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СОФЬЯ ТУМАНЯН

АНАТОМИЯ ЛИСТА ДВУДОЛЬНЫХ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ СИСТЕМАТИКИ

(Краткий обзор работ)

Введение

Классификация растений базируется главным образом на данных 
морфологии. Однако для построения классификации растений, особенно 
таксонов низших рангов, использование лишь морфологических призна
ков не достаточно. Современная систематика растений, построенная на 
целом комплексе самых различных методов исследования, ставит своей 
целью выявление эволюционного процесса у различных групп растений.

Анатомический метод исследования вегетативных органов растения 
бесспорно имеет огромное значение в систематике и филогении. Еще 
Б. М.. Козо-Полянский говорил, что анатомический метод исследования 
способен дать ценнейший фактический материал для систематики [15, 16].

Систематическая анатомия устанавливает неизменные диагности- 
чес кие признаки для отдельных групп растений, и, разумеется, признаки, 
установленные для одних растений, являются харктерными для данной 
группы.

Исключительно важное значение имеет анатомия растений для це
лей диагностики лекарственного сырья. Этому вопросу посвящено боль
шое количество работ как советских, так и зарубежных исследователей 
(18, 42 и др.]. Нередки случаи когда растения разных систематических 
групп в смеси лекарственного сырья становятся почти неотличимыми. В 
таких случаях в помощь приходит анатомия [59].

Многочисленные исследования посвящены изучению строения листа 
Двудольных растений. Большинство из них относится к вопросам строе
ния эпидермиса и отчасти жилкования. Однако до настоящего времени 
нет определенного порядка описания строения листа. Для получения 
сравнительных данных необходимо стандартизировать описание струк
туры листа, как это сделано по древесине А. А. Яценко-Хмелевским.

Создание четкой схемы описания охватывающей все признаки 
строения листа крайне необходимо. Такая работа принесла бы большую 

.пользу и помощь каждому, кто работает в области анатомии растений, 
в частности, листа покрытосеменных. Относительно недавно С. Ф. За
харевич попытался систематизировать и разработать методику для опи
сания строения эпидермиса листа.

За последнее время была сделана попытка дать микроскопическое 
описание строения пластинки листа [18], автором учитываются следую-
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тис признаки: толщина пластинки листа, толщина мезофилла, количе
ство слоев и тип клеток палисадной ткани, характер губчатой ткани, ха՝ 
рактер, тип и густота волосков на верхнем и нижнем эпидермисе, куп: 
кула, наличие гиподермы, тип и число устьиц на обеих сторонах листа., 
жилкование — жилки I и Н порядка, организация мелких жилок III, IV, 
V порядков, наличие кристаллов, наличие и форма идиобластов. Со
ставленный таким образом эталон дает возможность описать строение 
пластинки листа в определенном порядке.

На основании изучения строения листа представителей семейства 
злаков можно установить принадлежность того или иного рода к опре
деленной трибе или подсемейству. Так, Л. А. Александровой [2] с целью 
уточнения родов Neyrandlo Hook, и Thysanoleana Ness, изучалось 
строение их листьев. Аналогичную работу провел Caceres |35] с ра 
стениями, принадлежащими к группе РаррорЬогеае.

Tateoka [5®], изучая строение листа Friache (сем. злаков) и срав
нивая с листьями рода Avena, пришел к выводу nroEirachne относит
ся скорее к панкоидному типу, о чем свидетельствуют и строение ме
зофилла листа, а также паренхимы влагалища.

Большую работу провел Walter [60] по систематической анатомии 
листьев злаков. Им были исследованы листья 72 родов 101 вида, и уста 
новлены 6 основных типов распределения ткани листьев. ।

Настоящая статья является попыткой дать краткий обзор наиболее 
значительных работ по анатомии листа двудольных, имеющих большое 
значение для систематики растений за последние несколько лет. ।

Эпидермис и мезофилл листа

Эпидермис, как известно, образуется из наружного слоя ткани 
и*рви"ной меристемы։֊дерматогена, состоящего из паренхимных клеток 
Клетки эпидермиса могут быть тонкостенными (водные и растения 
вла? ных местообитаний), или иметь толстые лигнифицированныс стенки 
(растения сухих местообитаний и ксерофиты). (

Характерным для листа является присутствие устьиц, которые ветре 
чаются на обеих сторонах листа или на одной из них—на нижнем или 
(реже) верхнем эпидермисе. Этот своеобразный аппарат, служащий для , 
(азообмена и транспирации имеет весьма разнообразное строение, ха- 
рактеризующее собой те или иные растительные группы. Изучение 
устьиц представляет немалый интерес,.для эволюционной морфологии и 
филогении растений [23].

Изучая строение тканей листа у 47 видов фикусов Philpott [47J 
установил 3 группы по строению их листьев: I — мезоморфные листья,} 
которых пластинка тонкая, эпидермис однослойный и хорошо выраженк 
палисадная и губчатая паренхима; II—листья толстые, эпидермис мед 
коклеточный с толстой кутикулой, гиподенма из двух или более слоев, 
мезофилл большей частью сбстоит из губчатой ткани; III—лис՜ г сред 
лей толщины, у которых мезофилл состоит из нескольких елгеч ,.'лисал
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ной ткани. Таким образом, изучая строение пластинки листа растений, 
собранных из разных местообитаний, можно по структуре пластинки 
листа выделить наиболее ксерофильные типы.

Большое значение для определения ископаемых растений имеет 
форма, размер и число устьиц. Исследования А. К. Шакрыл [25] по изу
чению изменчивости эпидермисов листьев камфорного дерева показали, 
что малая изменчивость признаков (форма, число, размер устьиц и кле
ток нижнего эпидермиса) при определении ископаемых форм семейства 
лавровых служит весьма надежным признаком.

Большое число работ посвящено изучению мезофилла, устьичному 
, аппарату листа, но не всегда или очень мало говорится в них об эво^ю-

ционных взаимоотношениях устьиц различных систематических групп 
растений. В большинстве случаев эти работы носят чисто описательный 
характер. Очевидно, для этого требуется еще накопление большого ко
личества фактического материала.

В книге Metcalfe and Chalk приводится классификация устьиц, пред
ставленная пятью типами для всех исследованных ими растений. Эту 
классификацию в своих исследованиях использовала А. Я. Штромберг 
[26]. На изученном ею материале—(35 видов древесных и травянистых 
растений) установлены следующие типы устьиц: круцифероидный или 
неравномерно клеточный, рубиацеоидный или параллельноклеточный, 
кариофиллоидный или перекрестноклеточный и ранункулоидный или 
беспорядочный тип. У наибольшего числа семейств и гиде в из числа 
изученных сю оказался ранункулоидный тип устьиц.

Исследование над устьицами насекомоядных растений из семейств 
Droseraceae, Nepentaceae u Sarraceniaceae [57] показывает, что для каж
дого семейства и рода специфичен определенный тип строения устьиц 
Кроме того встречаются и признаки, являющиеся общими для трех упо 
мянутых семейств, что и даст основание объединить эти семейства в 
порядок Sarraceniales.

Аналогичную работу проводил Sen [52] по типам устьиц Centrosper- 
шае, исследуя 22 вида, относящихся к 7 семействам. Сен наблюдал раз-
•1ИЧНЫИ тип устьиц у видов одного и того же рода и пришел к такому 
заключению, что тип устьиц не может быть диагностическим признаком 
потому, что устьичный аппарат может изменяться под давлением со

седних эпидермальных клеток. Поэтому он предлагает построить класси
фикацию устьиц на основании развития устьичного аппарата.

Диагностические признаки, установленные для одних групп рас- 
ений, естественно, не могут быть диагностическими для другой группы. 

( В данном случае, если для представителей порядка 8аггасеп1а1ез тип 
Устьиц является характерным признаком не только для семейств, но и ро- 
Юв, вовсе не обязательно, чтобы этот признак имел бы равное значение 

11 Для других семейств.
) При описании эпидермиса и устьиц листа различных сортов капу- 
" Ты. Ф. Н. Захаревич наряду с качественными признаками приводит и 

-'Знные измерений. Подробно рассматривается и черешок, расположение



в нем проводящих пучков и окружающие пучки ткани. Исследование 
показывает, что виды и сорта капусты уже в стадии третьего листа над 
семядолями анатомически различаются. Очертания эпидермальных кле
ток, количество устьиц, характер дифференциации мезофилла и отчасти 
строение проводящих пучков считаются надежными диагностическими 
признаками для разных видов и сортов капусты.

В экологической анатомии изучению листа придается большое зна
чение. При этом учитываются характер жилкования, волосяного покро
ва, строение эпидермиса и т. д., а также количественные признаки, как, 
напр., число устьиц на одном кв. мм на нижнем и верхнем эпидермисе 
листа. Ярким примером, характеризующим степень приспособления ра
стения к ксерофитным условиям, является ассимиляционная ткань. Изу
чение онтогенеза ассимиляционной ткани показывает имеющиеся раз
личия в тканях листа мезофитных и ксерофитных растений. Метод изу
чения онтогенеза вегетативных органов растения позволяет установить 
структурные отличия видов, и те их новые свойства, которые возникают 
на пути их приспособления в новых условиях обитания.

В исследованиях В. К. Василевской [10, 11] по формированию листа 
засухоустойчивых растений рассматривается строение листа большого 
количества растений, где хорошо освещены вопросы онтогенеза листа 
мезофитов и ксерофитов. Т/Г

Анатомическая структура листа дуба от однолетнего проростка до
взрослого состояния изменяется в сторону усиления ксероморфной 
структуры листа. На структуру листа особое влияние оказывают из
внешних лфакторов свет и влага. У более взрослых дубков количество 
клеток на единицу поверхности площади листа больше, но размеры кле
ток относительно меньше, а сеть жилок более густая [8].

Висохиескц 2агеЬзка [34]. исследуя устьица на листьях польских го
речавок, установили, что лишь ОепНапа с1н8п и С. сШа1а имеют устьица 
на обеих сторонах листа, в то время как у других видов из числа иссле
дованных ими, устьица встречаются только на нижней стороне листа 
Следует отметить, что свои исследования эти авторы проводили над ра
стениями, произрастающими в различных почвенных условиях и при| 
подсчете устьиц у видов на известковых почвах их оказалось вдвое боль
ше, чем у видов на неизвестковых почвах.

Исследуя строение листа некоторых лютиковых, К). Л. Первова [9] 
стабильными диагностическими признаками вида считае?: характер 
опушения, строение волосков, характер мезофилла листа. Неустойчивы 
ми признаками для лютиковых являются форма и величина клеток эпи 
дермиса, извилины их оболочек, число устьиц на одном кв. мм.

Отличительными видовыми признаками другой автор считает, на- 4 
оборот, размеры клеток эпидермиса *20]. замыкающие клетки устьии. 
длина и поверхность волосков, толщина эпидермальных клеток. Е. А. Р(( 
манович свои наблюдения проводил на листьях представителей семейства 
пасленовых (8о1апасеае). £

Исследование Н. Т. Скворцовой [21] посвящено изучению предста-
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нителей сем. НагпатеПбасеае. Для всех исследованных видов приводятся 
таблицы количественных признаков, эпидермальных клеток и устьиц. 
Тип клеток эпидермиса и количественные показатели элементов эпидер
миса являются родовыми и даже видовыми признаками.

Клетки эпидермиса бывают покрыты кутикулой различной толщины. 
При исследовании листа для диагностики изучаемого растения учиты
вается и этот признак. Исследованием кутикулы на листьях травянистых 
и древесных растений установлено, что устьица являются центрами, к 
которым сходятся бороздки на кутикуле {44]. Изучение эпидермиса (и 
кутикулы), являющееся постоянным родовым признаком, имеет большое 
значение при палеоботанических исследованиях [21]. Сравнивая эпидер
мис ископаемых и современных растений, можно довольно точно опре
делить ископаемое растение.

Для различного рода количественно-анатомических исследований 
лист является удобным объектом. Данными количественных показателей 
часто пользуются при характеристике разных сортов ячменя, пшеницы 
и др. растений [53, 1]. Для подсчетов и измерений используются клетки 
эпидермиса, устьица, а также клетки мезофилла листа.

В зависимости от экологического типа растения, механическая ткань 
в листьях может быть развита по-разному. Система механической ткани 
тем сильнее развита, чем больше подвергается растение инсоляции и за
сухам. Встречающиеся склеренхимные клетки и склереиды в листьях 
обусловливают его прочность. Форма и размер склереид в мезофилле 
и черешке листа имеют определенное значение в систематике. Клетки 
склереид оформляются в ранний период развития листа одиночно или 
группами [31]. Они очень разнообразны по форме и размерам. Немало
важное значение имеют и факторы формирования и распределения скле
реид в листьях [38, 40]. Као [49, 50] разбил листовые склереиды на опре- 
щленные группы и типы и дал их классификацию. Определенным груп
пам растений свойственны характерные для данных растений склереиды.

При исследовании эпидермиса листа огромное значение имеет место 
взятия образца (например: ярус расположения листа, различные участ
ки одного и того же листа и т. д.). Еще П. А. Баранов [5, 6] указывал, что 
число устьиц изменяется как от основания к вершине, так и от края к 
средней жилке листа.

Жилкование пластинки листа

Жилкование является наиболее сложной и интересной областью 
исследования строения листа. У покрытосеменных оно чрезвычайно раз
нообразно и может иметь первичные и вторичные ткани. Жилкование 
имеет большое диагностическое значение не только для систематики 
современных покрытосеменных, но и ископаемых растений.

В ассимилирующих листьях жилки выполняют важные функции, 
как, например, обеспечивают отток ассимилятов, снабжают листья водой 
я в механическом отношении, укрепляют мякоть листа.



Софья Туманян

Как утверждает Э. Ф. Келлер [13\ длина жилок находится в зависи
мости от эволюционной истории растений. Ксерофитизация способствует 
увеличению длины сети жилок.

Рассматривая жилкование листа с онтогенетической точки зрения. 
Foster [39] отмечает, что большинство высказываний исследователей сво
дится к попытке установления соотношений между главной жилкой и 
«распределением роста» у молодой пластинки листа. Фостер считает.
что тщательное исследование развития сети жилок покрытосеменных 
растений даст возможность заполнить пробел в наших знаниях в пони
мании и изучении морфологии листа.

Жилкование листа связано с деятельностью меристематической тка
ни. Появление главной и мелких жилок, безусловно, зависит от измене
ния в распределении деятельности меристемы.

Slade [54] свои исследования по развитию жилок листа и образова
нию окончаний мелкого жилкования проводил на листьях древесных 
пород. Происхождение главной жилки и образование мелкого жилкова 
ния связано с теми изменениями, которые претерпевает лист в своей ме
ристематической деятельности.

Вторичная меристема в листьях закладывается в проводящих пуч-
ках в виде отдельных клеток или группы клеток, но имеет очень ограни
ченную деятельность. Как показали исследования А. Я. Штромберг [261,
н листьях некоторых пород (бук, клен, лавровишня) встречаются сосуды

лях тех же пород почти все сосуды или большинство из них с простыми 
перформациями. По всей вероятности в листьях двудольных уровень спе
циализации ксилемы значительно ниже, чем в стебле. Возможно, это 
объясняется ограниченной деятельностью камбиальных клеток в лис-
тьях.

Значительные корреляции наблюдаются между типом мезофилла и
распределением жилок Wylie [61, 62]. Очень интересным является иссле
дование Solbrig [55] листьев рода Raoulia из сем. сложноцветных. У ука
занного рода вторично возник открытый тип жилкования листа, который 
отличается от типично дихотомического, примитивного жилкования, к 
коррелирует со специализированными признаками растений. Этот тип 
жилкования, по-видимому, произошел от более сложного, сетчатого типа 
в связи с редукцией листовой пластинки рода Raoulia. Данный тип 
напоминает жилкование листочков обертки некоторых других сложно
цветных.

Черешок

Черешок по сравнению с друтими органами или частями растения, 
анатомически относительно слабо изучен. Ткани черешка хотя и имеют 
большое сходство с тканями стебля, имея тот же порядок расположения, 
го при внимательном рассмотрении поперечного среза можно увидеть- 

» лючи тельное разнообразие их форм и структуры в отличие от провоз
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дящей системы стебля. Сосудистая система черешка может состоять из 
отдельных пучков или их расчленения на множество пучков, благодаря 
чему и создается система проводящих пучков при прохождении их через 
черешок.

В 1943 году в Лондоне на собрании Линнеевского общества Лаптоп 
Харе [43 сделал сообщение о таксономической ценности черешка, отме
чая исключительное значение диагностических признаков черешка для 
систематики, заостряя внимание на структуре проводящей системы. 
Структуру проводящей системы Харе сводит к трем основным типам: 
круговой (или по форме буквы О), угловой (или по форме буквы 15 или 
V), и по форме буквы I. Образование этих структур он прежде всего 
связывает с функцией поддержания пластинки листа.

Наиболее характерными для большинства семейств являются два 
первых типа, третий тип встречается относительно редко. Он является 
типичным для папоротников, представителей рода 2у£ор1егз.

Изучая строение черешка некоторых зонтичных, А. Н. Матюшенко 
117] сопоставляет свои данные с данными Харе. Все признаки (располо
жение и строение проводящих пучков, механическая ткань, секреторные 
каналы и т. д.), на которые Матюшенко обратил внимание, оказались 
довольно устойчивыми в пределах вида.

В систематике растений наибе лее ценными считаются признаки, ко- 
горые наименее изменчивы в процессе эволюции. По таким признакам 
легко установить родственные связи между отдельными систематически
ми группами растений. В этом отношении черешок является надежным 
объектом, сохранившим наиболее консервативные признаки. Строение 
проводящих пучков черешка является прочным диагностическим призна
ком нс только для крупных систематических групп растений, но и для 
родов и видов. Это хорошо показано в работе Н. В. Черпаковой [24]. Ею 
проведено исследование 41 образца 26 родов сем. губоцветных. Призна
ки строения и расположение проводящей системы, наличие колленхим- 
ной гиподермы черешка могут быть использованы для диагностики от
дельных видов семейства. Анатомические признаки, для этой группы 
растений, оказались более четкими и разнообразными, чем признак 
внешней морфологии.

А. А. Яценко Хмелевский [29, 30] дает детальное списание строения 
черешка рами (Войгиепа шуа!е Ь.), подробно характеризует слияние 
жилок между боковыми и главной. Сложная система следования прово
дящих пучков в черешке, как отмечает автор, несомненно связана с 

сформирующим влиянием листа на стебле. Детальное исследование че
решка рами показывает также, что пучки трех жилок листа не входят 
непосредственно в стебель, как это представлялось раньше, а претерпе
вают ряд слияний в черешке, в результате которых в каждом из трех 
листовых следов, входящих в стебель, заключаются элементы всех трех 
жилок листа.

Изучению строения черешка в течение многих лет посвящены иссле
дования Н. А. Ансли [3, 4], проведенные главным образом на черешках
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.лиственных древесных пород. На основании своих исследований Анели 
удалось уточнить систематические принадлежности некоторых растений, 
выявить родственные отношения разных семейств.

В своей работе по изучению филогении зонтичных (игпЬеШЕегае) 
Г. С. Кикнадзе [14 подчеркивает важность таксономического значения 
строения черешка. При установлении возможных путей эволюции че
решка у представителей зонтичных автор считает, что эволюцию череш
ка необходимо рассматривать в связи с эволюцией всего листа.

Наиболее примитивным типом черешка очевидно считается округ 
ленный компактный черешок со слабо развитыми механическими тканя
ми и проводящей системой, сгруппированной близ продольной оси че
решка.

Строение черешка оказалось очень важным по своей значимости 
для систематики представителей рода Arctium [33]. Исследования со 
бранных на территории Франции виды рода Arctium показали, что пред
ставители этого рода хорошо отличаются по характеру расположения 
пучков в черешке. Анатомия черешка рода Arctium может оказать услу
гу не только в определении этого рода по вегетативным органам, но и по 
вопросу происхождения сложной структуры черешка семейства сложно
цветных.

Таким образом анатомическое строение черешка может быть ис
пользовано при определении родов по вегетативным органам Г20].

Немецкий ботаник Roth [51] очень подробно изучала историю раз
вития листа, обращая особое внимание на развитие прилистников и 
язычков. Ею исследованы растения, принадлежащие к различным си
стематическим группам. Оказалось, что у всех исследованных видов 
отчетливо выступают краевые проводящие пучки черешка переходящие
в края пластинки листа. .

Установление филогенетического родства между отдельными труп 
нами растений является одной из важных, и вместе,с тем, сложных задач 
систематики растений. Большим достижением современной систематики 
является привлечение различных методов исследования, которые откры
вают широкие перспективы в построении илсгенетической системы ра
стительного мира. Исследования, проведенные на основании анатомиче-
сксго анализа сторения листа, в частности черешка, дают новый допол
нительный материал в установлении родственных связей, особенно, для 
таксонов низших рангов различных групп растений.

Главный ботанический сат 
АН СССР, г. Москва Поступило 28.V11 1962 ։•
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\. Г АБРАМЯН

ХОД РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИДОВ ТОПОЛЕЙ, 
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В АРМЯНСКОЙ ССР, И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИХ МАССОВОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Возможности нашей республики в обеспечении потребностей в лесо
материалах и древесине очень ограничены, почему и ежегодно завозится 
огромное количество дорогостоящих лесоматериалов. В некоторых об
ластях и республиках Союза вопрос обеспечения лесоматериалами ре
шается путем создания насаждений из быстрорастущих пород, в част
ности тополей.

Хотя древесина тополей по своим физико-механическим свойствам
уступает многим древесным породам, тем не менее она находит успеш
ное применение в бумажно-целлюлозной и спичечной промышленности, 
а также для изготовления тары. Древесина некоторых видов тополей 
пригодна для использования в строительстве, в мебельном производстве.
а также утилизована при организации производства древесно-опилочных 
плит. Помимо этого, тополя имеют большую декоративную и лесомелио
ративную ценность. Они используются для создания полезащитных по-
лос и при устройстве дорог и каналов.

Некоторые недостатки изико-механических свойств древесины то f
полей полностью компенсируются исключительно большой быстротой их
роста. Этим и объясняется то большое внимание, которое в последнее 
время уделяется разведению тополей, особенно за рубежом. В Италии, 
например, даже создан специальный институт тополя, который зани
мается исключительно вопросами разведения быстрорастущих тополей.

