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յ 1111ԿՊ XXII ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈԻՂԻՈՎ

ՍՍԳՊ XXII համազումար/ւ որոշումներում, ինչպես և ՍՍԿՊ նոր Ծրա դրում

մեծ ումով ընդգծվում Լ իկ նշան ակությոլնր , որր ս

կանի գիտությանր' կոմունիզմի նյութա ֊տեխնիկական բազայի
^հոյակապ խնզիրներր կենսագործել

«Տնւոեսու թ լան սոոիաւիստակս

ու ասպարող 
ւ ն и ի и տ ե մի

ԱՄԿՊ Ծրագրում,— գիտության և տեխնիկայի առաջազիմութլունր հնարաւ

տություններր և ու 
նոր տեսակներ էլ

ավել արղյունավետ կերպով օղտաղործել բնության հարրս 
ժերր մողուէրղի շահերի օղտին, հ ա յտնա զո րծ ե յ էներգիայի 
ստեղծել նոր նյութեր, մշակել կլիմայական պայմանների

վրա ներգործել մեթոդներ, տիրապեւոել տիեզերական տարածությունը։ Գի 

ս
տության կիրա ռումբ դաոնում / հասարակության ա րտա ղրողական ուժերի

»

ր

զոր աճման գործոն։ Գի տ ու թյան զարզացումր և ժ ոդաԼրդական տն տ ե ս ութ յան 
եշ նրա նվաճումների արմատավորումր առաջիկա յոլմ ևս կլինեն պարտիայի 
ատոլկ հոգատարության առարկան^։

Պարտիան մեր աոջև խնդիր ( գնում' (ւամրապնգել սովետական գիտու՜

քան նվաճած ա ոաջավոր զիբքեբր դիտութ յան

պ ո ր հի մն ա կ ա ն ո ւ դ էլ ո է

ին <||ււոո1[»յան մեջ»:
Սեր պ ա րտ ի ա յ ի

թյուններով Ա11ԱՍ?ասւսւր ւ
ա մ ենա կ ար ևո ր ճյուղերում ե 
ւրք <|Րա։|հ| համաշխարհէս-

և ժողովրդի հ ո ղա տ ա ր ութ յան շնորհիվ ղիտությունր

ո

•լարգացավ ուժեղ տեմպերով և մի շարք բն ս։ զ ա վա ոն ե րում, ին չպիս իք են 
^խւ/մլան, մաթեմատիկան, քիմիան և բիոլոգիան, գրավեց առաջատար տեղ 
՝ամաշխարհային գիտության մեջւ Գիտնականների խնդիրն է' ղա րղա ցնել 
'ի տության , ի մն ա կան րնա ղա վա ոն ե րր, որոնք կարևոր են ժողով րղական

ոհսլխաւթյտն աոաշաղիմության, 
*անւլ'> ամար։ Գիտության (սնղիրն

կուլտուրայի 
իր խոշոր

և աշխարհայացքի ղտրղաց֊ 
տ ե սա էլան հ ե տ ա դո տո ւթ (ուն ֊

երո,ւ ավելի խորր թափանցելով բնության պարզացման օոենքների մեշ ու ղրա 
/"՚Աք}ւ վրա երևան բերել և ս։վե/ի էֆեկտիվ օղտաղործել բնական հարստու֊ 

9^յու\ք։երը Ժողովրղական տնտեսության ավելի հզոր վերելքի համար/

աիաությունր պետք է սերտորեն կապված լինի կյանքի հետ, և /ւր ստե ղծա -

քւրծ,,էկան աշխատանքով ա ղնվարար ու նվիրված ծաոայի մողովրղինւ 
տնական է և օրինաչափական, որ մեծ ուշադրություն պետք է նւ!իրվի 

ւի՚ա թյան այն ճյուղերին, որոնց նվաճումներր կարող են ա ն մի ջ ա կ ան ո ր ե ն 
կոմունիզմի նյոէթտ֊տեիւնիկական բազայի սւոեզծմանրւ Դրանց մեջ 

0Ւ"ս*' հնապես պետք է նշվեն ֆիզիկան և քիմիան, որովհետև նրանք հարս֊

սոլ մ 
Աչ/սատա 
ո,,էոթյւս ն

են 
ն էփ

մարղկությունր էներզիայի նոր աղբյուրներով, ազատում նրան 
ավելի քիչ արտադրողական ձևերից, օժսւնղակում սւիրապետելու

անսպառ ուժերին ու ռեսուրսներին և դրանք ի սպաս դնում մարդուն։



4 111քք1Պ XXII Համագումարի որոշումներ ի իրականացման ուղիով

Օայց կասկածից վեր է, որ այն ղիտություննեբբ, որոնք կապված են մեղ 
շրջապա տող ան 1/ են ղ ան բնության Հետ, մոտ ապագայում մեծ չափով կ/այ- 
նացն են կեն ղան ի բնութ լան մեր ճանաչողով! լունր ւ

քեամանակակից բնագիտության զարգացումը ավելի ու ավելի I, ջնջում 
այն սահմանները, որ կան այսպես կոչված, ((ճշգրիտ» գիտությունների (ֆի ֊ 
գիկա , քիմիա, մաթեմատիկա ե այլն) ե այն գի։ո ո։ թյո էնն ե րի միջև, որոնէք 
խոգիրր հանգիստնում Լ կենղանի բնության ոէ սո։ մնաԱիրՈւթյունր։ Ժամանակս։ - 
կից Լքսպերիմեն տա լ բիոլոգիայի սւմենախոշոր նվաճումներր հետևանք են 
այն րանի, որ ճշգրիտ գիտությունների մեթողներր օգնում են ավելի խորք 
թսէ փան րյ ելու երևույթների ճանաչողության մեջւ

Այսպես, օրինակ, իր րոլոր մ անրազնին կողմերով բացահա յտված է, մի 
շարք բիոլոգիական ակտիվ ո պ իա տ կոէ ցն ե ր ի քիմ իա կան կաոուցվածքը, գի

տությունն ընդհուպ մոտեզել Լ սպիտակուցային մոլեկու/ների ոին թե ղի հար

ցին, որր մոտ անցյալում համարվում էր միայն երազանք։
Այս բնագավառի մի շարք հ՛աջողով!յուններբ լա յնացնում են մեր Հնարա

վոր ությոլններր ավելի ուժեղ ներուղղելու կենղանի բն ու թ յան վրա, նպատա

կասլաց ղեկավա րելու և ձևա փ ո խ և լո ւ ա յն ւ
!!ՍԿՊ Ծրագրում ղվսավորապես Նշվում են րիոլողիական հետաղոտու-

թյունն երի այն ուղղությունները, որոնք աոանձնապես ակտուալ նշ ան ա կ ու- 
թյոէն ունեն և հիմք են տալիս ստանա լու այնպիսի արղյուն քներ է որոնք ունեն 
խոշոր նշանակության ժ սղովրղսւկսւն տնտեսության, ինչպես և մարղոլ աոող- 
քությունր պահպանելու համար։ Մեր ոեսպուրլիկայո։մ նույնպես լուրջ հե

տ աղոտություններ են կատարվում նոր րուժիչ պրե պարատնեըի ստեղծման 
ուղղությամբ, մի շնորհակալ աշի։ա տ ւսնք, որր կա տ ա րվ ում Լ ֆի ղիոլ ո ղի ա կ ան 
ակտիվ նյութերի աժ ենամանրա կըկիտ ու ս օ է մն ա ս ի բութ յան հիման վրա, որր 
Հ/"Կ' 4 էոաքիս պարղելու այղպիսի նյութեր ս ին {!!, ղ !> լս է ուղիները ե, վերջապես, 
սինթե ղել ու ղրանց է 'Լերջին տարիների րնթացըում մեծ աշխս։ տանք Լ կատար

վել /' իոքիմի ա յի ու ղղու թյա մր' թե կեն ղ տն ։ս կան, և թե բուսական։ Հայաստա

նում ավելի ու աէքեյի ե)* ծավա[վո։մ գլխուղեղի բիոքիմիայի ուսումնասիրու
թյունները զուգակը ված որոշ էքս պե րի մեն տնե րի հետ' ղեկավարելու 
կային օրգանիզմում տեղի ւււնեցււղ որոշ պրոցեսներւ

Կյանքի երևույթների Լության բացահայտՈէմր մեծ նշանակություն ունի։ 
II ենք սլեաք 4 ավելի ում եղացնենք մեր կոնկրետ պատկերացումները այղ 
ուղղությամբ I։ նշենք մեր աոաջ ղրված խոշոր, հիմնական խնղիրներր ւուծելո։ 
ուղին երբ։

ՍՍ ԿՊ Ծրաղրի մեջ պարղ նշվում են բիոլոգիւսկւսն գիտությունների խրն֊ 
ղիրներր։ Դրանք ելակետ ունենւսլով, տն Հրաժեշտ կ ումեղտցնել րիոլողեա- 
կան ղ խո ո։թյ ան

էԼՈւմ հ ի մնէս էլ ան
կապր պրակտիկայի հետ։ Դյուղատնտե սոէթյան րնաղաւԼա- 

^արցր պարտիան համարում Լ ղ յո։ ղա տն տ ե ս տ կ ան մթերքնև- 
բի այնսլիսի արտաղրաթյոէնր, որր կարող Լ մեր ևրկրում ստեղծել Աէոատու֊ 
թյուն և ան՚,րամեշտ քանակի հումք ապահովել արղյունարերոէթյան համար։

Լ1- 'Լ- Միչուրինր ւոեսակսւնորեն հիմնավորեց ե մեծ քանակությամբ էիորձ- 
նական նյութի վրա հաստատեց օրգանիզմների նպատակասլաց ։ի ուիոի։ման 
հնարավորությունը։ Նա ստեղծեց նոր տիպի բույսերի ե կենղանիների ստաց

ման նոր մեթողներ, ճանապարհ բացեց օրգանիզմների զարգացման ու մա - 
ոանգականոէթյան պբոցեսներր ղե կ ա վա ր ելս ւ համար։ Բիոլոգիայի հարցերոււէ



1111ԿՊ XX H Կամ tutjtti մ uip/t որոշումներ ի իր ա If տ կա/ւ մահ ուղ ի ով

րվինիգմի 
^յդ

IH

րի, նոր, ր ե ր րւս tn u լ ցորենի, /» rj ի u/ tn ա ց ո ր են ի , ր ա մր ա կ ի , ա րե ա ժ ա // // ի , ճակնդե ֊ 
ղի. ծխախոտի և wy/b սորտեր սւոեղծեւոլ րն աղտ վ աո ում ։ Գիտ ակսւն ե ղործ 
նսէկան ր ա էք ակ ան ին tl եծ նշանակություն tn}ibrjti'i աշխատանքներ են տարվել 
րո դա յն nt թյուն ե կ ա թն ա տ // ա թյո ւն ունեցող կովերի նոր ցեղեր ստեղծեք ու /՛նա֊

/սաչաձհելու/ կաթնատու կօվերր րարձր յոլղտ յն ութ յուն ունեցող ղ ե ղ ի 
Գժերսեյան ցուլերի հետ ստացվել ( րարձր մթերատոլ. կովհրի ղերք, որոնք 
ատ լիս են 4 ,9 1.9 կիքողրամ կտթ «7 .07 % յուղայնոէթյամր ։

Օիրաոելով ՝իրրիղ ացման ե սելեկցիայի սկղրունքներր, ստացվել են

րսւրձր յուղա յն ություն ունեցող արևածէողկի ս որտեր։ Այս հարցերում կարևոր 
ղեր են կտւոարում քիմիան, քիոքիմիան և միկրորի ոչ ողիան։ Ս իկրոօրգանիգմ * 
ների, ինչսլես օրինակ , տ ղ ո տ ո ր տ կ սւ՚ե ր ի ե նրա ա կ տ ի // ա տ ո ր ի ուղղակի ււդւոսւ- 
ղործումր տտլիս Է րերքի լուրք Հ ավեքում ։ Ա.յսւղեււ , օրին ակ , ր ե ր րա տ վ ո ւ թյ ուն ր ե 
ան ասն ւս ւղ ահ ության մթե րա ու վս։ թ յո ւն ր ր ա րձր ա ցն ե ( էէ է համար մեծ Էֆեկւո Լ 
էոտքիս մի շարք քի մի տկ ան Է յ ե մ են ս։ն ե ր ի ե մի կ ր ո ղ ո ղ ս։ն ե ր ի օգտադործսւմր 
Ա եծ նշան ակա թյէէւն անի Ռյ > ոլրեպւԱրատր, որր կիրւււովւււմ Է անասնարոլմՈւ ֊ 
թյտն մեք և ղ յո ւ էք ա տն էո ե ս ա կ տն կենղ տնիների մթևրտտ վոէթյունր րսւրձրսւցնե 
քու րնա ղսէվ ա։ւո։ մ ։ Աինթեղի Լ են թ արկվե լ րարձր Էֆեկւո ոլն և ց ո ղ ֆոսֆււրոօր- 
դանական — V/ ւղ քէ ե պ ա ր տ ա ր ղ յ ո ւ ղ տ ան տ ե ս ու թ ք տն ւքն ա ս ա ւո ո ւն ե ր ի ղեւք պայ 
րարեքոլ համար»

(Ւամանտկա1քիէւ ր իոքող իսւ յի կ արև որաղույն Հարցերից մեկր կ են ս տ կ տն 
ներքին ւղրոցեսնեքւի ոաումնասիրությունն Լ , ն ե ft թ ա ւի սւն ց ո ւմն Լ րշշի ե նրա 
կոյւիղի մ ի կ ր ո տչ իւ ա րՀ ր ։ Գա նոր հնարավորություններ կ ս tn ե ղծ ի ճանսւչեյոէ 
կենսական պրոցեսներր h ղրւււնր ղ ե կ ա վա ր ե / ո ։' մարղու շ էւէ Հ ե jift յյ եքնեյու[։ Այ»/ 
տեսակետից խիստ անհրսւմեչտ է դաոնում օղտաղործեք րիմիսւյի և ֆիղիկ^յի 
մ Լ թ ււ ւքն ե ր լւ, որոնք մեղ տալիս են նոր ան ա ք խո ի կ միջոցներ և '•զոր ա ղր J ո t րն ե/ւ 
որդան ի ղմի վրա աղղեց ոէ համար։ է' ի պո ղի ակ ան ղի տ ո ւ թ յո էնն երի կ ոմւղլե րսի 
նշանակոէթյունր ավելի / մեծանալու , երր նրա էեե^ կկիրտււվեն ֆիղիկայի և րի 
միսէյի ն t{ աճումն ե րր ։ ITի ան դա մա յն տրէլարացի Լ, որ ԱՄՕՊ Ծրագրում ղրւԼած 
.իմն ակ ան »* արցերից մեկր' դա կյանքի էության ճանաչողություն Հարցն է։ 
Միայն այղ միջոցով հնարա^քոր կլինի մեր ցանկացած nt ղղու թ յա մ ր աղղել կեն 
է/տնակւսն աշխարհի վրա։

0 ր դուն ի ղմն ե ր ի կ են it ut ղււ րծ ո էն ե ո ւ թ յ ան մի շարք երևույթներ tujt/մ Հ տ ջ ս tf ւ/ո ւ tl 

Z դիտել և ուէէէէէմնասիրեէ ավելի պարդ սլ ա յմ անն ե րո է մ, ավելի ու ավելի ւ1՚ուոե- 
նէււլ։ւէ( քիւէ ի ական ե ֆիղիկակտն էքս սլ ե ր ի մ են տ ի պայմաններին , որտեղ ւ7ենք 
գործ ունենք նրան ։!’ո տ կանգնած այնպիսի պրոցեսների հետ, որոնք տեղի են 
ուն են nt tl ն ււլեկոէ յների ։ի u ի) ա ղ ա լւձ ազդեցության ղ եււլ քոէմ։ Այսսլես ծնվեց ր ի ո - 
լողիայի նոր, կ տ րև ո ր ա ղ ո ւ յն ր աժ ինն ե ր ի g մեկր մււքեկսւլյար րիոլողիան։ Հենւլ 
այսւոեղ աէ^ելի ուժեղ / tn ր tn տ Հ ա րո վ n ւ մ ֆի ղ իկ տ յի , րիմի ա քի ե րիպոդիա քի 
կ ապր ւ



11ՄԿՊ XXII հէեմազւս մարի սրոշումՆևր ի իրականացման ուղիով

Այս կտպի հիման վրա հնարավոր է դարձել ավելի /սորր և մանրազնին 
մեկն աք ան ել նյռւթափոխ անակության բազմաթիվ պրոցեսները:

Ներկա ժամանակաշրջանում կարևոր նշանակություն Լ ստանում այն նյու

թերի ուսումնասիրությունը, որոնք մասնակցում են օրդան իզմների կառուցմանը

/ւ որոնր դրսևորում են նրանց կ են ս ա դ ո րծ ուն ե ու թյո ւն ր ս ւդի տ ա կ Ոէ ցն ե րր և նա֊
կ/եաթթոէներր ւ Գիտնականների սւոջև մեծ պրոբլեմներ են դրված կարևոր րիո֊ 
պո լի մ ե րն ե րի — սպիտակացներ/։ և ն ո ւ կլ ե ա թթ ո էն ե ր ի — կառուցվածքի և նրանց 
բիոլոգիական ֆունկցի աների ոաումնասիրության ազգությամբ։ Պետր Լ ուսում

նասիրվեն րջջի մեջ տեղի ունեցող բարդ նյութերի ս /ւն թե էլի պրոցեսները և այլն է

Այժմ քիմիան մոտենում 4 սպիտակուցների արհեստական սինթեդմանր 
ոչ միայն րն ությանր հայտնի միացություններով, այթ։ նոր հ ատկու թյուններով։ 
Առանձնապես մեծ նշանակություն կունենա ա յնպիսի նյութերի սինթեզր, ինչ

պիսիք են ֆերմենտները , Հսրմոններր, որոնք բարձրացնում են որդանիդմների 
աճեցողա թյու նր , էլ ա ր զ ա դ ո ւ մ ր, կեն ս ա դ ո րծ ուն և ու թ յո ւն ր, պ ր ո դ ո է կ տ ի վ ո է թ յ ո ւն ր, 
իմունիտետը, և այլն։ Համագումարի որոշումներից ելնելով, մեղ մոտ պետք / 
րնդլ այնվեն անտիբիոտիկների գծով սկսած հաջոդ աշ/սատ անքն երր, որոնր 
այժմ ե/ւայն առաջին քայլ են հանդիսանում։

Վերջին տարիների րնթաց բում մեծ աշխատանքներ են կատարվել քիոլո- 
դիական քիմիայի բն ադավաոամ է Սեր ռեսպուբլիկայում ևս լուրջ աշխատանք

ներ են կատարվում գլխ ո։ զեդ ի բիոքիմիայի րն ա դա վ ա ո ու մ, որոնք պետք Լ նոր 
թաւի ու ծսւվս!/ ս ւո ան ան հ ա մա դ ո է մ ա րի պատմական որոշումն երից հետո։ Ս եծ 
են նվաճումները սպիտակուցների կ ա էէ ո ւց ված քի վերսւրերյալ։ Պարզվում է, ոք 
սպիտակուցային նյութերի բազմազանությունը կախված Լ մեծ մասամբ ամի- 
նոթթուների '.ետև ոդ ական դ ասավորոէթյունից նրանց մ ո լե կ ո ւ/ն ե ր ի էք հ ջ է Արդեն 
պարզված Լ, որ բոլոր հայտնի ֆերմենտներր հանդիսանում են սպիտակուցներ։

Նո է կ լ ե ա թթո էն և ր ի կառուցվածքի առանձնահատկությունները որոշում են 
նաև սպիտակուցների կաոուցվածքի ա ս ան ձն ահ տ սւ կո ւ թյո ւնն ե րր ։ Այսպիսով 
օ ր դ ան ի էլ մի ա մ են ակ արև որ և Լական հատկությունները, որոնք կախված են սսլի- 
սէ ա կ ո ւ ցն ե ր ի կաոուցվածքի ասանձնա հատկություններից , նախասահմանվում Լ 
ն ո ւկլե ա թթո ւ ն երի կ ա ո ո ւ ց^ ա ծ քո վ։

ժամանակակից սելեկցի ան նույնպես մեծ լափով կ ա սլված Լ բիոքիմիա - 
կան պրոցեսների ու սո։ մնաս/ւրության 'ետ։ Աոանց բիոքիմիտկան քնութա դրի 
Համարյա լեն ընտրվում բուսական սսրսւերը և կենդանական տեսակները ւ

Մեծ հեռանկարներ Լ /ս ո ս տ սւն ու մ օր դան [ւ դմն ե րի նոր ձևերի ստացման մեջ 
ֆիզիկ ո-քիմիական մեթոդների կիրառումը։ Այգ Աէեսւսկետից անհրաժեշտ Լ նշեք 
անտիբիոտիկ նյութերի պրոդուցենտների ստացումը, որբ անհրաժեշտ Լ ան

տի բիոտիկների արդյունաբերության զարգացման համար։ Բիոքիմիկոսների և 
ւք/ւկրււբ/ւոլոդնեըի ուսո ւ մն սւսիրությ ունր հիմք ծառայեց ոչ միայն ան սւ ի ք /ւո տ իկ • 
ների արդյունաբերոէթ յան ստեդծմ ան, այ/և ծավալեց աշխա ս։ ան ք բիո[ոզիա֊

կան զանազան այլ ակտիվ նյութեր/։ ա րտ տ դբմ ան րնադավւս ո ո։ ւէ ։
ժառանգաբար փոխանցվող հատկությունների ե հատկանիշների նպատա

կասլաց փոփոխման ղեկավարումը հնարավորություն կտա ստանալու բուսս։

կան նոր սորտեր ե կենդ անսւկան նոր տեսակներ, ինչպես ե բժշկականության 
մեջ պա չքարելու չարորակ ո ւ ո ո ւ ցքն ե րի դեմէ Այժմ մենք կուրսդ ենք օրգանիզմի 
աճման և դաբդա ցմ ան, ժաոանդտկսւն սլրոցեսներ/ւ վրա ակտիվ կերպով 
ազդել տարբեր գործոնն հրի միջոցով, այդ թվում ե վփ դ ի ո յ ոդ ի ակտն ակտ/ւվ 



7ՍՄԿՊ VIII համագումարի որոշումների իրականացման ուղիոկ

հյութերի ու ճառագայթված էներգիայի միջոցով։ Կարելի է հիչատակել նաև այն 
տշխաւռան բները, որոնք կարգավորում են սեոր շերամի մոտ, որր ունի մեծ 
նշանակություն մետաքսագործության մեջ։

Անհրաժեշտ է րււրջ կերպով մտածել որպես սննդամթերք կամ որպես 
անասնակեր օգաաղործ ել ցւսծրակտրգ օրգ ան ի գմն ե րր , որոնր կարող են մեծ 
ծավալով աճեցնեք ոչ թե գաշտ երում էլամ ջր ամ ր արն ե րո ւմ, ա յլ գործարաննև 
ուսմ, ւս յս ին րն կլիմա յական և օղերևութաբ ան ական պ ա յմ անն ե րի ց անկախ: Այգ 
ւոեռակետիգ աոանձին ուշ ա ղրու թ յան են արժանի մեր ագրոքիմիկոսների ո։- 
ռ ո ւ մն ա ս ի ր ո է թշունն ե ր ր անհոգ բաց ու փակ տարածություններում ղյուգատնտե 
սական կուլտուրաների բերք ստանալու ուգղությամբ։ Ահա այս հարգերի մի 
իւումր անմիջական առնչություն ունի կոսմիկ ական բիոլոգիայի հետ:

Գիտությունը ւգետք է հասնի որոշակի հա ջո գութ շունն ե ր ի ֆոտոսինթ եղի 
մեխանիզմի ճանաչման ասպարեգում և պատրաստվի) իրականացնելու արհես 
սւական ֆոտոսինթեթիկ պրոցեսները բուս ական օրդանիգմից դուրս: Պետր / 
ուսումնասիրվեն նաև ադոտոֆի բսացիայի սլրոցեսներր։ Այգ բո(ոբր պետր / 
ըարձրացնի բույսերի բերքատվությունը և մյուս որակական հա տկսւն ի շն եըը 
բույսերի ֆոտոսինթեզի գործունեության ակտիվություն և նրա ղեկավարմ ան 
միջոցով։ Գա կօգնի բարձրացնելու մ իա բջիջ ջրիմուռների արտագրությունը, օդ 
տա գործելու! արեգակի ոագիացիտն, որպեսզի նրանց վերամշակեն կերա յին. 
ոննգային և տեխնիկական մթերքների։

Կարևոր է նույնպես իւորր ուսումնասիրել Օրգանիզմի քիմիական, մեխա

նիկական ու ֆիզիոլոգիական՝ տարբեր ֆունկցիաները և մասնա վորասլե ս ուղեզր 
գործունեության բարգ մե խ ան իգմն ե ր ր , մկ ան ա լին գործունեության, ն երվա յին 
գրգռման և այլ սլրոցեսներր որտեղ րիմիական էներգիան վեր է ածվում ան

միջապես բարձր գործակցով մեխ անիկ ակ ան աշխատանքի ոգտ տկար գործս։ ■ 
ն եության է

Պետք է հաւոուկ ուշա գրոլթ լուն դարձնել կի բ և րն ե տ ի կ ա յին (գիտություն կա 
սաւքարման պրոցեսների վերաբերյալ), որը ներկայումս առաջնակարգ պրակ 
՛սիկ նշանակություն ո ւն ի ն աև բ ի ո լ ո գ // ակ ան գիտությունների հւսմարւ Մեծ հեռա

նկարներ է խոստանոււք նաև գիտության մի նոր ճյուղ' բիոնիկան, որը տալիս 
է կենդանի հյուսվածքների էլևկւորական բնութագիրը, միմյանց փոխանցվող 
կենդանի օրգանիզմի մեջ կատարվող այս կամ այն պրոցեսը:

Կ են դան ի օրգանիզմի ամենակարևոր հ ա տ կ ւսն ի շն ե ր ի ց մեկը նրա կորցրած 
մասերի վերական գնման րն ղուն ա կ ութշունն է) Այղ վերականգնման ուժր օրգա
նիզմի ռեգեներացիան է, նրա վերածննգի րնդուն սւկութշունր ։ Այս ւէևրականդն- 
ման կարիքր առանձնապես մեծ է բիոլոգիայում և բժշկության ւեեջ, երբ այժւ! 
մեր շրջապատում առաջ են դալիս մարդու կ յանքին սպաոնացոգ նոր քայքա շիշ 
ու ժեր։ Ատոմական ոում բե րի փորձնական պ ա լթ ե ց ո ւ մն ե ր բ վարակոււէ են մար- 
ր/ու շրջապ տ։որ ամենաուժեգ քայքայիչ ուժով, բարձր ուս զի ո ա կտ իվու թ յա մ բ ։

Այսպիսի ։գ ա շթ յուննե րի ժամանակ առաջացող ճաոագայթումր կործանիչ է 
երիտասարդ աճող հյուսվածքների համար, և ղրկոււ)' է նրանց ինքնանորոգման 
ընդունակությունից։ Ահա թև ինչու օրգանիզմի և նրա աոանձին մասերի վերա 
կան ղ ն ։1' ա ն րնգունակությունր մեծ նշանակություն է ստանոււք ժամանակակից 
գիս> ու թյան , ա ւ1 ա ր։ Մ ե ծ են իր ե նց արր/ եքո ւ/ մկսծնների և սրտա մկանային հյուս- 
/ածյ^ն երի էյերա կ ան ւյ Ն է) ա ն ո ե /ք և ներաքք ի այի հե ա կապ ւ(ա ր) աշիք ատանրներր •



ՍՄԿՊ ЛА// »ամադ ու Սարի որոնումներ ի իրականացման ոէէլիսվ

ՍէշաւքրաւԼ են նաե վերջին ն որա //յուններր' կապված ն երվային հ յուսվածքների 
վերականգնման հետ է

Վերքերս հետաքրքիր ս։շ ի։ տ տ ան ըն ե ր են կատարվել այն о ր ղան ի դմն ե ր ի կեն 
սական պրոցեսների վերականգնման ուղղությամբ, որոնք մի քանի հագար տարի 
մնացել են բնահողի մեջ' մշտապես սառած շրջաններում: Սառած րն ահ ոգի 
վրա թորած ջուր լցնելուց հետո հոգն սկսում Լ տա քան ալ, հալվել և նրա մեջ 
Հա ւտնա քերվում են տարրեր օրգանիզմների սաղմեր, օրինակ սնկերի թելիկ

ներ, ջրիմուոների սպորներ և կ ենղ անական աշխարհի գ անագան ներկայացա - 
'քիչների ձվիկներ: Ս,յղ բոլոր որգանիգմներր հնարավոր եղավ կենղանացնել, 
ջրիմուռները սկսեցին աճե/: Ձվիկներից դուրս եկան խաչափառներ: Վերջիննե 
բիս բագմացումր շարունակվում / ե արղեն ստացվել կ ավելի քան 10 иերանղ 
Այղ կենգանացած օրգանիզմները մնացեք են սւնաբիող վիճակում ւսվեքի րան 
մեկ հագարից մինչև երեք հագար տարվա րն թ աց քում:

Մեծ նշանակություն են ստանում Ներկալումս գիտության և մասնավորա

պես բիոլոգիական գիտության բն աղ ավառ ում տարվող կոորղինացման աշխս: - 
տանքներր։ Ս,յս աշխատանքների հ րն գ Տ ան րա и/ ես պլանավորման բացակայու

թյունը աոաջ Լր բերում ուժերի ջրառում ե միջոցների ավերւրգ ծախսում։ Մեծ

չափով դանդաղում Լ դիտական նվաճումների ներդրումը ա րա ա ղ ր ու թյան մեջ; 
Այդպիսի սլ ա յժ անն ե ր ո ւմ թուլանում Լր ե ն յ ո է թա - տ ե խն ի կ ակ ան քաղան, ժա

մանակակից գիտական ս ա ր քա վ ո րո ։ մն ե րի օ գտ ա գո րծ ու մր և այլն։ Հիմնական 
Սերություններից Լ ժեր մի շարք ինստիտուտների I։ սեկս: որն երի աշխատանք

ների մեջ նաե րարր) ւս I՛) 1յ ւ) ա յՆ ո է [<)Հ ո ւհ ր // անտարրիր // Լրար երմունքը պեսյք) հոր 
Ս ե մ ատ ի կ ա ն ւ ՍՄ Կ Պ 0 ե ն տ րոնակտս Սոմիւոեի ե ՍՍՌՄ Մինիստրների Սովետի 
որոշումը «երկրռւմ դի տ ա-հ եւո ա դոտակ ան աշխատանքների կոորգին ւսց ումն ո: 
ՍՍՌՄ Գիտությունների ակադեմիայի գործուն ե ությունր ք արելավելու միջոցա - 
ոումների մասին» պայմաններ Լ ստեղծեք արմաւոսսգես բսւրեքավելու ղիտւո- 
,ետա գոտ ակտն աշխատանքները , ավելի նպատակ ահ արմ ար դասավորել և օդ- “ ’ 
տագործեք գիտական կագրերր, նյութւսկան հն արավորություններր, միջոցներր , ո 
օրպեսղի արագ կ և ր պ ո Հ ք ո ւ ծ վ են այն հարցերբ որոնք կոմոէնիղմի կառուցման ' 
շրջանում կանգնած են ս ովե տսւկան գիտության առջև:

հիմնական ուշադրություն պետք Լ դարձն ե լ բ ի ո լ ո ղի ա յի առաջնակարգ 
պրոքքլևմներին ե կագրերր ու տնտեսական միջոցները կենտրոնացնել նրանց 
կատարման վրա: Պետք Լ դիտւււթյտն մեջ ներգրավել ավելի մեծ չափով երի֊ 
տասարդ կադրեր, որոնք րնգունսւկ լինեն ստեղծագործորեն ղ ւսրդա գնե քու ղի֊ 
•սական միտքը, խորտցնելու այն:

ՍՄԿՊ XXII Համագումարը մեծ վերելք առաջացրեց, մ ոքիլի գացր ե ց ամբողջ 
աշխատավորությանը կաոո: գե/ու կոմունիստ ական հասարակարգ։ Այղ համա֊ 
գումարը բարձրացրեց մեր գիտության ղերր կոմունիստական հասարակարգ 
կառուցելու գործում: Պատվւսվււր ե բարդ են մեր գիտնականների առջև գրված 
իւնղիրներր, որոնք կկատարվեն այս մեծ համագումարի պատմական որոշում֊ 
ների նշանաբանի տակ:

9
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В О. ГУЛКАНЯН, Г. Г. ХАЧАТРЯН

ИЗМЕНЕНИЯ в КУЩЕНИИ ПШЕНИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ГИББЕРЕЛЛИНА

О КУЩЕНИИ ПШЕНИЦЫ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ

Изучение роста и развития пшеницы занимает значительное место 
в исследованиях, посвященных этой культуре. В связи с этим большое 
внимание обращается также на выяснение характера и силы кущения 
пшеницы. Как известно, от степени кущения зависит количество стеб 
лей и колосьев, длина последних, завязывание семян и их количество 
в колосках и колосьях и т. д. Все это влияет на формирование урожая, 
причем по мнению одних исследователей сильное кущение пшеницы ш 
является обязательным условием высокого урожая (Ф. Гоберляндт [2]. 
А. И. Стебут [17], П. В. Будрин [I], П. Н. Константинов |5], Р. Ю Ро
жениц [14], Д. И. Прянишников и И. В. Якушкин 113|, П. К. Иванов |4| 
М, С. Миллер [8], А. И. Носатовский 110|, А. К. Торчян |18| и др), по 
мнению других, наоборот, сильное кущение обусловливает высокий уро
жай (Н. А. Удольская (20|, М. Трубецкова и С. Семенова [19], Н. Н. 
Крашенников [6], Д. Д. Ромащеиков [15]. С. И. Савельев [16] и др.) 
Одно из характерных высказываний принадлежит А. И. Стебуту, ко 
горый пишет: «...мы легко можем убедиться в отсутствии зависимости 
урожая зерна от так называемой нами полной кустистости». Дальше 
«...чем меньше образуется в момент полного кущения побегов, тем это 
лучше для урожая» (стр. 203).

Зависимость урожая от кущения растений это нс только чисто прак
тический вопрос; он своими корнями глубоко уходит в область положе 
ний относительно взаимоотношений между видами и внутри видов и 
между органами и частями одного и того же растения. Например, М. С 
Миллер |8] утверждает, что побеги кущения ограничивают ростовые про 
цессы колоса главного побега, оказывая отрицательное влияние на уро
жай. Обратное утверждает Д. Д. Ромащеиков [15], по которому чем вы
ше энергия кущения, тем выше урожай.

Все наблюдения, в том числе и приведенные в настоящей статье, по 
называют отсутствие борьбы как внутри вида, так и между органами и 
частями организма. Чрезмерное кущение (разветвление) растении, ко 
торос՝ действительно приводит к ухудшению отдельных частей и орг I 
нов растения, в том числе и плодовых органов, говорит лишь о «стрем 
левин» вида производить побольше потомства и лучше обеспечивать свое 
существование. Это в биологическом отношении положительное, благо-
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приятное явление, следовательно, нет основания для утверждения о на
личии борьбы между органами организма.

Степень и характер кущения пшеницы определяются сортовыми 
свойствами данного растения и условиями внешней среды. Растения 
имя своего формирования требуют условий согласно своей природе 
(Т. Д. Лысенко [7], стр. 163, 457). При этом кущение как количествен
ный признак сильно зависит от предоставляемых растению условий, 
прежде всего от количества питательных веществ. Иначе говоря, если 
растение находится в условиях обильного литания, то у него образуется 
большое количество стеблей; известно, что степень кущения растений 
зависит, в прямой пропорции, от размера площади питания, т. е. чем боль
ше площадь, на которой выращиваются растения, тем больше форми
руется стеблей у куста и, наоборот, чем меньше площадь питания, тем 
меньше возникает стеблей. В бесплодных почвах семена не прорастают, 
всходы не появляются, или же формируются хилые растения. В произ
водственных условиях в посевах пшеницы формируются кусты с одним- 
(вумя стеблями и колосьями. Если растение получает все необходимые 

и требуемые по своей природе условия, то оно формирует нормальный 
куст. Однако внешние условия обычно отклоняются в той или иной мере, 
адэкватно чему отклоняется также характер кущения.

В данной статье мы рассматриваем нс формирование того или иного 
количества стеблей в кусте, а прежде всего морфологические изменения 
при кущении.

Формирование кущения растений пшеницы одно из широко изучен
ных сторон биологии развития пшеницы. Но мы ограничимся упомина 
пнем результатов, полученных ограниченным числом исследователей.

Л. И. Носатовский [10] приводит обстоятельные данные о кущении 
пшеницы. По его мнению, при обычных ростовых процессах растение 
формирует верхнее кущение (рис. 1).

Как видно из рис. 1, у растения формировалось верхнее узловое ку
щение, откуда началось возникновение корней; отрезок стебля растения 
между этим узлом и семенем назван подземным междоузлием или мезо- 
котилем; из семени образовалось колеоптиле, ниже его идут зародыше
вые корни. Такое формирование пшеничного растения самое обычное, 
распространенное.

Как было сказано выше, внешние условия меняются, вызывая изме
нения в формировании растения и его частей. А. И. Носатовский и М. Ф 
Гладкий и Д. Ф. Лыхварь [3] описывают подобное явление (рис. 2). Оно 
заключается в том, что побеги появляются также из пазухи колеоптиле. 
Гакое побегообразование обычно называется нижним кущением.

На рис. 2 правильно изображено формирование верхнего и нижне
го кущения; верхнее обычно бывает более мощное, благодаря тому, что 
оно образуется в более благоприятных условиях, нижнее относитель 
но слабое, вследствие того, что оно вторичное.

В образовании только одного кущения на одном и том же растении 
самое основное касается глубины узла кущения. Несомненно, что зале
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гание узла кущения зависит нс только от природы сорта, но и от внеш 
них условий. Оно бывает более или менее глубокое, на некотором сты 
кс почвенной влаги, воздушной сухости и температуры, на месте их бла 
гоприятного сочетания, создающего определенные условия, способствую 
щие кущению.

А. И. Носатовский отмечает, что глубина залегания узла кущения 
зависит от глубины заделки семян; сели последняя глубокая, то и узел 
кущения формируется глубоко. Но это правильно постольку, посколь

Рис. 1. Формирование куста пше Ряс. 2. I Io6ei. выходящий из
иицы: у -узел; к—колошение; пазухи колеоптиле (но А И.
<к—зародышевые корни; км—кор • 1осатовскому).
невидное междоузлие (пи А. И.

к Носато веко му).
I

ку речь идет о нижнем кущении. В подтверждение сказанному он приво 
лит соответствующий рисунок (3). Однако другое происходит с верх 
ним кущением. Па том же рисунке мы видим, что верхний узел куще
ния находится в упомянутых ранее благоприятных условиях и на оди 
наковой высоте, но вследствие того, что семена были заделаны в раз 
ную глубину, развились разные по длине подземные междоузлия, длин 
ные при глубокой заделке семян и короткие при неглубокой, мел
кой заделке.

Следовательно, мы отсюда можем Заключить, что подземное (мезо- 
1котпльное) междоузлие приобретает разную длину, причем в прямой 
г пропорции от глубины заделки семян.
/ На характер кущения пшеницы обратил внимание также С. И. Са

вельев [16]. Он правильно утверждает, что характер кущения зависит от 
-комплекса причин, в состав которого включает неравномерную заделку
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семян при посеве, разные повреждения, наносимые морозами, насекомы 
ми и микроколебання во влажности и плодородии почвы.

Рис. 3. Залегание узла к՝ тения при различной ел дел к с 
зерна (по А. И. Носатовскому).

Результаты своих наблюдений С. И. Савельев изобразил в виде схе 
магического рисунка (4), выполненного от руки. На основании этих, 
результатов нельзя правильно представить глубину заделки семян и 
формирование кущения и т. п. Здесь представлен весьма интересный ма 
териал о формировании подземного (мезокотильного) междоузлия.

Рис. 4. Типы кущении озимой пшеницы: 1 обычное кущение; 2 до
бавочное колеоптильное кущение; 3 - раздваивание основного узла ку

щения; I глубокое кущение, отсутствие первого междоузлия 
(но С. И. Савельеву).

