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փա յծ աղի 9 99 99 կ ր 999 I քւն հյու 99 9ք 999 ծ ր ի կոէ1 /ր .7 կքան 9ք ած 99 ադ ի 99 փ 9919 փո ր ր
19քակ99999 999 91 Լ. 999 յ 9ք ն 999^9 999 կ 99 9 I/’ է | Ոք9 ւք ե ր 99 հ ի * / 999 / Օ թ 9/ 999 են /1 /» Ո 9 9 / 1/ 9 9 9 999 9 Ա /9 I/ 99 9 է /

*) 1։99(սր ղեպրե րում օրգաններիդ ե հ յ99Լ99 վ ած րն ե ր ի դ վերցված են հավասար կշս"՛ 
ր ա 4 ինն ե ր' մեկ գ րա մ • ե ո աղիո'փոսֆորի ակէոֆվությոՀնր հաշւ/ւքա^ Հ „րպանների ու հյւրէէ» 
/ած քներ ի մեկ գ րամ ում ք

քմյու.ն Ն/^ւ^ր,

Ո ր ոյ 1<

9 ս
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/ ֆոսֆո րա р ւյ այ քյն մ ի ա րյ ո է թ լ ո 9 նն ե ր ի արաղ ւիով/ոք 
*•/'*/  կ/որն ված ֆոսֆորն ան^ատֆու մ է նրանց կ՚պմիչ

իք յու.նէ որի շն ո ր •

ր տ ե ղ Ո ա / У> որի 1ц ա *
հոլւյ ււ ил у и ք ил и п 9 и 

կետից ил пил 9ին տ1 

թյամր' ս^րպրէ »/'

*ւագի ո ֆո и էի որի յ>ան ակու իք քան տեսա֊ 
Աք յ!,ն հյ гпи^ш^рр^ ապա հև ր իք ական ո I *

ղրք երիկաէ1'հԼрр и

վեր9ու лГք ղյ/սոէ
4. Ցավի աղդ եո ութ յան աակ пил

оր ц անն Լ -

րր քյլանում են ավելի ւՀԼ ծ յյ սրն ա կ п с իք րս ւքր 
փորձերում։ Այսւոեղ ևս ր ա րյ ա ո ո1 ի/ ք ո րն են

ո илդիո ֆпи էիոր 9 քաՆ 
սրրքու մ եր ի կ ա // ն Լ ր ր 9

սագիոէիոսֆոր ի րան ա ք/ ո ւ թ յ ո ւն ր սլա/րսսոէ лГ Լ. 
է/ւոարյվսրձ ավյս^յնԼրր րյոլյրյ են աաքի 

որդան ի ղմ ի ր ա ա րտ րսհա յ տվու лГ Լ նաև էիա

ա ւլգե րյ ո ւ իք քու ն ր 
ллл ցոլ. ի) յուն ն Լրի

իք յան դԼպրում սրւլա
• 1л ա յ ե ւ ան գա ան ր ր, որ ցավի 9սոկայու֊ 
ք մ ի էյ ավելի մեծ քան ակս Լ. իք յ ա // ր ֆոսֆոր ք 
թ իք վ ա ւ ի Ն </’ ի ա րյ ո Լ թ յու ն ն ե ր ի կ ա րե Пր նլա * 
ար ա րլ գ ե րյ ո ւ ի1 լան րլ1էւ1 պայքարի ւէւսլանւվ*

երևանի ր<1չկա1(ան իՆսաիաուսւի 
ք^ի^րիէքիայի էսմրիոՆ և երևանի
անաէէն ա ր пег/ա էրան ինստ ի տուտքւ է I. X- ի/.

նխք^այք,

3. С. ЧЕРКЕЗЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОАКТИВНОЮ ФОСФОРА 
В ОРГАНИЗМЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ болевого 

РАЗДРАЖЕНИЯ

Резюме

Доступные нам литературные данные показывают, что под действием 
боли происходят большие сдвиги в обмене веществ, которые совершаются 
при активном участии центральной нервной системы.

Учитывая биологическое и клиническое значение проблемы боли, а 
также -важную роль соединения фосфора в обмене веществ и жизнедея
тельности организма, мы поставили перед собой задачу выяснить некото
рые вопросы изменения фосфорного обмена в организме, в зависимости от 
действия болевого раздражителя.

Иослед он алия проведены ла крысах, которым вводился радиофо > 
(|к>р (Р32) в виде №2НР()4. Полученные результаты позволяют заключить:

]. Введенный-в орга низм радиофосфор в течение четырех часов накаи!- 
лива°тся внутренними органами в разных количествах, в основном он по-



!Ւ աղիոակտիվ ֆոսֆորի ա ա ր ա ր ա յ քո ո ւմ ր օրզ անիզմ ո էմ

глащается со стороны тех органов, которые отличаются высоким урок- 
нем обмена веществ. Больше всего радиофосфор накапливается в печени, 
ночках, затем в костной ткани, селезенке, сердце и в скелетной мускула - 
гуре, наименьшее количество радиофосфора поглащается мозгом.

2. Под действием болевого раздражения поглащение радиофосфора
со стороны вышеуказанных органов повышается, за исключением почек. 
которых болевое раздражение приводит к понижению количества радио- 
»|>осфора по сравнению с контрольными опытами.

3. Через 28 часов после введения радиофосфора в печени, ночках.
селезенке, в костной ткани, количество поглащенного фосфора уменьшает
ся, что свидетельствует об интенсивном обмене фосфорных соединений
в вышеуказанных органах, сопряженных с выделением атов. Исклю-
1ение составляют мышечная ткань и головной мозг, где поглащение ра- 
1'иофосфора увеличивается. Спустя 28 часов по содержанию радиофосфо
ра первое место занимает костная ткань, затем последовательно пе
чень, селезенка, почки, сердце, мышечная ткань и головной мозг

4. Спустя 28 часов после введения, под действием баш распределение 
радиофосфора в органах носит такой же характер, 1. е. все органы погла- 
щают большое количество радиофосфора против величины контрольных 
опытов. Здесь также исключение составляют почки, где количество радио- 
фосфора падает.

5. Полученные результаты показывают, что действие боли на орга
низм проявляется также изменением фосфорного обмена, при наличии 
боли поглащение фосфора со стороны различных органов повышается, что
।сворит <> важном значении фосфорнокислых соединений в обеспечении 
борьбы организма против вредного влияния боли.
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ФИЗИОЛОГ ИЯ

А. П КАЗА РОВ

РЕФЛЕКТОРНЫЕ ВЛИЯНИЯ НА ФАГОЦИТОЗ, КОЛИЧЕСТВО
ЛЕЙКОЦИТОВ И ВРЕМЯ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ЖИВОТНЫХ

R УСЛОВИЯХ НАРКОЗА

Исследованиями показано, что «болевое» раздражение наряду со 
своим сигнализирующим значением (в смысле предупреждения о вредо
носном воздействии) вызывает определенный комплекс защитных измене
ний, о системе крови 11, 2]. Наряду с этим, оставляя открытым вопрос 
является ли стимулятором защитной реакции организма само ощущение 
боли или «боль является психическим компонентом защитных рефлексов», 
как об этом указывал Шеррингтон [3]. Иными словами, следовало выяс
нить, может ли проявиться механизм изученной нами защитной реакции и 
в том случае, когда подавлена функция высших отделов центральной 
нервной системы, ответственных за формирование ощущения боли [5]. 
Для решения этого вопроса, нами были проведены две серии опытов, ре
зультаты которых приводятся ниже.

Первая серия

Методика. Исследования проводились на 20 взрослых кошках и 2 со
баках. Вос кошек колебался от 2-х до 3,5 кг, собак — от 10 до 12 /кг. 
Животным давался эфирный наркоз и .в стадии глубокого сна изучалось 
влияние сильного раздражения рецепторов желудка (у кошек) и тонкого 
кишечника (у собак) на фагоцитарную способность лейкоцитов, их коли
чество и на время свертывания крови.

У животных, находящихся в состоянии глубокого наркоза, вскрыва
лась брюшная полость и через небольшой разрез стенки желудка встав
лялся резиновый баллончик для раздувания.

У собак производилось раздувание петли тонкого кишечника. Пос
ледняя предварительно была изолирована по способу Тири-Велла, что 
давало возможность ставить на собаках повторные опыты с парковом.

Кровь для исследования бралась из бедренной воны в следующей 
последовательности: до раздражения, тотчас же посте раздражения, че
рев 5 и 20 минут посте него. Раздувание стенок желудка производилось 
быстрым нагнетанием воздуха в резиновый баллончик. R большинстве 
случаев раздувание приводило к лопанию тканей стенок желудка, а в от
дельных случаях к их полному разрыву. При этом полностью отсутство-



А. П. Ka зарей t

вали висцеро-моторные рефлексы, что несомненно говорило о глубин* 
наркоза [4].

Интероцептивное раздражение приводило к изменению кровяного 
тагаления в сонной артерии, записываемой манометрическим способом.

Фагоцитарная способность лейкоцитов определялась способом 
in vitro.

В контрольных опытах было установлено, что эфирный наркоз сам
по себе во времени не вызывает каких-либо специфических изменений
крови. ' 5

Результаты исследования. Собаке но кличке Такса под дрирным 
наркозом наносилось сильное интероцептивное раздражение путем раз
дувания баллончиком петли тонких кишок (собака была оперирована по 
способу 1ири-Велла). Под влиянием раздражения у нее наступило усиле
ние фагоцитарной активности лейкоцитов, увеличение их количества и 
сокращение времени свертывания крови (рис. 1). Во втором опыте оп 
22/11—55 г. у собаки Такса наблюдалась аналогичная картина (рис. 2) 
Аналогичные данные были получены и в опытах с собакой Лохматый 
(рис. 3). .

рис. 1. Собака Такса, 2l.il. 1955 г. Динамика изменения фагоцитоза, ко
личества лейкоцит, в и времени свертьвания крови под влиянием инте

роцептивною раздражении (. рубикий наркоз).

Р ультаты опытов с раздражением рецепторов желудка у кошек
под наркозом приводятся ниже в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что сильное интероцептивное раздражение ре
цепторов желудка у кошек, обычно сопровождающееся повышением кро
вяного давления (рис. 4), вызывает усиление фагоцитарной способности 
лейкоцитов, увеличение их количества и укорочение времени свертывания 
крови, несмотря на то, что животные находятся под наркозом. Так, в опы-
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Интероцептивные влияния на фагоцитоз, количество лейкоцитов и время 
свертывания крови у кошек, находящихся под эфирным наркозом

Время взятия крови Примечание

Кошка 2, 28/11 1£55 г.

До раздражения.........................
Тотчас после раздражения . .
Через 5 мин . •....................
Через 20 мин............................

19.‘О 
24,50 
25,85

5,52 |

24900
32 00
37500
2/303

2 мин
2 мин
I мин

30 сек

Кошка 3, 2/111 1955 г

До раздражения........................
Тотчас псс;с раздражения .
Через 5 мин........................ • .
Через 20 мин............................

13.47 
23,70 
21.20
4,37

20 00
16600
132о0

2,5 мин 
2 м мин 
I ,5 мин 
1,5 мин

Кошка 7, 11/111 1955 г.

До раздражения.........................
Тотчас после раздражения
Через 5 мин.............................
Через 20 мин . ... • . . .

4,80
8,16
5.42
3.12

16200 
ЮЛЮ 

‘/000 I
18500

2 мин
30 сек 
I мин 
1 мин

Кошка 12, 30/111 1955 г

До раздражения.........................
Тотч;.с после раздражения
Через 5 мин.............................
Через 20 мин.............................

5,18
1,95
2.43
5,37

128 00 
20400 
18. 00 
15000

1.5 мин
30 сек
30 сек
30 сек

Кошка 14. 15/1V 1955 г.

До раздражения........................
Тотчас пселе ргздражения .
Чер« з 5 мин.............................
Через 20 мин............................

17,95
29,55
20.22
4,40

23700 1,5 мин 
! мин 
30 сек 
I мин

Кошка 15, 17/1V 1955 г.

До раздражения........................
Тотчас пссле раздражения
Чер« з 5 мин.............................
Через 20 мин........................ ....

12,75 
26,50
16,10 
6,92

193 0 
1Ь9( 0 
2( 000 
20200

2 мин
30 сек
30 сек
1 мин

ге от 11/111—55 г. (кошка 7) фагоцитарный индекс увеличился при раз
дражении почти н два раза по сравнению с исходной контрольной вели
чиной, через 5 минут после него наблюдалось увеличение количества 
лейкоцитов, а время свертывания крови сократилось в 4 раза.

Еще более наглядный пример мы имеем в опыте от 28А/1—55 г. 
(кошка 17), где под влиянием раздражения фагоцитоз прогрессивно на
растал и на 20-й минуте дал прирост в три раза по сравнению с исходном 
величиной (рис. 5).

Однако следует отметить, что в некоторых опытах нарастание



1 и . 2. Собака 1лкса, 22.11.1955 г. Динамика изменения фагоцитоза и 
количества лейкоцитов иод влиянием интероцептивного раздражения 

(глубокий наркоз).

г

с

Рис. 3. Собака Лохматый, 22.11.1955 г. Динамик ։ изменения фагоцитарно
го индекса, количества лейкоцитов и времени свертывания крови под 

влиянием интероцептивного раздражения (глубокий наркоз).
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Рис. 4. Кошка 8, 14.111.1955 г. Повышение кровяного давле
ния в ответ на сильное растяжение стенок желудка (под 

наркозом). Обозначение сверху вниз: запись кровяною дав
ления, отметка момента раздражения (раздувание баллончи

ка), отметка времени (деление равно 1 секунде).

а б
Рис. 5. Кошка 17, 28.VI.1955 г. Интенсивность фагоцитоза А—до, Б—пос

ле интероцептивного раздражения (глубокий наркоз).

гоцитарного индекса шло не так резко. Только в одном опыте (кошка 12, 
опыт от 30/111—55 г.) мы тотчас же после раздражения наблюдали па
дение фагоцитарною индекса с последующим возвращением к исходной 
величине на 20-й минуте. Из этого примера легко заметить, что, несмо

|тря на падение величин •• аюцита.рного индекса, количество лейкоцитоз,I
наоборот, после раздражения увеличилось на 7600 и в дальнейшем было 
'выше исходной величины.

Отсутствие прямой зависимости между фагоцитарной способностью 
лейкоцитов и их количеством в условиях наркоза имело место и в других
опытах.

Вторая серия

Во второй серии опытов у животных, находящихся под эфирным нар
козом, изучалось влияние кратковременного раздражения бедренного 
Известия IX, № 12—2
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нерва на фагоцитарную способность лейкоцитов, их количество и время 
свертывания крови.

Методика. Опыты проводились на 12 взрослых кошках и одной со
баке. У кошки или собаки вскрывалась область бедра и отсепоровы вален 
бедренный нерв, к его. стволу в нужный момент подводился электричес
кий ток, который получался от индукционной катушки, питаемой 6 воль
товым переменным током. Дача тока производилась в течение 20 секунд. 
Сила тока подбиралась такой величины, которая вызывала отчетливое 
повышение кровяного давления в сонной артерии регистрируемого кро
вавым способом.

Результаты исследования

В результате проведенных опытов было установлено, что у всех жи
вотных кратковременное электрическое раздражение бедренного нерва 
(п. (етсгаИз), сопровождающееся повышением кровь: ого давления 
(рис. 6), приводило к закономерным сдвигам в величинах изучаемых 
факторов.

Рас. 6. Кошка 3, Я.У111.1 <55 г. Изменение кровяного давле
ния в сонной артерии у кошки, н< холящейся под эфирным 

наркозом в ответ н<1 электрическое раздражение ствола 
бедренного нерва.

Для иллюстрации сказанного, данные о части наших опытов приво
дятся в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, во всех случаях электрическое раздражение 
ствола бедренного нерва приводило к усилению фагоцитарной активности 
лейкоцитов, к увеличению их количества и к укорочению времена свер
тывания крови.

Так, в опыте от 1()/У111—55 г. (кошка 4) фагоцитарный индекс после 
раздражения током прогрессивно нарастал и через 20 минут после дачи 
его достиг до 26, 77, что в 2 с лишним раза превышает исходную вели
чину. Здесь же можно заметить увеличение количества лейкоцитов и со
кращение времени свертывания крови в 5 раз по сравнению с контроль
ной величиной.
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Таблица 2

Влияние раздражения бедренного нерва электрическим током на фагоцитарную 
способность лейкоцитов, количество лейкоцитов и время свертывания крови 

у кошек, находнщихс/1 под эфирным наркозом

Время взятия крови

Кошка 1. 1 /VIII 1955 г.

Примечание

До раздражения.......................... ;
Тотчас после раздражения то

ком .................................... ....
Через 5 минут после дачи 

тока......................................
Через 20 минут после дачи 

тока .....................................

23,05

31,83

36.87

27,15

30100 2 мин

33500 30 сек

43100 30 сек

388С0 33 сек

Расстояние между ка
тушками индукцион
ною аппарата 16 с м.

Кошка 2, 3/ V111 1955 г.

До раздражения........................
Тотчас после раздражения то-
I к< м.............................................
Че] ез 5 минут после дачи тока
Через 20 . . • .

18,10
27,77

24,81
33,96

27300
27о.СО

37,2 X) 
2л,,00

I ,5 м и 
30 сек

с0 сек 
30 юк

12см

Кошка 3, 8/VIII 1955 г.

До раздражения . . . • ...
Тотчас после раздражения то

ка .........................................х
Чер»։з 5 минут после дачи то՛ а
Че|<з£0 минут после дачи 

тока................................... •

11,21

18.24
18,85

23,10

24930

218 М)
23.03

17.Г00

2,5 мин

2,5 м”н
1 мин

1 мин

12 см

Кршка 4, Ю/УШ 1955 г.

До раздражения........................
Тотч.спосле раздражения. .
Через 5 м ну» по* ле дачи тока 
Через 20 минут пос..е дачи ток<.

9,55 
10,< 7 
14,78 
26,77

21700
23 00 
2020 )
19 <00

2,5 мин 
1 мин 
30 сек 
30 сек

12 см
12 см
14 см

Кошка 5, 12/VIII 1955 г.

Ло раздражения........................
Тотчас после раздражения . .
Ч< рез 5 минут после дачи тока
Через 20 минут после дачи тока

11,66 
13.04 
10,95 
17,20

135< 0
183 50
2010 I
21<00

1 мин
30 се»»
30 сек
30 сек

14 см
13 см

Подобные же данные можно видеть и в других опытах (1/УШ. 
З/УШ, 12/УП1 и др.).

Только в одном случае (кошка 3, опыт 8/УП1—55 г.) в ответ на раз
дражение, наряду с усилением фагоцитоза и укорочением времени свер
тывания крови, наблюдалось прогрессивное падение количества лейкоци
тов, но этот факт вновь подтверждает полученные нами данные об от
сутствии параллелизма между усилением фагоцитарной способности 
лейкоцитов и увеличением их количества [1].

Приведенные опыты у собаки по кличке Биби, находящейся под
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наркозом, также показали сдвиги в изучаемых факторах крови под влия
нием раздражения током бедренного нерва (рис. 7).

Таким образом мы видим, что и непосредственное «болевое» раздра 
жение, изолированного от окружающих тканей нервного ствола у живот-
них, находящихся под наркозом, приводит к достаточно заметным сдви
гам в крови в сторону усиления фагоцитоза, увеличения количества лей 
коцитов и ускорении времени ее свертывания.

Рис. 7. Собака Биби, 24 VIII 1955 г. Динамика измене
ния фа। отпарною индекса, количества лейкоцитов и 
времени свертывания крови под влиянием раздражения 

током бедренного нерва (глубокий наркоз).

Обобщая разультаты обеих серий опытов, мы можем заключить, 
подавление функций высших отделов центральной нервной системы 
'чей наркоза не препятствует проявлению защитных механизмов кр 
ответ на «болевое» раздражение афферентных систем.

что 
да- 
и в

Иными словами, есть основание полагать, что ощущение боли яв
ляется лишь компонентом сложной защитной болевой реакции и его 
устранение не исключает возможности проявления остального комплекса 
защитных механизмов системы крови.

Физиологическая лаборатория Научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии Поступило 13 X 1956 г.

Министерства здравоохранения Армянской ССР
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IL Պ. ԿԱԶ11.ՐՈՎԴԵՖԼԵԿՏՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱՐԿՈԶԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՖԱԴՈՑԻՏՈԶԻ, ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՐՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏԱ մ փ и ։|) ո լ մ
Նախորդ հ ետա գոտ ու թյուննևրում ցոլյց Հ ՈՐ կարճատ և էրստերո-և

ինտերոզեսլտ իվ <էցա վային» գրդոիչր ինչպես կենդանիների մոտ էքսպերի
մենտում, այնպես էլ կլինիկական '» ետ ադոտություններում առաջացնում է 
արյան սլ աշտ պ ան ո դ ա կ ան մ ե իւ ան ի ղմն ե րի ուժեդա ցում (բարձրանում է Լե1~

կոցիտների ֆադոցիտար րն դ ո ւն ա կոէ թյուն ր, նրանց րնդհանուր բանակը, կրր֊ 
հատվում է արյան մակարդականության ժամանակը)է

Հետաքրքրություն է ներկայացնում այն հարցի պարզաբանումը, թե կա֊
րո դ է արդ յոր արտահայտվել օրգանիզմի պաշտպանողական ռե ակցի աների
մեխանիզմը, երր ճնշվում է կենտրոնական ներվային սիստեմի բարձրագույն
րամ ինն երի ֆունկցիան ի պատասխան ((ցավային» զըզոիչխ

Փորձերը կատարվել են կատուների և շների վրա, խոր նարկոզի 
մաններում։

պայ֊

հետազոտությունների հիման վրա ցույց է տրված, որ նարկոզի ազդեցու
թյան տակ, երբ ճնշվում է կենտրոնական ներվա յին սիստեմի բարձրագույն 
բաժինների ֆունկցիան, այն խոչընդոտ չի հանդիսանում արյան պաշտպանո֊

զական մեխանիզմների ա րտ ահ ա յտ վե լո ՚ն ի պատասխան աֆֆերենտ սիստե
մի ((ցավային» զրդոիչներիլ Այլ կերպ ասած՝ հիմը կա ենթադրելու, որ ցավի 
զգացումը հանդիսանում է միայն բարդ պաշտպանողական ցավային ռեակ
ցիայի կոմպոնենտ և նրա վերացումր չի բացառում արյան սիստեմի պաշտ
պանողական մեխանիզմների մնա ցած կոմպլեքսի արտահայտվելու հնարա
վորությունը t
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ и ЭПИЗООТОЛОГИЯ

О. В. ОВАСАПЯН

ЭПИЗООТИЯ ТУЛЯРЕМИИ В АГИНСКОМ РАЙОНЕ
В 1952, 1953 и 1954 гг. мы наблюдали эпизоотию туляремии сре

ди грызунов, в пределах территории сс. Харков, Айкадзор, рабочего 
поселка Ани-пс мза, Агинского района, расположенных по берегу 
р. Ахурян (Арпа-чай)*.

* Р;.бита проводилась под руководством члена-корр. Академии медиц наук 
СССР, проф. А Б. Алексаняна.

Эпизоотия наблюдалась среди водяных и обыкновенных полевок, 
лесных мышей, малоазиатских сусликов, персидских песчанок и дру
гих видов грызунов. В этом очаге нами было выловлено и исследова
но в лаборатории 4940 грызунов разных видов, у которых мы не
однократно обнаруживали туляремийные микробы. Основным резер
вуаром туляремии в данной местности, как показали наши обследо
вания, являются водяные полевки, от которых мы выделили культуру 
туляремийного микроба.

Вместе ст ем выяснилось, что вблизи обитания водяных полевок, 
а часто и на общих стациях обитают также полевка общественная и 
мышь лесная, иногда встречаются песчанка персидская и суслик мало
азиатский. Грызуны, имея тесный кон 1 акт с водяными полевками и 
друг с другом, почти одновременно вовлекаются в эпизоотию.

Определенный интерес представляет наблюдавшийся нами впер
вые падеж песчанок персидских (Мегюпе$ рейсов) и сусликов мало
азиатских (СЙе11и8 сП. ХапИторпгЕпиз) во время эпизоотии туляремии 
среди грызунов. Во внутренних органах трупа персидской песчанки, 
найденного в 1953 году в береговой части с. Харков, наблюдались яв
ные па։ о.юго-анатомические изменения: печень и селезенка увеличены, 
дряблы, темно-вишневого цвета. На селезенке были видны некротические 
узелки. От трупов песчанок методом биологической пробы на II пас
саже выделено 2 штамма туляремийного микроба. При тщательном 
обследовании данного очага нами обнаружено большое количество 
остатков скелетов грызунов и черепов сусликов. Из выловленных на 
берегу сусликов на II пассаже выделена культура туляремийного мик
роба, который был выделен также из эмульсии блох (№ор$уПа 5е1о8а 
Ба]аБ(ап1са), собранных с данной группы сусликов.

Эти факты свидетельствуют о том, что персидские песчанки и 
малоазиатские суслики не только заражаются, но и гибнут от туляре
мийной инфекции.
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Криме вышеуказанных грызунов, в очаге интенсивной туляремий
ной эпизоотии была выловлена и кавказская каменная куница (Mor
ies foina Neliringis). Были подвергнуты бактериологическому исследо
ванию собранные с куницы эктопаразиты (11 клещей Haemaphysalis nu- 
mie liana и 35 блох chattopsyПа mirabilis), поскольку в литературе ника
ких данных по этому вопросу мы не нашли. После предварительной 
обработки эк!©паразитов из них была приготовлена эмульсия, которой 
были заражены белые мыши. Как из клещей, так и блох метолом био
логической пробы была выделена туляремийная культура, не отлича
ющаяся по своми антигенным и вирулентным свойствам от туляремий-
нои культуры, выделенной из других объектов данного эпизоотиче
ского очага. Следовательно, указанные эктопаразиты могут не только

Кавказская каменная куница, являясь естественным врагом гры-
зунов, часто посещает их норы, питается трупами грызунов, тем са
мым устанавливается контакт с инфицированными грызунами и их экто
паразитами.

Мы предпологаем, что эктопаразиты каменной куницы инфициро
вались туляремией через посредство крови грызунов, у которых ин
фекция протекаете явлениями септицемии, но, с другой стороны, нель
зя отрицать и то, что эктопаразиты могли заразиться от своих основ
ных хозяев, которые питаю;ся больными туляремией грызунами и их 
трупами. Возможно, что имело место и то, и другое.

Овцы, как источник заражения туляремией
В советской литературе встречаются отдельные сведения о забо

зевании овец туляремией, причем, по мнению некоторых исследователей,
туляремийная инфекция может вызывать значительный падеж (отход)
«среди овец, особенно среди яг^ят.

В 1940 г. в Орджоннкидзевском крае Б. В. Воскресенский |1| 
наблюдал спонтанное заражение овец туляремией. К. А. Дорофеев [2] 
путем постановки реакции агглютинации и внутрикожной пробы с ту- 
лярином доказал возможность заболевания овец туляремийной инфек
цией. Я. И. Тищенко [3] в 1945 г. наблюдал среди овец и ягнят туля
ремийную эпизоотию, которая достигла наибольших размеров в ноябре
и декабре. ;'Л

Однако в доступной нам литературе мы не нашли никаких све
дений, говорящих о возможности заражения человека туляремией при 
контакте с больными овцами, в частности при вскрытии трупов яг
нят, павших от туляремии.

Осенью 1953 г. во время обследования нами установлено заболе
вание туляремией С. Р., являющегося заведующим фермой мелкого 
рогатого скота в колхозе. Как выяснилось, заражение прои
зошло при вскрытии погибших от туляремии ягнят. Окончательный 
диагноз больному нами был поставлен на основании типичной для ту
ляремии клиники, положительных серологической и аллергической 
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реакций и выделения культуры туляремии из подмышечного бубона 
больного. Больной указал, что в течение последних 15 дней он часто на 
ферме вскрывал павших ягнят. При вскрытии одного из последних 
трупов ягнят был ранен большой палец правой руки; через несколько 
дней образовалась язва и бубон в правой подмышечной области.

При наличии первоначальных эпидемиологических данных требо
валось провести тщательное обследование ферм мелкого рогатого скота 
в с. Харков, в частности изолированной группы больных ягнят.

Выше было сказано, что на прибрежной территории села Харков 
эпизоотия среди грызунов имела интенсивный характер. Именно эта 
территория, располагая богатой луговой расительностыо, служила па
стбищем для ягнят данного года, что создало условия для тесного 
контакта ягнят с грызунами, их трупами и эктопаразитами. На этой 
территории находится место для водопоя всего скота фермы.

Осенью 1953 г. во время наших обследований эпизоотия туляре
мии среди ягнят все еще продолжалась. Одновременно выснилось, что 
из ягнят этого поколения около 90 исхудавших голов было отделено. 
При более внимательном осмотре у некоторых из этих исхудавших яг
нят были отмечены характерные для туляремии клинические признаки.

Необходимо добавить и то. что мелкий рогатый скот, в частности.
изолированные ягнята этого хозяйства, были сильно заражены клещами 
видов: ОггпИюбогиэ ЬпогегыЧ (более 500 экземпляров данного вида на 
одном ягненке).

Литературные данные указывают на то, что клещ ОгпНЬобогнь 
а1югеп518 способен передавать возбудителя туляремии обычно после 
его инфицирования и сохранять его в своем организме даже 552 дня.

Из эмульсий клещей Ornithodorus lahoren^is, собранных с больных
ягнят посредством биологических проб на 11 пассаже, была выделена 
культура туляремии (штамм 3—178).

Из 9 погибших ягнят, трупы которых были вскрыты, у 4 перед 
гибелью наблюдался явный паралич. При вскрытии у 2 ягнят отмеча
лось увеличение шейных лимфатических узлов, на срезе в центре уз
лов были видны некротические узелки, местами гнойники. Из этих 
лимфатических узлов, а также из внутренних органов павших ягнят, че
рез посредство биопробы нами выделены 3 штамма туляремийного 
микроба (10—224; 11—236; 13—239).

В целях окончательного подт верждения диагноза кровь 320 ягнят
И овец исследовалась серологическим методом, причем, у 58 голов 
(б. 18°/0) была положи 1 ельной объемная реакция аглютинации (1:25- 
7, 1:50-31. 1:100-8, 1:200-9, 1:403—1, 1:800-2) и у 214 голов 
(67°/0) кровяно-капельная реакция агглютинации.

Мы считаем, что при обследовании овец кровяно-капельная реак
ция агглютинации может нас дезориентировать. Поэтому более целе
сообразно применять для диагностики туляремии у овец объемный 
>*1етод  реакции агглютинации.

Роль овец в эпидемиологии туляремии стала более ясной в октябре
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1954 г., когда вновь бы ли случаи заболевания. У большинства заболев
ших отмечалась мацерация кожи рук, порезы, что, несомненно, спо
собствовало внедрению инфекции. Еще на основании клинической кар
тины А. Б. Алексаняном болезнь эта трактовалась как туляремия.

Диагноз окончательно был подтвержден аллергической и серо
логической реакциями, а также выделением культур туляремийного 
микроба из различных материалов, взятых от больных:

Из увеличенных лимфоузлов
Из крови больных
Из отделяемого глаза

3 штамм?
1 штамм
1 штамм

До установления диагноза туляремии незначительная часть мяса, 
несомненно, была реализована, ибо наблюдались единичные случаи ту
ляремии и среди других жителей города. В связи со вспышкой туля
ремийной инфекции работа по борьбе с туляремией проводилась по 
указаниям специальной комиссии Министерства здравоохранения СССР 
и большой группы специалистов республики.

Во время убоя овец на исследование были взяты органы 15 овец; 
вы елено 3 штамма туляремийного микроба (2 штамма из увеличен
ных лимфатических узлов и 1 штамм из внутренних органов) На 
срезе увеличенные лимфоузлы имели некротические участки и местами 
гнойники, что наблюдалось нами также и у погибших ягнят с. Хар- 
кова (1953 г.).

Часть овец до убоя была обследована серологическим методом, 
при котором у 248 голов наблюдалась положительная реакция агглю
тинации в следующих титрах: 1 : 25—41, 1 : 50 Ю7, 1 — 100—89. 1 : 200 
— 11. ]

Обращало на себя внимание то обстоятельство, что импортные 
овцы были сильно заражены клещами (11аошар1ту8а115 О(орЬПа). Доста
точно сказать, что из 3051 клеща, собранных с овец через биопробу, 
было выделено 34 штамма туляремийного микроба. Культура была 
выделена также от клещей, собранных со шкур овец, засоленных пос
ле убоя. 1

9

Туляремия у беременной женщины

Из больных туляремией особенно интересен был случаи заболе
наиия ангинозно-бубонной нформой туляремии женщины на 9-м месяце
беременности.

Считаем необходимым описать этот случай заболевания, как ред
ко встречающийся. |

Больная М. Т., 25 лет. До заболевания из деревни не выезжала. 
Вакцинирована против туляремии не была. Дли питья пользовалась 
речной водой (р. Ахурян), как и другие жители. Острый период болезни 
провела дома без специализированного лечения. По сравнению с 4 пре
дыдущими беременностями, последняя протекала тяжело. В родиль
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ный дом поступила спустя 15 дней после падения температуры, но с хо
рошо выраженным шейным бубоном с правой стороны. Эю и дало 
основание подозревать у больной туляремию.

На 29 день заболевания пациентка родила дочь. По данным ги
неколога и пе.чиатора, роды произошли своевременно, без каких-либо 
осложнений со стороны гениталиев.

Размеры и вес новорожденного был в пределах установленной 
нормы. Видимых патологических изменений, характерных для туляре
мии, у ребенка не отмечено.

Данные о физическом развитии ребенка приводятся в таблице I. 
из которых видно, что он развивался в пределах нормы.

Таблица

Физическое развитие ребенка, родившегося от больной туляремией М. Т.

Показатели 
физического 

развития

После
рождс ния

Через 
3<» дней

Через 
* 0 дне й

Через 
.04 дня

Через
131 дня

Вес в граммах

Рост в см

Объем груди в см

Окружность головы в 
см

Длина верхних конечно
стей в см

Длина нижних конечно
стей в см

2500 ЗЗСО

48

37

33

21

50

37

37

3.00

55

38

37

33

32

4500

59

40

38

4550

60

40

38

В течение 4,5 месяцев после рождения мы систематически следили 
за состоянием ребенка и матери, а также изучали иммунно-биологи
ческие изменения в их организмах. Сыворотка крови матери на 2-й 
день после родов дала положительную реакцию агглютинации с туля- 
оемнйным диагностикумом в титре 1:800, которая сохранялась на 
этом же уровне до срока наблюдения. Аллергическая кожная проба с 
тулярином была также положительной. Кровь исследовалась и на 
бруцеллез. Реакции были отрицательными.

Результаты лабораторного исследования крови матери приводят- 
в таблице 2, что подтверждает диагноз туляремии.

