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ФИЗИОЛОГИЯ

Б. Н. МЕЛИК-МУСЬЯН, Г. Г. ДЕМИРЧОГЛЯН

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРО- 
РЕТИНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*

Электрофизиологические методы исследования открыли новую эру 
в изучении органов чувств. С их помощью подвергнута объективному, 
глубокому и разностороннему изучению деятельность рецепторов, 
проводящих чувствительных путей и их центральных образований. 
(В. Я. Данилевский, Эдриан, Хартлайн, Гранит и др.).

Изучение электрических явлении, возникающих в сетчатке глаза 
при освещении (электроретинография). имеет существенное значение 
для выяснения характера зрительных процессов. Это, в свою очередь, 
служит основанием для анализа тех же реакций в патологически из
мененном органе зрения, что приобретает определенное практическое 
значение. Не случаен поэтому большой интерес к проблемам элек- 
троретинографии со стороны физиологов и клиницистов.

Электрический ответ глаза на освещение оказывается теснейшим 
образом связанным с характеристиками адэкватного (светового) раз
дражителя, а также текущим функциональным состоянием живого 
субстрата (сетчатки). Электроретинограмма вместе с тем зависит от 
состояния целостного организма, его центральной нервной системы.

Накопившиеся за последние годы экспериментальные данные 
позволяют создать достаточно определенное представление о причинах 
возникновения биотоков сетчатки и их функциональной роли.

В сложной структуре сетчатки, как известно, различают ряд слоев 
и нервных образований. Представляет поэтому большой интерес вопрос 
о точной локализации электрических процессов, регистрируемых при 
электроретинографии.

Отметим прежде всего данные о месте возникновения электро- 
регинограммы, полученные при изучении развития электрической 
реакции сетчатки в онтогенезе. Г. Г. Демирчогляном и В. С. Мирзо
яном [1] было отмечено, что способность сетчатки активно отвечать 
на световые стимулы, генерируя электродвижущие силы, возникает в 
онтогенезе кроликов одновременно с появлением светочувствительных 
клеток и основного фотореагента—зрительного пурпура. С этим со- 
•ласуются и более поздние наблюдения над онтогенетическим разви
тием электрорегинограммы человека (Цеттерстром [2]). Было конста-

В работе принимала участие II. К. Чайла.хян 
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тировано отсутствие электроретинограммы в развивающемся глазе 
новорожденного до 3-месячного возраста, после чего кривая уже 
отмечается.

Недавние опыты Томито и Фунаиши(3], Оттосопа и Светихнна[4]. 
выполненные при помощи микроэлектродов и микроосветителя, пока
зывают. что электрические потенциалы возникают в слое фоторецеп
торов. Упомянутые авторы вводили микроэлектрод в различные слои 
сетчатки и обнаружили появление медленных электрических потен
циалов в слое фоторецепторов, тогда как импульсы возникали лишь в 
ганглиозных и биполярных клетках. Наконец, применение ультра
микроэлектрода с диаметром 0,05 микрон позволило Светихину обна
ружить появление ответных фотоэлектрических потенциалов в отдель
ной колбочке.

Все эти данные, в совокупности, свидетельствуют о локализации
электроретинограммы в нейроэпителиальном слое сетчатки,

1жащем «• оторецепторы
I

солер-

Если это так, то возникает вопрос, каково соотносительное уча
стие в генерации электроретинограммы смешанно)։ сетчатки, напри
мер человека, палочковых и колбочковых рецепторов? При реше
нии этого вопроса на помощь приходят клинические электроретино- 
графические наблюдения. Наши исследования, относящиеся к 1952 г., 
показали, что при пигментном ретините (дегенерация палочкового ап
парата сетчаки) отмечается отсутствие электроретинограммы. тогда 
как при выпадении функции колбочковых рецепторов (макулиты) 
биотоки глаза сохранены [5]. Этот факт указывает на ведущую роль 
палочкового аппарата в возникновении электроретинограммы.

В полном соответствии с приведенными исследованиями авторов 
статьи по электроретинографии при пигментной дегенерации сетчатки 
находятся и более поздние экспериментальные исследования Парри, 
Тенсли и Томсош||6], которые зарегистрировали электрорет инограмму 
собак (ирландски։։ сеттер), у которых происходит наследственная де
генерация сетчатки. Как показали морфологические данные, в сет
чатке собак этой породы палочки полностью дегенерировали при со-
хрэнности колбочек, в результате чего у них резко ослаблено суме
речное зрение. При электрофизиологическом исследовании было обна-
ружено почти полное отсутствие электроретинограммы. На 
своих данных авторы приходят к выводу о непричастности 
ж формированию электроретинограммы собак.

Что же касается интимного механизма происхождения

основании 
колбочек

отдельных
компонентов (волн) электроретинограммы, ю нас не может удовлет
ворить известная концепция Р. Гранита [7], связывающая генерацию 
ЭРГ с тремя гипотетическими компонентами, якобы возникающими 
в различных слоях сложно։։ ретины. Упомянутая концепция уже не 
отвечает современному уровню наших знаний в области физиологии, 
биохимии и биофизики сетчатки, 
создана лишь на основе учета

Подлинная теория ЭРГ может быть 
основных биофизических и биохими
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ческих процессов в сетчатке глаза, имеющих определенные простран
ственные и временные характеристики.

Хотя на сегодня теории, отвечающей столь уточненным требо
ваниям и не существует, однако ясна необходимость отдельных серьез
ных исследований этого вопроса. В то же время теория электроре- 
тинограммы должна быть увязана с современными представлениями 
о происхождении биоэлектрических потенциалов вообще.

Мы хотели бы отметить и другое важное обстоятельство. Основ
ные процессы, которые протекают в сетчатке глаза и отражают 
трансформацию световой энергии в нервное возбуждение живых 
структур, несомненно испытывают на себе влияния, связанные с 
изменением состояния организма в целом, причем главная роль в 
создании таких явлений вероятно принадлежит центральной нервной 
системе, тонко регулирующен трофические процессы во всех тканях 
организма. Электроретпнография, в связи с этим, приобретает важ
нейшее значение не только как один из немногих показателей уровня 
и характера рецепторных процессов (в частности фоторецепторных), 
но и как тонкий индикатор общего состояния организма. Наши наблю- 
дения (совместно с Л. [1. Захарян) показали, например, что электри
ческая реакция существенно изменяется, например, при болевом 
раздражении [8|. При этом отдельные фазы электроретннограммы 
(волна —С) могут изменять свое направление. В современной лите
ратуре имеются и другие материалы, подтверждающие эту точку зре
ния, которая нередко незаслуженно игнорируется в электроретино- 
। рафических исследованиях.

В аспекте сказанного серьезный интерес представляют недавние 
опыты Мотокавы [9] и сотрудников, доказывающие существование цен
трифугальных влияний на активность ганглиозных клеток сетчатки. 
Подобные влияния, имеющие, по всей вероятности, регуляторное зна
чение. могут распространяться по специальным волокнам, входящих 
в состав зрительного нерва.

В свете сказанного всякая попытка изолированного, автономного 
рассмотрения ретинальных процессов в условиях целого организма 
кажется нам неправомочной. При этом тот факт, что изолированная из 
организма сетчатка способна в течение некоторого времени генериро
вать электрические потенциалы в ответ на освещение, не противоречит 
сказанному, ибо в этом случае имеют место лишь локальные процессы 
в ретинальной ткани за счет имеющихся запасов питательных мате
риалов. В условиях целостности организма те же процессы включены 
в целую систему регуляторных механизмов. Таким образом создается 
новый уровень теоретических представлений об электроретинографии, 
когда приходится считаться с постоянными влияниями центральной 
нервной системы.

Исследование электрических явлений, возникающих в сетчатке 
при освещении, играет весьма большую роль и в деле выяснения 
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первичных процессов, развивающихся в патологически измененном 
органе зрения.

Как уже указывалось в прошлых наших работах, для офтальмоло֊ 
гии электроретинография приобретает значение нового, объективного 
и достаточно совершенного метода, указывающего функциональное 
состояние глазного дна при самой различной патологии органа зрения- 
В отл'вчие о г офтальмоскопии, электроретинография четко свидетель
ствует о функциональном состоянии сетчатки, не только подтверждая, 
корректируя или исправляя ошибочные представления о наглядной 
картине глазного дна, но и вооружая клинициста методом исследова
ния глазного дна в условиях невозможности его офтальмоскопирова- 
ния (помутнения глазных сред).

В процессе наших электроретинографических исследований при 
разнообразных заболеваниях (1952—1955 гг.) оказалось, что несмотря 
на различие заболеваний, в отклонениях ЭРГ от нормы можно уло
вить некоторые общие черты, которые свидетельствуют о сходных 
нарушениях первичных зрительных процессов на самой различной 
почве. Мы столкнулись со следующими пятью основными типами 
нарушения биоэлектрического процесса: 1) ослабление электрических 
процессов; 2) усиление электрических процессов; 3) замедленное раз
витие волн электроретинограммы; 4) изменение направления отдель
ных волн электро{ етинограммы на противоположное; 5) полное выпа
дение электроретинограммы.

Первый тип изменений, невидимому, является результатом ослаб
ления интенсивности обменно-фотохимических процессов в рецепто
ре. В этих случаях, поэтому, первичные зрительные процессы хотя л 
развертываются под действием света, однако протекают как бы в 
„угашенном виде“ (рис. 1). Принципиально важно, что ослабление 
кривой электроретинограммы наблюдается при поражениях дна раз
личного характера (миопические изменения, атрофические очаги 
вследствие различных хориоретальных заболеваний инфекционного 
и травматического характера, при глаукоме и т. д.). Все они, несмотря 
на различие этиологии и хода течения заболевания, приводят, в ко
нечном счете, к одинаковому результату — ослаблению электрорети- 
нографической кривой. *

Хотя это обстоятельство и свидетельствует о невозможности 
дифференциальной диагностики по элеытроретинографическому пока
зателю, однако, оно отнюдь не умаляет клинической ценности такого 
исследования. Последнее, во-первых, во многих случаях дает воз
можность раннего улавливания патологического процесса задолго до 
появления офтальмологически видимых изменений, во-вторых, позво
ляет улавливать динамические сдвиги в функциях сетчатки по ходу 
заболевания и его лечения, а, в-третьих, при более точном и совер
шенном исследовании (цветная и периметрическая электроретиногра
фия) иногда позволяет и дифференцировать некоторые заболевания
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1ак, например, отсутствие электроретинограммы при коаенпм 
тении глаз специфично лишь для глаукоматозного больного

Рис. 1. Электроретино!раммы больной Г.
правого глаза
17,Д=0,2)

п по / 1 высокой миопией. Острота зоения0.09 (коррекция не улучшает); левого глаза-0.07 (с коррекцией-

Офтальиоско..... секи-Правый глаз; обширная круговая стафилома.мно»«ст.ен.

всем} дну депигментированные и пигментиро- 
резкое изменение области жрттлгл патип плогичное состояние на теилм желтою пятна. Почти ана-чоянле на левом глазу с менее выраженными явлениями 

а) эрг левого глаза; б) эрг правого м . к- ниями.
обозначают отметку времени 1 0 сег кривых вертикальные полоски

ку времени I Д) сек., горизонтальная черта - отметка действия света.

ные Дегенеративные рассеянные по
ванные изменённые участки,

Второй тип нарушений четко свидетельствует об интенсификации 
ретинальных процессов, о высвобождении резервов Ф
10ГО или другого патологического явления (рис сетчатки в силу 

• 2). С такими случая-

. с з.1стонной, развитой, некомпен՝
Рис. 2. Электрорстинограмма больной II. Г 

1,,рованной глаукомой.
Острота зрения —0,3, 

*срва сероватый, выраженная 
вой стороны.

внутриглазное давление-42 мм., сосок зрительного 
экскавация. Поле зрения сужено, больше с носо-

։1 I -*рг при белом освещении;
6) -»р| при красном освещении.
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ми мы встречаемся при некоторых поражениях центральной нервной 
системы, например, истерических амаврозах. Возникает парадоксаль
ная. па первый взгляд, картина: при отсутствии зрения регистрируется 
повышенная электроретинограмма. Можно предположить, чю такое 
состояние возникает благодаря нарушению связи между сетчаткой и 
ее корковыми центрами. При этом, н тех случаях, когда изменения 
носят функциональный характер, с улучшением зрения нормализирует
ся и кривая электрорстинограммы, чему способствует восстановле
ние контакта между центром и периферией зрительного анализатора. 
В случаях же стойких, необратимых изменений (напр., новообразова
ния) с течением времени наблюдается исчезновение электроретино- 

. грам мы.
Третий тип нарушении, встречающийся нередко совместно с пер

вым, говори! о падении лабильности зрительных процессов, о нару
шении восстановительных реакции, идущих на свету. Следствием 
этого и является замедленное развитие во времени зубцов электро
рстинограммы (рис. 3). С таким положением мы встречаемся, напри
мер, при глаукоме. Известно, что при простой глаукоме, офтальмо
скопически удается выявить изменения лишь в области соска зри-

Рис. 3. Электроретинограмма больной С. В. при застойных сосках зрительных 
нервов (не свежий случай).

Острота зрения правого глаза—0,3, левого—0,8. Офтальмоскопически в обою 
глазах соски зрительных нервов бледные, размеры увеличенные, стоят грибовидно 
над поверхностью дна. Сосуды расширенные, извитые, кровоизлияний нет.

а) эрг правого глаза; | Н
6) эрг левою глаза; . я!
в) — дли сравнения приведена эрг здоровою человека.
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тельного нерва, остальная же видимая часть сетчатки остается без 
изменений. Поскольку, как уже было сказано выше, электроретино- 
грамма человека отражает главным образом состояние периферии 
сетчатки (палочки), го становится очевидно, что электрографическое 
исследование говорит о наличии патологических изменений в той 
части глазного дна, которая не видна офтальмоскопически. В этом 
отношении данные электроретинографии совпадают с картиной пери
метрии, говорящей о концентрическом сужении поля зрения.

Четвертый тип изменений, встретившийся нам при абсолютной 
глаукоме (рис.4), свидетельствует о глубокой патологии рецепторно
го слоя сетчатки, в то время, когда нет видимых офтальмоскопических 
изменений.

Рис. 4. Электроретиногрсмма больного О. В. с тромбозом центральной вены 
сетчатки.

Острота зрения—0,1.
Офтальмоскопически—сосок зрительного нерва резко гиперемирован, границы 

нечёткие. Обширные и резко выраженные кровоизлияния. Особенно резко выражены 
кровоизлияния по ходу сосуда (у места тромба), перипапилярно и у желтого пятна.

Наконец, при полном выпадении электроретинограммы (абсо
лютная глаукома, пигментная дегенерация сетчатки и др. заболевания ) 
мы сталкиваемся опять-таки с различными процессами в сетчатке. 
Отсутствие ЭРГ может быть вызвано гибелью рецепторного аппарата 
(пигментная дегенерация), обширными кровоизлияниями, воспалитель
ными процессами и т. д. (рис. 5). Такому состоянию, в отличие от 
предыдущих случаев, как правило соо։ветствуют значительные мор
фологические изменения. При этом, однако, нельзя исключить воз
можность сохранения химических изменений в рецепторах, что мо
жет явиться возбуждающим фактором для зрительного нерва и, в 
связи с этим, причиной сохранения слабого зрения.

Таковы те главные черты нарушения процессов в зрительном 
анализаторе, которые отличаются в патологии. В этих случаях мы 
встречаемся с такими количественными и качественными изменениями 
процессов, которые приводят к расстройству функций сетчатки, нару
шая, тем самым, его нормальные взаимоотношения с внешней средой. 
Ценность электроретинографии во всех этих случаях состоит прежде 
всего в том, что она позволяет улавливать патологические сдвиги в 
органе зрения задолго до появления морфологических изменении.

Совместно с электроретинографией мы применяем и другие методы
функционального исследования зрительного анализатора: определение 
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критической частоты слияния мельканий (адэкватная лабильность) и 
электрической чувствительности зрительного аппарата (фосфсн). Для 
определения адэкватной лабильное!и применяется электронный сти
мулятор, генерирующий прямоугольные импульсы различной частоты

(ППППП1111111ПИ1ППП1111111111Ш1111111

Рис. 5. Электроретынограмма больною М. М с пигментной де1 операцией сетчатки.
Сирота зрения обоих глаз—счёт пальцев у лица.
Офтальмоскопически — обширное скопление резко выраженною, в виде кост

ных телец, черною пигмента, соски зрительных нервов бледные, жёлто-лимопно- 
го цвета, сосуды суженные. ; • Н

а) эрг правого глаза;
б) эрг левого глаза.

(от I до 50 герц), различной длительности (от 0,6 до 12 м/сек) и раз
ной интенсивности. Безинерционная газосветная лампа укрепляется на 
периметре, чго дает возможность определения лабильност и отдельных 
участков сетчатки.

Как показывают предварительные данные, эти новые методы ис
следования вскрываю! тонкие изменения в деятельности зрительного 
анализаюра при патологических явлениях, о чем будет сообщено в 
отдельной статье.

Для практической и теоретической электроретинографии крайне 
важным является вопрос о соотношении электроретинографических из
менений с морфологическими сдвигами в сетчатке. Приходится конста
тировать, что подобных исследований в литературе почти нет. Из
вестна лишь работа И. Г. Фельдман и II. И. Шпильберг [ 10), которые 
вызвали атрофию зрительного нерва у собак путем перерезки опти
ческого нерва и обнаружили сохранение ЭРГ в сетчатках таких глаз 
спустя 2 3 месяца после операции. Гистологическое исследование 
показало дегенерацию ганглиозных клеток при сохранении рецеп
торов.

Проводимый в нашей лаборатории /\. Б. Мелик-Мусьян гистоло
гический анализ энуклеированных глаз (электрорет инограмма которых 
была предварительно зарегистрирована) показывает, что случаям полного 
отсутствия ЭРГ соответствует гибель рецепторного аппарата се!чатки* 
при^сохраненни проводящих путей. Тем самым еще раз подчеркивается
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связь между, генерацией ЭРГ и деятельностью фоторецепторов. С дру
гой стороны, сохранение нередко нормальной электроретинограммы
в изученных нами случаях полной атрофии зрительного нерва четко 
свидетельствует о непричастности проводящих путей зрительного ап
парата к механизму генерации ЭРГ.

Таково значение и главные результаты, полученные при помощи 
электроретинографического метода. В данном случае на примере зри
тельного анализатора хороню видна плодотворность и перспективность 
клинико-физиологических исследовании, приводящих к результатам, 
имеющим немалый практический и теоретический интерес. Можно 
надеяться, что дальнейшие систематические исследования в эюм на-
правлении будут способствовать широкому внедрению элект роретино- 
графии в арсенал современной офтальмологии, способствуя, вместе с 
тем, успешной разработке актуальных проблем физиологии и биофи
зики зрения.

Клиника гпзиых болезней Ереванскою 
медицинского института, 

Институт физиологии Академии наук 
Армянской ССР Поступило 27 I 1956 г.
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ФИЗИОЛОГИЯ

М. А. МОВСЕСЯН и А. А. ОГАНИСЯН

ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЕРДЦА 
И ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ 

БОЛЕЗНИ У ЖИВОТНЫХ

Благодаря широкому применению искусственных радиоактивных 
изотопов в мирных целях изучение биологического действия ионизи
рующих излучений в настоящее время получило исключительную ак
туальность и приняло обширные размеры.

Выяснилось, что воздействие этих излучений на организм живот
ных и человека вызывает значительные сдвиги как функционального, 
так и морфологического характера. Возникающие сдвиги могут быть 
физиологическими и патологическими, зависящими от дозы, интенсив
ности лучей и величины поля облучения, а также от биологических 
особенностей самого организма.

Патологические изменения, возникающие в организме при дейст
вии ионизирующих излучений, можно подразделить на следующие 
группы:

а) общую гиперэргическую реакцию;
б) местные повреждения от воздействия ионизирующих излуче

ний или так называемые лучевые повреждения, и
в) лучевые болезни.
При лучевой терапии описаны случаи, когда при облучении ле

чебными дозами ионизирующих излучений наблюдались тошноты, го
ловные боли, общая слабость и т. д., вплоть до шокового состояния. 
Тог факт, что эти реакции возникают лишь у отдельных индивиду
умов, имеющих'повышенную чувствительность, указывает на их ги
перэргическую природу.

Гиперэргическая реакция может предшествовать лучевой бо
лезни, но может и не предшествовать, появляться самостоятельно. 
Однако, во всех случаях она является предвестником лучевой болез
ни и при продолжении облучения обязательно обусловливает ее воз
никновение.

Местные повреждения, возникающие от воздействия ионизирую
щих излучений, являются частными реакциями отдельных тканей, при 
чем, не изолированными от общей реактивности организма. Они воз-, 
никают при небольшом, ограниченном поле облучения, на месте дей
ствия лучей. К лучевым повреждениям относятся местные воспали
тельные изменения кожи (острый и хронический дерматиты, эпидер-
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миты. язвы), радионекрозы мышц, хрящей и костей, подавление функ
ции половых желез и т. д. При лучевых местных повреждениях воз
никает также своеобразная общая реакция организма.

Лучевая болезнь отличается от общей гиперэргической реакции 
и от местных повреждении. Лучевая болезнь, в частности острая ее
п}эорма. имеет свою определенную и своеобразную клиническую карти
ну. Острая форма лучевой болезни возникает при общем наружном
облучении интенсивными лозами рентгеновых и гамма-лучей, а также 
при облучении жесткими бета-частицами и нейтронами. Эта болезнь 
может возникать под действием больших доз альфа и мягких бета- 
частиц лишь в том случае, когда излучатель этих частиц попадает 
внутрь организма.

В последнее время накопилось довольно большое количество
экспериментальных исследован и й, посвященных изучению клиники ос-

• трой лучевой болезни, однако электрофизиологический метод в этих
исследованиях применялся недостаточно.

Изучением вопроса о влиянии ионизирующих излучений на сер
дечную деятельность по электрокардиограммам занимались Ю. И. Ар- 
кусский [ 1]. М. At Минц [3], П. Д. Горизонтов [5], В. А. Фанар- 
джян (совместно с К. А. Кяндаряном, С. А. Папояном и М. Н. Абовян) 
|8]идр. Большинство авторов изучало биотоки сердца лишь при облу
чении головы животных или больных раком, получивших лучевую 
терапию. Авторы отмечают ряд нарушений сердечной деятельности, 
наступивших вследствие воздействия лучистой энергии на централь
ную нервную систему. Эти нарушения выражались в изменении сердеч
ного ритма, понижении вольтажа зубцов и их деформации.

Аналогичные изменения получены и при тотальном облучении 
животных массивными дозами лучистой энергии (П. Д. Горизонтов [ 5]).

