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МИКРОБНОЛОГНЯ

Ф I САРУХЛНЯН

СПОРООБРАЗОВАНИЕ ДРОЖЖЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ

У рода сахаромицетов, как известно, основными признаками размно
жения являются почкование и образованно спор. Известно также, что 
1рожжи образуют споры при отсутствии достаточного количества необхо- 
1имых питательных веществ для развития дрожжевой клетки, если до 
>того они хорошо питались. (С. О. Цетлин [3]).

Ряд сахаромицетов с трудом дают споры. Необходимыми же элемен
тами для существования и развития дрожжей являются азотистые, фос
форные и другие минеральные вещества и углеводы. Следовательно, 
спорообразование дрожжей происходит тогда, когда отсуствуют эти ве
щества или же они в питательной среде находятся в минимальных ко
личествах,

В последнее время Б. Назоны։ (Pazoni, [9]) установил, что с различ
ным обменом веществ спорообразование происходит различным образом. 
Вопросами подбора соответствующих сред, с целью вызвать спорообра- 
овапне, занимался ряд исследователей. Кать (Kohl, 1908) считал, »гго 

для образования спор необходимы: доступ воздуха, температура 25°(', 
молодость культуры и скудный запас пнщп». Этого же взгляда в свое 
время придерживались Е. Энгель (Engel |5|) и Е. Ганзен (Hansen, fl0]). 
Ганзен предложил для получения спор культивирование дрожжей на гип
совых блоках. ЛЕ В. Бейерниг (Beijerinck |4|) для получения спор реко
мендовал очень трудоемкий способ культивирование дрожжей па вы
волочном огаре. ЛЕ Р։чт (Reess |7|) для спорообразования трожжен 
предложил применять овощи: ломтики карт(ч|»еля. моркови н т. д. Позднее 
I ЛЕ Мрек (Мглк с сотрудниками |(»|) предложил применять смесь оно 
Щей: свеклы, моркови, огурцов и картофеля с прибавлением рапного ко
личества воды.

Русский исследователь А. Л. Городков» |2| для быстрого шхтучення 
спор у дрожжевых грибков предложила среду с составом: 100 частей 
питьевой воды. 1% мясного экстракта, I % пептона. 0.5% поваренной со
ли, 0,25% глюкозы -Ь 2% агар-агара. В первые часы после посева 
дрожжи энергично размножаются, <атем после уменьшения количества 

и։ полного использовании сахара дрожжами, почкование дрожжевых 
клеток прекращается и очи начинают образовывать споры.

Н последние готы ряд авторов Г. Кастелли (Castelli, |8|), II. ЛЕ Абе- 
‘■■цн’ |1| предложили новый метод тля проращивания спор в дрожжевых
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культурах. Метод этот заключается в применении для образования спор 
кремнекислых гелевых пластинок, приготовленных по методу Виноград
ского. Эти пластинки являются более индиферентным субстратом для раз
множения микроорганизмов. /

В целях установления наилучшей среды для образования спор бро
дильными грибами, нами были использованы различные среды и- методы. 
Для предварительного выращивания дрожжей нами применялись соки 
соответствующих плодов и ягод (виноградный сок, сусла различных пло
дов: абрикоса, груши, кизила и ягод туты — шелковица), из которых 
были выделены дрожжи. Дрожжи выращивались на этих жидких средах 
в течение 24 часов, а затем переносились на различные среды для обра- 
ювания спор. Для выращивания спор нами были использованы: гипсо

вые блоки», среда Городковой, картофель, а также гелевые пластинки. 
Выращивание спор производилось при температуре 25°С.

Ежедневно из каждой среды приготовлялись препараты и подверга
лись микроскопическому исследованию для установления наличия спор 
(рис. 1) и времени их образования.

Рис. 1. Образование спор ЗассИагошусез у1п>.

Результаты нашей работы обобщены в таблицах 1, 2. Из данных 
таблиц видно, что дрожжи, способные вообще образовать споры, при 
выращивании их на гелевых пластинках, во всех случаях образуют споры 
в более короткие сроки (выраженная в часах (таб. 1) и большем коли
честве (таб. 2). .

Например, штамм 492 на гелевых пластинках образует споры через 
24 часа, на гипсовых блоках — через 48 часов, а ла среде Городковой и՛ 
картофельной через 72 часа. Некоторые штаммы дрожжей давали споры
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Таблица I
Время образования спор у винных дрожжей на различных средах

Среда

Источники выделения 
культур

№ 
штам ма число часов, нужных д/образ. спор

Осадки вин ...............................

Виноград ...................................
Грушевый сок...........................

Абрикосовый сок ...................

Тутовый сок ...........................
Музейный штамм -8асс11. еП1р-

50։с1еи5...................................

£01 
496 
494

13 
4(12 
487

2 
500 
493 
488 
447

40 
421 
430

87 
152

гелевые 
пластинки 
Абесадзе

48
48
24
72
24
72
24
24
48
72
48
48
72
21
24
48
48
24

48

гипсовые 
блоки

карто
фель

среда 
Поряд
ковой

72 48 72
72 48 0
48 72 0

0 0 0
48 72 72
0 72 0

48 72 72
72 72 72
48 0 0
72 72 0
0 72 0
0 48 0

72 72 0
24 24 24
24 24 24
48 48 48
72 128 128
48 24 72

72 152 224

только на гелевых пластинках: 11 н 13, выделенные из осадков вин.
Потребное для спорообразования время на различных средах раз

лично. Так, например, у музейного штамма на гелевых пластинках споры 
образуются через 48 часов, на гипсовых блоках через 72 часа, на сред ь 
Городковой— 152 часа и на картофеле через 224 часа. Образование у 
штамма 421, выделенного из сока груши, во всех случаях происходило че
рез 24 часа.

Как видно из таблицы 2, появление спор по времени раньше всех 
наблюдается на среде Виноградского, предложенной Н. М. Абесадзе. На
ши наблюдения показывают, что по способности выявления спор дрожжей 
на первом месте стоит среда Абесадзе (гелевые пластинки), на втором 
гипсовые блоки, на третьем — среда Городковой и на четвертом — ломти
ки картофеля. А если принять во вин мание, что на каждой гелевой пла
стинке можно испытать 16 штаммов дрожжей, то ясно преимущество но
вого метода для быстрого выявления спор дрожжей, имеющих важное 
значение для систематики! дрожжей, применяемых в бродильной про
мышленности.

Вывод ы

1. В систематике микроорганизмов быстрое выявление спор имеет 
важное значение и в особенности для дрожжей, имеющих практическое 
значение в бродильной промышленности.



Ф Г. Саруханян

Г а б л и ц а 2
Число образуемых спор у винных дрожжей на различных средах

Среда

Источники выделения 
культур

№ 
штамма

гелевые 
пластинки
Абесадзе

гипсов, 
блоки

среда 
Город- 
ковой

карто
фель

Осадки вин

Виноград . . .
Грушевый сок .

Абрикосовый сок

Тутовый сок ................
Кизиловый сок ....
Музейный штамм 8. е!Нр
Осадки вин ........................

501 
496 
494

И 
492 
486 
489

13
17 

495
8 

500

493 
488 
487
447 
451

0 
40 

42!
37 

424 
430
3 39 
452
177

0

1-3 
1—3 
1-3 
1 -2 
1—3 
1-3 
о 
1—2
1—3 
о 
1-3 
1 ֊3 
2-3 
о
2 
1֊3 
1 —3 
1—3 
о
3 
3
2 
о 
о 
1-2 
3-4 
о
Ч 
2-3

1—3 
о 
1-2 
о
I —3 
1—2 
о 
о 
1-3 
о 
3 
1-3 
2—3 
1-3 
о 
о 
о
1 -3 
о
3 
3
2 
о
2 
1—2 
2—4 
о
3 
2-3

2-3 
2 
о 
о

1 -3 
о 
о 
о
1-2 
о
3 
о
о 
о
2 
о
3 
1—3 
о
3
3 
2-3 
о
2—3 
о
2-3 
о
1-3 
о

1-3 
о 
о 
о 
1—3 
о 
о 
о
1-2 
о
3 
о 
о
о 
о 
о
о 
о 
о
3 
3 
2-3 
о 
1—3 
о
2-3 
о
2-4 
1-2

2. Выявление спор по сравнению с другими средами у дрожжей 
раньше всех наблюдается на среде Виноградского (гелевые пластинки) 
по методу, предложенному Абесадзе. Па каждой гелевой пластинке 
можно испытать не мейее 16-ти штаммов дрожжей.

Сектор микробиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 27 XI 1956
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1Л ե и Ш կ ե Ulfl էյ
I tn tf Ո i if ft I] tnր ft որ *> ttt in If ttt ft ft* 

//. I If ttf itt ու Ճ nt tt n t[ tf ի
Կոհք (Kohl, 1908), Ե- 4*^7^/

հհitiադn in ոդներ' F* Պ աղոն [էն ( p3SODb [9|), 
(Engel, 1872), fr. Հանղեն (Hansen, [10|),

Մ. *Լ. Բայերինդ (Beijerinck, [4])| Մ. քքե 
iMrak> Phaff. Douglas» |6|), M. //. Գորոդ^
telll. [8]). Մ. //.րե ո tn

(Reessi [7]), Ե. Մ. Մրեկ 
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դեսր արադ I/ ա տ tn ր tf Д / А 
и ն ն դ ան յ ո ւ թ Д Հ Д է fit ա •/ ո ր

որտեղ * արար ա ոն կե ր ի

կապ ակ rjու թ յամ ր9

и սք ո րադո յա tj if ան պրո֊ 
nt if հ ւ /ւ Ն ոք ա in nt If nt i tn ր if nt ր 
tf են jt օդտէսդործե( են րՆ/zp ft, Գոր„դ կաք ա յի 

(1Լքւ ե սա ձ ե ե l! ե [) Ո If )է 
Մեր If ո դ ո ft if ո

սննւքւէէմի9տվւէէ ք ր քԿ կարտոֆ ք9ք[9է հելայֆն
ո ա յ ft ն րւո^ 
[) Д ե ղն ե ր ր

I/ւն /Ժ ft fJ ե tf ներր ՚ 1Լրե и ու 
jJ յա ն 1 If քւ Ոք и ա I [ւն ր քո կ ն ե

ր Ապորագոյա դ tf ու Ն հ ա ւ/ւ If nt ե /ւ * ի 
արմ ար Է о դա ttt if ո ր ծ ե ք աif ե ն [t tf

ձե[ւ if ե [J ո ղ ) է Ոէէէքէէէ iflt ու էյ ա ծն ft ո տ հ ա 9 որ դ ա կան ո t 
րր, *Ьпր ող կ ո ւ/ու ([ւ սնն ղ ut ւ! է 9 ա ւյ ա յ ր ր 9 կ ու ր in Ո ֆ ft ք ր ւՀ ե ք Шյ/,Ն իթեդները 

ա II ա у ե ք ո ւ [J ք ո ւն քէ , որ հն ո 
1ւ ո ւ / տ ո ւ ո ա Ն ե ո ♦ ո ո 4ք h и ե հ

*>ա d ե tf nt tn ու [I /ա tf ft ո ւ նեն նա և

ւքեե ր[է ա ր tn ա if ր
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14 Ռ, II. ար ի if յան
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Ո. II. Քս/րիմ յան
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P. С. КАРИМЯН

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
И КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБКОВ (КОРМОВЫХ) 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДЫ

Резюме

Как известно, полезные микроорганизмы, в том числе и дрож
жевые грибки, имеют важное значение дли ряда отраслей сельского 
хозяйства и промышленности. С целью изучении морфолого-физио
логических признаков дрожжевых грибков (кормовых), они длительное 
время выращивались в пробирках и колбах на питательных средах, 
приготовленных из гидролизатов винодельческих отходов, стеблей 
хлопчатника, соломы, шелухи хлопкового семени, ячменного солода, 
а также 3, 5, 10, 15 и 20 дней проводились микроскопические наблю
дении. Из морфологических признаков нами особое внимание было 
уделено изучению характера роста, формы и величины дрожжевых 
грибков, в поле зрения микроскопа подсчитывалось количество мерт
вых клеток, а также прослеживалась интенсивность накопления гли
когена в клетках дро*жжевых грибков. Суммируя результаты прове
денных опытов, можно прийти к следующему заключению:

При выращивании Torulopsis dattlla (armenlaca). Torula utllls, Can
dida cornus mas (armenlaca), Candida pelliculosa (Ltschaschen) и Candi
da troplcalis на средах, приготовленных из гидролизатов винодельчес
ких отходов и стеблей хлопчатника и на среде, полученной из ячмен
ного солода, их клетки сохраняют свою первоначальную основную
popму:•» при выращивании же Tornlopsis neoforma ns (armenlaca IV) на
перечисленных средах, наряду с основными 
же видоизмененные большие клетки.

ормами, появляются так*

2. Тот же вид дрожженого грибка, при выращивании его на раз
личных агаровых питательных средах, образует колонии, отличающи
еся друг от друга как по своему характеру, так и по размерам.

3. При культивировании дрожжевых грибков как на жидких, так
и на твердых питательных средах, количество гликогена в их клетках
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даст резкие колебания: большое количество гликогена накапливается 
в начальном периоде размножения клеток, параллельно же с исчер
пыванием запасов сахара в среде и старением культуры, количество 
гликогена, постепенно убывая, к концу бродильного процесса дохо
дит до нуля.

4. При выращивании С. cornus mas (armeniaca) и С. topicalls на 
питательных средах, приготовленных из гидролизатов винодельческих 
отходов и стеблей хлопчатника и из ячменного солодового сусла, эти 
дрожжевые грибки образуют псевдомицелии. При выращивании Can
dida pelllculosa (Ltschaschen) на тех же питательных средах (за ис
ключением ячменного солодового сусла) также происходит образова
ние псевдомицелии.

5. Па тех же питательных средах, содержащих минеральные ве
щества, дрожжевые грибки прорастают хорошо и дают более выра
женные колонии.
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ФИЗИОЛОГИЯ

. I С Г ЕЗАЛЯН

ЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОСТИ В УСЛОВНОРЕФЛЕКТОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБАК *

* Работа приводилась под руководством проф. Э. Л. Асратннэ.

Экспериментальная разработка проблемы системности в работе ко
ры больших полушарий головного мозга началась в 1930-х годах. Изуче
нием этого вопроса одновременно был занят ряд исследователей (Э. А. Ас
ратян [3], Г. В. Скинии [15], В. В. Рикман |13], С. Н. Выржиковский [5], 
Л. О. Зевальд [6|, А. А. Линдберг (11]. Экспериментальные данные этих 
исследователей имели важное значение в расширении наших знаний об 
а и ал И’тико-синтетической деятельности головного мозга. В дальнейшем 
Э. III. Айрапетянц [4], Ф. П. Майоров ! 12], П. К. Анохин [2], К. С. Абула
дзе [1] представили новые экспериментальные данные об особенностях 
формирования и проявления системности. Одновременно были сделаны 
попытки дать более пли менее полное объяснение глубокого физиологи
ческого механизма явления системности.

На основании литературных данных можно считать, что явление си
стемности в условнорефлекторной деятельности проявляется внешне в не
скольких видах.

В одних случаях (Г. И. Зеленый |7|, К. Н. Кржышковский [91, 
Ю. П. Феокритова 118], М. М. Стукова [16] оно выступает как рефлекс на 
время, в других случаях (В. В. Сирятский [14], П. С. Купалов [10]),— 
как реакция коры большого мозга на чередование положительных и от
рицательных условных раздражителей. Далее, системность корковых про
цессов проявляется в том случае, когда условные раздражители (поло
жительные и отрицательные) применяются в строго определенном по
рядке изо дня в день (Э. А. Асратян [3], Г. В. Скинии [15], Л. О. Зе
вальд |7|), наконец, в известной мере это явление обнаруживается тогда, 
когда условный раздражитель применяется подряд несколько раз, и 
безусловным раздражением подкрепляется только последнее его приме
нение (С. II. Выржиковский [5], М. А. Усиевич [17]).

11есмотря на наличие относительно большого количества работ, по
священных изучению проблемы системности, ряд вопросов, относящихся 
к этой проблеме, до сих пор остается неясным. В частности, совершенно 
не ясен физиологический механизм образования и осуществления третьего 
вида динамического стереотипа, проявляющегося в тех случаях, когда 
условные раздражители применялись в строго определенном порядке изо 
дня (В день. Вследствие этого отсутствует и единая точка зрения на то, как
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индикаторный раздражитель (т. е. раздражитель, поочередно применяемый 
на местах всех условных раздражителей системы) выявляет системность. 
До сих пор в качестве индикаторного раздражителя применялся, главным 
образом, один из входящих в систему положительных условных раздра
жителен. В опытах Э. А. Асратяна, помимо этого, в качестве индикатора 
применялся другой условный сигнал, не входящий в данную систему. Этот 
последний условный раздражитель выявлял системность так же, как и 
любой из положительных условных сигналов, входящих в систему.

Учитывая имеющиеся экспериментальные данные и теоретические 
предположения в отношении системности, мы исследовали следующие 
вопросы: могут ли в качестве индикаторов применяться раздражители, 
которые являются индифферентными в отношениии той реакции, на базе 
которой выработаны условные рефлексы, входящие в систему, и можно ли 
применить в качестве индикатора дифференцировочный условный раздра
житель, входящий « систему.

Исследование проводилось по классической павловской слюнной пи
щевой методике с учетом двигательной реакции животного. Опыты про
водились на 3 собаках в звукозаглушенной камере. Слюноотделение от
считывалось по шкале и регистрировалось автоматическим способом на 
вращающейся ленте кимографа. Во всех опытах, за 3—4 минуты до на
чала опыта, собаке в станке давалась «затравочная» порция еды для по
вышения пищевой возбудимости. В начале работы мы занимались выра
боткой пищевых условных рефлексов и дифференцировок к ним. Далее, 
из этих условных раздражителей, образовали систему. В систему услов
ных раздражителей входили: метроном— 120 ударов в минуту (в даль
нейшем обозначение — М120), свет перед мордой собаки — 40 ватт 
(свет), дифференцировочный метроном — 60 ударов в минуту (М60), пас

сивный подъем задней правой лапы (ППЛ), касалка на правом боку — 
10 касаний за 20 секунд (касалка). Все условные раздражители у двух 
собак ( Гарзан и Икс) были отставлены на 20 секунд, а у одной (Мик) — 
на 15 секунд. Промежутки между применением условных раздражителей 
во избежание образования условного рефлекса на время были не постоян
ными, а колебались от 4 до 9 минут.

Экспериментальные данные, полученные нами при. применении ин
дифферентных раздражителей без пищевого подкрепления в качестве ин
дикаторов, показывают следующее. С помощью звукового индифферент
ного раздражителя—тона у одной собаки (Тарзан), хотя и нечетко, по 
удалось выявить системность в условнорефлекторной деятельности, у 
остальных собак сделать этого вовсе нс удалось. С помощью другого ин
дифферентного звукового раздражителя — бульканья, также удалось вы
явить системность в условнорсфлекторной деятельности только у одной 
собаки (Тарзан). Применяя зрительный индифферентный раздражитель, 
помещенный в поле зрения, экран у 2 собак (Тарзан и Икс), хотя и не 
четко, но все же удалось выявить системность.

Применение вертушки в качестве индикатора не привело к обнаруже
нию системности ни у одной собаки.
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При применении кожно-термических индифферентных раздражите
лей мы получили следующие результаты: применение холодового раздра
жения ни у одной собаки не выявило системности. Применение теплового 
раздражения позволило выявить системность хотя и в нечеткой форме у 
собаки Икс, а у остальных применение теплового раздражителя ничего
1 е дало.

В ходе опытов мы наблюдали, что собаки, имеющие условный реф
лекс на пассивный подъем лапы как перед едой, так и после еды периоди
чески поднимали ту лапу, пассивный подъем которой являлся условным 
пищевым раздражителем; во время действия положительных условных 
раздражителей и подачи пиши эти движения прекращались. То же самое 
ранее отмечали в своих работах Ю. М. Конорский и С. М. Миллер |8|, 
Г. В. Скипин [15] и др.

Нами было установлено, что применение индифферентных раздра
жителей в качестве индикаторов для выявления системности в условно- 
рефлекторной деятельности не прекращало этих периодических активных 
подъемов задней правой лапы у подопытных собак.

В ходе опытов мы наблюдали, что в следующие дни после пробы си
стемности при помощи индикаторных раздражителей наступает наруше
ние силовых соотношений условных раздражителей. Более глубокое нару
шение наступает в тех случаях, когда и идиШИерентные раздражители,
применяемые в качестве индикаторов, выявляют системность, чем в тех 
случаях, когда они ее не выявляют.

Па основании наших экспериментов мы приходим к заключению,
что раздражители, индифферентные в отношении безусловной деятель
ности, на базе которой вырабатывались входящие в систему условные 
рефлексы, обнаруживают наличие системности в условнорефлекторной 
деятельности собак в единичных случаях и в нечеткой форме.

Сводная таблица опытов по применению индифферентных раздражителей 
(собака Тарзан)

П р и м е н я е т с я

Условные 
раздражители

Свет...............................

ППЛ .........

М60 (диф.)...................

Касалка ............................

М120 (положит.) . . . .

система раз
ных раздра

жителей

45

45

13

29

40

10

10

5

20

0

47

20

0

10

10

10

5

5

15

5

10

5

5

5

5

10

5

5

5

5

20

5

10

37

51

О

20

23 5

Для проверки роли периодического возбуждения пищевого центра 
при выявлении системности мы решили применить в качестве индикато-
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Сводная таблица опытов по применению индифферентных раздражителей 
(собака Мик)

Условные 
раздражители система раз-| 

ных усл.
раздражи*  

телей

II ри меняется

15
0

10
0

10
10
5
5
5

5
5
5
5
5

5 
О
5 
5 
О

15
5

15
О
5

5
О 
О
О

5-

Свет...............................
ППЛ...............................
М60 (диф.)....................
Касалка ...........................
М120 (положит.) . . . .

