


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՍՌ ԴԻՏՈԻԹՑՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРԲիոլոգիական գիտ. XII, № 7, 1959 Биологические науки

А. «I. ՓԱՆՈՍՅԱՆ, է. Դ. ԱՖՐԻԿՅԱՆԱՆՏԻԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ՊՐՈԲԼԵՄԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊ՈԻՄ
Սովետական Միության Կոմունիստական պարս։իա քի XXI համագումարի։ 

կողմից առաջադրված' ՍՍՌՄ ժողովրդական տնտեսության զարգացման հոյա֊֊ 
կապ ծրագրի հաջող կենսագործումը պետք է ապահովված լինի ւսրտա դրու
թյան մեջ գիտ՛ության և տեխնիկայի նվաճումների /այն արմատավորումով։ 
Ս եր երկրի յոթնամյա պլանի կոն տ րո լ թվերով նախատեսվում է ամեն կերպ 
ուժեղացնել աշխատանքները անտիբիոտիկների գծո՛վ և գիտության ՚1՚յդ բնա- 
գավառում ձեռք բերած նվաճումները լայնորեն արմատավորել ժողովրդական 
տնտեսության տարբեր ճյուղերում։

Անտիբիոտիկներին վերաբերող դիտությունր ղարգանոլմ է չտեսնված 
բուռն տեմպերով, նրա պրակտիկ օգտագործման բնադավառները գնալով ավե
լի են ընդլայնվում։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ անտիբիոտիկների վե
րաբերյալ գիտության հաջ՛ողությունները կարևորագույն ուդենիշներ են հանգի֊ 
սանում մեր դարի բիոլոգիայի զարգացման պատմության մեջ։

Անտիբիոտիկները ժամանակակիր բիոլոգիայի մեջ հաստատուն ս։ ե ղ են 
գրավել որպես առավել էֆեկտիվ դեղամիջոցներ՝ օրգանիզմները վարակազեր
ծելու համար։ Գիտության այգ բնագավառի հաջ՛սղությունները լավ հայտնի են' 
բժշկագիտության մեջ հնարավոր չէ գտնել բուժական բժշկագիտության վրս> 
ոևոլյո ւց ի ա ցն ո ղ այնպիսի ազդեցության օրինակ, ին չպի ս ին ունեցել են անտի
բիոտիկները։

Ներկայումս առանձին թաւի են ստացել այնպիսի անս։իբիոտիկների որոն
ման աշխատանքները, որոնք ակտիվ ներգործում են ՛վիրուսների վըա ե չարո
րակ ուռուցքները բուժելիս։ Ստացված են կենդանիների էքսպերիմենտալ 
քաղցկեղը բուժելիս մի քանի անտիբիոտիկ պր ե պ ա րս։ ։ոն ե ր ի կիըաոման հու- 
սադըող արդյունքներ; Պետք է հուսալ, որ մոտ ասլադայում հաջողությամբ 
կպսակվեն գիտնականներից շատերի ջանքերր հակաքաղցկեգային անտիբիո
տիկներ որոնելու ուղղությամբ։

Անտիբիոտիկները հղոր միջոց են հ ան գ ի ս ս։ ց ե լ նաև կ են դան ին ե ր ի տար
բեր հիվանդությունների դեմ պայքարելու գործում։ Անտիբիոտիկներն առանձ
նապես Էֆեկտավոր են նսրածին հորթերի ու խոճկորների ստամոքս ֊աղիքային 
հիվանդությունները բ՛ուժելիս և դոըծնականորեն վերացնում են մահացությու
նը այդ հիվանդու[1յուննեըի ժամ՛անակ։ Անտիբիոտիկների կիրառման բարձր 
բուժական արդյունքներ են ստացվել հորթերի ու խոճկորների կոլիպւսրատի- 
ֆո զա յին ինֆեկցի ան ե րի, խ՛ոզերի կարմիր քամու, կովերի էն դո մ ե ա րի ան ե ր ի ու 
մաստիտների, հորթերի թոքային հիվանդությունների և գյուղատնտեսական 
կ են դան ին ե ր ի ուրիշ շատ հիվանդությունների դե պ քո ւմ ։ Օիո։քիցինր, սինտո֊ 
միցինը ե մի քանի այլ անտիբիոտիկներ բարձր էֆեկտ՛ով կիրառվում են թրոչ՝ 
նաըուծությանր մեծ կորուսւո պատճառող պոլլլորոզը և կոկցի դի ողը բուժելիս՛՛



4 Հ. ե. Փանոււյան, է. Ղ. Ա ֆ/ւ[ւկյան

Լայն գիտա ֊արս։ ա դրական ւիորձակաւմներր ցույց են տվել, որ անտիբիո- 
տիկները ժամանակին և ռացիոնալ կիրառելու շնորհիվ, կարելի է խոշոր եղջե
րավոր անասունների, խոզերի և ընտանի թռչունների կորուստը առնվազն եր
կու անգամ կրճատել։

Վերջին տարիներում մեծ ուշադրություն է դարձվում անտիբիոտիկների, 
որպես կենդանիների աճը խթանողների, կիրառմանը։ Րաղմաթիվ դի ան ական
ներ իրենց ուսումնասիրոլթյոէններով ապացուցել են, որ երբ ւիոբր քանակնե - 
բուէ ան տ ի բի ո ս։ ի կն ե ը են ավելացվում կեն ղան ին ե րի կերին, վերջինն երիս 
աճումը և զարգացումը զգալիորեն արագանում են։ Այդպիսի էֆեկտ ստացվոլժ 
է ան ս։ ի բ ի ո տ ի կն ե րի ոչ մեծ դո ղաներով—10—50 ան դա։)' ավելի պակաս , քան 
թերապևտիկ դոզաները։ Աճման ներգործություն ունեն ո՛չ բոլոր անտիբիոտիկ
ները. լաւէ արդյունքներ են տալիս բիոմիցին ը և տերամիցինը, որոնք աճեցվող 
մատղաշների հավելաճը, բարձրացնում են 15— ՅՕ^֊նվ։

Աճային առաւէել արտահայտված էֆեկտ ստացվում է, երբ անտիբիոտիկ
ներով լրացուցիչ սնում են մատղաշ կենդանիներին (հորթեր, խոճկորներ, դառ
ներ, ճտեր, հնդկահավեր և այլն), մեծահասակ կենդանիների ւքոտ անհամե
մատ ավելի թույլ էֆեկտ է նկատ ւէում ։

Կերի ։1’եջ անտիբիոտիկ ավելացնելուց խթանող էֆեկտը ավելի բարձր է 
"չ֊ լի արժեք և կոպիտ կերերի դեպքում։ Ալդ պատճառով էլ ան ա սն ա բո ւծո ւթյան 
պրակտիկները անտիբիոտիկներն օգտագործում են կերի մեջ սպիտակուցի և 
վիտամինների պակասը որոշ չափուէ փոխհատուցելու համար։

Կարևոր է ընդգծել, որ կ են դան ին ե րին անտիբիոտիկներով լրւսցուցիչ սնե- 
յը, բացի նրանց զարգացումն արագացնելուց և հավելաճը բարձրացնելուց, 
կենդանիներին պաշտպանում է հիվանդություններից և դրանով իսկ նւէազեց֊ 
նում է մատղաշների հիվանգացումն ոլ մահացությունը։ (յ ատ երկրներոււե 
անասնաբույծները կերի մեջ լայնորեն և հաջողությամբ անտիբիոտիկ նյութեր 
են կիրառում։ թստ պաշտոնական ս։վյարների, ԱՄՆ֊ում խոշոր եղջերավոր 
տնասունների կեսից ավելին 1056 թվականին պահվել է անտիբիոտիկներով 
լրացուցիչ սնելոլ միջոցով։

Սովետական մի շարք գիտնականներ (Սարկիսով, Եբմոլևա, Դրեզին 
1ւ ոլբիշ՝), հարուստ նյութի վրա կատարած իրենց ուսումնասիրություններով 
ապացուցել են, որ մի քանի անտիբիոտիկներով ռացիոնալ կերպով լրացուցիչ 
սնուցում կիրառելոլ միջոցով հնարավոր է զգալիորեն մեծացնել թռչունների 
հավելաճը, կրճատել անկումը և բարձրացնել ձվատվությունը։ Պարզված է, որ 
անտիբիոտիկներով լրացուցիչ սնուցում ստացած թռչունների ձվերից ճտերը 
ավելի լաւէ են դուրս գարիս և կորուստը փոքր տոկոս է կազմում, զարգացող 
սերունդը ավելի առողջ է չինում և հիվանդությունների ավելի քիչ ենթակա։

Կենդանիների աճման ու զարգացման ՛էրա անտիբիոտիկների խթանող 
ներգործության մեխանիզմը դեռևս լրիվ պարզված չէ։ Ապացուցված է, որ շատ 
դեպքերում, մանավանդ, երբ մաքուր պրեպարատներ են կիրառվում, անւոիբիո
տիկի խթանող էֆեկտը կապված է նրա պրեպարատում զանազան վիտամին - 
ների, ղլխավորապես Յյշ վիտամինի առկայություն հետ։ Ա՛յդ կապակցության ք 
Հասկանալի դարձավ, թե ինչս՛ լ ոչ֊մաքուր սլրեպարտ տները մի շս՚րք դեպքե
րում աճման ավելի արտահայտված ներգործություն էին անում, քան բյուրե

ղական խառնուրդներից ր պորովին զուրկ անտիբիոտիկները։ Պետք է նշել, որ 
կենդանիների կերի մեջ անտիբիոտիկներ ավելացնելու համար անհրաժեշտ չէ



էհՆւոիբւաաիկնԼրի պրոբլեմի արգի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները հ) 
օգտագործել մաքուր պրեպարատներ, այդ նպատակի համար միանդամայն 
պիտանի կարող են լինել ան տ ի լ՛ ի ո տ ի կն ե ր ի արդյունաբերության մնացորդները 

կամ չդաված նատիվ անտիբիոտիկները։ Գա զգալի չափով էժանացնում է կի ֊ 
րառվոդ անտիբիոտիկների վրա արվող ծախսերը և հնարավորություն է տա֊ 
լի ո կազմակերպելու դրանց ստացումը տեղերում, առանց շատ մաքրված 
պրեպարատների արտադրության համար անհրաժեշտ պրոցեսների։ Անտիբիո
տիկների ոչ-մաքուր պրեպարատների մեջ պարունակվում է մեծ թվով վիտա
մինների, հատկապես Տ խմբի վիտամինների մի կոմպլեքս։

Անտիբիոտիկների աճման ն ե ըդո րծ ո ։ թյան մեխանիզմը ՛դարզե լու գոր
ծում շատ կարևոր նշանակություն ունի ս։զիքային միկրոֆլորայի վրա նրանց 
ազդեցության բնույթի ուսումնասիրությունը։ Այդ բնագավառում աշխատանք֊ 
նեըը պետք է կատարվեն համաբիոլոդիական տեսանկյունով առանձին ան
տիբիոտիկներ օգտագործելիս մար գոյ. և կենդանիների օրգանիզմի օգտակար 

միկրոֆլորայի փոփոխության բնույթը սլարզելու նպատակով։
Ներկայումս մեծ աշխատանքներ են կաս։արվում սննդամթերքները պահե

լու և դրանք փչացումից նաի։ապահպանելսլ համար անտիբիոտիկներ օգտա

գործելու ուղղությամբ։ Պարզված է, որ սպանդի համար նախորոշված դյուգա- 
տընւոե։ւական կենդանիներին անտիբիոտիկներով կեըւսկրելու դեպքում նրանց 
միսը ավելի երկար ժամանակ /- դիմանում։ Մսեղիքը փչացումից պահպանե
լու համար հաջող արդյունքներ են տվել մորթելուց առաջ կենդանիների օրգա
նիզմը, անմիջականորեն արյան մեջ կամ որովայնախոռոչը մի քանի անտի

բիոտիկներ (խլորոմիցետին, բիոմիցին, տերամիցին) մտցնելու ուղղությամբ 
կատարված փորձերը։ Լավ արդյունք է ստացվել նաև մսեղիքը անտիբիոտիկի 
լռւծույթով սրսկելու կամ մսեղիքը 10 — 20 րոպե տևողությամբ այդպիսի լու
ծույթի մեջ սւուզելու դեպքում։ Այդ նպատակով հեռանկարային կարող է լինել 
անտիբիոտիկների կիրառումը միսը հեռավոր տարածություններ տեղափոխե
լիից առաջ։ Հետաղոտոգներից ոմանց փորձերը ցույց են տվել, \ոը հավերին ու 
հնդկահավերին անտիբիոտիկներով կերակրելու դեպքում ստացվում են պահե
լու համար ավելի գիմացկո ւն ձվեր։ Որոշ անտիբիոտիկներ հաջողությամբ 
փորձարկվում են տարվա տաք եղանակներին սննդի փչացման և նրանով թու֊ 
նս վորվելոլ դեմ պայքարելու նպատակով, ձկնեղենը և այլ մթերքները պահե
լու համար։ Ներկայումս, անտիբիոտիկները սննդի և կոնսերվի արդյունաբե

րության մեջ դո րծն ա կան ո ր են օգտագործելու հեռանկարները ինտենսիվ կերպով 
ւռսումնասիրվում են շատ երկրներում։

Հուսա ղըռ զ արդյունքներ են ստացված կաթնարդյունաբերության մեջ 
աոանձին անտիբիոտիկներ կիրառելու գործում։ Այսպես, որոշ անտիբիոտիկ
ների օգնությամբ հաջողվում է երկարացնել կաթը թարմ վիճակում պահելու 
ժած կետը, հաջողությամբ պայքարել պանիրների հասունացման ժամանակ 
նրանց բակտերիալ փքվածության դեմ (նիգին անտիբիոտիկ) և այլն։

Մի շարք հեղինակներ երկյուղ են կրում, որ անասնաբուծության մեջ ան֊ 
ա ի բ ի ռ ս։ ի կն ե րի լայն արմատավորման հետևանքով, անտիբիոտիկներ պարու
նակող մթերքներով սնվող մարդկանց մոտ կարող են ղարզանալ կիրառվող 
անտիբիոտիկների ներգործության նկատմամբ դիմացկուն առանձին խումբ 
ՄվւկրորրբաՆխ։ԼլքՆեր, ինչպես և կարող են ծագել զանազան ալերդետիկ ռեակ
ցիաներ։ Շատ դեպքերում նման երկյուղը չի արդարացել, քանի որ սննդա
մթերքների եոացումը քայքայում է նրանց մեջ պարունակվող անտիբիոտիկնե- 
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յւը։ Այնուամենայնիվ, մի քանի հարցեր մնում են չլուծված, և որոշ նախաղդոլ- 
շւություն պետք I; պահպանվի, մանավանդ որ հայտնի է որոշակի անհատների 
դերզգայուն ություն ը անւոիբիոտիկների նկատմամբ։

Անտիբիոտիկները և նրանց առաջացնող ան տ ա դոն ի ս տ ֊միկ ր ո բն ե ր ր ար
ժեքավոր միջոցներ են բույսերի հիվանդությունների դեն՛ պայքարելու համար։ 
Գիսւ-էթյան այդ բնագա վաււում հատկապես խոշոր են սովետական դի ան ա կան - 
ների ծառայությունները (Արասիւնիկով, Նովոդրուդսկի , Խուդյակով, Աերյողո֊ 
•Լա, Միրզաբեկյան ե ուրիշ. )։ Անտիբիոտիկները և ան տ ա գոն ի ստ ֊միկրոբն երը 
բուսաբուծության մեջ կարող են կիրառվել կա մ հիվանդ բույսերը բո լմելու 
համար (անտիբիոտիկներ), կա մ բույսերի հիվանդություններ առաջացնող 
մ ի կրո օր դան ի ւլմն ե րից հոդը առողջացնելու նպատակով (ւււնտադոնիստ ֊ միկ

րո ըներ )։
Անտիբիոտիկները բա վակսւնին հեշտությամբ են թա ւիանցոլմ րույսերի 

տարբեր որդանների մեջ, ուստի որոշակի անս։իբիոտիկներ մտցնելով հնարա
վոր է բում ել զանազան հիվանդություններով վարակված բույսերը։ Այո ձևով 
անտիբիուոիկներր հաջողությամբ կիրա ռվում են պտ դատու ծառերը, դեկորա
տիվ բույսերը, բանջարանոցային, տեխնիկական և այլ կուլտուրաները հիվան
դս ւթյու նն ե րի ց բո լմել ի ս ։

Անտիբիոտիկները և որոշ անտ ա գոն ի ստ ֊միկրո բն եր էֆեկտ ի վ ն ե րդո ր ֊ 
ծություն ունեն այն վարակների դեմ պա յքարելի ս, որոնք փոխանցվում են 
սերմերի միջոցով (օրինակ' բամբակենու, դոմողրի Աավական է սերմերը մի 
քանի ժամ ընկղմված պւսհել անտիբիոտիկների լուծույթում, որպեսզի այն 
թափանցի սերմերի [՛ոլոր հյուսվածքների մեջ և վերացնի նրանցում բնակալած 
վարակը։ Արժեքավորն այն է, որ որոշ անտիբիոտիկներ, բացի հւսկաբակ֊ 

տերիալ ներգործությունից, խթանում են սերմերի ծլունակություն ը և ծիլերի 

ւլարղ՚ււցումր։ Ո ո ււ.ա բ ուծության մեջ կարիք չկա կիրառելու անտիբիոտիկներ/ 
ւ) աքրված այն սլրե պարաւոները, որոնք օգտագործվում են բժշկականության 
ւէեջ. այդ նպատակով լայնորեն օդուադործվում են թեթևակի մաքրված պրեպա- 
յւաւոներ կամ նատիվ ան տ ի բի ո տ ի կն ե ր լ

Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում անտիբիոտիկներ արտս։֊ 

դբո՚ւ ան տ ա գոն ի ստ ֊միկրո բների կիրառումը բույսերի հիվանդություններ 
ա ռաջա ցն ո ղ միկրոօրգանիզմներից հողը սւււոդջւսցնելոլ համար։ Այդ տեսա
կետից անտ ա գոն ի ստ ֊մի կրո բն ե րը հիվանդւսծին միկրոբնեբից արտաքին մի
ջավայրի ինքն ւսմաքրմւսն հ^Ր գործոններ են։ Ան տ ա գոն ի ս տ ֊մի կր ո բն երբ 
լայնորեն տարածված են հողոլմ, նրանց քանակը փոխվում է, նայած ագրո
տեխնիկական տարբեր միջոցառումներին, բուսածածկոցին և այլն։ Խնդիրք 
լոկ այն է, որ պարդենք նրանց կուտակման օրինաչափությոմսն երը տարբեր 
գործոնների կապակցությամբ և հմտորեն կազմակերպենք նրանց կիրառումը 
բույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարելիս։ Հողում ան տ ա գոն ի ս տ - ։1 ի կ- 
րոբների քանակի ւիուիոխումը պայմանավորող հզոր գործոններից մեկը բու
սածածկոցն է։ Ուստի, ցանքաշրջանաոության մեջ կիրառելով որոշակի կուլ
տուրաներ, կարելի է միանգամայն ակտիվորեն ներգործել հողի անտագո
նիստ-մ ի կրո բն ե ր ի քանակի վրա և նվազեցնել բույսերի ախտահարվածությոլնը 
տարբեր հիվանդություններով։ Այսպես, պարզված է, որ առվույտի կազդուրիչ 
ներգործությունը (օրինակ' բամբակենու թառամման դեպքում) կապված է հո
գում այդ խոտս։ բույս ի կողմից ան ։ո ա գոն ի ս տ-մի կրո բն ե բ ի որոշակի խմբերի
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ընտրողական կուտակման հետ։ Հողում ան տ ա դոն ի ս տ ֊ մի կ ր ոբն ե րի պարուկա֊ 

կոլթյունր ա րհ ես տա կան ո ր են կարելի է բ ա րձրա ցն ե լ սերմերի բ ա կտ ե րի ա ց մս՚ն 
ժամանակ դրանք հողի մեջ մտցնելու եղանակով, բակտերիալ պա բա բա ան յո ւ֊ 
թերի հես։ միասին, կոմպոստների ձևով և այլն։

Անհրաժեշտ է նշել, որ բուսաբուծության մեջ անտիբիոտիկների և անտա

գոնիստ ֊միկրո բների օգտագործման շատ հարցեր թույլ են ուսումնասիրված և 
սպասում են իրենց արաղ լուծմանր։

Գյուղատնտ եսության մեջ անտիբիոտիկների կիրառման ուղղությամբ 
աշխատանքներն ուժ եղացնելոլ գործում կարևոր նշանակություն ունեցավ 
անտիբիոտիկների ուսումնասիրման և բուսաբուծության մեջ նրանց կիրառ
ման հարցերին նվիրված Համամիութենական առաջին կււնֆերանսր, \որր տեղի 
ունեցավ Երևանում, 1958 թվականի հ ոկտ եմբե րին ։ Կոնֆերանսը հանրագումա
րի բերեց այղ բն ադա վառում կատարված աշխատանքների սւ ր դյո ւնքն ե ր ր ե 
նշեց բուսաբուծության մեջ անտիբիոտիկների կիրառման առավել կարևոր 
բաժինները մշակելու հ ե ււան կա ր ա լին ուղիները։ Կ ոնֆերանս ր առանձին ուշա

դրություն դարձրեց բուսաբուծության մեջ բարձրակա րգ բույսերի վրա արտա֊ 
հայտւէած աճային ազդեցություն գործող անտիբիոտիկներ, ան տ ա դոն ի ս տ-Ժ իկ- 
րոբների կուլտուրաների և մ ի կ րո բն ե րի տարբեր մետա բո լիտն երի օգտագործելու 
բնագավառում հ ե տ ա դո տ ո ։ թյո ւնն ե րն ուժեղացնելու անհրաժեշտության վրա։ 
Վերջին տարիների տւէյալները վկայում են հետազոտությունների այգ բնագա
վառի գործնական մեծ կարևորության մ ս։ ս ին ( դի բեր ե լլինն ե ր ի հայտնագործու- 
ժր և այլն)։

Անտիբիոտիկների հայտնագործումը և միկրոբների անտագոնիզմի երե֊ 
վոլ1թՒ ինտենսիվ ուսումնասիրությունը առաջ քաշեցին ընդհանուր բիոլոգիա
կան նշանակություն ունեցող մի շարք խոշոր հարցերի լուծման անհրաժեշտու
թյունը։ Այդ հարցերի մշակման նշանակությունը դուրս է գալիս միկրոբիոլո
գի այի շրջանակներից և առաջնակարլլ հետաքրքրություն /- ներկայացնում 

այնպիսի խոշոր պրոբլեմների ւգա ր գա ր ւսն մ ան գործում, ինչպիսիք են հուլերի 
տոքսիկականություն ր, բույսերի իմունիտետը, էպի դե լքի ո լո գի ա յի տարբեր 
հարցերը և այլն։

Սկզբունքային կարևոր նշանակություն ունեն Ն. Ա. Կրս։սիլնիկովի և նրա 
սւշխաւո ակիցների աշխատությունները (1951, 1953) անտիբիոտիկների առա
ջացման տեսակս։ լին առանձնահ ատկության վերաբերյալ։ Հսկայական նյութի 
վրա կատարված փորձերով ցուլդ է տրված, որ միկրոօրգանիզմների առանձին 
տեսւսկներ (սնկեր, ճառագայթս։ սնկեր և բակտերիաներ) առաջացնում են հա- 
կամիկրոբային ներւչործության որոշակհ սպեկտ ո ր ունեցող իրենց հատուկ 
ան տ իբ ի ո տ ի կն ե ր ։

Անտիբիոտիկների առաջացման տեսակային ա ռանձն ւսհ ա տ կո ւթյւսն վե
րաբերյալ գրույթը պետք է դրված լինի անտիբիոտիկն երի մեղ անհրաժեշտ 
պրոդուցենտների ռացիոնալ որոնումների հիմքում։ Այն վերացնում 1է նոր ան֊ 

ո՝1՛ բիոտիկներ գտնելու, գործում «գանձորոնմանդ ու պատահականության 
տարրերից և ընդգծում է միկրոօրգանիզմների սիստեմատիկայի շատ հարցերի 
մշակման առանձնակի կարևորությունը։

Ն. Ա, Կրասիլնիկովի և նրա աշխատակիցների աշխատությունները որո
շակիորեն ա պա ց ո ւց ո ւմ են անտիբիոտիկների միջոցով դրսևորվո ղ ան տ ա զա - 
նիլլմի յո ւր ահ ա ա կո ւթյո ւն ր մի կր ո օ ր դան ի ւլմն ե ր ի ն ե ր տ ե ս ա կա յին և միջտեսա
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կային փտխհ արա թերությունների օրինաչափություններն ուսումնասիրելու հա֊ 
մար օգտագործելու հնարավորություն ը; Հետազոտությունների տվյալները 
զույգ են տալիս, որ միկրոօրգանիզմների տարրեր տեսւսկների ու խմբերի ան ~ 

տիբիոտիկական փոխհարաբերությունները կարող են օբյեկտիվ հատկանիշ֊ 
ներ հ ան գի ո ան ա լ մ ի կրո բն ե ր ը դիֆերենցելու և նրանց տեսակային, իսկ մա

սամբ էլ ի։մբա լին պա տ կան ե լություն ը ո ր ոշե լո ւ համար: Կիրառելով անտա
գոնիստական փոխհարաբերությունների խաչաձև ստուգման մեթոդը, հաջող֊ 
վում է արտաքուստ նման և սիստեմատիկական գրությամբ մերձավոր ցեղակից 
միկրոօրգանիզմների մոտ ի հայտ գերեք որակական ան մի ա տ ե и ա կո լթյո ւն . 
որտեղ տեսակային դիֆերենցման մյուս հայտնի մեթոգները թույլ չեն տալիս 
այդ անել։ Այդ մեթոդը չի բացառում միկրոբների տե иակտյին դիֆերենցման 
մյուս հայտնի եղանակների կիրառումը, այլ լրացնում և շատ բանում ճշգրտում 
է մեր պատկերացումները այս կամ այն տեսակների սիստեմատիկայի վերա
բերյալ; Միկրոբիոլոգներին անհրաժեշտ է ավելի լայնորեն օգտագործել ան

տագոնիզմի սպեցիֆիկայի մեթոդը սիստեմատիկայի վերաբերյալ աշխատանք
ներում, լքանա վանգ որ բակտերիաների սնկերի և ճա ռա գա յթա սնկերի շատ 
խլքրերի դասակարգումը գտնվում է անբավարար վիճակում։

Անտագոնիզմի սպեցիֆիկան հիմք է հանդիսացել ան սւ ի բի ո տ իկն ե րի և 
նրանց պրո դո ւց են ան ե րի դիֆերենցման համար (Կորենյակո, Նիկիտինա, 
Ակոս՚րիև, 1951, Kuroya և արիշներ, 1951, Wallhauser' 1951, Tellon, 1952)։ 
Այդ սպեցիֆիկան անգնահատելի օգնություն է ցույց տալիս ա ո անձին անտի

բիոտիկների պրոդուցենտների կալտուրաները պարզե լոլ ուղղությամբ կա
տարվող դո քծնական աշխատանքում։

Միկրոբների անտագոնիզմի տեսակային առանձնահատկության վերա
բերյալ ղրույթր թույլ է տալիս նոր ձևով լուսաբանել միկրոօրգանիզմների 
էկոլոգիայի մի շարք հարցեր։ Հայտնի է, որ բնության մեջ միկրոօրգանիզմ
ների աոանձին տեսակների էկո լո գա-աշխա րհ ա դրա կան տարածման օրինա
չափությունները կապի մեջ են գրվում զանազան տեսակի ֆի զի կա ֊քի մի ա կան 
գործոնն երի և ա սլրե լամ իջա վա յրի առանձնահատկությունների հետ; Միկրոբ- 
ների միջև գոյություն ունեցուլ վ:иխհարաբերությոլնն երի բնույթը այգ հարցերի 
բա գա տ րո։ թյան մեջ քիչ է հաշվի տոնվել; Հա յկական ЧИП՝ Գիտությունների 
ակա դեմիայի Միկրոբիոլոգիայի սեկտորում 1951 —1953 թվականներին կա

տարված աշխատանքները ցույց են ավել, որ հողում բակտ երի աների որոշ 
տեսակների տարածման օրինաչափոլթյոլնները կարող են կապվել նրանց ան֊ 

ս՛ ա զ ոն ի и տ ա կ ան փոխհարաբերությունների բնույթի հես։: Այղ հատկապես լա վ 
պարզվում է Bae. myCOldeS֊// և Вас* mCSenteriCUS֊/» օրինակով, վերջինիս ար

տահայտած ան տ ա դոն ի и սւ ական ն ե րգ ։։ րծո ւ թյո ւն ր որոշակի դրոշմ է գնում 
հողում BaC. mycoides֊// տարածման ոլ զարգացման վրա։ Այգ կապակցու
թյամբ միջտեսակային անտագոնիզմի օրինաչափությունների ուսումնասիրու
թյունը շատ նոր քան է մտցնում հուլերի և միկրոօրգանիզմների այլ ապբելա֊ 

վայրերի միկրո բա յին խմբակցության կազմի տարբեր հարցերի պարզաբան֊ 
։1'ան մեջ։

Անտիբիոտիկները միկրոբների ս։ն տ ա գոն ի զմ ի պրոբլեմի մի մասնավոր 
հարցն են հանդիսանում։ Ւ պատիվ սովետական գիտնականների, նրանց է 

սլա աև՝ան ում միկրոբների անտագոնիզմի երևույթը ընղհանուր բիոլոգիական 
տեսակետից մեկնաբանելու և բնության բիոլոգիական պրոցեսներում այղ երե֊ 
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վույթի դերի հետ կապված բազմաթիվ հարցերը հաջողությամբ մշակելսւ ծա
ռայություն ը։

Ներկայումս կարելի է ապացուցված համարել, որ անտիբիոտիկները հո

ղում առաջանում են անտադոնիստ ֊միկրոբների կողմից անմիջականորեն բնա - 
կան պայմաններում։ եա մեծ նշանակություն ունի հողի բիոլոգիայի շատ Հար
ցեր և միկրոօրգանիզմների ու բույսերի փոխներգործության բնույթը պարղելու 
համար։

Միկրոբների անտագոնիզմը հսկայական նշանակություն ունի հողի ինք- 

նա։) ա բրման պրոցեսներում։ Հողի մեջ ընկնում են ղան աղան թափուկներ, 
զանգվածներ և բույսերի ոլ կենդանիների այլ մնացորդներ, որոնք 

