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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА КАМЕДЕОТДЕЛЕНИЕ У ТРАГАКАНТОВЫХ 

АСТРАГАЛОВ АРМЕНИИ

Как известно, камедь из растений трагакантовых астрагалов (ви
ды подрода Tragacantha Вде. рода Astragalus L.) добывают путем ис
кусственной подсочки в корневую шейку, ствол и ветки. В резуль
тате этой операции в среднем с каждого куста получается 2—3 г 
камеди. При этом у разных экземпляров, в разных условиях, а так
же в зависимости от методов и сроков подсочки, количество выде
ляемой камеди сильно варьирует [2, 3, 4|.

Исследования ряда авторов |1, 5, 6| показали, что при подсоч
ке вытекает лишь 2—5°/п всей камеди, имеющейся в растении. Сле
довательно, одной из важнейших задач при изучении камедеотделения 
у астрагалов является выяснение причин такого незначительного про
цента камедеотделения и изыскание путей увеличения выхода.

Нами в течение последних лет в ряде районов республики были 
поставлены специальные опыты для выяснения отдельных факторов, 
влияющих на камедеотделение и для изыскания способов увеличения 
выхода камеди. Среди них определенное место занимали также не
которые агротехнические воздействия на заросли трагакантовых аст
рагалов.

Из большого комплекса агротехнических мероприятий нами изу
чались следующие: обработка почвы, полив и удобрение. Насколько 
нам удалось выяснить, изучением влияния агротехнических мероприя
тий на камедеотделение никто не занимался. Вопрос этот представлялся 
нам интересным но ряду соображений и, в первую очередь, по возмож
ности путем некоторых простейших не очень дорогих агроприемов уве
личить выход камеди из кустов существующих естественных зарослей

Кроме того, эти опыты могли бы пролить свет на некоторые 
стороны физиологии камедеотделения, до сих пор еще далеко не яс
ные.

Ниже приводим описание опытов и полученные результаты по 
каждому вопросу в отдельности:

Обработка почвы. На двух стационарах, находящихся в совер
шенно разных почвенно-климатических условиях, были выделены ха
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рактерные участки с достаточно густым стоянием кустов астрагалов, 
площадью по 500 кв. м. Каждый участок был разделен на две равные 
части, одна из которых служила контролем и. следовательно, остава
лась без обработки, а на другой части участка производилось глубокое 
(в среднем 10 см) рыхление поверхности почвы специальными мотыгами, 
с удалением всех сорняков. В дальнейшем, в течение всего вегетацион
ного периода, на опытном участке почва держалась в чистом и разрых
ленном состоянии. Опыт был поставлен на одном стационаре в сере
дине нюня, а на другом—в первых числах июля. Как на контроле, так 
и на опытном участке все кусты астрагалов в один день были под
сочены обычным способом в корневую шейку. Со всех кустов в не
делю раз собиралась камедь и учитывалась в отдельности для каж
дого куста. Кроме того на обоих участках производилось подробное 
наблюдение над состоянием и ростом кустов астрагалов.

Результаты взвешиваний вытекшей камеди и наблюдений над 
растениями показали, что проведенная обработка почвы никакого 
положительного влияния не оказывает как на камедеотделение, так и 
на рост растений. С другой стороны, наблюдения показали, что обра
ботка почвы весьма отрицательно отражается на состояние зарослей 
трагакантовых астрагалов. В результате рыхления почвы и удаления 
сорняков в сильной степени усиливаются эрозионные процессы, поч
венный покров постепенно сползает вниз, корни кустов начинают ого
ляться, слабеет их устойчивость против ветров, дождей и т. д. и в 
течение одного-двух лет все кусты на этом участке оказываются в 
полулежачем состоянии, что весьма отрицательно отражается на их 
дальнейшем состоянии. Исходя из вышеизложенного, опыты по об
работке почвы были к концу сезона прекращены и в последующие 
годы не повторялись.

Полив. Исследования ряда авторов |2, 3, 4] показали, что ат
мосферные осадки *и вообще влажность воздуха играют определенную 
роль в продуцировании камеди растением, в общем увеличивая выход 
камеди почти на 2О°/о. Наши наблюдения, проведенные в течение 
ряда лет, в основном подтвердили эти исследования. Каково же вли
яние влажности почвы на выход камеди? Вопрос, как нам кажется, 
довольно интересный, на который, однако, найти определенного отве
та в литературе нам не удалось. Г. Э. Шульц в отчете по теме: 
„Изучение источников получения советского гуммитраганта* указы
вает, что в 1940 г. в Копет-Даге были поставлены специальные опы
ты по следующей схеме: а) ежедневный полив под корень, б) еже
дневный полив дождеванием, в) контроль (без полива),

Схема опыта очень интересная, однако, к сожалению, никаких 
результатов получено не было, т. к. во время опытов в течение трех 
дней шли дожди, которые свели на нет влияние искусственного полива.

Если даже не было бы дождя, то на основании результатов 
этих опытов нельзя было бы сделать какие-либо обобщения, так как
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их масштаб был очень небольшой (в каждом варианте было всего 
по шесть кустов).

Имея целью получить определенный ответ на этот вопрос, нами 
на двух стационарах (Севанский и Вединский Армянской ССР) в 
1952 г. были поставлены специальные опыты более широкого мас
штаба.

В каждом пункте, среди зарослей астрагалов были выбраны по 
100 типичных кустов (средних размеров, стоячие или полустоячие). 
С верхней стороны каждого растения земля разрыхлялась на глу
бину 8 — 10 см и была устроена чаша в форме полукруга диаметром 
около 40 см, с небольшим земляным валиком с нижней стороны ствола 
растения, для задержки воды. Чаша делалась с верхней стороны куста, 
т. к. они находились на склоне крутизной 25 30 градусов. Выбран
ная нами система лучше обеспечивала подачу воды к корням. При 
устройстве же обычных приствольных чаш (как это делается для 
деревьев) большая часть воды из-за крутизны склона проходила бы 
вниз, минуя корни астрагалов.

После устройства приствольных чаш у всех растений обнажа
лась корневая шейка и обычным способом делалась подсочка. При 
этом подсочка делалась с нижней стороны ствола, чтобы вышедшая 
лента камеди не попадала в воду или R грязь. Из 100 кустов в каж
дом опыте, обработанных совершенно одинаково, 50—еженедельно 
поливались, а другие 50—воды не получали и являлись контролем. 
Каждый куст из первых 50 получал в неделю раз 2 больших вед
ра воды (примерно 25 литров). Вода наливалась так, чтобы она пол
ностью впиталась в почву. В Севанском стационаре растения в тече
ние всего опыта поливались 9 раз, в Вединском —7 раз. Опыт был
заложен в период окончания цветения и закончился, когда уже на
чалось опадение плодов. За весь период опыта ни в одном из ста
ционаров совершенно не было дождя, так что контрольные растения 
воды не получали.

Результаты этих опытов, какие бы они не были, представляли 
бы только теоретический интерес и не могли бы иметь какое-либо 
практическое значение, так как вряд ли кто-либо стал бы поливать 
заросли астрагалов, порою находящиеся на почти неприступных скло
нах и большей частью отдаленные от источников воды на несколько 
километров. Именно по этой причине на Азизбековском стационаре 
повторить этот опыт мы не могли, г. к. вблизи воды не было.

Ниже приводим результаты опытов по каждому стационару в 
отдельности:

Севанский стационар. Все подопытные кусты были почти оди
наковой формы, среднего и крупного размеров; особых расовых раз
личий между ними также не наблюдалось. Камедь со всех кустов 
собиралась в декаду раз, по каждому варианту в отдельности и от-
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дельно взвешивалась. Всего было произведено 6 сборов. Результаты 
приведены в таб. 1.

Т а б л и ц а I

Варианты

Вес вышедшей камеди в г по сборам

11.0 23,0

И.0 23,0

16,5

28,0

10,5 4,63 12,0

9,0 5,5 11,0
I

Всего 
с 50 

куст, 
в г

Средн, 
выход 

с I куста 
в г

Контроль
(без полива)

С поливом

77,63

67,5

1 .55

1.75

Ведийский стационар. На участке вблизи от воды растений 
астрагалов было не так много и потому нам не удалось найти 100 
одинаковых кустов, вследствие чего мы решили поставить опыт на 
кустах разных размеров. Выбранные для опыта 100 кустов по своим 
размерам нами были разбиты на три группы: крупные, средние и 
мелкие. К крупным были отнесены кусты высотой 45 60 см, к сре
дним 30—35 см и к мелким—20—25 см. В каждом варианте было 
по 30 крупных, 15 средних и 5 мелких кустов.

Камедь собиралась и учитывалась по каждой группе в отдель
ности. Сбор камеди производился в неделю раз. Всего было сделано 
6 сборов, однако шестой сбор не дал выхода.

Результаты опыта приведены в таб. 2.

Таблица 2

Варианты

Выход камеди с одного куста по сборам

II III IV V

2,67 
1,58 
1.12

1 ,29 
0.М 
1.41

0,95 
0,35

0.41
0,09
0,47

Всего 
средний 

выход с I 
куста в г

Без полива (контроль)

Крупные кусты 
Средние кусты 
Мелкие кусты

Среднее

С поливом

Крупные кусты
Средние кусты 
Мелкие кусты *

Среднее

2.17
2,36
1.35

2,И 2,19 1.17 0,68 0.37

7,52
5.22
4.62

6,54

2.62 
•.2 
0,16

2,03 
1 .3/ 
0,33

1,15
0.15
0,03

0,47
0.17

I 0.11

0,17 
0.05 
0.0 >

0.04 6.86
3.25
1.0

I ,86 I ,Ь| 0.96 0,32 0,12 4.88

Как показывают данные опытов, приведенные в таблицах, ре- 
зультаты в обоих стационарах получились неодинаковые. В Севан
ском стационаре полив увеличил выход камеди с 1 куста на 0,2 г, что
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составляет примерно 13°/0. В Вединском же стационаре, наоборот, 
полив уменьшил выход камеди с куста на 1,66 г, что составляет бо
лее 25°/0.

В Севанском стационаре увеличение выхода у поливных расте
ний выражено так слабо, что вряд ли может иметь какое-либо значе
ние; трудно сказать, сказалось ли тут влияние полива или что-либо 
другое. Возможно, что различный выход был обусловлен индивидуаль
ными особенностями растений. Интересно также, что вся эта разни
ца в выходах проявилась лишь в третьем сборе. Практически мож
но сказать, что в севанских опытах полив никакого влияния на вы
ход камеди не оказывал.

Что же касается данных Вединского стационара, то здесь разни
ца такая большая, что вряд ли ее можно объяснить только индиви
дуальными особенностями кустов, возможно, что здесь именно сказа
лось влияние полива. Более детальное рассмотрение данных приве
денной таблицы показывает, что если при сопоставлении средних 
цифр по варианту в целом уменьшение выхода камеди под влиянием 
полива по сравнению с контролем составляет 25,4°/0, то при рассмо
трении данных каждой группы в отдельности, разница в выходе ка
меди по сравнению с контролем сказывается намного резче, а имен
но: у крупных кустов под влиянием полива выход камеди умень
шился на 8,7°/0, у средних кустов на 34°/О, У мелких кустов на 
78,3°/0.

Эти данные убеждают нас в том, что полив действительно 
оказывал отрицательное влияние на камедеотделение. У мел
ких кустов корни расположены не на очень большой глубине, 
поливная вода, доставшаяся им в том же количестве, что и круп
ным кустам, легче доходила до их корневой системы и ими пол
нее использовалась, поэтому и снижение выхода камеди выражено 
резче у мелких кустов. Что же касается средних, а тем более круп
ных кустов, у которых, как показали наши исследования, корни на
ходятся на очень большой глубине, то они слабее использовали по
ливную воду, в результате чего и реакция оказалась очень слабой.

Чем же можно объяснить уменьшение выхода камеди под влия
нием полива? Ведь известно, что влажность вообще увеличивает вы
ход камеди. Ряд исследователей, которые занимались изучением вли
яния влажности на камедеотделение, указывает, что, например, при 
дождливой погоде выделение камеди увеличивается. БаЫПасЙега ука
зывает, что для хорошего выхода камеди нужны облачные ночи и 
роса и т. д. Однако все эти исследователи в конечном счете го
ворят только о влажности воздуха, в результате чего все трещины и 
надрезы остаются открытыми, и камедь легко вытекает. В наших 
опытах происходило только увеличение влажности почвы, а воздух 
все время оставался абсолютно сухим, тем более, что в период на
ших опытов в Вединском районе стояли жаркие и сухие дни с пол
ным отсутствием как дождей, так и росы и даже облачности.
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Факт отсутствия влияния полива или даже его отрицательное 
действие на выход камеди кажется нам весьма примечательным. Без 
сомнения это связано с особой ролью камедеобразования в биологии 
трагакантовых астрагалов. Есть все основания полагать, что накопле
ние камеди является особым приспособлением, выработанным в этой 
группе видов в качестве защиты против засухи. Действительно, спо
собность этих растений мириться с дефицитом почвенной и атмосфер
ной влаги часто поражает наблюдателя. Только немногие растения 
могут расти в этих условиях, и трагакантовые астрагалы часто яв
ляются почти единственными представителями высших растений на 
тех обнаженных склонах, палимых беспощадным южным солнцем,, 
которые являются их излюбленным местообитанием.

Поэтому вполне естественно, что ослабление дефицита влаги 
при искусственном поливе приводит и к уменьшению необходимости 
в камедеотделении. Механизм уменьшения выхода камеди еще со
вершенно не ясен. Но общее биологическое значение этого сокраще
ния выделения камеди не вызывает сомнений. Из этого следует не 
только вывод о бесцельности проводить полив в естественных зарос
лях трагакантовых астрагалов, но и вывод о малой целесообразности 
попыток культивирования этого растения в более пли менее мезофиль
ных условиях. Вполне вероятно, что в районах с нормальным водным 
режимом трагакантовые астрагалы вообще не дадут камеди или дадут 
ее в самых минимальных количествах.

Минеральные удобрения. В комплексе агротехнических меро
приятий, так или иначе влияющих на выделение камеди у трагакан
товых астрагалов, определенное место занимают минеральные удоб
рения. К сожалению, и по этому вопросу нам также не удалось най
ти какие-либо сведения в литературе. Об этом не говорится даже в 
отчетах разных экспедиций и исследований, проведенных начиная с 
1933 г. в Туркмении, Азербайджане и в Армении.

Имея в виду, что этот вопрос может иметь значительный как 
теоретический, так и практический интерес, мы решили подвергнуть 
его специальному изучению. Прежде всего нас интересовал общий 
вопрос, влияют ли минеральные удобрения (положительно или отри
цательно) на выделение гуммитраганта растением, оставляя пока в 
стороне детальные вопросы о формах и дозах удобрений, а также 
сроках и способах их внесения в почву. Исходя из этого, мы реши
ли поставить опыты с полным минеральным удобрением.

В 1952 и 1953 гг. нами в Вединском и Азизбековском стациона
рах были поставлены специальные опыты. В Вединском стационаре 
было выделено 50, в Азизбековском 100 растений средних и круп
ных размеров, из которых половина кустов в каждом пункте удобря
лась, а другая половина оставалась без удобрения и служила контро
лем. Растениям давалось полное минеральное удобрение, состоящее 
из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли. Доза на каж-
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дый куст была следующей: селитра 100 г суперфосфат 200 г и ка
лийной соли 60 г.

Техника внесения удобрений: вокруг каждого куста почва раз
рыхлялась, затем с верхней стороны куста (по склону) проделывалась 
ямка шириной 40 ֊50 см и глубиной около 15 см, удобрительная 
смесь ссыпалась в эту ямку, которая затем засыпалась землей. Затем 
откапывалась корневая шейка для подсочки. Через несколько дней 
после внесения удобрения производилась подсочка в корневую шейку 
обычной стамеской. Сбор камеди производился в неделю раз.

Для создания одинаковых условий и у контрольных растений в 
точности проделывались все те же операции (рыхление почвы, при
готовление ямы, засыпка землей) за исключением внесения удобре
ний.

Сбор камеди производился отдельно у удобренных и контроль
ных растений.

В Вединском стационаре опыт был заложен в сентябре 1952 г., 
когда срок продуцирования камеди уже почти закончился и по
тому выход был маленький. В июне 1953 г. подсочка была во
зобновлена. Камедь собиралась до осени 1953 г. (всего было сде
лано 6 сборов). В Азизбековском стационаре опыт закладывался 
13 августа 1953 г., подсочка была сделана 20 августа, а камедь 
собиралась до октября. Для выяснения последствий или вернее 
продолжительности действия удобрения, сбор камеди с подопыт
ных растений продолжался также и в 1954 г., частично и в 1955 г. 
Причем, в 1954 г. на обоих стационарах была сделана дополнитель
ная подсочка на 5 см выше места прошлогодней подсочки, т. к. ме
ста первой подсочки уже засохли, закрылись и неспособны были бо
лее выделять камедь. В 1954 г. камедь собиралась по 5 раз, так же 
отдельно от удобренных и контрольных растений.

Таблица 3.
Результаты опытов по голам

Варианты
Выход камеди с 1 кхста в г 
1952 г. | 1953 г. | 1954 г.

I. Мединский стационар

Контроль

С удобрением

II. А зизбековский стационар

Контроль

С удобрением

1,25

1.27

3,2

4.58

3,04

2,81

2,48

4,05

3,1

4,76

Приведенные цифры показывают, что в год закладки опытов 
удобрение никакого влияния на выход камеди не оказало. Это явле
ние объясняется тем, что в районах стационаров в год закладки опы
тов со дня их начала и до прекращения камедеотделения стояла аб•> 
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солютно сухая погода; внесенное в почву удобрение не растворилось 
и растение не имело возможности воспользоватся ими. Кроме этого, 
если даже какое-либо количество удобрительных солей и проникало 
бы в растение, то срок от внесения удобрений до конца вегетации 
был очень короткий, и вряд ли эти соли могли оказать на растение 
какое-либо влияние. Что же касается следующего года (в Вединском 
стационаре 1953, в Азизбековском 1954 г.), то по обоим опытам вы
ход камеди под влиянием удобрений увеличился на 50 — 6О°/о. Инте
ресно отметить, что результат в обоих стационарах получился почти 
одинаковый, это еще больше убеждает нас в том, что минеральные 
удобрения действительно оказывают положительное влияние на про
дуцирование растением камеди.

Осенние и весенние осадки способствовали растворению находя
щихся в почве удобрений, которые были освоены растениями, а 
имеющийся в их распоряжении достаточный срок дал им возможность 
полностью реагировать на дополнительное, довольно обильное пита
ние. Как показывают данные опытов в Веди, влияние удобрения не 
уменьшилось и на третий год после удобрения увеличение выхода ка
меди составило 63°/О.

Результаты трех годичных опытов, проведенных в двух пунктах, 
окончательно приводят к заключению, что выделение камеди с рас
тений находится в прямой зависимости от условий питания растений.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР Поступило 15 IV 1957
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БОТАНИКА

А. АБРАМЯН

К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЛЕСОВ ВЕРХНЕГО ГОРНОГО ПОЯСА СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Изучение лесов верхнего горного пояса Северной Армении по
казало, что значительный процент лесных насаждений составляют ре՝ 
дины с сомкнутостью полога ниже 0,4. Кроме того было установлено, 
что вследствие деятельности человека верхняя граница лесов сниже
на на 200 — 700 м, а местами склоны гор полностью обезлесены [1|. 
Уничтожение и расстройство лесов привело к таким нежелательным 
последствиям как эрозия почвы, нарушение водного режима почв и 
рек, иссушение местности и т. д.

За последние 10—15 лет Министерством сельского хозяйства 
АрмССР проводятся работы по восстановлению и реконструкции 
лесов верхнего горного пояса.

Впервые опытные лесокультурные работы были проведены в 
1930—1931 гг. Кироваканской лесоопытной станцией (Г. Д. Ярошенко 
и Д. Б. Махатадзе). Затем в 1939—1940 гг., уже в производственном 
масштабе были заложены лесные культуры на больших площадях, 
в основном в районе Пушкинского перевала. Третий этап лесокуль
турных работ начался в 1947—1948 гг. и продолжается по настоящее 
время.

Лесокультурные работы проводились на склонах всех экспози
ций в пределах до 2100 — 2200 м над уровнем моря. В культурах бы
ли использованы в основном следующие породы: дуб восточный, ясень 
обыкновенный, сосна крючковатая, сосна обыкновенная, сосна крым
ская, береза Литвинова, клен остролистный и высокогорный, бере
склет европейский, акация желтая и некоторые другие.

Почвы под лесные культуры подготавливались путем закладки 
горизонтальных прерывистых траншей системы Министерства сельского 
хозяйства АрмССР. Культуры в основном закладывались посадками. 
Только дуб и в отдельных случаях сосна культивировались посевом. 
Густота посадок составляла 6—10 тысяч на га. Таксационная харак
теристика лесных культур некоторых участков приводится в та
блице 1.

Исследование имеющихся культур в верхнем горном поясе Сеи 
Армении показало следующее: ••

Наряду с удавшимися культурами имеются и неудавшиеся, что, 
в первую очередь, выражается в низкой приживаемости почти во
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всех лесорастительных условиях. Наличие удавшихся лесных культур 
показывает, что причины плохого состояния и низкой приживаемости 
части культур надо искать в несоответствии экологических и биоло- 
гических свойств древесных пород к выделенным для них условиям 
местообитания, а также в плохом качестве посадочного материала, 
низком качестве подготовки почвы, посадки и ухода за культурами.

Таблица 1
Таксапионная характеристика лесных культур 

верхнего горного пояса
некоторых участков

Условия произрастания

Пушкинский перевал 
2000 м н. ур. м., скл. С. 
крутизна 20°, сомк. 0.7.

Там же, 2000 м н. ур. 
м, скл. С, крутизна 15°, 
сомкнутость 0,9.

Там же, 1950 м и. ур. м., 
скл. 3, крутизна 18°, 
сомк. 0,9

Средняя высота и прирост в см в возрасте лет

Сосна

143

220

235

19

33

38

14 16 17

крючковатая

160

251

275

17

39

40

186 26

291 37

316 41

216 29

330 39

352 36
I

243

378

396

28 5.3

42 6,0

44 6,1

13

Ясень обыкновенный

Там же, 2000 м н. ур. 
м„ скл. 3. крутизна 20 , 
сомкнутость 0.3.

Те же условия, ясень 
в смешении с сосной֊ 
сомкнутость 0.9.

136 14

211 30

154 18 166

243 ' 32 I 275

12 183

32 328

17 2.4

53 4.0

Культуры сосны на северных склонах, созданные посевом, уже 
к 5 — 6 годам жизни догоняют в росте культуры, полученные посад
ками, которые возрастом на два года старше. При закладке культур 
посевом создаются микрогруппировки, в которых центральные расте
ния в росте превышают остальные почти в два раза.

Наблюдения показали, что в мезо понижениях рельефа, где нака
пливается и долго задерживается снег, имеет место выпревание сосны. 
Поэтому в понижениях рельефа с избыточным увлажнением сосну 
использовать в культурах нецелесообразно.

На южных склонах по выпуклостям рельефа в отдельные годы 
наблюдаются засушливые периоды, что пагубно отражается на сосне 
обыкновенной и крючковатой, тогда как сосна крымская не страдает. 
Исходя из этого в таких условиях следует предпочитать последнюю.
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Ильм эллиптический в защищенных и хорошо увлажненных усло
виях местообитания растет хорошо. На открытых местностях одно
летние побеги ильма обмерзают, а на сухих склонах он растет пло
хо, суховершинит и дает значительный процент отпада.

Ясень обыкновенный хорошо растет в смешении с сосной и в 
густых насаждениях, тогда как в чистых и редких насаждениях рост 
бывает слабый, а отпад значительный.

Береза на северных склонах при густых посадках дает хороший 
прирост и высокую приживаемость. В редких насаждениях она сильно 
кустится и растет медленно. На южных склонах березы гибнут пол
ностью.

Имеющиеся культуры дуба восточного в основном 1—3-летнего 
возраста, и поэтому еще нельзя делать определенные выводы в отно
шении этих культур. Наши наблюдения показали лишь, что смеше
ние дуба с сосной дает отрицательные результаты, так как сосна в 
первые годы жизни перерастает дуб и сильно угнетает последний.

Наши исследования показали, что основным моментом, обеспечи
вающим удачу лесокультурных работ, является правильное размеще
ние пород по типам лесорастительных условий.

Всесоюзное совещание по лесной типологии 110| определяет тип 
лесорастительных условий как объединение участков территорий, 
имеющих однородный комплекс действующих на растительность при
родных (климатических и почвенно-геологических) факторов.

Для использования на практике совещанием предлагается эласти
ческая сетка типов лесорастительных условий, разработанная Е. Д. 
Алексеевым и П. С. Погребняком [8].

В условиях горного рельефа эдафическая сетка Погребняка так
же неприемлема. В этой сетке не отражены такие факторы как вы
сота над уровнем моря, крутизна и экспозиция склонов.

Например, условия С2 по этой классификации, т. е. богатые и 
1 свежие почвы, у нас могут встречаться по всем экспозициям в пре

делах 1000—2500 м над уровнем моря. Если исходить из этой клас
сификации, то для лесорастительных условий С2 можно рекомендо
вать березу. На практике же у нас она может произрастать только 
по склонам северной экспозиции в пределах выше 1700 м над уров
нем моря.

В. 3. Гулисашвили |3| также находит, что эдафическая сетка 
Алексеева —Погребняка не может быть применена в горных лесах, в 
частности на Кавказе. Он указывает на такие факторы как солевой 
режим, наличие извести и мощность почвы, которые не отражаются 
в этой сетке, по имеют решающее значение для произрастания тех 
или иных пород.

Подобного же мнения придерживается И. А. Коновалов [5] в отно
шении равнинных условий России, считая, что основой для районирова
ния лесных культур должно быть геоботаническое районирование 
местности.

-
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Нам кажется, что при районировании лесных культур правиль
нее будет исходить из ландшафтно-геоботанического районирования 
местности, как это предлагает Коновалов. Геоботаническое райониро
вание дает пространственное размещение растительных формаций и 
их комплексов. Последние же являются лучшими индикаторами всей 
совокупности природных факторов, определяющих типы условий ме
стообитаний. Так поступил Л. И. Прилипко |9|, который при райони
ровании лесных культур Азербайджанской ССР исходил из геобота
нического районирования Закавказья А. Г. Долуханова и М. Ф. Са- 
хокия |4|. Их схема геоботанического районирования проста и выдер
жана. Она выражает как вертикальное, так и горизонтальное разме
щение растительных формаций и их комплексов. По этой схеме ис
следованный нами район представлен субальпийским лугово-лесным 
макроландшафтом, который состоит из двух микроландшафтов.

При районировании верхнего горного пояса Северной Армении 
по лесорастительным условиям, мы исходили из тех же принципов, 
внеся в них некоторые поправки. Всего мы выделяем три микроланд
шафта: микроландшафт влажных типов леса с влажными, сырыми 
послелесными лугами и высокотравием; микроландшафт свежих ти
пов леса с разнотравными, .разнотравнозлаковыми и свежими злако
выми послелесными лугами; микроландшафт сухих типов леса со 
злаковыми, злаково-осоковыми послелесными лугами, лугостепью и 
нагорными ксерофитами.

В схеме Долуханова—Сахокия третий микроландшафт почему-то 
отсутствует. Соответственно этим микроландшафтам выделяются и три 
типа лесорастительных условий: влажные, свежие и сухие.

На основании изучения типов леса верхнего горного пояса и опыта 
лесокультурных работ, ниже мы предлагаем ассортимент пород по ти
пам лесорастительных условий, для использования в лесных культу
рах (табл. 2). В список не вошли некоторые породы, которые хоро
шо растут в этих» условиях, но особой ценности не представляют 
(черешня, черемуха, рябина).

Наши исследования показали, что одна из основных причин сни
жения верхнего предела лесов заключается в уничтожении и рас
стройстве верхней полосы лесов, которая защищает нижележащие 
леса от климатических невзгод |1|.

Поэтому, одновременно с восстановлением лесов и реконструк
цией редин, особое внимание должно уделяться созданию верхней 
опушки лесов, в виде густо посаженной полосы из кустарников. Эта 
полоса помимо защиты нижерасположенных лесов от климатических 
невзгод, одновременно будет выполнять роль живой изгороди, так 
как выше лесов в основном распространяются горные пастбища. Ис
ходя из этих соображений, верхнюю опушку надо создать макси
мально густыми посадками, используя колючие и непоеда^мые скотом 
кустарники. Ценным кустарником в этом отношении является обле
пиха (Н1ррорЪаё гЬатпо1(1е8). Облепиха хорошо размножается как 
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семенами, так и вегетативным способом, образует непроходимые за
росли, не поедается скотом, засухоустойчива и морозостойка. Кроме 
того, облепиха является лекарственным, дубильным и ценным ягод
ным кустарником. Ширина этой полосы должна быть не менее 10—15 м.