20
17
5
5

20

38
15
5
5

20

Сводная таблица опытов ло применению индифферентных раздражителей 
(собака Икс)

II р и м с н я е т с я

Условные 
раздражители система раз

ных усл. 
раздражи

телей

Свет.................... . . .
М120 (положит.) . . . .
М60 (диф.)....................
Касалка ............................

40 32 б 5 Г5 1 5 5 10
40 зв 6 5 10 10 0 15
10 14 6 5 0 5 0 20
29 20 0 б 5 0 б 5

ри индифферентные раздражители с подкреплением пищевым безуслов
ным рефлексом. При этом необходимо учитывать, что после первого же 
подкреплении индифферентный раздражитель больше не может считать
ся полностью индифферентным, ибо не исключена возможность, чго уже с 
первых же сочетаний индифферентного раздражителя с безусловным 
между ними устанавливается связь.

На основании наших опытов с применением индифферен।ных раздра
жителей с подкреплением пищевым бе ^условным раздражителем в ка
честве индикатора, можно сказать, что у собаки Тарзан вертушка на фо
не слабого промежуточного слюноотделении па трех местах системы вы 
пивала очень слабый условный рефлекс. 11а месте огрпцательного раз

дражители Тарзан не взял пищи. Следовательно, у собаки Тарзан вер
тушка в нечеткой форме выявила системность. У собаки Мик вертушка 
па трех местах выпивала условный рефлекс, особенно па месте огрпца 
тельного условного раздражителя, как бы растормаживая тормозной 
пункт системы. к? 1

При применении «экрана» у собаки Тарзан мы наблюдали слабый 
условный рефлекс, особенно на 5-м месте. 11а основании лого можно до
пустить, что появление экрана выявило системность .в пезначи цельной фор 
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ме. При применении экрана у собаки Мик условный рефлекс был т- 1ько и. 
1-м мосте, по так как до применения раздражителя наблюдалось умерен 
ное промежуточное слюноотделение (в среднем 2 капли слюны за 20 се 
кунд), мы заключаем, что этот раздражитель у собаки Мик системности 
ле выявил.

У собаки Икс появление жрана вызвало слабые условные рефлексы 
на месте положительных условных раздражителен, следовательно, с ос 
торожностью можно сказать, что этот раздражитель у собаки Икс выя
вил системность.

При применении вертушки с подкреплением Тарзан продолжал под 
нимать заднюю правую лапу. Движение задней правой лапы продолжа
лось и во время действия безусловного раздражителя. Высокие подъемы 
։адпей правой лапы наблюдались у собаки Тарзан во время действия 
вертушки с подкреплением. У собаки Мик движения задней правой лапы 
не наблюдалось.

На следующий день после проб индифферентных раздражителей с 
подкреплением не наблюдались отклонения величин условных рефлексов 
системы.

На основании этой серии опытов мы заключаем, чти в выявлении сп 
стемности в условнорефлекторной деятельност периодическое возбужде 
вис безусловного центра, которое происходит при подкреплении ипдика 
торных раздражителей, не играет существенной роли.

Применение отрицательного условного раздражителя на местах ус 
лонных раздражителей, входящих в систему, с целью выявления системно
сти в условнорефлекторной деятельности дали следующие результаты: \ 
собаки Тарзан М60 в двух местах вызвал очень слабый условный рефлекс 
и нечетко выявил системность. М60 у собаки Икс в двух местах вызвал 
слабый условный рефлекс, а на месте отри нагельного раздражи юля даже 
двигательно-отрицательную реакцию, и следовательно, в незначитель 
ной форме «выявилась системность.

На основании этой серин опытов мы, очевидно, можем заключить, 
что у тех собак, у которых имелась неполная дифференцировка, г. е. име 
лась слабая условнорефлекторная связь между корковым пунктом М60 
и корковым пунктом безусловно!՛! реакции, системность выявляется при 
помощи Д1|фф։՝р(41цпровочпого раздражи геля М60. У собаки Тарзан, \ 
которой дифференцировка была почти полной, М60 не выявил систем
ности, а после применения М60, на второй день наблюдалось нарушение 
условпорефлскторной деятельности.

Кроме того, мы наблюдали, что собака Тарзан продолжала активно 
поднимать шднюю правую лапу и во время действия М60, причем во вре
мя 4-ю и 5-го применения сильнее и чаще. В обычных опытах при дейст
вии М60 движения лапы у Тарзана не наблюдалось.

В целях выяснения роли центра безусловного раздражителя при вы
явлении системности с. помощью индикаторного раздражи геля, мы ис
кусственно повысили пищевую возбудимое։ь у наших подопытных собак 
путем усиления безусловного подкрепления и уменьшения ежедневных
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Сводная таблица опытов по применению дяфферснцировочного раздражителя 
(М60) на месте системы

Опыты на Тарзане Опыты на Мике Опыты на Иксе

Применяется Применяется Применяется

система разных 
условных

раздражи։ слей

М60 система разных 
условных 

раздражителей

М60 система разных 
условных

раздражителей

М60

Свет 37
ППП 51
М60 О
Касалка 20
МI20 23

5
0

10
15

Свет 
ППЛ 
М60 
Касалка

20
17
5
5

М 120 20

30 Свет 40
10 М201 40
10 М60 10
15 Касалка 20
10

5
10
5

10
5

порции пищи в виварии. У собак Тарзан и Икс эти мероприятия вызы
вали увеличение условных рефлексов, примерно, в два раза, а у соба
ки Мик, наоборот, падение величин условных рефлексов вызвано, веро
ятно, в результате развития запредельного торможения. Данную се
рию опытов мы поставили лишь на двух собаках — Тарзане и Иксе. Мож
но было ожидать, что при повышении пищевой возбудимости в коре боль
ших полушарий головного мозга усилится возбуждение пищевого цент
ра, и такой сильно возбужденный очаг сильнее притянет волны возбуж
дения от центра индифферентного индикаторного раздражителя. В этой 
серин мы применили индифферентные раздражители — бульканье и тон.
У собаки Тарзан бульканье не вызывало условного рефлекса, а тон вы
зывал только условный рефлекс на месте отрицательного условного раз
дражителя. У собаки Икс бульканье на 3 местах вызывало условный 
рефлекс, особенно на первом месте. Ясный условный рефлекс был и на 
месте отрицательного условного раздражителя. Тон у собаки Икс только 
на первом месте вызвал очень слабый условный рефлекс (одна капля) 
и, следовательно, не выявил системности. Как при применении бульканья, 
так и при применении тона собака Тарзан продолжала периодически под
нимать заднюю правую лапу. ,.тл

На основании результатов, полученных па собаках Тарзан и Икс при 
повышенной пищевой возбудимости, мы приходим к заключению, что 
индифферентные раздражители и в этих условиях не обнаруживают си
стемности в условнорефлекторной деятельности.

Результаты опытов при замене отдельных условных раздражителен 
системы индифферентными раздражителями, как в опытах К. С. Абула
дзе [ 11, показывают, что, несмотря на то, что система в общем не нару
шается ,тем не менее только отдельные индифферентные раздражители в 
слабой степени вызывают соответственный условный рефлекс на месте 
пропущенных условных раздражителей. .....

При экстренном применении какого-либо положительного условного 
раздражителя после последовательного применения индифферентных и 
отрицательного раздражителей, положительные условные раздражители 
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вызывают приблизительно свой обычный условный эффект. Это дает ос
нование считать, что после применения перечисленных выше индикатор
ных раздражителей корковые пункты условных раздражителей системы 
не претерпевают заметных изменений.

Обобщая результаты наших опытов, мы приходим к заключению, что
решающая роль в выявлении системности принадлежит наличию связи 
между центрами индикаторного раздражителя и безусловной реакции.

Встает вопрос, в какой мере полученные нами актические данные
укладываются в рамки тех теоретических представлений об образовании 
и воспроизведении системности, которые предложены были Э. А. Асра
тяном [3] и Г. В. Скипиным ,15].

Остановимся сначала на предположен ши Г. В. Скипина [15] о том, что 
в основе проявления системности в условнорефлекторной деятельности ле
жит принцип доминанты А. А. Ухтомского. Такое .объяснение, как нам 
кажется, не раскрывает полностью интимного физиологического меха
низма явления системности. Можно согласиться с Г. В. Скипиным в том, 
что при- работе с системой условных раздражителей в коре больших полу
шарий головного мозга образуются динамические очаги возбуждения 
(по Э. А. Асратяну ֊—заряженные очаги возбуждения). Но если все эти 
доминирующие очаги равным образом имеют возможность притягивать 
волны возбуждения от центра индикаторного раздражителя, как он до
пускает, то остается неясным, почему условный или индифферентный ин
дикаторный раздражитель при выявлении системности вызывает услов
ный рефлекс, приблизительно близкий к условному эффекту именно того 
условного раздражителя, на месте которого применялся.

В дальнейшем К. С. Абуладзе [1] установил, что если долго приме
нять систему условных раздражителей, то при замене одного условного 
раздражителя индифферентным раздражителем, последний может выз
вать условный эффект. На основании этого К. С. Абуладзе предполагал, 
что при работе с условными рефлексами соответствующий данному ре
флексу центр в коре, в промежутках между применениями раздражите
лей находится в состоянии латентного возбуждения, которое поддержи
вается всей обстановкой экспериментальной комнаты и условиями веде
ния опыта и увеличивается к моменту применения условного раздражи
теля. Если в этот момент экстренно применить новый раздражитель, ко
торый вызывает общее возбуждение коры, то волны возбуждения, за
хватив латентно возбужденный центр, суммируются с его возбуждением и 
дают внешнюю реакцию. Однако характер этой внешней реакции опре
деляется характером тех выработанных условных рефлексов, центр ко
торых находится в данный момент в состоянии латентного возбуждения. 
К. С. Абуладзе называет это явление суммационным рефлексом.

Еще в 1934 г. Э. А. Асратян [3] выдвинул следующее предположение 
о механизме образования системности. При работе с системой условные 
раздражи юли синтезируются в единое целое, где каждое действующее 
звено подготавливает, адаптирует к действию следующее звено, а мо
жет быть и следующие звенья. При этом возможно, что последователь-
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пая подготовка звеньев осуществляется и с помощью изменения общего 
тонуса коры головного мозга. В этом процессе определенное значение 
приобретает ход опыта, экспериментальная обстановка и т. д.

Как видно из приведенного выше литературного материала и из на
ших данных, при наличии системы условных раздражителей определен
ную (может быть и главную) роль играет центр безусловной реакции, 
т. е. возможно, что при работе с системой условных раздражителей изме
нение состояния возбудимости всей коры происходит вследствие уста
новлению ритмического изменения возбудимости в безусловном центре.

Выводы
1. Раздражители, индифферентные в отношении безусловной дея

тельности, на базе которой вырабатывались входящие в систему услов
ные рефлексы, обнаруживают наличие системности в условнорефлектор
ной деятельности собак в единичных случаях в очень незначительной 
степени.

2. В выявлении системности в условнорефлекторной деятельности 
периодическое возбуждение безусловного центра, которое происходит при 
подкреплении индикаторных ра гдражнтелей, не играет существенной роли.

3. Полная дифференцировка нс обнаруживает системности։ в условно- 
рефлекторной деятельности. При неполной дифференцировке отрицатель
ный условный раздражитель может частично выявить системность.

4. Повышение пищевой возбудимости не увеличивает возможность 
индифферентных раздражителей выявлять системность в условнорефлек- 
тор! । о й деятелыi ост 11.

5. При замене отдельных условных раздражителей системы индиф
ферентными раздражителями, последние не вызывают рефлексов, харак
терных для раздражителей, на месте которых они стоят.

6. Певыявлеиие системности индифферентными и дифференцировоч-
ными условными раздражителями не вызвано нарушением условноре- 
флекторной деятельности или торможением корковых пунктов условных 
раздражителей системы.

7. Применение՝ индифферентного раздражителя на месте условного 
сигнала, в отличие от последнего, не приводит к прекращению «актив
ных» движений конечности собаки. • s

8. До и после применения отрицательного уело иного раздражителя 
j։ системе наблюдается уменьшение двигательной и слюнной реакции 
собаки. ' -I

9. Судя по движениям задней правой лапы можно предположить, что 
возбуждение от пункта индифферентного раздражителя, примененного в 
качестве индикатора, иррадирует по всей коре больших полушарий го
ловного мозга. Я

10. Делается допущение, что наличие систем пости в условнорефлек
торной деятельности обусловлено, в первую очередь, изменением состоя
ния безусловного центра. ‘«я, 1|

Физиологичсскаи лаборатория
Академии наук СССР Поступило 15 II 1957
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JI I СОВОДСТВО

Л. !i. МАХАТАДЗЕ, II. А ХУР1ПУДЯ11, В. А АЗАРЯН

К ВОПРОСУ ОБЛЕСЕНИЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ ГРУНТОВ 
ОЗЕРА СЕВАН

Озеро Севан одно из самых крупных высокогорных озер мира. /1 > 
начала спуска зеркало его находилось па высоте 1914 м па i ур моря, 
а площадь составляла 1413 кв км. В связи со спуском озера ежегодно 
освобождаются обширные площади донных грунтов.

Вопрос облесения ггих грунтов является весьма актуальным, так как 
большая часть освобождающейся площади мало пригодна под сельско 
хозяйственные культуры. Но вопрос искусственного облесения полное 1ью 
не разрешен и требует глубокой научной проработки. Ра шокачесгвен 
пость освобождающихся донных грунтов требует различного подхода к 
освоению их под лесокультуры, главным образом, с точки фения подбо 
ра древесных пород, типа их смешения и агротехники вырашпвашии. 
При обсуждении вопросов облесения севанских грунтов следует разлн 
чать две их категории:

I. Площади из-под озера, грунтовые воды которых связаны не юль 
ко с озерными водам|ц а также и с грунтовым стоком прибрежных гор 
пых склонов (местами .выходящие наружу в виде источников) и ш с во 
да ми впадающих в озеро речек,

2. Освобожденные площади, i ie грунтовые воды связаны с озером 
и где, следовательно, в связи со спуском Севана уровень их все время 
понижается.

В зависимости от лих двух Казегорий грунтов (пока мы не г.нра- 
ишаем их механический состав, засоление и другие многочисленные фак- 
юры) и следует подбирать породы для искусствеиного облесения.

Гам, где грунтовые воды связаны не только с озерными водами, но 
։акже и с внутри! рун юным стоком окрестных холмов и гор, тем бо. .ее 
в пониженных местах с избыточным увлажнением (например, окреепю 
chi села Маргуни), необходим подбор пород, гребовательных к влаге 
и hi мирящихся с избыточным увлажнением. Местами тдесь необходимо 
паже предварительное осушение заболоченных мест. Нужно отметить, 

что в подобных условиях ыбыючного увлажнения Мартунинскнм лесхо- 
юм в отношении облесения достигнуты значнгельные успехи.

Во втором случае вопрос подбора ассор hi мен i а пород осложняется 
1 те и тем обстоятельством, чю условия ирон ipaciaiuiH, в связи со спус
ком озера и понижением грунтовых вод, быстро изменяются в сторону 
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ксерофита тации, на что наглядно указывают как непосредственные опре
деления уровня грунтовых вод, так и динамика смен травяного покрова. 
Само собой разумеется, что здесь, учитывая малое количество атмосфер
ных осадков (от 343 мм Загалу до 448 мм Мартуни) и бесструктурность 
донных грунтов, упор в лесокультурах нужно делать на засухоустойчи
вые породы. Поэтому некоторые из мезофильных пород, как например, 
ива пурпурная, шелюга и др., которые в первые годы после посадки 
•вблизи от современного берега, чувствуют себя очень хорошо и отлича
ются быстрым ростом, в течение последующих 2 -3-х лег замедляют свой 
прирос г, начинают суховершинить и в дальнейшем высыхать.

Па вопрос подбора породи последовательных их смев, а также 
приемов агротехнической обработки лесокультур на обнаженных грунтах 
1 ՝., Севан, помимо лесокультурного опыта, проливают свет и процессы 
естественного зарастания обнажающихся грунтов древесной раститель
ностью.

В настоящем сообщении мы хотим остановиться на процессах есте
ственною облесения обнаженных грунтов второй категории, т. с. грун
тов, где уровень грунтовых вод связан лишь с озерными водами и где в 
силу отхода озера непрерывно возрастает дефицит почвенной влаги. По
добные грунты встречаются почти па всем протяжении Гюпейского побе
режья. В этой час in озера берег сравнительно крутой и поэтому еже
годно освобождается сравнительно узкая полоса территории всего 
лишь шириной в 8 15 м. Еже!одно выходящие из-под воды дойные 
грунты таметны в виде резко обособленных террас указанной шири
ны. В основном они представлены крупнозернистым песком, в отдель
ных местах с примесью гальки, валунов или полуокаганпых камней. В 
отдельных же случаях обнажаются подводные скалы, конечно, и таких 
местах об облесении не может быть и речи.

Условия произрастания на этих толщах крупнозернистого песка 
крайне тяжелые, как и вообще на коренных берегах и прилегающих гор
ных склонах Гюпейского побережья озера Севан, покрытых в основном 
несомкнутой ксерофилыюй растительностью фригапной или арчевши- 
камп (можжевеловыми светлыми лесами).

Проводя исследования лесорастительных условии на освобожденных 
грунтах Севанского побережья, мы обратили внимание также на то об
стоятельство, что изредка встречающийся здесь самосев ивы (Salix 
phlemoicles, S. саргеа и иногда S. australior) в возрасте I 6 лет, главным 
образом, возле лежащих на поверхности камней, также недолговечен 
Обычно заметна та закономерность, что чем самосев ивы находится 
дальше от современного берега, тем он выше возрастом. Следовательно, 
прорастание семян происходит лишь на террасах, освобожденных в нер
вом году, сразу после отхода воды и, следовательно, еще влажных пес
ках. Обратило внимание на себя то обстоятельство, что ива козья после 
5 6 лет начинает суховершинить и высыхать. Кстати отметим, что ива 
козья является одним из наиболее засухоустойчивых видов ив. Суховер 
шинност ь 5 (>-летих экземпляров ивы наблюдается почти везде, за ис
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ключением случаев приуроченности их к конусам выносов ущелии, впа
дающих в озеро, так как здесь, безусловно, имеется внутр и грунтовой сток 
ручьев, просачивающихся в толщах выносов.

Явление высыхания вполне закономерно, ест учесть, что с 1949 г. 
уровень озера понизился, примерно, на 10 м. и, следовательно, грубо 
ориентировочно, зеркало озера ежегодно понижается па 1 м. В дальней
шем растения будут существовать лишь за счет атмосферных осадков, 
которые не могут обеспечить нормальное развитие мезофильных расте- 

’ ний в условиях полузасушливого климата Севанского побережья.
О постепенном высыхании некоторых древесных пород в связи со 

спуском озера; красноречиво свидетельствуют также крупные тополя 
диаметром не менее 60—70 см и в возрасте около 50—60 лег, а также 
грушевые деревья в возрасте около 30 40 лет, на бывшем острове Се
ван (ныне полуострове), у которых в последние годы началось интенсив
ное высыхание верхушек, причем зона высыхания у них ежегодно спус
кается все ниже и ниже. Деревья в прошлом росли у самого берега 
(примерно, в 10 -15) и искусственно не поливались.

Ниже приводится описание некоторых случаев естественного возоб
новления, установленные нами летом 1956 г. в процессе экспедиционного 
'обследования. На Гюнейском побережье, от села Дара до села Памбак 
и несколько дальше к юго-востоку, па протяжении около 15 км на осво
божденных грунтах мы встретили обильное естественное возобновление 
можжевельников — многоплодного (Лшрегиь ро1усагроь) и продол
говатого (3. оЬ1о1ща). Причем, исследования показали, что возобновле
ние можжевельника наблюдается не сплошь па этом громадном протя
жении, а приурочено к определенной полосе шириной в 40 50 м, рас
положенной вдоль берега в 20 30 м от старой береговой линии. На 
остальной части освобожденных грунтов возобновление можжевельников 
•отсутствует вовсе. При более внимательном наблюдении можно было яс
но обнаружить, что молодняк можжевельника приурочен к донным грун
там, освобожденным в 1948 1951 гг. Сразу привлекают к себе внима
ние полуокатапные камни диаметром, примерно, от 20 до 60 см (реже 
крупные) из габро и порфпри।а, сплошь покрывающих паюсу, па кото
рой обнаружено мо ж же веловое возобновление. Между камнями видны 
просветы разных размеров от нескольких см до 0,5 и даже более метров. 
Вверх и вниз от указанной полосы, там, где имеется только крупнозер
нистый песок (иногда с примесью гальки), возобновление можжевельни
ков отсутствует совершенно.

При детальном осмотре молодняка можжевельников было выявлено, 
чю он выбивается из-под краев камней или находится вблизи камня с 
теневой стороны. Возраст можжевельника колебался в основном от 1 до 
6 лет, изредка встречались 7 и 8-летки, Такая разновозрастность тво
рит за то, что возобновление произошло не только вскоре после отхода 
озера, как это наблюдается у возобновления ив, когда песок был сравни 
1е.'1ыю влажный, по оно продолжалось и в последующие годы вплоть до 
1956 года. Для суждения о количестве появившегося возобновления 

.Известия X, № 5—3
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Таблица 1

Результаты учета можжевелового возобновления на пробных площадках

Вид можжевельникапроб, 
плот.

