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ЬИОХИМИЯ

С. Я. ЗОЛОТНИЦКАЯ

О ЗНАЧЕНИИ МИКРОВЕЩЕСТВ ДЛЯ РАСТЕНИЙ

В. И. Вернадским [1] и А. П. Виноградовым 2] неоднократно под
черкивалось, что главными (макро) элементами, принимающими на 
99,9% участие в построении живых существ, являются элементы от I до 
26 по системе Менделеева. Остальные встречаются редко, в микроколи
чествах и часто весьма специфипшы для различных организмов. Обширные 
исследования, проведенные в СССР и за рубежом, показали совершен
ную необходимость присутствия для нормального роста растении мель
чайших количеств разнообразных элементов (называемых поэтому обычно 
м и кроэле ментам и).

Медициной в настоящее время используются разнообразны? по сос
таву и строению физиологически активные вещества алкалоиды, глюко 
зиды, витамины, стероиды, пигменты и т. д., как правило встречают и сея 
в очень ограниченном количестве у различных растений. Жиры, белки и 
углеводы, составляющие основу живого организма у всех видов, состоят 
из более однотипных соединений, достаточно сказать, что, как известно, 
всего 20—25 аминокислот образуют в различных сочетаниях все извест
ные виды белков. Эти вещества до некоторой степени также гри меняются 
в медицине, но главнее значение их в области питания. Итак, между не
органическим и органическим составом органа олов «наблюдается анало
гия, позволяющая различать наряду с макро- и микроорга ни чески е соеди
нения.

Микроэлементы и микроорганмческис соединения в организмах го
раздо разнообразнее макросоединений. Встречаются они у различных 
(притом далеко не у всех) видов, что представляет еще одну интересную 
параллель к закономерности, установленной вышеупомянутыми авторами 
для неорганических веществ. Органические соединения с высоким моле
кулярным весом, как и элементы с большим атомным весом, в общем, 
встречаются реже более простых, с низким весом веществ. Просматривая 
локализацию микроэлементов и микроорганических веществ в растениях, 
нетрудно заметить, «гго тс и другие обычно накопляются у* точек роста, в 
молодых развивающихся тканях, особенно часто в органах репродукции 
Это показано большим числом исследований, в отношении алкалоидов и 
нашими данными в том числе. В качестве одного нч примеров можно ука
зать, что лишь спороносные (а не стерильные) побеги Aspidium filix mas, 
по Мадаусу, содержат Al, 11], а у Lithospermum purpureo — coeruleum ал
калоиды в.небольшом количестве находятся в плодущих ветках, тогда как 
вегетативные «побеги дают отрицательную реакцию. Причину указанной
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аналогии надо искйть в общности свойств этих веществ и их значению в 
жизни растений.

Общими и важными для растении свойствами микроэлементов и .мик- 
роорга1ничеоких соединений, uiccoMdюнно, являются их аналогичные или 
близкие химические и физические свойства. Общеизвестно,, что большинст
во алкалоидов но своей основности, способности ксолеобразованию и т. д. 
близко к металлам, группы циана и родана по химическим свойствам 
сходны с галоидами и т. д. Некоторые микроэлементы, как бор, марга
нец. цинк, медь, способны влиять на вязкость плазмы [8], что присуще 
таким микроорганическим соединениям, как колхицин, сульфгидрильные 
группы и т. д.

Как известно, близкие но свойствам вещества в физиологических 
процессах нередко выступают, как антидоты ((противоядия). Антагонисти
ческие отношения указаны длю цинка и стрихнина при прорастании семян 
Sinapis alba, отмечалось «противокурарноо действие калия [10] и г. д. 
Антагонистические отношения характерны также и внутри обеих групп 
(например, «антивитамины»).

Для различных систематических групп показательно содержание оп
ределенных элементов |2] и микрооргачнчсских соединений, например, 
для злаков и осоковых кремния, для бобовых и сложноцветных каль
ция, для разоцветных цианогенных соединений, пасленовых алкалои 
дов группы тропина и т. д. Согласно Мадаусу, магний, а по нашим дан
ным алкалоиды н токоферолы чаще встречаются у масличных видов, чем 
у крахмалистых.

Фитонциды и металлы в аналогичных условиях не только могут угне
тать развитие микробов, но и прорастание семян, причем действие гем 
сильнее, чем выше атомный номер металла ՛. 7|. Нитраты кальция и се 
ребра, подобно 'пирамидону и некоторым другим веществам способны 
удлинять жизнь цветов 112],

Весьма характерна взаимозаменяемость (веществ как внутри, гак и 
между группами. Факты, указываемые в литературе, весьма многочис
ленны, но, к сожалению, нс могут быть здесь приведены по недостатку 
места. Еще Варбургом было показано, что истинным кооферментом при 
дыхании плазмы является хлорид, но он может быть заменен и другими 
галоидами, а также нитратами. Теперь установлено, что поведение галои
дов в некоторых реакциях менее связано с их специфичностью, чем с кон
центрацией в растворе, ибо ионы элементов с одинаковым- числом электро 
нов во внешней оболочке весьма сходны между собой.

Среди эфиромасличных, алкалоидоносных и т. п. (видов (встречаются 
хемотипы. Хемотипы обнаружены и по элементарному составу как у жи
вотных, так и у растений. У ряда астрагалов селен в։ белках заменяет се
ру, цинк в питательных средах дрожжей может быть заменен ураном [3|. 
Наличие у хемотипов-растепий веществ близких по свойствам уже указы 
валось нами ранее [5]. Возможность существования хемогипов объясняет 
ся закономерностями подобия свойств элементов, гениально отображен 
пых в шконе Менделеева и подобием реакций м и кроор эпических ооеди- 
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нений, что а» известной мере даст растению возможность их замены и су
ществования в условиях разнообразной, вечно изменяющейся среды. В 
реакциях взаимодействия молекул роль принадлежит не элементу, как та
ковому, а внешней электронной оболочке, определяющей стх> физические и 
химические свойства. Поскольку сера является аналогом селена лишь для 
определенных валентностей, можно считать существенным значение заря
да, что сходно с использованием изотопов. Применяя подстановку эле
ментов и одних случаях, растение в других проявляет себя тонким анали
затором, тщательно избирающим из смеси необходимые ему изотопы ка
лия и радиоактивных элементов.

Аналогично тому, как /в атоме одни свойства зависят от внешней 
оболочки, другие от ядра, в микроорганических соединениях некоторые 
качества связаны с кольчатым ядром, другие с радикалами, боковыми 
группировками, что показано многочисленными примерами и т. д. Гак, 
нередко эфиры и соли многих циклических кислот обладают действием, 
сходным с вызываемым кислотой. С общебиологической точки зрения спо
собность замены биокатализатора в изменчивой среде является важней
шим фактором эволюции и сама порождается ею.

Среди микроорганических веществ и микроэлементов много опти
чески активных соединений, поглощающих в различных отрезках спек
тра, особенно в ультрафиолетовой и инфракрасной областях. Как в неор
ганической природе лишь группа элементов, занимающих в таблице Мен
делеева среднее место и следующих друг за другом (титан, ванадий, хром, 
марганец, железо, кобальт, никель и медь, в меньшей степени вольфрам 
и редкие земли), по счастливому выражению Ферсмана, являются «кра-
сителямн мира», так и среди микроорганических соединении оп[ деленная
группа окрашивает все растительные организмы. Большинство цветов за 
ключает желтый пипмент или бесцветны, что способствует поглощению 
коротких лучей. Синие цветы, отражающие сине-фиолетовые лучи, встре
чаются относительно редко и зачастую у растений, синтезирующих алка
лоиды (дельфинум, акониты, виды бурачниковых). Окраска самоцветов 
(обусловленная, главным образом, микроэлементами), до некоторой сте
пени повторяет ту же правильность. По Ферсману, самоцветы желтого 
цвета составляют 20%, бесцветные—15%, красные—Ю°/о, синие -5%, 
фиолетовые -3 %.Отсюда следует, что среди производных микроэлемен
тов-красителей самоцветов преобладают соединения, поглощение кото
рых сдвинуто к области коротковолнового излучения. Интересно, что в 
Древности самоцветы применялись для врачевания.

Обычно отражается свет, не поглощаемый телом, но металлы, алка
лоиды, некоторые красители, как фуксин и другие, способны сильнее отра
жать те лучи, которые более всего поглощаются, на чем в ряде случаев и 
основано их биокаталитическое действие. Для обеих групп характерны 
аналогичные или близкие превращения внутри и межмолекулярной энер
гии, проявляющиеся в явлениях флуоресценции сенсибилизации, фосфо
ресценции и т. д. Бензол, нафталин, флуоресцеин могут быть рассматри
ваемы, как «органические фосфоры», чем, вероятно, и объясняется роль их
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производных в трансгликозидиравании. Полная аналогия найдена посенси- 
били -тирующему действию для окиси 7п и фотодинамическим красителям 
|9]. Фотоокисление, ускоряемое галоидами, солями хрома, цинка, титана, 
вольфрама, ванадия и т. д., так же, как антрахинонами, ванилином, фенаи 
троихинонами и прочими, является частным случаем процесса фотоприсое
динения. противоположным которому является Вызываемый снеговой энер
гией распад. С другой стороны, быстроокисляемые соединения обеих 
। рупн. как хлорное олово, фенол, пирогаллол, гидрохинон и г. д., в из 
вестных смесях играют рать «антиоксидантов», столь распространенных г 
растительном мире. -

Обычно в одном и гом же виде редко встречаются различные вещест
ва в одинаковом количестве, хотя не исключено наличие переходных форм 
Примером могут служить алкалоиды и эфирные масла, салициловые тлю 
козиды и дубильные вещества у ивы (по нашим данным) и др. Вместе < 
тем несомненны связи некоторых соединений, например, алкалоидов и 
пигментов, эфирных масел и смол и т. д. и возможности, в известных пре
делах, перехода одних соединений в другие.

Микроорганические вещества обычно нося г произвольные названия 
кумарин, .ванилин, коричная, салициловая кислота и г. д., вуалирующие 
то обстоятельство, что большинство из них может быть сведено в ограни
ченное число групп с близкими։ соединениями, базирующихся на кольце 
бен юла, принадлежащих к гетероциклическому ряду с большей или мень
шей сложностью боковых группировок или включающих иные соединении 
с двойной связью. По ряду свойств эти соединения близки »между собой, 
в частности, гетероциклические соединения во многом повторяют свойства 
бензольных соединений. Тиофены и их производные по реакциям также 
подобны ароматическим соединениям. Заместители аминная и фенольная 
группы усиливают поглощение света и обусловливают ионную характе
ристику. Ароматические соединения, содержащие Ь1, О и 5, обладают ос 
полными свойствами. ИеЯ

Бензол и многие ею производные так же, как окись цинка, щелочно- 
галоидные соли, являются носителями «голубого спектра». До настоите: > 
времени ультрафиолетовое излучение рассматривалось, главным образом, 
как фактор, нарушающий жизненные процессы у растений. Уже ра
нее 5] приводился ряд фактов, свидетельствующих о важных фи
зиологических функциях коротковолновой части спектра и отмеча
лась роль различных оптически активных веществ, в частности алка
лоидов (особенно, поглощающих в ультрафиолетовой области) в жизни 
растений. Ультрафиолетовые лучи обладают высокой фотохимической ак
тивностью и вызывают фотоэлектрический эффект-отщепление электрона 
от атома. Именно ультрафиолетовый свет вызывает фотохимическую 
полимериоацию ацетилена и его производных в бецэол и близкие произ
водные, расщепляет крахмал, разлагает аммиак, кислород, активирует 
водород и т. д. Химическим реакциям, ими вызываемым, посвящена огром
ная литера гура. Напомним хотя бы опыты Бэли, получившего в водных
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растворах азотного калия, форм альдегида и аммония аминокислоты, 
соединения с пиррольными, пиридиновыми кольцами и даже алкалоиды.

Коротковолновое излучение, во многих случаях действующее про
тивоположно видимому свету в реакциях синтеза и разложения, играет 
важную роль при репродукции растений. Не исключено, что соединения, 
поглощающие в ультрафиолетовой зоне, обусловливают прохождение ря- 
ш (фотохимических реакций в ядре клетки, вызываемых лучами высокой 
частоты и связанных с размножением. Действие ультрафиолетовых лучен 
мягче соседних рентгеновских, дающих в большинстве случаев патологи
ческие изменения в половых клетках («реиггепомутанты»).

Л. Н. Теренин (9], наблюдая подобие сенсибилизации՛ восстановления 
ионов серебра полупроводником (кристаллы окиси цинка) и ионами раство
ренного красителя, высказал мысль об общности первичного механизма, 
состоящего в переносе электронов. Им далее указано на сходство полу
проводника электронного типа с фотооксидируюшимн красителями, а де
фектных с фотовосстанавливающими. Алкалоиды хинолиновой группы, 
как и окислы микроэлементов (например, окись мышьяка), могут повы
шать напряжение на -катоде, выделяющем кислород (10].

Как известно, основным аккумулятором со лисиной энергии (причем 
обычно под этим подразумевают поглощение видимого света в части ак
тивности хлорофилла) являются растения. Лишь в самое последнее вре
мя наукой найдены фотоэлементы непосредственно трансформируют и 
световую энергию в электричество. В полу провод шкзх, которые -представ
ляют собой некоторые микроэлементы ш их соединения (сернистый тал
лий, селен, закись меди и т. д.) связь между электронами настолько слаба, 
что свет и другие воздействия освобождают электроны. По-видиме-му. । 
определенные микроорга ни веские вещества с хвойной связью способш 
быть источником электронов из-за слабой их свя ш, г. е. являются органа 
вескими «полупроводниками». Хотя бензольные кольца и не содержат че 
радующихся двойных и простых связей, ори. согласно имеющимся дан 
иым, ведут себя как система сопряженных связей. Бензольное кольцо и 
рсдает взаимное влияние атомов, что особенно важно для реакций между 
азотом и кис. к родом. 'Бомбардировка фотонами улыграфиолетового света 
гак же, как и электронами, вызывает разрыв двойных связей у непредель
ных, ароматических и гетероциклических соединений, освобождение реак
ционно способных и подвижных электронов, ионизацию, диссоциацию м 
лекулы на атомы, перегруппировки в молекуле и т. д.

Таким образом, вещества, поглощающие ультрафиолетовое чзлу .՝• 
нис, способствуют переходу световой энергии в электрическую. Под влпь 
нием ^поглощенного ультрафиолетового снега ряд ароматических и» ге։е;ы- 
циклических соединений отщепляют электроны и превращаются в эле-кт ՝ >- 
•1'Иты, как, например, г -нафтиламин, трифениламин в др. Некоторые ал
калоиды, .как и многие органические красители, также являются электро
литами. Ультрафиолетовые лучи ионизируют и делают электропроводны
ми растворы антрацена, являющегося изомером фенантрена и обладаю
щего как бы тремя бензольными ядрами. Среди производных антрацена. 
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широко встречающихся в растительном мире, назовем антрахиноны, в 
частности ализарин, пурпурин, эмодин, хризофановую кислоту. Что ка
сается фенантрена, то это груптшроика лежит ш основе многих алкалоидов, 
глюкоалкалоидо®, глюкозидов, стер и нов, половых гормонов и т. д. Отдель
ные производные бензола, гетероциклического ряда и т. д. могут рассма
триваться не только как биокатализаторы, но и как промежуточные ста
дии образования различных соединений, обладающие электрооптическими 
свойствами, повышенной способностью к самодвижению и реакциям при 
обмене веществ и распределении их в растении. Признание за 1микроорга- 
ническими веществами свойств им присущих in vitro объясняет многие не
ясные моменты из жизни растений. Эфирно-масличные испарения цветов, 
их разнообразная окраска, пигментация разросшихся чашечек, как у 
Physalis, выростов околоцветника у Chenopodiaceae, окрашенность, алка- 
лоипность плодов и т. д., служат растениям, и в первую очередь их .репро-
дуктивным органам, для поглощения различных отрезков солнечного 
спектра, обеспечивающих обмен веществ.

Органические вещества обычно не являются электролитами, поэтому 
большое значение для жизненных отправлений обмена веществ имеют 
(вместе с неорганическими) микроорганические соединения, способные к 
образованию солей (как алкалоиды), диссоциирующие и проводящие 
электрический ток. Отсюда понятно, почему введение алкалоидов, а так
же некоторых других соединений с аминной и сульфгидрильной группами, 
поглощающих в ультрафиолетовых лучах, резко повышает окислительно- 
восстановительные 'процессы у растений. Группы СИ и №Н2 могут, подоб
но галоидам, обеспечивать комплексную связь и образование проводящих 
систем с электролитами. Вероятно поэтому в семействах с цианогенны
ми соединениями не известны алкалоиды пиридиновой группы.

Адсорбция ионов мицеллой коллоидов обеспечивает передвижение 
белков и углеводов Для растения, преимущественно включающего ме- 
галлоилы с малым положительным зарядом ядра, при наличии « окру
жающей среде столь мощного окислителя, как кислород, весьма сущест
венны восстановители, что доказывается их многообразием (алкалоиды, 
альдегиды, холин, редуцирующие сахара и др.). Благодаря малой поляр
ной связи С и II в углеводных радикалах они сходны с атомами водоро
да, который в растворах ведет себя подобно металлу. Широко ра он ростра- 
ценные у растений сложные полисахариды и их производные агар-агар 
водорослей, пектиновые .вещества, камеди могут играть роль защитных 
коллоидов, придающих устойчивость системы к электролитам. Дифферен
цированный просмотр электрических и оптических свойств этих веществ, 
в частности уроновых кислот, крайне желателен.

Внутренний хлорофил;! в феллодерме также сенсибилизирует транс
формацию и движение органических веществ. При освещении зеленого 
листа, как показал Уоллер, наблюдается возникновение электрического 
рока, тогда как при отсутствии хлорофилла ток не был обнаружен. Вместе 
( тем при этиоляции, хлорозе наблюдается резко выраженная задержка 
<нт< ка сахаров, глюкозидо։։, в ։ранслокации которых видная роль ври- 
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надлежит фосфору и аглюкона.м того же значения. Накопление отмеча
лось нами и другими авторами также для алкалоидов и, следовательно, 
органических кислот, в продвижении которых они участвуют, т. к. соли 
органических кислот диссоциируют сильнее кислот.

Ввиду связи движения органических веществ со светом, флоэма рас
положена на периферии. Алкалоиды, хлорофилл, пигменты, эфирные мас
ла и т. д. также отмечаются в поверхностных тканях. Движение в ксилеме 
не нуждается в непосредственном лритоке света, т. к. (схематически) дис
социированные ионы передвигаются в противоположных направлениях 
вследствие электрополярности и разности потенциалов, возникающей 
между находящейся в темноте корневой системой и поверхностью назем
ной части, днем благодаря освещению электроотрицательной и электро
положительной ночью. Рядом исследований (и нашими в том числе) пока
зана локализация в ксилеме алкалоидов, что, быть может, объясняется 
возможностью их самодвижения.

Несомненно, движение электролитов в растениях может регулиро
ваться общими закономерностями (электроосмос, электрокаппилярность, 
образование проводящих систем с .неэлектролитами, комплексных ионов 
с переменой заряда, что в частности указано для СК катафорез и т. д.). 
Наличие электрических явлений в клетках показано непосредственными 
опытами.

Известно, что окисление и восстановление может осуществляться не 
воздействием одного вещества па другое, но при помощи электрического 
тока. Вместе с тем водород, теряющий под влиянием освещения электрон, 
действует как -водородный электрод, у которого происходит окисление. 
В >той связи весьма интересно исследование взаимоотношений между 
электрическими явлениями, вызываемыми поглощением ультрафиолетово
го света и первой (интрамолекулярной), а также последующими фазами 
дыхания. Примечательно, что у животных дыхательный центр раздра
жается (водородными ионами. Мы далеки от мысли свести все сложные 
физиологические явления к химико-физическим, однако учет последних в 
применении к (растопи нм может оказаться столь же плодотворным, как в 
физиологии животных.

Растения в основном (через хлорофилл) поглощают крас но-ор ан ж е- 
«ыс лучи солиечного спектра, что хорошо согласуется с тем, что на долю 
видимого света приходится около половины (40 45%) всей доставляемой 
Земле солнцем энергии, но они имеют приспособления для поглощения 
гакже в ультрафиолетовой и инфракрасной областях.

Виокаталитнческие функции при возникновении жизни выполнялись 
в большей мере, по-видимому, галоидами,, солями щелочных и щелочнозе
мельных металлов, радиоактивными элементами и др., поглощавшимися 
||рим1пнвпы.ми формами из водной среды, обтекавшей их тело. Эти соеди- 
'1<ни1я и (В настоящее время характерны для водорослей и некоторых дру- 
1Нх организмов, обитающих в воде. Ультрафиолетовые лучи, достаточно 
4 Р(тн<) проникающие в воду, трансформированные соединениями галон- 

11 и щелочных металлов о поток электронов, обеспечивали растению не-
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обходимую энергию и (быть может отчасти) кислород воды для о.кисли- 
телыю-восстанови тельных процессов. Изменение условии существования 
при переходе к наземному образу жизни (ограниченность поступления га
лоидов н др., иное освещение, воздушная среда и т. д.) вызвало развитие 
у прикрепленных к субстрату растений ряда оптически активных вс- 
ществ и других биокатализаторов органического происхождения 6|. Спо 
с бность синтеза микро* р| эпических соединений, реагентов во многих про
цессах. совершающихся з живом организме и обеспечивающих связи орга- 
ни ма с окружающей ерг »■ 11, явилась определенным этапом в эволюцнон- 
ном развитии живых существ.

