


ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1)ՍՌ ԳԻՏ(1Ի1*ՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

— , յ ■, —■■■ 'ГТ.1'-"».. ՜ ՜ - ՜ ' =-■- ■ —.... — _г '   . ——֊_ւ —    =—; - -—х.-֊..|7а
1«|>ո|Ո9|ա«1|ան <|իա. XIV, X? 11, 1961 Биологические науки

Г. Г. ГОНЯН

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИКИ ИЗМЕНЧИВОЙ 
V1C1A VARIABILIS FR. ЕТ S1NT.

В составе ценных дикорастущих кормовых растений в Армянской 
ССР широко распространены и имеют перспективу для введения в куль
туру многолетние дикорастущие вики, среди которых высокой хозяй
ственной ценностью отличается вика изменчивая, привлекавшая вни
мание многих исследователей (А. А. Гроссгейм [1, 2], Н. А. Троицкий [5], 
111. М. Агабабян [1], А. К. Магакьян [4]).

Изучение вики изменчивой проводилось нами с 1954 г.
Корневая система и кущение. У вики изменчивой, наряду с вы

раженным главным стержневым корнем, хорошо развиваются и корне
вища, поэтому систему ее можно назвать стержнекорневой-корневищ- 
ной. Семена вики изменчивой в условиях нормальной влажности начи
нают прорастать на 3 день после посева. При прорастании семян ее се
мядоли (как и у всех других многолетних вик) не выносятся на поверх
ность почвы.

Главный корень в момент появления первого листа достигает 15— 
16 см длины. В первый год жизни он быстро углубляется в почву, прони 
каст даже в подпочву, достигая 78 см (табл. 1). Ниже корневой шейки 
(на 1—2 см) он обычно обильно ветвится. С появлением первых 2—3 
листьев на главном корне в большом количестве появляются клубеньки 
азотофиксирующих бактерий, которые в дальнейшем развиваются на 
всей корневой системе.

Из зародышевой почки вырастает побег, который, выходя на поверх
ность почвы, образует первый стебелек. Из почек, заложенных на кор
невой шейке, образуются надземные (стебли) и подземные• (корневи
ща) побеги.

Корневой шейкой растений многолетних называется часть основания 
стебля от семядолей до поверхности почвы (рис. 1и 2).

Обычно корневая шейка состоит из 3—4 узлов. Благодаря интенсив
ному сокращению корневой шейки, в первый год жизни междоузлия се 
почти сливаются. Вследствие этого верхний узел будучи у поверхности 
в конце года оказывается в почве на глубине 1,5 2 см, а при осеннем 
посеве—4,0—4,5 см.

Корневая шейка в последующие 2—3 года сильно углубляется в 
•очву и на 4 году жизни достигает 12,5 см (табл. 2).

с Наряду с мощным развитием главного корня, у вики изменчивой 
взвиваются мощные корневища, достигающие на 4 году жизни 160 см 

Илины.
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Таблица I
Темп роста главного корня и стебля вики изменчивой в первый гол жизни
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В первый год жизни, в течение второй половины лета из почек кор- ■ 
невой шейки вырастают корневища и протягиваются в почве на 10— 
42 см. Выходя на поверхность почвы, они образуют зеленый побег. В ' 
то же время на корневой шейке главного корня и на основании обра
зовавшихся стеблей из корневищ закладываются зимующие почки. Сле
дующей весной зимующие почки в свою очередь дают стебли и новые

Рис. 1. Характер углубления корневой шейки вики изменчивой в первом и 
втором гопу жизни. 1 корневая шейка первого стебелька. Справа вика измен

чивая во втором году жизни.

корневища. При этом каждый узел кущения корневищ образует свой । 
стержневой корень. Таким образом, получается многоузловая корневая 
система с несколькими корневыми шейками и с их стержневыми главны
ми корнями.
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Необходимо отметить, что с возрастом побегообразование из мате
ринской корневой шейки постепенно уменьшается. В наших опытах оно 
с 4 года жизни почти прекращалось. Количество стеблей по годам жиз-

Рис. 2. Вика изменчивая в третьем голу жизни. 1 главный 
корень; 2—стержневые корни от корневищ; 3 и 4— 

корневнца.

। ։и увеличивается -благодаря новообразовавшимся узлам 
ь корневищ (табл. 2).

кущения

I
II 
III
IV

Развитие корневой системы вики из* е ։чивой
Таблица 2

1 12 78 4.5 4.5 42 1
3 17 132 7.5 9.5 80 9 . 32 22
5 23 143 9.5 11,5 115 13 34 38
9 42 164 13.0 12,5 160 18 39

Рост и развитие. Прорастание семян и развитие растении в первом 
'оду жизни вики изменчивой протекает медленно; со дня посева до по
явления всходов проходит 20 ֊22 дня. После появления всходов, через



3- 4 дня появляется первый лист, а через 20—25 дней она с основания 
обильно ветвится. Вследствие медленного роста, в первом году жизни 
высота растений вики изменчивой достигает до 25- 28 см (табл. 3).

. Таблица 3
Высота растений вики изменчивой в условиях культуры

----**■■■»՛ ■* «■ -- —֊ —■вонМВ<"вма**-«|'''"'"я*|а«*аа"в'Я*|>|*>МВННВнвняммв|>|||а|в^М|я^^

Голы жизни

Экотипы

I II III IV

Фантански'1 . . •...................................................... 28,0

Всрнашенский.......................................................... 25,0

Наблюдения за опытными посевами показали,

50,0

42,0

56,0

52,0

что вика изменчивая
в условиях дорийской нагорной равнины своей полной мощности роста 
достигает в 4 году жизни (65—70 см). 1

В годы пользования, в сравнительно сухих районах нарастание про
исходит более интенсивно с весны и фазы развития наступают в более 
короткие сроки. . 1|

Благодаря обильному ветвлению растения образуют мощный куст. 
Пышный рост и развитие вегета!ивпых органов особенно наблюдаются 
на сравнительно влажных и мощных почвах. Растения на таких участ
ках достигают 82 95 см высоты, а количество стеблей до 50—60 (Ге- 
гамское нагорье). ՝ /՝г . Л1Я

На склонах южной экспозиции нарастание травяной массы вики 
изменчивой происходит более интенсивно, чем на северных склонах. На 
южных границах ее распространения эта разница почти сглаживается, 
а на северных—она резко заметна.

В травостое теплых склонов она всегда находится в I и II ярусах.
Вика изменчивая одноукосное растение. Укосной зрелости она до

стигает О1 20Д I Д£ 10/У11 и дает 35 40 ц/га сена. Она имеет большой 
послеукосный период покоя и плохо отрастает.

Вика изменчивая в первый год жизни образует лишь вегетативные 
побеги, генера' ивные же побеги редко во втором, а обычно в третьем 
году жизни, т. с. она принадлежит к группе медленно развивающихся 
растений. Развитие вики изменчивой в течение вегетационного периода, 
в зависимости от экологических условий местообитания протекает раз
лично. На се развитие влияют: экспозиция и крутизна склонов, высота 
над уровнем моря, влажность и температура почвы и воздуха.

В юго-восточных и южных районах фазы развития растений на
ступают раньше, чем в других. Период от отрастания до цветения 
(табл. 4) у вики изменчивой колеблется от 65 до 75 дней, а'время от цве
тения до созревания семян составляет 35—45 дней. Замечено также, что 
с подъемом в горы фазы развития наступают позже.

В районах, где атмосферные осадки обильны весной, а в летние ме
сяцы бывают мало, растения развиваются быстрое и фазы наступают
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Таблица 4
Развитие вики изменчивой в различных географических районах

Районы и местообитание

К). 3. Зангезур и бассейн реки 
Агстев( лесостепной пояс) . . . .

Гсгамское нагорье и Даралагез(соб
ственно-степной пояс) .............

Гсгамское нагорье и Даралагез (лу
гостепной пояс) .............................

Бассейн озера Севан и отроги Цахку* 
ияцкого хребта (лугостепной пояс)

Высота над 
уровнем 

моря

730 1200

1500 1800

1800—2500

2000 -2100

Фазы развития

отраста
ние вес

ной
цветение

20-30/11 25/V—5'VI

1 -6/1V 10—20/VI

10-20/1V25/VI-5/VII

'25-30/1V 17-25/V1I

созрева
ние се

мян

10-15/VH

20 25/VII

5—15/VIIJ

20—25/VIJI

раньше. Так, например, па юго-восточных склонах Варденисского на
горья. (2500 м н. у. м.) семена вики изменчивой созревают на 5—-10 дней 
раньше, чем на южных склонах хребта Арегуни на высоте 2100 м. Это 
происходит от того, что на южных склонах хребта Арегуни количество 
годовых осадков больше (700—750 мм), чем на юго-восточном склоне 
Варденисского нагорья (450—550 мм).

Наблюдения за опытными посевами показали, что (габл. 5) вика
изменчивая в условиях дорийской нагорной равнины трогается в рост 
10—20/1V, фазы цветения достигает через 2,5 мес., а фазы созревания 
семян через 45—56 дней после цветения.

Сравнивая данные табл. 4 -и 5, мы видим, что хотя место опытных
посевов находится на высоте 1510 м и. у. м., азы развития растений
ники изменчивой наступают позднее, чем в районах ее обильного рас
пространения на высоте свыше 2000 м.

Период от отрастания весной до созревания семян составляет 127— 
132 дня. На такой же высоте в районах Даралагеза и Гегамского на
горья фазы развития растений вики изменчивой наступают на 7—20 дней 
раньше, чем на Дорийской равнине. Разница в ходе развития вики из
менчивой также в том, что число ясных дней на Дорийской равнине 
(Калинино) составляет 35, а в районе Даралагеза и Гегамского нагорья 
1 Фонтан и Мартирос) 94—99, сумма эффективных температур соответ
ственно составляет 2400 и 2700° и т. д.

Следовательно, ясная и малооблачная погода, при оптимальных ат
мосферных осадках (500—600 мм в год) способствуют нормальному 
росту и развитию растений вики изменчивой, поэтому климатические 
условия Дорийской равнины мало подходят для нее.

Фертильность. При установлении фертильности на местах произ
растания мы выбрали наиболее типичные растения и в фазе полного 
цветения подсчитывали количество соцветий, количество цветков на них 
Ц образовавшихся бобов на кистях. Растения вики изменчивой в райо- 
вах ее обильного распространения (Даралагез, Гегамское нагорье, ю.-в.



Таблица 5
Фазы развития растений пики изменчивой на опытных посевах 

(Лорийская равнина, 1510 м над у. м.)

Фазы развития растений

Гол жизни цветение созревание семян
Отрастание 

весной
начало полное начало полное

П(

IV

15/1У

8/1V

16 IV

20/VI 

15/У1 

26/V

4/УН

2 VII

16/7111

25/VII

10/У1П

20/^111 

Ю/УШ

28/УШ

отроги Памбакского и Цахкуняцкого хребтов) цветут очень обильно. 
Благодаря мощному ветвлению, количество соцветий на растениях, в 
зависимости от экологических условий, составляет 45—210 (табл. 6).

Данные показывают, что вообще фертильность вики изменчивой 
низкая (31,2—43,8%), но на местах, близких к населенным пунктам 
(Фонтан, Капутан), она заметно повышается (43,7%), что объясняется 
наличием вблизи населенных пунктов опылителей (пчел).

Изучение фертильности растений в условиях культуры (Лорийская 
равнина) проводилось по следующей, методике. На опытных посевах мы 
выделяли 100 стеблей (вика изменчивая корневищное растение, поэто
му в посевах трудно выделить отдельные растения) и цветными нитками 
(обозначающие номера) подвязывали по два соцветия и на них подсчи- 
гывали количество цветков (всею 200 соцветий). После полного образо
вания бобов на отмеченных соцветиях подсчитывалось количество обра
зовавшихся бобов и вычислялась фертильность.

Изучение показало, что в культуре, в условиях Дорийской равнины 
фертильность вики изменчивой очень низка (13,7 20%), даже после

Таблица 6
Фертильность вики изменчивой в условиях се произрастания

Районы произрастания растений

Чыр—0,5 км С. 3. от села Фотан (К). 3. 
подножья г. Гутанасар) .........................210 24.2 10,6

Ю. 3. склон г. Гадис (1 км севернее от села 
Капутан)..................................................... , . . 66,0

К). В. склон г. Сусыз-юрт 110 км С. В. села 
Верна шеи) ,.................................... • . . • . 45,0

К). 3. склон г. Улгур (5 км С. 3. от села Лгав- 
иадзор) ....................   • • . • 4 Ю2

22.0

25,5

18,9

9,2

8,8

5,6

43,7

41,8

34,5

31,2
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обеспечения пчелами она не превышает 32,7%. Это объясняется, тем, что 
вика изменчивая мало приспособлена к условиям Дорийской равнины. 
Вследствие дождливых и пасмурных дней, в период цветения и недо
статков опылителей, она плохо переопыляется.

Но той же методике, что и при изучении ертильности, нами изуча
лась автофертильность растений, только в этом случае соцветия, для
предотвращения переопыления, изолировались марлевыми мешочками. 
Автофертильность вики изменчивой крайне низка, она составляет лишь 
0,17—1%. В отдельные годы (1960) автофертильность не наблюдается.

Таблица 7

Фонтанский .

Вернашеиский

Лвтофертнльность вики изменчивой

Среднее количество
Экотипы

цветков на бобов на 
соцветиях кистях

Автофер
тильность 

в 7«

20,0

10.0

0.6

0.1

1.0

0.17

Интересно отметить, что при самоопылении завязывающиеся семена 
бывают мелкие и щуплые. Так, при переопылении абсолютный вес семян 
составляет 24—26, а при самоопылении 16 19 г. Приведенные фак
ты подтверждают, что вика изменчивая типично перекрестно-опыляемое 
растение и что при самоопылении не только уменьшается, но и снижает
ся качество семян. Следовательно, для повышения фертильности необ
ходимо обеспечение растений опылителями.

Долголетие. Мощная и глубоко проникающая в почву корневая 
система, интенсивное углубление корневой шейки свидетельствуют о 
значительном долголетии вики изменчивой (табл. 2). Известно, что глу
бокое залегание корневой шейки способствует перенесению неблагопри
ятных климатических условий и в значительной мере повышает жизнен
ность растений.

В наших посевах корневая шейка вики изменчивой за 4 года углу
билась (табл. 2) в почву на 12,5 см. При выкапывании многочисленных 
растений на местах произрастания, ее корневая шейка была обнаруже
на на глубине 15—23 см (местечко Чыр в 0,5 км с. з. от села Фонтан) 
(табл. 8).

Зная, что с возрастом углубление корневой шейки (табл. 2) в почву 
замедляется и среднегодовое углубление ее с третьего года составляет 
около 1 см, то для того, чтобы корневая шейка вики изменчивой опытно
го посева достигла 23 см глубины, по-видимому, необходимо еще 10 лет.

О долголетности растений можно судить в известной степени по 
длительности их виргинального периода (Т. Л. Работной [6]).

Выше мы указали, что вика изменчивая развивается медленно и по
ловой зрелости достигает в основном в третьем году жизни. Как прави



10 Г. Г. Гоняй

ло, у поликарпиков поствиргинальный период жизни более длителен, 
чем виргинальный. Этот момент, ход и характер развития корневой си
стемы и интенсивное углубление корневой шейки говорят о значительной 
долголетности вики изменчивой.

Рис. 3. Вика изменчивая в естественных условиях (Гегам- 
ское нагорье). Наглядно видна многоузловатость ее корне- 

* вой системы.

Отношение вики изменчивой к экологическим условиям. При анали
зе флоры Кавказа, и в частности флоры Талина, А. А. Гроссгейм вику 
изменчивую отнес к группе ксерофильных растений. Она значительно 
засухоустойчива, поэтому в обилии распространена в среднегорной 
и высокогорной части Армянского флористического округа с раститель
ностью преимущественно иранского типа, где годовое количество осад
ков составляет 450—000 мм.

Вика изменчивая нормально развивается, когда в период вегетации 
относительная влажность воздуха колеблется в пределах 60—70%. По 
своей ксерофильности она не уступает эспарцету. Затопление водой, а 
также избыток влаги в почве она не переносит, поэтому произрастает 
преимущественно на склонах, где подпочва проницаема и имеется сво
бодный сток воды, а на равнинах и котловинах почти не встречается.
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Таблица 8
Развитие корневой системы пики изменчивой в природных

условиях и в культуре

Место изучения

X п X 
а

95

70

210 23,0

164 13,0

В естественных условиях (подножье 
г. Гутаиасар, Гегамское нагорье) • •

На опытных посевах (Дорийская нагор
ная равнина) . • • IV

23,0

12,5

В пределах распространения вики изменчивой развиты каштановые 
почвы и черноземы, в основном не мощные (15—30 см), часто преобла
дают карбонатные черноземы. По механическому составу почвы грубые, 
каменистые, супесчано-глинистые, нередко скелетные. Она растет на 
более спокойных склонах, чем вика изящная, но нередко встречается и 
на крутых склонах. Уплотнение почвы и сильное задернение, препят
ствующие доступу воздуха в почву, отрицательно влияют на вику из
менчивую, поэтому она обильно растет в сенокосных фитоценозах с ма
лым количеством злаковых задернителей.

Вика изменчивая является растением умеренно-холодного и уме
ренно теплого климата. Благодаря глубокому залеганию корневой шей
ки она хорошо переносит зимние морозы (достигающие абсолютного ми. 
нимума 20—25сС), а более успешно—зимы с глубоким снежным покро
вом. Отдельные формы (уаг. уиепз Бгеип) вики изменчивой поднимают
ся довольно высоко в горы до 2000—2500 м н. у. м. и не плохо переносят 
зимние морозы.

Вика изменчивая (как и другие многолетние вики) наиболее чув
ствительна к количеству в почве фосфорной кислоты, калия и кальция.

Благодаря обильному развитию на корнях клубеньковых бактерий,
она почти не реагирует па азотные удобрения. Так, например, при удоб
рении РеоКво урожай сена, по сравнению с контролем (табл. 9), увели
чился на 5,3—6,2 ц/га.

При внесении РбоКво прибавка урожая сена вики изменчивой почти 
равна прибавке урожая от ^оРбоКво.

Развитие вики изменчивой на каменистых, скелетных почвах, часто
не пригодных для возделывания поливных культур, дает основание по
лагать, что она не испытывает недостатка калия и фосфора благодаря 
глубокому проникновению корневой системы. Вика изменчивая—каль- 
циофильное растение, в абсолютно сухом веществе она содержит около 
-)(Уо СаО. На местах ее произрастания часто вскипание почвы наблю
дается не только в подпочвенном, но и в почвенном слое.

Иммунитет вики изменчивой против сельскохозяйственных вредите
лей и заболеваний. Одной из важнейших особенностей растений как с 
точки зрения хозяйственной, так и биологической полезности является 
их иммунитет против заболеваний и сельскохозяйственных вредителей.
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Т а 6 л и ц а 9
Влияние удобрений на урожай инки изменчивой

Урожай ссна в ц/га
Экотипы

контроль Р#оКвО N Р К 1N«o։ во։'во

Фоитанский

Всрнашснский

25,2

21.4

30,8

27,9

30,5

27,6

Из вредителей вики изменчивой наибольший вред причиняют зер
новки Bruchus hamatus Mill, и Вг. brachialis Fahr., особенно первый. 
Жучки их на новообразовавшихся бобиках растений откладывают яич
ки. Выходящие из яичек личинки пробивают створку бобиков и прони
кают в семена. Личинка, питаясь содержимым семени, превращается в 
куколку, а затем в зрелого жучка. Осенью или зимой жучок выходит из 
семени. Часто они так сильно развиваются, что повреждаемость семян 
достигает 35—50%. Наши наблюдения при сборе семян показали, что 
вика изменчивая больше повреждается зерновкой в условиях теплого 
климата. Так, в степном поясе Гегамского нагорья и Даралагсза на вы
соте 1560—1750 м над у. м. поражаемость семян зерновкой составила 
25 35%, а на высоте 2100 м количество поврежденных семян было нс 
более 8—10‘/о- Выло заметно также, что разновидности вики изменчивой 
имеют нс одинаковый иммунитет против зерновки. Меньше всех. по
вреждается разновидность virens Freun, у которой поврежденность семян 
не превышает 10%. Существующие меры борьбы мало эффективны. 
Поэтому задача состоит в том, чтобы вместе с разработкой радикальной 
меры борьбы, получить иммунные сорта—популяции против зерновок.

Облиственность. У вики изменчивой облиственность (весовое отно
шение листьев и соцветий к общему весу образца) высокая, составляю
щая 57—58% (var. parviflora Freun) и 63—65%. (var. virens Freun). Об
лиственность по фазам развития значительно изменяется. Самую вы- 
сокую облиственность вика изменчивая имеет в фазе начала цветения, 
после чего процент облиственности уменьшается (табл. 10).

Уменьшение облиственности ее от начала цветения до образования 
бобов объясняется опаданием нижних листочков, что связано не только 
с расходованием большой энергии на цветение и плодоношение, но и с 
ухудшением питательного режима, вследствие засушливых погод. Одна
ко, как показали наши наблюдения, в одинаковых условиях у var. virens 
опадание листочков выражено слабее, чем у var. parviflora. Отсюда сле
дует, что опадание нижних листочков является филогенетически выра 
ботанной особенностью разновидностей вики изменчивой.

Химический состав. Химические анализы показали, что вика измен
чивая дает довольно питательное сено. Данные табл. 11 показывают, что 
в фазе бутонизации вика изменчивая содержит (от абсолютно сухого 
вещества) протеина 24,7—25,4, жира—2—2,3 и безазотистых экстратив- 
ных веществ 30,7—32,8%. От фазы бутонизации до образования бобов
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Разновидности

бутонизация

Таблица ]0

Фазы развития

начало 
цветения

полное 
цветение

образование 
бобов

\Чгсп5 БгенЬ -

РагуШога Бг. •

64,2

57,1

65.1

58,2

61,2

53,6

57,5

47,8

Т а б л и ц а 11
Химический состав вики изменчивой о разных фазах развития

Районы 
произрастания

Фазы 
развития 
растений

В ®/0 от абсолютно сухого вещества

24,72 2,24
19,93 1,95

32.63 7,90
35,41 8.16

0,5 км от села 
Фонтан (Ю. 3. 
макросклон Ге- 
гамского хребга

2 км к С. 3. от 
села Цовагюх 
(южный склон 
хребта Аре гунн)

1800

2100

Бутонизация 
Цветение 
Образование 

бобов

Бутонизация

Цветение

8,35
8,38

6,56

8,72

8,72

18,262,07 34.5 7.86

25.40 2,40 32.6 6,73

22,41 2.30 .33.236,49

30,71 0.70 
34.550,59

37.31 0.43

32.87 0,59

35.57 0.48

1.75 2,80
1,86 2,42

2,55 2,03

1,801,86

1.84 1,63

содержание протеина значительно уменьшается, что связано с опадани
ем листочков растений. Содержание безазотистых веществ от разы бу-31

тонизации до образования бобов увеличивается и достигает 37,8%. Да
же в фазе образования плодов содержание протеина вики изменчивой 
не ниже 18,2%. Данные показывают также, что вика изменчивая отли
чается высоким содержанием минеральных веществ (табл. 11).

Выводы

1. Корневая система вики изменчивой—стержнекорневая-корне- 
вищная с характерной многоузловатостью. Кущение ее в первый год 
жизни происходит от почек корневой шейки, а в последующие годы оз 
зимующих почек как материнской корневой шейки, так и основания 
стеблей (в почве), образовавшихся из корневищ. Побегообразование от 
материнской корневой шейки с возрастом прекращается и годовой цикл 
онтогенеза растений возобновляет корневища.

2. Корневая шейка многолетних вик является частью основания 
стебелька (в почве) от семядолей до верхнего узла кущения. Благодаря 
сокращению главного корня и корневой шейки, последняя интенсивно 
углубляется в почву и с возрастом может достигнуть 20—23 см глубины.

3. Вика изменчивая имеет длительный виргинальный период, и по- 
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ловок зрелости в основном она достигает в третьем году жизни. Это— 
одноукосное растение имеет длительный послеукосный период и плохо 
отрастает.

4. Мощная и глубокопроникающая (2,5—3,3 м) корневая система, 
интенсивное углубление корневой шейки и длительный виргинальный 
период развития показывают, что вика обладает'Значительным долго
летием. ’ |

5. Вика изменчивая перекрестно-опыляемое растение и обеспечение 
опылителями (пчелами) растений в период их цветения для повышения 
фертильности крайне необходимо.

6. Из разновидностей вики изменчивой, по иммунности, облиствещ 
кости, высокому содержанию протеина и урожайности отличается уиепэ 
Рг., она же является наиболее перспективным для введения в культуру 
в горных сухих районах республики.

Отдел лугов и пастбищ
Института животноводства и ветеринарии 

МСХ АрмССР
Поступило 22.11 1961 ւ

Դ. Դ. ՂՈՆՅԱՆ

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՎԻԿԻ ԻԻՈ1.ՈԴԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

II. մ փ ո փ ո ւ մ

Հայաստանի վայրի արժեքավոր կերային բույսերի սւ Լ ս ա կ ա յ ին կազմում 
բավականին րււյն տարածում ունեն վայրի բազմամյա վիկերր ե մեծ հեռա
նկար ունեն գյու դատնտեռութ յան կուրաուրտ յի մեջ արմատավորելու համար:

Նրանցից բարձր տնւոեսական հատկանիշներով Աէչբի է ընկնում փոփո
խական վիկը1

— եղինակր 1954 թվականից աշխատելով Հայաստանում տարածված վալ֊ 
րի քաղմամյա վիկերի վրա, բ ա '/ մ ա կ ո // մ ան ի կերպով ո լ ս ո լ մն ա ս ի ր ե յ է նաև 
փոփոխւսկան վիկը1 Հետ ազոտական աշխատանքները' կատարվել են ինչպես 
բնական տարբեր եկքլոզիակւսն պայմաններում) այնպես Լ լ փորձնական ցան
քերում ( Լոովա սարահարթում )ւ

Ա < ս nt ւէնա ս ի րե լս վ փոփոխական վիկի բիոլողիական առանձնահատկություն
ները • եղինակը ,անցել Լ հետևյալ ե ցրա կ ա ց ո t թ ( ունն ե րի t

1. Փոփոխական վիկի սերմը ծ/ելոլ Jամանակ (ինչպես և մնացած րաղ
մամյա վիկերի), ս ե րմ աշա քիլն ե րր ցուրս չեն ցալիս հողի մակերեսէ

հ, Փոփոխական վիկի թփակալումը տեղի է ունենում արմատավզիկի րող~ 
բոջներից, իոկ Հետացա տ ա րթս եբա մ ինչպես արմատավզիկի, այնպես էլ կոճղ
արմատն ելվւց առաջացած ցողունների Հիմքի վրա ձմեռող բողբոջներից: թսսէ 
որում մայրական արմատավզիկից րնձյուղա ռւսջացմ ան պրոցեսը տարիների 
ընթացքում աստիճանաբար նվաղում ե թավին (մեր փորձերում կյանքի 5֊րղ 
տարվան ից ) դադարում էլ ՛երանից հետո բույսերի ղարղացման տարեկան 
ցիկյր վերսկսվում Լ կոճղարմատների շնորհիվէ

մ. Փոփոխական վիկի (ինչպես և մնացած րաղմամյա վիկերի) բույսերի 
արմատավղիկր >անղիսա^էում Լ ցողունի Հիմքային մասր՝ սերմաշաքիլներից
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հ ւսնդույցր ւ Նորմալ պայմտննե-դսւնվող //փ ա կ ա լ ման
բում նա երբեք չի Լինում հոդի երեսին։ Գլխավոր 
տավդիկի կրճատման շնորհիվ վերջինս արադ 

ա բմա տ Ւ ե իր իսկ 
կերպով խորանում է հոդի

մեջ և տարիների րնթացքում կարոդ է, խորանալ մինչե 20— 23 սմ։ Փորձնական 
դան քերում 4 տարվա րնթա ցրում նա խորացել է 12,5 սմւ

4. Փոփոխական վիկի արմատային սիստեմր ա ուսն ցքաա րմա տ ա յին - կոճդ- 
ս։ ր մա տ ա յ ի ն Է է Կ Ո ճ դ ա ր մ ա տներ ի ա ււ Ա9 Մէ ե հ 1] որ դ արղ ա րյ ւ) ա ն շ ն որհիվ նա 
ունի րադմահանգույց արմատային սիստեմ։

5. Նրա հդոր աբմատայի\ն սիստեմր, դւխավոր ե կող քա յին արմատների
մեծ չափով (2,5 — 3,3 if) ներթա•ի անց ումր ու արմ ատավդիկի ինտենսիվ խո
րացումը հոդի ծեջ ցույց են տալիս, որ փոփոխական Հ/'///' երկարակյաց, չո- 
րա դիմացկուն և համեմատաբար ձմոա դի մա ո կուն բույս է։

6. Փուիոխական վիկր պատկանում / դանդաղ զարգացող բույսերի խըմ-
րին։ Կյանքի աոաջին տարում նա չի տալիս ծ ա ղկ արն ձյու ղն ե ր ե դարդացման 
/•Ր 1ՐՒ*Լ Հ՝դո[էու!հա^ հասնում Լ կյանքի Յ֊բդ տարում։ Նա միւսհունձ բույս է, 
ունի հետհնձային հանգստի երկար ժամանակաշրջան և վատ /, վերաճում։

Փորձերը ցույց են տվել, որ փուիոխական վիկր ւոիւդիկ խաչաձև փո-
շոտոզ բույս Լ և բույսերի պտդ արե բու թլուն ր բարձրացնելս։ համար նրանց 
ծաղկման շրջանում փււշււտիչն երով ւսւղւսհովելր չավ։ադան դ կարևոր է։

.8. Հողի է՚սվ աե բա ցիան, Տողի ենթաշերտի ջրաթափանցիկոէհւունը ե 
արտահայտված ջրահոսքի առկայությունը հանդիսանում են վւովւոխական վի
կի , որպես կոճղարմատավոր ր ույս ի դա րդացմւսն անհրաժեշտ պայմանները. 
>ոդի չաւիադանց ամրացումը և Ճւ1 ակալումր շատ ւԼատ են ւսդղում նրա վրա։

9. Փուիոխական վիկի կերարժեքը բարձր է, նա լավ տերևավորված է 
(57 — 65%), պրոտեինի պարունակությունը կադմում Լ 20 — 25% (ա՚Լ- 12) և 
լաւ/ Է ուտվում բոլոր տեսակի կենդանիների կողմիցլ

10. Փոփոխական վիկի սերմերր շատ ուժեղ վնասվում են հատիկակերնե-
րից , հ ա ս։ կ ա ւդ ե и ruchus hamatus Mill, հատիկակերի կողմիդ (35-50%),
և նրա սերմաբտա դրոդականության բա ըձրացումր մեծ չաւիով կախված է ш/д 
վնասատուի դեմ մդւէոդ պտյքաբիդլ

II. Փուիոխական վիկի այլատեսակներից տնտեսական բարձր հատկանիշ
ներով աչքի / ընկնում vaг. ¥ւրշոտ ԲրԸէւո, որբ և հանդիսանում Լ ամենա- 

• եոանկաբայինր ռեսպուբլիկայի լեռնային չոր շրջաններում կուլտուրայի մեջ 
աբւ) ատավորելու համար։
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Р խզոցի ակ ան ցիս». Биологические науки

В. Ш. АГАБАБЯН

к ПАЛИНОМОРФОЛОГИИ СЕМЕЙСТВА HYDRANGEACEAE DUM.

Семейство Hydrangeaceae принимается нами в объеме, установлен 
ном Хатчинсоном [II], и, в основном, соответствует подсемейству Hydran- 
geoideae энглеровского семейства Saxifragaceae (Энглер 110]), с добав
лением родов Kirengeshoma и Kania.

