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БИОХИМИЯ

Г. X. БУНЯТЯН, Ю. А. КЕЧЕК

УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНЫЕ СДВИГИ В СОДЕРЖАНИИ 
БЕЛКОВ КРОВИ И ИХ ФРАКЦИЙ ПРИ 

АУТО-ТРАНСФУЗИИ КРОВИ

В настоящее время не вызывает сомнения роль коры головного 
мозга в тончайшей регуляции обмена веществ.

Исследованиями многих авторов, в частности К. М. Быкова и со
трудников [И, было установлено участие коры головного мозга в ре
гуляции газообмена, водного обмена, химического состава желчи и т. д.

В. А. Савченко [2] показал возможность выработки условноре
флекторной гипогликемии, применяя в качестве безусловного раздра
жителя инсулин. Подобные данные по условнорефлекторной гипогли
кемии были получены и другими авторами.

Корковая регуляция обмена веществ в течение ряда лет изуча
лась Г. X. Бунятяном и сотрудниками [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Ими было 
установлено, что при развитии внутреннего торможения наступаю! 
противоположные сдвиги по сравнению с теми изменениями, которые 
наблюдаются при действии безусловного и положительного условного 
раздражителей. Интересно отметить, что на фоне внутреннего тормо
жения купировалось действие таких раздражителей, как адреналин, 
инсулин, болевое раздражение.

В связи с этйми исследованиями, мы поставили перед собой за
дачу изучить сдвиги в содержании общего белка и белковых фрак
ций в крови при корковом возбуждении и торможении. В качестве 
безусловного раздражителя нами применялась аутотрансфузия крови.

Известно, что аутогемотерапия и трансфузия крови широко при
меняются в медицине. По литературным данным наблюдаются замет
ные сдвиги в содержании общего количества белка и в особенности 
его фракций при кровопотерях и в случаях переливания крови. Из 
белковых фракции особенный интерес представляю! глобулины, в 
частност ^-глобулины, которым приписывается участие в образовании 
иммунных тел.

Представляло интерес выяснение характера сдвигов в содержа
нии белковых фракций под действием аутотрансфузии крови, так как 
она часто применяется в клинике при различных воспалительных про
цессах.

В отношении корковой регуляции образования иммунных тел н
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литературе имеются разноречивые данные. Так, например, но данным 
Л. О. Долина и В. Н. Крылова [9], кора головного мозга принимает 
несомненное участие в иммунных реакциях организма. Подобные ре
зультаты получены Н. А. Зейтельнюк и Бычковой |10]. Между тем 
Л. Ф. Здродовский [11] и другие отрицают непосредственное участие 
коры головного мозга в иммуннологических перестройках организма под 
влиянием введенного антигена. Отсюда ясно, что выяснение вопроса 
условнорефлекторных воздействий на сдвиги в содержании белковых 
фракции крови представляет несомненный интерес.

Исследования проводились над двумя собаками. После приручения 
животного к условиям экспериментальной обстановки ставились кон
трольные опыты. Кровь бралась из наружной яремной вены в следую
щем порядке: первая проба крови, служившая в исследованиях в ка-
честве контроля, бралась через несколько минут после становления 
животного на станок, вторая и третья пробы брались через час и
два часа. I

Количество белка и белковых фракций определялось нефеломет
рически по разработанной нами методике (10. А. Кечек [12, 13)) при 
помощи стабильною стандарта мутности. Кровь для трансфузии так
же бралась из наружной яремной вены и вводилась внутримышечно 
в область верхней трети задней конечности.

Результаты, полученные на первой подопытной собаке Марс, 
приведены в таблице 1. . I

Таблица I
Контрольные опыты (.Марс)

7.

Общин белок Альбумины Глобулины АТ коэффи
циент

5/1
7/1

104 
12/1 
14/1

1 7,6
ъ

8.1 8,1
4,57 1

5,22 5,24 3,03
1

2,88 2.86 1,51 1,81 1,86
2 7,8 8.1 8,1 4,44 5.06 5.01 3,3) 3.04 3,06 1,34 1,66 1,61
3 8.1 8.4 8.4 5,04 4.77 4,9 3,36 3.63 3.5 1 ,49 1,31 1.4
4 7.7 7,6 7,6 4,6 4.43 4,3 3,1 3,12 3,3 1,5 1.45 1,35
5 7,1 7,15 7,5 3,96 4,0) 4,1 3,14 3.12 3,1 [г,26 1.23 1.21

Как видно из таблицы!, в контрольных опытах количество обще
го белка колеблется от 7,6 до 8,4°/0. В большинстве случаев, особен
но в последних контрольных опытах, в течение опытного сеанса содер
жание общего белка заметным изменениям не подвергается. Количество 
альбуминов в ряде случаен несколько повышается, а глобулинов ко
леблется в небольших пределах, либо в сторону некоторого повыше
ния, либо понижения. А Г коэффициент колеблется в небольших пре
делах. в некоторых случаях наблюдается его некоторое повышение.

В первых опытах собаке вводилось от 2 до 5 мл крови, но за
кономерных сдвигов не наблюдалось. Закономерная картина отмеча
лась при аутотрансфузии 7—10 мл крови. Результаты этих иссле
дований приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Действие аутотрансфузии крови на количественные сдвиги белков 

крови (Марс)

АльбуминыОбщий белок А Г коэффи
циентГлобулины

24/П 
26/11 
3/111 
5/Ш
10'111 
12/П1 
14/111 
22/111 
24 III

12 8,0 7,4 7,5 5,21 4'54 4,44 2,79 ,2.86 3.06 1,87 1 ,59 1,45
13 7,9 7,4 7,9 5,04 4,48 5,24 2,86 2,92 2,68 1,76 1,54 1.97
14 8,0 8,0 7,9 4,92 4,25 4,78 3,08 3,75 3,12 1.6 из 1,53
15 8,0 7,5 7,9 5,21 1,38 4,93 2,79 3,12 2,97 1 ,87 1.41 1,66
|Г 7,3 7,3 7.4 4,5 4,37 1,24 2,8 2,93 3,16 1.61 1,49 1.34
17 7,4 7.2 7,7 4,9 4.47 4,7 2,5 2.73 3,0 1,96 1,63 1,56
18 7,6 7,35 7.6 4,74 4,27 4,68 2,86 3,08 2,92 1 ,66 1,38 1.6
19 8,0 ^,05 8.1 4,81 4,56 4,63 3,19 3.49 3,42 1 ,51 1,31 1 ,35
20 7,9 7,9 • 7.5 4,6 1,48 4,03 3,3 3,42 • 3,47 1 ,39 1.31 1.17

Как видно из таблицы 2, общее количество белка в пяти опытах 
из девяти понижается через час после аутотрансфузии крови. Инте
ресно отметить, что при этом имеет место закономерное снижение
количества альбуминов, особенно через час после трансфузии, глобу
липовая же фракция в подавляющем большинстве случаев повышает
ся. Эти сдвиги приводят к закономерному снижению А/Г коэффициента.

После 9 трансфузий 7—10 мл крови было изучено действие ус
ловного раздражителя, взамен крови вводился физиологический раст
вор с сохранением всего порядка эксперимента.

Результаты, полученные под действием условного раздражителя 
и внутреннего торможения, приведены в таблице 3.

Таблица 3
Количественные изменения в содержании белков крови под действием 

условного раздражителя и внутреннего торможения (Марс)

АльбуминыОбщин белок А Г коэффи
циентГлобулины

29/111 
31 III
2/1V 
7/1V
9/IV 
21/1У 
23/IV 
26/1V 
28/IV
30 IV 
З/У 
5/У
4 /VI 
7/У1
9 VI

21
22
23
24
28
29
30
31
32
33
34
35
37
38
39

8.0 7,75 8,0 4,88 4,59 4,92 3,12 3,16 3,08 1,57 1.45 1,59
8,0 7.5 7,85 4,92 4,4 4.77 3,08 3,1 3,08 1 ,59 1.42 1,55
8,3 7.5 7,9 5,18 4,19 4,57 3,12 3,33 3,33 1.66 1.27 1,37
7,5 7.1 7,3 4,81 4,31 4.3 2.7 2,70 3,0 1,79 1,54 1.43
7.9 7.3 7,9 4,93 4,47 4,74 2,97 2,83 3,16 1,66 1,58 1.5
7,75 7.5 7,38 4,88 4,38 3,85 2,87 3,12 3,53 1.7 :. । 1.1
7,28 6,84 6,6 4,62 4,14 3,49 2,66 2.7 3.11 1.73 1,53 1.12
7,75 7,06 6.98 4,78 4,26 4,25 2,97 2.8 2.73 1.61 1,52 1.5
7.8 7.8 7,3 4.5 3,46 4.22 3,3 3,64 3,08 1.36 0,93 1.3
8.0 7.15 7,15 5.3 4,33 4,05 2.7 2,92 3,11 1,97 1,53 1.3
7.5 7,5 7.3 1,26 4,2 4,0() 3.24 3,3 3,24 1,32 1,28 1.2
7,9 7.3 7.6 5.04 4.0 4,74 2,86 з.з 2,86 1,76 1,21 1.67
7,26 7.6 7,6 4,74 4.88 4,23 3,11 3,12 2.87 1,53 1,56 1,57
6,9 6.98 7,15 3,79 3,94 1 ,04 3,11 3,04 3.11 1,22 1.3 1.3
7,26 7.6 7.6 4.29 4,63 4,63 2,97 2,97 2,97 1.42 1.57 1,57

Опыты 25, 26. п 27 дали аналогичные результаты.
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Но данным таблицы 3 видно, что под действием условного раз 
,.ражителя содержание альбуминов закономерно понижается. Условно- 
рефлекторное понижение альбуминовой фракции наблюдается вплоть 
до 17-го изолированного действия условного раздражителя (опыт 37).

В отношении глобулиновой фракции условный раздражитель в 
первых опытах особенных изменений не вызывает (опыты 22, 23, 24). 
Закономерное повышение содержания глобулинов отмечается с 24 
опыта п кончается 35. В этих опытах отмечается условиорефлек;ор- 
нос понижение А/Г коэффициента. При непрерывном угашении услов
ного рефлекса, начиная с 18-го действия условного раздражителя, со
держание альбуминов возрастает, в отношении глобулиновой фракции 
заметных изменений не отмечается (опыты 38, 39). А/Г коэффициент при 
17, 18-м действии условного раздражителя заметным изменениям не 
подвергается (опыты 37, 38), в последнем опыте (он. 39), когда услов
ный раздражитель был применен в 19-ый раз, А/Г коэффициент повы
сился. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивости ус
ловнорефлекторных сдвигов в содержании белков крови. Тормозный 
процесс вырабатывается с трудом, лишь 18. 19 изолированное дейст
вие условного раздражителя приводи! к противоположеным измене
ниям: повышение количества альбуминов и А/Г коэффициента.

Заслуживают внимания изменения в количестве общего белка. 
Как отмечалось выше, пол действием аутотраисфузии крови содержа
ние общего белка понижалось не всегда, между тем как условный 
раздражитель вызывает закономерное понижение количества общего 
белка, особенно через час после аутотраисфузии. Это явление наблю
дается вплоть до 17-го действия условного раздражителя, .после чего 
в последних грех опытах содержание общего белка несколько повы
шается. ж ■’

Следовательно, при развитии внутреннего торможения как в от
ношении содержания общего белка, гак и белковых фракций насту 
пают противоположные едвиги.

Представляло интерес выяснить действие безусловного раздра
жителя на фоне тормозною процесса. Полученные данные приведе
ны в таблице 4.

Как видно из таблицы 4,[при первой аутотрансфузии крови отме
чалось некоторое снижение А/Г коэффициента, но при последующих 
трех трансфузиях наблюдалось заметное повышение А/1 коэффициента 
(опыты 41, 42, 43); пятое, шестое, седьмое действие безусловного раз
дражителя (опыты 44, 45. 46) вызывало свой характерный эффект: по
нижение общею количества белка, понижение количества альбуми- 
нон, при почти неизменном содержании глобулинов, что приводило к 
понижению А/Г коэффициента.

Таким образом, на фоне внутреннего торможения купируется дей
ст вне аутотрансфузии крови, отмечается даже обратный эффект.

Подобная закономерность при развитии внутреннего торможения 
была выявлена Г. X. Бу нитяном и сотрудниками и в отношении от-
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дельных обменных процессов, когда в качестве безусловных раздра
жителей применялись инсулин, адреналин, сахарная нагрузка, болевое 
паздражение- _ , .|'<։‘>'Л1 Таблица 4

Действие аутотрансфузии крови на изменения содержания белков крови на 
фоне внутреннего торможения (.Марс) 

Общий белок Альбумины Глобулины
А/Г коэффи

циент

со

сч I О1
еч

II VI
1 I VI 
16 VI 
IЧ/VI 
20/VI 
23/VI 
25. VI

10

12
43
44

40

В.О 8.0 4,9

8.0
7,38

4,0

Переходим к 
собаке.

Л

2

8.0
6.98

7,5

6.95
7.95

4,56 
5.0

; 1.32 
4.84 
4,38 
4,87

обсуждению

1,23
5.32

3,9
1,52
4.31

5.6
4.32 
1.84 
3.95 
1.83 
4,67

2.84
3.0
2.88
3,16 
3,0

2.97
2.98
2.75
2.91
3,08

3.0 1.58
1.67

2.85
3,16
3.0

1,93
1.78'
1 ,62'
1,721

3.03|3.08 3.12
3.19 3.083.0

1.58
1.67

1.46'
1.351 1,51

результатов, полученных на второл

Контрольные опыты (Рекс)

Общин белок । Альбу мни |.|

О 3

6,5 4.0

6.6

6.2
6,25
6.7
6.6

6. 3

Т а б л и на 5

3.6
4.1214.0

3.78
3.783.8 

3.3513.7

Л/Г коэфф и- 
। пиентГлобулины

«*•■**■• I
*•* слСХг 1 V о

о 51 сх и г» эг 2 -1ГТ *-* 1
О- 49О У

՝ О
РФ 
' - 7 сч о* 01

2 5 2.5 2,67 1.54 1.74 1.7

2 1 2 4 2.521 1 ։ .58 1.58 1 С7
— ♦ ’
2 52 2.9 |2.« 1,481 1 .28 1.3

1.33.0
2.56

2.8 2.9 1.2 1,28
2.48 12.5 1 1,58 11,66 1 1.6

V
видно из таблицы 5, количество общего белка в контроль 

ных опытах в течение сеанса не подвергается заметным колебаниям 
Содержание альбуминов и глобулинов нс претерпевае։ сметных и<- 
мененпй и поэтому величина А/1 коэффициента, особенно в 
опытах, также остается почти неизменной.

------ Т пн ||Г/1иг4И Я

К а к

последних

Первый раз собаке была 
а затем 7 -9 мл. Данные эти

— — —— — —

произведена трансфузия 3-х 
исследовании приведены в

мл крови, 
таблице 6.

Т а блиц а 6

Действие аутотрансфузии крови па
количественные сдвши белков крови (Рекс)

16/1

28/1

6/11

Общий белок Альбумины Глобулины
А/Г коэффи

циент

(П
СО

3
л

04

16

6.25
6.0
6.35

6.8
6.8

5.6

С4

5.8 
6.0

6,5
6.5

<>,8

3,78

3.55
3,83
4,36
1.0

3,24 3,26
3.52
3,28

2,56

3.47
3.89
3.88 |

3,74
4,08

2.56
2.8
2.67
2,44
2.81

2.8
2,83
2.61
2 85

2. 18
2.97

2,86

I ,53 
1.34 
I .27 
1.46 
1.79 
М2

1,27
1.34
1.22
1,22 
1,49
1 .33

1 .24

1.41
1.31
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Как видно из таблицы 6, за редкими исключениями, после про
изведенного переливания, несмотря на понижение содержания общею
белка в исходной пробе крови, отмечается его дальнейшее снижение
под действием аутотрансфузии. Снижается и А/Г коэффициент.

У этой собаки также отмечается закономерное снижение содер
жания альбуминов, особенно через час после трансфузии, что же ка
сается глобулинов, то в большинстве случаев их количество повы
шается. После II трансфузий было изучено действие условного раз
дражителя. при чем. здесь как и у первой собаки вводился физиоло
гический раствор с сохранением всего порядка эксперимента.

Результаты, полученные под действием условного раздражителя, 
приведены в таблице 7.

Таблица 7

Количественные изменения в содержании белков крови под действием условною
раздражителя и внутреннею горможения (Рекс)

Общий белок Альбумины Глобумины Л I коэффи 
циен г

I Г4 СЧ

о

8/11 
10/11 1; 6,85

7.0

|б. 7

7,5
7.0
7.2

4,37
1.17

1.17
4,2

4.21
4,28

՛ 2,48
1 2,83

2,53
3,3

2,79
2.92

1.76
1.47

13/11 19 6,94 6,5 6.8 1.34 3.17 3,81 2,6 3,33 2.99 1,67
15/11 20 7,2 7.0 7.2 4.34 3,47 3,2 2,86 3.53 4.00 1.52
17/11 21 (>.91 ’б,8 7.0 3.93 3,27 1,32 3.01 3.53 2.72 1.31
20/Ц 22 7.1 7.3 7,6 •1.44 1.3 4,44 2.74 •1.0 3,16 1.62
22/11 23 7,08 6.8 6,6 4.2 4.1э! 3.09 2,86 2,61 3.51 1,47
24 11 24 б.ч 6,7 7.3 4.24 3,97 1.22 2.86 2.73 3,08 1 .48
27 11 25 6,6 6,98 7.5 З.л! 3.86 4,42 '2.79 3,12 3.08 1.37
29/11 26 7.1 7.3 / .5 4.57 3.77 4,64 2.831 3,53 2,86 1.61 |
2/111 27 н.2 7.5 7.7 5.2 4.77 5.01 3.0 2.73 2,66 1,73
5/111 28 7.5 6.9 6.7 4,91 1,4 4.3 1 2.56 2.5 2.» 1.9
7/1II 29 7.0 6,8 6.7 4.45 4.36 1.01 2,55 2,44 1,66 1,93
9/111 30 6,8 6.7 6,8 4,07 4.3 4.35 2,73 2.4 2,45 1.49
12/111 31 7.1 7,2 7.2 4.6՛ 4,61 1.67 2 " 2.66 2,73 1,77
1 1 III 32 6.5 7.2 <>.75 3.87 4.76 ։.з11 2,61 2.11 2.11 1 ,48

1,13

! ,75

I . 95

I .64 
1,27 
0.05 
0,98

1.4 5
1.23

1.47
1,28 
0,9

0.9
1.36
I , 13
I .62
I .89

х

Из данных таблицы 7 видно, что под действием условного раз
дражителя происходят аналогичные сдвиги, т. е. количество общего 
белка снижается с одновременным понижением А/Г коэффициента.

Интересно отметить, что у этой собаки условный раздражитель 
вызывал более значительное понижение А/Г коэффициента, чем безус
ловный раздражитель. При действии одного условного раздражителя 
вплоть до 13-го воздействия замечается закономерное понижение аль
буминовой фракции (опыты 17 -29), глобулиновая фракция до 10-го 
действия условного раздражителя (опыт 26) в большинстве случаев
закономерно повышается и в 
енн жение Л/Г коэффициента.

-лих опытах замечается более резкое

Интерес заключается в том, что при дальнейшем у гашении ус
ловного рефлекса содержание глобулинов в большинстве случаев, на
оборот. понижается. В этих опытах, как видно из таблицы 7, отме-
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чолся более высокий уровень А/Г коэффициента. При 14, 15 и 16 лей
ствии изолированною условного раздражителя (опыты 30, 31, 32), ко
личество общею белка заметным сдвигам не подвергается. Альбуми
новая фракция повышается, глобулиновая, наоборот, понижается, А/Г 
коэффициент также повышается.

Таким образом, условнорефлекторное изменение альбуминовой 
фракции сохраняется в течение долгого промежутка времени (около 
одною месяца). В отношении глобулиновой фракции утешение услов
ного рефлекса наступает раньше и, наконец, непрерывное у гашение 
условного рефлекса, углубление тормозного процесса приводит к
противоположным изменениям в содержании альбуминов, глобулинов 
и А/Г коэффициента.-

На этом фоне было испытано действие безусловного раздражите
ля. Данные исследований представлены и таблице 8.

Т а 6 л и п а к
Действие аутотрансфузни крови на изменении в содержании белков крови 

на фоне внутреннею торможения (Рск<)

Общий белок Альбумины Глобулины
а •

гд СО се гз СО <0 ГО СО ео2 о о О гО и V О о ой и. га СХ со 
сг О 2 

г( X а. т о К‘
Р 42 о ? 1е
р<

 
ча о. <ч

У
______о о ЕГ —- см * о э- сч

коэффи- 
циент

О1

16/111 33 7.1
6,95

6.9 7.1 4,4 4.22 4,78 2,7 2,58 2.22 1,63 1,72 2.1
19 III м 6.95 7.2 4,29 2.49 4.41 2.66 2.41. 2.79 1.62 1.82 1.5
2! П1 35 6.84 6,75 6, б 4,34 3.78 3.9 2,5 2,97 2.7 1.73 «.27 1 .45
23/111 36 6,8 6,5 6,8 4. 36 3.9 4,36 2.4-1 2.6 2.44 1.79 ։ 1.7'.

Как видно из таблицы 8, при первой аутотрансфузни 7 мл крови 
{опыт 33) количество общею белка почти не изменилось, содержание 
альбуминов через 2 часа несколько повысилось, количество 1лобулп-
нов понизилось, соответственно АТ коэффициент повысился. Таким 
образом, наблюдается характерная для тормозного процесса картина. 
При второй трансфузии крови, в том же количестве (опыт 34) содер
жание общего белка колеблется в незначительных пределах, коли
чество альбуминов несколько повышается, количество глобул иной 
снижается через час, А/Г коэффициент нарастает также через час.

Характерное действие безусловного раздражителя наблюдается 
при 3, 4 трансфузии крови (опыт 35, 36): понижение содержания об
щего белка через час, понижение количества альбуминов, повышение 
глобулинов,*понижение А/Г коэффициента.

Полученные результаты свидетельствуют о корковой регуляции 
содержания белков и их фракций в крови при аутотрансфузни крови. 
Они согласуются с литературными данными в отношении выработки 
условнорефлекторного иммунитета, образования иммунных тел.

Особын интерес представляют результаты, полученные нами при 
выработке внутреннего торможения, при котором отмечаются проти
воположные сдвиги в содержании белков, т. е. наблюдается та же 
•акономерность. которая неоднократно Отмечалась в исследованиях 
Г. X. Бунятяна и со । рудников при разни ши коркового торможения.
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Следует отметить, что по сравнению с другими условнорефлектор- 
нымп сдвигами в обмене веществ условный рефлекс на количествен
ные сдвиги белковых компонентов сохраняется значительно доль 
ше. В наших исследованиях приходилось весьма долго, в течение 
большого промежутка времени, угашать условный рефлекс, действуя 
одним условным раздражителем от 14 до 17 раз в промежутке около 
40 дней.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что приобретен
ные свойства организма в отношении отдельных сторон белкового об
мена сохраняются значительно дольше, чем таковые в отношении уг
леводного обмена.

Выводы

1. Аутотрансфузия крови вызывает снижение количества альбу
минов, повышение количества глобулинов и снижение А Г коэффициен
та. Аналогичные изменения отмечаются и при действии условного раз
дражителя.

2. Условнорефлекторные изменения содержания белков крови 
сохраняются довольно долго. У гашение условного рефлекса наступает 
после многократного воздействия изолированного условного раздражи
теля, в течение долгого времени (около 40 дней).

3. При выработке внутреннего торможения отмечаются сдвиги в
противоположном направлении. Содержание альбуминов повышается, 
глобулинов понижается, А/Г'коэффицнент повышается. Па фоне внут
реннего торможения купируется действие аутотрансфузип крови, сдви
ги в содержании белков, характерные для аутотрансфузип, наступают 
при 3 или 4 трансфузии крови.

Кафедра биохимии
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ьиохимия

I . с. ХАЧАТРЯН

ПОГЛОЩЕНИЕ мозгом и мышечной тканью глюкозы, 
пировиноградной кислоты при пищевом, 

.УСЛОВНОПИЩЕВОМ ВОЗБУЖДЕНИИ II ВНУТРЕННЕМ 
ТОРМОЖЕНИИ

И. П. Павлов неоднократно указывал, что расшифровка процес
сов возбуждения и торможения в значительной мерс зависит о։ вы
яснения нзико-химических процессов, происходящих в нервной 
ни. Изучением биохимии центральной нервной системы, главным 

тка- 
об-

разом вопросов химического состава различных отделов мозга, зани
мались ученые еще н прошлом столетии. Особый интерес представ
ляют результаты исследований, проведенных в хроническом экспери
менте ангпостомическим методом (Е. С. Лондон [20]), в отношении 
изучения отдельных сторон углеводного обмена в мозгу по артерио- 
ве нозной разнице.

В литературе имеется много работ (Е. С. Лондон [20]. Н. И. Коч
иева [19], Г. Н. Кассиль, Т. Г. Плотицина [16], М. И. Прохорова и др. 
[24], 3. И. Казимирова [14, 15], В. П. Комиссаренко [17, 18], М. И. 
Прохорова. [25, 26], Himwich Н. Е. a. oth., [36, 37, 38], Meyerhoff а. 
oth. [43. 44], Ashford С. Н. a. oth [29]. Elliott К. Л, С. a. oth. [31]. Dickens F. 
a. oth. [30], Qua4el J. И. a. oth. [45], Long С. [41], Long С. a. oth. [42], 
Gibbs a. oth. [35], I lumwich H. E. [39], Ferrhis E. B. [32], Vrba R. [ 16], Words J. 
a. oth. [47], Klein J. R. [40] и др., касающихся углеводного обмена мозга- 
Однако данные как отечественных, так и зарубежных авторов в опреде
ленной степени противоречаь одни другим. В них очень мало или почти 
не затрагиваются вопросы влияния функционального состояния коры 
больших полушарий мозга на обмен веществ в самом мозгу в естествен
ных условиях их существования. В этом отношении много внимания уде
лено в исследованиях Л. В. Палладино [21, 22], Г. Е. Владимирова [9, 10] 
Е. А. Владимировой [И, 12], Р. Врба [13] и их сотрудников, а также 
других авторов, посвященных изучению функциональной биохимии 
мозга. Однако и эти исследования по биохимии мозга и эффекторных 
органов не безупречны, так как обмен веществ в их исследованиях 
изучался либо при нарушении целостности организма, либо при воз
действии физиологически не адекватных агентов.

На основании литературных данных, основным источником энер
гии для деятельности мозга является глюкоза, которая распадается

1
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на своп конечные продукты, главным образом, аэробным путем. Из
вестно гакже, чю при усилении возбудительного процесса мозг погло
щает больше глюкозы и, наоборот, при торможении процесс поглоще
ния глюкозы мозгом подавляется. Однако результаты, полученные в 
«том направлении, нельзя счит ать окончательными. Что же касается пи
ровиноградной кислоты, то насчет ее поглощения и выделения мозгом 
имеются разноречивые данные. Не изучен вопрос о том, как изме
няется поглощение мозгом глюкозы и пировиноградной кислоты при 
условнорефлекторном возбуждении и торможении, что несомненно 
представляет интерес для выяснения связи между биохимическими 
процессами, протекающими в мозгу и эффекторных органах.

Биохимические процессы, протекающие в мозгу, особенно в от
ношении углеводного обмена нельзя отрывать от процессов, происхо- 
ящих в эффекторных органах. Они взаимно обусловлены. Известно, что 

корковое возбуждение вызывает в эффекторных органах ряд сдвигов 
в обмене веществ. Исследованиями Г. X. Бунятяна и сотрудников 
11—8) было установлено, что корковое торможение приводит к про՝ 
т нвопо.тожным процессам в обмене веществ эффекторных органов. 
Ясно, 41 о эти изменения, возникающие под действием корковых им
пульсов, не могут нс оказывать влияния на процессы возбуждения и 
торможения коры больших полушарий головного мозга. Исходя из 
вышеизложенною, перед нами была поставлена задача — выяснить, в 
каком количестве поглощается глюкоза и пировиноградная кислота 
мозгом, какова интенсивность их распада и есть ли соответствие меж
ду .гимн процессами н нервной и мышечной тканях при различных 
функциональных состояниях мозга.

С этой целью изучалась артериовенозная разница в количестве 
глюкозы и пировиноградной кислоты при пищевом (сахарная нагруз
ка), условнопищевом возбуждении и условном торможении. Кровь бра
лась на исследование одновременно из сонной артерии, взятой в кожный 
лоскут , большой подкожной и наружной яремной вен. У последней пере- 
в» вывались все ветви, кромР той, которая берет начало из мозгового 
синуса (Gartner, Wagner [34]), i. е. оставался неперевязанпым только 
ствол задней лицевой вены. Подобное оперативное вмешательство поз
воляло брать кровь из наружной яремной вены и давало возможность 
судшь о поглощении мозговой тканью глюкозы и пировиноградной 
кислоты при различных его функциональных состояниях. Параллель
но исследовалась кровь, взятая из большой подкожной вены.

