
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍ1Ւ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

BULLETIN OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

Րնակահ գիտություՏՕհթ № 3, 1945 Естественные науки

МИКРОН иодо ГИЯ

Р. М< Галачьяя

Бактериальное заболевание перца в Армении

Перец, как и многие другие овощные культуры, подвержен 
■бактериальным заболеваниям. Еще в 1918 году итальянскими иссле
дователями Povarino и Turkoni (12) было обнаружено поражение 
стручкового перца (Capsicum annuum L.) в виде увядания листьев, 
образования ран на корнях и коричневой пятнистости на плодах и 
стеблях, что приводило к побурению камбия и древесины. Выделен
ный возбудитель был ими назван Bacillus capsici. Он представлял 
собой спороносную, грамположительную палочку (0,8— 1,0Х 1,5—3,0 р), 
образующую на агаре сероватый налет, в бульоне — пленку с жел
то-зеленым оттенком—флуоресценцией. Bacillus capsici разжижает 
желатину воронкой и свертывает молоко с выделением кислоты.

В 1922 году Higgins (9) описал новое заболевание перца, при
носящее в течение ряда лет громадные убытки особенно ямайскому 
стручковому перцу и проявляющееся в виде бородавчатой пятнисто
сти на листьях, стеблях и плодах. Автор не дал видового названия 
выделенной бактерии, но нашел, что она очень сходна с Bact. vesi- 
catorium, описанной ранее Doidge (5) в связи с заболеванием тома
тов в США и в других местностях. За этот же промежуток времени 
в Индии Gardner и Kendrick (7), работая над этим же заболеванием, 
выделили возбудителя и назвали его Bact. exitiosum. Get К., но в по
следующей своей работе они доказали идентичность всех трех орга
низмов и согласно правилам приоритета объединили их под общим 
видовым названием Bact. vesicatorium. Как на томатах, так и на 
перце Bact. vesicatorium вызывает образование выпуклых бородавок, 
расположенных на листьях и плодах преимущественно вблизи пло
доножки. Современем эти бородавки чернеют, вдавливаются ворон
кообразно и забиваются сапрофитными грибами и бактериями, ко
торые вызывают окончательное загнивание плода. Часто из пора
женных частей выступает слизистый эксудат. По данным Doidge, 
Bact. vesicatorium грамположительная палочка, по данным остальных 
авторов (Гарднер, Кендрик, Хиггинс) она грамотрицательна. На 
МПА—колонии желтые, округлые, разжижающие желатину, облада
ющие слабой диастатической активностью. Bact. vesicatorium сверты
вает и пептовизирует молоко, выделяет аммиак, образует кислоту
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без газа на декстрозе, левулозе, сахарозе, глицерине/ лактозе, галак
тозе и декстрине.

В 1926—1928 годах Ragunasan (13, 14) описал пятнистость бетеля 
(betle vine—растение, листья которого жуют на Востоке), вызываемую 
Aplanobacter betle. Это неподвижная, неспороносная, аэробная па
лочка. без капсул, размером 1,5—2,5х0,5р, грамотрицательная, об
разующая мелкие цепочки. Позднее Elliott Ch. (7) нашла, что Aplano
bacter betle может также паразитировать на разновидности перца — 
piper betle и вызывать на нижней поверхности листьев мокнущие, 
округлые пятна, которые затем темнеют, образуя вокруг светлую 
зону. Позднее листья желтеют, высыхают и опадают. Aplanobacter 
betle на питательном агаре образует приподнятые, мелкие» прозрач
ные, желтые 'колонии без запаха, в бульоне и желатине вызывает 
светло-зеленое окрашивание, желатину разжижает, гидролизирует 
крахмал.

Наконец, Passalagua (11) в Италии в 1932 году обнаружил гниль 
на плодах стручкового перца, которая, по его описанию, вызывалась 
Bact. coli capsici. О том, что кишечная палочка Bact. coli может 
быть патогенной для растений и вызывать на них всевозможные 
поражения, было известно из работ Erwin Smith (16) еще с 1912 го
да. Группа Bact. coli (Escherich), по Lehmann u Neumann (1896) (10), 
известна, как газообразующая (кислота и газ на глюкозе, левулозе, 
галактозе, арабинозе, лактозе, мальтозе, рафинозе, декстрине, сали
цине, манните, дульците, сорбите), редуцирующая нитраты в нитриты, 
выделяющая индол, свертывающая молоко с образованием кислоты, 
с резким фекальным запахом.

В Армении, в окрестностях гор. Еревана наблюдалось пораже
ние перца плодовой гнилью, которая за последние годы настолько 
распространилась, что стала причинять посевам ощутимый ущерб. 
Это послужило причиной включения в тематический план сектора 
микробиологии Биологического института Армянского Филиала Ака
демии Наук СССР вопроса об изучении заболевания перца. Основ
ными разделами работ являлись: выявление причин поражения перца 
плодовой гнилью, установление путей и источников инфекций, изу
чение диагностики заболевания и т. п.

Материал и техника бактериологических исследований

Исследование образцов пораженного перца в 1941 — 1942 годах 
производилось в подавляющем большинстве случаев в свежем, реже 
в засушенном состоянии. В 1941 году пораженный материал соби
рался с колхозных посевов в пригородной зоне Еревана (сел. Иора- 
гавит, Н.-Чарбах, Енгиджа, Агджагшлак), а в 1942 г. преимуществен
но с опытного участка сектора микробиологии в Ереване. По мере 
проявления и развития бактериоза, с различных частей растения, 
пораженных в различной степени, брались образцы, которые затем 
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подвергались исследованию в лаборатории. Всего за истекший не» 
риод проделано 144 бактериологических анализа и выделено свыше 60 
штаммов чистых культур, из коих 41 оказались истинными возбу
дителями бактериоза перца. Более подробные сведения приводятся 
в табл. 1.

Таблица 1
Количество образцов пораженных частей перца, подвергнутых бактериологи

ческому анализу за 1941—1942 гг.

Всего
В том числе

Семя Семя
доля Лист Сте

бель Плод

Подвергнуто анализу 144 53 5 28 5 53
Выделено штаммов 41 18 1 3 1 18

Из таблицы видно, что возбудитель бактериоза перца нелегко 
выделяется в чистую культуру, по ряду присущих ему свойств. Не
смотря на большое число анализов, выделено всего 41 штамм воз
будителя. Изоляция особенно затруднительна в случае загнивших 
плодов. При бактериологических анализах мы пользовались стандарт
ной методикой, применяемой бактериологической лабораторией Все
союзного Института Защиты Растений, а также другими централь
ными лабораториями (Моск. Отд. Ин-та Микробиологии ВАСХНИЛ, 
кафедра микробиологии Ленинградского СХИ и т. п.), изучающими 
бактериозы. В число исследований вошли как острые перцы, так и, 
главным образом, наиболее распространенный болгарский № 70. Счи
таем необходимым отметить, что весьма целесообразно производить 
анализы молодых, начинающих пятен или границ пятен со здоровой 
тканью, ибо только такие исследования приводили нас к положи
тельным результатам. Наоборот, из старых сильно побуревших пятен 
очень редко удавалось извлечь возбудителя. Это объясняется актив
ностью бактерий в молодых пораженных тканях, а главное—множе
ством сопутствующих микробов в старых пятнах, которые при ана
лизах действуют подавляющим образом на рост возбудителя.

Описание внешних признаков бактериоза перца

Заболевание перца начинается с поражения двух первых семядоль
ных листьев, которые в отличие от нормальных бывают сильно этиоли
рованы. Однако, в природе заболевание семядольных листочков мало 
заметно, возможно, потому, что они очень мелкие. Нами были зало
жены специальные опыты с зараженными семенами и почвой (см. 
вегетац. опыты), и только в одном из вариантов с естественно за
раженной почвой (из-под пораженного перца) были обнаружены 
явные признаки болезни. По размерам пораженные листочки почти 
не отличаются от контрольных, но в периферийной части сильно 
этиолированы и имеют мелкие, бурые штрихи, отсутствующие на здо
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ровых. Из таких пораженных листьев нам удалось выделить возбу
дителя. На настоящих листях бактериоз проявляется в начале своего 
развития в виде искривления жилок, в результате чего получается 
деформация всей листовой пластинки. Такое явление хорошо замет
но на молодых листочках к началу бутонизации растения и позже. 
Верхний ярус пораженного куста на первый взгляд кажется курча
вым, в силу деформированное™ листьев.

Позднее на листьях появляются светло-желтые пятна, в местах 
искривления жилок или возле них, которые, разрастаясь, буреют и 
приводят к высыханию и опадению листьев. Пожелтение отдельных 
участков листа не всегда сопровождается деформацией; последняя 
почти не имеет места, если пятна располагаются между жилками, не 
затрагивая их. Обычно в условиях Армении листья заболевают слабо.

На плодах бактериоз проявляется вначале в виде небольших 
мокнущих пятен, расположенных обычно у вершины и сбоку, кото
рые затем сильно увеличиваются, приобретая бежевый или бурый 
оттенок. Часто такие пятна производят впечатление солнечных ожо
гов. Обычно на плоде бывает одно пятно, реже два или более. Иногда 
пятна настолько разрастаются в размерах, что занимают более по
ловины поверхности плода(см. фотосн. 1).

Пораженная часть перца обычно высыхает и сморщивается, в 
результате чего плоды делаются непригодными к употреблению, тем 
более для консервного производства. Нередко на пораженных участ
ках плода, чаще изнутри, реже с поверхности, поселяются сапро
фитные грибы вроде Alternaria, Rizopus и др., что затрудняет работу, 
связанную с выделением возбудителя.

Рис. 1.

Наиболее вредоносной формой бактериоза является плодовая,֊ 
при которой снижается как общее количество урожая, так и каче
ственная и хозяйственная его ценность. Обычно при сильном пора
жении куста бактериозом молодые плоды, не успевшие достичь 
своего нормального роста, остаются недоразвитыми и усыхают на 
кусте, снижая тем самым урожай. Примером такого поражения мо
жет служить фотогр. 2. Значительная часть недоразвитых и усохших
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плодов опадает. В 1941 г. подобные растения были обнаружены у 
острого перца на участке сектора генетики Биологического института 
Армянского Филиала Академии Наук СССР в гор. Ереване.

Максимальное поражение плодов перца наблюдается при пер
вых съемках уро
жая, к концу же ве
гетации заболевание 
снижается.

При сильном по
ражении плода бак
териозом, как пра
вило, болеет и пло
доножка, покрыва
ясь бурыми, про
дольными, слегка 
вдавленными масля
нистыми пятнами. 
Плоды с больной 
плодоножкой, вслед
ствие их усыхания, 
опадают преждевре
менно, обламываясь 
в местах прикрепле
ния плодоножек к 
стеблю. Поэтому 
при сильном забо
левании перца бак
териозом можно за
метить большое ко

Рис. 2. Куст перца, параженнын бактериозом.

личество опавших плодов вокруг больного куста.
Стебли данным бактериозом заболевают также в различной 

мере, в зависимости от степени поражения. Обычно болезнь на сте
блях проявляется в виде бурых маслянистых продольных пятен, 
расположенных преимущественно в местах прикрепления ветвей к 
главному стеблю, реже между ними. Стеблевая форма бактериоза 
наблюдалась нами в единичных случаях. Обычно в условиях Армении 
заболевание сказывается преимущественно на плодах.

Считаем небезынтересным отметить, что в 1941 году в гор- 
Ереване, на одном из участков, занятых болгарским перцем, нами 
было обнаружено несколько больных кустов, обвитых сорняком Con
volvulus arvensis L. Листья вьюнка, обвивающего перец, имели харак
терные признаки бактериоза —мелкие просвечивающие хлоротичные 
пятна с жирным блеском. Такие листья были собраны и исследованы в 
лаборатории, в результате чего выделен штамм № 58, схожий по 
своим морфологическим признакам со штаммами возбудителя болез
ни перца. В дальнейшем, при изучении этого штамма была постав
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лена реакция агглютинации (методом Gr. Widal'n и капельным! с 
иммунсыворотной, полученной от возбудителя болезни перца, и на
блюдалась положительная осадочная реакция, позволяющая думать 
об идентичности этих организмов.

В 1942 г. нами были проверены патогенные качества этого но
мера (шт. № 58) в отношении перца на листьях и плодах, и полу
чены явные и хорошо выраженные поражения, подобные тем. кото
рые вызываются истинными возбудителями болезни перца. (Резуль
таты приводятся в главе о проверке патогенности штаммов, в табл.З). 
Одновременно с этим были подробно изучены биохимические 
свойства штамма № 58, которые полностью совпали с признаками 
чистых культур возбудителя. На основании вышеизложенного мы 
можем считать, что шт. № 58, выделенный из пораженных листьев 
Convolvulus arvensis L., тождественен штаммам возбудителя болезни 
перца. Мы склонны предполагать, что поражение перешло на вью
нок с больного перца при непосредственном соприкосновении с ним, 
т. к. на других, недалеко растущих экземплярах Convolvulus arvensis L. 
подобных симптомов мы не обнаружили.

Морфологические и биохимические свойства возбудителя

Палочка с закругленными концами располагается одиночно или 
парами. Подвижная, неспороносная. Красится хорошо карбол-фукси
ном, генциан-виолетом. Грамотрицательная. Размеры 1,3—2,4 X 
0,5-0,9.

На агаре Hotttnger’a (pH—7,2) через 48 часов образует мелкие 
круглые, отлого-выпуклые колонии до ։/а мм в диаметре и меньше, 
с ровным краем, прозрачные или полупрозрачные с маслянистым 
блеском, грязно-белые с бледно-кремовым оттенком, слизистые, тя
гучие, со специфическим сладким запахом, напоминающим миндаль 
в сахаре.

На МПА через 48 часов образует мелкие круглые колонии, до 
мм в диаметре и меньше, с ровным краем, полупрозрачные, 

очень блестящие, слизистые, бледно-кремовые со специфическим за
пахом. Часто образует слитые формы колоний.

Агар штрих—полупрозрачная, слизистая, блестящая бледно-кре
мовая полоса.

В бульоне образует тонкую гомогенную муть, без пленки и 
пристеночного кольца. Позднее на дне дает вязкий осадок и пленку.

Сероводорода не образует.
Индола не образует.
Нитраты не редуцирует в нигриты.
Крахмал гидролизирует не всегда.
Желатину разжижает кратерообразно, позднее послойно.
Молоко пептонизирует сильно. Иногда пептонизации предше
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ствует образование творожистого сгустка, т. е. неполное сверты
вание.

Молоко с лакмусом редуцирует, затем пептонизирует. На 
ломтике картофеля прозрачный, слизистый, блестящий кремовый 
налет.

Газообразования на углеводах нет.
Расщепляет (некоторые штаммы очень слабо) глюкозу, маннит, 

сахарозу, галактозу, глицерин, ксилозу, арабинозу, мальтозу, выделяя 
при этом кислоту без газа.

Лактозу, декстрин, рамнозу не ферментирует вовсе.
Описанная нами бактерия по своим культуральным свойствам 

не подходит ни к одному из найденных на перце возбудителей, 
известных до настоящего времени. Между тем она прибли
жается (по свойствам—неполно свертывать и пептонизировать 
молоко, не редуцировать нитраты, разжижать желатину и пр.) к 
описанному Gronewege на томатах Bact. lycopersicum, но отнюдь 
не Bact. lycopersici Бургвиц, и в то же время обладает рядом спе
цифических свойств. Поэтому мы обозначаем как разновидность Bact. 
lycopersicum var. capsici.

Проверка патогенных свойств чистых культур

Выделенные нами штаммы возбудителя бактериоза перца из 
различных пораженных органов растения проверялись на вирулент
ность в лаборатории и отчасти в полевых условиях. Патогенность 
выявлялась в отношении листьев и плодов преимущественно на од
ном сорте—болгарский № 70, который для этой цели был выращен 
в вазонах.

Листья заражались штаммами, выделенными из плодов и семян 
одним лишь методом, показавшим сразу эффективные результаты. 
Он заключался в том, что молодые всходы в вазонах, образовавшие 
7 — 8 настоящих листочков, к началу бутонизации предварительно 
промывались стерильной водой и на 1—2 дня изолировались до за
ражения пергаментными колпаками. Затем на нижнюю поверхность 
.молодых листочков, в 3—4 местах, накладывались небольшие кусоч
ки ваты, предварительно смоченные бактериальной суспензией. Сквозь 
зараженную вату производились 5—6 уколов стерильной энто
мологической булавкой. Суспензия для этой цели готовилась путем 
смыва суточной культуры возбудителя с косячков физиологическим 
раствором, после чего путем сопоставления с оптическим стандар
том доводилась до содержания 4 миллиардов микробов в одном 
кубическом сантиметре. Для каждого штамма бралось по одному 
растению, на котором заражалось от 4 до 6 листьев. После зара
жения сосуды обильно поливались водой и снова прикрывались 
предварительно увлажненными пергаментными колпаками. Подобным 
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образом заражались контрольные растения, с той только разницей,, 
что бактериальная суспензия была заменена физиологическим рас
твором. Ежедневно подопытные вазоны и ватки на листьях увлажня
лись. Спустя 4—7 дней на зараженных листьях, в местах укола под 
ваткой выступали черновато-бурые расплывчатые пятна, которые 
на контрольных не наблюдались. Заболевшие листья, при легком 
прикосновении к ним, обламывались у основания черешка. Таким 
образом было проверено на листьях 15 штаммов, причем все 15 да
ли прекрасные результаты. Следовательно, отсюда можно заключить, 
что штаммы, выделенные из плодов и семян, патогенны и для листь
ев и что инкубационный период их длится от 4 до 7 дней/.

Плоды заражались как на корню, так и снятые с растений в 
лаборатории, во влажных камерах. Метод заражения плодов несколь
ко отличался от способа заражения листьев. Он заключался в нане
сении суточной агаровой культуры на плоды в двух-трех местах для 
каждого, с последующими уколами иглой и в прикрытии кусочком 
увлажненной ватки в месте заражения. Периодически ватка и каме
ры по мере надобности увлажнялись. В случае заражения плодов 
на корню последние заключались в пергаментные мешочки и увлаж
нялись, как при заражении листьев. Для каждого штамма бралось 
от 2 до 4 плодов. В подавляющем большинстве случаев про
верка производилась на болгарском сорте, частично в лаборатории 
заражались и острые сорта. При каждом заражении для каждой 
группы штаммов ставились и контрольные опыты, со стерильной 
водой, без участия культуры. Уже на 3—4-ый день на заражен
ных плодах пятна бурели и настолько разрастались, что выступали

Рис. 3. Экспериментально зараженные плоды перца.

за пределы ватки. При сильном заражении отдельные пятна сливались. 
При появлении пятен ватка убиралась. На контрольных плодах бы
ли видны места уколов, ио без пятен. Примеры экспериментально 
зараженных плодов можно видеть на фотосн. 3, где показаны от
дельные и слитные пятна.

Нами было проверено на корню и в лаборатории свыше 25 
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штаммов, выделенных из семян, плодов и листьев, которые дали 
положительные результаты с различной интенсивностью поражения. 
Таким образом, можно сказать, что штаммы, выделенные из листь
ев, плодов и семян, патогенны для плодов и инкубационный пе
риод их длится от 3 до 5 дней.

Ввиду того, что возбудитель бактериоза перца в основном вы
зывает гниение плодов, патогенность различных штаммов чистых 
культур проверялась нами дополнительно на ломтиках сырого кар֊ 
тофеля. Последние заражались суточной культурой путем нанесения 
ее на середину ломтя и уколом в сосудистый пучек. Ломтики наре
зались асептически, помешались в стерильные чашки Петри на увлаж
ненные фильтровальные бумажки. В контрольных чашках культура за
менялась стерильной водой. Опытные чашки оставлялись при комнатной 
температуре на столе. На 2-3-ий день наблюдалось начало загнивания 
ломтиков, после чего гнилостный процесс распада продолжался с раз
личной интенсивностью, в - зависимости от степени патогенности 
штаммов. Обычно он охватывал от 6 до 12 дней. В контрольных 
чашках распада ломтиков не наблюдалось. Нами было проверено 15 
различных штаммов чистых культур, и все они в той или иной сте
пени оказались способными вызывать гнилостный распад ломтиков 
картофеля.

Результаты заражения листьев, плодов (на корню и в лаборато
рии) перца и ломтиков сырого картофеля различными штаммами воз
будителя отмечались по специальной шкале.

В результате проверки подавляющее большинство штаммов 
оказалось сильно патогенным.

Пути передачи инфекции бактериоза перца

В целях изучения роли семян и почвы в передаче инфекции 
нами были заложены специальные вегетационные и полевые опыты. 
Работа проводилась с зараженными и здоровыми семенами и почвой 
по следующей схеме:

1. Естественно зараженные (больные) семена, почва частично сте
рилизована.

2. Искусственно зараженные семена, почва частично стерили
зована.

3. Здоровые протравленные семена, почва частично стерилизо
вана (контроль).

4. Естественно зараженная почва (из-под пораженного бактерио
зом перца), протравленные семена.

5. Искусственно зараженная почва, протравленные семена.
В качестве семенного материала служили больные семена из 

пораженных плодов, с наиболее характерными признаками болезни 
(собранные в колхозах селений Норагавит, Нижний Чарбах, а также՛ 
на опытном участке сектора генетики Биологического института Ар
мянского Филиала Академии Наук СССР). Во всех остальных случа
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ях применялись здоровые семена, извлеченные из здоровых плодов, 
взятых в колхозе сел. Норагавит.

Почва для соответствующих вариантов вегетационных опытов 
подвергалась фумигации хлорпикрином и после проветривания пере
носилась в специальные ящики для выращивания рассады. Каждому 
варианту опыта соответствовал отдельный ящик, н который высева
лось по 200 семян. Для варианта, в котором испытывались искус
ственно зараженные семена и почва, была приготовлена поливалент
ная вакцина путем смыва физиологическим раствором суточной куль
туры штаммов (№№ 5, 16, 27, 5/1). Чтобы обеспечить равное уча
стие в бактериальной суспензии всех номеров культур, было взято 
одинаковое количество косячков (по 10 штук) каждого номера, кото
рые смывались равным количеством физраствора. Плотность получен
ной бактериальной суспензии, после предварительного смешения жид
костей, была доведена по оптическому стандарту, изготовленному 
институтом контроля сывороток и вакцин, до 4 миллиардов мик
робных тел в одном кубическом сантиметре. Для варианта „искус
ственно зараженные семена" предварительно продезинфицированные, 
промытые и просушенные семена были погружены на полчаса в вы
шеупомянутую суспензию, после чего перенесены в стерильную 
чашку и слегка просушены. Эти экспериментально зараженные семе
на затем были высеяны в заготовленный ящик с частично стерилизо
ванной почвой. В случае экспериментально зараженной почвы в 
ящик было внесено 200 см3 бактериальной суспензии. Для варианта 
„естественно зараженная почва" один из ящиков был заполнен зем
лей, взятой с зараженного участка, на котором в 1941 г. было отме
чено сильное распространение бактериоза. Условия опытов различ
ных вариантов, а также и уход за выращиванием рассады были 
одинаковые. В процессе работы и наблюдений было отмечено сильное 
отставание в росте всходов как из больных семян, так и на пора
женной почве- Признаков болезни на семядольных листях почти не 
наблюдалось, за исключением сильно этиолированных экземпляров, 
которые были взяты для баткериологических анализов с варианта 
„естественно зараженная почва".

Учет всхожести семян производился в 3 приема, т. к. всходы в 
различных ящиках были недружные. Результаты учета приводятся 
в табл. 2.

Из таблицы видно, что всхожесть семян во всех вариантах 
опытов понижена, по сравнению с контролем, особенно сильно у 
больных семян (опытн. уч. Биолог, ин-та, г. Ереван) и в опытах с 
естественно зараженной (огородной) почвой.

По истечении примерно одного месяца, когда всходы достигли 
возраста двух-трех настоящих листочков, была произведена пикировка, 
перенос растений в глиняные вазоны, по одному экземпляру в каж
дый. Почва в сосуды набивалась соответственно вариантам и пре
имущественно из ящиков. Для каждого опыта бралось по 10 вазонов
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Таблица 2՛ 
1‘енультаты учета всхожести семян перца

Варианты опыта

Количество всхожих 
семян

% всхо
жестиI уч. 

25/IV
II уч.
2/V

III уч.
7/V

Всего

I Больные семена из сел. Норагавш, 
почва частично дезинфицированная

21 93 0 125 62.5

2 Больные семена из сел. Н.-Чарбах, 
почва частично дезинфицированная

35 70 0 105 52,5

3 Больные семена с опытного участка 
Биологич. ин-та, г. Ереван, почва 
частично дезинфицированная

33 44 շ 79 39,5

4 Здоровые семена, частично дезннф. 
почва—контроль

57 105 3 160 83.0

5 Эксперимент, зараж- семена, ча
стично дезинфиц.

