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ПРОДВИЖЕНИИ ТЕПЛОЛЮБИВЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
(ПОМИДОРОВ* В ГОРНЫЕ районы армянской ССР

Гооныс районы Армянской ССР ди последних лет не имели своих 
раннеспелых и урожайных сортов и гибридов помидоров. Это объясня
ется суровыми климатическими условиями этих районов

В последние годы для горных районов Армянской ССР был выде
лен один из гибридов помидор Ленинаканской селекционной станции 
Однако всевозрастающие требования населения ставят необходимость 
иметь наилучшие по хозяйственным и другим показателям сорта поми
дор. приспособленных к условиям горных районов.

Опыты, проведенные в 1955 60 гг. над селекцией урожайных, ран
неспелых. приспособленных сортов и гибридов помидор, привели к опре
деленным положительным результатам. Можно уверенно сказать, что 
горные районы Армянской ССР имеют все тайные и возможности для 
получения на базе колхозного хозяйства высокого и ценного урожая 
помидор.

Пель исследования заключалась в создании богатого коллекцион
ного материала из имеющихся раннеспелых и холодоустойчивых гибри
дов и сортов помидор северных районов Советского Союза, в изучении 
поведения собранного материала в условиях горных районов Армян
ской ССР (Степанаванский и район им. Камо) и в получении межсорто
вых гибридов путем скрещивания привозных и местных раннеспелых 
сортов Маяк 16 20 и Бизон, с дальнейшим направленным холодным 
воспитанием и отбором наилучших из них.

Весна в горных районах <сплая и способствует созданию хорошей 
рассады. С посевом в парниках нельзя спешить, так как рассада поспе
вает уже во второй-третьей декаде мая. а поздневесенние заморозки, 
которые часто бывают в конце мая. а в некоторых елхчаях в первых 
числах нюня, задерживают посадку растений, а укрупненные растения 
становятся непригодными для посадки. Эти растения с трудом приви
ваются в полевых условиях, и часто погибают. Поэтому, если в первые 
годы опытов посев в парниках в Степанаванском районе мы проводили 
рано (10/1V), то уже в последние годы посев в парниках был произведен 
сравнительно позже (18П\/ 20 IV). Аналогичное явление мы наблю
даем в районе им. Камо, где в первые годы посев в парниках проводится 
5 12/1\ , а в последние годы 20, IV 24 IV. Посадка растений помидор в 
разные годы в зависимости от климатических условий делается в раз
личное время. В Степанаванском районе посадка рассады была произ
ведена: в 1955 г. 19/У, 1956 10 ! I/\ 1. 1957- 27 29 V, 1958—23 24 V.
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1959—31/У, а в 1960—5 VI; в районе им. Камо в 1955 29А', 1956—18/\Ч. 
1957 27 28/\’, 1958—8 VI, 1959—10/VI, 1960- 13/VI. Во все годы вы 
садка рассады в грунт в Стспанаванском районе проводилась на 7 10 
дней раньше, чем в районе нм. Камо, что определенным образом влияло 
на дальнейшее поведение растений и в особенности на их плодообразо- 
ванне и созревание. Таким образом, растения гаков теплолюбивой овощ
ной культуры, какими являются помидоры в условиях горных районов 
при умелом воспитании как в парниках, так и в полевых условиях мог\ г 
хорошо расти и плодоносить. Единственно, что затрудняет получение вы
сокого урожая и созревание плодов но часто повторяющие поздпеве 
сеяние и раннеосенние заморозки и градобитие. В работе приводятся 
данные только тех северных сортов Грибовской селекционной станции и 
гибридов, полученных памп в горных районах, которые в течение 1955 
60 гг. выделились по своим основным показателям, а именно по урожай
ности и раннеспелости.

В разные годы, при разных климатических условиях, большое раз
личие наблюдается в сроках плодообразования и созревания плодов. В 
лучшие годы массовое плодообразование в Стспанаванском районе у 
большинства отобранных нами сортов и гибридов наблюдается в первой 
декаде июля. Так, например, \ сорта Маяк 16/20 самое раннее плодооб
разование наступило в 1955 г.—4/\/11. а в 1956 и 1959 гг.֊ 30/\ II; у сорта 
Краснознаменный в 1955, 1958 и 1959 гг. было 5 6 \ 11, а в 1956 и 
1957 гг. 25 27/У11 (табл. 1). Такое явление мы наблюдаем и у гибри
дов. Так. у гибрида Маяк 16 20 X Бизон в 1956 и 1957 гг. оно было 23 
25/УП, а в 1958 и 1959 । г. 2—4/\'П (табл. 2). В некоторой степени не
удачными были 1956, 1957 и 1959 гг., когда после посадки растений в 
грунт было градобитие и растения восстанавливались через 2—3 неде
ли, что разумеется повлияло не только на урожайность, но и на сроки 
созревания плодов. У сорта Патриот в 1958 г. массовое созревание пло
дов было 11/\<Ч11, а в 1956 г. 13/1Х, почти на месяц позже. Эту же карти
ну мы наблюдаем у сорта Краснознаменный (9АП1, 6/1Х), Маяк 16 20 
(12/УШ, 16 1Х> и др. (табл. 1). У выделенных нами гибридов в благо
приятные годы, т. е. когда не было градобития, созревание плодов в Стс
панаванском районе наступало во второй декаде августа, а в отдельные 
неблагоприятные годы в первой и даже второй декаде сентября (Грун
товый крупноплодныйХМаяк 16 20), т. е. во время сбора основного ма
териала, н тогда, когда часто начинаются первые раннсосенние замо
розки.

По сравнению со Степанаванским, сравнительно позже наступает 
созревание плодов помидор в высокогорном районе им. Камо (2000 м 
над уровнем моря). В течение 5 лет (1955 1960 гг.) плодообразование 
и созревание плодов в разные годы также происходя! по-разному. В 
районе им. Камо период между плодообразованием и созреванием пло
дов довольно длительный и составляет почти 2 месяца, тогда как этот 
интервал в Стспанаванском районе составляет приблизительно месяц. 
Поэтому и процент красных, г. е. биологически спелых, плодов более



Сорта

Маяк 16 20 
Грунт- вый 

ный . * ■

Грунтовый

Грун юный

Пзолообразование и созревание некоторых сортов помидор в условиях Степанаванского района в

кр\пноплол-

Скороспелый

Грибовский

Штамбовый Грибовский

Штамбовый карлик • •

1955 г. 1956 г. 1957 г. 195Я г.

о —Е? «о
23 8 30/7 169

24 7

Таблица 
1955—59 гг.

1959 г. Среднее за 1955—59 гг.

12/8 30/7 4 9

Патриот • • • 

Первенец • • 

Визон . . . .

10/7

28/7

57

5/7

22/7

3 9 

19/8 

23/8 

18/8 

19/8 

18 8 

1К 7

23 К

2 8

3 8

9/8

27/7

13/8

22 9

27/9

6/9

13/9

28 7

28 7 

26 7

26 7 

30/7 

28 8 

25 7 

26 7 

25 7

24 7

26 8

29 8

26 м

26 8 

30/8

29 8

7 7

6 7

2 7

1 7

6 7

13 7

13 к

12 8

118

30 7

2 8

30 8

39

4 7 30 7

6 7 28 7

1 7—2 8

17-28

12 Ч -16 9

13 7-3 9

12 7—26'8

11/8-3 9

29/8 6 8

29 8 2 7

29/8 I 2/ 7
27/9 | 1/7

15 8

13 8

9 8

11 8

13/8

12 н

30 7

2 8

5/7

29 7

25 7

24 7

30.8

4 9

5 9

29 7

27 8

28 8

1 7-9 8

5 7-27 7

2'7—28 7

2'7-25 7

1 7 24 7

13 8 4 4

9 8-59

11 8-13 9

13 8- 29 8

12 8-28 8



Т а 6 л и ц а 2

Мая к Ви юн .

Плолообра юилние и созренаннс гибридов помидор н условиях Степапавдпского района в 1956—59 г.

1956 г. F, 1957 г. F 195* г. F 1959 г F Среднее да 
1956- 59 гг.

Гибри ты

!

23 7 3 9 3 9 12 8 12 8-4 К

Маяк Штамбовый Члпатьева

Маяк ( Ьи <он Плановый • •

5 9 24 7 29

2ч 7 3 9 26 s 5 9 12 Я

13 7

30 7

1 I >

3 9

13 8—5 9

Грунтовый зессеэтный Бизон • • • 

Грунтовый крупноплодный Маяк • 

ППамбовын крупноплодным Маяк • 

Штамбовый карлик Маяк . - • ֊ - 

Штамбовый Члпэтьева Патриот • •

Бизон Маяк...................................  • • •

10 9 1 9 9 7 13 8 9 7 13 8

.30 7

3<1 7

6 9

6 9

Плановый Манк 30 7

3 9

6 9

25 к 20 9 18 8 31 7 3 9

30 7

22 7

20 7

25 7

25 8

28 *

28 Ч

19 ч

25 8

6 7

9 7

9 7

3 7

20 8

12 8

зо 7

13 7

3 9

18 9

19 8

15 8

11 Я

2* 7

1 Ч 31 8

14 8

9 7-27 7

5 7-25 8

6 7 30 7

9 7 28 7

3 7—30 7

13* 10 10

18 8-20 9

20 8—3 9

12 8-6 9

19 8-28 8

15 8-3/9

14 8 б 9
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низкий даже у самого раннеспелого сорта. Например, у сорта Маяк 16/20 
в 1955 г. плодообразованис наступило 13 VII, а созревании плодов 
15/1Х. Почти то же самое мы наблюдаем у сортов Грунтовый крупно
плодный, I рунтовый I рибовский, Бизон, Краснознаменный и другие 
(табл. 3|. Такое же явление наблюдалось и в 1956 и 1958 гг. Однако в 
благоприятные 1957 и в 1959 гг. этот интервал сократился до одного ме
сяца. У гибридов также в отдельные годы (1956 и 1958 гг.) интервал меж-

IV плодообразованием и созреванием плодов большой. Так, у гибрида 
Маяк 16/20 X Бизон плодообразованис в 1956 г. было 23 VII, созревание 
плодов 14/1Х, в 1958 г. соответственно получается 21 VII, 3 IX, или у гиб
рида Маяк 16/20XСеверный скороспелый в 1958 г. плодообразованис 
было 21 \ II. созревание плодов 14/1Х, в 1958 г. соответственно получает
ся 21 VII, 3/1Х, или у гибрида Маяк 16/20XСеверный скороспелый в 
1958 г. плодообразованис было 21 \ II, созревание плодов 15/1Х (табл. 4). 
Что касается благоприятных 1957 и 1959 гг., то здесь так же. как и у раз
ных сортов, период между плодообразованием и созреванием плодов со
кратился до одного месяца. В районе им. Камо плодообразованис насту
пает почти в тот же месяц, что и в Степанаванском районе, также в июле, 
однако, сравнительно меньше получаются биологически зрелые плоды, 
г. е. созревание задерживается, тогда как в Степанаванском районе в от
дельные годы весь урожаи полностью созревает. Это объясняется тем. 
что в районе им. Камо климатические условия способствуют все больше
му увеличению вегетативной массы растений, появляются все новые цве
точные кисти, которые успевают только давать плоды, и поэтому созре
вание их замедляется. И только те годы, когда была проведена своевре
менная чеканка растений помидор, плоды раннеспелых сортов и гибри
дов начали сравнительно интенсивно созревать. Урегулирование роста 
приводит к своевременному созреванию образующихся плодов помидор.

Необходимо отметить, что климатические условия горных районов 
благоприятствуют получению высокого урожая. Однако в разные годы 
урожай бывает по-разному. Так, например, у выделенных сортов в Сте
панаванском районе средний урожай за 1955 г. составляет на 100 м 
3 7 ц । .1, в 1956 г. 2.»՝ 3,8 и । а. в 1957 । 2.8 3,9 ц га. в 1959 г. 2.1 —
2.9 ц/га. У гибридов же соответственно получается н 1956 г. 2.5 7.1 ц/га, 
1957 г. 2.1֊ 7,8 ц/га, 1958 г. 3,5—6.4 ц га. а в 1959 г. 2.1 3,2 ц/га. Та
ким образом, средний урожай за 5 лгт составляет 3,2 4.5 ц/га. а у гибри
дов 3,5 5,1 ц га (табл. 5, 6). Это довольно высокий урожай, особенно 
если учесть, что и плоды крупные, сочные, с меньшим количеством семян. 
Особенно высокий процент красных плодов в Степанаванском районе 
получился в 1958 г. 100% и » 1959 г.֊-62,0 82,0% (табл. 5). Очень 
низкий процент созревших плодов был в 1956 г. (1.8 25.6%), когда 
после посадки растений помидор в грунт было сильное градобитие. Но 
созреваемости плодов, у гибридов также самые низкие показатели на 
б.подались в 1956 г. (1.1 12,6%). Здесь также созревание плодов в
1959 г. было 100%, В другие годы у гибридов полу чаются различные 
данные по созреванию (табл. 6).



Таблица 3

Сорта

Пледообразование и созревание некоторых сортов помп тор в условиях района им. Камо в 1955—59 г.

1955 - 59 п.

Маяк 16/20.................. .... 13 7

I рунтовый крупноплод
ный • • • .................. 18/7

Грунтовый Грибонскии 13 7

Краснознаменный • • • 13/7

Красны։։ лар • . • • • 18/8

Первенец..................... • —

Бнзон 12/7

.Мурмански։։ 65 • • • • —

Северный скороспелый _

15 9

21,9

14 9

20 9

23/9

23 7

28/7

27,7

28

31 7

12,9

12 9

12 9

21 9 29 8

12 8

12 9

13.8

8 8

26 8

8 8

23 9

23.9

23 9

•26/9

23/9

31/7 I 13/9

16/8 13/9

29 7 12/9

29. 7 30 8

25 7 10/9

188 19 9

29 7 19

217 9 9

21/7 1 9

13 7 18 8 13/7—12/8 18,8-23 9

18 7 >8 8 18 7—18 8 18 8—23 9

13,7 28 8 13 7-8,7 28 8-23 9

13 7 30 8 13 7—30 8 30 8- 20 9

25 7 25 7-18 8 19-23 9

26 7 6/9 26/7-26 8 6 9 -26 9

12 7 18 6 12/7—29 8 18/8-23 9

18 7 18,8 18 7—21 9 18 8- 9 9

12 7 13 8 12-7—217 13’8—1 9



11лодообразование к созревание гибридов помидор в условиях район! им. Камо в 1956 59 гг.
'абл и ца 4

1956 г. Е, 1957 г. Е_, 1958 г. Г,

30 7 12 9

1959 г. Е4 Среднее за 19՜ 6-֊59 гг

22 7 15 8 21 7 4 8 15 8-209Майк 16 20։Х I Р՝ нтовый скороспелый • • 

Маяк 16 20 х Грунтовый Грнбовский • • 

Маяк 16 20 < Бизон ........................................

Маяк 16 20 X ’рожайный...............................

Горный скороспелый . ....................................

Штамбовый Алпатьева Пу шкинский 1Ь53
Штамбовый Алпатьева Северный скоро

спелый • . • • . 

Штамбовый Алпатьева Ахтюбинский 85

Бизон Маяк 16 20............................................

Грунтовый скороспелый Полярный круч

2 7 10 9

217 9 9

23/7 14 9

14 7 19

4 8

14 к

21 8

И 8

14 8

16 8

18 К

16 8

13 8

10 9

27 9

23 ч

23 9

25 9

23 9

25 9

26 9

27 9

31 7 20 7

217 3 9

21/7 15 9

25 7 |3 9

18 13 9

16 К

31 8

22 7

31 8

23 7

20 7
у

22 7

28 7

24 8

25 8

28 8

12 8

1 9

22 9

12 »

10 9

19 7

26 7

28 7

29 8

1 9

29 8

12 9 24 7 2 9

21 7 Т1 8

20 7- 217

21 7- 19 8

22 7-14 8

28 7 16 8

19 7 18 8

26 7 3 8

14 7֊ 28 7

24 7 31 8

24 8 27 9

25 7 ֊23 9

28 $ - 23 9

12 8 25 8

I 9 23 9

29 8 2.5 9

2 9 26 9

29 8 Ю 9

2 9 27 9
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Но средним данным за 1955 -60 гг., в Степанаванском районе самые 
высокие показатели но урожайности имели из сортов (на 100 м2) Грун
товый Грибовский (4.1 ц га), Краснознаменный (4,5 ц га). Бизон 
(4.1 ц/га). из гибридов Маяк 16 20ХБизон (4,3 ига), Грунтовый дес 
сертный X Бизон (1.8 ц/га), Бизон ХМаяк (4,6 ц/га), ПлаиовыйХМаяк 
16/20 (5,1 ц/га), тогда как \ контрольного сорта Маяк 16 20 в эти же 
годы средний урожай был сравнительно меньше, и составлял 3,8 ц га 
иабл. 5, 6). Что касается среднего процента красных плодов за эти го
ты. го югда как \ сорта Маяк 16 20 был в среднем 51,6% красных 

плодов 07 всего урожая, у большинства сортов и гибридов количе
ство красных плодов было намного больше, чем 60% от всего урожая. 
Гак, например, у сорта Грунтовый кр\ иноплодный красные плоды со- 

с1авлялн 65,1%, Грунтовый Грибовский 68,4%, Краснознаменный 
65.1 . , Патриот 63.2%, Бизон 69,2%, из । ибрндов \ Маяк 16 20х Би
тон -66.4%, Маяк 16/20X (Бизои ; Плановый) 67,4%. Грунтовый дес- 
сертныйХБизон 66,6%, Бизон ХМаяк 16/20 (>7,3%. Больше чем 70% 
красных плодов имели сорт Первенец (81%) и гибрид Штамбовый Аль 
патьеваХПатриот (78,5%) (табл. 5, 6). Все вышеизложенное дает пол
ное основание сделать заключение, что в Степанаванском районе при 
умелом подборе сортов или гибридов можно получить намного высокий 
урожай биологически спелых плодов, чем это даег районированный для 
горных районов Армянской ССР сорт Маяк 16/20.

В районе им. Камо \ выделенных сортов и гибридов сравнительно 
высокие показатели урожайности, чем в Степанаванском районе. Гак, 
урожай \ сортов в среднем та 1955 60 гг. составляет па 100 м2 3,6 - 
1.7 ц га, а \ гибридов 3,1—5,1 ц/га (табл. 7, 8). Здесь так же, как и в 

( генанаванском районе, отмечается, что в разные годы климатические 
условия специфично действуют на урожай плодов одних и тех же сортов 
и । ибридов помидор. Гак, в 1955 г. урожай выделенных сортов на 100 м- 
составляет 3.0 7.6 ц га, в 1956 г. 3.6 5 ц/га, в 1957 г. 1,9 4,1 ц/га. 
в 1958 г. 4 7.4 ц га, в 1959 г.- 2.2 4.6 ц/га (табл. 7). У гибридов соот
ветственно поддается в 1956 г. 3 3,8 ц га, в 1957 2,8 5,5%, в 1958 
3.8 8,6 ц га, в 1959—2.1—4.4 ц/га (табл. 8).

Как показывают данные габл. 7, 8. в районе им. Камо большинство 
сортов и । ибридов помидор имеют на 100 м больше 1 ц/га урожая, тог
да как сорт Маяк 16 20 дал всего 3,6 ц/га. Но \ рожайности особенно 
отличаются сорта селекции Грибовской станции Грунтовый крупноплод
ный (4.7 ига). Грунтовый Грибовскин (4.4 ц/га), из северных станций 
Мурманский 65 (4.5 ц/га), Неверный скороспелый (4,4 Ц/Га); из гибри 
юн. полученных нами в местных условиях Маяк 16/20 X Бизон (4,6 ц га). 

Маяк 16 20 X Урожайный (5.1 ц/га), Горный скороспелый (4,1 ига). 
Штамбовый АльнатьеваХ Пушкинский 1853 (4,3 ига) и др. Однако в 
пом районе необходимо обратить особое внимание на то, что сравни
тельно меньше получаются биологически спелые плоды. Гак, за годы 
испытания \ выделенных самых раннеспелых сортов красные плоды в 
с|)сднсм составляли 5,9 30,5%, а \ гибридов 5,4 -16.4'У всего урожая.



Т а блица 5

Сорта

Маяк 16 20 ...........................

I рунтовыи крупноплодный 

Грунтовый скороспелый • 

Грунтовый Грнбовский 

Штамбоный Грнбовский • 

Штамбовым карлик * ՛ * 

Краснознаменный • • • • 

Патриот ...... • . • 

Первенец

Урожайность сортов номи юр в условиях Степантванского района в 1955 59 гг.

1955 I.

50

13.7

65.4

43,6

70.2

10.7

б

6

6

1956 г. 1957 ।. 1958 г. 1959 г. Среднее за 
1955—59 гг.

3,8 Зк.О КМ)

з

25.6

4.8

3.0

17.7 з.о

63. о

59.6

63.0

41.0

65,0

69.6

69.0

67.0

3.0

3.0

1,8

100

100

НЮ

1(М)

100

100

НМ)

10О

100

5.8

6.0

6.0

2.0

4.8

62.0

84.0

65.0

79.6

82,0

68.0

63.0

74.0

69.3

51.5

2.0

2.0

65.1

59.7

68.4

59.1

15.1

63,2

Н .0

69.2

4.0



Табл и иа 6

Гибриды

\ рожаинсл I ь 1 нбрн лов помидор в условиях Степан.шанского района в 1956 -1959 гг.

1957 г. Гг
Среднее за 
1956-59 г.1956 г. Е։

X

1959 г. Г,1958 г. Б։

66.4
Манк 16 20 < Бизон . • • . • • ...........................

Маяк 16 20 < Штамбовый Алпатьева • - • • 

Маяк 16 20 Бизон Плановый

Грунтовый дессертиый Бизон • • • . • • . 

Грунтовый крупноплодный У Маяк 16 20 • • • 

Грунтовый крупноплодный Маяк 16 20- - • 

Штамбовый карлик Маяк 16 20 ......................

Штамбовый Алпатьева Патриот......................

Бизон Маяк 16 20 .....................................................

Плановый Маяк 16 2)........................................

12.6

1.1

8.8

8,8

7.6

3.6

2.5

3,8

3.3

72.9

54.9

79.7

77.1

21.6

55,6

39.0

65.0

76.9

54.1

4.3

6.9

3.2

4.4

7.5

4.1

3.4

100

100

100

100

100

100

100

5.7 79.8

5.0 -

6.4 81,4

39.0 3.9

2.1 67.4

5.2

5.9

3,5

4.2

2.1 100 5.0

5,4 ПК) 6,0

7,8 1<Ю 5.0

80.6

82.0

6 4.5

65, о

70.0

88.7

2.1 66.6

2.1 52.7

3.4 55.9

3.3 51.6

3,2 78.5

2.8 67.3

- 52.3

4Л

4.8

3.5

3.9

3.4

4.6

5.1



Маяк 16 20

I руитовый 

Грунтовый

крупноплодным • •

Грибовскнн • • •

Красны и лар • • • 

Первенец .................

Бизон ....... 

Мурманским 63 • •

Северный ско{ спелый

Урожайность сортов помидор в условиях района им. Камо в 1955—59 гг.

1955 г.

* е«

6,5

6.0

3.0

0.5

0.2

1956 г 1957 г. 1958 г. 1959 г.

3.6

4.0 3.0

1.9 4.0 20,0

16,6

30.0

Г а б л и ц а 7

Среднее за 
1955 — 59 гг.

22

3.6

4,0 0.7 3.9

6.9 3.9

0,8

6.6

10.1

13.3

20.0

19,8

3.0

7.6

10.1



условиях [.։!!( на IV. Камо и 1956- .'9 I Г.

Манк 16 20 Гру итоныи скороспелый • • • . • 

Мам к 16 20 \ I рунтовый Грн6овск»»н • • • • . 

Маяк 16 20 Билон..........................................................

Маяк 16 20 Урожайный.................................. . . .

11* ь 1 1<)В Номи 1< ,

Г рутовый скороспелый............................................  .

Штамбовый Алпатьева к Пушкинский 1853 •

Штамбовый Алпатьева < Северный скороспелым —

Штамбовый Алпатьева X Ахтю'ннскни 85 * • -

Билон Манк 16 20 • • ............................................, . 1,2 з

1 ру нт иным скороспелый < Полярный круг • • •

। • I з ,н

3.0 з

1.4 3

Г а 6 л ина 8

Среднее за 
1956 -59 г.

.3 

.1 

.4 

.8 

.0 

.8 

,0 

.2

.1 

.6
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Таким образом у самых урожайных сортов или гибридов созревание 
плодов в районе им. Камо задерживается.

По созреваемости плодов в отдельные годы в районе им. Камо на
блюдается большое колебание. Гак. у выделенных сортов в 1955 г. зре
лые плоды составляют всего 3,3—7,5%, в 1956—0,2—4.3%. в 1957—1,6 
3,3%, в 1958—0,8—7.8% и в 1959 16.6—53,2%. У гибридов соответствен 
но получается: в 1956-1,1 3.0%, в 1957—0.2—6,6%, 1958—1,3—15,6%, 
а в 1959 г. как и у отдельных сортов намного повысился процент крас
ных плодов, что составляет 15,0—21.4% (табл. 8).

Намного лучшие данные получаются по сравнению с сортом Маяк 
16/20 (у которого в среднем за 5 лет процент красных плодов составлял 
7,7), у отдельных сортов и гибридов, как например \ сорта Мурман
ский 65 (12,3%), Северный Скороспелый (30,5%) из гибридов Горный 
скороспелый (16,4%), Штамбовый Алпатьева X Пушкинский 1853 
(11,9%), Штамбовый АлпатьеваХАхтюбинский 85 (I 1,5%). Самый важ
ный вопрос для продвижения помидор в высокогорный район им. Камо, 
это вопрос выделения скороспелого сорта и, при умелом управлении его 
развитием, получения большого процента красных плодов, так как во
прос получения высокой урожайности для этого района можно считать 
уже решенным. Плоды высококачественные, сочные, отличаются хоро
шими вкусовыми данными, имеют высокий процент сухих веществ.

Как показывают приведенные данные, в 1959 г. количество созрев
ших красных плодов по всем сортам и гибридам в районе им. Камо 
намного увеличилось. Это объясняется и тем, что была проведена 2-крат
ная чеканка растений, в связи с чем почти вдвое снизился урожай пло
дов помидор и ускорилось их созревание, а в отдельных случаях в 4 — 
5 раз увеличилось даже количество зрелых плодов. Это также 
показывает, что для такой теплолюбивой культуры, особенно в уело 
виях высокогорных районов, необходимо своевременное регулиро
вание ростом. Здесь обычно все больше и больше увеличивается коли 
чество цветков, растение растет, а созревание плодов задерживается. Од
нако растения до первых раннеосенних заморозков (первая декада сен
тября) не успевают завершить свою вегетацию и. следовательно, сокра
щается значительное количество биологически зрелых плодов.

