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СВЯЗЬ МЕЖДУ ХИМИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ И 
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ В РЯДУ АМИНОЭФИРОВ 

1-ФЕН ИЛ ЦИКЛОПЕНТАНИ-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Работами ряда авторов |1 — 5| было показано, что аминоэфиры 
циклоалканкарбоновых кислот, особенно 1-фенилциклопентан-1-кар- 
боновой кислоты, обладают значительной холинолитической и спазмо
литической активностью. Три представителя этого ряда—пентафен 
(хлоргидрат ^-диэтиламиноэтилового эфира 1-фенилциклопентан-1-кар
боновой кислоты), мерпанит (метилсульфометилат р-диэтиламиноэтило- 
вого эфира 1-финилциклопентан-1-карбоновой кислоты) и тропафен 
(хлоргидрат тропового эфира 1-фенилциклопентан-1-карбоновой кисло
ты) нашли широкое применение в нервной клинике и в клинике внут
ренних болезней при лечении состояний повышенного мышечного то
нуса (в частности паркинсонизма), язвы желудка, бронхиальной астмы 
и других заболеваний [6 — 11].

Однако ио настоящее время значение состава и строения ами
носпиртовой части молекулы у эфиров 1-фенилциклопентан-1 -карбо
новой кислоты, для проявления их холинолитической активности, 
изучено недостаточно и несистематично.

С этой целью в Институте тонкой органической химии АН 
АрмССР А. Л. Мнджояном, Г. Т. Татевосяно.м и С. Г. Агбалян осуще
ствлен синтез ряда новых, а также ранее описанных аминоэфиров 1-фе
нилциклопентан-1-карбоновой кислоты [12].

В настоящем сообщении рассматриваются данные, характеризу
ющие холинолитическую активность 36 препаратов этого ряда со
единений.

Методика

Опыты проводились на кошках и белых мышах, а также на пря
мой мышце живота лягушки.

Кошки наркотизировались внутрибрюшинным введением смеси уре
тана (1 г/кг) и нембутала (10 мг/кг). Кровяное давление регистриро
валось в сонной артерии посредством ртутного манометра, ды
хание—капсулой Марея, соединенной с трохходовой трахео
томической трубкой. Для предотвращения свертывания крови вну
тривенно вводился гепарин из расчета 1—3 тыс. м. ед. на одно жи
вотное.

О действии препаратов на периферические м-холинорецепторы 
судили по их влиянию на депрессорный эффект ацетилхолина, введен-
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ного внутривенно в дозе 0,2—1 у/кг. Показателем действия препара
тов на н-холинорецепторы парасимпатических ганглиев сердца слу
жили опыты с раздражением импульсным током (частота импульсов 
равнялась 35 герцам, длительность—0,1 миллисекунды, напряже
ние—10—20 вольтам) шейного ствола блуждающего нерва. При этом 
учитывалось также влияние препаратов на депрессорный эффект аце
тилхолина. После испытания каждого препарата на двух-трех кош
ках были выведены средние дозы, необходимые для уменьшения на 
5О°/о депрессорных эффектов, вызванных введением ацетилхолина и 
электрическим раздражением блуждающего нерва (табл. 1).

Для изучения действия препаратов на н-холинорецепторы симпа
тических ганглиев, мозгового слоя надпочечников и каротидных клу
бочков был использован никотиномиметический препарат—корконий 
[13]. Корконий вводился внутривенно в дозе 10—40у/кг. Для нагляд
ного представления никотинолитической активности препаратов в 
табл. 1 приведены проценты уменьшения прессорной реакции кровя
ного давления на корконий, вызванные препаратами в дозе 2 мг/кг.

Во всех вышеуказанных опытах, проведенных на наркотизиро
ванных кошках, препараты вводились внутривенно в виде 0,01 —1°/0 
растворов на дважды перегнанной воде.

Опыты на прямой мышце живота лягушки проводились с целью 
изучения действия препаратов на н-холинорецепторы поперечно-поло
сатой мускулатуры. Изучалось влияние препаратов на контрактуру 
мышцы, вызванную ацетилхолином в концентрациях 2.10՜7 — 1.10՜6. 
Препараты испытывались в концентрации 1.10՜6. Процент уменьшения 
ацетилхолиновой контрактуры мышцы (табл. 1) отражает данные 2—3 
опытов.

В опытах на белых мышах весом 18—20 г испытывалось цен
тральное холинолитическое действие 12 препаратов —хлоргидратов. Для 
этой цели были использованы никотин—основание и бромистоводород- 
ный ареколин. Установлено, что сразу после введения никотина в 
хвостовую вену в дозах 0, 3—0,35 мг/кг у мышей наступают сильные 
клонические и клонико-тонические судороги. Через 20—60 сек. на
блюдалось: боковое положение, мышечные подергивания, мочеиспу
скание. Через 5—7 мин. эти явления проходили.

Внутривенное введениеЭареколина в дозах 1,5—2 мг/кг приводи
ло к выраженным хаотическим подергиваниям всех мышц туловища 
и конечностей. Наблюдалась сильная возбудимость; животные двига
лись, расставляя задние конечности. Постепенно мышечные подерги
вания уменьшались и проходили через 7 — 10 мин.

Исследуемые препараты вводились внутрибрюшинно в дозе 
30 мг/кг за 10—12 мин. до введения никотина и ареколина. В этой дозе 
Сами препараты не приводили к заметным сдвигам поведения живот
ных. Противосудорожное действие каждого препарата испытано на 
5 животных. Оценка производилась по четырехбальной системе |14|: 
4՜ Ф-}՜ Н՜ полное предупреждение судорог у всех животных, ФФФ 
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предупреждение судорог у части животных, +4՜ ослабление силы и 
уменьшение продолжительности судорог, 4- незначительное ослабле
ние судорог, О—отсутствие противосудорожного действия.

Результаты испытания противосудорожной активности препаратов 
представлены на рис. 1.

Результаты

Проведенные фармакологические исследования показали, что 
аминоэфиры 1-фенилциклопентан-1-карбоновой кислоты обладают 
значительной холинолитической активностью (табл. 1, рис. 1).

Рассмотрим значение отдельных фрагментов амнноспиртовой 
части молекулы в деле обеспечения холинолитической активности пре
паратов.

Изменение длины и строения алкиленовой цепочки, соединя
ющей эфирный кислород с азотом, приводит к резким колебаниям 
активности препаратов. По влиянию на периферические и центральные 
холинореактивные системы (уменьшение депрессорной реакции, вы-

Таблица 1
Влияние аминоэфиров 1-фенилциклопентан-1-карбоновой кислоты на 

периферические холинореактивные биохимические системы

О

С-С-О-Р 
сн?сн. 
11՜ 
сн2֊сн3

№ пре
парата R 1 1

1
2 3 • 6

3796 ,сн3 НС1 2 0,8 0 9
3797 -CH.-CH.-N/ СН4 0,5 0,05 0 18
3798 си, С2Н5Л 0.4 0,05 30 13

3800 СоН НС1 0.6 0,7 0 36
3801 / ^2* *5— СН,—СН —N 7 ( нчз 0.05 0,< 3 30 30
3802 ЧС2Н6 С2Н5.1 0,04 0,03 30 28

3804 СН НС1 0.5 0,2 0 42
381'5 _CH.-CH.-CH.-N7

/ 13 СН3.1 0.75 0.03 10 25
3806 чсн3 С2Н53 0,75 0,02 90 17

3808 С н НС1 0,1 0.05 50 52
3809 •С1! СН СН И՜

/ сн3л 0.03 0,015 40 40
3810 ЧС2Н5 С,Н5Л 0 03 0,02 45 54

3812
3813

-сн֊сн,-сн2֊н/ 
| '

СНа

СН
НС1
СН3Л

6
3.3

2 
0,05

12
13

42
41

3814 сн3 С2Н։Д 2 0,05 40 50

3816
3817
3818

-СН-СН.-СН,-к/
1 - 4

СН3

С2Н5

С2Н5
НС1 
сн3л
С.Н54 ।

5
2

1.5

3 
0,05 

0,1

20
50
65

40
60
63
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Продолжение таблицы 1

№ пре
парата R 1 2 3 4 5

/СН3
3820 —СН-СН-СН.-К7 НС1 3,5 2 0 35
3821 1 1 СН3 енч 1,8 0,05 30 50
3822 сн3 сн3 С.НД 1,5 0,5 90 68

. С2Н5
3824 -СИ— СИ—СН..—1Ч7 НС1 3.2 0,4 0 59
1825 ! 1 С..Н. енд 2 0.1 70 91
5826 сн3 сн3 С2Н51 1.8 0,5 50 84

сн.,
3828 1 сн, НС1 3.5 0.5 0 16
3829 -СН —С—СН.—И енд 1.5 0,05 70 44
3830 1 ‘ сн. С2НД 1 0,2 60 73

сн3

сн,
3832 1 ХС,Н5 НС1 3 0,5 0 28
3833 —СИ -С-СН.-Н7 енд 1 0,15 50 82
3834 1 хс..н, с2нд 1 0,2 40 78

сн3

/СН.
3836
3837

.СН.-М(
-СН ' ՝сн»

С /СН3
' СН,—и7

НС1
СНД

3 мг/кг-
0 лей-

2
2

0
0

19
28

3838 СД1Д ствие 1 0 28
сн.,

3840
3841

/С2Н5 
сн2-н7

— СН С2Н51 С Н
НС1 
СНД 
с.Нд

3 мг/кг 
0 лей-

5
1

0
0

22
53

3842 X / 2 5■СН.-!/ ствие 2 0 60
С,н5

Атропин 0,015 0,01 — _
Г ексоний — — 100 77

1. ‘Соли препаратов.
2. Доза препарата в мг/кг, уменьшающая на 50°/о реакцию кровяного давления на 

ацетилхолин.
3. Доза препарата в мг/кг, уменьшающая на 5О"/о реакцию кровяного давления при 

раздражении блуждающего нерва.
4. */, уменьшения реакции кровяного давления на. корконий, иод действием препа

рата в дозе 2 мг/кг.
5. ’/• уменьшения ацетилхолиновой контрактуры прямой мышцы живота лягушки 

при действии препарата в концентрации 1-10.՜ 6

званной введением ацетилхолина и раздражением блуждающего нер
ва, уменьшение судорог, вызванных никотином и ареколином у мы
шей) самыми активными оказались препараты, содержащие пропилено
вую цепочку. Как укорочение пропиленовой цепочки на одну мети
леновую группу (пентафен и его производные), так и особенно ее 
„утяжеление14 за счет введения метильных групп в разных положе-
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3796 3800 3804 3808 3812 3816 3820 3824 3828 3832 3836 384С

Рис. 1. Опыты на белых мышах. Действие препаратов на судороги, вы
званные внутривенным введением ареколина и никотина (ареколин—стол

бики пунктиром, никотин—столбики сплошной линией),
ниях (а-метил; а,р-диметил; Р,3-диметил) приводит к понижению хо
линолитической активности препаратов.

Весьма активным оказался хлоргидрат у-диэтиламинопропилового 
эфира 1-фенилциклопентан-1 -карбоновой кислоты (препарат 3808), ко
торый по влиянию на периферические холинореактивные системы в 
несколько Граз превосходит пентафен (рис. 2). Особенно ценным в

V ЯК V Я-Х 3800 V ЯХ V ях
------։------- —------- 1——I-------!_________ I_____ I- . 1_____I 

ЩЩ.1Ш 11 И I 11 I 11 I Н Г ! 11111 Щ I И | И 11 I 11 I I I I И 1 I

стилка 2, 7 кг

ЯХ V ЯХ V 3808 V ЯХ V ЯХ
I______> 1________ I______ I-______I-------- 1-------- -—1--- >—

»0'

о.Гг/-'

Рис. 2. Опыт па наркотизированной кошке (вес 2,7 кг). Сверху вниз: запись ды
хания, кровяного давления; отметки внутривенного введения препаратов 3860 в 
дозе 0,5 мг/кг и 3808 в дозе 0,1 мг/кг; отметки времени (15 сек.). А—X— 
внутривенное введение ацетилхолина в дозе 1 т/кг, V—раздражение импульсным 

током шейного ствола блуждающего нерва в течение 3 сек.

действии препарата 3808 является то, что он, в отличие от пентафена 
хорошо предупреждает" не только ареколиновые, но и никотиновые 
судороги.

Из табл. 1 и рис. 1 видно также, что производные тетраалкил- 
диаминоизопропилового спирта практически не активны.
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Изменение радикалов у азота аминоспирта. Как правило, ди
этиламинопроизводные по всем изученным тестам активнее диметил
аминопроизводных. В каждой отдельной группе степень активно
сти разная. Так, если по влиянию на периферические холинорецепторы 
эта разница во многих группах не показательна, то в группе препа
ратов, содержащих диалкиламинопропиловую цепочку, она весьма 
наглядна. Например, хлоргидрат у-диэтиламинопропиловогоэфира 1-фе- 
ннлциклопентан-1-карбоновой кислоты (препарат 3808) по влиянию 
на депрессорные эффекты ацетилхолина и блужающего нерва превос
ходит действие хлоргидрата у-диметиламинопропилового эфира 1-фе- 
нилциклопентан-1-карбоновой кислоты (препарат 3804) в пять раз.

Диэтиламинопроизводные значительно активнее диметиламино
производных также по их влиянию на никотиновые судороги у мы
шей (рис. 1)

Перевод третичного азота в четвертичный путем йодалкилиро- 
вания, за некоторыми исключениями, усиливает блокирующее дей
ствие препаратов на периферические холинорецепторы. При этом, 
йодметилаты и йодэтилаты указанных аминоэфиров проявляют неоди
наковую активность: по блокирующему действию на парасимпатиче
ские ганглии сердца йодметилаты действуют наравне или сильнее йод- 
этилатов. В большинстве случаев влияние йодэтилатов на эффекты 
ацетилхолина и коркония превосходит влияние йодметилатов.

Среди изученных препаратов особенно активными оказались йод- 
метилат и йодэтилат у-диэтиламинопропилового эфира 1-фенилцикло- 
пентан-1-карбоновой кислоты (препараты 3809 и 3810): сопоставление 
действия этих препаратов с действием атропина и гексония показы
вает, что препараты 3809 и 3810, наряду с выраженной мускариноли
тической активностью, обладают значительным никотинолитическн.м 
действием (рис. 3, 4).

'Кспака 2-8>сг

о 015иг/’сг
Я-Х Я-Х Д-Х Л тропик ЯХ АХ Я-Х 

1 1 1 .111

0 03"%г
Я-Х Я-Х 3809 Я-Х л-х ЯХ 

__ 1 1______ ■__ 1__г_1__ ,__ 1_____
15" 20' 10՛

4 111 НИИ 1X1 1 1 11 1 Ц 1 1 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10' 10'

■ 1 ■ < 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 И 1 1 11 1 111 1111111111111

Рис. 3. Опыт на наркотизированной кошке (вес 2,8 кг). Сверху вниз: запись дыхания. 
кровяного давления; отметки внутривенного введения атропина в дозе 0,015 мг/жг ц 

препарата 3809 в дозе 0,03 мг/кг; отметки времени (15 сек.). А—X—внутривен
ное введение ацетилхолина в дозе 1 т/кг
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15"т ш ш । г । < и 11 (и и । <111 и < т 11111 и и 11111 и
X С’Ш-'К.сс 2.5кг

Уьоьська, 2.5кг

Рис. 4. Опыт на наркотизированной кошке (вес 2,5 кг). Сверху вниз: запись кро
вяного давления, дыхания; отметки внутривенного введения препаратов в дозе 

2 мг/кг (а—препарат 3809, б-атропин и гексоний); отметки времени (15 сек.).
К —внутривенное введение коркония в цозе 15 7/к г

Выводы

Полученный фактический материал дает основание заключить, 
что состав и строение аминоспиртовой части эфиров [15] в ряду и 
1-фенил циклопентан֊ 1-карбоновой кислоты имеет важное значение в 
деле проявления их холинолитических свойств.

Настоящая работа является одним из небольших разделов, наме
ченных исследований в этом ряду препаратов, в связи с чем нельзя 
преждевременно делать заключение о наиэффективной. структуре с хо
линолитическим действием. Бесспорно лишь одно, что широко применяе
мый хлоргидрат р-диэтиламиноэтилового эфира 1-фенилциклопентан-1- 
карбоновой кислоты (пентафен, зарубежный парпанит) в эксперименте 
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по холинолитическим свойствам во много раз слабее хлоргидрата 
7֊диэтиламинопропилового эфира 1-фенилциклопентан-1 -карбоновой 
кислоты, полученного в нашем институте.

о
- II /СН.-СН,

; —С—-С—О—СН.,—СН,—СН,—-НС1 
ч = ' /\ ՜ ЧСН,—сн,

сн, сн,
II՜
сн,-сн.

Последующие этапы 
терапевтические качества

исследований этого препарата выявят 
и решат дальнейшую его судьбу.

его
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Ա. I.. ՄՆՋ118Ս.Ն. Վ. 1Г. ԱՎԱԳ8ԱՆ
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԵՎ ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԸ 1-ՖնՆԻԼՑԻԿԼՈՊԵՆՏԱՆ-1֊ԿԱՐՐՈՆԱ1<»Թ«ԼՒ
ԱՄԻՆՈԷՍԹԵՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔՈՒՄ

Ա մ' փ ո փ ո ն մ'ՀՆ/շ//ական պր ակտ իկսւ լո ւմ կիրառո։ իժ լո ւն գտած իւո լինո լիտ իկ մ իացու- 
(ծլունների մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում պենտաֆենր (պարպա- 
նիտը)' 1֊ֆենիլցիկլոպեն տան-1—կա րբոնա իժ թվի ՜յ֊դիէ իժ ի լամ ինոէթանոլա լի*Ն 
էսիժերի քլորջրածնական աղր։

//. (» միացութ յունր իր մոլեկուլի թ իժ վալին մասի լո ւրահա տուկ կաոուց
վածքի շնորհիվ բիոլոդիական հատկուիժլո ւնների տեսակետից տարբերվում է 
երկ-ե եաիո (սա րինված քացաիէաիժթո ։ ների համանման եթերներից։ *,արց էր 
դրված պա ր դե լ նկատված աո անձն ահա տկո ւ թ լո ւննե ր ր ա րդլո ք կախված են մ ի֊ 
ալն թիժվա/ին մասի՞ց, թե նրանք պենտաֆենի մոլեկուլի մ լո ւս հատվածների 
ւիովւոիւմանր ղուգրն իժ ա դ նո ւլնպես կարոդ են ւիուիո խվե լ: Ալս տե ս ակե ւոի դ 
կարևոր էր ստեղծել նոր ս տ ր ո ւկտ ո ւ ր անե ր, որոնք տարբերվում են պենտա
ֆենի ց հատկապես ամ ինոսպիրտա լին հատվածի րա դադ րո ւ թ լա մ բ և կաոուց
վածքով։

Ներկա հադորդումր ն վի րված է Նուրբ օրգանական քիմիա լի ինստիտու
տում իրականա դված 1~ֆեն ի լց իկլո պենտ ան- 1-կա րբոն ա իժ իժ վի էսիժերներից 
միալն մի քանիսի խ ո լին ո լի տ իկ հատկուիժ լունների ո ւս ո ւ մե ւս ս ի բ ո ւ իժ լան ր: 
Անհրաժեշտ է նշել, որ բերված տվլալների հիման ‘[րա դեռ վաղամ ամ է 
և դրակս։ ցնե լ, իժ ե որ բա դ ադրո ւ իժ լո ւնն ու կա ոո ւ ցված քն է, որ պետք է ունենա 
աոաւ[ելս։դո ւ_լն ակ։ոիվուիժլուն ալս շարքին բնորոշ աոանձնահատկութլուն- 
ներովէ /միալն անվիճելի է ալն ւիաստր, որ մինչև ալմմ ուսումնասիրված 
միացա իժյուններից 1֊ ֆեն ի լցիկլո պեն տ ան֊ 1 ֊կա ր բոն ա իժ իժվի Հ֊ դի է իժ ի լա մ ին ո - 
պրո պ։սնո լա լին էսիժերի քլո բջր ածնական ադր իր իւոլինոլիտիկ հա տկո ։ իժ լա մբ 
մի քանի անգամ գերաղանցում է պենտաֆենին (պարպանիտինթ
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Р. С. ШУЛЬЦ, Э. А. ДАВТЯН

ПРОБЛЕМА ВИРУЛЕНТНОСТИ И ИНВАЗИВНОСТИ 
ГЕЛЬМИНТОВ

Гельминтология располагает обширным материалом по изменчиво
сти гельминтов, однако этот материал касается почти исключительно 
морфологических признаков. Значительная вариабильность у многих ви
дов отмечается даже в таких элементах, которые у смежных форм явля
ются более или менее константными и служат признаками не только ви
дового, но и родового значения. В то же время мало фактов имеется по 
физиологической изменчивости гельминтов. К явлениям такого порядка 
можно отнести существование так называемых «физиологических» или 
«биологических» видов или подвидов, которые характеризуются приспо
собленностью к разным хозяевам при отсутствии у них ясио выраженных 
дифференцирующих признаков. Примером может служить человеческая 
и свиная аскариды. Однако следует отметить, что при более глубоком 
морфологическом изучении таких видов нередко все же удается обнару
жить те или иные дифференцирующие их признаки, как это может быть 
показано на примере тех же аскарид — человеческой и свиной. Надо по
лагать, что физиологические изменения связаны с теми или иными изме
нениями морфологически и наоборот.

Другая категория физиологической изменчивости касается агрессив
ности и устойчивости паразитов к защитным мерам хозяев и ведет к раз
личной степени заражаемости последних и выживаемости паразитов. В 
тесной связи с этим стоит патогенность гельминтов, которая у некото
рых видов возбудителей также подвержена изменчивости соответствен
но вариабильности физиологических свойств гельминтов. Иными сло
вами гельминты могут обладать различной вирулентностью-

Весьма убедительные материалы по вопросу вирулентности гель
минтов получены одним из авторов (Э. А. Давтян с сотрудниками). При 
одной и той же дозе адолескариев фасциолы обыкновенной (по 100 штук) 
в первой группе кроликов, зараженных адолескариями, развившимися в 
моллюсках (Ышпаеа ЕгипсаВЛа) при 22—23°С, все кролики, кроме одно
го, пали от острого фасциолеза на 44—67-й дни после заражения. На яв
ления острого фасциолеза указывают патоморфологическая и гематоло
гическая картины, а также и сроки гибели животных с момента зараже
ния. Другая группа кроликов, зараженных той же дозой адолескариев, 
но развившихся в моллюсках при более низкой температуре 15—17°С, 
дала течение хронического фасциолеза, несмотря на наличие в печени 
примерно такого же количества фасциол. В этой группе выжили из пяти 
два кролика, а из трех павших два погибло от хронического фасциолеза
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на 97 и 125-й дни после заражения и лишь один пал на 60-й день. У пос
леднего кролика из 30 фасциол лишь 10 оказались неполовозрелыми. На 
хронический фасциолез у кроликов этой группы указывают патоморфо- 
логическая и гематологическая картины и сроки гибели.

О различной степени поражения печени у кроликов обеих групп сви
детельствует также количество витамина А в этом органе- У кроликов 
первой группы количество витамина А в 1 г печени составляло 5—15 ин
тернациональных единиц (ИЕ), в среднем по 10,3 ИЕ, а у кроликов вто
рой группы количество витамина составляет от 11 до 23 ИЕ, в среднем 
по 18,2 ИЕ, в то время как у трех контрольных незаряженных кроликов 
количество витамина в 1 г печени составило в среднем по 76,6 ИЕ. Коли
чество витамина А в печени может служить показателем патогенности 
фасциол. У кроликов, павших от острого фасциолеза, витамина оказа
лось примерно в два раза меньше, чем у кроликов, павших от хрониче
ского фасциолеза-

Таким образом, развитие партеногенетических стадий фасциол в 
моллюсках при тех или иных температурных условиях влияет в сторону 
большей или меньшей активности и вирулентности паразитов, проявляю
щейся после заражения окончательных хозяев.

Аналогичный опыт был произведен с фасциолой гигантской, парте
ногенетические стадии которой развивались в моллюсках Е. реге2га при 
температуре 23—24°С (для первой группы) и при 29—32°С (для второй 
группы). Из пяти овец первой группы, зараженных адолескариями, раз
вившимися в моллюсках при 23—24СС, в дозах по 225—300 адолескари- 
ев, пали все пять овец при явлениях острого фасциолеза через 82—85 
дней после заражения. Из 5 овец второй группы, зараженных адолеска
риями, развившимися в моллюсках при 29—32°С с дозой по 300 адоле- 
скариев, не пала ни одна овца.

Важно отметить, что в группе овец, павших от острого фасциолеза, 
число фасциол в печени оказалось значительно меньше, чем в группе вы
живших. В первой группе оказалось в среднем по 77 фасциол на овцу 
(от 33 до 115), а во второй — в среднем по 102 (от 71 до 125).

В другой работе (Э. А. Давтян и В. Д. Акопян) показано, что виру
лентность фасциол зависит также от вида моллюсков — промежуточного 
хозяина, в котором происходит развитие партеногенетических стадий 
трематод. Овцы подвергались заражению адолескариями фасциолы ги
гантской, развившейся в разных видах моллюсков.

В первой группе было 7 овец, которые были заражены той же дозой 
в 300 адолескариев, развившихся в моллюсках Ьпппаеа аипси1апа. Ни 
одна овца не пала в течение 160—170 дней наблюдения; у них обна
ружилось хроническое течение фасциолеза. Содержание витамина А 
было в среднем 49,1 ИЕ (от 34 до 53 ИЕ).

Во второй группе было 8 овец, которые также получили по 300 адо
лескариев, развившихся в моллюске Ь. реге§га. Все овцы пали от остро
го фасциолеза- Содержание витамина А в 1 г печени было в среднем 
13, 1 ИЕ (от 1 до 33). Следовательно, витамина в печени у овец этой 



Проблема вирулентности и инвазивностн гельминтоз 15

группы было в 4 раза меньше, чем у овец первой группы и в 22 раза 
меньше, чем у овец контрольной группы.

В третьей группе овцы были заражены адолескариями, развившими
ся в моллюсках Б. 1гнпса1н1а. Несмотря на то, что животные этой группы 
получили значительно меньшую дозу (по 50—100 адолескариев), все они 
пали от острого фасциолсза. Соответственно и содержание витамина А у 
этих животных оказалось меньше, чем у овец предыдущих групп (в 
среднем у них было по 3 НЕ па 1 г печени) - По сравнению с контроль
ными (незараженными) овцами у них было витамина в 93 раза меньше.

Аналогичные выводы были сделаны и в отношении легочной нема
тоды— мюллерия (ЛАиеПегшь сарШапз) в работе, выполненной также в 
лаборатории Э. А. Давтяна- Автор этой работы (С. А. Гевондян [1]) 
установил, что вирулентность мюллериев зависит от условий их пред
шествовавшего развития в промежуточных хозяевах—моллюсках. При 
развитии мюллериев в моллюсках, находившихся в состоянии длитель
ного покоя и голодания, личинки резко снижали свою вирулентность и 
замедляли свое развитие в окончательном хозяине, и часто не достигали 
половой зрелости. В этой связи автор разлчаиет «летних личинок», т. е. 
проходивших свое развитие в активных и питавшихся моллюсках, 
от «зимних личинок», развитие которых протекало в моллюсках, голо
давших и находившихся в состоянии покоя.

В. И. Пухов [5] также сообщает о различной «вирулентности» личи
нок диктиокаулов, культивируемых в полевых условиях при воздействии 
различных неблагоприятных факторов (солнечный свет, гниение).

Иногда необходимо указывать на различную заражающую способ
ность инвазионных яиц и личинок, иными словами, на различную их 
жизненность, или, как мы предлагаем, обозначать —инвазивность. 
Вполне естественно, что она не остается неизменной, а меняется в зави
симости от условий обитания в открытой внешней среде или в организ
ме промежуточных хозяев.

Бактериологи применяют термин «инвазионность», «инвазионная 
способность» и «инвазивность», причем все эти понятия, видимо, обозна
чают одно и то же- Большинство авторов понимает под инвазивностью 
«способность внедрения» (В. Менкин, [4] и др.). Л. А. Зильбер [3] также 
трактует инвазивность, как способность проникновения вирулентных 
микробов в организм хозяина.

В одной из предыдущих работ [6] мы ввели в гельминтологию поня
тие ипвазивности и предложили для него следующее определение: «ин
вазивность— это инвазионная активность и агрессивность инвазионных 
личинок по отношению к данным хозяевам; инвазивность может изме
няться под влиянием условий предшествующего развития и жизнедея
тельности не только самих личинок, но и гельминтов предшествующих 
поколений (пассажи через определенных хозяев, условия существования 
хозяев, условия существования личинок в открытой внешней среде и 
т- п.). «В этом определении не были разграничены два разных понятия— 
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то, что мы теперь называем инвазивностью (в более узкой трактовке 
этого понятия) и инвазионной способностью.

Инвазионная способность подвержена изменениям в период жизне
деятельности стадийно зрелого паразита (инвазионных яиц или личи
нок), но не в период их развития. Поэтому эти изменения могут, видимо, 
происходить только в сторону уменьшения их жизненности и заражаю
щей способности-

Инвазивность — свойство, могущее изменяться в сторону увеличения 
и уменьшения в процессе индивидуального развития отдельных или мно
гих особей данной популяции, либо отдельных штаммов данного вида в 
процессе развития предшествующих поколений.