Одновременно с этим нас интересовало состояние здоровья ребен
ка. Нам нужно было выяснить это для своевременной организации те
рапевтического вмешательства с целью спасти жизнь ребенку.

Полученные данные иллюстрируются в таблице 3, откуда видно, 
что сыво.ютка крови ребенка в первые дни жизни с туляремийным 
диагностикумом дала положительную реакцию агглютинации в разве
дении 1:200, титр реакции постепенно падал и с третьего месяца



2В О. В. Овасапян

Таблица 2

Результаты исследования на туляремию больной М. Т.

На 2 день 
после рож

дения
На 60 день На 104 

день
На 134 
деньНазвание реакции

Реакция агглютинации 
в разведениях

Кровяно-капельная 
реакция

Внутрикожная аллерги
ческая проба с туля- 
рином

I *800

резко 
положит.

3X4

! : 1600

резко 
положит.

3X3 см.

1 *800

резко 
положит.

3x3,5

1 ։ 800

резко 
положит.

3X3.5

Табл и ц а 3

Результаты исследования ребенка больной М. Т. на туляремию

Название реакции На 2 день 
жизни

На ?0 
день

На 60 
день

На 104 
день

На 134 
день

Реакция агглютинации в 
разведениях

К ровяно-капельная 
реакция

Внутрикожная аллерги
ческая проба с туля- 
рином

1 »200 

резко- 
ПОЛоЖ.

I 
не по

ставлена

I *200

резко- 
полож.

не по
ставлена

I *200  

положит՛ 

не по
ставлена

отрица
тельно

положит

отрица
тельна

отрица
тельно

положит

отрица
тельна

реакция стала отрицательной. Внутрикожная аллергическая проба с 
тулярином была поставлена на 3 4 месяце жизни и оказалась отри
цательной. г Л-Л

Вы воды
1. Эпизоотия туляремии наблюдается также среди персидских 

песчанок и малоазиатских сусликов, из внутренних органов которых 
через биопробы впервые выделена культура туляремийного микроба.

2. Блохи кавказской каменной куницы (chactopsylla mirabilis) и 
клещи (Haemaphys. numidiana), а также су слипая блоха (Neopsylla Se
tose liaj) в наших условиях могут являться живыми переносчиками 
туляремии.

3. Эпидемическая вспышка туляремии на Ленинаканском мясоком
бинате еще раз подтверждает данные наших наблюдений, что инфи
цированные туляремией ягнята и овцы могут служить источником за
ражения людей. !

4. Мелкий рогатый скот, особенно ягнята (с. Харков), имели не
посредственный контакт на берегу р. Ахурян с труппами грызунов и их 
эктопаразитами (клещи) и, вероятно, пользовались инфицированной реч

Л
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ной нодой, местами зараженной туляремийной инфекцией, в резуль
тате чего среди них наблюдался падеж.

5. Мелкий рогатый скот, главным образом овцы и значительная 
часть ягнят, может перенести туляремийную инфекцию и без падежа. 
Диагноз туляремии у них возможно установить лишь при помощи объ
емной реакции агглютинации.

6. Клещи ИастирЬузаНз о1ор!п1а и огпШюс1оги5 1аЬогепз|$ могут яв
ляться живыми переносчиками туляремии для мелкого рогатого скота 
и человека.

7. У 9-тимесячных беременных женщин туляремийная инфекция 
никогда не вызывает самопроизвольного аборта.

8. Ребенок, в эмбриональном периоде питаясь кровью матери, 
больной туляремией, не заразился.

9. Наличие агглютининов в крови новорожденного носило вре
менный характер и они в кровь ребенка поступали из организма ма- 
гери.
Армянская противочумная станция Поступило 29 IX 1956 г.

Հ. Վ. ՀՈՎԱ11ԱՓ8ԱՆ

ՏՈԻԼՑԱՐԵՄԻԱՑԻ ԷՊԻԱՈՈՏԻԱՆ ԱՂՒՆԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Տույյսւրեմիայի ինֆեկցիան պարսկական ավաղամկնեյւի ե փոքրասիական 
պոնտական մկների կամ գետնասկյուռների (սուսյիկներ) Ժոտ մենք աոաջին 
անգամ հայտնարերեյ ենք 1953 — 54 թթ. Աղինի շրջանում, տույյարեմիայի ին
տենսիվ էպիդոոտիայի օջախումւ

Տվյայ կենդանիների գերր տույյարեմիայի ինֆեկցիա յի նկատմամբ դեռևս 
կարիք ունի նոր հետազոտությունների։ Այս տեսակետից փաստր մնում է հիմ֊ 
նավորված այնքանով, որ րոտ մեր դիտողությունների, դրանք բնական պայ֊ 
մաններում նույնպես վարակվում են տու/յարեմիայով ե նոէյնիսկ սատկում աւդ 
ինֆեկցիայից»

Փոքր֊Կ ովկաս յան քարաքիսի վրայից ձեռք բերված պարադիտներր 
(Chactopsylla րորոհ111տ—/««հ ե ՒԽշւոՅթէ^տ1տ օէօթհւԽ տՒղ?) հանգես են 
դայիս Հայաստանի պայմաններում, սակայն դրանց էպիդեմո-Լսյիզոոտ պողիս» ֊ 
կան նշանակության մասին մինշե մեր ներկա նկարադրությունր տվյայներ 
՝էեն եդեյւ

Այդ երկու պարազիտների օրդանիդմում տույյարեմիայի միկրոբների .այտ֊ 
նարերումր, միաժամանակ հնարավորություն Լ ւովեյ մեղ մտածեյու, որ դրանք 
նույնպես կարոդ են այդ ինֆեկցիայի կենդանի փոխանցողներ հանդիսանար 
եվ պետք Լ ենթադրեր որ ամենայն հավան ակ ան ու թյա մր վարակվեյ են Լպի֊ 
դոոտիայի մեջ ընդգրկված կրծողների արյունից» Մյուս կողմից" յի բա֊ 
ցաովում այն հանգամանքը, որ վարակը պարազիտներին կարոդ է անցնեյ 
հենց անմիջական տիրոջից' քարաքիսից, որը հանդիսանում է կրծողների րնա֊ 
կան թշնամին, մտնում I. բներր, սնվում կրծողներով ե դրանց դիակներով» Այ» 
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պա յմ անն երում կոնտակտ ( տեղի ունենում աքիսների ու կրծողների միջև, 
ուստի վերջիններս վարակվում են տ ոլաալ րե մ ի ա յո վւ

ձ ուլյարեմիայի միկրոբների հանդեպ ոչխարների, հատկապես ղաոների 
րնկալու թյունն արդեն նկարա ղրված է սովետական և օտարերկրյա հեղինակ
ների կոդմից։ Գրականության մեջ նուլնիււկ կան ս։ վ յա լնե ր, որ ղաոների օրղա- 
նիզմից հնարավոր է անջատել տուլյարեմիայի կուլտուրա։

11յղ րնդարձակ դրականության մեջ, սակայն, ղեռևս նշում չկա այն մա֊ 
ոին, որ ոչխարներր կարող են տուլյարեմիայի վարակի տարածման անմիջա֊ 
կան պատճառ հանդիսանալ մարդկանց նկատմամբ։

1953 թվականի րնթացքոււե մեր կատարած դիտողություններից պարզվեց, 
ււր տ ուլ յա ր ե ժ ի ա յո վ հիվանդ Ս. Ո'.-ն վարում է մանր եղջերավոր անասունների 
'իե րմա յի վարիչի պաշտ ոն ր ։ Նա տ ո ։ / յ ա ր ե մ ի ա յ ո վ վարակվել էր այղ տնտեսու
թյան մեջ սատկւսծ ղաոների դիակներից' հերձման ժամանակ։

Մեզ ւաջողվեց տուլյարեժիայի միկրոբների կուլտուրա անջատել սատկած 
ղաոների ներքին օրղանն ե րի ց, ղրանց վրա սլս/րազիտող տղերից և հիվանդ 
Ա, 1ե.֊ի թևատակի մեծացած լիմվւատիկ դեղձից։

Տուլյարեմիայի վարտկր ոչխարներից մարղկան ց անցնելր միանդամ ևս
‘>ս։ստս։տվեց 195 4 թվականի հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին։

Լաբորատոր հետազոտությունների ժամանակ տուլյարեմիայի կուլտուրա
յի բազմաթիվ շտամներ ան ջ ա տ վե ցին այդ ո չի։ ա րն ե րի ներքին օրղաններից, 
ղրանց վրա պարազիտող աղերից և Կ ի վան ղն ե ր ի տարրեր պաթոլողիական 
նյութերից,

*/արակր պերոս ճանապարհով օրգանիզմ թափանցելու հետևանքով, տոլ֊ 
ւյարեմիան մարդկանց մոտ տրտ ւսհ։սյտ վել էր, հիմնականում, ան ղին ո ֊ ր ու
րոն սպին ձևով։ ( ւ

-.իվանղ աղածն երի մեջ առանձնապես հետաքրքիր էր մի կին, որր հղիու
թյան ինն երորղ ա մ ս ո ։ մ ն ո ։ յն պ ե ս հիվանդացել էր տուլյարեմիայի անղինո֊քու- 
բոնսւ յին ձևով, երա արյան վփճակր տուլյարեմիայի հ ա մա սլ ա տ ա ս խ ան ղիադ-
ն ո ս ։ո ի կ ո։ ժ ի Հետ դրական ա ղ ղ լ^ուտ ին ա ց ի ա է տվել 1’.800 և նույնիսկ 1 G00 
սւիտրուի H իջմաշկա յին ա / / Լ ր rj ի կ ռեակցիան նույնպես ե րյ ե ( / t/րական։ Հի֊ 
վսւ ն՛յութ յան 29-րղ օրր հիվանդը ծծնղա քերել է աղջիկ։ Ծննդաբերությունը 
տեղի է ունեցել ժ ամ անակին և առանց բարդությունների' դին ե տա լի ա յի կող
մից։ Նորածնի վքա խոցեր, լիմֆատիկ դեղձերի մեծացման երևույթներ և այլ 
դ եվւո րմ ա ց ի անե ր չենք նկատեր երա քաշը և չափսերը եղել են նորմս։ յի սահ
մաններում ։

Ծննղաքերո։ թյունից հետո 4— 5 ամսվա րնթացբում սիստեմատիկ կերպով
հետևել ենք ժ որ և երեի, ա յի առողջական վիճակին։ Հատկապես մեղ հետաքրրք- 
րեք են նորածնի օրղանիղմում տեղի ունեցող ի մ ուն ո ր ի ո լո ղ ի ա կան փոփոխու
թյունները։

0րեխս,յի արյան շիճուկր կյանքի առաջին օրերում տուլյարեմիայի դիագ
նոստիկայի հետ դրական ա դ ղ ք յու տ ին ա ց ի ա է ավել 1’.200 տիարով, որիդ հետո 
մինչև կյանքի երրորդ ամիսք լրիվ անհետացել է։

II իջմ աշկ ։ս յին ալւերդիկ ոեակցիան դրել ենք կյանքի միայն երրորդ ամ
սում, որր ն ույն պե ս եղել է րա ց ա ս ական ։

Ա տարված տվյալների հիման վքա եկել ենք այն եզրակացության, որ 
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երեխան ներարգանդային կ լանքում տուք յարեմի ա յո վ չի վարակվեք , չնայած 
նրան որ սնվել է տ пц յա րե մ ի ա յո վ հիվանդ մոր արյունով։

' նրա արյան մեջ եդած ա դ դք յո լա ին ինն Լ ր ր թափանցել են մոր օրդան ի դմ ի ց , 
կրեք են ժամանակավոր բնույթ և անհետացել են մինչև կյանքի երրորդ ամիսը:

II իաժամանակ կարելի է ասեք, որ հղիության 9֊րդ ամսում տ ուլյա րե մ՛ի տ - 
էի ին!իե կ ց ի ան կարոդ Լ և ինքնուրույն վիժում չաո աջա ցնե ք ։

Л И Т Е Р А Т У Р Л

I. Воскресенский Б. В. Эпизоотия ^улиремки, Туляремийная .тфеь- 
ЦИ/1, 1943.

2. Торо фее в К. А. 06 аллергической диагностике туляремии овец. Жури. 
«Советская ветеринария", И, 1938.

3. Тищенко Я. И. Эпизоотиз туляремии овец в Воронежской области, Тру
ты Воронежского зооветинстит ута, т XI. 1948.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1111Ռ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

-V ր-1 I ■■ I—88дв«аа.хгг-   — .—տ —» _ ■ — _н м ।

Լ 4յո.ք1սոոԼտ ոիտո.թ,ո.ր.ք.Լր IX, № 12, 1956 Биол и сельхоп науки

МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЯ

Л. А. АРАРАТЯН

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
КРУПНОЧАШЕЧНОГО ПЕРВОЦВЕТА

Издавна известно, что растения одного и того же вида могут 
иметь обоеполые цветки разного устройства. Ч. Дарвин [5], а вслед 
за ними автор руководства по биологии цветения Кнут [18] полагают, 
что первым был Шпренгель, описавший такой факт в 1793 г. у водя
ного растения турчи — НоИош’а ра1ц$(п’5 из семейства первоцветных. 
А. П. Илышский [6] установил, что наличие двух форм обоеполых 
цветков у растения в 1777 г. описал Кертис у видов первоцвета.

Наименование явлению дал Ф. Гильдебранд [3], предложив тер
мин пгетеростилия", поскольку из различительных признаков наиболее 
выделяется разница в длине столбиков у разных форм. Позже Шуте 
[21] на основе этого термина предложил два других — „гетеродисти- 
лия“ и „гетеротристилия" для краткого обозначения соответственно 
диморфных и триморфных гетеростильных растений.

В своих трудах по гетеростилии Дарвин обстоятельно описывает 
диморфные и триморфные цветки у растений из разных семейств н 
приводит большое количество наблюдений, связанных с биологией 
цветения, опыления и оплодотворения этих растений. Он приходит к 
выводу, что гетеростилия — это приспособление данной группы расте
ний к перекрестному опылению. Интерес к этому явлению возрастает 
и появляется егце несколько работ по изучению гетеростилии. Наибо
лее значительной из них является работа Моля [19]. специально пос
вященная изучению диморфных гетеростильных растений.

Выявление особенностей опыления гетеростильных растений в не
которых случаях имеет практическое значение. Например, гречиха, 
виды льна, гранат являются гетеростильными растениями и успех их 
опыления, вследст вие чего и получение высокого урожая, в известной 
мере зависит от учета строения их цветков. С этой точки зрения 
интересна работа Г. М. Соловьева [ 11 ] по использованию смеси пыльцы 
двух форм при опылении гречихи, что дало по сравнению с другими 
способами опыления (легитимного и иллегитимного) наиболее эффек
тивные результаты. Подобная работа была проделана и с другими ви
дами растений [14, 21]. Эмбриологическую сторону разных способов 
опыления изучил Я. С. Модилевский [8] на культуре гречихи.
Известия IX, № 12—3
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|>орм в популяциях [16], прорастания••

На Кавказе дико растет 23 вида первоцвета — Primula [4], из ко
торых в Армянской ССР, по литературным данным и по материалам
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Изучение вопроса с точки зрения систематики растений не поз
воляет выводить какую-либо закономерность. Следует лишь отметить, 
чю гетерост ильные виды содержатся в 22 семействах двудольных и 
одном семействе однодольных растений.

Среди них диморфные гетерост ильные растения исследованы срав
нительно лучше, чем триморфные и особенно подробно — виды Pri
mula. Работы по гетеростилии у первоцвета касаются строения двух 
форм цветков [5, 14, 17, 22]. легитимного и иллегитимного опыления 
и получения гибридов [5, 13, 20, 23], соотношения числа длинностолб-
чатых и короткостолбчатых 
пыльцы [15].

Гербария им. В. Л. Комарова Ботанического института АН АрмССР. 
встречаются следующие восемь видов: Р. algioa Ad., Р. агпсепа М. В., 
Р. auriculata Lam., Р. cordifolia Rupr., Р Pallasii Lehm., P. macrocalyx
В^е, Р. ИиргесЫп Ки$п., Р. БМЬогрп НоГГт. О трех видах мы находим 
упоминание у Скотта [2 ], который приводит список из 55 видов пер- 
воцвета, деля их на четыре
KOj откостолбчат ые и недимор

группы: диморфные, длинностолбчатые, 
ные. Р. апюепа и Р. macrocalyx значатся

в группе диморфных видов, а Р. Pallasii он ставит в группу длинно
столбчатых, невидимому, из-за неполноты имеющегося у него мате
риала. Наш просмотр показал, что все виды первоцвета, произрастаю
щие в Армении, включая и Р. РаНазП, являются диморфно-гетеро- 
стильными. Это доказывается не только разницей в величине репро
дуктивных органов, но и разницей в величине пыльцевых зерен обеих 
форм всех армянских видов первоцвета. Ниже приводим промеры раз
бухших в воде пыльцевых зерен, произведенные нами.

В таблице 1 приведены диаметры пыльцевых зерен всех видов, 
кроме Р. аипсиЫа, т. к. в воде пыльца этого вида принимает оваль
ную форму, почему и произведено нами два измерения. Что же ка
сается Р агпоепа, то у нас не имелось короткостолбчатых цветков 
этого вида. Й

Подробнее мы изучили репродуктивные органы крупночашечного 
первоцвета Работа проведена в 1954—55гг. Крупночашечный перво
цвет— Primula macrocalyx Bge—наиболее часто встречаемый вид не 
только в Армении, но и по всему Кавказу и в Сибири. Это многолетнее 
растение с розеткой прикорневых листьев и безлистной стрелкой в 
12—16 см длины, на верхушке которой находится простой зонтик из 
12 и более цветков. Цветки яркожелтые, с запахом спелых абрикос. 
Рас1ение декоративное. Кроме того, как близко стоящее к Primula of
ficinalis, широко распространенному в Европейской части СССР, в се
верной и средней Европе, крупночашечный первоцвет, очевидно, не 
отличается от него и своими лекарственными свойствами [9]. Вид бо
гат витамином С [12].
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Таблица I
Величина пыльцевых зерен армянских видов Primula

Название вида

Р. algida

Р. amoena

Р. auriculata

Р. cordifolia

Р. macrocalyx

Р. Pallasii

Р. Ruprechtij

Р. Sibthorpii

Форма цветков Величина пыльцевых 
зерен в р.

длинностолб. 
короткостолб. 
длинностолб. 
короткостолб.

длинностолб.

короткостолб.

длинностолб.«ммнммявжМ» 
короткостолб. 
длинностолб. 
короткое голб. 
длинностолб. 
короткостолб. 
длинностолб. 
короткосто.,6. 
длинно толб 
KOpOlкостолб.

;о.яз ± о.1 
14,38 г 0,13 
14,64+0,36

длина 13,84 ^0,12 
ширина 1 и, 14 + 0,13 
длина 20,514 0.12 
ширина 15,21 ±0,1

21,8±0, !6 
33.76±О,23 
15,6.10,38
28.6'TU,4l
22,01 ±Л.13 
2>.4±и,12
1L Q1*0-1 
23,810,23 
18,124-0,13 
29,7± 0,21

Материалом послужили соцветия, собранные в различных райо
нах Армении. Нами изучены пестики, тычинки и пыльца. Во всех слу
чаях из большого числа соцветий выбирались цветки в одинаковой 
фазе развития. Цифровой материал обработан методом вариационной 
стат ист и кн.

Поскольку две формы цветков, в первую очередь, характери
зуются разным строением пестиков, то в центре нашего внимания 
было изучение особенностей строения пестиков. Отпрепарированные 
пестики были измерены с точностью до 0,и5мм. Измерены общая дли
на пестика, длина столбика вместе с рыльцем, ширина завязи. Кроме 
того, произведено взвешивание на торзионных весах пестиков и от
дельно завязей. Полученные данные приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Средние величины частей цветков двух форм Primula macro alyx Bge

Форма 
цветков

Длина 
пестика 

в мм

Длина 
столбика 

в мм

Ширина 
завязи 
в мм

Вес 
пестика

Вес 
завязи 

в мг

Длина труб
ки венчика 
до места 
при к реп. 
пыльник.

в мм

Ллинно- 
столб 17,110,09 15,410.09 2Д±0,0> 5,4±0,08 4.2Ю.1 7,810,06

Коротко
2.2±0.08 5.810,08 4,7±0,09 15.0310,1столб. | 9.0810,08 7,09^0,09
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Из таблицы видно, что пестик длинностолбчатой формы почти
вдвое длиннее пестика короткостолбчатой формы. Разница в длине 
приходится исключительно на столбик, длина которого у длинностолб
чатой формы более чем вдвое больше длины столбика корошостолб- 
чатой формы. Разница двух первых измерений, вычисленная отдельно 
для каждой формы цветка, дает длину завязи. Для длинностолбчатой 
мы получаем 1,7 мм, а для короткостолбчатой—2 мм. Если еще учтем 
среднюю ширину завязи, вычисленную на основании непосредствен
ных измерений, то мы увидим, что завязь длинностолбчатого цветка, 
не только на 0,3 мм короче завязи короткостолбчатого цветка, но и
на 0.1 мм уже ее. Таким образом, вопреки ожиданиям, завязь ко
роткостолбчатого цветка крупнее завязи длннностолбчатого цветка, 
притом в длину приблизительно на 15°/0, а в ширину на 6,7°/0. Впол
не естественно, что завязи двух форм цветков отличаются и по весу 
Завязь короткостолбчатого цветка в среднем на 0,5 мг тяжелее за
вязи длинностолбчатой формы, что составляет около 16°/0 от среднего 
веса первой. Да и вес всего пестика цветка короткостолбчатой формы на 
0,4 мг или 7°/0, больше веса завязи цветка длинностолбчатой формы
Эти, на первый взгляд, парадоксальные Ьакты вполне согласуются с
наблюдениями Дарвина, проведенными им еще в 1860 г., показываю
щими, что короткостолбчатая форма первоцвета более плодовита, чем
длинностолбчатая [51. Одновременно они показывают, что первона
чальная гипотеза Дарвина о том, что гетеростильные формы цветков 
являются переходом к двудомному состоянию, неверна. В противном 
случае нужно было ожидать, что в двух формах цветков пестики от
личались бы не только по длине столбиков, но и по развитию завязи,
т. е. по выражению Дарвина, длинностолбчатые ормы были бы бо
лее женскими по природе, а короткостолбчатые более мужскими 

Промеры длины тычинок, вернее длины трубок венчика до ме
ста прикрепления пыльников, »дали следующий результат: эта величи
на у длинностолбчатой рормы почти вдвое меньше, чем в коротко
столбчатых цветках, В последних пыльники прикреплены у зева вен
чика, между тем как у первых они расположены в глубине трубки, 
почти в середине, что внешне отличает короткостолбчатые цветки,
создавая вздутие венчика. $

Длина столбика длинностолбчатых цветков варьирует в пределах 
12—20 мм, а короткостолбчатых цветков—5—9 мм. Значит, между на
именьшим значением первого и наибольшим значением второго имеет
ся прорыв в 3 мм. Прорыв практически больше, т. к. всего' по не
сколько процентов случаев относится к минимальным и максималь
ным значениям, с преобладающий процент (более 8О°/о) — к средним 
значениям; что касается длины трубки до места прикрепления пыль
ников, она для длинностолбчатых цветков колеблется между 6 и 10 мм, 
так что даже при крайних положениях пыльники всегда прикреп
лены ниже уровня рыльца. В короткостолбчатых цветках она бывает 
равной 12 — 17 мм, а наикороткое расстояние положения пыльников
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от основания трубки венчика заметно больше длины пестика. Произ
веденные нами промеры показывают, что прорыв между ближайшими 
крайними величинами на практике гораздо больше.

По сути дела мы здесь имеем не только разностолбчатость, но 
одинаково и разнотычинковость. Однако для характеристики цветков
разных форм не всегда можно заменить одно понятие другим, к.
часто разностолбчатость не сопровождается очевидной разнотычинко- 
востью [7].

Нами исследована также пыльца двух форм. Известно, что пыль-
цевые зерна короткостолбчатых цветков намного крупнее пыльцевых 
зерен длинностолбчатых цветков. Измерение пыльцы в набухшем в 
воде состоянии показало, что диаметры пыльцевых зерен двух форм 
баранчиков (Primula veris) равняются 38 и 25 р. [5]. Пыльцевые зерна 
крупночашечного первоцвета нами были измерены как в сухом виде, 
так и в разбухшем в воде состоянии (таблица 1). Было сделано по 120 
измерений. Полученные средние величины приводятся в таблице 3. 
гам же даны числа, обозначающие количество пыльцевых зерен в од
ном пыльнике, определенные по новому методу [2].

• Таблица 3
Размеры пыльцы и количество пыльцевых зерен в одном 

пыльнике двух форм Primula macrocalyx Bee

Форма цветков

Длинностолбчатая
Короткостолбчатая

В сухом состоянии в р.

длина ширина

Количество 
в одном 

пыльнике

21,3±0,09
32.li0.12

15,8 + 0.1
25.5+0.09

28 000

Из таблицы видно, что количество мелкой 
3,3 раза больше, чем количество крупной пыльцы.

пыльцы в пыльнике в 
Соотношение объемов

крупных и мелких пыльцевых зерен 
в сухом виде, вычисленное на осно
вании данных таблицы 3, приблизи
тельно равно 3,9.

Пыльца обеих орм была подверг-
нута палинологическому изучению, для 
чего она была обработана ацетолизным 
методом [1] и методом окраски кар
боловым фуксином [10]. Пыльцевые 
зерна приблизительно шаровидные, не

Рис. 1. Пыльца Primula macrocalyx:
наверх у—короткосюлб. формы— 
сбоку и с полюса, в н и з у —длинно- 
столб. формы — сбоку и с полюса.

сколько сплющенные с полюсов, резко 
различные по величине у двух форм. 
Имеются лишь беспоровые бороздки, 
не доходящие до полюсов (рис. 1). Поверхность экзины ямчатая. Что 
касается количества бороздок, то оно варьирует, притом у мелких и
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крупных зерен в различных пределах, почему и средние значения их 
неравны. В таблице 4 приводятся данные, полученные при подсчете
числа бороздок у двух орм.

Таблица 4
Число бороздок пыльцевых зерен двух форм 

Primula macrocalyx Bge

Форма цветков

Количество пыльцевых зерен с 
различным числом бороздок 

В °/о°/о

5 6 7 8 9

Средние 
величины 

числа 
бороздок

Длинностплбчатая 36

Короткостолбча
тая ... ............

63,3 0,7

3,3 46 47,5 3,2

5,6

7,5

Проведены опыты по прорастанию пыльцы на искусственной 
среде —15°/0 сахара с добавлением 2°/0 желатины. Препараты выдер
живались во влажной камере при средней температуре 22°С. Наблю
дение проведено через 7—8 часов после посева. В отличие от данных 
Корренса [15] у нас крупная пыльца прорастала лучше, чем мелкая. 
На препаратах с крупной пыльцой из короткостолбчатых цветков про
цент проросших зерен был больше и трубки несравненно длиннее, 
чем на препаратах с мелкой пыльцой из длинностолбчатых цветков.

Выводы

1. Все армянские виды первоцвета — Primula algida Ad., Р. amoena 
М. В., Р. auriculata Lam., Р. cordifolia Rupr., Р. Pallasii Lehm., P. mac- 
rccalyx Bge, P. Ruprechtii Kusn., P. Sibthorpii Hoffm. являются диморф
ными гетеростильными растениями, в том числе и Р. Pallasii, отнесен
ный Скоттом к группе длинностолбчатых видов. Промеры пыльцы этих 
видов доказывают наш вывод.

2. У Primula macrocalyx пестик длинностолбчатого цветка почти 
вдвое длиннее пестика короткостолйчатого цветка и это различие осу
ществляется за счет разницы в длине столбиков. Величина завязи на
ходится в некотором незначительном обратном отношении к длине 
столбиков: завязь короткостолбчатой формы несколько больше завязи 
длинностолбчатой формы как по объему, так и по весу.

3. Обе формы цветков Primula macrocalyx резко отличаются также
по месту прикрепления пыльников: длина трубки венчика до места 
прикрепления пыльников у короткостолбчатых цветков почти вдвое 
больше, чем у длинностолбчатых.

4. Пыльцевые зерна двух форм Primula macrocalyx различаются 
по величине: у короткостолбчатых цветков они намного крупнее, чем 
у длинностолбчатых. У первых бороздок больше, чем у вторых.
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5. Количество пыльцы в одном пыльнике находится в обратно 
пропорциональной зависимости от величины пыльцевых зерен обеих 
форм.

6. Пыльца короткостолбчатых цветков прорастает интенсивнее, 
и пыльцевые трубки при этом бывают длиннее, чем у пыльцы длин
ностолбчатых цветков.

7. Экзина пыльцевых зерен изученных нами видов Primula не 
выдерживает нагревания и потому плохо обрабатывается ацетолизным 
методом. Лучшие результаты получились при обработке карболовым
фуксином.31

Кафедра морфологии и систематики 
Ереванского государственною

'.ниверситета им. В. М. Молотова Поступило 6 VII 1956 i.

Լ. Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ

հյՈՇՈՐԱԲԱԺԱ’։ ԳՆԱՐԲՈՒԿԻ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ
ՄՈՐՖՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԸ

ՕՐԳԱՆՆեՐԻ

Ամփոփում

Գնարբուկի (Primula) հայկական րո1որ ոլ/^ տե սակնւ, ր ր'
Ad., P. amoena М. В., Р. cordifolia Rupr., Р. aiiriculata JLam

P. al^ida
P. Pallasii

Lehm., P. macrorccalyx Bge, P. Ruprechtii Kusn., P. Sibthorpii lioffm. երկձև
in ա ր ա ս ո Ն ա ղ ( // ր и ո ր «р и տ и ր п и տ ր ( ք ր 
lasii ւոեսակր, որն ասածներում դա и у

յդ թվում նաև P. Pal- 
արասոն ակ տե սակնե ր ի

JL 9։ 'ՒրւսՆւյ h ր կա րսւ и ո*ն ил կ !հս/յ Լ ր ft ծաղկափոշու հա տքւկնև րր շաա ավելի
фпрр ենք րան կա րճաս ոնակ ծաղիկնե րին ր։ 

Հայաստանում ամենատարածված տե խ ո շ ո ր ա ր ա J ա կ գնար֊
րուկր — Primula macrocalyx Bge. Այս աե ս ա կ ի եր կ ար ասո Ն ակ ծ աղ կ ի վար*֊ 
սան դ ր հ ամար յա կ ր կն ակ/, երկար Լ կա րճաս ոնա կ ծաղկի վարսանդից, ո ր ոն ր 
տար րե րվում են ս ոնակնե ր ի ե ր կարու թյամ բ։ Աե ր tfb ա ր անն ե ր ի մեծութ յունր 
որոշ Տափով հակադարձ համեմատական Լ սոնակնե րի երկարությանը, 
ա/սինրն' կարճասոնակ ծաղկի սերւէետրահր թե րսսւ ծավալի և թե րստ 
կշոի մի փորր ավելի մեծ Հ, քան ե րկարասոնակ ծաղկին ր։ f/արճասոնակ 
ծաղկի պսակի քսռղովակր հ ի մք ի ղ մին\և փոշանոթների ամրակման տեղը 
հա մ տ ր (ա կ րկնակ ի երկար է երկարասոնակ ծաղկի պսակի համապատասխան

Խոշորարամակ դնարրու I/ի կարճասոնակ ծաղիկների փ ոշեհա տ իկնե րր 
շատ ավեքի խոշոր են ե ավելի շատ ակոսն եր ունեն, քան ե րկարասոն ակ 
ծաղկի փ ոշեհա տ իկնե ր ր ք Մեկ փոշանոթի ւ/ե^ գտնվող փոշեհատիկների թ ի վ ր
Հակադարձ հ ա մ ե if ա տ ա կ ա ե Լ նրանց մեծությանը։

Կարճասոնակ ծաղիկների ծաղկափոշին ավելի Լավ է ծլում, քան եր^ 
կ^ռրասո^ւտկ ծաղիկներ ինր, և աոաջինների փոշեխողովակներն ավելի եր֊
I/ ա ր ե ն է

tf ա ո ի ղ ։
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ЛЕТНИЕ ПАСТБИЩА МАССИВА АРАГАЦ

Луга альпийского пояса северной и северо-западной части мас
сива Арагац занимают значительные площади и, как типичные летние 
пастбища, богатые высокоценными кормовыми злаковыми, бобовыми 
растениями и представителями разнотравия обеспечивают в течение 
летнего периода кормом тысячи голов крупного и мелкого рогатого 
скота колхозов прилегающих районов Армянской ССР.

Рельеф массива Арагац [4] разнообразен, представлен многочи
сленными долинами различных экспозиций, глубокими ущельями, пе
ресеченными склонами, оголенными и скалистыми вершинами, много
численными холмами и лощинами [3]. Такие условия рельефа оказали 
глубокое влияние на растительный покров.

Высокогорный альпийский пояс охватывает летние пастбища (лу
га и ковры), расположенные на высоте 2700 — 3400 м над ур. моря.

По рукописным материалам А. Б. Багдасаряна и О. Г. Геодакяна 
этот пояс отличается большой интенсивностью и продолжительностью 
солнечной радиации. Большие годовые амплитуды температуры воздуха 
вызваны сильным понижением в зимний период. Самые высокие средне
месячные температуры за дневной срок не превышают 13°. Абсолютный 
максимум температуры воздуха достигает 30՜, средняя минимальная 
температура воздуха—16—18’. Максимальная годовая сумма осадков 
около 850 мм. Зима продолжительная с глубоким снежным покровом, 
достигающим более 2 метров. Отрицательные температуры воздуха 
отсутствуют только в июле. Максимальная температура воздуха за 
год не превышает 18—20°. В верхней зоне вечный снег-

Почва здесь горно-луговая, богатая гумусом (15—16°/0), местами 
скелетная или сильно каменистая. В вершинной части альпийского 
пояса Арагаца широко распространены скопления и россыпи камней.

В условиях такого климата развиваются наилучшие по составу 
травостоя альпийские луга, ковры, летние пастбища, представляющие 
собой ценную естественную кормовую базу для животноводства.

Многочисленные типы естественных кормовых угодий альпийско
го пояса отличаются друг от друга не только своеобразием расти
тельного покрова, но и хозяйственными особенностями.

Для альпийских лугов характерен короткий период вегетации, 
быстрая смена аспектов, наличие пестрого растительного покрова, не-
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малую роль, в формировании которого оказывал неурегулированный 
выпас скота. Это способствовало образованию вторичных фитоценозов 
и видоизменению растительных группировок.