По имеющимся литературным данным отдельные виды тополей, в 
зависимости от условий произрастания, за 10—25 лет образуют 200- 
1000 м3/га древесины. Такое количество древесины другие породы могут 
образовать в течение 60—250 лет.

По данным Ж. Георгиева [1] в Болгарии тополь канадский, в лучших 
условиях роста, образует: в 10 лет—246 м3, в 15 лет—478, в 30 лет— 

■ 967 м3 древесины с га, из которых более 90% строевого леса.
Па Украине [2] тополь канадский в 15—20 лет, в лучших условиях 

роста, образует до 500, а в худших—до 100 м3 древесины с га. Тополь 
же черный (осокорь) в том же возрасте, в лучших условиях, образует
до 600 м3 древесины с га.

По данным Д. И. Сосновского и Л. Б. Махатадзе [4] в АрмССР про
израстает десять видов тополя. Из них к высокопродуктивным и быстро
растущим можно отнести Т. пирамидальны!!, черный и изящный. Помимо



Таблица I
Данные запаса тополя в зависимости от густоты и возраста посадок 

(А. Ф. Правдин, В. Д. Филимонова (3|)

Возраст, 
лет

Запас древесины в м3 
при числе стволов на га Возраст, 

лет

Запас древесины в мл 
при числе с волов на га

400 250 400 250

8
9

10

12

74,0
95,0

118,0
144,0
173,0
205,0
240,0
277,0
314.0

40,0
57,0

1С0.0 
128,0 
159,0 
194.0 
235,0

328,0

этого за последнее
получил

Для

14
15
16

18
19
20
21

23
24

350,5 
385,0
418,0 
450,0
485,0 
509,0 
539,0 
563,0 
578,0 
609; 0 
630,0 
650,0

378,0
429,0
481,0
532,0
582.0
630,9
676,о
720,0 
762,0
802,0
840,0
876,0

десятилетие в культуре широкое распространение
ряд интродуцированных видов.
исследования особенностей хода роста и продуктивности от-

дельных видов тополя был применен 
срубленных деревьев. Этим методом

метод анализа хода роста стволов 
в очень короткий срок можно вы

явить истинную картину хода роста деревьев со времени посадки до 
рубки по всем показателям. Не закладывая полевых опытов, можно 
получить сравнительные данные об особенностях хода роста одного и 
того же вида в различных условиях произрастания, а также различных 
видов в одинаковых условиях. Наиболее полноценные данные получают
ся при наличии старых посадок, где возраст деревьев достигает более 
25—30 лет. К сожалению, у нас редко можно встретить тополя такого 
возраста. Это объясняется тем, что население вырубает тополь к 20— 
25-летнему возрасту, та к*как у более старых деревьев появляется сердце
винная гниль. •

Нами всего вырублено 33 модельных дерева, относящиеся к 7 видам. 
Модельные деревья брались из Ботанического сада АН АрмССР и из 
посадок Котайкского и Октемберянского лесничеств.

Ботанический сад АН АрмССР находится на высоте 1200 м над у. м. 
Почвы в основном маломощные, бедные суглинки, подстилаемые на 
глубине 30—50 см сплошным слоем туфа. На возвышенной части терри
тории сада почвы каменистые, значительной мощности, по типу прибли
жающиеся к «кирам». Полив производится регулярно.

Октемберянские посадки расположены на высоте 800 м над у. м., 
на мощных, плотных суглинках, подстилаемых на глубине 1,5—2 м не
проницаемым слоем. Полив производится напуском 3—4 раза за веге
тацию. Посадки Котайкского лесхоза расположены на Норкских склонах, 
на высоте 1150 м и. у. м. Почвы сильно каменистые, мощные (киры). По
лив производится нерегулярно, постоянная вода протекает только по 
основным каналам.
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Ниже приводятся результаты исследований по отдельным видам.
Тополь ИЗЯШНЫЙ, Р. £ХасШ5 ОгО88Ъ.

Дерево с очень узкой, пирамидальной ормы кроной, достигающее
в наших условиях до 30—35 м высоты и 50 ом в диаметре. Кора белая, 
гладкая, мало трещиноватая. Высоко декоративная порода. Встречается 
исключительно в культуре. Местным населением ценится как стройма
териал, используется главным образом для перекрытия строений и как 
поделочный материал. Местные жители из древесины тополя изящного 
изготовляют также рамы для окон, двери и даже полы.

По основным показателям физико-механических свойств древесина 
тополя изящного не уступает, а по некоторым показателям даже пре
восходит осину, нашедшую широкое применение в строительстве и про
мышленности [6].

Средние показатели хода роста т. изящного в условиях Октембе- 
ряна и Норкских склонов приводятся в табл. 2.

Средние показатели хода роста т. изящного
Таблица 2

СктгмСеря! ские па?аждения

10
15
20
22

В коре

3,51
9,10

14,50
18,16
19,41

0,71 
1.12 
1,08 
0,73 
0,62

4,81 
10,26 
15,58 
19,01 
20,27

• 0.96
1,09
1.06
0,68
0,63

0.0028 
0.0295 
0,1153 
0,2104 
0,2501 
0,2740

0.59
0,43
0,43
0,42
0,41

0,0006 
0,0030 
0,0<»71 
0,0105 
0,0114

0,0006 
0.0053 
0,0172 
0,0190 
0,0199

32,9
23.8
9.6
9,4

Норкские посадки

5
10
15
20
25

В коре

6,01 
13,- 0 
17,23 
20,03 
21,60

1,20 
1,45 
0.78 
0,56
0,31

7,16
12,93
15,60
17.89
19,65

1,43
1,15
0,53
0,45
0,35

0,0145 
0,0825 
0,1714 
0,2438 
0,3023 
0,32Ь9

0,53 
0,44 
0,49 
0,44
0,43

0.С029 
0,0082 
0,0114 
0,0122 
0,0121

0.0029 
0,0136 
0,0178 
0.0145 
0,1111

28,0
14.4
7,1
4,3

В рисунках 1, 2, 3, 4 приводятся кривые хода роста этих же средних 
моделей по высоте, диаметру и объему, а также кривые соотношения 
среднего и текущего приростов. Как видно из таблицы и рисунков, ход 
роста т. изящного не однотипен в различных условиях. В норкских по
садках, до 10 лет, рост по всем показателям был интенсивнее, чем в 
октемберянских насаждениях, а в дальнейшем, наоборот. К 25 годам 
норкские посадки сильно замедлили рост. Как видно из таблицы, про
цент текущего прироста к этому времени составляет всего 4,3%, а теку
щий прирост ниже, чем в 10 лет. Октемберянские насаждения несмотря 
на то, что по запасу уступают норкским, но с 15 лет показывают усилен-
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Рис. 1. Хол роста г. изящного по высоте.

I

Рис. 2. Хо.Гроста т. изящного по диаметру.

ный прирост, особенно по объему. Процент текущего прироста равен 
9,4%, а текущий прирост к 22 годам все еще увеличивается параллельно 
со средним приростом. Соотношение средних и текущих приростов по
казывает, что в рядковых посадках Норка они к 22—23 годам пересека
ются (рис. 4), что говорит о количественной спелости посадок. Следова
тельно, для хозяйственных целей эти посадки должны быть срублены к 
22—23 годам, так как дальнейшее оставление их на корню не рентабель
но. К этому же времени диаметр ствола достигает величины, пользую
щейся наибольшим спросом на рынке. В октемберянском насаждении 
деревья к 22 годам пока не приближаются к количественной спелости. 
Отсюда следует, что к возрасту количественной спелости запас древеси
ны здесь будет больше, по сравнению с норкскими посадками. Болес
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 А бо в Я к Сна е посадки (Норк с к ие) 
— — — - 0нте м берякСкиС- насаждения

Рис. 4. Соотношение кривых хода роста среднего и текущего приростков 
у т. изящного.

медленный рост октемберянских насаждений по нашему мнению, объяс
няется, во первых, слишком большой густотой посадок, во-вторых, недо
статочным поливом и, в-третьих, тяжелыми почвенными условиями.

В ботаническом саду, в сравнительно лучших условиях роста, т. 
изящный к 25 годам достигает в среднем 16 м высоты и 2/ см в диаметре, 
и 0,400 м3 объема в коре. Эти данные нами получены на основании мно
гократных измерений деревьев на корню, так как срубить деревья здесь 
не удалось.

Таким образом, в условиях Октемберяна, при густоте посадок 
ЮОО—НОО деревьев на га, запас насаждения составляет около 300 м!. 
Надо полагать, что при нормальном поливе эта цифра была бы больше. 
На Норкских склонах и в Ботаническом саду определялся запас рядко
вых посадок в пересчете на один погонный км, так как там нет тополевых 
насаждении.

В норкских посадках мы определили продуктивность г. изящного на
Двух участках. На одном участке деревья были высажены вдоль маш

ет вода. В^трального канала, по которому с мая по ок$ 
Известия XVI, № 11—2
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Таблица 3
Определение запаса стволовой древесины насаждений т. изящного

по среднему модельному дереву

10 
12
14 
In
18 
20
22 
24
26 
28 
30 
32

Площадь сечения 
в м։

0,0157 
0,0452 
0.0462 
0,1207 
0,1273
0,2514 
0,2281 
0.1357 
0,1593 
0,0616
0,1414 
0,0804

г г»

г»
с ж
со
ес 
х 
X

Фактические раз
меры модели

о

3
СО

а

Запас в ко* 
ре в м*

20,9 ! 0,0343 19,6 0,283 2

о

Итого 44 1,4130 0,03213 20,3

другом, деревья были высажены вдоль разводящего канала, по которому 
вода подается периодически для полива участков. По остальным пока
зателям эти участки находятся в однородных условиях. На первом 
участке средняя высота деревьев к 25 годам равнялась 20 м, средний 
диаметр 28 см. Стволы этих деревьев были очищены от сучков и веток 
Густота посадок была неравномерная. В сохранившихся участках рас
стояние между деревьями не превышало 1 —1,2 м. При такой густоте 
запас стволовой древесины в пересчете на 1 пог. км равняется 440 мя 
(900—1000 стволов на 1 пог. км.).

На втором участке'из-за меньшего полива рост деревьев был слабее. 
Средняя высота к тому же возрасту равнялась также 20 м, но средний 
диаметр 22 см. Здесь деревья были посажены в среднем на расстоянии 

1 м. Запас стволовой древесины в коре, в пересчете на 1 пог. км, состав
лял 350 м3. • '

В условиях Ботанического сада, при расстоянии деревьев в 2 м друг 
от друга, запас стволовой древесины в коре на 1 пог. км посадок состав 
лял 200 м3. Во всех случаях общий запас бывает на 5—10% больше 
стволовой древесины за счет сучков и веток.

Тополь пирамидальный, Р. pyramidalis Rozier.
Дерево первой величины, достигающее в лучших условиях роста 

до 35—40 м высоты и до 1 м в диаметре. Крона пирамидальная, ствол с 
самого основания сильно обветвленный. Считается одним из лучших
видов тополя по изико-механическим свойствам древесины и декора
тивности. Отрицательным свойством является обветвленность и склон-
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ность к деформации ствола, который до 2 м высоты обычно принимает
волнообразную орму.

Модельные деревья для анализа стволов брались с тех же мест про
израстания. В ботаническом саду срублено 2 дерева, одно из худших 
условий произрастания (маломощная, плотная почва, залегающая на 
сплошном туфе, плохой полив)—другое — из хороших условий (мощная 
каменистая почва, хороший полив). Данные о ходе роста т. пирамидаль
ного в различных условиях местообитания приводятся в табл. 4.

Ход роста тополя пирамидального в различных условиях роста
Таблица 4

Октемберянские насаждения

5
10
15
25
В коре

2.7 
10,9 
17,7 
20,8

0,54 
1,34 
1,36 
0,62

3,95
9,15

13,25
16,27

0,79
1,04
0,82
0,60

0,0016 
0,0410 
0,1407 
0,2250 
0,2410

0,71
0,50
0,49
0,47

0,0003 
0,0041 
0,0094 
0.0111

0,0003 
0,0079
0,0204 
0.0169

36,8
22.2
9.8

Норкские посадки

5 4.4
10 10,8
15 I 16,0
20 1 20,6
В коре

0,88
0,78
1,04
0.92

6,60
10,60
14,95
14,85

1,12
1,00
0.87
0,58

0,0059 
0.0,95 
0,1478 
0.2425 
0,2719

0,61
0,50
0,44
0,40

0,0012 
0,0050 
0,0099
0,0121

0,0012 
0.0086 
0,0194 
0,0190

32,2
20,0
9,6

Ботанический сад (хорошие условия)

5
10
15
20
22
В коре

3,2 
17.8 
30.5 
42,0 
44,0

0,64 
2,92 
2.54 
2,30 
1,00

4.2
7.6

13,1
16,5
16,95

0,84
0,68
1,10
0,68
0,23 .

0,0031 
0,1111 
0,3419 
0,6893 
0,7651 
0,8862

0,90 
0.58 
0,35 
0,30
0,30

0.0006 
0,0111 
0.0228 
0.0345 
0,0350

0,0006 
0.0216 
0,0462 
0.0(95 
0,0379

38,4
20,0
13.2
5.2

Ботанический саа (плохие условия)

10 I

15
19
В коре

1
4.7
8,0

11.4

0,20 
0,74 
0,66 
0,68

3.6
5.6
7.9
9,25

0,72 
0,40 
0,48 
0,34

0,0002 I 
0,0058 
0,0177 
0,0360 
0.0459

0,78
0,59
0,44
0.38

0,0000 
0,0006 
0,0012 
0,0018

0,0000 
0,0011 
0,0024 
0,0046

36.8
20,0
17,0

Для наглядности и сравнения хода роста в различных условиях на 
рис. 5, 6, 7, 8 приводятся кривые хода пс высоте, диаметру, объему, а 
также соотношения средних и текущих приростов. Как видно из этих 
Данных, ход роста по высоте примерно одинаковый во всех условиях. 
Ход роста по диаметру до 5 лет также однороден, но с 5 лет он резко 
увеличивается у экземпляра, растущего в лучших условиях. Подобная 
закономерность проявляется и при анализе хода роста по объему. Это 
естественно, так как рост по объему и диаметру в основном прямо про
порциональны. Такое резкое различие роста деревьев, растущих в бота-
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Рис. 5. Ход роста т. пирамидального по высоте.
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Рис. б. Ход роста т. пирамидального по диаметру.
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Рис. 7. Ход роста т. пирамидального по объему.
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Рис. 8. Соотношение кривых хода роста среднего и текущего 
ростов у т. пирамидального.
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ническом саду следует, по-видимому, объяснить более свободным стоя
нием деревьев (на расстоянии 2,5—3 м), а также хорошим уходом и по
ливом. Соотношения средних и текущих приростов, приведенные на 
рис. 8, показывают, что чем сильнее темпы роста, тем раньше тополь пи
рамидальный достигает своей количественной спелости.

Дерево, растущее в хороших условиях Ботанического сада, уже к 
22 годам почти достигает количественной спелости, тогда как октембе 
рянские и норкские посадки только приближаются к ней.

Продуктивность тополя пирамидального, как и других тополей, с 
I га и с 1 пог. км зависит в первую очередь от густоты посадок и ухода. 
Как видно из табл. 1, в редких насаждениях запас древесины с 12 лет 
начинает превышать, а к 25 годам уже на 200 м3 и более превышает за
пас сравнительно густых посадок.

В октемберянских насаждениях, где количество стволов на 1 га со
ставляло 1000 штук, запас древесины не превышал 250 м3. Нет сомнения, 
что при снижении густоты, примерно до 400—500 стволов, продуктив
ность повысится.

В ботаническом саду в хороших условиях, при регулярном и даже 
обильном поливе, в рядковых посадках вдоль аллей, запас стволовой 
древесины в коре к 21—23 годам достигает до 400 м3 с 1 пот. км, там же 
в худших условиях роста запас с 1 пог. км еле достигает 25—30 м3; де
ревья больные и сильно подвержены сердцевинной гнили.

В норкских посадках продуктивность т. пирамидального, высажен
ного вдоль канав с периодическим поливом, при расстоянии 1 м между 
деревьями, составляет 270 м3 с 1 пог. км к 20-летнему возрасту.

Тополь черный (осокорь), Р. nigra L.
Крупное, с широкой кроной дерево, достигающее в лучших условиях 

роста до 30—40 м высоты и до 2 м и более в диаметре. Древесина имеет 
широкое применение в сельском строительстве, в мебельной и бумажно- 
целлюлозной промышленности. К 25 годам может дать до 400 м3 древе
сины с 1 га.

В Армянской ССР встречается в городских парках и уличных по
садках. Нам удалось взять одно модельное дерево с аллейной посадки 
ботанического сада. Участок расположен в хороших условиях роста, на 
берегу р. Гедар. Необходимо отметить, что взятое нами дерево по своим 
размерам было меньше средней модели. Поэтому данные, полученные 
при анализе ствола этой модели, являются уменьшенными. Модельное 
дерево имело 18 м высоты и 32 см в диаметре. В среднем же деревья 
этой аллеи, откуда бралась модель, имели 23 м высоты и 55 см в диа
метре. В

Данные анализа роста осокоря приводятся в табл. 5.
Как видно из таблицы, интенсивный рост у т. черного по всем пока

зателям продолжается до 15—20 лет, после чего начинает резко падать. 
Рост по высоте, как видно из кривой, за последние четыре года, почти 
прекратился. Соотношение кривых среднего и текущего приростов пока* 
зывает (рис. 9), что уже к 23—24 годам т. черный достигает своей коли-
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Таблица 5
Ход роста т. черного (осокорь) в условиях ботанического сада

34,8 
17,2
8,9 
3.8
2.9

5
10
15
20
25
29
В коре

5,1
17,8
25,6
29,2
31,1
32,0

1,02 
2,55 
1,56 
0,72 
0,22 
0,22

3.6
8,9

13,5
16,8
17,6
18,0

0,72 
1,06 
0,92
0,66 
0,16 
0,10

0,0053 
0,0823 
0,2060 
0,3275 
0,3899 
0,4370 
0,5078

0,72 
0,37 
0,29 
0,29 
0,29 
0,30

0,0082 
0,0137 
0,0164 
0,0156 
0,0151

0,0011 
0,0154 
0,0247 
0,0243 
0,0125
0,0118

и

чественной спелости. К этому возрасту 
текущего прироста, доходя до 3,8—2,9%,

резко падает 
что означает

также процент 
сильное замед

ление роста. Следовательно, тополь черный максимальной продуктивно-

приростовРис. 9. Соотношение кривых хода роста среднего и текущего 
у т. черного.

сти достигает в возрасте 20—25 лет, когда и следует производить рубку.
Запас стволовой древесины с 1 пог. км посадок по взятой нами мо

дели к 29—30 годам равняется 250 м3, при расстоянии между деревьями 
равном 2 м. При определении запаса по средне-модельному дереву (вы
сота 23 м, диаметр 55 см) с точностью ^ 10%, получается внушительная 
цифра—700 м3 с 1 пог. км. Необходимо отметить, что к этому возрасту 
(29—30 лет) стволы деревьев сильно повреждаются сердцевинной гни
лью. У некоторых деревьев стволы в нижней части полые. Поэтому запас 
700 м3 нереален. Правильнее будет определять запас к моменту количе
ственной спелости, т. е. к 23—25 годам. При внесении соответствующей 
-поправки получится около 500 м32р10% с одного пог. км посадок.

Общий же запас древесины окажется больше, так как у осокоря



24 А. Г. Абрамян

крона (очень широкая, сучковатая) образует древесину на 10% и больше 
объема ствола. . |

Т. канадский. Р. deltoides Marsch.
Крупное дерево, достигающее 30 м высоты и до 2 м. в диаметре. В 

АрмССР встречается редко в городских посадках. За последнее десяти
летие т. канадский получил широкое применение при создании лесных 
полос.

Из октемберянского лесничества, где т. канадский в большом коли
честве использован в лесных полосах, нами вырублено несколько модель
ных деревьев 8—9-летнего возраста. К этому возрасту т. канадский в 
среднем достигает 12—14 м высоты и 10—13 см в диаметре, показывая 
почти 1,5 м среднего прироста по высоте и 1,5 см по диаметру.

Полосы, откуда брались модели, имели пестрый состав и довольно 
большую густоту. Расстояние между рядами было 2,5 м, а между де
ревьями в среднем 1 м. Таким образом, на 1 га имелось 4800 деревьев. 
При такой густоте к 8—9 годам запас древесины с 1 га составляет около 
240 м3. При рядковых же посадках с расстоянием между деревьями 
0.5 м, запас с 1 пог. км составляет 120 м3.

Измерены также отдельные деревья т. канадского в г. Ереване и в 
ботаническом саду в возрасте примерно 30 лет. Все они имели 40—45 см 
в диаметре и 18—20 м в высоту. Грубо ориентировочно объем ствола 
древесины этих деревьев равняется 0,6—0.9 м3 с корой. Отрицательной 
стороной т. канадского является большая сучковатость стволов.

Т. китайский, Р. simoni Carr.
Дерево средней величины, достигающее до 20 м высоты, с неширо

кой поникающей кроной. Засухоустойчив. Модели этого вида нами бра
лись вместе с т. канадским в возрасте 8—9 лет. К этому возрасту деревья 
достигают до Юм высоты и 7 см в диаметре. Запас с 1 га при одинаковой 
густоте в 3 раза меньше, чем у т. канадского.

Вообще т. китайский может быть рекомендован лишь для использо 
вания в лесомелиоративных целях и для озеленения.

Кроме этих видов нами бралось по одной модели т. Сосновското и 
осины. Анализ хода роста показал, что осина в условиях ботанического 
сада является наиболее медленно растущим видом в роде тсполь, дости
гающим в 18 лет всего 10,8 м высоты и 9,3 см в диаметре. Т. Сосновского 
растет сравнительно быстрее, но имеет широкую, сильно сучковатую и 
низко посаженную крону. К перспективным видам, для выращивания 
в АрмССР, необходимо также отнести т. Болле. Несмотря на то, что нам 
нс удалось взять модель этого вида, однако на основании литературных 
данных и измерений нескольких деревьев па корню, мы этот вид считает! 
перспективным. Самая большая ценность тополя Болле это его устой
чивость к болезням и особенно к вредителям.

