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НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЗООТЕХНИЧЕСКОМУ
И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ 

МОЛОДНЯКА МЕСТНОГО СКОТА И ЕГО ПОМЕСЕЙ
СО ШВИЦКОй ПОРОДОЙ

Межпородное скрещивание, как радикальное средство изменения 
породных качеств, известно животноводческой практике и зоотехни
ческой науке с давних времен. Особо важное значение имеет скре
щивание в деле изменения и совершенствования биологических и хо
зяйственных признаков и свойств местных малопродуктивных пород.

На протяжении длительного времени проводится скрещивание 
местного малокавказского скота Л> швицкой породой в условиях кол
хозных молочно-товарных ферм Армянской ССР.

Сейчас трудно найти в республике какой-либо колхоз, скот ко
торого не улучшался бы межпородным скрещиванием, а во многих 
колхозах стада состоят исключительно из помесных животных. При 
постоянном наращивании насыщенности колхозов улучшающими произ
водителями, все больше становится помесей II, III и выше поколений

Как известно, при скрещивании характер помесей зависит от ряда 
условий, в частности от преобладания одно։։ породы над другой в 
передаче признаков и от условии существования, в которых они на
ходятся.

Значительный научный интерес представляет изучение изменения 
экстерьерно-конституционных и продуктивных качеств при межпород
ном скрещивании в зависимости от вышеуказанных двух важных 
условий.

Экстерьер и конституция местного скота и его помесей в усло
виях нашей республики до сих пор преимущественно изучались при 
помощи общеизвестных зоотехнических методов—описанием, измере
нием и фотографированием.

Однако известно, что этими методами изучается только внешнее 
проявление конституции габитус—и го не полностью. Физиолого-био
химические и анатомо-гистологические стороны остаются неизучен
ными, между тем само определение конституции предполагает такого 
порядка ее изучение [3, 6].

Ряд кафедр Ереванского зооветеринарного института проводит 
комплексное изучение экстерьерно-конституционных и продуктивных 
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качеств местного скота и его помесей со швицкой породой. Мест
ный скот и помеси в условиях колхозов изучаются зоотехнически. 
Это изучение включает такие вопросы, как условия кормления и со
держания. рост и развитие всех полововозрастных групп молодняка, 
оценка экстерьера и конституции, количественные и качественные по
казатели молочной продуктивности, некоторые вопросы жизненности и 
приспособленности к местным условиям и т. д. Зоотехническим изу
чением охватывается много сотен голов животных. Часть животных 
с уже известным паспортом изучается физиологически и биохимически. 
В частности определяются такие показатели, как: температура тела, 
пульс, дыхание, картина красной крови, процент гемоглобина, карти
на белой крови, резистентность эритроцитов. Из числа биохимических 
показателей крови определялись: общий белок, белковые фракции — аль֊ 
бумин и глобулин, кальций и резервная щелочность. Часть же живот
ных, изученных физиологически и биохимически, подвергалась экспе
риментальному забою и изучалась анатомически и гистологически.

Весь круг интересующих нас вопросов изучается в породном, 
возрастном и половом аспекте.

В настоящем сообщении приводится лишь некоторая часть полу
ченного материала по комплексному изучению конституции молод
няка местного скота и помесей, взятого в 1954 г. из колхоза 
им. Орджоникидзе села Канакер Котайкского района и колхоза 
им. Молотова села Норадуз Норбаязетского района.

Для изучения группы животных—телята местной породы и 
помесные, годовалый молодняк, выращенный в разных условиях корм
ления, были подобраны по принципу аналогов.

Общие сведения об изученных животных приводятся в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что разница в среднем возрасте у 

разных групп телят ссЭставльет лишь 2 3 дня. У годовалого молод
няка соответствующих групп она колеблется от 6 до 20 дней. Разни
ца как в возрасте, так и в числе животных в группах была вызвана 
условиями хозяйства.

Условия кормления и содержания, в которых изучались живот
ные, можно охарактеризовать следующим образом: в период ново
рожденное™ телята получали цельное молоко из расчета 1 кг на 
6-7 кг живого веса: помесным телятам в сутки давалось 5—6 кг 
молока, что и обеспечило получение среднесуточного прироста 
в 500—690 г, телятам местной породы —3—4 кг, среднесуточный при
рост равнялся 300 —400 г.

Кормление молоком в сутки было трехкратное. С трехнедельного՛ 
возраста телятам давалось также хорошего качества луговое сено и 
смесь концентратов. Телята содержались в чистых индивидуальных 
клетках, а после закрепления их за телятниками — в групповых 
клетках. %

Выращенные в сравнительно лучших условиях годовалые телочки
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Таблица I
Общие сведения об изученных животных

Группы животных

Новорожденные

Новорожденные

Новорожденные

Новорожденные

Молодняк, выращен
ный в обычных хозяй
ственных условиях

Молодняк, выращен
ный в скудных усло
виях

Молодняк, выращенный 
в сравнительно луч
ших условиях

Мол од н я к, в ы ра ще и н ы й 
в сравнительно луч
ших условиях

Молодняк, выращенный 
в обычных хозяйст
венных условиях

Молодняк, выращенный 
в скудных условиях
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сред
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бычки местные 28 28,2

•

20,5 33,5

бычки помесные 30 42.6 30.0- 59,0

телочки местные 25 24.9 21,5-31,5

телочки помесные 28 40,7 31,5-55,0

бычки помесные 385 170 150,0—188,0

б ы ч к и помесные 391 106.3 105.0-107,5

телочки местные 356 123.7 НО.0-137,4

телочки помесные 374 196.5 172,0—210,0

телочки помесяые 394 143,6 140.5 150.0

телочки помесные 383 105,3 103.5—108.5

при изучении физиологических и биохимических показателей получа
ли дневной рацион в размере: 1,75—2 кг сена, 3 кг шелухи, 1,5 кг 
хлопчатникового жмыха, 1.0 кг отрубей, 0,5 кг комбикорма, 3 кг свеклы. 
Среднесуточный прирост составлял 400—6 0 г. Уход и содержание 
были хорошие. Животные поились три раза в день. Соль давалась 
лизунцами вволю.

Выращенный в обычных условиях годовалый молодняк в период 
опыта получал дневной рацион: сена 1 —1,5 кг, соломы 2 кг. шелухи 
1 кг, концентратов 1,5—2 кг, силоса 2—3 кг. Поились 2 раза в день. 
Соль давалась лизунцами вволю.

Дневной рацион годовалых помесей, выращенных в скудных ус
ловиях в период опыта составлял: 1 кг сена, 2 кг соломы и 0,5 кг 
жмыха. Животные кормились и поились 2 раза в день. У ход и со
держание были недостаточны. Эти неблагоприятные условия явились 
результатом отсутствия необходимого количества кормов и рабочей 
силы в хозяйстве.

Оценка экстерьера местного и помесного молодняка по внешне
му осмотру показывает, что помесные телята рождаются более круп
ными и облагороженными, с более развитыми костями конечностей и 



6 Камалян, Восканян. Бадалова, Меликян, Мнацаканян

мускулатурой и имеют значительное сходство с улучшающей поро
дой. Причем это сходство более сильно выражено, как и следовало 
ожидать, у помесей второго и третьего поколения, чем у первого.

Дальнейшее развитие экстерьерно-конституционных особенностей 
и доминирование признаков и свойств улучшающей породы в значи
тельной мере обусловливаются теми условиями кормления и содер
жания. в которые попадают помеси.

Попавшие в неблагоприятные условия помеси, сохраняя внеш
нее сходство с улучшающей породой, постепенно лишаются той биологи
ческой выгоды, которую им дает скрещивание. У выращенных же в 
благоприятных условиях помесей признаки и свойства улучшающей 
породы продолжают все больше проявляться и развиваться.

Это можно видеть из приведенных данных по некоторым аб
солютным промерам и индексам (таблицы 2 и 3). Данные таблицы 2 
показывают, что помесные бычки и телочки в период новорожден
ное™ по своим абсолютным промерам значительно превосходят телят 
мес.ной породы: у бычков эта разница колеблется в пределах 
6 9—34%, у телочек—8,4—47,8 %. Причем наибольшую разницу мы 
наблюдаем по промерам ширины, обхвата и глубины. Так, у бычков 
она равна по промерам ширины груди 34%, ширины в седалищных 
буграх—31.8%, обхвата пясти—39%, обхвата груди—19,2%, глу
бины груди—25,6%. У телочек разница составляет соответственно 
47,8; 29,9; 34; 20,8 и 25,5%.

Разница в абсолютных промерах в пользу помесных бычков, вы
ращенных в обычных условиях, по сравнению с выращенными в скуд
ных условиях бычками колеблется в пределах 6,6 37,2%, причем 
она более значительна по таким промерам, как ширина в седалищных 
буграх—37,3%, ширцра груди—30.2%, обхват пясти 20,7%, обхват 
груди —18,2 %.

Не менее интересная картина получается при сравнении годова
лых телочек местной породы с выращенными в разных условиях по
месями. Помесные телочки, выращенные в сравнительно лучших ус
ловиях, по своим абсолютным промерам превосходят таковых местной 
породы в пределах 12,6—38,3 %. Здесь, тем более, эта разница резко 
выражена по промерам: ширина в седалищных буграх—38,3 %, ши
рина груди -32%, обхват пясти—29,8%, наибольшая ширина лба— 
22,3%, обхват груди — 21.8%, глубина груди —19,3 % и др.

Размеры тела помесных телочек, выращенных в сравнительно 
лучших условиях в годовалом возрасте, приближаются к таковым 
коров местной малокавказской породы с той лишь разницей, что у 
первых характерно для своего возраста более благоприятное соотно
шение промеров.

Помесные телочки, выращенные в обычных условиях, данные о 
которых не приведены в таблице также превосходят по своим про
мерам местных, но разница колеблется в пределах 3.4 — 12,2% и



Таблица 2

Абсолютные промеры у молодняка местного скота нею помесей со швицкой породой ։в См)

одовалие

телочки
Название 

промеров

бычки __телочки

Н о в о р о ж д е и н ы е

Высота в холке 67.2 77.5 15,4 65 76,6

Высота в крестце 73.2 82,5 14.1 69 82,6

Глубина груди 23 28.9 25,6 24 30.1

Ширина груди 13.7 18,8 34 П.5 17

Ширина в моклохах 14.3 17.8 24,2 14.5 17.2

Ширина в седалищных . 
буграх

9.3 1
12,3 31,8 8.7 I П.2

Косая длина туловища- 
па л кой 59.7 73,4

123
56.5 71.1

Обхват груди 71.3 85 19,2 68.7 83

Обхват пясти 10 13 го 9.3 12.5

Длина головы । 22.2 23.7 I 6.9 21.3 23.1

Наибольшая ширина лба 111 | 13,6 | 23.6 1 П
1 >3
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103
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96,5
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27.2

8.6 95

7.9 101

13.7

30.2

19,3

42.2

24,5

30

108,2

113.7

51

32,4

31.2

13,9

12.6

19,3

32

14.2

96.5

101 ,2

40.7

23

29.2

1.6

0.2

֊4.9

-6.1

-2.8

14,5 37.2 15

99,2

16

13.5 

34,3

16

9.9

18,2

20.7

6.6

12.5

117

13

34

15

20,7

115,2

142,5

15,9

37,6

18,3

38,3

15,5

21,8

29.8

18.3

22,3

15

100

115.8

13.8 
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лишь по промерам ширины в седалищных буграх и обхвата пясти 
она более существенна.

Что же касается помесей, выращенных н скудных условиях, то 
по таким важным промерам, как глубина и ширина в моклоках и об
хват груди они даже уступают телочкам местной породы. Лишь по 
обхвату пясти и наибольшей ширине лба наблюдается небольшая раз
ница в пользу первых.

Сравнение же промеров помесей, выращенных в сравнительно 
лучших и скудных условиях, показывает большое отставание послед
них. Так. разница между ними составляет по промерам: ширина гру
ди—47,4%, наибольшая ширина в седалищных буграх—38,3%. глу
бина груди—25,4 %, обхват груди — 23%, обхват пясти—22,5%.

Следует отметить, что выращенные в скудных условиях помеси, 
но всех случаях сравнительно меньше отстают от помесей, выращен
ных в сравнительно лучших условиях по высотным промерам. Мы 
склонны это объяснить тем, что животные обеих групп развивались в 
сравнительно одинаковых условиях утробной жизни, где, как извест
но, наибольшее развитие получает скелет свободных конечностей, со
стоящий из трубчатых костей. Неблагоприятные же условия, в кото
рые были поставлены первые в послеутробный период, уже не смогли 
вызвать резкой разницы в высотных промерах.

Сравнительный анализ абсолютных промеров показывает, что мы 
имеем не простое пропорциональное увеличение размеров тела у по
месного молодняка по сравнению с молодняком местной породы, а 
значительно большее увеличение промеров ширины, глубины и обхва
та, что обусловлено значительным улучшением формы телосложения.

Аналогичная картина в более выраженной форме наблюдается 
при сравнении помесей, выращенных в сравнительно лучших усло
виях с помесями, выращенными в скудных условиях. Об этом убе
дительно говорят индексы телосложения, приведенные в таблице 3. 
Из таблицы видно, что по таким наиболее важным индексам, как ра
стянутости, тазо-грудной, грудной, сбитости, костистости наблюдается 
значительное превосходство как у новорожденных помесных бычков 
и телочек, по сравнению с таковыми местной породы, так и у выра
щенных в сравнительно лучших и обычных хозяйственных условиях 
помесных бычков и телочек при сравнении с животными, выращен
ными в скудных условиях.

Значительное изменение в индексах мы видим при их рассмот
рении в возрастном разрезе.

Так, индекс длинноногое™ у новорожденных помесных бычков 
равняется 60,04, телочек—60,73. У годовалых бычков, выращенных 
в обычных условиях, он равен 54.1, у телочек, выращенных 
в сравнительно лучших условиях,—52.88, т. е. значительно мень
ше. По индексу растянутости, наоборот, наблюдается увеличение 
в связи с возрастом. Так, у первых он составляет 92,92 и 93,53, а у 
вторых соответственно: 104,1 и 106,46. Такое же заметное воз
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растание наблюдается по индексам грудной, сбитости, большеголово- 
сти. Индексы перерослости и шнроколобости в связи с возрастом по
казывают некоторое уменьшение. Наименее же благоприятные индексы 
сложения имеются у помесей, выращенных в скудных условиях. По 
индексам растянутости, тазогрудной, грудной, сбитости они даже усту
пают животным местной породы.

' а б л и и а 3

Индексы сложения у молодняка местного скота и его 
помесей со швнцкой породой

Название инаексов

о

О' 
V 
2

Новорожденные

бычки телочки

3
о 
о.
о
С

О 
3 
X 
о

о 
е

о о.
V о 
3 С

бычки телочки

одовал ы е

Длинноногости 

Растянутости 

Тазогрудной 

Грудной 

Сбитости 

Перерослости 

Шилозадости 

Костистости 

Шнроколобости 

Большеголоэостн

62.76

88,79

95,89

52,61

119.54

107,66

65,27

15,12

49,59

32.98

60.04

92,92

102,6

59,05

116,2

106,85

68,83

16,86

57,59

30,61

63.03 

89,98 

79,0 

47,68 

17,34

X 
о 
с

3 
X 
<-»

60.73 । 54.10 ! 56,12 54,95 52,88 57,82

93,53 104,10 102,75 104.67 106.41 103,66

91,9 91,77 83,52 80.16 94,51 78,89

54.79 61,33 53,64 57.31 63,46 56,51

16.7 124,29 117,02 117.35 123,64 115,83

104.0> 

61,2 

15,55 

49,48 

34,92

104,61՛

53,47

13,99

46,60

35.37

№105,03 107,07

59,75

14,36

51,57

32,79

65,92

16,21

63,66

30.23

50,0

14,21

45,5

34,73

103,12 101,87

64,1 51.5

14,82 14.38

46,1 47,81

34.66 35.42

Значительный интерес для оценки конституции представляет изу
чение физиологических и биохимических показателей крови молод
няка местного скота и помесей, выращенных в разных условиях. Кровь 
для изучения бралась из яремной вены в промежутке между 11 — 12 
часами дня, спустя 4—5 часов после утреннего кормления.

Подсчет эритроцитов и лейкоцитов производился в камере Горяева; 
процент гемоглобина определялся колориметрически при помощи гемо
глобинометра Сали, резистентность эритроцитов — по методу Лимбека 
и Рибьера, резервная щелочность по Неводову, общий белок — реф
рактометрически, белковые фракции — нефилометрнческн, кальции го 
способу де-Ваарда. Температура и пульс определялись перед самым 
взятием крови. Анализы крови производились три раза через день. И» 
полученных трехкратных данных вычислялись средине показатели но 
отдельным животным.

В таблице 4 приводятся средние показатели и лимиты по физио
логическим показателям для отдельных групп животных. Из данных 
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таблицы видно, что в температуре тела у помесей по сравнению с 
местными особой разницы не наблюдается.

Некоторая разница в сторону снижения наблюдается у всех 
групп животных независимо от породности, в связи с возрастом. 
Так. если у телят в период новорожденное™ средняя температура 
равняется 38,8—38,9:С, то у годовалого молодняка она равна 38,4—38.8 . 
Более существенна разница в частоте пульса в зависимое!и от воз
раста. 5՜ новорожденных телят частота пульса колеблется в пределах 
96—111 ударов в минуту, тогда как у годовалых она равна 55—80 
ударам. Довольно заметная разница в частоте пульса имеется у годо
валого молодняка в зависимости от условий кормления. Так, у годо
валых помесных бычков, выращенных в обычных хозяйственных ус
ловиях, частота пульса равна 76 ударам, у бычков, выращенных в 
скудных условиях,—60. у телочек, выращенных в обычных и сравни
тельно лучших условиях,—74 и 75, а в скудных условиях—55 ударам. 
Таким образом, у помесей, выращенных в скудных условиях, наблю
дается значительно меньшая частота пульсовых ударов.

Некоторая разница в породном и возрастном разрезе наблю
дается в количестве эритроцитов. Так, у помесных бычков и телочек, 
по сравнению с местными, эритроцитов больше на 0,5—2 миллиона. 
У групп новорожденных телят количество эритроцитов равняется 
8,013—10,01 миллионам, а у годовалого молодняка, выращенного в 
обычных условиях—6,95 8.444 миллионам. Наименьшее количество 
эритроцитов имеется у помесей, выращенных в скудных условиях 
(6,568 — 6.636 миллионов).

Существенная разница в породном разрезе у новорожденных об
наруживается в проценте гемоглобина. Этот показатель у помес
ных бычков равен 65,1 °/0. у телочек—71,3 °'о, у телят местной по
роды соответственно—52,2*п 54,5° 0. Не менее рельефна разница у по
месей в зависимости от условий выращивания. Так, у помесных те
лочек, выращенных в сравнительно лучших условиях, гемоглобин 
составляет 73%, у выращенных в скудных условиях телочек—55,7 °/о 
и т. д.

Сходную картину мы имеем по изменению цветного показателя 
Что же касается двух годовалых телочек местной породы, выращен
ных в сравнительно лучших условиях, то они имеют несколько боль
ший процент гемоглобина. Но малое их число не дает возможности 
иметь определенного суждения по ним.

Особой разницы в породном и возрастном разрезе не наблюдается 
в количестве лейкоцитов и резистентности эритроцитов, хотя первые, 
в связи с возрастом, обнаруживают тенденцию к снижению. Несколько 
большее количество лейкоцитов у годовалых помесей, выращенных 
в сравнительно лучших и обычных условиях по сравнению с поме
сями, выращенными в скудных условиях.

Л\ы склонны думать, что большее количество эритроцитов, более 
высокий процент гемоглобина (и некоторых других показателей) у



Таблица 4
Некоторые физиологические показатели у местного скота и его помесей со швицкой породой

Группы 

животных

Температура Пульс

Эритроциты(в млн) °Д, гемоглобина Л е и к о и и т ы

Показатели крови

8.550-8,670 52,28,310 6500 - 9630Бычки новорожденные 
местной породы

Бычки новорожденные 
помесные

Телочки новорожденные 
местной породы

Телочки новорожденные 
пометные

Бычки годовалые помесные, 
выращенные в обычных 
хозяйственных условиях

Бычки годовалые помесные, 
выращенные в скудных 
условиях

Телочки годовалые местной 
породы, выращенные в 
сравнительно лучших усло
виях

Телочки годов, помес , выращ. 
в усл. сравнительно луч. | 

Телочки годовалые помесные, 
выращенные в обычных 
хозяйственных условиях

Телочки годовалые, помесные, 
выращен, в скудных условиях

3

5

3

8

5

3

2

4

3

3

38,8

38.9

38,9

38,8

38,7

38,6

38,8

38,5

38,4

38,5

38,8 — 38,9

38,6—39,1

38,5֊ 39.)

38.6—39

38-39,7

38,5 38.9

38,6- 39

38,2— 38,7

38,6—39

3%5-'8,7

96

105

III

109

76

60

>0

74

75

55

94 98

-119 8,814 8.220-9,430

39-67 8055

58 72 9520 7400-14000

101 — 120

84-138

68 - 85

56-64

74-86

67—80

8,013

10,010

6,950

6.636

8,44’

8,311

6.5< -8

7,350—8,990

8.010-13,210

6,210-8,440

6,1 >3 -7.300

8,260—8,628

7,390—10,1’0

5,580-7.8’0

54,5

71.3

65,2

56,8

79,8

73

64,2

55,7

49—61 9195

57-97 8765

54-78,: 9025

54,8-57 8173

75.6-81 8130

68,2- 75,6 9405

57,8—6),2 7820

55.2-56 8330

7133-12800

6560-124 О

8860 -93( 0

6100 -7300

7660—8660

8960-96՛ О

7460 8500

7800 9060

Зоотехническое 
и ф

изиолого-биохим
ическое изучение конституции м

олодняка
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помесных телят в период новорожденное™ и годовалых помесей, вы- 
лащенных в сравнительно лучших условиях, обусловлены более ин
тенсивными окислительно-восстановительными процессами, т. е. более 
высоким уровнем обмена веществ, чем и по всей вероятности обус
ловлены и более усиленный рост и развитие.

Ясно, что все это нельзя рассматривать вне связи с конститу
ционным типом, хотя мы знаем, что у молодняка он находится в про
цессе формирования. У новорожденных помесных телят и выращен- 

ых в сравнительно лучших условиях годовалых помесей формирует
ся скорее всего массивный (эйрисомный) тип конституции, в то вре 
мя. как у новорожденных телят местной породы и помесей, выра
щенных в скудных условиях кормления и содержания формируется 
тип сухой (лептосомный).

Результаты исследования некоторых биохимических показателей 
крови приводятся в таблице 5.

Из таблицы усматривается прежде всего закономерно выражен
ная разница у разных групп изучаемого молодняка в резервной ще
лочности, причем она более существенна у годовалых помесей, вы
ращенных в разных условиях. У выращенных в сравительно лучших 
условиях телочек местной породы резервная щелочность равна 426 мг°/0, 
у помесей—418 мг®/0, у выращенных в обычных условиях помесных 
бычков—416 мг %• телочек—398 мгп/0, в то время как у выращенных 
в скудных условиях помесных бычков она равна 365 мг°/0, телочек — 
355мг*/0. -‘г*՛!

По общему белку более заметная разница в пользу помесей 
наблюдается у новорожденных телят. Так, у помесных бычков общий 
белок составляет 6'7О, телочек —5,93%. у телят местной породы 
соответственно 5,07 и 4.76%. Что же касается годовалых бычков и 
'•/.04՛ । . выращенных в разных условиях, то заметной разницы в ка

кую-либо сторону не наблюдается. Альбуминовый коэффициент не
сколько больше у новорожденных телят местной породы. У годовалою 
молодняка этот коэффициент ниже у помесных бычков и телочек, вы
ращенных в скудных условиях и выше у телочек местной породы и 
помесных, выращенных в сравнительно лучших условиях. Большее 
постоянство при сравнении групп животных местной породы и поме
сей, выращенных в разных условиях, наблюдается в содержании каль
ция. Некоторое изменение в количестве кальция имеется в связи с 
возрастом. Так, у новорожденных телят кальций колеблется в преде
лах 10,03- 10,69 мг %, а у годовалых 9,61—9,92 мг%.