Итак, под инвазивностью мы предлагаем понимать индивидуальные 
(приобретенные в процессе предшествующего онтогенетического разви
тия) штаммовые, расовые или видовые особенности паразитов, обеспе
чивающие им возможность заражения восприимчивого организма, а 
также успешного развития и пропагативной или мультипликативной ак
тивности в нем (яйцекладки, рождения личинок, партеногенетическое 
размножение трематод, пролиферативное размиожние цестод).

Под инвазивной способностью яиц или личинок гельминтов мы по
нимаем определенную степень жизненности указанных инвазионных 
агентов, при которой в той или иной мере обеспечивается возможность 
заражения восприимчивого хозяина. Следовательно, инвазионная спо
собность— это свойство, могущее меняться на протяжении индивиду
альной жизни инвазионного агента в период от достижения инвазион- 
ности до момента заражения.

Понятие инвазионности (яиц, личинок) в гельминтологии существу
ет и широко применяется уже давно, но значение ему придается иное, 
чем в микробиологии. Хотя до последнего времени научного определения 
инвазионности в гельминтологии не было дано, однако все специалисты 
понимали его в совершенно определенном смысле. В соответствии с этим 
мы (1954) определили инвазионность как стадийно предельное развитие, 
которое может быть достигнуто в данных условиях существования 
(нормальных для определенной стадии развития паразита), как стадий
ную готовность к успешному заражению хозяина (или последующего 
хозяина). Термин инвазионность именно в этом значении глубоко укоре
нился в гельминтологии-

Вирулентность в определенной степени может зависеть (помимо про
чих факторов) и от инвазивности. В этой связи считаем необходимым 
внести некоторое уточнение и в определение вирулентности. В отличие 
от приведенных выше объяснений, в которых делается акцент на свой
стве индивидуальных штаммов, мы считаем целесообразным, в соответ
ствии с определением инвазивности, указать на то, что различная виру
лентность может быть присуща отдельным особям или группе особей 
данной популяции-

Итак, вирулентность, согласно нашему пониманию, есть индивиду
альная (приобретенная в процессе предшествующего онтогенетического 
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развития) штаммов или расовая степень патогенности возбудителя, про
являющаяся на данном хозяине в определенных конкретных условиях. 
Как инвазивиость, так и вирулентность могут иметь свои градации, сле
довательно, можно говорить о степени инвазивности или вирулентности 
в определенных условиях.

Как мы видим, наше определение вирулентности и инвазивности 
гельминтов в значительной степени совпадает с таковым, существующим 
в микробиологии, следовательно термины вирулентности и инвазивности 
(с уточнением их) могут иметь одно единое значение для всех паразито
логических дисциплин.

Поступило 11.VII 1957 г.

II-. II. olIhl.BB I;. Д. ԴԱՎԹՅԱՆ

■Ibl.UKbS'bBI'b «1.ԻՐՈ1»ԼԵՆ8ՈԻ1»֊ՅԱՆ Ե‘1. ԻՆՎԱԶԽԼՈԻԹՅԱՆ ՊՐՈհԼԵՍԷ

II. մ՛ փ ո ւի ււ ւ մ'

֊,եղինակնե րն իրենց դիտողութլո։ րների ե դրական տվլալների հիման 
վրա նշում են, որ հևլմինաներր, նա լած իրենց ղարդացման նախորդ ստա
դիաներին կամ իրենց ն ախորդող սերունդնե րի դո լութ լան պալմաններին , 
ենթակա են ֆիղիոլոդիական դանադան ւիուիոխութլունների։ 1Լհա թե ինչու 
հեղինակներն անհրաժեշտ են համարում խոսել հերքին տներ ի նկատմամր կի
րառվելիք էյ ան ա էլան վի րու լենռւու թ լան և դանադան ինվա դիվու թ լան մասին։

Հեղինակներր տալիս են ալդ երկու, ինչպես նաև մի քանի աղ հասկս։֊ 
դո ղա թլուննե րի ս ահման ումներր, որոնք անհրաժեշտ Լ նրանցից տարրե֊ 
րել ( ինվ ա դիոնու թ լուն , ինվադիոնալին ուն ակու թ լո ւն ) : Վ^ի րու լենտ ութ լան ա 
ինվաղիվութլան սահմանումները, որ տվել են հեղինակները, լիովին համընկ
նում են մ իկր ո ր իո լո դիա լի ՝։ամ ապատասխան հա սկա ցո ւ թ լո ւնն ե ր ին և կտրող 
են ունենալ համւսպա րա դիտ ո/ո դի ական նշանակսւթլուն ։
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II.. Մ. ՀՈՎ11ՒՓ8Ա.ՆՈՏՔԻ ԵՎ ՁԵ1Խ1’-Ի ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿՅԱ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՊԼԵՏԻԶՄՈ ԳՐԱՖԻԿ ՈՐՈՇ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՈ՝1ՐԼՋ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄՈՏԱո աջի և 11 աղորդում՛
Արտաքին ա. ներքին միջավայրից 1‘1/пЧ գրգիռների պատասխանի ար֊ 

տահա/տութ լուննեբը բազմապիսի են: ևրանցից ամենա զգա լունր անոթների 
լուսանցքի ւիուիռխա թլունն է:

՛Է. Ցա. ՚Ւ ան ի լև սկին | 1 [ , ցանկանալով պարզել մեծ ուղեղի կեղեի դերը 
սիրտ֊ անոթալին սիսաեմի գո րծանե ութ լան կանոնավո րմ ան գործում, չների 
մոտ գրգռել է գլխուղեղի կեցևի ք0ՏՏ8 Տ111\Դ8֊^ է* Ո. ք<1Ը 1811Տ֊/» համա պատաս ֊ 
խան շրջանը, ստացե լ է ար լան ճնշման բարձրացում 150 մմ մինչև 240 
մմ սնցիկի սլան, նուլն մ ամանակում նկատել / և. սրտի ո ի թ մ ի ւիուիոխտ֊ 
թլուն:

Մ, հեխտերև ը | <? | ցուլց է տվել, որ ուղեղի կեղևի սիղմալաձև ծալ֊ 
քի ղրղռմ ան մ ամանակ առաջանում է անոթաշարմ և սրտի գործունեության 
փոփոխություն։ է'ր հետազոտություններից //. 1‘եխտեբևը գալիս է ալն 
եզրակացութլան, որ մեծ կիսագնդերի կեղևում կան անոթալին և սրտալին 
կենտրոններ, որոնք իրենց ա ղդեցութլունը հաղորդում են յուրահատուկ հա֊ 
դորդիչ թելերի միջո ցով։

Ւնչպևռ երևում է վերոհիշլալից ե. ալլ բազմաթիվ գրական տվլալներից, 
որոնց բոլորի մեջբե բումը ա լս տ ե ղ հնարավոր չէ , ուղեղի կեղեի աոանձին 
մասերի հեռացումը (էքստիրպացիան ) և գրգռման մեթոդը չնայած որոշ 
լուլս են սփռել ալդ հա սկա ցո ղու թ լո ւննե ր ի վրա, սակալն վերջնականապես 
չեն պարղել կեղեի դերը անոթալին սիստեմի իներվաղիալի խնդրում! թացի 
այդ , տեղին է այստեղ մեջբերել ֆիզիոլոգիայի համաշխաբհա լին կո րիֆ ե յնե֊ 
րից' է. Ա. Օրրե չու |.?| ալն թեղը, թե ({ինչպես կլինիկա լում, այնպես և ֆի՝ 
դիոլոգիական էքսպերիմենտում միշտ գալիս ենք ալն համոզման, որ ուղեղի 
կեղևի աոանձին մասերի հեոացման դեպքում, ստացվող բոլոր երևույթները 
երբեք չի կարելի բացատրել միալն ալդ մասերի հասարակ հեոացմտմբ, 
ուստի և ալդ մասերի աղդեցութլունից աղատվելու հե տև անք, ալլ անհրա֊ 
մեշտ է ընդունել և մի այլ պրոցեսի գոյություն, որի հետևանքով նյարդա
յին համակարգի մի մասը ։ս էլա ավելով վե բադիր մասերի ա ղդե ցո ւթ լո ւն ի ց, 
սկսում է ի հա լւո բերել որոշ ֆունկցիոնալ փոխհարաբերություն, որբ նրան 
տարբերում է նորմալ հ լո ւ Ա ։էած քի ց , նորմալ կենտրոնական գո լա ցութ/ո ւն֊ 
ներից, որոնք պետք է դիտվեն իբրև վեբադս։րձ ղաբղացման ավելի վ,սղ 
ա и ու իճան ին » Տ

Ս,. Ս. Փշոնիկը և Ս,, Ա. 11'ոդովը ցանկացան ալդ խնդրին հասնել 
ալլ ճսւնապարհով, աէն է' օդտա գործեցին պավլովլան պա բ[տնական ոեֆլեքս֊ 
ների մեթոդը՛ շնո րհիվ ։[եբը նշված հեղինակների աշխատանքների, տ լս
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մեիժողը հնարավորութ լուն տվեց լուրջ ե հետևողական հե տ ա գո տ ու [մ լո ւննե ր 
ծավաքել մարդու, և կենդանիների մոտ, վեր հանել մի շա ր ր оրինա ՝ ա փա֊ 
թ լուննե ր ուղեղի կեղևի և и ի րտ-անո թ ա լին սիստեմի էլ ո րծ ուն ե ո ւ թ լան փոխ֊ 
հարարերու թլան խնէլրու մ: Ալոպև ո, օրինակ, II. //.. II'այո վին | •* | հաջողվել է 
պա լմ անական ռեֆլեքսների մեթոդով անոթային գրի օդնտթամր ցա լց տալ, 
որ ա դե դի կեղեր ավելի ուժեղ կանոնավորող ա ւրլե ց ու իժ )ո ւն է գործում անո֊ 
թալին ոիոաեմի վրա, քան են թ ակե դե ա լին դո լացոէ իժլունները. ա լսպեււ, 
դրդման սլրոդեոների նկատմամբ ցուլց է արված, որ պալմ անակւսն անէ.թա
լին ոեֆլեքսնևրը բավականաչափ ամրապնւլելուց հետո, պալմանական ղրդոիչի 
մեկուսացված ա էլդ ե ց ու թ լո ւն ր անոթների վրա ավելի ուժեղ է, քուն անպա լմ ան 
դրդոի<ի աղդեցութ / ունր!

!Լրգեւակման պրոցեսների նկատմսէմ ր նուլնպես ցուլդ է տրված, որ 
ուղեղի կեղևում առաջացած արգելակումը տարածվում է ե ա լլ անպա լման 
ունոթալին ռեֆլեքսների վրա, առաջացնելով նրանց փո փ ո իաւ իժ յուն :

Մինչև 11'ոդովր, Փշոնիկը և ՚ոլլ հեղինակն!։ ր, օգտա գո րծե լով անոթալին 
գրանցման մեիժոդը, նուլԱպես անո թափն պա լման ա կան ռեֆլեսքներ են 
մշակել "^մարդու մոտ (/'. II. Ցիտովիչ 16' | , Չալին 1918 թվականին
Ւ. II. !!իտովիչին հաջոդւիել է ստանաք վադոմատոր պայմանական ռեֆլեքս 
քդա տոնի նկատմամր. վադոմատոր ռևակզիսւլի ցուցանիշ Հ ծառալել վերին 
ծ ա լր անդումի անո թ ա դի րր, որպես անպա լման գրգոիչ վերցված է սասը ջուրը 
(ՕՁ֊ի)։ <ր'Դո» տոնը ամրա պնդելով 0 ֊ի ջրի հետ, 2ծ֊րդ ղուգսւկցման ժամա
նակ սկսվում է անո իժ ալին դրի իգեցոօմ պալմանական գրդոիչից: Ս,լնուհետե 
իր հետադոսւոլթլունների ընիժ ացքում Ցիտովիչր մարում է, ապսւ վերականգ֊ 
նա ւ! մարած ռեֆլեքսը, ինչպես նսւև մշակում է տարբերիչ զֆա» սանի 
նկատմամբ ստացված պա քմ անական ոե ֆլեքււնե րբէ Нիտովիչը ալն սւնվանա ծ 
է վադէէմատոր-ւիսիիաոեֆւեքսներ, հավանաբար օգտվելով Ւ. II. ՍեչենՈ վՒ («I 
ալն դրույթից, "րր նա դա րւլա ցնում է իր (<Դ լիսուդ ե դ ի ռեֆլեքսները» աշխա֊ 
տա իժ լան մեջ, որտեղ ցուլց է տալիս, որ միտքր դա հոգեկան գործու֊ 
նե ու իժ լան է, առանց արտաքին ա ր ա ահա լա մ ան. տլսպիսով, վեր է հանում 
մտքի' որպես լուրւսհատուկ մի ազդանշանի էլերը ռեֆլեքսի իրականացմ ան 
համ ա րէ

Գրականուիժ լանր ծանոիժանալու րն թ ա ցքում պարզվեց, որ, մեզանից 
անկախ, նման աշխատանք է կատարվել ե //.. Մ. Փշոնիկի 191 ղեկավարու֊ 
թլամր: 4.բլ. հանգամանքը մեղ ոգևորեց կրկնակի, նախ ալն պատճառով, որ 
մեր ստացված տվլալները առողջ մարդկանց մոտ հիմնականում համընկնում 
են նրանց ւովլալնե րի հետ, ե ե րկրորդր, մեր ա շխատանքի մե թոդիկա լում որոշ 
առանձնահատկություններ կան, որոնք կարոդ են ավելի մատչելի դարձք եք 
ծանր հիվսւնդնե րի հե տ ա դո տ ո ւ թ լո ւն ը, ա լն Լ հաշվի առնելով կլինիկա փ լու֊ 
րահատուկ պսւ/մտններր, մենք մեիժոդիկան ~ոսրմարե ցրինք ծանր հիւիանդ- 
ներին պառկած վիճակամ հե աա դո սւելուն, բացի դրանից, մ ենք հետազոտում 
ենք շնչական կոմպոնենտը, որը, մեր կարծիքով, ւէեծ ախտահարման է են
թարկվում ողնուղեղի օրգանական հիվանդու իժլունների ժամ տնակ:

Չնալած գռլութլուն ունեցող ա շխատուիժ լուննե ր ին, պլետիզմ ոզրաֆիկ 
հե տ ա գո տա իժ լան մե իժ է, էլը դեռ չի ամրապնդվել կլինիկա լում, դեռ լիովին չի 
արմատավորվել նևրվալին կենտրոնների , գլխուդե ղի էլեմենտների, ողնու
ղեղի օրգանական ա իւ տ ահա ր ո ւմնե ր ի հե տ ա դո ա ո ւիժ լան րնադավաոումէ Նկատի 



ft արի և ձեււրի if իա t! ամ ւսն սէկչսւ ղ ր ան /y m if ի yy ստացված պչևաիզմոպր. տվյալներ \) |

ունենալով ա(դ հանգամանքը, մենք 11)օ6 թվականին սկսեցինք հետադոտա- 
կան աշխատանքներ ծավալել 1-ին կլինիկական հիվանդանոցի նեբվա լին րսւ- 
<1 անմ ունքո ւմ : 11 ե դ հետա քրքրում էլ։ ա լն հարցը, թե օրգանական վնասումներ 
րի Ժամանակ (մասնավորապես ուռուցք, միելիտ, տրավմա) ինչպիսի փոխ֊ 
հարաբերությունների մեգ են un մս։ տ իկ ե վեգետատիվ ֆունկցիաների վերա֊ 
կանւլնման դինամիկան:

՛Լերջին երկտ մեր պլե աիղմոդլոս ֆիկ դի տ ո ղութ լո ւննե ր ից
պարգվեգ, որ ողնուղեղի հիվ անգու թլուններով տառապող հիվանդների մոտ 
մեծ փոփոխութ(ունների է ենթարկվում նաե անոթս։լին սիստեմը, ընդ որում 
ալդ փոփոխութլուննե րը կախված են հիվանդտ թլան տեսակից, նրա տեղա
փակումից, հիվանդռւթ լան ծան բութ լան աստիճանից ե հիվանդի անհատա- 
կանա թ լանից: Պարղված է նաև, որ միելիտով տառապող հիվանդների մոտ 
անոթ աքին կենտրոննե րի ֆունկցիա լի վերականգնումը կատարվում է ավելի 
արաղ, քան նե րվ ո լո դիակ ան մեթողներով հնարավոր է լինում հալտնարերեչ 
էոեղաշարժ գդալնա թ(ս։ն և շարժական ֆունկցիալի մեջ: Ս,լսս։եղից մենք 
իրավունք ենք վերասլահում' մ՛եղ ենթադրելու, որ, հավանաբար, անոթալին 
կենտրոննե րի ֆ ունկց ի ա (ի վ ե րականդն ումը հետագա (ում մեծ դեր է խաղում 
հիմնական հիվանդ ո ։ թբոն ամոքման գործում

Ս,ըլ հա րցե րի ուսումն ասիր ութլունը, բացի կիրառական կողմից, հետա֊ 
քբրքրռւթ լան է ներկա լացնում նաե կո մ պեն ս աս։ ո ր հարմ ա ր վ ո գ ական ու թ լան 
թեորիա (ի տ ե ս ակ ե ա ի ց :

U եր աոց/ւ դրված է ր, հիմնականս ւմ, երկու հարց' առաջին, որչափով են 
ողնաղեղի օրգանական վնասումները խանգարում ս ի րտ֊ անո թ ա (ին և շնչական 
ապարատի դո րծ ունե ա թ (սւնը , է։ ե րէլրո րդ , ',իլ[ս,1 սիս տեմնե րի ֆ անկ ց ի ա (ի 
խանգարումը որչափով /, անդրադառնա մ անիմալ սիստեմների օրդանների 
ֆունկցիաների վերականգնման ըն թ ա դ քի վրա: Ա/դ հարցերին պատասխա
նելու հալք ար մենք հատուկ փորձեր ենք կս։տարե/ կենդա*" իների վրա և հետա
զոտական աշխատանքներ' ողնաւլեղի օրգանական հի վ անդ ո ։ թլունն ե ր ո վ տա
ռապող մարդկանդ մոտ:

֊,ետա դուոակտն աշխատանքները կատարվել են երկա խամը մարդկանց 
մոտ: Ս,աս գին խումբը, բաղկացած առողջ մարդկանցից, ծ առա լել է որպես 
կոնտրոլ , իսկ երկրորդ խամրր' հիվանդներ: հերկա հոդվածում րերվու մ են 
աոաջին խմբի հետա ղոտտ թլուններից ստացված ավլուքները:

Ս' Լ յ֊> ո I] |ւ l| in li
//ւսումնասիրտ թլուններր կատարվել են տարբեր մասնագիւոութլուններ 

ունեցող 20--- 30 տարեկան երկու սեւէի 0 ւքարդկանց վրա: Պլետիղմոլյ.րսւֆիկ
գրանցումները կաաաբվել են միաժ ամանակ ձեռքից ե ոտքից, հիւիսնդի դիրքը 
հո րի դոնւռկտն: Զեոքի պ լե տ ի էր! ոդրա ֆ ը U ո ս ս ռն ո վե ցկո լի տիպի, իսկ ոտքի- 
նը մեր կոնստրուկցիայի և ունի ճտքավոր կոշիկի ձե, պսւտրասաված է 
ցինկի թիթեղից: 11սւքր պ լե տ ի դւք ո գր ա ֆ ի մեջ ղներււց առաջ հագցվում Լ
ռեղինե գուլպա, որի եգրերը տմրացվում են պլետիգմոդրս։ֆի եգրին: Ստորև 
բերվում է ոտքի պլե տ իդմ ոգ րա ֆ ի գծագիրը:

11տքի և ձեռքի անոթների գրի հետ հևաադոավտմ և գրանցվում էր 
նաև շնչաէւութ/ունր: 1Լերջինս դրանգվսւմ էր սովորական ձևով:



Ա. II Հովէ։ևւիյան

Տ ե տ ա դ ո ա ութ լ ո ւ նն ե ր ր կ ա ս։ արկու մ 
որոնցից մեկում ցանկում էին հետացոամ\

Նկ. .V? 1. Ոս։ ք>/է ոյI ե տի։/։ք ո դր ա ֆ!

են մ ա շկա֊ շո շա փմ ան, մ աչկա-ցակսւ լին, ւ 
պես նաև քսոսքալին նրանց նշանակութ(ու 
ենք սասրյ> հ մտակոր աշխատանք թկաք

էին երկու կից փոքր ս են լտկն ե ր ում, 
օն են թակա ան ձն ւս կ ո ր ո ւ թ լո ւն ր , ոտ֊

քի ա ձեոքի պլետիցմոցրաֆներր , 
շնչաււութ լունն րնկալոց հարմա
րանքները և այլն, իսկ մ լուս 
սենյակա ւ) հե տ ացոտոցր, պլետիդ֊ 
մ ոդրաման ցրանցե լա հարմա֊
րանքնևրր (կիմոդրաֆ, պայմա
նական ե անպայման դրցոիչներ}. 
հաղորդման, շնչաււութլան ղրանց֊ 
ման հարմարանքնևրր ): Երկու կից 
օենյակների միջև հաղորդակցու
թյունը կա ա արկում էր մի ւիոքր 
քաոակու սի անցքոկ։ Որպես ան
պայման ց րդո ի չնե ր ոդա ա դո րծվե լ 

մ ա շկա - ջերմ ա լին դր դո ի չնե ր ր , ինչ֊ 
նր <ր տա լիս ենք տարՏ, «տալիս 
ւանական հաշկու*քների ձևոկ:

Սասւցւ| ւսծ աւ| յւսլ tibpp
հաիւքան հև տա դո ւոական աշխատանքներն ււկսելր մեց անհրաժեշտ էր

մարել այն բոլոր դր դո իչնե րր, որոնք ա ո ա «ա ցն ա մ' Լին անոթների լուսանցքի 
բացմ ապիսի կւոփոիւություն։ Ե.լդ նսլաաակոկ առողջ մարդկանց մոտ դրանց֊ 
կում էր ոտքի ու ձեոքի պլետիցս ոդրտման աո անց որևէ դրդոիչների, այն 
քան մ աման ակ , մինչև ս ւոա ցկե ր 
ռւղից (Tֆ ոն տլին» անոթացիր, 
կերջինս ընդունում էինք որպես 
ցուցանիշ ալն բանի, որ հետա֊ 
դոտկոդր հարմարվել է մեր փորձի 
պա լմաններին) որից հետո միայն 
ռկսում էինք հետազոտական աչ- 
խաւոտն քները:

Ւոլոր էիորձարկկոդնևրի մոտ 
հե տա էլոսւութ յան աոաջին օրերին 
նկսւտկւււմ էին պլեւոիդմո դր ամւս - 
հւերի ումեդ և անկանոն աւս տ ւս֊ 
նա ւքևեր:

Փո րձա րկոդ Ս. ‘Ւ., 23 տա֊ 
րեկսւնւ էէ րամ շտութ լան ինսսւի֊ 
տատի ուսանոց:

գետացա լում տար բեր ան
ձանց մո սւ տարրեր արւալու֊ 
թլամբ տատանումները կերանա մ 
էին. և սւնո թուլին դիրր «՛հան֊

4ա4ՀֆձԱ5|ա IV-HUI»M4

'1՚1յ- '՜ը !1Ո' JH ե պյեէոխյւքույրտմայի
it կւյյւՆ ա 1յան տա տսւնոււէն ե բրէ

ք1կ’1>բ վերի;/ վար՝ 1. սլլե տ [1 ղմ ա ղ ր ա մ ան .

2. Ուոյկւ օլ լ ե ա խյ ifա ՚յ ր ա մ ան .

3. Շնչաոությունր .
է. Պայմանական և անպայման էյր ւյ ո ftչն i ր .

5. մամանակր—յւււրարանչյոէ ր վայրկյանում

մեկ հարված:



և ձեռ/ւի միալ)սո) անակյա գրանցումից ստացված պլհ աիղմոգ ր. տվյալներ

.^ստանումէ էր, րնդռւնելուք ուղիղ բնուլթ, որ Փշոնիկը անվանում է էֆոնա- 
լինձ պլետիւլմոգրամա :

տարեկան, ուսանողէ

^WMWVW/W՝WV

Փորձարկվող 'ի. հ., 27 
Ա/ն փաստը, որ հե- 

ս։ ա դո տ ո ւթ լան սկդրնական 
շրջանում մեծ տատանում
ներ տվող պլե տիդմոդրա ֊ 
մաներր աււտիճանւսբար մո
տենա մ են ուղիղ գծին, 
դռւլց է տալիս կե դե - ցնդե
լէ ա լին օրւչանների փոխհա - 
բաբերու թլունների թեորիա- 
լի ճշտութքունը և հարմար֊ 
վոդականու իժ լան մե օ կեղեի 
դերի նշանակուիժլունը։ հար
մարումը տարրեր մարդկանց

՚.՛-*, * I ■ «-'-է I » է * է * UM *-> * M-H4 * M.Աiuiniiu Ulin Lin t * 1 t±iԱւ14.Ա
՚Նկ. 3. ՝/• • և.— ֆսնային պլետ ի գմ ոգր ա մ ան ե ր ը:

Գիրբ----վերից վար' նույնը (տե՛ս ն կ. 1)։
մոտ տարրեր մ ամ տնակնե
րում է կատարվում։ Ալդ հարցում շատ կարևոր տեդ է գրավում անհաաականու- 
թլունը: Օրինակ, վեգ հեաաւլոսէվող առողջ անձնավորութլուններից ե րկռւսի 
մոտ քֆոնափն)) պլետիդմոդրաման ռտացվեց հենց երկրորդ գրանցումից, 
երեր անձնտ վոր ո ւիժ լան մոտ' 10 —15—18, իսկ մեկի մոտ, որք1 նկարչական։ 
և երամշտական ինստիտուտնե րի ուսանող էր, 20—30 գրից հետո, ալն էլ ոչ 
կա/ուն ։

Հետաքրքրուիժ լան արմանի է և ալն փաստը, որը ոտքի ու. ձեռքի 
ւռնռ իժա գրերի <րֆ ոնալինi> գիրն ստացվում է ոչ միաժամանակ, ալն է սկդբում 
մարվում են ոտքի անոթադրի տատանումներր, ապա ձեռքինը:

Աեռքի ու ոտքի «ֆոնալին» անոիժագրեըն ստանալուց հետո մենք ան
ցանք ան պա լմ ան դրդոիչների աղդեցուիժլան հև տ ա դո տ ութ լանը անոթա լին 
գրի վրա:

Ալն ուս ntifii ա ս իրո ւթլո ւնն ե րում, որտեղ մենք օգտագործել ենք սառը 
անպալման գրգռիչը, ստացել ենք հետե/ա չ տվլալները. բոլորի մոտ սառր 
գրգռիչը ի11՜-ի ջուր) առաջացնում էր ան ո թ ա լին գրի անկում, որը ավելի 
շատ է հալտնաբեբվում և ավելի ու.մեղ է արտահալավում ձեռքի անոթալին 
գրի վրա, չնալտծ սառը գրվում էր ոտքին. ալդ վւաստր լտվ արտահալտված 
է նկար Յ֊ում: եուլն նկարում նկատվում է նաե, որ դրդոիչի տալու ժամա
նակ ւիուիո խութ լուն է առաջանում նաև շնչառո ւթ լան մեջ շՍչառութլան 
ալիքի փոքրացմսւն ու ռիթմի դանդաղեցման ձևով:

Փորձարկվող Խ. Լ., 27 տարեկան, տեխնիկական աշխատող , կր թ ութ քունը 
քառամ լա: •

ինչպես վե լ•ոհիշլալ երևուլթները, ալնպես էլ ալն հանդամ անքր, որ 
ձեռքի անոթալին ռեակցիան սառը անպալման դրդոիչից ռկսվելով ավելի 
շատ, վերջանում է ավելի ուշ, ցռւլց է տալիս նկար 4~ը։

Անոթասեղմիչ էֆեկտ է ստացվել և շոշափման գրգռիչի օգտւսդործումից 
նկ. 5){

ինչպես երևում է բերված նկարից, շոշափման անպալման դրդ,1ի}_ր 
առաջին ւսն^սււ!՝ դր վու մ է ոտքի վրա. չնարռծ դրան, շատ կարճ լատենռւ 
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ժ ամանակի ց հետո ձ1այ>1ւ տնոթադբի մեգ սկսվում է ni'llirj tit հ ր։ թ ա սե դմի չ 
ազդևցու թյուն, հակառակ niupfi ան ո թ ա դբի, երբ նույն դբդռիչը հասցվում Լ

եկ. 4. III. Լ. Ան it թ ա ս ե ւյմ ի լ էֆեկտ սւնսլայւքան

'/Ր1ռՒ}/’H՚ ^‘tpP 'II3I'ք'քք վ'սր՝ նույնը ( տես նկ. 2
11" -ի իււրՏ

դև պքերու մ հա րոնա բե բվում է ին նույն ւ
վում էին սառը դնելու ժամանակ, չնա

ւքերին վերզավոբությանբ , սկռվու մ / ՆհՀա/Ն պատկեր:
Ս.նպա լման դ բդււ ի չնե բ ի օդ֊ 

ւոսւդոբծժ ան երկու դեսլրում էլ 
փոփոխություններ են էււոացվա.11 
նաև չնչաոու թլան մեջ, ընդ որում 
վերջինս ի հալա է դայիս ավելի 
լ 1’եծ լա tn են tn ժ ա if ունակի ւլ հետո 
ե շուտ անցնում է. այդ ւիուիո- 
խութլուններն ա ր ւոահտ լտվո ւմ են 
շնչառական ամպ/իաա դա լի նվա֊ 
դումով և ռիթմի դանդ ադու մով:

:> անկանսւ լո ւ/ պարլլել '"‘ք՚՚Լ
ազդանշանային nիս ւոե մների դբբ՝ 
դրոիչեերի ադդեցութլանր ձեռքի 
ու ոտքի անոթադրերի վրա, մի 
շարք դեպքերում առաջին ազդա
նշանային դրդոիչնե րի փո խա րեն 
տրվում է հրահանդ «տալիս ենք 
ււտււը»։ Է՝ոլոր ա սու մնաոիրված 

իոփոխութլուններր, ինչ ե սաաց֊ Տ նրանք չէին ստանում ասոր:

Նկ, Տ. Խ. Լ. Անոթտսեղւքիտ էֆեկտի տևողությունը ձեոըի ե ոտըի 
ււյելտի tjtf որյ յւ ա մւսյի վրտ — ստոր անսյայման ւյրւյռիչր:

՝քիրը—վեըիրյ վսւր՝ նույնը (նկ, .5 1 ՚
Ւնչպեռ երևում է բերված նկարից, խոււքային դրւլոիչր ձեռքի ու ոտքի 

անո թադրերի մեջ առաջ է բերել նույնանիշ անո թաոեղմիչ ա դդե ց ու թ լո ւն :
Ս,լե դեպքերում, երբ օդաադործվու մ էին ջերմալին դրդոիչներր (42 ֊ի 

ջուրը), մենք սկզբնական շրջանում տասնում էինք անոթաոեդմիչ էֆեկտ, 
հետադալում ազդե լով նույն աստիճանի դրդիռր մի քանի անւլամ, ս ւո անում 
էինք անոթալալնիչ ազդեցություն։ Ա.յստեդ տեդին է ասել, որ անոթալալնիչ 
ոեակցիան աոացվում է ավելի հազվադ եպ ե մեծ դժվարությամբ։



II արի ե ձեորի մ իամ է»մ էսնսւկյա էյ րանյյոէ միյյ ստացված պ յ ե ու իդ մ ո րյ ր . տվյալներ 25

եկ. ե • Խ» /։* 1/,ն ո իք ա սե // մ ի չ կֆեկւո մ ա շկ տ֊ շո շա փ մ ան ւսՆպայման րյ ր դ րր ի չի րյ ! 
*1*ի քր(' ‘[եր ի րյ վ ա ր. <ւ եււ ր ի ա ն ո ի1 ա րյ ի ր ր .• ո րո ք ի ա ն ո իք սւ րյ ի ր րէ շնչաո ու թ յո է նր, 

յ որ ման ակր վ։ս յ ր կյ ա հն ե ր ո վ է 1-ին ււյարր յյու.յրյ Լ ասպիս ոտրի ր^Հ»ա 7/r7z,//?/, 
տղդմտն մ ա մ ան ա կր, 2-րդ ւպարր րյուպրյ է սրսպիււ ձեոքի վրա ,էՐէ1ոՒւՒ

ա ւյդ մ ա ն մ ա մ ա 7/ ա կ ր !