При проведении лесокультурных работ на обезлесенных пло
щадях, необходимо предпочитать сгущенные посадки с доведением 
количества посадочных мест вместо принятых сейчас 6000—7000 до

Таблица 2
Ассортимент пород для лесных культур верхнего горного пояса 

Северной Армении

Типы условий местообитаний
Породы

влажные свежие сухие

Ильм элиптический
Ильм горный
Вяз
Клен остролистный
Клен высокогорный
Клен гирканский 
Береза Литвинова

Береза бородавч'атая 
Сосна крючковатая

Сосна обыкновенная
Сосна крымская 
Сосна Банкса
Ясень обыкновенный
Дуб восточный

Липа сердцевидная 
Груша лесная

(Ulmus elliptica C. Koch)
(U. scabra Mill.)
(U. laevis Pall.)
(Acer platanoides Pall.)
(A. trautvetteri Medw.)
(A. hyrcanum F. el M.)
(Betula litwinowii

A. Dol.)
(B. pcndula Roth)
(Pinus koch iana 

Klotzsch)
(P. silvestris L.)
(P. pallasiana Lamb.)
(P. banksiana Lamb.) 
(Fraxinus excelsior L.) 
(Qerqus macranlhera

F. et M.)
Tilia cordata Mill.
Pyrus caucasica An.

Fed.

12000 на 1 га. Сгущение надо производить за счет сближения 
траншей, с доведением расстояния между ними до 1,5 м вместо при
нятых 2 м. Всего на 1 га надо создать 660 траншей в 10 м каждую. 
Разрыв между ними должен равняться 1,25 м. Растения в траншеях 
высаживаются на расстоянии 50 см друг от друга. Площадь питания 
для каждого растения равняется 0,6 X 1,5 — 0,75 кв м.

За основу смешения лесных культур надо принимать принципы 
покуртинного смешения, с расчетом, чтобы каждая порода занимала 
бы 500—2000 кв. м площади. При таком смешении можно эффек
тивно использовать микро- и мезорельеф местности. В горных усло
виях в пределах склона одной и той же экспозиции всегда имеются 
понижения и выпуклости рельефа и несколько мезосклонов. На каж
дом из этих элементов рельефа надо создать культуры соответству
ющей породы. Фактически, при таком смешении мы подражаем при
роде. Если проследить породный состав лесов в пределах одного 
макросклона, то можно наблюдать как с изменением рельефа ме
няется и древостой. При этом часто каждая порода занимает от не-
скольких сот до нескольких тысяч ^r. м площади.
Известия X, № 9—2 ®X*' 'Л
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Покуртинное смешение имеет и то преимущество, что при гибели 
по тем или иным причинам одних пород, другие не погибают и в 
общем культуры сохраняются.

Кроме лесных культур, в некоторых типах лесов возможны ме
роприятия по воспособлению естественному возобновлению. Как пока
зали наблюдения в березняках, возобновление бывает приурочено к

Рис. 1. Траншеи, подготовленные для лесных культур у верхнего предела 
леса в Дилижанском лесничестве (Памбакский хребет).

местам, лишенным»травянистой растительности, как, например, к ско
топрогонным тропинкам. Поэтому в рединах березы, где естественное 
возобновление отсутствует, необходимо подготовить площадки разме
ром в 0,25 кв. м., с удалением травяного покрова и подстилки. 
Площадки надо закладывать в шахматном порядке на расстоянии 2 м 
друг от друга.

В дубовых лесах мероприятия по воспособлению естественному 
возобновлению можно провести [в разнотравной и злаковой дубраве, 
путем поранения почвы в виде лунок, куда смогли бы скатываться 
желуди. Это мероприятие нужно сочетать с подсевом желудей весной.

В папоротниковой бучине, где отсутствие естественного возоб
новления связано с физиологической сухостью почвы, можно испытать 
предложение Л. Б. Махатадзе [6|, для одноименного типа среднего 
пояса, заключающееся в удалении верхнего рыхлого горизонта почвы, 
который, будучи физиологически сухим, препятствует также подаче 
воды из нижних горизонтов.

Удалять почву следует полосами шириною в 1 м, закладываемыми 
по горизонталям. Расстояние между полосами можно принять 2 м.



О восстановлении и реконструкции лесов верхнего горного пояса 19

Одним из важнейших мероприятий, способствующих естествен
ному возобновлению леса, является охрана, в особенности возобно
вившихся участков.

Ниже мы предлагаем агротехнические схемы и схемы смешения 
для производства лесокультурных работ в верхнем горном поясе Сев. 
Армении.

Реконструкция редин

Агротехсхема /. Подготовка почвы траншеями системы Министер
ства сельского хозяйства АрмССР (рис. 2). Количество посадочных 
мест на 1 га в зависимости от состояния редин.

Рис. 2. Схема траншей системы Министерства сельского хозяйства АрмССР.

Подготовка почвы вручную. Посадка или посев производится 
весной, сразу после засыпки траншей. Закладка культур по схемам 
смешения 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Уход в течение 5 лет.

Восстановление леса

Агротехсхема 2. На склонах крутизною до 30е. Подготовка 
почвы траншеями системы Минсельхоза АрмССР, стандартных разме
ров. Посадочных мест на 1 га 12000. Подготовка траншей, посадка и 
посев производятся весной. Уход в течение 5 лет. Закладка культур 
по схемам смешения 1, 3, 5, 10, 11, 14.

Агротехсхема 3. На склонах крутизною менее 15°. Подготовка 
почвы плужными бороздами на гужевой тяге. Расстояние между бо
роздами 1,5 м. Посадочных мест на 1 га 12000. Подготовка почвы, 
посадка и посев производятся весной. Уход в течение 5 лет. Закладка 
культур по схемам смешения 10, 14.

Агротехсхема 4. На склонах крутизною более 30°. Подготовка 
почвы способом А. А. Брилинского |2|, (рис. 3). Расстояние меж
ду центрами террас 1.5 м. Длина от 0,7 до 4 м, в зависимости от
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почвенных условий. Расположение террас в шахматном порядке. 
Подготовка почвы осенью, посев и посадка весной. Уход в течение 

•5 лет. Закладка культур по схемам смешения 5, 11, 14, 15.

Рис. 3. Схема подготовки почвы способом Брилинского.

Таблица 3

Схема смешения лесных культур в верхнем горном поясе Северной Армении

Условия
применения

№
 сх

ем
 

см
еш

ен
ия

Типы 
культур

Породы
Схемы 

смешения
Способ 
создания

деревья кустарники

/. Влажные условия произрастания

Верхняя 
опушка

Редины 
высокотрав
ных типов 
леса о

Куста ра
ковый

Древесно- 
кустарни
ковый

Ильм эллип
тический, и. 
горный, клен 
остролистный

Влажные лу
га. высоко- 
травие 3

Покуртинно 
смешанный, 
по 500— 
2< >00 кв. м

Гам же, по 
крутым 
склонам

Смешанный

4

Береза Лит
винова, б. бо
родавчатая, 
клен высоко- 
горн., к. остро
листный, ильм 
эллнпт., и. 
горн., вяз

Береза литв., 
клен высоко
горный

Смородина Би- 
берштейна, 
с. черная, с. 
красная, ма
лина Буша

Смородина Би
берштейна, 
бересклет ев
ропейский

к— к — к —к 
к—к к—к 
к—к—к —к

и—и —и—и
кл—к—кл -к 
и—и—и—и
кл—к-кл—к

Чистые кур
тины из 
каждой I

Бер—бер — 6с р 
кл-бер-кл 
бер — бер — бср

Посадка

Посадка

11осадка 
посев

Посадка
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2. Свежие условия П| нзрастания

Верхняя 
опушка 5

Кустарни
ковый

Горловина, 
жимолость

Смешение 
покуритин-

Посадка

Редины све
жих типов 
леса

Там же

6

7

Древесно- 
кустарни
ковый

Смешанныи

Дуб восточный

Сосна обыкн., 
с крючкова
тая, с. крым
ская. ясень 
обыкн.

Там же, по 
понижени
ям рельефа

8 Чистый Ильм эллипт., 
и. горный

На слабо 
развитых, 
скелетных 
почвах

9 Смешанный Дуб вост., 
береза литв.

кавк, смороди- 
дииа Бибер
штейна, с.
черная, мали
на Буша

Бересклет, 
горловина, 
жимолость 
кавказск.

ное

Д—к—л— к 
к—д—к—д 
л—к—л — к

с—с—с—с 
с—с—с—с 
яс-яс—яс-яс

и-н-н-и 
и—-и- и—и

д—л—д—д 
б—б—б—б
л—л—д—д

Посадка, 
посев

Посев, по
садка

Посадка

Посев, по
садка

11ослелес- 
пые разно
травные и 
разнотрав
но-злако
вые луга

։о Покуртинно 
смешанный, 
по 1500 
2003 кв. м

Сосна обыкн., 
с. крючк., с. 
крымск., дуб 
вост., ясень 
обыкн., клен

Горловина, 
жимолость 
кавказск.

Верхняя 
опушка и

Редины 
сухих ти
пов леса

12

остролистн., 
к. высокогорн., 
ильм, вяз, бе
реза литвин., 
липа сердце- 
видн.

Л - К —Д—К 
к—д— к—л 
д—к—д—к 
остальные 

породы 
смеши ва- 
ются поку- 
ртинно

Посев, 
посадка

Сухие условия местообитания

Смешанно- 
кустарни- 
ковый

Чистый Сосна крым
ская

Облепиха, та
волга зверо- 
боелнетная, 
шиповник сва- 
нетский, гор
ловина

к—к—к—к 
к—к —к—к 
к—к—к—к

Посадка, по
сев

Посадка
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Там же

I1ослслссн.
злаковые 
луга, на
горные 
степи

Сильно эро
дированные 
склоны

Смешанны»?

Покуртинно
смешанный, 
по 500 — 
2000 кн. м

Чистый

Дуб вост., 
клен гиркан.

Сосна крымск 
дуб. восточн. 
клен гиркан.

Горловина.
таволга зверо- 
боелнстн.

Облепиха

л—к—д—к
—к—кл к-кл 
д —к —д— к

Чистое по- 
куртннкое

Чистое

Посев, по
садка

Посадка, 
посев

Посев, по
садка

В заключение мы хотим остановиться еще на одном вопросе — 
об освоении под лесные культуры площадей, покрытых сейчас высо- 
котравием.

Очень часто у верхнего предела леса произрастает особый тин 
растительности — высокотравие, характеризующееся гигантским ростом 
трав и отсутствием задернения. Чтобы использовать эти площади под 
лесные культуры, мы предлагаем их в течение 2—3 лет отвести под 
сельхозпользование. Самой подходящей культурой для этих условий 
является картофель (Махатадзе |7|). Известно, что попытки получения 
урожая картофеля на землях из-под высокотравия дали положитель
ные результаты. Под промежуточное сельхозпользование надо выде
лять площади с уклоном не больше 12°, обрабатывая их по горизон
талям во избежание эрозии.

В течение 2—3 лет почвы, будучи в сельхознользовании, очи
стятся от корней и корневищ высокотравия, после чего возможно бу
дет там закладывать •чесные культуры.

По крутым склонам и в рединах, где имеется единичное поро
слевое и семенное возобновление, из-за чего пастьба и косьба за
прещены, необходимо закладывать лесные культуры траншеями, по
сле чего возможно будет скашивание междурядий.

Высокотравие в свежем виде не поедается скотом, но является 
прекрасным материалом для силоса. Следовательно, одновременно с 
закладыванием лесных культур можно получать и добавочный корм 
для животноводства.

Настоящая работа была выполнена под руководством доктора 
биологических наук Л. Б. Махатадзе, которому и выражаю свою бла
годарность.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

Поступило 20 XII 1955.
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БОТАНИКА

Ш. Г. АСЛАНЯН

ЕСТЕСТВЕННЫЕ КОРМОВЫЕ УГОДЬЯ 
СУБАЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО- 

ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МАССИВА АРАГАЦ

Субальпийская растительность северной, северо-западной части 
массива Арагац в пределах Артикского и Агинского районов предста- 
лена довольно хороню выраженным поясом на высоте 2000—2700 м 
над уровнем моря.

Пояс субальпийских лугов здесь отличается суровостью климати
ческих условий и значительной влажностью.

Рельеф характеризуется большим разнообразием: более или ме
нее спокойные условия рельефа наблюдаются лишь на северном ма
кросклоне Арагаца.

Почвы здесь обычно горно-луговые, черноземновидные, с большим 
содержанием гумуса, редко скелетные или каменистые.

В условиях высокогорного климата развиваются многочисленные 
типы кормовых угодий, отличающиеся не только особенностями рас
тительного покровз, но и хозяйственными признаками.

Изучение растительного покрова проводилось обследованием от
дельных фитоценозов. Выделенные фитоценозы в отношении выявле
ния его геоботанических и хозяйственных особенностей изучались пу
тем закладки пробных площадок размером 100м2. В списки заносились 
все виты с указанием: обилия, ярусности, средней высоты. Оби
лие учитывалось по шкале Друде. Производительность травостоя ис
следуемых ценозов устанавливалась общепринятым методом пробных 
квадратов.

О происхождении субальпийской растительности Закавказья имеет
ся много литературных данных [6, 8, 9, 11, 12, 13, 14].

А. К. Магакьян |14|, обобщая все наиболее характерные при
знаки луговой растительности, даст следующее определение понятия лу
га. „Луга—это фитоценозы многолетней, травянистой мезофитной расти
тельности вполне замкнутого характера, с более или менее сильно 
выраженной надземной и подземной ярусностью и сильно развитым 
дерновым почвообразовательным процессом“.

В нашей работе к лугам мы относили фитоценозы, отличающие
ся указаным выше признаком. Основу лугового травостоя составлют 
многолетние дернообразователи, однолетники встречаются редко, ку
старниковые и полукустарниковые формы очень мало.
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Жизненные формы субальпийского пояса северной 
и северо-западной части массива Арагац

Кустарники

Полу ку * 
старинки

Травянист, 
многолетн.

Травянист, 
однолетн. и 
двулетние

Луковичные 
и клубнелу

ковичные
Эфемеры

Всего 
видов

одно
летн.

двулет 
и и к и

По составу видов субальпийские луга отличаются значительным 
богатством, причем многие из произрастающих здесь видов являются 
типично субальпийскими высокогорными растениями.

Основными дернообразующими злаками являются: /егпа уаг1е£а1а, 
ОезсЬатр51а саеБрНоза, Ногбеит ¥1о1асеит, Роа а!р1па, РезШса уаг!а и 
другие. Реже встречаются горные осоки Carex tristis и С. canenscens. Кро
ме них тут произрастают многие бобовые и представители разнотравия.

Травостой субальпийских лугов обычно густой, высокий, много
ярусный, сплошь покрывающий и хорошо задерняющий поверхность 
почвы. Хозяйственное значение лугов субальпийского пояса огромное. 
Они прежде всего являются сенокосными лугами и играют большую 
роль в деле обеспечения социалистических хозяйств зимним кормом- 
сеном. При всем этом, однако, значительные площади субальпийских 
лугов используются в качестве летних пастбищных угодий. Выпас и 
сенокошение, практикуемые в субальпийском поясе Арагаца с древ
нейших времен, явились важными факторами, изменившими перво
начальную субальпийскую растительность, вследствие чего в настоя
щее время многие типы фитоценозов в этом поясе имеют вторичный 
характер, а по стоптанным и выбитым склонам сюда проникли из ниж
них поясов степные элементы и нагорные ксерофитные формы. Неко-* 
торое участие в травостое субальпийского пояса принимают растения 
верхнего альпийского пояса. На субальпийских лугах отмечается до
минирование определенных видов, характеризующих их типологиче
ский состав.

Наши исследования позволили выделить в субальпийском поясе 
шесть главнейших типов естественных кормовых угодий.

Одним из главнейших и наиболее распространенных типов на вы
соте 2000 — 2600 м над ур. моря являются сухие злаковые и злаково
разнотравные луга с преобладанием костра пестрого—7ета уаг!ера(а, 
хорошо облиственного злака высотой 50 — 60 см, играющего важную 
роль в процессе дернообразования. В травостое этих лугов вместе с 
костром пестрым значительное распространение получают овсяница 
овечья РезШса оуша и трищетинник Тг1эе1ит рга(еп5е. Последний яв
ляется ценным кормовым растением, хорошо поедаемым скотом. Це
нозы этого типа встречаются преимущественно на среднекрутых (10 
2(Г) сбитых склонах южных юго-восточных экспозиций. Местами зна
чительную роль в травостое играют и представители разнотравья. Вы-
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сота травостоя в среднем 25—50 см, реже достигает 80 см. Ярусность 
(травостоя хорошо выражена. Покрытие почвы почти полное—70—8О°/о, 
задернение сплошное. Луга эти отличаются богатством видового соста
ва, что подтверждается сводкой 42 полевых записей; произведенных 
нами на различных местах субальпийского пояса района, с пре
обладанием в травостое костра пестрого с участием овсяницы овечьей 
и трищетинника.

Угодья эти имеют преимущественно пастбищное и частично сено
косное значение. Производительность их 10—15 ц сухого сена с гек
тара, кормовое достоинство травостоя среднее и выше среднего. Уго
дья этого типа требуют там, где это возможно, применения полного 
комплекса поверхностных улучшений (уборки камней, уничтожения 
сорных растений, проведения необходимых дорог). После применения 
всех этих мероприятий большая часть субальпийских костровых лугов 
может быть превращена в высокопродуктивные сенокосы.

На нерационально используемых пастбищных участках, а также 
вблизи стойбищ и мест стоянок скота часто встречаются разнотравные 
и разнотравно-злаковые субальпийские луга на среднекрутых (10—20°) 
склонах, на высоте 2100—2300 м над ур. моря. На южных склонах 
разнотравные луга обычно теряют свои характерные особенности: здесь 
встречается ряд переходных группировок от луговых к лугостепным. 
Эти пастбищные участки обычно сильно стравлены. В их раститель
ном покрове часто значительную роль играют некоторые злаки, име
ющие высокое кормовое значение. Главную массу травостоя соста
вляет малоценное, грубостебельное разнотравье. Наиболее характер
ными видами являются: Rumex acetosa, Polygonum alpinum, Prangos 
ferulacea, Heracleum transcaucasicum. Clrsium oqvalatum и другие.

Травостой на этих участках средней густоты, многоярусный, до
вольно богатый видами. Покрытие почвы здесь полное, задернение 
слабее, чем в злаковых типах. Для характеристики состава травостоя 
сделана сводка 24 полевых записей, произведенных нами на различ
ных местах субальпийского пояса района, с преобладанием в траво
стое щавеля кислого и с участием лядвенца кавказского.

Несмотря на довольно высокую урожайность (13—15 ц сухого 
сена с га) кормовое достоинство этих лугов среднее, местами низ
кое. Невысокое достоинство подобных лугов объясняется преоблада
нием в травостое мало питательной и грубой, плохо поедаемой овся
ницы овечьей. Используются эти угодья исключительно под выпас; 
наиболее пригодны для выпаса овец. Скашиваемую с подобных участ
ков зеленую массу лучше использовать для силосования. Основными 
мероприятиями улучшения этих участков там, где позволяют условия 
рельефа, является распашка и создание сеяных лугов, в отдельных 
случаях уничтожение малоценных растений путем их систематическо
го раннего скашивания, подсев трав и регулирование выпаса.

На чрезмерно перегруженных скотом пастбищных участках, на 
сильно сбитых склонах, в верхней полосе субальпийского пояса на
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высоте 2200—2500 м над уровнем моря встречаются разнотравно-зла
ковые луга с преобладанием приземистого разнотравия. В травяном 
покрове этих лугов обильное развитие получают: на крутых склонах 
различного направления манжетка Гроссгейма, а на более пологих 
склонах северного направления трехзубчатка. Злаки и осоки в траво
стое играют весьма подчиненную роль.

Травостой средней густоты. Задернение разорванное, имеются 
различной величины сбитые скотом участки. В результате усиленного 
выпаса на этих участках видовой состав обеднен. Основную массу 
в первом ярусе составляет 7егпа уаг1е£а(а, 7. а<3]аг!са с высокорослы
ми видами злаков и разнотравья, второй ярус образован остальными 
злаками и разнотравьем, в третьем ярусе низкорослые виды из раз
нотравья.

Местами на более пологих склонах северного направления 51Ь- 
ЬакПа комбинируется с костром пестрым.

Кормовая ценность травостоя этих лугов невысокая вследствие 
обильного развития такого малоценного растения, каким является 
зиббальдия. Она растет как в мезофильных, так и сравнительно ксе- 
рофильных условиях, поэтому часто встречаются формы ее, отличные 
друг от друга густотой опушения. Уменьшение и увеличение опуше
ния связано с продолжительностью снежного покрова со степенью 
пропитанности почвы снежной водой, с изменчивостью влажности во
обще, причем, если период влажности более длительный, то опуше
ние уменьшается, и наоборот. Относительно ксерофильные условия 
альпийского пояса 5)ЬЬа1(11а рагуШога переносит лучше, чем условия 
субальпийского пояса, в которых ее жизненность слабеет, вегетация 
прекращается. Стебли и ветви зиббальдин расстилаются по поверхности 
земли и растут вокруг шейки корня лучеобразно. С течением времени 
главный корень зиббальдин отмирает, а стебли и ветви с помощью при
даточных корней продолжаю! расти. Зиббальдия—прижатое к земле 
растение, с довольно толстыми надземными побегами, густо покрыты
ми мелкими опушенными, тройчатыми листьями, совершенно не пое
даемое ни крупным, ни мелким рогатым скотом. Обильному распро
странению этого растения содействует чрезмерный выпас п способ
ность переносить усиленный и длительный выпас скота. Зиббальдия 
хорошо возобновляется и быстро завоевывает сбитые, перегруженные 
скотом пастбища. Распространение этого растения на склонах и ска
лах надо считать положительным явлением, так как она способствует 
образованию почвы, укрепляет ее и мешает развитию эрозионных яв
лений.

Использование зиббальдиевых пастбищ определяется не питатель
ной ценностью одной зиббальдин, а компонентами, входящими в со
став ее группировок. Производительность этих лугов невысокая и не 
превышает 7—8 ц сухого сена с гектара. Луга с указанным выше ти
пом растительности развивались в результате бессистемного неурегу
лированного выпаса. Угодья эти имеют только пастбищное значение.
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На участках с зиббальдией целесообразнее запретить пастьбу 
не только весной, но и вообще в период дождей, так как в этот пе
риод почва очень влажная, и злаки и другие полезные растения стра
дают будучи затоптаны животными, тогда как зиббальдия остается при 
этом невредимой и продолжает развиваться.

Опыты показывают |16|, что внесение фосфорных удобрений в 
некоторой степени уменьшает количество манжетки в травостое и спо
собствует увеличению количества ценных злаковых и бобовых растений.

Основными мероприятиями по улучшению этих лугов являются: 
внедрение системы поочередного отдыха пастбищ, поверхностное улуч
шение травостоя, подсев семян трав на сильно деградированных па
стбищах без обработки почвы, минеральными удобрениями и овечьим 
навозом. Строгая регулировка норм выпаса скота, рациональное ис
пользование сенокосов и пастбищ, загонная система пастьбы.

На пологих, среднекрутых и крутых северных склонах горы 
Арагац значительные площади занимают умеренно-влажные злаковые 
луга на высоте 2000—2500 м над уровнем моря. Почвы горно-луговые, 
умеренно-влажные. Увлажнение обеспечивается как атмосферными 
осадками, так и проточными водами. Травостой чаще всего густой, на 
сильно выпасаемых участках средней густоты, местами даже редкий 
высокий, сенокосного значения. Задернение почвы сплошное. Траво
стой многоярусный, довольно богатый видами. В травостое этих лу
гов встречаются высокорослые влаголюбивые виды как полевица во, 
лосовидная Agrostis capillaris, A. alba, A. planifolia. Местами наблюдает 
ся преобладание в травостое поленицы белой с участием костра 
аджарского.

Производительность подобных субальпийских лугов довольно вы
сокая, 9—10 ц сухого сена с гектара. Луга эти нуждаются в приме
нении мероприятие! по уничтожению кочек, подсеву трав и регулиро
ванного выпаса. Пологие склоны целесообразно отводить под корен
ное улучшение.

На пологих, среднекрутых и крутых северных и северо-восточ
ных склонах горы Арагац, на высоте 2100—2700 м над ур. моря зна
чительные площади занимают умеренно-влажные злаковые луга, с пре
обладанием овсяницы пестрой —Festuca varia в травостое. Остальные 
растения располагаются между кочками, образованными овсяницей, и 
играют явно подчиненную роль. Травостой густой или средней густо
ты, местами изреженный, довольно богат видами, но видовой состав 
травостоя с господством овсяницы пестрой меняется в зависимости от 
местообитания. Расположен в три яруса, при этом первый ярус соста
влен в основном овсяницей пестрой и высокорослыми видами злаков 
и разнотравья. Второй ярус образован остальными злаками и разно
травьем, в третьем ярусе низкорослые виды из разнотравья. Задерне
ние почвы обычно разорванное от скотобоя. Покрытие почвы также 
неполное. Увлажнение атмосферное. Луга эти отличаются сильной коч- 
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коватостыо, что объясняется особенностью плотнокустового роста дер- 
новин овсяницы пестрой.

Овсяница пестрая принадлежит к числу многолетних плотноку- 
стовых злаков и в процессе своего развития образует крупные дерно
вины-кочки, не обеспечивая сплошного задернения почвы. Кроме это
го, разорванность дерна объясняется отчасти и сильным выпасом ско
та на этих участках. Стебли овсяницы пестрой мало облиственные, 
гладкие, листья жесткие, достигающее иногда 1 м высоты. Развивает
ся в конце мая, цветет в начале июня, а в начале июля начинает жел
теть и сильно грубеет.

Вопрос о том, к какому типу растительности должны быть отне
сены группировки с преобладанием Festuca varia служил в течение 
ряда лет предметом дискуссии. Некоторые авторы, как А. А. Грос- 
сгейм, П. Д. Ярошенко |10] и другие относят их к степям, считая, что 
сильная кочковатость, наличие промежутков голой почвы между дер- 
новинами, небольшое количество двудольных растений в составе тра
востоя дают возможность отнести эти группировки к степям. То же ут
верждает Т. С. Гейдеман [7].

Другой точки зрения придерживаются А. К. Магакьян (14], Н. А. 
Буш и Е. А. Буш [5|. Они относят группировку с овсяницей пестрой 
к мезофильным лугам.

В работе „К истории высокогорной растительности Кавказа П. Д. 
Ярошенко |17] дал несколько иное толкование вопроса о природе 
группировок с преобладанием Festuca varia, которое сводится к обоб
щению этих двух противоположных точек зрения. Рассматривая этот 
вопрос с исторической точки зрения, он относит эти группировки к 
реликтовым степям, сложившимся во времена ксеротермического пе
риода, которые впоследствии подвергались олуговению. Такой подход 
дает возможность объяснить двойственный характер группировок с Fe
stuca varia сочетание степного типа т. е. Fastuca (aria с луговыми ме
зофитами.

Изучение данной группировки привело нас к тому же выводу. 
Нами замечено, что слабое развитие двудольных растений характер
но лишь для интенсивно выпасаемых участков с Festuca varia. В поль
зу того, что пестро-овсяницевые группировки являются лугами го
ворит и то, что большинство сопутствующих этому злаку видов явля
ются типичными мезофильными представителями субальпийской луго
вой растительности.

Обильное развитие овсяницы пестрой в этих группировках объяс
няется чрезмерным и нерегулированным выпасом скота. На ранних 
стадиях развития овсяница пестрая удовлетворительно поедается ов
цами и хуже крупным рогатым скотом, после колошения она совсем 
не поедается. Вместе с плохой поедаемостыо овсяница пестрая имеет 
и невысокую питательную ценность, поэтому на пастбищах она являет
ся нежелательным растением. При поздних сроках пастьбы животные, 
не трогая жестких листьев и стеблей овсяницы пестрой, поедают ра-
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стения, произрастающие между дернинками. Под влиянием такой па
стьбы постепенно, из года в год увеличиваются дернины овсяницы 
пестрой, а количество ценных кормовых растений уменьшается. Скло
ны, покрытые этими растительными группировками, с течением вре
мени становятся ступенчатыми и кочковатыми.

Производительность подобных участков значительная, достигает 
25/30 ц сухого сена с гектара. Сено, полученное с такого луга же
сткое, плохо поедаемое скотом, но ввиду высокой производительно
сти, значительную часть его можно скашивать, а скошенную массу 
использовать для силосования. В хозяйственном отношении они мало
ценны из-за обильного развития малопитательной овсяницы пестрой.