На основании полученных в 1955—60 гг. данных нами были выде
лены некоторые сорта и гибриды для сортоиспытания в 4 повторностях 
В условиях Степанаванского района в I960 г. по своей урожайности 
(510 ига) выделился гибрид Маяк 16/20хБизон (рис. 1). плоды кото 
рого среднего размера, в среднем весят 68 г, округлоплоской формы 
поверхность гладкая или слабо ребристая (рис. 2). По своим показате 
лям лучшие результаты были получены у гибрида Маяк 16/20ХШтамбо 
вый Алпатьева. урожай которого составляет 480 ц га (рис. 3). Плоды \ 
<гого гибрида, также по сравнению с плодами сорта Маяк 16 20, крупные 
(рис. 4) и в среднем весят 78 г. Из сортов по своим основным показате 
лям выделился и урожайный сорт Краснознаменный (510 ц га), с весом 
плодов в среднем 79 г (табл. 9).
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Бизон, выращенного

Рис. 2. Плоды гибрида помидор Маяк 16/20' Бизон, выращенного 
в условиях Степанаванского района в 1960 г.

Рис. I. Рачение гибрида помидор Маяк 16 20
в условиях Стенанаванско!о района в 1960 г.

В районе им. Камо самые хорошие данные по урожайности и дру
гим основным показателям в 1960 г. имели растения гибрида Горный 
скороспелый (табл. 10), полученный нами в местных условиях от скре
щивания сортов Маяк 16 20 и Северный скороспелый. Урожай этого 
гибрида составлял 565 ц/га, тогда как у сорта Маяк 16 20 в тех же 
условиях 505 ц га (рис. 5). Плоды в среднем весили 61 г (у сорта
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Г а 6 л и ц а 9
Общие данные о раннеспелых сортах и гибридах помидор в условиях Степанаванского района, 1960 г.

Сорт или гибрид

Сорт или гибрид

Маяк 16/20...........................
Маяк 16/20 X Бизон • •
Бизон X Маяк 16/20 • • •
Маяк 16 20 у Штамбовый

Ллпатьева ......................
Краснознаменный • • •

Маяк 16 20 • ......................
[>нзон • • ...................... ....
Северный скороспелый • 
Патриот ......................
Маяк 16 20 X Бизон • • 
Горный скороспелый . .

Цветение Плодообразова- 
ние °/о сухих веществ

10"

18 6 
15/6 
19 6

17 6 
18 6

75" 0

27 6
236
25 6

24 6
28 6

10" 75°

Дата

Бланже- 
вая спе

лость

Одного 
растения

Вес 
плодов 
в и га

0 „ крас- 
н ы х 

плодов

Вес 
одного 

плода в г 28 VIII 5 IX

8/7 25'7
6/7 28/7
9 7 28/7

12/7
13 7

3/8
31/8

19/8 
12 8 
12/8

14 8 
16'8

25 8 1/9
20 8 30,9
21 8 29 9

23 8 31/9
25 8 ‘29 9

30
32
23

28
‘29

1500 450
1700 510
1200 360

1600
17(0

480
510

64
70
75

75
92

70
68
94

78
79

5,0
5.2
5.7

6.0
5,1

5.4 
5.3
5,0

5.8 
5.0

Г а б л и па 10
Общие данные раннеспелых сортов и гибридов помидор в условиях района

Цветение Плодообразование Дата Одного 
растения

и.м. Камо

% сухих веществ

10%

22 б
22 6
20 6

21 6
2 6

75%

28 6

28 б
27 6
26 6

10° 75’

Бланже- 
вая 

спелость с
13 7

13 7
14 7

20 7
22 7
19 7
20/ 7 
22/7 
18 7

о
<и

Вес 
плодов 
в п га

0 крас-1 
ных 

плодов

Вес 
одного 

плота н г 13/1X

23 8
22 8
20 8
23 8
23 8
21 8

8.9

3 9
8 9

17 9
17 9
17 9
18 9

28

27
30

32

1014 
1274
1575 
1627 
|288
։661

505
526
55( >
531
549
565

21.9
23,о
28,0
19.0
18.0
25,0

50
56

61

4.7 
4, о
3.4 
3.7
4.7
4,2

5.7
5.2
4.6
1.4
4.5
5,4
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Рис. 3. Растение гибрида помидор Маяк 16/20 111 ымбовый Алпатьева,
выращенного в условиях Степшан.тского района в 1960 г.

Риг. I. Плоды гибрид । помидор Маяк 16 20 Штамбовый А .Ипатьева, 
выращенного в условиях Степан.шанского района в I960 г.

Маяк 16/20 42 г), округло-плоской формы с гладкой поверхностью 
(рис. G), сравнительно больше количество зрелых плодов 25,0% всего 
урожая (у сорта Маяк 16 20 21,9%). Хорошие данные но урожайности 
имеют также и растения сорта Северный скороспелый (550 ц га), у 
которого сравнительно больше' зрелых плодов (28%), чем у остальных 
(рис. 7). Плоды данного copra специфичны тем, что имеют довольно 
нежную кожуру, и при биологической спелости часто на поверхностях 
плодов образуются трещины (рис. 8), почему и транспортабельность та 
ки.х плодов сравнительно низкая. Этот дефект в основном отстранен у
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Рис. 5. Растение гибрапа помидор Горний скороспелый. в зращенного 
в условиях района нм. Камо в 1958 г.

Рис 6. Плоды гибрида Горный скороспелый, выращенного 
в условиях района им. Камо в 1960 г.

гибрида Горный скороспелый, одним из родительских компонентов ко
торого является сорт Северный скороспелый.

Таким образом, за годы наших исследований (1955֊ 1960 гг.) из 
выделенных гибридов и сортов особенно хорошие основные показатели 
имеют гибрид Горный скороспелый, Маяк 16 20 X Бизон и сорта Грибов 
ской селекционной станции- Краснознаменный, Патриот, из северных 
Северный скороспелый и др.

Наши опыты показывают, чго при умелом подборе родительских 
пар для гибридов, при правильном выборе, путем холодного воспигания,
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Рис. 7. Растете сорта п«>м1иоп (\|<риый скороспелый, 
ныращеин01 > в \c.iohhhx района нм Ками и 1959 г.

Рис. К II П) п.| сорт помидор < .снсрныи скороспелый, 
выращенного в условиях района им. Камо в 1960 I.

в горных районах Армянской ССР можно получить хороший урожай 
помидоров высокого качества. Одним из главных залогов высокого 
урожая является получение здоровой, хорошо закаленной в холодных 
условиях, рассады помидор. Для япго необходимо своевременно прово
дить посев в парниках, хорошо организовать уход за рассадой, дать хо
лодное воспитание, проводин» своевременное удобрение п т. д. Наилуч* 
шим и необходимым агроприемом в горных районах является своевре
менное урегулирование роста, для чего и проводится чеканка растений 
помидор, благодаря чему сокращается рост и ускоряется развитие, цве
точные кисти сравнительно быстро плодоносят, плоды лучше и быстрее 
укрупняются и созревают. Все это создает благоприятные предпосылки 
для развития и выделения теплолюбивых овощных культур помидор,
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( ■ - ֊֊ -- - - ■ ' —.1 и ■ «“֊'֊ ֊ --

1 для внедрения в колхозное производство горных районов Армянской 
ССР, и облегчит снабжение местного населения высококачественными, 
вкусными, сочными и свежими плодами помидор.

Ь
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րիների [ւնքւ1ար]րւսմ ւիորձարկէք ան են են {I ա րկ էք ե ք I / и էք А /</ ակ ան И ի и ւ//(ան Հ/99Ա
ււիէէԱէքին շ րջ սէնն հ րի и А / ե կ 9/ // սն կ ա ւանհ А ր и ւ // и 9էէ ւս է/էք ա ծ էք ա ա ա Հ ա и ւս էքրէսաւյի- 
ւքա ր I/ ո է ն էւ էէ րւ էէ եր (9 ե Հ ի ր րի էք ն երր , ի ն հ Ա( А и "րի ն и է կ ՝ մերձ էք ո ււկ п է/ ք ան 'երիրս Հ (Ш ն

րւրէէ ա ե ք ան էէ որա Аր[^է Լ հ նի Ն է/րա է[ ի , II արմա ն и կի և 
и ա ա ր էք ած ձհերր: II ի ա<1 աւ1 ան էս կ կ ա ա ա ր էք А ; են Ն ա և

Հիրրի^ս 9/ման ա շ /и ա ա ան րն ե ր աեէրսկ ան ւքսււ[սւ Հաս И այակ 16^20 ա Օիէ(ոն
и սրա երի հ Հքէսսիււիւյ րերւքած, իրենր (Աէէք է[ (9 и ե и [է ո էէ սորա երի ւ1իջև: II շակէքեք են
մի շարր էս էք րո կ ան ոնն ե ր , Հա մ ա и/ ա т ա и իւ ան / ե էէն ա յ քէն շ րքանն ե ր ի սրս Հանքն!
րի, ձշսէէքե[ են ջե րմ սրա (ին էք ան րի է էէԱէծ ի[ման ե այ/ ա I/ ր ո //’ քսսէ ր ա ո ու մն ե րի г/ ա ւ1 
կ եա ն երր ։/.955 67/ ք!ք4. սսք (Ш/ների Հ իմ ան էքքէէէւ 9էէи ան ձն աу էք ե/ են պ սմ քւ ւ/ ո [է ի լաւքա֊
// т յն 19 9է[ւա ե րն ա Հիրրի 9[ն երր , ո[ւսնր Հեա Հեաաւ/այւսմ ս/եար / ասաիճանա֊ 
ր ա [է կ ա ա ա ր ւք ե Ն շ ր հ ա ն ա у մ ա ն աշ քււ ա ա ա ն ր ներէ Ни ա ն ձ ն ա Աք ե и [ ա ւք ա էք յ ա [ն ե ր 
и էն են 'երի ր էսք (ան սև/եկրի^ն կա յանէս մ Ա աա ր էք ա ձ ք1 րա սն ւս[ն ա ւ1 (սնն քէ սւ Պ ա ա •֊ 
րքսսււ ե ձա([է ՀյՈէսքէԱՈէմ Ա ա ա // էք Ш ձ Օևերնքէ սկ որոսպե[ի սսրաերր , որոնր ն կ ա ա - 
ւք 91911 ր ա ա ր եր ա Ա9[ւքւ կ 999 ա 999 [9 էք ո է) [էն է и րւս ք! (ո ւ նր ե ւ/ էէէ и ա քւ է էէ րա կ ւս ք1 յ ու ն/ւ и ա եէ[ձ ել 
են աեէ[Աէկան էէ/ ա րք անն ե րին Հարմ աքսքաձ [ ա Հ 9Ո // ա յն 9[ծ երւ

ո 9ք քէ էք էէ [I քէ' էէէ ե է[ ա կ ա ն Աք այ մ ա ն ներա էք и րււ ա ր էք ա ձ Հ ի ր [I /. г/ ն А ր քս/ / ա էք ա ւ/ ու յ Ն 
Н Ո1 !11Ո նքւշն եր Ո էն ե ին П 919 ե էի ան ա էք ա и ո ւ ւ1 II ա քակ 1եք-^() /• !*քս[ոն հ կււււ1ւււհ
2 ր 2 991 նոէ 9 Г 'ե 91/էնքէ սկէ1քւոսս[ ե/քւ Հ քէ/• (է քս; ր է '4 ոմ քս[ ո րի էք ե[1[ւ Ն շւք աձ и ո րա ե րն
էէէ ք9րրք»9[նե րր րնորոշ են իրենր րսրրձ/ւ րերրատվոէք1յէսմր ե մ[Ա[էւււք 
են շ րշան ա է[ էք ած П ա քէէէկ I ք) 20 ԱՈ/էէէքի *1 ни հրանր ւսնեն »19էւ1եւ[ ե ւ1 սա ք ի 
и/ էս ւ ո է[ ն եր , и ե [ււ1 երի >* աւքե ւ1 էէէ ւս ա ր էէէ ր ր/ւ [ ան ա կ и է ք1 յա ւ1 [ и 9/ ւՈ ոէ )է ե (էն ա չ րքւ ե Ь 
(էնկնէէսք չւ/ր նյոէթհրի րարձր աոկէսսսքէ !հ յէէՈքեէէ է I 000 /I. րն 0 ար րսսք и/ ոմ քէ 9/ н րի 
(եէէնսէյին շրշանների պայմանսերում սաարւքած II այակ 16120 \1!քս[ոն 1ք1րրՒ1111 
ւ1 ե կ հեկսսէէրքւ Հաշմ Ո էք И էո ե էքէանա էք ան ի и/ էէէ ք ւ1 ահն ե [I ո ւ ւ) ա էք ե ք Լ 510 ր ք > ա րեթր* 
II էէւյակ !6ք2Օ*ր նէէէքն и/ ա յմ անն ե րա // սէւքե/ Լ 450 ր Հա րեքէր՝. ք^ա/ս\ր սսքյա/ներ 
/ էսնեէ[ե[ նաե Օրա սնոէքնամ յոննի էւոքսոր, որք* Г I1 !41 կադէէեք / 510 րք^աք քրէ/էւ
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էզտոէզների միջին կշիոր' 79 // ՚Հո անձն tn ւզ I, и շատ են եզեք ր ի ո ( и զ ի ա կ ան հո֊ իք 
սունացմտն Հասնուք ւզ inn t էքն Լ ր ր , որոնք» կազմել են րնզ Հանար րերրի 92^1 /

Կամոյի շրջանի սյ այմանն երա մ աճեցված ւզոմի զորի տարրեր սորաերր 1մ՚ 
Հիրրի զնհրր տվե/ի րարձր ր Լ ft put ա վ ո t f!յան հն ունեցեք, րան նայն ւոարոււր' 1 

//ա I, էի ան ավան ի պայմաններում Լր։ Այսպես, եք1ե Օտեէիանավանի որո յմ ան - 
ներում II այակ 16 20'Հ Բիզոն հիրրիղր I960 fl. միջինում ունեցեք Լ 510 ցքհ1" 
րերր, ա ւզ ա այո նույն •/•('/>/՛'Ц1 Կամոյի շրջանի պայմաններում տվեք Լ մ իջինամ' 
5 19 ց Հա րերր, ույն զեպրամ, երր որպես կսնտրո հան զ ի ոտ ց ո tf Մա յակ !6ք20 
.ւորոէի րերրր կազմեք Լ նույն պայմաններում 505 tj/հւու Սակայն այո հ ի ր ր ի զft.1 

րարձր ցոէցանիշէւևր են ոէներյեք Աեերնի ոկորոսէքեքի ե Գորնի սկորոսպե- 
//’ ’ 1ЧЧ,1,ЧЪ1Ч,Ь րոէյսերրէ U.jnnfhn, չնայած Սևերնի սկւէրոոպ1ւ/ի սորտի րերրր 
կազմեք Լ 550 ց Հա, այսինրն րնզւսմենր / զ 7 Հա ով Լ пл/1,/ի, քան հիրրիզ Մտ 
յակ 1 6 20 > /•' ի tf ոն ի րերրր, սակայն Հասունացած պտուղների րանակր Օևերնի 
սկորոէէպեքի սորտի մոտ ավեքի շաէո (28 % ) է, որն աոանձնաԱքես կարևոր gut- 
ց ա՛հ ft շ Լ Կամոքի շրջանի պայմանների Համ tuft, ււրւււեզ, ի tn ա րր ե րո ւք(Հյուն Ս տ ե - 
վւանավսւնի, չնայած րայսերր քավ tuanth, զա րզ ան nt հ It պւո զւսր հրում են, սա֊ 
կայն քեն Հասցնում մինչև վ ե ղե տա ց իա յի վերջր, այսինրն աոաջին վազ աշնտ֊ 
նային ց ր tn ա ՝ ա ր ո t ք!յո էնն ե ր ր (էէեպտեմրերի 1-ին կամ 2-րզ տասնօրյակում ) 
սէէսք հեծ քոսն տ կ ո է ք! յ ա հ ր ր ի ո ք ո զ ի tu կ ան , ա սո ւ ն utg ti ան հասնոզ պա ու զն ե(ււ Pit 
(Ոքէ սորա երի հ . ի րր ի զն ե ր ի Հ ա tf ե մ nt ա ո t fl յա մր Կամէէյի շրջանի ւզ ա j if անն ե ր ո I if 
(՛երրի ահ հնարով g nէցանիշն երր ունեցեք I Hut յակ 16120 հ // և ե րն ft սկորոսպե/ի
ո որա երի քո ա լ ա ձ ՛է ո է ti ի ց էոեզսքկտն ւզ ա յհ անն ե ր ս ւ հ' ստացված (Ւ որնի սկորոս֊ 
էզեքքէ Հիրրիզր’ Այո >7'/7’/"//' րերրւոէովոէթյոէնր 1060 fl. կազմի/ Լ 565 ցքհա, 
այսինքն շատ ավե/ի, րան ի/t ծնոզակէսն ՛Հհ եր ինն Լ (Կ ա (ակ !6ք20-ր ունեցեք Լ 
505 д/Հnt // /у tiրи и ttf /՛/1 ք/Ն — t/ք » ut րհրր ) It tijfHu սнրԱ9երքէնն fit•A/V1/'7 /'/'A Խ,։ ֊."инпЬшц ած it/ш и ւ г/it L ր ի րանւսէքր (ՀՀ *Հ, )է Հ[ւշա /, սրսշ չափււղ 
ւհա Լ ւ1Նէէււ)1էւ 1/ կ п ր ս и и/ հ у Д \ ծհսւքակաՆ If աք и/ աՆ են m ft ւաւ1եւ1սւ^

սակայն ա^եյի Լ եղեքէ րան Մայւսկ /6՛ ւէոա Լ ( ? I Հէ \\ )ւ Նշւքտծ 
քավազույն > ա ակ ան իշն ե ր ի ւնոր,իվ այս Հիրրիզր Հայկական է!ՍՌ֊ի Գյուզա֊ 
տնսւեսոէք1յ ա ե if ի ն/ււււորոէ /1յ ա ն րանջւս/ւսւնոցա յին կոպա ար ա ն ե ft // փ ո [t A ա ր կ - 
ման րամնքէ կոզմից վերցվեք Լ ո ե սսք ո ւ ր ք իկ ա յի քեոնա յին մ ft jut/ifi շ րքսէնն եր nt մ' 
/•* ա и ա ր զ ե չա ft ո t հ , Սարաունիոէմ հ Օ,ւզ արան nt tf էի որձա րկ ե ք ո ւ Հսւհ՚ա/it

1955—60 իւքհ րնք1աւյյաէմ կա ա արված t/iti րձերր հ ե tf ին ակն ե ր ին րերւսմ են
пл յն ե ц ր ակ ա ff п ւ /!յան , սր քավա ա ա յն էէսրաերի ե Հիրրիէքների շրգան արմ ան մի֊
2»9Г) 91 վ I նարա վէէր / կ արճ J ամա ն ա կ ամիքււ // ս / tf 
կ ա I ա սւ րան երիր if ե կ ի ՝ uj tt մ ի tf ft րի ա ե tf այ արմր , ջերմ ասեր ր անշա ր անււ րա քին

շրջանն երր ,
որաեէք այն կաա րարձր րերր հ կ I/ ասն ա կ и / ան ա ե ս այ ին ար ա ա I/ ր и t յ ան' րսէն-
J ար ա ն и ր ա յի Ն ա J են ա կ ա ր հ ս ր կ ա ք ա и ւ ր ա ն ե ր ի է) ւքե կ ր t
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/I А I I’ ШНКЯН. Ф I С \Р.\ X \НЯН

МИКРОБИОЛО1 ИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
В АРМЯНСКОЙ ССР

В Армянской ССР до 1929 г. нс проводились работы по микробиоло 
гии молока и молочных продуктов. С 1929 г. при кафедрах агрохимии и 
сельскохозяйственной микробиоло։пи Ереванского государственного 
университета Армянской ССР (зав. кафедрой проф. II. Б. Калантарян) 
и молочного хозяйства (зав. кафедрой С. И Абовян) стали проводиться 
первые работы по контрольным исследованиям микрофюры молока ко
ров опытной фермы Государственного университета, что послу жило ос
нованием для двух маленьких статей (1931 г.) ассистента этих кафедр 
Л, Л. Ерзинкяна.

По инициативе проф. Ав. А. Калан тара в июне 1932 г. в Ереване был 
организован филиал Научно-исследовательского института молочной 
промышленности (НИМИ). В Армфилиале НИМИ в 1933 и в 1934 гг.
были проведены работы по изучению микрофлоры и микробиологических 
процессов созревания кавказско-швейцарского сыров (М. \. Йолковз 
1935, Ф. Г. Сарухапяп, 1943). Наряду с этим были начаты работы по 
выделению и изучению местных рас молочнокислых бактерий для Ирак 
тического применения в сыроделии (Л. А. Ерзинкян и Ф. Г. Саруханян, 
1936).

В целях приближения научно исследовательской работы к произвол 
ству постановлением Наркомснаба СССР и распоряжением I лавмасло 
прома Армянское отделение НИМИ с I февраля 1935 г. было реоргани
зовано в молочно-испытательнхю лабораторию Арммаслопрома с науч 
но- иссл е дов а тел ьс к и м и фу н к ци я м и (МИ Л).

За период с 1935 по 1941 гг .в МИД е были проведены следующие 
научные работы. Были выделены стойкие расы Bad. casei (Ф. Г. Caps 
ханян, 1940), которые сохраняли высокую активность на обрате без не 
ревивки при 15 20°С свыше 180 суток вместо обычных 8 10 суток. При 
применении этих культур в сыроделии наряду с повышением качеств.։ 
шачителыю ускорялись процессы созревания сыров. Швейцарские и 
тушинские сыры, приготовленные на этих бактериях на Калининском. 
Базарчайском и других сыроваренных заводах, получились высокого 
качества и удостоились высокой оценки Госинспекцни по качеству и 
экспертной комиссии.

Выделены хладостойкие (10 12 С) расы 8(г. 1асБ$ (Ф. I. Саруха
нян и Л. А. Ерзинкян. 1936), значительно повышающие качество кисло
сливочного масла, что зафиксировано соответствующими актами экс-
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пертной комиссии и Государственной молочно-масляной инспекции ио 
качеству. , ; г. (р։

Как стойкие расы Bad. casei, гак и хладостойкие расы Str. lactis 
были опробированы Научно-исследовательским институтом молочной 
промышленности СССР и Главмаслопромом СССР и рекомендованы 
гля массового применения в сыроделии и маслоделии. В связи с этим, Ер 
зинкяном (1936 г.) был разработан метод производства и применения 
жидких культур Bad. casei и Str. lactis па обрате, который отличался от 
метода производства и применения сухих культур Str. lactis, приготов 
ляемых на крахмале и Bad. ca>ei на шотте, сноси простого։! и гарапти 
рованностью на чистоту и значительно облегчало работу мастеров н ла 
борантов сырмаслозаводов.

В результате применения лих культур па сырзаводах, по данным 
Госэкспертизы и экспертной комиссии, качество швейцарских сыров по 
высилось от 4 до 9 и кислосливочного подсырного масла повысилось от 
2 до 4 баллов.

Проведены работы по выделению местных штаммов ацидофильных 
бактерий (Л. А. Ерзинкян, Ф. Г. Саруханян, 1934), которые затем ус
пешно применялись в медицине (Ереванская первая больница) и веге 
ринарии (Калининский опорный пункт Арм. ПИВИ).

Неоднократные микробиологические исследования процессов созре
вания тушинского (чанах) сыра (Ф. Г. Саруханян, 1942) показали, что 
эти сыры имеют богатую характерную микрофлору, а при применении 
чистых культур Bad. casei при производстве данного сыра качество ту
шинского (чанах) сыра по сравнению с контролем повышалось на 8 
9 баллов, г • J ' SJ i

Пт швейцарских сыров производства сыроваренных заводов Армян 
скоп ССР была получена обогащенная пропионовокислая закваска 
(. I. \. Ерзинкян 1933, 1937, 1958), состоящая из пропионовокислых и 
молочнокислых бактерий. Применение пропионовокислой бактери
альной такваски, обогащенной культурой, при варке швейцарского сыра 
на Калининском и Ьазарчайском сыроваренных заводах дало положи 
1сльные рез>|ьтаты. При лом качество швейцарских сыров значительно 
повысилось, что было отмечено соответствующими актами экспертной 
комиссий и государственной молочно-масляной инспекцией по качеству.

Как известно, пропионовокислые бактерии являются хорошим про 
дунентом витамина В։2. Разработанная Л. А. Ерзинкяном несложная 
методика получения пропионовокислой бакгериальной закваски может 
служить основой для организации производства витамина В12 и обога 
щения им молочных продуктов.

Необходимо отметить, что в I960 г. Л. А. Ерзинкяном и Е. А. Мура
дин в Секторе микробиоло! ни АН АрмССР была проведена работа по 
определению витамина В12 в швейцарском сыре.

Во всех испытуемых 15 образцах нормально созревших швейцар
ских сыров ими было обнаружено значительное количество вигами 
на В|2. ՝ * к Ж
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В целях изучения технологии, биохимических и микробиологических 
процессов созревания даралагезского сыра в 1936 и 1937 гг. были орта 
низованы экспедиции в Е.хегнадзорский (быв. Микоянскин), Лимбеков 
ский, Сисианский и I'орисский районы Армении. В сс I орадиз, Хачик и 
Мартирос Ехсгнадзорского и Азизбековскою районов .Армянской С( В 
было изготовлено свыше 3500 кг опытных и полу опытных сыров (.1 Ер 
типкян, С. Оганесян). За период выдержки под землей в процессе созре
вания и перезревания испытуемые сыры сис и ма i ическн подвергались 
органолептической экспертизе и химике-микробиоло! ическому исс.н ю 
ванию. Наряду с этим изучались растения, которые служили приправами 
к даралагезскому сыру, почва и кувшины, а также были установлены ес 
гественные нормы потерь. Одновременно были собраны растения и их се 
мена Asperula arvensis из семейства Rubiaceae, содержащие молокоство 
раживающий фермент и на их вытяжках были изготовлены опытные рас 
сольные сыры.

Изучение микрофлоры даралагезского сыра показало, что он имеет 
богатую, .характерную микрофлору, имеющую важное значение для по
лучения своеобразного сыра с пикантным вкусом и ароматом.

Проведенные работы показали, что путем применения соответству 
кнцей технологии можно регулировать микробиологические процессы 
при созревании сыров запертого типа и получить высококачесi венный 
даралагезский сыр. На основе произведенных нами работ Хрмсыртре 
стом в 1937 и 1938 гг. в сс. Арна и Хачик было организовано массовое 
производство (С. Оганесян, Гараян) высококачесгвенного сыра

Изучены причины быстрого снижения качества сливочного масла и 
появления плесени при длительном храпении масла (71. \ I рошкяп. 
1946); на основе проведенных работ разработаны меры предохранения 
сливочного масла от быстрого снижения качества и плесневения.

Из южных кисломолочных продуктов обшебислогический интерес 
представляет армянский мацун.

Еще в конце прошлого и в начале XX столетия были проведены 
работы но изучению микрофлоры мацуна Emmerling О. 1898. Егтштег 
ling О., Kalantar An. and Martiny В. 1898. Калантар, 1'4)1, Diiggeli 
Мах 1906 и др. В Армянской ССР Ф. Г. Саруханян и .1. A. Ерзинкяиом 
(1936) были проведены работы по изучению микрофлоры мацуна и 
была сделана первая попьнка приготовления мацуна на чистых культу
рах микроорганизмов.