Сравнительно мало изучены изменения электрической активно
сти головною мозга при лучевом воздействии. Этому вопросу посвя
щены работы Я. И. Гейнисмана и Е. А. Жирмунской [4], 10. Г. Гри
горьева [6], Ф. И. Серкова [7] и др. Однако все эти авторы элек
троэнцефалографические исследования проводили на больных, принима
ющих лучевую терапию. Так, например. Гейнисман и Жирмунская [ 4 ] 
наблюдение над изменением электрической активности головного моз- 
га проводили на больных, страдающих гипертонией, у которых с ле
чебной целью облучали область шейных симпатических ганглий.

10. Г. Григорьев [6] из пяти состоящих под наблюдением 
больных двум проводил облучение головы (от 50 до 100 г): од
ному — по поводу гидроцефалии, другому — по поводу epidermolysis 
bullosa heriditaria, у двух больных облучалась нижняя часть живота 
(по 200 г), в связи с наличием у них опухоли мочевого пузыря, у 
пятой больной подключичная область по поводу метастаза опухоли.

Ф. 11. Серков [7] проводил исследования на больных лейке
мией, получающих от 2 до 4 миликюри радиоактивного фосфора и т. д.

Все эти авторы указывают, что под действием ионизирующих из
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лучении, независимо от места об пучения, наблюдается депрессия био
токов мозга: амплитуда альфа-волн значительно уменьшается, иногда 
они исчезают. Этому угнетению иногда предшествует кратковременное 
усиление электрической активности головного мозга.

Представляет интерес также изучение изменений электрической 
активности головного мозга при острой лучевой болезни, которая в 
этом аспекте в литературе почти не освещена.

В данной работе мы задались целью в динамике острой лучевой 
болезни изучить изменения биотоков сердца и головного мозга. Ра
бота проводилась на 45 зрелых мышах и 14 двухмесячных кроликах. 
Электрокардиограмма (ЭКО изучалась на мышах и на кроликах, а 
электроэнцефалограмма (ЭЭГ)— лишь у кроликов. ЭК!' и ЭЭГ изуча
лись при помощи катодного осциолографа с применением усилителей 
с симметричным входом. Параллельно с изучением электрической ак
тивности сердца и головного мозга у этих же животных исследовалась 
также кровь, для определения тяжести и стадии развития лучевой 
болезни.

Острая лучевая болезнь вызывалась действием рентгеновых 
лучей из аппарата РУМ-3. Мыши подвергались общему однократ
ному облучению: 36 мышеи по 400 г. 9 мышей по 700 г (условия об 
лучения, напряжение 185 кв., сила тока 15 мА: фильтр 0,5 мм Си - 

1 мм А1; кожно-фокусное расстояние 30см.. мощность дозы 64 гмин.) 
Тотально облучались 7 голов кроликов по 500 г. а 7 по 900 г.

Проведенные наблюдения и исследования дали следующие ре
зультаты:

1. Непосредственно после облучения большинство животных 
внешне ведут себя как необлученные. Лишь спустя 2—4 дня после 
облучения они становятся малоподвижными, взъерошенными. Они пло
хо едят, у них появляются понос, потеря веса и т. д.

2. Со стороны ритма сердечных сокращений наблюдается началь
ное учащение и последующее стойкое урежение, иногда явление 
аритмии.

3. В подавляющем большинстве случаев имеет место значитель
ное, иногда прогрессирующее уменьшение амплитуды зубцов ЭК! .

4. Наряду с изменением амплитуды зубцов, наблюдаются также 
выраженные изменения конфигурации зубцов ЭКТ: расширение ОРЗ 
комплекса, расщепление зубцов R или Э, двухфазное Р, инверсия зуб
цов Т и т. д. Названные выше изменения в ЭКТ по мере развития за
болевания прогрессируют.

Все вышеописанные явления в ЭКГ указывают на изменение ре
гуляторной функции центральной нервной системы, а также проводя
щей системы сердца и миокарда.

о. В электрической активности головного мозга констатируется 
угнетение медленных потенциалов и усиление быстрых волн. Кроме 
того, электрическая активность в ходе развития лучевой болезни ста
новится нерегулярной, иногда появляются волны типа дельта.
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Рис. 1. Электрокардиограмма мыши № 35

во II отв. в 111 отв.

до облучении

через 2 дня после облучения

мыши № 27Рис. 2. Электрокардиограмма 
в 111 отв.

до облучения

через 24 часа после обл учеты

через 2 дня после облучения
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Рис. 3. Электрокардиограмма и электро
энцефалограмма кролика № 2

до облучения

через 24 ч. после облучения

через 2 дня после облучения

через 7 дней после облучения

через 8 дней после облучения показан случай восстановления ЭКГ-

Уменьшение электрической активности головного мозга и усиле
ние бета-частог мы склонны объяснить усиленным пооуплениг м в 
головной мозг чувствительных импульсов, возникающих в рецепторах 
организма, вследствие раздражающего действия продуктов ионизации 
в тканях.

6. В первый период после облучения.^к^'Ацыд^о, очень скоро
в периферической крови наблюдаются^ 
Известия IX, 8—2

ва леикоцв-иеу и Г Штцч
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тов и лейкоформулы, в поздних же стадиях болезни изменяется также 
число эритроцитов. Общее количество лейкоцитов изменяется двух
фазно. Непосредственно после облучения животного число лейкоци
тов увеличивается иногда больше чем в два раза, затем держится 
оно некоторое время (максимум в течение одних суток) на высоком 
уровне и в последующем прогрессивно падает. Указанное увеличение 
числа лейкоцитов периферической крови происходит только за счет 
увеличения абсолютного числа сегментоядерных нейтрофилов (у 
кроликов—псевдоэозинофилов). Абсолютное же количество лимфоци
тов с первых же часов облучения закономерно падает. По мере раз
вития лучевой болезни период нейтрофильного лейкоцитоза сменяется 
тотальной лейкопенией. Эти изменения отражаются на ленкоформуле: 
в начале наступает резкое уменьшение процента лимфоцитов и уве
личение процента сегментоядерных нейтрофилов, а в дальнейшем про
цент лимфоцитов нарастает, но не доходит до нормы, а процент 
сегментоядерных нейтрофилов, наоборот, уменьшается.

7. У павших и убитых животных при вскрытии всегда наблюда
лись кровоизлияния во всех органах, в том числе и в эпикарде, пе
рикарде и миокарде сердца.

8. При лучевой болезни вышеуказанные изменения в ЭЭГ и ЭКТ 
и количестве лейкоцитов всегда начинались раньше, чем изменения в 
поведении животного, что может иметь важное диагностическое зна
чение.

Институт рентгенологии 
и онкологии Министерства 
здровоохрапения АрмССР 
и Институт физиологии Ака
демии наук АрмССР Поступило 13 XII 1955 г.
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БИОФИЗИКА

Ц. М. АВАКЯН, В. А. ТУМАНЯН

К ТЕОРИИ ВИДИМОСТИ РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

В 1903 г. Е. С. Лондон [1], занимаясь вопросом биологического 
действия радиоактивных веществ, обнаружил, что если к адаптиро
ванному в темноте глазу поднести на расстоянии 10—15 см. препарат 
радия, то испытуемый чувствует диффузное световое ощущение. На 
основании своих оригинальных опытов Е. С. Лондон приходит к за
ключению, что элементы глаза, воспринимающие лучи радия, заложены 
в сетчатке и что световые ощущения получаются вследствие флуо
ресцирования сетчатой оболочки глаза под действием лучей радия.

Бессалио пришел к выводу, что рентгеновские лучи также види
мы, когда глаз приспособлен к темноте и когда нет патологического 
изменения глазного дна [2].

Пери указал на возможность использования этого феномена для 
диагностики инородных тел глаза [2|. Инородные тела видимы перед 
сетчаткой и больной воспринимает их изображения в виде темного 
силуэта на световом диффузном фоне.

Рештон совместно с Сорсби применяли зрительный эффект рент
геновских лучей для определения передне-заднего размера оптичес
кого бокала [3]. Вертикальные, поперечные и передне-задние размеры 
глаз у дальнозорких и близоруких людей определили Делл ер, О’Кон
нор и Сорсби (1947 г.).

Этот же феномен, под названием ауторентгеноскопия, впервые
был использован Д. Я. 
инородных тел [2].

Богатиным для определения внутриглазных

На основании многочисленных опытов Д. Я. Богатин также утвер
ждает о дпффузности ощущения света. имеющего у разных испы
туемых различные цветовые оттенки. Д. Я. Богатин считает, что
некоторые анатомические субстраты нашего глаза флуоресцируют под 
влиянием рентгеновских лучей и играют роль природного просвечи
вающего экрана, свечение которого воспринимается светочувствитель
ными элементами ретины.

Л. В. Хурадзе, повторив вышеуказанные опыты, указывает, что 
помещенная у глаза металлическая фигура при облучении рентгенов
скими лучами (режим трубки: 60 ку, ток накала 30—40 м А) видна в 
перевернутом виде, т. е. рентгеновские лучи не преломляются в опти
ческих средах глаза. Слепое пятно не воспринимает рентгеновских 
лучей. При боковом облучении ощущаются 2 точки, а при расположе-
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нии между глазом и источником лучей сетки, последняя также видима.
Л. В. Хурадзе отрицает световое действие рентгеновских лучей 

за счет флуоресценции сетчатки՛[4].
В 1955 г. Лео Липетц [6|, облучая энуклеированный глаз лягуш

ки, наблюдал электрические изменения в единичных ганглиозных клет
ках ретины.

После изучения литературы по этим вопросам (1, 2, 3. 4, 5, 6, 7|> 
мы пришли к выводу, чю одной из главных задач является объяс
нение первичного механизма действия ионизирующей радиации на 
функцию зрительного анализатора.

Прежде всего, мы хотим предложить вместо аутоскопни (Лон
дон). ауторентгеноскопии (Вогатин) и X лучевого фосфена (Липетц) 
данное явление назвать радиофосфеном, т. к. такое название, на пати 
взгляд, более точно определяет характер этого явления.

Мы исходим из положения, что ощущение света при облучении 
рентгеновскими лучами и излучением радиоактивных элементов не 
может объясняться непосредственным действием самих излучений на 
светочувствительные молекулы в сетчатке глаза. Разумно считать 
причиной возникновения зрительного ощущения вторичные физиче
ские процессы, происходящие *при прохождении 7-квантов через ве
щество, в частности через область глаза.

При обычных энергиях 7-квантов рентгеновского излучения 
(в нашем случае около 80 к\) основную роль будет играть фотоэлек
трическое поглощение 7-квантов и рассеяние 7-квантов на электро
нах. Образование электронных пар (электрон-позитрон) и фоторасще
пление ядер для данных энергий полностью исключается. В случае 
7-излучений от радиоактивных элементов или ядерных реакций, об
разование электронных пар может играть заметную роль, однако и в 
этом случае для* нас существенно лишь образование вторичных элек-
т ронов.

Закон сохранения энергии для фотоэффекта выглядит
1ко—Л,где Т кинетическая энергия электрона, П—потенциал

так*, 
иони

зации 1—той оболочки атома, в которой находился электрон до на
чала процесса.

Отсюда видно, чю энергия электрона никак не может превос
ходить энергию 7-кванта (у нас 80 к\’), а это означает, что рассмо
трение процесса должно быть нерелятивистским.

В нашем случае основной вклад будет давать фотоэффект на К 
оболочке атома. Интегральное эффективное сечение* для фотоэффек
та на К оболочке выглядит так:

у2 у •>

Этот термин обычно применяется для обозначения взаимодействия, которое 
может возникнуть, если какое-либо корпускулярное или электромагнитное излучение 
распространяется в пространстве, заполненном полем или содержащем частицы.
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е2 1где а = ;— = ттг^’ Ло—комптоновская длина волны электрона Вс 137

Хо ---- —» г заряд атома, на котором происходит фотоэффект

где V есть скорость электрона

Ии)
П1ос2

Отсюда видно, чго при уменьшении энергии ;-кванта сечение 
фотоэффекта резко возрастает, примерно обратно пропорционально 
четвертой степени энергии. Фотоэффект дает таким образом набор 
электронов различных энергий, что объясняется, во-первых, наличием 
различных атомов в био-субстрате с разными потенциалами ионизации 
оболочек и, во-вторых, немонохроматнчностью источника 7-квантов.

Рассеяние -(-кванта на электроне (комптонэффект) приводит к 
изменению энергии первичного кванта и передаче части энергии элек
трону. Кинетическая энергия электрона после рассеяния равна:

т 2 2к2_ _ __ _ __
Т П1»с (I + 2. )-I-(I+

ср—угол между направлением первичного кванта и импульсом 
выбитого рассеянного электрона.

Интегральное эффективное сечение для комптоновского эффекта, 
как известно, выражается следующим образом:

2к(1 4֊ к)
1 4֊ 2 к ֊ 1п( 1 4֊2к)

Отсюда следует, что сечение комптонэффекта при малых энер- 
8гиях К <£ 1 приблизительно • постоянно и а։к) 

а при больших энергиях Зк 1п2к 4- т. е. сечение

убывает с увеличением энергии 7-кванта.
Таким образом, эффект Комптона ведет к образованию электро

нов со значениями энергии от 0 до Тгаах. Интересно заметить, что 
сечение обоих процессов увеличивается с уменьшением энергии 
у-квантов. Фотоэффект играет большую роль при энергиях меньших 
0.3 Мен, а комптонэффект начинает играть значительную роль при 
этих энергиях. Образование электронных пар начинает превышать 
вклад этих обоих процессов примерно с энергией 7-квантов больше, 
чем 5 Мев.

Итак, в результате этих двух процессов генерируется множе
ство электронов различных энергий от 0 до ГциХ. Эти электроны при 
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ионизации в области глаза теряют энергию. Достаточно медленные 
из них приводят к возбуждению атомов и молекул с последующим 
излучением видимого света. Излучаемый этими атомами свет уже не
посредственно воспринимается зрительным анализатором.

•[•кванты радиоактивных элементов могут генерировать быстрые 
электроны, способные давать видимое излучение Черенкова. Как 
известно, эго происходит тогда, когда электрон двигается со скоро
стью больше, чем фазовая скорость света н данной среде, т. е. при 

С .условии — < V с , где С—скорость света в вакууме, V—скорость элек

трона, п показатель преломления среды.
Эффект Черенкова был экспериментально обнаружен в воде и 

других средах.
Итак, в случае достаточно больших энергии 7-кванта образуется 

еще другой источник света, снова обусловленный вторичными элек
тронами.

Значит, как это следует из приведенного выше механизма, веду
щего к излучению света, принципиально возможно ощущать свет от 
всех излучений, энергии которых превышают энергию световых кван
тов. Более низкие же энергии не будут давать эффекта, ибо энергия 
квантов будет недостаточна для возбуждения атомов и молекул с 
последующим излучением видимого света. В случае непосредственно
го действия на сетчатку ультрафиолетового света, он также должен 
давать ощущение света, причем более эффективное, чем в случае 
рентгеновских лучей. Это объясняется большим сечением фото-и 
комптонэффскта (как уже было упомянуто, сечение этих процессов
резко возрастает с уменьшением энергии квантов). Ясно также, что
вторичные продукты, например,
давать светового эффекта в силу

Эффект светЪного ощущения

космического излучения не будут 
очень слабой их интенсивности.
не может быть объяснен дейс! висм

самою излучения на зрительный анализатор- Как известно из опытов 
С. И. Вавилова, глаз человека способен регистрировать свет уже 
тогда, когда на него падает около 50 квантов. Если бы 7-кванты сами 
действовали на зрительные рецепторы, то мы должны были бы ощу
тить довольно интенсивный свет, между тем ощущение света очень 
слабое. Следовательно, подобный механизм не может объяснить явле
ния. С точки зрения нашего механизма, объяснима слабость светового 
ощущения. Эго объясняется тем, что далеко не все 7-кванты дают
вторичные электроны. Действительно, если сечение фото-и комптон- 

• •ИЬект ов примерно 10 24 см՜2, и если примем, что в одном см3 гла
за находится, примерно, Ю21 атомов, то для потока 10'7см* получим, 
что только 10 ?|. 1021. 106- 103 7-квант дадут электроны. Далее, из 
этого числа электронов только некоторая часть даст видимое излу
чение возбужденных атомов. В случае же непосредст венного дейст
вия 7, мы должны были получить эффект, равноценный проникнове
нию и сетчатку 10е световых квантов, чего нет.
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ионизации в области глаза теряют энергию. Достаточно медленные 
из них приводят к возбуждению атомов и молекул с последующим 
излучением видимого света. Излучаемый этими атомами свет уже не
посредственно воспринимается зрительным анализатором.

7-кванты радиоактивных элементов могут генерировать быстрые 
электроны, способные давать видимое излучение Черенкова. Как 
известно, это происходит тогда, когда электрон двигается со скоро
стью больше, чем фазовая скорость света н данной среде, т. е. при 

с . „условии ~ V с , где С—скорость света в вакууме, V—скорость элек

трона, п- показатель преломления среды.
Эффект Черенкова был экспериментально обнаружен в воде и 

других средах.
Итак, в случае достаточно больших энергий 7-кванга образуется 

еще другой источник света, снова обусловленный вторичными элек
тронами.

Значит, как это следует из приведенного выше механизма, веду
щего к излучению света, принципиально возможно ощущать свет от 
всех излучений, энергии которых превышают энергию световых кван
тов. Более низкие же энергии не будут давать эффекта, ибо энергия 
квантов будет недостаточна для возбуждения атомов и молекул с 
последующим излучением видимого света. В случае непосредственно
го действия на сетчатку ультрафиолетового света, он также должен 
давать ощущение света, причем более эффективное, чем в случае 
рентгеновских лучей. Это объясняется большим сечением фото-и 
комптонэффекта (как уже было упомянуто, сечение этих процессов
резко возрастает с уменьшением энергии квантов). Ясно также, что
вторичные продукты, например,
давать светового эффекта в силу

Эффект светового ощущения

космического излучения не будут 
очень слабой их интенсивности.
не может быть объяснен действием

самого излучения на зрительный анализатор- Как известно из опытов 
С. И. Вавилова, глаз человека способен регистрировать свет уже 
тогда, когда на него надает около 50 квантов. Если бы 7-кванты сами 
действовали на зрительные рецепторы, то мы должны были бы ощу
тить довольно интенсивный свет, между тем ощущение света очень 
слабое. Следовательно, подобный։ механизм не может объяснить явле
ния. С точки зрения нашего механизма, объяснима слабость светового 
ощущения. Эго объясняется тем. что далеко не все 7-кванты дают
вторичные электроны. Действительно, если сечение фото-и комптон- 

зшректон примерно 10 24 см ՜2, и если примем, что в одном см'1 гла
за находится, примерно, Ю2։ атомов, то для потока 10с/см* получим, 
что только 10 ?|. 1021. 10'1 103 7-квант дадут электроны. Далее, из 
этою числа электронов только некоторая часть даст видимое излу
чение возбужденных атомов. В случае же непосредственного дейст
вия 7, мы должны были получить эффект, равноценный проникнове
нию в сетчатку 10е световых квантов, чего нет.
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сделать с обычным спетом, в силу его сильного рассеяния. Действи
тельно. пользуясь тем. что вторичные электроны имеют ничтожные 
пробеги, можно при помощи узкого пучка Х-лучей исследовать чув
ствительность отдельных участков сетчатки, что будет равноценно 
исследованию тонким пучком света без заметного рассеяния.

Можно тат^же понять возникновение двух световых точек при 
боковом облучении. Точечный пучок 7-квантов будет давать все опи
санные эффекты лишь на своем пути, а на этом пути он 2 раза пе
ресекает ретину. Если учесть, что все описанные процессы происхо
дят весьма быстро (10 м К)՜11 сек), то легко понять, почему сразу 
при выключении источника ощущение света пропадает.

Факт видимости различных предметов, помещенных перед глаза
ми, объясняется частичным поглощением пучка 7-квантов в этих 
предметах. Поэтому на частях ретины, куда соответственно проекти
руется пучком предмет, приходит меньшее число квант, чем в сосед
ние участки, поэтому уменьшается число источников света в них и 
получается теневое изображение. В связи с этим заметим, что, если 
в обычных условиях мы можем видеть весь предмет, помещающийся 
в поле зрения, то здесь мы будем видеть лишь его часть, именно ту, 
которой соответствует геометрическая проекция на глаз. Что касается 
лого, что предметы, помещенные непосредственно перед глазом, ка
жутся увеличенными по сравнению со своими действительными раз
мерами |4|. то это объясняется тем, что при обычных условиях изо
бражения предметов на сетчатке получаются всегда уменьшенными, 
чего нет в нашем случае. Но в силу повседневной практики мозг 
«считает- как всегда, что получил уменьшенное изображение, поэтому 
.подправляет" его на истинные размеры, т. е. увеличивает их, хотя 
изображение предмета истинное. Что касается цвета наблюдаемого 
свечения, то, учитывая наличие различных атомов и молекул, мы дол
жны получить весь видимый спектр.

Выводы
Рассмотренная теория позволяет объяснить фак1Ы, связанные с 

ощущением света при ионизирующих облучениях, а также позволяет 
судить о спектре излучений, вызывающих такие эффекты. Показано, 
что непосредственное действие рентгеновских лучен и гамма-излуче
ний не может приводить к ощущению света; к этому приводят вто
ричные физические процессы.

Большой интерес представило бы экспериментальное обнаруже
ние свечения сетчатки глаза при его облучении ионизирующим излу
чением. для проверки высказанных соображений, а также облучение 
глаза пучком быстрых электронов.

Авторы статьи выражают благодарность Г. Г. Демирчогляну за 
ряд ценных советов и указаний.
Институт физиологии Академии наук АрмССР 
Институт физики Академии наук АрмССР.

Поступило 13 IV 1956 г-
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ФИЗИОЛОГИЯ

Д. Л. ДАНИЕЛЬБЕК

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИКАИНА В ХИРУРГИИ

Средн существующих методов обезболивания местная анестезия
занимает ведущее место. По данным проф. В. И. Стручкова в хи*
рургических стационарах СССР в 1952 году около 75% всех опера
тивных вмешательств было произведено под местным обезболиванием.
В хирургических стационарах гор. Еревана по данным доц. С. М. 
Галстяна**  81°/0 всех оперативных вмешательств был выполнен под 
местным обезболиванием. Широкое распространение этого метода 
побуждает к поискам новых, более совершенных анестезирующих 
веществ.

В 1953 году Лаборатория фармацевтической химии Академии наук
Армянской ССР под руководством проф. А. Л. Мнджояна синтезиро
вала новый анестезирующий препарат оксикаин.

В настоящем сообщении приводятся результаты испытания этого 
препарата в госпитальной хирургической клинике Ереванского меди
цинского института.