’ 1

2

3

4

5

6

7

8

М. многоплодный ..........................................
М. продолговатый ......................................

М. многоплодный ..........................................
М. продолговатый ..........................................

М. многоплодный..........................................
М. продолговатый ..........................................

М. мноюплодный..........................................
М. продолговатый ..........................................

М. многоплодный..........................................
М. продолговатый...................................... • .

М. многоплодный..........................................
М. продолговатый..........................................

М. многоплодный ..........................................
М. продолговатый..........................................

М. многоплодный......................................
М. продол։оватый ..........................................

Количество можжевельника

1—2 
летки

3—4 
летки

5—6 
летки

7—8 
летки итого

22

6 12 5 2 25

6 18 2 26
1 2 — 3

4 8 4 2 18
«■■И» 2 2 «ММ 4

2 1 6 9
3 1 «ж» 4

2 б 3 1 12
3 ■МММ» мем 3

1 5 5 1 12
2 2 мм-М 4

5 13 6 2 26
2 мвяв 2

7 10 6 2 25
2 3 5

В среднем на 20 кв. м..................................

можжевельника по возрастам и видам нами были заложены несколько 
пробных площадок в различных местах. Для устранения субъективности 
пробные площадки брались ленточной формы размерами 1X20 м (т. е. 
20 кв. м). Ленточные площадки закладывались в трех местах на всем 
пятнадцатикилометровом протяжении, по 2—3 в каждом пункте. В каж
дом пункте площадки вытягивались в разных направлениях, находясь 
друг от друга па расстоянии 20—30 м. Перечеты на всех ленточных пло
щадках дали почти одинаковую картину.

Таким образом, в среднем на 1 га имеется 11 (ХМ) экземпляров обоих 
видов можжевельника в возрасте 1 8 лет. Если даже исключить 1—2-х 
летки, допуская их ненадежность, то и тогда на I га мы имеем 9000 шт. 
3—8-леток, т. е. количество вполне достаточное для создания сомкнутого 
леса. Сеянцы имеют прекрасный здоровый вид. Средняя высота можже
вельника многоплодного в зависимости от возраста колебалась в следую
щих пределах:

2-летки— 6— 8см, 3—4-летки II—>18 см,
5—6-летки — 22—26 см, 7—8-летки 26—48 см.

Можжевельник многоплодный весьма засухоустойчивая и не требова
тельная к почвам порода, в Армении произрастающая обычно по сухим, 
эродированным склонам южных румбов, где образует светлые несомкну
тые леса. Это дерево, достигающее высоты в самых тяжелых лесорасти
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тельных условиях 10—12 м в возрасте 100—110 лет. В более благоприят
ных условиях мы встречаем единичные деревья высотою в 14 и более м, 
при диаметре ствола на высоте 1,3 м в 50—70 и более см.

Древесина наших древовидных можжевельников отличается высоки
ми техническими качествами она плотная, сравнительно твердая, буро
вато-красного цвета (ядро), очень прочная и с приятным бальзамическим 
стойким запахом. Приятный запах можжевеловой древесины сохраняется 
десятки лет. В постройках древесина можжевельников не подвергается 
гниению и червоточине. Ценные свойства древесины можжевельников по֊ 
служили причиной его сильному потреблению в прошлом. В настоящее 
время, как правило, обильного возобновления древовидных можжевель
ников на сравнительно больших площадях на Кавказе мы нигде не встре
чаем. Возобновление встречается редко и на небольших участках (в том 
числе и в арчевниках горных склонов гюнейского побережья), что затруд
няет восстановление наших расстроенных можжевеловых лесов. Мы пока 
не знаем и методов искусственного выращивания наших древовидных 
можжевельников. Вот почему, несмотря на высокие технические свойства 
можжевеловой древесины и особой декоративности этого вечнозеленого 
дерева, он не нашел себе места в культуре. Поэтому обнаруженное нами 
обильное возобновление можжевельника многоплодного на обширной 
территории вызывает особый интерес и требует всестороннего изучения в 
целях не только облесения обнажающихся севанских грунтов, но и вооб
ще в целях разведения древовидных можжевельников. Вызывают интерес 
не только условия произрастания, влияющие на ход роста можжевельни
ка, но и причины, способствующие прорастанию семян. Напомним, что до 
сих пор искусственно получить всходы можжевельника многоплодного у 
нас в Армении никому не удается. Возможность облесить обнажающиеся 
территории Севанского бассейна, в особенности Гюнейского побережья, 
такой весьма ценной породой, как можжевельник многоплодный явление 
весьма отрадное, гем более если мы учтем, что на сегодняшний день 
опытные лесокультурные мероприятия на Гюнейском побережье конча
лись полной неудачей.

Самой интересной стороной обнаруженного нами факта является 
комплекс причин, обусловливающих такую резкую приуроченность скоп
ления можжевелового возобновления. Па чистом песке, где на поверхно
сти нет крупных полуокатанных камней, возобновления нет абсолютно. 
Прежде всего необходимо объяснить, как попали сюда семена. По юж
ным горным склонам, круто спускающимся к озеру, на Гюнейском побе
режье еще сохранялись остатки когда-то обширных можжевеловых ле
сов. Ясно, что семена заносятся отсюда. Плоды можжевельника много
плодного ягодообразные, сравнительно тяжелые, величиной почти с 
вишню.

Предположить, что плоды сносятся поверхностным стоком с крутых 
склонов во время ливней не приходится, так как в этом случае скопление 
можжевелового возобновления было бы у подножия склонов, однако это
го не наблюдается и оно равномерно рассеяно в указанной полосе. Пред
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положить, чго семена сносились непосредс । вен по в озеро по рустам ручь
ев во время ливней, и в дальнейшем выбрасывались прибоем, так же не 
приходится, так как в этом случае прекратилось бы последующее появ
ление всходов и возобновление было бы одновозрастное в пределах каж
дой террасы. Возобновление же продолжает появляться и сейчас. Допу
стить, что семена, выброшенные озером на берег, сохраняют свою всхо-

Рис. I. Возобновление можжевельников на освобожденных грунтах I юнейского
побережья оз. Севан. Вдали видны можжевеловые редколесья.

жесть в течение многих лет и Постепенно всходят, также не приходи гея, 
так как сейчас же возникает вопрос, почему же пет возобновления там, 
где вблизи на склонах пет можжевельников, хотя условия местообитания 
тождественны. Известно, что семена можжевельников разносятся пища
ми, в частности дроздами, которые ими питаются, но одними птицами 
нельзя объяснить такого массового расселения.

Мы считаем, что основную роль в расселении семян играет ветер. 11а 
Гюнейском побережье часто наблюдаются сильные ветры, которые несут 
даже крупные песчинки и мелкие камни, больно хлещущие в лицо.

Как показывают наблюдения, ветер со смежных склонов гор срывает 
и несет плоды можжевельников непосредственно с ветвей. Напомним, 
чтобы равномерно обсеменить ука тайную полосу с возобновлением, доста
точно перенести семена не далее чем на 100 150 м. Ветер, очевидно, и не 
в силах перенести их дальше, вот почему вдали от древостоев можжевель
ника нет возобновления. * ‘ X.

В связи с тем, что возобновление приурочено исключительно к по
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верхности песка, покрытой крупными камнями, нужно считать, что благо
приятные условия создают именно камни.

Исследования показали, что камни прежде всего снижают нагревас- 
мость поверхности песка и сберегают почвенную влагу и таким образом 
играют роль мульча. В связи с высотой над уровнем моря (1900 м 
н. у. м.), прозрачностью воздуха и минералогическим составом песка 
температура их на поверхности подымается до 68° и более. Напомним, 
что в условиях Ереванского ботанического сада (1200 м н. у. м), поверх
ность почвы выше 42—44° не нагревается.

В связи с такой высокой нагреваемостью, по сообщению директора 
Мартунинского лесхоза М. Е. Гаспаряна, молодые сеянцы сосны и даже 
дуба на севанских песках погибают от опала шейки. Согласно проведен
ным нами исследований температуры I» влажности песков на открытых 
местах и под камнями (где наблюдается массовое возобновление можже-

Рис. 2՛ Возобновление можжевельников на песках между камнями. Па первом 
плане, рядом со шляпой 8-летний экземпляр можжевельника мно։ оплодного, 

Гюнейск^е побережье.

вельнпков), мы имеем следущие показатели: (ГУП, 1 час дня) на неза
росших песках на расстоянии 40 м от современной липни прибоя на по
верхности (точнее на глубине 0,5 см) крупнозернистого песка температу
ра равнялась 61° (как здесь, так в последующем берется среднее из 3-х 
измерении), а на глубине 10 см 35°С. Влажность же песка составляла 
на глубине 0 5 см 3,52% от сухого вещества, а па глубине 15 20 см 
4.81 %,

На рассстоянии 80 м от современной линии прибоя (т. е. вдвое даль
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ше от берега но сравнению с предыдущим пунктом), примерно, в центре 
полосы с возобновлением, температура почвы была под камнем диамет
ром в 40 см, на поверхности 21°, а на глубине 10 см —20°. Влажность же 
песка здесь составляла: на глубине 0—5 см — 12,1 °/о, а на глубине 
15—20 см — 18,2%. Таким образом мы видим, что несмотря на более от
даленное положение от современной линии берега, и следовательно, бо
лее глубокое залегание грунтовых вод, влажность песка под камнями в 
обоих случаях была в 3,5 раза выше, чем на открытом песке.

Кроме того, камни, находясь па поверхности песков, механически за
крепляют пески от раздувании ветрами и, следовательно, предохраняют 
молодые растения как от заноса песком, так и от выдувания и обнаже
ния корневой системы.

Наконец, между крупными камнями более слабое движение воздуха, 
что также благоприятно отражается па молодняке.

Рис. 3. Сравнительные размеры можжевельника многоплодного н разных возра
стах 1-2-х летки; 2-2-3-х летки; 3-1-летки; 4-5-летки; 5-8-лстки кустящейся 

формы; 6-3-лстка кустящейся формы.

Наблюдения показывают, что помимо молодняка можжевельника, 
здесь изредка можно встретить самосев таких ксерофильных полукустар
ников, как эспарцет рогатый (Onobrycliis cornuta) и астрагал мелкоголов
чатый (Astragalus niicrocephalus). Небезынтересно отметить, что 6 8-лет
ние экземпляры обоих видов образуют крупные кусты-подушки около 
40^-60 см высоты и, примерно, такого же диаметра, каковых размеров в 
обычных условиях произрастания, астрагал мелкоголовчатый достигает 
в 50 и даже 70 лет. Конечно, такой быстрый рост должен быть объяснен 
только благоприятными условиями увлажнения, так как по мере опуска- 
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имя грунтовых вод развивались и свойственные им мощные стержневые 
корни, углубляющиеся в грунт на глубину нескольких метров.

Таким образом мы видим, что на более сухих освобожденных грун
тах Гюнейского побережья оз. Севан, хорошо растут лишь такие крайние 
ксерофиты, как можжевельники, трагантовые астрагалы и эспарцет рога
тый. Растения же требовательные к влаге или мезофиты, как например, 
ивы и тополя, положительного результата не дают.

Указанный случай обильного появления молодняка можжевельника 
подсказывает нам, во первых, ценную хвойную породу для облесения осво
божденных грунтов Гюнейского побережья и, во-вторых, что самое глав
ное, указывает пути разработки агротехники выращивания из семян (не
посредственно на постоянном месте) не только можжевельников, но и ря
да других ценных засухоустойчивых пород, культура которых в условиях 
Гюнейского побережья оканчивалась в прошлом неудачей. Необходимо в 
ближайшую же осень приступить к искусственному посеву древовидных 
можжевельников, а также некоторых других засухоустойчивых пород 
(сосна крымская, с. обыкновенная, с. кавказская, можжевельник вергин- 

«ский, абрикос, 1руша Тахтаджяна и др.) под защиту камней.
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Н. А. ПАПИКЯН

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА НЕКОТОРЫХ ДРЕВЕСНЫХ 
И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОЙ 

ПОЛУПУСТЫНИ

Основными показателями, характеризующими водный режим расте
ния, как известно, являются динамика изменения интенсивности транспи
рации растение и общее содержание воды в растении и в его отдельных 
органах. Так, по А. М. Алексееву [2, 3, 4], содержание воды в листьях (или 
в целом растении) не может полностью характеризовать состояние воды 
в растении, так как помимо фактора емкости необходимы еще показате
ли напряжения воды. И. А. Максимов [21] считает, что общее содержант՝ 
воды не дает представления о степени насыщенности растений водою. 
В том же смысле высказывается Вальтер [32].

Многочисленные исследования посвящены колебанию транспирацн ।
и содержания воды в листьях в течение дня и вегетационного периода, ко
торые до некоторой степени рассматриваются как показатели в .необес
печенности растений. (А. И. Сметаникова [26], М. И. Суслова 28\ 
С. В. Танеева {29], И. Г. Кондо [15] и М. И. Матвеев [23]).

Имеется также не мало работ относительно интенсивности испарения 
мезофитов и ксерофитов. Так, В. Р. Заленским 18] впервые были сформу
лированы предположения о том, что ксероморфное состояние организма 
может сочетаться с 1интенсивной транспирацией и высоко выраженной за
сухоустойчивостью. Работы П. А. Максимова 18, 20] принесли новые до
казательства правильности взглядов В. Р. Заленского. В. С. Ильиным I I]. 
В. Г. Александровым 11], С. И. Кокиной [14] и др. было установлено, что
интенсивность транспирации у ксерофитов обычно выше, чем мезофитов.

Однако этот раздел физиологии растении слабо разработан для дре
весных растений применительно к суровым и своеобразным условиям 
южной полупустыни.

Целью данной работы и явилось изучение водного режима некото
рых древесных и кустарниковых пород в зоне каменистой предгорной оро
шаемой полупустыни Армянской ССР (Ереванский ботанический сад АН 
Армянской ССР). Работа проводилась в вегетационном сезоне 1952֊ 
1954 гг., в лаборатории физиологии растении Ботанического института, 
под руководством проф. В. О. Казаряна, которому выражаю свою глубо
кую благодарность.

В изучаемый ассортимент вошли породы различные по требованию к
влаге как местного происхождения, так и инстродуцированные, но про-
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являющие нормальный рост и развитие Следует заметить, что взятые 
породы, находились в одном классе возраста, величина последнего коле
балась между 15—20 годами.

Определение транспирация производилось с помощью потометра. 
Принимая во внимание, что между количеством всосанной и испаренной 
воды может существовать расхождение, тем не менее, мы исходили из 
:ого положения, что этот метод вполне применим для сравнения интенсив
ности транспирации ряда древесных пород. Одновременно определялась 
оводненность и водоудерживающая способность листьев, общепринятым 
весовым методом; расчеты воды даются в процентах от абсолютно-сухого 
веса. Скорость расходования воды, характеризующая водоудерживаю
щую способность ткани, определялась на срезанных листьях путем после
довательных взвешиваний. Полученные данные сведены в таблице 1.

Таблица 1
Интенсивность транспирации и содержание воды в листьях некоторых

дрсье иых и кустарниковых пород в летний период (VI—VIII)

Названия растений

Интел. транец, 
в г на 100 г 
абс. сухого 
веса листьев 
за 30 минут

Содержание 
воды в листьях 

в 70 и а абс. 
сухой вес 
листьев

Условия опыта

темпер. I психрометр, 
воздуха разность

Спирея Ван-гутта . . . 
Боярышник кавказский 
Бирючина обыкновенная 
Акация белая .................
Гледичия трехколючковая
Скумпии ......................
Лох узколистный . . 
Облепиха.................
Ясень обыкновенный 
Сирень обыкновенная 
Клен полевой . . .
Тополь Шишкина . .
Орех грецкий . . . . 
Вишня магалебская 
Липа мелколистная . . 
Тополь закавказский . 
Платан пальчатол. . . 
Ива белая ......................
Тополь пирамидальный 
Вяз...................................
Биота восточная . . .
Можжевельник продолгов.
Можжевельник виргинский
Сосна Коха..................• .

49,8 
48,2
46,15
44,8 
32,5
31,8 
31,4
26.9 
24,05
21,4
20,08 
19,85 
19,18

• 15,22 
14,76 
14,62 
13,Ь7
11,2
10,82
5,84 

25,2 
19,35 
18,05 
13,61

88,9 
101 
192,7 
148,4 
142,4 
147, I 
172,3 
184,1 
128,6 
188.6 
116,9 
113,6 
158,3 
169.5 
143,5 
166 
164,8 
194,4 
144,3 
’62,2 
192,6 
144,4 
128,8 
152.6

20
24.2 
20.5 
26.5
23
23,2
20 
22 
16,1 
18,3 
22.8 
20,6
24
19,4
20
23,4 
20
23,4 
17,2
24,6 
24,2 
29,1 
27
23

12,4 
8

7,5
5,5

3,7
5.2

11.4
8.2
7.5
4.2
6.5
9.4
5,1
6,5
3,5
9,5
6,7
4.8
6.4
7.2

Сравнение полученных данных показываем՝, что характерной особен
ностью скумпии, бирючины обыкновенной, боярышника кавказского, спи
реи ван-гутта, облепихи, лоха узколистного, акации белой, гледичии трех- 
колючковой, а ио хвойных пород—можжевельника продолговатого, био
ты восточной и можжевельника виргинского, является повышенная интен
сивность транспирации, которая сочетаемся с сравнительно •небольшой 
оводненностью листьев. Слабее всего транспирнруют топать пирамидаль
ный, вяз и ива белая. Данные таблицы показывают на большую измен
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чивость транспирации не только в пределах одного рода. Например, раз
личные виды тополей испаряли за 30 минут следующее количество воды 
в г: тополь пирамидальный 10,82, закавказский 14,62, Шишкина 19,85. 
Исследования показали, что содержание воды в листьях не находится в 
соответствии с интенсивностью транспирации. Наибольшим содержанием 
воды отличаются листья ивы, бирючины, облепихи, сирени, а из хвой
ных— биоты восточной.

Полученные данные относительно динамики потери воды срезанными 
листьями приведены в таблице 2; навеска листьев 100 г.

Таблица 2
Динамика потери воды листьями некоторых древесных и кустарниковых пород

Названия растении

Скумпия ..........................
Гледичия. трехколюч- 

коьая ..........................
Сирень обыкновенная .
Орех грецкий .................
11латан пальчатолистный!
Вишня магалебская . . I
Ясень обыкновенный
Тополь Шишкина . . .
Тополь закавказский . .
Тополь пирамидальныи
Липа мелколистная . .
Вяз.......................................
Ива белая..........................
Биота восточная . .
Сосна Коха ......................

Вес Л И С 1 ь е в в гр а м м а X

ре
з 

м
 и

н.

ре
з м
лн

.

СОО 05 о. -
£0 
сх т

сз Л о
сх у ре

з
Ч.

'С
О

В и V 
3 ли

че
- 

во
 по


ри

 во


за
 7 

ч.

о ш у — У О у — о
=И СЧ 1

Ю ко
 

С
'| 1 те
| 

1Ы

97,24 95.3 90,96 87,58
! 82,92

80.57 19,43

96,3 96,67 87,68 84.7'2 82,18 79,8 20,2
94,8 89,42 85,95 84.68 1 82,52 78.23 21.77
91 ,5 86,94 84,49 83,53 81,36 76,30 23.7
94,27 89,63 83,7 81,41 1 79.11 76.15 23.85
94,21 88,83 85,08 75,02 72,3 72.02 27.98
91.3 86.14 81.42 74.43 68.28 64.63 35.37
93.02 86,26 75,78 73,15 67.66 64,04 35,96
92.55 87,4 79,42 72.58 69.5 63.82 36.18
94,5 91 .65 88,68 77,441 69,31 62,69 37,31
91.7 85.69 81,74 72,79 68,67 55,5 40.5
92.22 86,85 80,09 69,23 62, .58 55,49 44.51
88.18 73,9 60,13 58,49 52.24 47,61 52,39
97,03 95,58 94,3 <>2,341 92,99 90,78 9. 22
97,43 96,03 94.29 91,34' 90,53 89,35 10. 6

5

0,38

0,54 
0,61 
0,61 
0.48 
0,63 
1,49 
1 .82 
1,45 
1.39 
1,48 
2.6Э 
3.84 
0.18 
0.27

Данные показывают, что засухоустойчивые породы более экономно 
расходуют воду, чем незасухоустойчивые и обладают наибольшей водо
удерживающей способностью. Так, наибольшую водоудерживающую силу 
показали листья скумпии, а из хвойных — биоты восточной. Самая мезо- 
фитная из всех исследуемых пород ива проявила весьма большую расто
чительность к воде. Содержание воды в листьях и водоудерживающая 
способность ткани, несомненно, дополняют друг друга, что приводит нас 
к общему выводу о том, что причиной низкой засухоустойчивости мезофи
та является не уровень оводненности тканей листа, а пониженная способ
ность растения сохранить свойственный ему высокий уровень оводненно
сти. По-видимому, различный характер устойчивости оводненности свя
зан с неодинаковой адсорбционной способностью тканей к воде.

