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ГЕНЕТИКА

С. А. Погосян

Изменчивость гибридных растений томата 
под влиянием ментора

Практика прививок плодовых деревьев и результат их относи
тельной константности в вегетативном потомстве становится понят
ной в свете теории стадийного развития ак. Т. Д. Лысенко. Давно 
сформировавшиеся, стадийно развитые, устойчивые формы, привитые 
на самые разные подвои, практически не подвергаются изменениям 
в своих свойствах и качествах. Такие формы все свои последова
тельные изменения претерпевают начиная с первых этапов жизни 
до окончания своего полного развития, еще при корнесобственном 
питании. И наоборот, привитые на разные подвои молодые сеянцы 
плодовых, в зависимости от силы передачи наследственности подвоя, 
под влиянием новых условий питания, отклоняются от своего обыч
ного пути, приобретая новый характер в своем развитии. Это явле
ние особенно ярко проявляется на растениях гибридного происхож
дения, как наиболее податливых организмов.

Об этом важном факте И. В. Мичурин пишет: „... Всякое расте
ние имеет способность изменяться в своем строении, приспособляясь 
к условиям новой среды лишь в молодом возрасте, и эта способ
ность проявляется начиная с первых дней после всхода из семени в 
большей мере, с течением времени постепенно слабеет и затем со
вершенно изчезает при полной возмужалости дерева".3)

Мичуринская теория переделки наследственности растений ис
ходит из того положения, что оплодотворение и образование зиготы 
еще не является завершающим этапом формирующейся наследствен
ности, а представляет лишь ее начало. Формирование наследствен
ности организма происходит и завершается под влиянием длитель
ного воздействия условий жизни, в особенности в раннем периоде 
онтогенеза.

Однолетние гибридные растения подчиняясь общим законам 
развития, имеют свои характерные особенности. Онн по длительности 
своего онтогенетического развития не могут подвергаться тем изме
нениям, которые претерпевают гибридные сеянцы многолетних рас
тений в течении ряда лет. Продолжительность действия ментора, в 
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данном случае является одним из важных факторов развития форми
рующегося растения. Как у многолетних, так и однолетних растений 
свойство податливости к воспитанию остается характерной особен
ностью гибридных растений, в процессе их формирования.

Однако у гибридов однолетних растений это свойство, в резуль
тате более короткого периода действия ментора, во многих случаях 
может проявиться не особенно резко и отчетливо.

Работы по вегетативной гибридизации показали, что роль под
воя с корневой системой или привоя с ассимиляционной листовой 
поверхностью не сводится к чисто механической функции передачи 
воды, растворенных в ней солей и ассимилятов. Природа привитых 
организмов, в результате взаимного питания компонентов, во многих 
случаях изменяется в той или иной степени. Особенно это характер
но для гибридных растений. В работах Мичурина ։) приводится ряд 
убедительных примеров относительно влияния ментора на природу 
вновь формирующегося гибридного сеянца, как например: яблони 
„полуторафунтовая", черешни „Княжна севера*, груши „Молдавская 
красная* и др.

Указанные положения Мичурина о характерных особенностях 
развития гибридных растений и акад. Т. Д. Лысенко об изменчи
вости стадийно молодых растений легли в основу нижеизложенных 
экспериментальных работ.

Задача нашей работы заключалась в том, чтобы во втором се
менном потомстве гибридов томата получить, по ряду признаков и 
свойств, направленное изменение в ходе расщепления в сторону ро
дительских форм, в первом поколении послуживших ментором для 
них.

С этой целью в качестве исходного материала были взяты расте
ния таких сортов томата, которые имели резко различающиеся, конт
растные признаки, а именно: „Нор-Кохп", „Гумберт", „Штамбовый 
краснознаменный", „Презервинг".

Характерные признаки этих сортов следующие:
Сорт „Нор-Кохп“ (местная популяция) принадлежит к группе 

средне-поздних сортов томата, с полулежащим, сильнорослым, об
лиственным кустом. Листья типа обычного культурного томата, кисть 
сложная, плоды круглые, гладкие, иногда со слабой ребристостью у 
плодоножки. Средний вес плодов;* 120—150 гр, с числом камер от 
6 до 12, иногда и более.

„Гумберт" имеет также полулежащий, сильно облиственный, 
среднерослый куст. Кисть простая, плоды удлиненно-овальные, глад
кие, двухкамерные. Средний вес плодов 40—50 гр.

Сорт „Штамбовый краснознаменный" имеет средне-рослый 
куст штамбового типа, листья крупные, бугорчатые, сизо-зеленые, 
кисть простая, компактная с 4—5 плодами. Плоды круглые, гладкие, 
4—5 камерные. Средний вес плода от 60—70 гр.
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„Презервинг* характеризуется карликовой формой куста, с гоф
рированной поверхностью листовых пластинок. Кисть простая, ком
пактная. Плоды мелкие, круглые, двухкамерные. Средний вес плода 
от б—8 гр.

Для получения гибридных растений летом 1939 года было про
ведено скрещивание между указанными сортами томата в комбина
циях :

1) „Штамбовый краснознаменный" X>»Hop-Koxii“.
2) „Нор-Кохп"Х„Гумберти.
3) пПрезервинг“ХпГумберта.
4) „Презервинг“Х,Нор-Кохп".
Со всех комбинаций скрещивания было убрано 24 гибридных 

плода.
Полученные гибридные семена были высеяны в J94O году в 

тепличных условиях, по потомству отдельных плодов и комбинаций. 
Одновременно были высеяны семена отдельных родительских форм.

В молодом возрасте подопытных растений были проведены при
вивки, причем в качестве привоя брались гибридные растения пер
вого поколения, а подвоем служили во всех случаях прямые произ
водители гибридов. С каждого гибридного растения брались от 2-х 
до 4-х черенков, два из которых прививались на растения материн
ской формы без ассимиляции и с ассимиляцией подвоя, другие два 
черенка по этой же схеме прививались на отцовские формы. Исход
ные же гибридные растения, с которых были взяты черенки для 
прививки, оставлялись в качестве контроля, для сравнения в год при
вивки, а их потомство в дальнейшем с потомством тех же растений, 
но предварительно в F^om привитых на родительские формы (рис. 1).

Рис. 1. Слева гибридное растение F>-ro, с которого были взяты черенки 
для прививки, в центре и справа—гибридные растения, привитые на ро

дительские формы.
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Следует отметить, что черенки от гибридных растений для при
вивки брались не всегда одновременно, а с перерывом на 3—5 дней, 
до разрастания второго и последующих черенков. Прививки гибрид
ных растений томата проводились врасщеп, в молодом возрасте рас
сады, по следующей схеме:

Схема проведения прививок половых гибридов томата >а растения 
родительских форм

MX
Наименование исходных комбинаций

Привитые на растения

п/п Материнской 
формы

Отцовской 
формы

1 Растения F։ .Презервинг*х.Нор-Кохп* . .Презервинг' .Нор-Кохп'
2 . .Штамбовый*х„Нор-Кохп' . . . „Штамбовый" .Нор-Кохи*
3 , . Презервинг'X «Гумберт* . . „Презервинг* .Гумберт*
4 . .Нор-Кохп‘ X , Гумберт* • . . ,Нор-Кохп* .Гумберт*

Прививки проводились в двух вариантах.
/ вариант: черенки прививались на растения родительских 

форм выше корневой шейки и, после сращивания, удалялись все 
вновь появляющиеся побеги подвоя, тем самым лишая подвой соб
ственной листовой ассимиляционной поверхности.

II вариант: после срастания прививки и даже некоторого рос
та, систематически удалялись листья привоя, оставляя только точку 
роста и вновь появляющиеся молодые листья, создавая таким обра
зом сильную ассимиляционную листовую поверхность подвоя с умень
шенной, до минимума, ассимиляций привоя (рис. 2). •

В этих двух вариантах мы преследовали цель—выяснить роль 
корневого питания и деятельность ассимиляционной листовой по
верхности в формировании гибридного растения под действием мен
тора.

Гибридные растения были выращены из семян одного плода 
каждой комбинации и для отдаленных вариантов прививки черенки 
брались с одного исходного растения того-же плода.

Для точности опыта в период бутонизации все цветки привоя 
во всех комбинациях прививки были взяты в изоляторы во избежа
ние возможности перекреста, причем для дальнейших исследований 
брались плоды исключительно с самоопыленных цветков. Известно, 
что природа гибридных растений крайне изменчива и в последую
щих поколениях может развивать все переходные формы, варьиру
ющие между двумя родительскими формами.

Наша задача заключалась в сравнении гибридных форм томата, 
полученных при корнесобственном питании гибрида 1-го поколения 
(контроля) и в случае прививки этого же гибридного организма на 
растения отцовской и материнской формы.
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С 138֊ми гибридных привитых растений, по отдельным срокам 
созревания, начиная с 2.VH по 10,XI было убрано 378 плодов, с ко
торых, после соответствующих анализов, были взяты семена для 
дальнейшего их посева и испытания.

Проведенные наблюдения и анализы материала показали, что 
в год прививки изменения формы и камерности плодов мало замет
ны и незначительны по сравнению с плодами контрольных корнесоб
ственных растений половых гибридов.

В 1941 году бы
ли высеяны семена 
первого поколения 
привитых гибридных 
растений томата, а 
также их контролей, 
т. е. потомство тех 
же гибридных рас
тений без прививки.

Для дальнейшего 
правильного пред
ставления хода рас
щепления у обыч
ных половых гибри
дов второго поколе
ния томата считаем 
необходимым при
вести данные о до
минировании в по 
исследуемым приз
накам.

Опыты показали, 
что в наших усло
виях, в первом се
менном потомстве 
высокорослость рас
тений доминирует 
над низкорослостью, 
круглая форма плода 
—над сливовидной, 

Рис. 2. На растение материнской формы .Пре- 
зервинг“ привит гибридный черенок Frro „Пре- 
зервнигвХ „Нор-Кохп“, при сильной ассимиляции 

подвоя, (х—место прививки/

малокамерность —над многокамерностыо. Наблюдаются некоторые пе
реходные формы, особенно по признаку формы плода.

Ниже приводятся данные изменчивости по габитусу куста вто
рого поколения гибридов томата, привитых в предшествующем по
колении на родительские формы, по сравнению с контролями (таб
лица 1).

Как показывают данные таблицы, в этом варианте, при кото
ром привитый черенок гибридного растения Ւ^-րօ, почти лишенный
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собственных ассимилятор, питался ассимилятами, вырабатываемыми 
корневой системой и листовой поверхностью подвоя, более сильнее 
и отчетливее сказалось влияние подвоя на формирование гибридно
го растения.

В то время как по всем аналогичным комбинациям коли
чество высокорослых растений у обычных половых гибридов в F,-om 
варьировало от 71,9% до 78,9%, в потомстве тех же растений, 
привитых на низкорослую материнскую ферму с усиленной ассими
ляцией подвоя, процент высокорослых растений спустился и варьи
ровал от 15,7% до 56,2%- Следует отметить, что в этом же вариан
те, при прививке на растения отцовской формы, являющиеся высоко
рослыми растениями, но сравнению с обычными половыми гибрида
ми наблюдалась явная тенденция уклонения в сторону подвоя, но 
не с такой резкостью, как это имело место при прививке на мате
ринские формы. Это объясняется тем, что почти во всех указанных 
комбинациях материнские растения являются дикарями, обладающи
ми большей силой наследственной передачи. Об этом явлении И. В. 
Мичурин пишет: „... растения чистых видов и, в особенности, дико
растущих форм, в полном развитии своих сил обладают самой боль
шой способностью наследственной передачи своих свойств гиб
ридам-, *)

Для полного учета расщепления но габитусу куста были высея
ны семена с большого количества гибридных плодов, о чем свиде
тельствуют цифровые данные таблицы 1. Аналогичные наблюдения 
были сделаны и по признаку камерности плодов (таблица 2). Во всех 
случаях, за исключением семейства 36/2 комбинации „Штамбовый* X 
„Нор-Кохп" черенок F։-ro, привитый на отцовскую форму с 
многокамерными плодами, при сильной ассимиляции подвоя дал 
70,6% растений с многокамерными плодами; во всех остальных слу
чаях, как и у контрольных растений, наблюдалось полное домини
рование малокамерности, т. е- уклонение, но признаку камерности, 
в сторону штамбовой форумы томата. В другой же комбинации „Нор- 
Кохп“Х,Гумберт", где родительские формы по данному приз
наку резко различались как у контрольных, так и у привитых, 
только без ассимиляционной листовой поверхности подвоя, коли
чество растений, имеющих среднее число камер составляет большой 
процент по сравнению с родительскими формами.

При усиленной же ассимиляции подвоя, как это следовало ожи
дать, у гибридных растений, привитых в Р\-ом на многокамерную ма
теринскую форму „Нор-Кохп“, число растений с многокамерными 
плодами в Нгом составляет 70,4% против 10,5% у контрольных 
растений. В случае же прививки черенка с того же растения Frro 
на двухкамерную отцовскую форму, во втором семенном потомстве 
количество растений с 2—3-камерными плодами составляло 88,1%, 
и ни одного растения с многокамерными плодами. У контроль
ных же растений количество особей с двухкамерными плодами со
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ставляло 40%-ов. Таким образом, по данному признаку также на
блюдается формирующее влияние родительских форм на привитые 
гибриды комбинации ,Нор-Кохп“Х.Гумберт". Данные по изменению 
формы плодов у привитых половых гибридов приводятся в таб
лице 3.

В соответствующих вариантах прививки изменчивость по форме 
плодов, по сравнению с непривитыми половыми гибридами, дает 
весьма убедительные показатели. В комбинации „Презервинг“X„Гум
берт" у контрольных растений половых гибридов без прививки, ко
личество особей с круглыми плодами составляло 82,5%, У привитых 
в Fj-om гибридов на материнскую форму без ассимиляционной листо
вой поверхности подвоя—92%, с усиленной же ассимиляцией подвоя 
֊95%. В этой же комбинации растения со сливовидными плодами у 
контрольных растений составляют—17,5%, у привитых в F։-om на от
цовскую сливовидную форму без ассимиляции листовой поверхности 
подвоя—45,2%, с ассимиляцией же подвоя— 63%.

В комбинации „Нор-Кохп"XД'умберт“ контрольные растения с 
круглыми плодами составляли 67,3%, привитые в ՒՀ-ом на кругло
плодную материнскую форму без ассимиляции подвоя—66,6%, с уси
ленной ассимиляцией круглоплодного подвоя —91,7%. По сливовид
ной форме плода контрольные растения составляли 32,7%, привитые 
в Fj-om на сливовидную отцовскую форму без ассимиляции подвоя — 
33,4%, с усиленной же ассимиляцией сливовидного подвоя—76,2%.

Изменчивость гибридных растений по форме плода во втором 
семенном потомстве у обычных половых гибридов и привитых в 
Fj-om на родительские формы показана на рисунках 3 и 4.

Вышеприведенные данные об изменчивости привитых половых 
гибридов явно говорят о влиянии ментора на формирование геноти
па гибридных растений томата. Следует указать, что более эффек
тивное влияние ментора на формирование генотипа гибридных рас
тений томата наблюдается в том случае, когда скрещивание прово
дится на предварительно привитых растениях родительских пар. В 
этом направлении имеются ценные экспериментальные данные в ру
ководимых мною опытах И. Р. Юзбашян. Это объясняется видимо 
тем, что ментор более эффективно действует на развитие зиготы, 
начиная с самых ранних стадий ее формирования. В этом случае 
развитие рецессивных признаков у растений некоторых комбинаций 
проявляется уже в Ft-OM, что не наблюдается у контрольных расте
ний тех-же комбинаций. Объяснение этих фактов с позиции факто
риальной генетики невозможно. Многие генетики глубоко убеждены 
в том, что единственными носителями наследственности являются 
хромосомы с находящимися в них генами, и что наследственное ве
щество делимо. Факториальная генетика исходит из того, что фак
торы, обуславливающие тот или иной признак, относительно неиз
менны, и что „... в продолжении целого поколения совместно суще
ствуют в клетках гибридной особи, не смешиваясь и не теряя своей 
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самостоятельности.При образовании же гибридом своих собствен
ных половых клеток факторы расходятся и каждая гамета получает 
по одному из этих факторов, „вследствие чего каждая из новых га
мет оказывается совершенно чистой и содержит тот или другой из 
этих факторов, но ни коим образом не оба вместе"5). На этом 
основана гипотеза „Чистоты гамет". Согласно представления мор
ганистов, при оплодотворении имеет место случайная встреча 
чистых гамет, приводящая потомство гибридов к расщеплению е 
соотношении (3 : 1).

Рис. 3. Верхний ряд: плоды родительских форм: слева . Презервингсправа „Гум 
берт*. Средний ряд: плоды обычного полового гибрида ՒՀ.

Нижний ряд: плоды II семенного потомства того же гибрида, привитого в Ft֊OM на 
растения родительских форм; слева от прививки на „Презервинг", справа на 

.Гумберт*.

Мичуринская генетика установила, что наследственность орга
низмов подвержена изменчивости в зависимости от условий жизни.

Если развитие в организме каждого отдельного свойства не 
приписать к заранее заложенному фактору, обуславливающему прояв
ление данного признака в потомстве, а в характере изменчивости 
организма должное место дать окружающей среде, то многие вопро
сы наследственности получат правильное объяснение- Известно, что 
организмы изменчивы и обладают многосторонними возможностями 
развития при различных условиях существования. „Если-бы—пишет
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Ч. Дарвин—организованные существа не обладали-бы присущей им 
склонностью к изменениям, то человек не мог-бы ничего сделать".1)

Полученные нами экспериментальные данные также подтверж
дают Мичуринское положение об изменчивости наследственности 
растений в зависимости от действия ментора. Данные о характере 
изменчивости гибридных растений по отдельным признакам, приве
денные в таблицах, свидетельствуют о том, что контрольные расте
ния, т. е. обычные гибриды без прививки, по отдельным признакам 
дают разное количество выщепенцев, соотношение которых состав-

Рис. 4. Верхний ряд—плоды родительских форм: слева „Нор-Кохп*. справв „Гум
берт*. Средний ряд—плоды обычного полового гибрида Г5.

Нижний ряд—плоды II семенного потомства того же гибрида, привитого в Ft-on яа 
растения родительских форм: слева—от прививки на „Нор-Кохп*, справа —на „Гум

берт*.

ляет примерно 3:1, 4:1, 5:1 и т. д. Эти данные говорят о том, что 
даже в пределах одной комбинации, отдельные растения обладают 
разной наследственной силой и по разному реагируют на воспита
тельное действие ментора.

Гибридные растения имея возможность развивать свойства и 
признаки отдельных родительских форм, при наличии питания асси- 
милятами одного из прямых производителей гибрида, усиливают 
наследственность данного родителя. Надо полагать, что степень по
датливости к изменению в сторону того или другого родителя в 
значительной мере зависит от превалирующей наследственной силы 
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родительских форм, находящихся в противоречии в процессе разви
тия гибридного организма.

Чтобы выяснить в отдельности значение наследственной силы у 
гибридных растений томата и влияния внешней среды на их форми
рование, в наших экспериментах в 1-ом поколении гибридов было 
проведено постепенное усиление действия ментора. В первом вариан
те опыта, при прочих равных условиях выращивания, действие мен
тора на гибридное растение 1-го поколения заключалось только в 
корневом питании одного из родителей. Уже в этом случае коли
чество растений, уклонившихся в сторону подвоя, заметно увели
чилось.

Особенного внимания заслуживают факты, полученные во вто
ром варианте, где кроме питания с корневой системы, гибридные 
растения Fj-го питались также ассимилятами листовой поверхности 
подвоя. В этом случае результаты были более наглядные.

Развитие рецессивных признаков в числовом их выражении яв
но превалировало над развитием таковых у непривитых растений 
(1 :5).

Этот факт говорит о том, что когда в качестве ментора была 
подставлена рецессивная форма одного из родителей, она своим род
ственным питанием усилила развитие в гибриде рецессивных приз
наков и свойств, что не имело места у обычных непривитых гибри
дов, ввиду отсутствия необходимых условий для развития этих приз
наков. Об этом явлении Ч. Дарвин пишет—„Условия жизни, проти
водействующие развитию определенных признаков, иногда могут 
служить объяснением отсутствия наследственной передачи,...’.?)

Экспериментальные данные доказывают прямую зависимость из
менчивости гибридных растений от питания ассимилятами отдельных 
родительских форм, а также значение раздельного действия питания 
корневой системы и совместного действия корневой и листовой по
верхности на гибридное растение 1-го поколения, что привело к их 
направленному изменению во втором поколении.

Одним из наиболее важных для практики выводов из данной 
работы является возможность управления изменением гибридных 
растений в последующих поколениях в сторону того родителя, на 
котором был воспитан гибрид в предшествующем поколении.

Институт I енетнки
Академии Наук Арм. ССР
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եերկա աշխատանքի նպատակն։ է եղել հիբրիդային լալյսհքվւ ibnjjut^ 
վո բում ը երկրորդ սերնդում շեղել սովորա կան ըն թ ա ց ր է ց դեպի մենտորը։

Տ ու) ատ ի մի չւս ր ք կո մր ին ա g ի ։սն ե ը ի ց ստացված հիբրիդային բույսե
րին առածին սե րն դում դեռ վագ հասա կում պատվաստվե լ են իըենդ ծնո
ղական ձևերի հետևյալ վարիանտներով։

!• Յուրաքանչյուր հիբրիդային բույսՒս •U'rtrlա ծ է 2—4 կարոն, 
այդ կտրոններից երկուսը պատվաստվել են մայրական ձևերի վրա, որոն
ցից մ ե կի տերևները հետադա դարդացմ ան ընթացքում պարբերաբար հե
ռացվել են ա յն նպատակով, որ պատվաստացուն սն վ ի դե րագան ց ա պե и 
պատվաստակալի վրա զարգացող տերևների ա и ի ւ) ի լ լ ա տն և ր ո Վ։ Մ քուս պատ
վաստված կտիոնն իր զարգացման պրոցեսում ա պահո վված է եղել սեփա
կան ասիմիլյացիոն մ ակա րդակով, և ընդհակա ռակը, պատվաստակալը ա ր- 
հե и տա կանոր են ղրկված է եղել իր ասիմիլյացիոն մակարդակից։

2. Նույն կարգով պատվաստված են եղել Սևացած երկու կտրոնները 
հայրական ձևերի վրա։

Որպես ստուգիչ ծառայել են ա յն հի բրի գա լին բույսերը, որոնցից 
վերցված են և գե լ կտրոնները պատվաստի համար։

Հիբրիդային բույսերի փորձնական տվյալները վկայում են այն մա
սին, որ հակառակ Մ են դե լի կանոնների երկրորդ սե բնդում տոմատի հիբ- 
րիդնևըի ճեգքավո բուՍև ըստ առանձին կոմբինացիաների տեգի է ունեն ում 
Յհ1, 4 հ1, 5 հ1 հարաբերութ լամբ, որը հետևանք է առանձին ծնոգական 
ձևերի ժառանգական ուժի։ Միայն նկատվում է, որ 3 Հ 1 հարաբերությու
նը որոշ հատկանիշների վերարերմամր ըստ կոմբինացիաների կրկնվում է 
ավելի հաճախ։ Հետևաբար 3 ; 1 հարաբերությոլնր տոմատների համար հան
դիսանում է ճեգքւսվորման դեպքերից մեկր, այն էլ որոշ հատկանիշների 
նկատ մա մ ր։

Փորձնական բույսերի ճևգքավորոլմը երկրորդ սերնդում ցույց է տա
լիս ծնողական։ ձևերի աղդե ց ո ւ թ լոլն ը հիբրիդային բույսերի ձևավորման 
վրա,

ինչպես երևում է աղյուսակում բերված թվերիդ որոշ կոմբինացիա
ներում ճեղքավորում)։ ընթա գե լ է նու յնպեи 3 1, 4 ; 1, 5 \ 1 հարաբերու
թյամբ, միայն այն տ ա ր րե բութ յա մ բ, որ փորձնական բույսերի դեպքում 
դև րակշռողը *» անդի и անո լմ են ոե ց ե и ի վ հատկանիշները, ո րսլի и ի ե ր ևույ թ 
չի նկատվում ստուգիչ բոլյսեբի հրկրորրլ սերնդում։

Հիշյալ փոփոխությունները հետևանք են հիբրիդային բույսերի ու
րույն ճկունության, ինչպես նաև մենտորի ազդեցության։
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S. H. Pogossian

Variation of Hybrid Plants of Tomato under the Influence 
of Mentor.

Summary

The purpose of this experiment is to divert the splitting of hybrids 
from its natural course to the mentor in their second generation.

Hybrid plants obtained from a number of combinations of tomato, 
when still young, were grafted to their parental forms in their first ge
neration as follows:

1. 2—4 cuttings taken from each hybrid plant were grafted to their 
female forms, the leaves of one of them being removed periodically in 
the course of its further growth with the purpose to make scion feed 
chiefly at the expense of the assimilates of the leaves growing on 
stocks. The other grafted cutting in the process of its development 
was provided with its own assimilative surface and vice versa, the 
stock was artificially deprived of its assimilative surface.

2. The two other cuttings were grafted in the same manner to pa
ternal forms.

The hybrid plants from which the cuttings were taken served as a 
control.

The experimental data of hybrid plants acknowledge that cont
rary to the law of Mendel the splitting of tomato hybrids in their 
second generation within separate combination is expressed by the 
ratio: 3:1, 4:1, 5:1, which is the result of hereditary influence 
of parental forms. But as regards certain characteristics it is observed 
that the ratio 3:1 is repeated more frequently in each combination. 
Therefore the ratio 3:1 is regarded as one of the cases of split
ting in tomato.

The splitting of experimental plants indicates the influence of pa
rental forms on the formation of hybrid plants in the second generation.

The figures given in the table show that in certain combinations 
splitting proceeded in the ratio 3:1, 4:1, 5:1.

With the only difference that in the case of experimental plants the 
recessive characteristics, turn out to be prepotent which phenomenon 
was not observed in the second generation of control plants.