VVVWШWAՀW'A'

——------ &------- &.  —

Ն1լ» 7֊ Ն» /Լ* Ս^ևորաս^1'Կդ կֆեկա 2֊րդ ա դ֊ 
դսւնշւ^նա յին դր գռիչ իր աալիււ ենր սէսոր)ւ 
յ!*իրր ’!ա Ր * ոտքի ան ո թ ա ւյ ի յւ յ
շնչաոու֊թյու ն ք պայմանական) անպայման 7 /’ 7րէ/'չ7/£ ր ի դծերր, մ ա մ ան ա կ ր վայ րկյաննե ր ով

եկ, քՏՀ 6* //»• էին ո իք ա լա յն իչ կֆեկա .
ա հ սյ ա յ մ ան րյ ր դ ո իչ ր 42՝ աա ր ի յյ է

1՝նչպեււ երևու մ է նկար 7~իցք ալս դեպյ>ա.մ էլ էյերին ւք եր<) ու լքւք ի 
սւնոթների վրա անոթալալնիչ աղդեցութլունն արաահալտվու մ է արաւլ ե 
ավ^մ [սորր, Հան ստորին ծ ա լր անւյ ա մնե ր ի վրա, \նա/ած դրդիււր ւլրվամ էր 
վերջինիս վրա:

Ջեր։) ալին անպալման ւլրդոիչի >իոիւարինսւմր նրա իւոււքալին նջանա֊ 
կոէթլամր զգնում ենք տաք», բերում է նալն հետևանքին։

Հ,ևտազոտսւթլան հաջորւ/ էտապում նպատակ դրեցինք պա ր:լե /, թե 
ինչպիսի ադդեցութլուն Լ գործում ռւդեդի մտավոր աչիւատանքր վերին և 
ստորին անոթների լուսանցքի վրա:

քյ,րլ նպատակով, փորձւսրկվոգին սաաջարկվոէ մ էր լուծել թվաբանական 
իւնդիբներ: ^ե տ ադոտո ւ.թլուններր ցւո լց տվեցին, որ ալդ դեպքում փորձարկ
վողների մոտ առաջ է գալիս անոթագրերի ումեգ անկում, "['ի ւիովէոիւտ - 



լ)(յ //.. Մ. Հովսեփյան

թյունը կապված էր թվաբանական խնդիրների լուծման հև։ո, որից հետո 
անոթագրերը ա ս։ոի ճանաբար վերադառնում էին իրենց նախկին դրությանր:

/om jO 00 CHflmb H(j 5 5

Ն կ• 9 • Ս. Գ. Թ// ա թ ան ակ ա ն հ ut չվո ւ. ifե եր /ր րյ ան iu ս եղմխ էֆեկա: 
‘^1'[,1' '/ Ր Ւ H վար — ձեռքի ան ո վ! ա ,/ քւ ր ր< ոտքի անոիհսղիրր,
շնչաո ու թ յունր , ժամանակը։ l/լաքր U"՝-]!) Է տայիս իւնղիրյ։

տալու thutf անէսկրՏ

Ա.յսպես, փորձարկվող Ս. 'Ւ-ին առաջարկվեց կատարել 48՜)Հ18 թվաբա
նական դործոէլաթլունր. ալդ օրինակր լուծելու ընթացքում նրա մոտ առա
ջանում էր ձեռքի ու ոտքի անոթաւլրերի ուժեղ անկում--- անոթասեղմիչ էֆեկտ
ալս դե պքռւմ նուլնպե ս ձեռքի անոթասեւլմիչ էֆեկտը ավելի ուժեղ էր, քան 
ոտքին ր: Նույնանիշ տվյալներ են ստացվել և մնացած փորձարկվողների 
։1 ոտ: Ա մ՛ փ ո փ ո v մ'

եերկա հաղորդման ւ)եջ բերված են ալն տվյալները, որոնք օ[,ինա֊ 
չափ կերպով հանդես են ղալիս հե տ ա դո nun թ լան բոլոր դեպքերում և հիմք 
են ծառայելու ։1 եր հետագա հե աա զոտությո ւնների համար։

1. էձեււքի <ր ֆ ոնա լինՏ անոթագիրը հանգիստ պայմաններում (գրգռիչ
ներից դուրս) ավելի շարժուն է, քան ոտքի անոթագիրը։

2. Աֆերենտ գրգռիչներին վերին ե ստորին ծ ա յրանդա մնե ր ի անոթս։- 
ղլւերր պատասխանում են նուլնանիշ—սինխրոնիկ։ Pu/լց ւլրգռիչներից ա ո աջա
ցած փոփո խութ լուննե րի լատենս։ ժամանակաշրջանը ստորին ծայրանդամ- 
ների հածար ավելի մեծ է։ Միևնույն գրդռիչների վերին ծ ա լրտնդամների 
անոթադրերի փո փ ո խութ յո ւն ր ավելի խորն են և վերգանտմ են ավելի ուշ, 
քան ստորին ծա լր անդա մ ին ր:

3. Անոթների տսւաանմս։ն պուլսալին ։1,լիքի ծ ե ծ ու թ լո ւնյ։ ձեռքի անոթ
ների վրա ավելի մեծ է, քան ոտքի անոթների վրա։

I, Անպայման դրդս իչնե րի փ ո խ ա ր ին ումը նրանց խոսքս։ փն նշանակու
թյամբ բերում է ա /նպիսի անոթալին փոփոխությունների, ինչպիսիներն 
ս։ոացփս մ է ալդ դրդոիչների անմի Հաւկան օգտագործումից։

ծ. էերդո իչնե ր ի ց ստացված անոթային ւի ո ։ի ո խ ութ լուննե ր ի հես։ փոփո
խություններ են նկատվում նաև շն\ասութլան մեջ։



Ոարի հ ձեռր/ւ միաժամանակյա դրանրյումիւյ ոաայյված պլե ու իդմո դ ր, ավյալներ 5? /

6. £1եոքի անոթների համեմատական բարձր ռե ակւոիվու թրւ ւնր ոտքի 
անոթների նկատմամբ, հավանաբար կախված է ձեռքի <իանկցիա լի բարձր ե 
նուրբ տարրերակռւ միր, նա ձեռք Հ բերել էվուչլուրիոն էլա րղարման
րնթարքո։ մ:

illIJ//■ Դխոություննե րի սւկաեմիայի

ֆՒ՚/Ւ ոչ ո ւչ fi այ // у» ն и in fi տ n t. ui Ստացվել l9 70 VII 7^<5Af fJ.

А. М. ОВСЕПЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОДНОВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
РУЧНОЙ И НОЖНОЙ ПЛЕТИЗМОГРАММЫ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Резюме

В настоящей работе изучены функции сердечно-сосудистой си
стемы у здоровых лиц с помощью плетизмографической методики.

Регистрация сосудистой реакции производилась одновременно с 
руки п ноги. На основании полученных данных, мы приходим к сле
дующим выводам:

1. В обычных условиях (т. е. при отсутствии раздражителей) 
плетизмограмма руки более лабильна, чем плетизмограмма ноги.

2. На афферентные раздражители сосудистая реакция руки и 
ноги синхронно одинакова, по при применении афферентных раздра
жителен длительность латентного периода для реакции идетнзмограм- 
мы ноги больше. Изменения плетизмограммы руки в ответ на 
афферентные раздражители более длительны и отчетливее выражены, 
чем изменения плетизмограммы ноги.

3. Высота амплитуды пульсовых колебаний плетизмограммы верх
ней конечности больше, чем нижней.

4. Сигналы 2-й сигнальной системы вызывают изменения, ана
логичные изменениям 1-й сигнальной системы.

5. При раздражениях, наряду с изменениями плетизмограммы 
руки и ноги, изменяются и дыхательные движения амплитуда и ча
стота).

6. Более высокая реактивность сосудов верхних конечностей, 
по сравнению с реактивностью нижних конечностей, по всей вероят
ности, связана с более высокой дифференциацией функции руки, 
приобретенной в ходе эволюционного развития
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

II. А. МОВСЕСЯН

АРТЕРИО-ВЕНОЗНАЯ РАЗНИЦА КОНЦЕНТРАЦИИ 
ХОЛЕСТЕРИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ СУДОРОГАХ

РАЗЛ11ЧНОГО ПРО! 1СХОЖДЕН11Я

Обмену холестерина при экспериментальных и клинических судо
рогах посвящено много работ, что. очевидно, объясняется значением 
холестерина в патогенезе судорожных припадков. Некоторые исследо
ватели возникновение судорожного припадка связывают с наруше
нием холестеринового обмена. Так. например. Е. В. Шмидт |13|, учи
тывая антитоксические свойства холестерина, полагает, что в орга
низме существует определенная взаимосвязь между степенью аутоин
токсикации и количеством вырабатываемого холесгерина. При его до
статочной выработке наступает своеобразная компенсация и припадок 
ограничивается „серологическим эквивалентом". Нарушение выработки 
холестерина приводит к нарушению этой компенсации и возникнове
нию судорожного припадка. Автор обращает внимание на роль хо
лестерина в процессе диффузии и осмоса клетки. Обладая гидрофоб
ными свойствами, холестерин в определенной мере-регулирует процесс 
(иффузии и осмоса электролитов и воды, определяющих степень воз

будимости нервной клетки. Уменьшение холестерина в оболочке клет
ки, способствуя повышению ее возбудимости, создает определенную 
судорожную готовность.

Ремизов [11] полагает, что тканевые оксидазы, каталазы и „ок
сидоны", играющие столь существенную роль в тканевом дыхании, 
являются различными состояниями холестерина. Поэтому нарушение 
холестеринового обмена приводит к нарушению тканевого дыхания. 
Это в свою очередь вызывает изменение активной реакции среды, что 
способствует наступлению судорожного припадка (В. С. Варази |4| >.

Учитывая значение холестерина в механизме судорожного при
падка, а также литературные данные (А. II. Мясников |10|, Лейтес |7|, 
Артом |1| и др) о роли печени в синтезе холестерина, в одной из 
предшествующих работ [9| мы занялись изучением влияния экспери
ментальных припадков на концентрацию холестерина в желчи. Резуль
таты этих исследований показали, что экспериментальные судорожные 
припадки приводят к уменьшению холестерина в спонтанно выделя
емой желчи. В последующем мы заинтересовались содержанием хо
лестерина в головном мозгу животного при судорожных припадках, 
ибо известно, что головной мозг и, в частности, его белое вещество
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являются одним из основных депо холестерина. Было интересно вы
яснить, в какой взаимосвязи находятся во время судорог печень, как 
орган вырабатывающий холестерин и головной мозг, депонирующий 
его.

Настоящая работа посвящена изучению этого вопроса.
Опыты ставились на собаках с предварительно выведенной в 

кожный валик сонной артерией. О количественных сдвигах холесте
рина в головном мозгу мы судили по его концентрации в сонной 
артерии и яремной вене.

В качестве судорожных агентов нами использовались электри
ческий ток, эфиро-камфорная смесь (ЭКС) и 5% раствор пирамидона. 
Последние два агента применялись внутривенно. Наблюдения велись 
на 8 собаках. У 5 собак концентрация холестерина определялась в 
яремной вене, сонной артерии и, для сравнения, в бедренной вене. 
Две из них подверглись действию электрического тока, две ЭКС, а 
у одной припадки вызывались пирамидоном.

Всего было вызвано 26 припадков (11—электрическим током, 11 
ЭКС и 4 — раствором пирамидона).

У остальных 3 собак концентрация холестерина определялась 
только в яремной и бедренной венах. Всего было вызвано 14 при
падков. При этом каждая из собак подвергалась действию всех пе
речисленных судорожных агентов. В дни вызывания припадков бра
лись 3 пробы крови: до припадка (1-я проба), спустя 30 мин. (2-я 
проба) и спустя 90 мин. (3-я проба) после припадка. В остальные дни 
бралась только одна проба крови.

Холестерин определялся методом Энгельгардт-Смирновой.
У всех собак предварительно, на протяжении нескольких дней, 

определялась концентрация холестерина в норме во всех указанных 
сосудах. Эти опретеления показали, что хотя в различные опытные 
дни концентрация холестерина у одной и той же собаки в норме ко
леблется в довольно широких пределах, тем не менее в данный день 
она во всех трех сосудах бывает равна, или почти равна одной и той 
же величине.

Дальнейшие исследования показали, что в подавляющем боль
шинстве случаев (80%) спустя 30 мин. после припадка наблюдается 
увеличение концентрации холестерина в яремной вене (в пределах 
от 20 до 108 мг%). В бедренной вене в тех же условиях в 53% 
случаев, наоборот, наблюдается ее уменьшение (в пределах от 22 до 
68 мг%). В сонной артерии, по сравнению с нормой, концентрация 
холестерина почти не меняется, в силу чего возникает артериовеноз
ная разница содержания холестерина в сосудах головного мозга.

Спустя 90 мин. после припадка было установлено (по сравнению 
с предшествующей пробой), что в яремной вене в 57,5% случаев кон
центрация холестерина уменьшается (в пределах от 24 до 114 мг%), 
в небольшом количестве случаев (12,5%) продолжает увеличиваться, 
а в 30% случаев остается на уровне цифр предшествующей пробы.
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При таком же сравнении в бедренной вене в 45% случаев хо
лестерин увеличивается (в пределах от 20 до 88 мг%), в 10% случаев 
продолжает уменьшаться (в пределах от 28 до 70 мг%) и в 45% слу
чаев остается без изменений (по сравнению с предшествующей пробой, 
т. е. на уменьшенном уровне).

Таким образом, в большинстве случаев в бедренной вене при
падки приводят к уменьшению концентрации холестерина, что иногда 
проявляется уже спустя 30 мин., а иногда позже — 90 мин.

В сонной артерии в 42,3% случаев спустя 90 мин. после припадка, 
по сравнению с предшествующей пробой, отмечается увеличение хо
лестерина (в пределах от 20 до (58 мг%), в 7,7% случаев ֊ его умень
шение (в пределах от 30 до 34 мг%) и в 50% случаев он остается 
на прежнем уровне.

Сопоставляя данные о количестве холестерина, во всех указан
ных сосудах, спустя 30 и 90 мин. после припадков, можно отметить, 
что нарушенное равновесие в содержании холестерина постепенно вос
станавливается. Это происходит, с одной стороны, за счет последую
щего уменьшения количества холестерина в яремной вене, с другой 
стороны, за счет последующего увеличения его в бедренной вене.

Сводные данные изменения концентрации холестерина в яремной 
вене, сонной артерии и бедренной вене, спустя 30 мин. и 90 мин. после 
припадков, приводятся в виде диаграмм.

Рис. 1. Сводная диаграмма изменений концентрации холестерина в яремной вене, 
сонной артерии и бедренной вене спустя 30 мин. после припадков, вызванных 

электрическим током, эфиро-камфорной смесью и пирамидоном.

Для большей наглядности приводим также протоколы некоторых 
опытов.
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Протокол опыта от 4.1 1958 г.
Припадок вызван электрическим током. Напряжение тока 80 вольт. 

Продолжительность действия тока I сек.

Сосуд До припадка мг" „ Снустя 30 м. мг" СпустяЭО м. мг"0 •

Сонная артерия • . . . 150 159
1

166

Яремная вена • . . . 150 196 146

Бедренная вена • 154 118 166
Протокол опыта от 17. II 1958 г.

Припадок вызван внутривенным введением 1 мл экс
Сосуд До припадка 

мг°/(,
Спустя 30 м. 

’мг" „ ,
Спустя 9у м. 

МГ"

Сонная артерия 90 112 142

Яремная вена • 90 138 78

Бедренная вена 90 62 92

Протокол опыта от 20.111 1958 г.
Припадок вызван внутривенным введением 12 мл 5" „ раствора пирамидона

Сосуд До припадка 
мг°/п

Спустя 30 м. 1
МГ"'„

Спустя 90 м. 
МГ" „

Сонная артерия 120 112 142

Яремная вена . 124 162 78

Бедренная вена 120 90 142

Анализируя полученные данные, можно отменив, что экспери-
м е н та л ь и ы е с у д о ро ж н ы е припадки, вызванные тремя вышеуказанными

Рис. 2. Сводная диаграмма изменений концентрации холестерина в яремной вене, 
сонной артерии и бедренной вене спустя 90 мин. после припадков, вызванных 

электрическим током, эфиро֊камфорной смесью и пирамидоном.

агентами, приводят к распаду мозгового вещества с мобилизацией 
депонированного холестерина. Об этом свидетельствует увеличение 
количества холестерина в яремной вене после припадков. К анало
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гичному выводу приходит и А. А. Значкова [6], исследовавшая 
содержание холестерина в крови при электросудорожных припадках.

Большой интерес для нас претставляюг исследования П. Д. Го- 
ризонтова [2]. Им была установлена прямая зависимость между уве
личением количества холестерина в оттекающей от мозга крови и 
дешруктивными изменениями белого вещества головного мозга. Су
дорожные же припадки, как показывают исследования ряда авторов 
(А. Е. Захарова [5], А. К. Юхлов 114], В. 3. Григорян и Э. И. Гас
парян |3] и др.), сопровождаются обширными и постоянными дест
руктивными изменениями.

Отмеченную вариабильность изменений концентрации холестерина 
в бедренной вене и в сосудах головного мозга, как нам кажется, 
можно объяснить колебаниями исходного фона биохимических пока
зателей, различной депонирующей способностью мозгового вещества, 
нарушениями холестеринообразовательной функции печени и, наконец, 
в какой-то мере, состоянием подвижности основных физиологических 
процессов данного животного. Последнее обстоятельство проявляется 
котя бы в том, что в один опытный день у одной и той же собаки 
изменения в содержании холестерина наступают уже спустя 30 мин. 
после припадка, а в другой день —лишь спустя 90 мин. Впрочем 
такая пестрота и непостоянство биохимических сдвигов, по мнению 
некоторых авторов (Л. Я- Шаргородский 112], Фриш, Ляббе и др.), 
именно характерны для судорожных припадков.

Что касается уменьшения количества холестерина в бедренной 
вене, то оно может быть результатом усиленного потребления хо
лестерина интенсивно сокращающимися мышцами. Е. С. Манухиной [8| 
установлено уменьшение количества холестерина у спортсменов после 
длительной физической нагрузки. Судорожные припадки хотя и не 
отличаются длительной мышечной работой, но характеризуются боль
шой интенсивностью и охватом обширных групп мышц.

Как стало известно из протоколов приведенных опытов, нами 
были использованы различные судорожные агенты. Сравнивая резуль
таты исследований содержания холестерина при припадках, вызванных 
различными агентами, мы не находим непосредственной зависимости 
изменения концентрации холестерина от характера судорожного 
агента.

Однако на основании этих проявлений вывод об идентичности 
физиологических и биохимических процессов, лежащих в основе су
дорожного припадка, нам кажется, был бы поспешным. Судороги, вы
званные различными агентами, сходны лишь своими грубыми внеш
ними проявлениями. По сути дела, даже один и тот же судорожный 
агент при повторном его действии вызывает качественно новую ответ
ную реакцию. Об этом можно судить на основании отсутствия одно
типности изменений биохимических показателей как во время судорог, 
так и в период восстановления.

Кафедра физиологии
Ереванского медицинского института Поступило 25.11 1959 г.

Известия XII, Хе 9 — 3
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Ի. II.. 1111'1.111'0811.1,

ԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԻ ՔԱՆԱԿԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿ-ԵՐԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՏԱՐԲԵՐ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ 8Ն8ՈՒՄԱՑԻՆ ՆՈՊԱՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

Ամփոփում

ՈՒիԺ շան մոտ ուսումնասիրվի չ է խ ո լե ս տ Լ ր (էն ի քանակը լծալին և սւդդ- 
րա[ին երւսկնե բում, ա բլ. շներից 3-ի մոտ նաև քնափն ղարկերակա մ է լե1ր 
տրական հոսանքով, էթեր֊կամֆորւս քին խաոնուըդով և պիրամիւլոնի չուծուլ- 
թով ասաջսւցրած ցնցումս։ լին ն ։։ սլարհ ե ր ի մամ անսւկ։

Փորձերը ցուլը են տվել< որ, անկախ ցնցում աոաօացնոդ րքքէԴ,է1էԼէ* 
որա՛յից, նոպալից 30 րոպե հետո խոլե ստերինի քանակը /ծափն երակոմ 
ավելանում է։ ‘.Հւդ նու/ն մա մ՛ան ակամի 9 ո դու։) ս։ դդրա յվ։ն ե րակո ւմ աքն պա- 
կաււում է, իսկ քնալրն զարկերակում որոշակի ւիաիոխութրււնների ՜ շի են֊ 
թարկվու մ։

ենցոէմից 90 րոպե անց խո լեստերինի քանակի վերականդնումն ընթա
նում է տարրեր ձևերով։ Որոշ դեպքերում լծալին երակում նրա քանակը 
շարունակում է մնալ բարձր թվերի վրա, իսկ ավելի հաէւաի։ ա (դ նուի։ 
անոթում ալն նկտտե լիորեն պակասում է, որի հետևանքով ցնցում ից հետո 
նկատվոդ դարկերակ֊երւսկա էին տարբերությունը հարթվում է ե նկատվում է 
խոլեսս։ րին ի նորմալ քանակի ւիե րսւկանդնման տենդենց։

Ազդրային երակում 90 րոպե հետո խոլեսաերինի քանակը մեծամա
սամբ ւսւէելանում է, ձգտելով նորմալին, իսկ որոշ դեպքերում դեսեր շարու
նակում է մնալ ցածր թվերի վրա։
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Б. А. МАРТИРОСЯН

МАТЕРИАЛЫ ПО ПИТАНИЮ И ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ЗНАЧЕНИЮ 
ФИЛИНА В ОКРЕСТНОСТЯХ г. ДЖУЛЬФЫ

НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР •?
Филин (Bubo bubo L.) широко распространенная ночная хищная 

птица, населяющая самые разнообразные биотопы, в связи с чем [во
прос о его хозяйственном значении приобретает особую актуаль’иоЬть. 
За последнее время имеются работы, посвященные туч .по питания 
филина, из которых видно, что к вопросу о полезной или вре.фой 
роли этого хищника следует подходить отдельно в каждом конкрет
ном случае, учитывая специфические устовия то обитания (А. М. фю- 
тый |6], В. П. Теплов [9], Т. М. Соспихин.ч [8], Т. М...Кулаев# [[5], 
Н. П. Миронов [7], И. М. Громов и Н. М. П ;гфено.ва 111 И. М. Гро
мов и О. В. Егоров [2]). j

В условиях Закавказья хозяйственному значению филина поцвя- 
щена работа Т. М. Соснихиной [8]. изучавшей питание фг.илш в Армян
ской ССР. Последняя использовала, в частности, анализы погадок, 
произведенные ранее С. К. Далем [3/4]. На основании сбоях исследо
ваний она выяснила, что для ряда районов Армении (Ёхегнадзорский, 
Азизбе конский, Когайкский, Красносельский,- Веденский, Раздан- 
ский) филин является исключительно полезным животным, поскольку 
основным объектом его питания в этих районах являются вредные 
грызуны (83,48%).

Изучение питания малоазиатского (рилина (Bubo bubo ։nlerposi|us 
Rofh. el Hart.) по анализу его погадок, собранных нами в окр. 
г. Джульфы Нахичеванской АССР, проводилось в период с 13 -по 
20 мая, с 13 по 21 июня, с 20 по 24 августа 1957 г. и с 25 по 30ап
реля 1958 г.

Полученные при анализах остатки пресмыкающихся определены 
И. С. Даревским, остатки членистоногих —С. М. Хнзоряпом, Г. Д. Ава
кяном и С. А. Вардикян. Всем им и руководителю работы П. П. Гам
баряну вырокаю благодарность. }

Сбор погадок производился в трех сухих, параллельно располо
женных каньонах, выходящих в ущелье р. Алинджачай, впадающей 
7 км ниже в р. Араке. Каньоны эти представляют собой прорезанные 
селевыми потоками глубокие, сухие большую часть года, ущелия, 
склоны которых богаты естественными трещинами и нишами в скалах, 
дающими убежище обитающим здесь филинам и другим живот
ным (рис. 1, 2). :
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Сообразно с ландшафтом окружающей местности, охотничий ареал 
филина можно разделить на ряд участков, главными из которых яв
ляются:

1. Ахиллейная и полынная полупустыни, занимающие наибольшую 
глощ 1дь охотничьего ареала. Характерными обитателями здесь яв
ляется: из млекопитающих—песчанка Виноградова, ушастый еж, туш-

Ри . I 2. Характерные места дневок филина и места сбора погадок.
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канчики; из птиц—авдотка, жаворонки; из п( есмыкающихся—т ыр- 
ная круглоголовка.

2. -Скальные склоны и осыпи с нишами и крупными нагр< вожде
ниями камней. Здесь обычны: персидская песчанка мышевидны хо
мячок, серый хомячок —из млекопитающих: каменная куропатка, ска
листый поползень, сизый голубь—из пги г, полозы, западный у ;аьчик, 
кавказская агама, длинноногий сцинк—из пресмыкающихся.

3. Береговые участки р. Алинджачай и р. Араке, г е филин по
едает крабов, выброшенных рыб, во юп.швак тую птицу.

3. Окрестности селения Джуга и г. Джу.ьфы с насаждениями 
фруктовых и декоративных деревьев, где вс। реч потея: обыкновенные 
ежи, обыкновенные полевки, ломовые мыши, серые хомячки-։;, мле
копитающих; воробьи, овсянки, скворцы, сороки, вороны и,, птиц.

Помимо перечисленных участи։ в филин, ио-видимому. залетает 
и на вершину горы Даррн-даг (1935 м па. у м.), ограничивай шей 
долину р. Араке с севера, так как в пота, ках обнаружена с жная 
полевка, встречающаяся, видимо, только на небольших учасыа.х со
хранив пейся здесь горной степи и не спускающаяся в сухуюзопу по
лупустыни.

Таким образом, охотничий ареал филина простирается минимум 
на 10 км от его дневок.

Паря, у с цельными погадками (табл. 1), нами было собрано боль
шое количество отдельных костей и их фрагментов, накопившихся в 
результате разрушения погадок.

Таблица 1
Колебания размеров погадок филина (промерено 123 экз.)

Измерения Минимум Максимум Среднее

Длина в мм .... 43.0 105 0 57 3
Ширина в мм . . . 24 0 41 0 32.1
Вес в г .......................... 5.0 20.3 82

Определение съеденных филином жшотпл произведи. ՛ м ко
стям екзтета; количественный анализ проч иг։ по костям, наи инее 
часто встречающимся в погадках, в основном но нижним чс. к т։м; 
горная слепушенка —по бедренгьм ։(<т;м иловой ссс с՛ V п аи- 
чико по плюсневым костям и г. д. Под чет экземпляров сад՝д <ых 
филином животных производился по наибольшему количеству ко гных 
элементов одной стороны ске. ета.