— 151 8 1-59 79,5

в Естественно зараженная почва, де
зинфиц. семена .....

—* 29 73 102 51,0

7 Искусств, зараженная почва, дезин- 
фицнр. семена...........................

— 124 29 153 76,5

Таблица 3
Результаты учета бактериоза перца на плодах в вегетационных опытах

Количество учтенных н % больных плодов 
перца

Варианты опыта
I учет II учет III учет Всего
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Больные семена из сел. Нора- 

гавит, почв» частично сте
рилизована ....

1

22 41,0 20 40,0 22 27,3 64 36,0

Больные семена из сел. Н.-Map
fax, почва частично стери
лизована . . 27 40,8 16 37,5 17 17,7 60 33,4

Больные семена из Биологич. 
ин-та, почва частично сте. 
рнлизована .... 15 26,7 20 15,0 13 38.5 48 25,0

Здоровые семена, почва де- 
зинф —контроль 35 2,9 16 6,4 12 — 63 3,2

Экспериментально - заражен
ные семена, почва частично 
стерилизована .... 33 10 13 23,1 16 12,5 62 24,2

Естественно зараженная почва 
(огородная), дезинфициро
ванные семена 6 39,4 । 14 .35,6 5 20.0 25 32,0

Экспериментально зараженная 
почва, дезинфицированные 
семена ........................... 33 24,3 1 13 9 33,3 55 27.3-
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{десятикратная повторность), которые были установлены вне тепли
цы, в естественных условиях. Поливка и уход за сосудами были 
одинаковые для всех вариантов.

Излишек рассады из ящиков частично был использован для поле
вых опытов и перенесен на небольшие делянки в грунт, за исключением 
вариантов с естественно и искусственно зараженной почвой. В течение 
сезона производились систематические наблюдения за ходом болезни 
и учет бактериоза на плодах. К моменту бутонизации и началу цве
тения растения, выращенные в поле и в вазонах из больных семян, 
резко отличались от контрольных множеством деформированных, 
сбористых листьев, что впоследствии оказалось одни.м из симптомов 
данного бактериоза. В сосудах варианта „естественно зараженная 
{огородная) почва" наблюдалось сильное отставание растений в росте, 
повидимому, от неблагоприятных почвенных условий. После завязы
вания и развития плодов, когда последние достигли своего нор
мального роста, были произведены съемка урожая и суммарный учет 
больных плодов с десяти сосудов каждого варианта. Растения после 
первой уборки продолжали цвести и плодоносить. Позднее подобные 
учеты были повторены. Всего было произведено три сбора, следо
вательно, три учета здоровых и больных бактериозом плодов. Ре
зультаты приводятся в табл. 3 (на стр. 13)-

Из таблицы видно, что больные семена, зараженные как в при
родных условиях (извлеченные из больных плодов), так и экспери

ментально (взвесью чис
той культуры) дали боль
ной урожай, превосходя
щий в поражении кон
трольный на 21—33,2°/0- 

В отношении заражен
ной и контрольной почвы 
разница в проценте пора
жения составляет 24,1 — 
27, 8°/0. Для большей 
наглядности результаты 
вегетационных опытов 
по выявлению роли семян 
и почвы в передаче ин
фекции изображены в 
диаграмме (рис. 4).

В долевых опытах рас
сада каждого из описан
ных выше вариантов бы
ла перенесена в грунт, 
на наибольшие делянки, 

не бывшие ранее под перцем. Растения были высажены рядка
ми (междурядие в 60 см и куст от куста в рядке на рас

ДАННОМ ППЛГЙЬМ '.♦ЧСТПв
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Рис. 4.
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стоянии 30—35 см). Всего на одну делянку приходилось по 5 
рядков, в каждом рядке по 12—15 растений. Контрольная делянка со 
здоровой рассадой была изолирована от опытных защитными ряд
ками с обеих сторон. Полка, поливка и др. работы агротехнического 
порядка производились своевременно и одинаково для всех участков. 
Делянка с рассадой, выращенной из больных семян с участка Био
логического института, в г. Ереване, выбыла из строя вследствие 
того, что на ней остались единичные кусты, изъятые из учета.

В период максимального плодоношения, 15/VII1 нами был про
изведен учет заболевших растений каждой делянки и сбор урожая. 
Кусты учитывались все подряд, кроме внешних (крайних) рядков. 
Заболевшими растениями считались те, у которых имелось по од
ному и более пораженному бактериозом плоду. После снятия уро
жая, по прошествии одного месяца, 15/IX был произведен повтор
ный учет. Результаты полевых учетов бактериоза сведены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты учета здоровых и пораженных бактериозом кустов перца в иоле

Варианты опыта

Количество и процент здоров, и больны տ кустов перца
учет П учет 

Заоров. | Больн.
Среднее за два уч. 
Здоров. | Больн.Здоров. | Больн.

Больные семена КОЛИ’!. շ 28 5 23 3 25
из сел. Норагавит _1/о 6,6 93,4 17,8 82,2 10,7 89,3

Больные семена колнч. 4 21 ' 5 19 4 20
из сел. Н.-Чарбах о//О 16,0 84,0 20,8 79,2 16,6 83,4

Здоровые семена колич. 27 3 23 5 25 4
(контроль) 0//о 90,0 10,0 89,2 10,8 <86,2 13,8

Экспериментально коли ч. 7 23 8 20 7 21
зараженные 

семена 0/
/0 20,3 79,7 28,5 71.5 25,0 75,0

Приведенная таблица подтверждает данные вегетационных опы
тов в отношении больных и зараженных семян.

В сопоставлении с контролем пораженные семена обусловливают 
большой процент больных растений. Это особенно наглядно видно 
на приведенной ниже диаграмме 2 (рис. 5 на стр. 16).

Таким образом, резюмируя данные вегетационных и по
левых опытов по изучению первичных переносчиков заразного 
начала, можно заключить, что как больные семена, так и заражен
ная почва являются основными источниками инфекции.

Экспертиза семенного материала

В целях определения зараженности семенного материала воз
будителем бактериоза мы занялись вопросом экспертизы семян, 
т,е. проверки их биологическим методом, как более простым и точным. 
Для осуществления поставленной выше задачи нам необходимо бы
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ло создать максимально благоприятные условия для развития воз-’ 
будителя заболевания семени, в целях его изоляции, кроме того, 
установить характер самой инфекции, т. е. определить—внешнее ли 
это заражение, или внутреннее.

Рис. 5'

Для изыскания наиболее рациональных способов выделения воз
будителя заболевания семени в чистую культуру нами производилась 
работа способом обычных анализов, т. е. непосредственного посева 
материала на агар Hottinger’a, а также методом обогащения, посева 
образцов в бульон с 0,01 малахитовой зеленью. Семена высева
лись одновременно целыми и растертыми, а также без дезинфекции, 
с промывкой для обнаружения внешней инфекции и дезинфицирован
ные, промытые для обнаружения внутренней инфекции.

Материал, подлежащий исследованию, был заведомо поражен 
бактериозохм и собран из больных плодое перца с опытного участка 
сектора генетики Биологического ин-та и из селений Норагавит, 
Нижний Чарбах, Агджагшлак. Таким образом, в отношении целых, не 
растертых семян работа сводилась к их тщательной промывке и рас
кладыванию на застывший агар в чашках по 25 штук в четырех повтор
ностях. То же самое было проделано с теми же партиями семян, но 
с предварительной дезинфекцией О.1°/о раствором сулемы и про
мывкой. Такие чашки помещались в термостат для инкубации в те
чение 48 часов, после чего производился их просмотр и изоляция 
возбудителя в чистую культуру. В опытах с дезинфицированным и 
промытым материалом нами ни разу не было отмечено случая об
разования бактериальных колоний вокруг семян. Даже по истечении 
5—7 суток чашки продолжали оставаться чистыми. Совершенно об
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ратное наблюдалось в опытах с промытыми, но недезинфицнрован- 
ными семенами. Здесь, наряду с частым появлением плесеней из 
сем. Aspergillaceae, наличие которых заметно тормозило работу, и 
пышным ростом посторонних, сапрофитных бактерий, наблюдалось 
образование прозрачного слизистого налета самого возбудителя. Та
кой характерный для бактериоза налет, отличающийся медленным 
ростом, нами выделялся в чистую культуру. Предварительно из 
налета готовилась эмульсия, которая высевалась на агар для изоляции 
возбудителя из одной колонии.

Таким образом, из поверхностных частей больных семян, из 
различных образцов нами было получено 15 штаммов чистых куль
тур возбудителя бактериоза, которые при проверке их вирулентных 
свойств оказались патогенными.

В случае, когда исследуемый '•методом накопления бактерии 
материал пропускался через жидкие среды, т. е. бульон с малахи
товой зеленью, бралось по 10 пробирок для каждой пробы (дезин
фицированные промытые и недезинфицированные промытые) и в 
них опускалось по 1 или 2 семени. Пробирки инкубировались в тер
мостате в течение суток, после чего из них производились посевы 
на агар. В результате проделанной работы оказалось, что чашки, 
засеянные из бульона с дезинфицированными семенами, не дали никако
го роста бактерий, из бульона же с недезинфицированными семенами 
сильно загрязнились посторонними микроорганизмами и даже плесенями 
Методом обогащения нам только один раз удалось выделить возбуди
теля в чистую культуру, из посевов с недезинфицированными 
семенами (штамм № 62). Поэтому в дальнейших наших работах, при 
изоляции возбудителя из семян, мы пользовались методом непосред
ственного анализа, минуя метод накопления.

В опытах с растертым материалом проделывалось то же самое. Про
мытые семена.предварительно дезинфицированные и недезинфицирован
ные, опускались в бульон и высевались'на агар в чашки, как обычно при 
бактериологических анализах. Этот раздел работы интересовал нас в 
отношении внутренней инфекции, однако в данном случае мы не пришли 
к положительным результатам. Возможно, это объясняется недостаточ
ной степенью зараженности семян бактериозом, что нами не учи
тывалось, ибо образцы, пораженные слабо, могли внутри семян ли
бо не нести инфекции вовсе, либо иметь ее в минимальном коли
честве. Результаты вышеизложенной работы приводятся в табл. 5.

Для окончательного выяснения вопроса внутренней зараженно
сти семян нами были повторены опыты без обогатительных сред, 
путем непосредственного посева на агар продезинфицированных, 
промытых и растертых семян того же года урожая, собранного из 
больных плодов нашего опытного участка. ?В данном случае работа 
привела нас к положительным результатам. Нами было выделено 
несколько штаммов возбудителя. Здесь, невидимому, сыграли роль 
как степень зараженности семян, так и свежесть самого материала. 
Известия 3—2
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Таблица 5

Результаты tKvuepiязы семян перца

•• Количество выделенных штаммов 
возбудители нз семян

Откуда собраны Характер Посев на агаре Посев на бульоне
семена инфекции Педезнн- 

фнцнр.
промыт.

Лезин* 
фнцнр. 

промыт.

Недезин- 
фнцир. 

промыт.

Дезинфи- 
цир. про

мыт.

Баологкч. пи-т Внешний 6 — — —
Норагавит (семи 2 — — —
Нижний Чнрбак целое) 4 — — —
Агджагшлак 2 — 1 —

Ьнологич. ин-т Внутренний — — —
Норагавит (семя — — — —
Нижний Чарбах растертое) — — — —
Агджв! шлак — — — —

Выводы

1. Плодовая гниль перца, распространенная в Армении, является 
бактериальным заболеванием.

2: Различные симптомы проявления заболевания на различных 
органах (деформация листьев, гниль плодов и бурая пятнистость стеб
лей) вызываются одним и тем же организмом.

3. Возбудитель болезни является новой разновидностью бакте
рии. несколько приближающейся к описанному Gronevege Bact. ly- 
copersicuni на томатах, поэтому именуется нами Bact. lycopersicum 
var. capsici.

4. Штаммы возбудителя, выделенные из различных поражен
ных органов перца, при изучении их морфологических и биохими
ческих свойств оказались идентичными.

5. Штамм (№ 58), выделенный из пораженных листьев Convol
vulus arvensis I.., идентичен со штаммами возбудителя бактериоза 
перца и способен экспериментально поражать листья и плоды пер
ца,

6. Различные штаммы возбудителя бактериоза перца весьма 
вирулентны и способны в одинаковой мере поражать как острые, 
так и болгарские сорта перца.

7. Штаммы, изолированные из семян и плодов, патогенны для 
листьев с инкубационным периодом от 5 до 7 дней.

8. Штаммы, выделенные из листьев, плодов и семян, патоген
ны для плодов с инкубационным периодом от 3 до 5 дней.

9. Штаммы возбудителя бактериоза перца способны вызывать 
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гнилостный распад ломтиков сырого картофеля с различной интен
сивностью, в зависимости от степени патогенности.

10. Больные семена и зараженная почва являются основными 
источниками заразного начала.

11. Инфекция больных семян перца —в основном внешняя, но 
при сильной степени зараженности может быть я внутренней.

Сектор микробиологии
Академии Наук Арм. ССР.
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Հայաստանում տաքդեղի հիվտնդութ գուեն ուս ու Шипи իբև լու դծով կա- 
ս,արված աշխաս։անքի հիման վրա կարելի Հ հանդել այ՚էւ եդրակացրււքմ յան , 
որ Երևանի բա ղաք ամ ե բձ ղոնա քում տա բդե դի պաոլղնե ր ի բավականաչափ 
տարածված փսւախտր բս։կ։ոևրիալ բնույթ ի հիվանդության կ։

Հիվանդության հարուցիչը հանդիսանում Լ աոմատնեբի վր*" հանդի
պող, Gronevege-/' նկաբսպրած Bact. lycopersicum֊/^' որոշ չափով նման
վող բակտերիա յի մի փոփոխակը, ուսս։ ի մեր կողմից անվանվում կ ВЗСб 
lycopersicum var. capsici. խոցված տաքդեղի տարբեր որդաններից ան- 
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^սւտված շտամէ/եեբր, սրանց մ ո րֆո լոդիական և բիոբիմ ի ական հատկու- 
թյուններն ուսու11հաս[էրել[ւս, պտբղվեց, որ նույնն ենւ CODVOlVllllIS ЭГУСП- 
SIS L.-Д իւոցված ։ոե րսնե րից ան9ատված շտաւհքր (58) ՈԼ-4» ինչ ՞ք 
աաբդեղի բաէլտերիողն առաջացնող շտա>) էէեերը, և րնդունտկ ՚ Հ՜ խոցելու 
աաբդեղի տերհնհրն ու պտոլղներրէ Տաբէքհղքւ բակտերիողի հարուցչի 
տարրեր շտամ։քեերր չափա^անր վարակիչ են և րնդունակ են հավասարա
պես խոցելու տաբդեղի թե կծու, և թե բուլղարական սորտերրւ Սերմերից 
և պտուղներից մեկուսացված շտտմւքներբ տերևների համար պաթոգեն են։ 
ինկուբացիոն շրջան ր տևում Հ՝ 5-իղ մինչև 7 օր։ Տերևներից, պտուղնե
րից և սերմերից անջատված շտաւեքեերր պաթոգեն են պլոոլղէւերի համար, 
ինկուբացիոն շր9անր տևում է 3-ից մինչև 5 օր։ Տաբդեղի բակտե ր իօգի 
հարուցչի շտամմեերն րնդունակ են աո.ա9 բերելու հում կարտոֆիլի կտոր
ների բայբայում տարբեր ինտենսիվությամր, նայելով վա ր ա կե լիութ յան 
ասս։իճանին ։

Հիվանդ սերմեբր և վարակված հողր վարակի հիմնական աղբյո։ բներն 
են։ Տաբդեղի հիվանդ սերմերի վա րակր հիմնականում ։ս րտաբին է, բայց 
խիստ վա ր ակվ ած ութ յան դեպբոլմ կարող է լինել նաև ներբին ։

R. M. GaJatchyan
Bacterial disease of pepper in Armenia

S u tn m а г у.
The study of the pepper disease in Armenia enables us to con

clude that fruit rotteness of pepper, which is of rather wide spreading 
in the suburbs of the city Erevan is the disease of bacterial origin- 
bacteriosis. The exciter of the disease is a new variety of 
bacteria to some extent answering Gronewege’s description of 
Bact. lycopersicum on tomato, therefore we called it Bact. lycopersicum 
var. capsici. The strains of the exciter taken from different affected or
gans of the pepper, upon studying their morphological and biochemical 
properties, Drove to be identical. The strain (58) taken from affected 
leaves of Convolvulus arvensis L. is identical with the strains.of the 
exciter of pepper bacteriosis and shtamms when artificially inoculated, 
it is able to affect the fruits and leaves of the pepper. Various strains 
of the exciter of pepper bacteriosis are extremely virulent and can affect 
with the same intensity both pungent and Bulgarian sweet varieties of 
the pepper. The strains isolated from the seeds and fruits are pathoge
nic for the leaves, the period of incubation lasting from 5 to 7 days. 
Those taken from the leaves, fruits and seeds are pathogenic for the 
fruits, the incubatation period being 3—5 deys. The strains of the exci
ter of pepper bacteriosis can call forth putrefaction cutting of crude po
tato, the intensity varying according to the degree of pathogenecity. 
The affected seeds and contaminated sell are. the main sources of the 
infection. The infection of the affected pepper seeds bears mainly on 
external character, but in care of a high degree of contamination, it max 
assume internal character as well.
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БОТАНИКА

П. Д. Ярошевжо

К истории и систематике секции Caninae рода Rosa

I
При изучении шиповников из различных районов Армянской 

ССР на содержание витамина С(Чайяахян 1943) оказалось, что наи
большее содержание витамина показали шиповники из Абаранского 
района. В то время как образцы из других районов Армянской ССР 
показали содержание витамина на сырой вес мякоти плодов в пре
делах от 350 до 1200 мг °;0, образцы из Абаранского района дали 
цифры в пределах от 1200 до 3200 мг ° 0. Оказалось также, что в 
Абаранском и некоторых соседних районах Армянской ССР, а имен
но в прилегающих к Абаранскому частях Аштаракского и Ахтинского 
районов, в больших количествах растут некоторые виды шиповников, 
вовсе не найденные до сих пор или редкие в других районах Ар
мянской ССР. Эти виды образуют и по своим морфологическим при
знакам особую группу. Указанное совпадение морфологических, гео
графических и биохимических признаков позволило мне предполо
жить, что эта группа представляет естественный цикл той секции, к 
которой она принадлежит, т. е. секции Caninae. В посвященном этому 
предварительном сообщении (1943) я наметил контуры новой класси
фикационной схемы секции Caninae, отличая в ней два цикла с даль
нейшим подразделением их на ряды. В дальнейшем эти циклы це
лесообразнее будет именовать подсекциями, так как, во первых, циклы 
не являются общепринятыми единицами в систематике, а во вторых, 
циклы/ установленные в некоторых других родах и секциях и в ча
стности напр. циклы, выделенные С. В. Юзепчуком (1941) для сек
ции Cinnamomeae рода Rosa, по объему значительно меньше, чем 
принятые мною две группы внутри секции Caninae. Виды подсекции 
Carnosepalae m., у которых найдено большее количество витамина, 
морфологически характеризуются тем, что чашелистики при созре
вающих гипантиях подняты у них вверх или простерты, реже часть 
из них бывает отогнута вниз, но во всех случаях они, в начале со
зревания гипантиев не травянистые, а мясистые, или кожистые, часто 
окрашены в это время в красный или оранжевый цвет, сохнут и 
опадают поздно. Эта особенность чашелистиков тесно связана с боль
шей мясистостью стенок՜ всего псевдокарпия, а отсюда очевидно и
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с большим содержанием в нем витамина С. Географическое распро
странение подсекции Carnosepalae в пределах Армянской ССР в 
значительной мере ограничено, как было сказано, Абаранскнм и не
которыми соседними районами, составляющими в совокупности цен
тральную часть Армянского Нагорья. Другую подсекцию, к кото
рой относятся шиповники, менее богатые витамином С, я называю 
Herbosepalae.*  У видов этой подсекции чашелистики в начале 
созревания гипантиев отогнуты вниз, травянистые, быстро сохнущие 

1;Ц ойадающие. Дальнейшее изучение морфологических особенностей 
представителей обоих подсекций позволило найти еще один при
знак, в значительной мере сопряженный с типом чашелистиков. Та
ким признаком оказался характер так наз. „головки*,  образованной 
плотным смыканием столбиков или точнее рылец у зева гипантия. 
Для всех как кавказских՜ так и европейских видов подсекции Саг- 
nosepalae характерно то, что головка эта является сидячей или по
чти сидячей и густо шерстистой, а иногда даже бело-войлочной. В 
то же время у большинства видов подсекции Herbosepalae головка 
рылец обыкновенно в более заметной степени приподнята над зевом 
гипантия, так что оказывается помещенной на так наз. „ножке“ или 
„колонке*.  Наибольшей длины эта колонка достигает у западно-ев
ропейского вида Rosa stylosa Desv., но и у большинства других видов 
этой подсекции выражена в той или иной мере.

Кроме того головка, находящаяся на вершине колонки, у боль
шинства видов из Herbosepalae почти голая или чаще слабо опу
щенная. Исключение в этом отношении представляют виды ряда 
Ibericae in., у которых головка рылец сидячая или почти сидячая 
и кроме того шерстистая. Виды эти находятся как бы на рубеже 
между Herbosepalae и Carnosepalae, но ио своим травянистым, рано 
опадающим чашелистикам должны быть отнесены к первой подсекции. 
Таким образом установленные нами подсекции могут быть охаракте
ризованы не только типом чашелистиков, но и типом головки ры- 

- леи. Это обстоятельство свидетельствует в пользу естественности 
обоих подсекций, что подтверждается, как мы видели, также био
химическими и географическими данными. На последних остановим
ся теперь несколько подробнее, охватив сначала Армению, а затем 
и другие области распространения видов секции Can i пае.

Виды подсекции Herbosepalae очень обильно произрастают во 
всех лесных районах Армении, как Кироваканский, Дилижанский, 
Степанаванекий, лесистая часть Зангезура. И наоборот, они встреча
ются не часто и б. или м. спорадически в тех районах централь
ной части Армянского Нагорья, где наиболее обильны розы под
секции Carnosepalae. Столь резкая географическая отграниченность 
обоих подсекций в пределах Армении наводит на мысль о том, что

1 В моей предыдущей работе (I. с.) эти подсекции названы: Herbososepalae 
и Carnososepalac. Чтобы устранить некоторую громоздкость терминов, а также с 
целью заменить не совсем удачный термин „Herbososepalae", в дальнейшем они бу
дут именоваться Herbosepalae и Carnosepalae.
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подсекции эти . имеют различную историю и притом очевидно ие 
только в Армении, но и за ее пределами. >

Чтобы приблизиться к разрешению этого интересного ботанико
географического вопроса, обратимся прежде всего к экологическим 
условиям местообитаний шиповников подсекции Carnosepalae в 
Армянской ССР. В Абаранском районе, т. е. в самом типичном ме
сте обильного произрастания наших видов данной подсекции, ши
повник» эти приурочены главным образом к верхней, части среднего 
горного пояса, а именно к высотам 1500—1800 м над уровнем 
моря. Так, например, они очень богато представлены выше селений 
Бужакаи и Кирашлу, где окрестности развалин старого монастыря, а 
также соседнее ущелье Цвир-Ахпур, могут считаться у вас их ха
рактернейшими местонахождениями. Растут они ина склонах горы 
Кэрны-Ярых. В указанных местах встречены почти все наши виды 
Carnosepalae, как то: Rosa coriifolia Pries. R. Boissieri Стер, R. ca- 
ryophyllacea Bess. s. 1-, R. afzeliana Pries с формами. Что касается 
роз подсекции Herbosepalae, то здесь попадаются в небольших 
количествах R. canina L, R. corymbifera Borkh и еще реже нети
пичная R. iberica Stev. Розы растут здесь по опушкам зарослей ко
рявого, большею частью, кустарникового восточного дуба (Quereus 
macranthera) вместе с Spiraea crenate, которая из кустарников опре
деленно преобладает. Ландшафт здесь лесостепной: дубовые заросли 
тяготеют к балкам и вообще к понижениям рельефа, а на ровные 
склоны выходят большею частью лишь небольшими пятнами, между 
которыми располагаются степные участки с обилием злаков: Phleum- 
Boehtneri, Daetylis glomerata, местами Agropyrum trichophorum. Попа
даются дернинки Stipa. Из луковичных встречается Tulipa Julia, а из 
двудольных довольно много крупного непрофильного зонтичного 
Ferula orientalis՝, попадается также Prangos ferulacea, довольно мно
го Thymus kotschyanus и др. Характерное участие здесь таких ра
стений как Stipa и Tulipa Julia, не склонных занимать нарушенные 
человеком местообитания, а еще в большей степени։ то обстоятель
ство, что снизу к этим склонам непосредственно прилегает, возвы
шенная равнина с типичными степными черноземами, —заставляет 
признать эту форматно действительно лесостепью. Правда, воздей
ствие человека сказалось очевидно на этой лесостепи в том, что в 
результате вырубания лесов степных участков здесь стало несколько 
больше, а лесные пятчз несколько сократили свои площади» но тем 
не менее основной ландшафт на этих склонах был и до вырубания 
лесов—лесостепным. Кстати сказать, леса здесь вырубаются как те
перь, так вероятно и в прошлом в значительно меньшей степени, чем 
во многих других районах Армении, т. к. вывоз леса затруднен отдален
ностью от шоссейных и железных дорог, а местное население употреб
ляет в качестве строительного материала главным образом камень, а 
в качестве топлива овечий помет—„кизяк". В пользу того, что это 
действительно лесостепь, т. е. полоса, промежуточная между лесом 
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и степью, говорит и обилие здесь Spiraea crenata, наиболее харак
терной и на Кавказе и в равнинной полосе СССР именно для лесостепи. 
Следует заметить также, что лесостепь Абаранского р-на представляет 
комплекс степных и лесных участков, но не однородную формацию, 
переходную между, лесом и степью.. В этом отношения Абаранская 
лесостепь приближается к классической лесостепи, описанной для 
равнины европейской части СССР.