The above mentioned changes are the results of the peculiar adab- 
tability of hybrid plants, as well as of the. influence of the mentor.



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍԱ ԳԻՏՈՒԹՅՈ ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
BULLETIN OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

ԻՏակաԵ qfiuinipjuvGULp № 2։ 1947 Естественные науки

ГЕНЕТИКА

А. А Якртчян и А. А Егикям

Выведение сортов пшениц путем гибридизации 
при свободном опылении

Территория Армянской ССР по своей зональности очень раз
нообразна и как известно, в основном, разделяется на три зоны: 
низменную, предгорную и горную. Разнообразны также и возделы
ваемые в Арм. ССР сорта озимых и яровых пшениц. В низменной 
эоне культивируются пшеницы местных сортов, причем, из озимых: 
Гамаданикум, частично Турцикум, из яровых: Дельфи. В предгорной 
зоне—из озимых: Греку.м, Апуликум, Леукурум и, частично—селек
ционный сорт Украинка; из яровых: Рубрицепс, Эринацеум, Дельфи. 
В горной зоне—из озимых: селекционный сорт Украинка и из мест
ных сортов: Ферругинеум (Кармир Слфаат, Алты-Агач, Калер-Таш- 
тун), Эритроспермум (Гюльгяни) и из яровых сортов: Эринацеум, Пер- 
сикум, Эритроспермум (Грнанн).

Несмотря на такой богатый фонд пшениц, селекционерами Ар
мении до сих пор не выведен сорт, который в достаточной мере 
удовлетворял бы требованиям сельского хозяйства. Улучшению 
местных сортов пшениц уделялось мало внимания: лишь с 1934 г. в 
Республике начались работы по их улучшению путем массового и 
индивидуального отбора. Гибридизация пшениц проводилась в очень 
узких масштабах и не дала более или менее ощутительных практи
ческих результатов. Широкие гибридизационные работы начались 
лишь в связи с проведением внутрисортового скрещивания пшениц, 
проведенные: в 1937 г.—в 40 колхозах, 1938 г.—в 50 колхозах, а в 
1939 г.—почти во всех районах Республики, с охватом более 50U 
колхозов. В цело?л ряде случаев внутрисортовое скрещивание пше
ниц проводилось также на популяциях, в результате чего были по
лучены гибриды между различными их компонентами.

Из урожая внутрисортового скрещивания в 1939 году, нами бы- 
•щ собраны колосья видов и разновидностей пшениц, составляющих 
небольшие примеси в посевах местных сортов. Мы предполагали, 
что опыление этих колосьев произошло пыльней основного компо
нента популяции и их семена должны быть гибридными. В связи с



16 А. А. Мкртчян м А. А. Егикян

изучением семян, полученных от этих колосьев мы ставили для 
выяснения следующие вопросы:

1. Влияние избирательного оплодотворения на наследственность 
растений в связи с условиями их развития;

2. получение ценных, в хозяйственном отношении, форм для даль
нейшей селекции, в целях выведения новых высоко продуктивных 
сортов.

Одновременно со сбором колосьев, содержащих гибридные се
мена выяснялся состав популяции. Сбор был произведен в посевах 
49 колхозов 13 районов. Собранный материал подвергся тщательно
му анализу с целью определения ботанического состава; в резуль
тате было описано 2412 линий. Посев был произведен в Ереване 
29.Х. 1939 года. Было высеяно 2412 номеров, из которых семенами 
отдельных колосьев—2265 линий (93,9%) и семенами смеси различ
ных колосьев —147 номеров (6,1%)- Посев был произведен вручную- 
под летнюю вспашку, с предварительной предпосевной обработкой, 
с площадью питания 20x5 см. Потомство одного колоса высевалось 
в один ряд. В 1940 г. в период вегетации производились фенологи
ческие наблюдения. Была отмечена поражаемость пыльной и твердой 
головней. При учете пыльной головни процент зараженности ока
зался сравнительно высоким, что объясняется попаданием спор пыль
ной головни на рыльце растений при кастрации в период цветения. 
После подсчета кусты пораженных растений удалялись с поля. Убор
ка материала проведена 1.VII. 1940 г.

Первое поколение было тщательно проанализировано; одновре
менно проводились отбор и браковка. При этом учитывалось, что 
материнские растения гибридов известны достоверно, а отцовские— 
предположительно. Поэтому, выделялись растения, обладающие явно 
выраженными изменениями. Возможно, что нами забракованы также 
негибридные по фенотипу, но гибридные по генотипу линии вслед
ствие поглощения признаков родителей в одном случае материнской, 
в другом отцовской формой.

Комбинация гибридных растений первого поколения, по харак
теру их поведения, можно разбить на четыре группы:

1. Гибриды, сильно уклонившиеся в сторону отцовских расте
ний. 2. Гибриды, сильно уклонившиеся в сторону материнских рас
тений. 3. Гибриды, со свойствами обоих родителей. 4. Гибриды, не 
сходные ни с материнскими, ни с предполагаемыми отцовскими сор
тами.

При выделении последней группы учитывалась недостаточная 
определенность отцовских форм.

К первой группе относятся гибриды из комбинаций с сильным 
преобладанием свойства отцовских форм. По этой группе получены:

1. ГрекумХГамаданикум. Свойства Грекума поглащены: колос 
белый, слегка опушенный, с черноватой каймой по краям чешуек, 
остистый, зерно белое (исх. №№ 19, 25, 47, 99).
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2. ГрекумУтурцикум. Свойства грекума поглащены: колос 
красный, опушенный, остистый, зерно белое (исх. № 158).

3. Эритроспермумуферругинеум. Свойства Эритроспермума 
поглащены: колос красный, неопушенный, остистый, зерно красное 
(исх. №№ 1368, 1372).

4. Эршпроспермум (сорт Украинка)XДельфи. Свойства Украин
ки поглащены: колос красный, безостый, опушенный, зерно белое 
(исх. № 2106).

Ко второй группе относятся гибриды, у которых сильно преоб
ладают свойства материнских форм, например:

1. Ту рцику мугамаданикум. Свойства гамаданикума поглаще- 
ны: колос красный, опушенный, остистый, зерно белое (исх. №№ 1521, 
1522, 1532),

2. Греку мугамаданикум. Свойства гамаданикума поглащены: 
колос белый, неопушенный, остистый, зерно белое՛(исх. № 19).

К третьей группе относятся гибриды со свойствами обоих ро
дителей, например:

1. ДельфиУэритроспермум (сорт Украинка). Полученный гиб
рид с признаками обоих родителей—колос красный, опушенный, по- 
луостистый, зерно красное (исх. №№ 1011, 1094, 1095).

2. Дельфиу греку м—колос красный, опушенный, остистый, зер
но белое (исх. №№ 970, 974).

3. Ферругинеумугамаданикум— колос красный, опушенный, 
остистый, зерно красное (исх. №№ 1710).

4. Гамаданикумуэритроспермум (сорт Украинка)—колос серо
дымчатый, опушенный, остистый, зерно красное (исх. № 533).

К четвертой группе относятся гибриды, не сходные ни с мате
ринскими, ни с предполагаемыми отцовскими формами, например:

1. Греку мугамаданикум — колос красный, остистый, неопу
шенный, зерно белое (исх. № 74).

2. Греку мугамаданикум — колос красный, опушенный, ости
стый, зерно красное (исх. №№ 24, 60).

3. Греку мугамаданикум —колос белый, со слегка черной каймой 
по краям колосковой чешуйки, опушенный, зерно красное (исх. № 13).

4. Греку мугамаданикум—- колос белый, опушенный, остистый, 
зерно красное (исх. № 73).

5. Ферругинеумугамаданикум — колос красный, опушенный, 
безостый, зерно красное (исх. № 1719).

6. ФерругинеумУгамаданикум — колос красный, опушенный, 
безостый, зерно белое (исх. № 1701).

Особенно интересно отметить, что в некоторых популяциях, 
несмотря на обилие пыльцы основного сорта, растения избрали пыль
цу других компонентов, представленных в популяциях в небольшом 
проценте. Например: при анализе популяции сорта гамаданикум из 
колхоза с. В. Ахбаш Арташатского района (и из ряда других кол
хозов) было установлено, что по акту апробации основной сорт Га- 
Иэвестия 2—2
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маданикум составляет 82,3%, другие разновидности 17,7°/0 (см. табл. 1). 
И все-же в комбинации гамаданикумХДельфи гибриды могли по
лучиться только потому, что гамаданикум избрал пыльцу Дельфи. 
Следовательно в данной комбинации, благодаря свободному опыле
нию, кастрированные колосья избрали пыльцу чужого сорта.

Анализ гибридов показал, что при обилии своей пыльцы и при
сутствии пыльцы чужих разновидностей и сортов пыльца, всетаки, в 
большинстве случаев, выбиралась из числа компонентов, представ
ленных в популяции небольшими процентами, хотя цветение и созре
вание всех растений наступали одновременно.

Наряду с внутрисортовыми гибридами были получены межвидо
вые гибриды от семян одного и того же колоса.

1. Дельфи^грекум (исх. № 970):
а) типа турцикум (мягкая)—колос красный, опушенный, ости

стый, зерно белое;
б) типа рубрицепс (компактум)—колос красный, опушенный, 

остистый, зерно белое.
Повидимому, отдельные цветки в колосе Дельфи (мать) опыли

лись пыльцой рубрицепс, а другие цветки того же колоса пыльцой 
турцикум.

2. ГрекумХгамаданикум (исх. № 64):
а) типа барбаросса (мягкая), колос красный, опушенный, ости

стый, с красным зерном;
б) типа игдирианум (компактум)—колос белый, остистый, не- 

опушенный, зерно красное.
Большой интерес представляет гибрид комбинации ДельфиX 

эритроспермум (сорт Украинка). Дельфи—местный стародавний сорт; 
гибриды получены на посевах сорта Украинка, где растения Дельфи 
встречались в виде примеси. Гибриды из этой комбинации взяты из 
колхозов Талинского, Ноемберянского и Севанского районов, где по
севы озимой пшеницы Украинка занимают значительные площади. 
Районы эти по своим почвенно-климатическим условиям резко от
личаются друг от друга и, вероятно вследствие этого, полученные 
гибриды ДельфиХУкраинка в этих районах различны. Гибриды из 
Талинского района (исх. №№ 1011, 1014, 1050, 1083) в первом поко
лении дали форму, похожую на разновидность Пиротрикс (колос 
красный, безостый, иногда полуостистый, опушенный, с красным зер
ном, форма зерна Украинки), в основном осыпающийся, что унасле
довано от Украинки (в условиях Арм. ССР осыпающейся), тогда как 
гибриды тех же комбинаций, полученных в условиях Ноемберянско
го и Севанского районов дали также формы, похожие на разновид
ность Пиротрикс, но не осыпающиеся, с рыхлым колосом и со сла
бой красной окраской. Гибриды из этой комбинации представляют 
большую ценность, так как один из родителей—Украинка—селекцион
ный сорт, урожайный, хорошо зимующий в условиях Арм. ССР, а 
другой—Дельфи —местный стародавний сорт, возделываемый как ози-
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мый—яровой (двуручка) Кроме того, Дельфи—менее осыпающийся, 
скороспелый сорт с высоким качеством зерна (абсолютный вес 40—45 
гр) и с хорошими хлебопекарными качествами. Понятно, что эта ком
бинация может оказаться очень перспективной для выведения ново
го сорта,

После анализа и браковки 1-поколения из числа 2412 линий бы
ло оставлено 700 линий 71 комбинации, которые осенью 1940 года 
были полностью высеяны по отдельным семействам. В стадии куще- 
•чя производился учет па опушенность и антоциан стеблей. Отмеча

юсь, что.отдельные семьи разнятся между собою по кустистости, 
'■'щности и ширине листовой пластинки. Были семьи с темно-зеле- 

ми и светлозелеными растениями; растения отдельных семей бы- 
л» сильно раскустившиеся и некустившиеся. Были семьи с широкой 
. узкой листовой пластинкой; иначе говоря семей, сходных между 
собой, было очень мало. В ряде случаев семьи чем нибудь отлича
лись друг от друга (это наблюдалось в комбинациях: 1. ДельфиХ 
Украинка, 2. ДельфиХгамаданикум, 3. ДельфиХгрекум, 4. эритро- 
'термумХгамаданикум и др.). Это объясняется гибридным проис- 
Хи кдением материала и тем, что эти гибриды получены: а) с разли
чающихся в экологическом отношении различных мест и б) что гиб
риды получены в результате свободного опыления, с участием смеси 
пыльцы.

Ниже приводится ряд примеров по ходу расщепления гибридов:
1- С известными родительскими парами:
А. Гамаданикум^грекум (№ 792/72)—в первом поколении гиб- 

, {д, похожий на „грекум". Во втором поколении гибридные растения 
дали расщепление на три фракции, из коих:

1. Гибрид, похожий на „грекум" . 12 растений
2. „ „ ՛ „ „гамаданикум" . 47
3. „ п „меридионале“ . 6 „

Итого .65 растений.
Б. Гамаданикуму^грекум (№ 1088 59)—в первом поколении гиб- 

рвц похожий на „грекум", во втором поколении—расщепление на 
три фракции:

1. Гибрид, похожий на „грекум", со слабой 
опушенностью . . . .26 растений,

2. гибрид, похожий па „грекум" . . 17 растений,
3. „ „ „ „гамаданикум" . 28

Итого . 71 растение
В. ГамаданикумУ.грекум (№ 1011/63) —в первом поколении гиб

рид, похожий на „грекум", во втором поколении —расщепление на 
три фракции:

1. Гибрид, похожий на „гамаданикум" . . 2 растения,
2. „ „ „грекум" со слабой опушен

ностью . . . . . ,10 растений,
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3» Гибрид, похожий на „грекум* . , .13 растения.
Итого .31 растение.

Г. ДельфиУлрекум (№ 960/234)—в первом поколении гибрид, 
похожий на „Дельфи", во втором поколении—расщепление на семь 
фракций:

1. Гибрид, похожий на „меридионале* . 10 растений,
2.» „ „ „ „эритролеукон* , 1 растение,
3. „ „турцикум* 8 растения,
4. „ „ псевдо-Турцикум 1 растение,
5. „ „ „англикум* 6 растений,
6. , „альборубрум* 12
7. я „ „Дельфи* 32 растения.

Итого . 70 растений.
Д. ДельфиУ гамаданикум (№ 1073/171)—в первом поколении

гибрид, похожий на „турцикум*, во втором поколении—расщепле-
ние на 4 фракции:

1. Гибрид, похожий на „турцикум* 67 растений,
2. » „ „эритролеукон* 14
3. „ „ „грекум" 5 „
4. „ „ „ ямеридионале“ 18 „

Итого 104 растения.
Е. Ферругинеу му гамаданикум /№ 1151/453)—■в первом поко-

лении гибрид, похожий на „барбаросса", во втором поколении—рас-
щепление на четыре фракции:

1. Гибрид, похожий на „гамаданикум* . . 4 растения,
2. „ „ферругинеум* . . 3
3. „ „ „ „барбаросса* серо-дымчатый 18 растений,
4. я „ „барбаросса*.. 11

Итого .36 растений.
II. Материнские формы известны достоверно, отцовские—пред

положительно, с участием одного и большего числа отцов:
А. МеридионалеУламаданикум (№ 1124/515) в первом поколе

нии гибрид, похожий на „турцикум*, во втором поколении —рас
щепление на семь фракций, из коих:

1. Гибрид похожий на „меридионале* 1 растение,
2. „ „ „ „псевдо-Меридионале“ 2 растения,
3. „ „ „ „гамаданикум* 13 растений,
4. „ „ „ ятурцикум“ серо-дымчатый 13
5. „ „ „ „мессопотамикум* . 12
6. „ , „ „турцикум* . 14
7. „ „ „ „псевдо-Турцикум*_______ .

Итого
1 растение.

56 растений.
Б. Англину му Дельфи (№ 5/647)—в первом поколении гибрид.
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похожий на „Пиротрикс", во втором поколении—расщепление на че-
тыре фракции:

1. Гибрид, похожий на „пиротрикс" . . 35 растений,
2- . „ „англикум" . . 5 ,
3- „ „ п „велутинум" . . 14 \ ,
4* я » » „Дельфи" . . .23 растения.

Итого .77 растений.
В. Рубрицепсулрекум] (№ 9/546)—в первом поколении гибрид, 

похожий на „Эринацеум", во втором поколении—расщепление на 
пять фракций:

1. Гибрид, п охожий на „эринацеум“ . . 30 растений,
2. ъ W „ферругинеум0 . 10
3- г я „эритроспермум" . 2 растения,
4. „ п „игдирианум" . 8 растений,
5* „ W п „эхинодес" . . 2

Итого .52
растения.
растения.

Г. РубрицепсХгамадамикум (№ 120/567)--в первом поколении
гибрид, похожий на „рубрицепс", во втором 
ние на шесть фракций:

поколении--расщепле-

1- Гибрид, похожий на „эхинодес* . 7 растений,
2. я „рубрицепс" . 15 •
3« „ w 9 „мильтурум* . 2 растения,
4. „ Ո „ферругинеум" . 1 растение,
5. ю п „эринацеум" . 1
6. , » 9 „барбаросса*

Ито
. 2

го . 9Я
растения.

Посев проанализированного материала второго поколения выл 
произведен 14.Ճ1.1941 г. Было высеяно 1029 линий 50 комбинаций. 
В период вегетации растений проводились фенологические наблюде
ния на пыльную и твердую головню и на ржавчину. Гибридные ра
стения не были поражены головней; ржавчиной были поражены мало.

Уборка третьего поколения была произведена по отдельным 
линиям. Отбор гибридного материала проводился в лабораторных 
условиях. При анализе обращалось внимание на линии, имеющие 
теоретическое и хозяйственное значение. Анализ проводился так: 
брались растения одной линии и разбивались по ходу расщепления 
на отдельные фракции. Каждый куст обмолачивался отдельно. Цель 
нашей работы заключалась в выявлении избирательного оплодотво
рения на ход расщепления. В процессе трехлетнего отбора и гибри- 
диологического анализа 3-го поколения нами были выявлены в ряде 
комбинаций:

ДельфиХУкраинка, ДельфиХгамаданикум, ДельфиХтурпикум, 
грекумХгамаданикум, турцикумХгамаданикум, эритролеу конХга- 
маданикум, ферругинеумХгамаданикум и др. константные линии. 
Наряду с этим были получены также константные линии в первом и 
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втором поколениях. Такое явление при принудительном оплодотво
рении в массовом порядке мы не находим. Следовательно, при сво
бодном опылении мы имеем богатый материал для отбора и выделе
ния перспективных линий. Одновременно было установлено, что в ряде, 
комбинаций II поколения расщепление доходило от 8 до 10 и более 
фракций, а в III поколении количество фракций в тех же комбина
циях уменьшалось до 2 —3-х; иначе говоря, с третьего поколения, в 
ходе расщепления происходило затухание. Такое резкое затухание 
при принудительной гибридизации замечается редко. Это объясняет
ся избирательностью при свободном опылении и эколого-генети- 
ческой близостью отдельных компонентов в популяции.

Особый эффект избирательного оплодотворения в популяциях 
пшениц Армении и быстрота наступления константности и случаи 
появления с. первого-же поколения устойчивых гибридов объясняет
ся тем, что избирательное оплодотворение приводит к скрещиванию 
экологически сблизившихся и по разному приспособившихся к усло
виям культуры компонентов. В этом особая значимость избиратель
ного оплодотворения в наших условиях.

Ниже приводим ряд схем отбора перспективных форм пшениц, 
полученных от внутрисортового скрещивания по поколениям (см. 
схемы 1—3).

Во всех схемах показаны комбинации (скрещиваемые родитель
ские пары), полученные поколения и отбор из них, выделенные пер
спективные линии, находящиеся в настоящее время в сортоиспыта
нии и размножении. В схемах показан также абсолютный вес зерна 
(вес 1000 зерен в ?р.) гибридов и контролей.

Указанные линии константны почти с 3-го поколения. В 1945 г. 
переданы в сортоиспытание: для низменных районов (Эчмиадзинский 
сортоучасток) линии №№ 8, 20, 366, для предгорных районов (Аш- 
таракский сортоучасток)—№№ 4 и 7 и для горных районов—№ 6/404. 
Одновременно ряд линий высеян на участке Ленинаканской полевод
ческой станции Ин-та Земледелия Академии Наук Арм. ССР. Весною 
1946 г. гибрид № 389 передан в сортоиспытание для горных районов, 
который два года испытывался^ Ленинаканских условиях и в 1945 
г. дал с одного гектара 25 центн. среднего урожая, тогда как конт
роль Дельфи дал 9 центнеров с га.

Остановимся на более характерных и интересных линиях из 
комбинаций:

1. Дельфиу^Украинка. Получен ряд линий, из которых приводим: 
а) Гибрид № 6/404, похожий на Tr. vulgare, var. „barbarossa" (см. 

рис. 1 и схему 1).
Исходный материал полечен из колхоза села Ноемберян, Ноем- 

берянского района. Форма константна с 3-го поколения, озимая. Ко
лос остистый, опушенный, красный. Зерно красное, по форме подоб
но Украинке—бочонковидное; в условиях Ленинакана зерно в массе 
стекловидное, очень выравненное. Не осыпается. Слегка поражает
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ся желтой ржавчиной. Абсолютный вес 42 гр, средний урожай 32 
центн., контроль Украинка 22 центн. (Ереван), а в условиях Ленина
кана средний уро
жай гибрида 23,5 
центн., контроль 
Украинка 15 цент
неров. Форма наме
чается для горных 
районов Арм. ССР; 
второй год размно
жается в условиях 
Ленинакана—на по
леводческой стан
ции Ин-та Земледе
лия АН Арм. ССР 
и находится в сор
тоиспытании Лен. 
Гос. Селекционной 
Станции.

Полученные из 
этой же комбина
ции гибриды №№ 
376, 389, похожие 
на Tr. vulgare, var. 
„pyrothrix", у ко
торых поглащены 
признаки отца, за 
исключением цвета 
зерна, в условиях 
Ленинакана не пе

Рис. 1. $ Дельфи №И6/404 УкРаинка

резимовали. В посеве имелись и гибриды №№ 688, 687, 566, 457 той 
же комбинации, полученные из колхоза села Ордаклю, Севанского 
района. Эти гибриды также похожи на „Тг. vulgare, var. „pyrothrix“, 
у которых поглащены все признаки отца, за исключением формы и 
окраски зерна, похожего на Украинку. Эти гибриды хорошо перези
мовали в 1943—1944 г.г. Хорошо перезимовал также, полученный из 
колхоза села Пирмалак Талинского района гибрид № 651, похожий 
на Tr. vulgare, var. „ferrugineum", пр форме зерна и антоциану стеб
ля—на Украинку.

Из высеянных 15 линий этой комбинации погибли все те линии, 
у которых полностью были поглащены почти все признаки отцов
ской формы, за исключением окраски зерна. Не наблюдалось пора- 
жаемости пыльной и твердой головней. Слегка поражается желтой 
ржавчиной.

2. Дельфиу^гамаданикум, Гибрид № 366, похожий на Tr. vul
gare, var. Bturcicum“ (см. схему 2).
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скрещивания по поколениям. Ноемберянский р-н, колхоз селения Ноемберян, 1939 г.

2. Схема отбора перспективной формы пшенниы/ полученной от внутрисортового 
скрещивания по поколениям. Октемберянский р-н, колхоз селения Бамбакашат, 

19շ9 г.
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Исходный материал получен из колхоза села Бамбакашат, Ок- 
темберянского района. Форма константна со 2-го поколения. Озимая. 
Колос остистый, опушенный; зерно белое, по форме промежуточное 
между зернами Дельфи и гамаданикум, в массе стекловидное, вы
полненное; абсолютный вес 46 —50 гр. Средний урожай за 2 года—32 
центн. с га, контроль Гамаданикум—30 центн. Не осыпается. Твер
дой и пыльной головней не поражается. Желтой ржавчиной пора
жается в незначительной степени. Размножается 3-й год и находится 
в сортоиспытании на Эчмиадзинском сортоучастке. Форма намечается 
для низменных районов Армянской ССР.

Из этой же комбинации получены гибриды № 7,419 и 8/420, 
которые также переданы на сортоиспытание в Аштаракский сорто, 
участок (сх. 3).

3. Схема отбора перспективной формы пшеницы, полученной от внутри- 
сортового скрещивания по поколениям. Арташатский р-н, колхоз селе

ния Мхчян, 1939 г.

3. ГрекуЛ(Хтурцикум. Гибрид № 4/54, похожий на Tr. vulgare, 
var. „greacum". Исходный материал получен из колхоза села Кара- 
койун Арташатского района. Форма константна с 3-го поколения. 
Озимая, колос белый, остистый, неопушенный. Зерно белое, бочон
ковидное, выполненное, в массе стекловидное, с высоким абсолют
ным весом (48—52 гр.). Твердой и пыльной головней не поражается. 
Слабо поражается ржавчиной. Размножается 2-й год и находится в 
сортоиспытании. Средний урожай 40 центн. с га, контроль гамада
никум—30 центн. с га. Форма намечается для предгорных районов.

4. Меридионалеу^гамаданикум, гибрид № 20/965, похожий на 
Тг. vulgare, var. „hamadanicum". Исходный материал из колхоза села 
Советакан, Октемберянского района. Озимая. Колос белый, опу
шенный, остистый, с хорошо выраженной по краям колосковых че
шуек черной каймой. Зерно крупное, белое, бочонковидное, выпол
ненное, в массе стекловидное, с высоким абсолютным весом (46—
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54 гр.). Твердой и пыльной головней не поражается. Поражаемость 
ржавчиной средняя. Размножается и находится в сортоиспытании 
2-й год. Средний урожай 35 центн. с га, контроль Гамаданикум—30 
центн. с га. Рекомендуется для низменных районов Армянской ССР.

