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'Сравнительная физиология и сравнительная биохимия периной 
системы своими фактами подтверждают важнейший вывод материа
листической философии о материальном единстве и непрерывности 
всех видов чувствительности от элементарных форм раздражимости 
бесструктурной протоплазмы и до высших форм проявления периной 
деятельности.

Среди ряда конкретных вопросов этой важной и обширной про
блемы эволюционной физиологии в даль : кш«։м углубленном анали
зе и освещении нуждается также вопрос об участии особых хими
ческих агентов в осуществлении разных видов нервной активное։и, а 
именно—возбуждения, торможения и рас пр ос гранения и реализации 
этих процессов. В конкретной форме возникает вопрос о функцио
нальной роли на разных уровнях филогенеза и онтогенеза особых 
физиологически активных веществ, получивших название .химических 
передатчиков" или «медиаторов* влияния нервной системы. Обсужде
нию этого вопроса и посвящена данная статья, подводящая некото
рые итоги долголетних исследовании автор. и сотрудников.

Общеизвестно огромное значение для истории современной фи
зиологии обоснование взгляда об участии разных химических агентов 
в разных по функциональному зн чени <. отделах нервной системы. 
Первоначальные факты в этом направлении, связанные с вскрытием 
роли двух типов химических агентов—ацетилхолина и адреналннопо- 
добннх веществ, привело к химической номенклатуре червив и си
напсов как .холинэнергических* и .адренэргическнх“. Дли общей 
физиологии это деление имело безусловно большой смысл.

При обсуждении проблем эволюции функций нервной системы 
еще до сих пор можно слышать вопрос о том, какой химический ме
ханизм передачи нервных влияний более древний .эдренэргнческий1* 
или „холинэр։‘ическнн*? В какой-то мере постановка такого вопроса 
была оправдана существовавшим уровнем наших общефизиологпче- 
склх знаний, когда были известны лишь два уже отмеченные выше 
типа химических агентов или передатчиков нервных влияний.

На уровне данных современной сравнительной физиологии и био
химии периной системы такая постановка попроси ограничивает воз
можности эволюционного анализа рассматриваемой проблемы. Эго 
происходит прежде всего потому» что круг химических агентом, 
принимающих участие в осуществлении различного рода нервных 
влияний, значительно расширяется и теперь известно, что наряду с 
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ацетилхолином, адреналином, норадреналином в осуществлении про
цессов возбуждения и торможения принимает участие целая система 
веществ, биосинтез которых осуществляется на основе трансформации 
разных аминокислот. Так, тирозин является основой образования ад
реналина, норадреналина, допамина, тирамина; триптофан-серотонина, 
триптами а, амфетамина; феналаланин-тираминз; холин, необходимый 
для биосинтеза ацетилхолина', образуется из серина, а гистамин явля
ется продуктом трансформации гистидина. Стало известно также, что 
глютаминовая кислота является основой образования гамма-аминомас
ляной и гам.мД-амнпо-бета-мясляной кислот, которым приписывается 
роль тормозящих агентов. К этому следует добавить, что и ряд ами
нокислот сам по себе обладает высокой фармакологической актив
ностью и возможно также принимает участие в химическом осуще
ствлении тех или иных влияний нервной системы. Так, бета-аланнн, а 
также гуанидин-уксусная кислота оказывают такое же угнетающее 
влияние на синапсы центральной нервной системы как и гамма-ами
номасляная кислота; в нашей лаборатории еще в 1939 году было по
казано блокирующее влияние глютаминовой кислоты па нервно-мы
шечный синапс |1].

Таким образом, правильная постановка вопроса об эволюции Хи
мической основы нервной деятельности приводи! к рассмотрению ро
ли целой системы химических агентов—продуктов обмена веществ, 
вов :е .немых к учасшю в осуществлении влияния нервной системы 
как в центральных, так и в периферических синапсах на разных уров
нях развития животных.

Существующие факты из области сравнительной физиологии и 
биохимии позволяют более конкретно рассмотреть вопросы эволю
ционного порядка в отношении ацетилхолина (в единой биохимиче
ской системе с энзимами—холипацетлязой н холинэстеразой: и адре- 
ийлинонодобных вещее։в в совокупности с близкими по химическому 
родству дериватами тирозина, триптофана.

Остановимся на фактах и выводах, касающихся биохимической 
системы „ хол ппацетилаза-ацетил ход ин -холинэстераза" у живо՜! пых 
(обнаружение у бактерий и растений ацетилхолина мы не можем об
суждать в данной статье, так как у названных организмов и ։угь био
синтеза и возможная роль этого вещества или иная, чем у живот
ных, или неизвестна нам). Выясняется, что названная биохимическая 
система, считавшаяся функционально специфической для элементов 
нервной системы, существует у простейших животных организмов [2|, 
г. с. в допервиый э։ап филогенеза животных и играет у э։их орга
низмов определенную физиологическую роль. В этом направлении важ
ные результаты были получены при определении холинэстеразы с по
мощью метола дифференциального центрифугирования гомогената ин
фузорий Текайутепа [2,3]. Оказалось, что холинэстераза (так же как 
ионы калия) избирательно локализована в так называемой-субпеллн- 
кулярной области, т. е. гам, где проходят тончайшие фибриллы, обь- 
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еднняюшие функционально базальные тельца отдельных ресничек и 
играющие, по-виднмо.му, роль путей распространения возбуждения.

О физиологической роли системы ацетил холин-холинэстераза у 
инфузорий говорят также опыты X. С. Коштоянца и Н. Н. Кокиной |-1|. 
указывающие на то, что специфическая реакция гальванотаксиса у па
рамеций -форма электрической возбудимости этих простейших) пре
терпевает существенные изменения под влиянием как антихолинэсге- 
разных веществ, гак и ацетилхолина. Было показано также (X. С. 
Коштоянц и Н. Н. Кокина |5|), что регистрируемая с помощью внут
риклеточных .микроэлекгродов периодическая электрическая актив
ность у паразитической инфузории-опалины (ОраИна гапагшп) суще
ственно видоизменяется или угнетается при действии аигихолингсте- 
разных всшест и ацетилхолина, так же как это имеет место в отно
шении ритмической электрической активности нервной системы.

Из результатов исследований, проведенных с инфузориями, при
влекает внимание также и то, что торможение холин-, сто разы ве
дет к нарушению, вплоть до полной остановки, ритмических движе
ний ресничек простейших |2). Этот факт приобретает особое значе
ние, если учесть, что одной из важных сторон функционального зна
чения системы ..холинацетилаза-ацетилхолии-холинэстераза* является 
регуляторное влияние этой системы из ритмическую активность раз
личного вида. Это показано в настоящее время как на целых орга
низмах, так и на отдельных органах и органеллах на ра пых стадиях 
онтогенеза каку позвоночных, так и беспозвоночных животных.

Так, разносторонние фармакологические н биохимические испы
тания, проведенные оксфордским фармакологом Берн (Burn) и его со
трудниками, показали, что под влиянием антихолинэстеразных ве
ществ и антагонистов ацетилхолина происходит изменение частоты 
биения рленичек жаберных лепестков мидии (Mytllus edulis։: было 
установлено также, что в жаберных лепестках названного моллюска 
имеет место высокий уровень биосинтеза ацетилхолина, ответствен
ного очевидно за ритмику ресничек |б|. Теми же исследователями в 
убедительной форме было показано значение ацетилхолина в ритми
ческой активности сердца разных животных. Исходя из фагтов по
добного рода, Бёрн [8] пришел к важному выводу о том, что одной 
из важных сторон функциональной роли ацетилхолина является ло
кальная регуляция автоматизмов всякого рода. Бёрн выдвинул и об
основал гипотезу о том, что ацетилхолин играет роль не только пе
редатчика нервных влияний, но и „локального гормона". Эта гипотеза, 
подтверждаемая многими фактами, имеет солидную сравнительно-фи
зиологическую базу и освещает один из моментов фило- и онтогене
тического развития функционального значения ацетилхолиновой сис
темы.

С эволюционной точки зрения вопрос о возникновении и роли 
так называемых медиаторов нервного возбуждения и торможения дол
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жен рассматриваться в общем аспекте эволюции биохимической и фи
зико-химической основы процессов, поддерживающих разные уровни 
состояния возбудимых тканей—покоя, возбуждения и торможения. В 
настоящее время имеется солидная экспери ментальная база для выво
да о том. что условием формирования процессов возбуждения и тор
можения являются сдвиги в избирательной проницаемости клеток к 
тем или иным ионам, т. е. к регуляции активного транспорта ионов. 
Вели асимметрия в распределении ионов натрия и калия между вну
триклеточной и внеклеточной средами является условием поддержа
ния состояния .покоя" клеток, то нарушение названной асимметрии 
и перемещение ионов является условием формирования процессов воз
буждения (деполяризации) или торможения : гиперполяризации).

Существующие л-н՝го.՛֊.•■ рные факты о приуроченности системы— 
холинэсгеразя-ацетнлхолин — к пограничным структурам различных 
клеток является свидетельством участия этой системы в регуляции 
процесса избирательной проницаемости или активного- транспорта ио
нов. У нас имеются все основания полагать, что эта система не един
ственный биохимически։՛! источник регуляции столь важного физиоло
гического процесса, как активный транспорт ионов, а скорее важное 
составное русло более сложного биохимического источника этой ре
гуляции. Вместе с тем п свете проблем эволюции функций особенно 
важным представляется тог факт, что биохимическая система—аце- 
тилхолнн-холинзетераз-;. принимающая участие в регуляции проница
емости и в активном транспорте ионов в клеточных элементах и по 
структуре, и по уровню филогенетического развитии далеких от эле
ментов нервной сисчемы, как например, эритроциты (Коштоянц |7[), 
принимает участие н регуляции активною транспорта ионов и я эле
ментах нервной системы, тем самым и в регуляции процессов нерв
ного возбуждения п торможения.

Приведенные факты указывают ня то, что ацетилхолиновая си
стема уже в донервнын этап имеет отношение к таким физиологиче
ским процессам, как регуляция активного транспорта ионов, как элек
трическая возбудимость я ритмическая или периодическая электри
ческая активность и наконец к таким процессам, как возникновение и 
распространение возбуж тения и разные формы автоматических дви
жений. С появлением в филогенез? животных нервной системы аце
тилхолин и холинэстераза, как агенты химической регуляции более 
древних форм, включаются в сложную цепь биохимических процессов 
нервной системы, играя в этой цепи важную функциональную роль. 
Ацетилхолин, как правильно отмечает Берн, продолжая играть древ
нюю роль „локального гормона", приобретает новую роль участника 
иля „передатчика" процессов нервного возбуждения и торможения.

На основании приведенных фактов и некоторых выводов из них, 
мы приходим к общему заключению, что еще до появления и 
морфологический дифференцировки элементов нервной системы один 
из важнейших звеньев биохимической основы деятельности этой сис
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темы, а именно ацетилхолиновое звено, уже существует у простейших 
организмов в донервныи этап, играя здесь важную физиологическую 
роль, и, что это древнее биохимическое звено вовлекается в сложный 
комплекс биохимических процессов, лежащих в основе разных видов 
функциональной активности нервной системы.

Что касается вопроса об адреналиноподобных веществах, то в 
свете проблем эволюции функций нервной системы некоторая ясность 
в этот вопрос вносится с одной стороны разработкой тонких методов 
определения индивидуальных эдреналилоподобных веществ или точ
нее рядом дериватов тирозина и триптофана (адреналина, норадрена
лина, серотионина, триптамина, допамина, тирамина, и др.), и с другой— 
сравнительным изучением распространения у разных животных и ха
рактера действия у них названного ряда веществ, Кроме того, наибо
лее важное значение для достоверных эволюционных обобщении име
ют сравнительные данные, вскрывающие характер действия и функ
циональное значение перечисленных веществ у животных на разных 
уровнях развития.

Действительно, сравнительные данные указывают на то. что де
риваты тирозина и триптофана, в том числе адреналиноподобные ве
щества. могут принимать участие в физиологических процессах не 
только в качестве передатчика или .медиатора- процессов нервного 
возбуждения и торможения, но и в других качествах. В этом отно
шении хорошей иллюстрацией могут служить сравнительные данные, 
полученные в опытах с кишечнополостными животными. Так, было 
обнаружено наличие алреналиноподобных веществ в щупальцах гидр 
(Коштоянц |9|) и серотонина в немотоцистах гидр (Велш и сотр. [10|). 
Эти данные указывают на возможность участия названных веществ в 
разрядке стрекательной капсулы, а также действия с помощью этих 
веществ на жертву через водную среду (напр., „гипнотоксичесКое“ дей
ствие гидр на дафний).

Теп Кате и сотрудники показали |11|, что адреналин и норадре
налин вызываю։ учащение мерцательного эпителия щупалец актиний. 
Но это действие адреналина и норадреналина еще не говорит о их 
роли как передатчика, так как и вопрос о существовании иннервации 
мерцательного аппарата актиний остается открытым.

Как известно, именно в нервной системе кишечнополостных (ак
тиний) было описано явление „фацилитации* или облегчающего дей
ствия предшествующего неэффективного стимула для проявления дей
ствия последующего стимула той же интенсивности [12]. В поисках 
химической основы „фацилитацин" Росс |13| показал, что у актиний 
(ЗаШасНа рага§Ц1са ни ЗцёТнлхолин, ни адреналин не вызывают облег
чающего действия; ио его данным, подобное действие оказывают ги- 
рамин и триптамин. Эти поиски привели к выводу о существовании 
особых групп химических агентов именно „фациллитаторов*, отлича
ющихся по функциональному значению от передатчиков или „транс
миттеров4 или ,.медиаторов- нервных влияний. По данным Росса, у ак
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тиний процесс передачи возбуждения к мышцам осуществляется с 
помощью триптамина, т. е. это вещество является у актиний медиа
тором.

Важными представляются выводы, полученные в опытах с мол
люсками. У этих беспозвоночных в осуществлении влияния нервной 
системы особенную роль играет серотонин 114, 15]. Эта роль выражает
ся, во-первых, в участии серотонина в передаче нервных влияний. 
Так, в наших опытах мы имели возможность убедиться в том, что при 
раздражении интестинального нерва у виноградной улитки в сердце 
(сердце донор) выделяются вещества, оказывающие на другое сердце- 
(сердце рецепнент) действие, характерное для серотонина. Серотонин 
оказывает на сердце улитки стимулирующее действие, адреналин это
го действия не оказывает.

Возможно, что у моллюсков серотонин играет роль не только 
передатчика или „медиатора*, но и своеобразную роль „модулятора* 
уровня чувствительности центральных синапсов (ганглиев) к текуще
му афферентному притоку. Опыты нашей лаборатории (Коштоянц сов
местно с Пьетро Вольпе показали, что ответ при электрическом раз
дражении подошвы ноги виноградной улитки слабый, неэффективные 
электрические стимулы дают ярко выраженный сократительный ответ 
мускулатуры ноги, если подвергнуть педальный ганглий действию се
ротонина. Серотонин при аплнкации этого вещества на педальный 
ганглий улиток, находящихся в состоянии спячки, вызывает у них 
типичный эффект пробуждения (возникает моторная активность) (Кош
тоянц совместно с Фан Тян-цы и Пьетро Вольпе). Сравнительное ис
следование показало, что эта „реакция пробуждения*, вызываемая 
серотонином, не вызывается тирамииом и триптамином. Приведенные 
и подобные им факты ясно указывают на особое место серотонина в 
лервно-гумморальной регуляции моллюсков, что впрочем не означает, 
что другие амины (гира.мин. триптамин, адреналин) не играют в этой 
регуляции никакой роли.

Особая роль серотонина у моллюсков не ограничивается взрослы
ми формами. В нашей лаборатории Бузннков и Манухин показали вы
сокую чувствительность к серотонину (пороговая концентрация около 
К)՜16 г/мл) эмбрионов ряда голожаберных моллюсков. Они же приш
ли к выводу, что „локальным гормоном* ритмической моторной ак
тивности эмбрионов названных моллюсков является серотонин, а не 
ацетилхолин (о роли которого, как локального гормона, мы говорили 
выше).

В целом же можно сказать, что с филогенетической точки зре
ния возникает вопрос, какие из продуктов трансформации тирозина, 
триптофана, фенил-эланина. (а именно адреналин, норадреналин, серо
тонин, триптамин, тирамин и другие подобные вещества) используются 
для осуществления нейрогуморальнбн регуляции в разные стадии фи
логенеза. Мы до сих пор не имеем систематических данных в этом 
направлении, а следовательно и достаточных оснований для филогс- 
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нетических обобщении. Между гем, это очень важный вопрос для по
нимания путей эволюции биохимических процессов, лежащих в осно
ве развития функции. В определенной степени вероятности можно 
предполагать, что гак называемый „адренэргический* механизм пере
дачи нервных влияний разных животных осуществляется с помощью 
разных химических агентов,близких к адреналину, а именно: трипта
мина у актиний, серотонина у моллюсков, адреналина и норадренали
на у аниелид и позвоночных. Из этих сравнительных данных следует, 
что было бы более правильно говорить нс об едином „адренэргиче- 
ском“ механизме осуществления процесса передачи нервных влияний 
на различных этанах развития нервной системы, а о вовлечении в 
этот процесс у разных животных серии аминов дериватов тирозина 
(адреналин, норадреналин, твра.мпн), триптофана (серотонин, трипта
мин), фенилаланина (тирамил).

Очевидно речь идет о происходящих в процессе филогенеза слож
ных моллекулярных перестройках в структуре физиологически актив
ных веществ, принимающих участие в осуществлении возбуждения и 
торможения в центральных и периферических синапсах. Исходя из 
биохимических данных о разных путях биосинтез.! названных аминов, 
мы можем прийти также к выводу о глубокой зависимости перестро
ек частных сторон бнохимвзма органов н тканей, и в частности нерв
ной системы, от эволюционной перестройки обмена веществ организма 
в целом в процессе филогенеза. На путях конкретного анализа этой 
нелегкой проблемы эволюционная физиология обогатится новыми 
фактами, действительно важными для решения проблем о способах 
эволюции функций и метаболизма нервной системы.

гор. Москва . Поступило. 29. IX 1960 г.
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Г. X. БУНЯТЯН

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ КОРТИКАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И СДВИГОВ В ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

МОЗГА ПРИ ЕГО РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
состояниях

(Итоги весле ЮЯЙШ1Н Сектора биохимии АН АрмССР и кафедры бйохн?лни 
Ереванского мединститута)

Вопросы кортикальной регуляции обмена веществ, т. е. изменения 
Направленности обменных процессов в эффекторных органах под действи
ем корковых импульсов, а также изучение биохимических процессов, ле
жащих в основе коркового возбуждения и торможения, являются одними 
из важных проблем биохимии.

Им были посвящены исследования нашего коллектива за последние 
11 лег. В отличие от других исследователей, изучавших эти вопросы путем 
применения различных фармакологических агентов (возбуждающих и нар
котических средств), которые нс лишены своего побочного дейепшя, мы в 
наших исследованиях пользовались методом условных рефлексов, являю
щимся более адекватным физиологическим приемом для выяснения во
просов, связанных с корковым возбуждением и торможением.

В наших исследованиях мы применяли различные безусловные раз
дражители: как, например, инъекции адреналина и инсулина, давали жи
вотному сахарную нагрузку, наносили болевое раздражение, сочетая 
эти раздражители с каким-нибудь нндиферен тным раздражителем — зву
чание электрического звонка, зуммера, введение физиологического раство
ра взамен инсулина или адреналина и т. д. Под действием этих раздражи
телей мы изучали сдвиги в содержании аскорбиновой КИСЛОТЫ, [1.2. 3], глю
козы, пирувата, лактата, неорганического фосфора [2—16], катехолами
нов н гистамина [17—18]. от щль.чых ннгридиентрв системы свертывания 
крови [19—23], глютатиона [12]. белковых фракций [24]. глютаминовой и ас
парагиновой кнелот, глютамина, аммиака в крови, отдельные стороны по
чечной деятельности [25—38] и т. д. После определенного количества со
четаний условного раздражителя с безусловным, применение одного услов
ного раздражителя вызывало те же самые изменения, что и безусловный 
раздражитель. Но изменениям, наступающим под действием условного 
раздражителя, мы судили о влиянии коркового возбуждения на обмен ве
ществ в эффекторных органах. Затем мы приступали к изучению действия 
коркового торможения на обменные нроцессй в эффекторных органах. В 
наших исследованиях для выработки коркового торможения мы пользе- 
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вались методом угашёНнй условного рефлекса, изо дня в день действуя 
изолированным условным раздражителем, а в некоторых случаях применя
ли метод условного тормоза. Результаты проведенных нами многочис
ленных исследований показали, что при корковом торможении обменные 
процессы в эффекторных органах претерпевают противоположные изме
нения. Гак, например, при угашении условноадреналииовой гиперглике
мии, после определенного числа применений одного условного раздражи
теля. уровень глюкозы в крови значительно снижался. Корковое торможе
ние, выработанное в результате у гашения условной нсул и новой гипогли
кемии. приводило, наоборот, к повышению уровня глюкозы. Содержание 
сахара в крови повышалось при условной и щеном возбуждении, оно по
нижалось до выраженной гипогликемии в случае угашения этого рефлек
са (3*1—38]. Подобные результаты были получены нами в исследованиях, 
посвященных условиорефлекторнон регуляции системы свертывания кро
ви, почечной деятельности, условнорефлскторпых изменений уровня неор
ганического фосфора, пирувата, адреналиноподобных веществ, гнетами 
на. глютатиона и т. д, Во всех этих случаях мы наблюдали, что на опре 
деленном этапе развития коркового торможения отмечаются сдвиги обрат
ного направления в количестве изучаемых нами инприлиентов крови.

Следует отметить, что на фоне развитого коркового торможения без
условный раздражитель, примененный на этом фоне, не оказывал своего 
характерней > действия па обмен веществ. Так, например, сводилось на ист 
гипергликемическое действие адреналина и гипогликемическое инсулина, 
когда они вводились в значительных количествах после длительного угаше
нии соответственно условной гипергликемии или гипогликемии. Сахарная 
нагрузка также не вызывала изменений в уровне глюкозы при развитом 
корковом торможении (угашении условноалиментарной гипергликемии). 
Купировалось даже действие болевого раздражения на сдвиги в системе 
свертывания крови и т. д. Эти явления наблюдались в течение 1—3-го при
менения безусловного раздражителя. Дальнейшее его применение приво
дило к растормаживанию и к проявлению сдвигов, присущих его действию.

Результаты многочисленных исследований, проведенных в нашей ла
боратории. свидетельствуют о том, что корковое возбуждение и торможе
ние оказывают противоположное действие на обменные процессы в эф
фекторных органах. Это имеет принципиальное значение со многих точек 
зрения. И. И. Павлов, указывая на активный характер коркового тормо
жения, неоднократно отмечал, что многое в этой области остается нераз
гаданным. При корковом торможении происходят активные процессы, изу
чение которых позволяет судить о развитии и глубине коркового торможе
ния за нулевым эффектом. Известно, что тормозный процесс оберегает 
нервную клетку от истощения, восстанавливает его работоспособность. 
Ряд проведенных нами исследований показывает, что в самой мозговой 
ткани при развитии торможения многие стороны обмена веществ претер
певают противоположные изменения. Тот факт, что при корковом тормо
жении в эффекторных органах обменные процессы претерпевают измене
ния противоположного характера, позволяет заключить, что охранитель-
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пая роль торможения простирается на весь организм, так как оно приво
дит к обновлению тех веществ, с распадом которых связана функция дан
ного органа при возбудительном процессе.

Как объяснить противоположное течение обменных процессов при 
корковом торможении? Исследования, проведенные нами в этом направ
лении, свидетельствуют, что при торможении определенных корковых 
представительств активируется функция противоположно действующих 
систем. Это особенно наглядно при торможении условноадреналинрйой 
гипергликемия я услонноинсулииовой гипогликемии.

Выработка коркового торможения на условяоадреналиновый рефлекс 
приводит к гипогликемии, т. и. функция сн.мпатико-адреналиновоп систе
мы подавляется, а вап-инсулярной —активируется. Обратное явление 
имеет место при торможении условноинсулиновой । ипигликемич. В 
•этом случае развитие тормозного процесса приводит к торможению функ
ции инсулярного аппарата и активированию деятельности адреналовой 
системы. Об этом свидетельствуют результаты и других наших исследо
ваний. в которых определялось содержание катехоламинов и гистамина 
в крови при условпоадреналиновом рефлексе и торможении этого рефлек
са. При действии адреналина и условного раздражителя количество кате
холаминов повышается, гистамина — понижается. Противоположное яв
ление отмечается в случае развития тормозного процесса: содержание ка
техоламинов понижается, а гистамина, наоборот, повышается.

Эти. а также ряд других проведенных нами исследований позволили 
заключить, что между противоположно действующими системами, регу
лирующими уровень глюкозы крови, имеются реципрокные отношения. 
Так, например, у ряда собак мы отмечали, что адреналин при периодиче
ских его введениях перестает повышать уровень сахара в крови [5, 11]. а 
затем при дальнейшем действии адреналина отмечается противоположная 
реакция гипогликемия. Приводятся результаты о.пюгт п .ч.чх опытов: 
в первые три раза 200 мкг адреналина, введенного внутривенно, 
вызывали повышение уровня глюкозы в крови в среднем на 20 мг%, 
при -1—5-ом введении уровень глюкозы не изменился, при 6—8-ом введе
нии отмечалась противоположная реакция—понижение уровня глюкозы 
на 45 мг'՝",. Подобные данные были получены и на других собаках. На ос
новании этих результатов можно прийти к заключению, что процесс воз
буждения. вызванный адреналином на определенной ступени своего раз
вития, приводит к подавлению функции систем, обусловливающих повы
шение уровня глюкозы, особенно адреналовых желез, и к активированию 
кбнтрадреиаловых систем, в частности инсулярного аппарата, следствием 
чего является понижение уровня глюкозы в крови. Этот вывод подтверж
дается следующими исследованиями. Когда при порнотпческнх инъекци
ях адреналина содержание глюкозы в крови не изменяется, или понижает
ся, то в этом случае малые, нодпороговыс дозы адреналина, нс оказываю
щие влияния в контрольных опытах на уровень глюкозы крови, теперь 
вызываю г четкую гипергликемию. 'Гак, например, 10 мкг адреналина у од
ной ил подопытных собак нс вызывали сколько-нибудь заметных изменений 
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в уровне глюкозы. Затем собаке вводили внутривенно 200 мкг адреналина. 
При 7 -8-ом введении содержание глюкозы не изменилось, на этом фоне 
на следующий день было введено 10 мкг адреналина. Это количество адре
налина вызвало значительное повышение уровня глюкозы. Подобное яв
ление отмечалось и в опытах на других собаках. В данном случае прояв
ляется одна из характерных сторон тормозного процесса ֊ парадоксаль
ная фаза, установленная Н. Е. Введенским и подтвержденная, многими ав
торами. Она заключается в том, что при торможении малые дозы раздра
жителя вызывают больший эффект, чем большие.

Наряду с торможением представительств центральной нервной систе
мы, регулирующих секрецию и реализацию действия адреналина, через 
нервный механизм активируется секреция инсулина, а главное усиливается 
его гипогликемический эффект. Об этом свидетельствуют результаты дру
гих наших исследований. Тик. например, 0,5 ед. инсулина в контрольных 
опытах не оказывали влияния на уровень глюкозы в крови. Когда у этой 
собаки после четырехкратного введения 400 мкг адреналина содержание 
глюкозы в крови взамен повышения стало понижаться, то в следующие 
три дня 0,5 ед. инсулина вызвали значительное понижение уровня глюко
зы. Лишь при 4—5-ом введении, как и в контрольных опытах, отсутство
вали изменения в содержании глюкозы под действием этой дозы инсулина. 
Подобная закономерность отмечалась в наших исследованиях и на других 
подопытных соба ках.

Описанные реципрокные отношения между противоположно действую
щими системами имеют важное значение в более совершенной корреля
ции механизмов, обусловливающих гомеостатическую функцию организма, 
в том числе и постоянство уровня глюкозы крови. Многочисленные иссле
дования, проведенные в различных лабораториях, показали, что при ги
погликемии усиливается секреция адреналина при гипергликемии, наобо
рот,— инсулина При чтом в первом случае подавляется секреция адрена
лина, во втором - инсулина. Однако функциональная взаимосвязь между 
адреналовой системой и островковым аппаратом более топко регулируется 
корой головного мозга. Об этом свидетельствуют исследования Э. Л. Асра
тяна (39] и сотрудников, а также С. В. Захарова, проведенных на без- 
корковых собаках. При удалении коры головного мозга чувствительность 
организма к адреналину и инсулину повышается; при этом гипергликемия 
и соответственно гипогликемия сохраняются значительно дольше, чем у 
неоперированных собак. Подобные результаты были получены различны
ми авторами, а также и нами при выключении функции коры головного 
мозга в результате наркотического сна. Полученные результаты следует 
объяснить тем, что при удалении коры головного мозга или выключении 
его функции компенсаторные механизмы принимают более грубый харак
тер. потому что включение противодействующего механизма для устране
ния ненормального явления запаздывает, а в некоторых случаях не имеет 
места.

Для иллюстрации сказанного приводим некоторые результаты наших 
исследований. Как уже указывалось, после многократных введений адре
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налима уровень глюкозы в крови нс повышается, но если вводить эту же 
дозу адреналина той же собаке при фармакологическом сие (амитал, нем- 
бутал). то адреналин вызывает свой обычный гипергликемический эффект. 
Так. например, четвертое внутривенное введение 300 мкг адреналина не 
изменило уровень глюкозы, а при фармакологическом сне это же количе
ство адреналина значительно повысило уровень глюкозы (с 80 до 130 мг%). 
На основании литературных данных и результатов наших исследований 
можно заключить, что декортикация и фармакологический сон являются 
центральной «денервацией:», при которой страдает противодействующий 
ком пейса торный механизм, в результате чего повышается чувствитель
ность организма к гуморальным агентам. Закон В. Кеннона — повышение 
чувствительности денервированного органа к гуморальным агентам — ряд 
исследователей объясняет тем, что в таком органе подавляются процессы, 
ведущие к аннулированию действия гуморального агента. Так, например, 
по данным Дж. Барна и Дж. Робинсона [40], в денервированной мигатель
ной мембране у кошек с повышением чуветительностп этой мембраны к 
норадреналину понижается активность аминооксидазы. Повышенную чув
ствительность денервированной центральной артерии уха кролика Дж. Ар
мин и сотр. [411 объясняют понижением активности холинэстеразы. По 
мнению И. Вента [42]. в денервированных структурах подавляется обра
зование антиметаболитов, устраняющих действие нейрогуморов.

Кортикальную регуляцию обмена веществ следует рассматривать как 
эволюцию той основной закономерности, которая лежи։ в основе регу
ляции самих ферментативных процессов. Па определенной ступени разви
тия данного ферментативного процесса активность фермента подавляется 
и процесс противоположного направления стимулируется.

В отношении кортикальной регуляции обменных процессов представ
ляют интерес результаты и других наших исследований. После перерезки 
правого блуждающего нерва, стимулирующего секрецию инсулина, чув
ствительность организма к адреналину повышается, а к инсулину пони 
жается. В этом случае, уже при втором и третьем введении меньших доз 
адреналина, чем до операции, содержание глюкозы в крови остается без из
менений, т. е„ когда нарушена нервная регуляция секреции инсулина, то 
подавление гипергликемического действия самого адреналина насту
пает быстрее. В этом следует рассматривать важное значение коры 
головного мозга в регуляции компенсаторных механизмов и тем самым в 
гомоестатическоп функции организма. Для иллюстрации приводим неко
торые результаты наших исследований (Ц. Суджян).

В контрольных опытах 25 мкг адреналина и 1 ед. инсулина, введенные 
внутривенно, не влияли на уровень глюкозы в крови. Адреналин, введен
ный в количестве 100 мкг. в 3-й раз не повысил, в 4—5-й раз понизил 
уровень глюкозы в крови. Па этом фоне 25 мкг адреналина заметно по
высили уровень глюкозы, т. е. опять проявилась парадоксальная фаза, 
характерная для тормозного процесса, а 1 ед. инсулина, введенная собаке 
в следующие дни, значительно понизила уровень глюкозы и только на ше
стой день отсутствовало его гипогликемическое действие. Таким образом.
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наряду с торможением гипергликемических механизмов, имело место ак
тивирование гипогликемического действия инсулина. При наркотическом 
сне адреналин в количестве 100 мкг вызывал гипергликемию.

Вышеизложенные факты свидетельствуют в пользу того, что реали
зация действия адреналина и инсулина на уровень глюкозы зависит от 
соотносительной активности противоположно действующих систем. В слу
чае превалирования одной из них возможно купирование гипергликемиче
ского действия адреналина и гипогликемического инсулина. .Мы не раз на
блюдали аннулирование действия адреналина и инсулина на уровень глю
козы, когда применяли их при торможении условноадреналиновой или ус- 
ловноинсулиновой гипогликемии, С другой стороны, после многократного 
введения адреналина инсулин, введенный взамен него, у ряда подопытных 
собак нс понижал уровень глюкозы в 1-й, а иногда и во 2-й день; наблю
далась противоположная реакция — гипергликемия. После многократно
го введения инсулина введенный взамен пего адреналин не повышал уро
вень глюкозы. Свой гипергликемический эффект адреналин выявлял во 
2-й и 3-й день его введения.

В исследованиях ряда авторов условиоадреналиновая гипергликемия 
и условноинсулнновая гипогликемия не были установлены. Эти условные 
реакции организма на многократное введение адреналина и инсулина не 
вырабатывались и в наших исследованиях у некоторых собак. Изучая эти 
вопросы на основании ряда результатов наших исследований, мы пришли 
к заключению, что отсутствие условноадреналиновой гипергликемии объ
ясняется, с одной стороны, торможением функции адреналовой системы, а 
с другой, активированием функции инсулярного аппарата. Это состояние у 
ряда собак в зависимости от их особенностей, в частности чувствитель
ности к адреналину, наступают значительно быстрее, чем у других. В по
добных случаях условный раздражитель при первых применениях может 
даже вызвать гипогликемию, что иногда отмечалось в наших опытах.

Отсутствие условноинсулиновой гипогликемии следует объяснить 
главным образом активированием контринсулярных механизмов, кото
рое у определенных животных наступает быстро. Для проверки этого пред
положения нами были проведены исследования на собаках, у которых уда
ляли один надпочечник и денервировали другой. Этим оперативным вме
шательством мы добивались ослабления функции одного из мощных 
контринсулярных механизмов и нарушали нервную регуляцию функции 
оставшегося надпочечника.

Проведенные исследования показали, что до вышеупомянутого опера
тивного вмешательства, после 10—11 введений инсулина, условный раздра
житель введение взамен инсулина физиологического раствора - у ряда 
собак не привел к понижению уровня сахара в крови. После удаления ле
вого надпочечника и денервации правого, как и следовало ожидать, чув
ствительность собаки к инсулину повысилась. к адреналину, наоборот, 
понизилась. Затем, как и в прежних наш-их исследованиях, мы стали каж
дый день внутривенно вводить инсулин, иногда — через день. Инсулин 
применялся в четырехкратном размере пороговой дозы. После
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девяти инъекций инсулина, введенный взамен пего физиологический ра
створ вызывал заметную гипогликемию. Условия гипогликемия имела 
место в менее выраженной степени и во 2. 3, 4-е дни. затем .изменения 
уровня глюкозы под действием условного раздражителя отсутствовали 
[43]. Таким образом, удаление одного надпочечника и денервация другого, 
т. с. Ослабление одной из мощных контринсулярных систем и нарушение 
прямого действия центральной нервной системы на функцию надпочечни 
ка явилось предпосылкой для более ранней и прочной выработки условно- 
инсулиновой гипогликемии.

Значительный интерес представляло изучение сдвигом в содержании 
глюкозы при развитии коркового торможения н этом случае. Проведенные 
в этом направлении исследования показали, что уровень глюкозы особым 
изменениям не подвергается. У интактных животных угашсиие условно- 
инсулиновой гипогликемии— выработка коркового торможения—вы пинало 
противоположное явление, т. с. повышение уровня глюкозы; этот фено
мен мы объясняли активированием контрннсуляриых систем, в частосш 
функции адреналовых желез. Отсутствие повышения уровня глюкозы в 
этих исследованиях, по-вндимому. следует объяснить тем. что у подопыт
ных собак был удален один надпочечник и денервирован другой. Однако 
несмотря на отсутствие подъема уровня глюкозы в процессе угашения 
условного рефлекса, инсулин, введенный на этом фоне, как и у интактных 
животных, в первые 2—3 дня особого действия на содержание глюкозы в 
крови не оказывал. Так. например, у одной из подопытных собак при раз
витом корковом ТОрможеяян (з течение 10 дней восемь раз был введен 
один физиологический раствор) инсулин в 1, 2. 3 и 4- е дин снизил уро
вень глюкозы от 7 до 11 мг%. и лишь только в 5-й и г. последующие дни 
он понизил содержание глюкозы в пределах 30 мг . как это наблюдалось 
под действием этих же доз инсулина в контрольных опытах. Таким обра
зом, и в случае удаления одного надпочечника и денервации другого ан
нулируется гипогликемическое действие инсулина, примененного на фоне 
коркового торможения. Очевидно. при выработке коркового торможения 
имеет место активирование других контринсулярных механизмов.

Одним из основных механизмов гипогликемического действия инсу
лина является повышение проницаемости клеточных мембран, особенно 
мышечной и жировой ткани в отношении глюкозы Не исключена возмож
ность. что при определенных функциональных состояниях коры головного 
мозга, в частности при торможении условноинсулнновои гипогликемии, 
под действием нервных импульсов изменяется проницаемость клеточных 
мембран и тем самым предотвращается действие инсулина на транспорт 
глюкозы. Многие исследователи показали, что под влиянием нервного им
пульса транспорт различных веществ. в том числе и сахаров в мышечную 
ткань, претерпевает изменения. Исследован ни, проведенные в нашей ла- 
бораторНи, показали, что поглощение глюк .мы мышечной тканью 
под .и.йепшем инсулина значительно изменяется тюле се деперви- 
lUili |П>]. Однако для выяснения вопроса. касающегося отсутствия или зна-
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чительного снижения гипогликемического действия инсулина на фоне кор
кового торможения, необходимы дальнейшие исследования.

В связи с затронутым вопросом для нас представлял интерес изучение 
действия гамма-аминомасляной кислоты на транспорт глюкозы в раз
личные ткани. Гамма-аминомасляная кислота в значительных количествах 
(16—18 мг%) была найдена в мозгу [44. 45]. В настоящее время ей при
дается большое значение в осуществлении центрального торможения. 
Установлено ее действие на клеточные мембраны, с которым связывает 
ее синаптическое влияние.

Исследования, проведенные нами с гамма-аминомасляной кислотой, 
выявили интересные ее свойства. Оказалось, что она в малых количествах 
(1 — 10 мкг/мл), как и инсулин, заметно повышает транспорт глюкозы в 
мышечную, жировую, хрящевую ткани и способствует синтезу гликогена 
и мукополисахаридов [46. 47]. Выраженное ннсулнноиодобное действие 
гамма-аминомасляной кислоты на проницаемость мембран в отношении 
глюкозы представляет значительный интерес, однако каковы взаимоотно
шения между инсулином и гамма-аминомасляной кислотой это вопросы, 
требующие дальнейшего изучения.

В процессе наших исследований мы убедились, что в зависимости от 
примененной дозы адреналина и инсулина не все явления, характерные 
для их действия, наступают сразу. Так, например, при введении малых ко
личеств адреналина (0,005—0,05 мг) внутривенно, отмечаются сдвиги во 
времени свертывания крови, в содержании адреналиноподобных веществ в 
крови; с повышением его дозы наступают изменения в уровне пирувата, а 
затем глюкозы в крови [9, 18]. Малые дозы инсулина вызывают изменения 
в количестве восстановленного глютатиона и аскорбиновой кислоты, со
держание- глюкозы в крови остается без изменений [48]. При выработке 
условного рефлекса после некоторого числа подкреплений условноадре- 
налиновые сдвиги наблюдаются в количестве адреналиноподобных веществ 
и во времени свертывания крови; условнорефлекторные изменения в уров
не пирувата и глюкозы требуют дополнительного периодического введения 
адреналина. Подобная закономерность отмечается и в отношении условно- 
инсулинового рефлекса. По мере становления условного рефлекса, услов
ные изменения отмечались г» содержании глютатиона. фосфатов и затем 
только глюкозы.

При угашении условного рефлекса гормозиый процесс неодновремен
но проявляется в отношении отдельных условнорефлекторных сдвигов. В 
одних звеньях характерные условнорефлекторные сдвиги отсутствуют или 
претерпевают противоположные изменения, в других — отмечается обыч
ная, характерная условная реакция. По мере угашення тормозный процесс 
распространяется на все условные проявления. Интересно отметить, что 
при неполном угашении, когда тормозный процесс развивается в отно
шении сдвигов только отдельных ингрндиентов, действие введен
ного адреналина или инсулина аннулируется на эти сдвиги, в отношении 
же других они вызывают свой характерный эффект. Так, например, при 
неполном угашении условноинсулинового рефлекса действие инсулина ку-
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пируется в отношении изменений содержания восстановленного гл юта тио- 
на и неорганического фосфора, а уровень глюкозы значительно снижается. 
Таким образом, отмечается раздвоение в действии -инсулина.

Подобное явление — раздвоение в действии безусловного раздражи
теля — мы не раз наблюдали на фоне торможения. Так, например, после 
угашення условноадреналинового рефлекса адреналин в ряде случаев вы
зывал одышку, саливацию, изменение сердечного ритма и количества ка- 
тсколамниов. между тем как уровень глюкозы оставался без изменен и Г։ 
или понижался. То же самое отмечалось в тех случаях, когда в результа
ге периодического введения адренал-ина он переставал вызывать измене
ния в уровне глюкозы крови.