В отдаленные геологические -эпохи бедность атмосферы кислородом и
повышенное ультрафиолетовое излучение, доходившее до земной поверх
ности», обус.к вливали, паю полагать, значительный удельный 1вес в окис-
лительн ьвосстановит.՝льных процессах растений реакций без участия 
а гмосферш го кислорода. Доказательством служит сохранившееся и в на
ши дни выделение при дыхании кислорода воды, как следствие первона
чального обитания в водной среде и наличие у растений ряда окислитель
ных систем (каротиноидная, флавоновая и т д.), свидетельствующих о 

w

ра ‘и бразных условиях их возникновения. Уже древние растительные 
формы обладали сложным набором мнкроорганическнх соединений, погло
щавших в ультрафиолете л обеспечивавших электропроводность сока 
Усиленное развитие терпенов и алкалоидов характерно для более старых 
гемейств и в современную эпоху. -I

Вместе с тем. электрические разряды у мельчайших «электроюн»| 
спссобств< вали образованию активного атомного кислорода из атмосфе
ры, кот* рый по мерс увеличения, благодаря фотосинтезу, все больше во- | 

искался в окисли! иные процессы растений, а затем и животных. Из
вестно, например, что простейшие производные бензола в присутствии 
у нлрафиол .'гож то света связывают газообразный кислороде образова
нием бензойной кислоты, весьма обычной для многих растении. Энергети- 

обмен суккулентов, по-эидимому, в какой-то мере
гатством их щелочными металлами, соли которых лают фотоэл ектриче- I 
ский эффс֊к1 в ультрафиолете (фосфоресцируют и т. д.), что хорошо согла- | 
суется с ослабленным (но выделению кислорода) дыханием и нак< пле- I 
нисм веды в их геле, расходуемой экономно в связи с общим ее целостат- I
к< ՝1 в почве полупустынных областей. Увеличение суккулент пости можно 
наблюдать у многих видов при их продвижении на засоленные почвы, на
пример, у верблюжьей колючки.

В ш следи время в литературе появились указания на то, что та-
к и ? морфологические образования, как шипы, колючки и т. п. связаны
с большой плотностью заряда на остриях и выпуклых поверхностях. Эти 
образования особенно развиваются в засушливых условиях, что также 
<лгдуег поставить в сияй» с характером окислителыновосстановителыкж0 
обмена в услс.’виях недостатка влаги. Развитие кислородного дыхания 
эволюционно прогрессивно, ибо создавало более выравненные условиями* 
тыхання и расселения по мерс уменьшения поступления ультрафиолете-
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вых лучей и локализации оптимальных условий. У животных, как извест
но, дыхание идет за счет атмосферного кислорода, а биотоки сопровожда
ют реакции возбуждения физиологических процессов.

Для обслуживания новою течения реакции!, на смену старым выдви
гались новые соединения. Среди молодых в филогенетическом смысле се
мейств все уменьшалось число алкалоидоносов, видов продуцирующих 
терпены, широко распространились холин, стеролы и стерины, сесквитср- 
1к иы, пигменты, витамины, ферменты, содержащие в простет и веских 
группах пиримидиновые и микроэлементные компоненты и т. д. В процес
са филогении поэтому может быть установлен прогрессивный ряд био
катализаторов от макроэлементов, через группу микроорганических ве
ществ (например, алкалоидов), до сложных микроэлементоор։ анических 
соединений, как многие витамины (витамин В։2 и другие), пигменты, 
дыхательные ферменты. Интересно, что, например, галоидозамещенныс 
флуоресцеина увеличивают скорость окисления в шесть раз. Вследствие 
неравномерности развития признаков уже простейшие формы обладаю։ 
сталь сложным соединением, как хлорофилл.

На эволюционном пути высшие формы животных потеряли с1ссс1- 
ность к синтезу многих физиологически» активных веществ, ни сохранил.! 
потребность в них, которая удовлетворяется за счет растительного мира. 
На единстве каталитических функций для растительного и жнвогнего ор
ганизмов и основано, в сущности, лекарственное значение микроэлемен
тов и микроорганических соединений. Наличие бесконечно разнообразных 
и сводимых в то же время к немногим исходным формам микроорга яичс- 
ских соединений хорошо отображает многообразие живых существ и уди
вительную однообразность жизненных отправлений. Использование этих 
веществ для лечебного процесса служит одним из лучших тому под
тверждений.

Интересны возможности использования микроорганических соедине
ний и в другом плане, как разновидности удобрений, увеличивающих коп
ией грацию определенных энзим, усиливающих дыхание, поглощение све
та и т. д. Особо интересны соединения с сульфгидрильными и аминым.։ 
группами <4], показавшие, в частности в наших последних вегетационных 
опытах, снижение вредных последствий запала зерна. Отметим здесь, оц- 
пако, что в то время как микроэлементы целиком поглощаются из внеш
ней среды (воды, почвы), микроорганические соединения образуются са
мим организмом и гораздо реже заимствуются из органических остатков 
почвы или от других организмов путем поедания, паразитного образа 
Ж!| (ни и т. д. Поэтому особое значение здесь могут иметь дозировки, ибо 
։|ри излишней концентрации можно ожидать отрицательный эффект.

1аким образом: I. Наблюдается ряд аналогичных моментов в рас
пределении и роли микроэлементов и м ин роорг анических соединений в 
Растениях, объясняемых известной аналогией в и>х химических и физиче- 
1кнх свойствах. 2. Возникновение хемотипов зависит в одних случаях 01 
’ й|цш։стн реакций электронных оболочек, в других от наличия одина- 
к »ых свойств кольцевых ядер, радикалов, группировок и« т. д. 3. Распро-
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страионная у растении группа производных бензола и весьма сходных с 
ними гетероциклических производных, а также ряда непредельных соеди- в
нений, благодаря слабой связи электронов, играет в растениях, по-видимо- 
му, роль (фотоэлементов, передающих энергию для окислительно-восста
новительных реакций, необходимых при обмене веществ и репродукции. 
1. Необходимо усилить внимание к соединениям растительного происхо
ждения, поглощающим в ультрафиолетовой области и к вызываемым им ՛ 
реакциям, особенно связанным с репродуктивным процессом. 5. В процес
се эволюции отмечается развитие биокаталитичсских веществ от микр* 
)лемснтов через микроорганнческие соединения к сложным микроэлс- 
менпюрганичеоким соединениям, хотя вследствие неравномерного разви
тия признаков и наблюдаются отклонения.
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. Е. ГРИГОРЯН

К СПЕЦИФИКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕСТРОЕК 
В ОНТОГЕНЕЗЕ ПРИ ПЕРЕКРЕСТНОЙ АМПУТАЦИИ 

КОНЕЧНОСТЕЙ

Для оценки деятельности двигательного анализатора в онтогенезе 
нами были предприняты исследования, направленные в сторону изу
чения как функциональных перестроек, вызванных повреждением ор
ганов движения в различные возрастные периоды, так и к выяснению 
роли и значения различных морфологических структур анализа ора 
’внжений в этом процессе.

В настоящем сообщении мы приводим лишь часгь указанных не 
следований, связанных с процессом функциональных перестроек при 
ампутациях конечностей.

Как известно, для изучения пластичности (приспособляемости) 
центральной нервной системы ученые прибегали к различным прие
мам исследования, в том числе и к повреждениям различных сенсо
моторных органов и систем. Одним из излюбленных способов нссле- 
дования, широко использованных для решения указанных вопросов, 
являлся метод ампутаций органов движения. Указанным способом в 
различное время пользовались Альбрехт Вете [2,3| и Э. А. Асратян с 
сотр. [1]. Однако ни тог и ни другой авторы не ставили специальной 
задачи и не изучали экспериментальным путем пластические особен
ности центральной нервной системы животных в аспекте онтогенети
ческой эволюции. Имеются лишь эпизодические наблюдения у Э, А. Ас-
рэтяна над щенками (четыре случая) 4—5-месячного возраста, ко- 
юрые мргли ходить после перекрестной ампутации конечностей толь 
ко на 3—5 день. На основании результатов всех опытов по ампута
циям автор указывает, что чем моложе собаки (во всяком случае до 
^-месячного возраста), гем быстрее наступает компенсация. Исходя из 
этого и учитывая противоречивость фактов по ампутациям на взрос-
ль1х животных, мы, по предложению Л. С. Гамбаряна, приступили к
изучению этого вопроса, будучи уверены, что эволюционный подход к 
изучаемым явлениям внесет определенную ясность в интересующую 
нас проблему.

Опыты были проведены на 20 животных различного возраста (от 
дней до 7 месяцев).

производилась
В проведенных нами опытах у 18 щенков

задней
перекрестная ампутация левой передней и правой

конечностей, а у остальных—правой передней и левой задней
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конечностей. Наблюдение за динамикой восстановлении локомоции 
производилось с момента выхода животных из наркоза.

Результаты проведенных исследований позволили обнаружить, 
что скорость и характер функциональных перестроек у животных на
ходится в определенной зависимости от их возраста. В этой связи все 
подопытные щенята были объединены в отдельные группы по призна
ку общности полученных результатов.

Первая группа. Под наблюдением находились 4 щенка одного 
помета в возрасте 20 дней. Все они перемещались, ползая с помощью 
четырех конечностей. У двух щенков была произведена ампутация 

ап. Два других щенка служили для контроля. Спустя четыре дня 
после ампутации, щенки продолжали перемещаться, ползая с помощью 
двух расставленных и вытянутых конечностей и мородочки. В сидя-

!(‘՝| положении щенята опирались на вытянутую переднюю конечность. 
В этот же период у контрольных щенят происходил естественный пе
реход локомоции с одной познотмческой фазы в другую — от ползания 
к ходьбе на четырех конечностях. Однако ходьба у контрольных 
щенков осуществлялась еще не совсем на нормально-экстензирован- 
ных конечностях, а на несколько расставленных и согнутых. В даль
нейшем (на 26 день жизни) у контрольных животных уже наблюла- 
..ась нормальная экствизированная ходьба на четырех конечностях. Па 
Ю -13 день (считая со дня ампутации) как оперированные, так и кон
трольные щенки становились более активными. /Хмпутнрованные щенки 
перемещались ползком с помощью расставленных двух конечностей 
и мородочки, причем передняя конечность оказывалась вытянутой 
вперед, а задняя в сторону и согнута но всех суетавах. При попытке 
подняться щенки опирались или на переднюю, или на заднюю ко
нечность, но приподниматься одновременно на обе лапы не могли. 
Спустя 13 13 дней после ампутации, форма перемещения остана тась 
прежней. Однако отмечался некоторый прогресс в статической коор- 

инации: щенки 614111 способны приподниматься на обе полусогнутые 
и расставленные конечности, но удержаться долго в такой позе не 
могли. Покачиваясь, они уравновешивали тело созданием тре.ьей точки 
опоры мордочкой, упираясь носом о землю. Дальнейшие наблюдения 
оказались невозможными, т. к. щенки погибли. Тем не менее очевид 
ьо, что щенята, достигшие 40 дней, не в состоянии были ходить на
двух лапах. д

Таким образом, перекрестная ампутация у щенят грудного воз
раста вызывала глубокое и длительное нарушение интрацентралыюй 
координации, обеспечивающей нормальный переход познотическнх 
фаз.

Вторая группа Щенята в возрасте 1,3 месяца. Ампутация произ
водилась при наличии нормальной стойки, ходьбы и бе а на че ырех 
конечностях. Три щенка из шести одною помета, ос.альные разного. 
Ввиду того, что динамика функциональной перестройки ходьбы У 
щенят данной труппы имела почти одинаковую скорость и характер.
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несмотря па некоторую разницу в показателях физического развития 
(вес, длина конечностей), мы опишем общую феноменологическую кар
тину этого процесса.

На следующий день после ампутации отмечалось резкое огра
ничение подвижности животных. Щепки перемещались медленно, полз
ком на незначительное расстояние, с помощью двух расставленных 
конечностей и мордочки. При пассивном поднятии щенят они не могли 
удержаться па двух лапах. Попытки приподниматься на обе конеч
ности не наблюдались (рис. 1а).

Рис. I. Щенок № 5. Динамика функциональных перестроек стэтокинс- 
тнческой координации, после перекрестной ампутации лап (обвме

нение в тексте).

Спустя 6 дней после ампутации щенки стали довольно активными,
передвигались с одного места на другое ползком, с помощью опять 
лаки двух расславленных конечностей и мордочки. При попытке встать 
они пользовались или только передней конечностью, пли только зад
ней. Всякий раз, как только при экстензии передней конечности, щен
ки старались вытянуть и заднюю, теряли равновесие и падали вперед, 
опираясь мордочкой о землю (рис. 16).

На 8 день у щенков наблюдалось определенное совершенство
вание статической координации. Они свободно приподнимались на обе.
несколько согнутые
такой поле довольно

и расставленные конечности и удерживались в 
стойко (рис. 1в). Однако первая же попытка

переставить конечности приводила к нарушению равновесия и щенки 
упирались носом о землю (рис. 1г).

На 10 12 день после ампутации впервые наблюдалось появление
повой формы перемещения. 
Н!| ։и при движении. В эют 
’’Де имела эпизодический
Известии X, № 3—2

Щенки не только ползали, но и подпрыгн- 
период указанная форма передвижения 

характер |1 занимала ничтожное место ц

'/? п к-« г» и
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локомоции животных. Основным способом передвижения все еще яв
лялось ползание. Спустя 25 дней наблюдалось более частое сочетание 
новой формы передвижения с прежней. Но все же главная роль в 
локомоторном акте животных оставалась за первой фазой. Характер
но, чю как в исходной позе, так и после прыжков конечности у щен
ков оставались согнутыми почти во всех суставах, в силу чего, после 
каждого прыжка щенки уравновешивали тело, упираясь носом в зем
лю. Дальнейшие наблюдения прекратились в связи с гибелью жи
вотных. .жл

Итак, перекрестная ампутация двух лап у щенков 1,5-месячного 
возраста приводит также к резкому и длительному нарушению нормаль
ной оптокинетической координации. Однако нетрудно замет и . ь наличие 
относительно большей функциональной возможное! и нерест ройки цен
тральной нервной системы у щенят этой возрастной группы по срав
нению с первой. Если у щенят второй группы на 10 ֊12 день после 
ампутации уже наступала вторая фаза локомоции, то у щенков пер
вой группы даже на 18 день еще отсутствовала нормальная стойка 
на двух эксгензированных конечностях.

Третья группа. Щенята (в количестве 4» в возрасте 2,5 месяца, 
различного веса и длины конечностей. После перекрестной ампутации 
на следующий день отмечалось резкое ограничение подвижности жн 
вотных. Если их нс беспокоить, то они могут долго не двигаться с 
места. А если двигаются, то ползком на небольшое расстояние с по
мощью двух расставленных конечностей. При пассивном поднятии 
щенки на двух конечностях не удерживались. Начиная с 4 5 дня 
после операции щенки самостоятельно приподнимались па обе согнутые 
и расставленные конечности и медленно, соразмерно переставляя их, 
начинали ходить, часто падая то вперед, то на бок. Подпрыгивание 
на двух лапах н этот период еще на наблюдалось. Спустя 9-12 дней 
щенки могли передвигаться, подпрыгивая на двух конечностях, сво
бодно перепрыгивали через канаву п другие преграды (рис. 2).

А' щенков это11 возрастной группы наблюдалась очень характер
ная особенность в статокппетическон координации. А именно, несмот
ря на то, что па 9-12 день после ампутации они могли своботно 
ходить, подпрыгивать на двух конечностях, лашя были заметно рас
ставлены. а задняя конечность оказывалась согнутой в суставах и 
животные опирались нс только па пальцы, но и па всю поверхность 
ступни. Такая поза, по всей вероятности, являлась наиболее удобной 
в смысле точного и лучшего уравновешивания тела в пространстве. 
А’ щенят старшею возраста эта особенность отсустствовала.

Четвертая группа В эту группу входили 6 щенков в возрасте 
4-5 и 6—7 месяцев, различного веса и длины конечностей. На сле
дующий день после ампутации животные, находясь в помещении, нс 
реагировали па кличку вставанием, что имело место до операции. 
Если не тревожить их, то они могли долго сидеть и не двигаться с 
места. Даже вид мясной пищи не возбуждал животных к движению.
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Рис. 2. Щенок № 13. На шестой день после перекрестий 
ампутации конечностей.

Можно било полагать, что такое неадекватное состояние, в котором 
оказались щенки (лишившись двух конечностей), создало мощную 
.доминанту покоя*. Но как оказалось н дальнейшем, при выведении 
животных во двор, они самостоятельно вставали и начинали ходить 
на двух экстензировапных конечностях (рис. 3). 1с и щенят пассивно

Рис. 3. Щенок № 20 (в ьозраиТс о месяцев). На следующий 
день ампутации конечностей.

поднимали на ноги, *ю вслед за отнятием рук, они удерживались на 
ногах. По встречались и такие животные, которые даже при выведе
нии во двор не вставали на ноги. В таких случаях мы прибегали к 
некоторой внешней стимуляции, нвиде однократного или двухкратно
го сдавливания хвоста или лапы. В этом случае щенки тут же вста
вали и начинали передвигаться. Итак, с помощью болевой стимуляции 
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мы как бы расстормаживали „доминанту покоя-. Чго касается степени 
совершенства локомоции, то можно отметить, что хотя и щенки с 
первого же дня после ампутации ловко пользовались двумя конечностя
ми при передвижении, все же первые пробы ходьбы у них были не 
совсем уверенны и быстры. На второй пли третий день они могли 
значительно свободнее, без нарушения координации, передвигаться на 
двух экстензироваиных конечностях. Исключение составляет щенок 
№ 23 (5—6-месячного возраста), который стал самостоятельно ходить 
на третий день после ампутации. Нетрудно заметить, что начиная с3—,4- 
месячного возраста и выше функциональная перестройка интрацен- 
тральной координации происходит несравненно быстрее и совершеннее, 
чем в предыдущих возрастах.

Сопоставляя наши фактические данные с данными Э. А. Асратяна, 
мы должны констатировать, что сроки восстановления функций в на
ших опытах несколько отличны. Если у Асратяна щенки ходили толь
ко на 3—5 день после ампутации, то у нас таковые могли встать и 
ходить в первый же день. Что касается общего принципиального зак
лючения Э. А. Асратяна о замедлении функциональных перестроек 
компенсаторно приспособительного характера после ампутаций в про
цессе онтогенетического развития, по нашим данным, не подтверждается.

Для выяснения значения зрительного анализатора в функциональ
ных перестройках после ампутации мы прибегали к пробе функцио
нального выключения зрительного аппарата с помощью маски, одетой 
на глаза. Такие п| оверочные опыты ставились на щенках 4 -7-месяч
ного возраста, а также на взрослых собаках, у которых после ам
путации наступала полная перестройка локомоции.

Опыты показали, что после внезапного и временного выключения 
зрения у подопытных собак как молодых, так и взрослых, наступают 
следующие характерные нарушения: заметно резкое ограничение под
вижности. Собаки присаживаются на землю и если не беспокоить их, 
то они могут долго не двигаться с места. В большинстве случаев при
ходилось заставлять их вставать. Собаки передвигались на заметно 
согнутых и расставленных конечностях, с резко выраженным обнюхи
ванием окружающих предметов, морда при этом опускалась ближе к 
земле (рис. 4), при ходьбе часто падали то на один, то на другой 
бок. Если в первые секунды и минуты после одевания маски нару
шения координаций движений были выражены резче, то спустя не
сколько минут наступало определенное улучшение координации, при
чем больше у более взрослых собак.

Наши наблюдения показали, что чем старше собаки, тем менее 
выражена декомпенсация моторики после выключения зрения и тем 
быстрее идет перестройка вторично։։ декомпенсации. Во всех случаях, 
как только снималась маска, тут же восстанавливалась локомоция.

Таким образом, можно полагать, что функциональная и морфо
логическая специализация и локализация как периферических, так и 
центральных механизмов статокинетическо! о аппарата по мере онто-
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б
Рис. 4. Щенок № 9 (в возрасте 7 месяцев); а—на следу

ющий день после ампутации; б н этот же день в маске.

генетической эволюции прогрессивно нарастает, что и обеспечивает 
„молниеносную*. по терминологии Бете, функциональную перестройку 
локомоции у более взрослых животных [4].

Физиологическая лаборатории
Научно-исследовательско։ о института 

акушерства и гинекологии Минздрава АрмССР Поступило 14 VI 1956 г.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ЗАБОЮ И АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОМУ ИЗУЧЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ МОЛОДНЯКА МЕСТНОГО СКОТАИ ЕГО ПОМЕСЕЙ СО ШВИЦКОЙ ПОРОДОЙИзучение жстер верно-конституционных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в зависимости от условий их кормления и выращивания имеет большое научное и практическое значение.Обоснование комплексного изучения экстерьерно-конституционных и продуктивных качеств местного скота и его помесей со швицкой породой, проводимое рядом кафедр Ереванского зооветер и парного института, дано в статье «Некоторые материалы по зоотехническому и физиолого-биохимическому изучению конституции молодняка местною скота и его помесей со швицкой породой» (Известия Академии наук Армянской ССР. биологические и сельскохозяйственные науки, т. IX, 4. 1956).В настоящей статье՝ приводятся материалы по забою н анатомо-гистологическому изучению некоторых органов и тканей молодняка местного скота и помесей, взятого в 1954 году из колхоза им. Орджоникидзе села Канакер Котайкокого района и колхоза им. Молотова села Норадуз Норбаязетского района.Экспериментальному забою подверглись местные и помесные бычки и телочки в трех-четырехнедельном возрасте, годовалые помесные бычки, выращенные в обычных хозяйственных и скудных условиях, годовалые местные телочки, выращенные в сравнительно лучших условиях и годовалые помесные телочки, выращенные в сравнительно лучших, обычных хозяйственных и скудных условиях.Забои производились в секционном зале кафедры анатомии института, на анатомическом с^оле путем перерезания сонной артерии и яремной вены. Живой вес определялся перед >абосм, после 18—24-часовой голодной выдержки. ।После забоя взвешивались отдельно: голова, кожа, кровь, гуша. внутреннее сало, внутренние органы. Обвалка туши с целью определения веса мяса и жира и изучения костей производилась после 5 6-часовой выдержки. Вес костей определялся после мацерации и высушивания. Анатомически изучались костяк, органы грудной клетки, желудочно-кишечный тракт и моче-половые органы.
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~ — ■ S'-ые г л nw 11. х. ~ s " ,■&?՛ g'Tscs&sa—авз1|"11 чя—е»Результаты экспериментальных лабосв и обвалки туши приводятся в таблице I.Из таблицы видно, что новорожденные помесные бычки и телочки по всем показателям превосходят местных бычков и телочек.У новорожденных помесей выше также ряд других относительных пока отелей, неприведенных в таблице. Так, у помесных бычков убой ный выход составляет 57,76%, отношение веса мяса и сала к весу туши - 74,26%, отношение веса кожи к живому весу—8,45%, головы—8,379, крови 1,33%. У новорожденных местных бычков эти -показатели составляют соответственно: 54,08%, 73,56%, 6,60%, 6,62% и 4,О°/о. Аналогичная картина получается при сравнении помесных и местных телочек.По всем вышеуказанным показателям. за исключением относительного веса крови, мяса и жира в туше у помесей наблюдается разница В пользу бычков. /’ ; Я |Значительный ингерсс представляет анализ полученных показателен у годовалых бычков и телочек, выращенных в разных условиях кормления и содержания. £ диМГодовалые помесные бычки, выращенные в обычных условиях. и » многим показа гелям превосходя! помесных бычков, выращенных в скудных условиях. Помесные телочки, выращенные в сравнительно лучших условиях, в iоловалом возрасте имеют живой вес 196,5 кг, что приблм жаегся к установленному инструкцией но бонитировке показателю живо го веса для помесей первою класса в условиях ia кавка зек их республик тогда как у телочек местной породы живой вес составля i лишь 123,7 кг Помесны** о лочки превосходят местных и но другим показателям.Выращенная же и скудных условиях помесная телочка, наоборот, по многим пока опелям уступает местным i елочкам. Лишь но весу костей в lyiur и весу головы первая несколько н.рев<х’ходпг последних.Чю жг касаевя помесных телочек, выращенных в обычных хозяйс! венных условиях, го они превосходя! местных телочек по наиболее важ иым пока 1зтслям в пределах 11,56 21,63%.Наблюдается изменение ряда важных показателей в связи с нозра стом.Процсн! .костей в туше с возрастом уменьшается, и нк/нжо у юд-ова лых помесей, выращенных в скудных условиях, наблюдается более выси кий относим 1ьный 1нч՛ к<кчей в туше, чобьяонясгея слабым развитием мышц, (. нофисгом уменьшается также относи и-льный те головы и кожи. Гак, <Л ||<К И 1СЛЫ1ЫЙ ВОС кожи у 11ОВО|Х>ЖДСННЫХ помесных бычков и телочек с 8,45 и 8,26% снижается до Г>,!2°/о У выращенных в обычных условиях помесных бычков и 4,83% у выращенных в opa-ihim тел ьио луч ших условиях помесных телочек.Даммыс о некоторых весовых показа телях «космей молодняка ме<ч ною окон։ и ею помесей со шпица ми приводя тся в таблице 2.Как видно.и» таблицы, у ном и пых телит 60,11.111*4* развитие получил оксл1ч .конечное 1гй. У (щовалых помесных бычков, выращенных в обыч них условиях по * раш1(Ч!ию с бычком, вы|раще1111Ы'М в скудных условиях.