Выводы

1. Среди гибридов I поколения пшениц, полученных на основе 
свободного опыления в популяциях, имеются гибриды: а) сильно ук
лонившиеся в сторону отцовских растений, б) сильно уклонившиеся 
в сторону материнских растений, в) со свойствами обоих родителей 
и г) не сходные ни с материнскими, ни с предполагаемыми отцов
скими сортами.

2. В ходе расщепления отмечается затухание со II —Ш поколе
ния, с получением константных линий, что объясняется избиратель
ностью при свободном оплодотворении и экологически-генетической 
близостью отдельных компонентов в популяции.

3. Гибриды комбинации ДельфиХэритроспермум (сорт Украин
ка) обнаруживают разную наследственность в зависимости от усло
вий района, где происходили гибридизация и дальнейшее испытание 
(Ереван, Ленинакан). Отмечается различие колосьев по окраске, ос
тистости, опушенности, осыпаемости, по форме, окраске и величине 
зерна и т. д.

4. Полученные линии №№ 366, 6/404, 20/965, 4/54, 7/419, 8/420, 
218 и др. представляют большой теоретический и практический 
интерес для всех районов Армянской ССР.

5. Метод гибридизации при избирательном оплодотворении дает 
возможность в кратчайший срок получить новые сорта, что очень 
важно в селекции.

и., и.. ITIjrayiuG, U. II*. Ծղիկյան

ՑՈՐԵՆՒ ՍՈՐՏԵՐԻ ՍՏԱՑՈՒՄ' ԱԶԱՏ ՓՈՇՈՏՄԱՆ
ՄԻՋՈՑՈՎ- 2ԻԲՐԻԴԱՑՄԱՄԲ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հիմնվելով Հայկական Ս Ս Ռ կոլխոզներում 1939 թ. տարված ցորեն ի 
ներսորտային խաչաձևման աշխատանքների վրա, որոնք նպատակ են 
ունեցել ապահովն լ բերրի սերմերով տեղական սորտերի վե ր ա կան դնում ը, 
մենք մեր սւոաք խնդիր ենք դրել ուսումնասիրել ընտրողականության հար
ցերը ազատ փոշոտման ըն թ ա ց քում և ստանալ ցորենների բա րձրա րժ եք 
սորտեր։ Պարզվել է, որ 1. ազատ փոշոտման միջոցով ցորենի սլոպու լյա- 
ցիաներից ստացված հիբրիդների աո. ահ ին սերունդը տվել է հիբրիդներ, 
որոնք' այ ուժեղ Հափով նմանվում են հայրական բույսերին, բ) ուժեղ չա
փով նմանվում են մայրական բույսերին, գ) ունեն երկու ծնողների հատ
կությունները. դ) նման չեն ոչ մայրական, և ոչ էլ ենթադրվող հայրա- 
կան ձևերին։
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<2» Ն կա տված է որ, ազատ փոշոտման միջոցով ստացված հիբրիդների 
ճեղքավորումը կանդ է առնում JI և Щ սերունդներում։ Այս երևույ
թը բացատրվում է ընտրողականությամբ' աղատ փոշոտման դեպքում և 
միևնույն էկոլոգիական պայմաններում բորենի պո պո ւլա ց ի ա յ ի մեջ եղած 
առանձին կոմպոնենտների դենետիկական մոտիկությամբ։

3» ‘Ւևքիի "}Հ,էր ի տ բոս պե ր մում (Ուկրաինկավ կոմբինացիայի 
ներր Սոլյգ են տվել տարբեր մ ա ռան գա կան ո ։ թ յո ւն' նս-յած այն էկոլո— 
։լի ակտն պա յ մ անն ե ր ին , որոնցում կատարվել է հիբրիդացումը և հետագա 
փո ր ա րձա րկո ւմ ը (Երևանք Հենին ական)։ Նկատվում է տարբերություն հաս
կերի դույնիք քիստավորության, մաղմզուկավորոլթյ ան, հատի1լների թափ
վելու, ձևի, գույնի և մեծության միջոցով։

4, Ստացված № № 366, 6)404, 20)965, 4 51, 7 419, 8(420, 218 և այլ 
գծերն ունեն իւոշոր տեսական, ինչպես և գործնական նշանակություն 
Հայկական Ս Ս Ռ' ցած բա դի ր , ն ա ի։ ա լե ոնա յ ին և լեռնային շրջանների համար։

5. Հիբրիդացման ագատ փոշոտման մեթոդը չափազանց կարևոր նշա
նակություն ունի սելեկցիայի բնագավառում, որի միջոցով հնարավոր է 
կարճ Ժամանակամիջոցում ստանալ ցորենի նոր սորտեր։

A. A. Mkrtichian, A. A- Egikian

Breeding a Wheat Variety by Hybridization with 
free Fertilization.

Summary

1. Among hybrids of the first generation of wheat obtained on the 
basis of free fertilization, there are found In the populations:

a} hybrids greatly deflected towards the male parents,
b) hybrids greatly deflected towards the female parents,
c) hybrids with properties of both parents,
d) hybrids unlike either female or supposed male varieties-
2. An extinction in the process of splitting is noticeable beginning 

from 2—3-rd generations after obtaining constant lines, this being ac
counted for by selectivity in free fertilization and by the ecological gene
tical affinity of certain components in a population.

3. The hybrids of the combination DelfiXErytrospermum (Ukrainka 
variety) display different hereditary properties, which vary with the con
ditions of the district where hybridization and further testing were per
formed (Erevan, Leninakan). The spikes are noted to differ in colour, 
awnedness, brush, shattering, the corn differing in colour, shape and size-

4. The lines №№ 366, 6/404, 20/965, 4/54, 7/419, 8/420, 2.8 and 
others obtained by us are of great theoretical and practical importance 
for the lowlands, foot hills and mountainous regions of fhe Armenian 
SSR.

5. The method of hybridization in selective fertilization permits us 
to obtain new varieties in the shortest time possible, which is of great 
importance iu selection.
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իրենց աճման ու զարգացման ընթացքում հողի ազոտային և առհա- 
սարակ Օրգանական նյութերի քանակի վրա թիթեռնածաղիկ բույսերի 
թողած ազդեցոլթյան մասին մի շարք հետազոտողների ա շխատո ւթ յուն- 
ներում տարբեր, երբեմն էլ հակասական տվյալների ենք հանդիպում։

Ջնա յած դրանք բոլոր հեղինակներն էլ հաստաւոոլմ են, որ հիշյաէ 
ընտանիքին պատկանող բույսերն այս կամ այն չափով ավելացնում են 
հողի ազոտային նյութերի պաշարը, եթե նրանք զարգանում են յուրահա
տուկ ակտիվ ու վիրուլենտ պալարաբակտերիաների հետ։ 'Լերջին դեպքում 
բույսի մեջ զգալիորեն մեծ անում է նաև ազոտի տոկոսը և բարձրանում 
բույսի բերքատվությունը։

ինչպես ցոոյց տվին մեր փորձերը, քուոուշնան ես տարբեր ակտիվու
թյուն ու վիրուլենտոլթյուն ունեցող պալարաբակտերիաներով վարակման 
դեպքում բերքի բարձրացման հետ մեկտեղ, բույսի մեջ տարբեր չափով 
ավելացնում է աղոտի, հետևապես և պրոտեինային նյութերի քանակը։

Ազոտի և պրոտե ինային նյութերի քանակը որոշելու համար նմուշներ 
վերցրել ենք քուռուշնայի ծաղկման շրջանում' նրա կանաչ տերևներից, 
արմատներից ու պալարներից։

'Բիմիական անալիզների արդյունքներն ամփոփված են 1-ին աղյու
սակում։ Աղյուսակ 1

'Բոլոուջնս։ յի ագոաի և ոպիաակուցային նյութերի քանակը 
դաշտս,յին փորձերում

տամեերը
Բերքի 

ավե լա
ցում ը

Աղոտը սպիտակուցը Օ/()-"վ

Տե րևնե- Արմատ
ներում

Տերենե- Արմատ
ներում

կոնտրոլ _ 4,04 2,21 25,25 13,81
1 14,1 4,12 1,59 25,75 9,94
3 0,21 2,43 1,57 15,19 9,81
4 85.6 4,37 1,72 27,31 10,75
6 60,1 4,07 1,87 25,44 11,69

Աիւաա 5,7 4,78 2,16 23,62 13,50
Աշտարակ 22,5 4,02 1,84 25.12 11,50
Դյոյյոքսուչ 15,3 2,19 1,85 26,19 11.56
Չիդդամալ 22,7 4,11 1,58 25,69 9,87
Բաշդ յուղ 42,5 4,53 1,17 28,30 7,31
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ինչպես երեոէւք Է այս տվյալներիդ ամենից ակտիվ և վիրուլենտ 
հ անդի սան ում են Л? 4, Л? 6 և հ Բ ա շղ յ ուղ ի Ծ շտաւքեերը, որոնք ոչ միայն բարձ- 
րաւյնում են բույսի ,ս J Լ ‘<արստսւէյնոււ1 նրան и պի տ ակուց ա յ ին 
նյութ երով։

'Լարակվա^ բույսի տերևներում սպիտակուցի բանակը, համեմատած 
կոնտրոլի հետ, ավելի է Л® 4 շտամի դեպքում 2.06"ով, X 6-ի դեպբում 
Օ,19"10-ով, «Բաշդյուղի» դեպբում' 3,05 !()- ո վ, «Գ յ ո յ յո ի։ ո ւշի » դեպքում' 
Օ,94°1(-ով և այլն։

Ինչ վերաբերում է արմատներին, ապա այսւոեղ սպիտակուցների 0/Հ-ը 
համ ե մ ատս, բա ր բարձր է Л? 3, Л» 4, № 6, <1 Բաշդ յուղի», քՋիղղամ ա լի Э և <i4'jnj— 
լոիւուշի» շտաբներով վարակված բույսերի արմսւտների մեջ,

Գաշտային վարձերի հետ մեկտեղ, աղոտի և սպիտակուցային նյու
թերի քանակը որոշվել Հ՜ նաև վեդետացիոն փորձերում. վերցվել են նմուշ
ներ թե կանաչ մասսայից և իմ և արմատներից։

Բիմիական անալիզի արդյունքները բերված են 2 աղյուսակում։

Աղյուսակ 2
Ազոտի և սպիտակուցային նյութերի քանակը տերևների և արմատների մեջ

Հք ւոաւՈւե ր

•>* > է a a*
Տ՚Յ

<։ է < ft

Ազոտը Շ[0~նևրով Ծպիտակու ցը 
/բներով

Սսլիտակուցի ա- 
վևլացուվը Ц0֊п,[

Տե
րև

նե
րո

ւմ

1Լ
րմ

ա
ա

նե
- 

րո
ււ

)

Տե
րև

նե
րո
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________
______1

Ա
րմ

ա
տ

նե


րո
ւմ

1 p-,uJ4V
jJg

S

1 та
Տ1 *3 
» է

հոնտյ։ոլ — 6,87 6. 1 42,95 38,12 __ __
1 7,6 7.32 3,72 45,75 23,25 2.80 —
Տ 0, 7,42 6,65 46,37 41,56 3,42 3,44
4 15,0 7,45 6,29 46,56 39.31 3,61 1,19
6 7,3 7.06 6,89 44,12 43,06 1,17 4,94մ ԱխտւսՀ 34,6 7.02 1,90 43.87 11,87 0,92 —

քԱյտաքէակ) 53.8 6.71 1.47 41.94 9.19 — —
էԴյոյյ ո խոլչ» 34,6 6,89 5,77 43,06 36,06 0Д1 —
է Ջгջ էլ ա if ալ » Դ 35,2 6,52 5,77 40 75 36,06 — —
էեաշգյոլդ» 92,2 7,28 5,76 45,50 36, 0 2,55 —

Ինչպես դաշտային, նույնպես և վեդետաց իոն փորձերի բերքի քի
միական անալիզը ցույց է տալիս, որ աղոտի տոկոսը բարձր է Л5 4, <5տ 6, 
և ((Բ աշղ յուղն շտաբներով վարակված բույսերի մեջ, ըստ որում' Л? 4 շտա- 
մով վարակված բույսերի տերևներում սպիտակուցը, կոնտրոլի հետ հա
մեմատած, ավելի է 3, ՕԻվ^-ով, № 6 չտա մով' 3,17°՛^- ով և Ղ Բա շդյուղի» 
շտամով 2,5Տօվօ-ով։ Արմատների մեջ սպիտակուցային նյութերի պարու
նակս։ թյՆն տեսակետից աոաջին տեղը բոնում են № 3, Л° 4 և № 6 շտամ- 
ներով վարակվածներր, որոնց մեջ иպիտակուցնևրի ավելացումը' կոնտրոլի 
հետ համեմատած հասնում կ 1,19— 4,94" ՚զ-ի։ 'Բիմիական անալիզի են են
թարկվել նաև պալարները, տվյալները բերած են 3-բդ աղյուսակում։



'Հուոուչնայի պա լարաբակտե ր իւսնե րի աղղեց ո ւ թ յ ոլն ը 31Աղյուսակ 3
Աղոտի և սպիտակուցային նյութերի քանակը պալարներում

Հյ տաՁեե ր ը Աղոտը

4»-վ
Ս պիտակուց ը 

7օ-"'/
Սպիտակուցի ավե
լացումը քներով

Կոնտրոլ 3.98 24,75
1 5,77 36.06 11,31
3 3,44 21,50 0
4 7.08 44,25 19.50
6 7,08 44,25 19,50

,Ախտւււէ 2,94 18,37 0
t Աշտարակ} 4,34 27,121 2,37
•^jnjjn թուշ» 6,20 39,373 14,62
էՋիդղամա լ» 5,77 36,06 11,31
< Բաշդյոլղն 5,01 31,31 6,50

1]պիտսւկուէյների սլարունակոլթյան տեսակետից ա1քՒ ^‘1է բնէլեում
նույն № 4, № 6 ակտիվ շտաւքեերով վարակված բույսերը, որոնց մհՀ սպի»- 
տակուցների ավելացոլւյը կոնտրոլի նկատմամբ հասնում է 19,5շիրի։ Պա» 
կաս արդյունավևտ չեն նաև էՉիզդամալ», «Գյոյյոխուշ» և № 1 շտամեերը, 
որոնցով վարակված բույսի պալարների մեջ սպի տ ա կուցնե ր ի հավելում ը 
կազմում է Աղյուսակում նշված ակտիվ շտամներից ետ է մնում
« P աշդյուղի > շտամ ը, որով վարակվելու դեպքում բույսի պալարներում 
սպիտակուցային նյութերի ավելացումը, կոնտրոլի համեմատությամբ) հա»» 
iH «W.-է է հասնում։ ՛Նրա պատճառը հավանաբար այն կ, որ ա յդ 
շտամը բու յսի կանաչ մասսային ավելի շատ ազոտ է մատակարարել։ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1» Բուռուշնայի պալարաբակտերիաների վիրուլենտ և ակտիվ շտամ»» 
ները բարձրացնելով բույսերի բերքատվությունը, ավելացնում են նաև 
սպիտակուցային նյութերի պարունակությունը նրանց մեջ 1,17 — Յէ61օ/օ։

2» ‘հաշտային և վեդետացիոն փորձերի բերքի քիմիական անալիզը 
ցույց է տալիս, որ ազոտի քանաէլԱ ավելի է № 4, Л? 3 և <1 Բաշդ յուղի» 
շտամներով վարակված բույսերի մեջ»

3. Բուռուշնայի պալարներում ազոտի և սպիտակուցային նյութերի 
քանակը, \ամևմատած բույսի մյուս մասերի հետ, անհամ եմ ատ ավելի բարձր է։

Երևանի Գյուղատնտեսական Ւնստիտու տ

А. А. Меграбян
Влияние клубеньковых бактерий французской чечевицы 

на рост, урожай и химический состав растений
Резюме

Химические анализы растений французской чечевицы при веге
тационных и полевых опытах показали, что наивысший процент 
азота получается в растениях, зараженных штаммами клубеньковых 
бактерий французской чечевицы.
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На основании полученных результатов выяснилось, что активные 
и вирулентные штаммы клубеньковых бактерий французской чече
вицы не только повышают урожай, но одновременно способствуют 
накоплению азота в растениях, тем самым поднимая содержание 
белковых веществ на 1,17—3,61%.

A. A. Mehrabian
The Influence of Nodule Bacteria of the French Lentil on the 
Growth, Crop Yield and Chemical Composition of the Plants

Summary

The chemical analyses in case of vegetative and field experiments 
have shown that the highest per cent of nitrogen is obtained in plants 
infected with strains of nodule bacteria of the French lentil.

On the basis of our results it was made clear that the active and 
virulent nodule bacteria of the French lentils not only increased the 
crop yield, but at the same time contributed to the accumulation of 
nitrogen in the plants, increasing by this way the protein contents from 
1,17 to 3,61%.
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БОТАНИКА

Г- Д. Ярошенко

Некоторые экологические особенности держи-дерева 
(Paliurus spina Christi)

Paliurus spina Ghlrsti является весьма распространенной породой 
в нижней лесной зоне Сев. Армении, где его местообитания при
урочены к высотам от 500 до 1000 метров над уровнем моря.

Распространен он гл. обр. на южных склонах с эродированной 
почвой, образуя ценозы так называемого „шибляка" или редколесий 
кустарниковых пород, в которых главную массу древесного яруса 
составляет Palirus spina Christi (от 8/10 до 9/10) к которому обычно 
примешиваются. (Corpinus orientalis, Spiraea crenata Rhamnus Palassii, 
Catoneaster racemifiora и некоторые др. породы. Полнота древесного 
полога весьма невелика и колеблется в пределах 0,01—0,4, чаще 
всего 0,1—0,2. Травяной ярус в таких ценозах в местах мало под
верженных пастьбе скота представлен синузиями стенного типа, а в 
местах сильно затравляненных скотом—фриганоидной раститель
ностью.

Paliurus spina Christi во взрослом состоянии является резко 
светолюбивой породой и имеет характерную вообще для светолю
бивых пород очень редкую листву. В тоже время, эта порода весьма 
засухостойкая и нетребовательная к почвенным условиям- Так, на 
южных склонах держи-дерево может расти почти без почвы и даже 
на голых скалах, укореняясь в трещинах скал. Как и вообще в от
ношении .засухостойкости древесных пород, Palirus spina Christi яв
ляется засухостойким но не сухолюбивым видом. Приурочен к южным 
сухих? склонам он не потому, что любит засуху, а потому, что 
здесь он не встречает конкуренции со стороны других пород. Од
нако Paliurus spina christi может расти и на северных склонах и на 
мощных лесных не эродированных почвах и в этих случаях он раз
вивается гораздо лучше и растет гораздо быстрее. Ценозы шибляка 
произошли от ценозов арчевников или грабинника после уничто
жения человеком древеснего яруса этих ценозов, чему в значитель
ной степени содействовала пастьба скота, уничтожавшего поросль 
и всходы всех древесных пород, за исключением держи-дерева, ко
торого скот не трогает из за его колючек.

В ценозах шибляка сейчас семенное возобновление держи-де
рева совершенно отсутствует или подрост его встречается лишь 
Известия 2—3
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редко, единично. Отсутствию семенного возобновления держи-де
рева следует приписать и весьма малую сомкнутость древесного 
яруса ценозов шибляка. Как же возникили ценозы шибляка?

Провеаенные нами в Иджеванском, Алавердском и Ноемберян- 
ском районах наблюдения показали, что Paliurus spina Christi не во
зобновляется лишь на открытых освещенных местах, но нередко 
удовлетворительно семенное возобновление этой породы наблюдает
ся под пологом леса, в частности грабинника. Грабинниковые це
нозы, как сказано выше, постепенно сменяются шибляком, при чем 
в природе можно проследить все промежуточные фазы этого про
цесса. Смена пород всегда начинается появлением подроста держи
дерева под'более или менее изреженным пологом грабинника. В даль
нейшем смена ценозов грабинника ценозами шибляка происходит 
при рубке кустов грабинника с потравой скотом мест рубок. На
блюдения показали, что наилучшие условия для семенного возобнов
ления держи-дерева под пологом леса создаются полнотой полога 0,6— 
0,7. Однако при вторичном смыкании полога леса, подрост держи
дерева свободно переносит затенение пологом леса полноты 0,8. 
В насаждениях грабинника северных склонов нередко наблюдается 
некоторая примесь в древостое угнетенных молодых кустов дер
жи-дерева.

Подрост держи-дерева изредка встречается и в шибляках юж
ных склонов, а именно в тех случаях, когда в шибляках мы встре
чаем более или менее сомкнутые группы различных кустарников* 
Тогда в тени последних встречаются группы подроста держи-дерева.

Отсюда мы приходим к след, выводу: Paliurus spina Christi яв
ляется породой светолюбивой лишь в зрелом возрасте; в молодом 
же возрасте эта порода весьма теневынослива; возобновляться се
менным путем держи-дерево может лишь под пологом леса, но не 
на открытых солнечных сухих склонах. Таким образом, в отноше
нии к свету, теневыносливость держи-дерева по мере роста кустов 
резко меняется и сильно теневыносливые в молодости экземпляры 
этой породы превращаются затем в весьма светолюбивые растения.

В настоящее время взрослые экземпляры держи-дерева пред
ставлены всюду лишь пцевой порослью возраста примерно 1 — 10 лет. 
Семенных взрослых экземпляров держи-дерева нам не попадалось. 
Весьма интересна и не совсем обычна система ветвления поросле
вых побегов держи-.дерева.

Обычно, у остальных древесных и кустарниковых пород, в те
чение одного года жизни, из каждой верхушечной или пазушной 
почки развивается в течение вегет. сезона лишь 1 побег, не развет
вляющейся и покрытый листьями. В пазухе каждого листа находит
ся по 1 пазушной почке. Верхушечной почкой заканчивается побег 
после того, как рост его в длину прекратился. Осенью листья опа
дают и зимой остается побег в виде одной ветки, покрытой поч
ками (бывшими пазушными). Следующей весной из каждой почки 
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развивается новый побег. Таким образом, боковые ветки возникают 
из перезимовавших почек обычно лишь на 2-м году жизни побега.

Совсем другой порядок ветвления наблюдается у держи-дерева. 
Порослевые побеги держи-дерева отличаются быстрым ростом, да
вая годичный прирост в высоту 0,25—2,0 м. При этом, одновре
менно с ростом побегов, происходит и их ветвление в течение пер- 
вого-же года жизни. Боковые ветви развиваются не из пазушных 
почек и, по мере роста, побеги непрерывно покрывают его по всей 
его длине. Схема постепенного роста и ветвления годичного побега 
в течение первого года жизни держи-дерева представлена на рис. 1. 
Все возникшие в данном году боковые ветви располагаются, обыч
но, в одной плоскости.

Боковые ветви, ответвившиеся от центрального побега в начале 
вегетационного периода, вырастают значительно длиннее, чем боковые 
ветви, выросшие в конце вегетационного периода и расположенные 
у вершины центрального по
бега, что объясняется просто 
тем, что нижние ветви имели 
больше времени для своего 
роста, чем верхние.

Боковые ветви этого побега 
покрыты листьями с почками 
в пазухах этих листьев. По
бег заканчивается также поч
кой. Система ветвления у 
держи-дерева симподиальная. 
Следующей весной из верху
шечной почки развивается 
опять длинный центральный 
побег, характеризующийся 
той-же системой ветвления 
т. е. в течение вегет. перио- 
да'отделяются боковые ветви, 
имеющие к концу вегет. пе
риода наибольшую длину у
основания побега; у вершины побега располагаются короткие ветви.
Брковые ветви 1 года, на 2-м году лают незначит. прирост в длину 
и, кроме того, из каждой пазушной почки на них развивается также 
короткий боковой побег, длиной 1—3 см. Побег возраста 2 лет пред
ставлен на рис. 2 (в зимнем состоянии). Границы годичных побегов 
держи-дерева обозначаются обычно довольно ясно следами на коре, 
образуемыми местами прикрепления почечных чешуй верхушечной 
почки. У держи-дерева, однако, границы между годичными побегами, 
в тех случаях, например, когда следы на коре неясны, легко раз
личаются, по длине боковых ветвей. Как видно из рис. 2 граница 
соседних годичных побегов характеризуется тем, что здесь длина 
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боковых ветвей сразу резко возрастает (а) от самых коротких вет
вей у вершины побега предыщущего года до самых длинных у ос
нования побега следующего года.

В дальнейшей жизни самые короткие верхушечные боковые ветки 
обычно останавливаются в росте и иногда постепенно отмирают. Бы

строта роста держи-де-
рева зависит от почвен
ных условий, т. е. от бо
нитета местопроизраста
ния. Шибляки южных 
склонов занимают обыч
но наихудшие местооб- 
тания, относящиеся к 
V и Va бонитетам. Од
нако в пределах V бо
нитета почвенные усло
вия подвергаются зна
чительным колебаниям, 
на которые весьма рез
ко реагирует держи-де- 
рево. Быстрый рост по
рослевых побегов дер- 
жи-дерева обычно на
блюдается в течении 6— 
10 лет, в течении како
вого срока побег дости
гает примерно предель
ной высоты, возможной 
в данных почвенных ус
ловиях, после чего ин
тенсивный рост побегов 
в высоту заканчивается 
и в дальнейшем из вер
хушечной почки побегов 
и их пазушных боковых 
почек развиваются лишь 
укороченные побеги дли
ною 1—3 см, направлен
ные к тому же, по боль
шей части, в стороны.

В худших почвенных 
условиях быстрый рост порослевых побегов заканчивается раньше, 
в лучших—позже. Предельная высота, которой достигают кусты 
держи-дерева в результате интенсивного роста в высоту, колеблется 
в среднем от 1,5 до 4 метров. По этой высоте можно судить при
близительно о качестве и мощности почвы. Для этого надо обсле
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довать вершину кустов и выяснить закончился интенсивный рост 
в высоту или нет. Высота тех кустов, которые закончили интенсив
ный рост в высоту и у которых на вершине побега уже развивают
ся лишь укороченные побеги, может быть придержкой для суждения 
о почвенных условиях. Это очень важно при хозяйственном исполь
зовании данной территории, напр. для лесных культур.

