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31 последние голы внимание биологов привлечено и изучению

большой интерес к вопросу о биологическом действии проникающие 
излучений связан с широким внедрением в биологию и медицину мето
дов использования искусственно радиоактивных веществ и ввергни 
распадающихся атомов

Прв изучении действия ионизирующие излучений приходится счи 
таться с физическими, биохимическими, физиологическими и другими 
изменениями. Процесс начинается всегда с действия физического агеи- 
та, который встречается с биологической средой организма, характе
ризующейся особой реактивностью, обусловленной очень сложными 
регуляторными функциями, в первую очередь нервной системы, а так
же обменными и гуморальными факторами.

Биологическое действие
ко к вскрытию действия физического агента, так как одно и то же 
физическое вох-.ействие может вызвать рахтнчмые ответные реакции 
организма. Но как и всякий сложный процесс, так а биологическое 
действие ихтучений, следует изучать, рахтожив его на более простые 
звенья. С этой точки зрения изучение физического компонента дей
ствия должно привести к важным результатам, тем болге. что имен
но физический фактор обусловливает чффект первичного действия, 
влекущий за собой дальнейшие патологические изменения в организме.

За последние годы опубликован ряд монографий я сообще 
кий [1—5]. посвященный детальному анализу биологического дей
ствия ихтученнй. При изучении этой актуальной проблемы важное 
место занимает исследование состояния органов чувств (анализаторов) 
животного или человека, подвергнувшнхев действию атомион радиации. 
Однако число таких работ пока очень мало. Кик сообщает А. В Ле 
бединский |2|, М. К. Ливанов обнаружил изменение кожной рецепции 
кратиков при дозе радиации 1-6 тысяч рентгенов. В результате об
лучения конечности наступало обратимое исчезновение токов дейст
вия, появляющихся при нанесении механических раздражений на ко
жу. Аналогичные явления отмечены Я. II. Ге Анис май и Е. А. Жир-

* Довожено на Всех: о км но А конференции во недошнккой разводе на в ։ г.
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мунской. В. В. Португаловым в ранние сроки после облучения отме
чено изменение гистохимических свойств нервных окончаний. Ряд ра
бот свидетельствует и о существенных изменениях состояния интеро- 
рецепции при облучении животных ионизирующими излучениями.

По вопросу изменения зрительных функций в этих же условиях 
в мировой литературе имеется лишь несколько сообщений. Так, из
вестны работы, связанные с так называемой атомной катарактой, выз
ванной действием радиации на хрусталик. В этих исследованиях, од
нако, изменения в хрусталике рассматриваются в отрыве от сетчатки, 
хотя некоторые данные и показывают, что первичное действие на 
хрусталик и появление катаракты сопровождается изменением функций 
сетчатки |6.7].

При поражении организма радиоактивными веществами, создаю
щими внутренние источники излучений, уже в ранние сроки со сто
роны нервной системы и органов чувств возникают функциональные 
нарушения. У мышей и крыс, согласно данным И. Л. Пигалева |8], 
при отравлении радиоактивными веществами наблюдалась временная 
слепота: животные натыкались на предметы, в сетчатке глаза были 
отмечены точечные кровоизлияния.

Опыты Б. П. Калашникова [9] по поводу влияния гамма-излу
чении на биоэлектрическую активность сетчатки, привели к тем же 
результатам, что и опыты Г. Г. Демирчогляна [10] с действием поля 
УВЧ на сетчатку—ю есть подавлению светочувствительной функции. 
Автор использовал радиоактивный кобальт (Свв0) для облучения кро
ликов большими дозами (5000-10090 г) и наблюдал полное отсутствие 
электрической реакции глаза.

Несмотря на отдельные исследования, вопрос о действии иони
зирующих излучений на функции глаза следует считать мало разрабо
танным; до сих пор остается неясной причина появления временной 
слепоты при отравлении радиоактивными веществами, нс изучен ин
тимный механизм действия ионизирующей радиации на сетчатку.

В настоящем сообщении изложены первые результаты наших ис
следований, направленных на всестороннее изучение действия радиа
ции на глаз и зрительные функции. В статье изложены материалы, 
касающиеся действия радиоактивного фосфора, обладающего электрон
ным излучением, на электрические свойства сетчатки, тонко отражаю
щие ее функциональное состояние (электроретинограмма).

Экспериментальная часть

Наши опыты были поставлены на лягушках и состояли из трех 
основных серий:

1. Определение накопления радиофосфора в освещенном и затем
ненном глазе (предварительные данные).

2. Изучение действия электронного излучения на электрическую 
реакцию сетчатки (электроретинограмма).
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3. Изучение состояния электроретинограммы глаза лягушки при 
подкожном введении радиофосфора.

После энуклеации глаз разрезался по экватору, удалялся хру
сталик, роговица, стекловидное тело. Оставшийся „глазной бокал-, 
содержащий сетчатку, устанавливался на подставке, в нем укрепля
лись отводящие биотоки электроды.

Электроретинограмма регистрировалась серебряными отводящи
ми электродами, которые сменялись от опыта к опыту для предотвра
щения загрязнения радиокт пвными веществами. Потенциалы глаза ре
гистрировались электрокардиографом, осветителем служила лампа 
бу, 21XV, напряжение на которой контролировалось вольтметром. Вклю
чение и выключение света осуществлялось фотозатвором

Уже в первых опытах было установлено, что закапывание в 
глаз раствора Рз3 приводит к ослаблению, а затем и полному подав
лению электрической реакции сетчатки (рис. 1).

Рис. 1. Подавление электрической активности сетчатки лягушки под дей
ствием радиофосфорл (па кривых: белая линия-запись биотоков ретины; 
белые точки—включение и выключение света. 5 мм равно 250 ру, ско

рость движении пленки 2,2 см в 0,5 сек).
А электроретинограмма до введения Р3>. Б—через 5 мин после введе
ния одной капли №зНРэзО4 (скорость счета препарата 1600 нм/мин).

В—спустя 10 мин; г—через 15 мин.

Контрольные опыты показали, что введение в глаз, при совер
шенно идентичных условиях опыта, такого же количества нерадио-
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активного фосфата натрия не ведет к полному подавлению электро- 
ретинограммы, а вызывает лишь некоторое ее ослабление.

Иногда, при внесении в глаз радиофосфора, в начальной стадии 
наблюдается резкое усиление отрицательных компонент электрорет и- 
нограммы, сопровождающееся значительным усилением эффекта вы
ключения света—волна (1. Спустя 20—25 минут, после введения излу
чателя регистрируется очень незначительная электроретинограмма, 
состоящая лишь из негативного компонента (рис. 2). На рис. 3, в ви
де графика, изображена динамика изменения величины электрической 
реакции сетчатки под влиянием введения радиофосфора.

Рис. 2. Изменение электрической аьтивн< сти сетчатки лн1ушкн под дей
ствием радиофосфпра.

А—до веления Р.|В| Б-сразу после внесения радиофосфора (скорость сче
та препарата 2750 им/мин) В —через 5 мин, Г—-через 10 мин.

При введении в глаз малых доз радиоактивного вещества стало 
особенно резко проявляться его двухфазное действие: вначале насту
пало усиление электроретинограммы, которое сменялось ее полным 
подавлением. Результаты одного из таких опытов приводятся на рис. 4. 
Динамика изменения потенциалов сетчатки в этом случае приведена 
на рис. 5.

Как уже указывалось, наши предварительные опыты были постав
лены с целью определения накопления атомов изотопа в освещенном 

затемненном глазу. Для этого лягушкам подкожно вводился раст- 
и



Рис. 3. Динамика изменения Ь-нотенциала ЭРГ под влиянием РЭ1 и Раз.

В минута/

Рис. 4. Усиление и последующее угнетение биотоков сетчатки под влиянием 
радиофосфора<

А —норма, Б -после введения Р3а (скорость счета препарата 1300 им/мин), 
В—спустя 5 мин, Г—спустя 10 мин»
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вор №2НР32ОГ После этого животные содержались на свету. Один 
глаз у них закрывался, другой—подвергался действию света. Энук
леация глаз проводилась при красном свете. Подсчет числа импульсов в.

о/
*)_________ , __________________________ ,

0 2 «. 6 в *о «ъ 1В го ^2 гч

т> мин»Тд1

Рис. 5. Динамика изменения Ь-потенциала.

энуклеированных глазах (изучалось содержание радиофосфора лишь в 
задней половине глаза, содержащей сетчатку) показал, что существенной 
разницы в содержании изотопа между освещенной и затемненной сетч ат 
кой обнаружить не удается. Так, у одной из подопытных лягушек ско
рость счета препарата светлоадапитрованного глаза оказалась 10 им/мин 
мг, темноадаптированного —7,2 нм/мин мг. У другой—в темноадаптиро 
ваном глазе 9,5 им/мин мг, в светлоадаптированном —7,5 им/мин мг. 
Подобные, неоднозначные, результаты были обнаружены и у других не
опытных лягушек. Различие в содержании атомов радиофосфора меж
ду освещенной и затемненной сетчаткой было сходно с индивидуаль
ными различиями правого и левого глаза. В этом отношении наши 
опыты совпадают с данными японских исследователей X. Ишира н 
М. Като (1952), которые отметили отсутствие разницы в содержании 
радиоактивного фосфора светло и темноадаптированных сетчаток.

Изучив особенности действия радиофосфора при его внесении 
в изолированный глаз, мы перешли к другой серии опытов, в которой 
раствор Па2ПР'։О։ вводился лягушкам подкожно. Через несколько 
дней после введения глаз энуклеировался и исследовалось содержание 
в нем радиофосфора. Вместе с тем записывалась электроретинограмма. 
Как показали результаты опытов, спустя 2—3 дня после введения ра
створа регистрируется усиленная электроретинограмма, в других слу
чаях она, по своей величине, мало отличается от нормальной (рис. 6).
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Если же изотоп оставался в организме лягушки более длительное 
время (4 Ю дней), то обнаруживалось резкое изменение и подавле
ние ретинальной функции, выражающееся, с одной стороны, в появ-

Рис. 6. Э.тектроретннограммы лягушек, получивших рзднофосфор.
А—ЭРГ изолированною глаза лягушки, которой за 2 дня до опыта введе- 
ден 1 мл активностью 0,1 ;л.С Препарат дает 31 им мин. Б —ЭРГ
изолированного глаза лягушки, которой зг. 2 дня до опыта введен 1 мл 

^чНРзаС^ активностью 0,1 рС. Препарат дает 75 им мин.

ленин дополнительных колебаний потенциала н электроре гинограмме, 
которые не свойственны нормальному глазу (рис. 7), а иногда и пол
ном выпадении электрической реакции на освещение (рис. 8). Как 
приводится в подписях к рисункам, подсчет числа распадов в мин. 
обнаружил малое их количество в сетчатке. В глаз проникло лишь 
0,0025% общего количества радиофосфора, введенного подкожно. 
Измерения проводились за вычетом фона. Таковы основные результаты 
опытов.

Обсуждение результатов

Полученные результаты, говорящие о высокой биологической 
эффективности радиофосфора в отношении функций сетчатки глаза» 
имеют определенное значение для лечебного применения [радиоактив
ного фосфора в глазной клинике. За последнее время в этой области 
появился ряд, работ. А. В. Козлова успешно Применила аппликацион
ный метод лечения Ра2 больных, страдавших послеоперационным ре
цидивом саркомы белковой ободочки глаз. Эффект ивными также были 
случаи лечения некоторых больных радиофосфором при керати֊ 
1ах» при обратном развитии сосудов роговой оболочки после вос
палительных процессов и после пересадки роговицы (Е. Д. Дубовый. 
С. Ф. Кальфа и др.)»

1 *рн клиническом применении радиофосфора и других изотопов 
необходимо учитывать возможность их влияния на сетчатку. Из на-



Рис. 7. Электроретинограммы лягушек, получивших радиофосфор.
А—ЭРГ глаза лягушки, которой зз 4 дня до опыта введено 0,5 мл 
Ка2НР32О4 с активностью 0,02р.С. Препарат дает 75 им/мин, 
Б—ЭРГ глаза лягушки, которой за 9 дней до этого был введен 1 мл 
рлдиофосфора с активностью 0,04/лС. В сетчатке обнаружено 9 им/мин, 
В-ЭРГ глаза лягушки, которой за 4 дня до опыта введено 0,5 мл 

№с11Рз2О4 активностью 0,02 цС. Препарат дает 16 им/мин.

Рис. 8. Отсутствие электроретинограммы у лягушек, получивших 
радиофосфор. А - ЭРГ 1 лаза лягушки, которой за 11 дней до опыта 

введено 2 мл Ка»НР32О4 активностью0,05 рС. Препарат дает 19 им/мин, 
Б—ЭРГ глаза лягушки, которой за 11 дней до опыта введено 1 мл 

1Ча2ПР3гО4 активностью 0,05 ;лС.
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ших опытов следует, что такие вещества, даже в очень малых дозах.
весьма активно действуют на ретинальную функцию.

Даже при местном применении радиоактивных изотопов (аппли- 
атор) последние могут проникать через среды глаза к сетчатке. Со- 
ласно данным И. Н. Зайко и М. М. Гудаковской при закапывании

около 1°/0 введенного(радиоактивных веществ к сетчатке проникает
^ещеечва. Все это требует большой осторожности при применении изо- 
топив в офталмологии.

С другой стороны, возможность хотя бы временного стимуля
ционного эффекта электронного излучения в отношение ретинальных 
функций также представляет определенный интерес. Можно предпо
ложить, что в малых дозах радиоактивные вещества могут быть ис
пользованы в качес.зе стимуляторов ретинальной функции.

При рассмотрении механизма наблюдаемых явлений приходится. 
5 первую очередь, считаться с современными представлениями о био- 
югическом действии атомной радиации. С этой точки зрения получен
ие результаты могут быть рассмотрены в рамках той или другой 
геории. Хотя определенная интерпретация обнаруженных фактов и 
1редстав.,яется в настоящее время затруднительной, однако, пред
полагаются две основные возможности:

а) при внесении в глаз или введении в целый организм электрон- 
< -е излучение радиофосфора косвенно при посредстве радиолиза во- 
ы мог. о воздействовать на зрительный пурпур (родопсин), присут

ствующий в сетчатке. Белковая часть последнего, содержащая сульф
гидрильные группы, могла в первую очередь измениться под действи
ем этого фактора, в час.носги путем инактивации (окислении) —БН 
‘рупп родопсина. В этом случае реактивность к свету,а, следователь- 
ю, и генерируемые на свету биопотенциалы должны были бы испы
тывать резкое подавление. Из литературных данных известно, что 
ульфги. рильные группы белковых молекул особенно чувствительны 

£ ионизирующему фактору, с другой стороны, они же тесно связаны 
- фотохимическим распадом и восстановлением родопсина;

б) вероятно также и то, что излучение радиофосфора воздейст-
>°ва. о на углеводный обмен ретины, который также особо чувстви- 
е- еи к радиоактивным факторам. Угнетение или. напротив, времен
ен стимуляция углеводного обмена могли, в свою очередь, отразить-
я па генерировании электроретпнограммы.
Ует из работ А. В. Лебединского и 
• состояния гликолиза сетчатки.

Последняя, как эю еле- 
[II], существенно зависитсо. р.

Таковы возможные объяснения наших результатов. Однако ка
он бы ни был механизм явления бесспорно одно, что ретина чрез- 
ь։чайно.чувствительна к ионизирующей радиации. Это является еще 
-ним доказательством в пользу представлений о высокой радиочув- 
1вн’ельности нервной системы, чутко отзывающейся на действие лу- 
евого фактора.

