


ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ա11Ռ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
И 3 В Е СТ И Я АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

հխղոգ. և գյոպատճւո. գիտություններ XI, № 2, 1958 Биол. и сельхоз. науки

ФИЗИОЛОГИЯ

О. Г. БАКЛАВАДЖЯН. А. А. ОГАНЕСЯН

ЭЛЕКТРОСПИННОГРАММА (ЭСГ) СОБАКИ*

* 11з доклада на научной сессии, посвященной 40-ой годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

Исследования по физиологии спинного мозга как в прежние време
на, так и теперь направлены на разрешение того, что происходит в спин
ном мозгу при рефлекторной деятельности? До 30-х годов нашего столе
тия рефлекторная деятельность спинного мозга изучалась на основании 
механографических записей сокращений скелетных мышц и биотоков 
последних. После работ Гассера и Граама [1] начался новый период в 
изучении рефлекторной деятельности спинного мозга. За все это время 
природу рефлекса стремятся истолковать на основании ответных потен
циалов спинного мозга. Хотя механографический и электрографический 
методы дали много ценного экспериментального материала, тем не менее 
основной вопрос физиологии спинного мозга, а именно вопрос о природе 
рефлекса еще не выяснен. Трудность экспериментального разрешения 
заключается не только в сложности предмета, но и в отсутствии точных 
и адекватных методик исследования.

Нельзя не подчеркнуть, что рефлекторная деятельность спинного 
мозга изучалась и ныне изучается большей частью в условиях острого 
эксперимента.

Среди многих методик изучения рефлекторной деятельности спин
ного мозга отсутствовала методика вживления электродов в спинной 
мозг, т. е. электроспиннографическая методика. Сперва на кроликах, за
тем на собаках, нам удалось разработать методику вживления электро
дов в спинной мозг и получить большое количество животных с хрони
ческими электродами. Присутствие последних в спинном мозгу не влия
ло на локомоторную функцию животных, что имело важное методиче
ское значение. Пользуясь электроспиннографической методикой, мы име
ли возможность получить некоторые новые факты, характеризующие 
рефлекторную деятельность спинного мозга практически здоровых жи
вотных в условиях свободного поведения.

В электрофизиологических исследованиях последнего двадцатилетия широко при
меняется метод вживления электродов в различные области головного мозга в целях 
хронического отведения потенциалов этих областей.

Первая попытка в этом направлении была сделана А. Б. Коганом [2] для изу
чения потенциалов коры и подкорковых областей. После него ряд советских и зару
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бежных авторов приживляли биполярные электроды в различные области коры. На
ми сделана первая попытка вживления электродов в спинной мозг собаки и кроли
ка в целях хронического отведения электроспиннограммы.

После откусывания остистых отростков в середине подготовленной 
таким образом гладкой площади на теле позвоночной кости делались 
резьбовые отверстия, куда ввинчивались плексиглазовые электродные 
держатели с электродами. Мы пользовались электродами двух типов: 
эпидуральными и игольчатыми (погружными). Погружные электроды 
покрывались лаком за исключением кончика, диаметр которого равнял
ся 0,1—0,2 мм. Эпидуральные электроды покрывались лаком за исклю
чением нижней поверхности электрода. Потенциалы отводились как при 
большом (ок. 2—3 см), так и при малом межэлектродном расстоянии 
(ок. 2 мм).

Форма электродов и способ их фиксации в позвонках показаны на 
рис. 1.

Рис. I. Форма электродов и г.х фиксация в позвонках. 
А - поясничные позвонки, Б — электродные держатели 
с электродами, В—провода от электродов, I втулка, ко

торая выводится на кожу.

Свободные концы электродов монтировались в плексиглазовую втул
ку и вместе.с ней выводились на кожную поверхность. После зашивания 
раны накладывался марлевый валик, который снимался через неделю. 
В послеоперационный период в течение одной педели животные получа
ли пенициллин.

ЭСГ записывалась: 1) в позе спокойного лежания при полном рас
слаблении мышц конечностей и шеи, 2) в позе сидения на боку и па жи
воте при согнутых конечностях, 3) в позе, когда собака сидит на тазе и 
опирается на передние конечности, 4) во время стойки, ходьбы, 5) при 
афферентных раздражениях и т. д. Перед опытом записывалась нулевая 
линия при открытом входе усилителей или при замыкании через 80 006 л. 
Сердечный артефакт присутствовал не во всех записях. Он везде отмечен 
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крестиками. Потенциалы усиливались с помощью 4-каскадного усили
теля переменного тока с симметричным входом. Регистрация потенциалов 
производилась с экрана трубки 2-лучевого катодного осциллографа на 
кинопленку.

Рис. 2. Собака с вживленными в спинной мозг электродами. 
Белый круг на спине—втулка, выведенная на кожу. Два от
верстия на наружной поверхносчи втулки служат тля соеди

нения электродов с регистрирующей установкой.

В работе с вживленными электродами важное значение имеет учет 
степени повреждения ткани вокруг электродов и артефакты от разряда 
повреждения. Л. Б. Коган [3] утверждает, что вживленные электроды не 
вызывают значительных разрушений мозговой ткани. В последнее время 
Делгадо [4] также утверждает, что вживленный в головной мозг электрод 
не меняет возбудимости нейронов. Кроме незначительной глиальной ре
акции под экстрадуральными электродами других гистологических изме
нений не было отмечено.

И. И. Арлашенко и Г. М. Эрдман [5] на основании измерения хроиак- 
сии двигательной зоны коры и периферической хронаксии утверждают, 
что вживленные электроды изменяют возбудимость коры. И. С. Бернтов и 
А. И. Ройтбак [6] указывают, что игольчатый электрод при вкалывании 
в спинной мозг лягушки вызывает лишь мимолетный разряд, иногда раз
ряд длится долго и постепенно затухает. После исчезновения разряда 
(повреждения от первого прокола) он более не возобновляется, его можно 
было вызвать лишь новым проколом соседнего сегмента.

Электроды вживлялись в спинной мозг 15 собакам, из которых ока
зались годными для регистрации нормальной ЭСГ 8 собак. У 5 собак 
отмечались компрессионные явления, 2 собаки были выключены из опы
тов ввиду нагноения раны.
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1. Собаке Белая весом в 20 кг была вживлена пара эпидураль
ных электродов в 13—14 сегменты. Никаких компрессионных явлений нс 
было отмечено. При облизывании раны собака не перегрызла свободные 
концы электродов, выведенных с втулкой на кожу спины. Как с методи
ческой точки зрения, так и по существу было важно выяснить возмож
ность регистрации нормальной ЭСГ через твердую мозговую оболочку, 
т. е. в условиях, когда отводящие электроды только касаются твердой 
оболочки. ЭСГ была бы нормальной։ в том случае, если бы отводящие 
электроды не вызывали сдавление мозговой ткани, нарушения крово
обращения и ликворообращения. У собаки Белая после вживления 
эпидуральных электродов и в течение всего периода наблюдений не бы
ло отмечено никаких моторных, сензорных и вегетативных нарушении. 
Это свидетельствовало о том, что условия для отведения нормальной 
ЭСГ у данной собаки были соблюдены.

Так как при вживлении электродов животному наносится травма, 
было интересно проследить за электрической активностью отводимых 
участков, начиная с первых дней после операции. У этой собаки первая 
запись ЭСГ была сделана через 15 часов после вживления электродов. Со
бака была вялая, по-видимому, вследствие остаточных влияний наркоза 
(морфий I мл. 1% на 1 кг веса и хлорангидрат 0.45 на 1 кг веса).

В спокойном лежании ЭСГ была слабо выражена. Только во время 
вдоха отмечалось некоторое повышение амплитуды потенциалов (рис. 
ЗА). В сидячем положении регистрировалась значительная электри
ческая активность. ЭСГ в этой позе состоит из хорошо выраженных мед
ленных потенциалов, идущих в регулярном ритме с частотой около 20— 
40 в сек. Кроме медленных потенциалов в ЭСГ регистрируются также 
низкоамплитудные быстрые потенциалы, наподобие бета колебаний ЭЭГ. 
Нередко встречаются и отдельные высоковольтные потенциалы, похожие 
на обычные аксонные потенциалы нервных стволов (рис. ЗБ). Во вре
мя стойки на 4 конечностях в различные моменты стойки ЭСГ имела 
различный вид. В один момент стойки регистрируются исключительно 
высоковольтные аксонные потенциалы, в другой момент стойки видны 
аксонные потенциалы средней амплитуды с частотой 100—200 в сек 
(рис. 3 В), в третий момент — видны преимущественно низкоампли
тудные потенциалы частого ритма, идущие на фоне медленных потен
циалов или без них (рис. 3 Г).

Во время наиболее спокойного стояния па 4 конечностях регистри
ровалась небольшая активность (рис. 4 Д). Здесь имеется слабый фон 
низкоамплитудных потенциалов, усиливающихся во время вдоха.

Появление в ЭСГ синхронных с вдохом потенциалов не могло быть 
артефактом, связанным с попаданием биотоков дыхательных мышц под 
электроды, так как последние тщательно изолировались от окружающих 
тканей. Дыхательные колебания ЭСГ следует считать физиологическим 
феноменом, обусловленным иррадацией активности дыхательного центра 
на поясничный отдел спинного мозга.
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Рис. 3. ЭСГ собаки Белая. Через 15 часов после вживления эпидуральных 
электродов в 13 -14 сегменты. Стрелка—начало вдоха, крестиками обозначен 

артефакт от ЭКГ, время в 0,02 сек.
Флексорный рефлекс, вызванный механическим раздражением (по

щипыванием) пальцев задней конечности, сопровождался усилением ак
сонных потенциалов (рис. 4 А). На высоте рефлекса частота спаек до
стигала 200 в сек., а амплитуда превышала норму в два раза (рис. 4 Б). 
В конце рефлекса аксонные потенциалы становились слабее и исчезали 
на ЭСГ (рис. 4 В). Ответные изменения в ЭСГ при флексорном реф
лексе исчезали не сразу, а затухали в течение нескольких секунд после 
прекращения раздражения (рис. 4 В). Хотя само механическое раздра
жение длилось не дольше секунды, его эффект в ЭСГ удерживается в 
течение нескольких секунд.

|<||^н м 1-м -
Рис. 4. ЭСГ собаки Белая. Третий день после вживления эпидуральных 
электродов. Стрелка —момент раздражения. В является продолжением Б с 
пропуском в 1 сек. Г—собака стоит на 4 конечностях, стрелкой показан 
момент пассивного поднятия одной из передних конечностей, время в 0,02 сек.

Усиление аксонных потенциалов при флексорном рефлексе тем вы
разительнее, чем больше сила и длительность механического раздраже
ния. В случаях, когда в ответ на щипок не возникала двигательная ре
акция, изменения в ЭСГ ограничивались некоторым повышением ампли
туды и частоты потенциалов фона. Если поднять одну и . передних ко-
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вечностей и таким образом заставить собаку стоять на 3 конечностях, 
то, как показывает рис. 4 Г, повышается частота и амплитуда аксонных 
потенциалов. Эффект удерживается все время, пока собака стоит на 3 
конечностях и исчезает когда пассивно поднятая конечность опущена на 
пол. Пассивное поднятие одной из задних конечностей вызывало более 
сильный эффект, чем это наблюдалось при поднятии передней конеч
ности.

На 8-й день после вживления электродов и в течение последующих 
дней изменения ЭСГ на различные воздействия носили стандартный ха
рактер: во всех случаях в условиях спокойного лежания регистрирова
лись медленные потенциалы с хорошо выраженной бета активностью, в 
позе сидения на тазе — разночастотные спайки, во время рефлекса стой
ки — разночастотные и разноамплитудные потенциалы.

Рис. 5. ЭСГ собаки Белая на 8-й день после вживления электродов. Кре- 
„• стиками обозначен артефакт от ЭКГ, время в 0,02 сек.

Во время спокойного лежания при расслабленных мышцах конечно
стей и шеи регистрируются медленные потенциалы и хорошо выражен
ные быстрые потенциалы (рис. 5 А). Если животное сидит на тазе и опи
рается на передние конечности, аксонные потенциалы резко усиливают
ся (рис. 5 Б) и такая высокая аксонная активность удерживается все 
время, пока животное сохраняет позу сидения. Поскольку в этой позе 
собака опирается на передние конечности, голова поднята, позвоночник 
выпрямлен, то наблюдаемая высокая электрическая активность, должно 
быть, связана с этим моментом. Парадоксальной кажется ЭСГ во время 
стойки. Как в первые дни, так и на 8-й день после вживления электро
дов ЭСГ в различные моменты стойки имеет разный вид: то она оказы
вается насыщенной разноамплитудными потенциалами, то, напротив, 
резко упрощается, как это показано на рис. 5 В. На этом рисунке сира- 
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ва и слева видны аксонные потенциалы, а между ними — слабые нере
гулярные колебания. В другой момент стойки регистрируются более или 
менее однообразные медленные и быстрые волны (рис. 5 Г). На рис. 5 Д 
уловлен момент, когда собака сделала попытку произвольно поднять од
ну из задних конечностей. Это привело к появлению частого ритма ак
сонных потенциалов.

Таким образом, на 8-й день вживления электродов, когда миновали 
первичные эффекты раздражения, связанные с операцией вживления, 
ЭСГ при различных познотических рефлексах сохраняла те же основные 
свойства, какие наблюдались в первые дни после операции.

Насыщение ЭСГ аксонными потенциалами в позе сидения (рис. 5 Б) 
едва ли связано с улучшением условий отведения. Напротив, в этой по
зе условия отведения ЭСГ должны ухудшаться ввиду возможного скоп
ления спинномозговой жидкости и шунтировки ею электрической актив
ности. Как ниже будет показано, ЭСГ, регистрированная погруженными 
электродами в позе сидения, не отличается от только что описанной кар
тины. Отсюда следует, что усиление аксонных потенциалов в позе сиде
ния отражает действительную картину активности и связано'с деятель
ностью нервных элементов, обеспечивающих эту позу. В определенной 
степени ЭСГ в позе сидения на тазе отражает активность центров мыши 
'.■пины и в меньшей мере — центров мышц задних конечностей. Значи
тельная часть аксонных потенциалов, по-видимому, принадлежит выше
лежащим центрам и является нисходящими от них импульсами.

Как уже говорилось, методика отведения ЭСГ позволяла регистри
ровать се в условиях свободного поведения животного. Многочисленные 
записи ЭСГ, полученные при стойке и ходьбе, при переходах от одной 
позы к другой, показали, что фазные движения и статический тонус име
ют различную электрическую картину: во время фазных движений ЭСГ 
состоит из высокоамплитудных потенциалов, идущих в частом ритме 
(100—300 в сек.), при статическом тонусе (напр., стояние при локомо
ции) ЭСГ состоит из низкоамплитудных разпочастотных потенциалов.

На рис. 6 А, Б показана ЭСГ во время ходьбы, причем Б является 
непосредственным продолжением А. На рис. 6 А слева видна группа ак
сонных потенциалов, которая соответствует поднятию правой задней ко
нечности. Через небольшой интервал времени следует вторая группа по
тенциалов, вдвое более продолжительная, чем первая. Эта группа потен
циалов соответствует поднятию левой задней конечности и опусканию 
правой. Дальше собака перестала ходить: она неподвижно стоит на сто
ле. Этому положению соответствует конец кривой 6 Б. Принятие лежа
чего положения приводит к дальнейшему ослаблению и упрощению ЭСГ 
(рис. 6 В). Как видно из рис. 6 В, в позе спокойного лежания регистриру
ются низкоамплитудные частые потенциалы и нерегулярные слабые 
медленные потенциалы.

Таким образом, эпидуральное отведение ЭСГ в условиях хрониче
ского эксперимента оправдывает себя. Факты, полученные с помощью 
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таких электродов, доступны анализу. Остается непонятным, почему во 
время рефлекса стойки аксонные потенциалы часто исчезают из ЭСГ; 
или этот факт обусловлен формой отведения, или же мы должны счи
таться с мыслью, что электрические проявления фазных движений и ста-

Рис. 6. ЭСГ собаки Белая через 24 дня после вживления электродов во 
время ходьбы (А, Б) и лежания В). Время в 0.02 сек.

тического (позного) тонуса различны. Чтобы найти объяснение этому 
парадоксальному исчезновению аксонных потенциалов из ЭСГ. во время 
стойки, мы применили другие формы отведения, в частности, были ис
пользованы погружные электроды.

2. Собаке Серая весом в 17 кг под морфийным наркозом была 
вживлена пара погружных серебряных электродов в 12—13 сегменты. 
Электроды, пройдя через задние столбы, своим кончиком касались зад
них рогов. Внутримозговая часть электродов была свободна от изоля
ционного лака, что позволяло регистрировать суммарную активность зад
них столбов и задних рогов одновременно. После вживления электродов 
собака ходила и бегала нормально, никаких компрессионных явлений не 
отмечалось.

Па второй день после вживления электродов в спокойном лежачем 
положении (лежит на боку) ЭСГ состояла из трех видов потенциалов: 
медленных, быстрых, типа бета волн и высокоамплитудных аксонных 
потенциалов. Медленные потенциалы не всегда четко видны, часто вид
ны их контуры, а сами медленные потенциалы оказываются изрезанны
ми разноамплитудными потенциалами, частота которых достигает 150 в 
сек. и более. Аксонные потенциалы идут группами, отделенными друг от 
друга ровными интервалами. Получается впечатление, что каждая та
кая группа появляется в том месте, где должен быть виден медленный 
потенциал. Малейшее движение задних конечностей вызывает усиление 
аксонных потенциалов ЭСГ и появление их, если до того они отсут
ствовали.

Если ориентировочная реакция локальна, ограничивается только 
движением ушей и обращением глаз в сторон}՜ источника раздражения, 
то изменений в ЭСГ обычно не наступает. По если ориентировочная 
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реакция оказывается более пли менее обшей, то всегда наступают изме
нения в ЭСГ. Эти изменения выражаются в исчезновении медленных 
волн и повышении частоты и амплитуды аксонных потенциалов.

Картина ЭСГ, наблюдавшаяся в первые дни после вживления погру
женных игольчатых электродов, в основных чертах сохранялась в тече
ние всего периода дальнейших наблюдений за этой собакой. В позе ле
жания регистрируются слабые, медленные и быстрые потенциалы, в по
зе сидения на тазе с разогнутыми передними конечностями — большие 
и частые потенциалы, в позе стойки - различную активность в различ
ные моменты стойки. Например, на 6-й день после вживления электродов 
ЭСГ, регистрированная в различных позах животного, имела вид, пока
занный на рис. 7. В позе лежания на боку при согнутых конечностях ре
гистрировались слабые, медленные и быстрые потенциалы (рис. 7 А). 
Когда собака садилась на таз и опиралась на передние конечности ре
гистрировались большие и частые аксонные потенциалы (рис. 7 Б). Во 
время стойки на всех 4 конечностях регистрировались различные кар
тины в разные моменты стойки. В одних случаях ЭСГ состояла из мощ
ных и частых аксонных потенциалов, идущих в ритме до 200 в сек. (рис. 
7 В), в другие моменты стойки регистрировалась более слабая электри
ческая активность (рис. 7 Г).

Рис. 7. ЭСГ собаки Серая на 6-й день вживления игольчатых электродов. 
Объяснения в тексте.

В позе сидения (рис. 7 Б) потенциалы имеют три различных ампли
туды. Самые большие потенциалы идут в редком ритме и частота их не 
превышает 10—15 в секунду.

Потенциалы средней амплитуды идут в более частом ритме — 20— 
40 в секунду. Потенциалы низкой амплитуды имеют наибольшую ча
стоту ок. 300 в сек. Они идут группами — явление, характерное для 
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падают с показаниями эпидуральных электродов. На 6-й день вживления 
электродов, когда эффекты раздражения, связанные с операцией вжив
ления, исчезают, ЭСГ, снятая в различных позах животного, не отлича
лась от записей, полученных в первые дни.

Если собака стоит на 4 конечностях и экспериментатор производит 
пассивное наклонение головы собаки в разные стороны, то при наличии 
сопротивления к наклонению в ЭСГ появляются высокоамплитудные ак
сонные потенциалы, идущие в частом ритме. Каждому наклонению го
ловы соответствует группа мощных аксонных потенциалов. Если живот
ное поставлено на задние конечности (при помощи экспериментатора), 
то сейчас же ЭСГ обогащается высокоамплитудными аксонными потен
циалами; последние сохраняются в ЭСГ во время стояния на задних ко
нечностях. Если опустить передние конечности на пол, то в ЭСГ реги
стрируются потенциалы средней амплитуды или разпочастотныс низко
амплитудные потенциалы. Интересно отметить, что чем дольше стоит 
собака на задних конечностях, тем слабее была ЭСГ в первый момент 
стойки на 4 конечностях. Иначе говоря, чем мощнее предыдущая ак
тивность, тем слабее последующая. Через несколько секунд после опус
кания передних лап на стол угнетение ЭСГ проходило.

К коже бедра одной из задних конечностей прикреплялась касалка 
для кожпота кт ильных раздражений. Раздражение касалкой производи
лось во время спокойного стояния на 4 конечностях, когда имелся од
нообразный фон электрической активности. Тактильное раздражение 
вызывало отчетливое повышение амплитуды и частоты аксонных потен
циалов. Первое раздражение касалкой вызывало более сильный эффект 
(рис. 8 А), чем второе раздражение (8 Б). Раздражение в третий раз 
через такой же одноминутный интервал времени давало слабый эффект 
(рис. 8 В), а последующие раздражения не вызывали изменений в ЭСГ.

Рис. 8. ЭСГ собаки Серая во время тактильного раздражения касал
кой. Стрелками обозначен момент раздражения. А—первый раз, Ь—второй 

раз, В третий раз. Интервал между раздражениями 1 мин.

Таким образом, не только при эпидуральном отведении, но и при 
интраспипальном, ЭСГ во время стойки лишается аксонных потенциалов. 
Это парадоксальное явление требует дальнейшего анализа. Стойка, как 
проприоцептивный рефлекс, должна была сопровождаться хорошо вы-
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раженной аксонной активностью. Электроды, находясь в задних столбах 
и задних рогах, соответственно, должны были легко уловить электриче
скую активность этих элементов, не говоря об активности далеко лежа
щих элементов.

Причинами этого парадоксального явления могли быть следующие 
моменты: 1) во время стойки на 4 конечностях условия отведения ЭСГ 
ухудшаются — а) благодаря тому, что активные элементы удаляются 
от отводящих электродов; б) в межэлектродном пространстве накапли
вается спинномозговая жидкость, которая шунтирует возникающие био
токи; 2) во время рефлекса стойки активные элементы задних столбов и 
задних рогов функционируют не беспрерывно, а с перерывами, т. е. одни 
и те же элементы в данный момент функционируют, в следующий мо
мент отдыхают. Соответственно этому при функционировании элементов, 
окружающих отводящие электроды, мы регистрируем в ЭСГ наличие ак
сонных потенциалов, при их отдыхе они исчезают из ЭСГ; 3) Стойка осу
ществляется небольшим числом нервных элементов, электрическая ак
тивность которых, в силу их отдаленности, не регистрируется; 1) суще
ствует особый, тонический механизм стойки, не обнаруживаемый нашей 
методикой. Не исключены и другие причины.

Наиболее вероятной причиной указанного явления это режим рабо
ты задних стволов и задних рогов. Допустимо, что соответствующие эле
менты этих образований во время рефлекса стойки функционируют не 
все время, а с перерывами. Произведя много записей ЭСГ, мы могли 
убедиться, что аксонные потенциалы в ЭСГ идут не сплошным потоком, 
а отдельными группами. Не является ли эго показателем режима рабо
ты нейронов? Групповой характер аксонных потенциалов мы наблюдали 
во многих познотонических установках, но особенно отчетливо во время 
режима стойки. На рис. 9 приведена ЭСГ собаки Серая, записанная 
во время рефлекса стойки.

Рис. 9. Собака, Серая. ЭСГ отводилась погружными электроламп при ре
флексе стойки. Внизу время в 0,02 сек.

Как видно из рис. 9 аксонные потенциалы идут группами, отделен
ными друг от друга более или менее равными интервалами. В интерва
лах между группами аксонных потенциалов видны низкоамплитудные 
потенциалы, частота которых равна ок. 150—250 в сек. Частота высоко
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амплитудных потенциалов также высокая — около 250 в сек. Отсут
ствие сходства между группами указывает на то, что они выражают ак
тивность различных единиц. На этом основании можно считать вероят
ным предположение, что в спинном мозгу, подобно периферическому 
нервномышечному аппарату, существуют функциональные единицы, ко
торые смотря по силе раздражения, могут го функционировать, то отды
хать. Одновременная регистрация ЭСГ и электромиограммы (ЭМГ) 
4-главой мышцы бедра во время стойки показала, что такой феномен в 
действительности имеет место.

Наши данные по ЭСГ собаки, полученные при регистрации через 
твердую мозговую оболочку, или непосредственно из задних столбов 
вживленными электродами является лишь первой попыткой электрофи
зиологического анализа механизмов рефлекторной деятельности спинно
го мозга у практически здорового животного.

Согласно современным представлениям рефлекторный разряд в мо
тонейроне возникает или непосредственно под влиянием заднекорешко
вого импульса с очень короткой синаптической задержкой или же по
средством медленного потенциала мотонейрона. Медленные потенциалы 
и разряд в мотонейронах наблюдаются не только при периферическом 
раздражении, по и при раздражении вышележащих отделов центральной 
нервной системы. И, как показал Д. С. Воронцов |7], электрический 
ответ спинного мозга при обоих источниках раздражения (перифериче
ский или центральный), одинаковый. В наших хронических опытах мы 
наблюдали, что при афферентном раздражении (флексорный рефлекс) 
медленные потенциалы ЭСГ сильно обрастают быстрыми потенциалами 
и при достаточной силе раздражения появляются спайки. Во время по
явления быстрых и спайковых потенциалов медленные потенциалы исче
зают при произвольных движениях. Из этих опытов следует, что в меха
низме рефлекторной деятельности спинного мозга интактного организма 
медленные потенциалы играют определенную роль.

Вместе с тем наши данные показывают, что рефлекторная деятель
ность спинного мозга интактного организма имеет более сложную при
роду, чем это вытекает из данных острых опытов. В спинном мозгу хро
нического животного не наблюдается таких картин, какую описали Ге- 
зел, Гунтер и Лили [8], изучая потенциалы передних корешков при из
менении силы дыхания. В наших опытах уже незначительные движения 
вызывали исчезновение медленных потенциалов. Даже вне движений в 
условиях спокойного лежания редко удается регистрировать хорошо вы
раженные медленные потенциалы; они всегда осложнены быстрыми по
тенциалами, амплитуда которых варрирует в довольно широких преде
лах. Поэтому и нам кажется, что в механизме рефлекторной деятельно
сти спинного мозга медленные потенциалы не играют такой роли, какую 
им приписывают на основании острых опытов.

Поскольку в наших опытах отводящие электроды находились над 
задними столбами или внутри их, то естественно думать, что регистри
руемые при рефлекторных реакциях потенциалы, отчасти, выражают ак
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тивность задних столбов и задних рогов. Судя по некоторым признакам 
задним столбам принадлежат низкоамплитудные спайки. Высокоампли
тудные спайки выражают активность, по-видимому, нисходящих волокон 
и мотонейронов, о чем можно судить на основании записей ЭСГ при 
компрессии и гемисекции спинного мозга. В обоих случаях ЭСГ участка, 
расположенного ниже места гемисекции или сдавливания, не показывает 
изменений в ответ на раздражения, идущие сверху. Например, ЭСГ ни
же места поражения не содержит спайковых потенциалов при ориенти
ровочных реакциях, или, например, при стойке и ходьбе. Эти факты по
казывают, что высоковольтные потенциалы, регистрируемые в ЭСГ, свя
заны с деятельностью нисходящих волокон. Другая часть спаек выра
жает активность мотонейронов, о чем можно судить на основании опы
тов с одновременной регистрацией ЭСГ и ЭМГ. В этих опытах часто 
можно было наблюдать одновременные разряды в спинном мозгу и в 
разгибателе бедра во время рефлекса стойки. Интересно, что совпадение 
активностей является более строгим в отношении больших спаек. Этот 
факт в свою очередь также указывает, что большие спайки ЭСГ во 
время рефлекторных реакций исходят из мотонейронов.

Основной механизм рефлекса связан, по-видимому, с непосредствен
ным возбуждением мотонейронов заднекорешковыми импульсами или 
нисходящими импульсами по типу детонаторной реакции. Рефлекторный 
разряд мотонейрона через медленный потенциал скорее является запас
ным, второстепенным механизмом.

Отсутствие потенциала во время рефлекса стойки не означает, что 
стойка есть безимпульсиый процесс. Это парадоксальное явление можно 
понять, если допустить, что нервные элементы, осуществляющие стойку, 
функционируют не беспрерывно, а с перерывами (поочередно). Не ис
ключены и другие объяснения. Требуются дальнейшие исследования, 
в частности необходимо изучить ЭСГ передней половины спинного мозга, 
чтобы понять, почему во время фазных движений ЭСГ показывает боль
шие и частые спайки, а во время стойки они в ЭСГ присутствуют не всегда.