Сахар в крови определялся по методу Хагдорн-Иенссна, а в 
ряде опытов для сравнительной оценки уровня гликемии (удаление ре
дуцирующих веществ) по модификации Дюмазсра (М. Л. Петруиькип 
и А. М. Петрувьккна [23]). Пировиноградная кислота определялась 
фотоколориметром Пульфраха по методу Фридмана и Хауджена (Fried
man Th., Haygen G. [33|),c некоторыми видоизменениями M. В. Мил
лер-Шабановой и Л. И. Силиной (М. Л. Петрунькин и А.М. Петрунь- 
кина, [23]).
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Опыты были поставлены ла двух собаках. Мерная подопытная со
бака этой серии — Воротам черной масти, весом 22,5 кг, живая. На 
пей было поставлено 32 опытных сеанса. Результаты исследовании, ха
рактеризующие действие сахарной нагрузки, условного раздражителя 
(зуммер) и условного внутреннего торможения, приведены в таблице 1.

Животное было приучено к условиям экспериментальной обста
новки. В контрольных опытах уровень глюкозы и пировиноградной 
кислоты как в артериальной, так и в венозной крови в течение опы
та особым изменениям не подвергался. Отмечалась положительная ар
териовенозная разница п содержании глюкозы и пировиноградной кис
лоты. При этом артериовенозная разница в содержании глюкозы и 
пировиноградной кислоты между кровью, взятой из артерии и задней 
лицевой вены, была больше, чем артериовенозная разница между ар- 
герней и большой подкожной веной.

Сахарная нагрузка в количестве 90 г сахарозы вызывала повы
шение количества глюкозы (в среднем на 15- 25мг"„) и пировиноград
ной кислоты (в среднем на I 1.5 мг%) как в артериальной, так и в ве
нозной крови на 30, 60 минуте после приема сахара. Увеличивалась так
же артериовенозная разница в их количесгве, при этом артериовеноз
ная* разница артерия — задная лицевая вена бывала больше, чем ар
терия— большая подкожная вена. Так. например, в опыте 4 от 3 111 
артериовенозная разница в содержании глюкозы составляла: артерия- 
задняя лицевая вена -9, 13, 9, 8, артерия большая подкожная ве 
на 5, 9, 7. 3 мг°/0 в соответствующие сроки исследования. Артерио
венозная же разница в количестве пировиноградной кислоты соответст- 
ценно составляла: 0.34, 0.58, 0,75, 0,83, мг'7о (артерия — задняя лице
вая вена) и 0,17, 0,25, 0,41. 0,33 мг°/0 (артерия большая подкожная 
вена).

Установленная закономерность, т.е. положительная артериовеноз
ная разница в содержании глюкозы и пировиноградной кисдоты при 
пищевом возбуждении, за редкими исключениями имела место почт 
во всех опытах.

В оные 9 от 28 111 после 18 подкреплении условный раздражи
тель вызвал заметное повышение глюкозы в крови всех изучаемых 
нами сосудов (таблица 1). При этом задержка ( ) глюкозы мозгом 
составляла 9 — 14 мг°/0, мышечной тканью 6֊ 10 мг°/0. Повысилось так
же количество пировиноградной кислоты — в артериальной крови от 
0,17 до 0,59 мг°/0, в крови задней лицевой вены 0,42 0,50 мг” 0, в 
крови большой подкожной вены 0,51—0,67 .мг%. Артериовенозная 
разница в ее содержании соответственно составляла 0,'_’5 0,58 и 
0,09-0,42 мг°/0.

Данные этого опыта показывают, что при условнопищевом воз
буждении, так же как и при пищевом, наряду с повышением количе
ства глюкозы и пировиноградной кислоты в крови увеличивается арте
риовенозная разница в их содержании. Как мозг, так и мышца интен
сивно поглощают глюкозу и пировиноградную кислоту, причем мозг



Таблица
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Поглощение глюкозы и пировнншрадной кислоты мозгом и мышечной тканью при пищевом, условнопищевом 
возбуждении и внутреннем торможении (собака Воротан).
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сравнительно больше поглощает глюкозы и пировиноградной кислоты, 
чем мышечная ткань.

Поведение животного в период выработки условного рефлекса 
характеризовалось активностью. Собака стремительно входила н экс
периментальную комнату и хорошо реагировала на звук зуммера.

Последующие применения зуммера в опыте 10 от 31/111 вызывали
повышение количества глюкозы н крови во всех изучаемых нами со
судах на 60 минуте. Отмечалась выраженная артериовенозная разни
ца 5—16 мг°/0 (артерия — задняя лицевая вена), 2—9 мг°/0 (артерия 
большая подкожная вена). Однако в этом опыте количество пирови
ноградной кислоты снизилось как в артериальной, так и в венозной 
крови, хотя артериовенозная разница в ее содержании оставалась по
вышенной. Таким образом, у этой собаки было установлено расщеп
ление в действии условного раздражителя. С одной стороны, име
лось повышение количества глюкозы в крови, с другой — понижение 
уровня пировино! радой кислоты, I. е. возбудительный процесс сохра
нился в отношении количественных сдвигов глюкозы, между тем как 
колебание в количестве пировиноградной кислоты свидетельствовало 
о наличии тормозного процесса.

Дальнейшее угашение условного рефлекса в опыте 11 от 2/1У
при почти неизменном уровне глюкозы привело к значительному сни
жению количества пировиноградной кислоты в крови. Артериовеноз
ная разница в содержании глюкозы оставалась повышенной, а пиро
виноградной кислоты уменьшалась и в отдельные сроки исследования 
стиралась.

Особого внимания заслуживают данные опыта 12 от 6/1V, где
дальнейшее угашение условного рефлексе вызвало резкое понижение
уровня как глюкозы, 1ак и пировиноградной кислоты в крови. Коли
чество глюкозы на 60 минуте составляло в артериальной крови 47 мг°/0. 
в крови из задней лицевой вены—44 мг*/0» в крови из большой под
кожной вены 62 мг°/(1* С понижением уровня глюкозы в крови 
уменьшалась и артериовенозная разница. Поглощение глюкозы моз
гом при этом уменьшалось, доходя до 3-5 мг°/0 в течение 30, 60 ми
нут. Аналогичная картина отмечалась и н отношении мышечной тка
ни. Поглощение глюкозы мышцей на 30 минуте составляло всего I мг°/0, 
а на 60 минуте артериовенозная разница стала отрицательной и. как 
видно из данных опыта, отдача глюкозы мышцей составляла 15 мг%.

Понижение уровня глюкозы и пировиноградной кислоты в крови 
отмечалось также в опыте 13 от 8/1V, Артериовенозная разница в 
содержании глюкозы в отдельные сроки исследования стала отрица- 
гельной. Количество пировиноградной кислоты в крови уменьшалось, 
доходя до 0,16 мг% в венозной крови, несмотря на низкие исходные 
величины ее содержания — 0,50, и,67 мг°/0.

Артериовенозная разница содержания пировиноградной кислоты 
в опытах 10, 11, 12, 13 от 31/111, 2, 6 дт 8/1V и других наших исследова-
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ниях показывают, что при внутреннем торможении мозг, за редкими 
исключениями, как правило, поглощает пировиноградную кислоту. Ана
логичный эффект отмечался нами многократно и при возбудительном 
процессе, но в последнем случае артериовенозная разница более зна
чительна. Это свидетельствует о том, что при возбудительном про
цессе мозг и мышечная ткань больше поглощают пировиноградной
кислоты, чем это имеет меою при тормозном процессе.

Данные этих опытов, как и многих других опытов в наших ис
следованиях, показывают, что при выработке коркового торможения 
обменные процессы протекают в обратном направлении. На фоне тор-
мозного процесса понижается уровень глюкозы и пировиноградной 
кислоты в крови. Артериовенозная разница в их содержании умень
шается, исчезает, а иногда становится отрицательной.

В опыте 16 от 16/1V на 30 минуте, после трехкратного действия 
одного условного раздражителя, была дана сахарная нагрузка. Как
видно из таблицы, на фоне тормозного процесса сахарная нагрузка
(90 г) не вызвала повышения уровня глюкозы в крови. Разница в 
количестве глюкозы между артериальной и венозной кровью резко 
уменьшалась, стиралась или была отрицательной. Отрицательная
.|ртериовенозная разница в содержании глюкозы в отдельные сроки
исследования отмечалась и тогда, когда удалялись редуцирующие ве
щества (при определении истинного сахара). Количество пировино
градной кислоты с приемом сахара нарастало. Увеличивалась также 
артериовенозная разница в ее содержании. При этом мозг поглощал 
больше пировиноградной кислоты, чем мышца.

В последних опытах при у гашении условного рефлекса изменилось
поведение собаки. Она отказывалась входить в экспериментальную
комнату, не реагировала на звук зуммера, а при применении сахар
ной нагрузки на фоне торможения плохо реагировала на подачу кор
мушки.

Второе применение сахарной нагрузки в опыте 17 от 18/1У выз
нало повышение уровня глюкозы и пировиноградной кислоты как в 
артериальной, так и в венозной крови.

Эффект купирования действия сахарной нагрузки на фоне тормо
жения в течение второго опыта, наблюдаемый у.многих подопытных 
собак, у этой отсутствовал (Г. С. Хачатрян [27, 28]). Увеличилась 
также артериовенозная разница в содержании глюкозы и пировино
градной кислоты.

Характерная картина действия сахарной нагрузки на уровень 
глюкозы и пировиноградной кислоты в крови и артериовенозной раз
ницы в их содержании была получена в последующих опытах.

Вторая подопытная собака этой серии, Мосик. вес 28,4 кг, се
рой масти, возраст 5 лет. На ней был поставлен 41 опыт. В таблице 2 
приведены результаты ряда опытов, показывающие действие пищево
го, условнопищевого раздражения и внутреннего торможения на изуч



Таблица 2

2
2

20 III

3

14

26/11

26/111

4. IV

Поглощение мозгом и мышечной тканью глюкозы и пировиноградной кислоты при пищевом, 
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Содержание глюкозы 
в крови (в мг/0)
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х
гз

6

I

8

О
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Дан сахар 
120 г 

в три приема
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Через 30
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мин.

мин.

мин.
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97
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96
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79

85 
ЮЗ
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92

Содержание пировиноградной 
кислоты в крови (в мг«/0)

10

сс

«•г

3 *

12 13 14
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69
72

60
85
79
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67
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֊27
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2.08 
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1 ,08 
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1,25
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I ,08 
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֊0.08

֊0,25 
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-0,50
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- 0,50

0 
֊0,17 
֊0.25 
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Продолжение табл. 2

9 10 II 13

18 20 IV Зуммер На тощак 
Через 30 мин.

. 60 .

. 90 .

19 22 IV Зум ։ер Натощак 
Через 30 мин. 

, 60 . 
, 90 .

20 25 1V

21 27/1V

23 30 IV

25 6 V

26 9 V Дан сахар 
120 г 
в три 
приема

Натощак 
Через 30 мин.

. 60 .
, 90 .

Натощак 
Через О мин 

. 60 .

. 90 .
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. 60 .

. 90 ,
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. 60 .

. 90 ,
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. 60 .
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70 
92 
88 
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65 
79
85 
78

62 
53
58 
53

66 
66

I 48 
42

51 
48
44 
51

63 
54
54 
47

49
47 
51
35

66
79
79
81

56
70
76
69

49
51
56
62

64
66
46
46

51
46
32
46

50
39
57
48

47
51
49
40

67
85
83
81

60
74
83
76

58
60
55
58

60
66
55
44

44
48
42
14

53
45
56
50

58
58
51
40

֊4
— 13
—9
— 10

—У
-9
—9
-9

— 13
—2
—2
4-9

—2
-О
—2

о 
— 2 
— 12 
—5

13 
-15 
+ 3 
+ 1

֊2

—2

-3
—7
-5

—5
-5
—9
-2

— 4

—3
+ 5

—6
О

+ 2

-7
О 
О

-.7

-10
—9

2
+ 3

4 4
4֊ 6

О
4*6

0,83 
2,00 
1.67 
1.17

1,17 
1,50
1,25 
0,91

0,67 
0,50 
0,67 
0,59

1.17 
0,42 
0.42 
0,33

0,91 
0,67 
0,67
0,50

0,50 
0,67 
0,57 
0,25

0,57 
2,42 
2,42 
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1,25 
1,50 
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0,73
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0,33 
0,50 
0,24 
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0,91 
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0,16 
0,25

0,91 
0.42
0.08 
0.25
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0,50 
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I .50 
1.67
1 ,58
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I .33 
1 .50 
1.03

1.0>
1.00 
0,73 
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0.59 
0,42 
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1,08 
0,58 
0,33 
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0.67 
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0,58

0,75 
0.50 
0.42
0,50

0,75 
1.75
2.42 
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-0,15 
- 0.75 
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О
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часмые ними показатели. Животное долгое время приучалось к уело- 
нинм экспериментальной обстановки. I

В контрольных опытах уровень глюкозы и пировиноградной кис- 
.ЮИ.1 в крови особым изменениям нс подвергался. Артериовенозная 
разница артерия - задняя лицевая вена в содержании глюкозы коле
балась в пределах 3- (», пировиноградной кислоты0,09—0,25 мг°/0, а в 
крови, взятой из артерии и большой подкожной вены, соответственно 
2-5. 0,05 - 0.16 мг°/п.

После контрольных опытов мы приступили к выработке услов
ною рефлекса. Сахарная нагрузка, 120 г.» вызывала выраженное 
повышенно уровня глюкозы и пировиноградной кислоты как в арте
риальной! так и в венозной крови. Увеличивалась артериовенозная 
разница в их содержании.

Характерно отметить, что у эюй собаки при пищевом возбуж
дении во многих опытах отмечалась более выраженная артериовеноз
ная разница в количестве глюкозы, доходящей до 18 27 мг°/0, осо
бенно в крови, взятой из артерии и задней лицевой вены (опыты 3. 
II и др. от 26/11, 26/111).

В опыте 18 от 20/1V условный раздражитель привел к повыше
нию уровня глюкозы в пировиноградной кислоты как в артериаль
ной. так и в венозной крови. Артериовенозная разница артерия —зад 
няя лицевая вено в содержании глюкозы колебалась в пределах 
4 13, артерия большая подкожная вена - 3 7 мг°/0, по пировино
градной кислоте соответственно 0,15 0,75,0,09 0,67 мг°/в.

Условнорефлекторное повышение уровня глюкозы в крови на
блюдалось и в опыте 19 от 22/1У. Количество глюкозы повысилось па 
20 23 мг°/0. Артериовенозная разница артерия задняя лицевая вена 
составляли 9 мг°/0. Со стороны количества пировиноградной кислоты 
в артериальной и венозной крови отмечалось неодинаковая картина. 
В артериальной крови вровень ее повысился, в венозной понизился.

При последующих применениях зуммера в опыте 20 от 25/1У от
мечалось незначительное понижение содержания глюкозы, которое в 
точение всего опыта находилось на низком уровне. В этом опыте бро
сались в глаза весьма низкие исходные уровни пировиноградной кис
лоты в крови. При угошении отмечалось дальнейшее снижение секо 
личестна, особенно н крови, взятой из задней лицевой вены—0.17 мг°/0. 
Хртерионенозная разница в содержании глюкозы уменьшалась, а в от
дельные сроки исследования становилась отрицательной. Аналогичное 
явление имело место и в отношении пировиноградной кислоты, особен
но в крови, взятой из артерии и большой подкожной вены.

Дальнейшее у гашение условною рефлекса в последующих опы
тах вызвало резкое понижение՝ уровня как глюкозы так и пировино
градной кислоты в кропи (опыты 21. 23 от 27, 30 IV). Количество глю
козы в указанных опытах в отдельные сроки исследования снижалось 
в артериальной крови до 42 мт°/0,н крови из задней лицевой вены до 
32, из большой подкожной до 42мг°/0. Во всех опытах артериовенозная
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разница в содержании глюкозы уменьшалась, а в ряде случаен сю՛ 
повилась отрицак’лыюн. Уменьшалась юкже артериовенозная розни 
цо в содержании пировиноградной кислоты. Характерно отметить, что 
при пну । рением торможении в ряде опытов (23. 26 и другие) отме
чался весьма низкий исходный уровень и содержании глюкозы и пи
ровиноградной кислоты.

В последних опытах, при у։ 01110111111 условною рефлекса живот
ное с трудом входило в экспериментальную комнату, не реагирова
ло на звук зуммера, а иногда впадало в дремотное состояние на 
станке.

В опыте 26 от 9 V при сахарной нагрузке (1201) на фоне 
торможения наблюдалось не повышение, а, наоборот, понижение уров
ня глюкозы и крови. На 90 минуте он снизился в артериальной до 
35 мг°/0, в крови задней лицевой вены и большой подкожной пены до 
10 мг°/0. Артериовенозная розница в количестве глюкозы значительно 
уменьшилась и стала отрицательной па 30 и 9') минутах (4—6 мг։’/п). 
Количество пировиноградной кислоты нарастало. Увеличивалась также 
артериовенозная разница в ее содержании, особенно в крови, взяюй 
из артерии и задней лицевой иены. Таким образом, отмечалось купи 
рование (аиулпрование) действия сахарной нагрузки на количество 
глюкозы в крови и отсутствие таковой на уровень нпровино!радной 
кислоты.

Второе применение сахарной нагрузки также не привело к осо
бым изменениям в содержании глюкозы в крови. Но в отличие от 
предыдущего опыта отмечалась положительная артериовенозная раз
ница в ее содержании. Со стороны пировиноградной кислоты отмеча
лась аналогичной картина.

Полученные данные покалывают, что на фоне внутренного тормо
жения, несмотря на поступление в организм большого количества са 
хари, мои и мышца по-прежнему продолжают мало поглощать глю
козу или же выделяют ее в кровь. Доказательством этому является 
уменьшение артерпоненознои разницы в количестве глюкозы. (՝ дру
гой стороны, нарастание количества пировиноградной кислоты и уве
личение артериовенозной разницы говорит за то. что и при тормоз
ном процессе в тканях происходит интенсивный распад углеводов, 
который приводи! к выбрасыванию большого количества нпровино 
।радиол кислоты в кровяное русло, которая поглощается мозговой 
тканью.

Нормальная картина действия пищевого возбуждения на коли
чественные сдвиги глюкозы и пировиноградной кислоты была получе
на в последующих отитах.

Полученные данные позволяю! заключить:
I. При пищевом (сахарная нагрузка) и условноппщсвом возбуж

дении повышается содержание глюкозы и пировиноградной кислоты 
и крови, увеличивается артериовенозная разница и их содержании, т. е 
как мозг. 1ак и мышечная ткань интенсивно поглощают глюкозу и
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пировиноградную кислоту, причем указанные вещества мозг погло
щает значительно больше, чем мышечная ткань.

2. При угашении условного рефлекса в зависимости от развития 
коркового торможения артериовенозная разница в содержании глюко
зы уменьшается, отсутствует, а иногда становится отрицательной. Мозг 
и мышечная ткань меньше поглощают глюкозы, а в ряде случаев име
ет место отдача ее в венозную кровь. Результаты артериовенозной 
разницы в содержании пировиноградной кислоты показывают, что при 
наличии тормозного процесса мозг и мышечная ткань меньше задер
живают пли вовсе не поглощают пировиноградную кислоту, а в ряде 
случаев, особенно мышечная ткань, выделяет ее в венозную кровь.

3. При действии сахарной нагрузки на фоне тормозного процес
са, наряду с купированием действия сахарной нагрузки на количест
во глюкозы в крови уменьшается и артериовенозная разница в ее со
держании. Мозг и мышца под влиянием тормозного процесса, по-преж
нему, продолжают мало поглощать глюкозу, а иногда и выделять ее . 
в венозную кровь. Со стороны пировиноградной кислоты отмечается 
обычный эффект действия сахарной нагрузки.

4. В процессе растормаживания сахарная нагрузка через 2 — 3 
применения приводит к характерной картине своего действия.

Кафедра биохимии Ереванское 
медицинского института Поступило 10 IX 1956 г.
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М. А. ТЕР-КАРАПЕТЯН, Б. А. АКОПЯН и О. С.,ЭГИНЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДНЫХ ФРАКЦИЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ТКАНЕЙ МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

НА БУМАГЕ

Разделение и идентификация моносахаридов и их производных 
входящих в состав углеводных фракций растительных тканей, сталки
ваются с рядом методических затруднений, потому что они сходны 
химическими свойствами (редуцирующие способности, цветные реак
ции и пр.). Кроме того, наличие в сложных растворах сравнительно 
больших концентраций основных углеводов не позволяет во многих 
случаях охарактеризовать вторичные компоненты известными анали
тическими методами исследования (поляриметрия, получение озазонов 
и т. п.).

Метод хроматографии распределения сахаров на бумаге, поз
воляя разделить друг от друга даже незначительные количества мо
носахаридов, открывает большие перспективы для исследовании в этой 
области [5].

В настоящей работе описаны доступные способы распределения 
моносахаридов и их производных, содержащихся в экстрактах и гид
ролизатах основных углеводных фракций растительных материалов, а 
именно: углеводы, растворимые в холодной и горячей воде, гемицел
люлоза и целлюлоза.

Методика исследования

Углеводные т

1 ракции разделены путем применения ранее описан
ной четырехступенчатой схемы анализа растительных материалов в 
одном навеске [2].

Углеводы, растворимые в холодной воде, получались двухкрат
ной экстракцией воздушно-сухого материала гидромодулями, кажда я 
по 15 в течение двух часов. Полученные экстракты объединялись дл я 
дальнейшей обработки.

Углеводы, растворимые в горячей воде, получились при обработ
ке остатка предыдущей фракции гидромодулем 15 в кипящей водя
ной бане с обратным холодильником в течение пяти часов.

Экстракт, содержащий крахмалоподобные полисахариды, пекти
новые вещества и пр., отделялся путем фильтрования, а материал 
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тщательно промывался горячей водой. Промывные воды объединялись 
для дальнейшей обработки.

У гл вводные ракции. растворимые в холодной и горячей воде,
были исследованы как до, так и после инверсии в среде 0,5И Н28О։
н течение одного часа. >

Остаток предыдущих двух операций последовательно обрабаты
вался 2°/0 Н2ЗО4 и затем концентрированной (8О°/о) Н2ЗО4 для гидро
лиза соответственно гемицеллюлозной и целлюлозной * фракции. В 
обоих случаях гидролиз продолжался до получения постоянной кон
центрации редуцирующих веществ (р. В.).

Полученные экстракты и гидролизаты тщательно очищались 
от белковых, солевых и др. примесей до применения в хроматогра
фическом анализе.

Очищение водных экстрактов до инверсии проводилось, путем 
добавления на каждые 100 мл экстракта 9 мл 10° 0 раствора 2пЗО4 и 
I мл 2Ы ЫаОН [1]. . - Я

Очищение водных экстрактов после ннве| сии и гидролизата ге
мицеллюлозной 
нейт рализации

ракции осуществлялось разными способами: путем 
(и одновременно осветления) кристаллическим ВаСОл

или насыщенным раствором Ва(ОН)2, или же последовательным воз
действием бариевых соединений и смеси растворов 2пЗО4 + №ОН [1].

Очищение гидролизатов целлюлозы, содержащих малое количест
во коллоидных и неорганических примесей, не представляет особых 
трудностей. Оно обеспечивается или одним из вышеуказанных спосо
бов, или же просто нейтрализацией серной кислоты раствором №ОН, 
затем выпариванием при 45 под вакуумом и отстаиванием гидролизата 
в холодильнике, где №2ЗО4 выкристаллизовывается.

В некоторых случаях проводилось дополнительное осветление 
путем взбалтывания с каолином ֊5— Ю°/о (вес/объем) в течение 2—2,5 
часа.

Хроматографический анализ проводился следующим образом: на
ленинградской бумаге № 2 наносятся пятна как исследуемого раствора, 
так и растворов свидетелей в количестве 0.004—0,006 мл на рассто
янии 2,5—3 см друг от друга.

В качестве растворителя для распределения взята смесь: бута
нол — уксусная кислота — вода в соотношении 4:1:5 [4].

После того как фронт растворителя достигал желаемого расстоя
ния—35—50см, что для данной бумаги происходит в течение 12—16 час., 
хроматограмма высушивалась при комнатной температуре (или при 60°у 
и проявлялась раствором анилии-фталата при 105—110 [5].

Ио размерам и интенсивности пятен было определено прнбли-
штельное содержание отдельных моносахаридов, входящих в состав 
каждой фракции.
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Результаты исследования

Распределение моносахаридов холодно- и горячеводных экстрак
тов. Объектом исследования служили стержни початков кукурузы, 
собранные в стадии полной спелости зерна*.

* Стержни сорта Краснодарская 1/49 были 
кормодобывания Института жнвотновоцства.

При экстракции холодной водой были извлечены сухие вещества 
10,5% от абсолютно сухого материала, из коих получены после ин
версии 2,3°/О Р- В- с концентрацией 0,057% в растворе.

Раствор этот концентрировался до 4,8% р./З. для хроматогра
фирования.

При экстракции горячен водой были извлечены сухие вещества 
3,1°/0 от абсолютно сухого материала, из которых после инверсии по
лучены 1,35% редуцирующих веществ с концентрацией 0,0497% в 
растворе. Последний концентрировался до 3,7% для хроматографиро
вания.

Полученные данные, приведенные в таблице 1 и на рисунках 1а, 
а', б, б', привели к следующему:

а) в холодно-водном экстракте обнаружены 4 моносахарида, из 
которых точно идентифицированы глюкоза (2) и ксилоза (4). Пятно
(3), вероятно, является фруктозой, а пятно (1),хотя и имеет R/ близ
кий с инозита или уроновых соединений, невозможно было иден
тифицировать, ввиду отсутствия соответствующих свидетелей.

После инверсии холодно-водного экстракта в нем повышается
количество редуцирующих веществ за счет глюкозы, а также ксило
зы. Это говорит о существовании в этой фракции коротких цепей 
(ди- или олигосахаридов), состоящих из гексоз и пентоз.

б) в горячеводном экстракте обнаружены 2 моносахарида, кото
рые идентифицированы как глюкоза (I) и ксилоза (2). Однако до ин. 
версии в этой фракции существует только следы свободной ксилозы, 
а основная масса моносахаридов, состоящая, главным образом, из кси
лозы, освобождается только после инверсии.

Распределение моносахаридов гемицеллюлозной фракции. Объ
ектом исследования служили стержни початков кукурузы после экс
тракций холодной н горячей водой.

Результаты хроматографического анализа приведены в таблице 
2 и на рис. 2.

Полученные результаты показывают, что в гемицеллюлозной
фракции стержней початков кукурузы обнаружены пять отдельных 
компонентов, срёди которых хорошо идентифицированы глюкоза, ара
биноза, ксилоза и рамноза. Пятно (I) не 
сутствия свидетеля.

идентифицировано из-за от

предоставлены отделом полевого
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Распределение моносахаридов целлюлозной фракции. Объектами
исследования служили стебли кукурузы с листьями и сложные листья
GoelxHia alopecuroides (сем. Zeguminosae).

Результаты хроматографирований приведены в таблице 3 и на
рису икр х 3 и 4а. б, в.

Таблица
Продолжительность распределения 17 часа

Фракции углеводов

Экстракт холодной 
водой

а) до инверсии

6) после инверсии

Экстракт горячей 
водой

а) до инверсии 

б) после инверсии

I

о №

3

4

1

2

3

4

1

1

9

Цвет пятна

желтовато-к >рнч- 
невый

коричневый

желтый

красновато-фио
летовый

коричневый

коричневый

исчезло

красновато-фио
летовый

| Красновато-фио-
< ЛОТОВЫЙ
I желтоватокорич

невый
Красновато-фно- 
летовый

Rf Идентификация

0,100

0.175

0.224

0, 270

О ,(00

0,175

3

80

5—7

10

3

70

0,270 25

0,270 следы

0,175 20

2,270 80

У роновое 
соединение

Глюкоза

Фруктоза

Ксилоза

Уроновое 
соединение

Глюкоза

Ксилоза

Ксилоза

Глюкоза

Ксилоза

Таблица 2
Продолжительность распределения 17 час.

№№ 
пятен Цвет пятна Rf °/о от Идентифика- 

общей имя

коричневый 

коричневый 

красновато-фиолетовый

Красновато-фиолетовы и 

коричневый

0,075

0,170

0,220

0,274

0,390

5

15

10

60

10

Не идентнф.

Гл юкоза

Арабиноза

Ксилоза

Рамноза

Полученные данные в таблице 3 показывают следующее:
а) в гидролизате целлюлозной фракции стеблей кукурузы, очи-- 

щепном от солевых примесей осаждением, путем концентрирования * и
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охлажднения, обнаружены 4 компонента, из которых идентифицирова
ны два — глюкоза и ксилоза, остальные два еще не охарактеризованы.

б) в гидролизате целлюлозной фракции СюеЬеПа а1ореснгок!е^И

(рис. 4) получена разная картина в зависимости от степени очищения.
Таблица 3

Объект № 
пятен Цвет нитей R!