Затем в Секторе микробилогии \11 АрмССР (I р тинкяп, 1955, 1959, 
Ерзинкян, Мурадян, Иа.хлеванян. 1961) были проведены исследователь 
скис работы но микрофлоре, антибиотическим и прочим свойствам 
мацуна.

В Институте микробиологии и эпидемиологии Министерства тдра- 
воо.хранения АрмССР также была проведена работа по изучению мик 
рофлоры армянского мацуна (А. Д. Казарян. 1936). В I рудах I рсван 
ского зооветеринарного инст итута была опу бликована статья М А. Вол 
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ковой (1941) к вопросу о микрофлоре мацуна, а в 1945 г. вышла попу
лярная брошюра А. К. Паносяна «Мацун» (на армянском языке).

С 1949 г. научно-исследовательские работы по молочнокислым бак- 
гериям проводились в Секторе микробиологии АН АрмССР по пробле
ме «Управление обменом веществ микроорганизмов».

Из различных мест обитания были выделены высокоактивные фор
мы молочнокислых бактерий. Изучались морфологические и физиоло 
гические свойства и их изменчивость иод влиянием различных условий 
среды в целях получения ценных форм бактерий для успешного приме
нения в молочной промышленности, животноводстве и медицине. Выде 
ленные и направленно воспитанные местные разновидности ацидофиль
ных бактерий по морфологическим, культуральным, биохимическим и 
органолептическим свойствам сгруппированы в 2 группы Ер-1 и Ер-2.

Обе группы ацидофильных бактерий фенолостойкие (0.4—0,5%) 
фталазолостойские (0,9 -1%) и синтомициностойкие (0,003%).

Молочнокислые бактерии группы Ер-1, Ер-2 при клиническом ие
ны 1ании в Ереванской детской клинической больнице им. проф. Габриэ
ляна. в Ереванском военном госпитале № 272 и других лечебно-профи
лактических учреждениях республики (1949, 1950 и 1951 гг.) дали по
ложительные результаты. В 1951 г. при детской клинической больнице 
им. Габриэляна была построена молочная кухня для производства аци 
юфильного молока и прочих кисломолочных продуктов. Приказом Ми
нистерства здравоохранения АрмССР от 29 мая 1952 г. и решением Уче
ного медицинского совета Министерства здравоохранения республики 
были организованы широкие клинические испытания лечебного ацидо
фильного молока в детской клинической больнице им. Габриэляна и ин
фекционной клинической больнице Ергорздрава ( 1952, 1953) для лечения 
дизентерии и дизентериеподобных заболеваний с участием сотрудников 
Сектора микробиологии (Л. А. Ерзинкян, Е. А. Мурадян, М. 111. Пахле- 
ваиян). < • 3 I

Лечение больных, страдающих различными формами желудочно- 
кишечных заболевании (дизентерия, брюшной тиф, различные фурунку- 
1ы и пр.), по разработанным Ерзинкяном методам лечения дали хоро

шие результаты. - ... '' ,
В 1953 г. Ученый совет Министерства здравоохранения АрмССР, 

обсудив ре зультаты испытания лечебного ацидофильного молока, при
готовленного на ацидофильных бактериях Сектора микробиологии АН 
АрмССР. признал его как лечебное средство, совместно со специфиче
скими химиотерапевтическими и антибиотическими препаратами при 
дизентерии и дизенгериеподобпых заболеваниях у детей.

Ученый совез Министерства здравоохранения АрмССР одновремен
но постановил рекомендовать широкое применение лечебного ацидо 
фи.плюю молока, приготовленного по предложенному Ерзинкяном мето
ду, при дизентерии и дизентериеподобных заболеваниях у детей, в спе
циальных лечебных учреждениях г. Еревана, Ленинакана и Кировака- 
на В 1954 I. было издано руководство (Л. А. Ерзинкян) по методике
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приготовления и применения лечебного ацидофильного молока (в 
медицине) иод редакцией акад. АМН СССР проф. А. 5. Алексаняна 
Предлагаемые Л. А. Ерзинкяпом нормы кормления больных лечебным 
ацидофильным молоком одновременно рассчитаны на дневную потреб 
ность больного в пище, с учетом потребного количества белков, жиров, 
углеводов, воды, минеральных и прочих веществ и их соотношений.

Лечебное ацидофильное молоко может заменить материнское мо
локо в тех случаях, когда мать не в состоянии обеспечить своего ребен 
ка потребным количеством грудного молока.

Лечебное ацидофильное молоко, как продукт массовою производ
ства, легко может применяться в качестве профилактического средства и 
даже прикорма в детских яслях и садах, в стационарных лечебных уч
реждениях и дома.

Для широкого применения лечебных ацидофильных баысрий в жи
вотноводстве также было издано на армянском языке руководство 
(Л. А. Ерзинкян. 1955). Массовое применение ацидофильных бактерий 
в животноводстве дало хорошие результаты. Больные животные быстро 
поправляются и значительно прибавляют в весе. При кормлении молод - 
няка сельскохозяйственных животных и птиц получаются высокие при
весы и резко снижается их заболеваемость. В соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения АрмССР и постановления УМСа Ми 
нистерства здравоохранения Армении было поручено Институту эпиде
миологии и гигиены (А. О. Мирзабекян и П. Б. Мелкумян, 1952) изучить 
влияние ацидофильных бактерий, выделенными и описанными Ерзипкя- 
ном, на возбудителей тпзентерии.

С 8 июля по 30 декабря 1952 г. в лаборагорни микробиологии этого 
Института изучалась микрофлора фекалии дизентерийных больных, 
гос пи гализировавшихся в детской клинике им. Габриэляна и инфек- 
ционной клинической больнице Еревана, которые лечились лечебным 
ацидофильным молоком (П. Б. Мелкумян, 1961).

В начале 1952 г. десять различных штаммов ацидофильных бакте
рий, выделенные Ерзинкяпом, были переданы Московскому отделению 
Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйствен- аг
ной микробиологии, который часть штаммов передал детской клиниче
ской больнице им. Русакова и Институту питания Академии медицин
ских наук СССР.

Штаммы ацидофильных бактерий Сектора микробиологии АН 
АрмССР из группы Ер-1 и Ер-2 под номерами Е-3, Е-5, Е-7, полученные 
в лаборатории заквасок Всесоюзного научно-исследовательского инсти 
(тута молочной промышленности (ВПИМИ) через Московское отделение 
Инстигуга сельскохозяйственной микробиологии, с 1953 г. применялись

аторией заквасок ВПИМИ при производстве сухих и жидких аци-
ильных заквасок.
Ацидофильные закваски лаборагорней шквасок ВПИМИ рассыла 

лисп по предприятиям Министерства промышленности мясо молочных 
продуктов СССР, лечебным учреждениям и аптекам . Ченинграда, Мо
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сквы и других городов, совхозам и колхозам Советского Союза. Пода։ 
ным .।аборатории заквасок ВПИМИ (1953) «по отзывам с мест приме
нение ацидофильного молока, приготовленного на этих заквасках, спи- 
П1.К) процент падежа и желудочно-кишечных заболеваний в животно 
водсгве и является эффективным при желудочно-кишечных заболеваниях 
у детей». • I

В Секторе микробиолог ин АН АрмССР изучалось влияние высоких' 
концентраций фенола, поваренной соли, синтомицина, фталазола па 
ацидофильные (группы Ер I. Ер-2) и прочие молочнокислые бактерии, 
как и взаимоотношения их с вредны ми для производства и патогенными 
микроорганизмами. Наряду с этим изучались антибиотические свойства 
местных высокоактивных штаммов ацидофильных и прочих молочно
кислых бактерий (Л. А. Ерзинкян. Е. А. Мурадян, М. Ш. Пахлсванян. 
1950. 1951. 1953. 1955, 1957, 1958, 1961 гг.). |

Подбор солестойких (галофильных) молочнокислых бактерии имеет 
важное практическое тпачение. Исследования показали, что среди мо
лочнокислых бактерий кокковпдныс формы менее стоики к высоким 
концентрациям поваренной соли, чем палочковидные. С повышением 
содержания соли наряду со снижением кислотообразующей способности 
наблюдается значительное увеличение величины клеток молочнокислых *
бактерий. Kj В J wySSl | я

При культивировании Bad. coli с молочнокислыми бактериями зна
чите, imio снижается жизнедеятельность Bad. coli даже при содержании 
2—3% соли в молоке. ;

Выделены термостойкие и галофильныс разновидности молочнокис
лых бактерий (Л. А. Ерзинкян и М. III Пахлеванян, 1958).

Применение солестойких молочнокислых бактерий (0.5%) при про
изводстве рассольных сыров из сырого молока ускоряет созревание и 
повышает качество сыров. Установлено, что среди молочнокислых аци
дофильные бакюрии обладают сильными антибиотическими свойствами, 
широким спектором действия (Л. А. Ерзинкян, 1961). I

Исследования но установлению анiибиотических свойств мацуна в 
процессе созревания покатали, что мацун обладает слабым антибиоти 
ческим свойством (Л. А. Ерзинкян, Е. А. Мурадян, М. III. Пахлеванян. 
,96lr f Ж i

Отбор и воспитание молочнокислых бактерий, стойких к фенолу, 
молочной кислоте, к химиоiграненгическим и ангибиотическим препа
ратам. имеет важное значение для молочной промышленности, медици
ны. ветеринарии и животноводства. Изучение большого числа различ
ных видов молочнокислых бактерий покатало, что под влиянием различ- 
ных концентраций фенола, фталазола, синтомицина и молочной кислоты 
клетки молочнокислых бактерии претерпевают глубокие физиологиче
ские и морфологические изменения. Нс все виды и разновидности мо
лочнокислых бактерии одинаково относятся к разным концентрациям 
фенола, фталазола, синтомицина и молочной кислоты. Кокковые формы 
примерно в 2 3 раза более чувствительны и менее стойки к вышеназ-
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Рванным веществам, чем палочковидные формы молочнокислых бакю- 
зрий. С повышением концентрации фенола до 0.5%, фталазола до 0.9. 
синтомицина до 0,002 и молочной кислоты до 4% в молоке изменяется 

к количество и соотношение продуктов обмена веществ (титруемая и ле 
। тучие кислоты, pH, общий и уксусно-этиловый эфиры, динамика сбра- 
н-живания лактозы), величина и число клеток молочнокислых бактерий.

С повышением концентрации фенола в молоке постепенно снижа- 
к юте я кислотообразующие и эфирообразующие свойства бактерий. Од 
н нако не все виды и разновидности молочнокислых бактерий одинаково 
с стоики к равным концентрациям фенола. \ одних культхр при концен 
। трации 0,4% фенола кислотообразующая способность снижается при 
х мерно II раз, у других 2 ֊3 раза, а у некоторых культур на 30 60 ՛ 
I Примерно на 30—40% снижается количество образуемых летучих 
к кислот и эфиров.
} С повышением концентрации фенола в молоке наряду со сниже- 
лнием кислотности сгустка и количества клеток увеличивается величина 

•к клеток бактерий в длину.
1 В целях определения фенолостойкости молочнокислых бактерии 
$ разработаны два метода определения количества фенола в молоке и мо- 
блочных продуктах, из них I) Йодометрический, 2) ме[од с применением 
С(солянокислого раствора хлористого иода (Л. А. Ерзинкяп, Е. А. Мура 
ддян, 1955, 1958 гг.).

Морфологические и физиологические изменения претерпевают клег 
ккн молочнокислых бактерий также под влиянием различных коннентра- 
ц ций фталазола и синтомицина. Развитие кокковых форм моючпокислых 
б бактерий прекращается в молоке с соде ржанием 0,5% фталазола, а 

палочковидных форм молочнокислых бактерий полностью прекращается 
в молоке с содержанием 0,9—1.0 фталазола. С повышением концентра 
ции фталазола в молоке значительно снижается энергия кислотообразо- 
вания и интенсивность деления клеток бактерий. Величина клеток 
бактерий под влиянием различных концентрации фталазола увеличи
вается от 2 до 6 и выше раз.

Сравнительно с фенолом и фталазолом синтомицин является более 
сильно действующим препаратом. Поэтому жизнедеятельность кокко
вых форм молочнокислых бактерий в основном прекращается в молоке 
с содержанием 0,002% синтомицина, а молочнокислых палочек при коп 
центрации 0,003%. С повышением концентрации синтомицина также 
снижается кислотообразующая способность и интенсивность деления 
клеток. Вследствие замедления процесса деления клеток диплококки 
принимают форму длинных цепочек, состоящих из 16 100 кокков 
диаметром от 0,6 до 2,47 микрон, а величины клеток палочковидных 
форм бактерий достигают до 200 250 и выше микрон.

Рост изменения морфо-физиологических и биохимических свойств 
молочнокислых бактерий зависит не только от состава молока и условий 
питательной среды в начале их культивирования, но и от новых условии, 
создавшихся в процессе жизнедеятельности молочнокислых бактерий.
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от характера и количества образовавшихся продуктов обмена пешее г в вЧ| 
м питательной среде. , ' д

Количество лактозы, сброженной одними палочковидными молочно-1։ 
кислыми бактериями, колеблется в пределах 45 49%, тогда как одними’1' 
кокковидными молочнокислыми бактериями нс превышает 12% ог пер 1 ՝ 
воначального количества лактозы молока до брожения. Рост кокковид- ? 
них форм молочнокислых бактерии в зависимости от свойства культур р 
прекращается примерно в пределах pH 3,9 -1,5. С повышением кислот-г- 
пости и снижением pH снижается энергия брожения и число молочно-) 
кислых бактерий. Наряду со снижением кислотообразования снижают г 
ся и органолептические свойства сгустка молока.

В Секторе микробиологии был проведен ряд весьма интересных pa-1 
бот по выяснению действия весеннего молока на развитие и активность i 
молочнокислых бактерий. Гак, если сгусток осенне-зимнего молока но- ) 
лучается нормальной консистенции с кислотностью 334°Т, то в весен- ։ 
ней—слабой консистенции с кислотностью 8 ГТ.

Исследованиями установлено, что основными причинами «весеннего < 
несквашивания молока» является не только низкое содержание вигами- i 
нов, но II низкое содержание ряда аминокислот в весеннем молоке.< 
(Л. А. Ерзинкян, 1958, Л. А. Ерзинкян. М. 111. Пахлеванян, Л. Г. Акопян, i 
1961 г.). ' г

Проведены работы по установлению сбраживаемости углеводов мо
лочнокислыми бактериями и Str faecalis, выделенные из фекалий чело- • 
века, телят и ягнят (Л. А. Ерзинкян, М. 111. 11ахлеванян, Е. А. Мурадян. i 
1960).

Исследования показали, что нс все виды молочнокислых бактерий г 
с одинаковой интенсивностью сбраживают арабинозу, глюкозу, мальто- » 
<у. сахарозу, галактозу и лактозу. Иа основании этих работ были ото- •՛ 
бравы штаммы бактерий, обладающие производственно-ценными свой
ствами. Проведены также работы по определению содержания витамина г 
В|2 в фекалиях и в навозе сельскохозяйственных животных (Л. А. Ер- »• 
Динкин, Е. А. Мурадян, 1960), что имеет не только теоретическое, но и г 
важное практическое значение для повышения урожайности сельскохо- • 
»яйственных растений, а также для получения витамина В։2 непосред- . 
ственно из навоза сельскохозяйственных животных.

В целях быстрого выделения молочнокислых бактерий проведены . 
работы по изысканию новых питательных сред для выделения и роста г 
молочнокислых бактерий (Л. А. Ерзинкян, М. LLI. Пахлеванян. Л. М. I 
Чарян, А. Б. Акопова. I960).

В результате проведенных работ установлено, что агаризировапная 5 
среда № I и жидкие питательные среды I, 2 и 3 являются наиболее под
ходящими для выделения и роста молочнокислых бактерий. Эти среды 
могут быть рекомендованы для выделения и усиления роста молочно
кислых бактерий. Агаризированная среда № I имеет несложную техно
логию приготовления и сугубую избирательность. Па этой среде хорошо 
растут особенно палочковидные формы молочнокислых бактерий. 
Институт микробиологии

АН АрмССР Поступило 10.VI 1961 г.
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Г. II ПИТРОСЯН. Р I СААКЯН

О ВЛИЯНИИ ПОЧВЕННОЮ ЗАСОЛЕНИЯ НА УГЛЕВОДНЫЙ 
ОБМЕН ЯГОД ВИНОГРАДА

Работы по выращиванию виноградной лозы на засоленных почвах 
11риараксинской низменности траншейно-луночным способом показали, 
что по мере увеличения степени засоления почвы ускоряется развитие 
репродуктивных органов растений. У виноградных кустов, произраста
ющих на засоленных почвах, физиологическая зрелость ягод наступает 
на 12—15 дней раньше, чем у кустов, выращенных на незасоленной 
почве [1].

Ускорение созревания ягод является внешним отражением тех слож
ных превращений, которые имеют место в организме растений под 
влиянием непитательных солей почвы. В связи с этим мы пытались вы
явить некоторые биохимические изменения ягод винограда, выращен
ных на почвах с различной степенью засоления.

Исследования проводились на пятилетних кустах винограда сорта 
Гараи дмак. Контролем служили кусты винограда того же сорта и 
возраста, произрастающие на незасоленной почве рядом с опытным 
участком. Данные, характеризующие условия обитания опытных расте 
ний, приведены в табл. 1.

Степень засоления 
почвы

Т а 6 л и и а 1
Данные химического анализа водной вытяжки почвы иод виноградниками 

(содержание солей и °/0 на абсолютно сухую почву)

0.081

0,032

0.025

0.013

0,032

0.025

0.022

0,060

0.047

0.007 0,0023 1.62

0.005 0,0016՛ 3,71

0.004 0,0013 6.00

pH

Как видно

Слабозасоленная

Среднезасоленная

0—40

0-40

0.223

0,461

0,002

0.029

Силыюзасоленная 0-40 0.497 0.061

из приведенных данных, слабозасоленные почвы

8.3

8.9

9.9

отпо-
сятся к карбонатно-хлоридно-сульфатному типу засоления, средне
засоленные— к карбонатно-сульфатно-хлоридному и силыюзасолен- 
ные—к карбонатно-хлоридно-сульфатному.

Степень засоления почвенных разностей в исследуемых почвах усга 
новлена не по общему содержанию солей, а по концентрации нормаль
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ной и двууглекислой соды. Исследования показывают, что в условиях “ 
содового засоления Приараксннской низменности главным ограничива- 
ютим фактором роста и развития виноградной лозы являются углекис
лые соли натрия. >•. । ИИ

Если при сульфатном и хлоридном засолении при отсутствии соды 
почвы, содержащие до (1,5 0.6% солей, в плотном остатке не являются 
сильнозасоленными, го в случае содержания СО, свыше 0,03% и 
НСО, свыше 0,2% они по своему токсическому влиянию на растения 
могут быть отнесены к сильнозасоленным. Присутствие карбонатов и 
бикарбонатов придает этим почвам щелочную реакцию (pH 8.3 9,9).

Уровень грунтовых вод в течение вегетационного периода варьирует* 
от I 10 ю 180 см. Максимум их стояния отмечается в июле августее 
I рунтовые воды слабо минерализованные и в среднем содержат от 3 дн 
6 г л легкорастворимых солей. - о

Для биохимических исследовании ягоды подвергались анализу (бцз 
косточек) в свежем виде в период формирования и роста ягод (начало 
7 VII, конец 2 \ Illi, в начале созревания ягод (I9/VIII) и при физио- 1 
логической зрелости (I I IX). Сроки взятия проб, в основном, приурочи
вались к фазам развития растений с насоленных участков.

В исследуемых образцах методом Бертрана он редел нлась: сумма 
моносахаридов, сахароза после 6 минутного гидролиза 2% IICI при 
67 70 С; крахмал комбинированным методом, действием диастазы и 
кислотным гидролизом 2% НО. Определение инвертазы проводилось по 
растеплению сахарозы, а амилазы—по крахмалу.

Для хроматографического анализа ягоды фиксировались кипящим 
96% спиртом в присутствии карбоната кальция в течение 30 мин., после 1 
чего проводилась двухкратная экстракция растертой массы 80% спиртом 
при 80 С. Спирт отгонялся в вакууме при 35 38 С, остаток обрабаты
вался Р1» ацетатом и доводился до определенного объема (5 мл). Очи
щенные таким образом растворы сахаров использовались для хрома- ’ 
парафирования. На хроматограммы наносилось всегда одинаковое11 
количество испытуемого раствора из исходных 2% растворов сахаров?1 
Растворителем служила смесь п бутанол уксусная кислота вода в со-’ 
отношении 4 : I 5. В качестве проявителя кетоз использовалась моче
вина, а альдоз анилинфталат и ортотолуидин.

Результаты определения различных форм сахаров в ягодах в про
цессе их созревания приведены в табл. 2.

Данные табл 2 показывают, что в ягодах подопытных растении 
отмечается более высокий темп сахаронакопления уже в ранних перио
дах созревания в начале роста ягод. Общее количество сахаров в на
чале июля при сильном засолении достигает 6.28% и значительно пре
вышает контроль (3,96%). Такой темп сахаронакопления в ягодах со
хранится и в последующих фазах созревания. Таким образом, выращен
ные на тасоленных почвах кусты в течение всего периода созревания 
характеризуются сравнительно высоким содержанием сахаров в ягодах.

I-



Таблица 2
Содержание сахаров в ягодах винограда, выращенных на почвах с различной степенью засоления

Сумма саха в Моносахариды Сахароза Крахмал

Степень засоления
7/УП 2/У1П 16/У1П 14/1Х 7/УП 2/У111 19/\’И1 14 IX 7/\ II 2/УИ1 19/УШ 11/1Х 7/У11 2/VII! 19 VIII

Незасоленная.................................

Слабозасоленная ................. . •

Среднезасоленная ........................

Сильнозасоленная .........................

3,96

5.80

5.34

6,28

3.74

6.16

7.10

10,46

12.48

13,70

15.94

17.50

22,80

22,50
22,20՛

3.96 3,76

3.88 .

4.86

5.56

4.50

10,46

12,12

13,18

15.24

14,80

19,80

20.50

19,40

нет

1.45

1.42

нет нет

0.82

1.90

0,36

0,52

0.70

2.70

3.00

2.50

2.80

2,90

2,60

2,90

3.20

1.36

1.78

1.0

1.0

1,48

1.06
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Особого внимания заслуживают данные по содержанию сахарозы в 
ягодах в ранний период их созревания. В ягодах подопытных растении , 
в начальном этапе их формирования обнаружено значительное количе-1 
ство сахарозы (1. 46%), тогда как \ контрольных растений сахароза! 
совершенно отсутствует. В этот период содержание сахарозы в ягодах ! 
подопытных растений нс зависит от степени засоления почвы. В конце 
роста ягод (2 VIII) связь между содержанием сахарозы и степенью за 
соления почвы выступает более наглядно. У сильнозасоленного вариан 
та содержание сахарозы увеличивается и превышает остальные вариан 
гы опыта. В начале созревания ягод наблюдается резкое снижение со 
держания сахарозы, с последующим подъемом (до 3%) при физиоло->1 
гическоп зрелости ягод. В этот период сахароза обнаруживается и в 
ягодах контрольных растений.

Вопрос о наличии сахарозы в ягодах винограда исследован рядом 
авторов. По данным Н. М. Сисакяна и С. А. Марутян [2], сахароза име 
ется н ягодах винограда, относящихся к различным эколого-географиче
ским группам, в том числе и в армянских сортах. По их данным, сахаро- I • 
га обнаруживается в начале созревания и главным образом при физио
логической зрелости ягод. В ранних фазах формирования ягод ими са
хароза не обнаружена.

Исследования К. Д. Стоева и др. [3] показали, что в начале созрева-' 
иия ягод обнаруживается лишь глюкоза и фруктоза. Сахароза обнару- 
жена в период физиологической зрелости ягод, на основании чего счи
тается, что наличие сахарозы н ягодах в период физиологической зрело- 
сти характерно для виноградной лозы и приурочено к моменту общего 
повышения в них содержания сахаров.

В наших исследованиях, как повышенное содержание сахаров, так 
и наличие сахарозы в незрелых ягодах подопытных растений является 
результатом накопления солей в ягодах и их влияния на углеводный 
обмен виноградных ягод (табл. 3).

Таблица 3 >
Содержание юлы в 0 он ягодах винограда. выращенных на почвах

с различной степенью засоления

Степень засоления 
почвы

Незасолсннаи........................ .... • • 
Слабозасоленная ............................  
Среднезасоленная ....... 
Сильнозасоленная .................... .

На чало 
роста 
я гол

0.30

0.35
0.39
0.45

Конец 
роста 
ягод

0,47
0,19
0.55
0.73

I Мчало 
созревания 

ягод

0,43 
0.56 

0.65
0,67

Физиологи
ческая зре
лость ягод

0.51
0,65

0.73
0.87

Как видно из данных табл. 3, в начале роста ягод зольность в них 
не большая. Она увеличивается по мере созревания ягод в результате 
интенсивного поступления солей из листьев вместе с ассимнлятами. При
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(физиологической зрелости зольность ягод почти удваивается и разница 
<4 содержании золы между вариантами опыта становится более нагляд
ной.

Результаты хроматографического анализа сахаров ягод опытных и 
'Контрольных рас гений, помимо сахарозы, показали различия в содержа
нии других форм сахаров (рис. I).

Рис. I. \рои<1ГО1 рямма сахаров ягод 
проявлено мочевиной на кетозы), 

<1 незаселенная, и слабозасоленная,
с среднезасоленная, й - сильнозасо

ленная. 1 —фр\ктоза, 2—глюкоза, 
3 сахароза (образны взяты 7 VII .

Рис. 2. Хроматограмма сахаров я։ ид 
проявлено оргоголундинпм н.) альдо 

зы г, а начало роста ягод, в конец 
роста ягод, с начало созревания ягод. 
I ։|>р\ ктоза. 2 глюко та, 3 неклен 

гифициронанног сое гниение.

Если судить по интенсивности пятен, то содержание фруктозы в 
ягодах по мере повышения степени засоления почвы увеличивается. В 
начале роста в незрелых ягодах подопытных растений обнаруживается 
значительно больше фруктозы, чем у контроля. Известно, что в незре
лых ягодах фруктоза почти отсутствует. По мере созревания ягод се
количество увеличивается и к моменту зрелости достигает уровня содер 
жания глюкозы |4].

Наши исследования показали, что в условиях почвенного засоления 
в ягодах винограда помимо повышения общего количества сахаров рез 
ко меняется также соотношение содержания их отдельных форм. Эти 
сдвиги в составе сахаров, по-видимому, и обуславливают раннее созре
вание ягод на засоленных почвах.