Но своему характеру ответные изменения в ЭСГ при тактильном раз
дражении напоминают изменения, наблюдаемые при ориентировочных 
реакциях, вызванных, например, звуковым раздражением. У нас сложи
лось впечатление, что когда тактильное раздражение вызывает ориенти
ровочную реакцию, оно отражается в ЭСГ. Когда тактильное раздраже
ние перестает вызывать ориентировочную реакцию, т. е. когда последняя 
угасает, изменений в ЭСГ не наблюдается.

Полученные при тактильном раздражении записи позволяют прийти 
к заключению, что 1) задние столбы обладают способностью проводить 
тактильное чувство, 2) возникающие при тактильном раздражении спай
ки адаптируются к раздражению, 3) при многократном раздражении с 
небольшими интервалами ответные изменения в ЭСГ на тактильное раз
дражение угасает.

Представляет интерес факт усиления спайковых потенциалов при 
вынужденной стойке на 3 конечностях (при пассивном поднятии одной 
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из передних или задних конечностей). Этот факт связан, очевидно, с тем, 
что центры работающей конечности берут на себя функцию не работаю
щей симметричной конечности (той, которая пассивно поднята и не уча
ствует в рефлексе стойки). Появление в ЭСГ высокоамплитудных и ча
стых спаек означает, что при стойке на 3 конечностях количество ак
тивных нейронов увеличивается и в реакцию вовлекаются новые нейро
ны, ранее не принимавшие участия в рефлексе стойки. Изменения в ЭСГ 
при стойке на 3 конечностях являются по существу электрическим вы
ражением замещения функции не работающей мышцы. Появление боль
ших и частых спаек наблюдается тотчас же при пассивном поднятии 
одной из задних конечностей, что свидетельствует о быстрой перестройке 
центров.

Наличие в ЭСГ поясничного отдела спинного мозга синхронных с 
вдохом колебаний дает основание считать, что в нормальных условиях 
имеет место иррадиация активности дыхательного центра на спинномоз
говые центры. Эта иррадиация может усиливаться в определенных усло
виях, как например, при деафферентацпи конечностей (Л. А. Орбели и 
К. М. Кунстман, [9[). однако в слабой форме она должна быть признана 
нормальным физиологическим явлением.

Институт физиоло ги и
Академии нау Армянской ССР Поступило 5 X 1957

ձ. Դ. ք4ԼԿ1.ԱՎԱՋ8ԱՆ, Ա- Ա- ձՈՎՀԱՆՆ1’Ս311.'(,

ՇԱՆ ԱԵԿՏՐՈՍՊԻՆՈԴՐԱՄՄԱՆ (ԷՍԳ;

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Տվ/ալ աշխատության մեջ աոաջին անգաւք փո րձա րկվե լ է մշտական 
էլեկտրոդների միջողով շան ողնուղեղի էլեկսւրական հոսանքների ղրանղումր է 
Խրոնիկ սլա լմաններում ղու լղ է տվել, որ ալդ կարելի է անել ինչպես է՛՛յի՜ 
դուրալ էլեկտ րոդների , այնպես էլ խորասո լլղ ( ասեղնաձև ) էլեկտրոդների 
միջողով , տոանղ ֆիքսելու, շանը։

Տարբեր տեսակի ոեֆլեկտոր գործունեության հետ միասին ւիոփո խվում է 
նաև ողնուղեղի դոսւկալին հատվածից ստացված էլեկսւ րող րամ մ ան : Էլեկտրս֊ 
սպինոդրամման բաղկացած է 1 դանդաղ, 2 արաղ, բայղ ղածրալիք ե 3 բարձ֊ 
բուլիք պո տենղիալնեբիղ իպոռթկող կամ ակսոն պոտենցիալներ ) :

Պսակած վիճակսւմ, երբ վերջավորութ լունների և վղի մկանները լար֊ 
ված չեն, էլեկտ ր ոսպինո ղրամմ ան հիմնականում բաղկացած է դանդաղ պո
տենցիա լնե ր ի էյ, որոնց ՚1ըա վերադրված են արագ պոտենցիալներ, նման 
դլխուղեղի բետա ալիքներին» երբեմն հանդիպում են նաև աոանձին ակսոն 
պուոեն ց իա լն եր: ‘1‘անդաղ պոտենցիալները չունեն խիստ ռիթմիկ բնույթ։

Ալն դեպքերում, երբ նրանք հանդես են ղալիս կանոնավոր ոիթմով, 
նրանց հա ճա ի։ ականութ լո ւնր մեկ վայրկյանում հավասար է 20---40~ի։ Արագ 
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պոտենցիալների հաճախականութլունը ։1եկ վա լրկլանում հավասար է 
50—100֊ ի:

եււաած վիճակում հանդես £>5/ դալիս մեծ քանակութ լամբ րարձրալիք 
պոտենցիա խեր, մեկ վա լրկլանում 1.0 -200 հաճախականու թլամր: Կանգնած 
վիճակում շան մոտ հանդե ս են դալիս ցածը ալի ք անկանոն պո֊ 
տենցիալներ կամ տարրեր հաճախականու թլան րարձրալիք պոտենցիալներ, 
երր շունը վւոըձաըկոդի կոդմից կանդնեցվու մ է երե ր կամ երկու ոտքի վրա, 
էլեկտրասպինոգըամմա (ում գլխավորապես հանդես են դալիս բարձրակատար 
պոտենցիալներ, ինչ վերաբերում է ակս ոնա լին պո տ են ց ի ա լնե ը ին , դրանք 
բա ցակա լում են:

'եալլի ընթացքում շան է լեկտ րաս պինո գրամ մ ան հարս տ անո ւմ է բաըձ- 
րալիք պոտենցիալներով մեկ վա լրկլանում մոտ 300 հաճա ի: ական ո ւ թ լամր։ 
Ցավալին դըգիոը աոաշացնելով կծկմ ան ոեֆլե քս, ոչնչացնում է դանդադ 
պոտենցիալները, որոնց փոխարեն հանդե։ւ են դալիս ակսոն պո տենցիալնե ֊ 
րը։ Ս,(ս ե րե ո ւ լթ ը պահպանվում է նաև դըդսի դադարեցումից հետո: Ս.գդրի 
մաշկի գրգոումր շոշափիչով աոաջացնու մ է ակսոն պոտենցիալներ, որոնք 
դրդիոը կրկնելո ւ դեպքո ւմ անհե տ ան ո ւմ են: Ս իաժամանակ ոգնուդեդի և 
մկանների բիոտոկերի դ ր ան ց li ան դեպքում հալտնարեըվել են սինխրոն էից~ 
քե բ, որոնք հաս տա աում են ախ միտքը, թե րարձրալիք պոտենցիալներն 
աոա գանում են ոգնուդեդի մ ո տ ոնե լրոննե ըո ւմ :
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ФИЗИОЛОГИЯ

Р. К. АРУТЮНЯН

О ЯВЛЕНИЯХ ОПТИМУМА И ИЕССИМУМА И. Е. ВВЕДЕНСКОГО 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕТАХ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПРИ ШИЗОФРЕНИИ

В своих классических исследованиях на нервно-мышечном препарате 
Н. Е. Введенский |1] установил, что одно и то же нервное волокно может 
стимулировать или тормозить функциональную деятельность иннервируе
мого органа в зависимости от количественного соотношения двух перемен
ных величин — ритма приходящих к нему импульсов и имеющейся в 
данный момент лабильности. Если частота ритма ниже лабильности 
органа—волокно стимулирует, если частота ритма выше лабильности — 
тормозит. В первом случае для деятельности данной возбудимой системы 
создается оптимальное состояние, и оно функционирует. Во втором случае 
происходит пессимальный эффект — система «бездействует».

Под лабильностью данного раздражимого образования И. Е. Введен
ский понимал то наибольшее предельное число импульсов возбуждения, 
которое это образование способно производить в единицу времени, оста
ваясь в точном соответствии с ритмом раздражающих стимулов.

По И. Е. Введенскому и А. А. Ухтомскому, функциональной лабиль
ностью определяется активность физиологического субстрата, его основ
ные нервные процессы — возбуждение и торможение и их взаимопереход.

Принцип усвоения ритма, разработанный А. А. Ухтомским [17], свя
занный с уровнем лабильности живой системы, указывает на возможность 
приспособления возбудимой системы к изменениям условий среды. Чем 
выше лабильность нервных приборов, тем лучше различается в среде и тем 
совершеннее приспособляемость организма к изменяющимся условиям 
среды. Живые системы, при достаточно высоком уровне функциональной 
подвижности, испытывая воздействие определенных высоких ритмов 
внешних воздействий, оказываются способными «усвоить» этот новый 
ритм, втягиваются в него и переходят на новые, более высокие темпы ра
боты, соответствующие новым условиям существования.

Однако навязывание высоких темпов работы удается лишь до опре
деленного предела, выше которого наносимый ритм не находит раздра
жений в системе своего эквивалентного ответа, он трансформируется в 
ритм с иной частотой или вызывает торможение деятельности — происхо
дит пессимальный эффект.

Степень функциональной подвижности системы зависит от тех усло
вий, в которые попадает она. Сюда относятся: охлаждение, усталость, ин
токсикация, недостаток питания или другая вредность.
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В последнее время ряд отечественных и зарубежных исследователей, 
изучая лабильность центральной нервной системы у человека и животных, 
показали изменение этого параметра при различных внешних воздействи
ях на организм, в том числе при наличии патологического процесса.

Еще Эдриан и Мэтьюс [19], производя ритмическое раздражение 
глаз у кроликов, отметили перестройку ритмов биопотенциалов, отводи
мых от зрительной (затылочной) области. Им удалось наблюдать пере
стройку ритмов биопотенциалов до 25 герц.

М. И. Ливанов с сотрудниками [8, 9, 10] у кроликов же определил 
усвоение ритмов наносимых световых раздражений до 15 герц.

Р. С. Мнухина [13] у кроликов наблюдала усвоение ритмов в преде
лах 5—9 герц.

П. М. Шпильберг [16] наблюдала перестройку корковых ритмов при 
звуковых раздражениях у кошек до 23 герц.

В клинических условиях известны работы И. К. Зюзина [5, 6], кото
рый указывает на изменение лабильности двигательного анализатора 
при эпилепсии. Т. С. Заичкиной [4], считающей, что малые дозы радиоак
тивного фосфора оказываюг терапевтический эффект при даче его боль
ным эпилепсией, повышая при этом лабильность двигательного анализа
тора.

Е. Д. Майбурд [11]. наблюдая за ходом усвоения ритмов при раздра
жении локтевого нерва, указывает, что этот метод может быть использо
ван для функциональной диагностики расстройств периферической и цент
ральной нервной системы, а также для определения характера действия 
лекарственных веществ на нервную систему.

В. Е. Майорчик и Б. Г. Спирин наблюдали отсутствие перестрой
ки ритмов у больных с опухолями мозга, в то время как у здоровых людей 
им удалось навязать ритм световых раздражений от 18 до 25 герц.

Дрехслер и Гладка [21] наблюдали перестройку ритмов на световое 
раздражение в 4—7 герц у больных эпилепсией.

Н. Н. Зислина [5] нашла, что у здоровых детей биоэлектрические рит
мы перестраиваются в пределах 8—24 герц, тогда как у детей — олиго
френов— лишь не более 3—5 герц. Автор считает, что ограниченная спо
собность коры к перестройке ритмов свидетельствует о сниженной лабиль
ности корковых нейронов.

Известны некоторые воздействия, повышающие лабильность возбу
димых систем. К таким «лабилизирующим» факторам, но данным 14. В. 
Голикова [3] относятся: аподизация головного мозга, введение хлористо
го кальция, кофеина, фенамина, прозерина, адреналина, а также умерен
ная стимуляция слабыми раздражителями.

Имеется сообщение о том, что лимонник китайский и экстракт корня 
жень-шеня обладают лабилизирующим действием на организм, улучшая 
усвоение навязываемых ритмов афферентных раздражений (Г. И. Сорок- 
тин, О. П. Минут-Сорохтина и Л. В. Турбина [15]).

В нашей предыдущей работе (Р. К. Арутюнян [18]) показано, что 
внутривенное вливание амиталнатрия в малых дозах при кататонической 
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форме шизофрении, повышает лабильность зрительного анализатора, тог
да как те же дозы препарата у здоровых людей понижают ее.

В работе поставлена задача изучения явлений оптимума и пессиму
ма и, связанной с ними, лабильности коры головного мозга при шизо
френии.

Пользуясь учением Н. Е. Введенского и А. А. Ухтомского о лабиль
ности и усвоении ритмов и, используя параметр лабильности, нами де
лается попытка подойти к характеристике функционального состояния 
коры головного мозга при указанном заболевании.

Необходимо также установить, как изменяется лабильность нейрон
ных кругов при различных терапевтических вмешательствах при шизо
френии.

Сообщение охватывает результаты исследования лабильности зри
тельного анализатора более чем у 60 больных шизофренией с различны
ми синдромами и давностью заболевания. Для контроля было исследова
но также 13 здоровых лиц. Кроме того, для сравнения, исследованию под
верглись 17 больных с выраженным слабоумием органического проис
хождения (олигофрения, эпилептическая деменция), а также 5 больных 
с психогенией (истерия, реактивный ступор).

Для исследования лабильности зрительного анализатора, его цент
рального конца, мы избрали электроэнцефалографическую методику. 
Электроэнцефалографию производили 2-канальным катодным осцилло
графом типа ОБ-2 АМН СССР в экранированной и затемненной камере.

Раздражение производилось светом, падающим из рефлектора, уста
новленного на расстоянии 50 см от глаз испытуемого. Мерцание света до
стигалось специально сконструированным универсальным стимулятором. 
Частота мерцаний варьировала от 1 до 32 в секунду. Биопотенциалы 
мозга отводились униполярно, иногда биполярно посредством серебрян- 
ных пластинчатых электродов с затылочной области обоих полушарий.

Под влиянием светового ритмического раздражения глаз в заты
лочной области у здоровых людей наблюдалось следование за ритмом 
афферентного раздражения в пределах от 5 до 19 герц.

Пессимальными для них являлись частоты ниже 5 и выше 19 герц, 
когда навязываемый ритм трансформировался в иной ритм или появля
лась нерегулярная активность или ,> - ритм. Иногда же, при очень редких 
или очень частых ритмах раздражения, появлялась дельта активность — 
волны торможения.

В процессе исследования как больным, так и здоровым лицам внут
ривенно вводился амиталнатрий (барбамил), который в последнее время 
нашел большое применение в психиатрической практике.

Барбамил вводился внутривенно в 5% растворе в дозах 0,2—0,5. 
Действие препарата на здоровых людей выражалось в следующем: 
появлялось повышенное настроение, отмечалась тягучесть речи и тя
жесть век. Язык «заплетался», человек ошибался в счете, однако созна
ние и критика своего состояния оставались нс измененными.

Исследованная в этом состоянии лабильность зрительного анализа
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тора была заметно ниже исходного уровня. Так, у исследуемой А. М. до 
введения барбамила усвоение ритмов происходило в пределах от 7 до 17 
световых мерцаний в секунду, пессимум наступал при 18 герцах.

После инъекции усвоение стало 8—11, а пессимум наступал при 12 
герцах. У испытуемого С. А. до инъекции усвоение было от 5 до 17 герц, 
пессимум наступал при 18 герцах, после инъекции усвоение стало 9—13, а 
пессимум наступал при 14 герцах (рис. 1—3).

Рис. 1. Здоровая А. М. Верхняя кривая запись с затылочной области левого 
полушария, нижняя кривая—запись с правой левой области. Между ними 
отметки времени (точками) и отметки световых мерцаний (черточками). Ус

воение ритма в 7 и 9 герц до введения барбамила.

Рис. 2. Она же. Обозначения те же. Усвоение ритма в 16 и 17 герц до вве
дения барбамила.

Рис. 3. Она же. Обозначения те же. Отсутствие усвоения ритма в 15 и 16 
герц после введения барбамила.

Изучение функциональной подвижности зрительного анализатора 
больных шизофренией показало, что усвоение ритмов у них возможно 
лишь на низких частотах, а в случае кататонического ступора совер
шенно отсутствует, что свидетельствует о наличии у них крайне низкой 
лабильности, при которой все ритмы наносимых раздражений для клеток 
исследуемого анализатора являются пессимальными.

Альфа-ритм у этих больных отсутствует и заменен дельта-ритмом и 
другими патологическими компонентами.

Ступорозные больные лежат в камере совершенно неподвижно с яв
лениями мутнзма и негативизма, каталепсии или мышечной ригидности 
и другими симптомами, характерными для кататонии.
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При внутривенном введении барбамила в дозах 0,2—0,5 у ступороз- 
ных больных наблюдается изменение со стороны психики следующего ха
рактера: по мере введения препарата постепенно растормаживается мо
торная деятельность, вслед за которой восстанавливается и речевая функ
ция. Отмечается исчезновение основных признаков кататонии: исчезает 
мутизм—больной начинает говорить, давать анамнестические сведения, 
задавать вопросы; исчезает негативизм и восковая гибкость.

Действие препарата длится от 5 минут до нескольких часов, после 
чего возвращается прежнее состояние. У больных с длительным течением 
заболевания такой нормализации не наблюдается. Больные растормажи
ваются не полностью и быстро впадают в прежнее состояние.

Вышеописанной нормализации психической деятельности «свежих» 
кататоников соответствует улучшение функциональной подвижности ис
следуемого анализатора. Нам удавалось навязывать ритмы световых мер
цаний в пределах от 5 до 10, от 9 до 13 герц. Сооветственно и пессималь- 
ный эффект падал на более частые ритмы светового раздражения.

Следовательно, барбамил, введенный внутривенно в определенных 
дозах, повышает лабильность зрительного анализатора. Подобного эф
фекта мы у хронических больных шизофренией с тем же синдромом не 
получили (рис. 4—6 и 7—8).

Рис. 4. П-й Л. Р. Отсутствие усвоения ритма в 9 герц до введения барбамила.

Рис. 5. Он же. Усвоение ритма в 9 и 10 герц после введения барбамила.

Рис. 6. Он же. Усвоение ритма в 13 и 14 герц после введения барбамила.
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Рис. 7. Б-й С. С. Отсутствие усвоения ритма в 9 и 10 герц до введения барбамила.

Рис. 8. Он же. Отсутствие усвоения ритма в 9 и 10 герц после введения барбамила.

При навязывании ритмов световых мерцаний больным шизофренией 
с галлюцинаторно-параноидным синдромом мы не смогли пока устано
вить определенной закономерности. В некоторых случаях усвоение ритма 
совершенно отсутствовало—любые частоты раздражений вызывали пес- 
симальный эффект; в других случаях удавалось навязать ритмы редких 
частот.

Барбамил здесь вызывал различный эффект. В одних случаях ла
бильность анализатора несколько повышалась под влиянием препарата, 
а в других, наоборот, барбамил ухудшал функциональную подвижность 
анализатора (рис. 9—10).

Рис. 9. Б-й Г. К. Усвоение ритма в 7 и 8 герц до введения барбамила.

Рис. 10. Он же. Усвоение ритма в 5 и 6 герц после введения барбамила.

Что касается результатов исследования лабильности многолетних 
хроников-шизофреников с различной степенью выраженности дефекта, 
то здесь, при наличии низкой лабильности, отмечается незначительный 
сдвиг в сторону повышения ее при введении барбамила (рис. 11 —13).
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Рис. 11. Б-й. К. А. Слабее усвоение ритма в 4 герц только правой затылочной 
облесило до введения барбамила.

Рис. 12. Он же. Усвоение р։има в о ։ерц до введения ба] Рамила.

Рис. 13. Он же. Усвоение ] итма в 11 герц после введения барбамила.

причем действующие дозы препарата в этих случаях всегда в несколько 
раз превышали дозы, действующие во всех других случаях. Изменение 
психической картины больных под влиянием препарата было столь же не
значительно.

Была исследована также лаби тьность зрительного анализатора при 
выраженных деменциях органического происхождения—при болезни Пи
ка, прогрессивном параличе, эпилептической деменции и олигофрении.

Во всех этих случаях мы обнаружили крайне низкую лабильность — 
усвоение ритмов или отсутствовало, пли было возможным лишь при са
мых низких частотах раздражения. Введение барбамила редко и то в не
значительной степени повышало лабильность их зрительного анализа
тора (рис. 14—15).

Рис. 14. Б-й В. Р. Усвоение ритма в 5 и б герц до введения барбамила.
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Рис. 15. Он же. Усвоение ритма в 7 и 8 rej ц после введения барбамила.

В этих случаях отмечалась повышенная чувствительность больных 
к вводимому барбамилу; от сравнительно малых доз препарата больные 
приходили в эйфорию, а затем засыпали.

(.роди множества исследованных больных, нам неоднократно попа
дались больные с выраженным ступором, функциональная подвижность 
у которых неожиданно оказывалась довольно высоко։"!, им удавалось на
вязывать ритмы световых мерцаний от 5 до 12—16 герц (рис. 16—19).

: .

Рис. 16. Б-й ! . А. Усвоение ритма в 9 и 10 герц до введения барбамила.

Рис. 17. Он же. Усвоение ритма в 15 и 16 герц до введения барбамила.

Pi.с. 18. Он же. Усвоение ритма в 6 и 7 герц после введения барбамила.

Рис. 19. Он же. Усвоение ритма 1в 15 герц после введения барбамила.
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Такое исключение из общей закономерности (у всех ступорозных ка
татоников лабильность была крайне низка и колебалась от нуля до 3—5 
герц.) дало повод для сомнения в шизофренном происхождении 
ступора этих больных. Дальнейшее изучение анамнеза, психической 
картины, течения и исхода заболевания (чаще всего эти больные 
скоро выздоравливали и выписывались из больницы) позволяло поста
вить более точный диагноз. В большинстве случаев это были психогении— 
психогенный ступор, реактивные состояния и др. При введении барбами
ла лабильность таких больных еще больше повышалась и почти достига
ла уровня здоровых людей, тогда как при растормаживании ступорозных 
больных шизофренной нозологии усвоение ритмов никогда не превышало 
10—14 герц. Больные с психогенным ступором вылечивались после 
2—5-кратного введения барбамила, иногда в комбинации с гипнотера
пией и психотерапией.

Таким образом, при указанных спорных состояниях метод исследо
вания лабильности коры головного мозга может служить диагностиче
ской основой для постановки быстрого и точного диагноза.

Выводы

1. Метод исследования лабильности зрительного анализатора позво
ляет судить о функциональном состоянии коры головного мозга психиче
ски больных. В применении с барбамилом этот метод выявляет сохранив
шиеся в коре головного мозга больных функциональные возможности и 
компенсатор ные резервы.

2. Оптимальные частоты светового раздражения глаз у здоровых лю
дей колеблются от 5 до 19 герц. Такой диапазон усвоения ритмов свиде
тельствует о высоком уровне лабильности их зрительного анализатора.

3. Барбамил, введенный внутривенно здоровым лицам, ухудшает ус
воение ритмов, снижая лабильность зрительного анализатора.

4. Исходный уровень лабильности у больных шизофренией с катато
ническим синдромом крайне низок, усвоение ритмов отсутствует. При 
галлюцинаторно-параноидном синдроме лабильность несколько выше, 
однако далеко не достигает уровня здоровых людей.

5. Внутривенное введение барбамила при свежих случаях заболева
ния и наличии кататонического синдрома значительно повышает лабиль
ность зрительного анализатора, тогда как подобного эффекта препарат у 
хронических больных и у больных с галлюцинаторно-параноидным син
дромом не оказывает.

6. В случаях шизофрении с наличием дефекта, а также при органи
ческом слабоумии, исходный уровень функциональной подвижности край
не низок, усвоение ритмов возможно лишь при редких частотах светового 
раздражения. Более частые ритмы раздражения вызывают пессимальный 
эффект: появление 3- ритма, беспорядочного ритма или воля торможе
ния (дельта-волн).

7. Введенный барбамил в незначительной степени повышает лабиль- 
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иость коры головного мозга при этих заболеваниях (шизофрения с дефек
том, эпилептическая деменция, олигофрения и др.), что можно считать 
проявлением еще сохранившихся в коре головного мозга компенсаторных 
приборов.

8. При наличии ступора психогенного происхождения лабильность 
зрительного анализатора бывает намного выше, чем при ступоре шизо
френией нозологии. Это, а также резкое повышение лабильности под дей
ствием барбамила в этих случаях могут служить диагностическим и прог
ностическим критерием при этих заболеваниях.
Институт физиологии АН Армянской ССР 

и кафедра психиатрии Ереванского 
медицинского циституы

Поступило 18 III 1957.

П-. I). Д11.1։11։Щ֊;Я11'Т,В11.Т,

Ն. Ե. ՎՎԵԴԵՆՍԿՈԻ 0ՊՏԻՄՈԻՄ1’ ԵՎ ՊԵՍԵՄՈԻՄԵ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԸ 
ԴԱՆԴՈԻՂԵՂԻ ԿԵՎԵՎԻ ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱՅԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

II ւււ ո ւ մնա ս ի բ վե լ է օպւոիմումի ա պեււիմումի և բև ո ւլթ'ը և դրա հետ 
կապված գանգուղեղի կհդևի լարիլականա իժլանր շի դո ֆ> բեն իա լով հիվանդ ավելի 
քան 60 մարդու մոտ տարրեր սինդրոմների և հիվանդո ւիժ լան տարբեր աևո֊ 
դաիժ լան ժամանակ։

Կոնտրոլի համար հեսւադոտվել է 13 ասող? մարդ, օր դան ական ծաղու֊ 
ժով ա րտահա լաված 17 թուլամիտ և պս ի իւ ո դեն ի ա լով ա առա պո ղ 3 մարդ։

Օգտվելով լա բ ի լական ո ւ իժ լան ու ո ի իժմ ի [ուրացման մասին 'Լվեդենսկա 
ե /Iւվստոժ սկա ուււմանքի։ց և օդսւադործելով լարիլականա թ[ան սլարաւ! ե տրր, 
փորձ / արվում մոտենալ դանդու դե դի կեղեի ֆունկցիոնալ վիճակի բնորոշ֊ 
ժանր նշված հիվանդսւիժլունների դեպքում, ինչպես նաև պարղել նրա փո֊ 
փոխու իժլո ւններր թերապևտիկ մ ի ջամ տո ւթ լան ժամանակ։

Ուղեղի րիոպո ւօենցիալներն ուսումնասիրվել են օս ւյ ի լո դ րաֆ իկ մեթո֊ 
գով, կատարելով աչքի ընդհատվող լո ւսա լին գրգռում, վա լրկլանո ւմ 1֊ից 
մինչև 32 հաճա իւականո ւ թլամբ:

1Լււողջ մարդկանց մ ոտ գրգռման ո ի թմր /ա բացվևլ է 3~ից մինչև 1(1 
հերցի սահմաններում, որից ավելի բարձր ե ցածր հաճաիսականո։ թ/ան դեպ~ 
քերում լա բացման ոիթմր խանգարվել է (պեսիմում էֆեկտի։ Ւաբբամիլի 
նե րե րակա /ին ներա րկման դեպքում լա բացման ոիիժմ'ը վատանում է։

Շիդոֆրենիալի կա ու ա տոնիկ ստուպորով հի վանդհե ր ի մոտ ռիիԺմի լու֊ 
րացումր րւսցակալում է: Իարբտմիլի ներարկումից հետո գրղիոներր լուրաց֊ 
վա մ են () — 13 *>երցի ււահմ աննեբում: Հ,ամապատառխանոբեն բարելավվում 
է և հիվանդնևրի կլինիկական պատկերը, հիվանդներր ապաարղելակվում են:

Խրոնիկ կաւոատոնիկ ստռւպորի և ցնորազաււանցանքալին սինդրոմնե֊ 
ր ո վ շիւղո ֆ ր են ի ա լիւ աոկալութ/ան դե պքև ր ո ւմ ււ ի թ մ ի լուրացումը ինչպես մինչև 
րարրսւժ իլ իւ նե րա րկա մ ր, ա լնպես էլ նե բա բկում ից հետո, բացակալում է:
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Ռիթմի թուլլ լու րացսւմ նկատվում է նաև օրգանական թ ուլում տ ութ լան 
և դեֆեկտիվ շիդոֆ րենիա լի դեպքերա մ: Ւա րրամ իլը ավլալ դե պքև րում 
աննշան չափով է ավելացնում կեցևի րնդո ւն ա 1լո լ թ լո ւն ը ոիթմի լուրացման 
նկաամաե բ:

լուրադման լաբիլականութ լան ո ւո tn մն ա ս ի րւ1 ան մեթոդը որոշ 
չափով արժեքավոր մեթոդ է հանդիսանում դիֆերենցիալ դիագն ո ս in իկա լի տե
սակետիցս արտաքինից նման, րալց ըստ է ութլան տարրեր -> իվւոնդւււթ լուն- 
ների դեպքերում։

ւԼլսպևո, ոեակտիվ ստուպորի դեպքում, որն արտաքինից նման է շի֊ 
գոֆրենալին ստուպորին, ոիթմը լուրացվում է մինչև K) հերցի սահե ան
ներում, որը րացակալուե է շիղոֆրենալին ստուպորի մամ տնակ:
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МИКРОБИОЛОГИЯ

Э. К. АФРИКЯН и В. Г. ТУМАНЯН

АНТАГОНИСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЧВЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ НА КУЛЬТУРЫ КЛУБЕНЬКОВЫХ 

БАКТЕРИЙ

Накопление в почве в больших количествах микробов-антагони
стов таит в себе опасность вытеснения полезных микробов азотобак
тера. клубеньковых бактерий и бактерий-активаторов. В этой связи 
выяснение характера и специфики антагонистического действия поч
венных микроорганизмов по отношению к указанным бактериям пред
ставляет большой теоретический и практический интерес.