Показатели экспериментальных забоев молодняка местного скота и его помесен со швицьои породой

Средние данные в кило(раммэх
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Таблиц» 2

Несомые показатели костей молодникз местного Ск՝тл и е.о*тсмесей со швяикпй породой

При сргвневяи соответств ющкх групп помесей с местным скотом и помесей, 
выращенных в разных условиях

общим скелет череп скелет туловища скелет конечностей

живо- раз- 
ниш разница 

® • •

раз
ница

ра «ница
су скелета

Бычки новорожденные местные . .

Бычки новорожденные помесные . . .

Телочки новорожденные метные . . .

Телочки новордж генные помесные . . 

Быки годовалые помесные, взращен
ные в обычных ХОЗЕЙГТВеННЫ 1 условиях

Бычки годовалые помесные, ьзаращен
ные В СКУДНЫХ УСЛОВИЯ? .................-

Телочки годовалые местные, вырешен-

Телочки годовалые помесные, в крашен 
вые в сравнительно лучших ՛ словиях

Телочки годовалые помесные. выращен- j 
в обычных хозяйственных условиях . |

Телочке годовалые пдмесные, выращен
ные В СКУДНЫХ УСЛОВИЯ* .................*

55.33

15.53

18.01

2.946

4,515

2.479

4.329

9.424

8.601

7,467

10.395

8.874

8.904

54,76

58.3b

53,33

59.93

48.84

54.95 ,

50,67

49,2

50.05

53,25

74,70

9,56

39.21

18.84

52.77 19,24



Анатомо-гиспхлогнчсч.՝кое изучен <е констигуц* • мчм.дш-наблюдается значительная разница но всех абсолютных вес^еык чада- гелях костей. Но более примечательным является сопоставление суть ей тельных показателей. Отношение веса скелета к живому весу у первых составляет 11,28%, веса черепа к весу скелета 18.02 . скелета ry.iv нища 38,15%, скелета конечностей 48,81%, а у второго *ти тюкам те ли соответственно равняются: 14. 91, 16.13; 28. 91 в 54. 95Аналогичная же картина наблюдается при срав сния 1>п к тель.» ֊о • леса костей помесных телочек. выращенных в сравнительно л у ши\ обычных условиях с таковыми телочки, выращенной в ску лы\ услав.-*-к Наиболее характерным здесь является го. что у выраще * зых н лучших ՛ обычных условиях животных по сравнению с выращенными .ку -их условиях значительно меньше относительный все общего скелета и см га конечностей и больше относительный вес скелета гуле.֊ к и ЗИх» гоь риг о пом, что уже в первом году шк'гчмбриона.зьнои жнин у а . .\находящихся в более благоирнягных условиях, лучик ра ; .-маете- сле.чд туловища.Что же касается местных 1 елочек, выращенных в ера » не. ь > д ишх условиях, го относительный вес костей у них ближе сто. ч ясному помесной телочки, выращенной в обычных условияхЗначительное изменение обнаруживает опиччнсль зын ч\ к «стен свяли с возрастом, Относительный вес скелета, и в частности скелета ко вечностей, и сняли с возрастом уменьшается, а вес склзета п.ювнща. за оборот, увеличивается,Данные о весовых показателях ннуа ренин\ органов нрннодмтеи ‘ ио л»щг 3 Как видно из таблицы, в отпоен зельном нсее сер ща жюбще ка кз>й нтбо замггной разницы не <Юнару жичаетея, но заметна ри из ща в свя зц с нозрасгом Гак, \ новорож тонных зеляз опкч’нтельный их՝ сел щ 1 соста1с1яг| 0,71 0,82%, тогда как у годовалых всего лишь 0.50 0.61 Лил. югичныг и змгнения иаолюдакисч но относи тельном\ весх зе։ кнх11<|бл1одщ‘теи разница отжхдихмьного веса желу тка в свяла с 1кяч՝д вестью, л бис су 1Щ\՝1 венная ра зница видна в ;аннсн\к<гн о։ нозрах ։ Гик, у новорожденных (елиг ог1юсииельный вес жслу тка кльАвчен в и Делах 1,16 1,97%, н ։о В|Н՝\п։ как у |х՝имзалых он К\хзеб.зе|сч в пре телах 3,71 1,68%. 11егк<х1ько скмьше оньчнпельнын ։нх՝ желу акл \ жнвччных.ныршщмшых иску изых условиях с>ю ч՝Льяенмс1\՝п гем, чк» вл взором >е рноде ное 1гуг|нзЛноИ жншн они (данным образом зкхзу'чалн грубых* кч»р мл У бычков озими возрастных групп нет желу тка знх к^зькогменынс но сраиению с телочкамн.Огногнтельный нес кишечника значительно бодыш՝ у мзхьчняка М(Ч' НКЧЧ) окоти,Н Они зн г т^расюм >101 изжа «анхи» нссконжо и (меняется н сзоро пу \ м։ Н1.шепни (Ьношение длины кин1ечн1н\а к гнше ту юннща несмсзь ко бхепщзе \ Мзч’нюго мазоднчка, а в свя и։ с взмраезч>м в итстом отче։ липой ра зницы не наблкхдаетеи.И|’носн1ел|.ны11 1нч՝ иочз՝нн и сх\н\1з՝икн показывает закономерное в։ менгине и С1ч»роп\ \ мши.шепни в свя ш с возрастом; гак, у новорож теп



28 Смнренский. Каднлов, Восканян, Арутюнян, Читян, Оганесян, Хоецяниых помесных бычков вес печени составляет 1,71% от живого веса, селезенки 0.27%, у годовалых соответственно—0,145 и 0,31%. У'новорожденных помесных телочек относительный вес печени равен 1,70%, селезенки 0.23%, у годовалых телочек, выращенных в сравнительно лучших условиях, соответственно: 1,68 и 0,20%. Некоторая разница в сторону увеличения в весе печени и селезенки отмечается у местного молодняка. По этим двум органам наименьший относительный вес имеют годовалые помеси, выращенные в скудных условиях.Данные о весовых показателях моче-половых органов приведены в таблице 4.Из таблицы видно, что относительный вес почек в связи с возрастом уменьшается. Наименьший вес почек имеют годовалые помеси, выращенные в скудных условиях. Относительный вес семенников у новорожденных помесных и местных бычков почти одинаков.1!ссколько больше относительный вес яичников, матки и вымени у новорожденных и годовалых помесных телочек по сравнению с -местными. Болес существенная разница получается в относительных весах этих органов при сравнении помесных телочек, выращенных в скудных условиях, что, по всей вероятн<х՝ти, является следствием общего их отставания в ро- с гс и развитии, которое в свою очередь влияет па развитие половых органов.В данном сообщении приводятся также .некоторые предварительные сведения по гистологическому изучению кожи и мышечной ткани у молодняка местного скота и его помесей со швицами. Материалом для исследования служили кожа и поперечнополосатая мышечная ткань. Кусочки кожи размером 4X4 см брались постоянно из области, прилегающей к мечевидному отростку грудной кости. Кожа фиксировалась в 10% растворе формалина, га гем готовились вертикальные и горизонтальные срезы на замораживающем микротоме толщиной до 20 р и окрашивались гемоток- сип-эозином. Из каждой пробы готовились от 3 до 5 препаратов. В каждом препарате4 окулярный микрометром измерялась в 3-х пунктах толщина эпидермиса и дермы, а затем на основании измерения выводилась средняя величина для .каждого животного.В отношении мышечной ткани 'приводятся данные по величине диа- мег ра мышечных волокон. У животных брались кусочки мышечной ткани из прямой мышцы живота на уровне 8-<го .ребра и икроножного мускула в наиболее* широкой его части. Материал фиксировался в 10% растворе формалина, по истечении 3-х дней кусочки после промывки переносились в 20% раствор азотной кислоты, для мацерации на различный срок, в зависимости от возраста животных: у новорожденных достаточно было выдержать 2 дня, а у годовалых животных - 3 -4 дня. После выдерживания в азотной кислоте и промывания в воде, от кусочка, помещенного в капле воды па предметном стекле препаровальными иглами, отщеплялись волокна. Отщепленные волокна прикрывались покровным стеклом и под микроскопом измерялся их диаметр. Из каждой мышцы готовилось по 3 препарата, в каждом препарате измерялось по 25 волокон, затем дан-



Таблице 3

Весовые показатели некоторых внутренних органов молодняка местного скота и его помесей со швицкой породой

Сердце Легкие Желудок Кишечник Печень Селезенка

Группы животных
X
£

вес
в ’/о к 
живо

му 
весу *

вес 
в кг

живо-

ве су

вес 
в кг

в к 
живо

му 
весу

вес
В К1

в 0 о К 
живо- 
м\ ве-

общая 
длина

в м

во сколько 
раз превосх. 
длину тулов.

вес 
в кг

в °/0 к 
живо
му ве

вес 
в кг

в 7о к 
живо
му ве

су

Бычки новорожденные местные . .

Бычки ногорожденные помесные 

Телочки новорожденные местные . .

Телочки новорожденные помесные 

Бычки годовалые помесные, выращен
ные в обычных хозяйственных ус
ловиях ..............................................

Бычки годовалые помесные, выра
щенные в скудных условиях . . .

3

5

Телочки ։одовалыс местные.
шенные в сравнительно 
условиях .............................

выра- 
лучших

Телочки годовалые помесные, выра
щенные в сравнительно лучших ус
ловиях ..............................................

Телочки годовалые помесные, выра
щенные в обычных хозяйственных 
условиях ..........................................

Телочки годовалые помесные, выра
щенные в скудных условиях . . .

! 0,209

0,312

0,176

0,326

0. .'98

0,6^0

0,615

и. 987

0,823

0.585
I

0,74 | 0,321 1,10 | 0,506'

0,77

0,74

0,82

0,53

0,64

0,50

0.50

0.58

0,53

0,402

0. 00 

0,478

0,351

0.865

0,467

1,881

1.17

1,20

1.21

0,79

0.82

0,78

0,95

0,500 1.01

0,597

0,491 

0.69

6,33

4,115

7,73 ч

5,490

։<о

1,79 

1 ,46 

1 .97

1,69

3.(»1

1,528 5,41
1.327!

1.163

1,180

3,185

4,16 4,950

3,93

4,(В

1,055

3,43

5.40

З.СО

2,57

3,30

4,00

2.88

22,26

23,91

19,22

23,41

33,99

27,40

40,12

25,13

38.6

33,62

35,16

33,86

0,583, 

0,684 

0,596

0,670

2,05

1.71

2,38

1,70

0,06б| 0,23

0,108 0,27

0,080

0,093

0.32

0,23

31 ,41

29.46

36,67

24,04

2, Мб

1.435

2,375

3,314

1,580

| 1,330

I Н5

1.36

1.91

1,68

1.12

1.23

0,21

0,160

0,205

0,394

0,341

0,195

0.15

0,17

0.20

10,24

0,18
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Г а б л и ц а 4

Весовые показатели моче-половых органов молодняка 
помесей со швникой породой

местною скота и его

11очки Семенники Яичники М а т к а Вымя

I I

Группы
ЖИВО1 пых

£ CJ

о вес
К Ki

вес 
в г

вес 
в г

о О

Ьычкн новорож
денные м։ с тыс

Ьычкн новорож
денные помес
ные .................

I елочки новорож
денные местные

I елочки новорож
денные помесные

Ьычкн юдовалые 
помесные, вы
ращенные в 
обычных хо
зяйств. условиях

Ьычкн годовалые 
помесные, выра
щенные в скуд
ных условиях

Г елочки । одиналые 
местные, выра
щенные в срав
нят. лучших ус
ловиях ....

3

3

0,121

0,147

1,10)

0,134

0,481

0,250

0,370

0.13

0,37

О, 1.3

0,31

0.28

0,24

0.2Н

9,0 0.00.0

10,0 0.0^ -

0.7 0.0028 9,0

1,5 0.0337

0.03(

0,03?

36.0

79.0

0,141

0,200

316.00.186

150.0 0,1 13

4, '?0,0934
71.0 0,057 490,0 0,396

Телочки годовалые 
помеси,, выра
щенные в срав
нит. лучших ус
ловиях . . *

I елочки । одовал ые 
помесные, выра
вненные в обыч
ных хозяйствен, 
условиях . . .

Г дочки । пдовалые 
помесные, выра
щенные в < куд- 
ных условиях .

0,527

0.325

0,275

0,27

6.0

О.0040

0,0012

0,0031

137

75,0

0,069

0,053

816,0

365,0

0,041(205,0

0,415

0.252

0.188

ные суммировались, и высчитывалась средняя арифметическая величина.Результаты измерения толщины кожи и диаметра мышечных волокон приводятся в таблице 5.Таблица показывает, что как толщина «кожи и целом, так и ее отдельные слои больше у новорожденных и выращенных в сравнительно лучших условиях годовалых помесных полочек, по сравнению с соответствующими
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Таблица 5

Показатели гистологического изучения кожи и мышечной ткани молодняка 
местного скота и его помесей со швицами

I Толщина кожи (в мик
ронах)

Диаметр мышечных волокон 
(в микронах)

Группы 
животных

3 2627

дерма

<роди, колебания

прямая мыши.՛ 
живота

икроножная 
мы шпа

колебания «ч V сх

Бычки новорож
денные местные

Бычки новорож
денные помесные

Телочки новорож
денные местные |

Телочки новорож
денные помес
ные .................

Бычки годовал, по
месные, выра
щенные в обыч. 
хозяйственных 
условиях . . .

Бычки годовал, по
месные. выра
щенные в скуд
ных условиях .

Телочки годов, ме
стные, выращ. н 
сравнительно 
лучших условиях

Телочки 1одов. по
месные, выра
щенные в срав
нительно лучших 
условиях . . .

Телочки годов, по
месные, выра
щенные в обыч
ных хозяйствен
ных условиях .

Те почки годов, по
месные выра
щенные в скуд
ных условиях .

3 2375

3 230.՜.

3 2662

4 3941

1 2649

2 3130

4 3653

I 2679

1 2778

37

42

36

49

68

39

55

58

39

48

1,4 25'0

1 ,8 2333

2270

I.« 26.2(1

3872

2(.1О

1.6 3375

98,6

98,2

98,5

98,2

98,3

98.6

98.4

3625 98.5

1,4 2640 98.6

1.7 2730՛ 98.3

11 .8

16.2

13.1

15,5

23.3

19.7

23.9

21,8

27.0

18,7

8,4-16.8

11.2-23.8

8,4-18,6

13.3

•22.0

15,1

11,2 -20.5 21.1

16,1-31,5 26.9

14,0-28,0 23.7

14.0 ֊35,0 28.0

14.0 -30.5 29.4

16.8—36.4 29,5

14,0—25.2 120,5

8,4—19.6

14,9-30,8

10.2-20.5

14,9 28.9

18,9—36,0

16,8—28,0

16,8—37.8

19,6—41.а

19,6—39.6

14,0-28.0

группами местных телочек. Существенно больше также общая толщина 

кожи и отдельных ее слоев у помесных бычков, выращенных в обычных 

хозяйственных условиях и телочек, выращенных в сравнительно лучших 
условиях, по сравнению с бычком и телочкой, выращенных в скудных 
условиях: так, общая толщина кожи у первых составляет 3941 и 3653 р
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=дттолщина дермы 3922 и 3625 »»., у вторых соответственно—2649 и 2778 р.2610 и 2730 нБолес убедительны данные измерений диаметра мышечных волокон. В среднем диаметр волокон икроножного мускула во всех группах оказался толще но сравнению с диаметром волокон прямой мышцы живота. < возрастом голщина мышечных волокон увеличивается. У помесных животных в среднем диаметр мышечных волокон оказывается большим но сравнению с местными животными. Несмотря на то, что количество изученных животных в .грунтах, выращенных в различных условиях, пока что является ограниченным, гем не менее можно ориентировочно сказать, что \ животных, выращенных в скудных условиях, диаметр мышечных волокон имсе! заметно меньшую величину но сравнению с животными, выращенными в сравнительно лучших условиях,Па основании приведенного выше фактического материала мы приходим к следующим предварительным выводам:I. Выращенный в обычных и сравнительно лучших условиях помесный матодпяк шачителыю превосходит молодняк местного скота но живому в.су, весу гуши, убойному весу, убойному выходу, весу мяса и жира в гуше, вес} кожи и др., причем по наиболее важным показателям зто нрегии՝ходе। во но сравнению с i греги к՝ ходе гвом живого веса проявляется нарастающим образом. - ЯВВыращенные в обычных условиях годовалые помесные бычки, а тем бо. кч* в сравнительно лучших условиях телочки, по веем этим показа тетям в шачительных размерах превосходят помесных животных, выращенных в скудных условиях. -Последние по своему живому весу, весу туши, убойному весу, весу мяса и жира в туше и ряду других показателей уступают также животным местной -породы.Закономерное изменение по вышеуказанным показателям наблюдается в связи с возрастам. ՛.’ fig2. Данные по весовым показателям костей показывают значительно большее развитие скелета конечностей у новорожденных помесных телят но сравнению с местными телятами, что говорил о более интенсивном развитии трубчатых костей у первых в период внутриутробной жизни.Значительные изменения наблюдаются в связи с возрастом в общем скелете и его отдельных частях. Относительный вес общего скелета и сколе га конечноеюй с возрастом уменьшается, тогда как вес скелета туловища, наоборот, увеличивается.Выращенные в скудных условиях годовалые животные имеют больший относительной вес общего скелета и меньший относительный вес скелета туловища, что говорит скорее всего об отставании у них роста смешанных и плоских костей в после утробный -период.3. По относительному весу некоторых внутренних органов наблюдается разница в породном разрезе. Большой относительный вес желудка и кишечника имеется у молодняка местного скота.У годовалого .помесного молодняка, выращенного в скудных условиях кормления и содержания, замечается значительное отставание относи



Анатомо-гистологическое изучение конституции молодняк 33тельного веса ряда внутренних органов, в частности семенников, яичников, матки՝, а также вымени, чт*о, по-нидимому, объясняется одерживающим влиянием скудных условий кормления на рост и развитие этих и других органов.Закономерное изменение и от.ностельном весе внутренних органов на блюдастся и в связи с возрастом. В то время как относительный 1юс сердца, легких, печени, селезенки и» почек с возрастом уменьшается, вес желудка, семенников, яичников, матки и вымени, наоборот, увеличивается.4. Гистологическое исследование показывает, что общая толщина кожи и отдельных ее слоев в целом больше у помесного молодняка по сравнению с местным. По диаметру мышечных волокон разница в пользу помесных шачи!ельно больше. Годовалый помесный молодняк, выращенный в скудных условиях, по толщине кожи и диаметру мышечных волокон отстает от помесного молодняка, выращенного в сравни голыш лучших и обычных условиях. Толщина кожи и поперечных мышечных волокон пока ։ывает закономерное изменение в сторону увеличения в связи с возрастом.5. Анатомическое и гистологическое изучение конституции помесного молодняка в зависимости от условий кормления и содержания, в сочетании с зоотехническим, физиологическим и биохимическим методами изучения дает ценный материал, использование которого позволит в условиях колхозов республики направленно выращивать молодняк в целях по-учения высокопродуктивных помесных животных.
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ЖИВОТНОВОДСТВО

Л. М. ЛЕВОНЯН

О СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ В АРМЯНСКОЙ ССР

Сезонность отелов и удоев, которая так глубоко укоренилась в 
молочном хозяйстве, возникла еще в незапамятные времена под влия
нием определенных социально-экономических и природных условий и 
сохранилась до наших дней. Как показывают наблюдения, 60 70% 
отелов происходит в весенние месяцы, т. е. непосредственно перед 
выходом скота на пастбища, где в период май-сентябрь коровы дают наи
большее количество молока. Амплитуда созонности удоя исключи
тельно велика и между месяцами минимального и максимального про- 
изводе՛։ ва молока колеблется за последние годы в пределах от 2,3 
до 16,6° 0 от общего годового надоя, имея коэффициент сезонности 

1 : 7,2 (2.3: 16,6).
Сезонность в молочном хозяйстве обусловливает неравномерное 

поступление молока на перерабатывающие предприятия. Несмотря на 
то, что удельный вес заготовок молока в весенне-летние месяцы за 
20 лет (1935—1955 гг.) снижен с 90,2 до 73, 6°/0, все же сезонность 
заготовок пока остается высокой. Амплитуда сезонное։и заготовок 
между месяцами минимального и максимального поступления молока 
колеблется в пределах от 2,5 до 17,8%. Коэффициент сезонности ра
вен I : 7,1.