երբեմն մեծ վտանգ են ներկայացնում որպես վարակի աղբյուր: Միկրոօրգա

նիզմների կենսագործունեությունը մեծ գեր I; [սաղում հիվանդածին միկրոբ- 
ներր հոգից հեռացնելու ե վերջին՛ս առողջացնելու գործում։

Միկրոբների անտագոնիզմը և դրւսնով պայմանավորված' հոգի րակտե- 

րիականոլթյունը կարող են նաև անց տնկալի երևույթներ լինել։ Ներկայումս 
կուտակված փ աստ ական նյութը, հատկապես Ն. Ա. Կրա սի լն իկո վի և նրա աշ
խատակիցների վերջին աշխատանքները հիմք են տալիս ընդունելու, որ, այլ 
գործոնների հետ մեկտեղ, անտագոնիստ ֊միկրոօրգանիզմները [ական գեր են 
խաղում հաղի տոքսիկոզի, կամ «հոգնածության» զարգացման մեջ։ Այս դեպ
քում երկարատև ներգործող որոշակի գործոնների աւլգեցոլթյան տակ, օրինակ, 
միևնույն բույսերը երկար տարիներ մշակելոլ դեպքում հոգում տեղի /■ ուն ե ֊ 
նամ բարձր բույսերի զարգացումը ճնշող ան տ ի բ ի ո տ իկն ե ր առաջացնող ր-ակ֊ 
տերիաների ու սնկերի որոշ տեսակների ընտրողական, միակողմանի կու- 
տա կում։

Հողում միկրոբների անտագոնիզմի դերի ի։որը ուսումնասիրությունը ան
միջական առնչություն ունի հողապարարտացման բակս։ երիտ լ պրեպարատնե - 

։:ի աղոտարակտերինի, նիւորագինի, ֆոսֆորաբակտերինի և այլ ս1Ս՚՛ 
պարատների ռացիոնալ կիրառման սկզբունքները մշակելոլ խնդրի հետ։ Ինչ
պես ցույց են տալիս հետազոտությունների տ ։[յա լն երբ, հողոլմ լայնորեն տա
րածված են բակտերիաների, այդ թվում նաև ազոտ ֆիքսողների, օգտակար 
շատ տեսակների նկատմամբ անտագոնիստ ֊միկրո բները։

Հողասլ ա ր ա ր ս։ ա ց ա մա ն ր ակտ երիա լ պ ր ե պար ա տ ն ե ր ի էֆեկ տ ի վու թյ ունք 
մի շարք դեպքերում կապված է հողում ան։ո ա դոն ի ս տ ֊մի կ բո բն ե րի առատու
թյան հետ, որոնք ճնշում' են հողի մեջ մտցվող բակտերիաների աճն ու զարգա
ցումը։ Կարելի կ չտարակուսել, որ այգ բնագավառում հետագա հետազոտու
թյունները շատ արժեքավոր բան կտան հ ո զա պա րա րտ ա ց մ ան բակտերիալ պրե
պարատների էֆեկտի վ օգտագործման պրակտիկայի համար:

Հասկանալի է, որ միկրո բային անտագոնիզմի գերը չպետք է չափազանց
վի, քանի որ ազոտ ֆիքսողների և բակտերիաների օգտակար այչ տեսակների 
հոգում ապրելն ու զարգանալը պայմանավորված է ոչ միայն բիոլոգիական 
գործոններով, այլև հողի ֆի ղի կա ֊ քի մ իա կան առանձնահատկություններով, 
ււրոնք մի շարք դեպքերում վճռական գեր են խաղում։

Անտիբիոտիկներ ստանալու նպատակով ուսումնասիրելով անտագոնիգմի 
երևույթը, հես։ազոտ՝.ողները, որպես կանոն, հիմնական ուշադրությունը նվի
րում են այնպիսի միացություններ ստանալուն, որոնք ակտիվ են մարդու, կեն
դանիների և բույսերի հիվանդությունների հարուցիչների նկատմամբ, Այն ան ֊ 
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տիբիոտիկները, որոնք տոքսիկ ազդեցություն են գործում կեն դան ական և բու֊ 
սական օրգանիզմի վրա, սովորաբար խոտանվում են։ Հարցի այդպիսի դրումր, 
որը շատ բանում արդարացվել է նախընթաց տարիներում, ներկայումս պետք 
Լ համարվի սխալ։ Անհրաժեշտ Լ կատարել տոքսիկ անտիբիոտիկների ըազմա ֊ 
կոզմանի ուսումնասիրություն' դրանք վնասատու միջատների , մոլս։ խոտերի, ձ վնասատու այլ օրգանիզմների դեմ մղվող պայքարում օ գտ ա դո րծե լու նպա
տակով։ Կատարված նախնական հետազոտությունները ցույց են տալիս անտի
բիոտիկների շատ բարձր ակտիվությունը բուսաբուծության մի քանի առանձ
նապես վնասատուների նկատմամբ, այդ բնագավառում ամեն կերպ պետք է 
ուժեղացնել աշխատ անքներբ։

Հայկական ԱՍԱ մի շարք գիտահետազոտական հիմնարկներում հաջողու

թյամբ մշակվում են բժշկականության մեջ և մարդու, կենդանիների ոլ բույսերի 
հ ի վան դո ւթյ ո ւնն ե րի պրոֆիլակտիկա յոլմ ան տ ի ր ի ո տ ի կն ե ր ի օզտ ա դո ր ծմա ն 
էֆեկտիվության հարցերը։ Ս տարվել է հարուստ նյութ, որն ունի տ ե սա կան ե 
գործնական մեծ նշանակություն։

Ցավոք, նոր ակտիվ ան տ ր ի բ ի ո տ ի կն ե ր ստանալու և կիրառելու աշխա

տանքները մեր ռե ս պո ւբ լի էլայում, հ ա մ ա պա տ ա ս ի։ ան ւիորձա-արտադրական 
բազայի և քիմիական ոլ բիոքիմիական հետազոտությունների անհրաժեշտ 
կոմպլեքսի բացակայության հետևանքով, մինչև օրս չեն ծավալվել։ Այդ տե
սակետից խոշոր առաջընթաց քայլ հանդիսացավ նատիվ անտիբիոտիկներ 
ստանալու համար ֆերմենտացիոն կայանի կազմակերպումը Հայկական U Ս էր 
Գյուզտտնտ ե սության մինիստրության Անասնապահութլան և անասնաբուժու
թյան գիտահետազոտական ինստիտուտում։ Հայկական ԱՍԱ' Գիտությունների 
ակադեմիայի Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը, որը մեծ աշխատանք 
է կատարում նոր բնույթի բուժանյութեր ստանալու ուղղությամբ, նախատեսում 
է հետազոտություններ կազմակերպել անտիբիոտիկ պրեպարատների քիմիա
կան սինթեզի գծով։

Միկրո բներ ի անտագոնիզմի երևույթը, բնության մեջ նրա ունեցած գերը 
ուսումնասիրելու և անտիբիոտիկների նոր ակտիվ պրոդուցենտներ որոնելու 
բնագավառում աշխատանքները, հիմնականում, կատարվում են Հայկական 
ԱՍԱ' Գիտութլունների ակադեմիայի Միկրոբիոլոգիայի սեկտորում։ Աազմամյա 
հետազոտությունների շնորհիվ մեծ աշխ ա տ անք է կատարվել մ ի կրո օր դան ի զմ ֊ 
ների տարրեր խմբերի, հատկապես, սպոր առաջացնող բակտերիաների անտա
գոնիստական հատկություններն ուսումնասիրելու ուղղությամբ։ Կատարված է 
տվյալ խմբի տեսակային դիֆերենցում և ցույց է տրված, որ սպոր առաջացնոդ 
բակտերիաների որոշ տեսակներ արժանի են ւսմենալուրջ ուշադրության նոր, 
արժեքավոր անտիբիոտիկներ ստանալու նպատակով։

1957 թվականից Հւսյկական ՍԱՌ Գիտո ւթյո ւնն երի ակադեմիայի Միկրո
բիոլոգի ա յի սեկտորում ուսումնասիրվում են թթենու շերամի որոշ րակտերիալ 
հիվանդությունների պատճառները, հիվանդություններ, որոնք մեծ վնաս են 
հ ա ս ցն ո ւմ մետա քս ա դո րծո ւթյան ը ։ Լաբորատորական կի ս ա ա ր տ ա դրա կան 
փորձերի տ վլալներր ցույց են տվել որոշ անտիբիոտիկների բարձր էֆեկտիվոլ֊ 
թյունը թթենու շերամի առանձնապես վտանգավոր րակտերիալ հի վան դությոմւ- 
ների դեմ մղվող պայքարում։ Անհրաժեշտ է ամեն կերպ ուժեղացնել այդ աշ- 
վս ս։ տ անքն երը;

■Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Միկրոբիոլոգիայի սեկ-
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սարը մեր երկրռւմ մեկը հանդիսացավ այն առաջին գիտական հիմնարկներից, 
որոնք աշխատում ե\ն բուսաբուծության ժեջ անտիբիոտիկներ օգտագործելու 

ուղղությամբ։ 0 րիգինայ հանդիսացան ծիրանենու և դեղձենու տնկարկների 
թառամման դեմ պայքարում որոշ անտիբիոտիկներ օգաադործելու ոլղղու֊ 
թյամբ արտադրական պայմաններում կատարված հետազոտությունները, 
որոնք միանգամայն դրական արդյունքներ տվեցին։ Սեկտորի աշխատակիցնե
րը մեկուսացրել և ուսումնասիրել են բույսերի հիվանդությունների հարու֊ 
ցիչ֊միկրոօրգաճւիզմների տարբեր տեսակների նկատմամբ անտագոնիստական 
ռւժեղ հատկություններով օժտված ճաո.ադայթասնկերի տլ բակտերիաների մեծ 
քանակությամբ կուլտոլրաներ։

Վերջին տարիների ընթացքում Հայկական Ս Ս Ս' Գիտությունների ակադե

միայի Միկրորիոքոգիայի սեկտորում ճառա գա յթա սնկերի կուլտուրաներից 
ստացված որոշ անս։իբիոտիկների աղդեցության դաշս։ային ստուգումներ էին 
կատարվում տոմատների բակտերիա լ քաղցկեղի դեմ պայքարելու համար։

Սեկտորում կաս։ արված հետազոտությունների շնորհիվ պարզված է, որ 
սածիլային կուլտուրաները շատ հարմար նյութ են հանդիսանում անտիբիո֊ 
տիկն երի և ան տ ա գոն ի ս տ ֊մի կր ո բն ե րի էֆեկտիվ կիրառման համար։ Տարբեր 
բույսերի (տոմատ, տաքդեղ, բադրջան, կաղամբ, ծխախ՛ոտ) սածիլների հետ 
կատարված փ ո րձե ր ը ցույց են տվել, որ բավական է սածիլի արմաս։ային սիս
տեմը մի ա յին երեք ժամ ընկղմել անտիբիոտիկի լուծույթի մեջ, որպես դի վեր
ջինս թափանցի բույսի բոլոր օրգանները այն կոնցենտրացիա (ով, որոնք 
անհրաժեշտ են նրա ՛ներգործության դրսևորման համար։ Կարևոր է նշել, որ 

ան տ իբի ո տ ի կի այդքան արադ թաւի անցումը բույսի մեջ շի ուղեկցվում նույն

քան ինտենսիվ արտազատումներով, այն կարող է բույսի մեջ հայւոնս։բերվել 

•անտիբիոտիկի լուծույթով մշակելուդ երկոլ֊ երեք շաբաթ անց ։ Ւնչպես փորձերը 
ցույց են տվել, ամենից ավելի էֆեկտիվ է սածիլի կրկնակի մշակումը, երբն՚ս 
3—5 ժամ ւո ևո դո ւթյա մբ անտիբիոտիկի լուծույթի մեջ է ընկղմվում ինչպես 
նոսրացման ժամանակ, այնպես էլ դաշտ ո լ մ տնկելուց աո աջ։

Չավ։աղանց կարևոր էր պարզել ծ՛ ի շտրք անտիբիոտիկների և ան տ ա գո- 
ն ի ս տ - մի կրո րն ե րի կուլտուրաների խթանիչ ա զդ ե ց ո ւթյ ո ւն ը բույսերի դա րդա ց ֊ 
ման և նրանց բերքատվության բարձրացման վրա։ Հայկական ՍՍՍ' Գիտու
թյունների ակադեմիայի Մի կրո բ ի ո լո դի ա յի սեկտորի կազմակերպած դաշտա

յին փորձերը ցույց տվեցին, որ որոշ անտիբիոտիկներ և բակտերիաների կուլ
տուրաներ զգալիորեն բարձրացնում են տոմատի բերքատվությունը և բա
րերար ազդեցություն են գործում տոմատի պտղի միջին կշիոը և նրա մեջ չոր 
նյութերի պարունակություն ը ավելանալու վրա։ Տոմատի ծիլերը անտիբիոտիկ
ներով ու ը ա կտ ե րի ան եր ո վ մշակելու խթանիչ ազդեցությունը հատկապես լավ 
է դրսևորվում չպարարտացված ադրոֆոնի վրա։

Անհրաժեշտ է, որ Հայկական ՍՍՄ Գյուղատնտեսական մինիստրությունը 
կազմակերպի ա ւն տվյալների լտյն արտադրական ստուգումը, որ սեկտորն 

ստացել է բույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարելու և նրանց բերքատվու
թյունը բարձրացնելու նպատակով գյուղատնտեսական կուլտուրաները անտի
բիոտիկներով ու ան տ ա գոն ի ս տ ֊ բ ա կտ ե ր ի ան ե րո վ մշակելու ազդեցությունն 
ո ւ ս/ւ ւմն ա ս իր ելու ուղ զո ւթյ ամբ ։

Բուսաբուծության մեջ նատիվ անտիբիոաիկների կամ նրանց չմաքրված 
պրեպարատների կիրառումը ավելի գործուն միջոց է, քանի որ նրանց մեջ, բա֊
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ցի ան տ ի ր ի ո տ ի կ\ն ե րի ց ք պա ր ո էնա կվում են նաև մի շարք էյ,յլ ն յո է թեր, որոնք 
աճման խթանիչ ազդեցություն են գործում բույսերի զարգացման վրա։ Անհրա
ժեշտ կ նշել, որ բուսաբուծության մեջ օգտագործելու համար անտբիոտիկի 
կամ անտ աղոնիս ո֊միկրոբի ընտրությունր պետք է հիմնվի նրա նախնական 
բազմակողմանի ստուգման վրա, քանի որ առանձին անտիբիոտիկներ և բակ
տերիաների կուլտուրաներ կարող են տոքսիկ ներգործություն ունենալ բույսե
րի վրա։

Հայկական ՍԱՌ Գիտությունների ա կ ս։ դե մ ի ա յ՚ի Ս իկր ո լ՛ի ո լո դի ա յի սեկ
տորում լքի շարք տարիների ընթացքում հետազոտություններ են կատարվել 

կաթնաթթվային բա կա ե ր ի ան ե րի ուսումնասիրման ուղղությամբ։
Ակտիվ կաթնաթթվային բակտերիաների ստացված կուլտուրաներն օգտա

գործվել են բուժիչ ացիդոֆիլային կաթ պատրաստելու համար, որը հաջողու
թյամբ կի րա ովե լ է մի շարք ս տ ա մ ո քս - ա դի լա յին հիվանդություններ բուժելիս։

Պետք է առանձնապես ընդգծել, որ Հս։յկական ՍՍՈ' Գիտությունների ակա
րք ե մի այի Ս ի կր ո բ ի ո լ ո ղ ի այի ս ե կ տ ո րի աշ խա տ ա կ ի ց ն ե րի բ ս։ ղ մա մյ ա հ ե տ ս։ ղ ո - 
տությունն երի հետևանքով պարզվել է, որ ազոտ ֆիքսող բակտերիաների, 

կաթնաթթվային բակտերիաների, շաքարասնկային օրգանիզմների և անտա
գոնիստ ֊մ ի կրո ըն ե րի հւսրավալին ռասաները օժտված են համեմատաբար 

ավելի արտահայտված ակտիվությամբ, քան Սովետական Միության մյուս 
շրջաններից մեկուսացված' միկրոբների կուլտուրաները։ Այղ կապակցությամբ 
մեղ մոտ միկրոբիոլոդիական հետազոտությունները տվյալ ուղղությամբ ուժե
ղացնելը և միկրոօրգանիզմների հարավային ռասաներից մակարդների բակ
տերիա լ պրեպարատնեբի արտադրություն կա զմա կեր պե լը միանգամայն ժա
ման տ կ ին է և անհրաժեշտ։

Ցավոք, Հա յկական ՍԱՍ' Գիտությունների ակադեմիայի Մ ի կրոբի ո լո գի ա յի 
սեկտորում ւիորձա֊արտաղրական կայանքի բացակայությունը թույլ չի տա
լիս կալլմակերպելոլ հետազոտությունների ստացված արդյունքների լայն ար
մատավորումը արտա դրության մեջ։ Զանազան բակտերիա լ պրեպարատների, 
մակարդների և միկրոբների այլ կուլտուրաների թողարկումը կազմակերպելու 
համար արտադրական բազա կարող Լ ծառայել Հայկական ՍԱԳ Գյուղատնտե
սական մինիստրության Սակտերիալ պարարտանյութերի գործարանը} որը կա
րիք ունի տեխնիկական հագեցվածության բարելավման և ընդլայնման։

Նոր անտիբիոտիկներ որոնելու աշխատանքների ուժեղացումը /• ժողովըր- 
ղական տնտեսության տարբեր ճյուղերում նրանց լայն ա րմ ա ս։ ա վո ր ո լմ ը պե
տական կա րևո րություն ներկայացնող գործ- է ե. մեղ մոտ, ռես պո ւբ լի կա յո ւմ, 
այգ հարցը ամենս։ արաղ կերպով լուծելու իւն գրում հապաղել չի կարելի։
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЗИНДАМОНА- 
ДИХЛОРМЕТИЛАТА Ы-(?-ДИМЕТИЛ АМИНОЭТИЛ )-4,5,0,7-ТЕ- 

ТРАХЛОР113ОИНДОЛИН А

Сообщение I. Влияние хизиндамона на холинореактивные биохимические 
системы организма и на рефлекторные реакции

За последние 5—10 лет ганглиоблокирующие средства, то есть 
препараты, избирательно блокирующие передачу нервных импульсов 
на уровне вегетативных ганглиев, нашли широкое применение при 
лечении гипертонической и язвенной болезни, эндартериитов и дру
гих заболеваний.

В начальном этапе синтеза ганглиоблокирующих препаратов, 
исходя из структур первых соединений (гексоний, пентамин, пеню- 
линиум и др.), считалось, что для обеспечения эффективности важно 
наличие в структуре двух однозначных четвертичных аммониевых 
групп. В последующем, по мере расширения и углубления исследо
ваний в этой области, стало очевидным, что как в этом, так и в дру
гих случаях существенное значение имеет удачное сочетание отдель
ных химических элементов и групп в одной единой молекуле, конеч
ная структура которого и явится решающим фактором в обеспечении 
предела активности и избирательно направленного действия каждого 
препарата.

В настоящее время можно сказать, что ганглиоблокирующими 
свойствами могут обладать соединения самых различных структур, 
содержащих не только четвертичные амониевые группы, но и срав
нительно простые амины.

При построении структур как ганглиоблокирующих препаратов, 
так и многих других физиологически активных соединений новым и 
важным, с нашей точки зрения, является создание молекул с асимме
тричным азотом, то есть структур, в которых при азоте стоят неод
нозначные радикалы.

Это представление привело к тому, что за последние годы в 
Институте тонкой органической химии было синтезировано и изу
чено большое число соединений с асимметрично построенными струк
турами. Одной из групп препаратов указанного типа являются произ
водные изоиндолина*.

* Подробные данные анализа производных изоиндолина в аспекте связи хими 
ческого строения и ганглиоблокирующих свойств будут опубликованы отдельно.



14 А. Л. Мнджоян, В. М. Авакян

/N-(CH,)n — N -R" • 2 X 
ч/— । ;՝r-

Ниже приводится фармакологическая характеристика одного из 
производных этого ряда—дихлорметилата М-(₽-диметиламиноэтил)-4, 
5, 6, 7-тетрахлоризоиндолина, названного нами для удобства хизин֊ 
дамоном.

С1
---- + т -

^N—СН,—СН,—N = (CH3)3-2C1
Cl'11— '

Cl CH։

Хизиндамон синтезирован в ИТОХ АН АрмСОР А. Л. Мнджоя- 
ном, Г. Т. Татевосяном и И. М. Диванян.

Препарат представляет собой кристаллический порошок белого 
цвета, хорошо растворимый в воде. Температура плавления 264 С°. 
На вкус горький. За границей аналогичный препарат под названием 
эколид применяется при лечении гипертонической болезни(Maxwell а. 
Gordon [6|, Damm а. Munch [4]).

В настоящем сообщении приводятся данные, характеризующие 
влияние хизиндамопа на холинореактивные биохимические системы 
организма и на рефлекторные реакции.

Методика опытов
Опыты проводились на 56 кошках и 7 собаках. Кошки наркоти

зировались внутрибрюшинным введением смеси уретана Н г/кг) и 
нембутала (10 мг/кг). Опыты на собаках проводились под морфин-уре
тановым наркозом; предварительно подкожно вводился морфин в до
зе 10 мг/кг, а через 10—15 мин. внутрибрюшинно уретан в дозе 
1 г/кг.

Кровяное давление регистрировалось посредством ртутного ма
нометра в сонной артерии, дыхание —капсулой Марея, соединен
ной с трахеотомической трубкой.

О ганглиоблокирующей активности хизиндамопа судили по его 
действию на верхний шейный симпатический ганглий и на ганглии 
блуждающего нерва в сердце и в легких. Показателем состояния 
симпатического ганглия служил тонус третьего века. Было изучено 
действие хизиндамопа на нормальный тонус и па сокращение века, 
вызванное внутривенным введением адреналина в дозе 15—20 7/кг и 
раздражением электрическим током пре- и постганглионарного ствола 
симпатического перва. Нерв раздражался прямоугольными электриче
скими импульсами с частотой 35 — 50 герц, длительностью 
0,1—0,5 миллисекунды, с напряжением 8—20 вольт в амплитудном 
значении.

О действии препарата на парасимпатические ганглии сердца и 
легких мы судили по изменению реакций со стороны кровяного дав
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ления и бронхов, вызванных внутривенным введением ацетилхолина 
и раздражением импульсным током шейного ствола блуждающего 
нерва. В этих опытах тонус бронхов регистрировался по видоизме
ненному методу Концетт и Ресслер [5], подробно описанному Е. П. 
Успенской и Л. Г. Магазаником [3].

Показателем ганглиоблокирующего действия хизиндамопа служи֊ 
ло также его угнетающее действие на эффекты со стороны крово
обращения и дыхания, вызванные н-холиномиметическим препара
том—корконием.

Влияние хизиндамопа на нервно-мышечную проводимость было 
изучено на наркотизированных кошках. Регистрировалось сокраще
ние икроножной мышцы при раздражении периферического конца 
седалищного нерва прямоугольными электрическими импульсами.

В опытах на белых мышах снятие судорог, вызванных внутри
венным введением никотина (0,3 мг/кг) и ареколина (2 мг/кг), служи
ло показателем действия хизиндамопа на холинорецепторы централь
ной нервной системы.

В опытах на наркотизированных кошках изучалось влияние хи- 
зиндамона на рефлекторные реакции со стороны дыхания и кровя
ного давления, вызванные зажатием общих сонных артерий, раздра
жением импульсным током центрального конца седалищного нерва и 
раздуванием мочевого пузыря воздухом с давлением в 30 — 70 мм 
ртутного столба.

Во всех вышеприведенных опытах хизиндамон вводился в б ՝д- 
ренную вену в виде 0,1 — 1% водного раствора.

Для выявления пероральной активности хизиндамона было ис
пользовано свойство ганглиоблокирующих препаратов вызывать у 
интактных животных расширение зрачка и расслабление третьего 
века. Опыты проводились на 5 интактных кошках весом 1,8—3 кг. 
С помощью зонда в желудок вводились растворы хизиндамона (из 
расчета 20 и 50 мг/кг) и ганглиоблокирующего препарата пентамина 
(75 и 200 мг/кг). Затем в течение двух дней, через определенные 
промежутки времени, фотографировались глаза животных. Сопоста
вление полученных рисунков позволило судить о силе и продолжи
тельности действия и о быстроте всасываемости хизиндамона и пен
тамина.

Результаты опытов

Действие препарата на верхний шейный симпатический ган
глий. Было установлено, что сам хизиндамон в дозах 0,1—2 мг/кг не 
оказывает заметного влияния на тонус третьего века. Препарат не 
оказывает также существенного влияния на сокращения века, вы
званные внутривенным введением адреналина в дозе 15—20 т/кг 
(рис. 1).
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Начиная от дозы 0,1 мг/кг, хизиндамон вызывает уменьшение 
реакции века на раздражение преганглионарного ствола симпатиче
ского нерва. При дозах 0,4—0,5 мг/кг в течение 1—3 ч. он при-

Рис. 1. Хизиндамон в дозе 04 мг/кг вызывает полную блокаду передачи 
импульсов через верхний шейный симпатический ганглий.

Опыт на наркотизированной кошке (вес 2,4 кг). Сверху вниз: запись 
сокращения третьего века, отметки введения хизиндамона и отметки 
времени (15 сек.); 1—раздражение электрическими импульсами преганглио
нарного ствола симпатического нерва, 2—раздражение постганглионарного 
ствола симпатического нерва, 3—внутривенное введение адреналина в 

дозе 15у/кг.

водит к полному снятию реакции века на раздражение преганглио- * 
нарого ствола симпатического нерва. При этом под действием хизин
дамона реакция века на раздражение постганглионарного ствола сим
патического нерва не изменяется или уменьшается незначительно 
(рис. 1).

Полученный материал дает основание утверждать, что уменьше
ние сокращений века, вызванное раздражением преганглионарного 
ствола симпатического нерва, обуславливается блокирующим действием 
хизиндамона на верхний шейний симпатический ганглий.

Действие хизиндамона на парасимпатические ганглии сердца 
и легких. В опытах на кошках выяснилось, что хизиндамон в дозе 
0,1 мг/кг приводит к резкому уменьшению реакции кровяного дав
ления на раздражение блуждающего нерва.

При дозах 0,2—0,3 мг/кг эта реакция полностью снимается в те
чение 1 — 2 ч. В опытах на собаках хизиндамон вызывает умень
шение реакции кровяного давления на раздражение блуждающего 
нерва при сравнительно больших дозах—0,2 —0,5 мг/кг (рис. 2).

Под действием хизиндамона гипотензивный эффект, вызванный 
внутривенным введением ацетилхолина в дозах 0,2֊ 1-р/кг, суще
ственно не уменьшается. Правда, понижение кровяного давления 
обуславливается преимущественно влиянием ацетилхолина на м-хо-
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линореактивные системы не сердца, а сосудов. Тем не менее, резкое 
уменьшение реакции кровяного давления на раздражение блужда
ющего нерва, при учете выраженного блокирующего влияния хизин-

11
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17
62

.

Рис. 2. Хизиндамон резко уменьшает гипотензивный эффект, вызванный 
раздражением блуждающего нерва и не оказывает существенного влия

ния на депрессорное действие ацетилхолина.
Опыт на наркотизированной собаке (вес 10 кг). Сверху вниз: запись 
дыхания, кровяного давления, отметки внутривенного введения хизин
дамона в дозе 0,2 мг/кг, отметки времени (15 сек.). V—раздражение 
блуждающего нерва в течение 3 сек. прямоугольными электрическими 
импульсами. А-Х— внутривенное введение ацетилхолина в дозе 15; на 

животное.

дамона на верхний шейный симпатический ганглий, скорее можно 
объяснить действием препарата на парасимпатические ганглии серд
ца. Это объяснение подкрепляется также опытами, проведенными на 
изолированном сердце лягушки: хизиндамон в концентрации 1.10՜5 
и 1.10 4 не снимает и не предупреждает угнетающее действие аце
тилхолина (5.10՜8) на сердце, то есть не оказывает заметного влияния 
на м-холинореактивные системы сердечной мышцы.

Действие хизиндамона на парасимпатические ганглии, располо
женные в легких, проявляется при изучении его влияния на тонус 
бронхов. Так, хизиндамон в дозе 0,3—0,5 мг/кг не оказывает замет
ного влияния на ацетилхолиновый бронхоспазм, в то время как спазм 
бронхов, вызванный раздражением шейного ствола блуждающего 
нерва, под действием препарата резко уменьшается. Следовательно, 
в этих опытах хизиндамон прерывает передачу импульсов по блуж
дающему нерву на уровне ганглиев в легких.

Действие хизиндамона на эффекты, вызванные внутривенным 
введением препарата коркония- дийодита дихолинового эфира 
пробковой кислоты. В опытах на наркотизированных кошках и со

Известия XII, № 7—2
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баках внутривенное введение коркония приводит к сильному, но 
кратковременному повышению кровяного давления и возбуждению 
дыхания. Согласно данным Р. С. Рыболовлева|2| и С. М. Вишнякова [1], 
прессорный эффект обуславливается в основном влиянием коркония 
на н-холинореактивные системы симпатических ганглиев и мозгового 
слоя надпочечников, а возбуждающее действие на дыхание—его вли
янием на н-холпнореактпвные системы каротидных клубочков. Уста
новлено, что хизиндамон при дозе 0,1 — 0,15 мг/кг вызывает резкое 
уменьшение реакции кровяного давления и дыхания на введение 
коркония.

При дозах 0,3—0,5 мг/кг хизиндамон в течение 2—6 час. сни
мает действие коркония на дыхание и кровяное давление.

Следует отметить, что снятие прессорного эффекта коркония не 
обуславливается блокированием адренореак!нвных систем организма, 
так как после введения хизиндамона реакция кровяного давления 
на адреналин не уменьшается, а, наоборот, увеличивается.

Дальнейшими опытами было установлено, что по силе и по про
должительности блокирующего влияния на эффекты, вызванные вну
тривенным введением коркония и раздражением электрическим током 
блуждающего нерва, хизиндамон намного превосходит ганглиоблоки
рующий препарат пентамин (рис. 3).

Влияние хизиндамона на нервно-мышечную проводимость. 
Учитывая то обстоятельство, что хизиндамон содержит в своей струк
туре два четвертичных азота и обладает выраженной ганглиоблоки
рующей активностью, мы решили изучить его действие на нервно-мы
шечную проводимость.