Самым характерным типом альпийских разнотравно-злаковых лу
гов являются колокольчиковые и манжетковые ковры, особенно часто 
встречающиеся на высокогорных плато 2700- 3400 м над уровнем 
моря, пологих и отлогих слабо покатых склонах с крутизной 5—10°. 
В травостое этих лугов доминируют: колокольчик трехзубчатый (Cam
panula tridentata), иногда вместе с другими колокольчиками (Campanula 
aucheri) и манжетка гроссгейма (AIchirnilla grosslieimii), пышно разра
стающиеся на влажных и богатых почвах. К концу лета, в середине 
сентября, почти весь травостой этих лугов поедается скотом. Остается 
лишь манжетка, не поедаемая скотом и устойчивая против вытапты
вания. Основными спутниками колокольчика и манжетки на альпий
ских коврах являются растения: Koeleria caucasica, Festuca ovina, F. su- 
pina, phleumalpinum, Zerna variegata, Z. adjarika, Colpodium versicolor, Poa 
polychroa, P. alpina, Tragopogon reticulatus, Aetheopappus raddeanus, Erige- 
ron caucasicus, E. piilchellns, Charraemelum caucasicum, Cirsium esculentum. 
Taraxacum stevenii, Dianthus raddeanus, Minuartia aizoides, Silene cepha- 
lantlia. Trifolium ambiguum, Anthyllis variegata, Carex canescens, Carum 
caucasicum, Chemae^ciadum acaule, Pedicularis crassirostris, Allium atclieri, 
Gentiana ponticb, Ranunculus oreophilus, Primula algida, Chamaemelum cau
casicum.

Травостой здесь густой, но не богат видами. Эти пастбища от
личаются низкой урожайностью, что объясняется наличием в травостое 
представителен низкорослого разнотравия. Однако кормовая ценность 
травостоя высокая, трава хорошо поедается овцами.

Опыты по внесению минеральных удобрений [7] показывают, что 
на альпийских лугах, богатманжеткой, минеральные удобрения 
способствуют увеличению в травостое количества ценных злаковых 
и бобовых растений. Фосфорные удобрения в некоторой степени умень
шают количество манжетки в травостое.

На более увлажненных местах, например, по понижениям рельефа, 
на высокогорных плато (2900—34000 м. над уровнем моря), по лож
бинкам и подножьям склонов часто встречаются участки, покрытые 
альпийским пестротравием, где вся растительная группировка полу
чает высокую отметку обилия. В травостое здесь широко распростра
нены: Taraxacum stevenii, Chamaesciadum acaule. Aster alpinus, Doronicum 
oblongifolium, Gnaphalium supinum, Zerna variegata, Poa alpina.

Рассеяно встречаются: Cerastium purpiirascens, Campanula tridentata, 
Carum caucasicum, Veronica gentianoides, Sibbaldia parviflora, Cirsium escu
lentum, Deschampsia caespitosa, Silene depressa, Scrophularia olympica. 
Plantago saxatilis, Oxytropis cyanea. Группами и рассеяно встречаются: 
Rurnex alpinus, Hedisarum caucasicum, Koeleria caucasica, Senecio caucasi
cus; единично встречаются: Myosctis alpestris, Nardus glabriculmis, Fes- 
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tuca varia, Centaurea atrata, Alyssum gehamense, Arenaria dianthoides и 
другие.

Особенно обильное развитие в травостое получают представители 
разнотравия. Травостой невысокий, но очень густой, что обусловли
вает довольно высокую производительность эт их лугов (10—12 ц 
сухого сена с гектара). Питательная ценность и поедаемость этого 
травостоя очень высокие.

На равнинных, перегруженных скотом, сильно сбитых и слабо 
покат ых склонах (5—10°) высокогорного пояса, на высоте 3000—3400 м 
над уровнем моря, часто развиваются вторичные ковры, покрытые 
малоценными растениями, как, например, трехзубчатка ^Sibbaldia parvi- 
flora) и лапчатка (Potentilia agrimonioides), низкорослые, прижатые к 
земле растения, совершенно не поедаемые ни крупным, ни мелким 
рогатым скотом. Урожайность этих лугов и кормовая ценность тра
востоя низкие. Луга с указанным выше типом растительности разви
лись в результате бессистемного, неурегулированного выпаса.

На участках с трехзубчаткой и лапчаткой целесообразнее вре
менно запретить пастьбу не только весной, но особенно в период 
выпадения осадков, так как в этот период почва очень влажная и 
злаки и другие полезные растения страдают от вытаптывания живот
ными, тогда как трехзубчатка и лапчатка остаются при этом невреди
мыми и продолжают развиваться и распространяться.

Лучшими мероприятиями по улучшению качества этих пастбищ 
являются: строгая урегулировка норм выпаса скота, внедрение пооче
редного отдыха пастбищ, поверхностное улучшение травостоя, подсев 
семян более ценных высокогорных трав, удобрение почвы минераль
ными удобрениями и овечьим навозом.

Среди злаковых и альпийских лугов, слабо сбитых склонов горы 
Зиарат, являющейся отдельной вершиной северо-западного отрога 
Арагац, на высоте 2800—3400 м. над уровнем моря широко распро
странены виды костра, из них чаще встречаются костер пестрый (Zer- 
na variegata) и костер аджарский (Z. adjarica). Эти растения устойчивы 
против вытаптывания и считаются как сенокосными, так и пастбищ
ными травами, хорошо поедаемыми всеми видами животных. Вместе с 
видами костра здесь обычны также: Festuca violacea, F. supina F. ovina, 
Phleum alpinum, Calamagrostis olympica, Alopecurus textilis, Koeleria cau- 
casica, Agrostis planifolia, Potentilla raddeana, рассеяно встречаются: 
Phleum phleoides Festuca rubra, Agrostis capillaris, Trifolium ambiguum. 
Carex oreophila, Carum caucasicum, Minuartia verna, M. aizoides, Cirsium 
esculentum, Alchimilla sericea, A. rigida, Sibbaldia parviflora, Potentilla 
gelida, Achillea millefolium. Campanula trautvetteri, Pimpinella saxifraga; 
группами и рассеяно встречаются: Doronicum oblongifolium, Taraxacum 
stevenii, Chamaesciadium acaulc, Trifolium trichocephalum, Erigeron orienta- 
lis, Dianthus discolor.

Производительность и кормовая ценность травостоя такого типа 
лугов довольно высокая.
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Для сохранения травостоя таких пастбищ необходимо применять 
загонную систему пастьбы, а для повышения урожайности—меропри- 
ятия поверхностного улучшения (боронование, удобрение, подсев тра- 

9 

восмесей).
Среди злаковых альпийских лугов, на высоте 2700 -3200 м над 

уровнем моря, наиболее распространенным типом являются овсяни- 
целые альпийские луга с обильным развитием в травостое высокогор
ных низовых форм овсяниц Fcstuca supina и F, violacea, которые, соз
давая мощную дернину, затрудняют развитие других растений. 
Луга эти встречаются, главным образом, на средне-крутых (10—20°) 
южных направлениях. В эт их растительных группировках часто встре
чаются в большом обилии: Festuca varia, F. ovina, Zerna variegata, Z. 
adjarica. Koelerif саисачса, Carex tristis. В травостое встречаются и сле
дующие растения: Trifolium ambiguum, Т. canescens, Dianlhus raddeanuS, 
D. multicaulis, Gentiana septemfida, Chamaemelum Kochii, Ch. caucasicum, 
Cicerbita racemosa. Alchimilla sericea, A. prossheimii, Fedicularis crassirostris, 
Poa iberica, Minuartia imbricata, Pyrethrum roseum, Allium szovitsii, Cirsium 
obval latum, Jurinea depress. Рассеяно встречаются Nepeta supina, Draba 
bruniifolia, Silene dianthoides, Anthemis iberica, Centaurea atrada, C. fischeri, 
Onobrychis oxytropoides, Campanula aucheri, Carex caucasica, Poa alpina. 
Potentilla raddeana, Rumex alpinus, Polygala alpicola.

Эш участки по доступности рельефа являются исключительно 
овечьими пастбищами. Производительность этих лугов довольно вы
сокая (10—12 ц сухого сена с гектара). Кормовая ценность травостоя 
средняя; травостой хорошо поедается овцами. Луга с преобладанием 
Festuca violacea являются лучшими в кормовом отношении.

Часто на средне крутых и крутых склонах северной и северо-за
падной экспозиций, на высоте 2800—3200 м нал уровнем моря встре
чаются малоценные луга с овсяницей пестрой (Festuca varia). Травостой 
высокий, густой и многоярусный. Вместе с овсяницей пестрой широко 
распространены манжетки Alcliimilia grossheimii. Zerna variegata. Z. adja
rica, Carex tristis, Koeleria gracilis, Sibbaldia parviflora, Phleum plileoidos, 
Poa al। ina, Trifolium ambiguum, Doronicum oblongifolium, Iledysarum ar 
menum, Сапц anula aucheri, Artemisia splendens, Pcdicularis armena, P 
crassirostris Minuartia caucasica, Veronica pentianoides, Gentiana pontica, Py
rethrum carneum, Polygala alpicola, Eunomia rotundifolia, Erysimum geli- 
dum, Scorzonera seidlitzii, Solidago armena, единично встречаются: Cicer
bita racemosa, Cirsium obvallatum, Erigeron caucasicus, Carex orbicularis, 
Anthoxanthum odoratum, Myosotis alpestris и другие.

Овсяница пестрая поедается скотом только в раннем периоде ве
гетации, а на более поздних фазах развития почти совершенно не 
поедается из-за грубых и жестких листьев и стеблей, что способ 
ствует ее распространению. Между дерновин овсяницы скот находит 
и поедает съедобные растения, вследствие чего уменьшается количе
ство ценных кормовых растений, а овсяница пестрая и виды манжетки 
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обильно размножаются. Овсяница образует большую, но грубую в 
кормовом отношении массу, не является ценным кормовым растением.

Систематическое применение на этих участках калийных, фос 
форных и азотных удобрений, как указывает С. К. Павлович [6], при
водит к вытеснению овсяницы пестрой, увеличению количества бо
бовых и злаковых растений, поднятию производительности лугов. Но 
более целесообразно, как отмечает ILL М. Агабабян [1], вместе с при
менением мер по коренному улучшению лугов, урегулировать также 
загруженность пастбищ. Выпас скога на этих участках рекомен
дуется произвоцить весной, в первую очередь, до цветения овсяницы 
пестрой, когда стебли этого растения еще не успели огрубеть.

Другим низкокачественным типом лугов альпийского пояса яв
ляются луга с белоусом (Nardus glabriculmis), которые встречаются на 
горнолуговых, кислых и торфянистых, избыточно увлажненных почвах, 
на высоте 2700—3300 м над уровнем моря. Белоусники в результате 
неурегулированного выпаса имеют ясно выраженную тенденцию к 
широкому распространению. Грубые стебли и колючие листья делают 
это растение несъедобным для скота. Густое задернение, образуемое 
белоусником, который быстро размножается, вытесняет ценные кор
мовые растения.

Использовать белоусники в качестве пастбищ нужно, как и ов
сяницу, рано весной, до огрубения. На равнинных участках с белоу
сом можно проводить мероприятия по их коренному улучшению пу
тем распашки и создания на их месте ценных искусственных лугов. 
На крутых склонах, как меру борьбы с белоусником, надо вносить в 
почву навоз. Эффективной мерой борьбы с белоусником является 
также известкование почвы.

В травостое белоусников встречаются следующие растения: 
Sibbaldia parviflora, Zerna adjarica, Alcl imilla rigida, Campanula tridentata, 
C. oblongifolia, Primula algida, Zerna variegata, Festuca ovina, Phleum 
alpinum. Рассеяно встречаются: Carex oreopliila, Gnaplialiurn supinuni, 
Galium consanguineum, Minuartia oreina, Erigeron alpinus, Androsace arme- 
niaca, Filago arvensis, Scutelaria Sosnowskyi, 1 lerniaria caucasica, Scorzonera 
seidlitzii, Senecio aurantiacus, Pedicularis cornosa, Carum carvi, Sedum te- 
nellum, Potentilla seidlitziana. Группами и рассеяно встречаются: Rumex 
alpinus, Silena depresa, Hcraclcum transcaucasicum, Trifolium ambiguum. 
Gentians septemfida, Androsace armcniaca. Изредка встречаются: Sea biosa 
caucasica, Trifolium trichocephalum, Tragopogon reticulatus, Luzula spicata, 
Carex Medwedewii.

На высоте 2800—3300 м над уровнем моря на сбитых и обыч
но щебнистых, преимущественно южных покатых склонах (5—10°) 
иногда небольшими участками встречаются заросли трагакантовых 
астрагалов. Нет сомнения, что эти кормовые угодья имеют вторичное 
происхождение, развитию которых способствовали интенсивный выпас 
скота и засушливые условия, созданные в результате нарушения поч
венного покрова.
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Видовой состав на участках с доминированием трагакантовых 
астрагалов следующий. Встречаются обильно: Astragalus aurens, A. eri- 
пасеиь. В травянистом покрове местами встречаются: Zerna variegatat 
Festuca varia, Alchimilla sericata, A. rigida. Группами и рассеяно: Acan- 
tholimon glumaceum, Sibbaldia parviflora, Polygonum carneum. В единич
ном количестве встречаются: Leordodon hispidus, Gentiana septenifida, 
Hieracium pilosella, Onobrychis oxytropoides, O. cornuta, Cirsium echinus 
Potentilla gelida, Poa alpina, Androsace villosa.

Эти кормовые угодья не имеют хозяйственного значения и отно
сятся к бросовым землям. I

Иногда, в пределах альпийского пояса, как и в субальпийском, 
азонально встречаются довольно большие площади осыпей и россы
пей, которые образовались в результате естественных процессов вы
ветривания горных пород или же под воздействием чрезмерного выпаса 
скота, что приводит к нарушению растительного покрова, смыву 
почвы на склонах и обнажению щебнистой или песчаной подпочвы.

По степени измельченности горной породы различают осыпи: 
крупные, щебнистые, мелкощебнистые, песчаные и даже илистые. 
По сос оянию субстрата они делятся на подвижные неустойчивые 
осыпи, которые под действием вод, ветра и животных движутся вниз 
по склонам, затрудняя поселение растений, и неподвижные устойчи
вые осыпи, покрытые растительностью.

На неподвижных устойчивых ссыпях встречаются следующие 
растения: Fe>tuca cvina, Cerastium purpurascens, Taraxacum stevenii, Ve
nmica gentianoides, Pediculaiis crassirosti is, Carum caucasicum, Minuartia 
oreina, Draba bruniifolia, Alyssum gehamense, Erissimum gelidum, Nardus 
glcbriculmis. На влажных местах: Dorenicum oblongifolium. Изредка 
встречаются Valeriana al 1 iariaefolia, Festuca varia и другие.

Характерными растениями неустойчивых осыпей являются:
Co'p'dium \ariegatum, Cerastium szovitsii, Zerna variegata, Anthoxan- 

thum rd jalum, Mycsotis alpestris, M. arvensis, Aster alpinus, Hedysaium 
caucasicum, Pisum elatius, Carex orej hilla и другие.

Ввиду незначигельной кормовой ценности растительности осы
пей и россыпей, неимеющих хозя нет венного значения, рекомендуется, 
по возможности, при небольшой нагрузке скота и кратковременном 
выпасе, использовать в животноводстве. Пастбища альпийского пояса 
находятся в таком состоянии, что они не могут обеспечить скот необ
ходимым кормом в течение всего летнего периода, вследствие чего в 
конце лета снижается как удойность, так и вес скота.

Снижение урожайности и ухудшение состава травостоя пастбищ 
обусловлено систематическим, непрерывным использованием этих лу
гов на протяжении многих десятилетий, слишком большой загружен
ностью, приводящей к кочкообразованию и сбит ости пастбищ. Ухуд
шение состава травостоя лугов также происходит за счет увеличения 
количества грубых, низкокачественных растений (белоус, манжетка, 
овсяница пестрая, трехзубчатка и др.); эти растения не поедаются 
скотом и получают широкое распространение, чем угнетают ценные 
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кормовые растения, сокращают полезную кормовую площадь и сни
жают из года в год хозяйственную ценность кормовых угодий. По
этому улучшение пастбищ альпийского пояса надо вести по пути 
улучшения качества травостоя, уничтожения нежелательных растений. 

К мероприятиям по благоустройству пастбищ альпийского пояса 
относятся: рациональное использование, регулирование нагрузки паст
бищ, введение загонной системы или внедрение поочередного отдыха 
пастбищ, особенно на северо западных склонах массива Арагац. Необ
ходимо также применение комплекса мероприятий по поверхностному 
улучшению (боронование + удобрение + подсев травосмесей ф- из
весткование почвы и др.). Нужно О{ ганизовать уход за травостоем 
высококачественных лугов и пастбищ. Участки пастбищ на равнинных 
и пологих склонах необходимо улучшить применением мер коренного 
улучшения (распашка + удобрение 4-подсев травосмесей), которые в 
этих условиях очень эффективный приводят к созданию высокопроиз
водительных типов сеяных лугов и пастбищ.

Можно отметить, что дикорастущая флора лугов и пастбищ 
массива Арагац исключительно богата ценными представителями кор
мовых бобовых и злаковых растений, введение которых в культуру 
является первоочередной задачей. Организация массового сбора семян 
этих растений должна производиться в самых широких размерах.

Осуществление всех вышеперечисленных мероприятий может 
обеспечить создание на массиве Арагац высокопродуктивной и ка
чественной кормовой базы, обеспечивающей необходимые условия 
для развития продуктивного социалистического животноводства.
Ботанический институт Академии 
наук Армянской СсР Поступило 14 VII 1956 I.
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IЕНЕТНКА

А А. ЕГИКЯН

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОГО ЮЗРАСТНОГО состояния РЫЛЬЦА
И ПЫЛЬЦЫ НА ПЛОДОВИТОСТЬ и ЖИЗНЕННОСТЬ ПШЕНИЦЫ*

Изучение жизнеспособности рыльца и пыльцы имеет большое значе
ние для гибридизации сельскохозяйственных растений. За последние годы 
на многочисленных сельскохозяйственных культурах проведены исследо
вания по продолжительности жизнеспособности пыльцы и рыльца. Срав
нительно мало •изучены жизненность и наследственность растений, полу
ченных при опылении в разновозрастном состоянии рыльца и пыльцы.

Установлено, что внешние условия, особенно температура, влажность 
и сухость вовдуха, оказывают сильное влияние на продолжительность 
жизнеспособности пыльцы и рыльца. Эти условия действуют по-разному, 
в одном случае жизненность пыльцы н рыльца удлиняется, в другом — со
кращается. Одновременно отмечено, что продолжительность жизнеспособ
ности рылец у злаковых культур сохраняется дольше, чем жизненность 
пыльцы.

Паши исследования преследовали цель изучить влияние различного 
возрастного состояния рылец и пыльцы на плодовитость и жизненность 
растений озимой и яровой пшеницы.

Опыты были заложены с 1953 по 1955 гт. на Паракарской экспери
ментальной базе Института земледелия Министерства сельского хозяйст
ва Армянской ССР. Исходным материалом для экспериментов послу
жили сорта озимой пшеницы Егварди-4 и Арташати-42, яровой пшеницы 
Дельфи и эринацеум ® 3-х вариантах: 1) виутрисортовое скрещивание, 
2) гибридизация, 3) дополнительное чужеопыление (опыление смесью 
пыльцы своего и чужого сортов).

В опыте по изучению жизнеспособности рыльца озимой и яровой пше
ницы для кастрации подбирались одинаково развитые колосья материн
ских растений в момент выхода их из влагалища листа (рис. 1), после 
чего брались (В пергаментные изоляторы. Кастрировали всего 390 колось
ев (по .каждому сорту) из расчета 1г колосьев по вариантам кущ я 
опыления в 13 дней.

Известия IX, № 12—4
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Рис. 1. Состояние колосьев оз. 
пшеницы Егварди-4 в момент 

кастрации.

нои разницы в их возрасте.

Кастрация была проведана на озимых сортах в следующие сроки в 
1953 г>_ |5/у, в 1954 г.—18/V, в 1955 г—9/У., а на яровых «соответствен- 
ни —10/У1, 12/У1 и 13/У1. Опыление проводилось После кастрации еже
дневно в утренние часы: с 9 до 12 часов. За три года опыта на 4 сортах 

было кастрировано и опылено 3510 ко
лосьев. Перед самым опылением пыль
ники собирались в стеклянных банках 
(отдельно материнские и отцовские). В 
цветки пшеницы вкладывались зрелые 
пыльники, которые быстро лопались и 
пыльца высыпалась на рыльце.

При внутрисортовом скрещивании 
и гибридизации для опыления одного 
цвечка бралось по 4 пыльника. При до
полнительном чужеопылении брались 
также 4 пыльника, только 2 пыльника 
материнского сорта и 2 пыльника отцов
ского.

При морфологическом описании 
рылец цветков пшеницы по их возрасту 
они условно были распределены на 3 
группы: молодые, зрелые и старые.

А' озимой и яровой пшеницы было 
установлено, существование определен- 
V озимых пшениц продолжительность

жизнеспособности рылец сохраняется дольше, чем у яровых, так напри
мер, по нашим наблюдениям у озимых пшениц сортов Егварди-4 и Арта- 
шати-42 рыльца находятся в молодом состоянии первые 3 дня после каст
рации. а у яровых сортов эринацеу.м и Дельфи первые 2 дня. Лопасти 
рыльпа > цветков озимой пшеницы на первый тень после кастрации не
развитые и нераспущенные. На второй день верхушка рыльца раздваи
вается, а на третий день они начинают развиваться, но еще не зрелы. У 
яровой пшеницы лопасти рыльца начинают раздваиваться на день раньше. 

Зрелое состояние рылец у озимых пшениц длится около 5 дней (от 
1 до 8 дня) после кастрации, у яровых —4 дня (от 3 до 6 дней). При этом 
лопасти рыльца у озимой пшеницы становятся распушенными и вполне 
зрелыми, а у яровой пшеницы аналогичное состояние рылец наступает на 
третий день после кастрации. И, наконец, старение рылец у озимых пше
ниц наступает на 9 день после кастрации «и длится до 13 дней, а у яровых 
на 7 по 13 день. При этом завязь у большинства цветков полностью отры
вается у основания и как бы свертывается, лопасти рыльца у несвер тыка
ющихся завязей бывают свежие и иногда подсохшие. У яровых пшениц 
такое состояние рылец наступает с 7 дня после кастрации (рис. 2).

Изучение жизнеспособности пыльцы пшеницы нами проводилось в 
полевых условиях. Варианты опыта аналогичны опыту по изучению жиз
неспособности рыльца. Контролем для опыта по изучению жизиеспособ- 
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ности пыльцы послужила для всех сроков опыления свежеубраниая пыль
ца пшеницы. Кастрация была проведена в следующие сроки: на озимых
сортах в 1954 г. 21/У и в 1955 г.֊ 12/У, на яровых — в условиях Еревана
(■высота над уровнем моря 950 м) в 1954 г.—14/У1, в условиях Мартуни 
(1916 м над ур. м.) в 1954 г.—21/У1. Всего было кастрировано и опылено
816 колосьев для опыления в 10 сроков сортов Егварди-4 и Дельфи в ус
ловиях Еревана и 12 сроков Дельфи в ус
ловиях Мартуни. В каждый срок опы
лялось по 8 колосьев.

Цля опыления кастрированных ко
лосьев заранее собиралась пыльца Ег
варди-4. Арташати-42 и Дельфи в рав
ном количественном соотношении. Соб
ранная пыльца хранилась в стеклянных 
банках в полевых условиях в тени. 
После сбора пыльцы сейчас же было 
начато опыление колосьев, по следую
щей схеме: по озимой пшенице 1030, 
101®, И00, И20, 11<°, 12”% 1320, 1420, 152% 
162" часов, по яровой пшенице 1000, 102”, 
Ю10, 11°°, II20, 1Н°, 12°°, 13°°, 14°”, 15°°, 
16”°, 17°° часов.

В каждый срок опыления отмеча
лись температура и относительная влаж
ность воздуха психрометром Ассмана 
б/м, устанавливаемым на уровне колоса. 
После уборки проводился анализ ко
лосьев по вариантам и срокам опыления.

Для определения плодовитости ко
Рис. 2. Состояние рылец оз. 
пшеницы Егварди-4 после 
кастрации с 1 — 10 дня и с 

12 по 14 день.

лоса учитывалось количество цветков в 
колосе и завязавшихся зерен при раз
личном возрастном состоянии рыльца и 
пыльцы озимой пшеницы.

Результаты анализа приводятся в таблицах 1, 2.
Данные таблиц 1 и 2 показывают, что в подавляющем большинстве 

случаев по всем вариантам опыта на протяжении 3 лет наилучшее завя
зывание было получено у пшениц Егварди-4 и Арташати-42, когда рыль
ца были опылены в зрелом состоянии (от 4 до 8 дней). Низкий процент 
завязывания зерен был получен, когда рыльца были опылены в моло
дом (от 1—3 дней) и старом (от Эдо 13 дней) состоянии (рис. 3).

Данные таблиц одновременно показывают, что наивысший процент 
завязывания зерен из трех вариантов опыта на сортах Егварди-4 и Ар- 
гашати-42 было получено в варианте внутрисортовогэ скрещивания при 
опылении рылец в зрелом состоянии.

Продолжительность жизнеспособности рыльца у обоих сортов сохра
нилась от 12 до 13 дней.
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Плодовитость озимой пшеницы Егвэрди-4 при опылении в различном возрастном 
состоянии рылец (средние за 3 года, 1953—1955 гг.)

А. А. Егикян

Процент завязывания зерен при

На какой день 
произведено опыление внутрисортовом 

скрещивании 
Егварди-4хЕг- 

варди-4

гибридизации 
Егварди-4Х Арта- 

шати-42

дополнительном 
чужеопыленин 
Е։ варди-4ХЕг- 
варди-4ХАрта- 

шати-42

1-ый день

2-й
3-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й
10-й 

11-й 

12-й

3,9

3,4

21,5
33,7

59,8

36,3

| 45,6

150.6 |

5,7

1,0

16,3

53,2 |

3,0

36,4

21,8

37,2

8,3 

0

I48’1 |

3,6 

3.4

24,1

41,0

48,7 

Тз?8 

55?2

4»,3 
25?8 

32,9 

21,5

6,1

Проводилось изучение продолжительности жизнеспособности рылец
яровой пшеницы по сорту Дельфи и эринацеум. Данные по сорту эрина- 
цеум представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают^ что во всех вариантах опыта по сор
ту' эринацеум наилучшес завязывание зерен было получено при опыле
нии рылец в зрелом состоянии (от 3 до 7 дней). Низкий процент завязы
вания зерен получен при опылении рылец (на 1 и 2 день, и от 8 по 13 
день) в молодом и старом состоянии.

Наивысший процент завязывания зерен у сорта эринацеум был по
лучен при гибридизации. Наши исследования показали, что продолжи
тельность жизнеспособности рылец у яровой пшеницы эринацеум сохра
нилась 7 дней, а у Дельфи до 10 дней. Продолжительность сохранения 
жизнеспособности рылец у озимых и яровых пшениц в наших опытах бы
ли разные. У озимых пшениц жизнеспособность рылец сохраняется до 13 
дней, у яровых по сорту эринацеум —7 дней, а у Дельфи —10 дней, (.орг
Дельфи занимает промежуточное положение по сохранению жизнеслособ- 
ности рылец между озимой пшеницей Егварди-4 и Арташати-42 и яровой 
пшеницей эринацеум. По-видимому, это можно объяснить тем, что Дель
фи является «двуручной»: в районах возделывания Армянской ССР вы-
севается как осенью, так и весной и поэтому жизнеспособность рыльца
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Таблица 2
Плодовитость оз. пшеницы Арташатк-42 при опылении в различном возрастном 

состоянии рылец (средние за 3 года, 1953—1955 гг.)

Процент завязывания зерен при

На какой день 
произведено опыление внутрисортовом 

скрещивании 
Арташати-42Х Ар- 

ташати-42

гибридизации 
Арташати-42ХЕг- 

варАи-4

дополнительном 
чужеопылении 

Ар । ашати-42ХАр- 
ташати-42ХЕ*  - 

варди-4

1-й день

2-й
3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й ,

9-й

10-й

11-й

12-й
13-й

4.1

5.1

13,1

45,8 

58^

61,3

55,8 |

| 45.1

27.2
31,8

14.6

2,8 
О

Дельфи сохраняется дольше, чем у эринацеум.

11,8

9.0

19.5

140.4 |

ЗУ ,7|

42,9

I45’9!
40,3^

27,4

19,3

8,8

9,7

2,2

и меньше, ՛

2-, 7
4,7

12,7

| 45,91

I55,71

I50.9|

37.7

20,5

17,3

10,0

2.8 

0

у Егварди-4
и Арташати-42.

Известно также, что фазы развития озимых пшениц по сравнению с
яровыми длиннее, что также отражается на длительности сохранения 
рыльца озимой пшеницы. Одновременно, как нам кажется, большое влия
ние оказывают сравнительно высокая температура и относительная влаж
<ость воздуха при цветении яровых пшениц.

Данные 'продолжительности жизнеспособности пыльцы (таблицы 4 и 
5) сортов озимой и яровой пшеницы показывают, что наилучшее завязы
вание во всех вариантах опыта было получено в первые 2 срока опыле
ния. 1. е., когда на рыльце наносилась свежая пыльца и пыльца через 
20 минут после ее сбора (таблица 4). В этих сроках температура воздуха 
была от 20,6°С до 21,9°С, а относительная -влажность воздуха от 44% ДО 
62%. По сорту озимой пшеницы Егварди-4 по средним данным за 2 года 
в варианте внутрисортовою скрещивания при опылении рылец в 10 ч. 
20 м. завязывание зерен получилось — 36,9%, а через 20 минут после 
ее сбора в 10 ч. 40 «м. -40,3%. В варианте гибридизация в 10 ч. 20 м.— 
58,5%, в 10 ч. 40 м.—62,9%, а в варианте дополнительного чужеопыле- 
ния в 10 ч. 20 м,—49,4%, а в 10 ч. 40 м.—39,0%. В контрольном вариан
те при опылении свежей пыльцой во всех сроках получилось от 11,3% 
до 55,8%.
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Наивысший процент завязывания зерен у сорта озимой пшеницы Ег- 
варди-4 в первых 2-х сроках опыления было получено в варианте гибри-

Рис. 3. Состояние рылси оз. 
пшеницы Е| варди-4 после 

кастрации в 1. 2. 3 дни. с 5 
по 10 день и 12—13 дни.

дизации. По яровой пшенице Дельфи 
(таблица 5) в варианте внутрисортового 
скрещивания в условиях Еревана про
цент завязывания составлял 62,9, а в 
Марту ни—54,4.

Данные таблицы 4 по озимой пше
нице показывают, что со старением 
пыльцы, повышением температуры воз
духа и со снижением влажности возду
ха, процент завязывания снижается.

Продолжительность жизнеспособ
ности пыльцы озимой пшеницы, как по
казывают наши данные, сохраняется доль
ше, чем у яровой пшеницы. Пыльца 
яровой пшеницы Дельфи теряет жизне
способность в Ереване раньше, чем в 
Мартуни, что зависит от климатиче
ских условий.

Одновременно проводилось изуче
ние жизнеспособности растений озимой и 
яровой пшениц, полученных от разно
возрастного состояния рылец и пыльцы 
при различных способах опыления, дан
ные приводятся в таблице 6. Степень жиз
ненности растений определялась пока
зателями: высота, общий вес растений и 
вес зерна по всем вариантам опыта. Ко
личество учетных растений в опытах по 
изучению жизнеспособности рыльца

составляло аг 5 до 70. При опылении рылец в молодом и старом состоянии 
был получен низкий процент завязывания зерен, вследствие чего в пер
вом поколении имели малое количество растений.

Данные наших исследований (таблица 6) показывают, что в комби
нациях: Арташати-42 X Епварди-4 и Дельфи X эринацеум высокие пока
затели жизненности в потомстве были получены в том случае, когда
растения были выращены из семян, от опыления рылец в зрелом состоя
нии, а растения, выращенные из семян, полученные от опыления рылец 
в молодом и старом состоянии, имели низкие показатели жизненности.

Аналогичные данные были получены по сорту яровой пшеницы эри
нацеум. В опытах по изучению жизнеспособности растений, полученных 
от опыления разновозрастной пыльцой озимой пшеницы, нами установ
лено, что возраст пыльцы не оказывает существенного влияния на жиз
ненность растений в первом поколении. Во всех сроках и вариантах опы
та были получены аналогичные результаты. Поэтому данные в работе 
не приводятся, . г
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Таблица 3
Плодовитость яровой пшеницы эринацеум при опылении в 

различном возрастном состоянии рылец в 1954 г.

Процент завязывания зерен при
На какой дет. 

произведено 
опыление

внутрисортовом 
скрещивании 

эрннаиеумХэри- 
нацеум

гибридизации 
зриманеумX 

Дельфи

1-й день

2-й .

3-й .

4-й

5-й ,

6-й ,,

7-й ,

8-й

9-й .

10-й .

11-й

12-й .
13-й „

0

15,2

I44’3!

47,2

| 45.6

142,9

0՜ 

о 

о

о

о • 

о

о
36,0 

[60,0 

|б8,б| 

I 47,8 |

54,6 I

29,1
3,7 

0 
о 

о 

о 

о

Т а 6 л и и а
Данные жизнеспособности пыльцы озимой пшеницы в различное время

и вариантах опыления (средние за 2 года, 1954—1955 гг.)

Процент завязывания зерен при

Врс м я 
опыления 
в часах

Температура 
воздуха

Относительная 
влажность 

воздуха в °/0

1954 1955 1954 1955

|49.410 ч. 20 м. 20,6 21,5 50

10 ч. 40 м.

И ч.
II ч. 20 м.
11 ч. 40 м.
12 ч.
I 3 ч. 20 м.
11 ч. 20 м.
15 ч. 10 м.
16 ч. 20 м.

21,4

21.8
22,5
22,9
23,4
25,0
25,3
26,4
25,9

21,9

22,3
22,8
23,4
24.4

44

41
37
36
37
35
28
24
30

62

61

59
56
58
48

48,9

41,4
54,7
48. i
46,9
41,3
55,8
47.4
18,9

36.9|

I40,8|

34,6
36,3
27,4
25.4
13,0
13,7
14,8
14.7

} 62.9

43,0
37.7
29,4
24,0
22,9
15,4
7,7

12,5

39.0

30,8 
23,5 
38,1 
20,6
19.7 
20,8 
15,9 
Н,9
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Таблица
Данные жизнеспособности пыльцы яровой пшеницы Дельфи при варианте 

внутрисортового скрещивания в различное время опыления 1954 г.

В условиях Еревана В условиях Мартуни

Врс м я 
опыления Количество Количество

опылен- завязав-
пых шихся

цветков зерен

прлцент 
завязывания опылен

ных 
цветков

завязав 
шихся 
зерен

процент
за вязы ва пня

10 ч.

10 ч. 20 м.
10 ч. 40 м.
И ч.
Л ч. 20 м.
II ч. 40 м.
12 ч.
13 ч.
14 ч-
15 ч.
16 ч.
17 ч.