Склоны, занятые близ сел. Бужакан лесостепью, представляют 
отроги южной части Мисханского хребта. Рельеф этих склонов очень 
мягкий, с отчетливо выраженной сглаженностью контуров, что наводит 
на мысль о том, что перед нами область древней эрозии. Почвы под 
лесостепью близки к горным черноземам, но окраска их уже не столь 
интенсивно-черная, как на прилегающей снизу возвышенной равни
не, на которой расположены селения Бужакан и Кара-Джейран.

Проезжая из Еревана через Аван и Арзни к Бужакану, можно 
видеть, чта шиповники цикла Carnosepalae начинают впервые попа
даться близ с. Кара-Джейран и как раз здесь начинают появляться 
(сначала лишь по балкам и ущельицам) и отдельные островки за
рослей Spiraea с примесью роз на общем степном фоне. Таким обра
зом шиповники цикла Carnosepalae наиболее характерны в Армении 
для лесостепной полосы центральной части Армянского Нагорья. 
Это и будет нашим первым выводом на пути выяснения их истории.

II

Всматриваясь, выше сел. Бужакан, в очертания расположенной 
здесь южной части Мисханского хребта с’его отрогами, нетрудно 
прийти к выводу, что древняя эрозия, сгладившая горные контуры, 
была вызвана деятельностью ледников. Так, например, участок хреб
та выше развалин старого монастыря имеет все характерные формы 
рельефа, вызванные именно ледниковой эрозией. Верховья выхо
дящего к монастырю ущелья имеют характер корытообразного трога, 
по гребням отрогов встречаются с одной стороны заостренные конусы, 
обточенные льдом в местах залегания более твердых пород н, с дру
гой стороны, закругленные выступы — „бараньи лбы". Ниже к сел. 
Бужакан и Карзбулаг горные склоны плавно переходят в волнистую 
возвышенную равнину, в верхней наклонной части которой также 
можно видеть следы ледниковой деятельности, выражающиеся, напр., 
в наличии местами каменных развалов, которые по своему располо
жению и некоторой закругленности камней должны быть отнесены к 
моренам. Сходные элементы древне-ледникового рельефа можно ви
деть и на других участках южной части Мисханского хребта, рас
положенных к северу и ближе к районному центру Абаран.

Существование в прошлом в горах центральной Армении лед
никовой деятельности неоднократно отмечалось в последние годы 
рядом исследователей (Паффенгольц, Личков, Рейнгард). Правда, ин
тересующая нас часть Мисханского хребта в этом отношении гео
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логами еще не изучена, но как мне сообщил в устной беседе акад. 
К. Н. Паффенгольц, весьма вероятно, что ледниковая деятельность 
имела место в прошлом и здесь. Наличие здесь явно ледниковых 
форм рельефа позволяет заключить, что описанная лесостепь, зани
мающая отроги хребта и прилегающие б. и м. пересеченные участки 
равнины —расположена в области ледниковых или точнее, ледниково
речных (флювио-гляциальных) наносов с верхних частей хребта. Ши- 
повники никла Carnosepalae приурочены, следовательно, в основном 
к полосе перигляциальной лесостепи, развитой в этой части Ар
мянского Нагорья. Это будет вторым выводом, проливающим свет на 
историю интересующей нас группы шиповников.

В описанной лесостепной полосе сосредоточен основной ком
плекс видов подсекции Carnosepalae. Здесь шиповники эти наибо
лее обильны и играют крупную роль в ландшафте. В вышележащем 
лесном поясе эти розы встречаются также, но там они менее обиль
ны и туда заходят, очевидно, уже не все из перечисленных выше 
их видов. Так, в верхне-лесном поясе выше сел. Каранлуг, недалеко 
от Абарана . на высоте более 2000 м мы посетили урочище Цмар, 
где, в дубняках из Quercus macranthera нашли уже только два вида 
шиповников, относящихся притом не к Carnosepalae и даже не к 
секции Caninae, а именно: один вид из секции Pimpinellifoliae {R. 
spinosissitna) и другой из секции Cinnamomeae (из родства R. o'xyodon}.

Ill

Итак, южная часть Мисханского хребта в Абаранском районе 
несет следы некогда очень широкой и интенсивно развитой леднико
вой деятельности. Очевидно здесь когда-то происходили передвиже
ния вниз но склонам гор больших масс льда. Столь интенсивная 
ледниковая деятельность имела место очевидно не только в Абаран
ском, но и в некоторых других соседних районах и, в частности, 
она подробно описана рядом исследователей для склонов горы Ара- 
гзц. Существование следов ледниковой деятельности именно в этой, 
центральной, или точнее западно-центральной части Армянского На
горья связывают, между прочим, с влиянием влажных западных 
ветров, имевшим место и в прошлом и способствовавшим в условиях 
холодного климата той эпохи накоплению в горах больших масс льда.

И. наоборот, следов ледниковой деятельности гораздо меньше 
в Северной Армении и в Зангезуре. где они имеются гл. образом 
лишь в самых верхних точках гор, выше 2500—3000 л/, тогда как- 
например в окрестностях Бужакана они налицо уже на высоте 1500 л/. 
В то время как в Зангезуре ледниковый рельеф мы большею частью 
находим лишь в альпийском поясе, в Абаранском районе он -приуро
чен уже к лесному и даже лесо-степному поясам гор.

Естественно, что ледниковые явления, связанные с сильным 
похолоданием климата н с механическим действием передвигающих
ся масс льда и увлекаемых ими камней и мелкоземистых толщ, дол
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жны были в сильной мере, если не полностью, уничтожить ту ра
стительность, которая населяла эти и вышележащие места до на
ступления льдов. И если в Зангезуре и в Северной Армении (Кафан- 
скин, Дилижанский районы) мы еще довольно высоко в горах, как 
например на отрогах Хуступа, находим в защищенных ущельях остатки 
теплолюбивой лесной флоры вроде напр. папоротников Phyllitis 
scolopendriuni и Polystichum lobatum, то здесь, в перелесках и дубо
вых мелколесьях Абарапского района мы не видим ни одного тепло
любивого третичного реликта. Зато здесь, с отступанием льдов на
чалось быстрое расселение перигляциальных видов, среди которых 
немалую роль играли и розы подсекции Carnosepalae.

Массовое распространение этих роз в центральной части Ар
мянского Нагорья носит, по нашему мнению, именно перигляциальный 
характер: они наиболее обильны в Армении там, где ледниковая 
деятельность заходила глубоко вниз, в современные лесной и ле
состепной пояса, там же, где она ограничивалась современной вы
сокогорной областью, как в Северной Армении и Зангезуре, т. е. 
областью для роз вообще менее характерной, там мы или вовсе 
не находим роз этой подсекции или находим их в значительно 
меньшем количестве видов и в меньшем обилии. Таким образом ис
тория роз подсекции Herbosepalae и подсекции Carnosepalae в 
Армении глубоко различна՝, большинство первых являлось здесь еще 
доледниковыми аборигенами, принадлежа к так наз. арктотрет.ич- 
ной флоре, широко распространенной тогда по территории совре
менной Евразии, вторые же являются питомцами более молодых 
очагов главным образом перигляциальных флор.

Происшедшее к концу ледникового периода заселение богатыми 
витамином С видами роз тех местообитаний, которые освободились 
от льда, косвенно подтверждается и теми интересными данными, ко
торые мы находим в последнее время у английских исследователем. 
В одном из выпусков английской Nature (1942) помещена дискуссия 
на тему о связи между содержанием витамина С и количеством хро
мосом у разных видов и форм рода Rosa. Один из участников дис
куссии, именно Darlington, высказывается в том смысле, что име
ющаяся связь между полиплоидией и повышенным содержанием у 
роз витамина С объясняется невидимому не прямой, а косвенной 
взаимозависимостью обоих факторов. Полиплоидия у растений часто 
возникала на местообитаниях, освобождавшихся, от льда, и одновре
менно происходило повышение содержания витамина С. Этот взгляд 
надо, очевидно, понимать так, что фактор холода стимулировал как 
полиплоидию, так и повышенное содержание витамина. Что холод
ный климат способствует образованию витамина С, видно и на ряде 
других примеров. Так, известно, что очень богатые витамином С 
шиповники секции China тотеае имеют ареалы, тяготеющие к се
веру. Известно также, что у хвойных максимальное содержавши вита
мина С в хвое приходится на зимнее время года. Все эти факты дают 
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новое освещение изложенному нами взгляду о том, что богатые ви
тамином розы заселяли в Армении места, освобождавшиеся от/льда. 
Очевидно, повышение содержания в них витамина произошло под 
влиянием холодного климата, а затем приобрело наследственный 
характер и сохранилось несмотря на то, что климат впоследствии 
стал теплее.

IV

Нашей задачей являлось проследить, связано ли и в других пунк
тах Закавказья массовое распространение роз цикла Carnosepalae 
с районами плейстоценового оледенения. В пользу существования 
такой связи можно привести немало фактов.

В 1943 году .мною изучались материалы по роду Rosa в герба
риях Ботанических институтов Баку, Еревана и Тбилиси, а также в 
гербарии Государственного Музея Грузин в Тбилиси. На основании 
этого можно было в пределах Азербайджанской ССР наметить не
сколько районов, в которых сосредоточено наибольшее число видов 
роз цикла Carnosepalae. Знание этих районов имеет и практическое 
значение при выборе .мест для сбора шиповников, наиболее богатых 
витамином С. Основными из этих районов оказались следующие 
три :1) Горная область Кубинского и прилегающих частей Шемахинского 
районов. 2) По крайней мере некоторые из горных местностей Талыша 
й 3) Район Шахбуза, Урмиса и нек. др. в горах Нахичеванской АССР.

Обратимся теперь к тому, насколько связаны эти районы с 
областями плейстоценового оледенения. В отношении Кубино-Шема- 
хинского района имеются обстоятельные данные о существовании 
там следов древнего оледенения. В высокогорной области Кубинского 
района и в настоящее время имеются ледники на высотах Шах-дага, 
в плейстоцене же оледенение в Кубино-Шемахинском районе спу
скалось далеко вниз до Кусарской наклонной равнины включитель
но (А. Л. Рейнгард 1932, С. А. Ковалевский 1936). Мощные конеч
ные морены, относимые Рейнгардом к последней ледниковой эпохе, 
обнаружены в Кубинском районе у сел. Лезе на высоте 1580 м над 
ур. моря. Как раз из района Лезе имеются сборы и наиболее редких 
для Закавказья роз из Carnosepalae и в том числе формы, напомина
ющей Rosa pomifera Негпп. Из горных местностей соседнего Шема
хинского района мною (1945) описан своеобразный вид той-же подсекции 
R. sachokiana. а кроме того в Кубинском районе в окрестностях се
лений Лезе и Сусай был собран третий вид той же подсекции, близ
кий или тождественный с/?. Karjagi.nl, описанной Д. И. Сосновскнм 
из Нахичеванской АССР. Наконец, из Шемахинского района я ви
дел также экземпляры R. pulverulenta М. Ь; а из Кубинского райо
на экземпляры R. .Misaini, интересного вида, описанного недавно 
Д. И. Сосновским и относящегося к той же подсекции Carnosepalae.

О следах древнего оледенения в горах Талыша обстоятельных 
данных найти не удалось, т. к. вопрос этот почти не изучался. Но 
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отрывочные сведения все же имеются. Так, например, в цитирован
ной выше работе С. А. Ковалевского мы, в числе приложенных в 
конце книги фото-снимков, находим изображение останца области 
ледниковой эрозии так наз. „нунатака", заснятого в Талыше на хреб
те Кнз-Каласы. Влажный климат Талыша, очевидно сохранявший эту 
свою черту и в течение ледниковых эпох, не мог не способствовать 
интенсивному развитию там тогда ледниковой деятельности анало
гично Колхиде, где ледники обильны в высокогорьях и в настоящее 
время, а в ледниковые эпохи спускались, по крайней мере местами, 
и до приморской низменности. Из Талыша я видел экземпляры це
лого ряда роз подсекции Carnosepalae, в том числе: R. pulverulenta, 
R. coriifolia, R. Nisarni и нек. др.

Опубликованных сведений о следах древнего оледенения в сред
нем горном поясе Нахичеванской республики, насколько мне изве
стно, нет. Имеются лишь данные А. А. Федорова (1940) о древнем 
оледенении на горе Капуджих. носившем альпийский характер. Однако, 
имеются все основания предполагать возможность того, что следы лед
никовой деятельности, в виде хотя бы флювио-гляциальных террас, бу
дут обнаружены кое-где и в средне-горном поясе. Из Нах. АССР 
в частности из районов селений Шахбуз, Урмис и нек. др. я видел 
экземпляры целого ряда роз из подсекции Carnosepalae, в том 
числе: R. Karjagini, R. svanetica, R. pulverulenta и др.

По устному сообщению А. А. Федорова, бывавшему в окрестно
стях сел. Урмис, характер рельефа этой местности, расположенной в 
области горной лесостепи (очевидно имеющей черты сходства с опи
санной нами выше лесостепью из Абаранского района), также носит 
следы происходившей там в прошлом ледниковой деятельности. 
Близ сел. Урмис имеется трогообразная горная долина, а выше в 
горах, по направлению к Капуджиху, можно видеть древние .морены 
и кары. В некоторых из каров еще и теперь имеются небольшие 
пятна вечного снега.

Четвертый очаг видов роз этой подсекции имеется в пределах 
Азербайджанской ССР в районе между городом Ханлар (бывш. Еле- 
яендорф) и Муравдагским хребтом. Оттуда я видел образцы R. pulve
rulenta (из района Кедабека), а Д. И. Сосновский описал из Ханлар- 
ского р-на упомянутую уже R. Nt'sami. К этому добавим, что в свое 
время А. А. Лоначевским была выделена R. svanetica Стер. var. 
Schelkownikovii, собранная на горе Пант в том же районе. О следах 
древнего оледенения в районе Ханлар-Муравдага имеются данные 
Б. А. Клопотовского (1942). Автор обнаружил на Муравдаге следы 
древнего оледенения, которое, хотя и носило альпийский характер, но 
наложило свой отпечаток и на расположенные к северу предгорья, 
где к югу и юго-востоку от гор. Кировабада, на высоте от 1200 до 
500 л/ „прекрасно развита полого наклоненная на север флювио-гля- 
циальная террасовая равнина*...

Если в восточном и особенно южном Закавказье распростране
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ние роз подсекции Carnosepalae является сильно прерывистым, ост
ровным, то уже в Центральном Кавказе, а тем более в горах Кол
хиды оно носит более сплошной характер. В особенности богаты 
видами этих роз высокогорные районы северо-запада Колхиды: Аб
хазии и Сванетии. Сам собою напрашивается вывод о том, что это 
связано с наибольшим развитием именно в данных районах южного 
склона Большого Кавказа ледниковой деятельности как в плейсто
цене, так и в современную эпоху.

Мы далеки от мысли утверждать полную универсальность свя
зи в распространении роз подсекции Carnosepalae и следов древних 
оледенений как на Кавказе, так и в других частях ареала всей 
подсекции. Но как факты существования такой связи и в этом бо
лее широком масштабе, можно указать на два очага наибольшего 
числа видов этих роз, выраженные в пределах Средней и Западной 
Европы. Это: 1) Альпийский и 2) Скандинавский очаги, которые без со
мнения были и являются также в настоящее время и центрами оледе
нений. Таким образом, в качестве заключительного вывода, мы можем 
высказать ту мысль, что значительным стимулом к формообразованию 
роз подсекции Carnosepalae, отчленившейся от древней аркто-третич- 
ной подсекции Herbosepalae, явилось развитие ледниковых явлений 
и связанное с этим похолодание климата в течение плейстоцена.

V
Когда эта статья уже подготовлялась к печати, вышли в свет 

„Родологнческне зэметки“ Д. И. Сосновского (1944), где автор ста
вит под сомнение естественность предложенного еще в моей преды
дущей работе (1943) подразделения секции Caninae на циклы: Herbo- 
sepalae и Carnosepalae. Главное замечание Сосновского состоит в 
том, что изменения, предложенные мною во внутрисекнионном под
разделении секции Caninae были основаны только на материале из 
Армянской ССР. Автор справедливо считает „всякую реформу вну
три секции Caninae, основанную на изучении сравнительно неболь
шого количества видов узко-локальной флоры, ма юобоснованной“ 
(стр. 28). Позволяю себе думать, что настоящая моя статья в 
значительной мере восполняет указанный Сосновским пробел, так 
как в ней рассмотрен уже материал не только из Армении, но и из 
других областей. При этом выяснено, что подсекции Herbosepalae 
и Carnosepalae имеют различную историю на обширном протяжении 
своих ареалов,а это безусловно свидетельствует в пользу естествен
ности обоих подсекций. Выясняется также, как мы видели, что изо
ляция этих подсекций в основном не географическая, а экологи
ческая, поскольку виды подсекции Carnosepalae встречаются в 
тех-же географических областях, что и представители другой под
секции, но тяготеют в них к перигляциальным районам. Таким 
образом предположение Сосновского (находящееся в согласии с 
данными М. X. Чайлахяна, 1943) о том, „не являются ли в данном 
случае (т. е. в смысле повышения содержания витамина. П. Я.) 
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решающими внешние условия среды высокогорий центральной 
/Армении 1 2 (стр. 27), отнюдь не опровергает, а наоборот, подтвер
ждает мои выводы, т. к. перигляциальные районы характеризуются и 
своими специфическими условиями среды. Наряду с этими ценными 
замечаниями, в статье Сосновского, к сожалению, встречается не
сколько неточностей и искажении в приписываемых мне утвержде
ния х. Так, на стр. 26—27 Сосновский пишет: .П. Д. Ярошенко 
пытается связать его (т. е. признак мясистости чашелистиков. П. Я.) 
с более значительной .мясистостью и сочностью стенок псевдокарпня 
и этой большей мясистостью он объясняет более высокое содер
жание витамина С в псевдокарпиях данной группы видов* 4. Я, дей
ствительно, связываю повышенное содержание витамина с большей 
мясистостью всего псевдокарпня, захватывающей и чашелистики, 
но это вовсе не значит, что я полагаю, будто мясистые чашелистики 
сами по себе „могут сколько нибудь способствовать увеличению 
содержания витаминов0. Способствует этому не мясистость чашели
стиков, а прежде всего мясистость стенок самого псевдокарпня, 
распространяющаяся однако и на чашелистики и этим создающая 
указанную корреляцию между их мясистостью и содержанием в 
псевдокарпии витамина.

Неправильно также утверждение Сосновского, будто близкие 
виды /?. afzeliana и R. coriifolia помещены мною „в различные, зна
чительно удаленные друг от друга места системы секции Caninae*.  
Эти виды входят в моей, системе в один и тот-же ряд Afzelianae 
(см. стр. до в моей цитируемой работе). Виды же /?. ptdverulenta 
и R. iberica я действительно поместил в разные циклы. Сосновский 
считает эти виды близко родственными, но доказательств их близо
сти не приводит. Между тем, кроме различной консистенции чаше
листиков, эти виды отличаются и по шипам: у R. ptdverulenta шины 
тонкие, прямые или слегка изогнутые, часто с переходами к шипи*  
кам и щетинкам, а у R. iberica шины крепкие, искривленные, с силь
но расширенным основанием. Зев гипантия, который Сосновский 
сам выдвигает в качестве надежного систематического признака 
(стр. 27), также различен у обоих видов: у R. ptdverulenta он узкий, 
у R. iberica— широкий. Почему же мы должны считать/?, pidverulen- 
ta и R. iberica близкими видами? Не потому ли только, что у 
Crepin и во „Флоре СССР0 они помещены в одну подсекцию. Но 
ведь сам Сосновский пишет (стр. 26), что „внутрисекционное деле
ние одной из наиболее трудных секций рода, Caninae, несомненно 
нуждается в основательном критическом пересмотре4*.

То обстоятельство, что секция Caninae Сгёр включает, соглас
но гл. образом данных Tackholm (1923) и Boidenger, „фиксированные 
гибриды* 1 видов из различных других секций рода, среди которых 
могли быть виды как с мясистыми стойкими, так и с травянистыми 
опадающими чашелистиками, —не находится (вопреки ошибочному 
толкованию Д. И. Сосновского) в противоречии с моей точкой 
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зрения. Я устанавливаю лишь, что фиксированные гибриды типа 
Herbosepalae образовали одну естественную группу форм, а фик
сированные гибриды типа Carnosepalae —другую естественную груп
пу, независимо от того, какие чашелистики были у их предков. 
Естественность этих двух групп наилучше подтверждается разли
чием их экологической истории, о чем подробно было сказано выше.

Наконец коснусь одного из предположений, выдвигаемых са
мим Д. И. Сосновским. Он полагает, что стойкость чашелистиков 
связана не с мясистостью всего псевдокарпия, а с тем, имеет ли 
псевдокарпий широкий зев и слабо развитый валик, пли же, нао
борот, узкий зев и сильно развитый валик. Автор предполагает, 
что „во время разрастания гипантия, после оплодотворения, валик 
также продолжает разрастаться и этим способствует отворачиванию 
чашелистиков назад". Следовательно, быстрое опадение чашелисти
ков у видов подсекции Herbosepalae Сосновский объясняет нали
чием валика при узком зеве гипантия. Однако, что это не так, по
казывает, например, упомянутая уже R. iberica՝, у нее зев гипантия 
широкий и валик развит слабо, но чашелистики травянистые и опа
дают быстро. С другой стороны у многих форм R. afzeliana и R. со- 
riifolia имеется узкий зев псевдокарпия и хорошо развитый валик, 
причем и стенки псевдокарпия и сам валик и чашелистики мяси
стые. Дело здесь, следовательно, не в существовании валика, а имен
но в том, распространяется ли мясистость с гипантия на чашели
стики или же они остаются травянистыми.

Но если отсутствует четкая корреляция между стойкостью 
чашелистиков и наличием или отсутствием резко выраженного ва
лика, то зато, как уже было упомянуто, имеется значительно лучше 
выраженная корреляция между типом чашелистиков и типом голов
ки рылец. У всех Carnosepalae головка рылец шерстистая до бело
войлочной и в то же время сидячая или почти сидячая, тогда как 
у огромного большинства Herbosepalae головка рылец помещается 
на колонке и в то же время слабо опушенная или почти голая. 
Исключение представляют лишь виды из родства R. iberica Stew, 
объединяемые мною в один естественный ряд Ibericae подсекции 
Herbosepalae. У них чашелистики рано опадающие, но головка ры
лец шерстистая сидячая или почти сидячая.

Можно думать, что более значительная мясистость стенок 
псевдокарпия, стойкость, увенчивающих псевдокарпий чашелистиков, 
а также шерстистость и сидячее положение головки рылец (которая 
благодаря этому плотно закупоривает отверстие псевдокарпия) 
представляют приспособительные (по в то же время наследствен
ные, филогенетические) признаки, связанные с сухостью местоо
битания и способствующие тому, чтобы внутренняя часть псевдо
карпия не высохла до созревания заключенных в ней плодиков. 
И действительно, перигляциальные местообитания, характеризующие 
подсекцию Carnosepalae, безусловно отличаются большею сухостью 
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и в особенности более значительным колебанием влажности по 
сравнению с третичными лесами, в которых обитали представители 
более древней подсекции Herbosepalae. С этой точки зрения 
представляют особенный интерес виды ряда Ibericae, занима
ющие как бы промежуточное положение между Herbosepalae и Car
nosepalae. Я считаю этот ряд ксерофильнон ветвью подсекции 
Herbosepalae, сформировавшейся в предледниковое или послеледни
ковое время и представляющей как бы зачаток новой подсекции, 
параллельной Carnosepalae. Представители ряда Ibericae в значи
тельной мере ксерофильны и распространены преимущественно в 
Передней Азии. В частности наши виды этого ряда [Rosa iberica и 
Rosa zangezura) обильно произрастают в лесо-степи Зангезура, не 
перигляциальной, но весьма сходной по своим экологическим усло
виям с перигляциальной лесо-степью упомянутого выше Абаранско- 
го района. Однако, у роз ряда Ibericae выработался лишь один из 
приведенных ксерофильных признаков в строении псевдокарпия— 
именно шерстистость сидячей головки рылец, тогда как чашелисти
ки остались травянистыми, как и у третичных предков.