Систематическое применение на этих участках калийных, фосфор
ных и азотистых удобрений, как указывает С. К. Павлович [15], при
водит к вытеснению овсяницы пестрой, увеличению количества бобо
вых и злаковых растений, поднятию производительности лугов. Но бо
лее целесообразно, как отмечает Ш. М. Агабабян [1,23], там где поз
воляют условия рельефа, применение мер по коренному улучшению 
лугов. В остальных случаях необходимо применение комплекса мер 
поверхностного улучшения. Необходимо также урегулировать загру
женность пастбищ. Выпас скота на этих участках рекомендуется про
изводить в первую очередь ранней весной, до цветения овсяницы пе
строй, когда стебли этого растения еще не успели огрубеть. Наибо
лее пологие склоны надо скашивать до цветения, а на более крутых 
склонах производить выпас лошадей и мелкого рогатого скота.

Довольно часто на пологих и среднекрутых склонах горы Ара
гац на высоте 2100—2600 м над ур. моря встречаются участки бобово
разнотравно-злаковых лугов [4|, в травостое которых обильное раз
витие получают такие ценные в кормовом отношении растения, как: 

I rifolium bordzilovskyi, Т. arnbiguum, Т. trichocephalum, Onobrychis trans- 
caucaslca, Lotus caucasicus, Anthyllls boissleri, Vlcia variabilis и другие. 

I равостой таких лугов густой, многоярусный, пестрый, богатый в ви
довом отношении. Каждый из перечисленных видов бобовых обычно 
получает самостоятельное доминирование на отдельных участках и 
очень редко одновременно преобладают в травостое два или более 
видов бобовых растений. Спутники их—обычные субальпийские формы, 
После бобовых первое место в массе травостоя занимает разнотравье, 
представителей же злаков относительно немного.

Юго-восточнее сел. Гезалдара и на среднекрутом соверо-восточ- 
ном склоне нами описан другой вариант бобово-разнотравно-злаково
го луга с обильным развитием в травостое клевера Trlfolium bord- 
zilovskyl с участием ячменя Hordeum violaceum.

Травостой густой, обычно в три яруса, покрытие полное.
Сельскохозяйственная ценность таких участков очень высокая. 

Луга эти преимущественно сенокосные; они дают урожай 18 — 20 ц су
хого сена с гектара и отличаются высокой питательностью травостоя. 
На таких участках необходимо организовать массовый сбор семян этих 
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ценных растений для последующего использования как в луговом, так 
и в полевом травосеянии. Необходима у регулировка норм выпаса скота.

В исследованном районе субальпийская растительность резко от
личается от обычной субальпийской растительности северных районов 
Армении. Отличие это заключается в том, что наряду с субальпий
ской растительностью здесь в большом количестве встречаются и пред
ставители степной растительности.

Однако субальпийские луга без ухода обычно не обеспечивают 
получения кормов в достаточном количестве и хорошего качества, 
при многовековом бессистемном использовании этих лугов и отсутст
вии ухода за ними они в большей своей части стали малоурожайными. 
Травостой засорен малоценными в кормовом отношении травами.

Мы можем охарактеризовать влияние усиленного выпаса как 
фактор непосредственно прямо и довольно быстро ведущий пастбище 
к гибели. Вначале воздействие такого выпаса сказывается на ухудше
нии качественного состава травостоя, причем начинает увеличиваться 
количество вредных, несъедобных, грубых, низкокачественных видов 
(манжетка, трехзубчатка, овсяница пестрая), появляются сорняки, ко
торые сокращают полезную кормовую^ площадь и снижают из года в 
год хозяйственную ценность кормовых угодий. Это обстоятельство 
ведет к тому, что кормовая база продолжает отставать в своем раз
витии от роста поголовья скота. Чтобы этого не случилось, необхо
димо уделить серьезное внимание организации и развитию пастбищно
сенокосного хозяйства в данном районе, в частности его рационально
му использованию.
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ա ոան ձնադնևլ րնական կերային
թքունների հհտևյաւ 6 տ ի պե ր ր ։

1. Չոր հ ա ցա դգի ե հա ցադդ 
(Zerna varlegata), ոշխարի շյուղ 
սակի (Trisetum fiavescens) հետ

2. Այլախոտային ե այլախր

■ ա յ I ա խ ո տա յ ին' խայտարդետ ցորնուկի 
նոտի (Festuca OVina) և ոսկեգույն վար-

•հացադգի ենթայպյան մարգագետին

3. Այյա խո
*- *ք П11 խ/>и տ

դգ ի մա ьгЬ чьг

վ Հ ա ց ա դգ ա յ ին են թ ալ պ յ ր գա գետ իններ' ">ար
թավայր, մի9ին թեքութ յան լան9 Լ ր ում /

5. Չա/իավոր քսոնա^ հացադգային և հ ա ց ա գ գա - ա յ j ա քս ո տ ա յ ին մա^ 
գագետ իննե ր' խայտարդետ շյուղախոտով' FeStUC3 УЗНЭ Haeilke գերակր

<?. Թիթեռնա֊այ/ախոտա-հացադգի 
թերության լան9երում/

փռված և մ ի 9 ին

1Լր ոտ ավայրե րի 
ո տ և համ աո ա մ i

и տեմատ

աոանձին տիպերի' գայլաթաթիդ խայտաբղետ 
| է •նա լավ մի9որյաոումր կարոդ է հանդիսաեալ Уադ 1 
ի կար ար պարարտացում ր և ա մ են ա հ ի ifL ա կ ան ր'

ՀՀ ի ր ր այդ իա յ ի ա ր ո տ ա if այրերի ր ու 
րեւՒ Հ նշե լ հետևյալ մ ի 9 ո ցա ոու tfL ե ր ր'

и ш Л ш Л կ ի ր ա ր ե յ ա if if ան հա if ա ր կ

ների ի/ ի и տ կ ա րգա/ք ո ր ո 
ևյոտածածե/ւ մ ա ե ե ր ե и ա

քայրերի հերթական հանգստի կիր 
ավում՝ խոտասերմերի ցանք, ս^

րթավայր կամ if ի9 ին թերության
համար անհրաժեշտ ենք 
մ ի 9 ո ցա ոու ifL հր (վար -|- । 
ոում ոևրոն աժեւանոլմ

որի դեպ-

/Г ա

и տ ա ց У *• դ չոր

րույսերի րե րրա տւ

Ш I

У ո րե յ թ ի թ ե ոն ած 
րթևերի ցանրք ո յ

Աշ իյաւո ութ յան
են if և ր շրդանները։

2.

3.

Агабабян Ш. М.
Алагеза. Ереван, 

Агабабян LU. М.
Ереван, 1941.

Агабабян III. М.

Естественные кормовые 
1935.

Улучшение сенокосов и

угодья юго-западного макросклона

пастбищ Армении (на арм. языке)

Эффективность систематического скашивания и минеральных
удобрении на субальпийских лугах с овсяницей пестрой (Festuca varia Haenke) 
Тр. Ин-та нолевого и лугового кормодобывания, том III, Ереван, 1953.

Известия X. № 9—3



3< Ш. Г. Асланян

4. Асланян Ш. Г. Летние пастбища массива Арагац. .Известия АН АрмССР’ 
(биолог, и сельхоз. науки), том IX, 12, 1956.

5. Буш II А. и Е. А. Ботаническое исследование Юго-Осетии. Сб. произ. силы 
Юго-Осетии, Л., т. 1, 1931. #

6. Буш Н. А. Ботанико-географический очерк Кавказа АН СССР, Москва—Ленин
град, 1935.

7. Гей де май Татьяна. Некоторые данные к изучению дерна высокогорных ра
стений, Тр. по геоб. обсл. пастбищ АзССР, сер. С, Выпуск 4, Баку, 1931.

8. Гроссгейм А. А, Очерк растительного покрова Закавказья с приложением
карты растительного покрова ЗСФСР в масштабе 4 км в 1 см. Закводхоз, 1930.

9. Г р о с с г е й м А. А. Растительный покров Кавказа, Вып. 4 (XII). Изд. Моск.
общ. исп. природы, Москва, 1948.

10. Гроссгейм А. А. и Ярошенко П. Д. Очерк растительности летних пастбищ 
Нухинского уезда, Тр. по геоб. обслед. пастбищ ССР Азербайджана, сер. В, Лет
ние пастбища, изд. Наркомзема, вып. 1-й, Баку, 1929.

II. Д1о л у х а н^о в А. Г. Верхние пределы леса в горах восточной части Малого Кав
каза. Тр. по обслед. пастбищ ССР Азербайджана, сер. Д, Сводная, вып. 3, изд. 
Наркозема, Баку, 1932.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

До луханов А. Г. и Сахокиа М. Ф. Опыт геоботанического районирования
Закавказья. Сообщ. АН ГрузССР. т.£П, 4, 1941.

М а г а к ьян А. К. К характеристике биологии, экологии и хозяйственной ценно
сти Festuca varia. Бюл. бот. сада Армфана, 1, Ереван, 1940.

Магакьян А. К. Растительность Армянской ССР, Изд. АН СССР, Москва— 
Ленинград, 1941.

Павлович С. К. Эффективность удобрений на сенокосных лугах Дорийской 
равнины. Тр. Дорийского опорного пункта, вып. III, Ереван, 1936.

Шур Э. Ф. Влияние минеральных удобрений на продуктивность альпийских лугов 
с манжеткой кавказской (Alchimilla caucasica Bus.), Труды И-та полевого и лу
гового кормодобывания, том II, Ереван, 1954.

Ярошенко П. Д. К истории высокогорной растительности Кавказа. Изв. Ары. 
фил. АН СССР, т. 4, вып. 5, Ереван, 1940.

Л



МОП- %Ь8Л М>3 Л ЬЪЪЬГ Ь и»|!1гЬЬ1ГЬП.ЗЬ ЗЬфЬМИФП
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Pf.ni. к д I ПI Ш О1 С| 1П . д||1ПП1р]П|к(|кг X, № 9, 1957 Бисл. и сельхол. науки

БОТАНИКА

Л. Л. ОСИПЯН

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ РОДА СЕРСОБРОЯА 
В АРМЯНСКОЙ ССР*

* Работа проводилась на кафедре морфологии и систематики растений Ере
ванского государственного университета под руководством профессора Д. Н. Бабаян, 
соторой приношу свою глубокую благодарность.

Приношу также искреннюю благодарность доцентам Т. Г. Цатурян, А. Б. Ога
и М. Саркисян за оказанную помощь при определении

В данной статье излагается накопленный нами материал по изу
чению распространения и некоторых вопросов биологии грибов рода 
Сегсозрога в условиях Армянской ССР. Эта работа является частью 
проводимых исследований паразитных гифомицетов Армянской ССР.

Настоящий вопрос в Армении специально не изучался. Имеются
лишь некоторые отрывочные сведения о распространении этих грибов
в работах Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян. Между тем выполнение этой 
работы позволит выявить и изучить возбудителей серьезных заболе
ваний многих растений и представит немалый интерес при составле
нии общей микофлоры Армянской ССР.

Кроме личных сборов, в данной статье приводятся также резуль
таты обработки материалов, имеющихся в гербарии кафедры морфо
логии и систематики растений Ереванского государственного уни
верситета.

Представители рода СегсоБрога вызывают весьма распространен
ные заболевания, известные под названием церкоспорнозов. К харак
терным признакам этих заболеваний следует отнести отмирание ткани 
листа, реже ветви или плода, в местах поражения в виде пятен (от
сюда и общее название болезней, вызываемых несовершенными гри
бами — пятнистость) с образованием на обеих или одной из сторон на
лета, состоящего из выходящих из субстрата органов бесполого раз
множен ия-конидиеносцев с конидиями. Реже наблюдаются пятна без
налета или налет без пятен.

Наши наблюдения показывают, что чаще всего страдают от цер- 
коспориозов древесные и кустарниковые породы. Несколько меньше, 
но с нанесением большого урона урожаю, страдают некоторые овощ
ные культуры (свекла, капуста, картофель), виноградная лоза, кор
мовые травы (вика, донник) и др.

несян, лаборантам Е. Ерамян
итающих растений.
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Географическое распространение грибов описываемого рода в 
республике довольно широко и охватывает почти все районы Армян
ской ССР. Но лучшие условия для развития возбудители церкоспо- 
риозов находят в северной Армении с ее более влажным климатом.

Посколько у многих грибов рода Cercospora, так же как и у дру
гих несовершенных грибов, все еще остается неизвестным половое 
размножение, то не лишены интереса наблюдения, проведенные нами 
по изучению способов перезимовки грибов С. mlcrosora и С. ligustri в 
условиях Кировакана в течение зимы 1954—55 гг. Данные наблюде
ний приводятся ниже.

В результате исследований в Армянской ССР выявлено 36 видов 
Cercospora, из них 26 в республике отмечаются впервые. Указанные 
виды паразитируют на представителях 20 семейств. К сожалению, 
объем журнальной статьи не позволяет подробно остановиться на опи
сании всех обнаруженных нами видов, поэтому мы приводим не пол
ные их диагнозы, а лишь те небольшие отклонения и дополнения к 
обобщенному диагнозу, приведенному в сводной работе Н. И. Васи
льевского и Б. П. Каракулина 11]. которые наблюдались нами при 
просмотре наших образцов. Синонимика приведена по Васильевскому 
и Каракулину |1| и Chupp’y |1]. Видовой состав рода Cercospora при
водится по семействам растений-хозяев, расположенным по системе 
А. А. Гроссгейма |4|, а роды этих же растений внутри семейств—в 
алфавитном порядке.

Семейство Rosaceae Juss.-Розанные
На видах Crataegus L. — боярышника

1. Cercospora apiifoliae Tharp

Васил. и Карак. Нараз. несоверш. гр. ч. 1, стр. 330 |1|, Chupp(C.) 
A Monogr. of fung. gen. Cere. 115).

На листьях Crataegus caucasica Pojark.—Степанаванский район, 
лесопарк „Сосняки*,  середина августа. |

Пятна коричнево-бурые, с нижней стороны темно-бурые. Налет с 
нижней стороны в виде темных плотных мелких дерновинок. Конидии 
с 0—4 перегородками, 26,4—82,5 X 3 — 4,5 мк. По Chupp’y основное 
название данного вида Cercospora crataegi Sacc. et C. Cass., a C. apli- 
•oliae Tharp. —синоним последнего.

В Армянской ССР отмечается впервые.

На видах Prunus L.—сливы.
2. Cercospora cerasella Sacc.

Syn.r Cercospora clrcumscissa Sacc., C. padl var. mahaleb. Unam.J 
<2. padi Bubak et Serebr.

Васил. и Карак., стр. 333 |1|, Chupp(C.) |15].
На листьях Prunus domestrlca L.—Мегри, начало июня. По Chupp’y
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основное название данного вида Cercospora clrcumscissa Sacc., а С. се- 
rasella Sacc.—синоним.

В Армянской ССР отмечается впервые.

На видах Rosa L.—шиповника.
3. Cercospora rosicola Pass.

Syn.: Cercospora rosigena Tharp, C. rosaecola var. undosa Davis, C. 
rosae van Hook, C. rosae—indlananensis van Hook.

Васил. и Карак., стр. 332 |1|, Chupp (С.) [15].
На листьях Rosa sp. Котай кский район [8|, Мегри, середина 

июня.
В образцах из Мегри конидии и конидиеносцы образуют налет 

только на нижней стороне листа.

На видах Spiraea L. —таволги.
4. Cercospora rubigo Cooke et Hark.

Васил. и Карак., стр. 328 |1|.
На листьях Spiraea crenata L.—Ахтинский р-н, с. Арзакан, конец 

июня. Распространение большое, поражение сильное.
Пятна двусторонние, крупные, нередко с концентрическими ли

ниями, по краю листа или захватывающие его верхушку. Налет на 
нижней стороне едва заметный, беловатый. Конидии буроватые, со 
слабыми перетяжками у перегородок.

В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Leguminosae Juss.— Бобовые
На видах Glycyrrhiza L.—лакрицы.

5. Cercospora Cavarae Sacc. et D. Sacc.
Васил. и Карак., стр. 285 [1].
На листьях Glycyrrhiza glabra L. совместно с Septoria sp. —Киро- 

вакан, лес, конец августа. Конидии изредка с перетяжками у пере
городок, 36,3-119X3—5 мк.

В Армянской ССР отмечается впервые.

На видах Melilotus Adans.—донника.
6. Cercospora meliloti Oud.

Syn.: Cercospora Davisii Ell. et Ev.
Васил. и Карак., стр. 283 |1|.
На листьях Melilotus officinalis L.—Кировакаи 112].

На видах Phaseolus L.—фасоль.
7. Cercospora со I urn наг is Ell. et Ev.

Syn.: Phaeoisarlopsls griseola (Sacc.) Ferr., Isariopsls griseola Sacc., 
Graphium laxum Ell., Arthrobotryum puttemansii Henn., Cercospora Stuhl- 
manni P. Henn. ,
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Васил. и Карак., стр. 293 |1|. Chupp (С.) |15|.
На листьях Phaseolus vulgaris L.— Кировакан, конец августа; 

Шамшадинский район, урочище Ахсу, начало сентября, поражение 
массовое.

В образцах из Кировакана конидии, как правило, с 3 перегород
ками, иногда слабо перешнурованные, в остальных образцах с 0—3 
п е ре го ро д ка ми. . .л

Kelssler считает этот нид синонимом Isariopsis griseola Sacc. Цити
ровано по Васильевскому и Каракулину |1|).

НЯ видах Trifolium L.—клевера.

8. Cercospora zebrina Pass.
Syn.: Cercospora helvola Sacc., C. Stolziana Magn., C. helvola var. 

zebrina Ferr.
Васил. и Карак., стр. 283 |1]. Chupp (С.)115].
На листочках Trifolium repens L. —Кировакан, на склонах гор, 

июнь, редко; Т. pratense L. —Норкское ущелье, май, редко; Кирова
кан, луга, июнь, очень много. Мегри, июнь |9|.

На видах Vicia L. —вики.
9. Cercospora fabae Fa at г.

Syn.: Cercospora zonata Wint., C. viciae Ellis et Holway, Cercos- 
porina fabae (F.) Tak. et Suzuki.

Васил. и Карак., стр. 289 11|. Chupp. (С.) |15].
На листочках Vicia turuncatula М. В. — Кировакан, луга. Встре

чается очень редко, поражение сильное (12].
В просмотренных нами образцах конидии размером 24 —63Х 

3,3 3.5 мк. По Chuppy основное название данного вида—Cercospora 
zonata Wint., а С. fabae Hautr.—синоним.

Семейство Tiliaceae Juss—Липовые
На видах Tilia L.—липы.

10. Cercospora microsora Sacc.
Syn.: Cercospora tiliae Peck, C. exitiosa Syd., C. Zahariadii Savules- 

cu et Sandu —Ville, C. microsora var. tiliae platyphyllae Roum.
Васил. и Карак. стр. 351 [1|.
На листьях Tilia cordata Mill, широко распространена в лесах 

северной Армении. Вызывает массовое поражение |10].
Наблюдения, проведенные в 1955—56 гг. показали, что в усло

виях Кировакана гриб зимует в конидиальной стадии. Наблюдались 
также незрелые плодовые тела типа Mycosphaerella с явным устьицем.

Семейство Malvaceae Juss. —Мальвовые
На видах Althaea L.—алтеа.
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1 1. Cercospora althaeina Sacc.

Syn.: Cercospora Kellermanl Bub.
Васил. и Карак., стр. 302 |1|.
На листьях Althaea ficlfolia Cav.,—окрестности Еревана, середина 

июня. Размер конидий 10,8—66x3—3,5 мк.
В Армянской ССР отмечается впервые.

12. Cercospora polymorpha Bub.

Тетер.-Баб.
Chupp (С.) [15|.

На листьях

и Баб. Матер, к изучен. микофл. ССР Арм. |11|.

Althaea sp.—Колагеран, середина августа, редко. По
Chupp’y основное название данного вида Cercospora malvicola Ellis et
Martin, a C. polymorpha Bub.—синоним.

13. Cercospora ma Ivarum Sacc.

Васил. и Карак., ст.р. 304 [1|, Chupp (С.) |15].
На листьях Althaea sp. —окрестности Еревана —Норк, середина 

июня.
Размер конидий 36,3—54,4X3,3 — 5 мк.
В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Rutaceae Juss. — Футовые
На видах Ptelea L. —птелеи.

14. Сегсо5рога р1е1еае

Буп.: Сегсозрога о!Па!а \Vint.
Васил. и Карак., стр. 336 [1|, СЬирр(С.) |15|.
На листьях Р1е1еа 1гИо11а1а Ь.—Кировакан, дендрарий, мало, се

редина августа. Пятна мелкие грязно-бурые, в центре светлее, округ
лоугловатые диаметром 1 мм, с широким расплывчатым хлоротич
ным ореолом. Налет с нижней стороны густой, оливковый.

Размер конидий 11,5—23,1X4 — 6 мк.
В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Anacardiaceae Lindl. —Сумаховые

На видах Rhus L. —сумаха.

15. Cercospora infuscans Ell. et Ev.
Васил. и Карак,, стр. 223 |1).
На листьях Rhus coriaria L.—окрестности Еревана — Норкский 

склон, конец октября.
В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Асегасеае Lindl. —Кленовые
На видах Acer L.—клена.
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16. Cercospora acericola Woronich.

Васил. и Карак., стр. 220 |1|.
На листьях Acer iberlca М. В. совместно с Phyllostlcta tambowen- 

sls Bub. et Serebr.—Горисскнй район, лес в районе с. Шурнухи, нача
ло октября.

В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Vitaceae LindL —Виноградные
На видах Vltls L.—винограда.

17. Cercospora sessilis Sorok.

Васил. и Карак., стр. 364 [1].
На листьях Vitis vlnifera L. — Октемберянский, Арташатский, Азиз- 

бековский районы, г. Ереван, с начала июля до конца сентября [2|.
В Армянской ССР отмечены также С. vltiphylla (Spesch.) Barb, 

и С. Rosier! (Catt.) Sacc., которые в последнее время перенесены соот
ветственно в роды Scolecotrichum и Ragnhlldlana.

Семейство Cornaceae Link. —Кизиловые
На видах Svlda Ор. —свидины

18. Cercospora cornicola Tracy et Earle
Васил. и Карак., стр. 255 |1], Chupp (С.) |15].
На листьях Svlda australis (S. А. М.) Pojark —северный и южный 

лес окрестностей Нджевана, сырые, затененные ложбины, начало 
сентября.

Поражается вся крона с незначительным уменьшением процента 
пораженных листьев к вершине. Если поражение не сплошное, то ме
нее пострадавшей частью*  оказывается лучше освещенная часть. Сог- 
nus mas L. не поражается даже при тесном соприкосновении с пора
женной листвой Svlda australis (С. А. М.) Pojark. Это наблюдение го
ворит в пользу правильности перенесения Cornus australis С. А. М. в 
род Svlda.

В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Caprifoliaceae Vent. —Жимолостные
На видах Lon leer a L. жимолости.

19. Cercospora periclymeni Went.

Васил. и Карак., стр. 236 |1|.
На листьях Lonlcera sp.—Кировакан, август 110|.
На видах Sambucus L.—бузины.

20. Cercospora depazeoides (Desni.) Sacc.

Syn.: Exosporium depazeoides Desm., Cercospora tlclnensis Cav., C 
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depazeoides var. amphlgena S. Cam., C. depazeoides var. gagrensis Elenk. 
et Ohl, C. sambuci Stew, et King, C. sambucina Ell. et Kell.

Басил, и Карак., стр. 235(1), Chupp(C.) |15|.
На листьях Sambucus nigra L. — Кировакан, дендрарий, середина 

августа. Конидии с перегородками, не всегда ясными, изредка пере
шнурованы.

В Армянской ССР отмечается впервые.

На видах Viburnum L. —калине, гордовине.
21. Cercospora opulii Hoehn.

Syn.: Cercospora penicillata Eres. var. opulii Fuck., C. penicillata 
Sacc., C. tinea Sacc.

Васил. и Карак., стр. 236 [1].
На листьях Viburnum lantana L.—гордовины-Ахтинский район, с. 

Цахкадзор, лес, конец сентября.
В Армении отмечается впервые.

Семейство Oleaceae Bnth. et Hook. —Масличные
На видах Ligustrum L. —бирючины.

22. Сегсозрога Н^и51г1 Роит.
Васил. и Карак., стр. 315 [1].
На листьях 1^ц8кит уи^аге Ь. —Кировакан, дендрарий, конец 

июля, середина мая. На перезимовавших пораженных листьях налет 
с обеих сторон в виде точечных дерновинок, которые образованы на 
верхней стороне перитециями с сумками, а на нижней стороне—кони
диями Сегсозрога ^изк! Койт, и перитециями с сумками. Последние 
определены нами по РаЬепйогзГу |16| как МусозрйаегеПа ^изН 1)езт., 
нос несколько большими размерами сумок (42,9 — 66X10—19,8 мк.; 
по РаЬепйогзГу —30 —94X5 —7 мк) и спор (13,2 — 26,4X4,5 6,6 мк; по 
КаЬеп1юг5Гу—10X4 мк). Связь С. ^из(г! с МусозрйаегеПа ligustri 
КаЬепИогзЕот не отмечена.

В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Solanaceae Hall —Пасленовые
На видах Solanum L. —послена.

23. Cercospora concors (Casp.) Sacc.
Syn.r Fusisporlum concors Casp., Cercospora heterosperma Bres.
Васил. и Карак., стр. 344 [11, Chupp (С.) [15|.
На листьях Solanum tuberosum L. — картофеля — Дилижан, сере

дина июля, массовое поражение; Кировакан, Степанаванский район 
с. Гюлакарак, август, много; Алавердский район, июль.

В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Labiatae Juss. —Губоцветные
На видах Lamium L. —яснотки.
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24, Сегсозрога КаЬаИапа АИезсИ,.
Васил. и Карак., стр. 277 |1].
На листьях ЬапНит тасиЫит Е.—Ноемберянский район с. Ар- 

чис, середина мая.
В Армянской ССР отмечается впервые.

На видах Ьеопигиз Ь.—пустырника.

25. Сегсозрога 1еопиг1 31ео. е1 Зо1К.
Васил. и Кара к., стр. 277 |1|.
На листьях Ьеопигиз уШобэ Об!.. В наших образцах налет с ниж

ней стороны в центре пятна, черноватый, Размер к-дий 29,7 — 50Х 
2,5—2,8 мк.

В Армении отмечается впервые.

Семейство Plantaginaceae LindL —Подорожниковые
На видах Plantago L.—подорожника.

26. Сегсозрога р1апЛа£1п1з Засс.

5уп.: Сегсозрога р1ап!а^1пе!1а Тейоп.
Васил. и Карак., стр. 318 [1], Сйцрр (С.) [15].
На листьях Plaпtago 1апсео1а!а Ь.—Дилижан, середина августа 

встречается часто; Мегри, середина июля, распространение среднее.
В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство СгисИегае Juss. —Крестоцветные
На видах Brassica L. —капусты.

27. Cercospora brassicicola Р. Hennings
Syn.: Cercospora bloxami (Berk, and Br.) C. brassicae-campestris 

Rangel. .
Васил. и Карак., стр. 257 |1] Chupp (С.) [15].
На листьях Brassica oleracea L. —Кировакан, середина августа, 

встречается редко. Поражение сильное.
В Армянской ССР отмечается впервые.

На видах Lepidium L.—крессе.

28. Cercospora Bizzozeriana Засс. et Berl.
Syn.: Cercospora bizzozeriana var. drabae S. Cav., C. drabae Bub. 

et Kab., C. camarae Curzl, C. lepidii Nlessl.
Васил и Карак., стр. 255 11 j, Chupp (C.) 115].
На листьях Lepidium draba L.—Шамшадинский район с. Навур, 

середина июля.
В Армянской ССР отмечается впервые.

На видах Nasturtium R. Вг. — жерухи.
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29, Cercospora nasturtii Pass.

Васил. и Карак., стр. 257 [1],
На листьях Nasturtium sp.—Степанаванский район, с. Алексан

дровка, начало сентября.
Пятна сливающиеся, нередко захватывающие значительную часть 

листа, с черноватым мелкоточечным налетом с обеих сторон.
В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Violaceae DC. —Фиалковые
На видах Viola L.— фиалки.

30. Cercospora violae Sacc.

Syn.: Cercospora violae—tricoIoris Br. et Cav., C. violae var. minor 
Rota Rossi, C. trinctatis Pass., C. klusana Saw., C. difformis Tehon.

Васил. и Карак., стр. 360 |1|, Chupp (С.) |15|.
На листьях Viola odorate L.—Кировакан, лес, июль-август.
В Армянской ССР отмечается впервые.

Семейство Compositae (Vail!.) Adans. —Сложноцветные
На видах Artemisia L. —полыни.

31. Cercospora ferruginea Fuck.

Васил. и Карак., стр. 247 |1|.
На листьях Artemisia vulgaris L.—чернобыли Кировакаиский 

район, с. Памбак, лес, конец августа; Шамшадинский район, урочище 
Ахсу, начало сентября.