Многочисленные результаты, полученные в нашей лаборатории, по
казали, что функциональное состояние коры головного мозга имеет важное 
значение в направленности обменных процессов в эффекторных органах. 
Следует особенно отметить изменение обменных процессов при развитии 
коркового торможения. При этом отмечаются противоположные измене
ния по сравнению с теми, которые имеют место при действии соответствую- 

. щего раздражителя — коркового возбуждения.
Изменения обмена веществ в эффекторных органах под действием 

коркового возбуждения и торможения не безразличны для обмена веществ 
в мозгу и тем самым функции самого мозга. В проблемы функциональ
ной биохимии мозга должны быть включены также вопросы, касающиеся 
той обратной связи, которая существует между обменом веществ мозга и 
эффекторных органов. Мозг обладает незначительными энергетическими 
ресурсами, его деятельность поддерживается веществами, особенно глюко
зой, которые поглощаются им из крови. Таким образом, функциональная 
активность мозга зависит от деятельности эффекторных органов, а в регу
ляции последней имеет важное значение сам мозг. Следовательно, путем 
регуляции обмена веществ в эффекторных органах мозг обеспечивает 
свою функцию.

В наших исследованиях вопросы функциональной биохимии мозга 
изучались на интактных животных но артерио-венозной разнице. Для этой 
цели была разработана специальная методика. Кровь мы брали от собак 
из каротидной артерии, взятой в кожный лоскут, и наружной яремной 
вены, у которой перевязывали все ветви, кроме заднелицсвой вены, имею
щей прямое сообщение с поперечными синусами мозга. Благодаря этой 
оперативной технике оказалось возможным несколько раз в течение опыта 
брать кровь из артерии и вены одновременно и учитывать скорость крово
тока в мозгу. Кроме этого, изучение изменений в составе крови давало воз
можность, с одной стороны, судить о действии корковых импульсов на об
менные процессы в эффект ирных органах, с другой, о поглощении н вы
делении мозгом ряда веществ при его различных функциональных состоя
ниях.

Первые исследования, проведенные нами по этой методике, показали, 
что прием пиши, богатой сахаром, приводит к повышению уровня глюко
зы и пнрурата в крови. При этом кровоток в мозгу ускоряется, а погло
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щение мозгом глюкозы и пирувата повышается. Такие же сдвиги отмеча
лись при действии условного раздражителя. Противоположные изменения 
отмечаются при угашении; содержание глюкозы и пирувата в крови сни
жается, скорость кровотока в мозгу замедляется, снижается поглощение 
мозгом глюкозы и пирувата. ИнтёресйР отметить, что в этом случае прием 
сахара, даже г. больших количествах, не вызывал изменений в уровне глю
козы, оставалось низким и поглощение ее мозгом. Это явление наблюда
лось Г:.1 тр.тин-четвертый дни приема сахара [49, 50, 51. 52], В следующие 
дни сахарная нагрузка (75 120 г сахара в три приема) вызывала харак
терные изменения, обычные для се действия.

В связи с полученными результатами представлял интерес изучить по
глощение мозгом глюкозы и пирувата при повышении их количества в кро
ви под действием адреналина. Оказалось. что при адреналиновом гипер
гликемии 1\ большинстве случаев поглощение мозгом глюкозы повышается 
Однако не всегда поглощение глюкозы мозгом' идет параллельно 
с повышением ее количества в крови. В наших исследованиях при 
наркотическом сне или при действии болевого раздражения поглощение 
мозгом глюкозы угнеталось, несмотря на подъем ее уровня в кропи. Таким 
образом, не всегда поглощение мозгом глюкозы зависит от ее количества 
в крови, важное значение имеет функциональное состояние самого мозга 
и специфическое действие самого раздражителя на функцию мозга.

Как указывалось выше, при развитии тормозного процесса на услов- 
нопнщевую гипогликемию уровень сахара в крови значительно снижается 
и поглощение мозгом глюкозы подавляется. Это свидетельствует о том. 
что корковое торможение п этом случае приводит к усиленной секреции 
инсулина. Для подтверждения нашего предположения мы подопытным 
животным вводили инсулин. Оказалось, что при инсулиновой гипоглике
мии в основном наблюдается то же самое явление. Об активировав^ 
функции инсулярного аппарата прп развитии этого тормозного процесса 
говорят также результаты наших исследований, в которых сахарную на
грузку мы давали при развитой тормозном процессе. В этом случае, как 
указывалось выше, в течение первых двух —трех дней после дачи 75—120 г 
сахара содержание глюкозы в крови сохранилось на низком уровне, оста
валось подавленным и поглощение мозгом глюкозы.

Артериовенозную разницу в содержании глюкозы мы изучали и под 
действием болевого раздражения, что достигалось электрокожным раздра
жением. Кровь из артерии и вены бралась на исследование до нанесения 
раздражения и через 5 и 20 мин.

I' с ՛։•;.<> ниши, провиденные В. Б, Г.; ян и Э. Е. Мхеяпом, показали, что 
артериовенозная разница в содержании глюкозы под действием боли и ус- 
ловлоболсвого раздражения, несмотря на некоторое повышение ее уровня 
в крови, значительно стирается или отсутствует. При развитии торможе
ния поглощение мозгом глюкозы вновь повышается.

Определенное значение для транспорта глюкозы в мозг имеет гексо- 
киназная активность. Поэтому в специальных опытах, проведенных на кры
сах, мы определяли гексокиназпую активность мозга при сахарной нагруз- 



Закономерности регул, обмена веществ и слингов з обмен, процессах мозга 21 

ко, урловноалиментарной гипергликемии, когда захват мозгом глюкозы 
повышается и при корковом торможении этого рефлекса, в случае которого 
поглощение мозгом глюкозы подавляется. Одновременно определялись 
различные фракции гликогена в мозгу. Благодаря специальному устрой
ству у животных вырабатывались вышеуказанные функциональные состоя
ния, которые фиксировались в жидком кислороде н после проводились ис
следования на мозговой ткани [53]

Проведенные исследовании показали, что гексокиназная активность 
мозговой ткани по сравнению с контрольными данными повышается при 
пищевой и условнопншевой гипергликемии, т. с. при усиленном захвате 
мозгом глюкозы. При развитии тормозного процесса, наоборот, гексокн- 
низная активность подавляется по сравнению с контрольными данными 
почти вдвое.

Таким образом, имеется определенная связь между гексокиназноЙ ак
тивностью мо’зга и поглощением глюкозы мозгом. Однако проницаемость 
мозгового барьера к глюкозе, пи-видимому, не обусловливается гексоки- 
на.нюй реакцией. Доказательством этого является и то. что фруктоза про
никает в мозг с трудом, хотя она, как установили К. Корн и др., подобно 
глюкозе хорошо фосфорилируется в мозговой ткани. Глюкоза по сравне
нию с другими сахарами легко проходит через мозговой барьер; в мозго
вой ткани она подвергается усиленным превращениям, которые начина
ются с гексокиназноЙ реакции; благодаря этому создаются условия для 
проникновения в мозг новых порций глюкозы. Эта мысль подтверждается 
тем, что превращения фруктозы н мозговой ткани протекают более мед
ленно.

Исследования, проведенные по определению различных фракций гли
когена. показали, что при алиментарной гипергликемии повышается со
держание как общего гликогена, так и отдельных его фракций — глико
ген, связанный с белками, липоидами и свободный гликоген. Сравнитель
но больше повышается содержание свободного гликогена (с 16 до 
24 мг%). При условнопищевом возбуждении — условнопищевой гипер
гликемии— содержание общего гликогена несколько увеличивается. при 
этом содержание гликогена, связанного с белками, уменьшается, а липо
идный и свободный гликоген остается повышенным. Интерес представ
ляют данные, полученные при развитии тормозного процесса. Содержание 
общего гликогена особым изменениям не подвергается, однако значитель
но возрастает количество свободного гликогена за счет уменьшения гли
когена, Связанного с белками.

Ряд исследователей показал, что наибольшей обмениваемостъю в моз- 
говой ткани обладает свободный гликоген и количество его подвергается 
значительным колебаниям при различных функциональных состояниях 
мозга. Полученные нами результаты согласуются с этими данными. Осо
бое значение имеет то, что когда при корковом торможении условнопи
щевой гипергликемии поглощение мозгом глюкозы подавлено. происходит 
повышение количества наиболее обмениваемой фракции гликогена — сво-
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бедного гликогена. При этом содержание гликогена, связанного с белка
ми. уменьшается.

В наших исследованиях мы не раз отмечали резкое понижение погло
щения глюкозы мозгом, как, например, при торможении условнопищевой 
гипергликемии, инсулиновой гипогликемии и в отдельные сроки последей
ствия болевого и условноболевого раздражения. Как показали исследо
вания, проведенные в нашей лаборатории Э. Е. Мхеяном, захват мозгом 
глюкозы резко снижается и при удалении верхнего симпатического узла. 
Эти данные представляют интерес в связи с исследованиями Э. А. Асра
тяна |54], показавшего усиление тормозных процессов у собак после уда
ления верхних симпатических узлов. Во многих случаях мы не наблюдали 
параллелизма между поведением животного и пониженным поглощением 
мозгом глюкозы. Интересно отметить, что не раз мы наблюдали отрица
тельную артериовенозную разницу в содержании глюкозы. Это явление 
отмечалось независимо от изменений скорости кровотока, колебаний глю
козы в артериальной крови, а также в тех исследованиях, в которых глю
коза определялась хроматографическим методом. Выяснение вопроса от
рицательной артериовенозной разницы, т. е. выделения мозгом глюкозы, 
которое наблюдалось и у других авторов (Батрак. Захаров, Гейгер), тре
бует специальных исследований.

Однако независимо от этого резкое уменьшение, нулевая артериове
нозная разница в содержании глюкозы не только при наркотическом сне, 
но, как показали наши исследования, и при бодрствования, т. е. сохране
нии мозговой активности, заставляют думать: какие вещества заменяют 
глюкозу в качестве источника энергии для мозговой деятельности.

Учитывая, что при болевом раздражении резко снижается поглоще
ние мозгом глюкозы, а также имея в виду литературные данные об утили
зации мозгом собственных составных частей, мы задались целью опреде
лить артериовенозную разницу и других веществ. Из них определенный 
интерес представляли глютаминовая кислота и глютамин, входящие в со
став мозга в значительных количествах. Но многим данным, глютаминовая 
кислота может служить источником энергии для мозговой ткани. Ее тран
спорт в мозг в последнее время решен положительно. Глютамин хорошо 
проникает в мозг, значение его. как и глютаминовой кислоты, в биохими
ческих процессах мозга и его деятельности известно.

Проведенные нами исследования (Г. А. Кечек) показали, что при 
условноболевом раздражении уровень гл ютам иловой кислоты в венозной 
крови повышается, в артериальной особым изменениям не подвергается, 
т. е. имеет место усиленное выделение ее мозгом.

При развитии тормозного процесса на 5-й мин. отмечается противо
положное явление поглощение мозгом глютаминовой кислоты, уменьше
ние его содержания в венозной крови. Примерно такие же результаты бы
ли получены и в отношении аспарагиновой кислоты.

При болевом и условноболевом раздражении мозг также усиленно 
выделяет глютамин, а в случае угашения условного рефлекса, развития
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коркового торможения, наоборот, поглотает его. Та же самая кар
тина отмечается в отношении глютатиона.

В связи с глютаминовой кислотой и глютамина представлял интерес 
выяснение изменения выделения мозгом аммиака. Под действием болево
го и условноболевого раздражения имеет место заметное выделение ам
миака мозгом. При корковом торможении артерио-венозная разница по 
аммиаку стирается у некоторых собак, у других отмечается поглощение 
аммиака мозгом.

Таким образом, при болевом и условноболевом раздражении погло
щение мозгом глюкозы угнетается, и при этом мозг усиленно выделяет 
глютаминовую, аспарагиновую кислоты, глютамин, аммиак и глютатион. 
Эти результаты свидетельствуют об усилении протеолиза в мозговой тка
ни при этих функциональных состояниях и согласуются с данными Гей
гера {55] и corp., в исследованиях которых выделение мозгом свободных 
аминокислот усиливалось, когда в перфузионной жидкости отсутствовала 
глюкоза. Следовательно, белки мозга могут служить энергетическим ис
точником мозговом деятельности, когда мозгом глюкоза не поглощается. 
Необходимо отметить, что в этих случаях, как показали наши исследова
ния, мозгом захватывается пируват, который также может пополнить энер
гетические ресурсы мозга. В этом отношении имеет значение и гликоген 
мозга, особенно его свободная фракция, содержание которой повышается 
за счет гликогена, связанного с белками.

Об изменении других структурных веществ мозга при его активности сви
детельствуют также наши другие исследования, проведенные по определе
нию артериовенозной разницы фосфолипидов и холестерина. Под действи
ем болевого и условноболевого раздражения выделение мозгом фосфоли
пидов значительно повышается. При торможении отмечается противопо
ложное явление — поглощение фосфолипидов мозгом. Эти результаты так- 
же согласуются с данными Гейгера и сотр., установивших заметное по
нижение фосфол и и вдов в коре головного мозга при се активности, особен
но, в случае отсутствия глюкозы в перфузионной жидкости.

Интерес представляют результаты, полученные нами в отношении ар
териовенозной разницы по свободному холестерину. И в этом случае, как 
показывают полученные результаты, выделение мозгом холестерина под 
действием боли и условноболевого раздражения заметно усиливается. 
Имея в виду, что болевое и условноболевое раздражение, ио вызываемо
му своему эффекту, имеют некоторое сходство с теми проявлениями, кото
рые наблюдаются при эмоциональных состояниях организма, можно пред
положить, что усиленное выделение мозгом холестерина, в результате 
частого нервного напряжения, может быть одним из факторов развития 
атеросклероза и артериосклероза. При развитии коркового торможения на 
условноболевой рефлекс вновь отмечается противоположное явление — 
поглощение мозгом холестерина, взамен его выделения.

Обнаруженная нами закономерность, выражавшаяся в том, что при 
корковом торможении обменные процессы в мозговой ткани развиваются 
в обратном направлении, имеет существенное значение. Она дает ключ
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к пониманию охранительной роли тормозного процесса, так как протекание 
процессов противоположного направлений восстанавливает в нервной 
клетке тс вещества, с распадом которых была связана ее активность.

Из других веществ, входящих в состав мозга в значительных количе
ствах, нас заинтересовала ацетиласпарагиновая кислота. Приведенные 
исследования показали, что содержание аиетиласпярагииовой кислоты в 
мозгу крыс заметно понижается под действием коффеина и после четырех
часового плавания (Г. В. Априкян).

Ряд других исследований был посвящен выяснению участия ацетил- 
аспарагиновой кислоты в синтезе ацетилхолина. Полученные результаты 
(В. С. Оганесян) свидетельствуют об участии ацетильной группы ацетил- 
аспарагиновой кислоты в образовании ацетилхолина в мозговой ткани. Из 
других ацетилнроизводных аминокислот этим свойством в такой же мерс 
обладают ацетил-1 метионин, другие ацстиламинокислоты (анстилгли- 
цин, ацетилаланин, ацет пл гл юта ми нова я кислота, а цетил триптофан, аце
тил d-метионии) способствуют синтезу ацетилхолина в меньшей степени. 
Полученные данные приобретают значение в отношении выяснения функ
ции ацетиласнарагиновой кислоты в мозговой ткани.

Поступило 20.Х I960 г-
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А. М. АЛЕКСАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТ ИНСТИТУТА 
ФИЗИОЛОГИИ им. акад. Л. А. ОРБЕЛИ АН АрмССР

Институт физиологии имени академика Л. А. Орбели прошел слож
ный путь организации, вызванный в основном двумя причинами. Обычно 
научное учреждение организуется и возглавляется каким-либо научным 
руководителем, который подбирает соответствующие кадры, готовит их 
по своему усмотрению и организует научно-исследовательскую работу во
круг одного центрального вопроса, который на долгие годы определяет 
характер и специфику деятельности. Институту физиологии в этом отно
шении не повезло. За 16 лет существования в институте сменилось 6 ди
ректоров и это несомненно отразилось на его деятельности. Вторая причи
на тесно связана с первой. Речь идет о подготовке кадров, которая прохо
дила бессистемно и однобоко, без плана и учета дальнейшего развития 
физиологии в Армении вообще и. в частности, разрабатываемых в институ
те проблем. Единственной положительной стороной было то, что научная 
проблематика института в общих чертах оставалась одной и той же и это 
было связано главным образом с тем. что наиболее, действенное влияние 
на научную работу института оказал проф. Э. А. Асратян, который в те
чение относительно большого отрезка времени являлся научным консуль
тантом института. В начальный период деятельности института это оказа
ло положительное влияние на подготовку научных кадров. Однако с ро
стом и развитием института все настоятельнее выдвигался вопрос о пре
вращении Института физиологии в самостоятельное научное учреждение 
в системе аналогичных учреждений Советского Союза, со своей собствен
ной научной проблематикой, нс повторяющей тематику других физиоло
гических учреждений.

В связи с этим за последние два—три года институт пережил ряд кри
тических периодов, грозящих его существованию. Остро стал вопрос о его 
дальнейшей судьбе и путях развития. Потребовались действенные меры. В 
1958 г. президиум АП Армянской ССР принял решение, согласно которо
му был намечен ряд мероприятий по укреплению и расширению Институ
та физиологии. Была утверждена проблематика и реорганизована струк
тура. За эти годы резко улучшилось оснащение института современной 
аппаратурой. В этом отношении значительная помощь была оказала Ака
демией наук СССР. Институт эволюционной физиологии им. И. М, Сечено
ва АП СССР, директором которого был академик Л. А. Орбели, выделил 
и передал в безвозмездное пользование большое количество ценной элек
трофизиологической аппаратуры и несколько укомплектованных устано
вок, которые в начальном периоде реконструкции института сыграли ре- 
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тающую роль. Они помогли создать базу для обучения научных кадров 
и начать новые исследования. Существенное значение имело также приоб
ретение личной библиотеки .1. Л. Орбели. что дало возможность пополнить 
библиотеку института ценными книгами и журналами, отсутствующими в 
библиотеках Еревана.

Все это привело к тому, что в настоящее время Институт физиологии 
АН АрмССР, которому в 1958 г. было присвоено имя выдающегося со
ветского физиолога академика Л. А. Орбели, превратился в достаточно 
хорошо оснащенное научное учреждение, способное решать сложные фи
зиологические вопросы на современном уровне науки и техники.

На протяжении всего существования института одной из основных 
его проблем- являлась проблема компенсаторного восстановления функ
ций организма, нарушенных благодаря экспериментальной травме цент
ральной нервной системы, в частности, спинного мозга.

. Эта проблема имеет исключительное теоретическое и практическое 
значение, так как благодаря широте и сложности вопросов, возникающих 
при се решении, она охватывает ряд разделов физиологии и особенно фи
зиологию центральной нервной системы.

Что касается практической стороны вопроса, то она достаточно ясна, 
а именно: желательно возможно полное и быстрое восстановление функ
ций при полной гарантии против ее декомпенсации.

11о для того, чтобы можно было сделать какие-либо рекомендации для 
практики, необходимо глубокое и всестороннее изучение как причин, вы
зывающих нарушение функции, так и условий, способствующих их восста
новлению.

Основная деятельность института была направлена на то, чтобы вы
яснить те нарушения двигательной деятельности животных, которые на
ступали при различных экспериментальных повреждениях спинного моз
га (как правило, перерезке подвергались правая или левая и передняя 
или задняя половины спинного мозга). Существенные результаты были 
получены в различных направлениях.

В исследованиях, посвященных компенсаторному восстановлению 
функций в сравнительно-физиологическом аспекте, были установлены 
факты, подтверждающие и дополняющие более ранние наблюдения. Ре
зультаты этих исследований можно обобщить в следующем положении: 
при одинаковых повреждениях спинного мозга, чем ниже по эволюцион
ной лестнице стоит животное, тем быстрее во времени (хотя бьп՛. может 
и менее совершенно) восстанавливается нормальная деятельность орга
низма. Второй, не менее важный факт, полученный в плане исследований 
эволюционных закономерностей компенсаторного процесса, заключается 
в том, что чем моложе животное, тем совершеннее и быстрее происходит 
восстановление его двигательной деятельности. Так, например, при одних 
и тех же экспериментальных повреждениях спинного мозга щенки гораздо 
совершеннее и в более короткий срок восстанавливают нормальную локо
моторную деятельность, чем взрос..ые собаки. Та же закономерность была 
установлена и для других, более низ nix позвоночных животных (цыплят,
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молодых черепах и крольчат). К сожалению, механизм этих явлений до 
сих пор остается невыясненным.

Попытки объяснять эту разницу между молодыми и взрослыми жи
вотными анатомической и функциональной незрелостью или неднфферен- 
цированностью нервной системы вряд ли состоятельны. Собственно, гакой 
взгляд ничего не прибавляет к тому, что уже было известно, а главное за
крывает доступ к новому подходу решения вопроса. Пет сомнения, что эти 
факторы оказывают существенное влияние на скорость и полноту функ
циональной реституции. Однако такая односторонняя трактовка слож
нейшего биологического явления скорее является результатом незнания 
биохимических особенностей течения репаративных процессов в молодом 
и взрослом организме, а также особенностей функциональных сдвигов, 
сопутствующих травму, влияния вегетативной и эндокринных систем и т. д.

Одним из важных направлений работ Института физиологии явились 
исследования, имеющие целью выяснить роль различных отделов голов
ного мозга в явлениях восстановления функций. Если \ высших позвоноч
ных животных, как это было установлено Э. А. Асратяном, ведущая роль 
в компенсаторных процессах принадлежит коре больших полушарий го
ловного мозга, то у низших животных дело обстоит иначе. Так, например, 
у черепах удаление больших полушарий оказывает лишь небольшое и бы
стро проходящее влияние на компенсированные двигательные расстрой
ства, в то время как у собак обоюдостороннее удаление коры больших 
полушарий приводит к глубокой и стойкой декомпенсации. У черепах да
же промежуточный мозг не является тем нервным центром, который не
обходим для восстановления функций, достаточно лишь наличие среднего 
мозга. Поэтому у черепах удаление больших полушарий и промежуточно
го мозга вызывает лишь временную декомпенсацию, после чего вновь вос- 
станавливается нормальная двигательная деятельность. Декомпенсация у 
черепах полная и стойкая только при удалении среднего мозга, когда ка
кое-либо восстановление нормальной двигательной деятельности исклю
чено.

Изложенные данные позволяют проводить важную параллель между 
аналогичными явлениями у низших и высших животных. По имеющимся 
литературным данным, в основе компенсаторного восстановления функций 
лежит механизм временной связи. С этим хорошо согласуется тот факт, 
что после удаления у собак коры больших полушарий этого анатоми
ческого субстрата временной связи—животные теряют способность компен
саторного восстановления функции. Аналогичное явление наблюдается и у 
черепах, у которых условные рефлексы можно выработать после удаления 
больших полушарий головного мозга и при наличии лишь среднего мозга. 
В соответствии с этим, как было отмечено выше, и компенсация двигатель
ных нарушений также может иметь место при наличии среднего мозга. 
Эти факты как будто бы говорят в прльзу взгляда, что в основе компенса
ции лежит механизм временной связи. Однако, хотя условнорефлекторный 
Механизм компенсаторного восстановления сложных функций является
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наиболее вероятным, до настоящего времени мы не имеем прямых доказа
тельств этой точки зрения.

Имеются наблюдения, указывающие на то, что ход восстановления ло
комоторной функции и условнорёфлекториой деятельное։ и обнаруживает 
полный параллелизм, что является доно.пппельным доводом в пользу из
ложенного взгляда. Однако здесь можно сделать возражение, что парал
лелизм явлений нс может служить доказательством их причинной зависи
мости. Каково бы не было объяснение изложенных фактов, ясно одно, что 
для будущей теории механизма приспособительной деятельности организ
ма они имеют фундаментальное значение, что является новой иллюстра
цией важности эволюционного подхода и решении (физиологических задач.

В тесной связи с изложенными результатами находятся исследования, 
направленные на выяснение влияния размеров и локализации травмы 
спинного мозга на компенсаторное восстановление функций. В этом ас
пекте исследования шли в двух направлениях. Во-первых, был установлен 
так называемый предел компенсационной способное! и спинного мозга. 
Известно, что если перерезать две половинки спинного мозга правую и 
левую пли верхнюю и нижнюю, причем так, чтобы уровни разрезов нахо
дились на определенном расстоянии друг от друга в краниокаудальном пли 
дорзо-вентральном направлениях, то, несмотря на полный перерыв всех 
проводящих путей спинного мозга, через определенное время восстанав 
ливается нормальная деятельность (в частности локомоторная) организ
ма. Это оказалось возможным благодаря наличию мостика между двумя 
разрезами. I кюбходнмо было уточнить при каких размерах этого мостика 
все еще возможно восстановление функций. Оказалось, что для этого до
статочно, чтобы длина мостика была не менее длины двух позвонков, в 
противном случае восстановление- функций не происходит.

Во-вторых, исследования были направлены на то. чтобы выяснить ло
кализацию наиболее важных, с точки зрения их участия в компенсаторных 
явлениях, проводящих путей.

Вопрос этен тесно связан с проблемой ։• механизме Компенсаторных 
явлений при частичных травмах спинного мозга. Каким образом происхо
дит компенсация функций? Идет ли речь об использовании дополнитель
ных, заранее существующих или лучше сказать предсу шествующих и функ
ционально полноценных путей или речь идет об организации новых путей, 
возникновение которых стимулируется такими чрезвычайными условиями 
существования организма, как перерыв основных проводящих систем. Воз
можно, наконец, наличие запасных латентных путей, которые в норме не 
действуют благодаря функциональному перерыву из-за тормозящего влия
ния на них со стороны главных проводящих путей. Возможно, что при 
нарушении нормальной деятельности последних, создаются благоприят
ные условия для снятия торможения, и проведения импульса по этим 
путям.

В настоящее время мы обладаем некоторыми фактами, имеющими 
отношение к высказанным предположениям. Комбинируя латеральную те- 
мнеекшио спинного мозга и его продольным расщеплением посередине на
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протяжении до 9 см, причем с таким расчетом, чтобы продольный и попе
речный разрезы соединялись на уровне 11 грудного позвонка, нам удалось 
установить, что прерванные проводящие пути не перекрещиваются на про
тяжении спинного мозга выше поперечного разреза и не огибают каким- 
либо образом участок разреза. Вероятно, что такой перекрест имеется в 
более верхних и нижних участках спинного мозга. Данных, касающихся 
возможного перекреста в верхних участках, у нас пет. Однако опыты, в ко
торых комбинировалась гемисекция с продольным расщеплением спинно
го мозга в области поясничного утолщения, показали, что при этих усло
виях восстановление локомоторной деятельности задних конечностей не 
наблюдается. Таким образом, мы пришли к выводу, что при гем «секциях 
спинного мозга восстановление функции обеспечивается, главным образом, 
за счет дублирующих проводящих путей, проходящих по контралатераль
ной стороне спинного мозга, на что указывали более старые исследования, 
в частности, школы В. М. Бехтерева. Более подробное изучение вопроса 
однако показало, что спинной мозг обладает более широкими возможно
стями компенсации, чем это казалось.

За последние 2 года в институте были выполнены опыты, которые 
показали, что локомоторная деятельность в какой-то мерс может быть вос
становлена при таких перерезках, при которых в целости остаются лишь 
небольшие мостики, соединяющие верхний и нижний части спинного мозга. 
Самое главное в этих опытах заключалось в том, что мостики, целость ко
торых обеспечивает восстановление функций, локализуются в различных 
участках спинного мозга по его поперечной оси, что говорит о наличии в 
спинном мозге дублирующих путей. Очевидно в этом заключается причи
на того, что повреждение (перерыв) одних проводящих систем приводит 
только к временному и частичному выпадению функции, так как дубли
рующие пути обеспечивают (частично) проведение импульсов в восходя 
тем н нисходящем направлениях и, таким образом, по прохождении шо
ковых явлений, делают возможным восстановление функций и дальней 
шее се совершенствование.

Казалось бы. что признание наличия дублирующих путей ясно ука
зывает на механизм компенсаторного восстановления функций и делает 
беспочвенным другие предположения. Однако это нс так. Нашими иссле
дованиями было установлено, что амплитуда рефлекторно вызванного 
электрического потенциала (потенциала действия) в люмбальных перед
них корешках резко падает после перерезки спинного мозга в участке», 
расположенном ростральнее места отведения. И, наоборот, величина по
тенциала действия значительно возрастает, если перерезаются контрала
теральные люмбальные задние корешки или если перерезка спинного моз
га производится каудальнее места отведения. Эти факты говорят о том. что 
торможение рефлекторных дуг афферентными и эфферентными система
ми является обычным явлением в деятельности центральной нервной си
стемы н перерезки или травматические повреждения спинного мозга, в 
зависимости от повреждаемой системы, могут привести к освобождению-
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латентных связей от тормозящих влияний и, таким образом, они окажут
ся функционально более значимыми, чем до этого.

Вероятно этот механизм приобретает особенное значение при таких 
перерезках спинного мозга, когда практически все проводящие пути ока
зываются прерванными, как, например, при двойной боковой или дорзо- 
вёитральной гемисекциях. При этих операциях вряд л ч можно думать о 
регенерации прерванных проводящих путей. Вся практика эксперименталь
ной физиологии и медицина исключают такую возможность. И тем не ме
нее животное, перенесшее такую операцию и оставленное на опреде
ленный срок, восстанавливает функции при условии, как указывалось вы
ше, что между двумя перерезками сохраняется какой-то небольшой уча
сток спинного мозга. Как объяснять восстановление функций у таких жи
вотных? Наиболее вероятное объяснение очевидно заключается в том, чти 
либо прерванные проводящие пути посредством своих коллятсралей уста
навливают друг с другом связь через посредство интернейронов сохранив
шегося мостика н, таким образом, создаются новые пути для проведения 
импульсов в восходящем и нисходящем направлениях, либо эти связи су
ществовали и раньше, но они не имели функционального значения, так как 
находились в латентном (заторможенном) состоянии, но теперь, ввиду 
создавшихся чрезвычайных условий (перерыв глазных проводящих си
стем), приобретают доминирующее значение, частично благодаря снятию 
торможения, частично благодаря тренировке. Сейчас в этом направлении 
у нас веду гея исследования и мы надеемся, что в какой-то мере сумеем 
приблизиться к разрешению этого важного вопроса, теоретическое и прак
тическое значение которого очевидно.

Объем данной статьи нс позволяет полностью Осветить результаты 
всех работ института. Очень ценные данные были получены и по другим 
линиям исследований. Биохимическим сектором, который в 1958 г. 
выделился из института в самостоятельный сектор, а также груп
пой физиологов были получены интересные факты по труднейшему вопро
су современной физиологии физиологии внутреннего торможения.

Ценные результаты были получены также группой сотрудников, поз
же оформленной в лабораторию биофизики, по клиническому применению 
элекгроретшюграфнческого метода исследования зрительной функции гла
за. С 1958 г. в институте организован сектор физиологии сельскохозяй
ственных животных, который за короткое время умело организовал свою 
работу по выведению и внедрению в производство новых пород кур. Опи
сание всех этих достижений института заняло бы слишком много места, 
поэтому ограничимся только изложением результатов, полученных по 
проблеме компенсаторного восстановления функций. Однако с этой проб
лемой тесно связан вопрос декомпенсации функций, на чем также вкратце 
остановимся.

Вопрос декомпенсации функций также имеет большое практическое 
и теоретическое значение, однако физиологи почему-то обращали на него 
очень мало внимания. Между тем, как после компенсации более или менее 
значительных повреждений центральной нервной системы, рано или позд-
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но в жизни животного наступает декомпенсация функции и тогда все те 
нарушения, которые наблюдались в первый период грамматического по
вреждения цен;ральной нервной системы, вновь появляются, как бы зна
менуя собой поломку компенсаторного аппарата. Со времен .Чючианн из
вестно, что повреждение коркового представительства приводит к деком
пенсации функции. Работами Э. Л. Асратяна было установлено, что после 
двухстороннего удаления коры головного мозга у высших позвоночных 
животных наступает полная декомпенсация и животное теряет способность 
восстановления функции. Если на основании этих фактов признать, что 
корковый аппарат является единственной или по крайней мере главной 
структурной частью компенсаторного механизма, то ясно, что причину де
компенсации функций следует искать в нарушении корковой деятельности. 
Однако это нс должно означать, что экстра кортикальные факторы не име
ют никакого значения или не оказывают никакого влияния на декомпенса
цию функций. Сейчас положение дел таково, что экспериментальные ис
следования по выяснению условии, способствующих или препятствующих 
наступлению д.•компенсации. ведутся недостаточно интенсивно и поэтому 
какая-либо общая точка зрения но данному вопросу отсутствует.

В литературе имеются отдельные наблюдения, что у животных, пере
несших ту или иную операцию над центральной нервной системой, после 
восстановления функций, вдруг, в какой-то период, наступает ухудшение 
состояния, и .нарушения, сглаженные в постоперационном периоде, вновь 
выступают с новой сиЛой.

Ряд авторов такую декомпенсацию ставит в связь с параллельно на
блюдавшейся случайной инфекцией или расстройством пищеварительного 
аппарата или вообще с ухудшением питания. Однако каким путем эти фак
торы приводят к декомпенсации все еще остается неясным. Эксперимен
тальное изучение влияния ряда агентов на явление декомпенсации пока
зало, что оно может быть вызвано, например, кислородным голоданием, 
кислородным отравлением или такими веществами, как стрихнин, алко
голь, ацетил-холин и др. Согласна данным Института физиологии особен
но чувствительным к влиянию декомпенсирующих агентов оказалась выс
шая нервная деятельность. Алкогольное отравление животного, например, 
приводит к резкой декомпенсации электрооборонительных двигательных 
условных рефлексов. Испытание алкоголя производилось на собаках, у 
которых предварительно была повреждена область внутренней капсулы. 
После того как исчезнувшие в результате операции условные электрообо- 
ронптельные рефлексы восстановились до дооперанионного уровня, вве
дение алкоголя вновь полностью упраздняло условные двигательные реф
лексы. При этом локомоторная деятельность во вне лабораторной обста
новке страдала сравнительно слабо. Истинный механизм декомпенсации 
при воздействии на организм различных факторов внешней среды, влия
ние возрастной эволюции нервной и эндокринных систем, а также вегета
тивной нервной системы на явление декомпенсации в нервной деятель
ности до сих пор остаются нерешенными вопросами. Исследования в этом 
направлении сейчас ведутся нами параллельно с исследованиями по проб- 
Пзвесгия XIII. № 11 -3
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леме компенсаторного восстановления функции, так как оба эти вопроса 
по своему механизму тесни связаны друг с другом.

Таковы основные результаты работ по проблеме компенсаторного вос
становления функций.

В настоящее время Институт физиологии, сохранив ту же проблему, 
существенно перестраивает свою работу. Если раньше основное направле
ние работ ограничивалось, главным образом, изучением скорости и полно
ты восстановления функции при различного рода перерезках спинного 
мозга, то в настоящее время наиболее важным звоном в работе Института 
по данной проблеме является вскрытие механизма наблюдаемых явлений. 
Для успешного решения поставленных перед Институтом задач будут ис
пользованы как старые, хорошо освоенные, так и современные методы ис
следования с применением точной радиотехнической аппаратуры, позво
ляющей установить изменения нервной деятельности при различных воз
действиях на нее.

Важное место в исследованиях Института должны занять поиски ус
ловия, способствующих ускорению восстановления функции. Одной из за
дач современной физиологии является решение вопроса о восстановлении 
функции спинного мозга после полной его перерезки — перерыва всех про
водящих систем. Основная причина неудач до сих нор заключалась в том. 
что в месте перерыва бурно разрастается соединительная ткань, которая 
препятствует прорастанию нервных волокон. В нервных стволах, как изве
стно, этого нс происходит, и перерезанный нерв, после сшивания перере
занных концов друг с другом,՛ вновь восстанавливает проводимость. До 
недавнего времени все попытки создать благоприятные условия для про
растания нервных волокон через соединительнотканный барьер не увен
чивались успехом, наоборот, они создавали еще более благоприятные усло
вия для роста соединительной ткани и нервные волокна оказывались не
способными пробить это препятствие. В последнее время ряд зарубежных 
и отечественных ученых вновь вернулись к решению этой проблемы, но с 
иных позиций. Были получены препараты, которые разрыхляют или «ра
створяют» соединительную ткань, в результате чего облегчается прораста
ние через них нервных волокон.

Институт физиологии также взялся за решение этой проблемы. При 
этом с самого начала этих исследований была поставлена двуединая зада
ча найти препараты и условия, способствующие с одной стороны росту 
нервных волокон, а с другой угнетающие рост соединительнотканных 
элементов. Точнее Институт поставил перед собой задачу найти как уси
ливающие. так и угнетающие средства как для одной, так и для другой 
ткани. Эти работы нами только начаты, однако предварительные резуль
таты,- полученные в институте, позволяю! думать, что направление, из
бранное нами, правильное и перспективное.

Однако мы не намерены ограничивать наши исследования только эк
спериментальным изучением вопросов восстановления функций. Правиль
ное решение вопроса требует широкой организации поисков ингибиторов 
и стимуляторов нервной ткани. Для этого у нас организуется работа с 
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культурой тканей с тем, чтобы иметь более широкие возможности экспери֊ 
монтирования,

Другим важным и новым направлением работ являются исследования 
роли трофической иннервации, в частности симпатической нервной систе
мы в процессах восстановления функций. По определению И. II. Павлова 
н Л. А. Орбели, трофическая иннервация является той частью нервной си
стемы, которая оказывает непосредственное влияние на более интимные 
процессы обмена веществ в тканях, тем самым повышая или понижая жиз
недеятельность организма. Поэтому можно с основанием предположить, 
что й при травматических повреждениях нервной системы репаративные 
процессы подвержены регуляторному влиянию трофической иннервации. 
Но не только репаративные процессы, но и функциональные сдвиги, про֊ 
исходящие под влиянием трофической иннервации, нс должны быть безраз
личными для скорости восстановления функций. Для такого предположен 
ния у нас имеется достаточное количество фактов. Одной из основных за
дач Института физиологии на ближайшие годы является изучение влия
ния выключения и стимуляции симпатической нервной системы на компен
саторное восстановлен не функций. При этом кроме общепринятых методов 
физиологического эксперимента широко будет применяться весь богатый 
арсенал фармакологического воздействия на симпатическую нервную си

стему. Последнее очень важно тем, что позволит найти такие способы ноз- 
дейетвяя, которые могут быть впоследствии применены в клинической 
практике.

Зи последние годы наши знания обогатились новыми исследованиями 
в области физиологии ретикулярной формации. Этот комплекс нервных 
образований оказывает влияние решительно на все важнейшие нервные 
центры, в одних случаях облегчая, л в других тормозя их деятельность. 
Очень важно, что наряду с изучением физиологических свойств ретику
лярной формации было исследовано также ее отношение к фармакологи
ческим средствам и найдены вещества, специфически действую!цие на раз
личные структурные части ретикулярной формации. В настоящее время 
ряд научных лабораторий занимается выяснением взаимоотношения сим
патической нервной системы и ретикулярной формации, действие которой 
но многом напоминает влияние симпатической иннервации на функцию 
различных органов и систем.

Планом исследовательских работ Института физиологии на ближай
шие годы предусматривается изучение вопроса о роли различных отделов 
ретикулярной формации в явлениях компенсаторного восстановления я 
декомпенсации функций. Основное внимание будет уделено фармакологи
ческому воздействию на ретикулярную формацию, так как этот подход 
Наиболее близок к клиническим условиям работы.

Безусловно, что решение проблемы компенсаторного восстановления 
функции нс должно ограничиваться лишь одними исследованиями в обла
сти трофических расстройств. Хотя любое нарушение процессов трофики 
должно сопровождаться изменением функции, поскольку последнее нс мо
жет быть оторвано от субстрата, однако, как правило, не всегда возможно 
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уловить те биохимические сдвиги, которые происходят в субстрате, и 
установление связи между биохимическими и функциональными измене- 
пнями является тем конечным результатом, к которому стремится физио
лог. Поэтому на практике сплошь и рядом физиоло։ сталкивается с функ
циональными проявлениями, произвольно вызывает, усиливает или угне
тает ту или иную функцию, не зная при этом о тех сдвигах в материаль
ном субстрате, которые лежат в основе функциональных проявлении. В 
процессе компенсаторного восстановления функции немаловажное зна
чение имеют те функциональные сдвиги, сопутствующие травмам ней
тральной нервной системы, которые объединяются под названием шоковые 
явления. Поэтому в план института вошли также исследования, целью 
которых является оценка функционального состояния участков, подверг
шихся травматическому повреждению спинного мозга, а также оценка со
стояния вегетативной нервной системы.

Для этих исследований используются электрофизиологические мето
ды. которые, по м-.-ре подготовки кадров, находят все более широкое при
менение в институте.

Было бы неправильно думать, что без глубокого знания физиологии 
трофической иннервации можно успешно решить вопрос о ее влиянии на 
восстановительные процессы. В Институте физиологии организован дру
гой сектор, задачей которого является, по мере возможности, широкое изу
чение вопросов физиологии мозжечка, ретикулярной формации и симпа
тической нервной системы, их взаимоотношения с другими образованиями 
центральной нервной системы и влияния на отдельные функциональные 
проявления различных органов и, наконец, их способы воздействия на 
функции органов. Таким образом, исследования этих двух секторов будут 
взаимно коррелироваться, что позволяет надеяться на успех.