Что мясистые окаймляющие отверстие псевдокарпия чашели
стики, шерстистая головка рылец, закупоривающая это отверстие, а 
также более значительная мясистость стенок всего псевдокарпия 
предохраняют псевдокарпий от преждевременного высыхания, кос
венно подтверждается теми фактами, что у роз подсекции Her
bosepalae (где эти предохранительные признаки не выражены) не
редко, в особенности в условиях засушливого климата Южного 
Закавказья наблюдается высыхание и сморщивание псевдокарпнев 
до их созревания.

VI
Ниже приводится новая система секции Caninae с включением 

почти всех рядов и видов. Диагнозы подсекций и рядов даны на 
латинском языке, а в конце приведена таблица для определения 
подсекций и рядов на русском языке. Заслуживает внимания то, 
что подсекция Herbosepalae включает значительно меньше рядов, 
чем Carnosepalae, что говорит в пользу молодости и прогрессивно
сти последней.

Sectio Caninae Стёр.

I. Subsectio Herbosepalae Р. Jar.

find, subs.: Eucaninae Сгёр p.p. et Rubiginosae Стёр p. p.). Sepala 
in iructu herbacea, decidua. Capitulum stylorum columnare vel subsessile, 

pauce pubescens vel nudum, rarius sessile et lanatum.
1. Series Eucaninae (Сгёр.) P. Jar. comb. nova.

Capitulum stylorum columnare nudum vel pubescens, raro lanatum. 
Foliola ovata, elliptica vel rotundato-elliptica, rarius subobovata, glabra, 
pubescentia vel glandulosa. Aculei adunci, sed in turiones interdum subrecti.

Rosa stylosa Desv., R. Pouzini Tratt., R. canina L., R. corymbifera 
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Borkh. ( = R. dumetorum Thuill.), R. abietina Grenier., R. Klukii 
Bess. (=R. toinentella Leman), R. marschalliana D. Sosn. (-R- 
leucantha M. B.), R. micrantha Sni., R. agrestis Savi.*)

* Характерно, что шведский родолог Ahnquist (1920) тоже помешает R. inicran- 
(ha и R. agrestis в одну мелкую группу с R. canina. В моей первоначальной схеме 
(1943) я отнес R. micrantha к ряду Ibericae. что неправильно, т. к. у этом розы головка 
рылец слабо опушена и находится на колонке, тогда как у представителей ряда 
Ibericae головка рылец шерстистая, сидячая или яочти сидячая.
Известия—3

2. Series Horridae P. Jar.

Capitulum stylorum parvum, nudiuaculum vel ранее pubescens. 
Foliola minuta, utrinque vel saltern subtus glandulosa, interdum pauce 
pubescentia. Aculei densi heteromorphi: magni adunci vel interdum 
subrecti, basi dilatati, spinulis et setis glandulosis, intermixti.

Rosa horrida Fisch ( = R. ferox M. B.), R. Serafini Viv.

3. Series ibericae P. Jar.

Capitulum stylorum subsessile vel sessile, lanatum. Foliola obovata, 
late cuneata vel interdum elliptica, utrinque glandulosa, scabro-asper- 
rima. Aculei adunci vel subrecti, basi dilatati.

Rosa iberica Stev., R. zangezura P. Jar.

II. Subsectio Carnosepalae P. Jar.

(Inch subs.: Jundzilliae Crep., Rubrlfoliae Crep., Vestitae Christ., Ru- 
bigjnosae Crep p. p. et Eucaninae Crep. p. p-)«

Sepala in fructu carnosa vel coriacea, saepe rubra vel aurantio- 
rubra, persistentia vel subpersistentia. Capitulum stylorum sessile 
vel subsessile, lanatum vel albo-tomentosum, rarius pauce pubescens.

I. Series Afzelianae P. Jar-

Aculei adunci. Foliola ovata, elliptica vel rotundato-elliptica, glabra 
vel pubescentia, subtus interdum glandulis enumerosis.

Rosa afzeliana Fries ( = R. glauca Vill. non Pourr.), R. coriiioiia 
Fries.

2. Series Rubiginosae (Crep. p- p.) P. Jar.

Aculei valde adunci. Foliola elliptica, rotundato-elliptica vel obo
vata utrinque vel saltern subtus + dense glandulosa, interdum glandulosa 
et pubescentia.

Rosa eglanteria L. ( = R- rubiginosa L.), R. Aucheri Сгёр., R. ca- 
ryophyllacea Bess., R. elliptica Tausch., R. Nisaml D. Sosn.

3. Series Jundzilliae (Crep.) P. Jar-

Aculei recti vel subrecti interdum aciculis intermixti, saepe rami 
espinosi. Foliola magna obovata vel elliptica, nuda vel subtus pauce 
pubescentia, subtus interdum sparse glandulosa.

Rosa Jundzillii Bess.
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4. Series Sachokianae Р. Jar.

Aculei recti vel subrecti basi dilatati. Foiiola minuta vel parvula 
anguste-obovata, obovata vel subrotunda, basi plerumque cuneata, ut
rinque glaivdulosa, scabro-asperrima.

Rosa sachokiana P. Jar., R. alticola Bouleng. (?).

5. Series Glutinosae P- Jar.

Aculei recti vel pauce adunci saepe spinulis setiformis intermixti. 
Foiiola rotundato-obovata vel rotunda utrinque dense glandulosa.

Rosa glutinosa Sm., R. pulverulenta M. B.

6. Series Hirtissimae P- Jar.

Raniuli juvenili et pedunculi pubescentes. Aculei ; conformes 
recti vel pauce adunci, interdum spinulis setiformis intermixti. Foiiola 
ovata vel obovato-elliptica, utrinque dense pubescentia et subtus 
glandulosa. Fruticeti humili vel pyginaei.

Rosa hirtissima Lonacz., R. orientals Dupont., R. armena Boiss.(?)
7. Series Tonientosae (CrepJ P. Jar.

Aculei validi, plerumque pauce adunci, rarius subrecti. Foiiola 
elliptica, ovata, oblongo-eliiptica vel rotundato-elliptica, supra breve pu
bescentia, subtus lanate-tomentosa, eglandulosa vel pauce glandulosa.

Rosa tomentosa Sm., R. ornissa Des., R. lieckeliana Tratt (?).

8. Series Vestitae (Christ p. p.j P. Jar.

Aculei graciii, plerumque recti, rarius vix adunci. Foiiola utrinque 
tornentosa vel velutina, sed maturitate interdum glabriuscula vel subtus 
pubescentia, ovata, elliptica vel rotundato-elliptica, rarius . subobovata.

Rosa pomifera Herrm., R. mollis Sm., R. Boissieri Crep., R. Kazarjani 
D. Sosn.

9. Series Rubrifoliae (Стёр.) P. Jar.

Aculei recti vel pauce adunci. Foiiola glabra, ovata, obiongo- 
ovata vel rotundato-obovata. Rami et saepe folia rubro-violescentes. 
Petala rosea vel cariiea.

Rosa rubrifolia Vill. ( = R glauca Pourr. non Vill.), R montana 
4 Chaix (?).

В вышеприведенный перечень не включена R. svanetica Стёр., 
так как я считаю более правильным отнести ее к циклу Pendulinae 
Juz- секции Cinnamomeae DC. Исключена из секции Caninae также 
R. elymaitica Boiss.et Hausskn., что находится в согласии и с неко
торыми другими авторами, например с С. Tdckholm (I. с.). Вместе с 
тем в секцию Caninae я влкючил R. Kazarjani D- Sosn., вопреки мне
нию Д. И. Сосновского (19.42),который отнес этот вил к секции 
Cinnamomeae, основываясь очевидно на, том, что роза эта имеет 
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цельные чашелистики в корреляции с прямыми шипами. Однако, 
внимательное изучение типичного экземпляра R. Kazarjani из гер
бария Ботанического Института в Ереване показывает, что боковые 
перья на чашелистиках все же бывают развиты. Не отрицая близо
сти этого вида к представителям секции Cinnamomeae, я полагаю, 
что он еще более близок к /?. Boissieri Сгёр., относясь вместе с нёй 
к ряду Vestifae.

Таблица для определения подсекции и важнейших рядов секции 
CANINAE С REP.

Чашелистики в начале созревания псевдокарпиев отогнуты вниз, 
травянистые, быстро сохнущие и опадающие. Головка рылец на 
ножке или почти сидячая, слабо опушенная до голой, значительно 
реже сидячая, шерстистая. Подсекция Herbosepalae Р. Jar.

Чашелистики при созревающих псевдокарпнях поднятые вверх 
или простертые, реже часть из них отогнута вниз, но во всех слу
чаях они в начале созревания псевдокарпиев не травянистые, а 
мясистые или кожистые, часто окрашены в красный или оранжевый 
цвет, сохнут и опадают поздно, а иногда вовсе не опадают. Головка 
рылец сидячая или почти сидячая, шерстистая до беловойлочной, 
реже слабо опушенная. Подсекция Carnosepalae Р. Jar.

ПОДСЕКЦИЯ HERBOSEPALAE Р. JAR.

1. Шипы очень густые, неодинаковые: более крупные изогнутые 
или почти прямые, к основанию расширенные, перемешаны с мелкими 
шипиками и железистыми щетинками. Листочки очень мелкие.

Ряд Horridae Р. Jar.

—Совокупность признаков иная 2
2. Головка рылец на б. и м. заметной ножке, голая или опушен

ная, реже шерстистая. Листочки эллиптические или округло-эллип
тические. Ряд Eucaninae (Сгёр.) Р. Jar.

— Головка рылец почти сидячая или сидячая, шерстистая. Ли
сточки обратно-яйцевидные до широко-клиновидных, а иногда до эллип
тических, обыкновенно с обсих сторон жестко-шершавые от многочис
ленных железок, в свежем виде пахучие. Ряд Ibericae Р. Jar.

ПОДСЕКЦИЯ CARNOSEPALAE Р. JAR.

1. Шины б. им. сильно изогнутые до крючковидных. — 2
— Шипы прямые или слегка изогнутые. — 3
2. Листочки эллиптические, округло-эллиптические до обратно-՜ 

яйцевидных, с обеих сторон или снизу б. им. густо железистые, 
шершавые, в свежем виде пахучие: иногда кроме железок' имеют и 
опушение. Ряд RubiginOsae (Сгёр.) Р. Jar.
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Листочки эллиптические или округло-эллиптические, но не об
ратно-яйцевидные, голые или опушенные, снизу иногда с рассеян
ными железками. Ряд Afzelianae Р. Jar.

3. Листочки голые или снизу слабо опушенные или рассеянно
железистые, но не бывают .мягко-опушенными или с обеих сторон 
густо-железистыми. —4

—Листочки, по крайней мере в молодом возрасте, мягко-опу
шенные или же листочки с обеих сторон густо железистые, жестко
шершавые. —5

4. Листочки голые- Побеги, а нередко и листья красновато
фиолетовые. Венчик мелкий. Ряд Rubrifoliae (Сгёр.) Р. Jar.

— Листочки голые или снизу по жилкам опушенные, а иногда 
снизу рассеянно-железистые. Побеги, а тем более листья не бывают 
красновато-фиолетовыми, но иногда сизоватые. Венчик крупный.

Ряд JundzilUtie {Стёр.) Р. Jar.
5. Ветви, по крайней мере в молодом возрасте, опушенные. 

Листочки с обеих сторон густо-опушенные, а снизу кроме того б. им. 
железистые. Ряд Hirtissimae Р. Jar.

—Ветви не бывают опушенными. —6
6. Листочки, по крайней мере в молодом возрасте, мягко опу

шенные с обеих сторон. —7
—Листочки жестко-шершавые от многочисленных железок, не 

бывают мягко-опушенными. —8
7. Шины тонкие и большею частью прямые, иногда немного 

направленные вверх..... Ряд Vestitae (Christ.) Р. Jar.
— Шипы крепкие и большею частью слабо согнутые вниз.

Ряд Tomeniosae (Сгёр.) Р. Jar.
8. Шипы довольно тонкие, на молодых побегах с переходами к 

мелким шипикам и щетинкам, молодые побеги часто клейкие.
Ряд Glutinosae Р. Jar.

—Шипы более крепкие, на молодых побегах без переходов к 
шипикам и щетинкам, нередко сдвоенные-

Ряд Sachokianae Р. Jar.

Ботанический Институт
Академии Наук Армянской ССР-
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Caninae ՍէԿՑՒԱՅՒՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ., ՎհՏԱԱՒՆՈՀ 2ԱՐՈհՍՏ ԱԱՍՐեՆՒՆեՐհ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋԸ

Ա 1Г Փ (1 Փ Ո Խ 1Г
Սեր նախընթաց հաղորդման ։1ե9 (ՍՍՌՄ ՝/*  իսւոլթ յունն ե ր ft Ակաղհ֊ 

միայի Հայկական Ղ*է*  1Ւ ***ԼՒ ^Տեղեկագիր» Л*  1, 11143 թ') մենք Շ(1Ո1Ո(1Տ 
ւ/եկցի ա յ ին սրստկան ող մ աս ր են ինե ր ր, մորֆ ոլողիա կան, ր ի ոք ի it ի ա կան և 
աշխարհագրական հատկանիշների միհև եղած հարաբերակցության t ի մ ան 
վրա, խմ րավորում ենք երկու. ցիկլի մեթ HԲ I'bOSCpCll(IC և CtirtlOSCpUl  С1в 
С վիտամինով uniենտհաբուստ մասրենիները կաղմում են 0.Արէ1ՕՏԲ.թ(11(1Բ ցիկլը։ 
Այս (յիկէի տեսակներից Հայկական ՍՍՌ-ում հանդիպում են՝ Rosa coriifolia, 
R. Boissieri, R. pulverulenta, R. afzeliana և ուրիշ.։ Այս tn և и ա կն ե ր ի 
մասսա Հական տարածումն այսսւևղ գլխավորապես иահ մէսնալիակված է Ապ 
բանի և հարևան մի քանի շրջուններով, ա հաինքն' Հա հկսւկան սարահարթի 
կենտրոնական մասով, որտեղ նրանք հանդիպում են աոավևլասլես անսւա~- 
ո ա-տափաստան ի շերտում։ Ռելեֆի բնույթը ցույց կ տալիս, որ այդ ան֊ 
տա ռա֊ տ լսվւա и տ ան ր ներկայացնում կ հին и ա /» ց ա կա լման շրդանը։ Պ լե հ и տ ո- 
ցե՜նի ընթացքում ^այէլական սարահարթի այդ մասում սաո ցակալումն իննում 
Լ-Р մինչև 1800 մ ևու ր ե, հտվանոբեն, է՛լ ա .[ելի ցած։ Ս ա ո ցաղաշտև ր ի ես։ 
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քաշվև լուց հետո աղատ տս։րտծ ութ յուններր ծածկվել են սասցակիր բույսԼ-՝ 
րով, այդ թվում նաև CoրՈՕՏ?թ(11(1£ քքՒևւՒ^ պատկանող if ասրեն ինևրով։ Եվ 
շատ հնարավոր է, որ այդ մասրենիների մե 9 առատորեն C վիտամին գրւո- 
նըվելո։. հանգամանքը կապված է նրանց սւպրե լա վա յ րե ր ի պատմ ոլթ քան 
հետ, այն վայրերի, որոնք, иարւցաղաշտերր ետ քաշվելուդ հետո, սկզբնա
կան շր9ւսնոււ1 ունեցել են շատ ցուրտ կլիմա, որր, ինչպես ա/ւհտսարակ 
հայտնի է, ն պաս տ ո լմ I՜ (3 վիտամինի կուտ։սկմ անը բույսերի մե9։

Carnosepalae ցիկլի մասրենիների մասսայական in tuր ս։ ծ ոլմե Անգըր- 
կովկասի մյուս վայրերում նույնպես կապված կ հին և ժամանակակից 
սառցակտլման շրջանների հետ: Այդ կապր գոյություն ունի նաև Միջին ու 
Արևմտյան Եվրոպայում , որտեղ նկատվում հն այղ մասրենիների մեծ թվո,[ 
տեսակների կեն տ ր ոն ա կան երկու է^աիսներ—Ալպիականը և Սկանդինա
վյանը, որոնք միամամանս։կ նաև սա ռց ակա լման կենտրոններ են։

Բոլորովին այլ պատմություն ունեն HerbOSepalae ցիկլի մասրենի
ները, որոնք դգալի չափով քի*'  (Լ վ ի ասւմ ին են պարունակում ։ ‘իրանք են' 
R. canina, R. corymbifera, R. tomentella և ուրիշները։ ‘իրանք ոչ թե 
սաոցտկից բույսեր ևն , այլ երրորդային ( հյուս իսա-բևևոա յ ին ի ղաբա- 
շրջանի տեղաբնակներ։ Այց տեսակները Հայաստանում, ինչպես ե 
առհասարակ, շ։ստ լայն տարածված են և չեն ձգտում միայն դեպի հին ու 
ժամանակակից и ա ռ ց ա կա լման շրդանները։

Վերջում բերվում են С(1П1Пае Աե կրիայի նոր սիստևմը և ցիկլերի ու 
շարքերի որոշման աղյուսակը։

Р. 1). Yaroshenko

On history and systematics of the roses of the Caninae section

(S u in in ary)

The author groups the wild roses of the Caninae section in two 
subsections: Herbosepalae and Carnosepalae on the ground of correla
tion between morphological, geographical and biochemical feautures. The 
wild roses of Caninae section, which are the richest in vitamin С,— 
form the Carnosepalae subsection. From the species of this sub
section occuring in the Armenian SSR are: Rosa coriifolia, R. Boissieri, 
R. pulvetulenta, R. afzeliana and others. The most distributed of these 
species is limited here in Aparan district and some adjacent ones, viz. 
the central part of the Armenian Highlands, where they are encounte
red mostly in the forest-steppe zone. The character of the relief shows, 
that this forest-steppe is a region of the ancient glaciation. During the 
Pleistocene, in this part of the Armenian Highlands, the glaciation came 
down to 1800 m. and perhaps lower. After the removal of the glaciers, 
the free places were occupied by the periglacial plants, including the 
roses of Carnosepalae subsection. And it is very likely, that the great 
content of vitamin C in these roses is in connection with the history of 
their habitats, which in the beginning of the removal of the glaciers had a 
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very cold climate, as the later, it is generally known, being favourable 
for the accumulation of the vitamin C in the plants.

The mass distribution of roses of the Carnosepalae subsection in 
other districts of Transcaucasia, is also connected with regions of anci
ent and modern glaciation. This connection exists likewise, in Middle 
and Western Europe, where there are two regions of concentration of 
great many species of these roses: Alpine and Scandinavian, which are 
at the same time the centres of glaciation.

The wild roses of the Herbosepalae subsection have quite another 
history. These species are:/?, canina, R. corymbifera, R. Khikii (R. to- 
mentella) and others. They contain less vitamin C. They are not peri
glacial plants, but the tertiar (arcto-tertiar) aborigines. Their distribution 
in Armenia, as well as in general, is very wide and not limited in the 
ancient and modern regions of glaciation.

At the end is given a new system of the Caiiinae section anil the 
table for determination of the subsections and series.
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ձ. lu. ('nt(փա|>jmli (4IHJO‘ ll.lj. |iiil|uil|tu(i mliipuiTJ
I>|| *1». 'b. Biurncklil|n

ՀհՏԱԱհՆԱՅհՆ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՃՈՒՄՈՒՅԹԽ ՆՈՐ ՏեՍԱԿՆեՐ 
ZUUfHlMT

ՍՍՌՄ Գի1/9 ՈԼ.թյուննևրի Ակադևմիա (ի Հայկական ֆի լիս։ լի 1'ոլսարա- 
նա կան ինսսւիւաւլտր '!'իմ իաեան ինստիտուտի հետ մ ի աս։ եւլ 1942 թվին 
^տտուկ ւ^ւտալսւ pjtiiVli ե у սկսհ/յ Հայկական UIIIKli '[,uJl9l՛ 'էասաւ/ր 
կ/ц. չսմ ու. րա կահ ֆլորայում քւն^ւ նոր ււււ^ւյւււրներ Պայտարև րև լու

նպատակով։ Հհ tn ա ղո տ ութ յան են ենթարկված Հայաստանի հյուսիսային 
շրդաններս։ մ (այն աարածված ւեւտավորապհււ 1(10 տեսակ բույսեր։

՝1վ,տա մինի որոշումը կւստարե լ են Կիրովա կանում կադմ ա կե ր պվա ծ 
ժամանակավոր լաբորատորիայում* լաբորանտներ Ցոլ» Ս.. 'հետեկր և II’. Գ. 
Վյասենկոն։ IL լդ ա շիււս։ւ\ս,նբնե ր ին մասնակւյել են նաև Մ. իասսլարյանր 
և Ա. 'Ւավիգովսկայան։ Ուսումնասիրվել են թե մասսայական տարածում 
ւււնեդլււլ իւ ո ituu բ ս ւյ ս ե ր ի և թե ամենատարածված անտառային ծ ասերի 
ղանա ղան մասերը։

Հե։ոաղ։։ւ։։սլթ յուննե րի արդյունքնևրը հանդիսանում են սույն հոդվածի 
բովան դակու թ յուն ր։ Հետազոտությունները կատարվել են մեր լարո րւսւոո-֊ 
բիտ յում ընդոլնվւսծ մեթ ոդներով ( «Տեղեկագիր» Ս Ս ՌՍ ԳՍ. Հա յկտկսւն 
ֆիլիալի, 1942, պրակ ~ )է

!{։ււնաշէօն ի, ոտ ա բու յսե ր ի թալ։։! աևլ։1ւԱևրի սլտրունսւկտծ (, վիտա-» 
մինի որոշման արդյունքները րերվսւծ են .Ն 1 աղյուսակում։
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1 Verbascum pyraniidalum G աՀ»utր կ/»նէ ֊• VI 18,1 Լայն աա րւսծվէււծ' ան֊ 
լոտոների րաէյտտնե րու-if

Iй/* ւ/արգտւլեսէինն ե- 
րւս մ։

Planiago major դ tn ft կուր 4. VI 20 J Լտյ*1ւ ասւ րած էքտձ մոլա^-

քսոտ։

յ Muigediiim macropliyl- 
luin

23 VT 24,2 Լայն տարածված' սոլբ- 
տլպէական զոնայի իւոնսւվ 
անտաոնևրի ծածկողի տակ։



412 Հ. kl ■ H ու*սիա թ յան և Գ ■ 7*. Յաքւոշենկս

4 Arctium minor V1 ե բ Л ֆո ւՀհ tn , 29. V
6. VI

1

35, в
22 ,о

Լա յն էոուչւած վաձ մքէչա^ 
իէ ոա։

5 L.rtica diokca Ե՚մ>4

1

10. VI 33,5 Լայն uiia բա ծված՝

rt ի ծա ծ քբ՚քյէ Ы9Ш կ և է/19Լ ր. - 
ալպիական դոնայի 
հ ա ա վ ա ծ ևբ a t. մ։

6 Laminin album 4. VI
1 51,0 Լայհ աա բած վա ծ ան* 

տառային ւլոնայի էքի^քւն 
բարձրսւթյսՀհներո^մ։

7 Asperula udorata տ 22. \' 59,5 IJShtn առի ծէս ծկոլյի սւակ
л միջին ան տ ы» пш յ ին

նա jrtt.il։

8 Angelica Tatianae *?՝եղ 31. V 58,0 Լաէլվադևպ սու բաչպիա- 
կան ifաբրլապետիննե[tn±tfi

9 Chenopodium album ԹեէՈէ կ 3. VI 89,65 ք* ան ջա բան ո յլնե րի սո

1 «. VI վորական մոլախոտ։

10 Rumex acetosa Ավերակ 31. V 69 Մ Լէլրմի ի լ մ արդ ադ ir tn ին - 
նե րոէ.է11

11 l.athyrus roseus — 29. V ֊0 ք^իջին էլոսրու. անսէւաո.^ 
նհրոււ/1

12 Poa nemoral is՝/» ՅՀ V 76 հ F Է»
 _
։ Г5 4 Е
 

տ~
 - 

» Д

և Agrostis vulgaris-Д шитш յին բա ցա տներ tv է. մ:

13
խաո՞հոէ րպ

8. VI
82 Միջինք դքրտու. րլաշաև-

Capsella bursa pastoris հ*տոան ճա րոէմ, մարդադեա իններում

կատ և աղրոա ոեդհբոլմւ

14 Telekia speciosa ֊ 22. VI 87,5

95

Ս ռւբալպիակսէն ղոաու. 
հին հատվաեբներու մւ 
Ս շակովի հոդերի մոբօիօոէ15 Symphytum asperum Ղ*ա րՀ ին 5. VI

16 Cephalaria gigantea 'Լ ա 7/ թ tn վր6 5. VI 123 Լայն տաբսքծված՝ տն- 
տառներու.մ ։

Falcaria vulgaris 1. VI 132
148

1Լնտաոի բաւլաւոնԼբում
17 սլ. Ր/./ս և մեւլոէիիլ rl tuրդադ ետի՝1ւ•

12. VI ներում:

18 Allium victoriale /. \'1 155 (Լլպիտկան և սռէրաչ- 
պիւսկան մ ա ր դա դե ա ին- 
ներռւմ ։

Trifolium campestre 30. V 168
Մ ա րդադետիններում .