Оксикаин является хлористоводородной солью амнноэфира. Экс*  
периментальные исследования, проведенные в Лаборатории фарма
цевтической химии В. М. Самвелян, показали, что по сравнению с 
новокаином оксикаин имеет ряд преимуществ. Результаты этих ис
следований приведены в таблице 1, из которой видно, что для полу
чения поверхностной анестезии роговой оболочки глаза кролика необ
ходимо применение 5—6% раствора новокаина, в то время как ок*  
сикаина достаточно применить для этой цели только 0.25% раствор.

0.25% раствор оксикаина при воздействии на седалищный нерв 
лягушки вызывает проводниковую анестезию через 5- 6 минут, кото
рая длится 32 минуты; 0,5% раствор новокаина вызывает анестезию 
только через 17,2 минуты с продолжительностью в 12 минут. При 
введении в субарахноидальное пространство кролика 0,2 мл. 2% рас
твора оксикаина наступает обезболивание длительностью в 34 минуты, 
в то время как новокаин в той же дозе и концентрации вызывает 
спинномозговую анестезию длительностью в 22 минуты. Минималь
ная концентрация оксикаина, вызывающая выраженную местную реак*
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цию раздражения при внутрикожном введении человеку, равняется 1°/0 
раствору; для получения аналогичном реакции требуется применение 
5 и выше процентных растворов новокаина.

Проверка общей токсичности на мышах показала, что летальной 
дозой оксикаина является 243 мг на кг веса, в то время как леталь
ная доза новокаина равняется 425 мг на кг веса мышей.

Таблица 1
Сводная таблица анестезирующей активности и токсичности оксикаина 

и навокаина

11аименова- 
ние анесте
зирующих 
препаратов

Роговица 
кролика

Седалищ
ный нерв 
лягушки

Кролик Человек Мыши

Концевая 
(поверхно
стная) ане

стезия

Минималь
ная анесте
зирующая 
концентра

ция

Новокаин 5— 6>/|(

Оксикаин 0,25%

Проводни
ковая ане

стезия

Время на- 
ступл., дли
тельность 
в минутах

17.2 
12

5-6
32

Спинно
мозговая 

анестезия

Длитель
ность в 
минутах 

при введе
нии 0.2 мл. 
2% раст.

22 м

Местная 
кожная 

реакция

Минималь
ная раздра
жающая 

концентра
ция

34 м И.)

Общая 
токсич
ность

ДЛ 50

425 мг кг

243 мг кг

Скорость 
разруше

ния в орга
низме

час

2 часа

М ы ш и

5° о

Наконец, из данных таблицы 1 видно, что скорость разрушения 
новокаина в организме мышей равняется одному часу, в то время как 
оксикаин разрушается через 2 часа. Приведенные результаты эксперимен
тальных исследований показывают, что хотя и токсичность оксикаина 
примерно в два раза выше токсичности новокаина, однако обезболи
вающая активность первого препарата при различных способах его 
применения намного выше активности новокаина.

Оксикаин нами получался из лаборатории в виде 25°/0 водного 
раствора, из которого в клинике готовились растворы необходимой 
концентрации. Для местной анестезии нами применялся 0,25°/о раствор 
оксикаина на дестиллированной воде. Такой раствор оксикаина имеет 
почти нейтральную реакцию. I

11од оксикаиновой анестезией нами произведено около 200 опе
ративных вмешательств, данные о которых приведены в таблице 2.

Из указанных операций 46 были произведены в экстренном по
рядке по поводу различных острых хирургических заболеваний. Как 
видно из данных таблицы 2, под местным оксикаиновым обезболива
нием мы произвели самые разнообразные оперативные вмешательства 
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резекцию и анастамоз желудка, удаление желчного пузыря, грудной 
железы, эхинококка печени и т. д.

Мужчин среди наших больных было 128, женщин— 66. Возраст 
больных колебался от 10 до 75 лет. Продолжительность оператив
ных вмешательств по нашим данным колебалась от нескольких ми
нут до 3 час. 30 мин. Несмотря на то, что 0,25% раствор оксикаина 
для местной анестезии нами применялся без адреналина, длитель
ность обезболивания доходила до 3 часов. Только у семи больных, 
подвергшихся длительным и травматичным оперативным вмешатель
ствам, пришлось прибегнуть к дополнительному наркозу.

Таблиц а 2
Оперативные вмешательства, произведенные под оксикаиновым обезболиванием

Количество наблюдений
Название операции

муж. женщ. все։ о

Радикальная операция грыжи..........................................  
Удаление червеобразною отростка.............................. 
Пробные чревосечения . . . . • .............................. 
Резекция желудка и анастомоз ......................................  
Ушивание прободных язв желудка.................................. 
Операции при непроходимости кишск .........................  
Удаление эхинококка печени ..........................................  
Удаление желчного пузыря ..............................................  
Операции на мочевом пузыре ..........................................  
Операции по поводу водянки яичка .............................. 
Радикальное удаление грудной железы .....................
Удаление разных опухолей ...................................... .
Операции па костях и ампутации конечностей . . . 
Операции при расширении вен конечностей . . . . 
Перевязка геморроидальных узлов .................................  
Активная хирургическая обработка ран .....................  
Вскрытие гнойников.......................................... ‘ ... . 
Подсадка тканей ...................................................................  
Прочие операции ....................................................................

19
12
5
4
1
2
1

3 
I

6
6
4
6

16
7

30
5

7
10
3

5 
2
I

3
4
2

16 
/

Всего:...................................................128

26
22

8

5
8
7
4
9

20
9

46
12

194

3

3

Клинические наблюдения показывают, что после введения 0,25% 
раствора оксикаина в ткани анестезия наступает через 1,5—2 минуты. 
С другой стороны, наши наблюдения дают основание считать, что 
послеоперационное течение при оксикаиноном обезболивании проте
кает заметно лучше, болевые ощущения в области раны, обычно, 
возникают через 3 4 часа после операции и бывают нерезко выра
женными.

Для проверки анестезирующей активности оксикаина и его вли
яния на ткани организма были проведены опыты на сотрудниках кли
ники и на студентах. 0,25% раствор оксикаина в количестве 1 мл. 
вводился в подкожную клетчатку средней трети волярной поверх
ности правого предплечья: в другую руку на симметричном месте 
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вводилось аналогичное количество О,25°/о раствора новокаина и изу
чалось время наступления анестезии, ее сила, радиус охвата, продол
жительность действия, а также местная реакция тканей на основании 
клинических симптомов. Для избежания предвзятого подхода, людям, 
на которых производилось наблюдение, не было сказано о характере 
введенного в руку препарата. Наблюдения показали, что подкожное 
введение 0,25°/о раствора оксикаина не сопровождается чувством 
жжения и болью, как у раствора новокаина. Местная анестезия при 
введение раствора оксикаина возникала в среднем через 1.5 минуты, 
а при введении раствора новокаина в среднем через 4,5 минуты. Ра
диус распространения обезболивания при оксикаине в среднем равнялся 
2,5 X 2.5 см., тогда как при новокаине он ограничивался лишь участ
ком инъекции. Восстановление чувствительности после введения ок- 
сикаина наступало в среднем через 40 минут, в то время как после 
введения новокаина через 20 минут. 11аконец через 2 часа после 
инъекции оксикаина как субъективных, гак и объективных местных 
явлений не отмечалось. На месте введения новокаина у некоторых 
лиц имелась отечность и ощущение зуда. Приведенные клинические 
наблюдения полностью подтверждают результаты экспериментальных 
исследований и указывают, что обезболивающая активность оксикаина 
намного выше активности новокаина.

Однако вопрос о местном действии оксикаина на ткани нельзя 
считать еще решенным. Наши наблюдения показывают, что при при
менении большого количества О,25”/о раствора оксикаина во время 
оперативных вмешательств бросается в глаза некоторая повышенная 
кровоточивость из раневой поверхности. Это обстоятельство побу
дило пас провести ряд дополнительных исследований.

Замена дистиллированной воды раствором Рингер-Локка ие ска
залась заметным образом на степень кровоточивости. Изучение 
свертываемости крови у ряда больных до, во время и после опера
ции показало, что оксикаиновое обезболивание не только не замед
ляет свертываемость крови, а. наоборот, ускоряет ее на 1—2 минуты. 
С целью изучения действия оксикаина на сосудистую стенку были 
поставлены опыты на изолированных по Тренделенбургу сосудах зад
ней лапки лягушки и на сосудах изолированного по способу Писем- 
ского-Кравкова уха кролика. Результаты исследований показали, что 
слабые растворы оксикаина (0,25—0,5%) не вызывают изменений про
света сосудов, а растворы с более высокой концентрацией (1% и вы
ше) оказывают выраженное сосудосуживающее действие (данные 
В. Самвелян). Дальнейший анализ причли некоторой повышенной кро
воточивости операционной раны при оксикаиновом обезболивании при
вел нас к заключению, что причиной этою явления нужно считать 
гипертоничность применяемого нами раствора оксикаина. 0,25% рас
твор оксикаина на дестиллированной ноде, по сравнению с 0,5% 
раствором новокаина, в 3,5 раза более гипертоничен. Полагаем, 
что кажущаяся повышенная кровоточивость при оксикаиновом обезбо
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кнании по существу является транссудацией тканевых жидкостей. 
Однако и это обстоятельство нужно считать нежелательным, ибо, как 
показывают наши клинические наблюдения, обильная транссудация 
тканевой жидкости в области операционной раны может послужить 
причиной различных местных осложнений. Почти на 20Э оперативных 
вмешательствах под оксикаиновым обезболиванием мы наблюдали 6 раз 
нагноение операционной работы и один раз инфильтрат, которые на
блюдались преимущественно при неотложных вмешательствах. Эти 
осложнения несколько превышают количество имевших место в кли
нике послеоперационных осложнений при других способах обезболи
вания. В дальнейшем необходимо добиться возможности применения 
более изотоничных растворов оксикаина с сохранением его активных 
обезболивающих свойст.

Наряду с местным обезболиванием оксикаин был испробован на
ми также для производства различных блокад: оксиканновая бло
када была применена у 36 человек, страдавших всевозможными за
болеваниями, причем были применены поясничная, шейная, утляр-
ная и межреберная блокады. Наши наблюдения полностью подтверж
дают результаты экспериментальных исследований и показывают вы
сокую эффективность окенкаина при блокадах, что выражается, с од
ной стороны, быстротой наступления воздействия оксикаина на нерв
ные проводники, а с другой—длительностью этого воздействия.

Наконец, О,25°/о раствор окенкаина в количестве 10—30 мл. на
ми был применен по различным показаниям внутривенным путем у 
30 больных. У двух человек оксикаин был использован для внутри
артериального обезболивания, причем с этой целью в бедренные ар
терии был введен 1% раствор оксикаина в количестве 50 мл.

Наш опыт применения оксикаина в клинике как для местного 
обезболивания, так и для различных блокад и внутрисосудистых вли
ваний у 260 человек дает основание считать, что оксиканн в исполь
зованных дозах не оказывает՝ токсического воздействия на организм. 
Неоднократно применяя О,25°/о раствор оксикаина при крупных опе
ративных вмешательствах в количестве до 45) мл, мы ни разу не 
наблюдали признаков общего воздействия оксикаина.

Преимуществом оксиканиа нужно считать также его устойчи
вость к кипячению и стабильность растворов при хранении. В кли
нике с успехом был использован 0,25% раствор окенкаина полутора
месячной давности, подвергшийся повторному кипячению 5 раз. Как 
известно, новокаин, будучи производным пара-амндо-бензойнон кисло
ты, при применении с сульфамидными препаратами заметно понижает 
антибактериальные свойства последних. Проведенные в Лаборатории 
фармацевтической химии экспериментальные исследования показали, 
что оксикаин в синтетической среде с 0,2% содержанием стрептоцида 
не снижает антибактериального действия стрептоцида, в отношении 
В СоН сопттипоБ 675 в разведении 1:10*  I —Ю7. Аналогичные опыты 
с новокаином показали, что последний в разведении 1.10՜1 1.10 4 
Известия IX, № 8 -3
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снимает бактериостатическое действие 0,2°/о стрептоцида на В. СоП 
соттипоз 675 (данные Н. Апоян). /

Во время испытания оксикаина в нашей клинике в течение 3-х 
месяцев мы с успехом применяли пенициллин на растворе оксикаина 
и пришли к выводу, что оксикаин не инактивирует пенициллин.

На основании опыта применения оксикаина в хирургической 
клинике у 260 больных мы приходим к следующим выводам:

1. Оксикаин является активным обезболивающим препаратом,
имеющим ряд преимуществ

2. Применение 0,25°/о 
ливання в количестве до 
явлений.

по сравнению с новокаином.
раствора оксикаина для местного обезбо-
450 мл не вызывает общетоксических

3. Оксикаин не снижает антибактериального 
мидных препаратов и антибиотиков.

4. Оксикаин хорошо растворяется в воде и

действия сульсра-

не теряет своей
обезболивающей активности при длительном хранении и повторном
кипячении.

5. 0,25% раствор оксикаина по сравнению с О,5°/о раствором 
новокаина является приблизительно в три раза более гипертоничным.

Кафедра госпитальной хирургии 
Ереванского медицинского института и 

Институт тонкой органической химии
Академии наук Арм ССР Поступило 5 IV 1956 г.
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БОТАНИКА

С. А. ТУМАНЯН

ДАННЫЕ О ПУТЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГИФ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ДРЕВООКРАШИВАЮЩИХ ГРИБОВ В ДРЕВЕСИНЕ СОСНЫ

Пути распространения гиф древоразрушающих и древоокраши
вающих грибов в древесине до сих пор изучены только для немногих 
видов. Большинство авторов полагает, что гифы грибов переходят из 
одного анатомического элемента древесины в другой, растворяя вы 
деляемыми ими энзимами клеточные оболочки. Эту точку зрения осо
бенно энергично защищает Проктор (Proctor [7]), детально исследовав
ший пути прохождения гиф Femes annosus (Fr.) Cke, F. pint (thore) 
Hoyd, Lenzites trabea (pers.) Fr. Polyporus schweinitzii Fr., Poria weirii 
Murr. u trametes serialis Fr. в древесине Pinus strobus L., Tsuga hetero- 
phylla (Rat.) Sarg., Pseudotsuga taxifolia (Lam.4 Britt, u Thuja plicata D. 
Don. По его набюдениям. проникновение гиф гриба через толщу кле
точной оболочки элемента древесины всегда происходит через уже 
подготовленное действием энзимов гриба отверстие, так что между 
кончиком прорастающей гифы и еще неразрушенной частью оболочки 
всегда лежит некоторое более или менее значительное пустое прост
ранство.

Данные Проктора убедительно показывают, что прободение кле
точных элементов древесины гифами происходит химическим путем.
Механическое прободение оболочек гифами мыслилось только в окайм
ленных порах, где замыкающая пленка настолько тонка, что. невиди
мому, может быть пробита давлением, 
(А. А. Яценко-Хмелевский [4|, стр. 253).

развиваемым растущей гифой
По наблюдениям Проктора | 7

։ифы исследованных им видов грибов, хотя и используют окаймлен
ные поры для прохождения из одной трахеиды в другую, но гораздо 
чаще проходят через толщу вторичной оболочки.

Описанные Проктором грибы относятся к группе древоразрушаю- 
Щих. Между тем, для древоокрашивающих грибов давно установлено 
преимущественное прохождение из одного клеточного элемента в 
Другой именно через поры. Относительно недавно механизм этого 
прохождения был исследован Лизе и Хартман-Фаненброк при помощи 
электронного микроскопа (Б/езе ппЗ Наг(тапп-Ра1шепЬгоск [6]). Объек
том исследования была засинелая древесина сосны, пораженная гри
бом БсорЫапа рЬусотусез. Гифы этого гриба растут в полостях тра
хеид, не вызывая разрушения их стенок и переходят из одной тра-
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хенды в другую только через окаймленные поры, замыкающая пленка 
м торус которых, по мнению авторов, разрушаются чисто механически, 
без влияния энзимов. Отверстия в окаймленных порах, проделывае
мые гифами, близки к размерам поперечника самих гиф.

Нет никаких оснований распространять полученные Проктором и 
Лизе и Хартман-Фаненброк данные на нее древоразрушающие или на 
все древоокрашивающие грибы. Имеющиеся материалы показывают, 
в частности, что механические свойства древесины сосны, поражен
ной синевой, различны в зависимости от вида гриба.

Если сейчас не вполне ясно, какие именно изменения в древе
сине. вызванные грибом, могут принести к повышению ее механических 
свойств, то снижение их скорее всего надо приписать именно разру
шениям клеточной структуры под действием гриба. Таким образом, 
можно уже априори утверждать, что в обширной группе грибов 
объединяемых общим наименованием „древоокрашивающих“ (Е. И. 
Мейер [2]), должны быть виды различно воздействующие на древе
сину.

Значение этого вопроса для целого ряда разделов прикладного 
древесиноведения очевидно. Древоокрашивающие грибы поражают 
древесину на самых различных этапах ее заготовки, хранения, транс
портировки и переработки. Существующее у многих практиков убеж
дение, что „синева портит только внешний вид древесинынаходя 
щее себе поддержку в ряде высказываний авторитетных специалистов 
(С. И. Ванин (1)), часто н значительной мере ослабляет внимание к 
мероприятиям по защите древесины от грибов этого типа. С другой 
стороны, не исключена возможность улучшения некоторых свойств 
древесины при поражении ее определенными видами грибов синевы.

Тем не менее, точные данные о воздействии различных видов 
древоокрашивающих грибов на древесину в литературе исключительно 
скудны. *

Настоящее сообщение является результатом наших наблюдений 
над древесиной сосны, пораженной 5 различными видами древоразру
шающих грибов и проведено на материале, подготовленном еще по
койной Е. И. Мейер.

Материал и метод

Для микроскопического анализа древесины мы брали образцы 
древесины сосны размерами 22X1, 5X1. 5 см из серии опытов, зало
женных в 1952 году. Сроки воздействия гриба — три и девять месяцев 
(1 и III сроки). Были исследованы следующие виды грибов:

1. Ophiostoma comatum Mill, et Cernz.
2. О. pini (Mtinch) II. et P. Syd.
3. O. piceae (Munch II. et P. Sud.
4. Alternaria huniicola Ond.
5. Leptographium lumdbergii Lag. et Mel.
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Из этих пяти видов, три (ОрЬюь1ота сота(ит, О. р։п4 и О. ркеае) 
относятся к сем. Сегак^отасеае порядка 5рЬаеНа1е8 класса сумчатых 
и два (АНегпапа 1шппсо!а и керЬцгарЫигп 1итиЬег£п) — к группе несовер
шенных грибов (сем. ОетаБасеае). Все исследованные грибы относятся 
к группе, вызывающей окраску древесины н синеватые типы различ
ных оттенков (т. н. „синева* древесины).

С каждою образца зараженной древесины выкалывались или вы
пиливались квадратные кусочки для приготовления срезов. Срезы 
для микроскопического исследования делались от руки бритвой, ок
рашивались преимущественно железным гематоксилином но методу 
Цешинской и затем помещались в бальзам. Окраска гиф в древесине 
не проводилась. Старые гифы обычно хороню высажены и на общем 
фоне выделяются своей темной, коричневой окраской.

При помощи рисовального аппарата нами сделан ряд рисунков, 
которые показывают характер разрушения сердцевинных лучей и 
вторичных стенок трахеид, а также прохождение гиф по различным 
элементам древесины.

Результаты исследования
1. ОрМойота сотаЛит (/ и 111 сроки) в древесине гифы грибов 

в основном развиваются в паренхимных клетках лучей, в смоляных 
ходах и относительно реже в трахеидах. Большие скопления гиф на
блюдаются в смоляных ходах. Гифы тянутся вдоль стенки трахеид 
большей частью строго параллельно длинной оси трахеиды и пере
ходят от одной трахеиды в другую только через окаймленные поры. 
На тангентальном срезе часто можно видеть разрушение паренхим
ных клеток луча. На радиальном срезе иногда видны разрушенные 
окаймленные поры (рис. !)• Наблюдается скопление гиф в виде клуб
ков в клетках лучен и в смоляных ходах. Нередкое явление полное 
или частичное разрушение смоляного хода, в котором клетки эпите
лия совершенно потеряли свою клеточную структуру*.

Более длительное воздействие этого гриба на древесину сказы
вается относительно сильнее. В образцах первого срока можно было 
наблюдать остатки вторичных стенок паренхимных клеток лучей или 
клеток эпителия смоляных ходов, но при длительном воздействии 
(П1 срок) от паренхимных клеток лучей не остается и следа. Здесь 
наблюдается проникновение гиф также в краевые, трахеидальные 
клетки луча. Как в ранней, так и в поздней древесине степень и ха
рактер разрушения элементов древесины одинаковы. Разрушение вто
ричной стенки трахеид не наблюдается; также незаметно прободение 
клеточных стенок трахеид гифами гриба.

2, Ор1иоз1ота ркеае (! и Ш сроки) — 1 ифы распространяются 
в древесине по сердцевинным лучам, смоляным ходам и трахеидам. 
Этот гриб обладает способностью разрушать клеточные оболочки всех 
элементов древесины, а также прободать вторичную стенку 1рахепд. 
11ри полном разрушении смоляного хода,трахеиды,примыкающие к<мо-
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ляному ходу, теряют часть своей стенки. Таким образом, мы наблю 
даем на поперечном срезе разрушение вторичной стенки трахеид. Этим 
свойством не обладал описанный выше нами вид гриба. На радиаль
ных и иногда на тангентальных стенках трахеид можно видеть очень

Рис. 1. Гифы гриба ОрНо51ота com.itит 
в элементах древесины сосны. Разруше
ние паренхимных клеток луча и окайм

ленных пор трахеид (ув.Х^СО).

m
мелкие светящиеся точки, ве
роятно отверстия. Эти точечки 
иногда бывают и на окаймлен- 
ных порах. Нам думается, 
что они представляют собой 
отверстия, сделанные молоды
ми гифами, хотя никогда не 
бывает видно гиф, выходящих 
из этих маленьких отверстий. 
При более длительном воз
действии гриба на древесину 
(III срок) этих отверстий ста
новится значительно больше. 
На радиальном, тангентальном 
и даже на поперечных срезах 
видно прободение стенки как 
ранних.так и поздних трахеид 
(рис. 2 и 3). Таким образом, 
помимо способности разрушать 
пленку окаймленной поры, этот 
гриб обладает и способностью 
высверливать отверстия в стен
ке трахеиды при переходе из

одной трахеиды в другую. Одна гифа способна прободать подряд 7 
или 8 трахеид (см. рис. За).

В большом количестве, преимущественно на стенках поздних 
трахеид, встречаются какие-то образования ромбической формы. Эи։ 
ромбики производят впечатление наростов на стенках трахеид (рис. 4). 
При тщательном исследовании препарата выясняется, что внутри этих 
образований находятся гифы, часто потерявшие свою естественную
рорму. Надо полагать, что эти наросты представляют собой разбух
шую полуразрушенную вторичную стенку трахеиды и быть может 
играют роль своеобразных „псевдосклероциев". Более углубленное 
исследование этого явления представило бы бесспорный интерес.