Сезонный ход интенсивности транспирации у исследуемых пород до
вольно различен. С начала вегетации неуклонно снижают транспирацию 
большинство растений —ирех грецкий, клен полевой, гледичия трехко- 
лючковая, акация белая и др. Причиной этого может являться поглатаю
щая и проводящая системы растения, не успевающие подавать воду к
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транспирирующей поверхности. Однако 'исклкуАение составляют более 
меэофитные породы: платан пальчатолистный, ива белая, вяз, тополь пи
рамидальный, тополь закавказский, которые осенью транспирируют не
сколько интенсивнее, чем летом. Последнее обстоятельство наглядно по
казано на рисунке 1 (а, Ь, с, (1). * I

Липа ме.пнолиытая| ՛ ] ТолплЬ Шишкина

брех грецкий

<У0'

№ /3.67 /5.30
////О /П82

О

20-

/.5-

/0֊

Рис. 1.1. Динамика сезонного колебании интенсивности транспирации 
исследуемы* пород.
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Рис. 1Ь. Динамика сезонного колебания интенсивное ।и транспирации 
исследуемых пород.
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Данные (рис. 1) показывают отчетливое падение интенсивности тран
спирации в течение индивидуального развития листа, т. е. по мере его 
старения как для листопадных, так и для хвойных пород.

Обратимся к рассмотрению полученных данных о дневном ходе тран
спирации и содержании воды в листьях исследуемых пород.

Определение дневного хода интенсивности транспирации показывает, 
что характерной особенностью засухоустойчивых пород является повы
шенная утренняя транспирация, которая, снижаясь в полдень, снова воз
растает в обеденные часы (рис. 2). ‘./1

У менее засухоустойчивых пород в течение дня интенсивность тран
спирации изменяется следующим образом: в утренние часы транспирация 
слабая, но вскоре, с повышением температуры и влажности воздуха, ин
тенсивность транспирации достигает своего максимума в полуденные ча
сы. Однако максимум держится недолго и в обеденные часы интенсив
ность транспирации падает (рис. 3).

Меэофитные же породы, несмотря на повышение температуры воз
духа, постепенно снижают повышенную утреннюю транспирацию (рис. 4).

Некоторое соответствие интенсивности транспирации с ходом ме
теорологических элементов наблюдается у тополя Шишкина, ясеня, оре
ха, клена, спиреи, вишни, и из хвойных — у сосны Коха.

Полученные нами многочисленные данные показывают, что сложный 
характер дневной кривой транспирации исследуемых пород является от
ражением условий среды и био.логических особенностей растений. Так, в 
условиях умеренных широт, где солнечная радиация и дневная темпера
тура достигают значительных величин, последние оказывают определяю
щее влияние на интенсивность транспирации. Большое и положительное 
значение солнечной радиации для транспирации констатировал Р. Р. Шре

дер [31], А. В. Благовещенский и Л. Г. Тощев никова’5], С. И. Кокина [13], 
.1. Д. Фрей (30], Л. Н. Кохановская [16], Л. А. Иванов, А. А. Силина и 
Ю. Л. Цельникер [10].

В проведенных нами Опытах по определению степени влияния на 
।ранспирацию прямого и рассеянного солнечного света производилось за
темнение подопытных ветвей .непрозрачным экраном. Ветви брались со 
среднего яруса. Результаты сведены в табл, 3.

Данные таблицы показывают, что интенсивность транспирации .вет
вей одного и того же яруса на свету почти вдвое больше, чем в тени, не
смотря на то, чю в теневых листьях содержание воды более высокое, чем 
в световых листьях. Следовательно, влияние света на транспирацию не 
может быть сведено лишь к одному нагреванию. Не менее существенное 
значение, по-видимому, имеют и внутренние процессы, протекающие в са
мом растении, его приспособленность к последовательному чередованию 
условий освещения и затемнения.

Исследования показали, что содержание воды в листьях в течение 
дня, также как и интенсивность транспирации, подвергается периодиче
скому колебанию. У большинства пород замечается снижение оводнен- 
ности листьев к полудню, что может являться некстооой зашитой от
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Рис. 2. Дневной ход интенсивности транспирации исследуемых пород.
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Рис. 4. Дневной ход интенсивности транспирации исследуемых пород.
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Таблица 3
Изменение интенсивности транспирации некоторых пород в связи 

с интенсивностью света

11азвания 
растений Дата

) Инт транс.
в г на I кв дм 

лист, по
верхности 

за 30 минут

Инт. трансп
г на 100 . 
абс. сух.

веса 
листьев

Содерж.
во ты в 

листьях 
0/о на сыр
вес листа

Условия опыта

в тенив тени

психром. 
разы.

сол п 
не

на 
солн

це

[ на 
солн

це

темпер, 
воз д.

в тени

Ясень обыкновен. 27 VII 0,0253 0,13 0 2.23 5,38 47,2 46.8 19,2 4.2

Клен полевой . . 27 VII 0,0367 0,1260 5,19 13,54 43,3 40 20,4 8

Бирючина обыкнов. 27 «/И 0.590П 0,9102 12,40 14,40 67,6 65,3 21,1 8,5

Сирень обыкповен. 27/VII 0,1520 0.2490 11,54 16,40 •’7,1 52,5 22,4 8.4

в

в

чрезмерней потери воды. У тополя пирамидального, липы, ивы, тополя 
закавказского с повышением температуры воздуха содержание воды в 
листьях падает (рис. 5).

Наибольшим дневным колебанием воды в листьях отличаются вяз и 
платан пальчатолистный (рис. 6).

Сосна Коха по дневному колебанию содержания воды в хвое очень 
близка к клену и облепихе (рис. 7).

Одинаковый ход дневного содержания воды обнаружен в листьях 
скумпии, боярышника, бирючины, спиреи, акации, гледичии, а также в 
хвое можжевельника виргинского, биоты, можжевельника продолговато
го. У них большое процентное содержание воды в утренние часы снижает
ся к полудню и снова повышается в обеденные часы (рис. 8).

Сравнивая дневной ход интенсивности транспирации исследуемых 
пород с содержанием воды в них, замечаем некоторое соответствие. Это 
в свою очередь показывает, что содержание воды в листьях является важ
ным физиологическим показателем и уровень обеспеченности водой кле
ток обусловливает различное течение транспирации.

Какое же влияние оказывает фак юр влажности почвы на интен
сивное^ транспирации? Многочисленные наблюдения, проведенные 
ря, ом авюрон II. А. Максимов [19], И. 11. Сахаров [25]. Л. Д. Фрей 
[30]. Л. А. Иванов [9], С И. Кокина [13], И. М. Васильев [6], М. И. 
Суслова [28], А. В. Николаев. [24], И. Ф. Соколова [27], М Ф. Ло
бов [17], Т. К. Гордеева [7] и другими показали, что влажность поч
вы выдвигается на первое место по своему влиянию на водный ре
жим исследуемых растении, и, что она во многом определяет днев
ные и сезонные изменения показателей водного режима растений.

Проведенные нами опыты по определению зависимости транспирации 
от условий полива показали, что засухоустойчивость растений следует 
рассматривать как реакцию организма на недостаточную обеспеченность 
водой. В качестве подопытных растений были взяты пирамидальный то
поль, ива и ясень. I ранспирация и оводненность листьев учитывались до
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Рис. 5. Дневное колебание содержания воды в листьях исследуемых пород

Рис. 6. Дневное колебание содержания воды в листьях исследуемых порол

Рис. 7. Дневное колебание содержания воды в листьях исследуемых пород.

Известия X, № 5 4
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и после полива, через 1, 2, 4, 7 часов, а также через сутки и 2 суток. Дан֊ 
ные сведены в таблице 4.

Рис. 8. Дневное колебание содержания воды в листьях исследуемых пород.

Таблица 4
Изменение интенсивности транспирации некоторых древесных пород 

в различное время после полива

Название 
растений

Время определ. 
интенсив, 
трансп.

Инт. трансп. 
в । на 100 г 

абс. сух. 
веса ли
стьев за 

30 минут

Содер. воды 
в листьях 

в °/0 от абс. 
сыр. веса 
листьев

Условия опыта

темп, 
вэзд.

психр. 
разн.

Тополь пирами
дальный

Ива белая

Ясень обыкновен
ный

До полива
Через 1 час после 

полива
Через 2 ч.

. 4 ч.

. 7 ч.

. 1 сутки

. 2 су юк %

До полива
Через 1 час после

, полива
Через 2 ч.

. 4 ч.
. 7 ч.
. 1 сутки
, 2 суток

Ло полива
Через 1 час после 

полива
Через 2 ч.

. 4 ч.
,7 ч.
„ 1 сутки
. 2 суток

13,2

22,2 
29,8
30,7 
44,1
46,4 
12,2

15,42

24,5 
32 
32,6 
38,9 
29,2
25,1

6,56

11,6
13,7 
23,8 
24 
30,8 
10,86

226

240
230
187
180
151
122

171

290 
208
121
135,7
155,1 
183

83,2

93,05 
98,4

1 12,7
101 ,6
83,2 
73,01

24

25,5 
30,2
30
26,1
24
22

24,2

25 
28,2 
30,4
25 
29,6
30

24

30 
31.2 
31,2 
26,7 
28,2
24,1

9,4

12,1
12,8 
11
8.9
7,8

14

11,5

13,2 
11,5
14,7
10,6
11,3
12,7

11,3

12,2
14,7 
15,3 
н.2
10,7
8,6

Как показывают данные, полив по-разному влияет на транспирацию 
взятых пород. После полива начинает интенсивно возрастать транспира
ция, достигая своего максимума через 7 часов после полива (ива), через
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одни сутки (тополь, ясень). У всех исследуемых пород после полива уве
личивается оводненность листьев. Однако необходимо отметить некото
рое расхождение в ходе овод пени ости листьев и интенсивности транспи
рации; например, максимум содержания воды в листьях тополя дости
гается уже через 2 часа после полива, тогда как интенсивность транспи
рации достигает своего максимума через I сутки после полива. У ясеня 
максимум интенсивности транспирации огмсчается также через одни сут
ки после полива, но максимум оводнения листьев через 4 часа после по
лива, а затем идет постепенное затухание действия полива. Несколько 
иную картину мы наблюдаем у ивы, у которой интенсивность транспи
рации увел и читаете я сразу после полива и уже через семь часов дости
гает своего максимума, а оводненность листьев после резкого увеличения 
почти '/5 раза, через час после полива снижается. Однако через четыре 
часа после полива количество воды в листьях начинает снова увеличи
ваться, правда не так резко как раньше, и» через 2 суток содержание во
ды в листьях ивы оказывается больше, чем было до полива, тогда как у 
ясеня и тополя спускается намного ниже. Вследствие этого оводненность 
листьев ивы в зависимости от полива изображается двухвершинной кри- 
вой. Полученные данные свидетельствуют о различии в регулировке 
транспирации исследуемых пород после полива, а также о том, что 
влажность почвы является одним из наиболее важных факторов, влияю
щих на транспирацию.

В сферу наших исследований входило также изучение изменений 
интенсивности транспирации в поливных и неполивных условиях. С этой 
целью один экземпляр исследуемой породы оставлялся без полива, а 
поливной за это время поливался пять раз. Определение транспирации 
и содержания воды было проведено одновременно, данные приведены в 
таблице 5.

Таблица 5
Интенсивность транспирации у некоторых древесных и кустарниковых 

пород в поливных и неполивных условиях

В условиях полив::

11азвапис 
растений ПЭ

Условия 
опытаВ неполивных условиях

13,5

23,7

2,31

22,5

4,23

59,4

49,3

19

70

51,2

13,4

23,4

26,3

21,3

21,7

5,6

9,3

5,4

5,3

7.3

Тополь пирамидаль
ный ......................

Ива белая..................

Ясень обыкновенный
Я*

Скумпия ......................

Биота восточная . .

18,25

38,6

11,33

7,85 

Ю.1

63,1

61,5

24

62

56,5

Из данных таблицы видно, что интенсивность транспирации у непо
ливных растений всегда оказывалась ниже, чем у поливных. Исключе-
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ние составляет скумпия. Содержание воды в листьях неполивных экзем
пляров ниже, чем у поливных, кроме скумпии. Следует учесть, что из 
включенных в данный опыт пород, скумпия является наиболее засухо
устойчивой и отличие ее от менее засухоустойчивых видов проявляется >в 
способности поддерживать более высокое содержание воды в листьях 
при недостатке ее в почве. Так, например, скумпия потеряла за 30 минут 
всего 7.85 г воды, а ива 38,6 г. Эта способность является одной из важ
нейших биологических черт засухоустойчивых форм растений. Характер
ной же особенностью более мезрфитных пород является низкая водоудер
живающая способность листьев. При достаточном содержании воды в 
почве транспирация лимитируется внутренним механизмом в растении, 
поглощением воды корневой системой и проведением ее к испаряющим 
органам, но при недостаточном увлажнении, как это было в нашем опы
те, растения, испытывая недостаток в воде, проявили различный харак
тер реакции на засуху, что, по-видимому, связано с различной адсорб
ционной способностью их тканей. Так, снижение содержания воды в ли
стьях пирамидального тополя и обыкновенного ясеня связывается с по
нижением интенсивности транспирации, тогда как у скумпии глубокое 
обезвоживание листьев само по себе не вызывает снижения интенсив
ности транспирации. Отсюда следует, что листовые ткани тополя и» ясеня 
lie способны выдержать той степени обезвоживания, которую могут вы
держать листья скумпии. Поэтому листья неполивных экземпляров мезо- 
фитных пород резко снижают содержание воды в листьях.

Как известно, транспирация тесно связана с дневным ходом движения 
устьичного аппарата. В известной монографии Н. Л. Максимова |22] об
стоятельно и подробно изложена теория вопроса о связи движения устьиц 
с интенсивностью транспирации. Для более полной характеристики водного 
режима исследуемых древесных пород нами получены некоторые данные, 
касающиеся этого вопроса. При этом мы методом инфильтрации исследо
вали степень открытости устыщ в различное время дня. Для инфильтра
ции мы употребляли ксилол, бейзол и спирт, капли которых наносились 
на поверхность листа между крупными сосудами. Полученные данные 
представлены в таблице 6. Условные обозначения: К — проникает кси
лол, Б проникает бензол, С — проникает спирт, X — слабое проник
новение, XX — хорошо заметное проникновение и XXX — сильное и 
быстрое проникновение.

При рассмотрении данных таблицы 6 выясняется, что движение 
устьиц в течение дня разнообразно. Наибольшей степенью открытости 
устьиц отличаются ксерофитные породы — бирючина, скумпия, акация, 
облепиха, лох, тогда как, наоборот, у меэофитных пород наблюдается не
которое постоянство в движении устьиц. Например, устьичная щель у 
листьев ивы и платана в течение дня почти не меняется. Примерно оди
наковое движение устьиц проявили — тополь пирамидальный, тополь 
Шишкина и сирень обыкновенная. Сравнивая дневной ход движения 
устьиц с дневным колебанием интенсивности транспирации и овод ион
ности листьев, можно заметить, что движение устьиц и интенсивность



Таблица 5
Движение устьиц у некоторых древесных и кустарниковых пород 

в различное время дня

Название растений Дата

Степень 
откры
тости 
устьиц

темпер.
возд.

П ©года

психром.
разность

состояние
неба

Тополь пирамидальный 24/У

Тополь Шишкина

Ясень обыкновенный

Клен полевой

Вяз

Акация белая

Лох узколистный

Ива белая

Липа мелколистная

Сирень обыкновенная

Облепиха

Скумпия

Бирючина обыкновенная

1/У1

1/У1

25/У

27/У

27/У

28/У

29/ V

29/V

24/V

17/У

28/У

29/V

Спирея ван-гуттэ 1/У1

Гледичия трехколючко- 28/V 
вая

Тополь закавказский I VI

Орех грецкий 24/V

Боярышник кавказский 27/У

Платан пальчатолистный 17/У

8 
12 
16
8

12
16
8 

12
16
8

12
16
8

12
16

Я
12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16
8

12
16

Бхх 
Бххх 
Кхх 
Бххх 
Бхх 
Кххх 
Бхх 
Бх 
Бххх 
Бх 
Кхх 
Кх 
Схд 
Схх 
Бх 
Схх 
Бхх 
Бхх 
Сх 
Бх 
Бххх 
Кхх 
Бх 
Кххх 
К х х х 
Бх 
Сх 
Бххх 
Бххх 
Кххх 
Кххх 
Бхх 
Сххх 
Бххх 
Бххх 
Бххх 
Кххх 
Бх 
Сх 
Бхх 
Бххх 
Кххх 
Бхх 
Бххх 
Бхх 
Бххх 
Бххх 
Бхх 
Кх.хх 
Бхх 
Кхх 
Сх 
Бхх 
Бххх 
Кхх 
Сх 
К х х х 
Бхх 
Сххх 
Схх

20 
24
22,2 
22,5
23,3 
23
22 
23
23 
20
24
22,2 
21
20,4 
17,9 
21
20.4 
17.9 
17
22 
25,5 
19
21,6 
24.5 
19
21,6 
24,5 
20
24
22,2
21
20,4 
17.9
17
22 
25,5
19
21,6 
24,5
22,5 
23,8
23
17
22 
25,5
25,5 
23,8
22
20
20 
24,3
22
23,8
23,8 
23,6
21,6
20,8
21,3
22 2
23,3

Л 
13,5 
14,9
8.8 

11,3
5 
8,8

11,3 
5

11 
13,5 
14,5 
10,8
6,8 

14 
10,8
6,8 

14
9.7 

13,2 • 
14,5
7 
9,6

11.2 
7
9,6 

П.2 
11 
13,5 
14,9 
10,8
6.8 

14
9,7 

13,2 
14.5
7 
9.6 

11.2
8.8 

11,3
5 
9.7 

13,2 
14,5 
14.3 
11,3 
13,2 
И
11 
11,6 
13,2 
11,3
5 

10,8
9.7 
8.8

11,6 
12,2 
Н.8

ясно

Ж"

облачи 
ясно

V 
облачно 
ясно

облачно 
ясно

9 
облачно 
ясно

облачно 
ясно

облачно 
ясно

облачи о 
ясно

Вишня магалсбская 17 V
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транспирации находятся в связи с общей причиной, а именно с обеспе
ченностью водой. . * ՛

Результаты проведенных исследований показали, что взятые нами 
деревья и кустарники, являясь представителями различных экологиче
ских групп, заметно отличаются особен тютями своего водного режима, 
а именно, по интенсивности транспирации, сезонному и дневному ходу 
транспирации, по оводненности листьев, водоудерживающей способно-
сти, а также движению устьиц в течение дня.

На основании выявленных нами особенностей водного режима мож
но сгруппирован, исследуемые растения по их сравнительной засухо
устойчивости следующим образом: * _

I тип наиболее засухоустойчивые: скумпия, боярышник кавказский, 
бирючина обыкновенная, спирея ван-гутта, облепиха, лох узколистный, 
акация белая, гледичия трех колючкой а я, можжевельник продолговатый, 
межжгвельник виргинский, биота восточная.

II тип менее засухоустойчивые: тополь Шишкина, орех грецкий, 
клен полевой, ясень обыкновенный, сирень обыкновенная, вишня мага- 
лебская, сосна Коха.

III тип незасухоустойчивые: тополь пирамидальный, вяз, лита 
мелколистная, платан пальчаполистный, ива белая, тополь закавказский.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 8 I 1957
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КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

Г. В. ДЕРОЯН

СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНЫХ насаждений в промышленном 
ЦЕНТРЕ В СВЯЗИ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ЕГО АТМОСФЕРЫ

Территория, на которой расположен город Алаверди, отличается из- 
резанностью и неровным рельефом (возвышенности, горы, глубокие уще
лья рр. Дебет и Лалвар), что существенно влияет на аэродинамические 
и метеорологические условия в городе, создавая в атмосфере различных 
участков более или менее интенсивные течения воздуха, которые могут 
иметь известное значение в распространении промышленных выбросов 
газов и пыли в атмосферу города.

Город Алаверди находится на высоте 1000 м над уровнем моря, кли- 
мат умеренно-холодный. Основное количество осадков выпадает весной, 
в мае, второй, меньший период дождей наблюдается в октябре.

Наличие природных богатств в городе и близлежащих поселках спо
собствовало развитию металлургической промышленности. Развитию про
мышленности последовал бурный рост городского строительства.

Плавка цветных металлов сопровождается выбросом в атмосферу 10- 
рода сернистого газа, мелкодисперсной пыли, содержащей частицы метал
лов, руды .и т. д. Объекты химических предприятий также выбрасывают в 
атмосферу города сернистый газ, окислы азота, серный ангидрид (аэро
золь серной кислоты), пыль и т. п.

Промышленные предприятия находятся на одной площадке в юго- 
восточной части города, однако .на разных высотах, следовательно, высо
та выхлопных труб также разная, что играет определенную роль в рас
сеивании вредных веществ.

Произведенное нами изучение метеорологических факторов (темпе
ратура, влажность, движение воздуха и барометрическое давление) и 
систематические наблюдения за направлением выбросов в атмос(|теру из 
выхлопных труб промпредприятий показали, что в городе Алаверди пре
обладающими ветрами летом и осенью являются восточные и юго-восточ
ные, кроме зимних месяцев, когда преобладали западные и юго-западные 
ветры.

I осгюдствующие восточные и юго-восточные ветры дуют от промыш
ленных предприятий в город, унося с собой газообразные и пылевидные 
выбросы от них. Выбросы, содержащие химические вещества, находясь в 
течение более или менее длительного времени в атмосферном воздухе, мо
гут оказывать вредное воздействие на людей, животных и на раститель-
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ность (Р. А. Бабаянц |1|, В. А. Рязанов [2] и др.). Это важный гигиениче
ский вопрос, требующий всестороннего и детального изучения. Учитывая 
весьма актуальность этого вопроса, за период 1955—1956 гг. кафедрами 
гигиены труда и коммунальной гигиены Ереванского мединститута была 
начата работа по изучению загрязнения атмосферного воздуха и его воз
можно вредного влияния на людей и растительность. Производилось си
стематическое изучение с целью установления зонального загрязнения 
атмосферного воздуха промышленными выбросами. Определялись макси
мально разовые концентрации сернистого и серного ангидридов, окислов 
азота и атмосферной пыли, для чего пользовались аспирационным мето
дом отбора пробы и микрометодами определения вредных веществ в ат
мосферном воздухе [7, 8]. ' ' ‘ '

Исследовался атмосферный воздух города в северо-западном направ
лении на расстояниях от заводов в 250, 500, 1000 и 2000 метров.