Выяснилось, что при дозе 0,5, 2 и 5 мг/кг хизиндамон не ока
зывает заметного влияния на нервно-мышечную проводимость. При 
дозах 20—25 мг/кг, одновременно с угнетением дыхания, наступает 
полный блок нервно-мышечной проводимости. Таким образом, для 
блокирования передачи импульсов через нервно-мышечный синапс 
требуется в 150 раз большая доза хизиндамона, чем для блокирова
ния передачи импульсов через ганглии вегетативного отдела нервной 
системы. Это характеризует высокую избирательность действия хизин
дамона на н-холинореактивные системы вегетативных ганглиев.

Влияние хизиндамона на центральные холинореактивные био- 
химичиские системы. В опытах на белых мышах изучалось влияние 
хизиндамона на судороги, вызванные никотином и ареколином. Было 
установленно, что через 12—15 мин., после внутрибрюшинного введе
ния хизиндамона в дозе 1и мг/кг, никотин у шести мышей из десяти 
не оказывает заметного влияния, а у четырех вызывает лишь неко
торое повышение возбудимости. В этих условиях опыта ареколин у 
всех десяти мышей, заблаговременно получавших хизиндамон, вызы
вает сильный тремор, боковое положение, судороги.
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Рис. За,б. По силе и продолжительности блокирующего действия на эф
фекты, вызванные внутривенным введением корконня, раздражением 
электрическим током блуждающего нерва и зажатием каротидных арте
рий. хизиндамон намного превосходит ганглиоблокирующий препарат, 

пентамип.
Опыт па наркотизированной собаке (вес 15 кг). Сверху вниз: запись 
кровяного давления, дыхания, отметки внутривенного введения■пента
мина в дозе 3 мг/кг(а) и хпзиндамоиа в дозе 0,5 мг/кг(б), отметки вре
мени ('5 сек.). Дв-внутрнвенное введение корк ишя в дозе 50 у на живот
ное, V—раздражение блуждающего нерва в течение 3 сек. прямоуголь
ными электрическими импульсами, К—зажатие картидяых артерии в те

чение 20 сек.

Таким образом, в дозе 10 мг/кг хизиндамон оказывает выражен
ное блокирующее действие на н-холинореактивные системы централь
ной нервной системы.

Действие хизиндамона на рефлекторые реакции. Опыты про
водились на наркотизированных котках и собакех. В контроле за
жатие общих сонных артерий приводило к повышению кровяного 
давления на 1с—30 мм ртутного столба. В отдельных опытах одно
временно наблюдались углубление и учащение дыхательных дви
жении. Обе эти реакции объясняются возбуждением барорецепторов 
каротидных клубочков.
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Хизиндамон в дозах 0,3—0,5 мг/кт приводит к резкому умень
шению или полному снятию прессорной реакции на зажатие общей 
сонной артерии. Что касается реакции со стороны дыхания, то она, 
если в контроле имела место, под влиянием хизипдамона почти не 
уменьшалась.

В опытах на наркотизированных кошках раздражение централь
ного конца седалищного нерва прямоугольными электрическими им
пульсами приводило к понижению кровяного давления к учащению и 
углублению дыхательных движений.

После внутривенного введения хизиндамона в лозе 0,5 мг/кт 
реакция дыхания и и особенно кровяного давления, на раздражение 
седалищного нерва резко уменьшается (рис. 4). Однако хизиндамон 
в дозах 3 и 5 мг/кт все же не приводит к полному снятию реакции 
со стороны дыхания.

Рис. 4. Действие хизиндамона на рефлекторные реакции со стороны ды
хания и кровяного давления, вызванные электрическим раздражением 

центрального конца седалищного нерва.
Опыт на наркотизированной кошке (вес 1,8 кг). Сверху вниз: запись 
дыхания, кровяного давления, отметки внутривенного введения хизин
дамона в дозе 0,5 мг/кг, отметки времени (15 сек.). М—раздражение в 
течение 10 сек. центрального конца седалищного нерва прямоугольными 

электрическими импульсами.

В опытах па наркотизированных кошках раздувание мочевого 
пузыря воздухом с давлением 30—70 мм ртутного столба приводило 
к кратковременному повышению кровяного давления и возбуждению 
дыхания. Хизиндамон при дозах 0,2—0,3 мг/кг вызывает резкое 
уменьшение, а при дозе 1 мг/кт—полное снятие реакции кровяного 
давления на раздражение барорецепторов мочевого пузыря. Реакция 
дыхания под действием хизиндамона уменьшается лишь незначи
тельно.
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Пероральная активность хизиндамона. Изучение действия хи
зиндамона и пентамина на тонус третьего века и на зрачок при вве
дении внутрь (рег оз) интактным кошкам позволяет сделать следу
ющие заключения.

1. Хизиндамон является длительно действующим препаратом. 
Так, расслабление века и расширение зрачка, вызванные хизиндамо- 
ном в дозе 20 мг/кг, полностью проходят только через 30 ч. 
после введения препарата. Аналогичные эффекты, вызванные хизин- 
дамоном в дозе 50 мг/кг, держатся больше двух дней, в то время 
как действие пентамина, введенного в дозе 200 мг/кг, проявляется 
лишь в течение первых 15 ч.

2. Хизиндамон хорошо всасывается через желудочно-кишечный 
тракт; максимальное расширение зрачка и расслабление третьего ве
ка под действием хизиндамона наступает через 40 -60 мин. после вве
дения препарата. Максимальное действие пентамина проявляется 
лишь через 2 — 3 ч.

3. По силе действия хизиндамон намного превосходит пента
мин. Так, в дозе 20 мг/кг хизиндамон вызывает более сильное рас
слабление века и расширение зрачка, чем пентамин в десятикратно 
большей дозе.

Выводы

Хизиндамон обладает выраженной ганглиоблокирующей актив
ностью. В опытах на собаках и кошках, начиная от дозы 0,1 мг/кг, 
он вызывает блокирование н-холинореактивных систем симпатических 
ганглиев, каротидных клубочков, мозгового слоя надпочечников и 
менее интенсивно—парасимпатических ганглиев сердца и легких.

Как по силе и продолжительности ганглиоблокирующего дей
ствия, так и по эффективности перорального введения, хизиндамон 
намного превосходит ганглиоблокирующий препарат пентамин.

Опыты, проведенные на мышах, показали, что блокирующее 
действие хизиндамона распространяется и на н-холинорецепторы 
центральной нервной системы: препарат проявляет противосудорож
ное действие при судорогах, вызванных никотином

Хизиндамон снимает рефлекторные реакции, наступающие со сто
роны кровообращения при зажатии общих сонных артерий, при раз
дувании мочевого пузыря и при раздражении центрального конца 
седалищного нерва.

Хизиндамон в нетоксических дозах лишен адренолитической, 
мускаринолитической (периферической и центральной) и кураре- 
подобной активности. Это характеризует его как соединение с изби
рательным блокирующим действием на н-холинореактивные системы 
вегетативных ганглиев, мозгового слоя надпочечников и каротидных 
клубочков.

Хизиндамон обладает большой терапевтической широтой: при 
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внутривенном введении максимально переносимая доза для кошки и 
собаки составляет 20—25 мг/кг, то есть превосходит минимальную 
дозу, необходимую для выявления ганглиоблокирующей активности 
(0,1 мг/кг), в 200—250 раз.

Институт тонкой органической химии 
Академии наук Армянской ССР

Поступило 29.V 1959 г.
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К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ПИВОВАРЕННЫХ СВОЙСТВ 
ЯЧМЕНЕЙ АРМЯНСКОЙ ССР

В своем докладе на XXI внеочередном съезде КПСС тов. Н. С. 
Хрущев отметил, что уже с 1958 г. продажа спиртных напитков на
селению уменьшилась, а с дальнейшим ростом культуры покупка их 
населением будет еще меньше, что приведет к оздоровлению быта и 
семьи.

В связи с намеченным уменьшением выпуска крепких спиртных 
напитков расширяются перспективы развития слабоалкогольных на
питков, как пиво, имеющее высокую питательную и вкусовую цен
ность и широко распространенное во всех странах.

В Армении с каждым годом увеличивается спрос населения на 
пиво и соответственно с этим растет и пивоваренная промышленность. 
Так, если в 1955 г. по республике было выработано 1 600 тыс. дкл 
пива, то в 1965 г. выпуск пива достигнет 3 млн дкл, то есть увели
чится вдвое.

Для выпуска такого количества пива потребуется около 5 тыс. 
тонн солода в год.

Для удовлетворения нарастающего спроса населения на пиво в 
республике намечается строительство нового солодовенного завода.

Несмотря на то, что Армения—страна издавна известная хорошим 
качеством произрастающих ячменей, однако и в настоящее время 
работающие солодовни в республике не обеспечиваются местным 
ячменем, а работают на случайных завозных ячменях низкого ка
чества из разных республик и стран (Азербайджан, Краснодар, Сирия, 
Канада) и на 50% на завозном солоде из Чехословакии, Советского 
союза (Докшукипо, Краснодар, Львов, Житомир, Горький).

Использование низкокачественных, некондиционных ячменей при
водит к ухудшению качества солода и пива, увеличению потерь, 
снижению выхода пива, возрастанию себестоимости продукции.

При имеющемся дефиците солода в стране и трудностях его пе
ревозки, пивоваренные заводы республики снабжаются с перебоями, 
и нередки случаи простоев из-за отсутствия солода.

Получаемый солод разного качества и неизученного состава, 
поэтому часто бывают случаи нарушения технологических процессов, 
особенно брожения.

Учитывая вышеуказанные условия и одновременно имея в виду, 
что новостроящийся в республике солодовенный завод производитель-
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ностыо 5 тыс. тонн солода в год должен обеспечиваться высокока
чественным сырьем, Центральная лаборатория Управления пищевой 
промышленности Совнархоза Армянской ССР совместно с Институтом 
земледелия Министерства Сельского хозяйства Армянской ССР с 
1957 г. проводит изучение местных ячменей Армении с целью отбо
ра из них лучших популяций, отвечающих требованиям, предъяв
ляемым к пивоваренным ячменям. Эти исследования проводятся в. 
двух направлениях: агробиологическом и физико-биохимическом.

Оценка пивоваренного ячменя производится по совокупности 
целого ряда признаков, определяющих выбор ячменя, пригодного для 
пивоварения, с учетом обеспеченности его производства.

Агробиологическое изучение преследует цель выяснить ботани
ческий состав для выявления его однородности, засухоустойчивости, 
урожайности и др. качеств, ареал возделывания наилучших популя
ций, пути поднятия их урожайности с сохранением пивоваренных 
качеств.

Физико-биохимическое исследование проводилось по следующим 
показателям: 1) влажность, 2) экстрактивность, 3) белковость, 4) ко
личество крахмала, 5) количество растворимого азота, 6) всхожесть, 
7) натура, 8) вес 1000 зерен, 9) стекловидность, 10) выравненность, 
11) пленчатость, 12) засоренность.

Эти исследования проводятся по методике ВИР и ВНИИ пиво
варенной промышленности.

В 1957 г. был проведен ориентировочный подбор образцов 
ячменей из разных экологических зон и районов Армении для лабо
раторного исследования.

Данные исследования этих ячменей приведены в табл. 1, 2.

Биохимические показатели ячменей урожая 1956 г.
Таблица 1
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Басаргечарский— Басаргечар....................... 96 10,0 77,23 67,95 12,70 —
Ахтинский—Фонтан................... ... 95 12,0 74,26 56,75 12,92 1,20
Спитакский—Артагюх.................................. 99 12,0 77,53 63,02 9,57 1,25
Сисианский—Вагути...................................... 98 11,7 71,49 58,58 12,92 1,66
Ленинаканская—305/42 .................................. 93 9,8 79,17 65,83 11,00 —
Гукасянский֊ Гукасян................................... 83 11,8 66,95 56,33 13,52 1,52
Апаранский—Пахкаовит............................... 85 12,0 72,11 58,61 11,35 1,53
Севанский—Севан .......................................... 80 11,7 70,64 52,66 14,29 2,45
Красносельский—Орджоникидзе............... 32 13,5 67,36 52,60 15,08 2,13
Агинский—Маралик...................................... 75 12,6 71,14 54,66 12,32 1,65
Талипский—Мас тара...................................... 100 10,7 70,51 51,24 13,09 1,49
Азизбековский—Гндеваз ............................... 95 12,0 70,18 52,14 13,71 1.25

Нормы для пивоваренного ячменя первого класса: всхожесть 95%, влажность 
до 15, экстрактивность 75, белки 10—12. Для второго класса всхожесть 90%.
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Физические показатели ячменя урожая 1956 года
Таблица 2
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Ленинаканская 305/42 ....................... 732 44,17 6 98,0 33,0 0,94 — 10,6
Гукасянский—Гукасян....................... 663 37,04 — 65,3 77,9 8,6 2,0 12.1
Апараяский—Цахкаовит................... 675 36,08 2 79,7 81,17 3,08 1,8 И ,51
Севанский—Севан............................... 654 43,63 18 97,7 47,6 0,2 1,3 10,93
Красносельский—Орджоникидзе . . 660 38,92 6 86,5 44,6 4,55 5,0 10,37
Агинский—Маралик........................... 671 35,77 2 43,15 76,15 21,0 1,2 11,02
Талинский—Мастара ........................... 647 38,62 22 63,8 79,0 11,25 3,4 11,21
Азизбековский—Гндеваз................... 680 36,96 12 67,7 72,0 10,55 1,8 10,85

Нормы для пивоваренного ячменя первого класса: натура 640 г, выравнеиность 
70 (2,8 + 2,5 или 2,5 + 2,2), засоренность 5°/0, пленчатость 9—10. Для второго клас
са: натура 625 г, выравнеиность (2,54-2,2) 60, засоренность 5°/0.

Данные таблиц показывают, что популяции, полученные из не
которых районов, по основным показателям удовлетворяют требова
ния, предъявляемые к пивоваренным ячменям.

Одним из главных показателей пивоваренных ячменей является 
его экстрактивность.

По экстрактивности Басаргечарская (77,23%) и Спитакская 
(77,17%) популяции, а также селекционная линия 305/42 (79,17%) 
превышают стандарт (75%). Ахтинская (Фонтан—74,25%) популяция 
также близка к стандарту. Остальные популяции дают низкие по
казатели.

По содержанию белка (9,57—12,92%) эти ячмени соответствуют 
нормам (10—12%); по сравнению с остальными образцами они значитель
но богаты также крахмалом. По всхожести указанные популяции 
(93,-99%) вполне удовлетворяют требованиям (90—95%) пивоварен
ной промышленности. Влажность во всех изучаемых популяциях ни
же нормы (15%) по причине преобладающей сухости климата, что 
также является положительным фактором.

Натура зерна у всех изучаемых образцов выше нормы (640 г), 
но популяции вышеуказанных районов имеют наиболее высокую на
туру (674—716 г.). Выравнеиность у них также высокая. Пленчатость 
почти у всех образцов выше нормы (9 — 10), что является также ре
зультатом сухости климата. Засоренность в пределах нормы. Абсо
лютный вес 1000 зерен у всех образцов высокий.

Качественные показатели ячменя зависят от целого ряда факто
ров (сорта, агротехники), в основном же от экологических и погод
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ных условий года. Погодные условия относительно не постоянны, а 
это ведет к значительным изменениям физических показателей и хи
мического состава зерна одного и того же сорта в разные годы. Во 
избежание случайной оценки и неправильных выводов, необходимо 
изучить семена урожая нескольких лет Поэтому в 1958 г. продол
жалось изучение 16 образцов урожая 1957 г. из 11 районов.

Данные лабораторного изучения этих образцов приведены в 
табл. 3 и 4. По данным таблиц, ячмени 1957 г. имеют лучшие 
показатели, чем ячмени 1956 г.

Биологические и биохимические показатели ячменей урожая 1957 г.
Таблица 3
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Басаргечарский—Басаргечар . . . . 93 9,5 79,06 61,81 11,43 0,78
Басаргечарский —Басаргечар .... — Н,4 77,39 61,47 11,77 0,78
Ахтинский—Фонтан...................• . . 95 11,6 77,42 62,98 11,88 0,81
Спитакский—Артагюх....................... 92 10,0 74,86 61,59 10,45 0,82
Ахурянский—Азатан........................... — 10,8 75.71 61,16 11,82 0,80
Ахурянский—Азаган........................... 90 11 ,5 76,69 63,0 11,54 0,82
Сисианский—Вагути ........................... 96 9,6. 75,47 59,08 11,62 0,78
Сисианский—Вагути • ....................... — 10,7 75,95 62,21 1 1,38 0,81
Азизбековский— Гпдеваз . . . • • . 80 10,1 77,56 61,16 12,0 0,78
Агинский—Маралик........................... —֊ 11,1 76,09 61,77 10,74 0,82
Ноемберянский—Калача (оз. ячмень) 80 11,6 75,05 63,83 11,74 0,85
Севанский—Севан................... • . . . 90 11,2 75,38 60,42 13,52 0,80
Талинский—Мастара 94 10,6 73,64 61,26 11,28 0,83

Нормы: «схожесть 95%, влажность 15, экстрактивность 75, белки 
10-12.

По экстрактивности почти все изучаемые популяции дали поло
жительные результаты, но среди них вновь выделяются данные популя
ций Басаргечарского, Ахтинского (Фонтан), Ахурянского и Спитакско
го районов. Следует отметить, что образцы Сисианского и Азизбековско- 
го районов также имеют высокие показатели по экстрактивности. Нель
зя не отметить также Агинскую популяцию; по причине ксерофитных 
условий района, в особо засушливые годы она имеет низкий абсо
лютный вес (1000 зерен), большой процент отхода, невысокую экс
трактивность, небольшой процент крахмала. В менее засушливом 
1957 г. ячмени этого района дали высокие показатели, отвечающие 
требованиям производства.

Ноемберянский образец озимого шестирядного ячменя также 
имеет удовлетворительные показатели. Популяции из остальных райо
нов, как Гукасянский, Талинский, Севанский, по данным двух лет не 
отличаются хорошими показателями и поэтому не имеют перспектив 
для использования их в пивоваренной промышленности.
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Физические показатели ячменей урожая 1957 г.
Таблица 4
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Нормы: натура 640 г, выравненное™ 
9-10.

Басаргечарский—Басаргечар .... 709,8 52,37 10 90,0 54,6 о 10,6
Басаргечарский—Басаргечар • . . . 704 55,02 8 96,49 45,1 0,53 10,63
Ахтинский—Фонтан........................... 688,5 49,52 10 80,4 67,4 6 12,6
Спитакский—Артагдах................... ... 714,7 52,44 8 95,96 50,19 0,31 11,94
Ахурянский—Азатан........................... 695,9 55,93 26 89,8 57,2 2,4 10,39
Ахурянский—Азатан........................... 679 53,75 6 82,52 62,61 4,62 14,02
Сисианский—Вагути •....................... 703,1 49,55 50 80.76 70,04 4,06 11,95
Сисианский—Вагути........................... 702 51.3 8 90,63 53,0 1,42 13,35
Азизбековский— Г'ндеваз................... • 716 53,4 8 86,48 66,14 2,25 12,53
Агинский—Маралик........................... 714 54,72 22 94,24 61,3 4 0,67 10,30
Ное.мберянскии—Калача................... 645,8 55,4 2 80,90 73,0 з,з 12,50
Севанский—Севан ............................... 662,6 51,23 25 70,3 68,9 9,0 12,73
Талннский—Мастара....................... ... 684 ,8 50,22 ~5 85,0 76,2 з,з 12,0
Гукасянский—Гукасян....................... 691 53,37 20 85,87 59,07 1,93 11,15

70՞/,, (2,84-2,5 или 2,5 2,2), пленчатость

Из наиболее лучших образцов урожая 1956 г. был приготовлен 
солод на камеральной установке, имеющейся при ВНИИПП в 
Москве.

При приготовлении солода велись наблюдения за проведением 
его в процессе замочки, ращения и сушки, так как все эти данные 
зависят от сорта ячменя и являются его производственной характе
ристикой. Полученный солод анализировался по ряду показателей. 
Данные этих анализов приводятся в табл. 5.

Результаты анализов показывают, что армянские ячмени по 
качеству солодов могут конкурировать с чехословацкими ячменями, 
имеющими мировую иввестность.

Таблица 5
Показатели солода, приготовленного из армянских ячменей урожая 1956 г.
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Басаргечарский • . . . 7,2 1 94 78,37 0 96 0,2 8 11,53 0,76 41,3 10,0
Спитакский................... 7,2 3 85 78,77 0,96 0,2 9 9,52 0,64 42,1 6,5
Ахтинский (Фонтан) . . 
305/42 Ленинаканская

7,0 9 87 76,25 1,0 0,2 6 12,9 0,80 38,9 8,5

селекционная станция 6,8 0 98 77,81 1,0 0,2 6 10,92 0,76 43,6 8,5
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Для проверки полученных данных по качеству солодов будет 
изготовляться солод из наилучших ячменей урожая 1957 г.

Полученные двухгодичные данные приводят к заключению, что 
в Армении имеются определенные экологические зоны, где местные 
популяции ячменей по своим качествам могут удовлетворять требо
вания пивоваренной промышленности.

По предварительным данным, такими сельскохозяйственными зо
нами являются: Ширакская (Ахурянский и Спитакский районы), Се
ванская ( Басаргечарский район ), Апарано-Ахтинская (Ахтинский 
район).

Ширакская зона и Севанский бассейн отличаются сравнительно 
меньшей обеспеченностью влагой в период вегетации хлебов, чем 
северо-восточные, более влажные районы Армении.

Почвы представлены богатыми черноземами и при применении 
хорошей агротехники обеспечивают получение высоких урожаев 
ячменя.

Вышеназванные зоны охватываются одним экологическим типом 
ячменя, выделенного нами в горностепной тип. Этот тип ячменя явля
ется основным, широко распространенным в Армении.

Ячмени этого типа относятся к подвиду двурядных ячменей 
(Hordeum sativum ssp. distichum), к разновидности nutans (желтые с 
зазубренными остями). В качестве незначительной примеси единич
ными колосьями встречаются формы с гладкими остями, которые 
являются производными основной формы nutans. Таким образом, бота
нически эти ячмени однородные, с светло-желтыми колосьями, без 
аптоциановой окраски, зерна крупные, не осыпающиеся, с большим 
абсолютным весом. По пленчатости они занимают среднее положение 
между грубопленчатыми ячменями сухих предгорий и тонкопленча
тыми ячменями горнолесного типа. Белковость у этих ячменей низ
кая. Тип характеризуется высокой кустистостью, низкорослостью, 
раннеспелостью, средней засухоустойчивостью и постоянством урожая 
(сравнительно).

Учитывая однотипность этих ячменей можно предположить, что 
кроме исследованных образцов из вышеуказанных районов можно 
выявить и другие пункты из тех же экологических зон с хорошими 
пивоваренными свойствами ячменей. Расширение изучения ареала пи
воваренных ячменей является задачей ближайших лет.

Как показывают наши исследования (несколько противоречивые), 
не плохие показатели имеют также ячмени из Сисианского и Азиз- 
бековского районов. Ячмени этих районов также заслуживают внима
ния. Дальнейшие исследования приведут к более определенным вы
водам относительно южно-армянской базы пивоваренного ячменя. Эти 
районы входят в Зангезурскую сельскохозяйственную зону, которая 
характеризуется сухостью климата, низкой относительной влажностью 
и высокой температурой в период вегетации, что обусловливает ксе- 
рофитный характер как природной растительности, так и культурных 
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растений, в том числе ячменя. Основные площади посевов ячменя 
не поливаются. По агробиологическим особенностям ячмени этой зо
ны выделены нами в горно-сухостепной экологический тип.

Эти ячмени также являются местными стародавними популяция
ми. В ботаническом отношении они относятся к двурядным ячменям 
(Н. distichuni), к разновидности nutans.

Сухие условия климата влияют на морфологические особенности 
растений. Гладкоостые формы (v. medicum) ячменя составляют зна
чительный процент, чю является выражением его ксерофитного ха
рактера. Однако такое морфологическое разнообразие не может вли
ять на его пивоваренные особенности, так как составляющие это 
разнообразие формы являются взаимно переходящими.

Эти ячмени самые низкорослые, сильно кустящиеся, крупнозер
ные, светло-желтые, без аптоциановой окраски, сравнительно толсто
пленчатые, но процент пленок низок из-за крупных зерен. По бел
ковости они мало отличаются от ячменей горностепного типа, то 
есть также низкобелковые. Раннеспелые и очень засухоустойчивые 
популяции, при хорошей агротехнике, благодаряJ засухоустойчивости 
могут дать хорошие урожаи.

Возникает вопрос, какие же площади занимает ячмень в означен
ных районах и смогут ли эти площади удовлетворить нужды производ
ства сырьем в предстоящем семилетии.

Площади под ячменем в Ахурянском районе занимают около 
2505 га, в Спитакском- 2897, в Басаргечарском—4399, в Ахтинском — 
1255, в Сисиаиском—1228, в Азизбековском районе —2034 га (1956). 
Только в первых четырех районах всего имеется 11 000 га, в двух 
южных районах—4300 га. Если принять среднюю урожайность с 1 га в 
15 цент, то с 11 U00 га получится примерно 16 500 тонн ячменя в 
год. Как было уже отмечено выше, потребность производства в со
лоде к концу семилетки составит 6000 тонн. Это значит, что выде
ленные райны вполне смогут удовлетворить нужды пивоваренной 
промышленности. Ахурянский, Спитакский, Басаргечарский и Ахтин- 
ский районы могут быть поставщиками высококачественных ячменей 
для новостроящегося солодовенного завода.

Учет экономической эффективности от использования пивоварен
ных ячменей дает возможность сделать вывод, что при повышении 
экстрактивности ячменя всего лишь на 1°/0 на одну тонну солода за
вод может дополнительно получить 80 л. пива.

Расход солода в настоящее время по республике составляет 
около 2500 тонн в год, а в конце семилетки этот расход достигнет 
5000 тонн. Если допустить, что экстрактивность местных, предложен
ных нами, пивоваренных ячменей, по сравнению с низкокачественны
ми некондиционными по экстрактивности (кормовыми) ячменями, 
используемыми заводами в настоящее время, выше на 5%, то станет 
ясным, что можно получить дополнительный выпуск пива в целом 
за год 1 млн. л., а в 1965 году—2 млн. л.
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К этому следует добавить, что в настоящее время пивоварен֊ 
ные заводы Армении снабжаются завозным ячменем из других, иног
да очень отдаленных областей и стран. Кроме излишней загрузки 
транспорта, заводы несут расходы по перевозке сырья, что повы
шает себестоимость продукции. Между тем пивоваренные заводы 
республики имеют возможность получить добавочно огромные при
были. Но самое основное, это получение высокого качества выпу
скаемого пива. Бесперебойное снабжение заводов местным однород
ным и высококачественным ячменем даст им возможность заводам 
вырабатывать наилучшим образом соответствующую особенностям 
ячменя технологию и избежать брака, некондиционного пива, а также 
создать пиво собственной марки.

Для планового снабжения наших заводов высококачественным 
сырьем местного производства необходимо организовать сырьевую 
базу и закрепить ее за заводами. Необходимо, чтобы заинтересован
ные поставщики (колхозы и совхозы) применяли специально вырабо
танную агротехнику по выращиванию пивоваренных ячменей, тща
тельную очистку семян и доставку заводам сырья по установленному 
плану.

Институт земледелия Поступило 3.1У 1959 г.
Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР
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Ա մփ ո փում
1'ն թ տ ցիկ լոթն ամլակում ուժեղ սպիրաա քին խմիչքների թոդարկումը 

կրճասւելու հետ միասին, պլանավորված I՜ ավելացնել թուլլ սպիրաա քին 
խմիչքների թոդարկում ը, ինչպիսին է, օրինակ, դա րեջուրը, որը սննդի տե
սա կե աից ու նի մի շարք դրական ցոլցանիշներ։

Չհալած -^ս։լաս տանը հնուց ի վեր հալտնի է դա րեջրի մշակությամբ և 
^ալաստանի գարիները ճանաչված են դարեջրի ա րտադրութլան համար իրենդ 
լավագույն ցո/ ցա նիշեեր սվ, սակայն ներկալումս դա րեջրի արտադրության 
համար չի օգտագործվում տեդտկան հումքը, ա/ն ներմուծվում է արտա
սահմանից ե տլլ ռեսպուբլիկաներից, որպիսի հան դա մանքը դժվարացնում 
է դու րեջրի ա րտադրութ լան վիճակը բա րձրա ցնում է ինքնարժեքը, դդում 
դարեջրի որակը։

Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, Հայկական ՍՍ11' Գլուղատնտեսու- 
թ յան մինիսւորութ լան Ե րկրագո րծութ լան ինստիտուտը և Ժողտնտխորհի 
սննդա րդլո ւնա բե րութ լան վարչության կենտրոնական լաբորատորիան ձեռ- 
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նաբկել են Կւսւսւսսւան1ւ տեղական գա րինե րի որպես գարեջրի հումքի ագրո֊ 
բիոլոգիական և ֆ ի ղիկա- բիո րի մ ի ական ո ւս ումն ա ս ի ր ու թ լան ը։

Գարու 1956 թ. բերքի ուս ոլքքև ա ս ի ր ո ւթլան ւովլսւլները (աղ, 1) ցուլց 
են տալիս, որ Էքստ րւսկտ իվութ լա մր Սաստրգեչւսրի (77,23"^), Սպիտակի 
(77,17°10յ տեղական սորտերը և 305(42 սելեկցիոն գիծը (79,17" գերազան
ցում են ստանդարտի պահանջներից (75՝'(թ, Ախտայինը (Ֆոնտան) (74,25" 
բավարարում է '"('ք պահանջը։ Սնացած շրջանների ուսումնասիրվող գարի
ները չեն բավարա բվում ստանդարտի պա հան Հը:

Նշված շրջաններ ի գա րինե ըր սպիտակուցային ն լու թերի քանակով
(9,57— 12,92՝ յ նույնպես բավարարում են պահանջվող նորմաներին (10---

Ալս շրջանների գարիները ծ լունակո ւ թ լա մ բ լիովին բավարարում են 
պահանջները (90— 95^/(վ։

Ս ւս ու մն ա ս իր վո ղ բոլոր գարիների մոտ ծ ա վտ լա լին կշիռը ե 1000 հա
տիկի րւսցարձսւկ քաշը բարձր են պահանջված ի ց:

Թեփուկավորու թլամր դրանք քիչ զիջում են նորմաներին։
1957 թ֊ բերքի ուս ումնա ս իրութ լո ւն ը հաստատեց ա լդ տ վլա [նե ր ր. /• ա- 

սւսբգեչարի, Սվսուըլանի, Սպիտակի, Ախտալի շրջանների նմուշները աչքի 
են ընկնում իրենց ց ու ցանիշներով։ Սիսիանի և Ագիղբե կո վի շրջանների 
ղարիները նու լԱպե ս ունեն բարձր է քս տ ր ակտ ի վո ւթ լուն ե բավարարում են 
պահանջնե ր ը։

Նշված շրջանների գարուց ւի ո րձնական ձևով պատրաստած ածիկի ու֊ 
ս ռւմնաս իրութ լո ւնը ցուլց տվեց, որ նրանք իրենց որակով կարող են մրցել 
համաշխարհս։ լին համ բավ ունեցող չե իւո սլովակ լան գարիներից պատրաս տ֊ 
վսւծ ածիկի հետ։ _ _

Ալսպիսով, գարևջրա/ին լավագույն հատկություններ ունեցող գարինե
րի մշակությամբ "՛չքի են ընկնո ւ մ Շ ի րակի, Սևանի ավագանի ե Ապարան֊ 
Ախտալի գյուղատնտեսական գո տ ինե րի շրջանները։ Սլս գոտիներում' մ շտկ
վող գարին իրենից ներկա լացնում է մեկ էկոլոգիական տիպ, որը մենք ան
կանել ենք լեռնատափաստանս։ լին։ Սուսս։ բանական կադմի տեսակետից ալն 
միատարր է (երկշարքանի — նուտանս), ուժեղ թւիակալվող, վաղահաս, միհակ 
չո րադիմ ացկուն։

Մ լ՛ու՛ շրջաններից "՛չքի են ընկնում Ս իսիանի և Սգիգբեկովի գաըինե- 
բր, որոնք աոանձնացրել ենք որպես լեոնալին չոր տաւիաստանտլին աիպի 
գարիներ։ Սրանք դարձլալ նուտանս ա լլատե սակին են պատկանում, բալց 
ունեն զգալի չափով հարթ քիստանի ձևի (մեդիկումյ իւաոնուրդ, չորա֊
լին պւււրքաններամ առաջանում է նուտանսից։ Չորադիմացկուն են, վագա֊ 
հաս։

Նշված շրջաններում գարու մշակութ լան տ ա ր ած ռւ թ լուննե րր կարող են 
բավարարե լ գարեջրի ա ր սւ ա դրռւթ լան աճող պահանջները, ասուի և կարող 
են ծառալել որպես հումքի րտւլաէ
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А. Г. АБРАМЯН

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РОДОДЕНДРОНА КАВКАЗСКОГО В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

При исследовании лесов верхнего горного пояса северной Ар
мении нами изучались и заросли вечнозеленого кустарника—рододен
дрона кавказского (Rhododendron caukasicum), местами встречающие
ся у верхней границы лесов. ,

Выявление закономерностей распространения этого, весьма своеоб
разного, растения, являющегося третичным реликтом, представляет 
большой интерес для геоботаники.