Институт физиологии нм. акад. Поступило 15. X 1%0.г.
Л. А. Орбелн АII АрмССР
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նսէհսրտկու թ յունները իսԱ ղողի վաղի մ չակմ ռ։ն պայմաններում։ Հև ռէ աղ՛ս լու մ 
ղրլԱէհո էյերի մ իկրրւ րի ո լէրղիսւկան էէ լ սոււքեսէ ս ի րա թ յամ բ ղյէաէյէ1եյ է նաև 1էարա- 
ղրւրլլանբ (1959)։

!՝ացի Արարատյան հարթավայրի հողերից, ուսումնասիրվեք Լ նաև Հու- 
րււսէոանի լեռնային դոտռր, էր իրակի բարձրավանդակի էէևւււհողերի միկրսրիո- 
լողի ո էն ('ք՚արոնթ արյան , Պետրոս լան. հ իրսւկաւլան, Մ իրղարեկյտն, Մեհրա֊ 
բյան 19-10)։ Ուսումնասիրվել են նտհ Ս,րաղած լեսան հողերի միկրորիոլո- 
•]1""կ՚"ն աոտնձնտհտտկո։ թ յորններր րռտ դրափների' սկսած Արաղածի հարա- 
վ“՚ւին ղ,,,ղ,,,թից մինչև Արարատյան հարթավայրի ղրլահողերը (*/'այս։նթ։ս- 
րլան, Պետրոսլան, Ա իրղարեկյսէն, ՛է իրակոսլան I931, Փանոէէյտն, Թումա^ 
նյռւն, Թաոայան, Հարռւթ լուն լան 1953)։

նշված տարիներում կատտրվտծ ո։ սուԱ1։ասիրու թյուններր հաստատում 
ես, որ ըստ հողասւիսյերի ու րսէ.սակտն ծա<■4 "///'• վ""ի"ի'վ"է մ Լ ո՛չ ւէիւսլն 
միկրորիոլոդիսմյան պրոցեսների ինտենսիվությունը, սղիէ միկրո յէների տե

ւէ Աէկս է լին կտղմր։

Ւարձյր լեոնսէ փն դոտու հայերի մ իկ րո ըիո ք ս ղի ական հև էոաղոտութ լուն֊ 
ներից ուշաղրսւվ Հ նաև Աղմաղւսնի յեսան մչառմյան առրւած ’աղերի ուռում֊ 
նտսիրութլունը (Փանոսլան 1930): Եթե Արաղածի ՛ուղերն ո էէէուէՕւ տռիրվել 
են րսսւ աղղահալաց ղոտիների, ծովի մակարդակից 1900 4000 մ բարձրու

թյան վրա I"'/ հ՛՛ղի միտքն 20— 30 ՛ոք խորության չերար, ապա
Աղմաղանի հո էյերի միկրոբիոլոդիտկան հետա ղոտութ րռնր կատարվել է րսւո 
հողերի ղենետիկսէկան տարբեր չերտևրիէ Պարղւիււէք Հ, ոյւ ինչպես սովորա

կան վարեյա-ոոյերսէ մ, նչւիսծ բարձրության վրա, ձլսւն մշտական ծածկոցի 
տակ ևս հողի վերի^։ չերտերն սւվեյի հարու սա են միկրոօրղանիղէՈւերով քան 
ստորին չերաերր և նրանցում միկրորիոլողիական պրոցեսները ավելի ին

տենսիվ են տեղի ունենա մ: Պետք Լ նշել, որ հիշլ՚"1 ուոտ.’մնտսիրսւթլունները 
>) եծ հետա յ>րքրւււ թ լուն են ներկա յա ցնւււմ տոհտսարակ րիոչողիտկան պրոցես

ների րնթտցքը և նրանց սրինաչաէիութրււններյւ պտսւ!յեր!,յա տե՚սակետիցւ

!՝նչպես հւսլտնի Լ, հողի միկրոորղսւնիէյ11ևե րի կարևոր իւ։1՝ բերից մ եկյւ 
ճււէէէաղսւլքմասնկերն են, սյւոնր իրենց րւողւքապիսի հատկււէթյտհւներէէվ շատ 
կարևոր ՚յեր են խաղում հողի կյանքում և մարղկսւնց համար։ Օրինակ' ճ։ս* 
ոէսէյւսյթտսնկերից ։! ի քանիսն ասաջաղնէէւմ երԱ մի չարք ակտիվ տնտիբիո- 
ս՚իկ նրոթեր: Այղ էոե ասկետից ա չսււյրա թ լան արմանի են Փ ան ո էէ յան ի, Թտ- 
ման յանի ի 19մՅ) հետսւղուսւէւթ յուննե րր։ երանք, տ սա էէետււի րևյով Հա լորտուս- 
նի տարրեյւ հո էյտկյիմ ա լական պա լմ սւննև րա մ սւարածված (\uttt աղ սւքթ ա սնկե

րի տեսակային կաղմր և նրանց րիոլււղիական առանձնահատկությունները, մե

կուսացրեք են տկէէէիվ անտիբիոտիկ նյութեր արւաշացնււղ ճառ ա ղա ւթսւսնկևրի 
նոր սէլրռւոեսսէկներ, որոնցով հնարավոր է սյա ւքսւրեյ ղլուղատնւոևսսւկան 
բույսերի բակտերիա յ հիվանդս։ թլունների ղեմ ե բարձրացնել րտ յսևրի րեր- 
ք աա էիս թ ր" ն յ։:

Հա լաստււէ'1էի հողերի միկրո րիո յո ղիակորն յՀհա թ ա ։յրման աշխս։ սրունքնե

րս՛ մ կարևոր տեղ են ղրավա մ աղատ հոդերի միկրորիոյողիական առտնձնա- 
հաակա թյտննհ րի ա սա !1ե առիրա թ լաննե րյ։ ('1' ան ս ռ քան —19-18): Աքդ հետազո- 
էՈէէ։ թյւսննեբռէք պւււրղվրս մ է, որ Հալաստսւնի աղռւտ հոէյերյւ հարուստ 1փ 
միկրոորղանիղՅևերի տարրևյր ռէեսսէէյնեք<ով, որոնք և հարուցոէմ են միկրո֊ 
րիոլրւղիական ինսրենէէիվ պրոցեսներ։ Արյո։ տների միկրտիլորան միանէյտմախ 
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hi fin ւ i'll աոանձնահաակութ րոՅՀււեբ in?։//: Ադակալած հոէքեբամ բնակէի։ ղ շատ 
էոհոակի միկբրէոբէքսւնիէքւք1մւր ակւոիւյ մասնակցէ։։ /ժյան են ունենամ հողի լաձ- 
էքրրդ սւղեբի էիսխակեբսլմ ան պ բո ցե սնե բամ, ւքտնւււփսնւք ալն ղե»ւքրա մ, երր 
ալդ հողերի մեջ ղանաղան քիմիական նրււթեր են մոէծվում, մրււսնտվորւս~ 
պես' ղիսր։. •)<)ամft, ծծմբի հրաալքն:

Ս.լդ աչխաաանքնհրի րնթաւ/ր՚ււ մ մեկա ոutgifltք ե նկարւող բկէ։ ք հն բջիջ՝ 
ներում բաբձբ if 'թն ո լ որտա լին ճնջամ անեցող ծծմրա լին րակտեբիաներ ■ 
ւսղուոորակւոերիանե ր, ակսւինոմիւյեււն1ւ  բ , ւսմււնիէիիկաւոո րնե ր, մ իղանլա իք ft 
քալբւււքող բակտե րիանե բ ե ալքն։ հչւիւէծ տաբրեր խմբերի մ իկրրւօբւքանիդմ- 
նեբբ քւբենղ րիոքողիական աո անձնահս։ ակա ի/ լաննև բււկ միանղսւմւ։ւ քն տարրեր 
են մինչ ւ"1'ք նկարաղրված ւով/ալ իւմբեբի համ ապա տսա խան բտկտերիա- 
ներիււ։

Սեանա քճի ջբերի օղէււաղործման ղտպբնթսւ ց խիէււո կարեսր Էր նաե 
ջրիէ/ մերկացվտծ հէւղւււղրունտների րո րսէւյմ ան հետ կապւիսծ 5 աբցե բբ ես 
բաղմակողմ անի ու tt ա Hit ա ս ի ր ե ք է U.f'f կապակցու ք>1 լամ ր առանձնակի նշանակու- 
ի բււն Լ ստանա մ Կո ղաղ րոէնւոնե քւ ի ր ի ո ք ո ղ խոկան աււ անձնահա էոկրւ։ (J լուննե բ ի 
ղբւմւո բւո մբ ։ 'իբա համար Լք Մինասքանբ (19.33, 19.34 ե 19.3.3) ե Փանոսլտ- 
նր (19.30.J տարիներ ջաբունակ հե tnաղոաե/ են Հ ո ղա ղ բունան//րի միկրոֆլո- 
բան և պարէքևք են, որ ջրի}/ մերկացած հււ ղաղ բան տՅւե րն սկղրնւսկան շրջա- 
նում արքրաա միկքւոէիքորա ունեն։ Հեսէաէքալամ, ւոաբեբաարի, նրսւնց մեշ 
րնակվող միկրոորրլէսնիղմսերի ոչ միաքն րնդհանա ր (■/իւիւ Լ մեծանամ, աքքն 
նրանէք ւոեոտկալին կաղւէհ Հ էի ուիո իււքոէ մ նոր ււրոլմաններին համւոոք tn in աո- 
խտնւ Լէ.ի ջրում միկրոււրւլանիէքէքևերի (ր/ի էի. ակեքի ւիո րր Լ, քան հո if in if բուն tn- 
ներոէմ, իոկ կեր .՝իններիս iflt^ ՅէքւաՅոյ րեէքհւոնա ր թիվ/Կ ինչպես ե տարբեր 
ֆիղիոքՈէքիա1քէոՅւ քոմրեբի [J ի'<իէ տէ/հքի ւիորբ Լ, քւէէն Սեէէէնի ավար/անի չա֊ 
ւբսնակաղուլն մչտկովի հույերա.մ։ Լեւոարքուոոէի1 քուննեբր ոլւորէքհք են, որ միկ՝ 
րտւրւքսւնիղ/էեե ր ի (J ե բնղ՚ւանէէւ բ ե ի)ե՛ աոտն^ին ւի իւլ իո քո if իակոէն իէմ րե բի 
թիվր լճի ջբիքք հո ւյ ա if բան ւոնե բ ի մ ե բկունա լու հեա աա րե ijtniii ր ի մեծանամ Լւ 
1’ուո հո t/աւքքՈոնտնԼ բի մեբկարման աարիների, մ իկրոօրւք անի tfifiiL քւի [ծիւիէ մև~ 
ծանում Լ ե նբանր կենսական պբոլքեսներն Լք ինտենււիվանում են։ Սիկբո- 
րիոքէէէքիա1քւո It ոլբոբեոնե քւի ւււկւո ի կ ա ։/ու մ ft մեծտսքես նպւււ tnnntiJ Լ հոէյա- 
դրունտների հոդաւլո րւււյմ ան սքբորեսնե բի ե նբանր ո։ tf բոն ոմ իակէոն հաւոկու- 
թ բոնւնեբի բա րելաէիքանը.

Սևանի նոբ րսէէքված աւք ա էքաոոնե րի հո tfttt դո /ա t/մսւն պրոցեէէների արա- 
•բսցման ւլործում, անշւՀւշտ. մեծ դեր են խաղալու թիթեոնածււքէլքլաէիէր քաւլ- 
"երքւ։ H./if տեսակետիւ/ կտրեոբ նչանակաՀԺլան են ււտանա մ նշված հողա- 
էքրւոնտնե րա.մ տարած ված պաքաբա րակէոե րիանե բի ւոե սւոկւո ւի՚էւ կար/մի ե 
նրանէք մորֆոֆիղիոքորյիակսւն tintանձնահաուկու իք ւրոննեբի tfեբաբեբ/ալ կւո֊ 
ւոաբէիսծ ni nnt.tlitninիբա ի1 քուննեբբ (Պետբոոլան 19G0 )։ 1եքդ հեւոաէքուոու- 
թբոննեբի չնոբհիվ րնտբված են համասքատասիւան թի(Jեոնածաւքէքավոբ բու ք֊ 
սերի սքալարաբակաե րիանե րի Լֆեկէոաւ[ոբ շտաւմէե ր, որոնք նե բղ րէ[եք են ալէ֊ 
inuiif բութ լան մեջ;

Սհսէնա լձի tl tnlfiit բւլակի իօեէքւո մի if դեո չատ աոաջ, հիէք բո բիո լո if իական 
րաւբ) ակո If մունի հե in աւլս in ա խ րււննե ր ի հեա մեկաեւք ո։ nut ffii ա սի ր կ ել են նաե 
Սևանի ջրի ե հսւտակի տիղմի մ իկրո բիո քող իական աո անձնահւսակա ի/ լուն֊ 
^երրէ 'Ւալւմէւ թաբ քուն ի և Պ և in բո ո լան ի ( 1932\ որիդինաք աշխ uiintn ի) լամ ր 
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պսւրղվե I է, ո ր Սևանա լճում կալցիս! ti կարբոնատի դս րս gm if ft Л կուտակումը 
տև ղ ի Լ էէւնհնսւմ րիււԼոդիտկսւն ճանապարհով, հասէ nil/ րակսէ ե ft ի ան ե ft ի կեն֊ 
tliUif ործունեու թրսն ընթացքում, որոնց հհ ղ քւնէսկներ ր մ եկա ռա ց բեք և նկսւրա- 
քքք՚հլ են որպես կաքցիումի աղեր կէ՛ս տակող բակտերիաների նոր սւեռակ (B. 
Sevanense).

Հեւոաղա ftti if, ն րղինկ՚լանի ( 1949), Ւ սա շևնկոլի (195 1) և Out ւլնեցայի 
(1957) կատարած tiLiitnifhiuiiիրա թլաններով հա ոաա ա էք ե) է, որ Սևանա քճէէԼէք 
կսւ / g ի nt if ի աղերի դո /ացւււմր թե րիո յո ղի ական և թե՛ ւիիղիկէէ-քիմիական 
պրոցե ոների արղ /ունքն Լ:

•Լերջին ւոասր տարիների ընթացքում (1951—1940) Լամբար լան ը ռւ- 
и ո t iHi ա и ի ը հ լ Լ Սևանա քճի և ոեաղո՛ րլիկալի մի շարք ալք գրակալների ջրե

րի ու նրանց աղմի մեջ տեղի ունեցող միկրո քւիո լո ղ ի ական պրոցեսների 
ղ ին ամ ի կան, բառ տարիների! U./u հեսէսւէ/ttinm թլուննե րի ընթացքում հեղի

նակը որոշեք Լ t! իկրոորղսմէւիղւքևերի ընդհսւնա ր աղոտի, ծծմբի ա ած֊ 
խածնի շր ջանա ռութ լան ՛քեշ մանող ըիո ըւ ղ իական կարևոր պրոցեսների ըն

թացքը ե նրանց հա բու ց ի շն և բ ft ա սանձն ահա ակութ լո ւնն և ր ր յ

Հա/կտկան ՍՍՌ ՛հի ա ու թ (էււննե րի ւսկաղեմ իա լի 1Г իկր ո ր ի ո քո ղ իա քի սեկ- 
ասրի և Սևանի Լիդրս րիո լո դիական կա լան ի աշիէատակիցների (Փանոսլան, 
‘Լամ բար լան և ['արարոն 1900) հևւոււէղոտւէւթլուններ  ով պարղվե ց, թե տար

րեր ւիիէքիոքողիական իւ մր ե ր ի մ իկր ո պւ ղ ան ի ղւ!եե ր ինչպիսի կարևոր ՚քեր են 
խաղէս.մ ջրի ե in ղմի մեգ ղտնվող !իոււ!իււր]ւ բարդ որղւււնւոկսւն մ իւււցու թ Հուն

ների բալքա լման ղործում է

Ս/ս հե ա ա ղ ո տ и ւթ /ուննեբը նպաաոելու են Սևանա լէւի բացառիկ հեաա- 
քըրքըակտն և ոլրու/ն պա լմաններում աեղի ո ւնե ցո ղ րիոքուլիւսկան էղրէւցես- 
ների րնթ ացբր ճիշտ դրսևորեք ու ե /Հքւ ա քւ ղ լո էն uitflunn ւ թ լո ւնը բարձրացնե

լու ղործինւ

Հու/սատանի հողերի էքիկրո րիս յո դիական րնու թ աղ[ui ան in շ {ասա անբնե

րին ղու ւլ fi'li թ ա ։/ ուււ iiLifii ա и ի j! if h ք !; նաև ա դո ու ական հանfiiilլին պարտ րտա- 
նլոէթևրի Լկա/դիա մ էքիսւնաւ) իղ, ամ it'll ft ում unt րիատ, unf ոն firn tl նիտրատ, մի- 
դանլու թ) ե иш պև րէի пи ՛իատի տարբեր ղ ո ղտների տղղ.ե ղու թ/ո է նր Ս,րարւս֊ 
infill'll ниքւ թ iiiifin //էի կուլւոուր-ոոողւքոէլ ղորշ հողերում/ (ւ իրակի բարձրավան

դակի հողերում h լքանա յին քվւււէ/վւէւծ ռե ահ ո ղե բու մ տեղի ունեցող միկրււրիո- 
քողիուկան պ բո դե՜սն ե լւքէ վրա:

Աքդ տ ււա՚մւււււււիրէ՚է թ/անների շնորհիվ պարղվև/ Լ, որ ւսէքսաւսկան պա- 
րարսւսւն լու թերր, tfտնավանդ էյիւսնամիդր և ումէէն իում ո ա րի ատ ft, մեծ չափերով 
բարձրւսւթէում Л5/ ւ! իկբաւրղ ան իղւ1':ւե բ/ւ րնդհէսնէէւր թի։1ր և ու մ եւլացնա մ են 
աղոտի շրշտնunt:ււ թ/անբ , իսկ էքսէլցքւոլմցիանամքէդր, նսւ/ւռծ հողւստխղին, 
0 մամից սկսած մինչև 7.» v ր 4 ուռնակի и in ե րի լիդ ատ ո րի ղեր Է խաղա մ. 
որից հետո հողի միկրոսքւղսէնիղաւերի թիվը մեծանում Հ և բարձրանամ միկրո- 
բխէրւղիական ւղրոցեսների ինաևնււիվւււթլունր ("՝!ե աբпиլան, II իրղւսրեէլլանՒ 
4ի քէսւկռռ /in'll 19 10 ?.•

//.//у փորձերի տվ/ւսյնե րով միտմ ամ ւռնակ պարղվել Լ. որ միկրոբիոլո- 
էլքւակւււն ւղրսցևււ'1ւեքւ(ւ (էն ա ե՛հ ո քէվո ւ թ ftlt'lt  ր !ւ մ իկր ոպպուն ի t/ifii ե ր ի րնղհանուր 
m> աղիդ համ եմ աաւււկան են մշակված ղ լուղաան աե и ական կսւ շւո ուրանե րի 
բերքին:
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11րպեո աղտոտլին պ։ս րս> ր տ ան չո ւիմ վաւո չի դրւմւորու մ իրեն նաև մի֊ 
ղան{'” թՐ (Պետբոսչան ե Ս եհրտրչսւն 19-> 1 )1

Պետրոսրոնր ի/.9 /.?), ո է ո ււ 1.1(1։ աս ի րե/ էէ ր/ տարրեր ՚յրդււՀ1ւո։կ։։։'հ սյ ։։։ ր ։։։ ր ։ո ։ս- 
նյութերի իդոմադր, տորֆ, քաղաքային իւաոնաղր. ցորեն ի։ ծղոսւ, շամբալա

յի ե աովուլսփ կանաչ ղւոնղվսւծ ի ազդեցությունը հոդի // իկրոբիւ սլսղիտկան 
պրոցեսների։ իւնտենսիվոլթ քան ե ւոոմատիւ րերրիւ վրա, սլար դե լ է, էւ ր ա (ղ 
իւմ րի պարարտանյութերն Լ լ նտլՆսւնմսւն նշանակս։ իք չուն ունեն, ինչ որ 
վեբր նշված աէրւտաքին հան.րալին պարտրւււանրո իմ երր։ Աքդ տվյալներով 
նւ/1 յնպհս հասատւո վու մ Լ, որ Արարատյան հարթավայրի պալաններում 
որդան ական պա բա յա։ ան չութ ե ր ր կւսրէւ մամանակամիջսցում ք,“է1,,"է~

փուք են։

'՛) ե տր ոոչան ր և և ի։ բսմլոււ չան ր ( քՁմՕխ հե տադասե / ով պարար աանչութե֊ 
րի սպդեցսւ թչւոնր հոդի շնչաոա իմյան ի՚հւոենսի վուիմչան վրա, պարղել են, 
ււր պար ա՛րա անւ չու [ > ել։ մ ւոցնև լու դե պքու մ հոդն ավելի շատ (յՕ-> Հ արտա
դրում։ իացիք դրանից, նրանք պարղել են, որ թ իթ ե ոն ած ա ղկավո ր րուր։երի 
մշակման դեպքում ած իւտ իմ իմ վի բանակը հողւււ։1 ։) ի բանի։ անւչամ շուտ է 
լինում, քան երբ բա։ք բակենքւ է մշակվու մ: ՛իա րացտւորվոէ. մ Լ նրանով, որ 
իմի թեոնտծ տղկւսվոբ բո։ր։երի ե բամրսմչենու արմատներից արտադրվում են 
աարրեր քանսմլիւ ու րնուքթի մ իացՈէ. թ չուններ , որոնք տարրեր կերպ են 
ազդում միկրորիոլոզիական պրոցեսների վրա։

11,ծիւ։։։իմ իմ վիէ քանակչւ մեծ չափով կաքսված կ նաև քրի '՛եմի։1 ից, աչդ 
պաւոճսաււվ ք / րուչսհրր շրելուց հետո նրա քանակն դդալիորեն ր տրհբանա մ 

՚ '^էքս,ո աո՚ոեճանարսւր 'նորիդ իննում Լ մինչև հաշորդ ջուրր։ Հոդում 
արտադրվող ած իւաթթվի .րւոնակր կախված /. նաև ասւրվա Լ դսւնակներից . 
րնղ որում նվաղադուչ’։ քա'էւա1յր լինա մ Լ ձմոան- ամիսներին ե դա ՝,ամրնկ֊ 
նւււմ Լ միկրա։րդա'նիդ'մհերի րանակի ու կենոս>դ ործու նև սւ իք (ան ?/վադադու ք՝!է 
սւսւ՚ւիձէսնին: 1Լրւ տվյալներով հաստատվում Լ , որ հոդի ածխւսթթվի մեծ 
մասր միկրորիոլոդիսմչսւն պրոցեսների արդյունք ի:

ինչպես հաչունի է, աւ ոդա մր ի/ե րա.(սերի ե թե միկրէւպւրրսնիդմեերի 
կևնոսմիաւ դ ո րծ ոնն երի լյ մեկն ի: Աքդ տեսակետից >ե ո՛ ա րրրրակւոն են Փւս-- 
նւաչանի ի 1Զ,'քո ) կողմից ոոար1ա')ւ ձևերի էմրստմամր կատարված համեմսք- 
տական էէւսա'մետսիրու թչոՀէՀււերր։ Պտրղվել I;, որ տարրեր ձևքւրով ջրելու 
եղանակներր համարչսւ միանման են նելպործսւմ հոդի ծիքլրորիււլոդիւաքլան 
սլրոցես՝!ւերի և րոէ չսերի աԼ\եցողւււ թչան վրա է

հօւլւոա րական բույսերի և // իկրէէօրո ար1 ի ղ՚քների ւիււիէհարւռրերա իմյունր 
պամւսնսւվււրող ոլ րո ցե ււն ե րիւ սլա րդտ րսւնու ւ! ր և ալդ. պրոցեւէնևրիւ նպատակա

հարմար էիաիէվսու ւքե ու ղեկսւվարու մր հողերիւ րերրիսւվմ քան և դ յուղատ'հւււև- 
ւէակտն կուլտուրաների 1,-ւր(,1՛ բարձրացման կարևոր ղործոսնևշփց մեկն կ։ 
1Լչդ իսկ պաաձաոսվ մսւնրաղնին ուս ու'մն սա ի րա իմ չւոննե ր են կաւոարվե լ Հա֊ 
լաստան/1 ուարրեր հւէղտկչիէմ ա լական պա /մաններում ցւսնքա շրշանւտւ ա իմ չան 
մև\' մւոնոդ կա/տա րական րուրւհրի արմսաւակից հողում ե արմատներիւ վրա 
կու աակվող միկրորներքւ իմ վիւ տևսակսւչին կադմիւ ե նրանց ր ի ո լո դի ակտն 
աուսնձնահատկուիժ չուններ ի։ վերաբեր քէո լ իհիրսւկոսչան Պ եա բոսչան.

Նսւրինյան, ‘ԼարաղքուրսՀհ քք)10, Փ ան ու։ չան, Ա ինւսս քան , 1՚^՛ ա ո ա քան, Հարու

թյունյան—1931 )։
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'Լերջին տարիներին Փանսսլանր ե իր աշիւա էոսւկիցներր (1955 ե 19/3) 
մանրազնին tn и m.tlli ասի րե լսվ քՀանզեզէ/ւ րի ՛տարրեր դոաիներին ե տարրեր 
հոզատիպերին հէսսւակ ղանբաչրշանuntութլանների մեջ մտնող կէէւլտւււրանև֊ 
րի ( ^ուցուհաւոիկ, Jխտիէոէո , կսւրտո!իիլ, աովուլու, կորնղան ե տլլն) րտղմա- 
մլա <) աոատեււակների, մ ա ր ղադ ե ւոնա լին րա րւհրի, ան տ шиш լին է ւսնտսէռս։^ 
տափաստանս։ լին ե ալպլան բուսականա թլան ււիղէէէմիերա  լի միկրէւրիպողիսւ֊ 
կան աոանձնահսւտկաթ լուններր, պւսրզել են, որ տարրեր հոզատիպերր և 
նրանց րասական ծածկոցը որոշսմլի աղղեցոէթլուն են զոբծում միկրորիոլո- 
դիակէէէն պրոցեսների '[րա րնղհանրապ ես ե տարրեր իոքրի մ իկր ոօրղտնիղմ- 
ների կսւտտկման ut. նրանց 1լենււաւլււրծւււնեութ  լուն '[րտ մտսնաւ1որսւպեււէ 
Փանաւլտնր և նրա աշի։աւոակիըներր [1949 ե 1951) цт /ղ են տալքա նսւե. 
որ ա ղ n in էէ բակսէհ րնե րի ադոաա սիմ իրա ղ իոն ան ակութ /ան ր րարձր Լ ալն Հւ»- 
ղերոէէ), էւրոնբ աղитш /ին օրղանսւկան նլա թեր բի} են սլա րէէլնակամ է 1ԼզՈ- 
чип и իմ իք լաց իոն ւղ ր и ղ ե и ին ն սլա и տամ են մեծ մասամբ հացահատիկալին 
կսւ լսէէս րաներբ, կարւոոփիլր, խաղողի վաղր, պտղատա ծաոերը և ա/լն։ Թի- 
թեոնածաղկւս՚[որ բու լսերր, չնալսւծ իրենց պտլտրարակսէերիաներրւվ նպաս֊ 
տա մ են հողի աղուոսւլին ն/ш թերի բանակի րա րձրա ցմ ան ր, րա լց հողում 
աղուէ/ կաւղող աղսսւսրակտերիաների աղստի ասիէքի/լացիտ/ի '[["" սւլնբւււն է լ 
նպսէս տ ավ и ր ա ղղե ցա թ լուն չեն ղործա մ, հտտկապևս սե ահս ղե րա մ ե չաղա- 
նււէկազսւլն հողերումէ

*Հանղեդուրի հսղերի միկրոբիոլողիական պրոցեսնևրի m itm ւ1ետսիրւռ֊ 
Pլան րնիք ացբա.ւ1 նկատվել Է, որ օրղանական նրոի1երու[ հարա֊ստ հողերու մ 
ա<1 It'llի!իիկHintոր4ւերը լինում են սււքեւի շատ ե տմոնխիիկսւղ[էոն պրողևսն կ/' 
աւ[ելի [ւ5էտենէէիւ[է U-լղ նույն երեա./[մր նկաափսմ է; նուև թիթեսՏ/ածաղկավոր 
րոէ.րւեր[ւ ղեսյբամ: *ljt րջիններս, կուտակե րո[ աղոտալին օրղանական նրււ- 
խեր, նպաստա մ են ամււնի՚իիկւււաորների ինտենսիվ զաբդտցմանր;

Փտնոսլանր ե 4. II. կ ի րւււկոս լտնր [1955 ե 195Տ), m ti ut 'եււոսիրելու) 
կսրնղանի ե աշ1էանտցան ցորենի տէլդեզա.թլ4էնր հողի աղուոա/ին միսւղա- 
թլու U It եր(է կուսւակման ա բա/ բւււյւ1ան ինսւենս[էէ[ա.թլան ե հողի միկրոՕրղա- 
նիղմեերի տեսակալին կազմի ւիւււիււխու իք /ան է[րա, t/tti /д են տաքիս, որ կո- 
րրնզսւն ր 2—.՛{ ւոարվա րնիքքուցբւոմ կատտկամ Է րավտկանին մեծ բանա- 
էրս թ րսւ/ ր օրզանակտն նլութեր, իսկ ցորենի դեսլբսւմ հենց սւոաշին տարւիս- 
ul4l "րզ՚՚՚նական նրո թ երի բանակր պակսւուււմ Լ։ Դա մ իանզամալե որինա- 
}ափ Լ 1'ք- երկա կէէւլւոուրաների աուսնենա՝ււէւտքլա.թ/անների համար։ հււրրն- 
ւրսնր նա լն տեղա մ պետբ Լ մշսւ1ր[[ւ 2—5 տարաց ոչ ւովելի, իսկ ցորենէ 
միալն մեկ տարի։

[ւտնրաշրջտնտոա թլւո նների ւ[երււ։րերրււլ կււաւարւ/ած միկրորի/քրւզիւս* 
կան հեէէէաղէէսւութլոէններր րերում են ա/5» ևզրււէկացաթլանր, որ ր՚՚/՚՚ր ղեպ- 
բերաւ) gin It րա շրջան սա tn թ րսննե ր ի մեշ կա֊րոո։ րաների հսւջ ո րղ ււէկանա թ րսնր 
ոբոչեւիււ ե ւքա րսիմամ Լ փեկտ ււտւսնսւլտ համար անւղալման ւղեւււբ Լ հաշ- 
է[ի աո!էել միկրոօրղանիդէեւերի թիէ[ր և նրանց միջոցով տեղի ունեցող արո- 
ցեսների ինտենէէիվ"՚ թք՚՚՚նր, որսլես հողի և րո։.լսի կլանբր ւվալմանավորող 
կարեոր ցացսէնիշներ։ I/ ի շա րր հե ւոա զոէո ո ղնե ր (’!՝ ա լան թ ա ր լան, Փտնոսլան- 
1930, իաշքւնսքրոլա, Պետրոոլւսն- 1937, 0 իրսէկոս լսէ*1է, Պ ե տ ր ո иլան, 4.ղա ր /ան

1949, Փտնոէէ/ան, Հարութլտնլտն, Թաոալան — 1960), ուսււէ.մևաւէ[էրելոէ[ աղո- 
սւոբակտերների տ հողային ալլ միկրոէւրղանիղւՈէերի ե րուլսերի միջե ղո-
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լություն ունեցող էիէէիէաղղե ։րո թ {ան րնէՈլթր, t/tti ;tj են տա/իս, որ աղոաո- 
րակսէերնե  րի ակւոիւիււ [J րււնն ւրրոլիորեն «//»ժանա մ !;, /'/'/’ ՛/• րանց ՝էետ

*untf աէէէեւլ նայն սլալմաններտ մ ղտրղււէնէււմ են հողալին մի շուրք միկրււօր 
դանիէրքներ (օրինակ ուող իո րսէկտե րնե որ , uni ինոֆ իկաա որն ե րր, ճաոադալ-

թասնկերր հ ալլն)։ 'ԼերՀիններր /'րավւսմր /«/7/»^անվա մ են սւկւո իվաւո որնե ր։ 
Ա.1րոիւիււ տո ր միկրորների ե աղոէոորւոկւո1ւրների հետ մի ա(ք nttl անա1լ րա լոերի 
սերմերր րաքլտե րի ղա էք ի in I ի հնթարկելիս րա լոերի րե րր nt nt կ ո ւ թ { ո էնն ղղա- 
լիորեն րարձրանա մ Է: Ալդ ակտիվասւոր if իկր ո րնե րն ոաա՚հէք ա ւրււո ո րսէկտ ե *

րիաների նո։ քնպես րալսերի tnitht/nղաթ լան դրական ուղղ եւյա իքքան են

ւրրրծտմւ հացի ս։ {ղ, ՛•!ե ա րո ո լանր հ Կ /; րակո ո {ան ր { 1949) ցուլէ) են աուլիււ, 
որ աղո աորակաե րնե րի տարրեր * iliinillili  րն ո րո շակի ււպևցիֆիկաթ լուն ունեն 
Ստանձին ղ{ոււրււ<ոնւոեոական կո։ րոու րաների համար։ Ակտիվատոր միկրււօր- 
ղանիէրքեերի դրական աղղե gnt թ րււնր նկատվում է; նաև պաչարարակաերիա- 
ների վրա (Ս,ղսւր{ան—-1.948)1 11.կէոիէիոաորնե  րի կիրաաքամր ոչ միալն թ ի- 
թեսնած աղկաէիւր րո։ լոերի րերր՚հ Լ րարձրանո» մ• "՛էի՛ ոէվեքուԱում Լ ւղալա- 
րիկների թի1խ nt ե ",ր!ոտՒ որո րո ւնակութ լո ւնր րո։{սի մեք քՄեհրա-

րրոն If/uO, 1958)։

'Լերջին երկու տասնամ րոկների րնք-J աէքրում րո(ն աշխուաան րնե ր են 
ձսէվա՚քվևլ Աովեւոական Միութւան, ալրյ քմէ/ոււ) նաե Հ։ո/աստունքէ մ 1ւկրոր/ւո- 
լույներքւ կուր! իր' հողի մի Հանի կարեոր մ քւկրոօ ր ւրոնի ղէ!ե ե ր ի Լկորւղիական 
աամէյ՜ձնւոհսէԱէկուքԺրէ։  նների ու սու"մեաո իրւէ ան րնաղավաոում!

հուս ական և կենղ տնական ա*ի։արհոէ մ 1,կո լող իական աոանձնահատկա- 
իյանների ուււու<9էաոիրա )//րւէ.ններր ւք րողու ր րրոեք են իրենէ) րոքն կիրւաւումր, 
մինչղեո միկրորիսրւղիաչի րնաէրսւիսուււ մ այղ չաէիաղանր կարևոր ուրրլոէ - 
fiրււնր ւիսէրււր չէ, որ լալն րնդո։նելու.[Jքու.ն Լ դաեր

<ա {աււաանի տչիւսւրհաղրտկան տարրեր ղոտիներր և հոէրսկլիւք ու {ական 
րաղմաղանո։ flրււնր րոՀե հնարաւքորո>.ի!լուն են ււաեէլծու-մ եկսրւղիական ա.՝' 
ւէոււքէւասիրու իէ{Ոէնների համար: Այղ իոկ սրստ ։\tntt ոէ) րտղւք ակողմանի ե րո էն 
ասոէւէոաււիրման ենթ արկվել Հտրոււաանի Աէարրեր ղստիների տարրեր

■էողտսէիպերու մ ե րու ււական ծածկոցի պտրք աններո։.մ սւարսւծված աւրւաո- 
րսմրոերների, պտլտրարակաերր1ւերի ե սպորաւ]որ րոմրոերիաների տարսւծւիս- 
ծուիքրււնր, նրանց իկէէրւդիական աոանձնահատկսւթլուններր։ Արւ տչիււսւոտնվէ- 
ների նպատակն Լ ^7^'/ ոտւււնոււ ե tn րտադրու իք լան մեջ ա րմու ու ա վո րե լ տր֊ 
տարին նոր ։ղա{մանների^ւ հարմտրւիոծ >1 իկրորաքին կո 1.րոու րտներ (Կիր ա- 
կււոլան, !Հուրե ա/ւսն, '/'տրիմրսն 195 5, 7Ill’ll ո u {ան, Հար։ււ իք {in'll {ան, ի՚սւուս- 
րսն 1949. 1959 ե //'ձ//,րրոն 1955)։

Լարււսւււսէնի տարրեր հււղակյիմւււրււկուն ււրո{մւո^Հււերու if աղոտորակէոեր- 
ների տար ած if ած nt-իք {in’ll ե աՈանձին հ n ղա in իպե ր ի տւրւաի ա ո ի մ ի ր ա է) ի ոն 
<սն տկուիք րսն ո ւ ս ttt.lilt ո։ս ի րու թ լոէ'հ ր !l։,l֊[‘l 4 ւ։,՚{եԼ, որ ւողո ւոորուկտե րնե րի 
թխի. ամե՛ն իր մեծ Է ե աղոտա ս իմի լլաց իա լի ունակ" ւ (1 րււՀնն Է ւ ա վե լի րարձր 
11.րտրտւորոն հարթավտլրի ղորշ> կա րոու ր~nuուրիւղ, կարրււնաասւլի՚էւ հողե

րու.մ։ I'tlin հււղաաիսլերի տղոտւ։ րսւկաերնե րի (J իւիւ ու ո ա իճան ա րա ր փոր- 
րւսնում Լ հեսւևլալ կւորղույ' րաղսէնակադույն հողեր, սե ահողե ր ե լեււնա-տն- 
տսասւլին հողերէ 1Լղոաորակաերներր բոլորային րարակար։ւ tl ե՚հ րիւււյված 
ււեահողերոււք ե լեոնւա մ in րղ ա ղ ե ան tn լի՚էէ հողերում: >"ղի ի> ոնտ ւիէ ւ իք { ան ոե- 
ղոնա լին uuu աանւէէ11եե րր, ակւոիւյ իմ իմ վոլթ լուն ր և. կա ր ր ոնուլն nt թ լո ւն ր միչսւ 
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չէ, որ ոք mլմանավորռւ մ են ատրրեր սւիպի հայերում ադո и է որտկսէևրների 
nt ար ածված ո ւթ րսնր:

Ալս ւովլալնե րր կարևոր նշանակա թ լան անեն ադրււոորռւկսւերների 
էֆեկտիվաթլանր րտրձրադնելու համար անհրաժեշտ կոմոքլերո պալմաններր 
ճշտելու դո րծ ում:

Լ ալտ ո տան ft տարրեր հոդտտ իպև րի դ մեկա սադվեք են հիմնականում շորս 
տիպի ադաոորակտերնյրր' \լ. СкГООСОССШП, AZ. ГП§П&1П$ Az. Ugi'tC և 
Az. Winelandii: Az. chroococcum-p սովորաբար ավելի շատ I, տարածված 
4"րշ հոդերում և. առհասարակ, դերակշււում է մ լա.и աե սակնե րին: .\հ. П1§* 
ricanS-b էI մեծ մէսասմր տարածված Լ շ itiif սւնտկսւղույն հոդերս։ մ, իսկ 
A?.. agilC-ն միալն դտնվեք է դ"[՚7 հռդե րում, ալն 1;լ ,րիչ թվով։ Աղոտալին 
'll յո։ թ երով 'null Ini ատարար հարուստ սե ահոդերում ե ան տ ши ա յ ին հո դե րւււմ 
դ անվո ւմ են թույլ պիդմենտտփէրոդ կամ չպիդմ են ւոսւվ ո ր ող ա դո տ ո ր ակտն ր- 
ներ, որոնր մոտ են ,\z. \\ 1Ո£է1ՑՈ1111 աե սակին:

Qիրակոռլանք! ե ՝!՝արիմրսնր (19ս(:ք դա յդ են տալիւ:, որ Հայաստանի 
Կոդերում տարածված ադուոորակտերհւերի միշև դոլսէ.թրո.ն ունի ներտեսա- 
կալին անտադոնիէլմ: 4րք աոամով Էէ ադււսւո րակռւև րնե րին դմվար իք ե ՜,նա- 
րավոր քինի ան տադ ոն ի и տ ական փոխհարարերութրո նների հիման վրա կար

դարանար

Փանոսլանր և քծյս մ ան լանք, (.1947}. հև ա ա էլսաելսէք ,\տ. С|’1ГООСОССО11П1*/Г 
ե ТопИоряч ..nneniaca-A համասէևդ դարդաէքսէ մր տարրնր րնայթի ռննդու

տու ii իզտվալրա էք, դու յդ են ավևլ, որ նշված երկու մ իկրոՅրդանիէլմեերր աղոտ 
պարունակիդ ռրդանակսէն նյութերով ադյ>ասէ մ ի ջա վ ալրո ւ մ մեծ քանակու- 
ft) յամր и պիւոսւկա լյային նլւււթեր են կուտակում, որով ե կարևոր դեր են խա

ղում անասնակերն րի ւ՚ննդարմ երի րարձրա դման դործումէ

11. դ и in ո ft ակաե րնե ր ի ղա լւդ ա tflf ան համար ն պ шиш ա վ ո ր սննդած ի Հավա լրի 
րնուլթի և խ էէն ավ ո t ի! յ տն աստիճանների nt и nt Illi ա и ի ftin իք լռ :ննե րր yuLfif են 
ավել (Պետրոս լան—1940 որ մի շո:ր.ր սինթետիկ որդանւսկւսն ած իւ ածն ա լին 
ն լութ և րի *սւ րրում էոդոտո րակէոերների համար որպես Լնե րդիալի ադրլուր 
կարոդ են ծ առալել նաև րտմրակի սերմերի կճևւդներր ե որդսՀհակւռն աЦ 
իք ա էի ո է. կ՚!ւ ե ր :

Ս.ֆրիկլանի , Р‘щ ման յանի ե է՝ ո ր եկ լան ի JI/nGj տ շքաս տա (J յա ննե րր 
rji'Lfif են տալիս, որ թաւիանւյոդ կամ ո են ադեն յան ճսւռւււ րլա յթնե ր ի տարրեր 
դոդանէէրի ադդե դռ ւ իք յտ‘1: տակ ադոսւււրակտերների ադաո կապերս անակսւ- 
իքյունր նկաւոեւի չափով րւռրձրւսք1:ա.մ է ե այն մսւռէսնդարւսր անդնում Լ 
ոերնդ/iff IIերանդ :

11.յււպիո1էվ. շատ ռիէեմատիկ ձհ ով րելւվեդին հոդի ti իկր էէօրդ ան ի դ1!1ւե րի 
ամ ևնակտրեռր fnii րե րիդ մեկի' in դո տ ո րտկէոև րնե րի ր ա դմ ակո դմ ան ի ւււսաւնա- 
սիրռւ իք լան ա րդ յան ,րնե ր ր , ււրոնր րնդ -.անա ր until ամր ռՀհեն իք ե ւոեսսւկան 
ե ի/ե դործնական կա րե ռր նշան ակտիք յտն:

Մթնոլորտի ւսարրական ս:դոար յա րւսդնոդ մ իկրոորդ ան իդւեւե րի մ լուս 
կարևոր խում րր պա լա րա րակտե րիանե րն են, njit/liji, ինչպես հարէէնի է, ապ

րաւք են թքւթեսնածադկավոր րսւ քսերի հետ հտմակեդու թյաւքր: Ս,րւ հումակերու

թյան հարոնարերմտն ե սլարււրարակաերիաների մեկուսադման պսքանիդ ան

դեք է; 7'Հ ւււարի, րո՛յդ րտդմւռթիվ հեդինտկներ մեծ հեtnitiրրլ,րսէ թրոմր ու-
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աո ւ1եաււիրեէ հ ներկալամո Լ՛ լ ուոոււեւաոիրա 1) են այդ չափադանց \UUIIU~ 
քըրքրական ու կտրես ր րիոլոդիական /»րեա/թր:

Հարսստանի //իկրորիոլոդներր նսւլնպես րավականին րսլն ե բազմա

կողմանի ուսումնասիրուի:}  րսններ են կատտրել մեր ոեսպա րլիկտլի տարրեր 
հէէղսքկլիմւոլակսՀհ պտլմաններու մ մ/»»//'/թի թեոնած ադկավոր րուլսերի պա֊ 
րււ ր ա րակսւ ե ր իա’ե ե ր ի տւորածվածւս թլան ե նբտնց բիոլոդիակտն տուս1ւձււա- 
'ուււոկւււթ լւէլննե րի պ ա ր դա րանմ ան վե րարե ր լալ:

Պրոֆ, Պ. 1', Փւսլւսնթտրլանի րլեկավարու թրոմր լսաաա հի միկրո- 
րիրւլոդներր ( Փունս ս քան, Պե արաւլան 1932 /.9.7.7^ էէե սսրո րլիկալի տարրեր 
հոդակլիմալական պա լմաններից մեկա սադրևլ են պալարարակաերիա հե րի 
տարրեր էոեսակներ ե հենց ա;դ թւիււկսւններից կյ սկոել են արտադրել «նիա- 
րադին .՛ րակաերիալ պարարա ան րս թ ր :

Պեքսրսսլանր (1944) ա ււա !1եաւէիրել Լ Հսէ րսւււոանի տարրեր հողւսկլիմա- 
լական պ։ս լմաններ ում սւարածվւսծ մ շւոկովի ե վ՚սլրի կորնդւսնների աա րրեր 
ւոևսակների բնական էիսրակվտծ ութ լան աստիճանը, պա րղա րւոնե / Լ ալդ պաքս- 
րւսրակաերիաների կուլւոուրա լ, րիոքիմիական, մորֆոֆիէլիոլոդիտկան աոանձ֊ 
նահտտկութլոր՚հներր. վիրուլե՚հսէՈւթլունն ու ակւոիվու թ լունրէ հացի դրանից 
հա լտնարե րւքե ք են մի շարք հե սւա րր քրական երե ալիքներ, որոնք տո էոնճն ահա֊ 
տոէկ են կորնգանի ոլա / արարակա երիաների համարէ Կորնգանի պալարարակ~ 
տերիւսների տարրեր էոեոակների իւտ \ աձևմ ան մ իջո ւքո՛/ ն ր ան դ ։ք ի րուլե ե աու - 
թ լոէնն ու ակտիվու թ լոլնն ու ոո։11ետոիրելիո որորէյեւ Լ, որ թ ի թ եոնած ա դկա- 
վորների տարրեր ւոեոակների հ ալրուոեսակների միջե դոլոէ թլուն ունի ւ/պե- 
<յիէիիկու թ քանւ 1>ուլ1ւ տևոակիււ ե նուլնիէէկ ա լլաւոեոուկիլլ մ եկո ւոաէլվուծ սլալւո- 
րարակտհրիւոներն աւ1ե[ի ակէէէիվ և էքիրուլենտ են իրենց թիթեոնածո։դկաւքոր 
րո/լոի համար: !Լլս հատկանիշհ ալժմ րնդհանա րի կոդմիւյ րնդունէ[ոէծ Է: եւքսՀհ 
րնո, լթի հե ու ա դոաո, թ րւ է'հն ե ր ի (էնթացքոլմ սւոացէյևլ են վիրոպենտ ե րարձ֊ 
րակտիէք ալնոլիոի չտ աւ1էւ եր, ինչպես .¥* Տ03՝ր, որը լոր իւ կիրւոոու մ ունի ար- 
տադրութ/ան մե-ք հ տարիներ շարունակ ալտւոդործէիո մ Լ՛ Սուքետական 
Միութլուն տարրեր դործ արաններում նիտրադին ուատրաաոելա. համար!