Определенные нами остатки принадлежат >6 видам млекопи
тающих, 27 видам птиц, 6 видам пресмыкающихся.. 17 видам чле
нистоногих, 1 виду земноводного и 1 виду рыб (габл. 2).
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Состав пищи филина, определенный по погадкам, собранным 
в окр. г. Джульфы Нахичеванской АССР

Таблица 2

Наименование животных

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
зе

мп
ля

ро
в

В °/o

Животные

4֊ полезные, 
4- + индиф
ферентные, 

4-4-- вред
ные

1 2 3 4

Млекопитаю щ и е 997 75,44

Насекомоядные................................... 10 0,74
Обыкновенный еж Erinaceus europaeus L. - . • 1 0 07 4՜
Ушастый еж - Erinaceus auritus Gmel • . . . • 6 0,45 4-
Еж—Erinaceus sp. • • • . . - ...... 2 0.15 4-
Землеройк,1-белозубка Crocidura sp. • . . • . . 1 0,07 +

Хищные

Лисица—Vulpes vulpes L.......................................• . • 1 0,07 4.

Г рызуны 986 74,63 4֊

Заяц-русак —Lepus europaeus Pall . . . • . • 34 2 57 +
Тушканчик малый—Allactaga elater Licht. . . . 89 6 73 J-++
Тушканчик горный-Allaci ga williamsi Thos. • . 58 4 38 —j— —|— —|—
Мышь ломовая—Mus musculus L . • • • • 2 0.15 + + +
Хомячок mi.uu։ видный -Caloniy-cus b.iilwardiThos, 20 1 57 4-4-Е
Хомячок с-рый —CriCetulus m gratorius Pall. • . 17 2.79 + + +
Песчанка персидская Merit nes persicus Blanf. . 312 23 61 4-4-4՜
Песчанка оинограловэ Meriones vinogradovi Hept. 417 31 55 + 4-4-
Слепушонка горная —Ellobius lutescens Thom • • 7 0.52 + +
Крыса водяная Arvicola terresiri՝ L. 3 0,23 + +■ +
Полевки обыкновенная п общеегвепная—Microtus

arvaiis Pall, et Microtus socialls Pall. . • . . 5 0 38 4 ++
Полевка снежная—Microtus nivalis Mart. . . . 2 0,15 Н—1—к

П т и ц ы 66 4,98

Каменная куропатка—A lectoris graeca Meisn. . 15 1,24 +
Сизый голубь -Columba livla Gm........................... 1 0 07 +
Авдотка—Buihinus ordicnernus L........................... 1 0 07 +
Большой вер< reiuiHK—Limosa limosa L.................... 1 0 07 4-
Typyxran- 1 hiloniaclius pugnax L 1 0 07 +
Серая угка—Anas sirepera L.................................... 2 0.15 +
Шилохвость Anas ..ci.ua L. • ............................... 1 0 07 +
Из сем ястребиных - Accipitridae.............................. 1 0 07 + + +
Сил» шка Oiu> >cups L .......................... • 1 0 07 4֊
Серая ворона- Corvus corone L............................... 1 0 07 + +
Грач—Corvus frugilegus L...................................  . • 1 0 07 +
Co| ока—Pica pic i L. • • • • ............................... 3 0 23 4՜ 4՜
Розовый скопей - astor roseus L............................. 2 0 15 +
Домовый воробей—Passer dorm sticus L. • • • • 1 0,07 4*
Из сем. овсянковых Emberizidae . .... 1 0 07 +
Жаворонок ..1.ТЫЙ—C. lan.lrella cinerea Cm. s 0 60 4-
Жаворонок \охл гый—Galerida cristata L. . . 1 0 07 +
Жаворонок пол noil - Al.iu la arvensis L. ... 6 0 45 +
Поползень—S ilia neumaver Mich.............................. 1 0,07 +
Жулан —Lanius cristaius L. ................................... 1 0 07 +
Из сем. Сорокину говых Laniiiae .......................... 2 0 15 +
Дрозд p .бинннк-Tur lus pilaris L........................... I 0 07 +
Из сем. дроздовых—Turdi Jae....................................... 1 1 0,07 +
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Продол, табл. 2

1 2 3 4

Завирушка—Prunella ocularis Radde . . . . • • 1 007 4-
Оляпка-Cinclus cinclus L. . •................................... 3 0.23 4՜
Из отр. воробьиных—Passeres................................... 7 052 4-
Удод—Upupa epops L....................................................

Пресмыкающиеся

1

50

0,07

3.77

Кавказская агама—Agama caucasica Eichw • • • 2 0,15 4-
Такырная круглоголовка—Phrynocephalus helio-

scopus Pall......................................................................... 1 0,07 4-
Сцинк длинноногий—Eunieces schneideri Daud. . 1 0.07 4-
Змея -Colubridae.................................... *...................... 2 0 15 -L
Полоз—Coluber sp............................................................ 1 0.07 -1-
Удавчик западный—Eryx jaculus.............................. 43 3,26 4-

Земноводные

Озерная лягушка—Rana ridibunda Pall. . . . . 6 0.45 4՜
1՝ ы б ы

Рыба—Pisces sp.................................................................

Членистоногие

1

202

0 07

15,81

4-

Насекомые
Навозник—Scarabaeus pius Illig................................. 7 0.52 4՜+
Златка—Splienoptera ՝p................................................ 1 0.07 4- 4-
Дровосек—Prionus asiaticus Fald...................... 1 0 07 4՜ +■
Кожеед -Anihrenus piciuralus Solsky...................... 2 0.15 -|- 4՜
Чернотелка—Pimelia capiio Kryn............................ j
Черно।елка—PachvsCelis niusiva Men......................[ 22 1,66 4-4՜
Черно<елка—Ocnera selosa Men ....
Жужелица—Scarites euryius Fisch............................. 1 0.07 4-4֊
Жужелица—Calathus ambiguus Ramb...................... 1 0 07 —|—|—
Кузнечик—Medeciicus assimilis Fieb...................... р 1.34 4-4-4-
Саранча ег'пегская—Anacridium aegvptium L. • 4 0.31 4-4-4՜
Саранчевые -Nocarodes serricollis T.-W • • • • I 0 07 4-4՜
Точечная медведица —Deiopeia pulcheila L. . . . 1 0,07 -t-d-

Ракообразные

Крабы—Potamon potamios I........................................... 10 0,79 4-4- •
Паукообразные

Фаланга—Soli fugae 119 9 06 4-4-
Скорпион черный -Bulhus crassicauda 01 ... 12 0 95 4-4-
Скорпион желтый—Buthus sp.......................... .... 3 0.23 4—1՜

Неопределимые................................................... • . 5 0,38
э.՛,; .

. При анализе табл. 2 видно, что 71,54% обнаруженных в погад-
ках млекопитающих составляют'вредные в хозяйственном отношении
Грызуны, тогда как на долю полезных животных приходится всего
3.38%, а индифферентных—0,52%- Из птиц полезными оказались
4,61%, индифферентными—0,30%, а вредными—-лишь 0,07 ’ п. Таким
образом, роль птиц в питании филина в целом невысокая (4,98%).
Исключение составляет лишь каменная куропатка, процент встречае
мости которой в погадках филина относительно высок (1,֊՝4%Ь При-
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чина столь частого поедания куропатки заключается, по-видимому, в 
высокой численности этой птицы, обитающей на совместных с фили
ном биотопах. На протяжении всего периода сбора погадок осенью 
ежедневно отмечались минимум 2—4 стаи каменных куропаток 
численностью в 15 — 20 особей, а в остальное время года —по несколь
ко парочек. Кроме того, на местах сбора погадок неоднократно на
блюдалось скопление помета этих птиц. Не исключена возможность, 
что филином поедались преимущественно подранки, становящиеся лег
кой добычей хищника.

Все поедаемые филином пресмыкающиеся (3,77%). земноводные 
и рыбы (0,5'2%) являются полезными. Следует отметить, чго земно
водные и рыбы вообще поедаются филином'очень редко.

Членистоногие встречались обычно в отдельных погадках, цели
ком состоящих из их остатков. Поэтому мы считаем, что членистоно
гие для филина являются случайным дополнительным кормом, упо
требляемым при отсутствии крупных объектов питания. Естественно, 
что 202 экземпляра членистоногих в погадках не имеют особого зна
чения в питании филина. Если же учесть, чго вредные членистоногие 
составляют лишь 1,54% из всех съеденных животных, то можно счи
тать, что особой пользы филин в уничтожении вредных членистоногих 
не приносит.

Основу питания филина в окр. г. Джулъфы Нахичеванской АССР 
составляют вредные в сельскохозяйственном отношении животные, 
среди которых выделяются такие, как песчанки и тушканчики, пере
носчики инфекционных заболеваний, процент которых составляет боль
ше половины (66,27%) из общего количества животных, съеденных 
филином.

Преобладание большого процента песчанок и тушканчиков сов
падает сданными наших учетов по их численности. Учеты (1100 ло- 
вушко-суток) показали, что по частоте встречаемости первое место за
нимает мышевидный хомячок, далее следуют песчанки, тушканчики и 
т. д. Несомненно, чго величина грызунов, их колониальный образ 
жизни и характер суточной активности, совпадающий с таковой у фи
лина, намного способствуют частоте поедания ими этих животных.

Несмотря на то, что мышевидный хомячок занимает первое ме
сто по данным учета грызунов на этой территории, в погадках фили
на в процентном отношении он занимает лишь седьмое место. Это 
расхождение можно объяснить малой доступностью для филина мы
шевидного хомячка—осторожного зверька, обитающего среди скал и 
крупных обломков материнских горных пород, а также его большой 
подвижностью и относительно мелкими размерами.

Исходя только из установленного нами процентного соотношения 
полезных и вре. пых животных, следовало бы отнести филина к чис
лу полезных в хозяйственном отношении птиц. Известно, однако, что 
оценка каждого хищника с точки зрения его вреда или пользы, долж
на проводиться с учетом частоты встречаемости добываемых живот
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ных в его охотничьем ареале. Сопоставляя встречаемость, например, 
зайца-русака, составляющего всего 2.57% в пище филина, с частотой 
встречаемости истребляемых им различных грызунов, обладающих вы
сокой плотностью популяций, можно видеть, что относительный про
цент уничтоженных зайцев несравненно выше процента съеденных 
грызунов*.

* По данным произведенного нами учета, частота встречаемости зайца-русака 
в описываемой местности очень низка.

Интересно проследить частоту поедаемости филином различных 
видов добычи в зависимости от посещаемых им охотничьих участков. 
На первом охотничьем участке (ахиллейная и полынная полупустыни, 
число всех съеденных животных наиболее велико, составляет пример
но 51,7%. Из них 43,5% приходится на долю млекопитающих. На 
втором охотничьем участке (скальные склоны и осыпи) 39,8” , из них 
млекопитающие составляют 24,3%. Далее, на третьем участке (бере
говые участки реки Алинджачай и {еки Араке) филином съедено все
го 2,1% животных. На четвертом (окр. селения Джута и г. Джулъфа)— 
3,6% и на пятом (вершина горы Дарри-даг)—всего 0,15°/,,, образую
щихся за счет поедания встречающейся только здесь снежной полевки.

Следует, однако, отметить, что проводить резкую грань между 
животными, обитающими на разных охотничьих участках филина, нель
зя, так как почти все они в той или иной степени встречаются на 
каждом из них. Однако, по-видимому, филин предпочитает охотиться 
на открытых пространствах ахиллейной и полынной полупустынь и в 
непосредс'1 венной близости от мест гнездовья, в скальных осыпях и 
на склонах ущелий.

Выводы

1. В условиях полупустыни долины среднего течения р. Араке 
в Нахичеванской АССР (окр. г. Джульфы) филин в целом является 
полезной птицей, хотя приносимая им польза незначительно снижает
ся за счет истребления главным образом зайцев и каменной куропатки.

2. Основу питания филина в районе проводимых исследований 
составляют крупные грызуны (песчанки и тушканчики), ведущие ноч
ной и сумеречный образ жизни. В меньшей мере филином поедают
ся птицы, пресмыкающиеся и членистоногие, являющиеся, по-видимо
му, дополнительными объектами питания.

3. Основная масса поедаемых филином животных добывается им 
в ахиллейной и полынной полупустынях, а также на прилегающих к 
ним участках каменистых склонов и осыпей.
Зоологический институт Академии паук 

АрмССР Поступило 4.111 1959 г.
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В. Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍ8Ա.Ն

ՆՅՈՒԹԵՐ ԲՎԵՃԻ ԿԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ' 
ՆԱԽԻՋԵՎԱՆԻ ԱՍՍՈ-֊Ի ՋՈԻԼՖԱ ՔԱՎԱՔԻ ՇՐՋԱԿԱՅՔԻՑ

Ա մ փ ո փ ում'

19-57—19.58 թվականներին Նախիջևանի Ս,ՍՍՌ-ի Ջութիս։ քաղաքի շրր~ I 
ջակս։ լքից հավաքված բվեճի փ/и и ա դնդե բո ւմ հա լան ա բե բված են հետևլալ կեն
դանիների մնացորդները—կաթնասուններ'’ 16 տեսակ, թոչուններ 27 տեսակ, I 
սողուններ' 6 տեսակ, երկկենցաղներ' 1 տեսակ, ձուկ' 1 տեսակ և հոդվածո- 1 
տանիներ 28 տեսակ։

Ալս նլութերի անալիզը հանգեցրել է հետևլալ ե ղրակա ց ո ւթ լո ւննե րին:
Նախիջևանի ԱՍԱ Ռ-ում Արաքսի հովտի կիստ անսալս տա լին ոլալման- I 

ներում բվե՜ճը հանդիսանում է օդտակա ր թււչուն, չնալած, որ նա I 
որոշ չավ,ով ոչնչացնում է նապաստակներին ու կաքավներին։ !'վեճր հիԱնակւս- I 
նում սնվում կ գիշերալին կլանք վարող խոշոր կրծողներով (ավազամուկ, I 
ճագարամուկ)։ Փոքր քանտկութ լամբ ոչնչացնում է թռչուններին, սոգուննե- I 
րին ե հոդվածոտանիներին, ըստ երեուլթին, որպես լրացուցիչ կերտիր սնունդը | 
բվե ճը ,իմնականում որսում է հա զաբաթերիժիկաIին և օշանդրալին կիստան։։։- | 
պատնե րամ , ինչպես և նրանց հարակից քարքարոտ սարալանջերում։
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Г. И, АДАМЯНЦ

КАШТАН СЪЕДОБНЫЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО КУЛЬТУРЫ 
В АРМЕНИИ

Еще 30 июня 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР вы
несли постановление .Об увеличении производства и заготовок пло
дов, ягод и винограда**,  где, в частности, сказано: „Необходимо уве
личить посадки грецкого ореха, фундука, каштана и других орехо
плодных культур в районах Северного Кавказа, Закавказья, Средней 
Азии, юга Украины и Молдавии

Необходимо указать, что большое значение каштану придавал 
И. В. Мичурин, который даже вырастил в своем питомнике его пло
доносящие экземпляры.

Незадолго перед смертью, в 1934 г. И. В. Мичурин писал 
садоводу Бубекину: „Особое внимание должно быть обращено на 
сладкие каштаны и грецкие орехи**  [6].

Широкое внедрение орехоплодных пород в Армении стоит в 
тесной связи с давно назревшим вопросом о реконструкции состава 
имеющихся лесов и садов и создания новых, поскольку Армения из 
всех республик Закавказья наиболее малолесная.

Одной из причин, препятствующих широкому внедрению новых 
орехоплодных пород на Кавказе, вообще, и в Армении, в частности, 
является недостаточное знание биологических и экологических 
•свойств этих пород, незнакомство с агротехникой и отсутствие опыта 
их культуры.

Среди ряда орехоплодных пород, которые с успехом можно раз
водить во многих районах нашей республики, особое место занимает 
ка шта н съе д о б н ы й.

По данным Е. Д. Харыозовой [7], первые упоминания о каштане 
были у Ксенофонта 1444—356 г. н. э.), который, обнаружив его в вы
сокогорной Армении, дал его описание.

Римские и греческие писатели утверждают, что каштан был за
везен в Грецию из Понтийских стран, скорее всего из Грузин. В Ита
лию и Францию каштан попал около двух тысяч лет назад, в Герма
нию—в 1 в., а в Англию—только в XVI. В эти страны ка итак мог 
попасть либо из Кавказа непосредственно, либо из Греции, куда он 
попал раньше из Кавказа.

Лагард утверждает, что греческое название каштана „Кастанон**  
происходит от названия каштанового дерева нт древнеармянском языке 
„Каскени

Следовательно, уже в IV в. в Греции существовало ар
мянское название каштана. Небезынтересно отметить, что у всех на-
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родност ей Кавказа, проживающих в районах каштановых лесов, в 
словарном фонде имеются свои названия каштана, чего нельзя ска
зать о многих народностях Средиземья, куда каштан попал позднее.

Следует подчеркнуть, что на новоармянском языке плод кашта
на имеет литературное название „шаганак". а дерево—„шаганакени", 
несмотря на отсутствие в Армении каштановых лесов, чем косвенно 
подтверждается наличие этих лесов в нашей республике в недалеком 
прошлом (Л. Б. Махатадзе [9]).

До Великой Октябрьской социалистической революции на русском 
языке о каштане были лишь отдельные статьи всадоводческих журна
лах и „Лесном журнале". Начи 1ая примерно с 1925 г. все больше в на
шей литературе начали появляться работы по изучению каштанчиков.

В 1929 — 30 гг. Всесоюзным институтом растениеводства и 
ГНИИЛХ были организованы экспедиции для изучения каштанчи
ков Черноморского побережья, В 1931 г. были изданы „Труды Кав
казской экспедиции ГНИИЛХ", в которых каштан был охарактери
зован с лесоводственной, экологической и. частично, биологической 
сторон.

В тридцатых годах каштан съедобный широко пропагандировали 
в своих грудах Ц. 3. Виноградов-Никитин и Н. С. Заклинский.

О значении каштана, как перспективной породы для интенсив
ного лесного хозяйства, писали: акад. В. И. Сукачев, проф. Л. Ф. Прав
дин и, особенно, проф. С. Я. Соколов, рекомендовавший даже соз
дать специализированные хозяйства.

Большой и существенный вклад в дело изучения каштана внесли 
грузинские лесоводы. В. 3. Гулисашвили |4] впервые дал характери
стику каштанников около г. Тквибули, близ Кутаиси. Кроме того, 
он показал в каких условиях климата и почвы возможна акклимати
зация каштана. Я. Л. Абашидзе [1] успешно изучал вопросы плодо
ношения и вегетативной гибридизации этой породы.

Ознакомление с литературой по каштану дало нам возможность 
заключить, что вопросы эксплуатации каштановых лесов Кавказа и 
введения каштана в культуру нуждаются в дальнейшей более полной 
разработке.

Приведем краткую характеристику биологических и хозяйствен
ных свойств каштана.

Каштан съедобный—это крупное дерево, способное образовывать 
сплошные леса. Он достигает высоты 35 м, толщины на высоте гру
ди до м и может жить до тысячи лет.

Обычно произрастает в смеси с буком, дубом, грабом, кленом и 
другими породами. Он любит глубокие, .плодородные, супесчаные поч
вы. Вопреки мнению некоторых авторов о том, что каштан кальцефоб, 
наши наблюдения говорят обратное; каштан как в молодом, так и в 
старом возрасте может не только мириться с наличием извести в 
почве, но даже расти удовлетворительно. Например, в питомнике 
Ноемберянекого лесхоза (АрмССР) мы в 1956 г. видели прекрасные 
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густые однолетние посевы каштана на чисто карбонатных почвах, 
бурное вскипание которых при воздействии НС1 начиналось с самой 
поверхности.

Далее, на окраине с. Варташен (АзССР) около кирпичного за
вода мы видели обнаженные корпи взрослого каштана (возраст 40 
лет), находящиеся в слое известковой почвы, бурно вскипавшей от 
соляной кислоты.

Б. из г. Туапсе (Краснодарский край) около старого цементного 
завода каштанники произрастают на маломощных почвах, лежащих 
на мощных мергелях, в которых процент СаСО3 доходит до 75.

Каштан любит умеренную влажность почвы и воздуха, но может 
выносить значительную сухость воздуха при условии достаточного 
полива. Что касается отношения к свету, то каштан более светолю
бив, чем бук, но уступает дубу. В молодом возрасте он выносит уме
ренное затенение, но с возрастом его светолюбие возрастает. Принято 
считать, что каштан может произрастать лишь там, где зимой темпе
ратура падает не ниже—12°; однако, по данным В. 3. Гулисашвили, 
он может выдерживать морозы до—18 и даже —25°.

Наши наблюдения полностью подтвердили это. Так, например, в 
условиях Кировакана однолетние, двухлетние и трехлетние сеянцы 
каштана из семян, полученных из Куткашенского района АзССР, 
выдержали морозы до 28е’, при этом лишь у 60% экземпляров на
блюдалось частичное обмерзание верхушек длиной 6—8 см.

Такие же сеянцы, но от семян, полученных с Северного Кав
каза, почти не пострадали. В то же время почти все побеги сеянцев 
из семян, полученных с теплого Черноморского побережья, обмерзли 
на 70% их общей высоты. Однако и в этом случае полностью погиб
ших растений не было. Наблюдения в течение пяти лет говорят, что 
от первых осенних заморозков (от—1 до—5°) листья молодых сеян
цев каштана не страдают, тогда как листья таких же сеянцев ореха 
грецкого полностью обмерзают. Из этого следует, что каштан обла
дает значительной приспособляемостью к низким температурам новых 
для него местообитаний.

Можно утверждать, что морозостойкость каштана с возрастом 
повысится; так же,' как’ и орех грецкий, даже в условиях октябрь
ской изотермы в4֊8,5 , что является характерным для Кировака
на и крайним для каштана, первые 5—7 лет он будет -до некоторой 
степени побиваться морозами, но после этого периода возмужает и 
будет лучше переносить резкие колебания температуры.

Корневая система каштана довольно мощная, но на малосвязных 
песчаных почвах, из-за отсутствия выраженного стержневого корня, он 
часто вываливается ветром. Слабый ветер надлежащего направления 
наряду с насекомыми является важным фактором опыления и плодо
ношения каштана.

Помимо семенного возобновления, каштан, также как и дуб, мо
жет размножаться вегетативным путем, т. е. пневой порослью.
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В продукции каштана основное значение имеют его плоды и 
древесина. Плоды—орехи созревают в конце сентября—в начале ок*  
тября Средний вес одного ореха—от 4 до 6 г, но есть орехи, до
стигающие по размерам куриного яйца и весящие до 28 — 30 г. Дере
во каштана начинает плодоносить с 8 —10 лет, иногда раньше и почти 
ежегодно дает урожаи. Следует отметить, что в засушливые годы раз
меры плодов уменьшаются от 2 до 5 раз. Эю наблюдалось в каштан- 
никах К утка щен с ко го района АзССР в 1957 г.

В среднем одно дерево в возрасте 40—50 лет может дать 
50 — 80 кг плодов. Полагая, что па одном га 100 взрослых деревьев, и 
принимая во внимание, что практически можно собрать только полови
ну урожая, один гектар может дать 25—40 ц .плодов

В свежих каштановых орехах содержится от «4 до 50% воды. 
В сухом веществе ядра ореха содержится: крахмала—от 16 до 34%, 
сахара—4,4%, азотистых веществ—8,15 — 14,3%, в том числе 8 — 1 1%бел*  
ков. Белок каш тана идентичен с коридином лещины. В плодах каштана 
есть декстрин и органические кислоты: яблочная, лимонная и молочная.

Каштановые орехи применяются в питании в сыром, вяленом, 
вареном и жареном видах. Издавна в Грузни, а также во всех горо
дах Черноморского побережья Кавказа, Крыма и П] пазовья, от 
Одессы до Батуми население ежегодно осенью потребляет сотни тонн 
жареных и вареных орехов.

Каштановая мука применяется в кулинарии на изготовление соу
са и фарша, а будучи примешана в количестве около 5 — 6% к пше
ничной муке повышает вкусовые каш ства хлеба.

Древесина каштанового дерева относится к группе кольцесосу
дистых, она имеет красивый темно-коричневый цвет, напоминающий՛ 
дуб, но несколько легче его по удельному весу; применяется на цен
ную мебель, паркет, фанеру и различные мелкие изделия.

Благодаря наличию в составе древесины особых дубильных ве
ществ (таннидов), древесина каштана является более устойчивой про
тив гниения, нежели дубовая. Так, например, виноградные колья из 
каштана сохраняются в земле дольше лубовых в полтора-два раза. Для 
развивающегося виноградарства нашей республики это может иметь 
немалое значение. Вино, пиво и особенно коньяк, сохраняемые в 
бочках из каштановой клепки, благодаря таннидам приобретают при
ятный и особый вкус, аромат и цвет. Поэтому широко известное 
коньячное производство в Армении не может не быть заинте
ресованным в деревянной таре из каштановой древесины. Дубильные 
вещества—танниды, извлекаемые из древесины каштана, успешно 
применяются также для дубления кож. Каштан, как и липа, являет
ся хорошим медоносом и дает пчелам обильные взятки. Нако
нец, дерево каштана может быть использовано для аллейных, груп
повых п одиночных посадок при озеленении некоторых населенных 
пунктов нашей республики.
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Таким образом, каштан съедобный благодаря своей многосто
ронней полезности может быть весьма перспективной для Армении 
древесной породой.

Касаясь видового состава и географического его распростране
ния, можно отметить следующее. Род каштан (Castanea) входит в се
мейство буковых (Fagaceae) и делится на 12 видов.

Современный ареал рода Castanea включает часть Северной Аме
рики (7 видов), юго-восточную Азию (4 вида) Средиземье и Кавказ 
(1 вид —С. sativa Mill.). Все американские виды каштана приурочены к 
восточной части США. Азиатские виды произрастают в юго-восточной 
части Китая, в Корее, Японии и на острове Тайвань. С. sativa произ
растает в следующих странах:. Южной Франции, Северной Африке, 
Испании, Португалии, Италии, Турции, Югославии, а также в Германии 
и Англии. Представители рода Castanea приурочены, главным образом, 
к свежим бурым лесным почвам в нижних и средних поясах гор, реже 
холмистых равнин и, как правило, входят в состав смешанных лесных 
формаций. Помимо наиболее важного для СССР обыкновенного каш
тана (С sativa) большой интерес представляет для нас также каштан 
японский*  (Castanea crenata Sieb. et Zucc.), так как он почти не пора
жается грибными болезнями, на него редко нападают насекомые и, что 
весьма ценно, он значительно раньше вступает в нору плодоношения, 
чем С. sativa и дает весьма крупные плоды. 13 результате экспедиции 
Краснова и Клингена в Японию в 1895—96 гг., впервые саженцы каш
тана японского привезены были в Чакву и оттуда распространились 
по всему Батумскому району. В Чаквинском совхозе есть роща япон
ского каштана на площади 2 га, где имеется несколько сот плодоно
сящих деревьев. Посадки есть также в Махинджаури, Цпхис-Дзири, 
в Кобулеги и Батумском ботаническом саду. Во всех этих местах 
культивируются девять его сортов.

* Каштан съедобный почти по всему Черноморскому побережью поражается 
грибом Endothia parasitica.

Японский каштан выносит морозы до—15°. В Японии он культи
вируется с XI-го века, но промы пленное значение приобрел лет 40 
назад. Во Франции имеется в культурах, в количестве около 5 тыс. 
деревьев, как подвой, устойчивый против грибных болезней.

Каштан американский (С. dentata) никоим образом не может 
быть рекомендован для пас, ибо он легко поражается грибными бо
лезнями.

Что касается ареала естественного распространения каштана 
(С. sativa) в СССР, то следует отметить, что до сих пор в литературе 
нет карты с точным нанесением площади каштановых лесов. Подан
ным А. А. Гроссгейма и П. М. Жуковского, на Кавказе имеется око
ло 100 тыс. га каштановых насаждений, однако эти данные нуждают
ся в уточнении.

Отметим, что на Кавказе в горах он встречается на высотах от 
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200 до 1300—1500 м. При этом чем южнее местность, тем на боль
шую высоту он поднимается. Каштан, как правило, произрас-ает на 
северных микроэкспозициях южных склонов Главного Кавказа и в не
значительном количестве на северных микроэкспозициях север
ного склона Главного Кавказа. По административно-географическим 
единицам каштан располагается на Кавказе следующим образом.

Краснодарский край. На Черноморском побережье северная 
граница каштана начинается и 70 км к северу от гор. Туапсе. Основ
ные же каштановые насаждения расположены в бассейнах рек и ре
чек Туапсинского, Лазаревского, Сочинского и Адлерского районов.

Некоторое количество каштана имеется в Горяче-Ключевском и, 
особенно. Тульском районах, которые могут .быть названы самым се
верным форпостом естественного произрастания каштана на Кавказе. 
Остановимся несколько подробнее на Тульском районе, где каштан- 
ники нами были обследованы в натуре. Леса Тульского района изуча
лись в разное время, начиная с 1889 г. ботаниками Н. И. Кузнецо
вым, Н. А. Бушем, В. И. Липским, В. П. Малеевым, но ни один из 
этих авторов не обратил внимания на то, что тульские каштанники 
произрастают в наиболее суровых природных условиях и могут быть 
источником семян для продвижения каштана на север и высокогорья.

Н. И. Кузнецов, А. А. Гроссгейм и В. П. Малеев считали, что 
многие компоненты лесов Тульского района, и в том числе каштан, 
имеют непосредственные флорогенетические связи с Колхидой. Так, 
например, там произрастают, кроме каштана, дуб Гартвиса, тисс, сам
шит, орех медвежий, хмелеграб, плющ и др. Поэтому флора Туль
ского района в целом имеет особый характер, резко отличающий ее 
от других районов Северного Кавказа. Каштан в Тульском лесхозе 
встречается в виде куртин различных размеров и одиночных деревьев, 
произрастающих вместе с буком, грабом, дубом, грушей и др. поро
дами. Каштанники имеются только в трех лесничествах этого лесхо
за: Абадзехском, Каменномостском и Дагестанском, встречаясь на се
верных склонах балок, впадающих в р. Белую.