/и 
общих 

р.Ь.
Идентификация

Стебли кукурузы 1

2

3

4

свет л о-кори чнтвы й

коричневый

коричневый

красновато-фиолетовый

Листья 1

2

3

4

5

6

7

коричневый 

оранжевый 

коричневый

Желтова то-кормчиев. 

Краснова то- жел т ы й 

коричневый 

желтовато-корич.

0.050

0.083

0,0170

0,265

0,0262

0,087

0,174

0,220

0,265

0,373

0,450

о

3

80

15

6

2

70

2

10

10

1

Не ндент. ] 

11с идент.

Глюкоза

Ксилоза

Не идент.

Нс идент.

Глюкоза 

Фру к. ман. 

Ксилоза 

Рамноза

Нс идент.

В позиции (а) представлена хроматограмма хорошо очищенного 
гидролизата: обнаружение 7 компонентов (пятна 1 — 7), из которых 
идентифицированы глюкоза, ксилоза, рамноза и манноза: пятна 1 и 2, 
а также седьмой компонент (пятно 7) еще не идентифицированы.

В гидролизатах, недостаточно очищенных от солевых примесеи, 
пятна некоторых моносахаридов не проявились (исчезли) или раз
ложились (поз. б), в некоторых же случаях получили удлиненную 
форму.

Вышеприведенные исследования приводят нас к следующим вы
водам:

1. Описаны простые способы получения и очищения экстрактов 
и гидролизатов из растительного материала, которые вполне пригод
ны для распределительной хроматографии углеводов на бумаге.

В описанных способах не применены ионообменники или же дру
гие (электролитические и т. д.) методы очищения.

Средн углеводных фракций растительного материала наиболее 
нуждаются в очищении водные экстракты и гидролизат гемицеллю
лозы, в которые переходит значительная часть минеральных соедине
ний и белков растительного материала.

Последние отрицательно влияют как на движение, так и на про
явление пятен.
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Одной из особенностей применяемой нами техники являлось при֊ 
менение больших доз концентрированного гидролизата, благодаря 
чему создалась возможность обнаружить даже те компоненты различ
ных фракций, которые имеются в очень незначительном количестве.

2. Во фракциях стержней початков, экстрагируемых холодной 
водой, обнаружены ди-или олигосахариды, состоящие из глюкозы и 
ксилозы.

Во фракциях стержней початков, экстрагируемых горячей водой, 
обнаружен полисахарид, состоящий из пентозы (ксилоза) и гексозы 
(глюкоза). ։ I

В противоположность гексоз, наличие пентоз в водных экстрак
тах (а также в 807П спиртовых экстрактах) растительного материала 
до сих пор мало известно [3]. Возможности же идентификации малых
количеств пентоз в этих фракциях методом хроматографии на бу ма-
։е открывают новые перспективы для биохимических исследований.

3. В гемицеллюлозной ракции стержней и початков кукурузы
обнаружено, кроме арабинозы и ксилозы, и третья пентоза — рамно
за. а также значительное количество глюкозы.

4. В целлюлозной фракции различных растений обнаружено нес
колько моносахаридов, среди которых глюкоза и ксилоза являются
постоянными компонентами, а другие, в частности рамноза, характер
ны не для всех видов.

Приведенный нами пример целлюлозной фракции из 6 и даже 7 
компонентов у СоеЬеПа а1ореспго1'с1е8 является редкостью по данным как 
лит ературы, так и нашей лаборатории [6], поскольку у большинства 
растений в делюлозной фракции показано лишь наличие не более 4-х 
моносахаридов.
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. А. ПАНОСЯН

ПРИРОДА „СПОНТАННОЙ АКТИВНОСТИ- МЫШЦЫ. 
ОТРАВЛЕННОЙ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, 

И ТРОФИЧЕСКАЯ РОЛЬ СИСТЕМЫ
АЦЕТИЛХОЛИН-ХОЛИНЭСТЕРАЗА*

Сравнительно давно было известно, что при введении в организм
животного эзерина наблюдается характерное подергивание мышц, так 
называемая „фибрилляция- [15, 18]. Опытами Лэнгли и,Като [14] было 
показано, что данная активность формируется в периферической части 
нервной системы: при перерезке нерва эти сокращения не прекраща- 
лись, но после дегенерации последнего они исчезали. Отсюда эти ав- 
юры пришли к выводу, что эзерин повышает деятельность нерва, но 
не действует на мышцу. С другой стороны, Икклс(Ю) показал, что ма
лые дозы кураре, которые еще не приводят к нервно-мышечному 
блоку, устраняют эти ритмические сокращения, он заключает, что 
эти импульсы формируются в нервно-мышечном синапсе, а не в нерве. 
Целый ряд других экспериментов и соображений подтвердили эту 
точку зрения Икклса.

Так как в дальнейшем стало известно, что эзерин является ве
ществом, тормозящим активность холинэстеразы, т. е. фермента, раз
рушающего ацетилхолин (медиатор нервного возбуждения), появляет
ся особый интерес к этому явлению.

Подробно „спонтанная активность- прозеринизированнои мышцы 
была исследована П. Я.Дябловой [1]. Она показала, что если прямую 
мышцу живота лягушки поместить в раствор проверила, то в зависи
мое։ и от концентрации прозерина, мышца проявляет различный э 
фекг. Прозерин в концентрации 1 : 500000—1 : 100 000 вызывает „спон- 
।энные*  сокращения изолированной мышцы (первый тип прозерпновой 
реакции). Эти сокращения возникают после длительного (10- 15') ла
тентного периода и выражается либо в кратковременных сокращениях 
(вариант „А“), либо в сокращениях с замедленным расслаблением 
(вариант. В“). Часто получались одновременно как сокращения вариан
та „А“, так и сокращения варианта „В-, эти сокращения были наз
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ваны сокращениями варианта „С". П. Я. Дяблова предполагает, что 
сокращения варианта „А" происходят за счет нетонических волокон, 
тогда как сокращения варианта „В* —за счет тонических волокон. В 
подтверждение этому она приводит также факт отсутствия подобной 
прозернновой реакции на портняжной мышце лягушки (проведено все
го 3 опыта). Более высокие концентрации прозерина (1:50000— 
1 : 20000) подавляют эту реакцию, которая рассматривается как вто
рой тип прозернновой реакции мышцы. Еще белее высокие концент
рации прозерина (1 : 10 000—1 : 1000) приводят к появлению медленно 
нарастающей контрактуры — третий тип прозернновой реакции. Было 
также показано, что курарин и соли магния угнетают данную прозери- 
новую реакцию.

С точки зрения медиаторной теории и для подтверждения или 
опровержения ее. анализ „спонтанной активности*  в растворе прозе
рина, по нашему мнению, имеет большое значение.

Что представляет собой „спонтанная активность" прозеринизи- 
рованной мышцы, какова ее природа, почему „спонтанные" сокраще
ния имеют место только при применении определенных концентраций 
прозерина?

Как известно, медиаторная теория предполагает, что выделяемый 
при возбуждении ацетилхолин вступает в определенное взаимодейст
вие с соответствующими хеморецептнвными зонами мышечного волок
на. следствием чего является передача возбуждения с нерва на мыш
цу и сокращение последней.

Известно также, что прозерин является антихолинэстеразным 
веществом и может служить индикатором холинэргии того или иного 
образования, так как обработка последнего прозерином приводит к 
сенсибилизации, к ацетилхолину, поэтому анализ „спонтанной актив
ности" прозеринизированной мышцы может дать много нового для 
объективного понимания *роли  системы ацетилхолин-холинэстераза в 
мионевральном синапсе скелетной мышцы.

Для подтверждения предположения ацетилхолиновой природы 
„спонтанной активности" необходимо было получить ряд дополнитель
ных фактов. Так как медиаторная роль ацетилхолина н равной мере 
должна распространяться и на нетонические мышцы (портняжная 
мышца), то аналогичная „спонтанная активность" должна иметь место 
и на последних. С другой стороны, так как прозерин действует бла
годаря своему антихолинэстеразному свойству (на это указывает так
же наличие „спонтанной активности" и при действии эзерина), то об
работка мышцы другими антихолинэстеразными веществами, имеющи
ми отличное от прозерина химическое строение, также должна приве
сти к „спонтанной активности".

Нами были повторены опыты П. Я. Дябловой как на прямой 
мышце живота, так и на портняжной мышце лягушки. В качестве ан- 
тихолинэстеразных веществ были применены прозерин и фосфакол.
Мышцы помещались в камеру. Производилась кимографическая ре-
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гистрация. Рычажок применялся легкий, во-первых, чтобы было воз
можно регистрировать очень слабые сокращения, во-вторых, чтобы 
исключить влияние растяжения на мышцу. Прозерин и фосфакол го
товились на растворе Рингера в концентрациях от 1 : 10е до 1 ։ 10я. 
Производилась параллельная регистрация двух мышц (одноименных и 
разноименных) одной и той же лягушки. Производился учет как фор
мы и характера одиночного сокращения, 
сокращений. Были получены следующие

При помещении мышцы в раствор

так и частоты „спонтанных*
результаты.
прозерпна и фосфакола на

блюдается „спонтанная активность", которая зависит от концентрации 
применяемого вещества.

„Спонтанная активность- проявляется уже на 5—10—15’ при при
менении прозерпна как на портняжной, так и на прямой мышце, тог
да как для фосфакола необходим латентный период не менее 60 90', 
а в некоторых случаях и более. Такое различие в латентном перио
де зависит от более медленного воздействия фосфакола по сравнению 
с прозерином. Величина латентного периода зависит от концентрации 
применяемого вещества: чем выше концентрация, тем меньше латент
ный период.

Наиболее эффективными концентрациями для прозерпна являют
ся от 1 :500 000 до 1 : 10 ОСО для обеих мышц, выше которых пря
мая мышца теряет „спонтанную активность", а портняжная иногда от
вечает и при 1 : 50 000, но в гораздо меньшей степени.

Эффективными концентрациями для фосфакола являются 1 : 1000000
-1:200000. Увеличение концентрации прозерина и фосфакола при

водит к угнетению „спонтанной активности*,  тогда как сократитель
ная способность (прямое раздражение мышцы) сохраняется даже че
рез 24 часа.

В интенсивности „спонтанной активности" для портняжной и пря
мой мышц не наблюдается какой-либо закономерности: иногда пря
мая мышца отвечает лучше, чем портняжная, а иногда, наоборот.

Для прямой мышцы характерна бурная и быстрая реакция в пер
вом часу после действия прозерина, тогда как для портняжной мыш
цы реакция распределяется равномерно, в течение первых 3-х часов.
после чего несколько уменьшается и сохраняется далее в восьмом 
часу.

Для портняжной мышцы имеется 3 вида сокращений: а) неболь
шие вздрагивания, б) довольно большие сокращения без контрактуры 
и в) большие сокращения с контрактурой. Вначале преобладает пер
вый вид сокращения, тогда как третий начинается позднее. Второй 
вид сокращений очень редок и в большинстве случаев мало отли
чается от первого вида, так как имеются переходные формы от пер
вого вида через второй вид к третьему. Чем больше экспозиция в 
чрозерине, тем больше число сокращений с контрактурой.

На прямой мышце также имеет место 3 вида сокращений: а) не
большие вздрагивания, б) довольно большие сокращения с контрак
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турой (во много раз продолжительной, чем у портняжной мышцы) и 
в) медленные тонические сокращения. Как и в случае с портняжной 
мышцей, вначале появляются сокращения первого типа, затем сок
ращения второго и третьего.

Нам не удалось обнаружить третий тип сокращений по П. Я. Дяб- 
ловой на портняжной мышце, тогда как на прямой мышце живота 
этот тип сокращений имеет место (концентрация прозерина 1 : 1000). 
При применении раствора фосфакола третий тип сокращений не уда
лось обнаружить и на прямой мышце живота лягушки.

Атропин в концентрации 1 :25000 резко подавляет „спонтанную 
активность" портняжной мышцы при применении оптимальных концен
траций прозерина (1 : 200000). Атропин в концентрации I : 1000 вовсе 
приводит к устранению „спонтанной активности". Тубокурарин в кон
центрации 1 :50000 сразу же прекращает „спонтанные" сокращения.

„Спонтанная активность- в растворе прозерина и фосфакола не 
является очень интенсивной: портняжная мышца в течение трех часов 
сократилась всего 176 раз, а прямая мышца 21 раз (опыт Ф-28, раст
вор прозерина 1 : 200000). Однако мы в четырех случаях (2 в раст
воре прозерина и 2 в растворе фосфакола) наблюдали чрезвычайно 
интенсивную „спонтанную активность", напоминающую ритмическую 
активность при гуанидиновом отравлении. В одном случае (в раство
ре прозерина) величина всех сокращений была одинаковая, причем эти 
сокращения были второго вида (без контрактур). В растворе же фос
факола, вследствие того, что мы имели сокращения III вида (с конт
рактурой) и к тому же неодинаковой величины, „спонтанная активность" 
проявлялась в виде своеобразного дрожжания и неправильного тета
нуса. Период бурной реакции сменялся в этих случаях периодом „за
тишья" и снова наступала сильная „спонтанная активность*.  Подобного 
рода ритмическая активность наблюдалась только на портняжной мышце.

Гаким образом из*всего  сказанного можно придти к следующим
выводам.

1. Так называемая,„прозериновая реакция" наблюдается не толь
ко на тонических мышцах, как это утверждает П. Я. Дяблова, но и 
на нетонических мышцах (портняжная мышца лягушки). Кроме того, 
как на тех, так и на других мышцах имеют место и быстрые со
кращения без последующей контрактуры (вариант „А") и быстрые со
кращения с замедленным расслаблением в виде непродолжительной 
контрактуры (вариант „В"). В некоторых случаях наблюдается первый 
вид сокращения (вариант „А") во время контрактуры сокращения 
третьего вида (вариант „С"). Следовательно, говорить о том, что в 
оформлении этих сокращении участвуют два типа волокон, т. е. тони
ческие и нетонические, неверно, и наоборот, одни и те же мышечные 
волокна проявляют в условиях отравления мышцы антихолинэстеразны- 
ми веществами и ту, и другую реакцию (если является действительным то, 
что портняжная мышца представляет собой чисто нетоническую мышцу)..
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2. Эта реакция может быть названа „прозериновой" только ус
ловно, так как аналогичным эффектом обладают и другие антихолин- 
эстеразные вещества (фосфакол и эзерин). В данном случае больше 
подходит термин „антнхолинэстеразная реакция", причем не обяза
тельно, что только антнхолинэстеразное действие данного вещества 
(т. е. торможение холинэстеразы) является причиной появления .спон
танной активности" (первый тип реакции) и ее подавления (второй 
пп реакции).

3. В другой работе нами показано, что при обработке портняж
ной мышцы лягушки 
на, чувствительность 
ляется чрезвычайно

различными концентрациями раствора прозери 
к ацетилхолину изменяется неодинаково. Яв-

интересным тот акт что „спонтанная актив
ность" имеет место в том случае, когда применяются концентрации 
прозерина (1:500000—1:100000), при которых чувствительность к 
ацетилхолину максимальна. Увеличение или уменьшение концентра
ции прозерина приводит к уменьшению чувствительности к ацетил
холину, а также к уменьшению и исчезновению „спонтанной актив
ности". Отсюда мы можем придти к заключению, что .спонтанная ак 
тивность*  зависит от чувствительности мышцы к ацетилхолину. Мак
симальная „спонтанная активность" проявляется при применении та
ких концентраций прозерина, при которых чувствительность к аце- 
тлхолину максимальна. Понижение чувствительности к ацетилхолину, 
каким бы образом оно не производилось, действием ли атропина и 
।убокурарина, или действием более высоких концентраций прозери
на (второй тип прозериновой реакции), приводит к снижению „спон
танной активности" и прекращению ее.

Таким образом, как будто стало возможным ответить на постав
ленный вопрос: имеет ли .спонтанная активность" ацетилхолиновую 
природу? Наличие „спонтанной активности" на портняжной мышце, на
личие „спонтанных"сокращений при действии не только раствора про
зерина, но и раствора фосфакола и эзерина, и наконец, зависимость 
„спонтанной активности" от чувствительности мышцы к ацетилхолину 
и отсутствие „спонтанной активности" при действии тубокурарина и 
атропина—все эти факты позволяют утвердительно ответить на постав
ленный вопрос: действительно, жспонтанная активность" имеет аце
тилхолиновую природу.

Однако мы пока не можем ответить на другой вопрос: почему 
же происходят эти сокращения, что вызывает „спонтанную активность*  
мышцы? Повышение чувствительности к ацетилхолину само по себе 
не может быть причиной „спонтанной активности", а только лишь 
условием, при котором может иметь место „спонтанная активность".

Еще в 1937 г. А. В. Кибяков [2] показал, что даже в покое в 
нервных окончаниях выделяется ацетилхолин, но в меньших коли
чествах. В 1945 г. Фельдберг [12] предположил, что окончаниями хо- 
линэргических нервов даже при покос могут непрерывно освобож
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даться малые количества ацетилхолина и непрерывно восстанавли
ваться синтезом.

Фаи и Кац в 1952 г. на мышцах лягушки [11] и Бойд п Мартин в 
1955 г. на мышцах млекопитающих [8] показали, что в недеятельном со

стоянии в концевой пластинке наблюдаются ритмически возникающиеся 
потенциалы малых । азмеров, приблизительно в 100 раз меньше нормаль
ного потенциала концевой пластинки. Величина их колеблется около
0,5 и вольт, потенциалы возникают непрерывно, в среднем частота 
их при 37 С у млекопитающих — 1 в секунду, максимальная—6 в секун
ду, у лягушки при 20 С—от 1/10 до 1(0 в секунду. Разные волокна 
одной и той же мышцы имеют разную частоту. Миниатюрные потен
циалы снимаются кураре и большими , озами прозерина. При приме
нении малых доз прозерина наблюдается: а) увеличение амплитуды ми
ниатюрных потенциалов, которые иногда могут достигнуть пороговых 
величин, б) увеличение продолжительности и в) увеличение частоты. 
Учитывая данную специфическую реакцию на кураре и прозерин, 
Фатт и Кац предположили, что миниатюрные потенциалы конечной 
пластинки являются толчками импульсов от воздействия ацетилхолина 
на недеятельные рецепторы концевой пластинки. По словам Фатта и 
Каца „наши миниатюрные потенциалы обусловлены и внезапными разря
дами от локализаванного нервного окончания больших пакетов ацетил
холина (хотя каждая из них является лишь малой частью обычного 
количества, освобождаемого нервными импульсами)" |11].

Фатт и Кац предположили, что давно известная „спонтанная ак
тивность или ибрилляция", наблюдаемая при действии эзерина,
может быть объяснена тем, что миниатюрные потенциалы при дейст
вии тех же ант ихолинэстеразных веществ подвергаются изменению: 
они увеличиваются, иногда доходят до 3 м'вольт и выше, становятся 
более продолжительнее (продолжительность увеличивается до 10 
I аз), увеличивается час^та (в несколько раз). Само собой разумеется, 
что эти три фактора при достаточной интенсивности могут способст
вовать такому увеличению отдельных миниатюрных потенциалов, при 
котором достигается пороговая величина. Это предположениеФатта и 
Каца подтверждается при сравнении реакции миниатюрных потенциа
лов конечной пластинки к таким индикаторам холинэргии, как прозе
рин и тубокурарин с реакцией „спонтанной активности14 к тем же 
веществам: / ;

1. Как „спонтанная активность,  так и увеличение (высоты, час
тоты и продолжительности) миниатюрных потенциалов имеет место 
при действии антихолинэстеразных веществ.

*

2. Как „спонтанная активность", ак и миниатюрные потенциалы 
исчезают при действии курареподобных веществ.

3. Как „спонтанная активность,  так и миниатюрные потенциалы 
уменьшаются и исчезают при действии более высоких доз прозе
рина (ан тв холинэстеразного вещества).

*
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Сходство зависимости „спонтанной активности*  и миниатюрных 
потенциалов от концентрации прозерина, а также наличие „спонтан
ной активности" при применении концентрации прозерина, при кото
рой чувствительность к ацетилхолину максимальна для данной 
мышцы, говорят о том. что увеличение (частоты, высоты и продол
жительное։ и) миниатюрных потенциалов, а также и „спонтанная ак
тивность*  зависят от чувствительности мышцы к ацетилхолину. Об 
этом говорит тот факт, что увеличение концентрации прозерина, ко
торое приводит к уменьшению чувствительности к ацетилхолину, при
водит как к исчезновению миниатюрных потенциалов, так и к пре
кращению „спонтанной активности".

Все это даст основание утверждать, что при действии антихо-
линэстеразных веществ, вследствие увеличения чувствительности к 
ацетилхолину, выделяемые в нервных окончаниях допороговые порции 
ацетилхолина способны вызвать сокращение мышцы.

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы должны принять.
чю в норме нервными окончаниями выделяются подпороговые кванты
ацетилхолина. Этот факт является 
ко потому, что он позволяет нам 
низма нервно-мышечной передачи 
но, что очень важно, становится

чрезвычайно интересным не толь- 
ближе подойти к пониманию меха-
и синаптической передачи вообще,
яснее природа трофического влия

ния нервной системы на эффекторные органы.
Если в нервных окончаниях непрерывно выделяется ацетилхолин,

то естественно предположить, что в свою очередь мышца приспосаб
ливается к тому, чтобы каким-то образом реагировать на этот аце
тилхолин, пользоваться им, и в копце-концов оформляются такие от
ношения, при которых в нормальной мышце нормальный обмен идет 
югда, когда этот ацетилхолин, являющийся уже определенным зве
ном в энзимохимических процессах синаптического образования (см. 
у X. С. Коштоянца [3]). выделяется постоянно. Поэтому при пере
резке нерва должно иметь место резкое изменение обмена в мышце.

В физиологической и медицинской литературе имеется большой 
материал, показывающий исключительное значение целостности дви
гательных волокон для нормального биохимического обмена иннерви
руемой мышцы.

Многочисленные опыты показали, что дистрофические изменения,
наблюдаемые при перерезке двигательных волокон, являются не толь
ко результатом и не столько результатом бездеятельности мышцы, 
сколько результатом нарушения целостности двигательных волокон, 
что является, повидимому, необходимым моментом трофического воз
действия. Анализ литературного материала показывает, что наиболь
шую трофическую ункцию должны выполнять двигательные волок
на. Эта трофическая функция осуществляется как во время деятель
ности, так и во время покоя.

Само собой разумеется, что нервная система оказывет трофиче
ское действие через эфферентные пути. Как известно, все эфферент
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ные пути делятся на адренэргические и холинергические. Скелет*
паи мышца обладает обоими этими ерентными путями. О трофиэ т

ческой роли адренергических нервов можно судить по замечатель
ным работам акад. Л. А. Орбели и его школы [6].

Каким же образом должно осуществляться трофическое воз
действие холинэргических нервов? Если исходить из позиций сторон
ников электрической теории нервно-мышечной передачи, то ответить 
на этот вопрос становится почти невозможно, так как непонятно ка
ким образом нервное волокно в покое воздействует на иннервируе- 
? ый орган. Здесь могут возникнуть различные гипотезы о электро- 
тоническом и пернэлектротоническом воздействии нерва на орган, од
нако эти гипотезы, по крайней мере в настоящее время, будут не
особенно убедительными.

Каким же образом можно объяснить т рофическое воздействие
холинэргических нервов на мышцу, если исходить из медиаторной и 
особенно энзимохимической теории нервно-мышечной передачи, раз- 
рабатывемой X. С. Коштоянцем? Как мы уже говорили, трофичё 

скор действие двигательного волокна можно представить следующим 
образом: в нервных окончаниях в недеятельном состоянии выделяют
ся определенные количества ацетилхолина, которые, вовлекаясь в 
обмен иннервируемого органа и, вместе с тем, являясь начальным 
звеном определенных биохимических процессов, обусловливающих 
нормальный обмен мышцы, направляют последний и тем самым осу
ществляют трофическое воздействие.

Такое толкование трофической роли холинэргических нервов (в 
частности двигательных волокон) имело бы под собой некоторое ос
нование если бы имелись какие-либо данные, говорящие в пользу 
того, что при денервации холинэргическое состояние мышцы меняет
ся. А таких данных более чем достаточно.

Так. например, был*)  показано, что после денервации чувстви
тельность к ацетилхолину резко повышается |4], увеличивается так
же количество холинэстеразы и ацетилхолина (5.7/. а также наблю
дается (через определенное время) характерная фибрилляция, кото
рая, по нашему мнению, имеет ацетилхолиновую природу [9, 13,16, 171-

Такое изменение холинэргического состояния должно зависеть
от перерезки двигательных волокон, гак как деечмпатизация не при
води г к подобному эффекту. Перерезка сама по себе не является 
причной подобного изменения, для последнего требуется определен
ное время после перерезки, которое равно приблизительно времени 
дегенерации двигательных волокон.

В норме нервными окончаниями выделяются определенные коли
чества ацетилхолина (при активном состоянии и во время покоя).
Следовательно, прекращение выделения ацетилхолина приводит к из
менению холинэргического состояния мышцы. Подобное изменение хо- 
.тинэргического состояния связано с нарушением обмена в мышце.
которое в конечном счете, приводит к атрофии последней. Выдел яс
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мыи ацетилхолин 
ное вовлечение
изменяет обмен

вовлекается в обмен иннервируемого органа. Дан- 
ацетил холи на, безусловно, определенным образом 
мышцы. Однако такой измененный обмен, будучи 

постоянным, является в то же время нормальным.
Таким образом, мо?кно придти к следующему заключению: „спон

танная активность* , наблюдаемая при помещении мышцы в раствор 
антихолинэстеразного вещества, имеет ацетилхолиновую природу. 
Ацетилхолиновая природа „спонтанной активности" и ее связь с ми
ниатюрными потенциалами конечной пластинки дает возможность сле
дующим образом представить механизм трофического влияния дви
гательных нервов: в нервных окончаниях в покое выделяются подпо
роговые кванты ацетилхолина, которые, вовлекаясь в обмен иннерви
руемого органа, поддерживают его па определенном уровне и тем са-
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мым осуществляют трофическое воздействие. Аналогичный трофи-
ческий эффект имеет и тот ацетилхолин, который выделяется во
время возбуждения.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

А. П. Петросян. А. Г. Наваса рдян

ВЛИЯНИЕ ФАЗ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ 
НА АКТИВНОСТЬ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ

(Сообщение первое|

Одним из решающих моментов в деле повышении эффективности 
симбиоза между клубеньковыми бактериями и бобовыми растениями 
является активность клубеньковых бактерий. Изучение взаимоотно
шений обоих симбионтов в разные фазы их жизнедеятельности имеет 
важное значение в деле направленного воспитания клубеньковых бак
терий и наследования ими приобретенных признаков.

В приведенной ниже литературе имеются данные о том, что 
вместе с фазами развития бобовых растений постепенно усиливается 
и фиксация азота атмосферы, которая достигает своего максимума в 
фазе бутонизации растений и в начале цветения, когда растения предъ
являют больше всего требований к азоту. В этот период клубеньки 
также бывают свежие, развивающиеся и переполненные молодыми 
бактериями, после чего в фазе плодоношения растении и созревания 
плодов фиксация азота заметно ослабевает. Следует отметить, что 
динамика содержания азота как в надземных частях растения, так н 
в корнях и клубеньках подчиняется той же закономерности, а именно, 
постепенно нарастает до наступления фазы бутонизации и цветения 
растений, после чего соотношение меняется, в фазе плодоноше- 
ння и созревания плодов часть азота перемещается в надземные части 
растений, особенно в плоды.

Изложенные выше положения подтверждаются трудами М. П. Кор
саковой и Г. В. Лопатиной |1]. Н. А. Красильникова и А. И. Ко- 
реняко [2], А. А. Меграбян [6]. Это мнение разделяется также М. В. 
Федоровым [7). Однако данные упомянутых авторов приводят к воп
росу: нс изменяется ли вместе с фазами развития бобовых растений 
также и активность клубеньковых бактерии, т. е. их способность к
фиксации азота атмосферы, а отсюда, в какую фазу развития расте
ний и в каком их возрасте должны изолироваться клубеньковые бак
терии, чтобы они были максимально активны и эффективны в деле 
повышения урожая бобовых растений? Этому вопросу посвящены ра
боты М. В. Федорова и И. В, Козлова [8], И. М. Лазаревой [3], Г. В. 
Лопатиной [4].
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С целью изучения данного положения А. Л. Меграбян [5] выде
лила из корней одного из однолетних бобовых растений—курушны 
(французская чечевица, Егупгп ег\йеа), несколько штаммов чистых куль
тур клубеньковых бактерий в фазе кущения и цветения растений, 
затем испытала эффективность этих клубеньковых бактерий в усло
виях вегетационных и полевых опытов. Выяснилось, что общий вес 
растений, количество и вес клубеньков, как и содержание азота в 
различных частях растения несравненно более высоки при заражении 
их штаммами, выделенными в фазе цветения, чем у растений, зара
женных культурами, выделенными в период кущения. Такая поста
новка вопроса в литературе впервые выдвинута А. А. Меграбян, но, 
к сожалению, автором охвачены лишь две фазы развития растений, 
что не дает возможности для исчерпывающего ответа на столь важ
ный вопрос. Н. М. Лазаревой [3] проведены подобные же опыты с 
клевером, люпином и горохом. Изолируя клубеньковые бактерии в 
4 срока за вегетацию, автор пришел к выводу, что клубеньковые 
бактерии наиболее акт ивиы в клубеньках гороха до бутонизации ра
стений, а в клубеньках люпина и клевера вначале цветения. Эта раз
ница, вероятно, объяснима неодинаковыми темпами развития иссле
дуемых бобовых растений (горох, клевер, люпин), поскольку клубень
ковые бактерии были выделены в течение вегетации с довольно зна
чительными перерывами, хотя и данные, полученные автором, в основ
ном совпадают с нашими, о чем будет сказано ниже.