В силу неравномерных заготовок в течение года, производство 
молочных продуктов приобретает сезонный характер. Удельный вес 
выработки продукции во втором п третьем кварталах года доходит до 
74%, а в мае—августе — до 59%. Сезонные колебания между месяцами 
минимального и максимального производства происходят в пределах 
от 2,6 до 18,5% ог общей годовой выработки,

В производстве молочных продуктов наибольшая сезонность на
блюдается в выработке сыров и масла. Удельный вес выработки этих 
продуктов за второ։! и третий кварталы года доходит до 75—78%. В 
производстве цельномолочных продуктов за последние годы достигну
то значительное смягчение сезонности, где доля выработки за осенне- 
зимние месяцы доведена до 43%.

Сезонность в производстве молока и молочных продуктов оста
вляет весьма отрицательное влияние как на молочное хозяйство, так 
и на деятельность молочной промышленности и наносит значительный 
ущерб народному хозяйству.
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Основной причиной низкой продуктивности молочного скотовод
ства является применяемая до сих пор система содержания и корм
ления скота, породившая в свое время сезонность удоев и отелов. 
При существующей сезонности и недостаточном кормлении животных 
в стойловый период их содержания годовой удой молока на одну 
корову в среднем по колхозам республики до 1950 года не превышал 
550 кг. Хотя за годы пято։՜! пятилетки средний удой молока на одну 
корову, с учетом перехода на ручную выпойку телят, повысился до 
1и89кг, все же преодоление сезонности в отелах и удоях остается в 
центре внимания. I

Масло-сыродельные, молочные и другие заводы до сих пор стро
ятся с учетом сезонности поступления молока. Исходя из этого их 
мощности устанавливаются из расчета возможности переработки мо
лока в месяц и день наибольшего его поступления. Завод, рассчитан
ный на переработку в год 1000 тонн молока с учетом сезонности, в 
состоянии по мере поступления перерабатывать в три четыре ра
за больше сырья. Сезонность в поступлении молока приводит к зна
чительным затратам по капитальному строительству, с целью создать 
большие мощности, способные в определенное время года перерабаты
вать это молоко. В итоге производственные мощности используются 
в течение года весьма неравномерно и недостаточно. До последних 
лет производственные мощности молочной промышленности Армении 
использовались на 55% и только в 1955 году достигли 65%.

Перерабатывающие предприятия более или менее интенсивно ра
ботают во втором и частично в третьем кварталах года. В остальное 
время они используются в незначительной мере. При этом часть пред
приятий, а также преобладающая доля оборудования крупных меха- 
нити юванных заводов в период минимального поступления молока вов
се прекращает свою работу. 11еравномерное и далеко неполное ис
пользование производственного оборудования отражается на основные 
фонды весьма отрицательно.

Сезонное։ь в работе молочной промышленности обусловливает 
неравномерное использование в течение года оборотных фондов, вы
нуждает создавать на заводах большие запасы материальных ценно
стей. Залеживаясь в период минимального производства, запасы основ
ных, вспомогательных материалов, топлива, тары и других предметов 
замедляют оборачиваемость оборотных средств и приводят к удоро
жанию себестоимости молочных продуктов. Массовое поступление мо
лока и выработка продукции в теплое время года вызывают необхо
димость в создании на заводах больших запасов льда и установки 
мощных холодильников. Помимо этого, летом молоко быстро проки
сает и зачастую становится непригодным для производства сыров, или 
снижает качество продукции.

Неравномерная работа промышленности порождает большую те
кучесть в составе кадров. Наибольшее число лиц бывает здесь заня
то в период максимальной загрузки масло-сыродельных и молочных
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заводов. С сокращением производства постепенно уменьшается и чис
ленность кадров. Например, в 1955 году амплитуда сезонных измене
ний в составе всего промышленно-производственного персонала меж
ду месяцами минимального и максимального производства колебалась 
в пределах от 88,7 до 120,8°/,։, а рабочих—от 80,7 до 131,7°/О к сред
негодовому их числу. Как видим, сезонность в работе препятствует 
созданию постоянных кадров молочной промышленности, а системати
ческие изменения в их составе приводят ежегодно к затратам значи
тельных средств на подготовку соответствующих специалистов.

В целях сохранения некоторого постоянства в составе кадров, 
молочная промышленность стремится оставлять на производстве как 
можно больше работников в период минимального производства, что 
приводит ежегодно к излишним । исходам фонда заработной платы и, 
следовательно, к значительному увеличению затрат труда в себестои
мости продукции. Несомненно, что с сокращением производства нес
колько уменьшается и расход фонда заработной платы. Но сезонные 
колебания здесь происходят в значительно меньших пределах, чем в 
самом производстве. Например, в 1955 году фонд зарплаты промыш
ленно-производственного персонала распределялся: I квартал - 17,2°/0, 
II 30,3, 111—27,6 и IV—24,9°/0. Почти равномерное распределение 
фонда заработной платы обусловливается тем. что значительная ее 
часть выплачивается рабочим по твердым ставкам, независимо от 
колебания производства в разные времена года. Такая оплата, вызван
ная сезонностью производства, имеет цель сохранить за молочной про
мышленностью сколь можно большее число постоянных кадров. Таким 
образом, сезонная работа не только приводит к излишним расходам 
по фонду зарплаты, но и препятствует полному внедрению сдельной 
системы оплаты рабочих, которая больше всего соответствует социа
листическому принципу распределения по количеству и качеству труда.

Сезонная работа больше всего отражается на производительности 
труда. Уровень выработки рабочих в зависимости от поступления мо
лока и степени загруженности заводов в течение года резко колеб
лется. В месяц максимального производства она повышается, соста
вляя более 18°/0 от годовой выработки продукции, а в месяц мини
мального производства — снижается до пределов 2,6°/0- При таких ко
лебаниях выработки рабочих, среднегодовая производительность труда 
растет медленно и оказывается в четыре и более раза ниже того уров
ня, который можно будет достичь при равномерной и догруженной ра
боте предприятий.

Неравномерная работа молочной промышленности вызывает зна 
чительное увеличение большинства издержек производства на едини
цу продукции, особенно общезаводских расходов и издержек по со
держанию райсырпромов и трестов. При сезонном производстве возра
стай в себестоимости продукции доля амортизационных отчислений, 

к. передача стоимости основных фондов на продукт производства 
■■счисляет ся, как известно, не только на то время, когда эти фонды 
Действуют, но и па то, когда они не используются.
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Все сказанное приводит к тому, что в зависимости от степени 
загрузки заводов в разные времена года и изменения доли затрат на 
единицу продукции, себестоимость молочных продуктов, в частности 
сыров и масла, дает резкие колебания. В первом квартале года себе
стоимость сравнимой продукции возрастает более чем на 15°/0, в чет
вертом до 23°/О. В итоге достигнутая во втором и третьем кварта 
лах экономия после покрытия излишних затрат, допущенных в период 
минимального производства, н году дает незначительное снижение се
бестоимости продукции, ранное 1,5 2°/0. Наконец, неравномерное 
производство молочных продуктов и резкое падение их выработки в 
период минимального поступления молока снижает степень рента
бельности п редп ри яти й.

Из всего сказанного можно заключить, что в молочном хозяйст 
ве, как и в молочной промышленности, нет такой отрасли работы, ко- 
юрая не подвергалась бы отрицательному влиянию существующей се
зонности. Поэтому проблема постепенного смягчения и окончательно
го преодоления сезонности является в настоящее время весьма актуаль
ной, имеет исключительно важное народнохозяйственное значение и 

т ребует к себе самого серьезного внимания. Борьба против сезонности 
в молочном хозяйстве означает, в первую очередь — борьбу за значи
тельное повышение продуктивности молочного скотоводства.

Основным условием борьбы против сезонности является дости 
жение полноценного и равномерного кормления скота в течение всею 
года, что тесно связано с созданием в республике прочной кормовой 
базы. В конкретных условиях Армянской ССР, где почвенный покров 
и климат характеризуются резко выраженной вертикальной зона ть- 
ностью» эта борьба должна идти в различных направлениях. Она оп
ределяется экономическими и другими условиями, но больше всего 
обусловливается характером кормовой базы и ну։ я ми ее расширении 
в тех или иных районах республики.

В горной полосе, богатой субальпийскими пастбищами и лугами, 
борьба за повышение продуктивности молочного скота и смягчение 
сезонности в производстве молока должна быть направлена по пути 
максимального использования этих естественных кормовых угодий. 11»’ 
примитивное и бесхозяйственное использование пастбищ и лугов, при
ведшее со временем к понижению их урожайности и продуктивности, 
не обеспечивает в современных условиях выполнения такой задачи. 
Требуется коренное улучшение состояния и повышение эффективности 
этих уюдий. Главное будет заключаться в повышении продуктивно
сти и правильном использовании пастбищ с обязательным введением 
повсеместно загонной системы пастьбы скота. Наряду с этим необхо
димо развить в эюй полосе посевы кормовых культур с целью под
кормки скота в пастбищный период и создания необходимого запаса 
сочных, грубых и концентрированных кормов на зиму. Опыт показы 
лает, что для обеспечения молочного скота кормами, с учетом исполь-
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зования естественных угодий, достаточно на каждые 8—10 коров 
иметь один гектар посевов кормовых культур.

Для колхозов горной полосы республики в качестве примера ве
дения интенсивного животноводческого хозяйства, где достигнута 
сравнительно высокая продуктивность молочного скота и Значительно 
смягчена сезонность отелов и удоя молока, могут служить многие 
совхозы и передовые колхозы этой полосы. Достижения этих хозяйств 
являются следствием создания прочной кормовой базы, обеспечиваю
щей полноценное нравномерное кормление скота в течение всего года, 
улучшения содержания и ухода за животными. В Дорийском племен
ном совхозе крупного рогатого скота 41°/0 отела происходи! в третьем 
и четвертом кварталах года и 59°/0— в первом и во втором. Передовыми 
колхозами Степанаванского района отел коров заметно передвинут на 
четвертый и первый кварталы.

Наряду с этими передовыми хозяйствами достигнуто заметное вы
равнивание удоя и повышение продуктивности коров. В Дорийском 
совхозе 44°/0 от годового надоя молока в 1955 году было получено 
в первом и четвертом кварталах, в Севанском 41° 0. в колхозах Сте
панаванского района - 36°/О, в том числе в передовых колхозах от 40 
до 12°/0. Среднегодовой удой молока на одну корову в Дорийском 
совхозе составлял 2964 кг, Севанском -֊2892 кт, в передовых колхо
зах Степанаванского района до 2000 2500 кг, а по району в целом 
1423 кг.

Безусловно в настоящее время, при наличии сравнительно низкой 
продуктивности молочного скота, не может быть поставлен вопрос о 
полном преодолении сезонност и абсолютном выравнивании удои в 
хозяйствах этой полосы. Требуется лишь смягчение резко выражен
ной картины неравномерности производства молока. Районы горной 
полосы производят в основном швейцарский сыр, что пока связано с 
пастбищным содержанием и кормлением скота. Это обстоятельство 
|ребует большую часть, до 55 6О°/о молока получить именно в пе
риод выработки этого сыра. В дальнейшем, с повышением продуктив
ности пастбищ п эффективности их использования, созданием необхо 
димых запасов кормов на зиму и увеличением производства молока, 
а также нахождением способов производства этого сыра независимо от 
пастбищного содержания скота, несомненно возникает вопрос о полном 
преодолении сезонности и абсолютно равномерном получении молока.

В низменных пригородных районах республики, где молочное 
хозяйство развивается н основном с целью обеспечения населения го
родов цельномолочными продуктами, борьба за повышение продуктив
ности скота и выравнивание производства молока должна быть направ
лена по пути постепенного перехода к системе круглогодичного стой
лового содержания и кормления коров так, чтобы до 6О°/о молока 
получигь в осенне-зимний период. Многолетние наблюдения за разви
тием молочного хозяйства в этой полосе показывают, что основной 
։ричиной низкой продуктивности скота и наличия резко выраженной 
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сезонности удоев является система отгонно-пастбищного содержания 
коров. Ежегодные перегоны скота из этих районов на дальние высо
когорные пастбища и обратно резко отражаются на продуктивное՛!и 
коров, ведут к снижению удоя.

Первые попытки, сделанные частью колхозов низменных районов 
по переходу к круглогодичному стойловому содержанию коров сейчас 
доказывают огромное преимущество этого метода над системой отгон
но-пастбищного скотоводства. Па предлагаемый метод содержания и 
кормления коров из колхозов низменных районов республики впервые 
в 1949 году с помощью научного работника А. Г. Ерицяна начали пе
реходить колхозы Шаумянского района, за последние годы отдельные 
колхозы Артагпатского, Эчмиадзинского, Октемберянского и некото
рых других районов. За несколько лет ведения интенсивного живот
новодства этими колхозами получены значительные результаты. Сред
ний удой молока на одну корову в колхозах Шаумянского района 
доведен с 608 кг в 1949 году до 2726 кг в 1956 году. На каждые 
100 гектаров пашни, лугов и пастбищ район получает более 360 цент
неров молока. Отдельные колхозы района, имевшие еще в 1949 году 
весьма низкую продуктивность молочного скота, сейчас достигли за
меню высоких удоев. Например, колхозы им. Калинина, XVIII парт- 
съезда. Ворошилова и некоторые другие от каждой коровы и 1955 году 
надоили от 3100 3500 и более килограммов молока. Параллельно с 
этим в колхозах района почти покончено с сезонностью и более 44°/0 
молока получается в первом и четвертом кварталах года.

Переход к ведению наиболее передового и интенсивного мо
лочного хозяйства в этих колхозах был совершен путем правильной 
организации кормопроизводства и создания необходимой кормовой 
базы, обеспечивающей равномерное и полноценное кормление коров 
в условиях стойлового их содержания. Опыт многих колхозов, перешед
ших к летне-стойловому содержанию коров, подтверждает, что создание 
зеленого конвеера и расширение посевов кормовых культур, особенно 
кукурузы позволяет не только обеспечивать скот обилием разнообразных 
зеленых и других кормов в весенне-летний период, по и создавать по
требный запас сочных, грубых и концентрированных кормов на зиму. 
Таким образом, необходимым условием для перехода к системе круг
логодичною стойлового содержания коров в низменных районах 
является создание зеленого конвеера, который в зависимости от усло
вии тех или других колхозов может быть смешанным пли же комби
нированным с созданием и использованием присельских выгонов. Прак
тика показывает, что при стойловом содержании и кормлении скота 
необходимо на каждые 5 6 коров иметь не более одного гектара 
кормовых культур.

Колхоз села Агамзалу Арташатского района, перейдя на весение- 
сюйловое содержание коров, в 1955 году организовал зеленый кон- 
веер, значительно расширив посевы кормовых культур. Этим колхоз 
получил возможность создать прочную кормовую базу, дополнительно 
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скармливать коровам до 35—40 кг сочных кормов в день, поднять 
среднегодовой удой молока на одну корову с 603 кг в 1953 году до 
2000 кг в 1956 году. Более эффективные результаты от перехода к 
круглогодичной стойловой системе содержания коров достигнуты в 
колхозе села Неркин Хатунарх Эчмиадзинского района, где на каж
дые 4 коровы высевается, примерно, по одному гектару кормовых 
культур: кукуруза, люцерна, кормовая свекла и другие. Наличие до
статочно широкой кормовой базы способствует получению от каждой 
коровы 2500—3000 кг молока в год. Наряду с повышением продук
тивности коров, в приведенных колхозах значительно преодолена се
зонность, и более 40% годового выхода молока производится н осен
не-зимние месяцы года.

В предгорных районах республики борьба с сезонностью в молоч
ном хозяйстве и повышение продуктивности молочного скота могут 
иметь различные направления. Колхозам, расположенным вблизи от 
летних пастбищ, желательно придерживаться направления колхозов 
горных районов. Колхозам, значительно удаленным от этих пастбищ, 
целесообразно переходить постепенно на круглогодичное стойловое со
держание и кормление скота, придерживаясь примерно направления 
колхозов низменных районов.

Как в горной и предгорной, так и низменной полосе республики 
посевы кормовых культур должны быть произведены, безусловно, с 
учетом экономических и природных условий каждого района и кол
хоза в отдельности. Опыт передовых хозяйств республики показы
вает, что для полноценного и равномерного кормления скота, веду
щих к преодолению сезонности, достаточно накопи!ь на каждую ко
рову до 6 тонн сочных, 2—3 тонны грубых и 0,3 тонны концентриро
ванных кормов.

Таковы, как показывает практика, основные пути, ведущие к 
повышению продуктивности молочного скотоводства и преодолению 
сезонности в производстве молока и молочных продуктов Армянской 
ССР, для чего в республике имеются все условия.
Ерсванс к и й зооветери парный 
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

М. с. ДУНИАМАЛЯН

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ПЕРЕГНОЙНО-КАРБОНАТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ 

ПОД ТИССОМ В ДИЛИЖАНСКОМ РАЙОНЕ

В дендрологической литературе существует разноречивое мнение о 
наличии тисса в лесных насаждениях Армении.

Так, по указаниям Я. С. Медведева [2] и В. Н. Сукачева [4], в Арме
нии тисса нет. А. В. Фомин в монографии «Хвойные Кавказа и Крыма»;5] 
указывает наличие тисса в Дилижанском районе. Н. А. Троицкий [3] в 
урочище Агнабад Тарсачайского лесхоза установил насаждения велико
возрастного (300—400-летнего) тиоса. На левом, северо-западном склоне 
Агнабадского ущелья среди бука и смешанного леса (липа, ясень, клен) 
встречаются сперва единично, а потом в массе тиссовые насаждения. 
Тисс обилен также по склонам боковых оврагов крутизной до 30—40°.

Диаметр деревьев достигает в среднем от 40 до 60 см, высота —от 
18 до 25 м. Травяной покров под тиссом негустой, но довольно высо
кий [3].

К западу от Дилижана, на крутых (30—40°) северных склонах воз
вышенности ущелья верхнего течения реки Агстеф (урочище .Хрулина 
балка) в нижней части склона узкой полосой тянется другой массив тис
совых насаждений.

Исследования А. К. Магакьяна и А. Л. Тахтаджяна установили тис
совые насаждения в южных лесных районах Армении.

В «настоящее время в Армении под тиссом занята территория при
мерно в несколько сот гектаров и находится под полным запретом рубки 
и пастьбы.

По сообщению Н. А. Троицкого природный рост деревьев свидетель
ствует о благоприятных условиях нроростания тисса в Армении. Но за
медленный рост сеянцев является значительным препятствием для введе
ния его в широкую лесохозяйственную культуру.

Для характеристики почв под тиссовым насаждением, приводится 
описание почвенного разреза, заложенного па северном склоне верхнего 
течения р. Агстеф и его аналогичные данные.

Растительность тисс с примесью бука, склон северной экспозиции 
< крутизной 40—45°.
1ор. Ао— Лесная подстилка 0— 6 см.
1ор. А — Комковато-зернистый, рыхлый, увлажненный, тяже

ло-суглинистый, камни, хрящ и дресва от 10 до 15%. 
Много в различной степени гумифицированных кор-
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новых остатков. От НС1 вскипает. Темно-бурой
окраски с коричневым оттенком. 6—16 см.

Гор. В — Мелко-ореховато-комковатый, уплотненный, увлаж
ненный, тяжело-суглинистый, камни, хрящ и дрес
ва от 50 до 60%. Вскипает сильно. Коричневого от- 16—32 см.
тонка. I

Гор. С — Выветрившаяся обломочная (70 80%), осадочная
горная порода. Вскипает бурно. 32—85 ом.

Гор. Д — Осадочная порода — известняк. >85 см.
Такая почва нами относится к перегнойно-карбо- 
натным почвам.

Данные механического анализа перегнойно-карбонатных лесных 
почв под тиссом*

* Все анализы произведены автором статьи.

2 о

В

Физический 
песок

Физическая 
глина Ил

см

ие<ок пыль

I 
—

6—16

16-32

40,ГО

68.25

Лесная подстилка

8,85 11,55 33,40 17,20| 19,40 81,55 9,60

12,20 14.46 26,40 17, | 20.40 78,26 9.40

46,20
46,80

0 6

32-85

под тиссовом

Выветрившаяся порода разноги диаметра

Почва 
(табл. 1).

рощей исследуемого района сильно камениста
В генетических горизонтах профиля не наблюдается кличест- 

венного различия между отдельными компонентами механического соста
ва почвы. По классификации Н. А. Кани некого, эти почвы относятся к 
тяжело-суглинистым разностям. В силу значительной крутизны склонов 
и выраженных процессов эрозии их мощность мала с значительным со
держанием скелета.

Перегной но-карбонатные лесные почвы характеризуются морфоло
гически не выраженными генетическими горизонтами. Приведенные (таб
лица 2) аналитические данные показывают высокий процент гумуса, до
вольно сладкого состава, что подтверждается малыми величинами соотно
шения С : К.

Содержание гумуса по сравнению с остальными типами лесных почв 
Армении громадно, в связи с неподвижностью перегноя, обусловленного 
высокой карбона тностью почвы.

Исследования выявили весьма слабую маскированную гидролитиче
скую и обменную кислотность и слабо щелочную реакцию водной и соле
вой вытяжек (таблица 3).