Полученные результаты отличаются от данных Б. П. Калашнико-
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ва, которые упоминались выше. В 
рировало ^֊излучение в больших 

отличие от его опытов, где ригу.
дозах (7000—10000 г), мы при

менили р-излучение в малых дозах. Таким образом, можно считать
изученным действие как малых, так и больших доз различных видов 
радиоактивных излучений на функциональное состояние сетчатки
глаза. ։

Наша работа по изучению действия ионизирующих излучении на 
глаз продолжается. Предполагается исследовать состояние сетчатки при 
различных формах воздействия радиации на организм. Дальнейшее 
систематическое изучение этого вопроса кажется нам важным для 
современной биофизики.
Институт физиологии Академии наук Поступило 17 1 1956 г.
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. А. ПАНОСЯН

К ВОПРОСУ сГтАК НАЗЫВАЕМОЙ .ПОСТТЕТАНИЧЕСКОЙ 
ДЕКУРАРИЗАЦИИ"

Исследуя посттетаническое усиление одиночного максимального
сокращения как на лягушке, так и на теплокровных животных, 
И. Г. Валидов [1|, Броун и Эйлер [4], проверяя роль холинэргической 
системы в данном явлении, проводили эксперименты на курарнзован- 
иых мышцах и, на основе полученных результатов, пришли к выво
ду, что посттетаническое усиление одиночного сокращения кураризо- 
ванной мышцы является следствием „декураризации*, вызванной ко
роткой тетанизацией.

Впервые на декураризующее действие тетанизации обратил вни
мание Бойд [2]. Однако необходимо отметить, что условия опыта 
Бойда отличались от последних вышеназванных авторов. Так, в его 
опытах для декураризации мышц языка необходимо было длительное 
15-минутное раздражение п. йуро§1о$$и5 высокой частотой, причем 
декураризация имела место и при полной кураризации. Тогда как в 
опытах Броуна и Эйлера [4), а также И. Г. Валидова [1], посттетани-
ческое усиление одиночного сокращения кураризованной мышцы, т. е. 
.декураризация*, имело место при тетанизации продолжительностью
в несколько секунд, причем максимальный эффект имел место уже
при раздражении в 20 герц и, кроме того, эффект „декураризации* 
был отмечен только при неполной кураризации.

С другой стороны, Ходес и Стейман [5] показали, что посттста-
ническая декураризация имеется только при довольно высоких часто
тах раздражения (100 и более герц) ч при продолжительности раз
дражения в 15". При уменьшении частоты раздражения данный пост- 
тетаннческий эффект отсутствует.

Таким образом, можно предположить, что „декураризация* после
продолжительной и после короткой тетанизации (порядка нескольких 
секунд) имеет разную природу. Действительно, если мы примем, что 
„декураризация* заключается во включении части (или всех) выключен-
ных при кураризации синапсов, то после короткой тетанизации, дан- 
ные выключенные синапсы должны вновь функционировать. Но мож-••
по также предположить, что пос1 тетаническое увеличение одиночного 
сокращения кураризованной мышцы является нс следствием „декура
ризации*, а обычным посттетаническим усилением одиночного сокра-
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щен и я мышечных волокон, синапсы которых еще не подвергнуты воз- 
действию кураре. ®

Исследование этого вопроса является важным не только потому, 
что оно может разрешить частный вопрос, является ли увеличение 
одиночного сокращения курарпзованнон мышцы после короткой тега- 
низании следствием декураризацпи, а, главным образом, потому, что 
оно тесно связано с вопросом природы нервно-мышечной передачи.

Действительно, ряд работ [3, 6, 7] показывает, что дскурариза- 
ция должна быть так или иначе связана с холинэргическими структу
рами. Так, например, Розенблют и др. [7| показали, что вследствие 
антагонизма между кураре, с одной стороны, и прозерином, эзерином, 
ацетилхолином и адреналином, с другой, последние вещества способны 
при определенных условиях оказывать лекураризующее действие. Су
ществование такого „фармакологического антагонизма'1 наводит из 
мысль о возможности существования „физиологического антагониста11 
по отношению к кураре, каким может являться непрямое раздражение, 
в осуществлении которого принимает участие выделяющийся ацетил
холин. 11сследование данного вопроса имеет прямое отношение к ос֊ 
новной проблеме роли ацетилхолина в нервно-мышечной передаче и 
может дать мною нового для понимания природы последней.

В настоящем сообщении приводятся результаты наших опытов, 
предпринятых по предложению и под непосредственным руководством 
X. С. Коштоянца, проведенных на кафедре физиологии животных 
МГУ. Опыты проводились на парных портняжных мышцах одной и 
топ же лягушки для сравнения эффектов. В особой камерке мышцы 
помещались в испытуемый раствор. Запись производилась кимографи- 
чески. Как одна, так и другая мышцы помещались в одинаковые ус
ловия (груз, соотношение плеч рычажка и условия раздражения). Сти
мулятором служил ГРЛХ-1. Одиночные раздражения наносились каж
дые 10 секунд. Теганизация продолжалась 2 или 3" при частоте раз
дражения в 50 терц. Форма импульса прямоугольная, продолжитель
ность 0,1 сигмы. 1՛ качестве курареподобного препарата применялся 
тубокурарин-хлорид в концентрации 1:50000.

Повторяя опыты Броуна и Эйлера, а также Валидова но дейст
вию короткой тетанизации на кураризованную мышцу, мы обратили 
внимание на тот факт, что „декураризация“ имеет место только при 
неполной кураризации. при полной кураризации она отсутствует (рис. 1). 
Далее, в ю время Как на нормальной мышце величина посттетаничс- 
ско։о усиления (разность между величинами сокращения до тетаниза
ции и после) с утомлением увеличивается, на кураризованной мышце- 
либо нс изменяется, либо, наоборот, уменьшается (рис. 1. А). При де
ку раризации заблокированные синапсы должны вновь функциониро
вать. Следовательно, совершенно безразлично заблокированы ли все 
синапсы или только часть их, аналогичный эффект „декураризацпи11 
должен иметь место также при полной кураризации. Относительное 
уменьшение посттетанического усиления с углублением кураризации
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указывает, что в данном случае не происходит восстановления у ик-
цпн заблокированных синапсов, а имеется лишь обычное посттетани
ческое усиление, постепенное уменьшение которого зависит от умень
шения числа функционирующих синапсов. Эти соображения способ

ствовали такой постановке экспери
ментов. при которой было бы воз
можно исследовать явления декура- 
ризации отдельно от явления пост - 
тетанического усиления. Для этой 
цели мы и использовали метод пар
ных мышц.

Рис. I. Действие короткой тетанизации на кривую кураризацин порт
няжной мышцы. А и Б—правая и левая портняжные мышцы. Тетубоку- 
рарии (1:50000). А—тетанлзация в 3 минуты раз. Продолжительность те
танизации— 2". Частота раздражения 50 герц (Т—50). Б—контроль. Час

тота одиночных раздражений —0,1 герца.

Если предположить, что после короткой тетанизации имеет место
декураризация, а не посттетаническое усиление, то нервно-мышечный 
блок при кураризацин должен наступить быстрее на мышце, которая 
нс подвергалась периодической тетанизации и, наоборот, небольшая 
технизация (вследствие декураризацни) должна на какое-то время вос
становить деятельность выключенных синапсов, вследствие чего нерн- 
но-мышечный блок должен отодвинуться и наступить позже, чем у 
мышцы, которая не подвергалась короткой непрямой тетанизации.

Если обе мышцы поместить в одинаковый раствор тубекурарина 
(1:50000 на рингеровском растворе) и подвергать периодическому раз
дражению (один раз в 10") одиночными электрическими максималь
ными ударами через нерв, то нервно-мышечный блок на обеих мыш
ках наступает почти одновременно. Если же одна из этих мышц под
вергается периодически (каждые 3 минуты) короткой тетанизации, ю 
последняя впадает в нервно-мышечный блок гораздо быстрее, хотя и 
имеется ясно выраженное посттетаническое усиление после каждой 
Цчанизацин (рис. 1). Кроме того, ясно видно, что относительная велн- 
Ч1։на посггетаиического усиления с углублением кураризацин падает,
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а при полной курарнзации совершенно отсутствует. Таким образом, 
говорить о декураризации в данном случае вряд лй возможно.

Рис. 2. Действие тетанизации на кривую 
курарнзации мышцы, предварительно 
обработанной прозерином (Г—50). Про
должительность ^тетанизации 2". Тубо- 
курарии (1:5000) дается в смеси с раст
вором прозерниа( 1:50000) ( | ) тетани- 

зация.

Если исходить из предположе
ния, что после короткой тетаниза
ции имеет место декураризации, то 
во время отмывания раствора ту- 
бокурарина раствором Рингера вос
становление при тетанизации долж
но идти гораздо быстрее. Для этой 
цели использовалась не пара мышц, 
а только одна мышца. Па рис. 2 по
казано, что тетанизация почти не 
влияет на форму кривой восстанов
лении и подтверждает предположе
ние об обычном посттетаническом 
усилении одиночного сокращения.

Исследуя явление посггетани- 
ческогоусиления одиночного сокра
щения, мы обнаружили, что после 
ноздействия прозерина явление пост
тетанического усиления отсутствует 
(рис. 3). Таким образом, можно 
было предположить, что при сов
местном действии прозерина и тубо-
курарина в случае, если увеличе

ние сокращения после тетанизации есть обычное посттетаническое 
усиление, „декураризация- должна отсутствовать. Если предваритель
но подействовать на мыщцу прозерином (10 —15՜), то действитель
но оказывается, что после короткой тетанизации кураризованной 
мышцы не имеют места ни „декураризация", ни пост тетаническое уси
ление (рис. 3). А

Таким образом: а) отсутствие замедленного наступления нервно- 
мышечного блока, б) постепенное уменьшение абсолютной величины 
посттетанического усиления, в) отсутствие декураризации после наступ
ления полного блока, г)отсутствие улучшенного восстановления нерв
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но-мышечной прово, имос:и при отмывании, д) отсутствие пост тетани
ческого усиления при предварительном действии прозерина все эти 
данные дают основание придти к выводу, что увеличение о/иночиого 
максим мьаого сокращения кураризованной мышцы после короткой

Рис. 3. Действие тетанизации на восстановление непрамой возбудимое։и 
после отмирания мышцы. Тубокурарин -1:50000. ( | R,—Риш ср Т 50.

Продолжительность раздр.— 3",

тетанизации ие является результаюм декураризации, а есть обычное 
посттетаническое усиление сокращения еще нетронутых кураризую- 
щим агентом моторных единиц.

Из того факта, что после тетанизации не имеет место декурари- 
зация можно было бы сделать вывод, что не существует „физиологи
ческого" антагонизма с курареподобпыми веществами. При наличии 
„фармакологического- антагонизма, 1 отсутствие “физиологического" 
является как бы серьезным возражением теории химической передачи 
нервного возбуждения, принимающей участие в этом процессе систе
мы ацетилхолин-холинэстераза. Но в связи с этим необходимо указать 
на одно очень важное обстоятельство.

Как было уже сказано. Ходес и Стэйнман [5] показали, что деку- 
раризация получается лить при довольно продолжительном раздраже
нии и при высокой частоте раздражения. Отсюда они пришли к выво
ду. что для декураризирующего эффекта необходимо довольно боль֊ 
нюе количество выделенного ацетилхолина. Они предполагают, что при 
низких частотах раздражения весь ацетилхолин успевает разрушиться 
холинэстеразой, тог^а как при высокой частоте раздражения часть 
ацетилхолина не успевает разрушиться и, аккумулируясь, достигает ве
личины, которая способна конкурировать с кураре и, вытеснять его, 
т. е. способна вызвать декураризацию. Следовательно, всякий фактор, 
способствующим стабилизации ацетилхолина должен способствовать и 
декураризации. Таким стабилизирующим фактором, как известно, яв
ляется аитихолин-эстеразиое вещество. Розенблют [7] и сотр. показали 
антагонизм между прозерином, эзерином и кураре. Само собой разумеет
ся, чю этот антагонизм может осуществляться непосредственно между 
прозерином и кураре, как веществами сходными в некотором отношении 
построению и физиологическим особенностям. 11о по исключена возмож
ность, что антагонизм между кураре и антихолинэстеразными вещества-
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ми осуществляется благодаря именно антихолинэстеразным свойствам 
этих веществ, т. е. через стабилизацию „физиологического11 ацетилхо
лина. Если одну мышцу помести:ь в раствор тубокурарина, а другую -

Рис. I. Действие тстзнизаиии на степень кураризации и „ иекураризанип* 
прозерини^троваппой портняжной мышцы. Тс тубокурарами (1:50000) 

Тс4-Р—смесь растворов тубокурарина и прозерин. Т—50. Продол
жительность тетанизацни--3".

в смесь растворов тубокурарина и прозерина, то можно ясно видеть 
антагонизм между прозерином и тубокурарином, проявляющийся в 
более замедленном наступлении нервно-мышечного блока.

Для того, чтобы показать, что наряду с „фармакологическим" ан
тагонизмом существует также „физиологический-, мы провели опыт пп 
выявлению действия короткой тетанизации на степень кураризации. 
а также на характер посттетанического усиления сокращения мышцы, 
помещаемой в смесь раствора прозерина с тубокурарином.

На рис. 4 ясно видно, что I) замедляется наступление нервно- 
мышечного блока, 2) посттетаническое усиление не уменьшается с 
углублением кураризации, 3) при полной кураризации имеет место 
посттетаническое усиление, т. е. все эти результаты указывают на то,
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что н данном случае мы имеем дело уже не только с посттетаниче
ским усилением, но и с истинной декураризацией, являющейся резуль
татом „физиологического- антагонизма.

При этом необходимо остановиться еще на одном немаловажном
Пакте. При воздействии на мышцу одновременно тубокурарином иI •
прозерином имеет место декураризация. Если же на мышцу подей
ствовать прозерином предварительно (10—15'), то декураризация не 
имеет места, отсутствует также посттетаническое усилие (рис. 3). О1-
сюда может возникнуть вопрос: почему же и в том и другом случае 
при действии прозерина получается разный эффект? Как будто бы 
должно получиться наоборот: чем больше тормозится холинэстереза, 
тем стабильнее ацетилхолин, тем лучше должна проявиться антагонизи- 
рующая сила физиологического ацетилхолина. По-видимому, не только 
стабилизация ацетилхолина имеет значение для проявления антагониз
ма. В этом случае нам необходимо говорить о нормальном ацетихо- 
линовом обмене, как важном факте для проявления той или иной ре
акции в нервно-мышечном синапсе.

На существование „физиологического- антагонизма указывает 
также тетаническая декураризация. Уже давно известно, что при ку- 
раризации мышца перестает՛ отвечать сперва на одиночное раздраже
ние, а затем только постепенно наступает блок и для тетанического 
раздражения. В то время как наступает полный блок на одиночные 
импульсы, тетаническое раздражение вызывает довольно значительное 
тетаническое сокращение, причем тетаническое сокращение только 
уменьшается, но не меняет своего характера (в отличие от пессималь- 
нои реакции, наблюдаемой при действии прозерина). Следовательно, 
тетаннзация каким-то образом включает синапсы в работу, однако по 
всему видно, что включаются не все синапсы. Исходя из известных 
литературных данных, этот факт можно объяснить следующим обра
зом. Как известно, при отрав..ении мышцы курареподобными препара
тами потенциал действия концевой пластинки уменьшается и при до
стижении % нормальной ве. ичины он уже неспособен дать начало 
потенциалу действия мышцы и, таким образом, наступает блок прове
дения. Во время тетанического раздражения, вследствие того, что по
сле каждого раздражения остается последействие, ослабленные потен
циалы действия концевой пластинки накладываю.ся друг на друга, и в 
итоге мы получаем пороговый потенциал, способный возбуждать мы
шечное волокно. Такое объяснение, по-видимому, не лишено основа- 
"ия* однако мы этим не можем довольствоваться, так как под умень
шением или увеличением потенциала концевой пластинки кроются 
определенные биохимические и физико-химические процессы, расшиф
ровка которых имеет большое значение для понимания природы нерв
но-мышечной передачи.