132
124 
148 
124 
148
128 
НО 
118 
136 
124

83

32
26

8
3
3
4
0
0 
I

25.8 
17,6
6,5 
2.0 
2.3 
2.9 
0 
0
0.8

132
140
168
164
158
152
160 
1(8
160
116
160
156

72

42 
52 
29
20 
16 
15
3 
1
1 
о 
о

54.4 |

30.0 
31.0 
17,7 
12,7 
10,7
9,4 
1.8 
0,6 
0.9 
0
0

Таблица
Влияние различного возрастною состояния рылец на жизненность растений 

озимой и яровой пшениц при гибридизации в 1954 г.

Дельфи хэринацеум

Возрастное 
состояние 
рыльца во 

время 
опыления

Арташати-42ХЬгварди-4

о

Молодое

Зрелое

О а рос

75—81

84-94

70-78

21 27

33-42

24—39

10—11

12-16

9

47—55

.53-54

53—55

7—11

11-12

10

1.5-3,5

4,1-4,5

3.0—4.0

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Продолжительность жизнеспособнехгги рылец у озимых пшениц 

юртов Егварди-4 и Арташати-42 сохраняется от 12 до 13 дней, у яровой 
пшеницы сорта Дельфи 10 дней и эринацеум 7 дней.

Для получения высокого процента завязывания зерен необходимо 
опыление рылец проводить в зрелом состоянии (у озимых пшениц от 4 
до 8 дней, у яровых от 3 до 7 дней). При опылении рылец в молодом 
и старим состоянии (у озимых пшениц от 1 до 3 дней и от 9 до 13 дней, 
у яровых от 1 до 2 дней н от 8 до 13 дней) полунаек’Я низкий про
цент завязывания.
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2. Паилучшее завязывание изран как у озимой, так и яровой пшени
цы во всех вариаштах опыта было получено, когда опыление производи 
юсь свежей пыльцой и пыльцой, опыленной через 20 мин. после ее сбора 
«у озимой пшеницы от 36,9% до 62.9%, У яровой пшеницы от 25,8% до 
52,9%)- Со старением пыльцы, повышением температуры воздуха и сни
жением влажности воздуха процент ишязьжаиия снижается (у озимых 
ю 11,9%, а у яровых до 0).

3. У озимой пшеницы продолжительность жизнеспособности рыльца 
и пыльцы сохраняется дольше, чем у яровой пшеницы.

4, В подавляющем большинстве случаев наивысшие показатели жиз
ненности (высота, общий вес растений и вес зерен) в первом поколении 
были получены у растений, выращенных из семян, полученных от опыл е
ния рылец в зрелом состоянии.

Растения же, выращенные из семян, полученных от опыления рылец 
। молодом и старом состоянии, уступали им.

5. Опыление рылец растений пшеницы разновозрастной пыльцой нс 
жазьгвает существенного влияния на жизненность в потомстве, по всей 
вероятности, это объясняется к м, что продолжительность жиэнеспособ- 
։ости пыльцы очень короткая.

Институт земледелия Министерства
<.гльского хозяйства Армянской ССР Поступило 12 111 1956 I.
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ПОЧВОВЕДЕНИ1

А С. РАФАЭЛЯ! I

! ПОДПОЧВЕННОЕ КРОТОВОЕ ОРОШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ПРИАРАКСИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

В системе агротехнических мероприятий для создания устойчивого и 
высокого урожая сельскохозяйственных культур важное место принад
лежит орошению. Значение Последнего особенно усугубляется на юге и 
Ьго-востоке. СССР, где в связи с жарким и сухим климатом испарение в 
н—5 и более раз превышает осадки.

При поверхностном орошении значительная часть поданной воды ис- 
рльзуется непроизводительно—расходуется на испарение или же про
учивается в подпочву, «вызывая повышение грунтовых вод. Даже при ус
ловии применения глубоких борозд, как последнего усовершенствования 
в этой области не обеспечивается нормальная потребность растений ՛ 
воде.

Из существующих способов подпочвенного орошения самым простым 
н доступным является орошение с помощью кротовых дрен, осуществляю
щее водоподачу через заложенные подземные дрены без крепления сте
нок. Подпочвенное орошбние основано на принципе использования вса- 
сывающей силы почвы. Последняя находится в потной зависимости от ме
ханического состава и водно-физических свойств почвы.

При подпочвенном орошении значительно сокращаются работы по пла
нировке, обработке почвы, уменьшаются засоренность полей и болезни ра
стений, исключается опасность полегания сельскохозяйственных культур. 
Удобрение подастся непосредственно через дрены к корневой системе ра
стений, улучшаются водно-воздушные свойства почвы и создаются нор- 
бальные условия для механизации всех сельскохозяйственных работ. Пре
имущество подпочвенного орошения с помощью кротовых дрен перед дру
гими способами полива заключается также в прочности запасов воды в 
почве 1]. При указанной системе орошения происходит пятикратная эко
номия оросительной воды но сравнению с поверхностным поливом 2.

По существующим литературным данным 3, 4|, при применении под
почвенного орошения имело место явное повышение урожая сельскохо
зяйственных культур, свидетельствующее об эффективноси данного спо- 
*>ба полива.

Характеристика подопытного участка. Исследовательские работы по 
Ярименению подпочвенно-кротового способа полива проводились впервые
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в Армении на территории колхоза с. Ерасхаун О ктембер я некого района и 
течение 1949—1951 гг. I

В данной работе приводятся результаты исследований по следующим 
вопросам: Н

I. Устойчивость кротовых дрен при их эксплуатации.
2. Распределение влаги в пределах междренного расстояния.
3. Расход оросительной воды при подпочвенном кротовом орошении 

и бороздковом поливе.
4. Влияние кротовых дрен па повышение урожая сельскохозяйствен

ных культур.
Опыт проводился в двух вариантах: подпочвенное кротовое орошение 

на глинистой почве и подпочвенное кротовое орошение на легко-суглини
стой поч1ве. ш

Контролем служил бороздковый способ .полива. I
Для характеристики почв подопытного участка были проведены ис

следования до закладки дрен и в процессе их эксплуатации. Исследова
ния механического состава подопытного участка приведены .в таблице I.

По механическому составу (табл. 1) почва была неоднородна. Эта 
особенность данного участка дала нам возможность провести ряд наблю- 
юний для установления устойчивости дрен в зависимости от механиче
ского состава почвы. Как видно из данных таблицы 1, почва зоны заклад-
ки кротовых дрен ((первый вариант) имеет глинистый механический со- 

Верхние горизонты почвы, выше зоны закладки дрены, имеют облегстав.
ченный механический состав и относятся к средним (0—20 см) и тяже
. 1ы.м суглинкам (20—40 см).

Таблица 1
Данные механического анализа почвы подопытного участка

В °/о* к весу абсолютно сухой почвы

юю

СЧ

Классификация 
по II. А. Ка

минскому
։О 
СМ

я 3

0—10

10-20 

20 - 30 
30-40 

40-50 
50 (0 
60-70

0-10 
10—20 

20- 30 

30- 10 

40-50 
50—60 
60-70

16,02

16,78

10,07

7,59

2,81

1,59
1.47

37,60

41 ,82

38,54

29,82

47,65
20,98

10,26

3,16

7,18

1,51
0,30
0,71

0,66

20,89

7,10

26,11
7,28

30,80 
I 10,69

36,53 | 12,Ь0

37.85
38,31

36,69

32,75
26,23

26,89

24,67

28,90 

28,48

31,73
38,29 
29,(8

14,11

13,45
11,53

13,31

21,57

22,36

21.38

5,38

6,09
4,76

5,72

4.13
6,30

4.95

15,07

16,60

16,66

26,51

25,45
26,10

5,92 
8,26 

5,85 
8.80 

7,40 

8,55 
7,89

7.35 
13,62 

16,09 

20,10 

22,58 
23,10 
25,72

8,07

8,25
6,99

10,09
7,34

9,37
11,51

| 35,87 

41,75 
46,06 

58,15 
70,16 

70,91 

73,20

23,37

22,60 

17,60

24,61 

18,87
24,22 

24,35

Суглинок средний 

Суглинок средний 

Суглинок тяжелый 
Суглинок тяжелый 

Глина средняя 

Глина средняя 

Глина средняя

Суглинок легкий

Суглинок легкий

Суглинок легкии

Супесь
Суглинок легкий
СуГЛИПОК ЛС1КИЙ

»
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Почвы второго варианта имеют легкий суглинистый механический со 
став с отдельными супесчаными прослойками (на глубине 20—30 и 40 
50 см). Аналитические данные (табл. 2) показывают, что почва первой» 
варианта содержит в верхнем горизонте 27—78% водопрочных агрегатов, 
а в зоне закладки дрен до 85%. По второму варианту количество ороч 
пых агрегатов (>0,25 мм) в зоне закладки дрен составляет 5,21%.

Таблица 2 
Результаты агрегатного анализа (в % к весу воэдушно*сухой  почвы)

ГС
3 
с 
О

3 н 
X 
ГС 
X
ГС 
о

I

х 
«и 
о.

%

Л и а м е т р я м м

и

14

0-10

30-40

40—50

50-60

0

0,76

2,32 

1,45

0,
5,92

6,00

8,92

5,67
31,88

21,30

31,82

21,77

39,98

40,01

42.69

64,20 

12,70

20,52 
5,04

6,24

6,36

7,35

7,65

1,31 
.0,88

0,65

0.75

1,33

0 96 1,04

0,48
0,34

0,29

0,43

0-10 

30-40 

40-50 

50—60

0

0

0 

о

0,60 

0,47 

О

0.54

22,28
9,12

0,73
0,19

16,00

5,84

2,91

4,48

48,36

62,45

75,24

78,95

10,88
19,44

19,16

13,96

0,44 

1,28

0,64 
0,84

1,00

0,96

0,96

0,64

0,44

0,44
0,36

0.40

27,44

78,51
69,63
84,88

38,88

15,43
3,64

5.21

Таблица 3
Показатели степени устойчивости почв подопытного участка

По механическим 
фракциям ('7о)

По соотношению микроагрегатных и механи
ческих фракций (%)

с ь 
3 
С 
о
3
X
X

степень 
устой

чивости

Микроагрс- 
гатные 

фракции

0,05 - 0.005

Механиче
ские 

фракции

0.05-0,005

Степень устой
чивости

0-10

40-50

50-60

0-10

40—50

50—60

35,87

70,16

70,91

7,35

22,58
23,10

устойчивые

7,24

8,23

8,61

51,30
47,80

49,25

0,13
0,16
0.17

устойчив.

23,37

18,87

24,22

8,07

7,31
9,37

среднеус- 
тойчивые

11,32
19,80
14,80

34,28

33,81

50,41

0,33
0,58

0.29

среднеустойчив.

8

и

к

Располагая аналитическими данными механического состава и агрс- 
гатности, оказалось возможным установить стоп он ь устоичтвости почв про
гни размывающего действия воды [5]. Из данных таблицы 3 видно, что 
почвы с тяжелым механическим составом как по соотношению суммы мс- 
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ханических частичек <0,01 и <0,001 мм, так и по соотношению частиц ми- 
к|х>агрегатного и механического состава в диаметре 0,05—0,005 мм отно
сится к устойчивым против размывающего действия воды почвогрунтам. 
По тем же данным, почвы с легким механическим составом являются сред 
неустойчивыми, •г

Исследования устойчивости грунта против размывающего действия 
1ы полевым методом шурфов [6| показали, что шурфы почв с тяжелым 

механическим составом в течение двухсуточного замачивания не дали ни
каких деформаций. Удовлетворительные показатели получились та(кж< 

при наблюдениях над почвами с легким механическим составом.
Химический анализ водных вытяжек почв делянок как с глинистым, 

гак и легко суглинистым механическим составом показал, что почвы под
опытных делянок были практически незаселенные. Ниже приводятся дан
ные по количеству гумуса, СО2 связанной, химического анализа водных 
;ытяжек и данные обменных оснований только по первому варианту (гли

нистая почва). Я
Как видно из рис. I, количество гумуса в зоне закладки дрен колеб

нется в пределах 2,2 2,5% при резком его уменьшении ниже дрен. Коли
чество связанной колеблется в пределах 9—13,4%. Количество co
lon в горизонтах, расположенных выше зоны закладки кротовых дрен со

ставляет 0,107 0,133%, ниже кротовых дрен 0,198—0,36% (табл. 4 и 
рис. 2).

Исследования состава поглащенных оснований горизонтов, располо
женных в пределах зоны кротовых дрен, .выявило насыщенность их шелом-

Таблица 4
Химический анализ нодпой вытяжки (в °/0 к весу почвы и в мл. экв) 

первою вари, пта опыта 

0- 20 0,107 нет1

9

3

4

5

6 

/

8

9

20- СО

60— 80

80—100

— 120

120-140

140- 180

160-180

0,133

0,277

0,360

0,343

0,324

0.312

0.2L0

180-196 0,198

0,0 4 
0,25
0.0 4 
0.25
0,073
1.21
0,126 
0,07
0.0^9
1 ,30

0,089 
1,46

0,075
1,24
0,061
1.01

0,015 
0.74

нет

0,011 
1.37

0.030 
0.99
0 ОН
0,37

О 015
0 49
0,014
0,47
0,008 
0,27
0,(06 
0,20

0,036
1 ,02

0,036
1,02
0,018
0,51
0,036
1.01

0,054
0,52
0,082 
2,34

0,064
1,80

0,055 
1,55
0,054 
1,52

0,007 
0,15
0,011
0.23

0,023 
0,48
0,021
0.44
0.019 
0,39

0,023 
0.48
0,017 
0,35
0,019 
0,39

0.0!5 
U,31

0,021
1 ,04
0,0 6
0,80

0,006
0,30

0,012
0,60
0,009
0,45
0.0 1
0,55
0,009
0,45
0,014 
0,70
0,010 
0.50

0,004
0,33
0.0041
0,34

0,0014 
о,п
0.0025
0,20
0,0012 
0,09

0,0022 
0,18
0.0032 
0,26

к»:
0 J4 

0,0043 
0,35

0,05

0,31

1,42

1,73

2.30

3,06

2,21

1.84

1,52

»
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Рис. I. Распределение гумуса и С.’СОЛ 
в почве в % от веса сухой почвы.

Рис. 2. Солевой профиль 1-го варианта.

но-земе. 1Ы1ыми основаниями. Обменный натрин составляет 0,89 1.67% 
от суммы поглощенных оснований (табл. 5).

В горизонтах, расположенных ниже 60 см, т. е. ниже закладки кро
товых дрен, установлено некоторое количество свободной соды.

Мегодика и техника закладки кротовых дрен. Закладка дрен произ
водилась осенью, 19 ноября 1949 г. Кротовые дрены проводились дрене- 
|юм .в 6 см/д кротовым дренажным орудием ДК-2 на прицепе к тракто
ру С-80. Уклон дрен определялся естественным уклоном поверхности 
почвы.
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Таблица 5
Состав и сумма поглощенных оснований первого варианта

В милли-эквивалентах

Сг Mg։։- Na՜
Сумма поглоиь 
основ, в м/экв.

<V0 Na- от Z по-
глощ. основ.

Горизон; 
ты в см

0-20 20,66 4,52 0,43 25,61 1,67

30-40 16,57 2,30 0,17 19,01 0,89

40—60 | 20,26 3,37 0,35 23,98 1,46

Влажность грунта в зоне прокладки дрен первого варианта опыта в 
момент закладки составляла около 67% от полной влагоемкости. Такая
щчажность почвы в глинистых и суглинистых грунтах, согласно опытным
данным, должна обеспечивать устойчивость стенок дрен.

Под опыт был выделен участок площадью в 2500 кв. м, из коих
700 кв. м были отведены под опыт подпочвенного — кротового орошения, 
остальные 1800 кв. м под контрольный участок бороздкового орошения. 
На первом участке были заложены 16 кротовых дрен длиной в 32 метра 
(рис. 3), из них 8 кротовин на глинистой и 8 кротовин на легко суглини
стой почвах.

Дрены были заложены на 
стоянии в 120 см.

глубине 50—60 см при межд ройном рас-

Вслед за закладкой дрен была произведена вспашка участка трак
торной тягой на глубину 25 см, боронование в два следа и затем посев 
20.XI озимой пшеницы районированным сортом «Натабагпсит».

В целях поглощения кротовыми дренами осенне-зимних и ранне-весен
них осадков концевые части дрен на зиму были заглушены, а устьевые ча
сти закрыты деревянной пробкой. Это мероприятие способствовало нако
плению естественных осадков в почве и обеспечило нормальный рост и 
развитие озимой п шен и цы *до  наступления фазы выхода в трубку растений.

Для проведения работ по орошению устьевые части дрен были обору
дованы по методике проф. В. Р. Ридигера с двух противоположных сто
рон металлическими трубками конической формы. I а бариты труб опре
делялись длиной в 25 см при диаметре одного конца 60, а другого 50 мм. 
Расширенные концы труб имели загнутые наружные края, которые упи
рались наружной стороной в вертикальную стенку шурфа и предохраняли 
устье дрены от размыва. В эти металлические конические трубы встав
лялись плотные деревянные пробки длиной в 10 см, с просверленными от
верстиями (В середине в 1,5 см. В отверстие этих деревянных пробок встав
лялись коленчатые полудюймовые трубки длиной в 15 см. В открытые от
верстия этих наружных колен издевались резиновые шланги длиной око
ло 4 м, другой конец шлангов находился в оросительном канале (попе
рек дрен была вырыта узкая траншея), через который и подавалась вода 
в устье дрены (рис. 4).

Техника полива. К подпочвенному орошению подопытного участка 
приступили в конце мая 1950 г., когда растения чувствовали потребность 
в воде.
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Рис. 3. Схематический план участка подпочвенно-кротового 
способа орошения М 1 :200.

При поливе, с целью предохранения разрушения дрен и устранения 
возможных потерь воды, водоподача производилась малыми, но учаще&{- 
ными поливными струями, что было заранее учтено при оборудовании 
дрен.

В связи с неоднородностью механического состава подопытных почв 
поливы были проведены дифференцированными нормами. На глинистой 
почве (первый вариант) поливные нормы колебались в пределах 300— 
500 м3/га, а на легко суглинистой почве —400—600 м3/га. На контроль
ных делянках при бороздковом поливе 800—900 м ’/га.

Как видно из данных таблицы 6, в течение одного месяца, т. е. с 28. V 
по 28.VI было произведено три подпочвенно-кротовых полива. При пер- 
Известия IX, № 12—5



Учет поливной воды по отдельным вариантам опыта

Число 
поливов Способ полива Варианты опыта Фаза развития 

растений

Продолжитель
ное >ь полива 

в днях

Работа одной 
дрены 

в часах

Величина полив
ных струй

Фактический
ПОЛИВ

I 
полив

II 
полив

III 
полив

За весь 
период 

орошения

Подпочвенно-кротовый

Бороздковый

Подпочвенно-кротовый

Бороздковый

Подпочвенно-кротовый

Бороздковый

Подпочвенно-к товый

Бороздковый

Выход в трубку

2

3 контроль

3 конт ль

3 контроль

3 контроль

24. V

Колошение пше
ницы

Мелочная спе
лость

18
25

0,020 .

0,023-0,027

501

612
834

15.VI-17.V1

15. VI-18. VI 

18>У1

26. VI—28. VI

26.VI—28.VI

22

10

16

42

63

0,0 0

0,023—0,027

0,030 
0,0x3-0,027

392

540

880

280

374
790

1176

1525
2504
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Рис. 4

юм варианте опыта, за время первого полива, каждая дрена работала 
в среднем 18 часов, с количеством поливочной воды в 504 м3/га. Второй 
полив длился в среднем 14 часов, с поливной нормой 392 м3/га, а третий 
палив 10 часов —280 м3/га.

Итак, в сумме за все три полива каждая дрена работала в среднем 42 
часа, с общей оросительной нормой 1176 м3/га. Величина поливных струи 
и этом варианте достигала 0,030 л/сек.

Продолжительность полива на лепкосуглинистой почве была несколь
ко затянута, вследствие недостаточно нормальной работы нескольких дрен 
и закупорки почвой. В этом варианте, при первом поливе, каждая дрена 
работала в среднем 25 часов с поливной нормой 612 м‘/га, при втором 
поливе —22 часа с поливной нормой 540 м3/га, а при третьем поливе 16 
часов с поливной нормой в 374 м3/га. В течение трех поливов каждая дре
на работала в среднем 63 часа с оросительной нормой 1526 м՝/га. Полив
ные струи в этом варианте, в силу плохой работы нескольких дрен, были 
занижены и колебались в пределах 0,023—0,027 л/с.

При поливе нами был применен подпорный вариант подпочвенно- 
кротового способа водоподачи. При этом производилось исследование со
стояния увлажнения почвы.
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Рис. 5. Распределение влажности по вертикальному профилю почвы при 
подпочвенно-кротовом орошении в проц, от веса сухой почвы

1 варианта. г . /

Влажность почвы отдельных вариантов опыта после второго полива 
приводится на рис. 5, 6 и 7. , ■

Рис. 5 и 6 дают 1представле։Н1ие о распределении влаги при подпоч
венно-кротовом способе «полива.

На рис. 7 видим положительные результаты подпочвенного орошения 
ла почвах с тяжелым механическим составом, где влажность почвы в ак- 
тивном-корнеобитаемом слое составляет 64—75% от полной влагоем-кости, 
что, безусловно, создает благоприятные условия для «нормального произ
растания сельскохозяйственных культур.
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1^рорилЬ поч^ы верхней части участка

ПрорилЬ почКь' ни^нои части участка

Рис. 6. Распределение влажности но вертикальному профилю почвы 
при подпочвенно-кротовом орошении в проц, от веса сухой почвы 

11 варианта.

На почвах с легким механическим составом наблюдается наиболее 
благоприятная влажность (65—79% от полной влагоемкости) в горизон
тах Ю—40 см. Глубже этого горизонта, с облегчением механического со
става, влага накопляется в нижних горизонтах, почти соответствуя ее 
полной влагоемкости. Из данных видно также, что влажность почвы в 
нижней части участка в 2—3 точках, отдаленных от дрен на 60 см. была 
несколько понижена от требуемых норм.

Фенологические наблюдения показали благоприятное развитие ози
мой пшеницы на фоне подпочвенного орошения. Одновременно было от-
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Рис. 7. Распределение влажности в почве по горизонтам при подпочвенно-кротовом 
орошении в проц, от полной вл а гоем кост и почвы.

мечено более пышное развитие озимой пшеницы, расположенной ближе к 
дренам (10- 40 см), где почва наиболее увлажнена. По мере равномерно 
го распределения подпочвенной влаги различие в развитии растений в 
междренных расстояниях не наблюдалось. Растения контрольных делянок 
при бороздковом поливе по своему развитию заметно отставали от ози 
мой пшеницы, прорастающей на фоне подпочвенного орошения. Они были 
ниже ростом и менее пышны.

Для сравнительной оценки способов подпочвенного орошения с бо
роздковым поливом при прочих равных условиях опыта, приводим уро
жайные данные*.  Я

* При учете урожаи сделаны соответствующие поправки с учетом выключек, 
равномерно наблюдаемых на всех делянках опыта.

Из приведенных данных (табл. 7) видно преимущество подпочвен
ного способа орошения на глинистой почве, где повышение урожая, по 
сравнению с контролем, составляет 8,1 ц/га или 132%. На легко суглини
стой почве эта прибавка составляет 2,9 ц/га или 112%.

Из приведенных данных видно, что эффективность орошения, уста
новленная путем учета количества мэр ас ходов а иной оросительной воды в 
куб. м на 1 ц урожая зерна, дает наилучший эффект при подпочвенной 
кротовой водоподаче в глинистых почвах (36,5 м3), затем при подпочвен
ной кротовой водоподаче в суглинистых почвах (56,5 <м3) и наименьший 
эффект при бороздковом (контроль) поливе (104 м3).

Пожнивная сахарная свекла. После уборки озимой пшеницы участок, 
находящийся под подпочвенным орошением, был вспахам на глубину 25см 
и 22.VII засеян пожнивной сахарной свеклой. Лучшим сроком посева по
жнивной сахарной свеклы в условиях Приараксинской низменности счи
тается первая половина июля |7], для нас же сроки посева не играли ре
шающей роли, т. к. при закладке опыта мы преследовали цель выяснить
работоспособность дрен в течение одного вегетационного периода. Все ме-



Таблице
Данные урожайности озимой пшеницы сорта «Нзтзбзпкит» при различных способах орошении

Варианты опыта

Подпочвенная водоподача через кро
товые дрены в глинистой почве

2
Подпочвенная водоподача через кро

товые дрены в легко-суглинистой 
почве

3
Контрольная делянка, полив борозд

ковый

Густота 
стояния 
растений 

на а кв.м

464

426

399

Дата 
уборки

15—17. VII

15- 17. VII

15-16 VII

Учетная 
площадь 

в кв.м

230,0

175,3

1135.1 1

Урожай 
в цент, 

в пересче
те на га

Повышение уро
жая по отноше
нию к контролю 

(» °/о)

132

112

100

Колич. оросн- 
тельн. воды за 

ве։етаи. период 
в м*/га

1176

1526

2504

Количество нзрас 
ходованной воды 
в м3 при получе
нии очною тит 
урожая зерна

104
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ролриятия по выращиванию сахарной свеклы были применены по утверж
денным агроправилам для данной культуры в следующие сроки (табл. 8):

В процессе экспериментальных работ установлено, что дрены, зало- 
женные в глинистой почве, продолжали свою нормальную работу, отводя 
воды с противоположной стороны. При подпоч вей но-к ротовой падаче во
ды с легко суглинистой почвой имело место заиление дрен. Для создания 
нормального увлажнения почвы была применена двусторонняя напор-' 
на я подача воды.

Таблица 8
Сроки обработки и полива

с 31.VII 
по 2 VIII

с 12.VIII 
по 14.VIII

19.VIII с 29 VII 
по 5.VIII

с 6.IX
по 12. IX

с 4.Х
по 7.Х

с 29.XII 
по 7. X с пе
рерывами

В период опытов, при подпочвенно кротовом способе орошения почва 
находилась в рыхлом состоянии, без сорняков. Наблюдалось бурное и 
пышное развитие ботвы, с большим количеством листьев. Этому особенно 
способствовали продолжительные летние жаркие дни, наличие постоянной 
влаги в почве с сочетанием с данной подкормкой минеральных удобрений.

По некоторым техническим причинам урожай был собран до периода 
полного созревания. Вегетационный период под пожнивной культурой про
должался 103 дня. Урожай получился пониженный, ботва преобладала 
над корнями на 25—28%.

Таблица 9
Урожайные данные пожнивной сахарной свеклы

Урожай в ц/Та
Вариан

ты опыта

Средний вес корней и ботвы из 
15-ти растений в г

корней

212.7

169.7

ботвы

267.7
218.6

корней

421

205.6

ботвы

494.1

348.6

Время 
уборки

13.XI

13.XI

Как видно из данных таблицы 9, урожай корней при глинистой поч
ве составлял 212,7 ц/га, ботвы 267,7 ц/га. Вес отдельных корней доходил 
до 850-970 г.

Урожай корней с легко-суглинистой почвой составлял 169,7 ц/га, 
ботвы 218,6 ц/га. Вес отдельных крупных экземпляров корней доходил 
до 750—830 г.

Устойчивость кротовых дрен. Для установления состояния дрен пос
ле годичной работы, в мае 1951 г., кротовые дрены были вскрыты. Рас-
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копками установлено, что дрены, заложенные на глинистой почве, оказа
лись устойчивыми, имели свободное, но несколько суженное сечение. Но
жевая щель в период эксплуатации дрен почти была ликвидирована. Не 
было обнаружено заиления на дне дрены. Свод дрены был достаточно 
укреплен корешками пшеницы и сахарной свеклы. Корни с наружной 
стороны обволакивали дрену.

Сужение дрен, очевидно, следует объяснить недостаточной техникой 
закладки дрены без возрастающих уширителей.

Кротовые дрены в легких грунтах имели другой характер деформа
ции. При расколке дрен выяснилось, что в нижней части по сечению дрем 
было накоплено значительное количество наносов, вследствие чего округ
ленное сечение дрен превратилось в полукружок.

В этом опыте, вследствие недостаточной устойчивости грунта, уста- 
новлены случаи обрушения свода дрены, что препятствовало свободном՝, 
передвижению поливной воды по дрене.

Выводы

Исследования, проведенные нами в 1949—1951 гг., показали, что 
подпочвенно-кротовый способ полива является более эффективным по 
сравнению с бороздковым поливом.

1. Подпочвенно-кротовый способ полива способствует повышению 
урожайности озимых пшениц (на тяжелых почвах 132%, на легких поч
вах —112%).

2. Опыт, заложенный на тяжелых и легких по механическому составу
почвах, .показал, что в данных условиях подпоч вен по-кротовое орошение 
оказалось более нт ективны м на почвах с тяжелым механическимI 1

I I

составом.
Кротовые дрены, заложенные на глинистой почве одним только дре- 

иером в 6 ом/д без уширителей для уплотнения стенок кротовых дрен, 
выдержали шестикратные поливы (три полива пшеницы и три падина 
сахарной свеклы), не размокли и оказались устойчивыми в весь вегета 
ционный период.

3. Подпочве нно-кротовый способ полива при напорной водоподаче в 
почвах с тяжелым механическим составом обеспечивает наиболее равно
мерное распределение влаги в активном слое почвы. Влажность почвы, 
определенная на третьи сутки после второго полива, свидетельствует о 
благоприятном распределении поливной воды в корнеобптаемом слое 
почвы, составляющей 64-—75% от полной влагоемкости.

На легко суглинистых почвах появляется гравитационный ток воды, 
который под дреной усиливается и местами доходит до полной вла- 
гоем кости.

4. Агротехническое и мелиоративное значение кротовых дрен при 
осенней глубокой закладке (50—60 см) еще более повышается; создают
ся лучшие условия ела гон а копления зимой и ранней весной.
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5. Эффективность подпочвенного кротового орошения, установлен
ная путем учета воды в куб. м на 1 ц урожая показывает явное преимуще
ство перед бороздковым поливом. Так, на 1 ц урожая израсходовано: 
а) при подпочвенном кротовом орошении глинистых почв 36,5 м3 воды; 
6) при подпочвенном кротовом орошении суглинистых почв 56,5 м3 воды; 
в) при бороздковом орошении (контроль) 104 м3 воды. Эти данные сви
детельствуют о том, что подпочвенно-кротовое орошение значительно со
кращает оросительные нормы, в результате чего площадь орошаемых 
земель может быть значительно расширена за счет экономии ороситель
ной воды.

Институт земледелия 
Минис1ерства сельского хозяйства 

Армянской ССР Поступило 10 VII 1956 г.

Ա. II. (հԱՅրԱՅԵԼՏԱՆ ՀՈՂԱՏԱԿԻ - ԽԼՈՒՐԴԱՅԻՆ ՈԱՈԴՈՒՄԸ ՄԵՐ&ԱՐԱՔՍՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
II- Ա փ п փ и ւ 11*

Տվյալ աշխատության ւ)'եջ քերվում են այն հետ ազոտական աշխ ա տ ւսն ք֊
ների արդյունքները, որոնք ակոսային ջրման համեմատությամբ հողատակի֊ 
խլուրդա ւին ոոոդման էֆեկտիվության հարցը ւդսւրղելոլ նպատակով 1949 — 
1951 թթ- ընթացքում կատարվեք են Հոկտեւ?րերյւէւնի շրջանի հրասխւսհուն 
դյուղում ւ

Փորձերի արդյունքները ցույց սլվեցին, որ'
1. Ջրելու հ ո դա տ ա կի-[ծքուրդա յին եղանակը նպաստում է աշնանացան 

կոլք տուրւսների ըերքւստւ^ության բարձրացլքւսնր . այդ բարձրացումը ծանր 
'ողերում արտահայտվում է 1 Յ^ք^-ով, թեթև հողերում' 112 ®/օ~ովք

2. Մեխանիկական կազմով ծանր և թեթև հողերում դրված ւիորձր ցույց 
տվեց, որ տվյալ պ ա յ մանն ե ր ո ւմ հոդ<ստ ակի ֊խլուրդ ային ոոոգումն ւուքեքի 
էֆեկտիվ է ծանր մ ե խ ան իկ ական կւսղմ ունեցող հողերում։

նավային հոդերում միայն մեկ դբեն երով, առանց խլուրդային դրենւսների 
и/ ա տ ե րի խտացման համար ըն դ լա յն իշն եր ի, 6 սմ]ս։ դրված խլուրդա յին դրենա- 
Ներր դիմացան վեց ջրմ ւսն (ցորենի և շաըարի ճակնդեղի երեքական ջրում), 
՝կակդեդին 1ւ կանդուն մնացին աւ1բոդջ վեզետացիոն մ ամանէս կա շրջան ում է

ճնշոււքալին ջրա մատ ուցման դեպքում ոոոդման • ողսւ տ ակի ֊ իլ լուր դա - 
լին եդանակր ծանր մեխանիկական կադւք ունեցող հողերում ա պահովում է 
խոն ւսւէության ւսոաւքել հ ա վա и ա ր ա շա ։ի րաշխումր Հողի ակտիվ շերտոււքւ ^ուլի 
խոնավությունը, որ որոշվել է երկրորդ ջրումից հետո երրորդ օրը, վկայում / 
Հոդի ա րմ ա տ ս։ լ՚ն ա կ շերտում ոոոդման ջրի բ՛արենպաստ բաշխման մասին, ոբք 
կազմում է լրիվ խոնավատարողությւսն 64— 7 5 % ֊ ր ւ

Բ*եթև  կավավւս դային հողերու։? երևան է դալիս ջրի դրավիտացիոն հոսք, 
ււրր դրեՆայի տակ ոււքեդանում է, տեդ֊տեդ հասնելով մինչև չրիվ խոնավա֊ 
։ո ա բո դ ութ յան ւ
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4. Աշնանը խլուրդային դրենաների խորը (50— 60 սմ) հիմնարկեքի դեպ

քում դրանց նշանակությունն է լ ավելի է մեծանում, քանի որ լա վա դույն պայ
մաններ են ոտեդծվում ձմուսնր ե վարԼ գարնանը խ ոն ավակուտա կման համար:

5. Հոդատակի-խլուրդային ոռոգման Լֆեկտիվությունր, որը որոշվե[ /» 
1 ցենտներ րերքի վրա մ^-ով ծախսված ջրի հաշվառման միջոցով, ցույց Լ տա

լիս ակնհայտ առավելություն ակոսալին ջրման հանդեպ: Այսպես, / ցենտներ 
րերրին ծախսեվել է'

ա) Կավային հոդերի Հոդատակի-խլուրդային ոռոգման դե պքոլւ) 
36,5 մ^ ջուր է

ր) Կավավադային հոդերի հոդատակի-խլուրդային ոոոդման դեպ քու մ' 
56,5 մ՛՜’ ջ ուր ւ

գ) Ակոսային ոռոգման (կոնտրոլ) դեպքում՝ 104.0 մ^ ջուր:
Այս տվյալներր վկայում են, որ հոդատակի-խլուրդային ոռոդումն զգա

լիորեն կրճատում Ւ, ոռոգման նորմաները, որի հետևանքով ոռոգվոդ հողերի 
մակերեսր կարոդ / դգաքի չափով րնդարձակվել ոռոգման ջրի տնտեսման 
հաշվին։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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ПОЧВОВЕДЕНИЬ

Г. П. ПЕТРОСЯН

О ЗНАЧЕНИИ ЛЮЦЕРНЫ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

Проф. Г. X. Агаджаняном б 1949 г. [1,2] в Октемберянеком «районе 
АрмССР были начаты работы по освоению засоленных земель без дре
нажа и промывки, путем замены засоленных слоев почвы культурными 
почвами и посадки виноградной лозы в лунках и траншеях.

