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ФИЗИОЛОГИЯ

. Г. Г. УРГАНДЖЯН 
Л

К ВОПРОСУ О РАБОТЕ ПАРНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ

Изучение механизма секреторной деятельности околоушной слюнной 
железы имеет серьезное теоретическое и практическое значение для пони
мания начальных процессов пищеварения, установления взаимосвязи 
между внешней и внутренней средой организма.

Специального внимания заслуживают слюнные железы не столько 
по важности их физиологической роли, сколько по той причине, что дея
тельность этих желез в известных специальных методиках используется 
в физиологическом эксперименте как показатель работы других функций 
(условные рефлексы по Павлову, восстановление по Фольберту).

Весьма многочисленные исследования, произведенные по методу ус
ловных рефлексов, имеют своим количественным показателем величину 
секреторной деятельности околоушной слюнной железы. Из этого явству
ет, что детальное изучение как нормальной, так и патологической функции 
этого органа является весьма важным.

В литературе пет единого мнения относительно совместной деятель
ности парных слюнных желез. Некоторые исследователи считают, что как 
безусловнорефлекторное, так и условнорефлекторное отделение слюны 
происходит не одинаково [3, 4, 5, 8, 10, 13, 14]. По мнению других авторов 
парные слюнные железы функционируют «строго одинаково» [2, 6, 11, 121.

По предложению проф. А. Алексаняна мы занялись исследовани
ем совместной деятельности околоушных слюнных желез при условном 
(положительном и отрицательном) и безусловном раздражении, а также 
при действии хлоралгидрата и кофеина.

Изучалось безусловнорефлекторное слюноотделение на сухарный 
порошок. Применяемый сухарный порошок перед опытом разводился во
дой (1 часть воды на 4 части сухарного порошка). После такого незначи
тельного разведения порошок оставался достаточно сухим и при еде всег
да вызывал обильную секрецию. Разовая порция сухарного порошка со
ставляла 20 г.

При обычном методе работы с условными пищевыми рефлексами ус
ловный раздражитель сочетался с безусловным раздражителем, дей
ствующим на всю слизистую оболочку ротовой полости. В ответ на дей
ствие этих раздражителей отделение слюны происходило одновременно 
из обеих околоушных желез. Опыты проводились па шести взрослых со
баках с выведенными с обеих сторон протоками околоушных слюнных 
желез по методу Павлова-Глинского.
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В процессе работы было установлено, что безусловнорефлекторное 
слюноотделение из околоушных слюнных желез происходит одинаково 
справа и слева. Однако иногда наблюдается некоторая неравномерность 
выделения слюны. Разница выделившейся слюны обеих сторон иногда 
достигает 3—5 каплям. Например, у собаки по кличке Араб безуслов
норефлекторное слюноотделение почти одинаково, но иногда наблюдает
ся неравномерность.

В опыте 89 (30. IX. 1954 г.) после применения условного раздражите
ля (звонка), который стоит на первом месте стереотипа, безусловнореф
лекторное слюноотделение на пищу равняется 74 делениям шкалы за 
2 минуты с каждой стороны,, а при подкреплении других раздражите
лей—86 с правой и 82 с левой стороны, а затем—89—90, 85—84, 
64—65, 75—77 делениям.

Как видно из приведенных цифр, это незначительное преобладание 
слюноотделения из первой слюнной железы может сменяться преоблада
нием его из левой железы, и наоборот. Так, например, у собаки Араб 
в опыте 89 наблюдалось преобладание слюноотделения с правой стороны 
(74 : 74, 86 : 82, 85 : 84, 3 : 3, 89 :91), а в опыте 97 (8. X. 1954 г.) наблю

далось обратное явление, т. е. преобладание безусловнорефлекторного 
слюноотделения с левой стороны (64 : 65, 75 : 77, 1,5 : 1,5, 79 : 80, 79 : 81) 
и т. д.

Следует отметить, что подобные же данные мы получили и у всех ос
тальных собак.

Па основании полученных данных мы не можем согласиться с мне
нием Бирюкова о преобладании безусловных рефлексов только с правой 
стороны.

Безусловнорефлекторное слюноотделение на фоне применения хлор
алгидрата и кофеина заметно не меняется, иногда создается даже впе
чатление, что безусловнорефлекториос слюноотделение даже в некоторой 
степени увеличивается. Например, если у собаки Овчарка в контроль
ном опыте (25. VI. 1954 г.) безусловнорефлекторное слюноотделение рав
нялось 49 : 49, 41 : 49, 5 : 4, 49 : 47, 54 : 53 делениях шкалы, то после дачи 
0,6 г кофеина (опыт 26. VI. 1954 г.) оно равнялось 58 : 55, 54 : 44, 12 :9, 
52:40, 62:59. У собаки по кличке Чалик в контрольном опыте (9. X. 
1954 г.) безусловнорефлекторное слюноотделение было: 37:42, 40:42, 
2:4, 44:44, 40:42, а после дачи 2,0 г хлоралгидрата в опыте 11. X. 
1954 г. безусловнорефлекторное слюноотделение было равно 50:53, 
46 : 53, 2 : 1, 60 : 64, 62 : 61.

При применении малых доз как кофеина, так и хлоралгидрата выде
ление безусловной слюны с обеих сторон почти одинаково. Следует ука
зать, что большие дозы хлоралгидрата (3—4 г) и кофеина (0,6 г) у всех 
собак приводят к появлению неравномерного слюноотделения с левой и 
с правой стороны.

На основании полученных данных можно заключить, что безусловно
рефлекторное слюноотделение с обеих сторон почти одинаково. Дача ко
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феина и хлоралгидрата в малых дозах не меняет нормальный фон без
условнорефлекторного слюноотделения.

Важнейшим разделом павловского учения о высшей нервной деятель
ности является учение об анализаторной и синтетической деятельности 
больших полушарий, об анализе и синтезе многочисленных раздраже
ний, проникающих в организм из внешнего мира.

В лабораториях И. П. Павлова одним из приемов изучения анали
тико-синтетической деятельности больших полушарий является выработ
ка стереотипа, дифференцирование внешних раздражений и т. д.

В наших опытах дифференцировка вырабатывалась на аккустиче- 
ские раздражители путем постоянного подкрепления сильного звонка 
безусловным рефлексом (пищей) и неподкрепления слабого звонка. Та
ким способом была изучена аналитико-синтетическая деятельность слу
хового анализатора при одновременной регистрации как условнореф
лекторной, так и безусловнорефлекторной деятельности (слюноотделе
ния) с обеих сторон.

Далее у всех шести собак был выработан стериотип условных реф
лексов на следующие раздражители: звонок, свет, касалка. У трех со
бак первый условный рефлекс на звонок образовался на 39—48-ом со
четании, а у двух собак—на 10—18-ом сочетании.

Первый условный рефлекс на свет образовался на 6—17-ом сочета
нии, а на касалку—на 6—12. Прочные условные рефлексы с двух сторон 
были получены на звонок через 50—60 сочетаний, на свет — через 
25—30 и па касалку — через 12—25 сочетаний.

Следует указать, что у всех собак выработка условного рефлекса 
производилась сначала на звонок, а затем на другие раздражители (свет 
и касалка).

После упрочения положительных условных рефлексов был введен 
новый раздражитель — слабый звонок, который нс подкреплялся сухар
ным порошком. Первый раз отрицательный эффект, т. е. наличие диффе
ренцировки было обнаружено на 15—25-ом применении слабого звон
ка. Дифференцировка упрочилась на 30—40-ом применении. Отри
цательный условный раздражитель постоянно применялся в середине- си
стемы стереотипа. Поставленная задача по изучению нервной системы 
собак заключалась в дифференцировании сильного звонка от слабого. В 
первые дни применения отрицательного звонка собаки стали реагировать 
на него как слюноотделительной, так и пищевой двигательной реакцией 
(принцип генерализации). После выработки прочного отрицательного 
условного рефлекса был выработан стериотип условных раздражителей, 
состоящий из нескольких условных сигналов: звонок сильный (положи
тельный), касалка (положительная), звонок слабый (дифференциров
ка), свет (положительный), звонок сильный (положительный), у 3 со
бак за отрицательным звонком следовал положительный звонок.

Слюноотделение из слюнных желез обеих сторон при действии услов
ных раздражителей, адресуемых к разным анализаторам, происходит 
одновременно с обеих сторон. Так, например, у собаки Овчарка в опы



6 Т. Г. Урганджян

те 102 (11. XI. 1954 г.) при 15-секундном действии как положительных, 
так и отрицательного условных раздражителей наблюдается слюноотде
ление: на звонок + 10: 10, на касалку 4՜ 8:8, на звонок—0:0, на свет 4՜ 
6:5,5 и на звонок 1՜ 7: 7. У собаки Араб в опыте 97 (8. X. 1954 г.) полу
чены следующие данные: звонок 4 10:10, касалка 4-6 : 6, звонок — 
0:0, звонок4-8:8 и свет 4֊ 7 : 7. У собаки Чалик наблюдалась сле
дующая картина величин слюноотделения: звонок + 10 : 10, касалка 
4-6:6, звонок 0 : 0, свет 4-6:6, звонок 4֊ 10: 10.

Следует отметить, что подобные данные были получены и у осталь
ных собак. Однако в отличие от вышесказанного, иногда наблюдается 
неравномерность слюноотделения как в количестве, так и в скорости 
появления первой капли (латентный период) на условный раздражитель 
с обеих сторон. Так, например, у собаки Арчук в опыте 112 (10. I. 
1955 г.) получены такие данные: звонок 4-7:7, касалка, 4՜ 6 : 5,5, звонок— 
0 :0, свет 6 : 6, звонок 4՜ 10:9.

У собаки Чалик в опыте 107 (11. XI. 1954 г.) имели: звонок + 10: 10, 
касалка 4-7:6, звонок —0 : 0, свет I 6 : 6, звонок 4- 9 : 10.

На основании полученных данных можно сделать заключение, что 
условнорефлекторное слюноотделение с обеих сторон почти одинаково. 
В связи с этим мы не можем согласиться с предположением А. II. Савин- 
ской [10] и остальных авторов о неравномерности слюноотделения при 
действии условного раздражителя.

Поскольку известно, что кофеин и хлоралгидрат действуют преиму
щественно на кору больших полушарий головного мозга, интересно было 
исследовать условнорефлекторную деятельность собак на фоне действия 
кофеина в дозах—0,3—0,45—0,6 г и хлоралгидрата в дозах 0,5—1,0— 
2,0—3,0—4,0 г.

В наших опытах дача кофеина в дозах 0,3 г.—0,45 г у собак вызы
вала повышение слюноотделения одинаково с обеих сторон. Так, напри
мер, у собаки Чалик в опыте 22. VI. 1954 г. при даче кофеина в дозе 
0,3 г условнорефлекторное слюноотделение имело такой характер: зво
нок + 12 : 12, касалка 3 : 3, звонок —0 : 0, свет 10:9, звонок 4՜ 14 : 13, 
т. е., по сравнению с контрольным опытом, имело место повышение услов- 
норефлекторного слюноотделения на 50%.

Применение кофеина в дозе 0,6 г у всех собак приводило к сниже
нию положительных условных рефлексов с обеих сторон- У собаки Ов
чарка в опыте от 26. VI. 1954 г. дача кофеина в дозе 0,6 г вызывала по
нижение условнорефлекторного слюноотделения па 25—55%, по- сравне
нию с контрольным опытом.

Следует отметить, что на фоне больших доз кофеина наблюдалось 
углубление, у некоторых собак имели место неравномерности величин ус
ловных рефлексов правой и левой стороны. Применение хлоралгидрата в 
дозах 1,0—2,0 г вызывало растормаживание дифференцировки и незна
чительное повышение положительных условных рефлексов, однако было 
обнаружено, что у некоторых собак эти дозы не вызывали изменения ус
ловнорефлекторной деятельности. Так, например, у собаки Чалик в 
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контрольном опыте имелась нулевая дифференцировка, после применения 
хлоралгидрата в дозах 1,0—2,0 г наблюдалось растормаживание диффе
ренцировки, тогда как положительные условные рефлексы почти остались 
неизмененными, у другой собаки Араб эти дозы не вызывали заметного 
изменения в условнорефлекторной деятельности. Можно предполагать, 
что указанные различия зависят от типологических особенностей подопыт
ных собак. Хлоралгидрат в дозах 3—4 г вызывал почти полное угнетение 
условнорефлекторной деятельности. Так, например, у собаки Чалик в 
опыте от 28. X. 1954 г. дача хлоралгидрата в дозе 3 вызывала резкое 
угнетение условнорефлекторной деятельности, а именно: на звонок вы
делялось 0:1, на касалку + 0:0, на звонок — 0:0, на свет 0 : 1, на зво
нок + 0:0.

Подобные же данные были получены и у остальных собак. Наблю
даемые при действии хлоралгидрата изменения условнорефлекторной 
деятельности правой и левой сторон шли параллельно.

После указанных опытов были проведены исследования с угашением 
условных рефлексов. Было испытано угашение условного рефлекса как на 
сильный раздражитель (звонок), так и на слабый (свет). Было изучено 
также и активное восстановление угашенных условных рефлексов. Давно 
известный и хорошо изученный факт угашсиия условных слюноотдели
тельных рефлексов рассматривался И. П. Павловым как один из видов 
образования и проявления внутреннего торможения.

Еще в первые годы изучения условных рефлексов сотрудники И. П. 
Павлова выявили особенности угашсиия пищевых слюноотделительных 
рефлексов: быстрое угашение при небольших (1—2 минуты) паузах и 
сравнительно медленное угашение при более длительных паузах. О. А. 
Виндельбанд и Ю. Н. Фролов [7] установили волнообразный ход угаше- 
ния. В. П. Протопопов [9] еще в 1909 г. показал, что свежевыработанные 
условные рефлексы довольно быстро угашаются.

В наших опытах полученные данные можно обобщить так: при пау
зах в 2 минуты между раздражителями рефлекс угасал довольно быстро, 
примерно через 10—15 применений условного раздражителя без подкреп
ления. При этом эффект угашения условного рефлекса обнаруживался од
новременно с обеих сторон.

Как показали наши опыты, угашение идет волнообразно и насту
пает одновременно с обеих сторон. Было найдено, что через 24 часа после 
угашения условного рефлекса восстановление происходит самостоятельно. 
Угашенные условные рефлексы с обеих сторон восстановились одновре
менно. В опытах с активным восстановлением угашенных условных реф
лексов была обнаружена и другая закономерность. После угашения услов
ного рефлекса безусловный раздражитель не сразу вызывал слюноотде
ление. Иногда безусловные рефлексы усиливались как после угашенного, 
так и после применения дифференцировочного раздражителя. Совершен
но очевидно, что в этих случаях мы имеем дело с индукционным влияни
ем условных рефлексов на безусловные. Эти факты целиком совпадают с 
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подобными данными, ранее полученными Э. А. Асратяном |1] по электро- 
оборонительной методике.

При угашснии слабого условного раздражителя (свет) эффект от 
сильного раздражителя (звонок) в ослабленном виде сохранился с обеих 
сторон. При угашении звонка, как сильного.условного раздражителя, ис
чезали также условные рефлексы на свет и касалку.

Убедительные и интересные опыты Э. А. Асратяна показали, что при 
основательном угашении электрооборонительного двигательного рефлекса 
(появление нулевых эффектов несколько раз), удвоение и даже утроение 
паузы между применениями угашенного условного сигнала не приводит 
к его восстановлению.

Следует указать, что и в наших опытах при основательном угашении 
пищевых условных рефлексов при паузе известной длительности (2 мину
ты), удвоенно и утроение паузы между применениями угашенного услов
ного сигнала не приводили к его восстановлению. С обеих сторон эффект 
оставался однотипно нулевым.

Было испытано также и непрерывное угашение положительных ус
ловных рефлексов. Непрерывное угашение вызывало однотипную отрица
тельную реакцию с обеих сторон.

На следующий день угашенные условные рефлексы восстанавлива
лись самопроизвольно с обеих сторон.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 14.IX.1955 г.

Տ. Գ. ՈԻՐՂԱՆՋ8ԱՆ

ՀԱՐԱԿԱՆՋԱՅԻՆ 9.ՈԻՅԴ ԹՔԱԳԵՂՁԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո է լք

Գրականս ւթ լան մեջ չկա ընդհանուր մի կարծիր հա ր ական ջսւ լին դուրք, 
իժրադեդձերի համատեղ դո րծունեուիժ լան մասին։ հեղինակների մի ծ ասը 
դանում է, որ ղուլդ թրա դեղձերն ա րտադրում են անհավասա ր րան ակո ւ֊ 
թլամր թուր։ Հեղինակների մ լուս մասը դանում է, որ ղուլդ իժրսւդեդձերր 
դո րծում //ն ի։իստ համ ահավասար: ե լն և լ ո վ վե րո հի չլա լ տա րակա րծուիժլուննե֊ 
րիդ, հա րկ համարե ցինր ուսումնասիրելու ղուլդ թրադեդձերի դո րծո ւնեութ քունը 
ինչպես պարէտնական, ա/նպես էլ ոչ պա լման ական դրդոիչների նկատմամբ։ 
Խիստ հևտարրրրական էր ուսումնասիրել նաև կոֆեինի ու րլորալհիդրաւոի 
ադդե ցո լիք լտնը դաւդ հա րական ջ ա / ին թրտդեդձերի դո րծ ո ւնե ութ լան վրա։

Ստացված է րս պե ր իմ են տա լ սւ վ՛լա յներ ի հիման վրա կարելի է անել հե
տև րոլ ե դ րակա ց ո ւ թ րւ ւ ններր.

1. //. պալմանական սեֆլեկւոոր թրաարաադրու իժլունր շների մուո հարու֊ 
կանգալին ղուլդ թրւսդևդձ1ւրի կողմ ից լինում է հավասարաչափ: Սակայն եր֊ 
բեմն նկատվում է նաև անհավասարաչափ իժրա արսւադրտ թլո ւն ինչպես տ ջ, 
ալն պես էլ ձախ կո դմ ի ց ։



К вопросу о работе парных слюнных желез 9

2. 'Ըլորալհիդրատր (0,5—4 ,0) և կոֆե ինը (0,3 — 0,6) ղւլա լի չափով չի 
ւիուիո իաւմ ոչ պա լմ ան ական ոեֆլեկաո ր թրա ա րտադրոլ թլո լնր:

3. Դրական պալմանական ռեֆլեքսները (ղանւլի, լուլսի և կա սա լկա ի 
նկատմամբ) հա րաէլանջա լին ղուլդ իքքաղեղձերից մշակվում են միաժամանակ: 
Պալմանական ոեֆ լեկտո ր իժ քա ա ր սւ ագրո ւթլանը երկու կո ղմերից լինում է գրե
թե հավասար չափով, երբեմն նկատվում է աննշան տսւ ր րե ր ու իք լուն:

4. Պալմանական ոեֆլեքււների մարումը և վերականգնումը երկու կո դ- 
մերից րն թանում էին մ ի ալք ամ ան ակ:

3. 'ք*՝լո րալհիւլրատը (0,5—1,0— 2,0) առաջացնում է սւպա ա րղե լակում ե 
դրական պալմանական ռեֆլեքսների աննշան բարձրացում: 'Րլո րա/հի դրս: տ ր 
(3,0—4,0) առաջացնում է պալմանական ոեֆլեկտոր գործունե ու թրսն իք ու֊ 
լացում :

6. Կոֆեինը (0,3—0,45) առաջացնում է թ րա ա ր ա ա դրո ւ թ լան բարձրա
ցում երկու կողմից, իսկ կոֆեինը (0,6) առաջացնում է դրական պարք տնա
կան ռեֆ լերսնե րի ուժեղ իք ա լացում :

ЛИТЕРАТУРА

I. Асратян Э. А. Физиология нейтральной нервной системы, 1953.
2. Бабкин Б. Н. Внешняя секреция пищеварительных желез, 1927.
3. Бирюков Д. А. К анализу феномена асимметрии слюнных рефлексов. Физ. 

журнал СССР, XXII, вып. 1, 1937.
4. Бирюков Д. А. Асимметрия безусловных слюнных рефлексов. Сборник, посвя

щенный тридцатилетию А. И. Ющенко, 1928.
5. Берне ке О. В. Анализ некоторых колебаний, наблюдаемых в деятельности 

слюнных желез. Физ. журнал СССР, том IX, 6, 1935.
6. В веде некая И. В. К вопросу об иррадиации возбуждения по центрам авто

номной нервной системы. Бюлл. эксп. биологии и медицины, вып. 6, 1937.
7. Виндельбанд О. А., Фролов Ю. П. Особый вид угасания искусственного 

условного рефлекса. Архив биолог, наук, том XXV, 1925.
8. М у л и к о в А. И. Секреторная деятельность околоушных желез и выработка 

слюнных условных рефлексов у лошади. Физ. журнал СССР, том XVI, 3, 1933.
9. Протопопов В. П. О сочетательной двигательной реакции на звуковые раз

дражения. Дисс. СПб, 1909.
10. Савине кая А. II. К вопросу о работе парных слюнных желез. Бюлл. эксп. 

биологии и медицины, 2, 1954.
II. Скляров Я. И. О параллелизме в работе правой и левой околоушных желез. 

Труды Украинского психо-неврологического ин-та, том XXI.
12. Травкина А. А. Условные рефлексы на почве раздражения пищевыми веще

ствами выведенных наружу участков языка. Журнал в. н. д., том II, вып. 1, 1952.
13. Троицкий И. А. Механизм секреторной деятельности околоушной железы у 

лошади. Физ. журнал СССР, том XX, 3, 1936.
14. Э л л е н б е р г и Ш а й н е р т. Руководство сравнительной физиологии домашних 

животных, 1930.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
Բիոլորյ. և դյուղատնտ. <յիտոէթյու8հեր XI, № 3, 1958 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. НЗУКП

ФИЗИОЛОГИЯ

А. П. НАЗАРОВ

ВЛИЯНИЕ БЕЗУСЛОВНОГО II УСЛОВНОГО РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ 
НА КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ И ИХ ФАГОЦИТАРНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ

В современной физиологии бесспорно установлено, что кора голов
ного мозга, оказывая свое регулирующее влияние на все функции орга
низма, принимает также ближайшее участие в процессах, происходящих 
в системе крови. В частности имеются работы, указывающие о влиянии 
центральной нервной системы на количественный состав лейкоцитов 
[2, 8. 11] и их фагоцитарную способность [5, 6, 7, 9, 10].

В своих исследованиях мы задались целью изучить влияние безуслов
ного и условного раздражителей на количество лейкоцитов крови и их 
фагоцитарную способность, а также установить взаимосвязь между ними.

На исследование было взято 5 взрослых кроликов одинаковой масти 
и возраста весом от 2 до 2,5 кг. Электрическое раздражение производи
лось специальными электродами, прикладываемыми к оголенной кожной 
поверхности животного. Ток для раздражения получался от индукционной 
катушки, питаемой от сети через понижающий трансформатор напряже
нием в 6 вольт. Подопытный кролик помещался в станок, дающий возмож
ность фиксировать его голову.

Перед началом опыта определялся порог возбудимости. Сила раз
дражающего тока бралась на 2 см выше порогового. Электрокожное 
раздражение продолжалось 25—30 секунд. В качестве условного раздра
жителя использовался треск прерывателя от индукционной катуш
ки. Кровь для определения количества лейкоцитов и их фагоцитарной 
способности бралась из вен уха кроликов в следующей последователь
ности: а) до раздражения (контроль), б) через 30 секунд после раздра
жения, в) через 5 минут после него.

Фагоцитарная способность лейкоцитов определялась способом in 
vitro. Для характеристики фагоцитарной активности лейкоцитов служил 
фагоцитарный индекс, который определялся отношением числа фагоци
тированных стафилококков к 100 подсчитанным нейтрофилам и моно
цитам.

Всего нами проведено 25 опытов по изучению влияния безусловного 
раздражения на количество лейкоцитов и их фагоцитарную способность. 
Данные наших исследований приводятся в табл. 1. Как видно из данных 
таблицы, в большинстве случаев под влиянием безусловного электро- 
кожного раздражения наблюдается увеличение количества лейкоцитов и
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усиление их фагоцитарной способности. Так, в опыте от 24. III. 1953 г. у 
кролика № 3 количество лейкоцитов после электрокожного раздражения 
возросло почти на 5000, а фагоцитарный индекс увеличился в 7 раз, по 
сравнению с исходной контрольной величиной (рис. 1). Аналогич
ные данные мы имели у кролика № 5 (опыт от 24. III. 1953 г.), у кроли
ка № 2 (опыт от 12. III. 1953 г.) и др.

Рис. 1. Кролик № 3, 24. III. 1953 г. Интенсивность фагоцитоза А—до, Б- после 
безусловного раздражения. На фоне разбросанных эритроцитов видны лей

коциты с поглощенными стафилококками.

Из 25 проведенных опытов увеличение количества лейкоцитов через 
30 секунд после раздражения наблюдалось в 19 случаях. Оно колеба
лось в пределах от 400 (кролик № 5, опыт от 12. III. 1953г.) до 6900 (кро
лик № 4, опыт от 12. III. 1953 г.).

Увеличение показателей фагоцитарного индекса после раздражения 
имело место также в 19 случаях. Это повышение колебалось в довольно 
широких пределах от 0,5 единицы (кролик № 2, опыт от 25. III. 1953 г.) 
до 6,1 (кролик № 3, опыт от 24. III. 1953 г.). В пяти случаях под влия
нием дачи тока наблюдалось падение количества лейкоцитов, а в ше
сти — падение показателей фагоцитарного индекса. Из приведенной 
таблицы можно заметить, что не всегда существовала прямая зависи
мость между количеством лейкоцитов и их фагоцитарной способностью 
(кролик № 2, опыт от 19. III. 1953 г., кролик № 4, опыт от 25. III. 1953 г., 
кролик № 1, опыт от 28. III. 1953 г.).

Рассматривая изменение количества лейкоцитов через 5 минут после 
применения безусловного раздражителя, можно заметить, что в большин
стве случаев они имели тенденцию возврата к исходной контрольной ве
личине, но нс достигали последних. Та же картина наблюдается с пока
зателями фагоцитарною индекса. Только в одном случае через 5 минут 
после раздражения показатель фагоцитарного индекса достиг исходной 
величины (кролик № 2, опыт от 28. III. 1953 г.).

Анализ данных, полученных через 5 минут после нанесения раздра
жения, показал, что нет прямой зависимости между количеством лейко-



Таблица 1
Влияние безусловного раздражителя (тока от индукционной катушки I на количество лейкоцитов 

и их фагоцитарную способность у кроликов

Дата 
исследова

ний
Наименование 
исследований

Кролик Л
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12.111.1953 г. 1. Количество лейкоцитов 10350 134:0 19900 13500 144,50 11450 11650 9750 13650 6400 13300 7900 6700 7100 9610
2. Фагоцитарный индекс 2,0 3,2 кровь 2,2 4,0 кровь 1.3 2,4 кровь 3,0 1,9 кровь 2,2 3,0 кровь

сверн. сверн. сверн. сверн. сверн.

19.111.1953 г. 1. Количество лейкоцитов 8450 13700 9000 24400 20200 ’.22100 7400 9750 82С0 9300 12900 9000 6250 7250 7000
2. Фагоцитарный индекс 2,3 4,1 кровь 1,7 2,2 кровь 2.1 3,5 кровь 1,6 3,5 кровь 1,8 - 3,2 кровь

сверн. сверн. сверн. сверн. сверн.