Считая необходимым тщательное и углубленное изучение этого
вопроса, имеющего как теоретическое, так и практическое значение, 
нами в течение 1952 года из корней люцерны, вновь высеянной на 
бурой культурнополивной почве опытного участка Сектора микробио
логии в Ереване, были выделены чистые культуры клубеньковых бак- 
терий через каждые 5—7 дней, начиная со дня появления клубеньков 
вплоть до первого укосгГ. а затем и до вюрого урожая. В осенние 
месяцы сроки изоляции немного отдалялись до 10—15 дней, а в зим
ние месяцы выделялись через каждый месяц, до следующей весны, 
т. е. до полного годовалого возраста растений. В сроки изоляции клу
беньковых бацте ий были охвачены все фазы развития растений, как- 
то: молодые проростки, кущение, стеблевание, начало бутонизации, 
полная бутонизация, начало цветения, частичное (50 °/0) цветение, 
полное цветение и плодоношение. Таким образом, получено 42 штам
ма клубеньковых бактерий, выделенных в разные сроки.

Кроме того, клубеньковые бактерии выделены также и из кор
ней люцерны посевов 1, 2, 3 и 4 годов па той же бурой, культурно- 
поливной почве опытного поля Института земледелия в Эчмиадзине.

После проверки на чистоту всех указанных культур определя
лась также их вирулентность в лабораторных условиях на синтети
ческой агаризованной среде Ковровцевой, после чего весной 1953 го
да был заложен полевой опыт для определения активности клубень
ковых бактерий.
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Опыт был заложен в Ереване, на бурой культурно-поливной 
почве (со значением pH 7,6) опытного участка Сектора микробиоло
гии. Испытаны указанные выше 46 штаммов клубеньковых бактерий 
люцерны. Повторность опытов трехкратная, площадь каждой делянки 
10 м2.

Посеян местный сорт люцерны Medieago sativa (взятой из Apia- 
шата). На каждую делянку высеяно по 17 г семян, протравленных 
для каждой делянки в отдельности в разведении 1 : 1000 раствором 
сулемы в течение 40 минут. Затем семена промывались в продолже
ние одного часа стерильной водой, после чего были заражены равным 
количеством суспензии свежих культур клубеньковых бактерии.

Данные относительно активности испытуемых клубеньковых бак
терий представлены в таблицах 1, 1а, 16 и 2 и на кривой 1. Из уро
жая первого года приводится один укос, а второго года—три укоса. 
Из трех повторностей опыта в таблице приведены данные о зеленой 
массе двух близких по результатам повторностей, ('одержание азота 
в надземных частях сухих растении 2-го укоса второго года посева 
определялось по Кельдалю. Результаты (среднее двух повторностей) 
приводятся в тех же таблицах.

Из данных таблицы видно, что в начальный период развития

АКТИВНОСТЬ КЛУБЕНЬКОВБХ БАКТЕРИИ ВЬЛЕЛЕННБХ 3 РАЗИНЕ 
ФАЗЕ РАЗВИТИЯ ЛЮЦЕРНЕ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕВОГО 0ПЕТА

Рис. 1. Эффективность клубеньковых бактерий, выделенных 
в разные фазы развития люцерны.



Таблица
Активность клубеньковых бактерий, выделенных в разные ф*зы развития люцерны в условиях полевого опыта

1 I 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 [ 9 | 10 | 11 | 12 ; 13 | 14 | 15

1962 г.
13/У

20/V
27/У

3/У1

8/¥1
16/У1
21 /VI
26/VI

7,VII

13/VII
19, VII

Вновь проросшие расте
ния

см длины

Фаза кхщения
19 см длины 
Фаза стеблевания
25 см
36 см
Начало бутонизации 
38 см
Фаза полной бутониза

ции, един. цвет.
70 см
Полное цветение
Полное цветение
76-80 см 
Плодоношение
Непосредственно после

1 укоса

6.25 + 6,95 
7,55+8,2
6.25 + 5,45

14.2

12.4

18,9
13.2
15,75

18,3

13,5

63.5
120,3

105.5

160.0

133,3
99,1

149,5

131,3
155,0

75,0

24,8-24,7

28,5427,5

30.0438.5
25,1-26,7

29.0 + 26.3

32.0 4 33,5

43,0 + 35,5

24.0423.5

34.0+30,0

49,5
48,9

51,8

65,5

78,5
69,5

101,7
100,6

115,2

141,0
106.5
89,7

113,7

132,7

161,5
143,0

97,7

131.6

17,5*18,2
24,9+26,5

23.0 4 20.8

23,1- 22.5

21,2+21.5

25.8 + 23,2

23,5+21,0
24.8424,5

21,5 + 20,8

19,5+21,5

35.7 82,0
51,4 113.0

43.8 I

50,1
42,7
51.7

49.0

44,5
49,3

42,3

41,0

,6

104,8
115.0
98,3

118,8

102,3
113,0

98.0

94.2

4,0

4,18
4,15
4.23

4,38

4,0

3.97

4

12,0^10.3
12,5+12,3

12,8414.0

15,0-13,6
16,5+16.5
19.7+16.2
14,6+14.6

15,0+15,0

15,2+13,2

12.8+13,5

24,8

26.8

28,6

35,9

80.5
89,5

96,6

133,2
119,1 
+э.5

104.8

30,0 108,6

28.4
30,2

26,3

28,7

102,5
109,6

94,9

103.7



11
 XI

1952
1 VIII Длина растения 

8-15 см-
-8 МП 
14 VIII

22 МП

23 VIII
3/1X

-9/1Х

15 IX
30ДХ

6 X
18, X
24 X

Стеблевание
30—40 см
Начало бутонизации
Полная бутонизация 

начало цветения
Пат ное цветение
Непосредственно 

после II укоса
Длина растений

10-12 см
15-20 см
30 -35 см
30—35 см
40-45 см
10-45 см

5,6 3, Ъ5 9.15 80,0 +20,0
։•Зс + 2•65 59.3 +23.0

' 6.25+7.К 11.05 119.0 ՝ - 31.0

4.414.3

7.85+10,0
7,55-+ 10,0
2,8 +2,5
4,65+4.6
6,5 +5.2

18,0
14.4

8.87

15,0
17,85
17,55
5.3
9,25

11,7

152,5
139.0

75.1

127,5
151,2
148,7 

[45.0
78,3

I 99.1

29,7+35,5 
39.0 + 30՝$

23,0 23.2

22.3 г22.5 
20Л+26.4 
21,5 + 21,5 
25,5 + 25,5 
27.5+27,5 
27.0 27.3



Продолжение (таблица 1а)
7 I 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 15

63,5 139,6 21.5 23.0 47,5 109.0 1,02 । 13,5+12.9 | 26.4 95,2
44.5 91,5 20,0+19,0 39.6 89,6 4,31 12,0 + 11,3 23.3 84.1

69,0 0 11.8 102.6 4,20 11,5+10,0 21.5 76,1

< 72 131,1 21.7 -20.5 42,2 98.0 4,34 18,1+15,0 33,1 119,4
69.5 143.0 23,2+24,2 47,4 109,0 4,30 16,3+13,3 29,6 106,8

46.2 95.0 19.5+19.5 39,0 89.6 4,28 15.0+12,5 27,5 99.2

4 1.8 92.1 21.0+20,0 11,0 94,2 3.93 13,0 12,7 25,7 92,7
46,9 96.5 1 + 5+19.1 37.9 87.1 4_8 13.3+14.2 27.5 99.2
43,0 '38.8 273+21.5 46.8 107,5 4.1 15,0+16.1 31.1 112,5
51,0 105,0 20,0 +25,1 45.1 ЮЗ.б 3.96 16.0+ 14.2 30.2 109.0
55.0 [113,1 19,7+17,0 36.0 82.7 3.81 14.0+14,0 28.3 102.2
51,3 111,8 17.5 17.0 31,5 । 79.3 4,23 ’ <7,2+16,0 33.2 119,7



1 2 6

29, X 
П/Х
26 XI

12 хи

9/1 
1953
2 II
7 III 

20/111 
30 III

13/1У

40—50 см
40—45 см
Растения скошены, не 

достигнув цветения
Рост приостановился, 

покрыты снегом
Из-под снега

5.9 -+-7,35 
4,054-5,15

4,05+4.2

3,654-5,1
3,25+4,8

13, В5
9,2

8,25

8.75
8,05

112,2
78,0

69,9

74.1
68,2

24,0+23,8 
28.5-1֊ 27.8

23.5+21.5

18.0 + 20,0
15.0+19,8

Почва промерзшая 
Почва талая, роста нет

*
Растения тотько 

начинают зеленеть
10-12 см
Контрольные

4,5 +4,7 
5.0 +5.6 
5,65+5,8

5,1 +6,3 
7,25+6,7
5,4 4 6,4

9.2
10,6
11,45

11.4
13,95
11.8

78.0
89,8
97,0

96,6
118,2
00,0

15.5+17,0
19.0+19,2
21.8-23,0

25,5 + 24,5
33.5+28.0
20,6-28,0



Продолжение (таблица 16)

9 12 13

56,3

֊15.0

38.0
34,8

32,6
38,2
44.8

50,0

98,3
115,7

92,5

78,1

6)6,8
78,6
92,1

102,7
61.5 126,5
48,6 100,0

25,0422,5
19,34֊ 20,б

18,04-18,5
17,84-19,0

15,34-16,0
16,3-1-17,5
19.54-18.0

23.54-20.0
18,54-18,5
22,04-21.5

39,9

37,1

36,5

31,8
33,8
37,5

43,5
37,0
43,0

109,1
92.0

85,2

84.4

73,1

86,2

,0

100,0

17,04-15,0

18,24-14.0
17,04-14,6

32.3
26.4

32,0

32,2
31,6

116,6
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люцерны урожай вариантов, зараженных штаммами, выделенными из 
вновь проросших растений, при всех укосах посевов первого и вто
рого года был ниже контрольного варианта (68—82%), за исключе
нием урожая первого года посева, равного контрольному.

Далее, урожай вариантов, зараженных штаммами, выделенными 
в фазе кущения, стеблевания и в последующие фазы, по сравнению 
с контрольными, постепенно повышается и достигает своего максиму
ма в вариантах, зараженных штаммами, выделенными в фазе полной 
бутонизации и большей частью полного цветения растений (31—55%). 
Эта закономерность с некоторыми отступлениями является общей для 
всех укосов урожая первого и второго года (таблица 1).

Затем у штаммов, выделенных в промежутке между первым и 
вюрым укосами, повторяется почти то же самое, что было сказано 
относительно штаммов, выделенных из вновь проросших растений до
нх полного цветения, е. наибольшее повышение урожая получено
в вариантах, зараженных штаммами, выделенными в фазе полной бу
тонизации, вначале цветения и полного цветения растений (39—52%), 
с той лишь разницей, что в этом случае штамм, выделенный непо
средственно после первого укоса, дал заметное повышение урожая 
при втором укосе первого года посева и первом укосе второго года 
посева.

Штаммы, выделенные непосредственно после второго укоса, в
этом случае также заметно снизили урожай по сравнению с контроль
ным. Затем штаммы, выделенные до достижения растений 10—12 см 
и 30—35 см высоты, или спустя 6,15 и 21 день после второго укоса, 
дали повышение урожая в пределах 27—51 %, что, как видим, совпа
дает с эффектом штаммов, выделенных в азах бутонизации и
ння. Между тем в этом случае растения не успели перейти

цвете- 
к ука

занным азам своего развития под влиянием осенней погоды, и не
смотря на то, что после второго укоса прошло 27 дней, высота расте
ний составляла лишь 30—35 см, без образования репродуктивных ор
ганов. Однако по своему физиологическому состоянию эти растения,
вероятно, были подобны растениям, перешедшим азе бутонизации
и цветения, поскольку, как уже было сказано выше, они высказали 
одинаковую реакцию в деле повышения урожая люцерны.

Штаммы, выделенные в осенние и зимние месяцы, с октября 
1952 года до 30 марта 1953 года, в период замирания роста растений, 
за некоторыми исключениями, заметно понизили урожай (от 67% до 
85%), по сравнению с контрольными. Это явление объясняется тем 
обстоятельством, что в зимние месяцы вместе с прекращением роста 
растений была ослаблена также и способность к фиксации азо 1а \ 
клубеньковых бактерий, и штаммы, выделенные в этот период, уна
следовали это свое свойство, что ясно видно из данных таблицы.

Штаммы, выделенные в те же осенние и зимние месяцы, дали
некоторое повышение урожая лишь при третьем укосе второго года 
жизни растений. Трудно объяснить это явление, хотя и в наших по-.
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левых опытах мы не раз сталкивались с тем фактом, что определенные 
варианты в первый год посева не дают повышения урожая, но впослед
ствии, на второй и третий год жизни, растения дают значительный 
эффект. | И

Далее, штаммы, выделенные в начале весны из вновь зазеленев
ших растений, достигших годовалого возраста, дали заметный эффект 
особенно при первых укосах. Это значит, что после зимнего перерыва 
вмес1е с возобновлением роста растений начинают действовать также 
и молодые клубеньковые бактерии, содержавшиеся в клубеньках, и 
эта активность передается также и штаммам, выделенным в этот пе
риод (табл. 1).

Таким образом, выясняется, что активность клубеньковых бакте
рии тесно связана с фазами развития растений и достигает своего 
максимума в случае люцерны в периоде от полной бутонизации до 
полного цветения растений.

Как было указано выше, в надземных частях сухих растений 
второго укоса второго года посева определялось также и содержа
ние азота. Из данных таблицы видно, что содержание азота было 
равно контрольному лишь в некоторых из опытных вариантов, 
большей же частью оно было выше контрольного на 0,2—0,5% 
причем в вариантах, зараженных штаммами, выделенными в период 
бутонизации и цветения, содержание азота было сравнительно бо
лее высокое. Кстати, эти данные совпадают с данными А. Л. Мег
рабян [5]. Содержание азота в растениях вариантов, зараженных штам
мами, выделенными в осенние и зимние месяцы, не уступает другим 
вариантам, несмотря па то, что их урожаи, как мы видели, был не
сравненно ниже. ; Л I

Кроме изолирования по различным фазам развития клубенько
вые бэктерн выделялась также и по годам жизни люцерны. Данные 
об их эффективности приведены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы 2, наиболее активные штаммы 
клубеньковых бактерии выделены на второй и третий год жизни лю
церны. несмотря на то, что растения второго года по пышному ро
сту и количеству урожая всегда превосходят растения третьего года- 
Необходимо отметить, что И. М. Лазаревой [3] наиболее активные 
штаммы клевера выделены из посевов второго юла. Это расхожде
ние, повндимому, объясняется или особенностями этих двух растений, 
пли же неидентичными внешними условиями опытов. Важная роль в 
этом вопросе может принадлежать и особенностям испытуемых 
штаммов. . А

Таким образом, урожайные данные всех укосов бобовых расте
нии первого н второго года посева показывают, что из исследован
ных клубеньковых бактерий наиболее активными были те, которые 
выделены в период бутонизации и цветения бобовых растений. При
бавка урожая от применения этих штаммов составляла в среднем 
31 55% Культуры же клубеньковых бактерий, выделенные в осей
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ние, зимние месяцы и в период до кущения растений обычно не 
только не повышают урожая, но и снижают его по сравнению с кон
тролем на 5—35%.

Из вышесказанного вытекает, что наибольшего эффекта симбио
тические взаимоотношения бобового растения и клубеньковых бакте
рий достигают в период бутонизации и цветения растений, т. е. в 
период самой высокой биологической активности жизни растений. 
Следовательно, для клубеньковых бактерий время цветения и буто
низации также является наиболее активным, т. к. жизнедеятельность 
этих двух симбиотов так тесно переплетена, что трудно установить 
границы взаимодействия макро- и микроорганизмов.

Отдельные звенья сложного комплекса взаимоотношений бобовых 
растений и клубеньковых бактерий подлежат дальнейшему изучению, 
чтобы по возможности выяснить причину активизирующего действия 
определенных фаз развития растений на клубеньковые бактерии.

На основании экспериментальных данных настоящего труда мож
но придти к следующим выводам:

1. Урожайные данные всех укосов бобовых растений первого и 
второго года посева показывают, что из исследованных клубеньковых 
бактерий наиболее активными явились те. которые выделены в период 
бутонизации и цветения бобовых растений. Прибавка урожая от при
менения этих штаммов составляла в среднем 31—55%. Культура же 
клубеньковых бактерий, выделенных в осенние, зимние месяцы и в 
начальной фазе развития растений, не только не повышает урожай, 
но и снижает его по сравнению с контролем, на 5—3%.

2. Выяснено также, что клубеньковые бактерии, выделенные на 
2—3-й год посева бобовых растений, бывают более эффективными, 
что совпадает с урожайными данными посевов указанных годов.

3. Активность, приобретенная клубеньковыми бактериями в 
фазы бутонизации и цветения растении, сохраняется ими весьма 
устойчиво.
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Շ. ՇօրՈԱՏ ՈՍՏ (ՅՈՈՇՈյՈՇՅ)*^՝ 26,93'1. (87, 2/}/0) Շ էքՕթ1 յՏ-՝ 26,40 

(85,52 °/0Հ Ը բԸ1հօս1օտՅ (ԼէտշհՅՏՉհ^ո)-^1 25.(73 Դ (83,02 ո/0/ Փորձ[՚3
99 ՆՆ 1ք 999 'ք ի ջ 999 էք 999 ք քք ի

շ 999 ր999 ր
|Հ 1է 9 Օ1[ ի անրն'ք հ 999 !91 հո սա Ն ր ր

Ս9էյ1/կեր1է կողմիրյ և վհրհի^ւների

99ննքք 999 9

999ր999ր999 օն կ հ րր
99 199 999

ւք, 9Ո9Աւիս ևն 
* ա լո էէ 9 ո | ն ո ք

999'1 յՈԼ '9 999

999 199 ար 999 ր 1Ս I I ի շ 999 999

I9 2Աք 4'*Ա է1 Ա* Ա^9 հ^* Ս ? ր 999 րլժ ան 99 I մ Լ\ 
ա ա ի 9յ պաէՈ ր 999 ս տւիս^ օնն պ ամ ի֊
II ե 99 քք 999 99 99 999 Լն տ 919 9 1' 99 , յ>9սն Օ ևն Ո I



-նկեր > քք քք ր ոչ քւ էք ա տն ե ր
Սնն •[ տ յ/• շ'

//. էյ յ ո ւ ււ ա կ 1
յքյի սննրյ ա »ք ի շ’ էս ւք ա յ լ» ո ւ էք' ւ/ ր ե լ> ո ե լն ե ր ի մե $

Շ ա հ> տ լւ ի տւՀյոս ր

Ր11-ք
փորձիքք փորձից

/ ՝ յւ Ո »ք էս II ս սւ ն 
դ րա մն հ լւ ո ւք

յՒ

տոկոսներո^

1\ Ճսէէ11.'| 

(*րրո?ր^րտ)

I. սէւ!ւտ

Օ Շօրոստրո^տ

(տրտ?ուՅ€3)

Օ էրօթևրտյտ

Օ թշ1Ամս1թօտձ

(շէտշհՅտշհտո)

'Ւինոէ ա 
ների

Գինու ա ր էք յ ուն ա ր ե ր ո է 
ների ......

1*աւէ րա կեն ու. էչ ուլ ո ւն ա

Գինու ա 
ների .

Գինու ա 
ների

ների

1150

1250

1150

1230

1150

1250

I 150

125(՝

1150

1250

0, <Տ9

0.85

0,89

0,85

0,89

0.85

0.89

0,85

0,89

0.85 I

0,05

0.02

0,17

0,03

0,03

0,01

0,02

0,015

0,15

0 01

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

21,12

19,10

21,18

17.64

25,37

21,97

25.20

21,84

26,10

21,20

206,45

179,85

207,03.

166,10

247,99

206,87

246,33

2ՕՀ65

255,13

199,62
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и

и

fd յան թ ււշ ifi n t կնե ր fi հ խք ր ո յ քւ ղսշ տ // if պա in ր ա ս ւո if ա A հու յն 
r պա րունակուք սնն if iu if /' $ Ш if ա յ ր n i մ 9 Անհրս9^ե^ւո Լ

ար ւոաւլ ր ան Jffi քքդւ29]քւ կորուստ

՚ք 1Ո րն fd Ա9 9] Jill 9 if 

!Լն > րա dե * Աք են յ.
turj fill lllUlf

fl 199 Ilf ե 99 ք 999 էք ե ն 99էճո I if ե 929 if Л լ fl * Ш in

99 1 if 9J99 9 J /J տրված Աքատկերլ յ/ 99 If * 129 ր IU fl 129 սն կ ե րն րնւքհւս >
9 99999 են 1Ո1Աւեւ9 Ո U9 ll ք9 Ш ե եՆ 9

II

99

ղրշշշՈք 992 ք и in հ 9f հ ք in iu fi ր if ր շարւարասւ 
99 9 ն են 9ք 99 է էք 999 fl ե ]9 Ո I ll ք IԼ | Ո U9 ե 99 999 I/ ե 1Ո fl

T. dattila (armeniaca)-b ե T. utilis-
/9ն\ 9/ե 91999 91 L II 99 9 if I 91 են 99 I. 129 Ո Г

999 999 ի 9J Ոք 999 99 9 9

րա*հ 999 If Ո 9 fd J 999 if fl

ր ի 99 9) 999 99 99 999 են
եր քւնտեն ս fttf ու թ րւ9 ն են 9յ ո I 9j ա ր ե ր fl ր if : 

1եշ քսւս 191 սւն ր ft րն fd ւսցրսէ մ ու սու մնաս քւ
» ե UI Ш 9J Ո U1 եք

iu tf ո տ

4 94՝P ft 1 j

999 ft էք ք Ո I Ն 199

fl ք 9սն րն fl ա րյ րււ ւ if uinut

* ա
inl, it U ո ւ U 9, Ար աijjni ո lit if •/ * ո 
/ 999 99 92 999 1b Գ ո 19 կա ր ft ^9Шв1/и91ц9 Հ

օրինակ, T. dattila (armeniaca)֊’'' ղ,սրդ ան ու if Է if ք»Ն n i 

Կ99ւքւ99լկներ ft ե հարւք fi հ fir] ր n ffufin ան ե ր ft tj պատրաստ֊ք 991

iif ր rj 9if ш т ր in ti hi if ա ո n ri u if iu // ր ▼ in </ i 

t] արու ած ft կքէ րաւքրյու ft լք եհ ե ч[9^* 

Il 11 Ո 99 9 ե И 999 in ե ո ill 9U in րս9 19 in tl ա ծ սնն ա

Cornus mas (armenia*

( Ltscl laSChdl նրքած PnfnP սնն If ամ ft 9 ա if ա յ րե ր 99 ւ մ 9 t ГС|) i C cl 1 IS */• րքքքնու
tn ր if 199 յ Ն199 fi ե ft ո i fd / ան քեսւ1ւու1]նհրքւ հ ft if րոքք9ղա ա fi 9f պատրասւաքած սննրք ա^

19 199 991

Ш9] յուսա տ if յ աքն եր fig 1.
I armeniaca)*ъi C. pelliculosa (Ltschaschen)^ ե T. utilise իր,էնո րք՚ոմաս սա֊

^արարասնկե ր ր f f^uig ե
նկե ր ր րամ րա կեն

մ քւ9 աւք սշ յ ր ո է մ աճեք nt ifLufjiniiJ քւրԼնւյ ր fl րր iu tf ե լ Д ■*աա ա tf ո տ /• // սլար П9 ն ա կո ւ if 9 ր ւ 
սնն П ամ h 9աւ1սւ ւ ոե ո ո Lit ւ



ս Ն//ր
1*. (Խէէ1Խ

(քյրաՏՈւՅՉՅ)

I. սէւետ

Շ. Շօրոստրոոտ 

(Յր1Ո6ՈյԱՕ)

Օ բօ11ւշս1օտՅ 

(շէՏ«հՋՏԼ՝հ€Ո) 

Շ էրօթյշհԱտ

//. ղ I Ո է Ո ա կ 2

Շար-սրասնկերի աձման ին տ են - ի վ ու թ յ ոսՆ ր հանրային նյութեր պտրունակող տարրեր րնույթի սնն <ք տ մ իհսւ վ ա յ րհ ր «< մ

Հի ւքրո/իղատնհ ր

րն թ ացբ ու մ

կարարի

\28՝—30 Օ 1000 մլ֊ոլմ

№ ի ո մ ա ։/ ս ան ղրա մ ներո^

Ր11-ք
- րղ փորձ

ք' ամ ր ա կ են ո ւ քք ո ղ ուն ա յ ին ։ք ու ս ի ,...«» 
Գինու արղյունարերությոէն թափուկների 
ք^ամրակհնոլ ցողունային մասի.....................................

Գինու ա ր ղ յունա ր հ ր Ոէ թ յան թափոլկրերի 
ք* »ս մ ք ակենո* էյողունային մասի.....................................

Գինու արդյունաբերության թափու կների .

րակենու ցողունային մասի ......

Գինու արդյունաբերության թափուկների 
ք՝ամբակենու ցողունային մ ա ո ի ...

Գինու ա ր ղ յ ո ւն ա ր ե ր ո ւ թ յ ան թափո ւ ‘Հ՛երի .