В условиях Приаракоинской низменности таким способом некото
рыми колхозниками на засоленных пятнах приусадебных участков выра
щены виноградные сады и плодовые насаждения, которые плодоносят и но 
сей день.

Характеристика почвенного покрова опытного поля и 
сезонная динамика солей

В 1954 году в сел. Аревик О ктем беря некого района рядом со стары
ми «посадками Г. X. Агаджаняна были заложены новые опыты на несколь
ко большей площади с расширением ассортимента культур и с примене
нием новых агротехнических приемов. Для опытов был «избран сильно 
засоленный участок, характерный для данной местности. Перед заклад
кой опытов в различных местах опытного поля были взяты образцы почв 
для выяснения степени и характера засоления данного участка.

Ниже приводятся данные химического состава водных вытяжек раз
реза № 3, взятого 24/1V—54 г. (табл. 1).

Как’видно из табл. 1, профиль солончака имеет карбонатно-хлорид- 
но-натриевый характер засоления.

Исходя из данных солевого профиля солончака, где нижние одой поч
вы бедны легко-растворимы ми солями, была запланирована закладка опы
тов с посадкой виноградной лозы. Как известно, корни виноградной лозы 
могут проникнуть на глубину 1 —1,5 и более метров, т. е. в солончаках они 
могут проникнуть ниже 60—80 см, где количество солей ниже критической 
концентрации и не могут препятствовать выращиванию виноградной лозы 
и др. плодовых культур. Для проведения этого опыта необходимо было 
верхнюю часть засоленного профиля заменить культурной почвой, с целью 
создания благоприятной питательной среды для окоренения и дальнейше
го развития н углубления корней системы виноградной лозы.

С. А. Гильдиева указывает, что с возрастом лозы увеличивается и ее 
солеустойчивость [3]. Автор утверждает, что после окоренения виноград-
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пая лоза может расти и развиваться при содержании в верхнем слое поч
вы до 1,55% солей.

При указанном нами методе посадки должны быть приняты ей еры 
по предотвращению засоления засыпанной в траншеи почвы, вследствие

Разрез № 3
24. IV. 1954՜ Т а бл и ц а I

Данные анализа водной вытяжки засоленной почвы из междурядия
виноградных кустов

В °/ ,°/0 и м—экв. на 1<)0 г абс. сух. почвы

Глубина 
слоя 
в см

Сухой 
остаток 
в с/о°/о

щелочность К* 4֊ На

от нормал. 
карбонатов общая 

в НСО3
по 

разност.

0-2

2—10

10-20

20-30

30_40

40-50

50—СО

60—70

70-80

■I»

100—120

•20 — 140

140—160

160-180

180-200

200-218

1,052

2,023

4,268

2,983

2,097

1,322

0,717

0,293

0,455

0,396

0,274

0,190

0,164

0,183

0,175

0,177

0.096 
3,19

0,255 
8,49

0,607
20,21

0,278 
9,26

0,120
3,99

0,084 
2,79

0,60 
1,99

0,023 
0,77

0.023
0.71

0,024 
0,80

0,024 
0,80

0,003
0, Д)

следы

следы

следы

следы

В литре

Грун
товая 
вода

218 1,564
0.012 
0,39

0,207 
3,39

0,530 
8,63

1,482
24,31

0,605 
9,92

0,331 
5,43

0,196 
3,21

0,158 
2,59

0,108 
1.77

0,121 
1,98

0,135 
2,21

0,122 
2,09

0,086 
1,40

0,048 
0,79

0.074 
1,22

0,061
III

0,062
1.01

0,323՛ 

9,11

0,455 
12,83

1,159 
4,48

1,181 
33,30 

| 0,887

25,01

0 568 
16,02

0,279 
7,87

0,085 
2,39

0 164
4,62

0,123
3,44

0,058 
1,64

0,0?8
0,80

0,028 
0,80

0,022 
0,62

0,022 
0,62

0.015 
0,42

0,144 
2,99

0,442 
9,19

0,488 
10,15

0,243 
5,05

0,145 
3.02

0,089 
1.85 । 

0,047 
0,98

0,002 
0,04 | 

0,034 
0,71

0,023 
0,48

0.017 
0,35

О.ОН 
0.23 ( 

0.016 
0.33 | 

0.012 
0,25 I 

0.016 
0,33 ;

0.012 
0,87 |

0,01
0,50

0,005
0,30

0.005
0,30

0,00> 
0,30

0.005 
и,Зи

0,006 
0,30

О.С06
0,30

0,003
0,15

0,003 
0,15

0,003
0,15

0,006
0,30

0,005 
0,25

0,005 
0,30

0,003
0,15

0,003
0,15

О.ОСэ 
0,30

0.034 
0,33

0.032 
0,16

0,002 
0,16

0,001 
0,08

0,601 
0,08

0,001
0,08

0,601 
0,08

0.001 
0,08

III
0,25

0.001 
0,о8

0,002
0,16

0,002 
0,16

0,003 
0,25

»•
0,16

0,003 
0.25

0,034 
0.33

14,83

20,19

38.48

47.89

33,03

20,69

11,06

3,97

6,91

5,90

3,61

2,02

1,37

1,78

1,50

1,65

в г 
воды ----------------А в м -экв.

0,741
11,15

0,039՛ 0,123
1,09 | 2,58

О.ОГ8՛ 0,105 
1.40 | 8,ЬЗ 4,79
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подъема солей из грунтовых вод в течение вегетационного периода и бо-
ковой —диффузионной солеотдачи.

Об интенсивности такого подъема солей свидетельствуют данные 
водных .вытяжек разреза № 22 (табл. 2), заложенного 9/1Х 54 г. на месте 
разреза № 3. ՛

Как видно из табл. 2, в профиле разреза № 22, в течение лета и осе
ни 1954 г. происходила миграция и накопление солей в верхних слоях

Разрез № 22
10.lX.5T77 Таблица 2

Данные анализа водной вытяжки засоленной почвы из междурядия виноградных 
кустов

В °/,°/в им - экв. на 1<)0 г абс. сух. почвы

Глубина 
слоя 
в см

Сухой 
остаток 
в <7о°/о

щелочность К'-МЧа-

0-2

2-10

10-20

0-30

30—10

40—50

50-65

65-75

75-82

82—92

92—112

112—132

Содержание

20,733

4,837

2,592

1,265

0,801

0,602

0,605

0,528

0,512

0,503

0,359

0,254

солеи в
корке в ноябре месяце 

0-2 | 24.680

гр.
вода 132 2,660

от нормальн. 
карбонзтов

в СО3

общая
в нсо;

СГ 50* МГ по 
разност.

2,172
72,33

0,614
20.44

0,2'2 
9,72

0,097
3,24

0,060
1,99

0,018 
1,60

0,(»48 
1,60

0, ('35

5.60) 
9-1,99

0,692

0,357 
5,85

0.20

0,018 
1,60

0,023

0.023 
0.77

0,006 
0.Д)

2.532
84,31

В литре

0,141
4.69

0,243 
3,90

0,257 
4,91

0,206 
8,3<

0,270 
4,43

0,327 
5,26

0,232 
3,80

0,153 
2.51

7,974
130,77

воды в

1.085
17,79

3.599
101,49

0,471
27,38

0.332
9,93

0,407
11,48

0.165
4,65

0,129
3,64

0,152
4,28

0.П4
3,21
0,094
2.<’3

0,099
2,79

0,013
1,21

0.^29
0,82

6.453 
131,22

0.4О5 
8,42

0.250

0,124 
2,58

0,073

0,055
1.14

0,073 
1,52

0,0 3

0 013 
0,059 

0,020 
0,42

0 025 
0,52
0,024 
0,50

3,952
111,45

7,600
158.03

м—экв.

0.644 0.122
18,16 2,53

0.003 
1.50

0,(01
0 20

0.604 
0,2о

0,004

0,(05 
0,25

0,003
0,15

0,011
0,55

0.0'73 
0,15

0,004 
0.020

0.025 
1.25

0.007
0,35

0.00
0,30

0,001 
0.15

0,00
0,15

0,602 
0.16

0,002
0. .6

0,001
0.08

0,002 
0,16

0.602 
0,16

0,(01 
0,08

0.С04 
0,33

0,005 
0,11

0,(02 
0,016

0,001 
0,66

0.004 
0,33

0.003 
0,к5

0.002
0,16

0.017
7,15

336,01

61,61

9,55

10,35

8,54

9,13

7,55

7,59

6,56

4,85

3,18

400,61

31,16
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почвы. Такое саченакопление во многом зависит от сезонного колебания 
уровня грунтовых вод и агротехники возделывания виноградной лозы. Ес
ли весной в разрезе № 3 грунтовые воды стояли на уровне 218 см, то ос» - 
нью они в разрезе № 22 поднялись до 132 см. Режим грунтовых вод, как 
показали исследования 1954—55 гг., тесно связан с поливами, а также зна
чительны м»и потерями воды в ирригационной системе в связи с филь
тра цней.

Разрез № 22 заложен на пухлом солончаке с сухой, рыхлой, пылева
той массой поверхностного слоя, мощность которого колеблется от 3 
до 5 см.

По характеру засоления профиль имеет следующую характеристику.
Корка содержит в себе значительное количество сульфатов. Подкорко
вые соли до 20см имеют карбонатный характер, а от 20 до 65см—хлорид- 
но натриевый, от 65 до 82 см — карбонатно-натриевый и хлорно-натрие- 
вый характер засоления, нижние слои до грунтовой воды карбонатно-на- 
гриевый. Таким образом весь профиль имеет смешанный характер засоле
ния. Грунтовые воды также имеют карбонатжннатриевый характер ми
нерализации.

Образование такого солончака объясняется наличием в ней большо-
го количества сернокислого и хлористого натрия.

Сумма водно-растворимых солей (по плотному остатку) в почвен
ном профиле разреза № 22 осенью 1954 г. варьировало от 20,0% (в верх
нем слое) до 0,25% (в слое над грунтовой водой). При этом, как типич
ное для пухлых солончаков, наибольшее количество сернокислого натрия 
установлено в верхних слоях (до глубины 10 см). Ниже количество со
лей резко уменьшается. В нижней части профиля количество легко раство
римых солей колеблется в пределах от 0,80 до 0,25%, что говорит о поверх
ностном характере засоления почвы.

Наблюдения за динамикой солей почвы и грунтовых вод производи
лись в течение 1954—1955 гг. в два срока, по всем вариантам.

Характеристика почвенных разностей выявлялась почвенными разре
зами до уровня грунтовых вод как в засоленных междурядиях, так и в 
местах посадок виноградной лозы и плодовых деревьев.

Изменение солевого режима почвы в зависимости от посевов люцерны

Для закладки опытов экскаватором вырыты траншеи длиной в 50 мет
ров, ширимой 1 метр, глубиной 60—80 см в зависимости от вариантов 
опыта. Расстояние между траншеями 3 метра. В нечетных траншеях за
соленная почва до глубины 60—80 см заменялась привезенной из хлоп
кового поля культурной почвой, четные траншеи заполнялись землей, вы
нутой из нечетных траншей, с глубины 60—80 см в зависимости от вари
анта опытов.

В ряде вариантов перед засыпкой траншей на дно засыпался гравий 
для разрыва капиллярною сообщения между засыпаемой почвой и по
родой нижних слоев солончака. Па положительную роль гравия указы
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вал В. Р. Вильямс [4], отмечая, что «имеются области так называемого 
туземного орошенния, они никогда не засоляются. Они все подстилены на 
глубине 1 —1,5 м галечным слоем, который разрывает капиллярное сооб
щение почвы от засоленной породы по всей плоскости».

Посадки были произведены весной 1954 г. однолетними виноградными 
саженцами. В течение всей вегетации было дано 7 поливов. Первоначаль
но после каждого полива производилось рыхление почвы на глубину 5— 
6 см для уменьшения испарения влаги с поверхности почвы.

Однако в условиях близкого залегания грунтовых вод, сухого и жар
кого климата Приз раке инской низменности, несмотря на производимые 
рыхления, все же возникает опасность засоления засыпанной в траншеи 
(незасоленной почвы, вследствие подъема слабо минерализованных грун
товых вод.

Для предотвращения засоления почвы в траншеях в 1954 г., спустя 
2 месяца после посадок виноградных саженцев, в качестве обязательного 
агротехнического приема во всех траншеях был произведен посев лю
церны.

В работах В. А. Ковда [5], М. Н. Рождественского [6] и других ис
следователей освещена положительная роль люцерны в борьбе с засоле
нием почвы.

Густое стояние люцерны затеняет почву и ослабляет испарение вла
ги поверхности, а ее высокая транспирация способствует значительному 
понижению уровня грунтовых вод. 11а основании опытных данных А. Я. 
Шелаев [7] утверждает, что при близких грунтовых водах люцерна, обла
дая мощной корневой системой, помимо капиллярной влаги использует 
также гравитационную воду и тем самым снижает зеркало грунтовой во
ды от 0,5 до 1 метра по сравнению с полями, занятыми хлопчатником.

Под влиянием люцерны режим воднорастворимых солей разко изме
няется. Капиллярное поднятие солей из нижних горизонтов почвы значи
тельно уменьшается, а с помощью периодических поливов соли постепен
но вмываются -все глубже и глубже. Люцерна одновременно обогащает 
почву органическими веществами, азотом и способствует усилению микро
биологических процессов в почве, чем создает благоприятную среду для 
роста и развития возделываемых культур.

Положительная роль люцерны в освоении засоленных земель выяв
ляется также при сравнении результатов опытов с посадкой виноград
ных саженцев старого участка 1953 г., где не был произведен посев лю
церны в траншеях, с нашими опытами (1954 г.), где вместе с посадкой 
виноградных саженцев был произведен посев люцерны па всех траншеях.

Остальные агротехнические мероприятия опытов 1953 и 1954 гг. были 
совершенно одинаковы.

В обоих случаях засоленная земля была заменена на глубину 80 см 
культурной почвой. Ниже (табл. 3) приведены данные водных вытя
жек почвы, привезенной из хлопкового поля для засыпки в траншеи.

Па посадках 1953 г. после каждого полива поверхность почвы раз
рыхлялась на глубину 5—6 см для нарушения капиллярности почвы и 
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уменьшения испарения влаги. Однако это мероприятие не дало положи
тельных результатов. Первоначально, в год посадки, виноградные кусты 
нормально росли и развивались, но с наступлением сильной жары в ию
ле-анкете они резко задержались в росте, и к концу вегетации средне
годовой прирост длины побегов не превышал 25—30 см.

Таблица 3

Данные анализа водной вытяжки, привезенной из хлопкового поля почвы

> о/ '0/0

и м—экв. на 100 г абсолютно сухой почвыГлубина слоя в см Гигро
скопич, 

влага

общая

0—40

сухой 
или

плот.
остаток

0,267

от нормаль
ных карбо

натов 
в СО'4

общая 
в нсо;

С1
• 9

Са

г»

0.005
0.17

0.024 0,070 0.028 0.024 0.004
1 ,97 0,58 0.33 2,24

М£ з

В 1954—55 гг. все кусты находились в крайне угнетенном состоя
нии. В начале июня на листьях появились следы солевых ожогов. Начи
ная с нижнего яруса, листья по краям покрывались бурыми пятнами, ко
торые постепенно заполняли значительную часть поверхности листа и к 
концу месяца опадали. Вновь появившиеся листья также подвергались
сильному солевому угнетению.

Рост кустов с середины августа совсем прекращался, точки роста вы
сыхали и опадали.

На кустах, поврежденных солевому угнетению, до сентября (полно
стью заканчивался процесс одсревеонения побегов.

Как видно из рис. 1, виноградные кусты сорта Воскеат почти лише
ны листовой поверхности, в среднем на каждом кусте к концу вегетации 
остается ог 120 до 140 листьев. Поверхность почвы после поливов сильно 
заплывает, и если не производить рыхление, растрескивается и образуется
гоки ров иди а я поверхность.

На рис. 2 засняты грозди винограда сорта Воскеат, подверженные 
солевому угнетению. Часть гроздей на таких кустах не доходила до своей 
полной зрелости и высыхала.

Вызревшие грозди были очень маленькие, в среднем вес каждой гроз
ди не .превышал 35—50 г. Ягоды мелкие, кожица толстая ш грубая, с зе
леноватым цветом и неприятно терпким вкусом., Сахаристость сусла на 
8.IX. 1955 г. нс превышала 16,1 %, тогда как виноград того же сорта, сда
ваемый колхозом ня приемный пункт винного завода, имел 20.7% саха
ристости.

В 1955 г. 85% всех виноградных кустов посадок 1953 г. погибло. Для
выяснения причин гибели кустов нами были заложены шурфы для изу-
чей и я солевого иля почв.
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Ниже приводятся данные водных вытяжек разреза № 18.
Как видно из приведенных данных химического состава разреза № 18, 

за 2 вегетационных периода количество легко растворимых солей в поч
ве, по сравнению с его первоначальным содержанием, резко возросло. 
Плотный остаток в корнеобитаемом слое (до 50 см) колеблется от 0,64% 
ю 0,91 %. Корни виноградной лозы не смогли проникнуть ниже 45 50 см.

Рис. 1. Виноградные кусты, подверженные сильном/ солевому угнетению.

Столь интенсивное накопление солей в верхних слоях почвы объяс 
няется отсутствием затеняющего покрова на поверхности почвы.

В течение всей вегетации, не
смотря на систематическое рыхле
ние почвы, после поливов происхо
дило сильное испарение влаги с 
поверхности почвы.

В результате отсутствия лю
цернового покрова в траншеях 
(таб. 4) почва в течение двух лет 
значительно засолилась, что при
вело к гибели большинства вино
градных саженцев и сильному уг
нетению выживших растений.

В 1954 г. после посадок вино
градных саженцев, для ^создания 

Рис. 2. Грозд» винограда сорта 
Воске ат с куста, подверженного, 

солевому угнетению.
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благоприятных условий их роста и развития, в качестве обязательно
го агротехнического приема во всех вариантах был произведен посев 
люцерны. Посевы люцерны в течение 1954—1955 гг. нормально росли 
и развивались. В первый год посева было произведено 3 укоса, во 
второй год—7 укосов. В среднем через каждые25—26 дней (до начала 
цветения) производился укос.

Разрез 18
5.1X54 Таблица 4

Данные анализа водной вытяжки почв из-под кустов посадок 1953 г., 
подверженных солевому угнетению

и м—кв. на 100 г абсол. сух. почвы

Глубина 
слоя в см

Сухой 
остаток 
в "/о°/о

щелочность

от нормал. 
карбонатов 

в СО,

общая 
в НСО3

С1- 50 Са Мб՛
по рази

0-10

10—20

20—30

30-40

-10—50

50—65

65 80

80-100

— 125

0,641

1,829

0,841

0,918

0,690

0,268

0.272

0,209

0,128

0.036 
1,20

0,072 
2,40

0,090 
2,99

0,078 
2,80

0,084 
2,80

0,050 
1,99

0,036
Г 20

0,024 
0,80

нет

0.18-1 
3,02

0,272 
4,46

0,258 
4,23

0,273 
4,48

0,258
4.23

0.135
2.22

0.134
2,21

0,109 
1,78

0,074 
1.4

0,108 
3,04

0.159
4,40

0,245 
6,91

0,261 
7,36

0,180 
5,07

0,051
1,44

0,050 
1,41

0,021 
0,50

0,014 
0,39

0,125 
2.59

0,120 
2,49

0,028 
2,04

0,098
2,04

0,070 
1,46

0,027 
0,56

0.026
0,54

0,022 
0,46

0,012 
0,25

0,025
1 ,25

0,009 
0,45

0,013 
0,65

0,С05 
0,25

0,006 
0,30

0,007 
0,35

0,004 
0,20

0,003 
0,15

0,005 
0.25

0,006 
0,49

0.002 
0.16

0,001 
0,08

0,0)1 
0,08

0,002 
0,16

0,002 
0,16

0,С01 
0,08

0,002
0,16

0,(02 
0,16

4

6,91

10,82

12,45

13,55

10,30

3,71

3,90

2,53

1,63

В литре воды, В М-ЭКВ-
Грун
товая 
вода

1,640 0,059 
1,96

0,956
15,68

0,014 
0,39

0,119
2,47

0,023 
1.15

0,099
8,14 9,25

Люцер'на, с ее густой зеленой массой, в течение всего вегетацион
ного периода защищала почву от иссушения.

Ниже приводятся данные химического состава водной вытяжки раз
реза № 83 (табл. 5), заложенного 9/1Х 1956 г., т. е. спустя 2 года после 
засыпки почвы в траншеи .

Как видно из данных анализа водной вытяжки разреза № 83, под 
люцерной, благодаря высокой транспирационной деятельности, и затенен
ности поверхности почвы, наблюдается равномерное распределение солей 
в насыпном почвенном профиле.
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Разрез № 83
5.1Х.56 г. Таблица 5

Данные анализа водной вытяжки почвы из-под кустов посадок 1956 года

Глубина 
слон в см

Сухой 
0С13Т0К 
В °/о°/и

в о/ о/Л1 ’ 10 О
в м —экв 111

щелочность

от нормал. 
карбонатов 

в СО3

общая
в НСО3

•И г абсол. сухой почвы

5О4 । Са-‘
по разн.

0—10

10—20

20 - 30

30-40

40-50

50-63

63-75

75—100

0,360

0,335

0,275

0,220

0,212

0,201

0,278

0,190

100-125 0,285

0,006 
0.20

0,06
0,20

0,006 
0,20

0.006 
0,20

0,006 
0,20

0,007
0,„3

0,006 
0,20

0,006
0,20

следы

125 — 158 0,312 следы

0,111 
1,82

0,143 
2,21

0,158 
2,59

0,081 
1,33

0,0)8
1,61

0,086 
1,40

0,089 
I ,46

0,087 
I ,42

0,065
1,03

0.038
1,11

0,058
1 ,64

0,012
1,18

0,024
0,64

0,021 
0,60

0,014 
0,39

0,032 
0,90

0,046
1,27

0,0^5 
0,70

0,0'4
1,12

0,043 
0.90

0,036 
0,75

0,024 
0,50

0.018
0,38

0,029
0,61

0,0’5 
0.73

0,011 
0,86

0,010 
0,50

0,008 
0,40

0,008 
0,40

0,012 
0,60

0.013 
0,65

0,40

III
0^30

0,006 
0,30

11111
0^33

♦II
о.’зз 

о.ооз 
0.25 

0,005 
0,41 

0,004 I 
0,33

III
0.33

0,0-8 
1,63

0 052
1,06

0.004 
0,20

0,061
1.72

0,054
1.09

0.Г02 
0,10

0,25

0,001 
0,33

0,007 
0,58

0,009 
0,74

3,75

3,56

3.33

1,52

1,40

2,18

2,91

2,32

2,94

3,08

О

Мв •

и

К + №

В литре воды, в °/0°/0 и м-экв.

Грунт, 
вола 2,580

0,024 0,840 0,6~ю| 0,318 0.018
0,80 13,80 19,46 | 6.62 2.40

0,238
19.67 39.88

Если под посадками 1953 т. почва спустя два года, т. е. к 5/IX 54 г.
(разр. 18) была значительно засолена и в слое 0—65 см плотный остаток
достигал 0,783 (разр. № 18), то в почве под посадками 1954 г. (разр
83) спустя 2 года, т. е. 5/1Х 56 г. почти никаких изменений не произош
ло и плотный остаток в слое 0—63 см был равен 0,263%, тогда как поч
ва, засыпанная в траншеи до посадок, содержала 0,260% плотного остатка
(табл. 3).

Благодаря покрову люцерны, стало возможным в течение всего веге
тационного периода, в условиях правильного режима, орошения больши
ми поливными нормами (1300—1500 мт3 на 1 гект.) поддерживать в поч
ве нисходящий ток воды, которая частично вымывала соли в грунтовые
воды.

Однако и под покровом люцерны при наличии близких к поверхности 
/лабо-минерализоваииных грунтовых вод существует угроза поднятия со-
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лей в верхние горизонты почвы в первые дни после укоса люцерны, когда 
почти полностью прекращается транспирация воды растительностью и. 
следовательно, уменьшается перехват воды корневой системой люцерны. 
В то же время при условии оголения почвы в траншеях увеличивается ис
парение с поверхности почвы.

Для предотвращения этой опасности, сразу после укосов люцерны 
производится полив, чем достигается быстрое отрастание люцерны и за
тенение почвы.

Угроза засоления возникает под люцерной и при нарушении режима 
орошения. Так, на некоторых участках опытного поля несмотря на пали- 
чие люцерны почва значительно засолилась. Это произошло вследствие 
неровности поверхности почвы в траншеях. Местами вследствие плохой 
планировки почва имела превышение на 6—8 см, и вода при поливах не 
могла проходить по всей ширине траншеи, а текла по специально прове
денной канавке. При таком поливе вода недостаточно впитывалась в 
почву и не поддерживался нисходящий ток. Большая часть поверхности 
почвы на таких участках в течение всей вегетации не затоплялась водой. 
Нарушение режима орошения привело к засолению почвы.

Положительная роль люцерны в наших опытах не ограничивается 
юлько затенением почвы и уменьшением испарения. Одновременно она 
выполняет роль заслона против сдуваемых ветром солей с поверхности 
засоленного междурядия в траншеи.

Если в посадках 1953 г., где не было люцерны, «вся солевая пыль при 
ветрах из междурядий сдувалась на поверхность почвы траншей, то в по
садках 1954 г. эти соли, очевидно, оседали на листовую поверхность лю
церны и при укосах удалялись из траншей.

Благоприятное влияние люцерны сказалось не только на почву, но 
и на рост и развитие виноградных саженцев. Так, средний прирост побе
гов в 1955 г. составил АО—95 см, а отдельные побеги имели 160—205 см 
прироста.

Кусты винограда были нормально облиствении, листья имели зеле
ную окраску. На рис. 3 засняты виноградные кусты сортов Гаран-дмак 
и Воскеат, окруженные густыми посевами люцерны. Из 12 саженцев ви
нограда, испытываемого нами варианта, 4 вошли в пору своего плодо
ношения на втором году.

Па каждом кусте было от 3 до 5 гроздей. На рис. 4 засняты 2 грозди 
сорта Воскеат. Грозди типичные для данного сорта. Длина крупной 
грозди 10,2 см, ширина 11 см. Ягоды крупные, янтарного цвета, кожица 
тонкая. Вкус сладкий. На 8/1Х 55 г. сахаристость сусла достигла 21,8%. 
При дегустации не обнаружено никаких следов солей у ягодах.



Рис. 3. Виноградные кусты посадок 1954 г., окруженные люцерной.

Рис. 4. Виноградные грозди
сорта Воскеат.

Выводы

1. При освоении солончаков без дренажной системы, методом замены 
засоленных слоев почвы, необходимо в качестве обязательного агротех
нического приема производить посев люцерны.

2. Травостой люцерны, затеняя почву, в знача тельной мере умень
шает капиллярное поднятие минерализованных грунтовых вод, а поливы 
большими нормами (1500 1600 м3 на га) способствуют вмыванию солей 
в грунтовые воды, чем «и предотвращается засоление почвы.

3. Виноградные саженцы, посаженные в почву, затененную люцерной, 
в течение всего вегетационного периода нормально растут и развиваются.

Плоды отличаются хорошими вкусовыми показателями.
I. При посадках виноградных саженцев без последующего посева лю-
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нерпы в условиях близкого залегания грунтовых вод от поверхности, про
исходит засоление верхних слоев почвы, вследствие капиллярного подня
тия минерализованных грунтовых вод.

5. В условиях засоления почвы, где плотный остаток выше 0,8—0,9%, 
нинопрадные кусты подвергаются сильному солевому угнетению. В се
редине лета прекращается рост кустов, большинство листьев опадает, 
грозди винограда бывают легковесные с грубой кожицей.

6. Для создания нормальных условий полива перед производством 
посадок земля в траншеях должна быть тщательно выравнена.

Армянским сельскохозяйственный институт Псстунило 18 IX 1956 г.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
И 3 В Е С Т И Я ЛК А ДЕМИ И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

*Ւ"1 1 4յ»«ոատնտ. դ|ւտ„Դյօ.է։Լր (X, № 12. 19аб Биол и сельхоз науки

’I. И. Ղ114.ԴԻ1«1Ո,

ՏԱՆՐԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԱՐՏԱ5ՄԱՆ 11.9.ԴԵ8ՈԻԹՅՈԻՆԸ ԱՇՆԱՆԱՅԱՆ 
8ՈՐԵՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՎՐԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ի ՆՈՐ ՈԱՅԱՋԵՏԻ 

ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Դաշտային սլայմաններում մեկ միավոր տարածության վրա անհրաժեշտ 
ւթյան բուսածածկ սւոեղծելււէ, 'Հետևաբար և բարձր բերը ապահովելու հա֊ 
• ցանրի կիրառվող նորման մեծ նշանակություն ունիւ Տվյալ պայմանների 
որ օպտիմալ բոաածածկ ստեղծելու հարցի հետ է կապված նաև ցանրի

Նորմ այի որո 11Ր:
Դեոևս անցյալ զարի 90֊ ւս կան թւք ա կ անն ե րին տն տ ե ս ա զե ւո Ս. թ,ւս ւէա րո ւէր 

|5|, ուսումնասիրելով Երեւսնի նահանգի և Վարսի մարզի հացահատիկային 
շրջանների ւլ յուդա տն տ ե ս ու թյ ուն ր , նկատում Ւ կիրառվող ցանքի նորմաների 
ր ա դմ ա զան ո ւ թյ ո ւն ը ։

„այաստանում մշակվող հացահատիկային կուլտուրաների սորտերի ցանրի 
նորմաների մշւս կմ ան ե որոշման Հարցերով բավականաչափ զբաղվել է Գ. ա. 
Աղ ա ջան յան ր | / ] ւ

Առայժմ շատ տեղերում կիրառվում է ցանրի նորմայի որոշման կշռային 
( կդ հեկտարին) եղանակր։ Սա շատ > եղին ակն երի կողմից քնն ա զ ա տ ւ[ ո ս1 է և

ւսոաջարկւէում է այն փոխարինել հտտային եղանակով (միլիոն հատիկ հեկտա
րին), որր հ ւս մ ե մ ա տ ա բ ա ր զիսւական Էէ ԱյԱ մեթոդը ելնուժ է միավոր տարա֊ 
ժությունուէ}' միահավասար թվով թե խոշոր և թե մանր սերմեր տեղագրելու 
ոկզրունքի ցէ Այստեղ, սակայն, նկատի ունենալով բույսերի միատեսակ սնրն֊ 
դասության մակերես ստեղծելը, նկատի չի առնվում խոշոր ու մանր սերմերի 
առանձնահատկությունները։ ՉԷ* որ տարբեր խոշորության սերմերը տարբեր 
մեծությաւքբ էլ սնման մակերես են պահանջումէ

Հացահատիկների ցանրի նորմայի նոր մեթոդ է առաջարկում Ս. Ս. Սա֊ 
1*^1* 9,Անքի նորմայի հաշվման ելակետ է ընդունում ոչ թե մեկ միա

վոր տարածությունոււե նորմալ քանակությամբ ծլունակ սերմեր ւո եղա դրելր, 
ւսյլ բերրահաւէարի ժամանակ օպտիմալ բուսածածկ ու ցողուն ածւսծկ ստանա- 
լրլ Նկատի է առնւէում բերրահավարի ժաւէանակ / քառակույսի մետրում օպ

տիմալ ցողունների թիվը» 1000 սերմի կշիոր, արղյունաւԼետ թփակւսլությունր և 
ցանրի նորմայի մեջ օգտակար սերմերի տոկոսը, այսինքն այն սերմերի, որոն-
ղիղ առաջացած բույսերր մինչև բերքահավաքը պահ պանվելո։ ենւ 1Г. Ս. Սա֊ 
վիցկին |7] նշոււք է, որ տվյալ պայմաններում, տվյալ 
ց ո ղ ո ւնսւ ծ ածկր, որն ւս պ ահ ո վո ււք ( ամենաբարձր բերրր,

սորտի այն օպւոիմալ 
պետր գտնեք փորձ֊

Այս մեթոդի հիմնական թերու թ յո ւնր, մեր կարծիքով, այն Լ, որ հնարա
վոր նոսրացման չափր' ինչպես ւսշնանից մինչև վաղ զարուն, այնս/ես էլ դւսր֊
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նան ու ամոան ամիսների րնթացքում, պետք է որոշել նախորդ տարիների միջին 
տվյաքներից ելնելով։ Սակայն գյուղատնտեսական պրակտիկ այում հայտնի են 
այնպիսի տա րիներ, որոնց ազդեցությամբ առաջացած արդյունքները միջի֊

Հայկական ՍՍՈ^ի Նոր /•ա չ ադե տի շրջանի Հադ ղի կոլտնտե-
նՒ/ք շատ են շեղվում։

առատ գյու
սաթյան դաշտերում 1953)54 և 1954)55 թթ, մեր կողմից փորձարկվել են ցանքի 
երեք նորմաներ' հեկտարին 4,5, 5,5 և 6,5 միլիոն ծլունակ հատկի հաշվով։ 
Փորձարկված սորտերն են Արմյանկա, Ուկրաինկա և Կարմիր սլֆահատ։ Սեր- 
մերր եղել են կոնղիցիոն։

8 անրի երեր նորմաները փորձարկվել են երկու վարի անտ ութ շպարար֊ 
տացրած և պարարտացրած \ 75 60 75 դողայով, Երկու տարում էլ պա
րարտ ան յ ութերր' ամոնիակային սելիտրան, սովորական ս ուպե րֆո սֆա տ ր և 
կաք ի ու մական աղը Հող են մտցվել կրկնավարի տակ' օգոստոսի 2-ին։

1953 թվակա նին ցանքը կատարվել է օգոստոսի 20-ին, 1954 թվականին'
սեսլտեմրերի 1 ֊ ին ։

Փորձերը դրվել 
կագույն հոդերում։ 
100 մՆ

են բացառապես անջրդի պայմաններում, մուգ շագանա֊ 
Կրկնողու թյունների թիվը' 4։ Փորձամարգի մեծությունը'

Փորձերի երկու տարիները բույս ե րի աճման ու զարգացման համար միա
նման չեն եղել։ 1953)54 թթ. այդ տեսակետից բն որոշ վել է որպես ան բ ա րե ֊ 
Նպաստ, 1954 '55 թթ-' բարենպաստ։ 1953 թ. օգոստոսի 20-ից մինչև Հոկտեմ
բերի վերջը մթնոլորտային տեղումների գումարը կազմել է ընդամենը 21 ,Ց մմ, 
որն այդ ժամանակաշրջանի ընթացքում հողի խոնավության վրա էական աղ- 
գերություն ուն են ալ չէր կարող։ Ցածր էր օղի և հողի խոնավությունը։ Այգ 
Հանգամանքների պատճառով դաշտ տ յին ծ լո ւն ա կ ո լթյ ուն ր խիստ ցածր էր, 
բուսածածկր' նոսր և այլն։ 1954 թվականի գարունը ևս աննպաստ էր։

1954 թվականի աշունը համեմատաբար բարենպաստ էր։ Սեպտեմբերի
երկրորդ տասնօրյակից \ետո, մինչև ամսվա վերջը, տեղացին բավականա
չափ անձրևն ե ր, որը նպաստեց դաշտ ա յին նորմալ ծլուն ա կություն ստանա
լուն ե բույսերի աշնանային աճմանր։ 1955 թվականի դարնան և ամռան ամիս
ների ընթացքում բավականաչափ տեղումներ են եղել։

Վերոհիշյալ սլայմաններն իրենց կնիքն են դրել ծլած և պահպանված բույ
սերի թվի վրա (աղյուսակ 1 վ։

Դաշտային ծլուն ակութ յան և բույսերի կենսունակության վերաբերյալ 
կատարված ո ւ ս ո ւմն ա ս ի ր ու թյունն ե ր ի ց պա րղվե լ է, որ փորձւսրկված ցանքի 
նորմաների սահմաններում, բարձր նորմայից դաշտային ծլունակության տո
կոս ր փոքր ինչ իջնում է, սւսկայն րուսածածկր համեմատաբար խիտ է ստ լսց
վում։ Համանման եզրակացության է հանգել Դ. Մ, Դավիդովսկին յ 2 ] * Լենի
նականի հարթավայրի պա լմանն երու մ, գ արնանացան ցորենի վրա փորձեր 
կատարելիս։

հանքի երեք նորմաներում, հ տնքա յին պարարտանյութերի ազդեցու
թյամբ դաշտս։յին ծ[ւ։ւնս։կությունն ւլղալիորեն բարձրացել է։

Ցանքի նորմաներն ազդում են նաև բույսերի կենսունակության վրա՛ 
1953)54 թթ. ընթացքում, բույսերի աճման ու զարգացման համար անբարե
նպաստ այղ տարում, խիտ գտնելիս բույսերի նոսրացման տոկոսն րնդհան-



8 անրի Նորմաների պարարսւացմ ան ագղե ցոէթյուն ր աշնանացան ցորենի վրա (^3

Յան րի նորմաների և պ՚« ր ա ր<ո ա ց մ ան ա աշնանացան ցորենի
մ ին շ և րերրահտվաքր հևացած րույսերի թ էք ի ւքրսւ

II ո րո<երր

ն 1953 51 ԱԼ}. 1954165 ՍԱ.