24.111.1953 г. 1. Количество лейкоцитов 9100 12800 13000 16500 18900 20100 8500 13200 10700 83С0 12600 11000 7800 9900 11009
2. Фагоцитарный индекс 4,3 7,3 3,4 1.6 0,5 0,4 1.0 7,1 3,2 1,7 1.3 0,56 0,75 2,5 0.93

25.111.1953 г. 1. Количество лейкоцитов 13500 17100 13500 8250 13600 7750 11950 8200 9400 107С0 7950 9200 7300 5850 7900
2. Фагоцитарный индекс 1,1 0,8 1 ,8 0,8 1 ,з 1,0 5,0 2,7 4,5 0,9 2,5 0,5 1,6 1,5 1.2

28.111.1953 г. 1. Количество лейкоцитов 11700 7300 8000 6700 12300 7200 7700 8700 9200 7900 11400 8700 7800 8700 6100
2. Фагоцитарный индекс 3,5 6,0 4,5 3,2 4,0 3,3 6,4 8,6 9,5 2,з 3,7 9,2 1,7 2,5 2,0
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цитов и их фагоцитарной способностью (рис. 2). Такая же картина на
блюдается и в других опытах (кролик № 5, от 24. III. 1953 г., кролик № 1. 
от 25. III. 1953 г., кролик № 4, от 25. III. и 28. III. 1953 г. и др.).

Кролик 1

Рис. 2. Кролик № 1, 28. III. 1953 г. Отсутствие параллелизма между 
фагоцитарной способностью лейкоцитов и их количеством.

Затем мы перешли к изучению влияния условного раздражителя на 
количество лейкоцитов и их фагоцитарную способность. С этой целью в 
течение нескольких опытов систематически давался ток в сочетании с 
треском прерывателя индукционной катушки. После нескольких соче
таний условного (треск) и безусловного раздражителей (обычно 6—10 
сочетаний) проверялось наличие выработанного условного рефлекса пу
тем контролирования количества лейкоцитов и фагоцитарного индекса, 
как до, так и после применения изолированного (без подкрепления то
ком) условного сигнала-треска. Пауза между каждым раздражением 
равнялась одной минуте.

Результаты этих исследований приведены в табл. 2. Из данных таб
лицы видно, что в большинстве случаев в ответ на условный раздражи
тель у кроликов повышается количество лейкоцитов и их фагоцитарная 
способность.

Так, в опыте от 8. IV. 1953г. (кролик № 1) количество лейкоцитов 
прогрессивно нарастало, достигнув к 5-й минуте 23500, что почти в Зра
за выше исходной.

Фагоцитарный же индекс тотчас после применения изолированного 
условного раздражителя поднялся с 1,2 единицы (контроль) до 10,3, что 
составляет прирост, по сравнению с исходной, более чем в 8 с половиной 
раза (рис. 3). На этом же примере можно ясно заметить отсутствие пря
мой зависимости между количеством лейкоцитов и их фагоцитарной спо
собностью (пятая минута после условного раздражения).

В отдельных редких случаях после условного раздражителя наблю-
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Таблица 2

Дата 
исследова

ний

Наименование 
исследований

Кролик № 1 Кролик № 2 Кролик № 3 Кролик № 4 Кролик № 5

до
 ра
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з
5 м
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7.17.1953 г. 1. Колич. лейкоцитов 8800 9900 8900 13800 14300 12000 1590 11100 12400 118С0 13500 127ОЭ 8600 10500 8400
2. Фагоцитарный индекс 1.1 2.6 1.3 2.1 7,2 3,5 8,5 9,5 7,2 1,2 3,4 0,9 0,65 1 ,з 0,9

8.17.1953 г. 1. Колич. лейкоцитов 8500 9300 23500 10000 11300 7000 21800 16100 20500 12200 14000 11300 9800 11200 7900
2. Фагоцитарный индекс 1.2 10,3 1,2 1.8 6,4 2,8 8,2 23,3 2,2 кровь кровь кровь 7,8 5,0 2,6

сверн. сверн. сверн.

9.17.1953 г 1. Колич. лейкоцитов 10Р00 9700 8700 12000 7200 11200 21000 14000 1 4800 6200 8600 8400 6700 6000 4900
2. Фагоцитарный индекс 2.0 3,4 з,з 2,7 1,2 0,9 1,4 3,9 1.9 1.7 1,5 1,2 1,0 2,2 1,0

21.17.1953 г. 1. Колич. лейкоцитов 14600 34000 15700 143000 21100 16400 12300 9400 12600 9200 1700 11800 1000 6700 5300
2. Фагоцитарный индекс 8,2 17,7 19,5 10,0 20,5 10,8 9,1 и,о 7,5 Н.4 16,4 9,4 7,2 12,0 10,4

30.17.1953 г. 1. Колич. лейкоцитов 1150 19700 14000 ' 60С0 14200 19200 1 ’000 11100 15100 13 09 21100 24700 11400 17000 18700
2. Фагоцитарный индекс 5,7 8,2 4,1 12,0 9,0 7,0 6,1 7,7 4,40 3,5 4,8 3,4 4,9 6,5 7,3

9.7.1953 г. 1. Колич. лейкоцитов 14000 12300 24000 16000 25400 15600 124' 0 13820 ’250') 12600 15400 12500 13900 7300 7800
2. Фагоцитарный индекс 2,8 2.2 1.6 5,6 7,1 5,4 з.о 2,8 3,0 4,2 4,4 4.3 4,2 3,3 3,0
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далось падение фагоцитарного индекса (кролик № 5, опыт от 8. IV. 
1953 г., кролик № 2, опыт от 9. IV. 1953 г.).

Следует отметить, что иногда действие условного раздражителя вы
зывало более выраженный подъем количества лейкоцитов и показате
лей фагоцитарного индекса, чем безусловного (кролик № 1).

Полученный нами факт, когда действие корковых стимулов, возни
кающих под влиянием условных раздражителей, оказывалось значитель
но сильнее, чем эффект от применения безусловного раздражителя, со
гласуется с аналогичными данными, описанными академиком К. М. Бы
ковым [4] и Э. Ш. Айрапетьянцем [1].

Рис. 3. Кролик № 1, 8. IV.1953 г. Усиление фагоцитоза у кро
лика под влиянием условного раздражителя (треска).

Анализируя данные, полученные через 5 минут после применения 
условного раздражителя, можно отметить, что в большинстве случаев 
количество лейкоцитов и фагоцитарный индекс имели тенденцию прибли
жаться к первоначальному исходному показателю, что наблюдалось и в 
опытах с безусловным раздражением.

Получив указанные результаты, мы провели опыты с угашением вы
работанного условного рефлекса. С этой целью в течение каждого опы
та 10—12 раз применялся условный сигнал (треск) без подкрепления. 
Интервалы между каждым последующим применением треска равнялись 
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одной минуте. Через каждые 10 изолированных применений треска бра
лась кровь для исследования. В результате опытов удалось на 30-м— 
40-м применении треска угасить положительную условную реакцию 
(рис. 4). Как видим, в ответ на применение треска мы не имеем той спе-

Кролик 4

Рис. 4. Кролик № 4. 9. V. 1953 г. Фагоцитарная активность 
лейкоцитов после угашения условного рефлекса на треск.

пифической картины, которую мы наблюдали до угашения. Иными сло
вами, треск не вызывал изменения фагоцитарного индекса. Дальнейшее 
углубление угасательного торможения привело к тому, что в ответ на 
применение треска по сравнению с исходной величиной, наблюдалось 
падение фагоцитарного индекса (рис. 5).

Рис. 5. Кролик №5, 9. V. 1953 г. Изменение фагоцитарной ак
тивности лейкоцитов при глубоком угатении условного реф

лекса на треск.

Известия XI, № 3—2 
г ’ х X

' < 1
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Этот факт совпадает с данными, описанными Г. X. Бунятяном [3] и 
его сотрудниками при изучении химического состава крови в ответ на 
угашение условного рефлекса.

Обобщая результаты проведенных нами опытов на кроликах, можно 
сделать следующее заключение:

1. Кратковременное (25—30 секунд) раздражение рецепторов кожи 
индукционным током надпороговой силы приводит в подавляющем боль
шинстве случаев к рефлекторному увеличению количества лейкоцитов и 
усилению их фагоцитарной способности. При этом обнаруживается от
сутствие прямой зависимости между фагоцитарной способностью лейко
цитов и их количеством.

2. Указанные изменения количества лейкоцитов и их фагоцитарной 
способности могут быть вызваны не только в безусловнорефлекторном, 
но и в условнорефлекторном порядке.

При этом можно отметить, что условный сигнал в некоторых случа
ях вызывает более выраженный эффект, чем безусловный раздражитель.

3. При длительном угашении условного рефлекса, па фоне сильного 
угасательного торможения, наблюдается падение фагоцитарной актив
ности лейкоцитов, по сравнению с исходной.
Научно-исследовательский институт

акушерства и гинекологии Поступило 10.Х.1956 г..
Министерства здравоохранения АрмССР

Ա. Պ. ԿԱԶԱՐՈՎ

111) ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԳՐԳԻՌՆԵՐԻ ԱԶԳԵՑՈԻԹՅՈԻՆԸ 
ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ ԸՆԴ2ԱՆՈԻՐ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՖԱԳՈՑԻՏԱՐ

ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա if փ n փ n լ մ

Մեր հե տա դո տ ո ւթ լո ւնն ե րո ւմ նպատակ ենք դրել ուսումնասիրել պա լմա- 
նական ե ոչ պւռ լմ ս։ն ա կան դ րդռ իչնե ր ի ա դդեցո ւթ լո ւն ը չելկո ցիտների րնդհա- 
նար քանակի, նրանց ֆադոդիսւար րՆ դո ւն ակութ լան վրա, մ իամ ամտնա1լ' 
նրանց փո իէադա րձ կապը:

Փորձերը կատարվե լ են միևնուլն հասակի ե սեռի 5 ճա դարն եր ի վրաՒ 
^եւոադոաութլունները թուլլ են տալիս հաստատելու) որ ոչ պա լմ տնական 

մաշկալին էլեկտրական դրդոիչներն առաջ են բերում լելկոցիտների ընդհա
նուր ոտնակի և նրանց ֆադոցիտար ընդո ւն ակութ լան փոփո[աո թլա ն։ Ւեպ- 
քերի մեծ մասում նկատվել է լելկոցիտների ֆադոցիտար ըեդուն ակութ լան 
բարձրացում և լելկոդիաող։ Նման պատկեր ստացվել է պալմտնական դրր- 
դըռիչներ կիրառելու մ ամանակ։ Ալդ դեպքում դիտել ենք, որ երբեմն պա լ- 
մ անսւկան դրդոիչների ազդեցռւթլան տակ հանդես է եկել ավելի արտահալտ- 
ված էֆեկտ, քան երբ տալիս ենք ոչ պա լման ական դրդռիչ, ալս ինքն կե դև ա լին 
իմ պա լսնե րն ավելի հզոր են։
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ՏւՀլաչ գործոններ կարմիավորման խնդրում համանման տվլալներ են 
ստացել ե. Մ. /"'իկովը, ի. (> . Հալրապետլանր և ուրիշներ:

Փորձերը ցուլց են տվել, որ պա լմտնական և ոչ պա րք տնական դրդռիչներ 
տալիս դո լու իք լուն չունի ուղիղ համե մ ա ա ական ութ լո էն լե լկո ց ի ւոն ե ր ի րնդհա֊ 
նար քանակի և նրանց ֆադոցիւոար րնղունակութ լան միջև:

Մեր հե ատ ղո աո լ թ լո ւննե ր ր նոլլնպես դալդ են: ւովել, որ պա լմտնական 
ռեֆլեքսների երկարասէե մարման ժամանակ աոաշ է ղալիս լելկոցիւոնԼրի 
ֆադոցիւոար րնդո ւնակո լթ լան անկում, համեմատած կոնտրոլ խմրի հևա:
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МОРФОЛОГИЯ

А. А. САРАФЯН

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛОСТЕЙ 
И СОДЕРЖИМОГО СРЕДНЕГО УХА

Развитие современной отохирургии выдвигает новые задачи не 
только перед клиницистами, но и перед морфологами. Многочисленные 
сложные операции, производимые на височной кости, требуют от ото֊ 
хирурга детального ознакомления с топографией этой кости и, в част
ности, заключенных в ней полостей среднего уха и их содержимого. 
Изучение этого вопроса имеет не только теоретическое, но и практи
ческое значение.

Благодаря работам отечественных авторов (В. И. Воячек [1], Л. 
Е. Комендантов |3, 4], А. И. Фельдман и С. И. Вульфсон [7], Е. И. Яро
славский |9|, С. И. Вульфсон [2], Л. Т. Левин и Я. С. Темкин |5], 
Е. Б. Нейштад [6] и др.), изучены многие вопросы отоанатомии и 
отохирургии среднего уха. Тем не менее имеющиеся данные, в част
ности, о возрастных особенностях среднего уха и его содержимого не 
могут полностью удовлетворить возросшие потребности клиники.

В задачу нашего исследования входило изучение:
1) возрастных особенностей цепи слуховых косточек;
2) возрастных особенностей барабанной полости и ее карманов;
3) проекции содержимого барабанной полости и отдельных эле

ментов ее -стенок на барабанной перепонке;
4) возрастных особенностей топографии пещеры (Antrum) и па- 

раантральных ячеек;
5) проекции Antrum’a на наружной поверхности головы в раннем 

детском возрасте и места прокола Antrum’a.
Материал наших исследований охватывает височные кости от 255 

трупов людей разных возрастов. Всего изготовлено 850 препаратов, 
из них 432 с правой и 416 с левой стороны. С целью выявления воз
растных особенностей среднего уха и его содержимого, нами подоб
рано большое количество височных костей новорожденных и раннего 
детского возраста. По характеру обработки изготовленные препараты 
были распределены на три серин: первая серия ֊препараты слуховых 
косточек, вторая серия—препараты полостей и стенок среднего уха, 
третья серия—препараты проекции Antrum’a на наружной поверхности 
головы.

Возрастные особенности слуховых косточек изучены на 100 трупах 
с обеих сторон. Производилось измерение извлеченных из барабанной 
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полости слуховых косточек. При этом отмечается постоянность раз
меров слуховых косточек во всех возрастах. Исключение составляет 
только длинный отросток молоточка, который у плодов последних 
месяцев и новорожденных имеет длину от 4—5 мм. В течение пер
вых 3-х месяцев жизни длина этого отростка, постепенно сокращаясь, 
доходит до 0,5—1 мм и в дальнейшем не подвергается изменениям.

Возрастные особенности барабанной полости и ее карманов были 
изучены на 220 препаратах, приготовленных путем различных распи
лов височной кости и вскрытия зубоврачебной бормашиной карманов 
барабанной полости.

Согласно нашим данным, барабанная полость достигает своих 
окончательных размеров у плодов последних месяцев, и уже у ново
рожденных размеры этой полости не отличаются от таковых у взрос
лых. После рождения утолщаются только стенки барабанной полости 
и происходят некоторые изменения в ее расположении. Барабанная 
полость, начиная с последних месяцев беременности, согласно нашим 
данным, принимает форму двояковогнутой линзы. У плодов последних 
месяцев она расположена почти горизонтально, у новорожденных она 
уже имеет косое положение, а к годовалому возрасту барабанная 
полость расположена почти в сагитальной плоскости. Следует ука
зать. что у взрослых барабанная полость все же не занимает строго 
вертикального положения.

Данные наших измерений различных размеров барабанной поло
сти в основном совпадают с таковыми из работы Н. А. Якуткиной [8].

В возрастной морфологии барабанной полости особое внимание 
заслуживают развитие и изменение ее стенок, из которых позже всех 
развивается нижняя стенка (Н. А. Якуткина [8]).

Согласно нашим данным начало развития и оформления нижней 
стенки барабанной полости наблюдается у плодов последних месяцев. 
Эта стенка представлена горизонтальным отростком, принадлежащим 
пирамиде. Толщина ее варьирует в пределах от толщины тонкой про
свечивающей бумаги до 1—5 мм.

Верхняя стенка барабанной полости во всех возрастах образована 
горизонта, ьными пластинками, принадлежащими пирамиде и чешуе. 
Толщина верхней стенки в среднем равна 1,4 .ял/. Дегистенции на этой 
стенке встречались в 8°/0 случаев. Толщина как верхней, так и ниж
ней стенок обычно преобладает на левой стороне.

Передняя стенка барабанной полости характерна своей тонкостью, 
толщина ее не превышает 1 мм, а чаще всего равна толщине обык
новенной бумаги. Эта стенка у новорожденных уже, чем у взрослых, 
что связано с развитием сонной артерии. Особенностью возрастных 
изменений медиальной стенки следует считать утолщение мыса (рго- 
пюп1ог1шп). благодаря чему ниша круглого отверстия укрыта мысом 
и хуже заметна, чем у новорожденных и в раннем детском возрасте.

Размеры круглого и овального отверстий, расположенных на ме
диальной стенке, с возрастом не меняются. Возвышение канала лице
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вого нерва на медиальной стенке имеет обычно дугообразный ход. 
Дегистенций на этом возвышении, имеющем тонкие стенки, мало; встре
чаются они чаще в раннем детском возрасте.

Наружная стенка барабанной полости, за исключением участка 
ее, соответствующего надбарабанному пространству, представлена ба
рабанной перепонкой.

Согласно нашим данным, барабанная перепонка достигает своих 
окончательных размеров у новорожденных. Ее ширина и длина далее 
с возрастом не увеличиваются, хотя могут иметь место индивидуаль
ные колебания в пределах 1—2 мм.

На нашем материале легко убедиться в том, что барабанная пе
репонка по отношению к медиальной стенке барабанной полости рас
положена так, что ширина этой полости по периферии барабанной пе
репонки почти везде одинакова.

От основания пирамидального возвышения, расположенного на 
задней стенке барабанной полости, к ближайшему месту мыса тянется 
тонкая костная балочка в виде мостика (8иЬ1си1шп ргопоп1ог11) длиной 
1,2 мм. Эта балочка отделяет нишу овального окна от барабанной па
зухи. Последняя представляет собой маленькое углубление, распо
ложенное в углу, образованном между задней, нижней и медиальной 
стенками барабанной полости. В барабанной пазухе мы считаем удоб
ным описание 5 стенок. Верхней стенкой барабанной пазухи является 
пирамидальное возвышение и мостик мыса. Заднюю стенку барабанной 
пазухи составляет сосцевидная часть, поэтому в некоторых случаях она 
сзади сообщается с ячейками сосцевидной части. Нижняя стенка об
разована продолжением той же стенки барабанной полости. Наружной 
стенкой является стенка лицевого канала, которая в данной области 
иногда утончается. В образовании медиальной стенки участвует ла
биринтная стенка барабанной полости. Барабанная пазуха спереди от
крыта и сообщается с нижним этажом барабанной полости. Объем 
барабанной пазухи в среднем составляет 2 см3, но он подвержен ин
дивидуальным колебаниям.

Из описания стенок барабанной пазухи явствует, что она должна 
иметь важное значение в локализации гнойных очагов, способству
ющих переходу гнойных отитов в хронические формы или же рас
пространению воспалительных процессов на соседние с ней образо
вания: нишу круглого окна, канал лицевого нерва, ячейки сосцевид
ной части.

Одним из важных карманов барабанной полости является надба
рабанное пространство. Надбарабанным пространством называется ку
полообразное пространство верхнего отдела барабанной полости, ко
торое расположено выше плоскости, проведенной от ложкообразного 
отростка к середине возвышения лицевого канала.

Обычно в литературе встречается описание трех костных стенок 
надбарабанного пространства: верхней, наружной и внутренней. Ис
ходя из наших данных, кроме костных стенок следует различать еще 
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две перепончатые стенки, а именно — нижнюю и переднюю. Нижняя 
стенка надбарабанного пространства представлена складкой слизистой 
оболочки, которая тянется от ложкообразного отростка вдоль сухо
жилия m. tensor tympani до наружной стенки барабанной полости. Сле
довательно, эта стенка существует только в переднем отделе надба
рабанного пространства. Передняя стенка представляет собой также 
складку слизистой, заполняющую пространство между ложкообразным 
отростком и tegmen tympani вдоль медиальной стенки. Разделение над
барабанного пространства на наружный и внутренний аттики (посред
ством головки молоточка и тела наковальни) становится более полным 
благодаря молоточко-наковальневой складке слизистой оболочки. Эта 
складка тянется от наружной стенки барабанной полости к головке 
молоточка и телу наковальни. Присутствие указанной складки изоли
рует наружный аттик от входа в пещеру, так что сообщение надба
рабанного пространства со входом в пещеру осуществляется только че
рез внутренний аттик. Наши наблюдения показали, что вход в пещеру 
окончательно оформляется в последние месяцы эмбриональной жизни.

Возрастная особенность входа в пещеру заключается в том, что 
у новорожденных и в раннем детском возрасте больше, чем у взрос
лых. Уменьшение размеров входа в пещеру у взрослых связана с 
утолщением его верхней и особенно наружной стенок.

Проекция содержимого барабанной полости и отдельных элемен
тов ее стенок на барабанной перепонке изучалась посредством микро
фотоаппарата с вертикальным растяжением меха.

Для получения проекции сначала удалялась передняя стенка на
ружного слухового прохода, что давало возможность полностью обна
жить барабанную перепонку. После этого на матовом стекле получали 
увеличенное изображение барабанной перепонки, которое переноси
лось на прозрачную бумагу (кальку). Затем, осторожно удаляя бара
банную перепонку, раскрывали барабанную полость, не повредив при 
этом содержимое барабанной полости. На ту же бумагу проици- 
ровали полученное изображение.

Проицируя содержимое барабанной полости и отдельных элемен
тов ее стенок на соответствующих квадрантах барабанной перепонки, 
мы получили картину, которая изображена па рис. 1.

Изображенные на приведенной схеме проекционные данные, на наш 
взгляд, могут быть использованы в клинике при определении места 
пункции или разреза барабанной перепонки. Известно, что клини
цисты (Л. Т. Левин и Я- С. Темкин [5] и др.) самым удобным местом 
для этого считают задне-нижний квадрант. Наши наблюдения дают 
возможность анатомически обосновать подобный подход к данному 
вопросу, исходя из следующих соображений: 1) задне-нижний квадрант 
ближе остальных к наружному слуховому проходу, что делает его бо
лее доступным для манипуляции, 2) этому квадранту соответствует сво
бодный от содержимого участок барабанной полости, что исключает 
возможность повреждения слуховых косточек, 3) этому квадранту
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соответствует ниша круглого отверстия и вход в барабанную пазуху,
расположенные на противоположной стенке барабанной полости, что

благоприятным фактором длядолжно считаться 
довательно, для предотвращения 
распространения воспалительного 
процесса.

Возрастные особенности топо
графии пещеры (Antrum) и параант- 
ральных ячеек изучены с целью 
уточнения энтопии пещеры в височ
ной кости и определения ее формы 
и размеров в возрастном аспекте.

Исследование проведено на 
140 препаратах, причем больше все
го охвачены височные кости ново
рожденных и раннего детского воз
раста. Височная кость в этом воз
расте легко разделяется на свои сос
тавные части, что облегчает изуче
ние полостей среднего уха, в том 
числе и пещеры, с учетом процесса 
ее развития.

Согласно нашим данным пеще
ру следует считать одной из самос
тоятельных полостей среднего уха, 
которая расположена в височной 
кости между ее тремя частями, а 
именно — пирамидой, чешуей и сос
цевидной частью. Наружная стенка 
пещеры образована чешуей, в чем 
легко убедиться на препаратах ви
сочной кости новорожденных и детей 
раннего детского возраста, путем

оттока гноя и, сле-

Рис. 1. Проекция содержимого ба 
рабанной полости и отдельных эле
ментов ее стенок на барабанной пере
понке. I. Задне-верхний квадрант ба
рабанной перепонки. II. Задне-ниж
ний квадрант барабанной перепонки. 
III. Передне-верхний квадрант ба
рабанной перепонки. IV. Передне
нижний квадрант барабанной перепои֊ 
ки. 1. Тело наковальни. 2. Шейка мо
лоточка. 3. Рукоятка молоточка. 
4. Длинный рог наковальни. 5. Стремя. 
6. Сухожилие стремечковой мышцы. 
7. Пирамидальное возвышение. 8. Ба
рабанная струна. 9. Ниша круглого 
окна. 10. Входное отверстие бара
банной пазухи. 11. Шрапнелова мем-

отделения чешуи от пирамидо-сос
цевидной части. Ту часть чешуи, 
которая прикрывает снаружи пеще
ру, мы находим целесообразным 
назвать прикрывающим отростком 
чешуи (processus opercularis squamae

брана. 12. Барабанная перепонка. 
13. Длинный отросток молоточка. 14. 
Барабанное отверстие евстахиевой 
трубы. 15 Передняя стенка бара
банной полости. 16. Ложкообразный 
отростокперегородки трубно-мышеч- 

ного канала.
temporalis). Верхнюю стенку пеще
ры составляет продолжение верхней стенки барабанной полости 
(tegmen tympani) в виде горизонтальной пластинки, принадлежащей
пирамиде. Медиальная стенка пещеры также принадлежит пирамиде, 
той ее части, которая лежит непосредственно впереди сигмовидной 
борозды. Сосцевидная часть височной кости участвует в образовании 
задней и, отчасти, нижней стенки пещеры.
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Относительно места расположения пещеры в литературе имеются 
разноречивые данные. Так, Е. И. Ярославский |9] считает, что пещера 
расположена в пирамиде, а Н. А. Якуткина [8| относит ее к сосце
видной части. Па основании наших данных мы считаем, что нельзя 
приписать пещеру к какой-либо одной части височной кости, так как в 
образовании стенок пещеры участвуют и пирамида, и сосцевидная 
часть, и чешуя.

Полученные нами данные о форме и размерах показывают, что 
во всех возрастах они характеризуются широкой индивидуальной 
вариабильностью. Важно отметить, что после годовалого возраста 
пещера в большинстве случаев имеет форму пирамиды, верхуш
ка которой обращена к входу в пещеру, а основание—к сосцевидной 
части. Реже встречаются и другие формы: шаровидная, цилиндри
ческая, бобовидная. Что же касается развития и расположения пара- 
антральных ячеек, то следует отметить, что они полностью оформлены 
к годовалому возрасту и лучше выражены на медиальной и нижней 
стенках пещеры.

Проекция Antrum’a на наружной поверхности головы в раннем 
детском возрасте и определение места прокола производились методом 
диоптрографии, т. е. послойного изображения на одной плоскости. Для 
этого на наружной поверхности сагитального распила головы вбива
лись 3 гвоздика, которые служили ориентировочными точками для 
установки стекла на одно и то же место при проекции каждого слоя. 
В первом слое проицировались контуры ушной раковины, во втором 
проицировалась линия ее прикрепления, в третьем слое проицирова- 
лась пещера.

Согласно нашим данным, Antrum в раннем детском возрасте прои- 
цируется на наружной поверхности ушной раковины, в области верх
ней половины cavum conchae et cymba. Следовательно, ножка завитка 
делит Antrum на верхнюю и нижнюю половины.

Для определения места прокола Antrum’a мы предлагаем продол
жить линию заднего конца ножки завитка в горизонтальном направ
лении в заушную область и произвести антропункцию на месте пере
сечения этой линии с линией прикрепления ушной раковины. При этом 
игла должна быть введена под углом 80° к поверхности заушной об
ласти, по направлению вперед и снаружи во внутрь глубиной 
0,5 см.