Изучение этих вопросов имеет прямое отношение к разработке 
принципов рационального применения нитрагина и других бактериаль
ных удобрений. Известны данные Н. А. Красильникова и Н. Ф. Гар- 
киной, показавших, что токсичность почв в процессе клевероутомле- 
ния обусловлена биологическим фактором. В последнее время Н. А. 
Красильников и его сотрудники получили интересный материал о ро
ли микробов-антагонистов и образуемых ими ангибиогиков в разви
тии токсичности почв.

Ряд авторов отмечал неблагоприятное действие почвенных мик
роорганизмов на клубеньковые бактерии (Nobbe u. Hiltner |13], 
П. Б. Калантаров [2], Alicante 111 ], Konishi, |12|). Однако получен
ные различными авторами результаты часто противоречивы, так как 
не соблюдались необходимые требования для подобного рода иссле
дований, не говоря о том, что в опытах применялись различные ви
ды клубеньковых бактерий и почвенных микроорганизмов.

Особенно большое внимание уделялось актиномицетам как наи
более важной группе продуцентов антибиотиков. В опытах А. И. Ко- 
реняко [4| культура A. violaceus резко угнетала рост микобактерий и 
неспороносных бактерий, не подавляя различные виды клубеньковых 
бактерий.

Л. М. Доросинский |1| установил выраженное антагонистическое 
действие A. globisporus по отношению к клубеньковым бактериям лю
пина, сон, чечевицы и клевера.

В. В. Михалева [7] установила характер антагонистического дей
ствия культур актиномицетов в отношении различных видов клубень
ковых бактерий и показала наличие антагонизма между актиномицета- 
ми и клубеньковыми бактериями в условиях почвы. Загрязнение ни
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трагина микробами-антагонистами может повлечь за собой вымира
ние в нем клубеньковых бактерий (А. И. Конокотина |3]).

Большая работа в этом направлении проведена и иностранными 
микробиологами, они обобщены в обзоре Allen a. Allen |15]. К. И. 
Рудаков и М. Р. Биркель 110] выдвигают новую гипотезу о механиз
ме образования клубеньков на корнях бобовых растений. В основе 
их представлений лежит действие протопектиназы —фермента, выраба
тываемого некоторыми почвенными бактериями. Авторы обнаружили, 
что клубеньковые бактерии клевера устойчивы к антагонистическому 
действию Вас. polymyxa и Вас. subtilis-mesentericus. В качестве пита
тельной среды применялся бобовый экстракт; тест-организмом служила 
культура клубеньковых бактерий клевера.

А. П. Петросян и А. А. Меграбян ]8] изучили взаимодействие 
почвенных бактерий с большим числом культур различных видов клу
беньковых бактерий. Авторы не указывают видовую принадлежность 
антагонистов к клубеньковым бактериям; среди антагонистов отмечает
ся также штамм Вас. mycoides.

В нашей работе мы ставили цель изучить специфику антагонисти
ческого действия почвенных микроорганизмов по отношению к раз
личным видам и экотипам клубеньковых бактерий. В опытах приме
нялись 47 культур клубеньковых бактерий, преобладающее большин
ство которых было выделено в Секторе микробиологии All Армян
ской ССР, А. П. Петросян и А. А. Меграбян и любезно представлено 
нам.

Антагонистическое действие микроорганизмов в отношении клу
беньковых бактерий на питательных средах изучалось методом нало
жения агаровых блоков с культурой продуцента. Культуры актиноми- 
цетов засевались на синтетическую агаризованную среду СР1, предло
женную П. А. Красильниковым, а также на пептонкартофельный агар. 
В качестве питательной среды для бактерий применялся МПА с до
бавлением 1% глюкозы. Культуры микробов-антагонистов содержались 
в термостате при 26 27°С; агаровые блоки накладывались на 8-ой 
день с культур актиномицетов, у бактерий—па 6-ые сутки. Штаммы 
клубеньковых бактерий, изученные в качестве тест-оргаипзмов, засе
вались на агаризованный почвенный экстракт с маннитом или бобовый 
агар с сахарозой. Учет результатов производился по происшествии не
скольких дней при инкубации 26 ֊27 С, в зависимости от интенсив
ности роста клубеньковых бактерий. Антагонистическое действие от
мечалось ио появлению зон угнетения роста клубеньковых бактерий 
вокруг агаровых блоков с культурой продуцента.

Как показывают данные табл. 1, антагонистическое действие в 
отношении клубеньковых бактерий неодинаково выражено у различ
ных видов спороносных и неспороносных бактерий. Наиболее сильный 
антагонизм отмечается у культур группы Вас polymyxa circulans и 
Вас. sulbtilis mesentericus. Многие штаммы отдельных видов бакте
рий оказались совершенно неактивными по отношению ко всем йены-



•Таблица 1
Антагонистическое действие культур бактерий на различные виды клубеньковых бактерий.

(данные наложений агаровых блоков)

Культуры продуцентов
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Вас. polymyxa............................ 11 7 6 4 2 0 6 3 7 3 9 5 1 0 2 0 2 0 1 1
Вас. circulans шт. 270 .... 11 10 6 5 2 0 6 2 7 3 9 5 1 1 2 0 2 0 1 0
Вас. cereus v. anthracoides . . 11 0 6 0 2 0 6 0 7 0 9 0 I 0 2 0 2 0 1 0
Вас. cereus шт. 173................ 11 0 6 3 2 0 (2 1 7 0 9 1 1 1 2 0 2 0 1 0
Вас. sp. шт. 212........................ 11 0 6 1 0 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Вас. brevis шт. 273 ................ 11 1 6 4 2 1 6 2 ’7 2 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Вас. megatherium v. roseum

шт. 401................................... 11 3 6 4 2 0 6 5 7 3 9 4 1 0 2 0 2 0 1 1
Вас. megatherium шт. 241 . . 11 1 6 1 2 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0Вас. licheniformis шт. 76 . . 11 6 6 1 2 0 6 1 7 0 9 1 1 0 2 0 2 о 1 0
Вас. subtilis шт. ПСХИ . . . 11 0 6 0 9 0 6 0 7 1 9 2 1 1 2 0 2 0 1 0
Вас. mesentericus vulgatus . . и 4 6 I 2 1 6 1 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Вас. mesneiericus fuscus . . . 11 2 6 2 2 0 6 1 7 0 9 1 1 0 2 0 9 1 1 0
Вас. mesentericus niger . . . 11 3 6 1 2 0 6 2 7 0 9 1 1 0 2 0 2 0 1 0
Вас. mesentericus panis viscosi H 0 6 о 2 2 6 Т 7 0 9 2 1 0 2 0 2 0 1 0
Вас. mycoides 1....................... 11 0 6 0 2 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Вас. mycides d ....... 11 0 6 0 2 2 6 0 7 0 9 0 1 (1 2 0 2 0 1 0
Вас. megatherium v. phosph. . 11 0 6 0 2 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Az. chroococcum № 54 . . . . 11 0 6 0 2 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Az. vinelandii........................... и 1 0 6 0 2 0 6 0 6 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
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тайным культурам клубеньковых бактерий (Вас. сегеиз, Вас. тусо1дез, 
Аг. сйгоососсит, Аг. \опе!апсН1/ Ряд культур бактерий проявляет анта-

Рис. I. Антагонистическое действие спо
роносных бактерий па клубеньковые бак
терии люцерны. 1, 2, 3 различные куль
туры Вас. тевегИепси», I—Вас. сиси1ап>.

гонистическое действие по отноше
нию лишь некоторых'штаммов клу
беньковых бактерий (Вас. brevis, 
Вас. licheniformis. Вас.megatherium).

Наряду с заключением о при
уроченности выраженного антаго
нистического действия^ определен
ным группам бактерий, из данных 
табл. 2 можно сделать и другой 
вывод: различные культуры одно
го и того же вида клубеньковых 
бактерий по-разному реагируют на 
действие отдельного штамма анта
гониста. Так, из испытанных 11 куль
тур клубеньковых бактерий люцер
ны? чувствительны к действию Вас. 
polymyxa. а 4 резистентны.

Из испытанных 6 штаммов
клубеньковых бактерий вики резистентными оказались 2, а из 6 штам
мов клубеньковых бактерий эспарцета 3 культуры явились нечувстви
тельными к действию Вас. ро1утуха и т. д.

Подобная картина отмечается и при антагонистическом действии ак- 
тиномицетов на клубеньковые бактерии (табл. 2 . Данные табл. 2 показы
вают, что представители А. globisporus и А. griseus являются сильными 
антагонистами в отношении большинства испытанных клубеньковых бак
терий. По аналогии со спороносными 
бактериями, культуры актиномице- 
тов не обладают универсальным 
антагонистическим действием в от
ношении всех штаммов одного ви
да клубеньковых бактерий. Это по
ложение хорошо видно на примере 
клубеньковых бактерий люцерны; 
ни одна культура актиномицета не 
подавляет все И неспороносных 
штаммов. Среди испытанных 5 куль
тур различных видов микобакте
рий не было отмечено нн одного 
случая антагонистического действия 
в отношении всех 47 штаммов клу
беньковых бактерий. Нами было ис
пытано действие около 100 культур 
микобактерий, выделенных из раз-

Рис. 2. Антагонистическое действие 
культур актиномицетов на клубеньковые 
бактерии люцерны. 1. А. 21оЬ։5рогиз й!гер- 
(отуап!, 2—А. §1оЫйроги8 сИгеиь, 3, 4— 

различные штаммы А. §пйеий.
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Таблица 2

К. б. лю
церны

К. б. 1 вики К. б. гороха К. б. 
эспарцета

К. б. 
фасоли

К. б. 
клевера

К. б. 
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чечевицы
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о
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Ё

X
X

о 5 X X о у 3 гп
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- 2 2 с ь з S X
X = - 1 X >֊>

= 1 - X

A. globisporus strept. IIНМ 11 11 5 6 5 9 2 6 5 7 б 9 6 1 < 1 2 0 2 0 1 1
A. globisporus citreus .... 11 8 6 6 2 2 6 6 7 6 9 1 1 1 2 2 2 2 1 1
A. griseus шт. 1 ................... и 9 6 6 2 2 6 5 7 6 9 9 1 1 2 ' 2 2 2 1 1
A. griseus шт. 2....................... 11 8 6 4 о 2 6 4 7 4 9 6 1 1 2 1 2 1 1 1
A. griseus шт. 3....................... и 2 6 5 2 о 6 4 7 6 9 8 1 1 2 1 2 2 1 1
Л. violaceus............................... 11 0 б 2 2 0 6 0 7 0 9 4 1 0 2 0 2 0 1 0
A. coelicolor.............................. 11 3 6 4 2 1 6 2 7 3 9 5 1 0 2 2 2 0 1 0
Mycobacterium album .... 11 0 6 0 9 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Mycobacterium liyalinum . . . 11 0 6 0 2 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 2 0 1 0
Mycobacterium sp...................... 11՜ 0 6 0 о 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 9 0 1 0
Mycobacterium sp....................... 0 6 0 9 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 () 2 0 1 0
Mycobacterium sp...................... 11 0 6 0 2 0 6 0 7 0 9 0 1 0 2 0 9 4b 0 1 0
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личных почв, и лишь в двух случаях было установлено угнетение 
ими культур клубеньковых бактерий.

Если испытать большое число культур бактерий и актиномице- 
тов, то и здесь можно отметить, что антагонистическим действием по 
отношению к клубеньковым бактериям обладают представители опре
деленных групп микроорганизмов (табл. 3). Из испытанных 12 штам
мов Вас. mycoides, 9 штаммов BacZcereus, 17 штаммов спороносных бак
терий, образующих характерные пленчатые колонии па МПА, ни од
на культура не проявила антагонизма в отношении клубеньковых бак
терий. Очень редко обнаруживаются антагонистические свойства у 
Вас. megatherium и микобактерий. В то же время Вас. subtilis-mesen- 
tericus, Вас. circulans-polymyxa, A. griseus, A. globisporus выделяются 
как наиболее сильные антагонисты в отношении к клубеньковым бак
териям. По подверженности к антагонистическому действию выде
ляются клубеньковые бактерии вики.

В табл. 4 представлены данные испытания действия 205 штаммов 
микроорганизмов почвы в отношении различных видов клубеньковых 
бактерий. Культуры почвенных микроорганизмов выделены из бурой 
почвы опытного участка Института земледелия Министерства сельско-

Таблица 3 
Антагонистическое действие культур различных групп 

микроорганизмов почвы на клубеньковые бактерии

Микроорганизмы 
(культуры антагонистов)

Вс
ег

о и
сп

ыт
ан

о 
ш

та
мм

ов

Тест-организмы 
(число угнетаемых штаммов)

кл
. б.

 
эс

па
рц

ет
а 

ш
т.

 № 
10

кл
. б. 

кл
ев

ер
а 

ш
т.

 №
 18

кл
. б.

 
лю

не
рн

ы 
ш

т.
 № 

5

кл
. б. 

ви
ки

 
ш

т.
 Ай 

8

Вас. 811Ь։П18-Н1е8еп(ег1си8................ 23 9 9 10 14
Вас. тусо1с1е8....................................... 12 0 0 0 0
Вас. сегеиз................,....................... 9 0 0 0 0
Группа бацилл с характерными

пленчатыми колониями ............... 17 0 0 0 0
Вас. С1гси1ап8-ро1уп1уха . . • ... 4 2 1 1 4
Вас. н1е£а(Г1епип1............................... 34 0 0 0 2
Микробактерии................................... 37 0 0 0 2
Р8еиЗопюпаз....................................... 48 4 0 0 2
А. 21оЬ!зрогпз...................................... 44 12 11 10 14
А. £И8еп5.............................................. 66 13 16 13 8
А. §1аиси8-у!п<йс11гото2епе5 . . . 15 1 3 1 2
А. соеНсо!ог...................................... 3 0 6 0 1
А. ую1асеиз.......................................... 9 0 0 0 1

го хозяйства Армянской ССР (Эчмиадзии , занятого люцерной. Как 
видно из приведенных данных, по числу антагонистов к клубенько
вым бактериям на первом месте находятся актиномицеты. Споронос-



Действие почвенных микроорганизмов на клубеньковые бактерии 43

Число культур антагонистов к клубеньковым бактериям среди различных 
групп почвенных микроорганизмов (данные наложения агаровых ломтиков)

Таблица 4

Микроорганизмы

Ко
ли

че
ст

во
 ис


пы

та
нн

ы
х ш

та
м

мо
в

Культура тест-организмов

кл
. б. 

лю
це

рн
ы

№
 5

кл
. б. 

эс
па

рц
ет

а
№

 16
кл

. б. 
фа

со
ли

 
№

 21 22СО
2 2^ кл

. б. 
ви

ки
 

№
 11

кл
. б. 

со
и 

№
 37

кл
. б.

 
че

че
ви

цы
№

 34

Неспороносные бактерии . . 63 0 0 1 2 0 0 2

Спороносные бактерии .... 62 0 4 9 4 10 1 3

Актиномицеты........................... 80 8 24 4 28 8 5 10

Всего ....................205 8 28 7 ':4 18 6 15

по-видимому, следует считать

Рис. 3. Антагонистическое действие куль
тур актиноминстов на клубеньковые бак
терии фасоли. 1 Л. £1о1нярогия Чгерюшу- 
с!п1, 2- А. к1оЬЫрогия сИгсия, 3, 4—раз

личные штаммы Л. §пяеия.

тех случаях, когда другие мето-

вне бактерии также содержат немалое количество антагонистов к оп
ределенным видам клубеньковых бактерий. Что касается неспоронос
ных бактерий, то среди выделенных и испытэнных 62 культур анта
гонизм к клубеньковым бактериям был отмечен лишь у двух культур. 
Эти культуры рода Pseudomonas хорошо росли на безазотистой сре
де 1 олигонитрофилы >. давали обильные слизевидные колонии на син
тетической среде СРГ.

Факт редкого обнаружения средн неснороносных бактерий анта
гонистов к клубеньковым бактерия 
не случайным, а обусловленным 
эволюцией клубеньковых бактерий 
и условиями их существования.

Работами Н. А. Красильнико
ва и его сотрудников (6|, подтвер
жденными рядом иностранных авто
ров. установлена специфика внутри 
и межвидовых взаимоотношений 
микроорганизмов. Антагонизм мик
робов, проявляющийся через об
разование антибиотиков, определя
ет видовую характеристику микро
организма и может быть использо
ван для выявления качественно։՛! не
однородности близко родственных 
культур. Применение данного объ
ективного принципа позволяет вы
явить отчетливо качественную не
однородность культур микробов в 
ды оказываются безуспешными.

Применение специфики взаимоотношений для целей систематики
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клубеньковых бактерии затрудняется тем, что у них редко обнару
живаются антагонистические свойства как между собой, так и по от
ношению к другим бактериям [8|. Это обстоятельство вынуждает ис
пользовать лишь характер подверженности клубеньковых бактерий к 
действию культур-антагонистов, поскольку специфика антагонистиче
ского действия и подверженности к нему носит характер общей систе
матической реакции.

Коллекция культур клубеньковых бактерий, которой мы распо
лагали, включала ряд экотипов обстоятельно изученных А. П. Петро
сян |9|.

В табл. 5 представлены данные антагонистического действия 
Вас. С1гси1ап5 и культур актпномицетов на различные экотипы клу

Та блица 5 
Действие культур-антагонистов на различные экотипы клубеньковых бактерий 

эспарцета и люцерны |1( | )1—наличие, (—)—отсутствие антагонистического действия]

беньковых бактерий эспарцета и люцерны. Эти данные показывают 
что различные экотипы клубеньковых бактерий характеризуются не
одинаковой степенью подверженности к действию культур антаго
нистов. Так, штаммы 15. 16 и 19 клубеньковых бактерий эспарцета, 
выделенные из бурых почв низменных районов АрмССР, отличаются 
одинаковым характером подверженности к действию антагонистов, 
неодинаковой со штаммами 17. 18 и 20. Последние штаммы выделены 
из горных районов и, по данным А. П. Петросян, своими биологиче
скими особенностями достаточно четко отличаются от штаммов низмен
ных районов. Подобная закономерность отмечается и у клубеньковых 
бактерии люцерны: близко родственные по биологическим особенностям 
штаммы одинаково подвержены антагонистическому действию опре
деленных культур антагонистов (штаммы 1. 3 и 8; 4 и 6|.

Таким образом, данные специфики антагонистического действия 
согласуются с. результатами морфо-физиологических исследований. 
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выявляют качественную неоднородность культур клубеньковых бакте
рий, объединяемых в один вид и могут быть успешно использованы 
для целей группирования экологических рас.

Выводы

1. Различные виды спороносных бактерий и актиномицетов ха
рактеризуются неодинаковой степенью антагонистического действия 
по отношению к клубеньковым бактериям. Наиболее сильный антаго
низм отмечается у культур Вас. 5иЬ11118֊те8еп1ег1си8 Вас. с1гси1апя — 
ро!утуха, А. £пзеи8 и А. ^1оЬ1зроги8.

2. По числу антагонистов к клубеньковым бактериям на первом 
месте находятся актиномицеты, затем спороносные бактерии. В груп
пе неспороносных бактерий и особенно микобактерий антагонистиче
ские свойства обнаруживаются весьма редко.

3. Культуры различных видов клубеньковых бактерий характери
зуются неодинаковой степенью подверженности к действию одних и 
тех же культур продуцентов антибиотиков. Различия в специфике 
подверженности клубеньковых бактерий к действию культур антаго
нистов согласуются с данными их морфо-физиологических исследова
ний и могут быть использованы для елей систематики экологических 
рас клубеньковых бактерий.
Сектор микробиологии Академии наук Поступило 12 X1 1956.

Армянской ССР

С- Т-. П,:Ы‘1’1։ВП.ь, ՛!,. Ч-. 1Г1П.В1к'1.

2П9.Р 1ГН։РП0РЧ-и.'иЬЯ1Л.ЬР1՛ В.Ъ81РЪАЪ1>В81и։1а 1тЬ8Й1՝РмЗ АМф 
<1ЦЦПР11,РВД|81։РН1Л.ЬРЬ МАМ.ЗПЬРЦ.'ьЬРЬ Ц.Р11

В. 4 ||1 п ф п г гГ
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А. £Г18еи8 А А. £1оЬ18рОГТ18 !ри I тп грш411»р[1 Фи 111:
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2. Պալաբաբակտերիա'հերի '{l'u> իբենդ m/5/աադռնիսաական ա դդե դա.֊ 
թ1““Կ' առաջին աեդր բռնամ են ճառադալքծառնկերր , ապա ււսլռրավռբ բակ֊ 
աերիանե րր։ IIչ ււպո բաւքո ր բակա ևրի աներft խմբի մոա , հաւոկապե ս միկո֊ 
բակաե ր իանե րի, անտ ա դոն ի u ա ակ ան ա դդե դա (dրււնր հալանաբերւքա մ է շատ 
հ ա ւլ if ա դ /»ւդ :

3. 1Լնաադոնիււ ա միկրոօրդանիդւքեերի d իևնռւլԱ կուլաուբան տարբեբ 
ա դդ և դ ո ւ fd լան Հ ւլո ւ ւյ ա բ ե բ ռ ւ մ պա լա բա բակաե րիանե րի միենուլն աեսակի 
աարբեր շաաւքեերի ւքբ ա: II,նաադռնիռաական ա ղդե դ ո լ fd լան uսլե դիֆիկ ան 
Hull րնկնո ւմ Հ՜ պա լա րա բ ակաե ր իանե բ ի բիռլռ դիական առ անձնահա ակո t-fd/ո ւն ~ 
նեբի հետ և կաբոդ է օդ ա ա ւլ ռ րծվե լ նրանդ կկո ա ի սլե ր ի դասակաբդման դո ր֊ 
ծամ։
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МИКРОБИОЛОГИЯ

Ф. Г. САРУХАНЯН

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ РАС ТЕРМОСТОЙКИХ 
ДРОЖЖЕЙ БАССНАРОМУСЕЗ СЕ₽ЕУ131АЕ

Нашими предыдущими работами (Ф. Г. Саруханян и А. Г. Сево- 
яп |2|, Ф. Г. Саруханян |3|) было установлено, что из хлебных зак
васок путем селекции и изменением условий культивирования мик
роорганизмов можно получить термостойкие расы Зассйагошусез сс-ге- 
у1з1ае.

С целью выяснения бродильных свойств дрожжей были испытаны 
четыре термостойкие расы хлебопекарных дрожжей: Армения 17, 
Кировакан 405, Мегри 5 и раса Краснодар. Опыты были постав
лены на солодовом сусле при температуре 40 и 30’ С с термостой
кими дрожжами, постоянно культивируемые при температуре 40° С, и 
их исходными, постоянно культивируемые при температуре 25—30 С.

После 90-суточного хранения термостойких культур дрожжей при 
температуре 25° С были поставлены опыты для выяснения бродильных 
свойств дрожжей на солодовом сусле при температуре 40° С. При этом 
было учтено ежесуточное выделение СО2 в граммах. Результаты про
веденных опытов показали, что термостойкие культуры дрожжей как 
ежесуточно (табл. 1), так и в процессе брожения выделяют большее 
количество СО2, чем их исходные культуры. Если из термостойких 
штаммов (раса Мегри 5) через одни сутки образуется 2,8 г СО2, то 
этот же исходный штамм выделяет 1,9 г СО2, что наблюдается и в 
последующие дни, а общее количество выделяемой СС֊ у термостой
кого штамма составляет 4,8 г. а у исходного 2,2 г.

То же самое мы наблюдаем в отношении рас Кировакан 405 и 
Армения 17. У расы же Краснодар образование всего количества 
СО2 за весь период брожения как термостойких, так и исходных куль
тур одинаково (Зг). Ежесуточные выделения СО2 по количеству мало 
отличаются друг от друга.

Проведенные химические анализы сброженного сусла (табл. 2) 
этими же штаммами показали, что термостойкие дрожжи образуют 
большее количество спирта (от 3,0 до 7,2 об. %), чем исходные куль
туры (от 2,6 до 4,8 об. °/0).

При сбраживании сусла с содержанием 15°/0 сахара степень сбра
живания сахара у термостойких культур составляет от 40 до 86,6°/0, 
а у исходных от 40 до 6О°/о.
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После сбраживания сусла термостойкими дрожжами активная кис
лотность среды составляет от 4,6 до 4,79, а у исходных культур от 
4,59 до 5,02.

Таблица I
Интенсивность выделения СО* дрожжами ежесуточно в солодовом сусле 
при температуре 40 С (после 90-суточного хранения культур при 25° С.

Выделение СО* на 100 ,«л).

РАСА 
ДРОЖЖЕЙ

Термостойкие* Исходные
д п п Д н и

1 2 3 * всего 1 2 3 4 всего

Мегри 5 2,8 1 .4 0.4 0,2 4,8 1 ,0 0,3 0 0 2.2
Кировакан 405 0 0,7 0,7 0.8 2,4 0,5 0,4 0,4 0,4 1,7
Армения 17 0,9 0,8 0,2 0.1 2,о 0,5 0,1 0.9 0.1 1.6
Краснодар 1.4 1 ,з 0,3 0 3,0 1,1 1,6 0,3 0 3,0

Ферментативные свойства термостойких дрожжей были испытаны 
также при непрерывном культивировании их при 40 С. Поставленные 
опыты показали, что выделение СО2 ежесуточно при сбраживании со
лодового сусла при температуре 40 С (табл. 3), у термостойких рас

Химический состав солодового сусла после сбраживания дрожжей при 
температуре 40 С (после суточного хранения культур при 253 С).

Таблица 2

Термостойкие Исходные
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Мегри 5 2,0 86,6 4,8 7,2 4,64 9 40 2,2 з,о 4,59
Кировакан 105 8,0 16,о 2.4 3,8 4,76 9 40 1,7 2,8 4,6
Армения 17 9,0 40 2,0 3,0 4,79 9 40 1,6 2,6 4,99
Краснодар 6,0 60 з.о 4,8 4,6 6,0 60 3,0 4,8 5,02
1 Исходное сусло 15,0 — — — 5,15 15 — 5,15

по сравнению с исходными больше. Общее количество выделившейся 
углекислоты у термостойких рас дрожжей колеблется в пределах от 
5,2 до 5,8 г, а у исходных от 3 до 4,6 г. у исходных культур в пер
вые два дня брожения происходит очень слабое образование СО2, а 
некоторые культуры (Мегри 5 и Кировакан 405) даже в первые 
сутки совсем не выделяют углекислоту. Термостойкие же расы обра
зуют достаточное количество углекислоты в первые же дни брожения.

Наши неоднократные анализы показали, что если брожение про
исходит при высоких температурах, то между количеством образуемого 
спирта и углекислоты не наблюдается особой разницы или же они бы
вают равны.
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Данные табл. 4 показывают, что количество образовавшегося СО2 
и спирта почти одинаковое. Это явление можно объяснить тем, что при 
высокой температуре роста дрожжей происходит одновременно и уле
тучивание спирта.

Интенсивность образования СО2 ежесуточно дрожжами при сбраживании 
солодового сусла при температуре 40° С 

(выделение СО2 в г на 100 мл}.

Таблица 3

РАСА 
ДРОЖЖЕЙ

Термостойкие при непрерывном 
культивировании при 40° С

Исходные при непрерывном 
культивировании при 30° С

дни д п и
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 всего 1 | 2 ) 3 | 4 | 5 | 6 | всего

Мегри 5 0,2 0,4 2,8 0,8 0 0 4,2 0 0,7 1,3 2,0 0,5 0 4,5
Кировакан 405 0.4 1 ,6 2,4 1,4 0 0 5,8 0 0,9 1,7 1,3 0,6 0 4,6
Армения 17 0,4 1 ,о 1,6 1.6 0,6 0 5,2 0,2 0,2 0 2,8 0,2 0,2 3,6
Краснодар 0,2 1 ,6 1,8 1,6 0 0 5,2 0,2 0 0 4,0 0,4 0 4,6

Нами были также поставлены опыты на сбраживание одного и
того же солодового сусла при температуре 30 С обеими группами.

Данные ежесуточного выделения СО2 обеих групп дрожжей 
(табл. 5) говорят о том, что в сбраживании сусла при температуре 
30' С между ними нет разницы. По сравнению с опытами, поставлен
ными при температуре 40° С, бурное сбраживание сусла как у термо
стойких, так и у исходных дрожжей начинается на вторые сутки (вместо 
3—4 суток). Выделение общего количества СО2 одинаково в обоих 
случаях.