а б л и ц а 1
Концентрации сернистого ангидрида в воздухе города в мг/м’

(август—ноябрь 1955 ։.)

Расстояние
от пред - Число 

приятии проб
в м ।

Минимал. Максимал. Среднее

Процент проб, 
превышающих 

пред, допустимые 
нормы

250

2000

II

21

17

10

1.2

0.8

1.0

0.4

18.4

14,7

8,6

7.0

8,4

4,9

2.8

2.6

100

100

•ТС

90

Сернистый ангидрид обнаруживается на отдаленных от предприя
тий участках до двухкилометровой зоны, причем во всех пробах содержа
ние его превышает предельно-допустимую максимальную концентрацию 
(0,5 мг/м3) от 2 до 35 раз. %

В увязке с преобладающими >ветрами определенный интерес пред
ставляют результаты по изучению распростри нения сернистого ангидри
да в атмосфере города по различным румбам (табл. 2).

Таблица 2
Концентрации сернистого ашидрида в атмосфере города по разным направлениям

Расстояние 
от предприятий 

в метр.

Максимальные концентрации сернистого 
газа в mi мэ

юго-восток юго-запад северо-запад

250

500

1000

2000

4,0

2.0

1.0

3,7

1.8

1.0

18,4

14.7

8,6



Состояние древесных насаждений в промышленном центре

Полученные данные показывают, что атмосферный воздух г. Ала вер -
ди сильнее загрязняется сернистым газом по северо-западному направ
лению, т. е. по направлению господствующих ветров. Во всех случаях на
блюдается тенденция снижения концентрации! газа но мере удаления от 
предприятии. Концентрации аэрозоля серной кислоты в воздухе города и > 
известному нам северо-западному направлению,-куда часто и> длительно 
дуют со стороны заводов ветры, составляют на расстоянии 250 м от I до 4. 
на 500 0,8—3, 1000 м—0,6—3 и на 2000 м 0,1 — 1 мг/м3. Указанные 
концентрации превышают установленную максимально-допустимую нор
му (0,3 мг/м3) от 3 до 13 раз.

Выбросы окислов азота из сернокислотного цеха характеризуются 
данными их концентрации, приведенными в таблице 3.

Таблица 3
Окисли азота п атмосферном воздухе города 

(август—ноябре 1955 г.)

Расстояние 
от пред
приятий 

в м

Число 
проб

Концентрация окислов ;.зота 
в мг м3

минимал. макси мал. среднее

Процент проб от обще
го к-ва, превы

шающих допустимую 
норму

250

1000

2000

15

15

1 I

5

0,01

0,02

0,06

0,01

2.6

1.3

0,3

0,1

0.45

0,024

0.9

0,06

53

13

Результаты таблицы 3 показывают, что в основном сильно загряз
няется окислами азота центральная часть города: выброс значителен в
радиусе до 500 м, обнаруженные здесь максимальные концентрации 
окислов азота превышают предельно-допустимую максимальную норму 
(0,5 мг/м3) до 5 раз.

Полученные данные по седиментационным пробам по изучению пыли,
выпадающей из атмосферы на поверхность земли, позволяют констатиро-
вать (таблица 4), что почва вокруг предприятий,-в частности, при преоб
ладающем направлении ветров может обогащаться соединениями тяже
лых металлов.

Таблица 4

Средние количества тяжелых металлов в воздухе города по седиментационным 
пробам (в мг/ма в сутки)

И и градиент ы
Расстояние от пред

приятий в метрах медь цинк свинец

250
500

1000
2009

20,4

5,2
0.9

1 .66
2.5
0.55

0,7
0,7
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Данные (таблица 4) показывают значительное загрязнение террито
рии вокруг завода пылевидными выбросами, 'Которое, как следовало ожи
дать. снижается в зависимости от расстояния каждой точки от источников 
выброса.

Для установления степени и характера повреждений растений, 
произрастающих в зоне воздействия вредных веществ от промышленных 
предприятии, нами проводились специальные обследования этих растений.

Изучались лесонасаждения Ллавердского лесхоза, древесные посадки 
и фруктовые сады в городе и дикорастущие древесные породы в различ
ных направлениях (север, северо-запад, запад, юг и восток) и на расстоя
ниях 250, 500, 1000 и 2000 м от промышленных предприятий. Критерием 
для суждения о степени повреждения растительности служили изменение 
окраски, конфигурация листьев, про дыряв лен ность, изрезанность листо
вой поверхности, а также наблюдаемые невооруженным глазом поверх
ностные ожоги на листьях. Общая оценка повреждений растений своди
лась к результатам обследований общей площади лесопосадок и степени 
густоты растительности в городе. Оценка проводилась по пятибальной 
системе II. П. Красинского [3], которая учитывает степень повреждения 
листовой поверхности в процентах к общей поверхности, разность повреж
дений у одних и тех же деревьев, на одном и том же участке и дает воз
можность более правильно оценивать поверхностные повреждения ли-
стьев деревьев. • ► .,

Из них изучались: акация белая—лжеакация (Robinia pseudoaca
cia), аморфа (Amorpha fructicosa), айлант (Ailanthus glandulosa), дуб 
(Quercus macranthera), каркас кавказский (Celtis caucaslca), клен аме
риканский, остролистный (Acer nepundo, A. platanoides), ясень обык
новенный, пенсильванский (Fraxinus excelsior, Fr. pensilvanlca), шел
ковица. груша, яблоня, айва, терн, орех грецкий и из дикорастущих: 
свидина (Thelycrania australis), кизил (Cornus mas), ежевика (Rubus- 
sp.), держи дерево (Palliurus spina—Christi).

Таблица 5
Степень повреждения листьев некоторых видов растений 

----------------------------------------------------- •------------ —-------------------------------
Оценка повреждений

и процентах

Название

в баллах

растений

Ясень .............................................................
Клен.............................................................
Дуб........................................................’ ’ ’
Каркзс .........................................................
Фисташка................................................ ....
Яблоня .........................................................
Айва................................................
Терн.............................................................
Груша.........................................................
Свидина ........................................................
Акация белая ............................................
Аморфа ........................................................
Кизил.............................................................
Скумпия .....................................................
Держи дерево ............................................
АЙлант . . ................................................

0 
0 
О 
0 
0 
0 
О 
0 

30
0 
0

30 
О 
О 
О

90

0 
0

10
20
15
40
40
15
10
0

40
40
20
15
30
10

0 
30 
35 
45 
25 
20 
35 
60 
30 
20 
10
40
45
45

0 
О

10 
25 
40 
35 
40 
50

О 
50 
40 
10 
40 
20 
30

0

50 
30
50
20 

О
0 
0 
0
0

20 
0
0
0

20 
0 
о

50 
70

0 
0 
0 
0 
0 
0
0 
0
0 
0 
о 
о 
о 
о
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Как видно из приведенных данных (таблица 5) по степени чувстви
тельности к вредным веществам на первом месте стоит клен американ
ский, далее следуют ясень обыкновенный, ясень пенсильванский, дуб вос
точный, грецкий орех, яблоня, айва, терн, груша, свидина, акация белая, 
аморфа, кизил, ежевика, держи дерево и в конце айлант.

Интересно, что Флюри и Церник [9] распределяют деревья по степе
ни чувствительности к сернистому газу в следующем порядке: ель, сосна, 
фруктовые деревья, бук, липа, ясень, клен, береза и дуб. Расхождение по 
степени чувствительности к газам объясняется, по-видимому, биологиче
скими особенностями культивируемых у нас разных пород деревьев 
(дуб и т. д.).

Изменение листовой поверхности (ожоги) выражалось в различных 
окрасках: красно-коричневатой, желтой, черной и коричневой, причем 
указанные явления, как можно было ожидать, отчетливее выражались \ 
растений, произрастающих на наиболее близких к предприятиям участках.

Красно-коричневая окраска наблюдалась больше всего на листьях 
яблони, груши, айвы, желтая — у клена, коричневатая и, в особенности, 
черная в основном у ясеня, держи-дерева, свидины.

На листьях видна была продырявленность (ясень, терн) и изрезан- 
ность краев (дуб). На листьях ясеня имеются поражения двоякого рода: 
на фоне общей измененной листовой поверхности грязно-коричнева того 
цвета выделялись более светлые, ясно очерченные участки ожогов. Ука
занные явления, не исключая прямое поверхностное повреждение, по-ви
димому, отражают внутренние, глубоко протекающие фотохимические от
клонения в протоплазме растительной клетки (Н. П. Красинокий [3]).

Изучались также лесопосадки, часть которых производилась желудя
ми (семенами), другая же часть — однолетними саженцами. В направле
нии более загрязненного атмосферного воздуха (северо-запад) рост лесо
посадок (саженцами) даже на расстоянии до 1200 м отсутствовал, при
чем наблюдавшийся очень редкий рост доходил до 3—5 см. При посевах 
наблюдался рост при прочих равных условиях до 15 см и» большинство 
растений с поврежденными листьями сохранились, что объясняется, по- 
видимому, большей устойчивостью саженцев к неблагоприятным усло
виям.

Здесь также имеют место глубокие длительные процессы в почве, со
здающие неблагоприятные условия для произрастания растений. В этой 
связи интересны исследования (А. А. Хализев [4|, М. К. Хачатрян |5], 
Е. С. I азельгоф £10] и др. подтверждающие, что обогащенная вредными 
веществами через загрязненный атмосферный воздух почва угнетает рост 
и развитие растений.

Вышеуказанные факты могут служить предпосылкой для практиче
ского разрешения вопроса о подборе пород для озеленения участков в ус
ловиях загрязненной атмосферы.

Растительность па различных участках вследствие длительного вред
ного воздействия постепенно уменьшается, в силу указанных причин ра
стения не приживались и создалось такое положение, при котором наблю-



62 Г. В Дерон н «ж———

дается более сильное изменение растительности в северном и западном 
румбах (склоны восточные и южные), причем растительность здесь либо 
отсутствует, либо очень скудная, то, чего нельзя сказать в отношении юж
ного и восточного румб (северные и западные склоны). На оголенных 
участках западного направления нет никаких растений, кроме одиночных 
сильно поврежденных дикорастущих кустов, по-видимому, приспособлен
ных по отношению к загазованной атмосфере и загрязненной почве.

Таким образом, вышеприведенные многочисленные факты говорят о 
гом, что растительность вокруг промышленных предприятий подвержена 
гвоякого рода воздействию: первое непосредственное влияние загрязнен
ного атмосферного воздуха и затем через загрязненную почву, путем дли
тельного более или менее интенсивного обогащения последней вредными 
веществами.

Это рассуждение находит практическое подтверждение в фактах, что 
на участках с сильно загазованной атмосферой и загрязненной почвой 
растительность либо отсутствует, либо очень скудная и на фруктовых де
ревьях, встречающихся в указанных-территориях, плоды не созревают. 
Однако следует указать, что на расстоянии 1000 м от предприятий по се
веро-западному направлению огородные (бахчевые) культуры растут, 
фруктовые деревья не дают урожая.

Противоположную картину мы наблюдаем по юго-западному на
правлению, начиная с 500 м появляются сады с фруктовыми деревьями и 
плодами на них.

В умеренно загазованных местах на расстоянии до 2000 м обнаружи
ваются кизил, ежевика, что объясняется газоустэйчивостью этих растений.

Сопоставляя данные изучения загазованности атмосферного воздуха 
с повреждением растительности, нужно констатировать, что по северо-за
падному направлению с интенсивным повреждением растений в радиусе 
до 1000 м имеется комбинированное воздействие сернистого газа, аэрозо
ля серной кислоты и окисло® азота, а до 2000 м сернистого газа и аэрозоля 
серной кис-юты.

Мы обнаружили параллель между интенсивностью повреждений ра
стений и с некоторыми метеорологическими факторами. В пасмурные и 
дождливые дни по направлению факела промышленных выбросов наблю
даются растения (ясень, дуб) с более интенсивными поврежденными по
верхностями; сильные ветры также способствовали отпадению чахлых, по
врежденных листьев деревьев. Летом наблюдались оголенные, с малым 
количеством листьев деревья на загазованных участках, конечно здесь 
учтены и другие факторы, имеющие непосредственное отношение к разви
тию растений (орошение, грунт и т. п.).

Выводы

1. Расположенные в промышленном центре предприятия металлурги
ческой и химической промышленности загрязняют атмосферный воздух 
города сернистым ангидридом, аэрозолю серной кислоты, окислами азо-
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та и другими вредными веществами. Концентрации перечисленных газо
образных веществ превышают предельно допустимые нормы, установлен
ные для них в атмосферном воздухе в следующих количествах: сернистого 
газа до 35 раз, аэрозоля серной кислоты до 13 раз и окислов азота до 
5 раз.

2. Максимальное загрязнение атмосферного воздуха указанными ин
гредиентами наблюдается по северо-западному, т. е. по направлению гос
подствующих ветров. Зона распространения вредных веществ по указан 
пому направлению доходит до 2 км, большие концентрации отдельных ве
ществ обнаружены на расстоянии до 1000 м.

3. Выбросы промышленных предприятий, содержащие вредные ве
щества, оказывают отрицательное влияние на лесонасаждения вокруг 
этих предприятии, оно сильнее выражается в наиболее близких к пред
приятиям участках до 1000 м, однако это влияние распространяется и па 
участки до 2 км зоны.

4. Под длительным, вредным влиянием загрязненного атмосферного 
воздуха сильно повреждается лиственный покров деревьев (изменение ок
раски, конфигурации, ожоги, продырявленное™ и т. д.).

5. С целью резкого снижения загазованности и запыленности атмо
сферного воздуха г. /Хлавсрди необходимо в ближайшее время осущест
вить ряд мероприятий по техническому усовершенствованию производст
венного процесса, очистке выбросов от вредных веществ с последующей 
их утилизацией.

6. Для озеленения близлежащих территорий заводов, города Ала- 
верди и его окрестностей следует применять следующий дымоустойчивый 
ассортимент: айлант, акация белая, аморфа, кизил, ежевика, держи де
рево. В лесокультурах целесообразно отдать предпочтение посевам — се
менами перед посадкой саженцами.

Кафедра коммунальной гигиены
Ереванского медицинского института Поступило 22 X 1956
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. В. АЛЕКСАНДРИН

015 ИСПАРЕНИИ С ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ГЛУБИНЫ СТОЯНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

В сухих и жарких районах, где атмосферные осадки незначи
тельны и, не успевая просочиться в почву, испаряются, главным ис
точником почвенной влажности, при близком от поверхности земли за
легании уровня грунтовых вод, является капиллярная вода.

В этих условиях, даже при большой испаряющей способности
воздуха, испарение с поверхности почвы всецело зависит от ее капил
лярного влагосодержапия. При этом, если глубина залегания грунто
вых вод равна или меньше высоты капиллярного поднятия, и капил
лярный подток снизу успевает за скоростью испарения, то послед
нее будет происходить с постоянной скоростью, величина которой 
близка к скорости испарения с водной поверхности.

Если же глубина залегания уровня грунтовых вод больше высо
ты капиллярного поднятия пли скорость испарения больше капилляр
ного подтока, то испарение происходит уже не с поверхности почвы, 
а с поверхности капиллярной каймы внутри почвы путем диффузии 
водяного пара через поры верхнего просохшего слоя почвы. Продол
жающийся испарительный процесс, захватывая все более глубокие
слои почвы, и, извлекая все новые количества воды из почвы, опуска
ет уровень грунтовых вод и вместе с ним капиллярную кайму, при
водя к дальнейшему обеднению водой и увеличению толщины верхне
го иссушенного слоя. В результате процесс парообразования перехо
дит на более низкий уровень, что сильно затрудняет передвижение 
парообразной влаги через поры верхнего иссушенного слоя почвы.

В этих условиях, как показывают многочисленные опытные ра
боты различных исследователей, чем больше толщина иссушенного 
слоя и глубина залегания уровня грунтовых вод, тем меньше испа
рение, которое, несмотря на наличие дефицита влажности воздуха 
над почвой, уже при некоторой, вполне определенной критической
глубине уровня грунтовых вод становится ничтожным пли практиче
ски равным нулю.

Величину критической глубины уровня грунтовых вод можно оп
ределить как сумму высоты капиллярного поднятия и тон толщины
верхнего иссушенного слоя, при которой диффузное испарение стано
вится невозможным. Очевидно, что как эта толщина, так и критиче
ская глубина грунтовых вод и высота капиллярного поднятия величи-
Известил X, № 5—5
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ны постоянные для различных почво-грунтов и зависят прежде всего
от механического состава грунтов и структуры почвы.

Закономерность изменения почвенного испарения, в зависимости
от глубины стояния уровня грунтовых вод, можно проследить по кри
вой рис. 1, построенной по данным, приведенным в книге Л. А. Чер-

Рис. 1.

касова „Мелиорация и сельскохо
зяйственное водоснабжение*4. (Сель- 
хозгиз, 1950 г.). Пунктиром показано 
предполагаемое продолжение опыт
ной кривой.

На основании анализа опыт
ных данных по почвенному испа
рению, нами для определения ис
парения с поверхности почвы, в за
висимости от глубины • залегания 
уровня грунтовых вод, получена
следующая рормула:«•

где Ел — испарение с поверхности 
почвы;

Еи испарение с открытой вод
ной поверхности в тех же 
условиях;

II — глубина грунтовых вод от поверхности земли;
Нкр критическая глубина уровня грунтовых вод, при которой

испарение с поверхности почвы прекращается;
е — основание натуральных логарифмов.
Величина критической глубины залегания уровня грунтовых вод 

для основных типов почв районов орошения лежит в пределах 
1,2 4 м (нижний предел соответствует пескам, верхний—лессам).

Критическая глубина (Нкр) суглинисто-глинистых грунтов, в ус
ловиях континентального климата, колеблется в пределах: 2,0 : 3,5 м.

Величину испарения с открытой водной поверхности (Е„) лучше
всего определить по испарителям, а если таковых не имеется, то по 
существующим эмпирическим зависимостям (Зайкова, Мейера, Ти
хомирова и др.).

Как видно из формулы, если уровень грунтовых вод стоит у 
поверхности земли (11 = 0), то испарение с почвы равно испарению с 
открытой водной поверхности л, наоборот, равно нулю при критиче
ской глубине грунтовых вод (Н = Нмр), что и соответствует физической 
сущности явления испарения с оголенной почвы в условиях отсутствия 
или незначительности питания грунтовых вод за счет вод поверхност
ных источников или атмосферных осадков.
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При наличии растительного покрова критическая глубина стоя
ния уровня грунтовых вод, входящая в формулу увеличится, так 
как в этом случае в испарении примут участие и растения, которые 
своими корнями будут высасывать и транспприровать воду в атмос
феру не только из верхних слоев, но и из капиллярной зоны.

При этом, чем глубже распространяется корневая система расте
ний, тем больше критическая глубина грунтовых вод, которая будет уже 
переменной величиной, зависящей от физиологических особенностей 
отдельных растений и изменяющейся по мере роста и развития их.

Учитывая изложенное, рекомендуем для определения испарения с 
поверхности почвы пользоваться предлагаемой нами формулой (1).
Научно-исследовательский институт гидротехники 

и мелиорации Министерства водною хозяйства
Армянской ССР
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. А. АГАБАБЯН

ШВЕЙЦАРСКИЙ СЫР ИЗ ПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА 
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ГОДА

Швейцарский сыр по настоящее время вырабатывается из сырого 
молока. Обычно качество его связывают с качеством травостоя в паст
бищный период с ограниченным применением концентрированных кор
мов. Поэтому производство швейцарского сыра сосредоточено в райо
нах богатых альпийскими и субальпийскими лугами и пастбищами и 
иосит сезонный характер. В Калининском районе Армянской ССР оно 
длится около трех месяцев, со второй половины мая до второй поло
вины августа включительно.

В настоящей работе мы поставили цель—установить технологию 
производства швейцарского сыра из пастеризованного молока в весен
ний период года; в частности, найти оптимальные дозы чистых куль
тур, хлористого кальция и желатина для восстановления нормальной 
свертываемости пастеризованного молока, оптимальную продолжитель
ность отдельных стадий и всей обработки в котле, разработать спе
циальный режим созревания, а также установить выход и качество 
сыра.

Работа проводилась в апреле - мае 1955 г. на Калининском сыр
заводе.

Приготовлено всего 52 круга сыра, в том числе 26 —из пастери
зованного молока и 26 из сырого—в качестве контроля.

I Уступавшее из колхозов молоко взвешивалось, нормализовалось 
по жиру, тщательно перемешивалось для достижения однородности 
смеси. Затем одна половина смеси сырого молока направлялась в ко
тел для приготовления контрольного сыра, а другая пастеризовалась 
на паровом мешалочиом пастеризаторе при температуре 71 74°С, ох
лаждалась до температуры свертывания и направлялась в котел для 
изготовления опытного сыра.

При изготовлении опытного сыра в пастеризованное молоко до
бавлялись: чистая культура молочнокислых бактерий в виде заквасок 
для швейцарского и голландского сыра в сумме 0,5%. хлористый каль
ций от 25,1 до 30,1 г в виде 36 40%-ного раствора и желатин от 30 
до 60 г на 100 кг молока (табл. 1).