0,89 

0/9 

0/9 

. 0,89

0.89

0.^ 

0,89 

0,89 

0/9 

0,89

13,55

4,83

11,99

6.0Ս

7,75

1,82

8,43

2,75• ք
3,95

15,00

4,87

12,50

6,30

9,20

1,95

10,50

2,89

9,50

4.00

1 1,28 

4,85

12,25 

6,15

8/8

1,89

9,47

2,82

9,25

3,98

160,45

54,49

137,64

69.1

95,28

21,23

106,40

31,68

103,93

44,71



նկեր

Ա ղ յ Ո Լ Ա ա կ 3

ածիկի րա ղցու֊
յ ի ց պատրաւյտէի

9 ,8 I Ա/ա շարար պ
նա կող սննղամիհ

հի ղրոլիաղատից պատրաստված 
ւ հ ան րա ք ին նյութեր ու 0,88^

թափուկների հ ի ղ ր ո / ի ղ ա տ ի ց 
պատրաստված և > ան րա յ ին 
..թեք ոԼ 0է88 1 դ շարար պա֊

Հարղի հ խլ րոլիպատ ից 
պատրաստված և հանրա» 
յին Նյութեր ու 1 0/0 շա_

մ իջավ ա

7. (հաս 
(ՅրրՈ€րՈՅՉՅ)

7. սէԱյտ

աղոտ

Ը. ՇօրոստաՅ 
(ՅրրՈ€Ո։ՅՇՅ)

Շ. թ61|1ՇԱ1ՕՏՅ 
(ԼւտԸհտտօհէո)

Շ էրօբհՅհտ

աղոտ

ֆոսֆոր

ա ղ ոտ 
ֆո ս ֆ որ

աղս տ 
ֆոսֆոր 
ա ղ ո ու

0,22

1,53

0,22

1,46

0,7-0,9

1,12

0.80

I ,32

0,22

1,00

0,22 

1,69 

0,92

I ,65 

0,92 

1 ,48

1,13

1.72 

0,22

1 ,33

1 ,36

1.55

0,46

1,05

0,70

1,02

0,70

1 ,29

0,70

0,98

0,92

1.61

0,46

1.11

0,22

1.51

0,70

1.01

1 ,60

1,0



յՒՒ

81.-509.-30 .8.50(1րրՈՀՈ13Այ) 88.00

56,2067.00 -10.0312. *2 20,0 10,0 յօօ,օօՆ Աէ։44- 85,59

8ՒՀ156.1,77

52.00 72.0527,“548.00

Շ. ւրօջճՅէյտ 7,հՍ 92.50^.30 17,19 82,5191,70

Ը. Օրոստու. 
(Չրտ«Ո13€3)

1.ր.6ՕքՕՐքՈՔՈ> 
(շրուէոհօւ IV

Շ- թ€|1Խս’Օ&յ 
(ԼէտշհՅտօհօո)

16,65

-7.Ր0

12,00

ների ^ի՚ւրո/իղ

‘.0,70



րնոպթք, սննդ աւ1 ի]տւ/ա յրո ւ մ 65Կհրայխւ juiflit րա սՆկե րի fiuqif utff ք ինտհնէէ» տարրեր

A It iti էէէ ր րե ր r
յՒ մեք

Կ1է(*Ա(1ՒՆ ԱէքԱԼՐԱՍՆԿԵՐհ /7Z.2//7Z3//7/L ԱհՆԱԿՈհԹԱԱՆ
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԱ

Տ1/1 ր ր ե ր րնոէ J թ /1

f.C7 ապիսք որ T. clattila (armeniaca)֊^ ւ՚"ւոր "ննէքա֊ 
M/uAyr/l ղհսքր/էէէք տայքէԱ Լ fi ttt tftl ա ց if ան ս t ն ttt If ս t JJ ( ան քսէէ( 
ւլս/սէ/ում Լ 4֊րւք խմր/էնէ T. ՈՇՕքօրրՈՕՈՏ (armCDl'OCa lV>f

սումր), C. Cornus mas (armeniaca)֊^

tu սւ ի fj ttf ա տ ր ttt ս տ I

. UH I IS֊ft ft ttt tf t! ttt t* tf ա ft nt li ա if ri 1 /J /in It iinil tf 11 ttt^ttt itt tit l(tttlt Լ տաքիս ե*ւ/ած 
սննւրսմիջտվայրերո» մէ C. peiliculosa ((Ltschaschen)-^ րttttf tf ttt rj tf ան 
9 14 t ttt ft tutt! ւքն ttt > ttt ui ttt It tttlt Է iliiiiiliU ււ1է*Նւււ nt.tti t tt • *lt ut ոԼ tttt t /»! քան /4 tit֊

7*"^/'5ա,!ա‘r‘ C. tropicalis-/» */ Ն նւք աւ

III էէ է էէէ ւյ I Ոէ էէ էէ է

Formans (armeniaca IV)֊/*. ft ttt tf tf ttt if tl ա Ն

ևն I ttt ttt էէէ
if nt uttt j ft U tf ttt u ft ^րքք ր ttf ft tfut tn li ft ր ft tj tif ttt tn ft ttt it tn tf tttn tt h utf ա u ft V ttt tf ttt f[th ft tit tf t 

Ա fttttflitittil 9 liltKitfhu տեսնոէ if ևնյ>ւ ^l92JHil 9n մ ft9 ա tf ut յ ր ե ր tt i tf

ր»**յիՆ շաքարաէւն1ւերից C. (rep lea 1 is֊p» T. dattla (a mien iaca) • ն ե C. pel- 
liculosa (Ltschasclien)֊/» ftittiftl uirjil էէէն tit ^ttiil/ut fj յան ր^էւք էքն ttt »ttt tn ut If ան ևն 
intitiliu^ ՛> h ttt It ttt !• ttt ft - սւն inL u n t /J / in Ն il It 9 Նքւանռ ւաքհորհհ litt/nntt 7/Ն liliiuun^

ե.9,1'11. Կ11, a Uh Թ11Ո h Ն1Ե1'

tt է Uf(nl J"9 * 

էարրեր աս tf շար ար ttf արուն ա If ո tf Ն ո է յՆ սննրք ա tf [t 9tu• 

ն If Լ ր ft ա ճմ tt/ն տ հ ս ա1ք հ սւ ի ց /քեծ տարրերու*

T. neoformans (armeniaca IV)՜/' ttt

tif էէէւէէէն 9 n t tf

ա ա

it տա
H3BC(THH IX, № I I—5
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են իр илр/г ч խիստ տարրեր թյամր [./,

I. հլպւ շлллрил р ллл лл и Ijh р и 

Ч ի Ն лл I. ллл рч յ пл Ն ллл րե р п լ ք! յան / ллл փ ոէ If Ն /• ր ի Հ /г II pn լխրս տն ftp ft 4 лл( ЛЛЛ տր ил и ut֊ 

лГ իևնու յն րան տկու թ Jut^ /' շարար ս/ա pn ւն ա*
и Ն Ն ч d ի V՝ ллл л^ ил յ րԼ ր ու лГ 9 Ն ր ллл Ն р / ллл if пл ին տ ե ն и ft tj և 1л ллл ճ ո ւ մ և ллл tj Լ յ 

2ллли1 րիոմասսա են տ ллл / քւ лл ր ա dp ллл կեն ո ւ ւյ ո քլո էն ли յ ի\ւ лГ ли и ի հ ի ff р ո յի 4 ա ллл ի 
14 ut in р ил лл in if илА սնն tpu л!* ի 9 ա վ ил յ ր лл լ մ է շնա (ած որ տարրեր ^лирллл рил սն կե р ւսճ 
էքան ллл ллл p p Լ p ft h տ են лл ft tt л ftf f n t ն են f] n л rj ллл p ե p rt t ti ։ 4՝J4 ли 1л и ли կե ut ի ц ллл շ ил 

Ч рлгл р ւ Աքն ար յանի են Т. dattila (агтегнаса)֊ъ T. utilis֊/»/

и ն ն ւյ ли л

տար p ե p

ft и Л

» и ил կ ի շ ил ր ил ր ллл и հ կ Л ր տձ /г л.,Г են ui илր րհ ր p it лл 1 / 

ն 11 ллл ն 4 ллл n ллл Հ ллл 4 p ил Л p ի лл //’ ллл и и ллл Ն Լ р р ли ллл р р Լ р р ил * 

Н1111ИП ԼՆ ил ил п гл ւ ն ил 11 ո л л! г

LF • г ’ ллл ч и ил rj и ил и I ил if ч и ш*ъш тллл ijtu 

tuttdtu\j[t !Л' С. tropicalT. utilise 
liculosa (Ltschaschen)-p/

пил լա տեսակետից ու շադ рпл./J յա*էւ
T. dattila (armeniaca'H' և С. peb

(л лллрилр ллл սն կ ե р р р ллл ч d*ил 
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Р С. КАРИМЯН

ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ КОРМОВЫХ ДРОЖЖЕЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ

Резюме

Известно, что некоторые виды дрожжевых грибков в процессе 
своей жизнедеятельное'! н, в среде, богатой минеральными веществами,
содержащими азот и росфор, могут синтезировать сложные белковые«»
соединения из безазотистых, углсродосодержащих веществ. Руковод
ствуясь выше сказанным, мы, прежде всего произвели подбор пита
тельных сред, полученных из ряда гидролизатов винодельческих отхо-
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дов, стеблей хлопчатника, соломы, шелухи хлопкового семени. Затем 
мы занимались приучением и разложением кормовых дрожжевых 
грибков на средах, содержащих различный процент сахара и мине
ральных веществ, а также с отсутствием минеральных веществ. Была 
дана оценка наиболее успешно размножающимся штаммам, с целью 
выращивания и производства кормовых дрожжевых грибков.

В результате исследования Torulcpus dattila (armeniaca), Torulcpris 
neoformans (armeniaca IV), Torula utilis, Candida cornus mas (armeniaca). 
Candida pelliculasa (Ltschaschen) u Candida tropicalis грибков можно 
сделать следующие основные выводы;

1. С точки зрения интенсивности прорастания дрожжевых гриб
ков на содержащих различное количество сахара питательных средах, 
полученных из винодельческих отходов, между вышеуказанными ви
дами большой разницы не отмечается.

2. Tonilopsis neoformans (armeniaca IV) дает почти такую же био
массу, как и остальные дрожжевые грибки, однако, для его развития 
требуются среды, содержащие высокий уровень сахара и длительная 
экспозиция.

3. При выращивании дрожжевых грибков на питательных средах, 
содержащих мало сахара, последний интенсивно используется гриб
ками и по сравнению с израсходованным сахаром, образуется относи
тельно большое количество биомассы, с другой стороны, при выращи
вании дрожжевых грибков на питательных средах с различным соста
вом и происхождением, эти грибки дают количественно отличающиеся 
друг от друга биомассы.

4. При культивировании дрожжевых грибков в течение 6 часов 
на двух разных средах, приготовленных из гидролизатов стеблей хлоп
чатника и винодельческих отходов, и содержащих одинаковое коли
чество сахара, выяснилось, что за тот же промежуток времени на 
первой среде они растут более интенсивно и дают большое количест
во биомассы, чем на второй. При этом разные виды дрожжевых гриб
ков, в отношении интенсивности роста неравноценны. С этом точки 
зрения достойны внимания Т. dattila (armeniaca) u Т. utilis.

5. Биомассы различных дрожжевых грибков, выращенных на 
различных питательных средах, содержат различное количество фос
фора и азота.

6. Хорошую оценку, с точки зрения интенсивности размножения, 
заслуживают С. tropicalis, Т. utilis, Т. dattila (armeniaca), С. pelliulosa 
(Ltschaschen).

Способность дрожжевых грибков к размножению расценивается 
положительно в условиях развития их в питательных средах, приго
товленных из гидролизаторов винодельческих отходов и стеблей хлоп
чатника.

7. Пз местных кормовых дрожжевых грибков Т. dattila (armenia
ca), С. pelliculosa (Ltschaschen) и С. Cornusmas (armeniaca) следует рас
ценивать высоко как обладающие хорошо выраженной способностью



68 II,

к размножению на упомянутых питательных средах. Следовательно, 
эти грибы могуг быть широко использованы в народном хозяйстве с 
целью получения полноценной биомассы из гидролизатов различного 
происхождения.

г 1՝ и. и и ъ п ь и- в п ь ч.
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I животноводство

I С. К. КАРАПгТЯН. М. Н. ГУКАСЯН

ОПЫТ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ПОРОДНОЙ ГРУППЫ КУР 
ЯИЧНО-МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

За последние годы в нашей стране в довольно широких мас
штабах развернулась селекционно-племенная работа по созданию но
вых отечественных пород сельскохозяйственных птиц—кур, гусей, уток 
и индеек.

С 1950 года на Ереванской экспериментальной базе Института жи
вотноводства МСХ АрмССР нами ведется аналогичная работа по 
созданию новой породы кур путем межпородного скрещивания и на
правленного воспитания. Исходными породами были избраны—местная 
курица и петух породы родайланд.

Основанием для избрания одной из исходных пород местной ку
рицы послужило наличие у последней ряда ценных хозяйственно
биологических качеств, в частности —хорошая приспособленность к 
местным условиям нашей республики, неприхотливость к корму, хо
рошие мясные качества и, наконец, способность отдельных несушек 
проявлять, при хорошем фуражировании и содержании, высокую яйце
носкость—до 200 и более яиц в год.

Главными недостатками местных кур являются: небольшой живой 
вес (в среднем 1,3—1,4 кг), резко выраженная сезонность в яйцекладке
и, вследствие этого, низкая годовая яйценоскость, которая при низком

оне кормления в условиях крестьянских хозяйств и колхозных птице
IIферм не превышает 45—50 штук. К недостаткам местных кур относится
также сравнительно небольшой вес яйца—в среднем 50—52 г.

Учитывая эти недостатки местных кур, мы в качестве второй
исходной породы —улучшателя—избрали породу родайланд.

Как известно, родайланды обладают довольно большим живым 
весом (взрослые куры весят 3 кг, а петухи—3,8 кг), достаточно 
высокой яйценоскостью (среднегодовая яйценоскость 160 170 шт.), в
частности—высокой зимней яйценоскостью, и сравнительно крупным 
весом яйца (65—70 г).

Межпородному скрещиванию местных кур с родайландами пред
шествовала длительная работа по изучению местных кур, отбору 
лучших несушек и улучшению условий кормления и содержания, для 
выявления и развития их продуктивных качеств.
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Скрещивание производилось по воспроизводительному методу. В 
1949 году было произведено предварительное скрещивание: местная 
курица, выращенная на Арабкирской экспериментальной базе, с наи
большей яйценоскостью (106 штук), была скрещена с петухом родай- 
ланд с живым весом 3,2 кг.

В племенной сезон 1950 года, из числа помесей первого поко
ления был отобран лучший петух (№39) с хорошо выраженным димор
физмом. живым темпераментом, пропорционально развитым корпусом, 
крепкой конституцией и достаточно крупным живым весом (Зкг в го
довалом возрасте). К этому времени, в результате отбора и направ
ленного выращивания, яйценоскость местных кур была значительно 
увеличена—отдельные несушки стали проявлять очень высокую яйценос
кость. Одна из таких несушек (№ 1071), в третьем году яйцекладки, когда 
у кур обычно снижается яйценоскость, снесла за год 191 яйцо. Наряду 
с высокой яйценоскостью, она обладала и другими ценными свойства
ми: крепкой конституцией, энергичностью, подвижностью, типичными 
для местных кур экстерьерными формами и высокой жизнеспособ
ностью. Обратил на себя внимание тот факт, что эта курица развила 
столь высокую яйценоскость в четвертом году жизни, и в этом воз

расте дала вполне жизнеспо
собное потомство (продуктив
ная жизнь ее продолжалась до 
7-летнего возраста).

Другой ценной особен
ностью избранной курицы яв
лялась ее способность устойчи
во передавать потомству свои 
наследственные свойства, в 
частиост и —высокую яйценос
кость и крепкую конституцию.

По отцовской линии ос
нователем новой породной 
группы был избран описанный 
выше молодой помесный петух 
первого поколения. Подбор пар 
по такому принципу дал нам 
возможность максимально за
крепить в потомстве наиболее 
ценные качества местных 
птиц.

Таким образом, фактически, начало селекционно-племенной ра
боты по созданию новой породной группы кур было заложено в 1950 г. 
Для новой породы были запланированы следующие показатели: яйце
носкость—150—170 шт., вес яйца—55—57 г, живой вес курицы—2 кг, 
хорошие мясные качества, высокая жизненность, неприхотливость к 
корму и. наконец, хорошая приспособленность к местным условиям.

Рис. J. Местная курица № 1071
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Рис. 2. Помесный петух первого поколения X 39

В процессе работы особое внимание уделялось направленному 
кормлению, выращиванию и тщательному отбору.

Большое значение придавалось условиям содержания. Скрещи
вание ограничилось лишь первым поколением. В дальнейшем помес
ный петух первого поколения № 39 скрещивался как с местной ку
рицей № 1071, так и 
с ее дочерьми, а с 
третьего поколения 
помеси разводились 
в себе.

Одновременно 
продолжался массо
вый отбор и подбор 
пар.

Селекционное ядро 
комплектовалось за 
счет лучших несушек 
из контрольно-пле
менной группы после 
выявления их голо
вой яйценоскости.

В нашей работе
по созданию новой породы кур мы исходили из положения мичурин
ской биологии о единстве организма и условий его жизни, о преоб
ладающем влиянии материнского организма в передаче потомству 
целого ряда важнейших наследственных особенностей родителей и, 
наконец, о решающем значении внешних условий в формировании и 
закреплении в потомстве породных качеств, приобретаемых под воз
действием этих условий.

При подборе родительских пар для скрещивания И. В. Мичурин 
придавал исключительно большое значение материнскому организму: 
„Материнские растения,—писал Мичурин,—должны выбираться из 
местных выносливых к морозу, хотя бы полукультурных сортов.. 
Гибриды, полученные от таких скрещиваний, лучше и скорее приспо
собляются к условиям внешней среды данной местности-*.  Поэтому 
он подчеркивал, что выбор материнского организма имеет крайне 

* И. В Мичурин. Итоги шестидесятилетйих работ, 1950 г., стр. 443.

важное значение.
Руководствуясь именно этими указаниями И. В. Мичурина и учи

тывая богатый опыт селекционно-племенной работы по созданию в 
нашей стране новых отечественных пород сельскохозяйственной птицы 
путем межпородного скрещивания, мы выбрали в качестве материнской 
основы местную курицу отлично приспособленную к условиям среды

За сравнительно короткий срок времени, в течение - 4—5 лет՜ 
удалось создать достаточно однотипную породную группу птиц, от
личающуюся от исходных пород рядом ценных признаков.
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^ААЬиЕ РАЗЗЕОЕННС В СЕБЕ ПУТЕМ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ОТБОРА ПОДБОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕАЛИНЕЙНОГО СПАРИВАНИЯ 
ДЛЯ КОНСОЛИДАЦИИ ПОРОДНОЙ ГРУППЫ.

Рис. 3. Схема выведения новой породной группы кур

Краткая характеристика кур новой породной группы
Птица новой породной группы, которую мы называем ереванской, 

по живому весу превосходит местных кур примерно на 50 °/0. Средний 
вес кур—2 2,1кг, петухов 3,0-3,2 к«. Отдельные куры весят 2,6— 
2.8 кг, а петухи—3,5—3,8 кг.

По яйценоскости они превосходят среднюю продуктивность мест
ных кур почти втрое; по весу яйца примерно на 10%.

По яйценоскости куры новой породной группы превосходя! также 
кур породы родайланд, выращиваемых н одинаковых с ними условиях 
(на Ереванской экспериментальной базе), а по живому весу они нес
колько уступают им. 9
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Куры ереванской породной группы имеют общепользовательное 
направление, ио несколько облегченного типа, с хорошо выражен
ными яйценосными признаками и обладают характерными экстерьерными 
особенностями.

Корпус пропорционально развитый, достаточно длинный, широкий 
н глубокий. I олона крепко сложена, средних размеров, широкая и 
глубокая, с живыми
энергичными глаза
ми и небольшим, рав
номерно зазубрен
ным, листовидным 
гребнем.

Сережки тонкие, 
достаточно большие, 
округлые. Ушные 
мочки небольшие, 
белого цвета. Клюв - 
синеватого цвета, 
сильный, слегка заг
нут. Шея умеренной 
длины, несколько

Рис. 4 Курица ереванской породной ।руппы № 415.
Живой вес 2,4 кг, яйценоскость—213 яиц.

утолщенная и густо 
оперена, у петухов — 
красиво изогнутая.

Грудь выпуклая, широкая и достаточно глубокая. Спина длин
ная. ровная, пропорционально широкая. Живот длинный, упругий, 
несколько расширенный в задней части, но подобран, неевнеатещнй. 
Ноги аспидного (синеватого) цвета, средней длины, широко расстав
ленные, неоперенные.

Данные об основных промерах птицы приведены в таблице 1.
Таблица

Промеры кур и петухов ереванской породной «гуппы (в см)

Пол птицы Длина туло
вища

Передняя 
глубина 

туловища

Ширина та
за в мокла- 

ках

Длина 
киля

Длина го
лени

Длина 
плюсны

Куры

Петухи
20,2

21.1

Ю.1
12,4

Оперение птицы плотное, крылья

10,2

широкие,

13,5

16,6 10.0

плотно прилегаю

9.5

щие к туловищу. Хвост средней величины, косицы хорошо развитые. 
Петухи новой породной группы отличаются стройным, пропорциональ
но развитым корпусом, красивой колодкой, широкой выдающейся 
вперед грудью; прямо стоящим, глубоко и правильно зазубренным, хо
рошо развитым гребнем огненно-красного цвета. Хвост с серповидно 
изогнутыми косицами темно-зеленою отлива. Они очень энергичны, по- 
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движим, с хорошо выраженным половым диморфизмом, но не драч
ливы.

По цвету оперения ереванская породная группа кур делится на 
3 разновидности (линии): красные с крапинками (основной желатель
ный тип), светло-красные без крапинок и темно-бурые с крапинками.

По живому весу, как указывалось выше, птицы новой породной 
группы занимают промежуточное положение между мясо-яичными и 
яйценоскими породами.

Мы сознательно избегаем чрезмерного утяжеления веса птиц,

Рис. 5. Петух ереванской породной группы № 1815, 
, живой вес 3,4 ki.

чтобы сохранить у 
них подвижность 
и пропорциональное 
развитие отдельных 
частей тела. Благо
даря этому куры но
вой породной группы 
отличаются хорошей 
подвижностью и яв
ляются активными 
фуражирами: с ран
него утра до захода 
солнца они совер
шают длительные 
прогулки на выгу- 
лах, добывая, таким 
образом, подножный 
ко р м.

качествами. УбойныйКуры обладают также хорошими мясными 
вес их доходит до 88—9О°/о. Л\ясо отличается высокими пищевыми качест
вами сочное, вкусное и а^матное как в вареном, так и в жареном виде.

Яйценоскость кур в среднем за 5 лет составляла по промышлен
ному стаду с учтенной (индивидуальной) годовой яйценоскостью 133 135 
шт., а в селекционных группах—153 шт.(табл.2).

Немало несушек, дающих от 180 до 200 и более яиц. Рекор
дистка № 907, при живом весе 1,8 кг дала 241 яйцо. Другая рекор
дистка №415, при живом весе 2,4 кг, снесла за год 213 яиц. Средний 
вес яйца 56 г, максимальный—доходит до 70 г, цвет скорлупы в ос
новном светло-коричневый, но около 15—16 °/0—имеют беловатую 
скорлупу.

Молодки новой породной группы достаточно скороспелые, за
носятся в основном в 6-месячном возрасте, однако многие из них 
раннего (мартовского) вывода начинают кладку уже в 5—5,5-месячном 
возрасте, и в год вывода дают от 60 до 80 яиц.

Из таблицы 3, в которой приведены средние данные яйцекладки 
по месяцам за 4 года, видно, что яйцекладка кур новой породной 
группы в течение года идет довольно равномерно и даже в период
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Таблица 2
Основные показатели продуктивных качеств кур новой 

породной группы

Годы

Показатели 1951 1952 1953 1954 1955

Среднегодовая яйце
носкость .............

Средний вес яйца 
(в О......................

Яйценоскость в се
лекционных груп
пах ......................

Яйценоскость кур-рс- 
кордисюк . . . .

Средний вес несушек 
(в кг) .................

Максимальный вес 
кур (в кг) . . . .

Средний вес петухов
(В КГ) ..........

Максимальный вес 
петухов (в кг) . .

131,1

54,6

147

213

1,8С0

2,470

132

56

151

241

1,950

2,520

2,903

3

135

56

153,2

228

2,020

2,700

2,863

3,68

134,1

56,1

155

217

2,072

2,480

3,180

3,41

134,5

56,2

156

225

2.063

2,800

3.000

3,83

интенсивного прохождения линьки (в сентябре—ноябре) среднемесячная 
яйценоскость составляет 6—8 штук.

Несушки хорошо реагируют на дополнительное освещение в осен
не-зимние месяцы и 
дают достаточно вы
сокую зимнюю яйце
носкость. Так, за 4 
зимних месяца (с 
ноября по февраль) 
куры дали39,3 яйца, 
что составляет 30 °/0 
годовой яйценос
кости.

Ценным пород
ным качеством птиц 
новой породной груп
пы является их спо
собность передавать 
потомству свои луч
шие наследственные

Рис. 6. Курица повой породной । руппы №907-рекор
дистка. годовая яйценоскость—24! яйцо*

особенности, доказательством чему может служить потомство курицы 
№ 1071: дочь этой курицы (№ 155) в 1951 году снесла за год 155 
яиц, а ее дочь (внучка курицы № 1071) за №907 в следующем году 
дала 241 яйцо, значительно перекрыв как яйиеноскость матери, так
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1951 9.3 12.4 9,6 14,5 14,4 14,8 11 .6 14,9 7,3 6.5 4.2 11 ,8 131,3

1952 Н.о «г,а 13,7 12,5 13,0 13,2 II.֊’ 10,8 8,4 6.1 7.7 11.6 132

1953 | 10,4 10,2 13,0 11 ,8 15,5 15,4 14,3 13,0 7.0 7,1 9,0 10,3 135

1954 ; '.'.7 9.5 15,5 17,4 13,6՛ 13,з[ 12.4 13.8 7.6 4.9 6,9 10.0 134,3

7.0Среднее 6.1 10,9 133

и бабушки. Потомки этои курицы также отличаются высокой яйце
носкостью. *ж

В 1953 году на Ереванской птицефабрике были проведены опы
ты но промышленному скрещиванию кур породы леггорн с петухами по
роды родайланд,австралорп и новой породной группы. Изучение продук
тивных качеств полученного потомства -помесей первого поколения по
казало, что наиболь

Рис. 7. Суточные цыплята-помеси первого поколения 
иг скрещивания кур породы леггорн ( петухами ере

ванской породной группы.

шую яйценоскость 
имели несушки, по
лученные от скре
щивания кур породы 
леггорн с петухами 
новой породной груп
пы.

Молодняк и взрос
лая пиша быстро 
откармливаются и 
л а ют вы с окосо рт 11 ые 
тушки. Сравнитель
ный опыт, проведен
ный в 1953 голу 
по откорму 5-мссяч- 
ных петушков (про
должительность откорма 20 дней), различных пород нодверждает этот 
вывод (таблица 4)

Как показываю! данные таблицы I, петушки ереванской породной 
। руины по своим откормочным способностям не уступают даже ро- 
дайландам и заметно превосходя! петушков русской белой породы.

Почти такие же результаты были получены в сравнительных 
опытах по откорму взрослых кур.

Но химическому составу мясо и яйца кур ереванской породной 
группы характеризуются следующими показателями (табл. 5).
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Результаты сравнительного опыта по откорму 5-месячных петушков новой 
* породной группы

----- ~ - — ֊ - - - - - * * I,—— —■ । "" * ' ’ " ~

I Качество (сортность) 
тушек в процентах.

Порода

Новая породная группа

Родайланд .....................

Русская белая ....

Местные.........................

Химический состав мяса

'О сорт
II 

сорт
III 
сорт

400

403
361
368

и мни кур

82.0
80.6

80,7
80,6

60

40

10

новой породной

40

10

60

10

20

4о
20

Таблица 5 
। руппы.

Порода

Химический состав мяса в 
процентах

Относительный вес составных 
частей яки н процентах

протеин жир зола вода желток белок скорлуп сухое 
вещг ство

Ереванская 
породная 
।руппа

Средние 
данные но
С. Г1. Смет- 
леву

Ценной

19.91

19,0

18,40 0,89 60,8 28,10 61.0 10,9 30,7

16,3 1.0

особенностью ереванских

от 21
до 40

от 49 
до 62

кур является

от 9
ДО I I

также неприхот-

С>3,7

ливость к корму. До 1955 года в их рационе почти отсутствовали
сухие животные корма. Основными кормами являлись зерновые от
ходы (составлявшие 80—85 °/0 суточной дачи), небольшое количество
(15—20 г.) ячменя и отрубей и по 10—15 г. хлопковых жмыхов.
Основным источником растительного белка являлись хлопковый жмых 
и небольшое количество дрожжей.

Несмотря на такой однообразный рацион, многие несушки про
являют высокую яйценоскость. Наблюдения показывают, что при 
улучшении условий кормления в произволе!венных условиях птицы 
новой породной группы быстро повышают своп продуктивные ка
чества.

В 1955 году несколько сот голов молодняка этой птицы с суточ
ного возраста выращивалось на Ереванской птицефабрике. Находясь 
в сравнительно лучших условиях кормления, цыплята здесь показали 
более высокие темпы роста и развития, чем в условиях экспери
ментального хозяйства. Живой вес цыплят в 140-дневном возрасте в 
среднем составлял 1865 г., в юм числе живой вес петушков—2120 г. 
Максимальный вес курочек доходил до 2 кг, петушков—до 2,55 кг։
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молодки начали нестись в 5,5-месячном возрасте. При нормальных 
условиях кормления и содержания птица новой породной группы по՝ 
называет высокую жизненность. Оплодотворяемость яиц ереванских 
кур достаточно высокая и в среднем составляет около 90 °/0.

К недостаткам новой породной группы следует отнести пока еще 
сравнительно невысокое инкубационное качество яйца, что объясняет
ся отрицательным влиянием тесного инбридинга и недостаточно 
полноценным кормлением кур-несушек и петухов в предплеменной и 
племенной сезоны. Другим недостатком является проявление у части 
кур инстинкта насиживания, унаследованного от местных кур. В 
процессе дальнейшей селекционной работы эти недостатки легко 
могут быть устранены, так как у нас имеется возможность применить 
межлинейное разведение, использовать неродственных петухов и тем 
самым избегнуть тесного инбридинга.

В настоящее время поголовье птиц новой породной группы на 
Ереванской экспериментальной базе Института животноводства МСХ 
АрмССР и на Ереванской птицефабрике составляет около 2000 го
лов. Птицы новой породной группы разводятся также в хозяйствах 
рабочих, колхозников и служащих.

Основной задачей в предстоящей работе по совершенствованию 
новой породной группы кур является дальнейшее размножение и по
вышение продуктивности путем углубления селекционно-племенной ра
боты и улучшения условий кормления и содержания.

Институт животноводства МСХ Ари ССР
и Ереванская птицефабрика МИМ и МП АрмССР Поступило 27 VI 1956 г.
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животноводство

А А. КОСТАНЯН

ВЛИЯНИЕ СТОЙЛОВОГО И ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТВАКНИНАЛЫ ЮГО ИММУНИТЕТА 

ПРИ ПАРАТИФЕ ТЕЛЯТ

В доступной нам литературе мы не нашли каких-либо указаний о 
влиянии условий содержания животных на образование поствакциналь- 
ного иммунитета. Известны лишь наблюдения ряда авторов относительно 
влияния кормления и условий содержания на устойчивость животного 
организма к возбудителям инфекционных заболеваний. Так А. Н. Голубев 
и др. [2] установили, что правильное кормление животных полноценными 
кормами с наличием в них достаточного количества белков, витаминов 
и минеральных веществ является весьма важным фактором в профилак
тике и терапии при многих инфекционных болезнях. Наблюдения И. В. 
Рогова 6] показали, что в степной засушливой зоне внешние факторы 
оказывают неблагоприятное действие на сохранение и размножение воз
будителя пастереллеза в летнее время.