По нашим измерениям, т. Болле в ботаническом саду к 10 годам 
достигает 7 м высоты и 14 см в диаметре, а к 13 годам 11 м высоты и 
27 см в диаметре. Измерения в различных местах города показали, что
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к 20—25 годам т. Болле достигает 18—20 м высоты и 22—23 см в диа
метре. По своей декоративной ценности он конкурирует с т. изящным.

Показатели роста и продуктивности тополя, полученные нами, могли 
быть значительно выше, если бы имеющиеся посадки и насаждения вы
ращивались на высоком агротехническом |юне. Наблюдения и литера-I».

турныс данные '5 показывают, что вышеприведенные виды тополей могут 
дать значительно больше продукции. Так например, в Ташкенте тополь
канадский к 8 годам на хорошем агрофоне достигает 14.6 м высоты и 
29 см в диаметре, а тополь китайский соответственно 16,7 м высоты и 
26 см в диаметре. Это почти в два раза больше, чем у нас. По нашим
наблюдениям, смежные посадки т. Болле, разделенные только ороси
тельной канавой, резко отличались в росте. Усиленный рост показали
деревья в том участке, где за вегетацию несколько раз проводилось раз
рыхление почвы.

При анализе стволов модельных деревьев обнаружилось, что у боль
шей части стволов наблюдается наличие сердцевинной гнили, часто до
вольно сильно развитей. При этом гнилью больше поражены деревья, 
растущие в худших условиях, а также старые деревья. По-видимому, 
здесь имеет значение возраст и толщина материнских черенков. Чем они 
старше, тем больше подвержены заражению гнилью.

Обобщая материалы исследований, можно сделать следующие вы
воды:

1. Тополя изящный, пирамидальный, черный, канадский, а также 
Волле являются быстрорастущими и перспективными для массового 
разведения в хозяйственных целях.

2. Продуктивность этих вйдов тополя составляет к 20—25-летнему 
возрасту 300—500 м3 с га и 250—400 м3 с 1 пог. км. При высоком агро
техническом фоне выход древесины будет значительно выше.

3. Выращивание тополей в совхозах и колхозах целесообразно орга
низовать вдоль оросительных каналов, т. к. в этом случае отпадает необ
ходимость выделения поливных земель под тополевые плантации.

4. В хороших условиях роста деревья к 20—25 годам достигают ко
личественной спелости, т. е. возраста рубки, но уже с 10—15 лет их мож
но рубить в хозяйственных целях.

5. Прирост по объему в основном связан с приростом по диаметру, 
поэтому для увеличения выхода древесины необходимо обеспечить при
рост по диаметру. Это достигается путем разрежения посадок и обиль
ного полива проточными водами.

6. Лучшими местами для выращивания тополей на Араратской рав
нине и смежных районах являются хорошо дренируемые легкие почвы, а 
также киры, до 1700 м н. у. м., обеспеченные поливной водой. В плохих 
условиях роста выращивание тополей не рентабельно.

7. Обработка почвы в междурядиях и чашках, особенно в первые 
годы, ускоряет рост насаждений.

Ьотанический институт 
АН АрмССР Поступило 10.XII Г.62 г.



26 А. Г. АбрамянԱ. Լ. ԱՐՐՍՀԱՄՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈՒՄ ԱՃՈՎ ԲԱՐԴՈՒ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, 

ԱՃՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԸ ԵՎ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ԱՃԵՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸԱմփոփում
Ուսումնասիրվել է Հայկական ՍՍՌ-ում աճող բարդու տ ե ս ա կն երր նրան

ցից առավել արագ աճոդներր և բնափայտ ստանալու ^ամար հեռանկարային- 
ներր երևան բերելու նպա տա կով։

Ուսումնասիրվել են բարդու 7 տեսակների աճման րնթացքր և արտադրո
ղական ութ յո ւն ր ա ճեցման տարբեր պայմաններում։ Նմուշային 33 ծառերի 
բների ան ա լի զի , ինչպես նաև տն կարկնե րոլմ կատարված չա փումների ու դի
տողությունների հիման վրա արվել են հետևյալ ե գր ա կա ց ո ւթ յո ւնն ե ր ր,

1. Գեղատեսիլ, բրգաձև, սև, կանադական և Ոոլեի բարդիներր հանդի, 
սանում են շատ արագ աճող և բարձր ա րտա դր ո ղա կ ան ո ւթ յո ւն ունեցող տե
սակներ, ուստի և հեռանկարային են բնափայտ ստանալոլ նպատակով մաս֊ 
սայաբար աճեցնելու համար։

2. Այդ տեսակների ա ր տ ա դր ո ղա կ ան ո ւթ յ ո ւն ր 20— 25 տարեկան հասա
կում կազմում է 300 —500 մ. խ. մեկ հեկտարից և 250 — 400 մ. խ, մեկ գծային 
կմ տնկարկից։ Ագրոտե խն իկայի նորմ աչ պայմաններում ա րտ ա դրողա կան ու - 
թյոլնր կէինի ավելի բարձր։

3. Կոլտնտեսություններում և այլ տնտեսություններում բարդիների աճեց
ման գործք նպատակահարմար է կա զմակերպել ոռոգման առուների երկայն
քով, այս դեպքում կվերանա այդ նպատակով ջրովի հողեր ա ռան ձն ա ցն ՕՀու 
անհրաժեշտ ութ յո ւնր։

4. Աճման լավա դույն պայմաններում ծառերը 20 — 25 տա րեկանում հաս
նում են քանակական հասունացմանը, այսինքն այն հ ասա կին, երբ պետք է 
նրանք հատել։ Սակայն, որոշ նպատակներով, հատումներր կարելի է կատա- 
րել 10—15 տարեկան հասակում։

5. Բարդիների աճր րստ ծավալի ուղիդ համ եմ ատա կան է աճին րստ տրա
մագծի։ Ելնելով սրաւից, պետք է ապահովել ծառերի աճր րստ տրամագծի, 
որր ի ր ական աց վում է Հոն կ արկների նոսրացմամբ, ինչպես նաև հոսող ջրե
րով առատ ոոողմամբ։

6. Բարդիների համար աճման լավագույն պայմաններն են* թեթև, մեծ 
թափանցելիություն ունեցող հողերը,, ինչպ ես նաև ոոոգման ջրով ապահով
ված դռերր ծովի մ ա կերևույթ ի ց մինչև 1700 մ բարձրության վրա։

7. Հողի փխրեցումր մ/։ ջշ ա րքե ր ո ւմ և բների շուրջր առաջին երկու֊երել) 
տարիներում զգալիորեն ուժեղա գնում է բա րդին ե րի աճր։
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Г. Б. БАБАЯН, М. В. АМИН

О ВЫНОСЕ АЗОТА, ФОСФОРА, КАЛИЯ И КАЛЬЦИЯ
НА АЛЬПИЙСКИХ ЛУГАХ

Изучение выноса и круговорота веществ при различных уровнях 
химизации для агрохимии является не только теоретическим, но и прак
тическим вопросом, дающим научное обоснование химизации земледе
лия и разработки путей систематического повышения уровня плодородия 
почв {9, 20].

По исследованиям В. А. Ковды [14, 15] в биологическом круговороте 
находится в несколько раз больше минеральных соединений, чем захва
тывается и уносится геохимическим потоком в реки и моря. Исследова- 
ния круговорота минеральных веществ в лесах [12, 21, 25, 8 и др.] пока
зали, что интенсивность биологического круговорота у лиственных пород 
выше, чем у хвойных.

Р. X. Айдинян {3] по интенсивности выщелачивания минеральных 
элементов из лесной подстилки Камен.:ой степи, установил следующий 
убывающий ряд: С1>Б^>Р>81, а для катионов—К, 1Ха^>А^>Са, 
Мп>Ее, А1.

Исследования биологического круговорота веществ, проведенные 
Н. И. Базилевичем [5—7] в степной черноземной зоне, показали, что 
травянистая растительность, в отличие от древесной, характеризуется 
большим накоплением зольных элементов и преобладанием КгО над 
СаО. По составу золы резко отличаются бобовые и злаки. В бобовых 
преобладает К2О, у злаков на первом месте 8Ю2. Для всех групп расте
ний отмечается уменьшение доли калия и возрастание Са и К20з в кор
нях. Процессы разложения в таежной зоне приводят к выщелачиванию 
почти всех зольных элементов, кроме 8Ю2, в степной зоне—к синтезу 
вторичных минералов, в пустынной зоне—полной минерализации орга
нического вещества и накоплению простых глинных минералов.

По данным Э. Клаппа [13 максимальный вынос питательных эле
ментов на пастбищах составляет: азота—20—30 кг/га, фосфора и калия 
до 12 кг/га.

Следует отметить, что в литературе мало данных о роли удобрения 
Для выноса и изменения естественного процесса обмена веществ между 
почвой и растением.

Обмен азота и зольных элементов между растением и почвой в усло
виях альпийской зоны Армении почти не исследован. Между тем, изуче
ние этих процессов позволит познать не только генетические особенности 
сравнительно мало изученных высокогорно-луговых почв, но и разрабо
тать мероприятия активного воздействия на эти процессы с целью по-
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вышения продуктивности альпийских лугов и пастбищ. Недавно появи
лась работа И. М. Овсепяна [17], посвященная исследованиям почв Ге 
гамского нагорья. По этим данным ежегодное поступление зольных эле
ментов в почвах альпийского пояса составляет 140—160 кг/га, из них 
БЮг—45—60 кг/га, СаО—35—50 кг/га, К2О—20—30 кг/га и азота—25— 
35 кг/га.

Наши опыты проводились на горно-луговых почвах альпийского 
пояса горы Арагац, которые характеризуются высоким содержанием 
органического вещества (15—20%) и азота (0,8—1,2%). Содержание 
валового фосфора в этих почвах высокое—0,5% в верхнем слое; с глу
биной оно падает. Содержание калия 1 —1,5%. Доступными соединения
ми азота и фосфора эти почвы бедны. Реакция почв кислая, pH колеб
лется в пределах 4,0—4,5.

Исследованиями микрофлоры почв горы Арагац установлено, что 
почвы, содержащие много органического вещества, богаты гнилостными 
бактериями, в почвах же бедных органическим веществом их мало, но
довольно много слизистых бактерий и среди них такие виды, которые 
напоминают азотобактер [19]. КК

В полевых опытах по удобрению альпийских лугов, заложенных на 
Арагацской биологической станции (высота 3200 м) мы изучали вынос 
азота, фосфора, калия и кальция при различном удобрении.

Урожайные данные (табл. 1) показывают, что эффективность удоб
рений на альпийских лугах довольно высокая, что подтверждается так
же данными других авторов [1, 18, 27, 28].

Таблица 1
Влияние удобрений на вынос 14, Р2О5, КгО и СаО на горно-луговых альпийских 

почвах*, гора Арагац, опыт 2, 19Г2 г.

С хема 
опыта

Урожай 
в ц/га

1^100
Р..0 
м Р 111 юог ։оо 
V Р |/ 

100՛ юе*՝ юо

Вынос в кг/гаВ % на абс. сух. веще
ство

1X1 р.0, К.О СаО Р=О։ К2О СаО

1,66 0.23 г,-11 1,43 1 10.4 1,4 7.5 8.9
2,22 0,27 1,19 1.37 22,2 2.6 11.8 в, 1
1 ,82 0,63 ! 1,06 1.24 15,3 5.3 8.9 10.5
2,22 0,59 1,19 1,30 34,9 9.2 18.6 20,4
2,30 0,60 2,88 1,30 35,2 9,6 36,8 19,9

* Определение 14, Р2О5. К։О и СаО произведено по методу Пиневича, в моди
фикации О. Б. Гаспарян (104 '''

Данные табл. 1 показывают, что вынос К, Р2О5, К2О и СаО на горно
луговых почвах альпийской зоны по сравнению с полевыми культурами 
незначительный, что в значительной степени обусловлено небольшой 
надземной массой альпийской растительности.

Аналогичные данные приводятся Г. С. Давтяном [11] для разнотрав
но-злакового луга, луго-степного пояса. По его данным внесение удобре
ний значительно повышает в растении процентное содержание не только 
того элемента, который мы выносим в виде удобрений, но и элементов, 
которых не вносили с удобрениями.
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При отдельном внесении фосфора несколько повышается содержание 
■азота в растении, что, очевидно, объясняется некоторым улучшением 
азотного питания растений под влиянием фосфора. Под влиянием азот
ного удобрения наблюдается также тенденция повышения фосфора в 
растениях.

В удобренных вариантах содержание кальция в растении несколько 
падает, что, возможно, обусловлено низким содержанием кальция в почве 
и повышением урожая трав в удобренных вариантах.

Общий вынос азота, фосфора, калия и кальция в удобренных ва
риантах повышается. При этом вынос азота и кальция в основном уве
личивается за счет повышения урожая, а фосфора и калия—в равной 
степени обусловлен как увеличением урожая, так и повышением отно- 
сительного содержания этих элементов в растении.

Характерно отметить, что при увеличении урожая в варианте КРК 
а 2,5 раза, вынос азота возрастает 3,5, фосфора—7 и калия—около 5 раз. 
Такая закономерность отмечена многим^ исследователями для полевых 
культур, а для луговых трав аналогичные данные приводят Г. С. Давтян 
(11], П. И. Ромашов [23] и др. • •

Таким образом, минеральные удобрения значительно повышают 
продуктивность альпийских лугов и увеличивают вынос основных пита
тельных элементов при одновременном обогащении почвы.

В варианте без удобрения сумма выноса этих четырех элементов 
составляет 38,2 кг/га, а КРК—102,1 кг/га, то есть в количественном вы
ражении, только по четырем элементам, интенсивность круговорота по
вышается более, чем в два с половиной раза.

Общий вынос питательных веществ на альпийских лугах, при прочих 
равных условиях, в значительной степени зависит от ботанического со
става травостоя, удельного веса отдельных видов растений в урожае и 
их химического состава.

Для характеристики роли отдельных видов растений, в табл. 2 при
водятся данные содержания азота, фосфора и калия в варианте без удо
брения и КРК.

Таблица 2
Содержание азота, Ифосфора и калия по отдельным видам растений

(в % и* абс- вещество)

Схема опыта Растения Р2О5 к,о

Контроль

Редиса оу|па
Сатрапи)а ЮбегИаСа 
М1пиагИа огета 
Тагах 1сит бГсуспН 
Сагит саисаькит

Рс51иса оу1пэ
Сатрзпи1а ։г1деп(а1а 
М1пи 1гН<1 огета 
Тагахасит 5(еуеп|| 
Сагит саисаъкиш

1,36 
1 ,ьз 
1,55 
1.78 
1,93

1,61 
1,93
1,29 
1,95
1,85

0,22 
0,37 
0,23 
0,37 
0,37

1,01 
0,39 
1.01 
0.64 
0,71

0,95 
1.77 
1.27 
1,67 
1,98

1,63 
2,41 
2.00 
2,38 
2.35

Ж

И
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Приведенные данные показывают, что разнотравье содержит зна
чительно больше азота, фосфора и калия, чем овсяница овечья. Под
влиянием удобрений в растениях содержание росфора и калия повы
шается. Содержание же азота изменяется незначительно, что, очевидно, 
объясняется низкой обеспеченностью этих почв доступным азотом. С 
другой стороны эти данные говорят о том, что доза азотных удобрений 
100 кг/՝га действующего начала, для этих почв не является высокой.

Систематическое применение удобрений на альпийских лугах 
должно сопровождаться периодическим известкованием почв. Значи
тельное увеличение выноса кальция, и отчасти калия, под’ влиянием 
удобрений, в отдельных случаях, может привести к нежелательному 
сдвигу реакции почвы.

В табл. 3 приводятся данные содержания азота, фосфора и калия 
в надземной массе и корнях в слое 0—10 см, где, как указывает С. П. 
Смелов [24], локализуются 50—75% массы корней по весу.

Как видно из этих данных, вынос питательных элементов в этом 
опыте несколько отличается от опыта 2, что объясняется некоторыми 
различиями ботанического состава травостоя. Здесь наблюдаются те же 
закономерности, которые были отмечены в опыте 2.

Таблица 3
Влияние удобрений на содержание Ы. Р2О5 и К2О в корнях и надземной массе 

растений альпийского луга (в кг/га), гора Арагац, опыт 3, 1962

Схема 
опыта Характер образца Масса 

в ц/га К2О

1ЧРК

Надземная часть
Корни

Всего

0—3 см
3-10 см

10,0
0.9
2,0

Надземная часть
Корни 0—3 ей

3-10 см

13,9 16.3

Я,6 12,8
10,4
3,0

12,0

0.6

Всего 18.1 26,2 16,3

2

Интересно отметить, что полное минеральное удобрение удвоило 
урожай надземной массы, между тем, вес корней в слое 0—10 см, почти 
не изменился. Приведенные данные показывают также, что вес корней 
в слое 0—10 см вдвое больше надземной массы, что характерно для рас
тений альпийского пояса. ОН

В варианте без удобрения корни в слое 0—10 см содержат в 2—2,5 
раза больше азота и фосфора, чем надземная масса. По всей вероятно
сти, высокое содержание валового азота и фосфора в горно-луговых 
почвах обусловливается незначительным выносом азота и фосфора и 
относительно большим накоплением этих элементов в ризосфере. Этому 



О выносе азота, фосфора, калия и кальция на альпийских лугах 31

способствуют также условия замедленной минерализации органическо
го вещества.

Таким образом, вынос питательных веществ на горно-луговых аль
пийских почвах небольшой. Внесением удобрений значительно повыша 
ется вынос питательных веществ и особенно тех, которые мы вносим в 
виде удобрений при одновременном обогащении почвы.

Корневой системой растений альпийской зоны захватывается зна
чительно больше питательных веществ, в частности азота и фосфора, 
чем надземной массой. По всей вероятности, именно этим объясняется
высоксе содержание азота и фосфора, в профиле горно-луговой альпий
ской почвы.
Лаборатория агрохимии 

АН АрмССР Поступило 28. VI 1963 г.

Դ. ՐԱՐԱՅԱՆ, Մ. Վ. ԱՄՅԱՆԱԼՊՅԱՆ ՄԱՐԳԱԳԵՏԻՆՆԵՐՈՒՄ 2ՈՎԻՑ ԴՈՒՐՍ ՍԵՐՎԱԾ ԱԶՈՏԻ, ՖՈՍՖՈՐԻ, ԿԱԼԻՈՒՄԻ ԵՎ ԿԱԼՑԻՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆԱ մ' փ п փ п I մ
Դ. Ն. Պրյանիշնիկոէէր ագրոքիմիայի կենտրոնական խնդիրն է համարում 

նյութերի շրջանառության ուսումնասիրումր երկրագործության մեջ և այղ 
շրջանառության վրա ազդելու միջոցների Կ այտնաբերումր։

երկրագործության մեջ նյութերի շրջանառության ո ւսո ւմնա ս ի ր ում ր ոչ 
միայն տեսական, ս։ յլև գործնական մեծ նշանակություն ունեցող իյյղիր է, 
որր հնարավորություն է տա իս քիմիացման միջոցով նպ ա ւո ա կ ա ղի ր կերպով
փոխել հողակազմ ող պրոցեսի բնական րնթացքր հողի բերրիության բարձ
րացման ուղղությամբ։

Այղ հարցին նվիրված մեր փորձերր զ ր վե լ են Արագածի բիոլոգի ակահ 
կայանի ւ ե ոնա մ ա ր ղա ղե ւոնա յին Կողերի վրա։ Պարարտացման դաշտային 
փորձերից վերցված բոլյսե րի մեջ որոշվել են աղուոր, ֆոսֆորր, կալիում ր ե 
կա լցի ում ր։

Ստացված տվյա լներր ցույց են տալիս, որ ալպյան բուսականությունը, 
դաշտային կուլտուրաների Համեմատությամբ, ավելի քիչ աղոտ և հանքային 
նյութեր է զուրս բերում հողից, որ մասամբ բացատրվում է վերերկրյա գանգ֊ 
<(ածի ոչ մեծ քանակով։

Պարարտացման ^վարիանտներում խիստ բարձրանում է 
հետ զուրս բերված աղոտի և Կտնքային նյութերի քանա կր, որր պայմանա 
վորվում է ինչպես բերքի մակարդակի, այնպես էլ բույսի մեջ այղ էլեմենտ֊ 
ների հարաբերական պարունակության բարձրացումով։ Կալցիումի ղեպբում, 
այղ ս,վե լացումր հիմնականում տեղի է ունենում ի հաշիվ բերքատվության 
բարձրացման։

Հետաքրքրական է նշել, որ հոդի 0—10 սմ հաստությամբ շերտում եղած 
արմատների զանգված ր, մոտ երկու անգամ ավելի աղոտ ու ֆոսֆոր է պարոլ֊
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Ь ակում, քան վերերկրյա դան դվա ծ ր ։ Հավանաբար, մասամբ դրանով պետք ՚
բարա տր ֆոսֆորի բարձր պարունակությունը ( ե ռնա մա ր դա դե տնա յ ինԿ

Ա քսպիսով, հանքային պարարտանյութերն ,1է1աւՒ չափով բա րձրա րնոլծ 
են ա պյան մ արդա դետ իննե րի րե րքա տվութ յուն ր և բերքի հետ հողիր դուրս 
բերված ազոտի ու հանքային նյոլթերի քանակը ։ Այս հանդամանքր, առանձին 
դե պքերում, պարարտանյութերի սիստեմատիկ ե բարձր դոզաների կիրառման
պայմաններում, հողի ոե ակրի ան կարող ( 
Այդ buk պ шт^шпп վ> պարարտանյութերի

ւի ոխե f անրան կալի
սիստեմատիկ

ուղղությամբ.
կի րառմ ան պայ֊

մ անն երո ւմ, լեռնամ ա րդադետնային հողերը պարբերաբար պետք Լ կքարվեն ։
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С. М. МИНАСЯН, В. О. ГЕВОРКЯН

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ ПОБЕГОВ, МЯКОТИ ПЛОДОВ 

И УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРСИКА

Известно, что косточковые культуры особенно персик, плодоносят на 
одонолетних побегах и частично на плодовых образованиях.