Химический состав сброженного дрожжами солодового сусла 
при температуре 40° С

Таблица 4

РАСА 
ДРОЖЖЕЙ

Термостойкие при непрерывном 
культивировании при 10’ С

Исходные при непрерывном 
культивировании при 30' С
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Мегри 5 1,7 87,3 4,2 4,72 — 1 ,з 90,6 4,5 5,29 4,85
Кировакан 405 0,5 96,3 5,8 5,82 — 1 . 1 90,0 4,6 3,61 4,78
Армения 17 0,5 96,3 5,2 4,54 4,46 2,5 81,0 3,6 4,34 4,37
Краснодар 0,4 96,5 5,2 5,85 4 ,6 1,7 87,6 4,6 5,26 4,78
Исходное сусло 13,76 — — — 5,21 13,7 — — — 5,21

Образование спирта и углекислоты (табл. 6) у обеих групп дрож
жей происходит лучше, чем при сбраживании солодового сусла при 
температуре 401 С.
Известия XI, № 2—4
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Приведенные в табл. 6 данные показывают, что постоянная вы
сокая температура (40° С) культивирования почти не отражается на 
бродильных свойствах дрожжей, когда они вновь попадают в обыкно
венные для своего развития условия (30° С).

Таблица &
Интенсивность образования СО2 дрожжами (ежесуточно) при сбраживании 

солодового сусла при температуре 30° С 
(выделение СО2 в г на 100 мл).

Термостойкие Исходные
РАСА 

ДРОЖЖЕЙ д н и д и и

* 2 3 ■* 5 6 всего 1 2 3 4 5 в всего

Мсгри 5 1,8 2.3 0,2 0,03 0,03 0,02 4,38 1,8 2,7 0,5 о,1 0,1 0 5,2
Кировакан 405 1,8 2,7 0,6 0,15 0,03 0,02 5,3 2,2 2,03 0,48 0,1 0,02 0,03 4,66
Армения 17 0,78 1,82 0,9 0,2 0,2 0,1 4,0 1,0 1,2 1,0 0,1 0,05 0,04 4,44
Краснодар 0,6 2,05 1,38 0,67 0,5 0,2 5,4 0,8 2,о 1,4 о,2 0,15 0 4,55

С целью выяснения ферментативной способности термостойких
дрожжей в отношении главных углеводов, сбраживаемых сахарами- 
цечамп сахарозы и глюкозы, была приготовлена соответствующая среда: 
дрожжевая вода 4-1% пептона д-22% сахарозы или глюкозы, pH—6.

Результаты поставленных опытов по сбраживанию сахарозы при
ведены в табл. 7 и 8.

Химический состав сброженного солодового сусла дрожжами 
при температуре 30’С

Таблица 6

РАСА 
ДРОЖЖЕЙ
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Мегри 5 3,4 74,4 4,38 4,93 4,52 0,2 74,4 5.2 6,41 4,45
Кировакан 405 0,2 98,4 5,3 6,88 4,67 2,55 81,4 4,66 5,42 4,62
Армения 17 2,55 81,4 4,0 5,82 4,52 2,55 81,4 4,44 5,82 4,55
Краснодар 0,2 98,4 5,4 6,98 4,57 1,7 87,6 4,55 6,88 4,69
Исходное сусло 13,7 — — — 5,21 13,7 — — — 5,21

Полученные данные по выделению СО2 при сбраживании сахаро
зы (табл. 7) ежесуточно показывают, что ферментативные свойства 
выявляются у термостойких дрожжей в первые сутки.

Если термостойкие дрожжи С;Мегри 5 в первые сутки выделяют 
СО2 6,4 г, то исходные одноименные дрожжи выделяют СО2 2,8 г, 
Армения 17 термостойкие в первые сутки выделяют 3,6 г, а исход
ные 1 г СО2. В среде сахарозы термостойкие дрожжи образуют от 
6,2 до 8,4 г, а исходные от 2,6 до 6,8 г СО2.
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В отношении образования спирта термостойкие культуры по срав
нению с исходными образуют также гораздо больше. Если у первых 
количество спирта колеблется от 7,3 до 9,26 об.0/0, то у исходных 
культур это количество намного ниже, от 3,78 до 8,4 об.°/0 спирта.

Интенсивность сбраживания дрожжами сахарозы^при температуре 40э С 
(выделение СО2 в г на 100 мл).

Таблица 7

РАСА
Термостойкие, постоянно куль

тивируемые при 40'С
Исходные, культивируемые 

при 30 С
ДРОЖЖЕЙ д и и д и и

1 '| 2 | 3 | 4 5 |всего 1 | 2 3 | 4 | 5 | всего

Мегри 5 6,4 0,2 0,8 0,2 0,2 7,8 2,8 2,2 1,2 0,3 0,3 6,8
Кировакан ֊105 4,5 2,4 1,0 0 0 7,6 4,0 2,2 0,4 0,2 ֊ 6,8
Армения 17 3,6 1,6 0 0,8 1,2 6,2 1,0 0,6 0,4 0,2 0,4 2,6
Краснодар 5 2,6 0,4 0,4 — 8,4 2,6 2,4 0,8 0,2 — 6,0

Степень сбраживания сахара у термостойких культур колеблется 
в пределах от 81,8 до 9О,О°/о, у исходных культур от 34,8 до П,1й1й.

У некоторых рас дрожжей термостойких и исходных наблюдается 
резкая разница в образовании спирта. В то время как термостойкая 
раса Армения 17 образует 7,3 об.°/0 спирта, исходная образует 
3,78 об.°/0 спирта, Мегрп 5 термостойкая—9 об.°/0, исходная —7,68 
об.°/0 спирта.

При сбраживании сахарозы у термостойких рас рН = от4,83до 4,99, 
а у исходных = от 4,83 до 5,2.

Химический состав сброженной дрожжами среды 
с сахарозой

Таблица 8
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Мегри 5 2,0 83,5 7,8 9,0 4,83 5,0 77,2 6,8 7,68 4,83
Кировакан 405 2,0 83,5 7,6 8,26 4,86 4,9 77,7 6,8 8,4 5,2
Армения 17 4,0 81,8 6,2 7,3 4,99 14,5 34,8 2,6 3,78 4,99
Краснодар 1,2 90,0 8,4 8,8 4,94 8,0 63,6 6,0 7,3 5,16
Исходное сусло 22 — — 6,05 22 — — — 6,05

Такие же опыты по сбраживанию были поставлены на той же 
среде с применением глюкозы. По сравнению со средой, содержащей 
сахарозу, среда с глюкозой слабее подвергается сбраживанию термо
стойкими дрожжами.
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Интенсивность сбраживания глюкозы в обоих случаях в основном 
протекает в первые и во вторые сутки. У различных культур сбра
живание проявляется разно. Термостойкие культуры Мегри 5, Ар
мения 17 в первые сутки выделяют от 3 до 3,4 г СО2, в то время 
как их одноименные исходные культуры от 1,4 до 2 г СО,. Общее 
количество выделившейся углекислоты у большинства термостойких 
штаммов больше, чем у.исходных одноименных культур, кроме расы 
Краснодар (табл. 10).

Табл и ц а 9
Химический состав сброженной дрожжами среды 

с глюкозой

Термостойкие, постоянно куль
тивируемые при 40° С

Исходные, культивируемые 
при 30° С
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Мегри 5 5,0 77,2 6,8 7,37 — 5,0 77,2 6,6 7,3 4,83
Кировакан 405 7,0 68,0 6,2 7,12 4,52 6,0 72,7 5,6 7,3 4,75
Армения 17 7,45 68,1 5,8 6,04 — 7,0 68,0 5,2 6,04 4,65
Краснодар 10,95 50,0 7,2 6,11 4,76 5,52 77,2 5,4 7,49 —
Исходное сусло 22 — — 6,0 22 — — — 6,0

Дрожжи, употребляемые в хлебопечение, должны обладать не 
только хорошими ферментативными свойствами, но и одновременно 
высокой подъемной силой, чтобы обеспечить хорошее качество хле-

Таблица 10
Интенсивность сбраживания дрожжами глюкозы при температуре 40’С 

(выделение СО2 в г на 100 мл ежесуточно)

РАСА 
ДРОЖЖЕЙ

Термостойкие, постоянно куль
тивируемые при 40’ С

Исходные, культивируемые 
при 30° С

д н и дни
1 1 2 3 4 5 всего 1 1 2 3 4 5 всего

Мегри 5 3,0 2,4 1,2 0,2 0 6,8 2,0 3,6 0,8 0,2 — 6,6
Кировакан 405 1,6 3,8 0,6 0,2 0 6,2 1,4 3,8 0,4 0 — 5,6
Армения 17 3,4 0,8 0,4 0,6 0,6 5,8 1 Л 3,0 0,4 0,2 0,2 5,2
Краснодар 1.6 4,0 1.0 0,4 0,2 7,2 1,4 3,0 0,6 0,4 5,4

ба. С этой целью в лабораторных условиях по методу проф. 
А. И. Островского 111 были поставлены опыты по выяснению 
подъемной силы как исходных, так и термостойких рас дрожжей. Были 
произведены посевы этих культур на суслоагаровые пластинки. После 
роста их при 25° С, через три дня производилось соскабливание 
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дрожжевой массы с поверхности суслоагара, масса отвешивалась в 
количестве 0,31 г, и производилось определение подъемной силы дрож
жей на 85°/0 муке при температуре 33—34 С.

Данные опытов по выяснению подъемной силы дрожжей показали, 
что (табл. 11 не все расы дрожжей, культивируемые при высокой 
температуре, если обладают высокими ферментативными свойствами 
(раса Мегри 5 и Краснодар), одновременно могут сохранить по 
сравнению с исходными одинаковую подъемную силу. У расы Крас
нодар, постоянно культивируемой при оптимальной температуре 25— 
ЗО'։С, подъемная сила составляла 17 мин. А при постоянном культи
вировании этих же культур при 40 С подъемная сила составляет 25 мин.

Таблица 11
Подъемная сила дрожжей но методу проф. А. 11. Островского

РАСА 
ДРОЖЖЕЙ

Исходные дрожжи, 
культивируемые по

стоянно при 25—ЗО°С

Термостойкие дрожжи
Культивируемые 

постоянно 
при 40 С

После перевода 
дрожжей на темпе

ратуру 25° С

Мегри 5 26 минут 32 мин. 48 мин.
Армения 17 25 17 , 17 .
Кировакан 105 19 16 я 18 .
Краснодар 17 , 25 „ 40 ,

При переводе термостойких культур вновь в условия оптимальной 
температуры подъемная сила составляет 40 мин. У расы Мегри 5 
наблюдается та самая закономерность (26—32—48 мин.), что у расы Крас
нодар. При этих же условиях термостойкие расы Армения 17 и 
Кировакан 405 сокращают срок подъемной силы в минутах.

Исходная раса 17 первоначально при температуре 25 С имела 
подъемную силу 25 минут, при продолжительном культивировании его 
при 40 С подъемная сила поднялась до 17 минут, а при обратном пе
реносе культуры в температуру 25 С сохранила туже подъемную си
лу. То же можно сказать и про расу Кировакан 405, подъемная 
сила которой при всех условиях колеблется в пределах от 16 до 19 минут.

Результаты проведенных опытов приводят пас к заключению, что 
расы Армения 17 и Кировакан 405 не только обладают хорошими 
ферментативными свойствами, но и одновременно обладают хорошей 
подъемной силой при высокой 140 С) и оптимальной температуре 
30 СI. Исходя из этого они были испытаны в производственных усло

виях. С этой целью в лабораторных условиях были размножены в пив
ном неохмеленном сусле термостойкие расы хлебопекарных дрожжей 
Армения 17 и Кировакан 405.

Из двухсуточной культуры бралась одна петля и переводилась 
в 25 мл сусла, колба ставилась в термостат при температуре 35—40 С 
па 24 часа. Затем содержимое колбочки в стерильных условиях пере
водилось в колбу с содержанием 50 мл сусла, и вновь ставилось в тер
мостат на 24 часа;таким образом работа продолжалась до тех пор, пока 
количество по каждой расе отдельно доходило до одного литра, а затем 
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культуры обеих рас Армения 17 и Кировакан 405 смешивались вме
сте. В течение 4—5 дней происходило достаточное накопление дрож
жей кремового цвета. Препарат, приготовленный из этих дрожжей, под 
микроскопом должен был показать почкующиеся полуовальные клет
ки, характерные для хлебопекарных дрожжей. В таком виде дрожжи 
получают питание: сладкую, кислую или горькую заварку (хмелевой 
отвар).

Для приготовления кислой заварки, которая применяется в хлебо
печении как антисептик против размножения нежелательных микроор
ганизмов । кокков, сарцин, и т. д.), нами были использованы молочно
кислые бактерии Дельбрюка. Температурный оптимум для кислотооб- 
разования и роста бактерий должен быть в пределах 48—50° С. Для 
размножения ВасТ Ое!Ьгйск1 мы пользовались солодовым затором. Раз
множение их, как и дрожжей, также производится в лабораторных ус
ловиях. Освеженные на солодовом заторе молочнокислые бактерии 
Дельбрюка высеваются в 25 мл колбочку со стерильным суслом и 
ставятся в термостат при температуре 50—52° С. Рост в течение двух 
суток. Затем двухсуточная культура пересевается в колбу, содер
жащую 100 мл стерильного сусла. Рост при той же температуре в 
течение 2 суток. В дальнейшем культура из колбы переносится в 
сосуд, содержащий 1 кг сладкой заварки (1 :3), охлажденной до 50— 
55е С и приготовленной в обычных (нестерильных) условиях, рост при 
той же температуре в течение одних суток.

Для приготовления кислой заварки на 50—60 кг сладкой заварки, 
охлажденной до 52—55° С, вносится молочнокислая закваска в коли
честве 1—2 литров. Рост при указанной температуре длится 24 часа. 
Кислотность среды допускается в пределах 12—14 . Затем к кислой 
заварке, охлажденной до 40° С, добавляется 1—2 литра чистой куль
туры термостойких рас дрожжей Кировакан 405 и Армения 17. 
Брожение продолжается при температуре 40 ՛ С в течение 15 часов. 
Готовность маточных дрожжей узнается по сильному брожению с вы
делением пузырьков газа, а при микроскопировании ио большому ко
личеству одиночных непочкующихся клеток.

Затем дрожжи переводятся в большой чан. к ним прибавляется 
питание (кислая заварка, в 3—4 раза превышающая их объем) и остав
ляется на 5—6 часов при температуре 40°. Такое сильное разбав
ление применяется, чтобы сравнительно ослабить влияние содержания 
спирта в маточных дрожжах.

Производственный цикл состоит в том, что дрожжи отбираются 
по мере надобности в количестве 5О°/о и заменяются свежим питанием. 
Через 2—3 часа после освежения дрожжи вновь готовы для упот
ребления. Во время брожения температура постоянно поддерживается 
в пределах 40—42° С. При приготовлении теста количество жидких 
дрожжей составляет 15—25°/0 от веса муки.

Результаты испытаний хлебопекарных дрожжей Армения 17 и 
Кировакан 405 в производственных условиях показали, что развитие 
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смешанных культур термостойких дрожжей в кислой заварке при тем
пературе 38—40° С протекает нормально с подъемной силой от 24 до 
30 минут.

Термостойкие дрожжи были испытаны на их развитие при более 
низких температурах (27—30°С). Результаты массового испытания в 
условиях производства показали, что эти культуры также нормально 
развиваются в кислой заварке с одинаковой подъемной силой и при 
температуре 27—30°С.

Исходя из этих данных, созданная на Ереванском хлебном заводе 
№ 1 комиссия по проведению испытания этих культур нашла нужным 
отметить (см. акт от 7.XII.55 г.), что полученные , Сектором микро
биологии АН АрмССР термостойкие расы дрожжей Армения 17 и 
Кировакан 405 могут успешно применяться при любых условиях 
приготовления жидких дрожжей, необходимых для хлебопекарного 
производства. Было предложено в дальнейшем для приготовления жид
ких дрожжей использовать предложенные Сектором микробиологии 
АН АрмССР термостойкие дрожжи.

Была составлена специальная инструкция по применению и при
готовлению жидких хлебопекарных дрожжей на чистых культурах 
термостойких рас Армения 17 и Кировакан 405.

Как инструкция, так и культуры термостойких дрожжей пере
даны Ереванскому хлебному заводу № 1 для применения их в хлебо
печении, которые и до сих пор употребляются успешно.

Выводы

1. Ферментативные свойства термостойких хлебопекарных дрож
жей: Мегри 5, Кировакан 405, Армения 17 и Краснодар при 
температуре 40°С выше, чем у одноименных исходных культур.

2. Ферментативные свойства обеих групп этих же рас при опти
мальной температуре ЗО'С одинаковы.

3. Ферментативные свойства термостойких культур при темпера
туре 40°С после 90-суточного хранения при 25°С выше, чем у исход
ных культур.

4. Из углеводов термостойкие дрожжи лучше сбраживают саха
розу, затем глюкозу.

5. Высокой подъемной силой и ферментативными свойствами об
ладают из термостойких рас Армения 17 и Кировакан 405, кото
рые и рекомендованы для применения в хлебопекарной промышлен
ности.

Сектор микробиологии 
Академии наук Армянской ССР Поступило 17 IV 1957
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Փ. Դ. ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ

SACCHAROMYCES CEREVISIAE ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՇԱՔԱՐԱՍՆԿԵՐ!’
ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆ ՆՈՐ ՌԱՍԱՆԵՐ!' ՖԵՐՄԵՆՏԱՑԻՈՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա if փ ո փ ո ւ if

Սեր աշխատութ լուններում (Փ. Ս ա րուխան լան, II,. 9*. 11 հոլան | 2] (
Փ. 9*. IIարու խանլան 131) ցու/ց է տրվել, որ հացի թթխմորից մեկուսաց
ված միկրոօրգանիզմների ըետրութլան և ա՛ճման պար) անների ւիուիոխու ֊ 
թլան միջոցով կարե/ի է ստանալ ՏՁԸԸհՁրՕքՈ՚ՀԸԲՏ ԲԲ1՜Բ\ՂՏյԶԲ պատկանոզ ջեր֊ 
մա կա լան ռասաներ։

Հիշլալ աշխատանքում պարզաբանվել է ՏյԸՉԵ. ՇԸւ՜Շ^յՏյՁԲ ջերմս։֊ 
կալուն ռասաների ֆերմենտացիոն ունակութլունը և վերամբարձ ուժը։ Շա֊ 
քարասնկերի խմորման ունակա. թ լո ւն ր ։զարզարանելու նպատակով ուսում֊ 
նասիրվել են հացաթխման շաքարասնկերի ջերմակալուն Ս,րմենիա 11, 
նիրովական 405, II եզրի 5 և 0րասնոզա ր ո աս աներր։

Փոր ձերր զ րվե լ են զարու ածիկալին քազ զո լի վրա 40 Շև 30^ ջերմս ւ֊ 
թլան տակ։

Ջերմակալուն շաքարասնկերը միշտ աճեցվել են 40 0.-ում, իսկ նրանց 
առաջնա լին ր' 25 30՜0,֊ում։ IIաացված ավլուքներից արվել են հետե լալ եզ֊
րակա ցու թ լուննե ր ր

1. Հացաթխման ջերմակալուն շաքարասնկերի II եզրի 5, Օիրովական 
405, Արմենիա 17 և հ րասնոդար ռասաների ֆևրմենտացին ունակու֊ 
թլոլնը ջերմութլան 40 ՜ 0~ի դեպքում ավելի րարձր է, քան հիշլս՚լ ՛շաքարա֊ 
սնկերի աււաջնալին կուլտուր աների մոտ, իսկ օպտիմալ ջերմ աստիճանում 
(30 0) նուլնանման են:

2. 25 0~ոււ) 90 օր պահված ջերմակա լուն շաքարասնկերի ֆերմենաա֊ 
ցիոն ունակութլունը 40 0,-ում րարձր է, քան առաջնա լին կուլտուրաների 
մոտ։

3. Ջերմակալուն շաքարասնկերը է,սւ[ l'^1 խմորում սախարուլան, ապա 
զլլուկոզան։

4. Ջերմակալուն ռասաներից 11,րմենիա 17 և 0իրովս։կսւն 405֊ր, որոնք 
ունեն րարձր վերամբարձ ուժ ու ֆերմենտացիոն 'ունակութլուն, առաջարկ֊ 
վե լ են հացաթխման արտազրութլան մեջ կիրառելու համար:

ЛИТЕРАТУРА

1. Островский А. И. Жидкие пекарские дрожжи. Пищепромиздат, Москва, 1948
2. Саруханян Ф. Г„ Севоян А. Г. Изыскание новых, более эффективных тер 

мостойких рас Saccharomyces cerevisiae „Вопросы сельскохозяйственной и 
промышленной микробиологии*. Сектор микробиологии АН АрмССР, вып. II 
(VIII), стр. 4—18, 1955.

3. Саруханян Ф. Г. Влияние концентрации среды и температуры на интенсив
ность размножения дрожжей. Вопросы сельскохозяйственной и промышленной 
микробиологии. Сектор микробиологии АН АрмССР, вып. Ill (IX), 1957.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
Րիպոգ. և ղյոււյատնտ. գիտու թյունՏեր XI, № 2, 1958 БИОЛ И СелЬХОЗ. Науки

МИКРОБИОЛОГИЯ

А. А. МЕГРАБЯН. Н. А. КАРАПЕТЯН

О БАКТЕРИЦИДНОМ ДЕЙСТВИИ СЕМЯН И ПРОРОСТКОВ 
БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ НА КЛУБЕНЬКОВЫЕ БАКТЕРИИ

Испытание действия растертых тканей бобовых растений на клу
беньковые бактерии показало, что корни бобовых обладают избира
тельной бактерицидностыо по отношению к клубеньковым бактериям, 
тогда как листья и стебли бактерицидным действием на обладают 
|1. 2,3,1.

В 1956 году в Секторе микробиологии Академии наук АрмССР 
были проведены опыты по изучению бактерицидного действия 
семян и проростков десяти видов бобовых растений. Были взяты: 1) вика 
(Vicia villosa), 2) эспарцет (Onobrychis antasiatica), 3) чечевица (Lens 
esculentum), 4) люцерна (Medicago sativa), 5) клевер красный (Trifo- 
lium sativum), 6) горох (Pisum sativum), 7) фасоль (Phaseolus vulgaris). 
8) соя (soja hispida), 9) люпин (Lupinus angustifolius), и 10^ конские 
бобы (Vicia Faba).

Испытанию подвергались: 1) оболочки семян, 2) семена без обо
лочек и 3) семена с оболочками. Оболочки отделялись от семян дво
яко: у крупносемянных—с помощью острого скальпеля, у мелко- 
семянных- с помощью наждачной бумаги. Образцы перед опытом де
зинфицировались сулемой (в разведении 1 : 1000) в течение 1—2 се
кунд, промывались 1—2 часа стерильной водой и помещались при 26°С 
в чашки Петри на бобовый агар, зараженный тем или иным видом 
клубеньковых бактерий. Через двое суток проводились наблюдения 
за ростом клубеньковых бактерий и промеры радиуса зоны отсутствия 
роста бактерий.

Опыты с каждым образцом семян проводились пять раз: 1. VII. 
14. X, 3. XI, 18. XI и 25. XI, причем оказалось, что семена вики, эс
парцета, чечевицы, люцерны и клевера отличаются большим постоян
ством действия во всех опытах, чем семена других растений.

Опыты показали, что наиболее сильным бактерицидным действием 
в отношении клубеньковых бактерий обладают отдельно взятые 
оболочки семян, причем у всех испытанных видов растений без ис
ключения. Это хорошо видно из рис. 1 и 2, на которых показаны ре
зультаты опыта, проведенного 1. IX.

Рис. 1. На бобовом агаре, засеянном клубеньковыми бактерия
ми эспарцета, были помещены оболочки семян всех испытуемых видов 
бобовых растений, в результате чего образовалась сплошная зона от
сутствия роста бактерий. Подобная же картина получилась и на рис. 2.
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Рис. 1. Влияние оболочек семян вики, 
эспарцета, чечевицы, люцерны, клевера, 
гороха, фасоли, сои, люпина и конских 
бобов на рост клубеньковых бактерий 

эспарцета.
где оболочки семян растений бы. 
сеянный клубеньковыми бактериям

Рис. 2. Влияние оболочек семян вики, 
эспарцета, чечевицы, люцерны, клевера, 
гороха, фасоли, сои, люпина и конских 
бобов на рост клубеньковых бактерий 

люцерны.
помещены на бобовый агар, за- 

люцерны.

Рис. 3. Влияние семян без оболочек на 
рост клубеньковых бактерий люцерны. 
Зоны отсутствия роста бактерий обра
зовались вокруг семян вики, эспарцета՛ 
чечевицы и клевера и не образовались 
вокруг люцерны, гороха, фасоли, сои, 

люпина и конских бобов.

Бактерицидное действие од
них только оболочек семян по
стоянно и отчетливо проявлялось 
в отношении всех клубеньковых 
бактерий и избирательной бакте
рицидное ги здесь не наблюдалось.

Семена, лишенные оболочек, 
обладали более слабым бактери
цидным действием, причем оно 
наблюдалось не во всех случаях. 
Сопоставление результатов опы
тов, проведенных в различные 
сроки, показало, что семена без 
оболочек вики, эспарцета, чече
вицы, люцерны и клевера в боль
шинстве случаев оказывают бак
терицидное действие на бактерии,
тогда как семена гороха, фасоли 
сои, люпина и конских бобов[про

являют это действие не во всех опытах.
В качестве примера на рис. 3 приводятся результаты опыта, в ко

торых семена без оболочек вики, эспарцета, чечевицы и клевера обра
зовали зону отсутствия роста клубеньковых бактерий люцерны, тогда 
как семена люцерны, гороха, фасоли, сои, люпина и конских бобов 
зоны отсутствия роста бактерий не дали. Отдельно взятые семядоли и 
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зародыши оказывали такое же действие на рост клубеньковых бакте
рий, как и семена без оболочек.

Цельные семена с оболочками обладают примерно таким же бак
терицидным действием, каксемеиа без оболочек, и более слабым, чем 
одни только оболочки. В отдельных опытах при непосредственном 
сравнении бактерицидное действие семян с оболочками было сильнее, 
чем действие семян без оболочек (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Влияние семян эспарцета на рост 
клубеньковых бактерий эспарцета. I — 
цельное семя с оболочкой, 2—семя без 

оболочки.

Рис. 5. Влияние семян вики на рост клу
беньковых бактерий вики, 7—цельное 
семя с оболочкой, К—семя без оболочки.

На рис. 4, при засеве бобового агара клубеньковыми бактериями 
эспарцета, семя эспарцета с оболочкой дало зону отсутствия роста 
бактерий, а семя без оболочки не дало. На рис. 5, при засеве бобового 
агара клубеньковыми бактериями вики, семя с оболочкой дало зону 
отсутствия роста бактерий, а семя без оболочки не дало.

Непосредственное сравнение бактерицидного действия семян с 
оболочками и одних только оболочек было произведено в опыте, где 
на бобовый агар, засеянный клубеньковыми бактериями фасоли, бы
ли помещены цельные семена с оболочками фасоли, гороха, сои и 
люпина и одни только оболочки. В первом случае зоны отсутствия 
роста бактерий не образовалось, во втором случае образовалась 
сплошная зона (рис. 6, 7).

В другом опыте на бобовом агаре, засеянном клубеньковыми бак
териями эспарцета, семеиа с оболочками эспарцета дали меньшую зо
ну отсутствия роста бактерий, чем одни только оболочки.

Эти опыты показывают, что у цельных семян бактерицидное дей
ствие оболочек тормозится под влиянием других частей семени.

В дальнейших опытах изучалось бактерицидное действие кореш
ков проростков бобовых растений в различном возрасте. Семена вики, 
эспарцета, чечевицы, люцерны, клевера, гороха, фасоли, сои, люпина
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Рис. б. Влияние семян гороха, фасоли, 
сои и люпина на рост клубеньковых 
бактерии фасоли. Вверху цельные семе
на с оболочками, внизу отдельные обо

лочки.

Рис. 7. Влияние семян эспарцета па рост 
клубеньковых бактерий эспарцета, 6— 
цельное семя с оболочкой. 5—одна 

только оболочка.

и конских бобов после протравливания и промывания стерильной во
дой проращивались па влажной фильтровальной стерильной бумаге в 
чашках Петри и после проращивания семян проростки в возрасте 5. 
10, 15 и 20 дней брались в опыт. Верхушки корней проростков срезы
вались, дезинфицировались сулемой в течение 1—2 секунд, промыва
лись стерильной водой 1 2 часа и помещались на бобовый агар в 
чашках Петри, зараженный клубеньковыми бактериями. Наблюдения 
за образованием зоны отсутствия роста бактерий производились через 
1—2 суток после начала опыта.

Проведенные опыты показали, что корешки проростков в возрасте 
5—15 дней не обнаруживают избирательной бактерицидное™, а в воз
расте 20 дней она была обнаружена у корешков вики, клевера и кон
ских бобов (табл. 1).