Хроматографическое разделение сахаров на бумаге позволило по
мимо глюкозы, фруктозы и сахарозы обнаружить в ягодах винограда 
еще одно соединение, расположенное выше сахарозы, недалеко от стар-
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та (рис. 2). С анилинфталатным, а также с ортотолуидиновым реакти
вами, которые более чувствительны к альдозам, указанное соединение 
даст отчетливое вишнево-красное окрашивание, специфическое для 
пентоз. Интересно отметить, что этот сахар обнаруживается в незрелых 
ягодах в начале и в конце роста ягод, а при созревании совсем исчезает. 
Во всех вариантах засоления его содержание по сравнению с контролем 
значительно больше.

Из ферментов углеводного обмена в ягодах нами определялась ак- 
1ивиость инвертазы и амилазы. Исследования показали, что по мере 
созревания ягод активность инвертазы резко падаеч (табл. I). В началь
ные сроки созревания но сравнению с последующими обнаружена зна
чительная активность инвертазы. В незрелых ягодах винограда, произ
растающих на засоленных почвах, наличие сахарозы обнаружено при 
наибольшей активности инвертазы.

Т а 6 л в ц а 4 
\к1нвность инвертазы в ягодах винограда, выращенных на почвах с различной 

степенью «аспления I и м! глюкозы ։а I час на 1 г сырого веса)

Степень ысолення 
почвы

Незаселенная.....................................

Слабозасоленная ............................
(феднезасоленная............................

Снльнозасоленная .........................

I (ачало 
роси 
ягод

115.2
110.1
109,3

115,2

Конец 
рис га 
я гол

52.0
51 ,4
65.1

72.0

I (ачало 
созревания 

я гол

11.3
2.5

5.7

9,0

Физиологи 
веская зре
лость ягод

6.8
6.5

5,9

7.1

Но нашим данным, между засолением почвы и активностью инвер
тазы в ягодах четко выраженной зависимости не наблюдается.

Нам не удалось в ягодах обнаружить активной амилазы. Между
гем, содержание крахмала в процессе созревания ягод уменьшается 
(табл. 2). Можно предполагать, что амилолитический путь превращения 
крахмала в ягодах не является основным. Известно, что эти процессы 
в растении могут осуществляться также фосфоролитическим путем. Изу 
чение этих вопросов будет предметом наших дальнейших исследований.

Таким образом, при выращивании виноградной лозы в условиях поч
венного засоления изменяется интенсивность некоторых биохимических 
процессов, протекающих в ягодах винограда. Под влиянием солей уста- 
навливается более усиленный темп сахаронакопления и иное количест
венное соотношение сахаров в ранних фазах созревания ягод. 11овышс-
ние сахаристости происходи!, главным образом, за счет физиологически
активных форм сахаров—фруктозы и сахарозы. Появление сахарозы в
ягодах винограда, произрастающих на засоленных почвах, приурочено
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к началу формирования и роста ягод. В период роста яюд помимо глю
козы, фруктозы и сахарозы методом бумажной хроматографии нами
установлено наличие неизвест кого сахара.

Институт почвоведения и агрохимии
МСХ АрмССР Пост спило 19. \ 1961 г.

; Պ ՊհՏ1։11113ԱՆ, lb. Դ. 111Ա1ՍւՅԱՆ
1ս1Լ'ԼՈՂ1՛ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ 11.0 1սԱՋՐ1ԼՏՆ1յ|։Ի ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՂԱԿԱԼԱԾ ՀՈՂԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

11. d փ и փ и 1 d

II երձսւ ր ա րս յան ար (! ա վ սւ յր ի и ո զային աղակալման ւղ Ш / մա ն ն /• ր ո է if /и ր ա -
//' տ ա ա - րն ա (իՆ if ե J!и ղ ո վ աճերվ ած (и ա 4 ո ղ (1 ւ(աղ(ւ վրա կատարած ղիտողու
(! րււնն եքվւ ր պարզվեք • "I1 ’n,lb ,ս 4 տ ա/մւսն ասուիճանր մեծ ա ղ 4 ե ր ու (!J ո ւն Լ

ա и in'll ա у if ան մ ա ifկ ե տ (ւ վրա: 
զործում վաղքւ զարղարման ւ(ւ ti ւ (! * (! (ւ տ ևողու թյան, ինլպես նաև պտուղների

կրճատվում է պտուղների Հ ա ս ան ա // ifան մամկետրւ
II եր նպատակն Լ ^7^*/ Ո1,,,,լմնա սիրեք խաղողի պտղի ածխայրատների փււ֊ 

խ ան ակ ու fl յան որոշ աո սլնձնտ Հատկm ք!յուններր կաքաքած հողի աղակալման 
ա и ա ի Հ ա նիր է

П ւ и ո է մն ա и ի ր ո ւ fl (ո ւնն ե ր ր կատարվեք են տարրեր աստիճան ի աղակալւոծ 
փղերում աճող խաղողի (էԴաոան զմակ՝ ւիւււիոխակի վրա, էղւոուղների ւասու֊ 
նարրքւսն տարրեր ւիուլերումt 11Հ1ւա(իղի Լ ենք1արկւ(եւ պտղածիսր ծտշկ(ւ ,եա 
միաււինէ 11րոշւ(ե( Լ ածիւա^րատների տարրեր ձեե(ւ(ւ ի ծ ոնոստ խ արիղն եր, սա֊ 
խարողա, օսլա) ե ինվերւոաղսւ ու ածի/աղա ֆերմ եհտ՚հ երի տ կտիէ( ու (I յունր:

Պштղների շարարների կազմի ւ(երտրերյալ ավե/ի ստույղ ւղաւոկերարпи! 
ստանալու նպաւոակուք կատարվեք Լ նաև շարարների խրոմաաողրաֆիկ սւնա֊

II ա արված ա վ յ ա (Ն ե ft (ւ ւ՚քււքտն վրա կարելի /. шЬ/«/ Տ եւոևյսէք եզրակար tn - 
(1յ ո t ն Ն ե րր ՝

/. 1Լղտկտ(ած Հողերի ւղ տ լծ անն ե fi ու ծ խաղողի ոլւոուղների ■» ա и ան սւ րւ1 ան 
րոլոր փու/երամ ղիւովուծ Հ շաքա ft ակ ոււո ակմսւն ավե[ի րարձր տեւ1ւզ, րան շա- 
ղտկ ա/ած ,‘ողեր/ւ պայմաններում։

հւաղսէքի պտղի կազմավորման սկզրնակ ան շրշան ա if, աղ ակա/ած Հողերի 
ւղ ա (մ ւււնն ե ր ո ւ մ, հա քսւ ււա րերվ ու մ Լ ղղալքւ րան ակ ոլ(1 յած ր սախարողա, մքւնշղեո 
(էսղակալած Հողերում աճող վաղերի պտ ուղներում ստխարոզան . տ jut ա ր երվ ո 11/ 
/, ղ ք խ տ ւ( tt ր տ ւղ ե и ֆ իղ ի ո ( ո զ ի tn կ tult Հասուն ար ման շրշ ան ում:

2, Պտուղների աճման սկզրնական շրջանում ուսոււՌււսսիրված րորւր վսւ- 
րի անսւներում կոնտրոլի Հ ած եմ imn ու (!յամ ր րարձր /. նաև ֆրակ ա ո ղ այի սլարու 
Ն ա կ n t (է ( ո էն (I: հտրելի Լ եՆքէաղրեք, որ ‘Ողքւ ա ղ ակա fil ան պայմաններում, (սա֊



Г. II. Hei росян, Р. Г. Саакян

4Ո4Ւ ո{ո,էւի ]էս րւորների րնղՀանուր մակտրղ տկկ րտրձրա ղմանր ղուղրնթա/յ փո֊
Նա հ աո տ Նձի Ն Д հերի ս/տ րու հ ա կ ու /I յա Ն Հ արար Л րտ կ ղ ու j! {ո ւ Նր :
ւող ղ It էք if ւ p I ան ա ակ շ ա րա րն Լ ր կ կ տ ղ it nt if որակական ա Л ղ ա շ ա ր J հ ր ր ւ

ր սա հրև ու у////Ь ւղար! ան ա ւ/ ո րւ[ ո I if են ւղ տ п ւ ղն It ր ի »’ ա if հ ifin ա ա ր ա ր fj ա ղ եւ/սւււ •
Ն ար մա ifւ

հւր ո ւէու տ ո ղրտ ֆկ կ ւսՆո/ւիղի ,^/,^րր.7րո/ /ս ա 7 ո //// ս1 Ս1,1 Ւ շուրարայիՆ կ ա ղ - - 
ւ1 ոււ) րւայի ղ ւյո ւ կ ո ւ/ ա յի է) , ր ո ւ կ ա ո ւ/ ա յ ի ղ // ս ա իւ ա ր ո ղա (ի ր , Հ ա ք ան ա ր հ ր </ ա 3 / ( 
մեկ շարտր 1/ ս , որր խրոմատողրսոք ու մ ւո /«ղ ա ւ[ ո րկ ա ւ) Լ ս ա խ ա ր ո ւ/ա (ի ղ ւքերևււ 
!!ն /ր / ինֆտ ա (ա ւո ի , իՆ շ պես Նաև ո րք!ո ա ո յ ո ւ ի ղ ին կ *եաֆ որոնր աոանձն ատ ե էւ / 
77ր|//ո<^ /ր ա 11/ո 1/Ն հ ր հ ո !• ա կ ր կ ա յին , ա/ր/ ւք կ տ չք ո է ք!շ ան ր տայկս Լ ս/ 1»ն ա ո ւյն ե ր ին ւ 
յոէ րա » աա ու կ րաւկ^կարւէկր ղ ա ն ա կ որ ո ւ մ/ Անհրաժեշտ Է ք1/ք ա I 7 ! տ 1}1Ո111է '
շ > ա ս ո ւ Ն ա քք ա ծ սյ տ ո ւ ղն հ ր ո ւ ժ հաշտնարերւք ու մ Լ աճման սկղրում և է) ե րշո է մ է իււկ 

• ա ս ան ա ւյ ւ) ան ոկղրՆտկտն շրշանա ւք շի / ա յտ ա ր ե ր ւ( ո ւ ւէ է //.ր/ ակ ա յ ած րոյոր վ ա - 
ր կ ան ան I» ր կ ււյ ա ո ւ ւյն ե ր ո 111 ն յւ ա ոյ ա ր ո ւն ա կ ո ւ / !ք ո ւն ր »’ ա ւէ հ ւէ ա ա ա ր ա ր աւ[եւի մհծ Լ։ ։

!. 1ւհր ոււ1յայնհրկ համաձայնէ Հողի աղակա/ւէան ասուիճանի հ ււյւոուղն1»^ 
րոււ1 ին ւք հ րա ա ղա !իհ րն են ւո ի ա կ ա ի ւ/ ո ւ թ յան ւ)իջ1ւ որևԼ ո ր կն ա շ ա փ ո է ք! յ ո ւն շի ւ 
7 /’ '/Ոէւ)։ ա ո ւ ղն ե ր ա ւ) ւէ հ ր կ ո ղ ւքի ղ շի > ա ք ա ա ր Հ ր ւ^ ա ծ ամիւաղաչկ ակաիւքու^

pint Ն , il ին շ ղև ո սո յա յի րա հակ ական նւ[ադու if ր iijini] ի tin աս Ն ա tj ifան ո{քա Ц - 
until ւիէքր / ւոայկււ հհւ տղ ր ե յ ո 11 որ նրա Հեղ յաւ ւ1ն րնք/անոււք Լ ոշ միտքն ւուքի- 
l"ll,n,hh •Ч ш1' • »»/. > ւ ավա\ւա/• ար, !խւ н!Ьи ր н ք ի tu իկ ։ //1 ս in ւՈւ tit и ի/< ո ւ ~
//յ ունն հ րր այս ч 11/ tj n է թ յ tntfր յ արունա II t/ nt մ հնւ
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А. И. МИНАСЯН. Л. Д НАЛБАНДЯН. О А КАРАПЕТЯН

О МИКРОФЛОРЕ корневой системы виноградной 
лозы в условиях полупустынных 

КАМЕНИСТЫХ ПОЧВ —КИРОВ

Вопросу изучения закономерностей распределения микроорганизмов 
1 ризосфере различных сельскохозяйственных растений, а также описа 
1ию морфологических и культуральных особенностей наиболее тинич 
них представителей микроорганизмов, развивающихся в разные фазы 
роста растений, в литературе последних лет посвящен ряд работ.

Изучениями ризосферной и корневой микрофлоры древесных растс- 
1ИЙ А. Я. Монтейфель и др. |2| установлено, что последние накапливаю’ 
вокруг корней разнообразные микроорганизмы, общее количество, со 
став которых меняется по фазам роста растении.

В работах Т. Е. Поповой [3, 4], проведенных на сероземных и луго
вых почвах Узбекистана, указывается, что корневая система виноград 
ной лозы проявляет селекционирующее влияние на почвенную микро 
|)лору. Некоторые микроорганизмы, выделенные автором с корней ви 
•юградной лозы, при обработке семян и черников винограда оказывали 
положительное влияние на всхожесть семян и прорастание черенков.

А. К. Наносян [5] на территории бывшего с. Джафарабад на вновь 
посаженном винограднике в 1933 1934 гг. проводил исследование по 
иы ясней ию характера развития микрофлоры и микроби ол оги ч ес к и\
процессов в зависимости от глубины посадки виноградных чубуков сор 
га Воскеат. Этим исследованием автор пришел к заключению, что в 
•стественных условиях почвы-киры очень бедны микроорганизмами. Но
|ри их орошении и культивировании количество микроорганизмов зна- 
|ительно увеличивается, причем максимальное количество *тих микри- 
•рганизмов в почве наблюдается вокруг корневой системы виноградной 
юзы.

В настоящем, в связи с освоением под многолетними насаждениями 
десятки тысяч гектаров полупустынных каменистых почв-киров. во 
иросы почвенных и микробиологических исследований, разработки меро 
приятий но улучшению физико-химического состояния и поднятия плодо 
родия этих почв приобретают первостепенное значение.

Лаборатория почвенной микробиологии Института виноградарства, 
виноделия и плодоводства с 1955 г. проводит исследования по изучению 
микрофлоры почв-киров. их качественное и количественное изменения в 
процессе освоения этих почв под многолетние насаждения. Одновремен 
но изучаются вопросы, касающиеся влияния различных видов удобрения 
и посева многолетних и однолетних бобово-злаковых трав на накопление
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органических веществ, тмснсние физико-химического состояния и био 
динамику почв. I

В процессе этих исследований на опытом участке 3-летнего вино 
градинка Паракарскон экспериментальной базы была изучена микро 
флора корневой системы виноградной лозы у сортов Арарати и Вардени 
в условиях полупустынных каменистых почв Киров. |

Полупустынные каменистые почвы-киры характеризуются невысо 
ким содержанием гумуса, азота, высокой концентрации почвенного по 
глотающего комплекса кальция и магния, нейтральным pH и др.

Почвы Паракарскон экспериментальной базы, где проводились нс 
следования, относятся к числу полупустынных маломощных, сильно» 
карбонатных каменистых почв-киров. Эти почвы бедны органическими 
веществами и подвижными пт ягельными элементами. Изучения пока֊ 
тали, что процесс освоения и предпосадочной обработки плантаж, убор
ка камней и посев бобовых и злаковых травосмесей, в качестве сидера 
юв, при посадке сада применение навозно земляною компоста и (руги 
видов удобрения положительно влияют на биодинамику и физико-химии 
ческое состояние почв-киров, вследствие чего постепенно улучшаются՛ 
внешние условия питания лозы.

В результате вышеуказанных исследований получены многочислен 
пые данные, которые дают основание сделать попытку выявить селек 
ционирующую роль корневой системы винограда по отношению микро 
организмов, обитающих в ризосфере виноградной лозы.

Ниже приводятся некоторые данные о корневой микрофлоре вино 
градной лозы в условиях полупустынных, каменистых почв-киров.

Методика исследования. Для исследования корней, были взяты об
разцы 3-летних виноградников сорта Арарати и Вардени. Изучение 
корневой микрофлоры производилось по методике, предложенной Е. Ф 
Березовой 11]. Пробы отбирались в разных фазах развития лозы, выра 
щепных в условиях полупустынных каменистых почв-киров на Паракар 
ской экспериментальной базе Института. Для исследования были взяты 
мелкие, деятельные корешки из разных сторон корневой системы (до 
глубины 30 см)*.

В корневой, прикорневой зонах и в почве—вдали от корней учиты
валось количество микроорганизмов, растущих на следующих агаризо- 
ванных и жидких питательных средах: вытяжка из корней винограда, 
крахмальная среда. МПА. МПА сусло, сусло-агар, Эшби, Чапек, среды 
с разными формами азота и углеводов (крахмал, сахароза, тирозин. 
К NO։, (М14)25О4, картофельная среда (для маслянокислых бактерий) 
пептонная вода (для аммонификаторов) и среда № 5 в составе К 
НРО4 0,25 г, №С1- -0.2 г, КМО3-1,0 г. МКБО4 0.25 г. мел-5 г, литр 
водопроводной воды (для целлюлозаразлагающих аэробных бактерий)

Количество микроорганизмов учитывалось на I г сухих корней или 
почвы. Наиболее часто встречающиеся микроорганизмы идентифицири 
вались по «Определителю бактерий и актиномицетов» II. А. Красильни
кова (1949 г.). I
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Экспериментальная часть. Селекционирующее влияние՛ корневой 
системы виноградной лозы особенно резко выявляется при посеве сус
пензии на среду, приготовленную из корневой вытяжки винограда 
(табл. I). а

Г а б л и и а 1
Количество микрооргани тмов ризосферы виноградной лозы сорта Лрлрати 

и Вардени (в миллионах на I । корней и почвы

Использованные среды

Фазы 
развития 
растения

Вариан 
гы опыт

Сорт Арарати

Открытие 
почек

I (ветение

(орошение

Созревание 
плодов

Сбор вино
града

После уборки 
винограда

корни 
почва
корни 
почва

корни 
почва

корпи 
почва
корни 
почва

корни 
почва

28.0
1.5

38,7
2.1

16,5
1.2

4.7 
0,19

103.2
28.0

152.7
43.2
48,0
29,0

53,4
31.9

122,8
31,3
61.5
24,7

72,8
22,4

149.0
54,7

103,2
21.8

59.8
19.6

92.8
30.7

84.0
19.$)

8 Л)

11.6
0,9

7.2
0,7

5.9
1.1
4 9
0,19

5.7
0.2

1.2
3,6
0.8
4.2
1.7
1,4

0,17
2.7

1.2
4.7

1.2
5.6

Сорт Вардени

После Убор
ки урожая

корни 
почва

54,6
0,12

42,5
9.7

0.5
2.11

5.1
0.14

0.3
3.2

* -черточки в таблице означают .нс учитывалось’.

На этой среде при посеве суспензии из растертых корней количесшо 
микроорганизмов больше (36,4 65,0 млн. на I г корней), чем в почве 
вдали от корней (0,55—1,5 млн. на I г почвы), (рис. I).

На среде, приготовленной из вытяжки корней винограда, растут од 
нообразные колонии микроорганизмов. Они образуют выпуклые, блестя
щие, бесцветные слизистые колонии. Такие же колонии образуются при 
высеве на агаризованную среду, приготовленную из сока стеблей лозы. 
Подобных колоний, при высеве контрольной почвы, встречалось реже.

На среде МПА количество споровых микроорганизмов мало. На 
этой среде больше встречаются неспоровые бактерии, имеющие способ 
ность разлагать белковые вещества. Аналогичная картина наблюдается 
также на среде Чапека. Волос характерная среда для выделения соста 
ва споровых бактерии является мясопептоиный агар с суслом. 11.1 • он 
среде споровых бактерий росло больше при высеве образцов почв, взя 
тых из междурядий виноградника. При высеве суспензии из корней ни 
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нограда количество споровых бактерий значительно меньше (табл. I). 
Как на корнях, так и в почве встречаются следующие виды: Вас. гпезеп- 
1епсич. Вас. 1пе£аВ1епит, Вас. зиЬНПн.

Рис. 1. Рост микроорганизмов на среде .корневая вы
тяжка". 1 2. Высев суспензии из корней виноградной 

лозы. 3 1. Высек почвенном суспензии.

Рис. 2. Рос» споровых бактерий на среде М11А ֊]֊ сусло- 
<н ар. I 2. Высев суспензии из корней виноградной лозы.

3 — 4. Высев почвенной суспензии.

На среде Чапека и па сусло-агаре в основном расту г следующие гри
бы: Penicillium, Мусог и Fusarium. Их количество оказалось сравнитель
но больше в почве, чем на корнях виноградной лозы (табл. I).

Данные табл. I показывают, что количество актиномицетов (учи 
гывалось на крахмал-аммиачной среде) на корнях виноградной лозы в 
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несколько раз больше, чем в почве. Среди актиномицетов чаще встреча
ются актиномицеты с разными пигментами I красный, желтый, голубой, 
зеленый, серый и др.).

При сравнении данных, полученных в разных фазах роста растении, 
видно, что па корнях растений и н почве микроорганизмов больше всего 
бывает в фазах «открытие почек» и «цветение».

В остальных фазах роста вино1 радной лозы количество микроорга
низмов, по сравнению с вышеуказанными фазами, сравнительно меньше.

целью выяснения более доступных для микроорганизмов форм 
азотистых и углеводных соединений, были использованы среды с различ
ными формами азота (аммонийный и нитратный) и углеводов (крахмал 
и сахароза). Данные исследований приведены в табл. 2 .

Т а б л и и а 2
Рост микроорганизмов на средах с ра яичными соединениями а юта и уг.теподов

(и млн. на 1 । корней и почвы

11спол ьзовапные средыФазы 
р.1 »нн гия 
растении

Варианты 
оны та крахмал тирозин К\'О, (№<«)г8О4 +

(ИН1)2 8О4 80, сахароза сахароза

Сорт драра।и

I (негение

I орошение

Созревание

Сбор вино
града

После сбора 
\ рожая

прикорневые 
корни

прикорневые 
корни

120,0
152.0

1 19.0
128.0

94.0
116,0

228.5
255.7
144,8
123,0

274.4
302,4

166.2
227.0

прикорневые 
корни

прикорневые 
корни

прикорневые
корпи

73.0

о. 1.0
98.4

98.0
136.0
190. I

94.5
106.7

131 .0

>71,8 
185,0
102.3
1 18.9

151.2

193.4
272,0
178.0
207.0

Опыты показали (табл. 2), что микроорганизмы, выделенные из при
корневой зоны или с корней виноградной лозы, более активно используют 
аммонийную форму азота, чем нитратную.

Из данных таблицы видно, что на среде сахароза сернокислый 
аммоний количество микроорганизмов больше, чем на среде сахароза 
г азот нокислый калий. При выращивании микроорганизмов на среде 
крахмал сернокислый аммоний количество микроорганизмов больше в 
фазе цветения, чем указанное на первой среде. На второй среде их коли 
честно больше в фазе сбора, а также и после сбора \ рожая.

Одновременно были изучены некоторые данные, относящиеся пали 
чин на корнях виноградной лозы и в почве маслянокислых бактерий и 
аммонифика।оров, целлюлозаразлагакицих бакгерий и азотобактера.

Полученные данные показывают (табл. 3), что во всех фазах разви
тия виноградной лозы растут маслянокислые и аммонифицирующие бак 
терпи, количество которых больше на корнях виноградной лозы, чем в 
почве. Больше этих микроорганизмов обнаружено в фазах цветения и 
после сбора урожая.
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а б л и и а 3
Общее количество от гельных физиологических iруин микроорганизмов

на I I корней и почвы

Фазы 
развития 
растении

Вариан।ы 
опыта

Мас 1яно- 
кнелые 

бак।ерии

\ ммоннфи- 
каторы

11еллю. юзо- 
разлагаю

щие бакте
рии

Азото
бактер

Сорт A papal и

О։ кры гне 
ночек

I Ibctciihc

корни 
почва

корни 
почил

0.5
;0.9

0,7

О. 1

Горошенне

Созревание 
пло юв

Сбор впно- 
I рада

После сбо
ра урожая

корни 
почва

корнп 
почва

корни 
почва

корни 
почва

0.9

0.7

О.(Mi

0,025

0,5 0.12

0.43

0.5

0.91

0,001 
о.з

0.7

0.5

0.001 
0.005

0.5

0.45

Сорт Вардени

После сбора 
у рож.։ я

ноч на 
корни 0,7

На корнях biihoi радиол лозы, во всех фазах ее развития наличие 
целлюлозоразлагающих анаэробных бактерий не удалось обнаружить. 
Их количество достигает максимума в почве в фазе после уборки вино 
града. ’ ' у

Наши исследования показали, что азотобактер на корнях виноград 
нон лозы накапливается очень мало. Во всех фазах развития виноград- 
поп лозы при посеве на среду Эшби суспензии из корней растений даже 
в самых малых разведениях (1/10) нс удалось его обнаружить в значи 
тельном количестве (самое большое сю количество достигалось I тыс 
клеток в I г сухих корней), (рис. 3).

При добавлении в среду Эшби корневого экстракта (для каждой 
чашки по I мл корневого экстракта) наблюдается угнетение роста азо
тобактера. Это явление дает нам возможность сделать вывод, что кор
невые выделения виноградной лозы, по-видимому, содержат бактерио- 
цидные вещества, задерживающие и угнетающие рост азотобактера 
Аналогичные наблюдения сделала Р. О. Садовская |6).

При изучении корневой микрофлоры виноградной лозы в разных 
фазах роста развития. часто обнаружены следующие неспоровые бак
терии: Ps. liquefaciens. Ps. fluorescens, Bac(. agile, Padlobacter. Bact. 
giittatum, Micrococcus oligonitrofilus и др.
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По-видимому, вышеуказанные микроорганизмы имеют немаловаж 
нои значение в корневом питании виноградной лозы.

Проведенные исследования позволяют сделать ряд выводов
I. Па корнях виноградной лозы обитают различные физиологические 

группы микроорганизмов, общее количество которых в несколько ра < 
больше, чем микроорганизмов, обитающих в почве вдали от корней.

Рис. 3. Рост азотобактера па среде Эшби, 1-2. Высей 
суспензии из корней виноградной лозы. 3 4, Высев поч

венной суспензии,

2. Максимальный рост микроорганизмов на корнях виноградной ло
ты отмечен в фазе распускания почек и в фазе цветения.

3. На корнях виноградной лозы в основном встречаются микроорга 
иизмы из группы неспоровых бактерий, аммонификаторы, масляно-кис
лые бактерии и лучистые грибы. Установлен слабый рост на корнях 
целлюлозоразлагающих бактерии, споровых бактерии и др. виды грибов. 
Количество последних в почве, вдали от корней, значительно больше.

4. В ризосфере виноградной лозы количество азотобактера незначи 
тельно. Последнее, по-видимому, обусловлено с бактериоцидными выде
лениями корней виноградной лозы.

1абораторня почвенной .микробиологии 
Института виноградарства, виноделия 

и плодоводе։ва МСХ АрмССР
Поступило 4.VIII Г>60 г.
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II. Т. КИРИАКОВА

ОБ Л1 ГГАГОНИСТИЧЕСКИХ ВЗАИМОО 11 ЮПП III 1ЯХ 
МИКРОФЛОГЫ ВИНОГРАДНОЙ лозы

Почва, как известно, представляет собой среду, наиболее богато 
населенную разнообразной микрофлорой (бактериями, грибами, ами
ном инетам и и др.), которая играет важную роль как в создании пло
дородия почвы, так и в питании растений, поэтому вопрос о взаимо- 
отношении этих микроорганизмов представляет большой теоретиче
ский интерес и издавна привлекал внимание исследователей.