Удобрение у этой культуры увеличивает побегообразование и пло- 
диобразование, однако мало данных о дозах и соотношении минеральных 
удобрений по культуре персика. Перед нами стояла задача выяснить 
дозы удобрения, их соотношения и роль элементов питания для перси
ковых деревьев в отношении накопления пластических веществ побегов 
текущего года, урожайности и качества плодов.

В течение трех лет, ежегодно вносились удобрения в глубокие кана
вы вокруг дерева опытных делянок. Опыты были заложены в 3-кратной 
повторности в совхозе им. Ворошилова Октемберянского района. Делян
ки состояли из 3 рядов в каждом ряду по 15—20 деревьев, средний ряд 
учетный. Учетным сортом служил крымский «Никитский».

Агротехнические мероприятия для всех вариантов опыта были оди-
паковые, принятые на производстве.

Известно, что элементы питания в основном азот, фосфор и калий 
играют большую роль в углеводном обмене растений.

Для изучения накопления пластических веществ, а также качества 
плодов нами в течение трех лет проводился химический анализ плодов 
и побегов текущего года деревьев опытных вариантов. С этой целью 
ежегодно в конце вегетации брались образцы однолетних побегов и в них 
определялись сухие вещества, сахара, зола, эфирорастворимые и без- 
азотистые экстрактивные вещества, а также и фосфор. В мякоти плодов 
определялись сухие вещества, общий и инвертный сахар, сахароза, ти
руемая кислотность и дубильные вещества. Одновременно производился 
11 учет урожайности.

Для выяснения доз удобрений был заложен опыт по схеме:
1. Контроль.
2. К50 Рбо К5о.
3. И юо Рюо К юо.
4. М|50 Р150 К150-

Результаты исследования этих вариантов опыта показали (табл. 1), 
рто химический состав побегов текущего года и мякоти плодов в зави- 
рмости от дозы удобрения увеличивается, но затем с повышением доз 
^является некоторая тенденция к их уменьшению. Максимальные пока-

’“‘естия XVI, № П-3
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Таблица I
Химический состав побегов текущего года, мякоти плодов и урожайность 

плодов персика в зависимости от дозы удобрения

Варианты опыта
<U

Показатели

CJ

Побеги текущего года в пересчете на 100 почек

Биомасса ...................................................
Клетчатка ...............................................
Вещества безазотисто-экстрактивные

эфирорастворимые
, азотистые

Растврримые сахара 
Зола..........................
Ангидрид фосфорной кислоты • • мг

11,07
3,30

0,72
0,71
0,43
0,49
4,87

13,18 
4,03
6,53 
0,76 
0,69 
0,51 
0,65
6,06

14,89 
5,36 
6,18 
1,02

0,66
0,37
8,48

14,58 
4,62 
7,22 
0,Ь4 
0,76 
0,56 
0,72 
6,70

Мякоть плодов

Сухие вещества • • • 
Сахар общий • • • - 

инвертный • • 
сахароза • • •

Титруемая кислотность 
Д\Сильные вещества • 
Урожай с одного га

мг°/0 
кг

13,30
8,80
2,41
6,39
0,53

96,0
103,9

14,86
8,63
3,30
6,33
0,56

83,0
121,9

13,56
9,79
2,48
7,31
0,57

96,0
142,3

14,86
8,96
2,69
6,27
0,58

176,0
143,4

затели получаются в варианте с дозой 100 кг действующего вещества на 
гектар.

В варианте с дозой 150 кг действующего вещества показатели зна
читсльно уменьшаются хотя и продолжают стоять на относительно вы 
соком уровне по отношению к контрольному неудобренному варианту.

Примерно такую же закономерность показывают и результаты ана
лиза плодов опытных вариантов, с той лишь разницей, что увеличение 
отдельных показателей не пропорциональны к дозе удобрения. Здесь 
на относительно высоком уровне стоят содержание сухих веществ в 
вариантах 50 и 150 кг/га, общий сахар и сахароза в варианте по дозг 
50 кг/га.

Таким образом, из данных видно, что лучшей дозой минеральных 
удобрений для персика является 100 кг действующего вещества на гек
тар. Это количество удобрения максимально увеличивает содержание V пластических веществ в однолетних побегах, в мякоти плодов и урожай
ности.

Вопрос соотношений отдельных элементов питания имеет актуаль
ное значение для плодового дерева. Нами по схеме, контроль.
^100^100^50’ ^*100^50^100» 50^100^ И NioqPiooK 100, на половинную доз)
уменьшены каждый вид удобрения. ■

Как показывают данные, количество пластических веществ в одно՜
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Таблица 2
Химический состав побегов текущего года, мякоти плодов и урожайность персика 

в зависимости от соотношения доз отдельных видов удобрения

Варианты опыта
о

11оказатели

Побеги текущего года в пересчете на 100 почек

Биомасса..............................................   . . .
Клетчатка ..........................
Вещества: безазотисто-экстрактивн. •

, эфирорастворимые.................
в азотистые ................ ....

Растворимые сахара..................
Зола .....................’......................
Ангидрид орной кислоты • мг

11,07 
3,30
5,83 
0,72 
0,71 
0,43 
0,49
4,87

13,45 
4,79 
5,88 
0,79 
0,78 
0,73 
0,46
6,72

13,731 
4,о8 
6,47 
1,01! 
0,82 
0,59 
0,45
5,63

15,82 
4,94 
6,94
1,38 
1,24 
0,69 
0,59

11,23

14.89
5,36
6,18
1 ,02
1,29
0.66 
0,37
8.48 »I •

I т

Мякоть плодов

Сухие вещества ... ....
Сахар: общий...............................

инвертный
сахароза •,.......

Титруемая кислотность .................
Дубильные вещества.....................
Урожай с одного га.....................

мг °/, 
кг

13,30
8,80
2,41
6,391 
0,53

96,0
103,9

14,86’
9,41
2,34
7,07
0,61

83,0
141,0

14,17
9,08
2,34
6,74
0,67

133,0
129,0

14,26 
9,60
2,53 
7,66 
0,59

83,0 
140,7

13,5(г> 
9,72 
2,48
7,31 
0,57'

96.0
142,3

летних побегах и мякоти плодов находятся в определенной зависимости 
от соотношения минеральных удобрений.

Здесь закономерно выявляется роль каждого элемента в отдель
ности. Если при уменьшении азота наблюдается усиление накопления 
пластических веществ, то при уменьшении фосфорного, особенно калий
ного питания ослабляется их накопление. При этом относительно луч
ший эффект получается в варианте, где азот вносится половинной дозой
(^5оРЮоКюо) •

В вариантах, где фосфор и калий составляют половинную дозу.
показатели занимают промежуточное положение между контролем и 
вариантом с половинной дозой азота. Урожайность при уменьшении дозы 
азота и калия уменьшается незначительно, а при уменьшении доз фос
фора оно значительно снижается.

Целесообразным соотношением удобрения по всем показателям для 
персиков является половинная доза азота по отношению фосфора и ка
лия (КаоРюоКюо).

Многие исследователи считают, что печвы Армении не нужда юте т 
в калийных удобрениях и часто считают лишним его применение.

Для выяснения*этого вопроса нами был заложен специальный։ опыт 
< последующими дозами калийных удобрений, по схеме:
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Таблица 3
Химический состав побегов текущего года, мякоти плодов и урожайность персиков

Побеги текущего года в пересчете на 1С0 почек

Биомасса..................*......................................
Клетчатка • ՛ ................................................
Вещества: безазотисто-экстрактивн. • 

. эфирорастворимые • • • • 

. азотистые ....... .
Растворимые сахара............................. *
Зола....................................................... ' • •
Ангидрид осфорной кислоты • мг

11,07
3.30 
5,83 
0,72 
0,71 
0,43 
0,49
4,87

12,62 
ЗЛ6 
5,79 
0,96 
0,98 
0,49 
0,54 
3,34

13,45 |
4,79
5,88
0,79
0,78
0,73
0,46
6,72

14,89
5,36
6,18
1,02
1,29
0,66
0,37
8,48

Мякоть плодов

Сухие вещества . • • 
Сахара: общие • • * • 

инвертный 
.ахарозз • • • '

Титруемая кислотность . 
Дубильные вещества • 
Урожай с одного га .

7,

мг% 
кг

13,30 
8,80 
2,41 
6,39 
0.53

93,0
103,9

14,96
9,24
2,46
6,73
0.62

96.0
126.0

14,86 
9,41
2,34
7,07 
0,61

83,0
141,0

13,56
9,72
2,48
7,31
0,57

96,0
142,3

1. Контроль. .֊. ■' Дй’-Л
2. М1ОоР1оо- .
3. МюоРюоКбо-
4. ПщоРюоКюо-
Исследования показывают, что персик чувствителен к калийному 

питанию. Отсутствие Калия снижает содержание пластических веществ 
в побегах текущего года, хотя урожайность в этих вариантах не так 
резко падает.

Выводы

Исследования трех лет позволяют сделать следующие выводы:
1. В опытах, где испытывалась эффективность отдельных доз удоб

рений NPK по 50, 100 и 150 кг/га наилучшим вариантом, при котором 
максимально увеличивается количество пластических веществ в побегах 
текущего года, процент сухих веществ сахаров в мякоти плодов и ур°՜ 
жайность, оказалась доза, где NPK вносилось по 100 кг/га.

2. При снижении вносимого количества азота на половинную 
\50P100K100 заметных изменений в количественном содержании пласти
ческих веществ побегов текущего года и в урожайности не выявлено, 
однако при снижении доз азота заметно улучшаются качественные по 
казатели урожая.
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3. При всех условиях эффективность калия сказывалась на коли
чественное содержание пластических веществ побегов текущего года и 
на улучшение качества урожая.

4. На основании исследования трех лет следует рекомендовать про
изводству соотношение полного удобрения для персикового сала ж ж 
ЧзоРюоКюо-
Институт виноделия и виноградарства 

АрмССР Поступило 21.XII К62 г

Ս. 1Г. ՄԻՆԱՍՅԱՆ, Վ. Հ. ԴԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՂՁԵՆՈՒ ԸՆԹԱՑԻՍ
ՏԱՐՎԱ ՇԻՎԵՐԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ ՐԵՐՔԱՏՎՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա il փ ո փ ո I d

Վերջին 3 տարիների րնթացքոլմ Հո կտե մ բ ե ր յան ի շրջանի № 4 սովխոզի 
ւռյղինե րոլմ ուսումնասիրվել է հանքա յ ին պարարտա'յլոլթերէ։ ղուլայի, հարա֊ 
րերութ(ա ՛։ և ա սանձին է եմ ենտների ա զղե ց ո լթ յ ո լն ր ղեղձենոլ ընթացիկ տար

վա շիվերի, պտուղների քիմի ական կազմի և բերքատվության վրա։
Սատարված ոլսումնա ս իրութ յուններր հիմք են տալիս անելու հետևյալ 

եզրւս կաց ություններր.
1. Այն փորձում, որտեղ ուսումնասիրվել է առանձին էլեմենտների' աղո

տի, ֆոսֆորի և կալիումի հեկտարին 50, 100 և 150 կղ ղուլաների էֆեկտիվու
թյունը, ամենալաւէ վա րիան տ ո, որի ժամանակ մաքսիմալ լափուէ ավելանում 
է պլաստիկ նյութերի քանակր, ընթացիկ տարվա շիվերում, չոր նյութ/։ ուշա

տարի տոկոսը պ տ ո ւղն ե րո ւմ և բերքատվությունը , հանդիսացավ այն վարիանտը, 
որի դեպքում մեկ հեկտարին մտցվել է 100-ական կղ ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում:

2. Աղոտի քանակի ։ղա կա սե ցում ր կես դոզայի լափով N 30 P 100 J\ 1 OU 
շոշափելի փոփոխություններ լի մտցնում ընթացիկ տարվա շիվերի պլաստիկ 
նյութերի պարունակության և բերքատվության մեջ, բայց այն ղդալի լափող 
ր ա րելա վ ո ւմ է բերքէ։ որա կ ա կ ան ց ո ւց ան իշն ե րր ։

3, Փորձէ։ ԲՈ1ՈՐ վարիանտներում կալիում է։ ա զդե ց ու թ յ ո լն ր որոշակի Է 
ընթացիկ տարվա շիվերի պլաստիկ նյութերի քանակական պարունակութեան 
բարձրացման և բերքի որակի լավացման ւէրա;

4, Սատարված հետազոտությունների հիման վրա դեղձենու այգիների 
պարարտացման համար արտադրությանը պետք է առաջադրել ցանքային ւզա- 
րւսըտան յաթերէ։ N 50 P 100 100 հարաբերությունը, որի ժ աման ակ բարձ
րանամ է պլաստիկ նյութերի քանակր ընթացիկ տարվա շիվերում, չոր նյութի 
ոլ շաքարների տոկոսը պտուղներում' և բերքատվությունը։
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Л. А. ХАЧИКЯН

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГРИБОВ, РАЗЛАГАЮЩИХ КЛЕТЧАТКУ, 
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Микроскопические грибы играют большую роль в разложении ра
стительных остатков, в том числе и клетчатки. Почвенные грибы иссле
довались многими [22—24, 10, 19, 16, 13, 11, 15, 9, 21, 5, 17 и др.], и на
копленный материал показывает, что грибное население почвы весьма 
велико.

Грибы выполняют в почве разнообразные функции. Они являютсяп

прежде всего минерализаторами весьма разнообразных органических ве
ществ, встречающихся в растительных и животных остатках, разлагают 
не только простые, но и весьма сложные вещества, с трудом подвергаю
щиеся распаду под влиянием других микроорганизмов. Несомненна роль 
грибов в разрушении почвенного перегноя, а также и образования ряда 
веществ, из которых межет быть синтезирован гумус 112, 4, 9 и др.].

Установлено, что в почвах юга общее количество микроорганизмов 
увеличивается за счет возрастания бактерий и актиномицетов, относи
тельная численность грибов в почвах южной зоны падает [10, 3, 5 и др.].

Микофлора полупустынных каменистых почв изучена в недостаточ
ной степени. По данным А. К. Паносяна [6], С. А. Карагулян [1], А. И. Ми
насяна и А. Д. Налбандяна [2] киры бедны микроорганизмами, в том 
числе и грибами. Распространение целлюлозоразлагающих грибов в 
почвах (кирах) Армении не изучено. В данной работе мы задались целью 
восполнить этот пробел.

Наши исследования проводились на опытной базе отдела микробио
логии института виноградарства, виноделия и плодоводства Армянской 
ССР в 1960—1962 гг., расположенной в предгорной зоне Араратской рав
нины на высоте 800—1000 м над уровнем моря, где имеются соответству
ющие условия для развития винограда и плодовых культур. Атмосфер
ные осадки за вегетационный период не превышают 300—350 мм в год, 
сумма температур более 5° составляет 4100—4500°.

Здесь формировались бурые и каштановые почвы и на карбонатной 
коре выветривания первичных пород, и на гипсоносных третичных глини
стых породах. Растительность киров дает малую массу, которая в аэроб
ных условиях быстро разлагается. Эти почвы бедны гумусом и питатель
ными веществами для развития культурной растительности.

♦ Работа проведена под руководством члена-корреспондента АН СССР 
Р. Н. Мишустина.
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Для исследований были взяты пробы из различно-удобренных почв, 
(по два образца с каждого): . f •

1. Целинная необработанная почва (контроль).
2. Почва под многолетней люцерной (посев 3, 4 и 5 годов).
3. Виноградник, удобренный навозно земляным компостом 30 т/га.
4. Виноградник, удобренный навозно-земляным компостом 30 т/га с 

минеральными удобрениями N100P120K90 кг/га.
5. Виноградник, удобренный органо-минеральной смесью навоз 

5 т/га N10cPi2cK90 кг/га.
6. Виноградник, с посевом в междурядиях однолетнего многоукссно- 

го шабдара 12 кг/га..
7. Старая окультуренная почва Киров, более 40 лет находящаяся под 

виноградником (колхоз им. Шаумяна).
Почвенные образцы взяты по разрезам и по генетическим горизон

там почвенного профиля от 0—25 и 25—50 см. Образцы брались в тече
ние вегетационного периода один раз в месяц (за три года взято 212 
образцов). •

Для выделения и количественного учета целлюлозоразлагающих 
грибов мы применяли твердую среду Гетчинсона. Работа проводилась 
методом посева разведений, рекомендованной О. И. Пушкинской *8]. Об
щее число грибов учтено па подкисленном агаризованном двухбаллинго 
вом сусле. При посеве пользовались разведением 1 : 100. Засеянные чаш 
к и Петри с сусло-агаром помещались в термостат при температуре 26° на 
5 дней. Чашки со средой Гетчинсона выдерживались во влажной камере 
при температуре 26° в течение двух недель. После выдерживания засеян
ных чашек производился просмотр выросшей микрофлоры. Затем вы
делялись и очищались развивающиеся на клетчатке грибы. Было выде
лено около 70 культур грибов. Для предварительного установления спо
собности культур разлагать клетчатку культуры были пересеяны в про
бирки с полоской фильтровальной бумаги в жидкой питательной среде 
Гетчинсона. Пробирки выдерживались три недели при температуре 26 
При этом выяснилось4 что все культуры хорошо росли и только некото
рые слабо разлагали клетчатку. Культуры подвергались идентификации 
по определителям Gilman 718], Raper and Thom [20'.

Количественные соотношения грибов из различно-удобренных почв 
приведены в табл. 1. Из данных таблицы следует, что общее число гри
бов, учтенное на сусло-агаре в почве, находящейся на глубине 0—25 см 
гораздо больше, чем на глубине 25—50 см. Такая же закономерность на
блюдается на среде Гетчинсона при учете общего количества целлюло
зоразрушающих микроорганизмов.

Многие почвенные грибы являются строгими аэробами, их макси
мальное количество находится в поверхностных слоях почвы, с глубиной 

. оно уменьшается. Такие данные наблюдаются в работах Т. В. Халабуда 
(14], Е. Н. Мишустина, О. И. Пушкинской и 3. Ф. Тепляковсй [5] и др.

Из этой же таблицы видно, что количество грибов, растущих на
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Таблица I
Распространение грибов, разлагающих клетчатку, в кирах за вегетационный перио ( 

(средние данные) /

Число грибов в тыс. на 1 г сухой 
почвы при учете

Место взятия почвенных образцов

11елина

Многолетняя люцерна

Виноградник, удобренный навозно
земляным компостом

Виноградник, удобренный навозно
земляным компостом + №РК

Виногртлник, удобренный органо-ми
неральной смесью

Виноградник, с посевом в междуря
диях шабдара

Старая окультуренная почва (колхоз 
им. Шаумяна)

О ֊25 
25-50
0-25 

25-50
0-25 

25-50
0-25 

25-50
0-25 

25-50
0-25 

25-50
0-25 

25-50

I960 г. 1961 г.

20,72
17,10
36,63
18,30

1962 г.

8,30
5,13
9,85
7,62

5,95
14,46
10,75
5,72
6,95
_

9,73
’5,25

5,65
3,84

21,30
10,30

14,22 12,81
22, СО 7,98
22,01 17,06
16.75 9,72

28,97
16,25,

Зб,е՝9 28,ю зе,37 
10,19 33,80 17,65
27,45
14,34
24,43
11,75
23,36
14,05

25,33 29,СО
24,48 18,60
56,90 18,12
41,85 12,33
58,94 25,60
45,57. 17,05

26.42 25,30
12,50 9,25
22,74 31,23
31,27 10,«9
34,85

27,25
36,00
34,90

19,33 20,30
9,41 22.55

сс

клетчатке гораздо больше, чем на среде сусло-агар. Это, вероятно, 
объясняется тем, что в полупустынных каменистых почвах целлюлозо
разлагающие грибы более активны. Имеющиеся наблюдения свидетель
ствуют о том, что максимальное число грибов большей частью обнару
живается весной или летом.

Анализируя таблицу нетрудно отметить, что окультуренные почвы 
но сравнению с целинной имеют большее количество грибов, особенно в 
почвах, удобренных навозно-земляным компостом и органо-минеральной 
смесью.

В полупустынных каменистых почвах постоянно встречаются гри
бы родов Aspergillus, Prriclllum, Mucor, которые растут на сусло-ага- 
ре, а на среде Гетчинсона кроме них встречаются Stachybotrys, GHo- 
cladium и д?р.

Исследования показали, что некоторые грибы, разлагающие клет
чатку, как Stachybotrys Aspergillus, встречаются во всех почвах. Их 
можно обнаружить и в целине (табл. 2).

Окультуривание почвы оказывает влияние не только на количе
ственный, но и на качественный состав грибов. Например, в целин
ной почве содержится большое количество грибов из родов Stachy- 
botrys и Aspergillus, а в окультуренной почве кроме них появляются 
многие другие грибы народов Penicillum, Phoma, GUocladium, Cun- 
ninghamella. Chaetdmlum и др.
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Таблица 2
Расгространснность некоторых родов грибов, разлагающих клетчатку

. Penlcillum

Место взятия почвенных образцов
I

Aspergillus
Е □•w-ч 
Е с
Ф

и

Нелина • • • •
Многолетняя люцерна.......................
Виноградник, ул -бренный навозно

земляным компостом . . • . . .
Виноградник, удобренный навозно

земляным компостом 4- . • •
Виноградник, удобоенный органо

минеральной смесью.................
Виноградник, с посевом R междуря

диях шабдара ............................
Старая окультуренная почва киров, 

находящаяся под виноградником 
(колхоз им. Шаумяна )................

Примечание: -ь часто обнаруженные виды, 
— виды не обнаруженные

В целинной почве грибы из рода Penicillum представ1ены толь
ко секцией Asymmetrica.