Приведем еще пример, показывающий некоторые особенности те
хнической декураризация. Если подействовать на одну пару мышц 
гУбокураршюм в концентрации 1:10000, а на другую в коиценграции



пятствовать
Ьизиологический

Г. А. Па нося н

одиночное раздражение наступает через 8'),

Поступило 21 IX 1956 г.

Գ. Լ. ՓԱՆ ПИВ II.Ն

ш I

квантов ацетилхолина с рецептивным аппаратом 
декураризирующему эффекту. Сейчас мы пока не

мышцы, приводит к 
можем говорить о

отравлению. По-Ьидимому, мы вправе предположить,

ԱՅՍՊԵՍ ԿՈՉՎԱԾ «ՊՈՍՏՏԵՏՍ.Ն1՚Կ ԴԵԿՈԻՐԱՐԱՑՄԱՆ» 
ՀԱՐ8Ի ՇՈԻՐՋՐ

отвечает те. эпическим

в момент нт- 
сина 1сы вы- 
тетоническое

ր т է] ш ր <1 ш 1յ ւ1 հ Л ու ք III Ն

պոստսւե իկ т </4 у ши

9 </ հ քք 9Ա է) лГ 9սն ր^9 99 9 ,///

“ ацетилхолин, вы. еляемый при одиночном раз-

/" V «7" 
հ I. ш п (' ձե*

մածք <Г 99ք 99 99 999 999 ե 999 999 ~ 

999 99 91 1^9 I 199 99 9 91 99 ե 99»

22

1:50000 и при этом произвести непрямую технизацию 
ступления полного блока на обеих мышцах, когда все 
ключены, то можно наблюдать следующее. На 
раздражение первая мышца, помещенная в раствор тубокурарина в 
концентрации 1:10000 (полный блок наступает через 5'), отвечает те
таническим сокращением, которое равно 45°/0 но »м «льного '.е эпиче
ского сокращения при той же частоте раздражения и продолжитель
ности тета низании (50 герц, 2"), тогда как вторая мышца, помещен
ная в раствор тубокурарина в концентрации 1:50000 (полный б .ок на 

сокращениям равным не 45°/0, а 73°/О. Этот факт указывает на то, что 
концентрация тубокурарина действует не только на сктрость наступ
ления блока, но и на способность нервно-мышечного прибора воспре- 

1 п о Н

дражепии, не в состоянии конкурировать с тубокура.шном (данной кон
центрации), но ацетилхолин, который выделяется при тетаническом 
раздражении, либо вследствие увеличения количества ацети.холина, 
либо вследствие более сложного взаимодействия час.о образующихся 

механизме такого рода декураризации, но одно бесспорно, что она су
ществует и исследование этого явления может дать м юго и «телесно
го как для понимания природы нервно-мышечной передачи вообще, 
так и для понимания роли системы ацетилхолино-холинэстеразы в мио
невральном синапсе в частности. 
Кафедра физиологии МГУ

•/* 6Ն /у Л /у '/ м/Ն պ г» г/ 1П ш I» սւսւն քքկ
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В հ է. . оН*Л

PHr\ օ/րր/'/••//• I ц/о-{?

А °/0%‘Л

// րեան ի
Հ Ո կ »•» հէք ր հ ր J տ Ն ի 
!Հ ա Ն էք ի ր 999 4 տ ր ի
7 9. у Ա 9
/։/ տ/ի Ն ի

// ար item եա 
Чи»нш յր ի 
՛Լափան ի
Ա iy ի տա կ ի

էքա/ի հիՆւ»յի
II 49 6 փ 94 հ 49 9^999 ե ք»

Ա I» 999 ն /•
// 94 ր 999 99 9 Ն 99 է

ЦП, J ff են

•/■„րյ

ft Hi I/ utlnn 

tftilif it է Հհ

II h ա 4 it Ij

HUHf ft It

28 
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I I 
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I
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31.7
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II J 
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17,0

• H 9( I III "ակ
tt tttlf Ml յ 11 ttt 99 h Ij I» ր ft 91 J ill ill ե ր ր J ե ծ l/ III II III »/ ր Ml Ն hi hi H Ն /l 99 HI III կ III Ն Ml у у /. fl 99 i p I 4 I 1 

4Ն ynyMni ,1 ,W Հ4111 ‘Jilpll, illlirilh /» Ն կ,է,„,,ք,^,1 J,I Ik'h 14 „I If I,\i իMill й ասա I այ» 
// Hl „Ն կեր fl ւււսւրրեր t н if ill Hl ի iif ե ր u, il /^/'"/ Ււ,ա1*Ււ1 hi քերան (f i Լ Ն աար-
fill fit/ hi it I քւ„,կտյն նքւտՆքւ ]J /ч/ft տարրեր Լ կ" ք ւ« u • կ ք Է il hi p«« պայման 
‘հե fitii մ ij in'll if iiif Կ ,tif h j, it I il iiuiififilifl Լ I 'Ւււրշ hi ։ «ս յ սւՆ ս» կ ա tf ■«« յՆ հւ,^եք,4է^ 
ե iJiiii Iiiifhfiin ,1 Ifltlfilf lUff Ulf tu |Լհ|. toll fl UpHUuluiJ ր աՆաաւքււն/ւսա Հա- 
н inif ա յ ftl nt it'll կե քւն ք,ն if ւ«««Ն քւտ պե il ր/>' եեէ I

II եք, и, и tn 11հ աււ ի fun ^1 յւ, I'հ^ւե րք) fflttjff են нч/եք, Hfi ան տ աւք ււն ք ս ա л»м- 

I, ա>ք ա jP աււնկե ր b ի! J ի *//1<4* itttftftitil են եաե Ն<«<յՆ । и «| ա Hi ի պ •« « ,1' ^աքւ^աւքսւք 
fin, и ա կւէէ'հ ծւէւծկէւքքքւ ( ւքւեէէ ttt if jhi ս ակ V ),
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ծ ա ծ կ ո ւ/ 
սնեեոե

ա ն inШէք ոն ի г/ ttt

иն կԼ րի ր նոլթաէլը nt մ ր
till դայթ ա* 
սիստեմ ա*

քդ ր ո սլ ա ր ա տ и ո ր и in ա Լ 
1Լ ւ if Ն Ալ ա տ ա կ ո ւ/ ասն կերը մևնր սւճեդրեք են ր

տար բեր րն ո ւ.յ թ ի ադարա յ/ւՆ սն հ դ ա մ ի Հ ա tf ա յբե ր ում և որպես տ ե и տ- о բ (եւ 
ո դ in ա դ ո բծեր ենը .V 209 staph, aureus֊/,, Micococ. ruber*/» ե Bact. coli*^ 

հն\աե и ^աէտնհ /. ճ ա ո առ ա ւ к) ա սն եե ո ո ան տ // ո ft ո տ ե ե նէՈւքԺ են ա

п/

է и ա ի il ե ր մեկո Luu/fj ր ած ճա֊ 
I և irii ունսւեուԱ ւունն it ւ и ո t if *

A in tt ա դա ւ թ ա ո ն կե ր ft կ ո դ il ի ւլ ար տ шу 

if ա ն ո t ժ ը մենը ո I1 п^ч ւ* ա սւ աււա
է ո nt ր դ и I ո լ Էէ ft ա rl'l~ 

f Ո էի ի լ- 111 11 Ш11 ( 11 If I և
I ե tlj Սէ էէ / դ ա ր ւ !Г Պ IԼ ) и ն Ն էք ա il ի 9 ա if ա յրեր ու մ է ա ո ան A ի Ն ա ե и ւ 

լ աոահադրած ստերքդ դ ո ա ո է շաոավդի մեծությամբ։
ր ո դ ո ւ if ե Ն տ ճ ա ո ա դա ք թ ա սն կ ե ը ր փ ո ր ձ ա

* սլ /> tt
թ ա 11 ե կ ե ր ի 
դ ա ր դ ա դ ո դ

քո ւյ դ Ո и տ ա ւ ft и 

ppi.11 Ui ե и ակներ
Մէ Լ и ա • о ը յեկ տ ե ե

in ար fi I, ft րնու յթ ի ււնն դ ա մ ի 9 ա ւ/ ա յ րե ր ո լմ 
’ ա Ն տ ի ր ի Ո տ ի կ Ն յ ս ւ թ ա ր ւո ա էք րե ftn ու նա֊ 
կրարքււյ խիստ տարրեր են։ Այսպե и, Օրթ

A. globisporus, A. globisp. citreus, A. coelicolor, A. violaceus ե A.
III Լ էէ Սէ յքէ/էԱԱ

Սէ Ш
7 7 7 ո 1 /։/ /ո 1 М 209 staph

aureus-/, ձ Mic.

// ftp մ Լ if

ГиЬеГ֊/' '//'»»Ъ ր ա էք ա ո it ւ.թ /шԱր A. globlSpOriJS տ ե и ա կ ի ն 
ա քթ ա и Ն կ ե ր ի , и ր ո Ն ր ա դ if n t if ե ն ն աև Bact. coli֊/» »{րա I 
I ա ո hi ա ր ո ւ/ե ւ/ *>ե ւո ա ց ո սւ // ո ո ա ո ա ււ ա / к/ ա սն ե ե ր Л ա*1ւ տա

tt ր ո •
քել ա ւ էք ա Ն ա ա դ ո էյ ի Ա ա 
թ ի ոլ Jը կ ա if ն ր ա ս\

tit

ճ itl it ill է/ Ui I թ ա и Ն կ ե ր
/ւ ւ и ո ւ if^lj ա и ի լւ ել ե ն ը 17 0 ք տ տ 
ւքէեր քէ*1/ ո լ յ թ {t հեդու կ uli^irfiuil

թ աս

։ /1 ա ո uttf տ ւ Էք սւ и Ո դ !» ր ր ա ր տ սւ դ ր ւ 
րոշևլէէէ Կամար կուլտուրա լ հել^ 
Հման 5, 10 ե /5* />// օր երու tf ւ 1 
/jfjf/rA/i տի ար ե^ւ inuij/iu իրենէյ ա ձե fj и դ ո ւ թ քան 10-րդ

tt

it

ո

it

lit



IK q у ո I էէ tu կ 3

ո t tt էոարածէքած iujn ա q tu jfd ա սն կե ft ft 

սնն էք ա էէ ի հա у ա յ ր Լ ր ուtf q tu ft у ա q n q tf ft

I II tn tu

բանի տեսակ բակտերիաների //ր Ш

S ե и տ ~ ո ր J ե If տ ն Լր

Л ա ո ա q tu յթ ա սն կե րի սւ ե - 
ստկներբ և չտաւքնե֊ 

րի Л?Л?*уг

Ս ն նq ա Ն J ո էP ե ր

ՉԱ ԿԱ Մ ՊԱ ՋԱ ԿԱ Մ Պ Ա ՋԱ ԿԱ Մ ՊԱ

26. 27, 31, 80

A. globisporus citreus
1 II . 144, 145, 147

A. coelico’or
30

A- violaceus
I, 34

A griseus 
126, 133, 136

4֊ + + + +

ԵԱՆՈԹՈՒԹԱՈհՆ. Ատեր^ q ո tn tt t րտ qtu կա jtt է ft յո է ն
tt Լ Л tn p jttt 'եբ tf tf ք ftttttt iiuiiiiiil if !< )

5 7 մ մ
fi—IO tftf 9

// /3 tftf 9
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in A

p, IM j'li ft I > It in A &UI fl UI q ill 1flUI II 

’ A 7 J p UI n III 'f /• 7/ llf n fl A UI II fl ft II 

if >b tnn I 7i p UI > It q fl i I I /; n I u I l9Phl

\ u if // 7i 1

n I I Iff fl I

» u ut I yr II If It tn 

ti tl 3 iUilhpiirj^ 

fl Ilf ijl tit > UI p I, w

til'll n fl, mtqm i nt pm

Il fl UI 1/ h I UI fj p fiI It

y / Zyuf^/ry/ /Z yV

It n pl U ft fl fl tlliitl iqui>qttl h If HI h p II ff U Uf Ui Hl p UHV V fi
\buibjiuf Opp q/itnnqrii fljrit'li'hbp hiip IpuinmpLf uftnpqbf 

fi m!pn b p fm'bh p p ft pliitnpq ifi ft p&ill'll n ft fi f] ulftimb md

rjui p It p ft i tl i 8/iutpp If Ui p if hi rj if u t if Z ^Lmlijiiif u [u L if m / ft ij

fl f ft I 'll A 7/ I] III

7* n p Util'll n fl'll L p I * fl'll 9 2^ptft 3~pqt 4^pff9 5~p'[j ^*/rr/ 

bnupmgni iHiltp I/3, 1 /9, l/279 1 /8 h 1/243, 1/729..՝

lj ff b 1 - ft tj if [1*11'11 ^*pq

L n hMi'llh n n Ui ui JI Uf£t I J /ni /i'll imj'h

/// n p J IM 7/ n Pt’!]՛ IU llf HI

7\ mp Ip/ n q fit q n i /y [f
^JnLP!9 tnl9irtpp Ipurjifnitf £ 729, m JU fl'll p'h i/ini

Ilf Ilf ff nt 7j UI Ifni tl £ 7 2 9 if [t tn lj fl p UI I I in I I l/ 7/ JnL /

1 fl in

ii fi u m f p m u 

oq ui ui q n ph L

9 n in

UI in L U UI II fl u117 iJ/-
/</1 thjq ni qqm tf L fl I uni

utifbff ftp bpp X. globisporus tn h u U! If fl'll iif ui in If iif*h n q inuippllp * in ui ti 7/ h ft [t £ m 

n uiq tn j f! mu 7/1i It p p qm pq m U n i il I, 'll mm fi ph p fl'll n I j ff [t u'h'li /y m tf [i 9 mil m J pit put if 

bpmltq h jn i [J m t[t nfu m'h mlpi t fl jut'll J mif m'hmlf hi fi in m if fi t/m S m’h in [i yr [t n m f i 
If J n L fl h fi ft inmppltp [i'll m It'll u ft t[ n t fl y m tl p L h mqrfuitf tn It u in֊o ft y// If tn ^m'btift^ 

umqnq .7? 209 Stapll. ailFCUS-/1 b Bad. Coli*/' m^LqnqnLfl jui^i ifplMi MtUihun 

ptup lipiiibq m h in [t p [i n in [t If ifJHl fl [i m qq tf iu՝h ui [t tn p p 'it n t. j'li iq L ti [u [i u in in m p 

/J.f, I, tptntlr, I'ui/ A. globisp. citreus, A. coelicolor, A. violacens A A. gri
JCUS mb u mil'll b fi /i'll tifm 

^jn, fJLpI՛ UI qif Ifhl'lt i
m&b rj n q ft t fl j in7/ if p m 9 

m U i n t 1 U/l in *h fi i if

UI Ut ! fj Ilf II II II It fl ft UI ft in UI If [I Hi

UI fl UI fl fl 7///| j'ltiifbti Uli 

. /,„// Bact. coli*/'
staph, aureus*/* 

in a 'll * [i ՝ 'll bp ff n p ֊

ut uipph p iffq ml/1 ft tl iu (Uif/ 

q m q 9i q h u I H tn q m / f/ m u *h /y A fi [t ui b ut [i p [r n tn [i /y 7/ y ri i fl /, 

f! j n t 'll p h UHM p p L p [uif pL p [i if [llf pit O pq Ill'll ft qif^i h 

m m ft ft h p fi * h i n I h q fi t q p*b ff m q 9 illt'lip ufh > p ui </ L a in

Ilf Ilf I if ill 'll 'll It P nt if 11 IM p *

IM fl I fl UI If P hfffl ni 7/ UI If fl I - 

^yiM/ 'lipuihff mqqiluib 

i// ui fill n /i h ji *bmh iLinm*

// Pf 'll llf Hi tn ill 

I fi i A n I. f fl h It ft p

P Jutt/ /'»