Вышеприведенный фактический материал дает нам основание 
придти к следующим предварительным выводам:

1- Скрещивание местной малокавказской породы со швицкой, 
в соответствующих условиях его проведения, приводит к значитель
ному улучшению экстерьерно-конституционных качеств помесного 
молодняка. Помесные телята по сравнению с телятами местной по
роды рождаются более крупными, облагороженными, отличаются зна-



Таблица 5
Некоторые биохимические показатели крови у молодняка местного стока и его помесей со швицами

Группы животных

Чи
сл

о ж
ив

от


ны
х 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_1 Резервная 

щелочность
Белки

Г-

ко
ле

ба


ни
я

Общий белок Аль
бумин

Гло
булин

Бе
лк

ов
ы

й 
ко

эф
ф

и
ци

ен
т

ср
ед

, 
в % ко

ле


ба
ни

я 0' 
в 

10 ° 
Н

М
Ь

1 
ср

ед
, 

в */
о

Кальций

Ьычки новорожденные 
местной породы

Бычки ио» рожденные 
помесные

Телочки новорожденные 
местной породы

Телочки новорожденные 
помесные

Бычки годовалые помесные, 
выращенные в обычных 
хозяйственных условиях

Бычки годовалые помесные, 
выраии иные в скудных 
условиях

Телочки годовалы'- местной 
породы, выраженные 
в сравнительно лучших

• условиях
Телочки годов помес , выраш, 

в сравнит, лучших условиях
Телочки юзовалые помесные, 

выраженные в обычных 
хозяйственных условиях

Телочки годовалые лом< сиые, 
вырешен, в скудных услов.

3

5

3

8

5

3

2

4

3

3

40К

384

410

зео

400-425

375 410

^-420

310—420

416 385 500

365 345— Ж

426 413 440

418 407 130

УЛ 300—410

355 310 370

5,07

6

4,76

5.93

6,17

5.96

4,37-6.24

5,34 -6,44

4,38 5,07

5,57-6,46

5.87-6,44

5.57-6,46

3,16

3,56

3.1

3.6

3.88

3,54

1.91

2,44

1,66

2.33

2.28

2.42

5.91 5.89- 5,95 3.89

5,96 5.61-6.27 4.0*4

6,53 6.64 6.95 3.04

в.33 6.12 6,44 3.73

2,02

1.9

2,5'»

2.0

1.6

1.46

1.92

1,54

1.7

1.47

1.92

2.13

1.6

1.43

10,38

10,69

10,03

10,46

9.6)

9.92

9,8

0.88

9,61

9,78

9,8-11,37

10,2 11,07

9.0—10.19

9,6-11,2

9,33 10

9.6 10

9.Г-Н 10.0.1

9.45- 9.9 1

9,0 -9,87

Зоотехническое 
и ф

изиолого-биохим
ическое
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телью большими относительными промерами и более благоприят
ными индексами сложения.

2. У выращенных в сравнительно лучших условиях годовалых 
омесных животных наблюдается дальнейшее развитие и доминирова- 

е -кстерьерно-конституционных особенностей улучшающей породы, 
выращенные в скудных условиях помеси, сохраняя внешнюю рубаш- 

. сходную со швицкой породой, постепенно лишаются обуслов- 
.с иной скрещиванием биологической выгоды и по своим абсолют
ам и относительным промерам не только резко отстают от помесей, 
ыращенных в сравнительно лучших условиях, но и уступают молод- 

ш ку местной породы. Выращенный же в обычных условиях помесный 
моло.'.няк занимает промежуточное положение-

3. Полученный при сравнительном изучении некоторых физио- 
отических и биохимических показателей фактический материал пока- 
ывает, что у новорожденных помесных телят по сравнению с мест
ный наблюдается большее количество эритроцитов, больший процен। 

гемоглобина, более высокий процент общего белка. У выращенного 
। сравнительно лучших условиях годовалою молодняка по сравнению 
՛ таковым, выращенным в скудных условиях, наблюдается более высокая 

асюта пульса, больший процент гемоглобина, большая резервная 
щелочность, более высокий белковый коэффициент . Разница в сторону 
. мсньшения в связи с возрастом имеется по некоторым физиологи
ческим и биохимическим показателям. У годовалых бычков и телочек 
всех трупп по сравнению с новорожденными наблюдаются несколько 
меньшая температура тела и частота пульса, меньшее количество 
•ритроциюв и др. По таким показателям, как резистентность эритро 
цитов, резервная щелочность, процент общего белка закономерной 
разницы в возрастном разрезе не наблюдалось.

I. Полученные при на Лих исследованиях Предварительные резуль- 
и.ы шл а швают положи тельное изменение экстерьерно-коист чы у* 

иконных качеств у помесною молодняка по сравнению с молодняком 
стиой породы в зависимости от условий кормления и содержания и 

по тверждают необходимость дальнейшею более глубокою комплекс
ного изучения йтою вопроса,

реванский зооветеринарный 
институт Поступило 27 X 1955 ।
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/•> ւինէ։[Ու(Ն սյաա ա կ 
ւոե ա սւկան կո'11ւսսսյաՆ ցեղին սք
\ Աք ձևIII մ/'3 ււււայրյւ/ա^ /սսււ

Աք է քս հքԱէք որ ւլ ման
|/ քքէքքք 1ք քքքշՆԼրի Լյ»քք սւԼ ր ՒԿ՚Ւ եխնիկ^ն 4

յքքքքներ, ո լ 
թ յ/քք ններ/

•/ ա •՝ խ ա է• Ն քքք ծ ի ՆՆ»! էք է ւ/ /. Ն Աք •1ԼւՒ
հ„րի1երր. համ 1»մաւ 
խոշոր և ունենամ 

շ քքքփերք

/ւ կո Ն քք ա ի ա ււ । քյ ի »»նայ •/ ա ւ/ ւււՆա/յ . ե ա ււ ա Ն
արսէարքէՆ |ւ Ա ա I 
ե Ն իւ ա % »*/%1 ե •/ տ Ն

րարա ր ձակ

Ա ե քքք յքե րքքք ք1Տ տեղական էքեէքի մաււււյա^ նև1>Ւ!1՛ Աքք*! *րական տնքքքեէքական ւ/ ււ«ՆՆ/ւ ր ււ ւ մ աճեյքէիքքծ իէսք ււՆ ած ինն հ ր ր պրա^/ամ են մ ի Հ ի\ տեպրք
3. Ներածին իւ աքքն ա ծ իննե ր ի մ Ա ա է համեմատած տեքքակաՆ\երՒ աւ//ւ^/ւ րքքքրծր Լ արյան կարմիր »ւնւքիկների րանակրէ հ ե մ ո յ ա ր ին ի ե

մեկ ա Ա4 Ա*41 ն1.րի մքք էքք • անրարենքքքա^ա • 
իքյամքքֆ քքքքքեւի մեծ Լ պքքքրւի հ

ք1յ"ւնր9 հե մ էք »ք րք րի^» ի տքքկքքսրէ Ա ե ե ր Աք յ ին հի քէ րԱքյնք ւ յա Ն ր և ա ահ ի ս» ա» • 

4** * }ք .9 Ւ^1 */ ո/,։՝ /*///’ * Ա եկ տարեկան մ ա •••»/ ա * Ն ե րի րոլ*ր իք մ րԼ րի կենդա^

կ տ Ն ււ ւ թ յ ա Ն . քքք ր յ ա Ն կարմիր քք^՚ք /’ կ^ ե ր ի
յ9էԱ\էս»կի քքրքքքքքքկի Նէքքքքքքքքքքք^ այն •/ 
ներ' արյան կարմիր *յնէ[ ի կ\էե ր ի ••
րա յն ս ւ յքք ւ Ն ր , րնղ^անքքք ր « Աք 
"աքրիրի հետ կ ասր/ած Ն կա ւք« ե քի

քնրէ քքեքքերքքային հիմ • 
ֆրակ 9ք իան երի ԱքԱկոԱր

տ տր րե րա ՒԿ- Ն < /. Ն Աք Աք
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Камалян, Восканян. Бадалова, Меликян, Мнацаканян,

P jni'h'bl, ft ft ft'lt P ut tj f> n t tf uuiuifft/wA tn if j ut pt L ft ft

UJUHilf Lbl IU fbt if Ш и ДЪ I П р /и 1М лЪ ш Л jl h l! Ш in Г]1П 2^1 L fl fl if n in , ^llUlf L il in in mA 

tn Л rj ап Ijuibt rj h q /a if m in qtn *bj L p [i >Lint fp и in L p ft L p in j fi*li 1л I/ nbi и m /»in n L IJ fl nbi in ( 

ui nuibi Abt ih^am in ljnt fJ f п t bibt h pp Lbi fJ ш p Ipf n Lif bbj qpmlpnbj ifi n ift n /и n l fJ j ni bibj bp ft r 

Ъ in I in b Ij I, p ш If p if mb» Ia /ubj ш if p Д iq ш f tf lAibjbj b p [ibi h > in и in in tn n L if /А wjif iuiji- 

rj ft 'tLuttutftu uttptpt p"p ^тГицЬ^и n l и П1 ifli ш и ft p n 1 /tf JUiil I/UJ p ti n ft n i [J J n i/b ft I
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ЗООЛОГИЯ

H. С. БОРХСЕНИУС и М. А. ТЕР-ГРИГОРЯН

МУЧНИСТЫЕ ЧЕРВЕЦЫ, ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ
НА ПШЕНИЦЕ И ДРУГИХ ЗЛАКАХ В АРМЯНСКОЙ ССР

В настоящей статье изложены результаты обработки материала 
по фауне мучнистых червецов, встречающихся на пшеницах и других 
злаках в Армении (Insecta, Coccoidea), произведенной авторами в 1954 
и 1955 годах. Результаты изучения биологии мучнистых червецов, 
паразитирующих на пшенице, публикуются отдельной статьей.

На озимой и яровой пшенице установлено 7 ви.\ов мучнистых 
червецов, живущих в почве на узле кущения и у основания стеблей 
между корнями растений; к ним относятся: Euripersia amniccla Borchs., 
Phenacoccopsis bufo (Kir.), Phenacoccus karaberdi, sp. n., Ph. tergrigorianae. 
sp.- n., Peliococcus turanicus (Kir.), P. unispmus, sp. n. и P. unitubulatus, 
sp. n.

Большинство этих видов широко распространено в степных 
районах Армении на культурных и диких злаках. В массе на озимой 
пшенице встречался только один вид—Phenacoccus tergrigorinae, sp. n. 
На озимой пшенице час.о встречался и Phenacoccus karaberdi, sp. n., 
который известен также с корней ячменя; однако заметного вреда от 
этого вида не наблюдалось.

Ниже дается описание четырех новых видов, зарегистрирован
ных на пшенице и других злаках, а также сведения об их распро
странении; описание нового вида мучнистого червеца—Euripersia Ьгс- 
vispina, sp. п., с корней различных злаков; сведения по распростране
нию ранее известных видов мучнистых червецов, зарегистрированных 
на культурной пшенице в Армянской ССР.

Типы новых видов хранятся в коллекциях Зоологического ин
ститута Академии наук СССР в Ленинграде.

Euripersia brevispina Borchsenius et Ter-Grigorian, sp. n.

Взрослая самка.—Тело коротко овальное. 2,6 мм длины и 1,7 мм 
ширины; живые особи желтовато-розовые или розовые, покрыты очень 
тонким слоем порошковидного воска. Усики 6-члениковые; длина чле
ников в микронах: 1—42, II—42, III—53, IV—26, V—28, VI —78; 3-й 
членик, как и у Еипрепма атш'сЫа Вогсйб., по длине уступает только 
вершинному членику и заметно сужается к основанию. Хоботок3-члс- 
никовый; хоботковые щетинки почти такой же длины как хоботок. 
11оги небольшие, толстые, тазики задних ног с небольшим числом
Известии IX, № 4—Ճ

г» » *л ■ ք • •
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мелких просвечивающих пор; задние бедра 0.140, голени — 0.125, 
лапки без коготка—0,085 мм длины; пальчики на лапках короче ко
го, ка, заостренные; коготки с небольшим зубчиком, коготковые паль
чики слегка длиннее коготка, тонкие, слегка расширены на вершине. 
Передние и задние спинные устьица развиты, но небольшие; брюш
ного устьица нет. Анальное кольцо овальное, с двумя рядами пор. 
наружный ряд пор простирается между основаниями передней и зад
ней парами щетинок, внутренний ряд пор полный, но поры обоих рядов

Рнс. 1. Еипрег$։а Ьгеу։$р!па 
Вог;Ь$. е! Тег-Ог. эр. п., самка, 

анальное кольцо.

нижней стороне тела редко

находятся на некотором расстоянии друг 
от друга (рис. I); щетинок 6, приблизи
тельно 0.С6 — 0,7 мм длины. Анальные 
дольки развиты слабо, вершинная щетин
ка 0,125 мм длины, близ ее основания нахо
дятся 2 коротких волоска. Многоячеистые 
железы малочисленны: собраны в попе
речный ряд на 6-м стерпите брюшка и 
окружают вагинальную щель. Пятияче
истые железы расположены с нижней 
стороны переднего отдела тела и 2-го 
стерпит а брюшки. Трехъячеистые железы 
мелкие, многочисленны на обеих поверх
ностях тела. Простые дисковидные поры 
не обнаружены. Трубчатые железы на 
верхней стороне тела отсутствуют; на 

встречающиеся железы образуют по по
перечному ряду на 2-м-6-м стернитах брюшка и по одной расположены 
по бокам 7-го и 8-го стернитов брюшка; железы 0.009 мм длины и
0,СОЗ мм ширины. Церарий 2 
пары: на 7-м и 8-м сегментах 
брюшка; анальный церарий не
большой, с 2 тонкими, остро
конечными шипами и 2—3 бо

Рис. 3. Е. алпИсоЬ Вогсйх., самка, 
анальный церарий.

Рис. 2. Еипрегз(а Ьгеу|5рта Вог.-йь. 
е։ Тег-Сг. 5р. п., самка, анальный 

церарий.

лее мелкими шипиками и 10—15 трехъячеистыми железами, лежащими 
далеко друг от друга, шипы и 5—8 трехъячеистых желез находятся
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на небольшом овальном склеротизованном участке наружного покро
ва тела (рис. 2); церарий на 7-м сегменте брюшка с 2 шипами и с 
3—4 трехъячеистыми железами. Волоски верхней поверхности тела ко
роткие, утолщенные, очень похожи на тонкие шипики, входящие в 
ссстав церарий; волоски многочисленны в подкраевой части головно
го конца тела, где собраны в группы различной величины.

Новый вид очень похож на ЕиНрег51'а аттсо1а Вогсйз., однако хо
рошо отличается: отсутствием дисковидных пор, количеством шипов 
и шипиков, входящих в состав анального церария (рис. 2, 3), отсут
ствием брюшного устьица и другими признаками.

Армения. Агинский район: сел. Дзитанков. под камнем. 28 и 
31 V 1952, Дз. Хачатрян, на корнях мятлика (Роа Ьн1Ьоба Е.), 14 X 1953, 
М. Тер-Григорян; сел. Сарнахпюр, под камнем. 17 V и 17 VIII 1952, 
Дз. Хачатрян; сел. Ланджик, под камнем и на корнях мятлика, 
17—18 и 31 IV 1953, под камнями и на корнях овсяницы (Ге$1иса зр.), 
6 VI 1953, М. Тер-Григорян. Талинский район: сел. Заринджа, под 
камнями и на корнях мятлика, 16 V 1952, М. Тер-Григорян. Гукасян- 
ский район: Карахачский перевал, на корнях диких злаков, 24 VI 1954; 
сел. Верин Гукасян, на корнях овсяницы, 25 VI 1954; на берегу озера 
Арпи-лич, под камнем, 26 VI 1954; сел. Цахкашен, на корнях овся
ницы и диких злаков, 27—28 VI 1954, М. Тер-Григорян.

18 V в сел. Ланджик наблюдались личинки 2-й и 3-й стадий, 
в сел. В. Гукасян 24—27 VI—яйца и личинки 1-й стадии.

Euripersia amnicofa Borchs.

Армения. Агинский район: сел. Ланджик, под камнем, 30 V 1951, 
М. Тер-Григорян, под камнем. 18 VIII 1951, Дз. Хачатрян; сел. 
Дзи1 анков, на корнях пырея (Agropyrum repens ([L.]), 27 V 1951, на 
корнях мятлика, 31 V 1951, под камнем, 3 VII 1951, М. Тер-Григорян, 
под камнями, 15 VIII 1951, Дз. Хачатрян, под камнем, 22 VII 1952» 
под камнем, на корнях пшеницы и диких злаков, 24 VII 1952. 
Дз. Хачатрян, под камнем, 20 VIII 1953, в почве и на корнях диких 
злаков, 15 X 1953, М. Тер-Григорян. Азизбековский район: сел. Гергер, 
на корнях пшеницы (Triticum vulgare var., erytlirospermum Korn.), 1 X 1953, 
M. Тер-Григорян.

С мая по октябрь были собраны в значительном количестве 
самки. Яйцекладка наблюдалась в нюне—июле; личинки 1-й стадии 
в мае, нюне, августе и октябре, личинки 3-й стадии—в мае (Агинский 
район); личинки 1-й стадии—в октябре (Азизбековский район).

Phenacoccopsis bulo (Kir.)

Армения. Ахурянский район: сел. Джаджу р, в норе лесной мыт 
ши, 30 VI 1949, М. Тер-Григорян. Агинский район: сел. Сарнахпюр, 
в почве, 17 VII 1951. на корнях пшеницы (Tr. compactum var. erinaceum
Desv.),.8 VIII 1951; сел. Ланджик, на корнях козлобородника (Tragupo-
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gon sp.), 17 VII 1952, Дз. Хачатрян, на корнях диких злаков, 24 VII 1952, 
на корнях пырея, 6 VI 1953, М. Тер-Григорян; сел. Дзитанков, 
на корнях пырея (Agropyrum repens [L ]), 27 VII 1952, М. Тер.-Гри
горян и на корнях пшеницы (Тг. vulgare erythrospermum Korn.), Дз. Хача
трян; сел. Караберд, на корнях пырея и в почве, 28—29 VIII 1952, 
на корнях пырея, 6 X 1953. Гукасянский район: на берегу озера 
Арпи-лнч, на корнях диких злаков, 26 VI 1954, М. Тер-Григорян.

В июне, августе и октябре наблюдалась яйцекладка; самки от
кладывали яйца в большие плотные яйцевые мешки; личинки 1-й и 
2-й стадий наблюдались в июле—августе.

Phenacoccus karaberdi rchsenius et Ter-Grigorian, sp. n.

Взрослая самка.—Тело овальное, сильно выпуклое с верхней по
верхности, желтовато-оранжевое, 4—5 мм длины и 1.8—2,5 мм ши
рины. Усики 7- или 8-члениковые; длина члеников в микронах, в пер
вом случае: 1-65. П-55, 111-50, IV-50. V-28, VI-36, VII-84; во 
втором՜ случае: 1-50-56, II-50-58, Ш-42-45, IV-22-28, V-40, 
VI—28—30, VII—34, VIII—82—90; вершинный членик иногда непол
ное; ью разделен на 2 членика и несколько толще, чем четыре преды
дущих членика. Хоботок крупный, 3-члениковый. Ноги, так же как и 
усики, варьируют в толщине, небольшие по сравнению с телом 
вполне развитой самки; тазики задних ног без просвечивающих пор, 
бедра—0.18,—0.2, голени—0.17—0,18, лапки без коготка 0,095,—0,11 мм 
длины, пальчики на лапках тонкие, заостренные, короче коготка, 
коготки с небольшим зубчиком, коготковые пальчики тонкие, слегка 
расширены на вершине и длиннее коготка. Спинные устьица малень
кие, но ясные, брюшного устьица нет. Анальное кольцо хсрошо раз
вито, с отчасти двойным рядом пор по наружному и внутреннему 
краю; щетинок 6, приблизи.ельно 0,1 мм длины. Анальные дольки 
широкие, вершинная щетинка то стая, 0,2—0,21 мм длины, вблизи 
основания щетинки находятся 2—3 во оска 0,08 и О,1 3 мм длины. 
Многоячеистые железы находятся на нижней с.ороне тела, по одной 
встречаются позади основания средних ног и между задними ногами, 
по поперечному ряду образуют на 2—4-м стерпит ах брюшка, ряд и 
полосу на 5 и 6-м стернитах брюшка и широкие полосы впереди и по
зади вагинальной щели. Пятиячеистые железы не установлены. Трехъ
ячеистые железы всюду многочисленны. Трубчатые железы 0,011 — 
0,012 мм длины и приблизительно 0,005 мм ширины, собраны в группы 
по бокам груди и брюшка, эти группы простираются на обе поверх
ности тела; более узкие трубчатые железы 0,011 мм длины и 0,0025- 
0,004 мм ширины собраны в поперечные полосы на нижней поверх
ности тела и одиночно встречаю,ся на передней половине тела; число 
желез увеличивается к заднему концу брюшка. Церарий 6—11 пар, 
3—5 пар церарий находятся на головном конце тела и 3—6 пар на 
задних сегмен1ах брюшка; первые 3 пары головных церарий с 3 тон
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кими шипами 0,025—0,03 мм длины и 5—6 далеко лежащими друг от 
друга трехъячеистыми железами. Нередко эти церарии находятся на 
склеротизованном участке наружного покрова тела; остальные голов
ные и первые 2—3 брюшных церарии с 2 шипами и 3—4 трехъчеисты-
ми железами, шипы этих церарий нередко 
неотличимы от других шипов верхней по
верхности тела; анальный церарий с 3—5 тон
кими шипами и 15—24 трехъячеистыми желе
зами (рис. 4); остальные брюшные церарии с 2 
шипами и несколькими трехъячеистыми же
лезами. Шипики тела тонкие, различной дли
ны, но короче шипов церарии; на верхней 
поверхности они особенно многочисленны в 
головном конце тела; шипики встречаются и 
на нижней стороне среди волосков в перед
ней половине тела и по бокам брюшка. Во
лоски тела умеренно длинные.

Новый вид близок к РЬепасоссиэ зеН§ег 
ВогсНэ., вместе с тем отличается отсутствием 
трубчатых желез на тергитах тела, отсут
ствием брюшного устьица и другими призна

Рис. 4. РЬепзсоссиз кагаЬегсЙ 
ВоггЬз. е! Тег-Сг. $р. п., 

самка, анальный церарий.

ками.
Армения. Агинский район: сел. Дзитанков, на корнях пшеницы, 

17 VI 1950, Е. Туманян, 23 VI 1951, М. Тер-Григорян; сел. Ланджик, 
на корнях пшеницы, 11 VII 1950, А. Аветян, на корнях цшеницы, 
31 V 1951, М. Тер-Григорян; сел. Караберд, на корнях пшеницы, 23 и 
29 VI 1951, 12 и 20 VII 1951. М. Тер-Григорян и 5.8. 12. 17 VII 1951. 
18 VII 1952, Дз. Хачатрян; сел. Сарнахпюр. на корнях пшеницы. 
7 и 23 VII 1951 и 8 VIII 1952, Дз. Хачатрян, 23 VII 1951, М. Тер-Гри
горян; сел. Саракап, на корнях пшенцы. 23 VII 1951. Талинский район: 
сел. Мастара, на корнях ячменя, 27 VI 1951, М. Тер-Григорян.

Яйцекладка в больших плотных яйцевых мешках наблюдалась 
на корнях злаков с мая до конца августа. В июле вылупившиеся ли
чинки некоторое время оставались в яйцевых мешках, после чего, в 
большинстве случаев, переходили на листья сорняков, растущих на 
пшеничном поле (кривоцвета, сидернтиса, дымянки, гречишника, скан- 
дикса, горицвета, козлобородника и др.) и злаков, предпочитая пазухи 
листьев пшеницы, ржи, овсюга; однако большая часть личинок 1-й 
стадии погибала на надземных частях растений. Единичные зимующие 
личинки 2-й и 3-й стадий наблюдались с первых чисел июня до сред
них чисел октября.