3. Ophiostoma pint — Гифы распространяются в древесине по всем 
элементам и таким же образом как у О. piceae. При 9-месячном 
воздействии гриба на древесину на поперечном срезе поздних трахеид 
наблюдается разрушение вторичных стенок трахеид. Места этих раз
рушений от сафранина окрашиваются в ярко розовый цвет (при ок
рашивании по метпду Цешинской). Эти разрушения представляются 
в виде открытых или замкнутых язвочек (рис. 5). Сердцевинные лучи 
обычно заполнены гифами или же представляют пустоты. На рис. 6
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Рис. 2. Гифы гриба ОрЬио$1ота pice.se в трахеидах древесины 
сосны. Прободение стенок трахеид (поперечный срез, ув. X 400).

Рис. 3. Гифы гриба ОрЫо51ота — А — в трахеидах ранней древесины 
сосны, В—в трахеидах поздней древесины сосны (радиальный

, срез, ув. X 400|

мы видим частично или окончательно разрушенные лучи и прободение 
стенок трахеид гифами гриба. 11а тангентальном срезе на стенках 
поздних трахеид наблюдаются ромбические образования, о которых 
говорилось выше. Эти два вида гриба — О. р։ги и О рюеае оказывают 
одинаковое воздействие на древесину, чем и отличаются от остальных 
видов из числа изученных нами.

4. АНетапа ЬипйаЛа—Гифы распространяются в паренхимных 
клетках лучей, смоляных ходах и значительно реже в трахеидах. 
' ифы обычно растут прямо, слегка разветвляясь, из одной трахеиды 
н Другую проходят лишь через окаймленные поры. Гифы обычно 
светлые, почти прозрачные или светлокоричневой окраски, плохо за
метные. На продольных срезах наблюдаются многочисленные точечки, 
представляющие собой очевидно отверстия, сделанные молодыми ги-
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Рис. 4. Образование наростов 
ромбической формы на эле
ментах древесины сосны гри
бом О. р!гн (тангентальный 

срез, ув. X 400)

Рис. 5. Образование язвочек на 
стенках клеток трахеид, разру
шение клеточной стенки грибом 

О. pini (поперечный срез, у н. X 600)

фами гриба. На поперечном срезе хорошо видно разрушение вторич
ных стенок поздних трахеид в виде язвочек разного диаметра.

5. Ьер1о£гар1йит 1итс1Ьег£И — Как и у других грибов гифы рас
пространяются по всем элементам древесины. Для этого гриба харак
терно наличие очень толстых гиф, доходящих в поперечнике иногда 
до 15 или 18 микрон.

Характер разрушения древесины или воздействия этого гриба 
несколько отличается от всех вышеуказанных. Как при малом, так и 
при более длительном воздействии сильно разрушаются смоляные 
ходы, клетки эпителия почти полностью разрушаются. Значительно
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меньше подвергаются разрушительному действию паренхимные клетки 
сердцевинных лучей, а вторичные стенки трахеид остаются почти не
затронутыми. Оказывается, что наименьшей разрушительной способ
ностью на древесину обладает именно этот гриб.

Если взглянуть на приведенную нами таблицу влияния грибов 
синены на элементы древесины, то увидим, что из числа изученных 
нами пяти видов грибов наибольшей разрушительной способностью 
обладают Ор1нов1ота р1Ш и наименьшей - Еер^гарЬшт 1шпс1Ьег£н.

Выводы

Проведенное нами исследование о путях распространения различ
ных видов древоокрашивающих грибов в древесине сосны и вызывае
мых ими разрушениях является в значительной степени предвари
тельным.

Тем не менее, даже этот весьма небольшой материал позволяет 
сделать некоторые общие выводы. Прежде всего надо отметить, что 
наши данные показывают, что даже грибы, относящиеся к видам од
ного рода, могут производить в древесине разрушения различных ти
пов. Из этого необходимо сделать вывод, что впредь до ис
следования достаточно обширного списка древоокрашивающих грибов 
в отношении их способности разрушать клеточные элементы древе
сины нет никаких оснований делать общие заключения о вредности 
всей группы древоокрашивающих грибов в целом.

Все пять исследованных нами видов грибов оказались способными 
к прободению замыкающей пленки окаймленных пор. Надо полагать, 
что это является общим свойством любых грибов, живущих в древе
сине и можно принять вывод Лизе и Хартман-Фан^нброк [6], что это 
прободение совершается механическим путем. Однако все пять видов 
оказались также способными и к разрушению эпителиальных клеток 
смоляных ходов и — хотя и в несколько меньшей степени — парен
химных клеток лучей. Эти разрушения бывают иногда довольно зна
чительны, так как на срезах часто можно видеть совершенно разру
шенные смоляные ходы, без единой клетки эпителия или же только 
полость сердцевинного луча. Такие разрушения могут быть вызваны 
только энзимами, выделяемыми грибом и, следовательно, надо пола- 
гать» что разрушающиеся оболочки служат для питания гриба. Тем 
самым оказывается, что даже наименее активные грибы, из числа 
бывших у нас в исследовании, в своем питании в древесине не огра- 
ничиваются запасными веществами — крахмалом, маслом или смолой, 
пак это иногда постулируется в литературе для грибов этого типа.

Детали этого процесса разрушения паренхимных тканей древе- 
’ины сосны не могли бьнь выявлены при относительно грубой тех֊ 
1|нке наших работ, но сам факт разрушений не вызывает сомнении. 
։ этого можно сделать вывод, что оболочки паренхимных клеток 
лучей и эпителия по своему химическому составу должны отличаться 
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от состава оболочек трахеальных элементов. Сам по себе этот вывод не 
является новым, так как факт химических отличии между паренхимны
ми и трахеальными тканями констатировался уже в литературе, но в 
наших наблюдениях он получает новое и интересное подтверждение.

Наконец, для трех видов гриба — Ор1ноб1ота р։п1, О. р։сеае и А1- 
1егпапа 1шгтнсо1а нами установлена способность как к прободению вто
ричных оболочек трахеид, так и к их коррозии (образование „язво
чек-, утолщение стенок и т. д.). То, что эти два процесса протекают 
одновременно, говорит за то, что процесс прободения клеточных обо
лочек имеет энзиматическую природу и должен быть в какой-то сте
пени схож с процессами, описанными Проктором для древоразрушаю
щих грибов. Надо полагать, что эти процессы разрушения вторичных 
оболочек трахеид, осуществляемые древоокрашивающими грибами, 
значительно менее интенсивны, чем в случае настоящих разрушителей, 
но тем не менее они имеют место и не могут не оказывать влияния 
на механические свойства древесины, инфицированной данными ви
дами грибов. Для этих трех видов тем более не возникает сомнений 
в их способности питаться за счет вещества вторичных оболочек эле
ментов древесины.

Вполне возможно, что в условиях искусственного заражения 
деятельность гриба протекает более интенсивно, чем в природе. Имея 
возможность широко распространяться в толще древесины, гриб мо
жет быть только в крайних случаях переходит на питание клеточными 
оболочками и, в первую очередь, усваивает более доступные запасные 
вещества — крахмал и масло. Такое предположение позволяет понять, 
почему при анализе древесины, пораженной синевой в естественных 
условиях, признаки разрушения пленчатых оболочек обычно усколь
зают от внимания исследователя.

Следует отметить, что в предварительных наблюдениях Е. И. 
Мейер гриб Ьер^гарЫшп 1итс1Ьег£П показал способность прободать 
клеточные оболочки трахеид. Имела ли здесь место какая-либо пу
таница в образцах или различия в условиях развития гриба в древе
сине были неодинаковы с нашими — в настоящее время сказать трудно

Настоящая работа была проведена в лаборатории хранения дре
весины ЦНИИМОД.

За ряд ценных указаний приношу свою искреннюю благодар
ность проф. А. А. Яценко-Хмелевскому

Поступило 19 XII 1955 г.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Я. И. КАМОЯН

ОПЫТ КОРМЛЕНИЯ КИТАЙСКОГО ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА 
ЛИСТЬЯМИ ИВЫ В ЗОНЕ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ 

АРМЯНСКОЙ ССР
Родиной китайского дубового шелкопряда (АпИтегРа регпу! Б.) яв

ляется Манчжурия, где разведение этого вида шелкопряда имеет зна
чительное место в экономике страны.

С 1927 года научно-исследовательские учреждения СССР присту
пили к опытам разведения этого шелкопряда в нашей стране, а уже 
к 1940 голу валовой сбор коконов дубового шелкопряда в СССР до
стиг до 200 тонн. Основными районами промышленного разведения 
лубового шелкопряда в СССР являются Башкирия, Чувашия, Повол
жье, Украина и Сев. Кавказ.

Из коконов АпФегеа регпу! изготовляется прочная, красивая и 
денная ткань—чесуча.

Гусеницы дубового шелкопряда питаются дубовыми листьями, но 
опытами установлено, что они, в отличие от тутового шелкопряда, не 
являются монофагами и их с успехом можно выкармливать листьями 
других растений, как например, листьями некоторых видов березы и 
ивы. С меньшим успехом можно кормить боярышником, шиповни
ком и некоторыми другими растениями.

Впервые опыты кормления дубового шелкопряда листьями ивы 
были поставлены в 1943 г. в Чувашском педагогическом институте, 
после чего аналогичные опыты ставились под Москвой, в Поволжье 
и в других местах РСФСР.

Летом 1955 г. нами были проведены опыты кормления АпШегеа 
регпуч листьями ивы в сел. Паракар на Эчмиадзинском шелководствен- 
ном пункте Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур.

Основными задачами было установление видов ивы, произрастаю
щих в Армянской ССР, годных для скармливания гусеницам и воз
можное 1ь выкармливания гусениц дубового шелкопряда на деревьях 
ины в климатических условиях Араратской равнины с получением 
двух урожаев коконов в год.

Выкормка гусениц ивовыми листьями в некоторых случаях мо
жет иметь преимущества над выкормков дубовыми листьмп. Дубовые 
. сса и заросли в Армянской ССР встречаются в ограниченных местах, 
преимущественно в нагорных частях северных и юговосточных райт 
онов, на крутых склонах гор, отдаленных о։ населенных мест.
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Ареал распространения ивы гораздо шире. Она произрастает во 
всех районах республики как на низменностях, так и в нагорных зо
нах, в удобных для ее эксплуатации местах, по берегам оросительных 
каналов, в долинах рек и нн приусадебных участках колхозников.

Ива — быстрорастущее дерево, размножается черенками и при 
организации специальных кормовых плантации може։ быть использо
вана на корм со второго года после посадки. Эксплуатация же ис
кусственных насаждений дуба начинается с пятилетнего возраста. По
мимо этого в безлесных районах Армянской ССР ина имеет хозяй
ственное значение. При организации специальных кормовых планта
ций ее хозяйственное значение увеличится.

Условия проведения опыта и наблюдения за выкормками. Гре
на для выкормки первой генерации гусениц была получена из Май 
конского гренажного пункта 13 мая. и на следующий день начала 
оживляться. Массовый выход гусениц происходил с 14 по 17 мая, 
за начало выкормки принят средний день массового выхода гусениц, 
а именно 15 мая. Таким образом, выкормка для условий .Араратской 
низменности началась поздно. К выкормке дубового шелкопряда н 
этой зоне можно приступить гораздо раньше, примерно с двадцатых 
чисел апреля. Это позволит проводить в вссенне-летие-осенний период 
двухкратные выкормки. В развитии гусениц первой генерации обра
щает на себя внимание слишком долгий период первого возраста гу
сениц (9 дней), что объясняется следующим. Первые три дня гусени
цы кормились в закрытом помещении, на побегах ивы. опущенных н 
банку с водой, на подобие букета.

Для определения кормовой годности листьев отдельных видов 
ивы ветки брались с разных деревьев. За эти три дня большинство 
гусениц погибло, не притрагиваясь к корму. Из всех испробованных 
видов только ива корзиночная, называющаяся па местном языке члур 
(Salix Caspica Pull), Сказалась съедобной. Ио листья в закрытом поме
щении с температурой н 22° быстро увядали и гусеницы оставались
полуголодными и почти не увеличивались н росте-

В конце третьего дня гусениц пришлось пересадить на куст кор
зиночной ивы, покрыв его марлевым пологом и с этих пор гусеницы 
выкармливались на открытом воздухе до самой завивки, с жадностью 
поедая листья этого вида ивы. После пересадки гусениц на ивовый 
куст рост и развитие их протекали вполне нормально.

В продолжении всего гусеничного периода гусеницы поедали 
листья корзиночной ивы, совершенно не выказывая отвращения к но
вому для них виду корма.

Климатические особенности Араратской равнины сильно отличают
ся от климата основных районов выкармливания дубового шелкопря
да. Новый вид корма, климат и своеобразные экологические условия 
в первое время вызывали сомнения о благополучном исходе выкорм
ки. Однако эти опасения не оправдались.

В продолжении гусеничного периода стояла засушливая и жар
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кая погода. Согласно данным, за последние 35 лет в Ереване только 
в 1935 году абсолютный максимум был несколько выше (на 0,6°) чем в 
1955 году.

Относительная влажность воздуха в июне спускалась до 22—26° 0.
Несмотря на высокую температуру воздуха гусеницы легко пе

реносили ее, прячась от солнца в листве. Гусеницы кормились на ку
стах, покрытых марлевым пологом для защиты от птиц (рис. 1). Одна
ко, это мероприятие имело и другое значение, несколько умеряя дей
ствие солнечных лучей, хотя под марлевым пологом было более душ
но. чем на открытом воздухе. 

Как показали наблю
дения, гусеницы больше 
страдали от чрезмерной 
сухости воздуха, чем от 
жары. Поэтому, с треть
его возраста, кусты ежед
невно в полуденные ча
сы (раз в день) опрыски
вались водой из пульве
ризатора - опрыскивателя 
(рис. 2). Гусеницы бы
стро приближались к ка
пелькам воды и высасы
вали ее. В пятом воз
расте гусеницы во время 
опрыскивания делались 
очень подвижными, вы
ползали на наружную по
верхность листвы в пои
сках воды и с жадностью 
„пили" ее, переходя от 
одной капли к другой.

Летом в зоне Ара
ратской низменности поч
ти ежедневно с 14 — 15
часов дня дуют сильные Рис. I.
ветры. Были опасения, 
что во время ветров гусеницы не смогут удержаться на тонких и 
гибких ивовых побегах так легко, как удерживаются на устойчивых 
дубовых ветвях.

Однако при сильном ветре гусеницы с листьев переползали на 
ветви и держались на них стойко. Падающих гусениц было ничтож
ное количество, несмотря на то, что в отдельные дни ветры носили 
почти ураганный характер. Так, максимальная скорость ветра 1 июня 
доходила до 28 м/сек. В течение шести дней — до 18 м/сек. В осталь
ные дни — от 3-х до 16 м/сек.
Известия IX. М 8—4
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Рис. 2.

ваегся много вредителей, приносящих вред

Дождей в период вы
кормки было мало. Осад
ки выпадали преимуще
ственно в период первых 
трех возрастов. За весь 
гусеничный период, то 
есть с 15 мая по 1 июля 
выпало всего 34 мм. осад
ков, в том числе за вре
мя, приходящееся на 4 и 
5 возрасты, 7,1 мм.

Дождливая, сырая 
погода на гусениц дей- ' 
ствовала более угнетаю
ще, чем сухая жаркая 
погода и во время дож
дя гусеницы младших 
возрастов были вялы и 
мало ели. Однако дожд
ливые дни не могли ока
зать никакого влияния 
на выкормку, так как та
ких дней было очень 
мало.

В литературе описи- 
гусеницам дубового шел

копряда. В наших опытах гусеницы воспитывались под марлевым по
логом и вполне были обеспечены от нападения вредителей. Под по-
логом на кусты подымались только муравьи. На некоторых кустах их 
было очень много. *Но видимого вреда они не причиняли гусеницам и, 
подымаясь но побегам, обходили их. Невидимому, муравьи не опасны 
для гусениц старших возрастов. При выращивании же гусениц млад
ших возрастов можно нижнюю часть стволов обмазать таутом, мазу
том, или обернуть клейким манжетом. Это средство будет предохра
нять гусениц нс только от муравьев, но и от других вредных назем
ных насекомых и рептилий.

За все время проведения выкормок был замечен только один вид
вредителей — осы, которые старались проникнуть под марлю к гусе
ницам младших возрастов второй генерации. На кусте ивы была най
дена также древесная лягушка.

Повидимому, при выкормке гусениц на открытом воздухе, в пе
риод двух или даже трех первых возрастов, кусты с гусеницами при
дется обязательно покрывать марлевыми пологами во избежание на
падения вредителей. Отходы гусениц старших возрастов будут незна
чительны и тогда можно ограничиться сетками для предохранения их 
от птиц.



Опыт кормления китайского дубового шелкопряда листьями ивы 51
---------- ■ ■■■■ ■■ _ _ Е— ■■■——■■—*»———■ ■■■-■ — ■ ■ — ■ -  —   

Больные гусеницы не были обнаружены ни в первой, ни в пов
торной выкормке.

Пониженная влажность воздуха в Араратской равнине, очевидно, 
гарантирует здоровое состояние гусениц дубового шелкопряда. Мерт
вых куколок было обнаружено две. В период завивки и в первой и 
в повторной выкормке было найдено по несколько гусениц „стариков", 
окуклившихся, не завив коконы, и несколько слабозавитых коконов.

Из всех процессов, связанных с выкормкой дубового шелкопря
да, наиболее трудным оказался перенос гусениц с использованного 
куста на новый. Гусеницы обычно спокойны, медленно ползают от 
одного листа к другому и, наевшись, отдыхают на черешках и побе
гах. Однако, они делаются очень беспокойными, когда лист на кусте 
бывает съеден и в случае несвоевременного перевода их на новый 
куст панически расползаются вокруг объеденного куста.

В том случае, когда кусты ивы находятся рядом, на расстоянии 
не больше 1—1,2 метра, перевод на новый куст происходит легко. 
Для этого часть веток объеденного куста следует подвязать к вет
кам нового куста. Обычно в продолжении двух часов все гусеницы 
успевают переползти на новый куст и остается только отвязать вет
ви старого куста от ветвей нового.

Для ускорения перехода гусениц на новый куст целесообразно 
в жаркую погоду, до перевода на него гусениц, новый куст обильно 
опрыснуть водой, которая привлекает к себе гусениц. На рисунках 
1 и 2 перевод гусениц с куста на куст происходил именно таким об
разом. Справа на рис. 1 находится объеденный куст; в центре новый 
куст, на рис. 2 опрыскиваемый, а на рис. 1 под марлевым пологом; 
слева находится очередной куст, куда в дальнейшем будут переведе
ны гусеницы.

Если же кусты ивы расположены не рядами и далеко друг от 
друга, то перевод гусениц делается затруднительным. В этом случае 
молодые, объеденные побеги с гусеницами надо срезывать секатором 
и, связывая их в пучки, по несколько побегов подвешивать на новые 
кусты. Все это надо делать очень быстро и осторожно. После срезки 
побегов надо тщательно осмотреть кусти землю вокруг куста и остав
шихся или упавших гусениц собрать руками. В нашей выкормке на 
перевод гусениц на новый куст в четвертом возрасте описанным ме
тодом уходило не менее 30 -40 минут. В больших масштабах приме
нение этого метода нельзя рекомендовать — он слишком трудоемкий.

Организация специальной кормовой базы с точно рассчитанными 
расстояниями между рядами и кустами ивы значительно упростит 
этот рабочий процесс.

В последние дни пятого возраста надо внимательно следить за 
гусеницами. При обнаружении первой завивающей гусеницы, в гом 
случае, если па кусте большинство листьев объедено, необходимо гу
сениц перевести на новый, хорошо облиственный куст.
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куст, с которого были получены хорошие 
коны.

Рис. 3.

Выкормка первой генерации. Развитие

Окружающая среда у гусениц, выкармливающихся на дубовых 
кустах, не такая как у гусениц, находящихся на ивовых кустах.

Дубовые деревья более облиственны, их листья имеют удоб
ную для завивки форму и лучше предохраняют завивающихся гусе
ниц от действия солнечных лучей. При полуобъеденном кусте ивы 
гусеницы долго ищут удобного места для завивки и, не находя его, 
расползаются и принимаются за завивку вне своего куста.

В нашей выкормке верхняя часть куста была сильно объедена, 
гусеницы вынуждены были переползти па марлевый полог и завили 
коконы в складках марли. Эти коконы получились неправильной фор
мы. Гусеницы же, находящиеся в нижней, необъсденной части, легко 
находили удобные места в листве, в которой и завивали свои коконы-

На рис. 3 показан хорошо облиственный удобный для завивки 
и правильной формы ко-

Собранные коконы 
размещались по одному 
в бумажные мешочки. По 
утрам мешочки просмат
ривались и вышедшие ба
бочки-самцы пересажива
лись к самкам. Размеры 
мешочков 18X25 см. На 
следующее утро произво
дилось распаривание.

За неимением удоб
ного помещения, хране
ние коконов и бабочек 
происходило в комнате, 
в которой температура 
во второй половине дня 
поднималась до 30 — 32е.

Агрозоотехника пов
торной выкормки прово
дилась в основном такая 
же, как и весенней. Зи
мовка коконов от повтор
ной выкормки началась с 
9 января. Зимующие ку
колки хранятся при тем
пературе 4-5---- (֊6°С.
гусениц протекало в сле

дующие сроки:
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Таблица

Возрасты

1
2
3 
4
5

Сроки возрастов

начало конец

Продолжи
тельность 
возраста в 

днях

15/У- 
24/V- 
3։/V—

9 VI — 
18/71 —

24/У—
31/У—
9/У1-

18/У1 —
1/711-

9
7
9
9

13

Таким образом, продолжительность гусеничного периода от сред
него дня оживления грены до среднего дня завивки коконов была 47 
дней. К завивке гусеницы приступили не дружно. Массовая завивка 
продолжалась 7 дней — с 27/УТ по 4/У11.

Величина гусениц соответствовала величине нормальных гусениц 
в зависимости от возраста. Вес зрелых гусениц в последние дни пя
того возраста колебался между И и 15 г.

В зависимости от сроков завивки, выход и спаривание бабочек 
растянулись на 6 дней. Массовый выход бабочек и спаривание их 
продолжались с 17/УП по 25/УП.

Время от среднего дня завивки коконов до среднего дня выхо
да бабочек продолжалось около 20 дней. Период метаморфоза—16 
дней.

Из полученных коконов часть была пущена в папильонаж, а ос
тальные коконы замаривались в пару. Некоторые из коконов разной 
величины и веса были занумерованы и послужили материалом для 
определения среднего веса, процента шелконосности, плодовитости 
бабочек и др.