Պետրոոլանր, Աիրդարեկլանը (19~>9), ուոոլմեաււիրելոկ հւսնրալին պա֊ 
րարտանլա թերից ֆոոֆորի և կւսլիումի աէլդեցա թլոէ.նը կորնդանի պսդարւո֊ 
ւլոլացմ ան ին տեն ո իւք ա թ րոն ե ոլա րորա րակուե ր իանե ր ի մո լոի ոլոդ ի ական 
էիուիոխու թ ւանների ւքրա, !!’՝ * քաալիս, որ ֆոսֆորի ե կալիա մի ադդե֊ 
ւրո թլան ւուոկ րուլսի վեդետացիալի րնթտցրւոմ պալարարւսկտերիաները 
մորֆ էէ լոպի ական իւոշոր ւիոփոիրո ւթ լան չեն են թ արկւյում, րալց որոլա րի1/նե րի 
թիվր րուլոի որրմտւոների վրա իէիստ մեծտնում Է։ Պալարիէլհերի հլուորիոծրի 
ր»իջնհրր րակտերիաների ուդդեցութրոն տակ աստիճանէսբար կորցնա մ են 
իրենց կորիւլներն ո։ կորիւրոկր, որով ոսւանում /րՆ րոլորա1թ1ւ լո ւ րահաւաո կ 
ՍէԱատոմիական կաոացվածր։

II եհրսւրրսնը ( 19.>1--1953/, ա ււա.111ւասիրելով Օ՚արաանւււ շրջանի տար֊

րեր Էկ՚ո լալի ական պալմաննե րում տարածված կորնդսէնների պալարարակտե- 
րկաները, կաբոդացել Լ մեկուսացնել ակտիվ շտաւեւեր, որոնցից .V Տ10֊ը 
նուլնպեււ հանձնվսւծ Լ նիտրաղինի աբտւսդրութլանրէ իացի ալդ. Մեհրա- 
րլսւնր 1953) պտրղել Է, որ կորնգանի դուրդտցմւսն րնթ աց րու մ ադոուն 
ավևլի շատ կ կո ւ տակվու մ նրա կոկոնակալման շրջանէս մէ I՝!՝ե ,րտբլանր ( 1940 • 
1947, 19ծ0), հեսււււդոտե լոկ Լւո լա ս ա անա մ տա րսւծված քո ւոուշնանե ր ի սլալա րա֊ 
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րակաե րիանև րի է) ո րէի ոֆ ի զ ի tt րւ զ ի ական աոանձնահաակուիժ լու ննե րր, կէորողւս- 
լքել է րնտրևլ աո ավե լ ակտիվ ա վ (է րալե՚էւ ա որո լա ր արակաե ր իանե րէ f'ltllffl 
աքք, ifեհրար րււ՚հր մ իամ ամանակ tjut ր/ ի տվել, որ jutt.n ուշնա լի։ վեղետա- 
ք/իաւի տարրեր փա լև րա մ մեկո LU աւյվււծ որո լ արա ր ակ ւոե րի անհ ր ի ակտիվոլ- 
իէ լան ր տարրեր Լ: երանբ ավելի ակաիվ են րալսի։ կոկոնակալման սկզբնա

կան շրջունս։ մէ

Հհ տարրրրական աշխւաոանրներ են կատարվել Հալաստանի վիկերի և 
լորիների պա լա ր tn ր ակտ ե րի ան ե ր ի վերարերլալ ( 11,ղարլան 1040, Ազար լան և

՛կարտդ լուք լան-- 1030ի> Ալդ ա չքաաաւմհ յ>նե ր ft շնորհիվ <i եկա 
ե լորտ. ակտիվ պ ալարարակտերիանե ր ■ որոնբ ներկւսլո ւ.մւ 
են նիտրաղինի ա րտտղ րա իժ քան մեջ։

Օրիգինալ և կարևոր են Փանս и { անի։ (1.043.) tn uttt lfhi.

"•օվԿ. են վիկի 
սղտաղ и ր ծ վ ա մ

փրուիք լուննև րր

•իշաՈէենա արմ աաասլալարիկների բիոլոգիա վւ վերսւրերլալ! Ա՛լդ՛ ատա 1/եաոի֊ 
րա իժ լուննևրով աոաջին անգամ ապագա ցվե ց , որ փշատենու արմաաապա- 
1-րիկներն աոաջանոէ մ են նո ւյնոլե ո լա րահոէտուկ պալտ րաբակէոերի աների 
կենս տղո րծ ու֊նե ու իք {ան 'էև nth ան րով է Ա{դ որէլէոնի զւքեեր ր հեղ ինտկն ttt.untlfuiu- 
ոիրեյ է մանրազնին ե էէկարաէլրե! որպես նոր բակտերիա' Rtl. pscl’.3ti. 
Ալս րտկէոե րիան, րսււ/ի իր ր ի ո լո էլ ի ական սա ան ձն ահտ տկու. իժ լո ւ.ն ի զ > ու՛ս իւ նաև 
կարևոր անտեսական նշանակս լիք լուն, քանի որ մեր ռեսպա լզիկս։/իւ որոշ 
շրջունն!։ րա՛մ փշատենին շո։։ո տարածված I, ե ՛հրա ա րմ տ տււ։ ւղտ լարիկնև րի։ 
մ իջորրւվ ատրեէրսն լոլրտւբիււ ւմ Լ նկատելի բսէնակաիժ լամ ր միժնոլոլաւալին 
աղոտ)

Պ էՈյարարաէրոե րիանե րի վե բարեր լալ վերբ շարադրվածից բացք։, if ի 
շարր հե տա րրրիր ո ։ ո ո է Шип ո ի րո լ իմ լո ւննե ր են կատարվել и/ ա լարա ր ակտ ե- 
րիանե րի ե. իք իի} ե ոն ած ւայկավո ր րա լսերի ււի։ք րիոզի Լ ,իե!րոիվա իք (անր բարձ

րացնելու ա ւլզա իք րոմ րէ Պեարոսլանր, // ի ր զ ար եկ ր։ւն ր (11)30 ի, Պետրոս լանր 
(1030), ա ււուքքեաււիրելով զանազան հանրտլի^է ե օրզսւնական պտրարտտ֊ 
նլուիմ երի ազզեէքա իք {անր տարբեր իմ իքմ եոնտծ ազքրռվոր րա լսերի ւզալարազո- 
րռցման ինտևնււքւվոէ.իք{ան, բերրի րանակի ե նրանում սւզաոի պալաւնակու- 
իք/ան վրա> ր ա.լէք ե՛հ տալիս, որ էիս ո՛փ սրական ե կալիական սլարտրւոտնլու- 
իէքերր մ իանզամ ալն դրական ա զզե զա իժ {ո ւն են զււ րձ ա մ, մինչդեո աղասալին 
պարւորէոա^էքու իժերր րա {ill, րի վե զ ե տա ւլի ւս լի աոաջին կեսում, նալհիս1լ մինչև 
կոկոնոմրււլա-մր ե ծէոդկումբ, իէիոա կասեցնում են սլա լա րա/լ ո ftittfn ւ մր է

Ալդ նալն մսէրցր մանրազնին ա սու ՚մ1ւ,ււււիր1.լ ե՛հ նաև (Հալլաիւլտնբ, 
Ifևհրար/անր ( 1044, 1043ի, ((աո ալս հեղինակների, իժ ի լժ ե ո՚հ ած ազկտվ ո ր

րալսերն ազոտական ն{ու.քժերով պարարտացնի յիս րո, րւերի ՛հերսում կա- 
տակվէէւմ ե՛հ րա վսւկանաչավւ րոծվէէզ ազոտական մ իւ աէ/էէւիժ լոմհնե ր, ււրոնբ 
ե իւ Ill'll զա րոէւ1 են պսւ լար ա ր ակահ րիւ ան եր իւն ար մսէէոնե ր իւլ ներս մ Աէնև ք ե 
սլ ալ ար իկն եր աո ա յ» աէլնե ք է

(1 սէ լրոիէ լան ր, II ե ՝զւ ար քան ր I 10 13}, и է ո tl էժէհ ուս իւ րե յ ով սրվտ աևսզռւի1ր:ւն 
ազզ ե gut իժ յա՚հր իժ ի իք եւ։նած ա զկավււ ր րոլլսե ր իւ ւզարււ րազս լա լքէքան ինէոենս(1- 
վոէ-իժլան վրա, պարզել են, որ անկախ նրանիքք, իժե հետազոտվող րալսր եր

կար Օրվա ք, , իժե 1լտրճք պսէլարաղսլաէքոէմր ինտենսիվ ի րնիքանում երկար 
օրվա սլա {մաննե րամ г Հավանաբար երկար ւլեւղքում էրննղիէ ււլալման-

ների ե տէ\մւսն տ/լ ղործոննևրր նպաստում ե՛հ պալտրաղսլսւցմւսնըէ
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Պևւորոււ լւսնբ, 'եարինլանբ ե 'Լարադլուք լանբ (1959) հաստատում են, 
որ թիթեռնածաղկավորների պալա բադո լացմ ան ինաենսիվ" է թ ք"։ նր մեծ չա

փով կախված է նաև ցանքի <! ամկեւոից, "(•[> տարրեր բույսերի համար 
մի անդամալն տարրեր է:

'•1եսւրււււբսնբ և ‘Լա բադ բււ ք լան ր ի1950) ցալց են տալիս, որ թիթեռնա

ծաղկավոր բույսերի տարրեր տեսակների ե աj/mւոե սակների պալարաղո յաց- 
ման ինտենսիվա քմքունը միանման պայմաններում, թե' բնական և թե ար՝ 
հեստական վարակված ու թ լան դեպքում րորւրսվին տարրեր Լ: Ալս տզալնե

րը մեկ անդամ ևս հաստատում են թիթեռնածաղկավորների նույն տեսակ

ների միջև դո քութ լան ունեցող սպե ցիֆիկու թ լունր:
Պետրոսրսնր (1951), հակառակ մի շարր դրական տվյալների, հաստա

տում Լ. որ թիթեռնածաղկավոր բույսերի ե նրանց պալարիկների կշիռների 
միջև միշտ չէ, որ կաւելբսցիա դո լություն ունի:

Հիշատակս t թ յան արմ անի են նաև Պետրոս յանի, Մեհրաբբսնի ւ 1955) 
տ.<ւու!1ետոիրւո ի1 լուններր թիթեռնածաղկավոր բուլսերի ոեզոսֆերալից մե

կուսացված մի շարր միկրոօրգանիզմների և պալարաբակտերիաների միջտե

սակային փոխհարտբերու թ լաննեբի վերարերլար Պւռբզվու մ է, որ ռիդոսֆերալի 
միկրոօրդանիղւեէերից շատերը թիթեռնածաղկավոր րու լռերի աձևց "դո ւ թլանր 
խթանում են և բարձրացնում պալարաբակտերիաների էֆեկտիվսւ թլանր•' 
արբեր տեսակի պալարարակսէերիաների միթւ դո լութ լան անեն միջև ներաե- 

սւսկալին յուրահատուկ քիոիւհւււրարերութլուններ: Այս տվլաւներբ, անկասկած , 
անեն տեսական և գործնական կարևոր նշանակություն։

Պ ա րռբ ա ր “I կ ւոե ր իաների ե թիթեոնած ադկավոր բույսերի էիսիւհարաբե֊ 
բու թլունների ռւսու Սեաււիրման բնաղավառա մ ամենակարևոր բամ իններից 
մեկն էք Հո, լա սա անի տարրեր հոդակյիմ ա քական պալմաննևրում տարածված 
թիթեէ&ած աղկավոր րու յսերի սլա լ ար արակտե բիանե բ ի էկււլււդիւսկւււն ասանձ- 
նւսհւստկու թլունների բազմակողմ անի ուսու ւքևասիրութլո ւ ն'ււ Լ :

ինչպես արդեն առվեց ներկա հոդվածի աոաջին մասում, մ իկրորիոլո- 
դիւպի ք&ադավառում էկոլոդիւսկան ուււոււք1ւսուիրու թլուննևրր նոր-նոր են 
ււկսել ծսւվալվել: Հւսսւկապեռ պաքարտբտկւււերիտների էկոլոդիտլի վերարե- 
րրպ ՈԼԱՈԼ^էքասիրա թ լունների աււտջնու թ րււ՚ււր պաւոկանում է Հ.ալկւււկտհ 
1Ա11Ւ Գիտութլանների ակադեմիալի U իկրորիոլռդիալի սեկտորին:

Փան ոռ բռնի (lUifi) աշիւատութւան մեջ նշվում է կկպոդիական պար

մանների նշանակսւ թքունը Հալաստանի տարրեր հոդակլիմտլական պալմռւԱ- 
ներից մեկուսացված աււվուլտի պտլարարակտևրիաների համար:

Համարլա նnt fit թվականներից Պետրոււլանր ( 1944 j սկսեք է տ սու Տ1ևսւ- 
1՝1'րել Հա fin nin անի տարրեր կկււլււ դ ի ական և հոդակլիմ ա րռկան պա լմտննե բում 
տարածված մշտկււվի ե վալրի թիթեոնածաղկսէվոբներիէք աււվւււ րոի. կորըն֊ 
դանի. երե րնռւկի, լռբա և վիկի պալարաբակտերիաների էկոք ոդիակտն 
ււէոտ'հձնւււհտակէէւ թրււննե րբ: //t.unt.Uiiաuիրվե ք են նշված թիթևռնածաղկսոիէր 
բւււրւե բի սլա լա րա բակտե րիսէնև րի մ ո ր՚իո լո դիական վւաիոիւո ւ ի) յա ններբ պա- 
րււրիկներում ամբողջ ատրվւս բնթտդըու if ե արհեստական սննդամիջավալ- 
բեր/ոմ: Պարզվեք է, որ պաքարարտկրւևրիանեբի արտաքին ձևերի վւովէէքխու- 
յքլոէննելւը քսոանձնապես կւսիււււմ չունեն էկոլււղիական պայմանների փոփո

խություններից, ի՚եջպեււ ալդ պարդ նկատվեք է նրանց կռ ւ քտո t բա լ, բի՛՛բի՝ 
միւսկան և ֆիզիոլոգիական մի շարր հաւււկւււ թյանների մեջ: Պալարաբակ- 



•48 i. 0. 'է՚անոււրււն, Ա. Պ. Պէւտրոսչսւն

տե րիանե ր/ւ if it րֆ ո [ո 1/ !’ տկան ձեերի փոփոխուիք լսւնների վե րարե ր լսէ [ uuttujj- 
վսէծ սւվլալներր հեղինակին րերե[ են ու/հ Zl դրաէլւո tftti իէ քան , որ պս1[Ա>րա- 
[քակտէ։ ր ft ui'ti Լ լւի րակւոե րիո {/։'[ ձեերր ,,(՚ոէ1,Է 7^'/' խաղքս մ "՚ է'[ րակաե֊ 
րիտներքւ կողմից մ իէքնո լորտէս լին աղսաի լա րէԱէքման դործււ՛ ւ) . թեպևսւ ալս 
հարւլր դրականս ւ. իք/ան մ եո դեււեււ լուսս։[ւանված շի:

Պետրոււլանի ( Պե տրոո[ւոնի • {ք՚ահալանի։ հ ե ա [ ր սւնղ լան ի (1951}) 
հե inut <[ti ւոս ՚ ի1 քունն!։ րիդ պւսրդվել Է, պ ա i ար tn [l ա If in h րի ա 'll եր ի nunրր It ր

Էկււաիպերի սւկաիվու իք լան ր. 1,ֆեկւււի։իու իժքունր շւսա ավելի րսւրձր են յի֊ 
նու.մ ալն i՝.[iit fil ւււն՚էւե ptu.if ՚ էւրաեւլիր նրանյ։ մ էւկուււսւէյվե  լ են, ււրւսիՀ1էրհ լեո- 
նալին սլայմաններ՚էէ֊մ մե!րո ասւ/ված շտաէքեերն ւա[ե[ի Լ-ֆեէրուու1 որ ե՚էւ լեււ- 
նալին ււլարք ւաւներո t if, ի"կ ՛} ուշւ։ւա քին շսւաՏներր' ւլւոչտավալրի պայմանն!։՝ 
րա մ: էւրւոնր իւսւչսւձե ւիորւ\ար'[։“ iliih[‘(ւ տոանճին Էֆեկւո չեն ասւլիս. դա 
նշանակում !, ոլւ »«/*/. կւ:ւլւոո։.րսւներ[ւ րնաելաքյվել, ադապւււարյիա[ի են են֊ 
թսէրկվե[ իրեն[ք ւոեդի պ։ո րք աննե[։ին ե աքդ ձեւէր րհլււււծ Հ///տկու ի!րււ.ններր 
Փոխանէր/ու if են մէսոանդարար: !!•['} նուքււր ՝>ւաւ ւոա ։ււկե [ Է Պետրոս քանի, ֊,ա- 
[tin [f [ո< ն[ill'llի Հ I It.'i.t / ա սու Ա1ւասիրա իէ[Hւ ննրով ՚ պարսրարա![աերիաների տար֊ 
րե[է !կա։ւիպե րի ղսւրդւսւլման $ե րւքո ւ իք լան սահմանածին կորսպծի վերարև- 
ր[ւ։։լ: Պ ե ու ր ււ u [ui'.'i ի , ե in tj ա n սւ ր դ ք ան ի (19ծ^ւ l!)&8ui:J >ե ա աղո unit [4 րոննե րր

պւււլսւրարսէկւոերիաների տարրեր Էկոսւիպերի դարւ[տւ}ման իւոնւսվուքմլան ե 
թ| ի սահմufliiiiլին էլսրսւդծելւի վերւււրեր[սւլ՝ որոշ tnասւսւնւււ ւեւեր։ււ) նուլն- 
պեւ։ հաաասում են պալս:րարակւոերիւււնէւրի ււպ ւոպու ա դի ան շրջապատի մի֊ 
ջաւ[ալրի որո րք աննե[փն:

Արմ ե հիշաաաէ[ելր ո [i կսրնւրււնի պաքսւրւււրակւււերիանե րր, ի տարրերս։- 
իք քան [tn/որ մլուս տեսակների, չեն tjttt ւյարե րե / ստանձին ւււղասլւււաէլիոն 
Ill'll ակո ւ իք [Ո ւնէ Ալդ ւդալււէրարւււ1[ա1էրիսւնե[ւի ստանձին շտսււքեերն իրե՚հդ //'"/՝ 
tlltii.[iiH [֊ րիորիւք իակւոն հա սմ[ա թլան՝հե րէէ վ երրսմս իւիուո ill ա [I ր ե (n['t < ‘f են 
մ իմ լան դիր , անկախ նրանէյ ծ ադմ ան պա ր) աննե լւի դ: Արւ տե աւմլե in ի դ կորրն֊ 
դանի ւդտ[‘‘է րա րսւկւո ե րիանե րր հատոլկ Ուշադրութ լան արմ անի են։

1’ստ Պետրոսրոնի ( 1959) intf րււ[iihլւի , պւս[in[nilրտկաերիաների նա քն 
տե սսմլնե րի տարրեր շաա՚մէւելւր իր1։նէ[ կս։ [in ա. լաւ լ-ր ի u րիմ իական Կասւկււէ֊ 
իք լուններսվ շաա >լեպրերո։մ տարրերվւււմ են if իմ [in'll ր իր, հեսւեարտր պա֊ 
[ւււրարուկաե րիւււնե րի տ/դ հատկութ [ոլննե րր դմ վար իք ե կտրող են հիւք լ։ ծտ- 
ոալե[ նրանդ կտրդարանւ) ան 'unit ա լ։, ինշպ!ւ11 tuftf արվւսմ ! մինջե ւսլմմ:

9 ut [արա րակսէե [էի ան ե րի մեաէէիրութ լան U։(U րամնում ու չսւղրավ

են նաե '՝) ե nt ր nu [անի ( է 'մ58 — 1957 ) ա քն հե ս։ ա դ ո տ ա իք fit ւննե րր, ո րո՚Կ դ ով 
պարղվէէւմ Լ, ի.) ե պա քա րա րւււկաե րիանե րն inn ‘ովե / ակտիվ հ Էֆհկաավոր են 
լին_ոււ1 , երր նրանյւ մեկու ս ա է[վու ւք են րաղէքամլւո ի) ի իք եււնածա դկավ n րն ե ր իէ /yzi- 
կոն ակարէ ան ե ծաղկման շրջան ո ւմ, միամլանևրի կււկէէնակսւ լո լ if ից

աւադէ ^եղինակր t(ni.li[ կ ւոսւ[1։ս, որ թ/ւիքեոնտծաղկավոր րուլււերի կոկոնս։֊ 
կարէ in'll I։ ծաղկէք ան շրջանո։.մ սա tn ւ/վւււծ [in ւ ոin ■ ր։ լ ք.էր լուվ ււնն՚դսւմ իջավալր 
Լ նուքն րււպսիւ պալարա[1ւսկտերիս։ների ղարդաւյման համար:

'Լերջին ատրիների րնիէntij[։nt մ !iut քլաիւ րսնր. Ա հհր արլանր, հարապեւոլա֊ 
նր (1955), ~,htn աղո tnh լուի պ ա [ ա ր ա ր ակտ ե ր ի սւնե [•}> ե իժ ի թե ււն ած ս։ ղկավո ր րո։ լ֊ 
սերի փ ո իւ'։ա ր ա ր ե ր ո ւ իքլան ՛/•իդիո[սդիin,՛ի մի շարր կարէւ nր հարէյե րր պէէէրղե ք են , 
որ իք իիժ եոնած աղ1[սսիս ր րւււրւերի արմաաներր և պալսւրիկնևրր պա լա րա րակ֊ 
ա երի in'll ե լւի նկաւոմամր դ ո ւ դա րե [in ւ. if են րնարււղական րակտե ր իւյիղոլիժլո ւն,
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I'""’ հրում ւովրսք տեւէ ակին ոչ [III րւսհաաււ լկ պաք ւււրւորակէսե րիոՀհե քւի աճն 
արդեքակու ւ) է, իսկ քու րահատոլկ պաք տրսւրակտերիաներինր' ո՛չ։ Պւորքքվւււմ 
Լ նաև. որ արք. նրէէթերր պարււրիկնևր ա մ ավելի շատ են, քան ւռրմաւոնե- 
րո. >!, իսկ ցոդհէնների և տերևների z///j> նրանք (քիվ րտդակւււյում են։ Ս.լո~ 
“'^'ւէ՚՚յ Հե,ոեեցնհք, որ պաք ա րարակաե րիաների և թ ի թեււն ած ադկավէէ ր

րուլսհրի ւիոխհար արերո / թ քան ներքին դւէրծոննե րը հանդիսանում են, մի 
կրէրյմիււ բակտերիաների վիրոէ քենտո։ թր՜էւնր ե մ քուս կ՚՚էքմիչյ՝ բույսերի ընա֊ 
րոդակսՀհ րակտ ե ր ի ո դ ի ա и ւ թ րո նր։

Ւուրւերի արմատաքին ա րւո ադ ր ո լթ րւ ւննե ր ր ( !2տքք աիւ յան, Մ եհրաբլան--

1958, 1!)5Տա) պարունակՈւմ են Օրդան ական tn անէ>րէքան ական նյութեր, 
ֆերմենտներ ու վիտամիններ, որոնք րտրենպսւսսւ պարք աններ են ստեդ֊ 
ծում tfիկրոօրէքiii‘hիէլմեերի զարդարման համար։ II.րմատտնքուքէերի մեգ կան 
ե րտկտերիէյիդ, ե իւ թ ան ի չ նքոլթեր, որոնք ուժեղացնում են տվրսլ թի- 
թեէլնած ադկավոր րա ftih րի պա fin րա րտկէո ե րիանե րի աճը: U./դ նլութե րր 
ւքսէնվում են րւււքսերի տարրեր Շրդաններում, նրանէ] թուքք կոն՜ցինտրարիա֊ 
նեբր խթանուէ! են պալարտբսւկւոե րիաների աճը, իսկ ո, մեդ կոնցենսւրացիտ- 
ներր կտււեդնու մ կամ րոլռրովին դադարեցնում Л?/ աքն:

/'■*՛իքէ եոնած ադկսւվո ր րսլրւե րի nil րմ ե րի ե ր) իքերի րակաերիդիդ հասւկէւլ- 
թրսն ու iniLilii աս ի րա ft fit ւՀհնե ր ր ( Մ եպէ ա րրււն > եարապե ui լան— 1958) դուլդ են 
1Ո,1ՒԼ՝ "1' թ ի թե ոնած ազկավո ր ըոլքււերի ււերւ1երր մեծ մասամբ րնա ր էէդ ակտն 
րակաե րիւքիէք. հասւկռւթ քան չեն էքս լդա րերո ւմ, իււկ ծիլերը մինչև 20 օրական 
հասակը tn! տված են աքդ հաւէէկա թ քամ ր: Պ ալտ րար ակսւև ր ի անե րի նկատմամբ 
ընտրողական րսէկտերիցիդէէւթ րււնը ծսւդում ե դարդանում Լ թիթեռնածաղ

կավոր ըաքէէերի օն տ ո դեն իդ ի րնքէ ալք քու մ :

Hat I (աքէ flit’ll ր, Մևհքւարքտնքէ, 4 ա րա ււլե ու քան ft ք 1957 իք ո Lit ո t l!ii ա ո ի ր և (է՚վ 
տարրեր էոեաււկի պաքւսրարակսէերիաների նկատմամր հաէքադդի և Աէ/լ 1.5 տե- 
աււկք ոչ թիքքեոնտծադկւէէվոր րուրէերի քէակսւև րիէքիդ. հասւկու թ լսւնը, t/tti լդ 
են տաքին, որ րէէէ full րի [’էէքոր օրդւսններն Էք պսէքարւսրակտե րիաների վրա րակ~ 
‘“ե րի ւյ ի էլ տէքէքե tjut fd քուն են քէււդնում  ք (intn որում դո դաննե ր ի ե արմատների 
մոտ ալն տ րտ iii’mii քւււվու մ Լ ավեքի ումեդ, քան տերևների: 1՝ու լսերի քւտկ- 
՝н11 ըի դ ի դ հաակոէ թ քունն ամեղանում Հ ըստ նրանը ղարդսւէքման ւիւււլերի 
ե րուլսերի ժւոդկմսէն ա ււլտդակալմտն շլւ^անոս! ալն ավելի ա մե էք է աքւաա՝ 
հալսէէխւմ է

II (յնրւքէէրտի դազանման սւդուոքէ լոէ րարքնոդ րակւոե րիանե րի, ադոտս՝ 
րակէոերնե րի և պա լարա րակսէ ե րիանև րի վե՚րարերքաք մեր շարադրանքս

ավարւէէելուէք առաջ, տնհրամ ե չւււ ենք համարում համ ա tttttn ակ ի կանւլ աււ՚էւե լ 
աքն տչխասւսլԹքուննե  րի վրա, սրոնէքով տարրեր մ ամ ան ակն It րա.մ tiii/nt ifltui- 

է նիտրադինի, տղոոէորակտերինի ե ֆոս!քորարակսէերինի էֆեկտի֊ 
վւոթ քունքէ մեր սեոսքու բլիկաւի տարրեր հո դսէկքիմա լական պարք աննե րէո մ:

Փանոսքանր (19118, 1939, 1940) Հաքաւէսւսւնի տարրեր հոդակլիմալական 
պարէաններէէւմ նիտրւոդինի կֆեկաիվա.ftրոնր որոշելու ընթացքում ւդարդել 
1,, որ պոէfatք/titրակտերիաների սւևդտկան չտամներով պաարաստւքած նիտրա

դինի էֆեկւոիէիլւթքունը անհամեմատ ավելի րտրծր է, քուն ստտնդսւրսւ պա~ 
րսրարակէոև րիանե ft ո վ ւդաւո ft աս տված ն ի ա ր տ էք ին ին ft:

եւս լնանէքtii’lt աշխատանք Է կաաարե/ նաե 4իրւււկոսքանը ք 19-40) ագո֊ 
սւորտկտերինի էֆեկտիվությանը պարզերս, համար: եա f]UL[g է ավել, որ 
И1вссп։я XIH. №11—4 
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աղոաորակտե րինն ամեն դեպքում չէ, որ նկաւոեքի էֆեկտ է տալիս: Լե- 
տադալում Փանոսլանր ( 1953), Փանոսլանր, Հախինլանր, Նալբանդ լանր (1956. 
1957), ՚1՚անոս J ui'li ր , Խոջալանը (1959), ուսումնասիրելով ադրււոորտկւոե րինի աղ֊ 
դե դ ութ լանր րարւի վրա ոեււպոԼքղիկսւ լի տարրեր տիպի հոդերում և. տարրեր 
հանքալին պարարտանլու թերի ֆոնի վրա, լյսւլց են տվել, որ հանքալին պա֊ 
րարտան լու թ ե րի դ հատկապե и ֆոոֆորր, որոշ դեպքերում և կալիումր, րարձ- 
րացնում են ադոտոբակաե բների էֆեկւոիվա թ լանր, րօտ ո րամ աղոտորակտե֊ 
րինը րով էֆեկտ է տալիս դորշ և շա էլան ակտ դո ւ յն հոդերում, մինւդեո ո ե ահս դե

րում նա ոչ 9 ի դրական արղլունք չի տալիս: Դրան հակաս ակ, ֆոոֆորա- 
րակտերինբ րով արգլունք է տալիո օրդանւոկան նլութերով հարուստ սև ահս֊ 
դերում t Ադոտորակտերինի ե ֆոսֆո րարակաե րինի համատեղ օդտադորձմ ան 
դեպքում րով արղլունք է ււտտդվւււ մ շտդանակադ ո ւ քն հողերում:

Էարադլո պլանը (1955) [ուլն արտադրական վէորձերով ապուդուդել Լ, 
որ ֆոսֆորաբակտերինբ Հա լա и in անի տարրեր հոդատիպերում տարբեր էֆեկտ 
է տա լիս. նւո մեծ մասամբ դրական արդ քունք է տալիո ո բղան ական նլու֊ 
թերով հարուստ և միտմամանակ ֆոոֆորով ապահովված հոդևբսւմէ 
շտդւււնտկադոլքն ե դորշ հոդերում ֆ ոոֆէՈ րտ րակաե րին ր դրական էֆեկտ չի 
տալիս: 1‘ստ հեղինակի, ալս րակտևրիալ սրսրարւսանլութի տդդե դու թ լան 
տակ մեծանում է հան քաք ին սլա րտրսւանլու թե րի, հատկապես սու սլերֆոււ- 
ֆատի, էֆեկտիվութ բււնը: Ֆոսֆոբորակտե բինբ նպաստում է ոչ միտքն ֆոս֊ 
ֆորի, այլե ա դո in ի սեմ իմի կանոնավորմանը: Il.fu սւվլւսքների հիման վրա 
րա1րւ՝ե րիալ պարաբտանլութե րի օդաաւլո բծմ ան մ ամանակ ւսնպւսլմսւն պետք 
է հաշվի տոնել հոդա պ ա t մ տններր:

■հոդի միկրոոբդ անիդւքեերիդ մսէնրադնին հեսւազոսւվել են նաև աևրոր 
սսքորավսր րակտերիաներ: 1Լլս իոսմրր հալտնի է իր դործնական նշանակու֊ 
թլոլն ունեդոդ արմերավոր անաիրիոտիկ նրրւ թերի ֆերմենտների, հորմոն

ների, վիտամինների և ШЦ ակտիվ 'ե լոէ թ ե րի ա րտ ադ րմ ու 1) ր :

11սքէէրավսր րւււկտե րիանե րի կարդսւրւոնտկան հարդե րի վե րտքէե ր րո ք ծա- 
վալան ե հԼատրրրիր աշի>տտ.„նր է կատարեք 4.ֆրիկր„նր (19./ է 195И); 
!'տդմ աթ իվ ե րադմապիսի հոդա լին նմուշների ա սու ւէեասիրա թ րււննե րով 
պարզել են -.արսսսւտնի տարրեր -,пդտկ/իմալական պալմաններո:մ ե Ա.նդր- 
կովկասի ա/լ շրջանների հոդերում սպււրավսր րակս,երի ւոների տարրեր տե

սակների էՈ արածվ ածու թ լան օրինաչաւիու թ/աններր: Նշված են նաև տարրեր 
րւոսսմրւՀււ ծածկոքքնե րի պալմ ա'հնե րում "սլսրավոր ր տկաե րի անե ր ի տարած֊ 
վածու թ քան ши ni'li A'h ահաւււկո ւ թ րւ ւնն ե րրէ

Ամիրիկլանր ( 1954) Вас. ШVCOiticS-/' ե ВЯС. tlieSeilteriCUS֊/* օրինա
կով հաստատում է, որ միկրսօրդսւնիդւքեե  րի էկո լ ո դիւական տարածվածու֊ 
թլունր հոդում կարոդ է պալմանավորվտծ լինեք նրանց միջւոևռակաքին ան- 
տա դոն ի սուտկան փոխհարարերտ թ լան օրինաշավսււթ լուննե րով: Աֆ [վւկքտն ր, 
Հարու թ լան լանր ( 1953), Աֆրիկլանր ( 1954), Աֆրիկլանր, Թումանլանր (1958) 
հատակ աշտդրսւթլուն են նվիրեք հոդի մի չո՛րք կարևոր միկրոէքրդանիդմ֊ 
ների, հասւկւսսլես պալարարակաեյւիաների /• ադսաորակ տե քւ՚ների նկատմամբ 
սպոլւավ որ բակտերիաների ունեդած ան տ սւդ tt'li իո in ակս ,ն հատկութ լուննև րի 
հալտարևրման վրա: 4,լս տվյալները. անշուշտ, կարևոր նշան ակութ լան 
կարոդ են ունենա լ րււմլաերիաչ ււրււրտրաան լա թերի ս տդի սնաք օդտադործ - 
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մւսն տեսակեսւից; Աֆրիկլանբ (1958) հարււն։։։բերեԷ Է uպոբ""[>։ր րակսւե- 
րիաներից տ^եպիսիներ, որոնք արտաղրե լո։[ ակտի։[ անտիր[in tnիկ ն/ու֊ ՜ 
թեր, կասեցնոէ.։! են մի շարք բ։։։կտե րիանե ր ի ու ոնկհրի կենոադործու- 
նեութրււնր։

Ա-ֆրիկէանի, Թումանլտնի. ('ոբիկլանի (1958), Ա՚փրիկրոնի (1959) մի 
չւորք ւոարինե րի հեւււազոտււլթ լոէննեբից պարղւքում Է, որ ակսւիվ տնւոիբիո՝ 
աիկնևրի Լ անասրղոնիոտ կ/ււրոո։ րաների միջոցով հնաբավոր Լ ոչ մ [unfit 
պալքՍւրՍլ բանտարանս ղո։լին մի լս։ր.բ կուլտէո րաների հիվանդյււի! լանների 
դեմ. ուք/ե րւււրւերի սւձեցււղու իքրււնր իւթսւնելով • բարձրացնել նրանց բերքբ: 
Աֆ'րիկլանրէ ք'ււրիկյանր ( 1959) ցէէւլց են /սալիս, որ տարրեր տիպի հողե՝ 
րամ վիւոամին Bp՜// միատեսակ ինտենսիվու թքամբ շի ւսոաջէսն։/լմ: երա 
համեմաւոաբար մեծ քան ակութ լոմէ։ բ ղտնւիււմ Է օրղանական նլո t [Jեր ով հա- 
րրուււււ հսղեր/էւմ: է՚ստ հե ղինակնե րի, ա<ղ ւյիւոամինի ներկւոI'/'fJլոլնր որոշ 
շուփով պաէման ավոր ո ւ մ !; օրդանական նրււթերի քալքալման ինւոենսիվո լ֊ 

թլունր: Ալդ տեբակեսւից շաա հնաբավոր Լ, որ վիւոամին Bp՝/’ րանակսվ 
ք11'ռ2,1Ւ ^ո,ւի կենսական պրոցհսների ակաիվո։ թրււնր;

Արժեքավոր են նաե Ա,(իրիկլա'նի {1959յ "//'// հեսււսւյոտոէ.թ րէւններր, 
որոնք վերս/րերո/ մ են ւ/պորավոր անաա/լոնիւաւ րակւոե րիանե րի ե 'իիաո- 
պւսթողեն միկրոբների աւււրա՛) վտծ ո t [J լանր աղամ ե ղրււղսւ տնտես ական տար

րեր կոէլտո/ր/սնե րի ո իղսււէի ե րա (ում: !Լպացու g/[nւ մ Է, որ անաացոնիաո 
րակւոերիաների քան ակո ւ [J լո ւն ր ոչ մ [unfit տարրեր Լ աարբիր ղ քուղաան աե- 
u nilրււն կու լսէոլրանե րի , ա քլե տարրեր տեսակի բուլսերի հիվանդսւ լթ րւ ւնն ե րի 
նկատւէ ամ ր տարրեր էլ իմա ցկու.նո է [J լուն ունեցող ոորւոերի ո [ւ ղ ո ս1իե ր ա/ո ւ ւ) :

Ս,րւ տվլա^սևրոէ[ եբեան են հանէ[ ում հետւորրրի ր էոեոակտ՚հ նշանսւ- 
կէո[3րէւն ունեցող մ (ւ շարք հարբեր, էէրոնք րուքոերի իմւււն ի տե ա ի ե բակ- 
տևրիաների ւոնոււողոնիւր1 ի պրորլեմր պաբղարւոնելո r ւրւրձու մ Լ աէրոն ՚1ւշսւ- 
նակո» թրււն ունեն:

>Ոէ[ի միկրորիոլողիա/[ւ ւ[երտրերրւ։լ ներկա հողւ[ած ո։ մ շւոբսւղրւ[ած տշ- 
(սւաոսւՆք՚նեբին ւբււդրն[4աց մշակվևլ են նահ ։![t քանի էւրիղինալ մե[4ողներ, 
որոնք համեմատաբար ճիշսէ են ղրսեորում հողում տեղի ունեցող որոշ ։էիկ- 
րորիէւ/ողի ոմբոն սլրոցե ։։նեբ:

'1՝’էււրոն[յտր/անր, Պետրոսրւէնր (1935) հա։1՝ե։էտաական ո։ ս tr i l/եա։։[։բու - 
(.1 րււն են կատարել ւոարրեր ւոիւղի հաւերի աղուո կսալելու ունակէէւ [4րսն ին- 
սւենււիվու [I րւլնբ որոշելու համար ղորււ [4 ւուն ունեցող մ ե(J ողն ե րի վեբաբե, 
րրպ: Հեղինակներր եկե y ե՚հ ալն ե ղր ակացո ւ ի! ր։։ն բ > որ հեղուկ մ իջաւիո/ր ում

սպոսէի ասիմիլրոցիան որոշե/իո

,ս'[ելի մոսւ ե կոնէորաււա, քան
Փանոո րււնր (191/, 1946/ 

հիււէրի՚իիկացիոն ւղ րո ցե ոնե րն 
էսլՍմ րսլե կիրաոում 1; ցտեր 
րո րկւիււծ I՜ "էև in աղուս վո ւլ հէէղի

տւ[լալներէ1ւ ս սււոցվում են իրակյսնուի4լանբ

’Լինոդբտդւմրււ ոիլիկողիլի ւքրտ:

աոաջարկել Հ հողի մեջ ամոնիքի իկացիււն ե

•fուր ողտադործել նtn.fit հողի 
որը ւիալչուն սւրղլունքներ !, ւ

ու սու.ւքհաէւիրեէ1ո. նոր, Օրիւլինալ մեթոդ, որն 
Օւոցի '"1'1. Փ ան ո ս ւ ան [ւ կողմից (194?) տսա֊ 
tfքւկրոօրղա՛հիղմեեր[ւ ու nnt ։Uiւսւ>իրոi (J/in'll ’nu

ll ղւ[ածքից սլատրաաու[ած ււննղամիջաւքա/ր ,

unit լիս:

Պե ուրոսլանք , Աղար քտնր I 194? j աոտջարկել են շոր փոշենման աղոտո- 
րակէէէերին ւղաարուսէոելու նոր եղանւսկ: Ւսկ Պեinրոnր/Հէւր, ետրինրսնր (1947) 
հասաասւել են ասրէիալին աղոտողեն պատրաստելու համար Հալասսւանի 
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աոր՚իերի ւգիաանելիւււթ քոճէքքէ ’Լերգին երկու nt uni ւՍւաււիրու ի! լո ւննև րր Հայ

րենական ոլաաերագմ ի տարիներին ft։։.ծել են ապակե֊ւո ա ր։Աքի է։ ււպար-աւրո- 
րի հարգր. որով ե ՜.նո։րաէ[որ կ դարձե/ ագո աորակտերինի լա լն արուուգ րու - 
ի՝ լունր ոեսսլա րլիկա լու էք է

Հւուաւււոանի միկրորիոլէէգների աշխաաանրներր >են ււահմանաւիակվևլ 
միալն իրեն։/ գիտական նշանակս։ իք լամր է Նրանր էրոԼլ ե՛հ նաև րավականին 
չաքն ներրյրո» մ tf ույովրդսւկա^ւ անահսո։ իք լան համ ասրոաաէւիւա՚ււ ելու r/ե րում : 
'Լեր^ի')/ 2 3,5 աասնսւմ/ակների րնի!ա էյ րււ։ մ ոե uորէէ րլիքլալո։il միշա գործել

Լ րակաերիալ ոլարար/սանր։։ թ է։ րի գո րծ արանր, ’՛րի արաագրանրր ալաա֊ 
գործ՛վել Հ էհւվե t ո ական // իո tfJ լան աարրեր n ե ււպա.ր լիկանե րու մ և մարգե

րում։ Գործարանն աշի։աաոէ.ւ>՛ Լ հիմնականում Հալաււաանի միէքրՈրիէէլոգների 
կէււլմիււ մեկա ո ա չյվւոծ ե րնարված տ ւլաոո րակսմէ րնե րի ե սլա/արա ր սմրո ե ր իա- 
ների տե էք ական ակաիվ կո ւլա ո լրանե ր ո վ։

Ա-րլ րոքորր, անկոակած, նպաաոե լ են հոգերի րերրիու թ ր։Հհ և գ/ո։.գա- 
անէոհսական կո • գաու րաների ['երրի րարձրաtfil ան t/ործին I

ՀՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի 
Մի կ ր <1 ր ի ո [Ո ղ ի ա յի սեկտոր

Ստսոյվել Լ 'ՀՕ X 1000 [J.
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Н. Л. МАЙСУРЯН

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ВЕТВЛЕНИЯ ПРИ ОКУЛЬТУРИВАНИИ 
РАСТЕНИЙ

Введение диких растений в культуру вызывает изменение их мор
фологических и биологических особенностей. Новая экологическая 
обстановка, даже в условиях примитивного земледелия, должна не
избежно привести к возникновению новых форм растений, наиболее 
отвечающих требованиям земледельческой культуры.