РЬепасоссиз (егдпйопапае Вогс115епш$, $р. п.

Взрослая самка.—Тело овальное, темнорозовое, покрыто белым 
порошковидным воском, от 1,8 до 3,3 мм длины и 0,7—1,3 мм ши
рины. Усики 8-члениковые; длина члеников в микронах: 1—48, 11 — 52,
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Ш—46. IV—34, V—38, VI—28, VII—32, VIII—80. Хоботковые щетин
ки достигают уровня передних дыхалец. Ноги тонкие; бедра задних 
ног приблизительно 0,16, голени—0,175, лапки без коготка—0,08 мм 
длины; коготок с небольшим зубчиком, коготковые пальчики тонкие, 
длиннее коготка. Спинные устьица развиты; брюшного устьица нет. 
Анальное кольцо небольшое, овальное, с каждой стороны несет по 
2 ряда пор; щетинок 6, приблизительно, 0,095 мм длины. Анальные 
дольки развиты, но небольшие, вершинная щетинка 0,12 мм длины. 
Многоячеистые железы образуют прерванный поперечный ряд на 3-м 
стерпите брюшка, по поперечному ряду на 4-м и 5 м стернитах брюшка, 
поперечную полосу на 6-м стершие, по широкой полосе на 7-м и 8-м 
стернитах брюшка и по поперечному ряду на 5-м и 7-м тергитах 

брюшка. Пятиячеистых 
— "------ —------------------------- желез нет. Трехъячеистые

Рис. 5. Phenacoccus tergrigorianae Borchs. sp. п., 
самка, участок 5-ю тергита брюшка.

железы многочисленны. 
Трубчатые железы раз
виты; на верхней поверх
ности тела железы приб
лизительно 0,009 — 0,01 мм 
длины и 0,004 мм шири
ны, образуют по попереч
ному ряду на всех тер
гитах (рис. 5); на нижней
поверхности тела железы 
0,008 мм длины и 0,002 мм 
ширины, собраны в попе-

речный ряд на первых стернитах брюшка и полосы на остальных 
(рис 6). Церарий 3 пары: одна пара на лбу и 2 пары по одной на 
7-м и 8-м сегментах брюшка; анальные церарии с 3 тонкими шипами

Рис- 6. Phenacoccus tergrigorianae Borchs.
sp. n.. самка, участок 5-ю стерннта брюшка.

0,01—0,02 мм длины и с 7—8 
трехъячеистыми железами 
(| ис. 7), церарий 7-го сегмента 
брюшка с 2 тонкими корот-

о

Рис. 7. Phenacoccus tergrigorianae
Borchs sp, n., самка, анальный 

церарий,

кими шипами и 3—4 трехъячеистыми железами. Шипики на тергитах 
тела до 0,01 мм длины. Волоски тела умеренной длины; передние 
лреанэльные волоски около 0,03 мм длины, задние —0,045 мм длины.
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Новый вид близок к Phenacoccus bicerarius Borchs., отличается от 
последнего 8-членнковыми усиками, меньшим числом трубчатых же
лез на тергитах тела и другими признаками.

Армения. Агинский район: сел. Дзитанков, на узле кущения 
пшеницы (Triticum vulgare var. erythrospermum Korn.), 17 V 1950, 
E. Туманян, 10 V—27 VI 1951, M. Тер-Григорян, на корнях диких 
злаков, 18 X11 1952, Дз. Хачатрян, в пазухах листьев скандикса (Scan- 
dix pecten Veneris L.), 3 VIII 1951, M. Тер-Григорян; сел. Ланджнк, 
на корнях пшеницы. 13 VI —11 VIII 1951, на корнях злаков, 21 VI 1951, 
в почве, 10 VIII 1951, М. Тер-Григорян; сел. Караберд, на кор
нях пшеницы и в пазухах листьев овсюга, 23 VII 1951, М. Тер-Гри
горян. Азизбековский район: сел. Гергер, на корнях пшеницы, 
25 V 1953, М. Тер-Григорян.

Имеет 2 поколения в году, зимуют личинки 2-й и 3-й стадий.

Peliococcus turamcus (Kir.)

Армения. Агинский район: сел. Дзитанков, в почве, 24 VII 1951, 
на корнях козлобородника (Tragnpogcn sp.), 31 VII 1951, сел. Кара
берд, на корнях пшеницы (Triticum vulgare var. erythrospermum Korn.). 
8 X 1951, M. Тер-Григорян.

РеПососсиз ишзршдо ВогсЬ5ети5 е( Тег-Опдопап, ьр. п.
Взрослая самка.—Тело овальное, на препарате приблизительно 

Змм длины. Усики 9-члениковые; длина члеников в микронах: 1—55, 
П—70, Ш-70, IV—34, ¥-42, ¥1-36, ¥11-36, ¥111-38, IX—64. Хо
боток 3-члениковый; петля хоботковых щетинок приблизительно в 
3 раза длиннее хоботка. Ноги тонкие; тазики задних ног без просве
чивающих пор и ячеек, бедра и голени около 0,3 мм длины каждые, 
лапки без коготка—0,14 мм длины; коготки толстые, с зубчиком; 
коготковые пальчики тонкие, слегка длиннее коготка, расширены на 
вершине. Передние в задние спинные устьица хорошо развиты; брюш
ное устьице о;но, большое. Анальное кольцо овальное, с двумя ря
дами пор по наружному краю и с одним рядом пор по внутреннему; 
щетинок 6, передние и задние щетинки приблизительно 0.13 мм дли
ны. средние—0,12 мм длины. Анальные дольки развиты, вершинная 
щетинка приблизительно 021 мм длины. Многоячеистые железы 
верхней поверхности тела образуют по поперечному ряду на всех 
сегментах, число желез в рядах увеличивается к заднему концу 
брюшка и к бокам тела, где отдельные железы удваивают ряды; на 
нижней поверхности тела многоячеистые железы собраны в неболь
шие группы в подкраевой зоне переднего отдела тела и позади груд
ных дыхалец; по одной железе наблюдается также позади основания 
газиков передних ног и с внутренней стороны тазиков передних и 
задних ног; образуют по поперечному ряду на первых четырех стер
ши ах брюшка и по поперечной полосе на остальных сегментах
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брюшка. Пятнячеистые железы наблюдаются в средней части перед
него отдела нижней поверхности тела и первых четырех стерннтов 
брюшка. Трехъяченстые железы повсеместно многочисленны. Трубча-

Рис. 8. РеНсоссиз игйзр^из Во гей 5. Тег-Сг. зр. п„ самка, участок Г-го
тергнта брюшка.

тые^железы на верхней поверхности тела приблизительно 0,С09—0,01 мм 
длины и различной толщины: приблизительно 0,003 мм и более тол-

рис. 9. РеПососсиз итзртиз Вогсй։. 
е1 Тег-Ог. зр. л., самка, распо.о- 
женис шипов на верхней поверх

ности тела.

стые —0,004 мм по одной встречаются на 
тергитах груди и по поперечному ряду 
образуют на тергитах брюшка (рис. 8); 
на нижней поверхности тела трубча
тые железы встречаются в подкраевой 
зоне переднего отдела тела, собраны в 
поперечные ряды на 2-м и 3-м стернитах 
брюшка, поперечные полосы на5-м, 7-м 
стернитах брюшка и в группы по бокам 
всех сегментов брюшка. Церарий 18 пар, 
все церарии с 2 тонкими остроконечными 
шипами, у основания шипов анальных 
церарий находится по 4—5 трехънчеистых 
желез, а остальных церарий—2—3 трех- 
ячеистыс железы; шипы грудных цера
рий и первых 2 брюшных церарий часто 
находятся далеко друг от друга; на 
верхней поверхности тела развито 8 про
дольных рядов шипов, эти шипы по 
форме похожи на шипы церарий, у основа
ния каждого шипа находится трехъячеи
стая железа, средние 4 продольных ряда 
содержат по 17 шипов и простираются от 
головного края тела до 8-го тергита 
брюшка; следующий ряд, с каждой сто? 
роны тела, несколько короче и прости
рается на груди и брюшке до 7-го тер
гита. подкраевый ряд короче остальных
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(рис. 9). Вдоль края нижней поверхности тела проходит ряд более ко
ротких шипов, у основания каждого шипа также находится по трехъ
ячеистой железе. Волоски тела толстые, короткие, встречаются толь
ко на нижней стороне тела.

Peliococcus unispinus sp. п. близок к Peliococcus turanicus (Kir.), хо
рошо отличается от последнего наличием пятияченстых желез, харак
тером расположения многоячеистых и трубчатых желез на верхней 
поверхности тела и другими признаками.

Армения. Агинский район: сел. Ланджик, на корнях диких зла
ков, 21 VI 1951, козлебородника (Tragcpcgcn sp.), 7 VII 1951 и 
6 VI 1953, в почве, 21 VI 1951, на корнях одуванчика (Taraxacum sp.), 
6 VI 1953; сел. Дзитанков, на корнях василька (Centaurea sp), 
3 VII 1951, на'корнях яровой пшеницы (Triticum vulgare var. Delfi Korn.), 
25 V|I 1952; сел. Караберд, на корнях козлобородника, 21 VIII 1953, 
М. Тер-Григорян; сел. Сарнахпюр, на корнях козлобородника. 
17 VII 1952, Дз. Хачатрян.

Peliococcus unitubulatus

Взрослая самка.— Тело овальное; не вполне развитая самка 
1,8 мм длины. Усики 9-члениковые; длина члеников в микронах: 
1—52, Ц—70, 111—56. IV—31» У-35. ¥1-37. VII—38. ¥111-38, 
IX—70. Ноги толстые, особенно утолщены задние голени; бедра зад
них ног лишь слегка толще голеней, приблизительно 0,3 мм длины; 
голени—0,315 мм длины, лапки без коготка—0,2 мм длины; пальчики 
на лапках тонкие, короче коготка, заостренные; коготки с большим 
зубчиком, коготковые пальчики тонкие, длиннее коготка, слегка рас
ширены на вершине. Передние и задние спинные устьица крупные; 
брюшного устьица нет. Анальное кольцо большое, с двумя рядами 
округлых пор по наружному краю и с одним рядом пор по внутреп
ному краю; щетинок 6, приблизительно 0,11 мм длины. Анальные 
дольки развиты, заметно выступают по бокам анального кольца; вер
шинная щетинка приблизительно 0,21 мм длины, вблизи ее основания 
находится вторая щетинка приблизительно 0,11 мм длины и 2 корот
ких волоса. Многояченстые железы группами по 2—3 или 4 5 обра
зуют поперечные ряды на голове, груди и 1-м—7-м тергнтах брюшка 
(рис. 10); на вентральной поверхности грудных сегментов многояченс
тые железы малочисленны, в подкраевой зоне среднегрудкн и задне- 
грудки собраны в поперечные полосы, являющиеся продолжением 
поперечных полос и рядов многоячеистых желез верхней поверхности 
тела; на стернитах брюшка многоячеистые железы собраны в попе
речные полосы. Пятиячеистые железы отсутствуют. Трехъячеистыс 
железы многочисленны на обеих поверхностях тела. Дисковидные 
поры встречаются на всех сегментах с обеих поверхностей тела, 
диаметр пор различен, но меньше диаметра трехъячеистых желез. 
Трубчатые железы верхней поверхности тела и отличие от других
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представителей рода РеНососсиз почти одного размера: приблизитель
но 0,11 мм длины и 0,003 мм ширины, по одной образуют поперечный 
ряд на всех тергитах тела (рис. 10), на нижней поверхности тела

Рис. 10. Peliococcus unitubulatus •3rchs. et Ter-Gr sp n., самка,
брюшка.

участок 5-го тергита

трубчатые железы мельче: приблизительно 0,008 0,01 мм длины и 
0,0025 мм ширины, по одной или группами железы встречаются на 
пе еднсй половине тела по поперечному ряду на 2-м и 4-м стернитах 
брюшка и поперечной полосе на 5-м и 7-м стернитах брюшка. Це
рарии плохо развиты; на анальных дольках церарин с 2 тонкими ко
роткими шипами; на предпоследнем сегменте брюшка церарии с 2 ма
ленькими шипами, трехъячеистые железы не собраны вокруг шипов 
церарии; шипы головных церарий малоотличимы от шипов тела. Ши
пы и шипики тела мелкие, различного размера, многочисленны на 
верхней поверхносш тела и встречаются в подкраевой части нижней 
поверхности тела. Волоски тела разного размера, многочисленные 
на нижней поверхности тела.

Новый вид отличается от прочих представителей рода Peliococcus 
Borchs. наличием на верхней поверхности тела трубчатых желез почти 
одною размера, чем приближается к представителям рода Phenacoccus 
Ckll., однако, благодаря тому, что многоячеистые железы собраны в 
группы, образующие поперечные ряды на верхней поверхности тела, 
мы относим уют вид к роду Peliococcus. Peliococcus unitubulatus, sp. n., 
близок к Phenacoccus avetianae Borchs., отличается от последнего отсут
ствием пятиячеистых желез, характером расположения многоячеи
стых желез ио верхней поверхности тела и другими признаками.

Армения. Агинский район: сел. Сарнахпюр, на корнях яро
вой пшеницы (Тг. compactum var. erinaceum Desv.), 27 VII 1952. 
Дз. Хачатрян.

Зооло!ический институт
Академии наук СССР. Т.

Лейиш рад

Зооло! ический институт
Академии наук АрмССР,

Ереван
Поступило 26 IX 1955 г.
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К. С. АХУМЯН

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЕРВИ АККЛИМАТИЗИРОВАННОЙ 
В АРМЕНИИ НУТРИИ

За период 1930—1941 гг. на территории Советского Союза произ
водилась большая работа по акклиматизации ряда видов ценных пуш
ных зверей, в том числе нутрии Myocastor coypus Mol. ( -Myopota- 
mus coypus Mol.).

Нутрия акклиматизировалась в Армении с 1940 года, в озере 
Айгер-лич и в разливах реки Севджур, распространилась в долине 
Аракса, в Арташатском и Эчмиадзинском районах. Спорадично она 
воречается в долине реки Раздан до Еревана, а также по Араксу 
до Араздаяна и Нахичеванской АССР (С. К. Даль, [3]). Хорошо раз
множаясь в вышеуказанных местообитаниях, она ежегодно приносит 
большую пользу республике.

Несмотря на важное экономическое значение акклиматизирован
ных нутрий, вопросом изучения паразитирующих у них гельминтов 
занимались недостаточно, а в Армянской республике до сих пор никто 
этим не занимался. ’ 

В Советском Союзе первые шаги по изучению гельминт рауны
нутрии сделали А. М. Петров и Р. С. Шульц и др.

По данным С. АА. Асадова [!)• в районах Закавказья в 1940 г.
впервые Ганбовым были изучены гельминты нутрии, акклиматизиро
ванной в Караязском зверосовхозе.

Н. К. Верещагиным [2] и С. М. Асадовым [1] были исследованы 
38 нутрий в нутриевом промхозе оз. Чнльнн.

Н. П. Романовой и Н. В. Найденовой [7| было подвергнуто пол
ному гельминтологическому вскрытию >82, и копрологическому иссле
дованию 107 экземпляров нутрий, акклиматизированных на террито
рии Азербайджана и Грузии — Караязском, Гагринском. Сухумском 
районах и в нутриевом промысле на озере Чильян в Кюрдамирском 
районе.

Из иностранных авторов нам известна работа доктора Ширена 
(8рге1тп) [9], в которой указывается результат полных гельминтологи
ческих вскрытий нутрий, акклиматизированных в Германии.

Настоящая работа является результатом обработки материала 
ио гельминтам, паразитирующим у акклиматизированных в Армении 
нутрий, собранного нами за период 1952 1955 гг.
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Целью работы является выявление видового состава гельминтов 
нутрии, распространения их по обследованным пунктам акклиматиза
ции с учетом их обильности инвазии.

Исследованием гельминтов нутрии были охвачены нутриевое хозяй
ство Айгер-лича, расположенного к запалу от Еревана, в Эчмиадзин- 
ском районе Армянской ССР и Айгаванская нутрпеводческая ферма 
Белинского района.

Всего обследовано методом полных гельминтологических вскры
тии по академику Скрябину 70 экз. нутрии как вольного содержания, 
так и полувольного и клеточного. Из 70-и животных, инвазированны- 
ми различными гельминтами, оказались 47. что составляет 67% обще
го количества вскрытых.

В общей сложности нами было подвергнуто изучению 4648 экзем
пляров взрослых гельминтов, относящихся к трем классам: тремато
дам, цестодам и нематодам.

В таблице I приведены данные общей зараженности обследован
ных нами нутрий различными классами гельминтов.

Таблица 1

Общая зараженность акклиматизированных в Армении нутрий гельминтами

Зараженность отдельными классами 
гельминтов

о
Цестодами Нематодами

°/о

Дата 
добычи

абс. 
число

Общая за
раженность

абс.
число

абс.
число

абс.
число

Т рем а то 
да ми

%

Место добычи 
нутрии

°/о%
з

Эчмиадзинский 
район хозяй-

2. XII
1Ч -2 г. 50 35 70 29 58,9 4 8,0 2 4,0

стио ОЗ. Ай| ер-
-лич ....

по 
30X11 
1953 г.

%

Всдинский р-н 
А йггванская 
ферма ....

30. XII 
1954 г. 7 4 57.1 3 42,8 1 14,3

• 18 -23А 
1< 55 г. 13 II 84,6 6 46,1 5 38,9

Всего, . 70 50 71.4 38 54.3 10 14,3 2 2Л

Как видно из таблицы I, акклиматизированные в Армении нутрии 
сильно заражены паразитическими червями (67%), причем у зара 
женных нутрий преобладает цестодная инвазия 54,3°/0 от общею 
числа вскрытых. Второе место занимает нематодная инвазия —14,3%, 
из 70-и вскрытых нутрий. Трематоды были обнаружены только у 4°/0 
исследованных хозяев вольного содержания.

V нутрий полувольного содержания, вскрытых на Айгаванской 
ферме и Айгер-личе, не найдено нами большой разницы экстенсив
ности инвазии гельминтами вообще (69,9%, и 68‘7О). В противоположность 
этому, нематодная инвазия у Айгаванских животных несравненно 
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больше 38,9°/0 и 8%. Эю можно объяснить тем, что обильности 
нематод, развивающихся прямым путем, благоприятствует густота на
селенности животных в месте их обитания.

Обнаруженные у обследованных нутрий 4650 гельминтов отно
сятся к следующим 3 видам: Fasciola gigantica (Cobbold, 1855). Hyme- 
nolepididae gen. sp., Trichocephalus nutria Schulz et Petrow, 1933.

В таблице 2 приведены данные зараженности исследованных нут
рий отдельными видами гельминтов.

Т а б л и и а 2

Зараженность акклиматизированных в Армении нутрий отдельными видами 
гельминтов

Название гельминта

Число зараженных 
хозяев данным ви

дом гельминта

абсол. 
число

Число об
наружен

ных гель
минтов

Максимум 
количества 
данного 

вида гель
минта у 
каждого 
хозяина

Fasciola gigantica |Cobbold, 1855) . 

Hymcnolepididae gen. sp.......................

Trichocephalus nutria Schulz et Pet- 
row, 1933 ...........................................

50

2 2.8 5

38 54.3 4612

10 14,3 33

71.4 46?O

4 экз.

Г200 .

9 .

Всего.

Как видно из таблицы 2. у исследованных в Армении нутрий 
обнаружено 3 вида гельминтов, причем наиболее часто встречаю
щимся видом гельминта является Hymenolepididae gen sp.. который 
найден нами у 38-и нутрий (54,3%) в огромном количестве (4612 экз.). 
Изучение практического значения экстенсивности и интенсивности 
инвазии данного вида гельминта должны обратить на себя внимание.

Несравненно меньше встречается нематода Trichocephalus nutria, 
которая зарегистрирована нами у 10 зверьков (14,3%), в количестве 
33 экземпляров, и наконец трематода—Fasciola gigantica констатирова
на всего два раза в количестве 5 экземпляров. Число различных ви
дов гельминтов у обследованных нутрий в арьировало следующим об
разом: преобладающее большинс։во животных было заражено одним 
видом гельминтов, значительно реже двумя видами, причем эти виды 
комбинировались следующим образом: Hymenolepididae gen sp. в две
надцатиперстной кишке и в слепой части кишечника.

В настоящей работе мы поддерживаем правильное заключение 
С. М. Асадова [ I) об обеднении гельминтофауны акклиматизирован
ных в Азербайджане нутрий, которое он делает основываясь на гель
минтологических исследованиях, произведенных в первые н после
дующие годы акклиматизации нутрии в Азербайджане. Подобный вы
вод можно сделан, изучая гельминтов нутрии Армении, несмотря на 
то, что в ранний период акклиматизации наблюдения не производи
лись. При этом имеется в виду общность родины нутрий и почти 
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одновременность акклиматизации их в Закавказье. Однако виды гель
минтов. обнаруженные нами, не идентичны с таковыми Азербай
джана, кроме одного обычного для нутрий, повсеместно распростра
ненного вида нематоды—Trichccephal us nutria.

Ниже приводятся общие сведения о каждом обнаруженном нами 
виде гельминта нутрий.

Семейство — Fasciolidae Railliet, 1895 
Род— Fasciola Linne, 1758.

Fasciola gigantica (Cobbold, 1855).—Молодые формы данной трема
тоды были обнаружены нами у двух из 50 вскрытых нутрий (4°/0) 
вольного содержания. Зараженные зверьки были выловлены в Айгер- 
личе 30X11 1952 г. и 29 X11 1953 г. *

Паразиты локализировались в желчных протоках печени живот
ного, в количестве четырех экземпляров. Промежуточными хозяевами 
гигантской фасциолы являются некоторые виды пресноводных мол
люсков. дефинитивные хозяева — многие домашние и дикие травояд
ные. грызуны, сумчатые и человек. На территории СССР эта трема
тода была зарегистрирована в Средней Азии, в Казахстане и в За
кавказье. С. В. Пигутевским [6] она была обнаружена у 7-летнего 
ребенка-узбека (в Ташкенте).

В Армянской республике промежуточным хозяином гигантской 
фасцио.ты является пресноводный моллюск — Limnea lagotis (Schr) ( = Lim- 
nea limosa) (П. К. Сваджт н [8]), который широко распространен в Ара
ратской равнине: в Зангибасарском, Октемберянском. Эчмиадзинском 
и др. районах, местах разве, ения акклиматизированных нутрий.

Следует о.метить, что F. gigantica у нутрии нами обнаружи
вается впервые вообще, нутрия для нее является новым хозяином.

Совершенно молотые неполовозрелые трематоды цилиндриче
ской формы /остигают 15 —>6 мм в длину, при максимальной ши
рине задней части те а 3 3.5 мм. Диаметр ротовой присоски 0,705 мм. 
Брюшная присоска крупнее ротовой.

Семейство Hymenolepididae Fuhrman, 1907

1. Hymenolepididae gen. sp. — Этот интенсивный вид цестоды нут
рий обнаруживается впервые. Очень нежные, тонкие, 4—17 см дли
ны, 0,_5 0,32 мм ширины цес.оды были найдены в двенадцатиперст
ной кишке у 38 из 70 вскрытых нутрий вольного, полувольного и 
клеточного содержания, добы.ых кан из Айгер-лича, так и на Айга- 
ванской ферме. Число экземпляров у каждого зараженного животно
го колеблется от 5 до 1150 и больше. У 4-х полувольно содержа
щихся нутрий, выловленных в Айгер-личе 29/ХП 1932 г. и у одной— 
из Айгаванской фермы 26/XI1 1954 г. была замечена закупорка ки
шечника, вызванная скоплением экземпляров данного вида цестоды-
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По нашим наблюдениям, нутрии заражаются вышеуказанной цес- 
тодой в марте месяце, инвазированность их достигает максимума в 
ноябре и декабре.

Сем: Trichocephalidae Baird, 1853.
Вид Trichocephalus Schrank, 17^8.

Trichocephalus nutria Schulz et Petrow, 1933, обнаружен у 10 нут
рий, в количестве 33 экземпляров. Локализация паразита—слепая 
кишка, редко—толстый отдел кишечника.