Большая работа в этом направлении проделана Я. П. Худяковым 
|15], Д. М. Новогрудским |13|, Н. Л. Красильниковым |8, 9, 10|,Лок- 
хед и Лаудеркиным |17|, Купер и Чилтоном |16|, Вальхаузером |1Я| 
и целым рядом других исследователей

Я. П. Худяков, изучая влияние почвенных бактерий на грибы, 
отметил их литическое воздействие на последние. Ю. С. Бородулина 
|5] работала над взаимоотношением почвенных актиномицетон и Вас. 
шусо1(.1е5. Разбирая антагонистические отношения ак гпноминетов и 
почвенных бактерии, М. II. Нахимовская |12| считает, что антагони
стическому действию актиномицегов подвергаются грамм-положитель
ные бактерии и почти все споровые, не угнетаются грамм-огрицатель- 
ные бактерии.

II. А. Красильников и А. И. Кореняко |10| в результате своей ра
боты пришли к выводу, что антагонистические свойства актиномице юв 
очень специфичны и могут быть использованы как систематический 
признак.

Локхед и Лаудеркин выделили из ризосферы растений ряд культур 
актиномицетов, которые угнетали фитопагогенный штамм актиномн- 
цетов -АзеаЫся, Купер и Чилтон провели большую работу по выяв
лению актиномицетов-ан гагонистов к фитопатогенному грибу Рсйшнп 
аггЬетопаз.

А. К. Паносян и В. Г. Туманян 114| утверждают, что в различ
ных почвенно-климатических условиях отдельные виды акт ином ине
тов имеют не только отличные друг от друга морфологические и фи
зиологические особенности, но и более резко отличаются дру1 от 
друга способностью проявления антагонистического влияния.

Э. К. Африкян 11, 2| отмечает факт существования антагонисти
ческих отношений между Вас. тусо1бев и Вас. 1пе$еп1ег1си* и между 
целл юл озоразл а тающими бактериями и азотобактером.

Большое внимание уделено исследователями изучению отноше
ний, существующих между азотобактером и другими микроорганизма-
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мп. Взаимоотношениям между Аг. сИгоососсит и актиномицетами по
священа работа А. А. Бачинской и А. П. Петросян |3|.

К). М. Возня конская |6| исследовала отношения, существующие 
между целлюлозоразлагающими бактериями и азотобактером.

Изучая вопрос о внутривидовых и межвидовых взаимоотноше
ниях азотобактера, А. В. Киракосян и Р. С. Каримян |11| приходят 
к выводу, что штаммы азотобактера с сильным антагонистическим 
действием являются антагонистами как для большинства представите
лей своего вида, так и для представителей других видов азотобактера.

Однако, несмотря на большую работу, проделанную по изуче
нию взаимоотношений различных микроорганизмов, почти нет иссле- 
юваний, касающихся взаимоотношений, существующих между микро

организмами. населяющими ризосферу растении. Современное пред
ставление о ризосферной микрофлоре дает основание считать, что 
многие микроорганизмы, населяющие корневую систему, безусловно, 
необходимы для нормального роста растений. Кроме того, как неод
нократно указывалось в работах многих авторов, ризосфера играет 
селекционирующую роль при подборе антагонистов, которые сами 
по себе имеют большое значение в деле разработки биологических 
мер борьбы с фптопатогеньыми микроорганизмами.

Вот почему изучение существующих взаимоотношений внутри 
микрофлоры, населяющей корневую систему растения, представляет 
собой определенный интерес.

Нашей целью было изучить некоторые стороны взаимоотношений 
микрофлоры ризосферы виноградной лозы.

В работе мы пользовались методом наложения агаровых блоков 
с предварительно выращенными на них культурами-продуцентами) 

на агар, засеянный тест-объектом. Об антагонистическом действии су- 
1или по образованию стерильной зоны вокруг наложенных блоков, 
величина радиуса зоны обозначалась в мм.

Изучены три группы микроорганизмов бактерии, актиномнцеты 
и грибы, их межвидовые антагонистические взаимоотношения, а так
же антагонизм внутри вида каждой группы.

Всею испытывалось 83 культуры, из которых 32—бактерии. 21 — 
ямнномицетов и 30—грибов. Все изучаемые культуры были выделе
ны из корневой системы лозы 5-легнего возраста.

Ниже приводится список культур.

Из спороносных бактерий в опыте участвовали

Bacillus megaterimuni —3 штамма
Bacillus cereus —4 ”
Bacillus idarus —2
Bacillus idarus-aglomeratus—2
Bacillus idaius-cereus —1
Bacillus inesentcricus —4
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Из неспороносных бактерий участвовали:
Pseudomonas 3 штамма
Proteus vulgaris — 1
Mycobacterium -2
Acbronobacter — 1
Dlplococcus —1
Bacterium — 1
Bacterium coli aeroqenes —5

Из грибов были включены в опыты: «
Aspergillus 
Trichoderma 
Dematium 
Cladosporiun 
Fusarium 
Penicillium 
Isaria 
Botrytis 
Phoma

—6 m гам mob

42реди актиномицетов приняли участие: 
Воздушного мицелия нет, 
колонии бесцветные —3 штамма 
Воздушного мицелия нет, 
колонии желтые —2
Воздушные мицелий белый, 
колонии бесцветные —3
Воздушный мицелий белый, 
колонии коричневые —2
Воздушный мицелий белый, 
колонии фиолетовые —2
Воздушный мицелий белый, 
колонии розово-желтые —1 
Воздушный мицелий серый, 
колонии бурые —1 „
Воздушный мицелий серый, 
колонии коричневые — 1
Воздушный мицелий серый, 
колонии белые —1
Воздушный мицелий розовый, 
колонии белые —3 „
Воздушный мицелий гряз
но-розовый, колонии грязно
розовые* — 1 „

* Описание роста актиномицетов проводилось по результатам роста на сре
де СР-1, 
Известия. XIV, № 9—4
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В ходе опытов мы пользовались следующими питательными сре
дами: СР—1 для актиномицетов, винной сусло-агар для грибов и 
пептонная вода—для бактерий.

Изучение антагонистического взаимодеис! вия бактерий показало 
(табл. I), что как среди споровых, гак и среди неспоровых бактерий 
сильнее всего угнетающее действие проявляется по оиюшению к 
спороносной группе. Больше всего подавляются среди споровых пред
ставители Вас. ։пе£а(ептип1 и Вас. 1<1о81^-ац1о1ш*га11г, несколько сла
бее Вас. сегепз и Вас. 1йО8и$-сегеи5. Угнетение остальных споровых 
бактерий практически одинаково.

Влияние антагонистов на неспороносные бактерии сказывается 
значительно меньше. Несколько сильнее остальных подавляется раз
витие микробактерий, почти совсем не испытывают антагонистическо
го воздействия Pseudomonas, Achromobacter и Bacterium.

Наиболее широким антагонистическим спектром среди испытанных 
нами споровых бактерий отличаются представители группы Вас. megate- 
rimum и Вас. mesentericus Слабым антагонизмом характеризуются груп
пы Вас. Idosus-aglomeratus и Вас. idosus-cerens. Среди иеспоровых бак
терии антагонизм широкого действия характеризуем группы Psedomo- 
nas, Achomobacter и Diplococctis. Слабо выражен антагонизм рола 
Bacterium. - • ’-ЧЙ

Данные по влиянию актиномицетов па бактерии приведены в 
табл 2. Здесь, как и в предыдущем случае, наблюдается сильное уг
нетение спороносной группы бактерий.

Сильнее всего антагонистическое воздействие актиномицетов
проявляется на Вас. megaterlmum. Несколько меньше остальных ими 
угнетаются представители Вас. idosus-cereus.

Антагонизм актиномицетов по отношению к неспороносной груп
пе выражен значительно слабее, почти синеем не испытывают его ро
лы Bacterium, Pseudomonas, Achromobacter, Diplococctis.

Как видно из данных габл. 3, испытанные нами актиномицеты 
мало различаются между собой ио способности угнетать бактерии и 
являются антагонистами с довольно широким бактерицидным спектром. 
Однако следует отметить, что этот спектр создается в основном за 
счет споровой группы бактерий. Aj

Антагонистическое влияние грибов на бактерии выражено очеши 
слабо (табл. 3). Сравнительно сильно ими угнетается группа Васю 
idosus-aglomeratus. У всех испытанных нами грибов антагонистиче
ские свойства выражены слабо и ни одна культура не отличается ши
роким спектром бактерицидного действия. В сравнении с остальными 
в этом отношении можно выделить группы Aspergillus и Penlcilluin.. 
которые характеризуются несколько более антагонистическим дей
ствием.

В табл. 4. 5, 6 приведены результаты по изучению угнетающего 
действия бактерий, актиномицетов и грибов на . актиномицеты.
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Таблица 6

Воздушного
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Как споровые, гак и неспоровые бактерии отличаются довольно 
сильным антагонистическим влиянием на актнномицеты (табл. 4).

Споровая группа подавляет разните актиномицетов более интен
сивно, чем неспоровая. Среди первых в -ном отношении следует от
метить Вас. те^Жег. и Вас. те$еп1ет1си8. Як

Все испытанные культуры неспоровых бактерий также характе
ризуются тостагочно широким спектром противоактиномицетного дей
ствия. особенно выделяется среди них ։ руппа Рзеибоптопая, слабее 
выражен антагонизм рода МусоЬас1ег1нгп п ВЛрососсИ’։.

Сильнее всего бактериями угнетаются актнномицеты, дающие 
н.1 ерс 1е СР I । ря шо-розовыи мицелии и колонии, а также формы с 
белым воздушным мицелием и фиолетовыми колониями. Сравнитель
но слабо угнетаются формы, образующие па агаре белый мицелий и 
бесцветные колонии.

Как показывают результаты работы. антагонизм актиномицетов в 
сравнении с бактериальным антагонизмом выражен менее резко 
(табл. 5). Наиболее сильными антагонистическими свойствами харак
теризуются голые формы с желтыми колониями, а также, образую
щие розовый мицелий н белые колонии. Слабым антагонистическим 
действием отличаются акгиномицеты с белым воздушным мицелием и 
розово-желнами колониями и с серым воздушным мицелием и буры
ми колониями. Сильнее всего среди актиномицетов появляется груп
па, образующая на СР I серый воздушный мицелий и коричневые ко
лонии. Антагонистическое воздействие актиномицетов почти не испы
тывают формы с серым воздушным мицелием и бурыми колониями, 
а .акже с белым мицелием и фиолетовыми колониями. Угнетение
остальных групп практически одинаково. ОЯ.ВН

Как показываю! результат работы габл. 6). антагонистический
спектр грибов н случае актиномицетов шире, чем в случае бактерий..

Сильнее всего грибами подавляются актнномицеты с розовым 
маце 1Ш м и белыми колониями, а также голые формы с бесцветными ( 
колониями Несколько меньше угнетаются фиолетовые колонии с бе-,, 
дыми воздушными мицелиями. Остальные формы почти нс испытыва
ю! практически ощутимого антибиотического воздействия грибов.

Сравнительно сильным ан гагонистическим теист вием отличаются
испытанные нами грибы рода Botrylis Fusarium п Cladosporlum.

При воздействии бактерий на грибы (табл. 7) наблюдается еле- 
тующая картина. 1ак же как и актнномицеты, i рибы одинаково уг*

м

л

метаются как споровыми, так и неспоровыми бактериями. Однако это 
угнетение проявляется в меньшей степени, чем в случае с актиномн- 
не।ими 11ииболее сильными антагонистическими свойствами средн 
споровых бактерии характеризуется группа Вас. тевепГепсия и Вас.
hlo<us, ֊ л ’

Средн неспоровых к (ильным антагонистам относятся mvcobacte* 
rluin и Dlplococcus. ■'



Об aiiT.iroiinci аческнх взаимоотношениях виноградной лозы

Наиболее угнетаемыми бактериями оказались грибы Cladospo- 
ritnn, Penicillum, Demaiium. Слабо подавляется ими Fusarium.

В табл. 8 собраны материалы, иллюстрирующие воздействие ак
тиномицетов на грибы. Антагонистическое действие актиномицетов в 
этом случае выражено несколько слабее, чем в остальных (действие 
на бактерии и актиномицеты), а в ряде случаен нами наблюдалось не 
полное отсутствие развития культуры, а задержка ее роста.

Сильнее всего угнетающее действие актиномицетов сказывается на 
грибах Dematiiim и Cladosporium, слабо подавляется ими развитие՝ ро
гов Fysarium и Phorne. Наиболее сильным антагонистическим дей- 

станем по отношению к грибам отличаются актиномицеты с розовым 
воздушным мицелием и белыми колониями, а также голые желтые 
колонии актиномицетов. Остальные, испытанные нами актиномицеты. 
мало различаются между собой по антигрибному спектру.

Данные по антагонистическому воздействию грибов друг на дру
га приведены в табл. 9. Из приведенного материала видно, что гри
бы отличаются весьма слабым антагонистическим воздействием. В ка
честве сравнительно сильных антагонистов в этом случае можно на
звать представителей рода Trlchoderme.

Слабым антагонистическим воздействием отличаются грибы рода 
Dematiiim, Fusarium и Isarie. К числу относительно более сильно угне
таемых форм относятся Cladosporium, Aspirgillus, Dematiiim. Почти 
совсем не подавляется, изученными нами грибами, развитие Isaris и 
Fusarium.

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать следующие
выводы:

1. Из исследованных нами микроорганизмов ризосферы виноград
ной лозы наиболее широким спектром антагонистического действия 
отличаются актиномицеты и бактерии. Антагонизм грибов выражен 
слабо.

2. Сильным антагонистическим действием на бактерии отличают
ся актиномицеты и сами бактерии.

Больше всего испытывает угнетение споровая группа бактерий’ 
ангагонизм к неспоровым формам выражен значительно менее ярко.

Испытанные памп культуры актиномицетов оказались антагони
стами с довольно широким бактерицидным спектром, причем этот 
спектр создается в основном за счет споровых бактерии.

Сравнительно сильными антагонистами среди бактерий являются
представители групп Вас. megaterimurn и ас mesentericus, а также
Pseudomonas. Mycobacterium. Achromobacter и Diplococcus.

Из грибов несколько больше остальных бактерий угнетаются 
представителями А^регн^Иоиз и Рел1с1111ипт.

Наиболее стойкими к антагонистам формами оказались Р*еш1о-
inonas, Achromobacter, Diplococcus и Bacterium.

3. Сильнее всего актиномицеты поддаются угнетающему действию 
бактерий (споровых и неспоровых), несколько меньше выражены
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Н. Г. Кирн.жона

антагонистические свойства внутри самих актиноминетов, в сравни
тельно слабел степени характеризуются ими грибы.

Средн бактерий сильным про։пвоактнномицетным действием от
личаются группы Вас. mesentericus, Вас. megaterlmnm и Pseudomonas. 
Наиболее сильными антагонистами актиноминегов среди самих акти- 
номинетов оказались формы, образующие на среде СР I розовый воз- 
душный мицелии и белые колонии, а также голые желтые колонии, 
а среди грибов представители ролов Bolrvtis, I-’usariuin, Cladosporiuni. 
Слабо угнетаются бактериями актиномицеты ’с белым мицелием и 
бесцветными колониями.

В случае грибов наиболее стойкими оказались голые желтые 
колонии, а для актиноминетов это фиолетовые колонии с белыми 
мицелия ми и бурые колонии с серым мицелием.

4. Антагонизм к грибам со стороны изученных нами групп про
является в значительно меньшей степени, чем в первых двух слу
чаях, т. е. к бактериям и актино минетам.

Сравнительно сильно грибы угнетаются бактериями, в равной 
степени как споровыми, гак и неспоровыми, затем следую! актиноми
цеты, на последнем месте стоят сами грибы, среди которых несколь
ко выделяются по своим антагонистическим свойствам представители 
рода Triclioderma

Из бактерий относительно сильными антагонистами грибов яв
ляются группы Вас. mesentericus, Вас. idarus, Mycobacterium и Diplo- 
COCCUS. / . ՛•’֊ i ’֊Я %

Среди актиноминетов -гго формы с розовым воздушным мице
лием и белыми колониями, а также голые желтые формы.

Наиболее стойкими по отношению к испытанным антагонистам 
грибами являются I'nsarlum, Phoma, Isaris.

5. Нами не отмечено наличие внутривидового антагонизма вну
три изученных групи микроорганизмов.
Лиг гигу । пи ши p.i i<)| ства, %»ино юлия 
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ГрузССР. Ноет унило I.VIII 1961 г.

Ն. Դ, •il44»IUill>l.ll.

hdl.’I.IPl.h •1.Ա9.Ի ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱՅԻ
ԱՆՏԱԳՈՆԻՍՏԱԿԱՆ ՓՈհւ2ԱՐԱՈԵՐՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ս. d փ ո փ ո । Ա՛

հ/ա պալի վ ա պ ի արմատ ային ոլորտում պա րպաց ոպ իկրոֆլորա յի աոանձին
տեսակների միմյանց նկատմ ամր ունեցած անտ ա պ ոն ի и ա ակ ան փոխհարարե • 
րոէիյանր պարպերս Համար մենք ւետապուոեյ են ր այպ Նայն պայմաններից 
մեկուսացված երեր ֆի պի ոյո պիական խմրերի' բակտերիաների, ճաոապայթա 
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i/ե///^//» 11 րււրր ոսւււսնկհրի անտ ադոնիиաակւսն ւի ո իւ • սւրսւր ձ ր ա // յո ւնն ե րր ILjij 
ուդդուի1յամր if եր կատարած nt tint մն tun ի /ни // յւէւնն երր որորդն/ են, որ՝

I. Հ ե ա Ш դ էէ lit վա ծ t! ի կ ր ո о ր դ ան ի դ ծն Լ ր ի է/ ան տ ու դ ոն ի ո tn տ I/ ան ա դ դ ե դ ո ւ fl /ու ./'ր 
ա//>ի են րնկնոսք ր ակաերիաներր ե Լ՝ա ո ա ղ ա յք1 ա ոն կ ե րր , իսկ ր ո րր ո и ա ոն կ ե րն 
այդ տեսակետիդ ավելի ք!ույ/ որդանիդմներ են.

2. /• ա կ ա ե ր ի ան ե ր ի իւ J ր ի ն կ ա տ il ա մր ա if ե յ ի tiitlLi/ անտագոնիստներ են 
и ու ո տ ղ ա յ 11ա ոն կ ե րր ե ր ակ տ ե րի ան երի դ ո էդ որ ակս ր ր ա կ tn ե րի ան ե ր ր

Л առա դա jfhu ոն կ ե ր ր ան տ ադ ոնիռտական ազդեցության /աքն սպեկտր ու 
նենէ Բակտերիաներից ան տ ա դոն ի и տ ակ ան i ut tn կո t թ յամր ալրի են րնկնում 
հետե լայ տեսակները' ВЯС. IHCgclt Г j Ա Щ , ВЗС. П1 в Տ С111С Г j С U Տ, I >ՏՐԱւ1Օ1Ո ОП Я Տ , 

Mycobacterium, Achromobacter ե Diplococcus, Д///у անսւադոնիս սւական աւր 
դևդու թ յանքւ քիչ են ենթարկված Pseudomonas. Achromobacter. Diplococ
cus ե Bacterium իէմրերին պատկանող տեսակները։

Hնկերից ա ն /// ա ւ/ ո ն ի и in ա կ ա ն ա ղ ղ ն ց ու թ յ ա Ն ր ա ւ/ Л ե ի ց շ ա tn ե ն/I и/If ա ե b 
Assperglllus ե Penicilliuin խմբերին պ տ տ կ տն н ղն ե ր ր ւ

3. /) ա п աղ Ш յք) ա ոն կ ե ր ի նկատմամբ in tf են ի ց nidltif ւոն ա ա ղ ոն ի ո սւ ակ ան աղ
դեցու քժ լուն են ցու ցարերում Вас. in esc 111 е ր i с 11 տ է Вас. ШеЦЗ te Г i II Ո) ե Pseu
domonas իէմքքի րւսկ ա ևրի ան երր է Ռ տո ա դ ա jթ ա ոնկե րից նուքն ա լդ խմ րի ներ
կա լա ցու {էհմերի f^yr/// քս 
դու ցաբերու // ալնպիսին< » и/

սպիտակ դտղութ, t/ ա րդ ա ղ ու լն օդալին լիցեյիս։ և մերկ դեղին դաղաիԽ 
ձաոադալիէասնկերի ւքրսէ, որպես տնւոսպոնիստ հանդես են դալիս Botf\tis, 
Ւ 11 S3 ri ԱՈ1 ե dados рог ill П1 ոնկե րին պատկանողներ ր։ ճաո աղալի!ա itնկերիդ 
ան if ո էքն ղաղա ի! ե սպիտակ մ իցե/իա սւնե ցողնե րն աւյելի րի? են ենթակա

///

4. R որրոսասնկերի էքրա տն in ա ղ ոն ի и in ա կ ան ա ղ ղ ե /у ու //յունն աւքեքի РП1Ц 

րա ն Ուս Ո1 մնա սիրած if (tit ո ե րկ ու խմբ երի մ իկ րոսրղ ան ի ղ il ն երի if բա ւ Ան ա ա էք ո 
ն ի սա ա կ ան ա ղ tf ե ցու յ ան if ե պ քաւ if աո աջին in ե t/ր и/ ա in կ ան ու է) Է ր ակ ա երի ա • 
նհրինք Հ ե ա/Հ եա ո ա դա յ/d ա սն կ ե ր ին ե if ե /ւջու ii ր ո ր ր ո и ա սն If ե ր ին է որոնցից Տ ի ւ -
*յած ւաակու իք լամ ր \ամ եմ ատ ա put ր ում եղ են | Г i I' 11 (X IС Г 111 3 tf ա и ի^է պատկսւ*

ք!ն1լե րի նկասս! ամր ու </ե ղ նիստներ են Вас. mesenlericus, Вас.
idosus, Mycobacterium ե Diplococcus բակտերիաների խմբերին պատկանող- 
նեորւ il աո ա ոա է Id ա սնևե ո /ր ո milhilt tHtllni ան տ ա ո մհ ի и տ ական ա սդե и ո л Id լո ւն 

ւիսրդադոււն օդալին միցելիա ե մերկ դեղին դուլն ունեցուլ ձեեր։
քեն աո դ ոն ի и ա ական

IsariS իո^րի սնկերր:
5 . II ւ ո ո t մն ա и ի ու! ա<

աղ ղ եցուքժ լսւնր դիմադրում են 1'ԱՏՁ[՜|Ա1Ո, Р11ОП13.

\ աոանձին տեսակների մոտ ներտեսսւ֊
կւսյ/ւե անտադոնիդմ, >ի Հտ յտն ար Лրւ/տծ ւ
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К ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ И МИКРОФЛОР!
ПРИТОКОВ ОЗЕРА СЕВАН

Притоки озера Севан играют большую роль в развитии рыбного хо- 
«яйства. В реки выпускаются десятки миллионов личинок и мальков 
релей и сигов, получаемых в рыбоводных заводах; на некоторых из них
непосредственно разводится севанская храмуля, а на двух притоках- 
родниках проектируется строительство рыбоводных прудов. Несмотря 
на это, ряд вопросов, относящихся к термическому и кислородному ре
жимам, санитарному состоянию и кормовой базе притоков, имеющих 
решающее значение для развития молоди рыб в них, до последнего вре
мени оставались не изученными. Исследования, проведенные сотрудни
ками Севанского метеорологического бюро С. Я. Лятти [2| и Б. Д. Зай
ковым [1] на притоках озера Севан еще в тридцатых годах, были посвя
щены в основном вопросам использования вод севанского бассейна для 
целей гидроэнергетики и ирригации. Учитывая эти обстоятельства, Се
ванская гидробиологическая станция АП АрмССР в 1956—1958 гг. про
водила комплексные гидрохимические и гидробиологические исследова- 

иIIня с целью всестороннего изучения •• изико-химического биологнче-
ского режимов нерестовых рек озера ('.сван и рационального использо- 
зания .их в интересах рыбного хозяйства. Одновременно преследовалась 
цель выяснить возможности использования двух притоков-родников 
(Ярпузлу и Личк) для водоснабжения рыбоводных прудов.

Исследования притоков озера Севан проводились в сентябре, октяб
ре 1956 г., июне, октябре 1957 г. и мае, августе 1958 г. Сбор материалов 
проводился на различных участках рек в верхнем, среднем и нижнем 
гечении (рис. 1). В полевых условиях определялись температура воды.
концентрация водородных ионов, содержание органических веществ и 
кислорода. Полный химический и биологический анализ взятых проб 
проводился в стационарных условиях.

Водосборный бассейн оз. Севан охватывает свыше 3475 кв. км. В 
настоящее время, после осушения оз. Гилли, его можно разделить лишь 
па два района: первый—характеризующийся преимущественно родни
ковым стоком -Гегамский, Карчахпюрский и второй—поверхностным 
Варденисский, Арегуни-Севанский и Мазринский, ранее отнесенный в 
самостоятельный район [1].

Из 28 рек и речек, впадающих в оз. Севан, лишь немногие постоян
ны и полноводны и представляют интерес в рыбохозяйственном отноше
нии. К ним относятся реки, питающиеся преимущественно из родников 
Гаварагет. Цаккар с притоком Бахтак, Макенис. Личк. Ярпузлу, Вага- 
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Рис. 1. Схематическая карта притоков оз. Севан.
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шеи и реки преимущественно поверхностного питания Лргичи, В а рде
ние, Алучалу, Масрик. Из 743,5 млн. куб. м воды, поступающей в озеро 
в среднем за год [I], на эти реки приходится 534 млн. куб. м, т. е. около 
72%. Результаты проведенных полевых и стационарных исследований 
показывают, что большинство рек, питающихся преимущественно из род
ников, находятся в хорошем санитарном состоянии, температура воды 
в них сравнительно постоянна, что связано с постоянством температуры 
ноды родников. Тогда как притоки, питающиеся атмосферными осадка 
ми, как правило, несут мутную воду, особенно в период осадков—весной 
и осенью. Температура воды в них колеблется в больших пределах 
(табл. 1) и зависит от метеорологической обстановки.

Табл и и а
I емпература и pH иолы притоков оз. Севан по данным 1956 — 1957 гг.

Температура (С I pH

Название рек

VI VIII IX VIII

I. Реки, питающиеся преимущественно ил родников

1ичк. среднее течение • •
• нижнее , • •

Ярпузлу, нижнее . • •
. среднее , • •
. верхнее • • •
. исток • • • • . 

Внашен, среднее течение 
Гаварагет, среднее течение 

приток Сарухап • •
. Апарат * • •
. Кармир • • 

Паккар устье ......................
. среднее течение •
, верхнее

приток Вахтак • • . 
Макенис устье ..................