Z Il p /• 7/ IU UI ll III l/ 11 71 pm 71 rj q 11 11 Ut fy /y ft I 'b ff I fl I fl I b p i

flip 'll ill [tl <1 p ft p I* UI n UI q UI J fl UI u'll If L p [l If ft I I in U I p Ui I 

[1 llfltfl) />q' III III pp lip 9 b p if ill II UI /i 6 Hih h L p H I tl I tn Ui fl 

hn9i^l9tjK HCl-/, Ai NaOH-/' ao°/o֊ Ill'll H If f ft l fl H I j/Z*

Iff // H ill ~Ofi J h II UI

'hp if՛ fi fi A [• ff iiiniii^ LquiJl 'll m [u'b m If m‘b in 

O q in ui q H ft A b j It 7/ p 2oo staph, aureus*//'
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138, 129,

2(1 և 37 շտաւքների ճ tn սու դու քի1 ւսսնկե ր^ 
րււպե պահե/ուց հետո ւոն in ի ր ի ո տ ի կ նյու 
>/ւ են ի1 tn ո 1/if ո lif ք րադաոու ի/յամր .1? 13'8 ? «/> է Ո f

'll III p յան 
fi . n րոն n

p ի in կ տ իվ ո I ftf j ու Ն fi

rr

, * nt .if f ր ն դ հ tn կ tn n ttt կ ր , tn 7/ tn ի p ի 
ւ/’ Լ։ ^Jrl տեսակետ fig րաց

nt -

շ տուէ

ճ ա ո ա ղ tu յ իք տ սն կ h ր ի ւսրէուսղրած ա h tn ի ր ի ո tn ի կ Նյոէթհրի
t Նու իք յունր ե ղ ի tf tn tj կոէ Նոէ իք յ ո է նր | JC,!-/» ու NclOH—/’ Ն կաւոմ ամ ր

c 
I

ft
4 e
■a e: s 3 J

ղու կ 4՜ 0,0-5 ՈէՐ 10 %

130 

13ft 

129

27 

29

37

19683

531441

59049

2187

6561

729

19683

177147

59049

2187

6561

729

ւթա սնկերր,

243 

59049 

19683

2187 

2187

81

ուր տա if րած

6561

177147

19683

2187

6561

729

2187

6561

19683

2187

6561

729

\ ո տ ի կ ն յո լ իք ե ր ի

սուի/ քան \/ւ են իք ա րկւի ո լլք լ պատկեր
Կ՚Ւ ույտուրայ դեդուկներին ա ւ/ե յ ու rj ֊

նամ են ր HCl*/f ANaOll*/' 1^ * Ր* ու Ն ո լյ j ո է ծ ու ք քՅներ ։ 1Լե ր f ինն ել 
130 և 138 շտամնև րի ճա it ա դա յ թ ա սն կ I, ր ի արտադրած ան տ ի ր / 
թև ր ի ադդւքան տիտրր իւ ի ս ա փոքրացնում են, /ակ .1“.V ձ< ւ 29 I 

ների ճաոադ ա յթասնկերի արտադրած ս/ն աիր ft ո ա ի If նյու /1Լր/ւ 
փււ/uriLp Jin'll *//Ն են p արկ/ll մ t հա II ադա յ թ ա սնկե ր ի արտադրած 
•ո/ւկ նյութերի այդ /»"/"/’ հա ական ի^ն հ ր ր չափազանց կարևոր 
թյուն ոէհենւ ն րա^ւ դ կոն ււե րւք ա լյն ե յ ո ւ և դետադայու 3 ւոնւոեսւ

անտիրի

իք յան if ե 9

ո դ ւո ա դ ո ր ծե քո ւ 1

in

ո ւ ո ո t if սւ u
Հ ա nt կ tn ն ի 2 • 

if եր ձեորի
տ ա կ ե ո ու ծ ու ո tn ն ձ ի ն շ տ ու մ ն ե րի ձ ա ո ա դ ու յ իք ու ո ն կ ե ր ի էի ո իւ ու պդե դու իք յ ա Ն
J *» t ր ա ։ Աք ւո ո , կ կ ո քյ J ե րր ւ

^’J 7 հու if ու ոք ut in ttt u /it ւււն սննդա tf ի 9 tu ւէա յ րե ր ո i d ճա֊
fl էս դ tn J իք tn էէ ն կ ե ր ի քո tn շ ու ձ և ցանք ե ն ր կ tn in ա րևլ պ ու ր դ եքու 
»՝/«Ն շտամների ճա ոադւս յ ի/ծււսն կե ր ի ւքի^և ^ւերտեսակա յ ին
P Jin ններ ի րՆ ո t J իք քււ

ճաոադսւ յթ աււնկև րի ան տադոն ի ս տական հատկու թ յան ու ոու մնասի րու - 
թյունր կաւոարւքհլ Լ 142 չաամնհրի ճաոադայթասնկերի նկատմամր, ևրա֊ 
** 1'1 ,յ /' կ ով ի կ ո դ >1 ի ւյ ՈԼ ո ու հարկված մե թ ոդովւ Մենր այստեղ րերելու. ևն ր
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միայն globisporus ե A. globlsp. citrous m և и ли 1քՆ ե fi ի*հ Աքատ /ушЪ и tf ^uinui^

fj ли

ли

/(քԼ If I L ЛЛ III • О fl (It If 1Ո
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В. Г.'’ТУМАНЯН

ЗНАЧЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
АКТИНОМИЦЕТОВ ДЛЯ ИХ СИСТЕЛ\АТИКИ

Резюме

Актиномицеты-антагонисты широко распространены в почвах Ар- 
янской ССР. Среди них встречаются культуры, образующие различ
ие антибиотики и обладающие высокой активностью в отношении
Наличных микроорганизмов.
I Мы поставили своей целью изучить распространение в почвах 
Армянской ССР актиномицетов-антагонистов с определенным спектром 
|нтибактериального действия.

В задачу нашего исследования входило изучение специфики вну
■)и и межвидовых взаимоотношений выделенных нами культур ак- 
^чомицетов для их использования в целях систематики. Всего с 
■ °։։ целью было испытано 142 культуры актиномицетов.
•вестия X, № 2-3
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Наши исследования, проведенные в течение 1943 1952 гг., при- 
вели к следующим основным выводам:

1. Число актиномицетов, обладающих антагонистическими свой
ствами к определенным тест-объектам, различно в бурых, каштановых 
и черноземных почвах, находящихся в различных эколого-климатиче
ских условиях Армянской ССР.

Для увеличения числа актиномицетон-антагонистов важное зна
чение имеет не только тип почвы, но и растительный покров и мно
гообразие экологических условий данной местности. I ^окультурен
ные почвы содержат сравнительно мало актимомицстов-антагонистов 
с определенным спектром антибактериального действия.

2. Способность вырабатывать антибиотические вещества актино- 
мицетами-антагонистамн, распространенными в различных почвах 
Армянской ССР, в отношении различных тест-объектов различна в 
зависимости от состава питательной среды и условий инкубации.

3. Некоторые антибиотические вещества, вырабатываемые акти
ном идет ами-антагонистами, выделенными из различных почв Армянской 
ССР, не теряют своей активности после нагревания при температуре 
100—121° и не разрушаются в 10-процентных растворах НС1 и №ОН.

4 Антагонистические свойства, проявляющиеся через образование 
антибиотиков, являются хорошим объективным признаком для опре
деления видовой принадлежности изученных культур актиномицетов.
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ГЕНЕТИКА

Г. Г. БАТИКЯН, Д. П. ЧОЛАХЯН ‘

КУКУРУЗА В ГОРНЫХ РАЙОНАХ АРМЯНСКОЙ ССР

За последние годы в литературе встречается много работ [1,2, 
3, б, 7, 9, 11], посвященных возделыванию кукурузы в тех или иных 
районах страны. Среди работ по'изучению внедрения кукурузы в нашей 
республике следует отметить исследования, проведенные в горных и 
предгорных районах [4, 5, 8, 10], которые показывают, что культура 
кукурузы для горных районов Армянской ССР имеет важное значение, 
и при хорошей организации работ можно получить высокий урожай 
как зеленой массы, так и початков, что создаст прочную кормовую 
базу для животноводства.

Наши работы по изучению культуры кукурузы в Степанаванском 
п Норбаязетском районах начаты с 1954 г. [4, 5]. В 1956 г. были 
изучены сорта и гибриды, давшие в этих районах хороший урожай, а 
также новые, двойные межлинейные гибриды, полученные из Красно
дарской селекционной станции. Всего изучались 50 сортов и гибри
дов, из которых 8 двойных межлинейных гибридов Вир, 4 гибрида, 
8 гибридных популяции, а также 18 двойных межлинейных гибридов 
Краснодарской селекционной станции. Одновременно изучались 5 меж
сортовых гибридов, полученных нами в 1954 г. в Степанаванском 
районе, 7 среднеспелых и среднепозднеспелых сортов.

Весна 1956 г. была холодной, поэтому посев кукурузы в этих 
районах был проведен на 5 6 дней позже обычного сева. Кроме то
го, осенние холода наступили очень рано, и по сравнению с прошлым 
годом, те сорта, которые в 1955 г. сравнительно хорошо росли, и зер
на их созрели или дошли до носковой спелости, в 1 *56 г. не дошли 
даже до молочно-восковой спелости. Особенно это было отмечено на 
опытном участке в селе Ацарат, I1орбаязетского района. Так, напри
мер, из изучаемых 8 двойных межлинейных гибридов Вир только 
У трех—Вир 25, Вир 156,Вир 321 зерна в первой декаде сентября дошли 
До молочной спелости, а ост альные изучаемые гибриды да же в конце 
сентября, т. е. до наступления заморозков, не дошли хоти бы до мо
лочной спелости зерен (таблица I). По сравнению с этими гибрида
ми, главным образом по созреванию зерен, сравнительно лучше проя
вили себя в этом районе гибридные популяции Краснодарской селек
ционной станции, однако у них также зерна в основном дошли до 
молочной спелости и только у гибридной популяции Краснодарская 
5 51 в конце вегетации зерна дошли до восковой спелости. У сортов 
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же Стерлинг и Лимит в одинаковых условиях выращивания зерна 
образовались только в конце сентября и не дошли до молочной спе
лости (таблица 1). У Краснодарских двойных межлинейных । нбрпдов мы 
наблюдаем почти аналогичное явление. Из изучаемых гибридов, лишь 
у семи зерна дошли до молочной спелости (таблица 2). Как показы 
наю։ наши данные, только у среднеспелых н средперанних сортов в 
у полученных от них межсорговых гибридов зерна в конце вегетации 
в этом районе доходят до восковой или полной спелости (таблица ֊').

Г <1 6 л и ц а
Изучение растений двойных межлинейных, сортолинейных iибридон 

и гибридных популяций в Норбяятстеком районе—I95G г.

Первое поколение

Вир 25............................................
Вир 37 ............................................
Вир 42 ............................................
Вир 50 . ........................................
Вир 57 ............................................
Вир 114 ............................................
Вир 156 ............................................
Вир 321 ............................................
I ибрид Краснодарская 4 . . . 
I ибрид Краснодарская 5 . . . 
Гибрид Краснодарская 8. . . 
Гибрид Краснодарская 9 . . . 
Гибрид понул. Краснодарская

1/49.................................................
I ибрид понул. Краснодарская 

5/5«.............................................
Гибрид понул. Краснодарская 

9/53............................................
I ибрид. понул. Краснодарская 

|0Т>3.......................................
Гибрид попул. Краснодарская 

12/54 .......................................
I ибрид понул. Краснодарская 

13/54 .......................................
I ибрид понул. Краснодарская 

14/54 .......................................
I ибрид.нопул. Краснодарская

I М • ) • • Ф • • а • ф а а •

Стерлинг ...................................
Лиминг............................................

Спелость 
зерен

В (релнам у 
ОДНО1 О |).Ц Н Hlhl

9/IX

7/IX 
9 IX 
9/IX 
9/IX

9 IX

10/1X

9/IX

9/IX

9/IX

27/1X

145 । 

151»
150
156 
150
160
187
166
195
183
155
156

171

160

147

154

15‘ I

157

150

156 
110
185

293
376
386
329
271
378
715
320

610

611
130
366

597

365

317

369

359

186

388

302
497
8112

H.i 1(111

23П 
122
I 16 
I 13 
167 
169 
153 
201 
190 
188
I < )5 
190

210

201

20 I

117.2 
150.4
154, I 
130.6 
109.6 
149,6 
2 >8.0 
128,п 
256,1 
215,6 
•59,2 
146.4

238,8

I 16.0

126,0

88,8
34.0
80,6
62,8
80,0
74.0 I
79,0

11 1,0
121,6
75,2
93,6
91 ,2

92.8

9/,6

103,0

182 117,6 87.2

210 113,6 67,2

137 174,1 65,6

161 155.2 72,0

145 120,8 16,4
240 198,8 75,2
210 320.8 50,4

205,0 
184,-1
235,0 
191,1
190.2 
223,6
377,2 
242,0
378,0 
320,8 
251 .8
237,6

331 ,2

243,6

232, о

234,8

210,8

2Ш.0

227,2

167.2 
271 О 
371 .2

В Сдеппштапском районе климатические условия для кукурузы 
были более благоприятные. Начиная со второй декады в до конца 
сентября у всех двойных межлинейных । нбрпдов Вир зерна дошли 
до молочно восковой, по не восковой или полной спелости. То же са
мое наблюдалось у гибридов Краснодарской селекционной станции и 
гибридных популяций, за исключением гибрида Краснодарская 5 и 
сорта Лимит , у коюрых зёрна в конце вегетации не дошли даже до
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Таблица 2

Изучение растений двойных межлннейных и межсортовых гибриден 
в Норбаязетскомрайоие—1956 г.

Первое поколение

I нбрнд
1 нбрнд 
Гибрид

(28Х29)Х(44Х38) . . 
(СГМХ38) (155X23)
(51x64) (155 23). . 
(29՝ I 16)> ( 14> 31-) . 
(i6 36՝. 1677) (4 1\38)Гибрид

I нбрнд (М65ХК38)Х( НХ38) .
I нбрнд (гф 9X64)> (155x23)
I нбрнд (135с о. 29Х 115)Х

Х(Н 18)...................................
I нбрнд (l34X157)X(WFg\ Ну)
I нбрнд (144X64) (Wl՝g К Ну)
I нбрнд (l57x64)x(WI-gXlly
I нбрнд (I 17X1 Н)Х<" 1 '•! Ну)
I нбрнд. (1\ )8 । ф37) (II 38) 
Гибрид (2кжз 18> 52)Х (155> 23)
I нбрнд (2кИСзЗЗХЗВ)Х

Х( 155X231)...............................
I нбрнд [JliiMHHi XlWFgX Ну)| 
Гибрид (155Х52)Х(155Х23) . ' 
Воронежская 76..........................
I рушевская . . •......................
Северодакотскан ......................
Белозерная 10...............................
Севсрокавказскаи желт. I
Севсрокавкэзская1 X Ссверо 

дакотская ... ..................
Белозерная |0> Грушевс кая 
Белозерная 10Х(Северокан. I I

-Г Грушевская)..................
I рушевская Ссвсродзко! 

