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ВЛИЯНИЕ ГЕКСАХЛОРАНА НА ВСАСЫВАНИЕ И ТОНУС
кишечнои петли

Клинические они h i Е. -Т Меликяна [I] ;։ экспоримСп :ллы։ыо данные 
пашен лаборатории (А. Л. Ширинки (6), В. М. < афрвзбекни ("»], С. III. 
Саканян и В. М. Смфразбекян [3]) «первые доказали но .можиость внутрен- 
него применения определенных д-.и гексахлорана в шлях терапевтике 
ского и стимулирующего воздействий на организм. Hi них данных yrfte 
известен характер фармакологического дейгпшл различных д«-< гекса֊ 
хлорат» на фагоцитоз р.-з. системы, моторно-эвакуаторяую и секреторную 
функции желудка, движение кишечной петли. Нами изучены к иже осо
бенности влияния этого препарата на функции печени и почек.

В настоящем сообщении представлены данные, характеризующие 
влияние гексахлорана на всасывание а юиус кишечной петли и. одновре
менно. представляющие значительный интерес б смысле ион плання функ
ционального соотношения тонуса кишечной стенки и всасывания через 
нее. Мы акцентируем это обстоятельство потому. что до сих пир оконча
тельно нс выяснен вопрос о зависимости интенсивности всасывания и:> 
просвета кишечника от тонуса его стенки. Разрешение данного- вопроса 
упиралось в методические затруднения, так как существующие методы не 
дают возможность изучить динамику всасывания и тонуса кишечной пет
ли одновременно и в условиях хронического опыта. Предложением новой 
методики мы сумели разрешить этот вопрос.

Применяя новую .методику, мы получили возможность выяснить как 
особенности действия гексахлорана на всасывание и тонус кишечной пет
ля, так и взаимоотношение этих двух сторон ее работы.

Методика исследования. Под опыт брались ’ взрослые со- 
бнки-сам.цы (дворняжки) с предварительно изолированной по Павлову— 
Герману петлей начальной части тонкого отдела кишечника. Всасывание 
Н ТОНУС изолированной петли кишечника изучались применением орпги- 
иПЛЬНбГО аппарата,.сконструированного и описанного ранее (С. Ш. Сака
нян [2]).

При помощи этого аппарата графически изображается дефицит 2% 
раствора глюкозы, поступающего ил специальной системы в просвет изо- 
лированиой кишечной легли. По степени наполнения (емкости) изолпро- 
ванной кишечной петли определяется исходный тонус ее стенки, что на 
кривой изображается в виде начального спадения линии. Увеличение емко
сти петли рассматривается как признак понижения, а уменьшение как 
результат повышения тонуса кишечной стенки. Соответственно с >тим на-
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чальный спад кривой бывает более резни выраженным в нервом и менее 
выраженным во втором случае.

Дальнейшее болен՛ умеренное снижение кривой отражает динамику 
лсагывання раствора глюкозы из просвета кишечной петли. На этой крн- 
поп отмечаемые мелкие колебания вызваны дыхательными движениями 
гкиоотног՛ ՛. а более продолжите льны»- н крупные движениями кишечной 
петли.

Одновременно с этим. аппарат даст во<можиость определить исход
ный тонус (емкость) кишечной петли и всасывание н< се полости за весь 
oHi.IT о единицах обы ма. Объемно՛, выражение нем д:юго тонуса кншсчноЙ 
петли определяется ::о килш’п тну посту пипшегм в ее просвет раствора 
глюкозы. Объемное же выражение всасывания представляет собой разни
цу’ к<Ы11чес!ва раствора глюкозы, поступившего и течение всего опыта в 
изолированную петлю кишечника, и остатка этого раствора, выпущенного 
из ее просвета и конце опыта. Таким образом. пилу чаются два ряда цифр, 
которые в каждой серин опытов представляются в виде двух кривых.

Во избежание загромождения, в тексте статьи выборочно приведе
ны наиболее характерные кривые Одни н.« них отражают действие гек
сахлоран.։ на всасывание- тонус кишечной ш-тли в течение отдельно взя
того опыта, а другие за весь период испытания этого действия

Гексахлоран испытывался в виде его технический смеси. Препарат 
лапался внутрь в дозах 4 м»՝ кг в 30 мг кг веса животного, трехкратно по 
одному разу в день.

Пам было известно, что гексахлоран в дозах от 2 до 10 мг/кг веса по
вышает. а от 20 до 30 мг. кг веса понижает секреторную возбудимость же
лудка на кор?.! (В. М. Сафразбекяи [5]|. Поэтому в новых опытах было ин
тересно выяснить характер действия гексахлорана также в дозах, каче
ственно отличающихся между собой по секреторной реакции желудка.

Опыты проводились в перекрестных вариантах. На двух собаках дей
ствие гексахлорана испытывалось вначале в дозе » мг, кг и через 15— 
20 дней в дозе 30 мт кг веса животных, а на двух собаках действие тех 
же доз препарата изучалось в обратной шнледовательностн их примене
ния. Перекрестный способ испытания различных др.։ гексахлорана пресле
довал цель уловить возможность появления кумулятивного действия пре
парата в последующих опытах.

Каждый опыт длился 10 мни. Гикая длительность ОПЫТОВ монтирова
лась тем, чти всасывание из кишечной петли наиболее интенсивно проис
ходит в течение первых нескольких минут и возможные отклонения в нем 
легче улавливать именно в этот период.

Рез у льтаты опытов. В первом варианте опы гов гексахлоран 
о дозе -1 мг кг веса, после первой же дачи внутрь, вызвал у одной собаки 
(Джек) увеличение емкости изолированно»’! петли кишечника, т. е. сни
жен нс ее тонуса (рис I). Примем этот эффект нарастал и после приме
нения указанной дозы препарата в лечение 14 дней. Последующая трех
кратная дача гексахлорана в дозе 30 мг/кг веса животного вначале по
влекла за собой! дальнейшее и более выраженное увеличение* емкости 
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(снижение тонуса) кишечной петли, а затем отмечалась тенденция к вос
становлен । по исходного состояния.

Однако при наличии столь выраженных изменений в тонусе петли ки
шечника всасывание раствора глюкозы из ее просвета колебалось в пре
делах нормы за все время наблюдения (рис. I).

Изменения тонуса кишечной петли наглядно отражены и на кривых 
отдельных опытов (рис. 2, кривые Би В). На этих кривых более резкое 
начальное спадение линии отмечается в опытах с применением гексахло
рана в дозе 30 мг. кг веса животного. Такие снижение кривой является 
следствием более сильного увеличения емкости изолированной петли ки
шечника. вызванного резким снижением тонуса ее стенки.

Следует также отметить, что в дин применения гексахлорана и в те 
ценив определенного времени после него, вслед за начальным более выра 
женны.м спадом кривой, наблюдается кратковременное повышение ееуррв- 
ня, а затем кривая идет на постепенное снижение (рис. 2, кривая Б). 
Но иногда и на этом фоне отмечается новое и довольно быстрое снижение 
кривой с последующим подъемб.м и дальнейшим снижением ее (рис. 3, 
кривые — Л и Б).

В дальнейшем, после прекращения дачи гексахлорана, начальное нео
бычное спадение кривой приобретает более умеренный характер (рис. 3, 
кривая—В), что свидетельствует о последующем восстановлении тонуса 
кишечной петли. Но восстановление тонуса вначале оказывается непосто
янным; норма и нарушение тонуса чередуют друг друга. И лишь через не
которое время нормализация состояния тонуса кишечной петли проявля
ется более или менее закономерно. Одновременно с этим, как только вос
станавливается исходный тонус кишечной петли, исчезают резкие колеба 
ння кривой на фоне дальнейшего его спадения.

Реакция кишечной петли второй собаки (Залум) в основном имела 
гот же характер. Но ей были присуши и некоторые особенности. Так. из 
пример, явление увеличения емкости (понижение тонуса) кишечной петли 
у этой собаки, в отличие от первой, отсутствовало в период испытания дей
ствия гексахлорана п дозе ■! мг/кг веса и отмечалось в дни применения 
гексахлорана в дозе 30 мг/кг виса, и после него в течение нескольких дней.

Всасывание из кишечной петли а у этой собаки не претерпело осо
бых изменений под влиянием препарата в дозе 4 мг кг веса, а при после
дующем его испытании в дозе 30 мг/кг веса наблюдалось временное сии 
жеиис уровня лого показателя.

В опытах второго варианта, как было указано, гексахлоран приме
нялся вначале в дозе 30 мг/кг. а затем — 4 мг кг веса животного. Резуль
таты этих опытов, проведенных на двух собаках, были довольно близки, 
поэтому можно довольствоваться разбором данных, полученных на одной, 
из этих собак. Данные отражены на кривых рис. 4.

Из рис. 4 видно, что в дни применения гексахлорана в дозе 30 мг/кг 
веса и некоторое время после него тонус кишечной петли колеблется в пре 
делах исходной величины, но затем проявляет тенденцию к ослаблению, в 
результате чего отмечается увеличение емкости ее просвета. Последую-
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Рис. 1. Кривые изменения всасывании ( - — ) и тонуса I--------- ) ки
шечной петли под влиянием гексл хлораты (стрелки указывают дни дачи 

гексахлорана).

Гис 2 Изменение всасывания и тонус । кишечной петли иол илнмпнем гекса- 
кдорлнл. Кривые: А—норма. Б—через день после 3-й дачи ГХ и дозе 4 мг/кг. 
В-после 1-и лачи Г.Х п дозе 30 мг/кт (на ординате стрелки показывают 

момент наполнения кишечной петли, л пифры—смкость ее и мл).
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Рис 3. Изменений всасывание и тонуса кишечной петли под влиянием гексахло
рана. Кривые: А—через 7 дней после 3-й дачи ГХ в дозе 4 мг.'кг. Б-֊через 
2 дня после 3-й дачи ГХ в дозе 30 иг кг и В—через 11 дней после 3-й дачи 
ГХ н дозе 30 иг-к-т веса (из ординате стрелки показывают момент наполнения 

кишечной петли, а цифры—емкость се в мл).

СсЗч-1 X • ? К * «

Рис. 4. Кривые изменения пелемплния (---------) и тонуса (— — | ки
шечной петли пол влиянием гексахлорана.
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тая трехкратная дача препарата в дозе 4 мг/кг веса поддерживает раз
ки । не этого явления на сравнительно высоком уровне, после чего равви 
вается процесс постепенной нормализации нарушенного тонуса кишечной 
петли.

Наряду с этим, н дни применения первой из указанных доз препара
та разыгрывается картина угнетения процесса кишечного всасывания. Но 
явление угнетения исчезает на следующий же лень после последней дачи 
гексахлорана, а в последующие дни интенсивность всасывания колеблется 
междх нормой и более низким уровнем. Иначе говоря, явление угнетения 
и нормализации всасывания чередуют друч друга.

В дни последующего применения второй дозы (4 мг/кг) гексахлора
на интенсивность кишечного всасывания приобретает сравните.тьпо по
стоянный характер и достигает почти уровня нормы.

Кривые отдельных опытов второго варианта сущее гневно не отлича
лись от аналогичных опытов первого варианта испытания гексахлорана, 
поэтому считаем излишним останавливаться на них.

Обсуждение фактического материала. Приведенные 
данные свидетельствуют о том. что гексахлоран, в зависимости от доз. мо
жет оказать влияние как на тонус кишечной петли, так и на всасывание 
из ее полости.

Так. гексахлоран в дозе 30 мг кг веса, как правило, вызывает пони 
женис тонуса кишечной петли, между тем как при действии дозы 4 мг/кг 
веса этот эффект наблюдается ио всегда (у одной собаки из четырех). В 
результате понижения тонуса кишечной петли все изолированный просвет 
поступает сравнительно большее количество раствора глюкозы, что в свою 
очередь вызывает растяжение кишечной стопки, а это становится причи
ной механического раздражения интероренепторов се я последующего со
кращения. следовательно, и уменьшения ёЙкостИ изолированной петли. 
Тот же самый механизм лежит в основе последующих сокращений кишеч
ной петли и соответствующих снижений и подъемов кривых, отражающих 
изменения показателя кишечного тонуса.

Отмеченные сокращения кишечной петли нельзя были объяснить по
вышением возбудимости ее стенки или стимулирующим влиянием гекса
хлорана на моторику кишечника. В специальном исследовании нами было 
установлено [2|. что гексахлоран в дозе 1 мг/кг веса особо не изменяет, а в 
дозе 30 мг. кг веса вызывает значительное угнетение перистальтики и ма- 
ятпикообразных движений кишечной петли. Эти данные хорошо согласу
ются с указанным выше явлением понижения тонуса кишечной петли.

Хотя гексахлоран в большой дозе (30 мг/кг), наряду с понижением 
тонуса кишечной петли, вызывает и угнетение всасывания из ее полости, 
тем не менее между этими нарушениями нет прямой зависимости, ибо они 
чаще проявляются разновременно (рис. I и 4). Это наблюдение вступает 
в противоречие с существующим представлением, по которому понижение 
тонуса кишечной стенки создает предпосылки для увеличения всасыва
тельной поверхности кишечника и этим стимулирух ч процесс всасывания 
из его просвета.
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Указанные нами сдвиги н процессах всасывания н тонуса кишечной 
петли связаны с обшим действием гексахлорана, так как условия наших 
опытов предотвращают возможность прямого действия препарата на изо
лированную петлю кишечника. Причем в реализации общего действия 
важную роль играет нервнорефлекторный механизм, что янствует. преж
де всего, из факта быстрого наступления эффекта действия гексахлорана. 
Изменения в показателях нами были обнаружены через 30 мин после чачи 
гексахлорана^ но они могли наступать и раньше. Действие препарата в 
более ранние сроки нами не было испытано.

Важная роль нервнорефлекторного ^механизма в действии гексахло
рана вытекает также из факта трудной растворимости, следовательно, и 
медленного всасывания его из кишечного тракта. В пользу этого пред
ставления говорит и возможность предотвращения отравления кроликов 
смертельными лозами гексахлоран;: применением новокаина (С. III. Са- 
канян п А. Л. Ширинян [4]).

Наряду с быстрым наступлением действие гексахлорана характеризу
ется и продолжительностью. Продолжительность цшетвия. по-видимому, 
объясняется не только медленной резорбцией, но и медленным выделением 
гексахлорана из организма. После резорбции препарат может оказать и 
прямое действие; но и при этом нс исключена возможное! ь рефлекторно
го-влияния его из других юн интероцепции организма на динамику вса
сывания и на тонус кишечной петли.

Выводы

1. Трехкратное применение гексахлорана внутрь в хозе 4 мй.кг веса 
животного нс изменяет обычную динамику кишечного всасывания и лишь- 
в редких случаях вызывает понижение тонуса стенки кишечной петли

2. Трехкратное применение гексахлорана внутрь в дозе 30 мй, кг веса 
животного влечет за собой понижение тонуса кишечной петли и угнете
ние всасывания из ее просвета.

3. Понижение тонуса кишечной петли и угнетение всасывания из ее 
просвета появляется разновременно, что указывает на отсутствие пряйой 
связи между этими нарушениями.

4. В основе действия гексахлорана на всасывание и тонус кишечной 
петли лежит но преимуществу нервнорефлекторный механизм.

Кафедра фармакологии Ереванского
Лог.чк терциарного ине и։ । у га

Поступило 30.1 1959 г
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ՀԵՔՍԱՔԼՈՐԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ Ա*Լ1 ՓԱՅԻՆ ՆԵՐԾԾՄԱՆ ԵՎ ԱՂԵՊԱՏԻ 
ՏՈՆՈՒՍԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ս ։ if

<,ե՚քսաքԼէւրանր հալս էն ի ( որպես բարձր էֆեկտիվա թլամբ օժտված 
ինսեկտիցիդ հ կենդանիների մաջկապարաղիտա լին հիվանդո՚է թ րււննե րի բա֊ 
'Դչ միջոց։

Հեղինակներն իրենց մի շարք ՛ի ա րմ' ակո լո ղի ական հետաղո աա թ քուննե - 
րամ հիաՀավորո։ մ են հե,րւււււքլորս>նի օպտիմալ դո ղ աների ներրին ղրւրծածա՝ 
թ լան ոչ t/իալն հնէսրավո րտ.ի1 յունր, ալլև ։պաակարա.թրէւնր էէրղանիղմի որոշ 
ֆունկցիաներ ստիմա լացնելա նպատակով։ Ս.լււ հաղորդման մեջ օրիգինալ 

■ ապարատի ( Ս. (/. IIաքան{ան •>ւղնա.ի1 լամբ սւոսւցւիոծ ւովլտլներր բնտ-

թաղրա մ են ալդ պրեպարատի տղէլ եցավմ լանր շան աղիքա լին ներծծման ե 
աղեպատի ւոոնււէ սի վրա։

Uտարված ավ լալնե րի հիման վրա հեղինակներր հանգել են հետև լալ 
ե ղրակացտ ի/ {ա ններին.

1. Հեքսաքլորանի 4 մդէկղ դալալի եոակի ներրին օգտագործումր չի 
էիոխէէւմ շների սւղիքալին ներծծման սովորական ինտենսիվս։ ի}րոնր ե միալԱ 
• աղվա/լեպ աոաջացնա մ կ աղեպատի աոնա սի որոշ անկում:

2» Հեքսաքլորանի մ ։լկղ ղուլս։ {ի հասկի 'ներքին օղաագո րծ ումր, 
որպես կանոն । աոտջացնա մ է աղեպատի աոնա սի անկում և աղիքա լին ներ- 
ծրծման պրոցեոների րնկԼա մ:

<1. 1Լղեսրսւոի տոնուսի անկումր ե աղիքալին ներծծման րնկհամր տեղի 
Հ ունենա մ ւոարտմամ, մի ւիաւոո, որր միււոոււք Լ երկա իւււՀււղարսւէք՚եե֊

րի միջև անծ՚իշւսկան կաւղի աււկտլսէ է!լան հնարավորս։ թրո նր։

4. Աղեպտաի տոնուսի և աղիքա լին ներ՛ծծման վք1"։ ^ե քստքլորանի 
դրսևորվտծ աղղեցա թլան հիմքում րնկած Լ ղևրաղանցապեn ներվոսեվւ/եկ- 
տււր մեիւանիղմ:
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В. С. ГАЗАРЯН, А. А. КОСТАНЯН

ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 

КРОЛИКОВ ПАРАТИФОЗНОЙ ВАКЦИНОЙ

Биологическое действие света чрезвычайно многообразно. Общеизве
стно влияние света на растения, па рост, развитие и обмен веществ живот
ного организма. Установлено бактерицидное действие света, его целебное 
действие при рахите, кожном туберкулезе и других заболеваниях. Имеет
ся указание и о том. что при брюшнотифозной вакцинации в сыворотке 
крови облученных людей отмечается более высокое содержание агглю
тининов и более замедленное их снижение но сравнению с контрольными.

Мы считали также возможным ожидать положительных результатов 
и от применения искусственных ультрафиолетовых лучей в иммунообразо- 
вательной функции животных при их вакцинации. Для этой цели, в каче
стве опытных животных, использовались кролики, которые иммунизиро
вались паратифозной вакциной.

Методика и резул ьта т ы о п ы то в. Опыты проводились на 
кроликах в возрасте одного гола, породы Советский мардер, одинаковых 
ио живому весу и упитанности, и на белых мышах.

Источником ультрафиолетовых лучей служила ртутно-кварцевая го
релка ПРК-2, а в качестве антигена формолваклииа паратифа телят. Титр 
агглютининов в сыворотке крови, количество лейкоцитов, эритроцитов и 
гемоглобина определялись общепринятой методикой.

В первой серии под опыт было взято 14 кроликов и 30 белых мышей. 
Кролики были разбиты на 4 группы по 4 в 1. II и Ш-й группах и 2 кро
лика в IV—й группе. Все кролики I, 2 и 3-й групп подвергались -I-кратной 
вакцинации с интервалом в 7 дней, в дозах I. 2. 3 и 4 мл. Облучение про
водилось на станке, в спинном положении, на расстоянии 50 см от горелки. 
В период каждой вакцинации кролики облучались 3 раза с 48-часовым 
интервалом.

Облучение кроликов I группы за № I, 2. 4 и 10 производилось че
рез шерстный покров, причем воздействию ультрафиолетовых лучей под
вергалась вся нижняя часть тела кроликов при 20-минутной экспозиции. 
Во избежание действия лучей на глаза, слизистые оболочки и безшерстный 
участок ушей, голова кроликов покрывалась черной картонной коробкой с 
обеспечением животным свободного доступа воздуха.

Кроликов II группы за .NV 3. 6, 7 и 1.8. у которых брюшная часть гола 
была пострижена, подвергали облучению тем же путем при 10-минутной 
экспозиции.

Кролики 111 группы за .№ II. 12, 13 и 14 были оставлены в качестве 
контроля (они подвергались только вакцинации).
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2 контрольных кролика IV группы за № 5 и 8 были подвергнут^ 
только облучению через шерстный покров, наравне с кроликами I группы.

Исследование сдвигов крови (эритроциты, лейкоциты и гемоглобин) 
производилось у кроликов за № I и 2 I группы, у кроликов за № 6 и 7 
II группы и у кроликов за № 5 и 8 IV группы.

Исследование крови на реакцию агглютинации производилось как до 
начала опытов, так н после 2— 3 и 4-й вакцинаций. и на форменные эле
менты и гемоглобин через 24 ч. после каждого облучения.

Табл и к а 1
Исследования крови кроликов спустя 7 лпеп после 2-й вакцинации

После II вакшшашш

•V групп

.Данные до вакцинации՛
Стсяеш. ра чкдеиня Среднее ко.т-ао ил 

емпорою .3 iiccXcibnaiHih

I
I кчюстрнженные 
Облученные • • • 
Экспозиция • • • 
20 чип.................

II 
Постриженные • • 
Облученные ■ • • 
Экспозиция • 
10 мин. ...............

III

Вакцинированные 
без облучения

IV 
Облученные • • • 
Г»сз вакцинации

7
IS

' 11
12
13
14

5
8

70(10 5.35 3
72(Х) 6,03 I ■

МИХ) 6.1»; 4 + 
8600 5.25 I

It!

з- 
34֊ 
3-г 
3+

82<Х) 6.43
4060 5.4

24- 
1+ 
2+

77(10 4.045
106505.32

62 9250 5.42
60 10ИХ1 5.63

60 10220 5.75
59.5 9200, 5.86

Данные, приведенные в габл. I, показывают, чти гптр агглютининов 
сыворотки крови у облученных кроликов обеих групп после 2-й вакцина
ции достигает I :3000, тогда как у контрольных животных III группы 
1 : 2300. Одновременно, по сравнению с нормой, наблюдается некоторое 
увеличение лейкоцитов и гемоглобина как у вакцинированных и облучен
ных, так и у только облученных кроликов.

Из этих опытов явствует, что 6-кратное облучение (в течение 2 ван 
цинаций) оказывает определенное стимулирующее действие на выработку 
агглютининов, увеличение количества лейкоцитов и гемоглобина.

Аналогичные результаты были также получены после последующих 
двух вакцинаций. Поэтому считаем целесообразным привести результаты 
опытов после четвертой вакцинации (табл. 2).

Результаты исследования крови показали, что при увеличении крат
ности облучения кроликов ультрафиолетовыми лучами и одновременной 
вакцинации, выработка агглютининов в организме постриженных и непо- 
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стриженных животных происходит довольно интенсивно по сравнению с 
кроликами, подвергавшимися только вакцинации. Так. если титр агглю- 
тиннйЪв в сыворотке крови облученных кроликов lull групп после 4-й

Т а б л в п л 2
Исследование крови кроликов после 4-ii вакцинации

I
Истиц:(риженные ■ • 
Экспозиции .... 
Облучения...............
20 мин. ...................

11
Постриженная • • • 
Эк< позиция................
абду.чеийя...............
10 мин .......................

Ill

Получали вакцины 
без облучении

IV
Подт!|)1.чись только 

облучению. экспо
зиция 20 мин.

5
8

1 44- 34- 24- !>■> ■1 1 4+ 24- 14-
4 44- 34- O-L 1-Ь

10 ■1+- 3 2 • Н-

3 *4֊ 34֊ 24Й 1 4-
6 U 24֊ 14-
7 14- 34- 2֊ 24-

18 •1 • 34- 24- 14-

11 3- 34- 1-1-
12 Зт 2- 1
13 44֊ -34- 2 4-
и 44- 3 2-1- —

56 8600

—
60 12000 5.45

^4- 61 10000 5.7
14- 63 10000 5.3

60 10000 5.7
63 ИМИ) 5. 34

вакцина инн досыпал разведения сыворотки 1 : 2200 с, оценкой I 2 плюса, 
то у кроликов, подвергавшихся только вакцинации, он держи ген на уровне 
разведения сыворотки I : 16000.

Следует отмстить, что. если в период первых двух вакцинаций и крови 
облученных кроликов наблюдалось умеренное увеличение некоторых эле
ментов крови, то при последующих облучениях таких изменений нс на
ступало.

В результате этих опытов (табл. 2) выяснилось, что 1-кратная вак
цинация в 12-кратное облучение кроликов оказывали положительное влия
ние на ягг.тютннообразовательную функцию организма.

Далее. на 30 белых мышах определялось иммунизирующее свойство 
сывороток крови подопытных кроликов 1. II и III групп. При этом 10 мы
шей иммунизировались сывороткой крови кроликов I группы, 10 мышей — 
II группы и 10 мышей сывороткой крови кроликов III группы. 
Спустя 24 ч. после иммунизации мыши заражались подкожно по 0.2 мл 
смыва 24-часовой агаровой культуры паратифа Гертлера, содержащей 
1 млрд микробных тел в I мл. Одновременно на 4 мышах определялась 
минимальная легальная доза гсртнеровской культуры, которая оказалась 



14 В. С. Газарян, А А. Костян ян

меньше 0.05 мл. Из 10 мышей 3-й вакцинированной (контрольной) груп
пы, в течение У дней после заражения пало 8, а 2 остались в живых.

В это же время из 20 мышей I и II групп пало 12, а живых осталось 8.
Таким образом, если выживаемость мышей, получавших иммунную 

сыворотку от 4 кратно вакцинированных кроликов, составляет 20%. то у 
мышей, иммунизированных сывороткой вакцинированных кроликов с со
четанием облучения, составляет 40%. Следовательно, сочетание вакцина
ции с облучением в 2 раза повышает превентивные свойства сыворотки при 
заражении мышей смертельной лозой паратифозной культуры.

Во второй серин опытов мы задались целью:
1) выяснить интенсивность накопления агглютининов у постриженных 

и иепостркжсииых кроликов, подвергавшихся 4-кратной вакцинации и об
лучению при 10-минутной экспозиции; 2) определить эффективность 
4-кратнои вакцинации с сокращением кратности облучения.

С этой целью опыты были поставлены на 20 кроликах породы Совет
ский мардер, в возрасте 1 года.

Кролики были разбиты на IV группы по 5 в каждой. Все кролики под
вергались 4-кратной вакцинации с 7-дневным интервалом, причем кроли
ки I группы (неостриженные) за № 08, 09, 18. 30 и 31 и кролики II (ост
риженные) группы за Лт» 32, 33, 34. 50 и 51 в течение каждой вакцина 
ции подвергались 4-кратному облучению в 10-минутной экспозиции. Кро
лики III группы (неостриженные) за № 38. 39, 40, 41 и 12 подвергались 
двукратному облучению при 20-минутной экспозиции, а кролики IV группы 
за № 27, 28, 35, 36 и 37 были оставлены в качестве контроля (они под
вергались только 4-кратной вакцинации). Вакцина вводилась под кожу 
в дозах 1.2 и 4 мл. В период трехкратной вакцинации исследование кро
ви на реакцию агглютинации проводилось лишь диа раза — после первой 
и третьей вакцинаций;

Результаты исследования сыворотки крови после 3-й вакцинации 
приводятся в табл. 3.

Данные табл. 3 показывают, что титр агглютининов в сыворотке кро
ви постриженных и непостриженньПк кроликов при 4-кратном облучении 
ультрафиолетовыми лучами в экспозиции в течение 10 мин. после 3-н вак
цинации из разведения сыворотки 1 : 10 достигает I : 20000. у кроликов, 
облученных в период каждой вакцинации 2 раза (при 20-минутноп экспо
зиции) — 1 : 15000, а у кроликов, получавших только вакцину. титр яг- 
глютинишш колеблется в пределах от 1 : 5000 до 1 : Ю(Ю0.