В Айгер-личе паразит этот был констатирован у 4-х вольно и 
полувольно содержащихся нутрий, в ко ичестве 9 экземпляров В Айга- 
ванской ферме он был обнаружен у 6-и вскрытых нутрий клеточного 
содержания, в количестве 23 экземпляров.

Как видно из названия, этот специфичный паразит нутрии ши
роко распространен. А. М. Петровым [5] он был зарегистрирован на 
Украине, С. М. Асадовым [1]-в Азербайджане, Романовой и Найде
новой [7] —в Азербайджане и Грузии.

Из других представителей рода власоглава констатированы у нут
рии Тг. myocastons (Enigk, 1933)—в Германии, Тг. castoris Rud. (1819)— 
в Западной Европе.

Выводы
I. Нутрия — Myccastor coypiis Mok, акклиматизированная в Арме

нии, впервые нами подвергается гельминтологическому вскрытию.
2. В течение 1952—55 гг. исследованием нутрии охвачены 

2 пункта акклиматизации: озеро Айгер-лич Эчмиадзинского района и 
Айгаван Вединского района.

3. Всего вскрыто 70 нутрий вольного, полувольного и клеточно
го содержания, из них инвазированы паразитическими червями г0 
(77,4”/0 всех вскрытых). Обнаружено 4650 гельминтов, принадлежа
щих к 3 видам: a. Fasciola gigantica (Cobbold, 1855); b. Hymenolepi- 
didae gen sp; c. Trichocephalus nutria Schulz et Petrow, 1933.

4. Нами впервые у нутрии обнаруживается Hymenolepididae gen. sp. 
Исследованные нутрии на 54,3°/0 заражены этими цестодами, что долж
но привлечь к себе внимание исследователей Армении, для выявле
ния промежуточного хозяина и разработки профилактических мер 
борьбы против данного цестодоза.

5. Впервые у нутрии обнаруживается трематода f asciola gigantica 
(Cobbold, 18 >5) —возбудитель фасциолеза мелкого и крупного рогатого 
скота в условиях Армении.

6 Инвазия нутрии гельминтами по различным нутриехозяйствзм 
Армении не дает большого различия в видовом составе и количестве 
гельминтов.

В конце работы приводится общий список гельминтов, обнару
женных у нутрии.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 1 VII 1956 г»

Иэвсстин IX, № 4—3
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Список гельминтов, обнаруженных у нутрии

Название гельминта Место обнаружения

Т rematoda

Chiotiorchis myorct->mi (Artigas et Pacheco, 1929).
Dicrocoelium lance Лит Stiles et HusstI. 1896. . . .
Fasciola hepatica Linne, 1758.................................................
Fasciola gigantica (Cobbold. 18-55)......................................
Gstrodis oides hcminis Lewis et Me Ccnnall, 1376 . .
Hyppo.repis lulleborni Travossos et \ogelsing, 1930 
PI igiorchis arvicolae Skworccw et Schulz, 19ul. . . 
Tiematoda ge.i. sp. Sprehn, 19C0......................................

Andrya sp. Schulz et J etrow, 1933 ................................

Cestcd gen. sp. Sprehn, 1930
Hymenolepidid e gen. sp...........................................................
Ech.nococcus granulosus (Batsch, 1786)...............................

Monoec'cestus sp. Sprehn 1'133............................................
Multiceps cLvifer R Jlliet et Mague, 1919......................
Weinhadia octocoronjta (Linstow, 18.9)......................

N e m a t о d a 

Ascaris sp. Petrow et GUbow, 1940....................................

As arid ita gen. sn. pet row et Galbow, 1940 . . . .
Bohmilla perichitir.ea Gebauer, U32................................

Kittia myocaslo is Sedlmeier, 1931.....................................
I ongistriata maldonadoi Artig.s et Pacheco, 1929 . .

Stiongyloides myopotami Art. et Pach, 1929 . . .

Subularia homata (Linstow, 1879).....................................

Trkhoccphalus castoris (Rud, 1819)....................................
Trkhocephaius colubriformis (Giles, 1892). . . .

Trkho. ephalus miocastoris (Lnigk, 1933)......................
TrklitKephalus nutria Schulz et Le.row, 1933. . . .

Германия —1930
. 1930

1930
Армения— 1955 
Азербайдж; н- 1951 
Германия —1930
Азербайджан—1951 
Германия—1930

Московская область — 
1933
Германия —1930 
Армения—1955 
Московская область
1933 и Азербайджан — 
1940
Германия—1933 
Германия—19^0 
Московская область 
1933, Азербайджан- 
1940, Германия— 1930
Германия—1930 Южная 
Америка—1935

Грузия и Азербайджан 
1940
Азербайджан—1951 

Мо< ковская область —
1933
Германия—1930

| Московская область 

1933
Г։ рмания—1920 
Московская область

; 1933, Азербайджан и
| Г| узия—1951
1 Московская область- 

1931, Азербайджан — 1940 
Западная Европа 
Московская область — 
1933
Г< рмания—1930
У иранка, Московская 
область 193J, Азер
байджан, Грузия I9M, 
Южная Америка 1935, 
Армении —1952.

C e s t о d a
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I. Аса дон С. М. Гельминты нутрии, акклиматизированной в Азербайджане Изве

5.
6.

стии АН АзССР, 1951.
Вереща г ни Н. К. Болотный бобр (нутрия), его разведение и промысел в во

доемах Закавказья, изд. АН АзС Р. 1950.
Даль С. К. Животный мир Армении, том I, позвоночные, 1954.
Лавров А. М. Глистные болезни пушных зверей СССР, Заготнздат, 1946.
Петров А. М. Глистные болезни пушных зверей Международная книга. 1941.
Г1нгулев< кий С. В Случай обна| ужении 1.15 с 1с 1а £1£ап4|са у ребенка-узбека 

в старом Ташкенте. .Мед. мысль Узбекистана*, 6—7. 4927.
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7. Романова Н.П. и Найденова Н. В. К фауне паразитических червей 
нутрии (Myocastor coypus) «Вопросы биологии пушных зверей". Гос. изд. тех
нической и эконом* ческой литературы по вопросам заготовок, 1953.

8. С в а д ж я 11 П. К. К выяснению промежуточного хозяина Fasciola gigantica (Cobbold, 
R55) в условиях Армянской ССН. Доклады АН Армянской СС» , т. XI, 5, 1950.

9. Ill п р е н. Болезни пушных зверей. Журнал .Союз пушнина*, I, 1930.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
₽իոլ. և զյուղասւնտ. ցիտոէթյուն&եր IX. № 4. 19օ6 БиСЛ И СеЛЬХО.Ч. НЗуКЫ

ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

В. А ЧИЛИНГАРЯН

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕКСАХЛОРАНА В БОРЬБЕ 
С ЗИМУЮЩИМИ В ПОЧВЕ ГУСЕНИЦАМИ 

МАЛЬВОВОЙ МОЛИ

Одним из наиболее опасных вредителей хлопчатника в хлопкосею
щих районах Армении является мальвовая моль (РесНпорИога такеПа 
НЬ).

Биологические особенности этого вредителя, а именно: скрытый образ 
жизни гусениц в плодоэлементах, растянутость лета бабочек отдельных 
поколений, длительность яйцекладки на хлопчатнике, встречаемость гу
сениц всех возрастов в течение всего вегетационного периода хлопчатни
ка, особенно затрудняет применение мер борьбы с ней. Нахождение маль
вовой моли в течение 8—10 месяцев в состояние зимовки в почве создает 
определенные предпосылки для борьбы с нею в почве.

Из многих исследований (Г. К. Пятницкий и С. А. Персии [10], 
А. И. Касихин к Л. Т. Яцынина [3], Г. М. Марджанян [8], А. И. Карло
ва [4], П. И. Галахов [1] известно, что в борьбе с вредителями, обитаю
щими в почве, при внесении гексахлорана в почву достигаются положи
тельные результаты.

По данным С. А. Персина [11], ГХЦГ в почве разлагается очень мед-
ленно « долго сохраняется.

По работам Д. Ф. Руднева и В. М. Гримальского [13] 1 Лказано,
что при повышенных температурах резко повышается фум ига иконное дей
ствие гексахлорана.

О наиболее продолжительном действии ГХЦГ отмечено в исследо
ваниях Н. В. Сазонова и С. В. Андреева [14].

Помимо этого имеются сообщения ряда авторов (Е. Н. Козлова [5], 
Г. М. Марджанян [9], Е. Н. Козлова, Е. И. Дворцова [6]), что ГХЦГ 
является инсектисидом, проникающим во внутренние ткани растения.
через корневую систему вместе с питательными веществами, и в течение 
длительного времени зеленые части растений делаются токсичными для 
насекомых.

Отдел защиты растений Института технических культур в 1950—
1953 гг. изучал эффективность гексахлорана в борьбе с зимующими
в почве гусеницами мальвовой моли. Исследования проводились в на 
правлении выяснения токсического действия дуста гексахлорана, эффек 
тивности его при различных сроках внесения в почву и дозировках, влия-
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кие его на полевую всхожесть семян и на урожайность хлопчатника и 
определенно эффективности производственного применения.

Токсичность гексахлорана в лабораторно-полевых условиях. Опыт по 
выяснению токсического действия 25% дуста гексахлорана против 
зимующих в почве гусениц мальвовой моли проводился в вазонах, 
набивавшихся на 5 см легкой суглинистой почвой, на ее поверхность вно
сился гексахлоран из расчета 90 кг на гектар. Для обеспечения сопри
косновения яда с вредителем, на поверхность затравленной почвы каж
дого вазона подсаживались по двадцать зимующих гусениц, а за
тем вазоны заполнялись почвой. В другом случае на затравленной по
верхности засыпался слой почвы в 10 см и затем подсаживался вреди
тель; в эп м варианте гусеницы находились от затравленной поверхности 
почвы на расстоянии 10 см. ч

Учеты смертности вредителя производились через один, два и три 
месяца. Контролем служили вазоны с вредителем без затравки почвы. 
Испытанию подвергались 360 зимующих гусениц.

Полученные результаты, приз-еденные в таблице I, показывают, что 
при контакте гексахлорана с вредителем, по учету через месяц после 
закладки опыта, процент смертности зимующих гусениц составляет 
41, а парализованных 51,8. при естественной смертности 3,5. По учету 
же через два месяца, часть парализованных особей попибает «смертность 
повышается до 72,4 процента, а через три месяца наступает полная гибель 
гусениц со смертностью, доходящей до 96 процентов. В варианте, где гу
сеницы находились на расстоянии 10 см от затравленной гексахлораном 
поверхности почвы, действие слабее.

Таблица I
Токсичность дуста ।сксахлорана, внесенного в почву против 

зимующих гусениц мальвовой моли

Смертность (усениц в %% через

Варианты
один месяц два месяца

мертвых пар «лизо 
ванных мертвых парализо

ванных

три месяца

мерт- неради
вых зован.

Вредите.՞ ь 
в контакте 
с П1ХГ

Вредитель на 
расстоянии 
Юсм от ГХЦ1

Контроль

41

3.5

3,5
3.8

51,8

32,1

72,4

3.6

16,6
3.4

24.1

6.6

96
18.1

52
31

Таким образом. полученные данные показы наюг, что токсическое
действие г И? хлорина в почве с течением времени усиливается и на треть
ем месяце доходит до 96%. Одновременно отмечено, что ГХЦГ в почве
проявляет фумигашионмое свойство. ню в очень слабой степени, । юэтом у
для получения полноценных результатов необходимо добин1ат1>ся его кон
такта с вредителем.
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Эффективность гексахлорана при различных дозировках и сроках 
внесения в почву. Установление дозировок и сроков внесения 25%-кого 
дуста гексахлорана в почву проводилось в лизиметрах по следующей 
методике: каждый лизиметр набивался на 60 см легкой суглинистой 
почвой.

На слегка разрыхленную поверхность почвы подсаживалось по 75
зимующих гусениц мальвовой моли и засыпалось слоем почвы в 
6—7 см. В подготовленные таким образом лизиметры осенью на поверх
ностный слой земли вносился гексахлоран, затем слой почвы толщиной 
25—30 см переворачивался на подобие зяблевой вспашки. Поворачива
ние почвы приводилось также в лизиметрах, предназначенных для весен
них и контрольных вариантов. При весеннем же нанесении препарата, 
слой почвы до глубины 15 см перемешивался с препаратом, по аналогии 
с предпосевным чизелованием зяби. Всего в испытаниях было 1800 гу
сениц.

Учеты на смертность гтрюЕодигись перед началом выхода гусениц из
состояний зимовки, т. е. со второй декады мая. Результаты п веденных
опытов показывают высокую эффективмэсть гексахлорана в отношении 
зимующих в почве гусениц мальвовой моли (таблица 2).

Показатели эффективности» осеннего внесения гексахлорана из расче
та 60—90 кг на гектар составляет от 92,5 до 94.3 процента. Аналогичное 
влияние препарат оказал на вредителя при весеннем внесении из расчета 
45 и 60 кг на гектар. Пониженные дозировки» осеннего внесения из рас
чета 40 кг и весеннего из расчета 30 кг дали сравнительно слабый 
эффект

Таблица 2
Эффективность различных сроков и доз внесения 25* о 
дуста гексахлорана в почву против зимующих ।учениц 

мальвовой моли

Время 
внесения

Дозировка 
в кг/га

Эффс^ тняность 
от контроля

Осенью 1952 г.

Весной 1953 г.

90
60
40

60
45
30

94.3
92.5
70,8

89.6
89,6
82.1

Контроль

При сравнительной оценке различных сроков и доз внесения гекса 
хлорина в почну против зимующих гусениц мальвовой моли, можно 
придти к выводу также о воамож ноостн применения предпосевного ьчесе- 
ния 25% дуста ГХЦГ в почву, так как в этом случае дозировка в 45 кг 



40 В. А. Чилингарян

на гектар дает примерно такой же эффект, как осеннее внесение из рас
чета 60 кг на гектар.

Эффективность гексахлорана в полевых условиях. Испытание гекса
хлорана как почвенного дезинсектора в борьбе с зимующими в почве 
гусеницами мальвовой моли проводилось в условиях производства с 1951 
по 1953 год, в колхозах сс. Норашен, Агамзалу и Джабачалу Арташат- 
скогю района, на участках из-под хлопчатника с высокой платностью пе
резимовавших гусениц. Опыты были заложены в 1951 паду на площади 
40 га. в 1952 г.—7 га, в 1953 г.— на площади 102 га.

Эффективность применяемого мероприятия определялась по плотно
сти залегания вредителя в почве, по частоте заражения растений яичка
ми мальвовой моли и по повреждаемости плодоэлементов хлопчатника. 
Учеты по повреждаемости хлопчатника производились при развитии 
первого и второго поколений. .

Полученные результаты опытов показывают, что на участках, отра
ботанных гексахлораном, показатели плотности вредителя в почве пони
жены по сравнению с контролем. По пункту колхоза села Норашен плот
ность залегания вредителя на неотработанном участке весной состав
ляет 1,9 гусеницы на одном кв. метре, а на отработанных участках не пре
вышала 0,8.

Следовательно, внесение препарата в почву осенью под зяблевую 
вспашку или весной до посева при чизеловании зяби в 3—4 раза снижает 
численность вредителя в почве.

В период развития первого поколения вредителя отмечается сниже
ние процента зараженных растений яичками и пораженных плодоэлемен
тов на участках, отработанных гексахлораном по сравнению с контролем 
в 2—3 раза.

При развитии второго поколения к концу вегетации хлопчатника по 
пункту колхоза села Норашен процент поврежденных корбочек на уча
стках, отработанных гексахлораном, составлял от 8,7 др 13,9, а на контро
ле—25,1% (таблица 3). *

Аналогичное влияние наблюдалось по пункту колхоза села Агамзалу, 
где повреждаемость коробочек на отработанных участках колебалась от 
9 до 10,9 при контроле 26, 6% (таблица 4).

В 1952 году исследования были продолжены в направлении уточне
ния эффекти1Е|Ц<эсти 12%-нэго дуста гексахлорана в зависимости» от срока 
применения и дозировок. Эта работа проводилась в колхозе Агамзалу. 
Схема опыта и полученные результаты приведены в таблице 5.

По полученным данным отмечается, что дуст гексахлорана, внесен
ный под зяблевую вспашку из расчета 180 кг/га, и весеннее внесение пе
ред посевом при чизеловании зяби из расчета 60 кг/га наиболее эффек
тивны. Меньшие дозировки осеннего внесения 120 и 60 кг/га дали пони
женную эффективность.

Таким образом, исследования, проведанные как в лизиметрах, так 
и в условиях производства, доказывают 1возможность применения гекса-
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Таблица 3
Действие 12։/о-ного дуста гексахлорана на мальвовую моль по участку колхоза 

села Норапен, 1950/1951 гг.

Варианты

Плотность залегания 
вредителя в почве

При р. звитни пср-

Внесение ГХИГ 
в почву осенью

Внесение ГХПГ 
в почву < сенью 
и весной

Внесение ГХЦГ 
в почву весной

Контроль

180

180+40

80

3.6

2.6

2,1
3.1

0.5

0,8

0.5
1.9

73.7

57,9

73.7

23 5.8

25 6.6

24

49.7
7.8

18,3

8.7

Ю.7

13,9
25.1

Таблица
Действие 12%-ного дуста гексахлорана на мальвовую моль по участку колхоза

села Агамзалу, 1950 51 гг.

При развитии первого 
поколения

Варианты
Дози
ровка 

в кг/га
% расте
ний. зара

женных 
яичками

% повреж
денных 

плодоэле- 
ментов

% поврежденных коро
бочек при развитии 
второго поколения

Внесение ГХЦГ в поч
ву осенью

Внесение ГХЦГ в поч
ву осенью и весной

Внесение ГХЦХ в поч
ву весной

Контроль

180

180+40

80

41

39,6

33
56,3

4.9

5.7

6.6

10.9

9

9
26.6

хлорана в борьбе с мальвовой молью в почве, так же при весен-ном его
внесении.

С целью (внедрения в производство 25%-него дуста гексахлорана на 
фосфоритной муке в борьбе с зимующими гусеницами мальвовой 
МОЛ1И, в 1953 году в селе Апамзалу и с. Джабачзлу производилась произ
водственная проверка препарата при весеннем его применении. Гексахло
ран вносился в почву в дозировке 40—45 кг/га весной перед чнзелованием 
зяби (машиной ОДН.

Из полученных данных, приведенных в таблице 6. усматривается, что 
при массовой яйцекладке зимующего 'поколения процент зараженных 
растений яичками мальвовой молм и их плотность ниже на массивах, от
работанных гексахлораном, по сравнению с контролем. Частота зараже
ния растений отработанных участков составляет от 26,6 до 61% с плот
ностью 0.4—1,2 яичек доа одно растение. На контрольных же массивах за-
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Таблица 5
Эффективность 12°,-иого дуста гексахлорана против мальвовой моли в зависимости 

от срока применения и дозировки

При развитии первого 
поколения

При развитии второго 
поколе ния

Варианты
Дози
ровка 

в кг/га
°.։ расте
ний, зара

жен, 
яичками

0/о повреж
денных 
плОдо- 

элемент, 
хлопчат.

о/р-расте
ний, зара

женных
НИЧК..МИ

% пов
режденных 
коробочек

Внесение ГХПГ в почву 
под зябь 180

120
€0

Внесение ГХПГ в почву 
при чизеловонии зяби

Контроль
ГО

21.6
25
30

25
38,3

14.3
18,7
21,5

18
41.5

27

35,3
37,6

32
51

32,7
41,6

55

35,3
64

раженных растений якчками доходило от 86,9 до 94,3% с (плотностью от 
1,7 до 2.3 яячка на одно растение.

Аналогичная картина наблюдалась также при массовой яйцекладке 
первого поколения. Плотность яичек на растениях отработанных участков 
значительно низка по сравнению с контролем. Количество яичек на одном 
растении отработанных участков составляло от 1,2 до 2,2, на контроль
ных — от 2 до 4,7 яичка.

В производственном опыте было установлено также значительное
снижение процента поврежденных плодоэлементов хлопчатника гусени
цами мальво.ой моли. Повреждаемость бутонов цветов и заеязей в период 
развития первого поколения на отработанных участках составляло от 30,4 
до 39,3, а на контрольных — от 64,3 до 66,2%,

При развитии второго поколения в .конце вегетации поврежден нос ть 
кор бочек составляла от 38,5 до 50, тогда как на контроле она доходила 
от 75,1 до 96,5.

Результаты производственного опыта по применению 25%.кого дуста 
гексахлорана в борьбе с зимующими в почве гусеницами доказа
ли. что внесение инсектиоида снизило плотность яичек на растениях и по
вреждаемость плодовых органов хлопчатника в 2—3 разе.

Влияние гексахлорана на всхожесть и урожай хлопчатника. В лите
ратуре имеется указание С. Л. Перс и на |11] о стимулирующем влиянии
гекса хл ана на развитие растений
тур (сахарная свекла, озимая рожь,

разных 
озимая

сельскохозяйственны\ куль-

овес и картофель).
и кривая пшеница, ячмень.

ЯЕ

Исследования Г. Г. Григорьевой [2] о нарастании численности почвен- 
пых сапрофагов, затравленных гексахлораном, а также работа А. С. Рыж
ковой [12], умазывающие на положительное влияние гексахлорана на 
почвенную микрофлору, дают основания предполагать о существовании 
влияний гексахлорана на некоторое повышение урожая сельскохозяй-



Таблица 6
Эффективность 25 -ного дуста гексахлорана в борьбе с мальвовой молью, внесенного в почву перед посевом 19'3 г.

При развитии первою поколения При развитии второю поколения

Пункты

Агауэалу

Агамзалу

А'амзалу

Джабачалу

Дози
ровка 

в кг га
Сроки приведе

ния учета
Сроки проведе

ния учета

Частота 
поражения 
растений 
яичками

33

8

5

12

22

18

40-45

Контроль 

40-45

Контроль 

я0-45 

40-45

Контроль

I декада 
II .

I .
II .

I .
II .

I , 
II .

I .
II .

I .
II .

I , 
II .

июля 46,8

94.3

55,5

90

61

26.6

86.9

0.6

1.7

0,8

2.3

1.2

0,4

1.9

24.9
35.6

58,8 
66.2

32.4
30.4

52
'•2,4

35.5
34.4

28,7 •
39.3

51,5
61,3

декада августа 
. сентября

ап уста 
сентября

ав> угта 
сентября

августа 
сснтиГ ри

августа 
сентября

вв1у՛та
< <нтибря

аВ1уста 
сентябри

89.8

93.3

89.3

93.3

71.3

78

98,7

Ю.4 
38,5

32.4 
86

7.8 
12.9

43.1 
75.1

23.8 
49,5

15 
50

47.1 
УВ.5
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ственных растений. Однако изменение реакций растений на препарат в за
висимости от дозировок и условий сто применения могут быть весьма зна
чительными. Гексахлоран относится к б иол о пи чес ним активным веще
ствам. способным при малых концентрациях стимул кровать рост и разви
тие растений, а при больших — упнетать их.

Литературные материалы по влиянию гексахлорана на рост .и разви
тие растений хлопчатника не всегда убедительны. Например, по данным 
Е. Н. Козловой и др. [7], внесение гексахлорана в почву 60 кг/га при весно
вспашке стимулирует всхожесть, рост и развитие растений хлопчатника 
«и привадит к значительному повышению количества ллодоорганов (43%). 
По указанию Г. М. Марджаняна [8] гексахлоран, внесенный в почву перед 
посевом хлопчатника 75 кг/.га, не повлиял на рост и развитие и урожай 
хлопчатника.

В опытах по применению гексахлора!на в почву леред посевом и под 
зяблевую вспашку, проведанных в условиях Армении в течение 1952— 
1953 гт., стимулирующего действия на урожай хлопчатника препарат не 
оказал, о чем свидетельствуют нижеприведенные данные.