Армянская ССР является южной границей распространения ро
додендрона кавказского, поэтому здесь, в отличие от Западного За
кавказья, где он образует сплошные заросли, встречается отдельными 
пятнами на северных затененных склонах, где влажность почвы и 
воздуха значительно выше, чем на южных.

По данным А. К. Магакьяна [5], рододендроновые заросли в Се
верной Армении занимают около 3 000 га, площадь же, на которой в 
той или иной степени встречается рододендрон, превышает 10 000 га.

Сюда включены и незначительные заросли на Мисханском хреб
те, который не входит в Северную Армению, но по растительности 
и климатическим условиям мало отличается от нее.

Рододендрон кавказский в Северной Армении встречается почти 
на всех хребтах по склонам северных экспозиций, в ущельях от 2000 
до 2700 м над уровнем- моря небольшими куртинками, пятнами и 
единичными экземплярами. По утверждению А. К. Магакьяна, в Ар
мении заросли рододендрона нигде непосредственно не примыкают к 
верхней границе лесов, а в большей или меньшей степени изоли
рованы от верхней опушки леса луговыми ассоциациями.

Наши исследования показали, что по северным склонам Памбак- 
ского хребта, в районе между селениями Гамзачиман и Фиолетово, 
заросли рододендрона не только смыкаются с верхней границей ле
са, но и местами заходят в лесную зону, образуя кустарниковый си
нузий в березняках.

Без сомнения, заросли рододендрона в Армении в прошлом име
ли более широкое распространение и образовывали вместе с зарос
лями западного Закавказья и главного Кавказского хребта один об
щий ареал.

По мнению А. А. Колаковского [3], на былое широкое распро
странение рододендрона указывают черничники, встречающиеся в вы
сокогорьях Малого Кавказа. Того же мнения придерживается А. А. Грос- 
Известия XI), № 7—3
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сгейм [2], который считает, что черничники „....можно рассматривать 
как послерододетовый реликт, сохранившийся здесь после вымирания 
рододендрона“.

Заросли рододендрона приурочены к склонам крутизной выше 
25 . У нижней границы распространения кусты рододендрона дости
гают 60 см высоты, а у верхней границы, на высоте 2800 м, всего 
лишь 30—35 см. По указанию некоторых авторов (Буш И. А. и Е. А. 
|1|, А. К. Магакьян [5]), рододендрон у верхней границы вымерзает.

Под зарослями кавказского рододендрона развиваются своеобраз
ные торфянистые почвы, верхний горизонт которых слагается из по- 
луразложившихся органических остатков (листья, ветви), что придает 
этим почвам торфянистый характер. Этим объясняется буровато-ко
ричневая окраска верхнего горизонта почвы под зарослями рододен
дрона.

На пологих склонах, где почвы развиты хорошо и достигают 
0,6—1 м мощности, рододендрон не встречается. Вообще рододенд
рон бывает приурочен к каменистым маломощным почвам, что надо 
объяснить либо уничтожением зарослей рододендрона на пологих 
склонах в связи с пастбищным хозяйством, либо тем, что в процессе 
естественных смен рододендрон уступает место другому типу расти
тельности—лугам.

По мнению А. А. Колаковского [3], чистые родореты в процес
се своего развития подготавливают почву для их смены другими ти
пами растительного покрова. По его наблюдениям, рододендрон перво
начально поселяется на каменистых маломощных почвах. Под заро
слями рододендрона почвообразовательные процессы идут быстро. Че
рез определенное время под ним образуется довольно развитая мощ
ная почва. По-видимому, под рододендронами в почвах происходят 
определенные изменения, при которых жизнедеятельность рододендро
на ослабевает и он постепенно уступает свое место чернике и брус
нике, которые в свою очередь в дальнейшем сменяются луговыми 
ассоциациями. Вместе с тем наблюдается и смена в обратном поряд
ке, когда рододендрон наступает на луговые ассоциации. Об этом 
указано в работах И. А. и Е. А. Буш |1], А. К. Магакьяна [5|. Мы 
также обнаружили появление всходов рододендрона на луговых ас
социациях, но только на очень крутых и каменистых почвах.

Там, где заросли рододендрона смыкаются с верхней опушкой 
леса и заходят под полог леса, проявляется инкубационная серия ас
социаций. В. Б. Сочава [6] указывает, что инкубационные серии ас
социаций типичны для естественного верхнего предела леса.

В Северной Армении имеется единственный участок, где родо
дендроновые заросли непосредственно промыкают к верхней опушке 
леса. Здесь верхний предел образован березняками с участием клена 
высокогорного с подлеском из рододендрона кавказского. Выше леса 
распространяются заросли рододендрона, которые образуют небольшие 
куртинки. Промежутки между ними заняты черникой и луговой рас.
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тительностыо. Выше по склону эти куртинки мельчают. У самой верх
ней границы рододендрон встречается единичными кустами, рост 
которых одновременно снижается. С поднятием над уровнем моря 
площадь лугов увеличивается и постепенно заросли рододендрона сме
няются лугами.

В Северной Армении можно различить 4 типа рододендроновых 
зарослей: 1) заросли рододендрона, произрастающего совместно с бе
резой, в виде подлеска, 2) сплошные заросли чистого рододендрона, 
3i разреженные заросли, 4) комплексные заросли с различными ти
пами травянистой растительности.

Как было отмечено выше, рододендроновые березняки являются 
инкубационными ассоциациями, где синузии, образующие ее, как это 
было отмечено А. И. Лесковым'[4] и Е. И. Синской [7], являются 
консоциациями. В таких ассоциациях рододендрон, находясь под по
логом березы, в то же время наряду с березой, является до.минаитом, 
образуя вполне самостоятельный синузий.

В описанном нами участке рододендрон покрывает почву при
мерно на 50%, местами образуя плотные, трудно проходимые заросли. 
Высота кустов равняется 60 см.

Переход от рододендроновых березняков к сплошным зарослям 
происходит без резких изменений. Здесь заросли имеют тот же об
лик и отсутствие березы на них не сказывается.

Заросли чистого, сплошного рододендрона встречаются редко; 
большей частью они представлены куртинами площадью в несколько 
сот кв. м. Крупный массив сплошных зарослей, по сообщению А. К. Ма- 
гакьяна |5], имеется на северном макросклоне Чибухлинского хребта. 
Эти заросли образуют хорошо выраженную зону шириною в 150— 
200 м. Чистые заросли рододендрона образуют плотно сомкнутый по
лог, под которым произрастают единичные теневыносливые виды. Та
кая густота зарослей обусловлена не большим количеством особей, а 
его способностью давать стелющиеся прутья, которые достигают до 
2,5—3 м длины. Эти прутья укореняются и дают начало новым расте
ниям. Семенные растения приурочены к выходам камней, произрастая 
у их нижней по склону стороны. Ствол одного такого куста родо
дендрона у своего основания имел 4 см в диаметре, от него отходили 
несколько прутьев длиной каждый в 3 м, стелющиеся на поверхно
сти земли. Из этих стелющихся прутьев, через каждые 40—50 см 
отходили ветви, которые с изгибом в сторону падения склона поды
мались вверх. Эти ветви уже на высоте 50 см разветвлялись, обра
зуя общий полог зарослей. Местами стелющиеся прутья укоренились. 
Таким образом, один куст занимает примерно 6—8 кв. м площади. Под 
пологом рододендрона мы не смогли обнаружить его всходов.

В этих же зарослях местами мы наблюдали выбивающийся мо
лодняк высокогорного клена и рябины. Из-под рододендрона выби
валась также малина. Там, где полог чуть разрежен, появляются не
которые теневые виды, из которых постоянной является черника, а в 
некоторых участках и Daphne glomerata.
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Разреженные заросли рододендрона большей частью приуроче
ны к верхнему пределу его распространения.

И. И. Тумаджанов |8| изреживание зарослей рододендрона вдоль 
верхней границы их распространения объясняет пониженной в этих 
условиях способностью вегетативного размножения, в связи с чем, по 
мере естественного отмирания отдельных кустов, происходит изрежи
вание всей заросли. С этим мнением соглашается и А. К՜. Магакьян. 
который находит, что изреживанию зарослей способствует также от- 
мерзание отдельных кустов или отдельных побегов в малоснежные 
зимы и скотобой.

По нашим наблюдениям можно различить два типа разреженных 
зарослей рододендрона. Первый встречается у верхнего предела 
распространения, где изреживание помимо вышеуказанных факторов 
происходит в связи с общим ослаблением жизненности растений, вы
званной с поднятием над уровнем моря. Здесь, с одной стороны, 
уменьшается количество особей на единицу площади, с другой, 
уменьшается общий размер кустов, в связи с чем они занимают во много 
раз меньше площади, чем у нижней границы своего распространения. 
'Гак, например, если на высоте 2200֊ 2300 м длина побегов у кустов 
достигает до 3 м, то на высоте 2700 м они имеют всего лишь 
40—45 см длины. Вместе с рододендроном уменьшаются и размеры 
постоянного его спутника черники.

Второй тип разреженных зарослей встречается у нижнего преде
ла распространения рододендрона. Его образование не связано с вы
шеупомянутыми факторами. Здесь мы имеем стадию смены рододен
дрона субальпийским лугом. Если по горизонтальной линии прослеч 
дить за изменением растительности, начиная от сплошных зарослей 
рододендрона, то получим такую картину: сплошные заросли рододен
дрона, разреженные заросли рододендрона, отдельные кусты рододен
дрона среди субальпийского луга, субальпийский луг. Такую смену 
проследили мы в районе с. Гамзачиман на высоте 2400 м, у верхнего 
предела леса. Здесь крутизна склона доходит до 40—45 и почва ка
менистая. Местами крупные камни выходят на дневную поверхность. 
Кусты рододендрона не несут следов обмерзания или скотобоя. Таким 
образом, изреживание заросли здесь нельзя объяснить этими фактора
ми Тут имеет место эндодинамическая смена рододендрона лугами в 
связи с жизнедеятельностью фитоценоза /А. А. Колаковский |3|). Но, 
помимо этого, в исследованном районе смена рододендроновых зарос
лей другими типами растительности происходит в связи с некоторым 
изменением климата в сторону увеличения континентальности и иссу
шения местности.

Комплексные заросли рододендрона с различными типами травя
нистой, а иногда и древесной, растительности имеют наибольшее рай 
иространение. Отдельные кусты и мелкие куртинки рододендрона 
встречаются как в рединах березняка, так и среди послелесных и суб- 
.альпийских лугов. Эти кусты рододендрона без сомнения являют-
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ся остатками когда-то сплошных зарослей. Такие комплексные заросли 
являются стадиями смены рододендронов лугами. В ассоциациях, где 
имеются отдельные кусты или мелкие куртинки рододендрона, облик 
ассоциаций, их состав и строение не находятся ни в какой связи с 
рододендроном. Например, в субальпийском лугу строителем ассоциа
ций являются типичные субальпийские луговые элементы. По
этому если отдельные кусты рододендрона, встречающиеся в нем, 
удалить, то от этого никаких изменений фитоценологического харак
тера не произойдет. Даже такие типичные спутники рододендрона, 
как черника и волчья ягода в этих ассоциациях не встречаются. То 
же самое наблюдается в редколесьях березы, где отдельные кусты 
рододендрона встречаются в угнетенном состоянии и не имеют ника
кого влияния на травяной покров и почву.

У верхнего предела распространения рододендрона комплексные 
заросли другого характера. Рододендрон здесь находится на границе 
своего ареала распространения и образует полосу контакта с субаль
пийскими лугами. В этой полосе рододендрон находится в крайних 
для произрастания условиях и на малейшее изменение рельефа реа
гирует отрицательно или положительно. В этих условиях рододендрон 
приурочивается к выступам материнской породы и камням, а также к 
понижениям рельефа, тогда как по выпуклостям рельефа и к верхней 
стороне камней приурочивается травянистая растительность. Здесь 
проявляются типичные комплексные ассоциации, где два типа расти
тельности беспрерывно чередуются с изменением микрорельефа, об
разуя мозаичный аспект. Совместно с кустами рододендрона в этих 
комплексных ассоциациях встречаются черника и волчья ягода.

В этой полосе нами были обнаружены единичные всходы родо
дендрона, тогда как у нижней границы распространения всходов не 
было обнаружено.

Заросли кавказского рододендрона имеют огромное почвозащит
ное значение и поэтому необходимо беречь их от уничтожения.

Кавказский рододендрон является хорошим дубителем и пре
красным декоративным растением.
Ботанический институт Академии наук

Армянской ССР Поступило 5.У1П 1958 г.

Ա. Լ. ԱԻՐ1ԱԱՄ8ԱՆ

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՄՐՏԱՎԱՐԴԻ 
ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՈՐՈՇ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ա լք փ ո փ ո է մ

\լո ւս իլ: ա լին ֊.ա րս ս ա ան ի սուբալպլան դոտում տևղ֊աեղ հանդիպում են 
մրտավարդի մացաո ուաներ, որոնք երբեմն ընդհուպ մոսւենռւմ են անտառ֊ 
ների վերին եզրին և նուլնիսկ թափանցում վերջինիռ սաղարթի տակ, որպես 
ենթա անսւաո, և զո րս ցնու մ ինկուբացիոն ասոցիացիաներ:
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Աշխատության մեջ նկարաղրվում են մրտւսվարդի մացառուտների ւլո- 
լութ/ռւն ունեցող ֊Հ ւո իպե րը, նրանց տարածման օր ին ա չա ւի ու թ լուննև րր 1ւ

դենեզիոր:
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Г. В. КАМАЛЯН, л. В. ДАВТЯН

ДЕЙСТВИЕ КОЛАМИНА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ 
НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ И ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ ПРСПЕССЫ ПРИ ЭТОМ

Сообщение I

Действие коламина, ди- и триэтаноламинов на прорастание семян кукурузы и 
ферментативные процессы при этом

Вопросы роли ростовых веществ в сельском хозяйстве за по
следние годы являются предметом исследований многих ученых. Наши 
же исследования показали активное участие коламина в ряде физиоло
гических и биохимических процессов [1,2, 3, 4, 5, 6, 7]. В другой ра
боте установлено, что коламин активизирует процесс прорастания 
семян и рост проростков кюрушны и пшеницы [8].

В настоящей работе приводятся данные по изучению влияния ко
ламина, ди- и триэтаноламинов на прорастание семян кукурузы и неко
торые ферментативные процессы при этом. Это было интересно и по
тому, что, как показали наши исследования на животных, коламин уси
ливал активность амилазы у собак и лошадей [9].

Методика
Опыты проводились с кукурузой сорта Слава. Семена кукурузы, 

заранее проверенные на всхожесть, хорошо очищенные, намачивались 
раствороми аминов в разных концентрациях—0,05, 0,001, 0,0001 
и 0,0С001°/о. Сроки обработки семян растворами—24 и 48 ч. В ка
честве контроля служили семена, выдержанные в водопроводной во
де. Семена для дальнейшего проращивания переносились в чашки 
Пэтри на фильтровальную бумагу с ватной прослойкой, где поддержи
валась постоянная влажность. В процессе прорастания на 4-й день 
определялась энергия прорастания, а на 8-й день—процент всхожести 
семян; одновременно велись систематические измерения проростков 
-измерялась длина главного и боковых корней, а также стебля).

Для того, чтобы проследить дальнейший рост проростков, часть 
пророщенных семян выращивалась на влажной марле, натянутой на 
химические стаканы, в которых всегда поддерживался постоянный 
уровень воды. Через каждые 5 дней марля с растениями переноси
лась на металлическое кольцо, допускающее систематические измере
ния не только стебля, но и корневой системы. Температура при опы
тах колебалась от 20 до 23 , опыты ставились в трех параллельных 
повторностях.
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Для сравнения действия аминов на процесс прорастания семян. R 
опыты был включен один из общепринятых стимуляторов роста расте
ний—альфанафтилуксусная кислота (а-НУК). Одновременно были про
ведены также опыты по изучению влияния аминов на динамику актив
ности ряда ферментов: амилазы, протеазы, липазы, каталазы, перокси
дазы и полифенолоксидазы. Активность амилазы определялась по Бер 
трапу, с модификацией II. Н. Иванова [10], протеаза—определялась тит
рацией карбоксильных групп аминокислот в водно-спиртовых раство
рах, щелочью.

Активность липазы по количеству щелочи,истраченной на тит
рацию жирных кислот, образовавшихся при расщеплении добавленно
го чистого, заранее обработанного, масла ферментом.

Каталаза определялась по Баху и Зубковой. Активность перо
ксидазы и полифенолоксидазы определялась по микрометодуД. М. Мих
лина и 3. С. Броновицкой 1111.

В первой серии опытов мы заинтересовались действием аминов 
на энергию прорастания и процент всхожести семян кукурузы. Наи
лучшим сроком обработки семян растворами аминов при определении 
энергии прорастания и процент всхожести оказались 48 ч.

Средние данные по действию48-часовой обработки семян кукуру
зы растворами аминов на энергию их прорастания и процент всхоже
сти приведены в табл. 1.

Т а б л и и а I 
Энергия прорастания и процент всхожести семян кукурузы

при обработке аминами в течение 48 ч.
(средние 5 опытов)

Варианты

В семенах В процентах к контролю

энергия 
прора
стания

% всхо
жести

энергия 
прорастания

% всхо
жести

Контроль • . .......................  • • • • 49,25 62 100 100
а-НУ К-0,0005% •........................... 64 75 130 120,9
Коламин 0,001% ......... 64,5 80,75 130,9 130,2
Коламин 0,00 И% • 75 96,25 152,2 155,2
Коламин 0.00001%......................... • 65,25 81,75 132,5 131,7
Диэтаноламин 0,001% . . • ■ . • . 62,5 70,5 118,5 113,7
Диэтаноламин 0,0001% ...... 53,5 62.5 108.6 100.89
Диэтаноламин 0,00001% 60,5 76 122,8 118,1
Триэтаноламин 0,001% ...... 75,5 92 153,5 148,4
Триэтаноламин 0,0001% ■ . ... 69,5 78,75 145,2 127
Триэтаноламин 0,00001% ..... 74,5 85 151,2 137

Как видно из данных таблицы, при обработке семян кукурузы 
аминами наиболее способствующим увеличению как энергии прорас
тания, так и процента всхожести оказался раствор коламина в кон
центрации 0,0001% (152 и 155% при 100% контроля, концентрация 
0,05% оказала отрицательное действие, значительно уменьшив энергию 
прорастания и процент всхожести (22,4 и 37% при 100% контроля). 
Наилучшие концентрации диэтаноламина—0,00001% (122,8 и 118%), а 
триэтаноламина -0,001% (153 и 148% при 100° ,, контроля). Из всех 
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трех аминов наиболее эффективными по силе действия оказались мо
но- и триэтаноламины, слабее диэтаноламины. Испытанный стимулятор 
роста а-НУК оказался слабее коламина и триэтаноламина по своему 
действию на энергию прорастания и процент всхожести семян. В этой 
же серии опытов были проведены систематические измерения длины 
стебля и корней растений.

Таблица 2
Рост корней и стеблей проростков кукурузы при обработке 

их аминами в течение 48 ч. 
(средние из 10 растений в см)

Варианты

. о-й день прорас
тания

11-й лень 
прорастания 16-й день прорастания
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Контроль • • • 2,4 3,6 1 0,75 4,23 5,6 12,3 14,7 7 3,65
а-НУК.............. 3,8 4,4 4 • 4,3 5,66 7,1 16 17.7 14 5,75
Коламин 0,001 • . 4,8 4,7 3 5,5 5,9 7,63 17,7 21,7 12 4.4

0,0001 • 4,9 4,8 15 5 8,0 11,16 18,9 23,1 15 6,6
0,00001 ■ 3,6 4,6 9 3 10,46 10,4 17,4 22.7 14 5,9

Диэтаноламин —
0,001 4,4 4,8 7 7 8.9 9,6 13,3 19,6 13 4,5
0.0001 3,3 3,6 9 5,1 7,7 9,9 16 20,6 13 4,5
0,00001 4,3 3,6 5 6,9 8,9 9,3 15 17 7 8,5

Триэтаноламин
4.90,001 4,8 4,7 5 8,4 6,3 8,2 19.5 23,3 32

, 0,0001 4,9 4,3 4 10,5 7,8 8 20,9 23,3 13 12,1
. 0,00001" „ 4,7 4,5 И 4,9 7,1 11,9 21,2 23,9 14 13,5

Данные измерений 10 растений на 6-й день прорастания показывают, 
что семена, обработанные раствором коламина 0,0001%, дали наибо
лее длинный корень, стебель и большее число боковых корней. Ана
логичный эффект получился при действии триэтаноламина (0,001). 
Семена, обработанные диэтаноламином в концентрациях от 0,001% — 
0,00001%, дали стебель и корень длиннее, чем контрольные семена, но 
короче, чем семена, обработанные другими аминами. При сравнении 
с а-НУК семена, обработанные моно- и триэтаноламинами, дали корень 
и стебель длиннее.

На 11-й день роста наибольшую длину стебля и корней имели 
семена, обработанные коламином в концентрациях 0,00001 и 0,0001 
и триэтаноламином—0,00001%. На 16-й день опять оптимальными ока
зались концентрации коламина 0,0001 и триэтаноламина—0,00001%.

Резюмируя приведенные данные, можно отметить, что на рост 
корней и стеблей наилучшее действие оказали: коламин—0,0001, 
триэтаноламин—0,00001 и диэтаноламин—0,0001%. Как в преды
дущих работах, так и в этой семена, обработанные аминами, имели 
при всех измерениях очень хорошо развитую сеть корневой системы 
(особенно боковых корней и корневых волосков).
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Во второй серии опытов была поставлена цель—проследить связь 
стимуляции прорастания семян аминами с ферментативными процесса
ми в них. В этих опытах были использованы наилучшие концентра
ции аминов: коламин ֊ 0,0001, диэтаноламин 0,001 и триэтанол
амин-0,00001%.

Результаты определения активности ферментов приведены втабл.З,
Т а б л и ц а 3

Активность ферментов прорастающих семян кукурузы 
при 48-часовой обработке аминами 

(средние данные на 1 г семян)
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в мл

 0,1
 И 

ио
да

а Контроль .................................. 9,4 1,45 2,4 229,5 5,2 -1.3
X X 
02 сз 

н Коламин 0,0001%............... 30,3 1,58 6,3 103,7 4,8 -3,0
:Х та Диэтаноламин 0,001°/о . . . 20 1.35 1,6 168,3 2.6 1.0

о Триэтаноламин 0,00001% . . 33 . 1,83 6,6 110,9 4,2 -1.0

г Контроль ................................... 43 0,65 2,76 221 6,2 -2,5
та =5 2 Коламин 0,0001" (|............... 96 1,88 5,9 145,3 6,8 ֊1,5

та 
Си Диэтаноламин 0,001% . . . 79,8 1,08 3,2 183,6 6,3 -2

4 ° 

5
Триэтаноламин 0,00001" „ . . 105 2,12 4 134,6 3,5 -6

Контроль ................................... 87 1.8 3 233,3 4,3 5
х гз 
02 н Коламин 0,0001%............... 122 2,85 5,2 61,2 4,2 0,8
^4 и Диэтаноламин 0,001% • • • 78 2,61 2.6 110,9 3,2 2

Триэтаноламин 0,00001% • • 101 2,9 6,5 53,6 3,9 3.5

Как видно из данных таблиц, активность амилазы в семенах, об
работанных аминами во всех вариантах, оказалась неизменно выше 
контрольного. Наивысшие показатели активности амилазы имели семе
на, выдержанные в коламине; на 2-й день амилаза оказалась актив
нее контрольного варианта более чем втрое (30 мг глюкозы про
тив 9.4 мг), на 4-й — вдвое (96 мг против 43 мг), на 6-й —в полто
ра раза. Активность амилазы в семенах, обработанных триэтанолами
ном, оказалась еще выше. Амилаза в варианте с диэтаноламином 
оказалась слабее, чем с другими аминами, но выше, чем в контрольном.

По мере прорастания осахаривающая способность амилазы куку
рузы возрастает, будучи при этом намного слабее амилазы в семенах, 
обработанных аминами-стимуляторами. Эти данные опытов совпадают 
с известными в литературе данными о динамике активности амилазы 
в процессе прорастания зерновых культур [12]. Еще более законо
мерно усиление активности протеазы в семенах, обработанных ами
нами (особенно триэтаноламином). По степени активности протеазы 
за вариантом с триэтаноламином идут семена, обработанные колами
ном, слабее—диэтаноламином. В контрольном варианте активность 
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протеазы на 4-й день была ниже 2-го и 6-го дней. Активность липа
зы усиливалась в семенах, обработанных моно- и триэтаноламином поч
ти вдвое.

В отличие от предыдущих ферментов обработка семян аминами 
на активность каталазы оказывает подавляющее действие, что совпа
дает с данными литературы 113]. Так, в варианте с коламином актив
ность каталазы падает с 229 мг до 103,7 мг Н2О2, на 4-й день—с 
221 до 145, на 6֊й день—с 233 мг до 61. Аналогичны измене
ния в семенах, обработанных триэтаноламином. Наибольшее подавле
ние активности каталазы во всех вариантах наблюдается на 6-й день 
прорастания.

Данные, полученные по активности пероксидазы и полифенолок- 
сидазы, говорят, что их активность в обработанных семенах имеет 
тенденцию к понижению (особенно в варианте с триэтаноламином). 
Исследования по полифенолоксидазе и пероксидазе еще раз подтвер
ждают имевшиеся в литературе данные о сравнительно низкой актив
ности их в проростках кукурузы [14].

Исходя из результатов проведенных исследований, можно сде
лать следующие предварительные выводы.

1. Предпосевная обработка семян кукурузы растворами моно-, 
ди- и триэтаноламинов, как и а-НУК, в течение 48 ч. способствует 
увеличению энергии прорастания семян и процента их всхожести, 
причем общепринятый ростовый стимулятор а-НУК оказывается слабее 
испытанных аминов.

2. Предпосевная обработка семян аминами усиливает рост про
ростков корней, стеблей, увеличивая поверхность корневой системы 
растений; приводит к усилению биохимических процессов и к повы
шению активности ряда ферментов (амилаза, протеаза, липаза), причем 
наиболее эффективными оказываются коламин в концентрации 0,0001, 
триэтаноламин—0,00001 и слабее диэтаноламин 0,001 %. Обработка 
семян этими же аминами подавляет активность каталазы.
Кафедра биохимии Ереванского 

зооветеринарного института Поступило 16.1 1959 г.