При кущении, названным С. И. Савельевым обычным, можно наблю • 
дать довольно большую величину подземного междоузлия. При рассмот 
рении же данных А. И. Носатовского было указано, что столь длинное 
подземное междоузлие формируется вследствие глубокой заделки се 
мян. Обратное происходит при мелкой заделке, когда мезокотильно 
междоузлие не удлиняется, а остается коротким. Кущение пшеницы в от 
носительно глубоких слоях почвы вполне возможно, если оптимальные 
условия кущения, указанные выше, складываются внизу. При таких ус 
ловиях понятно, подземное междоузлие должно удлиняться, и удлиняет- • 
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ся Но оптимальные условия кущения могут оказаться также ближе к 
поверхности почвы. Наблюдения показывают, что и в таких условиях 
формируется подземное междоузлие, хотя и короткое. Таким образом, 
материал, представленный на рис. 4, не дает основания прийти к заклю 
чению об отсутствии «первого междоузлия».

Выше уже было сказано, что С. И. Савельев представил весьма ин 
тересный материал о формировании подземного междоузлия. Он преж 
де всего подтверждает результаты, полученные А. И. Носатовским, о 
появлении стеблей из пазухи калеоптиле, и объясняет это обилием влаж
ности, что, конечно, правильно, особенно, если под обилием вл аж 
ности подразумевать поступление в растительный организм обильного 
почвенного питания.

Наряду с образованием стеблей из пазухи колеоптиле С. И. Саве 
1ьсв описывает добавочное колеоптильное кущение и раздвоение основ 
ного узла кущения (рис. 4, группа растений 2).

Все эти данные характеризуют ростовые процессы, наблюдаемые \ 
подземного междоузлия пшеницы и, в связи с этим, процессы кущения

а
УСЛОВИЯ ОПЫТА ПО ВЫЯСНЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ГИББЕРЕЛЛИНА 

НА ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА ПШЕНИЦЫ

Не вдаваясь во все подробности описанных процессов роста пшени 
цы, отмстим, что все приведенные данные ясно показывают прямую за 
висимость формирования куста от комплекса условий среды, каждый 
элемент которой имеет свое значение. Включение в этот комплекс др> 
того какого-либо нового элемента обусловливает отклонения в формиро
вании растения в целом или же его отдельных органов и частей.

К таким элементам для пшеницы, как и для многих растений, от 
носится гиббереллин. Это вещество обладает свойствами вызывать у рас 
тений, в процессе их индивидуального развития, некоторые изменения, 
которые, однако, не являются наследственными и часто исчезают в тече
ние того же онтогенетического развития.

Вопрос о влиянии гиббереллина па пшеницу мало исследован, еще 
нет данных относительно морфологических изменений, вызываемых нм у 
этой культуры. Для их выяснения мы и предприняли опыты, некоторые 
результаты которых приводятся ниже.

Для опыта был взят сорт озимой пшеницы Новоукраинка 83.
Семена были проращены путем намачивания в одном варианте в 

водном растворе гиббереллина, в другом варианте (контрольном)—в 
воде. Проращивание семян проводилось в плошках, имеющих одинако 
вый размер и форму. Семена получали водны։։ раствор гиббереллина и 
воду в одинаковом количестве. В каждой плошке проращивалось по 
100 семян. Последние отбирались с учетом того, чтобы все они были, 
в пределах возможности, одинаковые по величине и наполненности.

Гиббереллиновый раствор, использованный для проведенного опы
та, имел различную концентрацию:
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На 1 л воды гиббереллина

10
50

100
200
300

м

. 0,0001% 
. 0,0005 „ 
. 0,001 „ 
. 0.005 „ 
.0,01 „
. 0.02 „ 
. 0,03 „

проращивались в одинаковых темпер дурных условиях, вСемена 
пределах 18°С.

Часть семян продержалась в гиббереллиновом растворе и в воде 
в течение 24 ч., другая —96 ч. Соответственно посев производился 24/Х11. 
наклюнувшимися семенами и 28/ХП— проростками. В последнем слу 
чае стебельки и корешки имели длину 2-3 см.

Посев был произведен в оранжерее, в глиняных вазонах одного и 
гого же размера, наполненных одинаковой по составу землей. Первый 
полив вазонов с семенами, проращенными в гиббереллиновом растворе, 
был произведен его остатками, а контрольных вазонов — водой. В даль 
нейшем полив производился только водой.

При запланированпп этого опыта намечалось выяснить влияние гиб 
бсреллина на увеличение или уменьшение прорастаемости и энергии про
растания семян, на рост проростков,—как стебелька, так и корешков, на 
формирование куста, на увеличение или уменьшение высоты растений 
Намечалось выяснить также влияние гиббереллина на процессы развн 
тия пшеницы, однако в данном опыте ясных результатов в этом направ 
лении нс было получено. Поэтому ниже приводим данные относительно 
тех морфологических, точнее,—ростовых явлений, которые возникли под 
воздействием гиббереллина.

Для ответа на поставленные вопросы производились соответствую
щие наблюдения и измерения. Прорастание семян наблюдалось в 4 
плошках. Длина стебельков и корешков определялась на 50 проростках, 
на основании чего выводились средние арифметические данные.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

А. Влияние гиббереллина на прорастасмость и энергию прорастания 
семян пшеницы. Заметных сдвигов в этом направлении нс было заме
чено.

5 лияние гиббереллина на величину проростков пшеницы. Выяс
пилось, что под воздействием гиббереллина длина стебелька и корешков 
несколько увеличивается. Количество корешков почти не меняется. Дли 
на стебельков и корешков измерялась на 5 день их формирования. Ре 
зультаты измерений приведены в табл. 1.

Из табл. I видно, что у контрольных растений длина стебельков рав 
нялась 30,2 мм, длина корешков—104,8 мм. При воздействии же гиббе
реллином на семена длина стебельков дошла до 34,0 40,0 мм, кореш
ков—115,3—130,7 мм. <
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Таблица I
Влияние гиббсрслина на рост проростков пшеницы

Дозы гиббсрслина в растворе 
(в 7о)

Средняя 
длина сте
бельком 

в мм

Сумма дли
ны кореш
ков в мм

Среднее 
число ко 
решкой

Контроль . . • ...................................
0,0001..............................•...................
0,0005 • . . . • ...................................
0,001............................................ • . .
0,005 ........................•......................  .
0,01 . ...........................•........................
0,02.......................•.................. ‘ ...
0,03...........................................................

30,2 104,8 3,67
38,0 115,3 3,53
35,0 117,4 3,40
34,0 119,0 3,42
36,3 117,5 3,17
40,0 130,7 3,52
35,0 116,6 3,37
39,3 120,5 3.55

Наибольшая длина стебельков и сумма длины всех корешков полу
чилась при воздействии на семена раствором, в котором гиббереллин со
ставлял 0,01%. Как увидим дальше, в последующих азах картина мг
няется.

В. Увеличение или уменьшение высоты растений пшеницы под воз
действием гиббереллина. Измерения были произведены три раза: в фа 
зах кущения, стеблевания и молочно-восковой спелости зерна. Изме 
рения производились на 5 растениях и на их основании выводились 
средние размеры высоты. Результаты измерений приведены в табл 2

Таблица 2
Влияние гиббереллина па высоту растений

Воздействие в течение Воздействие в течение 
96 ч.

Концентрация 
водного раствора 
гиббереллина в °/0 № 

вазо
нов

Средняя высота 
растений в см

3/1 23/11 7/VI
61 г. 61 г. 61 г.

№ 
вазо
нов

Средняя высота 
растений в см

3/1
61 г.

23/11 7/VI
61 г. 61 г.

0 (контроль) 
0,0001
0,(005
0,001
0,005
0.01
0,02
0.03

1-5
11 — 15
21—25
31-35
41-45
51-55
61-65
71-75

5.94
7,26
6,35
7,08

51,0
52.5
53.6
49,6

8,55 49,8
9,51 54.8

14,98, 51,6
13,14 58,2

104.0 
94,2

104.4 
110,0 
под
107,2 
114,'/
84, (

6 10 
16-20 
26 30 
36 40 
46 50 
56 60 
66-70 
76-Ы)

13,96
14.46
16,51
13,93
16.14
18,43
20,34
14.151

52.2
54,0
55,4
41,0
54,8
56,8
44,6
46.4

92.0
101.4
112.4
98.4

111,2
104.4
101.2
89,2

Из табл. 2 видно, что при измерениях 3/1 (фаза кущения), 23/11 (на
чало стеблевания) и 7/У1 (перед созреванием), контрольные растения 
имеют, как правило, меньшую высоту, чем растения, формировавшиеся 
из семян, подвергнутых воздействию гиббереллиновым раствором.

Влияние гиббереллина на проростки за использованный в опыте 
длинный промежуток времени оказался сильнее, чем за короткий про
межуток. Это особенно заметно при сравнении результатов измерений 
за 3/1. Во время последующих измерении эта разница сглаживается и 
даже иногда наблюдается обратная картина. Здесь несомненно сказы
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вается влияние неравномерного роста растений и увеличение количества 
стеблей в варианте гиббереллина.

лияние гиббереллина на формирование куста пшеницы. Выше
было сказано, что в каждом вазоне было высеяно по два зерна и по
лучено столько же растений. Было сказано также, что в вазоны были 
посеяны семена, проращенные в воде (контроль) и в водном растворе 
гиббереллина, причем в течение короткого промежутка времени (24 ч.) 
и более длинного (96 ч.).

Рис. 5. Растения, формировавшиеся из семян, проращенных в воде.

На рис. 5 показаны контрольные растения, формировавшиеся из се
мян, проращенных в воде. Как видно, кущение здесь имеет нормальную, 
обычную форму. Интересно было проверить характер формирования 
подземного междоузлия. Из проведенных наблюдений выяснилось, что 
уги части растения каких-либо изменений не проявляют. Одно из таких 
типичных растений помещено справа (рис. 7). Здесь ясно видно, что под
земное междоузлие имеет обычную длину, на верхнем конце которого 
верхнее кущение, с образованием верхней корневой системы, а на ниж
нем конце появились зародышевые корни.

Иод влиянием гиббереллина формирование куста произошло ина
че; здесь -прежде всего наблюдается резкое удлинение мезокотиля. 
Вследствие того, что эта часть растения одна из рано появляющихся, 
она в большей степени восприняла воздействие гиббереллина и, поэто
му дала реакцию, которая и выразилась в ее удлинении.

Удлинение подземного междоузлия значительное; при заделке се
мян на глубину в 4—5 см это междоузлие продолжает свой рост и вы
водит верхний узел кущения на поверхность земли. Этот узел в течение 
некоторого времени развиваемся вне почвы, в воздухе (рис. 6). Становит-
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ся ясным, что формирование куста осуществляется за счет нижней, за 
родышсвой корневой системы, несомненно способной играть активную 
роль в питании растения.

Удлинившееся мезокотильное междоузлие под тяжестью растуще
го и постепенно утяжелеющегося верхнего узла кущения сгибается.
обычно дугообразно, вследствие чего этот узел кущения опускается н 
поверхность почвы, с узла формируются корни, возникает новая, верх 
няя корневая система, обеспечивающая усиленное питание растении 
(рис. 7, растение слева). Такое явление происходит вследствие необы
чайно большого удлинения подземного узла. Как было сказано, А. И.
Носатовский объясняет удлинение подземного междоузлия глубоким за
леганием семян, а С. И. Савельев обилием влаги. В нашем опыте
стимулом для удлинения мезокотиля явился гиббереллин. Следствием
же этого явилось то, что побеги ормировались как из пазухи колсоп1

3£I
тиле, так и из средней части подземного междоузлия (рис. 8). Данное
явление было обнаружено также С. И. Савельевым, причем в большем 
разнообразии, чем получено в нашем опыте, с использованием гиббг
релл ина.

Рис. 6. Растения, формировавшиеся из семян, проращенных в водном 
растворе гиббереллина.

Удлинение подземного междоузлия, формирование нескольких уз՝ 
лов кущения (побегообразования) и т. д. являются морфологическими 
явлениями, возникающими под воздействием гиббереллина.

Здесь следует привести еще некоторые данные относительно влия
ния гиббереллина на увеличение пли уменьшение веса растений. Ре
зультаты измерений, произведенных в связи с этим, помещены в табли
це 3.

Из данных табл. 3 видно, что растения, полученные из семян, 
обработанных гиббереллином, дали сравнительно лучший рост и обра
зовали большее количество стеблей, большдофвегетативную массу, с 
Известия XIV. № 12—2 " * * • 4,

Ж Ц */<Ьг
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Рис. 7. Слева: растение, формировавшееся из семени, про 
ращенного в водном растворе гиббереллина. Справа: ра
стение. формировавшееся из обычного семени, проращен

ном в воде.

более высоким весом. Интересно, причем несколько непонятно, что 
чвеличение вегетативной массы относится только к надземным частям 
растений. Ио этим данным каждая единица надземных частей контроль
ных растений обслуживается большим количеством корней, по сравпе 
Нию с растениями, полученными от семян, обработанных гиббереллином. 
И непонятность вопроса именно в этом и заключается, так как выходит, 
что надземная часть контрольных растений хотя и располагает боль
шим количеством корней, но тем не менее образует меньшее количество 
вегетативной массы Это было бы понятно, если бы гиббереллин обла
дал свойством, обусловливающим омоложение растений, их надземных и 
подземных частей. Если бы это было так, то тогда можно представить, 
что омоложенные надземные части растений растут быстрее и столь же 
омоложенные корни энергичнее высасывают из почвы питательные ве
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Рис. 8. Образование узла кущения на середине мезокотиля.

щества. Тогда была бы понята меньшая величина корней у растении, 
формировавшихся под воздействием гиббереллина.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ‘

В связи с проведенным опытом могут возникнуть вопросы общего 
порядка, в смысле определения места полученных данных в общей цепи 
фактов, установленных исследователями, изучавшими природу гиббе
реллина. В данном случае мы берем только явления, относящиеся к ро
сту пшеницы.

1. Кущение пшеницы наследственное свойство, сильно зависящее 
от условий питания. При большой площади питания и наличия других 
благоприятных условий куст пшеницы, как известно, сильно возрастает 
и становится многостебельным. Но биологическая и агрономическая по-



20 В. О. Гулканян, Г. Г. Хачатрян

I
2 
3
4 Г

Вариант опыта

Контроль

и
*

Влияние гиббереллина на вес растении

33
33
34
33
36

128,70 
102,70 
105,30 
*6,85

110,50

26,95
22,50
22,30
20,35
21,60

0,81
0,68
0,66
0,61
0,60

Т а 6 л и II а 3

20,94 
21,90 
21,18 
21,01 
19,54

и 
42 
13 
14 
15

Среднее• • •

Г иббереллин

33,8

36
39
36
37
.36

108,81

128,60
130,80
119,50
129,12
122,50

22, ?4

17,28 
17,52 
19,90 
19,20 
20,50

0,67

0,48 
0,45 
0,55 
0,52 
0.57

20,90

13,43
13,39
16,65
14,87
16,73

Среднее • • • 126,12 18,88 0.51 15,0136.8

лезность степени кущения решается лишь и конкретных условиях. Это 
свойство растений пшеницы дает широкие возможности при решении хо 
зяйственных задач в производстве.

2. Растение пшеницы может формироваться до 3 кущений. Глу 
бона залегания нижнего (зародышевого) кущения зависит от глубины 
шделки семян. Глубина залегания верхнего кущения зависит нс от глу 
бины заделки семян, а от реакции мезокотиля на условия внешней сре 
1Ы, прежде всего влаги. Подземное междоузлие (мезокотиль) хорош > 
реагирует па окружающую среду, соответственно которой и образует оп
ределенную длину. Это дает возможность верхнему узлу кущения фор 
мироваться в глубине почвенного слоя, оптимальной в отношении вла
ги, температуры* воздуха и т. д. Таким образом, мезокотиль имеет 6ол1 
шое значение в регулировании места верхнего кущения растения. Разх 
моется, что подземное междоузлие выполняет свою функцию регулиро
вания места узла кущения лишь при достаточной глубине заделки се 
мян

3. Как установил С. И. Савельев, подземное междоузлие (мезоко 
тиль) формируется разнообразно, в связи с разнообразным кущением 
обычным, колеоптильным, глубоким и т. д. При этом он отметил удли
нение мезокотиля, объяснив это избыточной влагой.

4. В наших опытах выяснилось, что подземное междоузлие сильно 
реагирует на гиббереллин и под воздействием этого вещества приобре 
тает большую длину, до 10 12 см, в силу чего верхний узел кущения 
выводится на поверхность почвы. Отсюда вытекает, что семена пшенн 
цы, обработанные гиббереллином, нужно и можно посеять на большую 
глубину, что следовало бы изучить с практической точки зрения, особен 
но в .засушливых условиях.
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5. Iio С. И. Савельеву, под влиянием избыточной влаги, по нашим
опытам, под воздействием гиббереллина, \ пшеницы могут popмирозс
ваться три подземных узлов кущения. Они могут быть пе| хннми, средни 
ми и нижними (не считая явления, описанные С. А. Погосяном [ 12]|.

6. Выяснилось, что гиббереллин оказывает влияние на некоторые к<»
личественные признаки пшеницы:

а) увеличилась длина стебелька и корешков;
б) увеличилась также высота растений, но только в период пер 

вого измерения, в ранней фазе, в последующем зта разница сгладилась 
видимо под влиянием увеличения количества стеблей в вариант» с 
гиббереллином.

в) вес растении, полученных из семян, обработанных гибберелли 
ном, оказался выше, что объясняется большим количеством стеблей.

7. Было установлено некоторое несоответствие между весовыми не 
личинами надземных частей и корней у контрольных и обработанных 
гиббереллином растений: вес корней у первых несколько больше по срак 
нению с весом корней у вторых. Это несколько противоречиво. Однако 
возможно, что гиббереллин оказывает омолаживающее действие на рас 
тения, в том числе и на корни, потому и последние проявляют большую 
активность при меньшей величине.

8. Из приведенных данных становится ясным, что необходимо ос\ 
ществить более глубокие и широкие исследования для всестороннего 
выяснения значения гиббереллина в управлении ростом и развитием 
пшеницы.

Институт земледелия
Министерства сельского хозяйства АрмССР Поступило 29. X 1961 г.

Վ. 2. Դ111ՎՔԱՆՅԱՆ, Դ. 2. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՑՈՐԵՆՒ ԹՓԱԿԱԼՄԱՆ ՄԵՋ 

ԴՒՈԵՐԵԼՒՆՒ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅԱՄՐԱ il փ n փ n ւ մ
Յորենի թփակալում ր կարևոր նշանակություն ունի այց կուլտուրայի բեր֊ 

րաւովութ յան համար։ Օակայն ա յ ղ հարցր մինչև այմմ էյ վիճելի է։ Շատերր 
քՖ. Հարերլյանղ—1880, Ա. /’. Ստերուտ—1913, Պ. Վ. Օուղրին—1902, Պ. Ն. 
9 ոն ս ։ո ան in ին ով—1929, Ռ. Յու. Ռոմեվից—1937, Գ. Ն. Պր յա հիշնիկով և Ւ. Վ . 
Յակուշկին—1938, Հ. Կ. Ւվանով—1948, Ն. 0. Միլւեր—1949, Ա. Ի. Նոսատով- 
սկի-1950, Ա. Կ. Թոոչյան—1953 և ուրիշներ) այն կարծիքին են, որ րերրաւո- 
վության րա րձրաչյում ր կախված չէ մեծ թփակալումից, իսկ Ո1թիշ հետազո

տումներ (Ն, Վ. Ոլզոլսկայա—1932, Մ. Տրուրեցկովա It Ս. Օեմևնովա—1936 
Ն. Ն. Կրաշեննիկով—1937, Դ, Դ, Ռոմաշչենկով — 1950, 0. Ի. 0 ավելն-1951 և

** ,սկաոակ կարծիքի են։
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Այստեղից հետևում է, որ ցորենի թփա կայմ ան ուսումնա սիրո։ թ յունր կա

րևոր հարց Լ It սրա ամեն մի /րացումր դրական նշան ակութ յուն կարող Լ անե֊

նար

Կարևոր են հետևյալ երևույթները ցորենի բույսր քանի թփակալման հան֊

ղույց կարոդ է ունենար թ փ ակս։ լում ր ին չպիս ի խորության վրտ Լ առաջանում 
և ինչու1 է պայմանավորվում ցողունի սաորհողյա միջհանգույցի (մեդոկոտիլի ) 
աճր և սա ինչ ե րկա րո։ թ յան կարող է հասներ ինչով Լ պայմանավորվում այդ ե ցորենի այս մ իջհանգույցր ինչ նշանակություն ունի բույսի համարէ Այո 
հարցերր այս կամ այն չափով, այս կամ այն մոտեցմամբ վերևում նշված 
էետսւդոտոդներր լուսաբանել են։ Այդ ուս ո ւմն ա ս ի բութ յուննև րում անհ բա մ եշտ 
չափով 1Ւ սչարդաբանվեի այն ղերր, որ կատարում Լ մեդոկոտիլր։

Պետք Լ ասեր որ ստորԿոդյա միջ հանգույցի ռեակցիան արտաքին պայ֊ 
մ անների հանդեպ շս։տ ակտիվ է, որի շնորհիվ նա որոշակիորեն ազգում Լ 
թէիակա/ման վերին հանգույցի խորության վրա։

ԱակայՆ մենք այս ուսումնասիրության րնթացքում չափազանց հակիրճ 
ենք շոշափում այն ' էսրցբ, թե ցորենի բնույթի ե սովորական հոդակլիմայա֊ 
կան, ագրոտեխնիկական պայմանների խաչաձևումր ինչպես է ադդում ցորենի 
թփակալն ան > ատկանիշի ձևավորման վրա։ Մենք այստեղ ցանկացել ենք 
պարզս։ բանե ր թե գիբերելինր ինչպես Լ ադդում ցորենի թփա կալման վրա և 
ինչ փոփոխությունների Լ ենթ ա րկու մ նրանէ ■

Փորձի համար վերցրել ենք ցորենի Նով ո ուկրա ինկա սորտը։ 0 հըմերը 
^(նցթել ենք դիբերելինի Արային լուծույթում և, որպես ստուգիչ ջրում։ Լու

ծույթի խտությունր եղել Լ հետևյալր, %%-ով, 0,0001, 0,0005, 0,001, 0,005, 
0,01, 0,02, 0,03։ Շրջապատի ջերմությունը՝ 18°Q։ Սերմերը լուծույթում և 
ջրում պահվել են 24 և 06 Օւսմէ Յանքր կատարվել Լ վագոններում, ջերմատանրւ

Պարզվել Լ հետևյալր. մ եղոկոտիլր խիսս։ ռեակցիա Լ տալիս դիբերելինի 
,անդեպ, ճիշտ այնպես, ինչպես այդ տեղի Լ ունենում հոդում բարձր խոնա

վություն լինելու դեպքում, որր և նշել Լ Ս. Ւ, Սսւվելևր։ Մեդոկոտի/ի երկարոէ - 
թյոէնր հասնում Լ 10—12 սմ֊ի, վերևի թփակալման հանգույցը դուրս Լ գաւիս 
,ողՒօ> բարձրանում Լ և իր ծանրությամբ կորացնելով մեղոկոտիլր, իջնում 
հոդի մակերեսին* որից Հետո արմ ատներ Լ տալիս և շարունակու մ նոր ցողուն 
ներ առաջացնել։

Ս. Ւ, Սավե/ևր շատ հետաքրքրական տվյալներ Լ քերում մ եգոկոտիլի 
փոփոխությունների վերաբեր յա լ, այդ բա ցաւորելով խոնավ ութ յամբ։ Այդպիսի 
էիոփոխութ յուններ տեղի են ունենում նաև դիբերելինի ա գ դ ե ց ու թ յ ա մ բ, ըստ 
որում մեգոկոտիլի սահմաններում՝ նրա վերևի, միջին և ներքևի մասերում 
առաջանում են թփակալման հանգույցներ։

Այսպիսով պարզվում Լ, որ ցորենը կարոդ / հոդում ունենա/ մինչև 3 
թփակալման հանգույց։
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М. X ЧЛЙЛАХЯН, А. V МЕГРАБЯН. Н А КАРАПЕТЯН Н .1 КАЛАДЖЯН
։
> ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА И ГЕТЕРОАУКСИНА
, НА РОСТ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ И ОБРАЗОВАНИЕ КЛУБЕНЬКОВ

Введение

Влияние гиббереллинов на рост и накопление массы растении лав ՛ 
сит как от их возраста, так и от условий питания Как правило, под влия
нием гиббереллина происходит значительная стимуляция роста стеблей 
и листьев, но этот усиленный рост надземных частей не всегда сопровож 
дается усилением роста корней и увеличением общего веса растении 
Увеличение сырого и сухого веса обычно получается в тех случаях, когд 
производится обработка гиббереллином растений, уже сформировавши՝
вегетативные органы и находящихся в хороших условиях питания В
полной мере это относится и к влиянию гиббереллина на рост бобовых 
растений [10. 4. 6, 14. 17, 2, 3].

По поводу влияния гиббереллина на образование клубеньков пер
вые опыты Тюрбера, Дугласа и Галстона [ 16| показали, что при опрыс 
кивании 10-дневных растений карликовой фасоли (Phaseolus vulgaris) 
«гибрелем» производства фирмы Мерк, содержащим 0,005% калийшн • 
гиббереллата, рост стеблей резко усиливался, но при этом сильно умень
шалось образование клубеньков. Такое же уменьшение образования
клубеньков на корнях другого сорта фасоли (Phaseolus vulgaris), лю 
церны (Medicago sativa) и вики (Vicia villosa) под влиянием гиббереллн
на было получено в опытах Брайена, Ке [)форда [12] и Меса (13|«•Bi

Вместе с тем в работе Флетчера, Алькорна и Раймонда |11 
дым клевером (ТпГоПигп гереп5) не было получено какого-либо

с бе- 
вл и я -

ния гиббереллина на образование клубеньков при использовании ра
створов в таких широких пределах, как 1 — 1000 мг гиббереллина на 
один литр воды. В опытах же Бабаяна и Карагулян |1] с люцерной при 
ежедневном опрыскивании растений 0,005% раствором гиббереллина до 
первого укоса было получено усиление процесса образования клубень
ков при одновременном увеличении сухого веса растений.

В связи с этими данными, казалось необходимым дальнейшее из\- 
чение влияния гиббереллина на рост различных бобовых растении и об 
разованне клубеньков. Вместе с тем представляло интерес одновремен 
ное изучение действия другого стимулятора роста гетероауксина.

Условия и методика проведения опытов

В этих целях нами были проведены в течение вегетационных сезонов 
1959 и 1960 гг. опыты в Секторе микробиологии Академии на\к Армян 
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скоп ССР. Опыт, проведенный в 1959 г., носил предварительный харак 
юр, поэтому в настоящей работе описываются основные опыты, прове
денные в I960 г. В качестве опытных объектов были взяты: 1) вика 
(Vicia sativa), 2) горох (Pisum sativum), 3) фасоль (Phaseolus vulgaris), 
l) конские бобы (Vicia Faba) и 5) люцерна (Medicago sativa).

Растения выращивались в 3-килограммовых металлических вегета 
ционных сосудах на почве, причем половина сосудов была набита бед
ной азотистыми соединениями неудобренной почвой, а другая половина 
ногатой удобренной почвой. Семена всех видов до посева предваритель
но дезинфецировались крепкой серной кислотой в течение 8 10 мин., 
промывались стерильной водой в течение 1—2 ч., а затем обрабатыва 
щсь суспензией клубеньковых бактерий соответствующих видов. После՝ 
посева семян в каждый сосуд дополнительно вносили по 15 кб. см. сус
пензии клубеньковых бактерий. Полив сосудов производился по весу из 
расчета 60% от полной влагоемкости. Сосуды с растениями находились 
на стеллажах в сетчатом павильоне, на крыше которого во время дождя 
устраивалось клеенчатое покрытие.

Обработка растений водными растворами гиббереллина и гетероа
уксина производилась двумя способами: I) опрыскиванием растений из 
пульверизатора и 2) поливом почвы под растениями. В обоих случаях 
применялись 0,0005% растворы веществ, причем на один сосуд использо
валось в случае опрыскивания и полива по 15 кб. см. раствора. Обработ 
ка растений, опрыскиваемых и поливаемых водными растворами ве
ществ, производилась в одни и те же сроки, начиналась через две не 
тели после посева и первые пять сроков производилась через день, а по
следующие сроки два раза в неделю до наступления цветения. Контроль 
ные растения опрыскивались и поливались таким же количеством воды.

Результаты опытов

В течение опытов проводились наблюдения за ростом и развитием 
растений, а в конце их были проведены измерения высоты растений и 
учет сырого веса надземных частей и корней, а также числа и веса клу 
беиьков. Все эти данные по отдельным культурам (из расчета на один 
сосуд) приводятся в табл. I, 2, 3 и 4, причем в одном сосуде находились 
и учитывались 8 растений вики, по 5 растений гороха и конских бобов. 

1 растения фасоли и 10 растений люцерны. Состояние растений к концу 
опытов показано на рис. I, 2, 3, 4, 5 и 6.

Данные таблиц и рисунки совершенно отчетливо показывают, что 
1 о всех случаях обработка гиббереллином приводит к сильной стиму 
ляции роста, главных стеблей, растений всех видов, тогда как обра 
ботка гетероауксином совершенно но влияет на рост стеблей растений в 
любых условиях.

Введение гиббереллина усиливает рост значительно больше при он 
раскрывании растений, чем при их поливе: у вики при опрыскивании на



Рис. I. Влияние гиббереллина на рост растений 
вики. Контрольные растения на неудобренной (25) 

и удобренной (145) почве, растении, поливаемые 
раствором гиббереллина на неудобренной (29) и 

удобренной (149) почве (фото 4/\-Ч1 (960)

Рис 2 Влияние гиббереллина на рост растении 
гороха. Контрольные растения: 50 полип водой. 
Ы опрыскивание водой; опытные растения: 55 
полив раствором гиббереллина, 65 опрыскивание 

раствором гиббереллина (фото 8/У11 1960).



Рис 3. Влияние гиббереллина на рост растений 
фасоли. Контрольные растения: 73 полив водой, 
85—опрыскивание водой; опытные растения: 77 
полив раствором гиббереллина, 90—опрыскивание 
раствором гиббереллина (фото И/¥’П 1960).

99 109 102 113 •>

Рис. 4. Влияние гиббереллина на рост растений конских бобов 
Контрольные растения: 99 полив водой, 109 опрыскивание 
водой; опытные растения: 102 полив раствором гиббереллин.!, 
113 опрыскивание раствором гиббереллина (фото 29/У1 1960»



Рис. 5. Влияние гиббереллина на рост растений люцерны. Коп 
трольные растения 121 полив водой, 135—опрыскивание во
дой; опытные растения: 125—полив раствором гиббереллина.
139—опрыскивание раствором гиббереллина (фото 21/УП 1960)

Рис. б. Влияние гиббереллина и гетсроаук- 
сипа на рост растений люцерны. 135— 
контроль, 142—опрыскивание растений ра
створом гетероауксина, 139—опрыскивание 
растений раствором гиббереллина (фото 

21/УП 1960).
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Таблица 1
Влияние । иббсреллнпз и ։ етсрозуксина на рост бобовых, растении

и образование клубеньков. Опрыскивание растении нт неудобренной почве

Вариант опыт.)

Контрил»............................
Гиббереллин ......................
Гстсроауксин ..................

Высота 
растений 

и см

Сырой лес и г

надзем
ных 

частей

24 11,2
59 10,0
25 9,1

корней

23,1
17,2
20,3

общий

Образование 
клубеньков

число

34.3 ։ 709
27,2 426
29,4 564

вес в ։

1.43
• 0.65

1.15

В п к а

Горох

Кои» л»>
Гиббереллин
Гстероауксин

53
89
57

25,3 
20.8
27,4

33.7 
19,6
26. (>

59.0 168
40,4 75
54.0 1 210

1.07 
6.50
1,26

Фасоль

Контроль ..........................
Гиббереллин ......................
Гетероауксин • • • •

30
96
31

38.4
34,9
39.8

55,8 
19.5 
52,6

94.2
54.4
92,4

555
12

455

2,40 
0.04 
1.95

Конские бобы

Контроль ............................
Гиббереллин .....................
Гетероауксин ..................

42
(53
42

Контроль ...........................
Гиббереллин .....................
Гетероауксии ...................

19
32
17

60,6 
63,4
60,9

Люцерна

6.0
5.8
6.2

57.3
55,6
64,7

9.1
6.4
9.7

117,9
119,0
125,6

15,1
12,2
15,9

579
563
619

281
209
336

2,59
3, 20
3.23

0.59
0,48
0,70

неудобренно,'» и удобренной почве на 35 и 36 см, при поливе на 24 и 21 см, 
\ гороха соответственно на 36 и 36 см и на 13 и 17 см, у фасоли на 66 
и 51 см и на 31 и 18 см, у конских бобов на 21 и 19 см и на 6 и 7 см и у 
люцерны на 13 и 17 см и на 7 и 9 см. Эти же цифры показывают, что усн- 
1еннс роста^под влиянием гиббереллина происходит примерно Одинако 

во как на неудобренной, так и на удобренной почве, за исключением фа
соли, где на бедной почве при поливе раствором гиббереллина усиление 
роста было больше. .Усиление роста стеблей у фасоли, гороха и вики 
было намного больше, чем у конских бобов и люцерны.

Вместе с тем обработка гиббереллином уменьшает сырой вес ра 
с тений вики, гороха и фасоли во всех случаях, конских бобов на удобрен 
ной почве и люцерны только при опрыскивании на неудобренной почве; 
1։ остальных случаях у конских бобов и люцерны сырой вес растений 
такой же, как у контрольных растений или немного выше. Обработка ге
тероауксином несколько усиливает сырой вес растений конских бобов, 
во всех случаях, фасоли при поливе, вики при поливе ка удобренной 
почве, гороха н люцерны при опрыскивании па удобренной почве.

Уменьшение веса растений под влиянием гиббереллина идет преи
мущественно за счет уменьшения веса корней и лишь асоли при поУ
ливе за счет уменьшения веса корней и надземных частей у вики при
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Таблица 2
Влияние гиббереллина и гетероауксина на poci бобовых растений и образование

клубеньков. Опрыскивание растений на удобренной почне

Вариант опыта
Высота 

раетений 
в см

Сырой вес в < Образование 
клубеньков

надзем
ных 

частей
корней общин число вес в г

Вика

Контроль......................• .
Гиббереллин ......................
Гетерозуксин ..................

21
57
21

9,7
8,5
9,6

18,5
8,8

18,7

28,2
17,3
28,3

402
229
514

0.78
0,54 
0,96

Горох
(Контроль • . . • 
'Гиббереллин - • • 
'Гстероауксин . .

53
91
52

26,1
26,7
30,1

21,3
19,7
24,0

47,4
46,4
54,1

IX)
74

121

0.23
0,18
0.27

Фасоль

Гиббереллин • 
'Гетероауксин

33
84
34

57,4
41,6
64,0

55,1
17,7
51,5

112,5
59.3

115,5

21 0,05

17 0.06

Конские бобы

Гиббереллин
Гетспоауксин

'Гиббереллин •

42
61
39

372
317
367

1,68
1,56
1.78

17
34
19

58,0
50,4
61,9

121,0
114,6
125,9

Люцерна

63,1
64,2
64,0

5,7 9.0 14.7
7.4 «.2 15,6
7.0 12,1 19,1

221
168
288

0,32 
0,21 
0,41

сопрыскивании растений гиббереллином на неудобренной и удобренной 
I.почве уменьшение общего веса было на 7,1 и 10,9 г и уменьшение веса 
к корней на 5,9 и 9,7 г, при поливе растений раствором гиббереллина на 
33,1 и 3,5 г и на 2,1 и 3,9 г; у гороха уменьшение общего веса при опры 
сскивании было на 18,6 и 1,0 г и уменьшение веса корней на 14,1 и 1.6 г 
ппри поливе на 10,6 и 9,4 г и на 5,0 и 6,9 г; у фасоли соответственно при 
с опрыскивании на 39,8 и 53,2 г и на 36,3 и 37,4 г, при поливе на 26,4 а 
1 17,0 г и 16,4 и 6,0 г. Одновременно эти же цифры показывают, что умень 
цшение сырого веса растений вики, гороха и фасоли под влиянием гиббе 
иреллина происходит при опрыскивании в большей мере, чем при поливе 
к как на неудобренной, так и па удобренной почве.

Увеличение веса растений конских бобов, а также вики и люцер- 
нны на удобренной почве идет преимущественно за счет увеличения веса 
к корней, а фасоли и гороха за счет увеличения веса корней и надземных 
ч частей. У конских бобов при опрыскивании растений гетероауксином h i 
ннеудобренной и удобренной почве увеличение общего веса было на 6,6 и 
111,3 г и увеличение веса корней на 9,1 и 11,5 г, при поливе на 10,0 и 
Н 1.5 г и на 10,4 п 8,3 г; у фасоли при поливе па неудобренной и удобрен- 

। ной почве увеличение общего веса было на 36,1 и 46,9 г и увеличение ве 
сса корней на 21,6 и 22,7 г.
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Таблица 3
Влияние гиббереллина и гетероауксина на рост бобовых растений и образование 

клубеньков. Полив растении на неудобренной почве

Варнав। опыта
Высота 

растений 
в см

Сырой нес в г Образование 
клубеньков

надзсм 
ных 

частей
корней общий число вес в г

Вика

Контроль ...........................
Гиббереллин ......................
Гетероауксин ..................

20
14
23

10,1
9.1

11,3

22,и 
19.9 
20.6

32,1
29.0
31.9

695
469
672

1,13
0,78
1.11

Горох

Контроль ...........................
Гиббереллин ......................
Гетероауксин ...................

53
66
52

26,4
20,8
22,4

21,5
16,5
22,2

47,9
37,3
44,6

168
92

172

1,09 
0,66 
Ы4

Фасоль

Контроль .....................
Гиббереллин ......................
Гетероауксин . • • • •

32
63
33

41,5
31,5
43,0

55,4
39,0 
С>3.6

96,9
70,5

106,6

810
35

319

3,77
0,10
1,62

Конские бобы

Контроль ......................
Гиббереллин .....................
Гетероауксин ..................

37
43
11

50,2
60,6
60,2

42,1
54,6
65,0

92,3
115,2
125,2

259
559
549

2,62
2,94
2.91

Люцерна

Контроль ...........................
Гиббереллин .....................
Гетероауксин .................

17
24
17

6,3
7,1
5,8

Н.1
10,7
9,7

17,4
17,8
15,5

265
269
335

0,46
0,72
0,64

При обработке растений раствором гиббереллина образование клу
беньков, учитываемое по их числу и весу, па корнях бобовых растений 
уменьшается как на удобренной, так и на неудобренной почве,— в слу
чае опрыскивания у всех видов, в случае полива у вики, гороха и фасо
ли Наибольшее ослабление образования клубеньков под влиянием гиб
береллина наблюдалось у фасоли во всех случаях, причем на удоб 
репной почве клубеньки вовсе не образовались. В случае полива расте 
иии раствором гиббереллина образование клубеньков конских бобов ч 
поцерны на корнях несколько усилилось.

При обработке растений раствором гетероауксина образование кл\ 
н’иькон на корнях гороха и люцерны (но числу и весу) и конских бо

бов (ио весу) усиливается во всех случаях, а на корнях вики это проис
ходит только в условиях удобренной почвы. У фасоли под влиянием гс
тероауксина образование клубеньков снижается как по числу, так и по 
их весу.

Образование клубеньков у всех видон бобовых растений как при 
обработке их растворами гиббереллина и гстероауксина, так и без обра 
бот к и на почве бедной азотистыми веществами и неудобренной идет 
всегда интенсивнее, чем на почве богатой.

Характер влияния гиббереллина и гстероауксина на рост стеблей
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Таблица 4
Влияние гиббереллина и гетсроауксина на рост бобовых растении и образоваяи։ 

клубеньков. Полив растений на удобренной почве

Вариант опыта
Высота 

растении 
. в см

Сырой вес в г

общий
надзем

ных 
частей

корней

Образование 
клубеньков

число вес н ։

Вика

КопIроль ...........................
Гиббереллин.....................
Гетероауксин...................

24
45
24

10.2
10,6
11.4

21,5
17.6
23.9

31,7
28,2
35,3

448
434
457

0,67
0,57
0.81

Г орох

Контроль ...........................
Гиббереллин ......................
Гетероауксин • • . • •

55
72
55

28.5
26,0
27,7

24,2
17,3

52,7

23,9
43,3
51.6

74
94
91

0,21
0,20
0.25

Фасоль
Контроль...........................
Гиббереллин ......................
Гетероауксин .................