В этой связи большой интерес представляют наблюдения М. X. Ми
ди ян ц .4] указывающие, что резкая изменчивость метеорологических 
факторов в значительной мере отражается на бо льных туберкулезом и 
наибольшая смертность наблюдается непосредственно после месяцев 
максимальной температуры воздуха. Поданным А. В. Васина [ 1|, начало 
осенне-зимних холодов и ухудшение условий содержания животных, боль
ных туберкулезом, резко обостряют их способность реагирования на ту
беркулин. Опыты П. И. Солей [7] показали, что холодные температурные 
условия и наличие дождей ослабляют организм животных при прививке 
вакциной СТИ. А. В. Коротких ;3] констатирует, что биологическая не
полноценность северо-лесостепной местности оказывает прямое влияние 
на физиологическое состояние лошадей и снижает их устойчивость к ин
фекционным заболеваниям. Работа И. В. Поддубского 5], проведенная 
над лошадьми, подтверждает, что инфекционная анемия в низменных 
лесистых местностях протекает <в более тяжелой (]юрме и держится доль- 
ше, чем на Юге.

Как видно из литературных данных, фактор кормления и условий 
содержания животных имеют весьма существенное значение для естест
венной устойчивости организма к возбудителям инфекционных забо
леваний.
Известия IX, № 11—6
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Настоящая работа посвящена изучению влияния стойлового и паст
бищного содержащий на образование поствакци1нального иммунитета у 
телят при вакцинации паратифозной вакциной. Работа по изучению дан
ного вопроса заключалась в вакцинации одной группы телят в период 
стойлового и другой группы — в период пастбищного содержания.

Для вакцинации при стойловом содержании было отобрано 20 телят 
8-10-месячного возраста средней упитанности со средним живым весом 
100—110 кг. Опыт был поставлен в условиях хозяйства 28. II. 1952 г. В 
помещении подопытных телят температура колебалась в пределах 13— 
18°С, относительная влажность — 75—85%, содержание аммиака и 
сероводорода колебалось в пределах нормы. Кормовой рацион подопыт
ных телят состоял из сена среднего качества, соломы пшеничной и шелухи 
хлопковой, что значительно больше, чем поддерживающий корм (1,7 кор
мовой 'единицы). До начала вакцинации в крови подопытных животных 
определялись титр агглютининов и белковая фракция, которые находи
лись в пределах нормы. На этом фоне и был поставлен опыт вакцинации 
телят. Для вакцинации применялась паратифозная векцина серии 127. 
Вакцина вводилась подкожно три раза с интервалом 15 дней, в дозах 
2, 3 и 4 мл.

Данные по исследованию крови телят в течение опыта вакцинации 
приведены в таблице 1. Из данных таблицы видно, что после третьей вак
цинации агглютинационный титр сыворотки крови у 2 подопытных телят 
достигает с 1 : 10 до 1 : 600, у 7—1 : 400, а у 11 — 1 : 200. При этом коли
чество глобулинов увеличивалось на 0,2—1,3%.

На 15-й день после третьей вакцинации на Гб белых мышах было 
произведено исследование по определению иммунизирующих свойств сы
воротки крови телят в отношении Гертнерояской культуры. Из 16 мышей 
10 были иммунизированы смесью сывороток, полученных из крови трех
кратно вакцинированных телят, а 6 контрольным мышам была введена 
нормальная сыворотка крови других невакцинированных телят. Доза сы
воротки гля мышей обеих*рупп была принята одинаковой -1 мл.

Спустя 24 часа после введения сыворотки все мыши подвергались 
заражению смывом агаровой культуры паратифа Гертлера в дозе 0,2 мл, 
содержащей I млрд, микробных тел в 1 мл. В течение 14 дней после зара
жения все 6 контрольных мышей пали. Из подопытной же группы пало 
6 мышей на 25-й день после заражения: остальные 4 мыши остались в 
живых. '♦

Проведенный опыт показывает, что сыворотка крови трехкратно вак- 
цинированых телят в некоторой степени обладает иммунными свойства
ми. Нами было установлено также время, в течение которого агглюти- 
национный титр сыворотки крови трехкратно вакцинированных телят 
доходил до исходного (таблица 1).

Как видно из данных таблицы 1, на 105 день после третьей вакцина
ции титр агглютининов в сыворотке крови телят, вакцинированных при 
стойловом содержании, снижается до исходного уровня, т. е. 1 : 20.

Второй опыт был поставлен в период пастбищного содержания на



Результаты исследования сыворотки крови трехкратно вакцинированных телят 
в период зимнего стойлового содержания

Таблица 1

Результаты исследования сыворотки крови Результаты исследования сыворотки крови после 
третьей вакцинации

до начала опыта после третьей вакцинации спустя 30 дней спустя 70 дней спустя 105 дней
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14 телятах 8—10-месячного возраста, с живым весом от 100 до ПО кг. 
Перед вакцинацией животных в их -крови определялись те же показатели, 
что и при первом опыте. Вакцинация телят проводилась 27 мая, 12 и 27 
июня 1952 г. в тех же дозах и вакциной той же серии.

Исследование, проведенное на 15-й день после первой вакцинации, до
казало сильное повышение агглютинационного титра сыворотки крови у 11 
из 14 вакцинированных телят (до 1 :200). Более ощутительные данные 
были получены спустя 15 дней после третьей вакцинации. Как показыва
ют данные, приведенные в таблице 2, после третьей инъекции вакцины 
повышение титра агглютининов, дошедшего до 1 : 800, замечено у 6 те
лят, у 6 телят — 1 : 600, а у 2—1 : 400, 1 : 200. При этом количество глобу
линов увеличивалось на 0,81—0,92%.

Как видно из приведенных данных, при равных условиях вакцина
ции (дозы и кратности) накопление агглютининов и увеличение количест
ва глобулина в организме телят, содержавшихся -в пастбищных условиях, 
происходит сравнительно интенсивнее, чем у телят вакцинированных в 
период стойлового содержания. I

Определение иммунизирующих свойств сыворотки крови трехкратно 
вакцинированных телят проводилось на 10 белых мышах. Всем 10 мы
шам вводилось по 1 мл смеси сыворотки телят, вакцинированных в пе
риод пастбищного содержания. Спустя 24 часа после иммунизации все 
мыши были заражены суточной агаровой культурой Гертнеровской па
лочки в дозе по 0,2 мл. В течение 13 дней после заражения из 10 мышей 
пали 4, остальные 6 остались в живых. Если выживаемость мышей, им
мунизированных сывороткой крови телят, вакцинированных в условиях 
стойлового содержания, при заражении Гертнеровской культурой состав
ляет 40%, то у мышей, получивших иммуп-сыворотку от телят, вакци
нированных при пастбищном содержании, составляет 60%.

Последующие исследования сыворотки крови этих 14 телят прово
дились через 30, 60, 90, 132 и 150 дней после третьей вакцинации. При 
этом выяснилось, чю агглюжгнанионный титр сыворотки их крови дер
жался на сравнительно высоком уровне (1 : 100) даже к 150 дню, тогда 
как у телят I группы на 105 день титр агглютининов снизился к исходно
му уровню (—1 : 10). Следовательно, можно՜ отметить, что при содержа
нии животных на летних пастбищах иммуинообразоватсльные процессы 
происходят значительно интенсивнее, причем важнейшим, пожалуй, оп
ределяющим фактором, является богатый витаминами зеленый корм.

С целью изучения влияния зеленого корма в образовании иммунтел 
нами были поставлены дополнительные опыты на -кроликах. Под опыт 
были огобра-ны 8 Кратиков породы «Советский Мардер» годового возра
ста. Все подопытные кролики содержались в помещении. Из 8 кроликов — 
4 в течение опыта ежедневно получали зеленую траву, а 4—сено. Кро
ликам обеих групп ежедневно давалось также по 50 г ячменя и по 0,5 г 
поваренной соли.

В течение опытного периода (с 10 мая по 10 июля 1953 г.) животные-



Т а б л и ц а 2
Результаты исследования сыворотки крови трехкратно вакцинированных телят в период летнего пастбищного содержания
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Таблица 3
Результаты исследования крови трехкратно вакцинированных кроликов в условиях кормления травой и сеном

ЛА групп

подопытная 
группа

11 
контрольная 

группа

I
после третьей вакцинации

О

титр агглютининовтитр агглютининов

2

титр агглютининов

после первой 
вакцинации

после второй 
вакцинации

титр агглю
тининов

Результаты 
исследова
ния крови 
до начала 

опыта

Результаты исследования сыворотки крови

*Ж

2,2

2,0
6

2.0 2.15
8

2
3 2.0

2.0

2.0
2.15
2.2
2.0

1 ։1
30

0

2,2
2.5
2.2

За весь период трехкратной вакцинации кролики подопытной группы получали траву, а кролики контрольной группы—сено.
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подопытной и контрольной групп .вакцинировались три раза вакциной па
ратифа телят серии К? 84. Вакцина вводилась подкожно возрастающими 
дозами в 1,2 и 4 мл с 15-дневным интервалом. Результаты опыта вакци
нации кроликов представлены в таблице 3.

Данные по исследованию крови кроликов после третьей вакцинации 
(на реакции агглютинации показы! в а ют, что накопление агглютининов в 
сыворотке крови кроликов, получивших зеленый корм, достигает до раз
ведения сыворотки 1 : 1300, а у контрольных кроликов 1 : 800.

Сопоставление полученных результатов показывает, что, при рав
ных условиях вакцинации кормление кроликов зеленым кормом обеспе
чивает более интенсивное образование агглютининов в сыворотке их кро
ви по сравнению с кроликами, получившими сено. Иммунизирующее 
свойство сывороток крови подопытных и контрольных кроликов после 
трехкратной вакцинации была проведена на белых мышах. Опыты прово
дились на 18 белых мышах, из которых 9 мышам было введено по 1 мл 
смеси сыворотки крови подопытных кроликов и 9-ти мышам такая же 
доза сыворотки крови контрольных кроликов. Спустя 24 часа после инъек
ции сыворотки мыши обеих груш։ были заражены введением подкожно 
по 0,1 мл суточной агаровой культуры паратифа Гсртнера, содержащей 
1 миллиард микробных тел в 1 мл. С целью установления вирулентности 
культуры в Toil же дозе были заражены еще 9 мышей. В результате из 
9-ти подопытных мышей в течение 20 дней после заражения пали 6 мы
шей и остались в живых 3. Из 9 мышей контрольной группы в течение 
14 дней после заражения пали 8 мышей. Все 9 мышей третьей группы, 
не иммунизированные сывороткой, пали на 5—7 день после заражения.

-t ♦ *
Сравнивая степень агглютин анионного титра и его снижение в кровм 

телят, вакцинированных в период пастбищного содержания, с таковыми 
крови телят, вакцинированных в условиях стойлового содержания (таб
лицы 1 и 2), можно констатировать следующее:

1. Накопление агглютининов и увеличение глобулинов в сыворотке 
крови телят, вакцинированных в период пастбищного содержания, проис
ходит почти в 2 раза интенсивнее, чем у телят, вакцинированных в усло
виях стойлового содержания.

2. Титр агглютининов крови телят, вакцинированных в условиях 
стойлового содержания, на 105 день после третьей вакцинации снижает
ся до исходного уровня, в то время как у телят, вакцинированных в -пе
риод .пастбищного содержания, снижение титра происходит довольно мед
лен н.но н приближается к исходному уровню лишь на 150 день.

3. Выживаемость мышей, иммунизированных сывороткой крови те
лят, вакцинированных в период стойлового содержания, составляет 40%, 
а у !мышей, получивших иммунсыворотку от телят, вакцинированных при 
п астби щном сод ер ж ан и и, —60 % •

4. Сопоставление полученных результатов показывает, что при рав
ных условиях вакцинации кормление кроликов зеленым кормом обеспе-
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чивасг более интенсивное образование агглютининов в сыворотке их кро
ви ло сравнению с кроликами, получившими сухое сено.

Кафедра зоогигиены с основами ветеринарии 
Ереванского зооветеринарного института
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КОРМОДОБЫВАНИЕ

Е. С. АКОПЯН

К ВОПРОСУ ОБ УСКОРЕННОМ ЗАЛУЖЕНИИ ВЫСОКОГОРНЫХ 
ПОСЛЕЛЕСНЫХ ЛУГОВ

Ускоренное залужение при коренном улучшении малоценных сеноко
сов и пастбищ имеет большое значение для быстрого развития кормовой 
базы животноводства [2].

Многочисленными работами, проведенными в отделе лугов и паст
бищ Института животноводетва и ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства АрмССР, установлено, что в горных условиях при распашке 
целины дернина быстро разлагается. Это объясняется тем, что осень в 
Армении длительная, теплая, с достаточным количеством осадков, сти
мулирующим разложение дернины.

Учитывая это, нами при коренном улучшении высокогорных мало
ценных лугов, засоренных почти непоедаамой буквицей крупноцветко
вой, залужение было произведено без посева предварительных .культур. 
Многолетние травы и их смеси были посеяны по целине, поднятой после 
раннего скашивания травостоя в июне предшествующего года.

Опыты были заложены на послелесном злаково^разнотравнэм лугу с 
широколиственной буковицей крупноцветковой (Ве1ошса §гапс!И1ога \\.) 
на северо-северо-восточных отрогах г. Малый Тихенис (Ахтинский ран- * 
он Армянской ССР) на высоте 2200 м над уровнем моря.

Перед посевом, весной, почва была обработана бороной «зиг-заг». 
В испытании находились следующие видыщенных кормовых трав.

Эспарцет закавказский (120 кг/га), люцерна синяя (16 кг/га), кле
вер красный (16 кг/га), клевер «розовый (10 кг/га), райграс высокий 
(40 кг/га), овсяница луговая (40 кг/га), тимофеевка луговая (14 кг/гаI, 
райграс 1Многоукосный (40 кг/га) и костер безостый (40 кг/га).

Из травосмесей высевались:
Эспарцет закавказский (50%)-Г райграс высокий (50%).
Люцерна синяя (50%) 4-райграс высокий (50%)
Клевер красный (50%) 4֊ тимофеевка луговая (50%)
Клевер красный (30%) 4- тимофеевка луговая (30%) Ь овсяница 

луговая (40%)
Клевер красный (30%) 4- тимофеевка луговая (30%) 4- костер без

остый (40%).
Клевер красный (25%) 4֊ тимофеевка луговая (25%-) + овсяница 

луговая (25%) + клевер розовый (25%)
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Клевер красный (20%) Н тимофеевка луговая (20%) + овсяница 
луговая (20%) + костер безостый (20 %) 4- -клевер розовый (20%).

В травосмесях нормы высева отдельных видов выражены в процен
тах от указанных выше норм высева на га в чистом ни де.
В годы пользования (1954 и 1955 гг.) дана весенняя подкормка из рас
чета Ыв1Р00Кво действующего начала на га.

Учет урожая проводился в период сенокосной спелости травостоя пу
тем взвешивания скошенной травы с каждой делянки. Выход сена и бота
нический состав определялись по пробным снопам.

Видоиспытание многолетних трап

В первый год жизни всходы тимофеевки луговой и райграса много- 
укосного были редкие, недружные, а остальных трав — дружные, равно
мерные. В зиму растения вступили хорошо раскустившимися.

Зима 1953—1954 гг. была суровой, снежной и длительной, а весна 
1954 г. холодной и поздней. Большинство растений райграса многоукос
ного выпало из травостоя. Некоторая изреженность была отмечена в посе
вах эспарцета и люцерны. Состояние посевов остальных видов трав было 
нормальное. Л

На второй год жизни высота растений к периоду сенокосной спелости 
травостоя была следующая: эспарцет закавказский—65- 85 см, люцерна 
синяя —60 -80 см, клевер красный —55—65 ом, клевер розовый —45— 
55 см, райграс высокий -145 168 см, овсяница луговая 92—105 см, 
тимофеевка луговая 110 134 см, райграс М1ногоукосный62—73 ом, 
костер безостый —110—135 см.

Как видно из рис. 1, урожай сена всех сеяных трав превысил урожаи 
сена с природного луга. Наименьшая прибавка (4,6%) была получена 
с посевов райграса многоукосного. Прибавки урожая сена от остальных 
видов злаковых трав .превысили прибавки с посевов бобовых.

Среди бобовых наименьшая прибавка сона была получена с посевов 
люцерны (9,0ц/га или 29,4%), а наибольшая—с посевов клевера крас
ного (22,3 ц/га или 72,9%).

Среди злаков наибольшая прибавка (73,6 ц/га) урожая была полу
чена с посевов райграса высокого. Урожай последнего превысил сено- 
сбор с природного луга почти в 3,5 раза, а урожаи остальных злаковых 
трав (за исключением райграса много укосного)—в 2,3—2,8 раза.

На втором году пользования урожаи сена с посевов трав были зна
чительно выше урожаев предшествующего года. Наивысшие урожаи бы
ли получены так же, как и в верный год, среди злаков с посевов райграса 
высокого, среди бобовых — клевера красного.

В сумме за два года урожай сена сеяных трав превысил таковой с 
природного луга по злакам в 3—4,5 раза, по бобовым — в 1,5—2,3 раза.

В результате проведенного мероприятия совершенно изменился и бо
танический состав сена. Преобладание в нем получили сеяные гравы: со
держание их в сене составило от 70,4 (люцерна) до 100% (райграс вы- 
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спкий). Только в посевах райграса многоукосного преобладали самосейки 
и сорное разнотравье.

На 2-й год пользования три мощном развитии травостоя сеяного лу- 
га содержание в нем самосеек и сорняка значительно уменьшилось. Посе
вы 6 видов трав почти полностью состояли из основного компонента. По

до /45»

Рис. I. Урожай сена сеяных трав при ускоренном залуженни буквнцево- 
го луга (в ц/га). I. Контроль (естественный луг). 2. Эспарцет закавказский. 
3. Люцерна синяя. 4. Клевер красный. 5. Клевер । озовый. 6. Рай։ рас высо

кий 7. Овсяница луговая. 8. Тимофеевка луговая. 9. Костер безостый.

Рис. 2 Образцы травостоя с естественного буквниевою луга и с по снов 
бобовых трав при улучшении это. о луга путем ускоренною зал ужения.

I. Естественный луг. 2. Эспарцет вакавказскмй. 3. Люцерна синя»..
4 Клевер красный. 5. Клевер розовый.
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севы же эспарцета и особенно люцерны содержали з»на читал иное количест
во самосеек и сора (6,8—13,0%).

Буквица крупноцветковая совершенно выпала из травостоя.
На 2-й год жизни почти все виды сеяных трав в достаточно суровых 

условиях высокогорья прошли весь цикл своего нормального развития. 
Исключение составили (райграс многоукосный, неприспособленный к дан
ным географическим условиям и люцерна, поздно вступившая в фазу цве
тения (6/УП1—21/УП1).

Наблюдения за ходом развития растений дали возможность в сле
дующем году выделить их семенные участки.

По второму, 1955 году пользования сеяным лугом, урожаи семян со
ставили: эспарцета зака>вказского—5,5 ц/га, клевера красного—1,15, 
клевера розового — 1,74, райграса высокого —3,93, тимофеевки луговой — 
2,92, овсяницы луговой—4,21 и костра безостого—3,76 ц/га.

Таким образом, представляется возможным от этих видов кормовых 
трав получить семена на месте и обойтись без завоза извне.

Испытание травосмесей

Травостой смесей был гуще, чем в посевах отдельных видов грав. 
Растения были выше и «мощнее. И

В первый год пользования высота растений <в травосмесях была: кле
вера красного 60—73 см, /клевера розового —50—64 см, райграса высо
кого —160— 175 см, овсяницы луговой 100—115 см, тимофеевки луговой 
125—143 см и костра безостого —131 —144 ом.

Урожаи сена травосмесей были выше урожаев отдельных видов трав, 
причем урожаи 2-го года пользования сеяным лугом были выше урожаев 
первого тода (рис. 3).

Наибольший урожай обеспечили двухчленные смеси с райграсом вы
соким. Однако компоненты последнего — эспарцет и люцерна — почти вы
пали из травостоя. Обильная масса райграса заглушила всходы бобовых, 
отдельные растения которых остались только по обочинам делянок.

Из травосмесей, обеспечивших высокие урожаи сена с достаточным 
участием в нем бобовых, наилучшей оказалась пятичленная, состоящая 
из двух видов клеверов и трех видов злаков. В первый год пользования 
урожай сена соста(влял 93,7 ц, на второй год —136,4 цс гектара.

Наименьшие урожаи получены при посеве двухчленной и четы
рехчленной смесей, состоящих из равного количества клеверов и злаков. 
Эю обусловлено большим участием в смеси клеверов (50%), урожай сена 
которых при посевах в чистом виде ниже урожая с посевов злаковых трав.

В сумме за два года урожайность сеяных лугов оказалась выше ес
тественного в 3,7 -4,2 раза. С них получено сена от 200 до 230 ц/га, тог
да как с природного луга—только 54,7 ц/га. ‘

Незначительное жхчичество самосеек и сора в травостое первого года 
пользования почти сошло на нет во втором году.
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Участие отдельных компонентов травосмесей в травостое неодина
ково.

Как уже указывалось, эспарцет и люцерна при посеве с райграсом 
высоким почти выпали из травостоя. Во всех остальных посевах содер
жание бобовых в сене оказалось несколько ниже процента их участия в 
смеси семян. В первый год пользования при наличии в смеси 50% клеве-

ИМ - ГЗ '2й* 1оу - '255

Рис. 3. Урожай сена с посевов травосмесей при ускоренном залужении буквице- 
вого луга в ц/га: 1. Контроль (естественный лу։). 2. Эспарцет закавказский-|- 
райграс высокий. 3. Люцерна синяя-(֊раЙ1 рас высокий. 4. Клевер красныйЧ-ти- 
мофеевка луговая. 5. Клевер красный-^тимофеевка луговая -(-овсяница луговая. 
6. Клевер красный-(-тимофеевка луговая-ркостср безостый. 7. Клевер красмый-Р 
тимофеевка луговая 4-овсяница луговая-(-клевер розовый. 8. Клевер красный + ти- 

мофеевка луговая-(-овсяница луговая-|֊клевер розовый-(-костер безостый.

ров в сене их было: в одном случае 39,4%, в другом 36,8%, при 30% 
клеверов—21,5% и при 40% —только 23,9%.

Па второй год пользования количество бобовых в травостое՝ несколь
ко увеличилось, но вс? же было ниже заданного процента в смесях. Уча
стие же злаков, как травило, превышало заданный «процент их в смесях.

Следовательно, наиболее урожайные виды выиграли о г возделы
вания з смеси. Более мощный компонент смеси дал более высокий урожай.

Данные урожайности и ботанического состава сена с посевов траво
смесей свидетельствуют о большой их эффективности при ускоренном за
лужении малоценных буквицевых лугов. Они подтверждают преимущест
во посевов травосмесей перед посевами отдельных юидов трав |1).

Валовой сбор протеина с посевов травосмесей значителен. Это ре
зультат как некоторого увеличения протеина в сене, так и в основном уве
личения урожайности. Химические анализы показали, что в сене природ
ного буквицевого луга протеина содержится 10,55% (от абс. сух. вещ.), 
тогда как в сене травосмесей содержится:
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Клевер красный Ь тимофеевка луговая
ер (красный р ти/мофеев։ка луговая ֊4֊ костер безостый

-11,42%
֊12.44%

Клевер красный 4- тимофеевка луговая 4՜ овсяница луговая 
4՜ 'клевер розовый

Клевер красный 4- тимофеевка луговая 4՜ овсяница луговая
4- костер безостый 4՜ клевер розовый

֊10,55%

10,60%
Известно [4], что количество протеина в группе разнотравья до

статочно высокое. В злаках же, в особенности в верховых, его меньше.
Содержание протеина в отдельных видах злаковых тра*в также различно
(3]. Меньше его в тимофеевке 
костре безостом.

луговой и овсянице луговой больше в

*

Рис. 4. Образцы травостоя с естественного буквицевого луга и с 
посевов травосмесей при улучшении этого луга путем ускоренно* 
ною залу же пи я: I. Естественный луг. 2. Клевер красный4тимо
феевка луговая. 3. Клевер кр;смый + тимофеевка луговаиЧ-овсяни- 
ца луговая. 4. Клевер красный+ тим(.феевка луговая-4-костер без- 
остыв. 5. Клевер красный ֊^тимофеевка л у говая +овсяница луго
вая клевер розовый. 6. Клевер красный 4-тимофеевка луговая֊!՜ 

4-овсяница луговая-ркостер безостый-} клевер розовый.

и

В первых двух вариантах нашего опыта содержание протеина выше, 
чем в сене с природного луга. Эго обусловлено в шерпом случае большим 
Наличием в сене клевера 'красного, во втором — ксвера 'Красного и костра 
безостого.

В сене с посевов 4-х и 5-членных смесей содержакчие протеина такое 
же, как в сене с природного луга. Преобладание в травостое таких ком
понентов, как тимофеевка луговая и овсяница луговая, содержащих срав-
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нмтвльно меньше протеина и обусловили отсутствие роста количества по
следнего в этих смесях. Однако в связи с общим ростом урожайности по
севов этих вариантов опыта, валовое количество протеина, -получен/ного с 
га, в 3,9—4,2 раза больше, чем с природного луга.

Экономическая эффективность ускоренного залужения

Для горных условий Армянской ССР экономическая оценка ускорен
ного залужения не произведена. Мы попытались установить ее на основа
нии конкретных результатов наших опытов путем определения прямых 
затрат, исходя из конкретных условий колхоза им. Горького Ахти некого 
района, .на территории которого велась опытная работа.

Т а 6.1 и ц а I 
Экономическая эффективность ускоренного залужения буквицевых лугов

(в сумме за 2 года пользования, в среднем по группам)

Г руппы кормо
вых 

единиц

I Продуктивность 
| 1 га (в кг)

персва 
римего 
белка

сена

Сумма затрат на 
1 и (в °/о>

кормо
вых 

единиц

персва- 
римого 
белка

Контроль (природный 
луг)........................... 2109

Бобовые....................... 5560

Злаки ..............................
Двухчленные злаково

бобовые травосмеси .
3, 4 и 5֊члепные злако

во-бобовые травосме
си ..........................

9957

11 177

14611

151

709

651

762

1020

100

112,7

147,5

154,2

151,7

100

119,5

77,1

71,2

72,0

100

139,5

92.8

87,7

66,1

100

77,0

109,5

93,8

67.5

Данные таблицы 1 показывают, что продуктивность I га сеяного лута
значительно выше природного лута.

С гектара неулучшенного лута получено в сумме за два года 2109 кг 
кормовых единиц и 151 кг переваримопо белка. При посеве же бобовых 
в среднем по группе получено 5560 кг кормовых единиц и 709 кг персва- 
р им ого белка.

В этой группе наименьшее количество кормовых единиц получено с 
посевов люцерны синей (1109 кг корм, ед.), ввиду меньшей урожайности 
последней по сравнению с остальными бобовыми.

В среднем по группе бобовых по сравнению с природным лугом ко
личество кормовых единиц увеличивается с га в 2,6 раза, а переваримого 
белка — почти в 5 раз.

Высокие урожаи с сеяных злаковых лугов обеспечили увеличение ко
личества кормовых единиц с га в среднем почти в 4,7 раза по сравнению 
с природным лугом.

Увеличение же количества переваримого белка меньше, чем в группе 
бобовых, ввиду меньшего содержания его в злаках.

Известия IX, № 11—7
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При посеве двухчленных зла каво-бобовых смесей в сумме за 2 года 
получено с га 11477 кг кормовых единиц и 762 кг переваримого белка, т. е. 
значительно больше, чем при посеве отдельных видов трав.

Наивысшая -продуктивность получена при посеве более сложных тра
восмесей. С гектара получено за тот же период 1464 1 .кг кормовых еди
ниц и 1020 кг «переваримого белка, т. е. в обоих случаях продуктивность 
сеяного луга оказалась почти в 7 раз выше таковой игриродного луга.

Если же принять, что в производственных условиях по сравнению с 
опытными урожайность составит в пределах 65%, то в сумме за 2 года 
продуктивность с 1 га составит (в кг): у

Кормовых Персвари-
Группы единиц мого белкя

Природный луг........................................................................... 1371 98
Бобовые....................................................................................... 3614 461
Злаки.......................................................................................... 6472 423
2-членные злаково-бобовые травосмеси................................ 7460 495
3. 4 и 5-члснные злаково-бобовые травосмеси................. 9517 663

Следовательно, при посеве более сложных травосмесей с одного гек
тара можно получить в среднем за год в производственных условиях 
4758 кг кормовых единиц и 332 кг переваримого белка, тогда как с гек
тара неулучшенного природного луга —лишь 682 кг кормовых единиц и 
49 кг переваримого белка, т. е. почти в 7 раз «меньше, чем с посевов тра
восмесей. .