В наших опытах в пастеризованное молоко, наряду с чистыми 
культурами для крупных, мы добавляли также культуры для мелких 
сыров, исходя из следующих положений.
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Таблица 1
Дозы чистых культур, хлористого кальция и желатина, добавленных

в пастеризованное молоко

Доба влево

Варианты Количество 
котлов

чистых
культур 

(°/о)

хлористого 
кальция

(г на 100 кг мол )

желатина
(г на Ю0 кг 

молока)

1 
и 

111 
IV

7
8
6
5

0.5
0,5
0.5
0,5

25,1-30
25,1—30 
25,1 —30 
25,1—30

30.0-40
40,1 -50
50.1—60

По литературным данным, в кавказско-швейцарском сыре (из сы
рого) и советском (из сырого и пастеризованного молока) в процессе 
обработки сырной массы в котле во всех ее стадиях Str. lactis коли- 
чественно преобладает над Bact. casei, а в процессе созревания этих 
сыров развитие Str. lactis и Bact. casei идет параллельно и в нормаль
но созревающих сырах в первые 1,5 2 месяца они должны быть приб
лизительно в равных объемах (1). J

Следовательно, при приготовлении швейцарских сыров из пасте
ризованного молока необходимо прибавлять наряду с Bact. casei и Str. 
lactis, чтобы обеспечить их равное участие в период созревания сыра.

Добавление в пастеризованное молоко желатина диктовалось 
следующими соображениями.

Известно, что сгусток из пастеризованного молока труднее от
дает сыворотку, чем из сырого. Кроме того, зерно из пастеризованно
го молока обладает меньшей способностью к склеиванию, молодой 
сыр легко крошится, а зрелый не обладает той эластичностью, какую 
имеет сыр из сырого молока [2].

Но мнению многих авторов, желатин подобно альбумину обла
дает способностью образовывать из своих мицелл нитеобразные агре
гаты, пронизывающие во всех направлениях гель свернувшегося мо
лока. В процессе выделения сыворотки, вместе с нею удаляются и эти 
нити, вследствие чего вся масса геля остается как бы пронизанной 
бесчисленным количеством каналов, через которые легко вытекает 
сыворотка из зерна

Так как желатин также обладает способностью образовывать ни
теподобные агрегаты, то прибавление его к пастеризованному моло
ку придает сгустку свойства коагулята из сырого молока.

С другой стороны, желатин, по литературным данным, увеличи
вает способность зерен к склеиванию, что важно для получения элас
тичного, не колющегося теста из пастеризованного молока.

Готовились полножирные сыры (5О°/о жира в сухом веществе).
В настоящей работе приводятся результаты опытов (апрель и 

май) 1955 года.
Изменение технологического режима в зависимости от различных 

количеств желатина при постоянных количествах чистых культур и 
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хлористого кальция, добавленных в пастеризованное молоко, представ
лено в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, при переработке сырого молока наблю
дается некоторое отставание в свертывании (39,3 и 37,3 мин.), превы
шающее время свертывания, принятого в сыроделии за норму II группы.

Таблица 2
Изменение технологического режима от различных количеств желатина

Жирность 
смеси 
(г в

100 мл)

Варианты

Добавлено на ’00 кг мол.!

желатина
(в г)

чистых 
культур 
(В °/о) х п о

Средняя продолжительность (мин.)
оэ О Н
О ис

3,35—3,70

3,40—3,70

3,35-3,70
3,10-3,70
3,40-3,60
3,40-3,70

Смесь 
сырая 
Смесь 
сырья

I
II 

III
IV

1939,3 33,029.034,4 ч. 36 м. 2 ч. 15 м.

30 - 40 25
40,1—50 25
50,1—60 25

— 23

0.2-0,3

0,50
0,50
0,50
0,50

37,3

7‘32,5
8 27,1
6 24,3
5 33.8

31,7 27,0 29

27,6 25.8
26,0 24,5
31,027,0

23
21
20
25

1 
I
I 
1

ч. 28 м. 2 ч. 05 м.

ч. 19 м
ч. 14
ч. II 
ч. 24

м. 
м. 
м.

ч. 51 м.
ч. 41 м.
ч. 35 м.
ч. 57 м.

1
1

При переработке пастеризованного молока технологический про
цесс сокращается.

Сокращение продолжительности процесса при пастеризованном 
молоке наблюдается, главным образом, за счет сокращения времени 
свертывания и обсушки и, менее, времени обработки сырной массы до 
второго подогревания. При этом сокращение продолжительности все
го процесса и отдельных стадий, при постоянном количестве хлорис
того кальция и чистых культур, увеличивается с увеличением коли
чества желатина.

При переработке сырого молока с добавлением 0,20—0,23°/0 чис
тых культур технологический процесс сокращается на 7,|°/0 по срав
нению с тем же молоком, но без добавления чистых культур.

Данные продолжительности свертывания и обработки сырной мас
сы до обсушки наглядно свидетельствуют об ускоряющем действии 
желатина. Так, если по IV варианту (без добавления желатина) про
должительность свертывания и обрг1ботки до обсушки пастеризованно
го молока, по сравнению с сырым, сократилась соответственно на 13,9 
и 6,6°/0, то при добавлении 30—40 г на 100 кг молока она составила 
17,3 и 12,1°/0 (I вариант), при 40,1—50 г—на 31,0 и 16,3°/0 (по 11- 
варианту) и при 50,1—60,0 г—на 38,1 и 20,9 °/0 (III вариант).

Данные о ходе технологического процесса говорят, что оптималь
ными дозами для пастеризованного молока являются 0,5°/0 чистых 
культур, 25 г хлористого кальция и 50,1—60 г желатина на 100 кг 
молока.
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Прессование и уход сравниваемых сыров были совершенно оди
наковыми. Сыры солились десять суток—двое суток в соляной гуще 
и 8֊ в рассоле. Температура воздуха в солильне составляла 12—13С, 
а относительная влажность—90—92%. Дальнейший режим созревания 
после посолки был разным для контрольных п опытных сыров.

Пастеризованные сыры после посолки оставлялись на полках в 
солильне одни сутки для стекания влаги, а в промежуточном прох
ладном подвале—лишь 2 4 суток, вместо принятых на заводе 14—28 
суток. По истечении этого времени сыры поступали в бродильный 
подвал с повышенной температурой 24 —28 С и относительной влаж
ностью воздуха 90-92%,

Часть контрольных сыров начала бродить в солильном и проме
жуточном прохладном отделениях подвала, а остальные —в бродильне, 
вследствие чего все контрольные сыры в возрасте 2—2,5 месяца бы
ли отправлены на промпереработку. Из опытных в том же возрасте 
были забракованы всего 3 круга. При переоценке этой партии на Ере
ванском маслохолодильнике сортовыми оказались 3 круга из контроль
ных и один—из опытных сыров.

Так как все контрольные сыры весеннего периода отправлены на 
промпереработку, вместо них, для сравнения с опытными сырами, мы 
приводим средние данные содержания азота общего, растворимого 
азота, аминокислот и аммиака контрольных сыров, приготовленных 
осенью 1954 и 1955 гг. (табл. 3).

Таблица 3

Средние данные опытных и контрольных сыров

Азот н °/0

I од ы
Кол ич. 
кру։ он

Возраст Сыры
общий раствори

мый

Аминокис
лот и ам

миака

1955

1954-1955

202

184

Овытныс

Контрол.

•1.22

1,15

1,77

1,55

0,881

0,739

9

9

Эти данные говорят о необходимости более раннего размещения 
опытных сыров в бродильне с температурой 24 28 С и относитель
ной влажностью воздуха 90-92%.

Несколько повышенная температура в бродильне и значительно 
укороченный срок пребывания опытных сыров в промежуточном под
вале, несомненно, создали условия для более раннего оживления де
ятельности микрофлоры, а значит, и ускорения срока их созревания.

Заметим также, что сроки пребывания опытных сыров в проме
жуточном и бродильном отделениях подвала против контрольных уко
рачиваются, примерно, на 1 — 1,5 месяца.

По водорастворимому азоту и азоту аминокислот и аммиака 
опытные сыры созревают на 1 месяц раньше контрольных.
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Таблица 4
Результаты экспертизы сыров

Сыры

Опытные

Контрольные

Высший сорт

вес 
(кг)

°/о от 
общего

веса

Первый сорт

вес 
(кг)

1336 312 23,4 721

1368 91

Второй сорт Несортовой

°/о от 
общего

веса

вес
(К1)

от 
общего 

веса

вес
(кг)

<7о от 
обще։ о

веса

53,9

6,9

207

51

15,5

3,7

96 7,2

1223 89,4

Высокую оценку по качеству показали опытные сыры. Так, 92.8°/0 
от общего веса опытных сыров оценены сортовыми, а 7,2°/0 несор
товыми. тогда как по контрольным сортовыми оказались лишь 10.6° 0, 
а несортовыми 89,4°/0. Несорговые контрольные сыры были сильно 
вспучены, большинство из них имело глубокие трещины, гнилостные 
колодцы и подкорковую плесень. В двух опытных сырах, помимо взду
тия, были отмечены такие же пороки как у сырых сыров.

Все контрольные сыры, приготовленные весной и осенью 1935 г., 
с внесением в молоко чистых культур в сумме 0,20—0,30%, вспучи
вались сравнительно поздно.

Из пороков в опытных сырах отмечены в 4 случаях слабая 
горечь и кисловатость, в 6 случаях самокол. Большинство сыров име
ло нормальный рисунок, внешний вид и цвет.

Как уже сказано выше, с целью предотвращения самокола в пас
теризованное молоко добавляется желатин. Однако, как показали ре
зультаты экспертизы, желатин в условиях наших опытов сколько- 
нибудь заметно нс улучшил консистенцию опытных сыров, Так. в 
опытах осени 1955 г. при дозе желатина 50,1—60 г из 17 пастеризо
ванных сыров 12 имелисамокол.

Исходя из этого можно констатировать, что при производстве 
швейцарского сыра желатин в пределах 30 60 г на 100 кг молока не 
оказал положительного эффекта на консистенцию сыра. Поэтому при
менение желатина не целесообразно и экономически невыго но. так как 
он повышает себестоимость продукции (1 кг желатина сюит 100 руб.) 
из-за высокой стоимости его.

Из таблицы 5 следует, что на 1 кг свежего сыра из пастеризо
ванного молока при жирное։и 3,4, 3,5, 3.6 и 3.7 затрачено соответ
ственно па 0,76. 0,78, 0 75 и 0.82 кг меньше, чем на контроль
ный. Иначе говоря, пастеризация повысила выход сыра из-под пресса 
соответственно на 6,5, 6,73 и 7,22°/0, а » среднем на 6,75°/0. Сле
довательно, удельный расход смеси жирностью 3,4 3,7 в среднем 
составил по контрольным сырам 11,51 кг, по пастеризованным 
10,74 кг.

В возрасте 6,5—7 месяцев выход зрелых опытных сыров ул уч-
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Т а б л н на 5

Удельный расход сырья на 1 кг сыра из-под пресса и в возрасте 
6,5—7 месяцев и убыль сыров в весе (усушка)

Группы 
жирности 

смеси 
(г в 100 мл)

Вид 
смеси

Колич.
кругов 
сыра

Удельный 
расход сме- 

» и на 1 кг 
свежего сы

ра (кг)

Колич. 
кругов 
сыра

Удельный 
расход сме

си на кг 
зрелого сы

ра (кг)

Усушка 
(в °/о)

3,40 
3.40
3,50 
3,50
3,6
3.6
3.7
3.7

сырая 
пастериз. 
сырая 
пастериз. 
сырая 
пастериз. 
сырая

| пастериз.

9 
9
5
5
3
3 
6
6

11,68 
10,92 
11,58 
10,80
11,44 
10,69 
I I ,35 
10,53

12,30

5

11,92

11,69

11,90

12,08

12,30

12,31

3

6

шен при жирности смеси 3,5, 3,6, 3,7 соответственно на 3,36, 2,61 
и 3,4% по сравнению с контрольными зрелыми сырами, выработанны
ми осенью 1954, 1955 гг. Это значит, что при жирности смеси 3,5— 
3,7 пастеризация повысила выход зрелого сыра на 3,12%.

По сравнению с контрольными сырами, приготовленными осенью 
1954 и 1955 гг., усушка опытных сыров оказалась на 0,11% больше. 
Несмотря на это, выход зрелых сыров из пастеризованного молока, 
как было указано выше, намного превышает таковой из сырого.

На основании проведенных работ можно прийти к следующим
выводам.

1. Пастеризация молока, с последующим добавлением чистых 
культур, хлористого кальция и желатина, типизирует сырье, прибли
жая технологические свойства его к таковым II группы сырого мо
лока.

2. В условиях нашего опыта для пастеризованного молока зоны 
деятельности Калининского сырзавода весной оптимальные дозы чис
тых культур в сумме составляют 0,50%. хлористого кальция 25,1 — 
30 г на 100 кг молока.

3. Внесение желатина в молоко сокращает технологический про
цесс, способствуя обезвоживанию сырной массы. Однако желатин не 
улучшает консистенцию сыра и вследствие высокой стоимости его при
менять в указанных количествах экономически невыгодно.

4. Для сыров из пастеризованного молока следует изменить ре
жим созревания:

а) сократить срок пребывания в промежуточном подвале до 1 — 
3 дней, вместо принятых 14—28 дней для сыров из сырого молока.

в) повысить температуру в бродильном подвале до 24—28°С, при 
относительной влажности воздуха 90—92%.

5. Пастеризация молока сокращает срок созревания швейцарско
го сыра, примерно, на 1—1,5 месяца.
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6. Пастеризацией молока можно удлинить сезон производства 
швейцарского сыра на 1 месяц.

7. Пастеризация улучшает выход зрелого сыра на 2,61—3.4, в 
среднем на 3,12°/0 в весенний период.
Кафелра молочного дела Ереванского Поступило 12 XII 1956 г.
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. ОВАСАПЯН

ЭПИЗООТИЯ ТУЛЯРЕМИИ В ГУКА( ЯНСКОМ РАЙОН!
II НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В ЛЕННИлклиском БАССЕЙНЕ

Целью изучении туляремии и районах Ленннакансксно ба сс« <а 
было выявить ОС ЧЦИДСМИОЛОГ ИЧССКНС ОСОбен ПОСТН 11 а л И71. о ОН 
ные меры борьбы для быстрейшей ее ликвидации*

• О. I». (buiHiiniii О СЛУЧИМ* выделеина Н hil։i*ne»o крлПон Ihnnun \|| 
АрмССР", (бнпл. в »»՝.1ьхо1 наум|), » IX, М 10, рьо । и О II Омсмын . Чипе 
«инн тулнромнн в AiHHChuM р.НЬпн •. .Ilnu-iom ЛИ \рмтл 1“ (Опил нм֊н.ии. 
влуки)| т. IX, № 19, НОД

•' РлП41Н1 ироно Hi nn i, под руконолствем члгн.1 м»рр Линдеман м« ишннгкнх 
япук СССР, преф. Л, В. Ллсьсанинм,

Научно-исследовательская работ а в направлении вы՝ • ................. .
впдпцни туляремии проводилась нами в строго плановом по, * м*\  
Ив основании полученных нпмн чш/емно югичсских л-чых к. ՝ л.
риботлп для пораженных туляремией районов ко՝ л е,.с ып । а 
кренпдх Мг р։ • ।! 11 и и 1 п Я, с учетом оСо*-епиос  1 сп рвХТИЧНЫХ ;Ч1 ЙОнов .1е՛ и 
накаиского бассейна.

Как нзнес1но, пт профилактических протипотулярсмнЛных мело- 
прпятнй специфическая вакцинация нтннмает о но ил не.ущнх \ е 
С октября 1952 до конца 195*1  года сухой живой ту г ремийиой 
вакциной было принято 12120*1  чел.» нт числа и асе гния районов Не 
пииаканского бассейна.

Вакцинации предо։ ара шла новые случаи ла базе на и ни. 1Iccmoi рч
пн тесный контакт с источниками инфекции. среди инфицированных 
не было отмечено ни одного случая заболевания»

I IpiminioeMocih вакцины составляла 97.5й ч>. Редко выраженных 
реактивных явлений почт не наблюдалось.

Для определении степени я напряженное!я пост вакцина тьною 
иммунными у внкциппровинных лиц ч сть принятых через Л) дней 
была нами исследована аллергическим н серологическим методами,

Полученные данные убетнли нас и юм.чюсухаа жннач npoinuo 
I у л я р<՝ м н II на я вакцина, пряменноман накожным методом, чнлчетс*.  вы 
сокочффсктнпным профитактческим средством. lh\o;aHiie\ ко ан՝ 
ных. одновременно мы по. aiaeM. чю mrp ан ihhiihuhhii Пос е вакци
нация не 1ПНИСН1 oi cieneiiH реакции оргпяя »ма, iuk как у ся 1ьно 
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реагирующих .люден заметно высокого ти1ра агглютинации мы не по- 
л уч ал и.

В комплексе профилактических мероприятий, направленных про
тив туляремии, основное место занимает борьба с грызунами, как 
источниками инфекции.

Туляремия в Гукасянском районе. Гукасянский район, где осенью 
1954 года началась вспышка эпизоотии среди грызунов, расположен в 
северной части Армении. Плоскогорье эюго района по сравнению с 
остальными районами Ленинаканского бассейна высокое (2000 метров 
над уровнем моря). Зима суровая, лето прохладное, с большим вы
падением атмосферных осадков. В этом районе находится озеро Ар
ии. Район богат также различными родниками, которыми начинаются 
небольшие речки и ручейки. Таким образом, Гукасянский район име
ет подходящие стации обитания водяных полевок.

Мягкая зима 1954 года, небольшое количество атмосферных осад
ков, пышная растительное!ь весной и плохая организация борьбы с 
грызунами в том году создали благоприятные условия для интенсив
ного размножения грызунов. В том же году при осеннем обследова
нии выяснилось, что плотность обитания грызунов увеличилась в 
3—5 раз. Особенно бросалась в глаза плотность обитания водяных 
полевок, доходившая до 35 экз. на 1 км вдоль берега реки, а плот
ность обитания обыкновенных и общественных полевок-местами до 
40% и выше. Этим и объясняется, что здесь началась эпизоотия сре
ди грызунов.

Обследования, проведенные маршрутным методом, выяснили ,что 
эпизоотия охватила территорию более 28 населенных пунктов. Осо
бенно бурно она протекала в Тазакенте, Казакин, В. Гукасяне и 
Бавре.

В пределах этих населенных пунктов, на берегах рек и родни
ков было сосредоточено большое количество водяной полевки.

При организации обследования главное внимание ними уделялось 
поискам трупов грызунов. Из собранных 105 трупов более 92% сос
тавляли водяные и обыкновенные полевки.

В свежих трупах водяной полевки отмечались также патолого- 
анатомические изменения, характерные для туляремии.

15 мазках-отпечатках, окрашенных по Рома овскому, были обна
ружены азурофильные коккобактерии,

В этот период нами было исследовано 888 экз. различных гры
зунов и других животных, выловленных в открытых и закрытых ста
циях Гукасянского района. • >

И» добытою нами разнообразного материала выделено 26 штам
мов туляремийною микроба: из них 11 штаммов выделили только от 
водяных полевок,

1. Водяные полевки 11 штаммов
2. Полевка обыкновенная 6 штаммов
3. Хомяк Брандта 1 штамм
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4. Лесная мышь
5. Мышь домовая
6. Малый Кавказский хорек
7. Труп кошки
8. Труп лисицы
9. Землеройка

10. Гамазовые клещи
11. Пунктат бубона больных

штамм 
штамм 
штамм 
штамм 
штамм 
штамм 
штамм 
штамм

Значительный интерес представляет и то, что в данном очаге 
была выделена культура туляремийного микроба от гамазовых клещей 
(штамм 35—31).

К сожалению, большинсво исследователей, даже в настоящее 
время не обращает внимания на этих паразитов, что, несомненно, надо 
считать большим эпидемиологическим упущением. Поэтому в очаге 
туляремийной инфекции необходимо, в числе прочих, исследовать и 
гамазовых клещей, как возможных носителей и переносчиков туляре
мийного микроба.

Эпидемиологический интерес представляет тот факт, что лисицы.
кошки и малые кавказские хорьки, находясь в непосредственном кон
такте с водяными полевками и другими грызунами, также были вов
лечены в эпизоотию туляремии. Мы полагаем, что лисицы, кошки и 
хорьки могут гибнуть от туляремии в случае заражения инфекцией в 
большой дозе. Надо сказать, что в природе такое заражение имеет 
место в icx случаях, когда эти животные в очаге инфекции собирают 
трупы грызунов и ими питаются.

Профилактические мероприятия. Осенью 1954 года в Гукасян*  
ском районе только в открытых стациях химическим методом было 
обработано 20.000 га земельной площади, а в закрытых механическим 
методом—более 21.357 кв. м.

В Ленинакане и в его окрестностях в течение 1951 г. химическим 
и механическим методами было подвергнуто обработке 239.0057 кв, м 
площади.

Весной 195՜) па территории, сс. Аикадзор, Харков, рабочий по
селок Ани-Пемза нами проведены потребительные мероприятия циан- 
плавом и фосфидом цинка па 5000 га земельной площади. Количество 
сусликов па каждом гектаре, равное 5 экз. до обработки, снизилось 
до пуля.

Паши наблюдения показали, что уменьшению численности гры
зунов способегпопало также освоение целинных и залежных земель, 
в резулы а ге чего ухудшались условия существования этих вредителей.