«Сопоставление современных культурных пород и сортов, —гово
рит академик II. II. Вавилов,—с родственными дикими формами, до 
сих пор существующими в природе, обнаруживает резкие сдвиги в 
конституции культурных организмов в результате вмешательства че- 
ловека1* (Н. И. Вавилов [о . Эти сдвиги проявляются не только в 
более высокой продуктивности культурных растений и качестве по
лучаемой от них продукции, но и в строении и развитии различных 
органов.

Особенности культурных растений, отличающие их от диких ро
дичей. большей частью хорошо изучены. Однако некоторые из них 
выпали из поля зрения исследователей. К их числу относится и ха
рактер ветвления культурных растений.

В монографиях, посвященных отдельным культурам, вопросу 
ветвления растений уделено крайне малое внимание. Ветвление расте
ний большинства бобовых, масличных, технических и других куль
тур остается до сих пор не изученным Только у единичных куль
турных растений оно было предметом специального исследования.

Даже в обстоятельном труде, посвященном важнейшим культур
ным вилам крестоцветных (Е. II. Синская |Н|), для сурепицы и неко
торых видов горчицы указывается только место и время образования 
боковых побегов главного стебля, ио остались не выясненными раз
личия в системе ветвления видов и не выявлена сама система.

Более подробно проанализировано ветвление растений у чечеви
цы (Е. И Барулина |9|). В специальной монографии по этой культуре 
автором установлено три типа ветвления чечевицы и признак этот ис
пользован для ее внутривидовой систематики.

Много сделано в познании системы ветвления хлопчатника 
1Г. С. Зайцев [8а] ), У этого рода хорошо показан порядок образования 
боковых побегов стебля и последовательность заложения и развития 
на них цветочных почек. Крупной заслугой Г. С. Зайцева является 
разграничение ростовых и плодовых побегов в формировании репро
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дуктивных органов растения. Это исследование стало одной из теоре
тических основ последующей селекционной работы с хлопчатником.

Полный н точный анализ системы ветвления сделан для рода 
люпина (А. И. Атабекова |1|։. У многих культурных и диких видов 
этого рода вскрыт порядок образования на главном стебле боковых 
побегов и определена их ценность в формировании урожая зеленой 
массы или семян.

Имеются исследования и по ветвлению некоторых многолетних 
травянистых и древесных культурных растений. Однако у преобла
дающего числа видов культурных растений система ветвления оста
лась совершенно не изученной.

У покрытосеменных растений дикой флоры, которые являются 
родоначальниками большинства культурных растений, ботаники [12] 
различают две основные системы ветвления — моноподнальную и сим- 
подиальную. К сожалению, эти две системы ветвления рассматривают
ся обычно независимо одна от другой, хотя в развитии у растений 
моиоподиального и симподиального ветвления часто существует опре
деленная взаимосвязь. II. М. Жуковский [7] отмечает преимуществен
ное образование у покрытосеменных симподиэльпых побегов, более 
коютких и образующихся в верхней части стебля,а поэтому создаю
щих в кроне растения обилие листьев и, следовательно, большую фо
тосинтезирующую поверхность. Симподии образуют также большое 
число цветочных почек и являются урожайными побегами, что весь
ма важно для культурных растений.

Наши исследования показали, что изучение системы ветвления 
культурных растений имеет большое значение в их производственной 
оценке и в познании путей их селекционного • преобразования. Оста
новимся поэтому на некоторых закономерностях в ветвлении дву
дольных растений. В настоящей работе рассмотрим лишь схему вет
вления у однолетних растений, характеризующихся верхушечным со
цветием.

Общая схема ветвления растений, образующих верхушечное со
цветие. может быть представлена в следующем виде. По мере роста 
главного стебля в пазухах нижних листьев развиваются боковые по
беги. Эти побеги закладываются на главном стебле последовательно 
снизу вверх, т. е. в восходящем (акропетальном .1 порядке. Каждый по
следующий. выше расположенный по стеблю побег всегда несколько 
короче предыдущего. Число этих побегов часто зависит от того, как 
долго растет споен верхушечной точкой роста главный стебель.

Таким образом, первоначальный тип ветвления у этих растений 
будет иметь ясно выраженный м о н о п о д и а л ь н ы й характер, прояв
ляющийся и на боковых ветвях.

Ко времени образования на главном, стебле верхушечного соцве
тия рост его прекращается. Вслед за этим в пазухах верхних листьев 
начинают закладываться новые побеги. Первый из них образуется в 
пазухе самого верхнего, ближайшего к соцветию, листа, за ним еле- 
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дующий боковой побег в пазухе второго сверху листа, затем третье
го и т д. Возникает новый порядок образования на главном стебле 
боковых побегов, закладывающихся последовательно сверху вниз, г. е- 
в нисходящем (базипетальном) порядке. Этот тип ветвления, вызван
ный остановкой роста главного стебля и заменой его боковым по
бегом из пазухи ближайшего листа, носит ясно выраженный симпо- 
днальный характер. Верхний побег остается обычно самым корот
ким. Следующие за ним сверху вниз побеги, закончив свой рост, ока
зываются последовательно длиннее.

Побеги симподйального ветвления благодаря быстро завершаю
щемуся росту не успевают развить в своем основании ветвление и 
имеют наклонность к образованию в свою очередь только нового сим- 
по шального ветвления разных порядков.

Следовательно, у рассматриваемых растений имеет место сочета
ние моноподиального и симнодиального нетвления. последовательно 
сменяющих одно другое. Развитие симнодиального ветвления при
останавливает образование, новых побегов в нижней части главного 
стебля. Поэтому оба ветвления—монопрдиальное. идущее по главно
му стеблю снизу вверх, и енмподиальнре, направленное сверху вниз, 
часто не успевают захватить весь главный стебель. В результате меж
ду нижними и верхними побегами остается участок главного стебля, 
лишенный боковых побегов.

Как общее правило, побеги моноподиального ветвления отстают 
в своем развитии от главного стебля и к плодоношению переходят 
позднее него. Наоборот, побеги симнодиального ветвления, особенно 
самые верхние, быстро заканчивают свой рост и к плодоношению пе
реходят почти одновременно с главным стеблем. Таким образом, мо- 
ноподиальное ветвление затягивает общий период созревания плодов 
на растении, тогда как симподиэльное практически его не удлиняет.

Подобный характер ветвления, присущий растениям дикой фло
ры с верхушечным соцветием, не мог оставаться неизменным и после 
введения их в культуру. Условия сплошных сгущенных посевов ра
стений, возделываемых ради семян, мало пригодны для растений с 
моноподиальным ветвлением. Растения подобного типа должны были 
постепенно выпадать из посева. Наоборот, мощное развитие ассими
лирующей поверхности в верхней части и дружное созревание плодов 
приобретает у культурного растения важное значение. Поэтому после 
введения диких растений в сельскохозяйственную культуру и дли
тельного, часто на протяжении тысячелетий, возделывания их в сплош
ных посевах ради семян должен произойти неизбежный отбор форм, 
не имеющих моноподиального ветвления и образующих только сим- 
подвальное ветвление.

Можно привести множество примеров подобного изменения ха
рактера ветвления растений и процессе их окультуривания. Остано
вимся на примере люпина [10], на наш взгляд, наиболее показа
тельном.
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По современным литературным данным, род люпина насчитывает в 
своем составе несколько со; видов. В естественном произрастании 
виды эти имеют два совершенно изолированных друг от друга ареа
ла. Одни из них охватывает страны средиземноморского бассейна, 
другой страны западного полушария, преимущественно южную Аме
рику. Виды, относящиеся к этим двум ареалам, имеют н существен
ные отличия по ряду ботанических признаков. Несмотря, однако, на 
географическую и ботаническую самостоятельность этих двух групп 
люпина, всем однолетним его видам свойственен одинаковый, описанный 
выше характер ветвления, т. е. все они в процессе ветвления глав
ного стебля образуют сначала нижние побеги, а затем верхние.

Несколько тысячелетий назад в странах средиземноморского 
бассейна и в южной Америке было введено в культуру два вида лю
пина. В странах Средиземья был окультурен белый люпин (Lupinus 
albus L.), а в странах южной Америки—люпин изменчивый (Lupinus 
mutabulis Sweet.). Эти виды являются единственными древними и по 
настоящему культурными видами люпина, о чем можно судить не 
только на основе достоверных исторических данных, но и по ряду 
других важных в культуре признаков (например, нерастрескипаемость 
бобов, крупносемянность, химический состав семян и др.). Интересно, 
что из многих сотен видов люпина, составляющих этот обширный род, 
только эти два вида в своих культурных формах утратили монопо- 
диальное ветвление и сохранили только сим полна льное. Важно также 
отметить, что процесс их окультирования шел на разных континентах, 
независимо друг от друга, но привел к совершенно сходным резуль
татам. В приводимых схематических рисунках нескольких видов лю
пина обоих полушарий и двух отмеченных выше культурных видов 
отчетливо видны различия в характере их ветвления (схема 1).

Следует сказать, что в странах средиземноморского бассейна 
встречается еще. один вид люпина—-люпин мохнатый (Lupinus pilo- 
sus Murray.), имеющий только симподиальное ветвление. Вид этот 
не был, по-видимому, самостоятельным объектом земледельческой куль
туры, но. ио свидетельству некоторых ботаников «Швейифурт, Форс- 
кял), постоянно сопутствовал в культуре белому люпину как его за
соритель и поэтому, естественно, подвергся такому же процессу 
отбора.

Нельзя для ясности не упомянуть также и о двух других видах 
люпина—узколистном (Lupinus angustlfollus I,.) и желтом (Lupinus lutetis՛ 

Эти виды широко возделываются в настоящее время. Но это мо
лодые культурные виды, введенные в земледельческую культуру Не
многим более сто лет назад и поэтому еще не подвергшиеся описан
ному выше отбору. Кроме того, главной целью их культуры до не
давнего времени была использовавшаяся на зеленое удобрение зеле
ная масса, а не семена, как у белого и изменчивого люпинов. Поэто
му дружность созревания семян играл;՝, здесь подчиненную роль и не 
способствовала отбору форм в указанном направлении.
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Для доказательства того, что именно культура на семена играла 
важную роль в отборе форм с символ пильным ветвлением, можно 
привести еще один пример нз семейства сложноцветных для двух 
близко родственных видов рода НеПзтйЬшз- подсолнечника (Н.алпии» 
Ь.) и земляной груши (Н. шЬеговиз Виды эти возделываются для 
разных целей: подсолнечник - на семена, земляная труню—ради клуб
ней или зеленой надземной массы. Семенная продукция не играет у 
земляной груши в сельскохозяйственном производстве никакой роли.

Схема 1. Характер ветвления диких (вверху и культурных (внизу) ви
дов люпина: 1 — к. ап£и$Ц(оНи$. 2—1.. отзик, 3 к. а!Ьи$. 4—!.. пир 

։аЬ։1И.

В связи с этим совершенно различен у этих растений и харак
тер ветвления. Земляная груша имеет преимущественно моноподналь- 
пое ветвление и в северных районах, не образуя верхушечных со
цветий, так и не доходит до симподиального ветвления Подсолнечник 
же подвергся тщательному селекционному отбору как культура се
мейная и в своих лучших селекционных сортах вообще не образует 
боковых побегов, развивая только одно крупное соцветие нз верхуш
ке главного стебля. Но если у подсолнечники все же образуются бо
ковые побеги главного стебля, то ветвление его имеет ясно выражен
ный енмподнальный характер, т е. развивается сверху вниз, начиная 
от пазухи первого сверху листа Ниже приводится схематическое изо
бражение системы ветвления земляной груши и подсолнечника (схе
ма 2).

Симподиальное ветвление у хорошо окультуренных зерновых 
растений является для них настолько характерным, что наличие или 
отсутствие монополнпльного ветвления может во .многих случаях слу-
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жить показателем давности введения вида в сельскохозяйственную 
культуру. Совершенно очевидно, чго у молодых в культуре растений 
естественныII отбор не мог за короткий срок осуществить сильных из
менений в характере ветвления, если только сознательная селекция 
не приняла в этом участия. Наоборот, длительная, многовековая 
культура должна была неизбежно привести к отбору форм, не имею
щих мононодиальпого ветвления и сохранивших лишь симподиальное,.

Схема 2. 1—Melianthus tuberosus. 2 — Melianthus annuus.

На это указывает уже приведенное выше сопоставление старо
го культурного вида белого люпина с двумя молодыми в культуре ви
дами люпина—узколистного и желтого. Приведем еще один пример из 
се м е й ства к рес го цвети ы х.

Два вида из этого семейства —горчица белая (Sinapis alba L.) 
и крамбе (Crambe abyssinica Hochst.) имеют весьма разную давность 
возделывания в культуре. Горчица относится к числу сравнительно 
старых земледельческих культур, крамбе же вошло в культуру сов
сем ։едавно. Белая горчица, длительно возделывавшаяся ради семян, 
сохранила только симподиальное ветвление. Крамбе возделывается 
для той же цели, но оно крайне мало окультурено. Это почти еще 
дикарь, не успевший испытать на себе воздействия естественного от-
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бора в новых культурных условиях. Поэтому у крамбе хорошо раз
вито моноподиальное ветвление. Пет сомнения, что и у этого расте
ния, по мере его окультуривания, произойдет отбор форм, аналогич
ных культурным формам горчицы. В достаточно сгущенных посевах 
крамбе и сейчас иногда образует мало нижних ветвей. Но эти изме
нения. вызванные взаимным стеснением растений, не являются наслед
ственными и только указывают направление, по которому должен 
пойти естественный отбор ; схема 3).

Схема 3. 1 — СгашЬс аЬугяпка, 2 —ЗШари а1Ьа.

Выше указывалось, что моноподиальное ветвление затягивает об
щий период созревания растения, симподиалыюе же приводит к более 
дружному созреванию плодов на главном стебле и его боковых по
бегах. Чем раньше образуется соцветие ня главном стебле, тем мень
ше побегов моноподиалъного ветвления успеет развиться и тем рань
ше растение перейдет к ветвлению симподиальному. Отсюда ранне
спелые сорта имеют преимущественно симподиалыюе ветвление, а 
симподиальиое ветвление, в свою очередь, характеризует ранние сор
та. В растениеводстве дружность созревания и скороспелости всегда 
расценивались как ценные качества при возделывании зерновых ра
стений. Поэтому всякие изменения растений в этом направлении 
должны были поддерживаться земледельцем и усиливаться его бес
сознательным участием в таком направленном отборе.
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Взаимосвязь системы ветвления растений с их относительно боль
шей или меньшей скороспелостью можно в отдельных случаях обна
ружить не только у зерновых растений. Примером растения, не отно
сящегося к зерновым, но все же образующего верхушечное соцветие, 
является картофель [3]. Анализируя характер ветвления различных 
его сортов, можно отчетливо увидеть, что у позднеспелых сортов 
превалирует моноподиальное ветвление, а у раннеспелых сортов, 
рано переходящих к цветению, имеется почти только одно симпо- 
диальное ветвление стеблей. Среднеспелые сорта занимают в этом 
отношении промежуточное положение, т. е. имеют и моноподиальное 
и симподвальное ветвление (схема 4).

Схема4. Copra картофеля. I—Ранняя роза (раннеспелый). 2-Вольт- 
ман i Позднеспелый).

Эту связь системы ветвления стеблей с длиной вегетационного пе
риода у такого растения как картофель можно объяснить тем. что с 
переходом к цветению у картофеля связано начало образования в под
земной части клубней и. следовательно, раннее или позднее цветение 
сопровождается ранним или поздним образованием продуктивной ча
сти растения.

Описанная система ветвления растений, образующих верхушеч
ное соцветие, как показывают даже немногие ^приведенные примеры, 
охватывает представителей самых различных ботанических семейств и 
указывает на наличие у них и в этом признаке известного паралле֊ 
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лнзма, вскрытого в классических трудах академика И. I I. Вавилова 
|4]. Сходные у самых разных растений изменения этой системы вет
вления в процессе их окультуривания еще больше подтверждают 
наличие такого параллелизма.

Ясное представление об изменениях в процессах ветвления, ко
торые обнаруживаются у культурных растений при сопоставлении их 
с дикими родичами, имеет и другое значение. Оно указывает селек
ционеру направление, но которому длительным путем шел процесс 
естественного отбора и который, при выведении новых форм разно
го назначения и разной скороспелости, может быть сокращен совре
менными методами селекционной работы.

Строгая зависимость системы ветвления растений от экологиче
ских условий, в которых шло формирование отдельных экотипов, по
зволяет указать на возможность полезного использования этого при
знака для систематики видов и внутривидовых форм.

Изучение системы ветвления растений, описанной нами для од
нолетних двухдольных растений, образующих верхушечное соцветие, 
и тех изменений, которые наблюдаются в этом процессе у окульту
ренных растений, расширяет наши познания в области биологии рас
тении и говорит о необходимости дальнейших исследований в этом 
направлении.

гор. Мое коз Поступило 20.11 1960 г
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С. К. КАРАПЕТЯН

ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ ТЕМПЕРАТУРНОГО И СВЕТОВОГО 
ФАКТОРОВ В СТИМУЛЯЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

У ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

До экспериментального подтверждения зависимости половой перио
дичности (сезона размножения) у птиц от длины дня существовало убеж
дение, что определяющим фактором цикла размножения у них является 
термический фактор. В настоящее время установлено, что половай перио
дичность у птиц обусловлена фотопериодическими условиями.

Еще исследования Роуэна [II] показали, что ежегодный ритм разви
тия гонад у птиц обусловлен не температурным фактором, а сезонными 
изменениями длины дня. т. е. фотопериодическим ритмом. Подвергая ка
нареек ($еппиз сапагшз). при помощи обычного электрического освеще՜ 
нип. воздействию удлиненной световой экспозиции, с октября по декабрь 
ему удалось вызвать у них в начале зимы (т. е. на несколько месяцев 
раньше обычного срока размножения) заметное развитие гонад, несмотря 
на то, что птицы находились на открытом воздухе, в условиях сильного 
холода (при температуре, достигшей —50° по Фаренгейту). Несколько 
позднее подобные же опыты были поставлены на млекопитающих живот
ных. которые также подтвердили гонадостимулирующую роль света. Ис
следованиями Бекера и Рансона [8] было установлено, что при сокраще
нии длины естественного дня с 15 до 9 ч. почти полностью атрофируется 
яогпрон.чкод'.ггрльная способность у полевой мыши. Интересные факты бы
ли получены в опытах Г. А. Кузнецова (4. 5] над серебристо-черными ли
сицами и В. Терехова [7] над соболями.

В наших опытах над цесарками (МигпШа гпе1еа§П5) под воздействием 
удлиненного дня удалось начало яйцекладки передвинуть на 3 месяца 
(С. К. Карапетян |2|).

Гонадостимулирующая роль света в настоящее время не вызывает ни
какого сомнения. Вскрыт также механизм его действия на половую функ
цию птицы. Более того, свет (дополнительное электрическое освещение), 
как стимулятор зимней и годовой яйценоскости домашних птиц, широко 
применяется не только в физиологических экспериментах, но и на произ
водстве.

Не выясненным оставался вопрос: каким должен быть в период при
менения дополнительного освещения температурный режим, более повы
шенная температура помещения (приближенная к весенним) в зимние 
месяцы, чем обычно принятые нормы (0—5°С). не усилит ли эффект дей
ствия дополнительного освещения в смысле повышения активности репро
дуктивной функции генеративных органов домашних птиц. Исследовании
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в этом направлении крайне мало. Бенуа (9] наблюдал, что повышенная тем
пература (до 17—20°) без удлинения световой» дня самостоятельно не вы
зывает развития семенников у рязанских уток.

Г. Гориовесов (11 изучал влияние отопления помещения на яйцено
скость ку|.» зимой в сочетании с дополнительным освещением при доведе
нии продолжительности светового дня до 14 — 16 ч., т. е. до естественной 
длительности весенних дней. Трехлетии? опыты показали, что повышение 
температуры птичника с помощью отопления сколько-нибудь заметного 
эффекта не вызывает. Яйценоскость и отапливаемых птичниках, по срав
нению с контрольными, увеличилась всего на 3.6- 5% По в утих опытах 
температура в отапливаемых птичниках не превышала 5 6°С. т. е. намно
го отставал от уровня естественной температуры весенних месяцев.

Мы поставили перед собою задачу выяснить, каков бу.цч эффект, 
если в период применения дополнительного освещения (в зимние меся
цы) температуру в помещении донести до 15—1843. т. е. приблн ниь к тем
пературе весенних дней. С этой целью был поставлен специальный опыт 
но следующей схеме: I группа кур получала дополнительное освещение 
(продолжительность светового дня 15 ч.) при температуре помещения 13— 
18'; II группа содержалась при тех же температурных условиях, но без 
дополнительного освещения; III группа получала дополнительное освеще
ние, но содержалась в помещении без ««топления, при температуре 8—10°С; 
IV — группа служила контролем и находилась в обычных условиях без 
дополнительного освещения и отопления.

11тицы подбирались в группы по принципу аналогов с предварительно 
учтенной индивидуальной яйценоскостью. Всего под опыт было взято 
254 гол. птиц, из них 220 переярых кур ереванской породной группы и 
34 гол. белых леггорнов вывода 1953 г. Опыт длился 118 дней (с 12 де
кабря 1954 по 7 апреля 1955 г.) и состоял из двух периодов: в первый пе
риод, длившийся 70 дней, световой н температурный режим был такой-как 
предусмотрено схемой опыта, во второй период, длившийся 48 дней, в 
группах температурно-световой режим был ренипрокно переставлен: пер
вая группа была лишена дополнительного освещения, но продолжала на
ходиться в условиях повышенной температуры, вторая группа стала полу
чать дополнительное освещение без отопления помещения, третья группа 
была лишена лопат ни тельного освещения. н<» помещение отапливалось, а 
четвертая группа стала получать дополнительное освещение без отопления.

Рацион для всех групп был одинаковый, рассчитанный на получение 
12 яиц в месяц. Учитывались заданный корм и нссъсдениые остатки. Пот
ребление корма во всех группах было практически одинаковое. Воду птицы 
получали вволю. Велся индивидуальный . »ет яйценоскости и веса яиц. 
11 »мененпе живого веса контролировалось периодическим взвешиванием 
(раз в месяц). Птица содержалась на полу и пользовалась ограниченным 
выгулом.

Опыты дали следующие резуль гиты В первом периоде опыта (за 70 
дней) средняя яйценоскость кур. получавших дополнительное освещение и 
содержавшихся в отапливаемом помещении (I группа), составила 27,5 шт..
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по II группе, где птицы дополнительного освещения не получали, ио поме
щение отапливалось 22,4 шт.: куры III группы, которые получали до
полнительное освещение без отопления помещения —31,7 яйца, а куры IV 
контрольной группы—18,5 яйца. Таким образом, наивысшая яйцено
скость оказалась у кур. получавших дополнительное освещение без отоп
ления помещения. Она превысила яйценоскость кур, содержавшихся в 
отапливаемом помещении, но без дополи отельного освещения на 41.5%. 
Из этих данных видно, что стимулирующим з-имнюю яйценоскость факто
ром является свет—дополнительное освещение, а не повышенная темпе
ратура помещения. Температура помещения выше 8- IО'1 дополнительного 
эффекта в стимуляции яйценоскости не вызывала.

Результаты второго периода опыта, когда температурно-световой ре
жим в группах был рецппрокно переставлен, полностью подтвердили до
стоверность данных, полученных в первом периоде. Средняя яйценоскость 
кур первой группы, лишившихся во втором периоде опыта дополнитель
ного освещения, за 48 дней составила 19,6 шт., а яйценоскость второй труп- 
пы, получавшей и этот период дополнительное освещение, 24,4 яйца, 
т. с. на 24,5% больше, чем в первой группе. Яйценоскость кур третьей 
группы, лишившихся дополнительного освещения, составила 17.8 шт., а 
яйценоскость кур четвертой группы, получавших дополнительное освеще
ние,— 23,3 шт., или на 30% больше, чем в третьей группе.

Как показывают данные, приведенные в табл. 1, при одинаковом 
температурном режиме куры, получавшие дополнительное освещение (при 
прочих равных условиях), яйценоскость увеличивают на 25—71%. Сколь- 
Kv-: -будьзаметной разницы в и «мснснии живого веса птиц, находящихся в 

(разных группах, не оказалось. Однако вес яиц у кур. содержавшихся в 
условиях повышенной температуры, заметно снизился .и составил: в пер
вой группе— 52,5 г, но второй группе — 51.7 г. тогда как в третьей и чет
вертой группах, где птицы содержались в неотапливаемых помещениях (в 
первый период опытов), средний вес яиц составил соответственно 55,4 и 
55.0 г.

Результаты проведенных исследований дают основание утверждать, 
«то температура птичника в зимние месяц։.։ свыше 8 Ю°С при использо
вании дополнительного освещения никакого эффекта в стимуляции зимней 
яйценоскости не вызывает, а вес яиц при повышенной температуре поме
щения (15— 18°С) даже несколько (на 2,5—3.7 г) снижается.

Полученные нами данные подтвердились к опытах В. II. Копылона 
(3] п в исследованиях Фарнера и Медальта (10].

Приведенные факты показывают, что в регуляции половой периодич- 
I ПОСТИ птиц, в частности в стимуляции их репродуктивной функции в зим

ний период с укороченным днем, ведущая роль принадлежит не 
температурному фактору, а свету.

I Инсппуг физиологии Поступило 18. X I960 г.
Амдемян наук АрмССР
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Т а б л и ца I
Результаты опытов по изучению влияния повышенной температуры на яйценоскость кур при сочетании и без сочетания 

с дополнительным освещением

Г р
 у 

п и
 а Световой и температурный режим 

содержания

не
су

ш
ек

Первый период опыта 
с 12. XII 1954 по 19. II 1955

Второй период опыта
< 20. П но 7 IV 1955 г.

В группах темщфатурно-свето- 
вой режим переставлен

«
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средняя 
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за период

получено мни
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от несуш
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ег

о в среднем 
от несуш

ки

1 Дополнительное освещение г отоп
ление помещения........................ 58 15.0 1596 27.5 17,3 1041

*

19.6 52.5 1470 1570

II Без дополнительного освещения
4- отопление помещения • • • • 53 15.6 1189 22,4 12.8 1417 24.4 51,7 1480 1370

III Дополнительное освещение без 
отопления помещения............... 57 8.8 1809 31.7 17,6 1009 17.8 55.4 1460 1575

IV Без дополни тельного освещения и 
отопления помещения............... 76 8,9 1404 18,5 12.8 1771 23.3 55.0 1470 1510



Օ օրւ։ս¥4ՈԱաէ բւ*։։բօո7^««»օո ֆյրւււաաւ ջ £<ա»աււ«ճ ւրրւաս 67II. է|. «ւ1Ա։1ԼՀԵՏ8ԱեՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ Ե՛Լ ԼՈՒՅՍԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՆԵՐԴՈՐՆՈԻԹՅՈԻՆՐ. ՏՆԱՅԻՆ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՎՐԱԱ մ փ ււ փ ում
Մ/^չ ս/ լն ժ ամանակ. երր էվ>սպերեմենաա/ ճանապարհով հաստատվեց, 

որ թ՚՚չ՚՚՚-ննե րի սե։։սւկ։։։ն սլա րրե րա.թ լունր ( րա դմ ա ցմ ա'հ ս ե դոն ր ) պա յմ տնա
վորված է լուսային Օրվա ւոևոդա ի! յամր , դս լա թ լան աներ այն համ ողմ ունրր, 
որ նրանց րաղմացման ցիկէր որոշող ղււրծոնր ջերմալին էլործոնն է: 'Լերջին 
ւուսսնամյակնե րի րնթ տցյ>ա մ կատարված ա. ււամեւասիրա թլա ններով հաստատ֊ 
ված է. որ այղ ց(՚կ/ր պայմանավորված է ոչ թե ջերմա լին, այլ լա սային 
ւլործ ոնով ( ֆւււոււպերիււղիկ պա լմւււններով)ւ

Մուււենի էիորձևրր <)՛"{<! էով ին, որ երր թո չաններր, անդում խիստ 
ցրաաթլան պա լմ աններում, ենթարկվում են երկարացրած լա սալին սրվա 
էւերւրւրծսւթ քան ( ։։ո վսր տկսւն էլեկտրական րո սավորսւթ յան Օղնությսւմր) 
նրանց ձվարջիջնե րր նկատելիորեն ղարդսւնու մ են րսււլմացման ։։ ո վ ս ր ական 
մամանակից մի րանի ամիս շուտ: եու.լեէոնմտն ս՛րդլանրներ Հ ստացել ներ֊ 
կա հողվածի '•եղինակր իւսւ լսէւսհաւթյ րի վրա ցրված փորձերտ.մ:

Լա րւի դոնադոիւթ անիչ ’քերր ներկայւո մս կասկած չի ա ս ա հ> ա ցն ս։ մ։ 
Պարզված է ն,ս!> նրա նե րւլո րծութլան ֆ>իղիոլողի ական (նե լրոհսւմ որաէ) ^֊ 
խանիղմր: Ավելի՛ն, լուսալին ղործոնը Հ լրացուցիչ էլեկտրական լուսավորւռ- 
թրսնր^ ներկսւրւլմս րսքնորեն Օդաս։դործվտ մ է ոչ միայն ֆ ի ղի է! լողի ական 
էրււպերիւ) ենաներա ծ , տւլե ղյա ւրսւււն աեո ակտն թոչունների ձվատւէու թ յանր 
խթաներւլ համար, մա սնավո րտ պե ս աջնան֊ձմես ալին ա։)'իսնե րի րնթաէլրում, 
երր րնական լաս ա լին որր նկասւե լիս րեն կա րէհանսւմ է։

Մինչև աք<1 մ պարզված չի. սսմրսքն, թե ինչպիսին պետր Լ ւ!,ր,,ի 1{"“~ 
Յ՚՚՚Ս/Ղ լուսավորութ քունն օղ տաղ սրծ ե րո շրջանում սպտիմա / ջերմալին միջա- 
‘1"՚1Ր1՚{ Մ։ սա ւեւսռւիրվտծ չի մասնավորապես ալն հարցր, թե եթե ձմււան 
‘Ամիսների րնթացյւում լր ս։ ցսւ ց ի չ լաււավորսւթլան հետ մ իա։։ ին թո չւո՚ոնե րր 
ղանվեն ավելի րարձր ջերմա ։։ ս։իձանի օլարք աններս։ մ (սրր մոտենա ղսէրնա- 
նալին ամիսների ջերմաստիճանին), քան սովորական րնղսւնվսւծ ջերմաստի- 
քլանր թ սչնանո ցնե րամ (0,-3 Օ, ա՛ղա սւվե/ի չի ս։ մ եղսւնա լա լսի նե ր֊ 
ւքործութլան է!իեկ։որ։

{ե, ^1*որնււվեււո։)ր 11>'եՏ թվակտնին ալսսլիօի ւիորձ է 'լրել! Հավերի մի 
մասն ստանա.մ կր յրացա ցիչ լւււս ւո վ ււ ր ութ քան ր II 10՝մամլա լուսալին 
Օրվա րնւյ'11Ո հա ր աե ողա թ րոմ ր ե, րացի այղ, թոմհանոցներր տարացվում 
Լին. ջերմասսէիճանր հասցներւվ ՜։ 0-ի, իսկ ածանների մ լա ս մաոր Լրա~
!1'" !/Ւ։ Էուսավորա թլսւն աոտնած էր, րալց աօանց շեն,րի ջերմսււււոիճանր 
րարծրացնե լւււ }

երեր տարվա վարձերի տրդ/օւնրներր ցույց տվին> օր ջերմաստիճանի 
ավևլացուԱր ալդ սահմաններում (0 ՜> • ի փոխարեն 3 — 6* ) լրացուցիչ էֆեկտ
ղրեթե չի աոաջացնում վ։ ս րձ՚ե ական իւմրերի ածանների ձվա ա վտ թ քո ւնն 
ավևրմցավ րնդամենր 3,3 — 3“■ |(֊օ վ:

ևևրկա հոդվածի հեղինակր իր ուոու.մնաււիրութլուննևրամ իւնղիր էր 
'11'ել պարվելու, թե ինչպիսի՛ ներդսրծութլուն կաււաշացնի ավելի րարձր 
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( 15 Iff CJ ջերմաստիճանը, եթե ալն դռլ դակցվի լրացէք/. '.ցիչ լուսավորու- 
թ լան հետ: 2որւ։ տարրեր սերիաներով դրված փորձերը 251 ածանների վրա 
դոլլդ ավին, որ թռչունների ձվաավ tn թ /ունը ձմեռ ալին ամիսներին խթահռդ 
դործոնչ: [tn սալին դործոնն է ե ոչ թե ջևրմալինը: Փորձի աոաջին շրջանս։ մ, 
որ ւսեեդ 70 օր, լրացա դիչ յուսա վորութ լուն iiuiuiijiii[ ածանների ձվատվա- 
թլոլնն 41.5° _ով էլե[։ադանւյեէ[ ալն թ ։։ չս ւնն երի ձէ/ աա ւ/ու թ լան ր՛, որոնք 
դտնվռւմ Լ //5/ րարձր /երծ' ասս: իճան/է պա լմանն ե րում, ր՚,,1,՛/ 1[,ս,Տ,,ԼՏիէ /ու֊ 
սսւվորռւթ լուն չէ/՚ն ստանում, ե 48.7'' հ'“/ ալն թ ո չուննե ր ին ր , ։։ը։։Կք էԷին 
ստանում ոչ լրա H”* !]{'£ [ուռավո ըութ լուն , ։:’ չ էլ ջե րմ nt թ լուն: Երրորդ խմրի 
ածաններր , որոնք ստանում էին միալն լրացուցիչ րո ռւււվոըութլու ե, առանց 
շենքը ջեռուցելու, 7 1,3' .֊ով ավելի ձու ավին, քան երկրորդ խմրի ածան
ները, որոնք ցանվում էին 15—18 ջե րմ ութ լան պայմաններում, րալց U'u,~ 
դս՚դիչ ըււսավոր/էւթ լան չէին ստանումէ /'ոլոր փորձնական և ստուդիչ խըմ- 
րերում էլ կերակրման ա խնամքի մ լուս պայմանները (րւոդի շենքի ջևըմու- 
թքոնից) միենւււլնն էին: Երր փորձերի երկրորդ շրջանում ջերմալուսալիհ 
ոեմիմր փորձնական խմըերում խաչաձև վերափոխվեց, ապա 48 օր տևող 
փո[ ձերի ընթացքում աոաջին շրջանում լրացուցիչ լու uun/nըութլուն սաա- 
ցոդ աոաջին խմրի ածաններ/: ձվաun/inթլունր. որոնք փորձի երկրորդ շրչսյ՝' 
նոլմ ‘[[’կվել էին [րացու ցիչ լո • ոտւ/որո ։ թ լո <նի ց , դդտլիորեն ( 2 4 ,*5", '(1֊ ով/ 
պակասեց, համեմատած երկրորդ խմրի ածանների ծվատվու թրսն հետ. որոնք, 
[էնդհակարւ ակր, փորձի աոաջին շրջանում Աոսցու ցխ լ " < not t/tt րս ւթ [tii’li չէի 
սաանում, իսկ երկրորդ շրջանում սկսեցին ստանար Նաիէ![ին չորրորդ խմրի 
ածանների ձվա ավ ո ։ թ լունր. որոնք սկսեցին [րացուցիչ լուսավորս։ թ րււն 
ստանալ, եամեմաւոած նախկին երրորդ խմրի ածանների ձվաւո/ու թ լա I: ՝,ես։, 
որոնք լրացա ցիչ [Ու սավ/ւրութլունից դրկվեցին, ավելացավ 30" ^֊սւ/:

U /t tut! ա մin'll ակ պարդվեց, ււ ր րարձր ջե րմ tit ս ա ի է\սւն ի պա լմ անն ե լւռ ։ մ 
ւրոնվոդ ածանների ձվի կշիռր որոշ չափով (5 — 6’1 .,՝»>/) պակասում է:

Եքնելով հևդինակի ու՛՛ rt ւ՚մե ա ս ի ր աթ րս՚էւ ա րդ րէ ւն քն ե ր ի ց, կարելի է ապա
ցուցված համարել, it/ւ ձմերւավւն ամիսներին լրացա ցիչ լուսա։/սրութլունր 
հավեր/: ձվսոռւ/էո թլա.ն[: խթանում է աոանց թոչնանոցնեքր ջեռուցելու, ^/7? ջերմս։թլռւնր շենքում Տ—10 -ից րարձր չէ: U.t/ելի րարձր ջերւ/ռւ- 
թ լար1է[ւ I 15 18 ՜ / որևէ լրացա ցիչ էֆեկտ չ/t աոաջացնում, իսկ ձվի կշիոր
անդում պակառում Լ 2,5 3----7 դ-ռվ, կամ մոտ •> 0 ' ^֊ով:

է՝երված վւառաերր հասւոաաո t if են նաե , որ ւոնալ/ւն թոչունների ոե- 
առկա՚հ ցիկլի կարդավռրում[: պալմանավորված է ոչ թև ջերմալին, ալլ /ու- 
սալ/՚՚է։ դործոնով (լուսալին սրվա սւհ ttrjnt թրսծ'րթ
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А. И. АТАБЕКОВА

О ВЕГЕТАТИВНЫХ МУТАЦИЯХ

Между вегетативными и генеративными мутациями принципиаль
ных различий не существует, В целом мутационная изменчивость яв« 
лается одним из основных свойств наследственности, без чего немы
слима была бы эволюция организмов.