• среднее течение
, верхнее 

приток, родник • •

14.0
14,0
15.5
14
8,5

14.0

8.0
6.0

13
12

14,4

9.0 
Ю.6 |

14.3

9.0
10.5
19.5
18.0
15,0

16,0

20.0 
14.0
10

13
10

11.5
11.0
16
9

13
8

12
13.5
15
8.8

16.5
8.8

11.2
9.8

11.5
11.8
8.0
II.0 
«.2

9.5
8,5
8.0

5.0 7.19

4.8

8.0

9.5 
«.О

7.4
7.4

7.6

6.02

7.6

6.02

6.02

7.19

7,19

6.72 
7,6
7,6

7,0

7,19
7.6
7.6
6.79

6.79 
7,79
7,19

II. Реки преимущественно поверхностного питании

Лргичи среднее течение • • . 10.0 15.4 16.0 10.2 5.0 7.6 8.41
Вардснис устье • • • . • • 25 14,5 «ям» 7.60

. среднее течение • • 12 7.0 21 11.5 6.5 8.7 7.60
Алучалу устье ........................... 14.0 7.4 18 8.0 9.61 7.60
Масрик устье......................  . • 10.2 7,6 11.0 9.5 10.0 9,22 8.20•г

. среднее течение • • 15 16 —в 8.20

. приток Зол . . . • «■ммв 18 8.90

. . Тускулу • • 20 7.60

. . Лкунк • • • 1 14.5 1 *** 7.79

Колориметрическое определение концентрации водородных ионон 
показало, что величина pH воды в притоках I группы почти нейтральная, 
во 2—как правило—щелочная 7,6—9,61 (табл. 1). Содержание органи
ческих веществ (перманганатная окисляемость) в воде рек родникового 
питания колеблется в пределах от 1,6 до 4,81 мг/лО2, в то время как в
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реках поверхностного питания оно достигает иногда I I мг/л О2 (табл. 2). 
В связи с этим необходимо отметить, что результаты наших определении 
окисляемости воды притоков оз. Севан в несколько раз превосходят та
ковых, полученных Лятти [2] в доспусковый период. Это, очевидно, свя 
занос применением органических удобрений на колхозных полях в боль 
ших количествах.

Содержание органических вещей в к растворенного кпелороы 
оз. Севан по данным 1956-1958 । г.

Г а 6 л и и а 2 
иоде притоковв

Органические не 1 
щестпа в мг/л О, о р о д

Название рек

мг/г М|/Л мг/ло / и

I Реки, питающиеся преимущественно и । родников

Личк, среднее течение 
Ярпузлу, среднее течение 

. верхнее

. исток
Ваглшен,среднее течение 
Гаварагет, среднее ,

. притокСарухан
, . Лпарат
. Кармир

Паккар, устье.................
. среднее течение 
. верхнее
. приток Бахтак 

Ма кенис, устье • • • •
. среднее течение 
. верхнее | .
. приток родник

1,83

3,04

3.85

3.18
3.7
4.8

4,66
2.8
4,81
3,03
2.80
2.25 
2.25 
2.25

3,2
1.6

3,6

поверхнос1пито питании

- 10.34 114,3 11.54 139
7.88 97.6 11.3 120,9

ввн» 15.6 186,3
13.4 140.1
10.25 117.44

8.5 102,04 10,47 129.2 8.52 104.4
13.71 166,5
11.41 121,6

«■Мн» 10.51 131,9
10.82 115.3

9.7 103.85 10.5 132.0 9.68 108.7
9,39 104.18 «мяв 10.24 111.6

•ввв 13,14 148.4
13,21

9.11 109,11 9,36 113.6 13.4 140,1
13.6 151

«ввв» «.9 93. 1
։

II Рек * преимущественно

Ар։ими,среднее течение 
Варденис, устье • • • •

, среднее течение 
Алу чалу, устье • • . • 
Масрик, устье . • • • .

. среднее течение

. при։ок Зил • •

. . Тускулу

. . Акунк

7.4 90.56 9,19 ' 05.02 11.54 • 126.95
9.24 111.14

3,16 32.27 9,76 142,2 9.81 110,8
4.33 44.63 7 51 96,75

11,36 124,4 9.21 99,6
9.96 123.4
8.09 104,2
7.30 98.66
9.92 119.3

С учетом атмосферного давления.

Различие в содержании органических веществ в притоках различ
ною происхождения сказывается и на содержании свободно растворен
ною кислорода, имеющего исключительно важное значение для разви
тия молоди форели и других рыб. В притоках, питающихся преимуще
ственно из родников, содержание О2 колеблется от 7,88 до 15,6 мг/л и. 
как правило, выше 100% насыщения, тогда как в реках преимущественно
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поверхностного питания оно надает иногда до 3,16 мг/л, что составляет 
32,27% от полного насыщения (табл. 2).

Но солевому составу притоки оз. Севан относятся к классу гидро* 
карбонатных вод, где сумма щелочен больше суммы сильных кислот 
Они весьма слабо минерализованы, сухой остаток в них равен 47.1 
186.7 мг/л (табл. 3). Это почти в 3 4 раза меньше минерализации воды

Г .1 б л и п а 3'
Химический состав вол притоков оз. ( сван ио тайным 1957 годл (мг л)

Реки, питающиеся преимущественно из ро’ников

Лич к.........................................................
Ярпузлу.....................................................
' а на ра гет................ • • ■ . ՛ •

. приток Акира г ..................

. приток (Зарухан • • • .

. приток Кармир ..................
Паккар • . ............................................
Макенис ................................................

39,3
20,5
26.45
36.(1
19,7
23.45

41.0

| 21,1
10,7
15,45
16.2
22.5
14.45
13,2

I 9.7

1,24
4.5
1,22
2. 0
3.95
1.55
2.8
1.91

11.3
4.2
6.93
7.57
4.57
6.92

15.25
3.44

13,4
7.5
8,25

20.3
5.4
8.3
8.3

20,0

127,1
61.7
96,1

109,8
122.0 
кб.95

106.7

3,1
2.7
2.45
2.7
4
2.35
2.5
1.8

Реки преимущественно а । мосферного питания

\ргичи ..........................................................
Варпеиис .....................................................
Алучалу ................................................. .
Масрик............................................... . • •

. приток Зод........................... ....

13.к
9.6

23.8
35,6
17.7

1 1.9
’ 10.1

13.25
24.7

I 29.23

2.81
1,55
2.95
1.33
0.48

3.»
2.9

9.2
4.6

4.8 8.9
3.85 11.0
2.7 16,6

77.7
38.1
65.<■

148.7
183.0

2.8
1.7
2.5
3.8
4.2

Данные по солевомх сое ।дну виды притоков оз. Севан представлены нам
Г». Я. Слободчиковым |3|. В таблице приведены средние данные из анализов, прове-
[енных в различных участках рек.

озера. Наименее минерализованы реки, питающиеся атмосферными 
осадками, наиболее—реки родникового питания. Ионный состав воды 
притоков в период наших исследований характеризовался следующими 
данными. Содержание К՛ ] \а֊ в зависимости от происхождения рек 
составляет от 9,6 до 47.7, Са" —от 1.9 до 29.2. М^՜ от 1,22 до 4.5, С1 
от 2,7 до 15,25, 5Ог от 4.6 до 20.3, НСОЧ от 61,7 до 183,0 мг/л. Харак 
герпыми особенностями солевого состава притоков озера Севан явля 
ются: преобладание ионов кальция над магнием, малое содержание хло 
ра, невысокая жесткость 1,7 4,2°. К числу характерных признаков 
солевого состава рек, Ляттн относит высокое содержание кремнекисло 
гы, составляющей в среднем 22% сухого остатка и относительно большем 
для слабоминералиэованны| вод содержание фосфатов.

Одним из показателей сани гарного состояния воды притоков и при 
годности их для рыбоводных целей является сапрофитная микрофлора, 
обнаруживаемая на агаровых пластинках и общая численность микро 
организмов, учитываемое методом прямого счета на мембранных ультра
фильтрах. Исследования показали, что количество бактерий, растущих 
на .МПА в воде притоков, зависит не только от генезиса рек. но и от
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места прохождения последних. Реки, питающиеся преимущественно из » 
родников, содержат сравнительно меньшее количество гнилостных бак- - 
герий, чем реки с поверхностным питанием {табл. 4). Это, в свою оче
редь, укалывает на их относительную чистоту. Наибольшее количество ) 
сапрофитной микрофлоры обнаруживается в участках прохождения рек 
через населенные пункты, Ь'местно отметить, что количество гнилостных 
бактерий в воде притоков родникового питания примерно такое же, ка-

Г а б л и ц а 4
Общая численность и биомасса бактерии в воле притоков оз. Селаи

Количество бактерий обнаруженных

Название рек 
Место наблюдении

разли- 
нон

Методом прямою счета

Реки,

чнслениость в тыс/мл биомасса в мл л

Личк, средт
Ярпузлу
Натащен
I авара! ет 
I (аккар 
Макенис

ючение

питающиеся преимущественно из родников

175 2931 35 633 0,263 1,279
0,918

1 11.017 0,986
1096 222 469 1207 7012 1.1 об 2.220

2697 515 4,162 1.549
1380 70 3400 82 10577 0.087 1.213 0,548 8,612
1064 82 5018 46 770 1,766 5.639 0,057 0.385
1 100 246 3635 1 1 4878 2.0 5.159 0.006 92,275

преим\ шее г пенно a i мосферными оса псами

492
211
234

117

457
2685
1992
4807
7176

0.227

I ,864

0.792

3.1 65
3.534
8.845 
1,933 
1. 106

0,915 1.190
1,132 3,043
0.115 17,223

5.727
0,598 60,279

Реки, питающиеся

Api ичп. сре тег течение
Варденнс . . • •
Алучалу . . • •
Масрик. верхнее течение 

. среднее . • • . 

. нижнее . • •

140 3166
2228

— НО 703
72 - IЮ7

1928 222 703
750 | —

кос в самом озере, а в реках второй группы почти вдвое больше. Сравни
вая общую численное։ь и биомассу бактерии в воде притоков в различ
ные сезоны года, мы видим резкое возрастание микроорганизмов в реках 
весной и осенью, в период интенсивных атмосферных осадков.

3 а к л io <i е н и е

Рассматривая результаты проведенных физико-химических и био
логических исследований на притоках оз. Севан с рыбохозяйственной 
точки зрения, мы считаем, что реки первой группы Гаварагет, Паккар, 
Личк, Макепис, Ярпузлу, несущие преимущественно чистую родниковую 
воду, имеющие сравнительно постоянную температуру и нейтральную 
реакцию воды, незначительную окисляемое։ ь и постоянно высокое со
держание кислорода, а также реки из второй группы Алучалу и Мас
рик могут быть использованы для выпуска личинок и мальков севанских 
форелей. Судя поданным гидробиологических исследований, проведен 
пых в то же время, реки, питающиеся преимущественно из родников. 



К физикохимическому режиму и микрофлоре притоков озера Севан 71

особенно их верхние течения, богаты представителями донной фауны, 
служащей кормом для молоди форелей до их ската в озеро.

Притоки второй группы—Лргичи и Варденис, питающиеся преиму
щественно поверхностными водами, характеризующиеся иногда сильным 
разливом, менее постоянными температурами воды, щелочной реакцией, 
значительным содержанием органических веществ и сапрофитной мик 
рофлоры, падением содержания свободно растворенного кислорода 
иногда до 3—4 мг/л, по нашему мнению, могут быть использованы лишь 
1ля развития севанской храмули и других представителей карповых рыб

Судя по физико-химическому режиму, два притока-родника: Ярнуз- 
лу и Личк вполне пригодны для водоснабжения рыбоводных прудов.
Сенанская гидробиологическая станция

АН ЛрмССР Поступило 22.\ 19т»1 I.

if. ь. Ч1М1Р11.։։Н11Л|

ՍԵՎԱՆԱ 1,л1* ՎՏԱԿՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿ Ո-ՔԻՍ՚ԻԱԿԱՆ ԱԵԺԻ1Ո! 
ԵՎ ԱԻԿՐՈՖԼՈՐԱՆ

II. մ փ и փ n ւ if

Սևանա լճի վտա կնե րի J 956— / .95 S’ թվականներին կատարված ֆի գի կ ո - րի - 

ւ/իական և մ ի կ րո ր իո ք ո գ ի ակ ան . ե տ աղ ո tn ու թյո էնն ե րր , որոնք կապված են ձկնա • 

րած ա թ (ան համար նրանց ասցիոնա/ օգտա գործման հետ, թույյ են տայիս ut ն ե

քու հետևյաք եգրակացաթ յուններր.

Այն գետերր, որոեր սնվում են հիմնականում ա գր յա րն ե ր ի ց ք */- ա վ ա ո ut գ Լ

ար, Սա կքարր , Լիճրր , II արենիսր , Յարփագքան) ե ունեն ջրի համեմատարար 

կայուն ջերմաստիճան, չեգոր ոեակցիա, չնչին րանա կութամր օրգանա կան նյա 

իեր, /ւ/л/ ս ան ի ա ա ft ակ ան պա յմաններ, մեծ րան տ կ ա թյա ծ ր քուծված թթվածին ե 

կեր, կարոգ են օգտագործվեք 11եանի իշխանների ձկնիկն երր այնտեղ ք՚տէք թո4

Ն եք ո ւ և ահեղներս Համար/

Հիմնականա մ մթնո/որսւային 

'/ար գ են ի ս ft, Ալուչա լուն , U ասրիկր).

անգամներով սնվող գետերր ( Արգիչին , 

որոեր ունեն ջրի ջերմաստիճանի մեծ տա

/հանումներ, հիմրալին ոեակցիա, րավականին մեծ րանա կ ու թ յ ամ ր օրգանա֊ 

կան նյա թեր ե սապրոֆիտ էէի կրօր գ անի գ մն եր , կարող են ւէւրոա ղործ վե ք միայե 

կողակի և նրա գ ե ւ/ ին պա ա կանո գ ձկների ղա րղա ցմ ան համարէ

Երկու վտակ ֊ ա էք ր յա րն ե րր ( Լիճրր ե 3 ա րփ ա գ քան ) կ ա ր էէ գ են օ գտ ա գ ո րծ վ ե ( 

կաոուցվող՝ ձկների քճակներր ջրով սպաոարկեքա Համար։

Л И Т Ւ Р А I У Р Л

I дайкон 1>. Д. Матер по исследован, оз. Севан и его бассейна, ч I, нып. 3, 1433 
- Л ятт и С, Я. Матер, по исслед. оз. Севан и его бассейна, ч. 1\, вып. 2, 1932
I Слободчиков Б. Я Отчет о гидрохимических исследованиях за 1957 г. Севан

гидробиолог станция
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В М АВАКЯН

ВЛИЯНИЕ ЦИПЕНАМА И ПЕНТАФЕНА НА КРОВЯНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ И ДЫХАНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ

Ранее нами было установлено, что синтезированный в Институте 
гонкой органической химии АН АрмССР препарат пиненам хлоргидрат 
диэтиламинопропилового эфира фен ил циклопентан карбоновой кисло 
гы, оказывает выраженное и длительное блокирующее действие пл хо- 
линорецепторы центральной нервной системы (Авакян, 1961).

Дальнейшее изучение фармакологических свойств ципенама поката 
ло, что он обладает весьма сильным периферическим действием.

В настоящем сообщении приведены данные, характеризующие об
щее действие препарата, в особенности его влияние на периферически» 
холинореактивные биохимические системы организма. Эталоном актин 
пости ципенама в ряде опытов служил препарат пентафен (зарубежный 
пар па нит, карамифен), который также является производным фенил 
цикпопентанкарбоновой кислоты.

Действие ципенама на кровяное давление и дыхание. Опыты прово 
лились на наркотизированных гексеналом (0,1 0,13 г/кг внутрибрюшин 
но) кошках. Кровяное давление регистрировалось в сонной артерии по
средством ртутного манометра, дыхание капсулой Марся, соединенной 
с трехходовой трубкой, введенной в трахею. Препарат вводился внутри
венно в виде 0,1 % и I % водных растворов.

Было установлено, чго в дозах 0,2 0,5 мг/кг пиненам вызывает 
кратковременное понижение кровяного давления. В дозах I 3 мг/кг 
препарат приводит к понижению давления на 30 10 мм ртутного стол
ба, которое восстанавливается до нормы в течение 3 5 мин. Со стороны 
дыхания наблюдается кратковременное учащение и углубление дыха 
тельных движений.

При дальнейшем повышении дозы препарата наступает усиление и 
удлинение гипотензивного действия. Гак, при дозе 10 мг/кг кровяное 
давление резко понижается на 70 -90 мм ртутного столба и в течение 
10—15 мин. восстанавливается до исходного уровня (рис. 1). При дозах 
13 15 мг/кг пиненам приводит к катастрофическому понижению кровя 
ного давления, к угнетению и остановке дыхания и гибели животных.

Следует указать, чго по силе и по продолжительности гипотензив
ного действия пиненам заметно превосходит пентафен (рйс. I).

Влияние ципенама на холинореактивные биохимические системы ор 
ганизма. А. Действие на м-холинореакгивные системы. Как было по
казано нами ранее, пиненам предупреждает развитие ареколиновых
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судорог у мышей, т. е. оказывает блокирующее влияние на м-холинорецеп- 
горы центральной нервной системы. Для выяснения влияния цепенама 
на периферические м-холинорецепторы, было изучено его действие на 
эффекты, вызванные ацетилхолином в опытах на изолированном сердце 
лягушки и кишечнике кошки, в опытах с изучением тонуса бронхов и 
кровеносных сосудов. В отдельных опытах кроме ацетилхолина в качс-

КОШКА ? 2.8 кг Дорино

Ри*  . 1 Ципенам не обл.мае। курареподобнон активностью. Опыт на наркотизи
рованном гексеналом кошке вес 2.8 ю . Сверху пни»: закись кровяного давле
ния. (ыхання, сокращении икроножной мышцы при раздражении периферического 
конца седалищною нерпа прямоугольными электрическими импульсами, отметка 
внутривенного введения пентафена и ципенама в юзе 10 мг кг, отметка времени 

130 сек .

ствг фармакологически*  анализаторов были использованы карбохолин 
и избирательно действующий на м-холинорецепторы организма ацетил- 
/ -метилхолин.

Действие ни изолированное сердце лягушки. Изучалось влияние ци- 
пенама на отрицательное инотропное действие ацетилхолина. Конеч
ная концентрация ацетилхолина в стаканчике равнялась5-10 7 и 1-10 ь.

Установлено, что начиная от концентрации 5. 10՜՜ ципенам заметно 
у меныпает угнетающее действие ацетилхолина на сердце. В концентра
циях 1.10 и л. 10 6 препарат приводит к резкому уменьшению отри
цательного инотропного эффекта ацетилхолина. В этих опытах было 
установлено также, что по мускаринолитической активности ципенам и 
пентафен не отличаются друг от друга.

Действие ни изолированный кишечник кошки, Отрезок тонкой киш
ки длиною 2 см помещался в ванночку с раствором Рингера для тепло
кровных. Сокращения кишечника с помощью лигатуры передавались 
рычагу Зигельмана и ре։ истрировались на законченной ленте вращаю- 
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те гос я барабана. Изучалось действие ципенама на сокращение кишем 
ника, вызванное ацетилхолином в концентрациях 110 9 5*10  ч.

Установлено, что начиная от концентрации I . 10 9 ципенам умень
шает ацетилхолиновое сокращение кишечника. В концентрации 1 . 10 
ципенам полностью снимает реакцию кишечника на ацетилхолин.

Действие ни кишечник кашки in situ. Опыты проводились на нарко
тизированных гексеналом кошках по методике М. П. Николаева [4| 
Сокращение кишечника вызывалось внутривенным введением ацетил 
-3-метилхолипа (10 15 у кг). Ципенам вводился в бедренную вену в 
дозах I; 1,5 и 2 мг кг.

Установлено, что предварительное введение ципенама в дозах I и 
1,5 мг/кг приводит к заметному уменьшению возбуждающего действия 
ацетил-3 -метилхолина на кишечник. В этих опытах исходная реакция 
кишечника на ацетил-3 -метилхолин восстанавливается через 30 
60 мин. При введении ципенама в дозе 2 мг/кг наблюдалось расслабле 
ние нормального тонуса кишечника и полное отс\ гствие реакции на вве
дение ацетил- 3-метилхолина. I

В другой серии опытов ципенам вводился на фоне стойкого и дли 
тельного спазма кишечника, наступающего под влиянием карбохолина. 
Установлено, что при дозах I 2 мг/кг препарат приводит к уменьше 
пню спазма кишечника до нормальною тонуса (рис. 2). На фоне дей

-1-------- 1_________________________ L—
к-х зао8 ?•' к-х

1 1 1 1 1 * I 1 » » 1 I I I 1 I I 1 1 I 1 I I д । 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I I ю 1-1^.

3,5 кг Норико кярьОХОЛин

Рис. 2. В дозе 2 мг’кг. (препарат НЮХ ЗК(Ь снимает \же разнившийся карбо 
холиноный спазм кишечника. Опыт на наркотизированной гексеналом кошке 

нес 3.5 кг).Сверху вин»: запись дыхания, кровяного давления тонуса гонкою 
кишечника, отметка введения ципенама и отметка времени (30 секунд . К X 

внутривенное введение карбохолина в юзе к ^/кг.

с1вия ципенама повторное введение карбохолина приводит лишь к сла
бому и кратковрг енному спазму кишечника.

Действие ни м-холинорецепторы сосудов и сердца. Опыты п| оводи- 
лись на наркотизированных гексеналом кошках. Показателем состояния 
•| холинореактивных систем сосудов и сердца служила депрессорная 
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реакция на введение ацетилхолина (0,2 I 7 /кг) и ацетил- 3 -мстилхо
лина (К) 15 7 'кг). Усгановлгно, что 50% уменьшение реакции кровя
ного давления на ацетилхолин и ацетил-3-метилхолин ципенам вызы 
вает в дозах 0,1 -0,2 мг/кг и 1,5 мг/м соответственно. Следует отметить, 
что пентафен вызывает аналогичное уменьшение реакции кровяного дав 
ления на ацетилхолин в дозе 0,5 мг/кг, а атропин в дозе 0,015 мг кг |3|.

/7<//<//>//< на гонце бронхов. Опыты проводились на обездвиженных 
дитилином (I мг/кг внутримышечно) кошках но методике Т. М. Тур 
паева |6]. Т

Было установлено, что на фоне действия малых доз нрозерииа 
(0,05 0,1 мг/кг в'в) внутривенное введение ацетилхолина в дозе 2 

5 7 кг приводит к кратковременному, по сильному сокращению мускх 
латуры бронхов.

После внутривенного введения ципенама в дозе 0,5 1 мг кг наблю
дается резкое уменьшение спазма бронхов, наступающего при введении 
ацетил холина (рис. 3). При лом бронхол и гическос действие препарата 
продолжается в течение I 1.5 час. С. .

7х 7х ^7х >'։• я'х ՛։' я'х

1_1.А 1 I 1 1 _1 д_| 11^1 1—1 > и I 1 1.1-1-1.1 1 1 I 1.1 ! |

Кошка ? 1.7кг • а х •< гз.^з
Р»к 3 Цнпсн.тм окалывает блокирующее тействие на мхолинорецепгоры брон
хиальных мыши. Опыт н.| обезлннженнон штилином II мг К1 в м кошке. Сиер- 
՝՝ вив։ <>гм( и । н|1 мсЛи И) секунд I, 01 метка внутривенного вне к ипя апстты 
холина в кие -1 , 11.1 животное, регистрация тонуса бронхиальной мышцы, 01- 

мегка внутривенного вветения ципенама в юзе 0.5 м։ кг.

1>. Действие ципенама на н-холинореак։явные системы. Действие на 
верхний шейный симпатический ганглий. Опыты проводились на наркоти 
тированных гексеналом кошках. Показателем состояния симпатическо
го ганглия служил тонус третьего века. Изучалось влияние ципенама на 
сокращение третьего века, вызванное внутривенным введением никотн 
номимстического препарата коркония (в дозах 15 25 7 /кг), ядрена 
.чина ( в дозах 5 15 7/кг) и раздражением импульсным током преган- 
глионарного ствола симпа।ического нерва. Частота импульсов равнялась 
35 герцам, длительность- I миллисскх нде, напряжение 15 20 вольтам 
в амплитудном значении. ,

Было установлено, что при дозах 2.5- 3,5 мг/кг пиненам приводит 
к полному спя । ню сокращения века, наступающего при введении корки
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ним и к резкому уменьшению реакции иска на раздражение симпатич*  
с кого нерва (рис. 4). При этом реакция века на введение коркония вос
станавливалась до исходного уровня через 1 1,5 ч. после введения ци

1М1 I I > » 11 1 I > 1 1 ! I I 1 * I > » »> 4т * * I • * 1 1 1 1 1 1 1 1 * * 1 Ь» Ы-к 1 - 1֊^
Кошка 9 4 * г до»**։ лд? »«■ м* и» 1»< ’

Рис. I. Пиненам оказывает блокирующее действие на передачу импхльсов через 
нерхниП шейный симпатическим ганглии. В дозе 2.5 мт кт он приводит к \ меиь- 
шенню реакции иска на раздражение симпатического нерв.։ и нс оказывает угне- 
гающего влияния на адреналиновое сокращение века. Опыт на наркогизированнои 
кошке (пес 4 кг). Сверху вниз: запись пахания, кропимого давления, тонуса 
։ретьсго века, отметки введения препаратов и отметки времени • 30 секун I 

раздражение импульсным током шейного симпатического нерва. X др-пнут 
ривенное вне теине адреналина в дозе 0,05 мг на животное.

Следовательно, уменьшение реакции века на корконий и на раздра
жение симпатического нерва обусловлено угнетающим действием цине 
нама на .холинореактивные системы верхнего шейного симпатического 
ганглия.

Действие ни к арогидные к. I//бочки и на мозговой свой надпочечно 
ков. Для этой цели был использован препарат корконий. который в опы 
гах на кошках при внутривенном введении в дозах 15 25 7 /кг нрнво- 
1ит к кратковременному повышению кровяного давления и возбуждению 
дыхания. Согласно экспериментальным данным, прессорный эффект 
коркония обуславливается в основном его влиянием на н-холмнорецен 
горы мозгового слоя надпочечников, а возбуждающее действие на ды
хание его влиянием на н-холинорецепторы каротидных клубочков [5, 2]

Опыты проводились на наркотизированных гексеналом кошках. 
Препараты вводились в бедренную вену.

пенама. В контрольных опытах Гнило выяснено, что пентафен в дозах 
2,5 3,5 мг/кг приводит лишь к слабому и кратковременному уменьше
нию реакции века на введение коркония и на раздражение симпатиче 
ского нерва.

Для выяснения вопроса, не оказывает ли пиненам непосредственно
го угнетающего действия на адренорецепторы мышечных элементов 
века, были проведены опыты с адреналином. Выяснилось, что в изучен
ных дозах препарат не оказывает заметного влияния на адреналиновое 
сокращение третьего века (рис. I).