Действие гексахлорана, внесенного <в лочву, изучалось ма экспери
ментальной базе института в Эчмиадзине. Гексахлоран вносился при бо
роновании зяби перед посевом от под зяблевую вспашку. Размер делянок 
был от 50 до 100 кв. м. Повторность опыта четырехкратная. В основном 
изучались эффективные в отношении 'вредителя нормы расхода.

Влияние гексахлорана <на урожай хлопчатника в опыте, проведенном 
в 1952 году, показывают данные таблицы 8.

• Таблица 8
Влияние 12*,0-ною дуста гексахлсргпа на всхожесть и урожай хлопчатника.

внесенного в почву

Варианты Дозировка

Количество 
всходов хлоп

чатника на 
один погон

ный м

Доморозный 
урож. й хлоп

ка-сырца 
в ц

Общий вес 
хлопка-сырца 

в ц

Под зяблевую вспашку

Под зяблевую вгпашку 
и при чиэеловании зяби

При чиэеловании зяби
Контроль

НО 
80

10 МО
(X)

38.3
39

33,4
37,1
38,3

27,4 
27

27.1
26.8
27,9

32,7
31,6

31.9
31,5
32,3

Полученные >ультаты показывают, что при применении гексахло
рана .в почву по схеме, указанной в таблице 8, заметной разницы в сроках 
появления и количества (всходов на отработа-нных делянках по сравнению 
с контролем те наблюдается.

Доморозный урожай хлопка-сырца в общей сложности составляет <л- 
26,8 до 27,4 с отработанных гексахлораном делянок и 27,9 — с кон- 
грольных.
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Таким образом, при применении обычной, рекомендованной нами.
•Л ировки 12%-ного дуста гексахлорана из расчета 180 кг Та под зябле

вую вспашку или перед посевом 60 кг № га не наружено как отригда-
тсльного, так и положительного влияния м-а урожай хлопчатника.

Аналогичным образом внесение ГХЦГ не повлияло также на техноло
гические качества волокна и хозяйственные показатели хлопка-сырца.
поэтому полученные результаты здесь не приводятся.

Таблиц։ 9
Влияние 25°;,)-ного дуста гексахлоран.! на всходы и урожайность хлопчатника, 

* внесенною в почву перед посевом

Дозировка
на га

У1Г всхоже
сти семян

Общий л<0 
поврежден

ных всходов

Из НИХ •/„ 
засохших

Урожай доморсзяьй 26 X

в и га в •/, от 
контроля

30 кг
45 кг
60 кг 

Контроль

77.5
77
76,3
79.2

1,2
3.3

13,9

0,4

0,4
1.4
8.9

0,2

31,2
32.9

29,5
31,9

103
£0
та:

веденные в 1953 году исследования по влиянию 25%-ного дуста
гексахлорана на всходы и ур жанмость хлопчатника установили, что пре
парат, внесенный в почву за 2—3 дня до посева из расчета 30, 45, 60 кг 
на гектар, -не оказал отрицательного влияния на энергию прорастания и 
всхожесть семян (таблица 9). Однако в дальнейшем более повышенная 
дозировка, в частности 60 кг на га, вызвала повреждение всходов, вы
разившиеся в 18,9%, из ксих 8.5% совершенно высохли. Вследствие изре
женности, на этом варианте, урожайность хлопчатника по сравнению с 
контролем снизилась на 10%. По остальным двум вариантам отклонение 
урожая от контроля не выходит за пределы допустимой ошибки опыта.

Во избежание отрицательного влияния 25%-ного дуста гексахлорана
на всходы хлопчатника, необходимо дозировку весеннего внесения препа
рата не превышать 40—45 кг/га, которая эффективна в отношении зи
мующих в почве гусениц мальвовой моли.

Выводы

1. Л а бор а тор но-полевым и опытами установлено, что применение 
25%-ного дуста гексахлорана в почве при контакте с зимующими 
гусеницами мальвовой моли вызывает высокую смертность, доходящую 
до 96%. Гексахлоран в почве проявляет фум и гаи ионные свойства, но в
очень слабой степени.

2. В результате п ведения производственных опытов в колхозах Ар-
ташатского района эффективным срокам и дозировками при применении

ротнв вредителя является внесение препарата осе-гексахлорана <в почве п
нью под зяблевую вспашку 90 кг, 25%-ного дуста (или 180 кг, 12%), или
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весной при бороновании зяби и>з расчета 45 кг 25%иного дуста (или 
90 кг, 12%). >

3. В условиях производства внесение гексахлорана в почву осенью 
под зяблевую вспашку или весной до посева при бороновании зяби в 
3—4 раза снижает количество вредителя в почве и от 2 до 3 раз поражен
ность плодоэлементов хлопчатника.

Для получения более полноценных результатов, необходимо дальней
шее изучение техники внесения гексахлорана в почву, с целью создания 
более лучших условий контакта препарата с вредителем.

4. Рекомендованные дозировки гексахлорана в борьбе с зимующими 
в почве гусеницами мальвовой моли, не оказали отрицательного влияния 
на энергию прорастания, всхожести семян и на урожайность хлопчатника. 
Не обнаружено также отрицательное влияние на технологические показа
тели волокна хлопчатника.

5. Внесение гексахлорана в почву является одним из звеньев общей 
системы мероприятий в борьбе с мальвовой молью, как фактор, до из
вестней степени ослабляющий сильное развитие вредителя. Применение 
гексахлорана в почву не исключает необходимости и не заменяет назем
ной борьбы с вредителем, а дополняет ее.

Армянский научно-исследовательский институт
технических культур

Министерства сельского хозяйства АрмССР Поступило 13 II 1956).

Վ. г. ՉԻԼԻՆԳԱՐձԱԼՆ

ՀԵՔՍԱՔԼՈՐԱՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՐԱՄՐԱԿԵՆՈՒ ՏԵՅԻ' ՀՈՂՈՒՄ ՋՄԵՌՈՎ 
ԹՐԹՈՒՐՆԵՐԻ ԴԵՄ

Ամփոփում

(ամբակենոլ ց Լ ց ր Հանդիսանում է այ1 կ ու/տուրա յի վտանգավոր վնա
սատուներից մեկրր

՚ Լն ա ս ա տ ուի քիոլոդիական ա ռան ձն ա հ ա տ կ ուք) յ ո ւնն ե րր , հատկապես փակ 
կյանք վարելր բամբակենու պտղատու որդանների ներսոլմ, թիթեռների 
թռիչքի և ձվադրման ձդձգվա ծ ո ւթյո ւն ր , խիստ դժվարացնում են պա յրարի 
կադմա կերսլու մր նրա գեմլ

(ամբակենոլ ցեցի դեմ պայքարի միջոցառումների սիստեմում չաւիա- 
դս նց կարևոր և առաջնահերթ տեղ ( գրավում քիմիական նյութերի կիրաոումր 
• ողում, երբ վնասատուն ֊ ի ց մինչև 10 ամիս ձմեռում ( •այնտեղւ

Մի շարք ուսումնասիրությունն եր ցույց են տալիս, որ հեքսաքլորանի 
օգտագործումը հողի մեջ էֆեկտիվ միջոցառում / հանդիսանում այն վնասա- 
տուների .անդեպ, որոնք ապրում են հոդումլ

Նկատի ունենալով վերր նշված հանցամանրր, Տեխնիկական կոպտուրա- 
ների Հայկական դիտա֊հետազոտական ինստիտուտի րույսերի պաշտպանու

թյան րաժինր 7.950—7 053 թվականներին յայն փորձարկում 1։ կատարեք որո- 
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շեքոլ հեքսաքլորանի 12 և 25 տոկոսանոց ղուսւոի էֆեկտիվությունը ց**ցի 
ձմեռող թրթուրների դեմ։

Փորձարկ ումր կատարվեք է IԼ ր տ ա շ ա տ ի շրջանի Նորաշեն, Ախամազաքու 
և թարաչալոլ գյուղերում' ուժեղ վարակված բամբակենու Հողամասերում:

Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 25 տոկոսանոց 
հերսայղորանի ղուստն առաջացնում է բամբ՛ակենու ցեցի թրթուրների 96 
մահացություն Հողի մեջ, այն դեպքում, երբ վնասատուն շփման 11 ՛' ■ է գտնվում 
թույնի հետ։ Հե րս տ ք/ ո ր ան ի ֆումիղագիոն հատկությունը »ողի մեջ արտա-

Բամբակենու ցեցի ձմեռող թրթուրների դեմ հե քսա քլորանի կիրաու) ան 
էֆեկտ ի վ ժամկետները և դոզաները ան ղի սան ու մ են' հ ե քս ա քլո րանի 25 տո
կոսանոց դուստր մտցնեք հողի մեջ աշնանավարի տակ , ծախ սելով մեկ Հեկ -

տարին 90 կղ իսկ I? տոկոսանոցի դեպքում' 180 կղ, և կամ դարն ան ր փոց

խելուց առաջ մտցնեք հեկտարին 45 կղ 25 տոկոսանոցի և 90 կգ 12 տոկոսա
նոցի դեպքում ։

Լայն արտադրական պայմաններում Հեքսա քլորանի դոէսւոի փորձարկումը 
ցույց տվեց՛ որ թույնի կիրառումը հոդի մեջ, աջնանր վարի տակ կամ գար

նանը ցանքի նախօրյակին փոցխելուց առաջ, 3—4 անգամ իջեցնում Լ վնա

սատուի քանակը հոգում և 2 մինչև երեք անգամ' պտ գա տ ու օրգանների վա

րակ վա ծ ո ։ թյունր։

Չմեռող թրթուրների դեմ հեքսաքլորանի առաջադրված գոգաների կիրա

ռումը բացասաբար չի ան դրա գառն ում բամբակենու ծլման էներգիայի, սեր

մերի ծլունակության և բերքատվության վրա՛ ինչպես նաև չի ան դրւս գա ոն ու մ 
բամբակենու հումքի որակի վրա։

Հե քսա քլորանի կիրառումը բամբակենու ցեցի' հոգի մ ե ձմեռող թրթուր

ների դեմ' ընդ Հանուր միջոցառումների սիստեմում Հանդիսանում Լ կարևոր 
օղակներից մեկը, որն դդայի չափով կանխում Լ նրա ուժեղ դարգացումր: 
Հեքսաքլորանի կիրառումը հոդում չի վերացնում բամբակենու վրա վնասա

տուի դեմ պայքարեր։։. ան . րա ժ ե չ տ ո ւթյո ւն ր ՚ այ/ լրացնում Լ այն։
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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

Д Н. ТЕТЕРЕВНИКОВА БАБАЯН, А А АНАНЯН. Н А ГАСПАРЯН

ПОРАЖАЕМОСТЬ ПОМИДОРОВ ФУЗАРИАЛЬНЫМ УВЯДАНИЕМ 
И МОЗАИКОЙ В УСЛОВИЯХ АРМЯНСКОЙ ССР

В Армении, как и в других, в особенности южных республиках Со
ветского Союза, среди овощных культур помидорам принадлежит веду
щее место. Для поднятия урожайности этой ценной культуры следует 
иметь в (виду )1меньшение -или почти полную ликвидацию потерь урожая 
от наносимых растениям помидоров заболеваниями грибного, бактериаль
ного и вирусного характера.

В Армянской ССР имеется целый комплекс этих заболеваний. Со мно
гими из них, в силу специфических биологических особенностей их возбу
дителей, химическая борьба очень затруднена и не всегда эффективна.

Более эффективны агротехнические меры борьбы, но и они изучены
еще далеко недостаточно и должны быть разработаны в зональном раз
резе, в зависимости от экологических и почве нно-кл им этических условий
местности.

Одним из наболее радикальных мероприятий борьбы с заболеваниями 
помидоров в настоящее время следует считать создание и внедрение в 
производство сортов, устойчивых против таких болезней как увядание, 
столбур и др., в то же время обладающих высокими хозяйственными по
казателями.

В Армянской ССР долпие годы селекцией новых сортов плмидоров 
занимается Армянский опорный пункт по овощеводству Всесоюзного на
учно-исследовательского института консервной промышленности.

С 1954 года в работе по сортоиспытанию помидоров на Опорном 
пункте и изучением поражаемое™ сортов и устойчивости их против забо
леваний принимает участие Кафедра морфолог и и> н систематики расте
ний Ереванского государственного университета имени В. М. Молотова.

В результате проведенной работы наметились некоторые закономер
ности в поражаемости сортов, представляющие интерес для селекционе
ров и фитопатологов.

Работа проводилась на сортоиспытательном участке Армянского опор
ного пункта, на базе овощного совхоза «Мас нс» Армконсервтрсста.

В год проведения изучения лето было особенно жарким и засушли
вым, даже для Араратской равнины. На производственных плантациях по
мидоров из заболеваний были особенно сильно распространены фузари- 
альнос увядание и мозаика. На плодах наблюдалась вершинная и мокрая 
Известия IX, Ря -1 — 4
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гниль. В единичном количестве были найдены растения, пораженные бак
териальным раком и столбурам. Па участке сортоиспытания БРТ не на
блюдался.

Учеты заболеваний проводились с начала их появления, с середины 
нюня и до первой декады сентября включительно.

В настоящей статье приведены данные по сравнительной поражаемо- 
сти фузариалыным увяданием и 1мозаикой 1вошедших -в производство райо
нированных стандартных сортов помидоров и некоторых перспективных , 
гибридов, всего в количестве 9 сортов.

Ниже дается краткая характеристика исследуемых сортов.
Маяк 12/20—4 — сорт ранних сроков созревания Выведен на Селек

ционной станции «Маяк» Краснодарского края.
Куст детерминантный, компактный, «небольших размеров. Плоды 

средней величины, средних вкусовых свойств. Урожайный, широкорас
пространенный в СССР сорт.

Ахтубинский-85 — сорт ранних сроков созревания. Выведен на 
Сталинградской селекционной станции ВНИИКП.

Куст полудетерминангный, пол у компактный, сред не-об л ветвенный. 
Листья сильно рассеченные. Плоды крупные, товарные, хороших вкусо
вых свойств. Высокоурожайный новый сорт, проходящий производствен
ное испытание в ряде зон СССР.

Отрадненский-79 — сорт ранних сроков созревания. Выведен в сов
хозе «Отрадное» Главконсерва Сталинградской области.

Куст штаЕмбовый, детерминантный. Плоды средних размеров, с силь
но выраженным желтым пятном у основания, не высоких вкусовых 
свойств. Урожайность средняя. Проходит основное сортоиспытание в си
стеме ВНИИКП. / ;

Сталинградский-5/95 — средних сроков созревания. Выведен на 
Сталинградской селекционной станции ВНИИКП.

Куст средней мощности, штамбовый, иадетермимантный. Плоды сред- 
п-нх размеров, с желтым пятном у основания, средних вкусовых свойств. 
Отличается высокой урожайностью. Районирован .в зоне Сталинградского 
треста и, частично, в некоторых других консервных зонах Советского 
Союза.

Еревани-14 — местный селекционный сорт, средне-ранних сроков соз
ревания, выведен Армянским опорным пунктом ВНИИКОП Получен от 
скрещивания сортов МаякХАнаит.

Куст средней мощности, детерминантный, компактной формы. Плоды 
крупные, мясистые, хороших вкусовых свойств. Отличаемся высокой уро
жайностью. Сравнительно новый, районироита1Н1Ный н широко распростра
нившийся в республике сорт.

Арарат и-15 — местный селекционный сорт средне-ранних сроков 
созревания, выведен Армянским опорным пунктом ВНИИКОП. Получен 
от скрещивания сортов МаякХБрек-дей. Куст средней мощности, детерми
нантный, компактней формы. Плоды крупные, товарные, мясистые, хоро
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ших вкусовых свойств. Высокоурожайный новый сорт, широко распростра
нившийся в совхозах Армконсервтреста.

Анаит-20 — местный селекционный сорт, средне-поздних сроков соз
ревания. Выведен на Армянском опорном пункте ВНИИКОП из местной 
популяции методом многократного отбора и направленного воспитания.

Куст обыкновенный, мощный, полулежачий. Плоды крупные, мяси
стые, отличных вкусовых свойств. Урожайность высокая. Районирован
ный и широко распространившийся в республике сорт.

Гибрид Штамбовый-122 — перспективный гибридный сорт местной 
селекции-, средне-поздних сроков созревании. Получен на Армянском 
опорном пункте ВНИИ КОП — от скрещивания сортов Сталинград- 
ский-5/95ХАнаит.

Куст вышесредней мощности, штамбовый, индетерминантный. Плоды 
средних и средне-крупных размеров, высоких вкусовых свойств. Урожай
ность выше средней. Проходит станционное сортоиспытание на Опорном 
пункте.

Гибрид Штамбовый-168 перспективный гибридный сорт местной 
селекции, средне-поздних сроков созревания. Получен на Армянском 
опорном пункте ВНИИКОП.

Куст мощный, штамбовый, -индетерминантный. Плоды крупные, рав
номерно окрашенные, высоких вкусовых свойств. Сорт урожайный, пер
спективный. Проходит станционное испытание на Опорном пункте.

Методика учета состояла в следующем: раз в декаду по каждом) за
болеванию учитывалось 100 растений каждого сорта и каждой повтор
ности, с подразделением на здоровые и больные на I, 2. 3 и 4 баллы, за
тем выводился по каждому сорту средний из 4-х повторностей, общий 
процент поражения и процент по отдельным баллам.

Для лучшей характеристики сорта выводился средний ։роценг раз
вития болезни։ по формуле Государственной службы учета болезней н вре
дителей сельскохозяйственных культур, в которой приняты во внимание 
частоты встречаемости каждого балла, что лучше показывает тейст ՛>։- 
тельную поражаемссть сорта.

Поражаемость сортов помидоров фузариальным увяданием. Первые 
призмами фуэарнального увядания на всех сортах уже были» выражены з 
половине июня, когда растения находились в фазе массового цветения и 
плодообр азовани я. По ходу вегетации, процент развития болезни посте
пенно увеличивался и давал сразу довольно крутое повышение в конце 
июля (дата учета 26 июля), что объясняется довольно редким повыше
нием температуры .воздуха ч։ падением относительной влажности его в эго 
время, благоприятствовавшим развитию возбудителя увядания в почве и 
в тканях растений, и в то же время неблагоприятно отразн>.шшмцгся на 
способности растений противостоять инфекции. Затем, до конца продер
жалось .новое постепенное усиление развития бодезни, достигшее макси
мума почти по всем сортам 5 6 сентября, после чего учеты были пре
кращены.
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В таблице 1 сорта расположены в порядке убывающей устойчивости. 
Сравнительная поражаемое™ оценивается процентом развития болезни в 
дату максимального ее проявления.

Рассмотрение таблицы 1 далее показывает, что изучаемые сорта 
можно разбить по поражаемое™ на высокоустойчнвые, слабо поражаемые 
и сильно поражаемые. Кроме максимального процента развития болезни 
при оценке поражаемое™ сортов, нами учитывался темп нарастания бо
лезни, поскольку вредоносность увядания тем больше, чем раньше про
исходит заражение растений. Некоторые сорта, имеющие сравнительно
высокий процент развития болезни в конце учетов, могут меньше снижать

Так, если сравнить два раннеспелых сорта, Маяк-12/20—4 и Ахтубин-
ский-85, то следует отметить, что при резком усилении поражаемое™ у 
обоих сортов с 26 июля, в разгар максимального плодоношения, вплоть 
до 25 августа, на сорте Маяк наблюдается значительно больший процент 
поражения, с увеличением темпа развития болезни. Л у сорта Ахтубин- 
скнй-85 резкое повышение поражения имело место лишь 25 августа и 
в последний срок учета 5—6 сентября, что и побудило нас включить его в 
группу среднспоражаемых, а сорт Маяк условно отведен в слабопора- 
жаемую группу.

Такое развитие еще резче наблюдается на сорте Ерсвани-14, вклю
ченном нами также в слабо поражаемую группу. Поражение его в точе
ние того же периода значительно ниже, чем у сорта Маяк и усиление 
болезни отмечается на целый месяц позже, притом в меньшем размере, 
что уменьшает вредоносное действие увядания на продуктивность этого 
сорта.

Интересно отметить, что <в наших условиях наблюдается тенденция
более сильного поражения уяданием сортов неместного происхождения. 
Например, в категорию сильнопоражаемых сортов входят исключительно 

_ _ _ _ _____и _________ ___ ____ ֊привозные — сталингражкие сорта, в высокоустоичивои группе — исклю
чительно сорта местной селекции. Такое положение закономерно, ибо 
фузариальное увядание является заболеванием, распространенным в 
очень жарких, Средиземноморских и тропических странах. Оно, очевидно, 
издавна имело место в Армении. Селекция местных сортов поэтому ве
дется с учетом присутствия этого заболевания. Местные помидоры и 
сами в процессе эволюции выработали в себе ту или иную степень устой
чивости против паразита, постоянно присутствующего в почвах равнинной 
зоны Армении. Из общей картины как будто выпадает сорт 
Маяк-12/20-- 4, отведенный нами по проценту развития боле шии'н пос
ледний срок учета в слабопоражаемую группу. Однако, как это видно из 
данных таблицы 1, поведение его резко отличается от поведения сортов
местного происхождения в смысле более раннего и форсированного раз
вития на нем болезни увядания.

Таблица 1 показывает некоторую тенденцию большей поражаемое™
фуз։ариальн1Ы1м увяданием сортов со штамба ее й формой куста (Оград-
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ненскнй-79. Сталинградский-5/95), вошедшие в сильно поражающуюся
группу.

Однако на не изучаемых нами других штамбовых сортов выде
ляется своей значительной устойчивостью новый перспективный гибрид
ный сорт Штамбовый-168. Исходя из этого мы все же склонны считать, 
что сильную поражаемость вышеуказанных штамбовых сортов, можно бы
ло бы объяснить не формой их куста, а происхождением их и эколого
географической обстановкой той местности, где они выводились.

Особенно высокой устойчивостью обладает сорт местной селекции
Анаит, который при скрещивании с другими сортами передает потомству
это ценное свойство. Так, например, слабо поражается увяданием сорт 
Еревани-14. полученный от скрещивания МаякХАнаит н проявляющий 
большую устойчивость на фоне сорта Маяк; при скрещивании՛ с сильно
поражаемым сортом Сталинградский-5/95 Анаит и дает в потомстве Гиб
рид-122, поражающийся лишь в средней степени и сравнительно поздно.

Если рассмотреть таблицу 1 с точки зрения степени поражаемости 
сортов различных сроков созревания, то (намечается тенденция более 
раннего наступления срока усиленного развития болезни (26. VII) -у 
раннеспелых сортов, каковы Отрадненский-79, Маяк-12/20-4, Ахтубин- 
ский-85.

Это объясняется гем, что раннеспелые сорта быстрее приходят к 
такой фазе развития, когда они наиболее восприимчивы и в то же самое 
время это совпадает с моментом усиления фузариоза. Календарно это 
приходится в наших условиях на конец июля — начало августа, когда 
растения находятся в фазе массового плодоношения.

Поражаемость сортов мозаикой. Динамика развития мозаики значи
тельно отличается от наблюдавшейся нами динамики фузариального 
увядания. Единичные мозаичные растения наблюдаются уже 15 июня, но 
вообще проявление, а ® связи с этим и вредоносность мозаики намного 
слабее, чем фузариальноге увядания.

В течение вегетации наблюдается постепенное увеличение развития 
мозаики и через 'некоторый промежуток времени у многих сортов насту
пает временное снижение развития болезни, связанное с так называемой 
«маскировкой», т. с. временным исчезновением симптомов мозаики, выз
ванным неблагоприятными для вируса условиями — сильной жарой, из
быточной влажностью почвы и т. д. Растение три этом как бы выздорав
ливает, хотя остается носителем вируса.

К концу вегетации у ряда сортов снова начинается усиление разви
тия болезни. Из таблицы 2 замечается, что у разных сортов маскировка 
мозаики наблюдается в разнос время. 11а одних сортах (Гибрид-168) 
она начинается уже с 16 июня и прекращается к середине августа, на 
других — в середине августа (Сталинградский-5/95) или даже в конце 
(Гибрид-122, Анаит). . , '*; 4

На отдельных сортах (Арарати-15, Еревани-14, Маяк) маскировки 
вообще не наблюдалось. Такая специфика связана с индивидуальной рсак-
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Сравнительная паражаемость сортов помидоров мозаикой. 
По данным 1954 г.