'!֊. Ո. ք-Ա11՜11.1.3ԱՆ, Լ. ՛!,. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԿՈԼԱՄԻՆԻ, ԴԻ- ԵՎ ՏՐԻ1;ԹԱՆՈԼԱ1րԻՆ։հԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆԱ 
• ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՍԵՐՄԵՐԻ ԵԼՄԱՆ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՖԵՐՄԵՆՏԱՏԻՎ 

ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հևդ ինակների ն պա ւո ա կն է եղել ուս ու մն ա ս ի ր ե լ ծ ոնո֊, 'ք֊ի'' տրիէիքա֊ 
նոլամիններով կատարված նախացանքային մ շակմ ան ա ղդե ց ո լ իք լո ւ-ն ր եղիպ֊ 
տացո րենի սերմերի ծլման և նրանց որոշ ֆ և րմ են ւո ա ու ի վ պրոցեսների վրա. 
Ուսումնասի րել ենք ծլման էներցիան, ծլունակոլթ/ան տոկոսը ե ծլերի աճր:
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->/։ տա դո ւոե[ են ք նաև ամիլաղալի, լիպաղալի, պ բո տե ա ղա լի և կսէ տ ա լա զա լի 
ակտիվութլան դինամիկան (ծլման 2-ըդ, 4~բդ. և ՕՐ^(,1՚)։ 11 իարք ամանակ
վ և ր ո^վւ շ լա լ ամինների ա դդե բ ո ւ իմ լո ւն ը համեմատել են ր բուլսերի աճման 
հա լան ի ս տիմ ու լա տո ր-սւ լֆանաֆտիլ֊ քա պ ա իւաիմ իմ ։/ ի հետ (1։'1'ւծ ):

հիմնվելով ււտաբված ա րդլո ւն քնե ր ի վրա, կարելի է հան դե լ Հձւ/ւճյայ 

նա իոնական ե դրակա դու իմ լան ը
1. Մոնո֊, դի- ե տրիկիմանոլ ամինների, ինչպես նաև X- և'1՝Թ-ի լու֊ 

«) ո ւ լիմն և ր ո վ կատարված' ե դ ի պ ա ա պ ո րեն ի սերմերի նա իւա բ ան քա լին մշակումը 
48 մամվա րն իմ ւս բբում նպաստում է սերմերի ծլման էնև րդիալի, ծլունտկու֊ 
իմլան տոկոսի և ծ քերի ա ճմ ան ավելացմանը' ա լդ նլուիմերի որոշ կոնբենւորա- 
ցիաների դեպրոււէ , ընդ որում X֊ Թ֊ ի ա էլդ ե բ ո լիք լո ւնը ավե[ի իմուլլ Լ, հա֊ 
մ եմ ա տա ծ վւորձարկվոդ ամինների հետ:

2. 1Լմ իններով կատարված մշակումն ո է <1 ե դաբնո է ւ! Լ բիոքիմիական 
պրոցեսները և բա րձրացնում կ ամիլա ւլա /ի, լիպսւդալի ե պ րո տ ե ա էլա լի ակ֊ 
ա իվ ո ւ իմ լո ւն ր, րնդ որում ամենալավ տդդեբու իմլունն ստացվում Լ կոլամինի 
0 ,0001 1 ՚ (|֊ անոբ և տրիէիքանոլ ամինի-0,0000 1 11 ()* անոբ լո ւծո ւ լիմներիւ դեպ
քում֊ դիէ իմ անո լ ամիրն ի 0,00 1'' 0֊ անոբ լուծուլիմը հա մ ե մ ա տ ա ր ա ր իմուլլ է 
ադդում: 11երմ երի մշակումը ալդ նտ/ն ամ իններով' ընկճում ի կատալադալի 
սւկա ի վ ո ւ իմլունր:
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А. А. АВЕТИСЯН, К. М. СТАМБОЛЦЯ11

ВЛИЯНИЕ 2—4-ДИХЛОРФЕНОКСИМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 
НА УРОЖАЙ ЭСПАРЦЕТА НА ФОНЕ РАЗЛИЧНОГО 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В ряду агротехнических мероприятий, способствующих повышению 
урожаев сельскохозяйственных культур и улучшению их качества, боль
шое значение имеет использование стимуляторов роста растений или фи
зиологически активных веществ. Термин «стимуляторы роста растений» 
в литературе употребляется в широком смысле и включает в себе поня
тие как о веществах активизирующих, так и замедляющих рост расте
ний и даже уничтожающих их.

В литературе есть много данных относительно механизма действия 
стимуляторов роста в клетках растений, а также о физиологических и 
биохимических процессах, происходящих в клетках под их влиянием. 
Стимуляторы роста, как и другие факторы среды, изменяют адсорбцион
ные способности протоплазмы, характер действия ферментов и обмен 
веществ в клетках (5, 8, 13].

Для ряда сельскохозяйственных культур применение стимуляторов 
роста становится одним из элементов агротехники. Ио условия для наи
более эффективного действия этого нового приема не выявлены с доста
точной полнотой.

Сравнительно мало данных имеется о влиянии условий внешней сре
ды, в частности питания растений, на действие стимуляторов роста. 
Действие этих веществ, уже имеющихся в растениях и искусственно 
внесенных, зависит от условий произрастания и роста и, в частно
сти, от минерального питания растений. К) В. Ракитин |9| указы
вает, что при исследованиях влияния стимуляторов роста весьма важ
ным является учет но только стадии развития и физиологического со
стояния растения, но и агротехники. При низкой агротехнике обработка 
стимуляторами роста может резко ослабить приток питательных веществ 
к неактивированным или малоактивированным участкам и, в конечном 
итоге, привести к угнетению роста растений.

М. М. Мазаева [4], изучая эффективность стимуляторов роста при 
разном уровне фосфатного питания растений, пришла к выводу, что чем 
слабее обеспеченность растений фосфором, тем сильнее проявляется по
ложительное влияние гетероауксина и Р-индолилуксусной кислоты. Уси
ление влияния роста с уменьшением обеспеченности растений фосфором 
сказалось не только на увеличении урожая томата, но и на скорости со
зревания его плодов. Возможно, что фосфор способствует образованию 
стимуляторов и поэтому, при обеспеченности фосфатами, добавочное их
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введение не дает резкого положительного эффекта. На влияние стиму
лирующих рост веществ на фосфорный обмен указывает также Н. И. 
Якушкина [14]. В результате ее опытов в обработанных 2—4-дихлорфе- 
ноксиуксусной кислотой завязях томата активность фосфорилазы замет
но повысилась в сторону синтеза.

Установлена также некоторая связь между образованием стимуля
торов роста и наличием азота в растениях. По 3. Г. Зедингу [3], расту
щие верхушки страдающих от недостатка азота растений образуют зна
чительно меньше ростовых веществ, чем соответствующие органы нор
мальных форм. Н. Е- Скрипииына [ 12] пришла к выводу, что в макси
мальный эффект при обработке томатов раствором 2—4 ДУ на под
золистой, легкой, супесчаной почве получается при усиленном удобре
нии почв с применением высоких доз азота (200 кг/га). К аналогич
ным выводам пришли Е. И. Ратнер и Т. А- Акимочкина [10, 11]. Ф. Ф. 
Марков, 5. С. Подражанская [6] и Б. С. Подражанская [7], внося в почву 
альфа-нафтилуксусную и 2—4-дихлорфеноксиуксуспую кислоты и гете
роауксин па фоне полного минерального питания, установили, что эф
фективность минеральных удобрений повышается от внесения совмест
но с ними в почву небольших доз (0,1 мл на 1 кг почвы) стимулирую
щих химических препаратов.

Целью нашей работы являлось выяснение в условиях полевого опы
та'влияния 2—4-дихлорфеноксимасляной кислоты на урожай эспарцета 
на разном фоне минерального питания растений. Опыт был заложен 8-V 
1954 г. на летних посевах армянского эспарцета МО-34 Государственной 
селекционной станции Армянской ССР, в г. Ленинакане. Опыт был про
веден в двух сериях, причем делянки обоих серий опыта удобрялись оди
наково по схеме : 1) фосфор, 2) форфор 4֊ калий, 3) фосфор 4-азот и 
4) фосфор + азот 4֊ калий. Контрольная делянка не удобрялась. Расте
ния одной серии опыта в стадии полного плодоношения эспарцета обра
батывались водным раствором 2—4-дихлорфеноксимасляной кислоты в 
концентрации 0,005%. Фосфор вносился в виде суперфосфата, калий —в 
виде хлористого калия, а азот — в виде аммониума — сульфата. Из рас
чета действующего начала — фосфор 90 кг, калий —60 кт, и азот —30 кг 
на 1 га. Удобрения вносились 8.У 1954 г. вразброс в момент кущения эс
парцета. Посев был произведен в июне 1953 г., рядовой, сплошной с 
междурядиями в 13 см. Размер делянок в 25 м2, повторность опыта четы
рехкратная. По Г. С. Давтяну [ 1 |. почвы здесь горные, среднесуглини
стые, слабо карбонатные, каштановые черноземы.

Содержание гумуса в почве около 4, азота —0,25, валового фос
фора—0,1%, pH водной вытяжки—7,3.

В период вегетации велись фенологические наблюдения над ростом 
и развитием растений.

Вследствие обильных дождей, способствующих пышному росту эс
парцета, произошло сильное его полегание. Поэтому первый укос эспар
цета был произведен в стадии цветения растений, при этом был уч
тен вес зеленой массы. Опрыскивание эспарцета раствором 2—4 ДМ бы
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ло произведено после первого укоса, в стадии полного плодоношения 
растений. Влияние стимуляторов роста на урожай эспарцета на фоне 
разного минерального питания было учтено при втором укосе эспарцета.

При уборке урожая первого укоса нами было учтено влияние вне
сенных удобрений на рост растений и количество урожая зеленой массы 
эспарцета (табл- 1).

Влияние удобрений на рост и урожай зеленой массы эспарцета 
первого укоса |25.\'1 1954 г.)
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8.У , 10. VI

Контроль ................................
Фосфор................................
Фосфор-ркалий.....................
Фосфор-разот.....................
Фосфор+азот-Ркалий • • •

21,0 
17 0 
19,1 
20,0 
18,0

84,0
86,5
91,0
85,0
90,0

63,0 
69,5 
71,9 
65,0
72,0

20,2
22,1
20,9
20,9
21,1

9,4
3,5
3,5
4,5

80,8
88,4
83,6
83,6
84,4

Судя по данным, приведенным в табл. 1, примерно в течение одного 
месяца (8.У—10.VI) имел место пышный рост эспарцета (84 91 см) и 
был собран большой урожай зеленой массы (80,8—88,4 ц/га). Растения 
всех вариантов опыта с удобренных делянок дали больше прироста и зе
леной массы, чем контрольные, хотя прибавка урожая выразилась толь
ко в 3,5—9,4%. Примерно такие же данные получены Г. М. Давидовским 
[2]. По отдельным вариантам опыта наибольшая прибавка урожая зеле
ной массы была получена при внесении фосфора. Влияние фосфора на 
урожай эспарцета оказалось примерно в два раза сильнее, чем при 
внесении его с азотом и с калием.

Данные о росте растений после первого укоса приводятся в табл. 2.

Влияние минеральных удобрений на рост эспарцета
Т а б л и ц а 2

Варианты опыта
Высота растений в см Прирост 

в см от 
12.УП—
20.УИ12.У11 25. VII 20.VIII

Контроль ............................................. 27,5 55,3 62,2 34,7
Фосфор . • • • ......................... 28,5 54,0 58,7 30,2
Фосфор+калий  ....................  • • 27,3 58,3 61,5 34,2
Фосфор-разот............................  • 28,0 56,7 58,3 30,3
Фосфор-разот -р калий •................. 28,3 60,4 60,6 32,3

Данные таблиц показывают, что положительное влияние удобре
ний на рост эспарцета первого укоса было выше, чем второго, и ра
стения некоторых вариантов опыта по высоте уступали растениям 
контрольного варианта.

Наблюдения над развитием растений под влиянием внесения в поч
ву различных удобрений показали, что фосфор ускоряет наступление 
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фазы цветения эспарцета на 3—4 дня. У растений контрольного вариан
та бутонизация началась 18.VII, у получивших фосфор—13.VII, а у рас
тений остальных вариантов опыта—14.VII. Начало цветения у кон
трольных— 24. VII, у получивших фосфор — 20. VII, у растений дру
гих вариантов 22 VII—24.VII.

Для изучения влияния вносимых удобрении на количество зеленой 
массы эспарцета и на процесс развития растений в стадии полного цвете
ния с каждой делянки с 1 м2 брались пробы для анализа. При этом в 
пробе учитывался вес: пробы, листьев, стеблей и соцветий, а также число 
стеблей, соцветий и процент соцветий с бутонами и цветами. Учитыва
лись также сухой вес листьев, стеблей и соцветий. Для этого части 
растений, после их взвешивания в свежем виде, помещались в марлевые 
мешочки и сушились в тени до воздушно-сухого состояния, после чего 
повторно взвешивались. Данные анализов свежих проб приводятся в 
табл. 3.

ботанический анализ свежих проб эспарцета 
(средние из 8 повторений)
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Контроль ......................... 832,1 52,1 33,4 14,5 348 347 35,1 19,0 45,9
Фосфор • 784,7 52,0 32,3 15,7 293 353 30,9 21,5 47,6
Фосфор калий .... 880,8 49,6 34,9 15,5 351 383 29,3 15,6 55,1
Фосфор + азот . • • • • 900,5 50,4 34,5 15,1 328 361 34,0 11,4 51,6
Фосфор-֊-азот-)-калий • 993,1 48,9 33,4 17,7 349 423 27,6 п.з 56,1

За исключением варианта опыта с фосфором вес проб растений с 
удобренных вариантов оказался больше веса контроля. Замечается не
которое уменьшение веса листьев и увеличение веса соцветий, особенно 
у растений, получивших полное минеральное удобрение. Эти же растения 
образовали большое число соцветий и в сумме дали наибольший процент 
соцветий с бутонами и цветами (56,1%). Растения с делянки с фосфор- 
но-калийным удобрением дали в сумме 55,1 % соцветий с бутонами и цве
тами, а растения контрольного варианта только 45,9% таковых. Цифро
вые данные сухих фракций проб, приведенные в табл. 4, показывают, что 
относительные веса сухих и свежих проб мало отличаются. Исключение 
составляют растения, получившие фосфор с калием, у которых имеет ме
сто более интенсивное накопление урожая сухого веса листьев эспарце
та и слабое накопленипе сухого веса стеблей соцветий. У растений, полу
чивших удобрения, по сравнению с растениями контрольного варианта, 
наблюдалось уменьшение сухого веса стеблей за счет увеличения веса 
листьев или соцветий.
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Таблица 4
Ботанический анализ сухих проб эспарцета 

(средние из 8 повторностей)

Варианты опыта Вес сухой 
пробы в г

Содержание в пробе в °/0

листьев стеблей соцветий

Контроль • . . . • 190,9 48,4 37,5 14,1
Фосфор ■ 189,7 49,9 35,6 14.5
Фосфор-фкалий 216,9 53.3 32,8 13.9
Фосфор+азот 214,4 47,9 35,4 16,7
Фосфор+азот-фкалий 247,9 47,8 35,1 17,1

На этом основании можно сказать, что в условиях проведения 
опыта внесение минеральных удобрений в фазе кущения эспарцета при
водит не только к увеличению урожая зеленой массы, но и к улучшению 
ее качества за счет уменьшения веса сухой массы стеблей, а в некото
рых вариантах опыта — к увеличению веса листьев и соцветий.

Растения II серии опыта 12.VIII, в стадии полного плодоношения, 
опрыскивались водным раствором 2—4 ДМ, а растения I серии не опры
скивались. Через 10 дней после обработки растений стимулятором роста 
был произведен учет урожая сухой массы и бобов эспарцета. Данные 
урожая обеих серий опытов приводятся в табл. 5.

Влияние 2—4 ДМ на урожай эспарцета на фоне различного
минерального питания

Таблица 5

Варианты опыта

Не опрыскиваемые 
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Опрыскиваемые 
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Контроль • • • 4,68 — 563 _ 4,86 _ 639 3,84 13,4
Фосфор . • • • • 5,08 8,54 623 10,65 5,30 9,05 759 18,77 4,33 21,82
Фосфор+калий • 4,96 5,98 648 15,09 5,26 8.23 758 18,62 6,04 16,98
Фосфор+азот • • 
Фосфор+азот-ф

4,58 -2,48 585 3,90 4,86 — 761 19,09 6,11 30,08

-фкалий • • • • 4,83 5,20 547 -2,92 5,05 3,90 700 9,54 4,55 27,97

Как видно из первой части табл. 5, внесение удобрений привело к 
увеличению сухой массы эспарцета на 5,2—8,54%, то есть примерно на 
столько же, сколько в нервом укосе. Фосфор в чистом виде оказался бо
лее эффективным, чем в смеси с другими удобрениями. Внесение фосфо
ра с азотом привело даже к снижению урожая. Прибавка урожая бо
бов от внесения удобрений по сравнению с контролем была от 3,9 до 
15,09%. Лучший результат дал вариант опыта фосфор + калий, дав- 
Известия XII, № 7—4
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ший прибавку урожая бобов 15,09%- Фосфор с азотом дал незначи
тельную прибавку—3,9%, а полное минеральное удобрение оказало от
рицательное влияние на процесс плодообразования эспарцета.

Опрыскивание растений раствором 2—4 ДМ по сравнению с кон
тролем вызвало небольшую прибавку урожая сухой массы, но значи
тельное увеличение урожая бобов эспарцета (9,54—19,09%).

Результаты обработки растений раствором 2—4 ДМ, приведенные 
в табл. 5, показывают влияние различного питания на эффективность 
действия стимулятора роста. На разном фоне удобрения действие 2—4 
ДМ различно. При внесении удобрений эффект от обработки растений 
стимулятором роста повышается. Если опрыскивание растений кон
трольного варианта опыта вызвало прибавку урожая сухой массы на 
3,84 и бобов — на 13,4%, то при внесении в почву фосфорно-азогных 
удобрений повышение урожая сухой массы выразилось в 6,11 и бо
бов— в 30,08%- Применение 2—4 ДМ дает также весьма положитель
ный эффект на фоне полного минерального удобрения, где имеет место 
прибавка урожая бобов на 27,97% по сравнению с контролом. Действие 
2' 4 ДМ выявилось сравнительно слабее при применении фосфорно ка- 
лийных удобрений.

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы.
1. Обработка растений эспарцета 0,005%-ым водным раствором 2— 

4-дихлорфеноксимасляной кислоты вызывает повышение урожая его 
бобов.

2. Эффект применения 2—4 ДМ, с целью повышения урожая бобов 
эспарцета, выше при обеспечении растений минеральным питанием.

3. В условиях проведения опыта для проявления оптимального дей
ствия 2—4 ДМ лучшим минеральным фоном явилось фосфорно-азотнэе 
удобрение.
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կալանում, կո ընղան ի V №—34» ամաոային ցանքի վրա, 2 սերիալով. բույ
սերը պարարտացվել են հեաևլալ պարարտանլու թերով՝ ա) ֆոսֆոր, ր) ֆոս
ֆոր —{—կալթո մ, դ) ֆոսֆոր —աղոտ , դ) ֆոսֆոր -|- ազոտ կալիում, կոնտ

րոլը աոանց պարարտացման։
Պտղակալման ժամկետում մեկ սերիալի բուլսերր մշակվել են 0,005°^ 

2 — 4 դի քլ ո ր֊ֆ ենօ քսի ֊ճար պ ա թ թվի ջրալի ն չու ծ ա֊լթ ո վ ։
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В. Г. КРИВОШЕЕВ, Л. С. СТЕПАНЯН

НАБЛЮДЕНИЯ ПО ЗИМНЕЙ ФАУНЕ ПТИЦ АРМЕНИИ

В связи с отсутствием специальных работ по зимней авифауне 
Армении считаем полезным опубликование наших наблюдений, про
веденных с 15 января по 3 февраля 1958 года.

В работе принимали участие студенты В. М. Константинов, С. Н. 
Краснова, Ж. П. Трифонова и Е. В. Шабанова. Коллекционный ма
териал обрабатывался в Зоологическом музее Московского универ
ситета, а также частично использовались коллекции Зоологического 
института АН Армянской ССР.

Наблюдения проводились в центральной части Армянского на
горья, в полосе предгорного возвышенного плато с абсолютными вы
сотами от 800 до 1900 м от долины р. Аракса на юге, до оз. Саван 
на севере и от окрестностей Эчмиадзина и предгорий Арагаца на за
паде, до долины рек Азат и Веди на востоке. В этом районе обсле
дованы И пунктов;

в юго-восточной части Армянского нагорья в долине р. Вохчи и 
холмистых предгорьях Мегринского и Баргушатского хребтов в ок
рестностях г. Кафана. Абсолютная высота долины р. Вохчи в этом 
районе около 600 м;

в северной гористой части Армянского нагорья по лесистым скло
нам Памбакского хребта в окрестностях г. Дилижана с абсолютной՛ 
высотой около 2000 м.

Кроме того, проведены рекогносцировочные наблюдения в до
лине р. Араке.

За указанный период собрана коллекция в 106 экземпляров 38 
видов и подвидов птиц.

В работах М. Н. Богданова [1], Г. Радде |5], К. А. Сатунина [6] 
А. Ф. Ляйстера и Г. В. Соснина |4], С. К. Даля и Г. В. Соснина[2] С. К. 
Даля (3) проводятся некоторые сведения о зимовках в Армении ряда 
видов птиц. Однако в большинстве случаев характер зимней авифау
ны отдельных районов и местообитаний па основании указанных работ 
остается неясным.

Состав авифауны
Ниже приводится список птиц, добытых или наблюдавшихся на

ми в различных районах Армении.
I. Кеклик Alectoris graeca Meisner.
2. Сизый голубь Columba livia L.
3. Чибис Vanellus vanellus L.
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4. Черныш Tringa ochroptis L.
5. Вальдшнеп Scolopax rusticola L.
6. Нырок Aythia sp.
7. Серая цапля Ardea cinorea L.
8- Сокол Falco sp. (superspecies)
9. Пустельга Falco sp.

10. Ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis L.
11. Ястреб Accipiter sp.
12. Лунь Circus sp.
13. Черный коршун Milvus korschun L.
14. Бородач Gypaetus barbatus L.
15. Орел-могильник Aquila heliaca heliaca Savigny
16. Канюк Buteo sp.
17. Филип Bubo bubo L.
18. Болотная сова Asio flammeus Pont.
19. Домовой сыч Athene noctua indigena Brehm
20. Зимородок Alcedo attis L.
21. Зеленый дятел Picus viridis karelini Brandt
22. Сирийский дятел Dendrocopos syriacus transcaucasicus But.
23. Ворон Corvus corax corax L.
24. Серая ворона Corvus corone scharpii Oates
25. Грач Corvus frugilegus L.
26. Сорока Pica pica L.
27. Сойка Garrulus glandarius krynicki Kalen.
28. Скворец Sturnus vulgaris L.
29. Зеленушка Chloris chloris L.
30. Европейский щегол Carduelis carduelis carduelis L.
31. Кавказский щегол Carduelis carduelis brevirostris Zar.
32. Коноплянка Carduelis cannabina bella Brehm
33. Горная чечетка Carduelis flavirostris brevirostris Moore
34. Корольковый вьюрок Serinus pusillus Pall.
35. Краснокрылый чечевичник Rhodopechis sanguinea Gould.
36. Европейский зяблик Fringilla coelebs coelebs L.
37. Кавказский зяблик Fringilla coelebs solomkoi Menzb. et Suschk.
38. Вьюрок Fringilla montifringilla L.
39. Обыкновенный домовый воробей Passer domesticus domesti- 

cus L.
40. Гирканский домовый воробей Passer domesticus hyrcanus Zar. 

et Kud.
41. Полевой воробей Passer montanus montanus L.
42. Просянка Emberiza calandra calandra L.
43. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella erythrogenis Brehm.
44. Горная овсянка Emberiza cia prageri Laubm.
45. Камышевая овсянка Emberiza schoeniclus intermedia Degl.
46. Хохлатый жаворонок Galerida cristata subtaurica Koll.
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47. Рогатый жаворонок Eremophyla alpestris penicillata Gould.
48. Горная трясогузка Motacilla cinerea melanope Gm.
49. Горный конек Anthus spinoletta coutellii Gm.
50. Стенолаз Tichodroma murarta L.
51. Пищуха Certhia familiaris persica Sar. et Goud.
52. Обыкновенный поползень Sitta europea caucasica Reich.
53. Малый скалистый поползень Sitta neumayer rupicola Blanf
54. Большая синица Parus major major L.
55. Лазоревка Parus coeruleus satunini Sar.
56. Черная синица Parus ater michailowskii Bogd.
57. Длиннохвостая синица Aegitalos caudatus major Radde
58. Королек Regulus regulus regulus L.
59. Серый сорокопут Lanius excubitor L.
60. Дрозд-рябинник Turdus pilaris L.
61. Черный дрозд Turdus merula merula L.
62. Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros Gm.
63. Зарянка Erithacus rubecula L.
64. Лесная завирушка Prunella modularis obscura Habl.
65. Крапивник Troglodyttes troglodytes troglodytes L.
66. Обыкновенная оляпка Cinclus cinclus cinclus L.
На основании систематического анализа, по нашим данным, из 66 

зарегистрированных видов и подвидов птиц к группе северных при
летных и не гнездящихся в Армении форм относятся лишь 6 или 9,1°/0 
(Carduelis carduelis carduelis, Fringilla coelebs coelebs, Fringilla monti- 
fringilla, Emberiza schoeniclus intermedia ,Lanius excubitor, Turdus pilaris).

Ряд зарегистрированных нами форм, гнездовые ареалы которых 
охватывают, помимо Армении, и смежные территории, мы также от
носим к числу не местных, а прикочевавших, сместившихся из смеж
ных с Арменией частей их ареалов. К ним принадлежат Scolopax rus- 
ticola, Athene noctua indigena, Rhodopechis sanguinea, Passer domes- 
ticus hyrcanus; Galerida cristata subtaurica, Phoenicurus ochruros.

Вальдшнеп, по имеющимся сведениям (С. К. Даль |3]), в пределах 
Армении гнездится в горных лесах Памбакского хребта, но часть зи
мующих в Армении птиц этого вида принадлежит к числу прилетных.

Закавказские домовые сычи выделялись в самостоятельный под
вид А. п.caucasica Sar. et Loud. В дальнейшем эта форма была объе
динена с indigena. Тем не менее таксономические различия между 
птицами из Закавказья, Украины и Северного Кавказа вполне уло
вимы. При сравнении одного нашего экземпляра (9, 25.1 1958 г., 
окрестности Арзни) с сериями птиц из северных частей ареала indi
gena выяснилась его идентичность с последними. В коллекциях Зоому
зея МГУ хранятся еще два зимних экземпляра из Закавказья, несом
ненно относящихся к северным популяциям indigena (9, 9.XII 1948 г. 
и сГ, 24.1 1950, Е. П. Спангенберг). В то же время в небольшой 
серии птиц из Закавказья имеется один зимний экземпляр („caucasi- 
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са“) явно местного происхождения, характеризующийся светлой ок
раской, приближающейся к среднеазиатским bactriana. Эти факты ука
зывают на смещение какой-то части птиц северной популяции indi- 
gena в зимнее время в более южные районы.

Изучение добытых из одной стайки 5 экземпляров Rhodopechys 
sanguinea (25.1 1958 г., окрестности Арзни) дало основание считать их 
относящимися к популяциям из более восточных частей ареала. По 
ряду морфологических признаков (окраска крайней пары рулевых) 
они заметно отличаются от гнездовых птиц из Армении и Турции и 
приолижаются к экземплярам из Туркмении и Северного Ирана.

Два экземпляра Galerida cristata, добытых нами, несколько раз
личаются друг от друга. Один из них несомненно местная гнез
довая птица. Другой имеет ряд особенностей в окраске, в некоторой 
степени приближающей его к закавказской форме tenuirostris. 
По всей видимости, птица, обладающая переходными признаками, 
должна рассматриваться как сместившаяся из пограничных областей 
ареалов этих форм.

Добытый нами из стайки один экземпляр Passer domesticus hyr- 
canus (П , 24 1 — 1957, окрестности пос. Аштарак) также свидетель
ствует о залете в результате зимних кочевок из смежных с Арме
нией районов гнездового ареала этого подвида.

Вопрос О1носительно подвидовой принадлежности добытого эк
земпляра Phoenicurus (?, 21/1—1957 г., окрестности Веди) неясен. По 
ряду признаков он сходен с зимними экземплярами из Крыма и не
сколько отличается от закавказских птиц. Если наш экземпляр крым
ского происхождения, то его следует рассматривать как сочетающий 
в себе признаки Ph. о. gibraltariensls и Ph. о. ochruros.

Учитывая все переместившиеся на зимовку в Армению виды и 
подвиды птиц, то есть прилетные и прикочевавшие из смежных райо
нов, мы насчитываем 12 форм или 18,2 % от всех зарегистрирован
ных.

Остальные 54 вида и подвида, то есть основная масса зиму
ющих птиц Армении (31,8 °/0), представлена местными формами.

Особенности распределения и численности

Район предгорных возвышенных полупустынных плато

1. Равнинная и всхолмленная щебнистая полупустыня. На рав
нинных участках предгорной полынной полупустыни нами зарегист
рированы всего лишь 3 вида птиц: Alectoris graeca, Corvus corone, 
Eremophula alpestris.

Постоянный снежный покров, плохие кормовые и защитные ус
ловия обусловливают бедность фауны птиц подобных местообитаний. 
Постоянного населения птиц здесь в зимнее время, по-видпмому, не 
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существует. Нами регистрировались лишь единичные пролетающие 
серые вороны и небольшие стайки рогатых жаворонков и кекликов.

Холмистые участки предгорной полынной полупустыни имеют 
более богатое и постоянное население птиц. Пересеченный рельеф, 
пятнистый снежный покров, оттаивание почвы по южным склонам в 
дневные часы, наличие кустарниковой растительности, скал и каме
нистых россыпей по склонам—лучшие защитные условия и, несомнен
но, более благоприятные для зимующих птиц. В этом местообитании 
зарегистрировано 10 видов птиц (табл. 1).

Различные виды птиц, встречают ։еся в холмистых полу
пустынных предгорьях (в проц, от общего числа встреч по 

наблюдениям 21 и 25.1 1958 г.)

Таблица 1

Район Окрестности Окрестности
пос. Веди пос. Арзни

Вид 178 240

Carduelis cannabina ................... 37,7 38,8
Eremophvla alpestris.................... 33,8 32,8
Carduelis carduelis....................... 14,0 3,3
Carduelis flavirostris....................... 1,18 —
Rhodopechys sanguinea . • . . . — 20,8
S (ta neumayer 1 .1 2,5
Troglodytes troglodytes ................... — 1,3
Phoenicurus ochruros •................... 1 J —
Buteo sp............................................... 0,5 —
Falco sp................................................ — 0,5

Предгорья Мегринского и Баргушатского хребтов вследствие 
особенностей ландшафта несколько отличаются фауной птиц от более 
северных и западных рассмотренных районов холмистой предгорной 
полупустыни. Специфика ландшафта полупустынных предгорий в ок
рестностях г. Нафана выражается в относительно низкой абсолютной вы
соте района, защищенности горными хребтами и мягким климатом, от
сутствием постоянного снежного покрова, значительным развитием кус
тарников по склонам холмов, отсутствием скальных выходов и каме
нистых россыпей, непрекращающейся вегетацией травянистой и кус
тарниковой растительности и активностью насекомых в зимние месяцы.