Корешки проростков других бобовых растений в возрасте 20 
дней избирательную бактерицидность не проявили.

Сопоставление этих данных с результатами других работ |1, 2|, 
из которых видно, что корпи взрослых бобовых растений всех видов 
проявляли избирательную бактерицидность по отношению к клубень-- 
ковым бактериям, свидетельствует о том, что это свойство постепен
но возникает и развивается в процессе онтогенеза бобовых растений.

На основании приведенных данных можно сделать следующие 
общие выводы.

1. Оболочки семян всех испытанных бобовых растений обладают 
отчетливо выраженным бактерицидным действием на все клубенько
вые бактерии, в том числе и па бактерии, свойственные взятым видам 
бобо в ы х растен и й.

2. Бактерицидное действие цельных семян с оболочками и без 
оболочек слабее, чем действие одних только оболочек и проявляется
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длину радиуса зоны в мм.

Т а б л и ц а 1
Бактерицидное действие корешков проростков бобовых растений в 

возрасте 20 дней.Опыт 28.IV.1950 г.

Продуценты проростки семян

Тестобъект 2 3 —
клубенковые 

бактерии
|

- 1

сс Эс
ла

рн
е

' 1 с
 чс

ви
 11

Л
 ю

цс
рн

Кл
ев

ер
а
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ро

ха

Ф
ас

ол
и

| С 
о и

1 ___
__

__

снииоцг Ко
нс

ки
՝ 

бо
бо

в

В и к и 4- 4- 4-
15 17 10 15 18 16 15 10

Эспарцета 4֊ 4- + + 4֊ + 4-
10 8 10 10 2 7 10 8 7 5

Чечевицы -4՜ 4- 4- 4“ 4 4- 4- — 4՜
10 12 15 10 8 8 10 7 7

Люцерны 4- + Лх 4“ — 4- + 4֊ +
.5 12 6 5 15 4 8 9 8

Клевера 4- + 4- 4- 4- 4՜ + 4 —ф-
8 7 10 6 8 10 4 6 7

Гороха 4- 4՜ 4- 4- 4՜
6 5 10 8 7 « 6 10 8 8

Фасоли — 4- 4՜ -ф _1_ 4- 1 4՜ 4՜
12 18 10 10 8 12 12 12 15

С о и 4- 4- 4՜ 4- 4՜ + 4- 4- —
10 8 18 6 8 10 10 12 7

Люпина 4- 4֊ -1- 4- 1 4_ -4- + + .4-
7 3 3 4 5 7 4 7 4 5

Конских бобов — 4- _ _ -1- 4- _
7 5 5 4 6 7 7

Обоз н а пения : +наличие и отсутствие зоны роста бактерий, цифры указывают

не во всех случаях. Бактерицидное действие отдельных семядолей и 
зародышей мало отличается от действия цельных семян.

3. Большинство семян бобовых растений избирательной бактери- 
цидностью по отношению к клубеньковым бактериям не обладает, за 
исключением семян клевера и конских бобов, у которых она про
является в достаточно выраженнной форме.

4. Корешки проростков бобовых растении в возрасте 5—15 дней 
не обнаруживают избирательной бактерицидности по отношению к 
клубеньковым бактериям, а в 20-дневном возрасте она выявляется у 
корешков проростков вики, клевера и конских бобов.

5. Избирательная бактерицидность по отношению к клубенько
вым бактериям является свойством, которое возникает и развивается 
в процессе онтогенеза бобовых растений.
Сектор микробиологии
Академии паук АрмССР

Поступило 8 V 1957
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II.. Ա. 1Г1?Д1'1И'В1Гь, Ն. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԹԻԹԵՌՆԱԾԱՂԿԱՎՈՐ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՐՄԵՐԻ ԵՎ ԾԻԼԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԻՑԻԴ 
2ԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ* փ ո վւ ո ւ ւք

Սերծեբի և ծիլերի րակաե բի ղիդ Կւււււկւււիւու նքւ պարղևլու աշիատանք֊ 
ներբ կատարվել են հև ահ լա լ տասը թիթեոնածաղկավոր րուլսերի' վիկի, կո֊ 
բբնղանի, Ոսպի, աովուլւոի, երեքնակի, ոլոռի, լորու., սոլալի, լբսպինի և 
ր ակլ ա լի նկա տմամբ ։

II Լսումնաս ի րվել են աոանձին վերցված թաղանթների, այնուհետև թա
ղանթով պատված ե թ աղանթաէլա րկ սերմերի, ինչպես նաև 5, 10, 15, 20 
օրական հասակ անե ցող ծիլերի րակտե րիցիդ հատկոլ թլուններր ։

Պարղվել է, որ փորձարկվող թի թեոնածաղկսւվո բնև րի սերմերի թա
ղանթները բոլոր պալարաբակտերիաների նկատմամբ անեն լսէէ[ ա բա ահա բո
ված րակաեբիցիդ հա ւոկո ւ.թ լո էն , րնղ որում ալդ հատկութ բոնն արտահալտ- 
վսւծ Լ նաև թ ի թ եոն ած ա ղկէէէ վո բ րէէւբւին լա բահատակ պալարաբակտերիաների 
նկ ա ամա մբ ։

Սերծերր թե թաղանթով ե թե առանց թաղանթի, անեն ավելի թ ա լլ 
արտահալաված րակաեբիցիդ հա ակաթ լան, քան թաղանթներն առանձին, 
բացի դրանից , սևբմերի րակաեբիցիդ հաակութլունր երևան է դալիս ոչ բոլոր 
դե պքե բում։

Շ աքի քներն ա սաղմերը րակաեբիցիդ հաակութ լամբ քիչ են ուա րբեր- 
վում ամբողջական սերմերից։

Պարղվել Լ նաև, որ սերմերը, բացառությամբ երեքնակի և բակլալի 
սերմերի, պ ա լա բ ա րակտ ե բ ի ան ե բ ի նկատմամբ չեն ցուցաբերում բնաբողական 
բակաերիցիդ հա ակութ լուն, իսկ ծիլերի մոտ ալդ հատկութ լունր հալտնա բե բ֊ 
վուէ) Լ միայն 20 օբական հասակում, օբինակ, վիկի, երեքնակի և բակլալի 
ծիլերի մոտ։

Պ ա լա բա րակաե բի անե բ ի նկա էոմամ բ բն տ բո ղական բ ակ տ ե բ ի ղ ի դո ւ թ լուն բ 
մի հատկութ լուն է, ոբր ծաղում և էլ ա րգ անում է թի թև ոնած ա ղկա վո բ բուլսե- 
րի օնտոդենևղի պրոցեսում։
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БИОХИМИЯ

Б. А. АКОПЯН

ОСОБЕННОСТИ АЗОТИСТОГО ОБМЕНА РАСТЕНИИ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ

Изучение обмена веществ и, в частности, обмена азотистых сое
динений растений, произрастающих в условиях засоления, имеет боль
шое теоретическое и народнохозяйственное значение.

Азотистый обмен растений, выращенных в условиях почвенного 
засоления—вопрос мало изученный. Исследования ряда авторов уста
новили существенные изменения в азотистом обмене растений под 
влиянием почвенных концентраций солей во внешней среде. Установ
лено, что в зернах пшениц, культивируемых в условиях засоления, 
повышается содержание общего и белкового азота [1, 2], то же про
исходит и в семенах хлопчатника [3]. С возрастанием почвенного за
соления концентрация общего азота повышается также в вегетатив
ных органах хлопчатника [4, 5]. Уменьшение содержания общего азо
та под влиянием засоления получено у М. Г. Абуталибова 16] в лис
товых пластинках и черешках хлопчатника и у И. Д. Шматок |7] в 
надземных частях БаНсогша НегЬасеа. Работами Б. П. Строгонова [8] 
и др. [9] установлено, что с повышением почвенного засоления ко
личество общего и белкового азота в листьях хлопчатника возрастает. 
По мере же старения листа в течение вегетационного периода наб
людается уменьшение общего и белкового азота в нем. Многочислен
ные данные получены А. А. Шаховым |10, И, 12, 13, 14| по азоти
стому обмену солеустойчивых древесно-кустарниковых растений и га
лофитов.

Вопрос азотистого обмена растений в условиях засоленных 
почв Армении весьма мало изучен, несмотря на его важность и ак
туальность в деле освоения солонцовых и солончаковых почв Арарат
ской низменности. С 1952 г. Сектором почвоведения АН АрмССР (ны
не Отдел почвоведения Института земледелия МСХ) проводятся опы
ты, которые показали, что в районах засоленных почв Октемберяп- 
ского района и Араздаяна произрастание злаковых и бахчевых куль
тур возможно. Однако еще не изучены биохимические превращения 
и особенности физиологических процессов у растений, произрастаю
щих в этих условиях.

С целью изучения влияния засоления на качественный и коли
чественный состав биомассы растений в разных фазах вегетации, мы 
поставили перед собой задачу исследовать биохимические особенности 
некоторых растений, произрастающих на Араратской низменности в
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условиях засоленных и незасоленных почв. При этом были в основ
ном изучены изменения углеводных и азотистых фракций. В настоя
щей работе приведены результаты по азотистому обмену.

Методика исследования

Образцы растении и почвы отбирались как с незаселенных почв, 
так и с засоленных почвы отбирались в корнесфере данного расте
ния . Основными объектами для изучения служили 
форм ОоеЬеНа а1ореснго1(1ез (сем. Ье^пттозае), а 
два сорта пшеницы: Арташати 42 и Гамаданикум. 
лись на растениях, собранных с засоленных почв 

из дикорастущих 
из культурных— 
Опыты проводи - 
О кте м бе ря н с ко го

района и Араздаяна (экспериментальная база Отдела почвоведения).
Параллельно проводились исследования исходных форм, произра
стающих па незаселенных почвах |пшеницы—объединенная экспе
риментальная база сельскохозяйственных научно-исследователь
ских учреждений, СЗ. а1ореспкж1ез- район Норка—окрестности Ерева
на . Зерна пшениц, выращенных на засоленных местообитаниях, по
лучены от В. Г. Агабабян (первая и третья репродукции) и К.А. Ога
несяна первая репродукция); исходные формы—от С. Оганесян.

По данным Отдела почвоведения Института земледелия МСХ 
АрмССР (В. Г. Агабабян [15]. К. А. Оганесян. М. М. Хачатрян) водные 
вытяжки почвенных образцов представляли следующую картину.

Степень засоления и состав солей (%)

Растения Местона
хождение

Репродук
ция

Ст
еп

ен
ь 

за
со

ле
ни

я

СО3

О
бщ

ая
 

щ
ел

оч
но

ст
ь

С1 5О4
У

ро
ж

ай
 

с га
 (ц)

О. а1оресиго1йей Очтемберян. _ 1,30 пет 0,025 0,305 0,528 _
г Норк. — 0,070 я 0,037 0,008 0,007 —

Пшеницы:
Арташати 42 Октемберян. первая 1-1,5 » 0,049 0,272 1 ,06 11,7

я третья 1.4 V 0,02 -- • — 12,6
1 амаданику.м Я первая 1-1 ,5 0,005 0,036 0,384 0,396 9,5

я Я третья 1 ,202 нет 0,03 — — 8,7
Арташати 42 Араздаян. первая 0,5 0,006 0,160 0,088 0,05 17,0
I амаданику.м я первая 0,6 0,01 0,140 0,110 0,110 15,0

т» я н 0,9 0,005 0,085 0,251 0,266 5,0

Растительный материал О. а1оресиго1с1ез нами был собран в раз
ные фазы развития, ввиду того, что природа действия солей на 
растительный организм является неодинаковой в разные периоды 
его развития. Собранный материал сразу же высушивался в термо
стате сначала при температуре 80 . затем при 60 -70°. После сушки 
он пропускался через лабораторную мельницу.

Азотистые фракции определялись 116] по следующим методикам: 
общий азот по методу Кельдалья, белковый и небелковый —по методу 
Барнштейна-Штутцера, аммиачный и амидный (раздельное опреде
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ление аспарагина и глютамина) ֊ по методу В. Л. Кретовича и 3. Г. Ев
стигнеевой. Проведено также хроматографическое распределение ами
нокислот листьев свежесобранных растений, произрастающих в усло
виях засоленных и незасоленных почв 117|.

Исследование азотистого обмена проводилось с одной стороны 
на сложных листьях О. а1оресиго1с1е8, и с другой, на зернах двух сор
тов пшениц, произрастающих в условиях засоления. Изучению под
вергались также зерна пшениц, произрастающих в почвах с разной 
концентрацией солей.

Изменение содержания общего, небелкового и белкового азота 
в листьях (/. alopecuroid.es в условиях засоления. Эксперименталь
ные данные, полученные при исследовании листьев растений в раз
ных фазах онтогенетического развития, приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Фракция азота
Незаселенные почвы Засоленные почвы

вегета
ция цветение плодоно

шение
.вегета

ция цветение плодоно
шение

Общий азот (°/0 абс. с. в.) 5,57 5,06 С 50 5,53 4,40 3,98
Белковый азот ( „ „ „) 4,78 3,75 3,37 4,66 3,50 2,89
Небелковый азот ( „ , ) 0,72 1,05 1,00 0,69 0,73 0.72
небелковый азот ( 

общий азот
12,9 20,9 22,2 12,4 16.5 14,6

белковый азот 
общий азот

85,8 74,1 74,8 84,2 79,5 72,5

небелковый азот ,
белковый азот 7

15,0 28,0 29,6 14,8 20,8 20,4

Полученные результаты показывают, что количество общего и 
белкового азота постепенно снижается от фазы вегетации до фазы 
плодоношения. Эти фазовые изменения протекают равномерно в обоих 
почьенных условиях. Количество небелкового азота повышается от 
фазы вегетации до цветения, а далее остается постоянным или не
значительно понижается. Содержание как общего, так и белкового 
азота всегда ниже в листьях растений, произрастающих на засолен
ных почвах. В этом отношении наши данные значительно отличаются 
от данных Б. П. Строгонова [8] по хлопчатнику и А. А. Шахова [14] 
по древесно-кустарниковым растениям, где в большинстве случаев 
содержание общего, белкового и небелкового азота выше в расте
ниях, произрастающих на засоленных почвах.

Установлено, что соотношение небелкового азота к общему и 
небелкового азота к белковому значительно выше в листьях расте
ний, произрастающих на незасоленных почвах. Эти расхождения ме
нее заметны в фазе вегетации, но резко акцентируются в фазах цве
тения и плодоношения.
Известия XI, № 2—5
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Изменение содержания аммиачного и амидного азота в 
листьях С. а1оресиго1йез в условиях засоления. Экспериментальные 
данные приведены в табл. 2.

Таблица 2

Фракция азота
Незасоленные почвы Засоленные почвы

вегета
ция цветение плодоно

шение
вегета

ция цветение плодоно
шение

Общий азот (°/в абс. с. в.) 5,57 5,06 4,50 5,53 4,40 3,98
Аммиачный азот ( » „) 0,046 0,037 0,033 0,056 0,037 0,028
Глютаминовый азот ( „ „) 0,544 0,555 0,258 0,639 0,359 0,275
Аспарагиновый азот( „ [„) 0,107 0,131 0,088 0,11/ 0,086 0,087
Сумма гл ют.-|-ас пар. (» , ) 0,651 0,686 0,346 0,756 0,445 0,362
аммиачный азот ,П/ ,----7---- т.---------  (. /о!общин азот

0,82 0,73 0,73 1,01 0,84 0,70

амидный азот , ।
общий азот

11,70 13,50 7,69 13,60 10,10 9,09

Полученные данные показывают следующее: аммиачный азот хо
тя и слабо, но постоянно снижается при переходе от фазы вегетации 
до плодоношения в листьях растений, произрастающих как на незасо
ленных, так и на засоленных почвах. Изменения амидных форм азота 
(аспарагиновая и глютаминовая) выявляют разные закономерности в 
обоих случаях. На незасоленных почвах содержание амидных форм 
азота остается постоянным в фазах вегетации и цветения, затем силь
но падает в фазе плодоношения. На засоленных почвах содержание 
амидных форм азота сильно падает в фазе цветения, а в фазе плодо
ношения приобретает равное значение с амидами листьев растений, 
произрастающих на незасоленных почвах. Соотношение аммиачного 
азота к общему и амидного азота к общему в большинстве случаев 
повышается у растений, произрастающих на засоленных почвах.

Изменение содержания, общего, белкового и небелкового азота 
в зернах пшениц при произрастании в условиях засоления. Экспе
риментальные данные приведены в табл. 3.

Полученные данные о составе зерен пшениц (фаза полной спе
лости) приводят нас к следующим выводам. При произрастании на 
засоленных почвах у пшениц сортов Арташати 42 и Гамаданикум со
держание общего азота резко снижается в зернах первой репродук
ции, а в дальнейшем частично восстанавливается в зернах третьей 
репродукции. Содержание белкового азота также падает в зернах 
пшениц с засоленных почв, но до третьей репродукции; падение это 
менее выражено у сорта Арташати 42. В результате этого, содержа
ние небелкового азота у пшениц первой репродукции немного пони
жается, затем сильно повышается у обоих сортов в третьей репро
дукции.
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Таблица 3-

Фракция азота

Арташати 42 Гамаданикум

ис
хо

дн
ая

первая 
репродук.

тр
ет

ья
 

ре
пр

од
.

1 
ис

хо
дн

ая

первая 
репродук.

тр
ет

ья
 

ре
пр

од
.

* .. *

Общий азот (°/0 абс.'сухоп} в.) 
Белковый азот ( » » )
Небелковый азот ( „ )
небелковый азот /0. , ---------- ------------- Г/о) общим азот 
белковый азот

общий азот 
небелковый азот , 

белковый азот

3,00
1,87
1,Ю

36,6

62,3

58,8

2,10
1,11 
0,94

44.7

52,8

84,6

2,08
0,54
1,53

73,5

26,0

283,3

2,24
0,82
1,39

61 ,6

36,6

165,3

3,00 
1,71
1,21

40,3

57,0

70,7

1,66
1,00
0,64

39,1

60,2

63,3

2,84
0,62
2,18

76,9

21,8

351,6

2,30 
0,35
1,93.

83,9

15,2

551,4

* С засоленных почв Октемберянского района.
** С засоленных почв Араздаяна.

Соотношение белкового азота к общему резко снижается у зе
рен третьей репродукции по сравнению с исходной формой; это паде
ние сильнее выражено у сорта Гамаданикум. Наоборот, соотношение 
небелкового азота к белковому значительно повышается, что также 
более заметно у сорта Гамаданикум. Сильное падение соотношения 
белкового азота к общему и повышение соотношения небелкового 
азота к общему в зернах сорта Гамаданикум по сравнению с сортом 
Арташати 42 свидетельствует о том, что пшеницы сорта Гамаданикум 
менее приспособлены к воздействию внешних неблагоприятных факто
ров окружающей среды.

Результаты по снижению общего и белкового азота и снижению 
соотношения белкового азота к общему повторяются у пшениц тех 
же сортов, произрастающих на засоленных почвах Араздаяна.

Изменение содержания аммиачного и амидного азота в зернах 
пшениц в условиях засоления. Экспериментальные данные приведены 
в табл. 4.

Результаты показывают, что содержание аммиачного азота в зер
нах пшениц с засоленных местообитаний повышается как в первой, 
так и в третьей репродукциях. Содержание амидных форм азота у 
обоих сортов немного снижается в первой репродукции, а в третьей 
значительно восстанавливается, указывая в этом отношении на боль
шую пластичность по сравнению с функцией синтеза белков. Соотно
шения аммиачного азота к общему и амидного азота к общему всег
да повышаются в условиях засоления, и это нарушение также не 
восстанавливается до третьей репродукции. В этом отношении резуль
таты, полученные по пшеницам, выращенным в разных районах засо
ления, определенно совпадают.
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Табл и и а 4

Фракция азота

Арташати 42 Гамаданикум
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**

Общий азот (°/о абс. сух. в.) 3,00 2,10 2.24 2,08 3,00 1,66 2,30 2,84
Аммиачный азот 0,020 0,026 0,026 0,020 0,010 0,013 0,013 0,020
Глютаминовый азот „ 0,074 0.066 0,095 0,033 0,024 0,024 0,030 ода
Аспарагиновый азот 0,023 0.023 0,039 0,023 0,028 0,023 0,028 0,023
Амидный азот 0,097 0,049 0,134 0,056 <>.052 0,047 0,058 0,056
аммиачный ,0 0,(56 1 ,23 1,16 1,00 0,33 0,77 0,57 0,70

общий азот
амидный азот 3,23 4,23 6,00 2,21 1,75 2,81 2,54 1,95

общим азот

* С засоленных почв Октемберянского района.
* * С засоленных почв Араздаяна.

Изменение содержания фракций азота в зернах пшениц, про
израстающих в почвах с разными концентрациями солей. Полу
ченные результаты приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Фракции азота 11сходный
Степень засоления в 0

0.6 0,9

Общий азот (%’абс. сух. вещ.) 3,00 2.84 2,41
Белковый азот „ 1,71 0,62 0,26
Небелковый азот 1.21 2,18 1,87
Аммиачный азот 0,01 0,020 0,026

Глютаминовый азот 0,024 0,033 0,018
Аспарагиновый азот 0,028 0,023 0,023
Амидный азот 0,052 0,056 0,041
небелковый азот 0. . 

общим азот
40,3 76,9 77,4

белковый азот , 57,0 21,8 10,8
общий азот

небелковый азот 70,7 351 ,6 7’9,2
белковый азот

аммиачный азот 0,33 0,70 1,08
общий азот

амидный азот 
общий азот

1,75 1,95 1,70

Полученные данные показывают, что 
го и белкового азота, а также повышение 

падение содержания обще-
аммиачного азота соответ-
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ственно акцентируются при повышении степени засоления. Со степенью 
засоления усиливается также нарушение соотношения небелкового 
азота к общему, небелкового азота к белковому и аммиачного азота 
к общему в сторону повышения, и соотношение белкового азота к 
общему и сторону понижения.

Настоящая работа выполнена под руководством акад. АН 
АрмССР М. А. Тер-Карапетяна, которому приношу свою глубокую 
благодарность.

Армянский нау чно-исследовательский
институт животноводства и ветеринарии Поступило 12 VI 1957

Министерства сельского хозяйства АрмССР

I'֊. II,. Д11,»|ПРВП.'ь

ԱՂԱԿԱԼԱԾ ՀՈ՛ԼԵՐՈՒՄ ԱՃՈՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱԶՈՏԱՅԻՆ 
ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱԹԱՆԶՆԱՀ ԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա մ փ n փ n ւ if

Աղակալած հայերու մ աճող բույսերի ազոտս։ լին նլու թափոի։անակո։ թրսն 
հարցը ընդհանրապես .ըիչ 4 ասու։ե։ա։։իրված:

եվլալ աշիւա տո ւթ լան մեջ ուսուէքնասիրված են Ս,ք։ա բ ա տ լան դաշտավալ֊ 
բու։) ս։Ն.ող մի քան ի բ։ո լսեբի ը ի ո քիմ ի ական ա ո ան ձն ահա սւկո։ թ լո ւննե բ ր աղա֊ 
կալած և ո չ֊ա ղակա լած հողերում: ֊փ։ե։ականում ու սա iliiաոիրված են աղուոա֊ 
լին ֆրակցիալի փոփո խա.թ լուննե բ բ վեդեաա ցխո լի տարրեր ֆազերում, ինչ֊ 
պես նաև հողի աղիացման տարբեր աստիճաններում: Ո. ս ո ւ ւ/ն ա ս իրութ քան 
համար օբյեկտներ են հանդիսացել) հիմնականում, ւիււ/րի տեսակներից (յ. 

alopecuroides, Ի»կ մշակովիներից՝ ղոբենի (Լրտաշաւոի 42 և ֊.ամ աղ անիկում 
սորտերը:

Սեր հեաազոտտ թլունները տվել են հետև լալ ա րղ յունքնե րբ.

/. (j. alopeClirOideS-/» տերևներում (աղակալած հողերում) ընդհանուր 
սպի ւոակո։ ցալին և ո չ֊սպիտ ակո ւցա լին աղոտի քանակը որոշակի նւխւղում էլ

2. Աղակալած հողերում աճ.ող (j . alOpCCll TOldeS՜/' տերևներում ծաղկ֊ 
ման ֆազում հս։ ըոնաբե րված / աղոտի ամիդալին ձև ի ուժեղ անկում: Սու քքք 
է տրված) որ ալդպիսի պա լմաններում ա դո տաքին ն լո ւթ ա ւիո ի: ան ակո ւ. թ լունր 
խաիւաէխւմ Լ, և տերևներում ավելի ինւոենսիվ են կուտակվում աղոտի ամիս:֊ 
կափն ու աէքիդսւ լին ձևերը:

3. Սորենի Տատիկների մեջ հալւոնաըևրւքած են ազոտալին միացուիէլսւն֊ 
ների կուտակման մի շար^ աոանձնահատկութլուններ աղոտի րոլոր ձևերը 
նվաղում են աոաջին ս ե պրո դա կց ի ա լս ւմ, երրորդ սե պ րո դո ւկց ի տ լո ւմ րնդհա֊ 
նուր և ամիւլալին ազոտի ձևերի կուտակումը վերականդնվում է, իսկ սպի֊ 
աակուցալին մ'իացութլունների սինթեզը Սնում է ցածը:

4. Սուլց Լ տրված, որ հողի աղերի փոփոխության դեպքում որոշակի 
ձևով խախտվում է աղոտս։ լին ։1 ի ա ղ ո ւ թ լո ւննե րի սինթեւլը բույսերի մեջ:
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СЕЛЕКЦИЯ

П. К. АЙВАЗЯН

ВОСПИТАНИЕ СЕЯНЦЕВ ВИНОГРАДА НА КОРНЕВЫХ МЕНТОРАХ

В условиях УССР, где промышленная культура винограда в основ
ном распространена на юге в филлоксерной зоне, изучение влияния под
воев (корневых менторов) на природу сеянцев винограда имеет важное 
значение для практической селекции. Важно выяснить также степень 
наследования хозяйственно-ценных признаков и свойств вегетативным 
потомством перспективных форм и молодых, недавно выведенных сортов 
винограда при их размножении и выращивании на различных подвоях.

Решение этих вопросов дает возможность селекционерам направлен
но использовать корневые менторы для воспитания сеянцев винограда в 
более молодом возрасте, а также для ускоренного размножения и внед
рения в производство новых ценных сортов винограда.

С этой целью в 1953—1957 гг. под руководством члена-корр. 
ВАСХНИЛ проф. С. А. Мельника нами были заложены опыты по воспи
танию сеянцев винограда на различных корневых менторах.

В качестве корневых менторов были взяты 7—8-летние мощные ку
сты известных подвойных сортов Рипария и Рупестрис 101-14 и 3309, 
Рупестрис дю Ло, а также корнесобственные кусты культурных сортов 
Каберне-Совиньон, Саперави, Мускат белый.

Привоями для них служили зеленые побеги (одноглазковые черен
ки) неплодоносящих и плодоносящих сеянцев ряда гибридных комбина
ций в различном их возрасте (начиная от семядольного до 8—9-летнего) 
и продолжительности плодоношения.

Прививка сеянцев на верхушки зеленых побегов подвойных кустов 
произведена в расщеп, в конце мая и начале июня. Контролем служили 
маточные корнесобственные сеянцы, растущие в обычных условиях 
питания. Параллельно часть сеянцев воспитывалась в условиях обиль
ного питания (в почву, перед посевом семян были внесены органо-мине
ральные удобрения из расчета: перегноя 180 т/га, суперфосфата 15 ц/га, 
юлы 2 ц/га; за вегетационный период сеянцы подкармливались два ра
за NPK и один раз, во второй половине августа, РК).

С целью изучения степени наследования хозяйственно-ценных приз
наков и свойств вегетативным потомством выделенных нами перспектив
ных форм, а также влияния различных подвоев на их природу, в каче
стве корневых менторов для каждой гибридной формы были взяты чубу
ки следующих сортов винограда: Каберне-Совиньон, Ркацители, Алиго
те, Саперави, Мускат белый, Аликант Буше, Мускат Оттонель, Жемчуг
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Саба, Ай-изюм, Кировабадский, Матяш Янош, Карабурну, Италия, Ри- 
пария X Рупестрис 101-14 и 3309. Привоями для них служили однолет
ние черенки маточных кустов перспективных форм.

После настольной прививки соответствующей стратификации и за
калки прививки сразу высаживались на постоянное место, при площади 
питания 2,25 X 1,25 м.

Изучились также 5—-8-летние прививки сеянцев на подвойных сортах 
Рипария X Рупестрис 101-14 и 3309, произведенных М. П. Цебрием в 
1949 году.

Всего было изучено 973 прививки, в том числе 913 сделаны нами.
Опыты показали, что мощные корневые менторы в значительной сте

пени усиливают рост и развитие сеянцев-привоев (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что наиболее сильный рост и хорошее вызревание 

побегов имели сеянцы, привитые на корневые менторы Рипария X Рупе- 
стрнс 101-14 и 3309. Сеянцы-привои, воспитываемые на слаборослых 
корнесобственных кустах стадийно-старых сортов Саперави, Мускат бе
лый и других, по своему росту и развитию ничем не отличались от конт
рольных растений.