По данным лесоустройства 1953 г., в кэгэром мыпринимати непо
средственное участие, в Абадзехском лесничестве имеется 4892 куб. м 
или 61,5°/0 каштана, в Каменномостском —1337 куб. м или 16,7%, 
в Дагестанском —1758 куб. м или 21,8%, а всего по лесхозу—8027 куб м.

В каждом из 33 описанных таксационных участков каштан встре
чается в количестве менее 10% запаса каждого участка и только в 
трех участках он по запасу составляет одну десятую. Подроста каш
тана почти нигде не отмечено, что, вероятно, объясняется большой 
полнотой древостоя, своеобразным „наступлением“ других древесных 
пород на каштан и его вытеснением ими. В большинстве таксацион
ных выделов в подлеске преобладает ожина, азалия кавказская и ре
же лещина.
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Покров местами мертвый, местами злаки и папоротник. Почва 
почти везде бурая супесь, мощностью 0,7—1,0 м, с подпочвой из кар
бонатного щебня.

В кв. 13—14 в урочище, расположенном выше хуторка „Дурачи- 
ха“. мы произвели тщательное описание самого крупного в Тульском 
лесхозе участка с наибольшим участием каштана.

Название урочища—„Бугор хутора Дурачиха* 1. Склон—северный. 
Крутизна ֊8’. С юго-востока примыкает сплошная лесосека 1949 г. 
Состав—10 КШ4-Д-(-Ос. К-во стволов на 1 га—120. Полнота—0,5. 
Возраст—90 —100 лет. Ср. высота—25 м (максим.—28 м). Ср. диа
метр—58 см (максим. —80 см). Класс бонитета—II. Класс товарно
сти— 1.

У большинства стволов очищено от сучьев 50—60% длины, 
стволы чистые, тонкие. Около 5% стволов имеют сухобочины, но все 
они имеют хороший рост.

Из-за близости сплошной лесосеки, что создает сильное осве
щение, у многих стволов имеются водяные побеги по стволу, но су
ховершинности нет. На участке имеется несколько ветровальных ство
лов, что объясняется отсутствием стержневого корня у упавших де
ревьев каштана и малой связностью почвы. Подрост каштана встре
чается единично, высотой до одного метра, но заглушается заросля
ми ожины и высокой травой. Покров весьма разнообразный; клевер, 
злаки, дикий горошек, вьюнок, лопух узколистный, мальва, цикорий, 
ромашка, конский щавель, колокольчик и др.; всего около 30 видов, 
что свидетельствует о богатстве почвы.

Почва: 0—30 см—супесь темно-серого цвета с переходом к се
ро-желтому цвету; 31—60 см—ярко-желтый плотный суглинок; 
61 — 100 см—влажный желтый суглинок с включениями железного 
ортштейна ржавого цвета. Вскипание наблюдается с глубины 
120 см.

Следует еще раз подчеркнуть, что каштанники Тульского района, 
отделенного от теплого Черноморского побережья мощным барьером 
Главного Кавказского хребта, произрастая в течение многих столетий 
в более суровых климатических условиях, естественно, акклиматизи
ровались и поэтому наиболее пригодны в качестве семенной базы для 
продвижения каштана на север и в высокогорные районы и, в частно
сти, в Армению.

Вторым очагом значительных каштановых насаждений являют
ся Абхазия, Западная Грузия и Аджария; в меньшей степени. 
Восточная Грузия, Нижняя Сванетия и Юго-Осетия.

Азербайджанская ССР. Каштановые леса распространены фраг
ментарно и преимущественно в Куткашенском, Закатальском, Варта- 
шенском, Белоканском и Нухинском районах Южного склона Главно
го Кавказа.

Необходимо отметить некоторые особенности каштановых лесов 
Азербайджана, придающие им высокую ценность:
Известия XII, № 9—4
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1) леса хотя и расположены на высоте от 700 м до 1500 м, но 
тяготеют к более спокойному рельефу;

2) деревья отличаются наиболее высоким урожаем и крупно- 
нлодностыо.

3) каштановые деревья не поражены губительными грибными 
болезнями, а плоды поражаются насекомыми гораздо меньше, нежели 
на Черноморском побережье.

Армения. Каштановых лесов в республике нет, однако некото
рые признаки свидетельствуют о том, что каштановые леса занимали 
в далеком прошлом значительные площади (Л. Б. Махатадзе |9]).

В целях отыскания остатков этих лесов, летом 1956 г. мы обсле
довали часть лесов Кафанского района и установили следующее.

В 4 км к юго-западу от села Шегаох на правом берегу речки 
Хрванд в урочище „Гоми-хут“ нами найдено 3 дерева каштана, опи
сание условий произрастания которых приводим ниже.

Высота над уровнем моря 1100 м. Склон северо-западный. Кру
тизна 30—35'. Почва—светло-бурая супесь мощностью до 1,5 м, зале
гающая на осадочной материнской породе. На поверхности почвы 
встречаются крупные камни, покрытые мхом. Горизонт вскипания поч
вы начинается с 30 см. Состав древостоя: 9 Граб4֊1Д+Береза4-Вяз-Ь 
-(֊Каштан. Возраст деревьев (кроме каштана) 20—50 лет. Полнота— 
0,5; ср. высота —18 м, ср. диаметр—25 см, класс бонитета—III, класс 
товарности—3. Запас на 1 га 180 куб. м. Подрост: граб и дуб —оба по
рослевого происхождения, средней густоты. Подлеска нет. Покров— 
травы: Plantanthera chlorantha, Orobus laxiflorus (больше всего), не
сколько меньше Fragaria vesca, Primula macrocalyx, Asperula odorata, 
Calaminta clinopodium.

Тип леса — Qureceto —carpinetum-poosum֊֊ мятликовый—дубово
грабовый тип, переходный к ясменниковому.

Возраст деревьев 80—100 лет. Хотя и заметна перестойность, но 
все деревья здоровы, листья густо-зеленые. Ежегодно цветут и пло
доносят. Плоды собираются, а также частично поедаются дикими жи-

Описание трех деревьев каштана

Высота 
в м

Диаметр 
на в/г 
в см

Средний 
диаметр 

кроны 
в м

Высота 
кроны 

в м
Состояние кроны и стволов

24 45 7 9
Крона зеленая, ствол сильно наклонен по 
склону, на 11 м покрыт зеленым мхом

26 60 8 14
Крона зеленая, ствол сильно наклонен 

влево, покрыт мхом на 9 м

23 48 6 13

Крона зеленая, ствол имеет двухсторон
нюю кривизну. Ствол покрыт мхом на 
6 м

Среднее 26 51 7 12
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вотными. Одно дерево отстоит от второго в 25 м, а второе от 
третьего—в 45 м. Большая удаленность от населенных пунктов, исм 
ключительная крутизна местности, неравномерное расположение де-' 
ревьев—все это говорит за их несомненно естественное происхож
дение.

Можно предположить, что эти три единственные дерева, coxpaj 
нившиеся в своеобразном экологическом убежище урочища „Гоми-хут“, 
являются последними следами некогда крупных каштановых древо
стоев, которые в силу хищнических рубок, неограниченной пастьбы 
скота и векового изменения климата в сторону засушливости, посте
пенно исчезли.

Аналогичная картина имеет место в Запгезуре также и в отноше
нии бука, который сохранился там только в одном месте в ко
личестве нескольких экземпляров, не говоря уже о платановой роще 
в урочище р. Цав Кафанского района.

На Кавказе произрастает один вид каштана —каштан съедобный, 
по нам кажется, что вполне можно выделить 2 формы его: каштан 
из северных склонов Главного Кавказского хребта, как наиболее мо
розостойкий и со слабо развитым стержневым корнем, и каштан из За- 
натальского и Куткашенского районов АзССР, как имеющий в есте
ственном состоянии исключительно крупные плоды.

Культурой каштана, и то в весьма ограниченных размерах, в Ар
мении начали заниматься лишь незадолго перед Великой Отечествен
ной войной, а после войны, благодаря инициативе лесовода М. Б. Да
ниелян, некоторые лесхозы опять взялись за культуру каштана.

Ниже приводим некоторые данные о культурах каштана, обсле
дованных нами в 1^54—1958 гг.

Иджеванский район. Климатические условия района: среднегодо
вая температура4-10 , среднегодовое количество осадков 567 мм. Уро
чище „Дана-Гран", в 9 км по шоссе от Иджевана в сторону Дилижа- 
на. Высота над уровнем моря 800 м. Посадки каштана расположены на 
левом берегу реки Агстев на пойменной илистой, но хорошо дрениро
ванной равнинной почве большой мощности и представляют собой не
большой заброшенный питомник, где сохранилось 50 молодых деревцев 
в возрасте 7 лет. Все деревца здоровы, растут отлично, многие на
чали цвести и даже плодоносить.С редняя высота деревьев 2,3 м, мак
симальная высота 3,5 м, средний прирост 30 см, максимальный 50 см, 
средний диаметр на высоте груди 1,6 см, максимальный диаметр на 
высоте груди 3,5 см. | ։

Успешный! рост и развитие каштана, несмотря на полное отсут
ствие ухода в течение 4 последних лет, можно объяснить наличием 
хорошей влажной почвы и умеренным затенением насаждения.

Урочище „Гюлюли-дзор" на левом берегу речки Хозмарак. Вы
сота над уровнем моря 1000 м, склон восточный, крутизна 8°—12՛, по
ляна в лесу между зарослями граба, лещины и клена полевого.

Почва—темный бурозем, сильно задерненный злаковыми травами,
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Общая площадь участка 3 га. Посев был произведен в траншеи вес-1 
нои 1951 г. семенами из Закагальского лесхоза (Азербайджан). Тран-I 
шеи находятся друг от друга в 2,5 м. Семена сеяли в одну строчку! 
по середине траншеи через 10 см, на глубину 6—8 см. Уход был не-1 
достаточный, полива не было совсем. В остальные годы культуры I 
были заброшены, но даже при этих условиях значительная их часть! 
сохранилась.

Пробный учет в 14 траншеях показал, что средняя высота сеян-1 
цев 99 см, средний прирост 22 см, максимальный прирост 42 см. В| 
остальных обследованных нами трех участках выявилась такая же! 
картина, свидетельствующая о значительной выносливости каштана.

Ноемберянский район. Климатические условия аналогичны Ид- [ 
жеванскому. В августе 1956 г. мы обследовали питомник в 12 км к| 
западу от села Кохи. Высота над уровнем моря 800 м, склон восточ-1 
ный, крутизна 5—8°.

Почвы черноземовидные суглинки. Осенью 1955 г. была произ-1 
ведена зяблевая вспашка плантажным тракторным плугом на глубину! 
45 см с оборотом пласта, а весной на глубину 20—25 см. Семена! 
каштана были получены из Закатальского лесхоза и запескованы в! 
ящиках в ноябре в холодной комнате; сверху ящики были закрыты! 
снегом.

Во время хранения часть семян дала ростки. Посев произведен! 
в середине марта под тяпку на глубину 6—8 см. Расстояние между! 
строчками 0,5 м, в строчке семена через 6—12 см. Всхожесть 85%. I 
В одной строчке на день учета оказалось 300 шт., а всего строчек! 
500 м, общее количество составило 150 тыс. шт. сеянцев. Средняя! 
высота однолеток 18 см, максимальная 25 см, средняя длина корня I 
20 см, корни мочковатые, хорошо развитые, несмотря на известковую! 
почву, бурно вскипающую от ПС1. Все однолетние сеянцы выглядят! 
хорошо.

г. Ереван. Расположен Ереван в зоне полупустыни на высоте! 
около 1 км над уровнем моря. Количество осадков в нем не превы-1 
тает 350 мм. Ввиду этого, полив любых растений совершенно необ-| 
ходим. По свидетельству ст. научного сотрудника Института плодо-1 
водства Мин. сельского хоз. АрмССР, А. М. Вермишян в Ереване в| 
тридцатых годах на ул. Гнуни были сделаны удачные посадки кашта-1 
на, дошедшие до плодоношения, которые позднее были срублены.

В питомнике Ереванского Треста озеленения нами было посеяно! 
около 1 кг семян каштана из Куткашенского района АзССР. Осенью! 
1956 г. однолетние сеянцы каштана дали хороший прирост и выгля-1 
дели вполне удовлетворительно. В 1953 г. вместе с другими породами! 
на ул. Барекамутюн было посажено одно дерево каштана, за которым! 
мы ведем наблюдение в течение 4 лет. Это деревцо посажено в лун-1 
ке тротуара против дома № 7. Осмотр его весной 1959 г. показал! 
следующее: возраст дерева около 10 лет, высота 3,2 м, диаметр 7 см! 
ствол искривлен и имеет несколько механических повреждений!
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Однако, несмотря на чрезмерную летнюю жару, усиленную еще и 
накаливанием асфальта, дерево выжило, цветет с 1955 г. и даже да
ет десятка 2—3 мелких партенокарпических плодов. Этот факт также 
свидетельствует о значительной выносливости каштана.

Кироваканский район. Климатические условия района характе
ризуются следующими данными: средняя температура 4-7,5°, среднего?- 
довое количество осадков 597 мм, самые сильные морозы доходят 
до—30 , самая сильная жара доходит до-рЗО", ср. температура ию
ля ф 18е.

Первые осенние заморозки бывают в конце сентября— начале 
октября, последние весенние—в конце апреля—начале мая.

Опытные посевы нами производились на территории Кировакан- 
ского лесхоза и Ботанического сада в 1954—1956 гг. Семена кашта
на были получены из Куткашенского района АзССР, Тульского и 
Туапсинского районов Краснодарского края.

Перед посевом семена в целях усиления роста были обработаны 
стимуляторами: гетероауксином, марганцево-кислым калием, содой и 
борной кислотой. Контролем служили замоченные в воде и сухие се
мена. Наилучшую всхожесть дали семена, обработанные содой и мар
ганцево-кислым калием, самую низкую всхожесть дали сухие семена.

Самую высокую всхожесть и энергию прорастания имели се
мена из Куткашена, затем семена из Тульского района и на послед
нем месте—семена из Туапсе. Ход роста сеянцев также показал ана
логичную последовательность.

Наиболее морозоустойчивыми оказались тульские сеянцы, затем 
куткашенгкие и, наконец,—туапсинские. Зшорозками у всех сеян
цев побиваются только концы побегов на длину от 4 до 10 см.

При этом более крупные и взрослые сеянцы оказываются более 
устойчивыми против холодов. В настоящее время в Ботаническом 
са, у успешно произрастают 4-летние сеянцы, достигающие высоты 
свыше одного метра.

Эго свидетельствует о том, что даже в сравнительно суровых ус
ловиях Кировакана, на высоте 1400 м, каштан съедобный можно куль
тивировать почти с таким же успехом, как и грецкий орех, который 
в первые 5—7 лет тоже частично побивается заморозками, а затем 
становится ботее выносливым и даже успешно плодо осит.

Удовлетворительно растут в Кирова канском ботаническом саду 
три деревца японского каштана в возрасте 5 лет, привезенные из 
Батумского ботанического сада в 1957 г.

Таким образом, после обследования спелых каштановых древо
стоев и культур каштана в различных районах Кавказа, а также учи
тывая результаты своих опытов, мы приходим к следующим выводам, 

1) культуры каштана съедобного для народного хозяйства Ар
мении необходимы и вполне возможны;

2) наиболее перспективными для опытно-производственных куль
тур являются следующие районы горно-лесной зоны: Иджеванский, 
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Ноемберянский, Алавердский, Кафанский, Шамшадинский и, частично, 
Кироваканский и Степанаванский

В остальных районах республики каштан может быть культиви
руем только в опытных целях.

Для культур наилучшие высоты над уровнем моря от 800 до 
1200 м. Ниже 800 м жарко и сухо, а выше 1200 м недостаток тепла;

4) места для культур должны быть защищенными от холодных 
и сухих ветров; лучшими склонами являются северный и северо-за
падный с крутизной не более 20—26°;

5) почвы должны быть плодородными, большой мощности; луч
ше всего свежие пойменные или припойменные супеси. Желательно, 
чтобы известь была на глубине не менее одного метра;

6) должно быть обращено особое внимание на семенные базы, 
откуда будут получаться семена.

Для указанных выше первых пяти, более теплых, районов рес
публики семена должны получаться из Куткашенского и Закатальско- 
го районов АзССР, а для остальных двух—из Тульского района 
Краснодарского края.

Семенные каштановые древостои должны иметь возраст от 25 до 
50 лет. Семена должны быть крупными и свежими; кроме того, что 
особенно важно, чтобы иметь гарантию наибольшей жизнестойкости, 
семена должны собираться с деревьев, произрастающих в наиболее 
крупной каштановой биогруппе.

Примерная агротехника выращивания каштана

1. Посев можно производить осенью или весной. В последнем 
случае семена следует хранить в сухих, прохладных, но не промер
зающих помещениях.

2. При осеннем посеве семена заделываются на глубину 6—8 см, 
а при весеннем 5—6 см.

3. В грядках питомника семена в бороздке располагают на рас
стоянии 8—10 см друг от друга, а между бороздками—25 см.

4. В принятых в лесном хозяйстве Армении траншеях размера
ми: длина 10 м, ширина 0,5 м и глубина 35 см, посевы можно про
изводить в одну или две бороздки вдоль длины траншеи, так же как 
и в грядках питомника.

Посев можно производить и в площадках размерами 1X1 м или 
0,75 м Х0,75 м в таком же порядке, как и в питомнике.

5. Выращенные в питомнике однолетние сеянцы каштана после 
их сортировки и частичной обрезки длинных корней высаживают вес
ной в траншеи в один ряд на расстоянии 15—20 см друг от друга.

В площадке сеянцы также высаживаются в ряду через 15—20 см 
и между рядами в 25 см.

6. В питомниках, посевных траншеях и площадках в течение ле
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га уход (прополку, рыхление) следует проводить не менее 7 раз, а 
при посадке в траншеях и площадках не менее 5 раз.

7. Уход за лесокультурными площадями производится обычно в 
течение первых пяти лет, при этом количество уходов с каждым по
следующим годом уменьшается на 1—2 раза.

8. Умеренный, но достаточный полив в июле —августе не только 
желателен, но даже необходим.
Кнроваканское отделение Ботанического сада

Академии наук АрмССР Поступило 61 1959 г

Դ. I՛. ԱԴԱՄ8ԱՆՑ

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՇԱԳԱՆԱԿԵՆԻՆ ԵՎ ՆՐԱ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵ1ՒԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԵՌ֊ Ո ԻՄ

Ա մ փ ո փ ո Ն մ’

Ալս ծառատեսակը մշակութլան համար հեռանկար ալին է ռեսպուբլիկա լի 
հէուսիս-ա րևելլան անաաոալին շրջաններում, շնորհիվ իր անտեսական ու բ['ո~ 
լագի ական արժեքավոր հատկութ լունների։

Հոդվածում բերված են շագանակենու մասին գրական տվլալները, նը- 
կարագրոլթ լունը, տարածման արեալը ՍՍՌՄ սահմաններում, ինչպես նաև 
ռեսպուբլիկալում հեղինակի կատարած փորձերի ու դիտոգոլթ լուննե րի ար- 
դլունբներր շագանակենու մշակու թլան վերաբեր լա լ։

Հեղինակը իւորհոլրդ է տալիս շագանակենին մշակել Ւջևանի, Նո լեմ բերլա֊ 
նի, Ալւսվերդո լ, Ղ^ափանիք Շամշադինի, մասամբ էլ եիրովականի ու Ստեփա- 
նավանի շրջանների անտաո ալին գոաիներսւմ։

Հոդվածում տրվում են նաև շագանակենու մշակութլան հիմնական ագ
րոկանոնները և նշվում են սերմ ան լութ ի ագբլուրնե րը։
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ДЖ. Г. МЕЛИК-ХАЧАТРЯН

НОВЫЕ ДЛЯ АРМЕНИИ ВИДЫ ГРИБОВ

Ввиду важности микофлористических обследований, находим ин
тересным опубликование неизвестных до сих пор для Армении пред
ставителен грибной флоры.

В настоящей статье приводится список новых для Армении гри
бов, выявленных в процессе изучения микофлоры лесных районов 
северо-восточной Армении. Список охватывает представителей всех 
классов грибов: Archimycetes, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomy- 
cetes, Fungi imperfect! и насчитывает 75 видов и форм.

Физико-географические условия обследованной территории весь
ма благоприятны для развития грибной флоры, что свидетельствует о 
возможности дальнейшего пополнения данного списка.

При оформлении работы нами были обработаны кроме личных 
сборов материалы кафедры Ботаники Ереванского государственного 
университета и гербарий руководителя работы —проф. Д. Н. Бабаян, 
которой приношу свою глубокую благодарность. Ниже приводит
ся список вышеперечисленных грибов, расположенных в система
тическом порядке.

Класс ARCHIMYCETES

Род Olpidium A. Bran

На видах сем. Cruciferae .loss— Крестоцветных 
На Brassica L. — капусте

1. Olpidium brassicae (Won) Dang-А. А. и П. А. Ячевские, 1931. 
I, стр. 18; Наумов, 1954-, I, стр. 26. На рассаде Brassica oleracea L. 
Степанаванский район, 1945 г.

Класс PHYCOMYCETES
Порядок Peronosporales

Род Pythium Pringsh.

На видах сем. Solanaceae Hall — Пасленовых 
На Nicotiana L. — табаке

2. Pythium De Baryanum Hesse — Наумов, 1954,1, стр. 81; Ячев- 
ский, 1913, I, стр. 40. На корневой шейке сеянцев Nicotiana tabacum L 
с. Узунтала, с. Кривой Мост, Иджеван, VII, 1932 г. (гербарий 
Д. Н. Бабаян).
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Род Peronospora Corda

На видах сем. Chenopodiaceae Less—Маревых 
На Chenopodium L — мари

3. Peronospora variabilis Gaumann — А. А. и П. А. Ячевские, 
1931, I, стр. 135; Наумов, 1954, I, стр. 91. На листьях Chenopodium 
sp. — Лесопарк „Сосняки^, IX, 1949 г.

Род Plasmopara Schrot
На видах сем. Geraniaceae Y. St-Hil.— Гераниевых 
На Geranium L. — герани

4. Plasmopara pusilia Schroeter — А. А. и П.. А. Ячевские, 1931, 
стр. 119; Наумов, 1954, I, стр. 87. На листьях Geranium sp., Кирова- 
кан, палисадник, ситьно, 31/VII 1939 г. (гербарий Д. Н. Бабаян). На 
нашем экземпляре совместно с Ramularia sp.

Класс ASCOMYCETES

Порядок Sphaeriales

Семейство Pleosporaceae

Род Venturia de Not

На видах сем. Geraniaceae J. St-Hll —Гераниевых 
На Geranium L. — герани

5. Venturia geranii (Fries) Winter. — Опр. низш. раст., Ill, стр. 
234; Winter, 1887, II, р. 434. На листьях Geranium Robertianum L.— 
Кировакан, лес, западный склон, много, сильно, 21 /VII 1952 г. (гер
барий Д. Н. Бабаян)

Семейство Cucurbitaceae

Род Nitschkia Otth.

На видах сем. Betulaceae С. A. Agardh — Березовых 
На Carpinus L.— грабе

6. Nitschkia tristis (Pers) Winter — Опр. низш. раст., Ill, стр. 
268; Winter, 1887,11, р. 312. Ellis and Everhart, 1892, p. 246; Ячевский, 
1913, 1, стр. 217. На надежном грабовом сучке, Лесопарк „Сосняки*1, 
11/IX 1958 г.

На видах сем. Salicaceae Lindl. — Ивовых
На Salix L —иве

7. Nitschkia cupularis (Pers) Winter —Опр. низш. раст., Ill, 
стр. 268; Winter, 1887, 11, р. 311; Ellis and Everhart, 1892, p. 245; Ячев- 
ский, 1913, I, стр. ֊'7. На ветвях срубленного Salix sp. Лесопарк 
„Сосняки-, 11/IX 1958 г.
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Род Cucurbitaria Gray

На видах сем. Leguminosae Juss — Бобовых 
На Robinia L.— акации

8. Cucurbitaria elongata (Fries) Winter—Опр. низш. раст., Ill, стр. 
270; Winter, 1887, II, р. 322; Munk, 1957, р. 399; Ellis and Everhart, 1892, 
p. 238; Ячевский, 1913, 1, стр. 219. На ветвях Robinia pseudoacacia L. 
Лесопарк „Сосняки", 11/IX 1958 г.

Семейство Valsaceae

Род Chorostate Nitschke

На видах сем. Aceraceae Lindl — Кленовых
На Acer L. — клене

9. Chorostate pustulata (Desmazieres) Winter—Опр. низш. раст., 
Ill, стр. 293. На живом побеге Acer campestre L, лес между Джархе- 
чем и Дилижаном, 23/VII 1958 г.

Порядок Helvellales

Род Helvella L.

10. Helvella ptilla Holmsk. — Опр. низш. раст., Ill, стр. 422; 
Ячевский, 1913, 1, стр. 426; Winter und Rehm, 1896, III, p. 1182. Ha 
гнилушке, на почве, дубово-грабовый лес окрестностей Кировакана, 
20/V1I 1956 г.

Класс BASIDIOMYCETES

Порядок Ustilaginales

Род Cintractia Cornu

На видах сем. Cyperaceae Y. St-Hil — Осоковых 
На Carex L. — осоке

11. Cintractia caricis (Pers) Magn — Ульянищев, 1952, I, стр. 110; 
Гутнер, 1941, стр. 157. На Carex sp.—Кировакан, 28/Х 1938 г. (герба
рий Д. Н. Бабаян)

Род Tilletia Tul.

На видах сем. Gramineae Juss — Злаковых
На Secale L. — ржи

12. Tilletia secalis (Corda) Kuhn — Ульянищев, 1952, стр. 132; Гут
нер, 1941, стр. 214. На Secale cereale L. Степанаван (гербарий 
Д. Н. Бабаян)
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Род Ustilago Pers

На видах сем. Gramineae Juss— Злаковых
На Avena L.— овсе

13. Ustilago avenae (Pers) Jens.—Ульянищев, 1952,1, стр. 47; Гут- 
нер, 1941, стр. 59. На Avena sp.— Головино, 12/IX (гербарий 
Д. Н. Бабаян)

Порядок Uredinales

Семейство Melampsoraceae

Род Coleosporium Lev

На видах сем. Pinaceae Lindl — Хвойных 
На Pinus L. — сосне

14. Coleosporium senecionis (Schum) Fries—Купревич и Тран- 
шель, 1957, стр. 319. На хвое сосны — Семеновский перевал, на тер
ритории 176 км., 28/V 1959 г. Эцидиальная стадия, впервые встречает
ся в Армении.

Порядок Aphyllophorales

Семейство Thelephoraceae

Род Stereum Fries

15. Stereum fasciatum (Schw) Fries—Опр. низш. раст., IV, стр. 123. 
На буке, Кировакаи, 14/V1 1957 г.

16. Stereum sanguinolentum (Alb. et Schw) Fries—Опр. низш. 
раст. IV, стр. 125; Ячевский, 1913, I, стр. 551. На буке, Кировакан. 
27/VI 1957 г.

Семейство Clavariaceae

Род Clavaria Vaillant

17. Clavaria cinerea Bulliard — Опр. низш. раст., IV, стр. 134; 
Ячевский, 1913, I, стр. 570. На почве под Carpinus sp.—Иджеванский 
район, лес, 4/IX 1955 г.

Семейство Hydnaceae

Род Hydnum L.

18. Hydnum auriscalpium Linne — Ячевский, 1913, 1, стр. 582. На 
опавшей сосновой шишке, Кировакан, сосняк, 19/VII 1956 г.; Степа- 
наван, сосняк, 20/VIII 1956 г. Среди собранного материала нами об
наружен экземпляр гриба с явлением пролиферации — появления вто
ричных плодовых тел.
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19. Hydnum repandum Linne—Ячевский, 1913,1, стр. 583; Василь
ков, 1948, стр. 30. На почве, лиственный лес, Кировакан, 13/VII 1956 г-

Семейство Polyporaceae

Род Xylodon Karst

20. Xylodon versiporus (Pers) Bond. —Бондарцев, 1953, стр. 128. 
На валежнике, Кировакан, лес, 27/VI 1957 г.

21. Xylodon versiporus (Pers) Bond, forma Irpex paradoxus 
(Schrad) B. et G.—Бондарцев, 1953, стр. 131; Опр. низш. раст., IV. 
стр. 151. На стволе Armeniaca vulgaris Lam, с. Арчис Ноемберяпского 
района, 27/IX 1951 г.

22. Xylodon versiporus (Pers) Bond, forma obliquus (Schrad) B. 
et G.—Бондарцев. 1953, стр. 131; Опр. низш. раст,, IV, стр. 151. На 
Prunus armeniaca L. с. Арчис Ноемберянского района, 26/IX 1944 г.

Род Aporpium Bond, et Sing.

23. Aporpium seminupinum (Berk, et Curt) Bond.—Бондарцев. 
1953, стр. 161. На валежном грабе Carpinus sp. — Кировакан, грабо
вый лес, 30/VII 1957 г.

Род Bjerkandera Karst. etMurr.

24. Bierkandera fumosa (Pers, ex Fr.) Karst.—Бондарцев, 1953, стр. 
240. На стволе Carpinus sp. Кировакан, грабовый лес, 30/V1 1957 г.

Род Hapalopilus Karst.