Определение обменных оснований почвы показывает, что почва пол 
тиссом насыщена щелочно-земельными основаниями (таблица 4).
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Таблица 2
Данные анализа по определению валового и воднорастворимого гумуса, 

азота и связанной СО։ в перггнойпо-карбонатных почвах под тиссом

А.,
А
В

С

0-6

6—16

16—32

32 85 

Порода

Лесная подстилка
7,67 2: ,86 0,104 0,98

7,98 20,48 0 096 0,76
7.88
7,97

Выветрившаяся порода разного диаметра

Известняк

7,17

7,95
4,45
6,66

26,92
34,46

Таблица 3
Химическая характеристика перегнойно-карбонатных 

лесных почв под тиссом

А.

А 

В

С

0-6
6-16

16-32

32 85 

Порода

Лесная подстилка 

0,93 0.28 0 7,26

0,65 0,28 0 7,48

6,80

6,90

Выветрившаяся порода разно! о диаметра

Известняк

Таблица 4
Состав и сумма обменных катионов псрегнойно-карбонатных 

почв под тиссом

ГЭ 
СП 
V 
о. 
СП

о.

х о СО X О- о

М £

в МИЛЛ, эк в.

Н՜ Са М " й 1Г

в °/о от суммы

Ац
А 
В

С

0—6

6—16

16-32
32—85 

I Города

74,40
57,60

О

Лесная подстилка

7,73 0
3,62 0

2,39 0

82,13
61.22

54,39
Известняк

95,03

94,08 
97; 24

4,97 0

5,92 0

2.76 О



Таблица 5
Данные валового химического состава перегнойно-карбонатных лесных почв в процентах

от веса абсолютно сухой почвы

ГЗ 
ГО 
О 
сх 
Л

о.

£

5Ю2

А, 
А

0-6

6-16 

16-32

32—#5

Поро
да

41,90

38.18

31,02

35.54

4.45
6,66

26,92

34,46

30.08 

29,42

19,44

14,07

510» 5102 5Ю։

А1։О3 Г0։О3 Р3О5 Мп О СаО МбО
К։О

\’а։О
Р։03 А1։О3 Ге։О3

Лес н а я

11,19
12,42

7,48

1.35

5,22 0.36

4.91

0.

0,26

0.21

I 0,04

под 

0,35 

0.26 

0,21

стилка

8,18 1,59

11,47 1.53

37,27 0,71

0,04 47,40 0,10

В °/0 на бескарбонатмую и бесгумучную навеску

Лесная подстилка
57,15 | 21,26

55,10 1 23,28

55.99 21.54

70,92 4,18

9,84

9,20

7,66

4,04

0.68

0.49

0,60

1,12

0,46

0,43

0,23
0,24

4,79

5,62

8,73

12,46

3,62
2,96

2,04

1.24

0,24
0,20

0,03

0,07;

3,34

2,70

2,36

3,69

3.51

3,21

3,61

18,61

4,53

4,01

4,41

30,26

15,59

16.05

20,12

48,40
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Исследования химического состава золы подстилки под тиссом 
(19,35%) и буком (18,23%), произведенные в 1954 г., показали, что под
стилка под тиссом содержит несколько больше зольных элементов, чем 
под буком |1]. Зольность зависит от неоднородного состава подстилки 
количества опадающих листьев, хвои, чешуи, коры, частей цветов, пло
дов и др.

Ио тап< как тисс в исследуемом районе большей частью смешан с бу
ком, а бук извлекает из почвы больше питательных веществ чем тисс 
(бук —5,30%, тисс —4,48%), то лесная подстилка под тиссом с примесью 
бука сравнительно богаче питательными веществами и золой и при их 
разложении в почве остаются продукты их биогенного распада.

Насыщенность гумусовых горизонтов персгнойно-карбонатных поен 
обязана щелочно-земельным основаниям, изобилующим в лесном опаде и 
в перегнойных горизонтах, в результате мощной биологической аккумуля
ции, а также минеральной части почвообразующих известковых пород.

Химический валовый состав перегнойно-карбоматной лесной почвы 
сильно однороден по всему профилю и очень резко отличается от состава 
почвообразующей породы (табл. 5).

Наблюдается значительное накопление полуторных окислов в почвен
ных горизонтах, а марганца —в гумусовых, что является отличительной 
чертой доя некоторых лесных почв Армении. В почвенном профиле не 
наблюдается перемещения как кремнезема, так и полуторных окислов. 
Молекулярные отношения 

S1O2
R2nO3

SlOj SiO։
AlaO3 И Fe,O3

в почвенных горизонтах узкое, при весьма широком отношении их в почве- 
образующей породе.

Таким образом, климатические и почвенные условия Иджеванского 
района (окрестности Дилижапа) создают благоприятные условия доя 
обитания тисса. Перегнойножарбонатные лесные почвы под тиссом отли
чаются малой мощностью, сильной скелетностью, тяжело-суглинистым 
механическим составом и небольшим количеством извести гумусовых го
ризонтов и резким увеличением его в подгумусовых горизонтах. Почва 
под тиссом насыщена щелочно-земельным основанием, обусловленным на
личием продуктов органогенного распада и известковой почвообразующей 
породой. Валовой химический состав перегнойно-карбонатпых лесных 
почв показывает отсутствие чувствительного передвижения кремнеюма, 
миграции и накопления полуторных окислов в гумусовых горизонтах.

Армянский сельскохозяйственный институт Поступило 9 III 1956 г.
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АГРОХИМИЯ

Г. Б. БАБАЯН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННО-АГРОХИМИЧЕСКИХ КАРТ 
КОЛХОЗОВ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПЛАНА ПРИМЕНЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ

Усиление химизации социалистического земледелия настоятельно 
требует более тесного сотрудничества науки и практики. Необходи
мо отметить, что именно в вопросах химизации, одного из наиболее 
мощних средств повышения урожайности, наши колхозы более всего 
нуждаются в научной помощи.

Для составления научно-обоснованных планов применения удо
брений, как показала практика, одни лишь инструкции и наставления 
далеко недостаточны. В нашей стране, особенно за последние годы, 
ведутся широкие работы по составлению крупномасштабных колхоз
ных почвенных карт. Крупномасштабные карты должны служить 
основой для рационального ведения хозяйства, в частности для со
ставления агрохимической карты с планом применения удобрений.

Задача крупномасштабной почвенной карты—научно-производ
ственная, т. е. она должна служить научной основой для решения 
производственных задач.

По этой причине теоретические вопросы почвоведения: вопросы 
генезиса, географии почв и др., на этой карте должны освещаться 
лишь в той мере, в какой это необходимо для решения производ
ственных задач. Вопросы же, касающиеся производственных проблем. 
Должны получить более детальное и всесторонее освещение.

В связи с этим заслуживает внимания опыт почвенно-агрохими
ческих исследований, проведенных в Германской Демократической Рес
публике*.

Почвенный образец составляется из 15—20 отдельных проб и 
берется буром-зондом на всю глубину пахотного слоя.

С площади от 0,125 до 2 га берется один смешанный образец.
Участки, с которых взяты образцы, наносятся на план земле

пользования. В образцах почв определяется легкорастворимый фосфор, 
калий и pH в 0,1 п КО вытяжке. Механический состав определяется 
на ощупь. На основании этих данных оформляется агрохимическая 
КаРта (,,карта питательных веществ**), на которой условными знаками 
обозначается обеспеченность поля фосфором и калием, а также, по

* Н. П. Карпинский. Почвенно-агрохимические исследования в Германской 
Ь мократической Республике, журнал .Земледелие*, 1, 1956.
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показателю кислотности, известью. Вместе с агрохимическими карта
ми хозяйствам даются рекомендации по их использованию. Такие кар
ты периодически уточняются. Очень четко поставлена подготовка и 
ход анализа почвенных образцов, что обеспечивает высокую произ
водительность лабораторных работ (миллионы анализов ежегодно).

Однако следует отметить, что такая карта имеет ряд серьезных 
недостатков, которые делают ее неполноценной, например, изучается 
только пахотный слои, что не лает возможность судить о питатель
ном режиме подпахотною горизонта и о судьбе вносимых удобрении, 
которые могут вымываться в подпочву и т. д.; отсутствуют данные 
о содержании гумуса и азота, что мотивируется нуждаемостью всех 
почв в азоте. Действительно, большинство почв нуждается в азоте, 
особенно, почвы территории Германской Демократической Республи
ки, которые представлены в основном подзолистыми и бурыми лесны
ми почвами, однако в данном случае речь идет не вообще о нуждае
мости, а только о сравнительной нуждаемости почв, и ясно, что на
личие почв в хозяйстве с содержанием гумуса 1.5 и 5‘70 требует 
дифференцированного подхода. - «

На наш взгляд для составления агрохимической карты и плана 
применения удобрений на основании почвенной карты, нужно распо
лагать по каждому полю севооборота следующими данными:

I. План почвенного покрова с границами распространения поч
венных разновидностей;

2. Химический и механический состав пахотного и подпахотною 
слоев почвы с указанием условия их залегания;

3. Определение степени отзывчивости сельскохозяйственных куль
тур на исследуемых почвах на N, Р2О5 и К2О методом вегетационных 
опытов и лабораторных анализов. я

Кроме вышеперечисленного, необходимы также знание и учи 
следующих данных: Я

I. Тип севооборота и история полей (за последние 3 года);
2. Биологические особенности и агротехника возделываемых

культур; ■
3. Климатические условия данной местности;
4. Результаты полевых и производственных опытов по учету

I | ект явности удобренийт г на этих или аналогичных почвах.
Если по почвенной карте мы имеем возможность судить о хи

мическом и механическом составе почвы, об условиях ее залегания, 
то,сочетая последние с агрохимическими данными, можем установить
виды и ормы удобрений, их дозы, сроки и способы внесения.

Агрохимик, располагай крупномасштабной почвенной картон.
приступает к составлению агрохимической карты с планом примене
ния удобрений.

На агрохимическую карту нужно нанести поля севооборотов * 
условными знаками, которые отражали бы основные агрохимические
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показатели каждого поля севооборота, данные о содержании 
легкорастворимой фосфорной кисло՛ ы и т. д.

При нанесении данных агрохимических показателей на 
каждом отдельном случае, нужно исходить из конкретных 

гумуса,

карту в 
особен-

ностей почвенно-климатических условии, выделяя специфические чер
ты данной почвы. Например: засоленность, реакция почвы и др.

На карту условными знаками наносятся результаты химического 
анализа почв (цифровые показатели) каждого поля севооборота.

Результаты полевых и вегетационных опытов также наносятся на 
карту, лишь с той разницей, что здесь дается не цифровое выраже
ние. а относительные показа!ели отзывчивости сельскохозяйственных 
культур на данной почве на азот. фосфор и калии. При♦» этом даются
три степени отзывчивости: слабая, средняя и сильная.

Величинами относительной отзывчивости на азот, фосфор и ка
лий нужно пользоваться следующим образом: при сильной отзывчи- 
вости доза питательных вещест в берется 70 80 кг/га. при средней - 
50—60 кг/га и при слабой — 20—30 кг/га.

С картой же нужно привести план применения удобрении за ро
тацию, а если севооборот не освоен, то составляется план примене
ния удобрений для периода освоения.

В плане должны о1ражаться данные о размещении культур по 
полям севооборота, предшественники, количество вносимых питатель
ных веществ в кг/га, виды и дозы удобрения, сроки и способы их 
внесения.

План применения удобрений составляется на основании почвен
но-агрохимическо!! карты и результатов полевых опытов.

После каждой ротации необходимо сделать повторные анализы 
образцов со всех полей севообороюв, с целью обновления агрохими
ческой карты и уточнения плана применения удобрений, а также 
внедрения в производство новых достижении науки и производства.

Необходимо отметить, что составление агрохимических карт у 
нас, в республике, пока нс получило распространения, между тем 
именно такие почвенные и агрохимические карты с планом приме
нения удобрений могли бы оказать реальную помощь нашим колхо
зам в деле составления научно-обоснованного плана применения 
удобрений.

В стадии методической разработки такие карты должны состав
ляться научными учреждениями, а в дальнейшем Службой почвове
дения, удобрения и охраны почв при Министерстве сельского хозяйства 
республики, а также самими колхозными агрономами при помощи 
упомянутых организаций.

В виде примера мы приводим один вариант такой агрохимиче
ской карты и плана применения удобрении для колхоза сел. Мец 
Мазра Басаргечарского района, составленных нами на основании спе
циальных исследовании Лаборатории агрохимии АМ АрмССР и поч-
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* План применения и размещения удобрений в девятипольном неполивном севообороте на 1957 г.
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удобрении 
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Р2О5 К.О основное припо* 
севиое

под
кормка

озимая 
пшеница

эспарцет 

эспарцет

яровая 
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-г эспарц.
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пар
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10

45
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84
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би

54
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45

75

Маа—1526 Н.

30

30

СО

30

30

60

30

Маа — 1.8
с

Маа — 1.4

к. ֊0.6

Навоз
К- -

Навоз

ЬО т/га

14 т । а

Маа — 1,8

Кг -0,6

Маа — 1.4

Кх —0,6

Навоз 15 т га

Маа — 1,8

I к. —о.б
Рс — 43.-13 ц. К — 743

Маа — 1,8 ц, Р—
Рс — 3, 0 ц, Кх -0.6 
под вспашку

М’аа — 0,9 ц

Нгр-0.5 Маа— 0,5 ц
Рс -0,7ц

М’аа— 327
Рс -764
К -291

Р. - 2.0 К. — о,6 и
под вспашку

Ргр-0.5ц
Маа — 0,5
Рс- 0,8

Маа — 252
Рс —594
К, —108

Навоз и суперфосфат смешать
Навоз 1456 т.
Р — 309

дать осенюю подкормку

Навоз 14 т/Та
Р. —1.2ц пот зябь

Маа— 1,3 ц
Рс -3,0 ц, К -0,6 
под вспашку

Маа— 1,3 ц
Р — 3,0 ц К —0,6 ц 

под. последи, культур.

В первой декаде июля

Маа-1,8
Р —3,7, К -0.6 ц

I под зябь 

ц.

Ргр֊0.5ц

РГр-0.5и Маа-0 5 ц
Рг -0,7ц

Р.р-0.5
Маа -0,5
Р„ -0.7

под перепашку пара

Ргр- 0.5 ц

Навоз 2492 т
Р„ — 302

Маа -318
Рс —743 
К — ЮЗ

Маа-303
Р. -911
К.. - 130

Навоз 2715 т.

Маа -326
Рс -760
Кх - 180
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венной карты колхоза, составленной А. И. Читчяном, Н. Е. Амири-
ном и М. С. Эк имя».

При составлении плана применения удобрений мы исходили из
доказанной весьма высокой абсолютной и экономической эф4 ектив-
нос»и удобрений на полях колхоза с. Мец Мазра. При этом мы ре
комендуем применение всей системы удобрения, включая основное 
удобрение, припосевное удобрение и подкормки. Однако если поче
му-либо колхоз не в состоянии обеспечить полное удобрение полей,
го он имеет возможность ограничиваться принесенным внесением ма
лых доз минеральных удобрений и подкормки растений.

Лаборатории агрохимии 
Академии наук АрмССР Поступило 7 IV' 1956 г.

'!• Р. НЛРИвИЪ
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И. К. БЛБЛДЖЛНЯН

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО КАРТОФЕЛЯ

Р е з ю м е

Обобщая результаты наших исследований относительно влияния 
минеральных и органических удобрении на урожай и качество карто
феля, можно сделать следующие выводы:

I. Применение местных и минеральных удобрений в почвенно- 
климатических условиях Стенанаванского и Марту минского районов 
дает значительную прибавку урожая картофеля.
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2. На черноземах Степанаванского района от совместного приме
нения 30 тонн навоза и 5 ц золы получается прибавка урожая на 
37,9 ц с га.

3. Для каштановых почв сел Мартунинского района можно ре 
комендовать комбинацию: навоз 15 т г 1% Р»5 К4в на гектар, от приме
нения которой получается 51,6 ц/га дополнительного урожая.

4. Местные удобрения оказали положительное влияние на накоп
ление крахмала и сухих веществ в клубнях картофеля.

5. В наших опытах от применения хлористого калия имело место
снижение содержания крахмала и сухих веществ в клубнях картофеля.
однако выход крахмала с одного гектара по сравнению с неудобрен
ным вариантом, больше.
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1Լ и. ԹՈՎՄԱՍ9ԱՆ
ԱՌՎՈՒՅՏԻ ՅԱԱ’Ի ՆՈՐՄԱՅԻ ՀԱՐՑԻ Շ11ՒՐՋՐ

Աովույտացան գոտու շրջս/ններռւ մ աովույտր ցանվում Լ տարբեր նոր֊

մաներով։ Այս հարցի վերաբերյալ տարրեր են նաև հետսէզոտողների կարծիր- 
ներր։ Այսպես, //. Խ. Խանանյանր |/| գտնում է, որ ոռոգվող շրջաններում 
նորմա/ խտությամբ քո ոտագաշւո ստանալու Համար բավակտն է աովույտր ցա֊ 
նել 7—10 կգ/հ նորմայով, իսկ Մ. Ւ. ('/ագիրևը և Մ. Ֆ. Գլադկինը [2], /’• ՝*'• 
Տիշչենկոն [5], Ա . Ա. Աատթևոսյանր 171 նպատակահարմար են գտնում ցա- 
նե/ 9—12 կգ/հ նորմայով։

Ւնչպես Վ. Վ. Օուշմանն 15] Լ հա գորգում, 4 իրգիզիա յում ընդունված Լ

աովույտր ցանել ավե/ի քան 24 կգքհ, իսկ որոշ տեգերում նույնիսկ մինչև 32 
կգ • նորմայով։ Աակայն նրա գիտ ոգո։ թյունները ցույց են տվել, որ ցանրի 
այգպիսի բարձր նորմաներր չեն նպաստ ում խոտի բ երքատ վության բարձրա ց- 
մանը։ Ա՛յգ պատհառով նա միանգամայն բավարար Է համարում 10 կգ հ նոր- 
մսւն։

է. Ցա. թոնշտեյնի |ճ| վւորձերր ցույց են տվել, որ առվույտ ի գանրի նոր

ման 2-ից մինչև 16 միլիոն կենսունակ սերմերի ս ահմաններում փոփոխելու 
մաման ս։կ նրա ֆուրամա յին ա րգ յո ւն ա վե տ ու թյուն ր պրակտիկորեն մնում է 
ան փ ո փ ո խ ։

Միանգամայն այլ կարծիրի է Վ. է). 0 ագակովր |7|, որն առաջարկում է 
աովույտր ցտնել 23 — 25 կգ/հ նորմայով։ Նրա ։իորձերը ցույց են տվել, որ այս 
'ւեոլրում առվույտից հետս մշակվոգ ցորենի րերրատվությունր բարձրանում 
I. մինչև ՅՏ*'խ։ Աովույտր բարձր նորմաներով գտնելուն կոգմնակից Լ նաև 
^ա. Ն. Լիսռվսկին [6'|ւ Գ. Ն. ‘1'րողգովր (.9’ նշում է, որ բազմաթիվ փորձերը 
Ս"1!!! են սէէքեխ որ էքանրի նորմայի մեծայյումր մինչև 21 4ք/^’
շրջաններու մ նպաստեք է քսոտի ր երրատւք ա ք!յւսն ք^ տրձքէարմտ նր 015 — I

Այս րոլորից '.ետևում Լ, որ ցանրի նորմայի ս։ գգ ե д ու թյ ուն ր աովո 
խոտի բերքատվության բարձրացման վրա մեծ չափով կախված Լ տեգի 
Պակւիմայական պայմաններից և մշակվոգ սորտի ասանձնս։ հատկու թ.