Кафедра нормальной анатомии 
Ереванского медицинского института

Поступило 9. VII. 1957 г.
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կութ էուննե րը, 3 ) միջին ականջի պ ա ր ո ւն ա կու թ լան ե նրա պատերի ասան֊ 
ձին էլեմենտների պրո լեկցիան թմրկա իժ ա դան թի վրա, 4 ի ալրի 1ւ պարսւանտը- 
րալ խորշիկների աո պ ո դր ա ֆ ի ա լի տարիքալին աո անձնահատկո ւ իժլուններըչ 
5ք ալրի պրո լեկցիան գլխի արտաքին մակերեսի վրա, վօւդ մանկական հասա
կում:

Հե ուա ղուոուքժ լուննե րը կատարվեւ են տա րրե ր տարիքի 253 դիակի վրա: 
Մեր հեաաղոտութլուններր ցուլց տվեցին, որ լսողական ոււկրիկնե րի շղթան 
և թմբկախոռոչը իրենց լրիվ դարգւսցմանն են հասնում վերջին աժ իռների 
պտոլզների մոտ ե ծննդից հետո ա լլ և ս չեն փոխվում իրենց չափերով:

Մննդից հետո թմբկախոռոչի փոլիոիւութլո ւնր միալն նրա պատերի 
հաս տա դ ոււքն է: I'f մրկա քսո ոո չի գ ր պան իկնե ր ի ց ուշադրութ լան արմանի են 
իժմբկալին ծոցը և վերթմրկալին տա րածութ լուն ը: Թմբկախոռոչից դեպի տլրր 
ւոանոդ մուտքը իր չսււիե րով ավելի մեծ է նո րածնա լին ե լքւււրլ մանկական 
հասակում:

Հ,ե տ ա դո տ ութ լուննե րի ց պարզվեց նաև, որ ալբր իրենից ներկա լացնում 
է որպես միզին ականջի ինքնուրուլն fun ո ոչ։ Նրա պատերի կսւ ղմ ո ւ թ լան ր 
մասնակցում են քունքոսկրի երեք մասերը խրթեշը, բուրգը և սլւոկալին 
մասը: Մլրր '1“"1 մ տնկական հասակում ուրվագծվում է ականջի խեցու փո
սիկի և պարուլրի ոտիկի շրջանում:
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ФАРМАКОЛОГИЯ

А. 1'. САФАРЯН

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ПРА“

Сообщение 1
Химическое соединение, синтезированное в Институте химии 

Академии наук Армянской ССР*,  названное условно препаратом „РА“, 
представляет собой белый игольчатый порошок без запаха, хорошо 
растворимый в воде, со строением: СН3—СС1 = СН—СН2—5О3Иа (на
триевая соль 7-хлоркротилсульфокислоты).

* Г. Т. Есаян, Р. С. Саркисян, Известия АН Армянской ССР, серия физ.-мат., 
естеств. и техн, наук, VI, № 5—6, 107, 1953 год.

Препарат фармакологически исследуется впервые нами 1952 г,). 
Изучая этот новый препарат, мы ставим задачей выявить по возмож
ности его ценные лечебные качества, тем более, что синтез его не 
сложен и, кроме того, исходным сырьем служат отходы химическо
го производства.

При проведении работы мы пользовались общеизвестными мето
диками изолирования сердца и кровеносных сосудов лягушки с гра
фической регистрацией на кимоленте. Для анализа фармакологичес
кого действия препарата применялся сернокислый атропин (А1гор1пит 
зиИиНсшп) н бромистоводородный ареколин (АгесоГтшп йубгоЬгопп- 
сит).

Результаты опытов на изолированном сердце лягушки при дей
ствии препарата в разведениях 1 :50000, 1 : 10000, 1 :5000, 1 :2500 и 
1 : 1000 показывают, что препарат почти не изменяет сократительной 
способности сердца. Под влиянием препарата (почти при всех кон
центрациях) амплитуда сокращений сердца, по сравнению с исходным 
состоянием, незначительно уменьшается за счет систолических сокра
щений. Что касается диастолического расслабления и частоты сокра
щений, то они почти никогда не претерпевают изменений. Для приме
ра приводим кривую № 7 (рис. 1).

Рис. 1. Влияние препарата (1 : 1000) на сокращение изолированного 
сердца лягушки.
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Опыты с применением атропина (1 : 50000) показывают, что пре
парат в разведении 1:50000 и 1:2500 несколько увеличивает ам
плитуду сокращений сердца, главным образом, за счет увеличения 
диастолического расслабления. Частота сердечных сокращений не из
меняется (рис. 2}.

Рис. 2. Влияние препарата (1:2500) на сокращение изолированного 
сердца лягушки на фоне атропина (1:50С00).

Одновременное действие атропина (1 :50000) и препарата 
(1 :50000) на изолированное сердце также вызывает некоторое увели
чение амплитуды сокращений сердца за счет диастолического расслаб
ления. Систолические сокращения и частота их остаются без особых 
изменений (рис. 3).

Рис. 3. Влияние атропина (1 :50000)4֊прспарата (1:501)00) на сокращение 
изолированного сердца лягушки.

Опыты с применением ареколина (1 : 100000 и 1 : 50000) на изоли
рованное сердце показали, что препарат (1 : 50000 и 1 : 5000) восста
навливает работу сердца лягушки после его остановки ареколином. 
При этом препарат в разведении 1 : 50000 восстанавливает сердечные 
сокращения несколько позже, чем в разведении 1:5000. При приме
нении препарата в разведении 1 : 50000 сердце, после остановки аре
колином (1 : 100000), дает вначале (спустя 50—80 секунд) очень ела- 
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бые и редкие сокращения (высотой в 1—2- 3 мм и частотой в одно 
сокращение в 2 — 4 сек.), а затем амплитуда и частота сердечных со
кращений постепенно увеличиваются и доходят почти до исходного 
состояния, т. е. одно сокращение в 1 — 1,5 сек. и высотой в 5,5—6 см. 
При этом увеличение амплитуды сокращений происходит одновремен
но как за счет систолических сокращений, так и диастолических рас
слаблений (рис. 4).

Рис. 4. Влияние препарата (1։ 50000) на остановленное ареколином 
(1 : 100000) изолированное сердце лягушки.

Препарат в разведении ясе 1 :5000 восстанавливает работу изо
лированного сердца, после его остановки ареколином (1:50000), в 
несколько раз быстрее. Спустя 15сек., после влияния препарата, серд
це дает одно систолическое сокращение (рис. 5), а спустя еще 30 сек., 
восстанавливаются сердечные сокращения; вначале за счет систоличе
ских сокращений, а затем постепенно и диастолических расслаблений. 
Причем вначале частота сокращений почти в 2 раза реже, чем при ис
ходном состоянии, а затем полностью восстанавливаются и частота со
кращений, и амплитуда (6,5 см и даже 7 см), и систолические сокра
щения (которые на 0,5—1 см выше, чем при исходном состоянии), и 
диастолические расслабления (рис. 5).

Рис. 5. Влияние препарата (1 :5000) на остановленное ареколином 
(1:50000) изолированное сердце лягушки.

Для подтверждения действия препарата на остановленное аре
колином (1 : 50000) сердце поставленные контрольные опыты с раство
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ром Рингера показали, что отмыванием ареколина раствором Рингера 
сокращения сердца не восстанавливаются. Контрольный опыт № 23 
(рис. 6) на изолированном сердце лягушки показывает, что пропуска
нием раствора Рингера через остановленное ареколином (1:50000) 
сердце, в течение 2 мин. не дает ни одного зубца сокращения, 
сплошная горизонтальная линия продолжает оставаться такой же, од
нако после пропускания препарата уже через 25 сек. сердце дает 
маленькое сокращение, затем 6—7 систолических сокращений (рис. 6).

Рис. (). Влияние отмывания ареколина (1:50000) раствором Рингера' 
на остановленное им изолированное сердце лягушки.

Проведенные опыты с действием препарата (в разведениях 
1 :50000 и 1 :5000) на изолированные сосуды лягушки не дают каких- 
либо свойственных изменений, интервалы между каплями в смысле 
расширения или сужения их не претерпевают закономерных измене
ний и находятся в пределах нормы, т. е. частота капель, по сравне
нию с исходным состоянием, почти не изменяется (рис. 7).

Рис. 7. Влияние препарата (1:5000) на изолированные 
сосуды лягушки.

На основании проведенного нами фармакологического исследо
вания препарата „РА“ можно прийти к следующим выводам:

1. Препарат „РА“ в разведениях 1:50000, 1:10000, 1:5000, 
1 : 2500 и 1 : Ю00 не изменяет сократительной способности сердца.

2. Действие препарата как на фоне атропина, так и вместе с пос
ледним незначительно увеличивает амплитуду сокращений сердца за 
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счет диастолического расслабления, особо не изменяя систолических 
сокращений и их частоты.

3. Препарат восстанавливает работу сердца после его остановки, 
вызванной ареколином.

4. Тонус сосудов под влиянием различных разведений препарата 
почти не изменяется.

Ереванский зооветеринарный
институт Поступило 1. X. 1956 г.

Հ. Դ. ՍԱՖԱՐ8ԱՆ

«РА» ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ*

* հաղորդում 1-ին

Ամփոփում

Հալկական //////' (հի տո ւթ լո ւննե ր ի ակադե մի ա լի 'քիմիական ինստիտու
տում ч ին թե էլված <сРА» պրեպարաար ( ^~քլո րկր ո ա ի լ и ո ւլֆո թ թ վի նատ
րիումական ադ ) սպիտակ, ասեդնաձև , առանց հուսի ե գրում լավ լո ւծ վո դ փոշի է։

Ալդ պրեպարատի ֆարմակոլոգիական հե ա ագոտո ւթ լո ւն ր կատարվում է 
աոաջին անդամ մեր կոդմից (1952 թ.) և նպատակ ունի հսւ լա ա բերել նրա 
բուժիչ արժե քավո ր հա տկո ւ թ լո ւննե րր , առավել ևս է որ նրա սինթեդը բարդ 
չէ, իսկ որպես հումք ծսւռալում են քիմիական արսւադրւււթ լան մնացորդները!

Աշխատանքը կատարելի и օգտվել ենք դորաի սրտի ե արլունաւոար 
անոթների մեկուսացման ու նրանց դր աֆիկ ռեգիսարա ցիա լի հանրածանոթ 
մեթոդներիդ։ Պրեպարաաի ֆարմակոլոգիական ադդեցութլան անալիդի համար 
օգտագործել ենք ատրոպին /։ ա րեկո լին։ 1'նչպես պրեպարաար , ալնպես էլ 
ատրոպինն ու արեկոլինր փռրձարկվե լ են տարրեր նոսրացումներով ու տար*ր  
բեր զուգակց ումնե ր ո վ։

Կատարված փորձերի հիման վրա կարելի է անել հետև լալ եգրակացու֊ 
թ լուննեըը.

1. <гРАч> պրեպարաար 1:50 000, 1 : 10 000, 1:3000, 1:2500 և
1 : 1000 նոսրացումներով չի փոխում սրտի կծկո դական ունակութլունը։

2. Պրեպարաաի ադդեցութլունր ինչպես ատրոպինի ֆոնի վրա , ալնպես 
էլ վերգինիս հևս։ միասին աննշան չափով մեծացնում է սրտի կծկո ւմնե րի 
ամպլիտուդան' ի հաշիվ դիասւոոլիկ թուլացման, չփոխելով սիս աոլիկ կծկո ւ մ֊ 
ները ե նրանց հաճախականութլունը։

3. Պրեպարաս։ ր վերական դնում է սրտի ա շխա ա ան քր ս։ րեկո լինո վ ւսււա- 
գա դվսւծ նրա դադա րո ւմի ց հետո։

4. Անո թնևրի աոնուսր պրեպարատի տա ր րե ր նոսրացումների ադդե- 
ցութլան տակ համար լա չի փոխվում։
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БИОХИМИЯ

A. Б. ОГАНЕСЯН

ДИНАМИКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У НЕСКОЛЬКИХ 
ВИДОВ КОСТРА

Исследованиями ряда отечественных |4, 6, 9, 17] и зару
бежных ]20, 22, 25, 24] ученых доказано, что по мере разви
тия растений снижается не только содержание питательных веществ, 
в них, но и переваримость корма. При этом большинство исследова
телей [3, 4, 6, 7, 8, 9, 20, 24] отмечает, что химический со
став растений подвержен значительным изменениям в зависимости от 
конкретных условий произрастания, фазы вегетации и особенностей 
данного вида. Отсюда ясно, что для оценки кормовых достоинств ра
стения необходимо изучать его химический состав в динамике, т. е. 
в зависимости от физиологического состояния растения и условий ме
стообитания.

В имеющейся но данному вопросу литературе сравнительно ма
ло работ, дающих всестороннюю кормовую характеристику отдельных 
видов [2, 4,8, 17, 24]; во многих из них приводятся суммарные ана
лизы кормовых растений, т. е. анализы сена [15, 221 и остается не
изученным химический состав его главнейших компонентов. В других 
же работах, наоборот, дается химический состав отдельного вида, по 
отсутствует характер его изменений в течение всего жизненного цик
ла растения [3, 10]. Основным же недочетом имеющихся работ яв
ляется отсутствие единой методики химических анализов кормовых 
растений. Это обстоятельство затрудняет не только составление ха
рактеристики конкретных видов растений, но и подытоживание дости
жений науки в этой области. При этом у большинства исследователей 
анализы проводились по старой Вееидовской схеме, где компонента
ми химического состава испытуемого объекта являются: сырая клетчат
ка, сырой протени, БВЭ и т. д.

Фракции, определяемые этим методом, не представляют собою 
однородные вещества по своему химическому составу; поэтому Веен- 
довский метод анализов, критика которого имеется в работах Kisel и 
Semiganovsky [21], Waksman и Stevens [25], М. А. Тер-Карапетяна и 
сотрудников |19|, не дает точной картины химического состава 
растений.

В настоящей статье изложены результаты сравнительных анали
зов по динамике содержания питательных веществ у четырех видов 
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(Вгошп^ уаг1е£а1и8, В. теггшз, В. Нрагшз, В. агуеп818) костра по фазам 
вегетации.

Работа проводилась в целях уточнения периода максимального на
копления питательных веществ у данных видов костра в зависимости 
от высоты местности над уровнем моря в естественных условиях произ
растания и в культуре по фазам вегетации*.  Обоснование выбора 
объектов дано в первом нашем сообщении о динамике накопления 
каротина у тех же видов костра [И].

* В процессе выполнения данной работы мы пользовались консультацией акад. 
АН АрмССР М. А. Тер-Карапетяна, за что выражаем ему искреннюю благодарность.

** Анализы производились в лаборатории отдела кормодобывания Института 
животноводства АрмССР заведующим лабораторией химиком И. С. Чуркиным.

Методика. Исследования проводились в течение 1953—55 гг. 
Материал тля анализов брался с участков, находящихся на различ
ных высотах (с 700 м —2200 м) над уровнем моря, а именно в ок
рестностях села Иджеван (700 м) города Еревана (до 10'Ю м), села 
Гюлакарак Степанаванского района (1500 м), Севана (до 2000 м) и се
ла Семеновки (до 2200 м). Опытные участки имелись в трех пунктах: 
в Ереване, Севанском ботаническом саду и дендропарке „Сосняки*.

Химическому исследованию подверглись надземные части изучае
мых видов костра без разделения их на стебли и листья. Пробы для 
анализов брались в продолжение всего вегетационного периода֊ в фа
зах кущения, начала цветения, полного цветения, плодоношения и 
осыпания плодов.

Сушка растений производилась непосредственно после их сбора 
в термостате при температуре 60 65 С. Засушенный материал под
вергался резке, затем размолу, причем вся масса превращалась в тон
кий порошок, просеивающийся сквозь сито с отверстиями в 0,5 мм.

Все анализы производились в трехкратном повторении, причем, 
как правило, всегда брались две параллельные навески испытуемого 
материала. Расхождения между параллельными определениями коле
бались в пределах от 0,02 до 0,04%,. При этом параллельно с мате
риалом, собранным в естественных условиях, анализировался и мате
риал, выращенный на опытных участках.

Определение содержания общего азота производилось по методу 
Кьельдаля**  |1|. Определение эфирного экстракта (сырого жира) про
изводилось по методу сухого остатка авиобензином.

При изучении углеводной части наших объектов мы пользова
лись общепринятым методом фракционного определения углеводов в 
одной навеске |1]. причем для более точного учета углеводов отдель
ных фракций, мы применяли метод определения углеводов и лигнина 
в четырех основных фракциях по схеме М. А. Тер-Карапетяна и со
трудников [19].

Все данные анализов выражены в процентах на абсолютно су
хой вес анализируемого растения.



Таблица 1
Динамика содержания углеводов и лигнина у костра безостого по фазам вегетации

Место взятия пробы Фаза вегетации

Воднорастворимые 
углеводы Г емицеллюлоза Целлюлоза Сумма углеводов Лигнин

в естест. 
условиях

в условиях 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест 
условиях

в услов. 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

Семеновна Кущение 14.50 13,25 _ 36,85 _ 64,60 _ 12,84 _
Севан 13,57 13,60 12,60 12,63 37,00 37,00 63,17 63,23 13,36 13,36
Гюлакарак 13,30 13,35 11,53 11,53 37,26 37,20 62,09 62,40 13,72 13,73
Ереван — 13,11 — 11,01 — 37,40 — 61,52 — 14,54

Семеновна Начало 14,85 — 13,29 — 37,00 — 65.14 __ 12,24 _
Севан цветения 13,65 13,65 12,60 12,60 37,20 37,45 63,45 63,60 13,35 13,40
Гюлакарак 13,40 13,45 11,59 11,60 37,35 37,35 62,34 62,40 13,50 13,60
Ереван —. 13,18 — 11,13 — 37.60 — 61,91 — 14,22

Семеновна Полное 13,75 — 14,08 — 38.54 — 66,36 -— 12,63 —
Севан цветение 11,63 11,65 13,75 13,78 39,70 39,75 65,08 65,18 13,63 13,72
Гюлакарак 11,25 11,30 12,67 12,69 39,84 39,88 63,76 63,87 13,79 13,77
Ереван — 10,35 — 12,16 . — 40,08 — 62,59 ■— 14,85

Семеновна Плодоношение 9,37 — 13,82 — 40,07 ' — 63,26 — 17,65 —
Севан 7,21 7,35 13,15 13,23 42,80 62,16 62,33 17,37 17,00
Г юла нарак 7,16 7,22 12,37 12,39 42,65 42,64 62,18 62,26 17,37 17,33
Ереван — 5,40 — 11,60 — 43,50 —— 60,50 — 18,49

Семеновна Осыпание 2,15 13,05 — 42,93 — 58,13 _ 23,89 -—
Севан плодов 1.15 1.29 11,92 11,75 45,38 45,52 59,25 58,56 23,87 23,90
Гюлакарак 1,15 1,25 11,62 11,64 44,92 44,69 57.69 57,58 23,34 23,50
Ереван • ։ * — 0,99 11,20 — 44,95 57,14 — 23,04
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Экспериментальный материал. Исследования химического со
става наших объектов показали, что он подвержен значительным из
менениям в течение онтогенетического развития этих растений и в 
зависимости от высоты местности над уровнем моря. Как видно из 
нижеприведенных данных анализов (табл. 1—3, рис. 1), процентное со
держание углеводов у них заметно изменяется, причем ход измене
ний его отдельных фракций не одинаков. Максимум накопления во
дорастворимых углеводов у всех четырех видов костра приходится 
на фазу начала цветения, а затем наступает их убыль и достигает ми
нимума к концу вегетационного периода. Накопление происходит сна
чала постепенно, а с фазы плодоношения оно становится более рез
ким, и в период осыпания плодов 
размеров (рис. 1).

незначительных

Наши данные по характе
ру кривой накопления водно
растворимых углеводов соот
ветствуют данным А. М. Пале
ева 112, 13| по ржи. По-види- 
мому, подобная кривая содер
жания воднорастворимых угле
водов закономерное явление 
и характерно для большинства 
злаков.

Накопление гемицеллю
лозы протекает сравнительно 
медленнее и, достигнув макси
мума в фазе полного цвете
ния, также постепенно надает.

достигает самых

Рис. 1. Динамика содержания углеводов 
и лигнина у костра пестрого по фазам 

вегетации.

Что же касается целлюлозы, то 
содержание ее, начиная с фа
зы кущения, идет по возрастаю
щей кривой и достигает своего 
максимума в конце вегетационного периода в фазе обсеменения.То же 
следует сказать и о кривой накопления лигнина, идущей параллельно 
кривой накопления целлюлозы (табл. 1—3, рис. 1). Процентное содержа
ние лигнина в конце вегетационного периода почти в два раза превосхо
дит количество его в начале вегетационного периода, что свидетель
ствует об усилении одревесения растения в конце вегетационного 
периода. С этой точки зрения данные наших исследований противо
речат известному факту о процессе раздревесения растения в конце 
вегетационного периода, замеченному А. М. Палеевым у 5еса1е сеа- 
га!е [14, 15|.

Ясное представление о динамике содержания углеводов у иссле
дованных костров по фазам вегетации, отчасти и высоты местности над 
уровнем моря, дает кривая накопления суммы углеводов (рис. 2, табл. 
1—3). Максимум содержания последних у всех четырех видов костра



Динамика содержания углеводов и лигнина у костра берегового по фазам вегетации
Таблица 2

Место взятия пробы Фаза вегетации

Воднорастворимые 
углеводы Гемицеллюлоза Целлюлоза Сумма углеводов Лигнин

в естест. 
условиях

в условиях 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест, 
условиях

в услов. 
культ.

Семеновна Кущение 16,33 _ 13,07 _ 34,75 — 64,15 13,50 —
Севан 14,89 14,78 11.32 11,33 35,00 35,00 61,21 61,11 14,37 14,27
Г юлакарак 13,78 13,72 11,38 11,44 36,04 36,00 61,20 61,16 14,54 14,55
Ереван . —■ 12,65 — 12,00 — 36,23 — 60,88 — 14,49

Семеновна Начало 16,47 — 13,13 _ 34,80 — 64,40 — 13,50 —
Севан цветения 15,00 15,00 11,42 11,43 35,14 35,12 61,56 61,55 14,36 14,25
Гюлакарак 13,90 13,80 11,40 11,45 36,12 36,10 61,42 61,35 14,23 14,30
Ереван — 12,80 — 12,00 — 36,17 — 60,97 — 14,50

Семеновна Полное 14,65 — 14,23 — 37,87 . — 66,75 — 14,21 —
Севан цветение 13,30 13,25 13,57 13,58 36,89 37,10 63,76 63,93 14,67 14,68
Гюлакарак 12,15 12,10 12,77 12,77 38,10 37,70 63,02 62,57 15,00 15,00
Ереван 11,12 — 12,56 — 37,84 61,52 — 15,71

Семеновна Плодоношение 7,15 — 14,00 — 40,74 — 61,89 — 21,48 —
Севан 6,63 6,60 13,32 13,35 42,90 42,97 62,85 62,92 18,71 18,73
Гюлакарак 6,12 6,10 12,54 12,55 43,03 43,00 61,70 61,65 19,24 19,28
Ереван . — 5,63 11,78 — 43,05 — 60,46 — 18,83

Семеновна Осыпание 1,38 _ 13,80 ■ 44,85 — 6,03 — 25,69 —
Севан плодов 1,33 1,33 13,15 13,13 45,13 45,03 59,61 59,51 24,19 24,23
Гюлакарак 1,23 1,25 12,13 12,12 45,21 45,12 58,57 58,49 24,34 24,37
Ереван • • 0,98 _ 11,59 — 45,29 — 57,86 — 24,43



Динамика содержания углеводов и лигнина у костра полевого по фазам вегетации

Место взятия пробы Фаза вегетации

Воднорастворимые 
углеводы Гемицеллюлоза Целлюлоза Сумма углеводов Лигнин

в естест. 
условиях

в условиях 
культ.

в естсст. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

в естест. 
условиях

в услов. 
культ.

Севан . ...
Г юла кара к
Ереван ....
Иджеван

• •

Кущение

12,48
12,05

14,23
13,15
12,65 11,60

11,65

13,21
12,90
11,70 37,38

38,02

37,76
38,19
37,37 61,46

61,72

65,20
64,24
62,02 14,56

14,30

13,90
13,51
14,70

Севан . •. 
Гюлакарак 
Ереван . . . , 
Иджеван .... е .

Начало 
цветения

12,55
12,10

14,40
13,30
12,75 11,60

11,65

13,25
12,95
11,70 37,40

38,10

37,80
38,20
37,70 61,55

61,85

65,45
64,45
62,15 14,60

14,30

13,90
13,54
14,70

Севан .........................
Гюлакарак
Ереван ....
Иджеван ....

Полное 
цветение

8,87
7,37

11,38
10,45
9,00 12,13

11,25

13,59
13,32
12,15 42,61

43,81

40,57
40,25
41,28 62,50

62,50

65,54
64,48
62,43__

֊
15,64
15,00

15,40
15,62
15,71

Севан .........................
Гюлакарак
Ереван ....
Иджеван ....

Плодоношение

6,32
5,59

9,00
7,53
6,32 11,72

10,65

13,18
13,02
11,76 42,50

43,20

42,55
42,13
42,50 60,54

59,44

64,73
62,68
60,58 18,48

19,00

17.12
17,55
18,50

Севан . . , . . 
Гюлакарак
Ереван ....
Иджеван .... •

Осыпание 
плодов

0,96
0,78

1,36
1,02
0,88 11,36

10,20

12,91
12,63
11,40 45,28

45,57

44,44
45,12
54,39 57,60

56,55

58,71
58,77
57,67 23,07

24,13

23,74
23,65
23,00
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приходится на фазу полного цветения, а затем следует убыль. При 
этом резкое падение процентного содержания суммы углеводов у пер
вых трех видов (Вготиз уаг1е£а1из, В. тегпиз и В НраНиз) замечает
ся с фазы полного цветения, а у костра полевого (В. агуеп51з)—с пло
доношения Это, вероятно, связано с видовыми особенностями данных 
растений.

Сравнение кривой накопления отдельных углеводных фракций 
(рис. 1) и суммы всех углеводов (рис. 2) показывает, что уменьшение 
последней происходит за счет 
гемицеллюлозы. Итак, сумма 
углеводов по фазам вегетации 
изменяется как по количеству, 
так и по составу, т. е. по про
центному содержанию отдель
ных углеводных фракций. Если 
в фазе кущения и начала цве
тения заметную роль играют в 
ней води о растворимые угле
воды, то в фазе осыпания пло
дов удельный весь последних 
сильно снижается и определя
ется в основном содержанием 
целлюлозы и отчасти гемицел
люлозы. Далее данные анали
зов показывают, что с высотой 
местности над уровнем моря 
увеличивается процентное со
держание воднорастворимых 
углеводов, чего нельзя сказать 
в отношении гемицеллюлозы, 

воднорастворимых углеводов и отчасти

Рис. 2. Динамика содержания суммы 
углеводов у костра пестрого по 

фазам вегетации.
целлюлозы и лигнина.

В процессе роста у исследованных растений изменилось также 
процентное содержание сырого протеина и эфирного экстракта (сы
рого жира). Максимум содержания их приходился на фазу цветения, 
а минимум — осыпания плодов. Но в отличие от кривой накопления 
воднорастворимых углеводов резкого падения содержания их в конце 
вегетационного периода до незначительных размеров не замечалось 
(табл. 4—6, рис. 3 4).

Содержание эфирного экстракта у исследованных видов костра 
довольно низкое, что вообще свойственно представителям семейства 
злаков. Сравнительно высокое содержание эфирного экстракта было 
обнаружено у костра пестрого, наименьшее — у костра полевого, а 
костер безостый и костер береговой в этом отношении занимали про
межуточное положение. Уменьшение процентного содержания сырого 
протеина, эфирного экстракта и воднорастворимых углеводов в стеб
лях и листьях у исследованных растений в фазе цветения, как нам
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Рис. 3. Динамика содержания сырого протеина 
у костра пестрого по фазам вегетации.

Рис. 4. Динамика содержания эфирного экстракта 
(сырого жира) у костра пестрого по фазам вегетации.
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Динамика содержания протеина, эфирного экстракта и золы у костра 
безостого по фазам вегетации

Таблица 4

Место взятия 
пробы

Фаза 
вегетации

Г, о 1Сырой протеин
Эфирный экс
тракт (сырой 

жир)
Зола

в естест. 
условиях

в ус
ло

в.
 

ку
ль

т. в естест. 
условиях

в ус
ло

в.
 