Семейство Hydrangeaceae является довольно гомогенной в система
тическом отношении группой и включение сюда рода Kirengeshoma не 
нарушает се целостности. Несколько особняком стоит в этом семействе 
род Kania, отнесенный к нему Хатчинсоном (I. с.). Однако, по мнению 
Мауритзона [15], род Kania занимает изолированное положение и вклю
чение его в семейство Hydrangeaceae не оправдано с эмбриологической 
точки зрения. К сожалению, недостаточное количество материала по 
?тому роду не позволило нам сделать какие-либо окончательные выво
ды по этому поводу. Что же касается других родов, в том числе и рода 
Kirengeshoma, то предпринятое нами изучение их пыльцы полностью 
подтвердило мнение Хатчинсона и ряда других авторов: Дюмортье, 
Агарда, Смолла [16, 17], А. Л. Тахтаджяна [3, 4] о целесообразности вы
деления семейства Hydrangeaceae из Saxifragaceae (s. I.).

В последне время существует тенденция к выделению из Hydran-
цсасеае самостоятельного семейства Р1вЫе1рЬасеае (Хатчинсон, 1959), 
что, по всей вероятности, не совсем оправдано.

Обработка микроспор проводилась тремя методами: 1) упрощен-
ным ацетолизным (Е. М. Аветисян [I]), 2) окраски фуксином с енолом
(Л. А. Смольянинова и В. Ф. Голубкова [2]), 3) просветлением молочной 
кислотой. Последний метод дает вполне удовлетворительную картину
строения спородермы по словам. Для измерений использовались препа
раты, окрашенные фуксином, т. к. при этом методе оболочки микроспор 
подвергаются минимальной деформации. На каждом препарате измеря
лось от 15 до 20 микроспор. При описании использовалась терминология, 
разработанная Эрдтманом н Вишну-Миттре [9]. Описания пыльцевых 
зерен отдельных родов снабжены микрофотографиями.

Семейство HYDRANGEACEAE Dum.

Сев. и Центр. Америка, Китай, Япония, Индо-Китай, Индия.
Деревянистые растения с простыми, большей частью супротивными 

листьями без прилистников. Ч а шел исти ков и лепестков по 5 (реже боль
ше). Завязь нижняя или полунижняя 3—5-гнездная.

Микроспоры 3-зоникольпоратные (кольпоратовидные, кольпатные),
1114гинутые в направлении полярной осн. сфер
Известия XIV, №11-2

ьпьАЛит I

ьныс или слегка сплю.



18 К III Хг.нмбин

щепные. Борозды от сильно укороченных, почти редуцированных (Dei֊ 
nanthe) до длинных, почти сливающихся концами друг с другом в обла
сти апокольпиумов (FendJera). широкие или узкие, но большей части с 
боков прикрыты складками сэкзины. Пора обычно хорошо заметна, осо
бенно, когда обработка проведена упрощенным ацетолизным методом 
с последующей окраской фуксином, значительно реже она намечена в 
виде зоны на дне борозды. Дно борозды всегда гладкое, какие-либо 
скульптурные элементы отсутствуют. Сетчатость самая разнообразная 
от мелкоячеистой, почти зернистой (Fendlerrella), до крупноячеистой 
(Deinianthe, Schizophragma). Перегородки ячей сечки сплошные, образо
ванные одним или двумя рядами столбиков, реже прерывистые. Просве
ты сетки мельчают к бороздам и апокольпиумам, неправильной формы 
часто склонные к гексагональное™.

Размеры микроспор в большинстве относятся к классу мелких 10 - 
25 р (по Эрдтману |8]— М. I.). ’ 1

1. Подсемейство Hydrangeoideae А. Вг.

Триба 1. Kirengeshomeae Engl.

Род l.Klrengeshoma Jatabe

К. ра1тпа1а ЖйаЬе. Япония. Микроспоры 3-зоникольпоратные (зони- 
кольпоратовидные?, Эрдтман [8]), сплющенные в направлении полярной 
оси. Борозды довольно широкие, далеко заходящие на полюса с высту
пающими по краям небольшими складками сэкзины. Нора расположена 
на дне борозды, становится особенно хорошо видимой при обработке 
упрощенным ацетолизным методом. Крап поры рваныр, валика нет. За
мечание Эрдтмана о поратовидности, очевидно, следует отнести за счет 
методики обработки микроспор.

("экзина сетчатая, разиоячеистая с просветами неправильно-гекса
гональной формы, мельчающими в направлении борозд и апокольпи
умов. Перегородки*двустолбчатые, сэкзина несколько тоньше нэкзины.

Размеры: длина полярной оси 16,7 р, диаметр в области эквато
ра 21,1 р, диаметр поры без рваного края 3,4 р, толщина сэкзины 
0,4 р, нэкзины 0,6 р. интины 0,2 р (табл. 1).

Род 2. Cardia nd г a Sieb. et Zucc.

С. formosana Hayata. Китай. Микроспоры 3-зоникольпоратовидные, 
вытянутые в направлении полярной оси, с полюса округло-лопастые. Бо
розды длинные, узкие, с утонченной зоной на дне борозды, соответству
ющей поре. Борозда с боков прикрыта складками сэкзины, которые в 
области поры образуют небольшие выступы.

Сэкзина неясносетчатая, с плохо различающимися слоями. Границу 
между отдельными слоями можно установить по разной степени прелом
ления ими света.
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Размеры: длина полярной оси 15,5 ji, диаметр в области экватора 
ц,5 р, диаметр поровидной зоны 1,2 р, толщина сэкзины 0,3 р, нэк- 
зины 0,4 р, интины 0,1 р (табл. 5).

Род 3. De inant he Maxim.

D. bifida Maxim. Япония. Микроспоры 3-зонипора гные, сфероидаль
ные. Борозды находятся на стадии крайней редукции, очень укорочены, 
лишь концы их слегка просматриваются, т. к. они почти полностью пере
крываются порами. Пора несколько вытянута в меридиональном нап
равлении, край гладкий.

Сэкзина крупносетчатая, разноячеистая с простыми однорядными 
перегородками ячей.

Размеры: диаметр микроспоры 24,7 р, толщина сэкзины 0,9 р, 
нэкзины 0,5 р, интины 0,4 р, диаметр поры 4.2 р. В сэкзине различи
мы слои экто- и эндосэкзины (табл. 1).

Триба 2. Hydrangeeae D. С.

Род 4. Hydrangea G г о п о v.

С. и Ю. Америка, Ю.-В. Азия.
Микроспоры 3-зоникольпатные, зоникольпоратные (кольпорато- 

видные), вытянутые в направлении полярной оси (Н. macrophylla 
(Thunb.) D. С., Н. qtiercifolia Bartr.), близкие к сфероидальности (Н. 
arborescens L., Н. paniculata Sieb. et Zucc.), или сплющенные (Н. as- 
pera D. Don).

Борозды, как правило, очень длинные, узкие, часто с неровным кра
ем, особенно у видов с хорошо выраженной сетчатостью. Концы борозд 
заостренные. Дно борозд гладкое, никаких скульптурных элементов обна
ружить на дне борозды не удается. В пределах рода встречаются мик
роспоры с намечающейся поровидной зоной (секция Calypranthe Maxim.). 
При этом края борозд образуют в этой зоне небольшие выступы, при
крывающие ее с боков.

Сэкзина неравносетчатая, от мелкоячеистой (Н. macrophylla 
(Thunb.) D. С., Н. paniculata Sieb. et Zucc.), до прекрасно выраженной 
крупной ячеистости (Н. robusta Hook. f. et Thoms., H. anomala D. 
Don, H. querclfolla Bartr.) co всеми переходами между ними (И. ob- 
longiiolia Blume., Н. lobbil Maxim.). Форма ячеек имеет тенденцию к 
гексагональное™. Перегородки простые, состоящие из одного ряда 
столбиков. Просветы сетки мельчают в апокольпнумах и достигают 
максимального развития в мезокольпнумах, где сэкзина обычно утол
щается. Край микроспоры у крупносетчатых видов имеет зубчатое 
очертание.

По строению микроспор род Hydrangea особенно интересен тем, 
что в его пределах можно наблюдать все переходы от микроспор с не
дифференцированными порами в бороздах и слабо выраженной сегча-
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гостью к пыльцевым зернам, с хорошо выраженными порами и крупной 
сетчатостью. I 3

Примитивные микроспоры с недифференцированными бороздами 
имеют виды, включаемые Энглером [10] в наиболее примитивную секцию 
ЕиИуйгап^са. Виды, принадлежащие к секциям Са1ур1гап1е и Согп’кПа. 
являются палипологически более специализированными. Промежуточ
ное между ними положение занимают подсекции Атепсапа и Аврегае, 
принадлежащие к секции Еи11у<1гап£еа. где мы встречаем целый ряд по
степенных переходов (табл. 2). ' ' <1

Ниже приводятся размеры изученных видов.

Вид
сэкзина нэкзина ннтина

в р

13,7 
15,8
14,9 
19,5 
34.2 
14,2 
12,8 
13,7
14,2 
15,3
16,2 
15,7
11.7

10,8 
14,7 
15,2
16,3 
32,3 
12,3 
11,7
12,6 
12,9 
14,7 
12,1
14.4 
12,2

1.8
1,4
6.1
2.2
1.8
2,o
2.4
2.0
2.8
0,9
1.7

Толщина спородермы 
по слоям

1. II. macrophylla (Thunb.) D. C.
2. H. scandcns (L. f.) D. Q. . . .
3. H. paniculata Sleb. et Zucc. . .
4. H. lobbii Maxim...................... ....
5. H. oblongifolla Blume . . . .
6. H. radlata Walt.............................
7. II. arborescens L.........................
8. II. quercifolia Barlr.....................
9. II. cuspidala (Thunb.) Makino

10. H. robusta Hook f. et Thoms.
11. 11. anomala D. Don......................
12. H. glandulosa Elmer....................
13. 11, a^pera 1). Don.........................

0.7 
0,8 
0.5 
0,8 
0.7 
0,3 
0.4 
0,4 
0.5 
0.6 
0.7 
0,3 
0,3

0,6 
0,5 
0,3
0,5
0,6 
0,3 
0,3
0,2
0,3 
0.4 
0.5
0.3
0.2

0.2 
0.1 
0.1
0.2 
0.3 
0.1
0,2 
0.2
0.1
0.2 
0.2
0.1
0.1

в р

Род 5. D ecu maria L.

1Э. ЬагЬага Б. ГО. В. США. Микроспоры 3-зоникольпоратные, вытя
нутые в направлении полярной оси. Борозды широкие, с хорошо выра
женными порами, ^слегка вытянутыми в экваториальном направлении. 
Край поры рваный, валик почти совсем не выражен. Поверхность нерав- 
номерносетчатая, сэкзина толще нэкзины, перегородки между ячеями 
сетки простые, состоящие из одного ряда столбиков. Эктосэкзина слегка 
выступает над бороздой, образуя маленькую складку.

Размеры: длина полярной оси 17,0 р, ширина в области эквато
ра 14,7 р, диаметр поры 1,4 р, толщина сэкзины 0,8 р, нэкзины 0,4 р, 
интины 0,2 р (табл. 3).

Род 6. Plleostegia Hook. f. et Thorns.

P. viburnoides Hook. f. et Thoms. IO. В. Азия. Микроспоры' 3-зони- 
кольпоратные, почти сфероидальные (слегка вытянутые в направлении 
полярной оси). Борозды сравнительно широкие, длинные, имеющие бо
ковые складки сэкзины. Пора хорошо выражена, диаметр се меньше 
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ширины борозды. Пора очень хорошо заметна сбоку. Сколько-нибудь 
заметного валика обнаружить не удастся,

Сэкзина сетчатая, разноячеистая, с перегородками, образованными 
одним рядом столбиков.

Размеры: длина полярной оси 15,2 у., диаметр в области эквато
ра 14,7 р, диаметр поры 2,3 р. толщина сэкзины 0,7 р. нэкзины 0.5 р, 
интины 0,2 р, (табл. 3).

Род 7. Schizophragma Sieb. et Zu с с.

Япония, Китай.
Микроспоры 3-зоникольпоратные, почти сфероидальные (слегка 

сдавленные в направлении полярной оси). Борозды длинные, широкие, 
далеко заходящие на полюса. Коппы борозд округлые, края имеют бо
ковые складки сэкзины. Поры с гладкими, ровными краями, без валиков.

Сэкзина сетчатая, разноячеистая, склонная к неправильной гекса
гональное™. Просветы сетки мельчают в направлении борозд и апоколь- 
пиумов, перегородки стенок состоят из двух рядов столбиков. Эктосэк - 
зима значительно тоньше эндосэкзины. 5. Ьу(1гап£ео1(1е8 51еЬ. е( /нес. 
отличается от 5. 1п1е^гБоНигп ОНу. размерами просветов сетки сэкзины 
и размерами пыльцевого зерна (табл. 3).

Ниже приводятся размеры изученных видов.

Вид
сэкзина 

в Р

Толщина спородермы 
по слоям

иэкзинэ
В Р

интина 
в и

1. S. bydrangeoidcs Sieb. et Zucc. .

2. S. integrifollum Oliv........................

17,4 18.6

17,0 18,2

3,4

3,2

0,5

0.7

0,3

0,3

0,2

0,3

2. Подсемейство Phitadelphoideae

Триба 3. Carpenteriae

Род 8. Jamesia Torr, e t Gray

J. americana Torr, et Gray. Сев. Америка. Микроспоры 3-зоникольпо
ратные, вытянутые в направлении полярной оси. Борозды длинные с хо
рошо выраженными порами. Края борозд слегка находят на пору, 
прикрывая ее с боков. Очертания поры при обработке ацетолизным ме
тодом рваные. Сэкзина мелкосетчатая, равномерноячеистая, с перего
родками, состоящими из одного ряда столбиков. Сэкзина несколько 
тоньше нэкзины.

Размеры: длина полярной оси 25,3 р, диаметр в области эквато
ра 24.7 р, диаметр поры 2.8 р, толщина сэкзины 0,6 р, нэкзины 0.8 р. 
интины 0,3 р (табл. 4).
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Род 9. Fendi erella A. A. Heller

F. utahensis (S. Wats.) A. A. Heller. Сев. Америка. Микроспоры З-зо’ 
никольпоратные, почти сфероидальные. Борозды широкие, длинные с 
великолепно выраженными порами, имеющими гладкий край и слегка [г 
выступающими над бороздой. Поверхность микроспоры неясносетчатая.

Размеры: длина полярной оси 18.7 р, диаметр в области эквато- <
pa 18,4
ИНГИНЫ

p, диаметр поры 2,8 р, толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,3 р, £ 
0,1 р (табл. 4).

Род 10. Whipplea Torr.

W. modesta Тогг. Сев. Америка. Микроспоры 3-зоникольпоратные, а 
почти сфероидальные. Борозды широкие, длинные, заходящие довольно а 
далеко на полюса. Поры хорошо выражены, большие, с гладким краем а 
и прикрытые с боков складками сэкзины с небольшими крыловидными и 
просветами в экваториальной плоскости.

Сэкзина мелкогранулированная (неясносетчатая?), столбчатостьо 
почти совсем незаметна. Ш

Размеры: длина полярной оси 18,4 р, диаметр в области экватсв 
ра 18.0 р, диаметр поры 2,5, р, толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,3 (, 
интины 0,2 р, (табл. 4).

Род 11. Fendlera Engel m. et Gray

F. wrightii (A. Gray) Heller. IO. 3. США, Мексика. Микроспоры 
3-зоникольпоратныс, слегка сдавленные в направлении полярной оси. 
Борозды длинные, в области апокольпиумов почти сливающиеся, широ
кие, с четко выраженной порой на дне. Пора имеет рваный край и при
крыта с боков складками сэкзины.

Сэкзина сетчатая неравномерноячеистая, узкоперегородчатая, мель
чающая в апокольпиумах, с перегородками, состоящими из 2 рядов 
столбиков. *

Размеры; длина полярной оси 24,5 р, диаметр в области эквато
ра 27,3 р, диаметр пор 4,8 р, толщина сэкзины 0,8 р, нэкзины 0,7 р, 
иитины 0,2 р, (табл. 4).

и

С. California Torr. Сев. Америка. Микроспоры 3-зоникольпоратовид- 
ные, вытянутые в направлении полярной оси. Борозды длинные, узкие 
с утонченной зоной на дне борозды, соответствующей поре. Борозда с 
боков прикрыта складками сэкзины. ' ЯМ

Сэкзина сетчатая однородноячеистая, равномерно мельчающая в 
направлении борозд и апокольпиумов, узкопсрегородчатая из одного 
ряда столбиков.
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Размеры: длина полярной оси 28,7 р. диаметр в области эквато
ра 24.2 и. диаметр поровидной зоны 2,6 ц, толщина сэкзины 0,5 и 
(ЭК'ТОСЭКЗИНЫ 0,2 |1, ЭНДОСЭКЗИНЫ 0,3 |А), НЭКЗИНЫ 0,3 и, ИНТИНЫ 0,2 |ь, 
(табл. 1).

Триба 4. Philadelpheae Relchb.

Род 13. Ph 11 ad el ph us L.

Ю. Европа, В. Азия, Индия, Сев. Америка.
Микроспоры 3-зоникольпоратные (зоникольпоратовидные), вытяну

тые в направлении полярной оси (Р. cordifolius Lange) или почти сфе
роидальные и слегка сдавленные с полюсов (Р. floribundus Schrad., 
Р. coulteri S. Wats.). Борозды длинные, узкие с хороню выраженной по
рой, часто выходящей за пределы борозд или лишь со слегка намечен
ной поровидной зоной. Эти два типа борозд связаны между собой рядом
переходов.

Сэкзина сетчатая, гранулированная или даже гладкая. Сетка, там 
где она есть, однородноячеистая, равномерно мельчающая в направле
нии борозд и апокольпиумов, с простыми перегородками, состоящими из 
одного ряда столбиков. Секции этого рода довольно хорошо отличаются 
друг от друга.

I. Секция РоесПов^та Коейпе— микроспоры по большей части 
сплющенные, сэкзина неясносетчатая, поры, как правило, несколько вы
ходят за пределы борозд, боковые складки сэкзины, находящие на бо
розду, выражены хорошо.

11. Секция 5(епо811£та Коейпе,— микроспоры вытянутые в направ
лении полярной оси, сэкзина с довольно хорошо выраженной сеткой, по
ры значительно хуже развиты н никогда не выходят за пределы борозд 
(табл. 5).

Ниже приводятся размеры изученных видов.

Вид

Толщина слоев спородермы

сэкзина нэкэина хитина
В |1 О Р В fl

I.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Р.
Р.
Р.
Р.
Р. 
Р.
Р. 
Р
Р.
Р.
Р.
Р. 
Р. 
Р. 
Р. 
Р.

affinls Schlechtd.........................
mexicanus Schlechtd. . . . . 
coulteri S. Wats.........................
asperifolius Koernlcke . . . . 
hlrsutus Nutt.............................
laxus Schrad................................
Inodorus L..................................
grandlflorus Willd.....................
karwlnskyanus Koehne . . . . 
cord Hol I us Lange...................
lewlssll Pursh..............................
columblanus Koehne................
caucaslcus Koehne....................
satsuma mis Sleb.........................
lanc’follus Koehne...................
floribundus Schrad....................

16,2 
17,4
17.9 
17.1 
15,7 
14,2 
15,0 
13,1 
17.1
27,7 
18.2 
14.9 
16.7
13.1 
16,7 
17,1

17,3 
15,8
14,8 
15,2
14.1
17.4 
17,3 
16,3 
15,6 
24.0 
16,0
15,7 
15,2
16.3 
16.4 
14,2

3.2
2.9
2.7
3.4
2.4
2.8
3,2
3,1
3,2
3.4
3.1
2.6
2.8
2.8
3.1
3.0

0.5 
0,6 
0.6 
0.5 
0,3 
0,6 
0.6 
0,6 
0,7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.5 
0.6 
0.7 
0.4

0,5 
0,5 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6
0,6 
0.5 
0,5
0.5 
0.4 
0,6
0.4 
0,5 
0.5 
0.5

0,3 
0,2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.3 
0,3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.3
0.1 
0.2 
0.1
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Род 14. Platicrater Sieb. et Zucc. |>-

P. arguta Sieb. et Zucc. Япония. Микроспоры 3-зоникольпоратовил- 
ные, вытянутые в направлении полярной оси. Борозды длинные, узкие, 
с поровидной зоной на дне. С боков поровидная зона прикрыта складкой ” 
сэкзины. .

Сэкзина сетчатая однородноячеистая, просветы сетки слегка мель
чают к апокольпиумам и бороздам. Стенки ячей из одного ряда стол
биков.

Размеры: длина полярной осп 26,3 ц, диаметр в области эквато
ра 22,8 и, диаметр поровидной зоны 2,4 толщина сэкзины 0.9 р,,. 
нэкзины 0,3 и, интины 0,3 р (табл, 3). I

Род 15. Deutzia ThunЬ. й

Гималаи, Китай, Центр. Америка. в
Микроспоры 3-зоиикольпоратные, вытянутые в направлении поляр- и 

ной оси (D. mexicana Hemsl., D. corymbosa R. Br.) или почти сфероидаль
ные, лишь слегка сдавленные с полюсов (D. crenata Sieb. et Zucc.,1՜ 
D. gracilis Sieb. et Zucc.). Борозды длинные, широкие, с порой, прикрытой 
по бокам складкой сэкзины, реже без нее. Пора может иметь валик, в 
этом случае очертания ее краев гладкие или он может отсутствовать и 
тогда край выглядит рваным.

Сэкзина сетчатая, склонная к неправильной гексагональности, раз
ноячеистая, с простыми перегородками, состоящими из одного ряда 
столбиков. Просветы сетки мельчают в направлении борозд и апоколь- 
пиумов. В пределах рода размеры просветов широко варьируют 
(табл. 6). 1

В приводимой ниже таблице даются размеры изученных видов.

Вид
сэкзина 

в fl

Толщина слоев споролермы

нэкзина
П fl

интина 
в fi

1. D. crenata Sieb. et Zucc.
2. D. gracilis Sieb. et Zucc.
3. D. pulchra Vid................
4. D. staminca R. Br. . .
5. D. corymbosa R. Br. . .
6. D. mexicana Hernsl. . .

20.1 
18.1
23.3 
12,6 
19.3
17,4

18.6 
17,9 
20,3 
11,9
15,5 
13,9

3.8
2,9
3,4
2.8
3,0
2.6

0,9 
0,5 
0.4 
0.4 
0.7 
0.5

0.8 
0.9 
0,9 
0,5 
0,5 
0.2

0,2 
0.3 
о,» 
0.1 
0.2
0.1

Род 16. D 1 с h г о a Lour.

D. febrifuga Lour. Китай, Япония. Микроспоры 3-зоникольпоратные. 
вытянутые в направлении полярной оси, длиннобороздные, борозды с 
боков прикрыты небольшими складками сэкзины.

Сэкзина сетчатая, однородноячеистая с перегородками просветов,
состоящими из одного ряда столбиков.



T a 6 .i ii n a

1-5. Klrcn^eshomt» palmata Jalabe 15x90; 6 10 Carpenteria californica 
Torr. 15\f0; 11—12 Deinanthe bifida Maxim. 7x90.



1 0 Hydrangea anomala D. Ron. 15 90; 7 9 Hydrangea paniculata Sieb. 
el Zucc. 15 90; 1(—12 Hydrangea robust! Hook. f. et Thoms. 15 90; 
13—16 Hydrangea quercil’olla Barir. 15X90; 17—20 Hydrangea a>per.։

D. Don. 15X90.



Таблица 3

1—3 Decumarla Barbara Լ. 15 90; 4 9 Pileoslegia viburnoides Hook. f. 
Thoms. 15 90; 10 15 SchizolTagma integrifolium Oliv. 15X90; 15—19 

Schizofragma hydrangeoides Sieb. el Zucc. 15x90.



T a 6 a ii it a I

1—1 Jamesia amerlcana Torr, el Cray 15' 90; 5 7 Fendlerella utahensis 
(S. W ais.I A. A. Heller 15 90; 8—10 Whipplea modesta Torr. 15 90;

11 — 15 Fendlera wrightii (A. Gray) Heller 15x90.



a 6 .i h u a 5

1- 
15

3 Cardianra fcrmosana Hat ata 15 SO; 4—5 PI iladelphus cordifollus Lange 
•4); 6—9 Philadelphia calilorr.icus Benth. 15x10; 10- 12 Ph iladelphus coul- 

,er* S. Wals. 15 SO: 13֊ 16 Philadelphia floiibundus Sc h rad. 15x90; 17—20
Plalicrater aiguia Sleb. el Zucc. 15 90.



T a 6 2 ii ii a 6

։ 6 Deutzia mexicana Hemsl. 15 90; 6֊ 10 Deutzia crenat.i Sieb. et zticc. 
15X90; 11 -12 Deutzia corlmbosa R. Hr. 15 90; 13 -17 Deutzia gracili" 

Sieb- et Zucc. 15 SO.



I a 6 .1 it n a 7

1—6 Deutzia slaminea ₽. Br. 15x90; 7 — 9 Dlchroa febrifuga Lour. 15 <S0;
10 — 11 Kania eugnioides Sclilechter 7—90.
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Размеры: длина полярной оси 28,9 р, диаметр в области экватора 
25,8 р, диаметр поры 3,2 р., толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,4 р, 
ннтины 0.2 р (табл. 7).

Род 17. Kania Schlech ter

К. еи£епю1с1ез 5сЫес1Нег. Новая Гвинея. Микроспоры З-зоникольпо- 
ратные (кольпоратовидные), вытянутые в направлении полярной оси, с 
длинными узкими бороздами. Борозды по краю имеют великолепно вы
раженные складки сэкзины, прерывающиеся в области поры.

Сэкзина мелкосетчатая, с перегородками из одного ряда столбиков.
Размеры: длина полярной оси 11,7 р, диаметр в области экватора 

10,8 р. диаметр поры 1,4 р, толщина сэкзины 0,4 р, нэкзины 0,3 р, 
интины 0,1 р (табл. 7).

Выводы

I. Микроспоры семейства Hydrangeaceae Dum. принадлежат к одно
му, 3-зоникольпоратпому (зоникольпоратовидному) типу.

2. Данные палиноморфологии семейства Hydrangeaceae Dum. хоро
шо согласуются с данными по морфологии и эмбриологии, свидетель
ствуя в пользу выделения его из семейства Saxifragaceae (s. I.).

3. Семейство Hydrangeaceae Dum. тесно связано с семейством Моп- 
tiniaceae Nakai через пыльцевые зерна типа Hydrangea anomala D. Don.

4. В пределах семейства Hydrangeaceae Dum. можно проследить 
эволюцию микроспор от 3-зопикольпатпых (некоторые представители 
рода Hydrangea) к 3-зоникольпоратным (роды Whipplea, Fendlera, Deinan 
the и др.) с постепенным укорачиванием борозд по мерс перехода фун 
ним гармомегата к поре, доходящая до полной редукции борозд. Сэкзина 
имеет сетчатое строение с тенденцией к неправильной гексагональное™.

5. В роде Philadelphus L. секция Poecilostigma хорошо отличается от 
секции Stenostigma по строению слоен спородсрмы, сэкзинных складок 
борозд и пор. Данные палиноморфологии не дают оснований для выде
ления рода Philadelphus L. в самостоятельное семейство.

6. Микроспоры рода Deutzia Thunh. не обнаруживают отчетливых 
различий между секциями, однако отдельные виды различаются доволь
но отчетливо.

7. В роде Hydrangea наблюдается ряд переходов от 3-зоникольпо- 
ратовидных (зоникольпатных) к 3-зоникольпоратным микроспорам, 
подтверждающих систематическое подразделение, данное для этого ро
да Энглером.

8. Микроспоры рода Deinanthe наиболее резко выделяются из об
щего типа по строению своих крайне редуцированных борозд и мери
дионально продолговатых пор. Но ряду признаков этот род является 
наиболее подвинутым в пределах семейства Hydrangeaceae.
ботанический институт
АН Армянской ССР Поступило 19.Х11 1960 г.
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HYDRANGECEAE DUM. ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԱ1.ԻՆՈ1րՈՐՖՈՍ141՚ԱՅԻ ՄԱՍԻՆZZ if փ ո փ ո է if

Հեղինակն ուսո ւ մն ա ս իրե լ / ք| \'(| ՂէՈՀՕՈՉՕՅԸ րն տան իքի ծաղկափոշին: 
Մ որֆոլող իական է անատոմիական ե սաղմնաբանական Հատկանիշների հի- 
ման վրա . մի շարք հեղինակներ V <11՜ Ո11քՀ<՝.’| 0 րնտանիքր ա ո ան ձն ա ցն ու մ 
են Տոճյքր;ւյՀՈ€6Զ6 րնտանիքից, իսկ ար հեղինակներ Ւ^(1ր8Ո£6ՈՇ63€ ընտանի-
քր ղիտոէմ են որպես ՏյճՄ րնտանիքի են//արնտանիք։ Այղ հարցի
վերարերյա լ նոր տ վյտ լն ե րի ստացումր կտրող է օգտակար լիներ Փոշու, հա
տիկների մեր կատարած մո ըֆո / ո ղ ի ա կ ան հ ե տ ա ղ ոտ ո ւ /1 րւ ւնն ե րր հաստատում
են Հատչինսոնի և այլ հեղինակներ/ 
րնտանիքր Sa X i քragaceae ր ն տ ա ն ի րից 
րնտանիքւ

այն տեսակետը, որ Г lydrangeaceae 
պետք Լ անջատել որպես ինքնուրույն
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Биологические науки

К А. КАРАПЕТЯН

ВЛИЯНИЕ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ 
В ДВУЛЕТНИХ ПОБЕГАХ ПЕРСИКА

Целым рядом исследований установлено, что в условиях низких тем- 
цератур в растительном организме происходит ряд биохимических пре
вращений, приводящих к повышению выносливости. При этом оказы
вается, что низкая температура влияет, в первую очередь, на активность
и направленность действия ферментов [I —9].»€ Кроме того, работами
А. Л. Курсанова и Н. Н. Крюковой [5], а также В. А. Рубина и И. М. Си
сакяна [6] показано усиление гидролитической направленности инверта
зы, амилазы и протеазы под влиянием низкой температуры. В результа
те, в разных органах растений происходит накопление более простых 
соединений.

Многие авторы считают, что в процессе зимовки растений основную 
роль играет обмен сахаров, который, поднимая концентрацию клеточно
го сока, понижает точку замерзания, с одной стороны, и защищает бел
ки от коагуляции—с другой [10—11]. Кроме того, Левиттом [12] установ
лено, что сахара, соединяясь с белками, образуют комплекс мукопро- 
тсидов, которые довольно стабильны к низким температурам.

Другие исследователи, не отрицая роли сахаров в зимостойкости 
растений, вместе с тем, приоритет отдают воднорастворимым белкам и 
аминокислотам [13, 14].

Целью наших исследований (руководитель темы проф. В. О. Каза
рян) было выяснение изменения активности некоторых окислительных и
гидролитических ер ментов, а также количественное и качественное из
менение пластических веществ в условиях пониженных температур у 
двулетних побегов персика (сорта Наринджи чгови).

Исходя из данных, полученных Д. Ф. Проценко и Л. К. Полищуком
115], Проценко [16], Э. Кеммером и Ф. Шульцом [17], согласно которым 
кора намного устойчивее к низким температурам, чем древесина, мы со. 
чли целесообразным изучать их раздельно. При этом количественные и 
качественные изменения свободных и связанных сахаров и аминокислот
определялись в коре и древесине, а активность ерментов и содержание
5Н-групп—только в коре.

Методика и содержание опытов соответствующих анализов. После 
завязывания плодов (21-у) от двулетних ветвей длиной 25 30 см из 
среднего яруса кроны брались черенки и разделялись на 4 группы . Че
ренки 1 группы нижним срезом опускались в воду и оставлялись при

* Черенки взяты из совхоза № 15 Шаумянского района АрмССР.



комнатной температуре (20°), черенки II группы—в камеру с темпера
турой 10°, III группы в холодильник с температурой 0°, IV группы также 
в холодильник, по при —5°. Экспозиция опытов 24 ч.

По истечении этого срока в одной части коры подопытных образцов 
определялась активность каталазы, пероксидазы, полифенолоксидазы, 
инвертазы, амилазы, протеазы, а также количество 511-групп. Остальная 
часть коры вместе с древесиной фиксировалась в вакуум-сушилке при 
70 - 75°, для выявления количественного и качественного изменения сво
бодных и связанных сахаров и аминокислот.