Արարատյ՝ան հարթավայրի շրջաններում առվույտր ցանվում Է I I — 16 
^/7 • նորմայով, այսինքն րյանրր կատարվում I հեկտարի վրս/ 6 — 7 միքիոև 
1'ոէյս ստանայու հաշվովւ Ւնչպես րույր են տաքիս կատարված սւսումնսւսի֊ 
!էէԱ ր յ^ւններր լ 10,1 I \է ղ աշտ ա յին պայմաններում ա ռվույտ ի սերմերի ձքունա^ 
կությունր ցածր քինեքու և երիտասարդ ք9այսերի ւէի մասր վւսրլ շրջանոււ! էքչրն^ 
ՀԿնաքՈ1 ոքասքհասով ցանքի երկրորղ ե երրորղ տարին առվույտի մեկ Հեկտար 
,11,քշտոէմ մնում / 1,5 — ? միլիոն րույս, իսկ աոանձին էյեպքերում րույսերի 

X, № 3-5



66 Ա, Ս. Թովմասյան

/7''/ր Լ Հասնում մեկ միլիոնի։ Միանղամւսյն պարդ Լ, որ այսպիսի
խոտտղաշտՆ իր աոջե ղրված խնղիրներր չի կարող /րիվ կատարեր

Մե ր ո ե ս ւղ ապիկ այ ի ր ա մ ր ա կ տղ ա ն շ րջ ա ն ն երո է մ տ ո վո լ յ տ ի ի* ո տ ս։ ղ աշ տ ի 
խտության. խոտի քերքատվության ր արձրա ցմտն և հողի րերրիու թյտն (ավար֊ 
մա ն վր ա // ա ն քի ն ո ր մա յ ի ա ղ ղ եց ո ւթյու ն ն ու ս ա մն ա ո իր ել ո ւ Ն պ ա տ ա կ ո Հ կ ա 
տ ա ր Հ ե ( / ա ո վու յ տ ի ղ ա ն ր Հետև յ ալ Ն որ մա Ներով'
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և Ո ր ևր յ ա Ար շրջ տ Սի Ր ս։ ս ր ա ղ ա - 
թյունում' քրրրշ> միջին ափս դա֊

կ ավա լին կ աղմ ունեցող կուլտ ուր֊ ոո ոգելի » ողերում ։
Փո րձ ե ր ո է մ ո ղ սսս ղ ո ր ծ // ե ք Լ ո ե ս պ ո ւ րլի կ այ ում շրք ա ն աղ վա ծ , ր արձր ր եր - 

րատու տեղական Ապարանի սորտր։ Աովույտր ցանվել / վաղ գարնտնր' մարտ 
ւսւէսին։ յ

Փ որձա մարղի մ եծ ու թ յունն րնղունվել Լ 200 մ-. երեր կրկնողության ր։ 
0։ ո ո է մն տ ս ի ր ո < թ յ ո ւնն ե րր կատարվել են 1951—1954 թվականներին աովույտի 
կյանքի աոաջին, երկրորղ և երրորղ տարիներին։

Սանրի տարին, մինչև ծածկոցի րերքա հավտքր, աովույտի խնամքը *ար- 
մարե ղ վե ք Լ ծ ա ծ կ ող հա ն ղի ո սւցո ղ աշ ն ա ն արա ն ր որ ե նի պ ա հա նջն ե րի ն ։ Ց ։ս ն րի 
տարին, ծածկողի ր ե րրահա վ ։ս քի ց Հետո, աովույտր հնձվել I, 2 անղամ. իսկ 
կյանքի երկրորղ և երրորղ տարիներին' 4—5) սւնղաւ)։ Օյանրի երկրորղ ե եր

րորղ տարվա վ ա ղ ղ ա րն ան ր աովույտր ստացել / սնուցում • եկտ արին 
կղ ՒշՕ-» և 30 կղ K2() Հաշվով, Վաղ ղարնանր և յուրաքանչյուր ^արից հետո 
խոտաղաշտր փոցխվել Լ։ Ոոողումր կատարվել Լ րույսերի պա հանջին համա֊

/՝ու յսերի թվի հայվասում ր կա ո։ արվ ե/ Լ փորձի րոլոր վարիանտներում և 
կր կ ն ո ղ ո ։ /7 ր։։ն ն եր ում յուր ա^րա նչյ ո ։ ր վ։ ո րձ ա մ ա ր ղի I, ր եք ո։ ե ղից ։ եէուո ի Հ տ մար 
րերքւսհւսվա րր կատարվել / լրիվ կոկոնակալման շրջանում։ Աովո։ աո ի րեր- 
րատվությունր որոշվեք / յուրաքանչյուր ւիորձամտրղի խոտր կշոելու եղանա

կովդ Սուրա րանչ յուր տարվա աշնանր որոշվեք Լ *որւ19 11 փսրելաշեր֊

ու ո (ւք կ ո ւ տ տ կ վ ա ծ ս։րմա տ ա յի ն մա սս ս։ յի ք ս։ ն ա կր ւ

հ՛որձի ւովյաքներր, որոնք քերվում են աղյուսակ !-ումէ ղու Լղ են ս։ա

>ւր '/"քՆքքի նորմայի ւսւ(է]1> ւրււ ք-! յան տ ա կ խիստ փոխւ[ււէմ Լ ա ււ ւք ււ ւ (ւո ի իւսսււս֊ 
ւքաշսէի իւսւ սւի յան ր I ,1աս||

ք Լ քք ւ/ ա (ւո ի սերմերի ւրււ յ սէ ա յին ծ լան ա կա ք)յան ր ւրււծր Լ' այն մեր փորձե՝ 
րամ կաւրէ ւււմ /, •/ ? — 5? է Օնորոշ է, որ ցանվող սերմերի յ^վի ավելացման 
պոէ էւրնյհս ր ւիորրանամ Լ սերմերի դաշտային ծ լ ան ւս կ ա Հ! յ ան տոկոսրէ 
սլես, ո րինակ, երր սւսվուրսր ցանվեք /, 8 կքք հ նորմայով, սերմ երի դաշտային 
^լանակությանր կադմում / .5 2 Հ) '‘/օ > /,11^ նորմայի դեպքում' ! / Հ> 1 / 1

11ւսսքիսով, ցանվաք սերմերի ք1իվն ավեքի քան ե/ւեր անդամ ավելացնելու դեւււ- 
;>-ււմ սերմերի դսւշսւտյին ծլանակա[1յանր նվաղում Լ մոտ 1Ր:^~ովւ

11.նկ աիւ նրանից, ււքւ էքանվող ս եքէէք երի [քվի ավելա ցումր >աւ1տ տտվասէոր 
կերպով չի ավելացնում րույսերի խիվրէ })ս,նրի րարձր նորմ աների ղեպրոււ!
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խոտադաշտն ստ արվում է անհամեմատ խիտ։ Սերմերի ծլումն ավար ւո վելուց 
Հետո, 15 կ '1 /հ Նորմայի դեպքում I մ֊ տարածությունում միջին Հաշվով գտնր֊ 
կում է 330 ^/'/' Յւսնքի նորմայի ավելարումր նպաստում է առվույտի ծիլերի 
իվի ավելացմանը , և 20— 25 կգ/հ նորմաներով ցւսնված խոտադաշտի / մ^ւոա- 
ցածությունում ծիլերի թիվն ավելանում է 21--- 12'/օ ֊ով։ Օանյփ նորման 15
կէրհ֊իր մինչև 8 և 10 կգ/հ փոքրացնեիք դ եպքու մ, րնդհակաոսւկր, ծիլերի 
/փվր 1 մ^-ում նվաղում է 30—40®խ-ով։

եէիլո խոտադաշտում, ծ ած կոր ի տակ ե նրա ր երքա , ւսվա րից հետո "էվելի

դրան, 20 ե 25 կդ. հ նորմաներով ցանված խոտադաշտում կյանքի երկրորդ տա

րին 24 — 48 (|/() ավելի շատ րույսեր են գտնվում, քան 15 կգ/հ նորմայի դեպքում 
հ 2 — 2,5 անգամ ավելի շաւո, րան 8 ե 10 կդ/հ նորմաներով րանվտծ դաշտում:

եվսո խոտագաշտի ստացման գործում րւսնքի բարձր նորմաների ազդե

ցությունն ավելի ակնհայտ է ւո րտ տ » ա յտ վո ւ մ երրորդ տարին։ Առվույտի կյան

քի երրորդ տարին 8 և 10 կդ հ նորմաներով ցանված իւոտտդաշտի մեկ Հեկտար 
տարածությունում պահպանվում /, / — 1,2 միլիոն, 15 կգ » նորմայի դեսլքու" 
շուրջ 2 միլիոն բույս, ի"կ երր աովսւյտլւ ցւոնվե/ էր 20 — 25 կգ/। նորմաներով, 
ւսպսէ I եկտ արի *[]•"> գտնվում էր 2,7 — 3,2 միլիոն րույս կամ 35 — 00°/^ ավե
լի շատ, րան 15 կգ՚հ նորմայի դեպքում։

Ս.ր։ ր ո լ ո ր ր ցույց են տալիս, որ առվույտի ւլանրի նորմալի մեծարման 
•լուգրնթտր ավեքտնում է խոտադաշտում գտնվող բույսերի թիվր ե մեր փոր֊ 
ծերում՛ ամենախիտ խոտադաշտր առվույտի օգտադործման ամրողջ մամանա ■ 
կւսշրջանւսմ պահպանվում է, երբ ցանքր կատարվում է 20—25 կգքհ նորմա
ներով!

Յանրի նորմայի աւլդեցության տակ փոխվում են առվույտի բույսերի աՀ֊ 
ման պայմաններր, որ իր ագդեցությունն է գործում' խոտածածկոցի վիճակի 
վրա։ Ալդ որինաչավւությունր երեում է աովույտի կյանքի րոլոր տարիներին։ 
1'/ւտ ո գությունն ե րի մի մասր բերվում է աղյուսակ 2-ումէ

Ինչպես երեում է ագյու սակ 2-սւմ բերված ավյալներիր, առվույտի բ"Ա~ 
"I քվւ թւիսւկա/ւււ մր ե ճյու դ սւվորման աստիճանր դսւնքի նորւքայի բարձրարմ ան 
՚1ա գբն թա դ փոքրանում են։ Մեծ թփ ւսկւսլոէմով աչքի են ընկնում նոսր խոտա- 
’րոշւոեբի բո։ յս եբր։ խնայած բույսերի թփակալման փոքր շինելուն, աովու յտի 
1,՚"սւ տ ծ ա ծ կ ո դր երկու անգամ ավելի խիտ է "տարվում, երր ցանքը կատար-



Ա, ԹովմասյաՆ

էք ան ի նո ’ ղ րք հ րյ ու թ յունն առվույտի խոտ ածաՀ կո ւյի ւ[րսւ
(կ]ա*եք1* ^քկրորգ րստ հարերի)

յԱ ո ս9 ա էք էս շ ւո ի / ւէ”տ էս -

Շ3 •• 3

Մեկ ցոդու-նի *1թսւ 
ղանվող ճյուղերի ՒԴՀր•յ ո րյ ո լնն ե ր ի /./ ի էք ր

Տ կգխ 5,4 5.4 5,0 4,4 3.3 705 714 650 569 437 9,6 ' .5 /Հ8 5.7 3,1
10 > 5.0 5.1 5,0 4.5 3.3 787 80.3 796 702 526 9.4 6.9 6,3 5.5 2.8
15 > 4.7 4.7 4,3 4.0 2.6 11 25 1101 982 933 638 8,5 5.1 5.0 4.1 2.5
20 9 4.1 4,0 4,0 3,8 2.4 1308 1264 1226 1016 740 8,0 1.0 3,8 3.3 2.0
25 » 4,0 3,9 3,8 3.5 2.1 1592 1519 1421 1378 823 6,6 4,1 3.2 2.9 1.9

վում / 20 — 25 1ր/ հ նորմաներով։ 11 ա րացատրվում Լ նրանով, որ վերջին '//'"/՜ 
րում միավոր տարածության վրա գտնվում են ավե/ի շատ րույսեր։ Առվույտի 
ցանքը իջեցված նորմաներով կատարելու դե պքում րույոերի մեծ թփակալումը 
}/• լրացնում րույոերի թվի այն տ ա ր ր ե ր ո։ թյան ր, որ ստացվում Լ ցանքը րաը- 
ձըը նոր 4՝ աներով կատարելու ղ ե պքու մ։

Այսսլիսով, խոտածածկոցի խտության հ ընդհանուր վիճակի, ինչպես նաև 
բույսերի աճման տեսակետից լավագույն արդյունք։ ի ստացվում, եըր առվույ

տը ցանվում Լ 20— 25 կգ/հ նորմաներով։
!սոաի րերր։ս տվության տվյալները, որոնք բերվում են աղյուսակ 3-ում, 

9Ո11Ձ տալիս, որ ցանքի նորմայի ե խոտածածկոցի խտության մեծացման 
գուղընթաց ըարձրանում / ։1եկ միավոր ս։ ա րա ծ ո ։ թյո։ն ի ղ ստացվող բերքի քա- 
ն ա կ ր է

Ասւնքի 'եորմսէյի "է ղ ղ և է] ո ւ թ յ ու.նՆ աովոէ֊յտի խոտի րե ր յ> ա տ ւք ո ւ քմ յան •( !’ա
Ա ղ յ ո ւ ս ա կ 1

& կ '1 ' 

ւօ » 
/5 >

20 >

25 *

23,5

26,7

36,5

47,5

54,3

64,4

73,1

100,0

130,1

1 18,8

132,0

139,1

152,4

169,7

178,3

86,6

91,3

100,0 

111,3 

117,0

111,3

119,0

147,1

159.8

169,3

75,6

80,9

100,0

108,6

115,1

266,8 

284,8 

336,0 

377,0 

401 ,9

-69,2

-51 ,2

+41 .0

+65,9

// 71Ո1 ս տ բերված տ վյ ա[Ն ե ր ի ։յ երևում / , որ Ա1րւվոլյւո[ւ րանրի նոր֊
ման 15 1/ք1 • փոխարեն V ե 10 կդ/հ Հասքյնեքու 1} ե պ րում ֆ խոտի րերրատվությու- 
նր ւյանրքէ տարին նվաղում Լ 27— 36% -ով, երկրորդ տարին՝ 9— 13%-ով ե 
երրորդ տարին՝ 19 — 24%-ով։ Այսպիոով, առվույտը 8 I։ 10 կղ/հ նորմանե
րով ցանելու դես/քում, 15 կղ / < նորմայով ցանված դաշտի համեմատությամբէ 
խոտի րերրատվո։թյո։նր նվաղում Լ 51—69 ց/հ-ով։

//իտնղամայն այլ պատկեր ենլ> տեսնում, երր առվույտը ցանվում Լ 20 և 
? 5 կ ղ /հ նորմաներով։ Առվույտի ցանքի նորման 15 կւք/՚^-ից մինչև 20 և 25 կգՒ' 
ր ա րձր տ ցն ե լ ու ղ ե պ քո։ ։) ի։։։տի րերքատվութ յունր ցանքի առաջին տարին րարձ-



1Լոէ/ոէրոէ ցանքէ նորմայէ հարցէ շ**րքր 69

րանում Լ 30 — 49(^^ովէ կյտնքփ ^11հւէՈ1ս1 տտքփ^' Ւսկ երրորդ

տարին' 8-15%-ով և երեք տարվա քնթացքո,մ բերքի ավելացումը կաղմում Լ

41—66 ցենտ չոր խոտ մեկ հեկտարից։ Հատկապես կարևոր է այն, որ 20 և
25 կղ1հ նորմաներով ցանելու դեպքում ցանքի աոաջին տարին ստարվում Լ 
47—54 ց/հ չոր ի։ ոտ ե նորմա յ բերքատվության մեջ է մտնում ցանքի առա չին

Աղյո։ ս ա կամ բերված երեք տարվա տվյալներից երևում է, որ ա ովույտ ի 
դանքի նորման 8 կղ հ~ից բարձրացնելու և 20— 25 կ///հ հասցնելու դեպքում 
\ատի րևրքատվությունր բույսերի կյանքի աոաջին տարում ավելանում Լ 
ավելի քան երկու անդամ, երկրորդ տարում' մոտ մեկ երրորդով, իսկ երրորդ 
տարում' մեկ ու կես սւնղամ։ Այսպիսով, երեք տարվա րնթացքում մեկ հեկտար 
ա արած ու թյուն ի ց լրացուցիչ կերպով ստացվում է 110—135 ց չոր խոտ։

Աովույտր բարձր նորմաներով ցան ելա դեպքում բերքի քանակի ավելաց

ման հետ մի աժ ա մ անա կ լավանում է նաև խոտի որակր։ Հայտնի է, որ առվույ- 
ւոի տերևները պարունակում են ավելի շատ մաքսելի սպիտակուցներ ու < ան -

բային էլեմենտներ, իսկ թաղանթանյութերով ավելի աղքատ են, քան 
ներք: Հետ ետք ար, ստացվող խոտի մեջ որքան տ երևա յին մասսայի քանակք

մեծ է, այնքան աքդ խոտն ավելի բարձրորակ ու սննդանյութերով ,արուստ է 
I ին ումէ

Աովուլտի ցանքի նորմայի մեծացման հետևանքով խոտի ւ) եջ տերևային 
ու նուրբ մասերի քանակն ավելանում է, "րր նպաստում է խոտի կերային ար

ժեքի բսւրձըւս ցմանր։ Այս ուղղությամբ կատարված դիտողությունների ծ ի մա

լէ ր քերվում է աղյուսակ 4-ում։

!1անք>[ւ նոր մ էսյ ի ա դ դև դ ու քմ յ ո ւն ր խոտի որսէկի </ րա (կյանքի երկրորդ տարին) 
րստ հարերի)

քՍոէոի մ ե հ դսւնէքոդ տերևային և ծտդկային
էէւէ- ով

2

15

շօ
25

8

10

ան րի

//ք/Հ 51,9 54,8 56,6 56,7 58,1 3.2 3,0 3.0 2.7 2.3

> 53,5 56,1 57,0 56,9 58,8 3,2 2,9 2.9 2.6 2.2

> 56.1 57,1 58,8 58,4 60,2 3.0 2.7 2.5 2.4 2.0

> . 56,9 57,9 59.2 58,2 60,2 2,4 2.3 2.1 2.0 13

> 57,6 58,3 60,1 59,7 60,4 2,2 2.0 2.0 1.8 1.7

Ս լուոց էք ող խոտի որակի տեսա կետից կարևոր նշանակություն ունի առ
վույտի ցողունների հ տ ս տ ու թյո ւն ր ։ Տանբր րարձր նորմաներով կատարելու 
դեպքու ւ)' իւ ո տ ա դաշտ ի միավոր տսւրածությունոլմ ցողունների թիվը խիստ 
ավելանալու հետևանքով ցողուններն ստ ա ցվուժ են ավելի նոլրք, որք, ան

շուշտ, լավացնում է խոտի որակը։
Ալս րոլսրից հետևում է, որ աովույտր 20 — 25 կհվհ նորմ աներով ցանելու 

դեպք,11)1 ստա դվում է ավելի շատ և միաժամանակ տերևւսոատ, նուքը ու 
սննղանյութեքով հարուստ ի։ոտ։

Հողի րերքիության լավացման վրա աււվույտի ցանքի նորմայի աղղեցու- 
թյունր պարւլելու համար տարբեր նորն աներով ցանված խոտադաշտոււ) ամեն
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к - V  0 , 8 *  . л /  , , ,  а „ 1 г Ч ш т % Ь г ,

4 !**;/• ;/ • / » -

/ О  гм  V , , ,

«  • #1 ^

1 1 **1  " Ч ” » А  //«*•*/»/* ’н п / н Г ш ’! ,  / г , ! ' . . , , , /

В1н11Н[[|̂ ШпНЙИВЙ

1 М * ч ш 1' я м Ъ г 1 •.*/ «“ « ' « Л

1 к « 4 « ч т Ь  к $ ш Ъ $ Ь ш
1/1II#/ I 1̂ 111

Я П |»«/  ч ч и р > / ш  ш л*1«ш 1Г| />

1() 7  I  .» , /

20.6
18,2 
18,9

37,3
39,5

4 4 , 1 

46,0
5 0 ,8
5 2 ,7

)н 1 (п 1  ш Ь у ш Ъ ^ ш д '  4 - 1 " I  > ч п и )  Щ $ 2 5  1)  ( )  -  ̂ у  / У Ь д  1 ( Ш ^ т Ь  и /  // 1 (Л 1  ш  У/ А  [ !  [/  р ш Ь ш -

1{р 1(шц,1пи) /, 4 0  4 0 ^ 1  ^ЬУ1- <11*> 1ГшЬ-ш/{ 2 0  и 2 5  //Ц/< Ьпр$УшЬЬрт[ ушЬ~
1\и,,У* (ч п т ш ц ш ц п п и )  ^и^сп.Ь ш ц.Ь р цт тЫ* р рш Ь ш  1(/1 /уш^/Ь/и)1 I; *ш‘Цц// ./»*мЬ
50%  .* 1к^ищ(шт\_ь шт/псдш// ушЬ^» Ьпр/УшЬ ^УЬ&шуЬЬ^пи 'ъЬм&шЬфп// й[шрЬ:ци-
У 1,(1 тип) 1/1П(гп)1 ш /////>< / . ш ш Ь А ршЬш1(Ь ипЦцш ЬпиУ I; 4 —
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К ВОПРОСУ НОРМЫ ВЫСЕВА ЛЮЦЕРНЫ

Резюме

Для изучения влияния нормы высева на густоту травостоя и урожан- 
ность сена были проведены производственные опыты в Октемберянском 
районе Армянской ССР. Люцерна была посеяна ранней весной в следую 
щих нормах: 8, 10, 15, 20 и 25 кг, или соответственно: 3,6; 4,5; 6,7; 9,0 м 
11,2 млн, жизнеспособных семян на один гектар.

Наблюдения показывают, что под влиянием нормы высева изменяет
ся густота травостоя. После прорастания семян, при норме высева в 
15 кг/га, на 1 кв. м в среднем приходилось 330 всходов. Повышение нор
мы высева способствует увеличению густоты всходов; при посеве люцерны 
с нормой в 20 и 25 кг/га количество всходов на 1 кв. м увеличивалось на 
21 42%• При уменьшении нормы высева от 15 до 8 и 10 кг/га количество 
всходов на 1 м-’ уменьшается на 30—40%. I

В густых посевах под покровной .культурой и после ее уборки погибло 
сравнительно больше растений, чем при низких нормах высева. Несмотря 
на это, в посевах с нормой в 20—25 кг/га во втором году жизни было на 
24 48% больше растений, чем в посевах при 15 кг/га и в 2—2,5 раза боль
ше, чем в посевах с нормой высева в 8 и 10 кг/га. Па третий год жизни 
люцерна, на площади I га при 8 и 10 >К1г/|га нормы, сохранилось всс- 
IX) 1—1,2 млн. растений, при норме в 15 кг/га около 2 млн. растений, а 
когда люцерна была посеяна с нормой в 20—25 кг/га, то на 1 га было 
2,7 3,2 млн. растений, или на 35 ֊60% больше, чем при норме 15 кг/га.

В редких посевах растения имеют большую кустистость и ветви
стость. Однако при нормах высева 20—25 кг/га травостой люцерны полу
чается на 15֊ 42% гуще, чем при норме в 15 кг/га и в 1,5—2 раза гуте» 
чем в посевах с нормой высева в 8—10 кг/га.

Данные опыта показывают, что при повышении нормы высева люцер
ны с 15 до 20—25 кг/га, урожайность сена в год посева повышается на 
30— 49%, во втором году на II 17%, в третьем году жизни па 8 15%, 
а в течение трех лет дополнительно получается 41 66 ц сухого сена с гек
тара. При уменьшении нормы высева до 8֊—10 кг/га наоборот, урожай
ность сена люцерны в первый 1х>д снижается па 27—36%, во втором году 
на 9 14%, в третьем году на 19 25%, или же за три года с I га полу
чается .на 51—69 ц сена меньше, чем при норме высева в 15 кг/га. Как 
видно, повышение нормы высева от 8 до 25 «г/га, сопровождается повы
шением урожайности сена, которая в точение трех лет составляла до 
135 ц сона с га.

В густых посевах люцерны стебель растения бывает сравнительно 
тонкий, а сено богатсх՝ листьями։, что, в свою очередь, повышает ее кормо
вую ценность.

Повышение нормы высева с 8 до 20—25 кг/га способствует увеличе
нию корневой массы в пахотном слое почвы в первый год на 60—83%,
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второй год 44 52% и третий год 39 -43%. При посеве люцерны с нормой 
в 20—25 кг/га, в конце третьего года жизни в 0 30 см слое՝ почвы на
капливалось на 5—8 ц/га больше корней, а при посеве нормой в 
Я—40 кг/га, наоборот, на 13- 19 ц/га корней меньше, чем при посеве с 
нормой высева в 15 кг/га.

Количество водопрочных агрегатов крупнее 0,25 мм, при посеве лю
церны с нормой в 20—25 кг/га было на 4 12% больше, чем при осталь
ных нормах высева.