1» 1> բ ե բ ն ուկ ւսմ ենռէ.րե բ և անտառի
բաբաան եբսւմ։

Malva neglecta Փխիևրթ /.VI
/2. V[

162 Անատսի բաէլատնե բում
20

135 և ե դեբբին։

21 Chaerophyllum aureum Խկ„թ 28. V 
зо. V

116
95

Լայն տարածված անտսւ» 
ռի ծածկողի տակ:

/}էա ր չին
25. VI 169

160 1էտյն տարածված սու- —
22 Symphytum cauca sicum 27. A՞ բալպիակսրն դոաոէ. բւսբձ- 

րախէէէո բոսսախմբակ-

դ ո ւ.իք ք ո <- են ե բ ո л մ է

23 l.eontodon hispidus Սինձ 5. VI 203
•

Մաբդ սէդեաիննևբnt.il 
ամենու րեբ:

24
1

| Heracleum puhescens Բ լդբղան 1. VI
4. VI

207
163

Լաքն տաբածված սո1 ['ալ

պիական դէէէէէու բաբձ րա- 
իւ и tn բ ոL.ս ա խմբա կ դ ու.- 
թու ններսւմ։

25 ! Heracleum villosum '1ոՒ 1'1'11'ЧиЛ 9. V 200 Հարավային լանջերի
1 ae.VI 316 բաբաթափվտծրնեբու մ է

26 Campanula latifolia !Ւսի սինձ 30. V 200 Ս " ք.բ ալպիական բարձ րա-
31. V
4 VI

235
194

խոտ խմբակդռէ-թ 
ներում։

22. VI j 400 1 ր



43'Լիտ vJ^'հա յին բու սա կա՛հ հումույթի նոր սւեւսսկ՚հեր ՀՍէքքՒ֊րււմ

դ7 Rum ex crisp us ԱւքԼլու կ 3. VI 2 28 Սtn. րալպիական մարդւա֊ 
դե աին ն ե րո Lift

28 Polygonaturn glaberrimum Սինդրիկ 2 VI 194 կաոէ,էՈԼ 
անաաոնե րի ծածկոցի 
աակէ

„ vertlcillatum Սինդրիկ 31. V 202 11 ու. րար4լիա կա ն ւքալւ էլա֊ 
դ ե tnինն և ր ո է֊էք ք

30 Galega orienlalis — 30 V
22. VI
24. VI

138
237
183

Սոէ.բաչպիական րարձ.րա — 
խոա էյ44ւ.44աիւ մրակցու~ 
թյունն/րրու մ:

31 Chaerophy Hum bulbosum (» րո*ան 2.9. V
31. V
6. VI
26. VI

61
130
126
323

ք^ի^ին դոտու. 4ոնա աո ֊ 
նև րւէէ.մ է

32 Vicia variabilis ktf/i յոնջա 30. V
23. \։ւ
25. VI

172
225
24 Տ

Դաշտերի մ ի Պնակնե

րում ամենուրեք։

33 Lavatera (huringiaca Տուղա 21. VI 298 Տ։որած ված մոլաիքքտ։

84 Anthriscus silvestrls Դինեղոխ 3. \ 1
9. VI
10 VI
12. VI

337
308
352
273

Լայն ա էսրածված' ան- 
աաոի ծ ածկոցի տւսկ և 
և գրերին է

35 Fragaria vesca Դե անի մոր 2 VI
21. VI

294
372
356
248

ՄիՊին դօաո։ մեղոֆի է 
մա րդա դեա իննե ր ու մ ։

36 Fragaria ananassa Ելա ղ 8. VI
ծՏՏ Շաա աար ա ծ ված Հօ/ —

3? Primula macrocalyx կավա ծ ադիկ 31. V
21. VI 540 1 յաոաանի բոլոր գրկան

ներում թև սւնաաոներօււ! 
ե թե մարդադեաիննեբում:

II./и ւյուլյակիւլ երևում է, որ if իա Հհ կո վա A ա ղի կն псЪД ավելի քան 
500 մդ % C վիտամ ի*հ) 4 տեսակ ունեն 300—իղ ավելի մզ և 13 տեսակ 
200- իրյ ավելի մգ ՚ */q » տվյալհե ր ը վերս/բերում են հիշատւսկված ptit.j-
սերի կանա\ տ ե ր ե ա ի1 ի իք ե ղնե րին ։

Մեր հետաղոասյծ րույսևրիւլ շատերը տեղական րնա կշուիք յունը ղոըծ 
է ածում որպես սնունդ) ըոա որում օդտադործ ում Լ ղրանլւիւլ մի ըանիսի,

1 Համածայն կիրառականում 1942 թ. թարմ հավաքած նյու֊թի կատարված որո

շումների , у ւսնւււվսՀե իոտւո բույսե րի աեվւենհրււլմ С վիսւամինի սլսւրւէւնսւկրււ1է1 յա՝ե վերա֊ 
թերյտլ թվական ավյաէեևրն ավ^ւ[' մեծ էքէն, քան Ե ի բո ւյնոկան ի ց Երևան փոխադրված 
բույսերիդ աոադւված թվական ւովյալնևրր։ Դա պետք է րայյաարել նրանով^ որ տԼրեներր- 
էրեան ЦЛ ^աււնում թաոամած կամ նւււյնխկ ցամքած վթհակում։
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հատկապես .V .V» 8, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26’, 31 և 34 բույսերի, 
միայհ տեր ևակո թերը կամ դողունները!.

Մենբ հև տա ղոս, և լյին բ (, վիտամ fl’ll ի պարունս:կությունը այդ բայ֊ 
սերի տե ր ևա կո թ ե բ ի ե ւյողունների tlb9։ Պարղվեւյ, որ ա յղ մասերը 1Ա1մե~ 
ihuinwi տերևների Հ Л տ, ավելի բի շ Q վիտամին են պարունակում։

Տվյալհևրը րե րւքսւծ են .Ն 2 աղյուսակում։
lLi|jm սսւկ 2

/• HL. յսեր ft ք илtnքէն мл կան» 
н/ն/ք էնէՆԼ p ր 

Названия растений

C վիտամին ի պարու- 
նակութ յունը տեբևտ- 1 
ի իթեւլներո, մ СОДврЖв* | 

ние витамина С в 
листов, пластинках

С, t[ ի Ui ин էին fi պա թո ւ.ն ւսկէէւթյունը 
ջքքղուններուէէ և աեթև ակոթ՜երում
Содержание витамина С в 
стеблях и листовых черешках
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Angelica Taiianae 31. V 38 աե րևակո թ ե թ в. V 0

черешки 11. V 11.5

Falcana vulgaris i. VI 132 ցողուններ 9. VI 7.5

13. V 148 стебли

Allium vicioriale 4. V 155 э 9. VI 47,5

Cliaeiophylluni aiircuni 10. v 05 э 12. VI 46,2

25. VI • 139 6. VI о
- 11. VI 18,8

Heracleum pubescens տ. V 163 աե թ Սակս թելք .9. V 172

1. VI 201 черешки

Heracleum viliosum so. V 200 29. V 17, 3

Campanula latifoha 4. VI 194 ջքքէղոէ^ններ 11. VI 396

22. VI 400 • стебли 22. VI 190
Chaerophylluin bulbosum в. VI 126

» 6. VI 14Հ>

21. VI ;>շշ 11. VI 28 6

Այսպիսով մենբ տեսնում են բ, որ (, վիտամինով հարուստ են միայն 
երկու տեսակի' Heracleum pubescens-/» և Campanula latifolia-/» տերևա- 
կոթերը և ւլո ղուննե ր ր։ Այս բույսերի նշված մասերը մասսայաբար ողւոսւ՝֊ 
գործվում են որպես սնունդ տեղական բնակչության կողմիյյ, որը պետբ Է 
միանգամայն օգտակար սովորույթ համարեր Կիրովականի և մասամբ Գի

լի հանի շրջաններում տարեկան մոտ 500 տոննա բլդրղանի տերևակոթ են 
մթերում, որի մի մասը արտահանում են Սպիտակի ե Լեն ին ա կան ի տն֊ 
տաոաղուրկ շրջանները! Այս բույսը շատ լայն տարածված կ սուրա լպիա֊ 
կան շրջաններում: Բլդրղանի տերևակոթերը ուտում են թե աղ դրած և թե 
հում, քՒսի սինձը նույնպես բավականին լայն տարածված է Հայաստանի 
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հյուսիսային շրջանների и ոլբա լպի ։ս կան անս։աո.ային դոտում, բայց աոաջին 
տ և սա կի ց ավելի պա կա и г

Որպես սնունդ օգտագործում են այս բուքսի երիտասարդ դողունները, 
այն էլ բացաո տպես հում վիճակում։

Հայտնի է, որ ( , վիտամինը ւավ չի դիմանում չորացմանը, ե շատ 
բու յսերի մեջ (, վիտամինի պարունակուքմ քունը չորացմ ան հետևանքով 
պակասում է։ է՚սկ եթե որևէ տեսակի վիտամինը չորացումից >ետո

բավականին բս։ն ա կո լթ յ ա մ բ IHinLil է, ապա այ։լ. տեսակը մեծ ■» ե տ ա բր բ բո L — 
թյուն է ներկայացնում, բանի որ շատ հարմար է վ։ ո ի։ աղ բմ ան, ինչպես 
նաև ղանաղան ձևերով օղտադր։ր ծ եր։ւ համար։ 4,յս նկատի ունենալով' 
մեն բ հհ ս։աղո տեց ին բ ղանաղան տեսակի բուքսեր չորացրած վիճակում։ 
հույսերը չորացվել են ւէերնատանր ի տանիբի ս։ակվ, տաք տեղում, քամու 
դեմ և ստվերում: Հետազոտության արդյունքները բերված են .V 3 աղյու
սակում։

ե ու յսերի լատինական

անունները
Названии растений

Ւ^աթէք utbթև*եեր
Свежие листья

Ջ«» (4Աքք րսէծ Աէերենեք։
Листья после засушивания

с .ղ,ա,»մինի 
ոլարունակու- 

թ էտնը
Содержание 
витамина С в 
мг ®/0

П րսշման 
J ш ։fկես՛ ft
Дата 

определен им

Ո րսշմսէն
J ամկեա ր 
Дата 

определения

in lit մք»ՆUjlU՜ 
թՈՅ.նակա6.թ յսւՆչր 
մգ ո/0"/է-4 
Содержание 

витамина С в 
мг_% °/о

AnthriSCUS Silvestris, տերևները VI 131 30 VI 80,5
Chaerophyllum atireum 25 VI 16» 29 VI 65
Galega orientalis 24 VI 183 27 VI 78
Campanula latifolia 22 VI 400 25 VI 143

Э * ^ՕքյուննԼ ր 22 VI 190 26 VI 360
Vicia variables տերևներ 26 VI 248 28 VI 65
Heracleum pubescens „ 2в VI 273 29 VI 57
Hragaria vesca 2t VI ՅՃ6 29 VI 248
Prigmula macrocalyx „ 21 VI .490 24 VI 805

վիտամինը բավականին 1ս՚վ պահպանվում է միայն կովածաղԿՒ 
չ>՝ը տերևներում և ոսի սնձի չոր ցողուններս։ մ և հա մե մ ատա բար բավարար 
կերպով' գետնամորու չոր տերևներում։ կրկն/սկի որոշումները ցույց տվին, 
որ սրանց չոր տերևները ապակյա փակ անոթում պատելու դեպքում < , 
վիտամինը մի ամիս լավ պահպանվում է, որից հետո արաղորեն պակա

սում է։

Հատուկ հետ աքրքրութ յուն է Ներկայացնում կովածաղիկը. ա յս շատ 
լայն տարածված բույսի մի քանի նմուշհեր չոր վիճակում պարունակում 
էին մինչև i)00 մգ °j 0 վիտամին։ 15 օր պահելուց հետո վերջինս պակասեց 
մինչև 760 մզ յ» Ւսև մեկ ամսից հետո մնացել էր մուոավորապե 200 մգ (|
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հենդանքւնհր[ւ վը րված փորձերը և թե օդ ւոա դո ր ծ ում ր որպե,

սնունդ դույր տվին, որ աքս րո։ յոը նույնիսկ մեծ քանակությամբ դործա- 
ծելիս բոլորովին թունավոր հատկություն չունի։ Սհնր դտնում ևնը, որ 
կռվածաղիկը ( , վիտամին պա ր ուն ա կո ղ շատ արմեբսւվոր նյութ է ինչպես 
թարմ, այնպես էլ չորացրած վիճակում դործածևլու. համար* Ո'եև 5ո^այ֊ 
նելու և պահելու ղևպբում է վիւոամ ինն այս րռւյսի տերևներում if եկ 
ամսվա ընթ տցբում 900 մդ °/իդ իջնում է մինչև 200 մդ ° ((, այնուա֊

մենս։ յնիվ նա մ՛եծ արմեր է ներկա յացն

վտծըներ (կոհւյԼնտլւասւ ) պ

բանի որ աոսվքւն /•> օրում 
է ]'ռկ այէքյւան <1սւմանա1լէւււէ 
։ պատասխան тЬ^Ьр քստաս" 
րևէ ա յ չ ձևով օդ ս։ ադո րծ և չու

մի '"JL մոտիկ տեսակ, դնտրրուկը 111 Ա kl Of f IC i 11311Տ ), Արև մ տ յ ան Եվրո պա - 
յում արժեքավոր րտնջա րանո дш լ ին նյութ է համարվում։ Այսպես, քիոլ֊ 
1ովր դրում է, որ այդ բույսի մատաղ տերևները աղցան է ին անում կամ 
կերակրի մեջ դ ո ր ծ ած ում : Հայաստանում ու տե լո։ համար չի օդա ա դ ո րծ վում ։

4ովաղկ!> ՛ի սնձի վրա դրված փորձերը դույր տվին, որ այս 
բույսերի տ ե ր ևն երբ չոր եղանակով ծ ծ մ րած ի։ մ ։սն ( и ոլլէի ի տ ա ց ի ա ) ենթար

կելուդ ‘itfuin (Հ վիտամինը շատ լավ պահպանվել է։

Կովէսծաղկի ծծմբածիւտծ տ ե ր fill ե ր ր չորադնելուդ հետո (3 վիսւտւէ իհի 
սլա րունա կութ յուն ր հասնում էր մինչև 1000 մդ " (1> ոբը պա*։ե լիս շատ .րիչ 
էր իջնում. վևցևբււրդ ամսում մևնր ունեինք մինչև ՏՕՕ մդ " (> (3 վիտամին ւ 

ԱյրԷ նույն մա մ ան ա կա միՓ ո ր ում ոսի սնձի (3 վիտամինը 400 մդ " (>« իր 
պակասեր մինչև 250— 200 մդ. °/()։

Այ и բույսերի ծխացման ենթարկված խտացվածքներում (3 վիտամինը 
կազմ ում էր մինչև 2000 մ դ " որը նկատելի կհրսլով չպակասեց անդա մ 6

{•անի որ ifեր ^եւոաւլոտած բույս!։ ր ից մի քանիսը տեղական բնակ- 
չո։ թ յան կո,{՚1՝ի!յ Է՛՛՛յն օ՚քտ ս։դս րծ վ ում ևն աղ դրած վիճւսկում, մ են բ հետա- 
ղոտեէյինր նաև ,էէյդ վիճակում։

Աղ դնելը կատարվում է հետևյալ եղանակով» թարմ բույսերր, դլիւա- 
վորապես տերևւսկոթերը և դոդսւննե ր ը, ի/աչում են եռման ^[,ով> տպա 
աղում !է դարսում ր սւն Էլ աներ ի կամ տակառների մեհ, որտեղ թթվային 
խմորում է տեղի ունեն ում և րոլյսերր հյութ fit։ արձս։!լումւ Որոշ դեպքե

րում աղ անելու փ ո ի։ ա ր են պատրաստի աղաջուր են լցնում։ Q, վի աա մինի 
բա՚եակութ քունը որոշվում էր տեղական րնաէլիչհերի !լռղմ'իւյ մոտավորապես 
մի ամիս աւլ դրածի հյութի ilbfi Հետազոտության արդյունրները րերված 
են .V 4 աղյուսակում (է^ 47վ։

11,յսւղիսով պարղվում է, որ աղ դրած բույսերի մեհ C վիտամ'ինը վատ 
է պա~ւպանվում ։

՛Լերջաւղես, էքենը դան սւ ղուն րռլյսերից հատուկ աղդրված յ։ կա մ 
բայաիէով բռնվածը պսւտ ր ա ստե ։յ ինը թարւք և խաշած տերևներից։ 
Թարմ տևրևներր մանր էլտրտոլւք 1ւ վրան լցնում էինը 15 *’ յՒն 
աղաջուր, ըստ որում յուրաըտնչյուր 100 դրամ տերևին վերցնոլմ էինբ 
մոտավոր տպես ։0 ի։. սմ» աղաջուր։ ր1!աշած ։ոևրև^։երի վրա տվե լա ցնո։ մ
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Աղյուստկ 4

Fոեյէյեքթլւսutխնhj կսէն 
անօւններիէ 

Названия растений

11ր մասն Լ աղ 
դրած 

Какая часть за
квашена

П րոշմ ա*հ մամկևսէր 
Дата определения

C, tjէաամինէ պա- 
ր tt ւն ա կո ւ քմ յոլ^Ար

•Կ %

Содержание вита
мина С В МГ •/(> О 'о

Allium victonale ցողոլննելւը 
стебли

/з. VI 17,0

Eleutherospcnnuni graudi- 
folllllll

in երև ակս jti երը 
черешки

շօ vi • ։■>

Chaerophyll urn auretim
ւրպո, նները 

стебли
12. VI 4,5

էինը Հոր աղ և ջուր Հէի^՚ը ածում' յուրաքանչյուր 100 <լ տերևին ավելաց
նում 4/'^',/։ 120 (| աղ։

'Г' ացա քսով ըոնվածը պատրաստելիս թարմ տերևները կւո րտում ե 
վրան 4 ° 0 ըւսցտիււռթթոլ էինը լցնում—• վեր ցրած տերևների 00—05 
Հափով։ հւսւոաբված որոշումները բհրված են JW 5 աղյուսակում (էջ 48)։

ՒնՀպես ույս աղյուսակից երևում է, կովսւծ սւղկի տերևներից պատ

րաստված բռնվածքներում վիտամինը խիստ պակասում է, և այղ ձևով 
օղւուսւլործե լր չի կարելի հան ձն ա ր ա ր ե լ: Համեմատաբար լավ ։ո վյա լնև ր են 
ստացվել ոսի սնձի վերաբերյալ։ Այս բույսի աղ դրածը կաբելի Լ հանձ- 
նարւււըևլ որպես լավ սնն դա մ թ ե բ ը, բանի որ թե տերևները և թե '•յոլթը 
ավելի շատ (> վիտամին են պարունակում, ըւսն մյուս բոլոր ըոնվածը֊ 
նևը ր։

(, վիտամ ինի ։լղա լի պակասումը պահպանման երկրորդ ամսում մա

սալ) բ բաց աս։ բվում Լ նլւսւնրվ, որ ը ի չ հյութ էր վերցրած և պահպանմ սւն 
վելլկում Հս։մեմ ւււսւաբար մեծ մակերես էր առաջացել, որը միշտ բորբոսով 
էր ծածկվում։ հետագայում պետը է մ շտկել աղ դնելու հատուկ մեթոդիկա, 
որովհետև, թւչպեււ պարղվեց, աղ դնելու մեթոդը մեծ նշսլնակութ քուն ունի 
C վիտամ ին ի պա-ւպանման համար նաև կաղտմր և ա /լ բույսեր թթու

’Լեբէլում նկարւսղրվս։ ծ հետւս է հանգել

7» Տեղական բնա/լՀութ /ա՚ն կողմից վայրի բո։ լսերր թարմ վ իձա կում 
որպես աղցան ուտելու համւսր о դա ա դո ր ծ ե լ բ Տափաղսւնց ոդտաէլար սովորու— 
թյուն է, որը պետը է (՚,,ւո ամենայնի իւ բա իւոլսե լ ե տարած ել։ հատկա

պես ոդտաէլար է հում վիճակում ուտել բլդրղանի ս։ ե ր ևս։ կո թ ե բ ր և ուլի 
սնձի ցողունն!։բը, որպես վիտում ինով առանձնապես հարուս։։։ սննդա

մթերքներ։ О տնկալի է ս։ լղ բսւնջարնեբը մտցնել մեր ճաշարանների սնրն- 
ղացոլցակնե րում։

2, (Հ վիտամինի պաբունակութ յունը բույսի աճման ընթացքում մեծ 
մասամբ շի ւդսւկասոլ։!, ա յ լ Ifiiniil է նույնըան, ոըըլլւն 
մ4տմ ավելանում է։

(Լյսպես, հունիսի ւքեըջում բույսի մև9 ա•ԼեւՒ շւս Աէ 
ըաւն մայիսին։ ILju հանդամ անըր հնարավորություն է 
չու վայրի բանջարների մթերման ժամանակը։

I. ե

( . վիտամին է եղել, 
տալիս Л ր կս։ ըւսձգե֊
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['ույսերի անուն- 
ները 

Названия 
растений 4 

բռ
նվ

ած
 բ
ը 

պա
տր

աս
տվ

ել Ւնչ Լ հհ որ աղո hi - 
У ած

Что исследовано

մր
ոլ

մ 
ան

 մ
 ա
մկ

ետ
 ը
 

Да
та

 о
пр

ед
ел

ен
ия U. վիտամինի պարու

նակությունը մգ % */9-ով 
Содержание витамина С 

в мг % %

ի>4Լյսեր1ւ մհք 
в растениях

հյ.օթ[, Jhf 
в соке

Primula macrocaly.x si. VI //.»; ղրս,ծ թար.! ։nh- 
րէւնե ր

Соленые невареные 
листья

22. VII
I. V

27. X
55,0 —

21. VI
Z/./հ 4[*սէծ խաջած 

tnh րևնե ր

Соленые вареные 
листья

22. VII 7.4 —
Campanula latifolia 21. VI /Հ/у ւլրս»ծ թարմ 

ւոե րևնհ թ 
Соли. св. л.

շշ. vii
1. IX
27. X

70,0
22,3
10,2

138,7 
55/i
30,0

» » si. VI (
^7 խսւջտ^

աեթհներ 
Сол. вар. л.

22. VII
1. IX

75,2

8,4

114,0
41,7
10,5

э » M. VI i/»7 թարմ

ո դոէ֊նն եր
շշ. vii
1. IX

40,5
35,5

—

Сол. нев. ст. 27. IX 9,2 —
» » 21. VI ^/»7 դրած քսւսշէսծ 22. VII 33,0 85,5

քքքքէլոլննհր 
Сол. вар. ст. •

*5r. IX
27. X * 00 83,0

28,0

Primula macrocalyx 23. VI ¥• nitfiti խ ղրած թարմ 
րյոդու֊ննհ  ր 

Маринад из св. л.