Из табл, видно также, что рост и вызревание сеянцев в условиях 
обильного питания происходит значительно лучше, чем сеянцев-привоев 
на слаборослых корневых менторах.

Обильный приток воды и минеральных веществ, переданный через 
сильно развитую корневую систему филлоксероустойчивых подвойных 
сортов Рипария X Рупестрис 101-14, 3309 и Рупестрис дю Ло к сеян
цам-привоям, способствовал быстрому их росту и развитию. В результа
те, за 3—4 месяца вегетации были получены растения такой мощности 
(с приростом 4 6 метров), какой они при выращивании на своих кор
нях в обычных условиях могут достигнуть лишь в 3—4-летнем возрасте.

Интенсивный рост сеянцев способствовал образованию ими мощного 
ассимиляционного аппарата, в 5 6 раз превышающего листовую повер
хность слаборослых сеянцев.

Изучение фотосинтеза показало высокую ассимиляционную способ
ность листьев у сеянцев. В связи с резким повышением интенсивности ас
симиляции листьев у сеянцев, воспитываемых на мощных корневых мен
торах: Рипария X Рупестрис 101-14, 3309. Рупестрис дю Ло, а также кор
несобственных сеянцев, воспитываемых в условиях обильного питания, в 
них значительно увеличилось содержание углеводов, а также азота, фос
фора и калия.

Микроскопические՝ исследования показали, что у двухмесячных при
витых сильнорослых сеянцер и пятимесячных корцесобственных сеянцев, 
воспитываемых в условиях обильного питания, образовались плодовые 
почки, отсутствующие у слаборослых сеянцев.

Весной 1954 г. на всех опытных растениях при подрезке оставляли 
всю хорошо развитую и вызревшую часть однолетних побегов.

Учет плодоносности побегов показал, что плодовые побеги на сеян
цах-привоях в первый год их плодоношения образовались над восьмым
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Италия, своб. опыл. Корнесобствепный сеянец 
па обычном агрофоне ........................................... IV 1953 — 1 95 30 185 138 210 149

Тот же сеянец, воспитанный на корневых мен-
VI 1953 Рип.ХРуп. 1'01-14 6 569 480 120 > 1145 1800 1600

Рин. Руп. 3309 5 511 439 1100 1000 1700 1 150
Саперави 7 98 25 200 130 2'0 140
Мускат белый 3 79 22 175 121 210 130

Воскеат, свободное опыление. Корнесобствен
ный сеянец на обычном агрофоне ................. IV 1953 — — 1 109 46 170 102 198 125

Тот же сеянец, воспитанный па корневых мен-
VI 195 3 Рип. •; Руп. 101-14 8 550 471 880 810 130) 1370

Рип. Ру и. 3309 6 590 491 871 805 1800 136 ։
Саперави 3 НО 45 198 111 190 123
Мускат белый 2 106 55 208 105 215 138

Мсхали, свободное опыление. Корнесобствен
ный сеянец на обычном агрофоне ................. IV 1953 — — 1 79 9 160 128 179 103

Тот же сеянец, воспитанный на корневых мен- _ VI 1953 Рип.ХРуп. 101-14 3 210 198 810 790 1400 1290юрах.............................................................................. Рип.ХРм!. 3309 9 221 203 750 695 1370 1293
Саперави 7 69 45 158 90 250 180
Мускат белый 78 39 140 87 260 189



2

Сев айгени, свободное опыление. Корнссобствен- 
ный сеянец на обычном агрофоне.................. IV 1953

Тот же сеянец, воспитанный на корневых мен
торах ..........................................................................

АлиготеХТраминер розовый. Корнесобственный 
сеянец на высоком агрофонс ..........................

Тот же сеянец, воспитанный на корневых мен
торах ..........................................................................

Кахет, свободное опыление, Корнесобственный 
сеянец на высоком агрофоне..........................

Тот же сеянец, воспитанный на корневых мен
торах ......................................................................

IX'

IV

1953

1953



Продол, табл. 1

3 4 5 6 7 8 9 10 11

— — 1 90 35 169 70 167 107

VI 1953 Рип.ХРуп. 101-14 4 310 290 750 670 1300 1160
Рип.хРуп. 3309 5 415 292 890 800 1310 1200
Саперави 7 87 50 165 88 178 115
Мускат белый 3 80 48 177 118 205 108

— — 1 260 195 1120 810 2060 1897

VI 1953 Саперави 3 78 28 по 56 190 89
Мускат белый 4 86 33 96 46 205 78
Рип. X Руп. 101-14 7 350 280 890 580 1700 1400

— — 1 440 336 1020 830 1324 1235

VI 1953 Саперави 4 90 46 85 38 183 76
Мускат белый 2 98 38 108 60 195 103
Рип.ХРуп. 101-14 5 430 320 970 630 1550 1115
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узлом от основания стебля. У сильнорослых корнесобственных сеянцев, 
воспитываемых в условиях обильного питания, плодовые побеги образо
вались выше 13 узла. Плодоносность глазков постепенно увеличивалась 
по длине стебля сеянцев по мере их удаления от основания.

Результаты изучения показывают, что, как правило, в пределах од
них и тех же гибридных комбинаций сильный рост, развитие и хорошее 
вызревание сеянцев винограда в первый их вегетационный год сопровож
дается формированием ими плодовых почек и вступлением на второй ве
гетационный год в пору плодоношения.

Полученные данные показывают также, что прививка сеянцев вино
града на корневые менторы плодоносящих кустов не всегда ускоряет 
(иногда даже задерживает) их вступление в пору плодоношения.

При недостаточных условиях питания резко задерживается рост и 
развитие стадийно молодых организмов. Медленный рост сеянцев и сла
бый приток питательных веществ к формирующимся почкам снижает их 
продуктивность и задерживает плодоношение растений. Именно этим и 
можно объяснить отсутствие в течение 4—5 вегетационных лет плодовых 
побегов у слаборослых сеянцев, воспитываемых на слабых корневых мен
торах Саперави, Мускат белый и др., а также в условиях обычного пи
тания.

Наблюдения показали, что начало распускания почек у 72% приви
тых в 1949 году сеянцев наступало одновременно с контрольными, у ос
тальных имело место более раннее распускание почек (на 2—3 дня 
раньше).

Распускание почек сеянцев-привоев, воспитываемых с 1953 года на 
корневых менторах Саперави, Мускат белый, Каберне-Совиньои, Рипа- 
рпя X Рупестрис 101-14 и 3309, Рупестрис дю Ло, происходило одновре
менно с их контрольными растениями.

Начало цветения у привитых и контрольных сеянцев протекало в 
один срок. В отличие от корнесобственных, у сильнорослых сеянцев-при
воев цветение было значительно дружнее и закапчивалось на 2—3 дня 
раньше.

Начало созревания ягод у всех прививок наблюдалось или одновре
менно с контролем или раньше на 1—4 дня.

Созревание побегов как у привитых, так и у корпесобствениых ра
стений наступило в один срок.

Между сеянцами-привоями и контрольными растениями в строении 
цветка различий не наблюдалось, хотя в качестве корневых менторов 
были взяты подвойные сорта, имеющие мужской (Рупестрис дю Ло и 
3309) и функционально-женский (ряд кустов подвоя 101-14) тип цветка.

Грозди и ягоды у всех сильнорослых сеянцев-привоев были более 
крупного размера, чем у корнесобственных сеянцев, воспитываемых на 
обычном агрофоне. По форме и окраске гроздей и ягод, а также по 
окраске сока, привитые и контрольные сеянцы различий не имели.

Наряду с усилением роста и развития сеяпцев-привоев, увеличени
ем размера их гроздей и ягод, под влиянием мощных корневых менто
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ров Рипария X Рупестрис 101-14 и 3309, значительно (в 2—3 раза) по
вышается также урожайность этих растений. Урожай на хорошо разви
тых сеянцах-привоях 3—4-летнего плодоношения достигал 5—6 и более 
кг с куста. Иначе вели себя контрольные, корнесобственные сеянцы по
сева 1947—1948 гг. Подавляющее большинство этих растений были сла
борослыми и малоурожайными.

Мощный рост и хорошая урожайность привитых на филлоксеро
устойчивые подвои сеянцев объясняется тем, что эти растения в доста
точной мере были обеспечены питательными веществами, так как их хо
рошо развитая корневая система почти не страдает от повреждения фил
локсерой.

Корневая система контрольных сеянцев европейского вида, воспи
тываемых в обычных условиях, в результате действия филлоксеры, в те
чение 9—К) лет была сильно ослаблена, что также явилось причиной их 
слабого роста и низкой урожайности.

Вкусовые качества ягод у сеянцев-привоев (92%) от контрольных 
растений не отличались. Однако имелись случаи, когда под влиянием 
корневых менторов Рипария X Рупестрис 101-14, 3309 и Рупестрис ДЮ 
Ло у ряда сеянцев-привоев (8%) наблюдалось ухудшение вкуса ягод, 
появлялась слегка выраженная терпкость, либо травянистый привкус и 
слизпстость мякоти, отсутствующие у контрольных растений.

Такое отрицательное влияние диких форм — корневых менторов на 
качество урожая привитых на них, еще до вступления в пору плодоноше
ния сеянцев винограда, необходимо учитывать при выведении новых 
перспективных сортов, столового направления.

При воспитании еще неплодоносящих сеянцев в качестве корневых 
менторов следует брать мощные корнесобственные кусты высококаче
ственных, высокоурожайных столовых и технических сортов винограда.

Филлоксеро-мильдью и морозоустойчивые подвои в качестве менто
ров можно использовать лишь в том случае, когда заранее ставится за
дача усилить филлоксеро, морозо и милдью устойчивость у молодого 
гибридного организма.

Исследования, проведенные в сильно мильдыоозные 1953—1956 гг., 
показали, что гибридные растения европейского вида, привитые на миль- 
дыо, морозо и филлоксероустойчивые подвойные сорта, имели такой же 
характер повреждения мильдыо. как и контрольные корнесобственные 
сеянцы.

Изучение степени морозоустойчивости привитых на корневые менто
ры сеянцев путем промораживания их черепков в холодильной камере 
при Г—16°С и 20°С показали сравнительно небольшое повышение моро
зоустойчивости привитых сеянцев европейского вила (на 2—3% выше по 
сравнению с контрольными растениями).

Такое незначительное повышение морозоустойчивости не обеспечи
вает их практическую зимостойкость. Все выделенные нами высококаче
ственные и высокоурожайные перспективные гибридные формы, получен
ные от межсортовых скрещиваний в пределах европейского вида и вое- 
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питанные в течение 1949—1957 гг. на морозо-, и мильдью и филлоксеро
устойчивых подвойных сортах, нуждаются даже в условиях юга УССР, 
в укрывке на зиму.

Известно, что хорошее срастание привитых компонентов зависит как 
от тех внешних условий, где происходит их стратификация, закалка и 
дальнейшее воспитание, так и от наследственных свойств подвоя и 
привоя.

При размножении выделенных нами форм путем настольной при
вивки, более удачное срастание их с подвоями Рипария X Рупестрис 
101-14 и 3309, было наглядно замечено в том случае, когда маточные ку
сты гибридов, с которых заготовлялась лоза, воспитывались в течение 
продолжительного времени (6- -7 лет и более) на корневых менторах тех 
же подвойных сортов Рипария X Рупестрис 101-14 и 3309 (табл. 2).

Таблица 2
Срастаемость вегетативного потомства перспективных форм на различных

подвоях, в зависимости от условий их воспитания
о —

(У 2 5 ГС -2 о
Наименование гибридных ■5 2 = £ р = г —

- ~ ~ г
г 2 2 - 2

комбинаций 6 2 с- о см
՛֊ — г՝- ~ ~~ С- +и— — •— — —

1—8—14 Алнкант БушеХКаберне-Со- ■
виньон. Корнесобственный. 101 -14 215 63 40

Тот же сеянец, воспитанный на подвое
РипарияХРупестрнс 101-14. 101-14 2(.О 90 67

3309 200 84 62
1—8—9 Алнкант Буше Каберне-Со- 

виньоп. Корнесобственный. 101-14 180 61 43

Тот же сеянец, воспитанный на подвое
РипарияХРупестрнс 3309. 101-14 250 80 62

3309 250 84 6՜’
1—5 3’2 ЧахшХМускат гамбургский.

Корнесобственный. 101-14 250 59 40

Тот же сеянец, воспитанный на подвое
Рипария Рупестрис 101-11. 101-14 300 38 69

3399 ЗОИ 85 64
1—6 -30 Копчакх Алнкант Буше.

Корнесобственный 101-14 105 64 50

Тот же сеянец, воспитанный на подвое
РипарияХРупестрис 3309. 101-14 340 86 603309 340 88 651—6—27 КопчакХАлнкант Буше. 1՛
Корнесобственный. 101-14 200 58 41

Тот же сеянец, воспитанный на подвое I
РипарияХ Рупестрис 101 —14. 101-14 225 1 86 663309 225 77 60

Таким образом, аффинитет сеянцев-привоев можно значительно по
высить под влиянием корневых менторов при их дальнейшем размноже
нии на тех же, или близких к ним по природе подвойных сортах.
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Возможность изменения природы молодого организма и его физио
логической конституции под влиянием корневых менторов настолько 
наглядна, что она приобретает важное значение в практической селекции.

Нередко можно встретить весьма перспективную форму, ценность 
которой значительно снижается из-за плохой окореияемости ее вегета
тивного потомства (черенков) и низкой срастаемости с другими сортами 
при прививке. В этом случае, применяя метод воспитания гибридных ра
стений в более молодом их возрасте, на соответствующих корневых мен
торах, обладающих высокой аффинитетностью, можно у молодого гиб
ридного организма ликвидировать вышеуказанные нежелательные приз
наки.

Под влиянием филлоксероустойчивых подвоев значительно повы
шается аффинитет не только недавно выведенных гибридных растений, 
по и стародавних сортов винограда.

Заготовленные с привоя черенки отличаются большим аффинитетом 
с подвойным сортом материнского растения, по сравнению с другими 
подвойными сортами.

Чем дольше выращивается культурный сорт на филлоксероустойчи
вом подвое, тем лучше он срастается с черепками того же подвоя.

При прививке на подвойный сорт черенков, взятых с корнесобствен
ных кустов, выход привитого посадочного материала получается значи
тельно меньше.

Более слабая срастасмость черенков корнесобственных культурных 
сортов с филлоксероустойчивыми подвоями, растущими на юге УССР 
(г. Одесса), наблюдается в том случае, когда они завезены из районов 
с другими климатическими условиями (Крым, Армения, Анапа, Средняя 
Азия). Как правило, такие прививки, высаженные в школку, имели низ
кую приживаемость. В этом отношении особенно выделились тс из них, 
привоями которых являлись черенки корнесобственных культурных сор
тов, растущих в Крыму (рис. 1, 2).

Таким образом, чем больше разнятся условия выращивания недавно 
выведенных и стародавних сортов и сортов филлоксероустойчивых под
воев, тем хуже происходит их срастание и тем меньше получается выход 
привитого посадочного материала.

Даже у стадийно старых сортов винограда, под влиянием подвоя 
аффинитет в значительной степени улучшается. Выход привитых сажен
цев резко увеличивается при прививке крымского привойного материала, 
выращиваемого в течение 3 лет в условиях юга УССР на филлоксеро
устойчивых подвоях.

Целью наших опытов являлось также изучение степени наследова
ния хозяйственно-ценных признаков и свойств перспективных форм при 
их размножении на различных подвоях.

Результаты исследования показали, что вегетативное потомство од
ной и той же перспективной формы, привитой на различных подвоях, 
резко отличалось по росту и развитию отдельных особей.

Все кусты, растущие на филлоксероустойчивом подвойном сорте Ри-
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Рис. 1. Приживаемость, рост и развитие саженцев сорта Алиготе в школке на под
вое РипарияУ Рупестрис 3309. Привойные черенки взяты с кустов, растущих на 

том же подвое.

Рис. 2. Приживаемость, рост и развитие саженцев сорта Алиготе в школке на 
подвое РипарияХРупестрпс 3309. Привойные черенки взяты с корнесобствеыных 

кустов, растущих в условиях Крыма.

пария X Рупестрис 101-14, выделялись сильным ростом и хорошим раз
витием побегов, а также ранним плодоношением.

Подвойный сорт Рипария X Рупестрис 3309 в 1953—1956 гг. болел 
короткоузлием, что отрицательно влияло на рост, развитие и плодоноше
ние размножаемых перспективных форм.
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Перспективные формы, растущие после настольной прививки на по
стоянном месте на подвое Рипария X Рупестрис 101-14, на второй год 
дали урожай от 1 кг до 2,5 кг с куста.

На третий год после прививки характер плодоношения вегетативно
го потомства перспективных форм на подвое Рипария X Рупестрис 101- 
14 был такой же, как у высокоурожайных кустов стадийно-старых сор
тов винограда (рис. 3, 4).

Рис, 3. Характер плодоношения вегетативного потомства сорта Таировский (гиб
рид № I 8—14 Аликант Буше х Каберне-Совипьон), растущего третий год на 
подвое Рипария X Рупестрис 101-14. После настольной прививки посадка про

изведена на постоянное место, минуя школку.

Урожайность сорта Таировский (гибрид № 1 8—14 Аликант БушсХ 
Каберне-Совиньон) доходил до 9 кг с куста, а сорта Первенец Украины 
(гибрид 1—8—9 Аликант Буше X Каберне-Совиньон) до 6,5 кг с 1 куста.

На сортах Каберне-Совиньон, Ркацители, Алиготе, Саперави, Кара- 
бурну и других испытуемых нами в качестве подвоев (в филлоксерной 
зоне), вегетативное потомство размноженных нами форм отличалось бо
лее слабым ростом побегов и поздним вступлением в пору плодоношения. 
Лишь на третий год после прививки на отдельных кустах, появился сла
бый урожай (0,3—0,8 кг).

По морфологическим признакам побегов, листьев, гроздей и ягод, а 
также по качеству урожая и фенофазам, никаких различий между ма
точными корнесобственными сеянцами и их вегетативным потомством, 
размноженным на испытуемых подвоях, нами не наблюдалось.

Важно отметить, что подвои и в этом случае значительно влияли на 
аффинитет вегетативного потомства перспективных форм.
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Рис. 4. Характер плодоношения вегетативною потомства сорта Первенец Украи
ны । гибоид № 1 —Н-9 Алпкапг Буше.' Каберпе-Совиньон), растущего третий 
год на подвое I нпарня Рупестрис 101-1 I. После настольной прививки, посадка 

произведена на постоянное место, минуя школку.

Гибриды, выращенные на подвое Рипария X Рупестрис 101-14, при 
дальнейшем размножении (настольной прививкой) имели хорошее сра
стание с этим же подвоем. При прививке на другие подвои, срастаемость 
привитых компонентов была значительно ниже.

Таким образом, в южных условиях УССР, где большая часть почв 
промышленных виноградных районов заражена филлоксерой, размно
жение выделенных перспективных форм винограда можно производить 
путем настольной прививки на филлоксероустойчивом подвойном сорте 
Рипария X Рупестрис 101-14.

Сеянцы-привои с мощной ассимиляционной поверхностью полно
стью сохраняют свои наследственные свойства и признаки. Подвой уси
ливает рост и развитие сеянца-привоя, ускоряет плодоношение и повы
шает аффинитет.

Пмтем настольной прививки перспективных форм винограда на фил
локсероустойчивые подвойные сорта и посадки прививок на постоянное 
место, минуя школку, можно значительно ускорить их размножение и 
испытание в условиях производства.

Украинский п.-и. институт виноградарства
и виноделия им. Таирова Поступило 20 X111957

Известия XI, № 2—6



82 Ո. K. AflBaaHH

«I. ’I. HB'I.ILQBin,

ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՐՄՆԱՐՈԻՅՍԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄԸ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ
ՄԵՆՏՈՐՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ա if փ n փ n լ մ

1953-—-1954 թվականների ընթացքում աարված մեր ա urn մնասիըտ թքուն֊ 
նեըը, որոնց նպատակն Լը պս/ը/լել արմ ւստա լին տարբեր մենտորների աղդեցու- 
թբոնը իւ ա դ ո դ ի ս երմն ա րու բւ ե րի րնո/յթխ ինչպես և նոր առաջացած երի/ոա֊ 
սարդ սորտերի տնտեսապես արժեքավոր հատկանիշների ժառանգման վրա, 
ցռւլց տվեցին հեւոհ բս լր.

֊,դոր արմ տ in ալին մենտորների վ(ւա ուժեդսէնա մ Է ի/ա դո դ ի սհրմնա- 
րուլսերի աճեց ոդութլանը, արագանամ է նրանց ւլարգացում ը, հզորանում է 
տերևների ասիմիլլացիոն ան ակութլունր, "Հ’/' նպաստում է երիտ ասս/ րդ 
// ե րմն ա բո ւլ// ե ր ի արադ բերքի գալուն:

Թուլլ ա րմ ա տա լին մենտորների վբ՛1՛ ղաստիս/ րակված սերմնա բուլսերր 
իրենց աճեցողութլամ’ր և ղարգացմամբ չեն տարբերվում կոնտրոլ բուլսերից:

ՄիևնուէԱ հիբրիդացման կոմբինա դիալի ռահմ աններ in մ սԼ՛րմնաբուլսե- 
րի ուժեդ աճե ց ո ղու թ լուն ը, դարգացտմ ր, միում լա չվերի է,սվ հասունացումը 
իբրև կանոն, ուղեկցվում է պտղատու բողբոջների կազմավորմամբ վեգետա
ցիայի առաջին իսկ տարում և հետնաբուլսերր բերքի գալով վեգետացիալի 
ե րկր ո րգ տ ա րում :

Խ/սդոդի սերմնա բուլսե րի պաս/վաս աումր պտղաբերող վաղերից վերց
րած արմատալին մենտորների վ[,լ“ միշտ չէ որ արագացնում է նրանց թևա
կոխումը պսւղաբերմ ան շրջանը, երբեմն նույնիսկ կասեցնում է:

Անու ցմ ան ոչ բավարար պա լմ աններում խիստ կասեցվում են ստադիա- 
պես երիտասարդ ււ երմն ա բուլս ե ր ի ս/ճեցոդութ լունն ու զարգացումը, հետա
ձգվում է նրանց պտ դ աբերու թբո նր:

՛Տեռես չպտղաբերող երիտասարդ, սերմնաբուլսերամ արմատալին մեն
տորների վրա դա ս ՛" իա րակե լու դեպքում , որպես պատվասւոակալ, պետք է վերց
նել րարձրորակ սորտերը, քանի որ 11‘իպարլա Ո'ու պեuinրիս 101—֊14 ,140!) 
ե II'ա պե ս ա ր ի ս դլու Լո ւքալրի ձևերից վերգրած արմատալին մենսւոլ.ների 
ադդեցութլան հետևանքով շատ դեպքում վատանում է պա տվա ս տ ա ց ուի սերմ ֊ 
նաբուլսի պւոդի որակը:

11,րմատալին մենտորների ադդեցռւթլան տակ զգալիորեն բարձրանում 
է պա տվա ստու ցուի աֆինիտետը, որբ կարևոր նչանակութ լուն ունի առաջն ու֊ 
սորտ տնկիների ելունքը բարձրացնելու համար:

Տարրեր արմ աinակալների լ[ր՚" բադմաց/թււծ նոթ երիտասարդ ււորտե֊ 
րի վեգետատիվ սերունդը իր մորֆ ոլոգիական հատկանիշներով, ֆենոֆա֊ 
դերի տե ոդ/ո թլամ բ, բերքի որս/կով չի տարբերվում մալրական լուրարմաա 
բուլսից: Հետևապես, Ուկրաինական ljllll’-ի հարավի պալմաններում, որտեդ 
ի/ա դ ո դսւ գո րծ ական շրջանների մեծ մասում հոգը վարակված է ֆիլոքսերա- 
լով, նոր առաջացրած հեոանկարալին սորտերի բազմացման համար կարեյի 
է վերցնել 11'իպսւրիա II'ու պեninրիս 104 14 ֆիլոքսերա դիմացկուն պատ-
y ա ս տ ա կ ա լհե րր:
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Н. К. ХТРЯН

О ПРИРОДЕ ГОРНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ ПАМБАКСКОГО ХРЕБТА

Одной из важных предпосылок для улучшения горных .лугов и паст
бищ считается применение агротехники луго-пастбищной мелиорации. 
Однако отсутствие глубокой изученности природы почв этих угодий ве
дет к определенному ограничению возможности ее осуществления. Воп
росы классификации горно-луговых почв и сущность происходящего в них 
почвообразовательного процесса и впредь остается не вполне ясной. Одни 
исследователи считают, что подзолообразовательный процесс в горно-лу
говых почвах отсутствует [5, 6], другие же оспаривают это [3].

Горно-луговые почвы Памбакского хребта, расположенного в северо- 
западной части АрмССР, изучались нами в период 1953—1956 гг.

Альпийский пояс Памбакского хребта характеризуется холодным кли
матом (среднегодовая температура воздуха спускается ниже 2°), который 
становится менее холодным в пределах, соответствующих субальпий
скому поясу (средняя годовая температура воздуха повышается до 4°). 
Количество осадков в альпийском поясе составляет около 500—600 мм, 
в субальпийской зоне—700—800 мм.

Осадки по сезонам года распределяются неравномерно, причем из 
годовой суммы осадков около 50% приходится на весну и первую поло
вину лета. Осадки выпадают в виде ливней, создавая периодическое пере
увлажнение почвы.

Таким образом, умеренно-холодные термические условия, а также 
непостоянное переувлажнение гумусовых горизонтов, при облегченном 
механическом составе почвы, создают периодический промывной тип вод
ного режима, являющегося одним из определяющих условий луговой ста
дии почвообразования.

В пределах Памбакского хребта изучены торфянисто-коричневые, сла
боразвитые почвы альпийских злаковых лугов, дерново-коричневые почвы 
субальпийских разнотравных злаковых лугов, буро-коричневые почвы 
субальпийских влажных широколиственных лугов, а также черноземо
видные почвы субальпийских остепненных лугов.

В пределах альпийской зоны горы Май-Мех торфянисто-коричневые 
почвы злаковых лугов развиваются на крутых склонах северной экспози
ции между сплошными изменниками (чингилами) в пределах 3000— 
3100 м абсолютной высоты.

В силу грубого и легкого механического состава почвы и большой 
крутизны склонов, выпадающие атмосферные осадки быстро скатываются 
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и просачиваются в глубокие горизонты почвы, в результате чего созда
ются ксеро.морфпые условия для растущих растений и биогенных про
цессов.

В составе растительного покрова этих почв наипреобладающими ви
дами растений являются: овсяница пестрая, костер аджарский, тонконог 
кавказский, костер пестрый и др. Становится ясным, что даже в альпий
ском поясе под таким растительным покровом и в ксероморфных усло
виях почвообразовательный процесс должен сопровождаться более ин
тенсивным биологическим круговоротом веществ (большая растительная 
масса, ускоренная гумификация растительного опада в силу небольшого 
увлажнения и не низких температур), ио сравнению с почвами альпий
ских ковров.

Поэтому эти почвы принципиально отличаются от почв альпийских 
ковров и некоторыми признаками приближаются к субальпийским дерно
во-коричневым почвам. ՛

Альпийские торфянисто-коричневые почвы имеют рыхлое сложение и 
однородно-коричневую окраску с незаметными отклонениями к низу по 
профилю почвы (табл. 1). Почвообразующими породами для этих почв 
служат суглинисто-щебенчатые элювии основных порфиритов.

• Таблица I
Морфологические признаки горно-луговых почв Памбакского хребта
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Примечание: 1. По механическому составу мелкозема указанные почвы относят
ся к легким и средним суглинкам.

2. Карбонаты по всей толще этих почв отсутствуют.
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В пределах горы Май-Мех дерновые коричневые почвы субальпийских 
разнотравнозлаковых лугов формируются на пологих склонах северной 
экспозиции в пределах высот 2500—2700 м над уровнем моря. Материн
скими породами для этих почв служат суглинисто-сиалитные ортоэлювии 
основных порфиритов. По сравнению с альпийскими торфянистыми корич
невыми почвами, гумусовый горизонт этих почв заметно дифференциро
ван. Мощность дерна у профиля субальпийских дерново-коричневых почв 
увеличивается до 13—15 см. В составе растительного покрова эдифика- 
торами являются: тонконог кавказский, полевица плосколистная, души
стый колосок и др.

В пределах восточной окраины Памбакского хребта широко распро
странены также буро-коричневые почвы субальпийских влажных широко
лиственных лугов. Распространение этих почв связано со склонами водо
разделов с северной экспозиции в пределах высот 2300 2400 м над уров
нем моря. В составе этих лугов основной фон составляют следующие ви
ды растений: буковица крупноцветковая, клевер седоватый, клевер воло- 
систоголовный, бедренец розовоцветный, ветреница пучковатая и др.