Դ». Օարոօենկո

Paliurus spina Christi-b ЦЬ mb էԿՈԼՈԳՒԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՋՆԱՃԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆեՐԸ

Ա IT Փ Ո Փ Ո Ւ IT

Paliurus spina Christi-^* հասակավոր վիճակում շատ լուսասեր/ իսկ 
երիտասարդ հասակում' ստվերադիմացկուն է և րավա րա ր չափով վերա» 
ճում է անտաոի ծ ած կոց ի տակ։ Հետաքրքիր է նրա ճյուղավորման սիս^ 
տեմը։ Գլխավոր ընձյուղի հետ միասին/ որը զարգանում է վերին բողբո» 
ջից, նույն տարվա ընթացքում նրա վրա առաջանում են կոզքի ընձյուղ» 
ներ, որոնք գլխավոր ընձյուղի հիմքի մոտ լինում են ավելի երկար/ քան 
ծայրում (նկ. 1).

Երբ հաջորդ տարում վերին Рп'1Рп$.ЬВ զարգանում է նոր ընձյուղ/ 
նրա ներքևի մասում դասավորված կո ղք ի երկար ընձյուղներն անմիԼա» 
պես մոտենում են կողքի կարճ ընձյուղներին/ որոնք գտնվում են անցյալ 
տարվա ընձյուղի վերին ծայրի մոտ (նկ. 2 վ։

Այսպիսով կարելի կ հեշտությամբ որոշել տվյալ թփի տարիքը։ Pa- 
liurus Spina Christi*-^ մա ցառոտ ընձյուղների բա րձրութ յա մ բ աճումը դա» 
գարում է հ—10 տարուց հետոէ ընդ որում ավելի հարուստ հողերում նրանք 
հասնում են ավելի մեծ սահմանային բարձրության/ իսկ աղքատ հողերում 
ունենում են ավելի փոքր բարձրություն* թփերի բա րձրութ յա մ բ կարելի 
է մոտավորապես որոշել հողի որակը։

G. D. Jaroshenko

Some „Ecological Peculiarities of Paliurus Spina Christi
Summary

Paliurus spina Christi in its mature age is extremely fond of light, 
but in its youth its withstands shade and its re-growth becomes quite 
possible under the forest canopy. Of great interest is its branching sys
tem. Together with the main shoot, which develops from the top bud, 
lateral shoots are-shot out in the same year, the length of which are 
longer at the base of the main shoot than at its top. The following year, 
when a new shoot is grown out of the top bud, the long lateral shoots 
of the base come at once close to the short ones situated near by the 
upper end of previous year’s shoot. It may this way be easily deter
mined the age of the bush in question.
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С. К- Карапетян—действительный член АН Арм. ССР и М. Н. Гукасян

Lactuca serriola L. в условиях Армении и его кормовые 
достоинства

Lactuca serriola L. (латук компасный)—двухлетнее, дикорасту
щее травянистое растение; считается сорняком; растет большими 
зарослями в садах-виноградниках, запущенных огородах, около до
рог и заборов. Встречается также в ущельях и даже на сухих скло
нах гор. z

Большие заросли латука компасного были нами обнаружены в 
виноградниках Еревана, Норка (предместье Еревана), Эчмиадзинско- 
го, Аштаракского и Октемберянского районов. Латук распространен 
также в Азизбековском, Сисианском, Кафанском, Котайкском, Арта- 
шатском, Зангибасарском, Вединском, Ахтинском (Мисханское уще
лье), Артикском и Степапаванском районах Армении. Обнаружен так
же в районе Ленинакана, в Кироваканском, Ахурянском и ряде дру
гих районов Арм. ССР, но не встречается на альпийских н субаль
пийских лугах Зангезурского, Агмаганского, Арагацского (Алагезско- 
го) и других массивов. Латук компасный часто встречается в Арме
нии в низовой и среднегорной зонах, на сорных местах и иногда в 
посевах.

Латук имеет ряд местных названий: дикий салат, сютжапрак и 
др. В Армении крестьяне называют его катнук, что означает—мо
локосодержащее. Корень этого слова „кат“ (молоко)—полностью 
совпадает с корнем латинского названия растения ,lact“- Суффиксы 
же этих слов „нук“ и „иса‘ указывают на содержание в этом расте
нии млечного сока.

Из многих видов Lactuca (L. serriola L., L. virosa Լ., Լ. tatarica 
(D с) С. А. М., L. sativa L., L. viminea presl, L. orientalis Boss, Լ. 
undulata Ldb, L. Wilhelnusiana F. et. M. и некоторых других) наибо
лее распространенным в Армении является изучаемый нами вид— 
Lactuca serriola. Этот вид называется „компасным" потому, что стеб
левые стоящие листья располагаются в вертикальной плоскости, и 
поверхности их, обращенные—одна на восток, другая на запад, по
казывают соответствующие страны света.

Размеры растения и его облиственность прямо пропорциональ
ны условиям произрастания. На богарных почвах сухих склонов гор 
с незначительным количеством атмосферных осадков высота расте
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ния колеблется в пределах 60—100 см, на почвах сравнительно I 
влажных, особенно на поливных участках, стебли достигают 1—1,7 л ) 
высоты и обильно облиственны, что указывает на влаголюбивость 
этого растения.

В ботанической литературе (1, 2, 3, 6, 7) Lactuca, как правило, 
считается малоценным кормовым растением; указывается также на 
его ядовитость при поедании скотом в большом количестве. Ядоии- | 
тое начало, содержащееся в млечном соке растения—лактуарий—по 
некоторым своим свойствам близко к опию (2, 3).

Подробное морфологическое описание латука не входит в нашу 
задачу; ботаническая характеристика этого рода довольно подробно 
дана специалистами-ботаниками (1, 2, 5, 6). Нас же интересовало 
кормовое достоинство этого растения, так как по нашим многолет
ним наблюдениям скот, в частности коровы, поедают латук компас
ный с большой охотой, без каких-либо явлений отравления даже 
при обильном поедании как на корню, так и в скошенном виде; при 
этом поедание латука компасного заметно повышает удойность ко
ров.

Нас ин-^ересовал также вопрос о возможности внедрения лату
ка, как кормовое растение, в культуру. Насколько нам удалось вы
яснить, в литературе об использовании латука, в качестве культур
ного кормового растения, не имеется никаких указаний. Правда, 
один из его видов (L. satlva) разводится в огородах, но не как кор
мовое, а как культурное растение, употребляемое в пищу как салат, 
содержащий много витаминов.

В литературе также нет более или менее подробных данных о 
химическом составе, переваримости и прочих кормовых достоинствах 
латука компасного.

Целью нашего исследования было выяснить:является-ли Lactuca 
serriola в условиях Армении ядовитым; его химический состав, пое- 
даемость и переваримость с/х животными, влияние на продуктив
ность и здоровье животных и, наконец, возможность внедрения ла
тука в полевую культуру кормодобывания.

С этой целью нами была проведена следующая серия опытов: 
а) посев латука для определения его урожайности;
б) анализ химического состава растения;
в) определение переваримости содержащихся в нем питатель

ных веществ;
г) опытное скармливание латука в зеленом и засилосованном 

виде в целях выяснения влияния на продуктивность и здоровье жи
вотных.

Эксперименты были проведены в 1939—41 г. г. на базе опытно
го хозяйства Биологического Института Арм. ФАН СССР.
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Методика опытов

1. Посев латука производился семенами, собранными в середи
не августа на почве, аналогичной той, на, которой он произрастал в 
естественных условиях. Размер делянок для опытного посева—1/8 га- 
Время посева-15 апреля. До посева семена проверялись на всхо
жесть на чашках Петри при температуре 20—22°С. На 7-й день 
всхожесть семян, в среднем, составляла 83,3%, а на отдельных чаш
ках доходила до 89%. Почва была вспахана обычным плугом на 
глубину 20—22 см и бороновалась. Никаких других агротехнических 
мероприятий не проводилось

2. Химический состав латука и переваримость питательных ве
ществ определялись общепринятым методом химического и зоотех
нического анализов (9, 10, 11, 12).

3. Опыты по определению влияния латука на продуктивность 
животных проводилось по индивидуально-контрольному 3-серийному 
методу: а) контроль (задавался обычный зеленый корм), б) учетный 
период (задавался испытуемый корм), в) повторный контроль (зада
вался обычный зеленый корм). При этом латук испытывался как в 
зеленом—свеже убранном виде, так и в виде силоса.

4. Объектами опыта по определению переваримости латука бы
ли 3 головы валухов местной породы „мазех“ в возрасте 2 лет, со 
средним живым весом в 42 кг.

Для определения влияния латука на молочную продуктивность 
под опыт было поставлено 3 головы дойных овец местной породы 
пбалбас“ в возрасте 3 лет, средней упитанности, со средним живым 
весом в 44,6 кг, на 3-м месяце лактации.

Учет заданного и съеденного корма, выделенных животными 
экскрементов, а также молочной продуктивности и прироста живого 
веса производился с точностью до 1 гр.

Кроме этих экспериментов проводились также наблюдения по 
влиянию латука компасного на кроликов и кур.

Результаты исследования

А. Урожайность Lactuca serriola L. в условиях посева и его химический состав

В условиях посева латук давал обильную зеленую массу. Высо
та растения к моменту укоса достигала 48—54 см, а к моменту пол
ного созревания—150 см. В 1940 г. за два укоса с одного га (путем 
косвенного пересчета) было собрано 795 цн зеленой массы, а в 1941 
году—776 цн. Средний урожай за два года составил—780,5 цн.

Параллельным опытом было установлено, что из 7,5 кг зеленой 
массы получается 1 кг воздушно-сухого сена. Таким образом, уро
жай сена с 1 га латука составил 104 цн, что в 3—4 раза превышает 
урожай посевных люцерны, эспарцета и клевера в Арм. ССР.

Данные химического анализа, приведенные в таблицах 1 и 2, 
показывают, что латук компасный по содержанию питательных ве
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ще.ств не уступает сену горного луга и довольно богат сырым про
теином (18,37%) и безазотистыми экстрактивными веществами (38,81%)- 
(Сено горного луга, по данным Попова и Елкина, (4) содержит: 14% 
протеина и 36,6% безазотиСтых экстрактивных веществ).

Таблица 1

Химический состав дикорастущего латука компасного в различных стадиях развития
в абсолютно сухом веществе, в % %-х

Название образцов Сырой 
протеин

Сырая 
зола

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Безазот. 
экстракт, 
вещества

мости от сроков уборки. Наиболее оптимальным сроком уборки нуж

В молочной стадии 18,37 13,64 4,41 24,77 38,81

Перед цветением 16,20 11,93 4,62 29,03 38,22

В стадии цветения 12,06 10,44 5,01 29,85 42,64

Содержание питательных веществ в латуке меняется в завися-

но считать начало цветения.
Таблица 2

Сравнительный состав латука компасного в состоянии первоначальной влажности

Корма

В 100 частях содержится:
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Латук компас
ный (посевной) 87,48 1,74 1,70 0,95 ' 2,48 1,59 5,76

Кукуруза сред
няя <по данным 
Попова и Ел
кина)

84,0 1,90 1,50 0,40 4,70 0,90 8,10

Б) Опытное кормление зеленым латуком

В целях определения переваримости питательных веществ ла
тука компасного и его влияния на организм животных, нами был 
проведен специальный опыт.

Под опыт было поставлено 3 валуха местной породы „балбас", 
в возрасте 2 лет, средней упитанности,?со средним живым весом 
в 43,03 кг»

Опыт был разделен на 2 периода по 17 дней каждый, с подраз
делением на периоды: подготовительный (7 дней) и опытный 
(10 дней). В первом периоде валухи получали зеленую массу лату
ка, во втором—зеленую траву злаково-бобово-разнотравного состава, 
причем задавался только поддерживающий рацион, состоявший из 
8 кг зеленой массы на голову, с прибавлением по 5 г соли. Вода 
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давалась вволю, два раза в день. Рацион распределялся па 3 разные 
части и задавался животным равными частями, в индивидуальном по
рядке, три раза в день.

Из таблицы 3 видно, что опытные животные за оХин и тот же 
срок учетного периода съели зеленого латука на 74,73 кг больше, 
чем обычной зеленой травы злаково-бобово-разнотравного состава.

В продолжении всего пе
риода скармливания лату
ком никаких явлений отрав
ления не наблюдалось. На
оборот, животные поедали 
латук с большим аппетитом, 
даже с жадностью, и чув
ствовали себя вполне нор
мально и бодро.

Таблица 3
Количество зеленой травы и латука» съеденного 

опытными животными

животных

I учетный ne- II учетный пе
риод (10 дней) риод (10 дней)

Зеленая масса 
латука компас

ного (в кг)

Зеленая масса 
разнотравно-бо
бового состава 

(в кг)

Валух № 1

Валух № 2

Валух № 3

86,60

95,93

75,62

61,60

68,00

64,20
Итого 268,53 193,80

пает другим кормовым растениям, но по 
ществ (сырой жир, белок, безазотистые 

В. Переваримость

По переваримости пита
тельных веществ латук ком
пасный не только не усту- 
некоторым видам этих ве- 
экстрактивные вещества),

даже превосходит их. Нессколько низок лишь коэфициент перева
римости сырой клетчатки-

Для сравнения показателей, параллельно с латуком исследова
лась садовая трава злаково-бобово-разнотравпого состава (60,4% зла
ков, 25% бобовых и 14,6% разнотравья). Эти сравнительные данные, 
приведенные в таблице 4, подтверждают более высокий коэфициент 
переваримости всех питательных веществ латука, за исключением 
сырой клетчатки. Переваримость же общего органического вещества 
почти одинакова; незначительное отклонение (+1,1%) может укла
дываться в пределах точности опыта. Подробный аналитический ма
териал по определению коэфициента переваримости Lactuca serriola 
вриведен в таблице 5.

Доказательством высокой питательности латука является также 
его сравнительно высокий крахмальный эквивалент, составляющий 
49,24 кг, т. е. на 3,77 кг больше крахмального эквивалента садовой 
травы злаково-бобово-разнотравного состава. Результаты эти приве
дены в таблицах 6 и 7.

Г. Силосование латука и скармливание^его 
в засилосованном виде

В целях проверки влияния силосования на кормовые достоин
ства латука компасного и влияния последнего на животных, и? зеле
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ной массы латука в обыкновенной силосной яме нами был заложен 
силос, с соблюдением установленной техники и правил закладки.

Сравнение коэфициентов переваримости рационов по периодам опыта

Таблица 4

Периоды 
опыта животных

Органи
ческие 

вещества
Сырой 
протеин Белок Сырой 

жир
Сырая 
клет
чатка

Безазот. 
экстракт, 
вещества

I период— 
латук ком Валух № 1 70,53 71,03 73,80 51,58 52,16 83,17
пасный

w № 2 70,07 72,60 74,70 55,40 47,60 85;34

• № 3 72,26 74.78 76,13 49,94 52,22 85,20

Среднее 70,95 72,81 74,87 52,30 50,99 84,57

период— Валух М 1 74,66 70,97 71,14 33,97 66,90 82.00
обыкновен- . № 2
ная садовая
трава

. № 3 71,57 69,64 69,26 32,65 59,93 83,19

69,96 70,96 70,55 30,26 64,08 76,78

Среднее 72,06 70,52 70,31 32,30 63,63 80,65

Разница (+•) 
в пользу I 
периода (ла
тука ком
пасного)

-1,11 +2,29 +4,56 4-20,0 -12,64 +3.92

Органолептический и химический анализы 
следующие результаты:

этого силоса дали

Запах—слабо-ароматный, огуречный . . 6 баллов
Цвет —желтовато-зеленый.............................8 „
Структура—полностью сохранившаяся . 5 „
Общая кислотность—pH —3—4 .... 5 „
Содержание свободной молочной кисло

ты 58%. 4 „
Содержание свободной уксусной кисло- 

сы 18%. 5 „
Содержание свободной масляной кисло

ты 31%. 2 „
Итого 35 баллов

Силос, получивший 35 баллов, считается хорошего качества.



Вычисление коэфициентов переваримости рациона по обычному методу 
(корм и кал пересчитаны на воздушно-сухое состояние)

Таблица 5

Название пита
тельных веществ

№
 №

 ва
лу

хо
в 1 период опыта (латук компасный) 11 период эпыта (обыкновенная садовая трава)

Задано 
(г)

Выделено 
в кале (г)

Переваре
на (г)

Коэ1)иц. 
перевари

мости
Задано

(г)
Выделено 
в кале (г)

переваре
но (г)

Коэфиц. 
перевари

мости

Сырой протеин
1 1510.30 437,00 1073,30 71.06 1995,84 580,64 1415.93 70,97
2 1669.20 456.30 1212,90 72,60 2201.20 668,27 1532.93 69.64
3 1315,80 331,70 984,10 74,78 2080,08 603,95 1676,15 70,96

1 1475,60 387,00 1088,60 73,80 1780.20 513.80 1266,40 71,14
Белок 2 1640.80 394.90 1245.90 74,70 1965,20 605,13 1360,07 69,26

3 1285.50 306,80 978,70 76,13 1855,38 546,28 1309,10 70,55

1 2152.60 1 1029,70 1122,90 52.16 4342,80 1436,36 2906,44 66,90
Сырая клетчатка 2 2379,10 ! 1246,U0 1133,10 47,60 4794,00 1920.63 2873,37 59,91

3 1875,40 877,30 998,10 53,22 4526,10 1626,03 2900,07 64,08

1 824,60 399,20 425.40 51,58 498.96 329,46 169,50 33,97
Сырой жир 2 911,30 406,50 504,80 55,40 550,80 370,94 179,86 32.65

3 718,40 359.60 358,80 49,94 520,02 362,65 157,37 30,26

Безазотист. экс- 1 4296,60 722,80 3573,80 83.17 6357,12 1096.32 5260,80 82,00
тракт, вещества 2 4748,50 696,00 4052,50 85.34 7017.60 1180,44 5837,16 83,19

3 3748,20 554,10 3189,10 85,10 6625,44 1537,92 5087,49 76,78

Lactuca serriola 
в условиях А

рмении 
и его кормовые достоинства

сл
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Вычисление крахмального эквивалента латука компасного по коэфициентам 
переваримости

Таблица 6
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Валовой состав 80,80 13.86 13,62 7,60 19,79 39,55
Коефициент п.։- 48,75 72,81 74,87 52,30 50,99 84,57реваримости
Переваримость (
питат. веществ 39,39 10,09 10,19 3,98 10,09 33,45
Крахм. эквива
лент питательн. 
веществ

— — 0,94 1,91 1 1

9,58 | 7,60 10,09 33,45 60,72

Скидка крахмального эквивалента на содержание сырой клетчатки в зеленой 
траве—11,48 (19.79 X 0,58). Ост. крахмальн. эквивалент—49,24.

Таблица 7

Вычисление крахмального эквивалента в обыкновенной зеленой траве 
по коэфициентам переваримости
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Валовой со
став 85,61 1294 11,56 3,22 28,19 41,26

Коэфициент 
перевари- 43,84 70,52 70,31 32,30 63,63 80,65
мости
Перевари
мость питат. 37,46 9,13 8.13 1,04 17,93 34,27
веществ
Крахм. экви
валент пи- _ _ 0,91 1,91 1 1
тат. веществ

1

7,65 1,98 17,93 34,27 45,47 49,24 + 3.77

Скидка крахмального эквивалента па содержание сырой клетчатки в зеленой 
траве = 16,36 (?8,21X0,58). Ост. крахмальный эквивалент—45,47.

По результатам анализа химический состав засилосованного 
латука представляет (в процентах) следующую картину (таблица 8).

Опытное кормление латуком в засилосованном виде. Под 
опыт были поставлены 3 валуха местной породы „мазех", в возрасте 
2,5 лет, средней упитанности, с средним живым весом в 54,33 кг.

Кормовой рацион был составлен по нормам проф. Попова (8), 
причем суточная дача состояла из 1,7 кг лугового сена среднего ка
чества и 1 кг силоса из латука. Суточный рацион задавался 3 раза: 



Lactuca serriola в условиях Армении и его кормовые достоинства 47

утром, в полдень и вечером, норма силоса—всего один раз—в пол
день. Воду животные получали вволю. К рациону добавлялось по 
5 г соли на каждого валуха. Опытное кормление продолжалось в 
течение 10 дней, с учетом как заданного, так и съеденного корма. 
Количество силоса, съеденного животными за весь учетный период, 
составляло 31°/0 от общего рациона; никаких признаков отравления 
не наблюдалось, и животные чувствовали себя вполне здоровыми.

Таблица 8

Первонач. 
влага

Возауш- 
но-сух. 
вещее г.

Гигро
скопич, 
влажн.

Сырая 
зола

Сырой 
жир

Сырой 
протеин. Белок

Сырая 
клет
чатка

Безазот. 
экстракт, 
вещест.

77,7 22,3 4,62 9,66 6,31 5,62 4,81 34,75 39,04

С другой стороны, хотя животные и получали только поддер
живающий корм (0,85—0,95 кг кормовых единиц с содержанием 
70—78 г белка), после опыта они не только сохранили свой преж
ний живой вес, но опин из них (валух № 2) даже прибавил 2 кг, 
что составляет 188 г прироста в сутки.

Подопытные животные взвешивались как перед опытом, так и 
в конце его, до скармливания.

Д. Влияние латука на молочную продуктивность животных

Для выяснения влияния латука компасного на молочную про
дуктивность животных под опыт были поставлены 3 головы дойных 
овец местной породы „балбас", в возрасте 3 лет, средней упитанно
сти, со средним весом в 44,66 кг, на 3-м месяце лактации.

Опыт был разделен на 3 периода, по 10 учетных дней в каж
дом. В первом и третьем периодах животные получали контрольный 
корм—зеленую траву; а во втором —корм испытуемый—латук ком
пасный в зеленом виде. Рацион состоял из 8 кг латука и такого же 
количества зеленой травы. Велся точный учет как съеденного кор
ма, так и надоенного молока от каждого животного в отдельно
сти. Одновременно проводился анализ молока по определению в нем 
содержания жира, кислотности, удельного веса, а также запаха и 
аромата (последние два показателя определялись органолептическим 
способом). Опыт продолжался 37 дней—с 16 июня по 23 июля.
• Результаты опыта показывают, что латук компасный является 

молокогонным кормом и на качественный состав молока никакого 
отрицательного влияния не оказывает, если не считать незначитель
ного увеличения кислотности (на 1^58° по Тернеру).

За время опыта, при кормлении одинаковым количеством лату
ка и зеленой травы, удойность овец увеличилась в пользу латука, в 
среднем, на 35°/0, а по отношению к 3-му периоду —на 53°/0.
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В целях уточнения достоверности опыта, нами был вычислен 
расход сухих веществ кормов (опытного и контрольного) на литр 
молока. Результат вычисления полностью подтвердил достоверность 
опыта: на каждый литр молока, при скармливании латуком, было из
расходовано сухих веществ корма на 47°/0 меньше, чем при скарм
ливании зеленой травы злаково-бобово-разнотравного состава.

Сравнительные данные приведены в таблице 9.

Сравнительные данные расхода сухого вещества корма на литр молока

Таблица 9

Периоды опыта
% сухих 
веществ 
в корме

Колич. съе
денного 

корма (кг)

Колич. съе
денного су
хого веще
ства (кг)

Колич. на
доенного 
молока 
(литр)

Расход су
хих вещ.

н/литр мо
лока

1 период—зеленая 
трава 23,37 225,74 52,75 8/13 6,48

111 период—тоже зе
леная трава 20,23 224,45 45,40 6,41 7,10

Среднее 1 и 111 пе
риодов 225,08 49,07 7,27 6,74

11 период—латук ком
пасный 12,52 234,4 29;25 9,82 2,98

Как и в предыдущих опытах, поедаемость латука была хоро
шая: овцы поедали каждую дачу в 4 кг в течение 20—30 минут, без 
перерыва, тогда как такое же количество контрольного корма—зе
леной травы—они поедали в течение 60—85 минут,*при том с пере
рывами.

За время опыта овцы, при поедании латука, также прибавили 
в живом весе; средне-суточный привес каждой овцы выразил
ся в 120 г, т. е. по сравнению с контрольными периодами на 
38% больше (см. табл. 10).

Таблица 10
Влияние латука на прирост живого веса животных

и 1 период 11 п ери о д 111 п ери о д

т н
 ы

о >. •ր О О = О О ₽?
է

о iга о а. =ք <u ex СОր- я я я ж = у гз •Ճ л X с Ж «3са о է к CXJ Н о 3X X X 3 £ Ժ Q X 3 а х ® х Ь И 3 -Ճ - п ® т о
■С ! _ X Е О оԸՅ О СО О Ս հ Ը. CQ о CQ 3 о о и Н о. CQ О со О О £ О.

1 44,0 1 45,5 0,150 45,5 47,5 0.200 47,5 48.0 0,050
2 37,0 37,2 0,020 37,2 37,6 0,040 37,6 48,0 0,040
3 43,0 1 446, 0,160 1 44,6 45,4 0,120 45.8 46.8 0.100

Ср. 0,110 0,120 0,063

Нас интересовал еще один вопрос, связанный с изучением ла
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тука компасного—какое максимальное количество латука в зеленом 
виде способна поедать овца и какое будет, при этом, влияние на 
организм животного?

С этой целью был проведен опытна тех же овцах. В результате 
было установлено, что за день овцы в среднем поедали до 10,32 кг ла
тука компасного, тогда как максимальное количество зеленой травы, 
поедаемое ими, не превышало 7,86 кг. Таким образом, латука овцы по
едали на 2,46 кг или на 3Լ°/օ больше обычной зеленой травы, при
чем не наблюдалось никаких признаков отравления или нарушения 
пищеварения; животные чувствовали себя вполне нормально.