շշ. vii 8,36 —

Fragaria vesca 23. VI 22 VII 22,8 .7,35

• j

1. IX 12,1

3> ֊,ա յւսստանի հյուս իսս 
իէոա ա բույսե ր ր կարող են բաղ

'յին մասի անտառային շրջանների վ ա յբի

հանդիսանալ վիտամինային պրեպարատ֊
ների մասսայական պատրաստման համար» Խոաարոլյսերի տեսակներիդ մի 
րանիսր, օրինակ իծկոթ, րլդրղան, դռի բլդրղան , դինեղո իք և այլ տեսակ-

ներ ուաելի բ անկարներ լինելով^ այն,բան լայն մասսայական

ունեն, որ դրանդ իէյ լուրարանչյուր ր կար. թ տալ վի

ատ ր ած ում 
ա մին ա յՒն

իւաա քքվէսծ րէւե ր ի արդյունաբերական մթերումների համարք 1‘սկ զանազան 
։ոեսա1լ1քերի բուսական մասսայի կոմ սլ լեբս մթերման ղեպրում հումույթի 
բադան ղդա լի չափով լայնանում է։

4. Հատկապես դո րծնական նշանակութ յուն ունի (, վիտամինով չա~ 
հաղանդ հարու.սա կովածաղիկը, որր լայն տարածված է Հայաստանի թե 
հյուսիսային և թե հարավային մասերի անտառներում ամենուրեք» հանդի-
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ւպելոէ[ ւլ ւ [п ա ւ[ it րւսսլե»/ /լսւղհու. անսւսւոնհրոսհ Այս I'" I" ['[* պետք կ էաՆձ- 
նարսւրհլ որպես բսւրձրարլք հր ւ[իսւ ա մին tu J [էն նյուիէ ինչպես սննդի tlk£ 
նսպահ ձեհրու^ լա քն о դ ա ւս դո ր5 ե լւ՚է֊ւ նույնպես և [и սւ ա rjijiti ծ p“li հ ր և '[ [* — 
տամինսւշսւսէ ւ1թերքնհր պսւսէ րա սսէե լո Լ համ ար։

Տքանադան 5 ա ո ար ու. ք սե ր [t Աէ և ր ևհ եր nt il ւ[ ի Աէա ։/ի հ [1 որոշման ա ր -

դ յ ուն րն ե ր ը բերված են .V 6 աւլյոսւակոււե

IЦյnւս ।и 1լ .V է>

1

3

4

5

в

7

8

9

10

f'nt [ատին ական

ան ttւ.ններ ր

Навванин растении

SvrJnga vulgaris
1

Primus spinosa

Viburnum Lantana

Sambucus nigra տերևներ
- n Հտղիկներ

Rhainnns calhartica

I'ra.xiniis exselsior

Crataegus monogyna

„ oricntalis

1

Ulmus elliptica

Thuja oricntalis
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Տհսակ/ւ տալւահոււ! ը 
Распространение вида

И շակվու.մ Հ ււչու րւսկնե — 
րում,

Շաա utttiրա7ւ ւ[սւ ծ է 
лпилп ե/քքրեԼէԷ՚հ և կաղհուսւ֊ 
նելաււ1է

էոալէածւ!ած Լ սսւր- 
աւպխսկւսն րլսէոու. ա՚Օ - 
ասւոնևրււլմ որպես ենթ - 
սէնեոաո.:

Լայն աարւօ^ա^ Լ Ւէրէ^ 
նավ ւսնտսւոնհլաւմ և րսօ- 
ցէՍէոներում ։

Տսէրսրձված Լ Հա jufu»tttu^ 
նի թե հյոէ սիսային և թե 
հարավա յին շրջաններ Ու մ 
միջին անաաոային դո- 
wut J՝ րսէէյաաներոt.ti և 
անաաոահատվածներոէ֊Ա ։

Լաքն աարած վ ա^Ւ սովո- 
րէոկէսն անտառային ծա-֊ 
ռատե ռակ։

Լաքն տարածված Կսւյաււ֊ 
՚ աա^։ի հյու֊սիսային ե հա

րավային անտաոնհ րռլմ: 
Լա քն տտրածվսէծ դքիւա- 

՛՛ վորտպես հարավս՛յի ե Հա- 
յասասօնի անսէսէոնևրու tfr

L քսւ էքիռսւյին Հա յ՚ոսէոա 
նի անաաոտյին սովորա

կան ծաոաաեսակ է

Մշակվում Լ պ՛՛» րակ- 
ներում t

Տեդեկսպիր 3— 4
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1 Հուլիսին 4 սեպաեմքւերին կացն ու տերևներում C վիտամինի սլարունակո. fjյունր 
որոշվել է Երևանում՝ /‘"լսարանական այցսլ տնկարան... մ աճեցվող ։։երՁ1։արու յւերք. տե
րևներում. •

11

1

Mespilits gerinauica
1

!Հկեո
1

2. VI 184 Լա յն աս։ ր ած ված՝ Աքահ^

•1^րղոլ- շրջան tt Lift

72 I Acer platanoides Լա յն ւստ ե ոև S.V 168 4յուսրսաJին ушjttjuiniii՛
1 նի անսէաոային ւ/ովորա-

կան ^աոսւտԼււաէքներ!

13 , campes tre 1. VI 149 J> J»
15. VI 198

14 Salix caprea Ուոենի 3.VI 160
9 9

15 Carpinus beiulus Բոքսի 3.VI 191 \յու սիսային և հար Աէէ[ա-
սէլէհ ս»տե րևնե ր 23. VI 176 յին Հա յասւոանի ամևնա-

• տարածված անտաոա յի^է

> и տվե րտ ut ե րևն եր • 1V1 150 սով որա կ ան ծ աո տ տ L ո ակ- 
‘/•երից մեկր>

1 33. VI 135
I9.VI 234

16 Corylus Avellana Դհ 1.9.V 107 հավս.կախեին աս.րս։5ւք.։ւ5

17 Padus racvmosa Թխենի 4.VI 246 Լ ‘նյուսիսա յին Հա յա ոտա-

Z.9.V 113 նու.է1ւ սսաղվագյուաւ թե

15 VI 264 հյո. սքւսայքւ^հ և fjt. հարս.-
վա J ին Հա յաս տան ո eft

18 Cerasus aviufti Բտշիքի 2. VI 217 Հսպվաղյո. տ՝ հյո. սիս,,. -

S.VI 105 յ/>ն Հայաստանում'.

19 Tilia cordata Լա» են ի 3.V1 146 \յու.սիսային Հա յատոա֊
26.VI 248 նի սովորտկտն ծաոատե֊

սա կւ

20 Coriitis mas 30 . V 168 Լայն HI ա ր տ ծ ված' uuttt*
27. VI 220 րին ifuuinL անտառներումք

•> / Conuis australis Й ապկի 30. V 93.6 ղյի*ավոր ա պե и, Արսհվեր-

15. VI 221 ՂՈ1-
< 15.VI 270

24. VI 230

22 I'agus oricnlaiis, տերևներ ^աճտրի 30. V 132 Հ քօւսթւայ^ն ^ա յասասո*
։ 13. VI 286 նի ամենասռվորսւկսւն Лш»

■ 21. VI 190 ոատե սակը։

26. VI 287
* » հասան սերւէեր Э 23. VI 31,4

В ® ՝՜*աւ/ոԼ" 1
- նազած iijm/քաpuid > 22 VI 31.4 Տս.րս.3վ.ս5 ց լքսավսր.4-

23 1 Pinus liamata Փիլ\ի, սոճի 12 VI 203 պես ահս» քիի անտա ոնե -
1 րումւ

24 5alix vmiinaiis Ուսենք. 3.VI 202 Հսւդվսւդեպ մշակվում կ:
2ճ Quercus niacranthera, հաղն ի 15.VI 126 Հ ա յաս .սանում ամևնա -

արեատերեներ
•* > ս<տ վերա տերևներ 9

23. VI
1 19. VI

139
258

տարածված անտառային

9 В ղանազան 1 * 1 23. VI 167 ծտո տտեսա կներիքք մևկրէ

տերևների քսաոնոլ րղ > է VI 227
я VI 209
25. VI 273

• VII 1151
228

JX 170
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26 Beroeris orientalis 1/ծ ոիւու ր
1 4 VI

230 ^ամ եւհստարար սակավ 
տարածված թուփ։

.2* Robinia pseudacacia Ակագիւս^ 
"ճոնճո լի ծ աո

1 s.vi

15. VI

. 260
290

Մ չակովքէ ծտոէ

28 RllbllS idaCUS (տերևներ) Մոո. շ VI
5. VI

24. VI

150
310
377

Լայն տարածված՝ անաա~ 
ոաւքե ^երո» մւ

29 Rosa canina (տերևներ) // ։սորենի 2.9. VI
12-VI

290
345

Լւսյհ ւսարածված^ անւոա- 
ոային գոտում ամենուրեր։

30 „ spinosissillia (տերևներ) 1] և մա որ Л ն Д 1. VI 248 Սակավ տարածված, գրյ- 
քսավորապես. Հարավ. Հա- 
յաստանէէլ.մ ։

31 Populus Simoni Բարդի <¥1 290
Մշակվում Լ պուրակ

ներում։

32 Cotinus coggygria տրևա֊ 
աերենելւ

» J> սւովե րտտե ր են և ր

Ս ար աղան 15. VI

15. VI

2B0.6

308

'4ուր ակներոէ մ հադվա- 
ղևսլ մշակվող իէուփ։

33 1 lippophae rhamnoIdes Չիչխան .9. VI
Z2.VI

302
312

տտ ված թուփ

31 Prunus doinestica Շ/Որ 8.VI 352 Մշակովի՝ այգու սալոր:

35 Prunus divaricaia Ալու չա 2. VI 375 ^Լայրքէ ււալորէ րավակա- 
նին ւսոատ հանդիպում է 
(համշաղինի, Ւջևանի, *Լա- 
փան ի և աղ շրՀ սծննե րում:

м Lonicera caucasica Տ ի կն ա տ ո ր 23. VI
26 VI

342
147

Լայն տարածված թուփ^ 
որպես ենթանտաո., գլքսա^ 
վորասյես անտաոի վերին 
ե գրում։

37 Phellod end ron a mu reuse Z.5.VI
19. VI

225
425

Լեոավոր Արևելքի ծաոա- 
աեսակւ հաղվադեպ մշակ- 
վռմ կ:

38 Gleditsdiia Iriacanthos — .9 VI 400 // շակովիէ
39 

-

Ribcs nigfcl [trtk րևնե ր / է* աղի ւրոլւսւ- 
դա ի!

e. VI 456 Մշակովի այղոէ սև ->ա- 
ղարճենի, քիչ էոարածված 
այգիներում:

40 „ alpinum (տերևներ) րսպյր ղա- 
րաղաթ

31. VI 340 Համեմատարար սակավ 
տարածված վայրի թուփ։

41 . Biebersteinii (տերև
եր)

'Էարսպաթ 31. V[
24. VI

48Հ»

395
Լայն տսէրտծված նյու- 

սիսային Լա յաս տան ի 
սուրալպիական անտա֊

ո ա յին ղոտու մ։
42 Mains oriemalis Խնձս ր <V| 

ZP.Vl 
25 VI

290
387
685

է*ավականին տարածված 
էսնտտէւային գոտոէ մւ

43 Pyrus communis Տանձ 30. VI
31.У

427
246

Բավականին աէսրտծված 
սւն м> ա ո т յ ին գոտում։

• • ■ ■ ■ ւ֊ ք ՚ .

•
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1Լրւ ւււէրււլս։ո1լււ Hni-J3 է տալիս, որ բոլոր դլխավոր ւսնսւաոտծ ւսոերը 
հարուստ ե*ն Լ, վի ա ա մ ինով: Տասնյակ և ~»ա ր յուր-հաղա ր ա վո ր հեկտարներ 
րոնոդ անտաոներում աճող ա յնպիսի դլխավոր սւ /< и ա կն ե ր , ինչպես, օրինակ, 
կաղնին, րո իրին, հաճարին կարոդ են ։ս մ են տ > տ րմա ր հումույթի րաղա 
հ ունդի սան սւ լ խտացվածքներ պատրաստելու ն պւսւոա կո վ կա ими ր վո ղ ւս ր դյու֊ 
նար ե րակտն ։/իէ/»ր ո էէ1և ևրի համ ար ւ

Ներքոհիշյալ Л? 7 աղյուսակում ներկայացված են չորացման դեպքում 
C վիտամինի պահպանման աստիճանին վերաբերող ա վ լալԱեր:

Pni.յսКրք» ր»է տ^էնա -

Թարմ տերևներ
Свежне листья

որ աւք տերևն ևր
Засушенные листья

С ւէիաաւքին^ւ պա՜ 
բուն սւկու թ յոէն ը մ էլ

II 0 / ,1и . 0 ո'ւ
Содержание вша
ми на С В МГи/ц1'/в

կան սրնունները 
Названия растений

Ո րսշման 
ժամկետը
Дата 

определения

ր ՚ււ1ււււկու.թյունք1
՚Կ ,։/'օ %-'/ 

Содержание вита
мина С в мг « 0%

//րոշմ ան 
ր/ սսքկետ ը 
Дата

определения

Tilia ccrdala 26. VI 1 24Տ 2ь. vi 51,5
Fyrus communis si. vi Ք78 24. VI 76
Quercus macranthera 23. Vj 167 26. VI 10

Carpinus betulus 
Cornns australis

23. VI
24. VI

176
230
220
39Ճ

23. VI
26. VI

1О1
142

Cornus mas 24. VI 21. VI 270
Ribes Biebersteinii 24. VI 25. VI 227

է* նկատի ոլԱենա լով, որ ծաոի տերևները չորանալիս կորցնում են 
իրենց սկդ բնական քաշի մինչև 7ե'\֊ը, ա պ ա C վիտսւ ւ1'ինի (լորուսսւը չրր*- 
բացման մամանակ պետք է ։11ւծ համարել։

!Լնտաոային ծ աո աւոե սակների տե րևա մ թ ե րմ ւսն հնարավորուիք յուն֊ 
ներր պետք Լ համարել հսկա լական։ էԼյսպես ւիորձնական հաշվարկի 
տվյալներով կաղնու անսէաոի մեկ հեկւոարր կարոդ է ւոտլ ւ1 ոտ ավորապեա 
5000 1|(| տերև, ւդւը համապատասխանում Լ 10 Ipf ասկորբինաթթվի* մեկ 
հե կտ ա րից։

հ։։կ կւսւլհու տնկարքները Հա լաստանում էւսչվո։ւ1 են տասնյակ-հադսյ֊ 
րավոր հեկտարնե ր։ Լւսճսւ րի և բոխոլ ս։երէւների մթերման հնարավորություհ֊ 
ներն ավեւի քիչ չեն,

էԼնհրամեշա I, հատուկ "ւե ս՚աղո ս։ութ յուննե ր կատարել անտառային 
ծ աո ա տեսակների տերևներից վիտամ ինւսյին խտացվածքներ պատրտսաելու

մ եթոդիկա մշակևլու համար ։

Z9 ՍՌ ГЛ. Ц. 1'ուս ա բանական 
եվ Հիմիակտն քէնէքէռիտոլէոնեիք

Г. X. Бувятяв и Г. Д- Ярошенко

Новые виды витаминного растительного сырья 
Армянской ССР

Ботаническим институтом совместно с Химическим институтом 
Армянского Филиала Академии Наук СССР в 1942 г. были организо
ваны специальные исследования в поисках новых источников витамина С 
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среди дикорастущих и отчасти некоторых культурных растении 
Арм. ССР, причем было подвергнуто исследованию около 100 видов 
растений, имеющих массовое распространение в Сев. Армении. Ис
следования были проведены путем организации походной временной 
лаборатории в Кировакане. Определение содержания витамина С в 
растениях было произведено лаборантками К). А. Кечек и Р. Ч. Вла
сенко. В работе принимали также участие М. Каспарян и А. Давы
довская. Были исследованы как разные части массово-распростра
ненных травянистых растений, так и листья наиболее распространен
ных лесных древесных пород. Результаты этих исследований и явля
ются содержанием настоящей статьи. Исследования велись по уста
новленным в нашей лаборатории методам1 (Известия Арм. ФАН-а 
1942 г., вып. 7).

1 Цифровые данные содержания витамина С в листьях различных травяни
сты растений, по определениям в Кировакане в 1942 г. на свсже-собранном мате
риале, оказались значительно превышающими чанные определений содержания ни. 
танина С в Ереване в доставленном из Кнровакана материале, что объясняется 
трудностью перевозки листьев растении в жаркое время. В Ереван доставлялись 
нстья увядшие или даже подопревшие.

Результаты определения содержания витамина С в свежих 
листьях различных травянистых растений представлены в таблице 
№ 1.

Многие из исследованных растений употребляются в пищу 
местным населением, причем в пищу употребляются у ряда растений, 
а именно у видов, обозначенных в таблице за №№ 8, 15, 17, 18, 21, 
22. 23, 24, 25, 26, 31 и 34. только листовые черешки или стебли. 
Поэтому были поставлены исследования по содержанию витамина С 
в черешках и стеблях этих растений. Однако оказалось, что стебли 
и листовые черешки сравнительно бедны витамином С. Данные эти 
представлены в таблице 2.

Витамином С богаты листовые черешки и стебли только 2 ви
дов—Heraclenm pubescens и Campanula latifolia. Стебли и черешки 
этих растений употребляются в массовом количестве в пищу мест
ным населением, что надо признать весьма полезным навыком. Еже
годно в Кироваканском и частью Дилижанском районах заготовляет
ся до 500 тонн листовых черешков Heraclenm pubescens, частью вы
возимых в безлесные Спитакский и Ленинаканский районы. Эти ра
стения чрезвычайно широко распространены в высокотравных цено
зах субальпийской лесной’зоны. Листовые черешки Heraclenm рп- 
bescens у потребляются в пищу как в виде солений, так и в сыром 
вице. Campanula latifolia также довольно широко распространена в 
субальпийской лесной зоне сев. Армении, но встречается менее 
обильно, чем первый вид. В пищу употребляются молодые стебли 
этого растения исключительно в сыром виде.

Известно, что витамин С плохо переносит процесс сушки и у 
многих растений содержание витамина С после сушки чрезмерно 
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снижается. Но если у данного вида после сушки витамин С сохра
няется в достаточных количествах, то этот вид приобретает рачи
тельный интерес; он является как весьма .удобным для транспорта, 
так и полезным материалом, который может быть употреблен в раз
личных видах. Исходя из этого, были поставлены исследования с 
различными видами высушенных растений. Сушка производилась на 
чердаке, в теплом месте, на ветру, в тени. Данные исследовании 
приведены в таблице 3.

Довольно хорошо витамин С сохраняется только в сухих листь
ях Primula macrocalyx и в сухих стеблях Campanula latiiolia и отно
сительно удовлетворительно в сухих листьях P'ragaria vesca. По
вторные определения содержания витамина С в сухих листьях этих 
растений показали, что, при хранении в закрытых стеклянных банках, 
витамин С довольно хорошо сохраняется в течение одного месяца 
хранения, после чего содержание витамина С быстро падает.

Особый интерес представляет Primula macrocalyx. Некоторые из об
разцов этого весьма широко распространенного растения в сухом виде 
содержали до 900 мг °/0 витамина С, причем это количество в сухом 
материале после 15 дней хранения снизилась до 760 мг ° 0, после одного 
месяца хранения до 200мг %.Поставленные опыты на животных,а также 
употребление его в пишу показали,чтоэто растение даже в больших ко
личествах не имеет никаких ядовитых свойств. Мы|находи.м, что Primula 
macrocalyx является весьма ценным витаминозным материалом как в 
свежем, так и высушенном виде. Хотя через месяц содержание витамина 
С в листьях этого растения при высушивании и хранении в довольно 
примитивных условиях с 900 мг °/0 падало до 200, все же и при 
этом он представляет большую ценность, так как в течение первых 
15 дней он может быть легко транспортирован в соответствующие 
места для выработки концентратов и проч. Интересно отметить, что 
по литературным данным другой близкий вид, Primula officinalis, яв
ляется в Зап. Европе ценным овощным растением. Так, Роллов го
ворит (1), что молодые листья этого растения даюг здоровый салат, 
а также употребляются в виде зеленых щей. В Армении Primula 
macrocalyx в пищу не употребляется.

Опыты, поставленные с Primula macrocalyx и Campanula latiiolia, 
показали, что в листьях этих растений после сульфитации сухим 
путем витамин С очень хорошо сохранялся. После сушки сульфи- 
тироваиных листьев количество витамина С в случае Primula macro- 
calyx доходило до 1000 " 0, которое лишь незначительно снижалось 
после хранения, и на шестом месяце .мы имели до 800 мг 0 0 вита
мина С. В листьях Campanula latiiolia содержание витамина С за это 
время с 400 мг и,0 снижалось до 250—300 мг " 0.

В полученных сульфитированных концентратах из этих растений 
количество витамина С доходило до 3000 " 1( и не снижалось замет
но даже после 6 месяцев.

Поскольку некоторые из исследованных растений широко упо
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требляются в пищу местным населением в виде солении, были ис
следованы соления некоторых видов. Способ приготовления солений 
следующий: свежее растение, главным образом листовые черешки и 
стебли ошпариваются кипятком, пересыпаются солью и складыва
ются в банки или бочки, где происходит кислое брожение и растения 
выделяют сок. В некоторых случаях вместо пересыпания солью ра
стения заливаются рассолом.

Содержание витамина С определялось в соке солений, приго
товленных местными жителями примерно за месяц до исследования. 
Результаты исследований представлены в таблице 4.

Таким образом в солениях витамин С плохо сохраняется.
Наконец нами были заготовлены специальные соления и мари

нады из различных растений. Соления и маринады приготовлялись 
из свежих и ошпаренных листьев различных растений. Свежие ли
стья мелко крошились и заливались 15 °/ц водным раствором X’aCl, 
причем на 10Ա г бралось примерно 70 г рассола. Ошпаренные 
листья пересыпались сухой солью без добавления воды, причем на 
100 г листьев, взвешенных до ошпаривания, прибавлялось 120 г 
NaCI. При приготовлении маринадов нарезанные листья заливались 
40/օ раствором уксусной кислоты в количестве примерно 60—65% от 
веса взятых листьев. Данные этих определений представлены в таб
лице 5.

Как показывает таблица, в маринаде и солениях из Primula 
macracalyx теряется содержание витамина С и его использование в 
таком виде не следует рекомендовать. Сравнительно хорошие дан
ные получились с Campanula latifolia. Соление из этого растения 
следует рекомендовать в качестве пищевого продукта, ибо и сам ма
териал и сок содержали больше витамина С, чем соления из других 
видов. Большое снижение количества витамина С на второ.ч месяце 
хранения объясняется отчасти тем, что было взято мало материала 
для солений и к концу срока хранения создалась сравнительно боль
шая поверхность, покрывавшаяся все время плесенью. В дальнейшем 
следует вести соление, разработав для этого специальную методику, 
ибо, как выяснилось, метод квашения, в случае капусты и других 
растении, имеет большое значение для сохранения витамина С.

Из всех вышеописанных исследований можно сделать следую
щие выводы:

1. Широкое употребление в пищу местным населением дико
растущих свежих растений является чрезвычайно полезным навы
ком, который следует всячески поощрять и пропагандировать. Осо
бенно полезно употребление в вищу в сыром виде листовых череш
ков Heracleum pubescens и стеблей Campanula latifolia, как особенно 
богатых витамином С. Желательно ввести эти овощи в меню совет
ских столовых.

2. В большинстве случаев содержание витамина С с возрастом 
растений не падает, а остается на том же уровне, как у молодых
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растений, или же возрастает. Так, в большинстве случаев определе
ние содержания витамина С в конце июня дало большие цифры, 
чем в мае месяце. Это удлиняет срок заготовок дикорастущих ово
щей.

3. Дикорастущие травянистые растения лесных районов Сев. 
Армении могут служить базой для массовых заготовок витаминных 
препаратов. Некоторые из этих видов, как, например, Chaerophylium 
aureum, Heracleum pubescens, Heracleum villosiini, Anthriscus Silvestris 
и лр., являясь съедобными овощными растениями, имеют настолько 
массовое распространение, что каждый из этих видов может явиться 
объектом для промышленных заготовок витаминозных концентра
тов. При комплексной же заготовке растительной массы разных ви
дов сырьевая база значительно расширится.

4. Особенный практический интерес представляет чрезвычайно 
богатое витамином С растение Primula macrocalyx, широко распро
страненное повсеместно в лесах как северной, так и южной Арме
нии, приурочиваясь главным образом к дубравам. Это растение 
следует рекомендовать как ценный витаминный материал как в 
смысле его широкого употребления в пищу в разном виде, так и 
для приготовления из пего концентратов и витаминизированных про
дуктов.

Результаты определения содержания витамина С в листьях раз
личных древесных пород представлены в таблице 6.

Эта таблица показывает, что листья всех главнейших лесных 
древесных пород весьма богаты витамином С. Будучи заготовля
емы в лесных ценозах, занимающих десятки и сотни тысяч гекта
ров, листья обычных лесных пород, как, например, Quercus macran- 
thera, Carpinus Betulus, Fagus orientals, могли бы составить наиболее 
удобную сырьевую базу для массовых промышленных заготовок с 
целью приготовления витаминных концентратов. Степень сохраняе
мости витамина С после высушивания листьев древесных пород 
представлена таблицей 7.

Принимая во внимание, что при высушивании древесные ли
стья теряют до 75 % своего первоначального веса, потерю витами
на С при сушке следует считать значительной.