Анализ юльно'гб состава этих растений показывает, что в составе зо
лы сумма окиси щелочей составляет 35, 66—38, 95%. Содержание крем
невой кислоты сравнительно низкое (15,3—16,73%), а содержание окиси 
кальция колеблется в пределах 26,3—29,44%. Такая картина зольного со
става характерна широколиственным субальпийским лугам, где злаковые 
компоненты в фитоценозе занимают незначительное место. В почве отме
чается слабо выраженный мощный элювиальный горизонт с однородно 
буро-коричневой окраской. Дифференциация генетических горизонтов сла
бо заметная с постепенными переходами. Материнскими породами для 
этих почв служат суглинистый элювий кислых порфиритов.

Черноземовидные почвы субальпийских остепненных лугов имеют 
устойчивое распространение на пологих южных склонах водоразделов 
Памбакского хребта выше 2100 м абсолютной высоты. Несмотря на опре
деленную схожесть с черноземами, эти почвы по некоторым генетическим 
признакам глубоко отличаются от них, о чем ранее было отмечено проф. 
Н. А. Богословским |2| и М. Н. Першиной | 7|.

Основной фон растений, под которыми формируются черноземовид
ные почвы, составляют типчак, костер пестрый, овсяница овечья и др. Эти 
растения в составе своей золы содержат: кремневой кислоты 24,58% и 
окиси кальция до 40,58%. Общее содержание окиси щелочей, по сравне
нию с субальпийскими влажными лугами, уменьшается до 25,54%- Ма
теринскими породами для черноземовндных почв служат суглинисто-ще
бенчатые элювии аидезито-базальтов и порфиритов, где валовое содержа
ние окиси кальция колеблется в пределах 7.73 10,55% [10]. У черноземо
видных почв отмечается слабая дифференциация генетических горизон
тов. Необходимо отметить, что мощность гумусового горизонта для всех 
изученных почв претерпевает широкое колебание, которая более укора
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чивается при близком подстилании коренных пород и увеличивается в от
рицательных элементах рельефа.

Для горно-луговых почв Памбакского хребта (табл. 2) характер
но значительное накопление общего гумуса в горизонте «А» (13,92— 
24,20%). Высокий процент гумуса обусловлен как накоплением подзем
ной и надземной массы растений, а также замедленным темпом разложе
ния растительных остатков в условиях повышенной влажности среды.

Таблица 2 
Физико-химическая характеристика горно-луговых почв Памбакского хребта
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ричневая. Разрез 1. 35—55 2,30 33,49 16,35 18,16 — 0 V 0,98 12,54 4,66

Субальпийская 0—13 18,41 20,87 13,78 16,71 — нет 0,12 13,50 5,50
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Субальпийская 0-28 13,92 24,42 22,64 14,02 33,78 4- 30 0,16 0,31 10,14 4,13
28,47 9,79 28,19 25.32 13,18 33.14 3 1 ,05 2,0.) 11,10 3,94буро-коричневая. 60 -90 6,14 35,99 27,47 11,56 27,47 23 1 ,3.8 3,20 10,14 4,16Разрез 35. 90-130 2,51 13,94 28,03 15.22 66,76 0 1,46 3,40 7,24 4,16

0-9 17,08 15,22 12,45 36,65 63,13 + 1 00 пет 0,02 4,10 5,66
Субальпийская 9—29 10,21 15,37 15,26 28,24 61,51 + 54 и 0,02 4, 14 5,32
черноземовидная. 29 -36 9,86 15,41 21,19 19,15 33,86 + 5 0,03 4,58 4,87
Разрез 18. 36—50 8,15 15,70 1 1 ,23 — — 0,03 5,18 4,82

50 -90 2,73 9,89 15,40 18,28 55.40 ° » 0,01 2,77 4,98

Данные по содержанию и распределению свободной гуминовой кисло
ты (табл. 2) в альпийских и субальпийских коричневых почвах (определе
ны по методу II. А. Панковой ]8|) заметного расхождения не показыва
ют. В черноземовидных почвах относительное содержание свободной гу
миновой кислоты составляет вдвое меньшую величину, по сравнению с 
горно-луговыми коричневыми почвами. Помимо этого в черноземовидных 
почвах ноглубииное увеличение содержания гуминовой кислоты происхо
дит постепенно, что является существенно отличающим признаком от гор
но-луговых коричневых почв, где поглубинное увеличение относительного 
содержания свободной гуминовой кислоты происходит скачкообразно.

Реакция в солевой вытяжке горно-луговых почв кислая. Кислотность 
наивысшей величины достигает в элювиальных горизонтах субальпий
ских буро-коричневых почв (3,94). О природе кислотности горно-луговых 
коричневых почв имеется отдельная статья [11] и поэтому на ней останав
ливаться не будем.
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В субальпийских буро-коричневых и дерново-коричневых почвах сум
ма обменных катионов не превышает 14,02—16,71 мгэ., тогда как в чер- 
поземовидных почвах, несмотря на небольшое количество тонкодисперс
ных частиц, сумма обменных катионов возрастает до 36,65 мгэ. Сказанное 
обуславливается, очевидно, различными свойствами гумусовых веществ 
в силу их различной степени кондепсировашюсти и оптической плотности 
[4]. В пользу этого соображения говорит резкое варьирование соотноше
ния С : И в гуминовой кислоте при различных горно-луговых почвах (таб
лица 3).

Таблица 3
Состав гумуса в горно-луговых почвах Памбакского хребта 
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кислота сумма

с фульв. 
кисл.

(I фрак.)

«
Альпийская 

торфянистая 
коричневая. 
Разрез 1.

0-10 3,18 13,01
11,15

31,58
8,05

44,59 52,23 0,41

Субальпийская 
дерновая, ко
ричневая. 
Разрез 2.

\ 
0—13 3,63

15,70
16,86

34,24
8,06 49,94 16,43 0,46

Субальпийская 
черноземовид
ная.
Разрез 18.

0-9 2,59
9,25

26,23
22,48

9,25 31,73 65,68 0,41

Примечание: В знаменателе показано отношение углерода к азоту.

Сказанное подтверждается также данными илистой фракции, выле
ченной из почвы без предварительной химической обработки. Так напри
мер, в черноземовидных почвах, где гумусовые вещества более конденси
рованы в силу более остепненпых условий, сумма обменных оснований в 
илистой фракции составляет в дерновом горизонте 63, 13 мгэ. В субаль
пийских буро-коричневых почвах, где гумусовые вещества более диспер
сны вследствие более увлажненных условий среды, сумма обменных 
оснований нс превышает 33,78 мгэ.

Судя по данным, характеризующим степень выноса и накопления 
поглощенных оснований (кальций 4֊ магний). не трудно заметить, что 
наивысокое накопление наблюдается в субальпийских черноземовидных 
почвах (4՜ 100), а наименьшее в субальпийских буро-коричневых почвах 
(4-30). В элювиальных горизонтах величина выноса наивысокого значе
ния достигает в субальпийских буро-коричневых почвах (—23). Высо
кая степень накопления обменных оснований в дерновых горизонтах этих 
почв объясняется особенностями биологического цикла их миграции. В 
горно-луговых почвах накопление тонкодисперсных фракций в нижней ча
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сти элювиального горизонта можно объяснить процессами выноса полу
торных окислов, благодаря периодическому анаэробиозису и сквозному 
промачиванию почвенного профиля. Однако по сравнению с матерински
ми породами средних горизонтов почвенного разреза наблюдается не раз
рушение, а накопление дисперсных частиц (частицы 0,005 мм., которые по 
А. А. Роде [9] являются «критическим» для подзолообразовательного про
цесса). В составе гумуса коричневых горно-луговых почв преобладает 
первая фракция гумусовых кислот, связанная с Р2О3 (44,53—49,94). В суб
альпийских черноземовидных почвах содержание ее заметно уменьшает
ся (31,73%), очевидно, за счет увеличения фракций, связанных с Са. При 
этом наблюдается преобладание фульвокислот над гуминовыми кислота
ми. Судя но данным остатка гумуса, надо полагать что в альпийских тор
фянистых коричневых почвах гумус был более насышеи основаниями, чем 
гумус в субальпийских дерново-коричневых почвах. Это, очевидно, свя
зано с широким отношением источников кислот к сумме основания ра
стительного опада злаковых группировок альпийской зоны.

Из данных табл. 4 видно, что как в почве вцелом, так и в ее или-

В с я почва

Субальпий
ская буро- 
коричне
вая.
Разрез 35.

0—28
28 47
47-60
60—90
90-130

0-28
28 47 
60—90 
90-130

51,28
51 ,63 
50,75 
49,40

61 ,20՛ 
60,35 
58,38, 
54,75!
55,25

14,07 12,10 1,67 3,36 0,76 0,71 4,74
15,19 12.49 2,23 2,9810,65 0,61 4,39
16,71 15,00 0,82 2,91 0,52 0,51 3,83
16,72 15,30 1 ,90 3,12 0,70 0,60

0,73
3,54

15,74

Во

13,513,21

фракции <

3,7910,31

0.001 мм

3,91

24,07 8,35 2,78 2,30 — _ 2,91
24,67 9,55 3,94 3,14 - __ 2,87
25,81 9,42 3,35 2,31| - — 2,55
26,91 10’,22 3,99 3,05՛ — — 2,53

7,28 
6,66 
6,08 
5,68
6.13

3,54
3,58
3,36
3,15

Субальпий
ская чер
ноземо
видная.
Разрез 18.

Вся п о ч в а

0-9 61 ,49 12,07 8,74 5,37 2,47 0,67 1,29 5,84
9—29 60 95 13,89 10,17 4,17 2,35 0,54 0,70 4,95

29—36 60,53 14,42 ।: ,23 5.12 3,13 0,52 0,60 1,80
36—50 59,74 13,99 10,33 5,33 3,82 0,53 0,56 4,84
50-90 60,29 12,74 9,83 5,48 2,84 0,34 0,18 5,51

Во фракции < 0,0( 1 МА .

0-9 56,83 22,26 10,16'5,74 2,20 _ __ * 3,35
9-29 56,02 25,66 9,19 2,63 2,20 — — 3,02

29-36 56,84 24,38 9,15 4,39 1.12 — .— 3,16
36—50 55,84 24,53 7,76 7,92 1 ,31 — — 3,22
50—90 57,40 20,08 6,37 4,58 2,04 — — 3,96

8,50
7.21
7,21
7,07
8,33

4,32
3,72
3,92
3,87
4,75

13,46՛ 
12.82 
10,34: 
9,58՛

10,82

16,25
14,38
14,24
12,81

18,65
15,85
14,37
15,30
16,26

14,94
16,17
16,40
19,13
23,81

1,87
1,93
1 ДО
I ,68 
1 ,76

4,54
4,0
4,2
4,05

2,19
2,20 
1,99
2,16 

1 ,95

3,46 
4,35 
4,19 
4,94 
5,01

П р и м е ч а н и е : Выделение илистой фракции из почвы произведено без пред
варительной химической обработки по Р. X. Айдиняну [1|
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стой фракции .наблюдается поглубинное возрастание содержания полу
торных окислов параллельно с уменьшением фосфорной и серной кислот. 
Последняя является результатом биологической аккумуляции.

Однако слабая степень выноса полуторных окислов из верхних 
горизонтов почвы и особенно из фракции ила исключает возмож
ность процесса подзолообразования. Помимо незначительной мигра
ции алюминия в ионной форме, в буро-коричневых почвах алюминий миг
рирует также в виде молекулярного комплекса с гумусовыми кислотами, 
что обусловлено высоким отношением последних к алюминию. Очевидно, 
подобной динамике подвержено также и железо. Таким образом, мигра
ция полуторных окислов в горно-луговых почвах Памбакского хребта со 
всей очевидностью идет под зашитой органических коллоидов. В черно
земовидных почвах неглубокий вынос полуторных окислов (29—36 см), 
по-видимому, осуществляется в виде комплексного золя с гумусовыми ки
слотами, что указывает на отсутствие подвижного алюминия и на слабо- 
кислую реакцию почвы. В субальпийских буро-коричневых почвах не
большая аккумуляция кремнезема в верхних горизонтах, очевидно, био
генная.

Изучение минералогического состава илистой фракции (по методу 
Викулова)показывает, что в субальпийских буро-коричневых почвах 
преобладающим глинистым минералом является каолинит с примесью 
бейделита, в пользу чего говорят также неширокие молекулярные отно
шения кремнезема и окиси алюминия в илистой фракции почвы (3, 56— 
3,15). В связи с тем, что в более мелких фракциях преобладают вторич
ные минералы, отношение кремнезема и алюминия суживается. В чер
ноземовидных почвах наблюдается относительно широкое отношение 
кремневой кислоты к окиси алюминия (4,32), что очевидно связано со 
значительным содержанием в почве монтморлнонпта или кварца.

В черноземовидных почвах высокое соотношение кремнезема и по
луторных окислов (главным образом окиси алюминия), в отличие от 
субальпийских буро-коричневых почв, обуславливается очевидно вы
соким относительным содержанием оснований, что подтверждается и вы
водами Роде [9].

Результаты минералогического изучения шлифов показа, ш, что в 
подстилающей породе буро-коричневых лочв породообразующие мине
ралы представлены вулканическим стеклом, хлоритом, плагиоклазом аль- 
бит-олигоклазового ряда (30%), роговой обманкой, магнетитом, серици
том и др.

Таким образом, в подстилающей породе в субальпийских буро-корич
невых почвах преобладают кислые плагиоклазы, при выветривании кото
рых образуется вторичная калиевая слюда-серицит. При сопоставлении 
минералогического состава продуктов выветривания и подстилающей по
роды наблюдается, что в коре выветривания увеличивается относитель
ное содержание пироксенов (11 %), эпитода (10%) и амфибола (5%), а

■ Анализы произведены в Институте геологических наук АН Ар.мССР старшим 
научным сотрудником Б. Я. Бабаевым.
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содержание палевых шпатов и хлорита резко уменьшается (2%). Это 
дает основание полагать, что в буро-коричневых почвах происходит ин
тенсивный распад и разрушение палевых шпатов и хлорита. В подстилаю
щих породах черноземовидных почв в процессе выветривания палевых 
шпатов и рудных минералов происходит относительное накопление эпи
тода (45%) и лимонито-охристого вещества, придающих материнским 
породам этих почв ржаво-буроватую окраску. При сопоставлении мине
ралогического состава более крупных фракций (0,25—0,01мм) с минера
логическим составом продукта выветривания можно заметить, что при 
почвообразовании уменьшается содержание эпитода и увеличивается со
держание агрегатов глинистых минералов (44,47%). У субальпийских 
буро-коричневых и черноземовидных почв минералогический состав пер
вичных минералов имеет слабо различимый характер. Однако неодина
ковые молекулярные отношения кремнезема и полуторных окислов в 
илистой фракции позволяет думать о различном составе преобладающих 
втори ч и ых мине рал о в.

Таким образом, если учесть только величину актуальной кислотности, 
степень элювиальности подвижных окислов и распределение тонкоди
сперсных фракций, субальпийские буро-коричневые почвы можно отнести 
к слабоподзолистым почвам. Однако отсутствие резкого уменьшения в 
составе фракций ила окислов железа, алюминия и увеличения содержа
ния кремниевой кислоты, а также некоторое накопление в средних гори
зонтах профиля тон ко дисперсных частиц и другие признаки, придают 
этим почвам совершенно специфический характер, отличающий их от 
подзолистых почв таежной зоны.

Становится весьма очевидным могущественная роль биологического 
фактора — дерна, в деле снятия подзолообразовательного процесса, так 
как пышнорастущая луговая растительность путем своей густо развет
вленной корневой системы извлекает громадное количество минеральных 
веществ из нижних горизонтов почвы, аккумулируя их на поверхностных 
горизонтах почвенной толщи.

Следовательно, субальпийский буро-коричневые сильно кислые почвы, 
развитые под влажными и широколиственными лугами, необходимо счи
тать как подтип горно-луговых коричневых почв. Возникает вопрос о том, 
являются ли элювиальные признаки этих почв первичными или вторичны
ми? Поэтому можно со всей очевидностью предполагать, что выра
женные элювиальные процессы в субальпийских буро-коричневых почвах 
являются результатом современной стадиц почвообразования.

Сравнительные данные делают вполне определенным выделение чер
ноземовидных почв в качестве отдельного генетического подтипа лугово
степных почв. А что касается альпийских торфянистых коричневых и суб
альпийских дерново-коричневых почв, то в классификационной схеме их 
можно оставить в качестве отдельных видов горно-луговых коричневых 
кислых почв.

Отдел почвоведения
Института земледелия МСХ АрмянскойССР Поступило 27 1\ 1957.
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*1,. >ւ. ԽՏ|'81Ո,

ՓԱՄՈԱԿԻ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ ԼԵՌՆԱ-ՄԱՐԳԱԳԵՏՆԱՅԻՆ 
2ՈՂԵՐԻ ՐՆՈԻՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ա if փ n փ n լ մ

Լեոնալին մարւլաղե տինների և ա րո սւ ավա լրև ր ի լավացման կարևոր պա լ֊ 
if անր համ արվում է ա ւլ րո տե խն իկա լի կիրառումը: 1Jակաքն լեռն ա֊մ ա րգագև տ֊ 
նալին հողերի րնու լթի խորբ ուսււււ1հասիրութլունների բա ցակա լու թքունը որո
շակիորեն սահմանափակում է եղած հ,նա րավո րա.թ լտննև րի իրագործումն ա լդ 
ուղղութ /ամ ր։

Լեոնա֊մinրգաղեանալին հողերի դասակարգման հարցը և ալդ հողերում 
ընթ ացող հո ղ ու ղ ո լա ցմ տն պրոցեսի առանձնահա տկո ւթ լուննե րր ղևոես Լրիվ 
լուսարանէ]ած չեն:

Փամրակի լեռեաշղթալի սահմաններm-ii մեր կատարած ուսումն ա ս իրւււ- 
թլւսնները ցուլց են տալիս, որ մերձաչպլան լալն ատ երե խոնավ մարգագե
տինների տակ տեղի է ունենում ուժեղ լվացման պրոցես, րոտ որում, օրգա

նական նլսւթերի մեծ րանակբ, կլանված հիմբերի լուրահատուկ տեղաբաշ
խումը, ալլտմինի և երկաթի մեծ բանակը և մ քուս հատկանիշները ալդ հողե
րին տալիս են միանդամ ալն լուրահատուկ բնուլթ, որով ե ղրանը տարբեր
վում են տալղալի գոտու հ լուււ ի u ա լին պոդղո լա լին հողերից։ Ալդ աոանձնա֊ 
հատկութ լունները հիմը են տա քիս մեղ մ ե րձա լսլ լան գորշադա րչն ագուլս ուժեղ 
թթվա լին ռեակցիա ուեեցող հողերը դիտելու որպես լեոն ա֊մ ա րւլագետն ա լին 
դա րչն ա ղուլն հողերի ենթատիպ:

Լևոնամա րղագեւոնա լին հողերի համ եմ ա տ ական ավլա քները մ իանղա֊ 
մալն որոշակի են դարձնում մերձալպլան ււեահողանծ ան հողերի անշ ատումր 
որպես մ ա րղագե տնա֊ ա աւիա ս ւոան ա լին հողերի ենթատիպ, իսկ ինչ վերարերա d 
է ալպլան տորֆ աքին ղ արչնաղու {ն ե ենթալպլան ճմ ա դա ր չն ագուլն հողերին, 
ապա նրանց դաււակարղմ ան սխեմ ալում պետը Լ դիտեք որպես քեոնածար- 
գագետնալին ղարչնաղուՀն թ թ վա քին ոե ակցիա ուն ե ցո ղ հողերի աո անձին աե֊ 
ււ սժիւե ր:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Г. ДЕМИРЧОГЛЯН, .1. М. ДЖ А И ПО Л АДЯ Н, М. А. АЛЛАХВЕРДЯН

К ИЗУЧЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ДОЗ КОНЬЯКОВ 
НА НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА

Изучение физиологической активности алкогольных напитков пред
ставляет существенный интерес как в теоретическом аспекте, так и в 
практическом. Труды И. М. Сеченова, И. И. Павлова и сотрудников по 
изучению действия алкоголя на организм и его центральную нервную си
стему общеизвестны. Можно думать, что дальнейшая систематическая 
разработка этих вопросов приобретет определенное значение и для вино
дел ьч е с кой пром ы тленности *.

В настоящем сообщении излагаются первые результаты исследова
ний, выполненных в Институте физиологии Академии наук Армянской 
ССР и Институте виноделия, вино! радарства и плодоводства Министер
ства сельского хозяйства АрмССР. Мы поставили задачей изучить дей
ствие малых доз коньяков и их составных компонентов на состояние сер
дечно-сосудистой системы человека, определяемой по электрокардиограм
ме, и возбудимость центральной нервной системы — по порогу чувстви
тельности темноадаптированного глаза. Избранные показатели безуслов
но не отражают всего многообразия изменений, могущих произойти в 
различных сложных функциях человеческого организма, по, тем не менее, 
благодаря своей высокой чувствительности и реактивности, они вполне 
пригодны для первоначальных исследований.

При оценке физиологического действия коньяков необходимо учесть 
некоторые особенности технологии и химического состава этого напитка. 
Коньячный спирт, получаемый путем перегонки вина, содержит кроме 
этилового спирта целый ряд соединений, как: метиловый спирт, вЬтсшие 
спирты, фурфурол, альдегиды, ацетали, эфиры и летучие кислоты. Бес
цветный коньячный спирт после долголетней выдержки в дубовых бочках 
обогащается продуктами экстракции и превращения отдельных компо
нентов, имеющихся в древесине. Большая часть этих соединений нелету
ча и образует так называемый экстракт коньяка. В экстракте имеются: 
пентозы, гексозы, лигнин, дубильные вещества, ванилин, сиреневый альде
гид, кислоты, соли зольных элементов.

Каждая из перечисленных выше групп соединений, несомненно, об
ладает своим определенным воздействием на организм, что нужно учи
тывать при оценке общего физиологического эффекта.

В наших опытах наряду с испытуемыми, которые не употребляли 
спиртных напитков, участвовал также опытный коньячный мастер. Испы-

* Изучением влияния коньяков на функции организма занимались также на 
кафедре фармакологии Ереванского .медицинского института нот руководством 
проф. С. А. Мирзояна.
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туемые лица находились в темном помещении. Им предлагалось выпить 
по 5 мл коньяка различных марок и крепости. Контролем считался прием 
того же количества воды. Электрокардиограмма при неизменном поло
жении отводящих электродов регистрировалась до и после приема напит
ков. Записывающим аппаратом служил электрокардиограф ЭКП —4 м. 
Светочувствительность глаза определялась в те же периоды времени при 
помощи адаптометра системы А. И. Дашевского. Опыт начинался после 
20—30 минут темновой адаптации испытуемых.

На основании проведенных опытов мы пришли к следующим заклю
чениям:

1. Прием малых доз коньячного спирта, коньячного спирта с экстрак
том, а также водки во всех случаях вызывает падение световой чувстви
тельности темноадаптированного глаза. Спустя несколько минут, уровень 
световой чувствительности восстанавливается (рис. 1).

Рис. 1. Влияние волки, коньячного спирта с экстрактом на уровень 
световой чувствительности глаза.

2. Бесцветный коньячный спирт вызывает большее падение светочув
ствительности, чем прием той же дозы водки идентичной крепости 
(рис. 2). Увеличение принимаемой дозы (от 5 мл до 10 мл) коньячного 
спирта усиливает и удлиняет этот эффект.

Рис. 2. Сравнительное действие водки и коньячного спирта на све
товую чувствительность глаза.
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3. Прием тех же доз коньячного спирта ведет к некоторому 
учащению сердечного ритма, который быстро возвращается к норме. Не
редко, вслед за приемом указанных веществ, отмечается волнообразное 
изменение пульса (рис. 3).

4. Сравнительное изучение изменений светочувствительности глаза и 
частоты сердечных сокращений показывает, что изменения со стороны 
сердечной деятельности чаще оказываются более скоропроходящими, чем 
те, которые наступают в зрительном анализаторе (рис. 4).

Рис. 4. Различное действие водки и коньячного спирта на частоту сер
дечных сокращений (1> и световую чувствительность глаза (2).
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5. Прибавление к водке экстракта коньячного спирта усиливает се 
действие как в отношении частоты сердечных сокращений, так и свето
вой чувствительности (рис. 5).

Рис. 5. Влиянне^экстракта коньячного спирта на сердечную деятельность 
(1> и-световую чувствительность глаза (21.

6. Увеличение количества экстракта делает эти эффекты более значи
тельными (рис. 6).

Рис. 6. Влияние количества экстракта на световую чувствительность глаза.

7. Прием тех же количеств коньяка у коньячного мастера не вызы
вает возбуждения сердечной деятельности, а ведет даже к некоторому, 
правда очень незначительному, замедлению сердечного ритма (рис. 7).

Полученный материал, рассматриваемый нами только как предвари
тельный, указывает на большую физиологическую активность, даже не
больших доз коньяков и может быть использован при оценке общего
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действия алкоголя на организм. Если в отношении сердечной деятельно
сти действие коньяка в указанных дозировках можно расценивать как 
стимулирующее, то возбудимость центральной нервной системы, иаобо-

Рис. 7. Действие малых доз (5 мл) коньячного спирта па организм, 
привыкший к коньяку.

рот, подавляется, что находит свое выражение в снижении светочувстви
тельности глаза. Изменения возбудимости, разыгрывающиеся, по-види- 
мому, в центральном корковом аппарате зрительного анализатора, ока
зываются более стойкими, нежели изменения функций сердечно-сосуди
стой системы. К этому следует прибавить также и возникающую, неред
ко, повышенную «лабильность» сердечной деятельности, находящую свое 
выражение в волнообразном изменении сердечного ритма. Необходимо 
отметить также активное воздействие на организм экстракта коньяка.

Отмеченные изменения, носящие закономерный характер и выступив
шие во всех без исключения опытах, свидетельствуют, таким образом, о 
том, что коньяк вцелом и некоторые из его составляющих компонентов 
даже в весьма малых дозах оказывают определенное физиологическое 
действие на организм человека.

Институт физиологии
Академии паук Армянской ССР,

Институт виноделия, виноградарства Поступило 14 11 1957 г.
и плодоводства

Министерства сельского хозяйства
Армянской ССР
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Ամփոփում

Ալկոհոլի ֆէգիոլոգիական ա գդե ցութ լուն ր մեծ հե տաքրքըութլուն է ներ֊ 
կա լացնում թե տեսական և թե գործնական առումով։ Ստացած նախնական 
տվլաքներր ցռւլց են տալիս, որ կոն լակի օգտագործված նուլնիսկ փոքր քա
նակը մեծ ֆ իզիո լոգիական ակտիվութլան ունի և կարող է օգտագործվել ալ
կոհոլի ընդհանուր ա գդե ցու թ լուն ը պար դելու համար։ Եթե կոն լակի փոքր դո- 
ղան ակտիվացնում է սրտի աշխատանքը, տպա կենտրոն ական ներվալին սիս
տեմի վրա արգելակող աւլդեցա իժլուն է գործում, որի դրսևորումե է հան- 
գիսանում աչքի լո ւսա զդա ցու թ լան նվագումը։ Որքան մեծացվում է կոնլակի 
դոզան, ալնքան նրա ագդեցութլան տևոգա թլունր մեծանում է։

Կոնլակի սպիրտի փոքր քանակը առանձին և էքստրակտով ինչպես 
նաև օդին առաջացնում՛ են աչքի լուս ա ւլգւս լու թ լան նվազում, որը վերականդ- 
նըվում է մի քանի րոպե անց։

2) Նուլն քանակի կոնլակի սպիրտի և օղու օգտագործումը առաջացնում 
է սրտի աշխատանքի որոշակի արագացում, որը ավելի շուտ է վերադառնում 
նորմալ վիճակին, քան լուսազգացուիժլունը:

Ցյ Օղուն ավելացված կոնլակի սպիրտի էքստրակտը մեծացնում է նրա 
ա ղդե ցո ւթ լուն ը ինչպես սրտի հաճա խտկանտ իժ լան, ալնպես էլ լուսագգացա- 
թլան նկասւմտմբ:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. Г. СИМОНЯН. А. А. СИМОНЯН

К ВОПРОСУ ОПЫЛЕНИЯ ЯБЛОНИ ПЧЕЛАМИ

Опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур расте
ний пчелами является важным фактором для получения обильного 
урожая.

Нами изучалась роль пчел в деле повышения урожайности пло
довых деревьев и улучшения качества плодов. Опыты были проведе
ны в условиях села Ацарат Нор Баязетского района Армянской ССР 
(горная зона).

Для опыта были взяты следующие сорта яблони: Антоновка ше
стисотграммовая, Бельфлер-китайка и Пепин шафранный. Эти сорта 
имеют разную степень самофертильности. Антоновка шестисотграммо
вая является частично самоплодным сортом, но при перекрестном опы
лении дает более высокий урожай. Бельфлер-китайка и Пепин шаф
ранный являются типично самобесплодными сортами. Для наблюдения 
были взяты по одному дереву каждого сорта. Возраст деревьев 
10 лет.