с к л я ....................................
I рупн*искан> |Ссверодакот-
»кая | Севгрокавк. желт. I)

Спелость 
зерен O1HUI O P.ICTVHHM На 100 м։

<ч

9; IX
9 IX
9 1X

9/IX

••/IX

20/IX
10 IX 
18/1 X 
13 IX
19 IX

27 IX
25 IX

ILIX
,23/1X
22 IX

22 IX

. 9/IX 23 IX

20 IX

136
177
176
165
148
150

165 
18Л 
|‘Ж 
189 
180 
158 
170

176
175
149
143
14 1

128

138

128

365
445
129
413
289
326
651

•117 
674 
706
681
•г07 
367

•119
664

270
487
343
225
474

250
240

331

299

29' •

113

223
210
219
210
209

213
169
215
189
163
224
162

157
211

200 
НО 
190

210

210

187

185

195

116,0 
178,0
171.6 
165.2
115,6 
130,4
260.4

8։ i, 0 
НИ»,0
92.4

104,8
84.4
91,6

218.0
268.0
277.6
257,6

21-1.8
352.0

1166.8
269.6
282.4

110,4
60.8
68.8

27/,2 
320.4 
351,2 
317,6

204.8

1167,6 
1265,6
167,2 

J04.4
194.8
137.2

• 0.0
1189.6

’.00.0
<6.0

133.6

I 19,6

58.1
80.4
58.0

75,2 
33,6
72.0 
83.6 
58,0

1 10.4 
142,0
91.2

145.6

227,2
262.8

29*1.2

192,0
252.8 
277.6
232.8
2." 0,8

215,6
138.0

230.8

.’07.2

5 IX

9 IX

202, к

■молочно-восковой спелоеi и (таблица 3). Из двойных межлинейных i иб- 
рндов Краснодарской селекционной станции только зерна гибрида 
(К 38Хгф. 37)х( 14x38) дошли до восковой спелое!и. Зерна гибрида 
[Лим11нгх(\\T'gX 11у)| не дошли даже до молочно-восковой спелости. У 
остальных же изучаемых 16 гибридов зерна дошли до молочно-воско
вой спелости. Зерна среднеспелых сортов и межсортовых гибридов, 
как и в 11орбаяэетском районе дошли до полной спелост (табл. I).

При определении жизненности растений выяснилось, чю в Сл՝е- 
• чвиаваиском районе растения кукурузы имеют больше чем 2м пысо։ы. 
Из них можно отметить двойные межлинейные гибри, ы: Вир 37, 
Чир 12» ВирбО, Вир 156; из Краснодарских гибридов: Краснодарская I. 
Краснодарская 5; из гибридных популяций Краснодарский 13/54, 
<7О|»г Лиминг и др. В этом районе своей мощностью особенно
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Таблица 3

Изучение растений двойных межлинейпых. сортолипейных гибридов и гибридных 
популяций в Степанавапском районе—1956 г.

Первое поколение

Вир 25 .........................................................
Вир 37 .....................................................
Вир 42 .........................................................
Вир 50..........................................................
Вир 57 • .....................................................
Вир 114 .........................................................
Вир 156 ... •........................................
Вир 321 .....................................................
Гибрид Краснодарская 4 ......................
Гибрид Краснодарская 5......................
Гибрид Краснодарская 8......................
Гибрид Краснодарская 9 ......................
Гибрид, попул. Краснодарская 1/49 
Гибрид, попул. Краснодарская 5/51 . 
Гибрид, попул. Краснодарская 9/53 . 
Гибрид, попул. Краснодарская 10/53 
Гибрид, попул. Краснодарская 12/54 
Гибрид, попул. Краснодарская 13 54 
I ибрид. попул. Краснодарская 14/54 
Гибрид.попул. Краснодарская 15/55 
Стерлинг .....................................................
Лиминг ...»........................................

12/1Х 
15/1Х 
15 IX 
13/1X 
19/IX 
20/1 X 
20 IX 
10/1Х 
16 1Х|

13 IX 
12/1Х 
15/1 X 
18 IX 
13 IX 
18/1Х 
12/1Х 
13/1Х 
։з'1х 
15 IX
22/1X

180 
202 
207 
217 
1(2
173 
227 
167 
208 
227
168 
172 
185 
165 
170
177 
185
210 
190 
193
184
205

289 
334 
410 
362 
319
343 
513
456 
132
485 
410 
465 
464
313 
423
390 
415 
•105 
■101
470 
342 
400

224 
210
262
210
275
226 
2’6 
307
267
283
342
276
250 
250
257
228
215
217
294
220 
212
208

I 15.6 
133,6 
164,0 
144,8 
139,6 
137.2 
205.2 
182.4 
172.8 
194.0 
164.0 
186.0 
185,6 
125,5 
169.2 
156,4 
166,0 
162 0 
161,6 
188,4 
136,2 
160,0

104,0 
86,4

118,0 
I 12,2
99.1» 

108,0 
117,2 
115,6
150,4
152,8 
138,4
159,2 
64,2

102,8 
123,6
174,4 
109,2 
114,8
134,8 
I18,0՛ 
134 4
89,2

219,6 
220,0 
2'2,0 

257,0 
239.2 
245,2
322.4 
298,0
323.2 
316,8
302,4 
345,2
250,0 
228,3
222,8 
330,8
275,2 
276,8
296,4 
305.4
270.6 
249,6

отличаются некоторые двойные межлинейные гибриды Краснодарской 
■селекционной станции, как, например, гибрид (51 Х64)Х( 155x23), гиб
рид (СГ22Х38)Х(155Х23), гибрид (134Х 157)Х(^Г'^Х Ну), гибрид 

<155Х52)Х( 155X23) и другие (таблица 4). Необходимо отменить, что 
эти же гибриды дают менее мощные растения в Норбаязетском районе. 
Но и здесь, когда сравниваем растения разных гибридов, то видно, что 
в среднем больше чем 17 0 см высоты имеют растения двойного межли
нейного гибрида Вир 156, гибрида Краснодарская 5. гибридной попу
ляции Краснодарская 1/49, Лиминг (таблица 1), из двойных межли
нейных гибридов Краснодарской селекционной станции гибрид 
(СГ22Х38)Х( 155X23), гибрид (51 Х64)Х( 155X23), гибрид (гф. 9Х64)Х 
Х(155Х23), гибрид(134Х 1-57)Х(\VFgX 11у), гибрид (157Хб4)Х(\У£ХНу), 
гибрид (147Х134)Х(\\4^ХНу) и др. (таблица *«.).

Как по высоте растений, так и по весу початков заметно боль
шое разнообразие. В Норбаязетском районе больше чем 200 г веса 
имеют початки двойных межлинейпых гибридов Вир 25. Вир 321, из 
гибридных популяций Краснодарская 1/49, Краснодарская 5/51. Крас
нодарская 9/53, Краснодарская 12/54, сорта Лиминг, Стерлинг (табли
ца 1) из двойных межлинейных гибридов Краснодарской селекционной 
станции у гибрида (51X64)Х( 155> 23). гибрида (К38\гф. 3.7)> (44X38)»
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Таблица 4

Изучение растений двойных межлииейных, межсортовых гибридов и сортов 
в Степанаванском районе—1956 г.

Первое поколение

Спелость зерен
В среднем 

одного 
растения

На 100 м2

Гибрид (28х29)Х(44х38) . .
Гибрид (СГ22у38) (155X23) .
Гибрид (51X64)4(155X23) . .
I ибрид (29> Н6)Х(44ХЗ«) . .
I ибрид (I о.ЗбХгб.77)Х( 14X38) 
Гибрид (гф.9Хб!)Х(155х23) . 
Гибрид (М65ХК38)Х(44Х38) 
Гибрид (135 с, о 29x115)Х
Х04Х38)...............................

I ибрид (134Х157)Х(ЧТйХНу) 
Гибрид (144X64)У (Ец XНу)
I ибрид (157> 64)Х(\\ТиХНу)
I ибрид (14 7 X 13*») у (Ч’ Г՝£ X11у) 
Гибрид (К38Хгф37)Х(44ХЗб) 
Гибрид (2кжз 18Х32)Х

Х( 155X23)...............................
Гибрид (2 кжзЗЗХ38)Х 

(155X23)................................
Гибрид (155Х52)Х( 155X23) .
Гибрид | Лимит Х( \VFgyl1 у)| 
Воронежская 76 ...........................
Грушевская...................................
Северодакотская ..........................
Северокавкаэская желт. 1 . .
Белозерная 10 ...............................
Северокавк.1 X Северодакотская 
Белозерная Юу Грушевская . 
Белозерная 10Х(Северокавк. 1 4-

Грушевская)...............................
I рушенекаяХСсверодакотская
1 ру ш е вс к а и X (С с не рода к от - 

ская фСеверокавк. желт. 1) .

14/1X 
I8/IX 
16/1X 
13/1X 
13/IX 
20 IX 
18/1Х

20 IX 
20 IX 
28 IX 
24/1X 
29/IX 
20 IX

28/1Х

26 IX 
23, IX

II/IX 
13 IX 
13 IX 
15/IX 
12 IX
12, IX 
13/1X

I2/IX 
12/1X

24 IX

15/1X 
16/1X 
20/1X 
23/IX 
20 IX 
20 IX
20/IX

23 JX 
25/IX

ll/ix 25/IX

28/1X 
28, IX 
28 IX 

1/х 
IX

30/1X 
1/х

1/х 
1/Х

1/Х

1951 
220 
233 
200
1931 
213 
205 

190՛ 

220
197 
200
205 
175

178

177
220
173
137
150
122
140
150
157
125

370 223
445 252
507 266
416 237
436 276
579 252
502 233

151,6 
178,0 
202,8 
166,4 
175,4 
231,6 
200,8

119,2 
125,2
132,8 
I 10,0 
117,4 
146,4 
146,0

270,2
303,2
335,6
276,4
292,8
378,0
346,8

380
486
510
505
430
384

220
307
242
242
207
195

337 225

390 214
406
381
121
290
198
170
167
167
170

272
205
161
120
163
155
167
178
162

132 148 152
140 255 163

142 262 190

152,8 
194,0
201,4 
202.0 
172,0 
153,6

134,8

156,0 
162,4
152.4
48,4

116,0
79,2
68,0
66.8
66,8
68,0

59,2
102.0

104,8

128,0
155,6
120,0
142,0
84.8
82,8

129,2

106,0
110,8
86,8
63,6
85,2
92,8
84,8
90.0
44,8
74,8

77,2
62,8

152,0

280.0 
350,0 
324,4 
314,0 
256,8 
236,4

264,0

262,0 
273,2 
239.2
I 12,0 
261,2 
172,0 
152,8 
156,8 
111,6 
142,8

136,4 
164,8

256,8

гибрида (гб. ЗбХгб. 77)Х(44у38) и др. Такие початки имеют 
также и среднеспелые сорта Воронежская 76, Белозерная 10 и не
которые межсортовые гибриды (рис. 3), полученные от среднеспелых 
сортов. Здесь необходимо отметить, что (таблица ‘21 эти среднеспелые 
сорта по весу своих початков почти равняются к урожайным гибри
дам Вир и из Краснодарской станции. Объясняется это тем, что, 
хотя их початки сравнительно мелкие по сравнению с початками двой
ных межлииейных гибридов, их зерна наполненные, зрелые, сле
довательно и весят больше, чем початки двойных межлииейных гиб
ридов и гибридных популяции, у которых початки крупные, но зерна 
находятся в молочной спелости или только формируются.

Ко|да мы сравниваем початки этих же гибридов кукурузы, но 
'поращенных в Степанаванском районе, то видим, что они здесь более



Рис. Слева Вир 37.Вир
Вир 25, выращенные в условиях Степапаванского района.
направо: початки двойных м'жтинейных I ибридов

Рис. 2. С и ва направо: початки । нбрндных^популяций Краснодарской селекционной 
станции: Краснодарская 14 54. Краснодарская 13 51, Краснодар! кая 10'3, Краснодар
ская 15/55 и Краснодарская 9/53, выращенные в условиях Степанаванского района.



крупные и с большим весом, чем в Норбаязетском районе Початки 
всех гибридов здесь имеют больше чем 200 г веса, тогда как у гиб
ридов Вир 42 (рис. 1), Вир 57, Вир 321, Краснодарская 4, Краснодар
ская 5, Краснодарская 8, Краснодарская 9. Краснодарская 1/49, Крас 
нодарская 5/51 (рис. 2), Краснодарская 9/53, Краснодарская 14/54 у 
двойных межлинейных гибридов (С1 22Х38)Х(155Х23), гибрид (51 X 
Х64)Х( 155X23). гибрид (гб. ЗбХгб. 77)Х(44х38), гибрид (гф. 9X64) 
Х(155Х23), гибрид (134Х157)Х(\КТ6ХНУ) початки имеют 250—340 г 
веса (таблицы 3, 4). Объясняется это тем, что зерна у этих гибри
дов в Степанаванском районе в отличие от Норбаязетского дошли 
до молочно-восковой спелости, будучи крупными, наполненными, боль
шого веса. В данном случае нет необходимости сравнивать их с по
чатками среднеспелых сортов и гибридов (рис. 4), так как они разли
чаются по своему весу и крупностью зерен.

По продуктивности растений, т. е. по весу зелено։։ массы и по
чатков в Норбаязетском и Степанаванском районах наблюдается сле
дующее: зеленая масса с початками весит больше чем 300 кг (на 100 м- 
расстояние) в Норбаязетском районе у гибридов Вир 156, Краснодар
ская 4, Краснодарская 5, у гибридной популяции Краснодарская 1/49 
(таблица 1). В Степанаванском районе такие же данные имеют гибри
ды Вир 156. Краснодарская 4. Краснодарская 5, Краснодарская 8, Кра
снодарская 9, гибридная популяция Краснодарская 10/53, Краснодар
ская 15/55 (таблица 3). Из двойных межлинейных Краснодарских гиб
ридов вес зеленой массы с початками больше чем 300 кг (на 100 м* 
расстояние) в Норбаязетском районе у гибридов (гф. 9x64)>..(155x23), 
гибрид (134Х157)Х(^’КбХНу), гибрид (144X64) Х(\\’Кр \Ну), гибрид 
(157Х69)Х(\\ К£>< Ну) (таблица 2), в Степанаванском районе у гибридов 
(СГ22Х38)Х(155Х23), гибрид (51 Х64)Х( 155X23), гибрид (гф. 9X64) < 
Х( 155X23) и др. ("таблица 4). У отмеченных гибридов и гибридных 
популяций зеленой массы больше чем у сортов Лимииг и Стерлинг, 
а уже со среднеспелыми сортами их, конечно, трудно сравнивать, так 
как у последних зеленая масса намного меньше чем у вышеупомяну
тых гибридов.

Необходимо также отметить, что для горных, животноводческих 
районов Армянской ССР. в частности для Степанаванского и Норба
язетского районов необходимо иметь сор։а не только с большой зе
леной массой, но и сорта, у которых зерна до наступления осенних 
заморозков созрели бы и могли быть особенно ценным кормом для 
свиней. С этой точки зрения следует указать, что в некоторых слу
чаях среднеспелые сорта и межсортовые гибриды также приобретают 
важное значение, несмотря на то, что зеленая масса у них сравни
тельно меньше.

Паши исследования показали, что из изученных, известных гиб
ридов Вир и Краснодарской селекционной станции работу нужно 
продолжать в Степанаванском районе с гибридами Вир 25, Вир 42, 
Кир 156, Вир 321, в Норбаязетском районе с гибридами Вир Н 1.