Дарвин на основании изучения большого фактического материала 
пришел к выводу о возникновении различной частоты вегетативных 
мутаций в пределах некоторых групп дикой и культурной флоры. Ос
новную причину появления „почковых видоизменении* Дарвин видел 
и длительном возделывании культурных растений, являющихся про
дуктом многократной и разнохарактерной гибридизации 110, 11].

Несомненно, гетерозиготная природа организмов способствует 
проявлению всевозможных наследственных изменений в вегетативных 
тканях мутирующих растений.

Чаще всего вегетативные мутации появляются в материнском 
организме в виде химер различного типа—секториальных, перикли
нальных или мозаичных. Это обстоятельство ՛.՛. значительной степени 
и осложняет возможность изучения и практического использования 
подученных в природе новообразований.

Мутирующая ткань с самого начала своего возникновения окру
жена тканью материнского организма, из которой может высвободить
ся в виде химерных побегов, цветков, клубней и г. п. образований.

Изучение естественных химер, как и экспериментальное их полу
чение, показало, что химеры выявляются лишь при условии образо
вания из мутирующей ткани быстро растущей точки роста.

Большой материал, полученный по вегетативным мутациям, го
ворит о том. что мутирование меняет не только морфологические, ио 
и физиологические качества растений, примером чего является возник
новение быстро растущих форм люпина (Lamberts [41]). Однако наиболее 
заметными бывают изменения, полученные по окраске, форме и вели
чине органов растений—листьев, побегов, цветков, плодов и семян. 
Так, в Ботаническом саду Тимирязевской сельскохозяйственной ака
демии весной 1953 г. среди обычного ассортимента тюльпанов было 
обнаружено одно резко отличающееся белоцветковое растение. Оно 
имело значительно более крупные размеры листьев, околоцветника к 
пыльников (рис. 1 и 2i.

Тюльпаны, произрастающие в Ботаническом саду ТСХА, размно
жаются исключительно вегетативным путем. Семенное размножение 
тюльпана протекает крайне медленно, поэтому этот способ у нас не 
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применяется. Полученное новообразование возникло вегетативным пу
тем из луковицы, которая у тюльпана возобновляется ежегодно.

Процесс вегетативного воспроизведения тюльпанов следующий.
.Четом, в период вегетации растений, в материнской луковице 

закладывается почка (будущая луковица). С начала вегетации еле-

Рис.!. Слева—тетраплондный тюльпан, справа диплоидный.

дующего гола эта почка, питаясь за счет .материнского растения, зна
чительно разрастается. Таким образом, материнская луковица, посте
пенно истощаясь, тратит свои питательные вещества на построение
цветочного побега и формирование новой луковицы, которая к концу 
вегетационного периода становится вполне самостоятельной.

ни
Рис. 2. Слева пыльники из тётра- 
плондного тюльпана, справа—։п 

диплоидного.

Возникновение тетраилоядного 
тюльпана из диплоидного расте
ния произошло при заложении поч
ки. т. е. при формировании дочер
них луковиц. Материнская лукови
ца содержала в своих клетках двой
ной набор хромосом- 24 (2 п). Сре
ди этих клеток под воздействием 
внешних условий спошанно возник
ла тетраплонлная клетка- 48 (4 п) 
хромосомная или даже сектор по
добных тетрапловдных клеток (хи
мера).

Такие новообразования возможно получать у растений и чисто 
экспериментальным путем (Л. II. Атабекова |3|). Так. стимулирующие 
дозы рентгена вызывают образование некоторого количества поли
плоидных клеток, полиплоидных химер и полиплоидных растений. Как 
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нами неоднократно наблюдалось, последнее явление имеет место не 
только при непосредственном облучении растений, но и во второй ге
нерации. Для более точного учета местарасположения полиплоидных 
клеток нами были детально исследованы все последовательные срезы 
у интересующих нас растений. Изучение срезов показало, что поли
плоидные клетки образуют в растениях вертикальные тяжи пли сек- 
ториальные химеры. При воздействии стимулирующих доз рентгена по
липлоидные клетки возникали в условиях быстрого деления, посколь
ку клетка не успевала разделиться вслед за поделившимся ядром и 
плазмой.

Как уже было отмечено на примере тюльпана, подобные явле
ния возникают без какого-либо воздействия искусственных стимуля
торов (облучение, химикалии). Эти полиплоиды, как и другие мута
ционные изменения, могут возникать пол воздействием тех или иных 
факторов внешней среды в дикой природе, а тем более среди расте
ний, уже введенных в культуру.

Значительный материал во изучению вегетативных мутаций со
бран в обстоятельно։՜։ монографии А. И. Лусса |16|, где приводятся 
названия растений „непрерывно мутирующих1* (eyersporling). а также 
группы растений (по семействам), у которых мутации встречаются 
чаще, чем у остальных представителей растительного мира. Среди 
перечисленных названии семейство Leg։։пиnosae нс упоминается, а из 
филогенетически близкородственных групп названо семейство Rosa- 
сеае. Последнее, через подсемейства Caesalpinoidcae и Mimosoideae, 
эволюционно связано с подсемейством Papiiionacaae, у представителей 
которого также были обнаружены различные случаи вегетативных 
мутаций.

В дополнение к имеющимся уже материалам считаем весьма по
лезным привести данные, характеризующие образование вегетативных 
мутаций в этой группе растений.

Следует отметить, что число „непрерывно мутирующих- видов 
подсемейства Papilionaceae далеко не велико. В настоящее время их 
список, по литературным источникам и данным наших исследований, 
может быть несколько пополнен. Сюда входят всевозможные мута
ционные изменения по форме и окраске листа, окраске цветка, око
лоплодника п кожуры семени.

Из вегетативных мутаций, обнаруженных в семействе бобовых, 
ндзовем следующие.

1. По мутированию окраски листа—Phased us vulgaris (Johannsen 
|36|՝, Pisum sativum (Fruwlrlh [31, 32|>, Lupinus luteus, Lupinus angusti- 
ioiius (Troll [50|, Hackbarth a. Troll [35 i. Lupinus omatus (А И. Ата
бекова |4|).

2. По мутации формы листа —P sum sativum (Bateson a. Pe’ew 
|25. 26,27(, Brotherton |28|, Nilsson-Leissner [42], Lupinus angustifolius- 
iАтабекова |4|>.

3. По мутации окраски цветка Phaseolus mulliflorus (Reinke 
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|44]. Vicia (Fruwlrth [32]), Lathyrus odoratus (Bateson [24], Kraus [40]), 
Plsum sativum (Fruwlrth (31]. Hann [34]). Lupinus aprfcus (Burlingame, 
1924). Lupinus nanus Btuliiigame |29|, Агабекова [4]), Lupinus hybri- 
dus (Атабекова (4|).

4. По мутированию окраски околоплодника Pisum arvense (Fru- 
wirth (3|).

5. По мутированию окраски кожуры семени —Phaseolus vulgaris 
(Kajanus |39|. Tscherrnak 51], Декаприл.евич [12]), Phaseolus multiflo- 
rus (Tjebbes |51|), Pisum sativum (WellensiekL55], Vicia sativa (Fruwlrth 
[31|). Lens esculenta (E. И. Барулина [5, 6[), Soja hlsplda (Fruwlrth [30], 
Piper u. Morse [43|. Буйлин[8]). Lupinus angusfifollus (Fruwlrth |31|, 
Roemer |45, 46]. Sypnlewski [48. 49], Hackbarth a. Troll |35|). Lupinus 
lutens (Fruwlrth [30]. Hackbarth a. Troll [35], Агабекова |4|), Lupinus 
hybridus (Атабекова |4|).

Как можно судить по данным приведенного списка, вегетативные 
мутации возникают не только среди родственных видов, принадлежа
щих к одному и тому же роду (например, Lupinus!, но и в пределах 
разных родов подсемейства Papllionaceae (Lens, Vicia, Soya. Pisum. 
Phaseolus! и лаже разных секций (как, например, Viceae и Phaseoleae).

Можно не сомневаться, что в природе и в культуре число веге- 
тативных мутаций в подсемействе Papilionaceae несравненно больше, 
чем в приведенном нами перечне. Поэтому нельзя не согласиться с 
А. II. Луссом н том, что вегетативные мутации открыты лишь у хо
роню исследованных растений, вследствие чего количество выявлен
ных мутации „находится в прямой зависимости от детальности и объ* 
ема исследований. Вместе с тем сейчас уже не остается никакого сом
нения, что разные растительные (равно как и животные) формы зна
чительно различаются по частоте мутирования, хотя бы по некоторым 
признакам*. В этом смысле большой интерес представляет изучение 
рода Lupinus, богатого своей мутационной изменчивостью. Возможно, 
что этот род лишь подавно вышел из периода мутации (Burlingame, 
[29]). Кроме того, преобладающее число видов люпина являются пе- 
рекрестноопыляютимися, т. е. гетерозиготными растениями, легко 
образующими всевозможные мутации.

Вегетативные, органы. Мугирование ткани вегетативных орга
нон растений (как наир., изменение формы и окраски листьев, карли
ковость. высокорослость и прочее) несомненно относится к случаям 
явных, заметных мутаций. Из числа этих изменений наиболее часты
ми и резкими являются изученные у гороха особого рода наслед
ственные отклонения, описанные под названием „rogues" (Bateson а. 
Pellew [25]). Возникновение „rogues* в посевах гороха не остается не
замеченным. поскольку эти растения отличаются от нормальных форм 
гороха несколько меньшими размерами листьев, прилистников и ле
пестков венчика, а также своеобразной клювовидно-изогнутой формой 
боба. Уклоняющиеся растения появляются среди различных форм го
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роха и по природе своей константны. Скрещивание их между собой 
дает исключительно лишь „rogues'*.

Сходные уклонения от нормальных форм обнаружены среди 
посева гороха также и другим автором Nilsson-Llessnen [42]). Отме
ченные растения имели более светлую окраску вегетативных органов 
и более узкие и заостренные листья и прилистники. Дальнейшие ис
следования показали, что мутирующие формы совершенно стерильны, 
несмотря на внешне нормальное развитие тычинок.

Можно полагать, что Plsuin sativum является весьма благодар
ным объектом для изучения вегетативных мутаций (Fruwirth [31, 32|. 
Brotherton (28|). В период многолетних исследований [1931 — 1940] по 
изучению воздействия рентгена на семена и проростки семян мне 
неоднократно приходилось наблюдать случаи возникновения „rogues". 
Время О| времени эти растения появлялись в контрольных посевах 
■гороха. По морфологическим признакам и характеру наследственно
сти они полностью соответствовали описаниям, данным ранее Бэтсоном.

Гораздо реже возникают мутации по форме и окраске листа у 
различных представителей рода Lupinus. Некоторые указания по дан
ному вопросу имеются в работах зарубежных авторов (Troll [50], Hack- 
barth a. Troll |3о|).

Исследования коллекции люпинов Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии, включающей большое число гомозиготных и ге
терозиготных форм, выявили своеобразные, до того не описанные у 
люпина мутации. Так, нами было получено совершенно светло-зеле
ное растение L. ornatus. Эта форма оказалась полностью константной. 
При самоопылении 1՝։ давало исключительно светло-зеленое потом
ство. В связи с перекрестным характером опыления размножение 
данной формы приходилось вести в условиях пространственной изоля
ции. Потомство светло-зеленого растения, спонтанно возникшего на 
питомнике ТСХА в 1947 г., ежегодно репродуцируется нами и до на
стоящего времени. Салатная окраска листвы и стеблей этого растения 
представляет интерес для декоративного цветоводства.

Не менее замечателен случай возникновения пестролистной фор
мы в посевах L. ornatus; судя по известным литературным источни
кам, подобная форма также обнаружена нами впервые.

Пестролистный мутант был отмечен в очень ранний период сво
его развития. Дальнейшие наблюдения выявили неравномерный рост 
нормальных и обесцвеченных тканей, в результате чего пестролистные 
сектора или даже целые листочки, лишенные хлорофилла, заметно от
ставали в своем развитии. Из пазух пестрых листьев возникали пе
стролистные побеги. Некоторые листочки были полностью обесцвече
ны, другие были зелеными в различной степени, до целиком зеленых. 
Пестролметкость мутируемого растения характеризовалась наличием 
резких границ между зелеными и обесцвеченными секторами.

К сожалению, пестролистный мутант оказался стерильным. Кро
ме того, нами были обнаружены мутации по форме листовой пластин
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ки у L. angiistifolius, что отчетливо видно на приведенном фотосним
ке (рис. 3).

13о всех известных нам случаях мутации возникали только у 
гетерозиготных форм люпина.

Цветок. Для изучения измененных тканей венчика люпин яв
ляется особо благоприятным объектом.

Исследования особенностей окраски цветков у некоторых видов 
люпина, произрастающих в западном полушарии, сделаны были еще 
Бурлингеймом {29}. Им были выделены среди видов L. aprJcus и L. 
nanus формы, отличающиеся полосатым характером венчика синим

-#^4-4֊
А*!՜՜ - '■

Рис. 3. Мутации по форм • лисгонон пластинки у L. angnstifolins.

со светло-синими или белыми полосками. В последующих поколениях 
эти гетерозиготные формы давали экземпляры синие, белые и снова 
полосатые, г. е. синие с белыми полосками. Однако Бурлингейм в 
центре своего внимания ставил наследование окраски цвел ков у изу
чаемых им видов, а не вопросы мутирования раст-чпй.

Между гем. проявление на венчике люпина мозаичной окраски
позволяет обнаружить химерное растение еще па корню, в период
его цветения. 'Гак, среди исследованного материала нами были обна
ружены химерные растения люпина, у которых мутируемая ткань
распространялась на различные часы։ венчик.։—паруса крыльев и ло 
дочки или даже на целые цветки соцветия.

Таким образом, соматическая мутация могла охватить лишь не
большой. едва заметный участок венчика, целый цветок или даже не
сколько цветков в соцветии. Как показали исследования, размеры 
участка му тируемой ткани находились в прямой зависимости о г пре 
меня се возникновения на растении. Эти наблюдения полностью под- 
твер. .или существующее вреде гавл:-ине и том, что только ранняя му- 
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тацня способна образовать большой сектор измененной ткани, па ко
торой а дальнейшем может возникнуть целый побег или цветок.

Впервые мутирование окраски цветка было отмечено нами средн 
। гетерозиготных форм L.hybridus. Па химерных растениях распуска

лись цветки двух окрасок. Одни из них были синие с ярко-желтым 
пятном в основании паруса, другие—светло-голубые с чисто белым 
■пятном (мутирующая тканы. Кроме того, химерные растения выделя
лась особой мозаичной окраской венчика, главным образом его 
кэыльев. Исследования окраски кожуры семян, собранных с этих ра
стений, лишь подтверждают их химерную природу, о чем мы будем 

I говорить ниже.
Из других видов люпина химерные растения были нами обнару

жены у вида L. nanus, где они возникли среди опять-таки гетерози
готных растений, полученных от скрещивания синецветковых и бело
цветковых форм. В первом поколении гибридные растения имели 
промежуточную окраску цветков—голубую. Во втором поколении по
явились химерные растения, у которых среди светло-голубых соцве
тий отчетливо вырисовывались ярко-синие цветки. Некоторые экзем
пляры из этих растений отличались полосатостью венчика--по светло
му фону цветка проходили синие полоски различной ширины изме
ненной ткани.

По наблюдениям Бурлингейма, полосатые, венчики L. nanus пред
ставляли обратную картину: по темно-синему фону венчика проходи
ли голубые и белые полоски.

В нашем материале попадались цветки, у которых одна сторона 
пзруса, одно крыло и соответствующая сторона лодочки были сини
ми. тогда как противоположная половина была светлой. У некоторых 
растений среди светлоокрашенных соцветий имелись соцветия сине- 
цзетковые.

Таким образом, L. nanus, как L. hybridus, могут быть ценными 
I объектами при изучении химерообразовательных процессов в семей- 

Сгне бобовых. Более детальное исследование наблюдаемых нами явле
ний показало, что мы имеем перед собой случаи возникновения пе- 
реклинарных химер, свойственных также ролу Phaseolus(T. Н. Бель
ская [7|)_

Однако преимущество люпина, как объекта исследования, перед 
другими бобовыми заключается в том, что химеры этого растения 
можно распознавать не только по семенам, но и по цветкам, т. с. в 
более ранний период развития.

В семействе бобовых крайне редки случаи мутирования окраски 
■венчика, па что указывал еще Рёмер |46|. отмечая, что мутирование 
окраски цветка, описанное Фрувиртом у Vida vlllosa при скрещива
нии белоцнегковых и фиолетово-цветковых форм, следует причислить 
к единичным фактам.

Плод и самя. Образование химер по типу obscuratum --Phaseolus 
широко распространено среди гетерозиготных растений из семейства 
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бобоных (Kajanus |39]). При этом явлении бобы содержат разнородно 
окрашенные семена, кожура которых бывает пигментирована лишь 
частично или полностью. Мутирование распространяется на отдельные 
кусты или отдельные бобы, и которых наряду с иестроокрашсниыми 
семенами, имеющими бледный фон и темный рисунок, попадаются се
мена, отличающиеся темным фоном и светлым рисунком. Каянус по
лагает, что измененные семени несут ни себе следы прежнего основ
ного фона, с чем согласен и Л. Л. Декапрнлевич |12|.

Иной точки зрения придерживается Тьеббес |52], отметивший на 
измененных семенах особую, от пр•жнеи мозаики непосредственно не 
зависящую окраску.

Тщательное изучение местоположения измененных семян окон
чательно выявляет периклинальный характер химер obscuratum (Бель
ская |7|) Но ее данным, явление это наследи венно. при учен.՛ по
томства индивидуумов в целом, а нс отдельных семян.

В настоящее время химерные бобы обнаружены у многих пред
ставителей семейства бобоных Roerner |4б|. Е. II. Барулина |6|» 
Д. Буйлин Is| и др.

Первые наблюдения по мутированию окраски кожуры семени у 
люпина сделаны были еше Гарцем (Harz, 1885), описавшим белосемен
ные—синецветковые формы у L. angustifoUus. Однако наиболее пол
ные материалы по мутациям и наследованию признаков у этого вида 
приведены в работе Рёмера {46]. Позже полученные данные были до
полнены и подтверждены также и другими авторами (Sypnlewsky |48, 
49], Hackbarih a. Troll |35|).

В наших исследованиях раньше всего были обнаружены мутации 
кожуры семени у L. luteus, Химерные растения легко распознавались 
по семенам, отличавшимся различной пигментацией: мозаично-пе
стрые с полоской посередине и одноцветно-темные, также с полоской. 
У некоторых семян этого типа только одна сторона была пестрой, 
другая—одноцветной, темной или светлой.

Более детальное исследование измененной ткани кожуры семени 
показало, что в большинстве случаев наблюдаемое явление полностью 
соответствует понятию obscuratum, поскольку имеется распространение 
бывших мелких пятен на мозаику семени. Реже измененные семена 
отличаются особой, от мозаики не зависящей окраской.

Еще более выражено мутирование ткани на семенах L. hybrhlus. 
Здесь можно наблюдать возникновение совершенно новой окраски се
мян, а не распространение пигментации в понимании Каянуся. Иссле
дование материала показало, что местоположение разнородно окра
шенных семян в химерных бобах повторяет комбинации, полученные 
Бельской у Phaseolus.

Описанные химеры у 1.. luteus и L. hybrhlus неоднократно об
наруживались на питомнике ТСХЛ. Как мы уже отмечали, химерные 
растения с рпзноссмсннымн бобами возникали спонтанно лишь среди 
гетерозиготного материала (рис. 4 и 5j.
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Работы по люпину открывают широкие перспективы для экспе
риментальных исследований в области изучения вегетативных мута
ций, чему способствуют частота их возникновения и резкость проян-

Рнс. 1. Бобы с одного растения I.. ЬуЬгИиз.

Ряс. 5. Бобы с другого растения Б. ЬуЬг1(Л։$.

ления. Лишь анализ разнородного и обширного материала может осве’
тить вопросы обшебиологического порядка, к которым и относится
фоблема появления вегетативных мутаций у различных растительных
рганизмов.

1оскопская сельскохозяйственная 
академия нл։. К. А. Тимирязева Поступило 16. I 1960 г
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Ф. Г. САРУХАНЯН

О МИКРОБИОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ в 
АРМЯНСКОЙ ССР

В области микробиологии пищевых продуктов до 1928 г. ника
ких исследовательских работ в Армянской ССР не было произведено. 
В 1928 г. под руководством профессора Н. 11. П ростосердо ва впер
вые началось изучение дрожжевой микрофлоры винограда и вин Ар
мении.

Как известно, виноградарство и виноделие являются одними из 
древнейших отраслей хозяйства Армении, что и вызнало особый ин
терес исследователей к изучению микроорганизмов, участвующих и 
процессе технологии виноделия. Исследования показали, что местные 
пива имеют богатую микрофлору, в состав которой входят и такие 
дрожжи, которые по своим, физиологическим свойствам близки к из
вестным испанским хересным дрожжам, что обусловливает своеобраз
ный хересный тон армянских вин. Простосердовым, Африкян (1932 г.) 
ппервые были обнаружены дрожжи, напоминающие хересные для по
лучения вин типа Херес, и поэтому II. Н. Простосердов предложил 
организовать в Армении производство вин, близких к Хересу. Благо
даря проведенным исследованиям, Простосердов установил, что осо
бые качества армянских вин зависят не только от качества сорта ви
нограда, но и от состава его эпифитной микрофлоры.

Установлено, что разнообразные экологические условия влияют 
на эпифитную микрофлору плодов и растений, а последняя играет 
немаловажную роль при спонтанном брожении продуктов переработ
ки плодов и ягод.

Простосердову (1932, 1946 г.) и Африкян 1934 г.) из многочн- 
|слеяных штаммов дрожжей удалось выделить расу А пиара кека я 
L.53, являющуюся вариацией вида испанского. Эта культура дрож

жей ими названа Sacch. cheres.iensls var. armeniensis, которая способ
на образовать до 19՜ спирта.

На основании произведенных работ Простосердовым разработа
на технология получения хересных вин в Армении. С этого времени 

Ев с. ’Отекай Аштаракского района АрмССР функционирует винный 
«завод по производству высококачественных хересных вин.

При обследовании первичного виноделия Армянской ССР Куд- 
ряацсвым в 1935 г. были обнаружены спороносные дрожжи, отио- 

|<яшиеся к семи видам: Sacch. vlni, Sacch. globosus, Sacch. ovlformls» 
Sacch. Clievalierl, Sacch. Chodall, Sacch. heterogenicus, Sacch. Prosto- 
‘erdovl. Кудрявцев установил, что наиболее бродильными свойствами 

■облфют дрожжи вида Sacch. ellipsoideus (vlni).
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Позднее, с 1941 1943 г., в Институте виноделия и виноградар
ства Диланян выделила из винных осадков 219 рас винных элипсон- 
дальных дрожжей из главных винодельческих районов Армении. Ис
следованиями Диланян было установлено, что среди винных эллипсои
дальных дрожжей Оксемберянского района 42.8% являются пленхо- 
образова гелями.

Исследования эпифитной микрофлоры виноградных ягод в Сек
торе микробиологии АН АрмССР (Саруханян, Ахиняи) показали, что 
в их микрофлоре содержится немало активных рас винных дрожжей. 
Путем последовательного культивирования дрожжей в средах с по
вышенной сахаристостью удалось получить расы дрожжей, способ
ные образовывай» большие количества спирта 1.19 об%) и одновре
менно придающие вину своеобразный приятный вкус и букет. Дрожжи 
этого вида могут иметь большое, значение для производства в Арме
нии сладких вин с высоким содержанием спирта, путем естественного 
брожения.

Интересная работа по изучению биологии эпифитной микрофло
ры сорта винограда Кахет проведена в Секторе микробиологии (Р. М. 
Ахиняи 1950—1951 г г. . Виноград сорта Кахет (черный) широко рас
пространен в Аштарзкском и в значительно меньшем количестве к 
Эчмиадзинском и Арташатском районах, расположенных па высоте в 
среднем 600—1000 м над уровнем моря. Из сорта винограда Кахет 
готовится сухое вино Арташат с содержанием до 14" спирта. Ахинян 
(1951 г.) установила, что «состав микрофлоры одного и того же сорта 
винограда Кахет, возделываемого в различных экологических усло
виях АрмССР, разный. Энергично сбраживающими дрожжами наибо
лее богат виноград сорта Кахет. культивируемый в Артащатском 
районе Эти дрожжи автор отнес к БассЬ. е1Пр5О1бег18 (м֊1-п1) Отдель
ные штаммы этих дрожжей отличаются друг от друга своими биохи
мическими и морфологическими свойствами. Большинство выделен
ных штаммов в течение 30 дней на дрожжевом агаре образуют ха
рактерные гигантские колонии. Почти все штаммы способны образо
вывать от 12 до 16 об.% спирта.

Исследования эпифитной микрофлоры плодов и ягод (персик, 
абрикос, груша, яблоко, кизил, тута, ежевика, виноград) Армянской 
ССР показали наличие разнообразия видов и рас микроорганизмов.

Исследованиями установлено (Саруханян, 1949 г., Саруханян и 
Севоян, 1960 г.. Саруханян. 19591. что постоянными обитателями пло
дов, ягод и винограда являются Засей. е1Ир$01бен5, Бассй. оу11огш1з и 
Иап§еп1а§рога ар1сп1з(а, причем на плодах встречаются первый, а на 
ягодах два последних вида дрожжей. Сравнительно в малом количе
стве встречаются дрожжеподобные грибки из рода ТбгйГор$1$ и дру
гие. В основном полезные виды дрожжей в производственных усло
виях обнаружены больше, чем на плодах, непосредственно собранных 
с дерева, где мало встречаются микроорганизмы, в особенности дрож
жевые грибки.
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Неоднократными исследованиями плодов ягод установлен анто- 
гонизм между споровыми и коккообразными формами бактерий, а 
также между плесенями и бактериями (Саруханян, 1956 i... Из ми
крофлоры плодов кизила выделен новый вид Candida corniisnias ar- 
menlensis (Саруханян. 1956 г.), способный развиваться на гидролиза
тах сельскохозяйственных отходов.

Путем длительного отбора Саруханян удалось отобрать винные 
дрожжи Sacch. ellipsoideus (vini) №№ 37. 430. 487, 490. 496. 499, 
476 и 550. энергично сбраживающие как виноградный сок. так и плс- 
дово-ягодныс сусла. При применении этих разновидностей Sacch. 
(Hips, (vini) в виноделии по сравнению с контролем повышается ко
личество образуемого спирта на 2.9 об.°/0, улучшается букет вина 
(хересный тон) и уменьшается количество посторонних микроорга
низмов в сброженном сусле. (Саруханян, 1953 г.. Саруханян и Се- 
воян, 1953. 1957 г: Саруханян, 1958 г.՛.

Работами Саруханян 1950 г.) установлено, что тутовбе сусло 
по своему химическому составу приближается к виноградному и при 
добавлении адаптированных к этому суслу дрожжей легко поддается 
сбраживанию и по֊ i ому является хорошим материалом для произ
водства спирта, сладких лечебных напитков и полноценных плодо
во-ягодных вин. При введении соответствующих технологических нор
мативов можно получить высококачественные десертные вина.

Путем длительного культивирования в соках с высоким содер
жанием сахара (40° 0 сахара и спирта 25% получены еппртоустойчи- 
вые штаммы винных дрожжей Саруханян и Ахинян, 1955 г.; Ахинян 
1958, 1959 г.: Саруханян и Ахинян, 1959 , которые могут способство
вать получению сладких десертных кин естественным брожением. 
В Институте виноградарства, виноделия и плодоводства проводились 
работы по изучению дрожжевых культур (Мовсесян, 1957 г.) и не
прерывным методом получения вин (Авакян. 1958 г. .

Из эпифитной микрофлоры плодов и ягод (Саруханян и Се воя н) 
выделены ацидофильные дрожжи, которые имеют важное значение 
для производства высококачественных плодово-ягодных вин.

Из лесных груш выделены дрожжи—штамм 4'21. которые обла
даю! свойством не полностью сбраживать сахар сусла (Саруханян. 
I960 г. ;. Эти дрожжи относятся к виду Sacch. coreanus, которые ред
ко встречаются в природе, поэтому они названы Sacch. coreanus vac. 
armeniensis. Дрожжи-штамм 421 автор предлагает использовать при 
производстве полусладких вин.

Хлебопечение в Армянской ССР имеет свои особенности как по 
составу сырья, так и ко режиму тестоведепия для приготовления 
местных сортов хлеба. Микробиологические исследования, проведен
ные в этой области, показали, что дрожжевая микрофлора хлебных 
заквасок (ттхмор) разных районов республики отличается друг от 
друга и представляет значительное многообразие видов и рас микро
организмов (Саруханян, 1946, 1959 г). Наиболее часiо встречающиеся 
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виды относятся к спорогенным дрожжам, к виду Sacch. cerevlsiae. 
В меньшем количестве встречаются Sacch. minor. Сопутствующая 
дрожжевая микрофлора состоит из дрожжеполобных грибков Тогп- 
fopsis и Mycoderma. Полезная кислотообразующая микрофлора со
стоит из молочнокислых бактерий Pact lactls acidi, Streptobacterluin 
plantarum (Саруханян и Ссвоян, 1950 г.). Хлебные закваски низмен
ных районов (Шаумчнгкни. Эчмшдзинскнй. Октемберянекий • сравни
тельно с заквасками предгорных и горных раАонои содержат боль
ше активных хлебопекарных шожжеА и палочковидных форм мо- 
лочноклслых блктернй Закваски горных районов (Лпаранский. Сн- 
сити-кий и др.) содержат малоактивные дрожжевые грибки и мо
лочнокислые стрептококки.

Изучив микрофлору ՝. ՝ ны՝ заквасок, используемых населе
нием нагорных и Н11л1-.'и|;ых районов Армении, у ih.ioci. выделить 
различного вид;։ дрожжи, прелс. являющие большой интерес для 
хлебопекарной промышленности Впоследствии, культивируя эти 
дрожжи и различных шплтельных средах. пу:ем воспитания и отбо
ра были получены ценные формы дрожжей для пищевой промыш
ленное r։i iC ।оухш։ян, 19՜՜, 1938 г . Особенно большой интерес пред
ставляют работы по исследованию микрофлоры хлебной закваски.

Путем направленного воспитания и отбор.։ получены термостой
кие дрожжи с высокой подъемной силой. Испытание в производ
ственных условиях (хлебом нв; ы) хлебных заквасок, приготовленных 
па этих дрожжах, дали блестящие результаты.

Благодаря этому в настоящее время эти дрожжи Армения 17 и 
Кнровакан ‘105) успешно применяются в хлебопекарной промышлен
ности Лрмяиско՜՛ ССР. Саруханян и Севоян 1959 г.) разработаны 
способы сохранения производственных дрожжей-

В Армении издавна применяется консервирование плодов и ово
щей путем квашения или соления. В связи с местными условиями 
наблюдается некоторое своеобразие технологии квашения овощей. 
Микробиологическими исследованиями установлена специфика мик
робиологических процессов созревания продуктов квашения (Слру- 
ханпн и Каримян. 1946 г., Саруханян. i960 г.). В составе микрофлоры 
овощей постоянно встречаются кимотообразующие бактерии, дрож
жевые грибки, различные кокки» микрококки и спороносные микро- 
организмы Реже встреча։» >-ся Вас. subtiii?. Вас. tnescnlericus и раз
личные И.|‘ГН •։։!։*• Г.шблИ. П 3 ДЭЛ JUJU ОВГ'фОП. МОЛОЧНОКИСЛЫХ бак
терий больше всего содержится в квашеной капусте и меньше и 
помидорах и перце. Эти молочнокислые бактерии относятся к раз- 
нонидиостим Streptococcus ineseuterioitfes и Lactobacterium planlarum 
Сел>'1։цноннрон:1.чные молочнокислые бактерии способны образовать 
до 1.7% молочной кислоты. Саруханян установила, что появление 
бактериальных колоний под кожицей зрелых квашеных овощей 
указывает пл завершение квашения, как сложного биологического 
процесса. Средн дрожжевой микрофлоры нз спорооброзующих бакге- 
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рнй 8 квашеных овощах встречаются виды, относящиеся к различ
ным видам рода Saccharomyces, а из неспорообразующих—к роду То- 
pulopsis.

Из эпифитной .микрофлоры различных растений выделены ценные 
формы дрожжей, которые при дрожжевании кормов дают относи
тельно лучшие результаты, чем при обычных условиях кормления. 
Эти дрожжи на сахарсодержащих средах и на ряде минеральных солей 
синтезируют много органических веществ, чем до сих пор известные 
кормовые дрожжи (Саруханян. 1943, 1945, I960 г.. Каримян 1957. 
1959 г.).

Исследованием было установлено, что при переработке грубых 
кормов (солома) определенными трожжами они обогащаются белка
ми. жирами и витаминами (Карапетян. Паносян, Сару хапни. Гука
сян 1943 г.). Следовательно, имеющиеся в республике в большом 
количестве саман и прочие отходы сельского хозяйства могут быть 
использованы для организации производства дрожжевания кормов.

Из растущего в Армянской ССР хмеля путем отбора и селек
ции Саруханян удалось получить дрожжи, хорошо утилизирующие 
пентозы, относящиеся к виду Torulopsis dattila, но отличающиеся 
способностью усваивать ксилозу. Эти дрожжи по месту оби гания ав
тором названы Torulopsis daltila var armenierisis*.

При дрожжевании кормов дрожжами Tor. dattila var armentensis 
корм, приобретает специфический приятный аромат. Коэффициент раз
множения этих дрожжей через 6 ч. значительно выше 49.5). чем у 
дрожжевых грибков Torula utihs (36,3 . Соответственно улучшается 
н химический состав корма, т. е. он значительно обогащается бел
ками (Карммян, 1916, 1956 г.|, причем значительно повышается коэффи
циент переваримости у бычков и удойность коров (15%.). Проведенные 
многочисленные опыты по выращиванию Torulopsis dattila var. arme- 
niensis на различных отходах сельского хозяйства и промышленности— 
на соломе (Саруханян. 1944 г.), на хлопковой шелухе ( Гер-Карапетян 
1950 г.), на остатках винограда не только могут развиваться при 
дрожжевании грубых кормов, но и могут утилизировать пентозы и 
служить для производства кормовых дрожжей на гидролизатах сель
скохозяйственных отходов и промышленности. Саруханян (1944 г.) 
получила выход дрожжей в 257% (по отношению к исходному са
хару) при использовании гидролизата соломы. Выход этих же дрож
жей на гидролизате хлопковой шелухи, по данным Тер-Карапетяна 
<1950 г.), Составляет 308%. С применением Т. armeniaca Тер-Карапе
тяном с сотрудниками (1955 г.) были поставлены полузаводские опыты 
•попроизводству кормовых дрожжей на гидролизатах зерновых отходов, 
огрубей, соломы, экстракта кормовой свеклы (на 150 л.) и в течение 
8 10 ч. ими были получены 6 кг прессованных дрожжей (при со-

' Прежнее название Torilopsis armeniaca. 
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держании сахара на гидролизате от 0,48 до 1,35%—выход был полу
чен от 21 до 308,4%). Авторы рекомендуют организовать производство 
этих дрожжей для колхозных хозяйств. Тер-Карапетяном и сотрудни
ками были изучены вопросы размножения дрожжевых организмов (1949, 
1950. 1952 г.), одновременно были затронуты вопросы, имеющие тео
ретическое значение для науки и практики, связанные с биохимиче
скими свойствами дрожжевых организмов.

Из хлебных заквасок и плодов кизила Саруханян (1946. 1957 г.) 
удалось выделить культуру дрожжей, относящихся к роду Candida 
По морфологическим и физиологическим свойствам один из них от
несен к виду Candida pelliculosa, а другой, по своим свойствам не 
совпавший ни с одним из до сих пор описанных в литературе видов, 
был отнесен к новому виду и назван Candida cornusmas armeniensis. 
(1960 г.)*.

Каримин (1956, 1957, 1958 г.) изучила физиологические и мор
фологические свойства кормовых дрожжей на средах, приготовлен
ных на различных гидролизатах, и установила, что содержание фос
фора и азота у дрожжей Т. datila var. armeniensis меняется в зави- 
.мости от состава среды: фосфора в пределах от 0,22 до 1,36" ,,. азота- 
от 1,53 до 1,69%, у Candida c.arnusmas armeniensis фосфора от 0,22 
до 0,92%, азота от 1,02 до 1.5%. Морфологические свойства дрож
жевых грибков меняются в зависимости от питательного раствора. 
Из местных кормовых дрожжевых грибков Т. datlila var. armeniensis 
и Candida cornusmas armeniensis обладают высокими ценными свой
ствами и хорошо выраженной способностью к размножению на гидро
лизатах отходов промышленности. Поэтому эти дрожжевые грибки мо
гут быть широко использованы в народном хозяйстве для получения 
полноценной биомассы на гидролизатах различного происхождения.

Сектор микробиологии Поступило 15.Х I960 г.
Академии наук АрмССР

'f Прежнее название । andica coinusinas armeniaca.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԳՆ1քԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
Բիր>|Ո(յ|։ա1|1սն <յիս». ХП1, № 11, 1960 БиОЛОГИЧССКНе НЗуКИ

II. "I. 111։1ր|;|։Ջ8ԱՆ

ԵԴԻՊՏԱՏՈՐԵՆԻ 1Г1» ՔԱՆԻ ՀԻՈՐԻԴՆԵՐԻ ՎԱՐՔԱԴԻԾՐ. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ 
ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՍ՛

Արարատ (ան հարիքափոլրի պ ա լմ աննե րոլ ւ1 /» у իսլ ա ա дпրենր կարեոր կե
րտ [ին կուրոոլրա Է: 1'արևնպաոէո օրսլմաններր, որոնէք շնորհի։! եցիպտացո- 
րենր ։! շ՚սկվոլմ Լ ինչւցես ցարնտնր, կլ աշնանր, մ եծ ուցնու մ են
նրա մէէ էրէ վրց ա տն էոե и ական նշանակո ւ իք րէէն ր Արարաալան հարիքա վէո [(էք։ կոԼ~ 
տնտե ոո է իք լո ւննե րի համար։ //•/// աեոէսկետից կարեոր հարէ) Լ ցաոնում աեցի 
պարք աններում եցիսրոացոլէենի ալնպիոի հիրրիցների ստաէքումր, որոնր կա- 
ոաջացնեն կանաչ ւրոնցվածի, կա թնամ ոմ սւ [ին հասոէնացման հս/пшЛ կոց֊ 
րերի և հաոուն հատիկի տոաա րերր;

1055 թվական ից մենք աշիէաաանյչ են ր կատարհլ անցական պայման
ներէն հարմարվաէ) ե ցիսրո ա д ո րեն ի հիրրիցների ոաարման ո։ցցո։իքրոմբէ
11),).) իք /] ակ ան ին 'փրրից տ ցման միջոցայ աոո։ ցված Л ղիււրո ա ցո րեն ի սորա-
ցծէսլին և կրկնակի միջցծալին հիրրիդներն ուււուաւասիրե լ են,լ։ 1956 թ կակա
նին Հա (կական //////՛ 7'լո ւ ցաանտև ոո է իքրոն մինիււարութ լան Երկրացործո։֊ 
իք լուն ցիտահեոէացոուէսկան ինո ա իա ո է ա ի կ^միածնի Է.րո պ ե ր ի՛ք ենա ա/ րաւ[ա- 
լումէ I)աանդարար հանրիոար1>լ Լ '1,1'1՝ 42 կրկնակի միջդծա/ին ‘'•իրրի’}-1։ 1 
Լրաէ/ո։ րի շ կերպով ո է ո ո ւ.ւք1է ա ։ւ ի րէք ե լ են '1,1'1' -50, Օոհաինււկի 676 հիրրիդնև֊ 
րր, Արէոոնորրորոկարս ձ 4Ս հիրրիւչալին պոպոէ լլաքքիան ե IIաերք ինէլ ոորաըր 
Փորձր կրկնէ! էր։ է /4 լամ ր: Երեր կրկնո էրէ է իք րէէնն ե րի րերրր հա֊
է1արւ1հ) կ կէէէքրերի կ ա իքն ա >) էէ ւ) ա [ ին հաոա.նա րմ ան շ րգան ամ > ի“կ ւՈւարածնե֊ 
րիւ/' հաոանարման շրշանոէմ։

Ւնչպես ։րէւ րյ ե՛հ ։ոաէիս աքյրււ^ւակ L-tti.il րերված աւ/լալներր, իշմիաէ^նի 
պալմաններամ (2ծ>")Հ,2!/) ե (44'շՀ,38'/ էիոշոտիշնհրի միջոլ/ույ ոաաւքկած հիր- 
րիէլներր ւյեւլևաա էքիա [ի տե էէ էրո քժլամր րիչ են ա արրերվա.մ միմլանրիէր '!,ե- 
էլեւոարիաքի աև ոէրււքք լան հա ւււկանիշույ Արանց մա յաիմում ա ար ր ե րա քժ լանր 
կաւրքեք Լ (> օր, րո։ո որում րոլոր հիրրիւլներն Է) հանդիէէւււրել են համեմա- 
աարար վաւրո',աո ձևեր: '!,ե է) ե ա ա ր իա լի րն՚րհանար տևո էր։է.քէք լա.նր նրանց մ ոա 
1րւ։ւր1՚եք կ 3՜! օր, (чип որում ոաանէքարաինր եէլել կ 00 օր։ Ամենաուշա- 
հաոներր եէ(ե( են 0սեաի՚հէ,կի 676 հիրրի՚/ր ե 4րաոնույւորոկա)ա 1.40 հիրրի՜ 
դա[ին պոսլոէ (լարիան։ 1!,րարաա)ան հարիք աւքա լրում, որուեէյ րարքէնսլաոսր 
ոլալմաններ կան եէքիպաա ցորենի ա ճե ւյ ո ։/ ա իք լան ե. էլարէլացման պրոէքեէէների 
արաց ա ւք ա (է ա մ ա՛հ ,ամար, ,ք ե էլ ե ու ա է) իա /ի աե ո ց ու իք լան ալդսքիոի կրճաաամր 
մ իանցամա իհ օրինաչափ երեալթ Լ: Լ1.[՛!։ իր հերիք ին անց ր ա ց ար\ե լ /, րա լոե- 
րի փա ր քէէ ամ ա իք լան ւ[րա.՝ П ։ սա 1!հ ա и ի րվո ց 1,"ԼՈ(* &եերի մոա վերերկրլա 
ւոերեների ի1ի'1ր ^ցել Լ 11 -I I, րոա որում կգմիա։)նի ււլարքան՚հերամ ոաաց֊ 
ված հիրրիւլների մոա հիէ!ե ական ու ժ’ II 12 կ: !՝ուլոերի րա րձրաիք [ան ե ւքե- 
րին կոցրի րարձրաիքլան հա ական ի շն ե ր աք հ ի (է ր իցն ե լ։ ի մի^և եցած ւոարրե֊ 
րաիքլունը ՛հա [նո(ես որո [է/ անա։/ ո րված I, է1եցետաէքի։ո(ի աե ո ղու իք [ամ ր։



90 //. Պ. 11եմէւրյլտն

Ա ղ յ п է и ւս էք I
Հիր է՚ի՚Ր՚^է՚Ւ սորտերի 4ի /ииЪ/ւ քյ էէ է. քքա՛ւ է ի շքէ I,րր

հխ՚րխքր կամ „որսդւ
'IJitfLtnut- 

էյխէյի ,ոէ,ո- 
t[nf-f./ Jttt ll/t 

^ր>

/■՛ո» յսերի 
րսէքէձրոէ ֊ 
(Jjnil.ft 
(nJ)

'Լերին l,„.r 
րեր[< րսէրձ֊ 
/tat թjnf նը 

(..4)

.V է, ր են էք- 
րի ք/իվր

•ԼԻԻ 42.............................................................
Խ է" րէքէէ էք II կսք յա սպքւսէսէկ Uttittiil/ltfuAbX

«Ю 191 .6 69.5 13

..............................................9$ 183.3 56.1 12
Գրու չեսկէսյա X է ) ................... 95 184.2 50.0 11
(Կ9.Ի. ՁՀ44)հ. ............................. 93 179.9 50.8 11
(1Տ%4է)Հ(2Տ Հ2Օ) .......
(ե!ՀՐ. 127 44) (28^՚40) ..................