32
50
38

64.4
53,4
77,6

48,9
42,9
65.6

113,3
96,3

143,2

23

14

0,08

0.04

Конские бобы
Контроль ............................
Гиббереллин......................
Гетероауксин .................

37
44
40

63,0 | 66,5 I 129,5
64,0 । 57.6 121,6
67,2 I 65,9 | 133,1

480
363
393

1,75
1,73
1,91

Люцерна

Контроль ..........................
Гиббереллин .......................
Гетероауксин • . . • •

16
25
18

5,5
6,9
5.5

9,9
9,2
7,8

15,4
16,1
13,3

197
205
189

0,24 
0,‘27 
0,28

бобовых растений и образование клубеньков хорошо виден на диаграм
мах рис. 7 и 8, где представлены результаты опытных вариантов по оп
рыскиванию растений на удобренной почве.

Обсуждение результатов опытов

Результаты проведенных опытов показывают, что при систематиче
ской обработке бобовых растении в молодом возрасте и в ограниченных 
условиях света и корневого питания, определяемых малым размером со 
с/дов, специфика действия гиббереллина и гетсроауксина выявилась в 
весьма отчетливой форме. Введение в растения гиббереллина вызывает 
усиленный рост стеблей и приток воды и питательных веществ в стеб
левые верхушки, в результате чего происходит относительное ослабление 
роста корней и уменьшение образования клубеньков; ослабление же ро
ста корней приводит к падению общего веса растений. Введение в ра
стения гетсроауксина не влияет на рост стеблей растений, но способ
ствует образованию и росту корней, в связи с чем идет и более усилен
ное образование клубеньков; одновременно же усиление роста корней 
приводит к увеличению общего веса растений.

Подобная взаимосвязь между процессами роста стеблей и корней 
Известия XIV, № 12—3



Ьода

I шМеррллин

Гетеропуксии՛

Рис 7. Влияние опрыскивания раствором гиббереллина и гетероауксина на рост стеб 
лей бобовых растений на удобренной почве. I—вика, 2—горох, 3—фасоль, 4—конскис 

бобы, 5—люцерна. Цифры обозначают среднюю высоту главного стебля в см

Рис. 8. Влияние опрыскивания раствором гиббереллина и гетероауксипа на образова
ние клубеньков на корнях бобовых растений на удобренной почве. I—вика, 2_ горох.
3—фасоль, 4—конские бобы, 5~люцерна. Цифры обозначают число клубеньков на

один сосуд.
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юлее четко выявилась у вики, гороха и фасоли и менее выражена у кон
К'ких бобов и люцерны. У первых трех видов под влиянием гибберелли 
Г та стимуляция роста стеблей была наиболее сильной и у этих же видов 
Наиболее отчетливо наблюдалось уменьшение веса растений и ослабле 
Ь>не процесса образования клубеньков. У конских бобов и люцерны сти 
эмуляция роста стеблей была меньше и соответственно этому уменьшение 
К-зеса растении и образование клубеньков наблюдалось нс во всех слу- 
| таях. Опрыскивание растений, вызывая большую стимуляцию роста 
Iстеблей, чем полив, приводит и к большему падению веса растений и об 
разования клубеньков. Так, у конских бобов и люцерны при опрыскива
нии их гиббереллином рост стеблей усиливается больше, чем при поли 
вс; вместе с тем образование клубеньков у них при опрыскивании спи 
жается, а в случае полива не только не снижается, но даже несколько 
Увеличивается. V

| Полученные в настоящей работе данные по специфике действия гиб
береллина и гетероауксина на ростовые процессы растений совпадают с 
|гем, что ранее было известно в этой области: гиббереллин ускоряет рост 
стеблей и в связи с этим задерживает образование и рост корней [9, 7, 8]. 
гетероауксин ускоряет образование и рост корней и в связи с этим или 

■ задерживает рост стеблевых побегов или не изменяет его [7, 8].I Что касается влияния гиббереллина и гетероауксина на образова 
I зие клубеньков на корнях бобовых растений, то полученные данные сви 
I штельствуют о том, что гиббереллин задерживает, а гетероауксин уско 
ряст этот процесс. Таким образом, в отношении гиббереллина подтверж 
I даются ранее полученные результаты в опытах Тюрбера, Дугласа и Гал- 
ктона, Брайена, Кеффорда и Меса, а в отношении гетероауксина под
тверждаются ранее высказанные предложения Тимана [15| и первых 
■’.вух авторов этой статьи |5| о роли ауксинов в образовании клубень
ков и вскрываются новые возможности стимулирования образования 

{клубеньков при воздействии на бобовые растения в раннем возрасте.

В опытах с опрыскиванием растении,— подсолнечника. Кукурузы 
Гобинамбура и некоторых бобовых культур, раствором гиббереллина 
гже установлено, что повышение веса растений достигается при их об- 
[аботке, в более позднем возрасте. Можно предположить, что увелнче- 
|ие веса при обработке в более позднем возрасте достигается благода
ря тому, что корневая система растении успевает достаточно хорошо 
[формироваться, а у бобовых растений к этому времени уже завершает- 
я и образование клубеньков.

I Таким образом, в применении физиологически активных веществ к 
Лобовым растениям намечаются два этапа: более ранний этап, когда

11дст усиленное формирование и рост корней и образование клубеньков, 
|в который целесообразно применение гетероауксина, и более поздний 
гвтап, когда идет усиленный рост надземных частей—стеблей и листьев, в 
который целесообразно применение гиббереллина.
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Выводы

I. Обработка молодых растений вики, гороха, фасоли, конских бо
бов и люцерны водным раствором гиббереллина как с помощью опрыс 
кивания растений, так и при поливе почвы под ними приводит к силь 
ной стимуляции роста главных стеблей, тогда как обработка водным ра
створом гетероауксина не влияет на рост стеблей как на неудобренной, 
гак и на удобренной почве. Стимуляция роста стеблей при опрыскива
нии растений водным раствором гиббереллина получается значительна 
большей, чем при их поливе. У вики, гороха и фасоли стимуляция роста 
стеблей больше, чем у конских бобов и люцерны.

2. Обработка водным раствором гиббереллина уменьшает сырой вес
растений вики, гороха и фасоли во всех случаях, конских бобов на удоб 
репной и люцерны на неудобренной почве при опрыскивании. Уменьше 
пне веса растений под влиянием гиббереллина идет преимущественно за 
счет уменьшения веса корней и при опрыскивании происходит в большей 
мере, чем при поливе. Обработка гетероауксином увеличивает сырой вес 
растений конских бобов во всех случаях, фасоли и вики при поливе и го 
роха и люцерны при опрыскивании на удобренной почве. Увеличение 
веса растений под влиянием гетероауксина идет у вики, конских бобов 
и люцерны преимущественно за счет увеличения веса корней, у гороха и 
фасоли за счет увеличения веса корней и стеблей.

3. Обработка гиббереллином уменьшает образование клубеньков
при опрыскивании у всех видов, особенно у фасоли при поливе у вики, 
гороха и фасоли. В случае полива раствором гиббереллина образование 
клубеньков на корнях конских бобов и люцерны несколько усиливается 
Обработка гетероауксином усиливает образование клубеньков на корнях 
гороха, конских бобов и люцерны во всех случаях, на корнях вики на бо 
гатой почве. У фасоли образование клубеньков под влиянием гетероаук
сина снижается. Образование клубеньков у всех видов, как при обра
ботке их растворами гиббереллина и гетероауксина, так и без обра 
ботки на бедной*почве идет интенсивнее, чем на богатой питательными 
веществами почве.

4. В применении физиологически активных веществ к бобовым ра
стениям намечаются два этапа: более ранний этап, когда идет усиленное 
формирование и рост корней и образование клубеньков, в который целе
сообразно применение гетероауксина, и более поздний этап, когда идет 
усиленный рост надземных честей—стеблей и листьев, в который целесо
образно применение гиббереллина.

Сектор микробиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 28.'X» 1961 г.
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1Г. և. ՉԱՅԼԱհՏԱՆ, II.. 1Լ. ИЩРИРЗЦЪ, Ն. II.. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ն. I. ՔԱԼԱՋՅԱՆ
ԴԻՐԵՐԵԼԻՆԻ ԵՎ ՃԵՏԵՐՈԱՈՒ՚ՐՍԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹԻԹհւՒՆԱԾԱՈԿԱՈՈՐ 

ՐՈՒՅՍԵՐԻ ԱՀԻ ԵՎ ՊԱԼԱՐԻԿՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ ո ւ|ւ ո ւ մ

Վիկի, «/""/'է 1ո1էու> 11,սկ1ատՒ առվույտի երիտասարդ րույսերր, ղիրերե֊ 
լինի ջրալին /ու ր>ու յթ ով սրսկելու և ^ՈՂՍ քրելո։ եղանակներով մշակելիս, 
ուժեղանոււք Լ րույսերի ղլխավոր դողունների աճր։ Մինչղեո րո։յսերր հետերո֊ 
աուրսինի ջրային լուծույթով մշա կ ե/ու ղե պրում, ինչսլես ւղտրարտադված այն- 
պես և չւղ արարւոա դվ ած Հողերում դողունների սւճ չի Նկատվում։ Ցողունների 
աճր անհամ եմսւտ ավելի ուժեղ Լ, երր ղիրերելիսի ջրային լուծույթդ կիրառ
վում Լ սրսկման եղանակով ։ Ընդ որում վիկի, ո/ոէւի, ե լորու րույսերի դողուն
ների աճր ավելի ուժեղ Լ ։։ տ իմ ո ։ / ա ղ ի ա յ ի ենթարկվում, քան րսւկ/այի ե ա ո - 
վույս։ ի դողունների աճր։

2. Վիկի, ոլոռի, լռրո։ րույսերր ղիրերելինի ջրային լուծույթով մշակելիս, 
իջնոււք Լ նրասդ թարմ կշիոր փորձի րոլոր ղես/րերում։ Բակլայի րույսերի 
թարմ կշիռր իջնոււք / պարարտացրած, իսկ աու/ույտինր' չսլ արսւր։ոտդրած 
Հողերում, սրսկման եղանս։ կի կիրաոման սլա յմ աննե րում ։ Բ ու յսերի կշոի 
իջե դում ր ղիրերելինի աղ ղե դու թ յս։ն տակ տեղի Լ ունենոււ) ղ ե րա ղան դ ա սլ ե ւ։ 
արմատների կշոի իջեցման հաշվին, րնղ որում սրււկւհււն ղե պ դո։ մ ւսվե/ի մեծ

Հե տ ե ր ո ա ո։ րս ին ո վ մշակելդ տվելադնում Լ րակ/այի րույսերի թարմ կշիռդ 
րոլոր դեպքերում, լորու I։ վիկի կշիռք1 ջրելու ե Ոյոոի ու աուէույտի քաշդ 
ււրսկւք ան ժամանակ պարարտադրւսծ հողում։ Հե ։/։ ե ր ոսւ ո ւդւ։ ին ի ազդեցության 
տակ րույսերի կշոի ավելացումր տեղի ունի ւքիկի, րսւկլա յի և աւււ[ույւոի մոտ 
ղերաղանդւսսլես ւսրմաւոների , իսկ ո/ոոի ե /որու մոտ ի հաշիվ դողունների Լ 

արմատների կշռի ավ ե լա դմ ան։
3. Դիրերելիսով մ շակելդ իջեդնոււք Լ պալւսրիկների թիվք1՝ որոււէ

սրսկման ղեսլրում' ր։ւ։յսերի րոլոր տեսակների լքոտ, Հսւտկաււ/եւ։ լորու . ջրելու 
ղեւղքում' վիկի, ոլոոի և {որու րույսերի մոտ։

Դիրերելինի լուծույթ ով ջրելւււ ղեսլրում, րսւկլա յի ե ա ուք ո ։ յտ ի ուրմատ- 
ների ւ/րս։ ւղ ւս լ ա րիկն ե ր ի աուսջադումր վւորր֊ ինչ ուժ եղանում Լ։ Լ,ե տ ե ր ո սւ ո։ ր ֊ 
սինուք մշակելի։։ ոււէեղանում Լ պալարիկների ա ։ւա ջա դ ու մ ր' ոլոոի, րակլայի 
ե աու/ույւոի մոտ րոլոր ղեպրերում, իսկ վիկի արմատների վթա հարուստ Հո֊ 
ւ/երոււք ։ Լորու րույսերի սւրմս։ սւն երի վր,ս Հ ե տ ե ր ո ւս ոլրս ին ի ւքշակման ՚>ետե- 
ւԼանրուԼ ւղա/արիկների թիվր ւիոքրանոլմ Լ։ Բույսերի րոլոր ւոեսւսկների մոտ 
ւղ ա լւս ր ի կն ե ր ի տ ո ա ջւս դ ո ւ լք ր ավելի ինւոենսիվ րնթանոււք Լ աղքատ . ողերում , 
անկախ այն րանիդ, թե Հողր մշս։ կ։/ ե / Լ, թե չի մշակվել ղիրերե լինուԼ ե ,ետերո- 

աուքսինուխ
4, 'եի ղ իոլուքիապեւ։ ակտիվ նյութերդ թիթեռնածաղկավոր րույսերի վրա 

կիրառելիս է ղիտվ ուլք են երկու Լա առլներ աւէեյի >[աղ Ւտասլ, երր տեղի ունի 
ուժեղ ձ ես։ վ ո/։ ո ւ մ ք ւսրմտտների աե և պալարիկների սւ ։ւ ւսջա դ ու ւ) , ոք1ի ղեււլ- 
րւււմ նսլ ա ։ո ակ ւսհ ա րմ ար Լ հետերոա ու րսինի կիրաոոււէր է ե ւսւքելի ուշ Լւոապ, 
երր տեղի ունի րույսերի վերերկրյա մասերի դողունների ե տերևների ուժեղ 
աճ, որի ղեւղրո։։! ն ւղ ւս ։ո ա կ ա Հ ա րմ ս։ ր Լ ղիրերելինի կ իրսււ։ ում ր ։
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M. X ЧАИЛАХЯИ. М М САРКИСОВА. В Г КОЧАНКОВ

ВЛИЯНИЕ ГИББЕРЕЛЛИНА 
НА ПЛОДОНОШЕНИЕ ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЫ 

В УСЛОВИЯХ АРМЕНИИ

Введение

Открытие новых веществ высокой физиологической активности - гиб
береллинов в выделениях фузариевых грибов, сопровождалось бурным 
развитием исследований по их влиянию на рост и развитие различных 
растений и выяснения физиологии их действия на высшие растения 
19, 21. 22, 11].

Одним из наиболее интересных явлений в этой области было уста 
новление того факта, что опрыскивание гроздей винограда во время иве 
гения или же сразу после него водными растворами гиббереллина у двух 
зессемянных сортов Коринка черная и Томпсон вызвало значительно»՝ 
увеличение завязывания ягод и их размеров и получение более рыхлых 
гроздей. Этот факт был установлен в Калифорнии Уивером на Сельско 
хозяйственной опытной станции в Дэвисе. [23, I, 261 и Стюартом в дрг 
лесном питомнике в Лос Анжелосе [19, 20], причем исследования Уши՝ 
па и Мак-Кюна [24, 25] одновременно показали, что семенные сорта 
Цинфандсль, Кариньян, Ривьера и Красная Малага, реагируют на те ж ՝ 
концентрации гиббереллина иначе, усиление роста плодоножек и раз 
рыхление гроздей наступает, но это обычно связывается со снижение ч 
навязывания ягод и уменьшением их размеров. Эти данные получили 
подтверждение и в работах других авторов [30, 14, 15].

В нашей стране опыты по изучению влияния гиббереллина на ра .
• ичные сорта винограда были начаты в 1959 г. в Крыму, Средней Азин 

и Закарпатье. Катарьян и Дрбоглав [4, 5], проводя опыты в Крыму, по 
казали, что при опрыскивании соцветий раствором гиббереллина значи 
гельно увеличиваются размеры ягод при заметном их удлинении у киш 
мишей овального, желтого и округлого; у обоеполого семенного сорт < 
Альбурла ягоды уменьшились и все были с семенами, тогда как у друго 
го сорта Ройял Виньярд величина ягод не менялась и было много бес 
семянных ягод; у сортов с функционально женским типом цветка Ним 
ранг и Пухляковский при изоляции соцветий развивались бессемянны» 
ягоды. В опытах Мананкова (6, 7] в Крыму и Ткаченко |10| в Закарпа 
гье были получены согласные данные, указывающие на сильную стиму 
1ЯЦПЮ роста ягод сорта Чауш с функционально женским цветком в ус 
1ОВИЯХ затрудненного опыления; при этом в опытах первого автор । 

положительные результаты были получены при опрыскивании слабым 
раствором гиббереллина сильно осыпающихся клонов сорта Рислинг.
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Наконец, работа Журавеля, Миловановой в Фролова [2] в Средней Азин 
проводилась с бессемянными сортами Кишмиш белый, Кишмиш розо 
вый, Кишмиш черный и Коринка черная, и у всех сортов под влиянием 
гиббереллина значительно увеличивались размеры ягод.

Дальнейшие опыты Уивера [27], а также Рива и Пужё ] 18] показа
ли, что опрыскивание кустов винограда растворами гиббереллина в еле 
дующем году весной приводит к задержке распускания почек и роста 
побегов, что трудно было предполагать, поскольку обработка гибберел 
лнном персика [16] и других плодовых порол приводит, наоборот, к пре 
рыванию периода покоя и способствует росту почек.

Различие в реакции бессемянных и семянных сортов на воздействие 
гиббереллином не ограничивается только процессами завязывания и ро 
ста ягод, но как показали сравнительные испытания, распространяется 
и на последующие формообразовательные процессы. Выяснилось, что 
при опрыскивании растворами гиббереллина некоторых семенных сор 
гов, Красная Малага и другие, в следующем году сильно уменьшает
ся число побегов и гроздей на кустах, которые восстанавливаются через 
2 года; у бессемянных же сортов. Коринка черная и Томпсон даже при 
высоких концентрациях никаких вредных последствий в следующем го 
ду не обнаруживается [28].

Условия проведения опыюв и методика

В связи с этим нами в 1960 г. были поставлены опыты по изучению 
влияния гиббереллина на плодоношение различных сортов виноградной 
лозы на виноградниках Института виноградарства, виноделия и плодо
водства Министерства сельского хозяйства Армянской ССР в Паракаре 
Пелью этих опытов было I) сравнительное изучение влияния гибберел 
липа на три группы сортов, бессемянные, с функционально женским 
типом цветка и обоеполые семенные, и 2) выяснение оптимальных сро 
ков обработки растении в естественно-исторических условиях Арара» 
ской долины. *

В качестве опытных объектов были взяты сорта и перспективные 
1 ибриды из коллекции кишмишные или бессемянные: I) Еревани ж ел 
гын, 2) Еревани розовый, 3) Мармари, ♦ ) Гибрид 720/19 (Армения/ 
Еревани розовый), 5) Гибрид 88/32 (Тавризени ХЕревани розовый); 
сорта с функционально женским типом цветка: 1) Нимранг, 2) Катта 
Курган, 3) Арагаци, 4) I ибрид I 8 (сеянец Кармир Кахани) сорта обое 
полые семенные: I) Арарати (Хачабаш), 2) Тавризени, 3) Алиготе. 
1) Гибрид 773/4 (Тавризени X Назели), 5) Гибрид 20/32 (Воскеат У 
Мсхали). Всего испытывались 14 сортов и гибридов. Обработка расте 
ний гиббереллином производилась путем опрыскивания соцветий 0,01* 
иодным раствором гибберелина (100 мг л) производства Курганского 
завода медицинских препаратов в три срока I) в начале цветения, 2) и 
середине цветения (через 4 5 дней после первого опрыскивания), 3) им 
окончании цветения (через 8 10 дней после второго опрыскивания).
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Первое опрыскивание было произведено 2 9.У1, второе 6- 16 VI и 
третье 16—22.VI. В связи с погодными условиями (выпадением дождей» 
в сроках обработки были некоторые отклонения от намеченных; кром< 
того, сорта бессемянные—Еревани желтый, Еревани розовый, Гибрит 
720/19, сорта с обоеполым типом цветка—Нимранг. Катта Курган, и сорт 
обоеполый семенной— Гибрид 20/32 третьему опрыскиванию не подвер 
гались. Для лучшего смачивания соцветии в раствор гиббереллина до 
бавлялся смачиватель ОП-7 из расчета 5 мл на 10 литров раствора; в 
контроле в воду также добавлялся смачиватель в таком же количестве 
Опрыскивание производилось ранцевыми опрыскивателями типа РН Г-10, 
причем, хотя струя раствора направлялась непосредственно па соцветия 
но часть раствора попадала и на листья.

Схема опытов для бессемянных сортов Еревани желтый, Еревани
розовый, Мармари, Гибрид 720/19. сортов с ункционально женским
типом цветка — Нимранг, Катта Курган, и обоеполых семенных Али 
готе, Гибрид 20/32, состояла из двух вариантов I) опрыскивание сонве 
гий раствором гиббереллина в 2 срока (сортов Мармари и Алиготе в 3 
срока) и 2) контрольное опрыскивание՝ водой. В каждом варианте было 
взято по 4 куста. Схема опытов для сортов с функционально женским 
типом цветка Арагаци, Гибрид 1/8, и обоеполых семенных Арарати,
Гавризени, Гибрид 773/4 состояла из 4 вариантов I) опрыскивание со 
цветий раствором гиббереллина во все 3 срока, 2) опрыскивание в I я 
2 сроки, 3) опрыскивание во 2 и 3 сроки, 4) контрольное опрыскивание 
водой. В каждом варианте было взято по 20 кустов (в случае сорт.» 
Гибрид 773/4 по 12 кустов). Кроме того, по несколько кустов сорта Вар 
дабуйр и Гибрида 732/17 опрыскивались раствором гиббереллина и во 
чой.

Кусты виноградной лозы находились на хорошо удобренной (X 
90 кг, Р2О5—120 кг и К—80 90 кг действующего начала) и систематн 
чески поливаемой почве. Все агротехнические мероприятия производи 
лись по обычным существующим нормам. В течение проведения опытов 
производились фенологические наблюдения, подсчеты числа цветков к 
соцветиях, помещенных в бумажные изоляторы и наблюдения за разви
тием ягод. В конце опытов были подсчитаны число гроздей на один куст, 
число ягод в одной грозди с семенами и без семян; были определены вес 
гроздей на один куст, вес одного гребня, вес 100 ягод и вес семян в 100 
ягодах и измерены размеры ягод по длине и диаметру. Кроме того, \ 
6 сортов бессемянных: Еревани желтый. Еревани розовый, Мармари, 
гибрид 720/19, обоеполых семенных; Алиготе и гибрид 20 32, были про 
изведены определения процента содержания сахаров в соке зрелых ягод, 
по методу Бертрана, титруемой кислотности и процент содержания сх 
хого вещества.

Результаты опытов

В первые 10- 12 дней пекле обработки растений вес сорта виногра 
Да примерно одинаково реагировали на действие гиббереллина: у всех
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Рис. I. Влияние гиббереллина на рост гроздей и ягод бессемян
ного сорта винограда Мармари в начале их формирования. 
Слева- гроздь контрольная. справа -дважды опрыснутая 

0,01 % раствором гиббереллина (фото 2.VII 1960).

Рис. 2. Влияние гиббереллина на рост гроздей и ягод функцио
нально женского сорта винограда Нимранг в начале их форми
рования. Слева гроздь контрольная, справа ֊дважды опрыс 

путая 0,01% раствором гиббереллина (фото 2.VII 1960).

сортов наблюдался усиленный рост гребней и плодоножек в длину и 
толщину и заметное увеличение размеров гроздей и ягод, получающих 
удлиненную форму. На рис. 1 и 2 представлено состояние гроздей 
опрыснутых раствором 'гиббереллина, и контрольных в первый период
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роста ягод у сортов Мармари, Нлмралг. Вардабуйр и Гибрида 732'17, 
з на рис. 3 величина ягод у семи различных сортов

С течением времени, однако, картина действия гиббереллина стала 
резко меняться и все испытуемые сорта по их реакции на гиббереллин 
разделились на две группы. Первую группу составили все кишмишиыг 
пли бессемянные сорта (за исключением Гибрида 88/32) и два семенных 
сорта Алиготе и Гибрид 20/32; вторую группу составили все сорта с

Рис. 3. Величина ягод различных сортов винограда в связи с 
обработкой соцветий 0,01 % раствором гиббереллина. Каждая 
пара ягод взята с одного сорта, левая ягода с контрольного 
соцветия, правая с дважды опрыснутого гиббереллином. Слева 
направо, верхний ряд: /\рагаци, Мармари, Еревани розовый. 
Гибрид 732/17; нижний ряд: Нимранг, Вардабуйр, Катта-Кур 

гаи (фото 2 VII 1960),

функционально женским типом цветка и остальные три семенных сорта. 
Наиболее резким отличием в реакции на действие гиббереллина между 
ггимп двумя группами сортов было завязывание ягод в гроздях, как это 
видно из данных табл. I.

Данные, представленные в ։абл. 1, относятся к варианту 2-крат
ного опрыскивания у сортов с 2-вариантной схемой и к варианту с 3 
кратным опрыскиванием у сортов с 4-вариантной схемой. Эти данные 
показывают, что у всех бессемянных сортов, за исключением Гибрида 
*8/32, число ягод в грозди под влиянием гиббереллина или прибавля 
лось (Еревани желтый), или осталось на том же уровне (Еревани розо
вый), или немного уменьшалось (Мармари и Гибрид 720 19); также вы 
соко было число ягод у двух семенных сортов: Алиготе и Гибрида 20/32

В противоположность этому \ всех сортов с фунционально женским 
типом цветка и у остальных трех семенных сортов число ягод в грозди 

иод влиянием гиббереллина резко снизилось, особенно у сортов Арагаци,
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Табл и ц а I 
в (роздях у различныхВлияние гиббереллина на завязывание пни

сортов виноград.')

Число в соцветии (грозди!

Название горы цветков ягод с семенами

контроль гибберел
лин контроль гибберел

лин контроль гнбберел 
лнн

I. Сорта бессемянные

Ерсвани желтый . . . .
Ерсвани розовый • • • 
Мармарн .......................

ч Гибрид 720/19 . .
Гибрид 88/32 . . . . .

Нимраш ........................
Катта-Курган • • • . .
Араглци...........................
Гибрид 18 ....................

448
864

1986 
№2
348

II Сорта с нкпнона пьно

1151
983
671
(>65

914
832

1851
734
•102

114
161
278
181
73

женским

Ю7 
164 
201 
142

3

типом цветка

1032 151 111
<КМ» 154 ' 45
494 184 21
731 | 116 53

151
154
184
69

24
23

III. Сорта обоеполые семенные

Ара рати
Таврнзени.................... ...
Алиготе ............................
Гибрид 773/4 • • . . . 
Гибрид 20/32 ................

696
1095
348
632
860

640
1027
354
696
914

69
202
62

113
227

II
12
66
65

260

69
202
62
86

227

63
46

191

Арарати и Таврнзени. У этих сортов, а также у Гибрида 88 32, Гибрид.। 
1/8 и Гибрида 773/4 грозди стали резко прореживаться и к концу вегетч 
пин почти совершенно оголились. При этом гребни разрослись очень 
быстро, плодоножки удлинились и благодаря неравномерному росту на 
чалось закручивание и искривление гребней.

Вместе с тем под влиянием гиббереллина у всех сортов с функцио
нально женским типом цветка и сортов обоеполых семенных увеличи- 
кается число бессемянных или партенокарпических ягод, а у некоторых 
сортов, как Арагаци. Гибрид 1/8, Арарати и Таврнзени, почти все ягоды 
становятся бессемянными или партенокарпическими.

У сортов с 4-вариантной схемой опыта при 2-кратном опрыскива
нии гиббереллином получились примерно такие же результаты, как и 
при 3-кратном опрыскивании.

Влияние гиббереллина на размеры и вес ягод сказалось столь же 
различным образом, как н на завязывание ягод у двух наметившихся 
групп сортов. Данные по размерам и весу ягод приводятся в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что под влиянием гиббереллина сильно увеличи 
каются размеры и вес ягод у всех бессемянных сортов (за исключением 
Гибрида 88/32) и у двух семенных сортов Алиготе и Гибрида 20/32, и
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Таблица 2
Влияние гиббереллина на величину и все ягод у различных сортов винограда

Название copra

Размеры (длина и 
ширина) ягод в мм Вес 100 ягод в г Вес семян в 100 

ягодах в г

контроль гибберел 
лип контроль гибберел

лин контроль гибберел 
лнн

Ереван и желты и • 
Еревани розовый • 
Мармари •
Гибрид 720/19 . .
Гибрид 88/32 • • •

1. Сорта бессемянные

П/7 32/18 84 193
12/7 32/22 73 153
12/9 18/10 111 224
16/19 17/30 226 532
9/5 5/3 154 38

II Сорта с функционально женским типом

Нимранг . • . 
Катта-Курган .
Арагаии • ՝ •
Гибрид 1 ;8 • •

17/6 
18/7
16/19 
26/13

21/6 
12/6
22/9
24/15

518
564
634
470

534
326
432
431

13,8
12.4
8,3
3.8

4.5
8,3
3.5 
Ы

III Сорта обоеполые семенные

Арарат» . . . .
Тавризенн • • 
Алиготе • . • .
Гибрид 773/4 . •
Гибрид 20/32 • •

23/18
16/10 
7/7

16/12 
7/7

сильно уменьшаются у всех

15/11
8/4

11/9
12/11
14/12

сорто 13 с

534
343
172
182 

‘205

243
214
223
131
246

рункционально

Н.2 
6.3 
9.2 
3.7 

10,8

женским

4,8
2.4

11.7

6,4

типомл
цветка (за исключением сорта Нимранг) и у остальных обоеполых се
менных сортов. Вместе с тем у всех сортов с функционально женским ти 
пом цветка и обоеполых семенных, за исключением сорта Алиготе, резко 
уменьшается вес семян в ягодах, поскольку многие из них делаются бес- 
семяннымн.

В соответствии с хорошим завязыванием ягод и резким увеличением 
размеров и веса ягод у бессемянных сортов и сортов Алиготе и Гибрида 
20/32 под влиянием гиббереллина значительно повышается вес гроздей и 
урожай винограда с куста. У остальных сортов,— функционально жен
ских и обоеполых семенных вес гроздей и урожай винограда при опры
скивании 0,01% раствором гиббереллина снижается (табл. 3).

Табл. 3 показывает, что у сортов с функционально женским типом 
цветка резко снижается вес гроздей, а урожай с куста резко падает; ис
ключение в этой группе составляет сорт Нимранг, у которого вес гроз 
дей и урожая куста у контрольных и опытных растений остается на од 
ном уровне. Резкое снижение веса гроздей и урожая с куста наблюдает
ся и у обоеполых семенных сортов, за исключением сортов Алиготе и 
Гибрида 20/32.

Происходит это вследствие отрицательного действия опрыскивания 
раствором гиббереллина, концентрация которого (100 мг/л) оказалась 
слишком высокой для этих сортов. В результате этого завязавшиеся 
ягоды стали осыпаться и наряду с изрежениыми гроздями появились и
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Табл и иа 3

Название сорта

Влияние гиббереллина на урожаи различных сортов винограда

Число гроз-
В с‘ с

лей н<1 куст одной 
ли

гроз- 
в г

одного греб
ня в г

урожая на 
один куст п г

•О ♦
Л 1

• 
л • г—

1
г—

1 п л >
6 сх СХ О о о.

и/ 
сх 
о

Си (и о 
о.том

ги
б(

 
ЛИ

Н •*• О ж ги
б(

 
ЛИ

Н

КО
Н
1

ги
б(

 
ЛИ

Н X 
о ж

40 X 
=

I Сорта бессемянные

12
11
16
10
6

19
10
18
12
6

83Еревани желтый ....................
Еревани розовый • • • • . .
Мармари . .......................  • •
Гибрид 720/19 ........................
Гибрил 88/32 ............................

II, Сорта с ункцнонально

Нимранг....................................
Катта-Курган • • • . . • • .
Арагаци ...................................
Гибрид 1/8 ...............................

Арарати.......................................
Тавризени . . ............................
Алиготе •
Гибрид 773/4 ............................
Гибрид 20/32

168
470
200

85

13
12
5
4
9

17
14
12
7

19

1,00 
1,60 
6,32 
2,00 
0,51

4,32
4,84

11,32
7,38
0,12

женским типом цветка

432
320
796
698

21

6 7 585 582 14 18 3,51 0,21
5 3 354 32 । 11 19 1,77 3,96

18 16 320 25 . >3 24 5,76 0,40
16 18 672 147 1 14 16 10,75 2,64

III. Сорта обоеполые семенные

21 20 333 27 14 24 6,99 0,54
8 8 204 17 14 15 1,63 0,14

20 20 106 165 5 7 2.Н 3,30
13 14 217 76 12 17 2,82 1,64
12 20 436 634 12 20 4,32 12,68

грозди совершенно оголенные. Состояние гроздей у функционально жен 
ского сорта Арагаци и сорта обоеполого семенного Арарати к концу опы
тов показано на рис. 4 и 5. Подобная картина наблюдалась во всех трех 
вариантах опытов.

Характерно, ч^то у этих же сортов в результате воздействия раство
ром гиббереллина на листья и побеги появились явные признаки хлороза 
и необычный сильный рост побегов, длина которых в отдельных случаях 
доходила до 5—6 м, тогда как у контрольных не превышала 3 м.

Противоположное действие оказало опрыскивание раствором гиб
береллина на бессемянные сорта и два семенных сорта: Алиготе и Гиб
рид 20/32. У кишмишных сортов Еревани желтый и Гибрида 720/19 вес 
гроздей и вес урожая с куста увеличились в З’/г—4 раза, у кишмишных 
сортов Еревани розовый и Мармари в 2—27г раза и лишь бессемянный 
I ибрид 88/32 показал противоположные результаты (рис. 6, 7, 8). У се
менных сортов,-- Алиготе и Гибрида 20/32 вес гроздей и вес урожая с 
куста также значительно повышались под влиянием гиббереллина.

Наблюдения также показали, что у всех бессемянных сортов вино
града опрыскивание раствором гиббереллина помимо увеличения веса 
гроздей вызывает образование большого количества пасынкового вино-



Рис. 4. Осыпание и изреживание гроздей функционально женского сорта 
винограда Арагаци под влиянием гиббереллина. Слева—гроздь, трижды 
опрыснутая 0,01 % раствором гиббереллина; в начале и конце цветения и 
в начале формирования ягод; справа—контрольная грозь (фото

28.IX 1960). ,

Рис. 5. Осыпание и изреживание гроздей обоеполого семенного сорта 
Арарати под влиянием гиббереллина. Верхний ряд (1)—контрольные 
грозди; нижний ряд (4)—грозди, дважды опрыснутые 0,01% раствором 

гиббереллина в начале и конце цветения (фото 28.IX 1930).



Рис. 6. Влияние гиббереллина на урожай кншмншного сорта Еревани жел
тый Слева—гроздь, дважды опрыснутая 0,01 % раствором гиббереллина 
в начале и конце цветения; справа֊֊контрольная гроздь (фото 20.1 X 1960).

Рис. 7. Влияние гиббереллина на урожай кншмншного сорта Еревани ро
зовый. Слева—гроздь, дважды опрыснутая 0,01 % раствором гибберелли 

на в начале и конце цветения; справа контрольная гроздь
(фото 20. IX 1960)
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Ограда. Так, у сорта Мармари количество пасынкового винограда с одно 
го куста равнялось 644,2, в то время как в контрольном кусте пасынки 
урожая не давали.

Характерным для влияния гиббереллина на все сорта винограда, 
независимо от того давали ли они повышение или падение урожая, бы 
по ускорение созревания ягод, которое происходило на 8—12 дней рань 
ше, чем у контрольных гроздей.

Рис. 8. Влияние гиббереллина на урожай кишмишного сорта Мармари. 
Слева—гроздь, дважды опрыснутая 0,01 % раствором гиббереллина в на

чале и конце цветения; справа—контрольная гроздь (фото 20.IX 1960).

У всех тех сортов, которые под влиянием гиббереллина повысили 
урожай, были произведены химические анализы сока ягод на процент 
содержания сахаров, сухого вещества и определения титруемой кислот
ности. Результаты этих анализов приводятся в табл. 4.

Данные табл. 4 показывают, что у всех сортов, за исключенном Гиб
рида 720/19, процент содержания сахаров под влиянием гиббереллина 
увеличивается, тогда как кислотность у большинства сортов нс меняется 
и снижается только у Мармари и Гибрида 20/32. Содержание сухого ве
щества у бессемянных сортов под влиянием гиббереллина меняется ма
ло, а у семенных сортов увеличивается.

Таким образом, увеличение размеров и веса ягод, вызываемое дей
ствием гиббереллина, нс только не снижает, но даже несколько улучша
ет качество ягод по их сахаристости.

Известия XIV. № 12-4
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Таблица 4
Влияние гиббереллина на химический состав ягод различных сортов винограда

Название сорта

Содержание Саха 
ров в °/0

Сод°р>кание сухо
го вещества в °/0

Титруемая 
кислотность

контроль гибберел
лин контроль гибберел 

лин контроль гиббсрел 
лнн

I. Сорта бессемянные

Еревани желтый
Еревани розовый
Мармари
Гибрид 720/19

18,1
19,3
20,9
19,3

21,5
20,8
23,8
16,4

24,7
20,9
19,4
20,9

23,5
19,3
21,2
17,9

0,53 
0,61 
0,51
3,96

0,53
0,61
0,44
3,96

II. Сорта обоеполые семенные

Алиготе ...............................
Гибрид 20/32 ........................

13,7
20,6

16,0
25,1

15,2
18,4

18,4
24,4

0,30
0,51

0,41
0,33

Обсуждение результатов опытов

Результаты опытов по влиянию гиббереллина на различные сорта 
виноградной лозы, проведенные нами, подтверждают и вполне согла
суются с ранее опубликованными данными других авторов. Выявляется 
одна общая закономерность, заключающаяся в том, что опрыскивание 
растений растворами гиббереллина по разному действует па бессемян
ные и семенные сорта.— у первых усиливается завязывание ягод, увели
чиваются их размеры и повышается вес гроздей и вес урожая с куста, у 
семенных (с функционально женским и функционально обоеполым цвет 
ком) завязывание ягод подавляется, их размеры уменьшаются и вес 
гроздей и вес урожая с куста падает. При этом основная функция гиб
береллина— усиление ростовых процессов — проявляется в одинаковой 
мере для этих двух групп сортов и под влиянием гиббереллина усили
вается рост гребней и плодоножек и грозди делаются более рьгхлыми.

Различие в реакции бессемянных и семенных сортов не ограничи
вается только лишь генеративными органами, но как показывают опыты 
наших и других* авторов, распространяется и на вегетативные органы. 
При опрыскивании кустов растворами гиббереллина у всех сортов вино
града усиливается рост побегов, однако чувствительность кустов семен
ных сортов к одной и той же концентрации раствора значительно боль
ше, чем у кустов бессемянных сортов. Наши опыты показали, что у се
менных сортов вытягивание побегов под влиянием гиббереллина идет 
значительно интенсивнее, а хлоротичпость листьев проявляется в боль
шей! мере, чем у бессемянных сортов. Вместе с этим опыты Уивера [28] 
показали, что у семенных сортов проявляется токсичность действия ра
створов гиббереллина, вследствие чего в последующем году происходит 
снижение количества побегов и гроздей; у бессемянных сортов даже при 
высоких концентрациях токсичности растворов не наблюдается.

Все это свидетельствует о том, что существует общая причина тако
го различия как для генеративных, так и для вегетативных органов и та- 
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ььой общей причиной, по-видимому, является различный уровень содер
жания естественных гиббереллинов как в генеративных, так и в вегета 
пивных органах. По поводу генеративных органов Уивером [1| еще в 

•рдной из первых работ было сделано предположение, что на завязыва- 
нние и на размер ягод, вероятно, оказывают влияние гиббереллиноподоб 
иные вещества, присутствие которых р семенах показано для многих ра 
сстений так же, как это раньше было показано для ауксинов; у ягод, 
^лишенных семян, их природных гиббереллинов недостаточно и введение 
них извне дает положительный эффект, тогда как у семенных сортов раз 
ммер ягод после обработки гиббереллином нс увеличивается.