В связи с выявлением туляремийной инфекции, среди сельско
хозяйственных живо!пых были организованы мероприятия по борьбе 
с эктопаразитами. До мая 1955 гола смесью гексахлорана и дуста 
ДДТ обработаны почти все помещения и сельскохозяйственные жи
вотные районов Лсиииакаиского бассейна.
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Как было указано в наших предыдущих работах, в Агинском райо- 
не эпидемия туляремии была связана с водным фактором. В связи с 
этим были приняты меры к немедленному разрешению этого вопроса. 
Были построены водопроводы в с. Лйкадзор и в с. Харков. Было нала
жено также систематическое хлорирование воды Кзыл-кула, Ани- 
Пемза. проводившееся ранее нерегулярно.

Параллельно со всем этим нами была широко организована сани- 
1 арно-просветительная работа: проводились лекции, беседы, инструк
таж медицинских работников и проч. Последовательно и систематиче
ски применяется комплекс мероприятий, разработанный и спланиро
ванный медицинскими, ветеринарными и сельскохозяйственными ра
ботниками совместно.
Армянская противочумная станция Поступило 25 XII 1956 г.
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ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

А. С. КЦОЯН

ФИЗИОЛОГИЧЕСКР IE ВОЗЗРЕНИЯ АРМЯН-ВРАЧЕЙ 
В ЭПОХУ РАСЦВЕТА ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ*

Проблеме истории медицинской культуры в Армении посвящен пятитомный ка
питальный труд профессора Л. А. Оганесяна, который охватывает историю медици
ны с древнейших времен до наших дней**.  Однако история отдельных отраслей ме
дицины еще недостаточно разработана. В дайной статье мы попытаемся дать некото
рые сведения о физиологии периода XII —XV вв.

В интересующую нас эпоху в Армении ремесленно-промысловое производство 
отделяется от земледелия, усиливается эксплуатация городской и деревенской бед
ноты. В стране углубляются и ширятся классовые противоречия, происходят значи
тельные социально-экономические сдвиги. Разумеется, что все это вместе взятое по
ложительно повлияло на ход развития всей духовной жизни армянского народа.

Во второй половине средних веков у ученых Армении значительно расширяется 
круг интересов и медицина, выйдя из стен монастырей, в основном, становится заня
тием светских людей. Таким образом, с конца XI и. в Армении начинается период 
средневековой медицины.

Крупнейший философ и писатель, видный ученый и основатель Анинского 
университета Ованес Саркавак (XI век) писал: .Без опыта познание не может быть 
точным; только опыт (является) незыблемым и неоспоримым...•“♦. Далее он своим 
слушателям говорил, что необходимо изучать и распознавать внешние (светские) нау~ 
ки, и только тогда человек станет всесторонне образованным ‘ ‘ ‘ *.

Ованес Ерзнкаци (XIII век) сообщает о том, что в указанную эпоху в Армении 
для изучения медицины производили вивисекции даже на людях. Он пишет: .Опытный 
мудрый врач, получив (в свое распоряжение) какого-либо преступника, приговорен
ного к смерти, причиняет ему множество мучений и страдании, убивает его злой 
смертью, пока не изучит состояние его органов, нервов, (кровеносных) сосудов и 
внутренностен. Таким образом, ценою страданий, причиненных одному (человеку), он 
приносит пользу многим людям"*****.

По свидетельству того же Ованеса Ерзнкаци, в Армении существовали спе
циальные медицинские школы. По этому вопросу он пишет: .Если кто- либо называет 
себя врачем, организует медицинское учреждение собирает учеников.

Доложено па II совещании физиологии, лаборат. АН СССР и Института фи
зиологии АН АрмССР, посвящ. компенсаторным приспособлениям при орган, пора
жениях центр, нервной системы 2 ноября 1956 г.

** Л. А. Оганесян, История медицины в Армении... I, V. 1916 — 1917 г. Ере
ван.

♦♦♦ М. Абегян, История древнеармянской литературы, ч. II. 1944. Ереван (на 
армянском языке).

* *** Там же.
* **** //. Хачикян, Вскрытие трупов в древней Армении. Известия АН Арм.

ССР, 1947, 4, с гр. 89 (на армянском языке).
Известия X, № 5—6
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приобретает множество лекарств, но не сведущ в этом искусстве и в приготовле
нии лекарств, то тогда все. что он'скажет ложно...* **.  дословно означает

* Л. Хачикян, Вскрытие трупов в древней Армении. 
ССР. 1947. 4. стр. 89 (на армянском языке).

** Там же. стр. 90.
*•* К. Маркс и Ф. Энгельс, XVI ч., 1937, стр. 205,

*•** Н. И. Ленин, Философские тетради. М„ 1947, с гр. 305.

медицинское учреждение, где обучали врачебной профессии.
О существовании и функционировании в Армении при больницах специальных 

медицинских школ подтверждают также данные рукописи Матенадарана № 2183, стр. 
№ 1606**.  Все это обусловливало довольно высокий уровень медицинских знаний в 
Армении. ,’.Я

Сохранив достижения и традиции античной и так называемой арабской меди
цины, в Армении продолжает развиваться своя самобытная медицина.

В этот период медицина н Армении развивается на основе опыта, наблюдений 
и обобщений накопленных фактов; мы отмечаем значительные достижения в различных 
отраслях медицины: описания клинических картин соматических, острозаразных, аку
шеро-гинекологических болезней, хиругии. лекарствоведения, гигиены-санитарии, ана
томии. эмбриологии и физиологии.

Средневековые армянские врачи имели представление о физиологии пяти орга
нон чувств и головного мозга и их физиологической связи со всем организмом. В 
этом аспекте определенную ценность представляет рукопись Матенадарана за № 453. 
Прежде чем проанализировать и оценить историко-медицинское значение данного тек
ста. необходимо отмстить, что еще в античном мире таким людям как Аристотель, 
Эразистрат, Герофил. Гален были известны пить органов чувств, произвольные и 
непроизвольные движения человека, чувствительные и двигательные функции орга
низма. Гален при вивисекциях на животных экспериментально доказал, что ощуще - 
ние органов обусловлено деятельностью нервов. Им было известно о трех желудоч
ках головного мозга. По их определению первый, передний желудочек является ме
стонахождением зрительного нерва, второй, т. е. средни։։ желудочек, это вмести
лище ума и разума, третий желудочек центр памяти. О физиологии головного мозга 
и пяти органов чувств других данных не было известно. Скудные данные авторов 
античного мира относительно физиологии и анатомии сохранились на протяжении 
средних веков как в медицинской, так и в богословской философской литературе» 
вплоть до эпохи возрождения, т. е. до появления работы Андрея Везалия (XVI век) 
и его последователей Декарта и Гарвея (XVII в.) и др.

Достижения и лучшие традиции в области анатомии и физиологии греко-рим
ской медицины в западно-европейских странах на протяжении средних веков были 
забыты, так как вся духовная жизнь народа культура, наука, литература, в том 
числе и медицина, находились под непосредственным покровительством и контролем 
католической церкви и духовенства. По понятным причинам церковь строго запретила 
производить вскрытие трупов. Эго обстоятельство также отрицательно отразилось на 
ходе развития медицинских знаний. В медицине, как и в других областях знаний, 
развивается схоластнзм и догматизм. Ф. Энгельс, характеризуя состояние науки этой 
эпохи, пишет: .Церковная догма была исходным моментом и основой всякого мыш
ления'***.  • .

Таким образом, в средневековых университетах запала, где царили догматизм 
и схоластика, постепенно предавалась забвению рациональная мысль, проявленная в 
работах античных авторов (Аристотель. Гален и др.) н увековечивались нерациональ
ные богословские стороны. По этому поводу В. II. Ленин пишет: «Схоластика и по
повщина взяли мертвое у Аристотеля, а не живое...'****.

В Магена заране за № 453 имеется медицинская рукопись под заглавием .О 
природе человека'. Рукопись переписана в XV в., но по языку и стилю изложения 
надо полагать, что оригинал рукописи относится к XII -XIII вв. Автор рукописи 

Известия АН Арм.
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сообщает интересные данные о физиологии нервной системы. В начале текста автор 
останавливается на материальном происхождении внешнего мира, затем на 
эмбриологии, общей патологии и, в частности, на физиологии нервной системы и 
головного мозга. .Основой жизненных процессов человеческого организма, пишет 
автор,— является головной мозг"*.  Желая образно показать значение головного моз
га для организма, автор сравнивает головной мозг с фундаментом дома и говорит, 
.при повреждении фундамента разрушается весь дом"**,  не удовлетворяясь одним 
сравнением, приводит второй пример, сравнивая головной мозг с корнем дерева, иг
рающего главную роль в жизни дерева, подчеркивает, что если повреждаются корни, 
тогда дерево целиком высыхает. Далее автор пишет, как корни дерева, всасывая из 
земли соки, питают все дерево, в результате чего дерево растет, цветет, дает плоды: 
так и у человека источником силы для физиологических функций головного мозга 
являются те нежнейшие пары, которые получаются от ряда процессов переваривания 
принимаемой нищи. Они, подымаясь в головной мозг, вновь подвергаются перевари
ванию и, как пишет автор, становятся непорочными, как золото, материей, которые 
питают головной мозг и весь организм через .жизненные вены"***.

* Матснадаран. рукопись № 453, стр. 9-а.
** Там же.

*** Там же, № 453, стр. 9-а.
**** Там же, № 453, стр. 10-6.

***** Там же> СТр |().5 ||֊а.
****** уам жс

Там же, № 153, стр. II-а.

Автор отвергает сверхъестественно божественно-руководящую силу нал физио
логическими функциями человеческого организма, нс соглашается с идеалистическими 
учениями Платона о нроникновененни извне в организм .части мировой души" и 
.высшего разума" и Аристотеля об энтелехии, которые господствовали вплоть до позд
него средневековья XVII XVIII вв. В условиях средневековой инквизиции, когда во 
всех областях знаний царила церковная догматика, наш автор выдвигает материалисти
ческую концепцию о пи гании и деятельности головного мозга в жизненных процессах 
организма. Головной мозг указанные функции выполняет через .жизненные вены" 
т. е. через нервы, которые, получая нежнейшие пары, распространяют их по 
всему организму. Затем он пишет, что во время сна органы и ткани человеческого 
организма ослабевают, поэтому перед сном не надо кушать трудно переварнмую пи
шу, так как организму трудно будет переварить и освоить ее. До сна необходимо 
кушать н небольшом количестве и легко переварнмую пищу.

Далее автор говорит о физиологической деятельности головного мозга и пяти 
органов чувств. .... Голова (головной мозг А. К.) воспринимает и распознает пред
меты внешнего мира, проникающие в него при помощи органов чувств. Голова (го
ловной мозг) действует при помощи 5 органов чувств: при помощи глаз (человек) 
различает цвета, обонянием распознает запах, осязанием распознает тяжесть, легкость. 
При помощи этих пяти органов чувств сообщаются мысли созданиям— индивиду
умам"****.  Далее автор говорит: .Голова (головной мозг) имеет 3 желудочка: в пер
вом желудочке помещен зрительный нерв, средний, второй желудочек центр разу
ма, при помощи которого (человек) распознает мысли, а последний, третий желудо
чек является центром памяти"*****.

.Если заболевает первый желудочек,— пишет он, то у человека ослабевает 
зрительный нерв и теряется зрение, тогда разум его болеее проясняется, память уси
ливается и делается острой** ’***.  Несомненно, здесь речь идет о компенсаторных 
способностях головного мозга.

Затем автор, развивая свои мысли, продолжает: .Из всех органов чувств глаз 
более занимает и сосредоточивает внимание (головного мозга) на свои восприятия и 
тогда по отношению к другим воспринимаемым предметам, деятельность мозга пре
кращается" ******. Далее он поясняет: .Когда человек видит какое-либо чудесное 
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явление или красоту, тогда все воспринимаемое оставляется нм без внимания и все 
последнее внимание разум (головной мозг А. К.) сосредоточивает на красоте или чу
десном явлении, а когда исчезает упомянутое явление красота, разум (головной 
мозг А. К.) освобождается от занятия им и начинает воспринимать и распознавать 
иные явления и предметы**.

* Матенадаран, рускопись № 453, стр. 11-а
** Там же. ֊ даЛиМий

*** Там же.
••** Там же.

***** Мхитар Гераци, Утешение при лихорадках, стр. 84. 1955. русский пе
ревод под редакцией лроф. Л. А. Оганесяна.
****** Матенадаран. рукопись № 415, стр. 185-6,

Как видно из вышеприведенных строк, автор догадывается, что путем индук
ции происходит торможение других центров головного мозга. Относительно взаимо
отношении физиологических функции органов чувств с головным мозгом, автор пи
шет. что о всех функциях органов чувств осведомлен головной мозг, но физиологи
ческие акты, происходящие в головном мозгу, могут быть самостоятельными, без ве
дома органов чувств. Для ясности этой мысли автор приводит следующий пример: 
.то, что видит глаз, узнает разум (головной мозг—А. К.). Разум (головной мозг А. К.) 
же не может являться обслуживающим органом для глаза, потому что то, что по
знает разум (головной мозг), глаз нс может того видеть и узнавать***.  Дальше он 
пишет: .органы слуха воспринимают звук и пение, разум (головной мозг) восприни
мает речь, которая является пищей для души. Органы слуха являются для разума 
как бы ртом, который воспринимает вкус наук и речи. Ноздри обслуживающий орган 
разума (головного мозга А. К.). Когда нос чувствует запах и в головном мозгу 
обилие его. и если последний вреден, то он приносит смерть, что наблюдается во 
время эпидемий***.  Здесь автор, по всем вероятности, основывается на теории, су
ществующей еще с древних времен до начала XIX в., о том, что дурной гнилой воздух 
является причиной возникновения эпидемий, при которых наблюдаются в большом 
количестве людские жертвы. Далее автор приходит к выводу, что при этом в пер
вую очередь повреждается головной мозг, сердце, а затем другие органы. Исходя из 
этих соображений, он советует избегать местностей, где бывает дурной воздух.

Орган осязания, обслуживающий орган разума, при помощи которого (человек) 
может распознать твердый, мягкий, тяжелый, легкий, холодный, горячий, влажный 
(и др. качества) предметы.

Затем автор пишет относительно гнева, как вредного фактора для организма 
и души, вызывающего болезнь, но когда гнев бывает выражен чрезмерно сильно, 
может наступить смерть. Но прослезившись, говорит он, степень вредности гнева 
уменьшается, подобно небу с полноводными тучами при наступающей грозе, которое 
проясняется после дождя; это явление, т. е. облегчение ярости человека после про
лития слез, автор сравнивает также с положением роженицы во время родов, кото
рое облегчается после родов****  *****.

В связи с этим небезынтересно отметить, что средневековые врачи в этнопа
тогенезе болезней, наряду с учение^ о гуморальной патологии и факторов внешней 
среды, придавали значительное место также и нервно-психическим воздействиям.

Например, знаменитый армянский врач Мхитар Герани (XII в.) в своем трак
тате .Утешение При лихорадках*  пишет: .Если он взволнован приласкай и успокой 
его; если он озабочен устрани его заботы и успокой, если он напуган и устрашен 
укрепи его дух и устрани его страх; и каждую причину лечи противоположным сред
ством******. ъ 1

Автор рукописи Матснадарана № 415, которая переписана в XV в., говоря о причи
нах, вызывающих меланхолию, упоминает также и душевные травмы: .чрезмерную 
озабоченность, грусть, печаль*******. Отсюда становится понятным, почему они в ком-
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нлексс лечебных мероприятии весьма часто применяли различные процедуры психо
терапевтического характера и музыкотерапию.

Неизвестный автор рукописи Матенадарана № 453, определяя физиологнческук> 
функцию рта, как органа речи и питания, посредством которого человек выражает 
богатство своих мыслей, и для объяснения возникновения речи и звука перечисляет 
те органы и системы, которыми обусловлено происхождение звука, а именно: легкие, 
гортань, язык, губы, зубы, голосовые связки. Воздух, проникая в вышеуказанные ор
ганы, пишет автор, создает звук. Для образного представления возникновения го
лосового звука человека, который, по мнению автора, обусловлен трением воздуха по- 
голосовым связкам, он сравнивает это явление с 3-струнным музыкальным инстру
ментом .паенлероль*.  который хорошо звучит, когда хорошо настроен. Когда голо
совые связки слабы, звук не издается, а при напряжении связок издается звук.

* Хранилище древних рукописей при Совете Министров АрмССР, Матенада- 
ран, рукопись № 7049, стр. 11-б -12-а.

** Там же.
*♦* Там же.

В конце данного текста автор, подытоживая свое понятие о физиологии голов
ного мозга и 5 органов чувств, рассматривает эти процессы в связи с внешней сре
дой и для лучшего представления этих процессов он сравнивает человеческие вос
приятия головного мозга с обширным городом, имеющим узкие, нежные ворота (речь, 
идет о средневековом городе, который опоясан стенами и имел ворота для входа и 
выхода А. К.), внутренняя часть которого обширна. И все те чужестранцы, кото
рые извне входят в город, пишет он, находят необходимые для себя улицы, до
ма, магазины и т. д„ и, несмотря на многочисленность посетителей, город не запол
няется так. чтобы не имел возможности принять новых посетителей.

Так и нашими органами чувств. пишет автор. воспринимаются многочис
ленные восприятия, как вкус, цвета, слова, учения, цифры, но они никогда не за
полняют головной мозг. Головной мозг воспринимает сразу разные цвета, бесчислен
ное количество слов, вкус и обоняние и т. д., воспринимая, хранит незабываемо каж
дый в отдельности. Однако, когда разум желает восстановить что-нибудь из видимых 
и слышимых в прошлом, как-то: бесчисленное количество цифр и опытность всех ви
дов наук и то, что человек распознал при помощи рук, осязав твердость, мягкость*  
тяжесть, легкость, вновь их воспроизводит.

Однако надо отметить, что физиологические высказывания врачей-армян в 
эту эпоху расцвета феодальных отношений преимущественно встречаются в состав
ленных ими клинических текстах.

В медицинской рукописи № 7049, написанной в интересующую нас эпоху, храни
вшейся в Матенадарапе, неизвестный армянский автор, работу сердца считает одной 
из физиологических функций головного мозга, в связи с чем пишет: .Мозг является 
повелителем и хозяином сердца, сердце является правителем для всех органов... здо
ровье человека находится внутри головного мозга**,  т. е. автор подчеркивает, что 
»лоровье человека обусловлено деятельностью головного мозга. В данном же тексте 
свойство .таланта" и .стыда" автор приписывает к деятельности мозга и при болез
ни мозга эти качества, т. е. стыл и талант убавляются***,  •г

При заболевании (головного) мозга, которое наступает при нарушении равно
весия гуморов и воздействии вредных факторов внешнего мира .человек теряет, 
пишет он, сознание и чувствительность"***.

Этиопатогенез недержания мочи автор работы .Разбор природы человека, его 
различных страданий и причин болезней*  (рукопись Матенадарана № 4(5) связывает 
с травмой и повреждением позвоночника, при котором происходит органическое па- 
рушение нервных .струн", иннервирующих мочевой пузырь. В отношении этого поня
тия автор пишет? .Недержание мочи бывает при повреждении и смещении позвон-



Х6 А. С. Кцоян

ков, напротив которых находится мочевой п\ гырь. При повреждении этих позвонков, 
от которых отходят нервные струны, иннервирующие мочевой пузырь, перерезывают
ся, вследствие чего п\ тырь ослабевает и теряет физиологическую способность удер
жания мочи*"  О иг держании мочи и последствии паралича нерва и нервирующего 
мочевого пузыря, пишет автор рукописи Матенадарана № 547, стр. 170 172.

* Рукопись Матенадарана А? 115, стр. 102-а 103 б.
•* Там же, ерт, 105-а 105-6.

*** Там же, № 415, стр. 188-а и 188-6.
•••• Там же, стр. 189-а

Там же, № 115, стр. 98-6. 102-а.

Желая объяснить механизм самопроизвольного семяистечення при припадках, 
автор рукописи № 115 пишет: .Все судороги, которые имеют место при .падучей 
болезни*,  преимущественно исходят от головного мозга и при множественном со
кращении и движении тела, независимо от ноли человека происходит семяистечение"**.  
В тон же рукописи, в разделе, где он описывает этнопатогенез и клиническую симпто
матологию нервно-психических болезней, перечисляет, в качестве этиологических мо
ментов. следующее: нарушение равновесия г\моров и их скопление в нервных ство
лах, острозаразные болезни, различные травматические случаи, чрезмерное упо
требление вина; автор имел в виду хронический алкоголизм и, наконец, чрезмерный 
труд.

Как мы убеждаемся, все вышеуказанные причины бесспорно рациональны и с 
точки зрения современной медицины вполне Приемлемы.

В данной главе одним из основных выводов автора является следующее: дви
гательные и чувствительные способности систем органов обусловлены геятелытостыо 
головного и спинного мозга. Перны, иIVтис от спинного мозга к внутренним орга
нам. функционально ганнеит от головного мозга. При действии одного из пяти выше
перечисленных причин повреждается соответствующая система органов. Повреждение 
клинически выражается порезами или параличами, г. е. орган теряет свою нормаль
ную физиологическую функцию. ( оирезеленной очередностью и последовательностью 
перечисляя нарушения функций всех гнетем органов, автор пишет: .если повреждается 
нерв, иннервирующий гортань, человек теряет голос, если закупоривается пери, иннер
вирующий грудную клетку нарушается дыхание. Если повреждается нерв, нинерви- 
рующий моченой пузырь, го тогда \ человека наступает непроизвольное мочеиспуска
ние, при повреждении нерва, иннервирующего кишечный тракт, появляется непроиз
вольный акт тефикации, .так происходит нарушение ггятельностп и других органов 
человеческого организма при повреждении соответствующих нервов"***  ••••.