С целью выяснения степени повреждения с ветвей IV группы были 
сделаны тонкие срезы, которые затем окрашивались 0,25% нейтрал крас
ным. В результате было установлено более сильное повреждение древес, 
ной паренхимы от мороза по сравнению с тканью коры.

Определение активности каталазы проводилось методом Голдблита 
и Проктора [19], пероксидазы и полифенолоксидазы методом Самнера 
и Гессинга [20]. с некоторыми изменениями [21]. Активность инвертазы 
определялась по количеству расщепленной глюкозы [22], амилазы—по 
методу Вильштеттера [23] и протеазы -по методу расщепленной амино
кислоты, содержание 5Н-групп по методу Линена [24].

Методика получения хроматограмм заключалась в следующем: ма 
териал после сушки был хорошо измельчен и экстрагирован в 70% эта
ноловом спирте при 60—65°. Затем в экстракте с помощью РЬ—ацетата 
осаждались белки. Фильтрат пропускался через катионит (ку-1) с 
целью освобождения от катионов и разделения сахара от аминокислот. 
Для удаления анионов раствор пропускался через анионит (ЭДЭ-ЮН). 
Полученный раствор сахаров в кристализаторах помещался в вакуум- 
сушильник при 35—40’ и испарялся досуха. Осадок, растворенный в 10‘ 
изопропиловом спирте, служил для хроматографирования. Раствори
тель бутанол+уксусная кислота I-вода (4:1:5). Проявление хрома
тограмм производилось ацетоновым раствором анилин-фталата.

Для обнаружения кетоз полоски бумаг погружались в раствор МС. 
Аминокислоты, задержанные катионитом, эльюировались 5\ аммиаком, 
а эльюат испарялся у вакуум-сушилке. Осадок растворялся в 10% изо
пропиловом спирте. Хроматограммы проявлялись в 0,25% ацетоновом 
растворе нингидрина, а для идентификации—в ацетоновом растворе 
изатина. | ЗДН

С целью получения гидролиза связанных сахаров, оставшийся оса
док после спиртовой экстракции подвергался гидролизу на кипящей 
водяной бане, в 1М125О.։ в течение 6 ч. Гидролизат нейтрализовался 
гидратом окиси бария. Затем раствор отфильтровывался под вакуумом 
и пропускался через катионит (КУ-1), а затем анионит ЭДЭ-10П. Для 
получения гидролизата нерастворимых белков, осадок, после получения 
связанных сахаров, подвергался гидролизу в 8К'Г125О4 в течение 24 ч. на 
кипящей водяной бане, затем нейтрализовывался гидратом окиси бария 
и отфильтровывался под вакуумом. Остальные процессы тс же, что и у 
свободных аминокислот.
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Количественное определение сахаров производилось по методу Хаг- 
гедорн-Иенсена, а азот—по методу Кельдаля.

По данным М. М. Окунцова и О. Ф. Аксеновой [4], в ходе закалки 
\ озимой пшеницы полифенолоксидаза полностью теряет свою актив
ность, в период раскалки активность снова повышается, а пероксидаза 
показывает противоположную картину. Изучая различные по морозо
стойкости сорта пшеницы, Ньютон и Браун [18] установили, что актив
ность каталазы изменяется с повышением морозостойкости. В опытах 
К. Т. Сухорукова и Г. Е. Барковской [I], проведенных с листьями лимо
на, апельсина и др. пород, показано, что в условиях пониженных темпе
ратур активность пероксидазы и амилазы увеличивается. Это объясне
ние авторы связывают с отщеплением ферментов от сложных соедине
ний плазмы и переходом в растворимое состояние. Аналогичные данные 
были получены Р. Г. Саакяном [3] у листьев виноградной лозы.

В наших опытах указанные выше ферменты изучались в условиях
дифференцированной температуры. Активность пероксидазы (рис. 1)

Рис, 1. Активность пероксидазы и полифеноло- 
ксидазы в мг пурпургалина на 1 г ацетонового 
осадка. I — пероксидаза; 11 — полифенолоксидаза.

понижается при 10°, затем резко повышается после понижения темпера
туры до 0°, а в дальнейшем (при —5°) снова понижается. При этом вы
ясняется, что изменение активности полифенолоксидазы и пероксидазы 
диаметрально противоположно. Аналогичная картина наблюдается в 
отношении изменения активности каталазы.
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Повышение активности указанных ферментов в условиях понижен
ных температур, по-видимому, следует рассматривать как защитную 
реакцию растений, а понижение активности пероксидазы при —5°, как 
результат повреждения тканей. ь

Параллельно с указанными анализами проводились также опреде
ления инвертазы, амилазы и протеазы.

Изменение гидролитической активности инвертазы и амилазы по
казало (рис. 2), что при пониженной температуре активность амилазы 
и инвертазы достигает максимума при—5°С, а активность протеазы ос
лабляется параллельно с понижением температуры (рис. 3), содержание 
же 5Н-групп уменьшается вплоть до 0°С, после чего увеличивается бо
лее резко, начиная с —5° (рис. 3).
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Рис. 2. /Кктивность инвертазы и амилазы на 1 г сырого ве
щества в течение одних суток. I — амилаза; II — инвертаза.

Исходя из литературных данных о том, что в холодные времена 
года в тканях растений накапливаются в большом количестве раствори
мые сахара и аминокислоты. (Проценко и Полищук [15], Проценко [16], 
Шаффнит [13], Л. В. Благовещенский и Г. Л. Кирилова [25], Эйсен и Стю
арт [26]), нами были также исследованы изменения состава углеводов и 
аминокислот. При этом непосредственной целью наших исследований в 
этом аспекте являлось выяснение количественных изменений сахаров и 
аминокислот, а также появление новых углеводов под влиянием пони
женных температур. ։ -И

Состав свободных сахаров в коре при разных температурах не под
вергается изменению, а в древесине при —5° обнаруживается два новых 
сахара—мальтоза и ксилоза (рис. 4).



Рис. 3. Активность протеазы и количество сульфгидрильных групп 
в мг на 1 г сырого вещества. I протеаза; 11 — сульфгидрильные 

группы.

Рис, 4. Хроматограмма свободных сахаров при однодневном воздействии разных 
температур. I—IV — кора, I —IV'—древесина, I, I,— (20 С): II, II (ЮС): 
III, III'—(O’C).IV, IV'—( —5°С); 1—мальтоза, 2 глюкоза, 3- фруктоза. 4—ксилоза.
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В коре, при О‘С обнаруживается неидентифицированный сахар, ко
торый с апалин-фтадатом дает красивый желтовато-оранжевый оттенок 
(рис. 5). В других вариантах он отсутствует. При 5° обнаруживается 
в большом количестве арабиноза, которая в иных температурных усло
виях отсутствует. В древесине при 0° и —5°С образуется сахар с таким

Рис. 5. Хроматограмма гидролизата связанных сахаров при однодневном воздей
ствии разных температур. I. Г — (20 С). II, И ֊1ЮС1. III, НГ — (0°С). 
IV IV — ( —5 (]), (I—IV) — кора. 1—глюкуроновая кислота; 2 — галактуроновая 
кислота; 3 — неидентифицированный пентозан; 4 — неидентифицированный пенто
зан; 5— глюкоза; 6 ней юнтнфиниронанный сахар; 7 ксилоза; 8 арабиноза; 
9 рибоза. (I IV') древесина. 1 глюкуроновая кислота; 2 — галактуроновая 
кислота; 3 — неидентифицированный пентозан; 4, 5,6- неидентифинированный 
пентозан; 7—глюкоза; 8—неидент ифиинровамный сахар; 9 ксилоза; 10—арабиноза.
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же оранжевым оттенком, что и в коре. Далее, интересно то обстоятель
ство, что все обнаруженные сахара представляют собой альдозы.

Все показатели свидетельствуют о том, что н условиях низких тем
ператур происходят глубокие изменения в составе как свободных, так и 
связанных сахаров. При этом кора ио составу свободных сахаров намно
го превосходит древесину, что, по нашему мнению, является одной из 
причин ее высокой морозостойкости по сравнению с последней.

Результаты количественного определения сахаров (табл. 11 пока
зали, что с понижением температуры до О С как в коре, так и в древеси
не увеличивается содержание редуцирующих сахаров. При —5°С их ко
личество резко повышается. В этих условиях нам нс удалось обнаружит։, 
сахарозу.

Кора Древесина

'* ՛ ,' , Таблица!
Содержание сахара в ветвях персика при разных температурах в °/0 на сухой вес

20 1,83 0,56 2.39 4,22 6.61 0,35 0,35 2,68 3.03
10 1.97 0.58 2.55 4,70 7.25 0,38 0.38 4,96 5.34

0 1.84 0.40 2,24 3.72 5.96 0,44 0.44 4.61 5,05

—5 2 85 0.38 3,23 5.26 8.49 0,98 0.44 1.42 7.45 8.87

В коре* наибольшее количество мальтозы отмечено при О С, а в дре 
весине только при —5°С. Количество растворимых сахаров, по сравне 
нию с контролем, нарастает при 1 (УС, при О С понижается, а затем вновь 
увеличивается при температуре —5°С. Примерно подобная закономер
ность наблюдается у нерастворимых сахаров.

При изменении свободных аминокисло։ в коре и в древесине (рис. 
G) в коре нс наблюдается заметного изменения, а в древесине при О С 
появляются две новые аминокислоты (цистеин Ьцистин и лизин), а при 
— 5°С (цистеин i цистин). В составе связанных аминокислот коры 
(рис. 7) происходят более глубокие изменения. С понижением темпера
туры уменьшается число аминокислот: при 0°С вместо 23 аминокислот, 
обнаруженных у контрольных побегов, проявляется 21. В древесине по
добных изменений нс наблюдается. Под влиянием пониженных темпера
тур увеличивается число свободных аминокислот, в то время как число 
связанных аминокислот, наоборот, уменьшается. Отсюда можно прийти 
к выводу, что увеличение свободных аминокислот осуществляется за 
счет связанных. Как отмстили выше (рис. 3), несмотря на снижение 
гидролитической активности протеазы при низких температурах, мы 

Известия XIV, Aft 11—3
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Рис. 6. Хроматограмма свободных аминокислот при однодневном воздействии разных 
температур. (I —IV) — кора. 1 — цистеин 4- цисгии: 2 — орнитин; 3 —лизин; 4 — гисти
дин; 5 — аспарагин; 6 — глютамин: 7 — треонин; 8 — а-аланин: 9 — пролин 4- ^-аланин 
10 7-аминомасляная кислота; 11—триптофан; 12—валин; 13—фенилаланин; 14—лей
цины. Н IV) -древесина. 1 — цистеин 4- цистин; 2 — орнитину 3 — лизин; 4 — аспа
рагин; 5 глютамин; 6 — треонин; 7 ֊ а-аланиц; 8 пролин 4- ^-аланин, 9 — трипто

фан; 10 —валин; 11 — фенилаланин; 12 —лейцины,

наблюдали увеличение числа и количества свободных аминокислот, что, 
, синтезпо нашему мнению, объясняется падением отношения — ---- .гидролиз

Наряду с получением хроматограмм мы определяли также количе
ство азота. Как видно из табл. 2, количество небелкового азота как в 
коре, так и в древесине увеличивается параллельно понижению темпе-
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Вис, 7. Аминокислотный состан нерастворимых белков п| и разных температурах. 
(| — IV) — кора. 1— цистеин + цистин; 2 орнитин; 3 лизин; 4—неидентифициро- 
нанная аминокислота; 5 — гистидин; 6 — аргинин; 7 — аспарагин; В серин. 9 — ок- 
Сищэолин; 10 — глютаминовая кислота; II—треонин; 12 ^-аланин; 13—иролин 4- 
Заланнн; 14 — -раминомасляная кислота; 15 тирозин; 16 — триптофан; 17 валин; 
18 фенилаланин; 19—неидентифинированная аминокислоте; 20—изолейцин; 21—леп
нин: 22. 23 — транслейцины. (1—IV )—древесина, 1- цистеин | цистин;2 - орнитин; 
3 аспарагин 4 серин; 5 — оксипролин; 6— глютаминовая кислота; 7 — треонин; 
В а-аланин; 9 — пролин 4- ^-аланин; 10 — триптофан. 11 — валин; 12 фенилала

нин; 13 — изолейцин; 14 —лейцин; 15—16 — транслейцины.
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Таблица 2
Содержание азота н петвях персика при разных температурах в % на сухой вес

Темпе-

( в

Д р е в с с и в ао р а

С) | белконыи 
I азог

небелковый 
азот общин азот бел коны Г։ вебел кон ы й

азот азот общий азо г

20

10

0,89

0.81

0.75

0.72

1.33 0.45 0.15 0.61

0.42

0,62

1,23

1.25

0.38

0.32

0,30

0,17

0.29

0,55

0,55

0,59

О 0.50

ратуры, при /том, как показывает рис. 6, увеличение идет, в основном, 
за счет орнитина, аспарагина, глютамина, треонина, а -аланина, про
лин '>-аланина, валина, фенилаланина и лейцина. С понижением тем 
пературы количество белкового азота, наоборот, уменьшается. Макси 
мальное содержание небелкового азота обнаруживается в древесине и в 
коре при —5°С, а белкового—при 20°С.

В ы в о д ы

Все пи данные привели нас к следующим основным выводам:
1. Нод влиянием низких температур в коре двулетней ветви персика

повышается активность ряда окислительных и гидролитических фс > 
ментов (каталаза, пероксидаза, инвертаза, амилаза). В отношении ак 
ншпости полифенолоксидазы и пероксидазы в указанных условиях об
наружена противоположная картина.

2. Повышение гидролитической направленности ферментов приво
ди! к накоплению растворимых сахаров и аминокислот в коре и древе
сине. " ИВ

3. В коре двулетней ветви персика после завязывания плодов обна
руживаются из сахаров мальтоза, глюкоза, фруктоза, а в древесине
только глюкоза. При температуре —5°С в древесине появляются 
вых сахара—мальтоза и ксилоза.

1. С увеличением свободных аминокислот в коре и древесине 
ветственно уменьшается содержание нерастворимых белков. При 
увеличение первых идет за счет гидролиза нерастворимых белков.

2 но-

соот
этом

5. Нод влиянием низких температур в коре накапливаются соедине
ния со свободной группой 5Н.

6. Кора, в условиях пониженной температуры, но сравнению с дре
весиной, богаче пластическими веществами, чем и, по-видимому, объяс
няется се высокая морозостойкость. *

Ботанический институт 
АН АрмССР Поступило 28.Х П 1960 г.
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«։. Լ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
8ԱԾՐ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ Ա9.ԴԵՅՈԻԹՅՈԻՆՐ ԴԵՎՋԵՆՈԻ ԵՐԿԱՄՅԱ ՐՆՋՅՈԻՎՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱԱ մ փ ո փ ո I մ

Սաղւ1'աթիվ հետադասողների կողմից հաստատված Լ, որ ցածր ջերմաստի
ճանի ազդեցության tn ակ բ nt սակ ան о ր ղ ան ի ղմtit մ տեղի են ունենում if ի 
բիոքիմիական փոփոխություններ, որււնղ հետևանքով բույսերի տարրեր որդան
ներում կուտակվում են մեծ քանակությամբ լուծվող շա րարներ I։ այլ նյութերէ 
Սակ այն, չնայած ղրան, մինչև այժմ դրակս/նաթյան մեջ քիչ տվյալներ կան 
այն մա սին, թե ցածր ջերմաստիճանի անմիջական աղղևց ու թյան տակ ինչւդի- 
սի' չ արարներ կամ ա մին ո թթ ուն ե ր են ղոյան ու մ ծասի կ ե ղ ե nt մ և րն ափ այ - 
и t ումէ

Ս եր նպատակն Լ ե//ել որոշել դեղձենու երկամյա րնձյուդն երում մի րւոնի 
ո քս ի ղ ա tf ifան և հիդրոլիտիկ ֆե ր մ են ան ե ր ի ակտիվության, ինչպես նաև ածխա- 
քրաաների և սպիտակուցային ն չութերի քանակական ու որակական փոփոխու
թյունները տարրեր ջերմաստիճանների պայմաններում։

Ստացված տվ լալներր հիմք են տալիս մեղ անելու հետև յա/ եղրակացու֊
թյուններր t

/. Յածր ջերմ աստիճանի ազդեցության տակ դեղձենու երկամ յա րնձյուդ- 
ների կեղևում բարձրանում Լ մի քանի օքսիդացման և 'իղրոլիւոիկ !իերմենտ ֊ 
Ների (կատալազա, պ երօքսիւրս ւլա, ամիլացա, ինվերտադա) ա կ ա ի վ ո լ/՛ լուն ր, 
մինչդեռ պոլիֆենոլօքսիդադայի և պրոտեաղայի ակտիվությունր, րնդ>ակա՝ 
ոակր, իջնում էւ

2. Ֆերմենտների հիդրոլիտիկ ակտիվության բարձրացումր, ինչպես նաև 
սինթեւլի անկումր կեղևում և րն ավ։ա յսւում բերում I, լուծվող շա րա րն ե րի nt 

ամի ն ոթթոլն երի կ ու տակtf ան ։
3. —5°-ի պայմաններում բնափայտում հայտնվում են երկու նոր շարաբ֊ 

ներ՝ մսւ րո ո 1/ ա ե րս իլողա , որոնք բացակայում են ջերմաստիճանային մյուս 
սլայմաններու մւ

4. Աղատ ամինոթթուների ավելացման հետ մեկտեղ կեղևում 1ւ բնափայ
տում համաս/ատասխանաբար պակասում է չլուծվող սպիտակուցների քանակբ։ 
Հետևար արէ աղատ ամինոթթունների ավելացումր տեղի I, ունենում, չլուծվող 
սպիտակուցների հիղրուիրւի հաշվին։

5. Ցածր ջերմաստիճանի ազղեցության հետևանքով կեղևում կուտակվում 
են աղատ SII-խմբեր ունեցող միացություններ։ ։

6. Կեղեր բնափայտի համեմատությամբ ավեչի հարուստ է լուծվող նյու
թերով, որով և պայմանավորված /; նրա բարձր ցրտադիմացկունս։ թ յունր ւ
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Е. Г. СИМОНЯН

О ЯДРЫШКАХ У ПОДСОЛНЕЧНИКА 
ПОСЛЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Теми или иными способами попав в женские ядра зародышевого 
мешка, спермин постепенно растворяются и выделяют ядрышки, кото
рые некоторое время после своего появления бывают еще окружены 
массой хроматинового вещества. Особою внимания заслуживает во
прос о количестве ядрышек, появляющихся в женских ядрах после опло
дотворения яйцеклетки и ядра центральной клетки зародышевого меш
ка. Относительно количества ядрышек, появляющихся после оплодо
творения, в литературе имеются следующие данные.

Е. И. Устинова [9] считает, что наличие второго ядрышка в яйце
клетке указывает на происшедшее оплодотворение, так как яйцеклетка 
у подсолнечника до оплодотворения имеет только одно ядрышко, в ядре 
центральной клетки зародышевого мешка также имеется одно крупное 
ядрышко.

Г. К. Бенецкая [I] указывает, что явление диспермии у подсолнеч
ника представляет собой исключение, а появление более чем одного яд
рышка в ядре яйцеклетки после оплодотворения наблюдается часто. От
сюда автор делает заключение, что количество ядрышек в ядре яйце
клетки нельзя связывать с количеством спермиев, слившихся с ней.

Вопрос образования более чем одного ядрышка в ядре яйцеклетки 
и в ядре центральной клетки зародышевого мешка не всегда следует 
связывать с количеством спермиев, проникших в эти ядра. Так, напри
мер, у подсолнечника нам удалось наблюдать всего один случай 
проникновения дополнительного спермия в плазму яйцеклетки; между 
тем случаи образования нескольких ядрышек в ядре яйцеклетки и в 
ядре центральной клетки зародышевого мешка встречаются очень часто. 
Весьма интересным в этом аспекте является картина оплодотворения, 
изображенная на рис. 5, где показана верхняя часть зародышевой) меш
ка подсолнечника через 3 ч. после опыления. Вблизи помутневшей сн- 
нергиды находится пара спермиев. яйцеклетка уже оплодо։ворена, но 
ядрышко еще не появилось. В цитоплазме яйцеклетки находи юя допол
нительный спермин, другой спермий этой же пары прикладываемся к 
ядру центральной клетки зародышевого мешка; па месте уже растворен- 
него спермия образовалось 7 ядрышек. Описанные выше картины об- 
разования более чем одного дополнительною ядрышка в ядре яйце
клетки зародышевого мешка легко можно наблюдать на рис. 6 7. Ино
гда в ядре центральной клетки зародышевого мешка наблюдаются 
сферические «гомогенные тельца», описанные С. I . Навашиным [о] у
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того же вида, легко отличающиеся от ядрышка своей неспособностью
краситься. /1

На основании виденных картин, мы полагаем, что при растворении 
спермия в ядре яйцеклетки и в ядре центральной клетки зародышевого 
мешка в одной и той же массе хроматинового вещества, по-видимому, 
сразу образуется несколько ядрышек. При этом следует отметить, что в 
случае появления нескольких ядрышек последние часто бывают мень
ших размеров, чем в том случае, когда образуется одно ядрышко 
(рис. 1—7). а

Рис. 1. Верхняя часть зародышевого 
мешка подсолнечника через 1 ч. 30 м. 
после опыления. В результате излия
ния содержимою пыльцевой трубки в 
зародышевый мешок синергила потем
нела. На месте растворенного в ядре 
центральной клетки зародышевого меш
ка спермия образовалось три ядрыш
ка, которые находятся в одной и той 
же массе хроматинового вещества. В 
ядре яйцеклетки—дополнительные яд
рышки, причем одно из них слипается 
с другим ядрышком ядра яйцеклетки.

Рис. 2. Верхняя часть зародышевого 
мешка подсолнечника через 1ч 30 м. 
после опыления; пыльцевая трубка из
лила свое содержимое в зародышевый 
мешок, в результате чего одна синер- 
гида помутнела. Спермин проник в яд
ро яйцеклетки, где, растворившись, вы
делил три ядрышка, которые лежат в 
одной и тон же массе хроматиново
го вещества. В ядре центральной клет- 
ки зародышевого мешка два скопле
нии хроматина, в одном скоплении 
находятся два ядрышка, в другом—од

но ядрышко.

Е. И. Устинова [9] отмечает, что при опылении смесью пыльцы у под
солнечника часто наблюдаются случаи ди- и полиспермии. При этом 
автор рассматривает полиспермию как проникновение нескольких спер- 
миев в яйцеклетку, ядро которой обычно сливается с одним спермием, а 
остальные ассимилируются в плазме яйцеклетки, включаясь в процесс 
обмена веществ. Ряд авторов (Е. И. Устинова (9], Е. II. Гсрасимова-На- 
вашина [3]) связывает явление полиспермии (излияние многих пыльце
вых ।рубок в зародышевый мешок) с обилием опыления, не принимая 
во внимание специфику исследуемого объекта.

Семейством, у которого отсутствует полиспермия, по-видимому, яв
ляются злаки. По данным Я. С. Модилевского [4], у ячменя ни разу нс
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Рис, 3. Верхняя часть зародышевого 
мешка подсолнечника через 2 ч. 
после опыления. В зародышевый ме
шок излили свое содержимое пять 
пылыквых трубок. Спермин, прине
сенные первой пыльцевой трубкой, 
уже произвели оплодотворение, ос
тальные спермин находятся в цито
плазме зародышевого мешка над яй
цеклеткой. В ядре центральной клет
ки зародышевого мешка на месте 
растворившего^] спермия образова

лось три ядрышка.

Рис. 4. Верхняя часть зародышевого 
мешка подсолнечника через 1ч. 50 м. 
после опыления. Пыльцевая трубка 
излила свое содержимое в зароды 
шевый мешок, синергнда темная; 
спермий, растворившись в ядре яй
цеклетки, выделил три маленьких 
ядрышка. В ядре центральной клет
ки зародышевого .мешка в разных 
частях три ядрышка; кроме того, 
имеется еще бесформенное, слабо 

окрашенное образование.

наблюдалось случая излияния в зародышевый мешок содержимого бо
лее чем одной пыльцевой трубки.

П. Ф. Оксиюк и М. И. Худяк [6] у пшеницы также не наблюдали ди- 
и полиспермии. Но нашим данным [8], на ржи при обильном опылении 
и при опылении смесью пыльцы случаи ди- и полиспермии нс наблюда
лись. Возможно, что явлению полиспермии в значительной степени спо
собствует способ опыления (смесь пыльцы, обильное опыление). Однако 
нельзя не учитывать в этом вопросе особенности исследуемого объекта, 
его специфику.

О. Л. Васильева [2] описывает случаи излияния содержимого не
скольких пыльцевых трубок в зародышевый мешок гороха при двукрат
ном опылении неограниченным количеством пыльцы и утверждает, что 
добавочные пыльцевые трубки входят в зародышевый мешок в момент 
слияния мужских гамет с половыми элементами зародышевого мешка. 
Автор пишет, что эти группы пыльцевых трубок являются результатом 
прорастания пыльцы после второго опыления. На каком основании де
лает автор подобный вывод, непонятно. Существующая в настоящее 
время методика исследования процессов оплодотворения и эмбриогене
за нс дает нам возможности установить, пыльца какого компонента, 
прорастая, изливает содержимое в зародышевый мешок; тем более, что 
спермин, принесенные пыльцевыми трубками в зародышевый мешок.



Рис. 6. Верхняя часть зародышевого 
мешка подсолнечника через 2 ч. пос
ле опыления. Пыльцевая трубка из
лила свое содержимое в зародыше
вой мешок; синергида помутнела. В 
результате оплодотворения и раство
рения спермия в ядре яйцеклетки 
образовалось три ядрышка, которые 
находятся в массе хроматинового ве
щества спермия. В ядре центральной 
клетки зародышевого мешка нахо
дятся два дополнительных ядрышка.

Рнс. 5. Верхняя часть зародышевого 
мешка через 3 ч. после опыления. 
Вблизи помутневшей синергиды на
ходятся два спермня. Яйцеклетка 
уже оплодотворена. В цитоплазме 
яйцеклетки находится дополнитель
ный спермин. В ядре центральной 
клетки зародышевого мешка видно
семь дополнительных ядрышек меж
ду яйцеклеткой и ядром центральной 
клетки зародышевого мешка, в плаз

ме также находится спермин.

Рнс. 7. Верхняя часть зародышевого меш
ка подсолнечника через 4 ч. после опыле
ния. Пыльцевая трубка излила свое содер
жимое в зародышевый мешок, синергида 
правая помутнела. Яйцеклетка оплодотво
рена, в ней появилось ядрышко, выделен
ное спермием. В ядре центральной клетки 
зародышевого мешка находятся четыре 
дополнительных ядрышка; в нем видны 
хроматиновые нити, видимо, ядро централь- 
лой клетки зародышевою мешка присту

пает к делению.
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могут сохраниться, как показывают наши данные [8] и данные других 
исследователей (Герасимова-Навашина [3], Поддубная Арнольди и Диа- 
нова [7], до 24 ч. после опыления. Следовательно, нельзя сказать, что 
если в зародышевом мешке обнаруживаются спермин через определен
ный промежуток времени после опыления, то они попали в него после 
второго или последующих опылений, как об этом утверждает автор вы
шеприведенной работы.

Итак, объяснение причин полиспермии нельзя связывать только со 
способом опыления; но-видимому, немалую роль играет в указанном 
явлении также особенность исследуемого объекта. Если исследуемый 
объект нс предрасположен к полиспермии, то способ опыления (смесь 
пыльцы, обильное опыление) не может вызвать этого явления (злаки).
Институт земледелия МСХ 

АрмССР Поступило 1.ХН 1960 г.
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Սպերմիաներր այս ա/Ь ճան աս/ ա ր հ ով թ ա փ ան դ ե լո վ սաղմնապարկի
մեք, հետզհետե լուծվում և առաջացնում են կորիզակ։

Ուշադրության արմանի Լ այն կորիզակների քանակությունր, որոնք
իդական կո րի զն ե րի մեջ առաջանա մ են բեղմն ավորումիդ հետո։

Զվարջջի ե սաղմնապարկի կենտրոնական բջջի կորիզում մեկիդ ավելի 
կորիզակների առաջացումդ չի կարելի կապել կորիզի մեջ ներս //ա փ ան դ ա ծ 
ոոլերմ իայի քանակության հետ (Ուստինովա, Վասիլևա)։ Այսպես, օրինակ, ա-
ր ես։ ծ ա դ կ ի մոտ մեզ հաջողվել Լ դիտել միայն մեկ անդամ /ր։։։ցուցիչ սսլերմ իա֊ 
լի ներթափ անդումր ձվարջջի կորիզի մեջ։ Սի շարք հեղինակներ (Ուստինովա,
Գեբաս իմ ով ա ) պ ո լ ի ո պ ե րմ ի ա յի հարցդ կապում են առատ փ ո շ ոտ մ ա ն Հ ե տ

• աշվի չառնելով հետազոտվող օբյեկտի առանձնահատկությունները։
Այն րնտանիբն I, րիդ, որոնց մոտ բացակայում Լ պոլիսպերմ իա յի ե ր ե ա յ [1 ր , 

4 նշել հադադղիներր (Մոդիլևսկի, Օկսիյուկ և Խուդյակ, Սիմոնյան)։
Մեր տվյալների համաձայն, տարեկանի մոտ առատ փոշոտման և փոշի

ների խառնուրդով փոշոտելու դեպքում դի- և պոլիսպե րմիա յի երևույթներ 
չեն դիտվել։

Այսպիսով, պ,4իսպերմիայի երևույթք չի կարեթ, կապել միայն փոշոտման

^եի հետ, սլետր Լ 
նաև հ ե տ ա զուով ո զ

ենթադրել, որ նշված երևույթի մեջ փոքր 
օբյե կ տ ի ա ո տ ն ձ ն ա հ ա տ կ ութ յո ւ ն ն ե րր ։

դեր չեն ի։ադո,մ
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К. Л АИРУМЯН

К АККЛИМАТИЗАЦИИ ОХОТНИЧЬЕГО ФАЗАНА 
В АРМЯНСКОЙ ССР

О распространении кавказского фазана в Армении, в Зангезурском 
районе и долине Аракса, имеются лишь отрывочные сведения, относя
щиеся к середине XIX в. Более поздние сведения о наличии фазана в 
пограничных с Азербайджаном районах Армении носят характер уст
ных сообщений охотников и местного населения этих районов [3]. Но 
даже в устных сообщениях, более или менее достоверных, нет указаний 
о нахождении гнезд фазанов.

В то же время природные условия Армении представляют большие 
возможности для интродукции самых разнообразных видов животных, 
в частности фазанов. Эти возможности создаются благодаря географи
ческому положению и сложному горному рельефу, создавшим большое 
разнообразие климатических и кормовых условий.

Исходя из вышеизложенного Зоологический институт разработал
предложение о завозе и разведении фазанов в Армянской ССР. В каче
стве племенного материала было решено завезти фазана кавказского 
подвида, как формы некогда встречавшейся в Армении и ныне распро
страненной в сопредельных республиках—Грузии и Азербайджане.

Несмотря на многочисленные попытки, получить кавказского фаза-
на не удалось и тогда возникло решение о замене его охотничьим фаза
ном, хорошо зарекомендовавшем себя в европейских и союзных охот
хозяйствах сравнительно высокой продуктивностью и большой пластич
ностью в приспособлении к различным природным условиям.

В Армению сто голов фазанов были завезены 20 сентября 1959 г. 
из Белогорского племенного питомника «Холодная гора». Состав пого
ловья, переброшенного в Хосровский филиал 1 арнинского госзаповед- 
ника, приводится в табл. 1.

Хосровский филиал лежит в области умеренно холодного климата. 
1 одовое количество осадков равно 500—800 мм. Снежный покров глубо-

Таблица 1

Состав поголовья

Трехлетки Двухлетки Первогодки

самки самцы самки са мцы самки самцы

18 3 24
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кий и продолжительный, снег лежит I —5 мсс. Господствующие ветры 
восточные и северо-восточные, наиболее интенсивны весной. Фазанарий 
был расположен на высоте 1800 м над уровнем моря.