ку
ль

т. в естест. 
условиях

в ус
ло

в.
 

ку
ль

т.

Семеновна кущение 13,73 _ 3,10 5,73 —
Севан ......................... 14.60 14,54 3,00 3,00 5.87 5,87
Гюлакарак • 15,61 15,54 2,80 2,85 5,78 5.78
Ереван . — 15,73 -— 2,53 — 5,68

Семеновна начало 14,00 — 3,15 — 5,47 —
Севан ......................... цветения 14,70 14,50 3,00 3,00 5,50 5,50
Гюлакарак 15,70 15,60 2,85 2,85 5,56 5,55
Ереван . , . . * — 15,85 — 2,60 — 5,53

Семеновна полное 12,75 — 3,00 — 5,50 —
Севан ......................... цветение 13,12 13,00 2,65 2,63 5,52 5,52
1 юлакарак 14,25 14,15 2,63 2,65 5,57 5,55
Ереван ......................... — 14,55 — 2,46 — 5,55

Семеновна плодоно- 11,15 — 2,90 — 5,54 —
Севан ......................... шение 12,48 12,30 2,50 2,55 5,54 5,52
Гюлакарак . . . . 12,38 12,48 2,31 2.33 5,56 5,56
Ереван .... — 13,22 2,25 — 5,54

Семеновна осыпание 9,79 _ 2.70 5,55 —
Севан . • . . . плодов 10,85 10,52 2,40 2,42 5,53 5,52
Гюлакарак 11,27 11,12 2,15 2.24 5,55 5.56
Ереван ......................... — 12,25 — 2 02 — 5,55

кажется, обусловлено ослаблением скорости накопления их и перехо
дом в репродуктивные органы, связанные с возрастными особенностя
ми данных видов костра; у многолетних видов это связано и с ча
стичным перемещением их в надземные органы в качестве запасных 
веществ.

Как видно из таблиц (4—6) и кривых (рис. 3 ֊ 4), по мере уве
личения высоты местности над уровнем моря падает процентное со
держание сырого протеина и, наоборот, повышается содержание эфир
ного экстракта.

Процентное содержание золы у исследованных растений было 
низкое, и колебания се в течение онтогенетического развития и в 
зависимости от высоты местности над уровнем моря были весьма не- 
значи ельными (табл. 4—6).

Результаты анализов показали, что характер кривых содержания 
отдельных компонентов химического состава у всех четырех видов 
косгра почти одинаков, видовые различия выражены весьма слабо. 
Тоже самое следует сказать и о химическом составе растений, выра
щенных на опытных участках. Колебания химического состава, т. е. 
процентного содержания питательных веществ на единицу веса зеле
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ной массы у исследованных костров в условиях культуры, по срав
нению с контрольными, были незначительны. Общее же количество 
питательных веществ на одно растение и на единицу площади безус
ловно возросло, поскольку все четыре вида костра в условиях культу
ры обнаружили (по сравнению с контрольными) более энергичный 
рост, дали многочисленные мощно развитые вегетативные побеги и 
большой урожай зеленой массы. Наблюдалось также различие в 
сроках наступления и продолжительности фенологических фаз, в част
ности запаздывание фазы цветения. Имеются некоторые несоответ
ствия в процентном содержании отдельных компонентов и химического 
состава костра безостого и костра полевого, анализированных нами, с 
данными раннее вышедших работ [5, 8, 10), что следует объяснить, 
на наш взгляд, различием методики анализов.

Выводы. Суммируя данные наших опытов, мы приходим к следую
щим выводам.

1. Исследованные четыре вида костра обладают высокими кор
мовыми качествами, однако содержание питательных веществ в них 
не постоянное. Оно подвергается изме ։ению по фазам вегетации и в 
зависимости от высоты местности над уровнем моря.

Таблица 5

Динамика содержания протеина, эфирного экстракта и золы у
костра берегового по фазам вегетации

Место взятия 
пробы

Фаза 
вегетации

Сырой протеин
Эфирный экс
тракт (сырой 

жир 1
Зола

в естест, 
условиях

в ус
ло

в.
 

ку
ль

т. в естест. 
условиях

в у
сл

ов
. 

ку
ль

т՛ в естест. 
условиях

в ус
ло

в.
 

| ку
ль

т

Семеновна Кущение 13.21 — 3.06 6,08 —
Севан ... 15,62 15,72 2,80 2 90 6,00 6,00
Гюлакарак . . . . 16,03 16,10 2,60 2,63 5,63 5,66
Ереван ......................... — 16,56 — 2 35 — 5,72

Семеновна Начало 13,40 — 3,10 — 5,50 —
Севан ......................... цветения 15,73 15,80 2.85 2,90 5,50 5,50
Гюлакарак 16,20 16,20 2,65 2.70 5,50 5,50
Ереван........................... — 16,63 — 2,40 5,50

Семеновна Полное 10,70 — 2,80 — 5,54 —
Севан ......................... цветение 13.35 13,45 2.65 2,70 5,55 5,54
Гюлакарак 14,15 14,16 2,40 2,45 5,53 5,52
Ереван ......................... — 15,05 — 2,20 — 5,52

Семеновна Плодопо- 8.50 _ 2,60 — 5,53 —
Севан......................... шение 10,50 10,35 2.40 2,45 5,54 5,55
Гюлакарак 11,23 11,25 2,30 2,32 5,53 5,50
Ереван ......................... — 13,17 — 2,00 — 5,54

Семеновна . . . . Осыпание 6,35 .— 2,40 — 5,53 —
Севан ......................... плодов 8,39 8,41 2,26 2,30. 5,50 5,55
Гюлакарак 9,32 9,40 2,15 2,20 5,52 5,54
Ереван . . . . 10,28 — 1,90 — 5,53
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Динамика содержания протеина, эфирного экстракта и золы у 
костра полевого по фазам вегетации

Таблица 6

Место взятия 
пробы

Фаза 
вегетации

Сырой протеин
Эфирный экс
тракт (сырой 

жип)
Зол:

в естест. 
условиях

в ус
ло

в.
 

ку
ль

т. в естест. 
условиях

в ус
ло

в.
 

ку
ль

т. в естест. 
условиях

в у
сл

ов
, 

ку
ль

т.

•Севан........................
Гюлакарак

Кущение — 12,45
14.00

— 2,60
2,45

5,85
5,80

Ереван ........................
Иджеван . . . .

15,31
16,10

15,30 2,30
2.20

2,35 5,65
5,68

5,63

Севан ........................ Начало — 12,55 _ 2,60 — 5,50
Гюлакарак 
Ереван ........................
Иджеван . . . .

цветения
15,56
16,20

14,16
15,40 2,35

2,20

2,45
2,35 5,50

5,15

5,40
5,40

Севан ........................ Полное — 11,13 _ _ 2,40 _ 5,53
Гюлакарак
Ереван ........................
Иджеван . . . .

цветение
14.19
15,00

13,02
14,20 2,15

2,00

2,35
2,20 5,52

5,50

5,53
5,52

Севан ........................ Плодоио- ——- 10,37 - 2,25 _________5.53
Гюлакарак 
Ереван ........................
Иджеван . . .

шение
13,32
14,13

12,10
13,29 2,10

1,90

2,15
2,10 5,55

5,53

5,52
5,53

Севан ........................ Осыпание — 9,76 _ 2.15 -_ 5,54
Гюлакарак . . . .
Е еван ........................
Иджеван . . . .

плодов
11,12
12,05

10,45
11,20 1,80

1,75

2,00
1,90 5,53

5,53

5,53
5,52

2. Общий характер кривой изменения питательных веществ у 
всех исследованных видов, независимо от условий произрастания, оди
наков.

3. Уменьшение содержания питательных веществ в фазе цвете
ния обусловлено тем, что в связи с физиологическим состоянием рас
тения в данный период энергия синтеза этих веществ значительно от
стает от их разрушения и перемещения в репродуктивные и отчасти 
в подземные (у многолетников) органы. Это обстоятельство следует 
учитывать при установлении сроков уборки урожая сенокосов с пре
обладанием видов костра для более продуктивного использования их.

4. С высотой местности над уровнем моря процентное содержа
ние воднорастворимых углеводов и эфирного экстракта возрастает, а 
содержание протеина, наоборот, уменьшается.

5. Колебания химического состава исследованных видов костра, 
в связи с видовыми особенностями и под воздействием условий куль
туры, были выражены слабо.

Биологический факультет
Ереванского государственного 

университета Поступило 9. VII. 1957 г.
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II.. Р. ՀՈՎձԱՆՆԻՍՑԱՆ

ՍՆՆԴԱՆՅՈԻԹԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՑՈՐՆՈԻԿԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄՈՏ
Ա մ փ ո փ ո լ if

4,լս հետազոսւութլամր հեղինակը պարղել է, որ ցորնուկի ո ւս ո ււեւա սիր՝ 
ված չորս տեսակների (Brotnus variegatus, В. inermis, В. inermis, В. ri- 
parillS, В. arvensis) մոտ սննդանլութերի դինամիկան փոփոխվում է վեդե֊ 
տացիոն ֆադերի լիոփսխմւսն ղուդրնթաց։ Կարևոր սննդանլութերի (ջրում 
լուծվող ածխաջրերի, պրոաևինի և էֆիրալին էքս ա ր ակտ ի j ։1 աքսիմոււք քա
նակը լինում է ծաղկման սկղրում , ալնոլհետև սկսվում է անկում, իսկ վեդե֊ 
տացիոն շրջանի վերջում ալն հասնում է նվւսղաղուլն չափերի, րնդ որում 
ամենախիստ չափով նվաղում է ջրում լոլծվող ածխաջրերի ա ոկո и ր ։ Հիշլսւլ 
սննդանլութերի ալդպի и ի անկամր հեղինակը բա ցա տ րո ւմ է նրանով, որ ծաղկ
ման շրջանում նկատվում է ալդ նլութերի ռինթեղման էներւլիալի թուլացում, 
ինչպես նաև հոսք դեպի ռեպրոդուկսւիվ, մասամր նաև ստորդետնլա (բալլ֊ 
մամ լա րուլսերի մոտ) օրդաններըէ

Ցելլուլոզի և լիւչնինի քանակը թփակալումից սկսած անընդհատ ահում 
է ե իր մաքսիմումին է հասնում վեդետացիոն շրջանի վերջում։

<իշլալ րուլսե րի մոտ, վա լրի բարձրացմանը ղուդրնթաց, մեծանում է 
ջրում լուծվող ածխաջրերի և էֆւիրալին էքստրակտի քանակը, իսկ պրոտեինի 
տ ոկո и ը, ընդհակառակն, իջնում է։
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БИОХИМИЯ

С. М. МИНАСЯН

О НЕКОТОРЫХ РАЗЛИЧИЯХ СЕМЯН АБРИКОСА И ПЕРСИКА, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА РАЗНЫХ ФАЗАХ ЭМБРИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ

Целью настоящего сообщения является изложение полученных ре
зультатов о накоплении белкового и небелкового азота в семенах абри
коса и персика в процессе созревания.

Изучение белкового и небелкового азота в семенах абрикоса и пер
сика нами проводилось не целиком по семени, а по его отдельным эле
ментам: нуцеллусу, эндосперму, семядоли; в этом направлении нас инте
ресовал и зародыш (корешок и почка).

Методика исследования сводилась к следующему: плоды абрикоса 
собирались с одного дерева через 15 дней после цветения, а персика (в 
виду ограниченности урожая)—с разных деревьев в определенные дни 
(характерные периоды для развития семян).

Количество плодов, входящих в анализ, в начальной стадии разви
тия доходило до тысячи, в последней же стадии насчитывалось сотнями.

После извлечения семени из плода определялся его сырой вес, затем 
семя разделялось на морфологические части и, после тщательного из
мельчения в ступке, бралась навеска для анализа; подсчитывался и сухой 
вес отдельных элементов семени.

Сухое вещество определялось высушиванием в сушильном шкафу 
при температуре 98+2°С; белковый и небелковый азот по А. II. Бело
зерскому и Н. И. Проскурякову*.

* А. Н. Белозерский и И. И. Проскуряков. Практическое руководство по био
химии растений. Стр. 109—1 13, 1951 г.

В начальной фазе развития все морфологические элементы семени 
богаты общим и белковым азотом, особенно зародыш персика, а по мере 
созревания плодов относительно беднеют, наименьшее количество их ста
новится в нуцеллусе персика.

Содержание белков (подсчитанное умножением белкового азота на 
6,25), по данным приведенных таблиц, в нуцеллусе семян абрикоса по 
мере их созревания уменьшается, а у персика, увеличиваясь вначале, к 
концу уменьшается. В эндоспермах семян персика и абрикоса направ
ленности не наблюдается.

При сравнении данных процентного содержания белков в морфоло
гических элементах семян абрикоса и персика в эмбриональном развитии 
видим, что в начальной фазе процент больший в нуцеллусе и эндосперме 
абрикоса в семядолях обеих культур выравнивается, а в зародышах —
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Таблица 1
Содержание общего и белкового азота и белков в отдельных элементах 
семян абрикоса сорта Дегин сатени в процессе эмбрионального развития 

(в процентах на сухое вещество)

Д
ат

а сб
ор

а 
и ан

ал
из

а
Ко

ли
ч.

 дн
ей

 по
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е ц

ве
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ни
я

Нуцеллус Эндосперм Семядоли Зародыш

азот
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лк

и
N

 х 
6,

25

азот

бе
лк

и

азот

бе
лк

и

азот

| бе
лк

и

общий белко
вый

об
щ

ий

бе
лк

о
вы

й общий белко
вый общий белко

вый

5.1У
25. IV

5.У
15. V
20.У
25. V

5. VI 
10.У1
20. VI 
25. VI!

15
25
35
45
50
55
65
70

7,89
7,88
5,53

4,84

4,26
3,08
2,60

2,34

26,62
19,18
16,25

14,62

7,40
6.03
6,20

3,78
2,30
3,10

23,62
14,37
19,37

7,24
5,81
4,39
4,80

3,09
3,06
2,82
2,60

19,31
19,11
17
16,25

8,98
5,21
5,57
5,38

5,26 
3,80 
2,36 
2,58

32,87
23,75
14,75
15,74

Таблиц а 2
Содержание общего и белкового азота и белков в отдельных элементах 

семян персика сорта Дегин наринджи в процессе эмбрионального развития 
(в процентах на сухое вещество)

Д
ат

а сб
ор

а 
и ан

ал
из

а
Ко

ли
ч.

 дн
ей

 
по

сл
е ц

ве
те

ни
я Нуцеллус Эндосперм Семядоли Зародыш

азот

бе
лк

и 
^6

,2
5 

__
.__

__
__

__ азот

бе
лк

и

азот
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и
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общий белко

вый общий белко
вый общий бел ко
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бе
лк

о
вы

й

5.У 
15.У
25. V 
10. VI
15. VI 
25. VI
30. VI 
10. VIII 
20. VIII

5. IX
20. IX

30 
41' 
50
65 
70
80

3,373
3,596
2,732

1,079

1,830 
1,856 
1,985 
I ,466 
0,137

11 ,44 
11,56 
12,37
9,12 
0,81

85 
125 
135 
150 
165

7,152
7,036

6,812

1 ,423 
2,522

1,553

8,87
15,75

9,68
7,90
6,35
5,85
4,99
5,09
4,74

3,06

3,17 
2,67 
2,28 
3,74

19,12

19,81
16,69
14,25
23,87

9,63
5,22
5,10՛
7,21

6,18
2,77
2,98
3,52|

38,68 
17,34 
18,62 
22,0Э

больший у персика. У созревших семян процентное содержание белков в 
семядолях и зародышах абрикоса намного меньше, чем персика, что ука
зывает на возможность объяснения причин физиологической разнокаче- 
ственности постэмбрионального развития.

Процентное содержание, как и абсолютное количество белков в се
мядолях и зародышах, в переводе на биологическую единицу, закономер
но увеличивается, при этом количество их в созревших семядолях перси
ка в два раза больше, по сравнению с абрикосом, что на наш взгляд 
обусловливает биологическую разнокачественность будущего сеянца.
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Динамика белков семядоли и зародыша в процессе 
созревания абрикоса и персика

Табл и ц а 3

Дата сбора 
и анализа 

плодов

Кол-во 
дней 

после 
цветения

Сухой вес в мг Абсолютное кол. 
белков в мг

семядоли зародыши семядоли > зародыши

Абрикосы сорта Дегин сатени
5.VI 70 33 0,32 6,37 0.1062

10. VI 75 53 0,39 10,13 0,0926
20. VI 85 174 0,82 30,65 0,1209
25.VII 115 271 1,44 44,03 0,2266

Персики сорта Дегин наринджи
10. VIII 125 255,2 0,99 50,56 0,3631
20. VI11 135 414,8 1 ,08 69,23 0,1872
5. IX 150 40 ),0 1,51 58,28 0,2812

20.IX 165 . 404 0 1.56 96.43 0.3432

В зародышах абрикоса количество белков вначале имеет тенденцию 
к уменьшению, а затем закономерно увеличивается, удваиваясь в созрев
шем семени; у зародыша персика количество их вначале уменьшается 
в два раза, а затем закономерно увеличивается, но не достигает перво
начального содержания. Такое изменение мы склонны объяснить тем, что 
развитие семян персика первого периода протекает аналогично абрикосу 
и почти одновременно наступает готовность зародышей у этих культур к 
самостоятельной жизни. Это совпадает с первой половиной лета, когда 
семена абрикоса отходят от материнского растения, а семена персика 
продолжают находиться на дереве под влиянием материнского растения 
более 70 дней.

Семена персика, попадая в резко изменившиеся условия, будучи еще 
не оторванными от материнского растения, подвергаются влиянию этих 
условий, что вызывает в них новые жизненные процессы, выражающиеся 
в изменении химических показателей. Эти жизненно важные изменения, 
которые претерпевают семена персика, не остаются без последствий и 
выражаются не только в химическом составе семян, но и в их физиоло
гических качествах постэмбрионального развития. Сеянцы персика, по 
сравнению с сеянцами абрикоса, консервативны.

Немалое значение в устойчивости форм приобретает накопившееся 
количество белков собственного растения в семядолях и зародышах пер
сика за время нахождения на материнском растении.

Из табл- 3 видно, что количество белков в биологической единице 
персика больше, чем у абрикоса — по семядоли в 2 раза, по зародышу 
в полтора. Это дает возможность прорастающему зародышу продолжи
тельное время строить свое тело из белков родственного состава и в на
чале постэмбрионального развития избегать разрушающего влияния 
внешних условий, взаимное ассимилирование которых подвергает резко
му изменению родственные белки самого растения.
Известия XI, № 3—4
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На основании проведенного исследования мы пришли к следующим 
выводам:

1. Накопление общего и белковою азота в отдельных элементах се
мян абрикоса и персика в начале эмбрионального развития имеет оди
наковую направленность, разница в показателях количественная.

В начальной стадии развитие элементы семян богаты белками и бо
лее всех богат зародыш.

2. Процентное содержание белков и их количество, пересчитанные 
на биологические единицы, у персика больше, чем у абрикоса, что дает 
возможность зародышу при прорастании продолжительное время строить 
свое тело из собственных белков, что ведет к иным биологическим свой
ствам сеянца персика (относительной консервативности).

Институт плодоводства, виноградарства 
и виноделия Министерства земледелия

Армянской ССР
Поступило 7. V. 1954 г.

II. Ս'. 1րԻՆ1Ա18ԱՆ

ԾԻՐԱՆԻ Ե՛Լ ԴԵՎԶԻ ՍԵՐՄԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ՖԱԶԵՐԸ 
ՐՆՈԻԹԱԴՐՈԱ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո է մ*

ւԼքէւ ա շի։ ա սա լիք լան նպատակն կ պարզել սերմերի աոանձին մասերի 
էմբրիոնալ զարգացման, ընդհանուր ու սպիտակուցա լին սւզոտի կսւտակման և 
բու լսի ւէա ո ան զական փո ։իո իւ սւկան տ թ լան ւքիիւ եղած կապը։ Որպես ուսում ֊ 
նասիրուիքլան օրլեկս։ ըն ս։ րված են ծիրանը, որի ժառւսնգական հատկո լթ լուն֊ 
ները համեմատաբար անկալուն են, ե դեւլձը, "րի 3 աո անզական հաակու֊ 
թլունները համեմատաբար կա լան են։

ե ատարված ուսռւՍե ա ս ի բ ուիք լուննե րի ց պարզվել է որ'
1. 0' իրանի ե դեղձի սերմերի աոանձին մասերում , նրանց էմբրիոնալ 

զա րւլա ցմ ան ըն թ ա ց քամ ընդհանուր և սպիսւակուցա լին ազոտի կա տակ լուքն ունի 
միատեսակ տզւլութլուն, տա րբևրութ լունը միալն ազոտի քանակական պարոլ֊ 
նակուիքլան մեջ է։

2. Սերմերի աս անձին մասերը, առանձնապես սաղմը, զարգացման 
աոսւջին շրջանում, շատ հարուստ են ս պի տակս ւց ս։ լին ն լո ։ իք ե րո վ: Սսլիտակու֊ 
ղալին նլութերի տոկոսը հասունացած դեղձի սերմի շաքիլում ե սաղմում 
շատ ավելի բարձր է, համեմասւած ծիրան ի սերմ ի շաքիլի ե սաղմի հետ։

3. Սպիտակուցալին նլութերի քանակը դեղձի բիոլոգիական միավորում 
(մեկ սերմում) շատ է, համ եմ ա տած ծիրանի հետ, շաքիլի դեպքո ւմ երկու ան֊ 
զամ, ի“կ սաղմի դեպքում մեկ և կես անւլւսմ, որը հնա րավո քուիք լուն է տա֊ 
քիս սազմին ծլելուց հետո եր1լար լք ա մ տնակ կառուցելու իր մարմինը սեվւա֊ 
կան սպիտակուցնե րով։ Վվւրջինս չի կարոդ դե ր չխաղա լ դեղձի սերւՈւարուլ֊ 
սին կոն սերվս։տիվ հա սւկո ւթ լուննե ր տալու գործում։
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Մեր ուսումնասիրտ թլան նպատակն է եղել գարնանացան կարմիր կուն
դիկ ցորենի էրինացեում սորտը, որ լոթ տարի անընդհս։տ աշնանը ցանելու 
հետևանրով վերափոխվել էր աշնանացանի , գարնանը ցանելու միջոցով պար֊ 
զել նրա աշնանացան լինելու կա լուն ո ւ թ լռւն ը ե նրա տա րբե ր գեներացիա
ների րերքատվոլթ լունը գա րնանր ցանե լու դեպքում:

Մինչև ա 1քեմ Սևանի ավագանի շրջանների, ալդ թվում նաև հոր Սալա- 
դետի կո լտնտեսութ լո ւննե րում շրջանացված գարնանացան կարմիր կունդիկ 
ցորենի իրինա ցեում սորտից ցածր բերք է ստացվում' 7 -Տ ց/հ!

Մեր ուսումնասիրու թլռլնները կատարվել են Նոր Սալազետի շրջանի 
եարմիր ե Ս արուխան ւլ լուցեր/։ կո լտն տե ս ութ լո ւննե րում 1950 թվականի 
գարնանից մինչև 1953 թվականը ներաոլալ։ Կարմիր և Ս լռրռւխան գլու- 
գերի ալն հոգամասերը, որտեգ դր վել են մեր փո րձե րը, գտնվում են 
Սևանա լճի հա րավ֊ա րևե լլան , հարավալին ե հլուս ի ս ա լին կոգմերում , ծովի 
մակարդակից 1950 — 2400 մ բարձրութլան վրա։

Ալս գոտին իր մակրո և միկրո ռելեֆով ունի տարրեր էկոլոգիական և 
հողակլիմա լական պա լմաններ։ Սեր փորձերը գրվեք են 8— 9 դաշտ ալին խո֊
տադաշաա լին ցանքաշրջանա ո ու թ/ան 2---3 կրկն ո գութ լամբ ,
100 — 360 tf՜ փո րձամարգերում ։

Գարնանացան կարմիր կունդիկ ցորենի իրինացեած սորար, որ ձլան 
տակ ևգևլէ չորս տարի, ա լռ ին քն 4 տարի անընդհատ անզատ ցանե լաց հետո,
ցանվել է 1950 թ. ապրիլի 4֊ին և 5-ին և կրկնվել է 1951 թ. ապրիլի 
20֊ին իբրև գարնանացան։

Գարնանացան կարծիր կունդիկ ցորենի իրինացեում սորտը, որ 
տակ եղել է մինչև վեց տարիք ցանվել է 1952 թ. գարնանր 1414 և 
և կրկնվել է 1953 թ. գարնանը երեր կրկնութլամր 20/4, 28/4 և 14/5։

10 և

ձ լան 
26/4

Մեր ուռո ւմն առ/։ րու թ լո ւննե րը ցուլց են ավել, որ ցանքի <1ա մկե տնե ր ի 
ճիշտ րնտ րութ լունը եոր Սալա գետի շրջանների պա լմաններու մ ունի վճռա
կան նշան ակութ լուն։ Գարնանացան կարմիր կունդիկ ցորենի իրինա ցե ում 
սորտից ստացված աշնանացան գեներացիաները գարնանը ցանելիո բոլոր 
գոտիների հաւք ար լավագու լն մամկետր պետք է համարել ապրիլի 5 15֊ր։

՚Լե րևո I մ նշված գեներացիաները գարնանը ցանե լու դեպ րում I և II գե
ներացիաների սերմերը պետք է ցանել առանց նա ի։ ա ց ան քա լին լարովիգա- 
ցիալի, իսկ HI, IV, V, VIA VII գեներացիանե րր գարնան լ։ ցանե լու դեպքում



52 Հ. P. Գևոր՚լյան

անպալման պետք Լ ենթարկել նախս։ ցանքս։ լին լա րովիդացիալի, ապա նոր 
ցաներ •

Սա բ ա ց ա տ ր վո ւ մ I; նրանով} որ I և II գեներացիաները դեռ [['իվ չեն 
վե րափո խ վե լ ա շնան ա ցան ի, մինչդեռ մլուս գեներացիաները վերափո խվել են։

Սերմի նորման վերցված է հեկտարին 180 կգ կամ 5--- () միլիոն ծլու
նակ հատիկ, իսկ ցս,նքի խռրութ լոլնը 5--- 6 սմ:

Ցանքերի պարարտացումը և րուլսերի խնամքը կատարվել է բարձր 
ագրո ֆ ոնո ւմ :

Փ ո ր ձնակտն ցանքերի նկատմամր կատարվե լ են ֆենոլոգիական դիտո֊ 
գութլուններ և ուսումնասիրութլուններ 1050 —1053 թվականներին։

Ալդ դիտոդութլունների միջոցով պարցվել է, որ Նոր Ցալագետի շրջա
նի ստորին և վերին գոտիներում կոմպլեքս գործոնների կիրառումը խթանել 
է վերափոխման պրոցեսների առաջացմանն ու բերքատվութլան րարձրաց- 
մ անը:

Դիտողս ւթլո ւնն ե րը կա տա րվե լ են ամբողջ վե դե տ ա ց իա լի ընթացքում: 
'(•ոլոր գեներացիաների մոտ ծլումը եղել է համանման:
Դս՛րնանը ցանված վերոհիշլալ գեներացիաների բուլսեըն ունեցել են 

տարրեր թփակալման էներգիա, "րը խիստ կերպով կապված է գեներացիա
ների հասակի հետ, ալն է ե րիտասարդ գեներացիաների մոտ թւիակալման
էներգիան ցածր է, ի::կ ավելի հասակով գենե րացիաների մոտ բարձր է:

սուլն օրինա չափութլուն ը նկա ւոփ: լ։! է րուլսերի էիս if ած ու թ լան հատ֊ 
I, շի նկա տ:1 ած ր:

Գեներացիաների րուլսերի iitun, որոնք ավելի բարձր աշնանացանու-
թլան հասակ ունեն, թփակախան ե փռվածութ լան աստիճանը լինում է 
բարձր ե ընդհակառակը:

Տարբեր գեներացիաների բուլսե րի աճման կոների և ցողունների անսա- 
ղիանով նեբկվածութլան աստիճանը լինում է տարբեր: Ալդ ե րևուլթը կապ
ված է գենե ր ա ցիանե ր ի հասակի հետ, ա լս ինքն \ , VI ե \ [| գեներացիանե
րի մուռ րուլսերի անտոցիանով ներկվածութլան աստիճանը բարձր է և ալդ 
բիոլոգիական հատկանիշներով էլ բնորոշվում են նրա անվերադարձ աշնանա֊ 
ցանի անցնելու հատկությունները:1 և 1] գեներացիաների բուլսե րի աճման կոները և ցողունները չեն
նե բկվում անտոցիանով: III և IV գեներացիաների բու լսե րի աճման 
ներկվում են մասամբ, իսկ ցողունները շատ չնչին չափով, բալց \ , 
գենե բա գիանե րի մոտ անտո ցիանով նե բկվում են մ իմ իա խ աճման 
իսկ ցողունների ներկվածութլունը չի պաբղվում, քանի որ նրանք 

կոները VI, VII 
կոնե րը , 
ցողան-

նեը տեն տալիս և մնում են թփակալված վիճակում մինչև ա շնանա լին ցրտե
րը, իսկ եթե ալդ վերջին գեներացիաների սերմերը ենթա բկվում են նա խտ
ղանքս: լին լա րովիդացիա լի, տալիս են ցողաննեը, որոնք անտոցիանով ներկ
ված են լինում չնչին չափով: \ և || գենեըացիաներտ.մ բուլսեըի խողովակս։- 
կալումը, հասկակալումը, ծաղկումը և հասունացումը ստուգիչ բու լսերի համե֊ 
մատութրսմբ շուտ են տեղի ունենում, իսկ |][ և IV գեներացիաների մոտ 
դրանք ձգձգվում են, անկախ հոդա լին և էլլիմ ա լական պա լմաններից: Դրա 
պատճառն ալն է, որ նրանք վերափոխվել են կի ս ա ա շն ան ա ց ան ի, որպեսգի 
նրանց հասունացումը ե հասկակալումը տեղի ունենան 100°խ-ով, պետք է 
ենթարկել նախացանքալին լա րովի դա ց իա լի:



Գարնանացան կարմիր կունդիկ ցորենի վե րա ։ի ո իւ ո ւմ ր 53
Մեր ա սումնաւ։իրութլունները ցուլց են սլվել, սր կարմիր կունդիկ ցո~ 

բենի սորտից ստացած աշնանացան գեներա ցիաներր դա րն ան ր ցանե լիս ] դե- 
նելսսցիալի րտլսերը հասկակալվել են 100®/^֊ով, \\֊ինը' 100®] ^-ով, 
20\-ով, \\խինը' 10°/ո֊ով, V, VI ե \ II գեներացիաների րտլսերը չեն հաս֊ 
կակալվևլ, քանի որ նրանք 100®/^֊ով վե ըաւիո խվե լ են աշնանացանի:

Աշնանացան կարմիր կւււնդիկ ցորենի իրինացեում սորտի ււեներացիա- 
ների 1050— 1953 թթ. գարնանը կատարված ցանքերի նկաամամր ֆենոլո
գիական դիւոոգ՚ււթ լո ւննե ր կատարելիս հաշվի տոնված բա լսերի բարձրու
թյանը տարբեր գեներացիաներում ե տարրեր գոտինե րամ եղել Լ տարրեր, 
ստուգիչ բուլսերի մոտ ալն ելլել է ցածր, ինչպես ալդ քք՚՚՚^Յ տրված ադ֊ 
լուսակ 1֊ում: /'ոլոր գեներացիաների բուլսերի մոտ հասկակալամը ե հասւււ- 
նացումր սւեգի են ունենում միաժամանակ և ստուգիչ բա լսերից 5 օրով շուտ: 

կարմիր կունդիկ ցորենի իրինացեւււմ սորտի ա շչնանացան բոլոր գենե
րացիաները, գա րնանը ցանելիս, րուլսերը սնկալին հի Հ անգութ լուննե ր ի նկատ֊ 
մամը ցուցաբերում են բավարար իմոէն ի ւոե ա, քարամրիկով և ւիոշեմրիկով 
քիչ են վարակվում, ջրովի հոգերում ցանելու դեպքում գեղին մ անգով շաա 
քիչ են վարակվում, իսկ անջրդի հալերում չեն վարակված: Ջրոգի հողե րում 
ցոդունալին գորշ Յանգը րուլսերի վրա [մ՚ււյլ ի ս: րս: ահա լավում, իսկ անջրդի 
հողերում ալն չի հա լս:նա րե րվե լ: Ստուգիչ րուլսերը վերը նշված հիվանդու
թյուններից հալէ եմատա րա ր ավելի են տուժում:

իոլոր գենե րա ց իան ե ր ի րու լսե րը, ստուգիչի համեմ ա տ ութ լամր , երաշ
տին լավ են դիմանում:

կարմիր կունդիկ ցորենի իրինացեում ս:ւրսւի աշնանացան գեներացիա
ները գարնանը ցանելու դեպքում փարթամորեն աճելով, ՜ճնշում են մոլա
խոտերին: Ստադիչ րուլսե րը հա մե մ'ա ա ա ր ա ր թալլ են ճնշում մո լա խո տե րին:

Գեներացիաների ցանքերի համար յավ նախորդներ են հանդիսացե լ 
վաղ ցելը, ընդեդեննե րը ե բադմամ լա թ ի թ ե ոնած ա գկավ ո ր իւս տ ա ր ու / սե րը :

1950- 1953 թթ- գարնանն արված ժամկետս։ լեն ցանքերում րուլսերի 
հաշվաոսւմը կատարվել է քսաակսւսի մետրերով:

Գարնսւնը ցանված գեներացիաների բուլսեըը, ստուգիչ րուլսերի հե տ 
համեմ ատած, իրենց արմատ՛ների է""! զարդացմամր, թփակալման րարձր 
էներգիա լով, ց ո դո ւնն ե ր ի և տերևների փա ր թամեւթ լամ՝ ր, հասկերի հատիկների 
խոշորութլամբ, բերքատվությամբ և հացաթխման որակով ավելի բարձր են 
եղել I և II գեներաց իանե րում:

Գարնանացան կարմիր կունդիկ ցորենի իրինագեսւմի սորտից ստացված 
աշնանացան ւլեներացիաները դարն անը ցանել։։:, դեպքում մեծ ադդեցու֊ 
թլ։։ւն են գործում բերքատվութլան բարձրացման և մլո ւս ցուցանիշների 
վրա:

Սևանի ավազանի շրջանների կոլտնտեսա թլուններում մշակվոգ կարմիր 
կունդիկ ցորենի իրինացեում սորտը ս։արիներ շարունակ ցածր բերք է տվել, 
մինչդեո ա լդ նուլն սորտը անօովոր պա լմաններում դաստիարակելու դեպ
քում տալի։։ Է բարձր բերք:

Ադլուսակ 1-ում բերված ո։վլալները ցուլց են տալիս, որ ալն դեսլքում, 
երբ աշնանացան կարմիը կունդիկ ցորենի իրինացեում սորտը ցանվում է 
ւլարնանը, նրանից ստացված րուլսերը շատ են հասանանում, խորշակներից
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ղ1ղ 5/5 25/8 68 0,7 3,4 0,50 24 25,5 16,0 20/4 — 15 — — — — — —

VI 5/5 — 15 _ _ _ . - — —

20/4 — 15 — ~ ՚ - — — — —

VII 5/5 — 16 _ - _ _ — — —
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Գարնանացան կարմիր կոլնղ իկ րորենի վերափոխումը

չեն տուժում, երաշտին էա'ք են դիմանում, մինչդեռ այդ հատկանիշները 
թույլ են արտահայտվում ստուգիչ բույսերի մոա։

11,դյուսակ 1-ում րերված տվյալներր ցույց են տալիս, որ կարմիր կուն֊ 
դիկ ցորենի իրինացեում սորտից ստացված գեներացիաները գարնանը ցա
նելու դեպքում բույսերի թփակալ լք ան էներգիան բարձր է լքնա մ' հասկերը 
խոշոր, հասկի հասկիկում 3—4 հատիկ կ ստուգի չինխ 2— 3 հատիկ), 1000 հա֊ 
տիկի կշիոը 28,9 դ (ստուգիչինը' 26—27,5 գի

Ւնչ պես երե ո ւմ է ադյուսակ ՜Լ֊ից, ստուգիչի 20/4-ի ցանքից ստացվևլ 
է 24,0 ց[հ, 5/5-ի ցանքից 16,5 ց/ճ, իսկ III, 1\ գեներացիաների բերքատր֊ 
վությունր ցածր է. \ , \ | և \ ]1 գեներացիաներից րերք չի ււտացվել, դր՚ս 
սլատճաոն այն է, որ վերևում թվարկված գեներացիաների բոլյսերի սերմե
րի նախացանքային լարովիդացիա չենք կատարել նպատակ ունենալով պար- 
դելու, թե որ գեներացիան է ան վեր ադա րձո րեն անդել ա շն ան ա ց ան ի ։

Սեր ու ս ւււմն ա ս ի րո ւթ յո ւննե րը ցույց սւվե ցին, որ \', VI և VII դեներա- 
ցիանե րը 100® / ^֊ ո վ անվե ր ադա ը ձո րեն վերափոխվել են ւսշնանացանի, III և 1\ դենե րա ցիանե րը դեո 10 — 15® / հ֊ ո վ իրենց մե<) պահպանում են դարնանա- 
ցանութ յան հատկանիշները, իսկ I ե [] դենե րա դ իանե րր հան դե ս են գալիս որ
պես գարնանացաններ։

Պետք է նշել նաև, որ գարնանացան կարմիր կունդիկ ցորենի էրինա- 
ցեում սորաի վերաւիոքսումը աշնանացանի և ընդհակառակը' կապված է տար֊ 
ւքա կլիմայից. եթե ջերմասւոիճանր ցածր է, բուլսևրը շուտ են վերափոխ
վում աշնանացանի և ընդհակառակը։

II եր ուս ռւմնա ռ ի րա թ լո ւննե րը ցույց են տալիս, որ III /» IV գեներա
ցիաների բույսերի հասռւնացման պրոցեսն ընթանում է դանդադ. դա պետք
է բացատրել նրանով, ՚ յդ բայռերը դւոնփււմ են աշնան արանքէ և դարնա֊
նա ցանքէ միջև փոփոխման պրոցե սում։ Այդ դենե ր ա ց ի անե ր ի բույսերի հասկե
րը երկար են լինում | և || դենե րա ց ի ան ե ր ի բույսե րի հասկերի համեմատու
թյամբ, բայց 1000 հատիկի կշիոը լինում է պակաս: Մինչև բերքահավաքը 
նրանց հատիկները լինում են կսւ թն ա մո մ աւին վիճակում, ուստի նրանց 
1000 հատիկի կշիոը լինում է պակաս։ Ւսկ չհասկակալած բու.էսերը մինչև 
սա ոնա մ ան ի քնե ր ի վր՚" հասնելը գտնվում են իրենց րուոն աճման պրոցե
սում, թփակալած վիճակում ։

Նույն վիճակում են ցանվում \', VI ե VII դեներացիաներր, որոնք բո
լորովին չեն հասկակալում։

մ»ենո լո դիական դի աո դ ութ յո ւննե ր ի , լաբորատոր անալիդնե րի և բե րքա֊ 
տվության վերաբերյալ մանրամասն տվլա/ները րերված են ադ լուսակ 1-ում, 
իսկ նկ. 1-ում բերված են ձմեոր ձյան տակ անցկացրած րուլսերը ըստ գե
ներացիաների։

Նկ. 2-ում բերված են աշնանացանի վերափոխված գեներացիաների
դա բնանա ցան ից ստացված բույսերը։

ՀՆենե րա ցիանե ր ասելով պետք է տ»ւ«սկս»Ղււս 1Ղ1 ա*Խ ։« ւյ ւս*Խ
կարմիր կունդիկ ցորենի էրինացեում սորտը ցանում ենք աշնանը և մեկ 
տարի մնում է ձյան տակ, նրանցից ստա ցված սե րմե րն անվանո ւմ ենք I
դեներադիա, եթե նա երկու տարի է մնում ձյան ա ակ, անվանում ենք I) դե֊

ներացիա և այսպես շարունակվում է մինչև \ II գեներացիան, 
տակ անց է կացրել յոթ տարի։

որը ձլան
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Նկ. I.
Գարնանացան կու֊ն դի կ ւյ ո ր են ի վե րա վւ n քո ո ւ-tf ր աշնանացանի։ 
0 — աոու.դիչ ( դարնանարան j.
1՝ 2՝ •», /, »5, 7 — աշնանացան ղ են ե ր ա ցֆան ե ր ըէ

Սէշ'է< անացար1է կարմիր կունդիկ ցորեն ի դեն երաց իան ե ր ի վե ր ա փ ո [ս ո ւ.մը դարնանացանի 
0 ս in hl դ ի չ ( դ ա ր ն ան ա էյ ա ն ) •

1։ 2է 4, 5, 6\ 7 — ա ահ Ա1 ւյ ան դ Լն Լ ր ա g ի ան ե ր ի դարնանացանից
ստացված րու֊յոերր ^^/#// մինշև t դեներացիանէ



Գարնանացան կարմիր կունդիկ ցորենի վերափոխումը 57՜
ԵՀՐԱ ԿԱՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ

1, Մեր ւււսւււմն ա ս ի րութ լուննե ր ի ց պարզվում է, որ հոր ('ալադե տի 
շրշան ի պալմաններոլլք հնարավոր է ցանքի տարբեր ժամկետներում դար֊ 
նանացան կարմիր կունդիկ ցորենի իրինացեում սորտը անսովոր պալման֊ 
ների մ եչ դնելով վերափոխել աշնանացանի, ի"կ ստացված աշնանա֊ 
ցանը վերափոխել դա րն սւն ա ցան ի և ստանալ բարձր բերք։

2. Աո անց նա իւա ցանքա (ին լարովիզացիա լի կարելի է դա րնանը ցանել 1 ե II դեներացիաները, իսկ մնացած դեներացիաներր, դարնանը ցանելու դեպ
քում, պետք է ենթարկել նախացանքալին լա ր ո վի դա ց իա լի :

3. Ւոլոր դենե րա ց իանե րը թե դարնանը և թե աշնանը հնա րավո ր է 
ցանել Սևանի ավազանի բոլոր դուոիներում' ծովի մակարդակից 20.50--- 2400 մ
բա րձրու թ (ան վրա։

4. Աշնանը ցանած գարնանացան կարմիր կունդիկ ցորենի իրինացեու մ 
լւորաը գարնանը ցանելու դեպքում, սէոուդիչի համեմ ատութ լամ բ, սլալիս է 
բարձր բերք։

•5. 1‘արնանացանից աշնանացան /ւ ընդհակառակը ւիո իւվոդ բո լ (ո ևրը 
ցուլը են տալիս բարձր կենս ունակս ւ թ լուն ։

Հայկական ИИ//•- ի
Նոր !• ա յա ղե տ ի որ9։սն Ստացվել է 13. X] 1936 թ.

А, Б. ГЕВОРКЯН
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕННЫХ ОЗИМЫХ ГЕНЕРАЦИЙ 

яровой ПШЕНИЦЫ КРАСНЫЙ КУНДИК 
вновь в яровые

ВыводыЦелью наших исследований было путем высева весной выявить устойчивость озимости и урожайность различных генераций яровой пшеницы красный кундик сорта Эринацеум, которая в течение шести лет постоянно засевалась осенью, в результате чего превратилась в озимую.Опыты проводились в Нор Баязетском районе Армянской ССР и привели нас к следующим выводам:1. Засевая в различные сроки и, ставя в необычные условия, яровую пшеницу красный кундик можно превратить в озимую, а полученную озимую пшеницу вновь изменить в яровую и получать высокий урожай.2. Без предпосевной яровизации весной можно сеять первую и вторую генерации, а остальные генерации при посеве весной следует подвергать предпосевной яровизации.



58 3. Все генерации возможно сеять как весной, так и осенью во всех зонах Севанского бассейна на высоте 2050 -2400 м над уровнем моря.4. Засеянная осенью яровая пшеница красный кундик, при посеве весной, по сравнению с контролем, дает высокий урожай.5. Измененные из яровых в озимые, и наоборот, растения показывают высокую жизнеспособность.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР Բիպայ. և ղյռւրլատնտ. ղիտությ ուննԼ ր XI, № 3, 1958 БиОЛ. И ССЛЬХОЗ. НауКИ

ԴէրՆ&ՏԽԿՍ.
Լ. IL ՂՈԻԿԱՍՑԱ՚Ն

ԵԴԻՊՏԱՅՈՐԵՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ԿՐԿՆԱԿԻ ՄԻՋԴԾԱՅԻՆ ՀԻՐՐԻԴՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Եգիպտացորենի հիբ րիդա լին սերմերի օգտ ագո րծո ւմն ա րտադրութլան 

մեջ րերքատվութ /ան բարձրացման ամենակարևոր մ ի գո էլ ա ււ աւքևե ր ի ց մեկն 
է։ Կիրրիդտփն եգիպտացորենի ստեղծման հիմքում ընկած ի հետե րողիսի 
երևուլիժը, երբ բուլսե րն օժտված են (ինւււմ ավելի մեծ հղո բութ լամբ և 
բարձբ կենսականու թլամբ, քան նրանց ծնողական ձև երբ:

Եգիպտացոբենի հև տե բոզիս ա լին բուլսեբ ստանալու տարբեր մեթոդնեբ 
կան, որոնցից ամենից կարե որր վերջերս մեծ կիրաոութ լուն գտած կրկնակի 
միջգծալին Կիրրիգների ստացման մեթոդն է։ Ս./ս դեպքում որպես ելա֊ 
նլութ ծաոալում են եգիպտացորենի տաբբեր սորտերի 3---- 1 տարվա հարկա- 
դրական ինքնափոշոտման և ընտրութլան ենթարկված գծերը, որոնցից tuning- 
վում են պարդ միջգծա լին հիբըիգնե րէ իսկ սրանցից' բարդ միջգծա լին հիբ
րիդներ, որոնք և բարձր բերք են տա լիս է

1Լլս մեթորթւ աոագին անգամ աոաջարկել են Ջոնսը I: Ուոլեսր \1,1 |' 
Մեղ մոտ ալդ ուղղութլամր մեծ աշխատանքներ հն կատարել մի շարք հեղի
նակներ P, Սոկոլովը, Ս.. Սալամովը և ուրիշները 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ։

Ւնե պ ր ո պե տ ր ո վսկի Ե գիպտացո րեն ի համ ամ իաթևն ակ ան ինստիտու ֊ 
տում է'. Պ. Սոկոլովբ կատարել Լ ըստ բեր բաավսւ թլան տարրեր տեսակի 
միջսորտալին ս ո ը տ ա գծ ա լին ե մ ի պծ ա / ին հի ր ր իղն ե ր ի համ ե մ ա in ական ուսում- 
նասիրութլուն: Փորձը ցուլց կ տվել, որ կրկնակի միջգծալին հիբրիդներն 
առաջին սերնդում իրենց բևրքտս։ վու թլամբ գերազանցել են ոչ միալե իրենց 
ծնողական ձևերին, ա /լև մ լուս տիպի հիբրիդներին ( մ իջսո րտա լին և սորսւա֊ 
ղծա լին )։

Սեր նպատակն է եղել ստանալ և ղիպտ ացորենի կրկնակի միջգծալին հիր~ 
րիդներ և նրանցից ընտրել լավաղ ուլններր' 1Լրարատլան հարթավալրի սլալ֊ 
մ անների համար։ Փորձը Լ հա լկական //////• Դ/ուղատն տես ա թ լան մի-
նիստրութլան hրկրադործսւթ/ան ինստիտուտի Փարաքարի էքսպերիմևնտալ 
բա զա լում 1957 թվական ին:

Մեր օգտագործած սերմերը եղևւ են պարդ միջգծա լին հիբրիդտլին սեր
մեր, որոնք ստացվել են երասնոդարի Դլուղատնտեսու թլան գիտահետազո
տական ինստիտուտից (նախկին Պետական սելեկցիոն կալանից)։ ^վդ սերմե
րից 1956 թ. մեկուսացված հողամասհրում ստացվել են կրկնակի միջգծալին 
հիբրիդների ք7 չ սերմեր, վերջին ներս 1957 թ. ցանվել են սորտափորձարկման 
կարգով։
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Ս ո րտափորձարկւռմը կատարվել է հրեր կրկնողությամբ, յուրաքան
չյուրը 1000 ծ" տա րածո ւթ լամր: Փորձին մասնակցե լ են 12 մա լրական ե 2 
հա լրական ձևեր, ստացվել կ 24 կոմբինա ցիա :

Ջնա լա ծ, Հա լա ս ւոա' մ շրջանւացված Լ միալն Հհ Բ 42-ը,
բալդ որպես ււտանդարտներ վերցվեք են նաև եբասնոդար/: 1 40-ր և ՀՒհ 50֊ր, 
որոնք '“14?1' ք',և1[ևում իրենց լավ հատկութլսւններով: Հ/Հ1 50-ը ստանդարտ 
է հրաւյնոդարի պա լմաններում, 11 . /՝. Խաջինովը | -/] խորհուրդ է տվել ախ 
ոդտադործել և մեր ւիորձուծ:

Բռլսերի վեդևսսսցիալի շրջանում կաաարվել են ֆենելոգիակտն ղիտո֊
են, որից հետո կատար֊

դիական անալիզներ:
Գ իսւոոութ լու ն - 

ների և ան ալիզների 
արդլունքները բերված 
են աւրուսակներ 1-ում-

դութլուննե ր: Բե րքահավաքից հետո կոդրերը չորացվել

ն!< րից , ած ե ն ալ ա վ ար֊ 
դլունքը տվել է

միջղծային մայրական ձհ, /5.5
23' հայրական ձ/ւ, Ներքևում (2 կայր), կրկնակի էքիհ֊ 

ւյծային *> ի I' ւ՛ ի '1՝ 68/ №38) X՜ ( 155 23):

<1 բ' 38,8"/()՜"՛/ • 
ի համեմաաու- 
5 1,3"/(1֊ով: Ալս 

կոդբերի եր֊

կրկնակի մրջդծալին
‘"•/1 րբ!3'}Ը’ ստաց-
վել կ 40 ց/հ հատիկք: 
բերք: Ալս հիրբիգը 
ծ ս:լրական ձև/ւ '->ամե- 

թլամբ տվել է 
֊ով ավելի բերք,

՚ լունը դերա֊
ւմ Լ ծնողկան 

ձևերը, ՀհՐ 42-ի և 1/49

Լ ՀհՐ 50-ի կողրխԼեր֊
կարու/յլանր: Լոդրերի և նրանց հաւոիկների կշռով բարձր է իւր 2 ծնողա
կան ձևից և հետ է մնում ծ՚/ւալ՚ւ '/,/'/* 50֊ից, դերազան ցելով մնա ցած եր
կու. ստա՚եդարւոներին, մեկ կուլրկ հաւոիէլների թվով բարձր Լ իր ծն՛ողական 
ձևերի ծի^իհիդ և երեք ս'.ռանդա ր:ո ից: Հա տ ի!^ւ եր ի բացարձ՚՚ւկ կշռով շի ^աս- 
նռ: ւ1 ռաանդս:րաներին, րալց բարձր Լ իր ծնողական ձևերի միջինից:

Հաւոիկ/է համեմատաբար բարձր բերք Լ՜ տվել նաև (21Հ/1Հ.Յ
(155\23) կրկնակի միջդծալին հիբբ/ւդնեբր (նկ. 1թ Սրա թ^րքը հասել Լ՜
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39,6 ց /՝հ , որը իր մալրական ձևի համ և մ ա տո ւթ լամբ ավելի է 45,5^/գ֊ով, 
հա լրական ի հա մ եմ ա տ ո ւ իժ լամր' 38,2® [ ^֊ով, իսկ 'ԼՒ թ 42֊ ի հաւ) եմաաութլամր' 
60,9\֊ով։ Կողքերի ե րկա րութլամբ ու կշռով և հատիկների բացարձակ կշռով 
•բարձր է և ծնոդական ձև ե րից, և' ստանդ ուրտներից ։ Նման պատկեր են տա֊ 
լիս նաև և (39X115)^Լ(155^Հ23), (?<&9\38)\
(155X23) և քՐՓ 9>՜38^(29X1™) կրկնակի միջդծալին հիբրիդները:( 1 Փ 9X38)X(211X118) (նկ՝ 2) ‘1եկ հեկտարի հաշվով ավել է 37,2 ց հատի֊

Նկ* 2* 1Լերևքւ շա ր ,pnt էք ( ձա [ս ի y ա V, tf ե կ կք1դր ) սԼաքքՂ 
լքիջդծU!յ[ւն ^bllPbrf I Փ մայրական ձև, 29 1 16՝
հայրական ձ/ւ յ ն եր ր և ո ւմ կրկնակի միՊւլծային հ ի ր ր ի ղ 

քրփ 9A3S)X(29Xll6h

ԿՒ րերք դերաղանցելով իր 
մալրական ձևին 50,8^/վ֊ով, 
հա լրականին' 30,4°/0֊ով, Վ/1/* 
42֊ին' 58,4"/(ք֊ով (աղ. 2): 

1‘նդհ ան ո ւ ր տոմtin) ր, 
հիբրիդների մոտ կոդ բերի 
կչիոը բարձր է երկու ծնո
ղական ձևերի կուլրերի կրչ֊ 
ոից: Նու լն րտնր նկատվում
է և մեկ կողքի հատիկների 
կշռի մեջ: I! եր ս տ ա ւյ ա ծ 
(2\Հ >K3 68>. X (155 X
X23), քՑՓ 9\ա)%(155 
%23), (55X52)7՝ (155X23) 
հիբրիդն!էրը մեկ հա֊
տիկնե րի թվով դե րա ղան֊ 
դում են իրենց ձնո դական 
ձևերի(1ւ և սուանդարտներիւն: 
Մնացած բոլոր հիբրիդների 
մոտ հատիէիների թիվը մե1ք 
կոդրում բարձր է երկու 
ծնոդական ձևերի միջինից և 
ավելի շատ նմ տնվում է 
հա լրական ձևին, որի մ ո nt 
ա լդ հա ական ի շն ավելի է 
աչքի ընկնում (աւլ. 1):

Ս.նհրաժեշտ է նշել, 
որ ոչ բոլոր հիբրիդների 
մոտ է հետերողիսի երե֊

վուլթն ալսպեռ լ,սվ արտահալսւված: Մի ջէԱրք հիբրիդներ րերքատվոլթլամբ 
և մի քանի այլ հատկանիշներում հետ են մնում կամ իրենց ծնողական երկու 
ձևից, կամ նրանցից որևէ մեկից, ալսպես, օրինակ' 146X38)%( 155X^23)>
(2]հ/\\3 68X^ 38)X(23X11^1) ^ՒբբՒդննրբ րերքատվութլամբ հևա են մնում 
իրենց հալրական ձևերից, աոաջինը' 21,2°/^~ով, երկրորդը 9,2^/^֊ով կամ 
(51X64)X(2!1X116) հիբրիդը հետ է մնում իր մալրական ձևից 14,1°10֊ով, 
իսկ հա լրականիդ' 10,6® / ո վ:

Ստանդարտների հևւո համեմատած, իրենց բերքւստվուիժլամբ առանձնա
պես աչքի չեն ընկնում ^ՑՓ 9X^W% )X ( 23)Հ.116 ) , (\'^>116%^38)%^( 29X116) > 
(55 %38^ (26 X 116) հիբրիդն երր:
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(29; 116) XI155X23) 40 33,3 38,8 61 ,3 58,5 45 225 13 16,5 156,8 134,9 683 88 227
(29 X116 » 25,9 165 12 14,2 123,9 105.8 444 85,4 230

(210X3 68ճհ38|\(155/ 23) 39,6 45,5 38,2 60,9 58,1 44,6 228 13 19 215,4 186,9 816 86.7 2ս0
210X3 68X338 21 .6 166 12 15,4 126 98,8 441 78.4 2?5

(ՑՓ9*Ւ17)\( 155X23) 39,4 20,1 37,9 60,7 57,9 44 ,5 215 12 17,9 210,4 182,5 871 86,8 227
ՑՓ *Ւ^ 31,5; 173 13 15,3 155,8 132 2 579 81,8 223

(39X115 lX(155X23) 36,8 45.3 33,5 57,9 52,2 40,3 195 14 17,8 181 ,2 155,7 678 85 9 244
39 . 115 20,2 173 13 12, 1 111 ,2 102.8 428 83,3 216

(55\38) X ( 155X 23) 36,7 26,5 28,2 57,8 52,1 40,1 198 13 16,4 177,6 152,6 661 86 235
55 Հ 38 27 160 13 15,3 152,5 131 ,8 523 86,4 244

(^9X38) XI155X23) 34,1 46,4 28,2 54,6 51 ,3 35,5 190 13 16,8 182 157 695 83,2 243
րՓ9>38 18,3 147 1 1 13,7 150 125,8 521 83,9 223

(CГ22XB38)X( 155X23) 33.6 ս 27,1 53,9 50,6 34,6 200 14 16 159,6 133,3 527 83,2 258
0X22X338 28,8 160 14 15,3 135,3 116,2 489 85,8 228

(֊Լ^38^Ա55 <23) 33,6 36,4 27,1 53,9 50,6 34,6 195 13 17,4 190 6 162,9 674 85,5 218
44X38 21 ,4 155 12 12,7 117,5 98,5 408 84,4 231

Հայրական ձև 155X23 24,5 180 14 17,3 142,6 125,9 729 87,9 210
Տէ. •/,/'/* 42 15,5 163 12 13,9 137,6 113,6 447 82 4 231

Տէ. Արտոնող. 1/49 16,6 173 12 15,3 140 119 507 85.1 238
Տէ. Վ,ԻՐ 50 122 185 13 16,5 171,6 146.3 576 85,8 240
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(ГФ 9Х38)Х(2ЭХ116) 37,2 50,8 30,4 58,4 55,4 40,7 190 12 18,2 195 169,9 715 87,4 260

ГФ 9X38 18,3 147 11 13,7 150 125,8 521 83,9 223

(44X38) Х(29ХП6) 32,5 34,2 20,4 52,4 49 327 182 12 15,9 153,8 124,6 498 84,2 245

44X38 21,4 155 12 12,7 117,5 98,5 408 84,4 231

(СГ 22XB3S)X(29X116) 32,3 10,9 19,9 52,1 48,7 31 ,9 178 13 15,6 148,9 125,7 475 85 250

С Г 22ХВ38 28,8 160 14 15,3 135,3 116,2 489 85,8 228

(155Х23)Х(29ХИ6) 30,3 19,2 14,6 48,9 45,3 27,4 210 14 16,8 143,7 126,6 634 88 204

155X23 24,5 180 14 17,3 142,6 125,9 729 87,9 210

(55Х52)Х(29ХИ6) 26 7,4 0,4 40,4 36,2 15,4 190 13 16,8 170,4 146,7 627 86,1 235

55X52 24,1 158 12 14,9 133 115,2 555 86,6 230

Հա յ ր ւս կան ձև 29X116) 25,9 165 12 14,2 123,9 105,8 444 85,4 230

St. 'ԼԻՐ 42 15,5 163 12 13,9 137,6 113,6 447 82,4 231

St. քասնոIf. 1/49 16,6 173 12 15,3 140 119 507 85,1 238

st. ՀԻՐ 50 221 I- 185 13 16,5
1
1

171,6 146,3 576 85,8 240



64 2. Դ. Ղուկասլան

Նկ. 3. Ջախից ա£ ՀԻՐ 42, 1/49, ՀԻՐ 50։

’Iարև որ նշան ակու թ լո ւն ունի նաև ծնողական ձևերի ընտբա.թլան հար
ցը։ (2I0K3 68X38 )X( 155X33) և (^K>I<3 68X38)X(29X1I3) կրկնակի միջ- 
ւլծալին հիբրիդներն ունենալով նուլն մա լրական ձևերը, ունեն տարրեր հայ
րեր և, ինչսլես ցուլց են տալիս մեր սւվլա/ները, արդլունքները բավական 
տարբեր են ստացվել. ըստ որում առս։ջինը շատ հատկանիշներով բարձր 
է երկրորդից։ Ալս նշանակում է, որ 155X.33 պարդ միջգծալին ^իբրի՚ւը 2K/K3 
68 X, B.'-W մ ա լրական ձև ի համար ավելի համապատասիւան հալը է, ուստի և 
հետերոդիսն ավելի ուժեղ է արտահա չտված ալս կոմբինացիա լի մոտ:

Մեր տվլալէւերից կարելի է '['"Լ ^ետևրսլ նախնական եղբակացութլուն- 
ներին։

1. Փորձում մ ա սնակցած երկու հա լրական ձևերից ( 133X33 և 29 XI Id) 
ավելի մեծ առա վե լութ լուննե ր ունի 135X33 հա լրական ձեր:

2, Մեր պա լմաններում, իրենց բերրատվութ լամբ և վեգետատիվ մաս
սա լի մեծութլամբ աչքի են ընկնում հետևլալ կրկնակի միջդծալին հիբրիդ՝' 
ները.

(29X116)^(155X33) 
fB0.9XHyJXr155X33) 
(V<\>9X38)X(155X33)

(2K7K3 68XB38)X( 155X33), 
(55X53)X(155X33), 
(r®9X38)X(3f3XU6):

Հա j կսւ էլան UII fl’ Գյուղմ ին ի Utn ր ութ յան 
Ե րկրա դո ր ծ ութ յան ին սա ի ա ուտ Ս ւոացվել է 29. XII* 1957 թ.
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Л. А. ГУКАСЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ двойных 
МЕЖЛИНЕЙНЫХ гибридов кукурузы в УСЛОВИЯХ 

АРАРАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Резюме

В статье даны результаты сравнительного изучения некоторых 
двойных межлинейных гибридов кукурузы. Опыты проводились на Па- 
ракарской экспериментальной базе Института земледелия МСХ Армян
ской ССР. В опыте участвовали 12 материнских и 2 отцовских формы; 
всего испытывалось 24 комбинации.

По данным опыта можно сделать следующие предварительные 
вы воды:

1 Из двух отцовских форм (155X23 и 20X116), участвующих в 
опыте, наилучшим является отцовская форма 155X23.

2 . В наших условиях по урожайности и вегетативной массе цен
ными являются следующие двойные межлинейные гибриды:

(29ХИ6)Х(155Х23), (2КЖЗ 68 X В38)Х(155Х23), (ГФ9 X 38) X 
X (155X23), (ВФ9хНу)Х(155х23), (55Х52)Х(155Х23), (ГФ9 X 38) X 
Х.(29 X 116).

•I- р и. и и ч, п ь I* в и к г

I. Гибридная кукуруза, Сборник статей. Издательство иностранной литературы, 
1955.

2. Баранов П. А., Дубинин Н. Г1„ Хаджинов М. И. Проблема гибридной кукурузы, 
Бот. журнал, 4, 1955.

3. Соколов Б. П. Гибриды кукурузы. Сельхозгиз, 1955
4. Хаджинов М. И. Кукуруза. Отчет Краснодарской госселекстанции 1937— 

1948 гг. вып. I, -1949.
Е г и к я и А. А., Карапетян И. О. Подбор родительских пар кукурузы с целью 

получения урожайных гибридов. Бюллетень научно-технической информации, 3, 
1857.

6. Всесоюзное совещание по производству гибридных семян кукурузы 28—30 марта 
1956 года,

7- У о л л е с Г., Б р е с с м а в Е. Кукуруза и ее возделывание. Издательство ино
странной литературы, Москва, 1955.

Известия XI, № 3—5



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИ И НАУК АРМЯНСКО Й С С Р Բիոլւպ. և զյուղատնտ. qիտություննևր \Լ 3, 1958 БнОЛ. И селЬХОЗ. НЭуКИ

В. Ա. ԿՈԱՏԱՆ8ԱՆՊՈՄԻԴՈՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ՍԵՐՄԵՐՈՎ
Պոմիդորի բերքատվօւթ լան հարատև բարձրացման համար անհրս։ մ ևշտ 

մ իջո ցա ո ոււև։ եր ի կողքին կարևոր նշանակություն ունի նաև մշակվող ււորւոը: 
Լավ սորտերը աոաջավո ր ա զրո տե ի։ն իկա լի ֆոնի վրա բարձր ստանա
լու դրա վ ականնե ր ի ց մեկն Է։

Պարզվել է, որ մի շարք դլու դատնտե։։ական կուլտուրաների, ալդ թվում 
նաև պո մ իդո րի որոշ սորտեր միմլանց հետ խաչաձևվելով, ա լնպիսի սևրանդ 
են տալիս, որոնք իրենց վա զահա ս ո ւթ լամր, հիվանդութլուններին դիմանալու 
հատկաթլամր և, վերջապես, բերքատ վո ։ թլամբ ղերս։ զանցում են ծնողական 
ձևերին։ Երբեմն դերաղանց բերք տալն արտ ահա լավս ւմ է միալն աոաջին 
սերնդում, երբեմն նաև հետազս։ մի քանի սե րո ւնդնե րու մ է Ալդ երև ուլթը, որբ 
հալտնի է որպես հև։ոերո զիւ։ալին երևսւլթ , հատուկ է ոչ բոլոր, ալլ որոշ, 
ծնողական ձևերին։ /• իո լո ղ իա լի մեջ հալտնի ալդ ե զանակը կի րաովե լ է նաև 
պոմիդորի նկատմամբ։ Ալդպիսի փորձեր արվել են՝ Ա. 'Լ. Ալպատ'■Ւ Ի|-
Մ. Ս,. իատրակովի 1֊I | , 'Ւ. 'Ւ. իրեժնևի 131 , Կ. Ալեքսե լենկւլլի թ]
Պ. 3>. Պլեսեցկու և Ա. Ս.. Դորրովիցկալի [ 71, !ե. Ա,. Տկաչենկո լի 
եուլիկովա լի [ծ՛], ///. U. 'եոսկալովի | .5 | կողմից։

Խ աչ տձև փոշոտվող կո ւլտուրանե րից հե աե րո զիսս։ լին սե րնզ ի ստանալը 
շատ հեշտ է։ Հետերոզիսալին սերունդ տվող ծնողները ցանվում են կողք֊կող֊ 
քի, ծաղկման շրջանում մ իմլանց հետ խաչաձև կերպով փոշոտվում։ Փոշո
տումը կատարվում կ քամու մ իջո ցո վ։ ինքնափոշոտվող կա լա ուր անե ր ի խա- 
<.աձև։!ան պրոցեսը կատարվում կ ձեռքով։

Պոմիդորի հիբրիդս։լին սերմերի ստացումը շատ պարզ կ ե հեշտ։ Մաք
րական բուլււերի ծազիկների աււե չքները հեռացվում են, երբ ծաղիկները լի
նում ևն դե ղնականա չա վան զուլն ի։ Հ,ե տևլալ օրը փոշոտվում են հասունա
ցած և թարմ, ոչ ծերացած ծ աղկափոշիով։ 1! ալրական բու լսի վրա անհրաժեշտ 
կ թողնել միալն արհեստական փո շո տված ծաղիկները, մն ացած ծաղիկները 
հեոացվում են, որպեսզի փոչստված ծաղիկները լավ սնվեն և առողջ, խոշոր 
պտուղներ տան։ Փոշոտված ծաղիկների ։1 ե կա ւ։ ա ց ա մ՝!ւ անհրաժեշտ չկ, նուլն- 
իսկ ավելորդ կ։

Մ ոտավոր հաշվոււէհերի հածաձալե, 200 դ սերմ կարեթ։ կ ստանալ 00---
80 կդ պսւուղից։ //■• Վ. Աղպասւեը պարզել կ, որ 1 հեկտար աարածոլթլանր 
հետերոզիսալին սերմերո վ ցանելու համար պահանջվում կ 15 աշխատանքալին 
որ, որը կազմում կ ա լղպիւ։ ի ցանքերի կա ա արման հետ կա սլված բոլոր ծախ
սերի 3 — Ա իտ<1 ամանակ հալսմէւի կ, որ լյաս։ հոզակլիմալական և ազրո-
տեիւնիկական պալմաններ։ո մ հետեըոզիսալին սերմերի բերքաավո։ թլունն 
իջնում կ։

Պրակտիկա լու մ ծնողական ղու (դերի ճիշտ ընտրո։ թլան համար անհրա

ժեշտ կ հաշվի աոնել հետև լալը
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՜Լ. /' տ ղմա բաժտնմո ւնքւս լին, հետևաբար և խոշոր պտուղներ ունե ցող 
սորւոերր խաչաձևել քիչ բաժանմունքավոր, այսինքն փոքր պտուղներ ունե
ցող ո ո րսւե [• խ հետ։

2, Պարդ ողկույզ (ծաղկափթթություն) ունեցող սորւոերր բարդ ողկուլղ 
ունե ցո ղ սորտերի հետ։

3. I' ո տ ան իկական հեռավո ր ձևերը իրար հետ։
4. Տարբեր հո ղակ լիմ սէ լական պա լմաններում աճեցրած ։։ո ր։ոև րր

իրար հետ։
Արւ բոլոր հատկանիշների հիման վրա ծնողական սորւոերի ընտրու- 

թ լո ւն ր կարելի է Լլատարել բավական էավ։ է'1,՚1 ,ս [Դ 1՚ՈԼՈ[’1՛ ^ևւո միա
ժամանակ պետք է հաշվի աոնել սորտերի քաւիս ղուլն հա տկո ւ թ լուննե ր ր ևս, 
որոնք արտահայտվում են բույսերի ձևով, պաղի ձևով, համ ով և շուկա լական 
արժեքով, նրա փոխադրելիությամբ և ալքն:

Հայկական ՍՍՌ Գյուղատնտեսության մինիստրության 11րկրաղործու- 
թլան ինաոիաուտի Փարաքարի էքսպերիմենտալ բազայի փորձադաշտում 
1934 թվականից սկււած մենք փորձեր ենք կատարել, որպես ղի հայտնաբե
րենք պոմիդորի հե տ երո դիս ա լին ծնո դա կան ձևերր։ Աքդ նպատակով խաչա
ձևման ենք ենթարկել պոմիդորի մի շարք սորտեր, որոնք ընտրվել են այն
պես, ինչպես ալդ բացատրված է վե րևում ։

1936 թվականին ուսումնասիրել ենք 40 ծնողական ղու լդերից ստացված 
հիբրիդային բույսերի աոաջին սերունդը։ Դիտողությունների արդյունքները 
բերվում են աղյուսակում։

Սպլուււսէկում բերված սլվլալները ցույց են տաւիս,որ բե րքա տ վո ւ թ լա մ ր 
ու վաղահասութ լամ բ աչքի ընկնող հիբրիդներ են սլվել հետև լալ ծնողական 
ղսւլղերը՝ Մ ա լակ Դ րասնոդա բե ց, Ս ա յակ X հ ր ա սն ո զն ամյոնն ի , հրասնողնա-
մ լոննի X Մալսւկք (/ տամբո վի Ալպատևա // ա րգլո բ, հրասնքւ ղար
Ս արղլոբ, Տալալիխին (յ տամ բռվի !՝լաբլիկ> Կրասնի ղ ար ")Հ Ւիղոն: Սրանք

Պոմիդորի հ ետ ե ր ո ղի ս ա յին կ ո մ ր ին ա րյ ի ան ե ր ի և նրանց ծնողական ձևերի 
էյ ա ղ ա հա սու [մ յո ւ֊նն ՈԼ ր ե ր ր ա ա վ ո ։ թ յ ո ւն ր
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ծնողական ձհհրի և որպես ստանդարտ օգւոա դո րծված // ա լակի համեմ աւոու- 
թըսմբ տվել են 37 157°/^֊ով ավելի բերք։

Հատկապես Տսւլսւվվււին X Շտամբովի կա բլիկ, երասնի դար X ('իգոն ե 
երասնի դար X Մա րդլո բ կոմբինս։ցիաներր մեծ էֆեկտ են տալիս իրենց բեր֊ 
քատվութլամր ե վա ղահա սո ւթ լամ ր ։ Ալս կոմբինացիաների պտուղներն 
ս տա բվում են համ ահա վա ս ա ր , կլոր, հարի} մ ակե րե սով, մ ս ա լ ի , հաճելի հա֊ 
մով, մեկ պտուղի կշիռը հասնում է 183 դ~ի։

'Լերևում նշված ծնողական գո ւլգև րր ալս տարի ի։աչտ ձևել ենք կ"[~ 
տնտեսս։ լին պա լմաններում ( (/ահումլանի շրգան, Արգավանդ գլուդ)։ Խաչա֊ 
ձևամր կատարել ենք ալն հաշվով, որպեսղի 1058 թվականին 2 հեկտար տա֊ 
րածութլան վրա հիբրիդս։լին սերմերով ցանք կատարվի։

Մեր դիսս։ դո ւթ լո ւնն երր ցուլց են տվել, որ հե տե րո ղի ս ա լին էֆեկտը 
պտղարերման շրջանսւմ պոմիդորի մոտ ի հալա է ղալիս ոչ հավասարաչափ։ 
հուլսերի բարձր արդլո ւն ա վետո ւթ լս ւնը ե պտուղների արուդ հասունացումը 
արւոահալավում են հատկապես առաջին բերքահավաքի ժամանակ։ Պտղարեր֊֊ 
ման վելւջում նրանց ա րդլո ւնավետո ւթլո ւնն ս։ստիճանս։րար թալանա մ է:

Արարատ լան դաշտավալրի համար կարելի է որպես վաղահա։։ հետերո֊ 
դի սա լին կոմրինացիա վե ր ցնե լ Տ ալալիիւին X Շտամրովի կա րլիկ, ե րա սնի

Դար X ^իդոն ե Ս ա լակ X տամրովի Ալպատևա իսկ որպես միջավաղահաս 
երասնի դա րշՀՄ ս։ ր դ լո ր, Ս ա լակ X ^1 րւս սնոդա րե ց ե (/տամբովի Ալպատևա X 
Ս աբդլոբ կոմբինացիանե րր:

Փո բ ձ ե ր ի ս։րդ լունքներր հիմք են տալիս ե դրակս։ցնելւս , որ պոմիդորի 
ցանքը կարելի է կտտարել հե տերո ղիս ս։լին ռերմերով, որոնք բարձր որա֊ 
կական ցո լցանի շներ ի հետ մ իաս ին, կապահովեն դգալի չափով րտրձր բերք։

Անհրաժեշտ է ալս մեթոդը լալնորեն կիրառել պոմիդոր ցանող բոլոր 
կոլտնտեսություններում ե ալս կերպ ես նպաստել բերքի բարձրացմ անը։

Հայ կա կան Ս Ս1Ւ Գյուդմ ին ի ստ ր ութ յան

Ե րկրա դո րծութ յան ինստիտուտ Ստարյվել I, 30. XII 1937 թ.

Б. А. КОСТАНЯН

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОМИДОРА ГИБРИДНЫМИ СЕМЕНАМИ

Резюме

Наша цель заключалась в выявлении лучших родительских пар, 
дающих гетерозисные растения в первом поколении.

В опыте для скрещивания мы взяли предварительно хорошо изу
ченные сорта помидора, обладающие константными морфологически
ми и физиологическими признаками.

В опытах применялись: межсортовая гибридизация и межсорто
вая прививка.

Исследованию подвергалось свыше 40 комбинаций помидора. Из 
них наилучшими оказались: Маяк X Краснодарец, который дал при
бавку урожая с одного растения 108°/о, Маяк X Краснознаменный 
84%, Красный дар X Маяк — 38%, Штамбовый Алпатьева X Марглоб — 
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157” 0,Талалихин X Штамбовый карлик — 138%, Красный дар X Бизон 
127%, Марглоб ХКрасный дар с при юя — 157% и258%, потомство с раз
ных плодов одной и той же комбинации. Эти последние две гетерозис
ные комбинации отличаются исключительной продуктивностью, скоро
спелостью и высоким качеством плодов.

Наши наблюдения показали, что гетерозисный эффект в период 
плодоношения у помидора выступает неравномерно; высокая про
дуктивность растений и быстрая созреваемость плодов выявляется осо
бенно при первом сборе урожая. В конце плодоношения продуктив
ность постепенно снижается.

Из данных опыта можно заключить:
1. Не во всех случаях при межсортовой гибридизации и меж

сортовой прививке возможно получить в первом поколении гетеро
зисные растения. Необходимо найти комбинации — родительские па
ры, которые могут дать гетерозисные растения.

2. Возможно выращивание помидора семенами, полученными от 
гетерозисных комбинаций, что обеспечит значительную прибавку уро
жая с высокими хозяйственными признаками.
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АГРОХИМИЯ

Б. Н. АСТВАЦАТРЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ И ТЕРМОГРАФИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛУПУСТЫННЫХ КАМЕНИСТЫХ ПОЧВ 

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ АРМЕНИИ

При агрохимических исследованиях полупустынных каменистых 
почв „Киров" предгорной зоны Армении особый интерес представляют 
физико-химические свойства этих почв.

Известно, что физико-химические свойства почвы в значительной 
мере зависят от содержания в ней высокодисперсной части—илистых 
и коллоидных фракций, которые состоят из глинистых вторичных ми
нералов, аморфной крем не кислоты,, полуторных окислов, частичек пер
вичных минералов и гумусных веществ*.

* II. И. Горбунов и др. Рентгенограммы, термограммы минералов, встречаю
щихся в почвах и глинах. Москва, 1952.

** Автор выражает глубокую благодарность проф. Н. И. Горбунову и коллек
тиву его лаборатории за помощь в выполнении этих исследований.

*** Н. И. Горбунов, ж. „Почвоведение", № 7, 1950.

Для исследования тонких фракций почвы мы применили рентге
нографический анализ, который вместе с результатами термографиче
ского и химического исследования дает возможность полнее характери
зовать изучаемые почвы. Исследования произведены в рентгеновской 
лаборатории Почвенного института Академии наук СССР**.

Для подготовки почв к рентгенографическому и термографиче
скому анализам, образцы промывались 0,1н раствором ПС1 до прекра
щения реакции на кальций, с последующим отмучиванием и отделе
нием фракции<0,001 мм***.  После отделения и высушивания фракции 
обрабатывались перекисью водорода для разложения органического 
вещества, после чего вновь высушивались при комнатной температу
ре и помещались па 3—5 суток в эксикатор при 5О°/о относительной 
влажности воздуха над насыщенным раствором Са (ПО3)2. 4 112О. За
тем фракции ставились на рентгеносъемку и термический анализ. Ре
зультаты рентгенографических исследований приводятся в табл. 1.

Как видно из табл. 1, в исследуемых образцах присутствуют бей
деллиты, гидрослюды и ряд аморфных коллоидов. Наиболее характер
ные линпи ингерференции минералов монтмориллонитовой группы яв
ляются линии, отвечающие величинам с1А—4,40—4,48; 2,54—2,60; 
1,70—1,72; 1,66—1,68; 1,30-1,32; 1,24—1,26; наиболее характерные ли-



Таблица 1
Данные межплоскостных расстоянии рентгенограмм фракции < 0,001 мм полупустынных каменистых почв предгорной зоны Армении

Светло-бурая почва на туфе Темно-бурая почва на базальте
ст. Кармрашен. Разрез № 3. с. Джрвеж. Разрез № 9.

0—20 см 20-45 см 45—70 см 0—20 см 20—42 см 42-75 см

ЗА0 I ЗА’ 1 ЗА’ 1 ЗА° I ЗА’ I ЗА' 1

11,140| 7 11,140) 7 11,1401 6 14,1601 9 12,150] 8 11,5601 7
10,240) 10,240) 7 10,240) 6 9,790) 9 9,430) 8 9,430) 7
4,580 1 4,470 8 4,470 6 4,409 7 4,409 6 4,409 8
3,730) 3 3,730) 1 3,7301 0,5 3,618 0,5 3,569 0,5
3,552) 3 3,545) 2 3,552) 1 3,476 1
3.343 9 3,342 9 3,344 9 3,307 9 3,307 9 3,307 9
2.852Д 1 2,850 5 2,8501 1 3,146 2 3,146 1 3,146 1
2,581] 6 2,5>2 6 2,580) 6 2,813 0,5
2,390) 0,5 2,4611 1 2,471 1 2,552 8 2,552 7 2,552 9
2,001 6 2,372) 1 2,391 1 2,438) 1
1,827р 3 1,992 1 2,001 0,5 2,377)д 1 2,377 1 2,377д 0,5
1, 021 2 1,827 2 1 ,824 1 2,260) 0,5
1,664) 3 1,7031 1 1,7001 1 2, Ю8)д 0,5
1 ,545р 5 1,663) 5 1,662) 4 1,978 4 1,978 3 1,978 1
1,506ш 6 1,544р 1 1,543р 1 1,652 2 1,652о.д 2 1,634о.д 1
1,382 2 1,501ш 8 1,501ш 7 1,498 7 1,498 7 1 ,498 9
1 ,303 2 1,372 6 1 ,381 2 1,378 0,5 1,378 0,5 1,378 2
1,253 1 1,301д 1,300д 3 1,301о.д 3 1,ЗЭ1о.д. 2 1,291д. 2

1,252 1,250 1 1,249д 1 1,249д. 1 1,249д. 1

Примечание: 1. Рентгеносъемки производились на Ре—излучении с применением МпОг фильтра.
2. Интенсивность линий ,1“ определена по 9-бальной системе: (9-֊очень, очень сильная--0,5, очень, очень, очень сла
бая). Д,—диффузная, о. д.—очень диффузная, ш.—широкая, р. -резкая, ширина линий от—до
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нии для слюд и гидрослюд отвечают dA°=9,92-10,63; 3,28—3,37; 
2,51-2,56; 2,44-2,47; 1,99—2,05; 1,64-1,69; 1,54-1,56; 1,34-1,36.

Прежде чем перейти к расшифровке рентгенограмм, рассмотрим 
результаты термических исследований.

Дифференциальные кривые нагревания минералов монтморилло
нитовой группы характеризуются тремя эндотермическими и одним 
экзотермическим эффектами. Первый эндотермический эффект, кото
рый связан с удалением гидроскопической воды, имеет место при 50— 
150°. В большинстве случаев этот эффект имеет второй небольшой 
пик при 200—235°, обусловленный удалением межпакетной воды. Вто
рая эндотермическая остановка у бейделлита имеет место при 520— 
560° и сопровождается выделением конституционной воды. Третий эн-

Рис. 1.

дотермический эффект связан с разрушением кристаллической решет
ки; имеет место при 800—860 и непосредственно переходит в экзо
термический при температуре 900—1000°, который связан с образова
нием нового кристаллического вещества.

Расшифровка рентгенограмм и термограмм.
Разрез 3, светло-бурая почва на туфе ст. Кармрашеи.

0—20 см Преобладает бейделлит, присутствуют гидрослюды. Кроме того в неболь
шом количестве присутствуют минералы полуторных окислов и примесь 
аморфных гидрофильных коллоидов.