В фауне птиц, этих предгорий наблюдались следующие особен
ности:

а) выпадение, как постоянных элементов фауны, ряда горных 
видов, по-видимому, регулярно не спускающихся ниже полосы пред
горий с пятнистым покровом (Eremophyla alpestris penicillata, Cardue- 
lis flavirostris brevirostris);

б) выпадение скальных форм в связи с отсутствием соответству
ющих местообитаний (Sitta neumayer rupicola и др.);

в) большее видовое обилие птиц, относящихся к местным фор
мам. Среди них встречаются дендрофилы (Corvus согах corax, Fringil- 
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la coelebs solomkoi, Emberiza citrinella erytroge.nis, Turdus merula, Pa
rtis major, Aegitalos caudatus major), обитатели открытых остепненных 
участков (Galerida cristata subtaurica), виды кустарниковых камени
стых склонов гор (Emberiza cia prageri) и обитатели комплексного ле
со-степного ландшафта (Emberiza calandra), хищники (Aguila heliaca, 
Falco / Tinnunculus / sp.).

Общий список птиц, населяющих данное местообитание, увели
чивается до 13 форм. Их численное соотношение в связи с отмечен
ными изменениями в фауне несколько меняется (табл. 2).

Таблица 2
Птицы, встречающиеся в холмистых полупустынных предгорьях 

в окрестностях Кафана (в проц, от общего числа встреч
по учетам 30.1 Е58 г.)

Вид 101

Emberiza citrinella ..................................................................... 27,8

Galerida cristata ............................................................................. 14,9

Carduelis cannabina ................................................................. ... 9,8

Carduelis carduelis ......................................................................... 9,8

Emberiza calandra............................................................................. 9,8

Fringilla coelebs................................................................................ 6,8

Aegitalos caudatus ........................................................................ 4,9

Corvus corax..................................................................... ... 4,9

Emberiza cia.................................................................................... 4,9
Turdus merula..................................................................................... 1.9
Aquila heliaca.................................................................................... 1,9
Falco (Tinnunculus) sp...................................................................... 1,3
Parus major......................................................................................... 6,8

2. Ущелья речных долин, прорезающих предгорные плато, в 
экологическом отношении наиболее благоприятный тип местообитаний 
для зимующих птиц. Разнообразие ландшафта, благоприятные экокли- 
матические и кормовые условия, отсутствие постоянного снежного 
покрова обусловливают наиболее богатую фауну птиц, насчитываю
щую 42 вида и подвида (табл. 3).

Местные и прилетные деидрофильные и эвритопные формы в 
фауне речных долин составляют подавляющее большинство населе
ния птиц (30 видов и подвидов или 75 %)•

В количественном отношении наибольшее число дендрофильных 
и эвритопных видов также доминируют во всех обследованных пунк
тах ущелий речных долин. Лишь местами к ним присоединяются до
минантные формы других экологических групп—оляпки и малые ска
листые поползни (табл. 3).

3. Культурный ландшафт предгорного плато территориально тес
но связан с речными долинами. С экологической стороны этот тип 
местообитания характеризуется сочетанием поселков, отдельных стро
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ений, древесно-кустарниковой растительности садов, виноградников и 
засеянных и вспаханных нолей и залежей. Некоторые черты сход
ства культурного ландшафта и местообитаний речных долин, выра
жающиеся прежде всего в богатстве древесно-кустарниковой раститель
ностью, обусловили и значительное сходство зимней фауны птиц,

Табл и ца 3
Птицы, встречающиеся по ущельям речных долин в различных 

районах предгорного плато (в проц, от общего числа встреч!

Вид и подвид
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Fringilla coelebs coelebs 
Fringilla coelebs solomkoi 13,8 — 13,0 и,1 42,6
Carduelis c. brevirostris
Carduelis c. carduelis 15,5 — — — 1 .9
Parus major 24,1 — 12,0 3,4 2,3
Troglodytes troglodytes 6,8 И.7 13,0 7,9 1 ,5
Emberiza cia — 32,3 15,0 — 0,7
Emberiza citrinella 22,4 — — — —
Carduelis cannabina — — — 19,7
Passer montanus 1.0 — — — 10,9
Parus coeruleus — — 7,0 _ 1 ,7
Tardus pilaris 1л — —- 19,0 —
Turdus merula — __ 1 .0 4,7 3,1
Corvus corone — — 3,0 — 3,8
Pica pica — — — 11.1 2,3
Cinclus cinclus 0,8 26,4 6,0 19,0 0,2
Motacilla cinerea 8,6 4,7 4,0 — 0,2
Sitta neumaver 3,4 20,5 4,0 9,0 —
Dcndrocopos syriacus — — 7,0 3,5 —
Picus viridis — — — — 0,3
Corvus corax — — — 1,1
Garrulus glandarius — —- — — 0,3
Fringilla montifringilla — — — — 0,2
Cliloris cliloris — — — — 0,2
Serinus pusillus 0,8 — — — —
Emberiza schoeniclus — — — — 1,1
Aegitalos caudatus — — — — 2,1
Regulus regulus — — 3,0 — 0,7
Certhia familiaris — — 1 .0 — —
Prunella modularis — — 1 .0 7,9 0,7
Eritliacus rubecula — — 1 ,0 — —
Scolopax rusticola — — 1.0 3,4 —
Tringa ochropus — — ։ ,0 — —
Alcedo attis — — 1 0 — —
Columba livia — — 2,о — 1 ,7
Bubo bubo — — 1 .0 — —
Athene noctua — 4,6 — — —
Gvpaetus barbatus — — 1 .0 — —
Tichodroma muraria — — 1 ,0 — —.
Anihus spinoletta — — 1,0 — 0.3
Aquila heliaca — — — _ 0,4
Accipiter sp. 1 ,0 — — —
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в частности, господство дендрофильных форм. Однако зимняя ави
фауна культурного ландшафта Армении имеет и свои отличительные 
особенности. В данном местообитании зарегистрированы следующие 
виды и подвиды птиц: Asio flammeus, Columba livia, Dendrocopos 
syriacus, Corvus corax, Corvus corone soharpii, Carduelis carduelis car
duelis, Carduelis carduelis brevirostris, Carduelis cannabina bella, 
Fringilla coelebs, Emberiza schoeniclus intermedia, Emberiza 
citrinella erythrogenis, Partis major major, Sitta neumayer rupicola, Pas
ser domesticus domesticus, Passer domesticus hyrcanus Passer montanus 
montanus, Motacilla cinerea melanope.

Наши наблюдения в населенных районах предгорий были очень 
кратковременными и этот список, несомненно, не полный. Авифауна 
культурного ландшафта Армении в зимнее время состоит из тех же 
экологических групп, что и в ущельях речных долин, отличаясь не
которым обеднением видового состава и выпадением ряда форм. 
С другой стороны, для населенных районов особенно характерны 
типичные синантропные виды. Среди последних интересна добыча 
в поселке Аштарак Passer domesticus hyrcanus, ближайшие гнездовые 
районы которого находятся в Азербайджане.

В количественном отношении в различных участках культур
ного ландшафта доминируют или синантропы или типичные дендро
филы. Первые преобладают в поселениях человека как сельского, 
так и городского типа; к ним относятся Passer domesticus, Passer 
montanus, Corvus corone, встреченные во всех посещенных селениях. 
В Ереване к ним добавляется Columba livia, а на окраине г. Кафана 
по свалкам держатся вороны (Corvus согах). В парках и садах по 
окраинам селений доминируют дендрофилы, а на участках комплекс
ного ландшафта с чередованием залежей, полей, виноградников и 
садов к дендрофилам добавляются прилетные камышовые овсянки, 
(табл. 4).

Таблица 4
Птицы, встречающиеся в различных участках культурного 

ландшафта (в проц, от общего числа встреч).

Вид

Комплекс полей, вино
градников и древесной 
растительности вдоль 

арыков
Сады и парки

Эчмиадзин—Звартноц
17, 18, 20.1

Окрестности
Еревана 18.1

62 36

Carduelis cannabina 
Emberiza citrinella 
Emberiza schoenizlus 
Passer domestikus 
Fringilla coelebs 
Carduelis carduelis 
Partis major 
Asio flammeus

50
13,0
32,2

3,2

1 ,6

36,1

27,7 
14,0 
О , । 
11,1
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4. Озеро Севан и его береговая полоса. В течение однодневной 
экскурсии пос. побережью в северо-западной части озера в окрестно
стях псе. Севан нами было встречено несколько особей нырковых уток 
АуИНа зр. По опросным сведениям, зимующие утки встречаются и 
в других частях побережья озера. Неблагоприятные экологические 
условия прибрежных частей озера Севан, по-видимому, являются 
препятствием для массовых зимовок здесь водоплавающих и около- 
водных птиц.

Пойменная долина р. Араке

Небольшая абсолютная высота данного района, разнообразие 
ландшафта и отсутствие постоянного снежного покрова создают здесь 
благоприятные предпосылки для зимовки птиц. Однако резкие кли
матическое колебания, в частности, непериодические снегопады опре
деляют текучий и, по-видимому, непостоянный состав птичьего насе
ления района.

В ясную солнечную погоду, 17 января, в низовьях р. Раздан в 
окрестностях Зангибасара на вспаханных полях с редкой древесной 
растительностью по арыкам и вдоль реки в течение часа с 1500 до 
16°° было встречено большое количество зимующих птиц (табл. 5) 

Таблица 5
Птицы, встречающиеся в низовьях р. Раздан в ясную теплую

погоду 17.1 1958 г. с 15 до 16 час.

Вид
Единичные 

птицы

Стаи

общее 
количе
ство 
птиц

количе
ство 
стай

число 
птиц в 
стаях

Vanellus vanellus — 15 1 15
Milvus korschun — 48 9 24—24
Corvus frugilegus — 7 1 7
Corvus corone 2 — — —
Siurnus vulgaris — 125 2 25—100

Через 3 дня, 21 января, когда накануне по всей средней части 
долины р. Араке выпал снег, лежавший до вечера 21 января, на автомо
бильном маршруте по этому району, протяженностью около 100 км, от 
Еревана до Веди и обратно было встречено лишь в поселках неболь
шое количесто птиц-синантропов и одна стайка рогатых жаворонков. 
Очевидно, в связи с выпадением снега, зимующие птицы долины в 
основной массе откочевали, а на смену им спустились из предгорий 
рогатые жаворонки.

Рекогносцировочные учеты птиц из окна вагона на линии Ере- 
ган—Минджеван и обратно, проведенные 28 января в теплую солнеч
ную погоду и 1 февраля, когда выпал сплошной снег и стояли мо
розы, также показывают резкие колебания в составе авифауны до
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лины р. Араке (табл. 6). С выпадением снега нами зарегистрирован от
лет луней, пустельг, серых цапель, уменьшение числа грачей и сквор
цов и одновременное увеличение числа серых ворон. Последние, воз
можно, как и рогатые жаворонки, в периоды снегопадов из предго
рий откочевывают в более низкие районы.

Таблица 6
Птицы, встречающиеся в долине р. Араке в разную погоду (в проц, от 

общего числа встреч )

Вид

Ясная, теплая. 
Снега нет

Мороз, ясно. 
Сплошной снег

97 64

Columba livia — 18,9
Ardea cinerea 3,i —
Circus sp. 1 ,о —

Aquila sp. 1,0 15,6

Falco (Tinnunculus) sp. 1,0 —

Corvus corone 5,1 23,4

Corvus fruqilegus 15,4 3,1
Pica pica 2.1 15,6
Sturnus vulgaris 71,3 23,4

Лесной пояс Памбакского хребта

Наши наблюдения в окрестностях Дилижана в лиственных лесах 
Памбакского хребта создают представление о зимней авифауне по
добных местообитаний горных районов Армении. На покрытых сне
гом лесистых отрогах этого хребта и в расположенной на высоте 
около 2000 м долине реки Агстев зарегистрировано 17 видов зимую
щих птиц: Scolopax rusticola, Accipitep gentilis, Corvus corax, Garrulus 
glandarius, Fringilla coelebs, Carduelis carduelis, Emberiza cia, Emberiza 
citrinella, Lanins excubitor, Turdus merula, Parus major, Parus ater, 
Aegitalos caudatus, Certhia familiaris, Regulus regulus, Sitta europea, 
Cinclus cinclus.

По сравнению с другими рассматриваемыми районами только в 
горных и предгорных лесах Памбакского хребта отмечены Accipiter 
gentilis, Lanius excubitor, Parus ater, Sitta europea.

Серый сорокопут—северный прилетный вид. До сих пор с терри
тории Армении в зимнее время он был известен лишь по одному 
добытому экземпляру (С. К. Даль). Ястреб-тетеревятник, кавказская 
черная синица и обыкновенный кавказский поползень—типичные гор
но-лесные формы, в зимнее время обычно не спускающиеся в полосу 
низменных предгорий.

По характеру пребывания большинство птиц приведенного спис
ка относится к местным формам. К прилетным видам, кроме отмечен
ного серого сорокопута, можно еще отнести вальдшнепа, хотя среди 
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последних, вероятно, встречаются и местные оседлые птицы, гнездя
щиеся в горных лесах Памбакского хребта (С. К. Даль).

В целом авифауна лесного пояса Памбакского хребта в зимнее- 
время характеризуется значительной бедностью видового состава по 
сравнению с фауной птиц речных долин в полосе предгорий, что свя
зано с откочевкой части горных птиц в более низменные районы, кото
рая не компенсируется за счет прилета северных видов. По-видимому, 
это определяется суровыми экологическими условиями существования 
птиц зимой в горных районах Армении.

Заключение

Наши кратковременные наблюдения в различных районах Арме
нии позволили установить наличие здесь 66 форм зимующих птиц. 
В нашем списке отсутствуют некоторые горные формы (такие, как 
кавказский тетерев, каспийский улар, клушица, альпийская галка, 
альпийский вьюрок), а из зимних обитателей предгорных равнин те 
виды, численность которых, по-видимому, крайне низка. Таким обра
зом, список включает преимущественно фоновых, наиболее обычных 
зимующих птиц Армении.

Зимняя фауна рассматриваемой территории бедна северными 
прилетными видами. Основное ядро зимующих птиц Армении (54 ви
да и подвида или 81,8%) представлено местными формами. В эколо
гическом отношении более половины местных и прилетных видов и 
подвидов птиц (39 видов и подвидов или 59%) относится к дендро- 
фильным и эвритопным формам. Водоплавающие и околоводные зи
мующие птицы и обитатели открытых полупустынных степных и 
луговых пространств крайне малочисленны и в видовом, и в количе
ственном отношении.

Наиболее благоприятными местообитаниями для зимовок птиц 
различных экологических групп являются речные долины в полосе 
предгорных плато с наиболее богатой фауной птиц, насчитывающей 
42 вида и подвида или 63,6% от всех зарегистрированных зимующих 
птиц Армении. Именно по речным долинам встречены 10 из 12 при
летных зимующих птиц.

В целом необходимо отметить, что физико-географические осо
бенности Армении, как области возвышенных плоскогорий и гор, 
приподнятой над прилежащими с северо-востока и востока низменны
ми равнинами Азербайджана, создают географическую преграду для 
проникновения сюда на зимовку ряда птиц. Зимняя авифауна Азер
байджана (Е. П. Спангенберг, А. М. Судиловская [7]), отличается боль
шим богатством и разнообразием птичьего населения и наличием 
здесь массовых зимовок водоплавающих и степных птиц, лишь еди
нично зимующих в Армении.

Зоологический музей МГУ, 
Москва

Поступило 28.1 1959 г..
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•Լ. Դ. ԿՐԻԼՈՇԵԵՎ, Լ. II. ՍՏԵՓԱՆ 8 ԱՆԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՋՄԵՌԱՅԻՆ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ
II. մ փ ո փ ո I մ

1958 թվականի հունվարի 15-ից մինչև փետրվարի 3-ը կատարված 
դաշտս։ լին աշխատանքնե րի հետևանքով, ^ալկական սարահարթի կենտրոնա
կան մասում Արաքսի ու Ոխջիի հովտում և Փամբակի լեռնա շղթա լում դրան֊ 
դված են թռչունների 66 տեսակներ ու ենթատեսակներ, որոնք ձմեռու։! են 
հա լաստանի տարրեր լանդշաֆտներում։ Դրանդից վե ց ձևեր, կամ 9,1®^ 
պ ա ականում են Հա լաս տանում բուն Լցնող հլուսիսալին չոսիկների շարքին, 
6 տե ռակներ, կամ 9,1^!^ պա ական ում են Հալաստանի հարակից շրջաննե րի 
չվողների թվին, և 51 աեսաէլներ ու ենթատեսակներ կամ Տ1,8^խ ներկաբո
ւյնում են տեղական ձևերը։ Տեղական և չոսիկ թոչո ւնների կևսից ավելին (39 
տեսակներ ու ենթատեսակներ, էլամ 59"խ֊ը) էկոլոգիական տեսակետից պատ
կանում ևն ղենդրոֆիլ և էվրիտոպ ձևերին։ Ջրալին ու ջրամերձ ձմեռող 
թռչունները և կիսաանապատային ու մ ար գա դե ան ա լին բաց տա րածո ւթ լուն֊ 
ներում ապրողնե րր չա ։ի ա ղան ց սակաւիս թ իվ են թե տես ակա լին I։ թե քանա
կական տեսակետիդ։ Տարբեր էկո լո գիական ի։ մ բե րի թռչունների ձմեռ:քան 
համար առավել նպաստավոր ապրելավայրեր են հանդիսանում նախալեռն։։։֊ 
լին ։։ ա րահա ր թնե ր ի շերտում գտնվող գետահովիտները, որոնք առավել հա
րուստ են թռչունների ֆառւնտլով, որն ընդգրկում է 42 տեսակներ ու ենթա֊ 
տեսս։էլն եր կամ Հալաստանի գրանցված ձմեռող բոլոր թռչունների 63,6" ^֊ը։ 
Դե ։ո ահովի տներո ւմ հանդիպել են ձմեռող 12 թռչուններիդ 10-ր։ Հա լաս տանի 
որպես բա րձրադիր սարահարթերի և ձմ ռան ը միշտ ձւունածածկ լե/ւնե րի տ 
հլուսիս֊ արևելքիդ Ադրբեջանի ցածրադիր հարթավս։լրերիդ բարձրադող շրջա
նի ֆ ի ղիկո֊ աշխս։ րհա դրական առանձն ահա տկութ լուննե րը աշխարհագրական 
արգելք են հանդիսանում ձմեռելու համար մի շարք տեսակների ներթա֊ 
փանդմանը և պալմանավորում են ալստեղ թռչունների մասսալական ձմե
ռումն!։ րի բադակս։լութլո ւնը ։
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А. В. СТЕПАНЯН

НАРУШЕНИЕ ХОЛЕСТЕРИНОВОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Перед нами стояла задача—изучить функциональное состояние 
печени при органических поражениях головного мозга, вопрос, кото
рый недостаточно освещен в литературе [1 —10].

Для определения функции печени мы пользовались общеизвест
ными методами. Так, например, методом Квика-Пителя определяли ан
титоксическую функцию печени, методом Энгельгард-Смирнова—холе
стериновую, методом Йенсен-Хагедорна —гликогеновую и методом Герц- 
фельд-Бокарчука—билирубиновую функцию.

В настоящей статье освещается вопрос холестериновой функции 
печени. После тщательного клинического обследования, под наблюде
ние брались больные, у которых ни в прошлом, ни в настоящем не 
было поражений печени, сердца, почек.

Под нашим наблюдением было всего 120 больных с органическим 
поражением головного мозга. Из них 107 с сосудистыми заболевания
ми и 13 с опухолью головного мозга. Из числа сосудистых заболева
ний 46 были с кровоизлиянием в мозг, 48 с тромбозом мозговых со
судов, 13 с эмболией.

Из 120 больных у 75 холестериновый обмен, как показатель 
функционального состояния печени, изучался динамически, то есть в 
первые 1—3 дня, в последующие 10—13 и 23—26 дней госпитали
зации, только у 45 больных исследование проводилось одно- или 
двукратно, вследствие ранней выписки или смерти больных.

В ходе наших исследований выяснилось, что холестериновая функ
ция печени нарушается при органических поражениях головного мозга. 
Для интенсивности этого нарушения по показателям содержания хо
лестерина в плазме крови мы разбили на три типа (в норме в плазме 
крови количество холестерина составляет 150—180 мг). К I типу мы 
относили те случаи, где количество холестерина превышало 181 — 
220 мг%, ко II типу—221—260 мг и, наконец, III тип, когда количе
ство холестерина достигло 261—300 мг%.

Анализируя полученные результаты колебания количества холе
стерина в плазме крови у больных с сосудистыми заболеваниями го
ловного мозга, нам удалось установить, что из 62 больных в первые 
дни госпитализации только у 4 количество холестерина оказалось нор
мальным, повышение его по I типу было у 24, по 11—у 22 и по 
III типу—у 12, тогда как на 10—13-й день госпитализации нормаль- 
Известия XII, № 7—5 
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ный показатель был установлен у 1 больного, повышение по 1 типу—у 
19, по II—у 27 и по III типу—у 15.

Совершенно иные данные получены на 23—26-й день госпитали
зации. Так, у 9 больных была установлена нормализация количества 
холестерина, у 19 было повышено по I типу, у 23 —по II и у И—по 
III типу.

Эти данные указывают на нарушение холестериновой функции 
печени при сосудистых заболеваниях головного мозга; причем нару
шение холестеринового обмена идет параллельно с ухудшением основ
ного заболевания головного мозга, то есть количество холестерина 
постепенно снижается, доходя до нормальных или субнормальных 
цифр (табл. 1).

Таблица 1

Ко
ли

че
ст

во
 

бо
ль

ны
х

Дни госпитали
зации 1-3 дня 10—13 дней 23— 26 дней

по типам № 1 И III № 1 п III № I п Ill

62 Количество холе
стерина мг°/0 4 24 22 12 1 19 27 15 9 19 и

В ходе наших исследований уста.-ювлено, что холестериновая 
функция печени при кровоизлияниях нормализуется быстрее, чем при 
тромбозах и эмболиях мозговых сосудов. Что касается значения сто- 
ронности мозгового процесса в холестериновой функции печени, то 
следует отметить, что, по данным ряда авторов (Абдулаев, Сосунов 
и др.), функциональные сдвиги внутренних органов бывают более вы
раженными при локализации процесса в левом полушарии головного 
мозга. Однако это положение не подтверждается нашими данными. 
Так, например, из 62 больных у 25 процесс был локализован справа, 
а у 37—слева, и мы не находили существенной разницы в колебании 
количества холестерина в крови. С нашей точки зрения, дело не в 
сторонности, а в локализации, глубине и обширности самого мозгово
го процесса.

Касаясь значения размягчения мозговой ткани в нарушении холе
стериновой функции печени, нам удалось установить, что холестерино
вая функция печени при размягчении мозговой ткани страдает сильнее, 
чем при процессах, протекающих без размягчения. Так, например, бы
ло установлено, что при размягчении мозговой ткани нормализация хо
лестеринового обмена не наступает, а, наоборот, имеет место резкое 
повышение холестериновой функции печени, преимущественно по III ти
пу. Так, у 10 умерших больных, у которых при жизни отмечалось 
прогрессивное падение холестерина в крови, паталогоанатомически 
было установлено размягчение мозговой ткани, у больных, не имею
щих размягчения, имело место прогрессивное улучшение холестери
новой функции печени, протекающее параллельно с улучшением ос
новного мозгового процесса.
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Таблица 2

Характер

О 
X

<D 3

Дни госпи
тализации 1—3 дня 10 — 13 дней 23—26 дней

процесса s 2Ч с?
° о по типам № I 11 III № 1 11 III № I 11 III

Без размягче
ния мозгово
го вещества 52

в мг°/0 хо
лестерина 3 18 19 12 1 18 20 13 9 20 16 7

С размягчением 
мозгового 
вещества 10

в мг°/0 
холестерина — 5 3 2 1 6 3 — 1 3 6.

Заслуживает внимания вопрос колебания количества холесте
рина в зависимости от локализации мозгового процесса. В ходе на 
ших исследований выяснилось, что при одновременном поражении 
внутренней капсулы и подкорковых узлов количество холестерина в 
крови резко повышается и нормализации почти не наблюдается, тог
да как при изолированном поражении внутренней капсулы отмечается 
улучшение холестериновой функции печени, идущее параллельно с 
улучшением мозгового процесса.

Таким образом, можно прийти к выводу, что прогрессивное ухуд
шение холестериновой функции печени может служить топикодиагно
стическим признаком, говорящим об обширности процесса размягче
ния в области подкорковых узлов и внутренней капсулы.

Паша цель была выяснить, отражается ли длительность заболе
вания на холестериновую функцию печени. В этом отношении нами 
установлено, что при ранней госпитализации и своевременном лечении 
холестериновая функция печени менее страдает и быстро восстанавли
вается, чем при позднем поступлении больных в стационар. Заслужи
вает внимания также нарушение функции печени по исходу заболе
ваний. Так, например, динамические исследования показали, что из 62 
больных у 41, протекающих с улучшением в первые три дня госпита
лизации, повышение холестериновой функции печени по I типу на
блюдалось у 16 больных, по И типу —у 14, по III. типу—у 8 больных,. 
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у 3 были нормальные показатели. На 10—13՝й день госпитализации по
вышения холестериновой функции печени наблюдалось по 1 типу у 
12 больных, по II типу —у 22, по III типу — у би у одного—нормальные 
показатели. Иная картина наблюдалась при исследованиях на 23—26-й 
день госпитализации. Если- на 1—13-й день госпитализации повышение 
холестериновой функции печени большей частью наблюдалось по II и 
]П типу, тогда как на 23—26-й день госпитализации параллельно 
с улучшением клинической картины у большинства больных (28) на
блюдались нормальные данные холестериновой функции печени лишь 
только у 13 больных по II типу, а по III типу не наблюдалось ни од
ного случая, тогда как из 21 больных у 6 заболевание осталось без- 
перемен, у 5 наступило ухудшение и 10 больных умерло. У этой 
группы больных отмечалось прогрессивное нарушение холестерино
вой функции печени по II и 111 типу.

Таким образом, наши исследования при сосудистых заболеваниях 
головного мозга с убедительностью доказывают, что при поражениях 
центральной нервной системы может наблюдаться нарушение холе
стериновой функции печени в иной степени в зависимости от топики, 
давности, величины и глубины процесса, и так как под наблюдение 
брались больные, которые ни в прошлом, ни в настоящем не страдали 
-заболеванием печени, поэтому нарушение функции печени, связанное с 
нарушением функции регулирующих механизмов центральной нервной 
системы, мы считаем вторичным.

Заканчивая изучение холестериновой функции печени при сосу
дистых заболеваниях головного мозга, переходим к изучению той же 
функции при опухолях головного мозга. Под наблюдением имелось 
13 больных, и наши наблюдения показали, что при опухолях голов
ного мозга холестериновая функция печени нарушается с ухудшени
ем клинического течения болезни. Так, например, если в первые 3 дня 
госпитализации у 3больных холестериновая функция печени была по
вышена по I типу, у 9 больных—по II и у 1 больного —по Ill типу, то 
на 10—13-м и в последние на 23—26 дней эта Функция была нарушена 
по II и, в основном, по III типу.
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Т а б л и ц а 5

Ко
ли

че
ст

во
 

бо
ль

ны
х

Дни госпи
тализации 1—3 дня 10—13 дней 23—26 дней

по типам I II 111 1 II III 1 11 III

13 мг% хо
лестерина 3 9 1 _ 1 2 _ — 2 И

Подытоживая полученные результаты нарушения функции пече
ни при сосудистых поражениях и опухолях головного мозга, прихо
дим к следующим выводам.

1. Нарушение холестериновой функции печени у исследуемых 
нами больных является, несомненно, результатом нарушения регуля
торной функции головного мозга.

2. При поражении подкорковых узлов и внутренней капсулы 
имеет место более глубокое нарушение, вследствие чего нормальная 
функция печени почти не восстанавливается.

3. Нарушение холестериновой функции печени при органических 
поражениях головного мозга мало изучено.

4. Нарушение функции печени при процессах, протекающих с 
размягчением мозговой ткани, выражено сильнее, чем при процессах 
без размягчения.

5. Нарушение функции печени параллельно с ухудшением кли
нической картины является важным топико-диагностическим симптомом, 
свидетельствующим о величине процесса, локализации и о наличии 
размягчения мозговой ткани.

6. Нарушение функции печени протекает параллельно с ухудше
нием клинической картины и обратно.

7. Нарушение функции печени является результатом органиче
ского поражения головного мозга.
Клиника нервных болезней факультета

усовершенствования врачей Поступило 25.111 195С

Հ. Վ. ՍՏԵՓԱՆ8ԱՆ

ԼՅԱՐԴԻ ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԱՑԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄԸ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

II. մ փ ո փ ո լ մ

Գրականության մեջ կան թե' է քո պե ր իմ՛են տ ա լ և թե' կլինիկական բազ
մաթիվ հետազոտություններ, որոնք ապացուցում են կենտրոնական ներվա
յին ււիստեւէի և ներքին օրգանների լիոիւադա րձ կուպր ինչպես նորմալում, 
այնպես էլ պա թոլո զիայո ւմI *,արկ չկա ապացուցելու, որ կենտրոնական ներ- 



70 A. B. CTenaHHH

վալին սիստեմի ախտահարման դեպքում ներքին օրգանների կողմից կարոդ 
են առաջանա լ ոչ միալն ֆունկցիոնալ, ա լլև շատ լ,,լրջ օրգանական փո փ ո /սու֊ 
թլու 1։նե ր։

'Լերջին 6 տարվա ընթացքում րժիշ1լեերի կատարելագործման ֆակուլ
տետի ներվալին կլինիկան զբաղվում է ներքին օրգանների ֆունկցիալի փո
փոխությունների հարդով կապված կենտրոնական ներվա լին սիււտե։! ի ախ
տահարումների հետ։ Կլինի կա լի աւդ թեմաներից մեկն էլ լլարդի խոլեստե- 
րինաքին ֆունկցիալի ո ւսումնասիրութ լունն է գլխուղեղի անոթ ալին սիստեմի 
աիւտահարումներով և ուռուցքներով տառապող հիվանդների մոտ։ 11 եր նպա
տակն է եղել որոշել, թե արդ քոք լլարդ/1 ֆունկցիան ենթակա է փոփոխման 
ուղեղի աի։տահարումների ժամանակ, և եթե ալո , ապա ինչ նշանակո ւթ լո ւն 
ունեն գլխուղեղի պրոցեսի լոկալիզացիան, մեծութքունը, խորությունը, կողմ֊ 
նալութլունր և ուղեղանյութի փափկացումը։

Լլարդի ֆունկցիան որոշելու համար մենք վերցրել ենք ալն տեստերը, 
որոնք ընդունված են գիտնականների կռղմից: Տվլալ աշխասւութլան մեջ 
մենք կանդ ենք աոնում լլարդի խո լե ս տերինա լին ֆ ունկցիալի որոշման վրա։

Սնալիդների արդլունքներր ցուլց են տվել, որ վերոհիշլալ հիվանդու֊ 
թլունների ժամանակ է1ա(,,քի խո լե ս տ ե ր ին ա լին ֆունկցիան ալս կամ ալն չա
փով բարձրացած է եղել, ուստի մենք լլարդի ֆունկցիալի խանգարումները 
դրսևորելու համար ըստ արլան մեջ գտնված խոլեստերինի քանակի բաժանել 
ենք երեք աստիճանի։

Խոլեսսւերինի քանակի I աստիճանի բա րձրացում (թուլլ չափի} համա
րել են ք աքն դեպքը, երբ արլան շիճուկի մեջ խոլեստերինի քանակը կազ֊ 
մա if է 181—220 մգ^1^, II աստիճանի բարձրացու մ (միջին չափի), երբ խո֊ 
լեստեըինի քանակը արքան շիճուկի մեջ կազմում է 223--- 261 մ գ՝}, (| և, վեր
ջապես, HI աստիճանի (խիստ չափի) բարձրացում, երբ խոլեստերինի քա
նակը արլան շիճուկս ւ մ կազմ ում է 261—300 մ զ".