В кроне каждого дерева было отобрано по три скелетных ветви г 
имеющие примерно одинаковую величину. Когда бутоны находились 
еще не вполне открытом состоянии (18 мая), на этих ветках было 
отобрано одинаковое количество цветков. Цветки одной ветки служи
ли контролем и пчелы могли свободно посещать эти цветки. Другая 
ветка изолировалась марлей, т. е. оставлялась для самоопыления. Третья 
ветка также изолировалась марлей. Внутрь изолятора этой ветви по
мещалась одна ветка сорта Антоновки обыкновенной с большим ко
личеством открытых цветков. Срезы ветки Антоновки обыкновенной 
были обернуты влажной ватой для предупреждения скорого завязания 
цветков. Эта обертка периодически увлажнялась. Внутрь изолятора 
на соответствующую опору помещался специально изготовленный ма
ленький улей (25 см высота, 35 см ширина и 36 см длина), в котором 
на двух рамках находилось примерно 1000 пчел (около 50 г).

В течение всего опыта погода была ясная, солнечная, следова
тельно, для работы пчел и опыления цветков были благоприятные ус
ловия. На 1 га размещались десять ульев, которые обеспечивали опы
ление первого варианта опыта и опыления цветков других деревьев 
в саду.

Когда лепестки уже опали и закончилось опыление (12 июня), 
пчелы удалялись из изолятора. На другой день подсчитывался процент 
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завязи в разных вариантах. 27 июля проведен учет сохранившейся 
завязи.

Данные, полученные в опыте, приведены в табл. 1. Из данных 
табл. 1 видно, что процент завязи при опылении пчелами, по срав
нению с самоопылением, увеличивается у Антоновки шестисотграммо
вой на 46,7%, у Вельфер-китайки на 76,0%, у Пепина шафранного 
на 73,4%. При искусственном опылении пчелами также наблюдается 
повышение процента завязи по сравнению со свободным опылением, 
на 32,7% у Антоновки шестисотграммовой, на 43,4% у Бельфлер-ки
тайки и на 32,7% у Пепина шафранного.

Наблюдения за июньским опадением завязи подтверждает то по
ложение, что завязь от свободного опыления менее подвержена осы
панию (И. В. Мичурин и др.). Количество опавшей завязи у само- 
опыленных цветков, по сравнению с свободным опылением, у Антонов
ки шестисотграммовой было больше на 21,7°/°, у Бельфер-китайки на 
26,8%, у Пепина шафранного на 26,3%. Процент сохранившейся за
вязи в 3 варианте, по сравнению с самоопылением, оказался выше у 
Антоновки шестисотграммовой на 49,4%, у Бельфлер-китайки на 65,4% 
и у Пепина шафранного на 64,6%.

При искусственном опылении пчелами, по сравнению с свободным 
опылением, процент плодоношения выше, даже в том случае, когда 
в саду на 1 га размешается 10 ульев. При искусственном опылении 
пчелами процент плодоношения повышается у Антоновки шестисот- 
граммовой на 34,7%, у Бельфлер-китайки на 33,4% и у Пепина шаф
ранного на 35,3%. Следовательно, в условиях свободного опыления, 
при наличии Ю ульев пчел на гектар, возможности благоприятного 
опыления и завязывания плодов полностью не исчерпываются. Можно 
предположить, что причиной повышения завязи в 3 варианте опыта 
служило обильное количество пыльцы, нанесенной пчелами на цветки.

Сравнение плодов по различным вариантам показало, что в боль
шинстве случаев плоды, полученные от искусственного опыления пче. 
лами, были более крупного размера и более ярко окрашены. Напри
мер, по сравнению с самоопылением, у Антоновки шестисотграммовой 
средний вес плодов от искусственного опыления пчелами был выше 
на 73 г, у Бельфлер-китайки на 73 гну Пепина шафранного на 40 г.

Искусственное опыление пчелами способствует более полному 
проявлению избирательности оплодотворения, что в свою очередь ска
залось на жизненности потомства. Плоды, полученные в третьем ва
рианте, содержат семена более высокого качества; по нашим наблю
дениям они на 3—4 дня раньше прорастают, дружнее всходят.

Дополнительно были проведены наблюдения за интенсивностью 
посещения цветков яблони пчелами и за эффективностью специальной 
подкормки.

Наши наблюдения показали, что одна пчела может посетить от 
5 до 14 цветков яблони в одну минуту, а за время одного вылета 
более 300 цветков. Продолжительность и интенсивность работы пчел
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Таблица 1
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Высота и 
ширина в см

Антоновка , • Самоопыление • . 150 32 21,3 16 50,0 16 10,6 170 6,3/7,1
шестисотграм- Свободное опыление. 150 53 35,3 15 28,3 38 25,3 220 7,6X9,1

мовая , . . Искусственное опыление 
пчелами 150 102 68,0 12 11,7 90 60,0 243 8,4X9,3

Самоопыление • . . . • 150 9 6,0 5 55,5 4 2.6 130 4,9X5.1
Бельфлер-ки- Свободное опыление . . 150 73 48,6 21 28,7 52 34,6 187 6,6x7.0

тайка . . . Искусственное опыление 
пчелами 150 123 82,0 21 17,0 102 68,0 203 7,1X7,8

Самоопыление . . . , • 150 7 4,6 4 57,1 3 2,0 54 3.9X3,0
Пепин Свободное опыление . • 150 68 45,3 21 30,8 57 31,3 85 5, 7X5,5

шафранный . Искусственное опыле
ние пчелами , • . . 150 117 78,0 17 14,5 100 66,6 94 6,1X5,9



102 А. Г. Симонян, А. А. Симонян

на посещаемых цветках зависит от величины запаса нектара в них. 
Для увеличения количества и интенсивности работы пчел на цветках 
яблони мы применяли специальную подкормку как с целью подкорм
ки пчел, так и с целью дрессировки их для посещения цветков яб
лони. Специальная подкормка подготовлялась следующим образом. 
На полтора литра воды бралось 500 г сахара, раствор нагревался до 
кипения. После того как полученный сироп остывал до 45—50°, к не
му добавлялось 100 г лепестков яблони. Через 4—5 часов эфирные 
масла и другие экстрагируемые вещества лепестков растворялись и 
получался душистый сироп. Сироп дается пчелам в утренние часы, 
перед их вылетом, или в вечерние часы, после лета их из расчета 
100 г на один улей. Подкормка пчел этим сиропом проводилась еже
дневно до конца цветения.

Наблюдения показали, что до применения специальной подкорм
ки посещаемость опытной ветви за один час составляла 300—320 пчел, 
а после применения специальной подкормки — до 450 пчел. Число 
цветков, посещенных пчелами за 1 час, увеличилось от 800—840 до 
2000.

Село Ацарат
Нор Ваяазетского района

Армянской ССР Поступило 8 V 1957 г.
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ՄԵՂՈՒՆԵՐՈՎ՝ ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ՓՈՇՈՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ

Ա փ ո փ ում

Մեղուների միջոցով դ/ո ւզա տնտե ո ական կուլտուրաների խաչաձև փո֊ 
շոաումը շատ կարևոր պայման է բարձր բերք ստանալու համար։ Պետք Լ 
նշել, որ մեղուների տեղափոխած փոշին կազմում է տարրեր փոշիների ի։ աո֊ 
նուրդ, որովհետև հավաքվում է բազմաթիվ ծաղիկներից։

Մեր կողմից ուսումնասիրվել է մեղուների դե ր ր պտղատու ծաոերի 
բերքատվության և բերքի որակի բարձրացման ղործում։

Փորձադրման համար վերցվել են խնձորենու 'Լեցհարլուր դրամանոց 
Անաոնովկա, Յե լֆ լլո ր-կիտա լկա և Պեպին շաֆրանի սորտերը։ Յուր աքան֊ 
չլուր սորտից վերցվել է մեկ ծառ։ Ամեն մի ծառի սաղարթից վերցվել են 
մոտավորապես նույն մեծությունն ունեցող երեք ճլուղեր, որոնց վր ա կո
կոն վիճակում ընտրվել և պահպանվել են հավասար քանակով ծաղիկներ։ 
Ա,սաջին ՜ձլռւղի ծաղիկները բաց են թողնվել, որպեսզի մե ղուներն աղատ 
ալցելեն նրանց։ Ե րկր որդ ճլուղր , ծաղիկների ինքն ափ ո շո տմ ան նպատակով, 
պատվել է մաոլալի մեկուսիչով։ Երրորդ ճյուղը ն այնպես պատվել Է մևկու֊ 
սիչով, որի ներսում, ւովլալ սորտի ծս։զիկների կողքին, ւչլ1ւէ1ւԼ է սովոր ակ ան 
ւԼնաոնովկա սորտի մի ճլուղ' բազմաթիվ բացված ծաղիկներով։ եուլն մեկու֊ 
սիչի ներսում գրվել է նաև փորձի նպատակով պատրաստված փոքրիկ փե֊ 
թակ, որի մեջ աե զավոր վե լ է մոտավորապես 1000 մեղու։
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Սղղում մեկ հեկտարի տեղավորվել է 1.0 ժ եղվափեթակ, որոնք
ապահովել են փորձի աոաջին վարիանտի, ինչպես նաև մնացած ծառերի ծա֊ 
ւլիկների փոշոտումը։ Փորձադրման օրերին եղանակը պարդ էր, արևոտ, ալն֊ 
պես որ մեդուների աշխատանքի և ծաղիկների փոշոտման համար կալին բա- 
րենպաււ տ պալմւսններ ։

Երբ արդեն փո շո in ոււեւ ավարավե լ էր (հունիսի 12-ին), մեղուները հե
ռացվել են մեկուսիչի ներսից,հաջորդ օրը հաշվվել է ձևավորված պտուղների 
տոկոս ր։

Փորձի արդյունքներ ը ցուլց են տալիս, որ մեղուներով արհեստական 
փոշոտման դեպքում, ինքնափոշոաման հետ համեմատած, վեցհարլուր դրա֊ 
մանող Անտոնովկա լի մոտ պտղակալման տոկոսն ավելանում է 40,4-ով, Սել֊ 
ֆլլոր-կիտա [կա փ մոտ՝' 65,4֊ով, Պեպին շաֆրանի մոտ' 64,6-ով: Աղատ 
ւիոշոտման հետ համեմատած, ալն համապատասխանաբար ավելացել է 
վեցհարլուր դրամանոց Ս.նւո ոն ո վկ ա լի մոտ 34,7 ֊ով P ե լֆ լլոր-կի տա լկա լի 
մոտ' 33,4֊ով, Պեպին շաֆրանի մոտ' 35,3^ ^֊ով: 'նշանակում է, աղատ 
փոշոտման պա լմ աններում, նուլնիսկ ա (ն դեպքում, երբ մեկ հեկտար ի վրա 
տեղավորված է 10 մեղվափե թակ, ծաղիկների հագող փոշոտման և պտղակալ
ման համար դե it ևս չկան բա րենպաււ in պա լմաններէ Պետք է ենթադրել, որ 
փորձի երրորդ վա րիանաում պտղակալման մեծացման պատճաոր մեղունե
րի տեղափոխած առատ փոշին Էէ

Տարբեր վարիանտներում ստացված պտուղների համեմատութ լունից 
երևում է, որ մեղուներով արհեստական փոշոտման դեպքում ստացվում են 
ավելի խոշոր պտուղներ: Օրինակ, ինքնափոշոտման հետ համեմատած, մե
ղուներով արհեստական փոշոտման դեպքում վեցհարլուր դրամանոց Անտո֊ 
նովկա լի մոտ պաղի միջին կշիռն ավելացել է 73 դ֊ով Օելֆլլոր-կիտալկալի 
մոտ' 73, Պեպին շաֆրանի մոտ' 40 դ֊ով:

Մեղուներով արհեստական փոշոտումը նպաստում է բեղմնավորման 
րնտբողականութլան լրիվ իրագործմանը, որն իր հերթին նպաստում է բարձր 
կենսունակութլամբ սերնդի. ստացմանը։ Երրորդ վարիանտում ստացված 
պաուղնե րր պա ր ո ւնակո ւմ են ավելի բարձր որակի սերմեր, որոնք, ինչպես 
ցուլց են տալիս մեր դի in ոդո ւթլունները, 3—4 օր շուտ են ծԼում և տալիս 
են համերաշիւ աճ:

Լր ա ցուցի չ ուսումնասիրվել է մեղուների աշխատանքի ինտ ենսիվութ լան 
բարձրացման հարցը։ Ծաղիկների վ [",յ մեղուների քանակը և աշխատանքի 
ինտենսիվութլունը բարձրացնելու նպատակով մենք կիրառում ենք հատուկ 
կերակրում հոտավե տ քաղցրաջրով, դրանով ի"կ վարժեցնելով մեղուներին 
ալցելելու ծաղիկներին։ Դիաոդութլունները ցուլց են տալիս, որ մինչև հա
տուկ կերակրման կիր առումը փորձնական ճլուղերի վրա մեկ ժամում դիտվել 
է 300 320, իսկ կերակրումից հետո' մինչև 450 մեղու, ալցելած ծաղիկնե
րի քանակը մեկ ժամում 800 — 840-ից հասե՛լ է մինչև 2000-ի։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. А. БЛРЦЯН

РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ ПРИ РАЗЛИЧНОМ УРОВНЕ 
КОРМЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОЛХОЗА С. НОРАПАТ 

ОКТЕМБЕРЯНСКОГО РАЙОНА АРМССР

Перед нами была задача изучить рост и развитие молодняка в 
обычных хозяйственных и улучшенных условиях кормления и на ос
новании этого дать практические рекомендации по улучшению систе
мы выращивания его.

С этой целью в 1955 году в колхозе с. Норапат нами были 
подобраны по принципу аналогов 2 группы телят, по 5 голов быч
ков и телочек в каждой. Учитывая влияние родителей на их потом
ство, мы старались подобрать опытные группы телят по возможности 
от коров одного возраста, отела, живого веса, покрытых одним и тем 
же производителем.

Характеристика подопытных телят по группам приводится в 
табл. 1.

Таблица 1 
Характеристика подопытных телят по группам

Показатели
1 группа II группа

бычки телочки бычки телочки

Число животных в группе • • • . 5 5 5 5
Средний живой вес при рождении (кг) 22,8 22,6 22,4 22,6
Средний живой вес матери (кг) • 300,2 320,0 312,2 300,0
Средний живой вес отца (кг) • ■ 475 475 477 479
Средний возраст матери в отелах 3 4,8 2,6 4,2

Породность помеси швицов 1 пок. 1 1 1 3
телят помеси швицов П пок. 4 4 4 2

январь ....................... 1 — 1 1
Месяц 

рождения февраль ................... — 3 — 2
март........................... 4 շ 4 2

ПРИМЕЧАНИЕ: Живой вес матерей и отцов по данным бонитировки 1954 года.
Телята обеих групп во все время опыта пользовались одинако

выми условиями содержания и ухода, но кормились по-разному.
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Кормление телят опытной (I) группы осуществлялось в соот
ветствии со схемой (табл. 2), составленной кафедрой крупного жи
вотноводства Ереванского зооветинстатута на основе норм ВИЖ’а, с 
учетом конкретных условий данного хозяйства. Телята контрольной 
(II) группы кормились так, как это было принято в хозяйстве.

Таблица 2
План роста и схема кормления молодняка до 6-месячного 

возраста (живой вес при рождении 23 кг).
Возраст Живой вес В сутки па голову (кг)
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1-10 23 28
1

4,5
. 1-й 11—20 28 34 5 приуч. приуч.

21-30 34 39 4 1,5 0,1 0,1

За -й мес. 135 15 1 1

31-40 39 45 3 2 0.3 0,5 о,з
2-й 41—50 45 50 2,5 2 0,4 1 .0 0,4

51—60 50 56 1.5 3 0,4 1.5 0,7
За 2-й месяц 70 70 11 30 14

61-70 56 61 1 3 0,6 2 1 ,о
3-й 71-80 61 67 4 0,6 2,5 1 ,3

81-90 67 72 4 0,6 3 0,5 I,5
За 3-й месяц 10 110 18 75 5 38

91—100 72 78 3 0,5 3,5 1 1.7
4-й 101-110 78 83 2 0,5 3,5 1,5 2

111 — 120 83 ■ 89 1 0,5 3,5 2 2
За 4-й мес. 60 15 105 45 57

121-130 89 '.г! 0,8 9,5
5-й 131 — 110

141 — 150
94

1бо
100

1 105I

0,6
0,4

10,5
11,5

За 5֊й мес. 18 315

151 — 160 105 111 0,2 13
6-й 161—170 III 116 0,2 13

171—180 116 122 0,2 14
За 6-й мес. 6 400

Всего за 6 мес. | 215 | 255 I12 157 ! 210 | 50 |715 110

ПРИМЕЧАНИЕ: При составлении схемы состав смеси концентратов взят следую
щий: хлопчатниковый жмых —40% и овсянка —60%.

Для определения питательности (в корм, ед.) и минерального 
состава кормов, входящих в состав рационов подопытных телят, в 



Рост и развитие телят 107

лаборатории кафедры кормления сельскохозяйственных животных 
Ереванского зооветинститута был проведен зоотехнический анализ 
этих кормов.

Опыты по переваримости нами не проводились, поэтому коэф
фициенты переваримости брались по таблицам И. С. Попова и Г. М. 
Елкина „Корма СССР, состав и питательность*.

Контроль за ростом и развитием подопытных телят производил
ся путем ежемесячного взвешивания и измерения (9 промеров).

Кормление подопытных телят. Телята I группы в молозивный 
период кормились 4 раза в сутки, а телята II группы 3 раза. Цель
ное и снятое молоко телятам обеих групп давали через сосковые мо- 
локопоилки 3 раза в сутки: утром, в полдень и вечером. К концен
трированным, грубым и сочным кормам телят I группы начали приу
чать с более раннего возраста, чем телят II группы. До 3 —4-месяч
ного возраста телята обеих групп находились в условиях стойлового 
содержания, после чего выпускались на пастбище. За весь период 
опыта производился индивидуальный учет кормления. Кроме съеден
ной травы на корню, учитывались все корма.

В переходный период к пастбищному содержанию в течение 2 
недель телята I группы подкармливались свежескошенной травой из 
расчета 1,5—2 кг в сутки на голову.

Количество кормов (без съеденной травы на корню), скормлен
ных в среднем на 1 голову, в обеих группах, приведено в табл. 3.

Скормлено в среднем на I голову корма до 6 месяцев (кг)
Таблица 3

Корма
1 группа II группа

бычки телочки бычки телоч кн

Молоко цельное...................................... ... 234,7
1

221,8 234,9 242,5
Молоко снятое.......................................... 247,1 254,9 215,4 219,8
Овсянка ....................... .............................. 7,8 6,8 3,8 2,5
Смесь.............................................................. 55,0 56,0 38,8 40,9
Сено люцерновое , . •........................... 29,2 32,а 25,1 33,5
Свекла кормовая.............................. • . • 44,4 40,7 — —
Зеленая трава ............................................... 96,0 90,0 66,0 72,0

Кормовых от рождения до 3 мес. . . , 171 162 148 158
от рождения до 6 мес. . . . 236 232 195 205

^е^ого)Н՜ ог Рождения до 3 мес- • • • 23,19 22,37 20,14 20,93
протеина от рождения до 6 мес. . . . 35,44 35,43 28,63 30,45

Кальция (г) от рождения до 3 мес. . . . 1217 1212 1023 1122
Фосфора (г) от рождения до 3 мес. . . . 761 743 657 690
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Как видно из приведенных данных расхода кормов, телята 
I группы в среднем на голову получали сравнительно больше кор
мов, кроме цельного молока, чем телята II группы, а кормовую 
свеклу последние совершенно не получали. Как общий, так и про
теиновый и минеральный уровень кормления значительно выше у те
лят 1 группы.

Рост и развитие подопытных телят. Основными зоотехни
ческими показателями эффективности развития организма являются 
живой вес и привесы, которые представляют общие показатели на
растания массы тела животного.

В соответствии с уровнем кормления, начиная с 1-го месяца 
жизни, телята 1 группы развивались значительно интенсивнее, чем 
телята II группы (табл. 4).

Средние живые веса и привесы подопытных телят
Т а блица 4

Г р
уп

пы Показатели

Возраст в месяцах
Й 
о - о, —
= X О- си х П

1 2 3 4 5 6

Б ы ч к и

Живой вес (кг) 22,8 40,1 58,7 78,3 94,5 110,8 126,8

1 Абсолютный привес (кг) • • . . 17,3 18,6 19,6 16,2 16,3 16,0
Суточный привес (г) . . • . . . 577 620' 653 540 543 534
Относительный прирост °/0) . . 75,9 46,4 33,4 20,7 17,2 14,5

Живой вес (кг)................... • . . 22,4 37,4 52,4 65,7 74,5 87,5 101,2

И Абсолютный привес (кг) • . . . 15,0 15,0 13,3 8,8 13,0 13,7
Суточный привес (г) •................ 500 500 1 15 293 433 456
Относительный прирост (%) . . 67,0 40,1 25,5 13,3 17,4 15,6

Т е л очки

Живой вес (кг)........................... 22,6 39,5. 54,9 72,5 85,7 98,9 115,6

I Абсолютный привес (кг) .... 16,9 15,4 17,6 13,2 13,2 16,7
Суточный привес (г).................... 563 513 587 440 440 557
Относительный прирост (°/0) . • 74,8 39,0 32,1 18,2 15,4 16,9

Живой вес (кг) ........ 22,6 34,5 49,5 65,4 73,8 86,6 99,3

II Абсолютный привес (кг) . • . . 12,0 14,9 15,9 8,4 12,8 12,7
Суточный привес (г) ................... 400 497 531 279 426 424
Относительный прирост (°/0) • . 53,1 43,1 32,2 12,8 1Т.З 14,7

Если фактически полученный привес за 6 месяцев в среднем на 
1 голову по I группе телят (98.51 кг) сравнить с планируемым при
весом схемы (табл. 2), то нетрудно заметить их почти полное совпа
дение. Это дает основание подтвердить, что схема кормления, кото
рая планировалась перед началом опыта, оказалась вполне реальной 
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для обеспечения 99 кг привеса и что ее практическое применение в 
конкретных условиях данного хозяйства дало положительные ре
зультаты.

Из данных табл. 4 видно, что у телят II группы на 4-м месяце 
жизни наблюдается резкое снижение привесов. Это объясняется тем, 
что 4-й месяц их жизни совпадает с переходным периодом к пастбищ
ному содержанию, когда телята не могли использовать в достаточ
ном количестве подножный корм. Из этого следует, что для получе
ния высоких и устойчивых привесов во время переходного периода 
в течение 2—3 недель необходимо организовать подкормку телят 
свежескошенной травой.

Разница в кормлении отразилась не только на приросте живого 
веса телят, но и на их телосложении. Это ясно видно из прилагае
мого графика (рис. 1), на котором изображены профили по промерам 
бычков и телочек в 3- и 6-месячном возрасте.

Рис. 1. Профили по промерам бычков и телочек первой группы в процентах 
к промерам бычков и телочек второй группы, принятым за 100.

а —в трехмесячном, б — в шестимесячном возрасте. Промеры: 1—высота в 
холке, 2 высота в крестце, 3 — косая длина туловища палкой, 4 — глубина 
груди, 5—ширина груди, 6 ширина в маклоках, 7— ширина в седалищных 

буграх, 8 — обхват груди и 9—обхват пясти.

Из графика видно, что телята I группы по сравнению с телята
ми II группы значительно лучше развивались как от рождения до 3- 
так и до 6-месячного возраста. Причем эта разница более выражена 
в 3-месячном возрасте, особенно у бычков.

Лучшее кормление телят I группы обусловило сравнительно 
более интенсивное развитие их тела в ширину и длину.

Оплата корма и расход концентратов. На основе расхода пи
тательных веществ учтенных кормов и привесов рассчитана оплата 
корма по периодам (табл. 5).

При вычислении денежной стоимости кормов, израсходованных 
на получение 1 кг привеса, мы пользовались государственными заку
почными ценами на 1 кг корма, действующими в 1957 г.
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Затрата кормовых единиц, переваримого протеина, концентратов и денежная стои
мость кормов, израсходованных на получение 1 кг привеса

Таблица 5
Во

зр
ас

тн
ые

 
пе

ри
од

ы Показатели

1 группа II группа Разница в °/0°/0 к 
показат. II группы

бы
чк

и

те
ло

чк
и

бы
чк

и

те
ло

чк
и

бы
чк

и

те
ло

чк
и

ծ: cc Кормовые единицы ..... 3,07 3,24 3,43 3,56 — 10,5 —9

օյ с: Переваримый протеин (кг) 0,418 0,418 0,465 0,488 -10,1 —8,2
У О
О 2

Հհ °

Концентраты (кг)...................
Стоимость кормов, израсхо
дованных на получение 1 кг

0.417 0,433 0,314 0,279 32,8 55,2

О ч привеса (руб.).......................• 5,89 6,24 6,99 7,42 -15,7 — 15,9

К CS Кормовые единицы ................ 2,27 2,49 2,47 2,67 —8.1 —6,7
Տ i
55 к Переваримый протеин (кг) 0,341 0,380 0,363 0,397 —6,1 —4.3
Ч U
К _
Ц

Концентраты (кг)...................
Стоимость кормов, израсхо
дованных на получение 1 кг

0,603 0,674 0,541 0,565 11,5 19,3

Q О
привеса (руб.) •................... 3.46 3,70 4.22 4,49 — 18 -17,5

Из табл. 5 видно, что телята I группы в среднем за 3 и за 6 
месяцев на 1 кг привеса затратили сравнительно меньше кормовых 
единиц и перевариваемого протеина, чем телята II группы.

Стоимость кормов, израсходованных на получение 1 кт привеса, 
также значительно ниже у телят I группы. Что же касается концен
тратов, то телята 1 группы затратили больше, чем телята II группы. 
В то же время затрата концентратов на получение 1 кг привеса 
по I группе телят намного ниже средних данных, полученных в опы
тах разных авторов с разными породами.

Вышеизложенное дает основание прийти к выводу: а) в хозяй
ственных условиях уровень кормления телят от рождения до 6-ме
сячного возраста низок и экономически не выгоден; б) рекомендовать 
испытанную нами схему кормления телят до 6-месячного возраста для 
внедрения в колхозы Октемберянского района.

Кафедра крупного животноводства
Ереванского зооветеринарного института Поступило 6 VII 1957.

II.. Ա. ՐԼՐ88ԱՆ

հորթերի աճր եվ զարդացումը տարբեր մակարդակի կերակրման
ԺԱՄԱՆԱԿ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՐԱՊԱՏ

ԴՅՈԻՂԻ ԿՈԼՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հեղինակն ուսումնասիրել է երկու իաւմր հորթերի աճն ու զարգացումը 
կերակրման սովորական անտեսական և լավացած պայմաններում, նպատակ 
ունենալով տալ որոշ գործնական ցուցումնն ր հորթերի ա՜ճեցման սիստեմը 
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էոկտեմբերլանի շրջանի կոլտնտեսություններում հեւոա դալում բարելավելու 
համար:

Փորձնական (1 ) խմբի հորթերը կերակրվել են համաձայն Երևանի Անաս֊ 
ն աբո Iծ ական֊ անա սն ա բո ւմ ա կան ինստիտուտի խոշոր ան ասնա պահո ւթ լան 
ամբիոնի կազմած (ըստ BH7K*7/ նորմանե րի) սխեմա լի, իսկ կոնտրոլ (II) խըմ֊ 
բի հորթերր կերակրվել են տլնպես, ինչպես ընդունված է եղել անւոե֊ 
սռւթ լունում :

Փորձի ա րզբսնքներր հն ար ավոր ո ւ թլո ւն են ւոալիււ հանգելու. հեւոևլալ 
եզր ակա ց ո Լ թ լո ւնն ե րին

1. Երկրորդ իւմբի հորթերը փորձի բոլոր ամիսների ընթացքում իրենց 
քաշա՛ճով գդալի չափով զիջում են առաջին խմբի հորթերին: Ա.եց ամսական 
հասակում արու հո[՛թերի կենդանի քաշի տա րբե բութ լուն ը կազմում է 25,6 կզ, 
իսկ էզերինը՛ 16,3 կզ! Աոաջին իւմբի հորթերի համեմատաբար լտվ կերակ
րումը դրական կերպով է ազդել նրանց ընդհանուր ղարզացմ ան և, հատկա
պես, մւսրւևւի լայնության ու երկաբութլան վրա!

2. Ասորական տնտեսական սլալմտններում հորթերի կերակրման մա֊ 
կա րդակը ցածր է և անւոեսապես ձեռնտու չէ: '1‘աշաճի միավորի վր՚" երկ
րորդ ի՚ծբի հորթերը ծախսել են ա վե լի շատ կերի մ իա վո ր և մ ար սելի պրո֊ 
աեին, քան աոաջին իւմբի հորթերը: Ս եկ կիլոզրամ քաշաճ ս տան ա լո ւ հա
մար ծախսված կերերի ա ր<1 ե քր երկրորդ խմբի հորթերի մոտ առաջին երեք 
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