Данные учета приведены в таблицах 2 и 3.
Коконы самок оказались, как и у тутового шелкопряда, намно

го крупнее и тяжелее, чем коконы самцов. Как видно из таблицы, наи
больший размер кокона самки 44X25 мм, а наименьший—38X20 мм. 
Средний размер коконов самок 41,4X21,1 мм. Размеры коконов сам
цов колеблются от 40x21 до 32X16 мм., а с редни й размер их 34,7 х 
Х18,7 мм.

Средний вес кокона самки на третий день после окончания за
вивки 5,4 г, а кокона самца —4,04 г. Колебания в весе коконов од
ного и того же пола также большие, так, из 14 коконов самок наи
больший вес 6,74 г., а наименьший—4,18. Из 16 коконов самцов наи
больший вес 5,02 гр., а наименьший —3,3 г.

Наблюдалась не очень большая усушка коконов. Так, средний 
вес 14-дневных коконов самок оказался на 4,13"/0 легче тех же ко
конов трехдневиого возраста, считая после окончания завивки. За тот 
же срок коконы самцов уменьшились в весе на 3,96°/0.
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а 6 л и и а 2*

коконов Пол
Размеры 
коконов

Дата 
окончан. 
завивки

Вес коконов в г

3-х- 14-ти-
днгвных дневных»

Дата вы
хода ба

бочек

Число мин 
в кладке

1
2 
3

5 
6 
7
8
9

10 
П
12 
։з
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

9
9 
9
9
д’ 
9
9

9

9
9
4
9
9
9 
сГ
9

38X20 
35X17 
43X21 
38X20 
44X21
32ХЮ 
36X20 
39X19 
34X19 
41X23 
32X20 
42X21
38X19 
33X17 
32X16 
36x17 
42X20 
36X20 
33X18
41X21
32X19 
44X22 
36X20 
44X25 
38X20 
34X17 
44X22 
3/Х20 
40x21 
40X21

1/У11 
1/УП 
1/УП 
2/У11 
2/VII 
2/VII 
2^11 
4/VI| 
4^11 
4 VII 
б/уп 
6/VII 
6/VII 
6,^11 
6/У11 
6^11 
7^11 
7/УП 
7^ 11 
7/У II 
7/VII 
7^11 
7/VlI 
7/VII 
7^11 
8/VII 
«/VII 
8/VII 
8/\' 11 
8/У11

5,52 
3,8 
5,19
4,18 
6,63 
3,74 
3,77
4,4 
4,33 
5.5
3,75 
6,96 
4,85 
3,64
3.3
3,75 
4.62 
5,02 
3,85
4.6
3,44 
6,15 
3,8
4,84 
5,52
4,8
6,89 
4,19
4,77 
5,6

5,28 
3.6

5
4.07
6.4 

3.62 
3,66 
4,18 
4,14 
5,37

6.15

4.4
4.81

3.3
5,87

4.6
6.6
4.06 
4,56 
5,32

17Л'П

17/\'П 
19/У11 
18/VI!

20/V11

20/VII

22/VII

23/V11

24/У11

136

205
168
181

198

220

256

186

235֊

С целью определения процента шелконосности были вскрыты ко
коны №№ 27, 28, 29%и 30 и после извлечения из них куколок и шку
рок гусениц оболочки были взвешены.

Шелконосность указанных в таблице 2 коконов дубового шел
копряда надо считать удовлетворительной.

Таблица 3

Вес в г

коконов Пол зраст
коконов живого 

кокона
Куколки и 

шкурки
Коконной 
оболочки

°/о 
оболочки

27
28
29
30

6.6
4,06
4,56
5,32

6 
3,66 
4,07 
4,84

0.6
6.4
0.49
0,48

9,09
9,85

10,74
9.02

Процент шелковой оболочки такой же приблизительно, как и 
при выкормке на дубовых листьях. К сожалению, шелконосность на
ми определялась всего на четырех коконах.
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Рис. 4. Верхний ряд—коконы самок. Нижний ряд—коконы самцов.

Вышедшие бабочки отличались яркой окраской, были хорошо 
оформлены и по виду казались вполне здоровыми.

Микроанализ бабочек самок после окончания кладки яиц также 
не обнаружил ни одной больной бабочки. Бабочки одного и того же 
иола довольно значительно отличались по размерам. Средний размер 
бабочек самок (при раскрытых крыльях)—13,2 см, а самцов —10,5 см.

Рис. 5а. Бабочка самка Рис. 56. Бабочка самец

Плодовитость бабочек оказалась высокая, число яиц в одной 
кладке от 136 до 256, а в среднем из девяти кладок 209 яиц.

Средний вес оплодотворенного яйца 6,25 м. г., а одной клад- 
пн— 1,з г. Из этого расчета один кг грены можно получить от 770 
бабочек самок.
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Всего было получено от 9 бабочек 1885 яиц весом 11,7 г., из ко
торых 1654 яйца оплодотворенных и 231 неоплолотворенное, что состав
ляет 12,2°/ок общему числу отложенных яиц. Число пеоплодотворенных 
яиц в каждой из 6 кладок колебалось от 0 до 4 шт. и только в трех 
кладках процент пеоплодотворенных яиц оказался очень высоким, а 
именно, в кладке № 6 всего 168 яиц, из них 117 шт. неоплодотво- 
ренных, в кладке № 7 всего 220 яиц, из нтгх 33 шт. неоплодотво- 
ренных, в кладке К?—9 всего 235 яиц, из них 20 шт. пеоплодотворенных.

Выкормка второй генерации гусениц. Развитие гусениц происхо
дило быстрее, чем у гусениц первой выкормки и весь гусеничный пе
риод закончился в течение 41 дня и в следующие сроки.

Таблица 4

Сроки возрастов в днях

Возрасты

начало конец

Продолжи
тельность 

дней

I
2
3 
I
5

3/У111- 
Ю/УШ— 
16/7111— 
25/7111-
2/1X —

10 7111—
16 7111— 
25/71(1 — 
2/1Х-

13/1Х —

7 .
6
9
8

11

Завитые коконы с диапаузирующими куколками хранились при 
очень высокой температуре, подымающейся до 32 в сентябре, после 
чего температура постепенно падала и перед началом зимовки (8—1) 
колебалась между 4-8 и 9°-

Коконы оставлены на размножение для весенней выкормки 
1956 года.

Таким образом весной 1956 года будет проводиться выкормка 
третьего поколения, питающегося ивовыми листьями.

Результаты выращивания посадочного материала для ивовых 
плантаций. Как выяснилось, черенки корзиночной ивы можно сажать 
нс только весной и осенью, но и летом. Приживность черенков оди
наково высока как в апреле, так и в июне.

Третьего июня пять черенков, срезанных с двухлетних побегов, 
были высажены в цветочные горшки- Уже 8 июня почки па черенках 
набухли, а 13/\71 началось распускание лис1ьев. 26 июня побеги на 
прижившихся черенках достигали 16 см в длину.

С целью организации школки для высадки саженцев на планта
цию весной 1956 года 28 июня 1955 года были посажены по краям 
параллельно проведенных бороздок 155 черенков с двухлетних побе
гов. Из них прижилось 153 черенка.

8 июля началось распускание почек, а в конце июля молодые 
побеги достигли до 20—25 см в длину.

В первых числах августа густота облнствепности черенков поз
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воляла провести выкормку второй генерации гусениц в школке. Од
нако, от выкормки в школке пришлось отказаться, так как школка не 
была защищена от вредителей.

Выводы

Еще рано делать определенные выводы по всем вопросам, затро
нутым в опытах выкормки китайского дубового шелкопряда в зоне 
Араратской равнины листьями ивы. Некоторые из этих вопросов под
лежат проверке и уточнению.

Однако, основные задачи, поставленные в опытах 1955 года, мож-
но считать вполне разрешенными, и полученные данные позволяют 
сделать следующие заключения.

1. Климатические особенности зоны не отражаются вредно на 
жизнестойкости гусениц Antherea pernyi при выкормке их на откры
том воздухе.

2. При кормлении дубового шелкопряда листьями корзиночной 
ивы (Salix Caspica Pull) гусеницы росли и развивались нормально.

3. Питание гусениц листьями корзиночной ивы не отразилось 
вредно на морфологических признаках коконов и, повидимому, на их 
шелконосности.

4. Antherea pernyi в зоне Араратской равнины с успехом может 
выкармливаться два раза в весенне-летний период, и в этом отноше
нии упомянутая зона имеет большие преимущества перед многими 
областями РСФСР и Украинской ССР, в которых выкормка происхо
дит только в первой половине лета.

5. Опыты выращивания корзиночной ивы доказывают возможность 
эксплуатации ивовых плантаций на второй год посадки черенков. Эю 
является основанием рассчитывать на организацию крупной кормовой 
базы для промышленных выкормок дубового шелкопряда в ближай
шие же годы.
Государственная комиссия по сортоиспытанию Поступило 16 II 195’> г
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Г. М. МАРДЖАНЯН, г. Т. ЕСАЯН

НОВЫЙ ИНСЕКТИЦИД-АКАРИЦИД ИЗ ГРУППЫ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ТИОЦИАНАТОВ

Среди органических тиоцианатов есть представители, имеющие 
ценные инсектицидные и акарицидные свойства. Это побудило нас 
вести исследования по изысканию новых инсектицидов и акарицидов 
из этой группы соединений. В настоящем сообщении приведены дан
ные об инсектицидных и акарицидных свойствах 7-хлоркротилтиоциа- 
ната - СН3-СС1-СН—СН28СМ.

Первые сведения о возможности применения органических тио* 
цианатов в качестве инсектицидов имеются в работах Мэрфи и Пита [1], 
опубликованных в 1932 г.

Из алифатических тиоцианатов особенно активным инсектицидом 
оказался додецил (или лаурил)֊тиоцианат [2] — СН3(СН2)10СН28СМ, ак
тивное начало препарата „Лоро". Это соединение обладает также 
акарицидными и овицидными свойствами [3].

Из тиоцианатов с простой эфирной группой за границей нашли 
практическое применение бутилкарбитолтиоцианат [4] (Летай 348) и 
дитиоцианодиэтиловый эфир (Летан А 70). Последнее соединение осо
бенно активно как контактный инсектицид против тлей, цикадок и 
других насекомых с мягким покровом [5].

Н. Н. Мельников и М. С. Рокицкая синтезировали ряд алкило
вых эфиров п-тиоцианофенола. Эти соединения оказались весьма ак
тивными против вшей [6].

Было также установлено, что ряд эфиров тиоциануксусной и 
а-тиоцианмасляной кислот обладает высокой активностью против бы
товых паразитов и их яиц [7]. Инсектицидная активность была выяв
лена и у других тиоцианатов со сложной эфирной группой. Так, за 
границей нашел практическое применение в качестве инсектицида 
изоборнил (борнил)-тиоцианат (втанит“).

Токсичное действие органических тиоцианатов на насекомых 
выражается в поражении центральной нервной системы [8]. По дан- 
ным ряда авторов тиоцианаты относительно мало токсичны для теп
локровных и при соблюдении обычных мер предосторожности их при
менение не опасно для людей и сельскохозяйственных животных [9]. 
Большинство тиоцианатов обладает неприятным запахом.

Ряд исследований был проведен по установлению зависимости 
между токсичностью тиоцианатов и их строением. Так. было установ-
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лево, что в ряду алифатических тиоцианатов с насыщенной нормальной 
цепью инсектицидная активность повышается по мере увеличения мо
лекулярного веса и достигает максимальной величины у вышеуномя 
нутого додецилтиоцианата [2). И. В. Попов и М. II. Ильинская [10] изу
чали инсектицидную активность большого числа органических тиоциа
натов и выявили важные закономерности относительно связи между их 
строением и инсектицидными свойствами. Ряд закономерностей отно
сительно биологического действия органических тиоцианатов был уста
новлен и другими исследователями [11]. Некоторые органические тио
цианаты обладают фунгицидными свойствами. Укажем, например, на 
динитророданбензол, который нашел практическое применение как у 
нас, так и за границей. Отечественный препарат „Родаи* (п-родананплин) 
предложен как протравитель семян против пыльной головни пшеницы 
[ 12]. Указывается и на гербицидную активность ряда тиоцианатов [ 13].

Этот беглый обзор уже дает представление о значении органиче
ских тиоцианатов в деле защиты растений. Выявление инсектицидных 
свойств новых представителей этой группы особенно важно в связи с 
проблемой приобретения у насекомых стойкости к хлорорганнческим 
(ДДТ, хлордан, альдрин) и другим инсектицидам [14].

Получение ^хлоркротил тиоцианата. Наиболее распространен
ный способ получения органических тиоцианатов заключается в взаи
модействии галоидосоедннений с роданистыми солями. Одним из до
ступных и дешевых галоидопроизводных для получения тиоцианатов 
может являться 1.3-дихлорбутен-2, взаимодействием последнего с ро
данистым аммонием в спиртовой среде при нагревании. Прохазка и 
Вихгерле |15] получили -рхлоркротилтиоцианат в виде жидкости, не-

•I опяк)1Ц(‘йСЯ при 100—10 5 ''16 мм С I., СС1 = ('.!! -СН։С14-М 1|8('1Ч-> 
а1я-СС1=С11֊СН25СН + М4|С1.

Наши опыты по получению 7-хлоркротилтиоцианата показали, 
что эту реакцию можно вести на холоду как в спиртовой (метанол, 
этанол), так и в водноспиртовой, и даже — водной среде. Ниже при
водится описание двух опытов получения хлоркротилтиоцианата в 
спиртовой и волной среде.

1. К раствору 20 г К8СЫ в 120 мл этанола прибавлено 25 г 
свежеотогнанного 1,3-дихлорбутена-2 (фракция 123 125 ). Реакцион
ная смесь оставлена при комнатой температуре в течение двух суток. 
Выпавшая соль отфильтровывалась; фильтр разбавлялся водой. Отде
лившийся слой тиоцианата промывался водой и сушился над СаС12. 
Вес сырого продукта 23,8 г. Содержание серы 18,72°/0, что соответ
ствует 86,2°/0 тиоцианата в сыром продукте.

Аналогичные результаты получены при применении вместо КЗСМ 
других роданистых солей — Ма8СЫ, МН։5СМ. а также в смесях этанола 
или метанола с водой до соотношения 2,5:1.

2. К раствору 44 г КЭСИ в 30 мл воды прибавлено 50 г 1.3- 
•дихлорбут ена-2. Реакционная смесь перемешивалась механической 
мешалкой в течение 14 часов, после чего прибавлена вода. Органи
ческий слой промыт водой и высушен над СаС12. Вес сырого тиоциа-
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пата 47,8 г. Содержание серы 18,52"/0, что соответствует 85,4°/„ хлор- 
кротилтиоцианата в сыром продукте.

Ввиду аллильного характера -[-хлоркротильной группы не была 
исключена возможное!ь изомеризации тноциановой группы в изотиоциа
новую, уже в момент образования

СН3 -СС1=СН_СНа8СИ->СНа֊֊СС1 СИ-СН^С8

Строение продукта взаимодействии 1,3-дихлорбутена-2 с родани 
стыми солями, как ^-хлоркротилтиоцнанат, было доказано восстанов 
лением его в ранее описанный 7-хлоркротилмсркантан [16| при по 
мощи водорода в момент выделения (Хп-рИС!).

СН.- СС1 = СИ—CHaSCN >СН3-СС1 СИ СНа5Н

Известно, что в указанных условиях изотиоцианаты не дают эту 
реакцию.

Полученный взаимодействием 1։3-дихлорбутена-2 с роданистыми 
солями сырой '[-хлоркротилтиоцнанат представляет собой довольно под
вижную жидкость красноватого цвета, с резким неприятным запахом; 
практически нс растворяется в воде, растворяется в обычных органи
ческих растворителях и минеральных маслах.

/(ля изучения энтомотоксикологических свойств хлоркротилтио- 
цианата был использован сырой продукт, полученный по вышеописан
ному способу в спиртовой среде. Были приготовлены концентраты 
эмульсий следующих составов:

а) хлоркротилтиоцнанат 10%; зеленое масло 10%; хоз. мыло 2%: 
вода 78% (в опытах 1954 г.),

б) хлоркротилтиоцнанат 50%; трансформаторное масло 42%; 
ОП-Ю 8% (в опытах 1955 г.).

В некоторых случаях хлоркротилтиоцнанат применялся без раз
бавителя.

Изучение энтомотоксикологических свойств ^-хлоркротил- 
тиоцианата*. Исходя из литературных данных и теорстичсских пред
посылок, изучение токсикологических свойств у-хлоркротилтиоцианата 
(дальше обозначаемый ГХКТ) проводилось по трем направлениям:

а) изучение подножно-контактного действия,
б) определение овнцидности,
в) изучение акарицидных свойств.
Исследования проводились лабораторным и лабораторно-полевым 

методами.
Подножно-контактное действие. Характерной особенностью 

инсектицидов группы хлорированных углеводородов по тину ;1ДТ 
является выраженное подножно-контактное действие. Остаточное дей-

* В токсикологических испытаниях кроме Г. М. Мзрджаняна участвовали 
А. К. Устян и Р. М. Самвел ян.
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ствие этих препаратов, являющееся их наиболее цепным свойством, 
фактически проявляется именно через подножно-контактное действие, 
принципиально отличая эту группу инсектицидов от обычных препа
ратов контактного действия (никотин, анабазин, минеральные масла и 
др.). Это и понятно, так как для мобильных фаз большинства насекомых 
подножно-контактное действие является практически возможным спо
собом эффективного воздействия.

Таким образом становится ясной необходимость изучения под
ножно-контактного действия вновь синтезированных препаратов.

Подножное действие ГХКТ изучалось в условиях лаборатории. 
Методика опыта следующая: кружки из фильтровальной бумаги про
питывались раствором соответствующего препарата, после чего кружки 
высушивались и раскладывались на дне кристаллизаторов. На эти 
отравленные экраны экспозировались тест-объекты. После опреде
ленного срока экспозирования подопытные насекомые переносились 
в чистые чашки, где кормились обычным способом. Наблюде
ния проводились с момента отравления (фиксировались различ
ные симптомы отравления) до летального исхода, когда определялся 
процент смертности. Из симптомов отравления отмечались раздра
жение, треммор, рвота, нокаут. Во время промежуточных учетов со
стояние насекомых учитывалось четырехбальной системой. Знаком 
минус (~) обозначались насекомые нормальные, 1 — близкие к нор
мальным, 2—близкие к погибшим и знаком ф насекомые погибшие. 
При окончательном учете сильно парализованные засчитывались как 
погибшие, слабо парализованные — как нормальные.

На каждый кружок фильтровальной бумаги бралось 0,5—1 мл 
соответствующего препарата. Диаметр кружков—12 см.

В качестве тест-объектов использовались: жуки малого амбарного 
хрущака (ТпЬоЬшп сопГнычп Эпу.), гусеницы карадрины (ЬарЬубта ехг- 
Япа НЬ.) и молодые гусеницы мальвовой моли (Ресб’порЬоза тпаВ'еПа 
НЬ.). Схема и результаты этих опытов приведены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1
Подножное действие ГХКТ в отношении Малого хрущака

Препарат Норма расхода 
на экран

I1окаут 
через

Смертность в % "/о при помещении 
жуков на экран через

н день от
равлении 2 дня

экрана ______
10 дней

ГХКТ (без раз
бавлении)

Контроль

0,5 мл
1,0 мл

2 ч.
2 ч. 
нет

100
100
0,0

100
0,0

96

0,0

В случае малого хрущака на каждый вариант брали по 25 жу
ков хрущака. Жуки хрущака, будучи неспособными подниматься по
стеклу, в течение всего опыта оставались на отравленном экране, чтс 
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весьма важно для изучения подножно-контактного действия инсектм- 
цидов.

Таблица 2
Подножное действие ГХКТ в отношении гусениц карлдрины

Препарат Возраст 
।усепии

Продолжи
тельность 
экспозиро
вании на 
экране

Первые симптомы 
отравлении

Смерт
ность 
через 
48 ч.

н п / о в / о / о

ГХКТ без разбавления

1О”'о водная эмульсия 
ГХКТ..........................

•
Контроль .........................

послед

Н1

III

III

4 ч.
40 мин.

4 ч.
40 мин.

4 ч.
40 мни.

4 ч.

Неподвижное состояние 
через 15 м

нет

100
40

100
100

1ОО
40

0.0

Таблица 3
Остаточное подножное действие ГХКТ в отношении гусениц мальвовой моли

(первый возраст)

Препарат Время помещения на 
экран

Продолжитель
ность экспедиро

вания

Смертность через
24 часа в °/о°/о

ГХКТ без разбавления .

10®,՛,, водная эмульсия 
ГХКТ..........................

1 % раствор ММЭ ДДТ 
Контроль ..........................

Через 2 дня после при
готовления экрана 5,5 ч.

5,5 ч.

5,5 ч.
5,5 ч.

100
100

100
10

Как видно из данных таблиц 1, 2, 3, ГХКТ обладает выражен
ным подножным действием. Действие это имеет также остаточный 
характер, что видно из опыта с амбарным хрущаком. Характерным 
для этого препарата является медленное развитие токсического эф
фекта. Для получения летального исхода требуется довольно продол
жительный срок экспозирования на отравленном экране.

После краткого периода экспозирования (15—20 м) насекомые 
впадают в неподвижное состояние, которое проходит при переносе их 
на чистый экран, что указывает на наличие пареза и обратимости па
ралича. Последний переходит в прогрессивный паралич при продолжи
тельном контактировании с отравленной поверхностью.

Овицидность ГХКТ. Овицидность ГХКТ изучалась методом ла
бораторного опыта в отношении яиц мальвовой моли. Листья хлоп
чатника с отложенными на них яйцами мальвовой моли опускались в 
водный раствор соответствующего препарата в течение 30 секунд, 
после чего листья помещались в баночку с ватной пробкой, где про
слеживался ход вылупления гусениц мальвовой моли из яиц. Для 
каждого варианта опыта брались 50 или 100 шт. яиц на следующий 
или второ։։ день после откладки. Наблюдение за вылуплением про-
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должалось 5—6 дней. Из контрольных яиц как правило 100% гусениц 
вылупились на 3—4 день. Вылупление определялось учетом пустых 
скорлупок и живых гусениц. Опыты проводились в июле и августе 
1954 и 1955 гг. Температура воздуха в лаборатории колебалась от 
24 до 33°С. В качестве эталона были испытаны некоторые фосфорор
ганические препараты. Результаты этих опытов приведены в таблицах 
4 и 5

Таблица 4
Овицидность ГХКТ в отношении яиц мальвовой моли по данным 1954 г.

Препарат

Концентра
ция в %՛ о 
но дейст
вующему 

началу

0 о вылупления яиц но опытам

июля
17 

и юл я
13

августа средний

10° 0 концентрат ММЭ 
ГХКТ..........................

15% концентрат мета- 
фоса..........................

35% концентрат окта
метила .....................

60% концентрат мер- 
кантофоса.................