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы:
1) сочетание вакцинации с облучением почти в 2 раза повышает вы

работку агглютининов в сыворотке крови вакцинированных кроликов;
2) сочетание вакцинации г облучением повышает превентивные свой

ства сыворотки при заражении мышей смертельной дозой паратифозной 
сыворотки;

3) увеличение лейкоцитов и гемоглобина в крови облученных кроли
ков наблюдается в нериОд первых 2 вакцинаций, а при последующих 
облучениях такие изменения не наступают;
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Исследование крови кроликов спустя 7 дней после 3 ;։ вакцинации
Т а б л и п а 3

№ ipynn

№
 кр

ол
ик

ов
 1

И
сх

од
ны

 и
 

ти
тр

 1:1
0

Степень разведения сыворотки

1:
10

0
1

1:
10

00

1:
50

00

00001:1 1;
15

00
0 8 

8 о»

1 
Неностргак.еняые ■ • • 08 4 I- 4-f- 44- 4-4 3-4 24-
Облученные................... 09 — 4 + 4+ 34- 3-4 3-4 2-4
Экспозиция................... 19 -+֊ 4-4 44 1-4 34- 34- 2 4
10 мин.............................. 30 •Н- 44- 1 . З-г 2-4 14-
■I-кратно....................... 31 4+ 14- ’4֊ 3 + 24- 14-

II 
Постриженные..............32 4 4 44- 3 24- 14- 14

Облученные.................. 33 •и 44- 4 4- 24֊ 2 1- 2я- 1-4
Экспозиция ............... 34 4- 44- -1 |- 4 4 34- 2 4 24-
10 мин............................ 50 4+ •1 + 3 34- 3-4 2 г
4-кратно 51 — 1-4 4 + 3-4 3՝Н 2 + 24-

III 
Непостриженныс • • • 

Облученные ...............
3» _ 4-4 •1 24- 24 1 ■ _
39 — 1 + 34֊ 2 4 1-г —

Экспозиция................... 40 — 44 44- 2 1- 24- 14- —
20 мин. • ...... 4] 4֊ 44- 4 4* 3 4 24 14- —-
Двукратно ................... 42 44- 4 4֊ 24֊ 1-4 —

IV
27 44- 44 14-

Облученные .................... 28 — 44 24- 2 г 1-^- —
Вакцинация без облтче- 35 4 + 3 4 14- — —

НИИ 36 — 44 3-4 24֊ 4-
37 — 44- 44- 3? 2-1

4) ультрафиолетовые лучи при условии облучения через шерстный 
покров кроликов оказывает почти такое же влияние в отношении интен
сивности выработки агглютининов, как и у кроликов, облученных с удале
нием шерстного покрова;

5) двукратное облучение, кроликов в период каждой вакцинации боль
шой (20 мин.) дозой ультрафиолетовых лучей оказывает сравнительно- 
слабое эффективное влияние па выработку агглютининов по сравнению- 
с 4-кратиым облучением при 10-минутной экспозиции.

Кафедра зоогигиены Ереванского 
зооветеринарною циститу та

Поступило 2. IX 1958 I.
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II. մ <|ւ ո փ ո I if

ճադարների վրա կատարված վակլյ ինացման ե Հւ աոաղալթավորմւոն 
փորձերր մեղ հիմ ր են ւոտլիո անե/in հեոէելալ եւլրակացու իք լաններր.

I. 'Լակքյինտքյիալք՛ դա ղակցումր ճաո աղա լթավորմ/ոն հետ" ղրեքյե երկու, 
անղտմ րարձրացնա մ Լ ճաղարների արլան շիճքո կա մ ա ղ ք լա տինիննե րի ուր֊ 
ասպ րամր:

2. ‘Էակէ/ինացիաւ/ւ ղա ղէււկւրււ մր ճաււսւղայիքա։քււրէ1 ան հեա' ր ա րձրա ւյնաւէ 
Է ճադարների արքան շիճուկի իմանադնող հաակա իք րոնր ոպիւոսւկ մկնհրին 
պարասէիֆա լին կուլտուրալի մահանա գողալով վարակէ)/ու ղևէղրոէմ։

3, ւ՚ւաո.աղա ավո րված ևաղարների արքան մեջ /ե /կ ո y /։ ւոնե ր ի հ հեւքէւ֊

••"[ե յաղա մ նկաավա մ Հ ասաջին երկա վակրին*)։ tjիավւ շրջանամ . 
խ/կ -<եաաղա Լ\աոաղալ1<1 ավսրման ղեւղրււ։ մ աւդէղիսի փրրփոխաթ;ան տեղի 
չքէ անենա ւ) :

֊I. tfiii րաքանչրո ր վակէ]ք>նւպյիալի ջրջա՚հա մ հակարներին երկա. անղսէմ 
մեծ {20 րոպե^ ղւպաներով ճառադալթավորա.մր աղրա աինինների արւոա֊ 
t/լւրման վրա ղա քյտրհ րւււմ Լ հա մ ե մ ա nuti րա ր աւքելի թա/ք Էֆեկաիվ աղղհ- 
ղա իք րււ.ն, րտ՚էէ ,*«/'*/ անղամ ճաէԱէպաՀիքավէւրա մր ւիորր (10 րուղե գո- 
ղանհրով)

■՜>. ՈւԼտրամանիշակաղա լն ճաոաղէպիքներր մ աղա լին ծածկուէիք ի միշո- 
tjnif անցնելու էչեպրում էսողարների մոտ աղլրո աինինների աոաջաղ<)՝ան ին֊ 
տենսիվաիէլան նկաամամր ցա ղարերոէւք էՀհ ղրեիքե այնպիսի աղղե ղուի1 րոն. 
քՕէչպքէԱ կոնտրոլ ճադարների, որոնց մոտ ձաոաղու/իքmtfnրամր կատարէէել կ 
մէԱէքերր իւ՚՚ււյերՈւյ հեւոո։
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С. Б. ГРИГОРЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ГИСТОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ 
КОЖИ МОЛОД11ЯКА ТОН КОРУ!IIЮ-ГРУБОШЕРСТНЫХ

ПОМЕСНЫХ ОВЕЙ СЕВАНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

В Армянской ССР с 1936 г. в широких масштабах проводится улуч
шение местных грубошерстных овец путем скрещивания их с плановыми 
тонкорунными породами: кавказской тонкорунной. советским мериносом 
и прекосом. В результате во мши их районах республики созданы крупные 
массш'Ы помесных овен, отличающихся от исходной местной овны высо
ким настригом к качеством шерсти.

До, настоящего времени изучение результатов скрещивания и разра
ботка вопросов дальнейшего совершенствования помесного овцеводства в 
республике ограничивалось изучением шерстяного покрова и отдельных 
его элементов. Гистологической же структуре кожи в связи с изменением 
характера шерстя, в результате скрещивания совершенно не уделялось 
внимания. Межд) тем, шерстный покров является производным кожи, ка
чественными изменениями которой обусловливаю гея развитие шерстного 
покрова и технические свойства шерсти 110. 13. 21]. Кроме того, работами 
ряда авторов [3. 8, 14. 20] доказано, что изучение шерсти изолировано рт 
особенностей строения кожи, нс является достаточным для управления 
процессами, протекающими в коже овец. Поэтому рассматриваемый во
прос приобретает большое теоретическое и практическое значение.

Па зависимость свойств шерсти от качества кожи указывали еще 
Е. А. Богданов [2]. П. 11. Кулешов 111 [, М. Ф. Иванов [9] и др., а в дальней
шем различными авторами этом}’ вопросу был посвящен ряд работ 
14, 5, 6, 7. 18. 22].

Н. А. Диомидова [6] в сравнительном аспекте изучила строение и раз
витие гнстоструктуры кожи у каракульских ягнят: серых с пониженной 
жизнеустойчивоегью. серых нормальных и черных. В другой работе [7] ав
тором выявлены породные и возрастные отличия в морфологических из
менениях строения и развития структуры кожи, полос и железистого ап
парата некоторых местных грубошерстных овец, овец породы прекос и их 
помесей трех поколений. Е. П. Панфилова [14] исследовала строение кожи 
ягнят советской мериносовой и полутонкорунпон дагестанской горной по
род. Г. Ф. Мухин [12] на основе изучения породных различий в структуре 
кожи у основных пород и Породных групп овец Северной Осетии выявил 
возрастные изменения кожи и связанные с ним биологические закономер
ности роста и развития животных этих пород.

Особенности гистологической структуры кожи различных групп тон
корунно-грубошерстных помесных овец Армении и ее связь с качеством
Известии Х1П. №7-2
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шерстного покрова пока не изучены. Поэтому мы поставили перед собой 
задачу провести рекогносцировочное изучение гистологического строения 
кожи в связи с шерстным покровом помесного молодняка этих групп 
овен и выяснить, имеются ли породные различия в строении кожи указан
ного МОЛОДНЯКА.

Матерна.: и методика. Работа выполнена с 1955 ио 1958 гг. в кол
хозе; с. Цопапох Севанского района Армянской ССР, где нами изучались 
результаты скрещивчния местных овец породы мазок с баранами кавказ
ской тонкорунной и советской мериносовой пород.

Наряду с изучением зоотехнических показателей, связанных с разви
тием экстерьера помесного молодняка, в сравнительном разрезе изуча
лась также их кожа для выявления особенностей гистологического строе
ния, связанного с шерстной продуктивностью.

С этой целью были отобраны следующие группы разного происхож
дения ягнят помесей I поколения: От скрещивания кавказских тонкорун
ных с мазехом а) с тонкой и полутонкой шерстью, б) с полугрубон шер
стью и от скрещивания советских мериносов с мазехом а| с тонкой и по
лутонкой шерстью, б) с полугрубон шерстью.

Материалом для данного исследования служили образцы кожи, взя
тые с ягнят при рождении и и восьмимесячном возрасте в области бочка, 
непосредственно за лопаткой, методом биопсии.

Сбор материала, приготовление гистологических препаратов и микро
анализ гистоструктур кожи производились по методике, разработанной 
II. Л. Диомидовой |8] и принятой лабораторией института морфологии жи
вотных им. Л. 11. Северцева.

Для определения общего строения кожи образцы в первые сутки фик
сировались г 10е՛:.-ом, а затем переносились в 5,%-ый раствор фор
малина. После соответствующей обработки образны кожи заливались в 
целлоидин. а затем подвергались резке на микротоме. Срезы кожи приго
товлялись .• двух направлениях: вертикальном — для определения обп^й 
толщины кох.и, толщины эпидермиса и глубины залегания корней волос и 
фоликулов и горизонтальном—для определения плотности залегания 
корней волос. Для окраски использовались гемотакенлин. эозин и Судан. 
Всего было обработано И образца кожи, из которых 24 были взяты у яг
нят и 2—3-дневном возрасте, а 20 — в восьмимесячном возрасте.

Общая толщина кожи, глубина залегания корней волос и фоликул 
измерялись с помощью объективной линейки при .увеличении в 35 раз 
(объектнвХб. окуляр X 7). Измерение чшдермиса и подсчет корней во
лос на площади I мм- осуществлялось при увеличении л 400 раз (объек
тив X 40, окуляр X Ю). Площадь поля фения микроскопа при шнном 
увеличении была равна 0.13 мм2. Полученнные данные затем пересчиты
вались на 1 мм2 площади кожи.

Общая тол шипа ножи измерялась по прямой линии от поверхности 
кожи до кровеносного сосуда, расположенного на границе сетчатого и под
кожного слоев, а толщина эпидермиса от ее поверхности до начала сое- 



О гистологическом строении кожи молодняка помесных от 19

Л1111ит1У1ыю֊тхпннс»1х։ слоя. Глубина залегания коркой измерялась по пря
мой линии ит поверхности кожи (эпидермиса) до основйции луковиц.

Густота волос определялась путем подсчета поперечно срезанных кор
ней и фолликулов в 10—13 полях зрения микроскопа. Полученные данные 
пересчитывались на I мм2. Цифровой материал обрабатывался путем вы՝ 
числения средней арифметической.

Результаты исследования. Данными ряда исследователей [о. 7. 8. II. 
18 п др.) доказано, что изменение в организме животного сопровождается 
сортвЬтствующнм изменением в структуре ес кожи. Следовательно, по 
коже животного (и данном случае овцы), как органа, характеризующего 
конституциональный тип и указывающею на состояние и продуктивность 
животного, можно установить породное различие изучаемых пород.

Наши наблюдения показали, что новорожденные и восьмимесячные 
ягнята, полученные от баранов двух сравниваемых пород (советский ме
ринос и кавказская тонкорунная), по характеру строения кожи значитель
но отличаются.

Из табл. 1 видно, что общая толщина кожи н се Эпидерм мяльный 
слой от рождения до 8-месячного во траста значительно увеличились. Так. 
общая толщина кожи у ягнят I поколения от Кавказе. • 1 тонкорунной по
роды за восемь месяцев увеличилась на 41,3%, а эпидерм нал ьный слон — 
на 10,3%. Причем у ягнят с тонкой и полутонкой шерстью общая толщина 
кожи и эпидермис увеличились соответственно па 29,03 и на 7.1%, а у яг
нят с полугрубой шерстью на 44,8 и на 11,3%. У молодняка I поколения 
от советских мериносовых баранов за указанный период общая толщина 
кожи увеличилась на 38,3. а эпидермиса на 14,2%. причем у ягнят с 
топкой и полу гонкой шерстью общая толщина кожи увеличилась соответ
ственно на 31,6 и эпидермиса — на 10.7%. а у ягнят е иолугрубой шер
стью— на 39 и на 18,3%.

:Этн данные указывают на наличие связи между тониной шерсти и 
общей толщиной кожи и ее эпидермиса.

При сопоставлении данных по структуре кожи ягнят от баранов двух 
тонкорунных пород выясняется, чти у потомства баранов кавказской тон- 
корупной породы общая толщина кожи и эпидермиса заметно выше, чем у 
ягнят от баранов советский меринос, причем у пирных корпи начос лежат 
значительно глубже г. коже, чем у ягнят второй группы. Так. у ягнят от 
кавказских тонкорунных баранов при рождении общая толщина кожи на 
2.88 и толщина эпидермиса на 0.45. а в ^.месячном возрасте соотиествсн~ 
ни на 12,07 и на 0,99% больше, чем у ягнят от баран*ш породы советский 
меринос. Причем глубина залегания в коже у ягнят от баранов кавказ
ской тонкорунной породы при рождении па 12.6, а в 8 месячном возрасте 
на 9.6% выше, чем у ягнят от баранов советский меринос. Следует также 
огметить. что у ягнят от баранов кавказской тонкорунной породы за пер
вые восемь месяцев жизни увеличение толщины кожи протекало несколько 
иитенеявнее, чем у потомства советских мериносовых баранов (табл. I. 
рис. 1, 2).

Одним из важнейших зоотехнических показателей в овцеводстве ив-
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Толщина кожи различных групп яиии при рождении и п восьмимесячном 
возрасте в

Т а б л и it л 1

.Группы помётных я |>и 
1 НОКОЛЛ11КЯ

При рождении В 8-месячнпм возрасте
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1- Кзвк.ч.ик in гойкорунн.ш .мазед 1591.1 18.5 1163,2 2251.5 20.1 1461.3

я) с гонкой и полутонкой inejH ihio 1567.7 16.'.1 1032,3 2022.8 18.1 1332.2

б) с полугрубон щсрсп.ю ... 1606.0 19.3 1117,0 2374.0 21.5 1540

2. Советский меринос, чп'.-х • • • 15-16.5 17.7 1033.9 2008.8 20.2 1333.2

։) с гонкой и полуюшюй шерстью 1468.4 17.6 1010.7 1833.2 19.5 328.5

15) с полугрубоЛ iiiejicibi-j • • • • 1706.G 18.0 1097.8 2371.2 21.3 1479.1

ляется густота шерсти, овен, ибо пи этому признак} можно судить о вели
чине настрига их шерсти. Поэтому объективное определение густоты шер
сти, в особенности в раннем возрасте, имеет большое практическое .зна
чение.

В литературе имеются указания об определении густоты шерсти по
средством подсчета корней волос на единице площади кожи и по изуче
нию изменений шерсти в связи с возрастом и породой [I. 7, 14. 19].

Г. Ф. Мухин [12] сообщает, что у ягнят в течение первых трех месяцев 
число волосяных корней на I мм2 площади повышается, а затем, с увели
чением площади кожи, в связи с ростом животных, происходит снижение 
числа волосяных корней, причем, начиная с шестимесячного возраста за
чатков волос я коже помесных животных не обнаруживается. По данным 
Д. О. Присельковон и соавторов [15], 32.6% волос формируется в после- 
эмбриональном периоде, а Г. Ф. Мухин приводит данные, указывающие, 
что у ряда изученных им пород и породных груш: овец наблюдаются зна
чительные возрастные, изменения густоты шерстя.

В результате подсчета корней волос и их зачатков «а горизонтальных 
срезах кожи помесных ягнят установлено, что у потомства баранов кав
казской тонкорунной породы число волос из единицу площади заметно 
больше, чем у ягнят от советских мериносовых баранов (табл. 2). Так. 
число корней волос и фолликулов на единицу площади кожи у молодняка 
от баранов кавказской тонкорунной породы при рождении на 13.4, а в 
восьмимесячном возрасте на Й,9%՛ больше, чем у ягнят от баранов по
роды советский меринос.

Наблюдается увеличение числа корней волос на единицу площади 
кожи и н связи с возрастом. При этом у ягнят от баранов кавказской тон
корунной породы за восемь месяцев жизни число волос увеличилось па
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Ряс. 1. Вертина-.1111.1 й срез кожи. Помесный ягненок 
№ 7ДЙ 2 при рождении. У вили :епне ;■ 35.

Рис. 2. Вс. тиклльпыЛ срез кожи. ПомёспыЛ яги .-но:. 7217 »
В-.месачпо.м возрасте. У пол и чей и? X 35
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11,9, а у приплода от советских мериносовых баранов — на 6.01 %. Увели- 
челне корней волос произошло н у ягнят с различным характером шерсти. 
Причем у ягнят с тонкой и полутонкой шёрстыо. полученных от баранов 
кавказской тонкорунной породы, увеличение числа корней волос с возра
стом протекало интенсивнее, чем у потомства советских мериносовых ба
ранов.

Таким образом, у приплода баранов капка 1ской тонкорунной породы 
за восемь месяцев увеличение густоты шерстного покрова происходило 
бЬлее интенсивно, чем у ягнят от советских мериносовых баранов (табл. 2).

Таблица 2
Число корнем 1кмо- и |м>лликулои на 1 мм։ площади кожи у различных 

групп помесных ягнят

Группы ягнят 1 поколения При рождении В 8-месячном 
возрасте

). Кавказская тонкоруни я X мазах • • • 83.7 102.3

л) с тонкой и полу гонко । шерстью • • 101,7 125.1

б| С полугрубо : ИЬ'рСГЫО .......................... ■ . • 77,7 87.6

2. Советски!՜։ м.ч-иио.: .1 пах • ... 78,2 83,9

а) с тонкой и лол глико । шерстью • • 94.2 96,3

6) с полугрубо 1 ШЗрСГЬ.О • .... 78.3 78.7

В. В. Раевская 11(>] отмечает наличие зависимости между густотой 
шерсти и толщиной кожи, что. ио словам автора, подтверждается соответ
ствующими работами И. А Троцкого и Н. Д. Дубровой.

Рис. 3. Горизонтальны ։ срез кожи. Помесны 1 ягненок № 7117—2 
при рождении. .У велим ние х НЮ.
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Рис. I Горизонтальный сред хоан. Помесный нгкенок ?<։ 7181—2 
о В-хссй'Шоы дофлсп* Увлаячеяис X 100.

М. И. Санников и М, Л. Александрова [17] установили четко выражен* 
пук* связь между общей толщиной кожи и густотой волоса.

То же самое подтверждается и нашими данными. Поскольку общая 
юл шина кожи у ягнят от баранов кавказской тонкорунной породы была 
.шмелю выше, чем у ягнят от баранов породы советский меринос, то и по 
густоте шерсти они значительно превосходили последних.

Анализ приведенного материала показывает, что помесные ягнята от 
кавказских тонкорунных баранов и овцематок породы мазех имеют боль
шие показатели общей толщины кожи я ее эпидермнального слоя, чем яг
нята от советских мериносовых баранов. В связи с этим первые отличают
ся тЬкже более глубоким залеганием корней волос в коже и большей гу
стотой шерстного покрова с признаками некоторого огрубения волокон.

В подтверждение сказанного ниже приводятся данные по тонине шер
сти указанных групп ягнят (табл. 3).

Таблица 3
Тошны ШСрСГМ П0Л0ЛиТ1ШХ уомсспых групп ЙГПИТ И Я

Групп։.! йгия! 1 поколений П| И риЯГАСЙИН В 8-косячном
ПЛ.фЛСГС

В гоаонллом 
нозрйеп*

1 КалКДЗСКОЯ тонкорунная »:•».* х 23,2 27.5 33.6

л) е тонкой инолутонксн Ш'-рчь 18.8 22.8 24,0

б) с полу грубой шергп.к» .... 28.1 32.2 35 Д»

* Сойотский меринос X м.исх • • 21.6 27.4 27.8

а) С ТОНКОЙ II нолуюимш шерстью 17.7 21.6 22.2

б) г, нолугрубой шерстью • • • • 23.6 28.9 32,0
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Во всех случаях шерсть у ягнят от кавказских тонкорунных баранов 
несколько грубее шерсти потомства баранов советской мериносовой по
роды. Это можно объяснить тем. что советский меринос сравнительно 
больше сохранил сходство со старыми типами: электоральным, негретти и 
инфантадо.

Настоящая работа по определению гистологического строения кожи 
у помесных ягнят носит рекогносцировочный характер и потому не пре
тендует па более пли менее исчерпывающее решение вопроса. В дальней
шем необходимо продолжать эту работу на значительно большом материа
ле и обстоятельно изучить гистоструктуру кожи помесных овец Армянской 
ССР в связи с их шерстной продуктивностью. Исследования, даже на не
большом материале, как наш. показывают, что изучение гистологической 
структуры кожи может играть большую роль в племенной работе с помес
ными овнами.

Вывод ы

Изучение в сравнительном разрезе структуры кожи помесных ягнят 
позволяет нам сделать, следующие предварительные выводы:

I. Помесные ягнята от кавказских тонкорунных баранов имеют не
сколько большую общую толщину кожи и толщину эпидермиса, чем по
томство баранов породы советский меринос, причем у первых групп ягнят 
корпи волос залегают в коже значительно глубже, чем у вторых.

2. Увеличение общей толщины кожи помесных ягнят от кавказской 
тонкорунной породы от рождения до восьмимесячного возраста происхо
дило интенсивнее (на 12.0'!’ ), чем у ягнят от советских мериносовых ба
ранов.

3. Данные подсчета числа корней волос и фолликулов показывают, 
что количество волос на единицу площади кожи у новорожденных и вось
мимесячных ягнят от баранов кавказской тонкорунной породы значитель
но больше, чем \ ягнят от баранов советской мериносовой породы. При
чем у ягнят первой группы с возрастом чисто волос увеличилось на 5,8"!, 
больше, чем у ягнят второй группы.

4. Шерсть у помесных ягнят, полученных от баранов кавказской тон
корунной породы, ар всех случаях несколько грубее, чем у ягнят, получен֊ 
пых от баранов породы советский меринос.

Институт эшвотйонолегоа и игл рнялрг։;։ Посгутпо 22. VIII 19^9 г
Минисгерсгит сельского

Хозяйств /\[>.мССР
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II. Р. Դ1*1>Դ0|։5ԱՆ

1Г1« ՔԱՆԻ Տ։1..:»Ա1,ՆԵՐ 2Ա:։.«ւԱ1|1!.Ն lilllb ՍԱՎԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՆՐՐԱԴԱՂՄ- 
•ւքւՊՏԱՐՈԻՐԴ ԽԱՈՆԱՅԵՎ ՈՉԽԱՐՆԵՐԻ ՍԵՐՆԴԻ ՄԱՇԵԻ

ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ կազմվածքի վերարերյալ

II. if փ ո ւ|ւ о I մ

7/У.7.1 .;,$՛ թիք, րնիքագ րա լք II հանի շրջանէ// սլա/մ անւնէե րա մ Ա4շիէսւտան,ր
ևնք տարել պարղերււ կովէրգպան ն։րput գեղմ ե սովետական մերին։,։։ գեղերի՝ 
որպես տեղականէ «։) աղեի։ )> գեղի ոչիէարների [ավագնա գն՛եր ի ‘։t։t։l fi։f աաական 
4 ֆեկտիվա իմլա նր:

!Հո1ւաեիէնիկականէ գա գան։իէշ1ւերնէ ա ս։n iUtա։։իրե րս Мчи միա J ամանէակ, 
ւււաւււ/եասիրել ենք նէաե նրանգ tfաշկի հր։ւսվածրայքւն կաղմուիք յան։ր կապված 
('[՛գի 11 իծերատվա իք լան •հա: Ո ւսա էքեասիրա. իք լան արղ ւտնպՀներր մե՛ղ հիմ,ր հնր 
։ասլի» աներս. հետե լալ fit/րակագա (մ լանր՝

Կովկասլան նրբագեղմ խո լե րիգ ստուգված խաււնագե ղ գս/սների մաշկն/ 
ավելի։ հասա կ, բան/ սովետական մերինոո իսոլերիգ սւ/էագվածների/նր հ աոա
ջինների մաշկն ավելի ք/ն/տենէսիվ Հ գարղանււո ti , շա՛հ վե րջիննե րքէն/րէ հա գի։ 
ղրանիգ, աոաջին խմ րի գասնևրի։ if աղերի բուրգն ավելի բարակ ի, քան կո,[' 
կասլտն նրբագեղմ իսոլերից t/աագված խաոնագեղ կենդանիների րարղրէ
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Г. Ш. АСЛАНЯН. А П. АСМЛЕВА, С О. АВАКЯН, С. Л. АЗЛТЯН

О ПОЛЯРНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ САХАРОВ, ВИТАМИНА <С> 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕРМЕНТОВ В ЗРЕЛЫХ Н НЕЗРЕЛЫХ

ПЛОДАХ ДЫНЬ

Явление полярности широко распространено в природе не только в 
организмах в целом, но и в их отдельный органах, тканях, клетках. Это 
явление проявляется н внутри отдельных мрлекул в неравномерном рас
пределении электрических зарядов и групп атомов, входящих в молекулы. 
В различных частях растений происходят специфический синтез, неравно
мерное накопление и распределение органических веществ. Само собой 
разумеется, что интенсивность и характер обмена веществ, в том числе и 
синтеза и распада белков, жиров, углеводов, витаминов, кислот и фермен
тов. протекают различно и полярно.

В литературе (7, 8. 9, 10] приводятся результаты многочисленных ис
следований. показывающих, что в противоположных частях растений на
копление пластических веществ происходит полярно. По-виднмому, ста
дийная разнокачесгвенносгь отдельных органов одного и того же орга
низма определенным образом влияет на весь сложный комплекс (физио
лого-биохимический) образования, передвижения и накопления органи
ческих и минеральных веществ.

Основоположник учения о полярности Фехтинг в 1878 году писал: «Из 
НАШИХ старых исследований мы выносим убеждение, что полярность есть 
(К’иовное свойство растительных клеток, что это свойство принимает ре
шительное участие во всем росте тела» (Цитировано по Кронке [б])-

Йо литературным данным, причинами полярности растений являются: 
I I неравномерность действия факторов внешней среды (света, силы зем
ного притяжения, тепла, влаги и других физических и химических факто
ров) на разные части растений; 2) неравномерность условий внутренней 
среды растений и г. д.

Исследованиями Г. X. Молоткешского установлен скачкообразный ха
рактер нарастания количества витамина «С» в листьях молодого побега 
грецкого ореха от основания к верхушке. В стебле грецкого. ореха увели
чение аскорбиновой кислоты в радиальном направлении идет от сердцеви
ны к периферии (МолотковскиЙ Г. X. (9]). Скачкообразное накопление 
аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля сорта Лорх отмечено нами 
|Т. Ш. Асланян. Т. Т. Вартанян [2]). Г. X. Молотковский и Е. Н. Волко- 
слакская [8] показали обратную зависимость между влажностью и сухим 
веществом в нижних и верхних ярусах стеблей кукурузы, ваточника, гре
чихи и др. Факты полярного распределения марганца в верхних и нижних 
листьях хлопчатника приводятся в работе М. Г. Абуталымсша [1]. Акало-



28 Г. Ш. Асллнян. А. П. Асмаева, С. О. Авакян, С. А. Азатян

гичная картина распределения марганца в разных органах озимой пше
ницы и кукурузы отмечена в работе II. А. Власюка и Г. В. Поруцкого [-1]. 
Отмечено, что микроэлементы в яблоневом дереве также распределяются 
полярно <[1. А. Власюк и .1. Д. Лейденская [5]). Имеется и ряд других 
работ, посвященных полярности растений.