В Армении отмечается впервые.

На видах Tragopogon L. —козлобородника.

32. Cercospora tragopogonis Ell. et Ev.

Васил. и Карак., стр. 251 [1].
На листьях Tragopogon graminifolius ОС.—окрестности Еревана- 

поселок Зейтун, подлесок, начало июня.
Пятна двусторонние, вытянутые, ограниченные нервами, длиной 

до 12 мм., шириной 15 мм, сливающиеся, бурые, в центре серовато
бурые, нередко окруженные расплывчатым хлоротическим ореолом. 
Налет заметный, с обеих сторон, больше с нижней, беловато-розо, 
ватый.

В Армении отмечается впервые.

Семейство Chenopodiaceae Juss. —Маревые
На видах Beta L.—свекловицы.

33. Cercospora beticola Sacc.
Syn.: Cercospora betae Frank., C. flagelliformis E.-RH., C. anthel- 
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mintica Atkinson, С. spinaciae Oud., С. chenopodilcola Brasadola, C. lon- 
gissima Cooke et Ellis, Cercosporina spinacicola Sacc., Fusarium betae 
Sacc., Fusisporium betae Desm., Pionnotes betae Sacc.

Васил. и Карах., стр. 238 |1|, Chupp (С.) betae |15|.
На листьях Beta vulgaris L. — окрестности Еревана и Ленинакана, 

Степанаванский, Иджеванский районы, с июля по октябрь.
В Армении отмечается впервые.

На видах Chenopodium L. мари.

34. Cercospora dubia {Riess) Mint.

Syn.: Cercospora dubia Wlnt., C. chenopodli Cooke, C. dubia (Riess) 
Bub., C. chenopodii Fres., C. chenopodli var. micromaculans Dearn., C. 
penicillata var. chenopodii Fuckel, E. dubia var. Urtlca Roum., C. cheno
podii var. atriplicis patulae Thum., C. dubia var. atriplicis A. Bond,, C. 
bondarzevi p. Henn., Ramularia dubia Riess.

Васил. и Карах., стр. 239 |1|, Chupp. (С.) 115].
На листьях Chenopodium album L.—Эчмиадзинский, Дилижанский 

|11|, Кироваканский, Шамшадинский районы, вдоль дорог, сорные 
места, с июля по сентябрь. Встречается часто, поражение сильное.

Семейство Moraceae Lindl. — Тутовые 

На видах Ficus L.—инжира.

35. Cercospora Bo'.leana (T/iilm.) Speg.

Syn.: Septosporium Bolleanum Thtim.
Васил. и Карак., стр. 308 |1|.
На листьях Ficus carica L. — Горисский район, пос. Эйвазляр, на

чало октября. Поражение сильное. Помимо пятен сходных но описа- 
нию с диагнозом, приведенным Васильевским п Каракх шным, встре
чаются также крупные пятна, неправильной формы, неограниченные, 
сверху коричневато-сероватые, снизу грязновато-коричневые с неяс
ным краем. Налет незаметный, бурый, преимущественно с нижней 
стороны.

В Армении отмечается впервые.

Семейство Liliaceae Hall —Лилейные

На видах Polygonatum Adans.—соломоновой печати.

3G. Cercospora polygonati Rost г.

Васил. и Карак., стр. 299 |1|.
Па листьях Ро1у?опа1ит Бр. —Горисский 

Шурнухи, начало октября.
Размер конидий 16,5—49,5x3,5—5,5 мк.
В Армении отмечается впервые.

район, лес в районе
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Выводы

Изучение видового состава, распространения, вредоносности и 
некоторых моментов биологии развития рода Cercospora в условиях 
Армении показало следующее:

1. В Армянской ССР выявлено 36 видов Cercospora, из них 26 
видов отмечаются в республике впервые.

2. Выявленные возбудители церкоспориозов паразитируют на 
представителях 20 семейств высших растений. По нашим наблюде
ниям, чаще других подвержены заболеванию древесные и кустарни
ковые породы.

3. Виды Cercospora распространены повсеместно, но обильнее 
всего развиваются в северных районах Армении, благодаря их более 
влажному климату.

4. К числу сильно распространенных и вредоносных видов, вызы
вающих массовое поражение питающих растений, относятся С. micro- 
sora—на липе, С. cornicola—на свидине, С. betlcola—на свекле.

5. Исследования показали, что гриб С. microsora в условиях Ки- 
ровакана перезимовал в 1954—55 году в конидиальной стадии. Наблю
дались также незрелые плодовые тела типа Mycosphaerella, а гриб С. 
Ilgustri—перезимовал частично в конидиальной стадии, частично, об
разуя перитеции с сумками, определенные нами как Mycosphaerella 
ligustrl Desm.

6. С. cornicola сильнее поражает затененные части питающего 
растения. Cornus mas L. (съедобный кизил) не поражается этим грибом 
даже при тесном соприкосновении с больной листвой Svida australis 
(С. М. A,). Pojark ( = Cornus australis С. М. А.). Это наблюдение лиш
ний раз подтверждает правильность перенесения вида Cornus australis 
в род Svida.
Кафедра морфологии и систематики растений
Ереванского государственного университета Поступило 2. 1 1957
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Մեր դիտողությունների հետևանքով պարղվեցւ ՈՐ Կ /' Vա^' 7"1 յ՛"* 1' /' ավելի
հաճաքս ենթակա են ծ ա ո ա տ և սա կ հ և ր ր և թփերր» Սնող ր"ԼյԱերի վրա մաս֊ 
սազական վարակ ա ո ա 9 ա րյն ո ւյ ամենատարածված ե վնասատու տեսակն և֊ 
րին են ւղատկանում՝ Ը. այՇրՕՏՕրՁ (լորենու վրա), €Լ ՉՕրՈ1ԸՕ1Ձ (տապկու 
վրա), <2.Եշէ1<?013 (ճակնդեղի վրա), €Լ ԸՕրոյՇՕ1Ձ սունկը ոււ/եւյ վարակում 4 սնոդ բույսի ս տ վևրուո մասերը։ ՕօրՈԱՏ 1ՈՁՏ Լ. I ուտելու հոն) այս սրն- 
կով տ ի վա րակվում նու յնիսկ Տ¥1ՃՁ 3IIՏէքՁ11Տ ((2. A. 54.) 1*0)3^.  հիվանդ 
տերենե րի սերտ շփման </ ամանակ/ Հե տ ա դո տ ո ւ թ յ ո լնն ե ր ր ցույց տվեցին, 
որ <2. ՈՈԱ՜ՕՏՕրՅ սունկը ևիրովականի պայմաններում 1954---55 իէ. ձմևոել 
( կոնիդիալ ստադիայում ։ Գիաւ/և/ են նաև չհասունացած պտդամարմն իկ~ 
ներ, որոնք նման են Mycosphecrella սնկին։ C. ligUStrl սունկը ձմեոել է
և կոն ի դ ի ա j и տաղ ի ա յ ո Լ մ 9 
Pnilt վերջինս մեր կող

ք^արյնեքով Աքե րիտե չյ իումնե ր' ս/ա յուս ակն և ~ 
որոշվել է որպես My COSphaerell 3 ligUStrlDesm.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

Л. А. ЕРЗИНКЯН

ВЛИЯНИЕ ФТАЛАЗОЛА И СИНТОМИЦИНА НА РАЗВИТИЕ 
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ

Степень приживаемости молочнокислых бактерий в желудочно- 
кишечном тракте человека и животных определяется их высокой 
фенолостойкостью. Следовательно, отбор и воспитание высокофеноло
стойких молочнокислых бактерий имеет важное значение для произ
водства диетических и особенно лечебных кисломолочных продуктов. 
Однако в связи с широким применением химиотерапевтических и ан
тибиотических препаратов в медицине и в ветеринарии, крайне не
обходимо отбор и воспитание молочнокислых бактерий в дальнейшем 
производить также с учетом их стойкости к химиотерапевтическим и 
антибиотическим препаратам.

В целях отбора и воспитания фталазолостойких и синтомицино
стойких разновидностей молочнокислых бактерий, нами была прове
дена работа по изучению влияния различных концентраций фталазола 
и синтомицина на морфологические и биохимические свойства выде
ленных нами высокофенолостойких ацидофильных и других молочно
кислых бактерий.

Учитывая, что фталазол и синтомицин в воде и молоке нера
створимы, в наших опытах мы предварительно растворяли их в соот
ветствующих растворителях, а затем по расчету добавляли к молоку, 
чтобы получить молоко с содержанием потребной концентрации фта
лазола и синтомицина.

Заквашенные молочнокислыми бактериями колбы, пробирки с 
молоком, с содержанием различных количеств фталазола, синтомици
на, нами выдерживались в термостате в течение 2 суток (кокковид
ные при 30°, а палочковидные бактерии при 40—45°С).

Исследования показали, что под влиянием различных концентра
ций фталазола и синтомицина клетки молочнокислых бактерий пре
терпевают глубокие морфологические и физиологические изменения. 
В слабых концентрациях фталазола и синтомицина бактериальная 
клетка вначале начинает приспосабливаться к новым условиям жиз
недеятельности. В процессе приспосабления изменяются морфологиче
ские и физиологические свойства клетки и чем больше концентрация 
химиотерапевтических или антибиотических препаратов в питательной 
среде, тем глубже морфологические и физиологические изменения.
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сопровождающиеся глубокими изменениями в обмене веществ бакте
риальной клетки. Однако чрезмерное повышение концентрации фта
лазола или синтомицина в питательной среде приводит к полному 
прекращению обмена веществ, следовательно, к прекращению жизне
деятельности микробной клетки.

Данные наших исследований показывают, что кокковидные фор
мы намного чувствительны к фталазолу и синтомицину, чем палоч
ковидные формы молочнокислых бактерий (табл. 1 и 2). Как видно 
из приведенных таблиц, развитие кокковидных форм молочнокислых 
бактерий сильно задерживается в молоке с содержанием 0,4°/о и поч
ти полностью прекращается в молоке с содержанием О,5°/о фталазо
ла. Рост палочковидных форм молочнокислых бактерий начинает 
сильно задерживаться в молоке с содержанием О,7°/о — О,8°/о фталазо
ла и полностью прекращается в молоке с содержанием О,9°/о—1,0°/о 
фталазола. Опыты показали, что с повышением концентрации фтала
зола в молоке не все палочковидные формы молочнокислых бактерий 
развиваются с одинаковой интенсивностью.

Так, снижение жизнедеятельности у одних культур начинается 
с концентрации фталазола в молоке О,4°/о, у других—0,8°/0. С повы
шением концентрации фталазола в молоке заметно снижается кисло
тообразующая способность и интенсивность деления клеток бактерий. 
Так, при концентрации фталазола в молоке О,4°/о максимальная вели
чина клеток культур XI достигала 13 микрон, а кислотность сгустка- 
до 247 Т. При концентрации же фталазола в молоке О,7°/о максималь
ная величина клеток у тех же культур достигла до 119 микрон, а 
кислотность сгустка снизилась до 123°Т. С повышением концентрации 
фталазола в молоке снижение кислотообразующей способности у раз
ных культур молочнокислых бактерий проявляется неодинаково. Так, 
максимальная кислотность сгустка при концентрации фталазола в мо
локе О,4°/о у культуры IV составляла 146°Т, у культуры X—214°Т, у 
культуры VI—222°Т, а у культуры VII—216° по Тернеру. При кон
центрации же фталазола в молоке О,8°/о максимальная кислотность у 
культуры IV снизилась до 102°, у культуры X до 135°, у культуры 
VI —144°, а у культуры VII —159°Т.

С повышением концентрации фталазола в молоке наблюдается 
увеличение величины бактериальной клетки. Так, максимальная вели
чина клеток молочнокислых бактерий при концентрации фталазола в 
молоке О,8°/о у культуры IV достигает до 106 микрон, у культуры X 
ао 56, у культуры VI до 70, а у культуры VII до 100 и выше 
микрон.

Как видно из данных табл. 1, величина клеток бактерии под 
влиянием различных концентраций фталазола за исключением куль
туры IV, увеличилась от 2 до 6 и выше раз.

Несколько иную картину мы наблюдаем с образованием летучих 
кислот. С повышением концентрации фталазола у одних культур мо
лочнокислых бактерий снижается количество образуемых летучих
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X

XI
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VII

VIII

Таблица 1
Влияние фталазола на развитие молочнокислых бактерий (кислотность в градусах Тернера, величина клеток в микронах.

Данные средне-арифметические пятикратных анализов).

Показатели

Сгусток 
Кислотность 
Бактерий 
Сгусток 
Кислотность 
Бактерий 
Сгусток 
Кислотность 
Бактерий
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток

Кислотность
Величина клеток

Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток

0.4

Слабый
79 

Диплококки, 
Слабый

76 
Диплококки, 
Нормальный

84 
Диплококки, 
Плотный

231

Концентрация фталазола в молоке в процентах

стрепток.

стрепток.

стрепток.

Плотный
214

2,6-20, 4X0. 7-0,9 
Плотный

247
2— 13x0,9
Плотный

146 
4-106x0.7-1.1 
Плотный

222
6-40x0.9
Плотный

216 
2-16x0,9 
Плотный

249
2-13X0,8

0.5

Дряблый
58 

Диплококки, стрепток. 
Дряблый

53 
Диплококки, стрепток. 
Слабый

65 
Диплококки, стрепток. 
Плотный

209 
3-16.6x0,6 - 1 
Плотный

197
3—23X0.9
Плотный

189
2—19x0.9
Плотный

136
2-93Х0.9
Плотный

164 
8—66X0,8—0.9 
Плотный

200
2—45x0,9
Плотный

160
5-20Х0.8-0.9

0.6 0.7 0.8 0.9

Нет

Нет

Нет

Плотный
177 

4—29x0,6—1 
Плотный

151
3.7 40x0,8-0.9 
Плотный

152 
5—106x0.9 
Плотный

139 
3-105x0,8-1.1 
Плотный

156 
8-52X0,8-0,9 
Плотный

185 
4-45X0.9 
Плотный

139 
6-20X0,8 0.9

Нет Нет Нет

Нет

Нет

Плотный
143

3-32, 9X0, 7—1 
Плотный

139 
4-44.6x0,8- 0,9 
Плотный

123
6 119X0,9 1,3 
Плотный

118 
4—73x0.9-1.2 
Плотный

133 
6—70X0,8 
Плотный

5-108x0.8-1
Плотный

126
8 22x0.8-0.9

Нет

Нет

Плотный
128

4—100 и выше х 0.7—0,9

Плотный
135 

4-56Х0, 8—1
Нет

Плотный
102 

7֊ 106x0.6-1 
Плотный

144 
34-70x0.5 0.8 
Плотный

159
6-100 и выше 0.8֊ 1.1

Плотный
99

6 30x0,8-0,9

Нет

Нет

Дряблый

Дряблый

Нет

Нет

Нет

Нет

Слабый 
73

Ю 70X6.8—1.0



50 Л. А. Ерзинкян
----- х-а

кислот, у других, наоборот, наряду со снижением титруемой кислот
ности повышается количество летучих кислот.

Сравнительно с фталазолом синтомицин является более сильно
действующим бактерицидным препаратом. Однако и в этом случае не 
все молочнокислые бактерии одинаково относятся к различным кон
центрациям синтомицина. Жизнедеятельность молочнокислых стреп
тококков в основном прекращается в молоке с содержанием 0,002'/0 
синтомицина, а молочнокислых палочек при концентрации синтомицина 
О,ООЗ°/о. С повышением содержания синтомицина в молоке сначала 
замедляется, а затем полностью прекращается процесс деления кле
ток. Так, при концентрации синтомицина в молоке— 0,001% (культура 
XI) максимальная величина клеток достигает до 53 микрон, а при 
концентрации 0,002% до 102 микрон (табл. 2).

Вследствие замедления или полного прекращения процесса де
ления клеток у ацидофильных молочнокислых бактерий (VI, X) ве
личины их клеток достигают до 200— 250 и выше микрон, причем 
клетки становятся кривыми и вогнутыми и нередко принимают формы 
тоненьких длинных запутанных нитей.

С повышением концентрации синтомицина в молоко снижается 
также кислотообразующая способность молочнокислых бактерий.

Путем отбора и воспитания возможно получить относительно 
стойкие к фталазолу и синтомицину молочнокислые, в том числе аци
дофильные бактерии. Производство диетического или лечебного аци
дофильного молока на фенолофталазоло-синтомициностойких разно
видностях или шгаммах молочнокислых бактерий приобретает особое 
значение при комбинированном методе лечения дизентерии и некото
рых других желудочно-кишечных заболеваний, когда наряду с лечеб
ным ацидофильным молоком больному дается фталазол или синтоми
цин. В этом случае от принятых доз фталазола или синтомицина из 
желудочно-кишечного тракта больного не вытесняются фталазоло- 
синтомицпносгонкие молочнокислые, в гом числе ацидофильные бак
терии. Только на феноло-фталазоло-синтомициностойких ацидофиль
ных бактериях возможно приготовить высококачественное лечебное 
ацидофильное молоко, ацидофильную пасту, а также предложенный 
нами белково-лактозный витаминизированный сухой лечебный пре
парат. ՛ ■• * *

Выводы

В связи с широким применением сильнодействующих химиоте
рапевтических и антибиотических препаратов в медицине и в ветери
нарии необходимо в дальнейшем отбор и воспитание молочнокислых 
бактерий производить с учетом их стойкости к химиотерапевтическим 
и антибиотическим препаратам.



Таблица 2
Влияние синтомицина на развитие молочнокислых бактерий (кислотность в градусах Тернера, величина клеток в микронах, 

данные среднеарифметические пятикратных анализов).

Показатели

К—ть 
в молоке 
исходном 
культуры

Концентрация синтомицина в молоке в процентах

0,001 0,002 0,003

II

V

IX

XI

IV

VI

Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток

Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток

Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток

Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток •г
Кислотность 
Величина клеток 
Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток

VII Сгусток 
Кислотность 
Величина клеток

104

120

123

382

390

324

248

341

313

Плотный
„ 83
В основном стрептококки (в цепи 16-39 раэлнч. вел 
клетки. <1=1- 1.1. Встречаются диплококки.

Слабый
67

В осн< ином стрептококки (в цепи 15 — 20 раэлнч. вел 
кл чьи. <1—0,65—0.9. Встречаются диплококки. 
Слабый

66
В основном стрептококки ։в цепи от 67—100 раз

личи. вел. клетки, <1 0.6 - 1.2. Встречаются липлококи 
Плотный

251
4 54X0,7—0,9
Плотный

316
6 200н выше > 0,9 в виде запутан, нитей 
Плотный

292
2,6 53X0,7-0,9
Плотный

184 
4-159x0,6֊ 0,9 
Плотный

254
4 143x0,6-1,1

Плотный
264

3-58x0,6 клетки^кривые, вогнутые

Слабый
60

В основном стрептококки (в цепи от 20-30 различ. 
вел. клетки, <1 = 1 1,1. Встречаются диплококки.
Нет

41
В основном стрептококки (в цепи от 19-56 различ. 
величины клетки, <1-1 — 2.47.
Нет

Плотный
114

2,6—172 и выше > 0,9 в виде запутан, нитей 
Плотный

130
26—250 и выше 0.9 1,1 в ннд* запутан. Антей. 
Плотный

171
3-102X0,8-0.9
Плотный

195
3 64X0.6 0.8
Нет

41
Единичные клетки 200 и ныше >0.5 микрон в виде 
запутанных нитей 
Плотный

177
4 58 0,6 0,7 клетки кривые, вогнутые

Нет

Нет

Нет

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет

1I ед
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Не все молочнокислые бактерии одинаково устойчивы к фтала
золу, причем коккообразные формы молочнокислых бактерий наибо
лее чувствительны к нему.

Развитие кокковидных форм молочнокислых бактерий сильно за
держивается в молоке с содержанием О,4°/о и полностью прекращается 
в молоке с содержанием О,5°/о фталазола.

Развитие палочковидных форм молочнокислых бактерий начи
нает задерживаться в молоке с содержанием 0,7 —0,8% фталазола и 
полностью прекращается в молоке содержанием 0,9 1,О°/о фтала
зола.

С повышением концентрации фталазола в молоке снижается об
мен веществ молочнокислых бактерий, в том числе кислотообразую
щая способность и интенсивность деления их клеток.

Молочнокислые бактерии намного чувствительны к синтомици
ну, чем к фталазолу, причем кокковидные более чувствительны, чем 
палочковидные формы. Однако не все молочнокислые бактерии оди
наково выносят равные концентрации синтомицина. Жизнедеятель
ность молочнокислых стрептококков почти полностью прекращается 
при содержании синтомицина в молоке О,ОО2°/о, а молочнокислых па
лочек при концентрации синтомицина О,ООЗ°/о. С повышением содер
жания синтомицина в молоке вначале наблюдается замедление, а затем 
задержка деления клеток бактерий. Вследствие замедления или за
держки деления величина клеток у некоторых палочковидных форм 
молочнокислых бактерий достигает до 200 -250 и выше микрон, при
чем клетки нередко принимают формы тоненьких запутанных длин
ных нитей.

С повышением концентрации синтомицина в молоке наряду с 
увеличением величины клеток значительно снижается интенсивность 
обмена веществ клеток бактерий, в том числе кислотообразование. 
что в свою очередь сильно отражается на культуральные свойства 
ба кте ри йй

Путем отбора и воспитания возможно получить стойкие к фта
лазолу и синтомицину молочнокислые, в том числе ацидофильные, 
бактерии для производства лечебного ацидофильного молока.

Только на феноло-фталазоло-синтомициностойких разновидностях 
молочнокислых бактерий возможно приготовить высококачественное 
лечебное ацидофильное молоко, ацидофильную пасту, а также пред
ложенный нами белково-лактозный витаминизированный сухой ле
чебный препарат.

Сектор микробиологии 
Академии наук Армянской ССР

Поступило 17 IV 1957
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Կ ա թ ի 
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նևրի I դ ա
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АГРОХИМИЯ

Н. О. АВАКЯН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСОЛЕННОСТИ ПОЧВЕННЫХ РАСТВОРОВ 
МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ

Метолом измерения электропроводности весьма точно можно 
определить концентрацию, если в растворе присутствует только один 
электролит. В случае, когда раствор состоит из смеси электролитов, 
вследствие способности отдельных солей по-разному проводить элек
трический ток, измеренная электропроводность может дать только 
приблизительное представление об их суммарной концентрации. Это 
обстоятельство затрудняет широкое использование данного метода при 
исследовании смеси электролитов, находящихся в растворе в неиз
вестных соотношениях.

Как показали исследования К. К. Гедройца |1| и А. А. Хализева 
|4], этот метод не может дать хотя бы приближенные результаты, так- 
как с одной стороны, сами набухшие почвенные частицы имеют соб
ственную проводимость, с другой — электропроводность, обычно при
сутствующих в почнах электролитов, колеблется в широких пределах.

Поэтому методом измерения электропроводности нужно иссле
довать не гетерогенные почвенные коллоидные растворы, а отделен
ные из них, различными методами, чистые почвенные растворы и раз
личные вытяжки из почвы.

Если в смеси электролитов соотношение отдельных составных 
частей известно или не меняется, то измерением электропроводности 
суммарную концентрацию можно установить с большой точностью. 
Это обстоятельство дает возможность контролировать однородность 
последовательно выделенных фракций при выделении почвенных раст
воров различными методами, к чему и прибегали мы в своих^ исследо
ваниях.

Наши исследования проводились на почвенных растворах выде
ленных из обнаженных почво-грунтов бассейна оз. Севан методом 
отпрессовывания в приборе конструкции П. А. Крюкова |3|.

Измерения удельной электропроводности нами проводились при 
25°С в ультратермостате при помощи установки с ламповым генера
тором звуковой частоты и усилителем. В качестве нульинструмента 
применялся катодный осциллограф.

Полученные величины удельных электропроводностей мы срав
нивали с засоленностью этих же растворов определенных химико-
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аналитическим методом. Результаты этого сравнения приведены в 
таблице 1. ■

Приведенные в таблице данные не дают закономерной связи 
между степенью засоления и коэффициентом перевода, как это уста
новили в своих исследованиях С. И. Долгов и А. А. Житкова |2|.

Причиной этому, как нам кажется, является большая разнород
ность характера засоления почвенных растворов исследованных нами

Таблица 1
Зависимость между концентрациями почвенных растворов и

величинами их удельных электропроводностей

Тип почвы. X? разрезов, где 
заложен разрез

Сильно карбонатная, луговая, сред- 
не-суглиннстая почва темно-каш
танового цвета. Разрез 3, Мазрин- 
ская низменность.

Сильно карбонатная, мелкозерни
стая, суглинистая, почва 
каштанового цвета с густой 
сетью корней луговой раститель
ности. Разрез 2. Мазринская низ
менность.

Обнаженный из-под оз. Севан се
рый, влажный, мелкозернистый 
карбонатный песок. Разрез 5, 
Севернее с. Еранос, Марту- 
нинского района.

Обнаженный из-под оз. Севан темно
серый влажный, бескарбонатный 
мелкозернистый песок. Разрез 5(а) 
около с. Мартуни.

Биогенно-меловые отложения бывш՜ 
Севанской бухты. Разрез 6, около 
поселка Севан. ,

Черноземновидное-рассыпчатое ор
ганическое отложение черного 
цвета. Разрез 7, около пос. Се
ван.

Серый мелкозернистый обнаженный 
песок. Разрез 9, севернее 
с. Еранос.

0-19
19-39 
39-63
63-120

120-148

0-25 
25—52 
52—96 
96—118

118-132

0—19
19—31
31—50

0—40

0-8
8-46 

46-62 
62-110

0-8
8—28

28—18
48-75 
75-128

0 17
17 62

68,0
57,6
31,5
18,5
15,3

144.8
42,4
18.3
13,5
13.1

91,3
102,9
74,8

7,66

48.7 
32.8 
80.6
72.4

37,6 
34,2
53.1
39,7
17.2

37,1
99,2

К

Коэффициент 
перевода 
мг—экв/л

х Х“Гоя

4,82
4,23
2,82 
1.80
1,33

11,52
3,51
1,82 
1 ,27
1,15

6.48
6,79
5,15

0,62

4,06 
2.64
5.49 
5.11

2,89 
2,64 
3.72
3.03 
I .32

2,92 
7,34

14,1 
13,6 
И.2 
10,3
11.5

12.6 
12.1 
10,1 
10,7
11.4

14.1
15.1
14.5

12.4

12,0 
12.4 
14,7
14,2

13,0 
12,9 
14,3
13,1
13,0

12.7 
13.6

Прикопка к разрезу 5, 
севернее с. Еранос.

0 -20 43.6 3,39 12,9
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почво-грунтов бассейна оз. Севан, в то время как вышеуказанные 
ангоры свои исследования проводили на почвах с однотипной засо
ленностью. Однако, если в каждом случае воспользоваться средне
арифметическими величинами коэффициентов перевода, то можно по
лучить удовлетворительные результаты, совпадающие с химико-анали
тическими данными.

Возможность определения засоленности почвенных растворов 
методом измерения электропроводности с помощью среднеарифмети
ческих коэффициентов перевода приводится в таблице 2.

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что во-первых величи
на среднеарифметического коэффициента перевода очень близка к об
щепринятому коэффициенту—13, и, во-вторых, что в этом случае да
же для поверхностных горизонтов почво-грунтов с различным харак
тером засоления погрешность метода определения засоленности поч
венных растворов по электропроводности колеблется в пределах от 
0,3 до 8°/0.

Таблица 2
Определение засоленности почвенных растворов поверхностных горизонтов 

почво-грунтов бассейна оз. Севан по электропроводности 
этих растворов

№ разре
зов и при

копок

Г лубина 
поверхн. 

горизонта 
в см

Удельная 
электропро

водность 
при 25°С
ХХЮ’

Средне
арифмети

ческий 
коэффициент 

перевода
по электро

провод
ности

химико- 
аналитич.

Засоленность почв.
раствор, в мг-экв. ионов 

в литре, определенная

р. 2
р. 3
р. 5
р. 5(а)
р. 6
Р. 7
Р. 9

Прикопка 
к разр. 5

0-19
0-25
0-19
0—40
0—8
О—8
0-17

0 -20

4,82
11.52
6,48 
0,62
4,06 
2.89 
2,92

3,39

12,98
12,98
12,98
12,98
12,98
12,98
12,98

12,98

62,6
133,5
84,1
8,05

52,7
37,5
37,8

41,0

68,0
144,8
91,3
7,66

48,7
37,6
37,1

43,6

7.9
7.8
7.9
5,1
8.2 
0,3 
1.9

0,9

Таким образом, наши исследования показывают, что метод из
мерения электропроводности может найти весьма широкое примене
ние для определения засоленности почвенных растворов водных вы
тяжек и грунтовых вод если пользоваться среднеарифметическими ко
эффициентами перевода.