Фазаны из Белогорска были доставлены без потерь и все находи
лись в хорошем состоянии. К моменту завоза фазанов было подготовле
но лишь несколько секций, ввиду чего в каждую приходилось сажать 
по 15—17 голов.

Неподготовленность фазанария привела к тому, что в первые дни 
погибло пять фазанов от травм и расклевов. В дальнейшем фазаны бы
ли размещены по секциям, имеющим площадь в 10 кв. м, верх которых, 
во избежание нанесения травм, был обтянут марлей. В секциях фазаны, 
в соответствии с постановкой ряда опытов, размещались при соотно
шении голов от 1:1 до 1:4. Однако после первого же снегопада выя
вилась непригодность марлевого перекрытия потолка. Снег, проникая 
через сетку, осел на марлю, которая под его тяжестью оборвалась и. 
ночью, в некоторых секциях, покрыла собой фазанов. Тогда потолок 
поверх сетки был накрыт мешковиной. Это приспособление оказалось 
удачным, т. к. не видя яркого света над собой, фазаны при взлетах уже 
не бились об потолок, а садились на сетчатые стенки, не причиняя себе 
никакого вреда.

Через секции фазанария были проложены сцементированные ка
навки. по которым проходила родниковая вода. Но, вскоре, пришлось 
отказаться от такого способа снабжения водой фазанов, т. к. фазаны, 
копаясь в земле около канавки, засыпали ее, в результате чего вода, нс 
имея прохода, заболачивала секции и не поступала в последующие. Ис
ходя из этого пришлось воду из канавки отвести и поить фазанов из 
банок, наполовину закопанных в землю.

В секциях были оборудованы порхалища и устроены насесты, на 
которых устраивались на ночлег некоторые фазаны. Другие предпочи
тали ночевать на земле. I

Зимой фазаны вместо воды получали кормовую свеклу и, кроме 
того, во всех секциях постоянно имелся чистый снег. В теплые дни, в 
целях профилактики, фазанам давался слабый раствор марганцовокис
лого калия. В осенне-зимний период фазаны были обеспечены*следую
щими кормами: кукурузой, ячменем, овсом, пшеницей, комбикормом, 
отрубями, мясокостной мукой, рыбьим жиром, куриными яйцами, све
клой, капустой. Минеральна^. подкормка состояла из костной мукй, 
скорлупы яиц и соли. Рацион составлялся из расчета 85 г на голову, 
кроме овощей. ,

За осенне-зимний период погибло 9 фазанов, т. е. со дня приобрете
ния по март месяц отход составил всего Ы%. Одна из фазанок погибла 
во второй половине февраля. При вскрытии обнаружилось, что в се яй
цеводе содержалось три яйца, два из них были вполне сформированы и 
покрыты скорлупой. Размеры яиц были значительно больше обычных, в 
результате чего, по-видимому, и произошло отшнуровывание яйцевода 
и его капсюляция довольно толстой оболочкой.
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В целях выяснения возможностей стимуляции репродуктивной 
функции фазанов, был поставлен опыт по дополнительному освещению. 
В связи с этим все поголовье фазанов было разбито на контрольную и 
световые группы. У световых групп, как мы и ожидали, был значительно 
удлинен период яйцекладки за счет ее начала в более ранние сроки и 
повышена продуктивность.

В настоящей статье рассматриваются данные по акклиматизации
завезенного разана, поэтому излагающийся материал относится только
к контрольной группе, т. е. к группе, которая находилась в новой есте
ственной обстановке и содержалась при кормовом режиме более или 
менее общем для фазаньих хозяйств.

Спаривание у фазанов началось с конца марта. Первое яйцо было 
отложено 11 апреля 1960 г. За сезон яйцекладки, который охватывает 
промежуток времени с 11 апреля по конец июля, было снесено 436 яиц. 
что в пересчете на самку составляет 15 яиц. Ниже приводятся данные 
по яйценоскости фазанов описываемой группы по месяцам (табл. 2).

Таблица 2
Динамика яйценоскости фазанов за сезон яйцекладки, охватывающий апрель июль

Снесено яиц за месяцы
Количество 

самок
Снесено яиц 

за сезон
апрель май июнь июль

29
Количество яиц на 

самку............

48

1,65

216

7,45

I VI 430

1.14 15,034.79

Как видно из табл. 2, наибольшее количество яиц было снесено в 
мае, затем в июне. В апреле и июле снесено незначительное количество 
яиц и в пересечете на самку получается, соответственно, 1,65 и 1.14 яйца. 
Отмечались также большие колебания в количестве яиц, приходящихся 
на самку в различных секциях (от 3,7 до 36,0). Это говорит, в первую 
очередь, о случайном подборе племенного поголовья. Объяснением мо
жет служить также первый год яйценоскости в совершенно новых гео
графических условиях.

Яйца фазанов значительно отличаются друг от друга как по форме 
и пигментации, так по промерам и весу. Средние данные выглядят сле
дующим образом: длина—44,40 мм. ширина—3.5,26 мм, вес—29,91 г. Эти 
данные приближаются к таковым других хозяйств.

Яйца фазанов подкладывались под индеек, причем многие индейки 
превращались в наседок искусственно: индейка помещалась в темный 
ящик, поставленный в теплое помещение, и не кормилась в течение ряда 
Дней. В ящике было устроено гнездо с выб| вкованными яйцами. В ре
зультате 2 7-дневной передержки индейка начинала насиживать и 
появлялась возможность замены выбракованных яиц племенными. I а- 
ким образом, в зависимости от накопления яиц фазанов подготавлива
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лась наседка, что значительно облегчало проведение инкубации в хозяй
стве, не располагающем инкубатором и не имеющем возможности систе
матического подвоза готовых наседок.

С 29 мая но 21 июля под наседок было подложено 521 яйцо (вклю
чая и яйца световых групп), из коих вылупилось 204 птенца, что состав
ляет 39,15%- Полученный процент вывода птенцов, по сравнению с пере
довыми хозяйствами, является низким.

Одной из причин столь низкого процента вывода фазанят в нашем 
хозяйстве следует считать укомплектованность маточного поголовья, в 
основном, из однолеток и трехлеток, которые, как известно, дают низкий 
процент оплодотворенных яиц. Кроме того, хозяйство не располагало 
специальным помещением и этажерками для хранения племенных яиц и 
их приходилось хранить в ящиках, засыпанных опилками или стружкой, 
ввиду чего норы скорлупы забивались пылью, снижающей инкубацион
ные качества яиц. Температура хранения яиц была довольно высокой и 
сильно колебалась в течение суток. £

Фазанята, но достижении суточного возраста, вместе с наседкой, 
переводились в наседочные вальеркн, на открытый воздух, а вечером за
носились в закрытое помещение. I

Руководствуясь инструкциями и основываясь на опыте других хо
зяйств, к сезону вывода фазанят были предприняты попытки получения 
муравьиных яиц, которые являются не только белковым кормом живот
ною происхождения, но, что более существенно, вырабатывают у орга
низма иммунитет к различным инфекционным заболеваниям и, поэтому, 
выращивании фазанят без муравьиных яиц считается затруднительным.

Получить муравьиные яйца нам не удалось, собирать их па месте 
։акже не представлялось возможным. Итак, фазанят пришлось выра
щивать без муравьиных яиц и, тем не менее, потерь от недостаточности 
белковых кормов или инфекционных заболеваний у нас не наблюдалось.

Фазанята первые дни получали яичные лепешки, которые готови
лись следующим образом: 10 избитых куриных яиц вливалось в 0,5 литра 
кипящего молока. Все это, при непрерывном помешивании, варилось 
до загустения, затем выкладывалось на марлю и просушивалось. Кроме 
того, фазанята получали мелко рубленный белок сваренных вкрутую 
куриных яиц, который пересыпался овсяной мукой тонкого помола. Фа
занята кормились 5 раз в день. В их нище постоянно присутствовала 
различная зелень^

(Зудя по опыту 1960 г., при полувольном выращивании фазанят, от
сутствие муравьиных яиц в какой то степени компенсируется различ
ными насекомыми, гусеницами да и самими муравьями, которых ловят 
фазанята, бродящие ио довольно обширной территории. Основываясь 
на опыте 1960 г., представляется возможным разработать рацион для 
фазанят без применения муравьиных яиц, приобретение которых, в свя
зи с массовостью фазановодства, становится затруднительным.

Из полученных 204 фазанят было выращено 84. В табл. 3 приводит
ся цифровой материал, выявляющий причины отхода фазанят.
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Таблица 3

Причины падежа фазанят Количество 
голов В 7о

Забито и задавлено наседкой . . . . 

Погибло от пищевого расстройства . 

Унесено хищниками........................... 

Задавлено человеком ...........................

40

5

74

1

19.60

2.45

36.27

0.49

Итого..................................................................... 120 58.81

Следует отметить, что из всего числа фазанят, задавленных индей
кой, 40—50% погибло сразу после вылупления, когда индейка, перево
рачивая оставшиеся под ней яйца, давит еще не обсохших фазанят. По 
истечении 2 3 суток процент задавленных становится незначительным.

Наседочные вальерки были расставлены на поляне, на совершенно 
открытом месте, и бродящие вокруг вальерок фазанята становились 
легкой добычей сорок, полевых луней и ласок, почему и процент фаза
нят, унесенных хищниками, преобладает над остальными факторами 
вместе взятыми. Поэтому в новоотстроенном фазанарии оборудован 
крытый выгул в 2400 кв. м, где в сезон инкубации и вывода будут рас
ставлены наседочные вальерки и фазанята будут защищены, по крайней 
мере, от пернатых хищников.

Отход птенцов, после рассадки их по секциям, наблюдался также 
в результате расклева, который имел место из-за большой скученности 
птепцов.

В целях изучения роста и развития молодняка фазанов, полученных
в условиях Армении, в 1960 г. проводились промеры и фиксировался вес 
птенцов. Развитие фазанят шло удовлетворительно и уже в четырехме
сячном возрасте петухи имели вес до 1080 г, а фазанки до 870 г, в то 
время как вес взрослого петуха охотничьего фазана колеблется от
1100—1900 г, а фазанки от 1050—1400 г.

Резюмируя изложенное выше, следует отметить, что, несмотря на
слабую подготовленность хозяйства для репродукции фазанов, а так
же отсутствие опыта работы с этим видом, в новых условиях охотничий
|)азап показал высокую пластичность и приспособляемость и при пра
вильной организации работ может стать одним из основных продета-
вителей нашей охотничье-промысловой • •
Зоологический институт 

АН АрмССР

рауны.

Поступило 23.V 1961 г.

Известия XIV, № 11—4
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«I. Ա. ԱՅՐՈՒՄ fl II.ՆՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՓԱՍԻԱՆԻ ԿԼԻՄԱՅԱՎԱՐԺԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱՐԵՐՑ1Լ|
Ա մ փ ո փ ու մ

//րսորդական փասիանների ներմուծումր 'Լրիմից կատարվեց 1959 ի 
սեպտեմբերին, ՀՍՍՌ Ս ինիստրների Սովետին կից Անտառային տնտեսության 
գլխավոր վարչության և ՀՍՍՌ ԳԱ֊ ի Կենդանաբանական ինստիտուտի կողմիդ- 

ներմուծված 100 (32, 68) թև փասիանները առանց որևէ կորստի բարե
հաջող վիճակում փ ոխ ա դրվ ե ց ին 7*առնո։ պե տական արդեքոցի Խո սրով յան 
ֆիլիալր։

ու Նեցա նք 9 ւի աս իա֊Տնտեսական որոշ անպատրաստության հետևանքով
նի կորուստէ

Սի շարը փորձեր կատարելու համար փասիաններր տեղավորեցինք ըա֊ 
ժ ան մ ո ւնլճւ ե րո ։ մ 1՝.1-իդ մինշև 1 '.4 հարաբերությամբ.

Փասիանների վերարտադրման ֆունկցիայի քսթտնման հնարավորություն֊ 
ների պարզաբանման նպատակով դրվեց լրա ց ու ց ի չ լուսավորության փորձ, 
դրա համար ամբողջ դլխաըանսւկր բաժանվեց ստուդիշ և լուսային խմբերի։ 
Ւնչպես սպասում էինք, վերջինի ս մ ո in բարձրացավ մ թե ր ա տ վ ութ լո լն ր ե 
ձվադրման շրջանն դդալիորեն երկարեց, ի հաշիվ այն բանի, որ վերջինս վադ 
էր սկսվել։

Լուսային խմբերի տվյալներր, որոնք հանդիսանում են հատուկ քննարկ֊ 
ման առարկա, ներկա հոդվածում շեն տրվում։

Փասիանների զուգավորումն սկսվեց մարտի վերջերին t 1950 թ. ապրի/ի ^“/'.7 մինչև հուլիսի վերջր փասիաններր դրել են 436 ձու, որոնք ինկուբա
ցիայի են ենթարկվել ,ն դկահ ա վե րի տակ։ Գրվա ծ ձէ1ե1,1,9 ճտերի ելքր կազ
մեց 39,15%,

ղեկավարվելով հրախանդներով և ի մն վե j ո վ այլ ։ոն ա ե ս ո ։ թյունն ե րի փոր- 
ձերի վրա, ճտերի դուրս դալոլ Նախօրյակին փորձեր արվեցին մրջնաձվեր 
ստանալոլ ուղղո։ թյամբ, քանի որ այդ ձվերր Տ անդիսանու մ են ոչ միայն 
կենդանական ծագում ունեցող սպիտակուցային կեր, այլև մեծ ղեր են խաղում 
տարբեր • ի վան գություննե րի Նկատմամբ իմունիտետ ձեռք բերելու դործում ։

ելնելով I960 թվականի մեր փորձերի տվյալներից, կարելի է ասել, որ 
օտերի աղատ աճեցմւմն ժամանակ մրջնաձվերի բադակայությունր որոշ շա- 
վ,ով վ,ոխ > ատոէցվոէմ էր տարրեր միջատներով, թրթուրներով և մրջյուններով, 
որոնց բոնում էին ‘‘ենց իրենք՝ ճտերը, դրոսանքի ժամանակ։

Աոաջին օրերը փասիանների ճտերն ստանում էին ձվային բլիթներ ե 
պինդ եփած ձվի մանրեցրած սպիտակուցի ո։ մանր աղացած վարսակի ալյու
րի խառնո։ րդ, թարմ կանա շեղեն։

Ստացված ճտերից հաջողվեց պահպանել 40,2%֊ր

֊.ա լաստանի պայմաններում ստացված փասիանիկների աճման ո։ դար- 
դտւյմտՆ ուսումնասիրության նսլատակով կա տա բվում էին շւսվւումներ և 
եշվո։մ էր ճտերի կշիոր,

երանք աճում էին բավարար I, արդեն շորս ամսական հասակում արունե- 
է՛ր կշոոէմ էին !0<Տ0 դ, իսկ էգերը մինչև 8,0 ւր Այսպիսով, անցյալ տարվա
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վւորձր խոսում Լ մ ասին, ո ր որսորդական փէսսիանր քուք հարմարվում Լ
Հայաստանի պայմաններին և ունի t] ա ր է/ ա ց մ ան հեռանկարներ։

Ինչ վերաբերում Լ անհաջողություններին, ապա սրանց հիմնական սրստ-
ճաոր հանդիսանում / տնտեսական սւնպատրաստրււթյունր ե ւսշ խատան բային 
,իորձի րացակայոէթյունրլ

եթե սէքս ամենր կարղավորվի , աւդւս կստեդծ վեն ՐՈ1Ո1’ պսւյմաններր 
ւիասի անն երի ինկուր ացիա յի րլ աճեցման համար ե Հնարավոր կլինի որոշ բա
նակի փասիաններ րաց թողնել ն ախաւդատրաստվաձ վայրերում աղատ րած֊
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С. А. МИРЗОЯН

РЯБИНОВАЯ МОЛЬ И БОРЬБА С НЕЙ В АРМЯНСКОЙ ССР

Рябиновая моль (Argyresthia conjugella Zell.), как серьезный вреди 
тель яблони в Армении, впервые отмечена А. С. Аветян [1] (определение 
вида А. С. Аветян было сделано по повреждениям). По се данным, этот 
вредитель в 1949 г. размножался в массе в Кироваканском плодовом 
совхозе им. Шаумяна и сильно поражал яблоки (в каждом яблоке на
считывалось до 15 гусениц моли), вследствие чего часть урожая была 
уничтожена, как непригодная для использования, а остальная часть 
собрана раньше срока и пущена на переработку.

том же году рябиновая моль была обнаружена [1] также в неко-
торых селениях Кироваканского района и в одном изолированном саду 
в сел. Ацарат (район им. Камо). Массовое развитие рябиновой моли в 
Кировакане было отмечено и в 1950 г. [1], в дальнейшем же наблюдалась 
депрессия и вредитель почти исчез. В 1956 г. в некоторых районах Сев. 
Армении—Кироваканском, Иджеванском, Спитакском вновь наблюда
лось массовое развитие этого вредителя, причем сильнее, чем в 1949 г. 
Аналогичный вред отмечался и в 1959 г.

Несмотря на это, до сего времени литературные сведения об образе 
жизни вредителя в АрмССР, а также об эффективных методах борьбы 
с ним очень скудны. Настоящая статья имеет целью обобщение имею
щихся у автора данных об этом вредителе.

Образ жизни вредителя. Рябиновая моль зимует в фазе куколки 
Лет бабочек в северных районах Советского Союза наблюдается в пе
риод цветения яблони и рябины—в конце мая начале июня. В северной 
Европе, по данным Зорауера [I I], лет бабочек рябиновой моли отмечает
ся в начале июня-августа.

В условиях Кироваканского района, по нашим данным, в 1956 г. лег 
бабочек* отмечался в первой половине июля, а массовый лет в конце 
июля—начале августа. Почти так же было и в 1949 г., так, по данным 
А. С. Аветян, в указанном году в Кироваканском плодовом совхозе ос
новная масса гусениц рябиновой моли была отмечена в августе. Если 
учесть, что фаза яйца длится 7—16 дней, то получается, что массовый 
лет бабочек в 1949 г. в Кировакане был в конце июля —начале августа.

В 1957 г. в совхозе им. Шаумяна первые бабочки рябиновой моли 
нами были отмечены в третьей декаде июня (24.VI 1957 г), массовый 
лет отмечался во второй половине июля, конец лета в первых числах 
августа. Аналогично было также и в других селах Кироваканекого райи

* Собранные нами бабочки любезно определены В. И. Кузнецовым. 
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из. До 12 ч. дня очень подвижных бабочек можно наблюдать на кормо
вых породах и травах. После 12 ч. они прячутся в тенистых местах: на 
дереве, в травах и подстилке.

Лет растянутый, длится от 30 до 45 дней. Удлинению лета и яйце
кладки способствуют также продолжительная жизнь бабочек (бабочки 
живут 30—40 дней) [2, I I]. Плодовитость самки 80—86 яиц. Яйца откла
дываются на цветах и на молодых плодах, возле чашечки. Выход гу
сениц из яиц нами отмечен на пятые сутки после кладки. Вышедшие из 
яиц гусеницы сначала держатся возле скорлупы, затем вгрызаются в 
мякоть плода и, питаясь за счет последней, создают под кожурой ма
ленькие камеры. В местах проникновения гусениц (в основном они про
никают с нижней стороны плода) на яблоках выступает сок, который в 
первые два дня бывает в виде густой темной капельки, а в дальнейшем — 
застывает на плоде в виде желтой или буроватой, часто червеобразно 
изогнутой сосульки. Со временем эти сосульки рассыпаются и на ябло
ках остаются только характерные для рябиновой моли темные, диамет
ром 2 5 мм пятна, на которых виднеются I—3 мелкие отверстия. Эти 
темные пятна представляют собой части отмершей над камерами ко
жицы плодов. Пам кажется, что образование этих пятен имеет важное 
значение для жизни гусениц: отмершая часть кожицы сохраняет гусе
ничный ход открытым, что в свою очередь, обеспечивает доступ кисло
рода в ходы гусениц. В тех случаях, а их до 10%, когда гусеницы не 
создают указанную выше камеру, а-сразу же углубляются в мякоть 
плода, кожица в поврежденной части срастается, закупоривает ход и 
гусеницы погибают. После образования указанных выше камер, гусени
цы вгрызаются в мякоть плода и там образуют сеть перепутанных ходов. 
Формы ходов бывают разные. Одни гусеницы точат ход параллельно к 
поверхности кожицы, затем углубляются внутрь плода; другие углубля 
ются внутрь, затем резко поварачивают ход к чашке или плодоножке; 
третьи зигзагообразно углубляются внутрь плода и доходят до центра, 
а затем поворачивают ход к поверхности плода.

По литературным данным (Холодковский [8], Верещагин [5]), гусе
ницы рябиновой моли не повреждают сердцевину и семена яблони, од
нако в наших условиях часть их (около 10%) углубляется внутрь и пи
тается семенами яблони.

Продолжительность гусеничной фазы 35—45 дней. Однако отдель
ные гусеницы не заканчивают цикл развития и зимуют (таких гусениц 
по нашим подсчетам в 1956 г. было 3%). 1

Перед окуклением гусеница прогрызает ход к поверхности и, выхо
дя из плода, выползает к месту окукления, где устраивает двухслойный 
кокон, в котором на 2- 3 день окукливается.

Местами окукления являются верхние слои почвы, опавшая листва 
и др. [Л).

Куколки отмечены нами в верхнем слое почвы, в подстилке, пада
лице и в углублениях на камнях и комках земли. Часть гусениц (5—
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10/и) окукливается в плодах яблони и рябины, в расширенных частях 
гусеничного хода.

Первые куколки в Кировакане в 1956 и 1957 гг. отмечены нами в 
первых числах сентября. Массовое окукление- в конце сентября и в 
начале октября.. Отдельные гусеницы окуклились и в ноябре. По дан
ным А. С. Аветян, в 1949 г. в Кировакане окукление рябиновой моли 
было отмечено в конце августа в сентябре. В северных районах Союза 
окукление отмечается через месяц после отрождения гусениц (в июле— 
августе). Куколки зимуют, и весной следующего года дают бабочек.

Распространенность и вредоносность рябиновой моли в Армении. 
С целью определения границы распространения и степени вредоносности 
рябиновой моли в Сев. Армении нами в 1956 1957 гг. проводился 
осмотр основных садов Кироваканского, Степанаванского, Спитакского, 
Иджеванского и, частично, Алавердского и Ноемберянского районов.

Эти обследования показали, что рябиновая моль в 1956 г. повсе
местно встречалась и сильно вредила в Кироваканском районе. В Идже- 
ванском и Спитакском районах она встречалась единично, а в осталь
ных районах отсутствовала.

В 1957 г. в указанных районах отмечалось незначительное зараже
ние вредителем. Единичные повреждения были отмечены в отдельных 
садах сс. Гамзачиман, Фиолетово, Мегрут, в городе Кировакане, а так
же в садах верхней зоны совхоза им. Шаумяна.

С целью определения вредоносности рябиновой моли в садах Сев. 
Армении нами в 1956 1957 гг. проводился подсчс г гусениц в плодах и 
учет поврежденности яблок, выраженный в баллах (табл. 1).
. Данные табл. 1 показывают, что в 1956 г. наиболее сильное зараже
ние плодов яблони рябиновой молью отмечалось в третьей декаде ав
густа. причем количество гусениц в одном плоде достигало 51. а в сред
нем по 20 гусениц. Зорауер наибольшее число гусениц н одном яблоке 
приводит до 25.

Исследованиями выявлено также, что в 1957 г. степень поврежден- 
ности садов и количество гусениц в одном яблоке были незначительны. 
Наибольшее число гусениц в одном яблоке в 1957 г. было 5 (только в 
одном яблоке из приведенных 4100). Наибольшее число повреждении 
в 1957 г., как и в предыдущем году, отмечалось в третьей декаде 
августа.

При определении вредоносности рябиновой моли в отдельных садах 
выяснилось, что указанный вредитель неодинаково поражает разные 
copra яблони. Учитывая это, нами проводился подсчет повреждснности 
по отдельным сортам. Подсчет показал, что при массовом развитии ря
биновая моль повреждает почти все сорта яблони (нами были рассмот
рены следующие сорта яблони: славянка, розовая вергенка, панировка, 
суслепское, райка Копилова, зимний золотой пармен, антоновка, ранеты 
•Ланзберга, Симеренко, Кокса, канадский, ананасный, Касельский, Ор
леанский, Кулон китайский, апорт, чилине, бойкен, Бельфлер желтый.
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Таблица 1
Зараженность плодов яблони рябиновой молью в Кнроваканском районе 

в августе 1956 г. 1на сорте антоновка)

з
Количество гусениц в одном яблоке

о
Селения и участки

6—15 16-25 25-35 35—45 46 
и больше

Совхоз им. Шаумяна 
верхняя полоса

средняя полоса

нижняя полоса

Кирова кан—город

Жданов—колхозный сад

Лермонтове

Папанино

1 
2 
3 
1 
2 
3
1 
9 А» 
3 
1 
2 
3
I 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3

50
50
50
50
50
50
50
50
50
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

О

17
3

19
5

5
7

2
3

3
4
3
1
3
3

20
9

10
10
18

1
9

12

3
5
2
2
2
8
2
3-
4

8
18
20
16
12
16
20
19
14
2
1
3
1
2
2

12
6
2

10
12
10
5

13

3 
II
4
3

13

2
5
2
4

10

о

2

4

1
2 2

Белфлер-китайка, пепин лондонский, дикая яблоня и др.), однако пред
почитает антоновку, апорт, чилипа, Бельфлер-китайку, славянку и от
части бойкен, иначе говоря позднелетние и осенние сорта яблони. Де
тальное изучение поражаемости отдельных сортов рябиновой молью 
показывает, что в 1956 г. больше всех были подвержены поражению 
именно более северные сорта, и наоборот, сорта южной полосы (ренеты 
Ланзберга, ананасский, Симеренко, пепин Лондонский и др.) не 
поражались или поражались очень слабо. Это, по всей вероятности, мож
но объяснить более* твердой консистенцией, толстой кожурой и другими 
физическими свойствами указанных сортов яблок.

По данным В. В. Верещагина [5], на Алтае в 1947 г. сильнее всех 
поражались гибридные сорта—ранетки пурпуровойXБельфлер-китайки 
и ранетки пурпуровойXпанировка белая сорта яблони.

Полученные в 1957 г. данные подтвердили наши выводы 1956 г., 
а именно, что рябиновая моль предпочитает антоновку, апорт, чилине. 
Бельфлер-китайку и славянку. Здесь очень важно отметить также, что 
все сильно поражаемые сорта яблони во время заражения рябиновой 
молью отличаются выраженной сочностью плода. Что действительно 
сочность плода имеет важное значение, говорит следующий факт: в 
1956 г. ранет Симеренко в сухих почвенных условиях при наличии силь
ного заражения всего сада (в совхозе) не поражался рябиновой молью.
тогда как этот же сорт во влажном местопроизрастании (колхозный сад 
'.ела Жданов в пойме реки) заметно поражался ею. Это объясняется тем, 
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что плоды данного сорта в совхозе в период заражения рябиновой молью 
имели грубую, толстую кожицу и сухую мякоть, в то время как они в 
пойме реки были сочными и имели тонкую кожицу.

Зависимость поражаемое™ яблони молью от наличия рябины. Ис
следования показали, что рябина (Sorbus caucasigena Кот.) в лесах и 
садах Армении встречается в основном в верхней зоне—выше 1500 м над 
уровнем моря, причем основная масса ее растет выше 1800 м.

Рис. 1. Внешний вид поврежденных яблок.

В районах обследованных садов самое близкое местопроизрастание 
рябины отмечено в совхозе имени Шаумяна, где, особенно в верхнем 
пределе сада, часто встречается в окружающих лесах. Рябина встре
чается также и в самом саду. Она отмечена и на территории сел. Лер- 
монтово, где сады также, хотя и в слабой степени, были поражены ря 
биновой молью.

В сс. Бзовдал, Гезалдара. Карадзор, Папанино, Головино и др., 
где сады были поражены рябиновой молью, рябина на расстоянии до 
1 км не была обнаружена. В остальных случаях единичные деревья 
рябины были обнаружены на расстоянии от 0,5 и дальше от проверен
ных садов.

Исследование обнаруженных деревьев рябины показало, что уро
жай на них был средний. Зараженность рябиновой молью была заметна 
только в районе совхоза, а в остальных местах или вовсе не отмечалось 
или была единичной.

В обследованных районах имеются также и другие виды рябины 
(хотя единичные), а также разные виды боярышника и ясеня, но на ^гнх 
породах заражение семян или плодов рябиновой молью нами, как и 
другими исследователями в Армении, не отмечается.

В 1957 г. в указанных участках отмечалось заметное изменение по
ражаемое™ рябины и яблони рябиновой молью. В этом году, в отличие 
от 1956 г., в некоторых селах отмечалось заметное повышение повреж- 
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даемостн плодов рябины и незначительное повреждение яблони 
(табл. 2).

Таблица 2
Зараженность плодов рябины рябиновой молью в 1956 1957 гг.

в Кировакангком районе

Поврсжденность в •/<>

Селения и участки 1956 г. 1957 г.

рябина яблоня рябина яблоня

Совхоз нм. Шаумяна...........................................
нижняя зона . . •...................................

средняя зона ...............................................
верхняя зона............................................. •

Кирова кан Бот. сад...............................................
Хндзорут ..................................................................
Лермонтове ..........................................................
Гамзачиман ..............................................................
Фиолетово..............................................................
Жданов..................................................................
Макарашен..............................................................

3 
7

10 
1 
I 

О 
о 
о 
о

100 
100 
100
<М) 
70 
70 
75 
(.0 
70 
75

(.
7

11
3
3
4
6
5
6
5

2 
4

10 
0,0 
3 
0,0 
2
1
2 
1

Примечание: Проверка проводилась иа трех деревьях, с каждого дерева 
бралось по КХ) плодов и ягод и проверялось на поврсжденность. Здесь приводится 
только среднее повреждение.

Данные табл. 2 показывают, что если в 1956 г. было сильное повреж
дение урожая яблони, а рябина поражалась слабо, то в 1957 г. яблоня 

была поражена очень слабо, а пораженность рябины повысилась.

Рис. 2. Разрез поврежденных рябиновой молью яблок,

Чем можно объяснить низкий процент поврежденности яблонь и 
сравнительное увеличение повреждаемости рябины в 1957 году. Этот во
прос очень важный и нуждается в глубоком изучении. Имеющиеся у нас 
материалы дают право высказать об этом следующее мнение.
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I. При развитии рябиновой моли на яблоне не из всех куколок об
разуются бабочки. Из имеющихся в инсектарии 1500 куколок рябиновой 
моли бабочки образовались только из 75 или из 5% куколок, тогда как 
в тех же условиях из 350 куколок рябиновой моли, полученных из гу
сениц, развитие которых протекало на рябине, вылетели 88 бабочек или 
25%. Это показывает, что яблоня по сравнению с рябиной является худ 
шей кормовой породой для рябиновой моли.

2. Вылетевшие бабочки, развивающиеся на яблоне, не отложили 
яйца или из отложенных яиц не вылупились гусеницы.

Для определения плодовитости бабочки и их избирательной способ
ности, нами в 1957 г. ставились следующие опыты.

В плодовом совхозе им. Шаумяна на яблонях и рябинах выбира
лись отдельные урожайные ветки. Эти ветки покрывались марлевыми 
мешочками. В каждый марлевый мешок помещались по 20 бабочек ря
биновой моли, из коих 10 самцов и 10 самок. Бабочки были пойманы 
как из-под рябины, так и из-под яблони. Опыт ставился в следующих 
вариантах:

1. бабочки, пойманные из-под рябины, посажены в марлевый мешок 
на рябине; 2) бабочки, пойманные из-под рябины, посажены ь марлевый 
мешок па яблоне; 3) бабочки, пойманные из-под яблони, посажены в 
марлевый мешок па яблоне; 4) бабочки, пойманные из-под яблони, по
сажены в марлевый мешок на рябине.

Каждый вариант проводился в двух повторностях.