Кроме описанных опытов, нашими сотрудниками проводилось 
также наблюдение за поедаемостью латука компасного скотом в 
естественных условиях. Крупный и мелкий рогатый скот, особенно 
коровы, поедали латук с охотой и, среди других растений, как пра
вило, выбирали именно латук. Каких-либо признаков отравления, при 
поедании его овцами,, коровами и молодняком крупного рогатого 
скота в естественных условиях также не наблюдалось.

Нами было также испытано влияние латука компасного на кро
ликах и курах. Группа кур получала зеленый латук в мелко изре
занном виде в течение 30 дней; за все время скармливания куры по
едали латук с охотой, без каких-либо признаков отравления или 
расстройства пищеварительной системы. К сожалению, по техниче
ским условиям, не удалось проследить влияние латука на яйценос
кость и прирост живого веса кур.

Наконец, в течение 15 дней —с 21 июня по 5 июля —мы скарм
ливали зеленым латуком двух кроликов, которые также поедали ла
тук с большой охотой и также без каких-либо отрицательных по
следствий. В конце же опыта они прибавили в живом весе, в сред
нем, на 28,4°/0 каждый.

Выводы

1. Можно считать установленным, что Lactuca serriola L., в условиях 
Армении, практически не является ядовитым как для основных видов 
сельскохозяйственных животных, так и для домашних птиц и кроликов.

2. Содержание ядовитого начала в Lactuca serriola—лактуария 
— находится, повидимому, в прямой зависимости от экологических и 
естественно-исторических условий произрастания. Наши косвенные 
опыты подтвердили, что содержание лактуария в Lactuca serriola, 
произрастающего в условиях Армении, весьма незначительное и, как 
ядовитое вещество, практически никакого влияния на животных не 
оказывает даже при скармливании в больших количествах.

3. В условиях культуры L. serriola дает обильный урожай: зе
леной массы с 1 га—780,0 цн (среднее за 2 года), что, при пересчете 
на сено (соотношение 7,5; 1), составляет 104 цн, т. е. в 4 раза боль
ше урожая сена, получаемого в условиях Армении от посевных лю
церны, эспарцета и клевера.
Известия 2.-4
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4. L. serriola дает силос хорошего качества и может быть ис
пользован как силосное растение.

5. L. serriola является молокогонным кормом. Овцы, получив
шие рацион, состоявший из латука, по сравнению с рационом конт
рольным, увеличили удойность на 35°/0, а живой вес—на 38°/0.

6 По своему химическому составу, переваримости питатель
ных веществ и общей питательной ценности (крахмальный эквива
лент), L. serriola не уступает луговому сену хорошего качества.

Список гербариев и районов распространения* Lactuca serriola в Армянской ССР 
(По данным Ботанического Института Академии наук Арм. ССР)

* Список не полный.

гербариев Районы распространения Дата выявления
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bi| 1Г. 4». Ղ(ոլկսւս]աՏ

Lactuca serriola Լ.-Ն ZUSUUSlTbb ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
Ы. ՆՐԱ ԿեՐԱՅՒՆ ԱՐԺԱՆհՔՆԵՐԸ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ

1. ինչպես ցույց տվեցին մեր հետազստությունների արդյոլնքները, 
Lactuca serriola-ն Հայաստանի։ պայմաններում, գործնականում, թունավոր 
չէ ինչպեи հիմետկւսն գյուղատնտեսական կենդանիների, այնպես հ Ըն~ 
տանի թոչունների ու ճագարների համար։

2. թուն թունավոր ն յ ութ ի' լա կտուա ր ի ի պարունակությունը բույսի մեջ, 
ըստ երևույթին, կախված է բու յսի աճման էկոլոգիական և բնապատմական 
պայմաններ իր։ Մեր անուղղակի փորձերը հա и ս։ ա տ և ց ին, որ լակտուարիի 
պա ր ո լն ա կո լթ յ ուն ը Հայաստանի պայմ աններում աճող Lactuca serriola֊/' 

չափազանց աննշան է և գործնականում, նույնիսկ աս ատ բանակու֊ 
թյուններով կերակրեչու դեպքում, որպես թունավոր նյութ, կենդանիների 
վրա ոչ մի ազդեց ութ յուն չի գործում։

3. Կուլտուրայի պայմաններում Lactuca serriola*^ աո. ատ րե րք է 
տալիս։ Կանաչ զանգվածի միհին թծրքը 1 հեկտարից կազմում է / 80,0 
ցենտներ, կամ խոտի վերածելով' ( հարարերությունը 7,5’. 1խ 104 ցենտ֊ 
ներ, ա յսինքն 4 անդամ ավելի քան Հայաստանի պայմաններում առվույ
տի, կորնգանի և երեքնոլկի ցանքե ր ի ց ստացված խոտի բերքը։

4. Lactuca serriola֊^» տալիս է լավ որակի սիլոս և կարող է օգտա֊ 
գործվել որպես սիլոսս։ յին բույս։

5. Lactuca serriola֊՛։» առատ կաթ գոյացնող կեր է։ Լակտուկայից 
բաղկացած ււացիոն ստացող ոչխարները կոնտրոլ ռացիոնով կերակրվողներ 
րի համեմատութ յամ ր կաթնատվությունն ավելացրին 35 տոկոսով, իսկ 
կեն դան ի քաշը 38 տոկոսով։

в. Ւր քիմիական րա ղադր ութ յա մ ր, սննդարար նյութերի մարսելիու֊ 
թյամբ և ընդհանուր սննդարար արժեքով ( о и լա յ ին^ հա մ ա ր մ ե ք), LaCtUCS 
serriola-^ չէ զիջում լավ որակի մարգագետնային խոտին։
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Տ. К. Karapetian—Member of Academy of Sciences of the Armenian SSR, and 
M. N. Ghoukassian

Lactuca Serriola in Armenia and its Food Value

Summary

1. As the results of our investigations have shown, the Lactuca 
serriola plant growning in Armenia, practically has no poisonous effect on 
the domestic animals and poultry.

2. The poison, called lactuaria, contained in Lactuca serriola, seems 
to be in direct dependence on the ecological and natural historical grow
ing conditions. Our experiments carried on indirectly have confirmed 
that the lactuaria content of the Lactuca serriola, growing under the 
conditions existing in Armenia, as a poisonous Substance is rather neg
ligible. It has no practical effect on the animals even if fed in abundent 
quantity.

3. The cultivated Lactuca serriola produces an abundant crop yield, 
the average yield, as agreen bulk, equals to 78 tons per hectar (the 
average for two years), wich converted to hay equivalent equals to 10,4 
tons of hay per hectar (at the proportion 7,5:1). That is, four times mo
re hay crop is produced than from alfalfa, clover and lucerne cultivated 
in Armenia.

4. We are getting a good quality of silage, when the Lactuca ser
riola is filled in silo, therefore it can be used as silage making plant.

5- The Lactuca serriola is a-milk-producing feed of plant origin. 
The milk production of the sheep getting a ration consisted of Lactuca 
serriola, in comparison with those ted by control ration, is increased by 
35% and their live-weight by 38%.

6. By its chemical composition, digestibility of nutritive substances 
as well as the general nutritive value (starch equivalent), the Lactuca 
serriola equals to a good quality meadow hay.
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ЗООЛОГИЯ

К. С. Владимирова

Питание Севанской храмули

Питание Севанской храмули до сих пор оставалось почти не 
изученным, хотя этот вопрос и затрагивался различными исследова
телями уже дав։1о. Это, несомненно, объясняется тем, что изучение 
питания храмули является делом очень трудным.

До 1939 г., т. е. до наших исследований, характеристика пита
ния храмули давалась буквально в нескольких общих словах. Так, 
Фортунатов (6) пишет о питании храмули следующее: „Подавляю
щее значение в питании когака имеют растения, а не животные. В 
желудке когака можно встретить особенно много водорослей, живу
щих на скалах и гравии, а также детрита. Личинки Diptera и мно- 
гощетинковые черви попадаются, но в небольшом количестве". Ар- 
нольди (1) указывает, что компонентами питания храмули являются 
„растительные вещества, к которым лишь в виде исключения при
мешиваются отдельные животные', но что автор подразумевает под 
растительными веществами—остается неизвестным.

В работе Фортунатовых и Куликовой (7) о питании храмули 
говорится следующее: „храмуля-когак, являющаяся второй по зна
чению промысловой рыбой Севана, совершенно не конкурирует с 
форелями, питаясь исключительно водорослями (нитчатками и эпи
фитными диатомеями)".

Петров (5) пишет, что питание храмули „состоит из раститель
ных веществ".

В 1937 г. при изучении Севанской храмули Владимировым был 
затронут частично и вопрос о ее питании. Для этой работы мною 
был обработан небольшой материал, состоящий из 35 кишечников, 
собранных в Севанском и Загалинском районах в ноябре месяце. 
Просмотр этого материала показал, что храмуля может быть отне
сена к растительноядным рыбам: „питание храмули составляют во
доросли, тем или иным путем покрывающие подводные предметы 
—камни, высшие и прикрепленные низшие растения, свайные по
стройки. Этими покрывающими водорослями являются эпифитные 
формы, осевший планктон, донные и прикрепленные формы". (2)

Этот материал был слишком малочисленным, представлял не 
все возрастные группы храмули, не охватывал все места ее обита



54 К. С« Владимирова

ния и не характеризовал годичный цикл питания. Поэтом}', есте
ственно, что и выводы этого исследования нуждаются в коррективах.

Данные о питании молоди храмули в самом раннем возрасте 
можно найти только лишь у Мешковой (4): „Молодь храмули (дли
на 20—43 мм, возраст сеголеток, годовик) питается, судя по содер
жимому кишечника, главным образом, верхними слоями детрита, на
ходящегося на камнях, обросших диатомовыми водорослями. В дет
рите, находящемся в кишечнике, было колоссальное количество хи? 
типовых остатков дафний, в меньшем количестве остатки диаптому- 
сов и личинок насекомых".

Перечисленными выше указаниями и ограничиваются литератур
ные сведения о питании храмули в озере Севан.

Материал и методика

У храмули, как у всех карповых рыб, нет ни пищевода, ни же
лудка, но при этом передняя часть кишечника гораздо шире, чем 
средняя и, тем более, задняя. Стенки передней части кишечного 
тракта покрыты извилистыми складками высотой до 1,5—2 мм, сре
ди которых почти всегда в большом количестве находится слизь 
желтого цвета.

Известно, что у растительно-детритоядных рыб, к которым долж
на быть отнесена и Севанская храмуля, кишечник очень длинный; 
так, у нашего объекта исследования кишечник в 7—12 раз превы
шает длину тела (у рыб 20—50 см). Понятно, что это обстоятель
ство очень усложняет определение компонентов питания, особенно 
их количественный учет.

О способе питания храмули и устройстве ее рта Владимирова (2) 
пишет: „Интересен сам способ питания храмули. Нужно сказать, что 
устройство рта ее чрезвычайно соответствует способу ее питания. 
Он расположен снизу и имеет вид поперечной щели, нижняя губа 
одета роговым чехлом с острым краем. Пользуясь своей нижней гу
бой как лопатой (недаром храмуля называется еще и лопатозубом) 
она соскабливает водоросли1* и т. д.

Материал по питанию Севанской храмули, послуживший для на
стоящей работы был собран, в основном, в 1943 г., во время поездок 
в различные промысловые пункты. Кроме того, мы использовали 
сборы 1942 г., произведенные одновременно при сборах бентосных 
проб. ?

С января 1912 г. и по ноябрь 1943 г. было собрано и обрабо
тано 1855 кишечников храмули; из них 1152 кишечника взрослых 
рыб (длиной от 10 до 50 см) и 703 кишечника молоди (длиной от 1 
до 10 см).*)  Распределение материала приводится в таблицах 1 и 2.

Деление на взрослых и молодь—условное.
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Количество и распределение материала. 
Взрослая храмуля

Таблица 1

Районы
Длина рыб в сантиметрах Всего 

кишеч
ников10 15 20 25 80 35 40 45 50

Севанский 2 21 57 86 71 53 24 3 — 317
Норадузский — — 37 32 47 55 36 1 — 208
Адиаманский 1 1 26 70 72 76 17 1 — 264
Цовинарский — 1 54 58 43 31 2 1 — 190
Загалинский — — 32 35 43 37 6 — — 153
Шоржинский — 1 10 2 3 3 1 — 20
Всего кишеч
ников 3 24 216 283 279 255 86 6 — 1152

Полнее всего освещено питание храмули в весенний период, 
во время ее максимального улова, когда она в больших количествах 
подходит к берегу для нагула и икрометания. Менее всего собрано 
кишечников в осенний и зимний сезоны, так как сбор материала зи
мой затруднялся ничтожными уловами храмули или даже полным их 
отсутствием (зима—51, весна—653, лето—322 и осень—126 кишечни
ков).

Таблица 2
Количество и распределение материала.

Молодь храмули

Районы
Длина рыбок в милиметрах Всего

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 кишеч ников
Севанский 168 103 101 78 32 6 1 —- — — 489
Норадузский — — 1 4 3 1 1 1 — — 11
Адиаманский 24 3 37 4 5 1 — — — — 74
Загалинский — 13 66 37 7 1 3 1 1 — 129
Всего кишеч
ников 192 119 205 123 47 9 5 2 1 — 703

Материал по питанию молоди наиболее полно представлен толь
ко лишь по Севанскому району, где сборы производились в течение 
весны (83J, лета (326) и осени (10). Размеры исследованной молоди 
составляют от 10 до 95 мм\ при этом основной материал состоял из 
молоди от 10 до 50 мм. Собранная молодь чаще всего фиксирова
лась 4%-м раствором формалина; в живом состоянии просматрива
лось только небольшое количество.

Храмулю, взятую для исследования, измеряли от конца рыла 
до конца чешуйного покрова; у некоторого количества рыб из про
бы брали чешую для определения возраста и определяли пол и зре
лость половых продуктов; кишечник осторожно вынимали целиком, 
помещали в марлю с этикеткой, а затем этот пакетик опускали в 
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4%-й раствор формалина. При большом улове храмули кишечники 
брались у 20—25 рыб, при малом—по возможности у всех пойман
ных рыб. При обработке материала каждый кишечник делили на три 
части: переднюю, среднюю и заднюю; из каждой части брали по 
несколько комочков содержимого кишечника, прибавляли профильт
рованную воду, взбалтывали, а затем уже определяли состав пищи. 
После качественного определения состава, мы субъективно, на глаз, 
определяли количество компонентов питания по пятибальной систе
ме: „масса**,  „много**,  „средне", „мало" и „единично". Мы были вы
нуждены обратиться к методу определения относительного количе
ства отдельных компонентов пищи, так как применение существую
щих различных количественных методов к нашему объекту иссле
дования вряд-ли возможно. Методы прямого количественного опре
деления компонентов питания существуют для жнвотноядных рыб; 
для растительноядных и детритоядных рыб они еще не разработаны.

Пища храмули сильно перетирается глоточными зубами и, есте
ственно, соскобленные рыбой водоросли перемешиваются с бесфор
менными детритными комочками и с песчинками. Отличить перетер
тые водоросли от детрита очень трудно, а подчас и невозможно. 
Выделить же из этой перемешанной и перетертой массы пищевого 
комка отдельные формы водорослей (или всобще водоросли) не 
только для их взвешивания, но даже и для их просчета нам не пред
ставляется возможным.

Степень наполнения кишечника определялась по инструкции 
ВНИРО (1939) с тем лишь различием, что мы исключили степени 
а)—растянутый кишечник, так как при необычайной длине кишечника 
храмули трудно отделить степень а) от степени в)—полный кишеч
ник.

Одновременно с изучением содержимого кишечников, весной и 
летом были проведены экспериментальные наблюдения над питанием 
молоди храмули, с целью выяснить качественный состав предпочи
таемой пищи по мере роста рыбки.

Опыты с молодью, пойманной в озере, производились следую
щим образом. Сразу же после вылова молоди у нескольких рыбок 
просматривалось содержимое кишечника, а остальные помещались в 
аквариум для голодовки, где вода была профильтрована через шел
ковый газ № 25, что исключало возможность какого-либо питания 
молоди. Голодание, рыбок обычно продолжалось до 2-х суток. Пос
ле этого молодь переносилась в три опытные аквариумы, каждый 
объемом в 6 литров. В первом—молодь была посажена на бентос
ный корм: на дно аквариума были положены камни, обросшие во
дорослями (Cladophora Schisothrix, Gomphonema и др.) с животным 
населением (Gammaridae, личинки Chirononiidae и их куколки и др.). 
Во избежение попадания планктона в аквариум вода процеживалась 
через газ № 25. Во втором аквариуме молодь была посажена на 
планктонный корм (Conepoda, Cladocera, Gloeococcus, Botryococcus,
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Ankistrodesmus и др. формы водорослей) и, наконец, в третьем ак
вариуме рыбкам давался смешанный корм —бентос и планктон. Кро
ме того., в таком же порядке были проведены опыты с молодью, вы
веденной в лабораторных условиях. Мальки, выведенные из икры в 
лаборатории, после рассасывания желточного пузыря сразу же пере
саживались в опытные аквариумы объемом в 3 литра.

Таким образом, наш материал вполне освещает вопрос каче
ственного состава пищи храмули на различных этапах ее роста-от 
малька до половозрелой рыбы и позволяет дать относительную оцен
ку количества компонентов питания. Исследование молоди велось 
отдельно от взрослой храмули, так как питание молоди носит не
сколько иной характер, чем взрослой.

Результаты исследования

I. Питание молоди

Изучение питания молоди мы делим на две части: 1) питание 
молоди в природных условиях и 2) питание молоди в условиях ла
боратории—в аквариумах. Рассмотрим сначала питание молоди в при
родных условиях.

Имеющийся материал по питанию молоди храмули дает возмож
ность установить качественную сторону питания и относительную 
количественную оценку последнего. Точного количественного учета 
также, как и взрослых особей, произвести нам не удалось ввиду 
сильного перетирания пищи глоточными зубами.

Из общего количества вскрытых кишечников 703, пустых было 
86 и с пищей 617.

Содержимое кишечников 
молоди храмули довольно 
разнообразно. Как видно из 
рис. 1 в кишечниках встреча
лись в большом количестве 
Cladocera Copepoda, личин
ки Chironomidae, а также и 
их куколки, водоросли и 
детрит и, в некоторых слу
чаях, мелкие Gammaridae. 
Песок 'гакже, как и в ки
шечниках взрослых рыб, 
встречается часто в значи
тельных количествах. Из

Таблица 3 
Распределение материала по степеням наполне

ния кишечников молоди храмули в озере.

Степень 
наполнения

Рай о и ы

Всего 
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Полное 267 38 41 8 349
Среднее 117 5 12 — 134
Малое 75 41 17 1 134
Пусто 30 50 4 2 86

Итого 489 129 74 11 703

Cladocera в кишечниках чаще всего присутствовали Daphnia, Cerio- 
daphnia и Manospilis; из Chiroiiomidae только Corinia, доступная мо
лоди благодаря своим малым размерам тела. Из водорослей в кишеч
никах встречались только донные формы, как кусочки веточек С1а- 
dophora, колонии Gomphonema и Schisothrix, ниточки Oedogonium,
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Ulothrix и т. д., т« е. те формы, которые пышно развиваются в при
брежной части озера, на камнях и „плите’ (травертин).

/ Лилинки/.
Рис. 1. Состав содержимого кишечников молоди храмули в процентах. (Про

центы показывают случаи нахождения объектов питания в кишечника։)

Как из рисунка 1, так и из табл. 4 видно, что основу пищи 
молоди составляют Cladocera, личинки мелких Chironomldae (Cori- 
nla), водоросли и детрит. Значение этих компонентов питания для 
различных возрастных групп молоди различно (см. ниже).

Таблица 4
Состав пищи молоди по районам в процентах 
(Проценты показывают частоту встречаемости 

объектов питания в большом и среднем количе- 
стве)

Объекты 
питания
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Cladocera 42 41 — —
Copepoda 1 —• — —
Gammaridae 2 — — —
Личинки Chironomldae . 44 3 — —
Куколки Chironomidae • 6 7 3 —
Водоросли ............... • 8 40 97 75
Детрит 40 56 90 100
Количество кишечников 
с полным и средним на- 384 53 38 3

полнением

Ввиду незначительного 
количества материала по 
некоторым районам, мы не 
можем говорить о разнице 
в составе пищи молоди по 
отдельным участкам озера.

Как показывает табл. 4, 
основной пищей в Севан
ском районе являются Cla
docera, личинки Chirono- 
midae и детрит. Из первых 
доминирует Daphnia и Ма- 
nospilis, реже Alena и Се- 
riodaphnia; из вторых толь
ко Corinia- В Адиаманском 
районе основными компо
нентами пищи являются 
Cladocera, водоросли и дет

рит. Из первых доминирует Ceriadaphnia, из водорослей чаще всего 
встречались кусочки Oedogonium и эпифитные диатомеи, как Diato- 
ma, Gomphonema, Roicosphaenia и прочие. С известной осторожно
стью нужно относиться к данным по Загалинскому и, особенно, Но- 
радузскому районам,ввиду незначительного количества просмотрен
ных кишечников с полным и средним наполнением пищи и, к тому 
же, собранных в одном и том же месте.
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Сборы из Севанского промысла, произведенные в различных 
местах показали, что содержимое кишечников молоди состоит из 
тех организмов, которые доминируют среди населения в данном ме
сте. Так, в заливчиках (у Еленовского полуострова) с заиленным 
дном и слабым движением воды, где է° летом достигает до 24°, в 
больших количествах встречаются ракообразные и личинки хироно- 
мид. Содержимое кишечников рыбок, выловленных в этих местах, 
состояло также, в основном, из личинок Chironomidae и ракообраз
ных. Против здания Гидробиологической Станции, где грунт у бе
рега состоит из камней и „плиты“ и где происходит постоянное дви
жение воды, в содержимом кишечников мальков доминируют водо
росли, которые в летний период у берега, на камнях и „плите" до
стигают максимального развития (Schisothrlx, Rivularia# Gomplionema 
и прочие).

Таким образом, молодь, имея довольно разнообразный рацион 
пищи, питается в основном тем объектом, который доминирует сре
ди населения дна в местах её нахождения. Но, конечно, состав пи
щи зависит также и от величины самой молоди, о чем будет сказа
но ниже. Бесформенные комочки детрита бледножелтого цвета (до
вольно часто желто-зеленоватого), как и водоросли, в питании мо
лоди играют большую роль. Однако, доминирование животной пищи 
в первые месяцы жизни рыбок доволно явное, что особенно замет
но на большом материале из Еленовской бухты (см. табл- 4 и рис. 2).

Рис. 2.—Изменение характера пищи молоди в зависимости от ее размеров. 
(Проценты выражаю^ частоту встречаемости объектов питания в больших и 

„среднем“ количествах;
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Как показывает рис. 2, характер питания молоди заметно изме
няется с ее величиной. Так, сеголетки длиною тела от 10 до 30 мм, 
не обладая, видимо, еще достаточной активностью, поглощают, в ос
новном, мелких личинок Chironomidae (Corinia), Cladocera (Ceriodaoh- 
nia, Daphnia и Manospills) и детрит. Исследование планктона в мо
мент сбора мальков показало, что все вышеуказанные объекты со
держались в нем в больших количествах- Затем, по мере роста маль
ков, а следовательно, по мере увеличения их активности, они пе
реходят на питание более подвижными животными. У рыбок длиною 
тела от 30 до 60 мм содержимое кишечников состояло из водорос
лей, детрита, Copepoda (Diaptomus), куколок Chironomidae и, в зна
чительно меньших количествах—Cladocera и личинок Chironomidae- 
Количество последних с ростом постепенно уменьшается. У маль
ков размером тела от 60 до 100 мм в кишечниках доминирует дон
ные водоросли и детрит. Сравнительно большая роль Gammaridae 
в пище молоди длиною тела в 60—70 мм на рис. 2 вероятно слу
чайна и объясняется очень малым количеством собранных кишечни
ков (всего 9), Из водорослей чаще всего в кишечниках встречались 
Oedogonium, Nostoc, Cladophora, Gomphonema, Diatoma и др., кото
рые в больших количествах развиваются в прибрежной части озе
ра. Детрит и песок, как и в кишечниках взрослых рыб (см. ниже,) 
всегда присутствуют в довольно больших количествах. Судя по 
рис. 2, зоопланктон служит пищей молоди только до определенного 
размера последней (60 мм). Но это, повидимому, объясняется малым 
количеством материала по более крупной молоди. Как увидим ниже, 
зоопланктон играет определенную роль в питании и более взрослой 
храмули.

Обратимся теперь к результатам исследования питания молоди 
в лабораторных условиях.

Из табл. 5 видно, что молодь храмули потребляла все, что ей 
было предложено.

Так, в аквариуме с планктонным кормом, среди которого доми
нировал Diaptomus, в кишечниках молоди встречался преимуществен
но Diaptomus. Из Cladocera давалась Daphnia, из водорослей Gloeo- 
coccus, Oocystis, Ankistrodesmus и др., т. е. те формы, которые со
ставляли основу озерного фитопланктона в период проведения опы
тов. В аквариуме с бентосным кормом, среди которого преобладали 
донные водоросли, кишечники подопытных рыбок были заполнены 
зеленовато-желтоватой кашицей, состоящей, главным образом, из во
дорослей—Cladophora, Diatoma, Gomphonema и др. эпифитных диа
томей. Среди последних встречались также личинки Chironomidae, 
коловратки, Gammaridae и в значительном количестве детрит. В ки
шечниках подопытных мальков, посаженных на смешанный корм, 
встречались все объекты питания, которые были им предложены. Но 
также, как в предыдущих двух аквариумах, потреблялись в боль
шом количестве те объекты, которые доминировали среди корма.
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Состав содержимого кишечников молоди (выловленной в озере) 
в аквариумах

(Цифры в нижней половине таблицы показывают встречаемость объек
тов питания в количестве .много* и „средне* в процентах)

Таблица 5

Характер корма Планктон
ный Бентосный Смешанный

Количество рыб 20 31 20

Средняя длина тела после опыта 
в мм 49,8 53,8 52,1

Степень наполнения кишечников:
Полное ...................... 11 12 12
Среднее . • . . . 6 2 6
Малое • • ■ . . 1 9 —

__  Пусто 2 8 2
Cladocera .... 53 — 44
Copepoda .... 100 — 66

Планктонные водоросли 80 — 28
Донные водоросли 85 55

Gammaridae — 14 11
Личинни Chironomidae . — 21 28

Rotatoria .... — 14 5
Детрит ■՛ — 57 66

Таким образом, выборочной способности в питании у мальков 
мы не обнаружили.