Следует признать правильным предположение Уивера, так как в на
стоящее время полностью доказана зависимость роста плодов от содер
жащихся в них семенах [3], и выяснено широкое распространение гиббе 
рреллинов и гиббереллнноподобных веществ в семенах многих растении 
Ц12]. Вместе с тем можно предполагать, что в вегетативных органах ли 
стьях и побегах семенных сортов уровень содержания природных гиббе 

рреллинов выше, чем в органах бессемянных сортов, чем и объясняется 
пновышейная чувствительность семенных сортов.

В отношении перспектив практического применения гиббереллинов 
шля повышения урожая бессемянных сортов уже делались положитель 
иные выводы [29, 17, 8| и нам представляется, что настоящая работа пол 
<1<репляет эти выводы.

Выводы

1. Опрыскивание соцветии винограда дважды, в начале и середине 
(цветения, 0,01% раствором гиббереллина оказывает положительное дей
ствие иа бессемянные или кишмишныс сорта винограда: Еревани жел 
гггый, Еревани розовый, Мармари и гибрид 720/19 (Армения ХЕревани 
ррозовый), а также на обоеполые семенные сорта: Алиготе и Гибрид 20/32 
(НВоскеатХМсхали) — увеличиваются размеры и вес ягод, вес гроздей 
щ вес урожая с куста, повышается сахаристость ягод. В связи с этим 
представляется практически перспективным применение гиббереллина в 
щелях повышения урожая бессемянных или кишмишных сортов.

2. Опрыскивание соцветий винограда в два или три срока, в нача- 
и середине цветения и в начале завязывания ягод, 0,1% раствором 

гиббереллина оказывает отрицательное действие на функционально жен
ские сорта винограда: Катта-Курган, Арагапп, Гибрид 1/8, и на сорта 

)Обое полые семенные: Арарати, Тавризени и Гибрид 773/4 (ТавризспиХ 
И азел и)—резко снижает завязывание ягод и их вес, а также вес гроз- 
шей и вес урожая с куста. На функционально женский сорт Нимранг 
^опрыскивание гиббереллина не оказывает сколько-либо значительного 
излияния.

3. Обработка растений 0,01 % раствором гиббереллина у всех сор 
։сов винограда, независимо от того, давали ли они повышение или па
щенке урожая, ускоряла созревание ягод на 8—12 дней и вызывала уси
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ленное разрастание гребней и плодоножек, а также интенсивный рост 
вегетативных побегов.

4. Различная реакция сортов винограда на действие одного и того 
же 0,01% раствора гиббереллина, по-видимому, обусловливается различ 
ным уровнем содержания в ягодах естественных гиббереллинов и гиб 
береллнноподобных веществ: у бессемянных сортов их количество нсве 
лико и добавление указанного количества гиббереллина извне дает по
ложительную реакцию, у функционально женских и обоеполых семен
ных сортов количество естественных гиббереллинов сравнительно вели
ко, им необходимы меньшие дополнительные количества извне, почему 
0,01% раствор гиббереллина оказывает на эти сорта отрицательное лей 
ствие. <:

Институт виноградарства, виноделия 
и плодоводства МСХ АрмССР

н
Институт физиологии растений 

имени К. Л. Тимирязева 
Академии наук СССР

11остуинло 27. IX 1961 г.

I

И, Խ, ՉԱՅ ԼԱԽ ՅԱՆ, 1Г. Մ. ՍԱՐԿԻՍՈՎԱ, Վ Դ. Կ11ՉԱՆԿ11ՎԳԻՐԵՐԵԼԻՆԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆՍ ԽԱՂՈՂԻ ՎԱԶԻ ՊՏՎԱՐԵՐՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ* ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՍ Ի Մ
II. մ ւ|> и փ 11 ւ մ

(հիրերելինի 0,01 %-֊անոց յո։ծո։յթոՎ խաղողի ծաղկա ։իթթո։թյո։ նների 
կրկնակի սրսկումր՝ ծաղկման սկղրում և մասսայական ծա ղ կմ ան շրջանում, 
ղրականորեն է աղղում անկորիղ րիշմիշային սորտերի (Դեղին երևանի, Վար֊ 
զաղայն երևանի, Մարմարի, 720119 I11* I1 Ւ ր1) երկսեռ կորիղաՎսր սորտերի 
(Ա/իղոտե, 20/32 ՝իքքիգ) պտուղների մեծո։ թ յան ա կշոի, ողկույզների կշոի 
ու Վաղերի րնղհանուր ր ե րք։ստ Վ ու թ յան Վրա։ Օարձրանում Լ նաև պտղահյութի 
շ արարա յնա թ յ ունր I Ս.յքք կապա կցութ յամ ր ղի ր ե րե յ ինի օղտաղործամր րեր֊ 
ր։ս տՎ ո։ թ յան րա րձրա ց մ ան տեսակետից մեծ հետաքրքրություն է ներկայաց
նում ։

Գիրերեյինի 0,01%֊անոր լուծու յթ ոՎ խաղողի ծ ա ղ կ ա Վ։ թ թ ո է թ յանն երի 
եռակի սրսկամր՝ ծաղկման սկղրում, մասսայական ծաղկման շրջանում ե 
պաղս։ կա/ման սկղրում, րացասարար է աղղում ֆունկցիոնա/ իղական ծաղիկ 
ունեցող սորտերի ( 0 ատ տա - ե ուրղ ան, Արաղածի, 1/8 հիքրիդ) ե երկռեո կորի֊ 
ղաՎոր սորտերի (Արարատի, Օ՚աՎրիղեն/ւ, 773 -1 ^իւ,1է1,,ւ) պտղակայման
րնույթի, սւտուղների մ եծ ո։/1 յան, ողկո։ յղների կշոի և րնղհանուր րերրատՎու֊ 
թյան Վրա։ Ֆունկցիոնալ իգական ծաղիկ ունեցող Նիմրանղ սորտի մոտ զիրե֊ 
րելինի սրււկոէմ ր որևէ էական ա ղ ղ Լ ղ ու թ յ ան չի թողնում է

Դիրհրեչինի րոծույթ ր խտղողի ր ե ր ր ա ։ո Վ ո։ թ յան Վրա ունեցած տ ղղե ցու֊ 
թյան քնույթից անկախ, 8—12 օրոՎ արա ղաղնո։ մ է ։ղտո։ղն1ւրի հա ս ո։նա ց ո։ մ ր ,
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նպաստում Լ ոդկու յղի չանշի ե պսւղա կոքքերի մ ե ծ ա ց if ան ր ե տարեկան շիվերի 
րուոն աճեցողությանրւ

Գիրերեքինի 0,1)1% - անոց /ածույթի նկատմամբ փորձարկված սորտերի
ս տարրեր վերարերմունրր , ր ս ա ե ր հու յթ ին , պայմանավորված Լ պտուղներում 

Կւ բնական էքիրերեքինների ե ղիր երե ք ին ու սւի պ նյութերի տարրեր բանակների աո
կայությամրւ Անկորից Սորտերի մոտ նրանց րտնակր փորր է և նշված քՈէծայ 
թի սրսկմամր ա պահ ով ու մ Լ րարձր էֆեկտ։ Ֆունկցիոնալապես իղսւկան ս 
երկսերւ ծաղիկ ունեցող սորտերի մոտ րնական ղիրերե(ինների րտնակր համե 
մ ա տար ա ր մեծ I, և րարձր արղյոլնրի հասնեք ու համար անհրաժեշտ է միայն
յատ չնչին քրտցում կատարեք! 
լուծույթի սրսկում ր թողնում Լ

/Zyrj սքատճաոով է/ ղի ր երեքին ի 0,0 / ՚'/> • ան ո g
ր ա ց աս ական ա ղ ղ ե ց ո t fl յ ո էն t
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Л II РЫЖКОВ

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ОБМЕН У ЛИЧИНОК И МАЛЬКОВ 
СЕВАНСКОЙ ФОРЕЛИ

Эффективность искусственного воспроизводства запасов севанской 
форели, как и других видов рыб, зависит, главным образом, от качества 
посадочного материала и условий выращивания мальков. Получение ка- 
чсственного посадочного материала и создание для развития молоди 
оптимальных условий можно обеспечить лишь путем глубокого изуче 
ния особенностей обмена веществ у личинок и мальков форели, выра 
щиваемых в различных условиях. В связи с этим изучение дыхательно 
го обмена, как одного из внешних проявлений и важнейших показате-
лей обмена веществ, имеет большое значение для практики рыбного, в 
частности форелевого, хозяйства.

О скорости и специфике процессов газообмена у севанской popeЭЕ

ж известно очень мало. Можно указать лишь на одну работу И. В. Ша
ронова [29], в которой для определения норм подачи воды в инкуба
ционные аппараты и цементные бассейны он приводит некоторые данные 
о скорости потребления кислорода у икры и мальков форели. Исходя 
из этого мы провели работы в направлении изучения особенностей ды
хательного обмена у личинок и мальков севанской форели в процессе их 
развития.

Материал и методика

Объектами исследования служили личинки и мальки гегаркуни 
(Salmo ischchan gegarkuni Kessler) и личинки летнего бахтака (Salmo 
ischchan aestivalis Forlunatov). В опыты для измерения скорости газооб 
мена личинки форели поступали непосредственно из цементных бассей 
нов, где они содержались с момента выклева до начала смешанного пи 
тания, при температуре воды 7—12,5°; мальки для опытов брались как 
из цементных бассейнов (t° 8 13°), так и из прудов (1° 12 19°). При 
бассейновом выращивании в качестве корма для мальков использова 
лись олигохеты, дафнии, отходы храмули и размельченные гаммарусы 
Молодь форели в прудах выращивалась на естественных кормах, пред 
ставленных в основном тендипедидами и кладоцерами

Ниже приводятся краткие сведения о постэмбриональном развитии 
молоди форели на рыбоводных заводах. Наблюдения за развитием мо- 

• 1ОДИ форели были проведены как на живых, так и на фиксированных 
раствором формалина личинках и мальках.
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1 этап. У выклюнувшихся личинок летнего бахтака и гегаркуни рот передне- 
нижний, полуоткрытый, слабоподвижный. Обонятельное отверстие впереди глаз, пе
регородкой нс разделено. В слуховом пузырьке видны полукружные каналы. Жел
точный мешок яйцевидной формы с хорошо развитой кровеносной системой. Подвиж
ные лопасти грудных плавников хороню развиты. Продолжается образование плавни
ков. Кроме того, у летнего бахтака (общая длина 1—12,7—13,2 мм) образован пе
ченочный вырост. Жаберные крышки закрывают четыре жаберных лужки. Все плав
ники, за исключением жирового, отдифференцированы. У гегаркуни (к —14 —14,3 мм) 
жаберная крышка закрывает лишь три жаберные дужки, непарные плавники не от- 
аифференцированы. Личинки в полусогнутом положении лежат на дне бассейна.

И этап. Летний бахтак — к—13,2—14,4 мм, возраст—1—3 суток. При переходе 
на второй этап в спинном и анальном плавниках дифференцируются скелет и муску
латура, а в хвостовом образуются гипурални и лепидотрихин. Закапчивается форми 
рование нижней челюсти. Гегаркуни - к 15,1 16,3 мм, возраст — 2—6 суток. Обра 
зуются спинной и анальный плавники, а через 3—4 ч. в них начинается дифферен 
цировка опорных элементов и мускулатуры. Жаберная крышка закрывает четыре 
жаберных дужки. Образован печеночный вырост.

III этап. Летний бахтак — к—13.8—14,8 мм, возраст—3—5 суток. В непарных 
плавниках образуются лучи. Гегаркуни I. —15,9—16,6 мм. возраст—6—8 суток. За 
канчивается формирование нижней* челюсти. В спинном и анальном плавниках обра 
зуются лучи, а в хвостовом дифференцируются гипурални и лепидотрихин У обеих рас 
начинается активное жаберное дыхание. Личинки изредка всплывают в толщу воды.

IV этап. Летний бахтак — к — 14,5—15,3 мм, возраст—5—7 суток. Дифферен
цируются жировой плавник и первичная почка. Гегаркуни — I. —16,1 — 17,8 мм, воз
раст—8—12 суток. Образуется первичная почка. У обеих рас обонятельное отвер
стие разделяется перегородкой.

V этап. Летний бахтак—к—14,9—16,0 мм, возраст — 7—9 суток; гегаркуни — 
к -17.3—19,0 мм, возраст — 12—14 суток. Начинается образование первой петли ки
шечника. Формируется желудок. Кроме того, у гегаркуни образуется жировой плав 
ник. Личинки ориентируются головой пр ст»в теченья ։с/ы.

VI этап Летний бахтак — Г—15,7—18,1 мм, возраст — 9—16 суток, гегарку
ни — I. —18.4—22,3 мм, возраст—14—22 суток. Дифференцируются пилорические 
придатки и продолжается формирование желудка. Плавательный пузырь заполняется 
воздухом.

VII этап Летним бахтак — к— 17,5—25,3 мм, возраст — 16—33 суток; гегарку
ни к—21,6—31,2 мм. возраст — 22—47 суток. Заканчивается формирование челю 
стного аппарата. Пищеварительный тракт становится проходимым для пищи. Наблю 
даются перистальтические движения кишечника. Личинки переходят на смешанное 
питание и держатся в толще воды. \ \

VIII этап. Летний бахтак — I. 26—36 мм, возраст — 33—54 суток; гегарку
ни— I.— 32—36 мм, возраст 47—70 суток. Желточный мешок полностью резорбиро 
иался Начинается активное питание лонными животными, молодь держится неболь
шими стайками

IX этап I. 36 12 мм. Формируются каналы боковой линии на голове и ту
ловище. ' /' ՝*'' ' Рг

X этап. I. — 13 48 мм. Дифференцируются центральные пластинки чешуи,
XI этап, к—50-85 мм. Половая дифференцировка.
(аким образом, несмотря на большое сходство, в постэмбрнональном развитии 

летнего бахтака и гегаркуни наблюдаются некоторые различия. Эти различия, в пер 
вую очередь касаются сроков прохождения отдельных этапов развития, а также не
которых деталей морфологии, что особенно ясно выражено на первых четырех эта 
пах развития. .

Интенсивность газообмена у молоди севанской форели определя
лась в проточной респирационной установке (Л. П Рыжков (22]). В 
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опытах с личинками в каждый респиратор объемом 20֊ 100 мл помета 
лось по 5, а в опытах С мальками по одной особи. Перед началом опы
тов молодь форели в течение 18—20 ч. выдерживалась в респираторах 
без пищи. Все опыты поставлены непосредственно в условиях обитания 
рыб. Для этого респираторы с подопытными мальками помещались в 
цементные бассейны или пруды.

Содержание кислорода в воде определялось йодометрическим тит
рованием по методу Винклера, а содержание углекислоты методом Тиль 
манса.

Результаты исследований

Опыты с личинками летнего бахтака. Интенсивность газообмена у 
личинок летнего бахтака измерялась в период от момента выклева до 
начала смешанного питания при температуре воды 10 14° (рис. 1). Как 
видно из рис. 1, интенсивность дыхания у личинок резко, но кратковре 
менно, возрастает в конце первых суток, на 3, 5, 7, 9 и 16 сутки с мо 
мента выклева, т. е. во время перехода личинок от одного этапа разви 
гия к другому. Одновременно с изменениями интенсивности дыхания у 
личинок наблюдаются колебания величины ДК и среднесуточного при 
роста размеров и веса тела. Во время увеличения скорости газообмена 
величина ДК и среднесуточный прирост размеров и веса у личинок 
уменьшаются и, наоборот, при понижении интенсивности дыхания пн 
величины повышаются. Результаты измерения среднесуточно»! скорости 
прироста размеров и веса тела у личинок приведены на рис. I в процен
тах к соответствующим величинам в момент их выклева. Вертикальные 
тонкие линии обозначают время перехода от одного этапа развития к 
другому (дифференцировка).

Опыты с личинками гегаркуни. У личинок гегаркуни в ходе их раз
вития определялась лишь интенсивность потребления кислорода (рис 2) 
Все опыты поставлены при температуре воды 8— 12е.

Из рис. 2 видно, что интенсивность потребления кислорода у личи
нок гегаркуни в процессе их развития значительно изменяется. В мо
мент выклева из икры скорость потребления кислорода у них состав
ляет 2,2 мг/г-час и на таком уровне сохраняется в течение 30 ч. после 
вылупления. В середине вторых суток интенсивность потребления кисло 
рода у личинок увеличивается в 1,5 раза. Однако это увеличение очень 
кратковременное (5—6 час.). В ходе дальнейшего развития личинок ин
тенсивность обмена у них резко повышается в возрасте 6, 8, 12, 14 и 22 
суток. Приведенные на рис. 2 данные по среднесуточному приросту разме 
ров и веса тела у личинок показывают, что скорость прироста у них во 
время перехода от одного этапа развития к другому (при высокой ин
тенсивности обмена) замедляется, а на протяжении каждого этапа раз
вития увеличивается.

Опыты с мальками гегаркуни. Мальки гегаркуни, использованные 
1ля опытов, в возрасте 30 60 суток выращивались в цементных бассей 
пах. В это время их среднесуточный прирост был очень низким, хотя они
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и кормились в избытке. После помещения мальков в пруды величина 
их среднесуточного прироста значительно увеличилась и достигла 30 мг.

Результаты измерения дыхательного обмена и величины суточного 
прироста веса и размеров у мальков приведены на рис. 3. Как видно 
из рисунка, изменения интенсивности газообмена, величины ДК и ско 
рости прироста веса и размеров у гегаркуни тесным образом связаны 
с этапностью их развития.

Обсуждение результатов исследований

Сопоставляя данные по дыхательному обмену у личинок и малькон
форели с особенностями их морфологического развития (рис. 1, 2. 3),

4 10 16
Возраст в сутках

------------- - 0г мг/г-час------------- СО г мг/г-час

———— ДК

_______ -вес в к весу .................... длина в %% к 
тела при выклеве длине тела привыклеве

Рис. 1. Изменения дыхательною обмена и скорости роста н 
процессе развития личинок летнего бахтака.

можно отметить, что во время перехода от одного этапа развития к дру
гому (качественные изменения, В. В. Васнецов [4]) интенсивность газо
обмена у них резко увеличивается В большинстве Случаев это увеличе
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ние по времени очень непродолжительное (у личинок 3—8 ч., у мальков 
3—7 суток). Одновременно понижается величина дыхательного коэффи 
циента (до 0,63), что указывает на преобладание в процессе газообме 
на потребления кислорода. Рост личинок в это время практически пре
кращается, а процессы морфогенеза усиливаются

Возраст в сутках

--------------Ог в и г/г --длина в------------—>вес в 
-час------ длине--------------------- весу

яри выклеве при выклеве
Рис. 2. Изменения интенсивности потребления кислород.» и скорости рост;։ 

в процессе развития личинок гегаркуни.

Представляет интерес установленная нами строгая последователь 
ность в осуществлении всех этих процессов. Увеличение интенсивности 
газообмена и понижение величины ДК наступают несколько раньше (на 
2-6 ч. у личинок и на 12—30 ч. у мальков) видимых морфологических 
изменении. Замедление скорости роста происходит почти одновременно 
с изменением дыхательного обмена. В качестве примера приведем дан 
ныс, характеризующие переход личинок летнего бахтака от второго эта 
на к третьему. Максимальная интенсивность газообмена и минималь 
пая величина ДК у личинок наблюдались в возрасте 50 56 ч. с мо
мента выклева. Видимые морфологические преобразования в организме 
(дифференцировка лучей в непарных плавниках и т. д.) начались лиин. 
через 2 3 ч. после изменений в дыхательном обмене. Во время всех пре 
дыдутцих и последующих переходных периодов от одного этапа разви
тия к другому у форели (рис. I, 2, 3) наблюдалась такая же последова- 
гельность в осуществлении этих процессов По видимому, изменения фи 
дологического состояния (1։ данном случае скорости и специфики газо-
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обмена) как бы создают основу для быстрого осуществления усиленных 
процессов морфогенеза и перехода организма на качественно новый этап 
развития. Морфологические изменения, в свою очередь, могут воздей-
ствовать на физиологию (обмен веществ) развивающегося животного

-------------- и г в мг/г-час ---------------СО 2 в мг/г-час

-------------- ДК .................... вес в иг

Рис 3. Изменения дыхательного обмена и скорости роста в процессе развитии 
мальков гегаркуни.

Резкое увеличение интенсивности потребления кислорода при пе 
реходс от одного этапа развития к другому наблюдали Ю. И. Чепракова 
(27] у личинок золотой рыбки и Л. П. Рыжков [21] у личинок и мальков 
леща. На значительное увеличение скорости газообмена у рыб во время 
усиленного морфогенеза («критические периоды») указывали в своих 
работах М. Ф. Вернидуб [5, 6, 7], М. Ф. Вернидуб и М. И. Гузева [8], 
Г. И. Привольнее [18, 20], А. Н. Трифонова [251 и другие. Согласно тео
рии В. В. Васнецова [3, 4| об этапности развития рыб, имеются доста
точные основания допустить, что в большинстве случаев «критические 
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периоды» соответствуют периодам перехода от одного этапа к другому. 
Подтверждением правильности этого допущения является характери 
стика «критических периодов», данная А. Н. Трифоновой. Она пишет, 
что «критические периоды»— это периоды «ослабленного роста и уси 
лепной дифференцировки», а также «это периоды, когда ведущая роль 
принадлежит окислению, в связи с чем дыхание усилено». Характери
стика «критических периодов», данная Л. Н. Трифоновой, в основном 
совпадает с нашим описанием переходных периодов от одного этапа раз 
пития к другому.

Изменение*интенсивности потребления кислорода у молоди рыб в 
процессе их развития также отмечали В. И. Беляева [2], И. И. Кузнецова 
114], В. И. Олифан [16],* 3. И. Петрова [17] и И. П. Шамардина [28].

На протяжении каждого этапа развития (количественные измене
ния, В. В. Васнецов [4]) интенсивность газообмена у молоди форели от 
носительно стабилизируется. При этом ее величина в 1,5—3,0 раза 
уменьшается по сравнению со скоростью дыхания форели во время пе 
рсхода от одного этапа развития к другому. Конечно, относительную 
стабилизацию уровня газообмена нельзя понимать как строго постояв 
ную величину; на протяжении этапа интенсивность дыхания у форели 
в какой-то степени колеблется, но эти колебания остаются в пределах 
приспособлений, характерных для данного этапа развития. Величина 
71К па протяжении любого этапа развития в большинстве случаев пре 
пытает величину 0,80. В течение каждого этапа развития молодь интен
сивно растет (рис. 1, 2, 3), а процессы морфогенеза и дифференцировки 
в это время сводятся к минимуму.

Сходные результаты были получены Ю. И. Чепраковой [27]. Она
показала, что в течение каждого этапа развития количество кислоро 
да, потребленное одной личинкой золотой рыбки, остается строго по 
стоя иным. Менее четкая зависимость наблюдалась сю между величи
ной потребления кислорода на 1 мг сырого веса и этапами развития. Ре
зультаты измерения интенсивности дыхания у севанской орели также
близки к данным М. Ф. Вернидуб, Т. И. Привольнсва и А. Н. Трифоно
вой. Характеризуя «стойкие периоды», А. Н. Трифонова [25] отмечает.
что это периоды, когда «рост весьма интенсивен, дифференцировка ос
лаблена и в диссимиляционном обмене ведущая роль принадлежит ана
эробным процессам», в связи с чем дыхание ослаблено. Помимо ука
занных изменений, наблюдается общая тенденция увеличения скорости 
дыхания у личинок летнего бахтака до седьмого и у гегаркуни от тре
тьего до шестого этапа развития (рис. 1 и 2). По данным Т. И П ри воль- 
нева [19, 20], повышение интенсивности газообмена происходит за счет 
увеличения поверхности кровеносной системы желточного мешка, а 
также в связи с переходом личинок на жаберный тип дыхания. Увели
чение скорости потребления кислорода у осетровых П. А. Коржуев [12] 
связывает с переходом их на жаберное дыхание, а В. И. Беляева [2] еще 
и с увеличением потребности организма в кислороде. По Линдроту [30], 
интенсивность обмена у рыб зависит от типа питания. Во время эндо-
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1енного питания интенсивность дыхания увеличивается, а при переходе 
на экзогенное—уменьшается. И. II. Шамардина [28] повышение скорости 
потребления О2 у щуки на первых этапах постэмбрионального развития 
объясняет увеличением активности. Кроме того, она делает попытку 
сопоставить изменения интенсивности дыхания у туки с особенностями 
ее морфогенеза и качественным составом пищи.

Итак, большинство исследователей ограничиваются лишь односто
ронним объяснением причин нарастания интенсивности дыхания на 
первых этапах развития рыб. Однако, если сопоставить между собой 
приведенные литературные* данные, то окажется, что увеличение интен
сивности дыхания у личинок может быть связано как с особенностями 
их морфогенеза, так и с особенностями поведения, питания и т. д.

Этот вывод подтверждается также тем, что изменения скорости ды
хания наблюдаются не только в момент действия какого-нибудь опреде
ленного фактора (смена типов дыхания, питания и т. д.). Исходя из из
ложенного, целесообразно проследить особенности нарастания интен
сивности дыхания у личинок форели и по возможности выяснить причи
ны этих изменении.

Так, на втором этапе развития интенсивность газообмена у личи
нок летнего бахтака на 19,3% выше, чем уровень дыхания у них на пер 
вом этапе. Наряду с увеличением интенсивности газообмена у личи
нок повышается скорость среднесуточного прироста от 3,1 до 3,6%. В 
это время у них наблюдаются некоторые изменения в поведении, зна
чительно расширяется сеть кровеносных сосудов на голове и в некото
рых плавниках, закапчивается формирование нижней челюсти, а в не 
парных плавниках дифференцируются опорные элементы. У личинок ге
гаркуни на втором этапе интенсивность потребления О2 по сравнению с 
первым уменьшается на 28,8%. Снижение уровня газообмена у гегар
куни, вероятно, связано с сокращением дыхательной поверхности жел
точного мешка и недостаточным развитием других органов, выполняю
щих дыхательную функцию. Весьма интересно, что наряду с понижением
уровня дыхания у гегаркуни замедляется скорость среднесуточного при
роста размеров (от 4,5 до 1,5%)- По-видимому, изменение скорости при 
роста размеров у личинок севанской форели находится в тесной связи 
с интенсивностью их дыхания. Это хорошо подтверждается данными, 
приведенными на рис. I и 2. к

На третьем этапе развития у личинок форели начинается жабер
ное дыхание. Как известно из работ Ф. II. Безлер [1], II. Л. Коржуева [12], 
И. П*. Шамардиной [28], Я. И. Рыжкова [211 и др., переход личинок на 
жаберное дыхание сопровождается увеличением его интенсивности. 
Аналогичные результаты получены нами для молоди летнего бахтака, 
у которой при переходе на жаберное дыхание потребление кислорода 
возросло на 68,2(/о по сравнению с предыдущим этапом. Интенсивность 
дыхания у гегаркуни в это время продолжала уменьшаться (па 9,4% 
по сравнению со вторым этапом). Уменьшилась и скорость среднесу
точного прироста размеров у нес до 1,3%. По-видимому, понижение
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уровня дыхания у гегаркуни связано с неблагоприятными условиями и՝, 
развития.

На четвертом этапе интенсивность газообмена у личинок обеих рас 
форели по сравнению с предыдущим этапом увеличивается (летний бах- 
так на 9%, гегаркуни на 35,3%)- Соответственно возрастает среднесу
точная скорость прироста их размеров. Это совпадает с увеличением ак
тивности личинок; они часто всплывают в толщу воды, а иногда даже 
достигают ее поверхности.

Понижение интенсивности дыхания (на 4,4%) и величины средне
суточного прироста (до 3%) у личинок летнего бахтака на пятом эта
пе, по-видимому, связано с наблюдающимся в это время понижением 
температуры воды. Интенсивность газообмена и величина среднесуточ
ного прироста у гегаркуни на пятом этапе продолжали увеличиваться 
В это время личинки ориентируются головой против течения

На шестом этапе личинки большую часть времени проводят в тол 
ще воды. В это время интенсивность обмена у летнего бахтака новы 
шается на 5,4%. У личинок гегаркуни, начиная с шестого этапа, интен 
сивность дыхания и среднесуточная скорость прироста понижаются. Это 
же явление для личинок летнего бахтака наблюдается на 7 этапе раз 
вития. Личинки обеих рас форели переходят на смешанное питание. Из 
литературных данных (П. А. Коржусв [12], Н. Д. Никифоров [ 15|, Т. И 
Привольнсв [20] и др.) известив, что переход мальков на внешнее пи 
танис сопровождается замедлением интенсивности дыхания

На всех последующих этапах развития интенсивность газообмена у
личинок • »форели продолжает уменьшаться. Это совпадает с измене
нием качественного состава пищи, условий обитания и строения орга 
низма личинок.

Обобщая изложенное, можно отметить, что для большинства видов 
рыб нарастание интенсивности газообмена на первых этапах развития, 
тесным образом связанное с особенностями их морфогенеза, поведе 
ния и с условиями окружающей среды, является закономерным. Также 
интересно отметить наличие прямой зависимости между скоростью ро 
ста и интенсивностью дыхания у личинок форели. На прямую записи 
мость между скоростью роста рыб и интенсивностью их обмена указы 
вали Г. Г. Винбсрг [9], В. Н. Беляева [2] и др. В пользу высказанных 
соображений говорят также материалы, приведенные в работах М. Н 
Кривобок [13], Н. Д. Никифорова [15] и др. Противоположного мнения 
придерживается 3. И. Петрова [17|. На основании сопоставления дан
ных о потреблении кислорода и приростах длины и веса личинок кар
па опа пришла к выводу, что «периоды повышения уровня дыхания сов
падают с периодами снижения роста длины и веса». К сожалению, рас 
смотрев материалы, приведенные 3. И. Петровой на рис. 1. можно убе
диться, что для такого вывода у нес нет достаточных оснований. Так, у 
карпа в возрасте 3 суток нарастание потребления кислорода совпадает 
с высокой скоростью прироста веса тела. У личинок в возрасте 6, 8 и 23
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суток одновременно наблюдались повышение интенсивности дыхания 
и высокая скорость роста.

Для постэмбрионального развития большинства видов рыб установ 
лена обратная зависимость между изменением веса тела и интенсив
ностью газообмена. При увеличении веса рыб интенсивность газообмена 
у них понижается (Г. Г. Випберг [9]). У личинок севанской форели с эн 
догенным питанием такая зависимость не установлена. Доказательством 
этому служит вычисленный коэффициент корреляции (г) между весом 
и интенсивностью потребления кислорода у личинок форели, который 
для гегаркуни равняется г 0,19 НО,20, а для летнего бахтака г — 
+0,22+0,19.

У мальков форели (после перехода их
мере увеличения веса тела, интенсивность 

на смешанное питание), по
газообмена на протяжении

1о& веса в г

Рис. 4. Зависимость между интенсивностью потребления кислорода 
и весом тела у мальков гегаркуни.

каждого этапа развития постепенно уменьшается. Этот вывод под 
гверждается вычисленным коэффициентом корреляции между весом и 
скоростью потребления кислорода, который для гегаркуни равняется 
г 0,75 Н)1. Кроме того, данные по интенсивности дыхания и весу 
мальков, нанесенные на двойной логарифмический график, также под
тверждают этот вывод (рис. 4). Несмотря на небольшое различие в ве
се мальков, расположение основных точек на прямой доказывает, что
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зависимость интенсивности дыхания от веса на каждом этапе развития 
хороню описывается уравнением параболы (В. С. Ивлев [И]).

Мы графическим путем определили показатель степени (к) при ве
се, который оказался равным 0,67 Соответствующая графическим дан 
ным величина «а» (коэффициент, численно равный общему обмену у 
животного, вес которого равен единице) была равна 0,660. Таким обра 
зом, параболическая зависимость дыхания от веса у мальков может 
быть выражена следующим уравнением:

р = 0,660 ^'6 >>, где

р — потребление О? в мг-час, 
— вес рыбы в г.

Чтобы связать с весом не общий обмен, а его интенсивность, доста 
точно обе части равенства разделить на вес (ху) рыбы. Полученное 
равенство очень близко к основному уравнению, выведенному Г. Г. Вин- 
бергом [9] для лососевых рыб. При этом следует учесть, что интенсив
ность обмена у рыб Г. Г. Винбергом дастся в мл/г-час, а нами выра
жается в мг/г-час. Сравнительно низкая величина «к» может зависеть 
от условий развития мальков (пруды-бассейны).

Наши материалы не подтвердили высказанные различными иссле
дователями (Л. Н. Харченко [26], С. В. Стрельцова [23,24]; О. Л. Гор
диенко, [10]) соображения о прямом влиянии возраста рыб на интенсив
ность дыхания.

Обобщая результаты исследования дыхательного обмена у молоди 
севанской форели в процессе се развития, мы пришли к следующим вы
водам:

I. В процессе развития молоди форели наблюдаются как количе
ственные, так и качественные изменения дыхательного обмена.

2. Во время перехода от одного этапа развития к другому интсн 
сивность газообмена у личинок и мальков форели резко повышается 
В большинстве случаев это увеличение по времени непродолжительное. 
Наряду с указанными изменениями понижаются величина ДК и сред
несуточная скорость роста рыб.

3. Увеличение интенсивности дыхания и понижение величины ДК 
наступают раньше видимых морфологических изменений, т. е. первые 
как бы создают основу для быстрого прохождения вторых и перехода 
организма на качественно новый этап развития.

4. На протяжении каждого этапа развития интенсивность газооб
мена у молоди форели относительно постоянна, причем она в 1,5—3 ра- 
*а ниже, чем во время перехода от одного этапа к другому. Об изме
нениях в соотношении звеньев, составляющих процесс газообмена, сви
детельствует увеличение ДК на каждом этапе до 0,77—0,90. Скорость 
роста молоди форели па протяжении всех этапов развития была вы
сокой.

Наблюдается общая тенденция увеличения интенсивности дыхания 
У летнего бахтака до седьмого и у гегаркуни от третьего до шестого эта- 
Известня XIV. № 12-5
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пов развития. Это повышение уровня дыхания у личинок обусловли
вается особенностями их строения, скорости роста и поведения.

На каждом этапе развития интенсивность газообмена у личинок на
ходится в прямой зависимости от среднесуточной скорости прироста раз
меров и веса тела. У мальков форели (после перехода их на смешанное 
питание), по мере увеличения веса тела, интенсивность дыхания умень 
шается. Эта зависимость может быть выражена уравнением параболы.

5. Полученные результаты должны учитываться при выращивании 
молоди форели на рыбоводных заводах: при расчете водоснабжения 
бассейнов и прудов, составлении суточных рационов питания и при пе
ревозках мальков в различные водоемы.
Сенанская гидробиологическая 

станция ЛИ Ар.мССР 11ос।уняло (ԼIX 1961 г

Լ. Պ. Ռ1’ժհՈ4
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մեշ, որր մ և ր կողմից հարմարեցված էր աշխատանքի տվյալ պ այմաններին 
(Լ, Պ. Ռիժկով, Փորձերի ժամանակ յուրաքանչյուր ոե ս պ ի րա տ ո ր ում
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ների ապրելավայրում ( ւսվաղաննե րամ և լճակներում)»

Հրում աղատ լուծված թթվածնի սլ ա ր ուն ա կ ո ւ թ յ ո ւն ր որոշվել է յողաչա֊ 
փական տիտրացումով րստ Վինկլերի մեթողի, իսկ ածխաթթվի սլ ա րունա կա ֊ 
թյունր' Բ*ի լմանս ի մեթողովէ

Սևանի իշխանի ձկնիկների օնտողենեզի րնթացքոլմ հայտնարերվել են 
շնչափոխտնակության ինչպես քանակական, այնպես և որւսկա կան փոփոխու- 
թ յուններ, որոնք ս կրտ ո րեն կապված են նրանց ղարզացմ ան ւի ու/ա յն ա թ յան 
հետւ Հարղտցման մեկ փուչից մյուսին անցնելիս' իշխանի մատղաշի շնչափո֊ 
խանակու թ յան ին տ ե ս ի վու թ յուն ր շեշտա կի րարձրանում է։ Ս.յղ բա րձրաց ում ր 
մեծ մսւսամր կարճատև է /ինումէ են չւս փ ո խ ան ա կ ո լթ յ ան ինտեսիվ աթ յան 
ավ Լ/անա/ան ղոլղրնթաց փոքրանալէ է շն չային ղործակցի մ եծաթյանր 
(մինչև 0,63), քեա ցույո է տալիս, որ փոխվում է ւլ ա ղ տ էի ո խ ան ա կ ո ւ թ յ ան ւղրո* 
ցեսր կազմող օղակների հ արարերա կց ութ յ ունը։ Ս ւ ս ո է մնա ս ի ր ո ւ թ յ ունն ե ր ի րն- 
թացքում հայտնաբերված է իշխանի մատղաշի շն չա փ ո խ անա կա թ լան փոփո֊ 
քսությունների սերտ կասլր նրա ղարղանէսւա էի ուլ ա յն ո ւ թ յան (էսւապայնու֊ 
թ յան վ հետւ

(ե աղաւիո խէսնսէկութ յան ին տ ե ս ի վ ո ւ թ յան ավելանալր և շնչառության ղոր
ծակցի մեծության նվազ/ւքր տեղի են ունենա մ նկտ սէե լի մ ո րֆո լ ո ղ իտ կ ւսն փո~ 
ւի ո խ ա թ յուն)/ե րի ց քիչ աոաշ, այս ինքն նրանք որպես թե հիմք են ստեղծ ում 
մ ո ր<իո էյե)ւ ե էյ ի ւղ րո ցե ս)ւե րի արաղ իրականացման և օրղանիղմր' ղսւրղացման



Дыхательный обмен у личинок и мальков сепанской форели 67

նոր փուլին անցնելու համարէ Ւշխանի մատղաշի շն չա ռութ յան մակարդակի
փոփոխման հետ tքիսէժ ամանակ ղանդադում Լ նրա աճման ա ր ա ղ ու թ յուն ր ր

Ւշխանի մատղաշի դարղացմտն յուրարանչյուր փուլի ընթացքում ղաղա֊
։ի ո խ ա ս ակությ ա ն ի ն տե սիվntթլունը հ ա րա ը ե րտ կան ո ր ե ն կայուն է, րնղ որում
նրա մ եծութ յունր 2— 3 անդամ ցածր Լ, րան դարղաղման մեկ փուլից ին
ան ցն ե լ ո լ ղոյություն ունեցող շնչա ոութ յան մակարղակր։ Ղադա ֊Ժ ա մ ա ն ա կ

փոխանակության պրոցեսը կազմող օղակների հ ա րա ը ե ր ա կ ց ո ւ թ յ ան մեջ տեղի 
ունեցող էիոփոխությունների մասին վկայում է ղարղացման յուրաքանչյուր 
փուլում շնչառության ղործակցի Օ,77֊ից մինչև 0,90 ավելանալը։

Հա յտն ա ր ե ըվա ծ Լ շնչառութ յան ինտեսիվության ր արձրան ալ ու րնղհան ուր 
տենդենց' ամ առա յին ըտխտակի ձկնիկների մոտ մինչև դարղացման 7-րդ 
փուլը, իսկ ղեղարրունոլ մոտ' Յ֊իղ մինչև Օ֊րղ փուլը։

Յուրաքանչյուր փուլում շնչառության ին տ ե ս իվ ութ յուն ր ուղղակի կախում 
ունի չափի և կշռի աճման ա ր ա ղու թ յուն ի ց ։ հէաոր կերերով սնէ!ելուն անղնե- 
1ոլՁ Հետո իշխանի մ ատ ղաշի կշռի ավելանալու հետ նվաղում է ղադափոխա֊ 
Խակության ինտես իվ ու թ յունր, այղ կախումր կարելի է արտահայտել պարա- 
րո/այի հավասարումով։

Տարրեր ղիսւնսէկանների կողմից արծարծված այն կարծիքը, Բե ձկսերի
տարիքն ուղղակի ազդեցութ յուն է ղործում նրա շնչառության ինտեսիվության 
վրա, մեր նյութերր չեն հաստատում։

Մեր հետազոտության արդյունքները պետք Լ հ աշ վ ի առնվեն ձկնաըուծա ֊
կան ղործ արանն երում' իշխանի մ ատ դաշի աճե ցմ ան ժամանակ, քանի որ ղրանը 
կարող են նպաստել ձկնաըուծական միջոցս։ոումների ավելի մանրամասնորեն 
մշակե/ոէն' հաշվի առնելով ըուծվոդ տեսակի առանձնահատկությունները։
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, Ю. А. МАГАКЯН. С. Р. МЛКАРЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭМБРИОГЕНЕЗА МЕЖРОДОВЫХ 
ГИБРИДОВ ПЕКИНСКОЙ И МУСКУСНОЙ УТОК

Экспериментальной разработке вопросов, касающихся эмбриогене 
за гибридных животных, посвящено чрезвычайно мало работ. Большая 
часть их проведена на низших формах позвоночных. Исследований, по
священных изучению эмбриогенеза гибридов высших позвоночных, нам 
обнаружить в литературе не удалось. Правда, в сообщениях ряда совет
ских и зарубежных авторов |4, II, 16, 18, 19, 21] встречаются отдельные1 
фрагменты эмбриологических исследований, однако круг вопросов, рас 
сматривасмых ими, крайне ограничен.