450

550

650 մ 
է-ԱՅ է'- ճ

Արմ յան կա

Ու կ րա ինկա 
կարմիր ո [ֆահ ատ

Արմ յանկ

Ո է կրաինկա 
կարմիր ս լֆ ահ ատ

Արմյանկա

Ո 1-կրաին կա 
կարմիր սլֆա հ ա տ

Արմ յան կա 
Ուկրաինկա 
կարմիր ս [ֆահ ատ

Արմյանկ ա 
Ու֊կրաի ն կա 
կ ա ր էք ի ր ս[ֆա հ

Արմյան կ տ

Ուկրաին կա 
կարմիր ս/ֆա հ աա

279 
լ 93

270

289

198

284

327

232

323

313

241

341

345

273

372

390

280

390

148

114

162

180

144

175

176

136

198

218

173

212

208

158

227

254

195

247

33,0

25,0

36,2

40,0

32,0

39,0

32,6

24,8

36,0

39,7

31,5

38,4

32,0

24.3

35,0

39,1

30,0

38,0

350

330

342

400

365

39$

392

372

380

441

400

430

410

394

410

458

408

448

300

280

307

352

314

350

341

320

342

391

360

390

352

338

356

400

364

403

66,6

62,2

68,2

78,2

69,7

77,7

62,0

58,1

62,2

711
65.4

70,9

54,1

52,0

54,1

61,5

56.0

[ 62,0

0

0

0

ա

րապես պակաս է ստաց,Լել, 1954/55 թթ. փորձերում այն հիմնականում տեղի 
է ունեցեր երր ցանքի նորման հեկտարին 4,5 միլիոնից հասցվել է 5,5֊խ

Պարարտացնելիս, ընդհանրապես, նոսրացումը պակասել Էէ
Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, բույսերի ծլման, աճման ու ղարդաց֊ 

ման համար միմյանցից խիստ տարրեր տարիներում ստացվում են օգտակար 
սերմերի կամ րույսերի միանգամայն տարրեր տոկոսներ. Հենց այսպիսի դեպ֊ 
քերում է, որ Մ, Ս, Սավիցկոլ բանաձևը ցանքի օպտիմալ նորմայի լրիվ կողմ֊ 
նորոշում չի տալիս.

Աղյուսակ 1-ի տվյայնևրից եյնէլով, րե,ի է եղրակայյնեյ, որ 1953 թ. 
աշնանը 1 հեկտար/, վրա տևղաղրեյով 4,5 միլիոն Արմյանկայի, իսկ Ուկ- 
րաինկայի մոտ 6,0 միյիոն ծլունակ հատիկներ, 1954 թվականի բերքահավաքի 
,/ամանակ միավոր տ արած ո,թյուն ո,մ մոտավորապես միևնույն թվով բույսեր 
կստացվեին։

Համեմատաբար բարենպաստ տարում այդ փոխհարաբերությունը խախտ- 
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վեչ Լ> 1955 թվականի բերբահավաքի ժամանակ այղ սորտերի բուսածածկի 
խտութ լունր մոտավորապես հավասար կլիներ, եթե 1954 թվականի ս:շնանր 
I հեկտարի վրա Արմյանկայի 4,5 միլիոն հատիկի ղիմաց ցանվեր Աւկրաին֊ 
կալի 5 միլիոն հատիկ։

Արմյանկա լից վեղետացիոն շրջանում ավելի շատ նոսրացումներ են 
տեղի ունեցել։ Բերրահավւսրի ժամանակ նրա րուսածածկր, Բւկրաինկայի 
՚սւմեմատությամբ, ավելի խիտ է ստացվել, որովհետև ունեցել է ղաշտային 
ա մե մ։ս տ ա բ ա ր ւ!եծ ծլունակություն, ի ս կ վերջինս պ ա յժ ան ւս վ ո րւքա ծ է սեր֊ 

մերի խոշորությամբ։
Ինրնրստինրյան հասկանալի է, որ միավոր տարածությունում միաՀաւԷա ֊ 

սար բանա կ ո։ թյ ա ։1'բ խոշոր ե ւքանր սերմեր տեղւսղրելու ս կ ւլբունրր հաշվի չի 
առնում տարրեր խոշորության սերւքերի ծլման ու կենսունակության րնույթր 
տարբեր սլ այմաններում ։ Այղ տեսակետից ԱՀ Ս. Աավիցկոլ կողմից առաջարկ֊ 
ված մեթողր աոաջաղիմական Էւ

Ցանրի նորմաները ե պարարտացումն աւլւլոււե են նաև ժան գադիւէ ա ցկու֊ 
նության վրա (աղյուսակ 2)։ Ցանրի բարձր նորւ)։սյից ժ ան ղ սւ ղի ժ ա ց կ ուն ու ֊ 

թյունր պակասել է հատկապես 1955 թւ/ականին։

Ա 1/ J ո Լէ ա կ V
րի Նորմաների ազղեղու նաւրսն մանղա

1Լէսրակվ ած ու. յու նր

y ի J ա՚/կու֊նու

</ ւսնղ ի 
տե ս UJ կն Լ ր ր

Ար՛ք յանկա քքէ֊կրաինկtu կաpif ի ր սլ ֆա հ

19'4 p 1955 p 1954 թ. 1955 p. 1951 fJ. 1055

«•Ըւ
Z

4 /y /»Ն
Դուէ:

JSnrjnt նային

Գորշ 
ո՚/ունայ ի ն

Գեղին

Գորշ 
էէողու նային

Գեղին

Գորշ

//ող ուն ա յ ին

0.5

0.5

%0.0

1.0

1.0

0,1

0,5

1.0

0.1

1.0

1.5

0.5

1954 թվականի ւէեղևտացիոն

1.0 

0.5

0.1

2.0

1.5

0.5

1.0

1.0

0,5

2.0

1.5

1.0

1 .0 

0.5 

1.5

1.0

1.0

2.5

1.0 

1.0 

1.5

1.0 

1.5 

2.5

1.0

0,5

1.5

2.0

1.5

3.0

1.5

1.0

2.0

2.5

1.5

3,5

1.5

0,5

0.0

2.0

1.0

0.1

1.5

1.5

0,1

2.0

1.0

0,5

2.0 

0,5

0.1

2.5

1.5

0.5

2.5

1.0 

0,5

3,0

1.0

0,5

շրջանում բույս երի աճումն ււլ զարգացումս

0

0

սէեղի են ունեցել պառկումը րացաոող պայմաններում, այղ պատճաոու[ նույն֊ 
իսկ Կարմիր սթիահատի մոտ ւգաոկում տեղի չի ունեցել։

1955 թւէա կ ա նի 
մալից, հատկապես 
(աղյուսակ 3)ւ

ղիտսղությոէններր ցույց տվեցին, ււր ցանրի բարձր նոր- 
պարւսրաացրած վարիւսնտում, պաքէկոււեն ուժեղացել Լ
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էհանրի նո րմ Աէնե րի սէ րյ և ց ո է թ յ ո ւ.Ն ր աշնանացան ցորեննե րի պաո

I
Պ աո կե լն արտահայտված րա^րուք

0

II, ր մ յան էք ա (I ւ !ք ր էս քւն 1/ ւս կարմիր ո րի ահ ատ

հ ա >1 ա րի հա։/ ա րի

6.5

6.5 0,5

0.0

0,5

1.0

2.0

2.5

3.0

0.5

0.5

0,5

0.5

1.0

1.0

1.5

0,5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

2.0

2.5

1.0

2.5

3.0

Յանբի նորմաների և բերքի ստրուկտուրային տարրերից' մեկ հասկի 
կշի^իւ երկարության, հասկիկների ու հատիկների թվի և 1000 հատիկի կշիոի 
փոխաղգեցության ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ խիտ բուսածածկի 
պայմաններում, թեև փոքր չափով, վերոհիշյալ ցոէցանիշներր փ սրբանամ են։ 
ընդհանուր աոմամբ այդ փոքրացումը գոյություն ունի, չնայած երբեմն այն 
չի նկատվում։

Յանքի նորմաների և րերքատվության կապի վերաբերյալ մեր կատարած 
ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնք ամփուիված են աղյուսակ 
4֊ո։մ, ցույց են տալիս, որ ցանքի նորմայի ավելացմանը միշտ չի զուգակցվում 
բերքի աճը։ Այգ կախված է տարվա պայմաններից, ագրոֆոնիդ և ստեղծված 
բուսածածկի խտությունից ( աղյուսակ 4)է

1953/54 թթ. փորձերում ցանքի նորմայի ավելացմանը զուգընթաց երեք 
սորտերի մոտ էլ բերքը բարձրացել է։ Յուրտ րանչյուր կիլոգրամ ավեքի ցանված 
սերմի փոխարեն բերքից մեծ չափով է վերադարձվել։

1954155 թթ. փորձերում ցանքի նորմայի ավելացմանը մշտ ասլես չի ղու֊ 
դս» ^9'1^1 բարձրացումը։ Արմյանկա սորտի ցանքի նորման շպարարտաց-
ված վարիանտում հեկտարին 4,5-ից 5,5 միլիոն հատիկ դարձնելիս, բերքը 
բարձրացել Լ 3,72 ցենտներով (15,4^), այնուհետև (5,5-ից 6,5 միլիոն հ ա տ ի կ 
դարձնելիս) պակասել է։ Պարարտացված վարիանտում ցանքի նորմայի ավե
լացումը մշտապես զուգակցվել I բերքի բարձրացմամր։

Ո։ կրաինկա սորտի չպարարտացված վարիանտում ամենամեծ ցանքի նոր 
մւսյից միլիոն), ամենափոքրի (4,5 միլիոն) համեմատությամբ, տեղի Լ
ունեցել բերքի ։ղակասում։ Պարարտացված վարիանտում ցանքի նորման հեկ
տարին 4,5-ից 5,5 միլիոն հատիկ հասցնելիս բերքն ավելա ցել է, սակայն 
ցանքի նորմայի Հաջորդ բարձրացումից, նախորդի համեմատությամբ, պա
կասել է։

Օարծիր սլֆահատի մոտ չպարարտացված վարիանտում ցանքի նորմայի 
ավելացումից բերքի բարձրացումը փոքր է եղել, կամ տեգի չի ունեցել։ Պարար֊
։ո ացված արիանտ ռ> մ 

Ամ։իո։իելսվ վերր 
ցոէթյու ններին.

սա ւսցվել Լ Օէկրսւինկայի համանման 
շարագրվածներր' կարելի Լ հանգել

օրինաչափություն։ 
հետևյալ եզրակս։֊
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1. Հայկակ ան ՍՍՌ-ի Նոր Բա յա դե տի շրջանի անջրդի մասսիվներում աշ
նանացան ցորենի ցանրի նորման որոշելիս' հարկավոր Լ առաջնորդվել Ս\ Ս. 
//աւէիցկու առաջարկած մեթոդով, սակայն խստորեն հաշվի առնել աշնանա
յին պայմանները, սերմերի իւ ոշո ր ությ ուն ր ե սորտային ա ո ան ձն աա սւ կ ու-

2. Փորձարկված նորմաների սահմաններում ցանրի նորմայի ավելացմանը 
դուդակցվել է դաշտային ծլունակության հարաբերական փոքրացում, սակայն 
միավոր տարած ու թյուն ու մ բույսերի րւսցարձակ թիվր Ըանրի բարձր նորմայի 
պայմաններում միշտ ւքեծ է ստացւէել։

3. Չորային աշնան ս/.այմաններու մ, երր դաշտային նորմալ ծլունակու
թյան ե բուսածածկի օպտիւեւսլ խտության սւոացոււ)ր ւ/տանդի տակ են, պետք 
/ աշխատել աշնանացան ցորենի ցանրի նորման Հեկտարին հասցնել Բ ,3 
միլիոն հատիկիւ Այդ պայմաններում յուրաքանչյուր ավելի ցանված կք՚էո~ 
դրամ սերմացուն իրեն արդարացնում էէ որովհետև բուսածածկը խիտ I, 
ոտացվում և մոտենում է օսլտիւէալինէ .

4, Հտւքեւեատարար իանավ աշնանային պ ա յւեանն երում, երր ստ ացւ/ելու I. 
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նորմալ խտության բուսածածկ, պետք Լ Կարմիր սլֆահատ և Օւկրաինկա //„/»- 
աերի համար սահմանափակվել հեկտարին 4,5— 5,0 միլիոն ծլունակ հատիկով 
րանր կատարելով։ Այղ պայմաններում բերքահավաքի ժամանակ I մչ֊ի վրա 
սա ւսցվուժ են 450— 600 արղ յունավեւո ցողուններ։ Ավելի բարձր նորմայի դեպ՝ 
բում, ավելանալով բույսերի ու ցողունների թիվը, ուժեղանում են սնկային 'ի~ 
վանղո։ թյուններով վարակվելր, պաոկելր և այլն։ Այղ ղեպքոէմ բերքից ոչ 
միայն չի վերաղարձվուժ ավելի ցանված սերմացուի համարժեքը , այլև որո? 
ղ եպքերուժ րերրր պակասում Լ։ Արմյանկայի համեմատաբար թույլ պսակելն 
ու վարակվելը հն ա բա վո ր ո։ թյան են տալիս, պարարտացնելիս, վերոհիշյալ 
սորտերի համեմատությամբ, Հեկտարին մոտ 0,5 միլիոն հատիկի հաշվով 
ավել ց անել ք

5, Պարարտացումը մեծ ղեր Է խաղում ցանրի նորմաներր կանոնավորելու 
ղործում։ Սևը փորձերում ցանրի ամենափոքր նորմայի պարարտացված վա 
րիանտում բերքը միշտ ավելի բարձր Է եղեք, քան ամենաբարձր նորմայով, 
սակայն չպարարտացված վարիանտում։

\այկտ1/ան Դյուքյտտնտե иш^иЛ ին и ա ի տու տ ի 
Гп է и ար ո ւ Л м < Р յ ան ա մ ր ի ո ն Ստաց^եք ( Л X 1956 իք.

Ո. А. ГАНДИЛЯН

ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА И УДОБРЕНИЯ НА НЕКОТОРЫЕ СОРТА 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ НОР БАЯЗЕТСКОГО РАЙОНА 

АРМЯНСКОЙ ССР

Резюме

В богарных условиях Нор Баязетского района Армянской ССР изуче
ние влияния норм высева и удобрения на сорта озимой пшеницы Армян
ка, Украинка и Кармир слфаат позволяет нам сделать следующие вы
воды:

I. При определении норм высева озимой пшеницы следует пользовать
ся методом, рекомендованным М. С. Савицким (4], тщательно учитывая 
осенние шогодные условия, крупность семян и их сортовые особенности.

2. В пределах исследуемых норм (4,5; 5,5 и 6,5 млн. всхожих зерен на 
га), при повышении норм высева, полевая всхожесть относительно (в про
центном соотношении) снижается, однако, количество исходов и растений 
па единицу площади бывает больше.

3. Если осенний период характериоуется сухостью (осадков бывает 
мало, или не выпадает, относительная влажность воздуха низкая) •< 
есть опасность низкой полевой всхожести, следует высевать 6,5 млн. всхо
жих зерен на га. При этом травостои и стеблестой густой, приближаю
щийся к оптимальному.

4. При нормальных условиях осени, когда осадков достаточно и по
левая всхожесть нормальная, Кармир слфаат и Украинку следует высс 
вать по 4,5—5,0 млн. всхожих зерен на га. В этом случае на 1 кв. метре 
Известия IX, № 12 7
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во время уборки бывает 450—600 продуктивных стеблей. При более вы 
сокой норме грибные болезни, пачегапие и другие неприятные явления 
усиливаются, и из урожая не только «е возвращается эквивалент высеян
ных семян, но иногда и происходит снижение урожая.

Сравнительно слабая полегаемость и поражаемость Армянки дает 
возможность, особенно на удобренном фоне, нормы высева брать на
0,5 млн. зерен больше, чем у Кармир слфаат и Украинки.

5. Удобрение играет большую роль при регулировании норм высева.
В нашем опыте, при низкой норме высева (4,5 млн. зерен на га), урожай
удобренного фона был больше, чем при самой высокой норме высева
(6,5 млн. зерен на га) на неудобренном фоне.

‘I- I' II. ։« 1Լ Ն (I Ь И 3 И հ Ն
/• Ա 9ք Ш С Ш ն յ էէէ Ն Գ' Խ • Л 'Ւք и > Ш ր յ Ш Ն Ա. //.♦ //ււ»Ն^>/ւ </ ա մկ ե տն ե ր ի ե ն н ր մ ան հ ր ի

ա4 7 Ձո* Р յ"լն ր աշնանացան քյորենների սորսւհր/ւ վրա' Հայաստանի տարբեր Լկո- 
շող իա կան պայմաններումդ 1}րևան, 1949,

2. Д а в и д о в с к и й Г. М. Нормы высева яровой пшеницы, Известия Ак. наук 
АрмССР (биол. и сельхоз. науки), т. VI. 4. 1953.

з. 3 а в а р о в С. Опыт исследования сельского хозяйства хлебородного района 
Эриванской губернии и Карской области, Тифлис, 1899.

4. Савицкий М. С. Определение норм высева зерновых культур по оптималь
ному стеблестои», Сельхозгиз, 1956. лВ
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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

Э. Б. АЛЛАВЕРДЯН

ЗЛАКОВЫЕ МУХИ В АРМЯНСКОЙ ССР

Злаковые мухи, как вредители злаковых культур, сильно снижа
ют урожайность зерновых. Несмотря на это, злаковые мухи до самого 
последнего времени в Армении оставались неизученными. Только в 
работе М. Макаряна и А. Аветян [5| отмечался случаи нахождения 
гессенской мухи на посевах пшеницы в Ахурянском районе в 1931 I.

Начиная с 1952 г. мы занялись изучением злаковых мух Арме
нии, в результате чего удалось выявить комплекс видов злаковых мух. 
повреждающих культурные злаки, главнейшие особенности их пове
ления, кормовые растения и степень вредоносности.

Материал любезно определен в Зоологическом институте АН 
ХрмССР А. Е. Тертеряном и проверен А. А. Штакельбергом.

Сем. Сес1(1оту1дае

1. Mayetiola destructor Say. — Гессенская .чуха 
или гессенский конарик

Распространение. Армения: сс. Ноемберян. Арчис, Калача, 
п. Ламбалу (Ноемберянский район); г. Алаверди, сс. Туманян. Узунлар 
(Алавердский район); сс. Вардаблур, Гюлакарак (Степанаванский 
район); сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов. Памбак, Макарашен. 
Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н); пгт*. Спитак, сс. Налбанд, 
Мец Парни (Спитакский р-н); сс. Ахурян, Джаджур. Араик (Ахурян- 
ский р-н); сс. Манташ. Меграшен (Артикский р-п); сс. Гукасян. 
Конджали. Торосгюх (Гукасянский р-н); пгт. Ахта, сс. Джрарат. 
Фантан (Ахтинскнй р-н); пгт. Севан, сс. Цовагюх, Семеновна 
(Севанский район); сс. Марту ни. Варденик, (Марту пинский р-н); 
сс. Ацарат, Батикян (Нор Баязетский р-н); сс. Басаргечар. Акунк 
(Басаргечарский р-н): сс. Ариндж. Джрвеж, Элар (Котайкский р-н): 
сс. Аштарак, Егвард (Аштаракскии р-н); сс. Ахтанак, Норагавит 
(Шаумянский р-н); с. Паракар (Эчмиадзинский р-н); сс. Октембер. 
Бамбакашат (Октемберянский р-н); сс. Айгесгап, Мхчян (Арташат- 
ский р-н); сс. Личк, Мегри (Мегринский р-н); г. 1 орис. Европейская 
часть СССР (на север примерно до широты Ленинграда, Вологды и Ки
рова), юго-западная Сибирь. Кавказ, Ср. Азия. Большая часть Европы 
[6. 7].

♦ Пгт —поселок юродского типа.
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В Армении гессенка малочисленна и вред от нее почти не ощу
щается. Продолжительность личиночной фазы гессенской мухи от 25 
ло 30 дней. Большая часть куколок гессенки летом впадает в диапау
зу, осенью из диапаузирующих куколок вылетают мухи, повреждаю
щие озимую пшеницу в начале кущения. В Армении личинки и ку
колки гессенской мухи обнаружены на озимой и яровой пшенице, ре
же на ячмене. Из диких растений гессенка отмечена лишь на рай
грасе.

Гессенская муха в северных лесных районах Армении, очевидно. 
имеет 2 поколения. Вылет мух первого поколения отмечается в пер
вой половине мая. Сроки лёта 2-го поколения не установлены.

Сем. Opomyzidae

2. Opomyza florum F. — Опомиза обыкновенная

Распространение. Армения: сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов, 
Памбак, Макарашен, Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н); пгт. 
Ахта, сс. Джрарат, Фантан (Ахтинский р-н); г. Эчмиадзин, с. Па
ракар (Эчмиадзинский р-н). Средняя и южная полосы Европейской ча
сти СССР на север до Ленинграда. Большая часть Европы [6].

В Армении опомиза распространена не везде и причиняет неболь
шой вред. В северных лесных районах Армении опомиза, очевидно, 
дает 2 поколения. Судя по датам сбора, первое поколение развивается 
в начале мая, второе в конце августа. В районах Араратской равни
ны в поздних (опытных) посевах пшениц лёт отмечен в конце авгу
ста. Личинки развиваются в стеблях озимой и яровой пшеницы, а из 
злаковых трав — в стеблях многолетней ржи.

3. Geomyza tri punctata Flln.

Распространение. Армения: сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов, 
Памбак, Макарашен. Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н). Ев- 
роп. часть СССР, Ср. Азия. Европа [6, 7].

Редко встречающийся вид. В Кировакане личинки найдены в стеб
лях озимой пшеницы. Мухи вылетели в первых числах июня. В лите
ратуре есть указания, что Geomyza tripunctata Flln. развивается на ди
ких злаках, а из культурных растений на озимой пшенице [6.7].

Сем. Ephydridae — Береговушки

4. Hydrellia grisenla Flln.—Ячменная мушка
i

Распространение. Армения: сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов, 
Памбак, Макарашен, Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н). Европ. 
часть СССР от Архангельска до Бессарабии, Сибирь, Уссурийский 
Край. Большая час'1ь Европы. Центральная Азия [6].
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В северной Армении мушка поймана сачком на поле озимой пше
ницы в первой половине мая. Личинки минируют листья ячменя, пше
ницы, риса, лука и других растений [6].

Сем. СЫогср1с1ае — Злаковые мухи

5. Меготуга ьаНаШх Ь. — Меро ми за

Распространение. Армения: сс. Вардаблур, Гюлакарак (Степа- 
наванский р-н); сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов, Памбак, Мака- 
рашен, Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н); сс. Ахурян, 
Джаджур, Арапи (Ахурянский р-н); сс. Манташ, Меграшен (Артик֊ 
ский р-н); с. Кармрашен (Талинский р-н); сс. Мартуни, Варденик 
(Мартунинский р-н); сс. Ацарат, Батикян (Нор Баязетский р-н); пгт. 
Севан, сс. Цовагюх, Семеновна (Севанский р-н); сс. Ашгарак, Ег֊ 
вард (Аштаракский р-н); сс. Ахтанак, Норагавит (Шаумянский р-н); 
с. Паракар (Эчмиадзинский р-н); сс. Лпчк, Мегри (Мегринский р-н). 
Европ. часть СССР, Кавказ, Ср. Азия, Сибирь, Дальний Восток. Боль
шая часть Европы [7].

Меромиза в условиях Армении на злаковых посевах встречается 
сравнительно редко и мало вредит.

Меромиза развивается в стеблях культурных растений (ячмень, 
яровая пшеница, озимая пшеница), на злаковых травах (многолетняя 
рожь, овсяница, житняк, райграс).՜

Личинки встречаются в стеблях злаковых культур в течение все
го вегетационного периода, а с момента зернообразования в северных 
лесных районах и в зернах.

Среди мух, повреждающих зерна злаков, меромиза занимает вто
рое место после шведки. Личинки меромизы от личинок других зла
ковых мух отличаются зеленым цветом.

В условиях Армении меромиза, очевидно, дает 2 поколения. В 
северных лесных районах лёт мух 1-го поколения, выведенных из стеб
лей, был отмечен в первой половине мая, 2-го—в конце августа. В 
Араратской равнине лёт меромизы 1-го поколения отмечен в конце 
апреля, 2֊го—в конце августа.

6. Меготуга saltatrix nigriventris Macq.

Образ жизни, сроки лёта, кормовые растения те же. что у Ме- 
гогнуьа $а1(а(пх Б. Этот подвид преимущественно распространен в Ара
ратской равнине. Очевидно, не повреждает зерна злаковых культур.

7. Ьазюзта стсНрез Ме1£.

Распространение. Армения: сс. Антарашат, Гамзачиман, Жданов. 
Памбак, Макарашен, Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н); сс. 
Ахурян, Джаджур, Арапи (Ахурянский р-н); пгт. Ахта, сс. Джрарат, 
Фанган (Ахтпнский р-н); пгт. Севан, сс. Цовагюх, Семеновна (Се-
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ванск. р-н); сс. Ашгарак, Егвард (Аштаракский р-н); с. Паракар 
(Эчмиадзинский р-н); сс. Ахтанак, Норагавиг (Шаумянский р-н). Сред
няя и южная зоны Европ. части СССР (до широты южной части Ле
нинградской области), Ср. Азия, Сталинабад. Средняя и южная Ев
ропа [7].

В Армении встречается редко, вред не большой. Псвреждае! 
стебли яровой и озимой пшеницы и ячменя, а из диких злаковых мно
голетнюю рожь, овсяницу и житняк. В литературе, как кормовое ра
стение для Еазюзта стсЬрез отмечается ячмень [7]. Личинки и кукол
ки встречаются за влагалищем листа злаковых культур часто вместе с 
зеленоглазкой, а иногда и самостоятельно.

Лёт Ьазтпа сшсНрез в северных лесных районах Армении и в 
предгорных районах долины среднего течения р. Араке (Котайкский и 
Аштаракский районы) имеет место в первых числах мая и в первой 
половине августа. В Араратской равнине лёт мух из поврежденных 
стеблей ячменя отмечается в первой половине июля.

8. СК1огорь ршпШогйз Н/егк,— Зеленоглазка

Распространение. Армения: сс. Ноемберян, Арчис, Калача, п. 
Ламбалу (Ноемберянский р,-н); г. Алаверды, сс. Туманян, Узунлар (Ала- 
вердск- р-н); сс. Вардаблур, Гергер, Гюлакарак, (Степанаванский р-н); 
сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов, Памбак, Макарашен, Фиолето
во, Хндзорут (Кироваканский р-н); пгт. Спитак, сс. Налбанд, Мец 
Парни (Спитакский р-н); сс. Ахурян, Джаджур, Арапи (Ахурянскии 
р-н); сс. Манташ, Меграшен (Артикский р-н); сс. Гукасян, Ковд- 
жали, Торосгюх (Гукасянский р-н); с. Кармрашен (Талинский р-н); пгт. 
Ахта, сс. Джрарат. Фантшн (Ахтинский р-н); пгт. Севан, сс. Цова- 
гюх, Семеновка (Севанский р-н); сс. Мартуни, Варденик (Мартунпн- 
ский р-н); сс. Басаргечар, Акунк (Басаргечарскии р-н); сс. Ариндж, 
Джрвеж, Элар (Котайкский р-н); сс. Аштарак, Егвард (Аштаракский 
р-н); сс. Ахтанак, Норагавит (Шаумянский р-н); с. Паракар (.Эч
миадзинский р-н); сс. Октембер, Бамбакашат (Октемберянский р-н); 
сс. Мегри, Личк (Мегринский р-н); г. Горне. Европ. часть СССР, от 
Крыма на север до Ленинграда, Алтай, Уссурийский край. Южная и 
средняя Европа, па север до Швеции |6].

Вертикальное распространение зеленоглазки по Армении в преде
лах от 145 до 2280 и более метров над уровнем моря.

В Армении зеленоглазка приносит большой вред злаковым куль
турам. Здесь она повреждает культурные злаки (ячмень, яровая и 
озимая пшеница, овес) и злаковые травы (многолетняя рожь, овсяни
ца, житняк).

Наибольшая потеря урожая получается при развитии 1-го поко
ления зеленоглазки. Процент поврежденных стеблей озимой пшеницы, 
но данным 1952—55 гг., в северных лесных районах доходил до 12֊ 
15. В некоторых районах Араратской равнины в 1955 г. первое по- 
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коленне зеленоглазки причинило озимой пшенице очень серьезный 
вред. Процент поврежденных стеблей доходил до 35—40.

Поврежденный зеленоглазкой стебель толстеет, междоузлия уко
рачиваются, растение не выбрасывает колоса и в конце концов гиб
нет. У основания поврежденного стебля всегда можно найти личинку, 
а позже и куколку зеленоглазки.

Процент поврежденных личинками зеленоглазки 2-го поколения 
стеблей у разных видов культурных злаков различный. Процент пов
режденных стеблей озимых пшениц в северных лесных районах до
ходит до 70—80. В предгорных районах зеленоглазка повреждает 10— 
15°/0 стеблей. В Араратской равнине второе поколение большей ча
стью развивается на диких злаковых травах, т. к. у зерновых куль
тур фаза колошения наступает раньше, чем появляются мухи второго 
поколения. Повреждению подвергается лишь небольшая часть слабо
развитых стеблей. Личинки зеленоглазки 2-го поколения повреждают 
лишь колосоносные стебли, открывая продольную бороздку от основа
ния их до верхнего стеблевого узла; иногда повреждения захватывают 
и самый колос. Поврежденный стебель сильно отстает в росте, коло
ски получаются мелкие, а зерна в них остаются щуплыми п недораз
витыми. В северных лесных районах часто зеленоглазка повреждает 
стебли настолько сильно, что приводит к сильному угнетению всего 
растения.

Зеленоглазка во всех зонах Армении дает 2 поколения.
9. Е1асЫр1ега сопш1а РИп.

Распространение. Армения: сс. Ноемберян, Арчис, Калача, п. 
Ламбалу (Ноемберянск. р-н); г. Алаверды. с. Туманян (Алавердский 
р-н); сс. Вардаблур, Гюлакарак (Степанаванскин р-н); сс- Антара- 
мут, Гамзачиман, Жданов, Памбак, Макарашен, Фиолетово, Хндзорут 
(Кироваканский р-н); пгт. Спитак, сс. Налбанд, Мец Парни (Спитак
ский р-н); сс. Ахурян, Джаджур, Арапи (Ахурянский р-н); сс. Ман- 
таш, Меграшен (Артикский р-н); сс. Гукасян, Конджали. Торосгюх 
(Гукасянский р-н); пгт. Ахта. сс. Джрарат, Фантан (Ахтинский р-н); 
пгт. Севан, сс. Цовагюх, Семеновна (Севанский р-н); сс. Мартуни, 
Варденик (Мартунинский р-н); сс. Басаргечар, Акунк (Басар! ёчарский 
р-н); сс. Ариндж, Элар (Котайкский р-н);сс. Аштарак, Егвард (Аштарак- 
ский р-н); сс. Ахтанак, Норагавит (Шаумянский р-н); с. Паракар (Эчми- 
адзинский р-н); сс. Октембер, Бамбакашат (Октемберянск. р-н); сс. Айге- 
стан, Мхчян (Арташатский р-н); сс. Личк, Мегри (Мегринский р-н);г. 1 о- 
рис. Европ. часть СССР, Сибирь, Таджикистан. Большая часть Европы [6].

В условиях Армении повреждает озимую п яровую пшеницу, 
ячмень, овес, а из злаковых трав—многолетнюю рожь, овсяницу и жит
няк. Повреждение Е1ас1чр1ега соттйа очень сходно с повреждением 
шведской мухи. Пораженный мухой стебель в большинстве случаев 
загнивает и личинки продолжают питаться загнившим растением. Ли. 
чинки Е1ас1нр1ега соггийа редко повреждают зерна злаковых культур.
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Личинки и куколки 2-го поколения Е1ас1нр1ега согпШа встречают
ся вместе с личинками и куколками зеленоглазки.