Контроль ..........................

0,5 
0,2
0,1 
0,05

0,075 
0,037

0,2 
0,08

0,06 
0,03

0.0
0,0
2.0

0.0
44,0

100,0

0,0
0,0

16,0

0.0
0,0
0.0

0.0
0,0

100,0 100,0

0,0 
0.0

0.0
100,0

9,0
10 >,0 
100,0

0,0
0.0
0,5
0.0
8.0

0,0
22,0

0,0 
100,0

9,0 
100.о 
100,0

11 юл я

Таблица 5-

Овицидность ГХКТ в отношении яиц мальвовой моли по данным 1955 г.

Препарат
Концентрация 

в °о% по дейст
вующему началу

% вылупления яиц по опытам

16 
июля

21 
июля

18 
августа средни։։

5О°/о концентрат ММЭ 
ГХКТ..............................

Трансформаторное масло .
Контроль ..................................

0.5
0.5

39,4
85,1
97,1

0.0
87,0
85,0

0.0
93,4
83,4

13,1
88,5
88,5

Как видно из данных таблиц, ГХКТ в отношении яиц мальвовой 
моли обладает хорошо выраженным овицидным действием. Минималь
ная летальная концентрация — 1,0%. Концентрации в пределах 0,5— 
0,05% являются сублетальными. Довольно сильные колебания в про
центах смертности, в пределах указанных концентраций по отдельным 
опытам, следует объяснить негомогенностыо яиц, что в первую оче 
редь обусловливается разновозрастностыо взятых под опыт яиц. Уста
новлено, что чем свежее яйца, тем они устойчивее к действию пре
парата.
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ГХКТ в концентрациях ниже 0,05% овицидным действием в от
ношении яиц мальвовой моли не обладает.

Акарицидность ГХКТ. Акарицидность ГХКТ изучалась в усло
виях лабораторно-полевого опыта. Опыт был заложен в колхозе сел. 
Мхчян Арташатского района, 26 августа 1955 года. Кусты хлопчатника 
сорта 108-Ф, сильно зараженные паутинным клещиком (Tetranychus 
urticae Koch.), тщательно и обильно опрыскивались соответствующим 
препаратом. Опрыскивание производилось ранцевым опрыскивателем 
системы „Автомакс**. В качестве эталона брался полисульфид кальция. 
Максимальная температура воздуха в течение опыта доходила до 
33°С. Схема и результаты опыта приведены в таблице 6.

Таблица 6
Акарицидность ГХКТ

Препарат

Концентра
ция по 

действую
щему началу

Смертность паутинного клещика в °/0 % через 

24 часа 3 дня 7 дней

имаго личинки имаго личинки имаго личинки

50% концентрат 
ММЭ ГХКТ

Полисульфид каль
ция

Контроль

0,5
0,25

0,5

100
96,9

85,8
4,4

99,5
96,2

95,9
0.0

•А 1

89,7

86,7

88,7
45,6

61,3

94,0
18,6

40,2
3.8

74.0
43,9

61.1
1,3

Как показывают данные таблицы 6, ГХКТ обладает значительной 
акарицидностью. В концентрации 0,25% вызывает близкую к 100% 
смертности имаго и личинок паутинного клещика. В концентрации 
0,5% обладает также значительным остаточным действием. В испы
танных концентрациях в природных условиях овицидность выражена 
слабо.

Фитоцидность ГХКТ в испытанных концентрациях не высока; 
отмечены только слабые ожоги на хлопчатнике и томате.

Выводы
1. Показано, что реакция получения -[-хлоркротилтиоцианата 

взаимодействием 1,3-дихлорбутена-2 с роданистыми солями может 
быть проведена на холоду в спиртовой, спиртоводной и водной среде. 
Доказано строение *[-хлоркротилтиоцианата.

2. Установлено, что у-хлоркротилтиоцианат обладает выражен
ными инсектицидными, овицидными и акарицидными свойствами.

3. Проведенные исследования дают основание надеяться, что 
среди органических тиоцианатов могут быть выявлены новые инсек
тициды и акарициды, которые найдут применение в борьбе с вреди
телями хлопчатника и других сельскохозяйственных культур.
Сектор защиты растений и Хим. институт 
Академии наук Армянской ССР

Поступило 16 IV 1956

Известия IX, № 8—5
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЯ

1 А. А. БАБАЯН

МЕТОДЫ 11Е11ТРЛЛИЗОВА1И 101'0 11Р0ТРЛВЛИВАНИЯ 
СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Протравливание семян хлопчатника в основном направлено про
тив гоммоза (РзеидоптопизтаЫасеапнп), являющегося самым распростра
ненным заболеванием этой культуры. В зависимое։и от климатиче
ских условий местности, степени устойчивости культ ннируемого сор
та к болезни, применяемой агротехники, вред от гоммоза может 
достигнуть разных размеров.

В Армянской ССР до обязательного применения протравливания 
семян (1936), гоммоз был сильно распространен на посевах хлопчат
ника и причинял значительный вред. В 1929 и 1930 гг. зараженность 
хлопковых полей [1] выражалась в следующем виде:

Пораженность в °/0 ”/•

Год ы Всходов
Взрослых растений

Листы։ Стебли

1929 г. 40 3.0֊ 8.2

9-23 5,5 30

I

1930 ։.

Согласно подсчетам Всесоюзного института защиты растений |18|, 
ущерб, причиненный урожаю хлопчатника от гоммоза, по Армении в 
1930 году составлял 3423 центнера, в 1931 году 3730 центнеров и в 
1932 году—2710 центнеров. По тем же данным в Советском Союзе 
в 1933 г. снижение урожая от воздействия гоммоза составляло и сред
нем 4,4 °/0 от валового сбора хлопчатника. В настоящее время, благо
даря повссместному применению протравливания семян, такое сни
жение урожая хлопчатника не имеет места.

Передача инфекции гоммоза из года в год происходит двумя 
путями: зараженными семенами и нс убранными с поля пораженными, 
но нс разложившимися остатками |4|. Удаление рас։ений с поля после 
сбора урожая при помощи гузокорчевалыюй машины пли другими 
способами, с последующей зяблевой пахотой участков из-под хлопчат
ника, препятствует передаче инфекции в поле остатками пораженных 
растений.

Для предотвращения передачи болезни семенами с 1936 года в 
колхозах и совхозах с։раны проводится их протравливание раствором
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формалина мокрым способом [2,12]. Однако, следует отметить, что в 
производстве часто в результате нарушения правил протравливания,, 
в отдельных случаях, от гоммоза имеет место значительная потеря 
урожая. Децентрализованный метод протравливания семян мокрым 
способом формалином в значительной степени затрудняет контроль 
над качеством обеззараживания, тем более, что по времени оно сов- 

' падает с напряженным сжатым сроком весенних посевных работ, свя
зан! ых с полноценным, без простоев, использованием тракторных 
хлопкосеялок.

Именно по этой причине после того, как метод протравливания 
семян формалином стал внедряться в производство, научно-исследо
вательская мысль приступила к изучению централизованного метода 
протравливания, который сулил большие перспективы в отношении 
хлопчатника,—поскольку заготовка семян и их отпуск производится 
в централизованном порядке.

Изучение централизованного метода протравливания семян хлоп
чатника протекало в двух направлениях, а именно:

1) протравливание с одновременной делинтеровкой семян и
2) без делинтеровки.
Централизованное протравливание семян хлопчатника с од

новременной их делинтеровкой. Этот метод имеет то преимущество, 
что делинтерованные семена не только освобождаются от инфекции 
гоммоза, но и в дальнейшем легко поддаются сортировке, что обес
печивает отбор для посева высококачественных семян. Наличие под
пушка на семенах препятствует их сортировке и по этой причине 
семена хлопчатника, в отличие от остальных культур, перед посевом 
нс сортируются. Кроме того подпушек затрудняет более полноценное 
использование гнездовых хлопковых сеялок.

Указанные выше перспективные вопросы являлись базой для 
развертывания исследований в первую очередь по линии делинтеров
ки, тем более, что подвергнутые ей семена даже без сортировки об
ладают лучшей энергией всхожести по сравнению с опушенными се
менами.

Научно-исследовательские учреждения изучили три следующих 
метода обеззараживания с одновременной делинтеровкой семян.

1. Обеззараживание-делинтерование серной кислотой.
2. Обеззараживание-делинтерование сернокислотно-механическим 

способом.
3. Обеззараживание-делинтерование опаливанием.
Обеззараживание-делинтерование серной кислотой. Этот метод 

является самым старым. В Советском Союзе изучение серной кислоты 
для протравливания семян против гоммоза впервые более подробно 
проводилось в Узбекистане и в Армении в 1929—1933 гг. В Армян
ской ССР, где семена перед посевом не замачиваются, как это принято 
в Азербайджане и Средней Азии, где имеется наличие послепосевного- 
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теплого периода, делинтеровка семян серной кислотой дает наглядные 
результаты в борьбе с гоммозом [1].

Ниже приводятся результаты одного опыта, заложенного в 1933 
году в Эчмиадзине.

Пораженность всходов в процентах
тонковолокн. длинноволокн. сорт

Протравленные 
семена

Непротравленные 
семена

1.1

52

2,6

52

Более расширенные опыты были заложены в Средней Азии 
(18,26), но результаты их оказались менее показательными, чем в опы
тах, проведенных в Армении, вследствие применяемого там предпо
севного замачивания семян, отрицательное значение которого выясни
лось в 1936 году путем специально поставленого опыта [3].

Предпосевная замочка семян способствует усилению инфекции 
болезни [5], которая прн таких условиях в известной степени остается 
даже после обеззараживания семян серной кислотой [20|.

Несмотря на хорошую эффективность, протравливание семян сер
ной кислотой в централизованном порядке не было внедрено в про
изводство, так как по сравнению с формалином оно было дороже и 
сложнее.

Разработкой технологического режима централизованного протрав
ливания семян серной кислотой в Узбекистане занимался А. А. Васильев 
[10], а технической стороной вопроса—В. К. и Н. К. Грушевские [16].

Первый экспериментальный цех, построенный в Ташкенте, был 
испытан в 1940 году с довольно положительными результатами. Од
нако, Отечественная война помешала дальнейшему усовершенствова
нию этого метода н лишь с 1947 года была продолжена начатая работа.

Протравливание по этому методу проводится следующим обра
зом [10]. Семена хлопчатника в течение 20 минут подвергаются воз
действию концентрированной серной кислоты при температуре 20—25°, 
при норме расхода кислоты 200 кг на одну тонну семян. Оголенные 
под влиянием серной кислоты семена переводятся в моечный аппарат, 
где они промываются из расчета 3 литра воды на один кг семян. За
тем в следующем агрегате семена высушиваются при температуре 
входящего термоносителя 165—190° в течение 8 минут.

Остаточная инфекция от делинтеровки серной кислотой сни
мается указанной высокой температурой при сушке.

Высушенные семена после сортировки по удельному весу и по 
величине поступают в мешки готовые, для посева пли предпосевной 
замочки. Остающуюся после промывки протравленных серной кисло
той семян воду можно использовать для получения удобрения, содер
жащего фосфор, путем добавления фосфоритной муки.



70 А. А. Бабаян

В протравочном цехе такой конструкции находящиеся на поверх
ности семян бактерии-возбудители гоммоза в подавляющем боль
шинстве случаев уничтожаются серной кислотой, а остальная, мень
шая часть их погибает в сушильном агрегате под воздействием вы
сокой температуры.

Согласно данным А. А. Васильева [10]. протравливание семян 
серной кислотой, помимо хорошего действия против гоммоза, одно
временно, по сравнению с формалином, ускоряет прорастание семян в 
полевых условиях на 3—4 дня, на 10—15% повышает количество 
растений и в пределах 10% увеличивает урожай хлопчатника.

Делинтеровка семян одновременно облегчает карантинный надзор 
над передачей семенами опасных вредителей.

Несмотря на вышеприведенные положительные данные, тем не- 
менее, сернокислотный централизованный метод для внедрения в про
изводство встречает некоторые затруднения. Причины этих затруд
нений заключаются в следующем:

1. Высокий расход серной кислоты (200 кг на одну тонну семян).
2. Сравнительная дороговизна изготовления оборудования.
3. Сложность устройства цеха.
По этим причинам описанный ниже сернокислотно-механический 

метод является более прогрессивным и фактически представляет со
бой усовершенствование первого.

Сернокислотно-механический метод протравливания семян 
разработан на Молдавской станции защиты растений Д. Д. Вердерев- 
ским, П. А. Лукашевичем и А. Б. Трубниковым [13]. Как указывают 
авторы метода, расход серной кислоты при этом способе протравли* 
вания составляет на тонну семян лишь 15—20кг. Такое количество 
серной кислоты на семена насаждается в распыленном состоянии. Под
пушек семян удаляется в распыленном виде, вследствие чего необхо 
димость промывки отпадает.

С целью проверки результатов этого метода в условиях Армян
ской ССР, Научно-исследовательский институт технических культур 
в 1952 году послал в Молдавию образец семян культивировавшегося 
в то время в Армении сорта хлопчатника С—3210.

Семена этого образца, протравленные под руководством Д. Д. 
Вердеревского, были возвращены в Армению, испытаны в Эчмиадзине 
в полевых и лабораторных условиях на энергию прорастания и всхо
жесть семян, на иоражаемость гоммозом растений, полученных из них, 
и на урожайность по сравнению с действием формалина и гранозана.

Результаты проведенных исследований показали перспективность 
как в отношении борьбы с гоммозом, так и с точки зрения возмож
ности посева отсортированных высококачественных семян. Перед тем, 
как внедрять этот метод в практику, необходимо провести широкие 
производственные опыты с учетом сроков посева в связи с почвен
ными климатическими условиями.

Метод опаливания семян. Идея выдвижения этого метода при



Методы централизованного протравливания семян хлопчатника 7 I

надлежит П. Л. Коломийцеву, а техническое осуществление — М. Ю. 
Лурье и Н. А. Виноградовой [17,21]. Сущность метода состоит в том, 
что семена хлопчатника в течение 1 —3 секунд подвергаются воздей
ствию дымового горячего газа при температуре 800—1000 градусов. 
Вследствие этого подпушек семян частично выгорает и они стано* 
вятся сыпучими.

Первые испытания этого метода проведены на Украине [11], в 
Азербайджане [24] и Узбекистане [23]. Во всех этих опытах получены 
положительные результаты против гоммоза, но по влиянию опалива
ния семян на их всхожесть мнения исследователей расходятся, что 
следует приписать применению недостаточно детальной полевой ме
тодики.

В 1952 году в работу по изучению эффективности опаливания
семян включился также Армянский научно-исследовательский инсти
тут технических культур. С этой целью с херсонского хлопкоочисти
тельного завода, где была организована опытная установка по опали
ванию семян, были получены обработанные семена сорта 611 и испы
таны в՛ Эчмиадзине на базе Института.

Результаты проведенных опытов четко показали, что метод опа
ливания хотя и обеззараживает семена от гоммоза, но одновременно 
в полевых условиях вызывает сильное снижение их всхожести, выра
зившееся в пределах 32% [8]. Таким образом, этот метод в сущест
вующем виде разработанности нельзя рекомендовать для производст
венного применения, пока он технически не будет усовершенствован, 
чтобы наряду с эффективными результатами по борьбе с гоммозом 
достигнуть устранения отрицательного влияния опаливания на всхо
жесть семян.

Централизованное протравливание семян без делинтеровки.
Научно-исследовательская работа по централизованному протравли

ванию семян в большом масштабе протекала в двух направлениях, а 
именно, термогазации и применения сухих препаратов с помощью ма
шин непрерывного действия.

Термогазационный метод протравливания семян рассчитан на 
использование паров формалина при высокой температуре. Вопрос 
эффективности формалина в виде паров против гоммоза сравнительно 
детально был исследован в Армянской ССР в 1936 — 1937 гг. [3]. Эти 
опыты, проводившиеся в лабораторных и полевых условиях, выявили 
приемлимые дозы, а также их действие при различной толщине слоя 
хлопковых сеЛян.

В дальнейшем исследованием этого метода занимались в Укра
инской Академии наук [9], в Азербайджанском научно-исследователь
ском институте хлопководства [19] и особенно по линии механизации 
метода и его усовершенствования, в Украинском научно-исследова
тельском институте хлопководства [11].

При т^ермогазацпонном методе протравливания семена в течение 
семи минут выдерживаются в парах формалина при температуре
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135 — 140°, а затем подвергаются томлению в течение 24 часов.
В процессе протравливания температура семян не превышает 55°.
На Украине, где хлопчатник культивируется без искусственного 

полива, разработка термогазацнонного метода приняла широкий ха
рактер по ряду причин, заключающихся в основном в следующем.

1. Благодаря тому, что н условиях Украины развитие гоммоза 
усиливается во второй половине лета, при образовании коробочек, 
внутренняя зараженность семян в коробочках имеет место несрав
ненно чаще, чем в поливных районах хлопководства, как например, 
в Армении, и поэтому на Украине применение раствора формалина 
всецело не освобождает семена от инфекции гоммоза.

2. В этих районах вследствие недостатка полезной температуры 
для хлопчатника в период вегетации, общая всхожесть семян и энер
гия ее бывает слабой и термогазационный метод, независимо от воз
действия формалина против гоммоза, благоприятно отражается в смыс
ле повышения всхожести семян из-за стимулирующего действия вы
сокой температуры.

3. Вследствие того, что в послепосевном периоде часто выпадают 
осадки и снижается температура, делинтерованные серной кислотой 
семена в значительной своей части загнивают, поэтому этот метод 
считается менее перспективным в указанных условиях. Надо отметить, 
что последний недостаток частично устраняется путем дополнитель
ного нанесения гранозана на семена. Однако, ввиду своей оголен- 
ности, делинтерованные семена не в состоянии в достаточной мере при 
нимать на себя гранозан или другой сухой протравитель.

Термогазационный метод протравливания семян в значительном 
масштабе испытывался в районе Херсона, а в 1952 году, в порядке 
производственной проверки, на Северном Кавказе — в Буденновске, где 
при Научно-исследовательском институте хлопководства новых райо
нов был построен сиециальный аппарат для протравливания по кон
струкции Пчельникова. Производительность этого экспериментального 
аппарата за один час составляла 2—2,5 тонны семян хлопчатника, с 
расходом 7 литров формалина на одну тонну семян.

Производственное испытание в Буденновске проводила специаль
ная комиссия, которая дала положительную оценку применения тер- 
могазационного метода в неорошаемых районах [22]. По указаниям 
К. А. Ватолкиной при протравливании семян термогазационным мето
дом на 40°/о увеличивается количество всходов на посевах, на 2О°/о по
вышается урожай доморозного сбора и на 10°/0 общая урожайность.

Централизованное протравливание сухими веществами. Со
здание сухих протравителей в Советском Союзе в большой степени 
способствовало разработке централизованного метода протравливания 
семян. В этом направлении широкие опыты проводились в Узбекиста
не и в Армении. С целью принципиального решения вопроса создания 
специальной для этой цели машины, были подвергнуты испытанию 



Методи централизованного протравливания семян хлопчатника 73

другие машины, ранее производившиеся отечественной промышлен
ностью.

С этой целью в Узбекистане Стазрой СоюзНИХИ была прове
рена машина СПР (Д-2), предназначенная для смешивания приманки 
с ядами.

В Армении Научно-исследовательским институтом технических 
культур испытывалась машина ПУ-1, применяемая для протравлива
ния семян хлебных злаков в борьбе с головней.

Перед использованием этой машины пришлось дно бункера по 
всем четырем сторонам расширить на один сантиметр, что обеспечи
вало прохождение хлопковых семян.

В Армении этой машиной проводилось централизованное протрав
ливание в 1951 и 1952 гг. при расходе 10 кг гранозана на одну тонну 
семян. Производительность одной машины за один час с тремя рабочими 
составляла 400—600 кг.

Централизованное протравливание семян в Армении было орга
низовано на трех хлопкозаготовительных пунктах Эчмнадзинского 
района (№ 1, № 2 и Самагарском). В 1951 году протравленными гра
нозаном семенами были засеяны участки 13 колхозов района на 
площади 1000 га, а в 1952 году —Ю колхозов на площади 500 га.

Результаты этих работ опубликованы [6], поэтому не считаем нуж
ным на них останавливаться. Имея в виду полученный положительный 
эффект и тот факт, что промышленность приступила к среднему про
изводству специальной протравочной машины СП-3 при помощи су
хих препаратов Министерство сельского хозяйства Армянской ССР 
решило в широком масштабе использовать централизованный метод 
протравливания семян.

Производительность машины СП-3 составляет пять тонн семян 
н час. Семена в машине смешиваются с протравителем в течение 
двух с половиной минут, а затем они поступают в бумажные мешки.

Для уменьшения опасности отравления рабочих, машина снаб
жена вентилятором, при помощи которого образовавшаяся пыль при 
падении семян высасывается наружу. Лица, принимающие участие в 
работе по протравливанию машиной, должны надевать комбинезоны,
носить респираторы, очки и принимать все меры предосторожности, 
предусмотренные специальной инструкцией.

При работе машины СП-3 на Октемберянском хлопкоочисти
тельном заводе в 1954 году сразу выявились два основных недостат
ка. Первый, это несовершенство регулятора дозировщика, а второе, и 
самое главное, то,что выводная труба вентилятора выносит пыль от 
протравителя на крышу навеса, откуда с помощью ветра она разно
сится в окружности завода, что не безопасно для населения.

Для того, чтобы разнос этой пыли довести до минимума, на Ок- 
темберяпском хлопкозаводе над выводной трубой вентилятора на на
весе была построена небольшая будка, обшитая марлей в два слоя. 
Эта марля, с одной стороны, и установка дополнительного вентилятора
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под навесом, с другой, создали условия, при которых за весь период 
протравливания ни одного несчастного случая отравления не было 
зарегистрировано.

Машиной СП-3 в 1954 году на Октемберянском хлопкоочисти
тельном заводе было протравлено 720 тонн семян хлопчатника, что 
обеспечило посевы Октемберянского района, а также посевы колхо
зов, обслуживаемых вторым заготпунктом Эчмиадзинского района.

Имея в виду, что гранозан содержит соединение ртути и ядовит 
для людей и животных, проведены были опыты его замены другим 
протравителем. Среди многочисленных изученных препаратов наилуч- 
пше положительные результаты были получены от 20° 0-ного трих
лорфенолята меди [6]. Широкое изучение этого препарата с участием 
медицинского персонала даст возможность определить его перспек
тивность для внедрения в производство.

Выводы

До последнего времени протравливание семян хлопчатника про
тив гоммоза производилось раствором формалина в колхозах и сов
хозах.

С целью повышения качества протравливания, а также его ме
ханизации, научно-исследовательские учреждения изучали вопрос о 
централизованном протравливании семян.