Заготовительные возможности листьев лесных пород огромны.
Так, по данным опытного подсчета, один гектар дубового леса 

дает около 5000 кг листьев, что соответствует 10 кг аскорбиновой 
кислоты с 1 га Площадь же дубовых насаждений в Армении исчис
ляется десятками тысяч гектаров. Не менее обширны заготовитель
ные возможности листьев бука и граба. Необходимо поставить спе
циальные исследования по выработке .методики приготовления вита
минозных концентратов из листьев древесных пород.
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К. С. Ахумян

Ленточные черви (Cestodes) домовой мыши в Армении

Настоящая работа является результатом обработки материала 
по цестодам домовых мышей (Mus musculus musculus L.), собранных 
за 1941 — 1943 годы в Армении. Работа проведена в Зоологическом 
секторе Армянского Филиала Академии Наук СССР (ныне Зоологи
ческий институт Академии Наук Армянской ССР), под руковод
ством заведующего Гельминтологическим Отделением Ереванского 
Института Малярии и Медицинской Паразитологии Е. В. Калантарян, 
кому автор глубоко благодарен за помощь и указания. Определен
ный материал проверен автором в Всесоюзном Гельминтологиче
ском Институте им. академика Скрябина.

Материал по мышам был собран сотрудниками Зоологического 
сектора в порядке стационарных и экспедиционных обследований на 
грызунов городов и районов Армянской ССР, он в большей своей 
части описан у Шидловского и Соснихиной (8) и Соснихиной (9).

Стационарно были обследованы: город Ереван и его окрестно
сти с 15. VII. 41 до 3. XI. 42 г.

Экспедиционным порядком были обследованы следующие р-ны:
1. Октемберянский (ст. Араке, Совхоз им. Микояна, Совхоз 

Ацнк, селение Армавир) с 15. V. до 23. VI. 42 г.
2. Вагаршапатский (гор. Вагаршапат» Агавнатун и Хатунарх) с 

14. VII. до 4. VIII. 12 г.
3. Амасийский (с. Амасия) с 4. IX. до 12. IX. 4? г.
4. Камарлинский (с. Камарлу, Арташат, Зовашен, Джанатлу) с 

9. X. до 19. XI. 42 г.
5. Вединекий (с. Давалу) с 10. X. до 16. X. 42 г.
6. Город Ленинакан с 12. II- 43 до 25. VIII. 43 г.
7. Город Кировакан тоже с 12. II. 43 до 25. VIII. 43 г.
Всего было подвергнуто вскрытию по методу полных 1ельминто- 

.!(>. ических вскрытий акад. К. Л. Скрябина 550 экземпляров домо
вых мышей.

Общая зараженность их представлена в таблице 1.
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Таблица I
Зараженность паразитическими червями

— В с է г о С а м нов Самок

абс. 0/ 
/0

абс. 0 абс. и
число число . 0 число

1 Общее количество
вскрытых мышеи 550 100 305 55,6 244 44,4

2 Зараженных паразити
ческими червями 248 45,1 129 42,1 119 48,7

3 Зараженность немато
дами 179 32,3 93 30,4 й 35,2

4 Зараженность цестоаа- 
мн ПО 20,0 48 15.7 62 25,4

5 Зараженность аканто- з 0,5 1 0,3 . о 0,8цефалами
6 Общее количество со

бранных цестоя 409 269 1 И>

7 Интенсинвазия цесто- 
дами истинная 3,7 • 5,6 2,3

8 Интенсинвазия цесто- 
дами средняя 0,9

1

0.6

И< этой таблицы мы видим, что первое место по частоте ин
вазии мышей занимают круглые черви (32,3%), второе—ленточные 
(20° Д акантоцефалы же встречались всего в 3 случаях.

Второе, что обращает на себя внимание, это более высокая за
раженность самок—48,7ս ո сравнительно с самцами (42° ,,) как в отно
шении обилия зараженности, так и зараженности представителей 
отдельных классов паразитических червей, обратное соотношение 
мы имели для интенсивности инвазии: на каждую зараженную самку 
в среднем приходится 2,3 паразита, а па самца 5,6 паразита.

Данные о зараженности домовых мышей в связи с их возра
стом приведены в таблице 2.

Таблица 2
Зараженность домовых мышей гельминтами в связи е 

возрастом

П
И ft' 

ft*

Кол и честно 
вскрытых

абс. ! 0
число , °

И н в а з и р о в а и ы

Паразитическими 
червями вообще Це стода ми

абс. 
число

Л 0
абс. 

число /о

1 Всего 5Ց0 100 248 44,2 НО 20,0
2 Половозрелые 465 84,5 224 48,1 102 21,9
3 Неполовозрелые

86 115.5
24 28.2 8 9.4

Таким образом, мы видим, что молодняк сравнительно со 
взрослыми заражен как паразитическими червями вообще, так и цес- 
толами меньше.
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В районном разрезе зараженность мышей гельминтами вообще 
и цестодами в частности выглядит следующим образом (табл. 3).

Таблица 3

Зараженность домовых мышей по обследованны м районам 
различными классами паразитических червей

1 
П
 Э

 III 14
-мФ

чзя 
(

И н в а з и р о в а н о

Паразитическими Нематода ми Цестодами Акантоне- 
фаламичервями воооще

JL
.1

J

Чи
сл

е
11

,IX
 м абс.

число
0 
/0

а бс- 
число %.

абс.
число

0 
0

абс. 
число 0

1 Ереван и его 377 132 35,3 82 22,0 69 18,3 2 0,5окрестности
2 Гор. Ленинакан 45 37 82,2 29 64,4 И 11,8 — —

3 , Кировакан 105 73 69,4 67 63,8 26 25,0 — —

4
Вагаршапатский շ — _ — __ __ — — _

5 Камарлинскнн р-н 6 3 50,0 1 25,0 2 33,3 1 16.6

6 Вединский р-н 4 1 25,0 1 25,0 — — — —

7 Амасийский р-н Л 2 18,2 — — 9 18,2 — —

Всего 550 218 45,1 179 32,5 110 20,0 3 0,5

Из этой таблицы видим, что наибольшее количество вскрытий 
падает на города: Ереван, Ленинакан и Кировакан, давшие и наибо
лее высокий процент зараженности .мышей паразитическими червями. 
Большая зараженность отмечается также в Камарлинском районе- 
500 0, но относительно этого последнего района мы пока оконча
тельного заключения дать не можем, так как в нем и в селениях 
остальных обследованных экспедиционным путем районов произве
дено слишком незначительное количество вскрытий грызунов.

Первое место по частоте инвазии принадлежит нематодам -32,6° в. 
Исключение составляет гор. Ереван с окрестностями, давший наи
более низкий процент (22° 0) нематодозов у мышей. Считаем необ
ходимым признать, что цифра эта также, как и цифра общей пора
женности, ниже действительных, так как впервые вскрытия грызу
нов начаты были как раз с Еревана и в связи с отсутствием внача
ле достаточных навыков мелкие нематоды могли быть просмот
рены.

Заражение мышей цестодами стоит на высоком уровне (20ft/j- 
Акантоцефалы были обнаружены всего у двух мышей в Ереване и 
у одной мыши в Камарлинском районе.

По различным районам зараженность отдельными видами це- 
стод j представлена в таблице 4.
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Семейство Taeniidae

Как мы видим, из обна
руженных 6 видов лен
точных червей самым 
частым паразитом как в 
отношении количества 
инвазированных мышей, 
так и географического 
распространения явля
ется Strobilocercus tae- 
niaeforniis (Batsch. 1786).

На втором месте но 
частоте инвазии стоит 
приводимый нами впер
вые в СССР вид Cateno- 
taenia symmetrica Baylis, 
1927. Этот паразит, одна
ко, был найден почти 
исключительно в гор. 
Ереване и только в од
ном случае был обнару
жен в Ленинакане (1 экз.).

По частоте инвазии 
почти не отстает от пре
дыдущего вида Cateno- 
taenia pusilia, причем он 
был найден в Ереване, 
Ленинакане, Кировакане 
и Камарлю. Самым бо
гатым по количеству ви
дов цестод оказался гор. 
Ереван, где были най
дены все 6 видов, что 
мы объясняем большей 
обследованностью в нем 
фауны грызунов. В гор. 
Ленинакане были заре
гистрированы 4 вида цес
тод, в Кировакане толь
ко 2 вида.

/. Strobilocercus taeniaeformis (Batsch., 1786)
Хозяева՝. Mus innsculus, Cricetulus migratorius, Ratius uorvegi- 

<us. Sylvinius sylvaticus, Microtus arvalis, Arvicola amphibius и другие- 
Локализация: печень.
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Место обнаружения-. Ереван, Ленинакан, Кировакан, Камарлу, 
Амасия.

Описание вида՝. Паразит этот представляет собой шаровид
ный молочно-белого цвета пузырек от 3 до 10 .и.и в диаметре, 
внутри которого находится сколекс с отходящей от него стробилом 
длиной, по нашим данным, доходящей до 100 мм при ширине 0,3— 
0,4 мм.

Сколекс'достигал до 1,2—1,3 .и.и в поперечнике. На хоботке 
находились 28—34 крючьев двух размеров: длина малых крючьев 
0,25—0,29 .им, больших 0,42—0,48 мм. Присоски круглые, большие 
0,46—0,47 мм в поперечнике. Шейка мало заметна, почти такой 
же ширины как сколекс.

По нашим материалам Strobiiocercus taeniaeforniis занимает по 
частоте инвазии первое место сравнительно с другими представите
лями цестод. Он был найден у 45 экземпляров вскрытых мышей, 
чго составляет 41% из числа мышей зараженных именно цестода.ми 
(ПО экз.). В огромном большинстве случаев в печени домовой мыши 
находилось лишь Но одному цистиперку.

11оловозрел<1Я форма этого паразита Hydatigera taeniaeforniis 
(Batsell., 1786) локализуется в тонких кишках домашней кошки и 
некоторых других видов того же рода, которые заражаются, поедая 
грызунов, инвазированных цистицерками. Strobiiocercus taeniaeforniis 
может играть патогенную роль и для человека: в литературе опи
саны случаи заражения человека Hydatigera taeniaeforniis в Дании, 
где печень крысы является народным лечебным средством при вос
палении почек, употребляемым населением в сыром виде.

2. Catenotaenia symmetrica Baylis, 1927.
Хозяева: Mus musculus, Cricetulus migratorius, Rattus norvegicus. 
Локализация՝, тонкие кишки.
Место обнаружения՛. Армения (Ереван, Ленинакан).
Интенсивность инвазии: 160 экземпляров на 27 зараженных мышей.
Описание вида: Длина стробилы |9—17 см. максимальная шири

на 1,5—2 мм. Сколекс 0,3—0,4 мм в диаметре, не вооружен, без хобот
ка. Присоски круглые, довольно большие—0,13—0,15 мм в диаметре.

За сколексом начинается шейка 2,28 мм длины и 0,28 мм ши
рины в области начала стробиляции. В первых молодых члениках 
видны только нервные стволы и 4 продольные экскреторные канала, 
которые простираются по бокам стробилы. В следующих молодых 
члениках длиной 0,30 мм и шириной 0,46 мм, находящихся на рас
стоянии 0,18 мм от стробиляции^ уже намечается в середине члени
ка клеточное скопление, которое постепенно увеличивается и направ
ляется к половому отверстию. Это закладка мужского полового 
аппарата—vas deferens и bursa cirri. Затем, почти одновременно на
чинается закладка семенников, вагины и женских половых желез 
(яичника и желточннка). Последние также образуются в середине 
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членика в виде компактной массы, которая в следующих члениках 
постепенно диференцируется: яичник вытягиваясь по ширине члени
ка, образует две лопасти, а желточнпк продвигаясь назад, распола
гается во второй половине членика, ближе к заднему краю его, так. 
же медианно.

На расстоянии 5,51 мм от стробиляции уже имеются вполне 
развитые гермофродитныс членики0,58—0,68длины 1,057—1.15 мм 
ширины, с пышным развитием всех половых желез. В таких 
члениках мы наблюдаем следующую картину. Экскреторные сосуды 
в виде 4 продольных каналов отстоят от края членика на рассто
янии 0,096 мм. Половые отверстия неправильно чередующиеся, от
крываются в передней трети края членика на расстоянии 0,2 мм от 
него. Половая клоака окружена круглой плотной кутикулой. Половая 
бурса кувшинообразной формы 0,18—0,25 мм длины и 0,080 мм 
толщины пересекает экскреторные каналы и достигает уровня по- 
рального края яичника. Циррус видимо не вооружен. Vas deferens 
представляет собой довольно толстую, извилистую трубку, прости
рающуюся от половой бурсы до медианной линии членика.

Семенникй числом 50—60, большинство круглой формы 0,038 — 
0,057 мм в диаметре располагаются в задней половине членика по 
бокам желточника двумя группами. Позади желточника эти группы 
несколько сближаются одним-двумя семенниками. Двухлопастный яич
ник большой 0,23м.и длины, 0.58 мм ширины,расположен медианно, при
чем апоральная лопасть больше поральной, но в некоторых члени
ках апоральная лопасть несколько расщеплена, что придает иногда 
яичнику вид трехлопастного или веера. Гроздевидный желточнпк 
лежит также медианно позади яичника между его двумя лопастями, 
длиною 0,17—0,23 мм, при ширине 0,23—0,25 мм.

Вагина открывается в клоаку тонкой трубкой, которая направ
ляясь в средние ноля членика, сопровождает половую бурсу до 
уровня яичника. Затем она диагонально идет к заду и в середине 
членика, между яичником и желточником образует петлистый семе- 
приемник в виде сильно извитой трубки.

В следующих стадиях в члениках 0,32 мм длины и 0,40 мм 
ширины наблюдается атрофия семенников и сильное разветвление 
яичника. В процессе дальнейшего развития проглоттид яичник и 
желточник также начинают исчезать, причем остатки желточников 
сохраняются дальше, чем остатки яичников. Членики 2,25 мм длины, 
1.05 мм. ширины содержат матку, распавшуюся на капсулы, запол
ненные яйцевыми элементами 0,045—0,052 мм в диаметре.

За неимением окончательно зрелых члеников к сожалению дать 
описание зрелых яиц мы не можем. Допускаем лишь предположе
ние. что яйца созревают в члениках после их отрыва во внешней 
среде.

Из числа 550 вскрытых домовых мышей паразит этот был 
выявлен в 27 случаях (в Ереване в 26 случаях на 377 вскрытий и в 
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Ленинакане в одном случае на 45 вскрытий), т. е. частота его рас
пространения равна 4,9° 0, но отношению к зараженным цестодами 
вообще: 24,5° 0. Паразит этот отмечается впервые для СССР.

3. Cate notaenia pusilia (Goeze, 1782)

Хозяева: Mus niusculus. ,
Локализация-, тонкие кишки.
Место обнаружения-. Ереван. Ленинакан, Кировакан, Камарлин- 

ский район.
Интенсивность инвазии-, был найден у 23,6",0 мышей, заражен

ных цестодами в среднем 6 -8 экз-ов на каждую мышь.
Описание вида՝, длина паразита 5- 15 см при максимальной ши

рине 1.019 мм. Сколекс не вооруженный, шириной 0,38—0,40 мм. 
Хоботка не имеется. Присоски круглые, 0,13—0,14 мм в диаметре. 
Шейка короткая, 0,57—0,58 мм длины, почти такой же ширины, как 
сколекс. Передние бесполые сегменты почти квадратной формы, 
длина 0,35,-0,41 мм при ширине 0,38—0,48 мм. Гермофродитный 
сегмент, находившийся на расстоянии 2,5 мм от головного кЬнца, 
уже значительно превосходил длиной ширину. В таком членике на
блюдается следующее. Половые отверстия располагаются по краям 
члеников, чередуясь весьма неправильно. Экскреторная система в 
виде 4 продольных каналов. Половая бурса 0,21—0,26 мм. длины. 
Семенники числом около 70 находятся в задней части проглоттид, 
они шарообразны, 0,067 — 0,085 мм в диаметре, локализуются в дор- 
зо-вентралыюм направлении в 2—3 ряда. Сильно лопастный яичник 
располагается в передней половине члеников. Позади яичника с по- 
ральной стороны лежит гроздевидный желточник и впереди него 
тельца Мелиса. ,

В зрелых члениках матка в виде продольного ствола с 15—22 
боковыми ответвлениями, длина таких члеников колеблется в пре
делах 3—4 мм при ширине 1,5 мм, т.^е. отношение длины к ши
рине равно 2 — 3. Диаметр яиц 0,025—0,029 мм.

Необходимо отметить, что у Я. Д. Киршенблата (1938) этот 
вид отнесен к сем. Dilepixlidae, в то время как обычно род Cateno
taenia входит в семейство Taeniidae.

Семейство Hymenolepididae

1. Hymenolepis diminuta (Rud.. 1810). Крысиный цепень

Хозяева: Rattus norvegicus, Mus musculus, Cricetulus migratorius, 
Microtus arvalts, Arvicola amphibius, Meriones persicus.

Локализация: тонкие кишки.
Место обнаружения: Ереван, Ленинакан, Камарлу, Амасия.
Интенсивность инвазии: в среднем от 1—7 экземпляров на каж

дую мышь (всего у 8 мышей).
Описание вида: Экземпляры, наблюдавшиеся нами, достигали 



8—42 см длины, при максимальной ширине 2 — 3 мм. Сколекс не во
оруженный, 0,2 — 0.4 мм ширины, снабжен весьма слабо развитым 
хоботком, без крючьев. Диаметр присосок 0,11—0,13 мм. Шейка ко
роткая, 0,7—0-9 мм длины, при ширине 0,2 мм. Первые членики 
очень короткие—0,065—0,076 мм длины. Во всей ленте ширина сег
ментов резко превышает длину. Половые отверстия односторонние, 
открываются но краям члеников. Половая бурса 0?268 им длины. 
Имеются наружные и внутренние пузырьки.

Cirrus повидимому не вооружен- Семенники 0,13—0,16 мм в 
диаметре расположены в один ряд по типу „УП“: один семенник 
лежит порально, два—апорально, в промежутках между поральным 
семенником и апоральными медианно лежат женские половые же
лезы. Яичник шириной 0,27—0,37 мм состоит из 7—9 овальных до
лек, перед ним лежит компактный желточник. В зрелых члениках 
мешковидная матка простирается до краев членика. Длина таких 
члеников колеблется в пределах 0,3—0,4 мм при ширине 2,5 мм. 
Яйца 0,038—0,058 мм в диаметре, с онкосферой 0,024—0,38 мм в 
диаметре. Яйцевая оболочка желточного цвета-

Паразит этот является одним из наиболее длинных цепней крыс 
и мышей.

Факультативным хозяином является и человек, в кишечнике ко
торого паразит может доразвиваться до зрелой стадии.

Промежуточные хозяева —многие насекомые, как, например, муч
ной червь, гусеница хлебной огневки, тараканы, блохи и некоторые 
другие насекомые, в полости тела которых развивается цчстицер- 
коид.

2. Hymenolepis straminea (Geoze, /782} Цепень хомячка

Хозяева: Mus musculus musculus, Cricetulus migratorius, Ratius 
norvegicus.

Локализация: тонкие кишки.
Место обнаружения: Ереван.
Интенсивность инвазии՝, у двух экземпляров мышей, в коли

честве трех у каждой.
Описание вида-. Длина стробилы 6,5 см, ширина 0,77 мм. Ско

лекс почти круглый, 0,20—0,25 мм в поперечнике, снабжен довольне 
длинным хоботком, несущим на своей вершине венец из 20 крю
чьев, длиною каждый 0,15 мм. Присоски круглые 0,096—0,10 мм в 
диаметре. Шейка очень длинная—5,01 мм при ширине 0,08 мм в са
мом узком .месте.

Все проглоттиды короткие, несколько расширяющиеся назад. 
Длина молодых бесполых сегментов 0,038 мм, ширина 0,195 мм. 
Длина гермафродитного членика 0,15—0,23.м.и при ширине 0,60—0,90.*м 
Половые отверстия односторонние. Экскреторная система 4 боко
вых стволов. Половая бурса 0.06—0,07 мм длины, 0-041—0,043 м # 
ширины. Имеются внутренний и наружный семенные пузырьки. Vas 
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deferens расширяется в наружный семенной пузырек. 3 семенника 
расположены в один ряд, диаметр их 0,045—0,054 мм. Яичник 
сильно лопастной, 0,16—0,18 ми ширины, лежит медианно. Жел- 
точник компактный, 0,067 мм ширины. Вагина открывается позади 
половой бурсы.

Зрелая матка мешковидная, наполнена яйцами. Яйца овальной 
формы, длиною 0,05—0,06 мм, при ширине 0,037 0,055 мм с онко
сферой 0,037 мм в диаметре.

Этот вид является обычным паразитом серого хомячка, но при 
исследовании гельминтофауны домовой мыши в Армении был обна
ружен нами также у этого грызуна. Таким образом, Mus muscylus m. 
оказался новым хозяином для Hymenolepis straminea.

3. Hymenolepis fraterna (Stieles, 1Л06)
Хозяева՝. Mus musculus, Rattus norvegicus, Sylvimus sylvaticus. 
Локализация՝, тонкие кишки.
Место обнаружения՝. Ереван.
Частота обнаружения՝, найден у двух экземпляров, что со

ставляет 1,80% мышей, зараженных цестодами.
Описание вида՝, стробила паразита достигала 15 мм длины 

при ширине задних члеников 0,38 — 0,44 мм. Сколекс вооруженный 
0,35 мм в поперечнике. На коротком хоботке одинарный ряд крю
чьев, числом 20 фратероидного типа, длина их 0,015 мм. Присоски 
круглые, 0,058 мм. в диаметре. Шейка короткая, 0,58 мм длины при 
ширине 0,17 мм. Длина гермофродитных члеников 0,10—0,12 при 
максимальной ширине 0,45. Число семенников 3, они расположены 
по типу ЯУП“, 0,080—0,090 мм в диаметре. Женские половые желе
зы лежат в середине членика, ширина яичника 0,15—0,18 мм, жел- 
точник 0,080 мм. Матка мешковидная. Яйца круглые, в диаметре 
0,052—0,061 мм с онкосферой 0,038..ил. За неимением удачных 
препаратов подробное описание этого вида привести в настоящей 
работе не представляется возможным. Hymenolepis fraterna пред
ставляет большой интерес по своему морфологическому сходству с 
человеческим карликовым цепнем—Hymenolepis папа Dujar, 1845, 
благодаря чему за сто лет существования Н. fraterna многими 
авторами дебатируется вопрос идентификации и самостоятельно
сти этих двух видов цестод. Некоторые из них базируются на мор
фологии и анатомии, другие на биологические данные. Ак. Скрябин 
и Матевосян в своей монографии по Hymenolepldidae суммируют 
имеющиеся в науке точки зрения по этому вопросу и приходят к 
заключению, что Нут. папа и Нут. fraterna являются самостоятель
ными вилами.

Выводы
Из общего числа 550 вскрытых домовых мышей (Mus musculus 

musculus L.), добытых в Армении, были заражены паразитическими 
червями 248 экземпляров, что составляет 45,1%.
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Наиболее чауто домовые мыши оказались инвазированы нема
тодами—32,3%- На втором месте ио частоте инвазии стоят цестоды— 
20°/в. Акантоцефалы встречались только в 3 случаях—0,5%. Тре
матод обнаружено не было.

Наиболее пораженными паразитическими червями оказались 
мыши городов Ленинакана и Кировакана (82,2%—69,4%).

Найденные нами цестоды относятся к следующим видам:
1. Strobilocercus taeniaeformis (Batsch, 1786), личиночная стадия 

ленточного червя Hydaligera taeniaeformjs (Batsch, 1786).
2. Catenotaenia symmetrica (Baylis, 1927).
3. Catenotaenia pusilia (Geoze, 1782).
4. Hymenolepis bimlnuta (Rud., 1819).
5. Hymenolepis iraterna (Stieles, 1906).
6. Hymenolepis straminea (Goeze, 1782).
Для Hymenolepis straminea (Geoze, 1782) Mus musculus mitsct։- 

lus L. указывается в качестве хозяина впервые.
Приводимый нами вид Catenotaenia symmetrica Baylis, 1927 

впервые для СССР обнаружен в 27 случаях у домовых мышей 
гор. Ереване и в Ленинакане, а также у Raltus norvegicus и у Cri- 
cetulus migratorius в Ереване.
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Ներկա սւ^ււասւոլ  ̂յոէ-նլւ հանդի иանում կ 11)41—1043 թվականներին 
Հա յաււտանում հա վարաi տնային մկների (MUS mUSCUlllS IllUSCUlUS Լ.) 
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րեսսւոդհե րի մշա կժ ան արգյուն,լ։՚ըէ ]Լշ[սա տան բ ը կւսսւալւվա^ Հ 4’իտոլթյուն֊ 
ների 1Լկա։լե iJ ի ա հ ի Հա /կական 'իիւիաէի Զոոլոգիական սե1լտորոս1 (ներկա֊ 
յոլէէս Հայկական ՍՍ ()’ վ'իտութ Հունների Ակադեմիայի Цппլոգիական ինս֊ 
ւոիէոուտ) Երևանի մալարիայի ե բժշկական սլար ա դիտոլոգի այի ինստիտոլ֊ 
ա ի հև լժ ին թ ո ր։գ ի ա կան րտժնի վարք/չ Ե. Վ. 'Р ա լան ի) ա ր յ ան ի ւլեկավարու֊ 
թ յամբ ։

550 հերձվmi ti !լհ ե ր ի ընղհանուր թ վքէ у պարսւղէտ որւլհլւււվ վարակ* 
վաЛ են 248—45,1 տոկոսf

Տնային t! կների մեծ ւ!ասը վարակված են նեմատոդներով—32,3 ԼՈՈ* 
կոս։ !‘чш ին.լագիայի հաճախականության երկրորդ տեգը գրաւէուժ են գես֊ 
սագները---20 տոկոս: Ական ս։„ րևէիալեևրով վարակված են միայն երեյ> ւքուկ։
Տրեժատոգներ չեն հայտաբերված։ Հետազոտված վայրերիդ պարագիա որ֊ 
գերով հա ժե ifաս՛ա բա ր ավելի շատ են վարակված Լենինականի և Ե ի րովա֊ 
կանի մ1լ1։ե ր ր ( 82,2 աոկոս ե 69,4 տոկոս )։

Մեր հայտաբերած որդերը պատկանում են հետևյալ տեսակ֊ 
ներին. Strobllocercus taeniaeformis (Batsch.), Catenotaenia symmetrica 
Baylis, Catenotaenia pusilia (Goeze), Hymenolepis diminuta (Rud.), Hy
menolepis straminea (Goeze), Hymenolepis fraterna St.