В Зоологическом институте АН АрмССР проводится работа, ста
вящая целью последовательно и по возможности подробно изучить осо
бенности развития гибридных форм, проявляющиеся в интенсивности 
роста, морфо- и гистогенезе и некоторых биохимических показателях 
обмена. Настоящее сообщение посвящено анализу изменений, обнару
женных нами в процессе морфогенеза эмбрионов и динамики роста их
внутренних органов при отдаленной гибридизации двух видов уток: пе
кинской (Anas platy rhyncha) и мускусной (Cairina moschata). Изучению
подверглись эмбрионы, начиная с 8 суток инкубации до вылупления*.

Инкубация яиц показала, что сроки эмбриогенеза гибридных и ис
ходных форм, как это было отмечено в работах Калина [16], Рудолы]
[19] и А. А. Чилингаряна [14], неодинаковы. Эмбриогенез гибридов от
прямого скрещивания ( 9 пекинская) длится 28 суток, в то время как 
реципрокные гибриды ( 2 мускусная) вылупляются лишь на 30—32 
сутки инкубации. Указанные различия обуславливаются с одной сторо 
пы неодинаковой интенсивностью процессов роста эмбрионов гибрид
ных и исходных форм, с другой-—доминирующим влиянием материнской 
формы. По обеим показателям интенсивности роста и продолжитель
пости эмбриогенеза,—можно отметить определенное тяготение: в груп- 

ине прямого скрещивания к пекинской утке, в реципрокной группе —к 
и мускусной.

В связи с этим нам кажется интересным рассмотреть вопрос, каса 
о ющийся появления и развития пигментации оперения у гибридных эм 
б брионов. Этот признак, несмотря на его чисто внешний характер, во 
м многом определяется глубокими биохимическими и физиологическими

Количество эмбрионов по группам составляло: пекинская утка — не менее 
3 на каждый возраст, мускусная утка и гибриды не менее 2. При вылуплении 
количество исследованных утят колебалось н пределах 25 - 34 голов.
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особенностями животного, обладающего пигментированным покровом, 
что в свою очередь обуславливается наследственной основой его. У 
гибридов пекинской (непигментированной) и мускусной (пигментиро
ванной) уток в ряде случаев отмечается черно-белая (пестрая) окраска 
первого покрова с различной степенью распространенности пигментиро
ванных участков (смешанная наследственность). Кроме этого, выделя
ется тип пигментации, несвойственный ни одной из родительских форм; 
черная окраска различных оттенков с переходом в красновато-коричне
вую с переливами (слитная наследственность). В последнем случае клюв 
и лапки оказываются окрашенными в серо-черный цвет, в отличие от 
первых с красно-оранжевой окраской клюва и лапок [13]. Как показали 
наши исследования, истоки этих различий обнаруживаются еще в про
цессе эмбрионального периода жизни гибридов. Первые признаки пиг
ментации эмбрионального пухового покрова у мускусной утки проявля
ются начиная с 14 суток инкубации. К концу 15 суток пигментирован 
ные участки располагаются двумя довольно широкими и длинными по
лосами по обе стороны от линии позвоночника, несколько более широки
ми и короткими полосами по бокам туловища и на хвосте, оставляя не- 
пигмен।ированными участки пухового покрова по спинному хребту, 
брюшку, на шее и голове. Далее пигментация, распространяясь в каудо 
краниальном направлении, захватывает затылочно-теменную область и 
надбровия. После этого начинается процесс интенсификации окраски и 
расширения площади пигментированных участков. К 19—20-м суткам 
инкубации процесс развития пигментации у мускусных уток завершает
ся. В реципрокной группе можно отметить полное отсутствие расхожде
ний как в сроках появления, так и в интенсивности развития пигмента
ции пухового покрова, по сравнению с эмбрионами мускусной утки. В 
группе же прямого скрещивания наблюдается задержка в появлении и 
развитии пигментации: у 14-дневных эмбрионов мы нс смогли обнару
жить признаков появления пигментированного пуха, к 15 суткам инку
бации эти признаки появляются лишь у 50% особей и только к началу 
16 суток можно констатировать нормальное развитие пигментации пу
хового покрова. Это свидетельствует о доминировании материнской ли
нии ( пекинская утка), задерживающей развитие пигментации у гибрид
ных эмбрионов в группе прямого скрещивания, несмотря на то, что эм
брионы указанной группы имеют более короткий период развития, чем 
эмбрионы реципрокной группы или мускусной утки. Однако в типе пиг
ментации материнская форма не во всех случаях доминирует. Если в 
реципрокной группе доминирование материнской линии и по этому приз
наку проявляется в полной мерс, то в группе прямого скрещивания мы 
этого нс наблюдаем. Свидетельством тому служит наличие среди гиб 
ридных эмбрионов, полученных от прямого скрещивания, двух типов 
пигментации: в одном случае уже описанного выше, а в другом—харак 
геризующегося появлением обширной пигментированной области на 
спинке с распространением на боковые участки и голову. В данном 
случае определяющим началом, каи видно, является отцовская форма,



Некоторые особенности эмбриогенеза межродовых гибридов уток 71
■ ■^—-4— ■ ,„,Г, ,1 ,о , . , —,1, , "1" , , "" 7 '"и"Ни. 2|Н1 Г," , УГ'.1,. " ---------- --- ■■

проявляющая свое влияние в большей или меныней степени в зависимо 
сти от подбора пар при спаривании (рис. 1).

Определенные различия между зародышами гибридных и исходных 
форм обнаруживаются и в их морфогенезе. Морфогенез пекинской утки 
достаточно подробно описан рядом авторов [2, 10], поэтому в настоящем 
сообщении мы рассмотрим лишь те стадии его, где наиболее отчетливо 
проявляются различия между исходными и гибридными формами.

Рис. 1. А — развитие пигментации эмбрионального пухового покро
ва у гибридов реципрокной группы. Возраст эмбрионов (слева, на 
право): 11, 15, 16, 17 и 18 суток. Б —два типа пигментации эмбри
онального пухового покрова у гибридов прямого скрещивания.

Возраст эмбрионов — 20 суток. ’/« натуральной величины.

К началу 8 суток инкубации эмбрион пекинской утки приобретает
первые признаки, характерные для птиц. Заканчивается ормирование
ротовой области, зачаток клюва имеет уже специфическую для ранних
-стадий развития форму. Носовые отверстия представлены в виде углуб-
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лений, наружный слуховой проход сформирован. Закладки конечностей 
достаточно четко расчленены на отделы, обнаруживаются первые при 
знаки различий между крыльями и лапками. В дистальных отделах ко
нечностей намечаются закладки пальцев, три на передней конечности 
и четыре—на задней. В глазах появились склеральные сосочки. Вес 
эмбрионов составляет 0,326 г. У одновозрастиого зародыша мускусной 
утки наблюдается картина, свойственная более ранним зародышам пе
кинской утки. Начинает формироваться ротовая область, несколько уве. 
личены: фронтальный выступ, парные зачатки верхней челюсти и вис
церальные дуги (закладка клюва). Конечности имеют форму уплощен 
ных лопаточек с едва намеченными изгибами в будущих локтевом, пле 
чсвом, коленном и тазобедренном суставах. Глаза интенсивно пигмен
тированы, образованы зачатки век. Зародыши весят в среднем 0,190 г 
Эмбрионы реципрокной группы в это время находятся на этой же ста
дии развития, которая соответствует 6-суточному эмбриону пекинской 
утки. В группе прямого скрещивания морфогенез доходит до несколько 
более высокого уровня. Верхняя челюсть и висцеральные дуги лучше 
развиты. Зачаток клюва сравнительно больших размеров, однако не 
имеет еще характерной формы. Входное отверстие в носовой канал пред
ставлено в виде щели. Висцеральные щели редуцированы. Зачатки век 
еще малы. Появился очень небольшой зачаток мигательной перепонки. 
Дистальные отделы конечностей уплощены, однако концы их имеют все 
еще округлую форму, закладки пальцев еще не намечены. Вес зароды
шей—0,22 г. Эта стадия соответствует 7-суточному зародышу пекинской 
утки.

К началу переходной фазы развития зародыша пекинской утки 
(10-е сутки инкубации) эти различия в морфогенезе усиливаются. За
родыш пекинской утки к этому времени имеет уже значительно увели
ченный клюв, в связи с чем рорма головы принимает характерный дляэк
зародышей птиц вид. Веки уже достаточно хорошо развиты, глазная 
щель уменьшена и нижнее веко покрывает все склеральные сосочки, чи 
ело которых увели*Н1вается до 16. Задняя конечность имеет вид харак
терный для водоплавающей птицы, пальцы хорошо развиты и между 
ними имеются перепонки. В передней конечности пальцы резче обособ
лены. появилась вырезка между первым и вторым пальцами, намечается 
отделение третьего пальца. Тело зародыша покрыто закладками пуха в 
виде бугорков, которые располагаются тремя рядами на хвосте и пятью 
шестью рядами по сторонам от линии позвоночника. Краниально они 
распространяются лишь до основания шеи, голова, крылья и шея оста
ются по покрытыми пуховыми бугорками. Вес зародышей равен 1,356 г.
Морфогенез гибридных зародышей реципрокной группы и мускусной
утки к этому времени достигает лишь стадии, описанной выше для 8-су 
точных зародышей пекинской утки. Гибридные эмбрионы, полученные от 
прямого скрещивания, отстают от эмбрионов пекинской утки примерно 
на одни сутки. У зародыша этой группы можно отметить появление пер
вых закладок пуховых бугорков на хвосте и каудальной части спины В
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Рис. 2. Различим в интенсивности морфо1енеза у эмбрионов 
исходных и гибридных форм. Слева направо, пекинская ут 
ка, гибриды, полученные от прямого скрещивания, реципрок 
ные гибриды, мускусная утка. А — 8 суток. Увеличено и 3 
раза. Б — 10 суток. Увеличено в 1.5 раза. В 16 суток. 1 < 

натуральной величины.
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конечностях хорошо выражены расчленения на отделы и появляются пер 
вые признаки типичного для водоплавающих птиц строения задней ко 
вечности. Веки еще не закрывают (однако подходят близко) склераль
ных сосочков, число которых достигает 10. Вес эмбрионов составляет 
1,035 г. Указанные различия во внешних морфогенетических признаках 
зародышей гибридных и исходныых форм свидетельствуют о том, что 
фаза органогенеза у зародышей мускусной утки и раципрокной группы 
заканчивается на двое суток позже относительно зародышей пекинской 
утки. Однако зародыши, полученные от прямого скрещивания, уже на 
ггой стадии развития обнаруживают более высокую биологическую ско 
роспелость, чем зародыши указанных групп, отставая в морфогенезе ог 
зародышей пекинской утки всего на одни сутки.

К концу переходной фазы эмбриогенеза пекинской утки (16-е сугки 
инкубации) степень развития зародышей реципрокной группы почти 
выравнивается со степенью развития зародышей группы прямого скре
щивания, однако в целом морфогенез гибридных зародышей продол
жает отставать от морфогенеза зародышей пекинской утки. У 16-суточ 
ного зародыша пекинской утки голова загнута к брюшку, конечности 
согнуты, веки настолько развиты, что глазная щель почти закрывается, 
остается открытым лишь верхний участок зрачка, хорошо заметны че
шуи на ногах, вес зародышей равен 7,653 г. У гибридных зародышей в 
по время голова несколько менее загнута, чем у пекинских; нижнее ве
ко подымается выше середины зрачка, но не настолько закрывает его, 
как у зародышей пекинской утки; голова покрыта пухом, зачатки пуха 
на спине и хвосте пигментированы, однако пигментация у зародышей 
реципрокной группы, как уже отмечалось выше, лучше выражена, чем 
у зародышей в группе прямого скрещивания. Вес зародышей в обеих 
группах составляет в среднем 4,07 г.

В дальнейшем (в течение плодного периода развития) интенсив 
ность морфогенетических процессов у реципрокных гибридов начинает 
снова отставать, пс^ сравнению с гибридами, полученными от прямого 
скрещивания, и выравнивается с ними лишь к моменту вылупления, ко
торое, однако, запаздывает, как указывалось выше, на 2—4 суток. На
оборот, морфогенез гибридных эмбрионов в группе прямого скрещивания 
идет очень интенсивно, что обуславливается ускоренным темпом раз
вития зародышей этой группы в течение плодного периода. К началу 
периода вылупления (25 сутки инкубации) эмбрионы указанной группы 
выравниваются по морфогенетическим признакам с эмбрионами Пекин 
ской группы, уступая последним лишь в весе (29,2 г против 33,5 г в пе
кинской группе). . .. 7

Таким образом, и в морфогенезе гибридных эмбрионов ярко прояв 
ляется доминирование материнской формы.

Начиная с 17 дня эмбриогенеза (плодный период развития у Пекин 
ской утки) исследовались ростовые показатели важнейших внутренних 
органов, что позволило обнаружить целый ряд особенностей в интерьере
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эмбрионов гибридного происхождения и мускусной утки, отсутствую 
тих у эмбрионов пекинской утки.

внутренние органы эмбрионов растут с не одинаковой интенсивно
стью. Особенно четко эти различия в интенсивности роста проявляются 
в течение плодного периода эмбриогенеза. Обуславливаются они с од 
ной стороны временем закладки и интенсивного развития данного орга 
на, а с другой—интенсивностью роста плода. В связи с этим мы подраз 
деляем все внутренние органы развивающегося эмбриона на несколько 
групп [7]. В данном случае наибольший интерес представляет группа 
органов рано закладывающихся, интенсивно растущих в первую поло
вину эмбриогенеза, резко снижающих интенсивность роста в течение 
второй его половины и четко реагирующих на сдвиги в эмбриогенезе, 
возникающие не только под воздействием столь сильно действующего 
фактора как гибридизация, но и при значительно менее сильных влия
ний окружающей среды и питания [5, 6].

У эмбрионов уток к этой группе органов можно отнести головной
мозг, гипофиз, мезонефрос и некоторые другие. При анализе динамики
их роста у эмбрионов гибридного происхождения и исходных форм об-
наруживаются явственные различия (табл. 1). Относительный вес мозга 
эмбрионов мускусной утки на всем протяжении плодного периода выше, 
чем у одновозрастных эмбрионов пекинской утки. Однако при этом
интенсивность снижения относительного веса мозга также выше: за 
один и тот же отрезок времени (с 17 по 28 сутки) относительный вес 
мозга эмбрионов мускусной утки снижается почти в два раза, в то время 
как в пекинской группе он снижается всего на 21%. Гибридные эмбрио
ны по этому показателю занимают промежуточное положение с некото 
рым превышением относительного веса мозга у реципрокных гибридов. 
Следует отметить некоторое новы шеинс относительного веса мозга у

Табл и ц а 1
Относительным вес головного мозга, (нпофнза и мезонефроса и сю динамик,։

у плодов гибридных и исходных форм 

Возрас։
в днях

Головной мозг в 0 „

5.60
5,44
6,22
5,37
4,95
4.71
4.46

4.47

7,01 
6,33 
6,16 
4.95 
5,13 
4,98 
4,85

4,74

7,48
6,77
6,43
6,12
6,31
6,29
5,28

4.88

4,67

9,24 
9.06 
8,32 
6,97 
7,02 
6,43 
5,55

5,25

5.20

Гипофи т

29
27
30
28
25
20
24

64
40
41
31
27
25
27

71
62
57
46
38
47
37

39

93
109
90
77
65
57
45

59

0.18 0,35
0.150.21
0.120.18 
0.07 0.13 
0.05 0.09 
0,03 0.08
0,020,05

0,01 0,02

0,41 0,59 
0,28 0,55 
0.26 0,42
0,20)0.26
0,16 0,22
9,14 0,16 
0,080,11

17
18
19
20
21
22
25 

Вылупл. на 
28 день 

Вылупл. на 
30—35 дни

25 30

39 64

0,03 0,10

0,01 0,04
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эмбрионов пекинской утки на 19 сутки развития и последующее скиже 
пне его вплоть до момента вылупления. Обращает на себя внимание 
аналогичное повышение относительного веса мозга у гибридных эмбрио
нов мускусной утки, которое, однако, наступает на двое суток позже, чем 
н пекинской группе.

Те же тенденции к снижению относительного веса наблюдаются и 
по гипофизу, с той разницей, что к началу периода вылупления относи
тельный вес его снова начинает увеличиваться. У эмбрионов пекинской 
утки и гибридов, полученных от прямого скрещивания, вылупляющихся 
в одно и то же время, это повышение относительного веса гипофиза на
чинается с 25 суток инкубации. У эмбрионов мускусной утки и реципрок
ных гибридов оно запаздывает и приходится на начало 28 суток. С ана
логичным явлением увеличения относительного веса гипофиза к концу 
эмбриогенеза мы столкнулись при изучении динамики роста внутренних 
органов плодов свиньи. Последняя фаза плодного периода развития 
свиньи характеризуется интенсивным абсолютным приростом массы те. 
ла плода и прямо коррелирует с увеличением относительного веса гипо
физа и количества эозинофилов в передней его доле [6|. Возможно, что. 
нарастание интенсивности роста утиных эмбрионов в последние дни 
инкубации также обуславливается увеличением относительного веса 
гипофиза и интенсивной дифференцировкой эозинофильных клеток в 
передней доле, имеющих прямое отношение к продуцированию гормона 
роста.

Особое место среди внутренних органов занимает мезонефрос (пер 
вичная почка) — наследие филогенетического прошлого высших позво
ночных. Функционируя как орган выделения лишь в зародышевом не 
риодс развития, мезонефрос в дальнейшем подвергается инволюции, что 
и определяет резкое снижение относительного веса его в течение плод
ного периода развития эмбрионов уток (табл. I). Наименьшим относи- 
гельным весом к началу плодного периода развития обладает мезоне
фрос пекинской утки, наибольшим — мускусной. Гибридные эмбрионы 
ганимают по этому* показателю также промежуточное положение, не 
сколько уклоняясь в сторону мускусной утки. Причина этого не
сомненно кроется в преобладающем влиянии позднеспелой формы. Не 
гак обстоит дело с интенсивностью процесса инволюции. Относительный 
вес мезонефроса у эмбрионов пекинской утки и гибридов, полученных 
от прямого скрещивания, в течение плодного, периода развития умень
шается в 18՝ раз, у реципрокных гибридов в 41 раз, а у эмбрионов мус 
кусной утки лишь в 14 раз. Показатели интенсивности снижения относи
тельного веса мезонефроса у гибридных эмбрионов очень четко корре
лируют с возрастанием интенсивности роста их именно в это время и 
могут служить достаточно точным «индикатором» скорости развития 
в эмбриогенезе.

Основываясь па изложенном выше, можно констатировать следую 
шее: эмбрионы пекинской утки по сравнению с эмбрионами остальных 
грех групп имеют ускоренный тип развития, характеризующийся сдви
гом периода наиболее интенсивного роста на ранние фазы эмбриогенеза; 
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наоборот, эмбриогенез мускусной утки являет собой пример развития
некультурных орм животных, в массе своей более позднеспелых. От
носительно гибридных эмбрионов можно сказать, что большая скорость
инволюции мезонефроса по сравнению с эмбрионами исходных рорм и3£
высокий уровень интенсивности роста в конце инкубации свидетель
ствуют о большей потенциальной энергии роста, рсализируюшснся в 
постэмбриональном развитии гибридов, обгоняющих в конечном итоге 
обе родительские формы по показателям живого веса [13, 15].

Своеобразно складывается характер развития органов пищевари 
тельного аппарата у эмбрионов гибридного происхождения и родитель- 
ских форм. Важнейшие органы пищеварения эмбрионов пекинской утки 
имеют, по-видимому, лучшее развитие, чем у эмбрионов мускусной утки. 
Относительный вес желудка 17-суточного эмбриона пекинской утки, на 
26,8% превышает относительный вес желудка одновозрастных эмбрио 
нов мускусной утки. К моменту вылупления эта разница несколько 
уменьшается, но все же остается достаточно большой 25,5% (табл. 2).

Таблиц а 2
Динамика относительного леса органов пищеварительного аппарата 

у эмбрионов гибридных и исходных форм

Поджелудочная железа 
в т 70Кишечник в °/0

Возраст в днях

Желудок в °/л

2,75 2,03 1,780,81 0.720,56 0,51
2,59 2,10 1,88 1,08 0,74 
2,32 2,06 2,00 1,360,78 
2,33 2,52 2,02 1,65 0,94 
3,293,44 2,18 1,70 1,34

0,62 
0,64 
0,79 
1,05

0,5* 
0,5/ 
0,63 
0,68

17
18
19
20
21
22
25

Вылупл. на 28 лень
Вылунл. на 30 -35 дни

2,43 
3,05 
2,84 
3,25 
3,40 
3,92 
4,53
4,31

3,33 3.55 2,72 1,98 1,28 1,17 0,95 
3,53 3,24 3,04 2,86 1,67 1,24 1,35 
3,473.56 3,152,783,24 1.43 1,71
— *3,89 3,30 — — 3,12 2,37

207 242 229 279
464 366 319 473
528 462 450 525
526 497 484 482
579 524 518 420
621 575 521 380
748 595 551 460
961 783 662 651

831 766

То же самое можно сказать и в отношении кишечника. Более высокий 
относительный вес желудочно-кишечного тракта у плодов пекинской 
утки объясняется скороспелостью этого животного и, следовательно, 
необходимостью на сравнительно более ранних фазах постэмбриональ
ного развития поглощать и переваривать большое количество корма, 
признаками весьма ценными в хозяйственном отношении и сложивши, 
мися в процессе выведения этой культурной формы. Развитие желудоч
но-кишечного тракта гибридных эмбрионов по показателям относитель
ного веса приближается к эмбрионам пекинской утки. Относительный 
вес желудка гибридных эмбрионов, полученных от прямого скрещива-
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ния, к моменту вылупления на 5°/о превышает относительный вес же- 
лудка эмбрионов мускусной утки. У реципрокных гибридов показатели 
его еще выше и разница в весе составляет 15,2%. Относительный вес 
кишечника гибридных эмбрионов также выше, чем у эмбрионов мускус
ной утки, а у реципрокных утят к моменту вылупления превышает по
казатели даже утят пекинской группы (табл. 2). Абсолютные показате
ли веса желудочно-кишечного тракта гибридов, которых мы не приво
дим для сокращения объема статьи, еще выше, и превосходят показате
ли абсолютного веса желудочно-кишечного тракта эмбрионов мускус
ной утки в 1.5—2,0 раза. Таким образом, гибридные утята к моменту 
вылупления из яйца оказываются, по-видимому, лучше приспособлен
ными к поглощению и перевариванию больших количеств корма, чем 
мускусные утята. Это в конечном итоге приводит к лучшему использо
ванию и оплате корма взрослыми гибридами, о чем свидетельствуют 
опыты Хорна и сотр. [15]. Известно, что основное пищеварение у птиц 
происходит в кишечнике. В связи с чем интересно проследить за отноше

желудокпнем------ -------
к и шечник

у гибридных эмбрионов и эмбрионЬв исходных форм. У

пекинской утки к моменту вылупления это отношение равно 1,55, у эм
брионов мускусной утки—1,39, у гибридных же эмбрионов оно еще мень
ше и составляет в реципрокной группе—1,24, а в группе прямого скре
щивания—1,07. Эти данные еще раз свидетельствуют о лучшем разви
тии пищеварительного аппарата у гибридов, превосходящих по этому 
показателю обе родительские формы.

К одному из важнейших органов пищеварения относится поджелу 
дочная железа, играющая несмотря на сравнительно позднюю заклад
ку (в конце зародышевого периода), большую роль в пищеварении пло
да. Экскреторная часть поджелудочной железы на поздних фазах разви
тия эмбриона начинает выделять протеолитические ферменты, участвуя 
в белковом обмене плода. Поэтому изменения в интенсивности роста и в 
весе ее, происходящие у гибридных эмбрионов, представляют несомнен
ный интерес. Из данных табл. 2 видно, что относительный вес поджелу
дочной железы у эмбрионов гибридного происхождения выше, чем у 
эмбрионов мускусной утки. Это может в какой-то степени определять и 
более высокий уровень развития ее у гибридных эмбрионов. Поджелу
дочная железа относится к одному из наиболее быстро растущих органов 
эмбриона в течение плодного периода его развития. Достаточно сказать, 
что абсолютный вес поджелудочной железы за это время увеличивается 
более чем в К) раз. Интенсивность роста ее у гибридных эмбрионов и 
эмбрионов исходных форм также не одинакова. Так, если абсолютный 
вес поджелудочной железы эмбрионов пекинской и мускусной утки в 
течение плодного периода развития увеличивается примерно в 12 раз, 
то у эмбрионов гибридного происхождения он увеличивается в 15— 
17 раз. Л I [Й

Эти данные строго согласуются с показателями роста других ор
ганов пищеварения гибридов и также достаточно убедительно свиде- 
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тсльствуют о более высоком уровне развития пищеварительной системы 
в целом у гибридных эмбрионов. Следует отметить, что органы пищева
рения у птиц развиваются раньше многих других внутренних органов 
и тканей, и в силу особенностей эмбриогенеза (заглатывание яичного 
белка к началу плодного периода) раньше начинают усваивать пищу, 
поступающую per os. В связи с этим отмеченные выше различия в раз
витии пищеварительного аппарата между эмбрионами гибридных и ис
ходных форм приобретают еще большее значение.

Одним из важнейших органов, который принимает участие в про
цессе обмена веществ, начиная с середины эмбриогенеза, является пе
чень. У эмбрионов к многочисленным функциям печени добавляется 
еще одна и весьма существенная—это образование эритроцитов и неко
торых других форменных элементов крови. Особенно важное значение
эта ункция приобретает в начале плодного периода развития в связи 
с интенсивным абсолютным приростом массы тела и органов плода. Пе
чень закладывается на ранних фазах эмбриогенеза и интенсивно растет 
в течение зародышевого периода развития, снижая к концу его интен
сивность роста. Этот низкий уровень интенсивности роста сохраняется ив 
течение плодного периода развития с некоторым повышением его к кон
цу эмбриогенеза. За это время абсолютный вес печени у эмбрионов уток 
увеличивается примерно в 5 раз. Относительный вес ее не имеет больших 
колебаний и несколько увеличивается лишь к моменту вылупления. 
Однако и здесь можно отметить определенные различия в динамике его 
у эмбрионов гибридных и исходных форм. Мы уже указывали, что при
мерно с середины эмбриогенеза интенсивность роста печени снижается, 
в связи с чем снижается и относительный вес ее, однако этот процесс 
у различных групп эмбрионов идет неодинаково. Быстрее всего он за
вершается у эмбрионов пекинской утки (18 сутки инкубации), после 
чего начинается повышение относительного веса печени (табл. 3), кото
рое обуславливается увеличением абсолютного прироста ее веса на

Таблица 3
Динамика относительного веса печени у эмбрионов гибрид

ных и исходных форм, в °/0

* 
Возраст в днях

Пекин
ская 
утка

Г ибрид— 
прямое 

скрещи
вание

Гибрид — 
рецн- 
прок. 

скрещ.

Муску
сная 
утка

17
18

20
21

Вылупл. на 30 35 дни
день

2,1G 
2.08 
2.43 
2.5!
2.54 
2.55 
2.79 
3.92

2.63
2,43
2,08
2.22
2.47
2.49 
2,59 
З.ЬЗ

2,83
2,72
2,54
2.07
2,38
2,38
2,42
2,51
3,21

2,31
2,27
2.00
2.92
2,01
2.21
2,37 
2.01
3,19
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поздних фазах эмбриогенеза. У эмбрионов, полученных от прямого 
скрещивания, этот процесс запаздывает на одни сутки, в реципрокной 
же группе и у эмбрионов мускусной утки—на двое суток. Таким обра 
зом. интенсивный прирост абсолютного веса печени в двух последних 
группах начинается лишь с 20 суток инкубации. Вес печени гибридных 
эмбрионов к моменту вылупления и в абсолютном, и в относительном 
выражении выше веса печени эмбрионов мускусной утки. Абсолютный 
вес печени реципрокных гибридов в это время равен 1,07 г против 0,79 г 
у эмбрионов мускусной утки, разница в весе составляет 26,2%, у гиб 
ридных эмбрионов, полученных от прямого скрещивания, вес печени 
еще выше—1,28 г, разница в весе составляет 38,3%. Правда, печень гиб 
ридных эмбрионов уступает по весу печени эмбрионов пекинской утки, 
однако превосходит ее по показателям интенсивности роста.

Последнее обстоятельство обуславливает в постэмбриональном 
развитии также более высокий уровень интенсивности се роста, так как 
по данным Хорна и сотр. [15] вес печени взрослых гибридов оказывается 
в 2,0—2,5 раза выше, чем у обеих родительских форм. Как можно было 
видеть из представленных выше данных, это ценное качество гибридных 
уток закладывается еще в процессе эмбриогенеза.

Большое значение в эмбриональной жизни животных имеет степень 
развитии эндокринных желез, которые, как показали многочисленные 
исследования [3, 8, 12, 17, 20], проведенные на зародышах птиц, начинают 
функционировать и выделять инкрет в кровяное русло задолго до завер 
шения эмбрионального периода развития. К таким эндокринным органам 
относятся в первую очередь гипофиз, динамику роста которого мы рас 
смотрели выше, и щитовидная железа. Дифференциация железистых 
клеток ее начинается еще в зародышевом периоде развития. По нашим 
данным, у пекинских уток этот процесс приходится на 9—11 сутки эм 
бриогенеза и с 12 суток можно говорить о начале инкреторной фазы (по 
терминологии Алешина [1]) ее деятельности. Не разбирая вопроса о 
функционировании щитовидной железы в эмбриогенезе птиц (этому бу ■ 
дет посвящена специальная статья), остановимся лишь на динамике ее |

Таблица 4 >
Динамика абсолютного веса щитовидной железы

Абсолютный вес в мг 
Вощаст в днях

пекинская 
утка

гибриды гибриды ре- мускусная 
прям.скрещ цип. скрещ. утка 

17
18
19
20
21
22
25

Вылупл. на 28 лень
Вылуп. на 30—35 дни

22
25
43
50
64
76
50
95

13
14
24
26
44
52
80
64

11
14
23
24
27
31
48
81
67

9
12
12
12
19
25
33
50
41
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роста в течение плодного периода развития эмбрионов гибридного про
исхождения и исходных форм.

Поскольку эта железа весьма лябильна в своих размерах и в весе, 
показатели ее относительного веса не дают четкого представления об 
изменениях в динамике роста ее. Гораздо интереснее в этом отношении 
показатели абсолютного веса щитовидной железы (табл. 4). Эта железа 
у эмбрионов уток нс относится к числу быстро растущих органов в те 
чение плодного периода развития. Вес се за это время увеличивается 
всего в 4—5 раз. Данное положение объясняется тем, что щитовидная 
железа интенсивнее всего растет на более ранних фазах эмбриогенеза. 
Обращает на себя внимание тот факт, что щитовидная железа теряет 
в весе под конец эмбриогенеза, к началу периода вылупления. У эмбрио
нов пекинской утки этот процесс идет с 22 по 25 сутки инкубации, у гиб
ридных эмбрионов, полученных от прямого скрещивания, с 25 по 28 сут 
ни, у реципрокных гибридов и эмбрионов мускусной утки—с 28 суток до 
момента вылупления. Этот процесс снижения веса щитовидной железы 
перед вылуплением наблюдался многими авторами и может быть объяс 
ней лишь сильным возбуждением железы и усилением ее экскреторной 
функции [12].

Выводы

1. Подвергнут анализу в сравнительном аспекте эмбриональный 
материал, полученный при отдаленной гибридизации пекинской и мус
кусной уток.

2. Выявлены особенности в морфогенезе и пигментации эмбриональ 
кого пухового покрова у гибридов при прямом и реципрокном скрещи 
нациях, обуславливающиеся типом наследственности их и интенсивно
стью процесса эмбрионального развития. Установлено, что начало раз 
вития пигментации пухового покрова у реципрокных гибридов и мускус
ных уток приходится на 14-сутки эмбриогенеза, в то время как у гибри
дов, полученных от прямого скрещивания, оно запаздывает на двое суток. 
Морфогенетические процессы наиболее интенсивно протекают у эмбрио 
нов пекинской утки. Гибридные эмбрионы, полученные при прямом скре
щивании, отставая вначале от эмбрионов пекинской утки, догоняют их 
во вторую половину эмбриогенеза, в то время как реципрокные гибриды 
уклоняются в сторону мускусной утки, морфогенез эмбрионов которой 
идет с наименьшей интенсивностью.

3. Произведен анализ динамики роста важнейших внутренних орга
нов плодов гибридных и исходных форм, который показал, что наиболь
шей биологической скороспелостью обладают эмбрионы пекинской утки 
и гибридные эмбрионы, полученные от прямого скрещивания. Эмбрионы 
же реципрокной группы, хотя и превышают по показателям биологиче
ской скороспелости мускусную группу, отстают от эмбрионов двух пер
вых групп.

Известия XIV, № 12-6



Տ2 К). А. Магакян, С. Р. Макарин

I. Установлено, по целому ряду признаков, доминирующее влияли» 
материнской формы на эмбриогенез потомства как при прямом, гак и 
при реципрокном скрещиваниях.
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(ան բաղերի հեռավոր հիբրիդացումից ստացված կմ բրիոնա լ ն(ութր։ կմբրիոն 
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բրիոնների ղարդացման աստիճանին և ձվերից դուրս ևն դաչիս միաժամանակ 
ինկուբացիայի 28֊րղ *>րր։ !*սկ • ետադարձ եղանակով ստացված հիրր/ւդներբ 

( ք մ ու սկուս յան բադ) ւսվևքի ևն թերվուժ դեպի երկրորդ ծնողական ձևր 
մ ո է ս կ ո ւ ս յ ան բտդերր դանդաղ ևն դարդ անում և աճում, ձվից դուրս ևն դաչիս 
ին կու բ ա ց ի ա յի 30 32-րդ օրբւ Հ.և տ ւս դա րձ խմբի կմ բրիոնների մոա ադվափետ֊
բային ծածկույթի պիդէ) ևնուտցիա (ի դաբդաբում ր ո չ ժամկետների, ո չ կլ ձևի 
տեսակետից չի տարբերվում մսւ սկ ու սյան բտդևրի կմ ր ր ի ոնն և ր ի ց, իսկ ուղղակի 
/սաչսւձևման խմբում այդ ւդրոցևսի դարգա ցում ր տևդի կ ունենում 2 օր ուշա
ցումով, միաժամանակ նկատվում կ նաև ւդ ի դմ ևն տ ա ց ի ա յի ձև/ւ որոշ շևդում: 
նշված աոանձնահատկութ յուննևրր ւդ ա յմ սւնա վ ո րվ ա ծ են իբբիդա (ին կմբիոն- 
ների մսւոանդականությամբէ

հիբրիդային ու ծնոդտկան ձևերի կժբրիոսների կա ր ևս բա դ ու յն որդանների, 
այսինքն^ դ / խ ու դ և դի իւդովւի դ ի , վահանադեդձի, չյսւրդի, նախերիկսւմի, մար
սոդական և այչ որդանների դարդտցմտն ու աճման դինամ ի կա յի մեջ բացա 
հայտված են շեդումներ, որոնք վկայում են ուդդտկի խաչաձևումիդ ստացված 

*^ոտ րիո/ոդիակտն ավեչի ուժեղ վաղահասության մասին, ի տար 
բերություն Հետադարձ հիբրիդների էլ մուսկուսյան բադերի կմբրիոններիւ

Օի շարք ‘-»տ տկանիշների ու ս ու մն ա ս ի քու թ յա մ ր ւդտբղված Լ ինչպես ուղ
ղակի, այնպես 1յ հևսւաղարձ /սաչսւձևման մ ու մ ան ակ մայրական ձևեր/ւ դերա- 
կշօող ադղեցությունբ ււերնդի կմ բրիոնա յ դարդա դմ ան վրաւ
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АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Պ* ո । ո •} ի ս» կ «• ե 9 ի ։ււ. XIV. № 12. 1961 биологические нav»^и

II. Ա. ււՈՂՕՄՕՆՅԱՆ
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԻԻՐԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԱՆՎԵՐԻ 

ՐՋՋԱ-»ԱՂԱՆԱՐԱՆԱԿԱՆ ուսումնասիրությունը ՍՏԵՓՍ.ՆԱՎԱՆԻ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

11 դ ի պ տ ա է) ո ր են ի րեդմնավորման //հ ր ո էյ ե ս ի վ ե ր ա ր ե րյ ա/ ւոարիներււ

Հանդիպում ենք րտդմ տ ք! իւ[ աշխատությունների, որոնրյ հեդինակներն իրենո 
ու ա ոլմն ա սի ր ո ւ թ յո ւնն ե ր ր կ ա տ ա ր 4 / են ինչպես տարրեր սորտերի ու ւոարատե- 
աս կների վրա, այնպես էլ I1 ո մ ե տ ա կ ան Մ իութ յան տարրեր հոդա ֊ կյիմայական 
պայմաններում {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, II, 10, 11 \է

II ե ււա կան պրոցեսի ժամանակ ւոեդի Լ ունենում կյանքի ամենակարևոր 
երևույթներիդ մեկր' ծնոդւսկան ձևերի ւ1 ա ո ան դ ա կ ւսն հատկանիշների և հատ֊ 
կութ յունների փ ո իւ ան դ ու մ ր դուստր ք> ր դ ան ի դ մ ին ։ 1/եէւական րջիքների ^աւ,ու' 
նարում ր մեծ դեր Լ իււս դ ոլւէ րեդմնավ որմ ան րն տ ր ո դ ա կ ան ո ւ թ (ան մեջ և ս/այ֊ 
մանավորոււէ Լ սերնդի կ են ս ա կ ան ու թ յունր ։

Փ ոշ ե իւ ո դ ո վ ա կ ր ս ա դմն ա լին պարկր թ ա էիւսն դ ե լոլ ջյ ւսոաջ ե ւյ ի սլ տ ա յյ ո ր են ի 
սա դմնա լին պարկում դայտուն կերպով երևում ես նրա է/եմենտներր։ Միկրո֊ 
ւդիլյսւր մ ասում' երևամ են 1յ յ ո ր ձվաբջիջն ա 2 տանձաձև ս ին ե րդ ի դն ե ր ր , իսկ 
իււսլսւդալ մասում' ան տ ի պ ո դն ե ր ր է II իներդիդների վրա, մ իկոպի/յար մ տ • 
սում, երևամ է թ ե ւ ա լին աւդարա ար, որր ձևավորվում Լ մինչև րեդմնավորամր 
1ւ անհետանում բեղմնավորումիր հետո։ 12 վ արջիջր երկար պահպանում է իր 
բեղմնավորվելու րն դոլնա կ ու թ յունր ե միայն րեդմնավորման պ րոդեսր երկար 
ձդձդվհլու դեպրամ դեդեներարյիայի / ենթարկվում ։

Եդիպտադորենի սադմնա յին պարկի րնորոշ դծերիր / նաև այն, որ նա 
պարունակում /, մեծ քանակությամբ պլտ ստիդներ, պ ո / ի ս ա խ ա ր ի դն և ր , որոնր 
սէե դավորվ ա ծ են ր ի տ ո պ յ ա դ մ ա յա մ կորիդի մոտւ Փոշոտում իր հետո սադւ)֊ 
նային պարկի Լ / ե լք են տն ե ր ր , րնդանեյով արական սեոական րքիքներր , ենթարկ֊ 
վամ են հ աւէ ապա տ աս իւսւն փոփոխութ յուններիւ Սիներգիդներր պահպանվում 
են սւյնրան մ ամանակ, մինչև որ փ ոշ եհ ա տ ի կ ա յին խոդուէակր Տ ասնե /ու/ ււադմ- 
նայիր պարկր, իր պ սւ ր ան ա կ ո ։ թ յ ո ւն ր սպե րմ իաների հետ միասին լրնամ / 
նրա մեջ/ Դրանիր հետո ւոեդի Լ ունենա մ կիկնակի րեդմնավորման պրորեսր, 
որր տարրեր սորտերի ու հիրրիդների մոտ տարրեր արտ դա թյամր I, րնթա֊ 
նոււք ւ