Изучая качественные показатели плодов дыни, их изменчивость в за 
виснмостп от удобрений, придавая большое значение полярному распре 
делению пластических веществ в растениях, в 1959 г. мы приступили к 
изучению полярности зрелых и незрелых плодов дыни. Эти исследования 
дадут нам много пенных сведений для разработки метода направленного 
воздействия на растения а части улучшения качества урожая. Объектом 
для исследования были выбраны плоды дыни № 15 селекции отдела ово
щеводства Института земледелия (раннеспелая) и сорта Масис (поздне
спелая). Верхушка, основание и середина отобранных плодов подверглись 
анализу на формы сахаров, сухие вещества, аскорбиновую кислот} и дея
тельность ферментов аскорбиноксидазы. полнфенолоксидазы и перок
сидазы (деятельность ферментов определялась по метод}՛ К. Л. 
Поволоцкой и Д. М, Седенко (II՛))-. Пробы для анализа брались 
следующим образом: у отобранного плода весом примерно в 2,5 кг и дли
ной в 35 см срезались основание (рис.) на 12 см. (1). 10 см центральной 
части в виде кружка (2) и 12 см верхушки (3), остальные части не ана
лизировались (4 и 5),

Данные анализов плодов позднеспелого сорта дыни ЛУасис, приведен
ные в табл. I. показывают, что полярность существует почти по всем по
казателям, причем коэффициенты полярности разные, больше или меньше 
единицы (коэффициент полярности в данном случае определялся делением 
показателя верхушки на показатель основания).

По титруемой кислотности, выраженной в яблочной кислоте, коэффи
циент ранен единице, полярности не наблюдается; титруемая кислотность 
срединной части меньше титруемой кислотности основания и верхушки. 
В незрелых плодах концентрация водородных ионов по длине плода не 
меняется, а в верхушечной мякоти зрелого плода произошло незначитель
ное уменьшение активной кислотности.
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Т а б л н и а 1
Распределение сахаров и другие показатели и разных частях дыни сорта 

Маске; 1959 г.

Зрелый плод Незрелый плод

Объекты исследования с?
2

« X
1у е? ж

5 ՛ 5 >1
с. &. о.

с V а о О a

Сухие веществ. сока ) рефр.'н.томст- 

Титруемая кислотное л> по яблочной
9.0 10.2 12.0 8.4 8.15 7.8

кислоте и ......................................... Q.1994
5.7

0.1329 0.1994 0.1994 0.1329 0.1994
nil <стеклянными элскгр.).................... 5.7 5.9 5.3 5.3 5.3
Сумма сахаров в ,................................. 6.76 7.15 8.01 5.22 5.71 5.05
.Mottoesхора в * „........................................ 3.0 3.2 2.25 3.77 4.27 1,30
Гдюкозн в * й.............................................. 1 .10 1.04 1.16 1.88 2.04 1.86
Фруктоза u v „............................................ 1.90 2.06 1 .09 1.89 2.21 2.14
Сахароза в */„..........................................•.
Фракции сахаров и ° „ ui их суммы

3.76 1.25 5.79 1.45 1.44

35.72

0.75

1люкоза......................................................... 16,2 13.9 11.40 36.0 38.41
27.65 13.55 36.20 38.87 48.31

55.62 57.18 72.01 27.80 25,21 12.48
Прочие сахара............................................. 0.08 1.27 0.04 — 0.2 0.8
Показатель сладости.................................
Коэффициент полярности I

1051 1173

1.126

1194 ваз 888 830

Локззате.и. слад, вср.чушкн ....
Показатель слад, основания 1

1.03

Активность ферментов в мг аскорбин.
кислоты на 1 г ткани за 30 мин

АсЙЬрб.нноксишз..................................... 13.5 11,78 не оби. 0.82 0.20 3.3
Пол1ц|)ено.1оксидаза ............................ .... 17.15 20,0 к.45 4,48 4.35 8,15
Пероксидаза ................................................. 8.65 15.25 24.25 24.42 21.00 12.65

Но сумме сухих веществ сока коэффициент полярности больше ели: 
ни цы у зрелого плода и меньше единицы у незрелого. В верхушечной части 
у Зрелой։ плода процент сухих веществ сока значительно больше, чем у 
незрелого. Концентрацию клеточного сока зрелого плода можно располо
жить следующим образом: основание <ссредина<верхушка. а у незрелого 
получается обратная картина: верхушка середина<основанпе.

Процентное содержание сахаров в незрелом плоде, как и следовало 
ожидать, значительно меньше, но порядок количественного нх распреде
ления существенно отличается; например, в зрелом плоде коэффициент 
полярности по сумме сахаров составляет 1.126, а в незрелом — 1,033, т. е. 

хполярнонт. у зрелого плода выражена сильнее. По сахарозе коэффициент 
полярности больше единицы у зрелого плода, что составляет 1.501, и мень
ше единицы у незрелого- 0,512. Эти данные показывают, что в процессе 
:еозрсв’ання дыни значительная часть глюкозы и фруктозы переходит в са- 
.ч.тршу. В верхушечной части это преобразование в сахарозу идет интен- 
сивж V. чем в срединной части н основании плода. Если в незрелом состоя- 
или по всему плоду доля суммы глюкозы и фруктозы к сумме всех саха
ров выражается цифрой 72,2—86,72'՛: . то в зрелом еостоянип это соотно
шение уменьшается до 27,95—44,30%.. Вместе с тем. по мере созревания 
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плода п общей сумме сахаров доля сахарозы возрастает, по нашим дан
ным, с 12.48-27^80 до 55.62֊ 72.61 %.

Активность ферментов: аскорбиноксидалы, полифена.«оксидазы—в вер
хушке незрелого: плода значительно больше. чем у основания. В зрелом 
плоде соотношение несколько меняется. Активность пероксидазы зрелого 
плода постепенно увеличивается к верхушке, а в незрелом плоде, наобо
рот, наблюдается постепенный спал активности в направлении от осно
вания к верхушке при максимуме у основания 24,42 (в мг окисленной 
аскорбиновой кислоты за 30 мни. на I г ткани)

Обсуждение данных анализов скороспелого сорта дыни № 15 
(табл. 2) показывает, что в зрелом плоде как раннеспелого, так и поздне
спелого сорта сухих веществ оказалось больше всего в верхушечной чает. 
В незрелом плоде скороспелого copra .V- 15 концентрация клеточного соки 
большая в срединной части. Витамина <С> оказалось больше у основания 
как в зрелом, гак и в незрелом плоде. Сумма моносахаров (глюко та 4- 
фруктоза) больше и мякоти верхушки зрелого плод;։, а сахарозы больше 
у основания. Фракции сахаров в плоде раннеспелого сорта ио ярусам со
храняют почти то։ же порядок, каков был установлен в отношении поьъ- 
спелого сорта «Миско.

Деятельность фермента аскорбннаксидззы в незрелом плоде проте
кает почти в шп ран» е.:з'\ . чем в соответствующих частях зрелого пло
да. Надо сказать, что активность ферме»։։ hi аскорбнноксидизы, полифе- 
нолокендазы и пероксидазы в зрелых и незрелых плодах тынн сорта № 15 
носит весьма определенный и закономерный характер, и именно; усиление 
деятельности ферментов у основания по сравнению с верхушкой плода. 
Следовательно; возможно предположить, что происходят усиление окис
лительных процессов у ссионания плода. Подтверждение*։ этому служат 
наши данные пи содержанию витамина -С- и сахарозы.

В литературе имеются указания (В. Л. Рубни и Е. Л. Лрцихозская(12|, 
Б. А.Рубни и О. Т. Дутнкова [13]). что повышение окислительны’способ
ности тканей соответствует большему количеству сахарозы, что является 
прямым следствием повышения синтетической способности сахарозы в их 
клетках. Целым рядом работ такж<-бы.-л установлена положительная корт 
реляции между-окислительным ре мом в живой растительной тканН Ц 
его влиянием на динамику ;п орбни - юй кислоты [12, 14, 3, 15].

Количество аскорбиновой кислоты и сахарозы в наших опытах оказа
лось повышенным у осноппния п՛՛ сравнению с верхушкой в зрелых и не
зрелых плодах дыни № 15. что находится в явной зависимости от актив
ности окислительных ферментов -з тех же частях плода (табл. 2).

Таким образом, данные по содержании» витамина «С и сахарозы, а 
также активности ферментов пскорбиноксидазы. полнфснилоксидазы и пе
роксидазы позволяю։ сделан» прели՛«ложен;:; о полярно направленном 
сдвиге окислит. льн<՛ восстановительного потенциала растительиай ткани 
в сторону усиления окислительных процессов у основании плода.

Таким образом, результаты анализов показывают различие в поляр-
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Т а б л и ц,л 2

Полярное распределение сахаров, вкгамнпз .С՝ и деятельности ферментов 
о плодах дыни № 15. 1959 г.

Объект исследования

Сухие вещества и соке в «Д по ре
фрактометру .........................................

Витамин ,С* d мг "/о............................
Сумма сахаров в ..............................
'Mouocjxapa в "..........................................
Глюкоза в .............................................
Фруктом и ♦/«............................................
1 ■ ....................................
Фракции Сахаров в " 0 от их суммы 
Глюкоза ....................................................
Фруктоза ...................................................

’I ■ • .................................
Прочие сахара ............................................

. сладости .................................
коэффициент полярности • • • • •
IKTHHHOCTt. фермеитоп в мг йскор. КИ

СЛОТЫ па I г ткани ла 30 мин.
||Н1)ксид.1за ....................................

1о>ифенолокспдаза.................................
1е|юкскд9за.................................................  

ном распределен ин органических 
плодов сорта «Масис» и № 15.

Незрелый плодЗрелый ПЛОД

ос
но

ва
ни

е

се
ре

ди
н.

։

ве
рх

уш
ка

в 2
о се

ре
ди

н.
!

ве
рх

уш
ка

5.8 12.8 13.4 5.8 12.0 5.8
16.35 37.64 38,59 20.0 19.38 14.86
9.05 6.55 8.99 4.42 5.15 4.18
4.733 4.497 4.952 3.670 3.570 ■
2.483 2.187 2.612 2.12и 1.410 1.675
2.25 2.31 2.34 1.55 2.16 2.00
4.106 1,969 3.743 0.624 1.501 0.408

27.34 33.38 29.05 47.98 27.37 40.00
35.06 26.96 35.08 II .94 47.84

15.22 30.06 41,63 14,11 29,33 9.76
2.78 1.5 2.36 2.83 1,36 2.40
1338 1011 1317 613 833 70В

0.98 1.102

0.461 0.612 0.414 0.236 0.214 0.188
0,9144 0.9526 0.8652 0.6965 0.565 0.2846
U. 675 U,6334 0.2278 0.117 0.056 0010

веществ и деятельности ферментов у

Изучение характера этого распределения веществ представляет оп
ределенный интерес как с точки трения полярного распределения в пло
дах. так и сортового их различия.

Мы считаем, что начатые исследования должны быть продолжены, а 
также следует установить степень изменения характера полярности в та- 
.исимостн от почвы, макро—и микроудобрений.

И петиту т Зс мдедсли я 
luimcTcpcnta сельского хозяйства

АрмССР

Поступило 30.1 1960 г.
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II. մ փ ււ փ ււ । մ
Ա,շիւէստա քէ/ան մեջ ու րվ ա մ !; րա / սե ր ի տարրեր ծայրերում սննղարար 

՝ն/ա իքերի ր!Հեոալին ղււքււավո րտի]լան ։/երարեր /ա/ դրական համ ւաւրսււ 
ւոկնա րկ:

Սեիւի որակական դա դանի շներ ի էիուիոիււս ի) րււննե ր ր մակրո և միկրո 
պարա րոսսնրս իքերի աղղեղս< իք րււն 1ր։ւպտկդա.ի)րսմր ուսւււմեասիրե րււդ րադի, 
մենք //' իենա.;ն մ ա։!՝ տնակ հեաազէէաԿ ենք նաև ‘>ասա՛հաղած ե իւակ պտուղ
ներում 11 ի շարք նյութերի րեևոալին դասավո րէէԼթ րս֊ն ր։

հևւոաղոտել են ր աշահտս ([Մասիս» ււորտի ե վաղահաս ղիծ /«51՛ կոչ
վող ււեիւերի պտա ղներր:

1/եի.ի պաուղր րամ անվեչ ի '1 մասի (աե’ւ/ նկարր) և րււ րա րանչլա ր 
մաասմ որոշվհլ են 'ղաթի չոր ն/սւթի ւոոկոսր, զլրււկսղա, էիրւււկաողսւ ե 
սաիւարսղա ջաքարհև րի քանակն ա հարտրերտկղա թրո նները, (Լ-վիաամինի 
րանակր, ինչսլես նաև ա սկո ր րինօքււ իդաղսւ , պս լիէի ենո ր> յա իգա'{ ա . պևրսքսի-' 
դաղա !իերմէնաների ակտիվւռթրսնր: Շայւարների աևսակնևրի տոկոսի հի

ման վրա ղարս 4 ս/աա.ղի ծա [{՛երի ե միջին ւք ասերի յչարչրրա ի1 լան
ցսւէյանիշր, ե ալդ հիման արաածվեք է պաղի ջայաւրների քաղրրա րսն

րե ե ո ականւս իք/ան դորձսւկիցր ր
’1‘ադւյրա թրսն րեեսա[նուիք րււն ղործակիրն արաածվել Լ ղաղաիէնային 

մասի քադրրա ի)ւա'հ րրս րանիքներր րամանևրէվ նքալն պտղի հիմրի քաէրլրա- 
թրսն ւրււէլանիՀների վրա։

Կսւաարված աքւաւիդների արղրււնքն՛երը րերված են աղրււ ւաւկներ !-ւոմ 
և 2-ա մ:

'հաղղրա ի!լան ւրս.քյանիչր հաշված Լ րււտ //■ իիւաերի, ընդու նելով ղւր1*֊~ 
կողայի քաղղրութլան ղործակիդր 1(1<). էիրա կտսղալինր՝ 220 ե սաիւարողւս- 
լինը 110։

Ոէջահաս հՍասիււ» սորտի սրողի չոր նրււիմի րեհոա^նուի1 յսւն ղործա- 
հՒսւ՛ '^'հւ՚էք Հ 1։"հ (",ոհ պտղինր վ1։1քր Լ •' 'Լաղահաս ււորւոի հաաււնա-

ղած պքողի մեջ նույն որինաչաւիա իէրսնն է. իսկ խսէկում րե ևոալնաթրււն չի 
նկաավա մ ։

հաքուրների ղումարների քաղղրա ի]րււն րեեոալիր11 ղործտկիէյր հասա- 
նադած ւր// տււիսո աւրուի սրսղի մսս։ կաղմամ Լ 1.126, իւակ սլաղամ' 1,030, 
իսկ վաղա-աա ււորւոի Օոա ռտադվաւք Լ հակաոակ պատկեր, այն !,' հասա- 
նաէրռծ պտղի քաղդրսւթրսն րե ես ա/նա իյ յան ղործտկիւյր կաղմամ է 0,08, 
իսկ իւակ սլտ/րս Ա 1,102, հասոլնւոցմունր ղա ղրնիմաղ ։> աի։արււ ղա/ի յ<անակ[> 
սրողի ղաղաիհոմ ավերոնա մ Լ , իււկ հիմքու մ պսմրսսամ Լ, արլ որինաշսո 
վւաիքրւէ՚նր վաղահաս ււեիւի մ ոտ չի նկատվեր

•Լտղահառ սորտի մոտ [1 ե' հատրւնադած և /1ե' իւակ պտղի մեջ ^.-վի 
/ոտ ծ ինի քանակը հա։1 ե մաաա քար շատ Է հիմքում ե յ>/՚չ՝ ղաղա ի) ում։
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'եերմենտների ղ ործ ու նեա թ/ան ակտ ի՚վա. իելուն ր համեմա//»արար ավելի 
ամևղ է արտահայտված ուշահաս սորւոի մոտ։

11լշահաւ։ սորտի (սակ պաղի ղաղա իք տ մ ա սկո ր րինւ։ յա իդա ղա և պո լիֆե֊ 
նոլ о րոիղաղտ ֆերմենտների տկւո իվուիք քունն ղղալի Հափով ամեղ Լ եղել, 
րան հիմքում) ի։,կ հաււունացած պտղում шц պատկեր է սսւացվու մ, նա (նիոկ 
աււկորրինօրսիղաղսւ ֆերմենտի դսրծունևու իք րոնր ղաղա (մա մ շի հայանա֊ 
րերէ(եր

Պելսւրսիղաղա ֆերմենտի ակաիվաիքրոնր հասունացած պտղի հիմրից 
՛փ՛ղի ղադաիքր թուլանում է։

Մի էիսրձամ. վաղահաս սորտի թե հաաււնացսւծ և թե' [и ակ պտղում 
ուսկւէրրինսւթ իքվի ու սաի/արողալի րանակր շատ է ե հիմքում ե քիշ ղաղա֊ 
իքամ, ււր ակներեարար կապված Լ, մեր կարծիքով նալն մասերի օքսիդաց

նող ֆերմենտների ղործոճլեութ լան հետ (աւր 2):
ւԼրւպիււսվ, ՀԼ-վիւոամինի, и ա իէ ա րո ղալքւ, ին չպե и նաև ասկո ր ր ինօքսի- 

ղաղա. պ պիֆ ևնո լորս ի դա ղ ա և պե րօքււ իղ ա ղ ա ֆերմենտների ակաիվա (մ լան 
որոշւոմր թտ // կ ւււայիււ ենթադրելու , որ օքսիդացման ե վերտկանղնման 
պոտենցիալն ունի որոշ րև եոա լնա թլուն, րսւո որում տվրսլ ղեպքամ ում ե֊ 
ղանում Լ օքսիդացման պրոցեսը ղեպի սրողի հիմքը (աւր 2)1 Ա,նաքիղներ(1 
արդյունքները дт լց են տալիս հեսւաղոԱւվող ոորաերի պտւո ղներամ օրդա- 
նակսքն նլութ երի րևե սա լնու (մ լան տար ըե րտ. թ լուն ըէ

Պտղում ա լղ նյութերի դասավորման բնույթի ա ււէււմեասիըաթլունը 
որոշ >եւոա րրրրա իք լուն ք ներկայացնում ինչպես նրանց րևեււտլին, այնպես 
կլ սորտտլին տեււսմլեւոնևրից:

Մենք ղանում ենք, որ ււկււված հետ տղո սէսւ իք լուննեըը պետք /, շարու

նակեր ինչպես նաև կարևոր է պարպել րեեոտքնա իէլան փոփոխաթլուններր' 
կապված հողի տիպի ա մակրո- և միկրո պարւսըւոան ըս թերի տեսակների կիըա- 
ո/ւէ թլան հետ :
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JJ։ Л. Д АВЕТИСЯН

О ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВАХ. УГЛЕВОДАХ II КАРБОГИДРАЗАХ 
ХЛОПЧАТНИКА В СВЯЗИ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К УВЯДАНИЮ

Увядание хлопчатника вызывается грибом вертициллнумои, обитаю 
шим в почке на растительных остатках. Анатомически։ исследования по 
Каши [ЭД, что гриб проникает в хлопчатник, главным образом. через бо 
ковко корни, причем паразит одинаково успешно проникает в ткани как 
устой’шиых, тик и восприимчивых сортов. Гриб поселяется в Ьодопропо- 
дящих сосудах. откуда гифы его распространяются на окружают.«с клетки 
н вырабатывают ферменты, гидролизирующие запасные полисахариды, 
белки и лаже клеточные стенки растения-хозяина. Продукты гидролиза 
елхжят питанием для гриба (3. 5. 7. 13] Развитие грвбя и тканях одних 
сортов хлопчатника происходит более интенсивно, у других֊ «адержи- 
нпется или подавляется. У больных растений нарушаются физиологиче
ские функции листьев: подавляется фотосинтез |9, 4]. повышается энергия 
дыхания и концентрация клеточного сока. Повышение последних функции 
слабее проявляется у слабо- и среднепоражземых сортов. При пораже
нии у восприимчивых сортов восстанов}пельная способность клеточного 
сока и активизация деятельности пероксидазы падает сравнительно боль- 
шс, чем у слабо- и среднепоражасмых сортов [I, 2]. У устойчивых к бо
лезни растений наблюдается усиление активности полнфснолоксидазы и, 
наоборот, ослабление ее активности при заболевании енльнопиражаемых 
сортов (16]. Б больных растениях устойчивых сортов накапливается боль
шее количество дубильных нешестн |7, 17. 18], чем у восприимчивых (4. 15]. 
Таким образом, устойчивость сортов хлопчатника к пертицнллвозному 
увяданию обусловлена двумя группами факторов: с одной Стороны, нялн- 
чнем физиологических и биохимических отличий сортов в здоровом со
стоянии и. с другой, изменениями в физиологических процессах и химиче
ском. составе растений при инфекции. Прежде всего эти изменения отра
жаются на составе белков ]5J. полисахаридов [5, 7] и восстанавливающих 
ППЩССТн неуглеаодиого характера [2]. Перечисленные соединения являют
ся глинным источником питания паразита.

Объектом исследования мы избрали здоровые в больные растения 
усгойчипых и сильно восприимчивых к вертнцнллнозному увяданию сор- 
тип хлопчатника. Исследовался состав восстанавливающих веществ, их 
количественные и качественные изменения, активность ферментов «т.мн 
лазы, сахцразы и их зависимость от содержания дубильных веществ.

. Метод пил: Др спеем нл стеблей хлопчатника нсслсдоонлась после ее очищении <л 
«ори опте корнсной шейки на 10—12 см По степени побурения древесины растения- 
WMII рпвдсдсиы пл три группы со следующим обо мочением баллон Лолл I слабо по 
6>рс«ши|-. балл II—средне вобурсошне. балл 111—сильно побуревшие Крахмал осахари
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кален с помощью соЛЬдоВрго диастаза. Определение еоссганоиительной способности 
вытяжки провозилось до и после осаждения белкой свинцовым сзхзром [19]. Для дроб
ного анализа каждая порции а отдельности разделялась еше па зри части. В первой ча
сти определялись псе редуцирующие вещества до гидролиза: углеводы и неуглеводы к 
отдельности. Во второй части те же соединения определялись после пятиминутного ги
дролиза п 2: , солянокислой среде при температуре 68 "(PC. В третьей после З-чз- 
.-(шого гидролиза в 2% солянокислой срез՛ Дубильные вещества определялись при
ближенным методом (по описанию II Н Иванова, 1916».

Химические анализы древесины больных растений показали, что по
бурение тканей зависит от накопления окисленных продуктов дубильного 
комплекса. Однако прямой зависимости между интенсивностью побуре
ния и содержанием дубильных веществ не наблюдалось [4]. Содержание 
дубильных веществ в здоровых растениях колеблется от 0.04 до 0.3%, и 
больных же их количество возрастает до 1.7% [4, 18. 19] за счет конден
сированных фракций дубильных веществ [8]. Что же касается соединений 
неуч .«сводного характера, то количество их изменяется неодинаково в ус
тойчивых и восприимчивых сортах (табл. I).

Т я б л и ц л 1
Содержание редуцирующих веществ в древеенпе здоровых и бальных 
_______________ растений хлопчатника |в на глюкозу)____________________

Сорта и степень поражаемое гн
Сумма ре

дуцирующих 
веществ

Из них: Соотноше
ние углево

дов к
углеводы неугле- 

воды
нсуглево- 

дам

Р а с тс и н и । д о р о в ы с

0246 (спльмоиоражлемын................... 16.4 13.9 2,5 5.56
108ф (слабопоражаемый) ............... 24.3 18,1 6,2 2.88

Раст е и н я б о л ь и ы с •

0246 снлы1опорзжземы։||................ 13.3 9.3 4.0 2,32
108ф i слабопоражаемый)................ 12.3 8.4 3.9 2.18

При пораженки хлопчатника вертициллнозным увяданием в древесине 
стеблей сумма редуцирующих веществ у сорта 0216 уменьшается на 3,1%. 
а у сорта 108ф на 12.0, в том числе углеводы соответственно на 4.6 и 9,7%.

Результаты анализов (табл. 2) показывают, что в общей сумме реду-

Состав восстанавливающих веществ д{квесины щоровых растений 
_______________________хлопчатника ( к °,'J______________________

Таблица 2

Спита н степень поражае
мое г и

Общая сумма вдечта- 
нанлнваюшнх вещее։» 

■ла глюкозу)

И:։ них:

сахар крахмал

0246 1силы1оиоражаемый I . . . . 16,4 3.4 9,0
Кб)1 17.6 1.5 8.4
915 (среднепоражаемыН • ....

108ф (слабопоражаемый ....
20.4 1.6 9.8
24,3 2.3 14,2

J363 21.9 2,7 13.1
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рукшшх веществ у относительно, устойчивых сортов хлопчатника наи
более характерно повышенное содержание крахмаля и неуглсводов. Дан 
.чые по крахмалу вполне совпадают с результатами анализов других ис 
следователей [5. 7. II].

Из данных табл. 3 видно, что в изменениях редуцирующих веществ 
довольно наглядно отражены сортовые особенности хлопчатника в отно
шении устойчивост к увяданию. Так. сумма всех редуцирующих веществ

Таблица 3
Количество восстанавливающих веществ в древесине стеблей разных 

сортов хлопчатника ю*, на глюкозу), 1950 г.

Гидролиз 2е . НС1 (в среде)
Сорта До гидролиза

после 5 .мин. после 3 ч.

а । Сумма восстанавливающих Веществ

К611
915

балл II

•1,55
3.70

балл ill

2.90
3,80

балл II

5.03
7,35

балл III

4,33
5.99

балл II

6.49
13.74

балл Ш

6,07
11.10

балл 1 балл III балл 1 балл 14 балл 1 балл III

0246 2.40 2,62 5.32 3.52 7.45 5.41
1363 4,25 3.82 6.15 5,42 12.78 12.20

б| Сумма восстанавливающих веществ пеуглеводного характера

К611
915

балл II

2.45
0.75

балл III

1,20
2,40

балл И

1.43
3.22

балл III

1.72
3.65

балл II

0.71
5.77

балл 14

0,35
7.67

балл 1 балл |Ц балл 1 балл III балл 1 балл III

0246 1.25 1.41 3.22 1.12 2.57 2.41
1363 1.78 2.19 0,68 1.97 4.98 6.90

в) У г л е б Л ы

балл 11 балл III балл (1 балл III балл II балл 111

K61I 2.10 1.70 3.60 2.61 5,78 5.72
915 2.95 1.40 4.13 2,34 7.97 3.47

балл 1 балл III балл 1 балл III балл 1 балл 14

<ХМ6 1.15 2,21 2.10 2.40 4.88 З.оо
1363 2,47 1.63 5.47 3.45 7.80 5.30
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в 11 случаях из 12 больше у относительно устойчивых сортов 915 и 1363. 
чем у сильно поражаемых 0246 и К6Н. Отличие между этими двумя 
группами сортов становится «чце нагляднее при трехчасовом гидролизе.

.V к Алии ное отличие не так ярко выражено по соединениям неуглевод- 
ноги характера. Последние у восприимчивых сортов при солянокислом 
гидролизе иногда незначительно увеличиваются (сорт 0246). иногда же 
уменьшаются (сорт Кб] I). тогда как у относительно устойчивых сортов по 
мере усиления степени поражения количество иеуглеводов, гидролизируе
мых соляной кислотой, неуклонно увеличивается.

Что же препятствует паразигу использовать эти соединения? Ответ на 
это дает определение количества дубильных веществ в неуглеводах. Из
вестно, что в состав редуцирующих веществ входят соединения дубиль
ного комплекса, которые отличаются фунгицидными, а также инактнвизн- 
рующимн свойствам!! в ферментагнгшых процессах.

Данные табл. 4 показывают, что в здоровых растениях устойчивых 
сортов соединения дубильного комплекса составляют в исуглскодах 0,9—

Дубильные всщсстпа И ПСугЛСН1)Д.1.\ здоровых н больных рлстенн I 
хлопчашика и г/,|

Табл и в а 4

Сорта в степень поражаемое тн
В древесине стебле ! р.тггчшй

здоровых больных

К611 (снльпопоражасмын).................................. 3.5 6,5
0246 4.4 7.5
108ф (ела богюражл и м ы й |...................................... 1.4 18.5
1363 • 0.9 16.4

1.Г 1։ а у ильин поражаемых сортов 3,5—4%. В больных растениях со
держание иолифенфлов возрастает у сильно поражаемых сор гон почти в 
2 раза, у относительно устойчивых сортов в 13—18 раз. При проникно
вении одинакового количества паразита в растения устойчивых и воспри
имчивых сортов условия питания его будут несколько благоприятнее в 
последних, так хак количество дуопльных веществ в них меньше и гидро
лиз проги, асг сравнительно беспрепятственно. У устой՛՛,; ых сортов гидро- 
.|цгн'!е<:к;1е процессы подавляются иачифеноламн, ;■ шливаются окисли 
■'гльгв -вм-1ГЛП"зитсльные процессы, в которые вовлекается большее ко- 
лпчетво гюлифенолов, что соответственно приводит к образованию боль
ших количеств хинонов, в результате чего ткани растений обедняются ки
слородом. в чем паразит испытывает недостаток. В таких условиях 
подавляются окислительно-восстановительные. процессы внутри тканей 
гриба [14].