На 1 затраченный трудодень выход сена с посевов бобовых на 12,7%» 
а с посевов злаков—47,5% больше, чем с природного луга. Наибольший 
выход сена на 1 затраченный трудодень обеспечили двухчленные тра
восмеси, что обусловлено высокими урожаями рейпраса высокого. При 
посеве более сложных т.равоомеоей выход сена несколько меньше, чем в 
предыдущей группе, однако он выше такового с природного луга в 1,5 ра
за.

Сумма >аграт на единицу*продукции в отдельных -группах посевов 
различна. По группе бобовых затраты на 1 ц сена и кормовых единиц 
больше, чем на природном лугу. Экономическая эффективность посевов 
бобовых проявляется при вычислении затрат на единицу переваримого 
белка, что обусловлено большим содержанием последнего в травах этой 
группы. , Л Н

По группе злаков отмечается обратное явление: снижаются затраты 
на центнер сена и кормовых единиц и увеличиваются на производство ве
рен зримого белка.

Двухчленные травосмеси эффективны по всем показателям. В сред
нем по группе по сравнению с естественным лугом сумма затрат сни
жается на производство центнера сена -на 28,9%. кормовых единиц — па 
12,3% и переваримого белка—на 6,2%.

Еще более высока экономическая эффективность коренного улучшения 
при посеве более сложных травосмесей. При росте урожая то сравнению с 
естественным лугом за 2 года в 4 раза количество кормовых единиц и пе-
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« 
рева»рИ1.мого белка увеличивается почти в 7 раз, а выход сена на 1 затра
ченный трудодоень— в 1,5 раза. В то же время снижаются затраты на 
производство центнера сона на 28,0%, кормовых единиц—на 33,9%, и 
перевар им ого белка — на 32,5%. Следовательно, из всех испытанных ва
риантов по ускоренному залужению малопродуктивных лугов с буквицей 
крупноцветковой экономически наиболее эффективны посевы трех, четы
рех и пятичленных бобово-злаковых травосмесей.

Выводы

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие выво
ды.

1. Ускоренное залужение малопродуктивных высокогорных послелес
ных буквицевых лугов, где возможна их распашка, является эффектив
ным средством создания высококачественных и продуктивных лугов, обес
печивающих получение высоких урожаев сена.

2. Из испытанных 9 видов трав и 7 травосмесей при ускоренном за-
лужении наиболее эффективны по урожайности и качеству сена посевы
трех, четырех и пятичленных злаково- бобовых травосмесей, обеспечиваю
щих получение до 115 ц высококачественного сена с гектара.

3. Экономическая эффективность ускоренного залужен ия значительна.
С одного гектара сеяного луга при посеве трех, четырех и пятичленных 
злаково-бобовых травосмесей получено до 7320 кг кормовых единиц и 
510 кг переваримого белка, тогда как с гектара природного луга получеою 
1054 кг кормовых единиц и 75 кг переваримого белка, при этом сумма 
прямых затрат на сеяном лугу на 1 центнер составляет: сена 72,0%, кор
мовых единиц—66,1% и переваримого белка—67,5% от затрат на при
родном лугу, а выход сена на 1 затраченный трудодень увеличивается на 
51,7%.

4. Семена трав для посева при ускоренном залуженин горных после
лесных лугов возможно получить на -месте путем закладки соответствую 
щих семенников.

5. Ускоренное залужение малопродуктивных горных лугов возмож
но в субальпийской, послелеоной и лугостешной поясах Армении в пре
делах высот 1800 2300 м над уровнем моря и при годовых осадках не ме
нее 550—600 мм.

Институт животноводства Министерства 
сельского хозяйства Армянской ССР Поступило 24 IX 1956 г.
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Л. М. АВАЛЯН

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРИВИВКИ СКРЕЩИВАЕМЫХ 
РАСТЕНИЙ ТОМАТА НА НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ

За последнее время в биологической литературе накопилось доста
точно фактов, которые утверждают, что на усиление жизненности, изме
нение наследственной основы растений, направленное воспитание гибрид
ных организмов большой эффект оказывает применение совместной по
довой и вегетативной гибридизации.

На возможность сочетания половой и вегетативной гибридизации 
указывал И. В. Мичурин, разработав метод предварительной прививки 
отдаленных видов с целью преодоления их нескрещиваемости. Применяя 
мичуринский метод предварительного вегетативного сближения удалось 
преодолеть нескрещиваемость между культурными и дикими видами кар
тофеля [6, 7, 8, 9, 12].

В последние годы метод предварительной прививки с успехом ис
пользуется при скрещиваниях обычно хорошо скрещивающихся форм, с 
целью управления силой наследственной передачи, усиления или ослаб- 
ления передачи и развития признаков одного из родителей гибридному 
потомству (метод предварительного ментора) [1, 2, 3, 4, 5, 10, II, 13, 14].

В настоящей статье мы приводим результаты опытов по предвари
тельной прививке скрещиваемых растений томата, проведенных в 1953 
1955 гг. на учебно-опытном участке биологического факультета Ереван
ского государственного университета им. В. М. Молотова*.

* Работа проводилась иод руководством доктора биол. наук, проф. Г. Г. Ба
тики на.

Мы задались целью изучить влияние предварительной прививки ро
дительских форм на наследование признаков при скрещивании в год 
прививки, а также при скрещивании вегетативных гибридов первого се
мейного потомства с одним из родителей. В первом случае влияние под
воя-ментора сказывается до скрещивания на материнский организм, 
а в дальнейшем — на процесс оплодотворения и развития гибридного за
родыша. Во втором случае в качестве материнского растения использу
ются вегетативные гибриды первого семечного потомства, полученные в 
результате воспитания растений материнского сорта на растениях отцов
ского сорта, взятого в качестве подвоя-ментора.

Нас интересовал вопрос, в каком из этих случаен влияние иодста-
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ночного ментора на потомство окажется сильнее, в каком случае сорт- 
полной полнее передаст свои признаки и свойства потомству'■>

В качестве исходного материала в опытах использовались сорта: 
Анаит, Будонновка 364/4, Дневной завтрак, Бат га роки й, Желтый сливо- 
вилный, Желтый местный.

Скрещивания проводились по следующим комбинациям:
Желтый сливовидный X Анаит, Желтый местный X Дневной зав

трак, Буденновка 364/4 X Болгарский; по всем комбинациям проводились 
и обратные (реципрокные) скрещивания. Отцовские растения одновре
менно служили и подставленным ментором. В одном случае скрещивания 
проводились в год прививки, в другом — в первом семенном потомстве.

Следует отметить, что в год 'начала экспериментов, т. с. <в Го, види
мых морфсллогических изменений (не наблюдалось. Однако в год привив
ки, при отсутствии морфологических изменений, привитые растения от
личались от других своим более мощным развитием вегетативной массы.

Уже в первом семенном потомстве наблюдалось разнообразие, из
менчивость гибридных растений по основным признакам.

Во всех трех комбинациях, где компонентами являются сорта Жел
тый сливовидный и Анаит наиболее, высокие показатели по урожайности 
с одного растения дали полевые гибриды, наиболее низкие — вегетатив
ные гибриды (таблица I). м I

Несколько иную картину по урожайности дают комбинации, где в 
качестве родительских компонентов взяты сорта Дневной завтрак и 
Желтый местный. Буденовка 364/4 и Болгарский. В большинстве ком
бинаций наибольший урожай получили у гибридов от скрещивания 
предварительно привитых растений, наименьший — у вегетативных гиб
ридов. У вегетативно-патовых и половых гибридов этих комбинаций уро
жайность выше и по сравнению с родительскими сортами, что говорит 
о наличии у них явления гетерозиса. Вариант предварительной прививки 
по сравнению с кон।рольными Бриантами дал более высокие показа гели 
и по ряду других признаков, как высота растений, вес зеленой массы ра
стений. ՝՜՛

Интересны полученные данные по количеству плодов с куста. Гиб
ридные растения всех вариантов комбинаций, где компонентами являют
ся многоплодный сорт Желтый сливовидный и сравнительно малоплод
ный сорт Анаит, ню количеству плодов на одном растении занимают 
промежуточное наложение по сравнению с родительскими формами. В 
первой комбинации растения патовых и вегетативных гибридов по рас
сматриваемому признаку уклонились в сторону материнского сорта Жел
того сливовидного (таблица I). Они дали соответственно 157,2 и 159,6 
плода с растения. В варианте же предварительной прививки той же ком
бинации растения по данному .признаку несколько уклонились в сторону 
сорта Анаит, служащего одновременно отцом-опылителем и -подвоем - 
ментором. Количество плодов на одном растении у них доходит до 77. 
Предварительная прививка скрещиваемых -растений сказывается и на из
менении среднего веса одного плода. Здесь также налицо влияние круп-



Таблица 1
Влияние предварительной прививки на жизненность гибридных растений томата в первом семенном поколении

Наименование комбинаций
количество 

плодов

Средний урожай с одного растения

вес плодов 
в г

из них

зрелые процент

Желтый сливовидный X Анаит 
Анаит

Желтый сливовидный X Анаит
Желтый сливовидный (с привоя)
' Анаит

Желтый сливовидный
Анаит X Желт, сливовидный

Анаит X Желтый сливовидный 
Желтый сливовидный (с подвоя)

Анаит
Анаит X Желтый сливовидный

Желтый сливовидный
_________ Анаит (с п ри воя)
Желтый сливовидный

10

12

16

14

14

17

13

16

77,0

157,2

159,6

80,4

132,9

24,9

102,1

36,2

1875,2

2475,Ю

1213,1

1960,3

2641,6

1019,4

2440,9

1777,1

1554.4

1923,8

969,6

1570.6

2318,6

859,0

2160,2

1543,3

82,89

77,73

79,93

80,12

88,90

84,27

88,50

86,84

25,8

16,4

7,9

24,6

21,3

41,5

25,3

53,2

114,0

115.8

95,2

113,8

105,4

123,2

105,4

116,9

565,0

633,3

516,3

617,1

745,4

762,5

626,2

812,8



неплодного сорта Анаит, взятого в качестве .предварительного ментора. 
Вес одного плода у вегетативных гибридов 7,9 г, у половых гибридов — 
16,4 г и у гибридов от совместного влияния толовой и вегетативной гиб
ридизации 25,9. Таким образом, в данной комбинации предварительная 
прививка растений материнского сорта па растения отцовского приводит 
к изменению (признаков .количества плодов с куста и среднего веса од
ного плода в сторону сорта-ментора (Анаит).

Во втором семенном поколении соотношения по признакам урожай
ности и количества плодов с растения у гибридов от прививок, скрещи
ваний и совместного влияния половой и вегетативной гибридизации в ос
новном такие же, чгом в нервом семенном поколении, г. е. изменения ука
занных признаков в Г, наследуются во втором семенном поколении.

Особенно большим изменениям в результате предварительной при
вивки скрещиваемых растай ни подверглись форма и окраска плодов. В 
первом семенном поколении под влиянием предварительной прививки на
блюдается гот или иной сдвиг доминирования по этим признакам в сто
рону отцовского сорта, одновременно предварительного ментора; в неко
торых комбинациях полное доминирование признаков той или другой 
родительской формы (таблица 2). ж

Большое разнообразие гибридного потомства получили при конт
рольных (бе л предварительной прививки) и опытных (с предварительной 
прививкой) скрещиваниях. Во всех комбинациях, независимо от того, в 
качестве материнской или отцовской формы взят красноплодный сорт 
Анаит, о первом Семеном поколении доминирует красная окраска. По 
форме ч камерности плодов наблюдается разнообразие. В комбинации 
Желтый слнвовидпыйХА'наит 4 1,67% растений первого семенного поколе
ния образовали плоды отцовского типа; плоды плоско-округлые и округ
лые (индекс 0,70 0,97), от трех до пятикамерных, красного цвета. Не
большая часть растений (8,33%) то форме и камерности плодов дала до
минирование пр 13йакон ма тер и некого сорта. Плоды двухкамерные, сливо- 
видной формы. В опытном варианте тод влиянием .предварительной при
вивки намечается един। доминирования « сторону подвоя-ментора. Больше 
половины растений (60% ) по .признакам плодов уклонились в сторону от
цовского сор 1а Анаит, применяемого в качестве ментора. Остальные ра
стения дали плоды .промежуточной формы округлые и эллипсовидные.

При реципрокном скрещивании (АмаитХЖелтый сливовидный) в ва
рианте предварительной прививки, как в случае, когда материнское ра
стение бралось в качестве подвоя, так и в случае, когда о ю бралось ш ка
честве привоя, меньшее число растений по сравнению с вариантом без 
предвари гельвой прививки наследует материнскую форму плода и боль
шая часть дает плоды промежуточного типа. Последние в опытных вариан
тах составляют 35,71 и 46,15% от всех растений, в то время как при конт
рольном скрещивании .лишь 28,57% растений оказались с промежуточной 
формой плода. у

Данные таблицы 3 показывают, что во втором семенном поколения 
в варианте предварительной прививки всех комбинации но сравнению с



Таблица 2
Разнообразие растении первого семенного поколения вегетативных, половых и вегетативно-половых I ибридов томата по признакам плода

По форме и камерности плодов

Наименование комбинаций

уклонение в сторону 
Анаит (округлые, 
плоско-округлые,

промежуточная форма 
(округлые, эллипсовид
ные, удлиненно-эллип

совидные)

уклонение в сторону 
Желтый сливовидный 

(сливовидные)

По окраске плодов 
в °/о°о

индекс 
от—до 2

индекс 
от—до

индекс 
от—до

красные желтые

Желтый сливовидный X Анаит 
Анант

Желтый сливовидный X Анаит
Желтый сливовидный (с привоя)

Анаит
Желтый слнвовидный

Анаит X Желт, сливов.

Анаит X Желтый сливовидный 
Желтый слнвовидный (с привоя)

Анаит
Анаит X Желт, сливовидный

Желтый слнвовидный
Анант (с привоя)

Желтый сл иво видный

60

41.67

64,29

71,43

94,44

87,50

0.70-0,97

0,63-0,97

0.65-1,03

0,72 0,97

0.56-0,94

40

28.57

5.56

46,15

12.Г0

0,78—1,10

0,80-1,07

0,85-1,19

0.86-1,03

0,80-1,06

0,80-1,10

0,74-1.03

2-4

8,33 -1.32

1,20-1,60

2 100

100

1С0

100

1С0
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контрольными вариантами (половая и вегетативная гибридизация), как 
и в Р։, наблюдается более резкое уклонение в сторону рас гения-ментора. 
Так, потомство из семян плодов от скрещивания предварительно приви
тых растений (мать — Желтый сливовидный) дало 41,18% растений с 
плодами типа Анаит (ментор); потомство же половых гибридов -29,41 % 
растений. Растения вегетативных гибридов полностью сохранили призна
ки исходной материнской формы: плоды сливовидные, желтые.

Разнообразие потомства вегета тив но -половых гибридов по форме и 
окраске плодов во втором семенном поколении получает большой размах. 
Здесь, помимо появления среди гибридов родительских форм, имелись 
растения со сливовиднькми плодами, характерными для материнского 
сорта, но более крупными, красной окраски п, наоборот, растения с пло
дами типа Анаит, но желтой окраски. Кроме того, наблюдались все 
варианты промежуточных форм как красной, так и желтой окраски. Раз
нообразие но форме и окраске плодов наблюдалось в пределах потомства 
от одного исходного плода первого семенного поколения, разнообразие 
только по форме — также в пределах отдельных растений.

Интересные данные получены и в результате сравнительного изуче
ния второго семенного поколения гибридов, полученных от .прививок, 
скрещиваний и скрещиваний предварительно привитых растений, при -ко
торых, как отцовское растение и ментор, используется сорт Желтый сли
вовидный. В одной комбинации предварительный ментор берегся в ро
ли привоя, в другой — в роли подвоя. Влияние ментора сказалось как 
в той, так .и в другой комбинации.

Примечательны данные по окраске плодов вегетативно-половых гиб
ридов. Как указывалось, в Р։ этих комбинаций доминировала красная 
окраска плодов. Во втором семенном поколении доминантный признак 
окраски в ряде случаев развивается в рецессивный (желтый). Влияние 
предварительного ментора сказывается на увеличение процента растений 
с рецессивной окраской плодов по сравнению с растениями половых 
гибридов. Растения вегетативно-половых гибридов с желтоокра шенны ми 
плодами составляют 20% *в  одной и 23,53% в другой комбинации, поло
вых гибридов—10,53%. В потомстве вегетативных гибридов обеих ком
бинаций доминирует красный цвет. Таким образом, применение предва
рительного ментора приводит к значительному сдвигу доминирования 
признаков плода томата в сторону сорта-ментора.

Аналогичные данные по направляющему влиянию предварительного 
ментора па развитие признаков потомства скрещиваемых растений полу
чены и в комбинациях с исходными родительскими сортами Дневной зав
трак и Желтый (Местный, Буденсвка 364/4 и Болгарский.

Одним из важнейших свойств растений, в том числе и том а тно го 
растения, является длина вегетационного периода.

Нами в течение вегетации отмечались даты бутонизации, цветения, 
плодообразован ня и начала созревания плодов растений опытных и кон
трольных вариантов. ■ |

Особенно наглядно влияние растения-ментора на длину вегетацион-



Таблица 3
Разнообразие растений второго семенного поколения вегетативных, половых и вегетативно-половых гибридов томата по признакам плода

Наименование комбинаций

Желтый сливовидный X Анаит
Анаит

Желтый слнвовидный X Анаит

Желтый сливовидный (с привоя)
Анаит

Желтый сливовидный .
Анаит X Желт, сливов.

Анаит X Желтый сливовидный

Желтый слививодный (с подвоя)
Анаит

Анаит X Желтый сливовидный
Желтый сливовидный

Анаит (с привоя)
Желтый сливовидный

По форме и камерности плодов

уклонение в сторону 
Анаит (окру<лые, 
плоско-округлые)

индекс 
от—до

о
на

промежуточная форма 
(округлые,эллппсовид. 
удлиненно-эллипсовид- 

ные)

хо о индекс
о о Е ОТ—ДО
т о. со

уклонение в сторону 
Желтый сливовидный 

(сливовидные)

По окраске плодов
(в о/о°/о)

о. 
о
2 
гэ

индекс 
от—до

о.
ЗЕ 
гЗ

красные желтые

41,18 0,70-0,90

29,41 0,60-0,90

26,60 0,00- 0,85

57,89 0,64-0,90

100 0,66-0,89

58,82

73.68

0,56-0,90

0,60-0,90

3-6

3-8

3-6

3-6

3-8

3-6

3-7

35,29

47,06

46,80

32,58

23,53

21,05

0,77-1,20

0,80-1,10

0,80-1,18

0,85-1,25

0,77-1,09

0,70-1,10

2-5

2—4

2-5

2-5

2-4

2-5

23,53

23,53

100

26.60

10,53

17,65

5,27

1,06-1,50

1,10-1,40

1,18—1,50

1,20-1,38

1,10-1,30

2-3

2—3

2

2-3

2-4

1,09-1,30 2

1,20-1,30 2—3

70,59

76,47

80,00

89,47

100

76,47

100

29,41

23,53

ЮЭ

20,00

10,53

23,53
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кого периода видно во втором семенном поколении (табл. 4). Гибридные 
растения всех вариантов во всех случаях более раннеспелы, чем поздне
спелый родитель. По, если в качестве сорта-мен тор а взят сравнительно 
позднеспелый родительский компонент (Анаит), то вегетативно поло
вые гибриды приступают к бутонизации, цветению, плодосбразованию и 
созреванию позже, чем вегетативные и половые гибриды.

Если же в качестве растения-ментора взят более раннеспелый сорт 
(Желтый сливовидный, Дневной завтрак), то 'наиболее раннецветущи
ми и ран неплодоносящим и являются гибридные растения опытного вари
анта по сравнению с растениями контрольных вариантов. Они начали цве
сти и плодоносить одновременно с ранним родителем или несколько рань
ше него. Я

Таким образом, применение предварительного .ментора приводит не 
только к изменению морфологических признаков в сторону сорта-ментора, 
но и к изменению сроков цветения и плодоношения, длины вегетационного 
периода в ту или иную сторону.

Таблица 4
Влияние предварительной прививки на длину вегетационного периода гибридных 

растений томата второго семенного поколения

Наименование комбинаций

Число дней 
от посадки до

Желтый сливсвидный X Анаит 
Анаит

Желтый сливовидный X Анаит
Желтый сливовидный (с прив.) 

Анаит
Желтый сливов.

Анаит ХЖслт. сливов.
Анаит ХЖслт. сливовид.
Желтый сливовидный (с подв.) 

Анаит
Анаит X желт. слив.

Желтый сливов.
Анант (с привоя) •

Желтый сливовид.
Анаит
Желтый сливовидный
Желтый местный X Лиев, завтр.
Дневной завтрак

Желтый мест. X Диевн. завтр.
Желт. мест, (с привоя)

Дневной завтрак
Дневной завтрак
Желтый местный
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25.V 30. V 9.VI 15.VII 16 21 31 67

21.V 27.V 5.VI 10.VII 12 18 27 62

23*  V 28.V 6.VI 9.VII 14 19 28 61

18.V 24.V 3,\Ч 10. VII 15 25 62

23.V 29.V 10^1 14. VII 14 20 32 66

26 . V 1АЧ 12.VI 18. VII 17 23 34 70

24.V 31.V 10.VI 13.VII 15 22 32 65

30.V 6.VI 14.VI
•

15.VII 21 28 36 67

г VI 7.VI 24. VI 24.VII 23 29 46 76
22. V 28. V 10.VI 12.VII 13 19 32 64

24.V 31.V Л.VI ——— 15 22 33 вив»

28.V 2. VI 14.VI 19 24 36 «■■м»

30. V 5. VI 21.VI 21 27 43 - -в

28. V З.У1 16 . VI 19 25 38 ■ев»
3. VI 10^1 2.VII 25 32 54 —ев»
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В опытах по скрещиванию Е| вегетативных гибридов с одним из при
вивочных компонентов в качестве контроля для сравнения брались по
томства вегетативно-толовых гибридов от скрещивания предварительно 
привитых растений в год прививки, половые и вегетативные гибриды ана
логичных комбинаций.

Как показывают данные таблицы 5, скрещивание предварительно 
привитых растений в Е։ оказывает более положительное воздействие на 
повышение урожайности гибридного потомства, чем скрещивание предва
рительно привитых растений в год •прививки.

Как в прямой, так и в обратной комбинациях наибольший урожай
плодов с одного растения дали гибридные растения опытного варианта. 

О большем эффекте скрещивания предварительно привитых расте-
ний <в Е1 по сравнению со скрещиванием в год прививки свидетельству
ют и данные \по количеству плодов с одного куста, среднему весу одного 
плода. В комбинации, где в качестве ментора используется сравнитель
но малоплодный сорт Анаит, наименьшее число плодов получено у ги
бридных растений опытного варианта. У контрольных вариантов наблю
дается постепенное увеличение количества плодов с куста, с 'наибольшим 
показателем по этому признаку у вегетативных гибридов (194,3).

Обратная картина по данному признаку наблюдается в комбинации, 
где растением-ментором служит многоплодный сорт Желтый сливовид
ный.

Аналогичное соотношение получено и по среднему весу одного плода. 
В первой комбинации (ментор — крупноплодный Анаит) наиболее круп
ные плоды дали растения опытного варианта (27,8 г), наиболее мелкие — 
растения вегетативных гибридов (6,8 г). Во второй комбинации (мен
тор — '.мелкоплодный Желтый сливовидный), наоборот, растения опытного 
варианта по сравнению с вегетативными гибридами оказались более мел
коплодными. Как в одном, так и в другом случае сказывается влияние 
сорта-метора: гибридные растения уклоняются в его сторону.

Как видно из таблицы 6, во всех случаях, за исключением вегетатив

ных гибридов Жёлтый сливовидный (с привоя) 
Анаит

давших желтые плоды.

в первом семенном поколении доминирует красная окраска плодов (как 
при исходном жраоном, так и желтом плоде). Интересно отметить, что на 
растении опытного варианта за № 82/3, давшем при первом сборе урожая 
полностью красные плоды, ко второму сбору образовались несколько пло- 
доз явно желтой окраски, не изменивших цвет до конца полного созрева 
ния. Все завязавшиеся впоследствии плоды также были красными.

„ Желтый сливовидный хАнаит . лРастения комбинации г.---------- т--------------------по фор-1 Анаит
ме плодов в основном уклонились в сторону Анаит, дав незначительный
процент плодов промежуточной ормы; растения же контрольных вари1

ЯЕI
антов (вегетативно-половые и половые гибриды) дали в своей массе пло
ды промежуточной формы и лишь небольшое число растении—плоды 
типа Анаит, но меньших размеров; вегетативные гибриды (Ег) полно-



Таблица 5

Результаты скрещивания претварительно привитых растений томата в Р։

Наименование комбинаций

Средний урожай с одного растения

из них

Желтый сливовидный (с привоя) X Анаит
Анаит

Желтый сливовидный X Анаит
Анаит

Желтый сливовидный X Анаит

Желтый сливсвидный (с привоя) Р2
Анаит
Анаит (с привоя)Х Желтый сливовидный

1 Желтый сливовидный
Анаит X Желтый сливсвидный

Желтый сливовидный

Анаит X Желтый сливовидный

Анаит (с привоя) Е2
Желтый сливовидный

18

19

14

13

13

11

13

19

115,5

126,4

143,6

194,3

155,6

133,3

134,2

49,4

2939,1

2727,7

2907,6

1279,3

3399,4

3192,3

2984,1

1280,3

зрелые

2637,4

2476,5

2618,7

1199,3

2954,8

2850,5

2670,4

1059,2

%%

89,73

90,71

90,07

93,75

86,92

89,29

89,37

83,51

Анаит

Желтый сливовидный

26,9

223,0

1242,8

1583,2

1179,6

1354,2

87.85

85,79

о 5 
с

—
= о■В» #
2° 
о. з 
и О

27,8

23,7

21,9

6,8

24,0

26,0

23,9

30,0

55,8

7,5

95,0

109,2

109,2

101,7

120.0

111,7

117,1

101,7

96,1

105,4

716,9

976,3

1017.5

861,7

1099,2

1255,6

1070,0

962.5

806.7

943,6
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сгью сохранили признаки исходной формы сорта Желтый сливовидный.
В обратной комбинации (ментор Желтый сливовидный), наобо

рот, число растений с плодами типа Анаит меньше у опытного вариан
та, несколько больше у контрольных вепстатиамю-половых и половых гиб
ридов <и, наконец, у вегетативных гибридов составляет подавляющее боль
шинство. У последних, наряду с растениями, сохранившими форму плод з
материнского сорта и с промежуточной формой плодов, оказались расте
ния (5,27%), уклонившиеся по форме и сторону подвойного растении 
(сливовидные).

Подобные данные по орме и окраске плодов получены и в комби
нации с исходными компонентами Дневной завтрак и Желтый местный.
В зависимости от примененного ментора соотношение числа расте
ний с округлыми и плоско-округлыми плодами меняется в сторону увели
чения процента растений с плодами типа сорта-мен тор а. Сравнение опыт
ных и (контрольных (вариантов говорит в пользу скрещивания предвари
тельно привитых растений в Р|.

Полученные данные говорят о более сильном выявлении признаков 
растопи я-.ментора в гибридном потомстве, полученном от скрещивания 
предварительно привитых растений в Р։, чем в потомстве от скрещивания в 
год прививки. Это объясняется тем, что вегетативные гибриды в ш рз л 
семемном поколении, представляя собой сильно расшатанные в своей на
следственной основе организмы с двойственной, неуста ленившейся .наслед
ственностью с двумя возможностями развития, являются весьма пластич
ным материалом и легко подвергаются воспитанию в ту или другую 
сторону.

Выводы

1. Применение -метода предварительного ментора в одном случае 
(в ряде .комбинаций) приводит к повышению урожайности по сравне
нию со скрещиванием без предварительной прививки, в другом, наобо
рот, гибриды, полученные в результате скрещивания предварительно при
витых растений, по урожайности несколько уступают обычным половым 
гибридам.

2. В комбинации Желтый сливовидный X Анаит использование пред
варительной прививки скрещиваемых растений приводит к изменению в 
первом семенном поколении количества плодов с одного куста и величины 
плода в сторону сорта-ментора (Анаит). Эти изменения наследуются вто
рым семенным поколением.

3. Применением предварительного ментора возможно получить зна
чительные сдвиги доминирования признаков у гибридов томата в сторону 
сорта-ментора, а иногда и полное доминирование обычно рецессивных при
знаков (желтая окраска).

4. Применение предварительного ментора приводит не только к изме
нению морфологических признаков гибридных растений .в сторону сорта-



Таблица б
Разнообразие гибридных растений томата опытных и контрольных вариантов по признакам плода в первом семенном поколении

По форме и камерности плодов По окраске 
плодов 
в проц.

Наименование комбинаций

Желтый сливовидный (с привои) X Анаит
Р» Анаит

Желтый сливовидный X Анаит
Анаит *

Желтый сливовидный X Анант

Желтый сливовидный (с привоя) Ра
‘ Анаит

Анаит (с прив.) X Желт, сливов.
Желтый сливовидный

Анаит X Желтый сливовидный 
Желтый сливовидный

Анаит X Желтый сливовидный

Анаит(с привоя) Р2
Желтый сливовидный

уклонение в сторону 
Анэмт (округлые, 
плоско-округлые)

промежуточная форма 
(округлые, эллип- 

совидн.)