Սովետական Միության մե9 աոաջին անդամ ii ե ր նկարագրած 
Catenotaenia symmetrica-^ գտնված է 27 տնային մկների մոտ, Երե֊ 
վանում ե Լեն ինականում, ինչպես և Rattus norvegicus֊/» և Cricetulus mig- 
ratOriUS-/' մոտ Երևանում։

Hymenolepis straminea (Goeze, 1782) UI և и ակի համա ր Mus muscu- 
IllS milSCLllUS-Ъ ЬРР^ ածր աոաջին անդամ!։ Լ նշվում։

K. Տ. Akliumyan

Cestodes of house mice in Armenia

S и in m ary

The present work is the result of the study of cestodes of the 
house mice (Mus musculus musculus L.) collected in the years 1941 — 
1943 in Armenia.

The work was carried on by the Zoological Section of Armenian 
Branch of Academy of Sciences (now Zoological Institute ot Academy of 
Sciences of the Armenian SSR) under the guidance of E. V. Kalantar- 
yan (Helmintological department of the Erevan Institute of Malaria and 
Medical Parasitology).

From .the total number of 550 dissected house mice (Mus musculus 
musculus L.) caught in Armenia, 248 were infested with parasitic worms, 
this comprising 45,1%-

Most frequently the house mice were found infected with nemato
des— 32,3%,. The second place in frequency of infestation belongs to 
cestodes—20%.

Acanthocephala occured only in three cases—0,5 Trematodes were 
not found.
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I he most heavily infested with parasitic worms in Armenia were 

(he mice of Leninakan and Kirovakan cities (82,2% and 69,4% atcordin 
giy).

The cestodes found by us belong to the following species:
1. Strobilocercus taeniaeformis (Batsch 1786) Zeder, 1803.
2. Catenotaenia symmetrica Baylis, 1927.
3. Catenotaenia pusilia (Goeze, 1782).
4. Hymenolepis diminuta (Rud, 1819).
5. Hymenolepis fraterna (Stiles, 1906).
6. Hymenolepis straminea'(Goeze, 1782).
Mus musculus musculus for the first time is indicated as fhe host 

for Hymenolepis straminea Goeze, 1782.
The species Catenotaenia symmetrica Baylis 1927 first established 

by us in USSR, was found in House of mice of Erevan and Leninakan 
cities, as well as in Rattus norvegicus and Cricetulus migratorius in 
Erevan.
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О хронической перемежающейся шестидневной лихорадке
В 193В году нами, совместно с нроф. Оганесяном, был описан 

ряд случаен неизвестной инфекционной болезни, названной нами 
хронической перемежающейся шестидневной лихорадкой (Советская 
Медицина 1938 г. № 16). В то время мы располагали небольшим 
материалом всего лишь в семь случаев. В последующие голы нами 
было выявлено еще четырнадцать новых случаев этого заболевания.

Клиническая картина и течение болезни всех наших больных 
вполне подтвердили высказанную нами тогда мысль о том, что мы 
имеем в этих случаях заболевание, представляющее совершенно 
обособленную нозологическую единицу. На основании собранного 
нами материала мы имеем возможность представить в настоящее 
время более цельную картину рассматриваемого заболевания.

Всего нами выявлен 21 больной, 9 мужчин и 12 женщин.
Давность болезни у наших больных оказалась: от 2 до 5 лет— 

3 чел., от 6 до 10 лет—И, от И до 15—3, от 16 до 20 лет—2, 
27 лет—1, 36 лет—1.

Заболевание началось в возрасте от 1 до 5 лет у 6 человек, от 
6 до 15 лет—3, от 16 до 25 лет —10, 31 г. — 1 и 60 лет—1.

Таким образом давность заболевания колеблется от 2 до 36 
лет, начало заболеваний в большинстве случаев падает на детский, 
юношеский и молодой возраст.

Болезнь проявляется периодическими приступами лихорадки 
длительностью от одного до двух суток. До приступа в течение 
нескольких часов обычно наблюдается период предвестников в виде 
общей слабости, недомогания, а иногда и слабо выраженной отеч
ности век. В пяти случаях до появления приступа, нередко в те
чение одного-двух часов, отмечались боли в области правого пле
ча или правого подреберья. В двух случаях в продромальном стадии и 
в трех случаях во время самого приступа у больных наблюдалась пуль
сация в заднем проходе, вызывающая у них неприятное, тягостное 
чувство. Самый приступ протекает с характерными для данной болезни 
симптомами. Приступ начинается с легкого озноба, продолжающе
гося несколько минут; реже озноб бывает более резко выраженным 



и в этих случаях стадий озноба длится около получаса; из
редка озноба не бывает. Уже в стадии озноба температу
ра постепенно повышается и незаметно переходит в стадий 
жара. Одновременно появляются боли в большинстве случаев 
в правой подреберной области, в области печени и желчного 
пузыря, затем они распространяются в правую подвздошную, в ле
вую подреберную, левую подвздошную область, а йогом и по всеуу 
животу. Боль отдает в правое плечо, реже в левое плечо, иногда в 
область правой лопатки. В некоторых случаях боль начинается в 
области левого подреберья, передается в правое подреберье, и 
отсюда иррадирует в те же участки. Через 2 -3 часа после начала 
приступа боль достигает значительной силы и становится для боль
ных весьма мучительной. Иногда больные корчатся от сильных 
болей. Аппетит у большинства больных нарушается. Обычно при
ступы сопровождаются тошнотой, а иногда и рвотой. Стул нормаль
ный, в некоторых случаях наблюдается легкий понос, раза три в 
сутки. В периоде жара у большинства больных отмечается усилен
ная жажда. Настроение всех больных во время приступа резко по
давленное, наблюдается большая раздражительность, легкая и быст
рая возбудимость и довольно часто плаксивость, как у женщин, 
так и у мужчин. Сон обычно плохой. Наблюдается выраженная 
общая слабость. Боль и температура достигают своего максимума 
через 6—15 часов после начала приступа. Температура па высоте 
приступа доходит до 38—40° и держится на этой высоте 3—8 часов. 
Затем наступает перелом в сторону затихания всех клинических 
явлений: температура постепенно снижается при явлениях слабо 
выраженной потливости и, через 6—12 часов после наметившегося 
перелома, устанавливается на нормальных цифрах. В редких случаях 
температура держится на субфебрильных цифрах также и в течение 
следующего за приступом дня. С понижением температуры одновре
менно утихает боль, исчезающая в ближайшие часы после снижения 
температуры. Лишь в трех случаях незначительная боль держалась 
и па следующий день после снижения температуры. В конце при
ступа обычно больных клонит ко сну.

Как правило, в периоде апирексии болевые ощущения и прочие 
клинические явления совершенно отсутствуют. Больные чувствуют 
себя здоровыми и вполне работоспособными, выполняя обычную 
свою работу без всякого напряжения.

Приступы возобновляются через некоторый промежуток вре
мени, который может сильно варьировать как в отдельных случаях, 
так и у одного и того же больного в разное время. В первые ме
сяцы или годы заболевания приступы эти бывают сравнительно ред
ко, например в 1—3 месяца раз, в дальнейшем период апирексии 
постепенно укорачивается, сперва до 15—20 дней, а затем еще 
больше и, наконец, через 1 — 2 года после начала заболевания, бо
лезнь принимает вид довольно правильной перемежающейся лихо- 
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радкн. Приступы наступают через 5—6—7 и более диен, чаше же 
всего на каждый шестой день (что и дало нам повод назвать эту 
болезнь шестидневной лихорадкой). В таком виде болезнь продол
жается много лет. Иногда без видимых причин наступают нарушения 
правильной цикличности приступов; они становятся более частыми 
или более редкими. Наконец, в части случаев правильной шести
дневной цикличности приступов в течение всей болезни не бывает 
вовсе при полном сохранении характера и длительности приступов. 
В некоторых случаях период апирексии удлиняется, но зато сле
дующие за ним приступы становятся более частыми, повторяясь в 
течение некоторого времени каждые 3 4 дня. Временами приступы 
прекращаются на несколько месяцев и даже на год. У одной боль
ной в период имевшихся у ней двух бе-ременностей не было ни 
одного приступа, но через несколько дней после родов приступы 
возобновились.

Обычные клинико-лабораторные исследования произведены вами 
почти у всех наших больных, биохимические и некоторые сероло
гические и бактериологические исследования произведены у трина
дцати больных. В большинстве случаев приступы сопровождались 
небольшим лейкоцитозом (9100—16.700). Количество нейтрофилов 
возрастает главным образом за счет сегментоядерных. Одновремен
но наблюдается лимфопения, иногда резко выраженная (до 9° 0) и 
довольно часто анэозинофилия. В одном только случае у девятилет
ней девочки наблюдался лимфоцитоз (41" 0). Количество эритроцитов 
почти во всех случаях оказалось пониженным. РОЭ, как правило, 
повышена от 22 до 50 мм в час по Панченкову. Количество рети
кулоцитов держалось в пределах нормы, лишь в двух случаях оно 
оказалось повышенным ( у одной больной возраста 9 лет, у другого 
больного возраста 16 лет); токсичность нейтрофилов не наб.подалась. 
При многократном исследовании крови во время приступа лей
коцитоз и РоЭ, оставаясь на повышенных цифрах, давали некото
рые колебания. После окончания приступа сдвиги в лейкоцитарной 
формуле, как правило, выравнивались.

При исследовании крови в период между приступами особых 
изменений в составе лейкоформулы не замечается. Количество 
лейкоцитов нормально. Количество эритроцитов в межприступ- 
ном периоде почти такое же, как и во время приступа. РОЭ 
обычно повышена от 17 до 48 .им в час но Панченкову, лишь при 
длительных апирекспях иногда она может снизиться до нормы или 
быть близкой к ней. Количество ретикулоцитов в нормальных гра
ницах. Резистентность эритроцитов минимальная—0,44, максималь
ная—0,28. Токсичность нейтрофилов слабо положительна в двух 
случаях.

Таким образом на основании данных лабораторных исследо
ваний мы можем пока сказать, что во время приступа чаще отме
чаются небольшой лейкоцитоз, анэозинофилия, нейтрофилия» лим- 
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фопевия и повышенная реакция оседания эритроцитов- В межпри
ступном периоде указанные сдвиги в лейкоформуле исчезают, реак
ция оседания эритроцитов в большинстве случаев остается повышен
ной.

Плазмодии малярии, несмотря на многократные исследования, 
произведенные как нами, так и другими исследователями в прошлом, 
не были обнаружены ни единый раз ни во время приступа, ни в 
межприступном периоде. Реакция Анри оказалась положительной в 
5 случаях, в том числе в двух слабо положительной. Реакция Таката 
Ара в трех случаях оказалась слабо положительной, в остальных 
отрицательной. Реакция Райта всегда была отрицательной, за 
исключением одного случая, когда она получилась сомнительной 
(1:50); при повторном исследовании через 4 месяца реакция Райта 
стала отрицательной. Посев крови, взятой во время приступа, во 
всех случаях дал отрицательный результат, за исключением одного, 
когда был обнаружен золотистый стафилококк.

Количество билирубина оказалось увеличенным (от 13,12 до 
18,7 мг °/о) в четырех случаях. Реакция ван-ден-Берга прямая была 
отрицательной, а непрямая —положительной во всех случаях. Коли
чество холестерина увеличено (192—225 мг %) в двух случаях и 
уменьшено (104 .иг ° 0) в одном случае. Количество сахара в преде
лах нормы- Белковый коэфициент в пределех 0,69—1,1 за исклю
чением одного случая, когда он в межприступном периоде оказался 
равным 1,8. Количество фибриногена от 2 % до 7 %. Остаточный 
азот всегда был в пределах нормы.

Ввиду получения во всех случаях непрямой реакции ван-ден-Берга 
и отсутствия уробилина в моче нет достаточных оснований считать, 
что у больных имеется сколько-нибудь серьезное нарушение функ
ций печени. Полученные изменения белкового коэфициента с преоб
ладанием глобулинов (более резко выраженные во время приступов), 
невидимому, связаны с нарушением обмена вследствие частых ли
хорадочных приступов. Резкое преобладание глобулинов во время 
приступов, возможно, зависит от процессов иммунизирования, но 
если это так, то процесс этот недостаточен для предотвращения 
следующих приступов.

В моче при многократных исследованиях патологических при
месей не найдено. Исследование мочи на витамин С обнаружило 
резкое снижение количества последнего в пределах 4,81—9 мг °/в, 
за исключением трех случаев, когда количество витамина С держа
лось на низкой границе нормы.

Незнакомство клиницистов с рассматриваемой болезнью яви
лось причиной того, что у больных в прошлом ставились весьма 
разнообразные диагнозы.

В частности небезынтересным является то, что для исцеления 
от этой болезни больные подвергались различным операциям. У 
девяти из наших больных произведено 14 операций, а именно: 
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тонзиллэктомия в 4 случаях, тонзиллотомия 1, аппендэктомия 6, 
холецистэктомия 2, гастроэнтеростомия 1. Во всех случаях опера
ции оказались безрезультатными.

Нами предприняты для выяснения происхождения этой болезни 
экспериментальные исследования, резюмировать которые, за их не
законченностью, пока преждевременно.

Из лечебных средств, которые могли бы оказаться полезными 
против этой болезни, мы применяли переливание крови, неосаль
варсан, стрептоцид, осарсол, общеукрепляющие средства, селезеноч
ную органотерапию, oleum lini внутрь, витамин С и проч.

Пока мы можем констатировать прекращение приступов в те
чение длительного периода у 4 больных от лечения стрептоцидом 
и у одного больного после многократной трансфузии крови. Боль
шинство же других примененных средств не дало никаких резуль
татов.

Выводы

1. Хроническая перемежающаяся шестидневная лихорадка яв
ляется самостоятельной нозологической единицей.

2. Лихорадочные приступы в первые годы заболевания насту
пают сравнительно редко и не имеют правильной цикличности; в 
дальнейшем в части случаев приступы наступают довольно аккурат
но в 6 дней раз, иногда прерываясь на неопределенно-длительный 
срок продолжительными ремиссиями.

3. Длительность приступа обычно равняется одному-двум дням. 
В периоде апирексии у больных исчезают почти все субъективные 
л объективные симптомы.

4. Довольно постоянная локализация болей в области печени 
позволяет думать, что орган этот играет какую то невыясненную 
пока роль в клинике, а может быть и в патогенезе данного забо
левания.

5. Болезнь длится годы и десятилетия, не вызывая грубых 
органических изменений. До настоящего времени мы пе имеем пи 
одного случая смерти; в то же время нами констатировано пре
кращение приступов в продолжение длительного периода в резуль
тате применения некоторых средств (стрептоцид, трансфузия крови/

6. Вопрос о хронической перемежающейся шестидневной ли
хорадке приобретает определенный эпидемиологический интерес, 
поскольку за последние годы количество обнаруживаемых нами 
случаев означенной болезни неуклонно возрастает.
Пропедевтическая терапевтическая клиника
Ереванского медицинского института ^завед. действительный член
Академии Наук Ар.м. ССР Л. А. Оганесян,).
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ՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԸՆԴՍՒՋՎՈՂ Վ.ԵՑՕՐՅԱ ՋԵՐՄԻ ՄԱՍԻՆ

Ա Ս' Փ II Փ II հ Մ

^/« դին ակը պրոէի Լ. Ա, Հովհաննիսյանի հետ մ իատևդ դեռևս 1938 թ. 
նկարագրել կիհ անհայտ վարակիչ հիվանդության ժի շարք դեպքեր և ան֊ 
վանևլ կին այդ հ ի վանդո ւթ յո ւն ր քրոնիկական ընդմիջվոդ վեցօրյա հերժ 

ք.Советская медицина" , 1938 թ., л 16),
^'J'l ^իվանդությունը, որ ինքնռւրո։ յն նողո լոգիկ մ իավոր է հանդի֊ 

ստնուժ, հատուկ կպիդեdիոլոդի կ հետաքրքրություն կ ստանում, քանի որ 
՛Լերջին տարիներում 'ւայտարերված դեպքերի թիւխ ակնհայտնի կերպով 
աճում կ։

֊,ա յտար երված են "ւիվանդութ jան րնդաժենը 21 դեպք (9 կին
ե 12 ւոդամարդ), որոնց վադեd ութ յուեր տատանվում է 2֊ից ժինչև 36 
տա րվա միջև։

Հիվանդությունն արutա ա լտվում Լ պարբերական նոպաներով) մեկից 
մինչև երկու օր տևողությամբ։ Նոպան սկսվոււէ է թեթև սարսուռով, որը 
տևում կ մի քանի րոպե։ Սարսուռի ստադիա յում թւ րմա и tn իճանր հեաղ՞ւևտև 
բարձրանում կ և աննկատ!։ լի կերպով անցնում տա քութ յան ստադիան։ Մ իա֊ 
ժամանակ առաջ են էլա լիս ցավեր, d և ծ մասամբ ա^սէկոդժյան կողատակի, 
Լյարդի և լեղապարկի շր$ անում• հետո ցավեր ր տարած վում են ա^ զսլոա֊ 
փոսի, ձախ կոդատակի , ձախ զստափոսի շրդանը, այնուհետև ա մբո ղ^ փորի 
վրա։ 8ա։խ դդա ցվոլմ կ ա9 ուսի, ա վև լի նվաղ դեպքերում ձախ ուսի, հր֊ 
րեէևէ կլ tn 9 թիակի շրջանում։ Նոպայի սկսվելուց 2֊3 մ՛ամ հետո ցաւխ զգա֊ 
լիորեն и ա и tn կան tied է և հիվանդի համար տանջալից դաոնում։ Սովորաբար 
նոպաներն ուդեկդվում են и ր տ ա խ ա ռԿ ութ յա d բ , իսկ երբեմն նաև փսխու։! ով ։

8ս։1խ ու ջևրժաստիճանը առավելագույն չափի են հասնում նոպայի 
սկսվելուց 6-- 15 մ՜ամ հետո։ Ջևրdս։ստիճանը նոպայի աւ1ենաբարձր կևւոոււէ
հասնուժ կ 38 — 40^ և այդ բարձրուիք յան վրա ւևւուէէ է 3 —8 ժամ։ 1Լյնոլ-ւետև
Ոէեղի կ ունենում բեկում բոլոր կլինիկական երևույթների հանդարտացժան 
ուղւլոլթ յ ա d ր, հե ր d տ и տ իճան ր , թ ու յ լ> ա ր տահա յտված քրտնոսէ ու թ յ ան առ֊ 
ըէ> թ ե ր, հետզհետե իջնում կ և րեկման սկսվելուց f)-- 12 duid հետո հաս֊
տասւվուժ կ նորէէալ աստիճանի վրս։։ և ր t! ա и տ իճան ի իջնելու հևտ d ի ա и ին 
'•անդարտվում կ նաև ցավր։

8 ավեր ի բավական հաստատուն տևղակայումը շրջանոլւէ թույլ է
տալիռ կարծելու, որ ալդ ասաիճանր ինչ֊որ դեռևս չպարզված դեր կ կա֊ 
ասւրուէ! այդ հիվանդս։ թ յան կի կա յ ի, գուցե նաև պաթոգենեզի /7Л?»

Զերմէսդադարի շրհ անուժ հիվանդների ցավագին զգա ց ո գութ յունն ու 
այլ կլին իկո։ կէէէն երեույթնևրր ժիսւնդաժայն բա ցակա յոլւէ են, և նրանք ի֊ 
քենդ րոլորովին առո։լհ և աշխատունակ ե h զգում։

ևոպսւները վևրսկսվուժ են որոշ րնդէ!իջումից հետո, ոբը կարոդ կ տար֊ 
բեր լինել թև տոսւնձին դևպքերուժ և թե ti ի են ույն հի։Էանգի dnut տարբեր 
մ՜ամանա1լ1։ևրոլժ։ Հիվանդութ լան աոաջին ա մ ի սն ե ր ին կամ տարիներին Ա՛յդ 
նոպաները հա if 1։ d ա տա բա ր հազվադեպ են լինում և կան ոն ա վո ր պարբերակա֊ 
նություն չեն ունենում հևտւսգայուժ ջևրմաւլադարի շլ^անն աստիճանաբար 
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կւսրճանոււք է և Հիվանղսւնէպու օրից lift ՛բանի ա ար ft '“‘lt g ի 'ք անդո լթ յունր 
կ ան է Հհ t it if ոչւ ւսպես րնդձքէ^վոէլ ջերէ1[, պւստկեր է ստանում. նոպաները ւոեդի են 
ոլնենուս 5—6 — 7 օր և աւքելի անցնե րււդ հետււ, աւքենահսւճաքս ւքևդ °ըը մի ւսն~- 
րրսւհ Պատահում է նաև՝ որ նոպանե րը դադարում են և չեն կո կնվոււք lift 
ր ան ft ամիս և նու լն ft и կ if ft աւէբուլք տարի շւս ր ուն ակ։

քյոսլայի մաւէանակ հաճաքս նկատւքոււէ են թեթև լեյկոցիտոդ, ան է it դին ո •■֊ 
'իիլիա, ն ե յ ա ր ч !ի ft լ ի ա, լի մ՝!ի ո պ են քւ ա և էրիթրոցիտների նսւոսան ա ր ադա ցա i 
ո եակցիա։ Նոպաների միջև րնկած շր9անոլւէ լե յկոֆո ր»/ ողա յքւ կողմից ն ըշ֊ 
ված տեդաչարմ ե րր անհետանում են՝ էրիթրոցիտների ն и աման ռե ակցիան 
դեպքեր ի մեծադույն մասում Ui.tiLif է ա ր ա դա ց սւծ г

ձվւվանդոլթ յոլն ը տհում է տարիներ և տասնյակ տարիներ առանց կո — 
պիտ օրգանական փոփոխություններ առաջացնելու։ Մինչև այսօր ոչ մի 
մահվան դեպք 4 ի եդևլ։ U իևնոլքհ ժամանակ արձանադրւքաձ են դեպքեր, 
ևրր որոշ միջոցների ( ստրեպտոցիդ՝ արյան փո քսն և րս։ րկո ւմ ) դո ր ծ տ դ ր п I — 
թյան հետևանքով նոպաներն ընդհատ՛քել են և չեն կր կն վե լ հ ր կա ր ա տ և 
մ աման ակաշր ջան ի րն թ ա դ քում։

W. M. Avakian

About the chronical interrupted six days fever

S u m in а г у

The author, together with L. A. Hovhanessian, had described se
veral cases of an unknown infectious disease, and named the disease 
as the chronical interrupted 6 days fever.

The disease which is a nosologic unit by itself, serves to us a 
special epidemiological interest, since during the last years, the num
ber of the disease is growing and we have already «21 cases of the 
disease disclosed.

The symptoms of the disease may be noticed by periodical fits 
from one to two days duration of time. The ilness begins with a slight 
shievering. At the stage of the shievering, the temperature is getting 
high, and is unnoticeably passing to the stage of temperature.

Meanwhile, the patient feels pains, mainly, under the right side 
rib of the body—around the liver and liver-l*ag; the patient feelspains 
on his or her belly, on shoulders and sometimes in the area of the 
right shoulders back.

The fit is usually shown by the feeling of a vomit and sometimes 
with a vomiting process.

In the first months or years of the disease the fits are compara
tively very rare. Later, the ceasing period of the temperature, is 
gradually lessoning, and a few years passed of the date of his or her 
ilness; the disease might have a form of a regularity uninterrupted 
fever. The fits occur after 5—6—7 days ormore passed, more frequent
ly once in 6 days.

The disease may last for years and a decadeten, without showing 
considerable organic changes.
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