Հայկական 111111-ամ ե ւյ ի պ տ ա ր ո ր են ի րշշա ֊ ս ա ղմն ա բ ան ա կ ան ու ս ամնա ս ի - 
ր ո ւ թ ք ո ւնն ե ր ի ուդդո ւ ք՚է քա մ ր որոշ աշիէատանրներ Լ կատարել II. ե. Աովսիսյանր 
5, 6 , որր նշոււէ I, այն ւքաս/ւն, որ Արարատյան Կ ա ր ք՚1 ա վ ւս յր ա մ րեդմնավորման

պրույեսր ւոեդի / ունենա ւ1 փոշոտում ի ւյ 6 — 24 ժամ հետո։

I) էլ ի Այ տա էյ ո ր են ի ր ե դմն ա ւյ ո րմ ան պրոյյեսի ավելի մանրաւ)ասն ա սա մնա ~

•ւ իր ա թ լ անն ե յւ կտսւսւրվել ե կատտրվաւ1 են ք Հայկական Ա 0 Ռ • ի տարրեր »ո- 
դ տ կ! ի մ ա յա կ ւսն պայմաններում' II տ եվւ ւսն ւսվ ւսնի , Օւսմոյի շրջաններ, Արա֊ 
րատյան հարթւսվալր) երետնի Պետական համալսարանի Դարվինիզմի և դե-



Տ(> Ս. Աւ II քք քք ո Ա 9քՆ յ Ա/Ն

ն ե տ ի է/ ա յ ի ամրիոնի ա շ /•» ա տ տ կ ի ցն ե ր Հ. Գ, !' ատիկյանի հ Դ. Պ. Չոլախ-

յանի 7, ?, .? , ՚Ւ. Պ. Չոքախյանի, Դ. Պ, Չո/ախյանի հ //.. եւ. Ղուն /' հ ք յան ի |70|, 
Դ. Պ. Ձ ո ւ ա քս յան ի և Ս. Ա. Սոգոմոնյանի [/ 7] Լյոէյ*քքէէյ։

Ա յ գ Հետագոտութ յուններր րացւսհայտում են մի շարր Հետաքրքիր մ՛ ո - 
ւքենտնելւ եգիպտացորենի կրկնակի րեգմնավորման պրոցեսում ինչպես Հայ֊ 
կական ո ե սպ ո ւրք իկ ւս յի հարքէա վտյ/ւտյին , այնպես Լ / Նրա քեոՆաքիՆ շրջանն ե ■ 
րոււէւ «ր

Տվյայ աշխատանքր ներկայացնում Լ վ ե ր ր նշված ծավալուն աշխատանք 
ների միայն մի փոքրիկ մասր, որր պարգարանում / րե գմն սւվորման պրոցեսր 
եգիպտացորենի մի շարք հիրրիգների ե նրանց ծնոգական ձևերի մոտ քեոնտ- 
էին շ րջ աններից' Ս ա ե էի ս/ն ա վ ան ի պայմաններում։

Փորձերի նպատակն Լ 1>էլ1>լ փոշոտման տարրեր ձեերի միջոցով ստ անաք 
ե գ ի ւգ ւո ա ց ո ր ե ե ի ։իք >րի գն եր , որոնք իրենց կ են ս տ կ ան ո ւ /1 յա մ ր գերազանցեն ոչ 
միայն իրեհց ծնոգական ձևերին, ա յ / և շրջանացված Ղի/1— 12 ՜»[,1,է,1,րւՒ^՛1

Ատացված ս երան գր ցանվեք Լ ե նրա գ են /. տ ի կ ա կան անաքիգների հետ մեկտեգ 
կատարվեք են նաե ր ե զմն ավօրման պրոցեսի րջջտ - սագմնարանական ուսում- 
հ ա ս իր *ււ 1 ււ ւ Նն ե ր , Նպատակ ունենալով տեսնեք մ տ ո ան էլ ա կ ան հ ա տ կ ու ք1 ( ո ւն ֊ 
Ների ե ՛• տ տ կ ան իշն հ քէ ի փ ո իւ ան ց ո ւ մ ր Հ ի ր ր ի գ ա քին աոաջին ււերնգի ք ՚ ո ւ /11 ե ր ի)ւ, 
փոշոտման տարրեր վարիանտների գեպրում։ Տվյաք ւսշ իւ ա ա ո ւ ք-1 յան մեջ րեր 
վոէմ են միայն այն վտրիսւնտներր ե նրանց ծնոգական ձևերր, որոնք քնարվեք 
են երեր տարիների լւնքէացրում ե /.9/7/ /մ ւք ա կ տ Նի ն գրվեք են ո ո ր տ ա վւ ո րձտ րկ- 
մա ն ։

Որպես ծն ոգա կան կոմպոնենտներ օգտագործվեք ե հ՝ քիմինգ, սևերոգա- 
կոտսկայսւ սորտերր և ( 14X38), (4 /X//), (40X43) պարգ մ իջգծային հիրրիգ՝ 
ներր, ինքնափոշոտված գծեր 3 - ր ե 39 ֊րւ <*ամեմատա կ ան ոաումնասիրու

թյան Համար վերցված 7։ նաև ‘Լիր 12 հիրրիգր։ ,

Փիքսացիան կատարվեք Լ փոշոտում ից 24, 28 հ 18 մամ Հետո հավայինի 
ք ուծ ու յ/1 ով, ապտ պատրաստվեք ե ն պրեպարատներ ե Նելւկվ ե լ էիեոքզենովէ Որ

պես ւրուցուցիչ ներկ օգտագործվել Լ լ ի խ տ զ ր հո ւն ր է

Փորձի Սէ^յալներր բերված են աղյուսա!/ 1*ումէ
Հիրրիգ (40X43) ճւ/,ւքինգի մոտ վաշոտումից 28 մամ ՛Հետո րեգմնավո- 

րումք կատարվեք Լ 100 Հ - ի մոտ, իսկ էի ո շ ո տ ո ւ մ ի ց 48 մամ հետո 100Պ^-ի մոտ 
հկտւՈու մ ենր Լն գ ո ս պ ե րմ ի կորիգների ա ււ ա ջ ա գ ո ւ մ՝ ւ հույն պատկերք! ւոեհնում 
են ր նրա ծնոգական ձեերից մ ե կ ի 10)Հ43 )՝ի մոտ: Սակայն, երյւ նայում 
եհր ծնոգական ձեերիգ մյուսի' ք ի մին էլ ի տվ յտքներին, տեսնում ենր, որ 
չնայած փոշոտումից 28 մամ •ետո րեղմնավորում ր կա սւ ա րվ ա ծ I. 100 % - ի 
մոտ, րայց էնգոսպերմ ի կորիգների ձեա վ ս ր ու ւ) ր ձգձգվում Լ ե կատարվում Լ 
ծիայն ւ՚Օ"^. ի մոտւ Այս Հանգամանրր սերնգում արսւահ այտվո։ մ Լ կոգրերի 
\ ասւ իկՆ ե րի տվեք ի ուշ ձեավ որմ ամ րւ 8վյտ/ գսպրում հիրրիգի վրա ավեքի մեծ 
տ գ էլ ե ց ո ւ քէ յ ուն Լ ունեցել մայրական կոմ պոնենտքէ, սրր փոխանցեք Լ օ երե գին 
իր վ ա գա »ա ս ու /1 յուն ր , իսկ հայրւսկանր՝ րույսի վւ ա ր ք1 ա մ ո ։ /1 յո ւն քէ է

'Լերցնենր ւ1 ե կ այլ ’/’/7,/'Չ՝ ինքնափոշոտված գիծ 3 44X1 /)• ր: Այս
' գՒ մոտ փոշոտումից 28 մամ հետո րեգմնավորումր կատարվեք է 100 ֊ ի

մոտ, իսկ 48 մամ \ետո 50 (՚ո - ի մոտ աււաջտցեք են Լն գ ո ս պ ե ր մ ի կորիգներր։ 
1'քէր այս • ք* ՐI* ք* • տ մ ե մ ու տ ււ ւ մ ենր իր ծնոգական կ ոմպ ոնենտնեքւի հետ, 
նկատում ենր, որ ք /4 / / յ պարգ միջգծային •իւ,ք,/,,ւ/1 լ1ոտւ ,,1,1՛ հայրական
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^ոմսյոնենսէ Լ , մոտ բեղմնավորում նկաէովտծ Լ ոչ />1 ե 28, այ/ 24 մամ

Հետո (նկ. I ), իսկ փոշոտումիւյ 48 մամ հետո 8Օ'\'է)֊/ւ մոտ նկատւ/ում Լ (նղոս- 
պերմի կսրիղների սւոաշաէքՈ^մ։ Ւնրնա փ ոշո տվ ած ղիծ 3-ի (մայրական կոմ- 
•ղոնենսւ) մոտ, փոշոտումիդ 48 մամ հետո բեղմնավորումդ կատարվեք 
/ միայն 50(/)-ի մոտ։ Ա/ւ։։/>1ւղ որոշակի աղղեցո։քէյուն Լ ունեյյել հայրական՝ 
I 44 1) կոմւղոնենտր։

հրբ նայում ենբ մեկ այ/ հ/՚րր/,,/ի ինբնա փ ոշոսւվ ած ղիծ 39 եերո ղտ-

կոտոկայայի տվյայներին, տեսնում ենբ, որ հիբրիղի մ՛ոտ փոշոտումիդ 24 մամ
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՝ետո բեղմնավ որում ր կատարված /, արդեն էՕՕ^ղ֊ի մոտ (նկ. 2), 35 % - ի մոտ 
աոաջադել են նույնիսկ էն ղ ո ս պ ե ր մ ի կորիդներ (նկ. 3) // սաղմ, իսկ 28 մամ 
Հետո նկատվում է սաղմի առաջացում / 00 % - ի մոտ, մ ին յղես նրա ծնողա

կան ձևերից մեկի' ինքնափոշոտված ղիծ 31) ֊ի մոտ, փոշոտումիդ ղեո 48 մամ 
• ետո 80%-ի մոտ ղեո րեղմնավորամ տեղի չի ունեցել։ Հայրական ձևի' 1/ևհրո- 
ղակոտսկայայի մոտ փոշոտելուդ 48 մամ հետո 100 %-ով առաջացել են էնդո- 
սպերմի կորիղներրլ Այստեղ '•իրրիղր դերսւդտնցել /, երկու ծնողական կոմ- 
պոն են տներ ին։

Վերցնենք 'Լիր-- 42 УЬГРЬЧР։ Այստեղ տեսնամ ենք, որ փոշոսււ

մամ մսոո 30 '*/() ֊ ի մոտ րեղմնավորամ ղեո կատարված չէ (նկ. 4), 
փոշոտումիդ 48 մամ հետո է (նկ. 5 ), 
100Հ\}-ի մոտ։

Այսպիսով, մեր կողմիդ կտաւս րվ ած 
թյաններր մեկ անդամ ևս հաստատում են

ր ե ղ մն ավ ո րո ւ մ ր կատարվում է

րջջա • սա դմնակտն ու սամնաս իրա - 
այն միտրր, որ հիրրիղադմ ան մ տ ֊

մ ան ակ մի ղ եւղ րամ սերն ղում ում եղ են արտահայտվում մ'այրական որդանիդ-
մ ի Հ ա տ կ ա ն ի շն ե րր ( տվ յսւ / ղ ե սլքում' и ա ղ մ ն ա ր ա ն ա //1 и ն կետիդ), մեկտ ե и ա
*‘41 դեպքում հայրականի, իսկ պատահում են դեպքեր, ինչպես ղ են ե տիկ ակ ան

Բարդերում, երր սերունդք չի նմանվում' ոչ հայրական, ոչ էլ մ այրական օրդա֊ 
նիդմին և ղերաղանդամ է նրանդ։ Ւն չսլ և и երևամ է աղյուսակ 1'իդ» ինքնա

փոշոտված ղիծ ՅՕ^Հթ) ևերողակոտսկա յա հիբրիդն իր վ ա դահ ա и ա թ յա մ բ , որն 
արտահայտվում / էնղոսսլերմի կորիդների և սաղմի ւսվելի վաղ առաջադմամբ, 
ղերաղանդամ է թե հայրական և թե մայրական ս ր ղան ի դ մն ե ր ին է

Ւնչ վերաբերում է Վիր— 42 հիբրիդին, որր մեղ մոտ կոնտրոլ է հանդի

սանում, րեղմնավորամ ր էՕՕ^գ֊ի մոտ կատարվում է 48 մամիդ հետո, այս 
դեպքում, երբ մեր կողմիդ նշված հիբրիդների մոտ բեղմնավորամբ 100^-ի 
մոտ կատարվում է ա մ ենաուշր փոշոտ ամիդ 28 մամ հետ ու Չնալած այս հան֊ 
ղամանքին, պետք է նշել նաև այն, որ Վիր—42 հիբրիդի մոսւ 48 մամիդ հետս 
էնղոսսլերմ ի և սաղմի ձետ վ որա մն րնթանամ է շատ ավելի արաղ, քանի որ

նրա կենսականաթյան սւվյալներր ցայդ են տաքիս, 
քւովադույն հիբրիդներ, ունեցել են կաթնամոմային

նրև»ս եի ՊԼտա/յան հ ա մ ил լ лл лал ր ան ի

Ւարէք իՆի ւյ մ՛ի 1է վ ե ն I/ւր^ւ 1ւա յ/ւ Ш մրի Ո*9ւ

որ նրանք, ինչպես մի շարք

հասան ադա մէ
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С. А. СОГОМОНЯН

11ИТО-ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ некоторых 
гибридов кукурузы и их РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ 

В УСЛОВИЯХ СТЕПАНАВАНА

Резюме

В работе излагается процесс оплодотворения некоторых гибридоа 
кукурузы и их родительских форм в горном Степанаванском районе 
Армянской ССР.

Целью нашей работы было получение гибридов кукурузы при раз
ных вариантах опыления, которые по жизненности превзошли бы ш



ՀիրՐԻդ



1,lr. Հիրրիղ ինքնափոշոտված պէձ 30 Սե երողակոտ^կայա փոշոտում է9 
24 <Jամ հետս9
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Նկ* 5. il'Prbl փոշ^աոլյից 48 Ժամ հեա^է
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только родительские формы, но и районированный гибрид ВНР 12 
Вместе с генетическими вопросами мы изучали также цито-эмбриологи 
ческий процесс оплодотворения, чтобы проследить характер наслед 
вания признаков при разных вариантах опыления в первом гибридном 
поколении.

В работе приводятся данные только отдельных гибридов и их роди 
гельских форм, которые были отобраны в течение последних трех лет. а 
в 1961 г. в четырех повторностях поставлены на сортоиспытание.

В качестве родительских компонентов были взяты сорта Лимин։. 
Северодакотская, простые межлинейные гибриды (44X38), (44X11). 
(40X43), самоопыленные линии 3,39. Для сравнительного изучения был 
взят также и районированный гибрид ВИР-42.

Фиксация производилась раствором Навашина через 24, 28, 48 ч
после опыления.

Приготовленные препараты были окрашены ел геном с ।юдкрас коп
лихтгрюна. Данные опыта приведены в табл. I.

Паши цито-эмбриоло։ ические исследования еще раз подтверждаю։, 
что при гибридизации в одних случаях в гибридном потомстве сильно
выражаются признаки материнского, в других отцовского компонен
та. Наблюдаются случаи, когда процесс оплодотворения происходит \ 
гибридного потомства раньше, чем у родительских компонентов

У гибрида ВИР-42, являющегося у нас контролем, оплодотворение 
\ 100% происходит через 48 ч. после опыления, тогда как \ полученных 
нами гибридов (табл. I) оплодотворение у растений происходит само 
большее через 28 ч. после опыления.

Несмотря на это у гибрида ВИР-42 через 48 ч. после опыления об
разование эндосперма и зародыша происходит гораздо быстрее, в ре
зультате чего у отобранных нами гибридов початки дошли до молочно- 
восковой спелости. *
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Д М БЕКИРСКИ

ФОРМЫ АЗОТА 15 ПЕРСИКАХ И В ЕГО КОНСЕРВАХ

Косточковые плоды, представленные 
абрикосами, занимают первенствующее 
мснии.

главным образом персиками и
положение среди плодов Ар-

Основные показатели химического состава армянских персиков 
(сухие вещества, сахара, кислотность, клетчатка и зольность) изучались 
Б. Л. Африканом [I] и С. М. Минасяном |3].

Однако в литературе почти не имеется данных по содержанию раз
ных форм азотистых веществ в персиках, их количество и соотношение 
в свежих плодах и консервах. Известно, что белки, свободные амино- 

* 
кислоты и другие азотистые вещества оказывают весьма важное алия 
ние на качество и пищевую ценность плодов и фруктовых консервов. 
Исходя из этого, мы поставили себе целью изучить азотистые вещества 
и их формы в свежих плодах персиков, а также их изменение при кон
сервировании плодов. Работа проводилась н течение 1959 1960 гг.

Объектом исследования были самые распространенные в Армении 
(из Ереванского, Октемберянского, Ноемберянекого и Мегринского 
районов) сорта персиков и некоторые перспективные гибриды из Пара- 
карской экспериментальной базы Института виноделия, виноградарства 
и плодоводства. Плоды поступали в лабораторию отдела технологии 
института, где производились анализы и заготовлялись опытные образ
цы компотов и варенья из этого сырья.

В исследуемых образцах определялось содержание общего, а так
же белкового и аминокислотного азота. Общий азот определялся по 
Ксльдалю, полумикрометодом [5], белковый азот по Барнштейнх |2|

Для определения аминного азота использован метод Д. Иуверка- 
лова [6]. с дополнением К). Г. Скориковой [4],в указывающий, что время 
встряхивания реагирующей смеси, указанное автором (2 мин.), не всегда 
является достаточным для полноты реакции и необходимо встряхивать 
больше 5 мин.

Вытяжка приготовлялась следх ютим образом: навеска (10 г) пред
варительно измельчалась битым стеклом, переносилась количественно 
в мерную колбу (50 мл) и встряхивалась (20—30 мин.). ՝)кстракци । 
проводилась на водяной бане 00 мин.) при температуре 60 С. После 
охлаждения белки осаждались с помощью ЗО'/и раствора фосфороволь
фрамовий кислоты (5 мл).
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Для полноты осаждения образцы выдерживались в условиях холо
дильника (О 2°С) от 2 до 7 дней, после чего доводились до метки при 
комнатной температуре (20°С), фильтровались, и от прозрачного филь
трата брались на определение (2 мл) в приборе Цуверкалова.

По разнице между содержанием общего азота и содержанием опре
деляемых форм азота судили о содержании остальных форм азота.

Результаты анализов (табл. 1) показывают, что содержание обще, 
го азота в персиках колеблется в широких пределах—от 36 до 125 мг %. 
Из промышленных сортов наиболее богатым азотом является сорт 
(афрани, а самым бедным сорт Лодз белый. Необходимо отмстит։., 
что все исследуемые гибридные сорта оказались богатыми азотистыми 
веществами.

Между содержанием общею, белкового и аминного азота суще- 
ствует прямая корреляция (табл. I). С нарастанием содержания общего 
азота пропорционально возрастает содержание белкового и аминокис
лотного азота. Белковый азот \ свежих персиков составляет от 56,45 до 
71.7й, от содержания общего азота. Самое высокое содержание белко
вого азота в процентах к общему азоту у сорта Лимони (около 70% I. 
('одержание азота свободных аминокислот, выраженное в процентах к 
общему азоту, варьирует от 20,76 до 31,82%, но для большинства образ
цов колеблется в небольших пределах от 27 до 30% от содержания об
щего количества азота. ?

Абсолютное количество аминного азота, содержащегося в свежих 
персиках, составляет от 10 до 37 мг % на сырой вес. Сорт .Зафрани и не
которые гибриды обладают относительно высоким содержанием сво
бодных аминокислот при сравнении с другими видами плодов. У сортов 
Лимани и Лодз самое низкое содержание аминокислотного азота. В 
этих же образцах содержание общего азота также низкое.

На долю других форм азота в персиках (амидный азот, азотистые 
основания и др.) приходится лишь небольшая часть азота о г 7,32 до 
14.86% от общего азотного содержания (табл. I).

При приготовлении йнре иковых консервов (компотов и варенья) 
мы изучали изменение содержания общего и аминного азота в процессе 
переработки сырья и степени сохраняемости этих показателей в готовой 
продукции. ’ /

Определение проводилось после следующих технологических опе
раций: очистка от кожицы (ручная и химическая); бланшировка 5 мин. 
при температуре воды 80 90°С; стерилизация компотов при 100°С (15 
и 20 мин ); в середине варки варенья; в нестерилизованиом и стерилизо
ван ном варенье.

('одержание общего азота после снятия кожицы и косточки почти 
не изменяется.

В четырех образцах персиков производились анализы в цельном 
персике, в кожице и в мякоти около косточки. В содержании общего 
азота значительные колебания в отдельных вариантах не отмечаются, 
(.одержание аминокислотного азота в кожице и в мякоти около косточ-
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Таблица I
Содержание азотистых веществ в персиках (мг •/□ на сырой вес)

11аименонание образцов

. 1олз белый • • • 

.Полз полосатый • 
Лимони • • • • . 
Наринджи . • • . 
Зафрани• • • • . 
Никнтскин * . * 
Наринджи средний 
Лимони..................
Наринджи • • • • 
Салами • • • . . 
Лодз белый • • . 
Наринджи ранний 
Наринджи средний 
Ли.ионм • • . . . 
Зафрани..................
Гибрид 7/ 10 • • • 
Гибрид 7/13 • • • 
Гибрид 11/75 • • 
Гибрид 165/7—15 
Гибрид 13/22 • •

Район

Ереван
«в
М
V
я

Октсмберян
I» 

Мегрн

11оемберян
и
V

Ереван

41
52

I 54
1 99
1 124

101
92
45
79
65
71
88
88
53

111
122
125

I 75
100
105

Белковый Аминный Другие фор-
азот азот мы азота

о т гз
>Х X
3 
о 
О

27
32 
.35
61
70
58
58
32
49
42
41
60
50
38
66
80 .
72
45
58
62

65,85 
61,54 
64,81 
61,61
56.45 
57.42 
63,00
71,11

64,61 
57,75
68,18 
56,82 
71,70 
60.00 
65,57 
57,60

58,00

11,0 
14,0 
Н.4 
28,0 
37,5 
28,0 
24,0
9,5 

23,0 
16,0 
20,0 
21,0 
28,0 
11,0 
33,5 
27,0 
35,5 
22,0 
28,0 
30,0

26,83 
26,92
21,11
28,28 
30.24
27,72 
26,08
21,11
29,11 
24,61
28,17 
23,86 
31.82 
20,76 
30,18 
22,13 
28,40 
29,33 
28,00 
28,57

3,0 
6,0 
7,6 

10,0 
16,5 
15,0 
10,0
3,5 
7.0 
7.0

10,0 
7.0

11,0 
4.0

11,5 
15,0 
18,5
8,0 

14,0 
13,0

7,32 
11,54 
14,08 
10,11 
13,31 
14,86 
10,92
7,78 
8,89

10,78 
14,08
7,96 

11,36
7,54 
9,82

12,30 
14,00 
10,67 
14,00 
12,43

О

Ж

• Г

ки немного меньше, чем в цельном плоде (разница составляет около 
6—12% от всего содержания аминного азота в цельном персике).

После химической очистки от кожицы с применением 3% горячего 
раствора едкого натрия и последующей мойки наблюдаются потери об

Таблица 2
Изменение азота персиков при переработке (среднее) в мг °/о

Очистка Бланширо
вание — 5м

Стерилиза
ция — 15 м

Стерилиза 
цня — 20 м

Наименование 
показателей <и

«оо

Общин азот • • • 
Аминный азот • •

92
26

89
27 I

85
22

86
24

85
20

87
24

85
21

86
25

84

шего азота от 6 до 11% и аминокислотного азота 15—20%. Как видно 
(табл. 2), потери аминного азота—это основная часть потерь общего 
азота при щелочной обработке персиков. При последующем бланширо 
вании, потеря аминокислотного азота увеличивается еще на 5—8%.

Процесс стерилизации не оказал заметного влияния на изменение 
азотных форм в компотах. Стерилизация проводилась в банках 83-1
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(15 и 20 мин.) при температуре 100°С. Увеличение времени стерилиза
ции на 5 мин. также не оказало влияния на изменение содержания об
щего и аминного азота.

1-1 среднем, сохранность общего азота в персиковых компотах, по 
сравнению с его первоначальным содержанием, в плодах составляет 
91.3%, а сохранность аминного азота- 80,77%.

Подготовительные технологические операции имеют место и при 
приготовлении варенья из персиков. Варка варенья проводилась откры- 
гым способом, по действующим инструкциям. Плоды варились половин
ками или четвертинками, в зависимости от их размеров. В середине и в 
конце варки, а также после стерилизации готового варенья определялось 
содержание аминного азота. На рис. I показано изменение аминокис
лотного азота при приготовлении персикового варенья из сортов Лимони 
н Зафрани. Результаты исследования показывают, что в процессе варки 
варенья происходят значительные потери азота свободных аминокислич 
персиков, которые увеличиваются с увеличением продолжительности 
этого процесса.

К середине варки отмечалось небольшое повышение содержания 
аминного азота (для сорта Лимони на 2 мг %, а для сорта Зафрани

на 4 мг %). Это увеличение объясняется частичным гидролизом белков 
в начале варки. В конце варки содержание аминокислотного азота зна
чительно уменьшается. Больше потерь обнаружено в варенье из сорта 
Зафрани, где только во время варки содержание азота свободных ами
нокислот уменьшалось на 27%. Потери аминного азота в варенье из 
сорта Лимони за счет варки составляют 19% (рис. 1).

В готовом варенье (после стерилизации) сохраняемость аминокис
лотного азота составляет 50—60% от азота свободных аминокислот в 
свежих персиках.
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Вывод ы

1) Впервые получены данные о содержании разных форм азота в 
армянских персиках, ('одержание аминокислотного азота в них состав
ляет 27—30% от общего азота персиков. Содержание разных форм азо
та в персиках находится в прямой зависимости от содержания общего 
азота.

2) Установлено, что в процессе приготовления консервов (компотов 
и варенья), содержание азота уменьшается главным образом за счет 
аминокислотного азота. Сохраняемость последнего в компотах состав
ляет около 80%, а в варенье 50- 60%. Процесс стерилизации не при 
водит к уменьшению общего и аминного азота.

Институт виноделия, яино1радарства 
и плодоводства МСХ АрмССР Поступило 20.\ II 1961 г.

Դ. 1Г. Н1։Ы>1Ч1Ы.Ա9.ՈՏԻ иЬ’НИЧ; Ч-ЬЧДН’ 6’1. ՆՐԱ ՊԱ2ԱԾՈՆԵ14» Ս’6Ջ
II. մ փ и փ ո ւ մ

0 ինշև տյմմ դե ղձե րի ազոտային Նյութերի կաղմր Համարյա չի ուսումնա

սիրված։ Մենք 1959 — 60 թթ. րՆթս։ ցքում ո ւ и ու մն ա и ի ր ե/ ենք Հայաստանում

մշակվող դեղձերի որոշ սորտեր ու Հիբրիդներ' Նրանց սպիտակուցային ե ամի- 
■

Նոррվայիե կադմի ղնահատման Նպատակով։
П ւ и ու մն սա ի րվ տ ծ նմուշներում րնղՀանուր աղոտի պ ւււ ր ո ւն տ կ ու թ (ո ւն ր

տ ա տ ա նվ ո ւ մ' է 36 — I 25 մ 7 % - ի ւ/սւ հմա ններում 9 տ ц ո տ ո ւյ տմ ե նտ Հ տրուս տ 
!Հաֆրսւնիէ իսկ ամ են տաղ թատր Սպիտակ [/ւձ սորտերն են։ I) ւ и ու մնա и Ւր՚1 աձ 
-իրրիդներր հարուստ են աղոտային Նյո։թերով։

Դեղձերի մեք աղոտի ա մ ին ո ք1 թ վսւ յին ֆրակցիայի պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ (ո ւնն ուղիղ

համեմատական / րնղհանոլր աղոտի պ ա ր ո ւնա կ ո ւ թ յ ան ր ։
Թարմ դեղձերի մեշ ամինային աղոտի րաՆտկր տա 10 — 37

>Կ%֊Ւ Ա ահ մ աններում, որ մ իքին հաշվով կազմում է Նրանց մ եք պարունակ

վող րՆդհանուր ադ ոտի 27—30%֊ ր,
Պ ահածոների պատրաստման պրոցեսում (կոմպոտներ և մուրարտՆեր)

աղոտի պ ա ր ուն ա կ ր։ ւ քմ /ուՆ ր պակասում Լ ղ / խտ վ ո րա պ ե и ամ ի}ւ ո ք! ք1 վ ա յիՆ աղոտի 
• աշվիՆ։ Օոմպ ոտներում այն պակասում /, 20%-ով, իոկ մուրաբաներում

10—50ս/լ)-ով։ Ս տ ե րի / ի ղ ա ց ի ա յի մամանակ ազոտային Նյութերի րտՆակր 
մնում / ա նփոփոիւ։ »
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Н. Г. ХУМАРЯН

ОСНОВНОЙ ОБМЕН ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Основной обмен представляет собой сложнейшую функцию, в регу
ляции которой принимают участие различные звенья нервной и гумо 
ральной системы организма. На величину основного обмена оказывают 
влияние изменения температуры окружающей среды, изменения в пи
тании, мышечная деятельность, а также сдвиги, происходящие во внут
ренней среде организма. Считается установленным влияние на газовый 
обмой эндокринных желез. Особое место в регуляции основного обмена 
принадлежит щитовидной железе. Опыты Штрейли и Дюрана [13] пока 
залп, что крысы, лишенные щитовидной железы, проявляют понижен 
ную чувствительность к недостатку О2, в то время как крысы, доведен 
ные путем кормления до состояния гипертиреоза, проявляют, наоборот, 
ненормально повышенную чувствительность к недостатку О2. Экспери 
ментально доказано действие на основной обмен тиреоидина. Тиреоидин 
способствует усиленному сгоранию белков и этим повышает процесс теп 
лопродукции. Введение его усиливает деятельность щитовидной железы 
и вызывает повышение потребления О2. Убедительные результаты по
лучены относительно влияний на основной обмен половых желез [4], ко
ры головного мозга [I, 3, 10]. Немаловажную роль играют подкорковые 
образования, в частности, гипоталамус [5, 6]. Центральная нервная си
стема оказывает влияние на обмен веществ как одним нервным меха 
низмом, так и нервно-гуморальным, в частности, через тиреотропный гор 
мон гипофиза [2, 8].

Основной обмен зависит от целого ряда факторов и их взаимодей
ствия. В этом отношении немаловажную роль играет инсулин, недоста
ток которого при сахарной болезни может стать причиной изменения ин
тенсивности обмена веществ.

Основной обмен при диабете изучен весьма недостаточно, а полу
ченные результаты не однородны. Одни авторы указывают на повыше
ние основного обмена при диабете [11], другие, напротив, отмечают низ
кий уровень его, либо не находят особых изменений [14].

По предложению проф. Г. X. Бунятяна, мы занялись изучением со
стояния основного обмена при сахарной болезни. Кроме того, перед на
ми стояла задача выяснить роль щитовидной железы в изучаемом про
цессе.

Материал и метод

Всего под нашим наблюдением находилось 85 больных сахарным 
диабетом, из них женщин 45, мужчин 40. По возрасту больные распреде- 

оизвестия XIV, № 12—7
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лялись следующим образом: до 40 лет—33, от 41 года до 50 лет—17. 
от 51 года до 60 лет—21, старше 60 лет—14. У 47 чел. была тяжелая 
форма заболевания, у 29—средней тяжести и у 9—легкая. Из общего 
числа обследованных 55 недавно заболевшие и нс пользовавшиеся ин 
сулином, 30—с различной длительностью заболевания, получавшие ин 
сулин. ։ '' I’]'

Определения основного обмена производились по методу Дугласа 
Холдэна. Подготовка больного к исследованию производилась по обще 
принятым правилам. Забор пробы производился утром натощак через 
12 ч. после последнего приема пищи с помощью дыхательного вентиля в 
течение 7—10 мин. Работа вентиля в течение всего этого времени по
стоянно контролировалась во избежание утечки выдыхаемого возду
ха. До и после дачи вентиля несколько раз отсчитывалось дыхание и 
пульс. Газоанализ выдыхаемого воздуха производился в аппарате Хол 
дэна с бюреткой на 10 мл. Для расчетов величины основного обмена 
пользовались таблицами Гарриса и Бенедикта, для определения дыха 
тельного коэффициента ֊ таблицами Цунца и Шумбурга.

Исследование функционального состояния щитовидной железы про
водилось методом индикации радиоактивным I131. Концентрация радио
активного йода в щитовидной железе определялась при помощи уста
новки Б-2 через 2 и 24 ч. после приема больным 1рл препарата.

Результаты
Исследования основного обмена были произведены у 85 больных 

Результаты показали, что интенсивность обмена веществ при диабете на
ходится в зависимости от тяжести заболевания. При тяжелом диабете у 
29 человек из 47 основной обмен превышал норму Гарриса и Бенедикта 
(Г. и Б.). Статистическая обработка материала выявила среднюю сте
пень повышения обмена у указанных больных равную 4-23,1 ±7 процен
тов от должной величины. Основной обмен ниже общепринятых норм 
был выявлен у 3 больных, у остальных 15 он находился в пределах нор
мальных (согласно литературы) колебаний + 10%. 1

При диабете средней степени повышенный основной обмен был вы 
явлен у 7 больных из 29, пониженный — у одного, в пределах нормаль
ных цифр у 21 больного. При легких формах сахарной болезни интен
сивность обмена в основном нс выходила за пределы нормальных вели
чин. Исключение в этом отношении составил один исследованный из 
9 со значительно пониженным обменом и 2 с его уровнем, слегка превы
шающим верхнюю границу нормы. -4

Из приведенного следует, что сдвиги в величине основного обмена 
при изучаемой нами патологии, главным образом, направлены в сторо
ну повышения, значительно реже в сторону понижения. Степень и часто
та происходящих сдвигов находится в большой зависимости от тяжести 
диабета. • |

Другой факт, отмеченный нами, это отчетливые сдвиги в интенсив
ности обмена в первые недели лечения инсулином. По данным, представ
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Таблица 1

՛ I 
4>

Интенсивность основного обмена у больных диабетом разной тяжести 
(по данным двух определений)

. и
с Степень 

диабета
Количество 

больных

Основной обмен (по сравнению с нормами 1՝. и Б.)

выше 4- 10% ниже 10% норма х!0%

Тяжелая • • . 
Средняя • • • 
Легкая • . • •

47
29

9

29
7
2

15
21

6

ленным в табл. 2, видно, что у 14 больных из 25, страдающих тяжелой 
формой диабета, не леченных инсулином, примененная впервые ннсули 
нотерапия (в среднем 24 дня) привела к значительному увеличению ос 
новного обмена (от 5,9 до 46,2%). Следует отметить, что резкое повыше 
иие основного обмена (на 20—24—33—37—38—46%) наблюдалось в тех 
случаях, когда исходный уровень обмена до начала лечения инсулином 
оказывался либо умеренно повышенным по сравнению с нормой Г. и Б., 
либо значительно сниженным, либо колебался в нормальных пределах֊ 
соответственно (4-19) — (4*3,9) —(—28,8) — (—15,4) — (—2) — (4-1,5) % 
Значительное повышение основного обмена на 14—15—15—16 и 17% 
было отмечено при исходном уровне (4-2,2) — (4-21) -(4-21) —(—14,9) — 
(—11,7)% от должной величины обмена. Небольшое увеличение обмена 
на 6-8% наблюдалось у 3 больных при исходном нормальном по Г. и Б. 
уровне. Понижение основного обмена в рассматриваемой группе было 
констатировано лишь у одного больного при исходном, слегка понижен
ном уровне его, у 10 изменения обмена не выходили за пределы незна
чительных отклонений от исходной величины. Данные средних цифр 
двух определений также убеждают нас в несомненности общего сдвига 
в сторону повышения уровня основного обмена от примененной впервые 
инсулинотерапии (от 4-5,7 до 4-14,0%).

Таким образом нашими исследованиями установлена заметная тен
денция к повышению интенсивности обмена веществ при тяжелом диа 
бете в первые недели лечения инсулином. Наиболее выраженным оно
оказывается при невысоком исходном уровне.

В группе больных тяжелой степени, подвергшихся лечению инсули
ном, изменения основного обмена в процессе наших наблюдений менее 
выражены. Интересно отметить, что небольшое повышение обмена ве
ществ по сравнению с исходным (9%) наступило лишь у одного из 22 че
ловек, отчетливое понижение (21%) также у одного — при исходном 
нормальном уровне, и. наконец, некоторое понижение (на 6—8%) У 2 
больных с исходными высокими цифрами обмена ( )-63,5 и 4-35,1%). В 
подавляющем большинстве случаев (18) уровень основного обмена за
метно не изменялся, либо оставался па прежнем уровне, либо колебал
ся незначительно (4Н5%) по сравнению с исходным.

При диабете средней и легкой степени подвижность обменных про
цессов по сравнению с тяжелой ормон диабета была менее выражена.
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Т л 6 л и ц л 2
Динамика основного обмена в процессе лечения инсулином 

(I—больные, не получавшие инсулина. II больные, получавшие его)

Форма (набега

Основной обмен 
’в °/0 (но сравне

нию с нормой
Гарриса н Бене

дикта )

Основной обмен (по сравнению 
с исходным в начале исследований)

9,8 
-20.4

5.9-46,2 
9

Тяжелая (I) . . . . 
Тяжелая (II) • • • •
Сводные данные по 

обеим группам • •
Средней тяжести |1) 
Средней тяжести (II) 
Сводные данные по 

обеим группам • -
Легкая • • ......

25 10 10 5
22 16 5 1

47 26 15 6
21 9 12 0

8 1 7 0

29 10 19 0
9 1 7 1

14 
1

15
3
2

5

10
18

28
13
5

18
5

1
3

4 
?

6
3

7,7-14,5
8.4-12,2

6.2

5.4-7,5
5,6

6.5-8,3

Некоторые сдвиги в ту и другую сторону наблюдались у больных со сред
ней формой диабета, не получавших ранее инсулина.

Мы склонны рассматривать высокий уровень основного обмена при 
тяжелом диабете как компенсаторную реакцию организма. Об этом гово
рит, во-первых, довольно стабильный высокий уровень основного обмена 
у больных, длительно страдающих и получающих инсулин, и во-вторых, 
резкое повышение его наряду со значительным восстановлением некото
рых видов обмена у больных, не леченных инсулином, в первые неделч 
его введения.

Наиболее интимным показателем обмена веществ в организме явля 
ется определение дыхательного коэффициента (Д. К.), т. к. оно дает 
представление о количественных взаимоотношениях окисляющихся уч 
леводов, жиров и отчасти белков. В зависимости от преимущественного 
окисления углеводов, жиров, либо белков, отношение образующегося и 
выделяющегося из организма СО2 к количеству потребляемого О2 неоди
наково. На Д. К. отражаются также другие факторы, поэтому судить п<- 
Д. К. о состоянии окислительных процессов в организме и уровне об
щего обмена можно только при соблюдении определенны,х условий, что 
учитывалось в наших исследованиях. У человека /1. К. обычно колеблет
ся в пределах 0,7—1,0. При смешанной пище, состоящей из белков, жи
ров и углеводов общий Д. К. колеблется в пределах 0,8—0,9.

Изучение Д. К. по группам тяжести показало, что при даибете тяже
лой степени, нс леченном инсулином, в подавляющем большинстве слу
чаев (18 из 25) уровень его не превышает 0,8, у остальных 7 колеблет
ся в пределах 0,8 —1,02 (табл. 3). Уже указывалось на то, что выражен
ные сдвиги в интенсивности обмена веществ под влиянием инсулннотс- 
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ранни были выявлены именно в этой группе больных. То же самое отме
чалось в отношении Д. К. Изменения при этом были направлены приему- 
щественно (у 11) в сторону увеличения от исходных величин (на 0,05 
0,19), у 3 больных наблюдалось снижение Д. К. на 0.05—0,06, у 9 ко
лебания не превышали Р0,04.