Результаты опытов дают основание заключить, что уве л мнение нормы 
высева люцерны способствует повышению густоты гравостоя и урожайно
сти сена. Как в первый, так и в последующие годы, наивысший урожай 
сена получается, когда люцерна высевается нормой в 20 25 кг/га. В гу
стых посевах люцерна в почве оставляет больше корневых остатков
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29,00
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32,88
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28,80
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28,70

26 ՀՕ
26,47

25,20

• 1

24,90

23,12

24,60 
I
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24,42
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22,41

16,35

22,71

19,30

11 .56

20,0

16,6
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Տարրեր հ ո ղա կլ ի մա յա կան աղղե ց ութ յուն ը ցորենի ղծերի հատիկների վ ր ա

ե տ

2

11'ուէյ կարմրավուն, երկարավուն,

լեցունությունը նորմալ։

մի փորը երկարա
վուն, լե ցուն ութ յուն ր նոր մ ալ ,

Պերսիկում 1Տ

Ֆե ր ուղ ին ե ում 20 3 I

Ֆե բուղ ին ե ում 7/10

ղույնր կարմիր։

Խ այտսւ ր ղ ե տ I հիմնականում
կ ար մր ա վ ո ւն ) ,

նությունը նորմալէ

բաց
լեցուն ությունր

ե ր կա ր ա վ ո ւն

Աղյուսակ *

ո տ յ ան վայրըա

Մուղ կարմիր ,
ցուն ութ յունր

Մ ուղ կարմիր, երկարավուն, լեցու- 
նութ յուն ր նորմալ, բայց հատ ու 
կենա չմ չկված ութ յուն է նկատ- 
վ ում :

Կարմրավուն, երկարավուն, լեցու- 
նությունր նորմալ, րայց հատ ու
կենտ չմշկվաձություն է նկատ-

կար մր ա վ ուն , ե ր կա ր ա վ ո ւն ,

կոսիկով, փոբր չմչկվածու-
թյամբ' մասսայական:

նր նորմալ, րայց հատ ու կենտ \մչկվածու-

թյուն է նկատվում, լրիվ հասունացած։

ք'աց մոխրաղույնք երկարավուն, լեցունությու

նը նոր
չմչկված, մոմային հասունացման չր Հան ում 
ցրտի աղղեցոէ թյուն կրած սերմեր։

մալից մի փորր ցածր, ւատ ու կենտ

Մոի»րաղո։յն / ֆոն/ւ կանաչ), երկարավուն, փ

ըըր ինչ չմշկված, յ 
սածր: Մոմաէեն հասո
աղղեցություն կրած սերմեր:

թ յունր նորմալից

Մ ո խ րա ղույն 9 երկարավուն, ումեց 
կաթնային հասունացման վ ե ր 9ին 
ցրԱէի աղղե ցութ յունր կրած սերմեր:

չ մ չկված 
շր^անում



I- 1

էրինացևում 13 47

էրՒնադեում 13 11

Ւկտերինում 44 3?

շա ր ու ն ա կութ Լ ո լն աղյուսակ 2-քէ

Մ ուէք կարմրավուն I փ^յ^քք մ ա- 
կերեսով), մի փ ո ր ր երկարավուն, 
1ե9 ունութ յուն ր նորմալ!

Մուղ կարմ րավուն / փայլող մակ֊ 
հրեսով), կէոր> լեցունու թ յունր 
նորմալ*

Կարմիր, կ^ր, ց ուն ո ւթ յ ուն ը
նորմալք բայց հատ ու կենտ, մի 
փոբր չմ շկվածութ յուն Լ նկատ֊

Մոււլ կարմրավուն {փայլող մա֊ 
կերեսով), կ1ոՐ' /է ց ուն ութ յուն ը 
նորմալ!

Կարմրավուն, փայլող մ ա կե ր ե սո վ ,
կլոր, լեցունությունը նորմալ!

Կարմիրդ կւ"ր, Լեցունությունը

իաց կարմիր^ երկարավուն, /ե֊ 
ցուն, քյայՏ հատ ոէ կենտ չմըշէք֊

թա9 4ա ր մ ի ր , երկարավունդ թ 
ակոսիկով ք մ ա սսա յական շ մշ կ վ

Կարմ րա վ ոլն , 
հատ ու կենտ չ մ շ կ վ ած

հատ ու կ ե նտ չմ շկվ ած!

Ւաց կարմ րավուն, կլոր, [եցոլն,
կենտ չմշկված:

Կարմրավուն, կլո ր , լեցունդ
հատ կենտ չմշկվտծ!

ում եղ չ մ շկվ ած ք

մոմային հասունացման շրդանումդ ց ր տ ի աղ֊

ղեցոէ.թ յո ւն կրած սերմեր!

ե ր կար ա ուժեղ չմ չկված է
մոմային հասունացման շր ջանում

ցռ.թյոմե կրած սե ր մ ե ր!

հասուն ա ց մ ան
կրած

Մ ոթրաղույնդ

ցրաի

Մ ոթ ր աղու յն ք
շ ր ջան ում

չ մ շկված ք կա թն ա յ ին

ցրտի ացցե ցու թ յոմե

փոքր չմ շկվ ած , լրի վ չհա սունա֊
ցած9 մոմային հասունացման շրջանում 
աղղեցություն կրած սերմեր!

Մոխրաղույն, ուժեղ չմշկված.

աղղեցություն
հ

կրած սեր մ ե ր!

ցրաի

ւրՒ4 չ 1 ա սուն ա֊ 
շրդանում ց ր տ ի

Մոի/րաղույն, ուժեղ չմշկված, լր ի վ չ>ասունա֊ 
ցա 
ՏՐ' թյուն կրած
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С. М. ПИВАЗЯИ

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 
новых гибридных линий яровых пшениц в 

РАЗЛИЧНЫХ экологических условиях

Резюме

Новые гибридные линии яровой пшеницы, полученные в Инсти- 
1 уте земледелия Министерства сельского хозяйства Армянской ССР были 
изучены в Апаранском, Гукасянском и Мартунннском районах респуб
лики. Место изучения в первом районе — сел. Касах находится на 
Iь50 м над уровнем моря, но втором районе — сел. Верхний Гука
сян на 2000 м и в третьем районе — Яных — на 2265 м. Указанные 
районы — высокогорные, а с. Яных является пределом земледелия.

Из испытанных 10 линий одна (Персикум 3/6) оказалась наибо
лее раннеспелой, выявление такой линии было важно, так как в по
добных районах пшеницы обычно не успевают созревать и образуют 
неполноценные семена, лищснные прорасюемости. Наличие такой ли
нии, как Нерсикум 3/6, дает возможность повысить зону возделыва
ния пшеницы. |

Т Г 1Լ <ւ Ա Ն II I* И В II I՝ Ъ

I. Колесник И. Л. Солнечный обогрей и термическая сушка семян озимой 

пшеницы. Журнал „Л։робнология*, б, 1953.
2. К р а л и н II. Воздушно-тепловой обо։ рев семян. Газета „Соц. земледелие*, 

(5570), от I апреля, 1950,
3. Ларионов Д. К. Спелость, зрелость и прорастание семян. Записки Москов

ского сортово-семяпного техникума, 192/. յ ЯЕ
4. Лысенко Т. Д. Влияние термического фактора на продолжительность Ф՛11 

развития растений. Сельхозгиз, Москва, 1919,
5. Лысенко Т. Д О некоторых основных задачах сельскохозяйственной науки> 

Доклады ВАСХНИЛ, выв. 56, 1942.
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КРАТКИ! НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

I . М. ТАТИШВИЛИ

СВЯЗЬ М1-ЖД.У ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
II ОСОБЕННОСТЯМИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

ДРЕВЕСИНЫМежду физико-механическими» свойствами .побои древесины и ее -111а- юмичсским строением существует тесная тависнмость. Основным анатомическим показате.тем, имеющим шачепие для ее физико-механических свойств, является п|х>цснт плотной массы гревесины, т. е. соогн мнение между нус ютами (полостями волокон, сосудов и клеток паренхимы) и к.ле точными։ оболочками. Бесловно, ра 1мер элементов и, следовательно, объем плотной массы варьируем не только в пределах одного дерева, где они подвержены закономерным, давно установленным, колебаниям. по и в пределах одного годичного кольца и часто даже в двух рядом расположенных участках, и։ гак как разрушающие усилия, приложенные к древесине, всегда действуют па некоторый конкретный, очень малый участок тревесилы, то в конечном итоге между результатами испытания двух обращен, даже выпиленных из одной и той же рейки, могут оказаться и фактически оказываются довольно шачигельные различии. 1ля получения <*н»лее или менее достоверных величии обычно прибегают поэтому к испытанию значительного количества обра щов и выведению средних с соответствующей вариационной обработкой >того материала. Однако данные анатомических и тмерепип получаются при изучении несравненно меньших участков, причем, как правило, никогда пространствен но несовпадающих с геми участками, на которые действовали силы, разрушившие обра чц. Полним у, сплошь и рядом, между конкретными анатомическими измерениями (особенно, если они произведены не на очень большом материале) и данными։ физико-механических ионы ганий не оказывается строгих соответствий.Между гем возможность хотя бы приближенно установить физико- механические показатели древесины по данным ее анатомического ст роения представляется весьма игманчмвой, гак как анатомическое исследование несравненно менее трудоемко, чем прямые он ре делении физических и механических свойств, требующие сложных и кропотливых манипуляций. й ,, 'Попытки установления лих связей могут быть сделаны различными путями, в частности использованием для определения фи шко-ме- ^аппческих свойств очень малых образцов, шачигелыю более мелких чем ,е. которые предусмотрены с л андартом (см., наир., Вихров 1|). Недостат-



86 Iком яих сопоставлений является невозможно*. гь увязать их с обычными данными о физике-механических свойствах древесины, полученными на стандартных образцах. Поэтому мы попытались подойти к решению зтой гадами путем прямых соп<ктавлонип процен гои плотной массы с некоторыми основными физико-механическими показателями. Эту попытку мы произвели на древесине II видов эвкалиптов, произрастающих на Черноморском побережьи Грузинской ССР. Выбор объектов определялся гем, что ия таких сопоставлений было желательно иметь виды одного рода, близких лю химическому составу древесины и вместе с тем несколько отличающихся по своему анатомическому строению. Таким уело виям как раз и отвечает древесина эвкалиптов (Татишвили [2]).Хна г. •мическье измерения мы произвели на образцах из тех же кряжей, из которых были изготовлены образцы для физико-механических испытании՜. Нами определялись показатели «удельного веса» в древесин? полостей сосудов, волокон и паренхимы, оболочек сосудов, волокон и па- р< схимы и лучен, г. е. ус ггнаг..тиналоги процентное сот ношение этих компонентов древесины. При лом. мы пользовались так называемым линейным методом определения породности древесины, разработанным веник՝ время А А. Я цон ко-Хмелевским и» II. II. Брегадзе 3]. Данные наших измерений приведены в таблице I. /мИ
Таблица I

Процентное < оотношепис различных компонентов древесины

Наименование 
компонентов

Объем полостей сосу
дов в % .....

Объем полостей волокон 
и паренхимы . . . « 

Общий объем пустот 
Объем оболочек волокон 

сосудов и паренхимы

Объем лучей в % . .

13,8

31.2
46.0

29,6

25.4

В ы д ы э к в а л и п т о и

у различных видов эвкалипта

<и 1
ьо

•о
я
1— 
ал

•
Е•

<л

3 
о

ее 
02—
с

•
• ••• >ГО и • гд Г! 1 */<

Е.
 Ьп •

$1
ап

а

Е.
 ст

Е.
 да 

р!
еа

па

Е.
 £1о

1 м
Е - □
• х:

• Е.
 гл 

1Ь
иг

1.
 

пи
па

!

1 1

9,8 8,6 13,0 12.2 14,4 11.0 14,0

23,5 14,4 22,4 18,9 26.4 15,1 25,3
33,1 23,0 35,1 31.1 40,8 26,1 39,3

33,6 54,8 43.4 48,7 38,7 52,5 42,5

33.3 22.2 21,2 20.2 20,5 21.4 18,2

9,9

20,2
30,1

11,6

28,3

13,0

25,1 
3«, 1

31 ,7

30,2

11.7

19.8
31,5

42,5

26,0

Для установления связи между анатомическим строением и некоторыми физико-механическими свойствами нами составлена таблица 2. ’» которой основным показателем является объем плотной массы.15 столбце первом гибл. 2 приведен список 11 исследованных нами видон, эвкалипта, расположенных в порядке возрастания процента плотной массы. В следующих столбцах приведены показатели основных физико-механических свойств с порядковым номером для каждого свойства (от наименьшего показателя к наибольшему).



Физико-механические свойства и анатомическое строение древесины 8?Данные таблицы показывают, что между процентом плотной массы и ^шовными физике-механическими показа гелями (объемный вес, ежа- те в толь .волокон и твердость) существует в большинстве случаев впол- ;е отчетливая связь. Особенно это относится к крайним членам ряда. Высокие механические свойства Е. стегеа, безусловно, объясняются тем фак- н>м, что в ее древесине 54,8% занимает՝ плотная масса оболочки волокон, сосудов и паренхимы, в го время как у Е. апНро1Непм8 /гот пропет составляет лишь 29,6.
Табл и п а 2

Связь между анатомическим строением и некоторыми
физико-механическими по։՝азателями

Объем плотной массы Твсрдость

X 

£

<тз 
US

Объемныи 
вес

0,511 
O.bOI 
0,712 
O.i G3 
0,613

0,548 
0,714 
0,742 
0,656 
0,723

Объемная 
усушка

VI
I

IX
III

VIII

0,483 
Ю.379
0,524 
0, 155 
0,539

волокон

Сжатие 
вдол ь

*
ж О.

I’, anlipolllcnsis . . . .
Е. rostra (а..........................
Е. brydgeslana..................
Е. gigantea......................
Е. regnans......................
Е. macarthuri Е. viml- 

nalis...........................
Е. stuartlana ..................
Е dalrympleana . . . .
Е globulus......................
Е. macarthuri..................
Е. clnerea..........................

29,6 
31,7 
33,6 
38,7 
41 ,6

41,9 
42,5 
•13, I 
48,7 
52.5 
54,8

111
VII
IV 
V

II
VIII 

X
VI 
IX 
XI

VII 0.510
X 0.703
V 0.477

IV 0,459
П 0,381

I 
II 

VIII 
X 

III

IV 
IX 
VI

V 
VII
XI

363 
3>9
458
497
414

429
167
436
436 ;
439 |
708

I
VIII

VI 
III
II

IV 
IX 

VII
V
X

XI

350
61В
<508 
412 
100

513 
662
611
535 
734
932

В и д ы

Из згой же таблицы можно усмотреть. что объем плотной массы определяется не только толщиною клеточных оболочек, по и большим или 1ЫИИ1.М .количеством сосудов. Так, наибольший объем полостей сосудов был отмечен у Е. о|^ап1еа (14,4%). в то время как по общему объему плотной массы Е. ։цщап1еа занимает IV место рядбм с Е. ге^папь, у которою объем полостей сосудов равен лишь 9.9%. У Е. Ьгус^е$1апа полостей сосудов еще меньше (9,6%), однако объем плотной массы меньше, чем у Е. и1бап1еа (38,7 и 33.6%).Из таблиц I и 2 можно сделать «вывод, что анатомический анализ п։> ՛ вол нет в первом приближении довольно точно оценить физи ко-механические свойства древесины. Можно считать ус типов шнным, что у ижа- ’иптов (ревесина с плотной (Массой 40 и ниже процентов, является мягкий, от 40 до 50 твердой и свыше 50—очень твердой.Объем лучей у >вкалпнгов варьирует довольно значительно: ог 33,3% У Е. ЬгуО^ечапа, до 18,2% у гибрида между Е. гпасагОшп и Е. \чпнпаП5. влияние |учей на механические свойства у шкалитон оцепить довольно 1 РУ дно» гак как самая крепкая (Е. стегеа) и самая мягкая (Е. лпИроШеп- *Ь) имеют примерно один и тог же процент объема лучей.



88 Е М ТатишвилиРабота частично проводилась в Ботаническом институте АН Армянской ССР. За ряд ценных сонетов при ее выполнении приношу свою благодарность профессору Л. А. Яценко-Хмелевскому.
Грузинский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт.
Кафедра лесной таксации, 

экономики и организации лесного хозяйства 
и лесоэксплуатации.

г. Тбилиси Поступило 15 XII 1956 ।
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

о. м. слноян

О НАПОРНОЙ ЗАКРЫТОЙ СЕТИ В СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФНЫХ 
И ПОЧВОГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ

Обследование земель в условиях сложного рельефа и почвогрун
тов районов Армянской ССР показало, что при наличии орошения они 
вполне пригодны для сельскохозяйственных культур, как-то: для ви
ноградников, табака, зерновых, огородных и др. кулыур.

Значительная часть орошаемых и подлежащих орошению этих 
ценных земель характеризуются: 1) недостаточным количеством полив
ной воды, когда нередко для целей орошения используются энергети- 
чески-ценные воды озера Севан; 2) неровным рельефом, требующим 
значительных планировочных работ для проведения самотечных по
верхностных способов полива: 3) большими уклонами, где самотечные 
способы полива приводят к смыву и размыву почвы: 4) немощными 
почвами, которые во время планировочных работ обнажаются в ма
лоплодородные подпочвенные породы: 5) крутым рельефом, позволя
ющим набирать естественные напоры в закрытой сети орошения для 
дождевания.

На некоторых участках встречаются суффозионно-неустойчивые 
подпочвы, легко поддающиеся размывающему действию оросительной 
воды и не допускающие применения открытой оросительной сети и 
самотечного полива, гем более в условиях крутого рельефа.

Проведенные нами исследования показали, что е. инственным це
лесообразным видом орошения в указанных условиях является закры
тая оросительная сеть и дождевание с использованием естественного 
напора.

Закрытая оросительная сеть, являющаяся одним из видов пере
довой техники в орошаемом земледелии, устраняет все недостатки 
орошения открытой сети, имея целый ряд известных премуществ. Од
ним из преимуществ закрытой сети на площадях с большими уклона
ми является возможность создания естественного напора для дожде
вания. Дождевание имеет большие преимущества перед самотечным 
поливом: повышает урожайность от 40 до 70 и более процентов; приво
дит к экономии оросительной воды; резко сокращает, а иногда и вовсе 
снимает расходы на планировочные работы; дает возможность полива 
малыми нормами-—от 50 м:‘/га и выше; повышает в 4 5 раз произво-
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дительность 1руда поливальщика; полностью механизирует полив 
и т. д.

С целью выявления возможности устройства закрытых систем 
питания из асбоцементных труб и дождевания с использованием есте
ственного напора существующими дальнеструйными дождевальными 
аппаратами (ДДА) в сложных рельефных и почвогрунтовых условиях,
в частности в суффозионно неустойчивых грунтах и крутого ре лье
нами проводились исследования на Джрвежском опытном участке, рас
положенном близ с. Джрвеж Котайкского района Армянской ССР
(рИС. С 2). ’гЗяН

Почвы участка цве1ные—красноцветные и желтоцветные, с мощ- 
ностыо слоя в среднем от 0,6 до 1,5 м» глинистые, хорошо развитые 
с хорошей структурностью. Цветные почвы считаются наилучшими 
почвами района. Отмечается обычная характерность участка, на ров
ных, платообразных возвышенностях встречаются мощные почвы, а
на крутых косогорах менее мощные. <

Гипсоносность цвет ных почв и их материнских пород, легко подда
ющихся п роса точным явлениям от действия оросительной воды, сос
тавляла от 4 до 84"/0. Показателем просадочности грунтов участка 
может служить состояние грунта, где в течение поливного сезона 
пропускался расход 20 л/сек для самотечного орошения нижележа
щей площади. Ложе канала, ио которому пропускался этот расход, в 
результате размыва и просадок грунта опустилось до 3 метров. Ме
си просадок видны на рис. 3 и представляют углубления—воронки в 
трунте. • ։

Рельеф участка характерен волнистостью, большими уклонами 
от 0,04 до 0,2 м. В разных направлениях участка величина уклона, а 
также характер местности резко меняется. Участок сильно расчленен.

Ниже дается краткое описание опытного участка. ।
На участке проложен асбоцементный трубопровод В — 235 мм, 

протяженностью Ь= 1 к%։, собранный на двухбуртных муфтах и рас
трубных стыковых соединениях с различными уплотнительными и свя
зывающими материалами [1). Он берет начало из Джрвежского дю
кера, близ грязеспуска. На трубопроводе устроены: гидранты через 
каждые 100 м для вывода воды на орошаемую площадь и питания ДДА; 
бетонный колодец для гашения остаточного напора; асбоцементный 
самотечный трубопровод ББ։ длиной 160 м для орошения самоте
ком нижележащей площади; водомер и задвижки (рис. 1,2).

Напор в начале трубопровода составляет около 5 атм.» геодези
ческая отметка конечной точки Б 43,5 м; потери напора на трение по 
длине трубопровода при расходе 20 л/сек составляют 1,1 м. При
нимая местные потери 25°/0 от потерь по длине, т. е. 0,3 м у ко
лодца, получим напор около 5 м, а в гидрантах трубопровода до гид
ранта № 6 напор будет от 50 до 35 м, достаточный для дождевания 
маленькими номерами ДДА с площадью полива одной позиции от 
0,0625 до 0,25 га.



Рис. 2.
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Во время исследования опорожнение трубопровода осуществля
лось при помощи грязеспуска, установленного на дюкере, во время 
его остановки или из двухдюймового выпуска самого трубопровода 
при работе последнего.

Площадь участка подкомандной закрытой сети составляет свыше 
30 га под огородно-бахчевые культуры. Полив этих культур произво
дился ДДА и самотеком в целях сопоставления.

На опытном участке проводились исследования работы асбоце
ментных груб, его стыковых соединений, арматуры на них и дожде
вания с использованием естественного напора в условиях суффозион- 
но-неустойчивых грунтов, крутого, пересеченного рельефа.

Повреждение асбоцементного трубопровода происходит от попе
речного перелома труб и расстройства стыковых соединений. Попе
речные переломы труб в рассматриваемых условиях весьма возмож
ны при недостаточной глубине их заложения и просадке грунта под 
частью постели трубопровода, а также в случае, когда труба опи
рается на грунт при его укладке не по всей своей длине, которая

Рлс 3.