91 188.7 57.5 12
91 183.2 55.3 12

(il'f to 1է)Հ(ՀՏՀ2Ձ) . 89 177.4 55.5 12
(Ц.р. 36: ................... 91 178.9 53.8 11
(44X38)X(3SX'29) . ... . • . . 89 184.5 55,5 12
Մքէ՝սնե„։.ա,ս t:<x( tl . 38)................... 90 195,5 55.6 12

կէսրծ/է էէպխո uitf'X) էէ ’ 38) <>0 187.6 56.0 12
(109 Հ1!3) (44-38) ............................. 90 184.0 58.9 12

<.(44уЗЗ).............................. ք>0 196.2 66.8 12
(^ՕՀ4է), (44 у 38) ....... 92 188.1 61,1 12
(4OX43)X(4ty3S) ................................. 90 183.3 70.2 13
(Ի. 9Օ7^Գ. 380) Հ (44X38) . . . ■ 91 179.9 51 ,9 11
(4Օ^Կ!(ր. Г47]Х(44Х38) • 90 201.2 73.0 13
Ս tn h ր fit՛։, էք...............................................
•ԼԻԻ ло ..............

94 217.8 75.5 13
90 216.9 86.0 14

Օէէեսէինսկի 678 . ........ 94 224 .8 84,5 14
1/ րաէւՆոդէորսկ,ս յա 1 19 ....... 96 218.8 79,5 13

Սաթնամ՝ոմա լին հասունացման շրդանում կանաչ դտնդված ի ե կոդրև րի 
րերրր կջմիածնի պա լմանն ե բու tf и шш ցվшЛ հիրրիդնե րի մեծ մասի մոտ 
ավելի բարձր է, քան աոացվեւ Հ ՛ԼԻՐ 42-ի մոտ: Սանաչ դւմնդվսէծի ե //»»//<?- 
նամաք ալին հա ստնտ ցմտն շրջանէս.մ կոդբերի տմենտրարձր րերրր տվել / 
(4Օ')հ,է !Հ1*. 127 ի (44X98) կոմբինացիայով հիրրի՚1Ի (•••դլսւսակ 2 ի Լավ 
արդյունք են տվեք նաև (Հիր. ЮХ 14 )Х(ՅՏՀՀ29) ե ( Հիր. 36X4 է )Х( 28 ՀՅՕ) 
կոէէ բինացիալոէք հիբրիդները։ Կբասն и դաբսկայա 1 49 հի բրի դափն պոպոէ ղա֊ 
ցիան չնալած բա gut րձակ րե բքով դեբադանցել £ и ա անդ Шրտ ին, ստկէս/ն 
առաջացրեք / կոդրհրի ավելի պակառ բերք (2,7 ' է})։

!2որ հատիկի բերքը նաՀհպե п իջմիածնի պալմաններա մ ասացված հիբ
րիդների մեծ մասի մրտ ւռվեէի բարձր է Սղել 42 հիբրիդի բերքից: 
Համեմատաբար բարձր բերք են տնեցել (44 38^(28 29), ■ Կ<ՀՐ. 127 X
X44)X(2SX^J. ( 1.8^44 )%(28\29Կ ( 73% ' ' ՛> ) У (4 I 98) ե Գրոշի սկա֊ 
լա (2>JX‘29 ) սորսէռպծտլին ա կրկնակի միջդծալին հիրրիդնե բբէ Ս՛եկ հեկ
տարից ստացված նրանց բերքը եդեք Լ 40 ցենանևր ե ավեփ (40,22— 44.32): 
Հետաքրքիր է այն, որ բ ա ց ա ո ա իք լա մ ր մեկի, ում են nt ր ե ր րա աա հիբրիդային 
կոմբինացիաները ստացվևլ են ($8)(2f/) փոշոտիչի միջոցով։

U ոըտսէդծալին հիբրիդներից քավ արդլու ն բ Լ տվել Գրա շեսկէս րս )Հ(Հ48 
29) կոէ/ բինացիա՚էէ, որը կաիքնսէմոմա լին հաաււնացման շրշան ամ կողրերի ե 
չոր հէսաիկի րերրոէ) ղերաղանցէռմ է սա ան ւլ ա ր աին 'համապատասխանորեն 
13,6 և 9,2^^:

ՀեքՈԱէ.րր.րիր Լ ալն հանդամ տնքր, որ Սաերքինդը, 'ԼԻՐ 60, Օսեսւինսկի 
676 հիբրիդները և Կ րա սն ոդա ր սկա լա I 19 հիբրիդ ւս լին պոպոԼլլացիան կանաչ
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4. իջմիածնի շրջանի պայմաններում ստա </ ված հիրրիղն երից լավա֊ 
ցույններր հանդիււացե յ են

ա. (40 Հ 127)}ՀՀ 44''ՀՅՏ)ւ Այս կոմբինացիայով կրկնակի միջցծա-
էին հիրրի'}/> նպատակահարմար / մշակել կանաչ ցանցվածի և կաթնամ։։ւէ ա• 
էին հասունացման վիճակում կողրերի բերը ս։ոանա/ու •սաիսր։

/’■ 10^44 )ճ(^՜>հ^Օ )> 1Կ“ կոմբինացիայով հիրրիդր կարեյիԼ
մշակել կանաչ ցանցվածի ե շոր հատիկի րերվ> ստանա քո: համար:

Հայկական ՍՍՌ Գյապմինիսարա ք/յան Սաացվել I; 20. IX 1960 թ.
ծրկրացործրէ թ յան ինււտիտՈէ ։ո

С. П. СЕМЕРЛЖЯН

ПОВЕДЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Резюме

В Араратской низменности кукуруза является важнейшей кор
мовой культурой, поэтому создание новых гибридов, которые дадут 
хороший урожай зеленой массы в молочно-восковой спелости и зер
на, является актуальным вопросом.

Для частичного решения этого вопроса в течение 1955—1956 гг. 
нами получены и изучены сортолинейные и двойные межлипейпые 
гибриды кукурузы. Результаты изучения лают основание сделать 
следующие предвари тельные выводы.

1. Между признаками длины растений, высоты прикрепления 
верхнего початка, количеством листьев и вегетационным периодом 
существует определенная взаимосвязь. Чем позднеспелый сорт, тем 
выше прикреплен верхний початок и ня растениях образуется срав
нительно больше листьев.

2. Двойные межлинейные гибриды являются самыми урожайными 
формами кукурузы. Несмотря на это, отдельные сорТрлинейные гиб
риды также дают хороший урожаи. В наших опытах таковым явля
ется гибрид Гру шевскаяХ (28x29). который по урожаю зеленой мас
сы в молочно-восковой спелости, а также зерна превышает двойной 
межлинейный гибрид BMP 42.

3. Некоторые гибриды кукурузы дают хороший результат в ста
дии молочно-восковой спелости, а другие—в полной спелости. Исходя 
из этого, целесообразно в каждом хозяйстве возделывать два гибри
да; один для получения силосной массы, другой для получения зерна.

4. Из гибридов, полученных в условиях Эчмиадзинского района, 
лучшими являются:

a. (40ХКЗР 127iX(44X38;. Целесообразно возделывать гибрид 
для получения зеленой массы с початками в стадии молочно-воско
вой спелости

б. (Гиб. 10X4!)Х՛28x29). Гибрид дает хороший результат 
как при уборке в стадии молочно-восковой, так и при полной спелости.
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К. А. КЯНДАРЯН

О ШЕЙНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ СЕРДЦА

Шейная эктопия или дистопия сердца—одна из тяжелых и не
совместимых с внеутробной жизнью аномалий развития.

Столь необычайное местонахождение сердца связано с особен
ностями его внутриутробного развития. Как известно, с 9 дня разви
тия плода первичные сердечные зачатки закладываются в шейной 
области, давая начало сердечной трубке. Лишь на V неделе, находясь 
в процессе своего заключительного формирования, сердце опускается 
в грудную полость. При задержке нормального развития этого слож
ного процесса сердце может навсегда остаться в шейной области, 
вызывая определенные нарушения гемодинамики. После рождения, в 
связи с прекращением плацентарного кровоснабжения и возрастанием 
нагрузки на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, состояние 
больных резко ухудшается и они погибают в первые же минуты или 
часы самостоятельной жизни.

По данным Majer (1953), в мировой литературе описано только 
4 случая шейного расположения сердца. По нашей статистике, среди 
2000 литературных секционных описании различных врожденных по
ражений сердечно-сосудистой системы частота шейном эктопии серд
ца составляет 0,1%. К ним относятся случаи, которые описали Вге- 
schet в 1826 г. (по Blatt and Zeldes, 1942) и Reminder—в 1909 г. 
Среди 161 случаев различных видов эктопий сердца шейное распо
ложение его является наиболее редким, составляя по нашим подсче
там 2.4% (4 наблюдения!. Па изученном нами клинико-рентгенологи
ческом материале (свыше 500 наблюдений) шейная эктопия сердца у 
человека ни разу не была обнаружена.

Переходим к описанию исключительно редкого случая шейного 
расположения сердца у 7-дневного теленка, присланного для иссле
дования из Ереванскою зооветеринарного института доцентом А. А. 
Вайбуртяиом.

В шейной области у внешне нормально развитого теленка оп
ределяется активно пульсирующее образование, величиной с кулак 
(рис. 1). При ощупывании его выясняется, что оно является подкож
но расположенным сердцем, обращенным верхушкой к голове и осно
ванием. направленным к яремной вырезке. При легком сдавливании 
сердца появляется аритмия. В области сердца отчетливо слышны сер
дечные тоны.

При рентгенологическом исследовании грудной клетки в боко
вом положении выявляется необычная картина (рис. 2). Тень сердца
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полностью отсутствует. Отчетливо видно, как от верхнего отверстии 
грудной клетки вниз опускаются две широкие, длинные ветви легоч
ной артерии, делящиеся по магистральному типу на более мелкие 
разветвления, доходящие почти до диафрагмы. Определяется также

Ри՛.՝. 1. Фото телч1кл с шейным расположением се[ дна.

Рис. 2. Боковая рентгенограмма. Тень сердца определяется вне 
грудной клетки, в области шеи. В грудной клетке видны л:.пи. аорта и 

значительно удлиненные разветвления легочной артерии.

тень аорты, направляющейся вдоль позвоночника к идейной области. 
Отсутствие сердца и необычное направление сосудов выявляется так
же на задие-передней рентгенограмме. Особенно интересна боковая 
рентгенокнмограмма, на которой отчетливо видна пульсация как на
ружного контура шеи, так и самого сердца, определяемая на фоне 
тени рыхлой клетчатки. Хорошо выражен признак поперечной поло
сатости, свидетельствующий о больших изменениях объема сердца.



О шейном расположен։!» сердца 95

При рентгеноскопии определяются сокращения сердечных отде
лов, равно как и поворот, который совершает сердце в целом во вре
мя систолы желудочков. Сердечная верхушка перемещается с боль
шой амплитудой.

Электрокардиографическое и .-следование, произведенное в стан
дартных отведениях и непосредственно с участков кожи, прилега
ющей к аномально расположенному сердцу, выявило признаки от
клонения электрической оси желудочков влево (глубокие R, и 8Э зуб
цы/. отрицательные Р-зубцы в I и II отведениях

Таким образом, мы имеем дело с редким случаем шейной экто
пии сердца. Будучи расположенным полностью а шейной области.
выше верхнего отве, стня грудной клеи.и, сердце совершило поворот 
вокруг поперечной осн l-.ro верхушка и желудочки обращены к го
лове, основание сердца, предсердия и большие сосуды к верхнему 
отверстию грудной клетки. Правый желудочек находится несколько
Справа и краняолъно, а Левый желудочек —более каудэльно и слепа.

Помимо возможное’в прижизненного клиннко-рентгенологическо
го изучения исключительно редкою случая шейного расположении 
сердца вышеописанное наблюдение представляет интерес к в том от
ношении. что теленок с таким пороком оказался вполне жизнеспо
собным и живет до настоящего времени, достигнув 5-летнего воз
раста.

Кафедра рентгено-рлдиологнк Ер. н.пкког- 
медицинского института

Поступило 31.Х 1960 г.
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄՈՐԵԽԻ ԵՎ ՆՐԱ 4.ՆԱՍԱՏ»ԼՈԻԹՅԱՆ 
ՍԱՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Սորեիէբ միշտ էլ -.անդիսացե յ 4՜ 'iiiijiu ճարակներ ի , տգետների, սովի, 
թշվահա թ ւունների ու արհավիրքների նա էնիսկ աո անձին գավաոների րնակ֊ 
չու թլան գագթի պատճաո, թերես էքլւանով պետք Լ բա ցատ րե / ալն հանդա- 
մսէսքր, որ մորեխը մեր հողե որ մ շակա լթի մեջ դերւես հին մա֊

մանուկներից հատուկ տեգ է գրավելէ

D սրեիք հասկացոգա թլունբ տարբեր ժամանակներում տարրեր ղաւյաո- 
ներսւմ ունեցել Լ իր տարրեր արտահտ լտա թ յանը, ինչպես սրինակ' մորլսվս, 
մարախ, մելեխ, մելախ, է\եմ րտ։ո, ջգրլակ, չեբիկ, չեւիիրկէ > կիտար ե այլն: 
'Լերջի՚հներս մինչև այժմ կյ գործ են ածվում որոշ վալրերամ։ Սակայն դրա֊ 
կան ութ լան մեջ ամենից շատ հանդիպում ենք մորեխ, մարախ ձևին, որն 
րոտ H.iutnչանի "կիգր է էսոել պարսկերեն „ HNJ dil >. ՚ րառիէի "նշանակում 
է մորեխ։

Հա րո ոու անուէ! մորեխի մասին ամենահին տ ե դեկաթ յաննե ր բ վերաբե

րում են 7 - բդ դարին մեր թվական Ո1 թ լուն ի ց աոաջ՝ 1Լոորսւկան Ս արգոն Ц 
թագավորի կոդմից Սւ րարտսւի դեմ կազմակերպված ^֊բդ ա (՛Հավանքի կա֊ 
պակցսւ թլած ր !։

Սևդ հսւլտնի ւով լայների համաձալն, մորեխի և նրա սրսւոճտսած 
էխաոների մասին աոաջին գրավոր ւովլալհերր, որոնք վերաբերում /i'll 98U---
107 1 թվականներին հանդիպում ենք պատմի չնե ր ից' կտոտ իվհ բադ ու՜ ե ա լլ 
ցրիչների մոտ 1178. 1192, 1222, 1251. 1252 թվականներին ^5։

4իրակո и 'հանձակեցին իր J <7աամա թրոն հալոց D գրքում մորեխի 
հարցին հատուկ գլուխ է որբ կոչվում Լ հԱլն մորեխի մասին, որ

եկել Լր մեր երկիրլմ!

cZui/ng 701 (ներկա թվակսէնա թլան 1252) թվականին տլնպիււի րոՀհա- 
կոէ թ րոմբ մորեխ եկավ մեր երկիրր րոնեց , որբ երկինրն ալնպես ծածկեց, 
որ արեգակի բոլոր չիր թտւիանցում. ե որի '.ե տ ևունքոէք ոչինչ չիր եբհու մէ 
երանք ատամ րսւիում կին ոչ միայն կանաչ րուլոերբ, ալլե տգբը, հոդբ, ալն 
ամենն ինչ նրանց ս.րամադրա թ լան աակ Լ ր: երանք մտնում էին երդիկից ե

‘ Дьяконов, Ассиро-вавилонский нсгочн. но истории Урарту, № 49 (1б7сл.), 
Весг. дре. • нгг., 19.՜:-. № 2. 326 -:328«

Պատ.քнг թ//..‘է՛ Աբիստ՚սկետոյ 'Լ-, Լտէ։տխ[I.րntgt ոյ, Թինդիս, 70г
ք 'Հ. Հ ա Л որ I ։ո 'հ, 105(1, մւսնր «./ ч> .է ։ւ։Ն ու կէս՛! րո с թ ]’>< ն'է/Լ ր IЯ —IS ւյրյ., Հ. 2, է՛) 59է
* '?• Հ ր։ վ ո ե յա ն, է&Յէ, Հիուաոակոէրա՚եք. ձեո աւ/րսւց, կք .5 20 530:

•Լ Հ 41 էյ ո ր 1 tu ն, 10Ճ1, Մ ա՛հ ր J սւ մ ա՛հ ակա ւյր rn թյուննհր 13 ֊13, հ. 1, 1,9 30:
՚ Նույն ահւյոււք ւ 1931, հ. 1. k 9 !'ձ\
՚ Նու յն ահ ղու.մ. 1030, հ. 2. 1,9 140:
կ (, ր ա (լ ո ч ի '/• ա Ն ■։ ա կ ե ց 1 ո յ, է 0 ntiuJ ո ւթ յ ու Հհ հայող», 1;9 330-- 343, Թիէի֊

էխ. lOOd:
Известия XIII, № 11-7



98 9. 9. Ավսէւ/յւսն

դոնից, եթե էքեր^իններս րաց Լին լինում. ալն ժամանակ ահ ա սարսափ էին 
թոգնամ տան րն ակի չների վրա է Ւրա հետևանքով հացի պակաս և մեծ 
գմվարու թ րսններ եղան երր մոտեցավ ձմեոր նա ձ"« դրեց երկրի վրա և 
մեոավէ որի '-ետև ան քով այն նեխվեց ե երկրի վրա տմեն ա րեք վաա հոտ 
սվավևցէ ե՛վ 70? (1253) թվականի գարնանը մորեխի ձվերից դուրս եկան 
թրթա ըներ ալ՚էւպիսի խտա թլամը որ ծածկեցին մեր երկրի հոդն ա քսւրերր, 
րա սականա թ լանր, իսկ եըեկոլան մ աժերին նրանք միմլանց վրա ‘>ավա քվե֊ 
յով բլրաձև կա տտկու 'մսեր Լին աււաջսւցնամ, ապա սկսամ Լին ու ահ/ ամեն 
ինչէ Մարդիկ մորեխից փրկվելո* համար, որոշեցին թոգնկլ իրենց •սսլրենի 
երկիրը ե գնալ «աար երկրներ, որւււեդ կգտնեին ապրասաի միջոցներէ եվ 
որովհետև շրջակա Ապանիալի. Պարսկաստանի և Միշագետ քի ցավաոներր 
նու լնպիսի դժրախտաթլան մեջ Լին ցանվում. աստի չգ իտևին ի անել 
մորեխի ալդ պսոոա հասից ադասւվևլա համար կամ ո t մ դիմել, սրպեււգի 
փրկվեն մորեխի արհավիրքից! Ալն ժամանակ մարդիկ սկսեցին խնդրեք ամե

նակարող ձեոքին որը իբր թե ։’>նշից Աէոեգձել Լր ալդ մորեխի պատոէ֊ 
հասը, ինքն Լք վերջացնի' մարդկանց աղատելով մորեխի սէրհտվիրրիցւ

Ահա ալդ Ժամանակ մանր հավքերի պիսակների րւսդմա թլան եկավ, 
որին տարր Լին անվտնամ, մորեխներին շքջապատեցին ե սկսեցին ոչնչաց

նել ա լնպես, որ л» մի հատ չմնա шцЬип
/' դեպ պետք Լ նկատել որ պիսակներ և հավքեր ասե/ով Գանձակն ցին. 

ըստ մեր ենթ ադրՈէ թ լան, նկատի անի սարլակնե ր ին, որոնք մորեխի մաս 
սսւլական ձևով երևան գալու հետ միասին նուլՍպես մեծ քանակէս թլամը 
հանդես են ւլա քիս:

Հետաքրքիր ձևով Լ նկարագրում 131 I թվականին դրի* ՍարդիսըՆ եա 
դրէսմ Լ' Ծ Հենց ալս տարի սաստիկ մորեխ եկավ մեր երկրի վրա, որպիսին 
մեր մ ամ տնսւկնև րամ ոչ ոք չէ ր տեսել, ինչպես ե ոչ ոք շէր պատմել, ոքով֊ 
հետև 10 օրվա ճանապարհը անցնում էր մեկ օրում և նրանք 41 սրա մ ալն֊ 
քան չւստ եկան որ քևդվով պատմել և կամ գրավոր կերպով նկարագրել մ ո- 
րեի,ի անթիվ ըսւդմա թլանր դժվար Լր և անհնար, որովհետև նրանք հեծ լալ֊ 
ների նմսէն ցերեկը դնում Լին, իսկ դիլերը իջևանում, և ալն պես Լր լինում, 
որ վս’4 աոավոտ[ան արեր ։)ագելուն պես արևի շոգերն ընկնելով նրա վրա 
ալն նմանվէո մ Էր տեդագոդ սաստիկ ձ լուն ի կամ անձրևի, որ մարդ չԼր կա֊ 
րոդանու մ որոշել նրանց րարձրոէ թլոէնը. իսկ խտա թլունն ալնքւսն Լր, որ 
մինչև իսկ արեգակի գոլլնն Լր փոխումէ կոչելիս ձալն Լր հանու ժ ինչպես 
գետի խշշոց, ա ր ագու թ ր> ւն’էւ իբրև քամիէ liif մարդկանց վր*ս ալսպիսի դսէոը 
ոգբալի տպտվորա թլան Լր թ ոդնա մ it ր մարդիկ հիտսթ ափվա՛) իրենց երեսն 
Լին ծեծամ, դաոնացին լաց Էին /ինում, իրենց ւրիւին մոիւիր Լիև լցևւոմ, 
սակալհ ոչ մի փրկոէթրսն հուրւ չունեին, դա նրանք համարում Լին իրենց 
Կամար I որպես մեծ ,,սսւ:

13 Hi, Л!!՛֊. 13/4 թվականներին տարրեր գրիչներ ՝ հտլսՀււամ են,

'1"ГЛГ -տ-րևէ-П ,ЯЗ* Ь‘ Է-Ւ Գրխ' Աաք^!» վաքք ԹԼաւդոք֊
պապիսէ

1Լ-ե.. րօ-Ն М*, ՎԼՆ-, 101 %*»• Ա- Լչ Oil 4W, գրիչ էով հ,ոնն h и, վ-"/ր
ՀարրէՕյ уипш.. ՛է ,-’1.ևվաՆր գ/ուգէ

: 4- տ «• If •• Г ) - ՜» . Մ֊.>.ր <• I, Լք SI9I
՚ ւր-ր^^րևտիքոՆք. եք1.յի~յի 0JI Հիքսյ Q ШТ. (Էայկ..էվս.Նէ.) գրիչ"

Նահապև ւոէ



Պւոամսւկան սւվ flufill,ր մորեխի ձ վնէԱէ,աւովոէք)ըււն մ աս ին ~ սւfUiti4iai!։fn մ $)(•)

УУЛ ինչպեււ մորեխը տարւա տանի շատ դաւքաոների , ինչւղիււի ր ե՛հ 1'ւււււենը , 
Ւերջսւնը, Խոցաւոր, Տ՛ո ft ուսւաւի ը և ու րք՚շ շատերը, այնպիսի tjlriii սնե ր Լ 
հաօցըել , n ft դադարել I; ամեն տեսակի ա շխէոտան յւ. իսկ Ս.խթւււմարի ցրիչ

ներից հա րապեախ Էանկ-Խ'եմու,րի ներիյում ա մ՚ր Հայաստան համIni' ա nt rtt if է 
մորեխի մեծ րաղմսլթրսն հետ:

H որեխի if աս քէն են հիչա tn ակտ մ նաև 'երիդոր Տաթևացին' ( /.7.07 ; Մ աւո՛ 
թե ո и Ջու.ղտ քեցին* (lulf 1--- 77// թ թ.)։

Ո'մ՝4 11սսաւնցի դրիչր ' դրու մ Լ' <Г I iff 1 թվականին ։fnրեխը երեաց и աս տիկ 
ե թանձր քսւոութ քամ ր: Ա սրեխը դեղ՛ին / թև լան Էր, դաշտի թմբերին հա

վասար շերտով նստած, դա ղարնանը' համբարձման ասն որին Է/ւ: եա 
թսավ 'Էանա ծովի վըարւվ, որի պւսւոճսւսով թափվեց ծււվր ե ոչնչացավ , 
որին տ/իքները ափ հանեցին: Օ'ովեդրա մ մորեխի կա րոերր նման էին ափս֊ 
'll՛ շեղջերին, նրա նեխվեըս հետևանքով սււիից անցնելիս ւ1սւրդիկ ցցվում, 
ձանձրանում Լին.Հ:

Գրիշնե ը' թաքա ր /nil’ll ՚՛ ե ֊Յովտննես'' հիշատակում են, որ 1-Ю1 թվա֊ 
կտնին թ ամ ու ըց իներր ե մորեխը միաժամանակ հաստն մեր երկիրը, որի 
հեւոևան րով ամեն ինչ խիսա թանդւսցավ ե ոչինչ չէր ճարվու մ. մորեխը 
րաղմաթ իվ դավսւոնե ր ավ ե րե ց:

III!) թվականին դրի չ *երքպրւրր դրամ է՝ V ա քն into րին մորեխը եկաւք 
մեր երկրի վրա արև եք լան կողմից և խիսա կերպով ծածկեց սար ա դաշտ, 
լեսներ, ծորեր, Ս ալմաստից մինչև Ս,րղրէո.մ ե կերաւք մարդկանց աշխա

տանքի պտուղներ/!. ո/1/1 հետևանքով աոսւջտցավ սաստիկ նեցաթյան ե 

1 Ոաոքէնէոիր 7 23 Մ<ս րսրս. ր/- «f„r_։y. Il.i/tlt. էխ՛ի 1 Արարատ. IS 1 է, է; ք 7()0—7։)Տ,
‘Iff՛!՝ հս՚րու՚՚ւեսէ, վայր Աիւթսւմար։

Գ. Տ to [J ե ա է) ի. Գիրը րսւրո^ւէւ.թ  յան, лХ^пиЛ,^ հատոր, 1740 թվին. ԷՀ 11(>է
ք՝!Ա՚էւր1ւր էքաւոհնտւքսքրանււ, 4>iS, .V մ, Լ. հաքիկյւոն, Մ ո. սւթքաո քՀու/ըւ, յհւյու 

կյանրն տ. !քոր^նէո!.թրոնքէ, Լ9 Л7 Sil
’ մ՛՛ tf ովւսծ ո ւ I, երևան. 57Հ.7 11111Հ (1 աոան ր ft 2
■ Ա։ Lin ար ա՛հ ՛•. երեահ. 4'Լ֊Հք, 4րիՀ քԼարարիսւյ. վայր’ Հխըսն րադսւքւ:
՚ U աըոոց /.4| երևան. 8.9Ճ ՛/(՛/՛!՝ If ո'4Ա՚հՆ հ и, վւււյր՝ ի դավաււիէ, III իւըււ՝հ րարըսր:
՚ Աւետարան Տ48, հրեան. 717 I I, ւ/րիչ '1՚րիդւէրէ վօէյր օիւդն՚՚ւ վանր է

/пин րնօւ ի ր 2Հ7, 'եիրւ( "/<■>«. 3.9 >70, 'Լարաէք և երևան, 3700 H'l'i՝ U տ և ւի ւս՚հն ո и, 
վա.'Ր՝ քւ՚շաւո նիր, Տայչւպ վէսնրւ

Ա,.նւոարան, 209, հրեան, 5514, ’/րիչ Թո, </ ա յ ■ Մ ին աոենւյ, վայր' Ադթ ամարէ
Ս լետարան , 100, հրեան, է՚Հձ՚Հ!, ւ/րի'' Թ ւո-մ ա յ-!ք'ինա սե'է ց, վայր' Աղթամարէ

քաղցք՛ :

եււէքն թվականի մասին նշած Լ նաև ցրիչ Սաե փւււննոււթն

3.1դ թվականի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկություններ է 
աուլիս քմու it ա Մինտսենցը, որը ղրոէմ Է՝' Տք!>.1!> թվականին արեդ < ni/itinttnti') 
ամսի 'մ !՝քւն մորեքսր հետս էլ կտնիւչը եկան մեր երկիրը, ե/ւը րե/էր/1 կիաս֊ 
հաս վիճակտ-մ էր։ 1/քւկիքւ[ւ ղրկւյեյ/ սերմից, այն и ա и անե ց ըե д ե ամ րողշ tin֊ 
Հ/ и վր դ ին տ to ո ապ ա ն,րն ե ր/է մա ան ե ց >> ՜':

եուլև ff'. U ինասենցխ" դրամ Հ՜՝ <ւ ծովի un/աղք} չավ՛ մէւրե/ս եկաւք, դա

հնձի մ ամանակ l./i ՛) ք՛ մասը կերավ, մ ի մ ուսը Iflnugt Ս ակտ լն

մորեխներն էսլնքւււն սերմ ցրեցին I ալօինը՜հ ձա
մեկ, որ հաջորդ տարին ա լն ըան շատ մո/ւեքէւնե ր

դըեցին—Գ. Ա.) երկրով 
դուրս եկան, որ ամրոց?
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էրրկիրր ավերման ենթարկեցին՛' դեռ!։ ս րերքր չհասած կերան ամեն մի 
րու րւ »>

Անհա [՛•՛ '{('ի}ք1 ահում է՝ ՚ր ահա 7 տարի է ինչ մորեխն ավերում է մեր 
երկիրր ե -1 տարի էլ դեռևս կա, որ մորեխ լինի»։ Ւսկ (իրիղոր 1Էխա չցխե

ցին" նույն 1120 թվականին գրեթե նա {հանման մտքեր է արտահայտում մո

րեխի 'խառի մասին;

1*րիչ էգումս։ Ս պատկե րտեղին 1423 թվականին ղրէէէմ Լ՝ . մեր երկիրր 
եկավ մորեխ, իւսւոինճ, որր կոնդ էր և դրանց հետ էլ ին շ որ խաոը ցաներ՛. 
Ս.սաջին տարին եկան թետվսրներր ե սերմեր ցսւնեցին (տ լսինրն ձվեր դրե

ցին Գ. է/..), իսկ մյուս տարին դարնան եղանակին ր։ո ս սսկսւնա թչսւն աճելա 
հետ միասին դուրս եկան նաև մորեիւներր և ծ ածկեցին ձորերր, դաշտեր/։ և 
ստրե րի դադաթնե րր»։

է*ստ ղրչի տվյալների, այղ երևալթր իր ժամանակին համարվւռմ էր 
ամրողջ դաշտերի ապականա թյոէնր, որոնք վարակում էին. ո չն չ ա ցն ում Լին 
ամրողջ րռւստկանա թ յո ւնր . պւււկւսսա մ Էր տնւսս տննե ր ի կերԱւ հիասթափ- 
վէոմ էին երկրագործ ղյա ղտցիներր, որոնր ղրկվում էին իրենց ամրողջ վաս

տակից, նա լհիսկ սւոիպված էին լինա մ փակել պատուհաններն ու երթիկները, 
երրեւՈէ էլ երթիկի <//էսւ մաղ կամ սւվեչ էին դնում, իսկ իրենք եւիամ և հաց 
էին թի։ա.մ աան ւ1 եջ փակված վիճակով առանց դարս դալա։ Օդտաղււ րծում 
էին տանը էեքսւցած կեղտոտ, '.ստած, նե իւվտծ ջրերր, ինչպես եդիպսւացիք 
գործ են ածել դետի կեղտոտ 9րերր։

՛է /ու ղե րր հեաղհևաե դաոնա.մ էի'1' տն։/ ս՛ րդ տ րն ակ և ասանց անա ս ուն- 
ների ե տն րնդհա տ տեղից տեղ գաղթելով՝ րԿտկչս։ թ րսն մ իա ոնա թ լունն էլ 
էր րտւրալվա մՀ:

Ւր <! ամ տնակ մ ողովուրդր նույնիսկ երւյեյ։ է հորինել մորեխի մասին, 
ինչպես, օրինակ, '1.433 թվտկսւնին ուե։ <ք ած անակսւկից ՝ -.եաե /ա/ կերպ է ար^ 
ատհսւ քավե լ...

Հայ տս"‘‘յեր հէսրյտ֊ր հաւյար,
11ու.դ հար>ց քսալտր,
Մսքրսէի. <>ր }ենր ւււեսեր Աէ\տէյ>, 
Հեր ‘քեղ տարււսք երեկ, իհաէք, 
1‘աղու.ւք ււրներր ւս ։ /<ր։սցան• - •

'երիշներ Սելիքսեթր' (14.՚>3), ՍաեւիսՀհնոԱր' (1433ի Սահակ արեղան՝

' '՛'/՛.'/ 3 'երի՚ւ՚՚ր 3“' ի էս-էսւր.» յ ■ 26’/. 11րւ,ւ ։։ էէ< ղ ե ։ք, 2ՏՏք>, 'քրխ՝ •[ "՚ ] ր՝
Աւրիանր

'հէէւյն տեէրօՀ) 7.'10, Էեն ին ղ ր ա ։ք, Հանր. ղրաղ. 3>. ղրիչ՝ '1'րի'է"1' //./<■'" {;/ ե ,'ք ի ւ 
'/ յ1' հ եր ՛է անի ,յ ւ<ր?ւ ր ;

1 ?Հռէ յն ւոեդոլմ, 26՛/, Էրոէ-ոաւ/եէք< 21էէ1, դրիք՝ Թ՚՚լծա 1!պաակեր՚ոելյիէ Հայր' /'եր- 
ղ ս։ վսւ՚։՚ք>։

1 1՝։։։է։ 11 ։պ ի կյան ի . 1933, հ։։։յհրէ-ն ձե ււււէ ղ ր I։ րի հի-։էէւո. մէԱէՀէէ աոաջին ! 140 - 
1430 ի} ի}, լ Լչ 43 4, 1/,։ Խտարան /*2, երեան, 4913 /րւ7ձ Յսէմանսւկէսկիցէ

Գտնձս/րան, 1՝Հ, ք՝։։դլյսՀէէ դրաւոսւն I'.. 11'էԱտ1ւ'1։ա։րսրան ՛է 1Լ՚1> •• ա։ւ։ ական
արիի՚Հհեր^, ի1 էյթ• 120, էջ //88, 1189 ‘[րի{ մելիրնևր, վայր՝ Ավան է/յոլղէ

" Ա. եւոարան !33, ՝ե1'(,։1> ոա. 2/3, ՛Լան, Արարր՝ Ա. ԱոաոլածաՅ ին եկեղեցի, 
11'իՀ Աաեէիաննո։։, վայր $արոն, Եղրղոա մենաստան։

• Էայկ. 111/Ռ Պետ. Ա՚աւոենաղարան, ձեոսւղիր 2743— !47Ձ, Հ ի չա ,ոա կա ր էսն /,? 207, 
ձեսաղիր, ղրի{ Սահակ Արեդտ, վայր՝ Աղրակ՚էւմ էրստ էւսկո ր յան ի ի
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հիշաւոակամ են, որ մորեի/ր հկակ երկիրն ապականե g. ամեն ինչ ոչնչաց- 
րեց և դրակեց IIinn ան իր մինչև հւոլո ցձոր: Աէդ կարդի աեդեկա իք յա ններ են 
մեչ րերկտծ */,. Հակո րլանի^ ՝• մոա:

Հակոր դռլիրր հիշատակում է; 1758 [J կ ական /ւն. որ եդակ մեծ երաշտ.

անձրեներ չլինելու և չսրուիք լան հե ահ ան րոկ, սաստիկ չորա թրոհից ոկոեցին 
ցամարել նա լնիււկ կաւլեւ) ի րադմաթիկ ադրւու.րնե ր : '1'րան հաջորդեց մո- 
րեիւր, Որո՛եր ինչպես ււպաոտդինկած դորրեր Նինկեի կոդմից ծածկեցին 
ամրողջ երկրի դտշաերր, հաստն մինչե U երդին»էի մեծ դաշար, դրանց րտզ- 
tl ութ րոնն սւլնրան չսւտացակ, որ ամպի նւէան ծածկեցին, արեդակր մթնեդ 
ալնպեււ, որ ցերեկր դսւրձւոկ դի շեր ե երր նրանրլ նստեցին դեանիէ կր1” այն 
Inf։ււն Լր մի իքդաչակւ հաոա ծլան շերտի։ երանր կերան ո չնչւսցրին քոլոր 
դալար րոպսե րր ե կանաչեդենր մինչե իսկ ր ան ջս։ րե դ են ր. որ ոչինչ չմնաց 
ուտելու, ոչ մի ալն մսւրղկանց համար ալլե անուււուններին։ Հեաեանրր եդակ 
ալն. որ երկրամ աիրեց էէոկր:։

Հակորչանի^ II անր d ամսւնակադրոլիք  լուննհ րամ ե Մատենադարանի 
-V» (>686 ձեոադրաւՒ նա Հհպե ս տոկ ած Լ 177Տ—177Հ) թ[J. մորեիւի մասին։ 
/' ր ական ա դ ե ա II.. I/ ն ա դ ակա՚ե լան ր իսոսելոկ 17-րդ դարի երւլիչ ‘1՝ւրււա երեցի 
և նրա երդերի մասին ուսում Է, որ երերի մոտ աոանձին ն շ անւսկա իք լո ւն 
ունի ալն հրդր, որր կհրարերամ Է մ ո րե իւին'.