Из сказанного следует, что в древесине здоровых и больных растеши 
хлопчатника накапливаются смеси различных соединений вторичного :։н- 
теза. С целью изучения этих соединений в связи с устойчивость; • сорт։»



О дубильных веществах, углеводах и карбогидразах хлопчатника 39 
".......... - ■ .............. ...... ....... .................

’•Х'юнчатннка к увяданию мы определяли полифенолы. ненасыщенные и 
• жнрпподобиые соединения по следующей методике.

Неисска п 2 I хорошо размельченной древесины стеблей больных или здоровых ра- 
•.стсний нёейпастсн . мерную колбе на 50 мл заливается 40 мл иолы при температуре 

[:՝159 н колба пл 3՛» хг и ставится на водяную баню, после чего смесь охлаждается и до- 
кльйаегся иодой 1-1 метки, Вытяжка фильтруете?. 25 мл фильтрата пипеткой наливается 

п колбу на 100 мл. затем добавляется 25 мл 0.01ХКВх<),, 2 мл 10", КВ. 5 мл 4М 
НО. После пятиминутного стояния прибавляется 2 мл 20К1. титруется гипосуль
фитом, к концу реакции прибавляется 2 мл 1% крахмала. Одновременно проводится 

к слепое оиреяеленнс. где вместо вытяжки берется 25 мл виды.

Результаты анализов приведены в табл. 5 и 6.

Т а б лица 5 
Содержание полифенодов. ненасыщенных и жнронодрбпых соединений 

п различных сортах хлопчатника ил здоровом фоне

Сорта и степень поражаемое™
В мл 0.01 NI<B։Oj на 1 г сухом массы

первое определение 
(24/ VII)

второе определение 
I3/V1III

<W> (сильионоражаемын ..................... 3.1 4,5
Кб 11 4.0 4.4
1298 (средишюражасмый................ 6.5 5,3
915 8,0 7.1

108ф {слабопоражасмый ............... 7.0 6.5
1363 7.7 6.0

(устойчивый՝ .......................... 8,7 6.3

Т а б л н ц а б
Содержание пол и фонол о в, ненасыщенных и жнроподобных соединении в 

различных сортах хлопчатника на зараженном фоне

Сорта и степень по
ражаемое г и

В мл 0.01 №<В;О;1 на 1 г сухой массы

Растения 
здоровые

pdClCflllH 6v.ll.lUdC (1S баллад)

1 11 Ill

Roll (С1։лы<опоража<!.м1лГ| • • • • 10.2 21.> 20.0 30.0
Г?Л .СрСЛНС1|О|МЖ.| -•!!.!! .... 10,5 23,4 37.4 44.0
1363 (слабопоражасмый............... 16.8 29,4 36.2

ненасытен-Из табл. 5 видно, что содержание полифенолов, а также 
пых и жироподобных соединений у устойчивых сортов хлопчатника не
сколько выше, чем у восприимчивых. Аналогичные результаты также 
получены при выращивании растений на зараженном фоне (табл. 6),
но здесь абсолютная величина показателей в два-три раза выше. Такое 
различие между фонами может быть связано с влиянием инфекции, не
смотря на то, что симптомы болезни на растениях не были заметны,

Данные табл. 6 показывают, что степень накопления но.։.-.фенилов и 
цкиюдобных соединений в древесине больного хлопчатника к ня .ана с
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его сортовыми особенностями и устойчивостью к увяданию. При этом, чем 
сильнее степень поражения хлопчатника, том интенсивнее происходит на
копление полифенолов и жнропбдобных соединений. В больных растениях 
устойчивых сортов указанных веществ больше, чем в растениях воспри
имчивых сортов.

Активность карбогидразов и дубильные вещества

Для понимания сущности явления устойчивости к увяданию важное 
значение имеет изучение гидролитических ферментативных процессов как 
главного источника питания гриба-паразита. Однако гидролитическая ак
тивности ферментов связана с дубильными веществами [13].

В настоящей статье приводятся данные об активности карбогидразов 
и их зависимости от дубильных веществ в здоровых и больных растениях, 
устойчивых и восприимчивых к увяданию сортов хлопчатника.

Нами была взята древесина здоровых и больных растений хлопчатника, выращен
ных в нолевых условиях. Определение осахаривающего действия карбогидразов про
водилось двумя .методами

В первом случае путем автолиза по методу Н. II. Иванова (Метилы биохимии и 
физиологии растений, 1946). Во втором случае вытяжка фермента приготовлялась 
следующим образом: навеска (2 г) мелко размолотой древесины без коры помещалась- 
в коническую колбу, на 100 мл прибавлялось 50 мл воды и пять капель толуола, закры
валась пробкой и ставилась н термостат на 24 ч. при 36—38°С; затем фильтровалась; 
фильтрат делился ил три части. В первой определялась глюкоза, ко второй пробе до
бавлялось 10 мл 10% сахарозы, а к третьей—10 мл 2% крахмала в прнсуствнн то
луола. Затем вновь ставилась в термостат По истечении 24 ч. определялась глюкоза

Результаты анализов приведены в табл. 7—9.

Сортовые отличия хлопчатника в связи со степенью устойчивости к 
увяданию хорошо заметны по активности карбогидразов в здоровых ра
стениях при автолизе древесины стеблей (табл. 7).

Т а б л и ц а 7 
.Активность карбогидразов в древесине стеб.теп хлопчатника (автолиз)

Сорта и степень поражаемое™

В мл 0,1 MlCVlnO., па 1 г поздушносухон 
массы

растения 
здоровые

растения больные (в баллах!

1 и II III

K611 (силыюиоражаемын ...............
1306
0246
915 |средпспоражаемын • • •

108ф <слзбопоражаемый ................
1363

10.9
11.8
11.6
10.1
3.1
9.3

10.4
8.4

10.9
8.9
7.4
6.1

4.5
6.7
4.2
V

х
II ;• и м о ч а и и е: Образцы взяты |0'Х—1952 г; анализ выполнен 

10 15/1 1953 г.

* Обошачгни • „X* как в этой, гак н в последующих 1.*тбднцах означает <>i 
сутствие больных растений <• сильно побуревшей дреяесннбн ru-блол у еллбопорл- 
жасмых сорив.
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Сильно восприимчивые сорта в здоровом состоянии отличаются по
вышенной активностью карбогидразой. Но при поражении увяданием ак 
тивность последних снижается и снижение тем сильнее, чем выше степень 
поражаемое™ растений. С полью проверки был проведен специальный 
сравнительный анализ образцов стеблей на активность ферментов с по
мощью автолиза, а также добавления к реакционной смеси 150 мг крах
мала либо сахарозы.

Активность карбогндразов в древесине стеблей хлопчатника 1,сорт 12981
Таблица 8

Растения
°/п дубиль

ных
в с шести

В мл 0,1 К <МпО« на 1 г сУхо:1 мяСсы

активность в автолизе гидрилизн УКЩТЯ 
активность

Проба пер
вая

проба вто
рая амилазы сахарозы

Здоровые . - - . 0,19 12.2 12.5 38 84
Больные . - . ֊ 0.64 6.6 7.0 84 180

Пр и меч а и не: Образны взяты в 1952 г.; анализ сделан 26'2—1953 г.

В здоровых растениях активность карбогидразой при автолизе ниже, 
чем их гидролизирующая активность. Из лих данных следует, что при ав
толизе активность ферментов у здоровых растении выше, чем у больных, 
тогда как при прибавлении крахмала или сахарозы } здоровых и. особен
но, у больных растений, резко возрастает их активность. Такое отличие в 
активноси ферментов может быть объяснено тем. что у больных растеши։ 
крахмал и сахароза изолированы дубильными веществами и для фермен
тов относительно менее доступны, при добавлении же крахмала и сахаро
зы выявилась большая активность ферментов больных растений.

Для выяснения, какую роль играют отдельные компоненты простей
ших соединений дубильного комплекса в активности гидролизирующих 
ферментов, был проведен следующий опыт. Со здоровых растений брались 
листья. Средняя проба (весом 3 г) растиралась с кварцевым песком. При 
каждом определении добавлялось по 300 мг полифенола, 300 мг крахмала, 
затем объем водой доводился до 100 мл. В. термостате держала 24 ч. 
при 38 -42°С. Выяснилось, что все полифенолы, добавленные к болтушке, 
снижают активность амилазы, однако н разной степени (табл. 91.

Из табл. 9 видно, что таннин полностью инактивирует деятельность 
амилазы, за ним наиболее сильно тормозящим действием обладают гидро
хинон, затем пирогаллол и пирокатехин; слабее действуют одноатомный 
фенол и резорцин. По фунгнеидным свойствам эти вещества располага
ются в обратном порядке [4]. Отсюда следует, что специфическое значение 
танннна заключается в его инактивирующей способности в отношении 
амилазы. Последняя, в свою очередь, обусловлена коагуляцией и осажде
нием белков. Как правило, в каждом случае при .добавлении к болтушке 
из листьев ;50—3(>) \ц ганнина происходит коагуляция н лече фильтру-
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Т л б л и п а 9
Влияние нолнфснило» и i.ihhhb.i на активность амилазы листьев хлопчатника

Полифенолы 1 В мл 0.1 NKMnO, на 1 г свежих 
листьев

Контроль i.6ej полнфеполов ...........................
Pcaoinni - ......................................................
Одноатомный фенол..................................................
Пирогаллол.................................................................
Пирокатехин ..........................................................
Гилрохннон ..................................................................
Таннин • .................................................. . •

13.2
10.6
10,0
6.0
5.9
3.7
U. 0

ется. Факт влияния таинина на активность ферментативных процессов вы- 
чзал необходимость изучить вопрос о влиянии дубильных веществ листьев 
на активность гидролизирующих ферментов.

Содержание водорастворимых дубильных веществ н листьях хлопчат
ника колеблется в пределах 1,1—1,1% в зависимости от условии выращи
вания растений. При нормальных условиях полива в листьях растении их 
содержится 2.8 ֊4,1%, при недостаточном поливе—1.6—1.8%. Актив
ность амилазы и сахарозы в этих случаях выражалась следующими циф
рами (табл, 10),

Содержание дубильных веществ. активность амнлазы и сахарозы в
высушенных листьях хлопчатника

Таблица 10

Процент дубильных 
веществ Среда

В мл 0.1 NKMhO, на 1 г массы

амилазы сахарозы

1.6 В иоде 58 89
2.8 • • 0 9
1.8 • 39 нс Определено
4.1 5 -
1.6 В Г'.ХлС) 71 по
2.8 • 1 3
1 8 • 45 не Определено
4.1 • 5 4

Как видим, активность амилазы и сахарозы в волной среде и в 1% 
NaCI выражена сильнее при ммдьшем содержании дуб-'.линых вещеета в 

ЖШ

Влияние таинина на развитие возбудителя увядания 
в чистой культуре

Для выявления фунгиендного действия таинина на рост колоний вер- 
гицнллиума был шйт.-г.лгн опыт пи выращиванию последнего на питатель
ной среде с добавлением таинина (табл. 11).
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Влияние тштнна на развитие вертлцнллнума
Т л б л и ц а 11

АЬ таннина на 100 г картофельно-агаро-глю- (кдметр колонии в мм через
кбЗиой среди 16 дивЙ

20 22
-10 16
80 1 0

Контроль (баз т.чннпна) 28

Результаты опыта показывают, что при дозе 20 и 40 .мг таннина па 
100 г среды развитие мицелия гриба угнетается, при 80 мг рост прекра
щается. При добавлении к питательной среде 160 мг и более таннина про
исходит разжижение последней. Таким образом, наличие таннина в пита
тельной среде отрицательно сказывается на росте и развитии гриба, при
чем отрицательное влияние таннина увеличивается с повышением сто кон
центрации.

В ы в о л ы

I. Относит -льно усгоичиные к увяданию сорта хлопчатника содержат 
больше редуцирующих веществ, г. том числе крахмала. По содержанию 
суммы редуцирующих веществ, крахмала и активности амилазы воз
можно определить устойчивость сорта к вертициллиозному увяданию. Од
нако по этим данным нельзя установить степень устойчивости.

2. У больных растении в древесине стебля уменьшается количество 
редуцирующих веществ. Это уменьшение происходит, в основном, за счет 
крахмала.

3՝. В больных растениях с увеличением степени поражения повы- 
шаегея количество полифенолов. ненасыщенных и жироподобных соеди
нения. причем больные растения устойчивых сортов более богаты указан
ными Соединениями, чем восприимчивые.

4. В больных растениях относительно устойчивых сортов, наряду с 
уиенппсни веществ нсугленодного характера, резко увеличивается ко- 
Внчеетво дуб։։ 1ьп .՛■ веществ. Последние парализуют гидролитические 
ферментативные процессы, ограничивают или совершенно прекращают 
приток питательных веществ к паразиту.

5 Э возящим действием на активность фермента
амииз соединении дубильного комплекса обладает таинин, затем ги- 
Йрохвник, пирокатехин, слабее действуют одноатомный фенол и резорцин,

В работе принимала участие В. С. Суджяп. Автор пользовался также 
Летами н помощью А. А. Бабаяна.

(Институт земледелия Минпстсрп ва 
сельского хозяйства ЛрмССР

Поступило 24. VII 1959 г.
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II. U փ ո փ ո ւ մ
И եր աւււււէ11ւաււիրա թ/անների նպատակն Լ եդել սլորրդհլ դարտղանրս- 

թերի, ածիէաջրե րի, կարրսհիդ րաղհերի դերր ի1 աոտմա d /ւ նկաШմամ ft րէսմրւս- 
կհնու սորսւերի դիմացկունութ լտն հարւրււ d՝:

1Լրլ '•խքանդաթրււն հարուէ/քոր՝ Jե/ւաի/)իլիա մ աս.նկն ապրում Է հոդւսմ 
ե и/ ին/ոեդից իքաւիանցում Լ րա ր//' մեջք Պս/րադիէոր ինտենոիվ սւարած վսեմ 
Է փսրւււկւիոդ սորաևրի Դրւ ւս ված _րն ե րա մ, րա)է/ նրա սւճա.ւք ր ւորդե ք սւկւիս մ Լ 
դիմէԱցկան иորտերում։ Ա՛քդ երեա.լի!ի պս/սք՚ճաոր րացահա ր//եր/է 'ւՀպսււոակով 
կաւոարվհւ հն րսւմ րակենւււ կարակնող և դ իւ1՝տցկսւն и и ր տ եր ի. րարւերի 
uittugf և հխքւսնդ ւիիճակաւ)՝, րիորիմ իսւկան ա՛հալիցն!/րէ 1Լնտլիդների ար- 
դէանքներր ւ/nt րյ են տալիս, որ դիմացկուն սորտերը (ասոդջ ւքիճակւոմք. 
ի ատրրերա իք րււն nt մեղ վտրաւրիււ դնև րի > րնս/էի ա/Hint d պ ար ւււնւսկա d են 
շատ օպա հ ւքերակսւնդնոդ այլ միաըուիքլուններ։ (հմեդ վարակվող ււո [աւե
րած ամիլաղա էիերմենտի ակաիւքւււ իք րււնն աւքեքի րարձր Լ, որը նպս/ուաոմ 
Հ րա.լսի կոդմից սնկին սնանդ </աաակարսւրերսն։ ЬинГրս/կենա սրրրւաէւքին 
տււանձնահատկաիժքհւններ՚էւ տէի/զի ցարւէա.ն են t/ր/ilt аրկա մ, երր նա fdiimm- 

մումով հիէ1անւքանէ>լմ կ: Հիկսրնրլ րուլւ/ի րնաւիէււքաամ «րււայի պարունակու- 
քժլունր պակասում /; ե ավելտնում եՏւ ։լարացսւն/ու իքերր, չհսպեցված ե ճար
պանքէ ան միացա.իմէուններր: Ընդ որուէէ, հիէիանդ՝ դիմաէքիան սււրաերի րնա~ 
փալտա-մ, ի տ ար րե ր ո ւիք րւ Հհ հիփսնդ՝ ա՛ք եդ վա ր ակէք րսքնե ր ի, րատ են կու- 
տակէքում դա րաղան րւ ւ իք ե ր, չհադեւրիած ե էտա ր պ ան մ ւոն մ ft ա gn է ի! րւ ւ^ւնե րէ

Դրան դա.դահեո փուիոիււքա մ Լ it^i/քւդ տդնոդ և հքսլրчլիդտւ/նհդ ֆեր- 
tl ե՚հտների ակաիվւէէ ի) րէէնր։ '1՝ի։քտ դկան ււրւրաերր, <> րս ի դ սւցմ ան պ ր/ւ ց ե ււների 
հաւէ եւէ աւհա/էար tn <1ե դա ւյման րհր. րհիէի, կքանա մ են tJ եծ Հ/անակտ. fd լա>> ր 
թթվածին, "րի հետե անվւուք սնկի աճող մ un/երին աքն tt/ակա// ի tfաս/ս/կա֊ 
րար/իա /1՛ ե կէ" t/ե /րք ա մ են սնկքէ if ե ք օրսիդաւրքան ւ[երական /լնէք ան ոեակցիանե- 
րր: Ւա/յի դրանի/յ, իք uinmiftniJ ի հարա դիչի կենււադործա.նե ա իք րսն հեսւեւսն^սվ 
դի/քացկան սորտերի հրււււ if ած րնե րա if կա tn ակւիււ if են ղ ա ր ա դ ան ;ա իք ե ր. ա ք՚ք 
իք կամ՝ պոլիւիենրՀինիր ե տանին։ '՛է ո լիէի են ոլնե րր ւււդդւսւք են սնկի ։{ր,ս 
(իանղիսիդ հա ակա fd լամ ր: Տանինր Ш րդե լ ակո t./f ի տւք ի/տ դ ա/ի ակտ իւք ա իք րսնր. 
"1'1' րնորհիււք սունկը վ>իչ սնունդ Լ է/ւոանաւ1 րւււրւիքյ» !Լրւ ւդասւճսաներաքք 
սնկի սւճր դիմացկուն սորտերում քրսսելրքսւմ Լ:
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Г. Б. БАБАЯН

К ПОЧВЕШЮ-ЛГРОХИМИЧЕСКОП ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
МАЗРИНСКОЯ РАВНИНЫ

Мазрнпская равнина расположена на юго-восточном берегу оз. Севан 
Стгрсх сторон она окружена высокими горными хребтами, л к западу при
мыкает к озеру.

Клима։ Мазрииской равнины сухо-контннентлльнын, с ярко выра
женными чертами засушливости. Засушливость климата явилась оснопнон 
причиной сухостойного почвообразовательного процесса.

Почвы Мазрииской равнины были исследованы в 1928 -33 гг. А. А. 
Зпоалшштпым н Е. Афанасьевой [I. 2] в составе экспедиции АН СССР по 
изучению бассейна оз. Севан. Позднее [3] почвы колхоза с. Мел: Мазра ис
следовали сотрудники Сектора почвоведения АП Ар.мССР; был состав
лен план почвенного покрова с пояснительной запиской и рекоменда
ции .агромелиоративных мероприятии. Однако эти исследования недоста
точны для составления научно-обоснованного плана по химизация и, в ча- 
Еости, для суждения о нуждаемости почв в тех или иных питательных 

фетвах, необходимых для нормального роста и развития растении.
Почвенный покров Мазрииской равнины довольно однообразен, за 

лючёнием территории бывшего оз. Гплли. Основным типом почв Маз- 
рЯнсков равнины являются каштановые карбонатные почвы. Материн
скими породами почв Мазрииской равнины являются аллювмально-дел- 
лювкальные и пролювиальные карбонатные наносы. В западной части рав
нины в районе бывшего оз. Гнлли почБОобразукнцн.чн породами являются 

! Тонкие иловатые наносы с прослойками гравия, гальки и хряща. Оз. Гил- 
ИИ и примыкающие к нему болотные и болотно-луговые почвы своим обра- 
эрвянием обязаны деятельности реки Мазра.

В районе южнее с. Кясаман. Генсю характер материнских пород не- 
Иодъко иной. Здесь мы имеем коричневатую (с красноватым оттенком) 
| Тижюю-суглинистую, плотную породу, которая является продуктом вы- 

ветрнвлння туфогенных порол, которыми сложена северная часть равни
ны пэтом районе. Образовавшиеся здесь почвы имеют свойственную этим 
породам окраску.

Основная территория Мазрииской равнины сложена из хрящеватых, 
галечных, пылеватых суглинков, являющихся зллювиалыю֊деллюпиаль- 
ними и проллювнальными наносами.

В верхней части равнины перед крутыми склонами гор долл «овна л ьно- 
||ро.'1Н)1ии։лы։ыс отложения в виде конусов выноса рек и временных пото
ков веерообразно расходятся и далее на равнине соединяются друг с дру
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гом. Местами эти речки и потоки прорезают равнину вплоть до Мазрин- 
ского канала, образуя небольшие русла с отвесными стоиками часто глу
биной до 2—3 м. В предгорной части равнины делювналыю-пролювналь; 
ные наносы более шёбнисты.

Из 26 разрезов и прикопок приводим описание и результаты химиче
скою анализа четырех наиболее типичных разрезов, которые довольно 
полно характеризуют почвы Мазринской равнины.

Разрез 36

В 0.5 км восточнее с. Мец Мазра между дорогами на Зод и Инакдаг. 
Рельеф равнины с общим небольшим уклоном на юго-запад.

Вскипание бурное с поверхности; грунтовые воды далеки.

0—25 см. Сухой, светло-каштановый, суглинистый, с поверхности распы
ленный. рыхлый; встречаются полуокатанные мелкие камни (0,5— 
1.5 см диаметром}, покрытые топким слоем известковой корки. Пере
ход постепенный (обр. взят 0—25 см).

25 70 см. Свежий, более светлый, суглинистый, комковатый, плотный, с 
большим содержанием скелета. Переход заметный (обр. взят 30— 
•И) см ).

70—110. Свежий, бурый, суглинистый, с большим содержанием полуока? 
тайных камней (0,5—5.0 см диаметром), покрытых известковой кор
кой (обр. взят 30—90 см и 100— 110 см).

Как видно из описания разреза и данных химического анализа 
(табл. I). эта почва сильно карбонатная, причем с глубиной карбонатнрСПг 
возрастает.

Т а 6 л и и а 1

Содержание гумуса небольшое; 2,5% в пахотном слое, однако гуму
совый горизонт довольно мощный.

Валовое содержание Р2О.-„ содержание доступной и К2О неболь
шое. Реакция почвы щелочная.
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Разрез 13

В I км северо-западнее разреза 3(5, на одной и той же горизонтали, 
выше Мизрннского канала. Рельеф равнинный с небольшим уклоном 
на юг.

0—25 см. Сухой. светло-каштановый, суглинистый с мелко-комковатой не-

[прочной структурой, поверхность трещиноватая. Имеется много кор
ней. Переход к следующему горизонту незаметный (обр. взят 
0-20 см).

5—43 см. Свежий, такой же по цвету, суглинистый, непрочно комковатый 
с более, плотным сложением и с большим содержанием скелета. Пе
реход к следующему горизонту резкий (обр. взят 30—40 см).

13—66 см. Свежий, более светлый, суглинистый, каменистый, очень плот
ный. Камни разной величины, окатанные и не окатанные, сплошь по
крытые известковой коркой. Переход к следующему горизонту резкий 
(обр. взят 50—60 см ).

56-94см. Влажный, темно-каштановый (коричневатый), суглинистый, не- 
? прочно глыбистый. Глыбы легко распадаются на мелкие средней проч

ности структурные отдельности. Горизонт пронизан отложениями из
вести в виде лжемицелия. Переход к следующему горизонту замет
ный (обр. взят 75—85 см).

94—118 см. Сырой, светлый, рыжеватый (в сухом состоянии палевый), 
плотный. Встречается много камней. В верхней части гортонта име
ются черные гумусовые подтеки. Переход заметный (обр. взят 100— 
НО см).

И8' 135 см. Сырой, более светлый, тяжелосуглинистын. сильно камени
стый, со светлой глиной и песком (образец взят 120—135 см).

Г Этот разрез отличается более мощным гумусовым горизонтом. Содер
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жание валового фосфора здесь несколько ниже и он распределен по гене- 
гическим горизонтам неравномерно.

Однако содержание доступной Р2О5 по Мачигнну значительно боль
ше. Но Кирсанову же во всех горизонтах обнаружены только следы.

Содержание доступной К?О в пахотном горизонте здесь несколько 
меньше.

Г .։ б .1 н и а 3
Разрез 22 Краткая агрохимическая характеристика ночны
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Разрез 22

Fla территории опытного ноля бывшего Басаргечарского отделе։ 
Селекционной станции, рядом с усадьбой опытного поля (ниже Мал® 
ского канала).

0—25 см, Сухой, каштановый, суглинистый, с небольшим содержание^ 
дресвы и крупного песка. Встречаются камни, покрытые известке։ 
коркой. Структура мелко-комковатая, слабо выражена. Переход пос 
пенный (обр. взят 0—25 см ).

25—42 см. < вежнй, каштановый, более темный, суглинистый, с пепрся 
комковатой структурой, с большим содержанием дресвы и крупне 
песка. Переход заметный (обр. взят 30—Ю см ). .

42—80. Влажный, светло-каштановый, глинистый, плотны!), с небо.!
и ::м содержанием мелких камней. Переход заметный (обр. i&jh 50- 
70 см).

80 НЮ см. Влажный, темно-каштановый (почти черный), со слабо заме 
ным отложением извести в виде лжемицелия, суглинистый, с боль 
։ним содержанием песка и дресвы. Переход заметный (обр. азя 
85—$)5 см).

I00— I25 см. Влажный, бурый, суглинистый, плотный, с большим содерЗ 
жаннем дресвы и песка.

Разрез 22. Также имеет .мощный, гумусовый горизонт. До глубины 
80 см содержание гумуса постепенно надает, а карбонатов— возрастает. Па
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глубине 80֊ 100 см имеется темно-каштановый, почти черный погребен
ный горизонт с содержанием гумуса 2,2%. что почти в два раза больше, 
тем в вышележащем горизонте. На территории Мазринской равнины ча- 
сто замечаются погребенные гумусовые горизонты на глубине 80—100 см. 
а иногда и глубже. Эти горизонты обычно имеют мощность 20 50 с.м и 
покрыты пролювиальными наносами. В низменной части равнины погре- 
С*ен!1ыё горизонты встречаются редко и сверху покрыты слоем тонкого 

'песка с илом (разрез 51).
■ .Содержание карбонатов в верхних горизонтах почвы значительно 

меньше, что объясняется некоторым их вымыванием оросительной водой 
Доступными Р2О5 и К2О данная почва сравнительно лучше обеспечена.

1 В северной части Мазринской равнины, на территории колхоза с. Но- 
ракерт, равнина суживается. Клима։ здесь более засушливый. Близость 
гор с крутыми склонами, на которых в летнее время растительность за 
исключением некоторых видов ксерофитов почти полностью выгорает, 
явилась причиной скелетности и малогумусности почв в этой части ранни 
ны. Эта территория находится в сфере постоянно действующих аллюви
ально-делювиальных и пролювиальных процессов.

На этой территории, в колхозе с. Норакерт выше дороги с. Мал. Маз 
ра —Шншкая, заложен разрез 51. Рельеф здесь более крутой, чем в цен
тральной части равнины, и обращен к югу.

Разрез 51
0—2'2 с.м. Сухой, каштановый с коричнево-красноватым оттенком, сугли

нистый, с непрочной структурой. На поверхности образуется тонкая. 
Непрочная корочка. Переход постепенный (обр. взят 0—22 см).

22—56 см. Свежий, чуть светлее, очень плотный, суглинистый, отличается 
большим содержанием скелета. Некоторые камни покрыты известко- 
вой коркой. Переход заметный (обр. взят 35—45 см).

Ы56—64 см. Влажная, сероватая прослойка из тонкого песка с илом Пе 
рехол. резкий (обр. взят 56—64 см).

64—115 см. Влажный, темно-каштановый (с красноватым оттенком), гли
нистый. с небольшой примесью дресвы. Встречаются корешки расте
ний (обр. взят 66—77 см и 110—115 с.м).