Լլարդի իւոլեստերինալին ֆունկցիան մենք ուսումնասիրել ենք գլխու
ղեղի օրգանական ախտահարումներով աաւււոպող 120 հիվանդների մոտ, 
որոնցից 107-ը տաոապե լ են ս։նո թալին սիստեմի սւ [tun ահա ր ո ւմ ո վ և 13֊ը՝ 
ուռուցքներով։ Լլարդի իւոլեստերինալին ֆո ւնկց իան 75 հիվանդի մոտ ու֊ 
ււու մնսւսիրվել է դինամիկ կերպով, ալսինքն հոսպիտալիդացիալի 1—-Յ֊րդ 
օրը, 10 --13֊րդ օրը և 23—26֊րդ օրը, իււկ մնացած 32 հիվանդի մոտ լլարդի 
խոլեւււոերինալին ֆունկցիան քննվել է 1 կամ 2 անդամ հիվանդների վաղաժամ 
մահվան կամ իրենց ցանկո ւթ լամ բ դարս դրվելու պատճէսոով։ Ընղա մ են ր 
կատարվել Լ 278 փորձ։ U եր կողմից քննութլան են ենթարկվել ալն կարգի 
հիվանդնե րր, որոնց մոտ բացասված է եղել թե անց լալում ե թե' ներկա
լումս որևէ լլարդալին ու երիկամս։ լին հիվանդութլո ւն, որը կարող էր ալս 
կամ ալն կերպ սւնդրադաոնալ մեր ւիո րձերի ճշգրտուիժլան վրա։ Լլարդի խո֊ 
լեսաե րինա լին ֆունկցիա լի ղ ինամիկ քնն ո ւ թ լո ւնն ե րը հիշյալ 75 հիվանդնե րի 
մոտ պարղապե ս ցուլց տվեցին, որ լլարդի ֆու նկցիան, անշուշտ, խախտվում 
է '"l" կ'"'^ '"խ չափով, ալդտեդ հիմնականում մեծ գերեն իւ ա դո ւ մ պ ըո դե ս ի 
լոկալիդացիան, մեծութլունը ե /u ո ր ու թ լո ւն ը ։ Ալհ դեպքերում, երբ պըո դեսը 
տե ղափտկված է եղել ենթակեղեաքին հանգուլցնե րում և ներքին կապսուլա֊ 
լում, լյարդի /hոլեսսւերին ալին ֆունկցիան ավելի խիստ կերպով է ընկել, քան 
գլխուդեդի լոկալ պրոցեսների ժ ամանակ։ Գլխուդեղի հլուսվածքի փափկաց֊ 



Нарушение холестериновой функции печени при заболевай, голов, мозга 71

ման դե պքում նկաավո լմ է Լ1“'ՐԴՒ ի՚ո լես ւոե րինա լին ֆունկցիա լի ավելի խիստ 
անկում։ Ալդ երկու հանգամանքը հիմք են տալիս ասելու, որ լլս։ րդի խո լես- 
ւոերինալին ֆունկցիա լի պրոգրեսիվ ՛, անկումր ունի տո պիկոդիաւլնո սաիկ նշա
նակություն։ Ալււպիսով, լլարդի խո լե ս տ ե ր ինա լին ֆ ունկց իա լի անկման աս
տիճանը հն ա րավո ր ո ւ իժլո ւն կտա պա ր զե լո ւ գլխ ուդեդում տեւլի ունեցող պրո
ցեսի խորուիժլունր , մեծոլիժլունը և լոկալիզացիան։ Մեր հե տա զո ա ո ւիժ Հուն
ներից պարզվել է նաև, որ ղլխուղեղի ուսուցքնե րի դեպքում լլարդի խոլևս֊ 
տե րինա լին ֆունկցիան պրո դրե սիվ կե րպով բարձրանում է։ Պետք է նշել, որ 
լլարդի խոլեսաերինա լին ֆունկցիա լի վերական զն ո ւմն րն իժանում է հիվան- 
զու իժ լան լավացմանը ւլուգահեո, ւ լա րդի խո լե ս տ ե ր ին ա լին ֆունկցիա լի խան
գարումը պետք է համարել ոչ իժե բարդութլուն, ա լլ գլխուղեղի ախտահար
ման լու րջ վիսցերալ սիմպտոմներից մեկը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. ОГАНДЖАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О МОРФОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 
КЛЕЩА IXODES ELDARICUS DJAP. (IXODOIDEA)

Клещ Ixodes eldaricus Djap. был описан из Грузии в 1950 г. [1| 
только по самкам, найденным на каменной куропатке (Alectorls graeca 
Meisn.). В коллекциях Зоологического института Академии наук Ар
мянской ССР оказались как самки, так и самцы и нимфы этого кле
ща. В настоящей статье дается описание самца и напитавшейся ним
фы, а также самки, первоначальное описание которой было дано не
достаточно полно.

Самец. Форма тела овальная. Спинная сторона окаймлена вали
ком (рис. 1,4). Спинной щиток темно-коричневый, покрыт длинными 
светлыми волосками, наиболее густо расположенными по краю щитка 
и более редкими в средней части спины (рис. 1,4). Пунктировка щит
ка крупная, грубая, местами сливающаяся. Область псевдоскутума 
хорошо выделяется более темной пигментацией. Цервикальные бо
роздки отчетливые, короткие, изогнутые. Основание хоботка со спин
ной стороны трапециевидное, с небольшими спинными корнуа (рис. 1,/). 
Пальпы хорошо развиты, широкие, покрывают почти целиком футля
ры хелицер. Длина второго и третьего члеников пальи примерно оди
наковая. Гипостом (рис. 1,2) с хорошо развитыми 5 поперечными 
рядами зубцов. Задние базальные зубцы крупные, направлены более 
или менее параллельно продольной оси тела. Аурикулы отсутствуют. 
С вентральной поверхности тело покрыто светлыми волосками. Брюш
ные щитки более или менее равномерно пунктированы, кроме аналь
ного щитка, пунктировка которого более слабая, а волоски более 
редкие, причем как пунктировка, так и волоски отсутствуют в перед
ней его части. Задний край анального щитка больше заднего края 
аданального щитка. Перитрема овальная, крупнее коксы IV, вытянута 
в продольном направлении (рис. 1,5). Коксы I с хорошо развитым 
внутренним и небольшим внешним зубцами; величина внутреннего 
зубца вдвое больше внешнего; коксы II — IV с небольшими внешними 
зубцами (рис. 1,6). Присоски на лапках 1 крупные, достигают вершины 
коготков (рис. 1,7); на остальных лапках присоски короче, не дости
гают вершины коготков (рис. 1,6'). Длина тела без хоботка, 
2,0—2,1 мм (измерено два экземпляра).



Рис. !. Самец 1хос1ез еШамсив Е)]ар. 1—хоботок со спинной стороны, 2—хоботок 
с брюшной стороны, 3—перитрема, 4—спинной щиток, 5—анальные щитки и 

анальное отверстие, 6—коксы, 7 —лапка 1, 8—лапка IV.

Рис. 2. Самка Ixodes eldaricus Djap. I—хоботок co спинной стороны, 2—хоботок 
с брюшной стороны, 3—коксы, 4—половое отверстие, 5—перитрема, б—спинная 
поверхность клеща, 7—анальная бороздка и анальное отверстие, 8—лапка I.

9—лапка IV.
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Самка (непитавшаяся). Дорзальный щиток продолговато-оваль
ный, с хорошо развитыми скапулами, наибольшей ширины достигает в 
средней части (рис. 2,6). Пунктировка крупная, густая, покрывает 
всю поверхность щитка, кроме передней части и цервикальных полей. 
Цервикальные бороздки отчетливые, длинные, заходят за середину 
длины щитка. Латеральные бороздки поверхностные. Весь щиток, кро
ме передней части и цервикальных полей, густо покрыт длинными 
светлыми волосками. Аллоскутум покрыт густыми светлыми волоска
ми, но более короткими, чем щиток (рис. 2,6). Хоботок длинный, 
пальпы широкие, прикрывают футляры хелицер (рис. 2,/). Основание 
хоботка со спинной стороны трапециевидное, заднеспинной край его 
слегка вогнут (рис. 2,/). Спинные корнуа имеются. Прровые поля 
крупные, овальные, расположены немного отступя от заднеспинного 
края основания хоботка. Гипостом длинный, с 2ф-1/1֊|-2 рядами мел
ких зубцов (рис. 2,2). Основание хоботка с брюшной стороны без 
корнуа. Аурикулы хорошо развиты, зубцевидные (рис. 2,2). Половое 
отверстие в виде, полулунной щели, лежит на уровне кокс IV (рис. 2,4). 
Анальная бороздка дугообразная, с параллельными сторонами (рис. 2,4). 
Перитрема крупная, величиной примерно с коксу IV, овальная 
(рис. 2,5). Коксы I с хорошо развитым внутренним и небольшим 
внешним зубцами; величина внутреннего зубца вдвое больше внеш
него; коксы II —III с небольшими внешними зубцами; коксы IV без 
зубцов (рис. 2,5). Присоски на лапках I крупные, почти достигают 
вершины коготков (рис. 2,6). На остальных лапках присоски короче, 
не достигают вершины коготков (рис. 2,9).

Нимфа. Напитавшаяся нимфа продолговато-овальной формы. 
Спинной щиток продолговато-овальный, наибольшей ширины достига
ет в средней части, покрыт редкими светлыми волосками (рис. 3,4). 
Пунктировка редкая, неглубокая. Цервикальные бороздки длинные, 
отчетливые, заходят за середину длины щитка. Латеральные бороздки 
слабо выражены. Аллоскутум покрыт редкими светлыми волосками. 
Хоботок длинный, пальпы широкие, прикрывают футляры хелицер. 
Основание хоботка со спинной стороны трапециевидное, со спинными 
корнуа (рис. 3,/). Гипостом длинный, с 2/2 рядами мелких зубцов 
(рис. 3,2). Основание хоботка с брюшной стороны с зубцевидными 
аурикулами, без корнуа (рис. 3,2). Анальная бороздка дугообразная, 
с более или менее параллельными сторонами (рис. 3,5). Перитрема 
округло-овальная, больше коксы IV (рис. 3,5). Коксы I с хорошо раз
витым внутренним и небольшим внешним зубцами; величина внутрен
него зубца вдвое больше внешнего; коксы II—IV с небольшими внеш
ними зубцами (рис. 3,6). Присоски на лапках I крупные, почти дости
гают вершины коготков (рис. 3,7). На остальных лапках присоски 
короче, не достигают вершины коготков (рис. 3,6).

По совокупности морфологических признаков клещи I. е1с1апспз 
наиболее близки к I. гесПкоггеу! 01. На территооии СССР встречается 
два подвида I. гесНкоггеу!—I. г. гесИкоггеу! 01. и .г. егпЬешае Рот.
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[2,3]. Самки I. еШаНсиз хорошо отличаются от самок I. г. геШкоггеу) 
более продолговатой формой щитка, его грубой и крупной пункти
ровкой, длиной и количеством волосков, покрывающих его, располо
жением поровых полей —чуть отступя от заднеспинного края основа
ния хоботка, более продолговатой перитремой и ее величиной; от са
мок же 1. г. етЬеИгае отличаются, в основном, формой и пунктиров-

Рис. 3. Нимфа Ixodes eldaricus Djap. 1—хоботок со спинной стороны, 
2—хоботок с брюшной стороны, 3—перитрема, 4—спинной щиток, 5— 

анальная бороздка и анальное отверстие, 7 -лапка 1, 8—лапка IV.

кой щитка и количеством и длиной волосков на щитке. Самцы I. el- 
daricus отличаются от самцов I. г. redikorzevi (самец 1. г. emberizae 
не описан) крупной и грубой, частично сливающейся пунктировкой 
спинного щитка, более длинными и густыми волосками, покрывающи
ми его и более крупной перитремой (больше коксы IV).

Клещи I. eldaricus. имеющиеся в коллекциях института, собраны 
в окр. сел. Гер-Гер Азизбековского района Армянской ССР, 22.V 1953г. 
с каменной куропатки (1 напитавшаяся самка) и в долине реки Акера 
в 5 км от сел. Мурадханлы, Лачинского района Азербайджанской ССР, 
20.Х 1953 г. с двух каменных куропаток(2 самца, 10 напитавшихся са
мок, 1 голодная самка и 2 нимфы—сбор С. К. Даля).

В обоих случаях клещи были обнаружены на каменных куро
патках (Alectoris graeca Meisn.) в зоне горных степей, на каменистых 
склонах, покрытых ксерофильной растительностью, на высоте 1650 м 
н. у. моря (окр. сел. Гер-Гер) и 600—700 м и. у. моря (окр. сел. 
Му радханлы).
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Материал был просмотрен и проверен в Зоологическом институ
те Академии наук СССР при консультации Г. В. Сердюковой, за 
■что автор выражает ей и С. К. Далю, свою искреннюю признатель
ность.
Зоологический институт Академии наук 

Армянской ССР Поступило 9.VIII 1958 г.

Ա. Մ. 0ՀԱՆՋԱՆ8ԱՆ

ՈՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐ IXODES ELDAR1CUS DJAP. (IXODOIDEA) 
ՏԶԻ ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱՅԻ Ե՛Լ ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Հոդվածում արվում է 1ճՕ(16Տ 61ճ31՜10ԱՏ Djap. «***//' եքէՒ» արոլի հարս
նյակի մ անրամասն նկար ագրո ։ թլունր, իսկ մինչ ա լմ մ տեսակր նկարագրր֊ 
ված էր միալն էգի հատկանիշների հիման վրա։ Հալաստանում I. 61ճ0ր1ՇԱՏ-Հ։ 
հա լտնարե րված է Սպիզրեկովի շրջանի Հե ր-Հեր գլուգի շրջակա/քում և Ադըր֊ 
րեջանում' Լաչինի շրջանի Մ ո ։ ր ագի։ ան լի գլուգի շրջակա լբո ւմ: Երկու դե Ալ
րում էլ ագերր հա էանա ր Լ ր վ ա ծ են լե ոն ա ա ա ւի ա ս ա ան ա լին գոտում, քսերո- 
ֆիլ բուս ականո լիէ լա մր ծածկված քա րբա րո ա լանջերի վրա! 1Լլս ագերր պա
րազիտում են քարակաքավների ^ԽշէՕԱՏ gГaeCa Meisп) վրա։

ЛИТЕРАТУРА

1. Джапаридзе Н. И. Новые виды клещей сем. 1хосНДае из Грузии. Сообщения 
Академии наук ГрузССР, т. XI, 2, 1950.

2. Померанцев Б. И. Иксодовые клещи (1хосНс1ае). Фауна СССР^Паукообрззные, 
т. IV, вып. 2, 1950.

3. С с р д ю к о в а Г. В. Иксодовые клещи фауны СССР. 1956.



ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ

?իոլոդիւսկան ցիտ. XII, 7, 1959 Биологические науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Б. БАБАЯН

СОПОСТАВЛЕНИЕ И КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ПОЛЕВЫХ, 
ВЕГЕТАЦИОННЫХ ОПЫТОВ И ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЧВ

По определению основоположника советской школы агрохимии 
акад. Д. Н. Прянишникова „Задачей агрохимии является изучение 
круговорота веществ в земледелии и выявление тех мер воздействия 
на химические процессы, протекающие в почве и в растении, которые 
могут повышать урожай или изменять его состав. Главным способом 
вмешательства в этот круговорот является применение удобрений" 
[3]. Проф. Г. С. Давтян [2] отмечает, что одной из центральных за
дач советской агрохимии является размещение и максимально эффек
тивное применение всех видов удобрений, для чего и вынуждены по
ка расширять сеть полевых опытов.

Полевой опыт, наиболее точно отвечая на вопросы эффективно
сти удобрений и условия их применения, обходится дорого и, что са
мое главное, требует длительного времени.

Еще в начальном периоде развития агрохимии ученые занима
лись определением потребности почв в питательных веществах для 
наиболее эффективного применения удобрений. Теперь нам ясно, что 
каким-либо одним методом невозможно решать вопросы удобрения и 
оценки плодородия почв. Для оценки плодородия почв должны при
меняться полевые, вегетационные и лабораторные методы исследова
ния. Участие отдельных методов в исследовательской работе в каж
дом отдельном случае может быть различным.

В настоящей работе, пользуясь результатами полевых, вегета
ционных опытов и химического анализа почв, рассматривается воп
рос о коррелятивной связи полученных данных.

В табл. 1 приведены данные о содержании азота, фосфора и ка
лия в пахотном и подпахотном горизонтах—четырех наиболее типич
ных разрезов, которые достаточно полно характеризуют почвы Маз- 
ринской равнины.

Для сопоставления приводятся также результаты полевых и ве
гетационных опытов на этих же почвах.

При определении доступной Р2О3 мы пользовались методом Ма
нягина, а также методом Кирсанова, который разработан для некар
бонатных почв. Однако, поскольку все подобные методы обеспечи
вают получение относительных данных о степени растворимости поч-
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Сопоставление данных полевых и вегетационных опытов 
с результатами химического анализа почв

Таблица 1
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7,6 1,1 — 3,5 3,7 4,4 22,0 20,1
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0,17
0,16
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1,80
1,40

7,4
7,4

6,7
6,7 2.4 — 8,8 8,6 4,5 3,8 32,8 35,9

Р-22 0-25
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0,15
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12,50
10,00

3,00
2,55

15,4
13,9

8,8
6,7 0,8 0,7 2,9 3,4 3,4 4,1 20,2 33,5

Р-51 0-22
22-56

0,11
0,07

5,00
7,50

2,20
1,95

6,5
6,1

4 3
4,2 1,2 — 3,2 3,6 11,4 8,3 34,8 37,1

венных соединений фосфора, Г. С. Давтян 11] применил метод А. Т. Кир՝ 
санова и на почвах Армении.

Сопоставление данных содержания доступной Р2О5 по Кирсанову 
и Мачигину показывает, что эти методы дают резко различные пока
затели; это объясняется не только карбонатностыо, ибо исслетуемые 
почвы содержат, примерно, равное количество карбонатов. Тем не 
менее, эти условные показатели характеризуют почвы в отношении 
содержания в них легкорастворимого фосфора.

Результаты полевых и вегетационных опытов по изучению эф
фективности удобрений, показывая общую высокую эффективность 
фосфорных удобрений на этих почвах, не дают четкой картины дей
ствия фосфорных удобрений в зависимости от содержания Р2О5 в 
почве. Такое явление, нам кажется, объясняется тем, что исследуе
мые почвы в общем бедны Р2О5 и колебания в содержании легкора-

Среднее содержание К, Р и К в каштановых, карбонатных почвах

Мощность 
горизонта 

в см

Среднее содержание К, Р и К

общий 
в (7о

доступность Р2О5 
в мг на 100 г

доступность КгО 
в мг на 100 г

по Кирса
нову

по Мачи
гину

по Бров
киной по Пейве

0-25 0,11-0,17 сл,-12,5 1,0-3,0 6,5—15,4 4,3-8,8

25-50 0,07—0,16 сл.—10,0 1,1-2,55 6,1—13,9 4,2—7,6

* В числителе — озимая пшеница, в знаменателе — яровая.
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створимых форм фосфора в исследуемых почвах находятся в пределах 
остро выраженного недостатка.

Содержание К2О по Пейве и Бровкиной указывает на необходи
мость применения калийных удобрений. Однако результаты полевых 
опытов показывают, что применение калийных удобрений почти не 
эффективно или вызывает незначительное повышение урожая.

В вегетационных опытах калийные удобрения на фоне КР дают 
положительный эффект.

В табл. 2 приводятся данные о содержании азота, фосфора и ка
лия в почвах Мазринской равнины и средних прибавках урожая от 
удобрений в восьми полевых и пяти вегетационных опытах. Эти дан
ные показывают, что при содержании в почве общего азота в преде
лах 0,11—0,17% азотные удобрения дают значительные прибавки 
урожая.

При содержании в почве Р2О5, по Кирсанову до 12,5 мг и по 
Мачигину до 3,0 мг на 100 г почвы, зерновые культуры сильно реа
гируют на внесение фосфорных удобрений как в полевых, так и в 
вегетационных опытах.

В полевых опытах по удобрению озимой пшеницы калийные 
удобрения в дозе 60 кг 1 га в среднем дали 0,8 ц/га прибавки 
урожая, а по яровой пшенице, в среднем, на 0,4 ц/га снизили урожай. 
Однако эти данные находятся в пределах ошибки опыта.

В вегетационных опытах от калия получен определенный поло
жительный эффект; очевидно, это можно объяснить тем, что почвенные 
запасы калия достаточны для получения средних урожаев и недоста
точны для получения высоких урожаев и поэтому на высоком азот- 
но-фосфорном фоне (по 0,2 г Ы и Р2О5 на 1 кг почвы) калий повы
шает урожай.

Следовательно, при определении в каштановых, карбонатных 
почвах К2О по Пейве и Бровкиной надо иметь в виду, что когда почва 
содержала 4,3—8,5 мг К2О по Пейве и 6,5—15,4 мг К2О по Бровкиной, 
то зерновые культуры на таких почвах при средних урожаях почти 
не реагировали на внесение калийных удобрений, а при высоких уро
жаях проявляли среднюю отзывчивость.

Таблица 2 
Мазринской равнины и эффективность минеральных удобрений

Средние прибавки урожая от удобрений

полевые опыты (в ц/га) вегетационные опыты (в г/сосуд)

И Р ИР ИРК И Р ИР ИРК

1,6*
1,4 —

5.9
5,4

6,7
5,0

5,5 6,5 26,0 33,0

Известия XII, № 7—6
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Обобщение данных табл. 1 и 2 позволяет сделать вывод, что хи
мико-аналитические показатели содержания в почвах азота, фосфора 
и калия обычно дают правильную качественную характеристику пот
ребности растений в азотных, фосфорных и калийных удобрениях на 
исследуемых почвах.

Результаты вегетационных опытов в основном совпадают с дан
ными об эффективности различных видов удобрений, полученными в 
полевых опытах. Однако, как и следовало ожидать, в вегетационных 
опытах эффективность удобрений оказалась значительно выше.

Таким образом, можно прийти к выводу, что в наших условиях,, 
если известна отзывчивость возделываемой культуры на М, Р и К ме
тодом вегетационного опыта и химического анализа почв, то возмож
но сделать ориентировочный прогноз о действии различных видов 
удобрений, без проведения полевого опыта.

Следует, однако, учесть, что вегетационные опыты не могут ре
шить вопрос о сроках и способах внесения удобрений. Этот вопрос 
должен быть решен в условиях производства, с учетом многолетних 
метеорологических данных и физико-химических свойств почв. При 
этом можно исходить из того принципа, что в засушливых районах 
предпочитается осеннее глубокое внесение всей дозы удобрений, а 
во влажных районах—дробное внесение, но в каждом отдельном слу
чае обязательно учитываются также физические свойства почвы. 
Лаборатория агрохимии Академии наук

Армянской ССР Поступило 25.IV 1959

Ն В. 1Ч1.Г-1].В1Г|,

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՈԻ ՎԵԴԵՏԱՑԻՈՆ ՓՈՐՋԵՐԻ ԵՎ ՀՈՎԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ 
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈԻՍ՜Ն fib ՆՐԱՆՑ ՀԱՄԵՄՈՏ ԱՆԱԼԻԶԸ

Ա մ փ ո փ ում

II ե ր փորձերում նպատակ ենք "ւնեցել դաշտային ու վեդեսէացիոն 
փորձերի, ինչպես և հողի քիմիական անալիզի ավլա լնե ր ի հիման լ[(,ս1 տալ 
նրանց համեմատական համաոուո բնութաղիրրէ

/’ևրվաձ ավլալները </'<<.</ են տալիս, որ հետազոտվող հողում քիմիա
կան ճանապարհով աղոտի, փոսփորի և կա լիում ի որոշումը հիմնականում 
ճիշտ է բնորոշում բուլս ի ռեակց իան ալդ էլեմենտների հանդեպ։

Դաշտային և վեդետացիոն փորձերի արդյունքների համեմատությունը 
ցույց է տալիս, որ նրանք հխքնականում համ ընկնում են։ Սակայն անհրա
ժեշտ է նշել, որ պարարտանլութերի էֆեկտիվությունը վեդետացիոն վար
ձերում ավելի րարձր է, "րր բացատրվում է վեդետացիոն վարձերի յուրա
հատուկ պայմաններով։
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Ս.լս պի и п վ, եթե հա լտնի է մշակվող կո ւ լտո ւրտ յ ի պահանջը տվյալ հո
ղում սննղ անլո ւ թևրի հանդեպ ( վևղեաացիոն փորձի և քիմիական անալիղի 
տվյալների միջոցով) , ապա հնարավոր է կան ի։ ա ղո ւշակե լ պարարտացման 
էֆեկտիվությունը, աոանց դաշտալին փորձերի։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. М. МИНАСЯН, Л. А. ГУКАСЯН

СОДЕРЖАНИЕ ЗАПАСНЫХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
В ЗЕРНАХ ДВОЙНЫХ МЕЖЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

Изучение химического состава зерен кукурузы представляет 
большой теоретический и практический интерес. Большинство авторов 
отмечает, что по содержанию крахмала, сахаров, клетчатки и золы 
зерна различных видов кукурузы мало отличаются от зерен других 
злаковых культур. По содержанию жира в зерне кукуруза превыша
ет, а по содержанию протеинов несколько уступает другим культурам.

По данным Джекобса (1951), в кукурузном зерне (различных 
типов) содержится ог 9,7 до 12,1%, а в пшеничном зерне 13,5% про
теинов. В отчественной литературе приводятся данные, подтверждаю
щие наличие от 11,3 до 14,2% среднего содержания протеинов в зер
не кукурузы.

В химическом отношении лучшими по качеству считаются зерна 
с содержанием крахмала выше 60, сырого протеина 10, сырого жи
ра 5%.

Целью настоящей работы является изучение явления гетерозиса 
с точки зрения накопления запасных пластических веществ в зернах 
двойных межлинейных гибридов кукурузы выращенных в условиях 
Араратской равнины. Изучались зерна семи сложных гибридов и их 
родительских форм (простых межлинейных гибридов). Растения вы
ращивались в 1957 г., на Паракарской экспериментальной базе Инсти
тута земледелия МСХ АрмССР.

Изучение запасных веществ проводилось по следующей методи
ке: сухое вещество определялось в сушильном шкафу при температу
ре 98 4 2°С, сырой протеин—по В. В. Пиневич, сырой жир в аппарате 
Соккспета по остатку. Растворимые сахара по методу Бертрана, крах
мал—по Е. Б. Пустильниковой.

Как показывают данные таблицы, высокоурожайный гибрид— 
(2КЖЗ 68ХВ38) X (155X23) по содержанию крахмала превысил ро
дительские формы, а по количеству сырого протеина, жира и сахаров 
занимал промежуточное положение между родительскими формами. 
Приблизительно сходные данные имеются у двойного межлинейного 
гибрида (Гф9Х38)Х(29ХИ6). Гибрид (Вф9ХНу)Х(155Х23), который 
также выделялся высокой урожайностью, по содержанию крахмала и
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протеина занимает промежуточное положение между родительскими 
формами и превышает их по проценту сырого жира.

Интересно отметить, что двойной гибрид (2КЖ368ХВ38)Х(29Х 
Х116), который особо не выделялся по урожайности, по содержанию 
крахмала намного превысил не только родительские формы, но и ос
тальные гибридные комбинации. По количеству протеина сравнитель
но высокие показатели имеются у гибрида (55х52)Х(155х23).