Таблица 3
Плодовитость бабочек, выведенных нз-поа рябины и яблони

Варианты опытов
Количество 

плодов 
и ягод

Количе
ство 

бабочек

Количество 
поврежден 

ных

Пропоит 
поврежден
ных плодов

Бабочки из-под рябины
. на рябине ...........................
. на яблоне ...........................
. на рябине ...........................
. на яблоне ...........................
. из-под яблони
. на яблоне ...........................
. на рябине ............................
. на яблоне ............................
, на рябине ............................

170
25

215
27

23
187
28

213

20
20
20
20

20
20
20
20

15 
3

17
1

1
1 
о 
о

8,8
12,0
7,9
3.7

0,3
0.5
0.0
0.0

Данные табл. 3 показывают, что бабочки, развивавшиеся на рябине, 
обладают сравнительно большей энергией заражения плодов рябины и 
яблони, чем бабочки, развивавшиеся на яблоне. Этот вопрос очень важ
ный и имеет большое биологическое значение и, поэтому, должен быть 
детально изучен в дальнейшем. Именно этим, на наш взгляд, можно 
объяснить тот факт, что в 1957 г. в северных районах Армении, при на
личии незначительной пораженности садов рябиновой молью, наблюда
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лось сравнительное повышение процента пораженности плодов рябины 
( табл. 2).

3. В снижении процента поврсжденности плодов яблони и рябины, 
по всей вероятности, большое значение имели также неблагоприятные 
для развития рябиновой моли условия погоды.

Рис. 3. Величина поврежденных рябиновой молью яблок
по сравнению су здоровыми.

В период массового лета и яйцекладки бабочек рябиновой моли в 
Кироваканском и соседних с ним районах Армении наблюдались дожди, 
они выпадали почти ежедневно и часто имели вид ливней.

По литературным данным дожди, особенно сильные, губительно 
влияют на ход развития многих мелких бабочек, нарушают лет и яйце
кладку и в общем снижают наносимый ими вред. Несомненно, эти же 
дожди отрицательно влияли па ход развития рябиновой моли, что и при
вело к резкому снижению его численности.

Меры борьбы £ рябиновой молью. Меры борьбы против рябиновой 
моли нами в основном были построены на биологических особенностях 
вида.

Как уже было отмечено, рябиновая моль почти до второй половины 
сентября бывает в фазе гусеницы в плодах. Учитывая это, в местах силь
ного заражения можно рекомендовать отбор и использование урожая до 
указанного срока. Эти мероприятия рекомендовал и Зорауер [II].

Известно, что рябиновая моль зимует в фазе куколки в подстилке 
и почве на глубине до 2—3 см, сбор и уничтожение падалицы, листьев, 
веток и веточек, а также перекопка приствольных кругов и междурядная 
обработка почвы [8, 5, 2] могу г явиться хорошей мерой по борьбе с этой 
фазой вредителя. Указанные работы можно проводить как осенью, так 
и весной, причем при обработке почвы нужно сделать так, чтобы верх
ний слон почвы перевернуть вниз и тем самым углубить залегание куко
лок рябиновой моли. В качестве предупредительных мер борьбы можне 
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рекомендовать также запрещение вывоза зараженного урожая яблок в 
новые плодовые районы.

Из химических мер борьбы, в литературе приводится опыливание 
дустом ДДТ [2, 6] или опрыскивание никотином [8, 2] и анабазин суль
фатом (1,5 г яда до 5 г мыла на 1 л воды в период лета и яйцекладок 
бабочек).

Рекомендуется также опрыскивание водной суспензией ДДТ [2], а 
также опыление весной почвы вокруг стволов дустами ДДТ или гекса
хлорана [7]. Я. Ф. Illрейнер [9] в борьбе с вредителями (Л. Cornelia Fab.) 
получил хорошие результаты опрыскивания яблок во время лета бабо
чек парижской зеленью с мучным клейсером (4 раствора муки на ведро 
воды).

С целью разработки химических средств борьбы с рябиновой 
молью, нами в 1957 г. ставился ряд опытов.

Первый вариант опытов был следующим: под зараженными в 
1956 г. яблонями весной, до лета бабочек рябиновой моли почва была 
обработана ядами (ДДТ 5,5%» смачивающий дуст ДДТ 30%. дуст ГХЦГ 
12%), а затем покрывалась садками, величиной 150X70X50 см. При вы
лете бабочки садились на стенки садков, где были хорошо заметны и 
учтены. Нод каждым деревом одновременно с этими садками ставились 
и контрольные. Проверка результатов опытов проводилась ежедневно и 
продолжалась до конца лета бабочек на участке (табл. 4).

*
Таблица 4

Результаты опыливания зараженной рябиновой молью 
почвы в совхозе им. Шаумяна в 1957 г.

Варианты опытов
Количество 

яда на 
на м3 

поверхности

Расход 
дуста на га

Количество 
вылетевших 

бабочек
Примечание

ГХЦГ-12%.......................
Контроль ...............................
ДДТ 30% дуст...................
Контроль ...............................
ДДТ 5,5% дуст...................
Контроль ...............................

2,4 г

3.0 г

1.1 г

200 кг

200 кг

0
2 
о
3 
о
4

1 паразит

1 паразит

Данные табл. 4 показывают, что если во всех контрольных садках 
наблюдался лет бабочек рябиновой моли и. частично, паразитов, то под 
садками с опыленной ядами почвой лет бабочек рябиновой моли не от
мечался. Это показывает, что при опыливании почвы зараженных ря
биновой молью садов препаратами ДДТ и ГХЦГ можно приостановить 
массовое развитие рябиновой моли.

Хорошие результаты получены в борьбе с бабочками. Воспользо
вавшись наличием аэрозольного аппарата в совхозе им. Шаумяна про
верялось воздействие аэрозольного дыма на бабочек. Для получения 
Дыма использовался 6% раствор технического ДД1 в солярке. Для про
верки воздействия яда на бабочек рябиновой моли, последние но 10 пн.
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были помещены в садки, сделанные из металлической сетки, располо
женные на разных расстояниях (табл. 5).

Табл и ца 5
Влияние аэрозоля на бабочек рябиновой моли

Воздействие на бабочек

Расстояние 
от агрегата

Время 
действия 

яда

2 часа после опыта 3 часа после опы гачас после опыта

3 7
9
9

0 
О 
0

5
3

5
7 
К

О 
О
0

10
II)
9

о 
о
1

о 
о 
о

5 м
25 м
50 м

15 сек.
30 .
30 .

/Данные табл. 5 показывают, что аэрозоль действует на бабочек ря
биновой моли как на близких, так и дальних расстояниях в короткий 
промежуток времени (15—30 сек.) и убивает или парализует бабочек. 
Аналогичные данные получены и в производственных опытах.

В период массового лета бабочек рябиновой моли в совхозе 
им. Шаумяна Кироваканского района в борьбе с бабочками рябиновой л 
моли в 1957 г. повсеместно применялся аэрозоль.

Проверка результатов обработки показала, что после обработки в 1 
первые часы можно наблюдать парализованных бабочек, через 2—3 ч. ч 
после обработки бабочек уже нс наблюдается совершенно. Живые ба- а 
бочки рябиновой моли на обработанных участках во всех случаях отме- е 
чаются через двое суток после обработки.

Приведенные выше данные показывают, что аэрозоль является на- а 
дежным средством борьбы с бабочками рябиновой моли.

С целью борьбы с бабочками, яйцами и гусеницами в момент их вы- д
лупления, нами применялся целый ряд органосинтетических препаратов и 
(ДД1 хлортен, ДД I 4 полихлорпинек, полихлоркальций, дуст ДДТ 1,1 
5,57). дуст ДД 1 30% и тиофос). Ядохимикаты нами применялись как в 1 
виде суспензии, так и в виде дустов, обработка проводилась по следу- у 
ющей схеме: на территории плодового совхоза им. Шаумяна, на участке, е 
наиболее сильно подверженном нападению рябиновой моли, в лесничем \ 
яле, на площади в 4 га, по предварительно составленной схеме, опры- а 
спивались (0,5% и 0,1% суспензиями ядов) или опылялись отдельные е 
ряды яблони; первой обработке подвергались все намеченные под опы
ты площади, при второй обработке в каждом ряду опрыскивалось на а 
десять деревьев меньше, чем при первой обработке, и в третий раз было 
обработано на двадцать деревьев меньше, чем в первый. Таким образом,
получился участок с однократной, двукратной и трехкратной обработкой.

Проверка результатов производилась через 10 дней, через месяц и 
в период сбора урожая.

)1
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Эти опыты показали, что несмотря на низкий процент поврежден- 
ности яблок рябиновой молью в совхозе на обработанных участках (кро
ме 0,5% суспензии хлортенаТ ДДТ и ДДТ 4 полихлорпинен) повреж
дения не наблюдались, тогда как на контрольных таковые встречались 
сравнительно часто.

Приведенные выше данные показывают, что рябиновая моль чув
ствительна к органосинтетическим препаратам, в частности к ДДТ.

Выводы

I. Рябиновая моль в плодовых районах сев. Армении периодически 
дает вспышки массового размножения и наносит заметный урон плодо
водству республики. Массовое развитие указанного вредителя отмеча
лось в 1949, в 1950, 1956 и 1959 гг., а н остальные годы заражение но
сило слабый или незначительный характер.

2. Организацию эффективных мер борьбы с рябиновой молью целе
сообразно проводить в годы депрессии массового развития.

3. Необходимо продолжать исследования по выявлению биологи
ческих особенностей рябиновой моли в Армении, с целью разработки 
эффективных мер борьбы с нею. Необходимо выяснение плодовитости 
бабочек рябиновой моли, развивавшейся на яблоне.

Лесная опытная станция
Главного управлении лесного хозяйства Поступило 6.1 I960 г.

Ս. IL. ИЫ’ЯПВЦЪ

ԱՐՈՍԵՆՈՒ ՑԵՑԸ Եվ ՊԱՅՔԱՐԸ ՆՐԱ ԴԵՄ ՀԱՑԿ11.Կ1ԱՆ ՍՍԴ-ումԱ մ փ ո փ ու if

Արււսենոլ ցեցր, որպես խնձորենու /ուրջ վնասատու, ^այաստանի պայ
մաններում աոաջին անգամ նշվել Ւ, Կիրովակսւնում 1949 թվականին • Այգ 
տարում նա լուրջ վնաս է հասցրել Կիրովականի և Սպիւոակի պտղատու այգի
ներին է Հետագա տարինեբու մ այգ վնասատուի կողմից դգալի վնաս չի նկատ-
վեր 1950 թվականին նշված շրջաններում նկատվել Լ արոսենու ցեցի ավելի 
ուժեւլ մասսայական զարգացում, որի հետևանքով այգիներում մեծ վնաս 
հասաւք խնձորի բերքին։ Արոսենու ցեցի մասսայական դարգացոււք Կիրովսւկա- 
նում և Ս պիտակում նկատվել / նաև 1959 թվականին լ

Չնայած, որ արոսենու ցեցր ժամանակ աո ժամանակ մասսայաբար բադ- 
մանա/ով գդալի վնաս է հասցնում պտղաբուծությաԽր, բայց այն չի արժտ-
նա ցել լ ա յն ուսումնասիրություն։

Ներկա հոդւէածում բերված են հեղինակի կողմից 1950 — 1959 թթ. կա
տարված հետազոտությունների արդյունքներր և շարադրված են այգ ւքնասա- 
տուի նկատմամբ և գա ծ դիտական տվյալն երբ։



64 С. Л. Мирзоян

ЛИТЕРАТУРА

I. Аветян Л. С. Вредители плодовых культур в Армении. Ереван, стр 109, 1952.
2. Альбом вредителей и болезней сельхоз. культур. 1955.
3. Ваш и некая Н. В. К вопросу периодичности вредоносности рябиновой моли, 

ст. 53—55, 1958. ' Н

4. Вредители леса (Справочник), М.—Л., стр. 136, 1955.
5. В е р е щ а г и н. Жури. Сад и огород, 4, стр. 92. 1950.
6. Словарь справочник энтомолога. М.—Л., стр. 204, 1955.
7 I у м а и я и А. Г. Вредители плодовых деревьев и борьба с ними (на армянском 

языке), Ереван, стр. 44, 1955.
8. X о л о д к о в с к и и. Курс энтомологии, ч. 11, М,—Л., стр. 78, 1931.
9. Ill рейнер Я. Ф, Главные вредители плодоводства hi мира насекомых и борьба 

с ними, 1910.
10. Мирзоян С. А. Рябиновая моль и борьба с нею (на армянском языке) отд.

листок журнала «Айастани колтнтесакан», 1957.
HJSorauer Р. Handbuch. der Pflanzenkrankheiten. Berlin, 305, 1925е



ИЗВЕСТИЯ

1Ь“՛

А К
З-ЬЗОЬ^ЗОЬЪЪЬРЬ ШтЫГМИЬ ЭЬЧЬ’ИИФР 
АДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

— •-=гг -д . ———— -— ее— . > . ; хх ■ ■»■

XIV. № 11. 1961 Биологические наука

Л. П МАРКАРЯН, э. Е. ТЕРДЖАНЯН

К ОЦЕНКЕ РОЛИ МОЗЖЕЧКА В ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБАК

Метод условных рефлексов, разработанный И. II. Павловым, открыл 
широкие возможности оценки роли различных структурных образова
ний головного мозга в механизмах высшей нервной деятельности. И
если до недавнего времени основное внимание уделялось изучению роли 
коры головного мозга в условнорефлекторной деятельности, то в по
следнее время в круг этих исследований включаются и субкортикальные 
образования. В плане этих исследований важное место занимают и ра
боты, посвященные оценке роли мозжечка в высших функциях головно
го мозга.

Первые исследования в этом направлении еще в 1929 г. были пред
приняты И. Ф. Поповым [16]. В опытах на собаке было установлено, что 
полное удаление мозжечка препятствует образованию условного элек 
трооборонитсльного рефлекса в виде локального сгибания конечности 
Даже после 100 и более сочетаний условного раздражителя с электриче
ским током Н. Ф. Попову не удалось получить типичного условного 
оборонительного рефлекса. На условный сигнал собака отвечала экстен 
шей ноги вместо флексии, тогда как безусловный раздражитель вызы
вал отдергивание лапы. Изменение условий проведения опытов, т. е. 
переход к применению щадящей методики В. П. Петропаловского [15], 
усиление раздражающего тока не дали положительного результата. 
Анализируя полученные данные, Н. Ф. Понов пришел к заключению, 
что мозжечок непосредственно участвует в выработке приобретенных 
рефлексов. Однако в другой работе, опубликованной в том же 1929 г., 
Н. Ф. Попов [6] писал, что мозжечок является промежуточным органом, 
который почти исключительно служит передатчиком возбуждений, и ни
какой самостоятельной роли в высшей нервной деятельности не играет.

Таким образом, одно заключение II. Ф. Попова исключало другое и 
перед исследователями стояла задача изучить роль мозжечка в меха
низмах условнорефлекторной деятельности.

Широкие исследования в этом направлении были предприняты шко- 
лой Л. А. Орбели (Н. Н. Лифшиц [II]. А. И. Карамян [6—8]. В. К. Кра- 
суский [9]).

Н. Н. Лифшиц [II], изучавшая пищевые секреторные условные 
рефлексы у животных с экстирпацией мозжечка, пришла к заключению, 
что малый мозг оказывает адаптационно-трофическое влияние на нейро- 
динамические процессы в коре головного моз։ а. В опытах В. К. Кра- 
суского [9] было показано, что экстирпация мозжечка приводит к ослаб
Известия XIV, № 11—5
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X X 1лению силы нервных процессов, нарушению баланса между возбужде
нием и торможением. ,

Снижение процесса возбуждения и значительное ослабление про
цессов активного торможения \ хронически децеребеллированных жи- ' 
нотных наблюдали и румынские исследователи Крейндлер и Стерна
де 119]. И|

В обширных сравнительно физиологических исследованиях А. И. 
Карамяна [6, 7, 8] было установлено, что на определенном этапе разви
тия животных (костистые и круглоротые рыбы) мозжечок является ве
дущим органом замыкания временной связи.

Таким образом, исследования школы Л. А. Орбели привели к за 
ключению, что мозжечок играет определенную роль в механизмах выс 
шей нервной деятельности. Если на низших ступенях развития позвоноч 11 
ных он выступает в роли ведущего аппарата замыкания условной связи 
органа моторного и трофического регулирования функций, то на выс
ших ступенях.’ в процессе морфо-функциональной эволюции мозжечок 
геряет эту роль, становясь пособником коры больших полушарий в ее 
интегративной, аналитико-синтетической деятельности.

В экспериментальных работах Л. С. Гамбаряна [3, 4, 5, 18] было 
установлено, что тотальная экстирпация мозжечка не препятствует об
разованию типичных электрооборонительных условных рефлексов. Бо
лее того, показано, что по скорости образования условнофазических 
рефлексов безмозжечковые животные мало отличаются от интактных. У 
собак с экстирпацией мозжечка наблюдается лишь замедленное обра
зование условнотонических рефлексов. Расхождение между своими 
данными и результатами опытов Н. Ф. Попова, Л. С. Гамбарян склонен 
рассматривать как результат того, что в опытах Попова выработка 
условных рефлексов у безмозжечковой собаки начиналась раньше, чем 
нервная система успевала обеспечить необходимую степень компенса
ции мозжечкового дефекта. Иными словами, в опытах Н. Ф. Попова не 
учитывался фактор времени. Об этом свидетельствуют и результаты 
наших исследований 112, 13].

Приведенные данные убеждают нас, что мозжечок является необ
ходимым анатомическим звеном, вносящим определенную долю участия 
!՛ процессе формирования и осуществления приобретенных реакций. При 
кгом работами Л. С. Гамбаряна [4, 5], И. С. Беритова [1], С. Н. Хсчнна- 
швили [17], И. В. Малюковой [14] показано, что степень участия мозжеч
ка во вновь приобретаемых реакциях нарастает в зависимости от слож
ности последних.

Учитывая, что во всех перечисленных работах оценка высшей нерв
ной деятельности производилась одним каким-либо методом, мы пред
приняли исследования, в задачу которых входило изучение условно- 
рефлекторной деятельности безмозжечковых собак при использовании 
электрооборонительной и пищевой методик.

Опыты проводились на 10 собаках в возрасте 2—2,5 года. Две со
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баки являлись интактными (контрольная группа), у остальных животных 
за полтора года до опытов был удален мозжечок.

Электрооборонительные условные рефлексы вырабатывались по 
методике, позволяющей животному подъемом ноги автоматически вы
ключить действие раздражающего тока (Л. ('. Гамбарян [2]). В качестве 
условных сигналов были использованы положительный и отрицатель-
ный (дифференпировочныи) звонки. Условные ре лексы вырабатыва-н

лись с одной из задних конечностей животного. \ тех же собак в усло
виях свободного передвижения вырабатывались двигательные пищевые 
рефлексы.

При изучении условных электрооборонительных рефлексов было 
установлено, что по скорости образовании условнофазических рефлек
сов (ритмическое отдергивание ноги) безмозжечковые собаки не отли
чаются от интактных животных. Как у первых, так и у последних обра
зование указанного тина рефлекса происходило на 10 16 сочетании 
положительного звонка с током. Однако, если по скорости замыкания 
временной связи безмозжечковые животные нс отличались от нормаль
ных собак, то но скорости образования условнотонических рефлексов 
оперированные животные отставали от контрольных. Условные тониче
ские рефлексы, выражающиеся в длительном сгибании ноги, у интакт
ных собак образовывались на 40—45 сочетании, а у оперированных жн 
вотных на 60—70. У безмозжечковых собак выработка и закрепление 
условных рефлексов тонического типа затруднялась появлением на вер
шине флексии экстензорных реакций. Дифференцировка, выработка ко
торой начиналась после появления условнофазической реакции, обра
зовывалась на 5—14 применениях отрицательного звонка (рис. 1). На

Рис. I. Собзкл Нена. Условные электрооборонительные реф
лексы. выр (боглнные после экстнрп ции мозжечка. Сверху 
ВНИЗ*. .1 ЦИГ31 С.1 ЬНОЙ рСЗКЦИИ КОНСЧНОС ГИ, ОТМСТКД УС

ЛОВНО! О раздражения; отметка безусловного разд| окення, 
отметка времени в сек. Знак плюс н минус указывают и ■ 

положительный и отрицательным условные < шпалы.

приведенном рисунке представлена кимо։рафическая запись опыта < 
собакой Нова. Из рисунка видно, что в огвс! на положительный сигнал 
(звонок I ) собака поднимала конечность и удерживала ее согнутой 
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пока действовал раздражитель. При действии дифференцировочного 
раздражителя (звонок ) собака стояла спокойно. В период прочного 
закрепления условных рефлексов походка Невы отличалась ярко вы
раженной мозжечковой атаксией.

Таким образом, было установлено, что у хронически децеребеллиро
ванных собак наблюдается лини, замедление образования условных то
нических рефлексов. В остальном они мало отличаются от интактных 
животных. При неполном удалении мозже н<а образование условных то
нических лсксов идет с такой же скоростью, как и у контрольных
животных (Л. П. Маркарян 112]). *

По завершении опытов с оборонительными рефлексами у тех же со
бак вырабатывались условные двигательно-нишевые рефлексы. Выра
ботка последних ‘осуществлялась на два отличающихся друг от друга 
прерывистых тона. Па один из них (тон 900 гц) собака получала пищу
из правой кормушки, на другой (тон 400 гц) из левой (рис. 2).

ПУ

ПУ -'пульт управления
ПО - платформа ожидания
К - кормушка
УР - условный раздражитель

Рис. 2. Схема, иллюстрирующая условия про
ведения опытов по двигагелыю-пн1цевой ме

тодике.

При работе по пищевым
лась на платформе ожидания

условным рефлексам собака располага- 
(рис. 2, «ПО»). Расстояние от собаки до

каждой кормушки равнялось 4 м. Условные сигналы (рис. 2 «УР») по
мещались над кормушками (рис. 2, «К»), что должно было способство
вать облегчению дифференциации пространственного расположения 
кормушек. Подкормка животных производилась мелкими кусочками 
мяса.

Опыты проводились следующим образом: животные помещались 
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на платформе ожидания. Включался тон 900 гц. Один из эксперимснта- 
юров отводил собаку к кормушке. При приближении собаки к послед
ней ав юмат ически подавалась пища. После подкормки выключался тон 
и собака отводилась на исходное место—на платформу ожидания.

Опыты, проведенные по пищевой методике, показали, что процесс 
выработки условного двигательного рефлекса в форме побежки к одной 
кормушке (обычно правой) как V безмозжечковых животных, так и у < * * 

контрольных собак происходи։ после 10 15 сочетаний. Однако это։ 
рефлекс закреплялся у контрольных собак на 10 15. а у оперирован
ных—на 25—30 сочетании.

При включении в работу и второй кормушки нормальные собаки 
с второго применения тона в 400 гц сразу начинают правильно ориенти
роваться на звуковой сигнал, тогда как у безмозжечковых животных 
несколько затягивается точность пространственной дифференциации 
звуковых сигналов. Вместо того, чтобы бежать к левой кормушке, около 
которой помещен действующий раздражитель, безмозжечковые собаки 
бегут к правой кормушке безотносительно к пространственному распо
ложению условного сигнала. После 5 7 насильственных отведений бе<- 
мозжечковых собак к левой кормушке они начинают дифференцировать 
пространственное расположение звуковых сигналов и кормушек.

Четкая дифференциация пространственного расположения звуково
го сигнала и стороны подкрепления у безмозжечковых животных про
исходит вдвое медленнее, чем у контрольных животных. Так. если ин
тактные собаки уже па 4 5 день опыта хорошо дифференцировали ус
ловные сигналы и стороны подкрепления, то безмозжечковые собаки то 
же делали на 8 К) день опыта. При этом условные сигналы в среднем 
применялись у контрольных собак 35 раз тон 900 гц и 15 раз топ 400 гц. 
тогда как у оперированных животных 60 раз первый, 40 раз второй тон.

Таким образом, опыты с дифференциацией стороны кормления при 
пищевом подкреплении выявили определенную инертность возбудитель 
кого процесса у безмозжечковых собак.

Приведенные данные позволяют заключить, что мозжечок действи
тельно играет роль в формировании условнорефлекторной деятельно
сти животных; при этом его значение определяется сложностью и фор
мой рефлекторной деятельности. Чем сложнее решаемая задача, тем 
больше участие мозжечка в этом процессе. Об этом же свидетельствуют 
и данные И. С. Веритова [I]. И. В. Малюковой 114).

В опытах И. С. Веритова даже частичное разрушение мозжечка у 
собак с функциональным выключением зрения приводило к нарушению 
условнорефлекторного ситуационного рефлекса. В опытах И. В. Малю
ковой у безмозжечковых собак нарушалось положительное дифферен
цирование звуковых сигналов.

Л. С. Гамбаряном [4, 5] было показано, что у собак, лишенных двух 
конечностей удаление мозжечка приводит к полной утере ими приобре- 
теплого двигательного акта ходьбы на двух ногах, тогда как условные 
элек।рооборонн։ельные рефлексы локального характера не утрачнвз- 
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лись. Анализируя эти данные, а также результаты электрофизиологиче
ских и морфологических исследований, Л. С. Гамбарян [5) приходит к 
заключению, что мозжечок является одним из существенных звеньев в 
структуре внешних и внутренних анализаторов и, прежде всего, в струк
туре анализатора движении. К подобному выводу приходит и Крейн- 
длер [10].

Это заключение, подготовленное всей историей учения о функциях 
мозжечка, является логическим шагом в развитии концепции И. II. Пав
лова об анализаторах. Включая мозжечок в структуру внешних и внут
ренних анализаторов, представляется возможным с единой точки зрения 
рассматривать конструкцию всей центральной нервной системы, на что 
неоднократно указывал И. П. Павлов.

Оценивая с этих позиций полученные данные, можно считать, что 
выпадение мозжечкового звена из структуры анализаторных систем, 
участвующих в образовании тех или иных условных рефлексов, является 
причиной тех нарушений, которые выявлены как в наших опытах, так и 
в экспериментах других исследователей.

Кафедра акушерства и гинекологии 
Ереванского медицинского института, 

Физиологическая лаборатория 
Научно исследовательского института 
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ս

Սի շարր հևդինակների աշխատանքներով 3,,լյց Լ արված ույդ կուրորտի 
ադրշուրների րարերար ա դդե ցո։ թ յոլն ր տարրեր հ իւ/անդո։ թ յունների

ա պ ա Հ»/»ե մ ան գործում։ Վերջիններիս թվո։ժ որոշակի տեդ է դրավոէմ ս տ 
• ի հիվանդս։ թ յունների րուժամր։ Այսպես օրինակ' Գ. Պ. Մուշեդյտէ 
I). Ֆ. Մանուկյանր [7, <¥յ և Տ. Ս Սնարականովր |/ք?1 իրենց րսւդմամք տ ո։ •֊
։։ ու մնա սիր։։։թյունն երո վ ա պա у ո։ у ե լ են, որ ՏՀերմոէկ հ անրա յին շո։րր կարաս • 
(ին ր ուժ մ ան րնթարրուժ կանոնավորում / ստամոքսի դլիւավոր ի ո ։ն կ դ ի ան ե ֊ 
րր։ Ւսկ Ս, Հ, Սիրգոյանր ե Ռ. Ա. Ֆրիգորյանր |Р] շների կատարած
էրս պ ե ր իմ են տ ա լ աշխատանքներով ապա у ո։ у եք են, որ Уերմո։ կր միանվագ 

/, վա կ Ու ս։ տ որ !խ։։նկրի տ ն երր ։
Բայց մինչև մեր աշխատս։

ս ո։ մն տ սիրվել , չնայած ս ս։ ա մո յա ։ս / ին Հիվանդությունների րումման դործուն 
երկարատև ոոոդման մ ե թո դին մեծ տեդ են տվեք սովետական [ ա վ ա դ ու յն թե 
րապետներն ո։ կո ։ րո րտ պո դն ե րր ւ Ա . Ա. Լսդինսէքի [6], Ա. I,. Սյասնիկով | / 2], 

Ա. Ս. Վիշնևսկի 3 ե ուրիշներ), րնդդծեյով, որ րալնեո֊րմպեյային կուրորտ
ներում, որպես արդ(ունտվետ մեթոդ, անհրաժեշտ է ստամորսի ոոոդման 

Ո է

լին շ/րեր' ոոո ո։ ֊

ներ են ստադեւ (Վ. Մ. Շավերին |/£|, Լ- Բատինկով և //. Ա. Բո։կատկո 
(/], Ն. II.. Բուկատկո (?]. /’• Ա. Գարրեր և Վ. Յու. թդտնովսկի [4), Ա, Ե. Սիգաշ 
[/«?] և ուրիշներ)։

Մեր վերոհիշյալ աշխատանրների հիման վրա մենր 'անդել ենր նույն

է

ծում ւ
Ներկա աշխատության մեջ մենր նպատակ ենր ոէնեխել ուսումնասիրել 

երկարատև ոոոդման ժամանակ Հերմուկ հանրային ջրի միանվագ ադդեգո։- 
թյո։նր խրոնիկական գաստրիտներով տաոապոդ հիվանդների ստամորսի սեկ-
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II. Գ քԱււքոէմյան

«//»// նկատում ենր. որ X երմակով ոոոգամր կաաարվել Լ մոտորիկա յի գրսւնւյ- 
ման 43- բգ րրւպեին' նրա հ անգոտի 'իոնի էքրա։

// ոււ գու մն սկսելուր 2 — •? րոպե հետո տ ո ա ջ ա րյ /»ք են պ ե ր ի ս տ ա րո ի կ կրծ- 
կումեերի նկատելի //ույացու մ, որոնք շարոլնտկվել 1,ն իհ ե ոոոգման մամանակ 
և /(ե նրանիր »ետս գ բան գ վ ո գ ամբոգջ գ ա ս տ ր ո գ ր ա մա յի րն[>տ ցրում ( ? մամ 
10 րոպե)է Սա կա յն ոոոգումիւյ 65— 70 րոպե հետո կծկէո մների աւիրների 
ամպլի տուգան հասել Լ ոոոգումի գ աոաջ եգած կծկումն երի մե ծ ու // (ան ր է

մ ի էյ տ և

0» 4 ------1 ա-

7* ս» ս ս» ր ո քք ր ա »Հ ան՝ ը ո է յ էյ Լ ասէլքէս ս ւււ ա ւ/1> յէս/•

հ հ էէէ էէ էհ Ն յ» ա յ/ւ Ն քր ո •{ ո էէ էւք/քԱ ւք ի էյ

յք . * ____ .€?___ — 4**»

Օկար Յա֊ում գա (էք Լ տրված խրոնիկական նորմոարիգ գասարի՝ 
տով տաոասլոգ մի ա յ լ հի վանգի գ ա ս տ րո գ րա մ ան ( Հ՛ի վ. Հ. Հ. , հիվ* նկ. 
ձ 766 )է Ալս գա ստ րո սրա մ տ յի րն թ ե րգ ու մի ր նկատում են ր, որ վերմակով ոոո- 
գումր (որր կտասւրվեյ / մոտորիկա լի գրանգմտն 35-րգ րուգեին, նրա հանգստի ւ 
՛իոնի վրա կծկումների մեգ Նկատելի էի ո էի ո իւ ա //յ ո ւնն ե ր ^ի ա ո ա ջ ւո ր րե լ ւ

Այս սլ ի սով, ինյւգես տեսնում են ր բերված էք ա ս տ րո գր ա մ ան ե ր ի գ, ոոոգ- 
մամր Սիանվագ ներմուծէքոգ մքերմուկր խրոնիկական էլ աււտ րիսւեե րո վ տաոա- 
պոգ տարրեր • ի վ ան գն երի մ ո տ ո ր ի կ ա յ ո ւ մ ա ո ա V ա էյն ո ւ մ 1։ ոչ միանման էիոէիո- <! 
ի/աթյաններ, որ, մեր կարծիրով, ավանորեն կաւգւքած /, •' ի վ ո/ն գն ե րի ինչպես >ւ 
կենտրոսա կան նյարգային գ ո րծ ո էն ե ո ւ/1 յան է այնպես Լլ ստամ որսի վւունկգիս- ո' 
Նայ վիճակի ոչ մ ի ան մ ան ա իք յան հետ է , ՚

Օնչ վերարերամ Լ կոնտրոլ Ո ւ ս ու մն ա ս ի ր ո ւ /7յ ս ւնն ե րին , ապա նրանգ մ տ ~ ւ ՚ 
մտնակ միշտ ստաւյվեչ են էյրեիէհ նույն տվյա/ներր, այսինքն՝ սէէվորական ւ"

!ՐՈ,1 '•ոոգմէսն '(ամանակ, հակառակ վերմակին, նկատվեչ Է ստա- է 
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I С. Г. ХОДЖУМЯН I

ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОМ I
ВОДЫ ДЖЕРМУК НА СЕКРЕТОРНУЮ И МОТОРНУЮ I

ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА МЕТОДОМ ДЛИТЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Резюме I

Перед нами стояла задача изучить влияние однократного применен 
пня минеральной воды Джермук на секреторную и моторную функции։ 
желудка методом длительного орошения.