Выделенные культуры грибов, разлагающих клетчатку, мы от
несли к следующим родам: из семейства Moniliales: Machybotrys atra, 
Stachybotrys lobulata, серии Gli)cladium latenulatum, Gliozladium deli- 
quescens, Trichoderma lignorium, Stysanus medium. Fusarium из зиго' 
мицетов Mucor и Cunninghamella elegans из сумчатых грибов Chacto- 
mium suberraneum, из пикнидиальных грибов Phoma humicola, из рода 
Penicillum, секции Bi verticil lata symmatrica серии P. lutcum, P. funicu- 
losum, P. purpurogenum*. секция Asymmetrica divaricata; серия P. lila- 
cinum, секция Asymmetrica fasciculate серии P. granulatum P. chryso- 
genum, из рода Aspergillus, секции Asp. niger, Asp. flavipes, Asp. 
fumiculatus, Asp. flavus. Asp. nidulans, несколько культур мы отнесли 
к стерильным грибам.

Все вышеуказанные грибы растут на клетчатке, из них намного 
сильнее разлагают клетчатку грибы из рода Stachybotrys, Gliocladium* 
Chaetomium, Phoma, сравнительно слабой целлюлозоразлагающей спо
собностью ооладаюг грибы и* рода Penicillum, Aspergillus, Trichoderma. 
коюрые распространены в условиях киров.

Некоторые особенности по интенсивности процесса разложения цел
люлозы чистыми культурами грибов и актиномицетов будут опублико
ваны в последующих наших работах. *
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Выводы

1. В полупустынных каменистых почвах (кирах) в малом количестве, 
по в большом видовом составе распространены грибы, разлагающие 
клетчатку. Окультуренные почвы более богаты грибами, чем целина. 
Удобрение почвы существенно сказывается на численности и видовом 
составе целлюлозоразлагающих грибов.

2. Ареал распространения целлюлозоразлагающих грибов не одина
ков, так например, грибы из родов Aspergillus и Stachybotrys встре
чаются почти во всех почвах, грибы из родов Phoma, Gllocladium, 
Cunninghamella встречаются только в окультуренных почвах.

3. Выделенные из различно-удобренных почв ряд культур целлюло
зоразлагающих грибов отнесены к следующим родам: Aspergillus, Peni- 
cilium, Phoma, Stachybotrys, Gllocladium, Chaetomium, Cunninghamel֊ 
la, Trichoderma, Stysanus, Fusarium, Mucor и др.
Институт виноградарства, виноделия

и плодоводства АрмССР Поступило 8.IV 1963 г.

Լ. Ա. հԱՋԻԿՅԱՆ

ԹԱՂԱՆԹԱՆՅա՚ւ՚է ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՍՆԿԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ի 
ԿԻՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ ՔԱՐՔԱՐՈՏ ՀՈՎԵՐՈՒՄ' «ՎՈ֊ԵՐՈԻՄ»

11. մ փ ո փ ո I մ

Կիսաանտպատային քարքարոտ հոդերում թաղանթանյութ քայքայող սրն
կերր տարածէ/ած են քիչ քանակությամբ, բայց ունեն մեծ տեսակային կազմէ

Կոլ տուրա կանացւ/ած հ ո դե ր ր ավելի հա րուստ են սն կե րո վ, քան խոպանը։
Հողերի պ ա ր ա րտ ա ցո ւմ ր Լական ազդեց ու թյուն Լ գործում թաղանթանյութ
բալքա յալ սնկերի քանակային և. տեսակային կազմի

Թաղանթանյութ քա յքա յոդ սնկերի սւ ա ր ա ծ մ ան
վրաւ 
արե ալը նույնը չէ։ Օրի-

նակ' սնկերից AsperglilUS ե Sladiy եօէր)’Տ ցեդերր հանդիպում են համարյա 
բոլոր հողերում, իսկ Phoma, Glioclodium և Cսոոiոghamel 1 a ցեղերը հանդի 
էդում են միայն կուլտուրականացված Կողերում։

Տարբեր տիպի պա րա րտա ցված հողերից անջա տված թ աղան թ անյ ութ քայ
քայող մի շարք սնկեր վերադրել ենք հետևյալ դեղերին AspeГg։llUS, 1\ՈI - 
օէ!1ււրո, 1յհօւոՅ, ՏէՅՔհ>Ֆօէր}'5, ՕԱօշ13մ1սրո, Շհ36էօրոսրա, (Յսոաոջհ3րո&1հ, 

I ՈՉհօմՕրւՈՅ, Stysanus, Ւ՝ԱՏՅրյ1հՈ, №ս£օր և այլն:
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1Г. Շ. ՓԱՀԼԵՎԱՆՅԱՆՋԵՐՄԱՍԵՐ ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ԳՆԴԱԶԵՎ ՐԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐԻՐԻՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՋՆ1ԱԱՏԿՍԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՍԱՍԻՆ
Տարբեր տեսակի կաթնաթթվային բակտերիաների բիոլո դիական աղանձ

Նա հա տ կ ո ւթ յ ուննե ր ի պարզաբանման ուղղությամբ թեև զբաղվել են շատ դիտ- 
՛հականներ /— 6 , սակայն այդ բակտերիաների, մանավանդ նրանց ջերմա
բեր գնդաձև բակտերիաների (ՏէրՑթէՕԸՕՇՇԱՏ Լ10է1Տ^ բիոլոդիական հատկանիշ
ների վերաբերյալ ստույգ տվյալներ դեռ չկան։

Հալտնի է, որ Հայաստանի տարբեր ա շ խ ա րհ ա դր ա կ ան - կլի մ ա յա կ ան պայ
մաններում գտնվող կենդանիներն ի ր ա ր ի ց տ ա րբ ե րվում են ոչ միայն իրենց 
կաթի կազմությամբ այլև յուրաքա նչյուր շրջանի անասունների կաթերն էլ 
ատ լուրահսւտուկ միկրոֆորա ունեն [5, 8 ։ ՇնՈրհիվ այդ մ իկրոֆլորա յի, 

շրջաննե
ւււնենա լով այդ հանդամ ւսնքր, վերջին տարիների րնթացքում մենք սկսեցինք 
Հետադոտել Հայկական ՍՍ1Ւ տարբեր շրջաններում խնամվող մանր ու խոշոր 

որ անասուն
մթերքների ու աղաջրալին պանիրների մ իկրոֆլորա յի կազմր և մա սնավորա-
պես, հատուկ ո ւս ո լմն ա ս ի րո ւթ յ ան նյութ դա րձրինք ջե րմա ս եր կաթնաթթվային 
ւլնղաձև բակտերիաների բիոլոգիական առանձնահատկությունների պարզա-

1 ա զվռ ւ մ են շատստա բնորոշ կաթնամթերքներ։ Նկատի

ե ղջեր ավ ների կաթերի, նրայցից պատրաստ թթու կա թնա -

Ալդ նպատակի համար Հայաստանի տարբեր շրջաններից (Դիլիջան, էջ
միածին և այչն) մենք վերցրել ենք մածնի, թթու կաթնասերի, կաթի, պանրի
^5-ից ավելի նմուշներ և նրանցից մեկ ոլսա զ րե լ ավելի քան 1 00 զնգա ձև կաթ-

Նա թթվածին բակտերիաներ, որոնցից ընտրել ենք ջերմասեր, բարձր թ թվ
թյուն առաջացնող գնդաձև բակտերիաներ։

Ա յ գ բ ա կ տ ե ր ի ան ե ր ր կաթնաշաքարր հեշ տ ութ յա մ բ վեր են ածում կաթ-
նաթթվի' միջավայրում կուս։ ակե լով զգալի քանակությամբ կաթնաթթ նք

ֆակուլտատիվ անաերոբ են, դրամ դրական և պա տկանում են Տէք. 13ՇէյՏ*ք^
* սւ ր ավալին աւ՚ատեսա կնե րի ն 6 ։ երանց բջիջների
0,5 — 1 [!.• Նրանք ագարային սնն դա մ ի ջա վ այ ր ի վրա առաջացնում են կլորա

վուն, հարթ եզրերով գա զութն ե ր։
Վերոհ իշյա լ ջե րմ ա ս եր կա թնա թթվա յին ՝ զն գ աձև բակտերիաների կաթը 

մ ակա րղել ու հա տկու թյ ունր և թթու ա ռաջացնե ու ո ւն ա կ ո լ թ յ ո ւն ր բացահայ-
աելոլ վերաբերյալ մեր ստացած տվյալներն ամփոփված են աղյուսակ 1-ում։

Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1֊ում բերված տվլալներից, '45°(Հ ջեր
մության պ այմաններում զարգացող կաթնաթթվային գնդաձև բակտերիաներից 
յո է րա քան շ յու րր կաթը մակարդում' Լ տարբեր ժամանակամիջոցներում և 
առաջացնում է տարբեր քան ակ ությ ամբ կաթնաթթու։ Օրինակ №1310 ջտ՚սմր 
կաթր մակարդում է 3,5 ժամում, իսկ նրա առաջացրած թթվութ յունր մաք֊
"իմում հավասար Լ 111 (րսսւ О'յորներիվ:



45 Մ. Շ. Փահլևանյան

.V 1263 շտամր կաթր մակարդում է Համարյա նույն ժա։1 անա կա միջո 
դում, ինչ 1310 շւոամր, բայց ա ոաջա դնում Լ ավեյի բարձր թթւէութ յուն' 124 
(րստ Թյորների թ

ձ* 1304 շտամր 45^(2 ջե րմ ութ յան ւդ ա յմ անն ե րո ւմ դարդանալոլ դեպքում 
կ ա թ ր մակարդում է 4 ժամում և առաջացնում Լ 134 թթվություն։

1311 շտամր Նույն ջե րմ ա ս տ ի ՀաՆ ո լ մ կաթր մա կա րդում Լ 6 ժամում ս 
ա ռաջա դնում է 113 թթվություն։

Նկ. I. ՏէրէթէՇՇՕՇՇԱՏ 1Ոքէ1Տ թերմոֆի!
< Ն ա ՒրԻ ե» ձտսւմ:

’/£ր րոհի* 1ա1 կա թնաթթվային 
ւյնդաձև բակտերիաները 45 ’(ձ 
?ե հ մ ու թ յան պայմաններում դար֊ 
ոանաւես եա1Ժհ մսւ!ւա ոոեն հա֊

են

V 1310 չտամ ը 50

լորներ ի յ:
ստ

շտ ամր3? 1304

ու —
ցբնում է 113° /</թվութ,ոէն։

/Հ ղ յ ո է. ս ա // ք

Ջերմասեր կաթնաթթվային գնդաձև ր ակ.ո երիան երթ ս, արր եր ջեր մ ա սաիճանն Լր ու մ կաթր 
մակար^ելո^ աևողությո^ր (մամերով) և թ թ ««. ա ոահա .Հև ե ( ու. ո . ն ա կ ո < թ յո ւնր (10 օրվա

1263 
1303 
1304
1310 
1311
1313 
1308 
1305
1307

9
9
9
9
9
9
9
9
9

113
115
117
119 
1)1
113
111
115
119

Յ40 
415 
4Յ30
6Յ35Յ55
4Յ34

124
113
134
111
113
117
113
124
119

410 
425
4Յ30
51Տ 
4
425 Յ40 Յ13

117
111
113
95

101
117
113
109
117

8
8
650

5
8
4ւ5

5
4
4

78
72
61
95
68

117
109

81
111

ւմւշսյես տեսնոււէ ենք, կաթնաթթվային դնդաձև բակտերիաների համարւա 
բոլոր շտամներն Լ թև 45 0, թե 50 ջերւմության պայմաններում դարդա- 
նայիս կաթր մակարդում են միևնույն ժամանակամիջոցում։ Միայն 50°Ը.



Ջերմասեր կաթնաթթվային ր ա 1րո ե ր ի ան ե ր ի ա ո անձնահ ա տկ րէ ւթ ւ ո ւնն ե ր ր 47

•'երմության պայմաններում որոշ շտամների' թթու առաջացնելու ունակ ու-
թ/ունր թուլանում է։

50°(Լ ջերմության պ ա (մաններում ստացված մակարդը պինդ Լ և ունի 
աններում

դնդաձև բակտերիաների գրեթե բոլոր շտամ՚յերր կաթն ավելի ուշ են մակար
հաճեի համ ու բուրմունք։ 55 (2 ջերմ ութ յան պայմ կ աթն աթթվա ւին

դում և համեմատաբար ցածր թթվություն են առաջացնում։ Օրինակ' № 1263 
շտամր 55°Օ ջերմության պայմաններում կաթր մակարդում է 8 ծամում և

մ ա 'յն ե րո ւմ կաթր մակարդում է 5 ժամում և առաջացնում է 95 թթվություն։
1եյդ տեսակետից ուշադրության արժանի է № 1305 շտամր, որը 40, 50 և 55 ՛ (2 
ջերմության պայմաններում զարգանալու դեպքում կաթր մ ակարդում է հա
մարյա մ ի ևնոլյն ժամանակամիջոցում, միայն ջերմության բա րձրագմ անը 
դո ւդրն թ ա ց նրա' թթու աոա ջա ցնելոլ ունա կությ ունն էլ աստիճանաբար թուլսւ-

նում
Կաթն աթթվ այ ին գնդաձև բակտերիաներից X։ 1313 ջտւսմը 45, 50 և 55ՇՀ

ջերմ ությ ան պայմաններում զար գան աչի ս շի թ ուչա ցն ում թթու առաջացն ելու
իր ուն ակութ յունր, բոլոր պայմաններում էլ 
(րոտ Թյորների)։

առաջա ցնում Լ 117° թթվություն

Մեր կողմից ուսումնասիրվող կաթնաթթվային գնդաձև բա կտերիաների 
բոլոր շտամներն էլ 36^0, ջերմության պայմ աննե րում կաթր մ ակա րդում են
9 ժամում։ Մակարդն ունենում է հաճելի համ և բուրմունք։

Աղյուսա կ 2֊ում բերված տվյա ներր ցույց են տալիս, որ երբ կաթի մեջ 
0,3% ֆենոլի լուծույթ ենք ավելացնում, X X՛ 1305 և 1307 կաթնաթթվային 
գնդաձև բակտերիաները առաջացնում են 124° թթվություն, իսկ № 1310
շտամր 71° թթվություն (ըստ Մ յո բների)։

Ւնչպես ցույց տվեցին մեր ղ ի տ ո ղո ւթ յո ւնն ե ր ր , վերոհիշյալ ջերմասեր 
կաթնաթթվային գնդաձև բակտերիաները տարբեր շտամներ ֆտալազոլի 
նկատմամբ տարբեր դիմացկունություն են ցույց տալիս։ Օրինակ 1310 
շտամր, կաթի մեջ 0,3% ֆտալազոլի առկայության դեպքում, լավ աճեցոդու 
թյուն է ցույց տալիս և առաջացնում է 125 թթվություն, իսկ երբ կաթր 0,4 
0,5% ֆտալազոլ է պարունակվում, նա այլևս չի զարգանում։ Կաթնաթթվային 
գնդաձև բակտերիաներից № 1311 շտամր 0,5% ֆտալազոլ պարունակող կաթի 
մեջ զարգանալու դեպքում առաջացնում է /4 թթվություն, իսկ 1308 շտա») ը 
75° թթվություն է առաջացնում, երբ կաթր պարունակում է 0,4% ֆտալազոլ։ 
Կաթի մեջ այդ քանակի ֆտալաղոլը կաթնաթթվային բակտերիաների բջիջների 
թիվը և մեծությունը համարյա փոփոխության չի ենթարկում։

Կաթնաթթվային դնդաձև բակտերիաների № № 1303, 1305, 1304, 1307, 
1308, 1310, 1311, 1313 շտամներր 0,001, 0,002, և 0,003% սինտոմի֊
դին պարունակող կաթերի մեջ չեն զարգանում, իսկ /<65 շտաՍր 0,001 
սինտոմիցին պարունակող կաթի մեջ զարգանում է և 94 թթվություն է առա֊

Վերոհիշյալ ջերմասեր կաթնաթթվային գնդաձև բակտերիաների շտամ֊ 
ներիդ ուշադրության արժանի է հատկապես № 1304 շտամր, որն իր ջերմադի
մացկունությամբ (45 — 50°) և թթու արտադրելու ունակությամբ (134 թթվու
թյուն) խիստ տարբերվում է մինչև այժմ գրականության մեջ նկարագրված 

կաթնաթթւյային դնդաձև բակտերիաների շտամներից։
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Այդ կաթնաթթվային ջերմասեր գնդաձև բակտերիան 
կան կերպով անվա /ում ենք ՕէՆաիրի Ե», պատկանում է ստ 
տիսի հարավային ա յ. ա տ ե ս ա կն ե ր ին ւ

, որին պալմանա

Կաթնաթթվային գնդաձև բակտերիաների № № 1263, 1303, 1310, 1311, 
1313, 1308, 1305, 1307 շտամներն էլ կաթը կարճ ժամանակում մակարդելու 
և թթու ա րտագրելՈլ ունակությամբ մոտ են կան գնա ծ «Նաիրի Ե»-ինւ ((Նաիրի 
Ե» կա թնա թ թ վա յին գնդաձև բակտերիան իր ջերմադիմացկունությամբ մոտ է 
կանգնած ջերմասեր կ ա թն ա թ թվա յ ին ձողաձև բակտերիաներին և ա ցի դոֆիլա 
յին բակտերիաներին, հետևաբար, վերջիններիս զարգացմ ան օպտիմալ ջեը 
մաստիճանի պայմաններր լրիվ կարող են բավարարել ((Նաիրի Ե»-ի պահանջ 
ներին*

Արտագրության մեջ ա յ դ բակտերիայի օգտագործումով մենք հնարավո֊ 
րոլթյուն կունենանք պրո ս տո կվաշա յի, կաթնասերի, րյաժենկա (ի և այլ կաթ֊ 
նաթթվային մթերքների արտա դրա կան պրոցեսի Ժամկետր 2 — 3 անգամ կրր

ՀՍՍեհ ԳԱ մ ft fypnpft ոքոզ իսւյի 
(էն ստիտու տ U տսւ fj ՛[ ե / Հ 25 VII №3 ր.

М. Ш. ПАХЛЕВАНЯН

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 
МОЛОЧНОКИСЛЫХ ТЕРМОФИЛЬНЫХ СТРЕПТОКОККОВ

Резюме
Из молочнокислых термофильных стрептококков (Streptococcus

lactis) штамм № 1304 по своей термостойкости (55—58°) и высокому ки-
слотообразоваиию (134°—по Тернеру ) резко отличается от описанных
до сих пор в литературе молочнокислых стрептококков.

Этот молочнокислый термофильный стрептококк, условно называе
мый нами «Наири Е», относится к новой южной разновидности Strept. 
lactis, остальные термофильные молочнокислые штаммы стрептококк։ 
№№ 1263, 1303, 1305*1307, 1308, 1310, 1311, 1313 по термостойкости и 
свойствам высокого кислотообразования подобны культуре «Наири Е».

Молочнокислый термофильный Streptococcus lactis «Наири Е» по 
своей термостойкости приближается к молочнокислым термофильным 
палочкам и ацидофильным бактериям. Его использование при изготовле
нии простокваши, сметаны и ряженки позволит примерно в 2 раза со
кратить время производства этих продуктов.ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Бердже Д. Определитель микробов, 1936.
2. Б о г д а н о в В. М. Микробиология молока и молочных 

1962.
продуктов, Пищепромиздат.

3. Красильников НА. Определитель бакт. и актиномицетов, изд. АН СССР, 1919-
4. Королев С. А. Техническая микробиология молока и молочных продуктов. Пи

щепром из дат, 1940.
5. Е р з и и к я н Л. А. Тр. Института генетики АН СССР, 1957, - /
6. Тевелевич М. Б. Биолог, свойства Streptococcus lactis (автореферат), 1961.
7. Фостер Э. М., Нельсон Ф. Ю., Спекк М. Л., Дет Р. Н., Ольсо» 

Дж. С. Микробиология, Молпищепром, 1961.
S. Ф ш Ь п и j шЬ 2, Q, if[<1(рпр/'"(rttj ftш, 2 ш рцЬт^рш ui f 1962t
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Л. А. АРАРАТЯН

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 
ДЕТОК У BRYOPHYLLUM

Зарождение новых растительных организмов и новых органов при 
вегетативном размножении растений неоднократно являлось объектом 
исследования, и если в XIX и начале XX в. выводы делались на осно-
вании морфолого-анатомических и изиологических данных, то в послед-
ние десятилетия ударение ставится на цитологических и цитофизиологи- 
ческих исследованиях. Однако во все времена исследователей интересо
вал процесс заложения нового организма или органа в тканях материн
ского растения. Несмотря на наличие ряда весьма значительных работ 
по этому вопросу, до настоящего времени мнения по основным положе՝ 
ниям разделяются. Это указывает на то, что явление новообразования 
исследовано весьма недостаточно, почему и имеющиеся по этому вопросу 
взаимоисключающие мнения не обоснованы объективными данными и в 
некоторой степени являются предположениями.

Нам думается, что накопление новых фактов, повторение и деталь
ный разбор ранее полученных данных отчасти могут пролить свет на 
эти вопросы. С этой целью мы в качестве тест-объекта взяли виды брио- 
филлума Bryophyllum. Эти тропические растения у себя на родине явля՝ 
ются злостными сорняками. Они у нас с легкостью разводятся в комнат
ных условиях и во всякое время года (разумеется, при благоприятной 
температуре) дают обильный материал, образуя в выемках по краю лис
тьев новые растеньица-детки.

Исследователи не прошли мимо этого своеобразного рода. Изуча
лись механизм его размножения отделенными от растения листьями или 
различными частями листьев [12, 13, 17], влияние на процесс «деторож
дения» различных физических и химических агентов [14, 16, 17]. вопросы 
полярности [131, анатомическое строение [9, 11, 15] и т. д. Меньше всего 
внимания уделено цитологической и цитофизиологической стороне про
исхождения деток. В отмеченных работах изучались виды В. calycinum 
Salisb., A. crenatum Baker, В. proliferum Bowie.

В нашем распоряжении имелись следующие виды бриофиллу* 
ма—В. calycinum Salisb., В. crenatum Baker, В. daigremontianum Bgr., 
В. hybridum. В. verticillatum A. Berg. Первый вид—В. calycinum отли
чается от остальных тем, что на неотделенных листьях деток не образует, 
за исключением тех случаев, когда нижние листья касаются влажной 
почвы или находятся во влажной среде. У этого вида детки, как правило, 
образуются на отделенных от растения листьях. У В. verticillatum, на
оборот, детки образуются лишь на неотделенных листьях, а отделенные 
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листья таковых не дают и очень быстро погибают. У остальных трех ви
дов детки могут образоваться как на неотделенных, так и на отделенных 
от материнского растения листьях.