1՛ Как видно ил описания разреза и данных химического анализа 
■(табл. 4), почва эта скелетная, содержание гумуса в пахотном слое неэна- 
| чь тельное, легкорзстворнмой фосфорной кислотой почва бедна. На глу- 
■ Гшие 56—64 ем. мы имеем прослойку тонкого песка с илом, н глубже 
■мощный темно-каштановый глинистый горизонт с примесью песка и дрес- 
■ЖСодержание карбонатов в горизонте 64 — 115 см в Два раза меньше, чем 
К,пахотном и подпахотном горизонтах, а в отношении гумуса и легкора- 
I «зоримой Р20й этот горизонт более богат, чем пахотный п подпахотный 
■слон Присутствие прослойки тонкого песка с илом над погребенным гу- 
Ямусшшм горизонтом, очевидно, объясняется временным затоплением этой 
Шеррнторин озерной водой (известно, что оз. Севан в своей истории испы- 
№ы№>Ло большие колебания уровня волы).
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Разрез 51. Краткая агрохимическая характеристика почвы
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110-115 13.31 86.69 4.69 2,54 1,20 0.06 0.OS 1.85 — 8.20 6.78

В дальнейшем на погребенных почвах под влиянием сухостепного поч
вообразовательного процесса формировались каштановые, малоперегной
ные, карбонатные почвы, которыми в настоящее время покрыта описы
ваемая часть равнины.

Почвы, граничащие с бывшим оз. Г нллв, более перегнийиы. Содер
жание гумуса в них колеблется в пределах 1.0—5,0%. Как правило, они 
очень бедны легкорастворимыми соединениями фосфора. В пределах рас
пространения этих почв встречаются солончаковые пятна.

Почвы остальной территории, севернее и северо-западнее с. Пора- 
корт, бедны гумусом (содержание его колеблется в пределах 1,2—2.5%) 
и легкорастворимой Р^Од. В основном они сильно карбонатны — 4—6% 
в пахотном слое. pH водной суспензии - 7.8—8,3.

Таким образом, почвы колхоза с. Норакер! и Шишкин более скелет- 
ны и менее перегнойны по сравнению с почвами колхоза с. Мец Мазра.

Почвы колхоза с. Малая Мазра по почвенно-агрохимическим показа
телям занимают промежуточное՛положение

В ы воды

В пределах обширной территории Мазринской равнины господствует 
сухостепной почвообразовательный процесс, в результате чего формиру
ются мощные каштановые почвы на аллювиально-делювиальных и пролю
виальных отложениях. Как и химический анализ, полевые и вегетацион
ные опыты, показывают, что эти почвы очень бедны фосфором и азотом и 
их внесение значительно повышает урожай зерновых культур.

Почвенный покров Мазринской равнины довольно однородный, за 
исключением територни, примыкающей к бывшему оз. Гиллн, и поймы 
р. Мен. Мазра. Здесь, благодаря избыточному почвенному увлажнению, 
образовались болотные и лугово-болотные почвы и их разновидности.

В настоящее время в результате предпринятых агромелиоративных
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мероприятий часть болотно-луговых почв осушена и успешно использует
ся под зерновые культуры. Несколько хуже обстоя । дело с засоленными 
почвами, где высокая концентрация почвенного раствора угнетающе дей
ствует на культурные растения.

Богарные, неполивные каштановые почвы характеризуются мощным 
гумусовым горизонтом, карбонатностью. которая с глубиной увеличивает 
ся. Содержание гумуса и этих почвах небольшое и колеблется в пределах 
1.5֊ -2.6%. Содержание каловой фосфорной кислоты не превышает 0,1%. 
по содержанию же легкорастворимой фосфорной кислоты эти почвы в 
большинстве случаев бедны. Сравнительно высокое содержание легко 
растворимой фосфорной кислоты наблюдается лишь в почвах, распол< 
женных ниже Мазринского канала.

Мощный перегнойный горизонт каштановых почв Мазринской равш- 
ны подстилает карбонатный желтовато-палевый суглинок. Иногда по,; 
делювиальными наносами встречается очень плотный горизонт, состоя 
ший из гальки и глины, сцементированной известью.

Природные каштановые почвы ниже Мазринского капала в результа
те орошения приобрели ряд хозяйствен но-ценных свойств. Увеличилась 
мощность гумусового горизонта и содержание гумуса, почва приобрели 
некоторую структурность.

На юго-восточной окраине с. Мец Мазра почвенный покров несколько 
иной. Здесь развились мощные, глинистые, солонцеватые, каштановые 
почвы. Солон цеватость обнаруживается не во всех горизонтах разреза, а 
лишь на глубине 0,5 м. Мощный, уплотненный, солонцеватый горизонт 
особого отрицательного действия на урожай зерновых не оказывает, так- 
как корни последних, в основном. распространяются в верхней полуметро
вой толще.

В Мазринской равнине часто встречаются погребенные почвы, кото
рые в северо-западном низменной части располагаются под прослойкой 
тонкого песка с илом. Наличие погребенных почв говорит о том. что в 
историческом прошлом естественные условия в Мазринской равнине тер
пели резкие изменения. Низменные части равнины подвергались времен
ному затоплению водой оз. Севан и покрывались песчано-илистым на
носом.

В верхней части равнины присутствие погребенных почв связано с 
де. ।ювнально- пролювиал ьными на носа мн.

Ранее климат Мазринской равнины был более влажный, а склоны гор 
были покрыты лесами (Шелковников [4]). После хищнической вырубки 
лесов в далеком прошлом происходили эрозионные процессы, и равнина 
покрылась мощными делювиально-пролювиальными наносами. На этих 
же наносах с течением времени образовались почвы, которыми покрыта в 
настоящее время Мазрннскан равнина.

.Лаборатория агрохимии Поступило II. VIII 1959 г.
Академии наук АрмССР
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Դ Р. ՐԱՈ11.8ԱՆՄԱԶՐԱՅԻ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՀՈ՚ԼԱ֊ԱԳՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԻՆՈԻԹԱԴՐՄԱՆ ծՈԻՐՋՈԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Մ աղրալի հա ր (մ աւ/ ա լրն րնկած է; Սևանա լճի հա րաւի-ա րևե (/ան մա

սում,: հրեր էրքրլւՐԼքէք նա շրշապաավամ է րարձր լևոնաշղիքաներ աք, իււկ արե- 
մ ոււորում հարում է Սևա՛նա լէւին: Մ աղրալի հար[:!աւիսչրի կլիման չոր կոն- 
տինենաա/ Լ. սւրւսւեղ իշխում կ շոր աաւիաոաանաչին հողակազմ :պ պրո֊ 
ղեոր, որի հեաևունրուք աոաշա ցե լ են հզոր շա ղ անակա ղ ո է լն կա ր րոնաուա լին 
հողեր!

Մազրա չի հարթավայրի հո ղւսծ ածկո ց ր րավականին միատարր / . ալն 
ներկայացված I՜ հիմնականում շաղանակաղս: լն հողերով. որոնց մեջ հումուսի 
պարունակսւի} րււնր տատանվում Լ /,<> 2.6'">(-/ւ ռահմ տննե րո ւմ: Ընդհա
նուր ֆոսֆորի պա ր ո էն ակ/ովքչունն ալղ հողերում՛ 0,1" Հիք/ շի անցնում, իււկ 
մատչելի ֆոսֆորի րանակո: թլոմսր չնշին կւ Մատչելի ֆոսֆորի համեմա
տաբար րարձր սլա րո ւն ւսկա ի) քո էն նկաա կ ո ւ մ ի միաչն որէոէլւյող հողերում: 
Ջնարսծ մաաշեքի կալիումի >ղա րո ւնակո: խ լունր ա ւղ հողե րոլմ րարձր >Է , 
ա ̂ յուտմենա լնի:[ կալիումական էղարարաանլո: քմերից սաացւիււմ Լ է'^ք'1-Ւ "Լ 
րարձր հալիքում: էԼղոաակս& և ֆ ո ո ֆ ո ր ա կան ւղա րա ր ւււ ւ»ւն/п ւ.քժ 1ւ ր ր Սաղրալի 
հարիք ավալրի պա րէ աններա մ աաւիո րևրղւի զղայի 'աւՀքելա մ :
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А. Ш. ГАЛСТЯН

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБНАЖЕННЫХ ГРУНТОВ ОЗЕРА СЕВАН

I Исследованию обнаженных трутов оз. Севан посвящены некоторые 
работы |1 7J. представляющие большой научно-практический интерес г 
Точки зрения нх сельскохозяйственного освоения. Эти исследования про
ведены а следующих направлениях: а) достаточно хороню изучены поч
вообразовательные процессы обнаженных грунтов и предложены пути их 
твоепня (IJ; 6) произведены агрохимические исследования комплекса 
свойств грунтов и рекомендованы мероприятия по вопросам удобрения 
при их освоении [2. 3. 4]; в) установлены химический состав почвенных 
распюров и природа некоторых физико-химических процессов почвогрун
тов [5J; г) разносторонне изучены микробиологические процессы. Резуль
таты зтих исследований являются весьма ценными в деле иозвания уча
стия Микроорганизмов в начальной стадия почвообразования [6]; д) раз
работана система земледелия обнаженных почвогрунтов, где паилучшнм 
‘•редстврм освоения и дальнейшего использования является посев много
летних трав [7]

Исследования ферментативной активности прибрежных отложений 
из. Севан вами проводились с целью выявления их биологической актив
ности и получения некоторых сведений об участии ферментов в ночворб- 
рэзрзательных процессах. Объектом для исследования служили песчаные 
грунты и биогенные меловые отложения — сапропслиты оз. Севан. Образ
ны почвогрунтов помешались в литровые стеклянные банки и доставля
лись в лабораторию, высушивались при комнатной температуре, просей- 
иалнсь через сито в I мм и сразу поступали в анализ. Активность фермен
тов-н интенсивность дыхания определялись по Гофману и по методам, 
разработанным в нашей лаборатории.

Для оценки и характеристики биологической активности были про
деланы анализы песчаных грунтов, взятых с различных участков, с обна
жений одного года (табл. I).

Результаты анализов показали, что в песчаных грунтах одного года 
обнажения из изученных ферментов обнаруживается только ие.значитель- 

бая активность каталазы. Причем сравнительно низкой активностью ката
лазы обладают песчаные грунты Порадуза. Па этих темно-серых, рыхлых 

| «исках растительное।ь почти отсутствовала. А песчаные грунты Цовинара 
н района Гилл и, где каталазная активность сравнительно выше, были зэ- 

Ьелены болотной и редко луговой растительностью. Кроме того, эти грунты 
отличались значительным содержанием органического вещества. В ново-
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обнаженных грунтах активность карбогидраз и уреазы не обнаруживает 
ся. Дыхание почвогрунтов значительное. Продукция углекислоты из пес 
Явных отложении в основном обусловлена высоким содержанием карбо 
патов (10—25%, а иногда и больше). Новообнаженные песчаные грунты 
бедны микроорганизмами [б], но судя по интенсивности дыхания, населяю
щие их группы микроорганизмов действуют интенсивно.

Таким образом, судя по активности ферментов, в изученных отложена 
ях начальная стадия почвообразования протекает медленно и различно 
Ферменты имеют важное значение в деле ускорения почвообразователь
ных процессов: они осуществляют синтез и разложение органических ве
ществ. Но как видно из приведенных данных, их действие отсутствует. 
Формирование начальных стадий почвы зависит от характера обнажения, 
грунтового увлйжненйя, микрофлоры, растительного покрова и других 
факторов внешней среды. Почвообразовательный процесс песчаных отло 
женин начинается под влиянием прибоя озерной воды |1]. Учитывая это 
обстоятельство при изучении ферментативной активности почвогрунтов 
различного года обнажения, в Норадузе первый образец был взят ) 
прибоя.

Песчаные грунты, выходящие из-под воды на дневную поверхность, 
не обладают ферментативной активностью. При взаимодействии раство
ра перекиси водорода с образцом, взятым у прибоя (каталазная актив
ность). выделяется 0,2 см3 кислорода. Дыхание здесь также низкое 
(8,8 мг СО2). Активность каталазы н интенсивность дыхания почвогрун
тов от нового берега к старому повышается. Характерной особенностью 
является постепенное обнаружение действия различных ферментов п< 
профилю. В почвогрунтах, в зависимости от времени обнажения, обнару
живаются сначала каталаза, ко второму и третьему году обнажения 
инвертаза и уреаза, а зятем амилаза и -глюкозидаза. Активность этих 
ферментов также по профилю увеличивается.

Специфическое изменение активности ферментов в почвогрунтах раз
личного года обнажения связано с характером почвообразовательных про
цессов. Среди всех условий почвообразования наиболее важным здесь яв
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т а блица 2
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Лакпес обнажение.
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Ераиос. 1956 Гид-
* рОф11.1ЫК1Я •
-1952 Мезофшиая

0.6 0.0 0.0 0.0 16.5
1.0 0.8 0.2 0.1 0.4 15.2

1944 Мезоксеро-
19.8фитили ................. 1.6 4.0 0.2 0.5 0.6

;1ввно: оби.тже
-чни, эспарцет • • 4.2 16.0 3.5 1.7 2.1 29,7

ляотся заселение песчаных грунтов растительным ценозом и микрофлорой. 
Исследование динамики развития .микроорганизмов в прибрежных почво
грунтах рз. Севан показало, что микрофлора этих грунтов бедна и по ха
рактеру сходна с микрофлорой озерной воды [6]. Отмечается ежегодное 
увеличение общего количества микроорганизмов и изменение их видового 
состава в соответствии с новыми условиями почвообразования. Относи
тельно изменения растительного покрова по профилю почвогрунтов пс- 
■.'кдовання Р А. Эдиляна показали, что новообнаженные грунты сначала 
заселяются гидрофильной, гидрофитпой. затем мезофитнои и мезоксеро 
фйтной растительностью (1]. Следует отметить, что такое чередование 
иногда нарушается, но эволюция почвенно-бйологпческих процессов в об
наженных песчаных отложениях протекает от влажного к засушливому 
гсерофнтному процессу. Изменения почвенно-биологических процессов, 
вызванные комплексом факторов внешней среды, отражаются в актив
ности ферментов. Активность ферментов отражает наличие, ннтенси; ность 
и направленность биохимических процессов, связанных с деятельностью 
корневых систем растений, микроорганизмов и почвенной фауны [8]. Сло
вом, активность ферментов и интенсивность дыхания могут являться по
казателем биологического фактора в почвообразовательном процессе. Ис- 

! следования активности ферментов и интенсивности дыхания показали, что 
почвообразовательные процессы в первые годы обнажения протекают 
медленно, затем усиливаются и в дальнейшем приближаются к процессу 
каштанового типа почвообразования почв того же бассейна [9].

При изучении ферментативной активности обнаженных грунтов о.-;. Се- 
։ ван мы особо интересовались биогенными меловыми илами, представляю- 
; иш.ми собой сапропелитовые отложения евликатшр-карбопатно-сапропеле֊ 



58 А. 111. Галстян

иого типа. [2|. Эти отложения очень богаты органическим веществом (30— 
10% ) и известью до 60%.

Сапропелитовые отложения формируются в результате разнообраз
ных и сложнейших процессов, происходящих в толщах воды спокойных 
бухт благодаря сезонным сменам явлений. Процесс сапропелёобразования 
зависит от микроскопических обитателей водоема планктона растнтель 
него и животного происхождения. В бухтах оз. Севан при сапропелеоб- 
разованйя из низших растений особое значение имеют водоросли. В этом 
процессе принимают участие также данные организмы. Здесь сапронеле- 
образование сопровождается осаждением карбонатов из озерной воды.
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0-18 5.9 12.1 1.5 0.9 1.7 15.4

18 95 0.3 0. 1 0.5 0 0.7 37.8
95-101 0.1 0 0 0 0 29.6

Се пан
Разрез В 

О 30 3.0 8.6 1.8 1.0 1.3 39.5
30-֊90 1.0 0 0 0 о.ь 76.9
ЧП-140 0 (1 (1 0 б 37.9

После выхода на дневнуй) поверхность биогенные отложения под 
влиянием комплекса условий подвергаются почвообразовательному про
цессу. Верхние слон сапропелитовых отложений превращаются в черно
земовидную массу с хороню выраженной структурой. Почвообразователь
ные процессы в сапроле.Титовых талежах протекают интенсивнее, чем [5 
песчаных грунтах. Это обстоятельство отражается в активности ферментов 
и интенсивности дыхания (табл. 3). Высокая активность ферментов об
наруживается в верхнем слое сапропелитовых отложений. Причем актив
ность ферментов в сапропелях Артаннша значительно выше, чем в Севане 
(разрез Б). В Артанише верхний черноземовидный рыхлый слон был силь
но задерней: растительность болотно-луговая, в основном злаковая. Уча
сток использовался как сенокос. А разрез Б был заложен в окультурен 
ном участке (ячменное поле). В обоих разрезах вторые горизонты явля
ются чистыми сапропелитовыми залежами с содержанием огромного ко
личества органического вещества. Однако, как видно из полученных дан 
ных, биохимические процессы в сапропелях протекают весьма умеренно, 
а в некоторых случаях совсем отсутствуют. Эго объясняется тем. что при 
сан (Гелеобразовании продуцированные ферменты вымываются и. с дру
гой стороны, инактивируются под влиянием сероводорода, образующегося
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:։ сапропелитовых залежах в начальные периоды их обнажения. Продук
ция углекислого газа очень большая, что связано с большим содержанием 
карбонатов в. этих отложениях. Таким образом, в сапропелит! «вых отло
жениях и начальный период их обнажения имеется огромное скопление 
органического вещества, без существенных биохимических процессов.

В ы 1։ о д ы

Па основании проведенных исследований можно сделан, следующие 
зыводы:

I. 11онообиаженныс песчаные грунты оз. Севам имеют лишь низкую 
жтивность каталазы; остальные ферменты: ншичняза. амилаза, уреаза, 

-глюкозидаза—не обнаруживаются. Н поел еден-.и и активное ! в указанных 
ферментов в обнаженных грун тах обнарх живаетея. причем она носит эво
люционный характер—после каталазы обнаруживается инвертаза, по 
том уреаза, а вслед за ними амилаза и глюкозидаза. Причем актив
ность ферментов от нового берега к старом}՛ повышается

2. Интенсивное дыхание почвогрунтов оз. Севан обусловлено высо
ким содержанием карбонатов.

3. В биогенных меловых отложениях—сапропелнтах ночводбразова 
тельные процессы протекают интенсивнее, чем г. песчаных грунтах.

4. Активность ферментов и интенсивность дыхания отражают интен
сивность и направленность почвообразовательных процессов обнаженных 
грунтов в зависимости от условий внешней среды.

Активность ферментов и интенсивность дыхания могут Являться по
казателем биологического фактора почвообразовательного процесса.
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պոպուլլացիոն ււորտերի վրա. ի"կ հիրրիղնևրի ցենողր հաւ) եմ ատարսւր ավե- 
//' Լ ուսա.1քեւսսիրվսւծէ նկատի ունենալով “՚ 1'1 < նպատակահարմար ենք
համարել վերոհիչրս/ հարցերն ւււււււ։ 1/ււ։ս։ւիրել ցորենի հիրրիդալին մի քանի 
կ։էմրինս/ցիանև րի վրա կաաարվաք փորձերի միջոցով:

Հիրրիղներ ստանսւրս համար. Որպես ծնողական ձևեր օգտագործվեք են 
արտաքին տարրեր պա լմաններում մշակվող աշնանացան ա գարնանացան 
ցորենի մի քանի սորտեր և 1947 թվականին խաչաձև րեգԱստվո ր։էան են

թարկվեր IIլա ւււ։1ե սւ ս ի րու թլան համար վեր՚ւվեք են աչնտնս՚ցսւն ցորենի չորււ 
և գարնանացան ցորենի երե ր հիրրիղների կոմբինացիաներ;

'Լերջխէներից ստացված սերմերր երկու հավասար մասի րաժանելու։; 
հետո մեկր ցանվեք կ Երկրադործա թ քան գիւոահե տա ղոաական ինսաիտտ տի 
Փարարարի էքսպերիմենտալ րաղալում (940 մ.ծ.մ.), իսկ մրււսր՝ II արտու- 
նա. շրջունի 'Լտրդենիկ գլոլգի փորձադաշտում է 7.9/77 մ. ծ. մ.)։ Աշնանացան 
կոմրինէԱցիաներր ցանվեք ե՛ն 1948 թվականի տշնանր, իսկ գարնանացանը՛* 
1949 թվականի գարնանը է Աանքր կատարվել է ձեոքով, չարքերի հեոավո- 
րու թ լունր մեկր մ լասից թողնվել /, 20, իոկ հատիկներինը' •> սմ է Հողի նա֊ 
խապաւէէրաաոման, ցանքի և խնամքի տ շխւսսոսնքներր . հնարավորութլան 
սահմաններում. կատարվել են րարձր ագրոտեխնիկա լի պա լմ աններում ։ Ար

տաքին տարրեր պա լմաններում արված ալղ. փորձնական ցանքերի վրա 
կասւսւրվել են ֆենոլոգիական ղիտողւսթրսններ: Հսուկակարքսւն ու հասու

նացման «/ամկետնե րի վերարե /'/»'/ ստացված տվրսլներր րերվում են աղրււ֊ 
ււ ակ 1-ում։
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ւ։։րւէ։։։ւ քինւււվ լա քներ ի ց րինչպես տեսնա.մ ենք աղլո ւաո կա ծ րե րվ ած

տարրեր ։ղսւ րքաններտ մ ցսւնվսէծ տչնսէնացան ցււրևնի միևնուլն կսմրինւս- 
ցիսւ/ի հասկակաԼէքան միջև ՅՏ օր, իսկ հաստնացմտն միչէ։ 4ծ որ տարրերւս- 
թլոլն կ եղել։ '1‘սւրնա^ոսցս։ն ցորենի ‘>ա։ւկակարքան ե Կււուանացման ւրտրրե- 
թլուններր Լամասրսսոսսխանաբար եղեք են 21 և 20 որ։

՛/ երո : րւս՚լ փորձնական ցանքերի րերրահտվտքր կսոււտրվել Լ ցորենի 
հատիկների մոմալին հասունւռցման փուլի վերչոէմ, "րի ժամանակ րորա- 
քտնչրո-ր վսէլրում ցանված ամեն մի կոմրինացխսլից համապատասիոսն մե

ծս։ թէտն խրձեր են վերցվեք ե մի քանի որ պահելուց հետո անալիղի ե1Ւ 
թ ա րկվև 11 Անո։լիղի ժամանտկ հատկապես ու չսպրոլթրոն Հ ղարձվել '•իրրի՚ւ՝՜ 
ների ասագին սերնղոէմ տարրեր ծնողական ձևերի ղոմինանտ Կատկանիչնե- 
րի ժաոանգման երևու/թի վրա: 11,1/լուսակ 2-ւոմ քերում ենք աշնանացան 
չորս և գարնանացան երեք կոմբինացիաների հիրրիղալին րուքսերի անսղիղի
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փորձադաշտ
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i?CTrvRitieumX։»rcienm 
Fcnugineum '.erYihrospvrniuiJi 
Dunimxiurcicuni 
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Etinjccum .cryjlirosperniuin 
Fen ugine u m X e n пас e u m

barbarossa 
barbaro.<<a 
k'niiginetiiii 
harbarossa 
pliyrotnx 
crinaremii 
fcmigincum

harbarossa 
berbarossa 
icrragfneuni 
harbarossa 
plr. louix 
erlnaceum 
icrrugineum

1Լղյուսակ 2-ա մ րերված տվ լա (ներ ր էրս /ց են աուլիս, и ft ա ր տա րին 
տարրե՜ր պար)աններտ.մ ււտացված ցորենի հիրրիղներր աս աջին սե յ՚նղւրւմ

J աււանղե լ են ւքիայն դսմ ինանա հա ւոկանիշնե ր՝ հասկե րի ա հատիկների կար- 
^Ւ(' ղս՚քնր, հա սկիկսէ յին թեփուկների թ ավաոէււ թյանր ե ա՛հրի и шин/էէ րա ֊ 
թ յանրէ

Աեցևււիվ հատկանիշներ կրող tu յյււււոեււակնե յ, ալղ մամանակ չեն եղեյ: 
Աքէ/ էիաււսւր ym քց Է տալիս, ո (է արաավկէն պա քմտննե րր հիրրիղների tttnui- 
չ/էն սերնղոէմ ծնողական դա/ղերի դոմինանտ հաակտնիչների </uinin'u դման 
երևույթի վրա սրեի աղղ եу trt.թյան չեն դործում։

ւԼրտարին տարրեր պա (մ անն և րամ հիրրիղների երկրորղ էէերնղում Աէե- 
1]ի ունեցող ճեղրավէէ րմտն պրոցեսն tit սումեասիրեչու նպատակով, մենր 
րորսւրանչրէէ ր կոմ րինտցիտ յի աոաջին ոերնղից ninth ցված հասկերր միասին 
կալսել և այնուհետև միևնույն ւրերամ րով նաիւապատրսււււովտծ հողամտ՝ 
и եր ա մ կրկին անդամ ցանել It'll ր։

Մշաքրս թ լան nt. րե ր րահաւք ա չ>ի ա շիւ ա տ ան ,րնե ր ր կատարվել են նույն 
ձևով, ինչ որ նրանց նախսրղ ցանրի <1ամանակ: 'Լերցված նմա շների անսւ- 
11’4ի dամանակ հատուկ ու շաղրա թ(ան Լ ղարձվել ձև ղ րւււվորման հհ nth անվակ 
ստացված րտղմաղանու թյտն մեջ ղանկող այլատեսակների վէանսւկական փոխ֊ 
հարարերա կմքան Խաոնու րղից սւնջտւււկել ե՛հ րսւ սարտնււէկան հ՚ստկանիշ՝

ներա] միմյանցից աարրերկող tuцшւսե ոակներր, որոչկե( Լ է\ե ղրսւկttրման 
հետե անվՈէէք ասացված կսմպ։։նենւոների սւոկաւււ։ /ին 'աւրարերտ fj/ա նր:

^•1ղ նպատակով կատարված տ՚ււտլիղր gttLfg ս։վեց, որ հււղակքիմտ(ական 
տարրեր պա/մանն ե (է ամ մ շտկված հիրրիղների միևնու (ն կոմրինէս ց իտնե րի 

ււերնղւււմ ոտտցկած ա((էԱէոեսակների (^ի՚քր հսէէիսոար I՜ եղհյ. (էւ//յղ 
նրանց սւոկոստ (ին հա րա րե րութլո էն(վ տարրեր:

1Լ(սւղե ո , որի՚հակ՝ Փայէսւյւարի րաղալի և 'Լայպենիկ գյուղի ւիորձա~ 
էրււշաի պա րՀ ս։ն։ւե րա մ >ի ե րա. ւյի՚էւե ո ւ մ X համ տ ղան իկու մ կաք րի^Ոա ց ի ա /ի g ։՝հրւ>

տրասւևոակ Լ ասա ղւք ե լ, որոնցից կացվինի ա լյաաե и ակր մի ւ[սւյրորւք եղել Լ 
{ սՕ,4՛ իսկ iffա пт մ' 7IIւ7 ւ !իերոէ.ղինեա.մ այյասէեսակյՀ •"> ,0 և !.•},(>, Էրի- 
արէէաւլևրմ ա մ ա յլա ւոե սակր' ,8 ե 7.6'. ի"կ րուրրա րոսան ե 3,1 աս-
կոււր Այս երեսէ.յիմյւ նկատվել է նաե մսացած րոյէւյւ կուէրինտցիտներում:

Ihtint.ifutu и իրո ւ fJ յուննե ր ի րնթտցրում մ իաՅ ամ տնակ պարղվեյ է, որ 
ցորենի հիրրիղների եյէկրորղ ոերնղում ււտացված րտ ղ մ աղան ու թ յան մեջ 
արաւււեւ/ակնե րի [‘1իվր պա (ծ անա վ tt րվ ւոծ / ծնող ակտն ձեերի tjtttJ ինանտ ե 
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ոեցեււքւվ հա uitfin'lt քւ շնե լւ ի քանակով: Ընդ որում, որքան շատ են ծնողական 
միմ լսւնցից տարբերվող հա ւււկտն ի շն ե ր ր, ալնքան նրանց հիրրիդիիերր 

ճեղքավորման ժամանակ luiflifft մեծ րադմադանոԼ fdլուն են iutt ագւււ ցնսւմ:
Այսպես է օրինակ՝ աշնանացան փերա դինեու մ^Լրիտրոսպերմում ե 

գարնանացան Լրինտցեու մ !;րիտրո սպերմու մ կոմբինացիաների ծնողական 
ձեհրր մ իմ[անցից էէէարրերվե y են մի ղեւղ րա մ հասկերի սպիտակ ե կարմիր 
ւրոդնով, իսկ մ լոլո դևպքամ' նաև Կաււկի կոնդիկ ձեւէվէ Աււաշին կոմրինա- 
ցքւայի դեպքամ ստտցվեք է երկու աղատեսակ, քակ երկրորդի դեպ րամ' քորս: 
'Փեր/// դինհոէ մ աու րցիկոէ մ ե ։իե րո։.ղինն ո է մ '/ համաղ անիկէէէ մ կոմ րինացիա- 
ներում ծնողական ձեերր ասաջին դեպ րա մ մ իմ/ան ցից տարբերվեք են ՜.ա« 