Нод наблюдением находилось 37 больных, страдающих гиперацид-т 
ними и нормоаиидными гастритами.

Методика исследования заключалась в следующем: в первые .шш 
поступления в санаторий \ больных определялся тип и вид желудочной։ 
секреции, а также характер моторики желудка по общепринятому ме-е 
году И .Т. Куркина. Через 1 2 дня тем же методом вновь проверялась:^ 
секреторно-моторная функция желудка. ■

При спокойном состоянии моторики желудка производилось ороо 
шение минеральной водой Джермук, имеющей температуру 40°С. Колин 
честно промываемой минеральной воды составляло 2 5 л. Орошенщп 
желудка сочеталось с регистрацией ее моторной функции. Через 30 мини 
после окончания процедуры каждые 15 мин., в течение 2 3 ч. бралось*! 
на исследование содержимое желудка (исследование общей кислотное) 
сти, свободной и связанной соляной кислоты, количество желудочного 
сока). |

У 11 вышеуказанных больных, через I 2 дня были проведены кони 
грольные наблюдения с орошением желудка обыкновенной пресной воо 
дон с соблюдением аналогичных условий. ' ,

Наши исследования показали, что под влиянием однократного ороо 
шення минеральной воной Джермук происходили сдвиги секреторной । : 
моторной функции желудка. I

Эти изменения заключались в уменьшении секреции и понижении! 
кислотности желудочного содержимого (особенно в первые часы).

Одновременно наблюдались изменения и моторной функции жег 
лудка (активизация, торможение), но наряду с этим отмечались случаи! 
без изменения. |

•». Р II. <1 и П Ь к 8 П I’ ’•»

I Бат никои Е. Л. и Бу катко Н. А. Жури. Клиническая медицина, 7 7 
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

II. Л. ЛЕГОВИЧ

ООЦИСТИСЫ ОЗЕРА СЕВАН

В фитопланктоне озера Севан в настоящее время насчитывается 
6 видоЬ рода Oocystls. Принимая во внимание сравнительно редкую 
встречаемость его представителей в водоемах, число это довольно ве
лико. Наряду с видами, систематическая принадлежность которых не 
вызывает сомнений, имеются такие, которые лишь с трудом удается 
отнести к какой-либо из описанных групп. Происходит это, главным 
образом, вследствие неточности и неполноты описания установленных 
ранее видов, а также из-за несовершенства прилагаемых рисунков, 
что особенно касается сводок Brunnthaler’a |7| и О. Л. Коршикова [3] 
(наиболее полных). Диагноз некоторых видов несомненно нуждается 
в уточнении. В этом отношении севанские ооцистисы могут дать не
который материал.

При исследовании севанского фитопланктона обнаружены сле
дующие виды рода Oocystls: 1. О. solltaria Wittrock, 2. О. lacustris 
Chodat, 3. О- Novae-Semliae Wille, 4. О. submarina Lagerh., 5. О. 
Marssonii Lemm. 6. O. pelagica Lemm.

Почти все они обладают некоторыми особенностями.
1. О. solltaria Wittrock образует 4 8-клеточные колонии или 

встречается в виде отдельных клеток. Клетки овальные, заостренные 
на концах, длиной 25—31 р и шириной 16—21,6 р. Хроматофоров 
6—10, иногда больше. Диаметр колоний 90—125 р. Как клетки, таки 
колонии имеют полярные утолщения. В определителях для этого ви
да обычно указываются меньшие размеры клеток: У Brunnthaler’a |7| 
14—25X6—18 р у Коршикова |3| — 14—35X7—8 р, и лишь у Scuja 
110]-7-40 (50)Х7-20 (38) р.

2. О. lacustris Chodat обычно образует сложные колонии, состоя
щие из клеток нескольких генераций. Клетки веретеновидные, заост
ренные на концах, с полярными утолщениями. Длина клеток 14 —18 р, 
ширина 7—7,7 р, в каждой клетке 1—2 хроматофора. Оболочка ко
лоний с полярными утолщениями.

3. О. Novae-Semllae Wille также встречается в виде сложных 
колоний. Клетки удлиненно-овальные, длиной 6—10 р и шириной 
3—5 р, с одним хроматофором. Иногда появляются одиночные клетки 
размером 8—8,6X4,5֊ 5 р. По-видимому, они представляют собой 
одну из стадий размножения.

Известия XIV, № II —6
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4. О. Marrsonli Lemm. в отличие от диагноза Lemmermann’a а
имеет полярные утолщения на общей оболочке колонии. Наличие их х 
у данного вила уже отмечалось (Nygaard, |8|, Scuja [10|. Клетки раз- *- 
мером 13 — 21 8,5—13 и имеют по 2—4 хроматофора. Диаметр коло- )- 
ний 32 38 а. Размеры клеток больше тех, что были указаны преж- <- 
ними авторами: Brunnthaler—8—13Хо—8 р, Коршиков—8—14X5-8 и, 
Scuja—10—16x5—10 и., Nygaard 6,5—14X3,5—9 jx.

Клетки овальные, заостренные, с утолщениями на концах. По 
форме они очень напоминают клетки О. solitaria, отличаясь лишь раз
мерами и количеством хроматофоров. Поэтому при определении воз
можно ошибочно отнести этот вид к О. solitaria, особенно если учесть 
что размеры его в оз. Севан совпадают с размерами О. solitaria, 
указываемыми в диагнозах. ;

5. О. submarina Lagerh в оз. Севан образует чрезвычайно ха-
рактерные сложные колонии, состоящие из клеток 
раций.

При этом отдельные, составляющие колонии,
другом мостиками, представляющими собой остатки 
альной оболочки. Изображений подобных колоний 
имеется. Клетки веретеновидные, длиной 12,5—15,4

2 хроматофорами. Оболочки клеток и колоний

нескольких гене.

связаны друг с 
старой колони-

в литературе не 
р и шириной 6 р, 

имеют полярные
утолщения.
я/

6. Севанский О. pelaglca Lemin, отличаетея от типичного тем,
что его колонии, как правило, имеют необычную двойную оболочку, 
о которой не упоминается при описании вида. Одну, довольно тесно 
прилегающую, трудно различимую, и на некотором расстоянии—вто
рую. По-видимому, одна из них происходит из клеточной оболочки, 
а другая ограничивает слизь, окружавшую материнскую клетку. На 
первой при внимательном рассмотрении часто можно обнаружить по
лярные утолщения, столь характерные для этого рода, но не указы
ваемые для вида. На клеточных оболочках их заметить не удается. 
Клетки эллиптические, * с закругленными концами, размером 8,о 
24,6x6,2—11,6 р. Наиболее часто встречаются клетки 13—14,5X7,8 и. 
Как видно, размеры севанской формы О. ре^1са широко варьируют, 
тогда как прежними авторами (Вгипп111а1ег |7|, Коршиков [3]) для 
этою вида указывался лишь один размер—12X7 р. Хроматофоров 
1 — 2. Но установить их количество у этого вида бывает чрезвычайно 
трудно, так как клетки обычно заполнены зернами ассимилята, напо
минающими мелкие хроматофоры. Это обстоятельство, по-видимому, 
и вводит в заблуждение исследователей, которые принимают их за 
истинные хроматофоры. Как указывается в диагнозах (Вгипп1Ьа1ег, 
Коршиков՝, клетки представителей этого вида имеют многочисленные 
хромаюфоры (60 80). Между тем, правильно замечает Коршиков, со
вершенно невероятно, чтобы небольшие клетки О. ре1арПса могли 
иметь ык много хроматофоров, ибо несомненно, что между величи
ной клетки и количеством в ней хроматофоров существует связь,.

*
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проявляющаяся в определенной закономерности: чем меньше клетка, 
тем хроматофоров в ней меньше. Клетки О. ре1а£1са обладают сред
ними размерами и, следовательно, вряд ли могут иметь больше 2—4 
хроматофоров. И действительно, в некоторых случаях (чаще всего на 
старых, начинающих разрушаться, клетках) отчетливо бывают видны 
два хроматофора с пиреноидами.

'Гаким образом, в вопросе строения колониальных оболочек и 
количества хроматофоров у некоторых видов ОосухПз существует 
неясность. Между тем, знать это важно, ибо определение многих ви
дов наиболее легко вести именно по указанным признакам, особенно 
по форме колоний и отдельных клеток, пользуясь рисунками.

Не располагая данными экспериментального исследования, разу
меется, трудно сказать, являются ли особенности севанских форм 
лишь отражением своеобразия севанскою планктона или же они всег
да присущи описываемым видам и только не были отмечены. Во вся-
ком случае, присутствие утолщении на оболочках весьма вероятно; 
в этом направлении высказывались еще О. В. Троицкая |6| и Sctra 
[11]. Севанские материалы подтверждают их предположение.

В севанском итопланктоне ооцистисы представляют хотя и по-
стоянный, но немногочисленный элемент. Количество их в период 
максимального развития не превышает 3—4 тыс. колоний в 1 м3 во
ды (по данным Т. М. Мешковой [4]). Наибольшего развития в пос
ледние годы достигают О. зиЬтаПпа, О. Моуае-5ит11ае, О. ре1а^։са. 
Развиваясь в планктоне круглый год, они дают максимум в июне- 
августе на глубине 10—30 м (по данным того же автора). В послед
ние голы видовой состав севанских ооцистисов несколько изменился.
Так, ранее для озера указывались отсутствующие ныне: О. gigas Ar
cher, О. gigas var. Borgel Lemm; О. crassa Wittrock, O. Naegelii A. 
Braun, O.eBiptica W. West. Зато в списках отсутствовали: О. Marsso- 
nii Lemm., О. submarina Lagerh., О. pelagica Lemm.

Однако вследствие всегда существовавшей трудности в разгра-
ничении видов этого рода можно предположить, что в некоторых слу
чаях имело место просто неточное определение. Например, весьма 
вероятно, что под названием О. еШрПса (К. С. Владимирова |11, 
В. Г. Стройкина [5|) скрывается О. ре1а£1са. В пользу этого предпо
ложения говорит сравнение размеров клеток, приводимых авторами: 
О. еШрНса 111—8.4X4,0—4,5 р, О. еШрПса [5]—8,2—24,6X4,4 12,3 р. 
О. ре1а£1са 1960 г.—8,0—24,6X6.2—11,6 ц..

Легко видеть сходство, особенно во втором случае, да и в первом, 
клетки по своим размерам все же ближе к О. ре1а£1са,чем к О. еШрНса 
А прежний О. 501 Наг 1а (Стройкина [5|), судя, по всему, в действительности 
представляет собой О. МагзвопП. Это опять-таки видно из сравнения 
размеров клеток: О. 5о1Иаг1а—16,4 X 14,3 р- О. Маг55опН 1960 г. |5] — 
13—21X8,5—13 р. Кроме того, по данным В. Г. Стройкиной, этот вид 
встречается в озере довольно часто, тогда как в настоящее время



Приложение

% б

1. О hcusins Chodat: а) простая ’колония, б, в) размножающиеся колонии. 2. О 
Mar^sonii Lemm:aj простая колония, б) размножающаяся колония. 3.0 subma
rina Ligjrh.: s) молод!я колония, 6. в) сложные колонии. 4. О. Novae-Semliae 
Wille. 5. О. solitarla Wlttrock: а) одиночная клетка, б) колония. 6. О. pelagica 
Lemin.: а) старая колония, б) колония, начавшая размножаться (в клетках 
видны разделившиеся хроматофоры), в) образовшие молодых колоний в преде

лах старой, ij молодая колония.
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О. зоШаПа—очень редкая форма. К. С. Владимировой [2] также от֊ 
мечена его немногочисленность.

Впрочем в какой-то мере изменения в качественном составе не
сомненно имеются и связаны с изменением физико-химического ре
жима озера, обусловленным его спуском.
Севанская гидробиологическая станция

АН АрмССР Поступило 22 V. 1961 г.

Ն. Ա. ԼԵԳՈՎԻՉՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ OOCYSTI^bPP.

II մ փ ո փ ո ւ մ
Oocystis սեոի' Սևանի տեսակները աո անձն ահա տկու թյուննե ըովпГ"1

տարբերվում են տիպիկ ձևերից։ Աոանձին տեսակների մոտ տարբերությունն 
արտահայտվում է բջիջների մեծությամբ, բջիջներում եղած քրոմատոֆորներր 
բանակով, գաղութի ընդհանուր թաղանթի վրա հաստությունների առկայու
թյամբ կամ բացակայությամբ, դա ղութի ընղհանուր տեսքով և այլն։

թուոր այգ հատկանիշներն ունեն սիստեմատիկական նշանակություն։ Ըստ
9 •

երևույթին որոշ տեսակների նկարագրերը պեսւք է փոփոխվեն և ճշտվեն։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. С. БАБАЯН

ВЛИЯНИЕ ЧЕКАНКИ И СКАШИВАНИЯ БОТВЫ НА УРОЖАИ 
И СЕМЕННЫЕ КАЧЕСТВА КАРТОФЕЛЯ

Известно, что хирургические вмешательства в период вегетации
являются эффективным мероприятием, регулирующим рост и развитие
растений в желаемом направлении. Исследованиями и практикой дока
зана эффективность такого мероприятия, как чеканка хлопчатника.
пасынкование овощных, плодовых культур, кукурузы и т. д. При таких
вмешательствах в основу ставится цель—затормозить вегетативный рост
и за счет затрачиваемых на это питательных веществ ускорить генера
тивный рост и развитие растения. Приемы такого рода были испытаны 
и на картофеле.

Шнел [7] указывает, что чеканка соцветий снижает урожайность.
Е. М. Успенский [5] в опыте по чеканке соцветий получил высокие 

результаты. С. М. Букасов [2] отмечает, что мало вероятна вредность 
цветения для урожайности, так как существуют обильно цветущие и 
вместе с тем урожайные сорта. Такое же мнение высказали Саламан и 
Волни (по Шнелу [7]).

Имеется много исследований по влиянию скашивания ботвы, при-
катывания и ранней уборки клубней, аналогичных по существу приемов
на урожай и семенные качества картофеля (Г. Н. Линник [3], С. А. Очи
нян [4], А. Братовский Н, Аренц [6] и др.). По влиянию указанных прие-
мов на урожайность результаты этих исследований разноречивы.

Большинство исследователей считает, что эти приемы положитель
но влияют на семенные качества. В целях изучения влияния чеканки и 
скашивания ботвы на урожай и семенные качества картофеля в горной 
зоне Армянской ССР в районе им. Камо (1970—2100 м) в 1959—1960 гг. 
были заложены опыты с сортами Лсрх (1959 и 1960) и Свердловский 
(1960).

Повторность в опытах была четырехкратной, размер учетной делян
ки 100 кв. м. В опытах применялась обычная агротехника, густота по
садки—60x30 (в 1959), 70X30 (1960). Результаты этих опытов приво-
дятся в табл. I.

Как показывают приведенные данные, чеканка в период бутониза
ции у copra Лорх снизила урожайность в 1959 г. на 13,3, в 1960 г. на 
6,3%. Чеканка бутонов не оказала заметного влияния на урожай у сорта 
Свердловский (повышение урожая на 3,6% в пределах точности опыта).

Итак, чеканка в начале цветения заметно повышает урожай.
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Таблица 1
Влияние чеканки и скашивания ботвы на урожай и химический состав клубней

Варианты опыта

<u <u

о 
о

I

<D
<D

Сорт Лорх, 1959 r.

Контроль.............................. • . . .
Чеканка в т риод бутонизации. 24 VII
Чеканка в начале цветения. 6/\’П1 .
Скашивание ботвы в конце цвете

ния. 17^111.....................................
Скашивание ботвы в период есте

ственного отмирания. 2/1X . . . .

171,9
149,1
180.1

100
86.7;

104,7

84,4!

80,2
79.2

71,8

74,9

26.94

27,29

24.04

26,45

21,2
16,4

19,2

20,7

0,82
0,84
0,96

0,85145,2

194,1 0,90

Сорт Лорх, 1960 г.

Контроль .............................................
Чеканка в период бутонизации, 25/VII 
Чеканка в начале цветения. 2/VHI . 
Скашивание в конце цветения, 23/VIII 
Скашивание в начале естественного 

отмирания, 3/IX..........................

103,9
97,1

107,9
88,7

100
93,3

103,8
85,3

74,7
72,0
73,8
68,6

24,6

21,8

17,5
18,8
19.5
16,1

0,85
1,05
1,19
0,92

2,66
2,21
2,13
2,02

117,0 112,5 76,5 23,4 17,7 1,02 1,72

Сорт Свердловский. 1960 г.

Контроль.............................................
Чеканка в период бутонизации, 16/VII
Чеканка в начале цветения. 1/У1П .
Скашивание ботвы в начале есте

ственного отмирания, ЗО/УШ . .

292,2
303,0
311,7

100
103,6
106,6

79,2
80,6
82,4

26,2
21.1

20,5
15,4
17,7

1,01
0,92
1,02

308,1 105,4 81,4 1,00

Повышение урожая у сорта Лорх составляет 3,8—4,7%, у сорта i 
Свердловский—6,6%. Чеканка соцветий как в период бутонизации, так . 
и в период цветения указывает значительное влияние на химический i 
состав клубней. При чеканке в период бутонизации содержание крах
мала в клубнях снижается на 4—5% (в опыте I960 г. у сорта Лорх со
держание крахмала по сравнению с контролем выше на 1 %). При че
канке в начале цветения содержание крахмала в клубнях выше у copra 
Лорх на 0,3 2% по сравнению с контролем, у сорта Свердловский— 
ниже на 2,8%. В отчеканенных вариантах (особенно в начале цветения) 
повышается содержание сырой золы на 0,1—0,15%. Содержание общего 
азота снижается у сорта Лорх на 0,4%. Скашивание ботвы в конце цве
тения значительно снижает урожайность (16,6% в 1959 г. и 14,7%, в 
1960 г. у сорта Лорх), на 1—2% снижается содержание крахмала. Ска
шивание ботвы в начале естественного отмирания положительно влияет 
на урожайность.

Прибавка урожая от скашивания ботвы у сорта Лорх в 1959 г. со
ставила 12,9, в 1960 г.—12,5%, у сорта Свердловский в I960 г.—5,4%. 
Существенных изменений в содержании крахмала, сухих веществ и сы
рой золы по сравнению с контролем не наблюдается. Содержание сыро-
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го протона снизилось по сравнению с контролем на 0,9% (у сорта Лорх). 
В 1960 г. путем посадки семенных клубней от разных вариантов опыта 
1959 г. (сорт Лорх) было испытано влияние (последствия) чеканки и 
скашивания ботвы на семенные качества (продуктивность). Клубни в 
1960 г. выращивались в четырехкратном повторении по 60 учетных ку
стов в варианте. Результаты испытания приводятся в табл. 2.

Та б л и и а 2
Влияние чеканки и скашивания ботвы на семенные качества 

(продуктивность) семенных клубней

Происхождение семенных 
клубней (варианты)

Контроль.....................................................  .
Чеканка в период бутонизации ...................
Чеканка в начале цветения ......................
Скашивание ботвы в конце цветения . . .
Скашивание ботвы в начале естественного 

отмирания .................................................

21,5
22,9
24,3
18,6

20.3

129,0 100 55,0 45,0 10,4
137,4 106,5 57,2 42,8 11,5
145,8 113,0 55,6 44,4 11,15
111,6 86,5

•
56,5 43,5 9,2

121,8 94,4 52,1 47,9 10.15

Как показывают результаты испытания, чеканка перед бутони
зацией и особенно в начале цветения положительно влияет на семенные 
качества получаемых клубней. По сравнению с контролем семенные 
клубни с чеканенного в период бутонизации варианта дали урожаи на 
5,6% выше, чем контрольные, а семенные клубни чеканенного варианта 
в период цветения—на 13%. Скашивание ботвы как после цветения, так 
и в начале естественного отмирания отрицательно влияет на семенные 
качества клубней. Урожай семенных клубней от этих вариантов по срав
нению с контролем был меньше на 13,5 и 5,6%.

Выводы

Результаты двухлетних опытов дают основание заключить, что пу
тем хирургических вмешательств в период вегетации в определенных 
пределах можно вызвать изменения в ходе развития растений карто
феля.

Эти изменения в конечном счете выражаются в количестве и каче
стве урожая клубней. Повышение урожая и семенных качеств клубней 
вследствие чеканки бутонов и особенно цветов объясняется тем, что ве
щества, расходуемые цветками в период их существования (этот пе
риод в наших условиях продолжается 15—30 дней), после их удаления 
накапливаются в клубнях. Чеканка соцветий в период бутонизации не
сколько снижает урожай, а в период цветения способствует его повыше
нию. Продуктивность семенных клубней от чеканенных в период цвете
ния растений тоже выше, по сравнению с чеканкой в период бутониза
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ции. Это можно объяснить тем, что часть пластических веществ, кон- 
центрированных в соцветиях, после цветения обратно диффудируют в 
остальные части. Частичным подтверждением этого предположения яв
ляется то, что в отчеканенной массе в период бутонизации содержится 
сухих веществ на 1—2% больше, чем в остальных частях ботвы, а в пе
риод начала цветения эта разность составляет 0,5—1%. Содержание 
золы, напротив, на 2 3% ниже в чеканенной массе. Таким образом, 
вместе с чеканенной массой во время бутонизации, вероятно, удаляется 
с растения и часть подвижных биологически активных веществ, которые 
концентрируются в этой части растений, что отрицательно влияет на 
ж изненность растени й.

Косвенным доказательством этого являются то, что в опыте 1959 г. 
(на сорте Лорх) слабый заморозок 28 августа заметно повредил расте
ния на чеканенном варианте в период бутонизации, а на растениях дру
гих вариантов оставил лишь следы.

Чеканка соцветий дает достаточный положительный эффект и сле
дует этот прием применять в производстве. Лучшим временем чеканки, 
судя по результатам опытов, является 2—3 день после раскрытия 
цветков.

Скашивание ботвы после цветения отрицательно влияет как на ко
личество урожая, так и на семенные качества клубней. От скашивания 
ботвы в период начала отмирания получается прибавка урожая. Это 
дает основание считать, что в период отмирания (этот период в зависи
мости от внешних условий продолжается 10—20 дней) ботва картофеля 
в наших условиях расходует на дыхание и другие биологические про
цессы вещества больше, чем синтезирует их. В этом отношении немало
важно и то, что путем скашивания ботвы в начале отмирания можно 
получить в среднем 35—40 ц силосной массы или 8 10 ц корма с гек
тара. После отмирания почти невозможно убрать засохшую ботву, а 
засохшая и не засохшая ботва мешает уборке урожая.

Институт земледелия %
МСХ АрмССР, Поступило 21.IV 1961 г.

район им. Камо, С. Сарухан J
Я

• 1Ւ. II. քպՕԱՅՍԼՆ յ-)-ԾԵՐԱՏՄԱՆ 11b ՒՓԻ 2ՆԱՄԱՆ ԱԶԴԵ8Ո1*Թ|||»ՆԸ ԼԱՐՏՈՖէՎԻ о ՐԵՐՔԱՏՎՈԵԹՑԱՆ ԵՎ ՍԵՐՄԱ8Ո1Փ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ **
a

II. մ փ n փ ում |
տեսական մի շարր կույտոէրաների մոտ ֆիտ ոտե/սնիկական 

»!իջամ տա [ձյուն ր (ծերատում, րջատում // այյն) աճման ու ղարդաէյման կանո
նավորման կարևոր միջ ո ր ա ո ո։ մ էր

//, յ էյ պ ի ս ի է) իջո ւյ ա ո ու ւ!ն ե ր փորձարկվեյ են նաև կարտոֆիլի նկ ատէ)աձ /' > 
ինչպես մերլ մոտ, այնպես էյ արտասահման ում է Սակայն այրյ ուղ ղությամր
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կատարված փորձերի արղյունրներր ը ե րրս։ տ վ ու թյան վրա թողած աղղեցՈւ֊ 
ի յան տեսակետից հակասական են։

Հե տա գոտոգների մեծ մասը գտնում Լ, որ ծերատումր ե փրերի (թփի) 
հնձումր գրական կերպով է աղ ղում ս երմաց ու ի որակի վրա է

էհյրջ րնոլյթի ուսումնասիրություն, գաշտային փորձերի միջոցով, կատար
վել ! Հայկական ՍՍԹ Օամոյի շրջանի Հացառատ ղյոսլոլմ 1959—1960 թթ.։

Ծ>յղ ‘Ւ "Ր^երից ստացված տվյալները ցո।յց են տայիս, որ կոկոնակալման 
շրջանում ծ երատոլմր իջեցնում Լ կարտոֆիլի րևրրա տվությունր 13,3— 
6է3ղ^֊ով, իսկ ծաղկման սկղրռւ մ ծերատումը ղղ՚ս[ի չափով ր ա ր ձր ա ցն ու մ Լ 
ըերրտւովոէթյունր' Լորխ սորտի մոտ 3,8 -—4,7 % ֊ ո վ, Սվերղյովսկի սորտի 
մոտ' 6,6^/օ • ով։

Ծերատումը գղսւլի ա ղգե ց ու թյան Լ գործում պա լա րնե րի րի մ ի ակտն 
1յ ա ղ մի վր ա I

Թփի հնձումը ծաղկման վերջում մեծ չափով իջեցնում կ պալարների 
Լորի) սորտի մոտ' (14,7— 16,6%֊ ով)։ 1—2%-ով նվաղում Լ օսլայի 

պարունակությունը պալարներս։ մ է
Թփի հնձումր րնակտն մահացման նախօրյակին նպաստում է պալար

ների ըերրատվո։ թյան րարձրացմանր' Լորխ սորտի մոտ 12,5 — 12,9%֊ով, 
IIվերղյովսկի սորտի մոտ' 5,4%֊ով։

Փորձերի տարրեր վարիանտներից վերցված սերմացուի փորձարկման մի֊
ջոցով ստուգվել 
վրա։

Լ այղ միջոցառումների աղգեցություն ր սերմացուի որակի

ԾերատՈէմր կոկոնակալման շրջանում ե հատկապես ծաղկման սկղըում 
ղրականապես Լ աղգում սերմացուի որակի վրա։

Թ՛իի հնձումը, մանավանդ ծաղկման վերջում, սերմացուի վրա րացասա ֊ 
կան աղգեւյո։ թյուն Լ գործում։

Փորձերի արգ յունրներր ցույց են տալիս, որ վեգետացիայի ընթացրում 
նշված ֆիտո տեխն իկական միջռ ցասումներով, որոշակի սահմաններում, կա֊ 
ք’ԿՒ Լ *իւ>լիո[սո։թյուննեյ։ տոաջտցնել կարտոֆիլի ըույսի աճման ու ղարղաց֊ 
ման պրոցեսում։

Ծագկման շրջանում ծ ա գ կ տ ր ու յլե ր ի հեոացումից ր ե րըա տ վ ո ւ թ յան րարձ- 
ք։ացո։մր ւղետր Լ րացատրել նրանով, որ ծ ա ղ իկն ե րի կոգմից ծախսվող սլլաս֊ 
տ Ւ1! նյՈէթերր կուտակվում են պս։յարներում։

№ն ական մահացման սկղրում թ>իի հնձումից ստացվող ր ե րրա տ ։ք ու թ յան 
ըարձրացումր րերում / այն հետևության, որ թուփը այգ քրջանում ավելի շատ 
պլաստիկ նյութեր Լ ծ ա ի։ ս ու մ կ են ս ա կ ան պրողևսնեըի վրա, րան ի վիճակի Լ 
սին թեղել ա յգպիս իր։

ԼԼյգ շրջանում թփի հնձման կարևորությունր ոչ միայն ր եր ըա տ վության 
/'արձրացումՏ։ Լ , այլև հիմնականում այն, որ հեկտարից կարելի Լ ստանալ 
սւոնվազն 35--- 10 տոննա ս ի լո ս ա յին գանղված, կամ 8—10 ղ կււշտ կեր։ Թու֊
'/’/՚ չորանալուց հետո համարյա անհնար է այն հավար!։/։ Պետը / նկատի 
Ունենալ նաե, որ թուփր հեոացնելուց հետո պալարների ըերրահավարը կա֊ 
աարվում / համեմատտրար Հեշտ և որակով։
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P|iO|nq|ituljm& qfim. XIV, № 11, 1961 БиОЛбгИЧеСКИе НЗуКИ

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. АВЕТИСЯН

НОВЫЙ ВИД БУРАЧКА (р. ALYSSUM L.) ИЗ АРМЕНИИ

Alyssum hajastanum Avet.՝ sp. nov.—Sect. Eualyssum Bolss. Suf- 
frutescens, lepldoto-canum, ramoslssimum. Ramls slmpllcibus, ascendenti- 
bus, 5 ֊15 cm alt. Follis angusto-lanceolatls, ad basin angustatis, attenua- 
tis, 10—15 mm 1g., 1,5—2,5 mm lat. Racemls fructiferis slmpllcibus 
2 -4 cm 1g. Sepalls 2 mm Ig. Petalis pallide flavis, retustis, 5 mm Ig. Fila- 
mentlbus majoribus ala unilateral! supra medium attenuatis, mlnoribus ba
st appendice libera absiHs. Sillculis orbiculatis vel ovalibus, apice retu- 
sis; valvis convexis, lepidoto-canis, 3,5—4 mm Ig., 3—4 mm lat. Stylo 
2—2,5 mm Ig. Loculis blovulatis. Seminibus apterls, brunneis.

Typus: Armenia, lac. Sevan, rip. Gunei, mont. Sari-Gdnel, in declivls 
aridls meridionalls, 2600 m, 4 VII 1928, A. Schelcovnicov et E. Kara-Murza.

Habitatio; In locis lapldosis,՝ arldis, regtonis montanae superloris 
Transcaucasiae austrialis (Armenia^ —1. c., prope Sordja, 19 VI 1928, 
A. Schelkovnicov et E. Kara-Murza.

Afflnltas. Haec species A. armenum Bolss. et A. muelleri Bolss. et 
Bulise proxima, sed a prima petalis pallide flavescentibus (nec vlttelinls) 
et pubesccntibus lepidoto-canis, breve stellatis (nec longe stellatis, canes- 
centibus) differt, a secunda filamentis majoribus unilatarale alatls et mi- 
noribus basi appendlculatis (nec omnibus a basl ad apicem attenuatis), 
sillculis apice retusls, follis angustioribus (nec obovato-linearibus), sepa- 
lis et petalis mlnoribus differt.

Полукустарник, серый от чешуйчатых волосков, от основания 
сильно разветвленный. Стебли простые восходящие, 5—15 см высоты. 
Листья узколанцетные, в основании суженные, оттянутые, 10—15 мм 
длины, 1,5 2 мм ширины. Соцветие простая кисть, во время плодо
ношения 2—4 см длины. Чашелистики 2 мм длины. Лепестки бледно- 
желтые, слегка выемчатые, 5 мм длины. Длинные тычинки с одно
сторонним крылом, от середины кверху постепенно суженным; ко
роткие тычинки в основании со свободным придатком. Стручочки ок
руглые или овальные, под столбиком слегка выемчатые, с выпуклыми 
Чешуйчато-опушенными створками. 3,5—3 мм длины, 3 — 4 мм шири
ны. Столбик 2—2,5 мм длины. Гнезда 2-семянные. Семена коричне
вые, бескрылые.