Кроме того, ставились опыты с рыбками, выведенными из искус
ственно оплодотворенной икры.

Также, как и в предыдущих опытах, мы установили три аква
риума с разным кормом, в которые поместили мальков с только что 
рассосавшемся желточным пузырем (мальки были из одной порции 
икры одной самки). В качестве корма служили Diaptomfls, Daphnia, 
различные виды планктонных водорослей и эпифитные водоросли (на 
камнях) с зообентосом. Ввиду незначительной величины аквариумов 
(до 3 литров), которые вмещали до 35 рыбок, мы производили одно
временно две серии опытов. Партии мальков в аквариумах почти 
ежедневно уменьшались. Причиной этому служило как использова
ние рыб для определения содержимого кишечника, так и отмирание 
по неизвестным для нас причинам*  Поэтому опыты удалось провести 
только в течение 55 дней.

Из оплодотворенной (23. VII) икры через 7 дней стали выкле
вываться личинки, из которых часть была пересажена с желточными 
мешками в различные аквариумы. 7.VIII, т. е. через 8 дней после 
выклева, в аквариуме с планктонным кормом кишечники мальков с
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Таблица б
Состав содержимого кишечников искусственно выведенных мальков 

в аквариумах.
(Цидры в нижней половине таблицы показывают встречаемость объек

тов питания в количестве «много*  и „средне*  в процентах)
/

Характер корма Планктон
ный Бентосный гС м е ш энный

Количество рыб 61 46
1

59

Средняя длина тела после опыта 
в мм 11,2 10,6 11,6

Степень наполнения кишечников: 
Полное 
Среднее . • . . .
Малое • . • • . •
Пусто • • . . • .

29
14
8

10

13
16

7
10

32
13
10

4
Cladocera . •»•*...
Copepoda .
Планктонные водоросли . • .
Донные воеоросли ......................

Gammaridae . . • .
Личинки Chironomidae . . • .

Rotatoria .....
Детрит. • • . . . .

16
81
60 \

86
7

24
20
17

13
66
35
37
6

22
17
15

остатками еще желточных мешков оказались уже с науплиусами 
Diaptomus'oB. В других аквариумах (с бентосным и смешанным кор
мом) рыбки начали питаться с 9.VIII, т. е. на два дня позже, хотя 
по возрасту во всех аквариумах они были одинаковы. В кишечниках 
рыбок, посаженных на бентосное питание, мы находили эпифитных 
диатомей, Gomphonenia, Diatoma, личинок Chironomidae, коловраток 
и детрит. Последний в желудках рыбок встречался всегда совместно 
с другими*  объектами пищи; в данном случае, вероятно, детрит за
глатывался попутно с основной пищей (водорослями и коловратка
ми). Содержимое кишечников мальков, посаженных на смешанный 
корм, состояло в основном из Copepoda (науплиусы Diatomus’a 
планктонных и донных водорослей (Cloeococcus, Oocystis, Gompho- 
nema, Diatoma и др.), личинок Chironomidae, коловраток, детрита и 
Cladocera (Daphnia).

Нужно отметить, что у мальков в первые дни их активного 
движения кишечники были наполнены чрезвычайно слабо и только с 
14-го августа, т. е. через 2 недели после их выклева содержимое 
кишечников доходило до степени среднего и полного наполнения. 
Со второй половины августа мальки поедали все что им давалась. 
Наблюдались случаи, когда малек заглатывал хирономиду fnanp. 2 
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случая Cricotopus) длинее своего тела почти в 2 раза; при этом од
на часть тела хирономиды выставлялась изо-рта рыбки. Необходимо 
отметить, что рост рыбок, посаженных на смешанный корм, был не
сколько лучше (средняя длина тела 11,6 мм, при максимальной дли
не и 13 мм), чем у мальков, посаженных в отдельности на планк
тонный (средняя длина 11,2 мм, максимальная 12,5 лгм) и бентосный 
(средняя длина 10,6 при максимальной 12 мм). Это объясняется, ве
роятно, тем, что в естественных условиях мальки питаются как раз 
смешанным кормом.

Таким образом, характер питания молоди в естественных усло
виях зависит не только от возраста рыбы, но и от количества тех 
или иных объектов пищи в местах присутствия молоди, что под
тверждается также и нашими экспериментами.

2. Общая характеристика питания взрослой храмули

Из 1152 просмотренных кишечников взрослой храмули пустых 
было 80, т. е. всего 6,9°/0. Кишечники с малым наполнением дали 
19,5%; основную же массу—около 74%, составляли кишечники с 
полным и средним наполнением. Разницы в степени наполнения ки
шечников по отдельным промысловым районам почти не наблюдается.

Как уже указывалось выше, к взрослым рыбам мы условно от
носим рыб с длиною тела свыше 10 см. Провести границу между 
взрослой храмулой и ее молодью очень трудно, так как часть сам
цов храмули достигает половозрелости уже иа 4-м году жизни при 
длине тела около 13 см, тогда как самки становятся половозрелыми 
только лишь на 9-м году, и то немногие, при длине тела около 
30 см (2).

Общий характер питания взрослой храмули без диференциров- 
ки на районы, сезоны и возрастные группы мы изобразили нижесле
дующей диаграммой (рис. 3)

Водоросли найдены в кишечниках у 78,8% рыб, причем в боль-

Рис. 3.—Состав содержимого кишечников взрослой храмули в оз. Севан. (Числа нод 
кругами обозначают проиенхы частоты встречаемости объектов пищи в кишечниках 

храмули.)
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ших и „средних" количествах водоросли найдены у 51,0% и только 
у 27,8%— в „малых" и „единичных" количествах. Среди водорослей 
основными формами являются Schisothrix, Rivularia.

По встречаемости детрит стоит на первом месте среди всех 
компонентов питания—84,1%. В больших и „средних" количествах 
детрит встречается у 66°/0 рыб, т. е. несколько больше, чем водо
росли. Нужно сказать, что в кишечниках детрит в том или ином ко
личестве всегда присутствует вместе с водорослями, тогда как водо
росли не всегда встречаются вместе с детритом. „Единично" детрит 
встречается в ничтожном числе случаев (0,8%)- Может возникнуть 
сомнение—является ли детрит действительно компонентом питания, 
или он заглатывается попутно с пищей, как песок? Однако, график 
№ 4 показывает, что содержание детрита в последней трети кишеч
ника резко сокращается, падает до минимума. Это, по нашему мне
нию, говорит за то, что детрит усваивается организмом рыбы. По
казательно, что относительное количество песка по различным ча
стям кишечника дает обратную картину: оно сильно увеличивается 
от передней части кишечника к задней.

Рнс. 4—Встречаемость детрита и песка по ча
стям кишечника (проценты показывают частоту 
встречаемости детрита в песке в больших и 

«сретнем» количествах)

Третье место в пита
нии храмули занимают ра
кообразные (16,3%), ко
торые встречаются, глав
ным образом, у рыб с 
длиною тела до 25 см и 
в единичных случаях у 
рыб до 35,5 см(Diaptomus 
и Daphnia; доминирует 
первый). Кроме того, в 
каждом кишечнике встре
чается в больших коли
чествах песок (главным 
образом, мелкий, а в ред
ких случаях крупный и

мелкая галька). Как показывает рис. 5, 83,2% кишечников содержит 
песок, причем преобладают кишечники с большим содержанием 
песка.

Анализы бентосных проб, взятых в местах сборов кишечников 
храмули показывают, что песок в значительных количествах встре
чается на донных водорослях, покрывающих „плиту" или камни. Та
ким образом, песок механически заглатывается попутно при поеда
нии рыбой водорослей. Точно также попадаются мелчайшие песчин
ки в кишечник храмули и вместе с детритом.

Таким образом, на основании всего имеющегося у нас материа
ла можно сделать вывод, что взрослая храмуля питается, главным 
образом, донными водорослями, детритом и в небольших количествах 
донными или придонными ракообразными (в молодом возрасте).
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Следует отметить, что характер пищи как молоди, так и взрос
лой рыбы разных возрастных групп, зависит от местонахождения пи
тающихся храмуль, точнее—от характера грунта, на котором они пи
таются. Так, в Адиаманском районе, в тех местах лова храмули, где 
преобладают мягкие грунты, содержимое кишечников состояло из 
детрита и в меньшем количестве донных водорослей, главным обра
зом, представителей p.p. Navicula, Pinularia, Amphora и нитчатки. 
Тоже самое мы наблюдаем и в Севанском районе**  Например, в юж
ной части Ордаклинской бухты, где грунт в основном мягкий, со
держимое кишечников храмули состояло из детрита и в меньшем 
количестве из водорослей, тогда как содержимое кишечников рыб, 
выловленных в северной части бухты, на твердом грунте („плита" и 
камни) состояло в основном из донных эпифитных водорослей (Schi- 
sothrix, Rivularia, Gomphoneina, Roicosphaenia и др.).

В общем можно сказать, что содержимое кишечников храмуль 
состоит, главным образом, из тех объектов питания, которые доми
нируют на данном участке дна озера.

3. Состав пищи взрослой храмули в течение года в различных промысловых 
районах

Ввиду того, что состав пищи храмули зависит не только от 
времени года, но и от места вылова рыбы, считаем необходимым 
рассмотреть здесь характер пищи по отдельным районам озера.

Как уже указывалось выше, сборы материала мы производили 
в местах промысла Армрыбтреста, главным образом, в пяти районах: 
Севанском, Норадузском, Адиаманском, Цовинарском и Загалинском.

Таблица 7

Весной основной пищей храмули в Севанском районе являются 
водоросли (85,7°/0), затем детрит (58,0°/о) и ракообразные (8,3°/О). В 
остальных районах водоросли занимают второе место. Так, в Нора- 
Иэвестия 2—5

Состав содержимого кишечников храмули весной (в процентах)
Р а й о н ы

Компоненты
Севанский Норадуз- 

ский
Адиаман- 

ский
Цовинар- 

ский
Загалин- 

ский

Водоросли ..... 85,0 51,0 70,0 53,0 67,0
Детрит ....... 58,0 82,7 77,0 93,0 90,0
Ракообразные • . . 8,1 7,0 1,1 11,0 26,0

Количество кишечни
ков . • . • . 74 101 91 72 99

Примечание. При составлении таблиц 7, 8 и 9 учитывалась встреча
емость компонентов пищи только в кишечниках с .пол
ным' и „средним*  наполнением. Проценты объединяют 
встречаемость только по степеням .масса*,  „много*  и 
.средне'.
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дузском районе основной пищей в весенний период являются дет
рит—82,7%» тогда как водоросли составляют только 51°/0. Тоже са
мое в Цовинарском и Загалинском районах, но в Адиаманском райо
не значение водорослей и детрита почти одинаковое. Ракообразные 
в кишечниках рыб во всех сборах имеют очень небольшое значение. 
Наибольший процент они составляют в пище рыб из Загалинского 
района (26,0%).

» Таблица 8
Состав содержимого кишечников летом (в центнерах)

Р а й о н ы
Компонен ты Севанский Норадуз- 

ский
Адиаман- 

ский
Загалин- 

ский

Водоросли ............... 66,0 53,5 81,0 30,0
Детрит ................... 76,0 93,0 53,0 90,0
Ракообразные • • . 39,7 32,0 3,8 23,0

Количество кишечни- 93 28 106 13

Летом, как показывает табл. 8, значение водорослей в питании 
храмули увеличилось в сравнении с весной только лишь в Адиаман
ском и Норадузском районах» тогда как в Еленовском и Загалинском 
уменьшилось, хотя в этот период микрофитобептос достигает в озе
ре наибольшего развития. Казалось бы, что при массовом развитии 
последнего, главным объектом пищи храмули должны быть водо
росли во всех районах озера, но по нашим данным этого- не наблю
дается. Это несоответствие объясняется тем, что пробы кишечников 
храмули были взяты из участков озера с различным характером 
грунта. Так, летом в Севанском районе пробы были взяты в местах, 
где преобладают мягкие грунты и где, естественно, нет такого оби
лия водорослей, как на камнях и „плите". Весной же основное ко
личество кишечников было собрано в северной части Ордаклинской 
бухтык где преобладают твердые грунты, почти сплошь покрытые 
различными формами водорослей. Кишечники храмуль, выловленных 
в местах с мягким грунтом, обычно бывают заполнены в большом 
количестве детритом и в несколько меньшем—водорослями. Кишеч
ники, собранные в районах с преобладанием твердых грунтов, обыч
но были заполнены водорослями, главным образом, Schisothrix, Nos- 
toc, Rivulana и в меньших количествах —Gomphonema, Cladophora, 
Navicula и др. Довольно часто встречались кишечники, сплошь за
полненные темно-зеленой кашицей, состоящей из перетертых коло
ний Schisothrix, среди которых единично встречались небольшие кус
ки колонии с неразрушенными трихомами.

В питании рыб Адиаманского района в летний период водорос
ли занимают первое место (81,0%). Процент ракообразных в это вре
мя во всех районах увеличивается, за исключением Загалинского. 
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Это увеличение объясняется тем, что в летних пробах (как и в про
мысловых условиях) преобладают рыбы мелкого и среднего размера.

Таблица 9
Состав содержимого кишечников храмули осенью (в проц.)

Р а й о н ы
Компонент ы

Севанский Норадуз- 
ский

Цовинар- 
ский

Водоросли............... 73,0 72,0 63,0
Детрит ...................... 67,0 79,0 80,0
Ракообразные . . • 27,0 — —

Количество кишечни
ков 33 18 71

Осенний материал, собранный только в трех районах—Севан
ском, Норадузском и Цовинарском, показывает, что водоросли и 
детрит в этот сезон играют также основную роль в питании храму
ли, тогда как ракообразные нами обнаружены только лишь в ки
шечниках рыб, собранных в Севанском районе.

Зимний материал собран только лишь в одном Севанском райо
не и всего в количестве 51 кишечника (из них с полным и средним 
наполнением—29). Он показал, что основной пищей храмули является 
детрит (82%) и водоросли (58%). Ракообразные в этот период в со
держимом кишечников храмули составляли всего 10% (3 экз.).

Из рис. 5 видно, что водорос
ли и детрит являются основной 
пищей на протяжении всего го
да. В течение зимних месяцев, 
а также и в начале весны, пер
вое место в питании храмули за
нимает детрит, по с августа ме
сяца и по декабрь на первом 
месте стоят водоросли. Сокра
щение (на графике) количества
водорослей в кишечниках в ию- Рис' ®; Сосга։ пи'“" хрз"ул" " течс'"1е 

Հ года (проценты показывают нахождение
ле и октяоре месяцах Обьясня- объектов питания в больших и «среднем» 
ется, вероятно, качественной и количествах)
количественной неоднородностью
нашего материала. Как уже говорилось выше, содержимое кишечни
ков зависит от места вылова рыб. Ракообразные потребляются поч
ти во все времена года (не были найдены в апреле и октябре меся
цах) в незначительном количестве и, главным образом, рыбами в мо
лодом возрасте.

Интересно отметить, что в местах массового развития микрофи
тобентоса кишечники храмули почти всегда были с полным или 
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средним наполнением, при этом основной пищей являлись прикреп
ленные донные водоросли—Scliisothrix, Rivularia, Sphaeronostoc, и в 
некоторых случаях Oedogonium, Botryococcus, Gomphonema.

4. Зависимость питания храмули от половозрелое™ и возраста

Рис. 6. Зависимость интенсивности пита
ния храмули от степени половой зрело
сти (проценты показывают количество ки
шечников с «полным* и <средним> напол

нением)

Интенсивность питания храмули зависит также от степени зре
лости половых продуктов.

Для определения состояния гонад мы пользовались обычно упот
ребляемой шестибальной шкалой (с добавлением только стадии II—III).

Как показывает рис. 6, в пред
нерестовый период, т. е. при IV 
стадии зрелости половых про
дуктов, интенсивность питания 
сильно снижается, причем у са
мок она снижается в большей 
степени, чем у самцов. Интен
сивность питания в нерестовый 
период (V стадия) у самцов сни
жается еще больше, у самок же 
остается примерно на 'уэм же 
уровне. Полного прекращения 
питания на этой стадии не про

исходит. В посленерестовый период (VI стадия) интенсивность пита
ния резко увеличивается и является наивысшей по сравнению с дру
гими периодами. Пища храмули на разных стадиях зрелости поло
вых продуктов одинакова.

Характер пищи взрослой храмули зависит и от величины или 
возраста рыбы.

Основной материал по питанию взрослой храмули представлен 
у нас рыбами размером от 20 до 45 см\ рыб от 15 до 20 см имеется 
всего 24 экз., а от 10 до 15 см—только 3 (см. табл. 1). Поэтому о 
питании храмуль, относящихся к этим линейным группам, прихо
дится говорить с известной осторожностью.

Как видно из рис. 7, характер 
питания храмули с ее величи
ной заметно изменяется, а имен
но: значение ракообразных с 
возрастом рыб резко уменьша
ется. У рыб длиною тела в 16 
—25 см ракообразные состав
ляют еще от 20 до 1О°/о> но за
тем с ростом храмули они встре
чаются в кишечниках очень ред
ко. Единичное нахождение ра
кообразных было у рыб длиною 
тела до 35,5 см. Отсутствие ракообразных в кишечниках храмуль 

Рис. 7.—Характер пищи храмули в за
висимости от длины тела (проценты 
показывают нахождение объектов пи
щи в больших и «среднем» количе

ствах)
Обозначение кривых см- на рис. 5-
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длиною тела в 10—15 см (на нашем рис. 7) объясняется ничтожным 
количеством исследованных кишечников (3 экз.). Значение водорос
лей и детрита в питании храмули почти одинаково у всех возраст
ных групп взрослой храмули.

О некоторых паразитах храмули в связи с ее питанием

Следует еще упомянуть о паразитических червях храмули. В 
полости тела рыб, особенно мелких, встречается Ligula intestinalis (L), 
которая достигает больших размеров, так что заполняет почти всю 
полость тела. Кишечники таких рыбок почти всегда были пусты или 
очень мало наполнены. У старших особей лентецы встречаются го
раздо реже, чем у молоди. Изредка в передней части кишечника 
храмуль встречается Caryophylaeus armeniacus Choi. Чаще всего в 
кишечниках храмуль мы находили скребня. Pomphorhynchus laevis 
(Zoega), который прободая насквозь стенку кишечника, образует с 
наружной ее стороны пузырь розового цвета (передняя часть тела 
паразита). Этот пузырь по своей величине, цвету и форме похож на 
икринку форели и при вскрытии зараженной рыбы, когда разреза
ется заодно и кишечник, создается впечатление, что среди зелено
ватой кашицы пищи лежат целые икринки фореля. Возможно, что 
это и является причиной утверждения рыбаков, а за ними и Яков
лева (8) о том, что храмуля собирается на нерестилищах форели, 
где и пожирает отложенную ею икру. Просмотр нашего осеннего ма
териала, а также и данные Владимирова (2), который просматривал 
содержимое кишечников храмуль, пойманных на нерестилищах фо
релей, не подтверждают вышеуказанное мнение рыбаков.*

* При просмотре В. 14. Владимировым 6—XII 1946 г. кишечников храмулн 
Адиаманского промысла было обнаружено небольшое количество сиговых икрнвек.

Выводы

1. Основу пищи молоди храмули в озере Севан составляют Cla
docera, Copepoda, мелкие личинки, Chironomidae, водоросли и дет
рит. Значение этих компонентов питания для различных возрастных 
групп молоди различно. Состав пищи зависит также от состава кор
ма тех участков озера, где находятся рыбки-

2. По мере роста молоди состав пищи меняется. Главными объ
ектом и пищи у рыбок с длиною тела от 10 до 25 мм являются ли
чинки Chironomidae, Cladocera и детрит; у рыбок длиною тела от 
25 до 55 мм—водоросли, детрит, Copepoda и куколки Chironomidae. 
Для молоди длиною тела от 55 мм и выше основной пищей явля
ются водоросли и детрит.

3. Эксперименты над питанием молоди показали, что в усло
виях аквариума она не проявляет выборочной способности в пита
нии, т. е. потребляет тот корм, который ей предлагают (планктон, 
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бентос или смешанный), но тем не менее, при смешанном корме 
(планктон-Ь-бентос) мальки растут несколько лучше.

4. Основной пищей взрослой храмули служат донные водорос
ли и детрит. Ракообразные имеют очень малое значение. Последние 
встречаются в кишечниках рыб до 25 см длины и в редких случаях 
у рыб длиною тела до 35,5 см.

5. Состав пищи храмули в течение года зависит от доминирова
ния тех или иных объектов пищи в местах нагула рыб.

6. Интенсивность питания храмули зависит от степени зрелости 
половых продуктов, а именно, в преднерестовый период (IV стадия) 
интенсивность сильно снижается, а в посленерестовый период 
(VI стадия), наоборот, резко увеличивается.

7. Неприхотливость храмули к пище позволяет нам надеяться 
на то, что при необходимости она сможет перейти, в основном, на 
детритное питание. Эта необходимость возникнет тогда, когда вслед
ствие осушения основной части каменистого дна озера, продукция 
донных водорослей (микрофитобентос) сильно сократится.

8- Кишечники храмуль, зараженные L'gula intestinalis, почти 
всегда были пусты или очень мало наполнены. Чаще всего из пара
зитов в кишечниках храмули встречается Poinphorhynchus laevis, ко
торый прободая стенку кишечника, образует с наружной ее стороны 
пузырь, напоминающий по своей форме, цвету и величине (несколь
ко мельче) икринки форели.
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Աշխատության առաջին ilwuntJ տրվում է մատղաշների կերը կազ
մող կոմպոնենտների նկա րադրութ յունն ինչպես բնական, նույնպես 
և փորձնական պա յ մ անն ե ր ում ։ Աշխատության երկրորդ մասում քը^* “ 
նութ յան կ առնվում մեծահասակ կոդակի սննդի կազմը հավաքած լճի ղԱէ֊ 
նազան շրդաններից։

Սևանա լճի կոզակի մատդաշի սննդի հիմնական մասը կազմում են 
կլադոցերնևրը} կոպեպոդնե ր ը, խիրոնոմիդների մանր թրթուրները, ^րի- 
մռերը և դետ ր ի ս։ ը։ Սննդի UJJr[ կոմպոնենտների նշանակությունը մատ
ղաշների հասակապևս տարբեր խմբերի համար տարբեր է։ Սննդի կազմ ու— 
թյուն ը կա խվա ծ է նա և լճի այն մաււերի կեր՛ի կազմությունից, որտեղ 
գտնվում են փոքր['կ ձկներ ը։

Մատղաշների աճման հետ միասին փոխվում է և սննդի կազմը։ 18 — 
25 iflf մարմնի երկարություն ունեցող ձկների համար, իբրև սննդի օբեկսէ 
ծառայում են գլխավորապես խ ի րոնոմի դէւե ր ի թրթուրները, կլադոցեբները 
և դետրիտը։ 25— 55 մ if մարմնի երկարություն ունեցող փոքր իկ ձկների 
համար ջրիմոերը, դե տր ի տը, կոպեպոդնե ր ը և խի ր ոնո մ ի դնե ր ի հարսնյակ
ները։ 55 մմ—ից ավելի մարմնի և ր կա րութ յուն ունև ցող մատղաշների համար 
հիմնական սնունդը հանդիսանում են ջրիմռերը և դետրիտը։ Փորձերը ցույց 
տվին, որ մատղաշների մոտ չի նկատվում կերի ընտրողականություն։

Ս եծահասակ կոդակի հիմնական սնունդը հանդիսանում են ջր ի մ ռե ր ը՝ 
Schisotrix, Nostoc, Rivularia և ոլրիշնև բն ու դետրիտը։ Տարվա ընթաց
քում կոդակի սննդի կազմը կախված է լինում ձկների կազդուրման վայրի 
այս կամ այն о բեկտի գերակշռությունից։

Կոդակի ոչ պահանջկոտությունը սննդի նկատմամբ թույլ է տալիս 
մեգ հուսալու, որ անհրաժեշտության դեպքում նա կարող է անցնել հիմ
նականում դետրիտային սննդին։ Այդ անհ ր աժե շտութ յո ւն ը կառաջանա 
այն ժ ամանակ, երր լճի քարոտ հատակի հիմնական մասի ցամաքելու հե
տևանքով հատակային ջրիմռերի պրոդուկցիան ( մի կրո ֆ ի տո րեն տ ոս ըվ 
ուժեղ չափով կկրճատվի։

К. Տ. Vladimirova

The Nutrition of Varicorhinus Capoeta Sevangi (Fil) 
from Sevan

SUMMARY

The work is divided into two parts. In the first part we give the 
description of the composition of the food components of the young fish 
both in nature and under experimental conditions. In the second part of 
the work we have examined the food composition of the adults, collec
ted from different fihsing regions of the lake.
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The food of the young in the lake Sevan consists chiefly of Cfado- 
cera, Copepoda, small larvae of Chironomidae, algae (Oedogonium, Nos- 
toc, Cladophora and others) and detrits. The experiments have shown 
that no ability to select food has been displayed by the fry.