տիկնե րի ււպիաակ ա կարմիր դուՀււււվ> \ասկիկալին թեփուկների թավոտու- 
քժլամր ա ծ երկա fdյամբ, ի"կ դեպ րա.մ' հտււկերի ա հատիկների

••պիտակ ու կարմիր դույնով, հասկիկալին fJեփուկների քժավոտա քժյամր ու 
մե րկու [J լամբ: Այդ կաքբինա ղ իանե ր Jig 'ձե դ բա վս րմ ան «/uni տնակ երկու դեպ 
Հյում Լք ստտցվեք Լ չոր it ական աղատեսակ:

Ամենս/ մեծ րադմա դանւէւքծ քսւնն աոաւրքե ք Լ դարնան ադան '^'^[ֆի^Լէիի* 
նացևում կոմբինացիայից, որի <! ամանակ ծնողական ձեերր միմյանցից ւոսվի 
րերւքեք են ավելի մեծ fjiftuf հատկանիշներով ■ աքն Լ' հատիկների դու լնուի 
հասկիկւսլին ի1 եփու կների ծ երկա քժ յամր ու թավոտությամբ, հասկերի րիււաա- 
՛քո gruff լաւ) բ tn անքիււտուքժ յամր ե հասկերի կոնդիկ ա ոչ կոնդիկ ձետի 
Ա/՚ք կոմբինացիայից աուսցվե ք են իմէպք տարրեր inյյ ա տես սւկներ. որոնցքւէւ 
քսրսր պւաոկանե j են ցորենի կոմպակտսւ մ, քակ հինդր' փափոէկ աեււակ- 
ներին:

Ս սւացված րաղմտդանու իք լան մե^ րնդհանուր աոմտմբ մեծ տոկոս են 
կաէրէոէ-մ դսմինսւնսր հատկանիշներ ունեցոդ ալլատևււակներր, որոնք աքքփ 
են քէնկնուծ նաե իրենց րարձր կ են n n ւ.ն ակու իք րոմ ր:

Պարդված Լ նաե, որ հողակլքւմարսքքտն տարրեր պալմաններում մշակ֊ 
վոդ լորենի միևնւււլե կււմրինացիս, /ի երկրորդ սելՀհդռւէք ՛Կուլն կոծ ւդոնենտ- 
ներն են ստսւցվսւմ. սակտլե նրանց տոկոււտլին հարտրերու fdլունր դդսդի 
չափով միծլանցքւց տարրեր Լ յինում:

էյորենի միենուքն կոմրինացիանե ր/ւ տսաշքՀհ ե երկրորդ սե ր ո ւնդնե րա <1 
ստացված ւիովւոիւուիժլսւնները արտաքին տարրեր պարքւււ՚հնեfini-մ nt.iint lliini՝ 
սիրելուց հետո- փււրծեր են տրվեք նաե նրանց հեաադա մքւ քանի ււերտնդ* 
ներում տեղի ունեցոդ քանակական ու որւսկական փէւ վւ llfii ւ> ւ fd (ուննե ր ր ու^- 
սուքքՆասիրելու ուդւլուի1լէււմրւ Ա[դ նպատակի համար ոդտադործվել Լ ’Լարդե֊ 
նիկի ե Փաքւարարի վւործտդաշէոերում ստացված աշնանացան ու դարնւսնսո 
ցա՜1ւ ցորենի վերր նշված կէէմրffluiiցիտների երկրորդ ռերնդի ււերմադան:

՛Լարդենիկի փործադաշտո: մ ստացված ցորենք/ սւշ՚էւանացաե կոմրինա֊ 
ցիսւները նույն պա լմ ան՚էւե րո։.մ ցանվեք են 11)30 ի! • սեւդւոե մ րե րքւ 23՝ինէ իսկ 
դա րնանտ ցանքէ' 1031 fd • ապրիք ի 1Տ-ին; Փա ft ա քար ft րսւդալի ւդա լմաններում 
ստացված աշնանացան ա դւսրնտնացան ցորենի մքւենսւ յն կոմրինացիաների 
grn'lt ր/ւ կա տարվե ք Լ նու լէք թվականների հոկւոե մքէեր(f 20-ին ե մարտի 16-ինւ 
Փարա քարի փորձադաշտում աշնանացան ցորենի հի ր ր քւդնե ր քւ ',ա սկակսւ լմ ան 
սքրոցես անդի Լ ունեցել մալիււի Jfi ֊2է-ը, ք՚“կ հւաւ՚ււնսւցումր' հուլիւ՚ի 
2 •՛>•{։> ՛ետրնանացաններինր, համապ՚աւււասիւտնարար մտլիսի 27 ֊ ԺՕ-ր ե

հէէԼքքւսքւ 10— 14-ր։
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Հ՛"/"/''7'/''//1 ւքէորձ տդ աչա nt il սւ^նւււ՚հււււրււն դո րեն ի մ քւևնու լն հի ր ր խլնե ր ր 
հասկսւկալել I'lt հունիսի 22 2Տ’ը ե -,տսուհացե  լ 1.պո ո tn ո ո ի 21 21֊ր, իսկ
ւլարնանացւմհր, հում ապ ա Ու ուս քո անա ր ու ր՝ հա լիս ի Տ -12 ՝ր ե սեպտեմբերի 
I—Տ՚֊ր: 1'երրտհտվւո րր կա Ո։ տրվել Լ հա tn իկնե ր (ւ մոմալքէն հէոուոնւո թ լան 
’/'"I it’ վերջաւ!, "['I'll հետո անալիզի ենի) արկե րւէ <1էոմսւնակ, ամեն մ ft կոմ- 
բինսրցիալից վերցվ ած խրձերից անջաւովե / են <ոարրե ր ա {լաւոե ոակնե րր ե 
‘՝1՝ու.՚!Խ նրանց [f [••[** "՚ աոկոււսւլքէն հա րտ րե րու թ րոնր քոաււնա րդ ի մեջւ 
I'tug ft դ ր ա նից. որոշվե( են րսւլէէերի րւսրձրա թ լանր. հա ոկե րքւ ե րկ in րու [J լո ւ.ն ր , 
նրանցում եղած հաոկիկնե ր{է ու. հատիկների fj(ււԼր ե 1000 հատիկի կշիոր։

Սսրևնի հիրրիղների երկլարդ սերնդից աոա ցվտծ րա լսերր անալիզի են֊ 
թարկերս ց հետո, ամեն մ ft քլոմրինսւ ցիա լի բազմազանությունից անջատված 
կոմպոնենտների հաոկերր ՛Խորից միացվեք են իրար հետ. [ստոր վիճակում 

"էոտ !ք՚է՚ս^ հաու իկնե րր նւո լԽ փոքրերում կրկին ոէնզտմ ցանվել են։
Ցորենի հիբրիդների ցենոզքւ կազմ ավո րմ ան պրոցեսր աբւոաոին տար

րեր պայմաններում ա nut Ifliinսիրելա ու ղղււլթրուքր փորձնական ցւււնրերր կա

տարվել են 1947 —19.՜>6 ի! վականներին։ li ո t րւո ,րան չրո ր ւոարվա ցանրից 
նու լնա թ լամ ր [որձեր են ւ[ե րց վել ե անալիզի ենթարկվել։ 1Լզլուոակ 3-ա.մ 
բհրված են ալդ սւնտլքւղնե րքւ ավլալնե րր երկրորդ (\'.,) ե իններորդ 
սերնդի րազմոորոնութլան մեջ ցանվող կոմպոնենտների թվի և նրանց տո

կոսային հարարերութլսւն վէոփոիւութրոն վերարերլալ։

1Լզլու ոաէրո մ րերված ավրոլհերր ցուլց են տաչիո, որ gnրենի 
ների երկրորդ, ոերնդու մ ստացված կոէքպոնենտների իէիվր հեւոադա մ/ւ րանքէ 
սելոոնդ՚ների րնի1ացյ>ու.ւ) փոէիոիւուիքլունների լի ենիմարկվևլ։ Սակայն նրանց 
ւումլոսսւլին Կարարերու իք րոն մեջ զզու/ի փոփոիրուիք յաններ են կատարվել, 
ոլտն ր մշակոէիյլան տարրեր ւզաքմ ւսննե րա մ էոտրրեր ու զզտ [<) լա մր են րն- 
թացեր

Սու[որարար հոզակւքւմարոկան միանման պտլմաններքւց ւ[ևրցված ցորե- 
նի ծնողական զուլդե րից ււաւոցված հիրրիւլնե րր ճե զ րոէէքո րմ ւոն <! ամ անակ 
մեծ րազմա դտնա իք լուն չեն աո աջու ցնա.մ ե ստացված կո մ սլոնենանե ր ի աո- 
կոսսւլին հա րւո ր ե րուիք րոն աւո ր րե րա [tf րոնր նուլնպես մեծ չ[ւ լինա մ t Ս քւնչ- 
ւյեււ սւարրեր Կոզակլ[էէք ա/ակա՚Խ պայմաններում մշակվող ցորեն[է հքէրրքոլնե րր 
ավելի մեծ բաղմազանութէուն են աոաջացնամ ե, րւԱցի ղրանից քո ft ո ու տար

րեր Լ լինում նաև նրանց կոմպոնենտների ւոոկոււալ[էն հարարերոլիքլանր։

1ԼլԱէւլեւէք որինակ լեււնա լին պարմաններին Կալոմ արված էի ե րա զ ինե ում

It Լ րիտ ր ո n պե րմ ո ttf ծնողական էքՈէ.լդեր[ւ հի[' լվւղհեե ր ft երքլրորդ ոերնդում 
ասացված երկու կոմպոնենտի րանւոկոէ իյրււնր իւաոնա րզի մեջ ՛Լարդենիկի 
փորձադաշտի էվա լմաններում հսէմ ար լա հավասար կ եէլել, որր մ ին չե իններորդ 
ոերունդր նկատելի փոփոխ ու իք լան չ/ւ են ի) սւ րկվե լ! ՍակալԱ Փարարա րքւ րա- 

պալմաններա.մ մ շտկելու, դե պ րու մ նրանց տոկոսալին հւորարե րու թ րոնր 
իվւսւո փոխվել ի։ Տևնոզքւ մեջ մեծ ւոոկոո կաղմոդ էրիւորոսպերմում ալլատե֊ 
սակր իր զերւսկշոու իք /ունր պահսլանել Լ նաև հետ ադա ո և րանդնե րա մ;

Արուրատլան հարթավայրից վերցված տուրցիկում ե II տրւոա նա ց վերց- 
վսէծ ֆերու դինեում ծնողական ձևերի ^['րրիղի Ր՝{["’ 1”1 սերնղա մ աոուչու- 
ցած րաղմ աղան Ո՛ւթ լան մեջ ղերիշխոդ տեղ են '[['“‘վեւ դոմինանտ հատկա

նիշները կր՚՚դ բարբտրոսա, այնա հեոմւ էիերու դինեոէ մ, էրիտրոլեոt կոն ե. 
»1ւլրցիկամ ալլա աե սակնևրր: 11ինչև իններորդ սերունդը, Փարարարի բա-

IbBCCTHJ) XH1. № 7-5
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Լք-պէ-

Հիրրիդ^յխ- կ”մ- MZ/ — երկներ
րիմևնաայ Дш7 •-

րին* ff/, աներ
7. %

Fcrrruglncutri 
у

iu^vini...........................
ferrugineurn • • • •

56Л
5,0

36.9 
М

73.7
7.6

58.1
23.6

Hflrnaibnictim crythrospcrmum • 
barbarnssa ................

22.8
15.8

32.3 15.6
3.1

17.2
1.1

Fefrujjlneutn 
V

barbacosja .................
rnUuoJruccn...............

65.2
11.1

67.9
6.0

67.4
8.7

26.1
4.0A 

Turcicutn fcrnigincum • ... 15.9 17.0 18,9 ()6.3
turcicutn .................... 7.8 9.1 5.0 3.6

Pcrruglncum fe.rrugincuni.................... 29.5 27.6 56.9 59.8
X crythrospcimum . . • . 70.5 72.4 43.1 •10.2

EryihroMpcrmum

Dinu ni ccliinodcA .................... 78.0 93.6 86. Տ 93.6
X 

4 urdcum
barbaro*»» .................... 22.8 6.4 13.2 3.7

delii............................... 29.0 14.8 30.4 13.6
phyronix...................  • 10 5 6.0 15.2 7.0

Delfi
(rniuceum................... 6.7 10.4 6.0 9,8
miliutuni....................... 3,5 12.9 5.1 10.2

X fcrruginvum................. 2.2 7.3 2.4 5,5
EriiiAceum barUuru^sa ..................... 18.2 15.7 2 0 6.0

crcncum........................ 15.9 12.5 5.9
rubffaep*.......................
cchtnode» ........................

7.6 10.6 30. и 17.6
6.2 9.8 3.0 28.0

er nareutn................... A4.I 21.4 46.6 50.6
у (erruginjum ... 43.7 12,6 38.5 34.1

Erythrospcrmum eryihrospcrmuni • • - 
icterinum........................

19.4
2.8

58.8
7 ° • • •

12.8
2.1

4.9
10.4

Erinaccunt ferrugineum................ 73.9 51.4 79.3 49.0
X . erinaceum ................ 26.1 48.6 20.7 51.0

Fcrruginsujn

ղալամ մշակելի։/, ւոլւյ. ալլա աե սակնե րի սւոկոսալին \ա ր ա ր եր րս [J լան ր ււ1}ք1' 
րնկնորյ փոփոխէս fJ լանների չի ենք/ արկվել։ Դրան հակաոակ, լ էանալին պաչ֊ 
էք անն եր tn մ ( Մ ար/ոո/նի / րարրարոէէա աչլաաեսակր Շ7.է-իրյ ի քել Լ մինչև 
26,1 տոկոսի, իսկ !իե ր/է/պինե ո ւմ ր lS.O-ից ր/սրձրացել 66,2 ս/ոկոէ/իէ

էհերա.։լինե/ո մ Տամ արձանիկում կոմրինաէ/իալամ, ինչպես и/ե սնում են լ>, 
/լերիշի/ել ( կաէչվինի ալլատեսակր- որի տոկէէսր լեոնալին պայմաններում 
պակ/սսել, ի>'կ րրոծրաղիր պայմաններում համարյա անփոփր/խ Լ /flt/t/gltjt

1շրիարո»պերմու մ ալլասւեոակր լեոնալին պալմաններամ ավելացել Լ

1,6. իսկ ւքա^րաւլիր պայմաններս, մ Ձ, տոկոսով, մինչրյե»/ էի ե ր/ս/Jինեա մր

չէանային պարք աններոէ մ 6 տոկոսից ',ա։ւևյ Լ 2է1,6~իւ
Գարնանտսան ցորենի Դելփի ՀԼրինա/քեոէ մ ծնէէղակ/է/ն .\ևերր, որոնր 

/[է/ր/քփսձ են ս/րաարին աարրեր պ <ոլ, ՚ տննևրի՛/> հաականիշ՚ւ/ե

իէիոա տարրեր լինել՛։։ ",ե H/ե ան րււ վ, ինչպես նշեցին ր, մ ձւ> րա էլմ Ш ւրսնա • 
իէ չան ես աո։ս շացրել, որի մեք սկցրնական շրշան/։։ մ գերիշխող տե/լ Լ րլր/ս- 
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>/1>1 Դե/ֆի տլլատեսակր։ Հեէոադա սերունդների րնլ'1 ացր>“ մ նրա րտնակւս֊ 
թլ՚սնր խիստ պակասեք Լ։ If շակու քձ րսն մի վալրում ա/ն ի;^( Հ 20,2-ից 
1-1,Տ. իսկ ւքրսսոէմ՝ 30, 1-ից 13.(1 տոկոսի։ Դրա փոխարեն ավելացել են Ասի֊ 
նււդհո և միլաարա֊մ աքլատեսակնե րր։

Ihiiiii/uii} կոմպոնենտների րանտկի մեէ ա*րի րնկնող ։ի՚՛ փոխէՈ [J քան՛ 
ների ենքմ•••րկւյեք Հ միտքն րարր՚օրսսա տլքւսս՚ե •'•սկր, "րր ՝Լ»սրդհնիկի փոր֊ 
ւ\սւդաշտո։մ 30,0 տոկոսից իք եք Լ 17 ,0- ի

Համանման հողակլիմտլս՚կան որոլմ. •ններտ մ մշակվող դարնո՚նոորոն 
Լրինացետ մ ե ֆերադինևամ այլատեսակների հիրրիդների երկրորդ սերնղսէմ 
ՍՈ՚սւցվսւծ երկու֊ կոմպոնենտներից ifhi> ոէսկոս Լ կս՛ղմեք էիեր՚ս ղինեւ՚է մր, 
սակաքն հևէուոդտ ւ՚երոէնդնևրէս մ նրանց միշև ևղս՚ծ տար րե րւո խ քան ր աստի֊ 
ճւսնարար վերացել Լ։ 'Լարդենիկի փորձադաշտում կրինացեսէ մր 20,7 -ից հա֊ 
սել Լ 31,0, իսկ Փարաքաւրի րադալ՚սմ 28,1֊ից մինչև 11,0 աէքկսսիւ

Ոևրվտծ ՛ով լալներր ցո՚լց են տաքիս. Որ ցորենի հիբրիդների րիոցե֊ 
նողի կաղմտվորման պրոցևսր տրտս՚րին տարրեր պալմաններո՛ մ ե տար֊ 
րեր կււմրինացիաներա մ սւարրևր ձևով Լ րնfJա՚Կու մՀ 11րպե՛։ րն լհանւո ր 
երե ա լթ, հիբրիդների աոաջին սերնդում դերիշխող աեղ են դրափս մ ղոմի֊ 
նանս՛ հատկանիշներ կրող ալլաաեսակներր. ստ՚րսքն հե տ ա՛ք" լա մ դտձրաղիր 
Սլալմաններ՚էէ մ ԱէԱԱէիէւանա րար ավելանամ Լ հասկի սպիտակ, իսկ քեոնա լին 
պա րքաններա մ' կարմիր դալն ռէնեէյոդ աքքատեսակների քանս/կոէ թ քՈէնըւ

Տարրեր ծնողական դուրքերի կոմրինաէյիաների<յ ւււոաւրյսյծ էյենսղի կաղ֊ 
մոէ.մ աննշան րւոնակտ թ րսն կաղմող կո^ պոնենտնե րր իրենց ղ ո լս tfj լո ւն ր 
երկար են պահպանում և ախսէեղից ղոէ֊րս քեն ղալիս։

!'ացի վերոհիշրսք հարցերից, մենր նպատակ են ր ղրե լ ն»սե nt սա էքեասքէ- 
րևրււ. տարրեր կոմբինացիաներից ստացված մի շԱ։րր կոմպոնենտների իւաո֊ 
ն՛որդ ի և նրանց ծնողական ձևերի րե ր յ>։ո տփէէ թ րոն հա տկւո [J յաննե ր ր:

Արք նպատակով, ւիորձնական ցանք՛ի հաԱար վերցրել ենք՛ 'Լարղենիկի 
փորձադաշտից ււտաւրիսծ աշնանացան ֆե րու ոինևո։ d ■ !1՚կրս>ինկա. ֆերՈէ֊ 
ղինեա մ^Լսւու րղիկում ե ղարնանաղան Դե Լֆքւ'շԼԼ րին ա ցե՚ս մ, կրինացեամ Հֆև" 
րուղինեում կաքրինտցիտների իններորդ սերնդի տ նրանց ծնողական ձևերի 
սերմացուն։ Աշնանացանի համար րնտրվել Լ- սև ցելահոդսւմտ ս, իսկ դարնա֊ 
նա դանի համար քավ մ շտկված ե սննդան րո fj ևրով հարտսսւ ‘ւողամաս։

Փորձնական ցանրր կատարվել Հ ձիարտրշ շտրրա ցանով • երերտկան 
կրկնողսւ խլամր: fint րարտնչլոէ ր կրկնողո։ քմլսւ՚<, համար դրադեցվել են ծՕ րտո. 
մետր մեծոէթքուն ունեցող մարղեր։ /' ե ր րահա վո՚ր/1 կատարվել Լ մս՚նղաղ. 
ներ՛՛վ ՚ /Սրձեր են արվեք. որոնր դեղում մի րանի <էր պսւհեյու ց հետո, րաո 
վարիանտների It կրկնոդոէ ի/քունների աոանձին՝ "՛սանձին կաքՒէվեք են։ !հոորև 
րևրէսմ են ր Տ՚՚՚^մքՒքէ սաացված րերրի ե 100(1 ՜ւաաիկի կշոի ավքտքսերքր 
քէսղլու սակ •/ ի

ինշոքեէ։ դո՛ լդ են ասւքիո ա ղ քու •՛ <"կուբերված ավլո՚քնե րր, սէշնտնսւցան 
ւրէրևնի կալան մաուսնդական հատխ՛ մր՛-՝։/:,'.,ր դող ե քեսՆաքին պտր/սքն֊

ներ/էն (ո՛վ հարմւսրվտծ ֆ ե րո ւ ղ ին և ո t մ ա ր տ ե ,,'է՚կր մշակ," լան միենւ՚էքն 
պտլմա՝1ւնե րո՛մ ավելի ր՚որձր րերր Լ տվել, րան '{, ե րո ՚ դինե ut մ և Ա՛ կրուին. 
1րս սորտերի '•իրրի,ւից ուոտշտցած ՛•՛ մի րւսնի կոմպոնենտներից րսէդկտցւսծ
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Աղյուսակ 4
!ԼչնաՆսէ՚յա՛հ ե ղսւյՀէււսնսււյօւն ցպ՛է՛ն/' քի '^՚°7“՚կաէ՚ ^ևերի հլ՚ահրյ

կոմր/ւնացիանեյվ՚ց ւսււսւ[յւիււձ քերյ՚ի t^tlO հատիկք։ կ}"ի ич/յա/՚հերը

Աորէւնի հիբրիղներքւ ծնււղտկան ձևհյքր If եկ » եկ 4։ in 1000 <«
ք, նրս,նց կաքււի՚եացիանևրլէ նևրքւ քքխ/ր fl' ^/'ն 

րերքք (и)
'ւ:Ւ

(i)

Ferrugin lim (Կարմհք, ս1վ,հ,հ,.,տ) .... ■_ = ։ 31.2 42.5
Ervthrospermum............................................ 2c. 5 40.8
Turcicnrn............................................................ — 18.5 43,0
Fcrrugineum Xer\ i:ir.>s.->֊-rniuiii.................... 4 28.8 41,6
FcrrngincmnXIurcicuni................................... 3 21.8 ■12.0

• •...............................................— 11.7 35.2
Erinaceum........................................................... — 20.5 30.0
rcrrugineum...................................................... 17.H 32.4
DelfiX rinaccuin ........................... .... 8 14.5 ծ'2.5
Erinac^umXietfugineuni............................... 0 18.6 31.0

Ցած րագիր սլա յմ անն եր ում մ" 7 ՚ կարճատև լա րովիդա ցիս» [ի </ս"’1՜ 
զիա ունեցող in ու բղիկում ա ц ա т ե и ակր լեոնային պա յմաններոէ >! բնէսկւմսա* 
բար ավելի պակաս րերր Լ ավել, բան նրա ե ֆե րուղինեումի հիրրիղ/պա- 
ցիայքւց пшш ցվտծ ցևնողրէ

Արլ օրինտ չտփուիք յունր նկատվէււ էք /, նաև դաշտավայրի ՈԼ նաիււպՈՈ՝ 
նային ղասում մշակվող Դելֆի և լեոնայքէն պայմաններում մշակվող Լրինսո 
ցեում այլաաեոակների tn նրանց հիրլ-իգների ցենողի փորձնական ցանքէ- 
րից ստացված բերքասւվու /! յան տվյալների մեջ։

Աղլուոակոլմ բերված I; նաև ցորեն/t հիբրիդների ե նրաԱց ծ it ո զական 
ձևերի fOOf) Հատիկի ^ք'/* տվյալները, որնցից երևած՝ Լ, որ "՛Լ՛/ հսւտկանի” 
շսվ նա յնպես հիրբիղնե րր ծնողական ձևերի նկատմամբ ոչ մի աււավերս * 
իք լուն չուն են է

'Լերոհիչլալ վւաոաերր ՛իմք են տսղիո մա ած ևլու • որ ցորենի ‘•/'['[’/"բ 
ների աոաջին ոքւրնւյում տեղի ունեցող կենսական ‘ւատկու/fքու1էնհրի րւսրհ՝ 
լտվման ա ղդե ցու իք/անց 'մէէոսւղա սերունդներում չի պահպանվում1

Հիրր/էդ1ւեր/ւ մ աոանղական հա ակո t /J լս ւննե րի իւա/ոտմաէէ ե էմւ դրաւ/ոք 
ման երևու.էթր բաղասական աւբլև gut /J լ՚ոն ք, գործուէ! նրանց կենսական 
հաւոկա [Jլոէ-ններ/է վրա, որի պատճաոով ifշակութլան վայրին Կարմարվա^ 
ծնողական ձեհր/tg սովորաբար ավելի բարձր րերր Լ՜ ււաացված tf/• քսւն/ւ 
կոմպոնենաներից կազմված gffitrtgftg։

Յորևն/է հիրր/ւգների ցենողի կազմավորման պրոցեսր արաարին տսւրրեր 
պայմաններում ոէէւոէւեւասիրելու րն/ժ աղ ,րո։ մ t! ենք ո ւ շաղ րո ւ իք լուն ենր_ դարձ֊ 
րեյ նաև ։ili ւհկզիոն աշքսա ա ան րնե ր ի վրա: 4,էղ մ ամ անակա շ րգանո ։ մ iiunnfl- 
վել ե՛հ մի շարր հեոանկարային զձեր, որոնր արքմ էիորձարկվոէմ են ми|֊ 
կական //////•-ft ղաչտաւ/էն, նախաչեոնային ե լեոնային ղոաիների սլալման- 
ներա մt

է; Ջ /’ II. '/ II. К И I' Р 3 И !' ՛և

Ցորենի հիրրիղնե րի մի բանի ասէ բրեր 1բւ մ բ ինա ցիանե րի д սսւացվւ 
ցենողի կազմnt.il արտաքին տարբեր պայմաններում մշակելու, մամանակ ։ո 
ղի ու նեցող որակական ու քանակական ւիուիո/ոութլուններն ո t uni Անաոիր1ղ 
հետե լալ երևալիքներն են նկատվել.
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1.1) րսլեււ ընդհանուր երևույթ, արւոա քին ատ րրեը սրււ/մանն հր ում ցան՛

ված ցորենի հի ր րիդ՚հե ր ի աէէաջին ս և ընղու մ աո ա դվում Լ դոմինանտ հատ֊ 
նսնիշներ կրող միայն է) եկ ա լլատե սակ;

•V. ծեղքտվսրման պրոցեսը ւոեւ/ի սճւեն'սէ[ա. ժամանակ յո ։ րաքանI' 
"iittn ղվսւծ ա յըսւոհ ս ակներ ի [միվր, անկովս մ շակոէ [Jրսն վալ֊ 

րիէք, հավասար է /ինամ, սակայն նրանց լոոկոսա/ին հարարերո/ [dյու.նր' 
տարրեր:

3. Ցենողի կաղմոււ! գտնվող այլատեսակների [‘-'ll1 մեծությունը պայ
մանավորված 4 հի ր ր իէվւե ր[ւ ծնողական ձևերի դ ո ifին ս։'1ւ ա Ալ էէեցեսիվ հէԱէԱ- 
№&ելւով: !1րքան րւռա ե՛ն Տակադիր հատկանիշները, ւււիւրան մեծ Լ ըս։էէ- 
J՛սպանդւ թյունր. ե հակաոակր։

■է. վքենոդի կադմւււմ հիէ1սս։կտնքւ ւ մ գերիշխող ւոեղ են ղրւսվում դոմի

նանտ հատկանիշ!>եր կրող ալլսււոե ււակներր; Հևտաղսւ սերունդներում լևո֊ 
նալին պալմւսննե՜րո111 սկսում են աստիճաՆ/Ա րւսր ավելանալ մերկ ե կարմիր 
հասկեր ու հատիկներ. իսկ ղտշտտլին պայմաններում թավուտ, սպիտակ 
հասկեյր ու հատիկներ ունեցող ա յլա տե սւսկն ե ր րէ

•5. Սևնողի կադծում սւննրան տեղ ւ/րավոդ աцшuthսս/կները, Հււտրսծ 
թոէ ր կենաէւնսէկւո թչսւն ցո ւ ց։սրերեըոն • իրենց դո itti [djt/ւնր երկար են պահ
պանում և այնտեղից դուրս շեն դալիս։

Ct, Համսւնմտն հո դակլիմ ՚ոլական պայմաններից վերցված ծնալական 
յո« պերի հիբրիդները ավելի րարձր րեըը են տալիււ, քան միմյանցից [սիստ 
էոարրեր պ։սյմաններ(ւց վերցված ծնиդական դալդերի հիրրիդներր:

7. Գալուն մ ш и ան դ ական հատ1լտ թ րււն ni’lihgng h արտաքին սւվւսւլ 
պա լմաններին հարմարված դորենի ծնողական ձևերր ավելի րարձր րերքսէ- 
<ովոէ թլան հատկո էվմ րււն ե՛ն ունենում. քան խախտված <1 աո անցական հտսւ- 
1ւ՚ո իրս.ննե/1 ունեցող նրանց հիր րիդնե րր ւ

8. Մի չ՚սրք հեղինակների եդրւսկացւէլթյունները ալն մասին, որ պո֊ 
պուլրէււվէէէն սէէրսէերր ավելի ր!ւրրատու են h էիուիէէխվսդ կլիմարոկէսն պայ- 
մէսննևրոլմ ցորեն[է կա րււն րերք սսէԱւնալոլ համար նպսոոակւսհարմար 
Հ ցանքը կաւոարե( մի քանի սորսւերի սերմերի խաււնտ.րդ ով, ղււրծ- 
նաէրսնորևն՝ հիԱեավորվւսծ >/> քանի որ Սովետական Միության ե արւոա- 
սսէհմանիսն աււաշավսր երկրների հացսւհտւսիկտյին կուրկուրաննրի ցւսնքա- 
աօէրածութլուններր րացսւոասլես դրա դեցված են ւեիաիւ ււեչեկցխէն. րարձր 
քերր шипи նոր սորտերով։

հտլկա/քան НИИ՝ Գյուդմինիսսւրաիրսն 
եըկ/էԱէզւդւծււ։ յ։։։',։ I։'l։ln։։/i։։։t։։ ։։։է

Ստացված I՝ է. XII 7P5P

Г. Л. СУРМЕНЯН. К. Г. МХИТАРЯНФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОЗА-ГИБРИДОВ ПШЕНИЦЫ в РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯРезюмеЦелью настоящей работы является выяснение взаимоотношении различных, фракций гибридных комбинации, возделываемых в различных ус- ло;;:։ях, а^также их урожайности в ценозе.