Валовой химический состав фракций < 0,001 мм полупустынных каменистых почв предгорной зоны Армении 
(в %°/о к абсолютно сухой почве)

Таблица 2

Почва 
и №№ разрезов

Глубина 
горизонта 

6 см
БЮа Т1О2 А12О3 Сг2О8 Ге2О3 ГеО МпО МрО СаО К2О \’а2О 5О3

Н2О 
при 
105°

П
от

ер
и п

ри
 

пр
ок

ал
и

ва
ни

и 8Ю2 мК2О3

Светло-каштановая почва 
на туфе с. Талии. 0 -25

25-45 49,09 0,65 18,12 0,026 7,39 0,82 0,05 3,25 0,25 1.71 0,18 7,81 10,80 3,65 100,15
Разрез 1. 46,77 0,85 18,38 0,010 6,05 0,93 0,04 2,49 0,21 1,42 0,15 1,31 — — 3,57 —

Бурая почва на туфе 0-18 
18-50 
50—85

49,9 0,72 17,07 0,010 9,51 0,75՛ 0,03 3,89 0,32 2,26 0,25 1,00 6,43 8,27 1 3,66 100,43ст. Кармрашен 51,13 0,65 13,45 0,0'6 10,71 0,ч8 0,05 3,61 0,36 1,79 0,18 0,73 6,88 10,17 4,28 100,61Разрез 2. 51,58 0,60 16,75 0,021 8,01 0,82 0,04 3,40 0,21 1,69 0,18 0,13 7,05 9,54 4,00 100,02

Светло-бурая почва на туфе 0 20 51,60 0,57 16,43
(

0,026 7,73 0,88 0,06 3,85 0,27 1,89 0,28 0,93 6,70 8,58 4,10 99,79ст. Кармрашен. 20-- 45 •51,85 0,60 15,18 0,020 8,59 0.66 0,05 3,60 0,25 1,44 0,23 0,54 7,08 10,36 4,26 101,35Разрез 3. 45—/и 5(5,21 0,50 11,20 0,021 8,73 0,53 0,05 2,90 0,32 1,04 0,18 — 7,80 9,59 5,68 99,07

Светло-бурая почва на туфе 0-19 
19—42 
42—70

50,16 0,48 19,47 0,040 6,19 0,75 0,07 4,00 0,25 2,05 0.25 0,38 7,11 9,70 3,63 100,90с. Паракар. 51,79 0,42 16,22 0,020 7, 2 1,12 0.06 4,01 0,29 1,71 0,28 1,71 6,50 8,32 4,13 100,55Разрез 7. 52,38 0,50 17,20 0,028 10,50 0,45 0,05 3,20 0,36 1,27 0,23 — 6,26 8,65 3,79 101,08

Темно-бурая почва на ба- 0-20 49,10 0,50 16,33 0,020 8,61 0,93 0,05 4,52 0,29 1,79 0,25 0,80 7,71 9,23 3,82 100,13зальге с. Джрвеж. 20 — 42 
42-75 50.77 0,60 16,43 ( ,(0s 7,89 0,93 0,03 3,85 0,29 1,79 0,19 1,74 6,40 8,86 4,10 99,78Разрез 9. 52,15 0,66 14,89 0,099 7,72 0,93 0,02 3,91 0,29 1,52 — 0,84 7,24 9,69 4,47 99,87
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20—45 см Преобладает бейделлит, присутствуют гидрослюды. Имеется значительная 
примесь аморфных гидрофильных веществ и небольшое количество оки- 
слов, по-видимому, гетита.

40—70 см Преобладает бейделлит, присутствуют гидрослюды в большем количе~ 
стве, чем на глубине 0—20 см. Имеется много аморфных гидрофильных 
веществ, возможно аморфной кремнекислоты и небольшое количество 
гетита.

Во всех горизонтах преобладает бейделлит, присутствуют гидро
слюды и большое количество аморфных веществ.

Разрез 9, темно-бурая почва на базальте с. Джрвеж.
0—20 см Преобладают бейделлитизированные гидрослюды и примесь минералов 

полуторных окислов, значительное количество гидрофильных коллоидов.
20—42 см То же, что и на глубине 0 20 см, по гидрослюд больше.
42—72 см То же, но гидрослюд несколько меньше, чем на глубине 20—42 см.

Количество гидрофильных коллоидов книзу растет. Во всех го
ризонтах преобладают бейделлитизированные гидрослюды. Присут
ствует значительное количество гидрофильных коллоидов.

Для правильного определения минералогического состава иссле
дуемых почв в дополнение к перечисленным исследованиям были про
ведены валовые химические анализы фракции<0,001 мм (табл. 2).

Наиболее важным показателем валового химического состава для 
расшифровки рентгенограмм является отношение 81 О2:1?2О3. Благода
ря этому показателю можно произвести дифференциацию минералов 
монтмориллонитовой группы. Для бейделлитов это соотношение ва
рьирует от 3 до 4.

Как видно из табл. 2, полученные данные являются характерны
ми для бейделитов.

В тех же случаях, когда это соотношение выше 4 и 5, мы при
писываем это явление не монтмориллониту, а аморфным коллоидам 
81О2 и К2О3*.

Таким образом в результате рентгенографических, термографи
ческих и валовых химических исследований установлено, что в полу- 
пустыных каменистых почвах предгорной зоны республики из вто
ричных глинистых минералов во всех горизонтах преобладают бейдел
литы; имеются в небольшом количестве гидрослюды и ряд аморфных 
коллоидов полуторных окислов и гидрофильной 81О2.

Учитывая минералогический состав тонких фракций (<0,001 мм) 
в последующих агрохимических исследованиях, мы сможем правильно 
ориентироваться в деле рационального применения агрохимических 
приемов повышения плодородия исследуемых почв.
Лаборатория Агрохимии Академии паук Поступило 2. IX. 1957 г.

Армянской ССР

Н. II. Горбунов. Почвоведение, № 2, 1956.
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Р. Ն. 1ԼՍՏՎԱԾԱՏՐ8ԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԼԵՌՆԱՅԻՆ ԴՈՏՈԻ ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ ՔԱՐՔԱՐՈՏ 
ՀՈՂԵՐԻ ՌԵՆՏԴԵՆՈԴՐԱՖԻԿ ԵՎ ԹԵՐՄՈԴՐԱՖԻԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ա մ՛ փ п փ ււ լ ւք

Հա լա սուտն է էլէ и ա ան ա պա տ ա լէն բա րբա րո տ հողերէ'' ՀղռերԷո ադրո բէ~ 
մ Էական հետազոտս։ թլուններում հատուկ հե տա բրբրո լ թ լուն են ներկա լաց-֊ 
նում ա լդ հողերէ ֆ է զէկո֊բէ մ էական հա տկութլուններբ , որոնց վրա, էնչպես 
հա լան է կ, մեծ ազդեցաթլուն է զործում հողէ մեջ եղած բարձր դէսպե րսա֊ 
կան ութ լուն ունեցող մա սն էկնե ր է բանակր, որոնբ բաղկացած են կավա֊ 
լէն երկրորդական մէներա լներէց , ամորֆ и է լէկա թ թվէ ց, մետաղներէ եոօք֊ 
սէւլներէց ե առաջնալէն մէներալներէ ու հումուսալէն ն/ութերէ ծ ասնէկնե֊ 

г/՛!/•՛
նուրբ մասնէկներէ հե աաղոտւք ան համար о զա ա դո րծ վե է կ ոենտղենո֊ 

դրաֆէկ անա լէղբ, ո ր ր թ ե ր մ ո դր աֆ> է կ ե բէմ էական հե ա ա դո աո ւթ լո ւննե ր է 
հետ մ էտս էն հն ա րա վո րո ւթ լո ւն կ տալէս ավելէ լրէվ րնութ աղբել հետազոտ֊ 
վող հո ղե րբ։

Հողր 0,1Հ1 աղաթթվով լվանալուց հետո, մէնչև կալցէում է հեռանալր, 
բաժանվել կ տարրեր մեծ ութ լան ֆրակցէաներէ։ Ալնուհետև ՀԼՕ ,001 մ մ 
մ ա ււն էկնե ր ը են թ Ш րկվե լ են ոե՜նւո դեն ողբ աֆ էկ, թերմոդրաֆէկ ե բէմ էական 
հետազոտութ լուններէ։ П ւււուքքնա и է բութ րոններ է ց պարզվել է, որ հետազոտ֊ 
‘քող հողերէ ալդ ֆրակցէաներուժ ղերակշոուժ են երկրորդական ծադուժ ունե
ցող մէներալները' բելդելէտները, էսկ հէդրուէա լլաբնե րբ , ամորֆ սէլէկաթբթ֊ 
վէ և մետաղներէ եռօբսէդ հէդրոֆէլ կոլոէղներբ կադմում են ավելէ վտբր 
մասը: /'ե լդելէւոներէ ներկալութլունբ ալդ հողերում բնորոշվում է նաև

ՏւՕօՏ10շ : КгОз հարաբերութլամբ, ււլրքւ տատանվում կ 3—4 մէջև։ ------- - հա֊
1^շՕ3

բաբե բութ լան ավելէ բարձր լէնելր ւԼերադրվում կ ^էղբոֆէլ կոլոէղներէն։
Հետազոտվող հողերո ւմ երկրորդական մէներալեերէ կազմէ ^եա ւ1 էա֊ 

սէն պեւրւ բ կ նկսւտէ ունենալ նաև նրանց ֆէ ղէկո֊ բէժ է ական հասւէլութլուն֊ 
ներր, ալն կ' բարձր կլանողունակութլունբ և հատկապե и կալէումէ ֆէբստ֊ 
ցէան ալդ մ էներ ալներէ կողմէց:

Ս,դր ո բէմ էական հետադա ուս ոււեւ ա и է րո ւթ լո ւննե ր ո ւմ, հա շվէ առնելով 
հեւոադո ավող հողերէ նուրբ ւ1 սւսնէկներէ հաս>կութլուններբ , անհրաժեշտ է 
ճէշւո կողւքեորոշվել ալդ հողերէ բերրէուէժլունբ բարձրացնելու ղործում, վեր֊ 
ջէններէռ լուրացման նպա աակով:
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Р|1!։|ГК|. և դյուղատնսւ. <||։տություննԼր՛ ՒՀց 3, 1958 Биол. и сельхоз. науки

АГРОХИМИЯ

Г. Б. БАБАЯН

ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА В ЗЕРНЕ ПШЕНИЦЫ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ЭТОГО КАЧЕСТВА ПО 

НАСЛЕДСТВУ

Вопросу повышения содержания белков в зерне пшеницы путем 
изменения режима минерального питания, в частности азотного, пос
вящено много работ [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и др.].

При дробном внесении азота М. И. Поповой и И. А. Куколки- 
ну [12] удалось получить зерно с 4°/0 общего азота, что в переводе 
на сырой протеин составляет 22,8°/0. Такое высокое содержание белка 
даже для пшениц юго-восточных районов авторы считают исключи
тельным.

В 1954 году мы изучали влияние сроков внесения азота на уро
жай и качество зерна яровой пшеницы в условиях вегетационного 
опыта. Этот опыт был заложен в сосудах А. Т. Кирсанова емкостью 
в 3,5 л., в трехкратном повторении, па каштановой, карбонатной, ма
логумусной и бедной фосфором почве из Басаргечарского района.

На 1 кг воздушно-сухой почвы было дано по 0,2 г К, Р2О5 и КгО. 
Азотное удобрение вносилось в три срока: при набивке сосудов пе
ред посевом, в фазе кущения и трубкования растений яровой пшени
цы эринацеум.

В табл. 1 приводим результаты этого опыта.
Таблица 1 

Влияние сроков внесения азота на урожай и качество зерна яровой пшеницы 
эринацеум*

* Анализы выполнены О. Б. Гаспарян.

Схема опыта

Урожай в г 
на сосуд Анализ зерна в % на абс. сухую навеску

г -1 зерно
гигроск. 1 

влаж- 1 
ность

зола общ. Ч \ сырой Р,ОЬ

Без удобр. 4,2 1,7 9,79
9,50

2,24 2,46 14,02 1,18
ИРК до посева 42,0 16,3 1,90 2,81 16,02 0,88
РК-ЫЧ кущ. 32,6 11,1 9,66 2,02 3,53 20,12 0,80
PK^֊N труб. 11,2 5,3 9,74 2,45 4,21 24,00 1,21

Как видно из приведенных данных (табл 1), чем дальше оття-
гивается срок внесения азота, тем меньше становится урожай л, на-
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оборот, увеличивается содержание белка в зерне. В варианте РК1 -Ы 
в фазе трубкования получено зерно с весьма высоким содержанием 
сырого протеина, однако урожай его, по сравнению с вариантом, где 
ПРК внесен до посева, в три с лишним раза меньше.

Высокое содержание белка в зерне пшеницы при поздних сроках 
внесения азота объясняется обильным притоком азота в репродуктив
ные органы. В дальнейшем мы продолжили исследования с целью изу
чения возможности передачи по наследству полученной высокой бсл- 
ковистости зерна.

Так как белковистость зерна у пшеницы является качеством, 
приобретенным данным сортом под воздействием комплекса условий 
внешней среды и наследственно переходящим из поколения в поко
ление, можно предполагать, что высокое содержание белка в семен
ном зерне должно положительно отразиться на качестве полученного 
урожая.

Известно, что местное внесение небольшой дозы сульфатаммо- 
ния резко повышает содержание белка в зерне пшеницы |9].

При прорастании семян белки распадаются при участии протео
литических ферментов [13] на подвижные формы, которые достигают 
зон роста и здесь снова переводятся в высокомолекулярные белки.

Таким образом повышенное содержание белка в посевном зерне 
является как бы своеобразным местным внесением добавочного коли
чества азотных соединений.

Для экспериментального изучения этого вопроса в 1955 г., пу
тем изменения условий минерального питания, нами получены семена 
яровой пшеницы эринацеум с содержанием сырого протеина 20,63% 
против 13,68% в варианте без удобрения и семена сорта пшеницы 
Дельфи'с содержанием 19,84% сырого протеина против 13,40% в конт
роле.

В 1956 г. семена с низким и высоким содержанием белка обоих 
сортов были посеяны на удобренном и неудобренном фоне.

Опыт проводился в вегетационно-полевых сосудах Лаборатории 
агрохимии. Величина вкопанных в землю цементных сосудов равняется 
50X50X60 см, с посевной площадью в 0,25 кв. м. Повторность опыта 
была двухкратная. Почва—выщелоченный чернозем из с. Фонтан Ах- 
тинского района.

Результаты опыта приводятся в табл. 2.
Данные табл. 2 показывают, что во всех случаях высокое со

держание белка в зерне материнского растения, полученное путем его 
соответствующего удобрения, обусловило более высокий уровень со
держания белка в зерне растения первого поколения. При этом сох
ранение и унаследование этого приобретенного качества у яровой 
пшеницы Дельфи выражено сильнее, чем у эринацеум.

Однако под влиянием удобрений белковистость зерна [1, 2] яро
вой пшеницы эринацеум повышается сильнее.

Повышение белковистости зерна пшеницы имеет большое прак-
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Таблица 2
Влияние содержания белка в зерне материнского растения на его содержание 

в зерне растений, полученных в первом поколении в проц.

Схема опыта

Яровая пшеница Дельфи Яровая пшеница эринацеум

семена с 
содержа
нием бел

ка 13,40

семена с 
высоким
содержа
нием бел
ка 19,84

разница в 
содержании 

белка

семена с 
содержа
нием бел
ка 13,68

семена с 
высоким

содержа
нием бел
ка 20,63

разница 
в содер
жании

белка

Без удобрения 
№00 Р200 К100

15,10
19,65

16,21
21,15

+ 1,П
+ 1,40

14,57
20,72

15,51
20,95

+0,94
+ 0,23

тическое значение для народного хозяйства [8]. Рассматриваемый во
прос имеет и теоретический интерес.

В селекционной работе мало внимания обращается на направлен
ное изменение качества урожая новых сортов. Между тем внедрение 
агрохимических приемов в селекционную работу позволило бы более 
уверенно управлять жизнью растений и качеством продукции расте
ниеводства.

Агрохимические приемы приобретают важное значение особенно 
при воспитании растений с расшатанной наследственностью.

Приведенные выше результаты наших опытов доказывают воз
можность повышения содержания сырого протеина в зерне пшеницы 
и передачи этого качества ио наследству.
Лаборатория агрохимии Академии наук Поступило 4. VII. 1956 г.

Армянской ССР

Դ. Ր. ԲԱՒԱ8Ս.Ն

ՑՈՐԵՆԻ ՀԱՏԻԿԻ ՄԵՋ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄԸ 
ԵՎ ՆՐԱ ԺԱՌԱՆԳԱԲԱՐ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա մ փ ււ փ ում

ք'ազմ ա թ իվ հե տա ւլո ւո ո ւթ րււննե ր ո վ ա պա էյ ու ց ված է, որ ցո րեն ի հան֊ 
քա յին (և հատկապես ազոտական ) սննդառության ռեժիմի փոփոխության 
միջոցով հնարավոր կ է1էէաւՒ չափով ավելացնել հատիկի ժեջ սպիտակուցների 
քան ակր,

Մենք 1954 թվականին վե գեւոացիոն փորձերում ուսու№ւա սիրել ենք 
ազոտական պարարտանյութերը հողի մեջ մտցնելու ժամկետների աղդեցու- 
թլունր գարնանացան ցորենի (Օր1ԲՅՇՕԱՕ՜1) ք՚մնակի ե որակի վրա։

Փորձի արդյունքներից (աղ. 1), երևում է, որ ազոտական պարարտա
նյութերը որրան ուշ են մուծվում հողը, այնքան ընկնում է բերքատվությունը 
և բարձրանում կ սպիտակուցների պարունակությունը հատիկի մեջ!

Այնուհետև մեր նպաաակն է ե ղԼէլ ուսումնասիրել ցորենի հատիկի սպի
տակուցների բարձր պա րունակութ յան ազդեցությունը հետագա սերնդի նույն 
հա ակութ յան վրա:
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1.955 թվականի մեր փորձերից ստացված ս պիտակուցի նորմալ և բարձր 
պա բուն ակութ լան ունե ցո դ գարնանացան ցորենի հա տ իկնե րր ցանվել են 
պարարտացված և չպարարտտդված ֆոների ւիւսւ (ալդ փորձերի արդյունք
ները րե րված են ադ լուսակ 2-ում )։

Ւնչպես ցույց են տալիս փորձերի ա րդլուն քն ե ր ր, հատիկի սպիտակուց
ների բարձր պարունակութլունր բոլոր դեպքե բում դրական կերպով է ա դդում 
ստացված սերնդի հատիկի սպիտ ակուցալնու թլան վրա։

Ցորենի հատիկի ձեոք բերած բարձր ս պի ս։ ակուց ա լնու թ լան ր (ււերւքեա- 
դաշտերի հատու կ պարարտացման միջոցով) մ աս անդսւբար փոխանցելու հնա- 
ր ա վո բու թ լո ւնը կնպաստի ցորենի բերքի որակի բարձրացմանը։

Մ լուս կողմիդ' սելեկցիոն աշխատանքներում ագրոքիմիական մեթոդ
ների կիրաոում ր հնա րա վո րութ լուն է ու ա լի լ։ խա խւոված մ ա ուսն դու թ լուն ունե
ցող անհատների դաստիարակումր ւոանեչ այնպես, որ նրանց քիմիական 
կաղմր փոփոխվի մեր ցանկացած ւո դդա թլամբ։

Այդ են հաստատում մեր փորձերի ա րդյուն քներ ը:
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АГРОХИМИЯ

С. А. КАРАГУЛЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОРОБАКТЕРИНА 
В АРМЕНИИ

Многочисленные исследования показывают, что учет характера 
микробиологических процессов в почве, целесообразное управление 
этими процессами способны содействовать улучшению условий пита
ния растений, делу получения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур и повышения плодородия почвы.

В настоящее время известен ряд групп почвенных микроорганиз
мов, способных по характеру своей жизнедеятельности переводить не
которые недоступные для питания растений труднорастворимые поч
венные соединения в более растворимые, усвояемые для растений 
формы.

Одним из способов регулирования полезных для развития расте
ний микробиологических процессов почвы является применение раз
личных бактериальных удобрений, в том числе и фосфоробактерина.

Фосфоробактерин получен в последние годы во Всесоюзном ин
ституте сельскохозяйственной микробиологии Р. А. Менкиной. В этом 
препарате содержатся бактерии, способные разлагать органические 
соединения почвы, в частности, минерализовать фосфороорганические 
соединения и улучшать фосфорное питание растений.

Таким образом, фосфоробактерин способствует использованию 
почвенных запасов органического вещества, превращению потенциаль
ного плодородия почвы в эффективное ее плодородие.

Исследованиями Р. А. Менкиной [2, 3, 4] доказано, что приме
нение фосфоробактерина эффективно на почвах, богатых органическим 
веществом.

Фосфоробактерин применяется под зерновые культуры, карто
фель, сахарную свеклу, овощи и др. Выпускается он в виде порошка, 
а также в жидком состоянии.

Проведенные многочисленные полевые опыты по установлению 
эффективности фосфоробактерина в различных районах Советского 
Союза в общем показали положительное действие этого нового вида 
бактериального удобрения. Прибавка урожая зерновых культур от 
фосфоробактерина в среднем составляет 1—3 ц/га. |5, 6]. Фосфоробак
терин в последние годы стал применяться и в Армянской ССР. В связи 
Известия XI, № 3—6
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с этим, в Лаборатории агрохимии АН АрмССР под руководством 
проф. Г. С. Давтяна в течение 1952—1954 гг. проводились исследования 
по определению эффективности и условий применения этого нового 
бактериального препарата под зерновые культуры в различных типах 
и разностях почв Армении.

Исследования проводились методами лабораторных, вегетационных 
и полевых опытов на выщелоченных черноземах Степанаванского и 
Ахтинского районов, темно-каштановой, черноземовидной почве Лени- 
наканской государственной селекционной станции и на каштановой 
почве из Апарапского района. В табл.1 приводятся главнейшие показате-

Главнейшие показатели химического состава исследуемых почв
Таблица 1

Почва

На абсолютно сухую 
почву °/0 На возд.-сухую почву

гу
му

с

об
щ

ий
 азо

т 
__

__
__

__
_

ва
ло

ва
я 

Р2
О

5

ор
га

ни
ч.

 
фо

сф
ор

легкораств. 
Р2О6 в 0,2п 
НС1 вытяж

ке

pH 1 :2,5

води, 
сусп.

солев.
суслен.

Выщелоченный чернозем 
Степанаванского рай
она, с. Куртан 4,35 0,32 0,06 0,05 5,0 6,83 5,39

Выщелоченный чернозем 
Ахтинского района, 
с. Фонтан 4,02 0,33 0,20 О.’.О 50,0 6,67 5,76

Темно-каштановая черно
земовидная Ленина- 
канской гос. селекц. 
станции 2,83 0,17 о,06 0,04 5,0 7,26 6,26

Каштановая из Апаран- 
ского района, с. Кучак 2,85 0,12 0,07 0,01 5,0 6,66 5,70

ли химического состава исследуемых почв. Гумус определялся по мето
ду Е. М. Мовсисяна, общий азот по Кьельдалю, валовая Р2О5—по весо
вому методу Лореца, легкорастворимая Р2О5 в 0,2п НС1 вытяжке—по 
А. Т. Кирсанову, органический фосфор—по методу Г. С. Давтяна.

Лабораторные опыты проводились над специальными почвенными 
компостами, без стерилизации. Схемы опытов были построены с рас
четом на выявление эффективности фосфоробактерина, внесенного как 
отдельно, так и на фоне различных минеральных и органических удо
брений. Опыты длились по четыре недели. За это время, периодичес
ки, через 3, 6, 9, 15, 21, 27 суток определялась легкорастворимая 
Р2О5 в 0,1п НС1 вытяжке по методу А. Т. Кирсанова.

Вегетационные опыты проводились в сосудах (конструкции Кир
санова), вмещающих 3—4 кг почвы, примерно по той же схеме, что 
и лабораторные исследования.

Полевые опыты по учету эффективности фосфоробактерина про
водились в производственных условиях, для чего на площади в один 
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га посев пшеницы производился бактеризованными семенами, а на та
кой же площади для контроля посев производился без фосфоробак
терина.

На выщелоченной черноземной почве Степанаванского района 
с. Куртан, которая богата гумусом, но содержит ничтожное количе
ство фосфора (табл. 1), лабораторные опыты с компостами показали, 
что применение фосфоробактерина целесообразно лишь при одновре
менном внесении в почву достаточного количества фосфора в виде 
суперфосфата. Например, прибавка в содержании Р2О5 в 0,1п НО 
вытяжке составила 3,5—5 мг на 100 г почвы. Небольшая прибавка 
наблюдается и на фоне навоза (табл. 2). Определение количества ни
тратов в почве показало, что под влиянием фосфоробактерина наблю
дается небольшое увеличение содержания нитратов.

Таблица 2
Влияние фосфоробактерина на динамику легкорастворимой Р2О5 и содержание 

нитратов в почве (в мг на 100 г почвы)
Выщелоченный чернозем Степанаванского района, с. Куртан

Схема 
опыта Р2

О
5

0,
1п

 НС
1

П
ри

ба
вк

а 
от

 фб
Р2

о5

П
ри

ба
вк

а 
от

 фб
р2

о5

П
ри

ба
вк

а 
от

 фб
 

__
__

__
__

__

Р2
О

5

П
ри

ба
вк

а 
от

 фб Содержание 
МО3 в кон

це опыта

через 3 сут. через 15 сут. через 21 сут. через 27 сут.

Контроль следы — следы — следы _ следы — 4,7
Фб следы — следы Т- следы — следы — 4,9

И следы — следы — следы — следы — 50,0
ЫдФб следы — следы . — следы — следы 52,0

Рс 2,5 — 2.8 — 2.8 — 4,7 — 4,4
Рс + Фб 7,5 5,0 7,1 4,3 6,8 4.0 7,9 3,2 4,8

11авоз 12,5 — 6,4 — 6,8 — 9,0 — 15,8
Навоз + Фб 1 10,0 1 - 1 7,5 ։,1 7,8 1 1.0 10,0 1,0 16,2

Кроме того в нолевом опыте по учету эффективности фосфо
робактерина в условиях производства на той же почве с. Куртан Сте
панаванского района, прибавка урожая озимой пшеницы от фосфоро
бактерина, равная около 1 ц/га, была получена в том случае, когда 
посев ранней весной был подкормлен суперфосфатом (табл. 3).

Таким образом, на выщелоченных черноземах Степанаванского 
района положительное действие фосфоробактерина выражается слабо, 
однако при внесении в почву суперфосфата возможно получить оп
ределенный положительный эффект от этого препарата, увеличиваю
щего, в данном случае, эффективность суперфосфата.

Слабая эффективность применения одного фосфоробактерина на 
этих почвах, очевидно, связана с одной стороны с бедностью их запа
сов фосфора, с другой —с сильным вторичным поглощением Р2О5, 
освобожденной из органических соединений в этих почвах, и вообще 
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со способностью этих почв сильно связывать внесенный в почву 
фосфор [1].

Влияние фосфоробактерина на урожай и качество озимой пшеницы 
Полевые опыты

Таблица 3

Почва Схема 
опыта

У
ро

ж
ай

 
в ц

/г
а

П
ри

ба
вк

а 
ур

ож
ая

 
в ц

/г
а_

__
_

А
бс

ол
ю

т
ны

й в
ес

 
зе

рн
а в 

г На абсолютно су
хое зерно в %

Ы Р2О5

Выщелоченный чернозем 
Степанаванского райо
на, с. Курган

Контроль 
Фосфоробактерин

10,53
11,50 0,97

39,8
40,7

2,34
2,22

0,72
0,87

Выщелоченный чернозем 
Ахтинского района, 
с. Фонтан

Контроль 
Фосфоробактерин

12,48
15,19 2,71

37,4
40,3

2,28
2,36

0,90
0,73

Темно-каштановая черно
зем о в и д н а л Ленина- 
канской селекц. стан
ции

Контроль 
Фосфоробактерин

30,0
34,0 4,0

45,2
48,3

2,27
2,26

0,77
0,82

На выщелоченных, малогумусных черноземах Ахтинского райо
на, которые сравнительно богаты как гумусом, так и запасами фос
фора, получен определенный положительный эффект от фосфоробак
терина.