As chief nutriment of the adults serve bottom algae (Shisothrix 
Nostoc Rivularia and others) and detrits.
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Паразиты горного слепца (Spalax leucodon Nordm.) 
в Армении

I. Введение

Летом 1938 года, во время работ по изучению паразитофауны 
малоазийского суслика (Citellus xanthoprymnus Bennet), мною было 
попутно вскрыто 14 экземпляров горного слепца (Spalax leucodon 
Nordm.), пойманных в окрестностях селения Амамлы, Спитакского 
района Армянской ССР. При этом мне хотелось получить ответы на 
следующие вопросы, представляющие определенный интерес для 
паразитолога, изучающего влияние образа жизни животных на 
состав и характер их паразитофауны: 1. Какими специфичными 
чертами обладает паразитофауна слепца-грызуна, ведущего скрыт
ный, подземный образ жизни? 2. Имеются ли сходные черты в па- 
разитофауне слепца и крота, представителей различных отрядов 
млекопитающих, ведущих сходный, подземный образ жизни, но 
резко различающихся по питанию? 3. Обладают ли слепцы и сус
лики, являвшиеся основным объектом моих исследований, общими 
паразитами?

Изучение паразитов горного слепца представляло известный 
интерес также и в практическом отношении, так как этот своеоб
разный грызун, в некоторых горных районах Армении является вре
дителем огородов и наносит значительный ущерб колхозному хо
зяйству.

В 1940 году, во время кратковременного пребывания в сел. 
Амамлы, мною было вскрыто еще два слепца. Кроме того, в мате
риалах по гельминтам грызунов, собранных экспедициями Зоологи
ческого Института Академии Наук Грузинской ССР, оказались аска
риды из слепцов, вскрытых в сел. Чандура, Ахалкалакского района 
Грузинской ССР.

Горный слепец принадлежит к роду Spalax, распространенному 
в юговосточной части Европы, в Передней Азии и Египте и являет
ся типичным подземным животным, все строение которого приспо
соблено для рытья и передвижения в подземных ходах. Слепец об
ладает цилиндрическим телом, широкой лопатовидной головой и 
короткими конечностями. Глаза у него рудиментарны и скрыты под 
кожей, ушная раковина редуцирована. Среди других грызунов род 
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Spalax стоит особняком и выделяется в особое семейство Spalacidae, 
не имеющее в настоящее время близких родичей ни в одной части 
света. Другие грызуны, ведущие подземный образ жизни и, вслед- 
ствии этого, конвергентно обладающие некоторым сходством в об
лике со слепцом, принадлежат к другим систематическим группам: 
например, цокоры (Myospalax) и слепушонки (Ellobius) к семейству 
Cricetidae, капский пескокоп (Georhychus capensis) к семейству Bathy- 
ergidae.

Spalax leucodon Nordm. распространен от Одессы, Румынии и 
Венгрии, через весь Балканский полуостров, до Малой Азии и Ар
мении, давая в различных частях ареала своего распространения 
большое количество географических рас, подробно описанных в мо
нографии венгерского маммолога Мехели (Mehely, 1913). В Арме
нии слепец живет на Ленинаканском нагорье, в районе Спитакского 
и Джаджурского перевалов и на западном склоне горы Арагац, 
причем армянских слепцов относят к подвиду Spalax Leucodon ar- 
meniacus Mehely. Местное население называет слепцов „кор-мук'. 
Селятся слепцы на склонах гор, а вблизи от селений преимущест
венно на огородах, на вспаханных полях, реже на целине. Питаются, 
главным образом, луковицами различных растений (Tulipa, Ornitho- 
galum, Fritillaria и др.), часто вредят также картофелю. Подземные 
ходы слепцов тянутся на довольно большое расстояние (до 100 мет
ров), вдоль них, на поверхности почвы, через более или менее пра
вильные промежутки выбрасываются большие кучки земли.

II. Специальная часть

А. Паразитические простейшие (Protozoa)
1. Trichomonas muris Grassi, 1879.

Trichomonas найдены на мазках из тонких и толстых кишек 
слепца. Мне не удалось обнаружить у них отличий от Tr. muris, 
широко распространенного паразита многих других грызунов. Длина 
тела этих жгутиконосцев равнялась 9,5—Ир, ширина тела—6,5 р.

2. Chilomastix sp-

Тело грушевидное, с широким закругленным передним и вытя
нутым и заостренным задним концом. Ядро расположено в самой 
передней части тела. Длина тела 8р, ширина—4р, диметр —1,5р, 
длина цитостома—3,5р.

Обнаружен в мазке из тонких кишек одного слепца*

3. Elmeria sp.

В тонких кишках у одного слепца были обнаружены большие 
белые пятна и сильно гипертрофированные кишечные ворсинки; кар
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тина—типичная для грызунов, зараженных кокцидиями. В мазке из 
тонких кишек этого слепца были найдены многоядерные шизонты и 
мерозоиты, а в мазке из тонких кишек—неразвившиеся ооцисты 
кокцидий. Подобные ооцисты были найдены и у других вскрытых 
слепцов. Повидимому, кокцидии слепца относятся к особому, еще 
не описанному виду Eimeria.

4. Rhinosporidium pulmonale Kirschenblatt, 1939.

Несколько цист Rhinosporidium было найдено в легких у одной 
самки слепца.

Б. Паразитические черви (Vermes)

5. Coenurus parviuncinatus Kirschenblatt, 1939

Два разветвленных ценура, содержащие три и пять сколексов, 
были найдены внутри больших цист в печени у одного слепца. Та
кие же ценуры, содержащие до восьми сколексов, встретились в 
печени у трех Citellus xanthoprymnus, вблизи селения Спитак, в не
скольких километрах от Амамлы.

Хотя по размерам и форме крючьев Coenurus parviuncinatus 
очень сходен с Taenia tenuicollis Rud., эта личиночная стадия отно
сится к другому виду ленточных червей, пока еще не описанному 
во взрослой стадии, что показывают также и иные размеры скорекса.

В то время, как личинка Т. tenuicollis представляет собой на
стоящий цистицерк, для личинок Т. parviuncinala характерна форма 
разветвленного ценура. Правда, у некоторых цистицерков Изредка 
наблюдаются аномальные, тератологические*, формы(б), однако зако
номерность нахождения Coenurus parviuncinatus в определенных хо
зяевах (суслики) и в определенной местности, показывают, что 
форма разветвленного ценура является не аномалией, а характерной 
особенностью личиночных стадий этого вида.

6. Ascaris sp.
/

В тонких кишках у четырех слепцов, вскрытых в селении 
Амамлы, были найдены неполовозрелые самки аскарид.

Четыре самца и одна неполовозрелая самка, принадлежащие к 
тому же виду, были обнаружены в материале из двух слепцов из 
сел. Чандура, Ахалкалакского района.

Самцы аскарид из слепцов имели в длину от 95 до 129 мм 
при максимальной ширине в 3,1 мм.

Строение губ, окружающих ротовое отверстие, оказалось сход
ным со строением губ Ascaris lumbricoides, отличаясь, однако, пол
ным отсутствием зубчиков по краю. Длина пищевода равнялась 
4,8 мм. Длина спикул—2,8 мм. Число и расположение сосочков на 
вентральной поверхности хвостового конца тела почти не отлича
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лось от таковых Ascaris lumbricoides. Наиболее крупная самка аска
риды имела в длину 58 мм, но половые органы были у нее совер
шенно не развиты. Сравнение аскарид из слепцов с аскаридами из 
других грызунов (Ascaris joffi Schulz, A. tarbagan Schulz) и с аска
ридами человека и домашних животных заставляет сблизить их с 
Ascaris lumbricoides. Этот вид, специфичный для человека, был 
указан ранее из грызунов для двух видов индийских белок (Sciurus 
indicus и S. pigerythrus), в которых были найдены половозрелые 
самцы и самки (5). Личинки могут проделывать миграцию также в 
ряде других грызунов. Ascaris suum Goeze, 1782, морфологически 
неотличима от A. lumbricoides, но повидимому, представляет собою 
особый вид, не достигающей зрелости в кишечнике человека.

Мы не считаем возможным, в настоящее время, высказать окон
чательное суждение о видовой принадлежности аскарид из слепцов. 
Неизвестно даже, способны ли они вообще достигать полной зре
лости в этих грызунах и продуцировать жизнеспособные яйца. Лишь 
дальнейшие, преимущественно, экспериментальные исследователи 
смогут дать ответ на этот вопрос.

7. Gongylonema longispiculum Schulz, 1927.

Под слизистой оболочкой стенки желудка у шести из 16 вскры
тых слепцов были найдены нематоды, принадлежащие к роду Gon
gylonema. В четырех слепцах имелось по одному червю, в двух—по 
два червя.

Все эти черви относятся к Gongylonema longispiculum, описан
ный Шульцем из сусликов и слепцов. Шульц считал, что этот вид 
представлен двумя подвидами, из которых типичная форма парази
тирует у сусликов в стенке пищевода, a subsp. spalacis у слепцов 
под слизистой оболочкой стенки желудка. Сопоставляя признаки, 
указанные Шульцем для обоих этих подвидов, с признаками Gongy
lonema longispiculum из армянских Spalax leucodon, можно соста
вить следующую таблицу (см. табл.).

Мы видим, что экземпляры Gongylonema longispiculum из Ар
мении приближаются по одним признакам к первой из описанных 
Шульцем форм, по другим признакам—ко второй, представляя как 
бы промежуточную форму между ними. Однако, повидимому, мы 
имеем здесь дело не с тремя различными подвидами, а с единым 
видом червей, подверженным широкой индивидуальной изменчивости- 
Другой представитель рода Gongylonema, паразитирующей в гры
зунах,—G. neoplasticum Fid. & Did. подвержен чрезвычайно сильной 
изменчивости, что зависит, помимо прочих причин, также от пара
зитирования у различных видов хозяев. Следовательно, наиболее 
правильным, по нашему мнению, является предположение, что Gon
gylonema longispiculum Schulz, 1927=Gongylonema longispiculum 
spalacis Schulz, 1927,
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Признаки
Gongylonema lon

gispiculum lon
gispiculum Schulz

Gongylonema lon
gispiculum spalacis 

Schulz

Gongylonema lon
gispiculum из Spa

lax leucodon

Длина тела
Максимальная ширина

19,3 мм 41,0 мм 30.7—35,0 мм

3 тела 0,185 мм 0,215 мм 0,169-0,203 мм
х Длина левой спикулы 9, 54 мм 17, 76 мм 13,8—15,4 мм

Длина правой спикулы 0,170 мм 0,188-0,203 мм 0.155—0,166 мм

а м Длина gubernaculum
Число преанальных со-

0,090 мм 0,105-0,118 мм 0,108-0,116 мм

о сочков
Число постанальных

7 nap 5—6 nap 7 пар

сосочков 4 пары 4—7 nap 4 пары

X
ы

Длина тела
Максимальная ширина

| 29,5-48,0 мм 80,0 мм 31,0-67,0 мм

5 тела 0,160—0,250 мм 0,415 мм 0,249-0.321 мм

1 С а Диаметр яиц 0,053X0,026 мм 0,062X0.033 мм 0,068X0,134 мм

Хозяин Citellus pigmaeus Spalax microph- Spalax leucodon
Pall. thalmus Guld Nordm

Локализация
Географическое рас-

Стенка пищевода Стенка желудка Стенка желудка

пространение Окр. г. Шахты Сев. берег Азов
ского моря

Армения

Несмотря на то, что Gongylonema longispiculum паразитирует 
как в слепцах, так и в сусликах, мне не удалось найти этого червя 
ни в одном из 101 вскрытых Citellus xanthoprymnus из Спитакского 
района, где процент зараженных слепцов равнялся 37,5°/О- Не ис
ключена возможность, что в других местностях, другие виды сусли
ков являются даже основными хозяевами этих червей, хотя дока
зательств этого у нас пока не имеется.

8. Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811).

В тонких кишках у одного слепца было найдено шесть скреб
ней (4 Ժժ1, 2 $$), принадлежащих к широко распространенному виду 
Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811), паразитирующему в раз
личных грызунах. У слепцов этот скребень встречается, повидимому, 
не очень часто, хотя у сусликов (Gitellus xanthoprymnus) в той же 
местности процент заражения равняется 23,23%. Промежуточными 
хозяевами для Moniliformis в Армении служат жуки-чернотелки, 
Blaps pterotapha Men., являющиеся частыми обитателями нор раз
личных грызунов.
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В. Блохи (Aphaniptera)

9. Palaeoctenophthalmus fissura (Wagner, 1927)

На слепцах Армении паразитирует лишь один вид блох Palae
octenophthalmus fissura Wagner, являющийся специфичным эктопара
зитом слепцов. Этот вид был описан Вагнером первоначально без 
указания хозяина из окрестностей Тбилиси (?), а затем—обнаружен 
Иоффом и Аргиропуло (7) на слепцах в Армении. Помимо слепцов, 
этот вид был один раз найден мною на малоазийском суслике, кото
рый является лишь дополнительным хозяином для данного вида 
блох. Вообще, блохи всех слепцов являются строго монозооидными, 
причем, каждый вид и даже отдельные подвиды слепцов обладают 
своими специфичными блохами (1).

Кроме блох, на слепцах в большом количестве встречались 
мелкие клещи из семейства Loelapidae, являющиеся, повидимому, 
в основном, обитателями гнезд слепцов, но нападающие и на хозяев 
гнезда, может быть, даже для сосания крови. Определить этих кле
щей мне не удалось.

III. Выводы

Учитывая относительность и неполноту данных, полученных в 
результате вскрытия небольшого числа особей в течение лишь части 
летнего сезона (июнь-июль), можно сделать, однако, некоторые не
сомненные выводы относительно характера паразитофауны горного 
слепца. При этом следует отметить, что эти выводы нельзя распро
странять на другие виды слепцов, обитающих в равнинных степях, 
где экологические условия и фауна грызунов являются совершенно 
иными, чем в ксерофитной нагорной степи Армении.

1) Паразитофауна слепцов не содержит ни одного паразита, 
общего с подземными роющими млекопитающими из других отрядов 
(крот).

2) Гсльминтофауна горных слепцов, по сравнению с гельминто- 
фауной других грызунов, обитающих в той же местности, харак
теризуются крайней бедностью как в качественном, так и в коли
чественном отношении.

3) Гельминтофауна Spalax leucodon содержит лишь четыре 
вида паразитических червей, два из которых (Coenurus parviuncinatus и 
Moniliformis moniliformis) паразитируют также у малоазийского сусли
ка (Citellus xanthoprymnus), третий (Gongylonema longispiculum) мо
жет паразитировать у других сусликов, а четвертый (Ascaris sp.), мор
фологически близкий к Ascaris lumbricoides, повидимому, не дости
гает в слепцах полной зрелости.

4) Блохи слепцов характеризуются узкой специфичностью,



Паразиты горного слепца (Spalax leucodon Nordm). в Армении 79

ЛИТЕРАТУРА
1. Иофф И. Г. 1929. Материалы к познанию фауны эктопаразитов Юго-Вос

тока СССР. VI. Блохи слепцов (Spalacidae). Изв. Гос. Микроб. Ин-та в Ростове 
на Дону, вып. 8, стр. 29—43.

2. Киршенблат Я. Д. 1939. Новый паразит легких у грызунов. ДАН СССР, 
т. XXIII, стр. 406-407.

Հ Киршенблат Я- Д. 1939. Паразитич. черви малоазийского суслика (Citel- 
lus xanthoprymnus Bennet) в Армении- Ученые записки Ленингр. Гос. Ун.-та, серия 
биолог., вып. И, стр. 116—128-

4. Шульц Р. Эд. 1927. К познанию гельминтофауны грызунов СССР. П. Sn- 
bordo Spirurata Raill. et Henry 1914. Tp. Гос. Инет. Эксп ветерин., т. IV, вып. 2, 
стр. 36-65.

5. Baylis Н. A. and Daubney R. 1922. Report on the parasitic Nemathodes in 
fhe Collection of the Zoological Survey of India- Memoirs of the Indian Museum, vol. 
Vil, № 4, p- 263-347.

6. Dolifus R. Ph. 1938 Sur un Cysticercus lasciolaris Rudolphi teratologique 
(polycephale). Ann. parasitol., T. XVI, p. 133—141.

7. Joff J. and Argyropulo A. 1934. Die Flohe Armeniens. Zeitschr. f. Parasiten- 
kunde, Bd. 7, S. 138—166.

Օա. Դ», *i|ircLGp|uiB

Spalax leucodon Nordm.-h (ԿՈՒՅՐ ՄՈՒԿ) ՊԱՐԱՋհՏՆՒՐԸ 
շԱՅԱՍՏԱնՈՒՍԱ Մ Փ П Փ Ո Ի IT

Հայկական ՍՍ Ռ Սպիտակի շրջանում ուսումնասիրված են 16 SpaiaX 
Leucodon Nordm* (կո,-յ1’ մուկ), որոնց մեջ գտնված ևն հետևյալ 9 տեսակ 
պա ր ա ղի տն և ր ը.

1. Trichomonas muris (Grassi, 1879)
2. Chilomastix sp.
3. Eimeria sp.
4. Rhinosporidium pulmonale Kirschenblatt, 1939.
5. Coenurus parviuncinatus Kirschenblatt, 1939.
6. Ascarls sp.
7. Gongylonema longispiculum Schulz, 1927.
8. Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811).
9. Palaeoctenophthalmus fissura (Wagner, 1927).
Թեև ոլսումեասիրված կենդանիների թիվը վ,ոքԼ’ է> սակայն կարելի Լ 

անել հետևյալ եզրակացությունները»
1» Հայաստանում SpalaX ICUCOdOn*^ պարազիտների ֆաունան չի 

պա րունակում հողի մեջ ապրող կաթնասունների որևէ U,J[ պատկա
նող կեն դան ինե ր ի պա ր ա զի տն ե ր է

2. Spalax leucodon֊^ հելմինտների ֆաունան ինչպես որակով, այն
պես էլ քանակով շատ աղքատ է' նույն վայրում ապրող այլ կրծողների 
ֆաունայի հետ համեմատած. պարունակում է միայն 4 տեսակ հելմինտ- 
նևր, որոնցից երկուսը — ՇօՇՈԱէԱՏ рЗГ ViU ПС1ПЯ է Ա Տ և МОП1ШОГПН8 ГПОПШ֊ 
lOrmiS պարաղիտ են հանդիսանում նաե Citellus xanthoprymnus-^ համար,
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երրորդը— Gongylonema longlspiculum --  կարոդ Լ պարադիս։ հանդիսանալ
նաև այլ Citellus տեսա!լնևրի համար, մինչդեռ չորրորդը— ASCariS Sp., ըստ 
ե րևույ թ ին չի հասունանում SpalaX*-/' մեջ։

3. Gongylonema iongispiculum spalacis Schulz 1927 սինոնիմ է 
հանդիսանում Gongylonema Iongispiculum Iongispiculum Schulz 1927.

4. Spalax lencodon-/' լվերը լատ յուրահատո։ կ են։

J. D. Kirschenblatt

The Parasites of Spalax Leucodon Nordm. in Armenia 

Summary

In the 16 specimens of Spalax leucodon Nordm- examined in Spi
tak district of Armenian SSR the following 9 species of parasites have 
been found:

1. Trichomonas muris (Grassi, 1879); 2. Chilomastix sp. 3. Eimeria 
sp.; 4. Rhinosporidium pulmonale Kirschenblatt, 1939; 5. Coenurus par- 
viuncinatus Kirschenblatt, 1939; 6. Ascaris, sp-; 7. Gongilonema longi- 
spiculum Schulz, 1927; 8. Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811), 
9. Palaeoctenophthalmus fissura (Wagner, 1927).

Though the number of the investigated specimens of Spalax is 
small, the following conclusions may be drawn from their study:

1. The parasitic fauna of Spalax leucodon in Armenia does not 
contain species that occur in the subterraneous mammals of other or
ders.

2. The fauna of helminths of Spalax leucodon is extremely poor 
both qualitatively and quantitatively in comparison with that of the ot
her Rodents inhabiting the same locality.

3. It contains only four species of helminths, two of them (Coe- 
nurus parviuncinatus and Moniliformis moniliformis) parasitize also 
Citellus xanthoprymnus, the third one (Gongylonema Iongispiculum) 
is able to parasitize other ground squirrel species while the fourth one 
(Ascaris sp.) seemingly does not reach sexual maturity in Spalax.

4. Gongylonema Iongispiculum spalacis Schulz 1927 is a synonym 
of Gongylonema Iongispiculum Iongispiculum Schulz 1927.

5. The fleas of Spalax leucodon are characterized by their narrow 
specificity.
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Г- Д Авакян

Прямокрылые Мартунинского района
Прямокрылые, как одни из наиболее массовых вредителей по

лей, пастбищ и сенокосов Армении, не раз уже служили объектом 
исследования. Однако, далеко не все районы Армянской ССР доста
точно изучены в отношении, хотя бы, фаунистического состава и 
распространения прямокрылых. Мы имеем работы лишь по прямо
крылым долины Аракса (Макарян, 5), Апарана (он же, 6), саранче- 
вым Ленинаканской степи (Авакян, 1) и прямокрылым Азизбековско- 
го района (Петросян, 7). Таким образом, районы Северной Армении, 
бассейна оз. Севан и Зангезура остаются еще в этом отношении не 
изученными. В настоящей статье изложены результаты наших наб
людений над прямокрылыми в одном из районов бассейна оз. Севан 
—Мартунинском, проведенных в 1939 году в долине реки Айриджи, 
как в месте, наиболее типичном для данного района.

Мартунинский район Армянской ССР расположен в южной час
ти бассейна озера Севан, значительную часть которого занимает до
лина реки Айриджи. Эта долина ограничена с юго-востока Южно- 
Гокчинским хребтом, достигающим 3407 м. высоты над уровнем мо
ря, с запада—Агмаганским хребтом, с севера —горой Агмаган, 2845 м. 
высотой.

Долина Айриджи богата лугами, пастбищами и сенокосами, яв
ляющимися главным источником кормов для скотоводства района. 
Климат этой долины —степной, альпийский, холодный. Самая низкая 
средняя температура наблюдается на высоких станциях, например, в 
Яныхе—3°, в Маяковском (Семеновне)—3,2° (Кристостурян).

По А. А. Завалишину почва Айриджи разделяется на 3 зоны; 
1) степная, 2) субальпийская—горнолуговая (1100—1280 м. н. у. м.) и 
3) альпийская горнолуговая зона от 1280 м- и выше.

О. М. Зедельмейер различала следующие макрозоны раститель
ного покрова для Айриджи: степная зона—от берегов озера Севан до 
2134—2347 м.; субальпийская—от 2347—2560 м. и альпийская зона—от 
2560 м. и выше.

Экспедиция в долину реки Айриджи была проведена с 9 по 20 
июня, с 27 июня по 9 июля и с 1 августа по 2 сентября с базой в 
Известия 2,—б
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с. Яных, совместно со ст. научн. сотр. Ботанического Института Арм. 
ФАН СССР С. Нариняном. Экскурсиями были охвачены окрестности 
Яныха, Атташ, Каравансарай, Сулемский (Селимский) перевал и г. 

« Агмаган.
Собранный материал, как показала его обработка в Ереване с 

частичной проверкой определений в Ленинграде, выполненной Э. Ф. 
Мирам, содержит следующие виды прямокрылых.

I. Tettigoniodea (Кузнечиковые)

1. Isophya caucasica U v. Цахкашен 3.VII.39. 2$, Айриджа 
5. VII. и 29.VII.39. 3?, 23.VIII.39. 1Ժ, Яных 7.VII.39. 1?. В долине 
Айриджи на лугах и пастбищах появляется в первой половине ию
ня, встречаются в одиночку, живет в разных стациях, большей 
частью на лугах и степных местах. Не вредит.

2» Decticus verrucivorusL. Айриджа, Яных, Цахкашен— 
7.VIII.1939. 6Ժ1, 8$, 9.VIII.1939. 4$. В долине Айриджи на лугах и 
пастбищах появляется во второй половине июня. 20.VI. встречены 
личинки второго возраста; встречаются в одиночку» Живет в разных 
стациях, большей частью на пастбищах и лугах, на склонах, иногда 
—в степных местах. Встречается до поздней осени на высоте до 
2500 м. Незначительно вредит сенокосам; по мнению местного насе
ления иногда вредит значительно.

3. Psorodonotus venosus F. W. Айриджа, Яных, Атташ 
2.VI.39. 5$, 29.VI 1.39. 4Ժ, 3?. В долине Айриджи на лугах и паст
бищах повсюду личинки встречаются в первой половине июня, 
взрослые—в конце июля. Биология их мало изучена- Распространен 
в субальпийской зоне, особенно в стациях с Lotus ciliatus, Trifolium 
sp. или же Cynodon dactylon, Bromus sp.

II. Acridodea (Саранчевые).

4. Call ip tarn us italicus L. Яных 7.III.39. 5Ժ, 10$. 4 ли
чинки. В данном районе появляются в начале июня; взрослые встре
чаются в августе. Совокупление наблюдалось в сентябре. Местооби
тания разнообразные; луга, пастбища, сенокосы, зерновые поля; в 
болотистых местах не встречается. Многояден; крупный вредитель, 
иногда размножающийся в массах.

5. Stenobothrus werneri sviridenkoi Ramme. Айрид
жа, Яных 1.VII.39. 1$, 1 личинка; 3-VII.39. 2$, 5.VII.39. 2$, 1Ժ;
6.V1L39. 2Ժ. Яных 3.V1II.39. 9Ժ4; 7.VIII.39. 7Ժ, 2$; Агмаган 7.VIII.39. 
10Ժ, 4$. Занимает альпийскую и субальпийскую зоны до 2500—3000 
м. над у. м. Распространен в лугах, особенно—на сухих и камени
стых склонах. Последняя линька наблюдалась в конце июля, сово
купление—с половины августа. Незначительно вредит травянистой 
растительности. Следует отметить, что экземпляры из Мартунинско-
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го р-на отличаются обычно меньшей величиной, что зависит, воз
можно, от влияния холодного климата.

6. От ос estus liaemorrhoidalis Charp. Айриджа, Яных— 
7.VIII.39. ՅԺ\ 3$, 20.VIII.39. ՅԺ\ 2ջ. Личинки встречаются во второй 
половине июня, а взрослые—с конца июля и в начале августа. Мар- 
тунинские экземпляры более мелкие, чем из других районов. Типич
ные местообитания разнообразны: луга, щебнистые склоны, горная 
степь с относительно богатым растительным покровом. Указан как 
вредитель злаковых культур высокогорных районов Закавказья.