приводит к работе трубы на 
изгиб во время рабо ы сель- 
скохозяйст венных машин.

Для определения не
обходимой глубины заложе
ния труб, трубопровод был 
уложен на разных глубинах, 
50 80 см, и подвергнут воз
действию динамической на
грузки трактора С-80.

Проверка работы груб 
в условиях возможных про
садок су ффозион но- не уст он 
чирых грунтов от увлажне
ния проводилась на верх
ней части трубопровода 
близ колодца за весь по
ливной сезон при расходе 
воды 10—15 л/сек, пропу
скаемый по поверхности 
траншеи.

Проверка работы тру
бопровода произво.. нлась от • 
копами и осмотром после

воздействия трактора и увлажнения при его эксплуатации.
Исследования показали, что повреждения труб не имело места;

выбранные глубины заложения трубопровода достаточны для работы 
сельскохозяйственных машин на орошаемой площади; трубопровод по 
• энным нивелировки . о и после увлажнения не дал заметной проезд 
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ки: местами замеченные просадки под трубопроводом с частичным смы
вом грунта до 50 см были устранены до работ ы сельскохозяйственных 
машин подсыпкой и трамбовкой грунта, что дало возможность избег
нуть повреждения трубопровода.

Анализ существующих муфтовых и раструбных соединении, а так
же проведенные исследования на опытом участке с целью выявления 
возможного их применения в указанных условиях показало, что бо
лее подходящими являются соединения на двухбуртнои муфте. Одна- 
кэ это соединение являе!ся нечос1агочно усовершенствованным и на
дежным, несмотря па его широкое распространение. Оно не удовлетво
ряет в достаточной мере предъявляемым к нему требованиям и имеет 
существенные недостатки [2].

Нами разработаны новые типы соединения асбоцементных труб 
с однобуртной муфтой (рис. 4) и цилиндрической муфтой, способных
работать при повышенных напо
рах в сложных рельефных и поч
вогрунтовых условиях.

В таблице I приводятся 
данные о размерах разработан
ных стыковых соединений, соот
ветствующих ГОСТ 539—48.

В зависимое!и от рабочего 
гидростатического давления в 
трубопроводе 10.8 и 5 атмосфер, 
мп соединения можно разделить 
на 3 марки аналогично маркам 
существующих труб МВНД-10, 
МВНД-8 и МВНД-5.

Осуществление соединений

Рис. 4.

сводится к изготовлению асбоцемент
ных труб с нерабочими бур|иками высотой, равной высот нерабочего 
буртика двухбуртнои муфты 3,5 19 мм и удаленного от концов тру
бы на С։ равное 43 80 мм для труб диаметром 6֊ 50 960 мм Для 
эюго необходимо на форматом цилиндре машины, вырабатывающей 
трубы, получить трубу, концы которой имели утолщение длиной 
43֊80 мм и толщиной на 3,5-^19 мм больше нормальной толщины 
трубы. В дальнейшем обработу буртика производит обычной обточ
кой, необходимой во всех случаях изготовления труб.

Разработанные соединения имеют все достоинства существующих 
стыковых соединений асбоцементных груб, не имея недостатков при
сущих им, а также выгодно отличаются эластичностью и герме.ично- 
С1ью. Некоторое превышение в стоимости изготовления окупается бес
перебойной и долговечной работой соединения за время их эксплуа
тации.

МонтаЖ предлагаемых соединений можно производить всеми су
ществующими приспособлениями двухбуртнои муфты.

При сборке стыков асбоцементного трубопровода на поверхности



Таблица 5
Размеры разработанных стыковых соединений

Наружный 
диаметр 
обточиых 

концов 
труб

Внутренний 
диам. тр\б

Наружный 
диаметр 

муфт

Внутренний 
диаметр 

муфт |
Ллина 
муфты

Расстояние 
буртика от 

начала 
трубы

Длина 
конусной 
расточки 
буртиков

Размеры конусной 
расточки муфты

высота длина

Ширина 
буртика 

и вы՛тупа 
муфты

а Д Д» И Ь

Муфты марки МВНД-10 и МВНД-8

68 
93

122 
143 
К9 
221 
273 
325 
376 
428

68
93

120
143
169
271
273
325 
376.
428
742
848
954

1060

ГО 
75 

КО 
119 
141 
189 
235 
279 
322 
ЗТ8

50 
75

100 
128 
147 
235 
243 
291 
338 
Зеб 
672 
768 
864 
960

108 
133
170
191
217
269
327 
/87 
449
511

108
133
168
191
217
269
321
373
431
494
836
956

1072
1184

78 
103 
134 
1*5 
181 
233 
285 
337 
391 
443

78 
103
132
155
181
283
285 
337 
391
443 
760
870
976

1082

71
96

125
146
172
224
276
328
379
431

71
96

123
146
172
224
276
328
379
431
745
851
957

1063

75 
100 
131 
152 
178 
2 л) 
282 
334 
388 
440

Муфты
75
и

129
152
178
280
282
334
388
440
757
867
973

1079

43-'2 14—20 16

1с0± 10

180 г 10

марки .МВНД-5

150± ;о

180- 10

2С0х Ю

250±10

38-48 18 - 25 14—19
7—13

48-57

43-52

38- 48

48—57

53-61

78-80

4-30

14-20

18-25 10 — 14

-16

41-49

7-10

24 - 30

30—35 12-16

15-19

19-24
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земли 11 и широких траншеях применялись разработанные нами сбор
ные рычаги (рис. 4). Это приспособление имеет очень простую кон
струкцию и может быть изготовлено на месте производства работ.

Сборные рычаги состоят из двух деревянных рычагов 1 и двух 
проволочных тяг 2. Для упора об конец соединяемой трубы Б рычаги 
имеют уступ 3. Проволочные тяги у одного конца имеют 4 загнутые 
лапки, для охвата муфты 5, а у другого конца —петли 6, для зацеп
ления о зарубки 7, на рычагах 1. Требуемое усилие для натяжения 
муфты незначительно. Рычаги дают возможность равномерно натяги
вать муфты на стык.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что в условиях слож
ного рельефа и почво-грунтов, а тем более в условиях суффозионно- 
неустойчивых грунтов и крутого рельефа, где освоение их колхозом 
под зерновыми культурами показало, что без орошения урожай не пре
вышает 5—6 ц/га, а в засушлиные годы и того меньше, единственным 
целесообразным видом орошения являете*, закрытая сеть и дождевание.

Орошение особо эффективно при использовании для дождевания 
ДДЛ того естественного напора, который образуется в самой закрытой 
сети.

Устройство закрытой сети рекомендуется осуществить из асбо
цементных труб на разработанной нами цилиндрической и однобуртной 
м у ф т е.

Закрытая система орошения в указанных условиях работы тре
бует соответствующего ухода.

Монтаж трубопроводов сети рекомендуется производить с при
менением предлагаемого нами приспособления.

Институт гидротехники и мелиорации Поступило 2 XII 1955 г.
Министерства водного хозяйства АрмССР
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. А. ФРАНГУЛЯНКОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ СРОКОВ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ДИЗЕНТЕРИЙНЫХ ПАЛОЧЕК В ВОДЕВ работах подавляющего большинства исследователей. занимающихся изучением вопроса о длительности сохранения жизнеспособности дизентерийных бактерии! в воде, не оттенена количественная сторона анализа вопроса о выживаемости микробов.В настоящей работе приведены результаты исследований, посвященных изучению: I) скорости отмирания (в количественном отношении) дизентерийных бактерий типа флекснер в водопроводной воде г. Еревана; 2) сравнительных данных, касающихся вопроса о выживаемости в воде мрейных, лекарственно-чувствительных и лекарственно-устойчивых штаммов флекснеровской палочки; 3) вопроса изменчивости дизентерий пых микробов за время пребывания их в воде, в условиях эксперимента.С целью разрешения этих вопросов было отобрано 25 дизентерийных штаммов типа флекснер, причем 10 из указанного числа штаммов являлись устойчивыми к норсульфазолу и синтомицину, 10 чувствительными к указанным препаратам; эти 20 штаммов были выделены нами от дизентерийных больных. Пять остальных штаммов, наделенные высокой чувствительностью к указанным лекарственным препаратам, являлись музейными (с 1945 г.).Каждый из 25 штаммов применялся для заражения 100 мл водопроводной воды, находящейся в стерильных флаконах, с таким расчетом, чтобы I мд воды содержал 10 000 микробных особей. Флаконы выдержива лись при комнатной температуре (17,7 19,5). Ежедневно из всех флаконов производился высев 0,1 мл воды на шоверхность чашки Петри, со средой Плоскирева, причем на каждую «пробу воды бралось три чашки среды. После 24-часовон инкубации при 37°С производился подсчет колонии на трех чашках; выводилось среднее арифметическое, котором՝ отображало число микробов в 1 мл воды, в данной пробе и в данный день.Результаты этой серин экспериментов приведены в таблице I.Из данных таблицы 1 видно, что в первый день исследования п։ра- женной воды количество микробных особей в 1 мл колебалось о г 10511 Яо 10980, что может быть объяснено погрешностью метода оптической стандартизации. Из той же таблицы видно, что устойчивые штаммы в ко- лч'кчтвенном отношении։, более жизнеспособны по сравнению с чувегвн- |('ЛЫ1ыми, а они, в оною очередь, превосходят музейные штаммы.1ак, например, к третьему дню заражения количество музейных и։та.ммов составляло 24,1% от исходного числа микробных особей; к пя- 11։нс‘ ։‘Ы X, № 3-7
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Таблица 1
Длительность выживания штаммов дизентерийного микроба в 

водопроводной воде при 17,7—19,5'С.

Количесгно микробов в 1 мл

Лсш. 
волы, 

ее

исследования 
считан со дня 
заражения

Музейные штаммы

аб. ол.

I ■ 1.1 й

5 ый
<8 ой
1(>ый
12-ый

19-ы й
25 ый

0 ый

10980 
2640 
1176
571 

99 
1'»
0 
о 
о 
о

100,0
24.1
10,7

0,9
0,1

Лекарстнеппо-чув- 
ствительные 

штаммы

абсол.

1080)
3486
1535
546
246

95
9

•/о

100,0
32,3
14,2

0.9 
0.08 

0,001

Лекарственно-ус
тойчивые штаммы

эбсол.

10511 
5473
1951

2790 
|ЬОЧ 
1074
521
183
25 

I

11

100,0 
51,9 
37,5 
26.5

10,2

0,2
0,04

%

0 
О

II ри м с ч а и и с к 1 а 6 л и и е 1: 1. Приведенные в таблице процентные показателя 
выведены из числа колоний, зарегистрированных в первый день исследовании 
воды. 2. Приведенные в таблице числа отражают среднее арифметическое из 10 
штаммов лекарственно-устойчивых. 10 штаммов лекарственно-чувствительных 
и Ь музейных штаммов.юму дню 10,7% ; к пягнадцатому же дню шражеиИ(Я микробы новее отсутствовали. Чувстнительные шгаммы к третьему дню заражения сос- •анляли» 32,3% о1 исходного числа микробных особей; к пятому дню 14,27» Ц| к 19 му дню 0,009%. Устойчивые шгаммы ж претьему шю заражения составляли 51.9%; к пятому 37,5%, к 19-му дню 1,7’/о и к 30-му дню 0,04%.От первого дня исследования воды к 3-1-му шменяется юн до шин к на- рж 1.1111110 р<1 ишцы между количествами жп шсспособпых особей музейных, 

Чув< ГВИТСЛЫ1ЫХ 1' \ 11'11131,IX ШТАММОВ. Г.1К. ec.ni к<> 1Лорому ДНЮ 'ПН ՝>мыкробных особей устойчивых штаммов лишь в 2 раза превалирует пат количеством музейных штаммов, ю -на разница, постепенно увеличиваясь, к восьмому дню достигает 5, а к 12-му дню количество устойчивых микробов (10,2%) в 102 раза больше числа музейных штаммов (0.1%).Таким обраюм, помимо болыней длительности сроков выживания » в։ 1՛ устойчивых и։ юн। рнпных штаммов, нами» было отмечепю, ни» и < Ш1.1ММЫ отирают сравните, шно медленно и колшич то их убынас! не 1як быстро, ки<к ю имеет место у чувствительных. и особенно музейных штаммов. .1л-3Во шорой часы несен топаний нами было иредпринян> изучение вопроса об Ц| 1ХЦЧ1ЧН ВОС I И ДИ НМ1 н-рийных микробов, при пребывании ИХ II 1ю допроводпой воде г, 1'.рснана. Для выяснения ион шдачп проводи.ьчч. 1вукраг11(м‘ изучение ряда сдюйсгв (ферментативной акгивн<х’гп. .нт лм» »ннабилынкчи. (|)аич>чувс1вителы1ости, ни рулен гное гн и лекаре гвешюн ус।О11ЧНВОС।и) пя।и лекарепве1111о-устх>йчивых штаммов цпдетернйного микроба до и после пребывания их в ноте.
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Соответствующие данные отображены в таблице 2.

Сопостаиленне биологических свойств пяти лекарственно-устойчивых 
дизен)ерийных штаммов до заражения и после пребывания их в

водопроводной воде

Агглютинабнль- 
ность н максим, 

титрах

• Отношение 
к дизенте
рийному 
полифат у

Вирулентность: 
I мин. смерть, 

доза = (в млн.)

Лекарственная устойчивость

к норсульфа
золу (в М|/МЛ|

до после до после до | после до

1/3200

1,3200
1,1(0.)
I 3200

1/1600 
1,1600 
I *оо 
1-1600 
1/К00

500

500
500
250

750
750
750
500 
.500

1.0
2.0
8.0
2.0
2.0

после ] до | после

к синтомицину 
(в гамм.՝/мл)

1.0 6.0 6.0
2.0 10.0 •0.0
8.0 15.0 15.0
2.0 6.0 6,0
2.0 8.0 8.0

О м

Примечание: Дли выяснения ферментативной активности приведенных в таб
лице 2 пяти штаммов был произведен их посев на глюкозу, лактозу, манннг- 
мальтозу, сахарозу, лакмусовое молоко, бульон — с целью определения индо- 
лообразовлния. В результате было установлено, что испытанные штаммы в ука
занных свойствах нс претерпели никаких изменений. Поэтому результаты ис
пытания ферментативной активности штаммов не приведены в таблице 2.При ana.ni и՝ данных таблицы 2 выясняетг.я следуют^՝. ферме՝ чат г пая активность и отношение к поливалентному днзеи перинному бак тер ио- фагу у испытанных пяти дизентерийных штаммов типа флекснер га гремя их пребывания в воде (водопроводной), не подверглись уловимым изменениям; у четырех штаммов из пяти было отмочено снижение труден г - пости и апг.’погпчабильчхх'гн. Что же касается вопроса о лекарственной устойчивости штаммов, то щк в'.дняя как к норсульфа залу, так и к синтомицину осталась неизменной.

В ы в о д ыI. Наибольшей д. I иге. п^кх'тью сох ранен и я жизнес.1юсоб!юстн в подопроводной ваде наделены лека|к՝гвенно-устойчивые лекснсровскне палочки; чувств»!тельные штаммы в указанном отношении занимают второе место, а музейные штаммы выживают в всаде в течение наибоенч՝ короткого (Промежутка времени.2. Лска|н՝гве|111о-ус1ойчнвые штаммы отмирают с.рацнп1\՝.1Ы1о медленно и количественная убыль их в зараженной воде, в условиях содержания при комнатной пемноратурс, происходит не так интенсивно, как го замечается у чувегвительных и том более у музейных штаммов.3. При пребывании дизентерийных бактерий в воде отмечается снижение а1тлюгннаб։1ЛЫ1остн и вирулентности микроба; ферментативная ап\1 ШШОС1 в, лекаре! венная устойчивость и отношение ֊к ди генп'рийпому фагу остаются без изменений.



100 4. Длительные сроки выживания и сохранение ряда биологических свойств (в том числе и лекарственной устойчивости) у современных возбудителей бактериальной дизентерии, при пребывании их в воде, говори! о большом значении водного фактора в ишдемно юти и указанной инфекции.
Кафедра микробиологии

Ереванского медицинского института Поступило 6 XI 1956 г.
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КРАТКИ! НАУЧНЫ! СООБЩЕНИЯ

.1. II. РЫЖКОВ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГАЗООБМЕНА МАЛЬКОВ РЫБЦА 
ПРИ ДЕЙСТВИИ НА НИХ РАДИОАКТИВНОГО ФОСФОР,\

Огром-иое применение нашли себе радиоактивные вещества в народ
ном хозяйстве страны. С каждым годом область их использования рас
ширяется.

Сотрудниками Северокавказской гидробиологической экспедиции
Зоологического института АН СССР в 1953 году впервые было исполь
зовано радиоактивное’ вещество для маркировки рыб. Работа проводи
лась в лабораториях экспедиции на Рыбцово-шемайном питомнике (Крас
нодарский край). Моей задачей было определение влияния радиоактивого

ото»: а на обмен веществ мальков рыбца.
Материал и методика. Материалом служили мальки рыбца из чет

вертого вырастного пруда, возрастом 2,5—3 месяца. Средний вес рыб 
0.190—0,270 г.

Для опытов использовалась проточная рослирационная система типа 
установок Крота, сконструированная проф. Е. А. Веселовым и усовершен
ствованная нами для полуполевых исследований |1|.

Содержание кислорода в воде определялось по методу Винклера, а 
углекислота — методом Тильмена.

Параллельно ставились два опыта. Одни контрольный и другой с 
«мечеными» рыбами. Перед началом опыта мальки рыбца в течение 
16—20 часов подвергались голоду, чтобы о^стился пищеварительный ка
нал от остатков пищи. При» этом сохранялись условия, близкие к естествен
ным и опытным (Г воды 24 - 25°, содержание О2—6,7—7,1).

Для введения радиоактивного вещества <в организм рыбы мальки по
мещались в раствор изотопа. Время пребывания их в растворе не пре
вышало 2-х часов. После этого осторожно сачком мальки извлекались 
из раствора и переносились в аквариум с чистой водой, где они и содер
жались до опыта. После каждого опыта производился подсчет импульсов 
радиоактивного вещества в организме. Нами использовался радиоактив
ный изотоп фосфора, Р,581. Удельная радиоактивность его .в период иссле
дований колебалась от 0,150 до 0,073 мл Си.

Нахождение радиоактивного изотопа в организме определялось ме- 
годом счетчиков в счетной трубке Гейгера-Мюллера.

Всего тоста влево 18 суточных опытов, из них 9 контрольных.
Результаты исследований. При изучении действия радиоактивного 

фосфора на обмен веществ мальков рыбца, исследовались колебания ды-
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хательного обмена, как одного из основных факторов обмена веществ в 
целом (таблица I). * ,

В первые сутки действия изотопа на организм потребление кислорода 
у меченых мальков ниже (1,034 мг/г-час‘), чем у контрольных (1,125 мг/г- 
час.). То же самое наблюдается и при выделении углекислоты (в контро
ле СО2—1,717 мг/г-час и при мечении СО2—0,824 мг/г-час).

Т а б л и ц а
Изменчивость газообмена мальков при действии на них радиоактивного фосфора

Температура воды-24,3—24,9°
Содержание кислорода в воде до опыта: 6,72—7,12 мг/л.
Каждый результат—среднее из 1рех суточных опытов.

29 VII —53 г.

31 VII

б VIII

2

3

контроль 
при мечен, 
контроль 
при мечен, 
контроль 
при мечен.

1,125 
I ,034 
1,175 
I ,211 
1,170 
0,641

1,717 
0,821 
1,590 
2,753 
1,150 
0,611

1.Н 
0,57 
0,99 
1,65 
0,71 
0,68

0,210
0,212 
0,192
0.190 
0,270 
0.262

На третьи сутки действия изотопа потребление О2 у меченых рыб пре
восходит контрольное (1,211 мг/г-час). Выделение СО2 значительно воз
растает (2,753 мг/час). На девятые сутки наблюдается резкое снижение 
интенсивности дыхания (потребление О2—0,641 мг/г-час и выделение 
СО2—0,611 мг/г-час).

Соотношение выделения СО2 и потребления О2, т. е. дыхательный 
коэффициент (ЛК) в первые сутки очень низкий—0,57 (в контроле сред
нее ДК 0,93). На третьи сутки он увеличивается до 1,65 и на девятые 
снова понижается до 0,65.

Такие колебания ДК указывают на разное соотношение процессов об
мена у мальков рыбца при действии на них ра-диокативным фосфором. 
В первые сутки преобладают окислительные процессы, организм как бы 
пытается освободиться от действия изотопа. На третьи сутки окислитель
но- нос становится ьный потенциал значительно нарушается. Сильно воз
растают анаэробные процессы. На девятые сутки интенсивность обмена 
понижается, незначительно усиливаются окислительные процессы.

Таким образом, ответная реакция организма при воздействии па не
го радиоактивного фосфора происходит следующим образом:

I) в первый .период снижается интенсивность дыхательного обмена. 
Преобладают окислительные процессы;

* Потребление или выделение СОа в мг рыбой на 1 г живого веса в час 
(мг/г-час).
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2) во второй период резко стимулируете я газообмен. Преобладают
анаэробные процессы;

3) в третий период наблюдается уменьшение интенсивности дыхания,
с преобладанием окислительных процессов.

С. Н. Скадовски'й ;2], изучая действие изико-химических факторов1

I

среды на организм, указывает на стимуляцию обмена в первый ^тап и его 
угнетение во второй. Вероятно, первый этап угнетения обмена у исследо
ванных С. Н. Скадовским организмов проходил в очень короткое вр< мя и 
проследить его было невозможно, или при действии физико-химических 
факторов среды на организм он отсутствует.

Следовательно, при действии радиоактивного изотопа на малькор 
рыбца изменяется интенсивность дыхательного обмена организма. Эти 
изменения проявляются в три этапа: сначала угнетение, затем стимуля
ция и дальше снова угнетение интенсивности газообмена. Изотоп фосфо
ра в (примененных концентрациях резко нарушает обмен веществ орга 
низма. Требуется длительное время для приведения обмена к «норме». 
Вопрос о вредности или безвредности изотопа фосфора для мальков рыб
ца окончательно может быть решен путем дальнейших исследований, для
чего нужно использовать различные концентрации радиоактивного ве
щества и проверить их действие на разные возрастные группы рыб
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