Табл и и а 3
Дыхательный коэффициент у больных диабетом разной тяжести

(I — больные, не получавшие инсулина, II—больные получавшие его)

Форма диабета

К 
3

го коэффициента
Исходная величина дыхательно

*
Тяжелая (I) • • 
Тяжелая (II) • • 
Средней тяжести 
Средней тяжести
Легкая . . . .

• • 25 1 17 5 1 1
• • 22 0 7 II 3 1
(П 21 9 5 11 2 1
(И) 8 0 4 3 1 о
• • 9 0 1 6 2 0

Изменения Д. К. (по 
сравнению с исходном)

Увеличение Д. К. очевидно и по данным средних цифр у 25 больных 
(0,78 при первом определении, 0,84 в конце наблюдений).

В отличие от сказанного при тяжелом диабете, леченном инсулином, 
исходные цифры Д. К. находились на более высоких уровнях. У 7 боль
ных из 22 уровень Д. К. не превышал 0.8, у 14 он находился в пределах 
0,8 I, у одного был выше единицы. Сдвиги в величине Д. К. также не 
идентичны вышеприведенным. Увеличение по отношению к исходной ве
личине отмечалось у 5 больных (от 0,07 до 0,15), уменьшение у 8 (от 
0,05 до 0,09) и, наконец, у 9 незначительные колебания в пределах I 0,01. 
Некоторое снижение Д. К., вероятно, было обусловлено прогрессивным 
ухудшением течения диабета При диабете средней п легкой степени об 
шип уровень дыхательного коэффициента обычно держался на более 
умеренных цифрах, а сдвиги в основном приводили к цифрам средних 
норм у практически здоровых людей. При всем разнообразии в характе
ре, и степени изменений Д. К. тенденция к его повышению отмечалась 
при исходном низком уровне, а к понижению—при исходных высоких 
цифрах. Наиболее вы раженные сдвиги в величине основного обмена, как 
и следовало ожидать, совпадали с изменениями дыхательного коэффи
циента.

Резюмируя приведенное, можно заключить что основной обмен при 
диабете нарушен. Характер и степень этих нарушений зависит от слож 
ного комплекса влияний экзогенных и эндогенных факторов, определяю 
тих тяжесть заболевания и одновременно являющихся ее отражением

Выявление вопроса участия щитовидной железы в происходящих 
сдвигах основного обмена, как одного из главных регуляторов указанной 
функции организма, представляет несомненный интерес. Фунциональная 
активность щитовидной железы методом радиоиндпкаиии была изучена



на 44 больных. Исходя из тех соображении, что условия наших исследо
ваний (доза введенного препарата, метод измерения радиации и т. д.) 
ближе к условиям отечественных исследователей, при анализе получен
ных результатов мы руководствовались преимущественно принятыми 
ими нормами [12, 15], что в основном совпадает и с данными средних 
норм зарубежных авторов [7, 9] — через 2 ч. 5֊֊ 10%, через 24 ч 25— 
30% от введенной дозы

Таблица 4
Поглощение I131 щитовидной железой у больных сахарным 

диабетом за 2 часа

°/0 накопления I1'1 через 2 ч.

Повышено (в пределах 10-33%)
Нормальное (5 10%)...................
Понижено (5°/# и менее) ...

Количество больных

21
15 
К

В табл. 4 приведены результаты двухчасового накопления радиоак
тивного йода131 у 44 больных разной тяжести. Как видно, у 21 боль
ного накопление I’31 было значительно увеличенным (10—33%), у 8—за
медленным (5 и менее процентов) и у 15 цифры поглощения I131 были 
нормальными (5—10%).

За 24 ч. высокий уровень захвата радиойода щитовидной железой 
был отмечен у 13 больных (в пределах 30—63%), низкий — у 8 (в пре
делах 0,10%) и слегка сниженный у 4 (10 15%). У 19 больных пока 
<атели накопления радиоактивного йода колебались от 15 до 30% 
(табл. 5). I

Табл и ца 5
Процент поглощения 1։з։ щитовидной железой у больных сахарным

" „ накопления I”1 25-30 30 40 40- 63

Количество больных

Из приведенного следует, что при диабете закономерных измене 
пий функциональной активности щитовидной железы не отмечается. Тем 
не менее, при определенных формах сахарной болезни тиреоидная же
леза включается в патологический процесс.

При сопоставлении показателей основного обмена и захвата радио
активного йода щитовидной железой параллелизма выявлено не было 
Высокие цифры основного обмена наблюдались при нормальном, повы
шенном и пониженном поглощении радиоактивного йода щитовидной 
железой. ШЛ

Подобные колебания накопления I131 наблюдались и при нормаль
ном уровне основного обмена. Низкий уровень обмена был отмечен так
же при высоком захвате йода*31 железой. . I
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11 Т X <И Таблица 6
И Основной обмен «ри сахарном диабете на фоне различной

интенсивности захвата щитовидной железой

Накопление 1։յ| за 24 ч. Количество 
больных

Основной обмен в °/0 (сравнительно 
с нормой Г. и Б.) 

выше 10°/в норма Հ Ю’/о ниже 10е/

Повышено (30—63%) ...............
Норма (15—30%)........................
Понижено (14"/0—0|....................

13
20

7
12

4

4
К 
6

2 
о

На этом основании можно предположить, что сдвиги в величине ос 
ионного обмена, наблюдавшиеся нами, по-вндимому, в значительной сте 
пени имеют экстратирёоидный генез.

Выводы

I. Основной обмен при диабете нарушен. Сдвиги в интенсивности 
обмена веществ преимущественно направлены в сторону повышении 
Степень и частота указанных нарушений в большей мерс определяется 
тяжестью диабета.

2. Между величинами основного обмена и накопления радиоактив 
ного йода в щитовидной։ железе не наблюдается параллелизма

3. Нарушения основного обмена при сахарной болезни, по-виднмо 
му, в значительной степени имеют экстратиреоидный генез
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Ա մ փ ո փ ո ւ մ

IIւ սոլմնւս սիրել են ք հիմնական '/' ո /։/ ան ակ ու// / ո ւն ր ?ա ր ա րա խ տ ա լին տար 
րեր ծանրություն ունեցող 85 հիվանդների մոտ, որոնցից 45-Ն ե դ ե լ են կին, 
իսկ 40-ր' տղամարդ, ղրանցից 55-ն ունեցել են թարմ շաքարային ղիարետ 
դեոևս ինսու/ին ա յին րուժում չստացած, իսկ 50-ն ունեցել են հիվանդության 
տարրեր վադեմություն ե ինսուլինային րումում ստացած: Հետադասվածներից 
17 • ր ծանր տեսակի հիվանդներ էին, 29֊ր միշին ծ անրու թյան, իսկ .9 ֊ ր' թեթև 
14 հիվանդների մոտ կատարել ենր վահանադեդձում ռադիոակտիվ յոդի կու

տակման քանակի ուսումնասիրություններ/
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J ետադոաությու նների արդյունքներր դույր են ни/ ե[ , որ Հիմնական վ

ա -
կան փ ո քո ան սւ I/ Ո ւ /I քան րարձրարման ասա 
րնդդծված իքերում նկատվում է ծանր դիարեւոի րէամսւնակ, դեո քւն ս ո ։ ւին ա յիհ 
րումում չօտարվածների մոաւ Վերքիններիս մոա ին ս ո ւք քւն ո ք1 ե ր ա սչ ի ան հանդես 
հ ր երում դդաչի ա դ դե ր ո ։ ք! քոլն ն յու ք՚1 ա փ ո քո ան ա // ու ք1 յան վրաւ

Վահանա դեդձի ֆունկցիոնալ ակտիվության ու ո ումնա ս ի ր ու թ յուն ր ււադիո֊ 
ակտիվ յոդի 1// ան ման մ իքորով' չի էով ել Լական ե օրինաչափ է ի ո փ ո քո ո է թ քու հ 
ձե դեդձի ոադիոյոդա յյմ ան աւ > ա.

Լու /I ւ ան մեծ
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Л II МАРКАРЯН

ВЛИЯНИЕ ПОЛНОЮ УДАЛЕНИЯ МОЗЖЕЧКА НА РАЗВИТИЕ 
ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ И РЕПРОДУКТИВНОЙ деятельности 

СОВАК (СУК).

Вопрос о влиянии мозжечка на половую функцию издавна прав.к 
кает внимание исследователей и является предметом экспериментально 
го и клинического изучения.

Ряд авторов (В. М. Бехтерев [ I J, Vulpian [22]. Thomas [21 |) припк ’ 
к заключению, что мозжечок никакого отношения не имеет к регуляции 
половой функции животных. Vulpian считал, что изменения половой функ 
ции, возникающие при удалении мозжечка, обусловлены не отсутствием 
этого органа как такового, а изменениями, наступающими н продолго 
ватом мозгу вследствие децеребелляции. В. М. Бехтерев, анализируя экс 
пери ментальные данные своей лаборатории и результаты опытов своих 
предшественников, пришел к заключению, что мозжечок нс оказывает 
влияния на функцию половых органов.

Другие исследователи (Gall [18]; Lussana [20] и др.) пришли к пр ՛ 
тнвоположному заключению. Они считали, что мозжечок имеет само», 
непосредственное отношение к регуляции половой функции животных 
Свои доводы они основывали на том, что этот орган \ неполовозрелых 
животных и человека недоразвит. Его полное развитие совпадает с по 
риодом половой зрелости.

В опытах Luciani [19] были получены данные, показывающие, что со 
баки с частичным или полным удалением мозжечка проявляют высокую 
половую активность, завершающуюся беременностью и нормальными ро
дами.

Исследованием М. А Панкратова [15] показано, что мозжечок ока 
бывает определенное влияние на течение беременности \ кошек В его 
опытах частичное или полное удаление мозжечка приводило к перси а 
шиканию беременности на 13 16 дней, к недоразвитию грудных желез 
с отсутствием секреции молока и к понижению жизнеспособности ио 
то метка.

В противоположность данным М. А Панкратова описан факт пои 
мального протекания беременности и родов \ женщины, \ которой из 
правого полушария мозжечка была удалена астропнстома величиной с 
мандарин (И. И. Яковлев, А. Д. Чайковская и В. С. Титкова |16])

В наших опытах, проведенных на собаках (суках), мы могли убе
диться, что частичное разрушение мозжечка у неполовозрелых живо; 
ных почти не отражается на созревании и нормальной функции половых
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органов [9. 10]. Следует лишь отметить, что у одной из наших подопыт
ных собак наблюдалась некоторая задержка созревания половой функ
ции. *. ? I

Учитывая приведенные данные и руководствуясь учением Л. А. Ор 
бели [12 14] об универсальной адаптационно-трофической функции моз
жечка, мы предприняли настоящее исследование, в задачу которого вхо
дило изучение последствий полного удаления мозжечка на развитие по

ловой функции, репродуктивной деятельности животных и вскармлива 
ния ими потомства. •

Методика

Опыты проведены на пяти собаках. У трех из них было произведе
но удаление мозжечка, а две другие служили контролем. Удаление моз
жечка производилось по способу, описанному Л. С. Гамбаряном [17] и 
нами [10]. Децеребелляция у двух щенят была произведена в полутора
месячном возрасте, а у третьей — в 6-месячном.

Подопытные собаки (как оперированные, так и контрольные) со
держались в одинаковых лабораторных условиях. У всех животных изу 
чалась динамика физического развития (рост, вес) и показатели поло
вого созревания. Наряду с этим для оценки функции высших отделов 
центральной нервной системы изучалась также условнорсфлекторная 
(сятсльность. Условные рефлексы вырабатывались по электрооборони 
юльной методике В II Петропавловского, несколько измененной Л С. 
Гамбаряном [2]. '

По завершении опытов мозг каждого животного, а также половые 
органы подвергались патолого-а и атомическому исследованию.

Результагы исследования

X всех животных удаление мозжечка приводило к резким наруше
ниям локомоторных функций. В первые дни после операции собаки ле 
жали на бок\ с запрокинутой головой и резко экстензированными перед 
ними, а иногда и задними конечностями (рис. 1). Наблюдалось некото
рое вздутие живота в результате пареза кишечника. На третий день ще
нята полуторамесячного возраста уже делали попытки подняться на но
ги 11рисло11ениые к стенке они могли стоять на вытянутых йогах. На 
12 15 день щенята уже могли совершать несколько шагов на ши- 
роко расставленных конечностях при сильном покачивании головы и 
тела. В дальнейшем походка несколько улучшалась. Они передвигались, 
совершая резкие, несоразмерные движения ногами (рис. 2) по зигзаго
образной линии. В силу резкого покачивания тела и головы, толчками 
совершаемых движений и неравномерного распределения тонуса мышц 
животные часто теряли равновесие и падали. У собаки Омега наблюди 
лось более медленное восстановление локомоторных функций.

Патолого-анатомическими исследованиями, проведенными после 
<авершения экспериментов, было установлено, что у собак Ладоги и
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. Омеги (рис. 3) мозжечок полностью был удален, у Невы в области ле 
•юй передней ножки мозжечка в рубцовой ткани имелись небольшие об 
рывки мозжечковой ткани. Все безмозжечковыс животные заметно от 
ставали в росте и весе от контрольных. Это мы наблюдали и у собак с 
неполным разрушением мозжечка [8 10|. Более того, у безмозжечковых

Рис. ]. Собака Омег.» на еле (укипии Рис. 2. Собака Нева на 24 день по
сле удаления мозжечка.лень после -л.I ։принцип мозжечка.

Рис. 3. Головной мозг собаки Омет

животных наблюдалось заметное отставание в появлении признаков по
лового созревания. Если у контрольных собак первая течка наступала 
на 9 12 месяце, то у двух из оперированных животных (у Омеги и Не 
вы) течка наступила на 19 и 21 месяце. У третьей собаки (Ладога), про 
жившей два года, течка не появилась вовсе.

Период полового созревания у собак длится от 6 до 12 месяцев (А. 
Чазовер [6]). Можно считать, что несмотря на одинаковые условия со 

> хержания животных, полное отсутствие мозжечка у наших подопытных
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собак привело к значительной задержке появления течки, а, следователь 
но, и развития половой функции

Предстояло выяснить, могут ли безмозжечковые собаки, у которых 
появилась течка, иметь потомство? С этой целью на 9 и II день появ 
ления течки самки покрывались здоровым самцом. Несмотря на двукрат 
ное покрытие у безмозжечковон собаки Омеги беременность не насту
пила. Спаривание Невы с самцом не удалось из-за сильного недоразви
тия наружных половых органов. Двукратное введение спермы шприцем 
Брауна во влагалище Невы с целью искусственного оплодотворения, 
также осталось безрезультатным. У контрольных собак, покрытых тем 
же самцом, наступала беременность, завершавшаяся рождением здоро
вых щенят. , V ■’

Приведенные данные показывают, что полное удаление мозжечка 
как в раннем возрасте (1'/? месяца), так и в более позднем (5 месяцев) 
приводит к задержке развития половой функции. Патолого-анатомиче
ские исследования половых органов подопытных собак также констати 
руют их недоразвитие. > '

Несмотря на отмеченные признаки физического недоразвития без 
мозжечковых животных, изучение их высшей нервной деятельности ме
тодом электрооборонительных условных рефлексов показало, что они 
мало отличаются от интактных собак.

Оно К ♦ ----------- - ь О х о к -Э Ь о н о к +,36

т

Рис. I. Условные электрооборонитсльные рефлексы у собаки 
Омеги. Сверху вниз: ыпнсь снижения задней конечности, от
метка условного рл «дражителя отметка безусловного раз тра 

жителя, отметка времени в секундах.

Условные рефлексы фазическою характера (дергание конечности в 
ответ на условный раздражитель) у всех собак появлялись на 9 15 со 
метаниях звонка с током. Отрицательные условные рефлексы вырабаты 
вались на 5—14 применении неподкрепляемого раздражителя.
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Таким образом, по скорости замыкания временной связи и образо
вания дифференцировок безмозжечковые собаки не отличались от нор 
мал иных животных. Отличие состояло лишь в образовании условното- 
иических рефлексов. Если последние у интактных животных формулиро 
вались н прочно закреплялись на 40 45 сочетаниях, то у безмозжечко 
вых животных они обычно образовывались с опозданием и закрепля 
лись на 120 125 сочетаниях. Гак, у собаки Омега выработка условных 
рефлексов протекала следующим образом; на 8 сечетании появи 
лась условнофазическая реакция, которая на 40 сочетании начала при 
обретать тонический характер. Однако в этой стадии часто флексия ко 
ценности прерывалась резкой экстензией. Четкие условнотонические 
рефлексы у Омеги появились на 125 сочетании (рис. 1). В ответ на ус
ловный сигнал (положительный звонок) собака поднимала ногу и дер 
жала ее согнутой пока действовал звонок. Дифференцировка образова 
лась на пятом применении неподкрепляемого отрицательного звонка

Результаты опытов по изучению условных рефлексов согласуются с
данными, описанными Л. С. Гамбаряном [3—5, 17] и нами [7, 8, 11]. Они 
показывают, что в условиях полного отсутствия мозжечка у животных 
могут быть образованы не только условнофазические, но и условного 
нические рефлексы.

В ы воды

Полное удаление мозжечка у щенят (самок) приводит к задержке 
развития половой функции. Наблюдается значительная задержка в по 
явлении течки, недоразвитие половых органов.

У одной из подопытных собак даже спустя 2 года признаки созре 
вания половой функции полностью отсутствовали.

Замыкание временной связи и образование дифференцировок у без 
мозжечковых животных идет с такой же скоростью, как и у интактных 
животных.

Кафедра акушерства и гинекологии
Ереванского медицинского института Поступило 20. VIII 1561 г.

и физиологическая лаборатория Научно-
исследовательского института акушерства 
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Տվյալ աշ խատութ յան Նպատակն Լ ևրլել ու и ո ւ մն ա и ի р ե / էդ շների ուղեղիկի 
//’/"/ հ եռացման հետեանրր Նրանց սեռական ֆունկցիա ւի և ոեպրողուկտիվ 
դործունեուի} յան վրա։
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Փորձերր կատարվեք են հինգ շների վրա, որոնցից երկուսի ուղեղիկր հե
ռացվեք / /։/շ ամսական, մեկինր 5 ամսական հասակում, իսկ երկուսն 
եգել են որպես կոնտրոլդ "*

Ստացված ավյաքներից երևում I,, որ էգ թուլաների մոա, ուղեղիկի լրիվ 
հեռացման հետ ևանրով, սեռական գործարանների հետագա գարգացումր խիստ 
րնկճվում է. նկատվում է աոաշին Հոսքի ուշացում և ամլություն։

Փորձերր նաև ցույց են տվել, որ պայմանական ռեֆլեքսների ւսռաջա- 
1/ումն ու նրանց դիֆերենցիացիան այգ շների մոտ կատարվում ( Նույն արա- 
ղությամր, ինշ և կոնտրոլ շների մոէՈւ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

О. Б. ГАСПАРЯН, О В I РИГОРЯН

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОЛЯТ ГИПОБРОМИТНОИ РЕАКЦИИ 
ПРИ АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Определение почвенного аммиака

(Сообщение 1)

Определение воднорастворимого или поглощенного почвенного ам 
миака дает удовлетворительные результаты лишь при колориметриче 
ском определении. Применение реактива Несслера [I] непригодно в слу 
чае значительного содержания щелочноземельных оснований и полуто- 
раокисей (не говоря уже о неустойчивости реактива).

Феноловый метод Н. Г. Важенина [1, 2] по описанию хотя и доста
точно точен и позволяет вести определение аммония в солевых и кислот 
ных вытяжках из почвы, но не применим при массовых анализах из-за 
затруднений в терморегулировании и приготовлении раствора гипохло 
рита. Колориметрический метод определения аммиака в почве с по
мощью тимолгипобромитной реакции [3] также не получил применения 
для массовых анализов. В Институте гидрохимии АН СССР разработан 
метод определения аммонийного азота в природных и сточных водах 
фенолят гипобромитной реакцией [4, 5].

В основу этого метода положено образование голубой окраски, ха 
рактерпой для индофеноловых соединений. При этом сравнение интен 
сивности окрашивания производится через 40—50 мин. после прибавле- 
ния всех реактивов при температуре 20 21°С, тогда как при гнпохло- 
ритной реакции окрашивание происходит через 2 ч. при температуре 
55—60°С.

Нами сделана попытка использовать этот метод в агрохимических 
исследованиях. Полученный результат сравнивался с данными опреде
ления почвенного аммиака (после вытеснения раствором хлористого 
калия) перегонкой полумикроперегонной установкой). Приведенные в 
табл. 1 данные указывают на возможность применения фенолят гипо
бромитной реакции при определении почвенного аммиака. Преимуще
ством испытуемого метода является большая чувствительность и про 
изводительность.

Таким образом, результаты исследования позволяют рекомендовать 
фенолят гипобромитную реакцию для определения почвенного аммиака.

Ход анализа. Вытеснение поглощенного аммиака при помощи хло-
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Таблица 1
Сравнительные ынныс определения помненною аммиака и соленой вытяжке 

(мг кг абсолютно сухой почвы)

1le pci он кой Фенолят I НПОброМНТНОЙ реакцией

№ 
образна

Отклонение
параллель
ные опре

деления

5.60
1.90

10,20 
11.40

16,80
16,80

16.3
16.8

К. 5
8.3

8J
9,0

среднее 
значение

5.25

10.81)

16.80

16,55

8.40

8.55

параллельные 
определения

6.40
6,40

11,60
11.40

18.2
18,7

17.1

редисе таченне

ристого калия производится

17.0

10,0
9.0

8,06
8,06

по соответствующей

6.40 4

И.50

18,45

17.05

9.50

8.06

методике

1.15

0,70

’ 1.65

+ 0,50

+ 1,10

—0,49

[6J. В 100 мл

с

мерную колбу кладется 50 мл полученной вытяжки*,  добавляется 5 мл 

* При каждой серин анализа необходим контрольный анализ для проверки исиоль- 
юваиных реактивов. ՛.

30% раствора сегнетовой соли, 2,0 мл фенолят натрия, 15 мл гипобро- 
мита натрия, осторожно перемешивается, безаммиачной водой доводит
ся до метки, снова перемешивается и после отстаивания в течение 40—
50 мин. фотоколориметрируется (ФЭК-М) с красным светофильтром
кюветами толщиной исследуемого слоя в 50 см.

Точно так же готовят образцовую шкалу.

Приготовление реактивов

1. а) Основной образцовый раствор хлористого аммония—3.819 г 
М1։С1 х. ч., предварительно высушенного при 105°, растворяется в мер 
ной колбе объемом 1 л примерно в 700 мл безаммиачной дистиллирован
ной водой, добавляется 2 мл хлороформа и объем доводится до метки. 
В этом растворе содержится 1 мг или 1,29 мг

б) Рабочий образцовый раствор хлористого аммония: 10 мл основ 
кого раствора разбавляется безаммиачной водой до 1 л. В 1 мл этого 
раствора содержится 0.01 мг или 0,0129 мг МН+4

2. Дистиллированная вода, не содержащая аммиак, получается вто
ричной перегонкой дистиллированной воды, к которой прибавляется I- 
2 капли концентрированной серной кислоты и перманганата калия (мож
но получить также при помощи ионитов). ՛



Применение фенолят гипобромитной реакции

3. Гипоброми। натрия. На безаммиачной воде готовится приблизи 
ельно 5 6°/о-ный раствор едкого натра, который затем упаривается 
к> 9%-й концентрации. К 100 мл 9%-го раствора едкого натра (50 г 
\аОН в 700 мл воды упаривается до 500 мл) приливается 1,5 мл брома. 
Смесь тщательно встряхивается в склянке из темного стекла и затем 
разбавляется безаммиачной водой до 300 мл. Полученный раствор ги- 
побромита натрия пригоден для анализа в течение 10 12 дней при тем
пературе 20—25°С.

4. Фенолят натрия. I г х. ч. Ха282О.։. 5Н2О растворяется в 100 мл 
бсзаммиачной воды. В полученном растворе тиосульфата натрия раство
ряется 9 г х. ч. ЫаОН. и затем уже 18 г перегнанного при температуре 
181 '('. фенола. Раствор разбавляется безаммиачной водой до 300 мл. 
Приготовленный таким образом раствор фенолят натрия достаточно 
хстойчив и годен для работы в течение 2—3 мес.

5. Ссгнетова соль. 30%-ый раствор 150 г сегнетовой соли раство 
ряется в 700 мл воды при нагревании и упаривается до 500 мл.

■ 1аборатория агрохимии 
Академии наук АрмССГ Поступило 28.IV ИМИ г.

(I. Р. ԴԱ11ՊԱ1։ՏԱՆ. 0. •!.. ԴՐԻԴՈՐՅԱՆ
ՖԵՆՈԼԱՏ ՀԻՊՈՐՐՈԱԻՏԱՏԻՆ ՕԵԱԿ8ԻԱ5Ի ԿԻՐԱէհՈԻՍՐ 

ԱԳՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ 21)ՏԱ9.ՈՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐՈԻ1ր
Հոպի սւմո1՚փա1|ւսփ1ւ ազոտի որո?ումո

(Հաղորզում I)
//. մ ո Ն ք։ ա կա յի ն աղոտի որոշուէք ր հողում սովորաբար րնղունված Լ կաւոա֊ 

1'ե/ կա[իո։մի բ1որիքքի քՈէծույթի ո ղն ո ։ // յա մր ։ Ստացված աղային ր ա շ վ ա ր> ր ո։մ 
ամ ոնիում իոնի որոշումր կատարվում Լ թորման կամ կոքորիմետրիկ եղանա
կով։ Լ' ն ղ որում բավարար տվյալներ ստացվում են կոյորիմետրիկ եղանակով 
որոշեքիս։ Վերջինս կատարվում Լ նեռսլերի ռեակտիվի օղնոէթ րոմլ՛ կամ րսս։ 
Լամենինի ֆեն որսահ ի ։ղ ո ր/ո րիտ ա յին ռեակցիայով։ ՍՍՌՄ Հիղրո րիմիա յի 
ինստիտուտում մշակվեի / ամոնիակային աղոտի որոշման ղղայուն և ճշգրիտ 
՚1եթող ֆենոլատ հիպոբրոմ իտային ռեակցիա յով։ Այն մեր կողմից կիրառվեք 

^ողի աղային բաշվածրո։ մ ամիակի որոշմ ան համար։ Ներդրված եղանակր 
համեմատության մեջ դնեք աք նույն բաշվածբի թորելուց ստացված տվյալների 
»/>///, պա րղվ եղ, որ նպատակահարմար Լ հողի ամոնիակային աղոտի որոշում ր 
կատարեք ֆենոլատ Տ իպո բրոմ իտա յին եղանակով՝ ֆոտոէքեկւորոկոլորիմետբե 
օղնոէթ յամբ քՓ31Հ —
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. БАРСЕГЯН

О СМЕНАХ ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
высокогорной айриджи

Настоящая статья является результатом почвенно-геоботанических 
исследований болотных и лугово-болотных массивов совхоза Айриджа, 
территория которого считается одним из важнейших животноводческих 
районов Армянской ССР.

Благодаря довольно мягкому и умеренно-влажному климату, при 
сущему Севанскому бассейну, здесь господствующее развитие получили 
мезофильные типы лугов. По данным О. М. Зедельмейер [4, 5], болота 
занимали здесь лишь более или менее узкие пояса вокруг рек и ключе 
вых источников.

Однако в настоящее время среди луговых массивов Айриджи бо 
юта стали весьма распространенными элементами ландшафта. Измене
ния растительного покрова на обследованной территории шли в направ 
лении редуцирования луговых форм, отступающих под влиянием забо
лачивания. Естественно, большой интерес представляет выяснение при 
чин заболачивания природных лугов.

С этой целью была организована комплексная почвенно-геоботани
ческая экспедиция в район совхоза Айриджа, которая должна была вы 
яснить современное состояние естественных сенокосов и пастбищ, дать 
научно-обоснованное объяснение причин их заболачивания, и на основа
нии полученных данных, разработать и предложить производству наибо
лее целесообразные мероприятия по улучшению и использованию луго
во-болотной растительности.

Основные исследования проводились в 1958 г., но значительный ма
териал был собран и ранее, при изучении болотной флоры этого района.

Общее состояние естественных кормовых угодий Айриджи

Плато Айриджи в Мартунинском районе находится на высоте от 
2200 до 2700 м над уровнем моря. Главным типом растительности этой 
зоны, как было сказано, является луговая растительность, занимающая 
громадные пространства как на самой территории совхоза, так и на 
окружающем его Варденисском хребте.

Преобладающим типом почв в этой зоне, ио А. А. Завалишину [3], 
являются почвы горно-луговые, представленные, чаще всего, разнооб
разными вариантами, в зависимости от мощности, механического соста
ва, химического режима и т. д. \



Растительность характеризуется довольно большой пестротой как 
во флористическом, гак и в фитоценологическом отношении. Наиболь
шие* площади занимают злаковые луга, на которых преобладают: Zerna 
variegate (М. В.) Nevski, Hqrdeum vlolaceum Boiss. et Huet, Koeleria 
gracilis Pers., Agrostis alba L., Pon pratensis L., Festuca sulcata L. В 
травостое этих лугов многочисленны также и бобовые: Trifolium re
pens L., Т. ambiguum М. В., Т. trichocephalum М. В., Lathyrus chlo- 
ranthus Boiss., Lotus caucasicus Kupr. и др.

Луговая растительность Айриджи является первичной. Это природ 
пые луга, образовавшиеся в ходе естественного геоморфогенеза описы
ваемой территории. Высокогорные природные луга Айриджи всегда ела. 
вились в Закавказье. На них выпасались нс только стада нашей респуб
лики. но и Азербайджана, включая Нахичеванскую АССР С дорево 
опционного периода до последнего времени на летние пастбища Лири 

джи (Иных) непрерывно пригоняется скот. *՛
Вследствие хищнического использования естественных кормовых 

угодий Айриджи в прошлом и недостаточно целесообразной их эксплуа 
гации в настоящем, имеет место сильное нарушение хода развития есте- 
ственного растительного покрова. Снизилась продуктивность лугов, 
ухудшилось качество их травостоя. Произошла смена растительности и. 
на месте бывших природных лугов, развились вторичные синантропные 
заболоченные луга, менее ценные в хозяйственном отношении.

Исследование почв и растительности исследуемого района привело 
нас к убеждению, что в настоящее время смена луговой растительности 
происходит в двух направлениях: в сторону остепнения (ксерофитиза- 
ция) и заболачивания (гигрофитизация). Исследовались, в основном, 
болота и заболоченные местообитания. ' *

Смены лугов болотами хотя и были описаны рядом исследователей 
(В. Н. Сукачев [9], Б. Д. Оношко [8], А. П. Щенников [10|, В. Р. Вильямс- 
12] и др ), но причины <тих смен, особенно в высокогорных районах, во 
многом еще неясны. //Я

По В. Р. Вильямсу растительность луга, постепенно изменяясь, про
ходит через стадии —корневищных, рыхлокустовых и плотнокустовых 
злаков. Подобная смена луговых фитоценозов тесно связана с теми гл у 
бокими изменениями в почве, которые вызываются жизнедеятельностью 
самой растительности.

Физическое уплотнение почвы и наличие понижения, при общей рав 
нинности поверхности способствует накоплению влаги, откуда и начи
наются болотообразовательные процессы. Постепенно поселяются мхи , 
сначала: Funaria hygrometrlca Hedw., Marschantla polymorpha L., Drepa- 
nocladns aduncus f. aquatlca (Sanio) Maekem. Важную роль н поселе
нии гидрофильно-моховых очагов играют и ключевые источники.

Мхи—хозяйственно нежелательные компоненты луговых фитоцено
зов. На хорошо развитых лугах моховой покров выражен очень слабо и

Прицеленные п статье мхи определены И. В. Дыленской.
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большей частью представлен отдельными пятнами. При уплотнении почв 
и застаивании воды роль разрозненных моховых группировок увеличи
вается. К вышеуказанным мхам присоединяются и другие: Philonotis 
lontana (Redw.) Brid.. l.eptobryum pyriformc Schimp., Bryum pendulum 
(Horns.) Schimp., B. schlucheri Schwaeg., B. argenteum lledw., Mnium 
rugieum Laur. emend Tuonuk, Brachytecium meldeanum Schimp., Drepa- 
nocladus aduncus (Hedw) Maenkem., Tortula sp.

Вследствие интенсивного вегетативного размножения, наибольшие 
куртинки мхов быстро разрастаются и, н результате смыкания отдель
ных пятен, образуют сплошные «моховые ковры», выстилающие проме
жутки между цветковыми растениями. Мхи задерживают атмосферные 
осадки в верхнем горизонте почвы, одновременно затрудняя ее аэрацию. 
Постепенно в почве накопляется избыток влаги, в результате чего луго
вые травы сменяются болотными: Carex leporina L., С. gracilis Curt., 
C. vulpina L.. Jtincus atratus Krock., .1. articulatus L., Bidens tripartita L., 
Triglochin palustris L., T. maritime L., Heleocharis eupalustris Lindb., 
Orchis palustris Jacq., Scrophularia alata (iilib., Catabrosa aquatica L.) 
P. B., Pyrethrum punctatum (Dsr.) D. Sosn. и др.

В дальнейшем за счет отмирания и частичного размножения болот 
ных трав образуется торф, знаменующий образование настоящего 
болота.

Таковы, в общих чертах, процессы заболачивания луговой расти
тельности в высокогорной зоне Айриджи. В настоящее время на Лири 
дже можно видеть целую гамму постепенных переходов от луговой ра
стительности к болотам. В одних местах от луговой растительности не 
осталось и следа, тогда как в других местах можно видеть первые фазы 
заболачивания лугов.

В процессе заболачивания лугов известная роль принадлежит и 
родниковым водам, выходящим непрерывно из трещин базальтовых по
род. М. II. Казаков [6] только в районе реки Аргичи описал более 50 та
ких родников. Вдоль ключей развиваются своеобразные растительные 
группировки в виде хорошо выделяющихся ярко-зеленых поясов Основ 
ные компоненты, формирующие эти ценозы, следующие: Caltha polype- 
tala Hoclist., Roripa austrlaca (Crantz) Bess., R. islandica fOeder) Schlnz 
ci Thell., Veronica anagallls—aquatica L., Cardarnlne uliglnosa M. B., Ca
tabrosa aquatica (L.) P. B., (ilyceria plicata Fr., Nasturtium officinale (L.) R 
Br. и др. В месте выхода родников кроме высших цветковых расте
ний пятнами произрастают мхи: Chlloscyphus, Funaria. Leptodlctyum.

Лугово-болотную растительность Айриджи можно подразделить на 
те группы: одну группу с преобладанием осок и другую с преоблада
нием гигрофильных злаков. Па отдельных участках злаковые и осоко
вые луга, комплексируясь между собой, образуют также смешанные или 
переходные формации.

Приводимая ниже сводная запись дает картину, характеризующую 
осоковую формацию совхоза Айриджи: Carex leporina 1... С. gracilis 
Curt., С. vulpina L., C. diandra Schrank., C. canescens L., C. diebroan-
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(1га V. Krecz., Heleocharls eupalustris Lindb., Triglochin maritima L. . 
Orchis palustris Jacq., Juncus atratus Krock., lipilobium pa hi sire L., De- 
schampsia caespitosa (L.) P. B., Alopecurus armenus (C. Koch.) A. Gossh., , 
Myosotis caespitosa K. F. Schulz., Blysmus compressus (L.) Pan/., Ga
lium pa lustre L. и др. ’ ■ jfll

Гигрофильное разнотравье почти всегда имеет подчиненное значе
ние в травостое, а основными доминантами являются осоки. Последние 
в различных сочетаниях образуют большое количество ассоциаций, ис-
числяемых десятками. /

В лугово-болотном массиве Айриджи большие площади занимает и I 
гигрофильная разнотравно-злаковая формация. Наибольшего развития։ 
она достигает в местах переменно избыточного увлажнения. Не трудно 
(аметить участие в ней представителей семейства осоковых, которые за. 
нимаюг более увлажненные места. Флористический состав этих гигро
фильных разнотравно-злаковых лугов весьма не постоянен. Наиболее
обычны на них: Deschampsia caespitosa (L.) Р. В., Calamagrostis epi- • 
geios (L.) Roth., C. neglecta (Ehrh.) P. B., Koelerla gracilis Pers, Alo- - 
pecurus armenus (C. Koch.) A. Grossh., Alopecurus vcntrlcosus Pers., Zerna i 
variegata (M. B.) Nevskl, Hordeum violaceum Boiss. et Huet., Poa praten- - 
sis I,., P. bulbosa L., Eremopoa persica (Trln.) Roshev., Festuca sulcata i 
L., Zlngerla trichopoda (Boiss.) P. Smirn., Myosotis caespitosa K- F. 
Schulz.. Trifolium ambiguum M. B., Galium uliginosum L., Buschia late 
riflora (D. С.) P. Ovcz.. Ranunculus repens L., Carex gracilis Curt., C. 
leporina L., Alchimilla smirnovii Juz. и др. gXM

Все эти виды могут при определенных условиях трать роль эдифи-
ка торов или доминантов, образующих в различных сочетаниях комплек
сы ассоциаций. ■

Часто встречаются участки со смешанным травостоем из осок, зла- 4 
ков и влаголюбивого разнотравья. Такие злаково-осоково разнотравные
луга в лористическом отношении занимают промежуточное место меж
и гигрофильной разнотравно-злаковой и осоковой формациями.

.Туга совхоза Айриджи находятся под угрозой сплошного заболачи
нация, гак что необходимо предпринять срочные меры.

В целях улучшения качества травостоя лугово-болотных массивов 
необходимо, в первую очередь, провести специальные гидромелиоратив
ные изыскания и фитомелиорацию (улучшение естественного травостоя 
угодий подсевом ценных трав). На слабо или временно заболоченных 
лугах нужно урегулировать оросительные каналы, собиратели, ключевые 
источники. Следует уничтожить кочки осок (путем их сжигания, среза
ния. измельчения с помощью тяжелых граблей), произвести осеннее и
ранневесеннее боронование с подсевом ценных луговых трав: житняка, 
лисохвоста, овсяницы луговой, тимофеевки луговой, полевицы белой, а 
также ряда растений из бобовых. , '

Боронование следует производить на тех лугах, где начинается за- 
моховение. Необходимо учесть, что увеличение замоховения признак 
наступающего заболачивания. Особо нуждаются в этих мероприятиях
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Избыточно-увлажненные осоковые луга; они должны быть осушены, нс 
мотря на то, что по условиям рельефа это связано с рядом затруднений. 
)сушение осоковых болот даже без их коренного изменения несомненно 
>риведет к быстрому улучшению состава травостоя. По III. М. Агабабя- 

, ну [1] расстояния между осушителями должны составить 200 400 м, 
мина 400 800 м, продольные уклоны осушителей от 0,001 0,005. Этого 
можно достигнуть регулированием русел собирательных отводящих ка 
налов, перехватывающих поверхностный сток с выше лежащих водосто
ков, а также устройством каналов у мест выхода родников. Все это пред
отвратит дальнейшее заболачивание* столь нужных для нашей респуб
лики кормовых угодий Айриджи,
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
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АНОМАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ЛЕЫГМ АКАКА (ЗМЕЕ.

Этот вид описывается так: «луковица яйцевидная, с серыми влага 
лищами, надземный стебель I 7 см, высоты... Листья зеленые, обычно 
их 2... 2֊ 4 см тир. Зонтик гусгой, многоцветковый, сжатый...» (А. \. 
Гроссгейм |3]). У вида простая луковица, соцветие всегда одно, листьев 
иногда 3—4 до I I см шир. 27/\ 1960 г. на восточной окраине Уриского 
хребта в урочище Кармир-Кар старшим научным сотрудником БИН АН 
ЛрмССР А. А. Ахвердовым на щебнисто-каменистой осыпи найден нс 
обычный экземпляр этого лука (рис. 1). Вместо одного он имел 15 со
цветий, из коих одно было на нормальном цветоносном стебле, ок\ гав
ном до середины листовыми влагалищами грех листьев длиной по 28 см 
и шириной в 9, 6 и 4 см.