Рис 3. Слева направо: почат։ межсортовых гибридов: ГрушсвскаяХСеверодлкот- 
екая. Грушевская Х(Северодакотская 1-Северокавказская желтозерная I), СевсрО* 
кавказская желтозерная I Х(Белозерпая 10 | Сенеродакотская) и С՛ верокавказская 
желтозерная I ХГрушевская, выращенные в Норбаязетском районе и дошедшие до 

восковой спелости зерен.

Рис. 4 Стп<> паи рано: початки межсортовых । ибридов: Белозерная ЮХ(Северо- 
■кавка «екая желтозерная I I рушевская), Белозерная 10X1 ‘рушевская, I рушевскаяХ 

<( Се нс ро.1.1 к 01 ска я ֊| ( сверок анк.чз։՛ кан желтозерная I), С с не рок анка зс кая же л*
।озерная I +-Сенеродакотская, Грушевская Ссвгродакотская, выращенные в Сте- 

панавацском районе и дошедшие до полной спелости.
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Рпр 156, Вир 321. Из Краснодарских гибридов и гибридных популяций 
! в дальнейшем нужно обратить внимание в Стеианаванском районе на 

гибриды Краснодарская 4, Краснодарская 5. Краснодарская 8, Красно
дарская 9. Краснодарская 9/5А, Краснодарская 10/53, Краснодарская 
14 54, Краснодарская 15/55, в Норбаязетском районе на гибриды 
Красно, арская 4, Краснодарская 5, Краснодарская 9. Краснодарская 
1/49, Краснодарская 9/53, Краснодарская 10/53, Краснодарская 13/54 и 
сорта Стерлинг и Лимннг.

Из двойных меж шлейных гибридов, полученных из Краснодара 
нужно обратить внимание в ' Степанаванском районе на гибриды 
(С1 Х38)Х(155х23), гибрид (51 Х64)Х(155Х23), гибрид (гб. ЗбХгб. 77) 
X(44X38), гибрид (гф. 9x61) XI155X23), гибрид (ЛЬ 65 <К 38)Х(44Х38), 
гибрид ( 134Х157)Х(№К£ХНу), гибрид <144Хб4)<(\\1;ц <Ну) гибрид 
(157 <64)Х(\\;НцХНу). гибрид(28Х291Х(44Х38),гибрид (29Х116)Х(44> 
Х38к гибрид (155Х52)Х( 155x23), в Норбаязетском районе на гиб 
ряды (гф. 9Х64)Х(155Х23), гибрид (134X 15?) X\VFgX 11у), гибрид (144 : 

■ 64)Х(^1’йХНу),гибрнд( 157х69)Х(\К'1-’бХНу), гибрид ЛимингХ (\VEgX 
ХНу).гибрид (135 с/о 29Х 115)Х(44Х38), гибрид (51 Х64)\( 155x23), 
гибрид (СГг2Х38)Х( 155X23), гибрид (2 кжз 48Х52)Х(155Х23).

Дальнейшее повторное и более подробное изучение этих гибри
дов и гибридных популяций даст возможность выделить из них са мне 
продуктивные для рекомендации и районирования в колхозах горных 
районов Армянской ССР. Одновременно необходимо продолжать ра
боты со среднеспелыми гибридами, с целью выделения из них наибо
лее урожайных для этих районов.
Кафедра гене гики и дарвин ома биологическою 

факультета Ер. гос. университета 
им. В. М. Молотова Поступило 25 XII 1956 г»
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ГЕНЕТИК*

.1. М. АВАЛЯМ

СЛОЖНЫЕ ВЕГЕТАТИВНО-ПОЛОВЫЕ ГИБРИДЫ ТОМАТОВ

Одним из методов расшатывания наследственной основы расти
тельных организмов, ормирования их признаков и свойств, направ
ленного воспитания гибридных организмов является совместная веге- 
татнсно-половая гибридизация. Сочетание половой и вегетативной 
гибридизации открывает большие возможности по пути активной пе
ределки природы растительных организмов. Метод вегетативно-поло
вой гибридизации включает в себе разнообразные приемы [1-9]

Нами изучались сложные вегетативно-половые гибриды томата,
полученные от скрещивания или прививки растений первого семенно
го поколения вегетативных и половых гибридов. В качестве кош ро
лей для опытных вариантов кроме вегетативных и половых гибридов 
брались также соответственные вегета։ивно-половые гибриды, у ко
торых гибридным является один из родителей.

В опытах было использовано первое семенное поколение сле
дующих вегетативных и половых гибридов:
Желтый сливовидный Анаит Дневной завтрак

Анаит Желтый сливовидный Желтый местный
Болгарский _  Буденновка 364/4

Пуденновка 364/4 * Болгарский Анант X Желтый сливовидный,

Желтый сливовидный X Анаит, Желтый местный X Дневной завтрак. 
Дневной завтрак \ Желтый местный. Буденновка 364/4 \ Болгарский, 
Болгарский X Буденновка 364/4.

Во всех комбинациях, которыми ставились опыты по скрещива
нию вегетативных и половых гибри. ов, самые высокие показании по 
Урожайности дали растения контрольных вегетативно-половых гибри
дов. ('ложные вегетативно половые гибриды значите, ьно уступаю! нм. 
Но выходу зрелых плодов, наоборот, сравнительно высокие показате
ли дали растения сложных негетагпвно-половых гибридов. В качестве 
примера приведем данные прямой и обратной комбинации с исходны
ми сортами Анант и Желтый слнвовидный (таблица 1). Если урожай
ность сложных вегетативно-половых гибридов принять за 100%, то 
Урожайность кош рольных вегетатинно-половых гибридов составит в 
комбинациях соответственно 184,63%, 147,22% и 113,10%. Наиболее



Таблица 1
лниние скрещивания вегетативных и половых гибридов томата на урожайность гибридных растений

Наименованье комбинаций
Количество 

уч ген. 
растений

Средний урожай с одного растения

из них
количество 

плодов
вес плодов 

в г

Средний 
вес одного 
плода в г

зрелых

Желтый сливовидный 
Анаит

Желтый сливовидный

(с привоя)хР։ (АнаитХЖелт. слив )

(с привоя)> Анаит

19 154,1 1591.9 1502.5 94,38 10,6

Анаит

Желтый слнвовидный 
Анаит

Желтый сливовидный

(с привоя)

подвся)хР, (Желт. слмв.ХАнаит)

18 115,5

194,3

2939,1

1279,3

2637,4

1199,3

89,73 27,8

Анаит

Желтый слнвовидный подвоя)4֊ Желтый сливовидный

19

20

1541,2 1482,3 96,18 21.1

Анаит

Желтый слнвовидный подвоя)

115,2 226 ‘,1 2034,9 89,68 21,7

Анаит
Анаит

30,2 1272,7 1142,0 89,73

(с привоя)ХРг (Желт. сливови".>;Анаит) 20
Желтый слнвовидный

Анаит (с привоя)ХЖелт. сливовидный

9С.5 2162,4 91,01

Желтый сливовидный

Анаит

13 3399,4 2954,8 86,9-2 24,0

Желтый сливовидный 

Анаит

Желтый сливовидный

(с привои) 19

8

14

49,4

223,0

1280,3

1342.8

1583.2

10?9,2

1179,6

1358.2

83.51

87,85

30.0



I Сложные вегетативно-половые гибриды томата 49

I низкие показатели во всех случаях дали растения вегетативных гиб
ридов. Понижение урожайности растений опытного варианта являет- 

I ся, видимо, результатом сильного вмешательства в процессы разви
тия растительных организмов, когда оба компонента скрещивания 
гибридного происхождения.

Интересны данные по количеству плодов с куста. В опытном 
I варианте, когда в качестве отцовского растения берется половой гиб- 
I ряд АнаитXЖелтый сливовидный, количество плодов с растения по 
I сравнению с контрольным вариантом, где отцовским родителем яв 
I ляется сорт Анаит, увеличивается. В первом случае с растения в 
I среднем собрали 154,1 плода, во втором—115,5 плода. В двух других 
I комбинациях, где отцом-опылителем служит половой гибрид Желтый 
I сливовидныйХАнаит в опытном варианте и сорт Желтый сливовид-

лый в контрольном варианте, получили противоположные данные.
В поколении от скрещивания Е1 вегетативных гибридов с поло

выми гибридами (опытный вариант) отмечается уменьшение количе
ства плодов по сравнению со скрещиванием с многоплодным сортом 
Желтый слпвовидный.

Изменению подвергается и величина плодов (средний вес одного 
плода) гибридных растений в зависимости от варианта. Так, если 
скрещивание Е, вегетативного гибрида с крупноплодным родителем 
(Анаит) приводит к увеличению размера плодов по сравнению с ве- 
гештинными гибридами, то в опытном варианте, где в качестве опы
лителя используется не сорт Анаит, а половой гибрид последнего с 
Желтым сливовидным, плоды оказались намного мельче, чем в пер
вом случае, но крупнее плодов вегетативных гибридов. В реципрок
ной комбинации (опылители—Желтый сливовидный и Желтый сливо
видныйХ Анаит) получилась обратная картина: растения контрольных 
вегетативно-половых гибридов (отец—Желтый сливовидный) но срав
нению с растениями опытных (отец Желтый слпвовидный <Анант) 
образовали более мелкие плоды; наиболее крупные плоды дали ра
стения вегетативных гибридов.

Аналогичные данные по указанным признакам получены и в ре
зультате прививки Г?։ вегетативных гибридов на половые гибриды. 
Как показывает таблица 2, наиболее урожайными оказались гибрид
ные растения от прививки на половые гибриды растений отцовского 
сорта (Анант) независимо от того, семена в год прививки брались с 
привоя плп с подвоя; растения опытного варианта, т. е. сложных не- 
•етативно-половых гибридов, дали сравнительно низкий урожай. Сле
дует отметить, что в год прививки вегетативных гибридов на поло
вые, растения отличались очень слабым развитием; они были низко
рослыми, с мелкими листьями и дали небольшое количество плодов 
[6—8].

Данные таблицы 3 и 4 показывают разнообразие гибридных ра- 
С|еиий первого семенного поколения по форме, камерности и окраске 
11л°лов, характер которого изменяется в зависимости 01 комбинации» 
Известии X, № 2—4



Таблица 2

Влияние прививки Е1 вегетативных и половых гибридов томата на урожайность гибридных растений

Наименование комбинаций
Количество 

учтен, 
растений

Средний урожай с одного растения

из них
количество 

плодов
вес плодов 

в г

Средний 
вес одного 
плода в г

зрелых °/о

________ Анаит_______ (с привоя)
1 Желтый сливовидный (с привоя) 

Р։ (Желтый сливовидныйу Анаит) 

________________ Анаит_____________ (с привоя)
Р1 (Желтый сливовидныйХАнаит)

________ Анаит_______ (с привоя)
Желтый сливовидный

________ Анаит_______ (с привоя)
1 Желтый сливовидный (с ПО;1ВОЯ)

Г1(Желтый сливовидныйХАнаит)

_______________ Анаит_______________ (с подвоя)
(Желтый сливовидныйХАнаит)

Желтый слнвсвидныйХАнаит Р2

Анаит

Желтый сливовидный

18

16

19

26

17

16

8

14

52,6

45,4

49,4

110,2

190,7

123,9

26,9

223,0

1585,1

2167,4

1280,3

1707,5

2594,8

2178,9

1342,8

1583,2

1267,7

1971,1

1069,2

1531,8

2390,9

2062,6

1179,6

1358,2

79,97

90,94

83,51

89,71

92,10

94,66

87,85

85,79

29,8

49,9

30,0

16,5

14,6

18,5

55,8

7,5



Сложные вегетативно половые гибриды томата

от варианта в пределах комбинации. Скрещивание, при котором обе 
родительские формы гибридного происхождения, приводит к иному
типу расщепления потомства, нежели в варианте, 
является только материнский родитель.

В потомстве сложных веге, ативно-половых 
комбинации (таблица 3) можно встретить растения

когда гибридным

гибридов первой 
с разнообразной

формой плодов- сливовиднон, эллипсовидной, округлой, плоско-округ
лой, с преобладанием перво!։ (52,63%), в то время как в потомстве 
контрольных вегетативно-половых гибридов (отец Анаит) преобла
дают растения с формой плодов типа Анаит (66,67%). Остальные ра
стения с промежуточной формой плода.

Таким образом, если скрещивание морфологически неизмененных 
вегетативных гибридов с сортом подвоя приводит к резкому измене-
нию в сторону доминирования признаков отцовского сорта, то при
менение в роли отца растений гибридного происхождения (АнаитX 
> Желтый сливовидный) дает большое разнообразие с небольшим 
процентом растений типа Анаи т (5,27). При этом в первом случае 
наблюдается полная перемена доминирования окраски плодов (жел
тая-►красная), но втором—имеет место расщепление на красноплод
ные и жслтоплодные растения. Из общего числа растений 64,2% ока
зались с желтыми, 15,8°/0—с красными плодами.

В реципрокной комбинации, где материнским компонентом являет
ся сорт Анаит (в одном случае взят подвоем, в другом случае —привоем), 
растения вегетативных гибридов также не разнообразились; все они ма
теринского типа. При опылении цветков тех же вегетативных гибри
дов пыльцой сорта Желтый сливовидный в потомстве наблюдается- 
сдвиг доминирования в сторону отцовского сорта. Большинство выра
щенных растении образовали плоды промежуточной формы 65°/0 в 
одном и 69.23%- в другом случае. Опыление же пыльцой Желтого 
сливовидного, предварительно скрещенного с сортом Анаит, приводит 
к развитию исключительно растений материнского типа, если в год 
прививки растения материнского сорта брались в качестве подвоя и 
к преобладанию таковых с некоторым количеством растений проме
жуточного типа (20%), если они брались в качестве привоя. Во всех 
вариантах красная окраска плода доминировала над желтой. В гиб
ридных потомствах получены только красные плоды.

В комбинации с родительскими компонентами Дневной завтрак и 
Желтый местный получены весьма интересные данные как по форме, 
чак и по окраске плодов (таблица 4). Гибридные растения контроль
ных вариантов обеих комбинации образовали плоско-округлые и ок
руглые плоды, характерные для родительских сортов, красного цве- 
то Дневной завтрак (с подвоя),за исключением прививки то------ --------- £—тЖелтый местный давшая
некоторый процент желтоплодных растений (12,5%). Исходные плоды 
во всех случаях красного цвета. В потомстве опытного варианта 
•отец- Желтый местпыйХДневпой завтрак) на одном растении за



Таблица 3

Характер разнообразия растений сложных вегетативно-половых гибридов томата в 
сравнении с растениями контрольных вариантов по признакам плода

По форме и камерности плодов
По окраске 

плодов

Наименование комбинаций

Желтый слмвовндный (с прнвоя)ХР1 (АнаитуЖелт.
Анаит

Желтый сливовидный
сливовид.)

(с привоя)ХАнаит

уклонение в сторону 
Анаит (округ, плоско

округлые)

промежуточная форма
(округлые. эллипсо-

видные)

уклонение в сторону 
Желт, сливов, 
(сливовидные)

з

5.27

индекс 
от—до

0.86-0,96

СЗ

42,10

индекс 
от—до

0.80-1,30 2-4

гэ

52.63

индекс 
от—до

— 1.50

£

15.80 84.20

Анаит 
Желтый сливовипный

Анаит
Желтый сливовидный

(С Привои)

66,67 0,69-0.97

100 1,18-1,50 •2

100

Анаит
Желтый сливовидный

(с подвоя)хГ։ (Желт, сли- 
вовидн.уАнаит)

(с подвоя)УЖелт. слив.