В соответствии с проведенными исследованиями методы центра
лизованного протравливания можно разделить на две группы:

1. Протравливание семян с одновременной делинтеровкой.
2. Протравливание семян без делинтеровки.
В группу методов делинтеровки семян входят такие способы 

протравливания, как сернокислотный, сернокислотно-механический и 
опаливания, испытание которых в условиях Армянской ССР с точки 
зрения борьбы с гоммозом дали хорошие результаты.

При применении сернокислотного метода и сернокислотно-меха
нического метода протравливания семян становится возможной их 
предпосевная сортировка и использование для посева семян здоровых, 
с высокой всхожестью и жизненностью; точно также облегчается ра
бота гнездовых сеялок и экономится посевной материал. Из двух ме
тодов протравливания семян серной кислотой более перспективным 
надо считать сернокислотно-механический, при котором меньше рас
ходуется серной кислоты; потому этот метод следует испытать в Ар
мении в широких производственных опытах.

Протравливание семян методом опаливания вызывает значительное 
снижение всхожести семян в полевых условиях, вследствие чего этот 
метод нуждается в серьезной доработке.

Во вторую группу методов протравливания входят термогаза- 
ционный и обеззараживание семян сухими препаратами. Термога
зация производится парами формалина при сравнительно высокой тем-
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пературе и целесообразно применять ее в северной зоне хлопкосея
ния СССР, где из-за краткости вегетационного периода местный по- 

• севной материал не обладает достаточной всхожестью. Этот метол 
повышает ее независимо от борьбы против гоммоза.

В Армянской ССР протравливание семян сухими препаратами и, в 
частности, гранозаном, дало вполне положительные результаты как в 
.борьбе с гоммозом, так и в отношении повышения энергии всхожести 
семян и урожая хлопчатника.

Получение четких результатов по применению сухих протрави
телей против гоммоза в условиях Армянской ССР объясняется тем, 
что в Армении протравленные семена высеваются без замочки. Пред
посевная замочка, практикуемая в условиях Средней Азии и Азер
байджанской ССР, снижает полноценность этого метода протравли
вания.

Наиболее важным недостаткам применения сухих протравителей 
и термогазационного метода является то. что семена не делинтеру- 
ются, вследствие чего и не подвергаются сортировке. Кроме того, 
предназначенная для сухого централизованного протравливания семян 
машина СП-3 имеет некоторые недостатки в отношении создания 
безопасности труда с ядовитыми протравителями, поэтому она нуж
дается в улучшении в этом направлении.

Армянский научно-исследовательский 
институт технических культур. Поступило 25 X 1955։
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կ ու յմ յու Ն
աշնան ա քին րյ ր տահա ր ուի! յուննե ր իչյ

Պ ւս աէս րրե ր աէէ՚1 ^ր,1ոէ են ւոերևի

հ ս ա ո է •մ՚չ 
Սպք»ա

կան պարարտ ան յա իքերՈէք պարարտացված 
ւո ա ր ր ե ր ո է ի/յ ս ւնն ե ր համէսրյա \ևն ն!լաա~ 
յոում \ոո տերևի ե քուն ո ե տոևոսր եոեւ է
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X Шրեթ,[Լր 1952

հարարոա^ս ան

Աո անց
P 90

P»o ^75 
N«o PpO 
N75 PpO

k75

Ա tj յ ո ւ и ա կ 4
5 /и и/իէ ո m fv 11աւհւուն 27 սորա ի չոր տերևի

եքունրի

1953 1954

16.0
16,3
12,8
16,9
13,1
12,8

ու </Л

20,0
20,0
15.6
20,0
16,6
16,8

20,4
20,0
15,9
19,5
16,9
16,5

15,8 
lb,9 
12,1
16,6 
13,0
13,0

է ա ր աա > ա յ ut վ Լ յ

21 ,9 
20,2 
15,3 
20,2 
17,0 
16,9

Ու*աղ ր ու ի) j ան արժանի են րե ր ր ա in tj ո լի! յ ան

ւքուք>1յան •/ր

Տարեթվեր 1953 1953

21.4
21,9
15,7
21,7
17,2
16,3

17,0
17,0

17,5
14,1
12,1

ղ It 14 քում 9

19,4
20,0

• M—
19,8
18,5
16,9

19,9
20,1

20,7
18,0
17,8

Լ ր ր աղուոր

1954

r 90 
Nts 
P90 
N75 
N75 
Neo 
N75

Ррэ

Р<»о
K7fi 
K7s 
20 tn

20

20 “’’4՝ Nflo P90 K75

-bN<6 P90K75

9,8 МММ — —— 10,5 МММ Н,1 МММ «МММ

10,8 1,0 10,2 10,8 0,3 2.8 11,8 0.7 6.3
21,6 11.8 120,4 24,7 14,2 13о,2 МММ

10,7 0.9 9,2 10,7 0.2 1,9 12,0 Լ9 8.1
23,6 13.1 124.7 23,2 12.1 109,0

«МММ ■МВ 23,4 12,9 122,8 23,0 11.9 107,2
19,9 10.1 103,1 21.1 10,6 100,9 20.5 9,4 84,7
21,6 11,8 120,4 23,0 12,5 119,0 22,8 11.7 105,4
11,7 1.9 19,4 14.8 4,3 40,9 13.8 2.7 24,3
13,7 3.9 39,8 15,5 5,0 47,6 МММ» МММ

20,6 10,8 110,2 21,8 11,3 107,6 21.2 10.1 91,0

21,4 11,6 118,3 22,2 11,7 111,4 23,3 12,2 109,9

հն տալքէս nt էլ յ и I и ա կու th րհրւքուծ flifhpp, ծքսէսքսոաքէ [th ր- 
հա ւ/ւ կ ասլ I, и tn </ L ij է նհ րրյ ո ոծ հ լ ա/լոտական պարաոտա-

*ltjttifipt ս.յն
tn if եք ի ,piu'li կր /pj ա պ ut ա

ւյ հ I / հհ կ ա Ui

էւլ ա րւս ր տ ու Ն յ ո ւ fJ ի ո ւ J հ г/ ու դ/լ հ ւյ tt Լ fl յ ո I Ն ր հքւ tfh ա կ սւ Ն ո ւ ti
nuAinilt որ 'ifi^ui'lili հոոհր'1ւ սւոոուտ հն nintiuintl t

!huf)p սւլսյ յ ո I ն վւ Լ и աա tj if հլ կսյլք պ ա ր tn ր



Պարարտանյութերի արրւ եչյոէթյոլեր ծխախոտի Սամսուն 27 սորտի վրա

տ ա ջութերից, ս ր ք րստ երևույթին. 
'իորակաե իք թ ի ո ե տ ր ո դ ր ա դ ա դ ի է

Ա1

ու

ր <րոսոււյ ծ [սա [ս ո ա ր ր ս ր ր ա տ դ ո ւ ր/ յ ո լս ս 
եք, քան աոանձ ինւ Պետ ր է ենթադրեր որ 
մի$ավայ[Կ որ տեդ հանրա յին պար արտա~ 
օրս ի դ ե Հ ա տ կ ա էդ ե ս էի ո ս էի օրական թ թ ի

()' /ս ա խ ո տ ի

ա դ ր ա տ ւ ի ն ել
գոսադրրէ V ր V ա ս ր ^ոդսրր ադոտր սատտսլր պաշար սսր 
հետևանքով ք ավելի րարձր արդյունք է ս տա րյ վե յ ալն վ

20 տ

մ ի ա </ աման ա կ տ ս/

“փ՜ քՎյ դ ^7'»^ պարարտացման վ ար ի ան տ ի մեկ հեկտարից 
ր ավելի շատ րերք Լ ստացվեր Նշված վարիանտում ադո- 
սգա ր ար ձ ր ա րյ ում ր ր ե րրա տվ ու թ յան վրա նկա տ ե ք ի ադդե~

20 տ
սսդ դրլո դ ր ա ս ա դ ո տ ի 
ա էէք ա <1 դ ո մ ա ր/ ր 20 ւո 
կ ի ւ ո դր ա մ ա դ ոտի հ ա է1

տում յ ր ա րյ ո ւ րյ ի տ տրված մեկ

աղոտքւ Օգտագործման

յ ս ե ր ի ս Ն Ն դ ա ո ո ւ

ս ո տ ի ո ր ա կ ի ւքրա օգ
ւո ա դ էյ ր ծ ա ծ սլ ար ար տ ա ն լոլ թ եր ի ա էլ րլ ե դ 
կադէ/Լ(ռւ համար որոշվել են սւէւացկ

ւ ա

ո

հ էս ւ/ /. /Հո/ ւո ո ւ տ դոտ

ա դո տ ա կ ան սլար ար տա ն յո ւ թ րէ Ստ ո ւ դիշ ի 
վ էս ր իան տ^»ե ր ա մ րարձր ապրանքային

կրկնա սլ ա ա

ր ի ան սւ ի ^սււ1 ե ւ!ա աո ւ

2~րդ ձ Յ֊րդ ապրա
15

Հական / նշեր որք ստուդիշ վա^ 
71 դ ան ուր ր^թվ^ի մե9 1*ինէ

ր տ ե րն ա վ ելա ցել են 1 «5 7 ք4 ուխ ար ա ր
ա էլ ո տ ի դ ո դայի հ ե տ սւ դ ա ա վ ե լ ա ցոլ մ ը ր ա

ցասարար / անդրւսդարձե, էո ե ր և ի տ սլ ր ա ն ր այ ի ն 
ւե ո ս էի ո ր ա կան ու կ ա յ ի ո է ւե ա կ էսն սլարարտա 

հում ռե աաոանոաւքւն ա ս !1 ո տ ե մ են ւո ե մրա որա ես

րակն
ո// III է տրվել Լ՝ ֆոսֆոր ա֊

ււ սւա */'/ “ / հ 1ե ս
րարձր ապրա
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տէ Կսյմէյւքատուքւ)յաւքր, ա^եյացեք են 160,7 ^1(Հո,1ք 1Լդոտի գոգայի հետագա 
րարձրագումր ծ խ ա իր ո ւո ի որակի ւքրա ււա ւ/ասա րս/ր Լ անդրադարձեր / • > 4/’*՜ 

յոդրամ / րա գոլց ի տ տրւիս/ծ արլոտիրյ րնգհանուր րերքի մե9 րարձր ապրան֊

/0 * \--- ----- *---
ամ են ի րյ րորակ

ստացէք եք Լ շ սք արար տա 
՝0'խ ա խոտի որ ա 1ր հատկանիշնե րի ճիշտ գնահւստ մ ան

ն ի տ
ստ

րար որոշակի ււրււտ 
րիշ Լ ուսուէէեասի ր
թ յա մ ր կատարէքեւ է միայն երկու ուսոււքսաս

Սեր ուսու 1քե ա ս ի ր ո ւ իք լուն հ ե ր ր րյ ո լյ րյ //Ն տ ւք ե ր9անի պայման֊

\է ո տ ի տեր և Ն ե րում մեծ շ տ ւի 1/ ր ի են հ տ ս ն ու մ ա ծ իսա ֊

տ ո II

սյ ի տ ակու րյ ա յ ին ն յո Լիք ե րի 
սնն գա ոո ւ թ յան ոե յ ի մում

ո ւ. ս ա

Սպոտր պագտսրց րույսսրր սոտ ր ուրոցսլ հ ս պ ր տ ա գո ւ ց տ յ լ 
թերի ե նիկոտինի սինթեղման պ րո ցե ս ր։ տոսֆորը և կալ ի ո ւ </// 
աղոտի ա լգ պրոցեսի արագացում շեն աո ախ ցրել, րն դ > տ կ ա ո ա կ ր 
ներգործու իք յամր նիկոտինի տոկոսն ավեվ, է իջել,

8 ե ր ե ի ր ի մ ի տ կ ա Ն կ տ զմ ր հ ա ւ/ ե մ տ տ արար ում ե գ փ ո ւի ո իւ ո է իք յ ւ

տոտն րյ

թ ա րկւիե լ ա սլա րա ր տ ան /ու ի! ի ա գ րլ ե գ ութ յ 1Լգոտ ս տա ցած

ե ա կ ր 
կոսրյ

ե րտրձրսքրյե/ 
Սպոտր ինրր

թերի, նիկո տ ի ե ի Ո Լ

շմտնելով մոխրային էլեմենտների կարրքի մե9, որն ֊

ոս

տ գ ո տ

սո ւթ յո ւննե ր ր ^սրտկասլես ու մեգ //Ն արտա֊ 
սկան պ ա ր ա ր տ տ գ մ ան դեպքում ր տոսֆորի ե 
\ա գաս ական ա գգե գ ու թ յո ւն ր րավտկա*1է թոլ֊

\ տա կուգ ա

յ ին նյութերի, նիկոտինի և մ ո քս ր ի 
քքեաոեէ / համար րա ա^/քհուեո1սէ Նուէ ա ս ե յ ^գոմագրր 20 տ^

տոլտ ո կո ս ր շ ա տ գած ր շ լ ի Ն ելու *> ա մ ար, ա 
հետ տալ *1ւաև որոշ րան ակութ յա մ ր 

Փո րձարկւք ած մի րտնի ւքսւրիւս

Գեդուստ տօ!,այ1'

ստագել ւգ ա ր տ ր տ ա գ մ ս։ն N«o Pg0 ^7ձ ,1ա[էիՈէնտրֆ



Ա
Պարարտացման ա ղ ղե ց ո լ. թ յ ո լ_ն ը ծխախոտի

Տերևներ 1952 1953

Սամսուն 27 սորտի տերևի բի մ ի ական կազմի վրա 
(բացարձակ Հոր ն յ ո ւ խ ի ց տոկոսներով)

PftO ...........................................................................

P 90 K75................................... .... .........................
N75 P©0.................................................................
NflO P90 K75.......................................................
N75 Poo K . ...........................................................
Գոմաղբ 20 wv » ,
Գոմաղբ 20 տ. 4֊ Pfl0 K75.........................

Գոմաղբ 20 տ. + N45 Poc K75 . . . .

Գոմաղբ 20 ա. -յ֊ N80 P90 K7* • • . ,

6,09 
6,93 
8,03 
6.54

8,41 
8,95
6,41 
6,80

8,76

9,27

0,94 
0,97 
2,02 
0,84

1,54 
1,63 
1,25
1,10

1,68

1,60

20,99 
21,23 
15,34 
21,68

19,80 
19,44
20,90 
21,20

19,82

18,10

14,23
13,83
15,43 
14,29

15,10
16,44
14,54
14,63

16,43

16,12

3,44 
3,06 
1,91
3,31

2,35 
2.17 
3,26
3,11

2,26

1,95

5 JI

8,56
5,38
8,23
8,16
8.90
6.81
7,01

8,70

9,08

0.88

2.85 
0,74 
1,67 
1 ,60 
1,71 
1.07 
1.17

1,58

1.76

19,12

14,90
20.07 
16,04 
18,50
17 11
18,91
19,43

18,24

16,18

14,32

18,98
15,46
16,76
16,37
16,80 
r .21 
15,92

16,81

18,01

3,74

1J4 
3,73 
1.94 
2,26 
1.81 
2,77 
2,91

2,10

1.78
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կանր (1954 թ»)

9

9

3
« 5Լ 9

կէք ա ի.հ>սէ յին - 20,7 18,3 ■Դ№Խ> 39,0

^90^75 •
N«uP90K

20,7 
22,0

18,7
20,0

39,4
42,0

ե զրակսւցություն(ւեր
ՐեՐՏ ո տան ա յ ո լ Կամար պար տաղ 
հանրայինդ այնպես Էք օրղանակ 
ղ ե ր ր ա tf րա տ են tf ա տ շեք ի ս նն ղ ս

iZ ծխախոտի րարձր և

՝j պ Լ տ ր / or/ տ աղ որ ծ ե /

ս, աոո տ ողք ու ս տ ի
' if ttf ա ր at ր tn tu rj u tu ս էոաԱէԱ u it jituutulfnif ու որ tillլ n tf րաոր /'“թր* 
շ. շր1 ան ft Կողերու tf իր րարձր Լ էի ե կ տ ft ij ո Լ իէ jtutf ft ատ ր ft Լ րնկնոււք 
սւ1ւան tti ա ր ա ո տան tn t Ս ր ։ Il.tininfi, 1ւն\ուես ա ո ան ձ են է ա էն տ և ս 11 Լու/֊

ա ji ա if տ /Հ Ն ft I tf

Ների tf եսքրուէք (tutj էսրյն ուէք Է նաև հուէքքի որակրւ
39 Ցածր արդյունր Է ս տ ա tj if ս t if էի ո ս էի ո ր ա կ ան ու կ ut / ի ո լ tf ա կ ան պա֊ 
ւան յո լթ երիւր Վեր9 ինն ե ft ս ա ո ա Ն ձ ի^ք ֊ ա ո ան ձ ին if ր ա կ ան ա ղղ ե rj nt ֊ 

է % են դ ո ր ծ ո t t! Նաև սւԼրև/i որաեե tlntni Ց հատես մտոնեէուո ոոոդ Տա֊

Uf աpiufi ut ui h յ ու ի/ /. ր ի >un! եէք ԼԱէՈՈէ *

թյաtf ր 9 ր ա ր ձ ր ա

UI III

f ղ ո tf աղ ft ft tf ։ II ր ո էխ և tn և * ր 9 ան ft i/r- 

ա If tt tn ի tif աշ արհ եր ու/ 9 ուս տ ft ան հր ա * 
հև in աաք նաև որոշ ր ան ա կո լ իէ յա tf ր 
ttf արար տ անյ ութէ
ր ա քւ ձ ր սէն Ա ւ tf Լ ո ս ֆ ո ր tu կ ան և կա^

I ի ո Լէք ա կան հ

^60^90 ^75’ P և ^"^‘"7/' 20 տ

ան հա 9 սո tl արեան in litunLi/t I հաւքս

4՜ N<5 P90 K75‘/»'

UU/h

ա

տուտ

(ք տացվեք Լ 31. XII 1055 p
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М. Л. гюльхлсян
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ТАБАК СОРТА САМСУН 27

В УСЛОВИЯХ АШТАРАКСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

Резюме

Опыты проводились в 1951 —1954 гг. в колхозе „Депи Комму
низм" Аштаракского района Армянской ССР.

Испытывались следующие варианты удобрений: О, Р90, М74, 
р9ок75, Н75К7б, К75Р90, ^0Р90К78, 1Ч75Р9оК75, навоз 20 тонн, навоз 
20 т. 4- Р9оК75, навоз 20 т. 4֊^5Р90К75 и навоз 20 т. 4- Ч0Р»о^75-

Полученные данные позволяют придти к следующим выводам:
1. Для получения высокого и качественного урожая табака в 

почвенных условиях Аштаракского района, следует использовать как 
минеральные так и органические удобрения.

2. Высокий эффект получается от азотных удобрений. Вследст
вие скудного запаса азота в почвах района, без применения азотных 
удобрений сильно снижается урожай и ухудшается качество сырья. *

Как вместе с фосфором и калием, так и отдельно азот более
чем вдвое повышает урожайность табака. Азотные удобрения способ
ствуют лучшему росту и развитию табака. В вариантах, получивших
азот, растения на месяц раньше начинают и заканчивают азы цвете-
ния и созревания семян. Одностороннее азотное питание ускоряет 
рост растений, но отрицательно влияет на качество сырья.

3. В изучаемых почвах эффективность фосфорных и калийных 
удобрений слаба. Под влиянием последних, урожай повышается в 
среднем на 5,7 °/0. Отдельно фосфорные и калийные удобрения не про
изводят положительного воздействия также и на качество табака. При 
совместном внесении они в некоторой степени улучшают качест 
во сырья.

Низкая эффективность суперфосфата, повидимому, объясняется 
быстрой ретроградацией Р2О5 и недостаточным количеством запаса
азота в почвах указанного района.

4. Высокий эффект получается от навоза,
торого значительно (па 27,6 °/0) увеличивается

под воздействием ко- 
урожайность и улуч-

шается качество табака.
Из-за недостатка запаса усвояемого азота в почвах района вы

текает необходимость совместного внесения навоза и минеральных 
удобрений, особенно азотных. На фоне навоза заметно повышается 
эффективность фосфорного и калийного удобрений.

5. Полученные данные позволяют нам предложить производству 
вариант удобрения: М00Р901<75 и „навоз 20 т. 4- при ко
тором урожайность табака в среднем достигает 20,5—21,2 центнеров 
(в контрольной делянке 10,5 ц.). Урожай в этих вариантах отличается 
также высокой дегустационной оценкой, химическим составом и внеш
не-товарным качеством.
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АГРОХИМИЯ

Л. А. АНАНЯН, Л. Г. ЕГИАЗАРЯН

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОЖАЯ 
И СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В ПЛОДАХ ПОМИДОРОВ 

В НИЗМЕННОЙ ЗОНЕ АРМЕНИИ
Разработка мероприятий по повышению урожайности помидоров 

и содержания сухих веществ в плодах приобретает особо важное зна
чение для сырьевых зон консервной промышленности. В успешном 
разрешении этой задачи правильное использование органических и 
минеральных удобрений играет решающую роль [I, 2. 3, 4].

Вопрос питания иомидоров в условиях орошаемой низменной 
зоны Армении изучался нами в течение 1952, 1953, 1954 и 1955 гг.

Опыты с большой очевидностью показали преимущества органо- 
минерального питания по сравнению с одним комплексным минераль 
ным.

В 1954 и 1955 г г. опыты были поставлены при квадратно-гнездо
вом способе посадки помидоров. Изучалась эффективность органо- 
минеральной контактной смеси, при корневом питании помидоров, влия
ние его на урожайность, товарность плодов и содержание сухих ве
ществ. Наряду с этим изучалось также и влияние дополнительного 
внекорневого питания.

Двухгодичные опыты на квадратно-гнездовой посадке показали, 
что наибольшая прибавка урожая и повышение качества плодов по
лучается при внесении на один гектар комплексного удобрения в дозе 
И—100 Р—100 К—64 в контактной смеси с 25 ц перегноя-сыпца.

Опыты показали также преимущество дробного внесения органо
минеральной контактной смеси. Помимо основного внесения ее под 
поверхностную весеннюю перепашку на глубину 15-18 см, и во время 
посадки в лунки, в пределах той же нормы растениям давалась 
однократная или двукратная корневая подкормка, что значительно 
способствовало повышению урожайности.

Изучение эффективности внекорневого питания показало, что 
опрыскивание наземных частей помидорных растений однопроцентным 
раствором аммиачной селитры в период массового плодообразования 
способствует также значительному поднятию урожайности и повыше
нию качества плодов.

Опыты также показали, что при дробном корневом питании воз
можно вторую подкормку успешно заменить одним внекорневым пи
танием, что дает значительную экономию затрат на рабсилу.
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В 1954 и 1955 гг. полевые опыты закладывались в овощном сов
хозе „Масис“ Армянского консервного треста (Лрташатский район, 
Армянская ССР) два года подряд, на участке, освобожденном из-под 
люцерника. Почва участка бурая, тяжело-суглинистая, слабо скелет
ная, бескарбонатная.