В лабораторном опыте с компостами на почве с. Фонтан прибав
ка в содержании легкорастворимой Р2О5 от внесения одного фосфо
робактерина, по сравнению с контролем, а также на фоне азота и ну- 
клеината На составляет до 2,7 мг на 100 г почвы. Еще большие при
бавки (до 5,0 мг) были получены на субстратах, богатых навозом и 
суперфосфатом (табл. 4). В этом опыте также фосфоробактерин спо
собствует улучшению азотного питания растений.

В вегетационных опытах, проведенных с просом и ячменем, при
менение фосфоробактерина оказалось весьма эффективным средством 
для повышения урожая растений (табл. 5).

В полевом, производственном опыте с озимой пшеницей па поч
ве с. Фонтан была получена значительная прибавка урожая от фос
форобактерина, равная 2,71 ц/га (табл. 3).

Результаты исследований показали определенное положительное 
действие фосфоробактерина на выщелоченных, малогумусных черно
земах Ахтинского района, что можно объяснить как сравнительным 
богатством почвы гумусом, так и достаточным запасом фосфора в 
почве.

На каштановых почвах с. Кучах Апаранского района, которые 
не богаты гумусом, значительная прибавка от фосфоробактерина в 
вегетационных опытах получается при внесении в почву навоза 
(табл. 5).
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Таблица 4
Влияние фосфоробактерина на динамику легкорастворимой Р2О5 

и содержание нитратов в почве (в мг на 100 г почвы) 
Выщелоченный чернозем Ахтинского района, с. Фонтан

Таблица 5

Схема 
опыта Рг

О
5 0,

1п
Н

С1
 

__
__

__
П

ри
ба

вк
а 

от
 Фб оСЧси П
ри

ба
вк

а 
от

 Фб
Р2

О
5

П
ри

ба
вк

а 
от

 Фб
Р2

О
5

П
ри

ба
вк

а 
от

 Фб Содержание 
Н’О3 в 

конце опыта

через 6 сут. через 9 сут. через 15 сут. через 27 сут.

Контроль 7,1 — 5,3 — 7,1 — 3,1 _ 3,1
фосфоробактерин 7,7 0,6 7,5 2,2 7,5 0,4 5,8 2,7 16.6

И — 7,5 _ 10,0 _ 7,9 — 44,0
И ; фосфоробакт. — — 10,0 2,5 12,9 2,9 10,4 2,5 57,0

Рс 15,9 — 12,9 _ 15,0 _ 15,0 — 4,8
Рс + фосфоробакт. 20,0 4,1 15,0 2,1 16,3 1,3 14,6 — 5,0

Нуклеинат На
Нуклеинат Иа+ 8,1 7,5 _ 7,5 5,8 _
фосфоробактерин 10,6 2,5 9,2 1,7 8,3 0,8 7,5 1,7 —

Навоз 20,0 _ 15,0 _ 15,3 — 15,0 . — 9,8
Навоз+ 
фосфоробактерин 20,0 — 15,0 — 19,5 4,2 20,0 5,0 21,6

Влияние фосфоробактерина на урожай растений (в г на сосуд) 
Вегетационные опыты

Схема опыта Часть 
урожая

Выщелоченный малогумусный 
чернозем Ахтинского р-иа 

с. Фонтан

Каштановая почва 
Апаранского 

района с. Кучак

просо—1952 ячмень 1953 ячмень—1953

Контроль С 6,2 5,6 3,0
3 5,8 2,9 > ,о

СфЗ 12,0 8,5 4,0

Фосфоро- с 8,4 10,7 2,6
бактерии 3 7,2 4,9 1 ,з

с + 3 15,6 15,6 3,9

с 14,3 10,8 5,9
Навоз 3 7,4 7,5 5,1

с+3 21,7 18,3 11,0

Навозф- с 12,8 14,4 7,4
фосфоро- 3 7,5 9,8 6,9
бактерии с+3 20,3 24,2

*
14,3

П р и м е ч а н и е: С—солома 
3—зерно
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Интересная картина была получена на темно-каштановой, чернозе
мовидной почве Государственный селекционной станции в Ленинакане.

В лабораторном опыте с компостами фосфоробактерин, внесен
ный в почву отдельно, в продолжение всего опыта не увеличил со
держания легкорастворимой Р2О5 в 0,1 п НС1 вытяжке, по сравнению 
с контролем. Аналогичная картина была получена и при внесении в 
почву азота (табл. 6). На субстратах же с навозом и суперфосфа
том фосфоробактерин обусловил выделение в среду значительного 
количества растворимой Р2О5.

Под влиянием фосфоробактерина увеличивается и содержание 
цитратов в почве.

Таблица 6
Влияние фосфоробактерина на динамику легкорастворимой Р2О5

и содержание нитратов в почве (в мг на 100 г почвы)
Темно -каштановая, черноземовидная почва в Ленинакане

С «Я О га 6 пз О го О*и о , • - -е- 
И О Л

- -е-
22 О ио £ © £ ~ о С V Содержание

Схема 
опыта

1ЭН 
'’оч

П
ри

( 
от

 ф 
ро

ба Осчси
— га
С О О.

Оо։си
X -е- га 
5.^ ~ О £Х

О е։ си
X -& га 
Дн'ё 
С о о.

НО3 в 
конце
опыта

через 6 сут. через 9 сут. через 15 сут. через 27 сут.

Контроль 2,5 — 2,5 — 2,5 — 2,5 — 2,3
Фосфоробактерин 2,5 — 2,5 — 2,5 — 2,5 — 3,9

14 2.5 — 2.5 — 2,5 — 2,5 47,5
М֊; фосфороба кт. 2,5 — 2,5 — 2.5 — 2,5 — 50,0

Рс 10,4 — 9,6 — 9,6 — 9,1 4,6
Рс фосфороба кт. 20,0 9,6 12,5 2,9 12,5 2,9 12,1 3,0 4,7

Навоз
11авоз+

12,9 — 12,5 — 10,0 — 9,1 — 16,4

Фосфоробактерин 19,5 6,6 15,0 2,5 14,6 4,6 10,0 0,9 19,0

В нолевом опыте с озимой пшеницей, который был заложен на 
паровом сильно удобренном суперфосфатом и компостами опытном 
поле, была получена большая прибавка урожая от фосфоробактерина, 
равная 4,0 ц/га (табл. 3).

Таким образом, на темно-каштановой, черноземовидной почве Ле- 
нинаканского плато применение фосфоробактерина дает положитель
ные результаты при одновременном внесении в почву суперфосфата и 
органических удобрений.

Лаборатория агрохимии Академии наук 
Армянской ССР

Поступило 1. XII. 1956 г.
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II. Ա. ԿԱՐԱԴՈՒԼ8ԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՖՈՍՖՈՐԱՐԱԿՏԵՐԻՆԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋԸԱ լք փ n փ n լ մ
1'լոլդա տնտեսական կուլաուրանե րի բե րք։ւ։տ վոլթ լան բարձրացման էքոր- 

ծում կարևոր տեղ են դրավում բակտե րիալ պ արար։ո ան լութերր, որոնք օր- 
դանական ե հանքս։ (քէն պ ա րա ր տան լ։։։ թե րի հետ միասին լա լն կիբաոում են 
գտել դլուդատնտե սութ լան մեջ:

1'ակաեբիալ պա ր ա բա ան լո Լթ և բ ի դ համեմատաբար նոր պրեպարատ է 
ֆ ոս ֆ որս։րակաեբինը , որն իրենից ներկա լացնում է, ա լսպես կոչված, ֆոսֆո- 
բալին բակտերիաների մ ու քուբ կուլտուրան, աճեցրած ո բոջակի սննդամիջա- 
վագրում: 1>րա նեբդործման էսւթլունն ա լն է, որ ալդ բակտերիաները սեր
մերի հես։ միասին ցնկնելով հոդի մեջ, սկսում են ղարդանալ բուլսե րի ար֊ 
մատա լին սիստեմի շրջ ակա լքում և նպաստում հոդի մեջ եդած ֆոսֆորի օր֊ 
դանական մ իացութ լուննե րի հանքա լնտցմանր:

Հա լկ ական IIII //' '/•//, Սպբոքիմի ս։ լի լա բո րա ։ոո րիա լում 1!)52 54 թթ' 
ընթացքում աշխատանքներ են տարվել ֆ ոսֆւ ոբարակաեբինի Լ ֆ եկա ի վո ւթ/ան 
ուս ո։ tfl։ տ u ի բու թ լան վե րա բե ր լա լ: Հե տ ս։ դո տ ու թ լուննե բ ր կա տ ա բվե լ են լաբո
րատոր, վեդետացիօն ե դաշտ ալին փորձերի պարմաններում, սևահողերի ե 
շաւլանակւսդա գն հոդերի վրա:

Կատարված աշխատանքներից կաբելի է անել հետև լա լ եդրակս։gm -
թ լուննե րբ

1. Օրդտնական ն ր։ւթ ե րով հարուստ , բալդ ֆոսֆոբիդ աղքատ' 0 տեփա- 
նավանի լվա դվա ծ սև ահո դե բում ֆ ո ս ֆ որաբակաե բինից դրական արդլունք 
ստանա լու համար անհրաժեշտ է հոդր հարստացնել ֆոսֆորով, հատկապես 
ք/ուպեբֆոս ֆ ատով:

2. Ֆոսֆոր։սբսւկսւերինից որոշակի դրական արդլունք ստացվում է Ախ
տալի շրջանի Ֆոնտան դլա դի լվա դված սև ահո դե բո ւմ, որոնք պա րունակա մ 
են ֆ. ՈԱֆորի և հա մ ուսի բավարար քանակս ւթ լուն:

3. Լենինականի հա բ թ ա վ։ս լր ի մուղ շա դան ակս։ դա լն հո դե բո ։ մ ֆւ ո ո ֆ ս րա- 
բակսէեբինից դրական արդլունք ստանալու համար անհրաժեշտ է հոդբ միա
ժամանակ հարստացնել սուպերֆոսֆ> աաով և օրդանական նլո։ թերով ( դոմ֊ 
ա դբ , կոմպ ո ս տնևր):

4. Ֆո սֆ որաբակտևրինի ս։դդեցութլան տակ մեծանո։ մ Լ կիբաովոդ հան- 
քալին պա բա րտան լո ւիժ ե ր ի, մ ա սնավո բ ա պե ս , ։։ ո ։ պե բ ֆ ո ս ֆ ա ա ի էֆեկաիվու- 
թւունր:

5. Ֆոսֆորաբակտերինր նպաստում է ոչ միալհ ֆոսֆորի, ալլև ադոտի 
ոեժիմի կաբդավորմանբ հո դօւմ, հատկապես, ինչպես ցուլդ տվեցին մեր հե- 
սւադոտա թլւոններր, ավելանում է նիտրատների քանակը հոդում:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. А. МОВСЕСЯН

ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА К 
БАРБИТУРАТАМ ПРИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ*

В литературе имеются работы, указывающие на изменения реак
ции различных органов и организма в целом при лучевой болезни на 
введение различных фармакологических веществ, в том числе и нар
котических (А. М. Русанов |4], В. Б. Исаченко [2], М. А. Мовсесян 
[3] и др).

Вопрос изучения реактивности организма по отношению к нар
котикам при лучевой болезни является актуальным, так как при не
которых обстоятельствах лучевая болезнь может сочетаться ранением 
и заболеванием, требующим хирургического оперативного вмешатель
ства под общим наркозом. В таком случае имеет важное значение 
вопрос выбора наркотика и его дозировки.

В предыдущих наших работах было установлено, что после об
щего облучения дозой 5000 р —6000 р у лягушек повышается чувстви
тельность организма к подкожному введению гексснала. В этих слу
чаях наркоз наступает сравнительно от малых доз вводимого веще
ства. По отношению к барбитуратам повышение чувствительности орга
низма лягушек после облучения наблюдал также А. М. Русанов [4]. 
Полученные данные, несомненно, представляли научно практический 
интерес. Однако они были выявлены на холоднокровных животных, 
между тем как для практики имеют важное значение факты, получен
ные на теплокровных животных. Поэтому при лучевой болезни из
менение реактивности организма в отношении наркотиков заслуживает 
всестороннего изучения на высших млекопитающих животных. Исхо
дя из этого, по предложению В. А. Фанарджяна, нами изучалось из
менение реакции организма на внутривенное введение барбитурата 
при острой лучевой болезни у собак. Необходимо отметить, что соба
ка является более хорошей и подходящей моделью изучения лучевой 
болезни, как это утверждают П. /X- Горизонтов [1|, В. А. Фанарджян 
(6] и др.

В настоящем сообщении приводятся результаты опытов по изу
чению изменения чувствительности организма собак к барбитуратам при 
острой лучевой болезни. Опыты проводились на 18 собаках. В ка
честве барбитуратов был взят гексенал, барбамил и заграничный 
эвипал.
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Гексенал и эвипал были в сухом виде в запаянных ампулах по 
1,0. Для внутривенного наркоза каждый раз перед опытом приготов
лялся 5 —1О°/о раствор из вышеуказанных барбитуратов.

Острая лучевая болезнь вызывалась при помощи общего одно
кратного облучения на рентген-терапевтическом аппарате Стабили- 
вольт дозой от 600 до 1200 р. Условия облучения: напряжение тока 
190 кв, сила тока 5 мм, фильтр 0,5 мм меди, 1 мм алюминия, кожно
фокусное расстояние 100 см, мощность дозы в воздухе от 3,5 до 
4 рентген-минут. При дозе 1200 р. облучение проводилось в тех же ус
ловиях, но без фильтра.

Результаты опытов показывают, что:
1. В первые же часы после облучения наблюдается уменьшение 

наркотического эффекта барбитуратов (эвипал, гексенал, барбамил).
2. Внутривенное введение барбитуратов непосредственно после 

облучения в отдельных случаях, до наступления наркоза вызывает 
резкое двигательное возбуждение и гиперкинезию.

3. Начиная со скрытого периода лучевой болезни, наблюдается 
повышение чувствительности организма к барбитуратам.

4. Повышение чувствительности организма к наркотикам осо
бенно выражено в разгаре лучевой болезни. В этих случаях иногда 
72 нормальной дозы вызывает глубокий наркоз.

5. У собак, которым барбитурат вводился в период разгара лу
чевой болезни, первая стадия наркоза (двигательное возбуждение и 
гиперкинезия) или отсутствовала, или была значительно менее выра
жена, чем у иеоблученных собак.

У 8 собак барбитураты были испытаны на фоне предваритель
ного подкожного введения животному 1° () раствора солянокислого 
морфия (из расчета 0,5 см3 на 1 кг веса). Оказалось, что в этих 
случаях повышение чувствительности организма к наркотикам было 
еще более заметным: наркотическая доза барбитуратов стала токси
ческой дозой и 3 собаки погибли.

В последнее время в литературе появились сообщения, указы
вающие на повышение чувствительности организма к наркотикам. Эти 
данные получены на мышах, морских свинках и кроликах. Так, В. Б. 
Исаченко [2| на мышах и морских свинках изучал изменение реакции 
организма на барбитураты и пробуждающее действие коразола после 
общего облучения. Выяснению подлежали следующие вопросы: 1) ка
кова скорость наступления такого состояния, при котором животное 
теряло способность самостоятельно поворачиваться из бокового поло
жения, и продолжительность наступления после дачи барбитуратов; 
2) какова реакция животных на судорожные дозы коразола, 3) какова 
скорость пробуждающего действия коразола по отношению к барбитура
там у облученных животных в разные сроки после общего однократного 
воздействия рентгеновыми лучами. В качестве барбитуратов автор 
использовал барбамил, нембутал и тиопентал. Результаты этих опытов 
показали, что применение барбитуратов в течение первых суток пос-
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ле облучения дозой 200 и 500 р. оказывало меньшее угнетающее дей
ствие, чем в норме, а в последующие сроки, наоборот, тормозное дей
ствие барбитуратов усиливалось. После облучения дозой 500 р на 7-е 
сутки и лозой 1000 р на 3 сутки у мышей уже с резко выражен
ными симптомами лучевой болезни барбитураты явно ухудшали сос
тояние: те же дозы барбитуратов вызывали глубокое наркотическое 
состояние, после чего мыши либо просыпались на несколько часов 
позже контрольных, либо погибали, не просыпаясь.

После облучения большими дозами (500 и 1000 р) на фоне раз
вивающихся симптомов лучевой болезни коразол вместо пробуждаю
щего действия вызывал токсическое и, следовательно, антагонизм его 
в отношении барбитуратов не проявлялся. В. Б. Исаченко |2| отме
чает, что в этих опытах наименее токсичным оказался нембутал и 
наиболее — тиопантал.

И. Я. Тихонин, М. С. Касьянов, Н. Т. Ваганова и М. И. Туте- 
нова [5] при изучении на кроликах особенностей течения лучевой бо
лезни, осложненной оперативным вмешательством на органах брюш
ной полости при морфино-эфирном наркозе, заметили, что при даче 
морфино-эфирного наркоза непосредственно после облучения живот
ного сублетальными дозами часто наблюдались осложнения в виде ос
тановки дыхания и нарушения сердечной деятельности.

Изложенный выше материал свидетельствует об изменении чув
ствительности организма к наркотикам при острой лучевой болезни, 
при этом эти изменения носят фазовый характер.

Возникает вопрос: почему изменения чувствительности организ
ма к наркотикам в разных стадиях острой лучевой болезни различны.

Общеизвестно, что лишь при равных условиях глубина наркоти
ческого .эффекта зависит от дозы барбитуратов. Наркоз есть явление 
биологическое, тесно связанное с взаимоотношениями процессов воз
буждения и торможения. Следовательно, в зависимости от функцио
нального состояния центральной нервной системы наркотический эф
фект барбитуратов должен быть различным. При острой лучевой бо
лезни имеют место фазные изменения в функциональном состоянии 
центральной нервной системы, в частности, коры головного мозга. 
Поэтому в разных стадиях острой лучевой болезни чувствительность 
организма к барбитуратам бывает неодинаковой; она меняется вместе 
с изменением функционального состояния центральной нервной системы.

Институт рентгенологии и 
онкологии Министерства 
здравоохранения АрмССР Поступило 13. XII. 1957 г.
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1Г. Ա. ՄՈՎՍԻՍՑԱՆ

ԲԱՐԲԻՏՈԻՐԱՏՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ԶԳԱՅՆՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ ՍՈՒՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ա մ փ n փ n ւ մ

եարկսաիկ դեզորալքի նկա ամ ամբ ՜եաէւա դա լթավո րված օրգանիզմի 
զգա լնութ լան ո ւսա ։1ն ա ս ի րո ւթ լո ւնն ունի թե գործնական ե թե տեսական 
նշան ակութ լուն։ Ալս ա շի։ աս: ութ լան մեջ ամփոփված են ալդ ուգգութլամր 
շների վրա կա ա ա ր ված փո րձե ր ի ա րդլո ւն րն ե ր ր :

II ւսո ւէքհաս ի բո ւթ լուննե րր ցուլդ են ավել, որ'
1. Տէաոազա լթավո րում ից անմիջապես հեաո օրգանիզմի զգա լնութ լունր 

որոշ չափով իջնում է: Ալդ շրջանում շներին նարկոզ տալու համար սլա֊ 
հանջվում է բա րբ ի ա ուր ա ան ե ր ի (հեքսենալ, բա բբա մ իլ և կվի պա լ) ներարկ
ման համեմաաաբար ավեքի մեծ դոզա:

2. Սուր ճաո ադ ալթա լին հիվանդսւթլան կլինիկական նշանների բուոն 
արտահալտման շրջանում բարբիաուրաաների ազդեցութլան նկաամամբ օրգա
նիզմի զգա լնութ լունր նկատելի կերսլով րարձրանոէմ է: Ալդ շրջանում կարե
լի Լ նարկոզ առաջացնել անդամ բարրիաու րաաների դոզան կիսով չափ պա
կաս ե ցնե լ ու դեպ քո լմ:

3. Սուր ճաո ագա լթա լին հիվանդութ լամ բ աաոտպոզ շների մոա բար֊ 
բիաուրաաների նկա ամ ամբ օրդանիդմ ի զդալնաթլան բ ա րձրա ցոււքե ավելի 
արաահալաիչ է դաոնում նախօրս ք մորֆիում ներարկելու դեպ րամ, ալոպեււ 
կոչված մո րֆիրարբիւոուրատա լին նարկոզի ժամանակ:

ЛИТЕРАТУРA

1. Горизонтов П. Л. Функциональные проявления поражающего действия 
внешнего облучения. В кн.: Биологическое действие излучений и клиника лу
чевой болезни, под ред. А. Игнатьева, 1954.

2. Исаченко В. Б. Изменение реакции организма на барбитураты и пробуждаю
щее действие коразола после общего облучения. Мед. радиология, т. 1, 5, 1956.

3. Мов сесян М. А. Изменение реактивности организма при острой лучевой бо
лезни у экспериментальных животных. Вопросы рентгенологии и онкологии, 
т. II, Ереван, 1957.

4. Русанов А. М. Влияние рентгеновых лучей на реактивность лягушек к нарко
тикам. Вести, рентгенологии и радиологии,5, 1955.

5. Тихо и и и И. Я., Касьянов М. С., Вага и о в а И. Т. и Т у т е и о в а М. И. 
Особенности течения лучевой болезни, осложненной оперативным вмешатель
ством на органах брюшной полости при морфинно-эфирном наркозе. Вести, 
ренгг. и радиол, 1, 1956.

6. Фанарджян В. А. Наши наблюдения над острой лучевой болезнью в экспе
рименте. Известия АН АрмСС° (биол. и сельхоз. науки!, т. X, 10, 1957.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
Օիոլոգ. և գյուղատնտ. գիտություններ XI, № 3, 1958 БиОЛ֊ И СеЛЬХОЗ. НауКИ

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. А. ТЕР-ПОГОСЯН. Л. А. КАМАЛЯН

О МЕТОДЕ РАЗВЕДЕНИЯ ТОКСИНА ДЛЯ РЕАКЦИИ ШИКА

Общепризнано, что реакция Шика имеет несомненную ценность, яв
ляясь одним из показателей наличия или отсутствия восприимчивости к 
дифтерии у данного индивида.

Для постановки реакции Шика, как известно, требуется определен
ное разведение дифтерийного тест-токсина, содержащее в 0,2 куб. см ра
створа 1/40 минимальной смертельной дозы.

В процессе нашей работы по изучению иммунитета при дифтерии 
нами выработан метод разведения токсина для реакции Шика, который 
имеет ряд преимуществ, по сравнению с существующим методом (Синай 
и др., 1941).

Предложенный нами метод разведения токсина для реакции Шика 
заключается в следующем: если 0,2 куб. см применяемого для р. Шика 
разведения содержат 1/40 (0,025) минимальной смертельной дозы токси
на, то 1 куб. см этого разведения будет содержать в пять раз больше, т. е. 
0,125. Следовательно, для получения нужного разведения, мы должны 
так развести тест-токсин, чтобы получить такое разведение, 1 куб. см 
которого будет содержать 0,125 минимальной смертельной дозы токсина.

Для определения количества буферного раствора, необходимого для 
разведения, нужно число, выражающее содержание минимальных смер
тельных доз токсина в 1 куб. см тест-токсина, разделить на констан
ту—0,125.

Пример: для р. Шика нами был использован дифтерийный токсин 
серии № 414, полученный из ИЭМ им. Гамалея (одна минимальная смер
тельная доза содержится в 0,0055 куб. см токсина).

В I куб. см этого токсина содержатся 181,818 минимальных смер
тельных доз (1 : 0,0055 181,818).

Разделив 181,818 па константу—0,125, получим 1454,54. Следова
тельно, если к 1454,54 куб. см буферного раствора прибавить 1 куб. см 
тест-токсина или к 145,5 куб. см—0,1 токсина, то получится разведе
ние, содержащее в 0,2 куб. см 1/40 минимальной смертельной дозы 
токсина.

Итак, при нашем методе расчет таков: имеется постоянная величи
на-константа 0,125, на которую нужно разделить число, показывающее 
количество минимальных смертельных доз, содержащихся в 1 куб. см 
тест-токсина. Частное от деления показывает то количество буферного
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раствора, которое нужно прибавить к 1 куб. см токсина для получения 
нужного разведения.

Для сравнения приведем пример разведения токсина по существую
щему методу.

Пример: минимальная смертельная доза токсина составляет 0,0055 
куб. см. Берем 0,55 куб. см тест-токсина и прибавляем 9,45 куб. см бу
ферного раствора. Из этого разведения берем I куб. см, прибавляем 
79 куб. см буферного раствора, получаем разведение, 0,2 куб. см которо
го будут содержать 1/40 минимальной смертельной дозы.

Из сравнения приведенных двух способов разведения токсина видно:
1. При нашем методе необходимое для реакции Шика разведение 

получается сразу, а при существующем методе требуется повторное раз- 
ведение. что усложняет технику работы.

2. При нашем методе всегда можно брать лишь нужное количество 
тест-токсина, а при существующем методе потери токсина неизбежны, 
что ягляется отрицательным моментом в условиях ограниченности коли
чества токсина.

3. При нашем методе необходимое количество токсина отмеривается 
микропипеткой однократно, а при существующем методе, в зависимости 
от силы токсина приходится брать разные, причем большие количества 
токсина (напр. 0,55 в нашем случае); отмеривать токсин приходится пов
торно, что создает большую вероятность ошибок.

На наш взгляд сравнение приведенных методов говорит о том, что 
предлагаемый нами метод является более простым, экономным и точ
ным, в силу чего может быть рекомендован для практического приме
нения.

Институт рентгенологии и онкологии
Министерства здравоохранения АрмССР Поступило 20. I. 1958 յ\

и кафедра эпидемиологии
Ереванского медицинского института

1Ь. Ա. ՏԵՐ-ՊՈԴՈ113ԱՆ, Լ. II.. -ք-ԱՄԱԼՑԱՆ

ՇԻԿԻ ՌԵԱԿՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ՏՈՔՍԻՆԻ ՆՈՍՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՄԱՍԻՆ

Ս. մ փ ոփ ո ւ մ

Սեր կոդմիդ աո ա ջւսրկվոդ' <'իկի ոեակցիա լի համար տոքսինի նոսրաց- 
ման մեթոդր, մինչև ա լժ մ կիրաււվոդ մեթոդի հետ համեմատած, իրենից ներ
կայացնում է ավելի պարդ, իւն ա լո դ ական և ավեքի օաուլդ մեթոդ։

И եր մեթոդով <>իկի սեակցիտլի համար անհրաժեշտ նոսրացում ոտա՝ 
նա լու համար պետք Լ նա իւ ե ասա շ, ելնելով տոքոինի աժից, հաչվել, թ՛ո 
օդաադործվոդ տոքսինի 1 ոմ՚^֊ր որքան մահացու դողա Լ պարունակում, 
դրանից հետո и տացված թիվր պետք Լ ր աժ անե լ 0,125֊ի վրա։ Ալս վե ր ջին 
ստացված թիվր ցուլց կտա, թե քանի սմ^ րուֆերա լին լուծուլթին պետք կ 
ավելացնել 1 սմ^ տոքսին, որպես դի լածալթի լուր ա քան չ լո ւ ր 0,2 սմ՚՚֊ը պա֊ 
րանակի 1/40 մ ահա ց/ււ մինիմալ դողա, ալսինքն' (,իկի ոեակցիալի համար 
անհրաժեշտ նոսրացում'ր։ ՚
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