*5
—1—

Лд₽ /Г5 
з_

ЯдР 
-1__
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Было установлено, что начиная с дозы I мг кг пиненам вызывает 
уменьшение действия коркония на дыхание и на кровяное давление. В 
дозе 2 мг кг препарат приводит к уменьшению прессорного эффекта кор
кония на 50%. В дозе 5 мг/кг пиненам снимает реакцию кровяного дав 
ления и дыхания на введение коркония. Известный ганглиолитик гексо- 
ннй снимает эффекты коркония в дозах 1,5—2 мг кг.

Из параллельно проведенных опытов выяснилось, что но блокиру
ющему действию на н-холинорецепторы мозгового слоя надпочечников 
и каротидных синусов пентафен заметно уступает ципенаму. Так, пен
тафен вызывает 50% уменьшение прессорного эффекта коркония лишь 
в дозе 5 мг/кг.

Действие ни парасимпатические ганглии сердца. Опыты проводилис! 
на наркотизированных гексеналом кошках. Изучалось действие ципена- 
ма на депрессорный эффект, вызванный раздражением импульсным то 
ком периферического конца шейного блуждающего нерва. Частота им
пульсов равнялась 35 герцам, длительность֊֊0,1 миллисекунды, напря
жение—10—20 вольтам в амплитудном значении.

Было установлено, что начиная от дозы 0,03 мг кг ципенам приво
дит к уменьшению реакции кровяного давления на раздражение блуж 
дающего нерва. Этот депрессорный эффект уменьшается па 50% при 
дозе препарата 0,05 0,08 мг кг и полностью снимается при дозе 0,2 мг/кг. 
В последнем случае депрессорная реакция восстанавливается до исход
ного уровня через I —1.5 ч. после введения ципенама. На основании 
наблюдений, согласно которым ципенам в дозах 0,05—0,08 мг/кг су 
щественно не влияет на депрессорный эффект ацетилхолина, можно 
заключить, что уменьшение реакции кровяного давления на раздраже
ние блуждающего нерва в основном обусловлено блокирующим дей
ствием препарата на парасимпатические ганглии сердца.

Пентафен но блокирующему действию на ганглии сердца значитель 
но уступает ципенаму. Так, 50% уменьшение депрессорной реакции кро
вяного давления на раздражение блуждающего нерва наблюдается при 
введении пентафена лишь в дозах 0,5—0.7 мг/кг. Атропин вызывает ана
логичное действие в дозе 0,01 мг/кг [3].

Действие на нервно-мышечную проводимость. Опыты проводились 
на наркотизированных гексеналом кошках. Изучалось действие ципена 
ма на сокращение икроножной мышцы, вызванное раздражением им
пульсным гоком периферического конца седалищного нерва. Частота 
импульсов равнялась 25 герцам, длительность—1 миллисекунде, напря
жение 10 вольтам в амплитудном значении. Препараты вводились 
внутривенно.

Было установлено, что ципенам и пентафен в дозах 1; 5 и 10 мг кг 
не оказываю! влияния на сокращение икроножной мышцы, т. е. практи
чески они не обладают курареподобной активностью (рис. 1).

/к 1вщ на прямую мышцу живота лягушки. Изучалось влияние 
цишиама на контрактуру изолированной прямой мышцы живота лягуш 
кН. вызванную ацетил холином в концентрациях 2.5. 10 7—5 . 10 7. Бы-
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ло установлено, что 50% уменьшение ацетилхолиновой контрактуры 
мышцы ципенам вызывает в концентрации 5.10 7. Аналогичное дей 
стене пентафен оказывает в концентрации 1.10 '»

Действие ципенама на холинэстеразу*.  Антихолинэстеразные свои 
ства ципенама и пентафена изучались манометрическим методом на ап 
карате Варбурга. Определялось количество углекислоты, вытесненной 
из раствора бикарбоната уксусной кислотой, образуемой при гидролизе 
ацетилхолина.

* Работа, связанная с холинэстеразой, проведена в секторе фармакологии и 
биохимии животных ИТОХ С. Т. Новиковой. ,

Выяснилось, что ципенам вызывает торможение ложной холинэсте
разы сыворотки крови человека на 50% (1,։0) в концентрации 1.10 . 
Для пентафена 150 равняется 5. 10 5, Следовательно, по своей антихо- 
линэстеразной активности ципенам в пять раз превосходит пентафен.

Действие на адренореактивные биохимические системы. В опытах 
на наркотизированных гексеналом кошках изучалось действие пилена 
ма на прессорный эффект, вызванный внутривенным введением адрена 
лина в дозах 5—15 7/кг.

Было установлено, что после внутривенного введения ципенама в 
юзах 2—5 мг/кг, реакция кровяного давления на введение адреналина 

не уменьшается (рис. 4). Как было указано выше, препарат не оказы
вает также заметного влияния на адренорецепторы третьего века кошки.

Таким образом, ципенам в дозах, вызывающих полную блокад) 
холинореактивных биохимических систем организма, не проявляет адре 
политическую активность.

Действие на гладкую мускулатуру. Опыты проводились на отрезках 
кишечника кролика. Было установлено, что начиная от концентрации 
1.10 7 ципенам и пентафен вызывают уменьшение маятникообразных 
сокращений кишечника. В концентрациях 1 . 10 ” и 1 . 10 ’оба препа
рата вызывают также уменьшение тонуса кишечника. При концентра 
ции 1 . 10 6 пиненам и пентафен приводят к резкому расслаблению тону 
са и к полному прекращению перистальтики. В концентрациях 1.10՜ 
и 2.10՜5 ципенам и пентафен снимают спазм кишечника кролика, выз 
ванный хлористым барием в концентрации 1.10 1 — 2.10

Таким образом, в опытах на отрезке кишечника кролика ципенам и
пентафен проявляют почти одинаковую спазмолитическую активность.

П роти вогистами иное действие. В опытах на 
сеналом кошках изучалось влияние ципенама на 

наркотизированных гек-
гипотензивный эффект,

вызванный внутривенным введением гистамина в дозе 1 7 кг.
Было установлено, что в дозах I и 3 мг/кг ципенам не оказывает за 

меткого противогистаминного действия. При дозе 5 мг кг наблюдается 
кратковременное уменьшение депрессорного действия гистамина.

В опытах на отрезке кишки морской свинки изучалось влияние пре 
парата на спазм, вызванный гистамином в концентрации 2. 10՜՛. Усга 
новлено, что ципенам в концентрациях 2. 10 " и 2. 10 приводи! к 
уменьшению реакции кишечника морской свинки на гистамин.
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Местноинеетезирующее действие. Концевая анестезия изучалась в
опытах на роговице глаза кролика.

Выяснилось, что при инстилляции в коньюнктивальный мешок гла- 
1а кролика 2—3 капель 1 % раствора ципенама и пентафена наблюдает
ся кратковременное и слабое местноанестезирующее действие. Инстил 
ляция 5% растворов препаратов приводит к снятию роговичного реф 
лекса и раздражению слизистой глаза.

Испытание проводниковой анестезии осуществлялось на седалищ-
нем перво декапитированной лягушки. Проверялось время рефлекса по
Гюрку до и после смачивания седалищного нерва 5% растворами пре
паратов.

Установлено, что под действием ципенама полная анестезия насту
пает через 25 мин. и длится 35 мин., а под действием пентафена—через 
10 мин. и длится 25 мин. В контрольных опытах изучалось действие 
новокаина. Новокаин вызывает полную анестезию через 15 20 мин., 
которая длится 15 мин. *

Таким образом, пиненам проявляет слабое терминальное анестези
рующее действие, по вызывает выраженную проводниковую анестезию.

3 а к л к> ч е н и е

Согласно литературным данным, препарат пентафен помимо силь 
ного центрального действия, проявляет также выраженную перифериче
скую холинолитическую активность (Доменьоз [8], Л. И. Брискин [1], 
К. Г. Цирк [7]). Если центральным действием объясняется лечебный эф
фект пентафена при гиперкинезах типа паркинсонизма, то перифериче 
ским действием, очевидно, обусловливается его применение в клинике 
внутренних болезней (язва желудка, бронхиальная астма и др.).

Ранее нами показано, что препарат пиненам, отличающийся струк
гурно от пентафена наличием одной лишней метиленовой группы в ами
носпирговой части молекулы, проявляет выраженную противосудорож 
ную активность. Гак, пиненам лучше пентафена предупреждает лабора- 
горных животных от токсического действия никотина и ареколина, т. е. 
'•локирует как н-, так и м-холинорецепторы центральной нервной систе
мы (Авакян, 1961). Согласно приведенным в настоящей работе данным, 
пиненам оказывает также выраженное блокирующее действие на пери 
ферические холинореактивные биохимические системы. При этом ио 
отдельным показателям холинолитического действия пиненам заметно
превосходи г пентафен. Так, по блокирующему действию на м-холи
норецепторы сосудов ципенам превосходит пентафен в 2—3 раза, 
а по влиянию на н-холинорецепторы парасимпатических ганглиев сер;г 
ца в 8 10 раз. Ципенам, подобно пентафену, проявляет четкую спаз- 
моли ।ическую, местноапсс гезирующу ю, протипогистаминную активность 
и лишен курареподобной и адренолитической активности. По силе и дли- 
гельности гипотензивного действия ципенам превосходит пентафен.

Учитывая данные, характеризующие относительную активность пн- 
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пенама и пентафена, а также опыт клинического применения пентафена, 
нам представляется целесообразным клиническое испытание пиненама 
провести в двух направлениях: I) в клинике нервных заболеваний при 
лечении судорог различной этиологии, в частности при лечении гипер
кинезов типа паркинсонизма. Здесь учитывается выраженная противо
судорожная активность ципенама; 2) в терапевтических клиниках при 
течении заболеваний, в патогенезе которых большое значение придается 
спазмам гладкой, мускулатуры и гиперсекреции (бронхиальная астма, 
язвенная болезнь и др.). Предпосылкой этому служит выраженная хо
линолитическая и спазмолитическая активность ципенама.

Следует отметить, что многостороннее действие ципенама на орга
низм и низкая токсичность могут служить основой для его испытания 
при ряде других заболеваний.
Институт тонкой органической химии
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Հայկական IIIIII' ԳԱ եուրր օրգանական քիմիայի ինստիտուտում սինթեզ֊ 
ված !/> // ն ի ւ ց ի կյո սյ ե ն տ ա ն կ արրո ն ա թ թ վ ի ա մի նոէսթերների ֆ ա րմ ա կ ո յ ո ղ ի ա կ ան 
ու ս ու մն ա ս ի ր ո ւթ յ ո ւն յէ !)ոլյղ տվեց, ո [՛ ֆ են ի յցիկյոպ են տ ան կա րր ոնա թ թ վի ղի 
Լ թ ի յամ ինո սյ րոպ ի յա յին / ս /•/ ե յւ ի րյ ո րհ ի ղ յւ ա տ ր (ցիպենամ) օժտված / ուժեղ 
ի • ո/ինոյ ի տ ի կ հ ա տ կութ յա մ ր»

՛ներկա հազորգումր նվիրված է ցիպենամ ի ե րժշկա կան պրակտիկայում 
լայնորեն կ ի ր ա ով ո ղ ֆեն ի յ ց ի կ յ ո պ են ս։ ան կար ր ոն ա թ թ վ ի ածանցյայ Կանդիսա 
ղող պ են տա ֆ են ի՝ պերիֆերիկ ա ղ ղ ե ց ո ւ թ յ ան , հատկապես վեգետատիվ նյար
դային համակարգի վր։ս ունեցած ներգործության ֆա րմ ա կ ոյ ոգիակ ան ու- 
ս ու մնա ս իր ու թ յա նր ւ

Փորձերյւ ցույց տվեցին, որ ցիպենամ յ> օրգանիզմի պերիֆերիկ խոյինո 
ոեակտիվ բիոքիմիական սիստեմներյւ արգեյակում Լ պենտաֆենից ավեյի ուժեղ 
/.՛ ավեյի ե րկա րա տ և) Այսպես , սրտի պ ա րա ս ի մ պ ա տ ի կ հ անզույգների նիկոտի 
նողգայուն րիորիմիական սիստեմների արգեյակման տեսակներից ցիպենամր 
պ ենւո տֆենին ղերա ղան ց ում Լ 8 — 10 անգամ է 8իպենամր օժտված !է նաև սպա 
'յմոյիտիկ, տեղական անգգայնացնող, հա կաՏ ի ս տա մինա յին ա ւյ րյ ե ց ո ւ ք՚1 յա մ ր ե 
ղուրկ Լ կա;ւարենման ու աղրենոյիտիկ հատկություններից!

Ստացված փաստական սւվյայներյւ մեղ իրավունք են տայիս ցիսյ ենամր 
սաաշագրեյ կ յ ին ի կ ա կ ան վւ ո յւ ձա ր կ մ սւն համար այնպիսի հիվանգու թ յունների 
րուժմա՚ն ժամանակ, որոնց զարգացման մեջ մեծ նշանակություն Է տրվում 
էարթ մ 1յ ան ա թ ե յ 1/յ> ի կ <) կմանյւ և ւյ ե ր հ յ ո է թ ա ր տ ա ղր ո ւ ք1 յ տն յւ (բրոնխիտյ ասթմա, 
իւողա յին հ ի էք անգութ յան և ուրիշ.)։
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Н М. ОГАНЕСЯН

Л ЮМ И Н ЕСЦЕ НТНА Я М И К РОС КОП ИЯ 11Е Р И Ф Е Р И Ч ЕС КОП 
КРОВИ ПРИ ВНУТРЕННЕМ ОБЛУЧЕНИИ 

ИЗОТОПОМ СЕРЫ-35

Сообщение первое

В последние годы в различных областях науки и техники, в исследо
вании разнообразных проблем биологии и медицины широкое распро
странение получил люминесцентно-микроскопический метод исследо
вания.

Так как одной из существенных задач радиобиологии является де
тальное изучение ранних изменений, наступающих тотчас или вскоре 
после облучения радиоактивными веществами, то, естественно, что лю 
минесцентный метод исследования получил самое широкое применение 
и в этой области медицины, в частности при гематологических исследо
ваниях. Незначительные повреждения клеточных элементов крови, воз
никающие после несмертельных для животного облучений, обычными
гематологическими методами выявляются далеко не всегда, а результа
ты их часто не убедительны.

Гораздо проще, быстрее и отчетливее ранние структурные изменения 
в крови выявляются при помощи люминесцентной микроскопии. М. Н 
Мейсель, В. А. Сондак [1], М. Я. Ходас [2], И. Г. Красных |5| и др. изучали 
возможность применения весьма тонких методов люминесцентной микро
скопии для выявления изменений и сдвигов, наступающих в костном
мозгу и периферической крови облученных животных. При этом они по 
казали, что уже вскоре после облучения удается установить признаки 
нарушения в структурах и функциях костного мозга и, несколько позже, 
в периферической крови (микронекрозы Мейселя).

Сущность люминесцентной микроскопии заключается в том, что под 
влиянием сине-фиолетового света ткани, предварительно обработанные 

а специальными красителями (флюорохромы), светятся различными цвг •
там и.

В основе ранних лучевых поражений особенно чувствительных тка 
л ней лежат нарушения в состоянии и обмене нуклеиновых кислот, кото- 
1 рые, как известно, являются важнейшими компонентами живых клеток 

1 и тканей. Они входят в состав ядерных и протоплазматических структур 
клеток и участвуют в синтезе белка и нуклеопротеидов, в образовании 
ферментов, в накоплении и распределении энергии. Они принимают не 
посредственное участие в делении ядер и клеток. Флюорохромы обл а 
дают сродством с нуклеопротеидами и нуклеиновыми кислотами, проч
но с ними связываются и придают им достаточно отчетливую люминес-
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ценцикУ. Наилучшим из этих флюорохромов является акридиновый оран
жевый краситель, который в одних и тех же концентрациях придает 
нуклеиновым кислотам дезоксирибозного ряда (ДНК) ярко-зеленое све
чение, и рибозного ряда (РНК) -красное свечение. Эритроциты (зре
лые) нс люминесцируют, так как они заполнены гемоглобином. Молодые 
эритроциты светятся ярко-красным светом (сеточка), следовательно 
люминесценция даст возможность быстро и просто выявить молодые 
эритроциты с ретикулярной субстанцией - ретикулоциты. Кровяные пла
стинки люминесцируют желтовато-красным светом, их скопления хоро
ню различимы на фоне несветящихся эритроцитов.

Ядерные нуклеопротеиды дегенерирующих клеток связываются с 
флюорохромами иначе, чем нуклеопротеиды неповрежденных клеток, 
что отражается на характере их свечения, ядра лейкоцитов изменяют 
свечение с ярко-зеленого, на зеленовато-желтое, желтое и красное.

При окраске препаратов смесью акридин—оранжа с фуксином, мож 
но проследить нарушения в обмене протоплазматических нуклеопро- 
геидов (РНК). Акридин-оранж, связываясь с РНК. образует комплексы, 
люминесцирующие ярко-красным. В протоплазме некоторых клеток, 
принадлежащих, видимо, к молодым клеткам миэлобластической группы 
костного мозга, вскоре после облучения начинает усиленно накапли 
ваться РНК, что сопровождается резким усилением красного свечения 
Нуклеиновая кислота заполняет всю клетку, маскируя ее ядро. Клетки 
разбухают, округляются и превращаются в ярко-красные шаровидные 
образования. Через 2—3 ч. после облучения появляются скопления та
ких красных шаровидных образований (микронекрозов), отчетливо вы
деляющихся на фоне клеток крови, которые светятся преимущественно 
зеленым и желтовато-зеленым. По данным ряда авторов (Мейсель, Сон 
лак [1], И. П. Иванов [3]), микронскротические очаги при помощи люми 
нссцептной микроскопии можно выявить уже через полчаса (а возможно 
и раньше) после облучения. Количество этих скоплений увеличивается 
и достигает максимум*։ к 9 12 ч. и затем постепенно снижается к 24 1 
С увеличением дозы облучении количество микронекрозов возрастает.

В какой мере эти микронекрозы специфичны именно для лучевого 
поражения организма и не могут ли они возникать при других патоло
гических состояниях? М. П. Мейсель и др. экспериментально проследи 
ли это при кровопотерях, действии стафилококковых и дифтерийных 
токсинов. При этом типичных для лучевого поражения микронекрозов 
не было обнаружено.

В доступной литературе мы не нашли данных о токсикологии 
радиоактивной серы, в частности о ее влиянии на кроветворение.

изучали действие изотопа серы-35 на кроветворение животных. 
При этом, кроме обычных морфологических методов исследования кро
ви, для регистрации самых ранних изменений в крови животных, мы при
меняли метод люминесцентной микроскопии. Данные, полученные нами, 
позволяют делать некоторые выводы относительно действия радиоактив
ной серы на кровь. *



Люминесцентная микроскопия периферической крови

В качестве флюорохрома мы использовали акридин-оранж, а для 
сушения люминесценции—кислый фуксин—I—2 капли. Основной ра
створ акридин-оранжа готовился разведением краски дистиллированной 
водой I : 1000. Раствор готовили и сохраняли в темной пробирке. Ра
бочие растворы приготовлялись один раз в неделю на свежем физиоло 
гическом растворе и сохранялись, как и исходный раствор. Исследуемая

вкровь смешивалась с люорохромами специальных стаканчиках
11,5 см высотой, приготовленных из пробирок для микроанализов), ко- 
горые помещались во влажную камеру (чашки ПетриI. Кровь у крыс 
бралась из хвоста. Люминесцентные исследования проводились с по
мощью обычного микроскопа в синем свете. Источником освещения слу
жил осветитель ОИ-18 с ртутно-кварцевой лампой сверхвысокого давле- 
ния типа СВД—120 А. Для фильтрации света использовались свете» 
фильтры СЗС-7, СЗС-14, и ФС-1. На окуляр микроскопа надевался 
желтый светофильтр—ЖС-18-1. Для смешивания кровь оставлялась 
с красителями на 20 мин., после чего капля смеси наносилась на пред
метное стекло и покрывалась покровным. В разных местах препарата 
при увеличении 400 сосчитывали 100 лейкоцитов. По окончании работы, 
предметные и покровные стекла отмывались дистиллированной водой и 
протирались насухо. Спирт и эфир для мытья стекла не использовались.

Изменение данных люминесцентной микроскопии периферической 
крови в зависимости от дозы однократного внутреннего введения серы-35, 
исследовалось на 4 группах крыс, по 10 животных в каждой. Все группы 
животных были одинаковыми как в весовом (средний вес группы 220 
230 г), так и в половом, и возрастном отношениях. Животные однократ 
но получали изотоп серы-35 в виде раствора Ка283 О4 в следующих до
зах: I группа—72 мккюри/кг, 2 группа—5 мкюри/кг и 3 группа—
15 мкюри/кг, (4 группа контроль). При выборе этих доз. мы исходили 
из следующего: для I группы мы взяли дозу—72 мккюри/кг, которая яв- 
ляется годовой предельно-допустимой дозой для про 11 ессионального об-
лучения. Гак как эта доза не вызвала в организме животных каких-либо 
явных изменений, то было решено для острых опытов взять дозы в 50 
(5 мкюри/кг) и в 150 (15 мкюри/кг) раз больше предельно-допустимых.

Кровь, обработанная вышеуказанным способом, исследовалась до 
‘атравки (фон), после затравки животных через полчаса, I ч., 3 ч.. 5 ч.. 

24 ч., 5 суток, 10 суток и т. д. При этом, до затравки наблюдалось 96 
100% ярко-зеленого свечения клеточных элементов и только единичные 
клетки были окрашены в желтые и оранжевые цвета, разной тонально
сти. Лишь у одного животного было 92% клеток, светящихся зеленым 
светом.

Исследования показали, что'при поступлении внутрь, изотоп серы-35 
вызывает изменение свечения лейкоцитов—уменьшение количества кле- от
гок, окрашенных в зеленый цвет, и нарастание числа лейкоцитов, окра
шенных в желтые, оранжевые и красные тона. Хотя эта однородна л 
реакция наблюдалась во всех группах, но соответственно дозе облуч^ 
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пня, эти изменения были выражены во 2 группе ярче, чем в I, а в 3 
группе ярче, чем во 2.

При обследовании крови животных I группы мы выявили слсдх 
ющее через 30 мин. после облучения наблюдалась некоторая реакция 
со стороны люминесцентной картины, что проявлялось в основном в ви
де некоторой перегруппировки клеточных элементов (увеличение желто
го свечения), но процент зеленых клеток падал незначительно—всего 
на 0.4%, Через час же количество зеленых элементов уже явно падало 
(93,8%) и это падение достигало максимума на 3 ч. после облучения 
(89,6%)- При этом количество желго-оранжево красных клеток пропор
ционально \ величивалось. После этого, с 5 К) ч. начиналось постелен 
ное восстановление картины люминесценции и уже через 24 ‘I. положе
ние почти достигало фоновых величин.

Обследованные в те же самые сроки 2 и 3 груши,। представляли не 
сколько иное соотношение. После <атравки животных уже через полча
са час отмечалось резкое падение количества зеленых элементов и 
появление клеток, ядра которых люминесцируют от оранжевого до жел
того цветов, количество их постепенно увеличивалось и достигало мак 
симума па следующие сутки (10 12% I. Через I 3 <1. после получения 
животными изотопа среднее содержание зеленых клеток составляло 
84.5% (2 г), кроме этого, наблюдалось появление в крови скоплений 
красных шаровидных образований (особенно в 3 группе). Количество 
этих скоплений изменялось соответственно оранжево-красно-люминесцн- 
рующим элементам. Наиболее выраженные изменения здесь наступали 
к 20—24 ч. (Зии были более глубоки и восстановление нормального со 
отношения элементов наступало гораздо позже. Минимальное содержа
нии лейкоцитов, светящихся зеленым светом \ отдельных животных 
(крыса №2), составляло 48%, наибольшее количество лейкоцитов, све
тящихся красным светом, составляло 12% (крысы № 23, 156). Прове
денные нами в те же сроки обычные морфологические исследования не 
обнаружили никаких изменений в крови, а регистрировали их гораздо 
позже, начиная со вторьЛ суток. Данные по изменению люминесценции 
крови у животных под влиянием серы-35 приводятся в табл. I. 2, 3, 4.

Согласно нашему предварительному заключению, дозы в 72 мккю
ри/кг, 5—15 мкюри/кг серы-35 вызывают некоторые сдвиги в перифери 
ческой крови. Последние проявляются в измененной люминесценции, 
имеющей место, начиная с 30 мин. и до 5 10 суток после введения пре
парата. * I

I аким образом, полученные нами данные но этому вопросу полно 
стью совпадаю! с данными, имеющимися в литературе относительно из 
менепия люминесценции при облучении радиоактивными веществами. На 
основании наших исследований, можно сказать, что метод люминесцент
ной микроскопии является одним из очень чувствительных методов, по
зволяющих судить о самых ранних изменениях в организме, наступаю
щих в результате его облучения. 1
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Таблица 1
Динамическое наблюдение за люминесцентной картиной крови у крыс 1 группы 

(72 мккюри/кг)

В ре м я 
01 момента 
облечения

1о облучения
После облучения 

черсг 30 мин.
« 1 час
. 3 .
• 5 .
. 24 .
. 5 суток
. Ю .
. 20 .
. 30 .

зеленых

97.1

97,0 
93,8
89,6 
92.2
92,0 
95.4
95.8 
97,8
98.0

(инами чес кое наблюдение за

Время ог момента 
облучения

(о облучения 
После облучения 

через 30 мин.
. 1 час
. 3 .
- 5 .
. Л „
. 5 суток
. Ю .
. 20 „
. 30 .

телены х

97.2

94.0
88.6
84.5 
85.6
78,8 
84,8 
94,0 
97.6
98.2

(инамическое наблюдение за

Время о) момента 
обл учения

телепых

Процент окрашенных лейкоцитов

жел1ых

1,4

2,6 
4.2
7.6
5,8
6,2
3.0 
2.6 
1.6 
1.6

оранжевых

люминесцентной
(5 мкюрн/кг)

красных

1.0

0.2
1.4
1.4 
0.6 
1.0
1.0
1.0 
0.4 
0. 1

0.2

0.2
0.4
0.8
1.4
0,8 
0.6 
0.0 
0,2

0.2
0,6

Таблица 2
картиной крони \ крыс 2 группы

Пропен г окрашенных лейкоцитов

желтых оранжевых

1.8 0.8

3,8 1.4
5.0 3.2
7,5 4,2
7,2 2.4

11.6 3.8
8,6 2.8
3.2 1.4
2.0 0.4
1.8 1

люминесцентной
I 15 мкюри кг)

кар гином

красных

0,2

0.6
3.0
1.2
4.8
4.8
3.8
1.4

крови \

1. ф

0.2
0.2
0.6

I .0

Т а б л и ц а 3 
крыс 3 группы

Процент окрашенных лейкоцитов

жел।ых оранжевых красны\ I. ф

(о облучения 
После облучении 

через 30 мни.
. I час
. 3 .
. 5 .
. 24 .
. 5 суток
. 10
. 20 .
. 30 .