У нормального А. акака «...на донце луковицы, в пазухе нижнего 
листа побега будущего года цветения, у основания его стебля заклады
вается одна почка возобновления, в которой к окончанию надземной 
жизни стебля образуется новая замещающая луковица...» (А. А. Ахвср 
дов |1|). Анализ луковицы описываемого экземпляра показал, что она 
сложная и состоит из грех самостоятельных луковиц, сидящих на об 
тем отмирающем донце (рис. 2). Одна из них, прикрытая наружной че
шуей толщиной до 2 мм. связана с нормальным соцветием, а две др\ гие. 
прикрытые общей для этих двух луковиц чешуей толщиной до 1,5 см, 
связаны с 14 аномальными соцветиями, у которых цветоносные стебли 
без листьев (рис. 3).

В общем донце в кормовых ходах были обнаружены грн личинки 
жуков-листоедов и одна личинка жука из семейства С1епс1ае, которая, 
как хищник, заползла н луковицу, по-видимому, питаясь личинками ■Г • ¥ яг "
жука-листоеда. Основания аномальных соцветий были обведены и 
установить, с какой именно из луковиц они связаны, не \ талось. Межд\ 
стебельками аномальных соцветий находилось 2 недоразвитых белых 
листа. Часть цветков нс была связана в соцветия, а выходила цветонож
ками прямо из донца. II аномальных соцветий имели незамкнутый че
хол (покрывало). В месте разрыва чехла он дополнялся 4 6 лепестка 
ми с тычинками или одним цветком на укороченной и утолщенной цвето
ножке (рис. 2а),
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Рис. I Общий ни i растения.

3 из аномальных соцветий имели \ толщенный и искривленный цве- 
гоносный стебель и цветоножки выходили не из верхушки этого стебля, 
а но его вогнутой поверхности, начиная от основания, так что эти 3 со
цветия представляли не ложный зонт, как наблюдается у рода Allium, а 
кисть (рис. За). г >'ЯВ

Цветки всех соцветий, как правило, были нормальными.
Одно из аномальных соцветии, кроме нормальных цветков, имел» 

цветок на утолщенной. 4 мм в диаметре (нормально I мм), цветоножке. 
Этот цветок имел о лепестков I I мм длины (нормальный 6 ֊8 мм дли
ны), 7 тычинок без пыльников и одну тычинку с тремя пыльниками
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Рис. 2. а) аномал иные соцветия, б) луковицы.

Рис. 3. Аномальные соцветия, а) соцветия кисти.

(рис. 4а). 6 тычинок \ основания сросшиеся между собой и с лепестка
ми, а тычинка, несущая 3 пыльника, находилась на цветоложе изолиро
ванно от лепестков и других тычинок. Плодик стерильный, столбик раз

делен на 3 доли.
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Другое соцветие имело, кроме нескольких нормальных цветков, 
один на укороченной и утолщенной (3 мм в диаметре) цветоножке. Это՛ 
щеток пролнфицировал двумя другими на утолщенных (2 мм в диамег 
ре) и укороченных цветоножках. Кроме взросших цветков, пролнфинн 
ровавший цветок имел 6 лепестков, 6 тычинок, 3 стерильных плодо 
листика и 2 лснестковидных выроста па утолщенном в виде бульбочки 
основании (рис. 4в).

Рис I \иом 1.1НН циггков: .1) тычинка с гремя пыльниками, 
Ь) взрастание цветка двумя другими.

Причина появления аномалий цветков в аномальных соцветиях не 
ясна. • < у

Появление остальных аномалий у описываемого экземпляра нами 
объясняется следующим образом: ՝

I Наличие трех замещающих луковиц, не наблюдавшееся у А. акака. 
было, вероятно, следствием повреждения соцветия 1959 года, в резуль- 
1ате чего растение, лишенное возможности । оперативного размножения 
потратило неизрасходованные пластические вещества па развитие и 
почек трех замещающих луковиц вместо одной.

2 Су (я по наличию пн\х «вмещающих .тукопии, в 1960 году доджи 
было разнится три порма.и пых соцветия с собственными гссимилирую 
щимп листьями, как это бывает у тюльпанов (Ахвердов |3]|. Из этих 
грех соцветий нормально развилось только одно, а два других, в резуль 
ате юятельности насекомых, повреждавших проводящие пучки, росли 

111 поврежденными участками при остановке роста поврежденных участ
ков, в результате чего расщепились на I I аномальных соцветий. Чехол 
соцветий оказался поэтому незамкнутым и дополнялся частью цветка, 
который находился в месте расщеп.тения. Листья и «-за повреждения ш 
развились. ,'т^М

3. I ри из аномальных соцветий вероятно после начала роста повреж 
дались с одной, ос давшейся вот путой, стороны, а выпуклая сторона, епп 
не поврежденная, продолжала расти, В результате верхушка стебля, из 
которой начинаются цветоножки соцветия ложный «оптик, растянулась, 
п соцветие превратилось в кисть.

Наличие трех соцветий-кистей позволяет думать, что ложный зон 
тик рода АПшт это сжатая кисть.
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В данной работе автору оказана помощь со стороны А. А. Ахвер 
юна и II. В. Мирзоевой, а также С. М. Хнзоряна, определившего личин 
кн жуков и объяснившего их биологию.

Ботанический институт 
Хка темни ил) к ЛрмССР Поступило 10.\’111 1961 ւ

Պ. Պ, Ղ11.1ք|4Լ1։:1Աւ.

АШБИ АКАКА С*М1 Լ Տհ1111.ԿՒ ԱՆՈ11'Ա1. 1416:111

II. И փ и «|ւ и ւ Н

Գտնէքած /, \lliuill аклка (ипе1 տեսակի մի րույս, սրր ունի 15 ծաղկա 
»ի իէ ի1 ութ չուն ե 3 սոխուկ։

Ինչպես Հայտնի Լ, այս տեսակին պատկանող նորմ աչ րու յսերր սովորս»- 
րտր ունենում են մեկական սոխուկ և ծ ա ղ կ ա էի /I /7 ո ւ /I յ ո ւն :

1/.ն ո ւէ ւս ւ ի ւսն աոաքանոէմ Լ , Հաւքանարար, ւյնսւսուք մ իշատների ւրէրծոէնեու- 
քկան Հետ Լանրուք ։
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l‘ Ui tn ի If j tu b Դ.է Չ " I tu /•» / UI b Դ, Պ. -4’ երմ ասեր ր iu b ջ տ ր ահ n fj տ յ ին կա/տա - 
րաների ( պոմիէքոքէ ) տ եղ ա շա ր ժ ր Հայկական ՍՍՌ~ի քեոՆւսյին շրջաններում 

/’ tu ր ս ե քք ք ա ե /Z. Մ. — Դ իտո ղաթ յոէնեե ր ե ու տրիտն երի ջրա • էւ ա հճս» յին րոէ յսերով 
If ե ր ա If րվ ե ք nt մ աս ին • • • « « « , , է ։

/ ա ր ս ե /յ յ ա ն Աէ Մ. I* ա րձր ա ք ե ոն iif ւ ին Ա//'/'ք'" )Ւ մարգագետնային րուսականոէ • 
թյւսն էի ո էի ո իւ tf ան մասին • •••••»..

/’ ե tf ք ա ր ք ա ն Ն, Պ. /A ենտղ են յան ոսւ ո ա q ա յթն ե ր ի ազղեցությ ունր ղեկորա տիվ մի 
րանի ծագ կա տեսակների աճման ե ծաղկման ։//ւսւ , . . . .

/’ ե կ ի ր ս !ք ի Դ, II , Աղոտի ձևերր ղեղձի It նրա պա Հածոների մեք
'Ւ ա ր ր ի ե ք յ տ ն ի, H , I) ք ե ե ե ս կ ի //., %. — եւ ո ։ ս տ ո ւ Աք քեոան ( թ ան q ե tf ո t ր ) ֆ քոր այի

ե ր ուս ական ո t /1 յան մի րտնի ա ո ան ձն ա հ ա տ կ ո t թ J it էնն ե ր ր . . . .
7 ա ր ft ի ե ք յ at ն Ւ. fi, - ^ւս յա ս սւ ան ի Համ ա/t մի րանի նոր It » ա ղվ տ tf յ ուտ ր այս եր
7* ա ր ր ի ե ք յ ա ն H. —^ննսէէքատական tf ի տ ո q ո t թ յ ո էնն ե ft զ ա շսւ տ վ j ո ւ կ ղ ե ղ ի մի

րանի կովկասյան տես ակներ ի մաս ին • •••«..
7 ա ք ս յ ա b //. Ա., II ի ն ա ս յ ա ն 1Ւ. Hl. —Կենտրոնական Նքարղային Հ սէ մ ա կ տ ր ղ ոք -

թ յան մեք սուկջյ ինգեհ իէքրաղւս յի » ա յ տն ա ր ե ր մ ան մեթոզի շուրջր ե վերջինիս 
էի ովէ ոխ մ ան մի րէսնի տվ յա քներ ի ւոա ր ր ե ր ա ղ ղա կն ե ր ի ղե պ p ո ւ մ . .

7 տ ք ս տ ք ա ն Ա. Շ, —Դաշտի մ ո ք ա իւ n tn ածվ ած nt թ յ ուն ր իջ ե զն nt մ / \սւքի րիոքող իա • 
կա\ւ ակ տիվ ութ յոէնր . • • • • . . • . •

7* տ ս Աք ար յա ն (I. — 1'Աէյսի t/ ի ե 11 ո t յն կ շոտմ աս nt մ աղոտի > ֆոսֆոր ի է կալիումի
ե կա ք ր ի ու մ ի որոշումր • •••<•• • • •

7 ա ս ոք ա ft յ ան (J, ՀԼ # If ե ք ր ո ն յ տ ն ն. Ռ. — ծ' ր իք ոն ո Ս ե tn ft ի կ եղանակով ր ույսեր ի 
մոխրային մի րանի Լքեմ են տն ե ր ի որոշում ր ......

7 ա ս itf ա քւ յ ա ն (!. Հ'.ք 7 ր ի tf ո ր յ տ ն (K Վ. մ) են ո լա տ * իպո րրււմ իտա քին սեակ*
րքէէսյի կիրաոոէմր tu ղ ր ո ր ի մ իա կ ան Հետազոտություններում .

7- ft ի tf որյան Ն, P* • t I' ա ր ա յ ա ն Ա. Ա. — I՝ ոս տ ան ա յ ին կուքտուրաների թ աո ամ ում
> իվ ան tf nt ք) յան » ա ր ri ւյյ իշի րոէյսի մեջ մ տն ե քն ու սւարածվեքր

Դու ք ր ա ն յ ա ն Վ. Հ, , lu էս յ ւս տ ր յ tu b Գ. Հ. —Փ ս փ ոխուք1 յուններ յյորենի ք^փակաք֊
ման մեջ զիրե րե (ինի ա q q ե if ու թ յ ա մ ր . • • • a • • •

7 ա ն ի ե ք ո է/ ս/ Լ. X. , Հովհաննիսյան Մ, Ա. —Թ ե յ ի սնկի կուքտոէրաք t եղուկ ի 
ա զղե ջյ ntfl յան ft ևտերի տևի 1/ Նրանէ] աղիրային մ իկրոֆքորա յի վրա

7 ա ր ե ս կ ի ի, 1/, —Արային իմերքՀ ծծաճիճաների p րքք արներ ով էքարակմւսն Հետա- 
րրր րրակա\է ւքեսյր ••....••.• ■

Դ ե մ ս « ft յ ա b Գէ //. —U ար տ ան ո t և Ա տե վէ անավ տն ի շրջանների պայմաններում
աՇեէքված կտրտոֆիքի պարորների րիմ իական կա tf if ի մասին

Ւ ե il ի ր ՝ օ զ ք յ սւ ն Հ, 7*., II տ ս ք ո »/ b. Մ. — Ա fp ի ւյ ան tj տ [I ա ղան ի իմ պեղան ս ր
աէիեքէէէ Պարէքի

7 ի ք տ ն յ ա ն P,. №. է If Ն ա y տ կ տ ն յ տ ն Լ. P. —Հորթերի կերակրամր թթա կար. 
նամ թեր րն եր ով ե սրանզ մ տ ր Ա ե ք ի ութ յ ո tb ր • * . • • •

I fi ա մ էի յան !b. II. է // ի կ ո ք տ ե ա Վ. Մ. —If ի րանի տվ յաքներ սիստեմային սկքե- 
ft ոէքե րմ իա յի մամ ան ակ ա ր յ ան ա ս տ ե ղ ծ մ ան և արյան մեջ սպիտների մասին

b ր ղ ի ն կ յ ա ն Ա. ք II ա ր ո ւ իւ tu b յ ա ն Փ, Գ» — Կաթի ե կա թն ա մ թ ե ր րն ե ր ի միկ֊ 
րո րիոքոզիաե ^ա յկ ա կ ան IIIIՌ* ամ ..«••••>

ե էի ft ե մ յ 1‘է Ն Գ. Հ. —P'lifnuj/ih •ււա/ւենխիմայի ոես/կտիւք t/m էի/ւխ ո։ թ յ ունՆ h/i ր տար
րեր մ ե տա պն եր ա/ նրա վնասումներ ի ւյեպքում

ա մ /ւ ն յ ա ե II. II. —Արարատյան ւ/ա^տավայր/ւ ւ>1 ա յմանն ե րամ lit/ խէ/տա/յորեն/ւ

վ ե րս՚ր •" ա ւ(ր ii q օր ւ/անների կեն ս ա կ ան nt /J յան *արցքւ 2ՈէՐ11' • • •

!( it I ո տ ն /։ ւյ կ ա յ ա (I, Յա. —fHi'iuiftmjulipl>ll նվ իրվ ա ծ կոնֆերանս/t ա ր է/յւււն րն ե ր ր
1^‘կեր Ն. Ա. 1ս ր it ւ J J ւ՛ >/ ր Բյուրականում • «
/' ո վ մ ա ս յ ա b IT. II, — Երեան քաղաքում մեկուսացված Դեր րի ս սւ քմ ոն ե լան 11 ր ի ան-

տ իրի " սւ ի կ ա q q ա յն tit ի Jill ն ր
<! ո ւ ր ո t լ ի (։ Դ. —Տ lit ր եր կ ո ւ յյօ q ի Հարուցիյի րիմ /in ո եւ/իստ են տ վ ա րիանտնե րի

րիուողիական . ա ակ ո ւ թ յուննե ր ի it I ս ո ։ մնա ս իր nt p յ ան մ ե fl ո ղն ե ր ր
Լ ե q it վ ի յ Ն. Ա. — II ետնա յճի Oocyst IS-Ն ե րր . . • •
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( I ո ն ո «/ /Հ. Մ, —քեևտիկույոՎնդոթեքային սիստեմի կլանիչ ֆունկցիան թարախէս - 
յին պևրիտոն իսէի և կամֆորա -նովոկա յինա յին խթանման ժամանակ

Խ ս» լ ա թ յ ա Ն Գ, Դ, —Թթենու հյուսվածքների տարրեր որակի մասին
ւ9 ււ ք ււ ւ մ յան ՄՀ Գ» —վերմակի հանրային ջրով մ իանվա զ ոո ոդմ ան աէլւքհցո^ 

թյունր ստամոքսի սեկքւետսր ե մոտոր ֆունկցիաների վրա • • .
Լ II ւ մ ա ր յ ա ն Ն. Հ. —Հիմնակ ան փոխանակութ յուն ր շաքարային հ իվ անզոլ •

թյան մամանակ • • ••••«•.•
Կ ա // ի յ ո վ Ե. Վ.ք /’ ա յ ք ո է ր տ ց յան Ա. Ա., Հովսեփյան Ա. Ա, —Գյուղա- 

տնտեսական կ են դ ան ին ե ր ի մի քանի օրգանների տնա տ ոմ ոիս տ ո լո էլ ի ա կան
րնոլթադիրր' կապված ամորձատման (կրտման) տարրեր մեթոդների հետ

I ա զ ա ր ո վ Ա , Պ. — Ծայրամասային արյան ոե տ ի կ ուլ ո ց ի տն ե ր ի ն եր կ ում ր մատչե- 
լի ներկերով ......... .

ա ր ա Աք ե տ յ ա ն II, կէ —Հավերի եր և ան յան դեղ աքս մ րի ստե դծման մեթողր ե տ!,֊ 
սա կան ս կ ղ ր ունքն ե ր ր • •••••..

Կ ա ր ա պ ե տ յ ա ն Կ, Ա, —Ցածր ջերմաստիճանի տ դ դեցու թ յոէնր դեղձենու երկամյա 
րնձյուղների նյութափոխանակության վրա ......

'1 ո ս ա ր ե տ Ն. //.. — Ե ր իդոր դե ր ի ա զդ եց ու թ յան ր ծ ա ժ ան ա ձ կն ե ր ի ր տ վ տ ծ ո է թ յան և 
ճարպի պարունակության վքւա ........

Չ ո Ս տ ր յ ո ւ կ ո վ ա հ. Ց ո ւ, — Լ1||ԱՐՈ Ա1ք|քէ<1|Հ00 Լ.~ի սադմնարանության շուրջր 
ք1 ի ր ի ա կ ո վ ա Ն. Գ, —Խաղողի վաղի արմատային ոքորտի մ իկրոֆյորայի անտադո - 

նիստա կան փոխհարարերության մասին ......
| ֊ Iց Կոշտոյանց Խ. Ս. I ..........

I

4» ա կ ո ր յ տ ն Վ, />. —Տարրեր հիղրոքիղատների վրա աճեցված կերային դրոժների 
քիմիական և ամ ինոթթվային կաղմր .......

^ակորյան Բ. Ա9 —Աղակալած հողերում աճող Արտաշատի 42 ցորենի ադոտային 
նյութափոխանակութ յան մասին ........

Հա յկակա\ւ ՍՍ(ի Դիտութ յոլնների ակաղեմ իա յի կենսարտնական դիտութ յոլննե ր ի րա՛ 
մ տնմ ուն քի հիմնարկների ղ ործ ուն Լ ութ յ ան մասին » » . . •

Հ ա վ ո ւ ն ք յ ա ն կ. Ս., 4 ւս ր ւս պ ե տ յ ա ն Ս. Ա. ~~Ադոտ ի և նրա հետ կ ոմ ր ինա ց վա ծ 
ֆոսֆորի տղղեցոէթ յունր ծխախոտի րույոի աղատ ամ ինոթթ ուներ ի ու շաքար
ների կազմի վրա

/и (ւ ո ւ թ յ ո ւ ն յ ա ն Ն, Պ. —Հա յաս տան ում կերի նոր րադտ ստեղծեքու նպատակով 
մ իա րշիշ կանաչ քրիմուոների րազմտցման աոաջին փորձր անծածկ ջրավա
զաններում .........

- Ո վ • տ ն ն ի ս յ ա ն Ա, //, — ք յ ո Լ տ ա մ ի}ւ ւս թ թ վ ի ա զ ղ ե ց ութ յ ուն ր երիկամների զոր-
ծունեսւթ յան որոշ կողմերի վրա ........

Հովհաննիսյան I/ • —եորենի դոմ ինտնտ հ տ ական իշնե ր ի ժաոանզման խախ-
տումր տարրեր հասակի հասկերի խաչաձևման դեպքում (հաղորդում տոաքինյ 

ո վ հ ա ն ն ի սյան II, */•. — Ցորենի դոմ ինան տ հատկանիշների մւսոանզման խախ- 
ւոումր տարրեր հասւսկի 'ասկերի խաչաձևման դեպքում (հաղորդում երկրորդ) 

«. ո վ » տ ն ն ի ս յ ա ն Ն. Ս\ —Ծայրամասային արյան ք յո ւմ ինե ս ց են տա յին միկրոս- 
կոսքիան ծծումր — Յս-ի իզոտոպով ներքին ճա ո ա դ տ յ թ տվ ո ր մ տն մամանակ (հա
ղորդում աոաջին) ........

ո վ ս է» վէ յ ա ն Է. է. —Նյու//Ар 11եանա յ£ի ջրերից աղատված հողերի միկոֆլորա- 
յՒ վերարերյաք .........

- ո վ *• տ ի ս յ տ ն Հ’. Л/. —Խոշոր եղջերավոր անասունների մ իղած որան ի կաոուց
վածքի հարցի շուրջ ր .................................

( զ ր յ ա ն Վ, Հ.ք I) ս ա յ ա ն Գ, Ս9 —ճյուղերի կտրելու ա զզեցու թյունր ծիրանե
նու աճման և տերևն եր ի կենսադործ ոլնեութ յան վրա • • • •

/ ւս զ ա ր յ ա ն Վ. Հ,է /• ա լ ա ղ յ ո ղ յ ա ն Ն„ Վ. —Ծա ոերի և թլիերի տերևների չա- 
վւէ\րր որոշող ներքին դործոնների մասին ......

Լ ա ս ք ա ր յ ա ն Մ. ծ. —11ևանա յճի վտակների ֆիղիկո-քիմ իա կան ոեժիմր ե միկրո- 
ֆւ^ր^ն ..................................... .. .

Հ ա մ ք ա ր յ ա ն Պ. Պ. — АIIIսա акака (1те1 տեսակի անոմայ րույււ •

Известия XIV, № 12—9

10 —Տ9 

10—91

11—73

12 — 97

6— 7

9—1*01

7— 3

11 — 27

2—10$ 

1— 3

9— 17

4— 3

2— 13

5— 7»

3— 97
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7 տ ր Ш ր յ Ш ն Պ. Պ, յ Գ ր ի 1/ 99 ր I տ ն Վ 1Լ . — //րս - ար է/յու Ь ար եր ա կ ա հ // Л Ь ւ/ ա ն ի -
ների ավ քէէՀ^ Հաշվա9ւման հարցի 2էս{'1քք • * • . • • • •

7 ո Ь յ ա ե Դ, Գ. — Փոփոխական վիկի ր իպ 9*ղ իա կան աււտհձնա I ա տկ ու // յոէններ ր
II ա ղ ա ր ք ա ն 8 ո I. Հ.է II տ կ ա ր յ Ա1 ե II. Ռ. —֊Պ եկինյւոն և մ ՈէսկուԱյան րաղերի

էք իք и ե ո ա յ ի ե Հ ի ր ր ի զ ե ե ր ի Լ էք ր ր ի ս ղ А ն ձ քք ի մ ի ր Ш ն ի ա ո ա ն Л ն ա • ա տ 1րւէ թյ и էն ն Л ր ր
II ա տ ի հ ք Ա9 ն յ. Վ, — Հիսրւսւււրիիս! ի ա էյ ւ/ ե ди ւ // յ ան ր կ ա ւո ե н/п ինա յ ին ֆե րմ եՆսւներ ի

ա 4 աթււսն վրա քյորոպրենի ճնշոք/ ն եր ղսր Л ու ի յան ից >ետս
II ա ր »/ ա ր ] ա Ь Լ, Պ. — //1 քք ե 9/ իկ ի (րիվ »եուսցման !ե տեանքր Լղ շների а ե и ա կ ահ 

ֆունկցիայի ե նրա ո ե պ ր и ւ/ո 11րո իվ ւրւրծ ան I, т թյան վրա ....
II ար էք ա ր յ ա ն Լ. Պ. —/I11) ե у/ ի կ ի զերր Լ »/ շների н եսական ղ л ր Л ո լն ձ ա {! (ան (ֆունկ

ցիա յ ի ) մ ե ք . • • • • • • • • •
II ար պ Ш ր ( ա ն Լ. Պ 1ք' ե ր ք ա ն յ ա ն Ա. I), —II է էյ ե ղիկի ղ ե ր ր ր ւսր ձր տ ւրւ է յն նյար

դային Հ ամ ակ արդ ա մ քների էէուո ........
// ե ք ի ր - ե/ ւս I ա տ ր յ ա ն £. ճ. — Պ ր ո / իֆե րա ց ի ա յ ի էք ի դեպք ւրիւ ւս րկ տ վ ս ր սնկերի 

պտ դա մ ար մնի էք ոտ .........
И ե I ք էէ ն յ էէէ ն /X. //. — եհսր/ոդ ի շիվերի հ ոստցմ ան րնււպ/1ի պարզաբանման !արցի

4— 8ե
II- յ

/?— вн

8— 3»

քսւրյր
1‘ 1է I ր II է մ յ Սէ ն Փ, Р. •—/X///'»/ ոֆի( կութի տ ւ/ ւ/1, ր ո ւ /I քէէւն ր /յ ի է) ե ն տ ե ր ի ա յ ի Հ ա րու у ի չ ֊

ների վրա
II ե ւ ի ր ո ե ք1 յ տ ն Ս, Գ, —Են յ! ւս и սւ ա էք ո րս ա յ ին պե^ճի Հ յէււք1 л տւսնա/ւււ նոր ե г/ ան տ կ
Ս I. շ կ ո ./ ա Ա. Մ. —Սեանա /ճի ավաւրսնի էքետերի ե աէ/րյարների պետաթի/1 եոների

էէ ի րանի մասսայական սւեսակներ ի ր ի ո րւ г/ Д ա յ ի Հարէ/ի քս^րքր . • »
II՛ ի նաս յ ա ն Ս. Մ ։ , /• ե կ ի ր и կ ի Դէ Մ. — ա ք են и ւ մ իամ յա ք ի Հ Л ր ի սրտս տիկ նյուքէե» 

րի րանա կ տ կ ան պարէսնտկէէէթյսւն ե ր երբա տվ ււէք1 յան միջե եւրսծ կապի մասին 
1Г ի ն ա и յ ա ն Ա. /՛.( Ն ա ք ր ա ն ( ա Ь Ա. Զ*) 7 ա ր ա պ ե ւո յ ա ն 0. Ա . "^ե9ա91է9զի 

էիսււի արւէ տտային սիստեմի մ իկրոֆրւրան կ իււա անասրս տային րարրարոսէ
էէղրո» հողերի պայմաննևրոէմ ........

Ւ Г 7 ո ք ա Ա* '—Արոսենու ցեցր ե պայրարր նրա 9/եմ Հայէր ՍՍՌ֊ում .
11 Ւ1 Ւ Р ա Ր յ տ —4^րւրոպր1էնի ոււրւեցոէթյ999նր աոնետների ուէք եղի խոլինԼս •

թերաղայի)ւ տ կտ իվ ոէ (Л յան վրա .........
կ ր տ չ յ ա ն Ռ9 Գ. —Դամմա ճաոաղւսյքքոէմից шишу և հետււ ցիստեինի ե թիոմիղա^ 

նյութի կիրաոման ղեպքում կ են и ունակ ութ յան 1ւ պրււտեւղիզի մի քանի հար-

1( ն ք ո յ ա ն Ա, 1ւ4 Չ ւս յ / տ իէ յ ա ն 1Гл Р շ ա վ ի ն ւս Զ* Վ* —հնցոլի որոշ 
ատների կա էրէավորմտ\է վրա 
պմն ապար կում' որպես արական

ւրսմէ տոֆիտի ծերացման արղյունք • . . .« , . . .
ք и վ и ի и յ ա ն 5, /Լ —Փայժա/^/9 երիկամների ե սրտի պա [I սմ ո ր !ի и րւ ղ ի ան խոշոր 

ե 9]ք ե րտվ Ար էսՆտսէււնների րնական ե փորձնական и/ ա и տ ե ր ե (յ ո ղ ի մ ամ ան ակ . 
ո 1 I Г Ւ ք ա ք տ ն ա* I9* —Փոքր հովկասի է/արձյա/ մի նոր ոեյիկտային րուսա^

կան կղզյակի մասին
I ի կ и ղ ո и յ ա )ւ Ьл Ь. —հարւոոֆիյի ամուչ սորտերի փոշու կենսունակության քարձ- 

րացումր պարորների ե պա րսրակիրներ ի հեոացման միքոցււվ
(> •> ! ր I ա ղ ղ Ш ս Աք ր յ ա ն Լ\ Д. —Կովկասյան քքայրսթաթսվ արւ/յան մ ա ր ղ աղ ե տ ին •

ներում րույսերի րաղմտցման մասին

111—103

10— 59

3— он

3— 91

6— Տէ

7— 63

9— 39

11— 33

3— 37

3— 55

3— .

6— յՀ

5— 61

3— 71

8 — 7?

3— 81

այ, ախ յան Մ. ք., Սարկիսովա Մ. Մ., ԿՈ յան կով Վ, Գ, ^Գիրերեյինի 
^հքյեյշոէթյոէնր խաղողի վաղի պտղարերման վրա' Հայաստանի պայմաններում

9 ա յյ ա խ յ ա ն Մ. Ք.է Մ եհ ր ա ր յ ան Ա. Ա., Կ ա ր ա պ ե տ յ ան Ն, Ա., Ք ա / ա յ. 
յան Ն. Լ ։ —Գիրերեյինի հ ՛, ձ ա ե ր ո ա ա յա ին ի ա ղդեց ու թյոէնր թիթեոնաձաղկա ~ 
'/"Ր րույսևրի աճի 1ւ պայարիկնԼրի աոայացման վրա . . . . ,

/’ 1 յ ,ս ն Ա- }*• —I' անհամեստ քննադատության մասին , ,
9 ի յ ի ն ղ ա ր յ ա ն Ա. Հ. —Հիրրիդայյման փորձեր մոէսկոէսյան // պեկինյան րադերի 

մ/՚քե \ ......................................
9 Ո յա խ յ ա ն Դ. Պ., Ս ո ղ ո մ ոն յ ա ե Ս. Ա. —Եգիպտացորենի րեղմնավորման պր„.

13— Ո

13— 33

8- 85

5- Յէ
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ցեսի րքքսր -սաղ մնա ր ա հ ա կան ու и ո ւ մն ա и իր nt թ յո էն ր Ս տեփան ու վ ան ի շրքանի
Աք ա յման ն եր ո ւ մ 7— 15

Պավ/ով Ь. Ֆ. —11եոական րքիքների ե սաղմերի ււննղ ա ո пл թ յ ան փ ո փ ոխ nt fl յունն А ր ի 
տղղեցոէթյւսնր նրանցից ղ ա ր ղ ա д ո ւյ 0 ր у ան ի ղ մն I. ր ի մաոանղւսկւ^ ն * mtn կա -
քքյուննէ րի վրա' կաթնասունների пл թո ՝ անների մոտ » , » .

Պ ա Աք ի կ J ա ն Ն, Հ. — ծ ա ր ր եր Լկո/ ո у ի Ш կ տ ն ւղ ւսյմաննI. րոէ մ ա Հո у А ա ո ա տես ա կ Ն ե - 
րի անքատւ/ած տերևներ ի րոր կորցնեքու արա ր/ութ յունր . .

Պ ա и/ ա ն յա ն //. /Լ — 11ն ղրկււվկաи յան ղորտի Լկ ոլողիան Հայկ. ՍԱՌ* ի պայման֊
ь ներում ...... .

Պ ե տ ր ո ս յ տ ն Հ. Պ., Ս տ հ nt կ յ տ ն Ռ. Դ — հէաղողի ւղտոէ ղների աձխաշրա "Ների 
փոխանակության վրա սրղակսւ/ սծ Հողերի աղղեցության մասին . ւ ւ

Պ н у ո и յ ли ն Հ. եէ — Գա/լա յին նեմա տո ղի նոր տեսակ ՍՍՌՄ*ի Համար Հա jtuutntn -

/— ГЧ

10— 37

9— 31

Ն/.y (Nematoda. Hetcrodcrldne)

/А ի tl կ ո վ Լ, Պ. —Սնանի իշխանի ղարղացող ձկնիկների քնշա վւ Ո խ անակ ոէ թ յ Ոէն ր
Սա J ա էք յ ա ն 1Լ ’/•• —Ընղհանուր и iy խոներ ի և սւղիւսա յին ֆր ա կց իանե ր ի քանակ tit

թյան որոշսւմր նորմա/ հղիոէթյէսն ե նրա վաղաժամ րնղՀատմ ան մ ամ տնակ
Ս ա հ Ш կ յ ա Ն М. 1Լ, — U ա ղկա րի ոքին ե ր ի խաոնուրղի ա ղ ղ ե ց ո л թ յ ո էն ր րամ րակ ենու

հիրրիոային աասքին ե երկրորդ սերն ղի հա Սւկան ի շն եր ի մ տ ո սւն ղ մ ան վրա
II ա Հ Ш կ յ ա ն Ռ • Ա. — Г*ամրակ ենոէ սերմերի մեխանիկական ե ր իորիմ իական մ ի • 

րտնի ցու ցանիշների ու սսէմնաս իրոէ թ յսէնր ......
/ ա ֆ ր ли ղ ր ե կ յ ա ն Ռ, Ռ. է Հ ա կ ս ր յ ա ն Ն. Ե.է Փ արոտ ղ ա ն յ ան Ռ. Հ.,

Ալ ե ր ս ա ն յ ա ն /Ւ, Ա. — Ֆոէրան-2 - կարրոնաթթվի մի շարք ղ իա քկ ի լա մ ին ո աք-
կանո լա յին Լթ երներ ի ֆա րմ иг կ ո j ող իա կ ան հ ա տ կ ու թ J էէ էնն ե ր ի քուրքր

II ա ֆ ր ա ղ ր ե կ յ սւ ն Ռ. Ռ>, II ո t ր ի ա ո յ ա ն Ռ. //. — Գիֆենր/ - ս/րոպի/ - րացտխ ա -
№՚!Ւ ֆ-11-t.pi.^^-I.Ph Լսթերի ածանցյալն երի ներղործ ում ր Ь եմ րու տսղ ի 
քնարեր աղղեցության տևողոէթ յան վրա .......

Սիմո ն յ ա ն ծ. Հ» —Ար եւս ծաղկի կ որիղա կների մասին րեղմնավ որ ում ից հետո •
Սիմո ն յ ա ն Ս. Ս. —Վար ղ1»ն III ւսլրաղողր ե էղտյրարր նրա ղեմ
II ի մ ո ն յ ли ն Ա Ա. — Խնձոր են ու ծ ա ղկ ա ր ո ղ րոքն ե րի մ որֆողենեղր Սևանա յձի ավտ -

ղանում
Ս ի tf ո ն յ տ b I) . J. Տար ե կան ի սաղմնաւ յարկի կ են лп ր սՆա կան Ր11Ւ կոր իղակների

էէ ա и ին ••••••• ...
Ս ս ղ ո մ ո ն յ Ш ն II. Ա, —Հ ե in ե ր ո ղ ի и ի ո ւ и и ւմ ե ա и ի ր it 4 թ յ ո էն ր ե ղ ի սյ տ ա ղ ո ր են /> մոտ 
Ս ո ղ ո մ ո ն յա ն Ս, Ա. — Ь ղ ի ւղ տ ա ց ո ր են ի մի շարք . իրրիղների և նրանց ծնողական 

ձևերի րշյա »սա ղմնա րտնական րրւ ո ու մն ա и իր пл թ յ ոէն ր Ստեփա\ւավանի պայ*

է—95

12— 55

8— 55

1— 23

7— 43

5— 5է

մանն եր ու մ • • . • • • • • •

Ս ո ղ ո մ ո ն յ ա ն Ս, Ա, — Հետերսղիսի ո ւ и ո ւ ւէնա и իր ու թ յ ո էն ր ե ղ ի ւղ տ ա ց ո ր են ի մ ո*1 

Սամոյի շրքանի սլա jtf աններ ամ
11ՄհՊ XX H ւամաղոէմարի որոշումների իրականացման աղիով . •
Ս վ տ ճ յ ա ն Պ Ս, —Ավիտեւի}ւա ե թիղանիեղիա երիղորղներով օրիրատիղ աղերի 

վ արա կ րնկա յ ունակ nt թ յան մասի}ւ
Ս տ ե էի ա ն յ ա ն Հ. Գ. —Անսրկտն и tn ա մ и րաս Հ յա թ ի տ ղ ղե ղ ա թ ւ ան ր Պ ավքովյան մե

կասացված ստէսմորսիկի սեկրետոր ե պարրերական ֆունկցիաների վրա
И տ ե րի ա ն յան Հ.

մ որսա Հյ ութ ի 
Ս տ ե վւ ա ն յ ա ն Լ.

Գ.է /•’ ա ղ ա ք ո վ որ Լ. Հ», 1Г տ ն ո t կ յան Ս. Ս. —Բնական ստա- 
աղղեցոէթյանր ր՚սրակ աղիրի սեկրետոր ֆունկցիսւյի վրա

//. —Դեղղեղակխ Prunella Ocularis Radde ի սիստեմատիկա
կան կաս/երր ե տարածման ղսսւս շիրարԿաղյւական անալ իղր • •

Վ ա ր ղ տ ն յ սւ ն Թ. Թ. —Հայաստանի տորֆերի րա սարտևրսկան կաղմի է ամաոոտ 
րնոէթ աղ իրր .

7 սւ շ շ ի ն ս կ ա յ ա Ն. Վէ —Ա/ոճենա կեղծ վւսհանակրի սեոերի Հարտրերակցա
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Տ ե տ ե ր ե ն ի կ ո »/ tn • Բ տ ր ա յ ու b Դ. Ն. —Հայկական ՍՍՌ֊ի

տակ
8ер(ог1а

սնկերի համա ոստ ակնարկ
ЛետերեՆիկսվա^ԲտրШյա ն Դ. Ն. — Septoria 1ւ1Աւ1ււ“՚ւ։Ա'^ա^ս^1 ք/րու.
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ձ ե ր.կ ւս ր տ պ /» ա յ ա հ Մ փ Ա.> Ա դ տ ր յ ա ե է» /•/. —Ա դ ո տ ա կա ն մ իա 1) ու /■/ յուննե ր ի 
փոխակերպումն! րր կերերի ս քւյոս այ/ մ ան ժամանակ . 4 . . .

Յանկ Հայկական 1/11/Ւ Գիտությունների Ակադեմիայի « ծ եդ եկադ իր յ» ( րիպոգ» դիտութ. ) 
1 Աք> I թ. Հատոր 1ժ*րդ9 / — 12 Համարներում դետևդւ/տծ Հոդվածների

Փ ա ւ ա ն յ յ ա ն Հ.է 5 ե ր • Ա ր ր ա Հ ա մ յ ա ն /•. Մ, — 11 ի ր անի ծտոա ւոե սա կ -
ների րնի տարրեր յարու սն ե ր ի քրանդկտյյնոդ սիստեմ ի րս եր ոմ որֆաթ յան մասին 

Փ ա ւ ա ն ք յ ա ն Վ. Հ. —ք*'րթնքկաթ թւ/ային կաշիումի ոեժիմր սովորական Հացենու 
րնա փայտում ........ . .

Փ ա ն ո ս յ ա ն 7*. Հ, — ԹԹուներ ի ադ դեդ ութ յունր մարդու արյան յիձոէկի խ ոլին/ ս - 
թ երադա յին ա կ տիվ ութ յան վքա .......

Հյ ա մ ա ւ յ ա ն Վ» Շ. —Սերնդի սեոի Հարա րերութ յան տե դաշարժման ւիւա ադդոդ 
դսրծոններր •

4* ե յ ե կ Ց ո ւ. Հ., II I, մ ե ր յ յ ա ն Լ. ։( . —Արյան շիճուկի մ եք սպիտակումի ե նրա 
ֆրակցիաների քանակական որոշման նոր մեթոդ՝ նեֆեյոմ ետրիկ եղանակով 

4> ե յ ե կ Ն. Հ.է Ս տ ե փ ա ն յ ա ն Թ. Գ. —է ս պա ր դ ե տ ի ա ս կ սխիտոդ հիվանդսւթ գան 
Հարուցիչների րիո/ոդիական աոանձն ա Հ ա տ կ ութ յանն ե ր ր Հայկական IIՍՌ • ում 

/ր յ ա ն ր/ ա ր յ ա ն 7. Ա., Ա ն ժ ե / ո վ Լ. Դ.— Արտի կ ր ծ րա - ո ր ով ա յն ա յ ին ե որ ովա (նա * 
յին տեղադրումների մասին .........

ր Հովսեփ Արդարի Սքրեքի | • •

0 հ ա ն ք ա ն յ ա ն Ա, Մ. —Տվյալներ Երևանի և 
ուս ու մնա и իր ու թ յ ան վ երար եր յա[ •

Ֆ ա ն ա ր ք յա ն Վ . Վ . — П դն ու դ ե դա * Ո ւ դե դ /ւ կ ա յ ին 
այի 2Ո1Ր1Ը .....

նրա շր ք տ կ ա յ ր /> դամաղիդ աղերի
• ••••• փ
փ ո ի»Հ ա րա րե ր ութ յան ֆ ի դ ի ո / Ո դ ի -
• • • • • • •
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