Результаты химического анализа двойных межлинейяых гибридов кукурузы
Таблица

Гибриды и их 
комбинации
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ГфУХ38 18,3 204,4 65,55 7,65 6,99 3,84
155X23 24,5 192,1 64,58 6,45 7,22 4,68

(Гфвх38)Х( 155X23) 34,1 223,0 65,64 6,14 7,32 4,07

2КЖ368ХВ38 21,6 205,6 61,54 8,07 7,33 3,38
155X23 24,5 192,1 64,58 6,45 7,22 4,68

(2 К Ж 3 68 X В38) X (155 х 23) 39,6 220,3 64,66 7,61 7,23 3,84

Вф9ХНу 31,5 209,7 67,50 7,60 6,48 3,36
155X23 24,5 192.1 64,58 6,45 7,22 4,68

(Вф,ХНу)Х(155х23) 39,4 207,6 65,30 7,0) 7,28 3,36

29X116 25,9 210,8 63,01 8,33 7,07 3,36
155X23 24,5 192,1 64,58 6,45 7,22 4,68

(29X116)Х( 155X33) 40,0 207,4 67,40 6,51 6,97 3,74

Гф«Х38 18,3 204,4 65,55 7,65 6,99 3,84
29X116 25,9 210,8 63,01 8,33 7,07 3,36

(ГфУХ38)Х(29ХП6) 37,2 237,0 66,14 7,52 7,63 3,84

2КЖЗ 68ХВ38 21,6 205,6 61,54 8,07 7,33 3,38
29X116 25,9 210,8 63,01 8,33 7,07 з.Зб

(2КЖЗ 68ХВ38)Х(29ХП6) 23,7 239,2 71,46 7,70 5,75 2,98

55X52 24.1 209,7 67,93 6,56 7,27 3,33
155X23 24,5 192,1 64,58 6,45 7,22 4,68

(55X52) Х( 155X23) 30,8 227,0 64,46 8,77 7,67 2,51

Таким образом, наши эксперименты показывают, что явление ге
терозиса проявляется и в биохимическом составе зерен двойных меж
линейных гибридов кукурузы. Это явление особенно резко наблю
дается в граммвеществе, пересчитанном на тысячу биологических 
единиц.
Институт земледелия Министерства сельского

хозяйства АрмССР Поступило 26.V 1959
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11. 1Г. ՄԻՆԱ88ԱՆ, Լ. Ա. ՂՈԻԿԱ118ԱՆ
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՄԻՋԳԵԱՅԻՆ ՀԻՐՐԻԴՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ 

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

•հե ղ ին ակնե բի նպատակն է եղել ուսումնասիրել հե տե րո ղիս /' երեուլթբ 
եդիպտացորեն ի կրկնակի ։! իջգծ ա լին հիբրիդների մոտ, պահեսաալին ն/ութելփ 
պա ր ուն ա կ ութ լան տե ստկե >ոի ց։

/'ու լսեբն աճեցվել են 1957 թվականին, Հալկական Ս ՍՈ' լու ղատնտե- 
սաթ լան մինի աո րու թ լան Երկրադործո։ թլան ին ո սւ ի տ ո ւտ ի Փարաքսւրի էքրս-. 
պերիմենտալ բա ղա/ում ։

հիոքիմի ական անալիզի սլվլալները ցռւլց են տալիս, որ եգիպտացորենի 
կրկնակի միջգծալին հիբրիդները պահեստալին նլութերի պա րռւնակռւթ լամ բ, 
հիմնականում, միջին տեղ են ւլրավում ծնողական ձևերի միջև և երբեմն էլ 
ղ ե բ ա ղան ցում են նրանդ: Օսլալի պա բունակութ լամբ առանձնապես աչքի է 
ընկել (2]Հ՚/1\3')Հ68')հ338)'չՀ(29'չհ 1 16) կրկնակի միջգծալին հիբրիդը, որի մոտ 
ալն կաղմում է 71,46 °/(| և ղերաղանցում է ոչ միալն իր ծնողական ձևերին, 
ա լլև մ լուս հիբրիդա լին կոմբինացիաներին: Պ րո տե ին ի տոկոսը համեմատա

բար ավելի բարձր է X 155 ^հ23) կրկնակի հիբրիդի մոտ։
Փորձի տվլալներից կարելի է եզրակացնել, որ հետերոզիսի երևուլթն 

արտահալավել է նաև ե ղիպտացոբենի կբկնակի միջգծալին հիբրիդների հա- 
տիկների բիոքիմիական կազմում։
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ՀՍՅՈԱԽՈՏ 4ԻՏ1Ս.1հ1, 2.Ա.'ԼՈ(“ԻՈ1>Ա“խ1,Ր
II. <1|. ՍԵՄԵՐՋՏԱՆՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈԻՎԻՆԵՐԸ

Գիտահե տա դո աա կան հիէ/հ արկնե ր ի և ս ո ցիսւ լիս լսական գ լուղա տնտես ու- 

թ լան պրակս։ իկա լի կողմից վերջնականորեն ապացուցված է, որ եգիպտացո

րենի րե ր քաւով ութ լան բարձրացման ամենակարևոր մ ի ջո ց ա ոաւՈւե րի ց մեկր 

հիբրիդա լին սերմերի օգտագործոււքն է արտադրութլան մեջ: քներքի հատկա

պես մեծ հավելում են առաջացնում ե ղիպտ ա ցո րենի միջգծա լին հիբրիդնե րը:

Նե րկա լում ս Ս ո վե տական Մ իա իժ լան տարբեր հո ղ ա կ լիմ ա լական պա լման

ներ ում տարածված են մ ի շարք միջգծալին հիբրիդնե ր (Վ,/'/* 42 , Վ/'/* 50, 
'ԼԻՐ 15 Ո, ե րասնոդարի 5 և ալլնի, որոնք տալիս են կանաչ մասսա լի և հա

տիկի բարձր բերք: Ելնելով գլուղաւոնաեսական պրակտի!լալի օրեցօր աճող 

պահանջնե րի ց, խնդիր է դրվում ստանալու նոր, ավե/ի բերքատու Հիբբիդ՝ 

ներէ Սակալն հալտնի է, որ նոր կ րկնակի միջդծալին հիբրիդների ստացումէ 

կապված է մի շարք դժ վա րութ լուննե րի հետ և պահանջում է երկար ժամա

նակ: Ալ» տեսակետից կա ր և ո ր ն շան ակո ւ իժ լո ւն է ստանում դո լա իժ լուն ունեցող 

կրկնակի միջդծափն հիբրիդների բարելավման հարցը:

'Լերջին տարիներին ալս ուղղութլամր ծավալուն աշխատանք է կատար

վում 'ԼԻՐ-ի Եուբանի կալանում ^սելեկցիոներ Գ. //. ()'ալիեի: Մեթոդի Լու֊ 

թլունն ալն է, որ, ւիոխելով կրկնակի միջգծալին Հիբրիդի կաղմութլան մեջ 

մտնող 4 գծերից մեկր, որն ամենաքիչ չափով Լ ագդում ստացվող հիբրիդի 

բերքաւովութ լան բարձրացման վրա, մեկ ալլ, արժեքավոր գծով, ստացվում Լ 

նոր եիբրիդ, որն ավելի բերքատու է, քան սկզբնական ը: Ալսպես, օրինակ, 

անալիտիկ խա չաձևոււ/ն ե ր ի միջոցով է, որ ’/,/'/* 42-ի կաղմութլան մեջ մտնող 

'ԼԻՐ 43 գիծն ունի ամենացածր կոմ բինա ցիոն արժեք. այն փոխարինելով 

'ԼԻՐ 116 գծով, ս տա ցվում Լ մեկ ալլ Հիբրիդ 329, "րբ> նուլե կալանի

1954 թվականի տվլաիներով, գերազանցում Լ '/,/’/ 42-ին 4,3 ց/հ-ով, իսկ

երասնոդարի սելեկցիոն կալանի 1955 թ վսւկանի ւովլալներով 4,6 ցհ-ով:

Վ/1/* 42֊ի կաղմութլան մեջ 'ԼՒ1* 43 գիծը, ՛Լ/'/ 118, 'Լ!'/ 41 ե ՛Լք'/ 11 
գծերով փո խա ր ինև լու ճանապարհով ս տա ցվե լ են նոր հի բրիդնե ր ՛ԼԻ/ 330, 
՛ԼԻՐ 331 և 'ԼՒ/* 332, որոնք ՛Լք'/* 42-ից ավելի րերքատու են:

Համանման տվլալհեր բերում է նաև Մ. Ս. Եալինինը:

Մենք նուլնպես աշխատանք ենք կատարել կրկնակի միջղծալին հիբրիդ

ների տնտեսա/րսն էֆեկտիվութլան ձևավորման վրա աոանձին գծերի աղդե- 

ցութլսւն ուսա մնասիրութլան ուղղութլամբ: Ս,լս նպատակով 1955 թվականին 

Հսւլկական 1111/1’ 1'?միածնի շրջանի պալմաններա մ սաացվել են ալնպիսի 

հիբրիդներ, որոնց մոտ ընդհանուր են 3 գծեր և փոխված է միալն մեկը: 

Ստացված հիբրիդներն ուսոււ/ևասիրվել ե 1ւ 1956 195Տ թվականների ընթաց

քում: Արդլունքները բերվում են աղլուսակ 1֊ում:
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Ա րյ յ ո ւ. ս ա !լ 1
Կրկնակի մ ի Հ ւյ ծ ա յին հ ի ր ր ի ղն ե ր ի գծերից մեկի ա ղդ ե ց ութ յունր 

նրանց արդյունավետության վր ա

Կ'ՐՐ1’1այ1'ն

կ ո դր ե ր ի և չ ո ր 
բերքր ց/հ-ո

ա է ո ի կ ի 
'/ կ ան աչ մասսայի րերքր րյ:հ — ով

կո մ ր ին ա ց ի ան
փորձերի

կոդրերի
հատիկի

էի ո ր ձ ե ր ի 
թիվը

ըն դ հ առ
նուր ր

ց ո րյ ու.ն — 
ների

կոդրերի

(ԿԶԻ. 9\44ՀՀ 
(28X29; 3 62,19 48,78 շ 234,88 127,00 107,90

(՚1ԶՐ. 127X44) 
(28X29; 2 69,57 52,76 շ 262,42 160,09 102,33

(18\44;\ 
(28x29; 2 68,20 51,59 2 270,97 159,56 111,41

(հիր. 10Հ44;ճ 
(28X29; 3 73,72 56,95 2 298,21 183,25 114,96

(Հ՛Ր- 36Ճ44;\ 
28X29; 2 71,48 52,63 2 277,21 161,81 115,24

(40X41IX 
(24X38; 3 58,67 42,08 2 248,31 146,83 101,48

(40X43IX 
(44X38) 5 70,75 54,10 5 285,68 181,84 103,84

(40X^r. 127^ 
(44X38; 3 69,56 54,50 2 310,88 195,67 115,21

Ո ւսուէքեասիրութ լունը ցուլդ է տալիք/, որ գծերի ,ի ո փոխում ո ումեզ

կերպով անդրադառնում է ոտացվո զ Հիբրիդների անտեսակս ն հատկանիշնևրի

վրա: Աո աջին հինդ հիբրիդն!,րր, հ րոնց մ ո տ ընդհանուր են ՀԻՐ 44, ՀԻՐ 28,
ՀԻՐ 29 գծերը, ո տ ա ց վե լ են հետև լա լ գծերի միջոցոՀ եԶՐ - 9, ԿթՐ. 127 ,
ՀԻՐ 18, հիր. 10 և հիբ- 36: Փորձ արկված ;> գծերից լավագուլնը հիր- 10-ն է,

որի միջոցով ստացված (հիր- 10X44) X (28X29) Հիբրիդի ունեցել է ինչպես

կոդրերի ու հասվ։կի> ալն պես էլ կանաչ մա սսալի բարձր բերք։ Թե ինչ չա֊

•իով է մեկ գծի /ի ո ի/ա ր ին ում ը մեկ ա լլ գծ ով ազդում ։։ուաց վոդ հիբրիդների

տնտեսական հաս,կան ի շն ե ր ի վրա, երևում է հիր. 10 և ԿՊՊ. 9 /լծերից ստաց-

ված հիբրիդների համեմ ա տութ լո ւնի ց ։ (Հիր. 10X44) X (28X29) հիրրիդը կող~

բերի, հատիկի ե կանաչ մա սսա լ // բերքով գերազանցում է (ԿԶՐ. 9X44) X
X (28X29} Հիբրիդին ւմ ա պա տ ա ո իւ ան //ր են՝ 11, 53 ց/հ֊սվ, 8,17 ցյհ֊ով և

63,33 ց հ-ով: Աոաջինի աո ավև լ//ւթ լո ւնը ել,ևում է նաև նրանից, որ ևրկրոր-

դին գերազանցում է նաև կա թնամ ոմ ս։ լին հա ո ուն ա ցման շրջանում գտնվող 
կոգրերի բերքով։

ւ*իծ հիր- 10-ից հետո լավագույն կոմբինացիոն հա ակութլո ւննեբո վ օժս/ը֊ 

ված գծեր են հանդիսացե լ հիր- 36֊ ր և ԿԶՐ. 127: Սրանց միջոցով ստաց

ված հիբրիդների՝ (հիր. 36X44) X (28X29) ե 427 X 44) X (28 X 29)
չոր հատիկի բերքը միատեսակ է, սակա/ն կանաչ մասսալի բերքով աոաջինը 

զե րա զան ցու մ է ե րկրորդին 14,79 ցհ֊ով, րոտ որում ալդ հավե լումբ հի/քեսւ- 
կանոււք կատարվել է կողբերի բերքի հաշվին։

^ՒբբՒԴ'"մ1ն տՀն կոմբինացիաներում, որտերլ ընդհանուր են ՀԻՐ 40, 
ՀԻՐ 44 և ՀԻՐ 38 գծերը, ուսումնասիրվող 3 /լծերից ամենաարժեքավորր 

հանգիստ ցել է ԱԶՐ. 127 գիծը: Ալս գծի մ իջոցս վ ո տ ա ցվ ա ծ (40^ 1>ԶՐ. 

127) X (44~)Հ.38) հիբրիդը հատիկի բերքով գործնական ո բեն հավասար է
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(40X43) X (44X38) 11 գերազանցում է (40~Հ41) X (44X38) հիբ

րիդին 12,42 ղՀհ-ով։ Նրա ր ա ց ա ր ձակ դե ր ա զան ց ո ։.իմ յո ւնը նշված երկու հիբ

րիդների նկատմամբ ի հայտ է ւլալիս, եբր համեմատում են նրանց կանաչ 

մ ա ս ոտ լի տվրսլները։ Ալս հատկանիշով ^Օ^ԿԶՐ. 127)^(44X38)
հիբրիդը գերազանցում է (40%43) X (44X38) և (40X41 ) X (44X38) հիբ

րիդներին 23,20 ց1հ~ով ե 02,37 ցքհ֊ով։ կԶԸ՝ 127 գծի աոավելությունն ար

տահայտվում է նաև ն րանո վ, որ նա նպաստում է կա իմն ամո մ ա լին հա ս ո։նա ց- 

ման շրջանում գտնվող կոդբեբի բարձր բերքի աոաջացմանը։

Այսպիոով, բերված տվ լայները հաստատում են <ի. 11. ոալիևի աքն տե

սակետը, որ 'ԼիI* 43 դիծր այլ գծով փոխարինելու միջոցով հնարավոր է բար- 

ձըրացնել 'Լ1'ք* 42 կրկնակի միջգծալին հիբրիդի րերբասւվութլունր։ ճիշտ է, 

այստեղ խոսքը վերաբերում է նրա ոեցիսլրոկ հիբրիդին, սակայն, ինչպես 

■կտեսնենք ստորև, այն ավելի բերքատու է, քան 'Լիք* 42-ը։

Կրկնակի միջգծալին հիբրիդների բարելավման և նրանց սերմերի ար֊ 

տադրութլան ծախսերի կրճա տմ ան համար կարևոր նշանակություն ունի ոե- 

ցիպրոկ հիբրիդն!։րի ուսումնասիրությունը։

Ալս հարցն ուսումնասիրվել / շատ հետադոտոզների կո ւր) ից, սակայն 

մինչև այժմ մ իա սնական տեսակետ չի մշակվել այգ "ւղղուիմ լամբ։ Հետազո- 

տոզների մի մասը գտնում է, որ ոեցիսլրոկ խաչաձևումները ոչ մի ազդե

ցություն չեն ունե՛նում հիրրիդների ա րդյո ւն ա վե ս։ու թ յան վրա, իսկ եթե ան

գամ ունենում են, ապա այնքան չնչին չափով, որ ղ ո բծն ական ո րեն կարելի 

է անտեսել: Այս տեսակետին է կանգնած 9*. 11. ‘I'ա լիեր ։ տ ե ա ա զո տ ո դնե ր ի 

մյուս մասը գտնում է, որ ոեցիպրոկ հիբրիւլները հաճախ ուժեղ կերպով 

տարբերվու մ են միմյանցից իրենց տնտեսական հատկանիշներով, ուստի ան

հրաժեշտ 4՜ նրանց ուսումնասիրությունը։ !Լյս տեսակետը պաշտպանվում ի 
Յոլ. Պ. Ա իրլուաալի կողմից։

11 ենք նույնպես նպատակ ենք ունեցել կա ու ա րե լ հե տ ա ղո տ ո ւթ յո ւն ա յդ 

ուղղուիմ լամբ և տվյալ հա րցում մտցնել որոշ պա ր դու իմ յո ւն:

Այս նպատակով 1955 թվականին ստուգված ոեցիսլրոկ հ ի բրիդնե րր 

ուսումնասիրել ենք 1936—1938 թվականների ընիմացքում: Ընդամենը ուսում

նասիրվել են 4 հիբրիդս։ լին կոմրինացիա ։ Դրանցից երկուսը' 'Լիք* 42 կրկնակի 

միշգծալին հիբրիդը !։ նրա ոեցիպրոկ կոմբինացիան ստացվել են մս։ լբական 

ձևեր հանդիսացող պարդ հիրրիդների տեղերի լիով։։։ խմ ան ճանապարհով, իսկ 

երկուսի մոտ ււեցիպրոկ ի։աչաձևա մը կատարվել է մալըական ձև հանդիսա

ցող պարզ հիբրիդի կազմս։ իմ լան մեջ մանուլ գծերի տեղերի փոփոխման ճա

նապարհով։ Արդյունքները բերվում են աղլուսակ 2֊ում։ Աղյուսակում բև ր֊ 

ված տվլայներից երևում' է, որ 'ԼՒԸ 42-ը ավելի քիչ բերքատու է, քան իր 

ոեցիպրոկ հիբրիդը1 Այսպես, օրինակ, (40X43) X (44X^38)֊ը կողքերի, չոր 

հատիկի և կսւնտչ մասսալի բերքով գերազանցում է 'ԼՒ/1 42֊ին հսւմապա- 

տասխանորեն' 4,17 ց՚հ֊ով, 3,61 ց հ-ով և 8,73 ց հ-ով։ Վ/1/* 42֊ի աււավելու- 

թյունը ալն Լ լքիտլն, որ կա իմն ա մ ո մ ։։։ լ ին հասանա ցման շրդանում տալիս է 

կւզրերի ավելի բարձր բերք, քան իր ոեցիպրոկ հիրբիղը։

1'երված ւիաստերը ցույց են տալիս, որ 'Լիք* 42֊ի ոեցիպրոկ հիըրիդը 

տնտեսապես ավելի Լֆեկսւիէէ է I։ կարող է ղաււնալ հեռանկարային ձև Արա

րատյան գաշտավւսլրում շրջանացման համար։
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Ս. զ յ ո ւ ս ա կ

Ռե ց [։ պր ո կ խահաձևմ ան ազդեցությունը ստացվող հ քւ ր ր ի զն ե ր [։ 
արդյունավետության վրա

^.ըրիզային 
կոմրինացէ ան

եոզր ե րի և չոր հ ա տ[ւ կի 
բերքը ց/հ-ով

^էանաչ մասսայի րերրը յյքհ^ով

ւի որձ եր ի 
թիվր

կոզրերվ. ՃՈՐ 
հատիկի

էի ո ր ձ ե ր ր 
Բ1՚-1ր

րնզ հսւ- 
նուրր

վորյոմհ֊ 
' ներ ի կողրեր1.

(44*38;ճ
(40 /38)- 'ԼԻՐ 42 3 66,58 50,49 3 21^,95 169,07 108,11

(40X43IX (44\38; 5 70,75 54,10 5 285,68 181,84 103,84
(40X41)X (44X38; 3 58,67 42,08 2 248,31 146,83 101,48
(41>4Օ; (44X38; 2 73,09 57,97 1 344,45 222,37 122,08

Ալս կա պակցու թ լամր անհրաժեշտ ենք համարում կանդ աոնել մի կա֊ 

րևոր հարբի վրա։ Հա լան ի է, որ եգիպտա ցո րենի կրկնակի միջգծ ա լին հի

բրիդների սե րւՈւս։ բուծութ լան ժամանակ հա լրական ձևի պարդ հիբրիդի բերքն 

օգտագործվում է որպես ապրանքս։ լին հա տիկ, մինչդեռ հնարավոր է նրանք 

օգտագործել որպես ոե ցիպրոկ հիբրիդի մալրական ձև։ Արարաալան դաշտա֊ 

վալբի պա լմաններում ալս մեթոդի կիրառումը դգալիորեն կէժանացնի '/,/'/ 

42֊ի սե րւէնաբուծւււթ լունբ , միաժամամակ բարձրացնելով նրա բերքատվռւ- 

թրոնր։

Ս'և ց իպրոկ իւս։ չա ձև մ ան ադդեցու թլունը ավելի ուժեղ Լ ա ր ս։ ահա լսւ վա ծ 

հի բր իդնե րի երկրորդ խմբի մոտ։ Սրանցից (” 4 X ( 44~)Հ38'վ կոմբինա

ցիա լով հիբրիդը տնտեսական հատկանիշներով շա տ ավելի արժեքավոր է, 

քան իր ռեցիպրոկ կոմբինացիան և 'ԼԻՍ 42 ^1’բբ1"1բ։

եԶՍՍ ԿԱՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ

1. Մեր փորձերը հաստատում են 'ԼԻՍ~ի Կ ուրանի կալանի կողմից մշակ

ված ալն մեթոդի ճ.շտութ լան ը, որի համաձալն կրկնակի միջգձալին ^!՚բբՒ՚1' 
ների 4 գծերից մեկը մի ալլ գծով փոխարինելով հնարավոր է բարելավել 

գոլութլուն ունեցո դ շրջանս։ցված հիբրիդները։

2. ՝ԼՒՐ 42, ՛ԼԻՐ 28 և 'ԼԻՐ 20 ինքն ափոշոս։ ված գծերի հետ լա վ ա դ ուլն 

արդլունք տալիս են հիր> 40 և հիբ- 36 գծերը, իսկ ’/,/'/ 40, 'ԼՒ1 44 ե */,/'/ 

38 գծերի հետ' ԿԶՐ. 427֊բ։ Ալս գծերի միջոցով ասացված հիբրիդս։ լին կո մ ֊ 

րինացիաներն ունեն կոդրերի, չոր հատիկի ե կանաչ մասռալի ավելի բարձր 

բերք, քան լքնա դ ած հ ի ր բ իդ տ / ին կոմբինացիաները: հատկապես ար 4ե քավոր է 

(հիբ. 10X44)^ [28X^9) հիբրիդա լին կո մ բինա ցիան , որբ, բարձր ւորդլունա֊ 

վեւոոլ թ չան շնո րհիվ, կարող է հանդիսանալ հեււանկա րա լին ձև Արա բա ա լան 

դաշտավա/բում ներդնելու համար:

3. Ս'և ր ստացած տվ լա լնե րը հերքում են հի բբ իգա լին եգիպտացորենի 

սերւքււարուծութլան պրակտիկալում րնդու^ւված ալն տեսակետը, որի համաձալն 

ռե դիպրոկ խաչա ձևուԱները ոչ մի ադգեցու թլոլն չունեն նրանց արդլունավե֊ 

տութլան վրա։ Ւրականում ոեցիպրոկ հիբրիդսերր որոշակի կերպով տարբեր

վում են իրենց տնտեսական հատկանիշնևրով։ Ս,լս տեսակետից գործնական հև֊ 

տաքրքրութլուն են նևրկալացնում 41'^հ40 )^>\(^4X^98 և [40X 4 3)X (44X^38) 



Հիբրիդային Լդիպտա ցորենի բարելավման ուղիները 93

հիբրիդա լին կոմբինացիաները, որոնք բերքի դգալի հավելում ունեն իրենց 

ոեցիպրոկ ձևերի նկատմամբ: 'Լե րջինը հանդիսանալով ՎէՒի* 42-ի ռեցիպրոկ 

հի ր ր իդը, կարոդ է կարճ ժ ա մ ան ա կա մ ի ջո ց ում ներդրվել ա րսւադրութ լան մեջ, 

որի շնո րհիվ հնարավոր կլինի ոչ միա լն բարձրացնել եգիպտացորենի բեր

քատվություն ը, ա լլև զգա լիո րեն էժանացնել նրա ս ե րւքե ա բո ւծ ո լիմ լո էն ր:

4. ’/,/•/* 42֊ի ռեցիպրոկ ^փթթի’}}1 օգտագործման հետ միաժամանակ 

գործնական նշան ակութ լուն կարոդ է ունենալ նաև նրա կազմ ութ յան մեջ 

մտնոդ համեմատաբար քիչ էֆեկտիվ Վ/՚Հ* 43 գծի փոխարինումը ԿթՈ. 127 
գծով:

Հ11111Ւ էեյուդ> մինիստրության

երկրադարձության ինստիտուտ Ստացվել է 16, III 1959 թ.

С. П. СЕМЕРДЖЯН

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

Резюме

В настоящее время в основных кукурузосеющих районах Совет
ского Союза внедрены урожайные двойные межлинейные гибриды ку
курузы.

Практическое значение имеет изучение реципрокных гиб
ридов, так как по этому вопросу до сих пор не разработана еди
ная теория.

Наши опыты проводились в 1955—1958 гг. В результате опытов 
мы пришли к следующим выводам:

1. Наши опыты подтверждают правильность метода Кубанской 
станции ВИР-а, что путем замены одной линии другой, можно улуч
шить районированные двойные межлинейные гибриды.

2. С линиями ВИР 44, ВИР 28, ВИР 29 хорошие результаты 
лают линии гибридов 10 и 36, а с линиями ВИР 40, ВИР 44, ВИР 
38—линия КЗР 127. Гибриды, полученные с помощью этих линий, име
ют более высокий урожай початков, сухого зерна и зеленой массы, 
чем остальные гибриды.

Особенно ценным является (гиб. 10X44)X(28X29) гибридная 
комбинация, которая благодаря высокой хозяйственной эффективности 
может стать перспективной формой для возделывания в условиях Ара
ратской равнины.

3. Паши данные отрицают распространенное мнение о том, что 
реципрокные скрещивания не влияют на хозяйственную эффективность 
полученных гибридов. В действительности реципрокные гибриды опре
деленно отличаются друг от друга. С этой точки зрения практически 
интересными формами являются гибриды (41 Х40)Х(44Х38) и (40Х43)Х 
44X38), которые по урожайности значительно превышают свои ре

ципрокные формы.
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Последний гибрид явтяется реципрокной формой районированно
го гибрида ВИР 42 и поэтому его можно в кратчайшие сроки внедрил 
в производство. С помощью этого возможно повысить не только уро
жайность кукурузы, но и снизить себестоимость гибридых семян.

4. С практическим использованием реципрокного гибрида ВИР 
42, одновременно, важное значение может иметь и его улучшение 
путем замены малоэффективной линии ВИР 43 линией КЗР 127. Полу- 
чится новый гибрид с формулой—(40ХКЗР. 127)Х (44X38).
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

АЛЕКСАНДР ГУМБОЛЬДТ

Шестьсот тридцать шесть книг, исследований, трактатов, увесистых томов по не
сколько сот страниц—памятник, который воздвиг себе Л. Гумбольдт. О величии па
мятника его биографы писали: «Остается изумительным и непонятным, как он мог 
вместить такую массу знаний и не быть ими раздавленным».

Его именовали «вторым Колумбом», «Аристотелем XIX столетия». См был избран 
в члены академий всего мира.

Книги, написанные Гумбольдтом, были посвящены всем вопросам знаний о земле, 
о мире, геологии, географии, горному делу, метерсологии, астрономии, физике, химии, 
физиологии, зоологии, сравнительной анатомии, археологии, этнографии, истории, 
политической экономии, космогонии и др. Гумбольдт считается основателем современ
ной геофизики, гидрографии, географии растений; последняя до начала XIX столетия 
как самостоятельная отрасль знания не существовала, и ей он посвятил свыше 50 лет 
жизни.

Александр Гумбольдт родился в Берлине 14. IX 1769 г. Среднее образование полу
чил домашнее; ему совершенно не преподавались естественно-исторические предметы, 
к которым он чувствовал склонность. «Почти все науки, которыми я сейчас занима
юсь,— писал он,— я изучил сам». Позже он учился в университетах, у знаменитейших 
ученых конца XIX в. Рано оставив государственную службу, он всецело отдался изу
чению естественных наук. Много путешествовал по Европе. По пути в Америку по
сетил Канарские острова. Поднимаясь на пик острова Тенериф, около 4000 м. п. у. м , 
у него окончательно оформилось понятие о существовании вертикальных поясов в 
распределении растительности. В Южной Америке, на горе Чимборассо, считавшейся 
тогда самой высокой горой мира (5881 м), он уже ищет точного выражения для зако
нов этих растительных поясов.

Из экспедиции в Южную и Центральную Америку, которая продолжалась 5 лет, 
Гумбольдт вывез колоссальные ботанические и зоологические коллекции, в том числе 
6000 видов растений, из которых 3000 видов оказались новыми для науки.

Его также очень интересовали Урал и Азия, которые он посетил уже в 60-летнем 
возрасте. Здесь за 6 месяцев он проехал на лошадях 14500 верст от Петербурга до 
Алтая и обратно. В результате русской экспедиции он опубликовал 3-томную книгу 
«Центральная Азия».

В продолжении всей своей жизни Гумбольдт пытался показать природу во всем 
многообразии и тесной связи всех ее проявлений. Желание объяснить гармонию мира 
возникает у Гумбольдта потому, что он считает, что дисциплин много, но наука одна, 
так как она изучает один объект — мир!

Колоссальный охват знания делал его компетентным во всех областях естество
знания.

Для него были характерны три черты: неимоверная жадность к труду, совершенно 
исключительная способность к обобщению и широчайшая разносторонность его инте
ресов.

И именно потому, что специализация наших знаний приводит к углублению изуче
ния лишь отдельных проявлений природы, нам нужен Гумболдт, который не уставал 
повторять, что «на взаимодействие сил, на влияние мертвой природы, на раститель
ность и животный мир, на эту гармонию должны быть направлены наши глаза».
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Задуманный им грандиозный труд «Космос» он считал основным делом своей 
жизни — труд, который должен был соединить в себе все имевшиеся в то время зна
ния о вселенной и земле, но он не был завершен. Смерть (скончался 6 апреля 1859 г.) 
застала его над работой по составлению 5 тома.

Прошли годы, л одного из гигантов, который в XIX в. оказался способным дать 
могучий толчок человечеству, наука капиталистического запада стала забывать.

Наука нашей Родины все лучшее, что добыто до нее человеческим гением, в том 
числе Гумбольдтом, со дня смерти которого прошло 100 лет, бережно хранит.

Основатель науки — география растений, для изучения которой Гумбольдт по
дробно начертал программу, не смог предвидеть то громадное значение, которое полу
чило приложение географии растений к практической жизни для удовлетворения нужд 
человечества.

Районирование сельского хозяйства, оценка растительных угодий, установление 
центров происхождения культурных растений и использование их для получения ма
териала для селекционной работы, освоение пустынь, интродукция и селекция расте
ний, изыскание нового растительного сырья — вклад, значительным участием в кото
ром может гордиться советская наука.

Я. И. МУЛКИДЖАНЯН 
Ботанический институт
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