уклонение в сторону 
Желт, сливовпдный 

(сливовид.)

индекс
ОТ—ДО

Си
О 
X 
сз

индекс 
от—до

• 
о. 
о 
г 
гэ

индекс 
от—до

сх 
о
2 сз

о

X о 
сз 
О. *

66,67 0,69-0,97 2—5

31,58 0,76- 0,97

28,57 0,67—0,95

30.77 0.75֊ 0,97

36,36 О,оО-О,96

38,46 0,ь0-1,00

73,68 0,60-0,85

3-6

3-5

2-5

2-5

2-5

3-7

33,33

68,42

71,43

69,23

63,64

61,54

21,05

0,76-1,08

II»

0
0.85—1,10

0,80-1,0)

0,85-1.09

0,84-1,05

0,70-1,10

2-4

2-4

2-4

2 -4

2-4

2 — 4

2-5

•и

•I»

5,27

1,18-1,50 2

1,20-1,30 2-3

100

00

100
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ментора, но и к изменению сроков цветения и плодоношения, длины веге
тационного периода в ту или иную сторону.

5. Скрещивание предварительно привитых растений в Р1 оказывает 
более положительное воздействие на повышение урожайности гибридно
го потомства, чем скрещивание предварительно привитых растений в гач 
прививки.

6. О большем эффекте скрещивания вегетативных гибридов первого 
семенного поколения с одним из родителей по сравнению со скрещива
нием 1В год прививки свидетельствуют и данные по ряду морфологических 
признаков. В первом случае наблюдается более значительный сдвиг доми- 
нирова>н1ия признаков у гибридных растений в сторону примененного мен
тора, чем во втором.

Биологический факультет Армянского
педагогического института Поступило 5 IX 1955 г.

Լ. 1Г. ԱՎԱԼ8ԱՆ

ՏՈՄԱՏԻ ՏՐԱՄԱԽԱՉՎՈՂ ՐՈՒՅՍԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԱՍՏԻ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո ւ|ւ ում*

տէ1յաքներ 1953—53 թթ> րն թ ա ցբում մեր //«7*
կատար *ք  ած աշքսատանբի մասին տոմատի տրա 
ւ ա կա Ն սք ա տ էք ա ս տ ի էյեր ա ր ե ր քար
Փորձերը տաբվե I են երկու ուղղությամբ' ո ւ ս ո Լ լքհ ւ 
ր նաիւօրոբ պատրաստման ա ղղե դ ո 9 թ յ ո ւ ն ր հատ

բու յսերի

իր^եք Լ ծն ողական

ան մ ի^ասքե նաև վ ե դե տ ատ
>Дրրիդների աոաջին иերՍևային սերունդը ծնողներից որևԼ մեկի հետ 
ւ1յս եյա \ե էու ո ե Ш ռ ո լ մ ։

Ա ո ա Աք 9Ա սւ ր կ ա ք ~ մ են ւո ո ր ի աղդե ղոլթ յունն 
րա յ րական օրդան ի դմի •] ըա9 իլ

տ
որպես մայրական բույս*  օղ տ էսղ որ ծ էք ե յ ևն л/եդե

9ԱՈ9ս9ին սերմ1է9սյին սերունդը, ,ք р Р ստացւ1եք Լ մայրսւ
բու. յ и Լ ր ի ղ ա и տ քաւ ր ա կ 9ք ւս

Ստ ա րյ ած տ է^ յաք Ն //^ 
ց ութ յունն ե ր^

ա

I • Սա քս ս ա ղ ա и и и и տ ո ր р о դ տ սւ ղ ո ր 
Լ բե րբէս տ էք ո 9 թ յան բար ձբաց 9?անր լ ի и կ ղ ե սք բհրում,

Ն ե ր ր ի ր ե ն րյ ր ե ր յ» ա տ 9^ 
1/էսն հ Л ո քէ /րււն ե ո ե Ն ։

բո9 յսերի տ րամ աքււ աչում ի ց ստա ցվ ած ^իրրիդ^ 
\9 մ էէ ոոո^ \iHihnil ո/ւևւււ1 են սո մ որա հան սԼոսւ-

սա շ էք ող բույսերի նա խն ական պ9Ա տ վ տ ս տ լքւսն օդտադո
99՝ոլտր ս յ ր ղ 999 ղ ր ւյ ս ր - и.ишъри» ղ ո 9/բ ր հ ա ց ր ա / ո 9 
կա հի շարերի փոփոիյմաև հենց աււսւ^ի՚հ սերքքնա 
Известия IX, № 11— 8

երնդոլմ ■ պտուղների
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АГРОТЕХНИКА

Е. М. АВЕТЯН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХЛОПКОВЫХ СЕВООБОРОТОВ 
В УСЛОВИЯХ армянской ССР

Для успешного решения задач по дальнейшему развитию хлопковод
ства и крутого подъема животноводства хлопкосеющих районов АрмССР 
необходимо разработать и теоретически обосновать севообороты, обес
печивающие непрерывное повышение плодородия почвы, урожайности 
сельскохозяйственных культур и производства необходимых кормов для 
животноводства.

С этой целью под руководством проф. Г. X. Агаджаняна с 1948 года 
на Эчмиадзинской экспериментальной базе Института земледелия были 
заложены 5, 6, 8 и 10-польные севообороты, со следующим чередованием 
культур:

1. Пятипольный: 1) озимь с подсевом трав, 2) трава, 3—5) хлопок;
2. Пятипольный: 1) озимь с подвоем трав, 2) трава, 3—5) хлопок; 

6) ярь;
3. Восьмипольный: 1) озимь с подсевом трав, 2—3) трава, 4—7) хло

пок, 8) ярь;
4. Десятиполыный: 1) озимь с подсевом трав, 2—3) трава, 4—6) хло-

пок, 7) ярь, 8—9) хлопок, 10) ярь или бостан-бахчевые.
Опыты заложены в трехкратной повторности, величина делянок 

480 м2, общая площадь под опытом 8 га.
Преобладающая почвенная разность на опытном участке культурно-

поливная, каштаново-бурая, средне-мощная, беокарбонатная, незаселен
ная, с глубоким залеганием грунтовых вод. Мощность гумусового гори
зонта не превышает 60 см.

Исследованиями установлено, что накопление корневых остатков в 
почве интенсивно происходит во втором году стояния трав. В дальнейшем, 
хотя по годам пользования трав увеличивается количество корневой мас
сы, но темп накопления его заметно ослабевает. Так, если количество кор
невой массы, накопленное травами в конце первого года в 50 см слое 
почвы 1ПрИ1Нять за 100, то, соответственно, во втором году оно будет 300 и 
в третьем году — 400%. В первые годы стояния трав накопление корне
вой массы происходит в основном в пахатном слое почвы.

Вследствие разложения органических остатков люцерны накопление 
гумуса и азота в почве'Происходит в'следующих размерах (таблица 1).
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Таблиц а *,

Динамика гумуса и общего азота по полям севооборотов в процентах, 
по отношению к сухой почве в слое 0-30 см (средние данные 1953—1951 гг.)

Типы севооборотов

Чередование 
культур

Пятиполь
ный

Шестиполь- Восьмиполь- Десятиполь- 
пый ный ный Старойашка

гумус азот гумус азот гумус азот гумус азот гумус азот

Озимь + травы . .
Трава 2 года . .
Трана 3 гола . .
Хлопок 1 год . .
Хлопок 2 года . .
Хлопок 3։ода . .
Хлопок 4 года . . 
Хлопок 8 9 года

1,57 
1,66

I .61
1,50
1.37

0,125 1,55
0,130 1,66

0,129 1,58
0,119 1,47
0,099 1,39

0,124
0.129

0,125
0,122
0,101

1,54
1.74
1.97
1.83

I ,57
1.47

0.124 
0,130 
0, 136 
0,134 
0,123 
0,108 
0,098

1 .62 
1,78 
2.01 
1 ,82 
1.72
I ,60 
1 .46

0,124 
0,130 
0,135 
0,132 
0,125 
0,112 
0,100

0,077

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что накопление гуму
са происходит больше всего в первые два года жизни трав, а его интен
сивное разложение происходит <во втором году возделывания хлопчатника. 
Аналогичная закономерность наблюдается и в отношении общего азота.

В 1МК1ЯХ севооборотов с трехлетним пребыванием грав (8 и 10-поль
ные) содержится значительно большее количество гумуса и общего азота, 
чем в ссшюборотах с одногодичным пользованием трав (5 и 6-польпыс).

При бессменном посеве хлопчатника содержание гумуса и общего 
азота в почве значительно меньше, чем в севооборотных полях.

Многолетними исследованиями установлено, что в поч вен но-клима
тических условиях хлопкосеющих районов АрмССР количество нитратов 
в почве с весны до осени значительно снижается. При этом наибольшее 
количество нитратов в почве содержится весной по пласту двухлетнего и 
по обороту пласта трехлетного сточная грав, а осенью — по пласту трех
летнего стояния трав. -' * Я

Одновременно установлено, что на полях люцерны 2-го и 3-го года 
жизни количество нитратов незначительно, что объясняется уплотнен нем 
и низкой породностью почвы. 2*

Полученные данные показывают также, что в почве существует тес
ная связь между количеством нитратов и усвояемой фосфорной кислоты. 
С увеличением нитратов увеличивается и фосфорная кислота и наоборот.

Агрохимические исследования показали, что в полях хлопчатника 
8 и 10-польных севооборотов содержание нитратного азота и ф<х՝.фор- 
ной кислоты значительно больше, чем в соответствующих полях 5 и 6- 
польных севооборотов. Результаты исследования показали, что в усло
виях хлопкосеющих районов республики при культуре хлопчатника, пос
ле распашки трав, по годам утрачиваются элементы плодородия и ухуд
шаются физические свойства почвы. ’ЯИ
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Некоторые данные, подтверждаю!цис сказанное, приведены в таб
лице 2.

Т а б л и и а 2

Агрегатный состав почвы (> 0,25 мм в процентах) 
(среднее за 1953-55 гг.)

Типы 
севообо

ротов
Слои 
в см

I 1ЯТНПОЛ ЬИЫЙ

Шестипольный

осьмипольный

Десяти вольный

Старопашка

0-15 
15-30

0-15
15 30

0—15 
15-30
О— 15 

15-30

0-15 
15-30

51,5
54,9

60,0
61,8

■жж 58,2
61,2

51,7
54,5

47,2
49,9

52,1 60,0 57,0 50.8 46,9
55,9 62,2 58,5 53.5 50,0

51,1 59.7 63.3 58,8 52,0 49.2 47,2
55,5 60,2 64,8 60,8 56.0 52.1 48,3
50,8 59,0 6 . .1 59,2 52,4 49,5 46.5
55,0 61,и 63.9 60,2 53,6 51,9 49.2

33,7
37,1

Из данных таблицы 2 видно, что по годам стояния грав агрегатный 
состав поч-вы улучшается, а по годам культуры хлопчатника ухуд
шается.

Максимальное увеличение агрегатов происходит в первые два 1ч>да 
жизни трав.

Общее снижение агрегатов по мере отдаления хлопчатника от тра
вяного 'поля объясняется в основном сильным и интенсивным ра сложе
нием органических веществ, а также многократным и поливами и между- 
рядными обработками.

В конце ротации в полях 8 и Ю-нольных севооборотов в почве содер
жится больше агрегатных частиц, чем в соответствующих полях 5 и 6- 
июлыных севооборотов. В бесе мойном посеве хлопчатника содержание их 
значительно меньше, чем в севооборотных полях.

Необходимо также отметить, что общая скважность постепенно уве
личивается по годам стояния трав, что способствует более интенсивному 
газообмену и создает лучшее условие для пи га тельного режима после
дующих культур.

Уменьшение скважности и увеличение объемного веса почвы в хлоп
ковых полях происходит в основном при вегетационных поливах, после 
чего почва сильно уплотняется.

Урожаи хлопчатника, полученный в опыте ш вое годы, показывает 
(таблица 3), чго в севооборотах с двумя годами стояния грав по всем 
полям сравнительно меньше, чем в севооборотах с трехгодичным пребы
ванием трав. «

Наивысший урожай хлопка-сырца обеспечивается з первом и втором 
году культуры хлопчатника.



Урожай хлопка-сырца в ц/га (средние данные за 1953—1955 гг.)

Годы культуры хлопчатника после распашки трав

Типы севооборотов

Е. М. Аветян

первый второй третий четвср- 
тый 7-9-й средний

Пятипольный . 
Шестипольный 
Восьмипол ьны й 
Десятипольный 
Старопашка

33,2

36,6

31,4
31 ,7
36,3
36,7

В бессменной культуре хлопчатника

29,0 
30,1 
33,4 
32,2

урожаи
ниже, чем в полях севооборотов, что полностью

30,2
30,0

хлопка-сырца 
согласуется с

31,2 
31,7 
34,4
33,9 
27,1

намного 
получсн-

ними данными по почвенному плодородию.
Особый интерес представляет валовой сбор хлопка-сырца при различ

ных схемах севооборотов (таблица 4). I

Таблица 4

Валовая продукция хлопка-сырца в разных севооборотах 
(при севооборотной площади 100 га)

Валовая продукция в севооборотеПлощадь 
под хлоп
чатником 

в га

Средний 
урожай* 
в ц/га в цент. в °/о7о

Типы севооборотов

Пятипольный................. 60 31 ,2 1872 100
Шестипольный .... 50 31,7 1585 85,2
Восьмипольный .... 50 34,4 1720 91,8
Десятипольный .... 50 33,9 1695 90,4

Данные таблицы 4 показывают, что наибольший валовой урожай с 
единицы площади получается в пявипольном, а затем в вспольном сево
оборотах. Однако, имея в виду, что при 5-польном севообороте отсутст
вует яровой клин, и, что прибавка урожая получается в основном за 
счет увеличения площади под хлопчатник, вследствие чего площадь, зани
маемая травами сравнительно меньше, этот севооборот не может быть 
рекомендован во всех хлопкосеющих колхозах республики. В этом отно
шении преимущество принадлежит 8-польному севообороту. Здесь уро
жай хлопчатника с одного гектара выше, кроме того обеспечивается боль
шее количество сена, поэтому этот тип севооборота более приемлемый 
для хлопкосеющих колхозов республики.

Для полной оценки отдельных типов севооборотов важное значение 
имеет также обеспечение валовой продукции сена (таблица 5).

Данные таблицы 5 показывают, что наибольший валовой сбор сона 
получается при восьмипольном севообороте, объясняемое отчасти тем, 
что площадь под травами больше, чем в остальных типах сев(х>боротов.

Если принять урожай сена с 5-польных севооборотов за 100, то ва-
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Таблица 5

Валовая продукция села в севооборотах 
(при севооборотной площади 100 га)

Типы севооборотов

Урожайность 
по годам пользо
вания трав ц/га Средний 

урожай 
в ц/га

Площадь 
под 

травами

Валовой сбор]
трав

первый второй в цент °/о°/о

Пятипольный..........................
Шестипольный.....................
Восьмипольный .....................

Десятипольный.....................

149,4
138,0
148,3
145,7

171,2
168,1

149,4
138,0
159,7
156,9

20,0
17,0
25,0
20,0

2988,0 
2346,0 
3992,5
3238,О

100,0 
/8,5

133,6 
108,3

лавой сбор сена за год с единицы площади по типам севооборотов соста
вит при шестипольном — 78,5%, восьмипольном 133,6% и десяти поль- 
ном севообороте — 108,3%. Таким образом, восьм-ипсльный севооборот 
гораздо лучше обеспечивает хозяйство кормами, чем остальные типы 
севооборотов.

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Наибольший процент гумуса и общего азота содержится в почве 

под травами 3-го года жизни, а наименьший — на хлопковой старопашке.
2. Количество нитратов и усвояемой фосфорной кислоты от весны до 

осени уменьшается, содержание их под травами незначительное.
3. По годам культуры хлопчатника происходит разрушение агрегат

ного состава почвы, при этом -наибольшее и интенсивное разрушение 
происходит в первые два года возделывания хлопчатника, после распаш
ки трав. В результате этого ухудшаются водно-физические свойства и 
уменьшается общая скважность почвы. *

4. В полях севооборотов с трех годичным стоянием трав почвенное 
плодородие значительно выше, чем в севооборотах с двухгодичным.

5. По урожаю хлопка-сырца сравнительно бсктыиой валовой сбор 
обеспечивается при 5 и 8-польных севооборотах.

6. Наибольшая валовая продукция сена с единицы площади обеспе
чивается при 8-польном севообороте, а наименьшая—при 6-польном.

7. В колхозах, обеспеченных пастбищами и участками под овощные, 
при условии высокого плодородия почв, можно рекомендовать пятиполь
ные хлопковые севообороты.

В остальных колхозах республики наиболее эффективны восьмиполь- 
ные севообороты.

Институт земледелия Министерства 
сельского хозяйства Армянской ССР

Поступи.ю 28 X 1956 г.
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Г. Г. МУРАДЯН

О ВОПРОСАХ РАВНОМЕРНОСТИ ВЫСЕВА. РАЗМЕРОВ И СМЕ
ЩЕНИИ ГНЕЗД ПРИ ГНЕЗДОВОМ ПОСЕВЕ ХЛОПЧАТНИКА

Качество работы гнездовых сеялок для хлопчатника оценивается 
рядом 'Показателей, как-то: равномерность высева, гнездообразованис с 
указанием размеров полученных гнезд, раскладка гнезд по полю относи
тельно упорных шайб мерной проволоки при квадратно-гнездовом спосо
бе посева и пр. Для изучения указанных вопросов во время проведения 
наших экспериментов применялись хлопковые семена сорта 108-ф, ха
рактеризуемые следующими данными:

Размеры семян в мм
длина 8,5 — 11,0
толщина 4,5 — 5,0

Абсолютный вес 1000 семян в г 115—120
Объемный вес в кг/м3 370—390
Опушенность в % 15
Коэфициент трения движения

по металлу 1,02
по дереву 0,80
по стеклу 0,48

Равномерность высева по количеству семян (аппаратами различных 
типов) определялась путем построения частотных кривых (фиг. 1). Здесь 
но оси абсцисс отмечено число семян, высеваемых в одно гнездо, причем 
для удобства сравнения отдельных случаев это число приведено по пяти
штучной классовой разнице. По оси же ординат обозначена частота слу- 
часв в процентах.

Как видно из фиг. 1 при одной и той же настройке высевающего ап
парата, последний проявляет значительную неравномерность по количе
ству высеваемых семян.

При катушечных высевающих аппаратах с дополнительным гнездую
щим устройством (клапаном или ротором) большое колебание числа се
мян в гнезде является результатом того, что порция семян образуется 
без дозирующего отверстия или ячейки.

Так, гнездующий клапан, в зависимости от настройки аппарата, мо
жет открываться за каждые 1,0, 1/2; 1/3, 1/4 оборота высевающей катуш
ки, причем даже при 1/4 оборота эта катушка может подавать клапану се
мена числом от нуля до 20—25 шт.
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Фиг. 1. Изменение числа случаев 
ио количеству высеваемых семян 

аппаратами различных типов.

производство этих сеялок после 
ственным испытаниям, освоено

При дисковом аппарате (с отверстиями илч ячейками) количество- 
семян в порции лимитируется размерами дозирующих отверстий или 
ячеек. Поэтому исходя из емкости последних, число семян нс превышает 
10 шт. при отверстиях, или 20 шт. • при ячейках на диске.

За время работы аппаратов всех указанных типов низкая частота 
имеет место при гнездах с большим числом семян, причем уменьшение 
частоты, как видно .из фиг. I, протекает по гиперболической закономерно

сти. Такое уменьшение частоты 
подтверждается и при опытах с 
различными нормами высева.

Многолетние исследования, 
проведенные ГСКБ по хлоп
ковым машинам и ЦСМАХ Союз 
НИХИ (ныне САИМЭ), показали, 
что более надежным для высева 
хлопковых семян является аппа
рат с дополнительным гнездующим 
устройством, а именно, с роторно
лопастным диском, вращающимся во
круг вертикальной оси. Таким же 
аппаратом снабжена квадратно-гнез
довая хлопковая сеялка СКГХ-4, 
конструкция которой окончательно 
доработана ГСКБ по хлопковым 
машинам в 1954 году. Массовое 

рекомендации комиссии по государ- 
заводом „.УзбексельманГ*. Сеялка

СКГХ-4 производит квадратно-гнездовой посев по схеме 60X60 см или 
60X45 см (с помощью мерной проволоки), обычный гнездо!вой посев по 
схеме 60X30 см или 60X20 см (без мерной .проволоки), также и рядовой 
посев. Исходя из универсальности сеялки СКГХ-4 для орошаемого 
хлопководства изучение поставленных вопросов проведено нами, 1В ос
новном, высевающим и гнездующим аппаратом этой сеялки. Проведенные 
нами опыты показали, что число пропущенных гнезд (К) с увеличением 
нормы высева (К1) от 20 до 110 кг/га с 28 доходит до нуля, причем 
уменьшение это происходит по гиперболической кривой, представленной 
на фиг. 2 и имеющей уравнения в общем виде

Величины, характеризующие кучность гнезд, как-то: длина, ширина 
их и часть площади, на которой располагаются семена при работе гнез
довой сеялки, изменяются по закономерности кривых, представленных на 
фиг. 3. Каждой экспериментальной точке здесь соответствует среднее 
значение 150 240 измерений. Как «видно из фиг. 3, указанные три 'вели
чины возрастают с увеличением междуппездий. Увеличение размеров
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гнезд при междупнездиях 20, 30, 45 см можно объяснить увеличением 
количества семян в каждом гнезде. При установке на большие между- 
гпездия, что производится путем уменьшения лопастей на гнсздуюшем 
диске, промежутки между двумя выбросами порций семян увеличивают
ся. Эю приводит в свою очередь 
к увеличению количества семян в 
каждой порции, так как установ
ленная заранее норма высева при 
всех случаях остается постоянной.

При междугнездиях, равных 
60 см (с клапанным гнездующим 
механизмом), гнезда резко растяги
ваются несмотря на уменьшение 
количества семян в каждом гнезде. 
Это объясняется кинематическими 
особенностями клапанного меха
низма, при работе которого исклю
чается возможность создания про
тивоположности скоростей гнез
дующего механизма и самой сеял
ки. Следовательно, гнездующий 

Фиг. 2. Характер уменьшения про
пущенных гнезд в зависимости 

от нормы высева.

клапан даже при меньшей норме высева не обеспечивает достаточ
ной кучности гнезд. Ввиду значительного рассеивания, число семян, 
приходящееся на 1 см2 площади гнезд, составляет лишь 10,9 (таб
лица 1).

Т а блиц а

0,81
1.Ю

1.21
1 ,46

Способ 
гнездообразования

Без мерной 
проволоки

20
30

2,71
3,48

2,23
2,38

6,03
8,28

4,9!
9,10

С помощью 45 4.51 3,04 13,70 12,58
мерной проволоки 60* 12,12 3,33 40,40 7.16

0,92
0,19

1,49
3,66

Площадь(Г), на которой рассеиваются семена, возрастает по за
кономерное гн показательной функции, уравнение которой имеет вид

F_.nl ~ ае

На основании экспериментальных данных, с помощью логарифмиче
ской сетки, убеждаемся о пригодности формулы (2) для нашего случая, 
после чего определяем числовые значения коэфициента (а) и степенного 
показателя (п) методом средних (в двух вариантах). Проверяя точность

——
' Посев произведен приспособлением ПКС-60. 
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полученных эмпирических формул способом наименьших квадратов, за
ключаем, что наиболее точной является (|юрмула

Ь = 2,594-е0,042,1 •

щади, полученной высевом семян на

Фиг. 3. Изменение размеров гнезд 
в зависимости от величины 

между гнездий

сти от среднего значения составляет

Площадь гнезд, измеряемая после появления всходов на поле ® ин- 
гервале междугнездим 20—45 ом, изменяется также по закономерности 
показательной кривой (Евсх). Сравнивая кривые Ввсх и р (фиг. 3) за
мечаем, что экспериментальные точки для Евсх в указанном интервале 
лежат выше от соответствующих точек кривой Р. Это является результа
том влияния заделывающих и прикатывающих органов сеялки, а также 
процессов прорастания семян и появления всходов. Кроме того, возраста
ние кривой Рвсх происходит интенсивнее чем Р. Следовательно, при оди
наковых условиях (влажность, плотность почвы, поступательная ско
рость, коэфициент скольжения ходовых колес сеялки, установленная 
норма высева семян) площадь гнезд по всходам растений больше п.ю- 

хверхности поля.
Фиг. 4 представляет из

менение длины гнезд в зави
симости от скорости движе
ния сеялки. Как видно из по
лученных результатов, длина 
гнезд при междугнездиях 20 и 
30 см в пределах поступатель
ной скорости 0,43—1,88 м/сек. 
изменяет ся незначительно, 
п рнчем это изменение про
исходит с отклонением при 
высеве на поверхности поля 
в пределах 14,4—20,3%, а по 
всходам 22,4 -28,5% от сред
них своих значений.

При работе с мерной 
проволокой с установленной 
величиной между гнездий в 
45 см отклонение растянуто- 

41,5% при высеве на поверх
ность поля и 8,6% по всходам растений. Протяженность (длина) гнезд 
при трех рассмотренных случаях находится, с точки зрения агротех
нических требований, в допустимых пределах.

Отношение длины гнезд к его ширине, как один из показателей, харак
теризующих кучность гнезд при высеве семян на поверхности поля между- 
гнездиями 20, 30 и 45 см, в пределах изменения скорости, применяемой 
в наших опытах, изменяется на столько незначительно, что можно (принять 
его как постоянным. Значительное отклонение этого отношения наблю
дается по данным всходов (при роторном гнездующем механизме). Так. в 
пределах скор<х՝ти 0,43—1,88 м/сек. это отношение (среднее для между-
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нпездий 20, 30, 45 см) составляет примерно 28% ог своего среднего зна
чения. При (клапанном же аппарате это постоянство также -нарушается.

Ках показывет теоретический анализ, смещение гнезд (с) по отно-

//
6с. юдопю 

9

бысе^а. се^гян

13 •

Фиг. 4. Изменение растянутости гнезд в зависимости от поступа֊ 
тельной скорости сеялки.

шению упорных шайб мерной проволоки увеличивается прямолинейно с 
возрастанием поступательной скорости сеялки (Ус). Уравнение пря
мой при этом имеет вид

с = к Ус-Ь. (3)
На основании экспериментального исследования выведенная законо

мерность подтверждается полностью. Полученные эмпирические формулы 
имеют вид

а) с = 16,8-Ус—17,6—для клапанного гнездующего механизма от 
приспособления ПКС—60,

6) с =2,06-Ус-2,73—для роторно-лопастного гнездующего меха
низма от сеялки СКГХ-4.

Из приведенных формул следует, что абсолютное значение смещения 
будет равняться нулю только при определенном значении поступатель
ной скорости. Положением прямой можно судить о надежности гнездую
щего аппарата. Чем (меньше наклон прямой к оси абсцисс, тем широким 
диапазоном скоростей можно воспользоваться при одной и той же регули
ровке аппарата.

Настоящее исследование, проведенное путем теоретического и экс
периментального анализа, позволяет сделать следующие основные -вы
воды.

1. При работе гнездующих механизмов различных типов уменьше
ние частоты случаев (!) в зависимости от количества семян в гнезде (р) 
протекает по гиперболической кривой, имеющей формулу в общем виде
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Г • р сопзI.

Это подтверждается при различных установленных нормах высева.
2. Растянутость гнезд, полученных механизмом роторно-лопастного 

типа, в пределах скорости сеялки 0,43—1,88 м/сек, изменяется незначи
тельно. Изменению скорости в этом отношении больше реагирует кла
панный гнездующий .механизм. БсмшЩая растянутость при этом, в пределах 
поступательных скоростей сеялки 0,5—1,0 м/сек., является результатом 
малой скорости открытия клапана.

3. Смещение гнезд, по отношению упорных шайб мерной проволоки 
с увеличением поступательной скорости, возрастает прямолинейно как при 
клапанном, тик и при роторно-лопастном гнездующих .механизмах. При 
этом для каждой настройки пнездующего механизма нулевому значению 
смещения соответствует определенная величина поступательной скоро
сти сеялки. Поэтому, регулировку гнездующего механизма следует произ
вести на той же скорости, при которой будет (Производится квадратно- 
гнездовой посев.

4. Среди существующих гнездующих механизмов более надежным для 
хлопчатника является ротор но-лопастной диск, вращающийся вокруг вер
тикальной оси. Допустимое значение размеров и смещения гнезд при этом 
сохраняются в более широком диапазоне поступательных скоростей сеял- 
ки, что имеет практическое значение при квадратно-гнездовом посеве.

Институт земледелия Министерства Поступило 24 IX 1956 г.
сельского хозяйства Армянской ССР
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