На участке по зяблевой вспашке, с поверхностной весенней пе
репашкой, опыт закладывался в четырех повторностях в два пояса. 
Общая площадь делянки равнялась 105,6 кв. метрам, учетная — 66 
метрам.

Посадка проводилась квадратно-гнездовым способом, при между
рядиях 100x80 см по три растения в каждом гнезде, на расстоянии 
10 — 12 см друг от друга. Площадь питания одного куста равнялась 
0,26 кв. м. Всего в учетной делянке высаживалось 190 растений, что 
составляло 37,5 тысяч при пересчете на гектар.

Удобрения вносились в виде хорошо размешанной органо-мине
ральной смеси, в два, три и четыре срока, согласно представленной 
подробной схеме (см. схему опыта).

При двукратном внесении удобрение давалось под весеннюю 
перепашку и при посадке в лунки.

При трехкратном и четырехкратном внесении, удобрение подно
силось растениям также в виде корневой подкормки, непосредственно 
в поливную борозду, на расстоянии 5 см при первой подкормке и 
10—12 см при второй, от растений, расположенных в гнезде. Первая 
подкормка давалась в середине июня в фазе массового цветения и 
плодообразованпя. Вторая—в фазе массового налива и начала созре
вания плодов, в середине июля.

Внекорневая подкормка проводилась в середине июля.
В опыт был включен также контрольный вариант по комплекс

ному удобрению, без перегноя-сыпца, при его трехкратном внесении. 
Общим контролем для всех вариантов был принят вариант без удо
брений. *

За период вегетации на опытном участке были проведены две 
тракторные перекрестные культивации междурядий и одна конная. 
Прополок было дано 4, прорызка трав проводилась один раз. Поли
вался участок от 12 до 18 раз. Рассада, выращенная в безнавозных, 
солнечных парниках, дважды подкармливалась комплексным минераль
ным удобрением и в ’стадии 5 — 6 листьев высаживалась в грунт, в 
1954 г. во второй и в 1955 году в первой декаде мая.

Первые сборы проводились, начиная с 22—25 июля. Всего за се
зон проводилось 9 сборов. При сборах, помимо общего урожая, учи
тывался отдельно урожай стандартных плодов и проводился анализ 
нестандартной части урожая.

На всех вариантах опыта проводился учет развития болезней под 
руководством проф. Ереванского госуниверситета Д. Н. Тетеревнико- 
вой-Бабаян.

В период массового плодоношения проводилось определение со
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держания сухих веществ в плодах и был вычислен выход сухих ве
ществ с одного гектара.

СХЕМА ОПЫТА

Данные таблицы 1 показывают повышение урожайности помидо
ров под воздействием трехкратного внесения комплексного минераль
ного удобрения Н—100 Р—100 К—64, прибавка общего урожая, по 
сравнению с контролем, составила 42 ц на га, или 13%.

При применении той же дозы минеральных удобрений, но при 
примешивании к ним незначительной доли перегноя-сыпца из рас
чета 9 ц на га, прибавка урожая составляла 85 ц на га, или 26%.

Когда при трехкратном внесении с той же дозой минеральных 
удобрений было добавлено органических удобрений (перегной сыпец) 
из расчета 25 ц на га, прибавка урожая составила 140 ц на га, или 
41 %.

Высокую эффективность, полученную от органо-минеральной кон
тактной смеси, даже при незначительной норме перегноя от 9 до 
25 ц на га, следует объяснить активизацией деятельности почвенных 
микроорганизмов, за счет внесенных органических веществ, и следо
вательно, созданием в почве больших запасов усвояемой пищи для 
растений, способствующих получению высоких урожаев.

В наших опытах изучалась также эффективность дробного вне
сения удобрений. Известно, что при внесении их под вспашку, в виде 
основной заправки почвы, потери его составляют значительный про
цент. Входящий в их состав азот, растворяясь в воде, частично ухо
дит в глубокие слои почвы, отчасти всплывая в верхние слои. Фос
фор частично переходит в нерастворимые соединения, становясь не
доступным для питания растений.
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Таблица

Урожайность помидоров при различных дозах и способах внесения 
удобрений 1954—1955 гг.

Общий урожай Урожай стандарт
ных плодов

Варианты опыта прибавка прибавка
ц/га цг/а

ц/га ц/гао %

2
3

4

5

6

7

8

9

Контроль без удобрения .......................
N — НМ) Р—100 К—64 без перегноя .
N—100 Р—100 К—64 4֊пере։ ной 9 ц 

трехкратное внесение ...................
N 100 Р—.0) К—644-перегной 25 ц 

двукратное внесение ....................
N—I00 Р —100 К —64 4-перегной 25 и 

трехкратное внесение ...................
N 100 Р—100 К-64 +перегной 25 ц

четырехкраюс внесение..................
N—60 И—60 К- 38+перегной 25 ц

трехкратное 
N -120 р—120

т рехкратное
N —100 Р- 100

внесение ♦ ..................
К—76 + nepci ной 25 ц 
внесение ......................
К 61 +пере։ ной 25 ц

трехкратная4- внекорневая подкорм
ка I7о раствором аммиачн. селитры

337,0
380

422

428

477

488

387

434

516

42

85

91

140

151

50

97

179

100
113

125

127

111

145

115

129

153

273
299 25,5

333 60,0

347 74

378 105

392 1I9

309 36

333 65

404 131

100
109

122

128

138

144

113

124

148

16,5
18,7

19,7

21.9

24,7

25,3

19,0

21,3

26,7

Наоборот, дробное внесение удобрений в почву, значительная 
часть которых непосредственно попадает под растения, способствует 
лучшему усвоению пищи растениями.

В наших опытах при двукратном внесении тон же дозы органо
минеральной смеси (см. схему опыта) прибавка урожая, сравнительно 
с контролем без удобрения, составила 91 центнер на га, или 27%.

При трехкратном внесении той же дозы удобрений, по с приме
нением одной подкормки в средних числах июня, прибавка урожая 
равнялась 140 центнерам на га, или 41%.

При внесении Чой же нормы удобрений в четыре срока, когда 
подкормка проводилась дважды (в середине июня и в начале созре
вания плодов в середине июля), прибавка урожая, по сравнению с 
общим контролем, равнялась 151 ц на га, или 46%.

Другие, испытанные нами варианты корневого питания растений, 
как, например, использование более пониженных доз минеральных 
удобрений в контактной смеси из расчета М—60 Р—50 К—384-25 ц 
перегноя, или более повышенных доз, из расчета М—120 Р—120 
К 76 ч-25 ц перегноя, как это видно из данных таблицы 1, не дали 
ожидаемых результатов. Наоборот, некоторое повышение дозы мине
ральных удобрений в 8 варианте привело к снижению качества плодов 
(таблицы 1 и 2).

Таким образом, наибольшая прибавка общего и С1андартного 
урожая получена при использовании контактной смеси в дозе И—100 
Р—100 К—64 4-перегноя 25 ц, при внесении части ее непосредственно
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под растения в виде одной или двух корневых подкормок (5 и 6 ва
рианты опыта).

Изучение качеств плодов в отношении среднего веса и содержа
ния сухих веществ также подтверждает преимущества указанных он- 
тимальных вариантов. Как это видно из данных таблицы 2, средний 
вес плодов в 5 и 6 варианте 154 — 148 г, в то время как в контроль
ном без удобрений он равняется 114 г, а в варианте 2, без перегноя, 
всего 117 г.

Содержание сухих веществ в плодах также повысилось в опти
мальных вариантах опыта (5 и 6-ом) по сравнению с другими вариан
тами и с контролем.

Соответственно этому и наибольший выход сухих веществ с од
ного гектара, высчитанный из стандартного урожая, как это представ
лено в таблице 1, мы имеем по указанным двум оптимальным вариан
там. Так, выход сухих веществ с одного гектара урожая здесь со
ставил 24,7—25,3, ц, а у соответствующих коптролей 1 и 2֊ 16,5—18,7 ц.

Из вышеприведенного ясно, что факторы, создающие оптималь
ные условия для накопления высоких урожаев, одновременно способ
ствуют получению и более высококачественной продукции, как в 
смысле повышения содержания сухих веществ в плодах, так и в от
ношении увеличения размера-и веса плодов.

Таблица 2
Качество плодов помидоров и поражаемое?։» болезнями

Варианты опыта
Средний вес 
одно։ о пло

да в г

Содержание 
сухих ве

ществ в °/0

Заболевание 
плодов вер
шинной и 

мокрой гни
лью в %

Поражение 
кустов фуза- 
риальным 
увяданием

В 0 о

I 
2

3

4

5

6

7

8

9

Контроль без удобрении . . 
и -16о Р—100 К-64 без пе

регноя ....................................
Ы- 100 Р—НЮ К 644-пере

гной 9 ц, трехкрат и. внесен.
М - 100 р-КЮ К пере

гной 25 ц, двукрат. внесен.
14-100 Р-10» К-644-пере

гион 25 ц, трехкрат. внесен.
М -100 Р—100 К 64 4-пере

гной 25 н, четырехк. внесен.
М —00 Р—60 К 384-перегной 

25 и, трехкратн. внесен.
М —120 Р-126 К-76+пере- 

гной 25 п, трехкрат. внесен.
М-100 Р—101 К-64 4-пере

гной 25 и, трехкратное вне
сение 4- внекорневая под
кормка 1°/0 раствор, ам- 
миачн.селитры ..................

114

117

130

129

154

148

126

123

115

6

6.2

6.2

6.3

6,5

6.5

6.2

6.3

6.6

2.1

1.45

2.6

2

1,25

1,35

2.2

15,6

18.9

18,8

18,5

17,9

18,4

Данные по учету заболеваний плодов вершинной и мокрой гнилью 
подтверждают сказанное. Оптимальные варианты удобрений (5 
и 6), как это указывают данные таблицы 2, дают некоторое снижение 
процента больных плодов.
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В отношении влияния удобрений на развитие болезни кустов фу- 
зариальным увяданием, следует указать, что все удобренные варианты, 
по сравнению с контролем без удобрений, дают повышение процента 
заболевания. Исключение здесь составляет давший более низкий про
цент развития болезни вариант с внекорневой подкормкой, описание 
которого приводится ниже.

Как известно, внекорневое питание — это новый агроприем до
полнительной подкормки растений через листья. Проводится оно пу
тем опрыскивания наземных частей растений растворами питательных 
солей в период массового плодообразовапия и налива плодов в сред
них числах июля. В этот период помидорный куст песет большую 
нагрузку в виде созревающих плодов и формирующихся многочислен
ных плодовых элементов. Требуется большое количество пластиче
ских веществ, а синтез их бывает уже недостаточен, судя по замед
лению ростовых процессов па кусте, зачастую по усыханию концов 
листьев. Поэтому в этот период особенно чувствуется нужда н допол
нительной подаче питательных веществ.

Вариант с внекорневой подкормкой помидоров был включен в 
схему нашего опыта с 1954 года. Основным фоном был взят вариант 
М—100 Р 100 К—644-25 ц перегноя при трехкратном внесении удо
брений. И в этом варианте, как и в варианте 5, одна корневая под
кормка проводилась в средних числах июня.

Внекорневая подкормка проводилась однопроцентным раствором 
аммиачной селитры в середине июля, в срок, когда в 6-ом варианте 
опыта проводилась вторая подкормка.

Как показывают данные таблицы 1, при дополнительном внекор
невом питании растений, прибавка урожая составила 179 ц/га, или 
53°/О по сравнению с общим контролем.

При сравнении указанного варианта с пятым вариантом опыта, 
с использованием тех же доз и сроков внесения удобрении в почву, 
мы имеем значительную прибавку урожая, равную 39 центнерам или 8°/0.

При сравнении же его с шестым вариантом опыта, где в срок 
внекорневой подкормки проводилась вторая корневая подкормка, как 
это видно из таблицы 1, мы убеждаемся в преимуществах внекорне
вой подкормки по сравнению со второй корневой подкормкой, где нс 
получено такой прибавки урожая, как это мы имеем при применении 
внекорневой подкормки.

Вместе с тем, при сравнении качества урожая при внекорневой 
подкормке, как это указывают данные таблицы 2, вполне очевидно, 
что несмотря на процент больных плодов, равных контролю, при вне
корневой подкормке, аналогично вариантам 5 и 6, здесь увеличивается 
размер и вес плодов.

Особенно ценно в указанном варианте повышение содержания 
сухих веществ в плодах, что ио сравнению с общим контролем дает 
разницу, равную О,6°/о.
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Что еще примечательно в варианте внекорневой подкормки 
заметное снижение процента развития болезни увядания на фот* кон
троля, что особо выделяет ее среди всех удобренных вариантов, где 
процент развития заболевания превосходит контрольный вариант (таб
лица 2).

Исходя из проведенных опытов, было бы целесообразнее четы
рехкратное внесение удобрений заменить трехкратным, при полном 
использовании всей дозы удобрений (как это имеем в пятом варианте). 
При этом внекорневое питание производить в срок второй подкормки, 
в разгар массового плодообразования на кустах.

Выводы

На основании результатов, полученных от опытов по изучению 
влияния удобрений на повышение урожая и содержание сухих ве
ществ в плодах помидоров в условиях низменной зоны Армении, при
ходим к следующим выводам:

1. Опыты подтвердили преимущества внесения органо-минераль- 
пых удобрений в виде контактной смеси, по сравнению с комплекс
ным минеральным удобрением в условиях орошения.

Прибавка урожая, по сравнению с общим контролем без удобре
ний, от внесения комплексных минеральных удобренийN 100 Р— 100 
К—64, составила 13%, а от оптимальной дозы органо-минеральной 
контактной смеси, из расчета N—100 Р—100 К—64+25 центн. пе
регноя-сыпца, составила 41°/0.

2. Опытами доказано также преимущество дробного внесения 
удобрений. При трехкратном и четырехкратном внесении дозы N 100 
Р—100 К—644-25 центн. перегноя при применении одной или двух 
корневых подкормок, прибавка урожая по сравнению с контролем 
равнялось 41— 45%. В то время, как при двукратном внесении той 
же дозы удобрений (под весеннюю перепашку и непосредственно в
лунки, при посадке) прибавка урожая равнялась 27 процентам.

э3. Опытами доказывается ективность внекорневой подкор м-
ки однопроцентным раствором аммиачной селитры на фоне оптималь
ной дозы органо-минеральных удобрений И 100 Р 100 К 64֊4֊25 
центн. перегноя-сыпца. При этом, прибавка урожая, по сравнению с 
общим контролем, составляет 53 процент.

Исходя из этого, взамен четырехкратного внесения удобрений (с 
двумя корневыми подкормками), следует рекомендовать трехкратное 
внесение тех же доз удобрений в почву (при одной корневой под
кормке), с применением внекорневой подкормки в срок внесения 
второй корневой подкормки.

4. Данные опыта показали также, что факторы, создающие опти
мальные условия для накопления высоких урожаев, одновременно 
способствуют и получению более высококачественной продукции.

Под влиянием оптимальных доз органо-минеральных смесей, осо
Известия IX, № 8-7
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бенно с применением добавочного внекорневого питания, значитель
но повышается качество плодов в отношении содержания сухих ве
ществ и них. Так, при 6°/0 у общего контроля, при внесении ком
плексных минеральных удобрений, содержание сухих веществ в пло
тах подымается до 6,2° 0. При оптимальных дозах органо-минеральнои 
контактной смеси (5 6 варианта) содержание сухих веществ дости
гает до 6,5°/0.

На фоне оптимальной дозы органо-минеральной контактной сме
си от дополнительной внекорневой подкормки содержание сухих ве
ществ достигает 6,6°/0 (9 вариант).

На лучших вариантах опыта отмечается и повышенный выход 
сухих веществ с гектара.

На 5. 6 и 9 вариантах опыта под влиянием отмеченных нами 
оптимальных доз удобрений наблюдается укрупнение плодов и неко
торое снижение процента заболеваемости зершинной и мокрой гнилью. 
Некоторое отклонение в отношении заболевания плодов в сторону 
увеличения процента отмечено на варианте с внекорневой подкормкой.

5. Изучение влияния удобрении на развитие болезни фузариаль- 
ного увядания показывает некоторое повышение процента развития 
болезни на удобренных вариантах, по сравнению с общим контро
лем — вариантом без удобрения, на 2,3 — 2,8°/0. Исключение состав
ляет здесь вариант с внекорневой подкормкой, где, наоборот, разви
тие болезни снижается на 4и/0 по сравнению с контролем.

Однако, как показывают большие прибавки урожая и улучшение 
качества плодов от отмеченных нами оптимальных доз удобрений, не 
следует воздерживаться от них из-за некоторого усиления заболева
ний увяданием, ибо потеря урожая увяданием от заболеваний, при 
хорошем питании растений, компенсируется увеличением урожайности 
здоровых и слабо пораженных растений.
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НОВЫЙ НАУЧНЫЙ ТРУД*

Государственное издательство медицинской литературы выпусти
ло в свет монографический труд М. Г. Дурмишьяна „О механизмах 
эффектов афферентных раздражений*. Книга представляет собой итог 
многолетних экспериментальных исследований автора. Она состоит из 
двух разделов. В первом из них даются исчерпывающие сведения из 
мировой научной литера гуры по разбираемому вопросу, во втором 
излагаются многочисленные экспериментальные данные ангора. Свою 
задачу по выяснению механизмов нервных реакций, являющихся

нН՛ I Сектами афферентных раздражений и имеющих рефлекторную при
роду, М. Г. Дурмишьян решает на многих экспериментальных объек
тах (собаках, кошках, кроликах и черепахах). При этом в качестве 
индикаторов изучаемых ответных реакций используются изменения 
кровяною давления, хронаксия, диурез и ряд других показателей. Од
нако, несмотря на внешнее различие изучаемых эффектов, они объе
диняются не только тем, что инициальным моментом всех этих реак
ций являются афферентные раздражения, но и тем, что они имеют 
ряд общих черт в физиологических механизмах.

В силу того, что в качестве основного методического приема 
при изучении поставленной задачи избрана высокая перерезка спинно
го мозга, значительное место в разбираемой работе уделяется изуче
нию механизмов спинального шока. Вопреки утвердившимся тради
ционным воззрениям о спинальном шоке (Шеррингтон и его последо
ватели), придающим ведущее и исключительное значение в механиз
мах этого явления „морфологическому выпадению’* нисходящих путей. 
М. Г. Дурмишьян выдвигает новое представление о механизмах и 
природе спинального шока.

В соответствии с новой концепцией ведущее значение в появле
нии спинального шока принадлежит мощному потоку афферентных 
импульсов, возникающих в области повреждения спинного мозга. Эти 
импульсы через высшие отделы центральной нервной системы, т. с. 
опосредствованно, оказывают угнетающее денет вне на рефлекторную 
деятельность нижележащих сегментов спинного мозга. Эксперимен
тальные данные показывают, что указанное угнетение проявляется в 
нарушении синаптической проводимости как между чувствительными 
и ист явочными невронами, так и между последними и конечными нев-

* М. Г. Дурмишьян, О механизмах эффектов афферентных раздражений. 
Медгиз, 1955, 282 стр.
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ронами. Все наблюдаемые нарушения обусловливаются изменением 
лабильности спинальных нейронов, ее резким снижением, создающим 
условия для возникновения длительного неравномерно локализую
щегося торможения.

Свои обобщения М. Г. Дурмишьян строит на основании ряда 
оригинально задуманных и осуществленных экспериментов. Показано, 
что если после прохождения функциональных нарушений, вызванных 
поперечной перерезкой задней половины спинного мозга, произнеси 
вторую перерезку несколькими сегментами выше первой, но значи
тельно меньшую по экстенсивности, то у животного вновь появляют
ся глубокие явления спинального шока. Хотя вторая перерезка по за
мыслу эксперимента не захватывала неповрежденные первой опера
цией центробежные пути, тем не менее у животного в каудальном 
отделе спинного мозга наступали явления резко выраженного спи
нального шока. Если же вторая перерезка производилась ниже пер
вой, то подобной картины не наблюдалось. Таким путем было дока
зано, что ведущее значение в механизмах спинального шока принад
лежит афферентному звену рефлекторной дуги. Болес того, получен
ные данные позволили автору книги заключить, что одно и то же на
чальное раздражение может вызвать различный эффект в зависимости 
от пути распространения раздражения. Учет этой важной для экспе
риментальной и практической медицины закономерности позволит по
нять причины многих необычных эффектов раздражения, нередко 
квалифицируемых „парадоксами**.

Итучая далее механизмы ектов афферентных раздражении.։

М. Г. Дурмишьян приходит к ряду обобщений, имеющих общебио
логическое значение. Им установлено, что в сложной интегральной 
деятельности нервной системы классический механизм трехчленной 
рефлекторной дуги является распространенной, но не единственной 
формой существования нервных влияний. Данные, приведенные в мо
нографии, позволяют'расширить современные представления о струк
туре рефлекторных реакций и признать существование многозвенного 
цепного механизма, и котором одним из промежуточных звеньев выс
тупает гуморальный фактор. Одним из таких гуморальных факторов 
является открытое М. Г. Дурмишьяном новое вещество, названное им 
„вазодепрессином**. Всесторонне разбирая экспериментальные данные и 
освещая ряд вопросов нейрогуморальных взаимоотношений в аспекте 
истории развития, М. Г. Дурмишьян приходит к важным выводам о 
механизмах опосредствованного и непосредственного действия гормо
нальных факторов.

Выводы и обобщения автора открывают перспективы дальнейше
го анализа сложнейших механизмов рефлекторных реакций и делают 
наши знания о природе многих явлений значительно полнее.

Несмотря на несомненную ценность работы, она не лишена и не
которых недостатков. В книге не приводятся гистологические данные.
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При изложении экспериментального материала автор рецензируемого 
труда часто обращается к истории того или иного конкретного вопро
са, приводя старые и новые литературные данные. Это создает неко
торые затруднения в усвоении фактического материала. В книге встре
чаются и отдельные неточности. Так, на странице 155 работа Эвальда 
датирована 1868 годом, между тем она опубликована в 1898 г., в спи
ске литературы эта работа не приводится. Работа Биккль датирован.։ 
1897 г., а в литературном указателе приводится 1898 г. и т. д.

Отмеченные неточности не умаляют достоинства книги. В сово
купности излагаемых фактов и выводов, по глубине теоретических 
обобщений монографический труд М. Г. Дурмишьяна является новым 
ценным вкладом в отечественную науку. Есть все основания пола
гать, как на это указывает академик Л. Д. Сперанский в своем пре
дисловии к книге, что научный труд М. Г. Дурмишьяна будет встре
чен с интересом не только физиологами, патофизиологами и невроло
гами, но и представителями других медицинских дисциплин.

Л. С. ГАМБАРЯН, Г. Е. ГРИГОРЯН.
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