Отделенные листья помещались во влажную камеру, в качестве ко
торой использовались эксикаторы с влажным песком, а для некоторых 
целей брались чашки Петри с влажной фильтровальной бумагой.

Материал для цитологического исследования брался как с материн
ских растений, так и с отделенных листьев. Вырезались участки листьев
с выемкой. Очень молодые листья без оформившихся выемок преимуще- 
ственно риксировались целиком. Фиксация производилась 96° спиртом.• I
а также смесью Навашина. Срезы приготовлялись толщиной в 14— 
18 микрон. Материал окрашивался железным гематоксилином по Гей
денгайну, метил-виолетом, карболовым фуксином по Цилю, а также ме
тиленовой синей и кислым фуксином в буферных растворах Мак-Иль- 
вейна. В качестве прижизненного красителя использовался нейтральный 
красный.

Бриофиллум принадлежит к той категории растений со способно
стью к вегетативному размножению, у которых новые растеньица возни 
кают в определенных пунктах тела без видимого внешнего воздействия. 
Эти пункты эволюционно закреплены. У другой категории растений но
вые растеньица могут возникнуть в различных, заранее не определенных 
частях, притом не без внешнего воздействия, например, стимулированием 
путем пореза (у некоторых видов Begonia, Achimenes и др.). То обстоя
тельство, что у В. calycinum детки, как правило, появляются после отде
ления листа от материнского растения, не служит основанием при 
числить этот вид ко второй категории: ведь и в данном случае детки 
образуются не в любом месте, а опять таки только в выемках по краю 
листа.

Специальные опыты, поставленные на листьях В. calycinum, показа 
ли, что при культивировании во влажной камере кусочков листьев с вы 
резанными выемками Али целых листьев с удаленными шириной 1 ’/г— 
2 мм краями, новообразований на них не получилось, и детки появились 
лишь в выемках удаленной полоски края, конечно, с большим опозда
нием. В единичных случаях на том или другом отрезке без выемки по
являлся наплыв диаметром в 1 мм, который даже за срок больше года 
дальше не рос и никаких новообразований не давал.

Особым является случай, когда детка появилась в основании череш
ка листа В. hybridum, на котором мы не будем останавливаться.

В листе бриофиллума имеются особые группы небольших клеток, 
находящиеся в лопастях, ближе к верхней поверхности у В. calycinum и 
к краю у В. hybridum. Эти группы клеток описаны Ярбрухом [11] и назва 
ны им верхушечными пятнами—«apex path». Они не связаны с появлением 
меристематических участков в выемках листа. Клетки эти по форме бли
же к округлым, их ядра крупны, хорошо прокрашиваются гематоксили 
ном, лежат как бы в одном направлении по отношению к срезу. К труп 
нам подходят многочисленные сосуды. По нашим наблюдениям сосуды 
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тесно вплетаются в группы клеток, иногда же их обволакивают и про
ходят дальше. При окрашивании метиленовсй синей и кислым фуксином 
в буферах от рН=2,6 до рН=5,6 их клетки окрашиваются в синий цвет и 
в этом отношении не отличаются от обычных паренхиматических клеток 
материнского листа.

На препарате, где зафиксирована детка В. с1а։£гетоп1лагшт вели
чиной в 2,5 мм, представляющая собой побег с двумя листочками, такая

дифференциации меристематических клеток листа. Роль этих групп не 
выяснена, но вероятно она связана с водоснабжением листа.

На наш взгляд самым интересным и спорным является вопрос о спо
собе возникновения эмбрионального зачатка листовых ростков и о ха
рактере начальных фаз его развития. С целью проследить последова
тельные изменения названных зачатков нами были зафиксированы ли
сточки деток разной величины трех видов—В. са1устит, В. НуЬНйит, 
В. ба1£гетопНап11т. У всех трех видов первая пара листочков имеет 
гладкие, неизрезанные края. У В. са1ус1ппш вторая пара имеет по два-три 
зубчика, редко и первая пара имеет по одному зубчику на каждом ли
сточке. У двух других видов и вторая пара листочков в большинстве 
случаев с гладкими краями. Препараты с этих первых листочков, зафик
сированных до образования выемок, показали, что все такие листочки 
дифференцированы на ткани, свойственные взрослым листьям. Даже 
первая пара листочков только что появившейся детки В. с!а!^гетоп11апип1 
не более 2,5 мм величиной по своему анатомическому строению напоми
нает взрослые листья в миниатюре.

У таких листочков ни по краю, ни в начинающих оформляться выем
ках меристематических клеток не было обнаружено. Отделенные от мате
ринского растения и помещенные во влажную камеру такие листочки не 
проявляли способности образовывать детки. Группы меристематических 
клеток, а равно и способность к «деторождению» появляется у листьев.
имеющих величину в 2,7—3 см и более и изрезанных по краю.

Эти наблюдения показывают, что у представителей рода бриофил-
лум, как и у всех покрытосеменных растений, как правило, эмбриональ
ная меристема примордиев полностью расходуется и перестает сущест
вовать в листьях. В дальнейшем, по мере роста и оформления листьев 
в их выемках появляются новые очаги меристемы. Следовательно, у 
бриофиллума каждое вегетативное поколение зарождается из так назы
ваемой постоянной ткани листа путем образования из нее вторичной ме
ристемы. Поэтому детки у брисфиллума в некотором смысле не являют
ся продолжением материнского растения, а—новым организмом, заро
дившимся в его недрах. Детка—это новое, омолодившееся поколение.

Уже через два-три дня после помещения листьев во влажную камеру 
У всех трех видов простым глазом можно заметить набухание в их выем
ках. Микроскопическое исследование срезов этих участков показывает, 
что эти набухшие участки состоят из меристематических клеток. Послед



54 Л. А. Араратян

ние по сравнению с клетками паренхимы очень малы, с небольшими ва
куолями, темноокрашивающейся цитоплазмой, крупными ядрами.

Применяя окраску метиленовой синей и кислым уксином в буфере
рН=3, нам удалось наблюдать картину новообразования у В. са1ус1пит.
Объект представляет собой первый лист детки с изрезанными краями. 
На рисунке (табл. I, рис. I) видны начальные стадии образования мери
стематической группы. На срезе выделяются два бугорка, состоящие из 
крупных клеток неопределенной формы. Клетки верхушек бугорков окра
сились метиленовой синей в разные оттенки синего цвета (табл. 1, рис. 2). 
В этих клетках ядер не обнаруживается, и они не похожи ни на клетки
мезофилла, ни на клетки эпидермиса. Базальные клетки бугорка пред
ставляют собой интересный феномен. Они крупнее верхушечных клеток 
и также не имеют ядер. Протопласт, прокрасившийся кислым фуксином
в малиново-красный цвет, раздроблен на многоугольные участки, и каж
дый из них явственно отделен от других «коридорами» и имеет сетчатую 
поверхность. Местами эти участки имеют более темный оттенок.

Элленгорн Я. Е. и Рябинина М. И. [8], описывая подобную картину 
у представителя рода ВгуорЬуПитп (вид авторами не указан), находят, 
что здесь имеется новообразование и что из подтекающего по межклет
никам иеклеточного вещества в выемке листа образуются сосочки, про
крашивающиеся в буфере рН = 3 в синий цвет. Но сосочек, выдающийся 
в выемке листа и, по авторам, ясно видимый простым глазом, по нашим 
наблюдениям уже довольно поздняя стадия и состоит из типичных мери
стематических клеток. В описываемом нами состоянии вряд ли имеющие
ся бугорки выделяются в виде сосочков. В синеокрашенных омоложен
ных клетках бугорка ядра растворились, а вещество, подтекающее к ним. 
также окрашено в синий цвет. Оно заполняет межклетники, а также
пространства между раздробленными частями протопласта (см. сред- 
нюю клетку, окрашенную в красно синий). Базальные раздробившиеся 
клетки бугорка снизу*как бы изолированы и ИЭТ вещества в их меж
клетниках составляет рН=3. Здесь нет никакой связи с сосудистой систе
мой, но нижележащие клетки морфологически не похожи на ткани листа
и имеют вид колонок, что указывает на интенсивное немитотическое де
ление (по-видимому, рубцевание). ■-՛ Ш

Полученные нами данные, однако, не дают возможности выявить 
пути дальнейшего преобразования описанной картины в меристемати
ческую группу. Между этими двумя этапами остается разрыв, который 
может заполнить лишь детальное исследование.

В литературе приводятся факты относительно того, что в очагах 
новообразования наряду с немитотическими способами размножения 
клеток наблюдается также митоз [I, 3, 6, 7 и др.]. Наш объект дает воз
можность подтвердить эти наблюдения. Правда, при изучении первых 
стадий образования деток ни в одном случае у нас не обнаружилось 
что-либо похожее на типичный митоз, но при росте и размножении уже 
оформившихся меристематических клеток в конусе роста мы наблюдали 
все фазы митотического деления. Это особенно ясно видно на срезах
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взрослого листа В. ЬуЬпс!ит, зафиксированного в стадии видимого про
стым глазом выступа в выемке. Выступ—это одиночный конус роста 
Здесь явственно видно несколько клеток в разных фазах митоза, видны 
фигуры с прекрасно различимыми ахроматиновыми нитями веретена 
Гут же, на том же срезе видны двуядерные клетки, а также ядра, имею
щие два или три ядрышка, что не свойственно вообще взрослым клеткам 
изучаемых видов (табл. 2, рис. I). По мнению некоторых авторов, такие 
клетки не способны к митотическому делению [2, 4].

Интересную картину с точки зрения немитотических способов деле
ния представляет собой рубцевание клеток в разрезанной части края 
листа В. daigгemontianum (табл. II, рис. 2). В верхнем слое клеток обра
зовались параллельные к поверхности среза перегородки. Здесь почти 
нет ядер, лишь в некоторых клетках имеются темноокрашенные сгустки. 
Во многих клетках нижних слоев имеются ядра и некоторые из них пе
реливаются в виде капелек из одной клетки в другую. Подобная картина 
замечена и на других препаратах.

На рис. 3 (табл. I) представлены верхушечные клетки конуса роста 
детки В. (1а1£гетоп11апит, которая зафиксирована в прикрепленном в 
выемке материнского листа состоянии, где ядра содержат по два ядрыш
ка. Окраска метиленовой синей и кислым фуксином в буфере рН = 3,6.

На другом рисунке (табл. I, рис. 4) приведены клетки меристемы 
из того же конуса роста, что и на рис. 3 (табл. I), но в другом физиоло
гическом состоянии. Здесь ядрышки недавно образовались: они окраше
ны в буфере pH = 3,6 в красный или красновато-синий цвет.

Нами отмечена наблюдаемая ранее исследователями рода Вгуо- 
рйуПит способность некоторых видов давать повторно детку, т. е. обра
зовывать новый очаг на некотором расстоянии от места опавшей детки. 
Оссембек [16] говорит о таком свойстве у В. ргоНГегшп и В. сгепаШт и 
отрицает наличие такой способности у В. са1ус1гшт. У нас же в выемках 
В. с1а1^гетопНапит и В. са1ус1пит, помещенных во влажную камеру, 
вместо удаленных деток из всех выемок нескольких листьев появились 
у первого вида вторые детки, а у второго вида, т. е. у В. са1ус1пит, в не
которых выемках—даже по две детки и обе нормально развивались. 
Подобную картину мы видим на схематическом рис. 2 табл. I. Здесь уже 
оформившийся конус роста одней детки находится по соседству с ранней 
стадией новообразования клеток. На последующих срезах того же пре
парата уже оформившийся конус роста (отмеченный выше) сопровож
дается примордиями.

На регенерационную способность указывают также обнаруженные 
в эпидермисе всех трех изученных видов ВгуорЬуПшп ядра, находящиеся 
в активном состоянии немитотического деления. На рис. 3 (табл. II) 
приведены такие картины срезов первых листочков В. (1а1£гетопНапит 
и В. 11уЬпс1ит. Здесь видны почкующиеся и дробящиеся ядра.

Деление ядра без последующего деления клетки А. М. Синюхин [5] 
объясняет как накопление организмом резервного живого организован
ного материала с большим количеством энергии. Изучаемые нами виды 
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нуждаются в таком резервном материале на случай появления условий 
стимулирующих развитие деток.

Выводы

1. У изучаемых видов рода ВгуорЬуПит—В. са!устшп, В. daigгe- 
гпопПапит и В. ЬуЬНсЛигп при исследовании первых пар листочков как с 
гладкими, так и с изрезанными краями не обнаружено групп меристема
тических клеток, оставшихся при дифференциации тканей листа. Такие 
группы образуются впоследствии. Способностью к этому обладают 
листья, достигшие определенной величины.

2. При вегетативном размножении детками у всех трех видов рода
ВгуорЬуПит в самом начале заложения новообразование клеток проис
ходит немитотическим путем. После оформления меристематической
ткани при дифференциации клеток имеет место как митотическое размно
жение клеток, так и немитотическое.

3. Изученные виды имеют высокую регенерационную способность, 
что доказывается а) наличием процессов размножения ядер почкова
нием, дроблением; б) процессами рубцевания при порезах листа; в) спо
собностью давать в той же выемке новые очаги меристемы, иногда два 
очага одновременно.
Лаборатория радиационной генетики

АН АрмССР Поступило 15.VI 1963 г-

Լ. Ա. ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ

ВРУОРНУЬЬиМ-Ь ԱԱԴԵՐ1* ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ՐՋՋԱ^ԱՆԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԸ

II. մ փ ո փ и I մ

Մենք ուսումնասիրեինք ВгуОрЬу 111Ш1 քքեղի երեք տեսակ' В. са1устипь
B. Ւ^ԵոԺսրՈ ե daigГeГՈOՈtiaՈUrTԽ Ընդհանրապես այղ ց ե ղի բոլոր տեսակ֊ 
ներր իրենց բ աղմ անտ լու եղանակի շնորհիվ վաղուց հ ե տ աքրքրութ յան ա ոա րկւո 
են ՛• ան ղ ի ս ան ո ւմ ։ երանց տերևների եզրերին կան փորոքներ, որոնց խորքում 
առաջանոէմ են ծիլեր կամ բուսակներ' ցողունով, տերևներով և արմատներով 

!Դ ծիլերն րն դունվա ծ Լ անվանե լ ձաղեր, որոնք տերևից անջատվելով ու 
Նպաստավոր պայմաններ րնկնելով' շարունա կ ում են զա րղանա լ և նոր բույ
սեր տալ։

Մ եր ուսումնասիրության նպատակն է եղել հետադոտել ծ աղեր ի առա
ջացման ու զարգացման րնթսւցքում տեղի ունեցող բջջաբանւսկան պրոցես
ներրլ

Մեր դիտու աստատեցին մի շարք ղիտնականների այն կարծիք/
որ իբր թե ձադերր սկիզբ են առնում տերևի մերիստեմայից մնացած բջջա- 
խմբերիցէ Լադերի ա ոաջացումր նորագոյացում է, նրանց ծնող մ երիստեման 
երկրորդային Լ և ծագում Լ Էպիդերմիսի տակ գտնվող մ ե ղոֆի լի բջիջներից 
սրանց ո> միտոտիկ բաժանման շնորհիվ։ //.///»//; ուշ, երբ արդեն ձևավորվել /, 
ճաղի աճման կոնր, նրա բջիջներում հանդիպում ե Լւ միտողի /ավ արտահայսւ-



Таблица I

Рис. I. Срез выемки листа В. calycinum, окраска мегилен-синим и кислым 
фуксином в буфере рН=3, увелич. ок. 7 ՝, об. 40 . Рис. 2. 1 от же срез в 
более широком охвате, увел, ок 7 , об. 10 . Рис. 3. Клетки конуса 
роста зарождающейся детки В. dalgrenontianum, окраска мегилен-синим 
и кислым фуксином в буфере рН=3.6, увел. ок. 7 , об. 90 им. Рис. 4

Клетки из внешнего слоя верхушки того же конуса роста.



Таблица II

Рис. I. Клетки конуса роста детки В. 1ту<1г1с1ит, окраска железным гематоксилином.
увел. ок. 7 , об. 90 им. Рис. 2. Рубцующийся участок листав. ск^гетопОапит, ок
раска жел. гематоксилином, увел. ок. 15 , об. 10х. Рис. 3, 4. Почкующиеся ядра в 
клетках эпидермиса первых листьев детки В. ЬуЗпЗит, окраска жел. гематоксили
ном. Увел. (3) ок. Ю*. об. 90' им. и (4) ок. 7 , об. 90 им. Рис. 5. Дробящееся ядро 
« клетке эпидермиса первого листа детки В. ЬудПбит, жел. гем., увел. ок. 10 , об.

90 им.
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ված փութեր։ նույն կոներում կարեքի է տեսնել երկկորիզ բջիջներ և երկու֊ 
երեք կորիզակով կորիզներ; Զագերի աոաջին, զեռես լ ր ի Հ չձևավորվա ծ տերև
ների է ւզ ի զե րմ ի ս ի բջիջնե րում շատ Տաճաիւ լինում են բ ո ղր ոջո ղ կամ տրոհվո լ 
կորիզներ։ Այս փաստերր զույրյ են տալիս, որ մեր հե տազոտած տեսակների 
Հլուսվա ծ րն ե բու մ բջիջնե րր կարոզ են րա մանվել նաե ոչ միտոտիկ եղանակով:
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Р. Р. САФРАЗБЕКЯН
ИЗМЕНЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ТРИПТАМИНА 

ИНГИБИТОРАМИ МОНОАМИНОКСИДАЗЫ

Ранее нами было показано, что соединения, тормозящие активность 
моноаминоксидазы (МАО) in vitro, в опытах in vivo могут оказать двоя
кое влияние на активность фермента: при введении крысам ингибиторов 
з небольших дозах наблюдалось явление, напоминающее активацию 
фермента, тогда как при больших дозах фермент был угнетен. Такое 
действие, зависящее как от дозы, так и от продолжительности пребыва-
ния препаратов в организме было выявлено у 5-метокси-а-метилтрипта- 
мина [6], у гидразида 3-(2-метил индолил-3)-пропионовой кислоты и, на
конец, ипразида (ипрсниазида), известного ингибитора моноаминоксида
зы [1]. На основании этих наблюдений было сделано предположение о

1наличии у ингибиторов моноаминоксидазы активирующей азы дей-
ствия.

Максвелл и др. [4], изучая влияние ипрониазида, изокарбоксазида. 
ниаламида,-фенелзина, фенипризина и транилципромина на активность 
ЧАО мозга крыс, с одной стороны, и на токсичность триптамина, с дру
гой, отметили определенное соответствие между интенсивностью тормо-
женйя фермента этими соединениями и их способностью повышать ток-If

сичность триптамина.
В настоящей работе сделана попытка методом, примененным Мак

свеллом и др., выявить в условиях фармакологического эксперимента 
двухфазное действие .гидразида Р֊(2 метил индолил-3)-пропионовой кис-
юты и ипразида, отмеченное при изучении их влияния на 

МАО.
активность

Методика

Опыты поставлены на белых мышах весом 17—24 г. Гидразид 
3-(2-метил индолил-3)-пропионовой кислоты (для краткости обозначим 
его ГИП) и ипразид вводились подкожно за 7г, 1, 4 и 18 ч. до внутри
брюшинного введения триптамина. ГНИ использован в дозах 25, 50 и 
100 мг/кг, а ипразид—0,1 и 0,25 мг/кг. В отличие от Максвелла и др., 
применявших триптамин в дозе 250 мг/кг, не вызывающей гибели живот
ных, мы вводили амин обычно по 300 мг/кг—в дозе близкой к ДЛзо- 
Такое повышение дозировки диктовалось целью исследований. Все 
соединения использованы в виде водных растворов и введены в объеме, 
не превышающем 0,1 мл/10 г веса мыши. Контрольным группам живот
ных до триптамина вводился физиологический раствор в таком же 
объеме. Животные были подобраны по весу и разделены на группы, в 
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каждой не менее 16 мышей. Только в серии опытов, в которой ТИП вве
ден в дозе 25 мг/кг группы состоят из 12 животных. Всего использовано 
около 400 мышей.

Результаты

Исследования показали, что ТИП в дозах 25, 50 100 мг/кг и ипра- 
зид—0,1, 0.25 мг/кг, введенные в разные сроки до инъекции триптамина, 
приводят к отчетливым изменениям его токсичности. Было отмечено, что 
в зависимости от дозы препаратов и продолжительности их действия 
эти изменения имеют различную направленность: уменьшается или по
вышается токсичность триптамина.

Максвелл в своих исследованиях определял по пробитам дозы инги
биторов МАО, комбинация которых с несмертельной дозой триптамина 
приводила к гибели половины подопытных животных (ДЛ50). В наших 
опытах применение этого метода обработки было затруднено ввид\ 
наличия у препаратов двухфазного действия. Для того, чтобы иметь воз
можность судить о динамике действия исследуемых соединений, полу
ченные нами результаты были выражены в условных единицах. С этой 
целью вначале определялся процент выживших животных в подопытной
и в контрольной группах, затем высчитывалась эффективность действия 

д 5 I

исследуемого вещества по формуле------ , где А —% мышей, выживших
Б ■ ИВ

в подопытной группе, Б—% выживших в контрольной группе. При по
вышении в подопытной группе числа выживших животных полученная 
цифра имеет положительный знак, при понижении—отрицательный. При 
отсутствии влияния препарата на токсичность триптамина приведенное 
выше соотношение равно 0. На представляемых ниже кривых повыше
ние выживаемости отмечено выше нулевой линии, уменьшение—ниже.

Как видно из рис. 1.\ после введения ГИП в дозах 25 и 50 мг/кг спх 
стя 7г, 1 час можно наблюдать отчетливое повышение числа животных, 
оставшихся в живых после введения триптамина, т. е. отмечается по- 
нижение чувствительности животных к токсическому действию трипта
мина. Спустя 4 ч. после инъекции препарата число выживших животных 
по сравнению с контрольной группой заметно уменьшилось и возросло 
вновь спустя 18 ч. Введение ГИП в дозе 100 мг/кг привело к усилению 
токсического действия триптамина—число выживших мышей резко по
низилось. Однако спустя 18 ч. вновь можно было наблюдать повышение 
устойчивости животных к триптамину.