70 *. «• у. ч. ՝ • .Исходным материалом в наших опытах послужили сорта озимой и яровой пшс.чнць . выращенные в различных условиях. Изучению были подвергнуты 4 о. лмых и 3 яровых гибридных комбинаций пшеницы. Полученные- семеня от различных гибридных комбинаций были разделены на 
2 равные части, причем одна чисть семян была высеяна на участке Пара- карской экспериментальной базы Института земледелия МСХ АрмССР (940 м нал у м.), а другая—на опытном участке села Варденик Мар- тунинскоп» района (ИМО м над у. м.).Посев семян гибридных комбинаций озимой пшеницы был произведен осенью 1947» яровой — в 1948 г.Изучение количественных и качественных изменений различных гибридных комбинаций в ценой՛ при различных условиях возделывания привело к следующим выводам:I) гпбрпты первого поколении в подавляющем бальшннстие случаев дают растения одной разновидности с доминантными признаками:2) каждая гибридная комбинация независимо < г условий возделывания при расщеплении дает равное количество фракций, однако в про* цептном отношении различное;3) количество разновидностей в ценозе обусловлено доминантными и рецссквными признаками родительских форм гибридов; чем больше противоречивых признаков, тем больше разновидностей и наоборот;4) у гибридных растений, выращенных в горных условиях в последующих поколениях, наблюдается увеличение нсопушенных колосьев и преобладание красных колосьев и семян. В низменных условиях наблюдается обратная картина. увеличивается количество опушенных колосьев; белый цвет семян и колосьев;5) менее продуктивные разновидности гибридных растений, составляющие низкий процент с ценозе, долго сохраняют свое существование;6) родительские формы, выращенные в одинаковых условиях, в потомстве да? ~ больщнн урожаи, чем гибриды, у которых родительские формы выращены в резко отличающихся друг от друге условиях;7) родительские формы гибридов. имеющие устойчивую наследств^ кость и пписпо-обленны к условиям возделывании, лают больший урожай. чем гибриды с расшатанной наследственностью и менее приспособленные к условиям возделывания.
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2ԻՐՐԻԳԱ5ԻՆ ՐՈԻ:1։1ԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐՆԴԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՈՒՍՈՒ1րՆԱ-
ՍԻՐՈՒԹՑ11ՒՆՐ

Հաւլուպում II.

II հր նպատակն է հղհ/ 
կախ հիբրիդների վարրադծի 
U,.ա մ է 4֊րյ կապակքքսւթ լամբ

շարունակեք 4!/->8 թ վւոկւսն /էն րնւո րվսւծ լավա- 
nt uni ffltiun իրւո թ (tn նր I/ ահ ւիսւնսւ վանի պա լման֊ 
I.9.5.S’ թվականին փորձարկված 20.1 հիբրիդին֊ 

րիք( !0i)9 թվականին ընտրվել են միտքն 2ո֊րէ
Ցանքը կատարվի [ Հ մւսլիոի ե-ին, ինչպես և նախորդ աարինև րին, 

• 0‘ՀՕո սւք սնման մակերեսով: հո и րււււրս մ իր հետո լա րտ րան » րւ ւ ր րնա մ 
թոդնվել է ելմրո. րալսւ ’էե դե տաу իա (ի ընթացքում դաշտը պարարտացվել է 
էէպոսւական ե էի ո ս՛ի ո րական պա րտ րւոան լա թ ե ("՚վ: Մ ի ւոմ ամ ան ակ կատարվել 
հն ֆևնոլոդիական դիտա Օեեր է որոշվել է բրոլսեըի աճման դինամ իկան ե վե- 
դեւոսէւլիսւ լի վեըշա մ' կենս ակտն tn թ բոն ր: (hum ւ(եաււիրտ իք րո ննհ րից պաըդվել 
Լ, Օր էիորձւորկվոդ հիրրիդնհ րը հաստնա ք/ման ա. րե ր րտ ավա թ լան ցուրտն իշ֊ 
ներս/, ինչպես ե /.9.5.Տ' թվականին էր» իրենք) դրսեորտմ են նալնպես տար
րեր ձևով:

// ւշսւդ րա թ լան արմ անի են ինչպես վւսդահւսս. ալէէպես էլ միջահաս և 
Шчи-.ши փրրիդներր: 1հ.Կ:ւ՚,ւււււ հի ր ր իդնե ր ր, որոնք չունեն նէէԼլնիոկ կաթնա
լին հա и m.'lt աւյմ ան հասած հաւոիկներ, րնէէրոջ են իրենք) րա քոերի րւսրձրա.- 

■ թրսմր ե (էնդհսւնրապեււ մեծ վեգետատիվ մտսսալով։ Արւպեււ. օրինակ' 
( է՚^7 էո-8) Լիմինդ է ( InVyCJii )'%.!,իմինդ, Ւ'յւրնտւիոշուոված էքիծ 44 ■ Լիմինւլ.
ինրւհավւոշոավւււծ ւլիծ 2Ձ'Հ Էիւքիր1ոլ հիրրիդներր /աւր 1, 2) տվել են 1մ0() - 

IfiOO t) վևդե սւտտիվ մաււոա, իււկ րոէրւերի րարձրա թ րոնրւ մ՚իհին հաշվով» 
քթպմել Լ /.9.5 — 214 ,,մ։

Միշահս:ո հիրրիղների հատիկներր հաւ/նտ մ են մինչե 1լաթ4ւուլին հսւստնաէ)- 
ւ!ան, ոտկալն իր1քնք) վեդեւոաուիվ tfmnnm (ով ե րալոերի րա ր ձր ո ւ.թ/աւ (ր րավա~ 

I 1րսն էլիշում են ու շտհասնե րին: Ա,լոււլեււ, օրինակ' ՚Լո ւմլո վիէքնա լա X/ 44^:18). 
| ‘Լորււնեմ սկարււ 7 6 Xf մէ՚^հՏՏ J. Ւն րնոոի ո շ ո ա վ ած էքիծ I 1 ՜)Հւ1ե ե ր ո֊ դակււ ա ոկա- 
լա ե ալլ հիրրիւլների րոպսերի կշիոր չէր ււէնրնու,ւք (100-իէ). իււկ րարձրու- 
թլունր հասնում էր մինչև 1.70 ոմ (ադ. /, 2 ի

վադահաո հիրրիդն1ւրր, որոնք ււեպտեմրերի 24-իրհ ունեին արդեն Ц'1'վ 
ււււււււլնտրման հասած հատիկներ, թե' րուլոերի րարձրա.թլաւքր ե ի1 ե կշոով 
չւսսւ հետ են ւ/եում ոչ միալե ո ւ շտհւո ս4 եր ի<). "*///' միջահւււ մնեէ րի ц ։ Ih/դ 
հիրրի՚յ^մւրի րոէ(1էերի միջին բարձրութքունր 'hf‘ անցնում 150 սմ-իէ), ի"կ 
1{շիոր կաէլմոէ if էր 400 դւ ‘ՒրււՀէւք մեծ մասամր տլն иորտւսդծալին հիրրիդ- 
ներն են, որոնք) մոտ որպես հալր !հ ծտոալЛ/ պ՚որղ միշպծալին
հիրրիդ(ւ (ադ. I. 2 ի





iJmiluti mJ nil/n in и
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4. Пւ.չւսհս/ս հիրրիդներր. սրահդ որպես հա Հր հանդես ի եկել 
սսրԱւր, աչքի են ււնկնւււմ Ւրենց տարրեր վեդեւսւսաիւ[ մսւսսարւվ։ ՀՒրանք 
միանդամալն սքիսւսՀսի են [Ь/Лш^Л չրչաննե րու մ. պւպես արժեքավսր սիլսր 
սալին մասսա սս[ող հիբրիդներ մ ՞ադե լս լ համ ար։

՝՝՛!հ ա Աւքյսւն Հ ւ»«Հк’/1։П1/1 ււՀււ/ւ I/ 1,‘էւաււ/՛Արնսւկսւ'հ 
Հիակհ՚ւ էւոհակ ,1ԿԱ(>>1քւ'Տւ1։ր/։ք{ւ է։ դ1ր'էւ1>տիկայի

ամրիոն}

11ա,է1;ւվ1.է ք; 13. \՛ 1Ս6() (,է.!

С. Л. СОГОМОНЯН

ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ГИБРИДНЫХ 
РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ

(Сообщение 2-ое)

Резюме

Нами изучалось поведение первого поколения гибридных расте- 
-иип кукурузы в условиях горного Степа на ване кого района АрмССР. 
С 1958 г. было отобрано 25 сор։ ол имен пых, межлинейных и двойных 
межлипенных гибридов кукурузы.

Сретп полученных гибридов чисть оказалась позднеспелой, ко
торая дала большую вегетлтпвнпю массу. Отцовской формой у этих 
гибридов был сорт Лиминг. Эти гибриды можно возделывать для си
лоса. Из среднеспелых гибридов выделились те, у которых отцов
ской формой служили межллиейиый гибрид 44-Х-38 и сорт кукурузы 
Севе рода котская. У раннеспелых гибридов отцовской формой слу
жил простои .межликейный гибрид 44X-8. Эти гибриды сравнительно 
низкорослые и дают спелые семена.
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Н Н. АКРАМОВСКНП

МОЛЛЮСКИ РОЛА ГОРОШИНКА (PISIDIUM С. PFEIFFER. 1821) 
В АРМЯНСКОЙ ССР

(Bivalvla —Eubmelllbranchla, Sphaerlldae)

В предлагаемом сообщении приведены данные о видоном соста
ве и распространении рода Pisidium на основании изучении материа
ла из Армянской ССР по особенностям как внешнего вида раковины, 
так и замка; ь отдельных случаях автор прибегал также к изучению 
жабр. Использованы материалы Зоологического институт.i Академии 
наук Армянскойй ССР. Севане -кой гидробиологической станнин и Зо
ологического института Академии наук СССР.

Pisidium из Армении впервые указал Э фон-Мартенс н 1880 г. |9). 
Из оз Севан им приведен Pisidium pusilium. Этот материал сохра
нился в Зоологическом институте Академии наук СССР (Ленинград); 
знакомств? с ним показало, что это—Р casenanum Poll.

В 192s г. В. II. ‘.'Калии |3] на ^сновании собственных сборов ука
зал нз Севана Р. pulchellum. Однако дальнейшие исследования не 
под. не.՝днли наличия этого вида ни к Севане, ни в Армении вообще-

В 1929 г. .1. В Арнольднf 1]. изучая бентос озера Севан как 
кормовую базу рыб, указывает Р. pusjlium в качестве широко распро
страненного по всему озеру. Это ошибочно: хотя Р. personatum (си
ноним предыдущего имени) и живет в Севане,—он много менее обы
чен. ’»■ м другие виды. Очевидно, под именем Р. puslllum был сме
шан ряд видов, живущих в Севане.

В 1917 г. А. Л. Бенинг и А. Н. Попова [2| опубликовали ре
зультаты обработки своих гидробиологических сборов по р. Раздан. 
•Мо. люс :оч с ы ю.-. ?>. .V» Александров В этой работе приво- 
Л»|ь:я Р. rnsertanum и Р. lilljeborgi. Хотя последний и живет в Арме
нии. но лалыюйшнмн исследованиями в бассейне Севана, откуда он 
указан этими авторами, не обнаружен. Определение первого же вида 
не воз0уж?|«ет сомнений.

В 1948 г. Г. М. Фридман |4J указывает на присутствие Pisidium 
s;>. в прибрежной зоне оз. Севан. В 1950 г. она же |5| в работе о дон
ной фауне оз. Севан сообщает о б инл.х из этого озера на основа
нии обработки 90 л; об бентоса Б. М. Алсксан. рояым. Именно, при
водя.ей Р caserlanum, Р. casertanum var. ponderosurn (которую пра
вильнее считать особым видом). Р. personatum, Р. subtruncatum,
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Р. nitidum, Р. milium. Наши исследования подтвердили наличие всех 
этих видов в озере.

В 1954 г. Г1. В. Шаронов [6] указывает на Pisidium sp. из озера 
Айгер-лич. Это указание относится к Р. casertanum, как показала про
верка материала.

Перечисленными статьями исчерпываются литературные данные 
по Армении об этом роде. Как видим, в отношении Pisidium бы
ло более или менее изучено только озеро Севан, но и эти данные, 
как будет видно далее, нуждались в проверке, так как Б. М. Алек
сандровым не был замечен один из обычных видов, живущих там: 
очевидно, он был смешан с другими. О прочих водоемах Армении 
не было известно ничего, за исключением р. Раздан, о которой име
лись отрывочные и частично сомнительные данные. Состояние лите
ратурных данных не давало представления о фауне рода Pisidium в. 
Армении r целом.

Переходим к изложению сведений об отдельных видах.

1. Pisidium casertanum (Poll).
Cardiam Casertanum Poli. 1791. Testacea ulriusque Siciliae. etc.. Parma, v. 1 

p. 65; pl. 16, fig, 1 ՝ Сиинлия .
Pisidium ciuere.um Alder. 1838. Trans. Nat. Hist. Soc. Northumberland, v. 2֊ 

p. 341 i Англия i.
Литература no Армении: -Pisidium pusiiiunt Martens, 1880, Bull. Acad. 

Imp. Sciences St. Peter;-.bo»։rgi, v. 25, Хз 2. p. 153. I Melanges biol. tires du Bull., 
v. 10. № 3-4. p. 3951.

Pisidium casertanum Александров: Бенинг и Попова. 194". Tp. Севан, 
гидробиол ст., т. 8, с. 24 икр. Еревана; Раздан, р-н: бжий).

Pisidium casertanum Александров: Фридман, 1950, Тр. Севан, гнлробиол. 
ст., т. 11. с. 32 (оз, Севан).

'Pisidium sp 111 a do нов, 1954. Изв. (Акал, наук АрмССР), Бнол. и с.-х. нау
ки, т. 7. № 12. с. 71 (Эчмна i.Hiir р-н: оз. Айгер-лич |

Наиболее обычный из всех видов рода; может быть встречен, 
безусловно, во всех районах республики. Фактически материал име
ется из Амасийского, Гукасянского, Калининского. Степанаванекого. 
Иджеванского, Артике кого. Разданского районов; из всех районов 
бассейна оз- Севан и из самого озера; из Еревана; из Эчмиадзинско- 
го, Котайкского, Арташа гекого. Ведийского. Ехегиадзорского. Мег- 
ринского районов (приведение подробных этикеток излишне). Найден 
от высоты более 3000 м (на Гегамс.ких горах выше озера Акна-лич; 
до окрестностей Мег ри, находящихся на высоте около 600 м. Живет 
в родниках (где очень обычен), речках, прибрежье и придаточной 
системе более крупных рек. в оросительной сети, в болотах, лужах, 
прудах, озерах, водохранилищах —в иле и песчано-илистом грунте. 
Перепост кратковременное высыхание водоемов, зарываясь и грунт.

В оз. Севан в прибрежной зоне (примерно до 20 м глубины) 
обычен, но не столь многочисленен, как другие виды; в глубинной 
зоне (более 20 м глубины, является преобладающим видом группи
ровки моллюсков.
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Популяции глубинной зоны Севана легко отличаются от прочих 
популяций этого вида, представляя собой особую морфу: они иногда 
лишены пор раковины, высота раковины у них меньше (относительно 
длины ракфины); кардинальные зубы, благодаря относительно мень
шей ширине замочной пластинки, принимают положение, более или 
менее параллельное замочному краю и друг другу, уклоняясь от 
типа.

2. Pisidium ponderosum Stelfox,

Plstdium caserfanttm var. panderosa S i e I f о 1918. Jonrn. Conchol., v. 15. 
p. 294 295; pl. 7. fig. 31 34 Англия .

Литература no Армении: Pisldlum caserfanttm var. ponderosum Александре B: 
Фридман, 19.50 Tp. Севан, гидробиол. ст., г. 11. с. 32 юз. Севан ՛.

В просмотренном материале этот вид нашелся в небольшом ко
личестве экземпляров из прибрежной зоны оз. Севан; встречался 
только на некоторых профилях.

3. Pisidlum personalum Malm.
Pisidlum pasillum Jenyns. 1832. Trans; Camb. Phil. Soc.. v. 4. p. 302. fig 

4—6 (Англия).- Ncc Tdlina pusilia G in e 1 I n, 1791. in: Linne, Syst. Nat., ed. 13. v. 1, 
p. 3231 I—P. pulchellum Jenyns? cf. Woodward. 1913); nec Pisidlum pusilium Wood
ward. 1913. Catalogue Brit, species Pisidium, p. 60; pl. 1. fig. 8; pt. 3. fig. 4; pl. 21.. 
fig. 1- 41 смесь P. casenanuin Poli. P. hibernicum Westerlund. P. nitidum Jenyns, 
cf. Oldham. 1932. cir. apud Ellis. 1940).

Pisidlum personatum At a I m, 1855. Goieborgs K. Vet. & Vltt. Samh. Handl., 
Ny Tidsf., .՝՝& 3, p. 107, fig. (Швеция).

Литература no Армении: Pisldlum pi A ՝ « ан; ров: Фридман*
1950. Tp. Севан, гклробиол ст., т. 11, с. 33 (оз. Севан!.

Найден пока только в озере Севан, тогда как в Европе живет 
и во всяких мелких водоемах, вплоть до пересыхающих луж. Про
смотренный нами материал подтверждает вывод Г. М. Фридман о 
гом. что у нас это—вид, свойственный исключительно илам глубин
ной зоны. По количеству особей и встречаемости значительно усту
пает обитающему там же Р. casertanum.

4. Pisidium obtusale (Lamarck).

TCyclas obtusalis Lamarck. 1818. Hist. nat. anirn. sans veil., v. 5, p. 559 
гфраниия).

Pisldlum obtusale Jenyns, 1832. Trans. Camb. Phil. Soc.. v 1. p. 301; pl. 20. 
fig. 1-3.

Из Армении нс был известен; ближайшие отмеченные в литера
туре местонахождения: Сванетия и Талыш. По-видимому. он нере
док, так как найден в ряде мест: Амасийский р-н: р. Ахурян у 
с. Амасия; Калининский р-н: Лорплемсовхоз, болота; Котайкский р-н: 
оз. Акна-лнч на Гегамских горах и совхоз Еллиджа, искусственный 
пруд; Эчмиадзинский р-н: источники в окрестностях оз. Айгер-лич; 
Артащатскйй р-н: заболоченные берега равнинной речки у с. Джа-
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бачалу. Очевидно, встречается местами по всей Армении, значительно 
уступая в обычности Р. casertaninn. В оз. Севан не живет.

Популяция оз. Акла-лнч обладает крайне тонкой раковиной, ко
торая у фиксированных экземпляров еле держи юя под эпидермисом, 
это делает невозможным исследование зубов.

5. Plsldlum milium Held.
PlsMlun; riiilliim Held. 18.36. Isis, v. 29, col, 181 \ Герг.пшн),
Литература no Армении: Pisidium niillum А л e к с л » л p о в: Фридман, 1950 

Тр. Севан. гнлроблол. ст., т. II. с. 3-1 {(гл. СелаиI

Спорадично распространен по всей Армении; реже предыдущего, 
но, в отличие от него, живет также в оз. Севан. Материал имеется 
из следующих мест: Амасийский р-н: р. Ахурян у с. Амасия; оз. Севан; 
МартунннскиП р-н: река в сел. Лич к: Басаргечарский р-н: река в 
сел. Ярпузлу; Арташатский р-н: равнинная речка у сел. Джабачалу, 
прибрежное болото. По-видимому, свойственен преимущественно бо
лее высоким местностям, а н Араратской равнине встречается очень 
спорадично, на болотах придаточной системы рек.

В оз. Севан его можно считать не очень частым, но все же и 
нс редким видом, попадающимся в прибрежной зоне (до глубины 
20 м) в дночериательные пробы обычно единичными экземплярами. 
По численности уступает всем вилам озера, кроме Р. ponderosum и 
Р. person a turn.

6. Pisidium subtruncatum Malm.
Pistdium subtruncatum Ma ' hi. 1855. Gticebotg*. K. Vet. & \ in. Sattih. Handl.. 

Ny TidsL, № 3. p. 92, fig. (Швеция I.
Литература no Армении: Pisidium subiruncalum А л с К c а нлро I»: Фридман. 

1950. Тр. Севан, гидробйол. ст.. т. 11. с. 33 (оз. СеванJ

Нередок по речкам, преимущественно в более высоких мест
ностях. но живет также в озерах Материал имеется из следующих 
мест: Амасийский p-и: р. Ахурян у с. Амасия; Степанаианекий р-н: 
речка у сел. Гюлагарзк; Ахтииское водохранилище: оз. Севан: Мар- 
тунинскпй р-н: р. Аргичи с притоками у сел Гёташен и выше: 
Басаргечарскнй р-н: р. Макенис; Эчмиядзинскнй р и: с. Пяракар; Ар- 
ташзтекнн р-н: а) равнинная речка у с. Джабачалу, прибрежное бо
лото. 6) канал у с. Харатлу.

В оз. Севан обычный вид прибрежной зоны, до глубины 20 м, 
заходя иногда несколько глубже: Фридман отмечала нах՛՛ кдепис его 
на глубине 29 м.

7. Pisidium lilijeborgi Clessiri.

Pisidium HHjeborgl С J e s > » n, in՜: E-srnatk & Hoyer. 1886. Malnkozool. Kl.ill.,- 
N. I՝., v. 8, p. 119 (Hopncniw i.

Литература no Армении: ?Plsidlum UUjebur^i Алекс пир on: (icinun и 
Попова. l‘J'17, Ip. Севан, гндробиол. c:.. i. 8. с. .11 p. Ргм.ъчн •. истока, выше Сс- 
вакгэса iC.iOYvii нм:։, исчез н связи с-переводом истока реки л ччигель. Г. Л.՛.
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Материала, определенного Б. М. Александровым, мы не. видели- 
Непонятно, как мог бы этот вид жить у самого истока р. Раздан, по 
встречаясь одновременно в оз. Севан, тогда как это, в основном, 
вид чистых горных озер, и находку в Раздано следовало бы объ
яснить сносом из озера. Быть может, за этот вид был принят Р. te- 
nuilineatum. очень обычный в Севане, но нигде не отмеченный Б. М. 
Александровым-

В просмотренном нами материале имеется только из одного ме
ста: оз. Карилич на горе Ара га ц (Алагез). на высоте 31*10 ы, 42 эк
земпляра.

8. Pisidium nitidum Jenyns.
Pisidium nitidum Jenyns, 1832. Trans. Camb. Phil. See., v. 4, p. 20k pl. 20. 

fig. 7—8 (Англия).
Литература. no Армении: Pisidium nitidum Л л e к с а и д p о в: Фридман, 1 950 

Тр. Севан, гилробнол. ст., ч. II. с. 33 (оу. Севан).
Найден в озере Севан, где является самым массовым из видов 

рода в прибрежной зоне (до глубины 20м). заходя в глубинную зону 
(до 29 м, Фридман). Помимо того, заселил Разданскбе (Ахтинское) 
водохранилище.

9. Pisidium tcnulllneatuin Stelfox.

PPlsiditittt punctatum Sicrki, 1895. Nautilus, v. p. 99 (Соединенны Штаты 
Америки).

Pisidium tcnulHneatiim Stelfox, 1918. Journ. Conchol. v. 15. p. 296; pl. 8 
fig. 1. 4—13 (Англия ,.

Херрингтон |8J считает, что P. punctatum Sterki и P. tenuilineatum Stelfox — 
один г. тот же вил; если это подтвердится, приоритет нрнилдлежиг имени, предло
женному Стерки.

Не был до сих пор указан из Армении и с Кавказа вообще. 
Ближайшие известные местонахождения: бассейны Дона и Волги.

Найден в оз. Севан, где весьма обычен в прибрежной зоне (до 
глубины 20 м). уступая в численности и обычности только Р. nitidum. 
Обнаружен также в устье р. Масрнк, впадающей в Севан (Басэргс- 
чарский район՛. Заселил Разданское (Ахтинское) водохранилище.

Б. М. Александров, очевидно, не узнал этот вид, столь похожий 
по внешности на Р. subtruncatum. Впрочем, опытный глаз, научив
шись отличать его по внешнему виду, обычно уже не может спутать 
его с другими видами, кроме нечастых случаев нетипичной ракови
ны. До сих пор, в сомнительных случаях, рекомендовалось прибе
гать к анатомическому признаку: наличию двух жабр (у Р. subtrunca- 
tum—четыре жибры). Между тем. Р. tenuilineatum (по крайней мерс, 
все популяции вида из Армении) обладает одним признаком ракови
ны. отличающим его ото всех других видов рода, но не отмен՛ иным 
до сих пор в литератур -. Это—расположение пор на створке-. Очень 
крупные поры располагаются на эмбриональной части раконины и в 
верхушечной части раковины вообще. Вся прочтя часть раковины ли
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шена пор. Этот признак появляется у самых молодых особей и удер
живается до конца жизни. У Р. subtruncatum молодые лишены замет
ных пор. а у взрослых поры располагаются более или менее равномер
но на створке. Некоторые экземпляры Р. tenuilineatum чрезвычайно на
поминают Р. nltldum, но у последних раковина вообще лишена пор.

10. Plsidlum vlncenlianum Woodward.
Pisidium vincentianum Woodward, 1913. Cal. British species Pisidium, p. 127; 

pl. 2, fig. 2; pl. 4. fig 6. pl. 27. fig. 7—11 (Плейстоцен, Бельгия j.

Этот вид бы.; сначала описан как ископаемый. Затем самим же 
автором, Вудвордом, он был обнаружен в сборах современных мол
люсков из Средней Азии, и потом найден также в юго-восточной 
Европе |7|. Эго—первая находка вила как в Армении, так и на Кав
казе вообще. У нас обнаружен только в речке Мегрягет, в поймен
ном болотце у сел. Мегрн, на высоте 600 м: 6 живых экземпляров. 
Исследование тела показало, что вид относится к подроду Eupisidium 
Odhner. так как имеет оба сифона (бранхиальный и анальный) и 2 па
ры жабр.

* *

Десять видон Pisidium, обитающих а Армении, обладают следу
ющими зоогеографическими характеристиками:

Голарктический (широко распространенный) вид: Р. casertanum 
идет на север до тундры, на юг заходит в соседние, зоогеографиче
ские области: известен из Западной .Африки и Индии (кроме того, из 
Тасмании и Поной Зеландии, где. очевидно, акклиматизировался); на 
запад идет до Атлантического океана и островов его, на восток—до 
Тихого океана: встречается также в Северной Америке.

Сибирский вид (г. е. вид, преимущественно связанный с таеж
ной зоной.*; Р. Ill Ijebprgl—-идет на север до гунлры. на юг ио равни
нам до Англии, северной Германии. Литвы. Верхне-Волжского во
дохранилища; в Швейцарии и на Кавказе — в горах; на запад идет 
до Исландии, на восток—до Алтая и Байкала; также в Северной 
Америке.