1847 թկականի ■.ոկւոեմրերի 8 I • ին նրէսոնի դակաոաւդե ար դեկա յ/ադիր 
Լ ներկարորնոէ մ ա լԱ ւ)տււին. որ 184.6 քք կ ական ին Հա րո ոաա՚հա մ սիցիլեական 
րամրակեն ին ա մ րո դ ջա/ ին փչարել 1հ մ ո րե ի։ն ե ր ի ր' ։

Սրանով ավարււէվում I; մորեիւի ւքասին մեդ հալա՚հի ալն րոլոր ադ- 
րլարներր. որոնք կեր արերա մ ե՚հ հին ե միջին դ արերին: U./nni հեաե <1՝եջ 
րերկոդ >ոկ լալները ավելի նոր ե՚է:. դրանր մ են ր ՚1երէւրեւ են ր Հտլկ. 11111)' 
պևա. ,Կ>1"1՛ ■//' /ու իք երիր, որոնր ՜ւրա որո ր ակ կ ա ։1 ե՚հ աոաջի՚ււ անւրււմ:

1,850 ի)կականի '""Iք՛իւի I ‘ 18՝ ին 1/րեա’հի դակաււապետր Նահւււնդա՝ 
պետին դեկա ւլադիր կ նեբկտլացնսէ մ ալն // ուսին, որ ՚Լադարշասլրյւսւի դ 
՚Ո1»մ, հրեան Լ եկե/ ոչ մեծ րանակաքյ լամր մււրեիմ՚է

եուլն իք կականի ապրիլի 18-ին եաիէիջե անի դակաէւապեւոր ՛էէա՜>անդա֊ 
պետին ղեկու րադիր Լ ներկալացնում ա քն մ աոի'հ , որ Օարալի, ՚Լա րարադ լար, 
Գհւաիէ ե (ւ ա իէաա իոո ի ր՚ե ոմլա կ ա քրե ր ա ։ք մորեիւ Լ դււէրս />/y/»y'.՛ !'սկ ապրիէի 
28-ին հարոնամ են ա/ն մասին, որ եաիւիհ՚եանի դաշաերոէմ մորեիւր ոչրն֊ 
չւույկած Է, ւէիամ աւքտնակ >> աո ւդ ու iliili ր ր դու /ր !/հ ոէկեք, որ սերմեր (ալռինվւն 
ձկեր քՒ. 1Լ.), որոնր կարոդ Էին նո ր ր է>ն!րո.՚մևե ր աււաջա 'քնե լ, չկա՚էմ''։

'Է. Հ •>< կ ։ր ր յ ս։ Ն . քէ>ս!, մill'llր .! ա ,ք ,սՆւս/րսւ{ր ու ,0ր>ւՀէՀէւե րւ հ- 1, Լ i I 43 . !94, 
19Շ։

Նուդն ւրս-էք, 193<ւ, Մսւհր <1 ա ,ք ,սՆ ու կա./ր., H, Լհ 32'-!
1 'քիվաՆ -սւյու/ ււրսամ., մ դւսր, Լհ 1031
՝ ՛Լ. Հակորյտն, f95G. Մր J սւ մ սՀւ.... կասր. Հ. է. Լք /'>.7 328:
Լայկ IIահ Պետ. 11111111. .V GG8G ձևոււէդիր, Լէ 240:

՚ II,. Մ ՜հ IU ։y I«1 կ ա Ն ] IM Ն, U'id, fl աՆ ր li ր If unuli'li.u ,ւա րանի A'r V, l-՚ք 29Շ '. ՝ Շ:
տ ա ր n !. ի յ ո ! Ն յ տ ն, 1033 , Հայ. ./ուր պասւ. հւսւքւսո. «7 ւս քան ակ ա rj ր - , 1801  

1017. Լջ 91։
՚ rocapxHb ApuCCP, ֆ. № 111. oniiCb № J, ac.io 349.
’ T a m jk e.
10 T a m ;k e.
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IS 'lO թվականի հունիսի ?Տ՜> ին Նախիջևանի դավաոապե՚սւր նոէհս/նդսւ- 
պետին ուդդած դեկու բադրւսմ հայտնում Լ, որ ասյրիյի 26-ին 0րդու րտդի 
դավաոիրք, մասամբ Լք արտասահմանիդ ilnph/up եկավ և տսսրսւծվերյ եեդրսւմ, 
flniliut. 1ւ1ինմոէր Л Հերկեշւ Հադահասէիկբ ե խէւԱէերբ .ավսէրվ ած քինեքւս հե ֊ 
տեւոնբով, մորեխր հարձ ակվեյ Լ րամ րակենոէ ե տյյ երիէՈԱէքքսւրդ րսւրւերի 
վրաւ թեկտ դադրա մ հա յո Լ հա յււէնվւււմ. որ Iftiniiifi րի* կքինի, ’*/*'•/։' nil'll ՛դատ֊ 
Շասով. որ աարրի կամ մտրտդ դա շր .սլսինրն սարյւոկր Գ. II.. ) հե աաոքքՀհ֊ 
դամ ե ոշնշադնա մ Լ նրան ե ե րկրո րէթ որ մորեխր ու դդէս թյուն Լ վերդրեյ 
դեպի անսքաու էք յեոներքմ ■

Նա քն թվականի հու քիոի 12-ին Նսւխիյե անի դսէվաոաււյեւոր ՛ո» րոն ու մ Լ, 
որ մսրեիւքւ շն • ին չափով էխ աս եք Լ րամ րուկենտնւ Նա յյ-Կ 4 /Аn’um յին 
վալրերր, մաոամր թանդ ե դա րի 'ոեէքամաոր (Շուշու դավւսաոմ) ե մաՍԱ՚մր 
Դարալադրոդի դավտոամ ' .կ .... քիսի /•'' ի՛՛ Օրդա բադի դւսվսւէէտւդհուր

հայանամ Լ. որ հո.’։ւիոի 2ծ-ին արւոաոահմա/նիւյ անհաշիվ րանոմրււ թ յամր մո- 
րեխր թէ.տվ-եկւււվ Դոստ դլա դի դա շսւերր և մեկ որ հետո հես սւդսւվ Նտխիթէ անի 
Ոէ ՚րրո թ քամ ր , շհասդնեյով ոչ մի էի.՛..!>', ի"կ Երհանի ն ահանդո։պե ուր հունի

սի 27-ի դեկա էրււդրու մ հաւանում Լ. որ մորեխր մասսա րսկսւն սրեն եկեք Լ 
Պարսկաստանիդ ե էքրավԼլ ՜1աւիւի\՝ե անի ц քու tfbpp^i

11 .ն у ր1քովկաուոէ՝էւ մարէք ի ք՝աէք ա յաւ քին վարչապեաի ոէէնիո ի 27 • ի ւյրու- 
ի) րոմ/I lifbnthft նահանէքասքԼաին նո՛ւնոյ!. հարոՈՈէմ Լ այն կարծ/ւրյւ, fjb մո- 
րիի/ր մաօսարոկան ձհով Նաիէի :1։ան/ւ ւյքոէ էյերն Լ ե!յեք Պ ոէրոկաոաանիէ/։

(hjn inn ո ոի մ ե ին Նաիւիև անի ոավաոսւսքևար հարոնոէմ Լ. որ հեաոոյա֊ 
յա մ մորեիւի ւքայ<ւյսոյու.միէք իւուսավմ4ա նպատակով, ձվոայարկերի (ոերմե֊ 
րի ( ‘.ետա ijnuitn /Jյան Լն կատարեք։

էՏ.՜>ծ թւ! ական ին նա իմէ ին U ա րդա ր ապաա ի րյ կար! մ Հ ո կսւ b մրե րէ ‘.արոնոլմ 
են, ոքէ այնսւեղ մորեքո է երևան ե՛ եք, սակայն շէյիտեն /J ե /Հհ շ աեոսէկ !;, 
ուստի նրա թրքքոէրներն ուղարկում են Պեաերրու րղի 4 ս* լոե ր ական ակադե

միա. րայդ թրթուրներր ւիո քւրահաոակ քինեքՈէ սյատճաոով հնարավոյւ չի 
քինամ որոշեի։

JS62 թվականի հունիսի 2^-ին Օրդու րադի դաւիէէոասյևտր հայտնում Լ, 
որ քէոլշՈէ .քէովաււիդ մորեի/ր դ՚յայի մասսայով թոեչ եկեք Լ Մեղրու դավա- 
ոէսմսւսքէ ե մասումjt Օրդու բադի էյածրադիր դաշտերն Լ անէյեք Ս.րաբսի 
ԱէէիերՈէի ւիոսսու մ Լ իէ ստերին ու էյան բսե րին՛'է

J.4.SN թ վակ ան ին ոդոստոս -սեէդտեմրեր ե թւիււ!յա,էւի 'ակսւեմրեր--

նոքեմրեր ամիսների ւոարրեր թվակիր դեկո* ւյադրերով նւսիմքին իշմիած՝1ւի 
հրևւսնի, եուիւիշե անի . Շտրոլր- Դա րսւքսւդ լադի , 11.քե Jintn'li դ րա ոք и քի. եոր-/•' ա լա- 
դետի, Ont րմայո. ի դավաոտսյեւոներր հայտնա մ են, lift ‘.Il ՝ոու դուէէու թրւ ւ !/•

՚ Tof.ipxitii ЛрмССР, фпид .V 133. опись № I чсдо 3-19- 
* Т а м ж с-
* Т а м ж с-
1 Тли ж с»
* I а .м же. фо.п Л* 111. опись № I. дедо .V 17. лист 94*
• Гам ж с, № J13. опись № I. дело № 481.



Պ unit if ական ։ովրպն!ւր մումւիւի I։ նրա վնսւաօտվուfJ/ան մասին ճէԱյաստսւնում [ՈՅ

նեբը, ցուլց Л5/ տվեք, որ վերը հիշված ւււարիներա մ իրենց մոտ մորեխը չի 
երևա ցեք, ինչպես նաև սւեղի չի ունեցեք նրա ձվադրումը1:

1 Госархип, ЛруССР, № 94. дело V.V 119.5. 1229.
: Ta -i же, № 31 1 ’l дело № 2167.
T м же. фоад .V 94. дело 5468. листы 1—1. 5—12. 16—19.

J.800 թվականին թան դե դո է րի դա վառիդ ;ւ։ւրոնու մ են, որ նտխւսպատ- 
րռւ it ut վ ում են հաջորդ տարվա փետրվարին ամբ՚ոդգ բնակչությանը ւքսւշտ 
դա fin բերել մորեխի սերմերը ( ձվ ապա րկե ըը/ հա վարեք ու համար՛։

Հ.Տ'ք/2 .1804 թվականներին, առանձնապես էՏ04 թվականին երաշտի

.եւււեանրռվ. ինչպես Հիշատակված /; էիաււաաթ դթ ում, իտալական մորեխը 
չորային տարիներին միշտ հրեացել ե հանդես Լ եկեք Էքմ իածնի. Աշտարա

կի ե Ա,պարանի շրջա՚եներոէ մ, ե մ՛եծ չափերի Է հառեք Եղվարդի հարթ ափս/- 
րա.մ։ /՛ դեպ, ւդեւոր Լ առել, որ ար!մ Լլ իտալական մորեխը մ>"ниш /ական 
դսւրդացման տարիներին ւանդես Հ՜ ղալիււ Ե ղվարդի հա բ թավա ք րռւմ. 1807 
թվականի Կանի ռի •՛>֊ ին /չջմիածնի դ ավ աո ա պե ա ր դրա։! Է, որ հանիսից 
մինչև ւպո и ա пи ի վերջին որևրը հատկապես երաշտ inui/i ին ե րեն , երևան / 
դալիս մոբհխւռնման միջատ, որին տեղացիները անվանում են Հ չեբ իկձ, որ 
հա ցահաւո իկա էին ե ւււ)լ մշակույթներին չի ւխաոում'. բարք կերի միջոցների 
րաւյակալու թ քան դեպյտւ մ մասնակի ւիւառեչ է նաև . ադ ա\ա ա իկին ։ Ախ <7 ամա
նակ մորեխը nt.զարկվեք Լ ե ովկաււ քան դրոդաանէոես ական րնկեբա թ լան՜ր, 
որտեղ "iff մոբեխը որոշվեք կ որպես իտալական մսրեիէէ Աքդ մասին կան 
նաև Որոշ դիսւոդա. թլռւ՚հնելւ, աքսպես, Արինակ, դրամ են, ոft նրանը ա ըւինըն 
մորեխները հավանվում են խմբերով ե ձվադրում ։ U ռբեխի "ւլդ 1էւեւ1ւսկբ ռ/ւ- 
րէէւմ Լ շոր վաքրեր, թռչում Լ 4/աե հեոա. տար ածէոթ րոննե ր, երևան է դալիս 
նա/и ցածրադիր ապա բարձրադիր վա /րևրու մ! Եղվարդի դ ա'inավա[րա մ՛ դի" 
տևք են մեծ բանակա թքամ ր սարյակներ (անց/աքում անվանում Լ քւն արարա- 
տլան կամ ցարե иարրսկներ), որոնր խիստ կոասրա մ !,ին մ՛որեխներին:

Ikfll մ ամ անտկ մ՛որե քսի դեմ պա արարել են ալրելսւ, առուների մեջ 
քցնեքա , Հաւրե դքաններ դլորեքէս ե Հ\դմեքա, քքանցեքւով և 7 մևսւրանււց ռպի֊ 
տակ չուդ րանե րով հավտրեքա / մ и րե իւներ քւ իէիոտ հբսւպա րվռւմ h հավ արվում 
են ււպիտակի վրա, ելւft ւռրքպիււի սավան են վւոամ' դաշտում) միջոցով:

ISi)՝/ թվականի հանիս ի 4-ին !;ջմ իածնի դ ւովւււո ու ւդե in ji'lt հա բոն ո։ մ են, 
Ոքէ Փարսքիի ռահմ աննե րա մ է!՝ աքիսի 30-ին սա ր/ակներր համար քա и չնչա ւյրե ք 
ե’հ մսրեիէին։ ’իաււաաթ դթե րի>) երեում է, որ ,արթ ավաքրա մ' ‘Լա ր ա րի ք ի tun- 
լի ( И.րատվանի ) ե 1'տշապարանի (Ապարան) զաշաեքւր հերկևքիս հանդիպել 
են մեծ րանակաթրսմբ կոկոններքւ (երևի քււոսրր վերաբերում է մււբեխի 
ձվապարկնրին (ե. Ա, ի'

1807 թվակiii'ltին իչմիածնի դավաոապեա/1 դեկացադբով հայտնում Լ, 
որ 1Լշաաբտկի ե Ապարանի ifftu դերում երևան Լ եկել մււբեխր ե կարոդ կ 
պաւոահել, ոft քեռնա/ին դրոդեբի հաէքտհաէՈիկի մշտկւո /թներր ՚վհտиվեն:

Ս,/ո բււլորին հաջորդո:մ I; աւվե տակտն շրջանը, որտեղ աչրի Լ ընկնում 
ախ, ռր ւիւաււաւոու նելվւ հարցով դբադվա մ են արդեն ոչ միախ պե տակտն 
Օրդա՚հնեբբ ա/ք ընդհուպ կասավարւււ թ քունն քմհբր, որի շնորհիվ միտքն հնսւ֊
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րավոր Հ դաոնում սիստեմատիկ պալքարմգեք մորեխի դեմ և իսպառ վերաց
նելով նրա վտսւնգըէ

Առաջին համ աշխարհս։ լին պատերազմից հետո երկիրր քա/ք„,լված էր 
աոսւվելապեռ դրււդատնտեսա թ լանր, հենց ալն ժամանակ էյ վրա է հասնում 
մ սրեի։ ր:

'Ւեռեււ Ս ովեւոակսւն իշխանաթլան աոաջին ։։։ արին երին՝ 1920— 1924 թվա
կաններին ք երր մենք ծանր օրեր էինք ապրամ, տարրեր ռւեււակի հոաալին 
մորեխն!,ր արտասահմանից' աո ավեյապես սահմանակից երկրների ց ներխոԼ- 
Ժամ ե It Սովետական ^սւլաււաան լուրջ վտանգ սպառնալով ։։։սանգ ախ էլ 
ք՚"ւրալված սւնտեսա թլանրէ Եվ չնւււլած Սովետական իշվսանաթ լան *iiլուծա
կան ծանր վիճակին ալնու ամենա/'հիվ մորեխի վերահաս վտանգր կանխելու 
համար ձեռք են առնվում պետական կտրուկ միջո guinnil/ii ե ր։ Ս՚ե ինչպիսի 
րնթ սւցք են ունեցել գործերր վե րսհիշ լալ աարիներին, երեում է հետև լալից:

Արխիվալին փաստաթղթ երից մեէրռմ ասված է, որ Զան դե դո։ րա մ մո

րեխի դեմ պալքարր պետք ! շտրանտկե j 3500 դե սլաաի'1։ աարած,։, թ լան 
վր>"> որի ՝,ամար հարկավոր Լ 100 փաթ մկնդե դա ի! թ վ ա էին նտւււրթ:

•Հոգժ ոգկոմի կոլեգիալի 1923 թվականի նռ լեմրե րի 2-ի նիստի հա
տուկ որոշմամր ՀՀանդե դա րի ե Սեդրո։ գավառներ։։։ մ մ սրեի։ ի ծվացրած՛ 
տարածա թլուններր ս։ ։։։։։ 11ե<։։էէիրեչս։ համար ալնտեգ են ա զարկվել Հռղժ ռդ- 
կոմ ա։ոի համ ասլաասւռ խան մ ասնագետներ։ Փաստտթ գթ ե րի ։։ւ։ւու էքեասիրու- 
թլռւնր ց։ւ։ լց է ռադիս, որ 1924 թվականին Երևանի. Ս եզր։։։. ե Զ.։։։ն դե ղռւր ի 
գավ աէ,նե րա մ 17200 դես լատին հողալին ա ա ր ած ա ի! րռննե ր, որոնք սահմանակից 
են Ադրրեհանի Սա րսււոլիի գավառի հոդերին վարակված են եգել ծվասլսւրկե- 
ր՚՚վ՛ Միաժամսւնտկ ասված Լ, որ մ ո րեխի դե։) պալքարերւլ համար հարկավոր 
կլիներ 1300 փաթ փարիզյան կանաչ ե 470 փութ մկնդեգալին նաս։րիչ:

-.ալկական //////• հւ>դմ ոդկս։)՝ տտլ։ 1923 թվականի հոկտե մրե ր ին ՀՍՍ/Ւ 
էրոգկսմխորհին գրամ Հ ալն մասին, որ անհրաժեշտ է Ադրրեջանի տերի- 
առրիալամ մորեխի դե։! պւպրսւրե լա նպատակով ձվապարկերի սլաշարնե րի 
հե տ ա դ ՈIII ա. թլա ններ կա տ արել ։

Արյոիվտլին էիաստաթ գթ ևրր ցւււլց են տալիս, որ մռրեխի մ ի շարք 
լուրջ Տխասատու տեււակներ՝ մեղ մոտ են գալիս ալլ ևրկրներից' իրանի վրա- 
լով, 1'րտնից ե Սդրրևշանի Սո։ րռւալիի գավառից դեպի ՛հորիս կամ եախի- 
ջեանի UJHJ/I՝ վլ•ալով գե։գի Մեղրի:

Ս.լռպեււ. օրինակ. 1922 թվականի հունիսին Սո։ րատլիի գավառի կողմից 
մ արոկկակտն մ։։րեի։ր թռել է քՀանղեդարի ե Մ!,դրա գ,։,վռ,է։նե ր ր: Հաշվա- 
րւաէեւերի հէէէմաձաւն, մորեիվ։ ձվապարկեր,։վ վարակված Է եղել 11000 դեսլա- 
։ոին սւարւսծ տ թ լան: II ահմ տնակի ց Ս.դր րևջանական շրդաններում մորեխը 
ոչնչացրել Է մոտ 12,000 դեււլատին ցանք, "րր կազմում Հ վարակված շրջան
ների „պասվող րերրի 80 ' \Հրձէ

II ի շարք վւսէււտսւթ գթերում ասված Լ, որ 1.922 [Յվւռկտնի հո։նիս{ր 
"կգրներին մարոկկակտն մորեիէր ե{ա՚հդեղո։ րի ղավա,ւ'։ւ Լ եկե) Ս.գ.րբեջանխ 
Սուրատլիի գավառից: 1՚ա ուղղււէթլւււն Է վ1'(’!11'^1 Ս,կերգեաի ,։,վիտր և 1'ար-

: rocapxun ApmC՛'՜!', ֆօւա № 123, ac-10 № 32, .ihct № 4.
- Ta m jk e; .V 852. niter O '.
3 Ta m ait՛. .V 995. a.ici 12.



Պատմական սէվրսչն1,ր էքէւր1;խ[է քւ նրա ւքնււսւււոոՀս։!)լան մարէին Հարէաարււնոէմ 105

ղոէ շ/էաը, մորեխը ղրաւ/եք Է 7'//// ղքոէ ղի и ահմ աննե ր ր ե Գէւրիսի շրջանի մեջ 
մանող ղլու ղերը։ Աքդ շլրջանի մորեխն անցնամ Է Տաթհի կողմերր, խէւկ մի 
մասն Է լ թափանցում Է И իսիանի շրջանը: եա հարձակվու մ Լ նաև ‘Լափ անի 
դավաոակի /. 11հղրւււ ղւսվասի ղաշսէերի վրա:

։Լե ր սհի շ քա լ հայրերու մ մորեխի պ աաձասած ‘վնասը շտսէ մեծ Է եղեր 
(/.քաղես, օրինակ, Գորիսի ղ ափսէէամաиա մ մորեխը ոշնչացրեւ Է սպաւէվող 
բերքի 70" (է֊Հ*> ,։,ե ղամ ա սսէ մ (!О՝'‘ 1է~[1! <*>աւո ղյո ւղերէէէ մ Լք ին՚շւղե и , օրի
նակ, Գերա, 1Г ա ղանջա դ, Տաթե, Иվ ա րս՚նց ՚ (էըիցաթп է մր. Տանձաէոափ ե 
ալլհ, մորեխը ոչնչացրեք Լ բերքը 140" ,րաթ:

^•1ղ կասլակւյոէ թրսմր 1924 խվականի սեպտեմբերի 27-ի ղրութրսմր 
ՍԱՌՍ էիինմ սղկ՚ւմ սւար հա/անա մ Է, որ ըՈԼքսերի ՛խաս ա ա ո ւնե ր ի > հասւկա֊ 
պեո մորեխի դեմ I/.ղ ր րեջան ի հեսւ սահմանակից Պ ա ր սկա и ա ան ի էէէերիտո- 
րիսէրոմ, 1'1'ււլր րեաււանին ,արեան (Լքի ղ ան и աան ի ե 'մինաստանի աերիաո- 
լա ւ! պա քքարելա համար ր<սց Է թ ո ղն վե ք 700000 ոա ր/ի՜;

<4Ս'//• -.ողմոդկոմատի պալքաըի րամնի 1927 թվականի աւղրիքի 14-ի 
ղեկաղաղլաւ է) ասվտծ Լ, որ հրեսէնի ե իջմիաձնի ղավառննրա մ մասսարո- 
կան ձեւրվ հրեան եկավ իտւււրււկան պրա սիկ, որը հե՜սւա ղ и т ա թ ւ էււններ ի հա- 
մաձալն ձվաղըեք Լ 5300 դես րււաին աարաեա թրււն է[րաւ ԵէԼ, վերջսւպես , 
ասիական մորեխր, որր իրեն ճանաչեցնել սս/եէ} Հալկական Ս1քքՒ-ա.մ անցրսլ 
աարի ( 103(1^ օղսսաոսի սկղրներինէ եա թոա>1 եկա/ք մեղ մոա եախիջե անի 
ԱՍՍԼՒ-իղ ե ձ,(ադրմ ան հսււէար ղրաղեէյրե ղ (Լրաղղալանի ա ափսէս т անր -■

տ// տա ղ սաա թ լաննե րի հտմաձաքն, ձվաւղարկե րաԼ վարակէ/ ած Լ ('Օ^ք 
4000 դեսլատինՆ

ք՝ դեպ >ղեսւք> Լ նկաաե/, ոք> Նաիէիջեանի կողմիէք 1926 իմվականէին ւքո- 
րեխի աքս աեսաէքի թոշերս ե Ս,րաղղ ա քանի ա ափասւէէանա մ կանղ աոնելա 
վերարերրսլ իր աշխաաանրամ '■իշւսաակամ Է նւաե Մ ակար քանը ( 199 է փ

Գրական ավքաքնեքէի համսւձւսյն 1929, 1930, I I ПС 1,ТС ЧСНС КИ Й,
19351, անապատաքին մորեի/ը 1926 1930 թվականներին/ երանի է/րաքով
թոեք եկե / Լ եախիջե ան ե ապա ւ!աել (Լրարաա րս'1է գաշտաէ/ աքրքէ և իՀանէքե- 
ղարէ

1933 1934 թվականնե րին իտալական ։1 որեխ ի դեւք պալքարի աշիւա-

տանէքների ւ! քէա օն ական ղեկավ ա րա թ լան սահմանելէէէ. նպաաակով (եողովրր- 
ղականւ կոմիսարների իւորհէսրղր որոշամ Լ՝ հասաատել իտալական մորեխի 
ղեւ1 տարեկան սրան 9430 հեկաարի վր“> ե "• քն րաշխ ե լ քէսսւ վարակված 
ջանների հետե լալ կեքաք, 0 и ա ա ա ի' 1600, ֊.րսւղղ անի' 2030, (Լշւււարակի' 1ՏՕՕ 
ե. (!,պարանի' 4000 հեկւոարքւ մրա։

'Լերջին երե՜ր Ш ա էէնամլակնե րի րնէթաղքսլմ եղած ւով քսղները ե ղիսւո- 
ղսւ թ րս*էէն ե ր ր ղա լղ ենէ տալիս, որ վւրաււաաա ւ1 ո րե իէն ե ր ի <հ и ի ո աե մ ասւ իկարար 
հւսնդեէէ Լ ղաքիս է! իսւքն իաալական մորեխր, որր \ա քասւոանւաւք ւք աս սա ք ականէ 
ղարղաէքմանէ րջաիէնէեր անիւ (Լրւսքեո Լ (>ղե( 1934 -1936 թվականներին, 1946 
1930 թվականներին նւսւ երեար, (Լշտարակի, (/.պարանի, (Լիւա րքանի. Արթի- 
կի, (Լղինի, (Լղիղր(. կովի. Լքէաղղանւի, Օէէսւալքի շրջաններա֊մ ղղալի 'վէւաո

։ Госархип АрмССР. фонд 123. дело .V 1003. лист 19—21.
: Т а м ж е, дело 995. лист 12.
’Там ж и, фонд № ИЗ, дело 2201,
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պաւո&աէւելով դլիւավորսքպե tt րանջարանո ցալին , րնղ ե՜ղեն և տեխնիկական 
մաււամfl Լչ հա ց ւոհաւււ իկ ա է ի՚էւ it շուկա ք ք՚1ն it ր ին ։ i/.jff J աման ակնի րա մ նրա դեմ 
պալրար Լ կաղմ տկե րպվե լ 1ՕՕՕՕ հեկտարի վրա: Պեայէ I; էոււել, որ 1040  
1950 թվականներին վերոհիշքտք շրջin’h'hhր։։։ իտալական մորեխն (այև չա

փերով երեսէն եկաւ), '»/'/' հեաևանրով ‘նրա դեմ պաԼքէար կտղմակե րպվեց

12000 հեկաարի վրա և դրա հիման '[('"՚ ՛! ա իւ ա in ե ււ վոււ՛ Լր հաջորդ տարում, 
tnju ինրն 1051 թվականին, պայքարեք 20000 հեկտարի վրա:

'Լերջին անդամ 1958 թվականին հիմր Ifnift ենթաղրե քու. որ անապատա

յին մորեխր Ւրսւնից վաանղ Լր սպւՈոնում և հնա րսւվսր Լ-ր, որ նա թււչի 
Հա լա աո ան , սակայն իրանական կար։ ա վ արո։ թ րսն խնղ լսսնրի հեաե ա՛հ,րով //ո֊ 
վետական իշխանութ լան ձեոր րե րաի պա յքարի կարա կ մ իջո ցնե րի շնորհիվ 
մորեխր ոչնչացվեց հե՛նց հրանամ:

b Զ I’ Ա Կ Ա B 11 I* Թ -3 Ո b 'ն 'b Ե Ր

1. Մեր կաաարած պատմական էրւմրւլրււիսւներր ցույց տվեցին, որ մո

րեխի ե նրա վււաաււավութ յան մասին, ինչպե ս հում՛եմ ա սւ ակ ան տխպես Լ/ 
ու ղղակի ավլալ՝1ւ1, րր Հա լա ոտանի վիրարերյտլ ււկսվւււմ են մեր թվականու

թյունից ոաաջ 705 7'14 թվականներինէ
2. Այդ nt-titnifhuiււիրա թլուննե րի շնորհիվ ՜ձշւովէէւմ են, ււր սլարրերա- 

րար մե<\ աղե աներ ու համ տձարակնե ft աո ա «ա ցն որյներր միշտ Լք եղեք են 
հաստ լին րնտ յթ ունեցող իտալական (Call! ptd 1111.1 Տ ItflliCUS I-.՛, անապատա
յին (Schisiocerca gregarla Forsk.). մարոկկական (Dociostaurus maroccanus 
TilUnb.), ե ասիական (LOCtJSta nilgratoila Լ. աեսակնևրր, րնդ րւրում պարդ֊ 
վում ի, որ ան տպու mitt լին ե մարոկկական >1 n րե ի։նե [i ր անցյալներում tmliui֊ 
իէակի ի! աէիանցե լ են <,ա լա ։։ ա ան և ի>ոշոր էիւաոներ սլաւո՚ձասելէ

ո. Հ իԱհ վ ե ւ ո վ պատմական ւովյալնհրի վրա, կարելի Լ կոտհեք, որ անտ- 
պատային ե մարոկկական մորեխների պատճաոած ւիւասնհրր դլիւտվnրւ։ոդես 
վե րա րերո՛‘I ՝ են նաիւկին ե IIո ։ք ե tn ական Հա jut սու ան ի հարէէրվալին շրջտննե — 
րի^ւ: Մորեիէի tnլդ սէեսակներր ‘}երջիրէէ անդամ էքեղ մոա եղեք են 1022 1928
և 1020 ի/էիսկանների ըհ(Jացրում:

•է. 11,նւէւպաաալին մորեխր իր հւո էրենիրիg (Հնղկարրտան, Պտկիսսրան, 
Ա.վ> ղանւրւոան, իելսւջիստան, <int.iiիս- Ա.րեե ք լան 1Լվւրիկա յ եկել Լ Հսրլասսէան 
ղւիւսէվորսւսլեւ։ իրանի և եախիչև անի 1ԼԱ11 //■• ի վրայով, իսկ մարոկկտկան մո֊ 
րեիւր եկել !; Iեղրրե "անի հոր րա։ոլիի շրջ ան ււվ . ւ!էոել Լ ‘bnրի։։ի , տպա Աիսիէէէ- 
'հի, 'Լէսվէանի ե Մեղյէու շրջաններր։

՜>. Ւ mill րոկտն մէէրեիւր հսւնդի սա՛հ ոււ) Լ Հու լ tn ո in in'll ի մորեիէների էիաու-. 
նայի իսկակոՀհ Լլեմենտըւ //։ սա ։!եաէւիրու]4լոՀհ՚՜հերր gnijfj են սւսդիս, ււր 
ոi'll ւլ I աքներսէմ նրա ւլարէքսւցման «ջաիւներր ավելի րնդարձակ են եղեք ե տա

րածվել 1ւ"հ րնդհոււղ մինչե Արտրunitրրն հարի1 ավաքրր i 1;ջւ>՝իոո}ի'էւ, Հոկտեմ- 
րերլւււն), հեէոսււլա/ո t ։1 ՛հա աս աիՆւան ւս րս։ ր րսւրձրացեք Լ նաիւաքեւէներ ե քեո- 
ներր. որոնր և մինչև ալմմ նրա արեւոքն են հանդիոա'հու.111 Աքդ տեււսւկլւ 
հնա.մ ավելի հսւճէսիւ Լ երեսւցեք . մինչդես ոովեսէտկան շրջա՚հա ւ) նտ ժամա

նակ աո է) ամանակ ի միայն հանդես դալիս, դա րւո g ա tn րվ ո t մ Լ նրանով, որ 
մի կողմից՝ մւէրեիւի դեմ պետականորեն սիէէտեմտսւիկ ձեitվ պալրտր Լ մղվեք,
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Г. Д. АВАКЯН

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О САРАНЧЕ И ЕЕ 
ВРЕДОНОСНОСТИ В АРМЕНИИ

Резюме

Первые исторические данные о саранче относятся к 705—714 
годам до нашей эры Выясняется, что ранее большой убыток при
чиняли стадные фазы итальянской, пустынной, мароккской и азиат
ской саранчи.

Пустынная и мароккская сатанчз в прошлом часто проникала в 
Армению Можно предполагать, что поражались главным образом южные 
районы Армении в ее исторических границах, а также южные райо
ны Советской Армении в современных границах. В последний раз 
эти виды поинились и Армении в 1922 Г»2Ч к в 1930 годах. Пустын
ная саранча проникала в Армению главным образом через Пран и 
Нахичеванскую Автономную республику, а мароккская—через К убит- 
линский район Азербайджана, нападая прежде всего нп районы Зан- 
ге.зура.

1 Ггальянская саранча является одним из элементом фауны са
ранчовых Армении. В прошлом очаги ее развития занимали более 
обширные площади, в том числе Араратскую равнину (Эчмиадзин- 
ский. ОктемберянскиЙ и ..ругне районы . в дальнейшем очаги оста
лись п предгорных и горных районах, где она сохраняется и сейчас. 
Хотя этот пид в прошлом часто появлялся в массовом количестве, 
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но в последний период вспышки .массового размножения стали очень 
редки, а ныне же совсем прекратились. Это объясняется, во-первых, 
тем, что против нее ведется систематическая борьба, а во-вторых, 
благодаря развитию социалистического сельского хозяйства ликвиди
рованы межи и многие целинные участки, являющиеся местами ее 
развития.

Азиатская саранча также является постоянным обитателем Ар
мении, но у нас развивается только одиночная фаз?, этого вида. На
до предполагать, что появление стадной фазы объясняется залетом 
извне. Этот вид, как массовый вредитель, проявляем себя в Армении 
редко.

Саранча причиняла в прошлом большой ущерб Армении, вызы
вая часто повторявшиеся голодные голы. И только после установле
ния Советской власти в Армении стало возможным проведение со
ответствующих мероприятий, благодаря чему армянский народ на
всегда избавился от этой напасти.

ЛИТЕРАТУРА
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С. Г. МАГИЛЬНИЦКИЙ

МАТЕРИАЛЫ К ВОПРОСУ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ГЛАЗНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ В АРМЕНИИ В XIX ВЕКЕ

Как мы полагаем, ллч истории офтальмологии Армения можс- представить 
интерес обнаруженная нами др сих лор еще нигде не опубликованная рукопись.

Предварительно несколько слон о возникновении этого документа.
■1 апреля 1828 гола генерал-шгаб-докгор О. Реман обратился с отношением в 

Медицинский совет, и котором излагает просьбу придворною глазного доктора 
И. Райперн командировать его. .для наставления тлмошпнх врачей пользовать эндемй" 
чсскую глазную болезнь и для учреждения госпиталей" и те нровинцви. которые не
давно от Персии присоединены к России?

В связи > этим был направлен соответствующий запрос, чтобы выяснить, дей
ствительно ли имеется такая надобность, т. е. имеется ли в Армении эндемическая 
глазная болезнь.

В деле хранится ответ на этот запрос, написанный штаб-лекарем Тенсковы.м 
Ниже приводим эту весьма любопытную рукопись;

.Копия с рапорта к господину генерал-майору князю Чавчавалзе штаб-лекаря. 
Тснскова от 27' ноября 1828 года.

Предписанием Вашего сиятельства от 25 сентября сею года 1107 требуется: 
собрав как собственно мною, так и посредством других находящихся здесь опытных 
медицинских чиновников точнейшие и .достовернейшие сведения, пейсгвнтелыю ли 
существует и недавно присоединенных о։ Персии к Россия провинциях эндемические 
глазные болезни, особенно 1г1с1цай։'$ представить к Вашему сиятельсюу подробней
шее описание об оных.

В исполнение сего. 26 сентября отнесся я в Эриванскую военную гошии- 
ыль об отобрании от медиков ординаторов возможных... слово неразборчиво болез
нях сведений; и и Эриванскую градскую полицию об отобрании таковых же сведении 
от известных ей, занимавшихся пред сим и ныне пользованием разного рода людей 
от разных недугов, здешних гекимон-врачей.

Эриванская гошпнталт., на сделанное мною вышеописанное отношение о чем 
28 сентября за № 545 отозвалось, что между нижними воинскими чипами, кон по
ступают в сию гошпнтзль. глазная болезнь ։г։с1мь13 не встречалась, и .между жи
телями. в селения Канакирзх, где гошпиталь находится, оная также не замечена; а 
։։ протчих проиинцних от Персии к России недавно присоединенных существует лн 
оная эн |.с.мичс-.,ки. ।ошпиталн о том неизвестно, равномерно и ординаторам оной. По 
Собранных։ же полицией возможным сведениям дознано, что п Эриванн существо
вала нынешним летом преимущественно между чернью гак и то время называли 
рабочих людей. С. М.) повальная глазная болезнь, служившая поветрием, не причи
нившим никому никакого вреда, и скоро излечимая простыми домашними средствами 
весьма обыкновенными в сем краю, которой впрочем здешние лекаря и лекарки но 
неведению врачебной науки не в состоянии дать настоящего по существу ее на
именования. Болезнь сия возрождалась начально зудом глаз и краснотою, сопровожда
емой в последствии воспалением оных и нагноением, без малейшего повреждения в 
зрении; происхождение же ее. по уверению многих старожилов, обще с опытнекшн-

ИГИАЛ, ф. 1294. оп. 5. л. 30. б.
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ми здесь п искусстве врачевания, оная же полиция прописывает, не имела иных при 
чин. кроме простуды, ио неосторожности рабочих людей получаемой ими и жаркое 
время от сильно свирепствовавших ветров; ибо простой народ. занимаясь целый 
день работою, н распалясь солнечным зноен, обыкновенно избирает летим :ля ноч 
лета возвышенные места, или вообще на домах крыши, где натурально сильнее дей
ствуя. вместе подвергает многих испытанию разных недугов; причем к продолжи, 
тельному ожесточению глазных болезнен, между здешними жителями способствует 
также и неопрятность, обр>зу их жизни свойственная. Вышеописанные глазные бо
лезни нынешним летом существовавшие здесь в Эринани были, я полагаю р$огор1п1ы1- 
пнэ՛ и гагахИ*  ибо в Эринани мне в практике нынешним летом встретились только 
одни сии болезни; какие же мне в Эриванской пропинции, между разного рода жи
телями, как в прошлом, гак и сем истекающем году встретились глазные болезни 
понимаемых в обширном смысле, а равно и о причинах их и действительно лисив 
могут называться эндемическими, имею честь представить свое мнение-

Сначала топический обзор останавливает как будго-бы подумать о существо
вании здесь количественном глазных болезнен и предполагать эндемию нм;—здесь 
всюду обнаженность земли, не юкмо от леса, но и от рас гении.— знойным летом 
чрезвычайная сухость ее. пыль .мельчайшая, едкая; непостоянство и внезапность пе
ремен атмосферы в отношении ее движения, во всякое время года, а преимуще*  
ствснно летом—как бы утверждают предположение о их эн темни—ветры переменные с 
нагорных мест—солончаков, ветры периодические здесь обыкновенно с юго-востока 
начинающие дуть с июня месяца до осели, первых дополуденных чесов до глубокой 
ночи.—и иже утренней лари, крутят в атмосфере густую едкую пыль, которая не 
только ослепляет зрение, но, и так сказать, душит; но представив, ато сии действуя: 
с первых лет жизни—по крайности в юности разительнее, в последствии продолжения 
жизни, должны многим глаза делать болезненными, но здесь вид глаз у всех подхо
ди! ближе к норме высшего его образования, и мало измененным, даже п красоте 
своей пилен и у старых, что между прочим и показывает свойство климата в сем 
отношении, образовательной силе организма немного препятствующее и оную воз- 
мущзюшее. и тем кажется пристыжает наговор о эндемии их здесь; сие мое мнение 
я повторяю количеством и качеством встретивших мне здесь прошлого и сего исте
кающего 1828 года отдельно глазных болезней.

Видимы здесь и народе и другие дальнейшие хронические болезни, как-то: и 
катаракта и стафиломы и прочие, но в малом количестве и кажется мне, что про
порция их значительно меньше в сравнении но числу людей, к таковым же и местах 
Российских и хороших се климатов, как например, при Волге в Саратовской гтбер- 
ни, а тем менее сравнение с климатами худшими—I свирепствует скорбут, как-то в 
Сибири за Уралом, где так сказать из ста здоровых глаз непременно есть одни с 
каким-либо хроническим болезненным изменением, а здесь, как мне кажется и мно
гие утверждают, разве из тысячи здоровых один хронический больной глаз,—и ду
маю иге того менее здесь было 61,1 глазных болезней, есть ли бы правилен был их 
образ жизни, не столь причудливы их обыкновения, и прочие введенные временем 
странности о։ коих кажется, более глазные болезни здесь и возрождлюгаг и под
держи։։ потея.

Гак по первому от скорых переходов ил темных жиловых саклей на свет; от 
обращения их. большею члегию около огня по холодным ночам, от чего простудные 
насморки, боледин в- »:, возрождение и застужение ячменей и отдельно глазаболения,. 
или от раздолжения носовой полости до слезных путей век и самого глазного ябло
ка едки՝.! дымом в ил душных глиняных земляных жиловых саклях, исходягцих снизу 
сбоку от чурешеиЧ всегдашнею пылью от земляных подов, от необходимого выбива-

” Гкорофтзльмня— древнегреческий термин, означающий блефарит
*՝ Тараксис—древнегреческий термин, означающий раздражение глад. в сущности 

нерезко выраженный кош.юпктивит. (Примечания ;։нгор;:|.
Чурек—хлеб особой выпечки, чурешня--место. где пекут чурек.
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иин пыльных подстилок, копров is ношебного платья, от перетруски пыльного ж со- 
питающего самана՜ и проч, то едкого пожженных кизикон и щелочную пылью 
которую не далее извергают, как тут же за двери перед своим домом; от едкой 
испарины от скотины, с котором большая часть из них. а низшего класса чернь— 
все почти и живут, почти вместе к нарочно с боков к жиловым их саклям при
строенных бунлятнях'՛ помещая оную, в коих зимою более стесняя се и себя са
мих стараются тем придать своим жиловым саклям теплоты, коей пронзвёсть не и 
состоянии отапливанием кизнками. бурьяном, камышом или тонким кустарником по 
неимению годного дровяного...(слово не разборчиво). Затем от едко-ккслого пара 
от скотского помета, от мочеаммдникального...(слово не разборчиво.. от мочи скот
ской, от долгого гниения нозьма*  *' . тут же и их боковых и совместных с жиловымн 
с саклями бунлятнях с цели» лучшего приготовления из него кчшка или аля по
жоги, или выварки из него селитры и прочие таковые же нечистые работы, вы- 
квашнванне, например, и вымятие кож и тому подобное.

* Саман солома.
“ Буйла. буйло—буйволов; буйлягня—помещение для буйвоЛои-

*** Нозьма -навоз.
***• Ц1НЛЛ. ф. 1294. он. 5. д. 36. лл. 7-13.

Сне то самое мне кажется, и есть части», есть ли не единственною причиною 
iriclilasi-, entropii. ectkopii и других глазных болезней, ибо число сих теперь сказан
ных болезнен мне встретилось только на женском поле, или из них на взрослых н 
цветущих летах нтн ответших. по не на малолетних, еще не испытавши.՝. силу ска
занного едкого состава; и при том как cr.iropiuni и eefropinni были на нижней иске 
так и uichiasis одних ресниц нижней же иски,- ибо естественно на нижнюю зеку 
сильнее должно действовать раздражение выше сказанным притираньем черной 
мазью их производимое"***  ***•’.

Если и приведенной рукописи Тенского диагнозы перегруппировать согласно 
современным прёдстаг.ленням. то на 504 больных страдали конъюнктивитом—219. ячме
нем— 129. слезотечением— 72, блефаритом 58. прочими болезнями -26. Грулно ска
зать, насколько верна статистика Гейского; мы не распела гаем данными, характери
зующими иго, и не имеем иозможности сулить о его знаниях и обл.теп։ офтальмоло
гии. Рапорт его составлен с большим усердием и желанием продемонстрировать 
свои познания. Эго стремление н выразилось в теоретическом рассуждении старин
ного образца. H.ineiinm м глубокой древностью. о значении дли глазных болезней 
ветров и характера почвы. Более важным для нас является невольное признание ав
тором тяжелых условии жизни и невзгод, на которые обречем был ч тс времена ар 
минский народ.

Мы сочли обнаруженный документ достаточно интересным и некоторым вкла
дом к историю офтальмологии Армении, оправдывающим его публикацию,

г. Рига, Поступило 3. IX 1959 г..
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