Тип: Армения, Арегунийское побережье оз. Севан, г. Сари-Гю-
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ней, на южнрх сухих склонах, 4 VI! 1928. А. Шелковников и Э. Ка
ра-Мурза.

Обитание: на сухих склонах верхнего горного пояса—там же, 
окрестности с. Шоржа, 19 VI 1928, А. Шелковников и Э. Кара-Мурза

1. Цветущий экземпляр. 2. Плодоносящий экземпляр*, а) лепесток, Ь) чашели
стик, с) длинные тычинки, <1) короткие тычинки, е) стручочек. Г) чешуйчатый 

волосок стручочка, к) чешуйчатый волосок листа.

Близок к А. аппепит Во1$5. и А. тиеПег! Во15$. е! ВиИзе. От 
первого отличается чешуйчато-серым (а не седым) опушением из ко
ротко-лучевых (а не длинно-лучевых) чешуек, бледно-желтыми (а не 
яично-желтыми) лепестками. От второго—тычинками: длинными с од
носторонним крылом и короткими, в основании снабженным придат
ком (а не всеми бескрылыми» от основания до верхушки постепенно 
суженными); стручочками на верхушке выемчатыми и более мелки-
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ми, а также более узкими листьями (не обратнояйпевидио-линейны- 
ми) и более мелкими чашелистиками и лепестками.

Վ. Ь. ԱՎհՏ1’Ս»ԱՆАЬУЗЗиМ Լ. ՑԵՂԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻԴԱ մ փ и փ ո ւ մ
Հոդվածում նկարագրված է Л1у55ит Լ. $եգի ^ոՐДуе1.> "րր չաա մոտ է А. агтепит 8օ1տտ. ե

տեսակ, Д. հոյՅՏէՅՈԱրՈА. тиеИег! Թօւտտ, օէՑսհտ6 տե սակնե ր ին:
եոր տեսակր աո արինից 

րով ե ավե^ի կարճ ևա ոագալ
տարրերվա մ է [Ниу գևգին պսակաթերի/իկնե 
ավոր մ ագիկնե րով, ևրկրորգից' աոե չնև րի քժ ե

պիւփնևր[էվերեամ գոգավոր պատիէ^ակնհրով, ավեյի մանր րա-ժ ակաթե րթիկներով ա պս ակա [ժ ե ր [Ժ իկնե րո վ և ավելի նեգ տե րենե րով։



ՀԱՅԿ1ԼԿԱՆ ՍՕԴ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ր|ւո|><]իակս1է ցիտ. XIV, № 11, 1961 Биологические науки

Դ Р'М"И1М1ЬЮ՝֊М)Ь‘ь

«ՀԱՅԱ11ՏԱՆԻ ԻՆՈԻ^ՅՈԻՆ>: ԳԻՏԱ-ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՐՅՈՒ1.ԵՏԵՆ .V I
Հրատարակուէ) |Ուն Հայաստանի Րնութւան պահպանության յ>նկ ն րու յ> ।ա ն.

Երևան, 1961, 69 Լք, 4ինր 30 կ.:

Հայաստանում սովե տակտն կա բդեր ի հաս

տատման աո աքին իսկ տարիներից խնէ} իր Լր 
դրվում ունեն աք բնադիտսւկան մասսա յւսկ սւն 
հանդես հայերեն Ներկայումս նման մի

,անդես ւււհենսւ/ու Հրամայական պա հանքն ավե- 
ւի Լ սար դդ աղվում, մի հանդես, որր թեկուդ 
փոքր քափով մատուցեր բնու թ յունր սիրող հայ 

Րն^ևՐ!1 սպին այնպիսի ն յ ու որպիս իր հր ա մ •

քւրՆում 1.Ն «Природа*, «Наука и жизнь*, 
Знание сила*, «Техника молодежи* /»««»- 

սերեն հրատւսրակվ ող այյ դ իտ ա - մ ա и и ա յ ա կան

*անդեսներր ւ 1)վ ահա վերքերս սկսեց հրատա» 

բա կվեք Հայաստանի բնութ յան պահպանուք1յաՆ

րնկերութ յան դի տա - մ ասսա յակ ան բյու քետենր' 
Հայաստանի բնութ յունր м , որի Л’ / -/» րոյ« տե
սավ սույն թվականի հոԼքիսինւ նորածին հան

դես յւ խոստանում ( իր (քերում /ու սա բուն ե ք 
մեր ռեսպու րքիկայի ր ուստ կան , կեն դան սլկան և 
հանրային աշխարհին վ երա բե ր ո դ * արցերրէ

Պետք Լ կարծեք, որ նա կկ արոդանա թեկւււդ մա

սամբ րավարարեք այն մեծ պա^անքր, որ կա 
րնթերցոզ րն աս երներ ի մ եք է II ա մք, գԿԿՒԿ 
Ч"Г* մի վաղուց Ր4^աէՒ ձեոնտբկում, որի

երետն դաքր պետք Լ սրտանց ոդքսւներ Հույս

л Հ Ш յ ա и տ ա ն ի տ ն տ ա ո ն ե ր ր ո , տ ւդ ա ավ եք ի դ ած 
դրէ/տծ Լ մի երկրորդ վերնւսդիր' я Անտաոներն 
ու բուսական ո ե и ու րսն ե ր ր и ւ Թե ինչու րամինր 
երկու վ երնադիր ունի ե ինքու [’ III Ա Ա11| Ш Г| пЬ — 
սւււրււ1ւԼր տվեք ի ք ա յն հ տոկաց ու թ յունր կցված 
Լ Ա11ւ III1Ա111ւ Լ Г |1 ն . միայն իլ մ րսւդրութ յունր կ ա ր ո դ

Լ բացատրեր Այս րամինր հոդվածներով ամենա

հարուստն (է ^ադվադյւււսւ ե ոեքիկտային րոլյ» 
и ե ր ի մ ա и ի ն ա յ и տ ե լք ե ր ե ր հ ո դ վ ա Л կսւ , երեր հե

ղինակների' Л ա. 1Г ու ք ր իք ահ յան ի , Շ, Աս քան յան ի 
ե Շ» Գրիդ որ յան ի հողվտծր հ(ան ղ ե դ ո ւ ր ի ան»

տասների հաղվադյուսւ ծ ւս ււ ա տ ե и ա կն ե ր ր » (ա»

ոտքին հոդված), Պ 1սու րշւււդյան ի «Մեր հադ»

վ աղ յսւ տ ե ա ր մ ե ր ա վ и ր րոլ յսերր» վերնադրված, 
պետր Լ կարծեք, հոդվածաշարքի աոաքին »ա- 
դսրդսլմ ր' и Ա ր ք ա տ իէ ք են ի » ( հ ին դ ե ր ո ր դ ) , Ա. Ն. 
Աբրա ււսմյանի «Կովկասյան մրտավարղր Հա»

տածենք , որ «Հայաստանի բնություն» հանդեսին 
կհաքււղվի մեծ քափով օղնեք բնկերությանր իր 
քնոր »տկտ( դււրծում /• մի բերեքու Հայաստանի 

բնադետների, րո/որ բնաս եբներ ի , ան»

խտիր րոքոր ւս շխ սւա տավ որների ումերր և դոր • 
ծեք ու այն հրապուրիչ նշանաբանով, որբ բեր

ված Լ հանդեսի աոաքին Լքում «Պահպանենք ե 
Հարստացնենք ’ա է բեն ի րն ո ւ թ յ ո ւե ր ո է

Այդ նշանաբանի ողով Լ դրված ա ոտքն որ» 
դոդ Հլւդվսւծր, որտեղ հայտարարվում (, որ 
բնութ քան պահ պան ում ր համաժողովրդական 
դործ (լ Նույն հոդվածում խիստ շնորհակալ խրՆ- 
դիրն եր են դրվում' մ աս սան եր ի մեք դարդացն եյ 
՚*եր /VI Հողատար վերարերմ ունք մեր բնության 
հարստությունների և նրա գեղեցկությունների 
նկատմամբ, ուսումնասիրեք այդ հարստություն- 
^երրլ նշադծ վ ում Լ հանդեսի 111րոֆ/,[{Կ М Р 4

վում են նրա (քերում քոլսարանվ եքիք հարցերր*

Հանդեսի աոաքին րածնի վերնադիրն Լ 
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քասւոտնում * ( սւասնմ եկերորղ) ւ Այղ երեր հոդ

վածներիդ ւսււաքինում Ն կա բա դրված են թանդև» 
դո*!9 ի համար Հադվադյւււտ երեր ծա ոտ տեսակ

ներ' սւ ր եե լյա)ւ .* ւսեա ր են ին , կենին ե ար և ե ք յան 
սոսին, որոնցից վերքինր միայն այստեղ Լ հան

դիպում, իսկ մյուս երկուսր' նաե ււեսպուբքիկաքի 
այք շրք աններում I ^բկբոբղ հոդվածում նկարսւ» 
դրբվող արքատխքենին մեղ մոտ հանդիպում Լ 
միայն 1*9 և ան ի ան սւ ա ոն ե ր ու մ ւ Կրեր հոդվածնե» 
րի նյութն (ք հետաքրքրական ( թե' դիտական 
ե թե մանավանդ ւնյդ հադվտդյուտ արժեքավոր 
ծաոատեստկներն ո, թուփր պա * պտնեքու և բադ»

•/ ա ցն ե քու որպիսի ա ււաքարկ անու մ ձե

Հեդինակներրւ Պարդ ք(է թե ինչո 
տիւդ հոդվածներր իրար հետևից 
այք ցրված են բաժնովր մեկւ

; ե ն դ ր վ սց ծ է

Նույն այդ դ ի տ ււ ղ ո ւ թ յ ււ ւն ր կարեքի

նաև երկու սւրիշ ^ոդվտ 
վ երաբեր ու մ են

հա բդերին ւ Աք'!

անեք

ծների նկատմամբ, որոնր

րնու թ յ ուն ր Հարստացնելու 
ու հոդվածներն են' Մ. Գաս- 
ցնենր Սևանի դեդեցիկ բնու-

թ յ ունր ւ> ( եր կ/ւ որդ և 0 հան յան ի ր Պ ա հպ անեք 
ու հարստացնեք Կիրով ական ի բնութք ունր и 
(իններորդ) ւ Այդ երկու հողվածներից աոաքի- 
նոլմ խոսվում Լ Սևանա քճի նշանակության, 
երբեմնի նրա ափերր ա ն տ ա ււ տ ծ ա ծ կ քինեքոլ
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ff/՝g աղատված հատակր անտաոապա • 
տե/ու, արւ tu ղ ղ nt թյ տ մր կատար»/ ած աշխա*

տան քների արդյունքների, ինչպես h նրա քռւրքք 
կանաչ գոտի ստեղծ երս գրավի» հարցի մասինւ 
I՞ յուս հողվածում նկարագրվում ( Լոոու It Փա մՀ 
րակի աոա քներում իր 'արստոէթ յամ ր և րոպսե* 
րի "I կ ենղանիների Հմայիչ ն ե ր ղ ա շն ա If ո I թ / Աէ մ ր 
աչքի րնկնոգ րն ttt թ յ Ոէնր It նրա հետագա ագրա* 
տաղում ր անտաոներր անխղճորեն ււչն չտցնեքա 
պատճասովւ Ապա Հ ե ղ ին ա If ր կանգ Լ տոնում 
նրա վիճակի վ ե ր ա կ ան գն մ ան ե հետագա գար-* 
ղացման Հարցերի վրա Ւ մ իքի tujfng նա իրա* 
վամր նշում Լ । որ մի քանի գործարանների ար

տագրած թունավոր ղաղերր It կեգտաքրերր մեծ 
վնաս են Հասցնում մարդկանց կեղտոտէ fn»/ ե 
թանավ որեյով "'//'՚ ինչպես նաև րուսականու 
PքՈէնր, թռչուններին, ձկներին ♦

H ի գրավիչ Հարցի Լ Հ երարերու մ Վախթանգ 
ԱնանյաՆի ւԱղնվացնենք վայրի պտղատու ծ ա - 
ռեքք Հողվածք, որի վերնագրի տակ քերված Լ 
ՀԼտևյաք /ավատեսական նշտնտրանր' *Թող քի* 
նի պտուղների աոատոէթյուն մեր երկրռւմ ft 
Պատկերացնո՛ւմ եր, Հատուկ հող ա տարա ծու • 
թյուն պետք չԼ , վայրակներ պատվաստտկաք* 
Ներ աճեցնեք պետք չԼ ( այղ մասին ՛հոգացեք 
Լ քնո»թ յոէնր խ արմ ատներր ձևավորեք nt ե խնա* 
մեքո» կարիք ,4wr Հարկավոր ք անտաՈՈէմ ա^ող 
վա րի պտղատու ծառերի ե թփերի ifրա ագնիգ 
սորտեր պատվաստեք միայն ե կարճ մամանա. 
կում կունենանք 'աղտրավռր Հեկտարներս»/ 
անտառայգիներ' շատ nt շատ պտուղներովդ Սրր- 
տարուխ ձգտում, Հմայիչ նպատակդ Պետք Լ 
ասեք, որ այղ ուղիով գնացեք են մեր եախնիներր 
.ար^ուրամ ակներ առաքէ ±իմա If մոլուտներն 
ս» ան տաոներր Հատեքիս ե Հողր^ ցանքի Կամար 
/ ա ղեք/ա անտ ա ո ահատի ձեորր չի րտրձք անում

վայր՛ պտղա տոէ ծա ո երի վրա, ե սրանք մնամ 
են ղա քտերոէմ մ ենավ Ոք կամ փոքր խմ րեր ով » 
Սրո՝ տեղերամ ք տյկոպ, IIfJiu • Ա/1 ւք ) այւք 
վայրի պտղատուների րագայի է!րա րնղա րծակ 
ան տաոա յղիներ ձև ,րԿ մոտ 2ա*

յաս տանու»/ նույնպիսի փորձեր արվեք են 11տե» 
փտնավ անսէմ , ! իրով ականում, *ե աոնիոէմ ե այք- 
••'ր՛ •Ւ-րձ1>րՒէւ 1,Ւ քանիսին մասնա կցեք ( 
նաե սույն տողերի Հեղինակրւ Անտւս ոա յգ /•ներ 
ստեղծ եք ու շարմոէմր մի ողակն 1է այն յղ1^այի> 
որ քնու/1յոէեր J/ տղՀետե, մաս աո մաս անքք* 
նոէմ Լ մարղոէ Հսկէէէքս^ յոէն տակ, մտնում / 
նրա կոէքէոոէրակսւե գ ո ր ծ ուն ե nt fl յան ա ս պ արե • 
»//'• րՆ,ւէւր11 -/—J դ»րա պյտնային տն տեսա թ յան 
մեքւ ինչպես Հողվածի Հեղինակ Վ. Անան/տնն 
Հ գրում tf ,^pերես գա մի մամանակ, եր/» մեր 
անտսէոներսէմ վայրի միրգ նոէյնրան ղմվար 
ճարվի, ինյպես այմմ էրնտանիք միրգն Լ հագ՝ 
վագյոէսւ անտասի մեք» Սակայն քպետր Լ շատ

Լք հեշտ ս/ատկերտէքՆեք այս ղործրւ Այստեղ հրմ. 
տո^յուն Լ պահւսնքվոէմ /! ե՝ սորտերի րնտրու. 
ք1յտն մեք, թե ծաոերր ձեավորեքիս, թե՛ սոր՝ 
տեր ի րա շխմ ան մեք, թե վնասատուների ե հի. 
վ ա Լ ղ Ոէթյու ն ն երի ղեմ »գ ա յ ք ա ր կ ա ղմակ ե ր պ ե ք իս 
ե այյն Չպեւոյ» Լ մոռանաք •{. Սի/ուրիՆի

սւսմոէնրի այն ղ1սսյթր» *’/’ 11տ111Ւ ծաոերր խիսս, 
կայան են իրենղ մ ա ո անղ ա կ ան ա թ յ տմ ր ե աղ. 
ղում են նրանց վրա պատվ աստած աղնիվ սոր. 
տերիյյ շատերի վրա ե վ ա տ թ ա րա յ/ն ու մ ւղտո,ղ. 
ների որակրդ Պետք Լ սորտերի րն սւրսւթյունր 
կատարեք շրքահայաց կերպով, Հարկավոր Լ Հիմ* 
նա կան էէ է մ վերցնեք տեղական պա յմ տնաւերին 
վարմված ե մ ա Ո ա ն ղ ո ր են կայունացած սորտեր, 
որո նորաստեղծ ե երիտտսարղ սորտերր

մեծ մասամր Հեշտ են ենթ արկվում վ ա յ ր ի պատ* 
վ աս տտկա քի աղղեցությանրւ ^^րիք րան, եթե 
պատվաստենք սերմից աճած միամյա կամ երկ* 
ամյա է/տ յրակներր, ինյպես հեղինակն Լք աուս* 
քարկոէմ Լ* այստեղ արղյոէնրն ա•1եւՒ

տաղվի, րայգ ավեքի հա քող»՛ Սպետր Լ մսոանւպ 
նաե, որ պտղատու ծառերից շատերի րևրրղ 
ապահովվում Լ միայն մոտակայքում համապա

տասխան փոշոտիք քինեքոէ ղեպքումդ

If ենյէ ղմվ արանում ենք Հավատաք հ եղ ինսւ * 
կին, թե 1!1հ? թվականին կավարտվի մեր ան*

տասների րոքոր վ ա յ ր ի պտղատուների պատ-

վաստումրւ Կարծում ենք, որ այղպիսի հտպճե 
սք»ւէթ jitthf, գործին շատ սղուտ շի րսրիւ /./ ]№f 
ասում աոաքարկի անՀՆար ք/էնեքու էէասինւ է^ող 
այղ գործի կատարում ր մի քանի տարի տևի,

միևնույն Լ, ռոմանտիկան նրանից յի վերանում, 
իսկ ա րղ յուն քր , թեպետ մի փոքՐ nif, ք ս* J 91

ավեքի Հաքող կքինիէ « ւ ■
Սրկու հողված Լք կա նոր ւգտղատոէ ծաոեր 

տտրսւծեքու մասինէ 1եեկր պատկանամ Լ Լ՛ էն* 
ֆիաքյանի գրչին և կոչվում Լ * Stuրածենք արևեք 
յան խուրման Հա յա ս տան ում y ( չռրրորգ ) • ևքԱԱքն 
այստեղ մի մ երձսւյ» հաղարձա յին պտղատու ծա* 
ոի մասին Լ, որն արդեն փորձարկվեք Լ մեր 
ոեսպոէյ^քիկայի ււ ր ո շ կետերում It քավ արգյոէնք 
I տվեք, մանավանդ նրա որոշ սորտերր! Մր"" 
Հողվածք վերնաղրվտծ Լ ft Հ ա յա ս տ ան ու մ հնտ

քավոր Լ աճեցնեք շագանակենիդ (վեցերորգ/» 
հեղինակն Լ Գ. Ւ. Աղամ յանցրւ

Հետաքրքրական Լ *Մ1>ր էւեք1>սրո»յէւդ>րր" 
ո<ր1ածր, ււրր ^.^1ոտ^Ւ9^,սէա^> ^Ւ,ս1'

/11, Հո,/,/ujAki J րն>ք "աՆրապես /’»•/»»/» '19,1ա/՛'“

սերի մասին }ի if/ii/iuA, ինրւ/ես կարեքի Լր 
fJuif/րեւ յերնաղրից. ար միայն մեկ ւյեւյարւ^ւ^Ւ 
էի1քաս»ա!քի մասին, Quut երհււէյթին, մոո»՚ցեւ 

•քնեք են/»„,,/ երնաք/իրր՛ /' ա ց ի */ք*"**^^’ 
ե հեղինակի աղղան^ան փոքսաղարե ղա*սէ,Ւ 
րոէթյանից երեում Լ, որ Ս. Տքուոտնի[քկէԱ I 
յարոէեա1քեւու ( այղ շնււրհսէկսէյ ղործքԿ '•^**”* 
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գա քամարն երամ մենր կ կար ղան ր տ յ/ ղեղա- 
րայսերի մ աս ին , րրոնցով ւսյնրսւն հարուստ Լ 
մ հր ո եւււղւււ րքիկտնւ

Հա յաս տանի քրւրենների տարածման

ե ո ւ ս ու մնաււիրման մասին գր ե/ Լ Պ, //.. քԼւսն» 
գի/յանրւ Քերված տեղեկո՛ թյունների շտրրում 
,ե ղ ինա կր շի հիշատակում այն փաստր^ որ սույն 
տողերի հհ ղին ակր /.923 / Ա 2 է) /1վ ա կ անն հ ր ին 
վայրի ցորենների մհ ծ մասսիվներ Լ հայտնա

բերեք հրեան ի շր ք ւս կ ու յր ո ւ մ է այղ մասսիվներում 
Լ գտնված տոտ ք ին ղ ի կ ււ կ էէ ի ղ ե ս ւրւրենր։

Վերքապեսէ մի փորր • ււ գ Հ ա <' ււ ւ մ* ո Սևան ի 
տեսարանական սւյղինօ, Վ. Աղտրյսւնր շարա- 
գրե/ I նրա տա ււնյոքհսմ յւո գ ո ր ծ ո ւն ե ա թ յ ան ար- 
գյունրներրւ Պետր / տււեք, որ 11ևանի ափին այղ» 
•գիււի փ ււրձաղ իտտկսւն հիմնարկ ունենա/ր շատ 
կարևոր / է ե այգին ղգա/ի տշ/սսւտսւնր Լ կա» 
տարեր I' ավ ական Լ սւոեր որ նրան է ա քո ղվ ե ք 
Լ ւ ողմ երով հարուստ ա յղ ծսւոամ երմ համարվող 
վայրում աճեցնեյ աւ/եքի րան մօՍ տեսակ ծա» 
սեր ու թփեր՛ Այղ ին կատարեք Լ նաև այ/ տշ- 
իա տանրներ ւ

Հետհյսւք մեծ բաժինն Լ «Հողերի ւգւււշտ- 
պ ա նու թյուն ր հ քր ու յ ի ն Ո ե Ա ՈI ր Ա ներրօւ Աո աք ի 1ւ 

ԿՒ '1Կ,և ում, նկարի մւտ գրված Լ ոՊաշտպա- 
Նենբ մեր հողերր Լոողիայից» նշանարանր՛ եթե 
մենր Ա. Քոչար յանի համ ար յա նա յնանան հող

վածից բերենք միայն մեկ տվյա(է որ հերքին 
տարիներին քոողիայի պատճաոա1 մ ո տ ա »/ որ ա - 
պես 196*000 հեկտար տարածություն ղարս Լ 
մնացեք ղ յա գա տնտեսական օգտագործում ից .

ասրս ս. յղ տ Հսւվոր թվիք1 մեղ Կամար ււլ՚սրղ կ ք ի ՝ 
Գ /"■ որ քամն կենսական հարց Լ շոշափում 
հեղինակրւ Նա իր հողվածում հակիրճ տաքիս / 
մի ՔսՐ1* ղա ւոսղու թյուննե ր Լսողիս՛ քի մ ասին 9 
աււաք արկում Լ մ իք ո ց ս» ո ու մն ե ր նրա ղեմ ւղայ- 
քարել ու համար!

Այս բաժնի երկրորղ հալվածք' ո Կան աչ կե

րային տարածաթյ անների պահպանումր 1 է ւղատ - 
1րսեոէմ Լ Շ. Մ, Աղարտր յանի ղ ր յ ին ւ Հողվածք 
րա/սւնղակա/իյյ Լ ւ

Շատ կարևոր հարց են շոշա ւի ում Ա. Գևորգ* 
րսնր ե հէ Շ հեք յովտն * 1Ւա ղ իոնտյ ո ղ տ ա ղ ո ր ւ) են ր 
էրային ոեսու րսներր իւ որտղ իր յր կ ր Ո ղ հողվ՚Ա- 
^քսմւ Նրսւնքէ կոնկրետ տւ/րոյն եր /ւհ րերում 
Խ"աեէ\ին քրային ոեսսւ րււնե ր ի օղտտղսքւծ ման 
Լղան տ կնե ր ի մասինդ քրի կորստի ւղատւհուոների 
^ասինւ Շատ ցանկայի կքիներ9 եթե նրտնր9 թ!ք 
^Ուղ այղ մ տ որ կրճատեքու հա շմ ին է ամևքի մսւն- 
Ր^մտււն ղրեին՝ թե ինշւղեո ւղետր / մար մեք մեր 
^կւ՚ի հու մ ուր ւունրւս ն կար հոր քրւսւին ո եաււ րս - 
է՚^րր սուււիսնււք ող տաղ ործ եք ու համույււ //աււ 

^րեոէւթ/Հ^ նրոնր ուքղ հտրքքր կրննարկեն իրենց 
^Ա9տղէէէ հէքք ու ծ ւերսւմւ

« Ս տ ղ կ տ ր ա ծ ու թ յ ան ե րու^սերի սքաշտսյա» 

նոէթյանւ) րամնում ւ/եր հողված կաւ !Լէ Ա. Աստ- 
վ տ ծա ար յա նր իր .. Լէո ս ն ա ծ տ ղ իկ» ո ղ վ տ.) ո ւ մ 
ն կ էււ քւ ա ղ ր ո ւ մ Լ ու ղղածիղ կ ան ա շ ա ւղ տ տ մ ան հա» 
մար արմ երտվ որ, ներմուծած մի )ւո/ւ փաթաթվող 
րո՛յս քուսնտծտղիկր9 որն աոում Լ մինշե 8 -/0 
մ ե տր ւ

տ -

ղե »ծ ո՚թ յսէնն ե ր իւյ հետո նկարագրում Լ քրերի

յրաշուշաՆր կամ Հարսնամայր, նրա

րի>ւրսէ իան հ է/ I. կ սրա աիվ արմանիրնI,րր > ՀI, - 
7/.եա///։ ,/տնում Լ, ,,ր քրար„Կսերի ար/ տևսակր 
ս/ետր 1։ տարա^Լ/ մրաւ րնական հ ա/ւՀ1,ստական 
քր ա մ ր տր ն երում ւ

կ ա,/Ասրս րերված են Ա Ա /’•• {• շ; իկ րսն ի

րի մասին». Շատ րանկա/ի Լ ծա^ա/ե/ ար/ս/իսի 
խորՀէւէրւ/ներր նաե մյուս րամին)։երի ւքերա- 
րերյտ/ թս/ոէններ հ այ/ կեն>/անիներ ս/ա*հ/ոէ,

< տ >/ ա ր ա <> ո । ե ե ր կ ա ւ/ մ ե / 
/111 մասին ե այ/ն՛

Այղ նույն րամնում երեր Փողված կա րուք 
սերի ւղաշտւղանութ յան վերարերյաքւ Ն, Հ. Կա

րտ ւղե այ ան ի ք II շնշացնենր գաղձն ամ են արեր է 

•ւանէ/իս/ո»/ երեր ամենտ է^ Ն ա ււ ա կ ա ր տ ե ս ա էքն ե ր յւ ւ 
/•նշս/ես կարեքի Լր ևնթաղրեք վերնագրից, այս

տեղ րերված սյետր Լ քինեին նաև Նրանց ղեմ 
ԱքԱ՚յրւսրեքո՛ միքոցաոո՚մներր^ սակայն ղրանց

4»» V. ք^ո՚մայանի ո Թ 99 յ ունն եր ր մեր գաշտե- 
է*Ւ9 ա!9քիների հ անտաոների սքաշտւգաններն ենււ 
Կողվածր կա րղա քս՚թ սկսում ես ավեքի շատ Հա

մակրել մեր փետրավոր րա րեկամնե ր ին է որոնր 
ււ շ միայն իրենց ծքվլոցււվ ա շիւ ա մ ա ցն ու մ են մեր 
շրքաւղատր, այլև մեծ յափով նս/տստում են 
րևրրի պտհպանմանրւ Հետարրրիր Լ գրված նաև 
գիշտտիշ, րտյց օգտակար մ իք ատ գատկի մա

սին՛

ԼւԱքորղ մեծ րամինր կոյւ/ո՚մ Լ ոէք/յր կեն- 
ղ ան ակ ան ու շիւ տրհր ս ե միայն մեկ վերնագիր 
ունիք Համարյա նույն վերնագիրն ունի հենց 
աււաքին ! սղվ ած ր1 ^Հայաստանի կեն ղան ակ ան 
• »••/•! »քր քր I» ւ Գ. Ավաղյտնի այս հողվածի միայն 
օ կ ի 1 քմ*Լ քուն ուր ա ո մ տ մ ր կ են գանա կան աշ» 
իւ սր՝ի • վ ե /ւ ա րե ր ում է իսկ նրա մեծ մասում 
) / ւ.ւր9ՈԱ(ւմ ամ են գւիւավ որսսղես տ}ւ տ ե օ սւ կ ա^ւ 
Ն 1*1 տկութքուն ունեցող ե ւգսւշտւղանության սլա- 
’ ահ» »ո մի ր՚սՆի արմերտվոր կաթ)ւտսաններ ա 
թո ւ ՚ւ I ր՝ ւոքծււււմրէ հայկական մոէֆքոնր, 
9/աւք հ ւււ//.^ւււ^ւ։ տրսոր հ տյ/նւ Հողվածում ի՚ոս- 
ր ւ է Լ նսւե ներմուծած հ մեր կլիմային վտր- 
մեղրած կ /» ե ղ ա ե ին ե ր ի՝ սե արծաթափայլ տղվե-
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սի, ճահ ճակ ու պ րի, ւււսսոէրքւտկան եղջերուների 
մա սին»

Ներ մ nt Atu A մի p ոչ ո էն/1' ift աս ft ան ի, նրա 
րի«1ոպիայի ե մեւք մոտ կ ա պ if ա կ ե ր որք ա A նրա 
տն tn ե ս ո I fl յ անն Լ վերա քերում IL. Հ. Չ ft չքէն պա ր * 
»սւնի հողվածք' ոՓասիանր ^ա յ ա ս տ ան nt J a> t

Շատ հետաքրքրէս կան Լ If. Գ, Դ ա տ իկ յան ft

^տշորպ րամնսւմ, որի վերնապիրն Լ ll/եր 
կուրորտային ոեսուրսներր ե հանրային քրերր», 
յւնպամ Liijt երկու ւոպված կա։ Դրանցից մեկր /A. 
U. .Vtuitfni տովտյի ^Հայաստանի րնակս»Ն ր,ո

1.1 վերա քերում Լ մի հրատապ հարցխ որի մասին 
/յ/ւ հոպվածներ կարեչի Լ պրեր Ifjntuf Մ.

ո II և ան քւ կեն պան ակ ան ա • "rb
էք եք հ ե պ քէ ն ա կր պ ա տ մ ո ւ մ Լ հ ա տ կ ա ւպ ե ս ձ կ ն ե ր ի , 
Նրանց տեսակների, ր ft n/ ո պ ft ա J ի, ներմուծած 
ձկների, ինչպես Ն տ ե մ ft շարր <\կնա րոէծակ ան 
հարց եր fl մասին կապված քճի մ ակար պակ ի 
ի քեցման և փոքրացման ւետ։

Նկատեք ի Լ, որ երր Տ ոպւք ածի վերն ապրում 
կա 1|Սւք|1սնակաԼ UlJliUirli արտա ա յ տ ու թ յո »ն ր . 
ապա, որպես կանոն, խոսքր վերարերու.։ լ կ աք! •

Ն ա ս ր էնն ե ր ին ե թ ո չ ո <bb ե ր ին , ա յն Էք նր ա նց ա ր -

կն եր ին է Մի թե կրծ ոպներր, մանր

պիշատիչներր, երկ կեն.
պապներր 
մ ում t էլ

կ են պան ա կ ան ա շխ ա ր հի մ ասր չեն կապ֊ 
շենք խոս ո» մ կեն պան ինե ր ի ամենամեծ 

խմրի' մ իք ա տն ե ր ի , ինչպես ե մյուս հողված֊ 
ոտանիներ ի մ ա ս ին, որպերի» փափկամարմին, 
ների մասին, վերոհիշյալ Հ ո ղվ ա Ail ե ր ի հեղինակ- 
ներր սրանց հ իշա տակեչն անպամ արմանի չեն 
. ամ արու մ t Կ L ն պ ան ա կ ան աշխարհք կենղանա- 
կ ա ն աշխ ա ր • Լ և ոչ ք) ե մ իա յն որս ft կեն պան ի՞ 
ներ» Կամ թե հարկավոր Լ վերնտպիրր հ ոպվ ած ft

Այս րամն ի ոպվ ածնե ր ի ց մ ե կ ր վերարերում 
/ պ յ ու պ ա տն tn ե ս ա կ ան մեծ Նշանակությո,ն ո էն ե » 
ցոպ մ եղէք քէն» Հողվածի վերնադիրն Լ «Պ ահ պա- 
Նեյ րն ու P յան հրաշագործներին»! Հե պ քէն ա կն / Ա. 