С этой целью необходимо опытным путем определить средне
арифметическую величину коэффициента перевода для каждого почвен
ного тина и при расчетах пользоваться этими коэффициентами.

В заключение считаю своим приятным долгом выразить благо
дарность доценту II. А. Крюкову за руководство и ценные советы.

Лаборатория агрохимии 
Академии наук Армянской ССР Поступило 16 VI 1956
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МЕЛИОРАЦИЯ

А. Д. АВЕТИСЯН

О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ПОЛЕВЫХ МЕТОДОВ 
УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ ПОЛИВА ХЛОПЧАТНИКА

Поливы хлопчатника являются одним из решающих условий по
лучения высоких урожаев.

В настоящей статье приводятся результаты исследований полевых
методов и их оценка для определения времени полива хлопчатника: 
морфологического, температурного, рефрактометрического и метода 
струек.

Метод морфологический, а) По потемнению листьев. В много
численных работах показана возможность диагносцирования сроков 
полива по внешним изменениям растений, а именно: до цветения — по 
потемнению листьев, слабому их повяданию в жаркое время дня; во 
время цветения и плодообразования—по повышению узла цветения.

б) По узлам цветения. Узлы цветения подсчитывались по схе
ме, предложенной С. П. Рыжовым и Б. Е. Еременко [7|.

С 27/УП до 11/УП1, вне зависимости от сроков поливов, узел 
цветения повышается. Это означает, что определение срока полива в 
августе ио узлам цветения невозможно, так как уже в августе факти
ческий рост центральной оси начинает замедляться и узел цветения 
поднимается в верхние ярусы.

Метод температурный. Температура растений регулируется 
транспирацией. Интенсивность транспирации связана с температурой 
и влажностью воздуха, запасом воды в почве и пр. Полевые наблю
дения показывают, что после поливов вода с поверхности почвы ин
тенсивно испаряется и вокруг кустов хлопчатника влажность воздуха 
увеличивается, вследствие чего температура его заметно понижается.

Так, в опыте 1952 года, на второй (10/\Л1) и на третий день 
(11/УП и 19/УП) после полива, в жаркое время дня температура воз
духа среди кустов хлопчатника была на 2,5 ниже, чем на участках, 
политых за 10 и более дней. После полива на 2—6 день относитель
ная влажность воздуха достигает 45—50°/о, а на 11 — 14 день 44—45°/0. 
Эти изменения фитоклимата ограничиваются двумя-шестью днями. 
С повышением водного дефицита клетки устьиц мало раскрываются 
|4|, уменьшается степень испарения воды и растения перегреваются. 
Проведенные в 1946 году в Армении наблюдения [6| показали, что у
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растений, испытывающих недостаток воды, температура па 3,6—4,3° 
выше температуры воздуха. Установлено также, что у хлопчатника, 
обеспеченного влагой, температура листьев на 3—5' ниже, чем у ра
стений, испытывающих недостаток во влаге.

Температурный показатель для определения времени полива, по 
нашему мнению, требует дальнейших уточнений.

Метод рефрактометрический и метод струек. Исследованиями 
установлено, что с уменьшением запаса воды в почве повышается 
сосущая сила листьев, которая связана с повышением концентрации 
сухих веществ клеточного сока. Увеличение концентрации клеточно
го сока или сосущей силы клеток можно определить рефрактометром 
|5,3| или методом струек |2,8].

Исследованиями установлено |8,11, что с изменением запаса воды 
в почве показатели рефрактометра и метод струек дают одинаковые 
цифры. Для того, чтобы проще и точнее определить концентрацию 
клеточного сока листьев мы выжимали сок из листьев ручным прес
сом и установили процент сухих веществ двумя методами: путем вы
сушивания до постоянного веса и лабораторным рефрактометром марки 
РДУ (Киев). ,

Таблица 1
Процент сухих веществ в клеточном соке листьев /

хлопчатника

Способ определения II роба Проба II

Весовым методом

Рефрактометром марки Р.1У

14,11

14,01

15,95

15,81

Приведенные данные показывают возможность определения про
пета сухих веществ в клеточном соке листьев хлопчатника рефрак
тометром с точностью от 0,1 до 0,14 70, без предварительной подго
товки сока (фильтрования или обесцвечивания).

Лабораторный рефрактометр марки РДУ (Киев) невозможно ис
пользовать в полевых условиях. Для этих целей : аиболее подходящим 
оказался полевой рзфрактометр.

Показатели этих двух рефрактометров близки, что дает возмож
ность использовать нолевой рефрактометр с неокрашенной шкалой, с 
целью определения процента сухих веществ в клеточном соке листьев 
хлопчатника в полевых условиях.

Для использования этого метода регулирования водного режима 
хлопчатника важным моментом является правильный подбор листьев, 
так как содержание сухих веществ по возрасту листьев увеличивается 
|1|. В период вегетации концентрация клеточного сока в третьем и 
четвертом листьях (сверху, сидящих на центральной оси) наиболее 
нагляднее отражает физиологическое состояние растений. В нор
мальных условиях, г. е. когда растения обеспечены водой и пита-
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Таблица 2
Показатели рефрактометров (в 0 0

№ об
разцов

Лабораторной марки 
РЛУ Полевой марки РП

1

2

3

4

7,7

8.2

8,7

8.8

7.9

8,2

8,9

8.8

тельными веществами, не поражены болезнями и вредителями, как
правило, в период бутонизации концентрация клеточного сока дости
гает (май-июнь) 14—15%; в период цветения и плодообразования 
(июль-август) 7— 11°/0; в период созревания коробочек (сентябрь) свыше 
12%.

Из данных таблицы 3 следует, что в течение дня температура воз
духа повышается на 7°, относительная влажность падает на 17- 19։>/0, 

Таблица 3
Относительная влажность, температура воздуха и концентрация

клеточного сока в связи со сроками поливов с 11 по 14/УП 1952 года

По психрометру Асмана

Дни после 
поливов Время темпера

тура воз
духа

относитель
ная влаж
ность воз

духа

Процент су
хих веществ 
по рефрак

тометру

3-6

3-6

11 — 14

11 — 14

7 часов утра

19 часов вечера

7 часов утра

19 часов вечера

18,4

25,4

18,5

25.5

66

49

64

45

9.0

Ю.1

П.6

14,0

а концентрация клеточного сока повышается от 
При этом дневной темп повышения процента сухих 
полива до шестого дня вдвое ниже, чем на варианте,

1,1 до 2,4%. 
веществ после 
где измерения

проводились на И —14 день после полива. Наблюдениями установлено,
что параллельно с увеличением концентрации клеточного сока из
меняется окраска и температура листьев (таблица 4).

Таблица 4
Температура, окраска и концентрация клеточного сока листьев 

хлопчатника в связи со сроками поливов (опыт 1954 г.)

Дата
Число дней 
после по

ливов

Температура 
на ощупь Окраска

°/0 сухих ве
ществ по ле
вому реф-

|рактометру

9/УП
14 часов

14/УП
14 часов

17

3
9

21

прохладная 
теплая

прохладная 
то же 

теплая

светло-зеленая 
зеленая

светло-зеленая 
то же

зеленая

8,5
12.1

9.5
9.1

12,5
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Из данных таблицы 4 следует, что у растений, обеспеченных водой 
после полива с 3 до 9 дней, концентрация клеточного сока не превы
шает 8,5 -9,5%, а у растений, политых на 17—21 день —12,1 12,5%. 
Однако определить точную градацию интенсивности окраски или 
температуры листьев на этих же вариантах невозможно. Во вся
ком случае определение концентрации клеточного сока полевым ре
фрактометром из существующих полевых методов является наиболее 
простым и надежным. 1

В период интенсивного цветения и плодообразования (июль-ав
густ) мы определяли концентрацию сухих веществ в клеточном соке 
листьев хлопчатника с одновременным определением влажности почвы. 
Результаты этих анализов устанавливают обратную зависимость запаса 
воды к концентрации клеточного сока листьев хлопчатника. При этом, 
когда в почве имеется достаточный запас воды, концентрация кле
точного сока не превышает 10, редко 11%.

Таблица Ь
И ։менчивость концентрации клеточного сока в зависимости от 

влажности почвы

Влажность почвы от полевой 
пре тельной влагоемкости

Процент сухих веществ в кле
точном соке по рефрактометру

11ижс

75 71
68—66
58—56

56

9—10 
12—13 
13 11

Выше 14

Одновременно выяснено, что в пасмурные дни, после неболь
шого дождя, при повышении относительной влажности воздуха, листья 
независимо от сроков предыдущего полива имеют вид водообеспечен
ный, на ощупь прохладные, в таких условиях относительно низка 
концентрация клеточного сока. Кроме того в больных пли поврежден
ных растениях повышена температура и концентрация клеточного сока 
листьев. По своей окраске листья таких растений отличаются от здо
ровых.

В опыте 1954 года хлопчатник поливался, когда запас воды в 
почве перед очередным поливом уменьшался до 70% от предельно
полевой влагоемкости. В этих условиях концентрация клеточного сока 
перед очередным поливом доходила до 10 11,7%, При первом вари
анте было дано 6 поливов: 23/У1; 5,20, ЗОД И; 13,25/7111. Во втором 
варианте растения поливались 5 раз, за исключением полива 13/Х/П1. 
В этом случае запас воды в почве достигал 58% от предельной вла
гоемкости, при этом концентрация клеточного сока поднялась до 13%. 
Такое отклонение вызвало снижение урожая хлопчатника (таблица 6).

Задержка полива в августе (вариант 2) вызывает уменьшение чис
ла коробочек и снижение среднего веса коробочек на верхних и сред
них ярусах растений.
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Таблица 6
Данные урожая хлопчатника

Варианты

Вес одной коробочки по 
ярусам растений (в г)

ниж
них средних верхних

Урожай хлопка-сырца

одно։ о 
растения 

(в г)

домороз- 
ного и/ га

общего 
ц/га

1 (6 поливов)

2(5 поливов)

11,3

9.6

4,64 5,21 5,01 56

45

26,0

22,2

27,8

23,1

Уменьшение запаса воды в почве вызывало повышение содержания 
сухих веществ в листьях на 3,7°/0,а концентрации клеточного сока по 
показанию рефрактометра на 4,8°/0. В то же время наблюдается умень
шение количества дубильных веществ с 4.1 до 1,8°/0, которые отли
чаются высоким коэффициентом преломления. Это означает, что умень
шение запаса воды в почве вызывает глубокие качественные изме-

Таблица 7
Дубильные и сухие вещества листьев, •г V показатель рефрактометра

в зависимости от запаса влаги в почве

Число дней 
после полива

Вла юность 
почвы

% дубиль
ных веществ

0 о сухих 
веществ

показатель реф
рактометра

15

11

40

72

1.8

4,1

27,1

23,4

16,0

Н.2

’ Предыдущий полив также был одержан.

пения; увеличивается не только абсолютное количество сухих ве
ществ в клеточном соке, но изменяются оптические свойства, и это 
изменение фиксируется рефрактометром.

Задержка полива вызывала депрессию физиологических процес
сов, обусловливаемые изменением активности ферментов, уменьшением 
количества дубильных веществ. Последние активизируют окислитель
ные и инактивизируют гидролитические ферментативные процессы, 
ослабляют энергию дыхания и фотосинтез. Такие нарушения нормаль
ного хода физиологических процессов ведут в конечном итоге к 
ухудшению условий роста, преждевременному развитию хлопчатника.

Об интенсивности и направленности физиологических процессов 
можно судить по показаниям полевого рефрактометра или методом 
струек. При этом установлено, что полевой рефрактометр с неокра
шенной шкалой более удобен, чем метод струек. Полевой рефракто
метр с неокрашенной шкалой имеет преимущество перед рефракто
метром с окрашенной шкалой РП(Киев), так как окраска шкалы де
лает неясным границы светотени.
Научно-исследовательский институт земледелия
Министерства сельского хозяйства Армянской ССР Поступило 21 IV 1955
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МЕЛИОРАЦИЯ

Е. С. АКОПОВ

ТЕХНИКА ПОЛИВА
ПОЛЕВЫХ И ОГОРОДНЫХ КУЛЬТУР ПО БОРОЗДАМ

Полив по бороздам как и другие способы полива, может до
стигнуть своей цели лишь при обязательном условии правильного со
четания элементов техники полива, для данных, конкретных природ
но-хозяйственных условий орошаемого хозяйства.

Теория и расчет полива по бороздам разработаны академиком 
А. Н. Костиковым*. Из этой теории следует, что более или менее 
равномерного увлажнения орошаемого поля можно достигнуть лишь 
при наличии некоторого количества сброса поливной воды в конце 
борозд, т. е. орошаемого поля. При этом считается, что размер этих 
сбросов, при правильном сочетании элементов техники полива не 
должен превышать 5—10% от величины поливной нормы на гектар.

В практике нашего орошаемого хозяйства при поливе по бороз
дам сельскохозяйственных культур, мы наблюдаем значительные сбросы, 
в несколько раз превышающие допустимый предел сбросов.

Так, по нашим наблюдениям в ряде колхозов Арташатского района, 
при поливе хлопчатника по бороздам, количество сбросной воды со
ставляет 30—4О°/о от подаваемой поливной нормы, что составляет до 
300 м3 на 1 га. В ряде колхозов и совхозов пригородной зоны гор. 
Еревана — сс. Гукасаван, Чарбах, Шингавит, совхоз „Масис* и др.» 
при поливе огородных культур по бороздам сбросы достигают 15—20 
и более процентов, что составляет 200 м3 на 1 га. Несмотря на это 
все же необходимой равномерности увлажнения не достигается.

Это положение характерно для большинства орошаемых райо
нов нашей республики. Сбросные воды, как правило, не используются 
для орошения нижележащих участков, они являются причиной раз
рушения оросительной сети, поверхностного заболачивания значитель
ных площадей, что в свою очередь приводит к необходимости устрой
ства дорогостоющей водосборно-осушительной сети, которая препят
ствует широкой механизации полевых работ.

Отрицательные последствия сбросов, как выражение неравно
мерности увлажнения орошаемого поля, этим не ограничиваются. Не
равномерность увлажнения сказывается в первую очередь на урожае.

* Акад. А. Н. Костяков—Основы мелиорации. 1952 г. 
Известия X, № 9—5
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Так, в результате изучения этого вопроса Армянским научно- 
исследовательским институтом гидротехники и мелиорации, томатов, 
(Е. Акопов, С. Хачатурян) и зерновых (Г. Микоян, Т. Мгерян), уста
новлена следующая картина неравномерного увлажнения орошаемого 
поля при поливе по бороздам:

Таблица 1

Культура
Способ Место учета 
полива урожая

Урожай 
ц/га

Потреблено ороси
тельной 

воды м’/га

Томаты
(совхоз .Масис*)

По бороз
дам
I = 140 м.

Первая по
ловина по
ля (верх)

Оз. пшеница 
(к/х с. Варденик)

По засе
ваемым 
бороздам 
1 = 100 м.

Вторая по
ловина по
ля (низ)

Первая по
ловина по
ля (верх)

Вторая по
ловина по
ля (низ)

293

224

26,5

20,1

5994

4320

Как это видно из данных, приведенных в таблице 1, в результате 
неравномерного распределения воды по орошаемому полю, в нижней 
части поля по длине борозд урожай как томатов, так и пшеницы на 
24 °/0 меньше, чем в верхней части, получившей воды больше.

В настоящей статье мы имеем цель рассмотреть пути и условия 
улучшения техники полива по бороздам для получения равномерного 
увлажнения орошаемого поля, исключающие непроизводительные по
тери оросительной воды и урожая.

Основные иоложенЬя теории и расчет техники полива по бороз
дам, разработанные А. Н. Костиковым, сводятся к следующему:

Связь между основными элементами техники полива по бороздам 
представляется в следующем виде: . ՛ I

Уравнение баланса воды в борозде:

Характеристика равномерности увлажнения по длине борозды:

П1и
тв

Рн
Ри (2)

Ях— расход (сток) воды в конце борозды, 
Я — расход воды в голове борозды, 
Р — смоченный периметр борозды, 
х—длина борозды,
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п — коэффициент, определяющий влияние накопления воды в 
борозде на длине х

гпн, Шн—слой воды, впитавшийся в почву, соответственно внизу и 
вверху борозды,

I — время полива,
рн, р»—смоченные периметры, соответственно внизу п вверху по

ливной борозды.
<н — продолжительность полива в конце борозды.
Из приведенных формул устанавливается влияние элементов тех

ники полива на процесс увлажнения почвы.
Как это видно из формулы (2), длина борозды находится в пря

мой зависимости от расхода „д“ и обратной от водопроницаемости 
„Ко“, т. е. для полива без сброса, длина борозды с увеличением рас
хода ид“ увеличивается пропорционально, а при увеличении водо
проницаемости „Ко“ уменьшается.

Таким образом, имея определенное значение „д- можно для 
любых почв найти значение длины борозды— „1“, на которой расход 
пд“ будет поглощаться полностью, т. е. полив будет происходить без 
сброса. Однако это не решает основной задачи—достижения равно
мерного увлажнения по длине борозды.

По формуле (1) степень равномерности увлажнения по длине

борозды можно О1гределить из отношения - ; чем меньше будет раз

ность (I — 1ц), тем больше будет степень равномерности увлажнения. 
Разность (1 !н) есть промежуток времени, потребный для продвижения
струи по сухой борозде от начала до конца (/). Отсюда ясно, что 
чем меньше длина борозды, тем выше степень равномерности увлаж
нения.

Из сказанного вытекает, что длину борозды (1) нельзя устано
вить как в зависимости от расхода в голове борозды 1д), так и в за- 
висимости от разности (1 — П), так как в первом случае длина бороз
ды может получиться слишком большой, что будет причиной воз
растания неравномерности увлажнения, а во втором случае, длина бо
розды может получиться беспредельно малой, в целях сохранения 
условия равномерного увлажнения, что не будет иметь практического 
смысла.

По-нашему, основным критерием для подбора длины борозды 
(1) в первую очередь должно служить условие механизации сельско
хозяйственных работ, рельеф местности и расположение временной 
оросительной сети.

Практикой установлено, что при различных рельефных условиях 
длина поливных борозд колеблется в пределах 60—160 метров и, что 
более короткие борозды затрудняют поливы, а более длинные не до
стигают своей цели, т. е. равномерного увлажнения орошаемого 
поля. *
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С точки зрения основной задачи техники полива по бороздам, 
достижения максимальной равномерности увлажнения по длине бо
розды. расход в борозду „я*4 играет большую роль.

Как было указано, чем меньше разность (1 — 1Н), тем выше сте
пень равномерности увлажнения, а минимальное значение разности 
Ц —и может наступить только при максимальном значении расхода 
воды „ч“.

Однако, обеспечив, при большом быстрое добегание струи 
до конца борозды, мы не сможем достигнуть подачи поливной нормы 
на орошаемый участок, а продолжение полива с большим расходом 
в борозде, неминуемо приводит к допущению сброса в конце полив
ных борозд. Из сказанного напрашивается вывод—после добега струи 
до конца борозды, расход воды в борозде уменьшать до тех пор, 
пока он не будет поглощаться по всей длине борозды без остатка.

При таком уменьшенном расходе полив можно продолжать до 
подачи полной поливной нормы без риска иметь сброс в конце по
ливных борозд. Кроме того, при поливе с регулирующим расходом 
воды в борозду, т. е. с изменением его, после добега струи и до кон
ца борозды, с большого на малый представляется возможным исполь
зовать еще и другие свойства поливной борозды для достижения 
равномерного увлажнения.

Обычная глубина поливных борозд колеблется от 0,12 до 0,18 м., 
л глубина наполнения их при поливах составляет всего 3— 5 см. Это 
дает возможность, после добега струи до конца борозды и уменьше
нием расхода воды в борозду, закрыть концы борозд наглухо и тем 
самым поднять уровень воды в них до полного наполнения. Создан
ный таким образом подпор распространится вверх по борозде, при 
обычных уклонах 1 0,005, на расстояние 25—35 м.» при этом смочен
ный периметр возрастает в конце борозды в 2 3 раза против смочен
ного периметра в голове борозды, что в свою очередь приводит к 
более быстрому поглощению воды в концевых частях поливных 
борозд.

Сказанное приводит к тому, что через очень короткое время, 
количество поглощенной в борозде воды в верхней и нижней части 
выравнивается.

Таким образом, посредством изменения в процессе полива вели
чины поливной струи с большой на малую и созданием подпора в 
конце борозд, вследствие чего получается смоченный периметр в кон
це борозд примерно в 2 раза больше, чем в начальной части, дости
гается высокая степень равномерного увлажнения по длине поливных 
борозд.

Продольный уклон борозды (1) непосредственно не фигурирует в 
формулах, определяющих взаимозависимость между элементами тех
ники полива.
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Влияние уклона на процесс увлажнения при бороздном поливе 
проявляется в его ограничивающем действии на расход воды в по
ливной борозде q. Для того, чтобы не образовались размывающие 
скорости при движении воды, в борозде, с возрастанием уклона, при
ходится сильно сокращать величину поливной струи. При предельных 
уклонах 1=0,02н֊0,025 величину струи в борозде не представляется 
возможным увеличивать более, чем в пределах 0,2-^0,3 л/сек.

В свою очередь, малые струи в борозде приводят к сокращению 
длины борозды (1), в противном случае при малых расходах не пред
ставляется возможным достижения равномерного увлажнения.

При расходах от 0,2 : 0,3 л/сек длину борозд приходится сок
ращать до 60 метров.

Наши исследования техники полива по бороздам хлопчатника в 
колхозе с. Мхчян и томатов в совхозе „Масис“ Армянского консерв- 
треста полностью подтвердили правильность выдвинутого нами поло
жения о том, что при регулировании поливной струи в борозду с 
большей на меныпую с закрытием концов борозд, т. е. при поливе 
без сброса, можно достигнуть высокой степени равномерности увлаж
нения по длине борозд.

В 1952 году опыты по изучению техники полива хлопчатника в 
с. Мхчян Арташатского района проводились на участках, где пред
шественником был хлопчатник. Почвы участка по механическому 
составу средние и тяжелые суглинки. Уклоны колеблются в пределах 
1=0,0075—0,005. Длина борозд 1 = 150 м.

Площадь делянок по 12 поливных борозд с межбороздным рас
стоянием а = 0,7 м, равна 12X0,7X150 =1260 м2.

Сроки поливов и размеры поливных норм определялись по со
стоянию влажности в активном слое почвы, по общепринятой ме
тодике.

Изучались четыре варианта с q 0,2 -0,5, постоянным расходом 
и переменным qj ^>q, = 0,4 ֊► 0,2 л/с.

Распределение поливной нормы по длине борозды (поливного 
участка) определялась следующим образом:

Поливная борозда разбивалась на 4 створа на расстоянии 0 50 
100—150 метров.

При поливе фиксировалось время добега к каждому створу и 
через каждый час по створам замерялся расход воды в каждой борозде֊

Опыты 1954 года., проведенные на землях совхоза „Масис“ Арта
шатского района, по изучению техники полива по бороздам прове
дены с учетом более широкого круга факторов, влияющих на процесс 
увлажнения почвы и, самое главное, впервые было изучено влияние 
равномерности увлажнения на урожай орошаемой культуры, как ос
новного и решающего показателя всякого опыта в сельском хо
зяйстве.

Опыты были заложены с целью изучения техники полива по бо
роздам овощных культур (томатов).
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Основной целью опытов было—достижение равномерности увлаж
нения по орошаемому участку.

Опыты проводились в 3-х вариантах при двухкратной повтор
ности. Вариант № 1 —полив при постоянном расходе от начала до 
конца полива. Вариант № 2—полив с регулирующим расходом во 
время полива. С начала полива и до прохождения струи к концу бо
розды—при максимально-возможном расходе воды в борозду (я), после 
чего расход воды в борозду уменьшался до величины, которая на 
длине борозды поглощалась без остатка (я։ ^>я2). Вариант № 3—по 
лив также с регулирующим расходом воды в полную борозду. С на
чала полива расход воды в борозду (чх) принимался минимальным и 
поддерживался до прохождения струи на 1/3 длины борозды, затем 
увеличивался ток до максимума (с]2), до тех пор, пока струя подойдет

Таблица 2

Степень 
К оммунаров*.

увлажнения по длине борозды, сел. Мхчян, колхоз им ,26-ти
1952 г. Количество впитавшейся воды по отрезкам борозд в м3 га

Методика № опытов 
и дата

Расходы в 
голове бо-

Длина отрезка борозд в метрах Сброс в кон
це борозды

роллы ч в 
л/сек. 0 50 50— 100 100-150 >150

№ 1
4 VI

№ 2
4/VII

№ 3
22/VII

X? 4
1/УШ

№ 5 
26/VIII

№ 6
24/VII

0,2 
0,3
0.4

0.2 
0,3 
0.4
0,5

0.3

800
1160
1170

800
630
900
885

885

№ 7
6/VIII

0.4

0.4

0.2 
0,3
0.4

0.3
I 0.4

925

I 090

770
1120
980

1043
925

475
595
770

500
430
435
320

660

600

735

550
750
905

700
600

400
490
674

370
345
260
270

571

413

528

330
525
590

170
245

105,0

114
170

120

245

231

172

М 8 
14/\Ч II

№ 9
15^111

№ 10 
16/У1Л

0.4-0,2

0.4 .0,2

0,4-0,2

805

815

800

820

820

805

800

780

784
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Т а б л и ц а 3
Степень увлажнения по длине борозды, совхоз .Масис' Ардаматского района. 1954 г. 

Колич. в питавшейся волы по отрезкам борозд м3/га

№ опытов 
и дата

14/У1

№ 1 18/У1

22/VI

З/УП

№ 2 5/УП

6/УП

17/УП

№ 3 17/УП

17/УП

26/УП

№ 4 27/УП

27/УП

28/У111

№ 5 28/УП1

27/У1П

№ вариантов и 
расходы по ним

Я в л/с 0-30

Длина отрезка борозд в метрах

30-60 60 -90 ! 90 120 120֊ 140

№ 1
4 = 0.5

№ 2
4=0,5 ֊>0,2 

№ 3 
Ч = 0,3֊>0.6 .0,3

№ 1
4=0.6

№ 2
Ч₽0.7- >0.3 

№ 2 
4 = 0,3 >0.7 ->0,3

№ I
4 = 0.6

№ 2
4 = 0,7 >0,3 

№ 3 
4=0,3 >0.7 >0,3 

№ 1
4 = 0,6

№ 2
4=0,7 >0.3 

№ 3
4 = 0,3 >0,7—>0,3 

№ 1
4=^0. > 

№ 2
4 = 0,7—>0.3 

№ 3 
4=0,3 >0,7->0.3

580

458

924

795

577

683

806

600

775

779

600

720

540

465

857

635

558

655

634

545

648

612

578

638

410

493

527

532

551

557

515

569

465

490

583

575

750 605 520

585 560 552
I

767 оЗО 537

257

454

470

406

564

403

405

565

427

422

532

390

450

560

384

323

405

250

458

542

520

510

565

530

550

552

520

550

600

528

к концу борозды, после чего уменьшался расход ноды в борозду до 
Чз и поддерживался до конца полива

<Я1 <Ч5>Чэ)
Полив по всем вариантам проводился без сброса, при одинаковых 

поливных нормах и строгом соблюдении режима орошения.
Методика проведения всех замеров та же, что и в предыдущие 

годы. Данные опытов приводятся в таблицах 2 и 3. Здесь мы имеем 
ту же картину, что и в случае хлопчатника.

В этом опыте, кроме изучения равномерности распределения во
ды по длине участка (борозды), нами проведен учет урожая томатов 
раздельно в верхней и нижней части участка. Эти данные, как это вид
но из таблицы 4, полностью подтверждают достоверность полученных 
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данных и выводов о необходимости в процессе полива регулировать 
поливную струю в борозду с большой на малую.

Таблица 4

Метод 
учета

Пока
затели

Вариант № 1 
9 =«0,6 л/сек

Вариант № 2 
д=0,7—*0,3 л/сек

Вариант № 3
4 = 0,3 *1-*0,Зл/сек

верх низ верх низ верх низ

Раздельно 
нерхнюю 
половину 
от нижней

Вместе

Волопотреб֊1 
ленне в 

мэ/га

Урожай в 
ц/га

Водопотреб
лен ие в м’/га

Урожай в 
Ц/га

5994 4320

293 224

5157

259

5175 5095

31I 295

5115

307

5940 4284

304 202

5112

251

Приведенные данные показывают:
1. Достижение равномерного увлажнения по длине поливного участ

ка представляется возможным при регулировании величины струи в 
поливной борозде в процессе полива и, что это регулирование обяза
тельно должно производится по схеме —в начале полива, максимально 
допустимый расход воды в борозду, а после добега струи до конца 
поливной борозды уменьшение расхода воды в борозду до величины, 
которая поглощалась бы в борозде без остатка, при исключении сбро
сов в концевой части борозды.