Название сортов

Отрадненский-79
Гибрид штамбовый-122 
Сталинградский 5 95 
Ахтубинскнй-85 
Гибрид штамбовый-168 
Аргра'и-15 
Ма> к 12 20-4 
Е ревани-14 
Анаит-20
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ПРИМЕЧАНИЕ: в рамке—период маскировки симптомов мозаики по сортам. Жир
ным шр тфгом—максимальный процент развития болезни дли каждого сорта
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цией каждого сорта на поражаемость мозаикой. Дата -максимального про
цента развития мозаики по сортам также варьирует.

В таблице 2 сорта сгруппированы в категории по поражаемости мозаи
кой. В противоположность увяданию мозаика имеет тенденцию больше 
поражать местные сорта по сравненно с сортами неместного происхож
дения. Возможно, что это связано с особенностями передачи инфекции
вирусных болезней, с переносчиками вируса из тлей, распространенных в 
равнинной эоне Армении, которые больше приспособились питаться на сор
тах местного происхождения и пока слабее мигрируют на привозные сор
та. Из общей картины выпадает широксраспространенный в республике 
сорт Маяк-12/20-4.

Характерна сравнительная устойчивость или слабая поражаемость 
мозаикой штамбовых форм: Отраднснский-79. Сталинградский 5/95, Гиб
рид-168, Гибрид-122, средняя поражаемость детерминантных компактных 
форм: Арарати-15, Еревани-14 и Маяк-12/20-4. Кусты сорта Анаит 
имеют мощное развитие и плетистую форму. Среди среднепоражающей - 
ся группы сортов он болеет мозаикой больше других, хотя в последнем

ке учета резко снижает поражаемость.
Следует подчеркнуть, что -мозаика в наших условиях -по своей вредо

носности, по сравнению с увяданием, имеет небольшое значение и поэто
му среднюю лоражаемость мозаикой -нельзя считать большим недостаком 
селекционного сорта.

Заключение

Наблюдения и учеты, проведенные над поражаемостью сортов помидо
ров фузариальным увяданием и мозаикой, в условиях пригородной кон
сервной зоны овощеводства г. Еревана, показали, что наиболее важным 
положительным показателем сорта в отношений устойчивости к заболе
ваниям в этих условиях должна считаться его устойчивость к фузариаль- 
ному увяданию, как наиболее* вредоносной болезни. Второстепенное зна
чение имеет устойчивость к обыкновенной мооаике, поскольку наносимый 
ею растениям вред незначителен. • ։ \ ,

В отношении оценки поражаемости сортов увяда-нием следует иметь 
в виду не только процент максимального развития болезни, но и быстроту
нарастания ее на данном сорте в течение вегетации, поскольку вредонос
ность тесно связана с теми или иными сроками проявления заболевания 
на большом количестве растений.

С этой точки зрения заслуживает внимания приведенное нами в 
тексте сравнение сортов Маяк, Ахтубинский-85 и Еревани-14.

Учеты увядания ло сортам показали, что фузариальным увяданием 
поражаются больше сорта неместного происхождения, сорта же местной 

селекции — устойчивы.
Сорта местной селекции, как, например, Анаит, передают свойство 

устойчивости потомству при скрещивании с другими сортами (Еревани-14. 
Гибрид-122).
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Отмечается также тенденция более раннего срока наступления уси
ленного развития болезни у раннеспелых сортов (Отрадненский-79, Ма
як-12/20-4, Ахтубинский-85).

В противоположность увяданию, мозаикой больше поражаются мест
ные сорта, что связано, повидимому, с большей приспособленностью пере
носчиков мозаичного .вируса — тлей к питанию на сортах местного проис
хождения и меньшей миграцией их на привозные сорта.

Характерна устойчивость ։и слабая поражаемость мозаикой штамбо
вых сортов.

На основании .проведенных исследований?, изученные сорта помидо
ров по своей поражаемости заболеваниями можно подразделить на 
следующие группы:

Фузариальным увяданием

Высокоустойчивые сорта — Анаит, Арарати-15. Гибрид-168 
Слабопоражаемые — Ерсвани-14 и Маяк-12/20—4.
(Маяк-12/20—4 переходный к среднепоражающейся группе в связи 

с интенсивным развитием болезни в более ранний срок).
Среднепоражаемые — Ахтубинский-85 и Гибрид-122.
Сильнопоражаемые — Сталинградский-5/95 и Отрадненский-79.

Мозаикой

Устойчивый — Отрадненский-79.
Слабопоражаемые — Сталинградский-5/95, Гибрид штамбовый-122, 

Ахтубинский-85 и Гибрид штамбовый-168.
Среднепоражеамые — Арарати-15, Маяк-12/20-4, Еревана-14. Анаит.

Выявившееся в процессе нашего изучения наличие многих, сравни
тельно устойчивых к заболеваниям и слабопоражаемых форм создает 
предпосылки для дальнейшей селекционной работы то созданию новых 
ценных в хозяйственном отношении и еще более устойчивых к заболева
ниям местных сортов помидоров.

Кафедра морфологии и систематики рас
тений Ереванско;о государственного уни
верситета нм. В. М. Молот» ва и Армянский 
опорный пункт но овощеводству Всесо
юзного научно-исследовательского инсти- 

тута консервной промышленности.

Поступило 25 I 1956 г.
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դիմացկուն են լ

երևանի մերձքազաքային դոտուժ պոմիդորի սորտերի !իուզարիայ թա
ռամումով և մոզաիկայով վա րա կ վա ծ ո ւթյան վերարերյայ կատարված Ոէսում֊ 
նասիրություններր ցույց տվեցին, որ սորտի դրական կարևոր հատկանիշներից 
>։Լկր պետք է Համարել նրա դի մա ցկոլնությո ։ն ր ֆոպարիա, թառամումի, որ- 
պես ամենավնասակար հիվանդության հանդեպ/ Մոզաիկան այդ տեսակետից 
երկրորդական նշանակություն ունի, քանի որ այդ հիվանդության պատճա֊ 
ուս ծ վնասն աննշան Էլ

Ա'ւսոամումի հաշվառումն ըստ սորտերի ցույց տվեց, որ ֆուգարի ողով 
ավելի շատ վարակվում են ոչ տեղական ծագում ունեցող սորտերր. իսկ տեղա
կան սորտերր

Ւի ւոողու թյունն եբր ցույց են տվել նաև, որ տեղական սելեկցիոն սոր
տեր* ինչպես, օրինակ. «Անա Հիտ»-ր խաչաձևելով ուրիշ սորտերի հետ 
դիմացկունության հատկանիշը ւիոխանցում է սերնղին (Երևանի-14, հիբ
րիդ է22)< .

Նկատւքուժ է, որ ւիվանղությունր ավելի վսւ ղ սկսվում և ուժեղ զարգանում 
Լ վաղահաս սորւոերի վրտ (Մայակ - 1 2 յ20— 4, 0 տ րա դն այի-7 9. Ախւոուբի- 
նի-85)լ

-ակա ո ակ //աուսէէ մ ան , մոզաիկայով ավելի շուտ վա րա կվում են տեղա
կան սորտերր է Այղ երևույթը լավանա բար կա քսված / նրանից, որ մոզաիկայի 
վիրուսր տարածող լւքխւն ե րր ավելի լա լք են հարմարված տեղական ծա գոսէ 
ունեցող սորտերին, բան բերովիներինր

2ա ւի ա զանց բնորոշ որ շտաւ) բուքի սորտերր մոզւսիկայուք թույլ են 
վա րակ լքում ։

II տարված տ լքյալն երի համաձայն , հիվանդություններով ւքա րակ լքած ու - 
թյան վերաբեր յաւ պոմիդորի ուսումնասիրված տարբեր սորտերր կարելի / 
ւոո ո րա բ աժ ան ե J Հետևյալ խմբերին ։3»niqiur|iui[ թառամումի նկատմամբՐարձր ղիմարյկուն սորտեր. Անահիտ, Արարատի-15, Հիր րիդ 168։Մխակ աստիՏանի վարակւ|ողներ. Ախտուրինի ֊85, Հիրրիդ 122,Թայլ կարակցողներ. Երևանի-14, Մայակ /2/20 — 4, Մայակ 12/20֊4֊ր 
մոտենում Լ միջակ աստիճանի վա րակվոդնևրի ի՛մ րին, որովհետև հիվանդու
թյան ինտենսիվ զարդացումր տեդի ( ունենում ավեյի վազ ժամկետում։Մոզաիկայի նկատմամբւ՚իմազկան, 0 տ րա զն են սկի ֊7 0Մի?ա|| կարակվողներ. Արարատի֊ 15, Մայակ 12/20-4, Երևանի-14 
Անա'/քււո ւ ,I’ niJl վարակվողներ. Ստայինդրադի 5/95, Հիրրիդ շտամքա յին -122, Ախ 

ւո ու րին ի-85 ե Հիրրիդ շտամրա յին • / 681



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍ1Ւ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆհՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՉ.ԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

П|ш[. I ղյուրատէտ. գիտություններ IX , № 4. 1956 БНОЛ И ССЛЬХОЭ. НауКИ

էէՌհՏՍԾՐհ <’Шж&8‘МК‘ъаЬЮ'вПЬПр

Լ. О. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԴԱՇ ՏԱՄԱՆԵՐԻ ԴԵՄ ՄՂՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ՐՈՒՍԱԿԱՆ ՅՈՒՂԵՐԻ ՆՈՐ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Դաշտամկների դեմ մղվող պ ա (բարում ցիՆկի ֆոսֆիղով թունավոր գրավ

չանյութեր պատրաստելիս' թույնը հացահատիկին կպցնելու համար սովորա
բար օգտագործվում են ղան աղան բուսական յուղեր: Դրան ցից ամենագոր- 
մածականներն են' արևածաղկի 9 բամբակի և քնջութի յուղերը՛ Որոնք մարդ
կանց համար թանկարժե ք սննդանյութեր են։ թացի դրան ի ց , այդ ձոլղ^ՐԲ 
միշտ և ամենուրեք անհրաժեշտ քանակությամբ ձեռք բերել հնարավոր չէ. մի 
հանգամանք, որր բաց աս ար ար ( անդրադառնում պ այքարի աշխատ աս քների 
վրա։ Նշված հ ան գա ման քն ե րր մեգ թե լա դրում են որոնել այնպիսի նյութեր, 
որոնք Լժան լինեն, հեշտ ձեոք բերվեն և միևնույն ժամանակ կրծողների նկատ

մամբ վանող հատկություն չունենան ։
Հացահատիկը ցինկի ֆոսֆիդով թունավորելու նպատակով ոմանք առա

ջարկում են թույնը հատիկներին կպցնելու համար օգտագործել օս1այիՅ 
ստացված դո շսւ բանման նյութերը։ Այս դե պքում, անշուշտ, պակա
սում են պայքարի հետ կապված ծախսերը, սակայն պայքարից հետո, եթէ 
եղանակներն անձրևային են լինում, թույնր Տատիկների *[բայից համարյա 
ամբողջովին / վա ց վ ո ւմ ( և կարիք է ղգա ց վո ւմ պայքարը կրկնել:

Այս տեսակետից ավելի ձեռնտու պետք / համարել ավտոլի կիրառումը, 
որ առաջարկում է Պոլյակովր գետնասկյուռների դեմ մղվող պայբարում 
(Պոաակով և ուրՒւ՚^եր, [23];»

Մյուլլերի 5] աշխատանքներից պարպվել Լ, որ Հոտավետ նյութերրց շա
տերը, այպ թվում նաև կերոսինը, որոնք խաոնվեք են արդեն պատրաստի թու
նավոր ղրսււէչանյութերին ։ աոնետների համար վանոդ կամ էէՐս,,Ա,Լ Տատկու- 
թյուն չեն ցուցարերեր Նման դիտողություն ունեն նաև Բվիրիդենկոն և Նա֊ 
շիվանկոն |^|»

Բուսական թանկարժեք յուղերը ավտոյով կամ կերոսինով փոխարինելու 
հարցը պաըղեյու համար Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայէ' 
Բույսերի պաշտպանության սեկտորը 1955 թվականի դարնանր, ամռանը և 
աշնանը դաշտային փորձեր է, կազմակերպել ոեսպուըլիկայի տարրեր շրշան- 
ն երում։

Փորձերի ընթացքում, որպես հնարավոր փոխարինիչներ, օգտադործվել 
են կերոսինր, ավտոլը, ավտոլի և արևածաղկի յուղի խառնուրդը (5:1 Հարա֊ 
ըերությամր) և դործածված ավսւոյրւ Բոլոր դեպքերում դրաւէանյութի էֆեկ
տիվությունը համեմատ,[եք է արևածաղկի յուղով պատրաստված դրավշա- 



6'1 Ռհ Ավետիսյաե

ն,ութի էֆեկտիվության հետ։ Գրավչանյութի մեջ յուղերի քանակր վերցվեք է 
հացահատիկի 2%-ի չափով, իսկ ցինկի ֆոսֆիդր' նրա 5 % • ի չափով,

Թունավոր գրավչանյութերն օգտագործվել են ինչպես ներրնային, այն
պես էչ արտաբնային եղանակով։ Աոաջին դեպքում ամեն մի բնանցքին տրվել 
( 4 հատիկ, իսկ երկրորդ դեպքում ամեն մի ՝,եկտարին 3 կգ-ի հաշվով։ Փոր- 
ձերր կազմակերպվել են սովորական դաշտամկների դեմ։

Փորձի էֆեկտիվությունը որոշվե/ է մի բանաձևով, որն ունի հետևյալ 
տ ես բր'

կ-թ
4 = ֊֊֊ X ™0,

որտեղ րն դհ ան ուր տեխնիկական էֆեկտիվությունն է, կ֊ն կոնտ
րոլում բացված բնանցքերի տոկոսր , իսկ թ-ն' թույնի վարիանտում բացված 
բն անց բերի տոկոսր։

Ստորև բերվում են փորձերի արդյունքներդ

fin t ղ ft տեսա/քր

tn ո If ո սն ե ր ո վ

Տարրեր յուղերով պատրաստէքած 11ունա։1ոթ ղ ր ա վչան յ ո ւ ի! ե րի (ֆե կսւխքու թբւն ր

Արեածաղկի jniif 

հերոսին

Աէքտոք

Ա վ տ ոփ * UJրհ ած ա 1՚{Ւ 
յու ղի քսաոնուրղ

Արե ածաղկի յուղ 
հոնար ոյ

Ար եածաղկի յու ղ 
հերոսին

Hi/տոք

Ավաոքի ե արեածաղկի 
յուղի քսաոնոէ ր ղ

Գործած վ ա ծ ա ։ք tn ո I 

Ար ե ած աղ կի յոէ.1ք 
կոնտրոք

i.L րրն ա յին 342 7998 43 80,5 5

9 233 3240 3> 76,8 2

*■*

9 296 5400 75 60,9 4

9 \ 380 5012 78 68,3 2
Արտ ա րնա յի ն 87 3160 15 73,4 0

%

9 235 3950 152 «V* 0

Արտ ար սա յին 260 2765 21 91,9 2

728 4736 88 87,9 7

e#
9 854 2967 64 92,4

••
8

9 757 2450 41 94,6 6

9 618 2280 67 89,8 4
Ն ե րրն տ յին 375 1479 47 87.5 2

587 6030 585 0

Արետծաl4/' j-‘i
9 9

U.fftnffj ղ էէր ծած ված 
Ա.էք աոլ 
հե րոսին 
հոնւորոք

Լ, ե ր ր ն տ յ ի ն 382 5C0 30 92,3 45
Ա ր տ ա րն ա յին 2150 , Չ500 258 89,6 1 1

9 1324 200 455 86.1 32
9 538 2500 49 9 , 40
9 2976 2500 259 91 ,4 13

■MB» 971 2500 979 •mbb 0



Դաշտամ կների դեմ մղվող պայքարում րուսակտն քուղերի Նոր փ ոխար ին իչՆերր () |

Փորձերի ւովյաքներից պարզվում է, որ բուսական յոլր1ի և նրա զանազան 
ենթադրյա/ փոխարինիչների էֆեկտիվության ավյաչներն իրարից չատ չեն 
տարբերվում, նույնիսկ որոջ դեպքերում ինչպես ավտոյր, այնպես էլ կերոսինը 
ավելի բարձր էֆեկտ են նւալիս։ Ւնչ վերաբերում է 11աղ հ^խ^անային փորձե
րի համեմատաբար ցածր էֆեկտիվությանը, ապա զա բացատրվում է փորձե
րի ընթացքում տ եղա ցած հորդաուստ անձրևներով։ Չնայած ղրան, ընդհանուր 
օրինաչափությունն այս անդամ ևս հանդես է դալիս։

Մեր փորձերից պարզվում է, որ ավտոլը և կերոսինր դաշտամկների 
նկատմամբ վանող հատկություն չունեն և լիովին կարող են փոխարինել թան
կարժեք բուսական յուղերին։ Այս դեպքում յուղեր ձեոք բերելու հետ կապված 
ծախսերը մոտավորապես 30 անդամ կրճատվում են- Կերոսինի և ավտոլի 
օդտադործումն ունի նաև այն աոա վելոլթյունը , որ այղ նյութերը հեշտու
թյամբ կարելի է ձեոք բերել ամենուրեքք բացի ղրանից, կերոսինով պատ
րաստված թունավոր դրւս վչւսն յու թե րր 100*1$ ֊ով, իսկ ավտոլով պատրաստած
ները 50*/$-ով կորցնում են իրենց ծլո ւն ա կո լթյո ւն ր, խոնավ պայմաններում 

չեն ծլում ու չեն կորցնում իրենց տոքսիկ Հատկությունները։
Թունավոր Տատիկների չծլելու հան գա ման րր կարևոր / մ ան ա վան ղ ա/ն 

դեպքում, երբ պայքարը մղվում է ղտասորտ սերմա դաշտ երում: Դրան հակա
ռակ, բուսական յուղերով պա ւորւս ստված թունավոր դրա վչան յոլ թերի ծլունա- 
կությունր չի պակասում ոչ յուղերի և ո չ էլ թույնի ներդործությունի դ (Ավե
տի ս յան [!])> որի հետևանքով նրանք խոնավ պայմաններում. նույնիսկ դետն/ 
երեսին ժի քանի օրվա ընթացքում ծլելով, դադարում են իրենց նպատակին 
ծառայելուց, բացի այղ, հ իժն ակ ան կուլտուրա յի մեջ աճելով, դդում են վեր֊ 
ջինի ղտասորտությունր։

Ինչ վերաբերում / ավտոլի և կերոսինի' թույնը հատիկին կպցնելու հատ- 
կությանր. ւսսրս ս/ետք / ասել որ այդ տեսւսկետից նրանք արևածադկի յու
ղից չեն տարրերւէումլ

Այսս/իսու/, ինչսլես ավտոլը > այնպես էլ կերոսինը (հավանական է, նաև 
այ/ հան քա յին յուր{ երր) ւքեծ հտջոդությամբ կարոդ են փոխարինել թանկար
ժեք բուսւսկան յուղերին, ուսւոի և այդ նյութերը հ ան ձն ա ր ա ր ո ւմ ենք արտա
դրական նսրսւոակով օդտադործելոլ համար։

Հայ1րս1լաՆ ԺԱՌ Գիսւութ յու Ննե րի ա կ ա ղ ե մ ի ա / ի 
ր*երի պաչտպանո»/՛լան սեկսւոր; 4 1Ճ XI ^«5^ Р »

О Р АВЕТИСЯН

О НОВЫХ ЗАМЕНИТЕЛЯХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ.
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРИ БОРЬБЕ С ПОЛЕВКАМИ

Резюме

В качестве прилипателя фосфида шинка к зерну, примемясуого в 
6ор։/)е с полевками до последнего вромении употреблялись растительные 
масла. Последние являются ценными пищевыми продуктами, поэтому 
замена их более дешевыми веществами представляет важную задачу



62 Հ. Ավեսէիսյսւն

С этой целью, в 1955 году, в полевых условиях были поставлены 
.жыты по испытанию различных минеральных масел. Объектом опытов 
являлась обыкновенная полевка. Испытывались: подсолнеч-нэе масло, 
автол, смесь подсолнечного масла с автолом (в отношении 1:5), отрабо
танный автол и керосин.

Данные опытов, которые приведены в таблице*, показывают, что 
испытанные памп минеральные масла полностью заменяют растительные, 
что в 30 раз уменьшает расход на масло, не снижает эффективности борь
бы, вследствие чего создается возможность полной замены растительных 
масел автолом или керосином.

При применении автола и керосина сильно падает всхожесть 
отравленного зерна. Это обстоятельство весьма важно, т. к. 
во влажных условиях зерна приманки, приготовленные на растительном 
масле, в течение нескольких дней прорастают и теряют свое назначение, 
что отсутствует при применении минеральных масел, Кроме того, оно 
имеет значение и в том отношении, что зерна приманок, прорастая, растут 
и плодоносят в посевах основной культуры, засоряя ее. Особенно это 
вредно в чистосортных посевах зерновых культур.

ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
/ . Ա է/ Լ տ քւ и յ ш ն Լ . Ռ • Մի քանի fJոլ յն ե րի Ш ր ւո Ш րն ա յ ին l^puiiti/ան փորձերր Հայաս֊ 

տանում տարածած ղաշաամ կների րյեմւ Հայկական ՍՍՌ ԴԱ Տեղեկացիր ('րիոր

7 Jn*- ղա,ո • 7 [linnl֊P • ) \ Illi /PJ«5r
2. Поляков И. Я, Глад кина Т. С. — Механизированна борьбы с сусликами. 

Журнал .Земледелие'. 6, 1955.
3. Поляков И. Я., Гладкина Т. С., Макеева Т. М. и Кубанцева Б. С. 

Усовершенствованные приемы борьбы с малым сусликом зерновыми приман
ками, отравленными фосфидом цинка. ВИЗР (рукопись). 1955.

4 С вир идеи ко П. А. и На ши ван ко Е. М. Реакция мышевидных грызунов 
на вещества, обладающие сильным неприятным запахом. Труды Ин-та зоологии 
АН Укр. Cf р, т. VI, 1951.»

У Muller Fries. Weitere \ersuche mit Zusatcen zu Ratenkodern. Anz. Schadlings- 

kunde. 26, 9, 1953. '• fr *:»7№Kh

Ранне-весенне опыты дали сравнительно низкий эффект, причиной чего явля
лись почти беспрерывные дожди во время постановки опытов-
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г К. ГРИГОРЯН. Г. О. МЕЛКУМЯН

БОРОЗДКОВЫЙ ПОЛИВ ЛЮЦЕРНЫ

В хлопкосеющих колхозах Армянской ССР полив зерновых колосо
вых, следовательно, и подсеянной весной люцерны, производится обычно 
по мартам; этот полив имеет ряд недостатков.

Наиболее совершенным и лучшим из всех современных наземных 
способов полива, как известно, является бороздковый полив, при котопом 
в основном исключаются все те отрицательные явления, которые имеют 
место при поливе по мартам. При бороздковом способе полива изменение 
и ухудшение почвы происходит » поливных бороздах.

Бороздковый полив сельскохозяйственных культур, и в том числе 
сеяных трав, является серьезным резервом повышения урожайности этих 
культур. Исходя из этого, впервые в условиях хлопковой зоны республи
ки, Армянский научно-исследовательский институт технических куль
тур начал изучение бороздкового способа полива люцерны.

Исследования по этому вопросу начались с 1953 года на люцерне, 
посеянной по стерне непосредственно посте уборки озимой пшеницы в 
1952 году. Последняя выращивалась по засеваемым бороздам. Борозды 

■восстанавливались после посева люцерны.
Изучались два способа полива: полив по мартам, применяемый в

производстве, и роздковый полив с расстоянием между бороздами в
60, 80 и 100 см.

Величина каждого варианта опыта 1380 кв. метра (115X12), 5 мар
тов шириной по 2,4 метра, 20 борозд с межбороздным расстоянием 60 см. 
15 борозд с междурядным расстоянием 80 см и 12 борозд с междурядным 
расстоянием 100 см. Повторность трехкратная.