է / մ ա վ ո ն յ ա it ի (f, V չւ ե ր ft ս p ք ա պ ումր ե պ ի տ Ht fl յ ու ն ր » 
հոպվածն It

Չնայած, որ Հայաստանր շատ հարուստ Լ 
պ ա նա պ տ Ն հա Նածոներովք րտյ պ ե տ յԼեԱ
էէՄեր օպտակար հանածոներս» րամնում րնպա֊ 
մ ենր մեկ հոպված կա' է. Դւսվիպովայի ե (ք

Տեր » 0 Տ ա նյա )ւի ր. ^այ ա ոտանի շինան յու թեր ր ե

Նր տ Նց ո ացի ո Ն աչ օպ տ ա պ ործում ր ու Այպ հՈպ էքտ . 
^/’.7 երեում Լ, որ արպյունա հանման շատ անկա* 
տար եղանակներ կիրաոերս ւպատճաոով մեր 
հիանաչի շինարարի' տուֆի միայն մոտավորա

պես / 3»ն Լ ոպսսսպււրծվոէմ րուն նպատակով, 
իսկ մնացածր, պտտկերացնՀէմ եք, մեծ մասր 
համարյա ապտրպյոէն կորչում /ր Մի անպ ա մա/ե 

> ա ս կ տ ե ա ք ի Լ հ ե պ ի Ն ա կ Ն ե ր ի պ մ պո հ ությու ն ր տ յ պ 
երևույթի էանպևպ // նրանց Հւսմաո սրսհաԿքր' 
պրոէթ յանր շտկեչոէ ե կորոէստնհրի պեմ ամեն 
կերպ պա յ քարերււ մէսսինւ

քքՊ տտաեի քնասերների անկյան ե քնադ/ւ՞ 
տությոէնր վպրոցում» րամնոէմ մենք տեսնում 
եՆր միայն երկու հողվածւ Աոաքին հողվածն Հ 

ակաղ. Ն. Վ. ^իպինքէ նամտկր պւպրււոա կասներին' 
«Աճեցնենք պեպին ակացիան*» Այս րույսր թի* 
թ ե ո b ա ծ ա պ կ ա վ ո fit ե ր ft ր b տ ա b ft չւ ft h ւպ տ տ կ ա ն it J 
մի ք! ո < վէ { , ո ft ր մ եպ մ ո tn մ շ ա կ էք ո է մ / ո ր պ ե Ա 
պեկո րս» nt իվ. ^ոպվ ած ում tujii միտրն Լ արծած» 
վոէմ, nft պեպին ակացիայի սերմերր )ւոէյնպես 
կարոպ են պործնտկան it շ ան ա կ ս t/1 յ ո tit ոէնենաի 
քան ft որ սննպան jut թ եր ով, հւստկապես սպ/itnui» 
կացով հարուստ ենւ Հեպ ինտկր հ անծնարտրուծ

ա/7 թ^էէփր վէորձաքէկել պա\ւտպան տ եպեր ո» մ 
ե խնպրոէէէ / սերմեր nt պ արկեչ 1ւրե\մ Մոսկվսհ 
պչխաւքոր /• nt սարանական աւպքււ Հողվածի վեր* 
քում հան պես ի խ մ րտպ րու թ յունքւ պտւոէսն ի րնտ» 
սերներին աոաքարկոէմ Լ տե ղերսւմ փււ/ւծարկեւ 
//Arj/rb ակտ պ քէէսն և ար պ յուն fiiLftfi մասին էՐհ՛

իրեն' խմրսւքքէոէթյանրւ Ւվամ Լ, թե խմրաղրր"* 
pjuiiif iuji կերպ պետք / վարվեր' նա շպետք I 
յուրովի կարղաղրեր ւքսրծր, տ ա *իմնականտմ 
ilfiiujii միքնորղի ո ւ օպնսպքէ ղեր կտտարերէ Մյո»11 
» ոպվ տ Ail / « թ քւ ո չ ս պ ի ա t ft պա ասվ սէնպմ ան •tiff

II. 1Լքպ ու չ յ անի «Ակվարիումի կ ո I / տ ս ւ ր ան ք 

• սղվածում քերվում են պա տմ ա ifiuii տվ (տքներ 
ակվարիումի կուլտուրայի մասին, րննարկվ nt մ 
են նրա Ն շանա կ fit p յան ր ե ւետաղտ պ ա ր պ սւ ց ո ւ - 

մր» ^ուսով ենք, որ »աքորպ համարներում կտրվի, 
թե ինչպե ս պետք Լ խնամ ե չ ա կվ ա ր ft ու մ ի ր ու յսերն 
nt կ են պան ին ե ր ր է ինչպե ս պ ե տ ք / այն օպտա. 
ղործեք աոանձին շրք աններում տարածված քք^' 
յին կ են պ ան ին ե րն ո» ս ո է մն ա ս ft ր ե չ ու համար, ինչ- 
պե ս պետր Լ պահեք տկվարիումր դպրոցում ե 
այ չնէ

։Ա/»ք ապես, րամնի վերքին հոպվածր' « !' ա - 
րե չավ ենր որ ս որպակ ան տն տ ե ս ութ յ ո էն ր J> , ո/’/’ 
հեղինակն ( Հ. Ավետիսյանր, վերա քերում Լ մ ft 
ցավոտ /ս)ւպրի ւետպ .ետե նվապոպ որււորպւււ - 
թյանրւ ^.եպինտկր հետաքրքիր տվ յտքներ Լ րե» 
րոէմ որսորպոէթ յան վիճակ ft մասքմւ Կրեանքւ շրր֊ 
քակայրամ 30—4(1 տարի tun աք և ցույց / տա» 
jf>u, թե ինչպես ո ր ս ա պ ո պ nt p յան ե տրմերավ որ 
կ ենպտն ինե ր ր տնխղճարար 99 չն չացնեչու հետեան - 
քով որոր խիստ պակասել Է ւ

ցերր պսքրււցու մ» ւ ՀոպվաA ի հ ե պ ft ն ա կ ա. Մ hi/ ■

ր իք ան յանր սրում Լ ntjiui/frntfljniit/i ղսքր«ցու^

ր ft ոքս պ քւ այի պ ա ս ա •/ tuii պ մ tuii անրաւք արար 7/’/’ 
վածքի վրա» Նա իրավամր պնպում Լ, 9»ր /7"*/ 1

պ ա ս ա վ ա)ւպ ու մ/ւ կարոպ Լ արմ եք ներկւ*1՛ 
յապնեչ միայն այն պեպքւււմ, երր ապահսվ*11Ս^ 
I կեն պան ի նմուշների ց ուցա պրում ով, արտաղւր
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ւ/ ա ր ա հ ա յ ի ն ա շ խ ա տ տ ն բ ն ե ր ո ւ/ հ ո ղւսմ աս ու մ ,

կենղսէնի ան կ յ ան ու մ , ինչպես Ն ա հ ղեպի բնու֊ 
Հուն կատարած Լբսկսւ րս իան ե րո»[ է ^ավա/ի /, 

ր ր *. ա յաս տ ա ն ո է մ ս ո վ և տ ա կան կ ա ր ղ ե ր /» Հ ա Ա •

ւ ււսւււ մ ա ն բա ո ա էէ ո լ Ն մ ե կ ե ր ո ր ղ մենք

/ եո ստիպված ենք է) եր ա ղ ա ոն ա / ա յ է/ քար ցին ,

մանավանղ էէ ր Մ ի ու/1 յան շատ տեղերում ա/7 
է< ւ ղ րյ ո ւ թյոէ մր մ ե ժ ղոր ծ Լ կ ա տ արվ ա ծ ւ Հու էէ ա Նբ ,

/Հ ա/7 շնոր տկտլ ղործոլմ իր լոխման կմսւցնի 
• Հա յա էէ տան ի րն ու/յ յոէն օ հանղեսր, և այն Լք ո չ 
յքե ր ոէ ո ա ց ի մի ք ո ւ մ ււյ է ա յ լ ա յն ր ան , ո ր բ ա ն վ տ - 
էեք / 60,000 Աէնղսէմ ունեցող րնկ երոէ թ յան օ ր ղ ա - 
} ին ւ

Հ ե տ ա բրբր ա կ ա ն տ ե ղ ե կ ուք)յւււ ն ն ե ր են ր ե ր • 
Հոււ/ "Պատանի բնասերների աշխ ատ ան բ ր տե֊ 
ղ ե ր ու մ V րամն ում' Նրանց կ ա ղ մ ա կ ե ր պ ա ծ " Թրոշ 
Նի օրւքա»! "Ծաղկի տոնիս, "Այղ ու շաբաթի»» 

//. Ն տ աո ի շաբաթից մ ասին է

Աւղա Նկսէրս/ղրված / Այղր I /’ *• /' որպես մ եր

բն ու թ յան տես արման վայրերից մեկրւ

"Հայաստանի րնությոէն ս հանղեսր հեոու 
չի մնում եղ ր ա յր ակտն ո ե Ս ւղ ո ւ ր ք ի կ ան ե ր Ո ւ մ ե 
սւրտասա Հ մանում կատարված նույնատիպ աշ֊ 
րւ ա տ ա ն ր ն երից ւ Հ ա մա ս/ ա տ ա սխ ա Ն ր ամն ո ւ մ

կա երկու հողված՛ " Աստ րախ ան ի պետական ար֊ 
ղ Լ ք ա ն ոց ր օ ե հէ. Պ , Մ ի ր ի մ ա Ն յ ա ն ի <« /•* ն ո ւ թյան 
ւղ ահ ւղ անում ր Լե » ա ս տ ան ու մ օ ւ Այս րամն ի նշա֊ 
Ն ա կ ո ւ /1 ք ս ւն ր մեծ / մ ա ն ա վ ա ն ղ ա յ ե ւղ ա տ հա ո ով, 
ււ ր ա (ա ս տ ա ն ի I՝ ն րո յան ւղ ա 5 պ ան ա թ յ ան րն - 
կերու ի յունր ղեո բիչ ւիորձ ունի 

9քէէյ11» րամն ի երկու հողվածների վրա։ Աո աքին ր

ւ, " Սաղմա կ երպ ենբ ֆ են ււ / ո ղ ի ա կ ան ցիտումների 
խ որ աղ ր ով ր Դրանց կա տարում ր մասսայական 
ղււրծ Լ և լատուկ ղ մ վ ա ր ու Ս ւ ո ւնն ե ր ;/> ներելս֊ 

էէեր ղեպի րնուք1յոլնր էւլ նրա մեք կատարվող 
պարրերական երևույթներր և այղ ե ր ե ո լ յ ք!Ն ե ր ր 
•/իտեքոէ ու ցրի ա ոնԼյու ց ան կ ութ յ ո ւն ւ քքանկա / ի 
Լ ւ որ \անէքեսի աոաշիկտ դամարներում կամ

՛Աոանձին ղրքսէ յ^,9վ տպաղրվեն հրա հանղներ, 
կոնկրետ ի սրյեկտներ պետր / էքիտեյ9 

նրանց ղարղացմ ան որ փոպերր նշևլֆ ին^ւղես 
կաղմակերւղեք ղ ի սւ ս < մն ե ր ր , ինչս/ե ս մ յակ եք

"•րղյունրներր է ո լր ուղարկ ե չ ղրանր և այքնւ

^արոլստ էի էէ ր ձի և րաղմամյա ղի տումն երի 
**իման վրա Լ ղրված Ա. Գ. Ն ե ր ս ի ս յ ան ի "Գա֊ 
րոէնր ֊ ա յա ստանում * հողված/ււ

Աւղա հա քոր ղու մ են ևս մի րանի կ ա ր ե ո ր 
րամ իններ "հոնսույտացիա ի լ ոհրո\ւիկաւ)9 "Գի֊ 
^ակսւն ամսաղրերի Լք երից » է "Հարց ու ւղ ա տ ա ս • 
իաԼ լ։ /

Աէ ն ղ ե էէ ր յ ի մ ո ււ ան ո ւ մ աքն ղ ո ր ծ ի յնե ր ի ն է

էով ե ղեղեցկտցնեքով Հայրենի րնաթյունրւ Սույն 

կայի կանաչապատման ե ահ տ տ ո ա տն տ ե ս ո ւ - 

թքան վետերան Մտրղարիտա !՝եղլարի Դանիեք» 
յանի րե ղմնավ ո ր ղ ո ր ծ ո էն ե ու թ յ ան մասինէ /^եր֊

Լ նտու ղ իաէէՍւ • հա յր ենս» ղա րձ Գ.

ա

չպետք / մոոանա նա ե 
այն աշխատողներին, որոեր 
սակայն իր են էյ անձնվ ե ր

աշիւա տանրով Նախապատրաստել են մեր տ/ս֊ 
որրւ Նախասով ետական շրքանի մի շարր ամե֊

Լւ որբ հայրենիքից հեոու ղտնվեքով հանղերձ' 
միշտ հե տարրբրւք ել Լ Նրա աշիւ ար հաղրու քէ] ամբ , 
նրա բույսերով, ղրեք Լ նրանց մասինէ Սովետա

կան շրքանի ղործիշներից պետք Լ հիշեք յոլսա֊ 
վորոէՍյան ճակատի Լնտուղիաստ ֆ ի ղ ի ո լ ո ղ Տ. 
Պ, ոլշեղյանին, որբ տոաքինր ղրեյ Լ ղիտա- 
մասսայական Հ ան ղ ես ուն ենա ք ու հարց ր ղեո 
1922 — 24 (մ վ ա կ անն ե ր ին է ՀԷղալի գործ / կատարվեք 
4.» Լ, Սեղեքյանր, որր ոշ միայն բոլսաբանոլ֊ 

ղրբեր Լ կաղմել, ինչպես ե հրասլարակե/ Լ բույ

սերի օղրնտելացման Լ ա կ լ իմ ա տ ի ղ ա ղ իա / ի ) մա֊ 
սին իր ղրած աոաքին հայերեն ձեոնարկրւ Նա 

երկար տարիներ աշխատել Լ նաև բույսերի 
անունների բա ոտ րանի վ ր ա ւ Ա, Գ, Տեր֊Պողոս֊ 
յանի ղ եկավ արու Ս յտմ ր և նրա ղրբեր ով են սովո

րել ե ր ի տ ա ս ա ր ղ կե Ն ղ ա ն ա տ Ն 1/ երի մի բանի սե ֊ 
րունղներէ 2, Ս, Մաղաբյանր մեր մարղաղետիՆ֊ 
ե երի ե ար Ո տ սէ վ ա յր ե րի տ ՆխՈՆք հ ե տաղ ո տողն 9 
եղել շատ տարիների րնՍացբում ւ 1ե եծ աշխա֊ 
տանբ / կատարեք երկրաբան հարապե տյանր ր

հնչպես տեսնում ենր, " ^ա յաստանի րնու • 
Սյունս հանղեսր մի շարք րեաղավաոներ Լ Ր^ղ֊ 
ղրրկում և նրա է քերում բերված ն յուՍ ե ր ր շատ 
րա ղմ ա ղան ենւ Այս տեսակետից հանղեսր լավ 
Լ սկսեք իր ղործրէ Սակայն նույնր շենք կարող 
ասել աոանձին Հողվածների մասինէ Դրանր 
իրենց որակով շատ խայտաբղետ ենւ ա է>ա խ

իրենց կ ա ո ու 
հիէեցնում

ցվածրով յրաղրական հողված ե ե

կամ պաշտոնական

Սյուն, րայց ոք րարձրորակ հանղեսա

Հաշվ ե տվ ու • 
յին հ ողվ ած է 
*)սի տ Ն որա >

կ ա ք ւ ո ւ

Նածաղիկր», * ^անղե ղ ու ր ի անտաոների Հաղվա֊ 
ղյսւտ ծ ա ո ա տ ե ս տ կն ե ր ր » , "Թոյուններր մեր

իրե\ււյ ամեն որ յա մրա քան աշխատանքով
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էոտկաց րաոր րնդուեենր որպես րիմ իա կան 
Հասկււ/ցո^էյուն արտա Հայտող, ասրս դ/հ/ար Լ 
հաշտվի] այն մտրի Հետ, /1ե Նրա մեք / т /у ու 
չարար կա։ Դա կքին եր ո չ /I ե սպիտակաց, այ/ 
'*րեր ն յա ք1 ևրի իւ ա ոնար դւ 1/ստ հրեա >№'• 
ււպիտտկոսյ րաոր այսւոեղ ղործ Լ ածվամ մսր- 
'իորւղ Ւտ կ 999 ^9 իմ աստով է Ալղսյես Լ Նահ կոչվամ 
и1п,А րայսերի и եր մ եր ի մի Հատակ մտււր' 
Կւդաւպերմ ր։ Օտյց մենր դարձյալ ղմվարա-

14-րէ1 Լքի ձախ սյունակում դրված Լ |>քւխ~ 

1|հ1ւ|ւ, 1в-]99] Լքի ձախ սյանակում բււխննի, Ճ.7-հ|^ Լք է աք ււյաեակամ' ււոնՍ՚փ. պհսւր Լ քինի 
!>ի»կիէ րոխի, и սևի։ Օւրիշ րաՆ Լ, որ մենր ասում 
ենր ми<рнնա 1|Լ 1ւ|ւ փ որու/Հետե այքք ձասր շաղա- 
նակ Լ տս/յիսւ — անղեսի այ/ տեղերում, րնղՀա- 
կ ա ո ա կ ր , ւդ տ դ տ տ ա ծաոերր անվ աեվ ամ են

աո անց Սւ|| ւ/հրքավ որա/!յսւնւ Օրինակ, I 8 • ր դ

Լքի աք սյանակամ դրված Լ ծիրան, 60-րդ Լքում'
ի յան ենր դեմ տոնում 1 Ւ ր/1 ե 9ւնտ Л սւղկււ/վ որն ե ր ի Նաշ, и եր կ 11 ի/. ւդ հ տ ր Լ լ ին ի ծ իրս/Նեն ի , Նշենի,
րհտանիրի մեք մսւն ո ։/ րայսերի, այղ /1վամ ե и երկ եք են իւ

դ 4 Ւ տ 999 .9 /’999! А 99 ք1 !* /’ ք9 Լ 7 99 99 "I /* » 999 յ99 ի Г ն * 
մ и ր!իո լ ող իա կան իմ աս տուք սպիտակաց չունեն։ 
4յւ/ սերմերում ր99]99ր տեսակի սնն դ ան յ ա ք1 ե ր ր 
դ անվ ամ են А իքի ա աս շ ին դայւլ ձեափոխված 
սւ երեներս! մ' ք999 Г ի է ներա մ 9

57-րդ Լքի աք սյանակամ դրված Լ' ո Կ են - 
դունի միքտտներ։ւվ ւէ^էւքէէրլ и իրք ին իա սէ Նախ, 9սյդ 
ւսՆանով րայս դււյաք1յաե չանի, րստ երեայթին, 
սլհտր Լ (ին ի ШИ 11| |ւ 1ւ |ин • ո րր քրարնտկ փորր 
պտերա րա քԱ Լ- երկրորդ» սա (վին ի ան երրեր 
կեն դանի մ իք ատն եր ով չի սնվամւ

11/սսւ1 սլետր Լ Հտմսւրել, նաե "Ь/нуЬ ւդմւ 
խւ կ И րասերր, II ր րերվտձ ЛЬ . 5.9 • ր դ Լքի աք Ա յա- 
Նա կամէ եւոսրր վերարերամ Լ Հ ի քո դո ւ ք1յ ան ր 
րք и տ ա ! ե րււն ե քքի ա ա մն ե ր ր շտապ ււրանւյերււ 
!ք ա ր հ 91 ր/I ւ ք11 ան ր г II եւ/ քհքււււէ Լ, Աքետր Լ /и 99/9 ՛է ա/91/ 
999 9991 ւչ ր Ա9ն ր ա մ\ւ ե ր ր կա 199 տ ր ե / ո ւ н իսկ այն եեք19 
անւք/էքս/սքես, էք սՆ ե Նայն սրրսւ

7- քքսւա կա Ն տերմ ին ա շինարար աթ յ999 Ն ц որձ ր

րո 4 ան ր ա սյե и I/ե ո շատ ւք ա տ Լ ւքրւքաձ, ե նոր

ւ տերմ իններ ր էք այ ր ի ւք ե ր ո ЛЬ կ ա ւյ մ ւ/ա մ 9 Աոանւյ

I խ սրանա ք ա 9Н9 999 որս տ սա ոներ ի մեք, ш и են ր

է մ ի այնք որ տերմ ինների շ ւի ո /1 ա ք1 յ 911 ն ր իւ ի Ատ

1 խանւրսրամ Լ 9յիտաք1յան մ տ Ш9 ա յ ա կ ան ա ր մ ան ր է 
• է^նք1 իւ9ւսամ 9քիտ9սկան մտրերր եշրյրիտ ար^ 

} տաւայտեյա մաոինէ Դրկնակի ա շ տ ւչ ր 9ււ ք1 յ ան 
ւ պետր Լ 9/արձն եք տերմ ին\ւերի սշտ ա р յա)ւ ր, րն •

դանվտծ ւինեյան, րա րե 7Ь չանա р յան րւ №երենր 
մեր հկատած ան,աքքւդ տ ե ր է! ինն ե ր ի մ քւ րանի 
Կրինտկւ

,9"1991 Լք/9 Аш/и սյանակամ սերմ տվայ ծա- 
"երի !ամար դ որձ Լ ւսձւքամ IIԼ ր մնա ր ան րաորւ 
Նաիէ ինչու սերմնարան (րասսււյքւ նշանակում Լ 
սերմերի դտեվե]ա տեդ) ե ոչ ք!ե ււԼ ր մնա 1|սւ।, 

”1» г մ1ւԱ|<|ու : 1'>րկ(99ւրդ , կաքւձաէք ենր, ! արք ած ի 
մ. դ իհա կ),ե ր ին հայտնի պետր Լ քինի, որ սերմ* 
Նւսրան րաոր էք ա դ ա էք 9] Ոքէ ծ Լ ածվամ սրս]ես

4 ,*ւնսւե վար սան 9] ի ստորին /տ յնա դւ/ ած մասի, 99 րի 
մեք տեդ ի Լ ան են ա ւք րե 9յմնավ ո րամ ր ե ս/աս- 
ք անաւք են սերմերրւ

Շ ա է/9 ու եդ երաւ/ տես ակ րաոր դործ Լ տ ծ - 
հաւք սորտ րաոի վւսիւարե\ւ (Լք 10, II, 12 ե

ւ цЧр9)9 Դրտնր խիստ տար ր եր • ա II կ ա դ ու [I յա նն ե ր 
) ’’ Ь ե հարկավ որ չԼ շվւո^եււ

հնրՀք էսոեյ <|եւո1ւսւհ||||||9 երր մ են ր անենր 
ւհ||՝||, Լ|11|1| էյ եէյեր ի կ րտոերր, կամ ին շ ո*ւ մււ1||1» 
հան ան։[տնեյ ար 1'ւս| Ա| մոր |ւ, երր е/ այաքարւյն այն 
կոշամ Լ մոո. որր մտեք Լ էրէ ա կ ա)է էէ ւ ք1 յան մե^ 
( 18 - (99] Լ ք ի ձտիւ и յա նա կ ) ւ

եատ ճապսպ Լ ցնւււ1ւ|ւ նրհււ|ւ угЬг արտորա/- 
տո^յանր (?6.քսւ Լքի ,պ ս^Նակ), .„.ր4ի 
հարմար Լ ,«„4/ մակհրԼսայիք, (ին^Լս սով", 
րարար պործ Լ ս,ծվո,մ) 1է,սմ Լք .ս,րէ1ի ր„Հ 
է| հր հր կրյա քրէւրւ

!Ո

սխայմամր է/սրձ են ած ամ անում րաոի էի ոխ ա . 
րեն. Այդ սխէԱքն տրված Լ 27-րդ Լքի երկա 
սյանակներամ Լ]է Անում կոշվամ Լ աեհ/ա

՚4 Г 99 Н !• 9919 • *ս ե ո 9 մ ր շ ա ր ո է ն ա կ վ ո դ դ и ր ձրւդա[1 յան 
Լ, իսկ ան ասելիս էասկարվամ Լ այդ ոյրորյեսի

99919 9Աք"նրր որոշ մամանտկամիքոցամ, օրինակ * 
ւ*|» ւոարւ|ւււ ան:

36^/99/ Լքի աք սյանակամ էրսրոարա րաոր 
ւրւրծ Լ ածվում րայս րաոի փոխարեն։ 1սա*աձե 
9ի9է շոավ ամ են ոչ ք! ե կայտարաներր, ա ա րայ- 
"երր, տվյալ դեսրւամ կա/տուրական' մշակովի 
րայսերր: ^աքոդ տերմին չԼ пниր ր ա » ր миГт։ մ 

րա9ւր (նայն տեղում)/

Ա9 Ն ւլ ե ո ի շ Ш տ տ ե 9] ե ր ա մ Հ տ ե դ ի ւդ ո է մ ե Ь ր 
|н||||1П1 րաոին (Լք 22, ,}(1է 57), 99!9(9 91"/9ծ Լ ած- 
»/ տ ծ ա ո ա Ь •< ի Ն Ц էի ի , ա մ ար, մ ին չ դ ե ո ք! փուտ

Նշանակ ամ Լ շատ ^9р1Л(^ միասին վերցրած։ 11ււո 

91երքավ /9]9шр յա եր Հավ արտ կան ի իմաստ Լ տա

լիս րաոին. օրինակ կաղնուտ, սոճուտ, նշա- 
Ь սւ կ ո ւ մ Լ կ 9Ս դ Ն ի Ն ե ր ից , и 99 ճի ն ե ք» իր կ ա դ մ վ ա > 
անտ ու 91, պարակ ւ Ա խալ Լ նաե ասեյէ որ / ճ/ւ 
ք!9ի9յ ադա տվայ Iատակր ծածկված Լ ա ւ| ա (| ո ւ ա- 

Ы|Г1н|: ե տ յ> Լ ասեք 11111 <11 <11111 կամ ք1'իր աղատ-

9/999] ա/իերր տվ աղա տներ են (8-րդ Լքի ձախ 
Ա յ ա Ь ու կ / ւ

Ւնչ ո ւ ասե] |>11 *նււււ| 1սն||Ա||| . եր]է իէոսրր ար- 
հ ե Ո տա կ ան р ո չնա րնե ր ին Լ վ ե րա/ւ ե ր ա մ , ո ր տ ե դ 
րնտկվոդ /I ո չանն ե/ւն տդատ եքամատ ա)ւենւ 
9Լ անդ ակր սով սրա րա ր ղործ Լ ածվամ ^1ոչան- 
Ь երր էի տ կ ոչա հելա •*սւ մար ( 53 - ր դ Լ ք ի Л աքս ե 
աք ո յա Ն ա կ ներր ) »

6’7 ֊րդ Լքի ձաիւ սյանակամ դրված Լ 1|11|մ- 

р||Ш|||, էդետր Լ /իե/մ 1| ա ւ11» |ւ ո 1 մխ



104

Հան // ե и ի ղւսնաղան Iողվածներու մ քիչ չեն 
նաև ք եղ վական սխալներն ա ան^արքեււ//յոIՆ • 
Նևրրք քէսէնկւսքի /, որ •• Հ ա յ ւս n tn ան ի րն ո ւ թ յ ո ւ b 1» • ft 
իր tutifli խնէքիր ւ նի պայքարեք ոչ միայն մեր 
քնուք!, ան պւսՀպանա [Jյան է ա յ ք և մեր քև ղմի 
մ աքրւս fJ յան ււրս , ւղ ան մ ւս ն iiujui/it

Համարյա ր ft յոր Լ քերում հ անղ իպում ենք 
սւ ա ուս и իք и/ (Ն It ր ի It in սրս if ր ա կ ան սխալն երիէ 
Օրինակ' I ձ - fiif Լքում տպված Լ <||)Ո<ւ<|խսմ|ւ1ւ • 

հայերեն պետք ! քինի I» [• ր» •> «| |ւ ա if |» G: Նույն Լքում 
tn սք Հ ա <> / II in ри Ini nli p . ւղեւոք Լ /А^А Աարււէւ- 

1П|Г|р;
IЯ - ր if Լքում Miiliii|ruil||i փոխարեն տպված 

Լ 4шГ|Ш|Г ակ: ?6-րւ/ Լքում ւիտկւսղծ երում ոքետյ 
Լ քինի 1|1ււււ|ւոա<1խ տպված Լ կաււ|ւսւււա<1 |ւ: 

Լք ամ ոասերեն ПОВИЛИКИ րասր տպված Լ ПОШ’- 
ЛНКа< 42* րղ Լք ամ տպված Լ II են տի* Լերին > 
պետք Լ ւ ին ի 11Լ1ււո-Ւ|1.ր|ւքւ; 57-րղ Լքում տպված 
Լ Jui ւ* ււԼ ||ւա , պետք Լ (ին ի dui ւ՝ и |» । fitii կամ if ար- 

|ф|1ли: «Գարունք Հ ա յա и տան и ւ մ if հողվածի 60*րղ 
/ քի աք սյունակում 4*րղ տողր անտեղի կրկնված 
I 13- րղ տողում է իսկ այն րասերր9 որ պետք / 
ւինեին այստեղ, րնղ t տնրւսպես ր Ш ր են քհւղնր֊

^անղեսն քւնղԿ անուր աոմամր վատ չ Լ ծ եւս 
սւծւ (I if տոււ/որ ծ if ած են տարրեր քր իֆտնհր 
ր ա ղ մ in ք!իվ րոււ Ш ն կ ա ր ն ե ր ե Л ե ц ա ն կ щ ր Լ Լ ո 
Վերևում ք1վարկված րւ^քքերր հեյտ '^’(եքի

ենւ Կարծում ենրէ որ կարո մ ամանակում ^Հւս.

յաս տանի րնուքէյուն и - ր կղտնի իր ա քխու ւոաերի 
tihfif րարձր մ ա կ ա քւ if ա կ ր սկսած ^ր րա ւ/րա 1րսե • 
էոպաղրւսկւսն tfii/ւծիր, մինչե իէ9էր րմրււնւսմր 
ւս քՆ մեծ խհէքիրնե րի ք ո/ւ ք1 ո մ րոն ի и տ ա կ ւսե Աքար, 
լոիան ե II ով ե ւոէս կան կ ա и ա վ ա ր ո ւ fl յ ո էն/• ffbiuJ 
են մ ե ր Հա Աք են ft ր ft ШП քև է ^եսւքքէետե տվեք ի ոէ 
ւովեքքւ որ ո յա կ քւ կէքաոնան նաև այն կոնկրԼտ 
նպատակներրէ որոնյյ պետք Լ At/ui/i հանւքեււե 
I и ւ fi ni յւ ան յյ ո ւ/ւ ւուրքււծ, ինչպես ե այն էէէէքիներր, 
քւրոն էք ո վ պ ետք Լ ա ո ա ք Ն ո /ւ ղ վ ft իք մ ր տ if fi nifl/tn հ ր է 
այղ * տ ր »ք ե ր ր ք nt и ա ր ան ե ք ft и I Այս քւսքսրր նկատի 
աոնեքովւ մենք կարոէք եհ ք ասեք, որ ք1վւսրկւ1աձ 
ք*ւսրե/ւր ո ք ո/ւ и if ին չեն նսեմ արն ու մ սկսված 
էք ործի մեծ էսրմեքք!9 այս հանղեսի մեծ նյանւս- 
կ ոէ [I քունքէ ւ

Ա..Դ. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ
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