25. Hapalopilus croceus (Pers, ex Fr.) Donk.—Бондарцев, 1953. 
стр. 263; Опр. низш. раст., IV, стр. 180. На стволах Carpinus betulus, 
смешанный лес к северо-востоку от с. Узунтала, Иджеванского райо
на. 11/VI11 1952 г.

Род Piptoporus Karst, em Pilat

26. Piptoporus pseudobetulinus, (Murashk) Pil. Бондарцев, 1953, 
стр. 273; Опр. низш. раст., IV, стр. 182. На Sorbus sp. — Лермонтове, 
зверосовхоз. 12/VIII 1957 г. У Бондарцева (19537 отмечен только на 
стволах осины.

Род Phellinus Quel

27. Phellinus rimosus (Berk) Pil.—Бондарцев, 1953, стр. 397; 
Опр. низш. pact. IV, стр. 187. На стволе Salix sp. — Кировакан. на 
берегу речки, 25/VII 1957 г.

Род Polyporus Mich.

28. Polyporus arculsrinm Batsch. ex Fr. —Бондарцев, 1953, стр. 
467: Опр. низш. раст., IV, стр. 170. На гнилой древесине, Кирова
кан, лес. 15/VIII 1957 г.
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Род Сеггепа Mich, ex S. F. Gray

29. Сеггепа unicolor var. irpicoides (Bres.) B. et G.—Бондарцев, 
1953, стр. 478; Опр. низш. раст., IV, стр. 192. На буке—Кировакан,. 
лес, 25-30/VIII 1957 г.; на полевом клене, Лермонтово, зверосовхоз, 
12/VIII 57 г.;

Класс FUNGI IMPERFECTI

Порядок Hyphales 

Род Ovularia Sacc. 

На видах сем. Polygonaceae Lindl — Гречишных 
На Rumex L. — щавеле

30. Ovularia monosporia (West) Sacc.—Васильевский и Каракулин, 
1937, I, стр. 35. На листьях Rumex sp.—Дилижан, лес. 17/V1 1958 г.

Род Macrosporium Fries

На видах сем. Solanaceae Hall — Пасленовых 
На Nicotiana L. — табаке

31. Macrosporium caudatum Cooke—Ячевский, 1917, 11, стр. 318. 
На листьях Nicotiana tabacum L.—Иджеванский район, табачное поле 
на территории 148 км, 23/V1I 1958 г.

Порядок Melanconiales

Род Colletotrichum Corde

На видах сем. Rosaceae Juss — Розоцветных
На Roza L.—розе, шиповнике

32. Colletotrichum rosarum Germano de Sousa— Васильевский и, 
Каракулин, 1950, II, стр. 303. На шипах Rosa canina L. Дилижан, лес 
17/VI 58 г. У Васильевского и Каракулина указан без описания, с 
ссылкой на Папе (in Sorauer, Handb. Pflanzenkrank, Bd. Ill, T. 2, ’ 
1932, p. 534) на кустах роз из Бразилии. Авторы отмечают, что дан
ный вид, по-видимому, описан в работе (R. Germano de Sousa, A. Col
letotrichum on rosebushes Bol. Agr. Sac. Paulo, 1920, 21, p.p. 374— 
376), которой не было в их распоряжении. Сверить описание в выше
указанном источнике нам также не представилась возможность, одна
ко мы находим допустимым, ссылаясь на Васильевского и Каракулина. 
определить его как Colletotrichum rosarum Germano de Sousa.

Род Coryneum Nees
На видах сем. Rosaceae Juss — Розоцветных 
Ha Rosa L. — шиповнике

33. Coryneum microstictum Berk, et Br. — Saccardo, 1884, 111, p. 
775; Allescher, 1903, VII, p. 640; Васильевский и Каракулин, 1950, 11, 
стр. 4o4. На ветвях Rosa canina L. — с. Берд Шамшадинекого района.
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VIII 1955 г. На нашем образце совместно паразитирует Coniothyrium 
Fuckelii Sacc.

Род Cylindrosporium Grev.

На видах сем. Rosaceae Juss— Розоцветных
На Crataegus L. — боярышнике

31. Cylindrosporium brevispina Dearness—Васильевский и Караку- 
лин, 1950, II, стр. 563. На листьях Crataegus sp. — Кировакан, лес, 
VII, 1952 г. У Васильевского и Каракулина конидии булавовидные, од
ноклеточные или с 1—3 перегородками 30—90/3—4 микр. На нашем 
образце конидии палочковидные или слегка червеобразные, прямые 
или изогнутые с 3—6 перегородками, 54,4—80/3,2 микр., бесцветные. 
Ими же отмечается, что к этому виду можно отнести имеющийся в 
гербарии ВИЗР образец Cylindrosporium crataegi Е. et Е. на Crataegus 
sp. из Калифорнии, у которого конидии цилиндрические, палочковид
ные или слегка червеобразные с 3 перегородками 26—40/2,5 микр. 
На нашем образце форма конидий сходна с образцом из ВИЗР, хо
тя размеры ближе к официальному диагнозу, данному Васильевским 
и Каракулиным для Cylindrsoporium brevispina Dearness. Такая вариа- 
бильность позволяет нам рассматривать данный гриб как Cyiindrospo- 
rium brevispina Dearness.

На видах сем. Convolvulaceae Juss — Вьюнковых 
На Convolvulus L. вьюнке

35. Cylindrosporium convolvulicola. Vassil—Васильевский и Kapa- 
кулин, 1950, 11. стр. 519. На листьях Convolvulus arvensis L., Шамша- 
динский район, урочище Ахсу, 8/1Х 1956 г. В цитированной литерату
ре конидии крупнее: 20—30/3 микр., с 3 перегородками, На нашем 
образце конидии с одной перегородкой, 16 — 20 2/3,2 микр.

На видах сем. Borraginaceae Lindl—Бурачниковых 
На Symphytum L — окопнике

36. Cylindrosporium myosotidis Sacc. forma symphyti et borra- 
ginis Sacc — Saccardo, 1884, 111, p. 738; Allescher, 1903, VII, p. 727; 
Васильевский и Каракулин, 1950, II, стр, 514. На листьях Symphytum 
asperrimum L. Кировакан, парк санатория, сильно, часто, 17/V1I 1952 г. 
На нашем образце конидии с 3—5 перегородками. В просмотренной 
литературе приводятся конидии без перегородок; возможно авторы 
имели дело с незрелыми конидиями, ибо в остальном диагноз совпа
дает с нашим образцом.

Род Gloeosporium Desmazieres et Montagne

На видах сем. Rosaceae Juss — Розоцветных 
На Rubus L. — ежевике

37. Gloeosporium naviculisporum Stoneman in Bot —Saccardo, 1902, 
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XVI, р. 998; Васильевский и Каракулин, 1950, II, стр, 149 На 
стеблях Rubus sp. —- лес между Джархечем и Иджеваном. 23/VI1 1958г.

38. Gloeosporium venetum Speg. — Saccardo, 1884. Ill, p. 706; Ва
сильевский и Каракулин, 1950, II, стр. 149. На ветвях Rubus sp. ок
рестности I Отжевана, 23/VII 1958 г.

На Spiraea L.—таволге

39. Gloeosporium spiraeae Bres. — Saccardo, 1899. XIV, p. 1905; 
Allescher, 1903, VII, p. 502; Васильевский и Каракулин. 1950, II, стр. 
142. На листьях Spiraea sp. - .Лесопарк „Сосняки", VIII, 1955 г.

На видах сем. Tiliaceae Juss —Липовых 
На Tilia L.—липе

40. Gloeosporium tiliae Oud. — Васильевский и Каракулин; 1950. 
II стр. 188. На живых листьях Tilia cordata Mill., окрестные леса Ки
ровакана. VIII, 1955 г.

На видах сем. Aceraceae Lindl — Кленовых
На Acer L. — клене

41. Gloeosporium rnultipunctatum Dearn •—Васильевский и Кара
кулин, 1950, II, стр. 54. На листьях Acer tataricum L., Кировакан, 
6/1Х 1957 г. У . Васильевского и Каракулина конидии крупнее: 6— 
9/1,25—1,5 микр. На нашем образце конидии 4,5—3,5/2—3 микр. Ав
торы высказывают предположение, что данный вид является одной 
из модификаций Gloeosporium saccharin! Ell. et Ev.

На видах сем. Oleaceae Bnth. et Hook—Масличных 
Ha Fraxinus L. — ясене

42. Gloeosporium aridum Ell. et Holw — Saccardo, 1892, X, p. 452; 
Васильевский и Каракулин, 1950, II, стр. 123. На листьях Fraxinus ex
celsior L. — лес северных окрестностей Кировакана, 21/VIII 1955 г. Кй- 
ровакан, лес на северном склоне 21 /VIII 1955 г.

На видах сем. Liliaceae Hall. — Лилейных
На Polygonatum Adans — купене

43. Gloeosporium polygonati (Moesz) Karak. — Васильевский и 
Каракулин, 1950, II, стр. 115. На листьях Polygonatum globerimum С. 
Koch., лес северных окрестностей Кировакана, 15/VII 1956 г.

Род Marssonina Р. Magn

На видах сем. Compositae (Vaill) Adans.—Сложно
цветных 

На Arctium L. - лопухе

44. Marssonina lappae (A. L. Smith, et j. Ramsbottom) Grove— 
Saccardo, 1931, XXV, p. 586; Васильевский и Каракулин, 1950. II, 
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стр. 385. На листьях Arctium tomentosum Mill. — Шамшадинский район, 
лес близ Газар-Булаха, 8/1Х 1956 г., совместно с Ramularia lappae 
(Bres) Ferr.

Род Sphaceloma de Вагу

На видах сем. Caprifoliaceae Vent-֊Жимолостных 
На Symphoricarpus — снежной ягоде

45. Sphaceloma symphoricarpi Barrus et Horsfall — Васильевский 
и Каракулин, 1950, II, стр. 600. На плодах Symphoricarpus albus—Ле
сопарк „Сосняки“. 11/IX 1958 г.

Род Vermicularia Fries

На видах сем. Violaceae DC — Фиалковых 
На Viola L.— фиалке

46. Vermicularia vioiae—rolundifoliae (Sacc.) House—Васильевский 
и Каракулин, 1950, II, стр. 358. На листьях Viola odorata L. — с. Берд. 
Шамшадинского района, 23/V11 1952 г.

Род Tubercularia Tode

47. Tubercularia minor Link — Ячевский, 1917, 11, стр. 186. На 
веточках Robinia pseudoacacia L. и Kerria japonica — Лесопарк „Сосня
ки", 11/IX 1958 г.

Порядок Pycnidiales

Род Ascochyta Libert

На видах сем. Rosaceae Juss — Розоцветных 
На Rosa L. — розе

48. Ascochyta rosicola Sacc. —Saccardo, 1884, 111, p. 386, Allescher, 
1901, VI. p. 662. На листьях Rosa canina L., Иджеван, 9/VI 1954 r. 
Сильно.

На видах сем. Saxifragaceae DC.,—'Камнеломковых 
Ha Grossularia Mill.—крыжовнике

49. Ascochyta ribesia Sacc. et Fautr.—Saccardo, 1902, XVI, p. 1926; 
Allescher, 1903, VII, p. 879; Ячевский, 1917, II, стр. 75. На листьях 
Grossularia reclinata (L.) Mill.—Кировакан, с. Лермонтове Кнровакан- 
ского района, 26/V11I 1955 г.

На видах сем. Leguminosae Juss — Бобовых
На Arnorpha L. — аморфе

50. Ascochyta amorphae All. — Oudemans, 111. На листьях Arnorpha 
sp. Алавердский район, Лалварские склоны, 21/1Х 1956 г.
Известия XII, № 9—5
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На видах сем. Caprifoliaceae Vent— Жимолостных 
На Sambticus L. — бузине

51. Ascochyta Ferdinand! (Bub.) Malkoff — Ячевский, 1917, 11. 
стр. 759. На листьях Sambucus sp. — окрестности Дилижана, опушка 
леса, 23/VI1 1958 г. По Ячевскому пикниды 80 — 120 микр. в диаметре, 
конидии 9 — 12/3—3,5 микр. На нашем образце пикниды крупнее, а 
конидии мельче: пикниды 144—160 микр. в диаметре, конидии 6,4— 
9,6/3,2 микр.

На видах сем. Fagaceae A. Fr. — Буковых 
На Fraxinus L. — ясене

52. Ascochyta fraxini Bub. et Kab. —Воронихин.' 1927, стр. 175: 
Saccardo, 1892, X, p. 297. На листьях Fraxinus excelsior L. — Дилижан, 
лес, 27/V111 1956 г. На нашем образце пятна мельче, чем в приведен
ной литературе. У Saccardo отмечен на ветвях Fraxinus excelsior L., 
совместно с Phoma divergens Vudet.

На видах сем. Oleaceae Bnth. et Hook.—Масличных 
Ha Ligustrum L.—бирючине

53. Ascochyta ligustri Sacc. et Speg. — Saccardo, 1884, HI, p. 387; 
Allescher, 1901, VI, p. 684; Diedicke, 1915, IX, p. 390. На перезимо
вавших листьях Ligustrum vulgare L. — Кировакан, дендрарий, 
19/IV 1955 г. В цитированной литературе размер пикнид указан не
сколько крупнее, чем наш—200 микр. У Diedicke приводится приме
чание относительно экземпляра Phyllosticta ligustri с двуклетными ко
нидиями, основываясь на чем он склонен предположить, что между 
Phyllosticta ligustri и Ascochyta ligustri существует связь; однако в 
цитированной нами литературе по Ascohyta ligustri указываются толь
ко конидии с перегородками. На наших экземплярах встречаются на
ряду с двуклетными конидиями и одноклетные. Последнее обстоя
тельство может подтвердить предположение о связи Phyllosticta li
gustri и Ascochyta ligustri в смысле рассматривания их как разные 
стадии одного и того же гриба, следующих друг за другом. Основы
ваясь на Saccardo (Syll. Fung., Ill, p. 21/ считающего, что Phyllostic
ta ligustri и Septoria ligustri (Desm.) Fuck, входят в цикл развития 
Mycosphaerella ligustri (Desm.) Fuck., на наш взгляд достойно проверки 
и предположение, что конидиальный аппарат Mycosphaerella ligustri 
развивается в следующей последовательности: Phyllosticta ligustri, 
Ascochyta ligustri, Septoria ligustri.

На видах сем. Asclepiadaceae Lindl — Ласточни
ковых 

Ha Asclepias L — ваточнике

54. Ascochyta asclepiadis Ell. et Ev. — Saccardo, 1895, XI, p. 524.
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На листьях AsclepiaS sp.— Лесопарк „Сосняки", Сгепанаванского райо
на, 9/VI1 1955 г.

На видах сем. Convolvulaceae Juss — Вьюнковых 
На Calystegia R. Вг. — повое

55. Ascochyta calystegiae Sacc. — Saccardo, 1884, III, p. 402; Ai- 
lescher, 1901, VI, p. 635. На листьях Calystegia sepium (L.) R. Вг- 
c. Арчис, Ноемберянского района, 23/VIII 1955 г.

На видах сем. Solanaceae Hall — Пасленовых 
На Datura L.—дурмане

56. Ascochyta Daturae Sacc. — Ячевский, 1917, стр. 72. На листьях 
Datura stramonium L.— на табачном поле, на территории 148 км в Ид- 
жеванском районе, 23/VII 1958 г. На тех же пятнах на нижней по
верхности налет Alternaria tenuis Nees.

На Nicotiana L. — табаке

57. Ascochyta Nicotianae Passer. — Saccardo, 1884, 111, p. 401; 
Allescher, 1901, VI, p. 653; Ячевский, 1917, il, стр, 74. Ha Nicotiana 
tabacum L.—табачное поле в 11джеванском районе, на территории 148 км, 
23/VII 1958 г. В цитированной литературе размеры пикнид и конидий 
нс приводятся. По нашим измерениям пикниды 112—192 микр. в диа
метре, конидии 6,4—9,6/2—3 2 микр.

На Lycopersicum Mill. — помидоре

58. Ascochyta lycopersici Brum. — Saccardo, 1892. X, p. 304; 
Allescher, 1901, VI, p. 664. На листьях Lycopersicum esculentuni Mill.— 
Кировакан, огороды, 1J/VII1 1939 г.

На видах сем. Scrophulariaceae Lindl—Норич
никовых 

На Digitalis L. — наперстянке

59. Ascochyta Molleriana Wint — Saccardo, 1884, HI, p. 403; Al
lescher, 1901, VI, p. 641. На листьях Digitalis nervosa Steud. et Ha- 
chst.—Лесопарк „Сосняки", 21/V1I 1950 г. Allescher считает Ascochy
ta digitalis Fuck синонимом данного вида. На нашем экземпляре As
cochyta Molleriana Wint — встречается совместно с Gloeosporium digi
talis Rost г.

Род Diplodina Westendorp.

На видах сем. Saxifragaceae D.С.—Камнеломковых
На GrossLilaria Mill — крыжовнике
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GO. Diplodina Oudemansii Allescher — Allescher, 1901, VI, p. 694. 
На сухих ветвях Grossularia reclinata (L.) Mill. — Сгепанаван, много, 
19/VII1 1955 г. У Allescher-a размеры пикнид не приводятся, а кони
дии 12/2,3—2,5 микр. Наши измерения: пикниды 36,3 — 57,6 микр.
в диаметре, конидии 9,6—25,6/3,2—6,4 микр.

На видах сем. Compositae (Vaill) Adans — Слож
ноцветных

На Pyrethrum (Gaertn.) Boiss— ромашке

61. Diplodina pyrethri Bruni, et Malbr.— Allescher, 1901, VI, p 
693. На стеблях высохшей на корню Pyrethrum sp.— лес между 
Джархечем и Дитижаном, 23/VII !958 г.

Род I Hndersonia Berk

На видах сем. Rosaceae Juss — Розоцветных 
На Pyrus L. — груше

62. Hendersonia piricola Sacc. — Saccardo, 1884, III, p. 428; Al
lescher, 1901, VI, p. 222; Ячевский, 1917, II, стр. 88. На листьях Pyrus 
communis L., с. Арчис, Ноемберяпского района, 26/1X 1 >44 г. На нашем 
образце совместно встречается Fusicladium perinum. (Walk). Fuck.

Род Phoma Fries

На видах сем. Leguminosae Juss— Бобовых 
Ha Gleditschia L. —- гледичии

63. Phoma occidentalis Sacc — Saccardo, 1884, 111, p. 66; Alles
cher, 1901, VI, p. 214. На перезимовавших ветвях Gleditschia triacant- 
hos L., Кировакан, дендр 1рий, 16/V 1955 г. На той же веточке Diplo- 
dia gleditschiae Pass, и Tubercularia vulgaris Tode.

На видах сем. Caprifoliaceae Vent — Жимолостных 
Ha Sambucus L. —бузине

64. Phoma vicina Desmaz — Ячевский, 1917, И, стр. 43. На вет
вях Sambucus nigra L.— Дилижан, лес, 23/VII 1958 г.

На видах сем. Betulaceae С. A. Agardh.—Березовых 
На Corylus L.—лещине

65. Phoma revellens Sacc. — Saccardo, 1884, III, p. 99; Allescher, 
1901, V , p. 2)2. Hi ветках Corylus cervorum V. Petr., л *c между се
лами Узунгала и Лалигюх Иджеванского района, 25 IX 1952 г.

Род Septaria Fries

На видах сем. Polemoniaceae Juss—Синюховых 
На Phlox — флоксе

66. Septoria Divarlcatae Ell. et Ev. — Saccardo. 1892, X. p. 377. 
На листьях Phlox sp. — Кировакан, Ботанический сад, 15/VI 1957 г.
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На видах сем. Compositae (Vail!) Adans — Сложно
цветных 

На Pyrethrum (Gaertn) Boiss — ромашке

67. Septoria Pyrethri Bresadola et Krieger — Allescher, 1901, VI, 
p. 839. На листьях Pyrethrum sp. Дилижан, лес, 17/VI 1958 г. У Al
lescher-a размеры пикни i не приводятся. Наши измерения: 96— 
160 микр. в диаметре.

Род Stagonospora Saccardo

На видах сем. Lesumino^ae Juss — Бобовых
На Trifolium L. — клевере

68. Stagonospora trifolii Fautr.—Saccardo, 1892, X, p. 333, Я нев
ский, 1916, стр. 1. На листьях Trifolium alpestre L. Кировакан, лес на 
юго-западном склоне, 1/VII 1952 г.

Род Camarosporium Schulz

Па видах сем. keguminosae Juss — Бобовых
На Gleditschia L. — гледичии

69. Camarosporium Triacantbis Sacc - Saccardo, 1884, III, p. 460; 
Allescher, 1903, VII, p. 268. На пер зимовавших ветвях Gleditschia tria- 
cantos L. — Кировакан, дендрарий, 19/V 1955 г.

Род Diplodia Fries

На видах сем. keguminosae Juss — Бобовых
Ha Gleditschia L. — гледичии

70. Diplodia gleditschiae Pass.—Saccardo, 1884, II, p. 310; 111, p. 335 
На перезимовавших ветвях Gleditschia triacanthos L.— Кировакан, ден
драрий 16/V 1955 г. На нашем образце совместно с Ph ima occidental is, 
Tubercularia vulgaris и Camarosporium Triacanthi Sacc.

Род М1сгоб1р1об1а АПезсНег

На видах сем. О1еасеае Еп1Ь. е! Ноок—Масличных 
На к}£И51гшп Ь. — бпр очине

71. М{сгой!р1ой1а Матта А11е$сЬ.— АПеясИег, 1903, VII, р. 88. 
На перезимовавших листьях к!ри51гпт ми^аге к. Кировакан, дендра
рий, 19/1V 19-55 г. У АПеяспег-а указан на отмерших веттях и.еиз!- 
гшп уиКаге к.

Род Cytospora Ehrenb.

На видах Rosaceae Juss — Розоцветных 
На Kerria — керии



70 Дж. Г. Мелик-Хачатрян

72. Cytospora Kerriae Died. — Diedicke, 1915, IX, p. 346;Гутнер, 
1935, стр. 462.На засохших ветвях Kerria japonica — Лесопарк „Сос
на кн“, 11/IX .958 г.

На Malus Mill. — яблоне
73. Cytospora carphosperma Ft. ֊- Saccardo, 1884, III, p. 274; Al- 

lescher, 1901, VI, p. 588; Diedicke. 915, IX, p. 351; Гутнер, 1935, стр. 
434. На ветвях Malus Silvestris — Лесопарк „Сосняки", 11'1X 1958 г.

На Sorbus L. — рябине

84. Cytospora microspora (Corda) Rabenh. — Saccardo, 1884, III, 
p. 253; Alleschrer, 1901, VI, p. 578; Diedicke, 1915, IX, p. 340; Гутнер, 
1935, стр. 426. На ветвях Sorbus sp.—Лесопарк „Сосняки", 11/1Х 1958 г.

Род Dothiorella Saccardo

На видах сем. Rosaceae Juss — Розоцветных 
Ня Kerria — керип

78. Dothiorella excavata (Preuss) Sacc. — Saccardo. 1884, III, p. 
237; Allescher, 1901, VI, p. 522. На ветвях Kerria japonica — Лесопарк 
„Сосняки", 11/IX 1958 г. На нашем экземпляре совместно с сумчатым 
грибом Cucurbitaria sp.

Кафедра ботаники Ереванского
государственного университета Поступило НА I 1959 г.

Ջ- Հ. ՄԵԼԻՔ-ԽԱՉ1ԼՏՐ8ԱՆ

ՆՈՐ ՍՆԿԵՐ ՀԱ8ԱՍՏԱՆՈԻՄ

Ա if փ ո փ ո ւ if

Ներկա Զոդվածում ղեաեդծէքած է հլոււ/իս֊ արևելլսւն Հալա и ա ան /z միկո֊ 
ֆլորալի ա и ա մն ա ո ի րութ լան ըն թա у քամ հա լան ա բերված Հալկական ՍՍՌ֊ի 
համար նոր սնկե ր ft у псу ակր ։ 'իերջինս ընդդրկու մ է բոլոր դասերի—Archi- 
mycetes, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Fungi imperfecti— 
նե րկա լա դո cyft չնե ր քւն և բադկացած է 7 ծ աե սակնե րի у ու ձեից։

Ամենայն հավսւնականութլամբ, վեր։։հիշլալ ցուցակը ենթակա է լրացում֊ 
ների, ո րո վհե աե ուսումնա и ի րւքա <> շրջանի ֆ ի դիկո֊ ա շիւ ա րհա դրական պա լման
ները բարենպաստ են ււնկա լին ֆլորա լի զարգացման համար։
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Զ. Վ. ՂՈԻՇՋ811.Ն
ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՀԻՐՐԻԴԱՅԻՆ ՍԵՐՆԴԻ ԺԱՈ-ԱՆԴԱԿԱՆ ՄԻ 'ՐԱՆԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈԻՄէէ ՓՈՇՈՏՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ԶԵՎԵՐԻ ԴԵՊ ՐՈԻՍ'

Սույսերի և կենդանիների մոտ կատարած սադքՈւաբանական բազմաթիվ 
հետո։ դո ա ու թ յո ւննե բ բ են ս' ‘[ե է' ո/’ սւսէլւքեապարկ են թափանցում մի

քանի սպերմ իաներ ե աքդ է տալիս ասելու, որ <ր լր ա ցո ւց իչ յ> ռպե բմ ի ա-

ներր մ իւսնում են ձվտ բջջի և սաւլւքեապսւ բկի մյուս կ ոմ սլ ոնեն տն ե ր ի հետ կամ 
աԱ առած, նյո ւ թսւփո իււսնււմլուիմլան մեջ մանում բեղմնավորված ձվա-

/։£?/' ե սա դլքե ապաբկի հլուռվածքնեբի հես։ , ոքփ հետևանքով ստացված սև֊ 
րընդտմ արտահայտվում է հա /բտկան մի քանի կոմպոնենտների հատկանիշ֊ 
ներր:

Մեր ա շխա ւոուիմ լան նպատակն է բա դահս։ լտե ք կրկնածի փոշոտման ա դ~ 
ւլեցուքմ լո ւնր պոմիդորի հիբրիդս։ լին սերնդի մ աո սւնզական հա ական իշնե ր ի ձե֊ 
վավորման վրա ալն դեպքում, երբ երկրորդ փոշոտիչը մաքրական րուլմին 
տրվում է աոաջին փոշոտիչից հետո, մամերի որոշակի հաջորդականուիմլամբ։

Աշխա աանքր կատարվել է 1953— 1956 իմ իմ. Հա /կական ՍՍՌ Գ լա դասւըն- 
տեսու թլան մինի ս տ րո ւիմ լան Երկբադո րծ ութ լան ինստիտուտի (ՀՍՍՌ Գիտ ու֊ 
թյուննեբի ւսկադեմիայի նախկին Սռւլսեբի դենետիկտլի ե սելեկցիայի ինստի

տուտ) Փա բա քո։ բի էքսպերիմենտալ րազսւ լոլմ ։

Փորձերը դրվել են հետելալ մեթոդիկայով։ Օ'նո դա կան ձեերը ցանվե լ են 
1953 թ. մարտին ջերմոցում և մ ա /ի սին սած իլնե բր դաշտ աե դափո իւվե լ: 
Մալրսմլան բալսերի մա սս ա լական ծ ա դ կմ ան մ ամանակ ծադիկներր կաս արա֊ 
ՏՒաւՒ են իմ ա բկվե լ և վե րց վե լ մեկուս իչի մեջ։ Կ աս տ րսւ ցիա լի ց 3 օր հետո

մալրւսկան բալսերի ծտդիկնեբը վւոշոսւվել են սկդբէոմ առաջին օտար սորտի ժսպկսւվւսշիով, այնուհետև 1 մամ, 12 մամ', 25 մամ, 48 մամ, 72 մամ հե

տո եբկբորդ օտար սորտի ծազկափոշիով: ևբկնակի փոշոտման դեպքում եր

կու փոշոտիչեեբի հատկանիշների մսաանդմսւն բնուքիքր հեշտուիմլամբ պար֊ 
ղերս համար, կատարվել են նաև ստուդիչ խսւ չաձևուէ&ե ր, տ/սինքն' ս ո վո ֊ 
րտկտն միջսորւոալին, ևրբ կաստրացիալի ենթարկված ծադիկներր փոշոտվել են 
լուրսւքան \ լուր փոշոտիչի ծսւղկափոշիով աոանձին֊արւանձին և նրանց ծսւդ- 
կտվւո շինե բի իւ ա ււնու լսլո վ։ Փոշոտման մ ամանակ աշխաւոել ենք օդտադոբծել 
ծաղկափոշու հավասար քանւսկութլսւն դեկավարվելով աոեչքների թվով։

հիբրիդ ա/ին սերնդում երկու փռշուռիչնեբի սորտա/ին հասւկանիշների 
ցայտուն արսւահսւլամտն նսլատակով, որպես ելանյութ վերցվել են պո մ ի դո բ ի 
ալնպիււի սորսւեբ, որոնք մ՛ իմ լան ց ի ց տա բրե բվում են իբենց մո բֆ ո լոզիական 
հատկանիշներով։Միչու|1ին]ւ ժոլսւի սորաք—թուփը շտամբովի, ցածր (50 60 սմվ, տե

րևները բաց կանաչ, ծսւդկսւփ թ իմ ո լ թ լո ւն ը բարդ, որում դո յանում են դ1ւդին, 
թույլ կալավոր 3 5 բնանի, 60 --80 դ պտուէլներ:
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Պ|1սնու][ւ 11Ո|11Ոթ--- թուփը շտամրովի, միջին րարձրութլան ո։մեդ թփա