В данной главе особый интерес представляет описание автором различных ви
гов повреждения, как он называет .нервных струн*.  Нерв может быть расколот, 
ра 1мят, перерезан в ширину. Эти виды повреждения, пишет автор, необратимы, 
т. с. нерв не восстанавливает своих функций. Нс восстанавливается нерв и тогда, 
когда орган совместное нервом тую перевязан, но если нерв перерезывается в 
глину, тосо временем он выздоравливает и восстанавливается его функция* 4***.  Как 
явствуют принс генные факты, автор, по всей вероятности, *кспернменглавно  изучал 
функцию нервов при различных его повреждениях. В пользу нашего предположении 
говорит и то обстоятельство, что автор, пытаясь объяснить сокращение, укорочение 
и дрожание обнаженною и пострадавшего нерва, пишет: .Это явление можно трак
товать двояко: момент повреждения стремится ослабить силы организма, а с другой 
(то|юпы, природные силы оргапигма стремятся закрепить силы организма. На стра
нице I 10 б он пишет о том, «по сокращение и грожанне обнаженною нерва, которое 
происходит под влиянием действия внешних факторов, мешают вести точный потечет 
пульса. Между прочим, тот же автор высказывает интересную мысль о физиологи
ческой функции почки, он говорит, что почка из крови выделяет мочу*  ՛**.

Далее автор той же рукописи в своей объемистой работе, А разделе, где он 
излагает эгиопатогенез, симптоматологию, клиническую картину боле ней головного 
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мозга, вначале пытается характеризовать роль и деятельность головного мозга по от
ношению ко всему организму. Он пишет: .Головной мозг является царем всего ор
ганизма**.  Как явствует из этого, руководящую и регулирующую роль всех фило
логических функции организма автор приписывает головному мозгу. Например, г.

* Матенадаран, рукопись № 115, стр. 176-6.
♦♦ Там же, № 415, стр. 55-а 55-6.

*♦* Там же, № 415, стр. 74-6 «1-6.
*♦** Там же, № 415, стр. 60-6 69-а.

разделе, где описывается этнопатогенез и клиническая картина лезнн полости рта
и языка, автор вначале указывает на воздействие ряда внешних факторов, а затем 
он пишет о внутренних факторах, что нерв, идущий из головы, иннервирует яняк 
обусловливает сю движение, при закупорке же этого нерва гуморами понижается 
или совершенно теряется вкусовая функция языка. Далее автор говорит, что \ да;
по голове можно вызвать у человека заикание, но если в головном мозгу развивается 
опухоль п последняя, увеличиваясь, достигает нерва, обусловливающего движение 
языка, человек теряет способность разговаривать, т. с. лишается речи'**.  Нет сом
нения, что кроме клинических наблюдений, для констатирования наличия в головном 
мозгу опухолей автор производил вскрытие трупов, так как в средние века 
медицина нс располагала иными методами исследования головного мозга. Этим самым 
автор вплотную подходит к идее о существовании в головном мозгу центра речи.

Представляют определенны»։ интерес также данные этого же автора относи 
тельно анатомии н физиологии желудка.

Он пишет, что стенка желудка состоит из трех слоев, затем, описывая кар 
диальный и фундальный отделы желудка, он отмечает их выраженную толщину в 
большую чувствительность, которую объясняет обилием нервных окончаний в указан 
пых отрезках. По мнению автора, верхний кардиальный отрезок желудка осваивает 
легко переваримую пищу, а фундальный трудно переваримую. Затем отмечает, что 
физиологические функции желудка связаны с деятельностью сердца и головного моз 
га. Автор находит, чго между деятельностью желудка, сердцем и головным мозгом 
существуют, какой пишет, .соседские' и .товарищеские' взаимоотношения и пато 
логическое состояние одного органа отражается па другом. Ярким проявлением этом 
связи между органами и системами органов он считает следующие явления: по
вышение температуры тела, помрачение и потеря сознания, разнообразные сновиде
ния, бред, внезапная потеря равновесия, судороги тела, сон, рвота, зевота, колики, 
сердцебиение, появляющиеся после объедания. Для уточнения своих мыслей он при
водит следующий конкретный пример: .Так, при объедании появляется зевота, ико
та, нарушение дыхательного ритма, но, как указывает автор, если у человека по
является сердцебиение при объедании или независимо от последнего, «енота, икота, 
нарушение ритма дыхания исчезают или по своей значимости переходят на задний 
план'***.

Автор той же рукописи в разделе, где описывает этнопатогенез в клнниче 
скую картину воспалительного процесса дыхательных путей пишет, чго дыхательные 
пути наполняются воспалительной слизью, мокротой, которые суживают и затрудняют 
дыхательный акт; попутно он высказывает интересную мысль о том, что в дыхатель 
ном акте принимают участие как покровы грудной клетки, так и плевральные лист
ки, отличает висцеральные и парилальные плевральные листки. Далее автор пишет, 
что физиологические функции органов дыхания и сердца едины'***.

Взгляд о единстве человеческого организма в физиологическом и патофизиоло
гическом отношении автор выразил фигурально и весьма удачно. Он пишет, чго все 
органы тела связаны между собой так, как дружелюбные соседи. Если одною из 
них постигает горе, го тоскуют псе. По представлению автора болезненный процесс 
от больного органа распространяется на другие органы через кровеносные сосуды՛



88 А. С. Кцоян

В манускрнптной медицинской литературе интересующего нас периода (XII 
XV нв.) подобные суждения встречаются весьма часто. Они нас убеждают в том, 
что армянские врачи второй половины средних веков, т. е. эпохи расцвета феодально՜ 
го общества, в Армении, на основании клинических наблюдений, вивисекции и вскры
тии трупов, пришли к тон замечательной догадке, что организм целостен и един в своих 
функциях. Это утверждает также материалистически мыслящий, выдающийся врач XII 
века Мхитар Герани, который по этому поводу пишет: .Природные функции (человека) 
таковы: желание есть и пить, стоять и ходить, бодрствовать, вставать и садиться, 
иметь половое сношение и все те функции, которые свойственны нам. Хотя мы ска
зали, что природные функции нарушаются лихорадками и всякими другими видами 
болезней, но нарушение происходит не полностью, а частично, ибо только со смертью 
полностью прекращаются природные функции**.

* Мхитар Гераци, Утешение при лихородках. Русский перевод под ред. проф~
Л. А. Оганесяна, стр. 72, 1955. Ереван.

Изучая средневековые армянские медицинские рукописи, мы убеждаемся в 
том, что в возникновении как нормально физиологических, так и патофизиологиче
ских процессов человеческого организма врачи XII XV вв. правильно догадывались 
о первенствующей роли головного мозга.

Хотя, как мы показали выше, они с целью изучения: .состояния органов, нер
вов (кровеносных сосудов), внутренностей*  производили вивисекции человека, но, 
однако, пока нами не обнаружены конкретные тексты, за исключением отдельных 
строк в рукописи Матенадарана № 415, указанной в данной статье, подтверждающие 
наблюдение и описание физиологической деятельности органов систем в экспери
менте. 1 4 ГЯЯ1ИИ|^ИИ

Исходя из сказанного, мы делаем следующие выводы:
1. Деятельность головного мозга и пяти органов чувств авторы исследуемых 

нами рукописей рассматривали в связи с внешней средой.
2. По представлению средневековых врачей-армян все жизненные процессы че

ловеческого организма возглавляет головной мозг.
3. Деятельность головного мозга связывается с деятельностью пяти органов 

чувств и периферической нервной системы, которые назвали .жизненными венами.*
4. Согласно одной из основных догадок средневековых врачей Армении пред

меты и явления внешней среды человек распознает при помощи органов чувств, по
средством проникновения их в головной мозг.

5. При повреждении центра одного из органов чувств, находящихся в голов
ном мозгу, функции других органов чувств усиливаются и делаются более острыми. 
Здесь, как мы видим, прекрасно разгадано закономерное явление компенсаторного 
свойства головного мозга, что в настоящий момент экспериментально изучено.

6. Средневековые армянские врачи имели некоторые представления о тормо
жении центров и головном мозгу в порядке индукции.

7. Авторы принимают единство физиологической функции головного мозга и 5 
органов чувств, но далее, развивая свои мысли, подчеркивают, что деятельность ор
ганов чувств подчиняется головному мозгу.

8. Армянские авторы имели образные представления о множестве физиологи
ческих функций и центров головного мозга.

9. Рукописные тексты с описанием физиологических экспериментов нами пока 
не обнаружены. Мы допускаем, что физиологические воззрения средневековых ар
мянских врачей обоснованы клиническими наблюдениями, вскрытиями трупов и виви
секцией и носили, по преимуществу, эмпирико-материалистический характер.

Сектор истории медицины
Института физиологии

Академии наук Армянской ССР.
Поступило 25 XII 1956
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ПА СЕВАНСКОЙ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Биологические исследования на озере Севан. Спуск Севана, на берегу которого 
расположена Севанская гидробиологическая станция, определяет в основном харак
тер и направление се научно-исследовательских работ, ставя на разрешение две за
дачи: I) изучение влияния понижения уровня озера на состав и закономерности рас
пределения флоры и фауны и 2) поддержание промысловых запасов рыб, естествен
ное воспроизводство которых в результате обнажения нерестилищ сильно ограничено. 
Разработка этих вопросов имеет теоретическое и практическое значение. Целью иссле
довании 1956 года было выяснение режима, кормовой базы и промысловых запасов 
рыб Севана в условиях понижения его уровня на 10 м.

Проведенные лабораторией гидрохимии (ст. научи, сотрудник Б. Я. Слободчиков) 
регулярные наблюдения за газовым режимом озера показали, что последний по срав- 
нению с 1947 г. ухудшился. В водной массе открытых и прибрежных участков наблю 
далось понижение содержания кислорода на 0.30 (октябрь) — 3,37 мг/л (июль) Дан 
ные анализов воды и опытов указывают на то, ЧТО понижение насыщения воды кисло 
родом является следствием размыва илов и перехода содержащихся в них органиче
ских веществ во взвешенное состояние. Па окисление этих веществ и расходуется 
большое количество кислорода. При дальнейшем понижении уровня Севана и сохрч 
нении современных темпов спуска процесс размыва донных отложений усилится, что 
повлечет за собой более резкое понижение содержания кислорода в воде и нанесет 
ущерб рыбному населению озера. Кроме того, уменьшение свободно растворенного 
кислорода, как помазали исследования микробиолога станции ’М. Е. Гамбаряна, акти
визирует процессы дссульфатизации и минерализации серосодержащих веществ и 
приводит к накоплению сероводорода, угнетающего все биологические процессы, про
текающие в водоеме.

Интересные данные получены докт. биол. наук Т. М. Мешковой, которая изучала 
влияние спуска на зоопланктон Севана. Оказалось, что в условиях понижения уровня 
озера на 10 м произошли изменения в биологии ряда водных животных, которые вы 
разились в нарушении цикличности и увеличении плодовитости некоторых представи
телей зоопланктона. Повышение эвтрофности водоема в связи с увеличением в вод 
ной массе органических веществ, а также изменение режима Севана привело к по
вышению биомассы зоопланктона. Так, например, по сравнению с 1947 г в июле в 
М. Севане биомасса увеличилась с 768 до 1536, а в Б. Севане — с 871 до 1090мг/м?

Важное значение в изучении кормовой базы рыб имели работы качд. биолог, на
ук А. Г. Маркосяна, который установил влияние спуска на состав и распределение 
донных животных. В связи с обнаружением прибрежных каменистых участков дна и 
изменением донных отложений, уменьшилась численность литофильных форм, возросли 
численность и биомасса личинок тендипедид, поденок и олигохет. Биомасса личинок 
тендипедид на всю площадь дна увеличилась за последние 8 лет в 2,4 раза (с 976 до 
2350 Тонн), а общая биомасса всего бентоса за годы спуска возросла С 5342 до 10500 
тонн. Однако этот рост биомассы произошел за счет групп, которые мало используют 
ся местными рыбами. Основной кормовой объект — гаммарусы не дают увеличения, 
наоборот, численность их в некоторых районах уменьшилась.

Уменьшение прозрачности воды, вследствие увеличения взвешенных частиц в 
водной толще, оказывает отрицательное влияние на распространение донной расти
тельности — мха и хары. Проведенные в 1956 году аэронаблюдения показали, что в 
юго-восточной части озера мох и хара в настоящее время встречаются редко отдель 
ными пятнами.



И. В. Шарон

Большая работа проведена по изучению динамики численности промысловых за- 
и. сов Севан.1 работниками лаборатории ихтиологии кандидатами биолог, наук Р. А.
Майланом ч В. М. Чиковой. Биологический анализ поомысл ого стада рыб показал,
чл? уменьшен е уловов форели произошло за счет снижения удельного веса зимнего 
н летнсп бахт. ков, промысловые запасы которых несколько сократились. Усиленный 
вылов молодых особей в 195о году создает серьезную опасность подрыва промысло
вых запасов форелей.

Проведение работ по динамике численности и искусственному разведению форе- 
леи тормозилось отсутствием данных по биологии их молоди. Последняя после ската 
в озеро совершенно выпадала из поля зрения исследователя. Интересные данные по 
•тому вопросу получены канд. биолог, наук М. Г. Дадикяном. Оказалось, что в на- 

ч льныи период своей жн ни после ската в озеро молодь форели обитает в пслагиали 
(водном толще) и только на втором году переходит к донному образу жизни.

В 1956 году закон ч» лись работы по разработке нормативов выращивания маль-
ков елей в бассейнах рыбоводных заводов (канд. биолог, наук И. В. Шаронов).
Выя/нсны оптимальные условия выдерживания личинок, сроки и норма посадки на

г шивание, переход к активному питанию, величина суточного рациона и влияние 
р.лзли :ых факторов среды на развитие и рост молоди. Применение полученных дан- 
ы\ в практической деятельности рыбоводных заводов позволило в течение года вы- 

р стить и выпустить в притоки Севана свыше 450 тыс. сеголетков форелей.
На основании проведенных исследований станцией даны рекомендации по кон

тингенту вылова и размещению орудий лова, а также по искусственному разведению 
рыб в 1957 году. -*>'

В работе станция имеется ряд недостатков, вследствие которых она по некоторым 
опрос.м исследования отстает от аналогичных учреждений Советского Союза. Для 

выяснения влияния изменяющихся условий Севана на жизнедеятельность водных ор
ганизмов и и шравленности этого процесса, важное значение приобретают эксперимеи-
лильные биологические и физиологические исследования. Однако отсутствие экспери
ментальной базы не позволяют с* водить эти работы. Недостаток в помещении и ла-
бораторном оборудовании приводят к тому, что при проведении научно-исследова
тельских работ не применяются современные методы (метод меченых атомов, поиско- 
ьая гидроакустика, водолазные наблюдения и др.). Отсутствие лаборатории рыбовод
ов. затрудняет проведение работ по разработке биологических основ рыбоводства, 
которое* в условиях Севана становится единственным источником пополнения запасов 
промысловых рыб.

Рыбоводно-мелиоративные мероприятия на озере Севан. Резкое падение уловов 
форелей в первые годы спуска озера, поставившее под угрозу существование рыбного 
промысла на Севане, привлекло к себе внимание не только работников, занимающихся 
вопросами рыбного хозяйства, но и всЛ общественности. Необходимо было разрабо- 
тать систему мероприятии, которые предотвратили бы эту угрозу и привели бы сна
чала к стабилизации, а затем к повышению промысловых запасов форелей до уровня 
доспускового периода.

Разработкой мероприятий по поддержанию рыболовства начались с 1948 г. и все 
прошедшие годы ряд организаций занимались этим вопросом.

В течение 1955—1957 гг. проектные работы проводились Бакинской экспедицией 
«Гидрорыбпроект;!* Рыбоводно биологические основания к проектам составлялись Се
ванской гидробиологической станцией при участии и руководстве акад. АН АзерССР 
А. И. Державина. В декабре 1956 г. Управлением капитального строительства и экспер
те зы Министерства рыбной промышленности СССР были рассмотрены и утверждены 
«Схема» рыбоводных мероприятий на озере Севан, проекты севанского рыбоводного 
заводя, экспериментальной базы и пруда на р, Ярпузлу. Ниже приводится краткий пе
речень рыбоводных обз^ектоп, намеченных к строительству или реконструкции.

Севанский рыбоводный завод. Участок проектируемого строительства завода нахо
дится в поселке Севан. Основной задачей завода является восстановление промыслового 
гтада наиболее ценной расы форели — зимнего бахтака. В план производственных ра
бот завода входят операции по сбору, оплодотворению и инкубации икры зимнего бах- 
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Така и сигов, выращивание молоди форели в лотках и прудах, выдерживание гюсадоч-
Ього материала для зарыбления прудовых хозяйств, расположенных в других пунктах 
побережья. Водоснабжение завода будет обеспечено озерной водой при помощи насос
ной станции.

Проектным заданием на заводе предусмотрена инкубация 10 млн. икринок им чего
бахтака и 2 млн. икринок сигов. После инкубации тыс. личинок зимнего бахтака
будет выращиваться в бассейнах и 300 тыс. в прудах при заводе, остальные вывозятся 
для зарыбления прудов у с. Личк. Кроме ։|х>релей на таводе будет выращиваться мо
лодь сигов. Общая продукция завода будет выражаться цифрой 1336 тыс сеголетков 
зимнего бахтака и 43,6 тыс. сигов, что даст промыслу 591 центнер товарной рыбы.

При заводе намечено создать экспериментальную базу для разработки более со
вершенной методики рыборазведения и изучения биологии и физиологии водных кормо
вых беспозвоночных и рыб Для обеспечения выращиваемой молоди рыб живыми кор
мами предусмотрено строительство специального цеха общей производительностью 
4 тонны живых кормов в год.

Нор-Ьаязетский рыбоводный завод. Завод был построен в 1925 г Основной задачей 
завода является воспроизводство промысловых запасов гегаркуни. Последние годы 
здесь инкубируется ежегодно 35,7 млн. икринок, из них 34,2 гегаркуни и 1.5 летнего 
бахтака. что намного превышает производственную мощность завода. Планом намечена 
увеличить инкубацию до 45 млн. икринок, из них гегаркуни — до 40 млн. В соответ
ствии с этим намечено значительное расширение цеха инкубация, строительство бассей
нов для выдерживания личинок форелей площадью 760 м2 и реконструкция водо
снабжения.

Ежегодно заводом будет выпускаться в притоки Севана 3^,5 млн. личинок форелей.
•по при П| мысловом возврате 1.5% обеспечит промыслу получение 2045 цнт. товар
ной рыбы.

Карчахпюрский рыбоводный завод. Завод был построен в 1931 г. На нем ежегоднс
инкубируется 34,6 млн. икринок форелей, из них гегаркуни — 22,4, летнего бахтака — 
10*1, зимнего бахтака — 2,!. В соответствии с проектным заданием на заводе после его
реконструкции будет инкубироваться 43 млн. икринок (гегаркуни 
ка — 15, зимнего бахтака — I и сигов — 8 млн. икринок). Для 

— 19. летнего бахта-
еспечения нормаль

ных условий инкубации икры и выдерживания личинок потребуется значительное рас
ширение инкубатория и строительство бассейнов площадью 300 м2, а также реконструк
ция водоснабжения.

После выхода из икры личинки сигов выпускаются сразу в озеро, а личинки летне
го бахтака и гегаркуни после 20-дневного выдерживания в бассейнах выпускаются 
н притоки. Молодь зимнего бахтака подращивается в бассейнах, а затем направляется 
для зарыбления прудов. Всего заводом будет выпускаться в реки и озеро 29,5 млн. ли
чинок, что обеспечит получение товарной рыбы в размере 1724 центнер.։.

Рыбоводные пруды. Кроме прудов при ('сванском рыбоводном заводе площадью 
9,5 га, проектом намечено строительство прудов на р. Ярпузлу и у с. Личк. Пруд на 
р. Ярпузлу площадью 11,7 га образуется путем преграждения русл.։ земляной плоти
ной. В пруду намечается выращивать молодь зимнего бахтака до среднего веса 3 г, а 
затем выпускать ее в озеро. Посадочный материал для зарыбления пруда будет посту
пать с Карчахп юре кого рыбоводного ։авода. Промысловый возврат от выпущенной из 
пруда молоди составит 260 центнеров.

Участок проектируемого строительства рыбоводных прудов у с. Личк расположен 
па берегу Б. Севана. Общая площадь прудов равна 91 га. Источниками водоснабжения 
прудов являются реки Аргичи, Гел, Цаккар и Бахтак. В прудах будет выращиваться 
молодь зимнего бахтака, поступающая с Севанского рыбоводного ։авода. Выращива
ние будет продолжаться 6 месяцев. За кот срок мальки увеличат свой вес с 0.06 до 
3-х г и в более жизнестойком виде будут выпускаться в озеро. Продукция прудов обес 
печит промысловый возврат 1638 центнеров.

Воспроизводство запасов храмулм проектируется без капитальных сооружений н ։ 
временном рыбоводном пункте, расположенном в устье р. Аргичи. Предполагается еже-
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годно инкубировать 50 млн. икринок храмули внезаводским способом, разработанным 
Севанской гидробиологической станцией.

Проведение намеченных мероприятий должно полностью восстановить подорван 
ныг в результате спуска Севана промысловые запасы форелей и обеспечить ежегодные
уловы рыб в размере 11208 центнеров, из 
мул и — 5000.

которых форелей — 5663, сигов 545 и хра

II. В. Шаронов, канд. биол. наук
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