100 0,70—0,90 100

Анаит 
Желтый сливовидный

Анант
Анаит

(с подвоя)

35

100

0.70-0,97

0,66-0.89

65 0,80-1.00

Желтый сливовидный
Анаит

(с прнвоя)уЕ։ (Желт, сливо՜ 
вид.Х Анаит)

(с привоя)ХЖелт. слив.

80 0,60-0,94 2-8 20 0.90-1,06 100

Желтый сливовидный 
Анаит (с привоя)

30,77 0.75-0,97 0,80—1 • Г 100

Желтый слмвовндный 100 0,60—0,85 100



Таблица

Влияние скрещивания Б։ вегетативных и половых гибридов томата на форму 
и окраску плодов гибридных растений

Наименование комбинаций Форма плодов Индекс 
от—до

Камер
ность

Растения с окраской плодов (в 0,,)

красные желтые матовые

Дневной завтрак
Желтый местный

(с привоя) ХР։ (Желт. мест-Х 
ХДневн. завтр.)

Дневной завтрак (с привоя)ХЖелт. местн.
Желтый местный

Дневной завтрак
Желтый местный

(с привоя)

Дневнсй-Завтрак (с подвоя)ХР1 (Днев. завтр.X
1 Желтый местный ХЖелт. местн.)

Дневной завтрак (с потвоя)ХДиев. завтр, 
1 Желтый местный

Дневной аавтрак (с подвоя)
Желтый местный 2

Дневной завтрак

Желтый местный

Округлая 
Плоско-округлая 
Сливовидная

Округлая 
Плоско-округлая

Округлая
Плоско округлая

Плоско-округлая 
Округлая 
Сливовидная

Плоско-округлая 
Округлая

Пл ос ко-окру гл а я 
Округлая

Округлая

Плоско округлая

0,73-1,20

0,69—1.00

0.62—0,96

0,78—1,25

0,70-0,95

0,80—1.00

0,70—0,60

3-7

3-6

2-5

85

О

87,5

100

10

12,5

100»
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№ 253/2 помимо плодов родительского типа образовались отличные 
от них плоды крупной сливовидной и обра 1 ио-конусови хной формы с 
с суженным основанием и расширенной верхней частью. В опытном 
варианте* обрат ной комбинации (отец -Дневной завтрак X Желтый ме
стный) наряду с растениями, по форме и окраске плодов напоминав
шими того или другого родителя (плоско-округлые и округлые пло
ды красного и желтого цвета), были растения с несвойственной им 
сливовидной формой плодов и одно растение (№ 255/5) с округлы
ми плодами, но матовой окраски, т. е. имело место новообразозание. 
В большинстве плоды двух-и трехкамерные, реже—четырехкамерные. 
Появление наряду с формами растений, напоминавшими родителей, 
новых форм (сливовидная форма плодов и матовая окраска) объ с- 
няется чрезвычайно большой пластичностью материнского и отцовско
го растений, скрещивание которых приводи г к получению в после
дующем поколении растений с сильно расшатанной наследственной ос
новой, что создает благоприятные условия для выщепления растений 
с новыми признаками.

О возможное!и направленного формировании окраски плодов 
свидетельствуют полученные нами данные в комбинации с исходными 
сортами Буденновка 364 4 и Болгарский. Как показали опыты, ха
рактер расщепления гибридных п отомсти изменяется и в результате 
прививки вегетативных и половых гибридов.

В ы в о д ы

1. Чрезмерное расшатывание наследственной основы раститель
ных организмов (скрещивание и прививка 1՝։ вегетативных и половых 
гибридов) приводи! к понижению урожайности гибридного потомства 
но сравнению со скрещиванием и прививкой, когда гибридным яв
ляется только один из родительских компонентов.

2. В зависимости от того, отцом-опылителем является отдель
ный сорт или половой гибрид, в потомстве наблюдается изменение 
ряда признаков (количество плодов с куста, средний вес одною 
плода). , *

3. В результате скрещивания и прививки Б, вегетативных гибри
дов с половыми изменяется характер расщепления и доминирования 
признаков. В потомстве сложных вегетативно-половых гибридов ра 
пений, уклонившихся по признакам плода в сторону сходства с от
цовским сортом, сравнительно меньше, чем в потомстве контрольных 
вегетативно-половых гибридов. I

4. В одной комбинации в потомст ве сложных вегетат ивно-по. о- 
вых гибридов наряду с выявлением признаков исходных сортов, име
ло место новообразование появились гибридные растения с новыми 
признаками (сливовидная форма и матовая окраска плода), нс имев 
шимися ни у одною из родительских компонентов.

Естественный факультет Поступило 20 IX 1956 г.

Армянского педагогическою института
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Е. А. ГЕВОРГЯН, Г. А. ХАЧАТРЯН

О НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ХЛОПКА-СЫРЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КОРОБОЧЕК

Резюме

Исследования проводились с целью выяснения количества моно- 
подиальных и симподиальных ветвей хлопчатника, высоты моноподи- 
альных и первых симподиальных ветвей, качественных и количествен
ных различий урожая, в зависимости от местоположения коробочек 
на растениях. Были использованы сорта хлопчатника 108ф и 1298, 
возделываемые в Армянской ССР.

На основании полученных результатов можно прийти к следую
щим выводам:

1. Коробочки хлопчатника, образовавшиеся в разные периоды 
жизни растений и на разных местах симподиальных и моноподиальных 
ветвей, различаются по качественным и количественным признакам 
Урожая.

2. На верхних ярусах растений и при отдалении от главного 
стебля одних и тех же ярусов выход волокна уменьшается, а длина 
волокна и количество семян одной коробочки увеличивается, причем 
эта разница больше в коротких очередях в сравнении с длинными.

3. Средний вес коробочек в коротких очередях увеличивается 
До 5—6 симподиев, а дальше постепенно уменьшается. На длинных 
очередях, чем дальше от главного стебля, тем меньше становится 
средний нес коробочек. Такое же явление наблюдается н отношении 
абсолютного веса и всхожести семян.
бестия X. № 2-5
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4. Коробочки, образовавшиеся па моноподиальных ветвях, по 
своим качественным и количественным данным приближаются к пос
ледним коробочкам симподнальных ветвей растения, поэтому удаление 
монополиальных ветвей нельзя рекомендовать.
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Ф. М. НУБАРЯН

ВЛИЯНИЕ ОПЫЛЕНИЯ ПА ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ЖИЗНЕННОСТЬ 
ПОТОМСТВА ТАБАКА ПРИ РАЗЛИЧНОМ ВОЗРАСТНОМ 

СОСТОЯНИИ РЫЛЬЦА

Резюме

Настоящая работа преследовала цель: изучить влияние опыления 
на оплодотворение и жизненность потомства табака при различном 
возрастном состоянии рыльца.

С этой целью в период цветения на сортах Самсун 27, Трапе- 
зунд 1272. Трапезунд 1268 и Остролист 2747 были кастрированы по 70 
цветков и ежедневно в течение 7 дней производилось опыление 10 
цветков пыльцой того же сорта. После кастрации и опыления цветки 
изолировались.

Результаты исследований показали, что продолжительность жиз
неспособности пестика у сортов Самсун 27, Трапезунд 1272 и Остро
лист 2747 длилась 5 дней, а у сорта Трапезунд 1268 — 7 дней.

В наших условиях лучшим состоянием пестика для оплодотво
рения цветков растений сортов Самсун 27, Трапезунд 1272 Трапезунд 
126К можно считать тогда, когда рыльца находятся в 1—3-дневном 
возрасте.

Старение пестика отрицательно действует на процент завязывания 
коробочек, вес семян одной коробочки и на абсолютный вес. У рас1е- 
ний первого поколения (пестики которых в гол скрещивания опыля 
лись в старом возрасте) наблюдалось затягивание периода цветения, 
что у разных сортов выражалось в разной степени, а также наблюда
лось понижение показателей жизненности в первом поколении у сор
тов Трапезунд 1272 и Трапезунд 1268.

1- Арнольдова О. II. К биологии цветения подсолнечника в связи с техникой 

его скрещивания. Жури. Опытная агрономия юго-востока, т. 3, вин. I, 1936
2-Бабаджанян Г. А. Избирательная способоость оплодотворения сельскохозяй

ственных растений, 1947.
3 Бу га ей к о Н. II. Изучение биологии цветения табака. Сборник работ по селек

ции, генетике и семеноведению табака и махорки, том II, Краснодар. 1936.
*• I У л к а н я и В. О. и Оганесян С. 1'. Избирательность оплодотворения у пше

ниц при зрелости и перезрелости пестика. Известия АН Армянской ССР (биол. 
и сельхоз. науки), т. 1, 9, 1952.

’•Дорошенко А. В. Физиология пыльцы. Труды по прикладной ботанике, гене

тике и селекции, том XVIII, 1928.
’՛• Мен а бде В. Л. Пшеницы Грузии. Материалы к монографии. Докторская дис

сертация. Ин-т библиотеки АН Груз. ССР, Тбилиси. 1915.
Якову к А. С. Влияние внешних условий на биологию цветения и созревания 

табачных семян. Сборник работ по селекции, генетике и семеноведению таба
ка и махорки, вып. 143, Краснодар. 1941.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Ж. К. МАРКОСЯН

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЖЕЛТЫХ 
И СЕРЫХ АРМЯНСКИХ ПЧЕЛ

Настоящее сообщение посвящено сравнительному изучению не
которых биологических свойств у двух основных пород армянских 
пчел — желтых и серых.

Интенсивность выращивания расплода. В литературе есть ука
зания, что пчелы разного происхождения воспитывают не одинаковое 
количество расплода. А. Филипп пишет, что итальянские пчелы более 
плодовиты, чем местные французские пчелы [15]. По сообщению 
И. И. Евдокимова [5| и М. К. Сахарова [10], семьи горных кавказских 
пчел развиваются энергичнее, нежели среднерусские пчелы. А. А. Ку
рочкин (7| и А. Глазков [4] считают, что матки кавказской горной по
роды осенью червят более энергично. В. Великанов отмечает высо
кую плодовитость кавказских желтых пчел [3].

Г. А. Аветисян [1], в продолжение трех сезонов проводя сравни
тельное изучение желтых пчел Армении из Араратской равнины и се
рых пчел горного Артикского района, установил, что матки желтых 
пчел более плодовиты, чем матки серых пчел. А. М. Котогян[6], 
изучая плодовитость пчелиных маток четырех популяций: абхазской, 
шамшадинской. тбилисской, ереванской, отмечает, что матки ере
ванской популяции пчел откладывают наибольшее количество яиц за 
сезон.

Данные о выращивании расплода пчелами разных пород опубли
кованы Г. Ф. Тарановым [13, 14]. В течение двух сезонов проводя 
систематические учеты расплода, Г. Ф. Таранов установил, что семьи 
итальянских пчел выращивают наибольшее количество расплода на 
единицу живого веса, обгоняя все основные породы пчел.

Высокогорные грузинские и среднерусские пчелы занимают, по 
мнению Таранова, приблизительно одинаковое положение, и что мат
ки кавказских горных пчел с наступлением хорошего взятка ограни
чивают червление. •

Изучение характера развития пчелиных Семен различных пород 
110X1,1 проводилось на пяти желтых и пяти серых семьях одинаковой 
силы и с одинаковым составом гнезд и запасов корма.

К продолжение трех сезонов, через каждые 12 13 дней с 
помощью рамки-сетки определялось количество печатного расплода
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(рис. 1). Результаты учетов количества выращенного расплода за се
зон 1954 года сведены на рис. 2. .

Р»и I .

Сопоставление полученных результатов показывает, что семьи 
желтых пчел на каждый срок учета имели в среднем заметно больше

УЧ*г~о Почетною ПЧ6ЛЫ — — —

С^рЬ/с

Р«1С. 2.

печатного расплода. При этом они выкормили на !6,2°/о больше р°с
плода, чем семьи серых пчел.
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До главного взятка (при среднем взятке) резкой разницы в чер
влении маток желтых и серых пчел не наблюдается. В период же 
главного взятка матки серых пчел ограничивают червление. Иначе 
обстоит дело в семьях желтых пчел, у которых максимальная яйце
носкость матки достигает в период главного взятка с I но 15 VII 
(1954 г.) Это явление мы объясняем тем, что серые пчелы во время 
взятка вначале заливают медом внутренние гнездовые рамки. При 
этом в каждой ячейке, освобождающейся от расплода, обнаруживается 
свежий напрыск. Это ведет к уменьшению кладки яиц маткой при на
ступлении взятка.

Желтые же пчелы, наоборот, при наступлении взятка заливают 
медом как гнездовые рамки, так и рамки над гнездом, матки при 
этом показывают повышенную яйцекладку. Что желтые пчелы вы
ращивают больше расплода, чем серые подтвердилось данными о силе 
семей в период осеннего учета.

Иная картина в характере развития пчелиных семей наблюда
лась в сезоны 1953 1955 гг. К первому учету (средний взяток) семьи 
желтых пчел, по сравнению с серыми, вырастили большее количество 
расплода. Ко второму учету (слабый взяток; соотношение нс измени
лось, но было значительное снижение темпов наращивания расплода 
На момент третьего учета (безвзяточный период) семьи желтых пчел 
существенно сократили количество воспитываемого расплода. При 
этом серые пчелы по количеству воспитываемого расплода превзошли 
желтых.

Поскольку снижение темпон выращивания расплода совпадает со 
временем отсутствия взятка и с уменьшением кормовых запасов, мож
но сделать вывод, что неблагоприятные условия у желт ых пче । вы
зывают более существенное сокращение количества воспитываемою 
расплода, чем у серых пчел.

Учеты в период главного взятка и последующие учеты сред
него взятка показывают, что количество выращиваемого расплода 
желтыми пчелами превзошло таковое серыми (рис. 3). В сред
нем оказалось, что абсолютное количество выращиваемого расплода 
желтыми пчелами в продолжение трех сезонов на 23.12°/0 больше, 
чем у серых. Подсчеты наивысшей суточной яйценоскости маток в 
течение трех сезонов говорят в пользу маток семей желтых пчел.

На протяжении этих же сезонов нами учитывалось количество вы
деляемого воска семьями желтых и серых пчел. При этом устано
влено, что семьи желтых пчел на 53,3" 0 выделяют воска больше 
серых, так как количество расплода за ют же периол у желтых 
|,чел оказалось на 23,12и/0 больше серых, и можно сказать, что 
количество воска, выделяемого пчелами разного происхождения, 
,|г||осредс1 непно связано со способностью соответствующей породы 
к ныращннанию расплода.

Летная деятельность и продолжительность рабочего дня. 
с’ пчеловоды и исследователи кавказских пчел отмечают, что кав
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казские пчелы вылетают рано утром при низких температурах. Так, 
II. В. Случевская [11] указывает, что кавказские горные пчелы ныл?, 
тают на работу раньше северных. Д. М. Андреев, [2) II. А. Солод
кова [12] и ряд других авторов также наблюдали, что кавказские пче-

оО

р о - -"Л О О
.дголгб/в лчепы_____

п Ч*ЛЬ'

Рис. Зе

лы более энергичны, они начинают работу раньше северных пчел 
и кончают позднее последних. Эту способность кавказских пчел 
отмечает В. В. Алпатов. Об этом пишет и американский пчеловод 
Вагк1ау (1932).

По словам пчеловодов, пчелы Армении во время богатого глав
ного взятка в светлые ночи летают круглые сутки. По наблюдениям 
пчеловода села Мегри Мёгринского района Армянской ССР П. Л. Ба
баяна, армянские желтые пчелы начинают лет примерно в пять часов 
и кончают |Щ(6оту в 8 ч. 30 м.—9 часов, они работают при ветре и 
даже при малом дожде. Несомненно, что эта особенность пчел имеет 
некоторое значение как в отношении продуктивности семей, так и 
для опыления сельскохозяйственных культур.