կալված, տերևները մուգ կանաչ, մեծ, ծաղկափթթությունը բարդ, որու։! ստա

բանում են 2 -1 կարմիր տ ա փ ակ։։։կ լո ր ա վո ւն , կողավոր, բա ղմ ա բն անի 7—14,
100-—180 դ կշի՚է ունեցող սք աա դներ:Վ|ւջ1'ւ |յ |ւ ք| (! |։ ։)ոլս։|ւ Հ111|)։ո|1---կիսավա լրի պոմիդոր է, թուփը սովորական,

տարածվող, տերևներր խոշոր, խիստ կտրաված, ծաղկափթթությունը 
որա մ ղո քանում են .5----8 դե դին, կլ"ր< հարթ մ ակե րե սով, 2 րնանի, 3 8 րլ

կշիռ ունեցող պսւո ւղնե ր:

Փորձերը դրվեք են երկու կո մբինացիա լո վ:

Աոաջին կոմրինացիալում որպես մալը վերցվել Լ Միչու րինի ժոլտի 
սորար, իսկ որպես աոաջին փոշուոիչ Վփշնեիդնի ե երկրորդ, փոշոտիչ ''1րււ- 
նովի սորտերը։ ,

Երկրորդ կոմբինացիայում մաքրական կոմպոնենտը մնացել է Միչուրինի 
մոլով։ սորար, բա րլ փոխվել ի փոշոտիչների հաջո րդական ա թ լան ր- Պ լա֊ 
նովի սորտը ծ աո ա լել է որպես աււաբին ւիոշոաիչ, իսկ ՝]փ շեե իդէւի մ ոլտին 
երկրորդ:

Ա ա լրսւկան սորտն ունի ո ե ցե ս իվ հա տկանիշնե ր , փոշոտիչներն ունեն 
մեկ գլխավոր կոնտրաստ դոմինանտ հատկանիշ (պտղի կարմիր գուլն և ոչ 
շտամրովի — սովորական թուփ։

Փոշոտումից հետո հաշվի ի տոնվել լուրա բան չլուր վարիանտում պտդւս֊ 
կալման տոկոսը և մեկ պտղի սերմերի միջին բանակը. տվլալներր բերված 
են աղ. ւ֊ում:

Ս.դլո ։ սակ 1֊ում բերված սլվլալները ցուլց են տալիս, որ պոմիդորի 
սովորական միջսորտալին հիբրիդացումից ստացված պտղակալման տոկոսը

Աղյուս ա էք 1

պտղակալման և սերմերի ր ան ա կ ի վ ր ա

Փոչո տ մա ն էոա ր ր և ր ձ և ե ր ի ա ղղե րլ ո 1-[Ժ յ ո լնր պ ո մ ի դ էք ր ի

Ծնողական ձևերը
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Մ ի չուր ին ի 
Ժոլտի

1Էիշնեի ղնի 
մ ոլտի

՝Լ[, յն է, ի ղնի 
մ ո բո ի

Պ լ ա նովի
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— 10 50 125

— 10 40 100
Ս ի ամ ա էք ա - 

ն ակ 10 60 135
1 10 60 170

12 10 70 190
24 10 80 175
25 10 80 170
48 10 70 168
72 10 60 160

1 10 70 140
12 10 80 145
24 10 80 153
25 10 80 149
48 10 60 11)0
72 10 60 140
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հ մեկ պաղում եղած ռերմերի միգին թ՝իվր ցածր ի if // աժամ ան ս։ կ տրված 
ծաղկափոշիների խառնուրդի և կրկնակի փոշոտման վարիանտների համեմա

տուիմ յսւմ բ։

Պետք Լ նշել, որ երբ ։Ա1մեմ առատք ենք կրկնակի փո շո ամ ան երկու կոմ- 
բինա g ft ill’ll!։ ր ի ց ստացված ւովյա լհե րը միաժամանակ տրված ծաղկափոշիների 
իւաոնուրղի դեպքո ւմ иտացվել Լ 4(1' 4 պտղակալում, սերմելփ մի9ին թիվը 
հասել Լ՜ 1.35֊ի, ի"’/ կրկնակի վու շո ամ ան դեպքում ստացվել Լ 60- ~30®խ 
պտղակալում և. սերմերի միջին թիվը եղել է 140--- 100:

Հ,իրրիդւսլին ււերմերը, որոնք աոաղվել են 1053 թվականին, ղանվել են 
1954 իժ. ապրիլին և դա շա տեղափոխվել մ ա լի и ին։

Առաջին սերնդում ուսումնասիրվել են հիբրիդալին բույսերի թփի, տե

րևների ե պտուղների ծեր, դույնը, մեծոյվժ լո ւն ր ե մի 2_Ս՚1,ք* IԼ հատկա
նիշներ:

3 ուր ա քան չլուր վարիանտից ուսումնասիրվել է 25— ծՕ բուլս:

U ւս ա t/ii ա и ի րո ւ իժ յո ւննե րր ցույղ են տվել իաղ. 2), որ երբ Միչուրինի 
ժոլսփ մա լրական սորար փոշոտվել է փոշոտիչների, / ռւր ա ք ան չ յո ւ ր ի ծաղ֊ 

կափոշիով ( վփշնև իդնի ժոլսփ և Պլանովի) ա ո ան Л ին-ա ո ան ձին , աո ագին 
սերնդում ստացվել են փոշոտիչների դոմինանտ հաւոկանիշնեբով մեկ աիպի 
բու լսեր սովորական բուլււեր դեղին, կլոր, 10— 15 ղ. պտուղներով և շւոամրո- 
վի բուլսեր կարմիր, կւո(’ ե. կլո րա տափ ակա վուն , կողավոր, 80 -200 դ պտուղ՛
ներով։

Միչուրինի ժպտի սորար ’իիշնեիդնի ժռլաի և Պլանովի սորտերի ծաղ- 
կափոշինե րի խառնուրդս վ փոշոտելիս и tnացվել են երեք տիպի բույսեր մի֊ 
ջսւնէւլալ 'Լիշնեիդնի սորտի տիպի 78,1{՝ի, Պլանովի սորտի հատկանիշսե րով՝ 
15,6'ւ^ և երկու փոշոտիչների հատկանիշներով' 6,3® իէ

Առաջին կոմբինացիայում րսւո վարիանտների ստացվել են հետե լալ տի֊ 
պի բույսերը:

Այն վարիանտներում, որտեղ երկրորդ փոշոտիչր տրվել է 1 ժում, 24 
ժաժ և 72 ժամ հետո, ստացվել են մեկ տիպի սովորական բույսեր դեղին, 
միջին մեծության (15— 20 դ) ւղտու ղներով' 100® Կարևոր է նշել, որ ալս 
վարիանտներում, ճիշտ է, չի արտահայտվել ե րկրո րղ փոշոտիչի սլւողի կար

միր դուլԱը, բալդ ստացված բույսերի պտուղներն ունեցել են նաև աււււիա- 
կսւկլո րավան ձե ու 7---15 բուն (ն </ ան Պյանովի սորտի պտուղներին)։ Նույ

նիսկ մեկ ծսէ ղկա փ թ թու. թ յո ւնււ ւմ արտահայտվել է երկու փո շո տի շնե ր ի պտուղ

ների ձեր' (կլոր 2 3 բնանի ե էլլոր ա inափակավո ւն 7 — 15 բնանիթ

Այն վարիանտներում, որտեղ երկրորդ ւիո շոտիչր տրվել ի 12 ժաժ, 
25 ժամ, 48 ժամ հետո, ստացվել են երկու տիպի բու լսեր: !'ացի վերեում 
նկւսբաղբված (1 ժամ, 24 Ժամ, 72 ժամ) վա րի ան սւնե րո ւ մ աոացված քուր

սերից, и տ ա ցվե լ են երկու փոշոտիչների հա ական ի շնե րո վ' սովո րական բույ

սեր, կարմիր, փոքր, կլոր և կլոբու աափակա վւււն, կողավոր 2—14 բնանի 
պտուղներով։ 12 ժամում և 48 ժ ա մ ում и ւոա ցվե լ է 7,3 և 6,7{՚:ի, ի՚՚կ 25 ժ ա֊ 
մամ ավելի քիչ 3,9^'խ:

^’քժւրորդ կոմբինացիալում, որտեղ մայրական կոմպոնենտը թողել ենք 
II իշու րի ’ll ի ժո լ и է ի սորար ե փոխել փոշոտիչների հաջորդականութլունր (Պլա֊ 

’till վի սորտը աոագին փոշոտիչ֊, իոկ 'Լիշլեև իդնի ժ ո լտ ին' ե րկրո ր ղ փոշոտիչի, 
ստացել ենք հիբրիղալին բուլոերի ճեղքավորման մի շարք ւււիպեր: Տվլալ֊ 
ներր բերված են աղ. 2-ում։
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Աղյուսակ 2

Փոշոտ մ ան տ ա ր ր ե ր 
մ առան ։լ ակււՀԼ

ձևերի աղդե յյութ յու.ն ը պա 
մ ի ք ա 7/ 2» հ ա ա կ տ ն ի չ ն ե ր

ք [է ղոր կ ա ո.աջի ն ս եր ն ղ ի 
ղ ր ս և ս ր »/ ա 7/ էք ր ա
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ժոլտի
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ժ ո լ տ ի

Ա.լն ղ 
24 ժամ, 2.

Ալն վ 
ս տ ա դ վե լ / 
('100%; ր. 

պտուղներ ո

'ԼՒ^՚՚վէղնւ, 
Ժո Լ1Ո ի

Հի շն!, ի դնի 
ժ ո լտ ի

Պ րսնովի

՚արիսէնւոներո լ 

> ժտէք, 48 ժա 
արի ան տ ում, ո 
էն մ ի ա լն աո 
էԼլոեր (> տամ 
Ւ

Պ լան ով [է
17 ի աւք ա մա ֊

3> նակ
1

12
21
25

•/././///«/../Ն/, 48
Ժոլտի /2

1
12
24
25 
48

1 72

էք , որսէեղ երկրորէէ րի 
ւք հետո, ստադվել են / 
րտեղ երկրորդ փոշոտի 
աջին փոշոտիչ Պլան։ 
ւովի թուփ, կա րէքի ր

100

78.1 
100

’ 92.7 
100 
96,1 
93.3 
100

29.1 
23,1 
50,0 
50,0 
37.5

է շո ու ի չ ր 
րեր տիւ 
չր էորվե 
ւի ի սորէ

քլորատ ա

100

15,6 ,

50,0
71 ,8
37.5
42.9
45 8
100

տրվել

ղՒ
1 ե 12 < 
ո ի հատ 
ւի էոկէէէվա

6,3

7,3

3,9 
6,7

20.9՛
5.1

12.5
7.1

16,7

ւ 12 ժում.

/11> մ հետո, 
րսնիշներով 
ն կողավոր

Պետք է նշեք, որ ինչպես մի ա ։/ ա մ ան ակ ծ ա րլկա ւիո շին ե րի խառնուրդի • 
այնպես էլ կրկնակի փոշոտւք ան վարիանտներու մ ստացված րու քոերր, բացի 
փոշոտիչների դլխավոր դոմինանտ հատկանիշներիդ (թփի ձեր ե սլա դի դուլ֊ 
նր), միևնույն բուլս ի և նույնիսկ մեկ ծա ղկսէփ թ իմ ու ի> քռւնու մ եդած պտուղ֊ 
ներն ունեցել են երկու փոշոտիչների պտուղների ձեր'' կլոր, փոքր, 2 րնանի 
նման 'Լիշնև ի դն ի ժոլուի սորտի սլա ո ւղնե ր ին ե տ ա փա կ ակլո րա վան, րադմա֊ 
րնանի 7--- 14 Պ լանովի սորտին:

Աղյուսակ 2-ի տվլալհերից պար լրիս մ Լ, որ 'Լիշխեխլնի լք որոի կիսա

վայրի սորւոի էք աոանդակտն հատկանիշներդ փոխանցվում են հիրրիդտ քին 
սերնդին մեծ տոկոսով, ինչպես միաժամանակ ծաւլկւսփոշիների իւաոնուրւրւվ 
ւիոշոտւք տն դեպ րամ, սւ/նպես էլ կր!նակի փոշոտման, երր նա լնիսկ տ լդ սոր֊ 
տր եղեք է որպես երկրորդ փոշոտիչ:

Հիմնվելով ա/ս փտսսւերի լիրա, կարելի է առել, որ 'Լիշնե իդւփ ժոլտի 
սորար, հտնէլիսանալով կիաովաւրի ձև, իր ւիիլոդևնեէլի րնթա-ցրսււք ձեռք է 
բերեք ախպիէէի ժ աո ան էլա կան հատկանիշներ, որոնք փոխան էրիււմ են ^իբբի" 
դաւին սերնւչին խախտելով դուք ին անս: ու թոսն օրենքր:

Անհրաժեշտ է նշել նաե, որ ինչպես ծաղկափոշիների խառնուրդի, ա/ն֊ 
պես էլ կրկնակի փոշոտման դեպքում, մա լրական րուլսի և 'Լիշնևիդնի ժոլտի 
փոշոտիչի պտուղների դեղին ւլուլնր ղում ա րե լռվ , ուժեղա ցե լ է նրա էք առանց֊ 



Պոմիդորի »/;/ւԽ//ւ ժառանգական մի քանի հատկանիշները

մ էսն հաւոկսւթլուԱը 1։ փոխանակ Պլանովի փոշոտիչի պտղի կարմիր ղուլնը 
դոմ ինանաե լու, դոմինանտել է պտղի դեղին -ո֊եցեսիվ հաականիշը։ Ալդ պատ֊ 
ճառով աոաջին սերնդում բոլոր վարիանտներում էլ ստա ցվե լ են մեծ տո

կոսով սովո րական բսւլսե ր դեղին պտէէւղներո վ:

Երկրորդ սե բունդ ս տանալա համար տարրեր կոմբինացիաներից վերց

ված սերմերր ցանվել է 1.9.5.5 թ. մարտի 16-ին ջերմոցում և դաշտ տեղա

փոխվել մա լիսին:
ւ1տ րաբանչ լա ր վարիանտիդ ուս էէււքեա ս ի րվե լ է 30— 50 րուլս: IIւսէւււքեա- 

սիրութ լուննե րը ցույց են տվել, որ երբ (ա*Է II) 1'[,1{ՐՈ[,Դ սերունդն ստացվեք 
է աուԱՀքին սերնդի ՛էովսրական բույսերից վերցված դեղին փոքր պտռւղնեէ՛ից, 
րռւքսերը ե ղե լ են հև տև լալ հաականիշներո վ ս ււ վո րական բուլսեր դեղին, փոքր, 
կլոր ու կողավոր պտուղներով և միջանկյալ (սովորական բույսեր, շտամբովի 
նման տերևներով), միջին մեծտթլան \20---30 դ) դե դ ին պտուղներով:

Աո ագին ււերնդամ ստացված շտամբովի ե սովորական բույսերի կարմիր 
պտուղները , ինչպես մ իամամանակ տրված ծաղկաւիոշիների խառնուրդի, ա էն

պես էլ կրկնակի ւիո շոսւմ սւն ասա ջին ե երկրորդ կոմբինացիաներում տվել են 
հետևյալ մ աոան րլուկան հատկանիշներով բույսերը միջանկյալ բույսեր դեղին, 
կլոր ու կողավոր, փոքր պւոէողներսվ, միջանկյալ կարմիր, կլոր "ւ կուլավոր, 
փոքր, շւոսւմբովի դեղին, 10 40 ղ, շտամբովի կարմիր, 30— 150 ղ, ււովո֊

րական կարմիր, փոքր 10--- 20 ղ սլաուղներոէի որոնք ունեն երկու փոշոտիչ

ների հւս ականի շներս :

Աոաջին կոմ բի“1ւացիայում, որտեղ երկրորղ էիո շո տի չ բ եղել է Պլանովի 
սորտը, շտամբովի թու փ կարմիր պտուղներով (4 տիպի) բա լսեր չեն ււտադ- 
վելէ Ս ինչդեո եըկըոըղ կոմբինացիայում 'Լիշնեիղնի մ ոլտի սորտը է

երկրորղ. փոշոտիչ, բացի 48 մամ, 72 մամ հետո տրված վարիանտներից, 
մյուս վարիսւնւոներա մ ստացվել են երկրորդ փոշոտիչի նման բույսեր 3,5—

Պետք Լ նշել, որ երբ երկրորդ սերէււնդն ստացվել է աոաջին սերնդում 
ստացված դեղին պտուղներից վերցրած սերմերից, ճեղքավորումս ըստ մա- 
ռանդա կան հատկանիշների տվեք է ձևեր, քան կարմիր պտուղներից

ստացված րուլսերր:

Աոաջին կո մ ր ին ու դ իա լի ալն ւէարիանտնե րում, որտեղ երկրորդ ւիոշո- 
սվ՚չը տրվել է 12 մամ, 24 մամ, 48 մամ հետո, ստացվել են 5 տիպի րուլ- 
սեր (աղ, 3): Ա,լս էիս րիան տներում երկու ւի ոշո տի չնե ր ի Կա ական ի շնե ր ո վ 
րսւէսերի տոկոսը բարձրւսցել է, համեմատած ւոուսջին սերնէլի հե տ:

երկնսէկի էիոշոաման երկրորդ կոմբինացիայի ալն է)արիանտնեբում, որ

տեղ երկրորդ փոշոտիչը ուրվել է 24 մամ ե 48 մամ հետո, բացի վերը նրշ- 
ված 6 աիպի բուլւէեբից, ստացւէել են նոր ձևի բա լսեր' 2,8 և 5 1 ( , որոնք 
ունեն խփի ղ ե ա երմ ինանա կաււուցված ք — ցողունի աճմ ան կետը վերջանում 
է 5աղկա իիւիծութլունով, որը հատուկ չէ ծնողական ձևերիդ ոչ մեկին: Ա՚րլ 
դեսէևըմինանա բուրւերր եղել են շտաւքբովի տերևներով, դեղին պտոււլնե- 
րով, ո ռվորակսւն ե ՝տսււ! բովի տերևներով, կարմիր լղւոո ււլհերով: խացի ալդ, 
որոշ հիբրիղտ լին ՛բու լսերի պտղի դու (էլը փոխվել է, նման չէ ծնողական ձե~ 
վերից ՛• մեկի պէոուղների ւլուլնին: Այդ բու.էսերի պտուղները անեցել են 
նուսնղու էն:

ւհոաղիչ սովս րական հի բրի ղ ա ղ ում ի ց ստացված րուլււերը երկրորդ, էէերըն-
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// ո [ տ ի մ ո լ տ ի —— — 10,0 10,0 80,0 — — —

Պւանւ.,լլ. —- 18,5 —— 22.2 — 59,3 — —

Մ ի ա մ ա ֊
մոլ ւո ի յ մ ա ն ա (լ 5,9 31 .3 13,8 19,6 3.9 23.5 —

1 3.0 14,7 82,3 —

12 5,8 6, 1 —■ — 50,2 2,ո 35,9 —

21 3,4 3,4 — 83,0 1 .7 8.5 —

25 7,1 3,5 — 46,4 7.1 35.9 —

48 10,7 7,2 — 60,7 8.3 13.1 —

Միչուրինի Պ լան ո >1 ի եի դն ի 72 8,0 — — 92,0 — — —

մ ոլտ ի մոլս։ ի
1 14,3 — 5 7 28,6 17,1 յ1.3 ___

12 5 2 3,5 5.3 44,0 10.5 31 .5 —

24 2,8 8, . 9,9 39.4 31,0 5,6 2,8
25 8,8 5.3 19,3 17,5 45,6 3,5
48 —— — 7.5 20,0 35,0 32,5 5,0
72 1«)

դ ա մ ս՛վել են երե բ տիպի բուլսե ր! Ս ալրական կոմպոնենտ Մ ի չուրին ի 
մոլտի սորար, երբ փոշոտվել է 'Լիշնե իդնի </ ո/ ւոի ծ ա դկափոշիով, երկրորդ 
սե բնդում ստացվել է 1(){' մ ալրական և 'Լիշնևիդնի մ Ոք տի ո սրտերի հատ֊ 
կսնիշնիրով, &0Ո (I միջանկքալ----ևբկւււ ծնողական ձևերի հատկանիշներով, իսկ

երբ Միչուբինի մոլտի սորտը փոշոտվել է Պլանովի սորտի ծաղկափոշիով, 
սաացվե լ են 18,5^':^ մա լրական, 22,2 հա/րական և 59,3 միջանկլալ բա լսեր։

Երկրորդ սե բնդում ճե դ քա վո բումն բոտ մ աոանդական հատկանիշների 
բարձրացել է և աււացվել ^'ի1'{՚Ւ՚1ա բուքսեր ի բա դմ ա ղան ու թ լուն , որը 
նուքնպեօ ցուքց Լ տաքիս, որ պոմիդորի ծոտ երկու փոշոտիչնեբի հատկանիշ* 
նեբբ էեաոանղվտ-մ են ոչ մ ի ա քն մ իամ ամանակ տրված ծաղկափոշիների [սառ֊ 
նուրդի դեպ բում, ալք նաև ալն դեպքում, երբ աոաջին ծաղկափոշիով 
փոշոտելաց հետո, երկրորդը տրվում Լ մամերի որոշակի ք,աշորդակահու- 
իմ քամ բ՝ 1 մամ, 12 մամ , 24 մամ, 25 մամ, 18 մամ հետո։ 1955 թվականին 
ա սա էքնա ս ի բվե ւ կ երբորդ սևրունդբ։ մուրտ քան չ լուր վարիանտից վե րցված է 
եէքեք 30—50 բալս։

Երրորդ սերնդի ուս ոլւքն ա ս ի բո ւ թ (Ո լնն ե ր /ւ ց պաբղվել է (աղ. 4յ, որ ինչ֊ 
պես երկրորդ սերնդում, ալնպես 1;ք ա լուսեղ, մ իամամ տնակ և կրկնակի փո֊ 
շոտման դեպբտ մ ստացվսւմ են երկու փոշոտիչների հատկանիշներով ավելի 
մեծ տոկոսով րուլսեր, քտն աոաջին սերնդում : Պետք կ նշել, որ երրորդ 
սե րնդո ւմ աոաջին կոմբինացիալի 1 մամ և 24 մամ հետո տրված վարիանտ֊ 
նե բում երկու փոշոտիչների հատկանիշներով բուքսեր չեն օտարվել*



Պոմիդորի հիբրիդային սերնդի մ աւանդական մի քանի հատկանիշները /£)

1'սւււի էիհքւչ։ նկա ր ա դ ր վ ած րո ւլսե րից , երրորդ սև րնդ ո ւմ ստացվել են նաև 
ծնոդական ձևերի աոանձին-աոսւն ձին հատկանիշներով բու լսեր, որոնց ,որվ- 
լալներր բե րված է արլ, 4֊ ու մ:

Ա tj յ ո ւ ս ա կ 4
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Հիմնվելով մեր էիորձերի ավլուքների վրա, կարելի 
ե դրակա ցու իք լուննե րին,

1. հ րկնակի փոշոտման դեպքում բարձրանում Է

Է հան դև ք հե տևլալ

պւոդ ակս։ լման տո-

կոսը և մեկ պտղում եղած սե րմե րի մ իջին թիվր, համեմատած սովորական 
'ԴքրՒդհդացիաքից ստացված պտուղների հետ։

2. 
կրկնակի 
նիշներր

3.

1‘նչպե ո միամ ամանակ տրված ծադկափո շինե րի խաոնո։ րդ ի, ալնպե՚ս էլ 
փոշոտման դեպքում ս տարվում են նոր ձևի բուլսեր, որոնց հա ակա

նման չեն ծնոդական ձևերից ոչ մեկին։
Փոխելով հալրական սորտերի փոշոտման հա հորդականութլունը (միև- 

նուլն մ ալրակտն ձևի դեպքում ի, կարոդ է փոխվել պոմիդորի աոաջին, երկ

րորդ, երրորդ սերունդներում հատկանիշների մ >սո սւնդմ ան բնսւլթր: Ալդ կապ

ված է աոաջին ե երկրորդ փո շո տ ի չնե րի բե դւքէ։ ա վո րւ) ան պրոցեսին մասնակ

ցելու հնարավոբու թ լուններից։

4. Կարելի է ենթադրել, որ սլոմ իդորի լուրա քան չլո ւր ձվաբջիջ սկզբում 
կարոդ է բեղմնավորվել աոաջին ծ սւղկափո շիով, հետո կրկին ա ս իմ ի լլա ց իսւ լի 
ենթարկվել ավելի ուշ տրված ծաղկափոշին։ Ալսպ իսով, ալս պրոցեսի հիմ քա մ 
ընկած է մետարոլիդմի — ն քո է թ ա փ ո խանակու թ լան պրոցեսը։

ծ, հիսավալրի 'Լիշնևիդնի մոլտի սորար, լինելով բիոլոդիապես ակտիվ, 
կարողանում է փոխանցել իր մաո անցական հա ական իշն ե ր ր (փո շո ւոմ ան տար-



բեր ձևերի դեպքում) ավելփ մեձ չափով, կա լաու բաեան պոմիդոր' Պլա֊

նով[ւ սորտբ։
Հ1111Ո- Գյո է ղ >ք ի ն ի и ա րոէ թ յան

եր կր տ у որ ծ ո ւ թ յտ Ն ին и տի տ ո է.ա // սէէսյյվե ւ I; 28 || 19 5 9 թ,
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОПЫЛЕНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У 

ГИБРИДНОГО ПОКОЛЕНИЯ ПОМИДОРА

Р е з ю м е

Работа проводилась в 1953—1956 гг. на Паракарской эксперимен
тальной базе Института земледелия (бывший Институт генетики и се. 
лекции растении АН АрмССР) Министерства сельского хозяйства Арм. 
ССР). Паша цель была выявить влияние многократного опыления 
на формирование наследственных признаков у первого, второго и тре
тьего гибридного поколения помидора.

В качестве водительских форм использованы сорта Желтый Ми
чурина, Плановый, Вишневидный желтый, отличающиеся между собой 
морфологическими свойствами.

Опыты поставлены в двух комбинациях с соответствующим кон
тролем. В обеих комбинациях использованы одинаковые варианты, 
которые о личаются друг от друга промежутком времени, лежащим ме
жду первым и вторым опылителями—1,12,24,25, 48 и 72 ч. В обеих 
комбинациях материнской формой служил сорт Желтый Мичурина.

В первой комбинации первым опылителем был сорт Вишневид
ный желтый, вторым—сорт Плановый. Во второй комбинации измене
ны места опылителей, 1. е. сорт Плановый—первый опылитель, Виш
невидный желтый —второй.

Изучение первого, второго и третьего поколений гибридов пока
зало, что помидор унаследовал свойства обеих опылителей не только 
в том случае, когда смесь пыльцы наносится одновременно, но и в 
том случае, когда пыльца второго опылителя дается спустя некото
рое время после опыления пыльцой первого опылителя (1, 12,24, 
25, 48 ч.).

Основываясь на приобретенных свойствах гибридных растений, 
можно сказать: любая яйцеклетка помидора вначале оплодотворяет
ся первым опылителем, затем вторично подвергает ассимиляции по
лученную позднее пыльцу.

Изменение очередности опылителей при одних и тех же мате
ринских формах может у первого, второго, и третьего поколений по
мидора изменить об ик унаследования свойств. Это зависит от изме
нения последовательности опыления, которое влияет на процесс оп
лодотворения. При многократном опылении у второго и третьего по
колений получаются новые формы растений, по морфологическим 
признакам не похожие на своих родителей.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Б. БАБАЯН

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТАЮЩИХ ДОЗ АЗОТА НА УРОЖАЙ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

В горных районах Армении яровая пшеница по площади зани
мает второе .место после озимых. Имея короткий период вегетации, 
она выносит из почвы почти столько же питательных веществ, сколь
ко озимая пшеница и поэтому весьма требовательна к плодородию поч
вы. Следует отметить, что урожай яровой пшеницы невысокий и это 
отражается на урожайности зерновых культур в целом по республи
ке. По этой причине повышение урожая яровой пшеницы является ак
туальной задачей земледелия Армении. В системе мероприятий по 
повышению урожая яровых хлебов решающее значение, на фоне 
высокой агротехники, имеет применение минеральных удобрений, 
которые очень быстро, при их правильном использовании, могут 
поднять невысокий уровень урожая этой культуры.

Вопросами удобрения яровой пшеницы занимались многочислен
ные научно-исследовательские учреждения. Результаты этих работ 
показывают высокую эффективность удобрений под яровую пшеницу, 

П. Г. Найдиным*  приводятся данные по эффективности удобре
ний яровой пшеницы в различных почвенно-климатических условиях 
Европейской части СССР. По этим данным, на тяжело-суглинистой 
подзолистой почве (опытная станция Барыбипо Московской области) 
яровая пшеница при полном минеральном удобрении обеспечила уро
жай в 18,3 ц/га, при контроле 8,4 ц/га. На подзолистой почве Смо
ленской опытной станции урожай яровой пшеницы от КРК был равен 
16,9 ц/га при контроле 10,1 ц/га.

* П. Г. Найдин. Удобрение зерновых культур, Сельхозгиз, М., 1948.

На Соликамской опытной станции без удобрения был получен 
урожай 5,1 ц/га, а в варианте КРК —11,2 ц/га.

По результатам 131 массовых полевых опытов, которые про
водились в колхозах и совхозах нечерноземной зоны, средний урожай 
яровой пшеницы без удобрения был 8,8 ц/га, а при удобрении КРК— 
13,7 ц/га.

На сильно выщелоченном черноземе (Плавский район Тульской 
области) яровая пшеница дала 21,0 ц/га зерна без удобрения, а при 
удобрении — 28,0 ц/га зерна.