Европейские виды т. е. виды, преимущественно связанные с 
зоной летнезеленых лесов: часть из них, может быть, принадлежит 
к европейско-сибирским видам)*: Р. ponderosum, tenuilineatum, milium, 
obtusale, personatum, subtruncatum. nitldum—часть видов идет на север 
до тундры, другая часть более или менее заходит в зону тайги; на 
юг Р. ponderosum и Р. tenuilineatum идут до Средней Европы вклю-

' Распространение и Америке не принято но понмаиие. так как оно не отража
ется на сравнении зоогеографической характеристики видов с их вертикальным рас
пространением п Армении. Нели учесть американские части ареалов, то сибирский 
вид придется назвать сибирско-канадским, а часть европейских видов—европейско- 
сибирско-канадскими или европейско-канадскими, что, конечно, правильнее. 
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читедьнб (последний найден в Хорватии): Р. milium—до Северной 
Италии и Балканского полуострова; Р. obtusale до Корсики и Бол
гарин: Р. personatum, subtruncatum, nitldum встречаются ио всему се- 
черному берегу Средиземного моря и в северо-западной Африке. На 
запад часть видов идет до Англин и Голландии, часть до Исландии, 
берега Атлантического океана или Испании: на восток один вил (по
скольку известно не выходит за пределы Европы: Р. tenuilinealunr. 
остальные распространяются по Сибири до Енисея и Байкала: 5 ви
дов встречаются также в Северной Америке: Р. tenulhneaturn? Р. mi
lium. obtusale, subtruncatum, nitldum.

Средиземноморский вид: Р. vlncentlanum: юго-восточная Европа, 
Закавказье, Средняя Азия.

Распределение видов по вертикальным зонам в Армении, в 
основном, соответствует их зоогеографическим характеристикам.

Высокогорные зоны, i е. субальпийская и альпийская, от 2500м 
и выше: только здесь встречается наш единственный сибирский вид 
Р. illljeborgi; заходят снизу голарктический Р. casertanum. европей
ский Р. obtusale.

Срелнегорные зоны, г. с. лесная в северной и западной Арме
нии, горностепная в южной Армении, в северной Армении от 7<Х> м, 
в южной от 1500 м до 2500 м. Встречаются все виды, кроме сибир
ского и средиземноморского, т. е. 1 голарктический и 7 европейских.

Предгорная зона. т. е. полупустынная, более или менее исследо
вана только в южной Армении, на высоте от 500 до 1500 м. Здесь встре
чается 1 голарктический вид и сюда опускаются из среднегорных 
зон 3 европейских вида: Р. obtusale, milium, subtruncatum, будучи 
здесь спорадичными. Ня крайнем юго-западе Армении, в условиях 
субтропического климата, проникает к нам средиземноморский вид 
Р. vincentiariurn.

Группировки Pisidium в биотопах представляются следующим 
образом:

Озера. Высокогорные олиготрофные озера: Р. Illljeborgi (оз. 1Са- 
рнлич, высота 3040 м), Р. obtusale (оз. Акналич. выс. более 3000 м).

Среднегорные олиготрофные озера:. Севан, Разданское Ахтин- 
ское) водохранилище: сублитораль: многочисленны: Р. nitldum, tenu- 
illneatinn, subtruncatum, менее многочисленны: Р. casertanum. milium, 
ponderosum; профундаль (имеется только в Севанеi: многочисленен 
Р. casertanum, менее многочисленен Р. personatum.

Предгорные олиготрофные озера (Айгерлич;: Р. casertanum. 
Пруды, лужи: Р. casertanum.
Речки. каналы: на участках замедленного течения и в приреч

ных заболоченных пространствах: Р. casertanum. subtruncatum: кроме 
того, более спорадичны Р. milium, obtusale: в субтропических мест
ностях. сверх того, Р. vincentianinn.

Родники: Р. casertanum.
Зоологический институт Академии наук Поступило 31. XII 1959, г.

АрмССР
Известки XIII, №7 — 6
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Ն. Ն. ԱԿՐԱ11Ո՚ԼՍէ||՛

PISIDIUM C. PPEIPFEP, 1821 11Ե1ՒԽ ՓԱՓԿԱՄՈՐԹՆԵՐԷ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ UIIIMbU*

Ս. մ փ ո ւ|ւ ո I մ

U.fu uh էէ ի տեսակներր մանր երկւիե ղկանի փ ավէկամո ր թնե ր են, որոնք 
ապրում են ջրամբարների հատակում: Սևանա լճում դրանք կազմում են 
հատակի րնտկչութլան կենդանի րիոմասոաէի հիէՈւական բաղադրիչներից մեկը: 
Hi ստի դրանց ա ււաէՕւասիրա թլունբ անի նշանտկոէ թ լուն ձ կների կերի պա
շարի հար էյերր պա րղե բս Կամ ար է

Հա լկւսկան ՍԱ Ո-ու մ ապրում են PlSidiUHl սեոի 10 տեսակ' P. C3SCI- 
tanuni iPoli). ponderosum Stelfox, personatum Malm, obtusale (Lamarck), 
milium Held, subtruncatum Malm, lilljeborgi Clessin. nitidum Jenyns. 
lenulllneatum Stelfox, vlncentlanum Woodward.

Հա լաստանի ֆաունալի համար նորուի! լուն Լ հանդիսանամ հետև լա/ 
տեսակների հալանաբերում,բ' P. ObtUSale (մի շարք տեղերում,, P. էԸՈԱ111- 
neatum (Սևանա լճտ մ և Հր աղդ ան ի (Ախտս/լի ) ջրամբարում  ), p. vincen- 
tianuni (Մեղրի դետում U եզրի դրէւ ղի մոտ)։ Առանձնապես հետաքրքիր են 
վերջին երկու տեսակցէ P. էքյՈԱ 111ՈՃՅ1Ա111 եէէվկաւււււմ հալան ի չի եղել, դրա 
ամենամոտիկ դւոնվևլու տեղերն են' Դոնի և 'Լոլղալի տվա <(աններբ. |'_ ViU- 
centianuril աոաջին ան դա է/ նկարադրված /; եղել 191-՛} թ-, որպես բրածո 
տեսակ, իսկ 101-1 իք. հւս բռնաբերված Հ եղել կենդանի վիճակում Միջին 
Ասիալում և հետո Հարավ֊ արևե չլան եվրո սլալում է Հա լաստանում ալս տե
սակի հարոնաբերւս մբ հանդիսանոում է նրա կենդ անի վիճակում դտնվև լու 
երրորդ դեպքն րնդհանրապեւււ

PlSkiium սեոի մեր տնեցտծ տեսակներն ունեն հետև լա լ կենդան ա շխ սւ ր- 
հադ ր ական րնո էի1 ադրո t.fd լուննե ր ր

Հոքարկտիկ (լալն տարածված) Աէեււակ' P. 1՝ՅՏէրէՁՈԱՈ1.
Սիբիրական տեսակ' p. lllljeborgi.
եվրոպական Հղսւցե նաև մասամբ եվրոպական-սիբիրական) տեսէսկներ' 

P. ponderosum, tenuilineatum, milium, obtusale. personatum, subtrun- 
catium, nitidum.

Միջևրկրած Ոէիսլին ւոեսակ' P. vlncentlanum.
I՛ար^(։աղիր լեոնալին դստէէւմ ('•! 100 >1՝ // ավելի բարձր) հանդիպում 

են I սիբիրական. 1 Կոլարկտիկ և I հվրսպակ՚սն (P. obtusale) տեււտ1լ։
Սի ջին լեռնալին ւլւէսէէսմ ( Կ՛յո tit ի ո ա լին Հա լաաոանում 700—3^00, հա

րավային Հայաստանում IHOO—2-100 մ) Կանդիպսւմ I. 1 հոլարկաիկ ե բոլոր 
7 ևվբււպակս/ն տե սակնե բ բ:

եաիւալեէէնալին դոտէէւմ (որն nt սու Ifituiսիրվ։ս<} Լ միա/ն հաբավալին 
Հա լա ո սէսւնսէ մ 000— 1-100 մ) ապրում կ 1 էոլարկաիկ ու ՛է եվ րսպական 
(P. OblU-<|. ', mllllim, subtruncatum^ տեսակ: Մեղրա շրջանի սու րտրոպիկ 
կլիմարւէւ1 նրանց ււ>վեբոցվում Լ նաև 1 Ս իջերկրտծովալին տեսակ' P. Vin՜ 
centianum
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PiSicilllJn-ների թմբավորում ր բաս րնակւււվ m /րե ր ի նե րկւո լա րքվէէլմ Լ 
հետև լալ կեբւդ'

1. Լճեր'
mJ Բարձրադիր ոլիդսարոֆ /ճեր' p. lilljebOf^i ('Բարի քիճ, 3040 մ), 

P. ObtUSSlt* (Ակնա (իճ, 3000-իւյ բարձր}։
ft. Միչին լեոնալին պիդուորոֆ քէ\եր' {Սևան. Սվաոալի ջրամրուր), 

ոուբքիոոէրաք: Բազմաթիվ են p. nitftluin, lenuilinealuin, subtruncatum, ոչ 
շատ բազմաթիվ են p. casertanum, milium, ponderosum, tiff" ֆունդ աք 
ք դորււթլուն ունի միալն Սևանում )։ Բազմաթիվ է Ր. ԸՋՏՇրէՅՈԱՈԷ ոչ շատ 
բազմաթիվ' p. personaluni.

զ. Նաիոսքեսնտլին .դիդոտրսֆ լճեր (Սդդր)։ P. քԱՏԸէ՜էՅՈԱՈէ.
3. Լճակներ, ջրափոսեր' P. Ը-1ՏՇրէՅՈԱՈ1.

3 . 'հե ատ քիւեր , աոուներ' դանդաղ հոսէսնրի It գետամերձ ճահճադաձ 
մասերում' P. casertanum, subtruncatum, իսկ ավելի նոսր և միալն բնական 
բնակավտլրերում' P. mililim, ObtUSllIC, nm րարոպիկ վալրևրում' P. VlnCCri- 
tia num.

4. Աէք բլուրներ P. ՇՅՏ6ր13ՈԱէէ1
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

•։Ի»|1«’4Ի',,Կ”,<։ '||"п XIII, № 7. 1960 Биологические на •

С \ СИМОНЯН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МИКОФЛОРЕ АРМЕНИИ

Сообщенпс >

Прилагаемый список паразитных и сапрофитных грнбои состав- 
лен на основании материалов,'собранных к ряде районов Армении ио 
время экспедиций 1952—55 и 1958 гг.. и стационарных наблюдений 
на территории Ботанического сада АН АрмССР в 1957 59 гг и 
является продолжением аналогичной работы, опубликованной о 1*59։ ' 
Список включает, главным образом, несовершенные грибы. *1 вили 
ржавчинных и I вил сумчатого гриба Гербарий приводимых видов 
находится в БИН АН АрмССР.

Класс ASCOMYCETES

Сем Mycosphaerellaceae

1. Spliuerulino trifolii Rostr. M. M. Пидопличко, 106. На Trifolluni 
alpeslre I . совместно с Phyloslicta Irlfolll-montanl l.oblk—Ереван, Бот 
сад, отдел местной флоры, участок лесов ниж горн пояса. 12А I 
1958.

Класс RASID1OM > CETES

Сем. Melampsoraceae

2. MelampSoridiiim betulae (Schum.) Ariii. В. Ф Купревич. В Г 
I раншель. 250. Ha Betula Lilwinowii A. Doi.—Кировакан. Бот. сад, 
30. IX. 1959.

Сем. Pucciniaceae

3. Aecidium ranunculacearutn DC Я. И. Корбонская. 83. На 
Ranunculus sp. Лютеранский район. ։. Лраи-.iep, сев ноет склон. 
I.VII. 1959 (сбор А. Л. Ахвердова и Н. В. Мирзоевой .

4. Pucciniu Killdbha Korb. II. III. Корбонская. 81. Ha Barkhatisln 
rhonedlfolJa MB Всднискнй р-н. окр. Араздаянз. ни солончаках 
9.VI. 1959 г. (сбор Э. П. Габриелян)

Примечание: отличия от диагноза заключаются в следующем— 
ростковых пор у уредоспор 3. оболочка гонкая: гелейтоподушечки 
не образуют концентрических колец: «■•.•лейтогиоры иногда у пере 
городки перехвачены.

Hui. /XII АрмССР if/нод. н.пкн) т \П. 10. 1959.
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5. Uromyces a nth yl lid is (Grev.) Schroel. II. III. С. А. Гулевич, 
80. Ha Anthyllis Bolssierl Sag.—Севан, Бот. сад. 23. VIL 1959.

Класс FUNGI IMPERFECT!

Сем. Mucedinaceae

6. Ovuluria pulchclla (Ces.) Sace. II. 11. Васильевский н Б. П.' 
Каракули։։. 1, 29. На Dactills glomerata I, Кирова кан, парк санато
рия. 10.VI1I.I952.

7. Ranuilaria cre,nu>stachydis Zaprom. II. II. Васильевский и Б. 11. 
Каракулнн, I. 107. На Efemostachys laclnlata (L.) Bge Ереван, Бот. 
сад, отдел местной флоры, участок на горло-ксерофильной раститель
ности, 29.V.I959.

Примечание: На указанном растении в 1957 и 1958 г;. развивалась 
обильная бесплодная пятнистость и лишь в 1959 г. благодаря влажным 
условиям весны, из пятнах развились спороношёння. позволиишпб 
определить гриб.

8. Ranuilaria obducens Thum. II. IJ. Васильевский. Б. 11. Кара- 
кулик, I, 151. На Pedlcularls slblhorpi Boiss:—Кировпкан, Бот. сад, 
26. IV. 1959.

9. Ranuilaria scozanerae Jaap. Н. II. Васильевский. Б. II. Кара- 
кулик, 1. 93. Ila Scorzonera leptophylla (DC Krasch. et Lipsch Ере
ван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок иагорно-ксерофильной 
растительности: 11.IV. 1957.

Сем. Dematiaceae

10. Cladosporitun aecidiicola Th. А. А Яченскнп. 0нред. грибов, 
И, 267. В эцидиях Puccinia graminis Pers, на Berberis sp.- Ереван, 
Бот. сад. дендропарк, 17.IV.1957. Совместно с Macrosporiuni sp.

11. Cladosporiitm fasciru/atii/n (Sonia ЯчевСкий. II. 266 На от
сыхающих листьях Gladiolus scgetum Ker.-GawL—Ереван. Бот. сад, 
отдел местной флоры, участок лесов нижнего горного пояса, 14.VI.1957; 
на Gladiolus imbricatus L. там же. участок субальпийской растительно
сти, 28. \ 1.1957; на Allium sphae.rocephalum L.—там же, отдел на
горной степи, 11.VI. 1957 (совместно с Heierospbrlum iasciailaia Cord։։ 
и Stemphyllium ullii Oud.).

12. CladGSporitim epiphyllum Pers. Lindau in Rabh. VIII. 799. Ha 
Clematis sp. Ереван. Бот сад, интродукционный участок цветочных, 
совместно с Macrosporiurn caudahim Cooke -31.VII.1957.

13. Cladosporium gram'uuttn Corda. Опред. параз. гр. БССР. 29. 
На Alopecurus texillis Bolss —Ереван. Бот. сад. отдел местной флоры, 
участок нагорной степы ll.IV.1958; совместно с Scolecotrlchum gra- 
rninis Fuck.

14. Cladosporium molle Cooke Lindau in Rabh. VIII. 799. Ha Ser- 
ratula serratuloides (F. et M.). Takht. Ереван, Бот. сад, отдел местной
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флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности. 1.VII. 1957 
(совместно с Macrosporlum cladosporokles Desm.).

15' Coiiioihecium comolanati։m Sacc.—Опрел, низ. pacr. IV. 337. 
На высохших ветках Morns alia L. совместо c Coriiothyrium sp.—Ере
ван. Бот. сал. деидропарк. 1.VIII.1958; на Populiis sp. совместно с 
Cytospora Acharil Sacc.—Кировакан. парк санатория. 20.VIII. 1952.

16. Macrosporium purasiticum Th. Опр. низш. раст.. г. IV. 338. 
На Allium sp. совместно с CJadosporlnm fasciculatum Corda—Ереван. 
Бот. сад. отдел местной флоры, участок лесов нижнего горного пояса. 
14.VI.1957.

Пор. Mehineon(ales

17. Marssonina neiliae (Harkuj P. Magn.- H И. Васильевский 
и Б. П. Каракулвн. II. 397. На Spiraea hyporlrlfolia 1. — Кировакан. 
Бот. сад, 26. VI. 1959.

Пор. Pycnidial.es

Сем. Hyalosporae

18. Phyllosticta Лjacts Thum Sacc. Syll. 111. 38; All. VI, 116. Ha 
Delphinium Szovitsianum Boiss.—Ереван, Бот. сад, отдел местной фло
ры, участок лесов нижнего горного пояса, 12.V.1959.

19. Phy/tastictu paeoniae Sacc. el Speg. All. \ I, 134. Ha Paeonia 
albiflora Pall.- -Кировакан. Бот. сад. 26.VI.1959.

Примечание: Отличается от диагноза четкими пятнами и несколь
ко большим размером конидий: 6.6—13. 2/3,3—4,9мк.

20 Phyiloslic (a trifolU-mOaiani, Lobik. M. M. Пидонличко, 154. 
На Trifohutn alpestre L. совместно c Sphaerullnn triiolh Rostr.—Ере
ван, Бот. сад, отдел местной флоры, участок лесов среднего горного 
пояса, 12. VI. 1958.

21. PhyPosticfa vincae-major is All. All. VI. 155. Ila Vinca minor 
L.--Кировакан, Бот сад. 26.VI.I959.

22. Phoma alsatica Br. et Hariot. All. VI. 312. Ha Peucedanum 
sp.-Ереван. Бот. сад, отдел местной флоры, участок нагорно-ксеро- 
фнльной растительности, II.VI. 1958.

23. Phoma berberidicola Vestergr. All. VI. 789. Ha Berberls sp.— 
окр. с. Чимкекд Азизбековского района, 20.VI.1953.

24. Phoma celtidicolu Brun. Sacc. Syll. X, 162; All. VI. 187. Ha 
отстающей коре усохшего дерева Celtis caucasica \V.- Ереван, Бот. 
сад, отдел местной флоры, I.VII. 1958.

25. Phoma diver gens Oudem. All. VI, 212. На отстающей коре 
Eraxinus americana L. Ереван, Бот. сад, дендропарк. 8.\ .1958 (сов
местно с Diplodina fraxinirola (Brunaud) AIL).

26. Phoma empetpijolia Brun. All. VI, 181. Ha Berberls sp.— 
•. Горе, Азизбековского района, совместно с Puccini;։ gramin is Pers. I. 

19. VI. 1953.
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27. Phonic herbarfirn Western։. All. \ I. 329.
а) На отмерших стеблях Allium cardlostemon F. et M. Ереван. 

Бот. сад. отдел местной флоры, участок нагорно-ксерофильной расти
тельности. 25. VII. 1958.

Примечание: Алешср описывает на Allium специальный вил Ph. 
ullilcola Sacc. et Roum. (V!. 333՛. однако, у этого вида споры значи
тельно мельче, 5'2 мк.), чем в нашем материале (6,6—13/3—6.6 мкА.

б на отмерших листьях Aloe plicatills Mill.—Ереван. Бог сил. 
оранжерея, 8.VII.1958

в) ня Dianlhus sp. совместно с Alternarin dlantlii Siev. et Hall, и 
Cladosporiuiii herbartiin Link. -Ереван. Бот. сад. 18.V.19.57

г) на перезимовавших стеблях Cichorium Iniybus L. Ереван. 
Бот. сад, дендропарк, 26.IV. 1957.

28. Phonic hcrhcrnm Westend. f. arteniisiae Thfim. All. VI. 329. 
На перезимовавших стеблях \riemisia sp. Ереван, Бог сад. 23 l\ . 
1957.

29. Phonic feticnslonia Lev. Sacc. Syll. Ill, 75; All. VI, 249 Ha 
Spiraea hyperlciioii:՝. L. совместно c Diplodia sp.—Аштаракскнй район, 
гири Аран-Лер. юго-восточный макросклон, горная Степь, 1600—2100 м 
н у моря. 1-1. \ .1958.

Нримеч,'|я:|՛-: В ишгнозе не указаны размеры конидии. В нашем 
материале 5 1.5 мк.

JO. Phonic / yndlfcint Sacc. Sacc. Syll. X. 148: AIL VI, 182. Ha 
усохших веточках Buddleia tli\ Isoldes Desi.— Ереван, Бот. сад, интро
дукционный участок древесных пород, 2.IX.1958.

31. i'homc тогигит Sacc. VI, 225. Ila усыхающих, ио еше жи
вых веточках Morns alba L. Ереван, Бот. сад, дендропарк, 8.\. 
1958.

32. Phomci iiiiosfnatis Hollos». Socc. Syll. XXII. 883. На живых 
листьях и стеблях Ortpsma sericeum W. и О. microcarpinn DC. Ере
ван. Бот. сад. отдел местной флоры, участок нагорно-ксерофильной 
рас։ и дельности. 7.\ 1.1957.

33. Phonic nlatunoides Cooke. Sacc. Syll. X. 151. На внутренней 
стороне отстающей коры Acer cainpesire L. Ереван, Бог. сад. отдел 
местной’ флоры, 3.1\.1958.

34. Phonic saiiguisorbae AIL All VI, 316. На живых стеблях 
Potcrlum polygamuni Waldst. et Kit. —Ереван, Бот. сад, отдел местной 
флоры, участок полынной полупустыни, 12.VIII. 1958.

Примечание: у А.тешера указанный гриб описав на сухих стеблях 
Poierlnm sanguisorba. В нашем случае гриб развивался на живых 
стеблях, образуя беловатые, ограниченные пятна: плодовых тел очень 
мало. Возможно, они образуются, в основном, уже после отмирания 
растения.

35. Phomc subordinaria Desm, Sacc. Syll. 111. 136; All. 313. Ha 
отцветающих цветоносах PlantagO aitissinia L.—Ереван, Бот, сад. ден
дропирк. 11. VIII. 1958.
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36. Phom a zygophylli Scbemb. С. 10. Шембель. III. На перези
мовавших стеблях Zygophyllum fabago I. совместно c Rhabdospora 
sp -между Зовашеном и Гарин, гнпеояосиыс почвы, 21.VI.1958 
(сбор. А. А. Ахвердова); Ереван. Бог. сад. отдел местной флоры, 
участок полынной полупустыни, 10.VI. 1958.

37. (л<innobuliis cesatii DB. .Ml. VI, 481: Опрел. низш. pacr. IV. 
377. В конидиях Trichocladia colutae Pot. i. astragali Jacz. на Astra
galus Takhtadzhjanii A. Cirossh.—Ереван, Бот. сад. отдел местной фло
ры. участок полынной полупустыни, 2.VII 1957; а конидиях Егу- 
siphe cichoraceantm DC. f. anthemidis на Anthernis rjgescens W Ба: 
сад., интродукционный участок цветочных, 29.VII.1957; в конидиях 
Е. cichoraceantm DC. f. achilleae Jacz.. на Achillea millefolium L 
отдел местной флоры, участок нагорно-ксерофильпой растительности. 
4 IX. 195՜: в конидиях Sphaerotheca macularis Magn. f. agrhnoniae 
Jacz. Цахкадзор. 14.VIII.1953; в конидиях E. communis Grev f 
Isaiidis Jacz. окр. с. Фонтан, Ахтннского района, l4.Vill.1953. на 
клейстокарпияx Phyllactinta suifulta Sacc. i. betulae Thum, на Belula 
Litwinovii A. Dol.—Кировакан. Бог. сит. 30.IX.1959.

38. Ascochyta aqultegiae (Roum. el Pai.) Sacc. AH. VI, 630. Ha 

Aquilegia alpina I- -Ереван, Бот сад. интродукционный участок цве
точных, 17.VII. 1957. Развивается во вредоносной степени, вызывая 
пятнистость листьев и ухудшая декоративные качества растений; на 
Aquilegia sp. дендропарк „Сосняки՜ в Степанананском районе. 
16. VIII. 1955.

39. Ascochyta phUadelphi Sacc. el Speg. All. VI. 656. Ha Phila- 
delphus grandillorus Willd. Кировакан, Бог. сад. 16.VII.1952; денд- 
ропарк „Сосняки' к Степанаван. районе, на Philadelphia sp. 
I6.V1II.1955.

40. Diplodina fraxini<o/a (Brnn tud AIL All. VI, 687. На отстаю
щей коре Fraxinus american.i I..—Ереван, Бот. cat. тендропарк. сов
местно c Phoma divergens Oudem . 8.V.1958.

Примечание: В нашем .материале споры несколько короче, чем 
в диагнозе (10 13,2,1 5мк.).

41. Staganospora graminella Sacc. Нарэз. гр. БССР. 25. На 
Dactylis glomerata I.. -Ереван, Бот. сад. отдел местной флоры, уча
сток нагорной степи, II.VI. и 28.VI.I957.

42. Srptoria ultiina Woronich. 11. II Воронихин. Ila Allium езг- 
diostemon F. el Mey —Ереван. Бот. сад. отдел местной флоры, уча
сток лесов среднего горного пояса, 12.VI. 1958 и 12.V.1959.

43. Septoria anttyllidisj Sacc. Марланд, 145. Ha Anthyllis Boi>- 
slcri Sag. совместно c t’romyces anthyllidis (Grev.) Schroet. II. Ill — Ce 
ван, Бот. сад. 23.VI1.1959.

44. Septaria hederae Desm. All. VI, 790. Hedera helix I..—Нджеваи- 
скнй район, с. Узунтала, грабинникрвый лес. сев. скл. 28.111.1959 
(сбор. Я II. Мулкиджаняна).
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45. Septoria microspora Speg. All. VI. 787. Ha Gijntiana olivierl 
(irisb. Ведпнскнп район, г. Спрай-булл г, сев. мак риск, ion, выс 1600— 
1800 м ну м. I6.VI.I959 сбор А. А. Ахвердова).

Примечание: Конидии одноклетные, с капельками жира, слегка 
изогнутые. 23.1—26,4 1 1.6 мк:.

16. Septoria pastinaeae West. Ml. VI, 823. Ila Pastinaca armena F. 
ei M -Ереван. Бот сад, отдел местной флоры, участок нагорно-ксе- 
•рофнльной растите.iыюсти, 22.V. 1959.

Сем. Phaesporeae

47. Diplodia eriobotryae Sacc. All. VII, 121. Ha Erinboirya japo- 
nlca Until. -Ереван, Бот сад. питомник, 14.VIII. 1957. (Совместно с 
PhyllosUcta eriobotryae Thflm).

Подпор. 'STROM \С/ A f:

Сем. Hyalosporcae

48. Cytosppra Adiarii Sacc. All. VI. 566. Из Populus sp. совместно 
c Coniothecium cornplanatuni Save. Кироваклн. парк санатория. 
20.Vlll.1952.

49. Cytospora aurora Mont ,1. С. Гутнер. 414. Hu высохшей 
ветке Salix sp. Севан. Бот. сад, 23.VII. 1959.

50. Cytospora eorni West. Л. С. Гунтер, 424: All. VI, 57G. Ha 
усохших веточках Svlda australis (CAM) Poj.irk., бордюр—Ереван, 
Бот. сад. дендропарк, 17.VII. 1959.

51. Cytospora rosarum Grev. All. VI, 600; Л. С. Гун rep, 4 43. Ha 
Rosa canina 1.. Ереван. Бот. сад. розарий I2.VL1999; на R. multi- 
flora Thunb. поврежденные морозом ветви. Ереван, Бот. сад, китай
ский отдел, 17.VI.195.9: на Rosa sp. совместно с Sphaerotheca panno- 
sa (Walk.) Lev. v. rosae и Phoma sp.—Мегрипскии район, южные от
роги Зангезур. хребта, сев. скл.. ущелье р. Айрн-гет у Джннлз- 
рннской ГРП, 20(Х> 2200 м и у м, 26.VI.I958

52. Cytospora sophoprae Bres. .'I. С. Гутнер, 465. На Sophora 
japonic# L. Ереван, Бот. сад, дендронарк, 12.VI. 1959.

53. Leptosiroma hypodbrnioides Sacc. All. VII, 349. Ha Dianlhus 
Hbanotis La PeilL—Еревзн, Бот. сад, отдел местной флоры, участок 
нагорно-ксерофнльной растительности, совместно с Uroniyces catyop- 
hullinus Winl. II, 15.VI 1957.

51 Ptacosphacriu stellariae (Lib.) Sacc. All. \ I. 539. Ha Dianlhus 
sp.—Ереван, Boi сад, производственный участок цветочных, 23.VI 
1957; 30.V.1957.

ботанический пнеiкrvг
Ака.с.'мнн наук АрмССР

Поступило 30. XII 1959 г.
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