В условиях северной Армении Е1асЫр(ега согпЩа, очевидно, раз
вивает 2 поколения. Лёт мух первого поколения отмечен в конце ап
реля — начале мая. а второго поколения в конце августа — начале 
сентября. | I

Предположение Е. А. Крейтера [31 о зимовке Е1ас1пр(егз согпн1а 
в фазе имаго не подтверждается. Поздне-осенние и ранне-весенние 
сборы сачком не дали ни одного экземпляра мухи, тогда как в стеб
лях озимых пшениц и злаковых трав в это время были обнаружены 
ее личинки, .которые окуклились ранней весной и дали взрослых 
особей.

10. ОзапеИа !гИ Ь. Шведская муха

Распространение. Армения: сс. Ноемберян, Арчпс, Калача, 
п. Ламбалу (Поемберянский р-н): г. Алаверды, сс. Туманян, Узунлар 
(Алавердский р-н); сс. Вардаблур, Гюлакарак (Степанаванский р-н); 
сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов, Памбак, Макарашен, Фиолетово. 
Хндзорут (Кироваканский р-н); пгт. Спитак, сс. Налбанд, Мец Парни 
(Спитакский р-н); сс. Ахурян, Джаджур, Арапи (Ахурянский р-н); 
сс. Манташ, Меграшен (Артикский р-н); сс. Гукасян, Конджалн, 
Торосгюх (Гукасянский р-н); с. Кармрашен (Талинский р-н); пгт. Ахта, 
сс. Джрарат, Фантан (Ахтинский р-н); пгт. Севан, сс. Цовагюх, 
Семеновка (Севанский р-н): сс. Мартуни, Варденик, Цовинар (Марту- 
нииский р-н); сс. Ацарат. Батикян (Нор Баязетский р-н); с. Малиш- 
ка (Азизбековский р-н); сс. Сисиан, Базарчэй, Нораван (Сисианский 
р-н); сс. Арпндж, Джрвеж, Элар (Котайкский р-н); сс. Аштарак, Ег: 
вард (Аштаракский р-н); сс. Ахтанак, Норагавит (Шаумянский р-н); 

<с. Паракар (Эчмиадзинский р-н); сс. Октембер, Бамбакашат (Октем- 
берянский р-н); сс. Айгестан, Мхчян (Арташатский р-н); сс. Лич к, 
^егри (Мегринский р-н); Горис. Европ. часть СССР, Кавказ, Ср. Азия, 
Сибирь до Дальнего Востока. Почти вся Европа. Сев. Африка. Сев. и 
Ср. Америка [6, 7].

В условиях Армении распространена повсеместно. Вертикальное 
распространение вида ограничивается от 445 до 2280 и более метров 
над уровнем моря.

Шведская муха является злостным вредителем злаковых культур. 
Личинки шведской мухи развиваются в основном в стеблях культур
ных злаков: ячмень, яровая и озимая пшеница, овес, полба, кукуруза, 
а из диких злаков предпочитает овсяницу, многолетнюю рожь, жит
няк, райграс, овсюг, ежу сборную, тимофеевку. Шведская муха пов
реждает наиболее сильно ячмень и яровую пшеницу, относительно 
меньше озимую пшеницу.

В Армянской ССР она наносит весьма существенный вред злако
вым культурам в северных лесных районах и в районах бассейна оз.
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Севан. В этих районах шведка многочисленна и процент повреждения 
ею стеблей злаковых культур доходит до 70. Здесь шведка повреж
дает сильно и зерна культурных злаков. Процент поврежденных зерен 
ячменя доходит до 50—60, а яровой пшеницы до 12—13. В этих райо
нах шведская муха дает в сезон до 4 поколений.

В предгорных районах долины р. Араке вред от шведской мухи 
выражен слабее. Процент поврежденных стеблей злаков не выше 
30—35. В этих районах шведка повреждает зерна злаковых культур 
единично. Здесь она дает в сезон не более 3 поколений. В районах 
долины среднего течения р. Араке шведка поражает зерновые незна
чительно. процент поврежденных стеблей не превышает 15—20. Зер
на почти не повреждаются шведкой. Количество поколений не более 3.

По мнению некоторых авторов [2, 8, 9] самка шведки отклады
вает яйца за проростковую пленку злаков, позже за язычек влагали* 
щного листа. По нашим же наблюдениям, самка шведской мухи откла
дывает яйца равномерно по всему растению, а часто даже на земле. 
В одном стебле обычно развивается одна яичника, но очень часто 
встречаются две —три, а иногда 5 и более личинок и куколок.

11. Oscinella pusilia Meig.

Образ жизни сходен с таковым предыдущего вида.
В районах долины среднего течения р. Араке Oscinella pusilia 

встречается в стеблях почти всех злаковых культур. Здесь процент 
поврежденных Oscinella pusilia стеблей у озимой и яровой пшеницы и 
ячменя составляет 92—100. В предгорных частях долины среднего те
чения р. Араке (с. Егвард, Аштаракского района) и в северных лес
ных районах республики Oscinella pusilia сильно поражает озимую и 
яровую пшеницу. Ячмень почти не повреждается. В зернах культур
ных злаков встречается редко. Кормовые растения те же. что и для 
Oscinella frit.

Сем. Agromyzidae—Минирующие мушки

12. Cerodonta denticornis Pz.

Распространение. Армения: се. Антарамут, 1 амзачиман, Жданов. 
Памбак, Макарашен, Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н); сс. 
Манташ, Меграшен (Артикский р-н); сс. I укасян, Конджали, Торос- 
гюх (Гукасянский р-н); с. Паракар (Эчмиадзинский р-н); сс. Личк, 
Мегри (Мегринский р-н). Европ. часть СССР, Ср. Азия, Узбекистан. 
Таджикистан. Большая часть Европы [7].

В Армении вид не многочислен. Наносит незначительный вред 
посевам злаков. В Кировакане нами отмечено повреждение мухой зе
рен озимой пшеницы.

Количество поколений в условиях Армении пока не установлено. 
Лет мух из поврежденных семян имел место во второй половине ав
густа. Муха минирует листья овса, яровой пшеницы, ячменя [71.
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Сем. Ми8с’к1ае Настоящие мухи

13. Мизс'та з1аЬи1апв ЕИп.—Домовая муха

Распространение. Армения: сс. Ноемберян, Арчис. Калача, п. 
Ламбалу (Ноемберянский р-н); г. Алаверды, с. Туманян (Алавердскнй 
р-н); сс. Вардаблур, Гюлакарак (Степанаванский р-н); сс. Антара- 
мут, Гамзачиман, Жданов, Памбак, Макарашен, Фиолетово, Хндзорут 
(Кироваканский р-н); пгт. Спитак, сс. Налбанд, Мец Парни (Спитак
ский р-н); сс. Ахурян, Джаджур, Арапи (Ахурянский р-н); сс. Мак- 
таш, Меграшен (Артикский р-н); сс. Гукасян, Конджали, Торосгюх 
(ГукасянскиЙ р-н); пгт. Ахта, сс. Джрарат, Фантан (Ахтинский р-н): 
пгт. Севан, сс. Цовагюх, Семеновка (Севанский р-н); сс. Мартуни.
Вардеиик (Марту нинский р-н); сс. Ацарат. Батнкян (Нор Баязетский 
р-н); сс. Ьасаргечар, Акунк (Басаргечарский р-н): с. Паракар (Эч- 
миадзинский р-н): сс. Октембер, Бамбакашат (Октемберянский р-н).

Личинки домовой мухи известны, как вторичные вредители раз
личных культурных (картофель, лук) и дикорастущих растений. В ли
тературе не удалось найти указаний на наличие домовой мухи на зла
ковых .

В 1954 I оду в Ахтинском районе в стеблях озимой пшеницы в
})азе кущения были обнаружены белые, толстые, бочонкообразные ли
чинки и крупные куколки, которые резко отличались от личинок и 
куколок других видов злаковых мух.

Из куколок, а затем из окуклившихся в лабора горни личинок 
вылетели в первых числах июля мухи, которые были определены как 
Мияста 81аЬи1ап$. Очевидно, этот вид в условиях Армении дает одно
поколение. % ЗЦ

Наиболее заметное повреждение озимых этой мухой отмечалось 
в Ахтинском районе. Вскрытие стеблей озимой пшеницы показало, что 
пораженные домовой мухой стебли не содержали других, сопутствую
щих ей видов злаковых мух. В лабораторных условиях личинки до
мовой мухи при пересаживании их в здоровые стебли продолжали 
развиваться и окукливаться. Можно предположить поэтому, что в на
ших условиях домовая муха является также первичным вредителем 
злаковых культур.

14. Ну1ету1а соагс!а1а РИп. — Озимая муха

Распространение. Армения: сс. Антарамут, Гамзачиман, Жданов. 
Макарашен, Фиолетово, Хндзорут (Кироваканский р-н). В пределах 
СССР распространен։ в Ленинградской области и в западной Сибири. 
Средняя и северная Европа на север до северной Норвегии [6].

В Армении обнаружена только в Кироваканском районе в стеб
лях озимой пшеницы. Лёт мух из поврежденных стеблей произошел в 
первой половине августа.
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В литературе озимая муха известна как вредитель озимок пше-
ПИПЫ И ржи [1,4. 6].

15. Hylemyia cilicrura Rd. Ростковая муха

Распространение. Армения: сс. Антарамут, Гамзачиман. Жданов. 
Памбак, Макарашен, Фиолетово. Хндзорут (Кироваканский р-н). Гвроп. 
часть СССР, Ср. Азия. Большая часть Европы [7].

Ростковая муха встречается в Армении редко. Небольшое коли
чество личинок этого вида было обнаружено в Кироваканском районе 
в стеблях озимой пшеницы. Лёт мух из поврежденных стеблей имел 
место в первых числах августа. Личинки ростковой мухи повреждают 
прорастающие семена кукурузы, бобов, фасоли, гороха, свеклы, ка
пусты, хлопка и других растений [6. 7].

16. Phorbin ^genitalis Schn.

Распространение. Армения: сс. Ноемберяи. Арчис. Калача, и. 
Ламбаду (Ноемберянский р-н); г. Алаверды. с.,Туманян(Алавердский 
р-н); сс. Вардаблур, Гюлакарак (Степанаванский р-н); сс. Антараму.. 
Гамзачиман. Жданов. Памбак. Макарашен. Фиолетово, Хндзорут (Кн- 
роваканский р-н); пгт. Спитак, с. Налбанд (Спитакский р-н); сс. 
Ахурян, Джаджур. Арапи (Ахурянский р-н): сс. Манташ, Меграшен 
(Артикский р-н): сс. Гукасян. Конджали, Торосгюх (Гукасянский р-н): 
пгт. Ахга. сс. Джрарат. Фантан (Ахтинский р-н): пгт. Севан, сс. 
Цовагюх. Семеновна (Севанский р-н): сс. Мартуни. Варденик (Мар- 
гунинский р-н); сс. Ацарат. Батпкян (Пор Баязетский р-н): сс. Ба- 
саргечар. Акунк (Басаргечарский р-н): сс. Ариндж. Джрвеж. Эл ар- 
(Котайкский р-н): сс. Аштарак, Егвард (Аштаракский р-н): сс. Ах- 
танак, Норагавит (Шау.мянский р-н); с. Иарзкар (Эчмиадзинский р-н): 
сс. Октембер. Бамбакашат (Октемберянский р-н): сс. Мегри. Личк 
(Мегринский р-н): г. Горне. Украина, Нижнее Поволожье и Сев. Кав
каз. Средняя Европа на север до Норвегии.

Внешне муха приближается к яровой мухе Phorbia genitalis, но
отличается от нее деталями строения придатков генитального аппарат а.

Муха встречается во всех районах нашей республики. В Армении 
личинки мухи обнаружены в стеблях ячменя, яровой и озимой пше
ницы. Наибольший вред от этой мухи был отмечен на озимой пшени
це в Семеновне (Севанский р-н), в Кпровакане и в Ахтах. В 1954 году 
в Ахтинском районе имело моею массовое размножение мухи, в ре
зультате чего были сильно поражены сортовые посевы озимых, где 
процент поражения доходил до 71. Возможно, что в благоприятные 
для массового размножения годы, муха станет опасным вредителем 
для зерновых посевов.

В Армении муха, очевидно, дает одно поколение, лет которого 
имеет место в июне. Зимовка в фазе куколки. В лабораторных уело- 
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виях из куколок, извлеченных в конце июля — начале августа из стеб
лей яровой и озимой пшеницы, вышли взрослые только в конце фев
раля следующего года.

За период работы со злаковыми мухами нам удалось вывести из 
поврежденных стеблей злаковых трав следующие виды мух, не обна
руженных нами на культурных злаках: в Кироваканском р-не РзПора 
пШбн!а РПп. (сем. Ерйубпбае) и в 4-м селении Шаумянского района 
Азиата ОЫаттеп (сем. СЫогор1бае).
Институт земледелия Министерства сельского 

хозяйства Армянской ССР
Поступило 14 VII 1956 г,
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Mayeticla destructor Say. (рЪт. Cecidomyidae), Opomyza florum F., Geo-
myza tripunctata Flln. (pb Opomyzidae), Hydre I griseola Flln. (р^ч>-

Ephydridae), Meromyza saltatrix L., Meromyza saltatrix nigriventris Macq., 
. Lasiosina cinctipes Meig., Chlorops pumilionis Bjerk., Elachiptera cornuta

I lin., Oscinella frit L., Oscinella pusilia Meig. [p^ in • CMloropidae),

UI .

Ceiodonta denticornis Pz.
Ilylemyia coarctata Flln.,

(p^ui. Agromyzidae), Muscina stabulans Flln., 
Hyleinyia cilicrnra Rd., Phorbia ?genitalis Schn,

(рЪ in • Muscidae).
'bpuAitjiirj Oscinella frit L 

Bjerk., Meromyza saltatrix Flln.,
., Oscinella pusilia Mg., Chlorops pumilionis 
Meromyza saltatrix nigrivenrtis Macq., Phorbia
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ЗАЩИТА РАСТЕНИИ

М. С. ХАЧАТРЯН

БОЛЕЗНИ ШПИНАТА В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ 
г. ЕРЕВАНА

В пищевом рационе трудящихся Армянской ССР зеленые куль
туры занимают значительное место. Вопрос снабжения населения вы
сококачественными, здоровыми, продуктами является одной из акту
альных задач овощеводства. Особенно большое значение имеет 
этот вопрос в отношении зеленных культур и листовых овощей, 
которым применение химических мер борьбы с болезнями в ос
новном исключается. С другой стороны, совершенно ясно, что пов
режденные болезнями зеленные культуры сильно теряют как питатель
ную ценность, так и вкусовые качества. Не исключается также их 
вредоносность для человеческого организма.

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу изучения бо
лезней зеленных растений в условиях пригородной зоны гор. Е; ева
на. Работа проводилась под руководством профессора Д. Н. Бабаян.

Изучением были охвачены все зеленные культуры, но в настоя
щем сообщении остановимся лишь на болезнях шпината, как наи
более широко распространенного в пригородной зоне Еревана зелен
ного растения. •

Шпинат является одним из наиболее богатых белками, минераль
ными солями и витаминами овощей. Калорийность 1 кг шпината равна 
200—300. Шпинат богат витаминами А, В, С и другими.

Обследование проводилось в 1949 году на посевах колхоза им. 
Калинина села Нижний Шенгавит Шаумянского района.

Систематические стационарные наблюдения проводились в пять 
дней раз, с определением видового состава болезней и установлением 
степени распространенности и динамики развития. Оценка поражаемо- 
сти проводилась по четырехбальной системе.

[} результате проведенных исследований в 1949 г на шпинате 
обнаружены следующие 3 болезни.

Ложная мучнистая роса шпината. (Регорсврога зршасме Еан- 
Ьег(—Регопозрога оГГиза Бе Вагу). Грибок Регопозрога зршааае ЬаиЬеН, 
вызывающий ложную мучнистую росу шпината, принадлежит к клас
су низших грибов семейства регопозрогасеае (А. А. Ячевский). Разви
тию болезни благоприятствует излишек влаги в почве и густой посев.
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Болезнь поражает в основном листовую поверхность растения 
Первая фиксация болезни была в посевах села Шенгавит в первых 
числах апреля. Па верхней поверхности листьев пораженных расте
ний появились беловато-желтые пятна, с нижней стороны листьев, по
крытых густым серовато-фиолетовым налетом, образуемым конидиенос- 
цами и конидиями паразита. При дальнейшем развитии гриба пятна 
постепенно сливались, пластинка листа теряла тургор и увядала.

Вначале болезнь была распространена сравнительно слабо, при
мерно на 10—15%, но впоследствии болезнь быстро прогрессировала, 
и к 31 IV поражаемость достигла 40—45%.

Поражение происходит следующим образом. Мицелиальные нити 
проникают через устьица растений в межклеточные пространства лис
товой паренхимы. В течение лета размножение происходит посредст
вом конидий. Конидиеносцы пучками выходят из устьиц больного ли
ста, чем объясняется наличие налета на нижней поверхности листьев. 
Ветвление конидиеносцев многократное, дихотомическое, конечные 
разветвления иглообразные, конидии образуются на концах по одной, 
ввиде овальных бесцветных клеток.

Для прорастания конидии и заражения листьев необходима влаж
ная среда, чем и объясняются вспышки заболевания после дождей и 
поливов.

По литературным данным, перезимовка паразита происходит в 
остатках больных листьев п виде толстостенных зимующих ооспор, об
разующихся в отмирающей ткани после полового процесса.

Вред, приносимый ложной мучнистой росой, заключается в умень
шении интенсивности ассимиляции больными листьями, что влечет за 
собой снижение качества и количества урожая. Кроме того, больные 
листья имеют непривлекательный пятнистый вид. При борьбе с лож
но мучнистыми росяными заболеваниями большое значение имеет опры- 
скивание или опыливание?фунгисидами, содержащими медь, в частно
сти бордосской жидкостью, однако на шпинате исключается возмож
ность химических мер борьбы, почему и борьба с мучнистой росой 
шпината является довольно затруднительной. Сравнительно слабое по
ражение растений на изреженных участках, а также имеющиеся в ли
тературе указания дают основания утверждать, что основными мерами 
предупредительнего характера, вытекающими из био-экологических 
особенностей возбудителя, должны явиться мероприятия агротехниче
ского порядка, как: умеренный полив, рядовые или ленточные посевы, 
соблюдение правильного севооборота с возвращением шпината на то 
же место не раньше 2-х, 3-х лет.

Курчавость листьев шпината. В том же колхозе была обнару
жена болезнь—курчавость листьев шпината. Исследования велись 
преимущественно на колхозных посевах шпината. Курчавость листьев 
шпината относится к группе вирусных заболеваний, этим же заболе
ванием поражается также свекла (курчавость верхушки). Переносчика
ми болезни являются цикадки и другие сосущие насекомые (В. Л
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Рыжков). Следствием заболевания является сильная деформация ля
стовой пластинки, которая становится волнистой, курчавой, нитевид
ной и скрученной. Ткань листа утолщается и делается хрупкой. Ре
зультатом такой деформации является уменьшение ассимилирующем 
поверхности, а также резкое снижение как пищевой, так и товарной 
ценности шпината.

При первом обследовании, которое нами было проведено в начале 
апреля, болезнь была уже сильно распространена и процент поражен
ных растений составлял больше 50. Очевидно болезнь начала распро
страняться с конца марта.

Последующие наблюдения над динамикой развития болезни далм 
следующую картину:

Таблица I
Динамика процента поражения растений шпината курчавостью в 1949 году (в проц.>

15/!У 20/17 25/17 30/17 7/7

Слабо пораженных

Средне

Сильно

Всего

25

24
13

62

21

15

12

48

26

13

9

48

20

13

5
38

26
11

37

Как видно из приведенных данных, процент средне и сильно по
раженных растений на учетном участке постепенно падает. Последние 
наблюдения проводились на части участка, которая была оставлена на 
семена, так как продовольственный шпинат был полностью убран.

Наблюдения показали, что в связи с переходом растений в фазу 
цветения и образования цветочного стебля с новыми листьями, рас
пространение болезни приостановилось, во всяком случае, вновь поя
вившиеся листья на цветочном стебле были по внешнему виду здо 
ровы. Мерами борьбы с этой болезнью также являются мероприятия 
агротехнического порядка. Поскольку известно, что вирусные заболе
вания из года в год передаются через семена, необходимо обратить 
особое внимание на сбор семян исключительно со здоровых растений, 
что не всегда соблюдается в производстве.

Корневая гниль шпината. Причины гниения корней шпината еще 
недостаточно выяснены, вред от него бывает подчас очень большой. 
Растения, пораженные корневой гнилыо, резко выделялись среди ок
ружающих их здоровых растений. Исследование проводилось на семен
ном участке шпината. Больные растения были сильно угнетены в ро
сте, имели бледную окраску, нижние листья пожелтели и высохли. 
Соотношение роста больных и здоровых растений было следующее: 
здоровые семенные растения имели высоту в среднем 24—25 см, а 
больные лишь 6—6,5 см. Причем важно отметить, что пораженность 
корневой гнилыо, очевидно, мало связана с густотой стояния растений,
Известия IX, № 12—8
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ибо большинство пораженных растений имело нормальную площадь 
питания и свободное стояние.

Исследование корней пораженных растений показало ненормально 
укороченный рост корней, преждевременное одеревенение и гниение, 
вследствие чего растения остановились в росте, и розеточные листья 
желтели и отмирали. Вопрос о возбудителях корневой гнили шпината 
в литературе недостаточно освещен. На многих культурных растениях 
в молодом возрасте аналогичного характера заболевания вызываются 
целой группой низших полу паразитных почвенных грибов, в частности 
грибом РуШшт Эе Вагуапит.

Весьма вероятно, что и в данном случае здесь та же причина. 
Для предотвращения гнили необходимо обеспечить растения соот
ветствующим агротехническим уходом и, в частности, избегать из
бытка влаги, производить систематическое рыхление и удалять с поля 
и уничтожать больные растения.

Все три описанные на шпинате заболевания в Армении до сих 
пор не были зарегистрированы.

Институт земледелия
Министерства сельского

хозяйства Армянской ССР Поступило 17 IV 1956 ։.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Д А ДАНИЭЛЬБЕК

I) ПРИМЕНЕНИИ ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНОГО НОВОКАИНО 
ЛИТИЛИНОВОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 

ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ

Общеизвестно, что исход лечения переломов костей во многом зави- 
сит от своевременной и правильном репозиции костных отломков. С дру
гой стороны, известно, что достигнуть хорошего стояния фрагментов кости 
возможно только при условии полного обезболивания, так как именно 
болью обусловлено рефлекторное сокращение мышц, столь препятствую
щее репозиции.

Относительно выбора метода обезболивания при переломах костей, 
до настоящего времени нет каких-либо четких установок. Одни авторы 
рекомендуют местную, футлярную проводниковую, или спинно-мозговую 
анестезию, другие — хлорэтиловое оглушение, гексеналовый и прочие ви
ды наркоза. Все рекомендуемые способы обезболивания .можно разделить 
на две большие группы -— местное и общее обезболивание.

Все способы общего обезболивания, не считая возможных осложне
ний, непосредственно связанных с применением того или иного препарата, 
имеют ряд общих весьма существенных недостатков. Так, почти при всех 
видах наркоза мы имеем обычно понижение кровяного давления, что 
является неблагоприятным фактором, гем более при теменных травмах, 
сопровождающихся шоком той или иной степени. Особенно нежелателен 
общий наркоз при комбинированных и множественных травмах, когда 
переломы конечностей сочетаются с повреждением грудной клетки, чере
па и т. д., а также при наличии патологических изменений со стороны 
сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и печени. Кроме ска
занного, репозиция и наложение иммобилизирующей повязки под нарко
юм отнимает много времени и требует большого количества помощников. 
Наконец, известно, что в момент пробуждения после наркоза больной, в 
состоянии возбуждения, может сломать еще не совсем затвердевший гипс 
и вновь вызвать смещение отломков.

Местная анестезия по сравнению с общим наркозом безусловно яв
ляется более безобидным методом, однако требует много времени и. что 
более важно, но во всех случаях под местным обезболиванием удается до
стичь желаемого эффекта, тем более, как известно, местная анестезия нс 
устраняет «естественный», «физиологический» тонус мышц, который в 
зависямости от ряда обстоятельств может доходить до резко выраженной 
ригидности
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Занимаясь в течение последних лет вопросами внутриартериального 
обезболивания, мы с успехом пользовались этим методом при различных 
оперативных вмешательствах на конечностях, в том числе и при репози
ции отломков костей. Однако и при этом методе, отмечая полное обезбо
ливание, мы у ряда больных не получали желаемого расслабления мышц 
и вынуждены были прибегать к наркозу. Это обстоятельство побудило 
нас сочетать внутриартериальное введение новокаина с препаратами, 
расслабляющими мышцы конечностей.

Из препаратов этой группы мы избрали синтезированный в Институ
те тонкой органической химии Академии наук Армянской ССР профессо
ром А. Л. Мнджояном препарат, названный дитилином.

Дитилин или диацетилхолин представляет собой дихолиновый эфир 
янтарной кислоты. Обладает способностью, 1как и кураре, временно пре
кращать передачу возбуждения с двигательного нерва на произвольную 
поперечно-полос а тую мускулатуру. В отличие от кураре и других кура- 
реподобиых препаратов дитилин обладает очень большой терапевтиче
ской широтой. Он быстро разрушается в организме под действием фер
мента холинэстеразы до неактивных продуктов — холина и янтарной кис
лоты. Это свойство обеспечивает быструю и полную обратимость курар- 
ного эффекта и легко управляемую кураризацию.

По своим физико-химическим свойствам дитилин представляет собой 
белый мелкокристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Он 
не разрушается при стерилизации кипячением и рекомендуется для вну
тривенного применения при ряде хирургических вмешательств. Однако в 
инструкции по применению дитилина предостерегается от возможностей 
остановки дыхания вследствие паралича диафрагмы и рекомендуется 
иметь готовыми все необходимое для производства искусственного 
дыхания. |

Исходя из этого, мы*поставили перед собой задачу выяснить, нельзя 
ли вводя дитилин внутриартериально получить местное кура-рное дей
ствие на одной конечности и не иметь его общего действия? Для реше
ния этой задачи мы провели ряд экспериментальных исследований. Опы
ты были проведены на кошках и собаках и состояли из двух серий. В 
первой серии опытов вводился дитилин внутривенно в возрастающих до
зах. Регистрировалось дыхание, кровяное давление, степень кураризации 
на основании сокращения икроножной мышцы в ответ на раздражение 
периферического конца седалищного нерва электрическим током. Одно
временно отмечалось время — каждые 10 секунд.

Наши исследования показали, что при внутривенном введении дити
лина в дозах 0,02, 0,04, 0,06 на килограмм веса животного кураризация 
имела место лишь от до1ы 0,08 и 0,1 на килограмм веса. Несмотря на 
это, все внутривенные введения дитилина неизбежно приводили к угнете
нию дыхания и повышению кровяного давления, выраженному в той или 
иной степени, причем тем больше, чем больше (вводилось препарата. Про
должительность кураризации при этом не превышала 1 1,5 минуты. При
введении же вышеуказанных доз дитилина в магистральную артерию ко- 
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нежности мы уже от дозы 0,02 на килограмм веса получали полныи ку-
рарный эффект, причем, и что самое главное, никаких существенных изме
нений со стороны дыхания и кровяного давления нс имело места.

Оставалось установить, является ли кураризация при внутриарте
риальном введении дитилина местным процессом или распространяется на 
весь организм как и при внутривенном введении?

С этой целью мы .провели вторую серию опытов па собаках, которым
вводили дитилин в магистральную артерию и одновременно рсгистриро 
вали сокращения икро-ножных мышц обеи<х конечностей. Опыты этой се
рии показали, что та конечность, в магистральную артерию которой вво
дится кураризирующая доза дитилина, перестает реагировать на раздра
жение седалищного нерва электричеством, в то время как другая продал 
жает давать совершенно нормальные сокращения.

В данной серии, как и в первой, со стороны дыхания и кровяного дав 
ления на кимографических записях существенных изменений не было от
мечено.

Таким образом, нами экспериментальным путем была доказана воз
можность получения полной местной кураризации от минимальных да? 
дитилина при его внутриартериальном применении без побочных общих 
явлений.

Данные экспериментальных исследова»ний получили свое полное под
тверждение и (в клинике, что дало нам основание применить •внутриарте
риальное новокаино-дитилмновое обезболивание при вправлении отломков 
переломов костей конечностей.

Методика внутриартериального новокаино-дитилинового обезболива
ния весьма проста. В 20-граммовый шприц набирается 5-процентный раст
вор новокаина и 1-процентный раствор дитилина. Количество того или 
иного вещества определяется исходя из возраста бального, пола, степе
ни развития мускулатуры и места локализации перелома. Мы берем 
среднем 10—15 (мл новокаина и 2—3 мл дитилина для взрослого челове
ка. Детям доза соответственно сокращается. Место артериопункци'Н подго-
гавлнвается соответствующим образом: удаляется растительность, кожа 
обрабатывается спиртом и иодом, после чего осушивается стерильной мар-
левои сал Ьеткой во избежание попадания иода вместе с иглой в просветЭЕ
артерии. Указательным 'и средним пальцами левой руки прощупывается 
артерия, после чего, между пальцами, тонкой иглой делается прокол под
углом в 60—70° по ходу кровотока. Появление из канюли капли алой кро
ви» говорит о нахождении иглы в просвете артерии. Игла фиксируется ужа-
зательным и бапьшим пальцами и шприц с раствором 'новокаина ьместч 
с дитилином осторожно насаживается на иглу. Препарат медленно, н< 
создавая давления, во избежание ретроградного тока в общий круг крове-
обращения, вводится в артерию. По окончании введения мес го проката 
придавливается на 2—3 минуты. За это время развивается анестезия и ку 
рарный эффект. Не теряя времени, надо сразу приступить к репозиции, так 
как кураризация проходит в течение 4—5 минут, однако этого времени 
бывает вполне достаточно для репозиции отломков при самых сложных 
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переломах. Обезболивание длится несравненно дольше, и накладывать 
иммобилизирующую повязку можно совершенно неспеша. Так, например, 
наши больные отмечали восстановление чувствительности в среднем че
рев 1 —1,5 часа.

В большинстве случаев после введения растворов в артерию, нарав
не с исчезновением болей и расслаблением мускулатуры конечности, у 
больных наступает некоторое дремотное состояние, что связано с попа
данием определенного количества новокаина в общий крут кровообраще
ния. Однако это обстоятельство не может расцениваться, как отрицатель
ный момент, т. к. благотворное, нормализирующее действие новокаина ну 
центральную нервную систему в настоящее время является общепризнан
ным и описанное состояние можно расценивать как охранительное тормо
жение.

Во всех случаях применения внутриартериального новокаино-дитили- 
нового обезболивания мы отмечали повышение кровяного давления от 
10 до 25 мм ртутного столба, что было наиболее демонстративно в слу
чаях переломов, сопровождающихся явлениями шока, при котором кро
вяное давление быстро приходило к норме.

Комбинированное новокаино-дитилиновое внутриартериальное обез
боливание нами было применено 25 раз у 20 больных, страдающих пере
ломами длинных трубчатых костей конечностей. Мужчин было —14, жен
щин—6. По локализации переломов мы имели: бедер—7, голеней—11. 
плеч — 1, предплечьев — 1. У 2-х больных мы наблюдали одновременный 
перелом костей обеих голеней. Открытых переломов ио общего числа бы 
ло 4. В 3֊х случаях мы имели комбинированные травмы, из которых в 2-х 
перелом костей конечности сочетался с травмой черепа и в 1 случае с трав
мой грудной клетки. У 5-ти больных мы наблюдали, как осложнение, шок 
I и II степени. У 17-ти больных после репозиции мы получили хорошее 
стояние отломков, у 3-х пришлось репонировать повторно и одного с по
перечным переломом бедра подвергли операции —остеосинтез с фиксаци
ей отломков костным штивтом. Повторные репозиции и операция произ
ведены под внутриартериальным обезболиванием. Ни в одном случае 
осложнений, связанных с обезболиванием, мы не имели. У одного боль
ногос открытым переломом голени имелось расхождение швов вследствие 
развития инфекции.

Таким образом, как экспериментальные, так и наши клинические на
блюдения с полной наглядностью показывают возможность получения 
обезболивания и расслабления мышц на конечностях при введении в ма
гистральную артерию раствора новакаина-дитилина. Это обстоятельство 
открывает псрспекивы широкого применения указанного способа обезбо
ливания в хирургической практике для репозиции костных отломков прч 
переломах длинных трубчатых костей конечностей.

Хотя наши клинические наблюдения еще немногочисленны, однакб 
простота техники, безопасность и эффективность метода дает нам основа
ние рекомендовать комбинированное новокаино-дитилиновое внутр и а рте-
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риальнос обезболивание к широкому использованию в практической хи
рургии.
Госпитальная хирургическая клиника
Ереванского медицинского института Поступило 5 IV 1У56 г.
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КРАТКИ! НАУЧНЫ! СООБЩЕНИЯ

Б Я СЛОБОДЧИКОВ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОСНОВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ОЗЕРА СЕВАН

Проблема биологической продуктивности того или иного водною объ
екта— одна из основных задач современной биологии. Решение ее при 
настоящем уровне знаний немыслимо без определения кормовой ценно 
сти населяющих водоем гидробионтов, без выяснения его общего энерге
тического баланса, определяющего, в конечном счете, выход хозяйствен
но-ценной продукции.

Севанская гидробиологическая станция Академии наук Армянской 
ССР на протяжении всей своей деятельности уделяла и продолжает уде
лять большое внимание, на примере озера Севан, разработке проблемы 
биологической продуктивности водоемов. Как известно, первым этапом 
выяснения биологической продуктивности водоемов является качественно! 
и количественное изучение водных организмов. В настоящее время благо
даря многолетнему исследованию фитопланктона ,7]. зоопланктона 11, 5, 6| 
и бентоса [3, 8, 9] этот этап для озера Севан нужно считать пройденным. 
Болес того, для важнейших представителей фауны беспозвоночных ис 
следователи не ограничились лишь количественным учетом биомассы, но 
и разрешили вопрос о величине годовой продукции гидробионтов [3, 6].

Изучение химического состава основных представителей фауны бес
позвоночных озера Севан является следующим этапом разработки пробле 
мы б иол оги ческой продуктивности водоемов, способствующим более глу
бокому раскрытию процессов продуцирования хозяйственно-ценных 
объектов.

Гидрохимической лабораторией станции в 1955 году были подверже
ны химическому анализу основные объекты питания рыб Севана. Из пред
ставителей бентоса анализировались гамм а русы (Оагптагнз 1аси$1п8), 
моллюски (Ытпаеа в1л^паИ8), тендипедиды (ТепШреэ р1ито8Н8) и пиявки 
(НегроЬЗаПа ос1осиЫа). Зоопланктон анализировался суммарно.