2. Практикуемые в колхозах и совхозах поливы со сбросом, с 
целью увлажнения концевых частей поливных борозд до нормального, 
приводит, во-первых, к большим потерям оросительной воды, во-вто
рых, к переувлажнению %в начальной части поливных борозд, не 
достигает своей цели и отрицательно влияет на урожай сельско
хозяйственных культур.

3. Равномерное увлажнение по длине поливных участков является 
одним из основных факторов повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур в орошаемом земледелии.
Институт гидротехники и мелиорации Министерства 

водного хозяйства Армянской ССР Поступило 2 VIII 1955
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7. Ակոսի

dO^l^ntf ավելի քիչ, քան վերին կեսրէ

հրաժեշտ Լ շա րունակև լ ոոող 
հասել Լ ակոռի վերջին։ IIա

նաև, ալն դեպքում, երբ ոոոդման շի թր 
մ / ոոոդման ջրի վանման, ջրի ժեծ կո

րուսսէնևրի, որոնք հաճախ անցնում են ոոոդման նորմալի 20--- յօ919-Ւյ՛
դրանից, ի վևրջում ջրի վանս t մբ բեր

tt ի դե րխոնտվտ ցմ ան, որբ համ ար լա 
թ լուն ո t նխ ինչ և հոդի1 նորմա (ից у

լիներն էլ աեդի ունեն հաստատուն քիթով ոոոդման ժամանակ)
րա ցաи արար 
տ tin ւ Id քան Ժ

նդրադ տոնում դլու դատ նտև и ական կուլտուրաների բերք
ռա մեր փորձերի տվ լտ լնե րի, ալդ բացասական ա դդե ցու֊ 
ժում է սևո ոասւժու Id/ան մոտ 2I ®/Л տնկումով ինչպես

պոմիդորի, ալն պես էլ հացահատիկի համարէ
!Լնհավ ա սա րա չ ալի խոնավադմտն պատճառն tu լն է, ր ոոոդման ակոռի

սկդրի ե վերջի հատվտծներր ոոոդման պրոցեսի հետ միաժամանակ չեն 
սկսում խոնավանալ։ 1Լկոսի վերջին հատվածներն սկսում են խոնավանալ
տռագրսսհրրդ որոշտդբ ոաԱսւսադ ^ռսւո, որԸ ^ադտսար հ ոոոդսաս < г(ս Г 
մինչև ակոռի վերջր վադքի utև ոդ ու թլանր։ էԼկոսի միջին ե րկարութ լուննե րի 
ու ծախսերի (կա—-120----150 մ, դա֊ 0,3 0,5 4 կրկ) պալմաններում շիթի
վսւդքի տև ո դ ո ւfd լո ւն ր հասնում Լ 3 — 6 ժ ա մ ի մ ևծանում

սէնտե սո ւ թ լուննե֊

տւ որ իէ էէն տ ւք ա դժ ւսն հա էիս и ա րւս չափո ւիժ րսն հասնելու համար պետք Լ կար֊ 
ւել ակոսին տրվոդ *իխի մեծուԱլունբ ոոոդման պրոցեսաժ։
^>իթի կէսրէլաւքոբու մր թուլլ է տալիս նախ՝ խիստ կրճատել շիթի մինչև

ջրի փսնմ ւսն տկոս ոոոդմտն ւրիվ նորման, ձեռք բերելով

^իթի //ա րւլտ ւխ բումր պևսւք է անպտլմտն 
ոոոէլմտն սկդրում ակոսին ttttuj թուԱէւէտ

պես դի կա ր ճա gtf ի շ ի fd ի մինչև ակու 
փոքրտդնել մինչև ա քն ժ ե ր) ո ւ թ լո ւն բ ք ւ 

НЬ ?հթով պիսփ աշիւատել մինչև nnnt^ 
Սժրէէէի ամրոդջ երկտրո է թ րսմբ и ր ո ո ո դ էխ դ 

էստժա fdլան

բարձրացէք ան հիմնական դործ ոննե րից մեկն Էէ
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МЕЛИОРАЦИЯ

Г. Е. МИКОЯН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСЕННЕГО ПОЛИВА ЗЕРНОВЫХ 
В СЕВАНСКОМ БАССЕЙНЕ

Изучение вопроса осеннего полива озимых зерновых с целью 
повышения их урожайности является важнейшей задачей. Данный 
вопрос в условиях Севанского бассейна не исследован и нашей целью 
было заняться выяснением эффективности осеннего полива озимых 
зерновых.

Опыты проводились Армянским научно-исследовательским инсти
тутом гидротехники и мелиорации в 1953—1956 гг. на Государствен
ном сортоиспытательном участке Мартунинского района Армянской 
ССР (село Варденик) по следующей схеме:

Варианты опыта

Способы полива

1953—54 с. х. год 1954-55 и 1955—56 
сельскохозяйственные годы

По засеваемым 
бороздам

Осенний полив ֊I֊ ве
гетационный полив

1. Осенний полив 4- вегета
ционный полив

2. Только вегетационный 
полив

Напуском по 
полосам

Осенний полив + ве
гетационный полив

1. Осенний полив 4- вегетаци
онный полив

2. Только вегетационный 
полив

По .кори* (напуском 
с боковым ВЫПУСКОМ 
из борозд)

1. Осенний полив 4֊ ве
гетационный полив

2. Только вегетационный 
полив

1. Осенний полив 4- вегета
ционный полив

2. Только вегетационный 
полив

Опыт был заложен в двух повторностях. Площадь каждой де
лянки 0,5 га. Указанная схема опытов позволила выявить влияние спо
собов полива и осеннего полива на урожайность озимых зерновых.

Почвы опытных участков представлены светло-каштановыми, бес
структурными, средними суглинками. Мощность гумусового горизонта 
колеблется в пределах 40—60 см. Водно-физические свойства 60 см 
слоя почвы следующие: удельный вес—2,67; объемный вес 1,25; по- 
розность—5О°/о и предельная полевая вла гоем кость 25°/0 от веса
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сухой почвы. Средние наибольшие продольные уклоны опытных уча
стков 0,018 0,02, а поперечные 0,005. Сев озимой пшеницы сорта 
Кармнр слфаат—произведен в 1953 году—18 сентября по многолетним 
травам, в 1954 году —8 сентября по пару и в 1955 году 25 сентября
после кукурузы.

Таблица I 
Влажность почвы н день 

посева (в % от 
веса сухой почвы)

оды В 60 см 
слое

В 10 см 
слое

1953

1954

1955

15,5

14,3

16,5

П.О

6,25

11,2

К моменту сева влажность почвы 
была низкая, приближалась к коэффициенту 
завядания и поэтому всходы на не политых 
делянках появились лишь через 25—35 
дней, после осенних дождей. И потому для 
обеспечения нормального развития посевов 
озимой пшеницы в Севанском бассейне после 
сева необходимо проводить осенний полив. 
Послепосевной полив обеспечивает не толь
ко дружные и ровные всходы озимых хле
бов, но и хорошее развитие этих всходов до

наступления зимы.
Наблюдения показали, что в Севанском бассейне во всех ороша

емых районах (Н. Баязет, Мартуни, Басаргечар) полив зерновых про
водится по „кори4*, причем „кори4*—борозды для озимой пшеницы 
нарезаются весной, когда растения находятся в стадии кущения, вслед
ствие чего уничтожается большое количество растений (приблизительно 
8-10%). |

В наших опытах „кори** — борозды нарезались осенью, непосред
ственно вслед за севом, в результате чего „кори1*—борозды получались 
полузасеваемыми. Весной в „кори4* бороздах были растения, которые 
развивались хорошо и давали хороший урожай. Другим преимуществом 
засеваемых „кори4* является то, что при наличии растений во время 
полива они более устойчивы к размыву. И наконец, „кори**—борозды, 
нарезанные осенью, хорошо уплотняются в течение зимнего периода 
и в дальнейшем их сечения становятся более пологими и неглубокими, 
что способствует уборке хлебов комбайнами без предварительного за
равнивания „кори4* борозды. Таким образом, нарезка „кори** —борозды 
вслед за севом (осенью —озимых и весной—яровых) дает возможность 
экономии большого количества трудодней, расходуемых на ручное 
выравнивание их до уборки.

По нормативам колхоза с. Варденик Мартунинского района на 
заравнивание кори выделяется 0,5 трудодня на один гектар. На за
равнивание кори по всему орошаемому массиву зерновых, которые в 
этом колхозе составляют 1090 га, затраты труда составят 545 трудо
дней, а на заравнивание на всей орошаемой площади зерновых в гор
ных районах Армении, где полив проводится исключительно по „кори**, 
расходуются десятки тысяч трудодней. Кроме того, при заравнивании 
„кори** вытаптываются и портятся растения, находящиеся на бровках 
и и самих „кори**—бороздах, полосой шириною 60—80 см и более 
(рис. 1), в результате чего теряется 8-12°/0 полезной площади. Из
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1090 га озимых и яровых зерновых села Варденик, 87—131 га полез
ной площади идет под „кори*, т. е. если принять, что средний урожай 
составляет 15 центнеров с гектара, то ежегодно, только в колхозе 
с. Варденик теряется 1305—1965 центнеров зерна.

Политые (осенью) 
делянки через 7 — 10 
дней после полива дали 
дружные всходы, а не- 
политые—только через 
25—35 дней, когда вы
пал дождь.

В нормальных ус
ловиях сев озимых зер-

Таблица 2
Температура помпы на поверхности земли и на 

глубине 50 см в ’ С (Еленовка): 
(Определение X. П. Мириманяна’)

Месяцы

август сентябрь октябрь

На поверхности почвы 
на глубине 50 см от 
поверхности почвы

20,7

17,4

15,2

15,2

8,5

9,6

новых проводится со
второй половины августа до середины сентября (при более позднем
севе не обеспечивается кущение осенью).

Рис. 1.

Средне-многолетнее распределение осенних осадков следующее: 
август—28 мм, сентябрь —32 мм и октябрь—37 мм. Всего за эти месяцы 
выпадает 97 мм. Это количество атмосферных осадков недостаточно 
для увлажнения почвы, ввиду высокой температуры воздуха и почвы, 
при которых выпавшие осадки быстро испаряются, особенно, если они 
выпадают слоем меньше 5 мм.

Как видно из таблицы 2, в августе и сентябре почва имеет благо
приятную температуру для всходов и дальнейшего развития растений.

* X. П. Мнриманян .Черноземы Армении*, 1940 г.



Таблица 3

Способы полива

По засеваемым бороздам
По полосам
По .кори"
По .кори"

По засеваемым бороздам

По полосам

По .кори"

По засеваемым бороздам

По полосам

По .кори"

Определение основных показателей анализ! снопов озимой пшеницы сорта 
Кармир слфаат

(Весовые показатели и количество показателей на 1 м1).
(Средняя из 6-и кратной повторности).

Варианты Всего

Стеблей

Плодо
носящих

Осенью полито

Осенью не полито

Осенью полито 
. не полито

Осенью полито 
. не полито

Осенью полито 
. не полито

Осенью полито 
. не полито

Осенью полито
. не полито 

Осенью полито
, не полито

Вес зерна 
(с I кв. м.) 

в г

Урожайность 
в ц/га

1953—1954 сельхоз. год.

358 
-138 
405
309

644
595
702
573
603
609

587
448
488
363
536
505

378
429
393
302

628
572
684
555
595
556

581
432
482
355
526
493

10В 
ЮЗ 
10<5
85

141
138
131
140
130
130

124
106
111
100
114
113

488
469
475 -
234

6,7
6,2
6,7
4.9

20
18
20
12

224,35
213.78
188,31
107,50

22,435 
21,378 
18,831 
10,75

1954—1955 сельхоз. год.

1360
1120

»»
847

>066
937

8,1
7.9
7.2
7.0
6,5
8.4

23
23
18
18
18
23

। 359,26
I 259,73

273/3
214,78
266,12

| 211,86

35,926 
25,973 
27,353 
21 ,478 
26,612 
21,186

1955—1956 сельхоз. год.

512
321
404
267
403
346

6.3
6,1
6.’
6.0
6,1
6.4

19
19
20
20
21
21

313,71
232,05 
306,08 
221,60 
287.38 
221,69

31,371
23,205 
30,608 
22,160 
28,738 
22,169
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Из таблицы 3 (опыты 1953—54 сельскохозяйственного года) вид
но, что разница в урожайности зерновых, при различных способах 
полива с применением осеннего полива, незначительная, а разница в 
урожайности между поливными и неполивными делянками очень боль
шая. Если урожайность с неполитой делянки принять за 100%, то на 
политых делянках урожайность будет при поливе по засеваемым бороз
дам—2О9°/о, по полосам —199% и по „кори“֊175%.

В опытах 1954—55 сельскохозяйственного года разница в уро
жайности с применением осеннего полива и без осеннего полива, при 
различных способах полива, не столь значительная, из-за достаточного 
количества выпавших атмосферных осадков и благоприятных условий 
данного года. У

В опытах 1955—56 сельскохозяйственного года прибавка урожая 
при применении осеннего полива составляла от 6,569 до 8,438 цент
неров с гектара.

Таблица 4 
Урожай озимой пшеницы при разных способах полива.

(Опыты 1954—55 и 1955 56 сельскохозяйственных годов).

Урожай в ц/га

Сельскохо- Способы
зяйственный полива

год
осенью 
полито

осенью 
нсполито

разница 
между поли
тыми и непо- 
литыми уча

стками

Прибавка уро
жая при при

менении осен
него полива 

в

1954-55

1955—56

по засеваемым 
бороздам

напуском по по
лосам по .кори*

по засеваемым 
борозда м

напуском по по-
। л осам по .кори*!

35,926

27,353
26,612

31.371

30,608 
28,738

25,973

21.478
21,186

23.205

22,160
22,169

9,953

5,879
5,426

8,166

8,438
6,569

38,4

27.4
25,6

35,2

38,1
29,7

Как видно из таблицы 4, разница в урожайности между политыми 
и неполитыми делянками, по сравнению с данными 1953—54 сельско
хозяйственного года, небольшая. Однако имеется разница в урожай
ности при разных способах полива.

Даже при самых благоприятных погодных условиях один осен
ний полив поднимает урожайность озимой пшеницы не менее чем на 25%.

Эффективность осеннего полива способствует дальнейшему раз
витию животноводства в условиях Севанского бассейна. Так, например, 
в 1953 — 54 с.-х. году вес соломы при поливе по „кори* составил 
47,5 ц/га, а с неполитого участка осенью лишь 23,4 ц/га, т. е. на 
103% меньше. Следовательно, при применении осеннего полива про
изводство соломы удваивается, что может способствовать увеличе
нию поголовья крупного рогатого скота.
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Таблица 5

Производство соломы при разных способах полива. 
(Опыты 1954 —55 и 1955—56 сельскохозяйственных годов).

Вес соломы в ц/га

Сельскохо
зяйственный 

год

Способы 
полива осенью 

полито
осенью 

неполито

разница 
между поли
тыми и непо- 
литыми уча

стками

Прибавка веса 
соломы при 

примении 
осенего полива 

в °/в

1954—55

1955—56

по засеваемым 
бороздам

напуском по пол. 
по .кори*

по засеваемым 
бороздам

напуском по пол.
по .кори*

136,0

120,0
106,6

51,2

40,4
40.3

112,0

110,0
93,7

32,1

26,7
34,6

24.0

10.0 
12,9

19,1

13,7
5.8

21.4

9,1
13,8

59,5

51 ,3 
16,75

Как видно из таблицы 5, разница в производстве соломы на по
литых и неполитых делянках даже при благоприятных погодных усло
виях (1954—1955 с/х год) составляет от 9,1 до 21,4°/0.

Выводы

1. Для получения высоких и устойчивых урожаев в условиях 
Севанского бассейна необходимо по возможности применять осенние 
поливы зерновых.

2. Производство зерна и соломы при применении осеннего полива 
значительно возрастает, что может способствовать дельнейшему раз
витию животноводства.

3. Разница в урожайное^! зерна и соломы при применении раз
личных способов полива (по засеваемым бороздам, по полосам и по 
„ кори“)—незначительна.

4. Вслед за севом как озимых, так и яровых зерновых, необхо
димо нарезать поливную сеть (временные оросители, выводные бороз
ды, „кори** — борозды). Это приводит к тому, что „кори"—борозды 
получаются полузасеваемыми и более устойчивыми к размыву. При 
этом непроизводительных потерь полезной площади почти не будет-

Институт гидротехники и мелиорации 
Министерства водного хозяйства Армянской ССР

Поступило 16 V 1956
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ГИДРОТЕХНИКА

Г. Л. ГЯРАКЯН

ОПЫТ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКТЕМБЕРЯНСКОЙ ГЭС

Октемберянская ГЭС сооружена на пятом километре одноимен
ного оросительного канала, берущего начало из р. Араке. Вода в ка
нал забирается при помощи водосливной бетонной плотины. Узел во
дозаборных сооружений осуществлен без учета условий зимней экс
плуатации канала.

Деривационный участок оросительного канала (5 км) проходит в 
песчаных и галечниковых грунтах без облицовки. Расчетная пропуск
ная способность деривационного участка оросительного канала 
25 м3/сек, а зимний расчетный расход порядка 16 м։ в секунду. После 
забора воды для ГЭС канал разветвляется на две ветки — „прямая* и 
„прибрежная*. Последняя начинается многоступенчатым перепадом с 
максимальной пропускной способностью около 12 м’/сек (рис. 1).

Вода для ГЭС забирается из канала непосредственно в напорный 
бассейн, который одновременно служит отстойником для осветвления 
воды.

Автоматический сброс излишков воды из напорного бассейна осу
ществляется через боковой водослив длиной 54 м по правому борту 
бассейна. Промывка бассейна ог наносов производится через промыв
ное отверстие (в=3м), размещенное в конце бокового водослива. Все 
щиты напорного бассейна снабжены подъемными механизмами с руч
ным приводом. Обогрев щитов, а также сороудерживающих решеток 
не предусмотрен и не производится. Параметры ГЭС следующие: чис
ло агрегатов —3, установленная мощность каждого агрегата-680 кв г, 
напор воды 11,8 м, расчетный расход каждой турбины системы Кап
лана-7, Зм’/сек, диаметр напорных трубопроводов 1900 мм. Из-за неу- 
чета при проектировании условий зимней эксплуатации ГЭС, с пер
вого же года ее пуска выявились большие зимние затруднения. Так, 
например, в первую же зиму эксплуатации ГЭС 24 декабря 1951 г. 
в канале появилась шуга. После накопления шуги в напорном бас
сейне, забивки мелких решеток перед трубопроводами и системы ох
лаждения генераторов, работа ГЭС с 25 декабря 1951 г. стала невоз
можной.

В течение трех зим нами были произведены специальные натур
ные наблюдения на р. Араке и Октемберянской ГЭС. Проведены также



ОКТЕМБЕРЯНСКИИ МАГИСТРАЛЬНЫЙ КАНАЛ
Л4

.ишдшишшь

/7Д£*ои ае/п*и

£оуго&*ои дебита

и < < ИТИН 

1.^*^ * и > Й.1» I » Н й й й.Ж.

гаси/пелд

“ " ՝ ’ V *

СйДОСнаи 
/пдал'/подосли

Рис. 1. Общин план силового узла Октемберянской ГЭС

71П
ЛЛП

П
Т Ж

'П
П

ЛП
П

П
П

П
П

П
П

ЛП
П

П
П

П
П

ГП
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

П
П

ГП
П

П
ЛП

П
П

ЛП
ГП

П
Г

ПППЛППППГППППППППППППМЦ

, Нд/годм&й 
£*£*/000*6»^

&/77*Д&/ЛГ՝ОД 4
।

। гт&дс/»омция ՝

шугосбдока

^ди&миней----------------------------
■ .-эшшимшК

Д-ядадаедии *а*ал

^ол'о^аи
длзес/шс*

. Гяракяя



Опыт шчнсй •ксплуатаиин Окт см беря некой ГЭС

лабораторные исследования различных типов шугосбросов на модели 
напорного бассейна указанной станции.

В результате работ 1953/54 г г. были выяснены вопросы выбора 
места для организации шугоборьбы, возможность пропуска шуги че
рез турбины и выбора места расположения ш у гос б роса. В зимних 
условиях Охте мберя нс кого канала, где шуга в основном поступает н 
канал из реки, наиболее рациональным местом организации туго- 
борьбы является головной узел. Однако, учитывая специфические 
условия расположения головного узла О иге мберя некого канала, шу- 
гоборьбу целесообразнее организовать в напорном узле I ЭС, со сбро
сом шуги в нижний бьеф через специально сооруженный шугосбро* 
Было установлено, что исходя из конкретных условий Октемберян- 
ской ГЭС шугоборьбу целесообразно организовать в напорной каме
ре гидростанции и шугу полностью сбрасывать через шугосброс.

В 1953 году первый шугоход по каналу наблюдался 27 ноября 
в 15 часов 45 минут. Сплошной шугоход скоро достиг 40 50%.
Сброс шуги был произведен через многоступенчатый перепад, что
потребовало израсходовать много ценной зимней воды за счет чмень- 
шения выработки электроэнергии па ГЭС. Расход воды по каналу в это 
время составлял порядка 20 м’/сек. Неожиданные сильные морозы 
способствовали быстрому обмерзанию щитов водоприемника и поэто
му не удалось своевременно уменьшить расход канала.

Техническое состояние канала, а также недостаточная пропуск
ная способность водосбросных сооружений силового узла при наступ
лении морозов создали большую опасность аварии как на канале, 
так и на гидростанции. Сороудержнвающие решетки зачастую забива
лись шугой и очищались с большими затруднениями. Все щиты при
мерзли к пазам. При периодическом опускании и поднятии щитов 
сильно деформировались и даже ломались отдельные элементы кон
струкций (рейки, редукторы, болты и т. п.). После неоднократных ос
тановок отдельных агрегатов. 28-го декабря 1953 г. станция была 
приостановлена.

После остановки станции при осмотре выяснилось, что внутри 
напорного трубопровода первого агрегата образовалось ледяное коль
цо толщиной 0,6 м, что сократило живое сечение трубы от 2,84 м։ до 
0,385 м։. Аналогичная картина наблюдалась также в напорном тру
бопроводе ВТО| го агрегата, но с меиыпей толщиной ледяного кольца
(15 см). В трубопроводе 3-го агрегата по всей длине образовался лед 
толщиной 15 см, что являлось следствием недостаточною уплотнения 
входного щита трубопровода. Пространство между лопастями направ
ляющего аппарата второго агрегата было забито льдом. Во всасываю
щих трубах вода замерзала на уровне горизонта воды нижнего бьефа. 
Направляющие аппараты 2-го и 3-го агрегатов обмерзали, что привело 
к полному торможению движения указанных аппаратов. Многоступен
чатый перепад полностью был покрыт толстым слоем льда (проле
том 5 м).



86 Г А. Гяракян

К 28 декабря 1953 г. деривационный канал на 90—95°/0 был 
покрыт льдом толщиной от 30 (по середине) до 50 см. Ширина ледя
ного покрова колебалась от 12 до 15 м. За время наших обследова
нии было отмечено несколько случаев заторов и зажоров. Заторы, 
образовавшиеся в основном на поворотах канала и перед сооружения
ми, были ликвидированы взрывами небольшими зарядами. На отводя
щем канале ГЭС были взорваны два деревянных моста на свайных 
опорах, которые, суживая живое сечение канала, создавали условия 
для образования зажора.

Было отмечено также несколько случаев прорыва откосов канала, 
которые происходили из-за большого подпора воды перед зажорами.

Зима 1954/55 гг. была сравнительно теплая и тяжелых зимних 
явлений на реке и в канале не наблюдалось. За всю зиму было отме
чено всего 18 шугоходных дней, сплошной ледостав как на реке, таки 
в канале не образовывался. Были отмечены лишь небольшие забереги 
вдоль деривации и но реке. Наблюдения этого года велись в основ
ном в направлении проверки в производственных условиях работы 
шахтного шугосброса, разработанного автором в гидротехнической 
лаборатории Арм. НИИГиМ. Шугосброс бы. 1 установлен в напорном 
бассейне Октемберянекой ГЭС в декабре 1954 г.

Зима 1955 56 гг. по сравнению с предыдущей отличалась зна
чительным числом шугоходных дней (39 дней), что дало возможность 
провести подробные исследования работы шугосброса в более тяже
лых условиях. I I й]

Но данным лабораторных экспериментов, расход воды через 
шугосброс при напоре 0,30 м составлял 1,24 м3 сек. Однако из-за не
ровной поверхности бокового водослива напорного бассейна, в нату
ре максимальный напор над гребнем шугосброса создался не больше 
20 -22 чему соответствовал ։| ический расход воды 0,8 м;| сек. 
Напор воды нал гребнем шахты регулировался направляющими аппа
ратами турбин в соответствии с интенсивностью шугохода. Количест
во сбрасываемой через шугосброс воды, в зависимости от создавше
юся напора волы над гребнем шахты, колебалось от 0.20 м3/сек до 
О,8о м’/сек. До установки шугосброса, сброс шуги производился в 
основном через многоступенчатый перепад, при этом расходовалось 
4-ь 6 м /сек воды или 25 —40°/0 расчетного зимнего расхода дери
вации. ~ 'ЗП

Виды шугосброса и процесс шугосбрасывания показаны на 
рис. 2, 3, 4. . ՛ '1 ЯД

Максимальность сплошного шугохода в канале доходила до 
80—С0‘70, причем шуга полностью сбрасывалась через шугосброс. В 
течение всего зимнего периода гидростанция эксплуатировалась нор
мально. И

При эксплуатации ГЭС зимой 1955—56 гг. наблюдались следую
щие затруднения: а) ввиду того, что в канале у входа в напорный 
бассейн ГЭС не была установлена запань, часть шуги накопилась н
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отрезке канала—от напорного бассейна до щитов многоступенчатого 
перепада. Во избежание смерзания шуги и образования зажора на
копленная на этом участке канала шуга, ежедневно (к вечеру) сбра
сывалась в нижний бьеф гидростанции через многоступенчатый пе
репад. Процесс каждой промывки длился 15 — 20 минут;

Рис. 2. Строительство шахтною шугосброса в напорном бассейне 
Октемберянской ГЭС (вид спепеди).

Рис 3. Напорный бассейн Октемберянской ГЭС. Ш\госбрг»с 
в работе
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б) так как на отводящей трубе шугосброса диаметром 1,0’м, был 
установлен затвор диаметром 0,80 м были случаи, когда отдельные 
куски льда длиною больше 1 м, и толщиной 20 — 30 см попавшие в 
шугосброс, застревали в суженной части отводящей трубы. Для вос
становления нормальной работы шугосброса приходилось снижать^ го
ризонт воды в напорном бассейне на 15 — 20 см и производить ручную 
очистку шугосброса от льда и шуги;

в) ввиду отсутствия обогрева металлических щитов, установлен
ных в голове многоступенчатого перепада часто производилось „по-

Рис. 4. Транспорт шуги по сбросному каналу Октем- 
берянской ГЭС.

дергивание* щитов. Обогрев щитов отсутствовал также в напорном 
бассейне ГЭС, поэтому при надобности прекращения подачи воды’’в 
какой-либо агрегат снижался горизонт воды в напорном бассейне и 
подводные части щита и направляющих пазов обогревались огнем.

Как видно из таблицы, зима 1953—54 гг. была более суровая, 
чем последующие. Большая разница выработки электроэнергии по 
указанным годам объясняется тем. что зимой 1953—54 гг. гидро
станция полностью была остановлена исключительно из-за шуговых 
затруднений (с 28/Х11 —1953 г.). Несмотря на наличие достаточного 
количества воды в канале (около 20 м’/сек), гидростанция до оста
новки работала с многочисленными перерывами, поэтому за декабрь



Таблица 1
Характерные показатели зимней эксплуатации Октемберянской ГЭС за периоды 

наших наблюдений
I

19
55

-1
95

6 195
4-

19
55

 1953—
19

54 I Декабрь 
Январь 
Февраль

Всего

Декабрь 
Январь 
Февраль

Всего

Декабрь 
Январь 
Февраль

Всего

1012
1012
914

2938

1012
1012
914

2938

1012
1012
91 1

2938

177

30
207

__ 2

747
736

1483

771 
1001 
1055
2827

338
305
131
747

96
64

1С0

42
1 12
70

254

— 11,54 
— 9,4 
— 3,37

—0,96
4-2,49

4-2,43
—2.71
4-0,29

-32
—24 
— 18

֊10 
- 9

— 8
— 12
— 13

20
31
21

до 100
. 100
. 40

27/Х1
1953 г.

4/111
1954 г.

31
31

5
7Р

до 80
. 40

до 60
. 90
. 70

5/1
1955 г.

3,11
1955 г. 12

2
184

2/Х11
1955 г.

14/11
1956 г.