Отмечено, что после введения ипразида в дозе 0,1 мг/кг уже спустя 
'/г часа заметно возрастает число мышей по погибающих от триптамина. 
.4то защитное действие препарата достигает максимума в течение пер
вого часа после его инъекции и сохраняется более 18 ч. (рис. 2А). При 
увеличении дозы ипразида в 2,5 раза (рис. 2Б) наблюдается действие 
противоположное описанному: в группах, получивших предварительно 
ипразид по 0,25 мг/кг число животных, погибших от триптамина, превос-
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Рис. 1. Влияние ГИП на токсическое действие триптамина (А и Б) и на активность моноаминоксидазы (В) На рис. Л и Б каждая точка-число выжившихмышей в условных единицах (см. в тексте). Нулевая линия—число выживших мышей в контрольной группе (введен только триптамин 300 мг/кг внутрибрюшинно). ГИП вводился подкожно в разные сроки до триптамина: А—25 мг/кг (△-----д)и 50 мг/кг (--------). Б—100 мг/кг. В—Изменение активности моноаминоксидазы(МАО) гомогенатов мозга крыс после подкожного введения ГИП в дозе 200 мг/кг. Каждая точка —опыт на 1 крысе. Активность МАО определялась по количеству азота аммиака, выделившегося после СО-минутной инкубации гомогенатов с триптамином Слева за вертикальной чертой—количество азота в контрольных опытах. Среднее содержание азота у контрольных животных (043 микрограмм н 0,1 мл пробы) принято за 100°/о. Содержание азота у каждого животного,получившего препарат, высчитано н процентах по отношению к контролю.

ц и Л ‘/г ( к 15
Время С часах Время {, часахРис. 2. Влияние ипразида на токсическое действие триптамина. Каждая точка—число выживших мышей в условных единицах (см. в тексте) Нулевая линия —число выживших мышей в контрольной группе (триптамин 300 мк/кг внутрибрюшинно). Ипра- зид введен подкожно в разные сроки до введения триптамина: А--в дозе 0,1 мг/кг, А—0,25 мг/кг.
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ходит падеж в контрольной группе. В этой серии опытов повышение 
чувствительности мышей к токсическому действию триптамина наиболее 
выражено спустя 4 ч. после инъекции ипразида и не убывает в течение 
18 ч.

Обсуждение

Как известно, ингибиторы ферментов в настоящее время широко^
используются в практической медицине (применение эзерина, прозерина. 
фосфорорганических соединений для торможения активности холинэсте
разы, ипразида, ниаламида и др. для торможения МАО и т. д.).

С другой стороны, выявление веществ, способных активировать или 
реактивировать ферменты, открывает новые возможности для борьбы 
с патологическими состояниями, обусловленными торможением деятель
ности той или иной ферментативной системы.

Так, открытие реактивирующего действия оксимов (например, обзор 
Г. А. Степанского £2]) в настоящее время приобретает важное токсико
логическое значение при отравлениях фосфорорганическими соедине 
ниями.

Однако активаторы ферментов все еще изучены значительно хуже, 
чем ингибиторы. Еще меньше сведений о способности ингибиторов в 
определенных условиях активировать ферменты '3, 5՛.

Ввиду широкого применения ингибиторов, выявление активирующей 
фазы их действия и определение диапазона между активирующей и тор
мозящей фермент дозами, по-видимому, с практической точки зрения 
должно иметь немаловажное значение. • /

Методом определения токсичности триптамина в настоящей работе 
удалось показать, что ГИП и ипразид (ипрониазид), введенные мышам 
в малых дозах, приводят к уменьшению числа животных, погибающих 
от триптамина. Это защитное действие особенно значительное и дли
тельное после ипразида^введенного по 0,1 мг/кг. Большая доза ипразида 
повышает токсичность триптамина.

Как отмечено, ГИП в дозах 25 и 50 мг/кг, введенный мышам за 
и 1 ч. до триптамина, способствует понижению его токсичности.

Следует напомнить, что в опытах, описанных нами ранее [Г, новы 
шейная атакуемость триптамина гомогенатами мозга крыс наблюдалась 
в течение первого часа после введения животным ГИП в малых дозах

Далее, в опытах на мышах повышение дозы ГИП до 100 мг/кг спо- 
собствует резкому повышению токсичности триптамина в течение пер
вого же часа после введения. При определении активности МАО мозга 
крыс, получивших ГИП так же в большой дозе (200 мг/кг) в эти же 
сроки, наблюдалось значительное угнетение активности фермента. Это 
совпадение эффектов во времени легко заметить при сравнении рис. 1В 
и 1В. \

Таким образом, при изучении влияния ГИП и ипразида на токсич- 
ность триптамина выявлено такое же двоякое действие, как при иссл<”
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довании действия этих соединений на активность МАО гомогенатов 
мозга крыс in vivo. Защитное действие малых доз ипразида и ГИП по 
отношению к токсическим эффектам триптамина, по-видимаму, можно 
объяснить их способностью в этих дозах активировать МАО. Повышение 
же токсичности триптамина после введения исследуемых соединений в 
больших дозах является результатом торможения МАО. -

В силу предельной технической простоты метод определения токсич
ности триптамина, очевидно, может быть использован для изучения не 
только ингибиторов МАО, но так же и его активаторов. Этим методом 
можно выявить активирующую фазу действия ингибиторов МАО.Сектор фармакологии и биохимии института тонкой органической химии АН Армянской ССР Поступило 27.VI 1962 г.

Ռ. 1Ւ. ՍԱՖՐԱԶղԵԿՅԱՆւրՈՆՈԱՄԻՆՕՔՍհԴԱՋՕհ ԻՆԴԻՐԻՏՈՐՆԵՐԻ ԱՋԴեՑՈԻԹՅՈհՆԸ ՏՐԻՊՏԱՄԻՆԻ ՏՈՔՍԻԿԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ
II. մ փ ո փ ո ւ մ

Նախորդ աշխատություններում մեզ Կաջոդվել էր րացա,այտեչ, որ /- 
(2-մեթիլ ինդոլիլ֊Յ) պրոպիոնաթթվի հիդրադիդի և իպրադիդի (իպրոնիազի ֊ 
դի) ա գդեցու թ յունր առնետների ուդեդի մ ոնոամ ինօ քսիդագա յի ւխա կախ։/ած 
է կենդանուն ներարկվող նյութի դ ո Ա յ/',ր] ե ներգործւէան տևողությունից։ Փոք՛ր 
դոզաների դեպքում ֆերմենտի ակտիվությունն ավելի բարձր էր, քան կոնտ
րոլ փորձերում, իսկ նյութերի մեծ քանակՀերի ներարկում ր առաջացնում էր 
ֆերմենտի ակտիվության արդերս կում ։

Ներկա աշխատության նպատակն է հաստատել այս երկֆազ ադդեցու- 
թլունր ֆ ա ր մ ա կ ո / ո դ ի ա կ ան փորձի պայմաններում մկների մոտ։ Հայտնի է է 
որ ալս կենդանիների մոտ տրիպտամինի տ ո քս ի կա կան ութ յո ւնն ուժեղանում 
Է, եթե նրանց նախօրոք ներմուծված է մ ոն ոամ ինօ քս ի դա դ ա յ ի որևէ ինդիրի- 
տոր։ Հ

Տրիպտամինի ներմուծումից (ն ե րո րովւս յնա յ ին 300 մդյկդ) */շ> 1, 4, և 1 ձ 
մամ առաջ կենդանիներն ստանում էի՛։ 3 եթի/ ինդոլիլ- 3խպրոպիոնաթթվի
հիդրա դիդ (25, 50 և 100 մդյկդ) կամ իպրադիդ (0,1 և 0,25 մդ/կգ) ենթամաշ
կային ճանապարհով։ Կոնտրոլ փորձերում նյութերի փոխարեն ներարկված է 
ֆիզիոլոգիական լուծույթ։ ,

()՝ րան դվա ծ է տրիպտո մինից ՝,ետո կենդանի մնացած մկների թՒՀէ1 
ստադված ս։։(յալներր արտահայտված են պայմանական մ իավորներուԼ։ Նբշ- 
ված է, որ ուսումնասիրված նյութերր փոքր դոզաների դեպքոււք իջեցնում են 
տրիպտամ ին ի տ ոք սի կ ա կ ան ո ւ թ յ ո ւնր, իսկ նրանց մեծ քանակներր , րնդ^ա կա - 
սակր, րարձրա դնում են այն։ նյութերի նկարագրված ա դգե ց ություն ր, րստ երե. 
վույթին, պա քմանավորվ ած է մ ոն Ո ամ ինօ քս ի դա գա յ ի ակտիվության վրա նր- 
րանց երկֆազ ազդեցությամր։ ։
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А. А. ГАРИБЯН, Л. С. ГАМБАРЯН

к ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ двигательного и вестибулярного 
АНАЛИЗАТОРОВ В МЕХАНИЗМАХ СТАТО-КИНЕТИЧЕСКОЙ

КООРДИНАЦИИ

Многолетними экспериментальными исследованиями нами было 
установлено [3], что центральная интеграция двигательного акта скла
дывается из сложного взаимодействия многих анализаторов, удельное 
значение каждого из которых определяется формой и стадией становле
ния движения. Учитывая полианализаторный принцип деятельности 
мозга мы поставили перед собой задачу изучить взаимодействие двига
тельного и вестибулярного анализаторов в механизмах стато-кинетиче
ской координации.

Известно, что собаки, лишенные двух конечностей (одной передней, 
другой задней), быстро учатся ходить на двух точках опоры [13, 14, 
I, 5, 7՜!. При билатеральном разрушении лабиринтов «двуногие» живот
ные полностью утрачивают приобретенную форму локомоции. Однако 
но истечении 3—4 недель они вновь начинают хорошо передвигаться на 
1вух конечностях [3, 5, 9]. Выпадение функции вестибулярного аппарата 
из сложного полнанализаторного механизма стато-кинетической коорди
нации приводит к активации оставшихся сенсорных систем, деятельно
стью которых компенсируется утраченная функция. Можно полагать, и 
на это указывают некоторые данные Ч, 2, 10, 11], что одной из ведущих 
сенсорных систем, обеспечивающих компенсацию вестибулярных нару
шений, является двигательный анализатор. С целью обоснования этого 
представления и было предпринято настоящее исследование.

Методика. Опыты проводились на 20 собаках различного возраста и пила. У всех 
животных производилась перекрестная ампутация передней и задней конечностей, и. 
'осле того как закреплялась приобретенная форма двуногой ходьбы, у них билате
рально разрушались лабиринты. Спустя 4—5 и более недель, когда компенсировались 
'естибулярные нарушения, у одной части собак производилась односторонняя, а у др\- 
ой—двусторонняя экстирпация коркового отдела двигательного анализатора (сигмовид
ных извилин). В некоторых случаях операции производились в обратном порядке: сна
чала осуществлялась экстирпация сигмовидных извилин, а затем билатеральное разру
шение лабиринтов.

У контрольной группы двуногих лабиринтэктомированных собак экстирпировались 
затылочные отделы больших полушарий головного мозга.

По завершении опытов собаки забивались и мозг каждой из них подвергался 
п՛ тологоанатомическому исследованию.

Результаты исследования и обсуждение. Как и в предыдущих иссле
дованиях [3, 4, 5, 6] перекрестная ампутация передней и задней конеч
ностей у собак приводила к стремительной перестройке двигательных 
'звестия XVI, № 11—5
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функций. Выйдя из наркотического состояния, животные поднимались
на оставшиеся ноги и после нескольких «проб и ошибок» быстро осваи
вали новую форму локомоции—ходьбу на двух перекрестно расположен
ных точках опоры. Билатеральная лабиринтэктомия, произведенная по 
способу В. Ф. Ундриц [12], приводила к полной утрате возможности 
стояния и ходьбы на двух ногах. В первые дни животные оказывались 
прикованными к земле. Попытки приподняться на ноги завершались по
терей равновесия и падением. В последующие дни и недели шло непре
рывное улучшение состояния животных. Они вновь научились ходить
Динамика восстановления ункции ходьбы характеризовалась следу
ющим: сначала животные начинали передвигаться ползком или в пол\ 
сидячем положении, затем они начинали ходить на полусогнутых конеч
ностях, опираясь на всю поверхность стопы задней ноги, а через 2—3 
недели бегали на хорошо экстензированных конечностях. Вначале ходь
ба осуществлялась неуклюже, без прежней ловкости, сопровождалась 
покачиванием туловища, головы и потерей равновесия. Для устранения 
качательных движений и поддержания равновесия собаки подходили к 
стене и, упираясь боком о нее, передвигались на хорошо выпрямленных 
ногах. В дальнейшем (через 4—5 недель) все эти явления проходили. 
Животные начинали не только свободно передвигаться по ровной мест
ности, но при некоторых усилиях могли подниматься и спускаться по 
лестнице.

В этой стадии, когда у животных компенсировались лабиринтные
нарушения, у части из них производилась односторонняя экстирпация 
сигмовидной извилины. Как правило, мозговая операция приводила к
утрате животными приобретенной рормI» л ъ ы локомоции.

В первые послеоперационные дни собаки не могли ходить. При по
пытке подняться на ноги сейчас же покачивались и падали. Передвига
лись ползком при помощи ног, культей и даже морды. В последующие 
дни животные приподнимались на вытянутую переднюю конечность, и. 
слегка приподняв таз, отталкивались задней. Однако сделав один два 
шага, теряли равновесие и падали. Для поддержания равновесия собаки 
иногда опирались о землю мордой, создавая третью точку опоры. В на
чале второй недели после мозговой операции животные могли уже при
подниматься на обе конечности, но заднюю держали в полусогнутом 
состоянии. Опираясь на всю стопу этой ноги, собаки уравновешивали 
тело и броском вперед делали один-два шага. Подобная форма передни 
жения завершалась потерей равновесия и падением. Для устранения 
покачивания тела животные приближались к стене и, упираясь тулови
щем о нее, передвигались на хорошо экстензированных конечностях.„

В конце второй недели собаки могли уже передвигаться на двух 
точках опоры (рис. 1), однако и в этой стадии наблюдались нарушения 
лабиринтного характера: покачивание тела, потеря равновесия, непол
ное разгибание ног, движение по неровной траектории. Спустя 3—4 не
дели после мозговбй операции эти нарушения двигательных функции
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компенсировались и животные могли ходить так же ловко, как и до 
повреждения сигмовидной извилины.

В отличие от этого даже двусторонняя экстирпация затылочные 
областей мозговой коры у лабиринтэктомированных собак не приводил; 
к нарушению приобретенной ими формы локомоции. Уже на следующий

Рис. 1. В конце второй недели после экстирпации сигмовидной извилины ле
вого полушария (схема справа) делабиринтированцая собака Вулкан могла хо

ди 1Ь на перекрестно расположенных конечностях.

день после подобной операции животные могли передвигаться на дв\ \ 
конечностях, не выявляя признаков вестибулярных нарушений.

Этот факт с несомненностью говорил о том, что мозговая травм; 
сама по себе не вызывала моторных нарушений. Последние обусловли
вались выпадением специфической функции коркового отдела двигател - 
кого анализатора.

Другая серия опытов осуществлялась так, что у двуногих собак 
сначала разрушалась сигмовидная извилина одного полушария, а затем 
производилась билатеральная лабиринтэктомия. В этих опытах, как и 
в экспериментах Г. Е. Григоряна [8], А. Бете и Е. Фишера Г131 изолиро 
ванное повреждение сигмовидной извилины левого или правого полуша
рия не препятствовало осуществлению двуногой локомоции. На след\ 
ющий день после операции собаки поднимались на ноги и начинали хо
дить. Первые пробы ходьбы отличались некоторой неуклюжестью, свя
занной со слабостью «пораженной» ноги и покачиванием тела (рис. 2).

При более обширном поражении коры, захватывающем нс толью» 
область сигмовидной извилины, но прилегающие к ней отделы, локомо 
торные нарушения двуногих собак с интактными лабиринтами были вы
ражены сильнее. Так, например, Джульбарс, у которого слева были 
Удалены нс только gyr. sigmoid, но и gyr. suprasilvius anterior, gyr. сого 
nalis, а также часть gyr. ectosylvius anterior и gyr. proesplenialis (рис. 3)։



68 А. А. Гарибян, Л. С Гамбарян

на 2—3 день после мозговой операции мог подниматься на полусогнутые 
конечности и передвигаться. Однако ходьба животного сопровождалась 
выраженным покачиванием тела, потерей равновесия и падением. Лишь

Рис. 2 Щенок Рекс. А—после перекрестной ампутации, В—на второй день
после экстир ацни сигмовидной извилин л левого полушария.

Рис. 3. Собака Джульбарс. А- после перекрестной ампутации конечное гей 
В—на 10 день посла мозговой операции (степень повреждения корьгпоказана 

на схемах справа).

на 10 день после мозговой операции Джульбарс мог более или менее 
свободно передвигаться (рис. 3, В). Однако и в этот период, и в после
дующие дни собака не могла ходить на полностью разогнутых коней-
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ностях. Билатеральное разрушение вестибулярного аппарата, произве
денное через два месяца после мозговой операции, привело к полной 
утрате животным возможности ходить. Состояние глубокой моторной 
инвалидности сохранялось в течение первой недели. В конце второй не
дели Джульбарс мог уже приподниматься на переднюю конечность и, 
подталкивая задней, передвигаться; туловище и голова при этом резко 
покачивались, отчего животное теряло равновесие. Для поддержания 
равновесия Джульбарс нередко прибегал к помощи передней культи к 
морды. Такой тип передвижения сохранялся у собаки и спустя пять ме 
сяцев после лабиринтэктомии (рис. 4).

Рис. 4. Собака Джульбарс. Через пять месяцев после лабиринт
эктомии и семь месяцев после мозговой операции.

Следует отметить, что столь выраженное нарушение моторики 
Джульбарса могло быть обусловлено не степенью (размером) удален
ной мозговой ткани как таковой («закон действия массы» по Лешли {16]) .
а выпадением функций корковых проекций сенсорных систем, участвую
щих в полианализаторной регуляции статики и кинетики. В связи с 
этим уместно напомнить, что исследованиями Вальцл и Мануткастл [181. 
Кемпинского [15], Рувальда и Снайдера [17], а также дачными Л. С. I ам- 
баряна, Л. С. Гезаляна, А. А. Гарибян и С. А. Айрапетяна [61 показано, 
что передние отделы теменно височных областей коры имеют ближай
шее отношение к механизмам стато-кинетической координации. В этих 
отделах коры наряду с кожным анализатором располагаются корковые 
проекции вестибулярного аппарата. Разрушение этих мозговых структур 
вместе с сенсомоторной корой и обусловливает более глубокие моторные 
нарушения у делабиринтированных животных.
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В последней серии опытов у лабирииэктомированных двуногих се
ми производилась одномоментная двусторонняя экстирпаиия сигмовид
ных извилин. Мозговая операция приводила к глубоким нарушениям 
локомоторной функции. Собаки утрачивали всякую возможность стоять 

и ходить, сии с трудом переворачивались с бокового положения на жи- 
ют, при попытке приподнять голову или туловище сейчас же свалива- 
1ись от сильного покачивания всего тела. По истечении 7—10 дней не

сколько улучшалось общее состояние животных. Они начинали правиль
но ориентировать тело в пространстве, приподниматься па переднюю 
конечность. В последующие дни собаки начинали опираться и па полу- 
огнутую заднюю конечность. Однако от резкого покачивания тела жи- 
ютные теряли равновесие. Иногда, когда им удавалось уравновесить 
ело, они совершали бросок вперед и падали, сильно ударяясь о пол. В 
•сновном же собаки передвигались ползком или в полусидячем положе- 
ии. Такая степень локомоторных нарушений сохранялась до конца 

наблюдений за животными (6—12 месяцев).
При псверхностном (неполном) разрушении՜ сигмовидных извилин 

двигательные нарушения были выражены менее сильно. Однако и в этом 
случае собаки не могли ходить так, как до мозговой операции. Они 
передвигались на полусогнутых конечностях, опирались на всю поверх
ность стопы задней неги, туловище держали низко и при сильных пока- 
шваниях тела мордой создавали третью точку опоры.

Таким образом, приведенные данные позволяют заключить, что 
.орковые отделы двигательного анализатора играют существенную 
юль в механизмах компенсации вестибулярных нарушений. А это озна
чает, что взаимодействию вестибулярной и прсприсцептивнсй рецепции 
1а кортикальном уровне принадлежит одно из ведущих мест в полиана- 
тизаторнс м механизме стато-кинетической координации.
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Ц. М. АВАКЯН, Г. Т. КАЗАРЯН

ДЕЙСТВИЕ ДИНИТРОФЕНОЛА НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ ПРОРОСТКОВ У1С1А ЕАВА

Действию динитрофенола (ДНФ) на живой организм посвящено О
много работ, в которых авторы рассматривают действие ДНФ на раз
личные стороны обмена веществ. Как известно, ДНФ является ядом 
окислительного фосфорилирования, и его специфическое действие за
ключается в том, что ДНФ переводит окислительное фосфорилированш 
на свободный путь окисления, делая невозможным синтез аценозинтри- 
фосфата (АТФ) из аденозиндифосфата (АДФ) и фосфорной кислоты 
(Н3РО4).

Мысль о возможности свободного и фосфорилирующего окислении 
в дыхательной цепи была высказана [3] еще в 1939 г., но лишь в 1951 — 
1954 гг. опытами Ленинджера и сотр. [13 были получены прямые дока
зательства двух параллельных путей переноса электронов.

Учитывая то обстоятельство, что дыхание — центральное звено об
мена веществ живой клетки, было бы ошибкой пренебречь влиянием 
ДНФ на дыхание и дыхательные системы и считать ДНФ только специ
фическим ядом окислительного фосфорилирования.