Известия XII, № 9—6
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На слабо выщелоченном черноземе (Сумская опытная станция) 
средний урожай яровой пшеницы за ряд лет составил 11,2 ц/га, а по 
минеральным удобрениям — 16,9 ц/га.

Таких данных можно привести много: все они говорят о высо
ком действии минеральных удобрений на урожай яровой пшеницы в 
районах достаточного увлажнения.

Однако в более засушливых районах (южные и восточные райо
ны СССР) без полива эффективность удобрений обычно невысокая.

Тем не менее минеральные удобрения, при их правильном ис
пользовании, даже в засушливых районах дают такие прибавки, кото
рые вполне оправдывают их применение и в этих районах.

Немногочисленные опыты, проведенные в условиях Армянской 
ССР, также показывают решающее значение удобрения яровой пше
ницы в деле повышения урожая зерновых культур.

Наши опыты проводились в колхозе с. Мец Мазра Басаргечар- 
ского района, на каштановой карбонатной почве, которая бедна гуму
сом и легкорастворимой фосфорной кислотой. Величина опытной делян
ки 6 X 21 = 126 кв. м, с учетной площадью 5 X 20 = 100 кв. м, Пов
торность 4-кратная. Результаты полевых опытов обрабатывались 
общепринятым методом вариационной статистики.

В таблице приводятся данные, показывающие эффективность 
возрастающих доз азота на урожай яровой пшеницы эринацеум. Опыт 
1952 г. был заложен на пшеничной старопашке, где шесть лет под
ряд возделывались зерновые, а предшественниками опыта, заложенного 
в 1953 г., были в 1950—1951 гг. яровая пшеница и в 1952 г. озимая 
пшеница.

Как видно из данных таблицы, возрастающие дозы азота на 
фоне Р60Кб0 прогрессивно подняли урожай яровой пшеницы.

Несмотря на то, что агротехнический фон в опыте 1953 г. был 
выше, однако прибавки урожая в опыте 1952 г. от азотных удобрений, 
были значительно больше, что свидетельствует о сильном истощении 
старопашен азотом. По этой же причине прибавка урожая от Р60К60 в 
опыте 1952 г. почти в два раза меньше, чем в опыте 1953 г. В опыте 
1952 г. на высоком азотно-калийном фоне (М12оК60) фосфор дал суще
ственную прибавку, а в опыте 1953 г. от высоких доз фосфора полу
чена незначительная прибавка урожая.

Из этого факта следует, что пшеничные старопашки истощаются 
не только азотом, но и фосфором, однако эффективность фосфорных 
удобрений не проявляется, ввиду острого недостатка азота. Поэтому 
при обеспечении растений азотом фосфорные удобрения дают значи
тельную прибавку.

Таким образом, путем внесения больших доз азотных и фосфор
ных удобрений, урожай яровой пшеницы даже на истощенных почвах 
можно удвоить. Под влиянием минеральных удобрений абсолютный
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вес зерна повышается на 2—3 г, а процентное содержание белковых ве
ществ в зерне в некоторых вариантах повышается на 3—4 единицы.

Таблиц а
Влияние возрастающих доз азота на урожай яровой пшеницы
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0 7,9 + 0,5 22,4 2. 17 12. 37 9, 8 -1 0. 9 25. 9 2, 02 11,51
8.9 + 0,б 1,0 24, 8 2, 29 13, 05 11,5 1, 1 1,7 25. 4 2, 02 11,51

Рво^г.о^зо 11.3-гО, 7 3,4 27,7 2. 29 13, 05 13.04 0,7 3,2 26, 5 2. 44 13,91
Р«О^Г>О^ВО 13. 4 1 0, 6 5.5 25,2 2.41 13, 74 13,8- 0 8 4,0 26. 7 2, 44 13,91
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Опыт 1952 г. посев 18/1V, уборка 21/\/ЧП 
“ 1953 г. “ 7/1У, “ 15/У111

Лабаратория агрохимии
Академии наук АрмССР Поступило 10.VIII 1959 г.

Դ. В. ՒԱՒԱՑԱՆ

ԱԶՈՏԻ ԱՃՈՂ ԴՈԶԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ՐԵՐ-ՒԻ
ՎՐԱ

1Լ մ' փ ո փ ո ւ if

Հա ցահա տ իկա լին կուլտո ւրանե ր ի շա րքո ւմ գարնանացան ցորենը երկ֊ 
րորդ կարևո րագուլն կուլտուրան է մեր ռեսպուրլիկալի լեոնալին րլոտում։ 
Գարնանացան ցորենի վեգետացիոն չը^անր կարճ է, լւակալն նորմալ զար
գացման համար հոդից ալն քան սննդանլութ է վերցնում, որքան, նրա համե֊ 
մատ ավելի երկար վեգետացիոն շրջան ունեցող, աշնանացան ցորենը, այգ 
պատճաոով էլ գարնանացան ցորենր շատ ավելի պահանջկոտ է հոգի սննգա֊
Աւլուիմ երի նկատմամբ։

Սեր փորձերում ուսումնասիրվել է աղոտի աճող դողաների ազդեցու֊ 
թլունր գարնանացան ցորենի բերքի վրա։ Փոբձերի ա րգլունքնե ր ը ցուլց են 
տվել, որ ւչարնանացան ցորենի րե ր քա տ վո ւթ լուն ը ա դո տ ի աճող դողաների 
աղդեցութլան տակ պրոլլրեսիվ կե րպո վ բա րձր ան ում է։ !եո սֆ ո ր ական պա֊ 
բարտանլո ւիժեբն աոանց աղոտի տալիս են բերքի ոչ բարձր հավելում։

Պարարտացման շնո րհիվ ղդա լիո րեն բարելավվում է ['երքի որակը, ա֊ 
վե լանում է հատիկի բացարձակ քա շը ե ս պի տակոլցների պա րո էն ակո է իմ լուն ը։

Այսպիսով' պարարտացման շնորհիվ հնարավոր է դգալի կերպով բար֊ 
ձբրացնել գարնանացան ցորենի բերքատվությունը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. А. МОВСЕСЯН, С. А. МАЗМАНЯН, Г. Т. ГРИГОРЯН, М. О. ПОГОСЯН

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КРОВЯНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У РАКОВЫХ БОЛЬНЫХ ПРИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Работами многих авторов (Ю. И. Аркусский (1 ], П. Д. Горизон
тов, В. А. Фанарджян, К. А. Кяндарян, С. А. Папоян и М. Н. Абовян 
[6], М. А. Мовсесян и А. А. Ованесян [5] и др.) установлено, что 
под влиянием рентгеновых лучей в сердечно-сосудистой системе про
исходит ряд изменений, которые могут отразиться на уровне кровя
ного давления. В настоящее время в литературе имеются работы, ука
зывающие на изменение кровяного давления после лучевого воздей
ствия (10. Нефедов, С. Соколов, П. Горизонтов, А. Шнейдман, Ю. 
Григорьев и другие).

Однако эти данные разноречивы. По мнению одних авторов по
сле облучения падению кровяного давления предшествует кратко
временное его повышение, по мнению других — кровяное давление 
падает без предварительного повышения.

Вышеупомянутое обстоятельство побудило нас заняться изуче
нием изменений кровяного давления у больных, подвергающихся воз
действию рентгеновых и гамма лучей.

Метод измерения мы предпочли осциллографический, тем более, 
что в доступной нам литературе подобных исследований на людях не 
встречали. Этот метод измерения кровяного давления при лучевой те
рапии имеет ряд преимуществ: во-первых, осциллографию можно про
извести даже во время облучения; во-вторых, осциллограмма являет
ся более наглядным и точным показателем состояния артериальной стен
ки и ее мускулатуры; в-третьих, на осциллограмме можно определить 
не только максимальное и минимальное кровяное давление, но и вели
чину так называемого осцилляторного индекса 1эта величина самой 
большой пульсовой волны, выраженная в миллиметрах). Осци. лятор- 
ный индекс характеризует размах пульсовых колебаний исследуемой 
артерии. Высота осцилляторного индекса, при прочих равных усло
виях, зависит прежде всего от колибра сосуда, от состояния артериаль
ной стенки и тонуса ее мускулатуры.

В начале работы изучались изменения осциллографических пока
зателей кровяного давления у больных непосредственно после первой 
разовой дозы облучения.

Оказалось, что непосредственно после облучения наблюдаются 
изменения показателей осциллограммы. Эти изменения относятся как к 



86 М. А. Мовсесян, С. А. Мазманян, Г. Т. Григорян, М, О. Погосян

амплитуде пульсовых колебаний, так и к максимальному и минималь
ному давлениям. У большинства исследуемых больных непосредствен
но после облучения, по сравнению с исходным, наблюдается неко
торое уменьшение амплитуды пульсовых колебаний, в том числе и 
осцплляторного индекса. Параллельно с этим наблюдается также па
дение максимального кровяного давления и повышение минимального.

Рис. 1. Осциллограммы б-ой Т. Б.; ист. б. № 183/30.1. До лечения. И. Не
посредственно после первого сеанса облучения. III. После окончания кур

са лечения.

Вышеописанные изменения наблюдались не у всех больных. У 
некоторых из них после облучения наблюдалась обратная картина, 
т. е. повышение артериального давления и амплитуды пульсовых коле
баний. Эти случаи относились, в основном, к больным, у которых до 
облучения был > низкое кровяное давление. Таким образом, исходный 
фон имел важное, но не решающее значение, так как в отдельных 
случаях, при исходных нормальных показателях кровяного давления, 
непосредственно после облучения наблюдалось его повышение. Этот 
факт заставил нас регистрировать кровяное давление динамично: до, 
в процессе и через различные сроки после сеанса облучения.

Изучение полученных осциллограмм показывает, что:
1) в процессе облучения у больных, как правило, наблюдается 

падение максимального давления и понижение амплитуды пульсовых 
колебаний;

2) результаты измерения артериального давления в первые 3 ча
са после облучения различны: наблюдается как повышение, так и по
нижение максимального давления и амплитуды пульсовых колебаний;

3) через 24 часа после облучения у большинства исследуемых



Рис. 2 (а и 6). Осциллограммы б-го X. А.; исг. б. № 1077/42 1. До лечения. II. В про
цессе облучения 111. Непосредственно после облучения. IV. Через час после облуче

ния. V. Через 24 часа после облучения. VI. После окончания курса лечения.
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как максимальное давление, так и амплитуда пульсовых колебаний 
падают ниже исходного уровня.

Во втором этапе нашей работы мы задались целью выяснить 
влияние повторных облучений на кровяное давление. Поэтому осцил
лографические измерения производились перед каждым сеансом облу
чения, в процессе и в различные сроки после облучения. Получен
ные данные показывают, что при повторном облучении у большинства 
больных наблюдается фазовое изменение: при I, II, III облучении от
мечается понижение максимального давления и амплитуды пульсовых 
колебаний,а при дальнейших сеансах наблюдается неустойчивая кар
тина: то повышение, то понижение вышеуказанных показателей. Од
нако во всех случаях после окончания курса лечения максимальное 
кровяное давление бывает ниже исходного уровня. Сказанное относит
ся также к амплитуде пульсовых колебаний.

На осциллограммах чаще всего наблюдается одновременное из
менение обоих показателей кровяного давления, а именно: понижение 
максимального давления и повышение минимального, поэтому мы не 
можем согласиться с выводом А. Шнейдмана [9], что у больных при 
рентгенотерапии может наблюдаться изменение только одного пока
зателя кровяного давления — минимального или максимального. Судя 
по фактическим данным, приведенным в его статье, мы видим, что в 
большинстве случаев, во время облучения и после него, наступает 
снижение максимального давления и повышение минимального. Нам 
не понятно, почему А. Шнейдман в выводах противоречит своему фак
тическому материалу?

Что касается вопроса о наличии предшествующей фазы кратко
временного повышения кровяного давления, то изучение нашего ма
териала показывает, что в течение первых трех часов, а может быть и 
больше (так как мы изучали только 1—3 ч. после сеансов облуче
ния) наблюдается то понижение, то повышение максимального давле
ния по сравнению с исходной величиной того же дня. Указанное яв
ление в равной мере относится и к амплитуде пульсовых колебаний 
Эти изменения наиболее час,о наблюдаются в последующих сеансах 
облучения.

Причинами изменения кровяного давления и амплитуды пульсо
вых колебаний исследуемой артерии могут быть анатомические (эн- 
дарчериит, аневризма, сдавливание рубцами и 1. д.) и функциональ
ные— изменения тонуса артериальной мускулатуры и его регуляции и 
т. д. Артерия с пониженным тонусом дает меньший размах пульса
ций и наоборот.

У больных при лучевой терапии причинами начальных измене
ний кровяного давления и амплитуды пульсовых колебаний являются 
функциональные сдвиги в сердечно-сосудистой системе, в частности, 
изменение тонуса мускулатуры исследуемой артерии и его регуляции. 
Сосудистый чонус после облучения становичся неустойчивым, благо
даря нарушению его регуляции. После облучения нарушается также 
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уравновешенность депрессорных и прессорных рефлексов, что является 
одной из основных причин изменения кровяного давления. О наруше
ниях депрессорных и прессорных рефлексов у животных при лучевой 
болезни сообщает также В. Ф. Черкасов [7, 8].

Что касается поздних изменений кровяного давления и амплиту
ды пульсовых колебаний, то они могут быть обусловлены не только 
функциональными, но и морфологическими изменениями в сердечно
сосудистой системе и ее регулирующего аппарата. Для подтверждения 
этого предположения требуются дальнейшие экспериментально-морфо- 
логические исследования.
Институт рентгенологии и онкологии

Минздрава АрмССР Поступило 20.1 1958 г.

Г. Ա. ՄՈՎՍԻՍ8ԱՆ, II. Ա. ՄԱԶՄԱՆՑԱ*!», Հ. Թ. ԴՐԻԳՈՐ8ԱՆ, 1Г. Հ. ՊՈՂՈՍ8Ա.Ն
ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՐՈԻԺՄԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ 

ՃՆՇՄԱՆ ՕՍՑԻԼԼՈԳՐԱՖԻԿ ՉԱՓՈԻՄՆԵՐՐ,

Ա մ' ф ո ф п ւ մ՜

Ռենտդենլան և ռադիոակտիվ կռրալւոի դամմա ճառադաէթներով բուժ- 
վոդ հիվանդների արլան ճնշման օսցիլլոդրաֆիա լի արդլուն քներից պա բզվել 
է հեԱ՛հլալր.

1. ճառադա լթավորում ից անմիջապես հետո հիվանդների մեծ մասի մոտ 
արլան մաքսիմալ ճնշումը և պուլսս։լին տատանումների ամպլիտուդան իջ
նում են։ Ալդ նուլն հիվանդների մոտ երբեմն արլան մինիմալ ճնշման բար֊ 
ձրրացում է նկատվում: Նշված վ։ ո վ։ ո խութ լո ւննե րն սկսվում են դեռ ճաոադաը 
թավորմտն պրո ցեսում։

2. ճառադալթավորման լուրաքանչլուր սեանսը ավարտելուց հետո աոա
ջին 3 (դուցե ե ավելի) ժամվա ընթացքում (չափումները կատարվե լ են միալն 
1— 3 ժամվա ընթացքում) արլան մաքսիմալ ճնշումը և սլուլս ալին տատա
նումների ամպլիտուդան մերթ բարձրանում են, մերթ իջնում։

3» Հիվանդներին մի քանի սեանս ճառադալթավորելա ց հետո դալիս է 
մի շրջան, երբ ճառադալթավորման րնթացրում և անմիջապես նրանից հետո 
արլան մաքսիմալ ճնշման և պուլսալին տատանումների ամպլիտուդտլի բար- 
ձըրացում է տեդի ունենում։ Ալդ ե րևութը նկատվում ի 1 — 3 սեանսի ընթաց
քում, որից հետո նշված ցուցանիշները ճառադալթների ներդործ ութլունից 
փոխվում են նա խկին ձևով։

4. Ներքին օրդանների ուռուցքալին հիվանդության ճառադալթա լին բուժ
ման լրիվ դո ղան ավարտելուց հետո հիվանդների մեծ մասի մոտ արլան 
մաքսիմ ալ ճնշուէքհ ու պուլսալին սւա տ անոււէնե ր ի ամպլիտուդան իջաց են լինում:

5. *>իչ1,սլ փոփոխութլուններր արդլունք են ս ի ր տ֊ անո թա լին սիստեմի 
դործունեութլան կանոնավորման խանդարման ու անոթների տոնուսի անկմ ան։
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Ն. Ա. ՆԱՈԻՄՈՎ

Հուլիսի 6- ին Լեն ին դ ր ա դո ւմ, ծանր ու. երկարատև հիվանդությունից հետո, 72 տա
րեկան հառակում վախճանվեց մեր ե ր կ ր ի ականավոր ֆ ի տ ո սլա թ ո լո գ ու միկոլոգ, 194Ց 
թվականից ՍՍՌՄ Գի սւ ութ յուննե ր ի ակադե մ իա յի թ ղ թ ա կ ի ց ան ղ ա մ , գ յ ո ւղա ան տ ե սա կան 
ու կենսաբանական գիտությունների դ ո կա ո ր - սլր ո ֆ ե ս ո ր Ն |11]Ո | 111 J ԱլեքԱՍԱ Grjpn >(|ւչ 
biuniifn «( ր ;

Ն» Ս» Նտումովր իր տաղանդի, ջանասիրության և մեծ րլ ի in ե y ի քն ե ր ի շնորհիվ 
արադ կերպով անցավ աոաջին շա ը ք ե ր ր , ս տե ղծ ե լո վ միկոլոդիայի և ֆի տոսլաթոլոզ իա յի մի 
քանի օթախներ, այգ թվում Լենինդրադի համալսարանում և Գյուղատնտեսական ինստի

տուտում, որտեղ նա գլխավորում էր ֆ ի տ ր» պա թ ո լո դ ի ա յ ի ու միկոլոդիայի ա մ ր ի ոնն ե ր ըէ
Ն. Ա. Նաումովին հավասարապես հ ե տ ա ք ր ք ր ո ւմ էին և ֆ ի տ ո պա թո լո ղ ի ան • և միկո- 

լոգիան, գիտության տյդ երկու բն ա ղ տ վ ա ռն ե ր ո ւմ էլ նա օմտված էր մեծ Լ ր ո ւ դ ի ց ի ա յո վ 
ե անփոփոխ հեղինակություն էր վայելում։

Ն. Ա. Նաումովի առավել կարևոր ֆ ի տ ո պա թ ո լո ղ ի ա կան հ ե տ ա դո տ ութ յ ո ւնն ե ր ի ց պե տ ք 
է նշել այն հարցերի ո լ ս ո ւ մնա սի ր ո ւթ յ ո ւն ը, որոնք վե րա բե ր վսւմ են հարբեցնող հացի 
երևույթին հացահատիկային կուլտուրաների վրա, կաղամբի պալարին, հացաբույսերի 
մանգին, բույսերի վիրուսային հիվանդություններին, ոչ սլա ր տ ղի ա ա յ ին հիվանդություն

ներին, ֆուն դի ս ի տնե ր ին t բույսերի իմունիտետին և այյն։ Հացա բույսերի մանդերի վև- 
րաբերյալ նրա մենա դրական աշխատությունը հանդիսանում է համաշխարհային հսկա յա- 
կս,ն դրականության սեգմ, բարեխիղճ ու քննադատական շարադրանքը և առձեռն դիրը է 
այն անձանց համար, որոնք հետաքրքրվում են սլարաղիտային սնկերի չափազանց յուրտ- 
հատուկ այդ խ մ բ ի կենսաբանությամբ և նրա դեմ մղվող պայքարի միջոցառումներով։

Ն* Ա» Նտումովը մեծ ծառայություն մատուցեց երկրի ղ յա ղատնտե սու թ յան ը' հա

մապատասխան բնագավառների համար ագրոնոմների, ֆ ի տ ո պ ա թ ո լո դն ե ր ի , միկոլոգների 
և դիտական աշխատողների կադրեր սլա տ ր ա ստե լի ս* Գյուղատնտեսական բույսերի հիվան

դությունների վերաբերյալ նրա կաղմած դասընթացն ունեցել է մի քանի հրատարակու

թյուն և նրանից օգտվել ու օգտվում են մ ե ր երկրի բոլոր հ ա մ ա սլա տ ա ս խ ան բուհե րում։ 
ևա ին ք ր հրապարակել է շատ օգտակար դրբեր, որոնք վերաբերվում են ֆիտոպաթոլո- 
դիտյի մեջ մ ի կրո սկոսլի ա կան տեխնիկային (1932 թ, մ ի կո լո դ ի ա կան nt ֆիտոպաթոլո-

դիական հետազոտությունների մեթոդներին (1937 թ-) և բուսաբանական միկրաոեխնի- 
հիմունքներին։ Այգ աշխատ ութ յունն ե ր ր Ն. Ա» Ն տումովը կազմել է, գլխավորապես, 

այն դա ս տ խ ո սո ւ թ յ ո ւնն ե բ ի ու գործնական պարապմունքների հիման վրա, որ նա անձամբ 
ս/նց է կացրել Լենինդրադի կիրառական կենդանաբանության և ֆիտ ո սլա թ ո լո դի ա յ ի ինստի

տուտում 1922 192Տ թվականներին։
Ն. Ա. Նաումովր շատ ջանքեր ե մեծ ուշադրություն էր նվիրում երկրի միկոէո- 

դիս»կտն ֆէորայի ուսումնասիրման և Սովետական Միության գիտության այդ ճյուղի 
դարդացման գործին։ ե ր տ առանձնապես մ ան ր ա մ ա սն ո ր են ուսումնասիրվել են
Լենին դրա դի մարգի, !)ւրա լի, քԼրի^ի ե մ ե ր Հայրենիքի ուրխ շատ վայրերի սնկային 
ներկայացուցիչները, կազմվել են սնկերի որոշիչներ և մի շարք այլ աշխատություններ։ Նա 
նկարագրել է սնկերիդ գիտության համար նոր առնվազն 160 տեսակներ և 20 նոր ցեղեր:

Առաջին շրջանի միկոլոգի ական ա շխ ա տ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ի ց ուշադրության առանձնապես 
արմանի է Մուկորյան սնկերին նվիրված աշխատությունը: Այդ աշխատությունը հրատա

րակվեց ինչպես Սովետական Միությունում, այնպես էլ fb ր ան ս ի ա յում, որտեղ այն լույս 
տեսավ 1939 թվական ին, ո ր պե ս միկոլոգիական հանրագիտարանի 9—րդ հատոր:

1՝արձր գնահատելով այդ աշխատ ութ յ ուն ը, ֆրանսիայի թ ուս ա բան ա կան ընկեր ու֊ 
թյան պրևղիղենտ, պրոֆ. Պ[ւեր Ալո ր^ը հրատարակության առւսի/iբանում դրում էր, որ 
պրոֆ, Նաումովի աշխատությունը էԱարելի է գիտել որպես պարզության և երկարամյա
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փորձերի ու քննադատական միանգամայն հմուտ մոտեցման ւ^րա հիմնված դիտական 
էրուդիցիայի հգորության տիպար*։

1920 թվականից սկսած) Ն. Ա» Նաումով ր ակտիվորեն մ ասնակցում էր Հա մ ամ ի ու

թէն ական րուսա րանական րնկե րութ յան մ իկոլոդիայի և ֆի տո պա թ ո լոգ ի այի սեկցիայի աչ- 
խտտանքներին^ որտեղ սկդրում նա սեկցիայի քարտուղարն էր։ ապա' նախագահի տեղա

կալը f ի ս կ ավելի ուշ նախագահը!
//♦ Ա. Նաումովր ունեցել է րադմաթիվ աշակերտներ/ որոնք լսել են նրա գասա- 

խոսոէ թյուններր և նրա ղեկավարությամբ ձեռք են բերել հետագոտական ու մանկավար

ժական աշխատանք կատարելու ունակությունների հր բացառիկ համեստության և9 դրա 
հետ մեկտեղ/ իր աշակերտների ու ստո րա դ ր յա լնե ր ի նկատմամր պարդ վերաբերմունքի 
շնորհիվ Ն. 1Լ» Նաումովը արժանացավ մեծ հարգանքի։ ե նրա մերձավոր աշակերտներն 
ու աշխատակիցները մ ի շտ էլ առատօրէն օգտվում էին նրա վիտելիքներից ու փորձերից* 

Ներկայումս Ն» Ա» Նաումովի րադմաթիվ աշակերտներ մեր բագմաղդ երկրի տար

րեր մարգերում ու ոե սպո ւ բ լի կան ե ր ո ւմ աոաջաաար տեղ են դ րավում ֆ ի տ ո պա թ ո լո դի ա յի է 
միկոլոդիայի և րույսերի պաշտպանության բնագավառում։

հ, Ա» Նաումովը ժողովրդականություն ու հեղինակություն էր վայելու.մ ոչ միայն 
մեր երկրռւմ) այլև ա ր տ ա ս ահ մ ան ո ւ մ t Գեռևս 1928 Pվականին ։fիԼսղպային ֆքւտոսլաթււ- 
լոդ ի ակ ան հանդես ստեդծե/իս ( , P liy էՕ թՁ 111 01 Og iSChe Ze i tSC Ւ1 f i f t “ ) , որը հրտ տա րա կվում է 
Բեո լինում) նա մտավ այդ հանդեսի խմրադրտկան կո[ե գիայի առա№ կա ղմի մեջ։ Նա 
անդամ էր Ֆրանսիայի մ ի կո լ ո դ ի tu կան ընկերության) էի ոն քաղաքի էիննեևյան ընկերու

թյան» Գերմանիայի կիրառական բուռս։բան ո t թ յան միավորման։ Նա միջաղդային րուսա- 
րանական կոնգրեսներում Ժիկոլոդիական ն ո մին կլատ ուրա յին հարցերի գծով մշտապես 
գործոգ շատ հ ան ձն աժող ո վն եր ի անդամ էր *

Գիտա — մ անկավարժ ական և հասարակական գործունեության համար Ն» Ա* Նաումովը 
ՍՍՌՄ կաոավա բութ յան կողմից պարդևատբվել է Սովետական Միության շքանշաններով 
ու մեդալներով» նրա դո ր ծո ւն ե ու թ յ ո ւն ը երկու անգամ ( 1940 և 19ՃՏ թթ*) է հոբել

յանն ե րովէ

Ն» 1Լ» Նաումովը անցավ կյանքի մի ուղիէ որբ հագեցած է աշխատանքով ու ստեղ
ծագործությամբ։ Անխոնջ աշխատավոր։ մեծ գիտնական) իսկական քաղաքացի և վերին 
աստիճանի համեստ մարդ -  ահա այն հատկությունները) ո ր ոն ք բնորոշում են Ն ի կո լա յ

Ալեքսանդրով ի չ Նա ում ով ի կե ր սլա ր ը։

Ա. Ա. ԲԱԲ ԱՅՍՆ
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U ն քո յան Ա, Լ., Ա վ ա ղ յ ա ն *Լ. Ս'.— իմ իա կան կտռուց ված ք ի և ֆարմակոլո - 
ղիական ա դդե g ութ յան կասլը 1-ֆ են ի լց ի կլո սլենտ ան-l-կա ր ր ոն ա թ թ վ ի ա — 
մ քէն ոէսթ երն ե ր ի շարքում։............................................................................• • • •............................ 3

է ո ւլ յ րյ Ռ, Ս,է Գա վ թ յ ա ն ]յ. Հ« — Հելմինտների վիրուլենտության և ինէք աղի tf ու

իք յան պրոբլեմ ր2 •........................................................................*............................................... 13
Հ ո վ ս ե փ յան Ա» Մ •--- Ոտքի և ձեռքի միաժամանակյա ղ րանցու՜մ ի ց ստացված

պ լե տ ի ղմ ո ղ րա ֆի կ որոշ տվյալներ աո ողջ մարդկանց մոտ։...................................
Մ ո վ ս ի ս յ ա ն !*• Ա, — Խոլեսէոերինի քանակի դա ր կե ր ա կ-ե ր ա կա յ ին տարբերությունը 

տարբեր ծագում ունեցող ցնցումների նոպաների ժամանակ։......................
Մ արտ ի ր ո ս յ ա ն P. Ա. Նյութեր բվեճի կերի և տն տեսա կան նշանակության 

մասին' Նախիջևանի ԱԱՍՈ*-ի Ջուլֆա քաղաքի շրջակայքում։ ...................... Ժճ
Աղամ յ ա ն ց Գ- Ւ* Un ifո ր ւս կւսն շագանակենին և նրա մշակության հեռանկարնե

րը Հայկական ՍՍՈ*-ում։ .................... ....................................................................................   ^3
Մև^ք — Խ ա չ ա ա բ յ տն !Հ» Ն*-—-Նոր սնկեր Հա յա ստան ում I .......... *
Հ ո Լ շ չ յ ա ն ՀՀ. — Պոմիդորի հ ի ր ր ի ղա յին սերնդի ժառանգական մի քանի հատ

կանիշների դրսևորում ր փոշոտ if ան տարբեր ձևերի դեպքում: ....... ?3

Հւսւքւսււոտ <||ւտսւ1|սւհ hiuijnriim-iTGbr
P ա ր ա յան 7‘. /-. Աղոտի աճող ղուլաների ա ղդե ցութ յուն ը դա ընանացան ցորենի 

բերքի վրա է .............................................................. ....................................................... ...... .......................................................
Մ ո վ ս ի ս յ տ ն Մ • Ա^, Մ ա ղ մ ա ն յ ա ն ՍՀ Ա», Գ ր ի ղ ո ր յ ա ն Հ. ԹՀ, Պ ո ղ ո — 

ս յ ա ն Մ. Հ.— ձաոադայթային բուժման ենթարկվող հիվանդների արյան 
ճնշման օսցիլլոգրաֆի կ չափումները։ . ,.................................... ................................................
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