5
31

3
39

О
пы

т зим
ней эксплуатации О

ктем
берянской 

ГЭ
С

Примечание: 1 За расчетную выработку электроэнергии ГЭС принята полная выработка двух агрегатов. 
Один агрегат в запасе.

* В декабре 1954 г. станция стояла из-за очистки деривации.
’ С 27 по 30/Х1 1953 г. на канале наблюдался шугоход.
4 С 1 по 4/111 1954 г. на канале наблюдался шугоход.
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1953 г. ее выработка составила всего 177 тысяч квт-ч, или 17,5% от
расчетной.

Учитывая опыт эксплуатации предыдущего года, в зиму 1954—
55 гг. по каналу пропускали расход несколько меньше расчетного

,0՜ ООУ1 Рас чагмоя сд тгоилая бб/робол?кадбу
^аооА оёрегалзоб

гзооо

гоооо

/5000

5000

За бе с б зси**и</ период гидросто*- 
роболгалас г>ерер&,бол'и, 

либо ис ял/ючиеоезтрио
из -за изугобб/* осглгоуд***и։'

/о,

О

Р&сче/ггмоя сул*о**ор бб/ооболеч’а дбд*
ог иегалт оо

/5000

/ОО

500

200.

О

сидрос'гтал - 
уир *еро - 
Полгала из-за 
оиис/г/л'^' де - 

оибацио

4 ЯО,

40000

25000

2СООО

ШЮО

/о

35000
32700
30000

Х.1ПЦ

зооо

- /Зли сиу города

Рис. 5. Суточная выработка электроэнергии 
ло и после установки шахтного шугосброса 

в напорном бассейне Октемберянской
ГЭС, Шугосброс был установлен в 

декабре 1954 г.

Уе ’балиеа 
бодбе

СЕЗ

(16м3/сек) с тем, чтобы 
при повторении подоб
ных затруднений на 
ГЭС, можно было всю 
воду сбросить через пе
репад и сбросной тракт 
гидростанции. Несмотря 
на наличие шугосбросно- 
го сооружения, к которо
му в первое время его 
эксплуатации работники 
Водхоза и ГЭС питали 
определенное недоверие, 
и в силу которого до кон
ца зимы расход в канале 
не увеличивался, гидро
станция работала с непол
ной мощностью. 'Го же 
самое повторилось и в 
начале зимЬт 1955—56 гг.

Исходя из этого 
обстоятельства, с начала 
января 1956 г. расход 
деривационного канала 
был увеличен настолько, 
чю с избытком обеспе
чивал водой работу 
двух агрегатов. Шуго- 
11 осн ость и сумма отри
цательных температур в 
эту зиму, по сравнению 
с предыдущей, была 
значительно больше (см 
таблицу).

Работа шугосброса 
значительно увеличила 
выработку ГЭС. Так, на
пример, при сплошном 
шугоходе 80—90% (ио 
каналу) и при сбросе 
шуги из напорного бас
сейна через шахтный
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шугосброс, мощность ГЭС снижается приблизительно на 50 квт, а при 
сбросе того же количества щуги через многоступенчатый перепад, 
мощность станции снижается на 600—700 квт, т. к. большую часть
поступающей по деривации воды приходится сбрасывать вместе с шу-
гой в нижний бьеф гидростанции.

мп»:ективиость шугосброса, выявляется при сравнении факти
ческой выработки электроэнергии до и после установки шахтного 
шугосброса (рис. 5) при условии бесперебойного транспорта шуги по 
всей длине сбросного тракта.

Выводы

1. В результате натурных наблюдений, проведенных в районе 
Октемберянской ГЭС, получена зависимость шугоности р. Араке от 
суммы среднесуточных отрицательных температур воздуха.

2. Результаты натурных наблюдений за ходом изменения темпе
ратуры воздуха и интенсивностью шугохода показали, что максималь
ный и беспрерывный шугоход на деривации наблюдается при стоянии 
температуры воздуха в пределах от—10° до—15°С.

Максимальное снижение температуры в течение суток наблюда
ется в ночные и предутренние часы, т. е. с 24 часов до 7 — 9 часов.

3. С целью прогноза хода шуги по деривации Октемберянской 
ГЭС и для уточнения полученной нами зависимости шугохода от 
температуры воздуха, требуется в период зимней эксплуатации ГЭС 
вести регулярное измерение температуры воздуха по часам и опре
делить интенсивность шугохода по деривации. Следует также фик
сировать в журнале все виды зимних затруднений и принятые меры 
для их устранения, что даст возможность улучшить зимнюю эксплуа
тацию ГЭС в дальнейшем.

4. Двухлетний опыт эксплуатации шахтного шугосброса на Ок
темберянской ГЭС показал его полную работоспособность, что поз
воляет рекомендовать указанный тип шугосброса для широкого при
менения.

5. Одновременно необходимо продолжить научно-исследова
тельские работы по разработке мероприятий, обеспечивающих нор
мальную работу отстойного бассейна в весенне-осенний период при 
наличии в нем конструкции шугосброса, а также разработать допол
нительные комплексные мероприятия для максимального облегчения 
зимних условий эксплуатации Октемберянской ГЭС.

Институт гидротехники и мелиорации 
Министерства водного хозяйства

ЛрмССР
Поступило 21 III 1957
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Պ. Կ. ՍՎ1Ա81ԼՆՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ԴԻԿՐՈՑԵԼԻՈ$Ի ՀԱՐՈԻՑՉԻ ՄԻՋՆՈՐԴ ՏԵՐ ՄՐՋՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ՄԻ ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ
(Նսւ]ս(՚ււս1լւս(՚ւ Нւսւյ որդում)

Ղիկրո պեքիուլր Հա լկական ՍՍՌ֊ում ւլլուղատնսւեսական կենդանիների
տարածված հե ր! ին իէ ո ւլնե ր // ց /7 ե կն Լ ե ո տ յս ա ր Ш ր ո է <1 ո ւ քժ քան ր հասցրած ւքն ա ֊
սով պրավում Լ ( ծ ի շար ր ա աи պիո( ո պի պ հետո

էԼն ա սն ա ր ո ւ ժ ո ւ 1<1 քանր պ իկ ր ո ցե ք ի ո պ ի հասցրած ւքնասր ծիաքն կենդանի֊ 
ների մահացու քժ րսմր չի սահւ1 անափակվո ւ մ: հացի անկո ւ ւքնե ր ի ց , այոաա-

ն ա ա ւ/ո ւ РГГ1Ь Ոլ որ9Ակ(յք 11ПЛ(9ГК9
Կաէէվսէծ 11տք*ք№ իէոտանվում Լ:

րդ է (О|’СГОСОе1 1Ш11 1апсеа1шт1), որր մակարուծվում է վերջնական աերերի'
ման Աք

ա ա֊

ն ր ա էլ եմէ 4րուլի 131 ե մեր | ■V I հե ա ա րլո ա ո ւ քժ քունն ե րով 
էլ իա ի իք րիք ո / ր ա (ին վերջին սաարլիան հասունանում ե

ների օրղան իցմ'ո է մ է **ա քա и ա ան ի պալմաններում կենէլանիներր պ իկ ր ո ց ե լ ի ո * 
պով վարակվում են արածելիս, Еопп1са Г1111ЬагЬ18 Г7., Е. 1ияса, և Рго(опп1- са ՈՁՏսէՅ Ыу1. աե սակի մ րշ քո ւննե րից ք քսոտի հետ պատահաբա ր նրանց կՈԼ1 
տալու միջոցով։

Պարացիտի ինվտցիոն թրթուրր' մետացերկարիտն աոկա Լ լինում մրր-րր որովայնում արոտալին սեցոնի ամրոցջ րն [ժախրում: I). 1апсеа1ит֊А դարրլացման ցիկլում մրջքունների' ո
է ւ ինե քՈէ հան էլ ամ ան րր հենց սկ րլր ի г/ ւ/ ե ւլ հ ա ր1րւէդ րե ւլ

րսքեո Լրա ցուցիչ 
որոնեք Էֆեկաիվ

քէն и եկա ի ր իէլ^էև քՀ ո չնչ ա ք/նե/ո ւ համ սէր ա րլ մ իշաանե րր իրենց

/ / տ ա տւրրլ հ սսքքքրս и րգլուսս 
ւքեջր ւցնե լ ծ <) մ րա ած քսսէՀ 
/ г/ ս ե /(/ ո ւն Աք մ ո /ր ն քո ւ Ս / /

Уին I ՕՏշ)* ւէտկալն ծծրմ֊

մ ոք и սա լսէկէէէն о էլ տ սէէք ո րծման հ ամա ր:
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կողմիդ F. rufibarbis տե ս uj/y/r պաւքա էի է!րձեր Գր^Լ
քի/ո,/։•5 աոկո սան/ր րհ

հե րս արէ ո ր ան/ր ն ա վ [d ա լին
են

րատոր ւիո րձերիէյ հետո, 10.f4 թ. մա լիս ի 24՝ին պա լքա րի փորձեր դրվե ( են 
^ալկական ՍUII' Ավստալի շրգւսնի Սվծարր եկ լան ղլուղի կոլանտեսոt (մլան
2 հեե <}nt իftnilp ղլո է ղամե րձ ա H Hfp/n-

ր անի նավթալին լո ւ ծո ւ ք քժ ft լ ց վ ե / Լ մրջԱարների Յեջք նրանց րերանր 2J սմ
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П. К. СВАДЖЯН

О НОВОМ СРЕДСТВЕ БОРЬБЫ С МУРАВЬЯМИ— 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ ВОЗБУДИТЕЛЯ

ДИКРОЦЕЛИОЗА ОВЕЦ

(Предварительное сообщение)

Дикроцелиоз сельскохозяйственных животных в нашей респуб
лике является одним из сильно распространенных гельминтозов и сре
ди других трематодозов по причиняемому овцеводству ущербу зани
мает второе место после фасциолеза.

Ввиду отсутствия лечебных средств основным способом борьбы с 
дикроиелиозом в настоящее время является уничтожение дополни
тельных хозяев возбудителя этого гельминтоза—муравьев из родов 
Formica и Proformica.

В настоящей работе приводятся данные об испытании препарата 
— хлоркротилтиоцианата (ГХКТ), отвечающего^ формуле: СН3—СС1 = 
=СН—CH2-SCN. Этот препарат получается на базе отходов местной 
химической промышленности.

Результаты наших опытов дают возможность рекомендовать вы
шеуказанное средство для сильно зараженных очагов муравьев в виде 
2,5°/0 эмульсии.

Применение указанного вещества путем опрыскивания муравей
ников обеспечивает почти полное уничтожение дополнительного хо

зяина и предотвращает заражение молодняка овец дикроцелиозом.
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ЗООЛОГИЯ

С. Б. П АП АНЯ Н

ДАННЫЕ ПО ЭКОЛОГИИ ЗЕЛЕНОЙ ЖАБЫ 
В УСЛОВИЯХ АРМЯНСКОЙ ССР

Зеленая жаба Ви(о VIг!<Л18 Баиг, в пределах Армянской ССР мало 
изучена. Настоящая работа является обобщением наблюдений по эколо
гии зеленой жабы, проводившихся с 1950 по 1953 гг. Руководил рабо
той С. К. Даль, которому выражаю свою глубокую признательность.

Работа, в основном, проводилась в долине реки Араке, отчасти 
и в некоторых других районах Армянской ССР. Кроме наблюдений в 
природных условиях, некоторые вопросы экологии этой жабы изуча
лись в специально устроенных искусственных водоемах, величиной 
100 х 200 х 30 см. В эти водоемы было выпущено пять пар зеле
ных жаб. Здесь они свободно размножались и мы имели возможность 
наблюдать полный цикл развития этих земноводных.

Половой диморфизм и соотношение полов. У зеленых жаб поло
вой диморфизм выражен не только в строении полового аппарата, но 
и в наружных признаках. У самцов в период размножения хорошо 
выражены черные мозоли на передних ногах. Основная масса самок 
по размерам крупнее самцов (рис. I).

В соотношении числа самок и самцов в природе среди взрослых 
жаб обычно характерно преобладание самцов. Так, нами собрано 185 
зеленых жаб, из них 65°/0 самцов и 35°/0 самок.

Распространение. Зеленая жаба распространена во всех райо
нах Армянской ССР. Ее можно встретить на высоте от 550 до 3210 м 
в. у. м. |1|. Имеются данные о нахождении зеленой жабы даже на 
высоте 4672 м н. у. м.

Зеленая жаба обитает в долинах рек, в степях и полупустынях, 
в каменистых россыпях, в лесах, на лугах, поднимается высоко в 
горы на альпийские луга. Излюбленными местообитаниями являются 
поля, огороды и сады. Иногда встречаются в местах, лишенных расти
тельности, например, на улицах городов и во дворах селений.

Зеленая жаба является одним из наиболее устойчивых к высы
ханию земноводных. По нашим наблюдениям она переносит потерю 
воды ранную 46,6°/0 веса их тела, тогда как, например, сирийские 
чесночницы (Ре1оЬа1ез вуг1аси5 ВоеПрег) погибают при потере воды в 
размере 40°/0 веса тела. По Иваненко (С. А. Чернов, |8|) зеленая жа-

Известня X. №9-7



98 С. Б. Папанян

50 ֊55 55-^0 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95

Длина тела

Рис. 1. Длина тела самок и самцов зеленой жабы по измерениям 
на 185 экземплярах.

ба погибает при потере воды, равной 50°/о веса тела, в то время как 
травяная лягушка (Rana temporaria L.) погибает при потере воды, 
равной 15°/0. Кроме того, как установил Л. Г. Динесман [2|, у зеле
ной жабы проницаемость кожи для воды в три раза меньше, чем у 
травяной лягушки, что естественно уменьшает испарение. Этот автор 
предполагает, что слизь, выделяемая зеленой жабой, чесночницей и 
другими земноводными, регулирует проникновение воды через кожу.

Около водоемов зеленые жабы встречаются только в период 
размножения, после чего они уходят далеко от них. Молодые зеле
ные жабы после окончания метоморфоза покидают водоемы и пере
ходят на сушу, отдаляясь от водоемов. Иногда за сутки зеленая жа
ба преодолевает расстояния в полтора километра |8|. Молодые жабы 
возвращаются в водоем только при достижении половой зрелости, что 
в наших условиях имеет место у жаб величиной в 50—55 мм. По ли
тературным данным они достигают половой зрелости на четвертом году 
своей жизни |7]. Зеленая жаба на суше ведет сумеречный или даже 
ночной образ жизни. Они наиболее активны в то время суток,, 
когда влажность прилегающего к почве слоя воздуха становится более 
высокой. День зеленые жабы проводят в различных норах, преиму
щественно грызунов, в ямах, щелях, под камнями, под корнями де
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ревьев. Они могут делать собственные норы в мягком груйте глуби
ной около 10—12 см.

В окр. г. Еревана замечено, что зеленые жабы появляются из 
убежищ в разные часы, в зависимости от времени года. Летом, н 
июле и августе, они появляются после 21 часа, а осенью, в сентябре 
и октябре—после 17 часов. Однако зеленую жабу нельзя считать це
ликом ночным животным, так как иногда их можно встретить и в 
дневное время, особенно весной после пробуждения и во время раз
множения. В Мартунинском и Басаргечарском районах нам приходи
лось наблюдать зеленых жаб днем даже в летнее время года (июль). 
В этих районах днем были добыты молодые и взрослые экземпляры 
зеленых жаб.

^Пробуждение. Весеннее пробуждение зеленых жаб тесно связано
с температурой среды. На разных высотах 
сроки (табл. 1).

они появляются в разные

Таблица 1
Время весеннего пробуждения зеленой жабы в зависимости 

от высоты местности над уровнем моря

Место Высота 
н. у. м.

Время пробуждения

единичные 
экземпляры

в массовом 
количестве

Окр. г. Ере
ван

Окр. с. Ахта
Окр. с. Се

ван

980
1760

1940

1-я половина марта

1-я половина апреля

В конце марта— 
начале апреля

В конце апреля— 
начале мая

Из таблицы 1 видно, что изменение высоты местности задержи
вает пробуждение зеленых жаб на 25 — 30 дней, что связано с более 
поздним наступлением весны в высокогорье.

Весеннему пробуждению жаб в природе всегда предшествует 
повышение температуры воздуха. При сравнении среднесуточных тем
ператур за весенние месяцы 1951 и 1952 гг. в окр. Еревана и Севана 
(рис. 2 и 3) мы видим, что пробуждению жаб предшествует повыше
ние среднесуточной температуры от 3 до 9 С на протяжении 7 — 9 
дней. Так, нами они были пойманы на Севане 9—11 апреля 1952 г. 
(рис. 3), но с 3 по 8 апреля этого же года не было поймано ни 
одной, несмотря на тщательные поиски. Интересно, что последующее 
снижение среднесуточной температуры даже до—5 С не привело к 
вторичному исчезновению зеленых жаб.

Массовое появление зеленых жаб наблюдается только с повыше
нием среднесуточной температуры до 15—16'С.

Зимовка. Как пробуждение, так и зимовка жаб связаны, главным 
образом, с температурой окружающей среды. На разных высотах они 
уходят на зимовку в разное время (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что жабы начинают уходить на зимовку 
постепенно, когда среднесуточная температура воздуха спускается до
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Рис. 2. Кривая среднесуточных температур марта 1951 и 1952 гг. 
и окр. Еревана и время весеннего пробуждения зеленых жаб.

Единичные появления

25 27 29 51 2 < 6 в 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 5° 2 * 6
март апрель м а ■

Рис. 3. Кривая среднесуточных температур марта—апреля 1952 г. в 
окр. Севана и время весеннего пробуждения зеленых жаб.
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Таблица 2
Время ухода зеленых жаб на лимонку н зависимости от высоты 

местности над уровнем моря

Время залегания на зимовку

Место Высота 
н. у. м. начало

средняя 
температу
ра воздуха 

в это время
конец

сред.
темп.

воздуха в 
это время

Окр. г. Ереван

Окр. с. Ахта 
Окр. с. Севан

$)80

17С0
1940

2-ая половина 
ноября

2-я половина 
октября

начало 
декабря
середина 

ноября

7—8°С, и исчезают полностью, когда среднесуточная температура воз
духа спускается до —3—4 С. Следовательно, срок зимовки на разных 
высотах имеет разную длительность. В окр. Еревана жабы начинают 
уходить на зимовку со 2-ой половины ноября и полностью исчезают 
в начале декабря, появляются в 1-ой половине марта, а в массовом 
количестве в конце марта—начале апреля. Таким образом, продолжи
тельность зимовки 120—130 дней.

В Ахтинском и Севанском районах зеленые жабы уходят на зи
мовку со 2-ой половины октября, и полностью исчезают в середине 
ноября, появляются в 1-ой половине апреля, а в массовом количестве 
в конце апреля начале мая. Продолжительность зимовки 175—180 
дней.

В наших условиях зеленая жаба всегда впадает в зимнюю спячку.
Зеленые жабы зимуют там, где они скрываются днем: в норах 

грызунов, ямах, под камнями, в щелях стен, наконец, они зарываются 
в рыхлую землю на глубину 10—12 см. В окр. Еревана зимующих 
зеленых жаб мы находили в земле на глубине 10 см (18 и 27.11152 г.). 
На зимовку они уходят, главным образом, по одиночке, но иногда 
их можно найти небольшими группами (по 3—4 особи вместе .

Размножение. Зеленая жаба для размножения ищет подходящие 
водоемы. С повышением местности над уровнем моря задерживается 
начало размножения и вместе с тем укорачивается период размножения.

Из таблицы. 3 видно, что в долине реки Араке период размно
жения начинается с марта и продолжается до августа, т. е. дли
тся почти 5 месяцев, а в высокогорных районах начинается с конца 
мая и продолжается до июля, т. е. всего 2 месяца. По Б.А. Красав
цеву |3| в окр. Ворошиловска откладка яиц продолжается до мая; 
период размножения длится около 1 — 2 месяцев.

В период размножения около водоема можно наблюдать массовое 
скопление зеленых жаб. В это время их крик раздается днем и ночью.

Икрометание происходит в пресных, стоячих водоемах, иногда 
в медленно текучих канавах и речках, а также в больших глубоких 
водоемах как Комсомоли лич (окр. Еревана).

Жаба обычно откладывает икру вблизи берегов водоемов, в виде
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Таблица 3
Время откладки икры зеленой жабы п зависимости от высоты 

местности над уровнем моря

Время откладки икры
Место о

3 СО
[՝ОД в первый 

раз
в массовом 

порядке
в послед
ний раз

Окр. Эчмиадзина
. Еревана
. Джрвежа
, Н. Ахты
, Амамлу
. Севана

, Мартироса
. Басаргечара

шнура, в котором

870
980

130)
1760
1770
1940
1935
1910

я й ца

1951
1951
1951
1952
1951
1952
1953
1953

18.111 
30.111
25. IV 
29. V 
15А’
30. V
17.У
2. VI

1У-У11

VI- 15ЛИ
У-У1

до 15. VII

5.VIII

ЗЛИ

расположены двумя рядами. Шнуры за
крепляются на подводные предметы или лежат непосредственно на 
дне водоемов (рис. 4). Общая длина икряного шнура доходит до 
7 м, а количество яиц в одной кладке достигает 12800 штук. Диа

Рис. 4. Икра зеленой жабы.

метр каждого яйца равен 1 — 1,5 мм. Свежеотложенные яйца имеют 
круглую форму. Верхняя половина яйца (анимальный полюс) черная, 
а нижняя I вегетативный полюс) белая.

Через 3 — 4 дня после откладки зародыш становится подвижным 
внутри икринки, соединительная слизистая оболочка шнура разлагает
ся и отдельные личинки на 5—6 день развития выходят наружу. 
Сначала они прикрепляются к студенистой массе икринки, а позднее 
к стеблям и листьям водных растений и другим предметам, посред-
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ством особых присосок, находящихся на нижней стороне головы. Впо
следствии эти присоски исчезают. Через 3- 4 дня личинки приобретают 
вид головастиков, у которых появляется рот и они начинают интенсивно 
поедать диатомовые и зеленые водоросли и другую растительную и 
животную пищу. Цвет головастиков черный, а размером они бывают 
вначале около 6—7 мм.

Наблюдения за развитием яиц зеленых жаб проводились в искус
ственных и естественных водоемах. Наблюдения показали, что срок 
развития яиц зависит от температуры воды, но количество градусо- 
дней для их развития требуется почти одинаковое (таблица 4).

Таблица 4
Средняя тем- Продолжитель- 

псратура воды ность разви- 
в вС тия (в днях)

Тип водое
мов Градусолни

18.1
23,0

от 7 до 8
от 5 до 6

искусственный 
естественный

126,0-144,0
115,0-138.0

После вылупления в искусственных водоемах через 40—50 дней 
у головастиков полностью развиваются задние конечности и изменяет
ся цвет и общий вид головастика. Кроме того они становятся менее 
подвижными. Еще через 10—12 дней появляются передние конечно
сти и начинается рассасывание хвоста. Этот процесс длится 6—7 дней. 
Таким образом весь цикл развития зеленых жаб в искусственных во
доемах при средней температуре воды 23,1 ’С длится 60—70 дней 
Иногда, однако, в искусственных водоемах, цикл развития растягивает
ся на 80 — 90 дней. В естественных условиях полный метаморфоз 
длится 45-55 дней при средней температуре воды 26,5°С, а при тем
пературе 24,8 С—55—60 дней.

Температура, при которой все головастики заканчивают мета
морфоз, может колебаться от 18 до 28С. Кроме температуры воды 
для развития головастиков большое значение имеет и обилие корма.

Головастики питаются, в основном, диатомовыми и зелеными во
дорослями, но они хорошо поедают также гниющие листья высших 
растений, находящиеся в водоемах. Одновременно они питаются и 
различными остатками мертвых животных на дне водоемов. Неодно
кратно приходилось наблюдать, как головастики в большом количе
стве собираются возле мертвых лягушек, водяной крысы и мертвых 
головастиков, объедая их до костей. Наблюдения показали, что голо
вастики активно питаются вплоть до появления передних конечностей, 
после чего они прекращают питаться, так как у них начинают проис
ходить изменения челюстного аппарата и внутренних органов. Эти 
изменения продолжаются 10—12 дней. После того как полностью 
рассасывается хвост, они выходят на сушу и начинают питаться раз
ными беспозвоночными, в основном, насекомыми. Длина только что 
окончивших метаморфоз сеголеток равна 14—16 мм.

Головастики зеленой жабы ведут дневной образ жизни. После
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захода солнца они собираются группами около берега или на дне во
доемов и не двигаются. По наблюдениям в 1951 г. в искусственных 
водоемах было замечено, что часть головастиков зеленых жаб не ус
пела закончить метаморфоз до наступления холодов (температура 
воздуха днем 8°С, воды 20. При этой температуре дальнейшее раз
витие головастиков прекратилось, после замерзания водоема они по
гибли. В природных условиях все головастики заканчивают свой цикл 
развития до наступления холодов.

Головастики зеленой жабы, как уже было сказано, активны днем, 
после метаморфоза сеголетки в наземных условиях существования, 
как и взрослые жабы, ведут сумеречный и ночной образ жизни. Ин
тересно, чго в Армении у обычной сирийской чесночницы (Ре1оЬа1ез 
БуИасиз) головастики активны и днем, и ночью.

Массовое появление сеголеток зеленых жаб в окр. г. Еревана 
наблюдается в июле-августе. Единичные экземпляры встречены позже, 
в течение сентября.

В природе не из всех отложенных яиц выходят головастики и 
не все головастики успевают полностью закончить метаморфоз, часть 
из них гибнет. Причины их гибели разные: недостаток пищи, высы
хание водоемов, различные болезни, и, наконец, естественные враги, 
из которых следует отметить водяного и обыкновенного ужей и озер
ных лягушек. Максимальная температура воды, которую выдержи
вают все стадии головастиков, равна 45 С, при более высокой темпе
ратуре они гибнут (особенно на ранних стадиях). Минимальная тем
пература воды, при которой они продолжают жить, равна 1 С, замер
зание воды приводит их к гибели.

Зеленая жаба питается, как указывалось выше, в основном, на
секомыми. По ранее проведенным нами наблюдениям |5|, установ
лено, что в их рационе преобладают вредные виды насекомых 
до 67,07%. Следовательно, он* являются полезными животными и 
подлежат всемерной охране.

Выводы

1. Зеленые жабы широко распространены в Армянской ССР; в 
горах поднимаются до 3210 м и. у. м. Они встречаются в различных 
местообитаниях, в том числе в садах, огородах и на посевах зерно
вых и технических культур. х | Ш МУИ

2. Весеннее пробуждение зеленых жаб на разных высотах начи
нается в разные сроки и связано с температурой воздуха. Выход зе
леных жаб с зимовки стимулируется повышением температуры воз
духа в течение определенного времени.

3. Спячка зеленых жаб на разных высотах наступает также в 
разные сроки и зависит от понижения температуры воздуха до 7° и 
ниже (—3֊ 4 С). Продолжительность зимовки зеленых жаб колеблется 
от 120—130 дней в долине реки Араке до 175—180 дней в высоко
горных районах.
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4. Срок размножения зеленых жаб, продолжительность икроме
тания также зависят от высоты местности над уровнем моря. В гор
ных районах икрометание длится около 2 месяцев (с конца мая до 
июля), а в районах долины реки Араке длится почти 5 месяцев (с 
марта до августа).

5. Развитие личинок зеленой жабы в большой степени зависит 
от температуры воды. В водоемах долины реки Араке для развития 
икры требуется почти одинаковое количество градусодней.

Полный метаморфоз при средней температуре воды 26,5°С длит
ся 45 — 55 дней, а при температуре 24,5'С—55 — 60 дней.
Зоологический институт Академии 
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ЗООЛОГИЯ

X. Л. ЗАХАРЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ПЛОСКОГОРНОЙ 
ПОЛЕВКИ

Мышевидные грызуны, в том числе и плоскогорные полевки.
по сравнению с другими млекопитающими, имеют исключительно вы
сокую плодовитость, которая объясняется сравнительно быстрым на
ступлением половой зрелости, малой длительностью беременности, 
способностью к размножению в течение всего года. В то же время 
плодовитость, число пометов, производимых в течение года, число 
размножающихся организмов весьма изменчивы и зависят от благо
приятных условий жизни.

Наблюдения над размножением плоскогорных полевок и изуче
ние химических мер борьбы с ними проводились нами в 1951 —1952 гг. 
в природе в Ахтинском, Ноемберянском и Спитакском районах 
Армянской ССР и в лабораторных условиях (Ереван).

Размножение полевок, в том числе и плоскогорной полевки, 
главным образом зависит от обеспеченности кормом. При наличии 
достаточного количества корма они могут размножаться круглый год.