96.4

91,8 
92.2
87,8 
83.1 
67,8 
88,6
94.2 
97.0
97.4

4.8
5.6 •
6.4
8.4

16.4
6.8
4.6
2.4 ,
2.2

1.2

2.0
1.0
3.8
4.1
6.2
2.»
0.8
0.4
0.4

0.3

1.2
1.0
1.8
3.2
8.6
1.н
0.4
0.2

0.2
0.2
0.2
1.2
1.0
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Г а блица 4
Динамическое наблюдение за люминесцентной картиной крови у крыс 

контрольной группы

Процент окрашенных лейкоцитов
Дата

зеленых желтых оранжевых красны х 1. ф.

12. VI 1961 2.к

25.У1 19Ы

0.Н
о.ь

0.3

10. VII 19(.1

22. VII 1961 97,2

%. I

95.9

<).<>

мерИзменение стечения 
пей^очитоЬ хроьы поп зпичниео» 

обручения се рои-^5.

Выводы
I. При внутреннем облучении серой-35 в дозах 72 мккюри/кг, 5 и

I.) мкюри/кг имеет место качественно однородная реакция—уменьшение 
количества лейкоцитов, светящихся зеленым светом, и нарастание числа 
клеток, окрашенных в желтые, оранжевые и красные тона.

2. Люминесцентная микроскопия крови может быть использована 
для ранней лиатное гики и оценки степени лучевого поражения в экспе
рименте.
Институт гигиены груда и профзаболеваний 

Министерства тдранпохрлненны АрмССР Поступило 31.VII 1961 г
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\сИ« к.пЬсИспко. I лиш ит была впервые описана из с. Кинчаг «мы 
т  Дри-И. А рт и КС кого района АрмССР. Летом 1958 и 1959 гг мы иобы 
вали в этом месте с целью собрать материал и охарактеризовать биот» 
ни. в которых обитает этот эндемик Армении и Талыша*.

УеИа к1гИ.чсНепк«н Ташашш живет в двух безымянных ручьях у упо
мянутого села в нижней северо-западной части склона г. Арагац. неда
леко от ее| подножья. Долины обоих ручьев врезаны в лавы, но послед- 
иие нс прорезаны ими до подстилающих порол. Родники, и том числе и 
родник, дающий начало левому ручью, выходят из лав. Лавы имеют чет- 
нертичнын возраст . Долины обоих ручьев в верхней части представ
ляют собой ущелье, а кинзу неглубокие каньоны, глубиной 20—30 м

_________ 9  9

Правый восточный ручей берет начало со склона г. Арагац на расстоя
нии 14 15 км от села Арич. а левый западный—на расстоянии 1 — 1.2 км
от места слиянии ручьев у с. Арич (у монастыря). Левый является при
током правого ручья. Высота истока правого ручья—3100 м. левого— 
2060 м. у слияния двух ручьев—2000 м. Склоны долин скалистые. Шири
на долин по дну 10—20 м. по гребням высот 40—60 м. Ручьи *тн селавам 
не подвергаются.

Правый ручей имеет более разработанное русло, загроможденное 
галькой и камнями до 30—40 см диаметром, а местами и крупнее. Ши
рина русла—от 0.5 до 1,5 м. Перекаты и плесы и ручье чередуются срав
нительно редко. Велии были обнаружены на плесах на расстоянии 
0.5 км выше слияния двух ручьев. Здесь на одном из них и были прове
дены наблюдения.

Левый ручей на протяжении 1,5 км выше по течению ог места слия
ния двух ручьев аналогичен но форме долины правому (рис. 1). Выше 
долина постепенно сливается с местным рельефом. Дно притока менее 
разработано. Русло врезано в дно долины и не загромождено камнями. 
Перекаты и плесы чередуются часто, примерно на расстоянии 15 30 м
Друг от друга. Дно долины, вследствие выхода мелких родников, мена* 
ми заболочено. Ручей берет начало от родинка, выклинивающегося с ле

К  • I* г .....* /с,,1 || пшш |пелены н«» панн И присыл* II«1 МЛ.»1 I И1 рОЛ О ГII'ЮС КИС ИЯбЛИХДСИИИ ПЬМИ ирои.иид
Ь  . , ,» . \»11Гкаплс1111Ы I ИЛИИМОТеОГОДОЩЧеСкОИ '  * '* ы41*140\| Ьи'рл информации и сирянок * ИрЗВЛСИ 1

1*чС< р 1'. |;. (Сое он и р.м. ....  «агб ,•
1 ** Д е л а н и и  Д. Г, Реглонпдыыи геологии Армении, .р*
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.> НПШНМ 1ИУХ ПУЧЫ'И.
и обоих ручьях т  лям жш»\ 1 на плесах сразу н.к.м мелких иодод,,^

коп. где русло расширяется и „
ченис
• ех плесах, где имеется рас?*
гельность (ЫаМигШии атрЫЫищ 
Ь.) К. Вг,), живут Оегг1$ со*ц. 

Ч.-$. Велим в одном месте г ни
ми встречаются редко, и го п це. 
шачительном количестве. (%
федпочнтают плесы. лишенные
растительности. Живут от 5 до 
30 -40 экземпляров ни одном пле
се Будучи вспугнуты, они ухо
лят под несколько нависшие нал

водою берега. Ближе к селу, где вода, надо полагать, загрязняс тс я, велик 
уж»- не жнвуг ни в правом, ни в левом ручьях. Так как правый ручей не
посредственно прилегает к селу, то велим в чем исчезают гораздо раньш е

Риг. I. Общий «ил утс.п.м н ясный
ручей сиср\>.

Мне. I
11.11*04 и ручье Мне.

М1Ч 1.1 о б н м н и н  У с М в  М п и с Н е и к о !  Г л т
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чем  в левом- у самых подступов к сел\ на расстоянии '500—350 м от мо
настыри по ручью, а и левом, отделенном от правого холмистым греб

ца расстоянии 80- 100 м от места слиянии у монастыря.
Кроме того, был обследован родник место выхода левого ручья.

расположенный м;1 .М и м ш н и и  1.2 км
. ^  »  л  т  я  л  *  »  ~  •  •  •

нем.
----------------------------- --------------- ------ • •  ^  *  •  *  » «  -  « V  я  -  т  *

выше Места слияния обоих ручьев| Г м V  ---- - ----- - '  V I М \ «М1 ОН II Л ' 1171/М Л и .

И нем велнИ не жив\1 , .1 встречаются .иинь миров на Ы) ниже, и ручье 
Ир  ̂В отмеченных нами 3 пунктах: и левом ручье, ро/шнке левого ручья

гагы которых приведены в табл. I; были также взиты пробы на хнмич**- 
У ий анализ воды (табл. 2).

Некоторые гидрологические данные «» ручьях, обитаемых
\‘е!|‘.| к1п1>сМепко! Тат.

1 >< 6 л и и а 1

Скорость С корост *» Расходтечения течения полы
на плесе ча перекате и 1 сек.

Правым
ручей 0.13 ч^ ск

1еным
ручей 0.10 и'сек

0.55 м/сек 4 6 л сек

Р о д н и к

0.35 м/сек 1.5-2.0
л/сек

Г  ноты 
п рэзное 

ирсмя дни

С>точная 
а мплитуда 

( иолы ц 1 3№ . 1

21.V II I—59 21 .V111 —59
И  ч. 16.0
19 ч. - 15.2

3.4

7.49

22. V III 59 1 22 V III 59
8 ч — 12.6 7.60

21. V I I I—59 21. V III—59
Ш ч. — 17.60 7 45
2*) ч.— 15.20 5.5

22. V I I I- 59
22. V I11 — 59 
9 Ч.-12.1

7.15

21. V III —59
15 ч. 6.9*

П р и м е ч а н и е :  и ночь с 21 на 22 анггста 1959 
пола и ручьях разбавилась.

Как показывают гидрологические данные, велии живут в мелких 
и небыстрых ручейках с расходом воды примерно от 1.5 до 6 л/сек. Они 
предпочитают скорость течения около 0,10—0.13 м сек.. встречающуюся 
на плесах. Остальные гидрологические данные мест обитания велии мало
характерны.

Гидрохимический анализ показывает, что состав ьоды этих ручьев 
является довольно типичным для текучих водоемов умеренно-влажного 
климата, в которых преобладают гидрокарбонатный ион и ион кальция. 
Следует отметить низкое содержание против обычного ионов: . N8*.
к - II с г*-

Анализы произвела инженер-химнк агрогидрохичнческой лаборатории «Уп
равления гидрометеорологической службы АрмССР Р. Чветисяи.



Химический состав полы ручье».

Правый ручей

Родник левого
ручья

Тепыи ручей

Форма пы- 
рлжевня 
лнллнлл

С о д е р ж а н и е  и

С л - | М к”  N3* К- НСОл

\П .1
МГ эКВ

сг

80.5 18.529,3 ! 2,4 2,0

1,46; 0.20: 0,08 1.32 0,38

\  и г/эк в

и г /л 
мг экв 

%  мг экв

м г/л 
мг/экв 
0 о мг *кв

42.0 5.7 2.3 37.9 10,9

45.9 0 7 
- 1,8 138.5 И .5

2.29 0,19 0,07 2,27 0.24

44.9 | 3.7 1,4 44,5* 4.7 (

’ 9,9 2,9 8.0 , 92.1 24.4

1.49 0,2» 0.32 1.51 0.51

36.3 1 3,9 7.8 36,8 12.5

1.2 
0.03 
0,9

1.2 

0.03 
0. 6

1,0 

0.03



I я б д и ца 2
обитаемых \ сИэ к’1г115сЬепко1 Тат.

о и о и

N0 \0> Сум ма 
ионов

0 , 5 0 0,028 

0,01 -

0 , 3

О 50 

0,01

0. 2

0,40

201,7

158,7

Железо 
общее 
м г/л

0, 04

0,12

Жесткость Цветность ! Окнсляе- 
неменк. но Р — СО мость пер 

град, мг. экв. шкале манганат

4,65
1,66

6,94 
2,48

4,87
1,74

20,0

0.0

4.0

1.9

5.6
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Для выяснения фауны этих ручьев нами были взяты I пробы: олив 
„ правом и три » левом ручье* .

В правом ручье 21.V III 59 г. кроме \ еI!а ЫгН&сНепко! Гао:, обна
ружены : 1г1с1а11а (1)и^е§|‘а &опосерНа!а Ои^.. РИа^оса1а агшеШаса К о т . : 
ОН?осНае!а (ЬитЬпск1ае); Мо11и$са (Апсу1и$ ПичМаПИ  ̂ МОН.): Омгасо- 
аз; ЕрНешегор(ега: Р1есор*ега; Нет!р1ега (Оегг1$ со$1а1 Н.«$. ; Со1ео- 
р!ега (личинки и жуки Не1т1$ таи^е» Вес!., личинки Ьа\'е1пи> Уо1сктаг1 
рзп^ • личинки $1епе1т1$); 01р1ега (личинки ВгасЬусега. Т1ри1к1ае $рр. 
СЬгувогопа Н|$рап1са ^сП.. СЫ’гопотМае $р. I; Тг1сИор1ега (СНаеюр^гу- 
иМп! 5р. ]иу.)

В левом ручье 21.V III—59 н 22.VIII- 59 г.. кроме \’еПа к 1гИ$сНеп- 
ко! Гат., обнаружены: Гпс1ас1а (П)и§е$1а $»опосерЬа1а Ои§., Ои&е$1а $*о- 
посерНа1а Ьасиг1атса Ы\\*; ОН^оеЬаета РЬгеогус1е§ &огс11ок1е5 Наг1т): 
Мо11и$са ( К асИх реге^га М ОП., Оа1Ъа 1гипса(и1а ЛЛи 11., Апсу1и§ Ш т а 11- 
11$ МОП., \ егИ^о ру^таеа 1>ар., Р|5кПит са$ег1апит Ро11): ЕрЬетего- 
р!ега; Р1есортега: Нет1р!ега (Оегг1з со$ии Н.-8., \‘о1опес!а У1ги11$ тесН- 
1еггапеа 11и(§сЬ., Хера стегеа Ь . *; 0|р1ега Т{ри1к1ае яр., л и ч и н к и  Ос1а$?- 
т1а саиса$1са К и Ъ г ., л и ч и н к и  и куколки НпяшшНиш $иЬсо$!а!ит Ц)а1 . 
личинки I аЬапиз т Iк 1 Вг., неопределенные СМгопотк1ае. Пе1е1с1ае): 
Со1еоргега (л и ч и н к и  и жуки Не1т1з таи^е! Вес!.. л и ч и н к и  и жуки Ьа\*- 
е1т!$ Уо1скшаг1 Рапд.); Тпс»юр1ега (51епорНу1ас1ш. Нус1гор$усЬе яр.. 
§р., Ьер1осепс1ае — пустые д о м и ки . Ьер(осеги$ $р.%— личинки и пустые 
домики. Ара1ап!а ьр. — пустые домики .

В роднике левого ручья 22.\ III—59г. обнаружены: Гг1с1ас1а (Ои- 
е̂$1а &опосерЬа!а 1гап$саиеа$1еа Ь1у .); ОИ^осНае1а (Ы т Ы с Ы а е ): Мо1- 

1и$са (Р|$1сПнт са5ег1апит РоП : Тг1с1юр1ега (5ег!С0§!0та1к1ае 1 взро
слая - на берегу родника).

В ы в о д ы

Возраст биотопов, обитаемых Х'еНа к1п!$сЬепко! Тат. у сел. Арич— 
четвертичный, так как долины ручьев прорезаны в средне- или верхнечет
вертичных туфах и лавах. Следовательно. \;еНа«МгНзсНепко! Тат. могла 
заселить эти места после вулканических извержении и образования до
лин этих ручьев.

В высокогорной части района развиты верхнеплиоценовые лавы, 
слагающие основную часть массива г. Арагац. Там \ еПа не могла жить. 
гак как в четвертичном периоде массив Арагаца испытывал несколько 
оледенений, и вряд ли там были условия для того, чтобы УеНа кт1$сНеп- 
К01 Тат. могла пережить их.

В более низкой части района, начиная от г. Артик. развиты исклю* 
,,ителы«о четвертичные континентальные отложения: туфы, пемзы и ла-

* Фаунистическис материалы бмЬм определены. 1пс1|к1д 3. И. Забусот*»»; Он 
*осЬ.1е1а — О В ’Ккан< ской; МоИюса Н Ни Аираможпшм Спи-орюм « М.
Р̂ О|>я„ом; 1>)р1с.гл л , (ертсрямом; Тг»с .1 — Йроф с I ЛвП.н П.
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| Дк|м»МпиСН<1Н

НИнотому ИОД" -и,лягай., чго Уе11п .аеелнла ручьи и икр. Л,   с
Гим могли быть го кие ручьи, и которых он* жила раньше,
, после ........... ручм и > *рича " " "  эяс‘ шла ,|Х

Ручьи семи нАЪбг, «пк нокязыпа..... .................<-<-кне и гндр„хнМ1и*
скне онвлрам. ничем особенным не характеризуются, кроме ог«т ,ПИ(11|
( V'. I ,иь »и.

По геологическим ли..... .. нредетанлистсн нерон тым шеелфшю нв.
шинным ИНДОМ V «11« ручьеи и Ариче и пер хне... тибрт......л голоценов^
преми. поскольку гуфолаиы. и которые ирезпн прнчскин онраг, и сосед 
Ш\ районах (сел. Иарби, сел. Маралнк и Др.). имеют скорее среднечс|>. 
нертичный возраст (они бесспорно моложе ленннакннскон озерной го л .
щи. относимой к мниделю-мнндельриссу. и древнеледт...... отложена*
июрма массниа г. Драгаи)*. I
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\11 ХриОСР П оп у пило 9.1 |%| (

I;. п*. 11»|Пиги‘ММ|а.чи.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. О. БАБАЯН, Л. А. МУРАДЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ЗАВЯЗЫВАНИИ СЕМЯН 
У КАРТОФЕЛЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ

Известно, что многие сорта картофеля совершенно не цветут. По
давляющее большинство сортов цветет, но образует стерильную пыльцу. 
По данным Института картофельного хозяйства, 13% сортов коллекции 
(около 1000 сортов) совершенно не цвели. Из 87% цветущих сортов 
только 12 образуют ягоды.

Несомненно, что столь высокая степень стерильности пыльцы сказы
вается при скрещиваниях, снижая завязываемость, которая, по данным 
того же института, составляет 0—20%.

На цветение картофеля, а следовательно, и скрещивание большое 
влияние оказывают почвенно-климатические погодные условия. •г

Учитывая большой интерес, который может представить изучение 
скрещиваемости картофеля, мы в ходе селекционной работы провели 
ряд наблюдений и учетов с целью установления условий и сортов, обес
печивающих наибольший процент завязывания.

Коллекция сортов картофеля в 1956 г. была посажена в условиях 
Паракарской экспериментальной базы АН Армянской ССР и Дорийской 
жспериментальной базы Института животноводства Министерства 
сельского хозяйства Армянской ССР, в колхозе с. Калинино.

Почвенно-климатические условия баз резко отличаются друг от 
друга; Паракарская база находится в условиях резко континентального, 
жаркого, сухого климата и расположена на полупустынных, сильно кар
бонатных, каменистых почвах—«Киры», Дорийская база находится в 
<оне умеренного климата с достаточным увлажнением и черноземными 
почвами.

На Паракарской базе посадка коллекции в количестве 14 сортов 
произведена 15 мая 1956 г., площадь питания 70x30 см по 1 клубню в 
лунку. Полив производился еженедельно.

/ Всходы появились через 10—15 дней в зависимости от сорта. Цве
тение, начавшееся 18 июня, протекало не дружно. Три сорта, т. е. 21,4%, 
образовали лишь одиночные цветки, которые быстро опали. Проведенное 
<десь скрещивание никаких результатов не дало. Чтобы получить хоть 
незначительное количество ягод, применялось повторное опыление, опы
ление смесью пыльцы с добавлением и без добавления пыльцы своего 
сорта, опыление в раннеутренние часы и пр. Однако от опыленных бо
лее 500 цветков нс было получено ни одной ягоды. Ягодообразоваиие от 
Известия. XIV, № 9—7
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естественного самоопыления также не наблюдалось. Даже сорт Катюша,
который обычно в изобилии образует ягоды от самоопыления, здесь 
ягод нс дал.

Причиной абсолютной стерильности, по-видимому. явились женские
органы цветка. Так. рыльца, в результате очень низкой влажности воз
духа. еще до раскрытия цветка приобретали бурую окраску, их поверх
ность становилась грубо-зернистой и сухой.

Таким образом, в условиях жаркого климата, при низкой влажности
воздуха, растения картофеля как от естественного самоопыления, так и 
при искусственном опылении ягод не образуют.

Па Дорийской базе посадка 47 сортов произведена 20 июня но тон
же схеме, что и на Паракарской. Потребность в поливе нс имелась.

Всходы появились через 15—17 дней. Цветение началось 22 июля.
было дружным и обильным. Из 47 сортов не цвели 4, т. с. около 8,5%, из 
цветущих сортов 5 или 10,6% всей коллекции образовало ягоды от есте
ственного самоопыления. Проведенные здесь скрещивания дали высокий
эффект.
Результаты проведенных скрещиваний приведены в табл

I а блиц .1
Результаты скрещивания картофеля >< разных почвенно-климаiических

и погодных условиях

Годы । Почвенно-климатические и погодные условия Опылено 
цветков

Пол у ч е- 
но ягод

0/„ завя
зывания

1956

1956

1957

1958

1959

Паракарская экспериментальная база ................

Дорийская экспериментальная база ....................

I. Степанаван. Жаркое засушливое лето • • • • 

г. Степанаван. (ождливое прохладное лето . • 1 

г Степанаван. Опыление производилось в пе
риод беспрерывных дождей и низкой темпе
ратуры .................... .................................................

496

124

145

68$)

62$)

О

191

И

116

18$)

0

45

7.5

16.8

30.0

з; 
н

В 1957—1958 гг. посадка коллекции произведена на Степанаван- 
ской опытной зональной станции Института земледелия Министерства 
сельского хозяйства Армянской ССР.

Лето 1957 г. было засушливое, жаркое. В связи с этим цветение 
сортов резко ухудшилось; из имеющихся 54 сортов цвело только 18. т. е. 
33,3‘/о, а ягоды от естественного самоопыления образовал лишь 1 сорт 
Катюша. Проведенные здесь скрещивания также не дали ожидаемых
результатов. ... у<-.де

Лето 1958 г. было, наоборот, достаточно дождливым и прохлад- , 
ным—весьма благоприятным для культуры картофеля. В этих условиях х 
цветение картофеля было длительным и массовым. Всего в коллекции IЯ !имелось 67 сортов. Из них не зацвели лишь 4 сорта (около 6%). 8 сортов. . 
что составляет I 1,9%, образовали ягоды от естественного самоопыления. .
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Лето 1959 г. было еще более дождливым и прохладным, поэтому и 
скрещивания дали хорошие результаты.

Нужно отметить, что скрещивания проводились одним человеком и 
по одной методике (за исключением Паракарской базы), т. с. кончиком 
пинцета снималась пыльца со свежесорванного цветка и наносилась на 
рыльце раскрывающегося цветка. Изоляция производилась соломкой

Данные табл. 1 показывают, что процент завязывания ягод при 
скрещивании в значительной степени зависит от температуры и влаж
ности почвы и воздуха.

Известно, что при изменении условии возделывания растения, в не
которой степени, изменяют свои биологические особенности. Так. в пер 
вый год завоза некоторые сорта изменили свой вегетационный период 
средне-ранний сорт Курьер в условиях с. Калинино созрел вместе с ран 
ним, а средне-ранний сорт Передовик -с поздним. Аналогичная картина 
наблюдалась и в отношении цветения и ягодообразования; так. сорт Ок 
гябренок с первого же года ввоза совсем не зацвел, а некоторые другие 
сорта, известные как хорошие опылители, при скрещиваниях дали очень 
низкий процент завязывания.

Учитывая важность отмеченного явления, мы но время скрещиваний 
в течение 1956—1959 гг. провели ряд наблюдений и учетов, результа
ты которых приведены н табл. 2.

а 6 л и и а 2
Результаты скрещивании за 1956—1959 гг.

по сортам-опылигелям

Сорт

Катюша
Камера։ ■ 
Пенс» • • • 
Каталин 
Свитезь
Кунгла • • 
.Мажес тик 
Аквила • • 
Розафолия

Опылено 
цветков 

за 3 года

195 
245
275 
371
225 
595 
125
59 
37

11олучено 
ЯГОД

220
65
21

117
8

111
2
6
1

9/„ завязы
вания

44,4
26.5
7,6

31,5
3.5

18.7
1.6

10,2
2.7

Данные табл. 2 показывают, что наилучшим сортом-опылителем н 
условиях гор. Степанавана и села Калинино является Катюша. Хорошие 
результаты дают сорта Катадин и Камераз № I, а общеизвестные сорта 
опылители Пело, Свитезь, Мажестик, Розафолия и другие дали очень 
низкий процент завязывания.

Приведенные данные показывают:
1. Процент завязываемости при скрещиваниях находится в прямой 

зависимости от почвенно-климатических и погодных условий. Он выше 
в условиях умеренного климата в прохладные и влажные годы
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2. Признак фертильности пыльцы картофеля изменчив и зависит от 
условий жизни растений. * Я

3. Успешное ведение селекции картофеля требует, чтобы для каж 
дои данной почвенно-климатической зоны была составлена селекцион 
пая характеристика сортов картофеля.
Институт земледелии

МСХ АрмССР Поступило 27.1 1961 г.

ПГ11Г,
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ОКРАСКА

А. II КАЗАРОК

РЕТИКУЛОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ крови 
ДОСТУПНЫМИ КРАСКАМИ

Из существующих способов суправитальной окраски ретикулоцитов 
периферической крови наиболее прочно вошел в медицинскую практику 
насыщенный раствор бриллиант-крезилового синего в абсолютном спир 
ге. Однако при пользовании данной краской мы обычно сталкиваемся 
с рядом недостатков, которые ограничивают ее массовое применение.

Укажем на некоторые из них: I) краска остро дефицитна, дорога. 
-) на мазке, окрашенном бриллиан г-крезиловым. эритроциты имеют 
желтовато-зеленоватый пнет. Это обстоятельство приводит к тому, что 
исследователь не всегда может дифференцировать все виды ретику.то 
питов; 3) на мазке невозможно вывести лейкоцитарную формулу, под
считать количество тромбоцитов и т. д.; 4) при размазывании стеклом 
капли крови редко удается получить гладкий мазок. Это происходит от 
юго, что часть краски следует за кровью, образуя шероховатость.

Все это побудило нас заняться поисками нового способа окраски 
ретикулоцитов, с использованием недорогих и распространенных красок

Приготовление рабочего раствора № I. Сухая гимза н количестве 
0,25 г тщательно растирается в фарфоровой ступке. Время от времени 
на краску приливается метиловый спирт всего 25 мл.

Полученная таким образом 1% смесь гимзы фильтруется в чистую 
посуду (избегать попадания воды !) с притертой пробкой и помещается 
в термостат на 5—7 дней.

Приготовление рабочего раствора №2. Приготовляется 5% раствор 
метиленовой синьки на метиловом спирте (0,5 г метиленовой синьки

10 мл метилового спирта).
Перед употреблением вновь фильтруются оба рабочих раствора и 

приступают к окраске. Для этого, в чист)то посуду помещается 4—5 мл 
раствора № 1. к которому добавляется несколько капель раствора № 2 
(I 1,5 капли метиленовой синьки на I мл гимзы). Смесь тщательно
перемешивается путем встряхивания.

На чистое, тщательно обезжиренное предметное стекло кладется 
небольшая капля красителя (стеклянной палочкой) и быстро другим 
шлифованным стеклом размазывается. Краска тотчас высыхает.

1I ри необходимости, такие стекла можно изготовить столько, сколько 
необходимо исследователю. Затем делается кровяной мазок по окрашен 
ному стеклу и помещается во влажную камеру (чаша Петри, в которую 
вложена смоченная водой фильтровальная бумага) на 6 мин После 
• гою мазок высушивается и помещается на I мин. в обычный 11 ра
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створ гимзы (состав: I г сухой гимзы 1-25 мл химически чистого глице
рина-}-75 мл чистого спирта 96°). ';

Через минуту мазок промывается проточной водопроводной водой, 
высушивается и микросконирустся иммерсионной системой.

В полученном таким образом мазке отчетливо видны эритроциты 
естественного цвета. На этом фоне хорошо видна зернистая субстация 
ретикулоцитов, окрашенная в темно-синий цвет.

Здесь же хорошо обнаруживаются лейкоциты и тромбоциты.
Преимущества нашего предложения

I. Доступность и дешевость предлагаемых красок.
2. Возможность дифференциации всех видов ретикулоцитов.
3. Получение безупречно гладких кровяных мазков.
4. Возможность подсчета лейкоцитарной формулы и количества

тромбоцитов.
Предлагаемый нами способ окраски ретикулоцитов был доложен на 

научно-медицинском обществе врачей-лаборантов города Еревана 
26 мая 1961 года и получил положительную оценку. Все это даст нам ос
нование рекомендовать вышеуказанный рецепт окраски ретикулоцитов 
для внедрения в медицинскую практику.

11аучно-исследонательскнй циститу г
.1 к у шерстил и гинекологии Поступило 10.VII 1961 г.

Ш. *1. ։|ЦУ.Н.1ЧЫ.
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