Почва под опытом культурно-поливная, бескарбонатная, маломощ- 
ная. Грунтовые воды залегают глубоко. Почва имеет суглпно-супесчаный 
механический состав, переходящий в супесь с глубины 50—70 ом. Галеч
ник начинается с 70—90 см. Механический анализ показывает незча 14- 
тельное 'количество иловатных частиц с преобладанием песчаных фрак
ций.

Известно, что восстановление структуры почвы происходит благо
даря органическим веществам, накопляемым м оставляемым многодет
ными травами в почве, которые превращаются в активный гумус. Восста
новление структуры тем активнее, чем больше в почве органических ос
татков. Для определения таковых производился учет накопленной массы 
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ми 100 сантиметров (22,73 ц/га). Накопление корневой массы по вариан
ту полива по мартам составляет 25, 28 ц/га.

Результаты учета густоты стояния растений по вариантам опыта, в 
частности по количеству стеблей на единицу площади и по количеству 
их на одном растении, показывают преимущество бороздкового полива 
перед поливом по мартам (таблица 2), если не считать последний вариант 
опыта, который по этому признаку не выделялся от варианта со спосо
бом полива по мартам.

Таблица 2 
Густота стояния растений на втором и третьем году жизни люцерны в зависимо:ти 

от способа полива

Способы полива

Количество на одном кв. метре в штуках

С
те

бл
и н

а о
д

но
м

 ра
ст

ен
ии

растений стеблей

1953 г. 
•

1954 г. среднее 
за 2 года 1953 г. 1954 г. среднее

за 2 года

По маргам 327 240 283,5 1036 1019 057,5 3.7

Бороздковый 60 см 301 187 244 1243 1257 1250 5.1
Бороздковый 80 см 358 221 289,5 1283 1293 1288 4.5
Бороздковый

100 см 299 2 0 264,5 1091 1272 1181,5 4,5

Из таблицы 2 усматривается, что наибольшее количество стеблей на 
единицу площади, из сопоставляемых вариантов бороздкового полива, 
дают первые два варианта, а по числу растений — вариант с расстоянием 
между бороздами в 80 сантиметров. Наблюдения над ветвлением расте
ний также показали преимущество этих вариантов опыта.

Из анализа данных по 'накоплению корневой массы и густоте стоя
ния растений по вариантам опыта устанавливается взаимосвязь между 
надземной массой и корневой системой: чам гуще травостой, тем больше 
корней и наоборот. Эта взаимосвязь и определяет величину полученного 
урожая сена, что видно из данных таблицы 3.

Таблица 3 
Урожай сена люцерны в зависимости от способа полива

2

Урожай в ц/га______________
I Прибавка

Способы полива

По мартам 
Бороздковый 
Бороздковый 
Бороздковый

60 см
80 см
100 см

Как видно «из

Сумма 
за 2 года в ц/га В 0/<»%

79,6
103,7
106,4

99,1

134,5
164,1
179
150,2

214,1
267.8
285.4
257,3

приведенных в таблице 3 данных,

4-21.7

+ 43,2

наибольший

+20.2

урожаи
сена люцерны получен при бороздковом способе полива. Здесь прибавка 
урожая, по сравнению с поливам по маргам. составляет: при расстоянии 
Известия IX, № 4-5

а *
ю
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между бороздами в 60 см —53,7 ц/га. при расстоянии между бороздами 
в 8о см ֊71,3 ц/га и при расстоянии между бороздами в 100 см — 
43,2 ц/га.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: исследованием 
способов полива устанавливается, что по количеству накопленной корне
вой массы, густоте травостоя и величине урожая сена бороздковый спо
соб полива выгодно отличается от применяемого в производстве способа
полива по мартам (по полосам}. При этом наибольший эффект из испы-
туемых трех вариантов бороздкового способа полива получается при ва 
рианте с расстоянием между бороздами в 80 сантиметров.
Армянский научно-исследовательский институт 

технических культур
Министерства сельского хозяйства АрмянскойССР Поступило 1 X 1955 г.

X. Կ. ԴՐԻԴՈՐ8ԱՆ, Գ. X. 1ՈՎ441Ի1րւ1ԱՆԱՌՎՈՒՅՏԻ ԱԿՈՍԱՅԻՆ ՋՐՈԻՄԸԱ մ փ ո փ ու մ
Ռեսպուբլիկայի բամբակագործական կոլտնտ եսություններում Հացահա

տիկային կուլտուրաները և, հետևաբար, ենթացանք կատարած առվույտը 
սովորաբար ջրում են մարգային եղանակով։ Հրման այգ եղանակր մի շարք 
բացասական կողմեր ունի, որոնցից առանձնապես պետք է նշել հետևյալները, 
օրման մարգային եղանակի դեպքում ջրի համատարած ողողող շերտի ազդե
ցության տակ ավելի շատ են քայքա լվում հողի ագրեգատները, հատկապես 
հողի վերին շերտումլ

Հողի մակերեսի կեղևակալման հետևանքով վատանում /, օդային, ջրա
յին և սննդառության ռեժիմը, տեղի Լ ունենում ուժեղ գոլորշիաց ում, հողը 
անհավասար է խոնավանում, ըացի ա յղ , մարգերը խանգարում են մե քենանե֊ 
րի նորմալ ան խաւի ան աշխատանքին' իջե գնում նրանց ա րտ ա դր ո ղ ա կան ո ւ֊
թյուն ր։

Ջրման եղանակներից լավագույնը և աոավեյ կատարելագործվածը, ինչ
պես հայտնի ակոսայինն է* Վերջինիս գեսլքում, հիմնականում, ըտցայւվում 
են այն անցանկալի երևույթները, որոնք տեղի ունեն ջրումը մարգերով կա֊ 
տարելու ժամանակ։

Ակո սա յին ջուրը գյուղատնտեսական կուլտուրաների, այգ թվում ցանովի 
խոտերի, ը երքատ վու թյան ը ս՚րձրացման կարևոր ոեղերվներիղ է։ Այղ նպտ֊ 
որակով Տ եքսնիկական կուլտուրաների հա յկական գի տա - հետազոտական ինս ֊ 
տ ի տուտը, աոաջին անգամ ռես պոլը լի կա յի ըամըա կացան շրջանների պայ֊ 
•ւ անն երո ւմ, ուսումնասիրեց առվույտի ա կո սա յին ջրման եղանակը։ Այս հար֊ 
ցի ուսումն ա սիրությունն սկսվել / /.9.5.7 թվականից ինստիտուտի կենտրոն ա ֊ 
կան փորձադաշտում։ Աշխատանքները տարվել են խոզանացան ա ռվույտի 
վրա, որի ցանքը կատարվել 1,ր /*9.5? թվականին։ Ուսումնասիրվել են առվսւյ֊ 
1/1Ւ ջրման երկու եղանակը մարգային և ակոսային, ընդորում ակոսային 
ջրման եղանակով փորձարկվեք են 601 80է 100 սանտիմետր միջակոսային
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Հեռավորություն ունեցող վարիանտներ։ Փորձր դրված Լ եղել երեր կրկնււղու - 
թյամբ, յուրաքանչյուր փորձամարգի մեծոլթյունր 1300 բաո. մետր։

Пւսումնասիրություններր ցույց տվեցին, որ հողում արմատային մասսա- 
յի կ ո ւ տ ա կ մ ան , խոտածածկոցի խտ ութ յան և խոտի բերքատվության տեսա
կետից ջրման ակոսա յին եղանակր շահավետորեն աչքի է րնկնում արտադ- 
րության մեջ կիրառվող մարգային եղանակի Համեմատությամբ։ Այսպես, 
ակոսա յին եղանակով ջրման դեպքում, առվույտի կյանքի երկոլ տարիներում, 
Ա արգային եղանակով ջրված վարիանտների հետ համեմատած, յուրաքանչյուր 
հեկտարից и տ աց վե յ Լ 45,2— 7 1,3 ցենտներ բերքի Հավեչումէ Ջրման ակոսա
յին եղանակի փորձարկվող երեք վարիանտներից ամենաբարձր արդյունքն 
ստացվում ( այն դեպքում, երբ միջակոսային • ե ո ա վո ր ո ւթյո ւն ր հավասար / 
^0 սանտիմետրխ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Я. и. МУЛКИДЖАНЯН. Р. А. КАРАПЕТЯН, Ш. Г. АСЛАНЯН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФЛОРЕ АРМЕНИИ

За последние голы значительно расширяются исследования райо
нов республики, слабо изученных во флористическом отношении. 
Ниже приводимые растения являются новинками для флоры Армении 
или относятся к числу редких.

1. Oxa’.is villosa МВ. (сем. Oxalidaceae).— Новое семейство, род и 
вид флоры Армении. Произрастает: Зангезур, Кафанский район, 
с. Н. Анд, левый песчаный берег р. Пав, в платановой роще. Собрал 
Я. И. Мулкиджанян 8Х 1955 г.

Небольшое, до 15 см, растение с ясно заметным корневищем. 
А. А. Гроссгеймом [3] приводится для западного и восточного Кав
каза, Колхиды, центрального Закавказья и Талыша. Во флоре СССР 
[1] приводится для Армении, по всей вероятности вышедшее из куль
туры в Ереване.

2. Lathyrus Silvestris L. — Новый вид для флоры Армении. 
Произрастает: бассейн оз. Севан, с. Атамхан, у дороги. Собрала 
Р. А. Карапетян 14 VII 1948 г. А. А. Гроссгеймом [2] приводится для 
западного и восточного Предкавказья, западного и восточного Кав
каза, Черноморского побережья, центрального Закавказья и Карабаха.

3. Acorellus pannonicns (Jacg.) Palla —Новый род и вид для флоры 
Армении. Произрастает: бассейн оз. Севан, Маргунинский район, близ 
с. Дзорапох, юго-западный берег озера. Собрала Р. А. Карапетян 
21 VIII 1947 г. и 19 VIII 1954 г.

Образует невысокие, но густые дернины. Гроссгеймом [2] при
водится для сырых, слабо засоленных мест, низин зап. и вост. Пред
кавказья, восточного Кавказа, Дагестана, Черноморского побережья 
и Талыша. Новое местонахождение представляет значительный инте
рес. Пункт сбора находится на высоте свыше 1900 м н.у.м., в верх
нем горном поясе.

4. Tragopogon filifolius Rehm. —Новый вид флоры Армении. Произ
растает: бассейн оз. Севан, сс. Чкаловка и Норашен, на вновь об
наженных из-под озера грунтах. Собрала Р. А. Карапетян 12 VI! 
1952 г. А. А. Гроссгеймом [2] приводится для центрального и во
сточного Кавказа, Дагестана, для альпийского пояса.

5. Galinsoga parviflora Cav.—Новый роди вид для фло ՝ы Армении. 
Произрастает в зеленых массивах г. Еревана, сорное растение, ви
димо, занесено вместе с посадочным материалом. Собрал Я. И. Мул- 
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киджанян VIII—IX 1955 г. Следует отметить, что семена этого растения 
несколько лет назад были собраны на территории Ереванского бо
танического сада (Авакян А. А.) и помещены в обменный каталог 
семян за 1948.

6. Petasites georgicus I. Mand. [4].— Новый вид для флоры Арме
нии. Произрастает: в горно-степном поясе. Дорийская степь. Ущелье 
р. Каменка, близ Дорийского племхоза: Собрали Ш. Г. Асланян и 
Р. А. Карапетян 18 VI 1953 г.

А. А. Гроссгеймом [2] приводится для восточного Кавказа, Кол՜ 
хиды и центрального Завкавказья.

7. Galega orientalis Lam.—Новый вид для флоры Армении. Произ
растает в Дорийской степи близ Дорийского племхоза. Собрали Р. А. 
Карапетян и Ш. Г. Асланян VIII 1953 г. По А. А. Гроссгейму (2]> 
ближайшими местонахождениями являются центральное Закавказье и 
Карабах. . '■ ՛

8. Gypsophyla aretioides Boiss.—Новый вид для флоры Армении. 
Произрастает в нижнем горном поясе, на известковых скалах и ка
менистых местах среди фриганондной растительности. Собрали Я. И. 
Мулкиджанян, Д. Е. Родин IX 1955 г. Значительно отличается от опи
сания приводимого для произрастающего на Кавказе только в 
НахАССР растения G. aretioides менее густыми, достигающими 6) см в 
диаметре полушками, одиночными, часто по два цветка, розовыми 
лепестками 6—7 мм дл. или розовыми жилками лепестков, более 
длинными цветоножками, крупным, достигающим 3-х см дл. годич
ным приростом побегов, рыхло расположенными листьями и выстав
ляющимися тычинками. Значительно отличается также и от G. imbri- 
cata Rupr., приводимого для Большого Кавказа. Не имея возможности 
ознакомиться с типами G. aretioides и G. imbricate, как к более близко
му, отнесли к первому виду.

9. Arceutobium oxyce^fi (DC.) МВ.—Д. И. Сосновский и Л. Б. Ма- 
хаталзе [6] впервые щ иводят его для сев. Армении (Ахтала) с при
мечанием. что растение паразитирует на I. rufescens Link,, видимо, 
ошибочно приводимого, вместо I. oblonga. В 1950 г. A. oxycedri со
бран А. Л. Тахтаджяном на I. oblonga МВ. в можжевеловом редко
лесье против с. Гохт по правому берегу р. Азат. А. А. Гроссгеймом 
[2] приводится для восточного Кавказа, Черкесии, центрального, юго- 
западного и восточного Закавказья.

10. Xanthium saccharatum Wille.— Новый вид для флоры Армении. 
Произрастает в окр. Еревана и в Даралагезе, близ с. Микоян у до
рог, на сорных местах и в посевах. Назойливый заносный сорняк. 
Как указывает Л. А. Смолянинова, на Кавказе произрастает ряд ви
дов Xanthium, к числу которых относятся и близкие виды X. sacchara- 
tum с расходящимися и X. californicum, со сходящимися верхними 
двумя колючими окончаниями покрывалец женских корзинок. Собрал 
Я. И. Мулкиджанян в 1954 и 1955 гг.

11. Siegesbeckia orientals L. — Произрастает между с. В. Агдан и
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с. Берд, близ верхней лесной опушки, 1700 м н.у.м., на огороде. Со
брал Я. И. Мулкиджанян V 1954 г. [5] и в с. Гарни—Я. Л. Корнаш, 
А. Л. Тахтаджян, Я. И. Мулкиджанян IX 1955 г.

Впервые S. orientalis на территории Армении была собрана близ 
с. Иджеван в 1948 г. Новое местонахождение в окр. Еревана (Гарни) 
говорит о распространении ареала сорняка зигиезбекин и на южную 
Армению.

12. Parnassia palustris L.— Произрастает на бер. оз. Арпа близ 
с. Балыхлы. Собрали Я. И. Мулкиджанян, Р. А. Карапетян и Ш. Г. 
Асланян VIII 1953; между сс. Хачик и Гнишик (Даралегяз). заболо
ченный участок у выхода грунтовых вод. Собрали Я. И. Мулкиджа
нян и Э. Ц. Габриэлян VIII 1955 г. Растение для Армении было известно 
лишь с бассейна оз- Севан (Гили) по сборам О. М. Зедельмейер [3].

13. Rumex mantimns L. —Произрастает в верхнем горном поясе, 
бассейн оз. Севан, Басаргечарский район, устье р. Гили, 31 VIII 1946 г. 
сс. Геташен, Цовинар, берег озера Севан, 1 VIII 1951. Собрала Р. А. 
Карапетян. Растение на вновь обнаженных из-под вод заболоченных, 
песчано-иловатых грунтах образует большие, достигающие несколь
ких метров в диаметре крутинки. В связи со спуском вод оз. Севан, 
на его берегах, видимо, создались благоприятные условия для пыш
ного развития этого редко встречаемого, до среднего горного пояса, 
на Кавказе, растения.

14. Centuuriuni meyeri (В^е) Druce.—Произрастает в верхнем гор
ном поясе, бассейн оз. Севан , с. Дзорагюх берег озера на песчано
иловатых грунтах. Собрала Р. А. Карапетян 8 VIII 1946 и 3 VIII 1950г. 
А. А. Гроссгейм [9] приводит- для нижнего пояса западного и восточ
ного Предкавказья, западного и восточного Кавказа, Черноморского 
побережья, центрального Закавказья, Талыша, в пределах Армении 
для южного Карабаха.

15. Centaurium pulchellum (Sw.) Е. Krause.—Произрастает вместе с 
предыдущим видом. Собрала Р. А. Карапетян. А. А. Гроссгейм [3] 
приводит для западного и восточного Кавказа, Черноморского побе
режья, центрального и юго-западного Закавказья и Карабаха. Указы
вается для среднего горного пояса.

Ботанический институт 
Академии наук Армянской ССР Поступило 9 I 1956 г.

BIL. I՛ 1րՈ1Վ44*Ջ1Ո.8ԱՆ. II- IL. ԿԱՐԱ41։Տ6ԱՆ, Շ. Դ. ԱՍԼԱՆՑԱՆՆՈՐ ՆՅՈԻԹնՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՀԱՄԱՐԱ if փ n ւ|ւ ււ v մՀ/»^ у ա Л ո ւ tf հե ղ քւնակներ ր **»*//4» /< ր րերոււք 1 <> րույս1՚րք*
j Հա յա и տ ան ք։ ֆ/որա յ/ւ հաէքւսր I Նոր րնտանքւր, 2 նոր րյ է. ц և 1b 

հ ա ւյ У ա tj j ri I տ ui li и шկներ)ւ
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1. Նոր Թ р ւք ա ո у ո է յ տ ն և ր ի րնտսրնիր 1 ցեպուք և 1 տեսա 
Թ р у ա ո у ո ւ յ տ --  0. \illosa МВ.» նոր ցեղ Հա յա и տան ի ֆլո րա յի հաւ1

Հաւքա^Լէքած Լ էա Փան քւ Օաք դետքւ ձ տ քս ա ф ի ց ։

տանի ֆլ/քքւա
ւ պ ա դ ո ւ յ ն — Լ. silvestris Լ., նոր տես ակ Հա / ա ս֊ 
ք ա րւք ած / Uև տ Ն ի ա if ա պ աՆի ց ( /Гար ա ու Ն ու շ ր 9 ա ն ):

5Ь1

Ո Ь I Ո Լ Ա պա 
տ և и ակ \սւյ ա ւ

л ւ, </ — A. pannonicus (Jacg.) Palla. նոր
Ն ի *1*!п ր ս՛

վա պանից {Ձորագյուղի ասաւինյւս ապատւքած հողագր
4. ւ/ինձ — Тг filifolius Rehm. է նոր տեսակ Հ 

էմարէ Հաւքարւքած Լ Սևանի ավապանքւ Ձ կա լ ո ւք կա ո

> HI if տրպ ut <> 

ու ն տն և ր ի ց ։

,Սոլ4,։րՒ
սպատւքած •» Ո պապ ր ո lb ան ե ր ի պ
•5 • Չ* ա լ ի Ն и ո դ ա --  G. parviflora Cav., 19^ՐՈէ1Ւ մոլախոտ է նոր
Հայաստանի ^inr9Uj!f համար։ Հտւքսւրւքած £ երևանքւ շ ր ՝ ակա / ր ի ց ւ

տե~

6. Պե տ ա и /ւ տ ե и — P. georgicus I Mand., ն„ր

շ ա ր կ Ո ղ — G. orientalis Lam., էոր տեսա

ւսապ ^այաստասլւ lrln~ 

и ո у /и ո պ ի շ ր 9 ա կ ա յր ի tj г 
Հա յաս տ ա Ն ի ф j ո ր ա յ ft

պահական и Ո fun If շ ր9 ւսկա J րի g ։

x. Սապնարմատ — G. aretioides Boiss տ ե и ա կ Հ այ ա и տ ա ն ի
ֆլորա Հաւքարւքած Սրապպայանի շ ր 9 ա կ ա յ ր ի րյ 9 էիրիդանոիդ րու •
и ш Ij Шնսւ/յ յան մե9է

9. Ա ո tj ե ո ւ 
ի tibifinn, Ա

ա ո ր ի ո լ մ --  A. oxyccdri (DC.) MB., հա ifար ifUli Հ Գոխտ
պատ պեէոի ш9 лиф jig է

10. Գա ո ն ա ф ուշ — X. 5асс11ага1игп \Ville , նոր տեսակ Հայաստան 
•ի քո ր ա յ ի համար է Ղաչտային մոլախոտ։ Հաւք արւքած Լ Երևանքւ և Սպիպրե 
կՈէ[ի շր9անի Միկոյան պ յ ո է պ ի շ ր 9 ս, '/էս 4 4* Ւ !] 9

11. Ձ ի պ ե и / ttt — S. orientalis L., > tut/ lupij ut A է Ղասն ի

12. Մ ո ր ա I ե ր պ ո 
ՀակայրիչյԼ

13. Ա վե ւ ոլկ ծ г 

•քանի աէքապանի ''[՛էիք9 
աոաւինյա շ ր 9 ա կ ա յ ր Д ը г

--  P. palustns Լ., հաւիսրէքած կ ԱրՓա լճքւ շրր֊

պ ձ //r Ut 11 It ր ли ն ի rj It

maritimus Լ.

Գե տ Ш9 են Ո I. ար ff j hl ղ ե ր ի

meyeri (Bge.) Druce
Լ Սևանի աւքաէլա՚հի Զորադ յուղի շ ր 9ա կա յ ր ft g / *-

15. Գետ Ն tn ւեղի — C. pulchellum (Sw.) E. Krause, ա if ա ր tf ш Л /

I'U/luiiniL uni iiili հետ ւք1ւաս1ւնէ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. В. ВАЩИНСКАЯ

ПЕРЕЛЕТЫ И СКОРОСТЬ МИГРАЦИИ КОМНАТНОЙ МУХИ

Мухи, обитающие в населенных человеком пунктах, являются меха- 
ни1ческ1„1Ми переносчиками и рассеивателями целого ряда инфекционных 
болезней, благодаря их способности к перелетам на довольно большие 
расстояния как в пределах населенных пунктов, так и вне.

Над вопросом о расстоянии, которое могут пролетать мухи, работал 
ряд ученых. Наиболее детально этот вопрос изучен Гендле [4]. Работа 
эта ценна в том отношении, что здесь кроме вопроса о дальности полета 
мух, выясняется причина, регулирующая направление их лета. Гендле 
установил, что комнатные мухи летят или против ветра или перпенди
кулярно его направлению, но, к сожалению, автор не указывает при 
каких скоростях ветра были проведены его опыты.

Н. Д. Чеботаревич [3] в условиях Средней Азии установил предель
ную величину дальности полета для южной (|юрмы комнатной мухи — 
13 км. Вопросом миграции комнатной мухи между местом выплода и 
местом питания занималась В. П. Дербенева-Ухова [2|. изучая ха
рактер распределения мух по помещениям населенного пункта в эколо
гических условиях РСФСР.

Данные о дальности перелета и миграции мух между местом выплода
и местом гиитания в настоящее время представляют интерес не только 
для грачей эпидемиологов при эпидемиологическом обследовании, но и 
для дезипсекцнонистов при разработке плана выборочных обработок 
населенных пунктов стойкими, контактными инсектицидами.

Активность мух регулируется как факторами физиологическою по
рядка, так и метеорологическими факторами.

Наличие нескольких климатических зон в Армянской ССР постави
ло .вопрос о зможных изменениях в поведении мух, в зависимости от
положения местности -над уровнем моря. Опыты для выяснения послед
него предположения были П| введены в населенных пунктах, расположен
ных на следующих высотах: 882, 1760, 1937 метров над уровнем моря.