И. Панкратьев [9] на основании своего опыта отмечает, что ко 
личсство приносимого нектара в ульи пропорционально числу выле
тающих пчел. Ф. А. Лаврехин[8] говорит, что индийская пчела (в Ки
тае) опыляет сады в плохую погоду, при низкой температуре, когда 
наши пчелы почти не летают.

Изучение лётной деятельности двух пород в период главного 
взятка в предгорном районе и в Араратской равнине в сезон 1953 
1954 гг. (июль август) показало, что резкой разницы в начале лёта 
желтых и серых армянских пчел не наблюдается. Начинают лет 
пчелы обеих пород примерно в 4 ч. 35 м. — 4 ч. 50 м. В вечерние
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часы кончают работу примерно в 8 ч. 40 м. 9 часов. Нам приходи
лось наблюдать, что пчелы обеих пород летают интенсивно и но время 
мелкого дождя и ветра. Не наблюдается также разницы в сроках 
облётывания топ и другой породы.

Нами изучался характер лёта н течение дня на двух семьях желтых 
и двух серых пчел- В течение дня с 7 часов утра до конца лёта пчел, 
через каждый час, в течение 5 минут, с помощью секундомера произво
дился подсчет прилетающих пчел с поля. В те же часы записывалась 
температура воздуха. Наблюдения проводились во время главного взятка 
в продолжение четырех дней в предгорном районе и столько же дней 
в Араратской равнине. Резкой разницы в количестве прилетающих 
пчел в предгорном • районе не наблюдается, что касается тех же се
мей в Араратской равнине, то количество прилетающих желтых пчел 
здесь больше серых. Если принять количество прилетающих желтых 
пчел за 100, то количество прилетающих серых пчел выразиться 
в 78.7%.

Лёт прилетающих желтых и серых пчел показан на рис. 4. На
блюдения над лётом еще раз подтверждают положение, что семьи
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желтых пчел после переброски в хлопкосеющий район (1954 г.) были 
мощнее серых, что вытекает из их особенностей реагировать на из
менение во взятке. Подробное описание приведено выше.

Продолжительность жизни. Для изучения продолжительности
жизни пчел в ульевых условиях из двух желтых и двух серых се 
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мен в период главного взятка в предгорном районе было взято по 
400 одновозрастных пчел.

Эти пчелы были помечены краской. Пользовались следующими 
приемами сбора пчел: рамка с печатным расплодом на выходе была 
поставлена на ночь в изолятор. На следующее утро изолятор с 
вышедшими за ночь пчелами был перенесен в комнату для нанесе
ния пометки на каждую пчелу. Каждая семья получала для метки 
се пчел особый цвет. Краска для метки была приготовлена из рель
ефной пасты, разведенной ацетоном до консистенции жидкой сметаны. 
Метка наносилась кистью на грудной щиток пчелы. После пометки 
пчелы помещались в садок размером в 13X9X3,5см. Одна из стенок 
садка представляла собой стекло, свободно выдвигающееся и вдвига
ющееся в пазы.Другая стенка была сделана из-частой металлическои 
сетки. В верхней деревянной части садка было просверлено отвер
ст не. через которое меченых пчел пускали в садок. Когда количе
ство пчелиных особей, посаженных в садок, достигало 400. отверстие 
садка закрывали и помещали на время в материнский улей. Меченые 
пчелы, просидевшие в садке с утра до трех часов, при выпуске 
в пчелиную семью принимались вполне миролюбиво. Для того, что
бы убедиться, что жизнь пчел в семье идет нормально, мы вели 
наблюдения за поведснем пчел перед летком.

Подсчет выживших меченых пчел производился трижды, через 
каждые 10—12 дней по вечерам, когда мы были уверены, что все 
пчелы собрались в улье. С этой целью пересматривались в гнезде 
все рамки с сидящими на них пчелами После подсчета пчел в улье 
на рамках, еще около 30 минут՝ велись наблюдения перед летком за 
прилетающими пчелами. Этот метод позволяет быть уверенным в 
том, что меченые пчелы учтены полностью.

Полученные результаты наблюдении дают основание говорить, 
что продолжительность жизни серых пчел на Ю,8°/о выше желтых. 
Эго явление мы объясняем более сильной загруженностью желтых 
пчел работой в<период главною взятка. Желтые пчелы в противо
положность серым, как уже было упомянуто, в период главного взят 
ка заняты, кроме медосбора, выкормкой большою количества распло
да. В итоге этою изнашиваемость их больше, а продолжительность 
жизни короче.

В Ы В О Д 1,1

Изучение яйценоскости и характера выращивания расплода пче
ла ми двух пород показало, что в период поддерживающею взятка 
резкой разницы в червлении маток обеих пород не наблюдается. 
В период главного взятка матки серых пчел ограничивают червление

Максимальная яйценоскость маток желтых пчел достигает в пе
риод главного взятка. Выяснилось также, что продолжительный без- 
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нзяточный период и уменьшение кормовых запасов в гнездах у се
мей желтых пчел вызываю։ существенное сокращение колнчес։ на во
спитываемого расплода.

В целом в продолжение трех сезонов абсолютное колнчес։во 
выкормленною расплода у желтых пчел по сравнению с серыми ока
залось на 23,12% больше.

Учет ранних утренних вылетов показал, что нет существенной 
разницы в начале рабочею дня у желтых и серых армянских пчел. 
При изучении лёта пчел в течение \ дня установлено, что резкой раз
ницы в количестве прилетающих пчел в предгорном район»՝ не на
блюдается. В Араратской равнине количество прилетающих желтых 
пчел па 21,3% больше, чем серых, что обусловлено биологической 
особенностью желтых пчел: в период главного взятка выкармливать 
сравнительно больше расплода.

Выживаемость желтых пчел в ульевых и лётных условиях мень
ше выживаемости серых пчел.

Учитывая биологические особенности изучаемых пород пчел, 
можно рекомендовать пчеловодам, разводящих серых пчел п исполь
зующим кочевку, применять маток-помощниц, чтобы в продолжение 
всего сезона иметь сильные семьи, дня использования медосбора 
в различных зонах.

Весной неблагоприятный безвзяточпый период вызывает значи- 
тельное сокращение количества воспитываемого расплода, особенно 
у семей желтых пчел, а поэтому с целью поддержания интенсивной 
яйценоскости маток, надо в этот период семьи желтых пчел под
кармливать сахарным сиропом.
Институт пчеловодства Министерства 

сельскою хозяйства РСФСР, г. Москва. Поступило 2*1 X 1956 г.
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T. Л. АСМАНГУЛЯН

к ВОПРО’СУ С) БАКТЕРИАЛЬНОМ САМООЧИЩЕНИИ 
ГОРНЫХ РЕК

Р е з ю м е

Участок реки Вохчи, находящийся выше поселка Каджаран, в 
санитарно-бактернологическом отношении является чистым и после 
предварительного обезвреживания может быть использован для водо
снабжения населения.

Исследование речной воды в своем естественном состоянии по
казывает, что стандарт „чистоты*4 горных рек. предлагаемый С. И. 
Рцхиладзе [6], в частности в отношении общего числа бактерий (500 
колоний в 1 мл при 37°) не приемлем в отношении реки Вохчи.

Ниже населенных пунктов Каджарана и Охчи во все времена 
гола речная вода была бактериально загрязненной. Количество ки
шечных палочек в I см3, при нашем исследовании равнялось 64, об
щее число бактерий 800. 5 км ниже села Охчи отмечалось вторичное 
слабое увеличение количества бактерий (130%).

Ниже этой точки количество бактерий (общее число бактерии и
кишечная палочка) быстро убывает.

Средняя почасовая скорость отмирания бактерии на 
Каджаран—-Кафан составляет 13°/9.

Процесс отмирания бактерий в реке Вохчи происходит
но быстро, он заканчивается на 22 23 км вниз
Охчи (за 7 часов 50 минут). Ниже г. Кафана.

по течению 
вследствии

участке

доволь- 
от села 

местных
загрязнений, река на всем своем течении остается бактериально за
грязненной.
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13ыстрое течение реки Вохчи создает благоприятные условия для 
отмирания бактерий, вследствие чего бактериально самоочищение 
сравнительное медленно текущими реками, заканчивается н 10—15 
раз быстрее.
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Л. к. УСТЬЯМНОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАРАЗИТАХ НАСЕКОМЫХ ЛЮЦЕРНОВОГО СЕМЕЕДА
Р е з к> м е

В условиях Араратской равнины люцерновый листовой слоник 

(Phytonomus variabilis 1 Ibst.) является главнейшим вредителем фураж

ной люцерны. При отсутствии мер борьбы фитономус почти пол

ное 1ыо уничтожает первый укос люцерны. Семеед (Bruchophagus gib՛ 

bus Boh.) заражает семена люцерны на 60—8О°/о.

В деле ограничения массового размножения вредителей люцер

ны важную роль hi paioi насекомые паразиты, почему и изучение 

видового состава паразитов, а также биологии и полезной деятель

ное՛! и их является важнейшей задаче։! сельскохозяйственной -и։гомо

логии. ’’ ' *

В течение 1952 1955 гг. нами проводились специальные исследо

вания по изучению паразнтофауны люцерны в условиях Араратской 

равнины. Установлено, что фитономус паразитпруется 5 видами на

секомых.

Паразиты фитономуса следующие: Canidia exigua Grav. из семейст- 

ва Ichiiennionidae. Dinocainpus terminatus Nees, 1). (Perilitus) secal is Hal. 

nt сем. Braconidav, Necrciimus leuearthrops Thoms., Tetrastichns incerhis 

Rat/. из сем. Chalcldidae. Кроме конидии, остальные четыре вида для 

паразнтофауны Армении отмечаются впервые.

Конидия паразитирует личинок третье!о возраста. Зараженное ib 

личинок фитономуса чтим паразитом варьировала от 5,5 до 84,2 %. 

(Вменены дна сверхиаразита конидий Mesochorus sp. и Habrocytus sp.

Тетрастихус паразитирует личинок последнею возраста. Из каж 

дон паразт ироваипой личинки выходит oi 7 до 32 паразита. Процент 

зараженности личинок втим паразитом составлял от 1,5 до 70.

11екремнус паразитирует фитономус в фазе нимфы. Из каждой 

куколки всегда вылетал один паразт. Процент зараженности дохо

дит до 7.

Дииокампус заражает жуков фитономуса. Зараженность колеба

лась от 1,4 до

Семеед люцерны паразтируется двумя видами насекомых: Lio 

(kiiitoincriis perplexiis Gali., Geinocenis brnchophagii (iah. из сем. Chalcididae.

Jlei этих паразитов начинается почти одновременно с летом се 

мееда. Да ют столько поколений, сколько и семеед. Зараженность се 

месда ЛИОДО1Иомерусом колебалась от 2,4 до 47,8°/0, гениоцерусом 

от 22,6 до 72,3(։/л. Оба паризита для паразнтофауны Армении отмене-

иы впервые. ։

Как общая закономерность наблюдается увеличение полезной 

деятельности паразитов при численном уменьшении вредителей.
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ИЗ ИНОСТРАННОМ НАУЧНОМ ЛИТЕРАТУРЫ

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЕВООБОРОТОВ НА ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ПШЕНИЦЫ В ЗАПАДНОЙ АВСТРАЛИИ*
В эюй работе, опубликованной в Лондоне в июле 1956 г., приводятся интерес

ные экспериментальные данные (авторы Д. Дроувер и К. Ньютон), которые показы
вают влияние некоторых полевых севооборотов и бессменной культуры в течение 
22—24 лет на содержание азота в почве, органических веществ, на некоторые физиче
ские свойства, и. в связи с этим, на урожайность пшеницы на песчаио-суглннисты к кра- 
снонветных каштановых почвах двух опытных станций западной Австралии, в зоне 
зерновых культур. На обеих опытных станциях были испытаны следующие 4 схемы 

Бессменная пшеница
Пар-пшеница
Пар-пшеница—выгон
Пар-пшеница—люпин-люпин
Кроме этого результаты изменения химического состава почв в отношении 

азота и органических веществ, приведенных в работе в форме углерода, без пере
счета па гумус, сравнивались с составом окружающих опытные участки девственных, 
нс тронутых культурой почв. Основные результаты исследований можно представить 
в следующей обобщенной таблице:

I опытная станция 2 опытная станция
Ротация

бессменная пшеница . . .
Пар-пшеница ....................
Пар-пшеница—выгон . . . 
11а р-п шеиица-люпин-люпин 
Девственная почва . . . .

°/0 азота °/о прг. 
yi лер.

урожай 
пшеницы 
буш/акр

°/0 азота °/о орг.
у гл ер

I урожай 
। пшеницы 
I буш/акр

0,25
0,21
0,28
0,037
0.027

0,35
0.27
0,35
0,49
0.50

4.6 
•13,0 
17.2 
22.3

0,42 
0,021 
0,027 .
0.010
0.053 I

0,10
0,24
0.27 I
0.41
0,53 I

5,3
8.1

11.4
15,9

Приведенные в таблице данные показывают, что наиболее высоким со
держанием азота и органического углерода отличается севооборот плр-пше- 
нич «-люпин-люпин, где и получается самый высокий урожай пшеницы—22.3 
бушелей** на акр (или 18,26 ц на «а), в т« время как при бессменной культуре 
пшеницы получается лишь 4,6 бушелей на акр (или 3,77 ц на га), т. е. в 4—5 раз 
меньше; несколько меньше, но все же достаточно высокий урожай получается при 
Севообороте пар-пшеНИ1П-ВЫ1 он (17,2 буш.) (или 14.08 ц га). На второй опытной 
станции наиболее высокий урожай 15,9 бушелей на акр (или 12.87 ц на га) также 
получен при севообороте пар-пшеница— люпин-люпин, что в 3 раза больше урожая, 
‘•е.м подучено при бессменной культуре пшеницы. Здесь, при севообороте с люпином 
и девственной почве содержание как азота, так и органического углерода несколько

The journal Soil Science. Изд. Оксфордского Университета, июль 1956 г-, т. 7. 
№ 2, Лондон.

’* Примечание: акр равняется около 0,4 гектара; англ, бушель - мера сыпучих 
1СЛ։=около 36,4 литра.
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больше. Это обстоятельство авторы склонны объяснить тем. что в период сбора поч. 
ценных образцов опытные делянки были покрыты хорошим травостоем люцерны— 
МесПсаяо с1епНси1а(а и др. трав.

По данным авторов в деле формирования водопрочных агрегатов железо и 
алюминий существенной роли не играют и основным фактором, способствующим со
зданию структуры почвы является органическое вещество; в связи с этим почны со 
сравнительно большим содержанием органических веществ отличаются и лучшей 
структурой. Кроме того авторы приходят к выводу, что высыхание и смачивание 
почвы, равно как выращивание растений (в данном случае речь идет отравах) с до
статочной корневой системой способствуют улучшению физических свойств легких 
каштановых почв. / А]

Наконец, цифровой материал данной работы показывает, что парование почвы 
в системе пар-пшеница приводит нс голысо к потере азота и органических веществ, 
по и является основной причиной разрушения структуры почны и уменьшении 
водопрочных агрегатов. Вот этим и объясняется то обстоятельство, что урожай пше
ницы при этой системе обработки далеко уступает урожаю в ротации с люпином.

Как практический вывод Дроувер и Ньютон высказываются за более длитель
ное пребывание в севообороте бобовых трав, что необходимо для значительного на
коплении в почве органических веществ, азота и улучшения физических свойсгн и, 
в результате всего этого, поднятия урожайности пшеницы.

X. П. МИРИМАНЯН
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