7. Omocestus demokidovi Ram me. Айриджа—Агмаган, 
7.VIII.39. 3$. Занимает альпийскую зону; найден на высоте 2846 м. 
над у. м. Распространен в альпийских коврах. Чисто высокогорный 
вид известен только в Армении. Зрелые особи встречаются в авгус
те. Копуляция отмечена 23 августа.

8. Aeropus arnieniacus U v. Мартуни, Яных 5.VII.39. 5/. 
Наш материал увеличивает географический ареал этого эндемичного 
вида для Армении. Мартунинские экземпляры мельче, чем из других 
районов. Часто встречается в окрестностях Яныха, на склонах и на 

и высотах; является одним из самых распространенных видов в долине 
р. Айриджи и занимает вершины и склоны гор от 2200 м. до 3000 м. 
высотой; встречается на альпийских коврах. Совокупление в первый 
раз наблюдалось во второй половине августа (24.VIII.). Лугам вредит 
незначительно.

9. Stauroderus sea la ris F. W. Мартуни, Яных 6.VII.39. 
8Ժ, Цахкашен 3. VI 1.39. ՅՀ Айриджа 5. VI 1.37. 12Ժ, 14.VII.39. 8Հ 9$. 
Личинки первой и второй стадии встречаются в первой половине 
июня, взрослые—в конце июля и в начале августа. В посевах зерно
вых культур, в стациях с обильной растительностью на горах, скло
нах с рыхлыми горнолуговыми почвами, до 2500 м. н. у. м. Вредит 

կ сенокосам и, слабо—посевам пшеницы и ячменя; при массовом раз- 
, множении может вредить значительно.

10. Chorthippus a pricarius L. Яных 9.VIII.39. 2Ժ, Цах- 
кашен 7.VIII.39. Зо', 14.VIII. 39. ՅԺ, 4?, 1-10.Х.40. 9Ժ. Начиная с ав
густа, взрослые встречаются на южном и восточном склонах, на се
нокосах и пастбищах; на северных склонах не найдены. Достигает 
2500 м. высоты; в сухих местах привязан к более сочной траве; 
охотно поедает клевер, растущий в субальпийской и альпийской зо
нах. В солнечное время охотно поднимается на стебли; встречается 
с предыдущим видом. Вредит незначительно.

.11. Chorthippus bicolor Charp. Айриджа, Яных, Цахка- 
шен 10.VI.39. 1?, 11.VI.39. 1$, 12.VI.39. 1?, 16.VI.39. 1Հ 1.VII.39., 
6.VII.39., 7.VIII.39. 5Ժ, 8$, в большом количестве. Развитие начи
нается очень p?'jo; личинки как и у предыдущего вида, появляются 
с 10 июня; совокупление отмечено 7-го августа и в течении сентября. 
Местообитания очень разнообразны: пастбища, сенокосы, луга, скло-
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ны. Достигает до 2000—2500 м. над у. м. Вредит травянистым расте
ниям; указан как вредитель злаков и табака.

12. Chorthippus mollis С h а г р. Яных, Цахкашен 11.VII.39., 
13.VII.39., 15.VII.39., 16.VII.39-, 1-VIII.39., 30.V1LI.39. 7Ժ, 23$. Личинки 
появляются в первой половине июня; местообитания те же что у 
предыдущих видов. Встречается на лугах, пастбищах, сенокосах, 
склонах и т. д- Вредит незначительно.

13. Chorthippus biguttulus L. Айриджа 10.V1.39., 16.VI.39., 
6.VII.39., 7.V11I.39. 6Ժ, 16$. В долине Айриджи распространен везде; 
встречается очень рано. Крупные личинки встречаются с 10-го июня, 
когда другие виды бывают в личиночной стадии. Массовое совокуп
ление наблюдалось в течении сентября. Местообитания разнообразны: 
луга, пастбища, сенокосы, щебнистые солнечные склоны, иногда сы
рые места, стации со злаковой растительностью. Холодная погода не 
особенно действует на его активность. Встречается вместе с Ch. bi
color. Вредит травянистым растениям-

14. Chorthippus dorsatusdorsatus F-W- Яных 3.VIII.39., 
7.V11I-39., 20.VIll.39. 25Ժ, 70$. В долине Айриджи встречается всю
ду. В середине нюня наблюдалась масса личинок (I и II стадии) на 
сенокосах Айриджи. В сухое время собираются на участках с зеле
ной травой, живут до первого снегопада, занимают различные ста
ции, от болотных до ксерофильных; также на посевах зерновых. 
Размножаясь в массе вредит-

15. Chorthippus vagans Evers m. Айриджа, Мартуни 
20.VIII.39. 2$. В долине Айриджи мало распространен. Живет в степ
ных сухих местах со скудной растительностью, в полуксерофильных 
условиях. Встречается по одиночке.

16. Euchort hippus pulvinatus F. W. Айриджа 7.VI1I.39. 
2$, 9.VIII.39. 1Ժ, 3$. В долине Айриджи мало распространен; встречает
ся в восточной и южной части. Личинки начинают появляться в ию
не, взрослые—в июле и, особенно, в августе. Живет в сухих степях, 
вблизи посевов зерновых культур. Указан как вредитель для горной 
зоны Нахичеванской АССР.

17. Dociostaurus brevicollis brevicollis Ev. Яных 
7.VIII.39. 2Ժ, 3$. Взрослые встречаются в конце июля—в начале ав
густа на пастбищах и сенокосах, в ксерофильных стациях. Вредит 
незначительно.

18. Oedaleus decorus Germ. Яных 9.VII1.30. 2Ժ*, 4$. 
Взрослые встречаются в августе в горноксерофитных фрагментах и 
полупустынных участках с злаковой растительностью. Вредит незна
чительно.

19. Oedipoda coerulescens coerulescens L. Яных 
9.VIII.39. 2Ժ, 5$. Живет совместно с Oedipoda schochi, Oedaleus de
corus и т. д. на пастбищах, лугах, на посевах (пшеница, ячмень); 
достигает до 2500 м. высоты н. у. м. Взрослые появляются в конце
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июля, в августе. Вредит травянистым растениям. Указан как вреди
тель табака.

20. О е di pod a s с h о ch i S a u s s. Яных 9.VIII.39. 3$, 14.V11I.39. 
1$, 12.VIII.39. 1$. Встречается в каменистых, щебнистых, ксерофиль- 
ных местах. В долине Айриджи личинки встречаются в начале июля, 
даже во второй половине июня; взрослые встречаются в августе и 
в сентябре. Питается разнообразными растениями. Вредит незначи
тельно.

21. Nocaracris cyanipes F. W. Яных 6—22.VI.39. 7Ժ, 17$, 
5 личинок. В долине Айриджи встречается почти всюду; в окрест
ностях Яныха в большом количестве, большей частью на верши
нах и на склонах до 3000 м. н. у. м., а также в низинах Айриджи. 
Здесь взрослые появляются в мае, как начинает таять снег. Разви
тие нового поколения заканчивается к осени.

Незрелые в половом отношении особи зимуют под камнями и 
растениями (большей частью астрагалами), которые для них одно
временно являются хорошим убежищем.

Совокупление наблюдалось в конце мая и в течении июня; при 
этом кобылки сильно и много едят, охотнее всего клевер.

N. cyanipes служит нередко пищей для лисицы, для сарычей и 
подорликов. У одной из птиц в желудке найдено около 100 гр. этих 
кобылок. Нередко их уничтожает и скот, раздавливая под ногами 
(движения их медленны). Сельско-хозяйственного значения не имеет. 
Незначительно вредит пастбищам.

22. Nocaracris rubripesF. W. Яных 6—22.VI.39. 4Ժ, 11$. 
Местообитание и экологические условия одинаковые с предыдущим 
видом—субальпийские и альпийские луга и пастбища; достигают до 
2500 м. и выше. Зимуют взрослые.

Перечисленные 22 вида кузнечиков и саранчевых по основным 
местообитаниям распределяются следующим образом:

Склоны с каменистой почвой на высоте от 2000 м. до 2500 м., 
(к северу от Яныха) с ксерофильной растительностью: Astragalus la- 
gurus, Thymus Kotschyanus, Artemisia sp. Саранче.вые: St. werneri svi- 
ridenkoi, N. cyanipes, N. rubripes, Ch. vagans, Eu. pulvinatus.

Сухие пастбища (от Яныха в сторону Цахкашена) на высоте 
2000—2200 м. со степной почвой, с Koeleria gracilis Achillea millefo
lium, Trifolium ambiguum, Bromus variegatus, Festuca ovina. Саранче- 
вые: N. cyanipes, Oe. schochi, Oe. coerulescens, C. italicus.

Пастбища и луга co средним увлажнением на высоте 2200—2400 
(в среднем течении р. Айриджи), с Bromus variegatus, Trifolium am
biguum, Koeleria gracilis, Poa pratensis, Hordeum violaceum. Прямо
крылые: St. werneri sviridenkol, ch. dorsatus. Кузнечики: I. Cauca- 
sica Dect. verrucivorus. Ps. venosus.

Пастбища на высоте 2200—2400 м. на Агмагане с Festuca sulca
ta, Lotus ciliatus, Poa bulbosa, Koeleria gracilis. Саранчевые: St. wer
neri sviridenkoi, O. haemorrhoidalis, A. armeniacus.
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Горная степь с ксерофильными фрагментами на высоте около 
2500 м. у подножья водораздела на глинисто-песчанистых почвах со 
Stipa capillatta, Astragalus lagurus, Festuca ovina, Trifolium Bordsilov- 
scii- Саранчевые: О. decorus, C. italicus, D. brevicollis brevlcollis. Oe. 
schochi, Ch. apricarius (последний в большом количестве).

Сенокосы в долинах, окруженных с трех сторон горами, на вы
соте от 2300—2700 м., с богатым луговым разнотравием: Betonica 
grandiflora, Centaurea fischeri, Scabiosa caucasica, Plmpinella rhodantha 
и др. Саранчевые: St. scalaris, ch. apricarius, St. werneri sviridenkoi, 
A. armeniacus (первые два в большом числе)-

Альпийские ковры на вершинах от 2846 до 3000 м. с луговыми 
влажными почвами, на склонах, на плотных глинисто-песчанных поч
вах: с Primula algidea, Potentilla argaea, Sibbaldia parviflora, Pedicu- 
laris crassirostris, Gentiana gelida. Саранчевые: О. demokidovi, A- ar
meniacus, N. rubripes.

Болотистые, влажные луга на высоте около 2000 м. с Carex 
gracilis, Trifolium ambiguum, Cyperus sp-, Poa pratense. Саранчевые: 
Ch. dorsatus, Ch. biguttulus, Ch. bicolor, Ch. mollis, St- werneri swiri- 
denkoi. Кузнечиковые; D. verrucivorus, Ps. venosus.

Характерные виды растений для перечисленных выше стаций 
указаны во время совместных экскурсий с С. Нариняном, за что 
приношу ему глубокую благодарность.

Выводы

1. По сравнению с другими горностепными районами Армянской 
ССР, изученными в отношении прямокрылых, а именно Ленинакан- 
ской (Ширакской) степью и Азизбековским районом, фауна долины 
Айриджи беднее.

Все виды, найденные нами здесь, были встречены ранее в Ле- 
нинаканской степи: большинство из них найдено также А. Петрося
ном в Азизбековском районе, где, кроме того, в субальпийской зоне 
оказались и другие виды, например, Stauroderus miramae и др.

Фауна прямокрылых Апарана, по данным М. Макаряна, еще 
беднее и содержит всего 8 общих видов с долиной Айриджи. Все 
они D. verrucivorus, Doc. brevicollis, Oed. decorus, Ch. apricarius, Ch. 
dorsatus, Oe. schochi, Oe. coerule.scens, C. italicus являются видами 
широко распространенными; среди них совсем нет высокогорных, 
как Aeropus, Omocestus, Nocaracris и т. п. Это зависит, вероятно, от 
более низкого положения обследованной части Апарана (1800 — 1900 
м. н. у. м.) и от сильного влияния соседней долины Аракса с ее 
жарким, сухим климатом и ксерофильной растительностью. Соответ
ственно, в фауне Апарана М. Макаряном отмечено несколько рав
нинных видов прямокрылых, чуждых Ленинаканской степи и Мар- 
тунинскому району: Locusta migratoria danica. Bolivaria brachiptera.

2. Характерные черты распределения прямокрылых по стациям 
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в долине Айриджи следующие: наряду с широко распространенными 
формами сухих степей (Oedipoda, Calliptamus, Dociostaurus) там име
ются и виды бореальные, вообще характерные для нагорной степи 
Армении (Stauroderus scalaris, виды Chorthippus и т. д.) и, даже 
формы эндемичные для субальпийского и альпийского пояса (Aero
pus, Stenobothrus, Nocaracris). Влажные луга и пастбища, особенно 
на богатых почвах, населены по большей части бореальными фор
мами прямокрылых, широко распространенными в Армении в подоб
ных условиях (главным образом Chorthippus, St. scalaris и т. п.).

В верхней зоне выше 2800 м., где субальпийские луга перехо
дят в альпийские, остаются только специально альпийские виды 
(Omocestus, Aeropus, Nocaracris).

3. В отношении вредности (поедания луговых и пастбищных 
трав) особенно следует отметить итальянскую саранчу Calliptamus 
italicus, Stauroderus scalaris а также Chorthippus apricarius.
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*Ь. 1հվազյահ

ԱԱՐՏՈհՆՈհ ՆՐՋԱՆՒ ПЬТАШ4. ՍՒՋԱՏՆեՐԸ
Հայաստանի մյուս լեռնա»տափաստանային շրջանների—Լենինակա» 

նի և Աղիզբեկովի համեմատությամբ Մարտունու դետի 
հովտի ուղղա թ ևերի էիաունան աղքատ էէ

Այստեղ մեր հավաքած բոԷոր տեսակներն անցյալներում գտնվել են 
Լենինականի տափաստանում ♦ նրանցից շատերը հավաքել է Ա. Պետրոս* 
յանն Աղիզբեկովի շրջանում, որտեղ բացի ղրսւնցից, ենթալսլյան զոնա» 
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յում պատահն լ են և ոլլվ/չ տեսակն և ր, ինչպես օրինակ Stauroderus mira- 
in a 6 ե ուրիշները։

Ըստ Մ. Մակար յան ի տվյալների Ապարանի ուղղաթևերի ֆաունան 
ավելի սպրատ է։ Այրի $սւյի հովտի հետ այստեղ ընդհանուր են միայն 8 
տեսակներ' Decticus vcггuclvorus, Oedaleus decorus, Chorthippus apri- 
carius, Ch. dorsatus, Oedipoda shoochi, Oe. coerulescens, Calliptamus 
itall’CUS. Այս [tnln[։ տեսակները լայն տարածված ձևեր են, նրանց մեջ բո~ 
լորովին չկան բարձր լեռնային տեսակներ) ին չպ ի и ի բ ևն ACTOpUS, ОШО՜ 
cestus, Nocaracris և այլ սեռերի պատկանողներ։

Ապարանի ֆաունայի համար Մ, Մակարյանի կողմից նշված են մի 
բանի հարթավայրային տեսակներ (Locusta migratoria danica, Bolivaria 
brachypte.ra), որոնք խորթ են և Լևնինականի և Մարտունու շրջաննե րի
համար։

U՝J Г Ււ.ա jl' հովտում ուղղաթևերի տարածումն ըստ ստաց ի աներ ի հե
տևյալ պատկերն ունի, չոր տափաստանային լայն տարածված ձևերի հետ 
մեկ տեղ (Oedipoda, C 3111 p ta Ш U Տ, Doclostaurus) այնտեղ գտնվում են Հա
յաստանի լեռնային տափաստանների համար առհասարակ բնորոշ բորեալ 
տեսակներ (Stauroderus scalaris, Chorthippus և այլն) և էնդեմիկ ձևեր 
ենթալպյան և ալպյան դոտինևրի համար (AerOpUS, Տ է6Ո ObotllT U Տ, NOC3- 
racris)*

Արոտավայրերում, մարդագետիններում և հա տկա պե и հա րուստ հողե
րում մեծ մասամբ ապրում են ուղղաթևերի լայն տարածված բորեալ ձևերը 
(մեծ մասամբ Chorthippus, St. scalaris և ալլ տեսակներ)։ Ըարձր գոտում 
2800 մ. և ավելի) որտեղ ենթալպյան մարգաղետիննևրն անցնում են ալ
պիականի) մնում են միայն ալպիական տեսաֆսեր՝ Omocestus, Aeropus, 
Nocaracris»

'Ըեասատվության տեսակետից պետբ է շ1ր է իտալական մորեխը Cal- ' 
liptamus italicus, Stauroderus scalaris ինչպես և Chorthippus apricarius»

G. D. Avakyan

Orthoptera of Martuni District
Summary

In this paper are reported the results of our observations on or
thoptera in one of the regions of the Sevan lake basin —the Martuni 
dtstrict. The observations were carried on in 1939 in the valley of the 
river Airidja, this place being the most typical for the region in question.

As compared with other mountain steppe regions of the Armenian 
SSR, viz. the Leninakan (Shirak) steppe and the Azizbekov district, the 
orthoptera of which have been studied, the fauna of the Airidja valley 
is poorer. All the species found by us here have been met with in the 
Leninakan steppe before; the majority of the latter have been found also 
by A. Petrossyan in ihe Azizbekov district, where in the subalpine zo
ne there occured other species as well, e. g. Stauroderus miramae and 
others.
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According to the data of M. Makaryan, the fauna of orthoptera of 
Aparan is still poorer, containing only 8 species common with those of 
the Airidja valley. All of them֊-D. verrucivorus, Doc. brevicollls, Oe. 
schochi, Oe. coerulescens and C. italicus are widely distributed species; 
no Aeropus, Omocestus, Nocaracris are to be found among them. It is 
probably accounted for by the lower position of the investigated part of 
Aparan (1800—1900 m below s. 1.) as well as by the great influence of 
the walley adjoining the river Arax, with its hot and arid climate and 
xerophilous vegetation. Accordingly, in the fauna of Aparan M. Maka
ryan has found several plain species of orthoptera, which are alien both 
to the Leninakan steppe and the Martuni district; these species are: Lo- 
custa migratoria, Bolivaria brachyptera. The characteristic features of the 
distribution of orthoptera, according to their stations in the Airidja val
ley, are the following: side by side with the forms widely spread in 
arid steppes (Oedipoda, Calliptanius, Dociostaurus), there occur boreal 
species as well, which are generally characteristic of upland steppes of 
Armenia (Stauroderus scalaris, Shorthippus species etc.) and even forms 
endemic for subalpine and alpine belt (Aeropus, Stenobothrus, Nocarac
ris). Humid meadows and pastures, especially those with rich soils, are 
inhabited mostly with boreal forms of orthoptera, which are widely dis
tributed in Armenia under analogous conditions (mainly Chorthippus, 
St. scalaris etc).

In the upper zone (above 2800 m), where subalpine meadows turn 
into alpine, there remain only peculiar alpine species (Omocestus, Ae
ropus, Nocaracris). As to the destructiveness (the devouring of meadow 
and pasture grasses), we must particularly mention the Italian locust 
Calliptamus, Stauroderus scalaris, as well as Chorthippus apricarlus.
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. Г. Тер-Погосян

К вопросу о распространении онагра (Equus hemionus) 
в древней Армении

В № 3 Изв. АН. Арм. ССР тов. Саркисов возбудил вопрос о 
распространении онагра в приараксинских степях исторической Ар
мении и о значении этого явления „в разрешении ряда зоогеогра
фических проблем". Он приводит те 4 сведения, которые дает 
М. Хоренаци о онаграх, прибавляя: „...во всех случаях автор (=Хо- 
ренаци) имеет в виду прилегающий район р. Аракса, т. е. Арарат
скую низменность" (стр. 78), отмечая также некоторые сведения об 
этих млекопитающих, приводимых разными писателями.

Считаем необходимым сообщить, что кроме всех этих сведений 
мы имеем еще очень важные сведения не только о другом место
обитании этих животных, но и что не менее важно, об их количестве 
(как и о некоторых других млекопитающих и позвоночных живот
ных).

В известном задачнике Анании Ширакаци (VII век) имеется одна 
задача (20-ая), целиком относящаяся к онаграм: „Владелец Ширака 
и Аршаруника Нерсех Камсаракан устроил засаду у подножья горы 
Артик. И в одну ночь появляются многочисленные табуны онагров. 
Не сумев овладеть ими, охотники идут в сел. Талин и рассказывают 
об этом Камсаракану. Придя на место, он со своими братьями и 
независимыми перебивают „ерэ“ (онагров). И была схвачена капка
нами половина их; и была умерщвлена стрелами четвертая часть, и 
молодняк был уловлен живым, что составляет 12-ую часть, и были 
убиты копьями 360. Узнай сколько было всего „ерэ“ (онагров). 
Ответ: 2160". Достойно внимания то, что Ширакаци первый раз наз
вав этих животных онаграми («ցիո»), потом, в продолжении задачи 
именует их „ерэ" («ևրէ»).'

Эту задачу, как и другие, наш великий математик взял из жиз
ни. Если даже считать несколько преувеличенными данные задачи, 
во всяком случае этот пример показывает, что у подножья Арагаца 
обитало очень большое количество онагров.

„Ерэ" упоминаются и в другой задаче (9-ой): „Камсараканы были 
на охоте в Ген и поймали много ^эре“. Вероятно здесь под именем
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„ерэ“ автор также подразумевает онагра. В этой же задаче он гово
рит об одном громадном кабане, весом в 360 литеров.

Следующая (10-ая) задача говорит об одной рыбе, под названием 
„лок", пойманной в Араксе, которая весила 240 литеров. Это очень 
ценные данные, показывающие до какой величины доходили кабаны, 
обитающие в VII веке в Армении и какой величины рыба лок во
дилась в реке Араке.

Если бы тов. Саркисов обратился прямо к „Географии* Шира- 
каци, а не удовлетворился только цитатой, приведенной словарем 
и, еще имел бы в виду продолжение цитаты 59-ой главы 3-ей книги 
Хоренаци, он нашел бы много ценных и интересующих его сведе
ний про млекопитающих и о некоторых других позвоночных жи
вотных.

Так, ниже лишь на две строчки после упомянутой цитаты у 
Хоренацн, читаем: „Горы обильны парнокопытными жвачными „ерэ“. 
Там водятся многочисленные рогатые домашние животные, громад
ной величины, с тучным крупным телом".

По „Географии" Ширакаци Армения разделена на 15 „мелких 
стран* (по нашему—на губернии); в шести из них значатся млеко
питающие и другие позвоночные.

1. Барцир Хайк—„имеет много „ерэ" и полезных птиц". (Բարձր 
Հայք, Ծ ունի երկս բաղումս և հալս պիտանիս՛»).

2. Четвертая Хайк —„имеет „ерэ“, птиц, и рыбу, а из зверей— 
ЛЬВа". Հայդ. <!.ունի և երկս, և հաւԱք և ձկունս և ի դաղանաց
ղաոիւձ i>),

3. Мокк, „имеет из зверей красивопятного леопарда и из птиц— 
КурОПаТКу*. (Մոկդ. է Ունի ի դաղանաց ինձ գեղեցկախայտուց ե. հաւսւց 
կադալ» )ւ

4. Парскахайк (здесь в числе девяти уездов („гавар*) упомяну
ты—Зареванд и Хер, т. е. нынешние Салмаст и Хой); „имеет верэ*» 
ОНаГрУ И лань*. (Պարսկահայդ. tf Ո ւն ի երէս, ց ի ո. և ա յձ եաէէե I )է

5. Гугарк, „здесь бывает олень" (Գուգարդ, *Լինի ի նմա 
անալուտ» )։

6. Айрарат, „имеет „ерэ" и птиц (Այրարատ—էունի երկս և հաւսէ>)է
Из всего сказанного следует, что онагра Equus (hemionus) не 

только распространена была, по сведениям Хоренаци, в приараксин- 
ских степях древней Армении, но и, по сведениям Ширакаци, в 
VII веке—у подножий Арагаца.

Далее, желающие могут найти в Географии Ширакаци ценные 
данные не только о животном мире Китая, но и о животном и рас
тительном мире других стран, известных со второго века н. э., т. к. 
первоисточником для его географии служила Космография Птоле
мея (II в. н. э.).
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Ik. 'Ь. Տհր-ՊուլոոյաՏ

ՃՒՆ ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհՄ ՑՒՌԵՐՒ (Equus hemionus) ՏԱՐԱԾՄԱՆ 
ՃԱՐՑՒ ահՆ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո հ Մ

Տիոերը (վայրի էշեր) ապրելիս են եղել հին Հայաստանում ոչ միայն 
Մերձարաքսյան տափաստաններում, ինչպես այ՛լ երևում է Մ» Խորենա* 
ցու տվյալներից, այլև Արադածի լանջերին, այն էլ մեծ քանակությամբ, 
բազմաթիվ երամակներով, ինչպես այդ երևում է Անանիա Շ ի րակա ցու, 
7-րդ դարի մեր մեծ մաթեմատիկոսի իյնդրադրքից։

Շիրակացու էԱշխարհացույցըէ-ը թանկարժեք տեղեկություններ է 
տալիս Հայաստանում և այլ երկրներում եղած ոչ միայն ցիռերի, այլև ու
րիշ կաթնասունների ու ււղնաշարավորների մասին։

ձ. G. Ter-Pogossyan

On the Distribution of Onager (Equus hemionus) in 
Ancient Armenia

Summary

Onager (wild donkey) inhabited ancient Armenia, occurring not 
only in the steppes adjoining the Arax river, as the data of Moses of 
Khoren testify, but also in large broves at the foot of Aragatz as it is 
seen from the arithmetic boon of Ananiah of Shirak, great Armenian 
mathematician of VII century.

The „Ashkharatsuits" (calendarial works) of Ananiah of Shirak also 
gives valuable information not only on onager but on other mammals 
and vertebrates of Armenia and of other countries as well.
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