Тсст-иисектом была взята комнатная муха; как превалирующий вид 
Выбрав в каждой из вышеуказанных зон небольшие населенные 
пункты, составив их схематические планы, мы выделили места 
выпуска мух и провели отмер расстояния всех жилых и подсоб
ных зданий, от места выпуска мух и, одного здания от другого.
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Необходимых дня опыта мух вылавливали сачком и по тридцать штук 
подвергали эфирному наркозу. Находившимся под наркозом мухам тон
кой волосяной юисточкой на спинку наносилась черта спиртового раствора 
краски с добавлением очень слабого раствора ацетона. Ацетон добавлял
ся для того, чтобы краска не сходила при вылове окрашенных мух стек
лянными мухоловками. Из красок использовались — эозин, метил-виолет 

и метил-ораиж. После окраски мухи пометались в просторные садки, 
куда им ставилась еда и питье. В каждый садок впускалось по тысяче 
мух. На следующее утро мухи пересаживались в новые садки, для под
счета числа погибших за сутки, после окраски. Убыль мух пополнялась из 
запасного садка. Окрашенных мух выпускали в утренние часы, от 10 до 
12, в безветренную и солнечную погоду. Обратный вылов выпущенных 
окрашенных мух проводился липкой бумагой, мухоловками и непосред
ственным просмотром помещений в течение семи дней после выпуска 
мух. . :

Наблюдения за перелетом и скоростью миграции мух, по каждой зо
не, были проведены в период максимальной численности мух и в опти
мальных метеорологических условиях. Обычно на 1000 выпущенных окра
шенных мух обратно вылавливалось около 50 штук. Данное соот
ношение, по всей .вероятности, является нормальным, так как такие же 
цифры получены рядом экспериментаторов, проводивших до нас идентич
ные наблюдения. :' * Ж I

В результате данных опытов нам удалось установить, что при одних 
и тех же метеорологических условиях, комнатная муха на равнине более 
подвижна, чем в нагорье, что заставило нас проверить по зонам видо
вую принадлежность комнатной мухи.

Комнатная муха имеет два подвида: северная форма (Musca 
domestica domestica L.) и южная форма (Musca dornestica vicina Macq.), 
морфологически мало отличающиеся друг от друга |1 ]. Первый подвид 
обитает на севере и в умиренном климате; второй — в жарких странах. В 
СССР Musca vicina распространена по Средней Азия, Уссурийскому краю 
и Закавказью. В Армении благодаря вертикальной зональности «имеются 
оба подвида комнатной мухи.

Т а б л*М и а I

Перелети мух по населенным пунктам и вне их

Высота 
над 

уровнем 
моря

Подвиды комнатной 
мухи

Метеороло! ическис 
данные

Расстояние перелета 
(в метрах)

882

1760
1937 '

Температура 
возду а

X X л? R С

за день по 
населенному 

пункту

Musca domestica vicina 
Musca domestica . . . 
Musca domestica . • .

<. р:д- мак- мини* 
пня сим. мальн.

18.1 29,4 10,3 0—4 55,7
13,1 5,7 0-6 24,3
18,9 26,3 10,8 0-9 24

350
150
150
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На равнине и в нагорье, вне населенного пункта, при отсутствии на ме
стах нищи, мухи очень быстро проходят большие расстояния. По населен
ным пунктам они передвигаются значительно медленней.

При наличии ветра скоростью выше 3 м/сек. они летят перпенди
кулярно к направлению 1&етра. При ветре больших скоростей мухи не 
летели против ветра, даже при наличии привлекающих их запахов.

Для выяснения скорости циркуляции мух между местами выплода — 
овчарня и местами питания — жилая квартира, выпускалось по 2000 ок
рашенных мух; одна половина одним цветом, другая другим. Последую
щими наблюдениями получены следующие данные (таблица 2).

Циркуляция мух между местом выплода и местом питания

Таблица 2
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Процентное соотношение количества выпущенных окрашенных мух, 
полученных обратным выловом по срокам от дня выпуска, в зональном 
разрезе следующие (таблица 3):

Количество окрашенных мух, выловленных в последующие выпуску дни

Таблица 3

На равнине максимум численности мух наблюдается во .всех случаях 
на второй день; на четвертые сутки на подопытной территории их нет 
совершенно. В нагорье максимум численности отмечен на третьи сутки, 
полное отсутствие окрашенных мух отмечено только на шестой день.

Комнатная муха на равнине захватывает тот же радиус при полете, 
что и на плоскогорье. Так. по средним данным, на высоте 882 м над уров
нем моря мухи прошли расстояние в 194. на высоте 1760 м— 192,5 м. 
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но время прохождения этого расстояния не одинаково. На равнине это 
расстояние мухи проходят за три дня, на плоскогорье за шесть дней.

Активность мух —один из моментов, характеризующих трансмиссив
ную роль мух в рассеивании инфекции. Установленный нами факт о боль
шей подеиж-ности южной формы комнатной мухи—Musca domestica 
vicina Macq. повышает значение данного подвида, как более интенсивного 
рассеивателя заразного начала, по сравнению с северной формой —Musca 
domestica domestica L.

Наблюдениями над миграционными способностями мух установлено, 
что независимо от климатической зоны комнатная муха у мест выплода 
не задерживается, но в нагорье это протекает все же медленнее, чем 
на равнине. В закрытых помещениях равнины при наличии в них пищи 
для мух, даже при оптимальных метеорологических условиях мухи 
остаются три дня, в нагорье этот срок удлиняется до шести дней. 
По населенным пунктам комнатные мухи передвигаются медленно, 
за день на равнине — 55,7 м, в нагорье — 24—24,3 м. Вне населенных 
пунктов, при условии отсутствия на месте пищи, мухи в поисках пос
ледней проходят очень быстро большое пространство—՝на равнине за 
3 часа — 350 м, в нагорье за то же время —• 150 м.

Поступило 4 V 1955 г.

Ն. Վ. ՎԱՇՉԻՆՍ4ԱՅԱ

ՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՃԱՆՃԻ ԹՌԻՉՔԻ 2ԵՌԱՎՈՐՈՒԹՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամփոփում

Մարդաբնակ վա յրերււլ^՛ ապրող ճանճը մի չարբ ինֆեկցիոն հիվանդու
թյունների մեխանիկական փոխադրողը և տարածողն է հան ղիսանում։

Հւ անձերի ա կ տ ի վությունր կանոնավորվում է ֆի ղի ոլո ղի ա կ ան և օդերևու
թաբանական դործոններով։ Սրա հիման ։[րա մենք դիտումներ և փորձեր կազ
մակերպեցինք երեք կետում, այն I' ծովի մակարդակից 882, 1760 և 1937 
մետր բարձր։

Օն ության մեջ որսած ճանճերը մենք ներկում Լինք' եթերային նարկողի 
հետ։ (մերկած եանճերր 100— ական հատով բաց Լինք թողնում արևոտ հան ղի սա 
եղանակին, աոտ վոտ յան ժ ա մ երին ւ

ներկված ճանճերը նորից որսվում Լին կպչուն թղթի մի1ո9Ոէ! > ճանճոր - 
սիչներովլ ճանճերը րաց թողնելուց հետո յոթ օրվա ընթաց բում շենքը հհ- 
տա ղ ո տ վա մ Լրւ

Օյս դիտումների հիման վրա մենք եկանք այն ե դրա կ աց ության, որ մո
տավորապես միևնու յն օդերևութաբանական \դայմաններում, սևնյակա (ին 
ճանճը դաշտավայրում ավելի շարժուն է, քան լեռն երում, որը և հիմք տվեց 
յեղ ստուգեք, թե րստ գոտիների սենյակային ճանճը ո՛ր տեսակին Լ պատ
կանում։
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Պարզվեց, որ շնորհիվ ուղդարձիդ զոնայականության Հայաստանում 
սևն յակա յին ճանճի երկու ենթատեսակ գոյություն ունի։

Դաշտավայրի և լեռնային պայմաններում, բնակելի կետերից դուրս, կե
րի պակասի դեպքում ճանճերր շատ արագ մեծ տարածություն են ան գնում։ 
Երեր Ժամվա րնթացքում գաշտավայրում նրանք անցնում են 350 մետր, [հո
ներում նույն ժամանակամիջոցում' 150 մետր։ ճանճերր գլիւավորս՛պես թոշում 
են քամուն ուղղաձիգ։ -Բամոլ ուժեղ հոսանքի ժամանակ, նույնիսկ գրավի՝ հո
տի առկայության գեպքում, ճանճերր հոսանքին հակառակ չեն թռչում։ Բնա
կելի տ ե րի տ ո րի ա յում ճանճերը շատ ավելի գան գա դ են տ ե ղաշարժվո։ մ։ Դաշ
տավայրում ճանճերր օրվա րնթացքում թռչում են 55,7 մետր տարածություն, 
լեռնային պայմաններում' 24 մետր։

Ճանճի թոի չքա յին րնգունակությունների ‘[[’ա կատարված գիտումներր 
ցույց են տալիս, որ անկախ կլիմայական գոտոլց, սենյակային ճանճը բազ
մացման վայրում կանգ չի առնում, սակայն լեռնային պայմաններում թոիչքր

Դաշտավայրի փակ շենքերում կերի առկա յության պայմաններում ճանճե
րր մնում են 3 օր, իսկ լեռնային պայմաններում այդ ժամկետը երկա
րաձգվում է մինչև 6 օր։

// են յակի ճանսր գաշտավա յրում ունի նույն PrlՒչքի շառավիդր, ինչ և 
լեռնային պայմաններում։ Այսպես, օրինակ' միջին տվյալներով, ծուէի մսւ- 
կարգակից 882 մետր բարձրու թյան վրա ճանճերն անցան 194 մետր, իսկ 
11 00 մետրի վրա' 192,5 մետր։ Սակայն այդ տարածությունր նրանք նույն 
ժամանակում չանցան, դաշտավայրում թոիչքր տևեց 3 օր, իսկ [եոնային գո
տում' 6 օր։ Ճանճերի արագաշարժությունր դաշտավայրում բարձրացնում 
է նրանց վարակ տարածելու էներգիան։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Т В ХИТРОВО-ГОРЕВА

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ В ВЫДЕЛЕНИЯХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОРГАНИЗМА

В настоящее время своевременная диагностика злокачественных 
новообразований является настолько необходимой и решающей, что уче
ные близких медицине специальностей ищут новые методы для распо
знавания этой болезни.

Для диагностики наличия опухоли применяется клиническое обсле
дование больного, а также рентгенологические «и лабораторные методы

Клиницисты до сих пор придают очень большое значение исследова
нию биопсироваиного материала, в то время как этот метод «имеет свои 
недостатки.

Из других лабораторных методов применяются различные биохими
ческие, физические и се)рологичсские резкими, которые осков-ан-ы на из
менении обмена веществ, а также на изменении свойств крови больного. 
Однако все эти реакции нс являются строго специфическими для злока
чественных новообразований, так как они наблюдаются и при некоторых 
других болезнях. Кроме того, многие из этих исследований недоступны 
для большинства лабораторий из-за трудности их выполнения и отсут
ствия специальной аппаратуры.

Наиболее доступным методом является цитологическое исследова
ние выделений, а также пунктатов и отпечатков опухлей. Цитологический 
метод утвержден и апробирован многими крупными специалистами 
[I, 2, 5 и др.].

Опухолевые клетки, благодаря механическим воздействиям и раз
личным процессам самой опухоли, отторгаются и выделяются Они мо
гут быть обнаружены в мокроте при раке языка, полости рта и дыхатель
ных путей; в желудочном содержимом при раке пищевода и желудка, 
в моче при опухолях почки, лоханки, мочевого пузыря «и половых орга
нов; в плевральной жидкости при раке плевры; в асцетнческой жид
кости при опухоли в брюшной полости; выделениях из сосков при ра
ке молочной железы, в испражнениях при раке прямой кишки.

Для того, чтобы найти опухолевые клетки или частицы опухоли нуж
но тщательно просматривать «исследуемый материал, помещенный в не
большом количестве в чашки Петри. Светлый материал рассматривается 
на черном фоне, а темный па белом. Выбираются все подозрительные
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комочки — беловатые, сероватые, кровянистые, темные, а также комочки, 
похожие на огаровые колонии. Брать материал для исследования нужно 
тонкими металлическими, лучше всего глазными, шпаделечками. или 
лопаточками. Материал величиной с булавочную головку помещается иа 
предметнее стекло, покрывается покровным и рассматривается в натив
ном препарате без окраски с малым увеличением, переводятся па боль
шое увеличение только подозрительные места. Можно микроскопировать 
и без покровного стекла, но тогда нужно расположить исследуемый ма
териал так, чтобы он лежал тонким слоем. При этом способе материал 
быстро высыхает, но зато его легче потом окрашивать без потери, потому 
что при снимании покровного стекла нужные места легко потерять. При 
достаточном навыке можно вполне ограничиться рассмотрением только 
нативных препаратов, но для детального изучения все же нужно окра
сить препарат азур-эозином или по методу Майгрюнвальд — Гимза.

Несмотря на то, что не существует отдельных специфических приз
наков, характеризующих злокачественные клетки, но по комплексу мож
но отличить раковые клетки от нормальных. Кординальным признаком 
злокачественности клеток является их атипичность и полиморфизм. Од
нако нужно всегда помнить, что атипичные клетки могут встречаться и 
при других пролиферативных процессах, связанных с усиленным раз
множением клеток, например, при воспалительных процессах, особенно 
хронических.

Опухолевые клетки обычно крупные и содержат одно большое или 
несколько различной величины, иногда очень 'маленьких, ядер. В ядрах 
часто обнаруживаются ядрышки, иногда очень крупные. Строение ядер 
может быть разнообразным. Часто они бывают нежными, иногда же со
держат грубые нити хроматина. Нередко ядра находятся в стадии деге
нерации и пикнэза. Иногда имеют разреженный или пенистый характер. 
Форма ядер часто бывает неправильная, уродливая. Протоплазма клеток 
часто вакуолизирована, иногда ороговевшая. Благодаря различным де
генеративным и некробиотическим процессам в самой опухоли в протоп
лазме клеток часто встречаются различные включения, иногда наблюдает
ся явление фагоцитоза. Окрашивается протоплазма в зависимости от ее 
зрелости очень различно — то в интенсивно синий цвет, то в бледный, се
ровато-голубоватый. Полиморфизм очень характерен для опухолевых кле
ток. В одном и том же препарате можно встретить самые разнообразные 
клетки»: то крупные с большими ядрами, часто самой причудливой фор
мы, то небольшие, уродливые клетки, причем, одни окрашиваются доволь
но интенсивно, а другие чрезвычайно слабо. Опухолевые клетки могут 
быть и меньше нормальных. Красятся ядра тоже различно — то интен
сивно, то слабо, в зависимости от количества хроматина. Часто встре
чаются фигуры деления. Многие авторы придают этому признаку суще
ственное значение. Клетки могут лежать одиночно, но весьма характер
ны скопления клеток, конгломераты, причем границы между клетками» 
стираются, клетки лежат кучками, слоями — одна на другой, располагают
ся иногда в виде луковиц, стержней. Наблюдается расположение клеток
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синцитием. Благодаря пролиферативным процессам и разрушению окру
жающей ткани в исследуемом материале можно найти обрывки эластиче
ских волокон։ и кровяной пигмент.

Для отличия раковых клеток от нормальных Г. И. Роскин [6] предло
жил окраску лейкобаэой (ронгалитовая реакция). При этой окраске 
опухолевые клетки не окрашиваются в синий цвет, как нормальные, а 
остаются бесцветными; изредка только протоплазма окрашивается в го
лубоватый цвет.

При наличии усиленного роста в нормальных тканях наблюдается 
также явление атипии, но клетки при этом лежат пластами, а не в виде 
неправильных скоплений, как при опухолевом росте. Кроме того, в клет
ках не наблюдается вакуолизации и включений.

При раке легкого клетки новообразования в мокроте не обнаружи
ваются: при закупорке бронхов, при сильном нагноении с распадом и при 
массивном экссудате в полости плевры, вследстЕ1ие того, что благодаря 
ослаблению дыхания больной не может откашлянуть мокроту. Опухоле
вые клетки можно найти в мокроте всякого характера. Мокрота слизисто- 
студенистого характера характерна для рака. Мокрота цвета малинового 
желе редко встречается при раке легкого — только когда опухоль распа
дается.

Мокрота для исследования должна быть свежей, без примесей пиши, 
перед ее собиранием больной должен прополоскать рот.

Мокрота разливается тонким слоем в чашки Петри; гнойная мокрота 
разбавляется физиологическим рас то вором и рассматривается на тем
ном фоне. Выбираются все подозрительные комочки. Одиночные атипич
ные клетки не решают вопроса, необходимо найти их типичное скоп
ление. При раке легкого кроме клеток новообразования в мокроте мож
но обнаружить эластические волокна, почти всегда встречаются эритро
циты, жировые шары и часто спирали Куршмана. Атипичный эпителий 
иногда располагается в виде луковиц, стержней, а в некоторых случаях 
можно бывает обнаружить волокнистую основу опухоли.

Плевральная жидкость при раке плевры почти всегда бывает кровя-
н исто го характера. Асцитическая же жидкость бывает к| вянистой, НО
иногда эритроциты в ней об шар ужи в а юте я только в осадке. Если экссу
дат содержит большое количество крови — ее можно растворить в слабом 
растворе уксусной кислоты, однако при этом клетки травмируются, поэ
тому рекомендуется после отстаивания жидкость разлить по чашкам Пет
ри и выбирать сероватые комочки, в которых и содержатся, обычно, ра-
когые клетки. Клетки мезотелия в небольшом количестве всегда содер
жатся в экссудатах, причем в начале воспаления их бывает больше, а
затем
М Н1.3ГО

их количество падает, при опухолях же их бывает с самого начала 
и количество их все увеличивается, к клетки приобретают злока-

чественный характер. Раковые клетки в экссудатах крупные, иногда ги
гантские, с большими вакуолями, в связи с чем они приобретают харак
терную кольцевидную форму. Конгламераты клеток бывают самой при
чудливой формы: круглые, вытянутые, неправильные бугристые. Они

Известил. IX, № 4—б
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очень крупные, часто занимают все поле зрения. Клетки никогда не рас
полагаются рядами, они лежат в 'виде клубка, как бы спаяны между 
собой. Часто наблюдаются митозы, иногда атипичные.

Рис. 1. Конгломерат раки вых клеток 
в мокроте.

Рис. 2 Конгломерат раковых клеток 
в плевральной жидкости.

Моча, при раке мочевого пузыря также может быть кровянистой и 
раковые клетки в ней легко обнаруживаются. Клетки эти большие, часто, 
жирно перерожденные, овальные, вытянутые, с огромными ядрами само։։
разнообразной величины и формы. Ядрышки хорошо выделяются при
рассматривании нативных препаратов. Наряду с отдельно лежащими 
клетками всегда имеются их конгломераты. Кроме того, в моче обнару
живается большое количество лейкоцитов и бактерий. Перед исследова
нием мочу можно процентрифугировать и искать клетки в осадке 
или։ же разлить ее по чашкам Петри и выбирать оттуда подозрительные 
комочки. При наличии гипернефромы в моче иногда можно найти их 
клетки —очень крупные клетки с включением. При раке половых орга
нов в моче также можно обнаружить опухолевые клетки.

В испражнениях опухолевые клетки обнаруживаются только при ра
ке прямой кишки и изредка при раке сипмы. При локализации опухоли в 
более верхних отделах кишечника они смешиваются с каловыми масса
ми, перевариваются и никогда их не удается найти. При поражении же 
прямой кишки выделения обычно носят слизисто-кровянистый характер 
и клетки при тщательном исследовании без особого труда обнаружи
ваются. Выделения, как обычно, помещаются в чашке Петри и из них вьг
бираются подозрительные комочки. , •

При поражении женских половых органов выделения имеют кро
вянистый характер. Если их немного, то собирают катетером или же 
при помощи ватного тампона, который отжимают на предметное стекло, 
покрывают покровным и далее исследуют обычным образом. Если же 
выделений много, то мх предварительно рассматривают в чашках Петри, 
из которых выбирают подозрительные частицы. Некоторые авторы предла
гают собирать обильные выделения кровянистого характера в центрифуж
ную пробирку и растворять кровь уксусной кислотой. Но, как мы уже ука
зывали, клетки деформируются, и поэтому материал лучше исследовать
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без обработки. Окрашивать следует после предварительного просмотра 
нативного препарата. В препарате кроме эритроцитов всегда встречается 
большое количество лейкоцитов и клеток плоского эпителия, среди ко
торых выделяются одиночно лежащие, частью вакуолизированные круп
ные, большей частью многоядерные клетки. Иногда же обнаруживаются 
одни голые ядра.

Рис. 3. Раковые клетки в моче. Рис 4. Раковые клетки в выде
лениях из влагалища.

Рис. 5. Раковые клетки в промывных
водах желудка.

Труднее всего отыскивать клетки новообразования в желудочном со
ке, потому что отторгающиеся в желудке клетки подвергаются перевари
ванию. Поэтому для нахождения опухолевых клеток лучше всего поль
зоваться промывными водами желудка или методом, предложенным 
Н. Л. Булич [3] (с двойным зондом), или по Ефремоаюй (4): больному 
накануне вечером промывают дописга желудок и после этого дают вы
пить немного щелочной воды для нейтрализации» выделяющейся соляной 
кислоты. Утром, натощак, больному снова промывают желудок двумя 
литрами физиологического раствора и эти последние промывные воды от
стаивают часа 2 на холоду. После этого сливают верхний слои, а осадок 
разливают в чашюи Петри, выбирают оттуда подозрительные комочки и 
микроскопируют их без окраски, окрашивают только по мере надобности».
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Пользуясь этим методом, раковые клетки можно обнаружить вдвое чате,
чем в чистом желудоч-ном соке или в обычных промывных дах без
предварительной подготовки.

Для нахождения опухолевых клеток при раке грудной железы можно 
пользоваться выделениями из сосков, но при этом следует не забывать, 
что в выделениях в 40% обнаруживаются молозивные клетки, крупные, 
круглые или овальные с пенистой, иногда зернистой или вакуолизирован
ной протоплазмой и с экспентрично лежащим одним ядром, реже с не
сколькими. Молозивные клетки могут иногда лежать пластами, но никог
да они не лежат в виде конгломератов и в них не обнаруживается поли
морфизма и явления дегенерации. При фиброаденоме грудной железы в 
выделения из соска могут попасть клетки этой незлокачественной опу
холи. но эти клетки никогда не носят злокачественного характера.

Все указанное позволяет сказать, что цитологическое исследование 
имеет чрезвычайно большое значение в диагностике рака. Однако все же 
надо отметить, что только комплексная работа клиницистов, рентгеноло
гов и лаборантов может помочь раннему распознаванию злокачественных 
новообразований

Клиническая лаборатория 
Института экспериментальной патологии 

и терапии река
Академии медицинских наук СССР Поступило 10 X 1955 г.
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ան .րաժեշտ ու ւքևոական ն շան ա կ ու թյո ւն Ունի ՝ որ րժշկութ յանր մոտիկ րոլոր 
մասնագիտությունների դիտնականներր նոր մեթոգներ են որոնում այգ հի֊ 
ւ/անգոէքքյունր ճանաչեքու համարէ

Կ/ինիցիստներր մինչև այժմ շատ մեծ նշանակություն են տայիս րՒոՀ 
պսիրված նյոլ ԲՒ ™ տա դո տ ութ յան ր է սակայն րիոսյսիան ւ/հո ա կ ան պատասխան 
",1Ա1 կարող է 99չ թոյոր ւյեպրերումէ ^իրաոէքում են նաև րիոքիմիական, ֆիդի* 
կական և սերոյոգիական գանագան ո ե ա կցի ան եր ք

Աոավեյ մ ատ չե յի մեթոդ է , ան գի ս ան ո ւ մ արտաթորումների է ինչպես նաև 
ու ո ուց րն I,րի պունկտատների ա \ ետքերի հետ ա ղոտությոլն ր ւ 8 ի տոյոգիական 
մեթոգր հաստատէ/ած և փորձարկք/ած է խոշոր մասնագետների կողմից։

1քեր եաաղոտությունների հիման վրա կարելի ( ղալ այն եգրակացու- 
ք1յաՆր, որ ցիտոլոգիական մեթողր մեծ նշանակություն ունի րաղրկեղի ղիա- 
ղնոստիկայռմ, Սակայն, պետք Լ նչեյ, որ միայն կչինիցիստների, ոենտգենո֊ 
լողների ու լաբորանտների կոմպլեքս աշխատան քր կարող ( օղնե/ չարորակ 
նորաղոյացոսրների վաղ ճանաչման գործին.
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