условиях неволи размножающаяся плоскогорная полевка нами за
регистрирована 25 декабря 1951 года, 20 января 1952 года, а в природ
ных условиях, на полях многолетних культур — в декабре 1951 года 
и феврале 1952 года (по 4 детеныша в каждом помете). В осталь
ное время года плоскогорные полевки в неволе беременеют сравни
тельно реже и с меньшим числом детенышей в помете, чем это на
блюдается в природных условиях.

В Палестине (окр. г. Иерусалима), в обычные годы главным пе
риодом размножения плоскогорной полевки являются зимние (январь, 
февраль) и весенние месяцы (Ф. С. Боденгеймер [4|).

В разные годы, в зависимости от условий жизни, колеблется про
цент размножающихся самок. Исследуемыми н одни и те же сроки 
материалами было установлено, что в 1947 г. у плоскогорной полевки 
размножающиеся самки составляли 37,7°/0, в 1949 г.—33,3”/О, в 1951 г.— 
58,6 °/0, а у обыкновенной полевки: в 1947 г.—35°/0 и в 1951 г.— 
40°/0 из общего числа выловленных самок. В весенние и летние 
месяцы промежутки между пометами у плоскогорной полевки гораздо 
короче, чем в осенние и зимние месяцы. Это объясняется тем, что 
осенью и зимой полевки больше подвергаются воздействию неблаго-
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приятных климатических условий и ощущают недостаток корма, чем 
в весенне-летние месяцы. Наши наблюдения показывают, что числен
ность плоскогорной и обыкновенной полевок в конце лета и в начале 
осени намного больше, чем в поздние осенние или зимние месяцы 
(X. А. Захарян, |2|).

Одним из важных моментов в размножении является поведение 
полевок в период беременности, что имеет решающее значение для 
их самозащиты и сохранения потомства. Лабораторные и природные 
наблюдения показывают, что беременная полевка очень осторожна и 
редко питается на поверхности земли, а доставляет корм в нору, ос
таваясь там часами, и выходит лишь в случаях необходимости добы
чи нового корма. дя

Путем круглосуточного наблюдения (27-УП-51 г., 5-\’111-51 г., 
12-УШ-51 г.) установлено, что в клетках, зарытых в землю, при 
ясной, солнечной, безветреной погоде, время, проведенное беремен
ной самкой плоскогорной полевки, в течение суток в норе составляет 
в общей сложности 22 ч. 20 м., а на поверхности земли—1 ч. 40 м., 
из них на еду 1 ч. 25 м. Небеременная взрослая самка на поверх
ности земли бывает от 2 ч. 30 м. до 4 ч.

Время, проведенное беременной самкой общественной полевки в 
течение суток в норе, составляет 22 ч. 40 м., а на поверхности зем
ли—1 ч. 20 м., из них на еду 1 ч. 5 м.. Небеременная взрослая сам
ка на поверхности земли бывает от 2 ч. до 3 ч. 30 м. (нее подопыт
ные животные содержались в одинаковых условиях н питались 
достаточным количеством зеленого корма).

Приведенные выше факты показывают, что беременная полевка 
очень осторожна и время ее пребывания на поверхности земли сокра
щаемся до минимума. Продолжительность беременности плоскогорной 
полевки 22—24 дня, общественной полевки —19—20 дней.

Наблюдениями, проводимыми в лабораторных условиях над пло
скогорной и общественной полевками, установлено, что родившиеся 
детеныши одного помета отличаются друг от друга своей величиной. 
Первый родившийся детеныш плоскогорной полевки имел вес 1,440 г.. 
второй —1,240 г., а третий—0,980 г. Вновь родившиеся детеныши од
ною помета отличаются от подобных же детенышей другого помета. 
Так, например, другая самка плоскогорной полевки родила 5 детены
шей. имевших следующий вес (согласно последовательности их рож
дения): первый- 1,650г., второй 1,440 г., третий 1.200г., четвертый— 
1,0.50 г., пятый 1,050 г. Аналогичное явление наблюдалось и в отно
шении общественной полевки: первый родившийся детеныш имел вес 
-’.400 г., второй ֊2,300 г, третий 2,200 г. и четвертый 2,200 г.

Наши наблюдения показывают также, что у общественной полев
ки новорожденные детеныши крупнее, чем новорожденные плоско
горной полевки. Средняя разница между новорожденными детеныша
ми общее!венной и плоскогорной иолевок колеблется в пределах от
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0,750 до 0,960 г (на основании исследований 27 самок плоскогорной 
и 23 общественной полевок).

В первый день рождения молодые плоскогорные полевки бывают 
чуть подвижны, их тельце голое, розоватого цвета, вместо глаз за
метны лишь темные бугорки. На третий день со дня рождения тело 
частично покрывается темным йухом, полевки становятся более под- 

I нижными. На 7—8 день тело полностью покрывается темным пушком. 
Образуются глазные щели и появляются зубы-резцы. На 12—13 день 

[ появляются остальные зубы, открываются глаза, они становятся впол
не окрепшими. Молодые полевки постепенно, вместе с материнским 
молоком, начинают питаться и зеленой травой. С этого момента они 
начинают частично вести самостоятельный образ жизни, временно ис
пользуя материнскую нору. Полевка-мать окончательно перестает 
кормить детенышей на 22—25 день после рождения. В первые дни 
мать кормит детенышей часто. С ростом детенышей процесс кормле- 

! ния продолжается до тех пор, пока мать сама не прекращает их кор
мить. Способностью рыть норы полевки начинают обладать лишь на 
25—30 день после рождения.

В первое время рост молодой плоскогорной полевки протекает 
более заметно. Так, 22-дневная полевка в среднем имела вес 11,5 г, 
29-дневная 15,8 г, 36-дневная —17,8 г, 43-дневная—18,0 г, 49-дневная- 
18,2 г, а 56-дневная —18,5 г (на основании исследования 43 экзем- 

Р пляров).
В первые дни рост молодой общественной полевки идет почти 

гак, как у плоскогорной полевки. В дальнейшем наблюдается неко- 
юрая разница в отношении сроков. У общественной полевки на 5—6 
чень все тело покрывается темным пухом, образуются глазные щели 
и прорезываются резцы, на 10 день открываются глаза, они стано
вятся подвижными и на 13 15 день начинают питаться зеленым кор
мом. На 20 день молодые полевки отличаются от старых лишь малым 
ростом. Молоком матери они не питаются, а сами выходят из гнезда 
за травой.

Рост молотой общественной полевки в первый период идет бо- 
. ее интенсивно, чем плоскогорной полевки. 22-дневная общественная 
полевка в среднем имела вес 13,5 г, 29-дневная —18,2 г, 36-дневная — 
19,6 г, 43-дневная -21,0 г, 49-дневная—22,0 г, 56-дневная—22,3 г, 63- 
дневная -22,7 г, а 70-дневная—23,2 г (на основании исследования 37 
экземпляров).

При сравнении роста молодых общественной и плоскогорной по- 
■ левок (условия дальнейшего содержания всех подопытных зверьков 

были одинаковы) заметно, что в одинаковых возрастах эти полевки 
’мели разный вес. Так, 22-дневная плоскогорная полевка имела вес 
П,5 г, общественная 13,5 г, или 56-дневная плоскогорная полевка 
имела вес 18,5 г, общественная—22,3 г.

Причиной этого является то, что новорожденные детеныши об
щественной полевки крупнее, чем подобные же детеныши плоскогор
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ной полевки, отчего и зависит дальнейший рост, молодых полевок. 
Через определенный промежуток времени (например, через 34 дня) 
рост молодой общественной полевки составляет 8,5 г, плоскогорной— 
6,8 г. Это указывает па то, что рост у общественной полевки боль
ше, чем у плоскогорной. Указанные виды полевок половой зрелости 
достигают в разные сроки.

Поданным 3. С. Родионова [3] самка общественной полевки дости
гает половой зрелости обычно на 80 день своей жизни, а по нашим дан
ным—на 60—75 лень (при весе 22—24 г), притом, это же явление у 
плоскогорной полевки наблюдается на 46—58 день (при весе 18—19 г), 
что подтверждается и наблюдениями в природе, когда наиболее ран
ние случаи размножения плоскогорной полевки отмечены на полях 
многолетних культур и в плодовых садах при весе 18 г, а обществен
ной па лугах и межах —при весе 22 г. Н. К. Верещагин |1| наи
более ранние случаи размножения общественной полевки отмечает 
при весе 24 г.

Наши наблюдения показали, что невозможно установить сроки 
брачного периода, как это делает для общественной полеьки 3. С. Ро
дионов |3|, указывая, что у общественной полевки весенний брачный 
период начинается с первой половины апреля, а осенний—-в конце 
августа и кончается во второй половине сентября. Нам, в природе, 
на полях многолетних культур и на межах, а также в лабораторных 
условиях неоднократно приходилось наблюдать беременных самок и 
молодых полевок даже в зимние месяцы.

Полевка-мать как плоскогорной, так и общественной, уделяет 
большое внимание своим детенышам. В случае опасности они перета
скивают своих детенышей из одного места на другое; из гнезд в 
ходы или тупики.

Наблюдения над плоскогорной полевкой показывают, что в ус
ловиях неволи продолжительность их жизни доходит до 880 дней, а 
обычно они живут от 680 до 740 дней, а поданным Боденгеймера |5| 
средняя продолжительность их жизни 718 дней. По ресчетам Н. К. Ве
рещагина |1| максимальная продолжительность жизни общественной 
полевки составляет 20—24 месяца.

При организации химических мер борьбы с этими вредителями 
необходимо: Я

а) учитывать периоды их размножения и организацию борьбы с 
ними приурочить к периоду появления молодых зверьков, до их поло
вого созревания; ^3

б) химическую борьбу вести в нескольких повторностях. Проме
жутки борьбы не должны превышать 50—65 дней;

в) химическую борьбу организовать поздно-осеннее, а в тех ме
стах, где снеговой покров не превышает 5 см — в зимние месяцы;

г) при организации химических мер борьбы учитывать биологи
ческие различия у отдельных видон полевок.

11 осту пило 7 V 1957 г
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ФИЗИОЛОГИЯ

Н. Г. МИКАЕЛЯН

О СЕКРЕЦИИ МОЛОЧНОГО ЖИРА И КАЗЕИНА

Вопрос о секреторной функции молочной железы находится в 
поле зрения многих исследователей и подробно изучается в послед
нее время. Поскольку молочный жир и казеин являются одним из 
главнейших компонентов молока, исследование секреции последних и 
роль нервной системы при этом имеют наиболее важное теоретиче
ское и практическое значение.

Несмотря на то, что в литературе имеются многочисленные дан
ные но вопросу, в каких формах соединений фосфор принимает уча
стие в синтезе молочного жира, как один из элементов комплекса, 
составляющего жир, до настоящего времени исследователи по этому 
вопросу еще не пришли к единому мнению.

Еще в 1919 году Мэйгс и соавторы |15| высказали мнение, что 
в образовании молочного жира значительная роль принадлежит фос
фатидам крови. Аналогичные данные получены Саариным и соавтора
ми |16|. По В. П. Никитину [6, 7, 8, 9| фосфатиды крови играют 
незначительную роль в количественном отношении при образовании 
молочного жира.

Однако Г. Хевешн |13], ссылаясь на данные некоторых авторов 
117|, считает, что молочный жир образуется в основном не из жир
ных кислот, содержащихся в фосфатидах крови, а, возможно, из 
жирных кислот нейтрального жира. Фосфатиды крови, по Хевеши, не 
являются предшественниками жира молока; содержащие фосфор сое
динения молока образуются в основном из неорганических фосфатов 
плазмы крови.

Казеин представляет из себя фосфоропротеид, в котором фос
форная кислота соединена с остатком серина |4|.

Исходя из тех соображений, что неорганические фосфаты при
нимают участие в образовании молочного жира и казеина, в настоя
щей работе мы, применяя радпоактивний фосфор, попытались дать 
характеристику некоторых процессов, протекающих в организме лак- 
тирующих коз, а именно: а) установить картину распределения фос
фора и его выделения через молоко, молочный жир, казеин, мочу и 
кал; б) проследить уровень содержания неорганического фосфора в 
крови и в молоке в различные отрезки времени после введения Рз։; 
в) выяснить скорость образования молочного жира и казеина, в связи 
с существующим представлением о двухфазовой секреции молока.

В одной из наших работ |5| было установлено, что альвеоляр
ная порция молока, полученная при рефлекторной фазе молокоотдачи, 
Известии X, № 9_ 8
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обогащается не только жиром, при осуществлении жиросекреторного 
рефлекса [11], но и общим белком. Аналогичные данные были, незави
симо от нашей работы, получены и А. Д. Синещековым |12|. В настоя
щем исследовании мы попытались пополнить имеющиеся представле
ния о причинах, порождающих повышенное содержание жира и казеина 
в альвеолярной порции молока и понижение этих компонентов в цисте
рнальной. Это явление можно было попытаться объяснить с двух точек 
зрения: во-первых, можно предполагать, что повышенное содержание 
жира и казеина в последних порциях молока разового удоя обуслов
лено эвакуацией депонированных до дойки в клетках секреторного 
эпителия некоторых количеств жира и казеина, высвобождающихся 
из клеток при возникновении определенных секреторных рефлексов; 
во-вторых, повышенное содержание жира и казеина в альвеолярном 
молоке можно было бы объяснить некоторыми особенностями секре
ции молока, имеющими место в процессе молокоотдачи. Иными сло
вами, здесь могут иметь место два пути: секреторный путь или путь 
эвакуаторный, в основе которого лежит двигательная функция сокра
тительного аппарата молочной железы.

Для разрешения вышеуказанных вопросов был применен метод 
меченых атомов.

Двум нормально .тактирующим козам внутримышечно было вве
дено Ря՜ в составе 1Ча2НРО4 и прослежена скорость перехода его в 
кровь, молоко, молочный жир, казеин, мочу и кал. Подопытные козы 
находились во второй половине лактации; условия кормления и со
держания животных в опытном периоде были одинаковые. Половина 
раствора \’а2НРО4 была введена в правую, другая половина — в ле
вую часть мышц крупа. Исследуемое молоко было получено путем 
доения, сопровождающегося горячим обмыванием, введением питуит
рина окситоцина , массажем и механическим выжиманием, а иногда — 
катетеризацией. , 9Ц

Исследуемые пробы молока, мочи и крови составляли 0,5 мл, до 
измерения активности которых последние подвергались высушиванию. 
Во избежание трещин поверхности исследуемых препаратов, высу
шивание их производилось медленно, при температуре 25 30° С, с 
последующим помещением их в эксикатор, содержащий концентриро
ванную серную кислоту, после чего они взвешивались и измерялась 
их активность. »•'?

Первый вариант выделения казеина производился по методу Пе
рова, некоторым исключением которого является то, что здесь бе
рется I мл исследуемого молока, осаждается 10% уксусной кислотой, 
а затем фильтруется и промывается многократно. Критерием чистого 
промывания считалось отсутствие активности в последней порции дес- 
гилированной воды, промывающей казеин. После чего казеин берется 
на мишень, поверхность сглаживается и высушивается; в дальнейшем 
ход определения его активности происходит так же, как и с проба
ми молока, крови и мочи.
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Пробы исследуемого молочного жира брались из бутирометра. 
После определения (кислотным методом) процента жира бутирометр 
ставится в водяную баню пробкой вверх, и осторожно, не меняя по
ложения, бутирометр ставится в холодильник. После охлаждения жи
ра, специальной (приспособленной для этой цели) ложечкой берется 
определенное количество охлажденного жира, взвешивается на ми
шени, и последняя с жиром в чашке Петри ставится в сушильный 
шкаф, чтобы жир растопился и сгладилась его поверхность, затем 
для удобства переноски, снова в этой же чашке пробы жира ставятся 
в холодильник: после затвердения жир можно свободно перенести к 
счетчику и определить его активность.

Расчет поправки радиоактивного распада произведен по универ
сальному методу И. П. Верховской [2|, а другие поправки произве
дены по М. Г. Гусеву [3].

Козе № 365 введено 383 ;х Си Р32 в мышцы крупа. Целью вве
дения указанной дозы явилось то, чтобы по мере возможности избе
жать слияния радиоактивности исследуемых проб с фоном установки, 
что может произойти в первое время после введения Р32. если вве
денная доза сравнительно малая. *

Через 3 минуты после введения Р32 в сухом остатке, получен
ном из 1 мл молока, было зарегистрировано 16 имп/мин. (табл. 1), но 
казеин и жир из этой порции молока не показали никакой активности. 
Через 6 минут сухой остаток из 1 мл молока показал 534 имп/мин.; 
100 мг жира показал 12 имп/мин., а 100 мг сухого казеина по
казал 32 имп/мин., сухой остаток 1 мл мочи —18 имп/мин. Через. 2 
часа сухой остаток от 1 мл молока показал 10412 имп/мин., 100 мг 
жира—72 имп/мин, в то же время 100 мг казеина, выделенного из 
той же порции молока, показал 1614 имп/мин., моча—84, кал—40.

Как видно из табл. 1, количество Рза в молоке и в от
дельных его компонентах постепенно увеличиваясь, достигает 
максимальной величины через 6 часов, а затем постепенно пони
жается. Надо отметить, что нарастание импульсов в кале достигает 
максимальной величины нс к 6-му часу, как в молоке и его компо
нентах, а в конце 2-х суток. Тот факт, что через кал. в первый пе
риод после введения в организм Р32, выделение изотопа происходит 
медленно (которое достигает максимальной величины в конце вторых 
суток), вероятно, связан со скоростью эвакуации содержимого кишеч
ника и ингенсивностыо части фосфорного обмена, осуществляющегося 
через пищеварительный тракт.

Вместе с определением количества Р32. перешедшего в молоко, 
молочный жир, мочу и кал, одновременно определялось содержание 
его в крови и ее плазме. Результаты одного из таких опытов, по
ставленных ни козе №302, представлены в табл. 2. Из таблицы вид 
но, ч го тогда как сухой остаток от 1 мл крови показывает 430 имп/мин., 
сухой остаток 1 мл молока показывает 1348 имп/мин; 100 мг су
хого казеина—217 имп/мин; 100 мг жира 14 имп/мин.
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Как у козы № 365, так и у № 302 максимальное количество 
импульсов в молоке проявляется к 6-му часу после введения, а мак- 

Таблица 1
Интенсивность перехода Р32 в молоко, молочный жир, казеин, 

мочу и кал у козы № 365 в течение первых суток после 
его введения

Время взятия пробы 
(дни и часы)*

Активность в имп/мин.

11—VIII
12 VIII
12—VIII

♦ Препарат

12.03 ч.
12,06
14,00

16,00
1я,0»
20,00
23.00
9,00

12,00

16
534 

10412

41210 
44218
43350 
39454
30824 
23570

введен в организм

0
12
72

185
196
160
92
30
24

0
32

1614

17137 
18425 
17197 
15355
9215
7373

11-УП1 —1956 г. 12. ч.

18 
168

396 
180 
128
84
64
56

40

70
350
670

2986 
8683
9373

Таблица 2
Интенсивность перехода Р32 в молоко, жир. казеин, кровь, плазму 

крови, мочу и кал у козы № 302 

12, IX* 14,00ч.

14,30ч.

18,

1348

2254

4176

41

55

217

498

886

20

140

150

56

80

323

430

366

152

408

352

142

13-1Х 13.00*1. 3810 12 868 29 793 114 107

14 IX 13,00ч. 2001 612 24 640 108 106

16—IX 13.00ч. 1882 465 16 560 100 98

17—IX 13.

18 IX 13,00ч.

19-1Х 13. ч.

11)00

1574 4

1100 3

371

340

305

15

10

9

480

333

273

90

78

63

84

74

64

9

6

5

* 12—IX—56 г. в 11 ч. 30 м. введено 53 ц Си Р32
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симальная активность крови проявляется ко 2-му часу после введе
ния Р32. Таким образом, увеличение активности Р32 в молоке непа
раллельно растет с увеличением активности крови. Отсюда следует 
заключить, что если в течение единицы времени существовал бы па
раллелизм увеличения активности крови и молока, то максимальная 
интенсивность перехода Р32 в молоке примерно совпала бы с макси
мальным содержанием Р32 в циркулирующей крови. Но так как по
лученные данные отрицают существование такого параллелизма, то 
можно предполагать, что существует какая-то депонирующая систе
ма, где задерживается радиоактивный фосфор и оттуда постепенно 
отправляется к молочной железе. Иначе трудно представить себе, от
куда продолжается увеличение в молоке Р32, тогда как в крови его 
содержание сравнительно меньше. Исходя изданных В. И. Никитина, 
В. А. Каплана и Корнейко А. В. |10], установивших, что в период 
лактации печень увеличивается в своих размерах: у белых крыс на 
10-й день лактации при расчете на целый орган возрастает содержа
ние общего фосфора па 8,5%, липоидного фосфора—на 17,5% и фос
фора рыбонуклеиновой кислоты —на 16,5%, можно предполагать, что 
этот резерв фосфора находится в печени и, поскольку молочная же
леза в отношении к фосфору проявляет высокую избирательность, 
возможно, что другое мосто его накопления находится в самой же
лезе.

Выделение Р32 из организма через молоко, мочу и кал происхо
дит постепенно. Из табл. 3 видно, что в первые сутки выделяется 
4,5% введенной дозы, во вторые сутки—5,6%, на четвертые сут
ки—2,07% на восьмые —1,102%, на 24-е—0,084%.

Изданных приведенных таблиц видно, что через мочу, по срав
нению с молоком и калом, выделяется незначительное количество 
введенного фосфора. Этот факт позволяет высказать мнение, что из 
организма лактирующих коз через молоко выделяется Р32 гораздо 
больше, чем через мочу. Но картина выделения фосфора у нелакти- 
рующих животных, по-видимому, совсем иная. Здесь выделение фос-

Таблица 3
Выделение Р33 из организма в разные сроки 

в течение 24-х дней

_____ С у т к и
П | IV УГГ՜ | XXIV

Через молоко в |лСи
• мочу
. кал

6,318
0,106

10,824

2.276 
0,016 

19,225

1 ,019 
0,008 
6,935

0.209 
0.1)04 
4,009

0,044 
0,0019 
0,276

Итого: 17,248 21,517 42,222 0,3239

В процентах от введен
ной дозы 5,6 2,07 1,102 0,084
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фора через мочу происходит значительно интенсивнее. О правомер
ности такого допу тения свидетельствуют данные Г. Хевеши и других 
|13|, согласно данным которых выделение Р32 за первые 24 часа после 
подкожного введения у нелактирующих крыс составляет 8,5°/0 от 
введенной дозы. У человека при внутривенной инъекции за такой же 
период времени через почки выделяется от 4-х до 23°/0 введенной дозы.

Из табл. 1 видно, что через три минуты после введения Р32 
молоко уже показывает незначительную активность, которой лишены 
жир и казеин, а к 6-й минуте полученные 1 мл молока содержат в 
себе радиоактивный фосфор, дающий 534 имп/мин., но это не значит, 
чго через 6 минут в органическом составе молока уже содержится 
столько Р32. Анализ показал, что казеин данной порции содержит Р12, 
дающего всего 13,2 имп/мин., а жир 6 имп/мин. Следовательно, пре
обладающая часть Р32 в молоке, полученном на 6-ой минуте, нахо
дится не в компонентах молока, а проникла в молоко в результате 
диффузии. Этот факт еще раз подтверждает мнение Г. И. Азимова |1| 
о том, что ингредиенты крови из окружающей ткани могут переходить 
в готовое молоко, находящееся в полостях железы, не только в ре
зультате истинной секреции, но и в результате обмена. Кроме секре
ции, в железе происходит и реабсорбция.

Наиболее важным фактом в нашем эксперименте является то, 
что через 6 минут можно уловить момент включения Р32 в казеин и 
жир, правда, в незначительном количестве; это противоречит мнению 
Атена и Хевеши |14|, которые предполагают, что на образование ка
зеина требуется три—четыре часа.

Учитывая сложность некоторых морфологических и физиологи
ческих особенностей молочной железы, быстроту проявления Р32 в 
компонентах молока прежде всего надо искать в том, с какой бы
стротой можно получи ib для исследования синтезированное молоко, так 
как каждая новая порция молока содержит в себе и остаточную пор
цию, синтезированную до предыдущей дойки. Поэтому в данном экс
перименте мы выбрали коз с более спущенным выменем, дающим 
возможность вышеописанным методом максимально освободить железу 
от секрета, образованного до введения р32.

Другой причиной более медленного появления Р32 в казеине 
можно считать то, что в начальном периоде после введения его ко
личество, перешедшее в молочную железу, незначительно, поэтому 
активность казеина может сливаться с фоном установки.

Не исключается возможность того, что образование казеина и 
жира начинается не ни 6-ой минуте, а раньше. Таким образом, есть 
основание предполагать, что образование казеина и жира происходит 
непрерывно. При рефлекторной фазе молокоотдачи секреция этих ком
понентов усиливается. Интенсивность каждой формы секреции обус
ловлена физиологическим состоянием молочной железы и всего орга
низма в целом, причем, в основе стимула периодичности лежат реф

лекторные механизмы молочной железы.
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Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. При внутримышечном введении Р32 в растворе Ма2НРО4, ра

диоактивный фосфор появляется в молоке спустя 1—2 минуты, а в 
жире и казеине —немного позже (нам удалось уловить на 6 мин.).

2. Выделение Р3* через молоко, молочный жир и казеин наи
большей величины достигает к 6-му часу, а далее принимает тенден
цию к постепенному понижению, и продолжительность его выделе
ния длится больше месяца.

3. Через мочу, по сравнению с молоком, выделяется незначи
тельная часть введенного в организм Р32. Через весовую единицу 
сухого остатка молока выделяется Р32 гораздо больше, чем через ту 
же весовую единицу мочи.

4. Максимальная активность (Р82) оказывается в кале, получен
ном в конце вторых суток, и продолжительность его выделения через 
кал длится больше месяца.

5. Параллелизма между повышением активности крови и повы
шением активности молока не существует, следовательно, в лакти- 
рующем организме существует какая-то депонирующая система, по
глощающая и постепенно отдающая Р32 в кровь и молоко. По-видимо- 
му, она находится в печени и в самой молочной железе.

6. Наши данные согласуются с мнением тех авторов, которые 
считают, что неорганические фосфаты плазмы крови принимают уча
стие в синтезе молочного жира.

7. Есть основание предположить, что во время рефлекса молокоог- 
дачи происходит эвакуация жира и казеина из миоэпителиальных эле
ментов в протоки и цистерну железы, и одновременно происходит в 
незначительных количествах секреция жира и казеина.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 4 \ 1957

Ն. Դ. 1րԻքԱՈԵԼ81ԼՆ

ԿԱԹՆԱՃԱՐՊԻ ԵՎ ԿԱԶԵԻՆԻ ՍԵԿՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո 1 մ'

Ներկա հոդվածում ավլաքներ են բերվում կաթնադե դձի սեկրեդիոն 
էիունկքյիա լքէ են ռ ի վ ր/ ւ թ լան մասին, կապված կաթնաճարպի և կա դե ինի
սինթեդման // նրանց արտազատման արադութլան հևա։

Նե րկա լա քքվո է ծ է ոադիոակաիվ ֆոսֆորի բաշխման պատկերր, ինչպես 
կաթում, կաթն9Ա էձ99Լ ր Ոք 91 4 // կ ա էք և ի 1է Ո I է) , ///րւ ^/<«^//1/ // // /< 1յ 99 I ւէ ոլ Ո1 ր 999 9Ոիք ո
րանրում <1 9ա! 9ւՀն9սկի աարրԼր մ ի ա վ ո ր 99 ւմն և ր ի րո ւ մ* թււա որում
հասաաաէքած է, որ կ 999ի! հա Լաւրսլի 99 ին իք և էր) անր է) աււն ակ ւյ99 ք] նա/ոնակաՆ 
նլո, թերիք] մեկր հաԱ արվում է նա արիո ւմ ֆոսֆաւոի կազմում մանոզ ֆոււ֊ 
ֆորրք որր կո9 զ Լ քւ հ ի կաէր1ոււ1 ւ1անոզ միևնույն ֆոսֆորի համ ևմաաո 9 իէլամր 
յաւնակապև ս աննշան է։
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Բերվում են ւովլալներ, որոնք թ ո ւ քլ են տալիս ենթադրելու, որ ալծե֊
րի որդանիդմում դո լութ Հո էն ունեն Ծպահեսասւ լինօ սիստեմներ, որտեղ 
պահվում և nt ս tn ի ճան ա րա ր ալբան »/ ե ջ են բ,ս*ք թողնուժ կաթի աոանձին 
կոմպոնենտների կադմու թլան մեջ մ անոդ նախնական տարրերր։

Ս.պ դրո ւվժների հիման վրա բացատրվում է տլվեոլալին բաժնի կա
թում ճարպի ե կապեինի տոկոսի ավելացման պաւոճաոներր կապված կաթ֊
ն ար ա ա դ սւմ ան պ ր И ւլ ե էէ ի ոե էի լեկա որ վյադավւ հետ։
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