Перед взятием навесок для анализов гаммарусы, тендипедиды, пияв
ки, моллюски и зоопланктон просушивались-между листами фильтроваль
ной бумаги. Раковины моллюсков предварительно удалялись. В указан
ных водных животных определялось количество влаги, протеинов, жиров 
и минеральных веществ, ("одержание влаги определялось путем удаления 
ее высушиванием в термостате* в течение 2 часов при температуре в 130°.
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жиров по методу Сокслета, минеральных веществ путем (Прокалива
ния до постоянного веса. Протеины высчитывались по содержанию азота, 
определяемого по методу Кьельдаля. И

Химический состав беспозвоночных водных животных изучен слабо.
В особенности слабо изучен химический состав представителей пресновод
ной фауны беспозвоночных. В литературе имеются, большей частью, лишь 
разрозненные сведения о содержании тех или иных химических элементов 
в фитопланктоне, зоопланктоне и бентосе 1, 2, II]. Из водных животных 
Севана химическому анализу подвергались лишь гаммарусы [3].

В таблице 1 приводятся данные химического состава основных пред
ставителей фауны беспозвоночных озера Севан.

Та блица I
Химический состав основных представителей фауны беспозвоночных озера Севан 

(в °/о сырого веса)

Беспозвоночные 
водные животные.

Дата
Влага Жиры

Минер, 
вещества Протеины

Азот 
протеинов

Пиявки 
24 VII 1955

Моллюски
31 VIII 1955

Зоопланктон
30 VII 1955

Гаммарусы 
29 VII 1955

Тендипедиды 
1 X 1955

74.1

S3.0

8,3

0,4

1.8

2.0

92.2 1,1

70.4 2,0

1.2

6,2

70,0 3,5 2,2

15,8

14,6

5.5

21,4

24,3

2.5

2.3

0.8

3,4

3.8

Химический состав водных животных Севана весьма различен. Коли
чество белков в зоопланктоне в 3—4 раза меньше, чем в донных живот
ных. Наибольшее количество белков содержат тендипедиды (24,3%). 
жиров пиявки (8,3%). минеральных веществ—• гаммарусы (6,2%) и 
влаги зоопланктон (92,2%). В целом химический состав беспозвоноч
ных озера Севан характеризуется относительно высоким содержанием
нротеи1нов и малым количеством жиров. ։ ;

По сравнению с химическим составом зоопланктона других озер се
ванский кюпланктон характеризуется низким содержанием белков и жи- 
ров. Так, например, зоопланктон эвтрофного озера Мендота содержит в 
среднем 44,49% сырого белка и 7,53% жиров ,[11].

Севанская i идробиологическая станция
Академии наук Армянской ССР Посту пило 29 VIII 195ь а .
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Р. 8Ո. ՕԱՄՈԴՏհԿՈՎ
II ԵՎԱՆ Ա ԼՃԻ ԱՆՈՂՆԱՇԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ 2Ի1Ո»ԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՐԱՂԱԴՐՈԻԹՅՈԻՆՐԱմփոփում

Հայկական Ս Ա1Ւ Գիտու փյունների

կան ա ր դ յ ո լն ա վ Լ տ ո ւ իէ յան պ րո րլեմ ին։
Սևանա [&(' անողնաշարավորների ֆ

իք յան ուսրէլէ 
քերից մեէքր։

ի ր ո t քժ յ ո I Ն ր հա Ш

քիմիական վ եր լու ծ пл թ յան են ենթարկվել Սևանա յճի 
թր9 մ ոլլու սկնև րր 9 տ են զ ի պե ղ իզն Լ ր ր և տզրուկները*

^ոոպլանկտոնր վ ե ր յ ո л ծ ո л թ յ ան Լ ենթարկվեք ամբողՀլ 
՝Լե ր լուծ ո f իք յան ա ր դ յուն ըները բերված են աղ յոէ սակ 1~ում 

Սևանա լճի Հրային կենդանիների ըիմիական րաղաղր
բազմազան է։ Ամենից շատ սպ1՛ 

եերր, ճարպ՝ տզրուկները՝ իսկ т

քՀնդհան ուր 
՚ւրոլՒԿ

լ ց պարունսյկու մ են տենւք քւպԼրյքւրք 
յ ին նյութեր՝ ղամարու ոներրւ 
անողնաշարների քիմիական րաղա»

բնորոշ են պրուոԼ ի ն ի համեմատաբար բարձր բ 
սէզ ըաւոուքԺ յուն ր է
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

И. С. ДАРЕВСКИЙ

НОВЫЙ для ФАУНЫ АРМЕНИИ ВИД ЯДОВИТОЙ ЗМЕИ
VIPERA KAZNAKQW1 NIK

Из 5 видов гадюк рода Vipera, распространенных в предедах Кавка
за, для фауны Армянской ССР до настоящего времени были достоверно 
указаны только три: гюрза — Vipera lebetina obtusa Dwig., гадюка Ра дде 
Vipera raddei Bttgr. и степная гадюка -Vipera ursini renardi Christ. [1,6]*.

В 1954—1955 гг. экспедициями Зоологического института АН Армян
ской ССР в северо-западной Армении (Гукасянский район) на Кечут-
ском хребге (Мокрые горы) было добыто три экземпляра нового для фа
уны Армении вида кавказский гадюки Vipera kaznakowi Nik.

Змеи были пойманы автором совместно с энтомологом С. М. Хндзоря- 
ном на южных отрогах г. Легли, на высоте 2700—2800 м над уровнем мо
ря, в сильно каменистой горно-ксерофитной степи.

Согласно П. В. Терентьеву и С. А. Чернову (2', ареал кавказской га
дюки обнимает западный Кавказ и западное Закавказье на юг до Аджа-
рии включительно. Наиболее близкие к границам Армении пункты нахо
док этого вида расположены в Грузии в окр. Кутаиси [3], на Сурамском 
хребте и в окр. Душети [4]. Местонахождение кавказской гадюки в Арме
нии оторвано, таким образом, от границ ее основного ареала в среднем на 
150—170 км. В действительности же разрыв этот, по-видимому, гораздо 
меньше, так как герпетофауна обширной горной системы Аджаро-Ахал- 
цихского хребта в южной Грузии изучена еще крайне недостаточно.

Новые находки кавказских гадюк интересны не только потому, что
значительно расширяют ареал этого вида, перенося его границу в восточ
ное Закавказье, но и представ.! я ют интерес с точки зрения герпетологиче
ской систематики.

Изучение морфологических признаков добытых в Гукася.нском райо
не особей показывает, что они должны быть отнесены к форме Vipera he
rns dinnicki Nik., описанной в качестве кавказского подвида обыкновен
ной гадюки в 1913 г. А. М. Никольским [7].

Поскольку неоднократно дискуссировавшийся в литературе вопрос о 
существовании обыкновенной гадюки в пределах Кавказа в настоящее

* Существующие указания „а нахождение в пределах Армении рогатой । адюки 
У1регз апипо(1у1е5 (Ь). [1. 5, 6| основаны, вероятно, на ошибочной этнкетировке 
экземпляров, происходящих якобы из Еревана.
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время решен отрицательно [2], происходящие из разных мест Кавказского 
перешейка экземпляры, относимые ранее к виду Vipera berus, в настоящее 
время сведены в синонимы кавказской и, частично, стенной гадюки. Что же 
касается подвида V. berus dinnicki, то он был без достаточных оснований 
отождествлен с номинальным подвидом (2].

Накопившийся за последнее время новый материал, и в частности на
ходки, сделанные в Армении, подтверждают подвидовую самостоятель
ность рассматриваемой формы, за которой, однако, должно быть за крелле 
но название Vipera kaznakowi dinnicki Nik. 1913. Армянские экземпляры 
этого подвида (2 I отличаются в частности следующими харак- 
перными признаками: «В

Кончик морды тупо закруглен, ее верхнебоковые края сглажены. 
Мсжчелюстный щиток касается двух апикальных щитков, расположен
ных на верхней поверхности морды (рис. I1). Ноздря (прорезана в середи 
нс носового щитка, имеющего более или (менее правильную квадрат1гую 
форму (рис. I2). Верхний край носом еж челюстного щитка несколько 
изогнут под прямым углом (рис. I3). 19 •v

I 2 а

Рис. I. Vipera kaznakowi dinnicki Nik. Расположение щитков: 1 верхней 
поверхности головы, 2—носовой области, 3—ростральной области.

Щитки: Л мсжчелюстный, Б—«носомежчелюстный, В —носовой.

Тело сверху бурого или грязно-серого цвета с четкой зигзагообраз
ной полосой, разбитой местами на отдельные сильно вытянутые попорск 
пятна.

Па верхней стороне головы расположен более или менее четко вы
раженный -иксообразный рисунок, теряющийся иногда на общем, почти 
черном фоне. Брюхо грязно-серое с черными пятнами, тесно расположен
ными на каждом брюшном щитке.

По ряду других признаков, в том числе по числу рядов туловищных 
чешуЙ и количеству брюшных и подхвостовых щитков, описываемые 
экземпляры не уклоняются от номинальной формы. /

По совокупности своих морфологических признаков У1рега калпако\у|
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Лишек! занимает гаким образом промежу। очное положение между кан 
ка к'кои и степной гадюками. Интересно, что в отличие 01 типичного нот 
вида, живущего па облесенных горных склонах и на субальпийских лугах, 
гадюка Динника обитает в высокогорных степях, хотя поднимается, не
видимому, и в субальпийскую зону.

Рис 2. Распропранение кавказской гадюки в Армении 
•- пункты находок.

11а основании имеющихся в настоящее время материалов судить о 
раса ростра непии и Vipera kaznakowi diimicki в пределах Кавказа трудно 
Можно лишь отменив, что все известные пункты ее находок расположи 
ны по периферии ареала типичного подвида.

Экземпляры кавказских гадюк, добытых в Армении, хранятся в 
Зоолопипеском институте All СССР и в Зоологическом институте АН Ар 
мянской ССР.

Зоологический институт
Академии паук Армянской ССР Поступило II IX Щ56 г.

Известил IX, № 12 9
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Ռո,ս հռչակավոր վիրաբույժ և անատոմ Ն. Ի, Պիր.,դովի անունը սերտորեն կապված Լ նաև 
^այ բժշկության հետւ Այղ ամենից աոաք վերաբերում Լ Գովկասում Նէ Ւ. Պիրոդովի ճանսւ- 
պարհորդությաՆր, որր Հայրենական րժշկության պատմության հետաքրքրական և ս/ր^երավոր 
իքերից մեկն Լէ 1847 թՀականին Ն. Ի. Պ իրոդովր, իր ասիստենտ Պ. Յու, Նեմ երտի և ավա^ 
բուժակ Կ տյաշնիկովի հետ միասին, Պ ետե րքուրգ ից գործուղվում Լ Նովկասէ Գործուղման նր~ 
պաս/ակն Լր' ոաղմի դ աչտոէմ ո ւսո էմն ա Ա ի րեյ Լթերի դո/ո րշինե րի, որպես դավ ագրկող միքոցի,

աղղեէքոէթյոէնր վ ի ր տ բ ո ւ մ ա կ ան օպերացիաների ժամանակ և այդ ուսուցանեք տեղի գին վ որա - 
կան րժ իշկներին» Պիրողովի գործուղման նպատակք միայն ղրանով չէր սպառվումւ Նա պետք / 
փորձարկեք վիրավորներին տեդաէիո քսե յու մ իքոցներր լեռնային պայմաններում, Կովկասի 
բժիշկներին հաղորդեր վիրաբուժական իր մեծարժեք փորձր, րացահայտևլով տեղի հոսպիտալ 
ների ե րնղհանրապես ո ա գմ ա • ղ ա շտ ա յին րուժօգնության բարելավման միյոցներրւ Պ ի քողովն 
իք հետ տանում Լք էթերային նաքկոգի համար անհրաժեշտ ապարատուրա և դեղորայք»

Գեոևս իր գործուղման ճանապարհին, Պ յատիդ ո րսկում, օգտվելով այն հանգամանքից, որ 
այդտեղ հիվանդների հետ միասին եկել Լին նաև գդ այի թվով զինվորական բժիշկներ, Պիրոդո- 
վր նրանց ցուցադրում Լ Լթերի ղոյորշիների դործադրումր. Նոր միջոցր իր «մարտական մկրր- 
տոէթյունր» ստանում Լ ոաղմի դաշտում, Դաղստանի դաշտային յազարեթներում, Միայն Սայ֊ 
թովի պաշարման ժամանակ, Պ իրոդովր էՕՕ-ից ավեյի վիրաբուժական օպերացիաներ Լ կա- 
տարում, որպես ցավազրկման միջոց կիրաոեյով Լթերի գոլորշիները, Ռազմադաշտային պայ

մաններում ապացուցելով Լթերի ղոյորշիների, որպես ցավազրկող միջոցի, պիտ ան իո լթյո էն ր. 
այդ միջոցր ներգրելով պրակտիկայում, կիրառելով այն և սովորեցներ^ զինվորական բժիշկ 
հերին, Պիրոդովր դրանով չի սահմանափակվում. Նա կիրառում Լ նաև իմմոբիյիզացնող վիրա 
կապը, լուծում վերքերի մշակման բարդ հարցերը,

Ն. Ի. Պիրոզովր իր խորաթափանց մտքով րացահւսյտել Լ Կովկասի րժիշկների ղործոէնեո,. 
թյան առանձնահատկություններն ու դժ վ ա րո ւթյո ւնն երր, ըստ արժանվույն րարձր դնահատե- 

/Ով նրանց աշխատանքը։
Ն. Ի. Պիրոզովր իր ճանապարհորդության նկաբաղրո էթյո ւնր ե արդյունքներն ամփոփել Լ 

«Հաշվետվություն Կովկասոէմ կատարված ճանապարհորդության վերաբերյալս աշխատու

թյան մեջ, որտեղ տրված են նաև Պիրոդովի դիտողոէթյուններր ասիական տեղացի րժիշկների 
վերաբերյալ, Այս հատվածր որոշակի նշանակո,թյուն ունի մասնավորապես Կովկասի բժշկու

թյան պատմության համար, Պիրոզովր նշում Լ «ասիական բժիշկներից» ոմանց վարպետու

թյունն ու փորձր հրազենային վերբերի բուժման գործում,

Խոսելով ^իֆյիոից ստացած իր տպավորո,թյունների մասին, Ն. Ի, Պիրոզովր, դրում Լր 
«Վերջին ժամանակներս Ռուսաստանից այստեղ են դալիս ավեյի ու ավեյի շատ րժիշկներ, իսկ 
տեղացիներից աոավեյտպես հայերր ուղարկում են իրենց զավակներին մեր համ աէ սա ր անն ե րյ. 
բժշկություն սովորելու և այժմ արդեն շատ հայ բժիշկներ կան ռուսական ծաոայո,թյան 

•քեք *»| է |»
Ականավոր գիտնականի ուշադրությունից չի վրիպել այն փաստր, որ Հայերր դեռ շատ 

տարիներ առաջ մեծ ձդտում են հանդես րերևյ դեպի ռուս րժշկռթյունր. Պետերրուրդի ոազմա- 
րժշկական ակադեմիայում Պիրոզովին աշակերտևյ են նաև հայ ուսանողներ, որոնք հետագա

յում ծառայել են ինչպես Ռուսաստանի տարրեր վայրերում, այնպես Լլ Կովկասոլմ, Կովկասոսք 
ծառայած ռուս, հայ, վրացի և այլ ազգությունների պատկանող րժիշկներր մեծ սիրով ո, 
երախտագիտությամբ են նշել իրենց ուսուցիչ Ն, Ի. Պիրոդովի գործունեությունդ Դրա փայլուն 
Ապացույցներից մեկն Լ դեռևս 1865 թվականին նրան Կովկասյան բժշկական րնկերության
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>պսւտվսք>1ո fi ահրք ամ րնտրեքր։ Այց րնկԼրո t թ,ո ւնբ, որ հիմնվեք Լր 1864 թվականին Ւր դո յո լ.
թրսՆ աո աք ին խւկ տարում պատվավոր անդամ Լր րնտրոլմ Պ իրոդ ովին ւ

Այդ նույն ժամանակաշրք անում Լյ է սկսած անդյա/ դարի 0(1.ական թվականներիդ Ն, /> 
Պիրոդովի անունր հանդիպում Լ Հայկական պա րքե րտկան մամուլի Լքերումւ

1868 թվականին *Հ ւսյկական Աշխարհս հանդեսում հրատարակվեք / Ն. Ա . 7 ո րրոլ /ու - 
րովի 'Հանի մի խոսք դ ա ստիարւսկո է թ լսւե վրա ո վերնադիրր կրող Հոդվածր, որւոեղ քննարկ- 
վուս Լ ե, Ւ, Պիրոդովի "Կյանքի խնդիրներդ՝ աշխատությունը։ Հոդվածի ծտնո թաղ րո լ Ա լան 
մեյ Ն Ւ Պիրոդ ովր հայ ընթերցողին է ներկայացվում հետևյալ խոսքերով' 'քՊ իրոդովր Ռու. 
սիսւյի երևելի մ անկւսվարժ և լավ դոկտոր Հ «| 2^ւ

Այս հոդվածում մենք նպատակ չունենք կանդ առնելու Ն. Ւ. Պիրոդովի մանկավարժական 
այ տց րն եր ի' հսպ իրականության մեջ ունեցած արձադանքների վյւսււ Այդպիսի ա րձադան քներ

եղել են, ե դրանց մեյ արժեքավորվել են նրա մատուցած ծ տ ո ա յո լ թ յո ւնն ե ր ր ե րացտհայտվեք 
Նրա սխալներդ որոնք իր Ժամանակին այնքան կրակոտ կերպով քննադատվեցին հւստկապե ւ 
ք*'է*քրր. յյոլ քովի կողմից։ Ո ւշադ քու թ յան արժանի Լ այն վւասսւր , որ հայ իրականության մեյ 
՛!՝• Ւ, Պիրոդովին որպես մանկավարժի բնութագրող հոդվածներում , թեպետ թռուցիկ կերպով, 
քայց ե այնպես Համարյա միշտ շեշտվում I նրա մատուցած հսկայական ծ աո տ յ ո ւ թ յո էնեե րլւ 
ռուս րժ շկ ու թ յաե դարդ աղման դործին։

1881 թվականին լրացավ Ն. Ւ, Պիրոդովի դ ի ւո ա կ ան • մ ան կ ա վա րժ ա կ ան և հասարակական

դ ո րս ո ւն եո լթ քան 50 • ամ յ սւկ ր ւ Այս նշանավոր հորեյյանր իր քերմ արձադանքր դտավ նաև 
Աովկա սում ւ Կովկա սյան Բժշկական րն կ ե րո ւ թ յո ւն ր հորել յարին ուղարկեց քերմ ր ո վ ան դ ա կ ո ւ - 
թյամր ու ղերձ | 3 և H

Պ իրոդովի հորե/յանից շատ չանցած, Ռուսաստանի սւոայավոր հ ա սա րա կ ա յն ո ւ թ յ ո ւն ր 
/սորին կսկիծով լ ս ե ց նրա մահվան լուրր, որր ծանր վշտով րնդ ունվեց նաև հայ իրականության

Կովկասյան Բժշկակ ան րն կ ե րո լ թ յ ո ւն ր , ի Նշան մեծ Պիրոդովի մահվան կապակցությամբ 
խորր վ'տի ոլ ցավակցության ե նրա Հիշատակի հանդեպ իր խորք հարդանքի, որոշեց րն դ Տ սւ - 
տել իր 1881 թ. դեկւոեմ քերի 1*ի նիստր, որտեղ աուսյին անդամ հայտնվում Լ ր Ն, Ւ, Պիրոդովի 
մահվան մսւսինւ Օրոշվեց նաև սև շրյանակուժ ^րաւոարակեյ ր'ե կ ե քո ւ թ յան նիստի այն ւսրձա֊ 
նադ րո ւ /! լո ւն ր , որտեղ պետք Լ ւոե դ եկ ո ւ թ յո ւն հաղորդվեր Պիրոդովի մահվան մասին։ Ն, Ր. 
Պիրոդովի այրուն ուղղված Հեոադրում 0 ժ շկ ւոկան րն կ և քո ւ թ յ ո ւն ր /սորր ց ա վ ակ ցո ւ թ յո ւն Լր 
այտնու յ հր սիրելի ուսուցչ/է մահվան աոթիվ

//. Ւ. Պիրոդովի մահվանից հետո անցած տարիների րնթւսցրում ոչ թե խամրում, այ(

դՆս՚լով ավելի պււ/յծւսո / դաոնում այդ մեծանուն ցիանականի հիշատակրւ Հայ հեդինտկներր մի 
>սրք դեպքերում վկայակոչում են Ն. Իէ Պ իրոդովի հ և ղին ակ ո ւ թ յո ւն ր այս կամ այն Հարցր մևկ~ 
նտրաՆե/ու կ ա պ ակ ց ո ւ թ յ ամ ր ր Այդ պիսին ևրից Լ կանանց քարձրւսդույն կրթութ յսւն հ ա (»ց ր ւ Դեռևս 
1880 թ ււՄշտկւ> թերթում | .5 ’ վերոհիշյալ հարցին նվիրված հոդվածում հեղինակն րնդարձակ 
ժ եյքերումներ Լ կատարում կանանց կրթության օդտին Ն. Ւ. Պիրոդովի արտահսւյտած մրա֊

Հայտնի Լ, /1ե ինչպիսի կարևոր նշանակություն Լ տվեք ե. Ւ. Պիրոդովյւ պրոֆիքակտիկ 
քժշկությանխ Հիդիենսւյինւ Պիրոդովյտն այս դրոպթր հայ իրականության մեք պրոպադ անդվե/ 
Լ մի շարք հայ րժիշկների, այդ թվում Ա. է9ուդ ուղ յանի կողմից։ 1910 թվականին Ա, Բուդուղ- 
յանր լՀ1յուղւսւոնտես ո շա/ ւսթաթերթում սոդադ րած իր աո ող քա պ ահ ւււ էլ ւսն դրույցներում , կանդ 
լցոնելս վ պ ր ո ՛/• ի լ ա կ ւո ի կ րժ շկ ո ւթ յ ան նշան սւկռւ թյան վրա, մեք քերում Լ Կ. Ւ, Պիրոդովի իւուք^ 
ք1 րր, նա դրում Լ, ս Հիշենք ամենամեծ րժիշկներից մեկի' հանդուցյալ Պիրոդովի խռսքևրր.— 
լ'ք*ժ կական դիտության իսկական Աէոաքադիմությունր ու ո ո ղ քա պ ա . ո ւ թ յւււն մեք Լ, ապադէսն 
պատկանում Լ նախտդդ ուշացնող / ժ շկ ա կ ան ո ւ թ յ անր xn

1Նքր Բուղուղյտնր հայ իրականության մեք պիրոդովյան վերոհիշյալ դրու]թի կիրաոման 
ա ուղ ւսրեղ ո ւմ մեծ դ ո րծ կատարեց որպես րժշկական դիտելիքների Ժ ող ով յւղ ւս կ ան ացն ող ւ

Կովկասի րժիշկնևրն րսւո արժանվույն րարձր են գնահատել մեծ Պիրոդովի ծտոայւււ- 
թյուններրւ Ւրա լտվւսղ ու յն ա պ ս։ ցո ւ յցնե րի ց մեկն Լ 1900 թվականին Կովկասյան լ ժ ՛կական 
ք}/կերո։ թ յան Հ անդ ի սա վո ր նիստր' նվ/ւ րվ ած Ն, Ւ, Պիրոդովի հիշա տա կին ւ

1900 թ. նսյեմրևրի 23^ին Ւիֆյիսոսք Կովկասյան քժշկական րնկե րո ւ թ յո ւն ր նշեց ե, Բ- 
հք իրոդովի մահվան 25-ամյակրւ Այդ հանդիսավոր իրւսդ րութ յանր գործուն մասնակցություն 
սւնե ցան, քացի րժիշկներից, նաև մ ունկ ավտ րժն ե ր ր • Հոբելյանական նիստում լսվեցին մի չարք
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ղեկո, ցռմներ' նվիրված Ն Ի. Պիրողովի կլան րին ու գ ո րծո ւև եո է թ յ անր հ 
՛է տՆ դիտոէթյաՆ դարդ աչք ման դործումւ

Աքք1 ւԱէնդ իէէտէքոր ն խէա ին դործուՆ ւ! ա սն ակ ցո է թ յոէն ՈէՆևդան նաև 
/Ւ. թ. Փիրապովր դևկուցևց «Ն. Ի. Պ թրոդո^ի կլտնբի // դ ո րծ ո էն հո է թ յ ան 
թեմա յու[ 7 ]ր

1910 թվականին (րացավ Ն. Ի. Պիրոդովի ծննդյան 100-ամյակր, որր Ռուսաստանի առա֊ 
ավոր Հասարակության կ ո դ մ ի ց մեծ սիրով ու ե րախտադ իտոէթ (ամբ նշվևդ Մ սսկվածում 

Պ ևաերրուրդ ամ, Խարկովում հ այլուր» հրա ջերմ ա րձա դ ան րն ե րր լս վեցին ն աև հայ քւրակոէ- 

նրա դև րին հայրևնա-

Հա յադդ ի ք'միշկնևրր ր
համառոտ ա են աո և *

նության մեք է

/.9/// թվականին <*1քշակ» թերթում հրապարակվեց ոՄևծ հումանիստրյԱ I ձ’I վերնադրով րն • 
դարձակ Հոդվածր' նվիրված Ն. Ւ. Պ իրռդովի ծննդյան / 00 - ամ յակին / Այս հոդվածում տրված 
/ Պիրոդովի կ են ս ա դ րո ւ թ յ ո էն ր թերթի ծավալի ,ամար ր ավականաշա փ րնդա րձակ շափովէ 
- ր* դ վ ա ծ ա դ ի րր լի թւսրցնոէմ իր հիացմունրր ռուս մեծ դիտնականի ծ ա ո ա (ո ւ թ քո ւննե ր ր արժե- 
ր ավռ րև (ի ս ւ Նա Պքրոդովին որակում է որպես <՛ բժշկության տիտանս, «փայլուն անունս, ւէ տա

ղանդավոր դիտն ականս, ((աշխարհահռչակ թ^իշկձ, ((մեծ Հում անի ստ ս ? Հոդվածագիրը նշում 
. որ Պիրոդովի անոէնր նոր դարագլուխ / կադմում ռուս բժշկության մեքէ Վերոհիշյալ հոդվա

ծը Ղրմ^էսծ / էէոսկվայից, ե հեդինակր Նկարագրում Լ, թե ինչպիսի մ ի քո ց աո ո ւմն ե ր են ձեռնարկ - 
ան ւՕքՆւսմւաւ ած ե նախատեսվում Պիրոդովի ծննգյ կր Հա վերժացնևլո ւ համարէ Հ ռդ վ ածում

քերվում են փաստեր այն մասին, որ ցարական ադմինիստրացիան ամեն կերպ ձգտել ք արդե

րս ԿԿ պիրոդովյան Հոբելյանի կատարումը։

Նշելով, որ II ո սկվայում տեդի ունեցան Պիրոգովին նվիրված երեկոներ և ժոդռվներ, Հեղի

նակն ավելացնում Լ. ^Րսկ մոդովն! րից մի րանիսր չթո է յ ( ա տ ր վ ե ց ին ն ո էյն ի ս կ րադարտպետի 
կոդ մի ց սէ

^•էսկվայի համ ա լսարէսնոէմ ^իրոդովի Հիշատակին նվիրված հանդիսավոր նիստր ոստի

կանության Ներկա յ9սցոէ ցշի կա րդ ադ րոէ թ յամ ր րնդհատվեցւ Ռ ասնակ ի ցնե րր դայրացաե և րո^ 
դորեցին.

յ Պ ա սէ հ տ որ,— րւվեց Հասարակության ւսյւդ արացի ր ո է( որր է

— I) /ւ ո վ հ ե տ և մառ ե րր ան ց անկ ան ա լի րեույք/ են ստանումմեկնաբանում / պրիսէո ա վր , 
^րից հետո ս/րոֆ. Ռեյնր դաոնայով հասարակությանը, հայտարարոէմ Լ, որ մոդովր փակվում Լ 
ոստիկանության ն երկայացո ւցշի պահանջի համաձայնէ

Ա ւնուհետև, պաէոմում Լ հոդ վ սւծ էսդ իրր, որպես տյդ ամենի ականատես, մենր ստիպված 
եղաևբ ցրվեյոէ., իհարկե Սէ

I V / / թվականին սԱշակ» թերթում <Պ իրոէյուէի հիշս։ 'ոակին յ>| 9՜| վերնազիրր վէ,որ1 ^Ոդվա- 
,մ նէրււրւսղ րվոէմ Լ Կտրկովի րէքչկակաՆ րնկերութքան Հանղիււավէւր ժողովր' նվիրված Ն. Ի. 

^՚ւրո<ւ»ւվւ ծննղյան 101) - ամյա կ ին է

Հեցինտկր' հարկովք։ ' սւ մ ա [ս ա ր ան հ րժչկական ֆակոէււոետի մի հայ ուսանող, իր հող. 
վածւսԱ մի յարր րաղվածրներ Լ բերում այղ Հանդիսավոր մողովում Ն. Ի, Պիրոդովի կյանբի ե 
I 1 բծ ունեո ւ թ յան վերաբերյալ կարդացված դեկուցումներիցւ

վերր Նշված հոդվածր Ն Ի. Պիրոդովին Նվիրված հանդիսավոր երեկոյի սոսկ Նկարադրու- 
թյոէնր թ > Այստեղ Հեղինակն արտահայտեյ Լ իր քերմ, հիացմունքով (ի վերարերմունքր ոռս 
<’եծ դիտնականի Հիշատակի նկատմամբ, Նա դրամ Լ, որ մեծ, հանճարեղ մարդիկ անմահ են, 
անի ոյ, մողովուրդր, այն մողովուրդր, որին նրանք, սիրեք ե ծառայել են, իր մեք վաո ու ան֊ 
ս, : ( պահում ղրանց հիշատակր։ Հեղին սկր դրանց շարքին է դասում ոո,„ ադդի մեծ ղավակ 
Պիրոդովին, որի „ տ ե ղ ծ ս. դ ո ր ծ ո , թյ ո ,Նն ե ր ր նրա մահվանից շատ տարիներ հետո մնացեք են 

է’/«եր^ք»<ե և կենդ Ամն թէ
«հոր դպրոց» հանդեսում տպագրվեց Հատուկ Հոդված' նվիրված Ն. Ւ. Պիրողովի ծննդյան

* ամյակթն

Այսսքիսով, Ն. Ի Պիրողովի ծննդյան 100-ամ յակի հորեք յանր քերմ արձագանք դտավ նաև 
■՜սսյ պարբերական մամոէքի Լքերռմ, որտեղ բարձր արմեքա վ ո րվ ե ցին Պիրողովի մատուցած

• կայական ծաոայռթյուններր ոուս րծշկոլթյան զարգացման գործում, Ն. Ի Պիրողովի ծնրնղ - 
Լ«»ն 100-ամյակր նշվեց նաև Կովկասյան բժշկական րնկերոլթյան կողմից, Ւիֆքիսում, Կով֊ 
Լասյաե բժշկական րնկերության այղ ժամանակվա նախագահ Ս. Ս. Իստամանյանր նույն րն ֊

19է0 ր նոյեմբերի /? ի նիստում Ն Ի. Պիրողովի Հիշատակին նվիրված իր Հակիրճ
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խոսքում նրան բնորոշում Լ որպես ոոլս բժշկության /ո ւ սատու , որի անունր "իբեքի Լ ամեն մի 
սուս բժշկի համարւ Հոտնկայս Հարդ եք ով Պիրոդովի հիշատակր, րնկերու թյլյյն ւսնունից Մույկ֊ 
վա' Պիրոդովի անվան ոուս բժիշկների րնկե րության ւէաբշու թ յտնբ հեոադիր Լ ուղարկվում

ք^յդ հեոադրոււ) ասվում Լր, որ բովանդակ !Ւու սասւոանի բժիշկների հետ մեկտեղ 0ՈւԼկւսսյան 
բժ շկւսկան րնկե րո է թ յո էն ր նշանտվորեքով Ն. Ւ. Պիրոդովի ծննդյան 101) • ամ յ ակ ր , Պիրողովյան 
րնկերու թյանր իբ երախտա գ իտո 1 թյո ւնն Լ հայտնում մեծ ո ւ սո ւ ցշ ի հիշատակր հավ երժ ացմ ան

ձգտման- նրա անվան տուն հիմնելու կապակցությամբ և իր նվիրաբերությունն Լ ուղարկում 
այդ վեհ նպատակին ՚ И |ր | ? ?յ|

Ъ. Ւ. Պիրոդովի ծննդյան 100֊ամ յակին նվիրված' Կովկասյան բժշկական բնկեբության 
նիստում դիտական դ ե կ ո էդ ո ւ ւք ո ւ/ Հանդես եկաւք հայտղդի բժիշկ 4'• Ն, 6 ե ր ~Նե րսե սովբւ Դեոես 
քՏՕյ թ. ավարտեքով Մոսկվայի համ ա քսւս բ ան բ , 9*. Ն. Տեր-Ներսեսովր վիրաբուժության մեք

մ ա սն ա ղ ի տ ա у ավ պրոֆ. Ւրոյանովի մոտ, նախկին Օբուխովյտն • ի վ անդ անոցո ւ մ ւ Խաբվում ե 
1 • աւե ա խ ի ո ււք է իսկ հետադայոէւք 0'իֆքիսում, հ\ Ն. Տ եր ~ եերսեսովբ իրավամբ ւթսրսքնա վիբա֊ 
բույժի հոշակ ( ր վայեքոււք։ Նա ապրեց մինչև մեր օրերր, ք1ովկասում ծավաքեքով իբ փայյուն 
վիրաբուժական դ ո րծ ո էն Л ո է թ յո ւն բ ւ Գ • ե. Տեր֊Ներսեսովի գրչին են պատկանում մի բւսնի տաս֊ 
նյսւկ դ ի ւո տհե տ ա դո տակ ւսն աշխ ատանքն ե րւ

Ն, Ւ, Պիրոդովի հոբեքյւսնին նվիրված վերոհիշյալ նիււտում Գ. Ն» Տ ե բ ֊ էւ ե րսե и ո վ բ հանդես 
ևկաւք ոՈւղեղի դ քիո ւււււ րկոմ ա յի դեպք)' վե րնադ իրբ կրո4 դեկուցմտմբ, որբ հևղինւսկր նվիրում էր 
։». Л. Պիրոդովի հիշատակինւ * Հ

Ն Ի. Պիրոդովի հիշատակր այդպես Լք միշտ վաո ու պւսյծաո մնաց նաև ^այ բժիշկների 
սրտերում ւ
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Н. И. ПИРОГОВ И ДОСОВЕТСКАЯ АРМЯНСКАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Резюме

в н и. работе представлен^ материалы, относящиеся в основном к откликам
Пирогова и оценке его заслуг со стороны врачей Кавказа, в особенности

Приведенные факты свидетельствуют о том, что память о Н. И. Пирогове

учени» 
армяк 
всегда

была и останется ярким и светлым в сердцах также врачей-армян.
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