Имеющиеся в литературе данные по этому вопросу относятся к об
ласти физиологии животных. В подобных работах авторы рассматри-
вают влияние ДНФ как на процесс окислительного фосфорилирования.31
гак и на биоэлектрические потенциалы (БЭП) в животном организме. 
Ряд авторов отмечает, что действие ДНФ на животный организм, в 
частности, на гигантские аксоны дождевого червя, обратимо. В этом,
по-видимому, большая роль принадлежит центральной нервной системе.

А у растений, как известно, «центральная нервная система не вы
делена в отдельную ткань, и принцип, функция ее распределена, разлита 
по всем клеткам» (И. П. Павлов).

Большинство электрофизиологов считает, что биоэлектрическая ак-
гивность является лучшим показателем, характеризующим функцио
нальное состояние растений и отдельных клеток. Имеются работы, по
называющие связь между фотосинтезом и биоэлектрической активно
стью листа [7]; указывается, что при возрастании интенсивности света
сначала биоэлектрическая активность увеличивается прямо пропорцио
нально интенсивности освещения, затем в области, соответствующей по
рогу светового насыщения фотосинтеза, начинает в той же мере отста
вать от света, что и фотосинтез, и далее все больше выходит из под 
контроля освещения, в соответствии с классической кривой зависимости 
фотосинтеза от интенсивности света [11].



Ряд авторов, пользуясь различными методами, исследовал дей
ствие АТФ. ДНФ, ионов К, Na, Mg, глицерина на биоэлектрическую ак
тивность различных растений, на двигательную реакцию у растений, на 
круговое движение протоплазмы в клетках Nittella. [8, 9, 10]. Приведен- 
ные работы говорят о тесней связи между биоэлектрическими потенциа
лами и обменными процессами, происходящими в растениях.

Наши эксперименты были проведены с целью выявить действие 
ДНФ на биоэлектрические потенциалы в проростках Vicia faba.

Для осуществления этой серин экспериментов была построена спе
циальная экранированная камера, внутри которой смонтирован препа
ровальный стод, на нем собрана специальная установка для регистрации 
биотоксв проростка. Установка состоит из хлорсеребряных электродов, 
плексигласовой камеры с ячейками, в которые наливается вода для пре
дупреждения высыхания проростка во время опыта, и низкочастотного 
электронного осциллографа с кинокамерой, дающей возможность снять 
ответные реакции на пленку. На корневую шейку проростка наклады
вается солевой мостик из 5% NaC։, который служит постоянным раз
дражителем, и на фоне этого постоянного во времени раздражителя мы 
можем видеть изменения БЭП, вызванные химическим агентом. В на-
ших опытах использовались хлорсеребряные электроды [1] (А£А£С1 — 
0,1 ККС1), видоизмененной конструкции, предложенной М. А. Хведе- 
лидзе [2. ։

Расстояние между электродами остается строго постоянным за все 
время опыта и равно 5 см. Штатив, в зажимах которого укреплены 
электроды, имеет макро- и микровинты для плавного подвода электро
дов к испытуемому объекту.

Для выявления изменения БЭП проростков Vicia faba при действии
динитрофенола, были выбраны три концентрации раствора ДНФ:
1) 10 2 М, 2) 10 4 М, 3) 10-* М.

В опытах использовались 2 3-дневные проростки конских бобов. 
До помещения проростка в раствор ДНФ несколько раз регистрировался 
контроль, затем тот же боб помещался в пробирку с определенной кон
центрацией ДНФ. • ՛ _ |ЯИ

По истечении экспозиции, боб вытаскивался из пробирки, 15—30 сек. 
тщательно промывался в воде для удаления ДНФ с поверхности боба, и 
помещался на плексигласовую камеру для измерения биотоков.

Из выбранных концентраций 10* М раствор динитрофенола ока
зался токсичным для проростков с первой же минуты экспозиции.

Остальное концентрации, начиная с 10՜4 М раствора до 10՜* М
раствг ра, оказались оптимальными в известных пределах. При действии 
ДНФ в концентрации 10 1 М раствора на БЭП проростков получалось
постеленное увеличение амплитуды, а на 15 мин. происходил резкий спад 
амплитуды БЭП. ДМИ

При действии ДНФ ь концентрации 10 ~ * М раствора резкое умень
шение амплитуды БЭП произошло на 20 мин. экспозиции.

Как отмечалось выше, ДНФ является ядом окислительного



рилирования, и действуя на этот процесс, он одновременно действует и 
па генерацию БЭП в растительных организмах.

При применении динитрофенола в концентрации 10՜2 М раствора 
наблюдается снижение БЭП до нуля с 1 же мин. Это говорит о том, что 
концентрация ДНФ настолько велика, что энергетический обмен сразу

«V

Рис. 1. Динамика изменения амплитуды БЭП под влиянием ДНФ;
1 — 10՜* М; 2—10՜4 М; 3 — 10՜* М. Стрелкой обозначено дейс!вне

ДНФ,

нарушается, вследствие чего прекращается генерация БЭП. При при
менении ДНФ в концентрации 10 4 М раствора резкое падение потен
циала до нуля наблюдается уже на 15 мин. экспозиции, а в случае, когда 
на проросток действуем динитрофенолом в концентрации 10՜8 М ра
створом резкое падение потенциала происходит на 20 мин. Приведенные 
данные говорят о том, что при уменьшении концентрации ДНФ падение 
потенциала до нуля отодвигается в сторону большей экспозиции.

При действии динитрсфенола медленные колебания начинают рас-
гнгиваться до тех пор, пока не разовьется полное торможение электри
ческой активности проростка.

В условиях глубоко зашедшего торможения действие динитрофено
ла на растительный организм необратимо.

I «боратория биофизики
\рмНИИ земледелия Поступило 24.VI 1963 г.
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Ներկայումս գրականության մեջ չի բացաւլւԼում դինի տրոֆենո >ի ազդԼ 

ցությոլնր տարբեր օրգանիզմների նյ ո։թափոխանակո ւթյան վքաւ Հա յանի Լ,
որ դինիտրոֆեն ոլր հ ան դի սան ում
և որ նա բերում է ֆոսֆորական
ճանապարհի վրա, խս։ փ ան ե լո վ 
ա դենո զին դիֆո սֆա տի ց (ԱԴՖ) և

/, ֆոսֆորական կապերի օքսիդացմ ան թույն, 
կապերի օքսիդացումը ազատ օքս ի դտցմահ
ադենա դինտրիֆոսֆատի (ԱՏՖ֊իվ սինթեզը 
ֆոսֆորական թ թ վի ց ^НзРО^ Ընդունելով

այն հանգամանքը, որ շնչառությունը» հանդիսանում Լ նյութափոխանակու
թյան հիմնական շդթան, սխալ կլիներ բացառել ԴՆՖ֊ի ազդեցությունը շրձւ - 
չ՚ս ռական սիստեմների վրա։

Հայտնի է նաև, որ օրգանիզմներում ա ո աջս։ց ա ծ բիոհ ոսանքները արտա
ցոլում են օրգանիզմի նյութափ ոխ ւսնա կ ության ֆւունկցիոնալ զրութքունր։

ներկա աշխատության մեջ արված է մի փորձ, որը ցույց է տայիս ՂՆՖ֊ի 
ազդեցությունը \|€1Ձ [յԵձ րնդեղենոլմ բ ի ո էլն կտ րա կ ան հ ո ս անքն եր ի դեներս*֊ 
!1ՒաձՒ վըա։ Պ ա րզված է, որ ԴՆՖ֊ի տարբեր կոնցենտրացիաներն ընդեղենի 
2— 3 օրվա ծէած արմատի վրա ազդում են տարրեր ձևով։

Արվում է այն հետևությունը, որ ԴեՖ֊ի ւսզդեգոլ Ա յան մա մանս։ կ բի ոէլեկ֊ 
արական հոսանքներն սկսվում են ձգվել և հավասարվել զերոփւ ^/7 դեւզքոււ) 
Նկատվում է, որ տեղի է ունեցել բ ի ո էլե կ տ րա կ ան ա կտ իւ/ ո ւթ, ւսն արգել ակում
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Գ. Դ. ՍԱՆՈԻԱԱՐՅԱՆԿ11ՎԿԱՍՅԱՆ ՏՆԱՅԻՆ ՃՆ^ՂՈ1«1|ՆԵ14 'ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տնային ճնճղուկներր Հայկական ՍՍՌ֊ոււք և ա ռանձն ա պ ե ս Արարատյան 

Հարթավայրում հանդիսանում են ֆոնա յին ու խիստ սինանտրոպ թռչուններ, 
,սյդ իսկ տեսակետից նրանք իրենցից թե' տեսական և. թե' գործնական մեծ

Հետաքրքրություն են ներկւս յա դնում}
Արարատյան հարթավայրի տնային ճնճղուկների վրայից հավաքված եե

մեծ քանակությամբ տարբեր տեսակի տդեր, փետրակերներ; թիլֆյանի, Ավե ~ 
ուիս յանի և Հովասավւյանի [/] տվյալների համաձայն տնայի!յ ճնճղուկի 
բներից գտնված են լվեր, իսկ Օհանջանյանի [7] տվյաչներով՝ տնային ճնճղուկ
Ներր Երևանի շրջա կայքում կարող 
ղություններ (չումա, տուլարեմիա

են տարածել մի շարք վտանգավոր հիվան- 
և այ ն )։ Հայտնի է, որ Արարատյան հար-

թավայբում բնակավայրնրր միմյանց շատ են մոտ, ուստի տնային ճնճղուկ - 
ներր կարող են տարածել մեկ թռչնաբուծական կամ անասնապահական տրն-

տեսութ յունից մ յասր տարբեր հիւէւսնդություններ ւ

երանք մեխանիկորեն ևս կարող են տարածել ղանաղան հիվանդություն֊ 
ներ, նույն թվում և մարդու՛ Արարատյան հարթավայրի գյուղերում առալժմ 
բարվոք վիճակում չէ կոյուղու հարցր, իսկ ճնճղուկներր լինելով սինանտրոպ,

անարգեչ կե րպով քուջուջ են անում աղբանոցներում, բա կերում, ա յնուհետ և 
կեր են որոնում նույնիսկ տան սլա տշգամ բում, խոհանոցում (եթե դուռր բաց 
Լ)է ջուր խմում լվացարանից։ Այս երևույթներր բազմիցս դիտւէել են ինչպես 
ներ, այնպես էլ տարբեր հեղինակների կողմից [£, 3 և ոլրիշ*]ւ

Տնային ճնճղուկների տնտե սա կան նշանա կութ յունր ւղարզելու նպատա

կով դիտել ենք ինչւղես աոանձին անհատների, ալնւգես էլ երամների սնվելբ 
գաշտե րում, ա յգինե րում ու բանջարանոցներում։ Տարվա տարբեր եղանակ

ներին հավաքվել են քուջերի ու ստամ ոքսնեբի պարունակություններ։ Նրանց 
ձագերի պարանոցն երբ կապելու միջոցով հավաքվել է մեծ քանակությամբ 
կեր։ Պարզվել է, որ տնային ճնճղուկների ձտգերր ձէէի ց դուրս գալու աոաջին 
3 օրր կերակրվում են առաւէելապե ս միջատներով, րստ որում նրանց կազմի 
մեջ գտնվում են ինչպես օգտակար, այնպես էլ վնասակար միջատներ (հիմ֊ 
հականում թրթուրներ)։ ՊարդւԷել է, որ Յ֊րդ օրվանից սկսած սննդի կազմում 
ավելանում է բուսական կերը, այնուհետև 6֊րգ օրվանից ձագերր անցնում 
!ն գրեթե լրիվ բուսական կերի։ Ւսկ բացառիկ դեսլքերում ծնողներր կերա, 
կրրւէում են միջատներով։ ՝

Եովկւսսյան տնային ճնճղուկնև րի կե բա կրմ ւսն ր վերաբերող հաբցերր 
1948—62 թթ» հիմնականում ուսումնասիրվել են Արարատյան հարթավայրի 
պայմա ններում։

Դիտողություններից պարղւէել է, որ ինչպես ձմ ոան ր, այնպես էլ վաղ գաբ. 
հանբ Արարատյան հաբթւսվայբոլմ, իսկ լեռնային շրջաններում էլ ավե\ի ուշ, 
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ճնճղոլկներր հիմնականում սնվում են բնակավայրերում ու նրանց հարող տսւ- 
րածություններում [4]։

Ոմանք ա]ն կա րծ իքին են, որ նրանք «սանիտարների» ղեր են կատա֊

րում հավաքելով կերի մն ա ց ո ր դնե ր г Դա, ի *արկե,  խարուսիկ է ե առաջի)/

* "(7 սա եր ի էխասվԱքծու թյան աստիճանը որոշվել Հ հետե յա լ ձեով. մեկ հե կաա ր "յ^՚՚ւ 

•4սւրրեր մասերից ք Ь ա ր վ ե յ կ 5 ֊ ակաՆ ծառ։ Տքլրա^անչյու ր ծաո րամա^ւվել է երեք մասի՛

հայացքից է այդպես թվում։ 
երբ այդ թռչունները քուջուջ

/’ նշ «սանիտարի» մասին կարող է խոսք յինել,

անելով որոշ դյուզերում, ուղղակի մարդու կամ

կեն դանոլ կղանքի մեջ, իսկ քաղաքներում' աղբանոցներում ու. բակերում, թր ո - 
շում■֊ կ անղնում են պատշդամբն երում ղտնվող 
սնն ղամ թ ե րք փախցնում, այնուհետև ջուր են 

սեղաններին, երբեմն 
խմում ջրի ծ ո բա կից ,

այնտեղից 
եթե այղ-

պիսին կա շրջակայքում. պարզ է, որ այդ նույն տեղերի հետ անմ իջա կան շր- 
փում ունի մարղր։ Ամենոլրեք տնային ճնճղուկը մարդու «ուղեկիցն» է և այն 
էչ ո ՝ ԲաՐՒ ոլղ^^Ւյը։

Անմ իջական դիտ ողութ յուննե րր ցույց են տալիս, որ դարնանք տնային 
ճննղ ու կներր ոչ մեծ խմբերով կտցահարում են ծառերի բողբոջներր։ ճնճդ ուկ -

ներից առանձնապես շատ են տուժում տանձենիները, այղ եր/յ ույթր առաջին
անդամ մեր կողմից դիտվել է Ե ի բո վա կան ում 1954 թվականին, որտեղ մեկ 
ծառի եզրային ճյուղերի 1 մ֊ վրա հաշված բողբոջնե րի քանակից կտցահար

ված էր 45 տոկոսր։ Տեղացիների պատմելով' դա բացառիկ երևույթ չէ, այղ 
բանում մենք համոզւէեցինք հետադա տ արինե րին' 1957, 1958, 1960 թթ. մեր 
կատարած ղի տ ո դ ո լ թ յունն ե ր ի ց լ Պարզվել է, որ մոտ 25— 40% ցնկնում է տան
ձենու բերքատվությունը, նայած թե տվյալ վա յրում ճնճղոլկնե րի համաւ 
բնադրման որքա՛ն հարմար տեղեր են եղել։

Պարզվել է, „ր Երևանի շրջակայքում, իջմ իա ծնի, Հոկտեմբերյանի, Ար֊ 
տաշատի, Վեղոլ շրջաններում տնային ճնճղուկն ե ր ր վնա սում են բալենու, կե

ռասենու, սալորենու, խնձորենու, ծիրանենու, թթենու և մասամբ էլ դեղձենու 
բողբոջներին ու ծա զիկներին։

Տնային ճնճղուկները ավելի շատ վնասում են ծառերի եզրային ճյուղերի

բողբոջներին, իսկ միջին մասում ղտնվող ճյուղերը ղրեթե անվւաս են մնում՛- 
Գարնանը բալենու բողբոջնե րր տնսպին ճնճղուկների կողմից վնա սվում 

են 8—10% ֊ով, կեռասենու բողբոջները 10—12%.ով, ծիրանենու բողբոջները 
15—16%.ով, թրենոլ բողբոջներր' 20— 25", -ով և դեղձենու րոդբոջներր' 1 — 
5%-ով։ М

Արարատյան հարթավայրում րյ ա րն ան ր տնային են ճ ղո լ1քն ե ր ր մ եձ ւ^նաս 
են Կասցնում նաև խաղողի այդիների՚յ, կտցահարելով վաղի բողբոջները։

/սադոդի ա յդինե րին հասցվող վնասը ավելի դա յտուն է արտահայտվում 
Արտաշատի և Վեղու շրջւսննե ր ի կ ո լ տն տ ե ս ո ւթ յուննե ր ո ւ մ ու սովխո դնե րում — 
,լ> յն հասնում է 15 — 25 % ֊ ի ։ Մեզ թվում է, որ վերոհիշյալ վայրերում տնային 
ճնճղուկների կողմից խաղողի ա յղ ին ե րին հասցվող վն ա ս ի ա լ դսլ ի սի ա ս տ իճանլ՛ 
պայմանավորվում է նաև նրանով, որ սպդիներր դյուզերից մոտ են ղտնվում, 
ա յղինե րում կան առանձին բրիդազաների կամ մ ան կ ա մ ս ո ւ ր ֊ մ ան կ ա պ ա ր տ ե դ - 
ների Կամար կա ոուցվա ծ տներ։ Հաճախ են հ անղիպում հին կիստվեր տնակ' 

9Ա քն Ո է հ ե տ ե յո в ր ա ք։ ս/Նտ յո л ր 1/3 մասու֊մ 1 ։1՝-ոլւք թՆղ պրկված ճյուպեր/է վրա հաշվվեք

վհատված (կերված) րոպրո 9ն երի րանսէկըէ
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Ներ, որոնց պատերի վրա, կտուբների տակ կան բազմաթիվ ճեղքեր։ Այդպիսի 
շինությունները և փլատակները բարենպաստ պ ա (մ աննե ր են ստեղծում տնա 
ւին ճնճղուկների բազմացման համար1

ԿիբուԷի անվան սովխոզի խաղողի այդինեբում գտնվող մի ա յդպի սի տան 
պատերի և կտուրի ճե գրերում հայտնաբերված Ւ 125 բույն։ Տնային ճնճղուկ
ների տն տեսա կան նշանակությունը պա րղելոլ Նպատակով 1948 — 62 թթ. Արա֊ 
բաս։ յան հարթավայրի տարբեր շրջաննե րից որսացեք են 4500 տնային ճնճղուկ - 
ներ։ Վերցվել են նրանց քուջերի ու ստամ ո թսների պ ա բո ւն ա կո ւթ յո լնն ե ր ր ե 
խմբավորվել րստ ս ե զ ոնն ե ր ի ։

Ա ղ J ո լ. ս ա կ է
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5

'հերի էքսացո րդնե ր։ I‘iitn ilinti ցո ըգնե րի հնարս 
Orthoptera, Coleoptera Ilymenoptera ե երկ

11 Լ եղել որոշել միայն կաբգր 
ճնճղուկի բե բանից' PllXtOFlO-

mus variabiliS' Հավանական է, որ վերջինները տանում է ին ձագերի 'ւամսէլո
Օազի ստամոքսներիդ ու քուջերից .վերցված կերից, Արարատյան հարթա

վայրի տարբեր բնակավայրերից ու այգիներից, բնադրման շրջանում, ձա֊ 
՛թ՛րի պարանոցները կապելու միջոցով 1948 — 62 թթ- ընթացքում Տավաքել 
ենք կովկասյան տնային Ճնճղուկի 1150 ձաւլեբից 23-000 կերային միավոր
Ջազերի կերը վերգրվել Լ օրական երկու անգամ։ Ջազերի բնային կյաԼւքի 

վերջին 2 — 3 օբբ կեր չի վերցվեր
Աղյուսակ 2-ում նշված 350 բներից 215֊ ր եղել են տների պատերի ճեղ

քերում, 24 բույն գաոիթափ տեղերում' գետն ի մեջ, 111 բույն խազողի այգի
ներում եղած ծառերի վրա, որից 89 բույն բարդիների, 10 բույն տանձենիների 
և 12 բույն ծ ի րան ենին ե ր ի վրա։

Բնա կա վա լ բեր ի դ 3,5 կ մ - ի ց ավելի հեռու վայրերում տնային ճնճղուկի

Դիտողությունները ցույց են տվել, // ր տնային ճնճղուկնե րն սկսում են 
մասսայաբար ցորենի ղաշտերը հաճախել մայիսից, այսինքն երբ Արարատ

յան հարթավայրում ցորենը կաթնամոմային վիճակում է գտնվում։ Ցորենով 
սնվում են հա սա կաւէո ր ճնճղուկները և միաժամանակ կերակրում ձագերին։
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յին ճնճղուկների Հաղերի ւղ ա ր ան ո րյն ե ր ր կապելու միհոէյով հսւ 

էկական աղյուսակ ( 1U օր, օրական 2 ան ղ ա ւՀ*  1150 ձաղերիղ)

Չ հերի հ էսՆ ղ[ւ պւէւսն

ք1 ե նղսՀնmlfiuՆ կեր կւոՆ կ^[9
ւո ո

կԼնրյսւ-

ն) — Ara-
neida........................................

Հաւոկող ուղղաթևեր քհա- 
սուն)—Sanatoria (Օր- 
thopiera)........................

& յրի ղներ {հասուն) — G fy 1՜ 
loaea ...................................

Կիսակարծրաթևեր ( հա
սո ւն) — Heteroptera • • 

հարծրաթևեր {հասուն և 
թրթուր) — Coieoptera • 

ե րև ակերներ (C ա սու. Ն ) —
Chrysomelidae ....

. 1Լո •)ո ւ յ in է ւոերևսւյիՆ ե ր֊ 
կարա կնճիթ ք թ ր թ ու ր )---

Phy tonomus variabtlis

Meloidae (հԱքԱՈԼ.ն) . . .

Թաղանթաթևեր ք հա
սուն)—Hymenoptera •

երկթև ավորն ե ր 
թո. ր) — Diptera

Թ ե փ ո լ կ ա թևեր

(Ppp-

(Ppp՝
թո,.ր)— Lepidoptera •

41

218

196

68

835

47

85

461

412

198

961

Ցորեն ?րէէյ<711րՈ

• քքաղղր այլ
Gramineae • •

Ւ>Ոէ թ—Mortis

Սիզախոտ— Phleum •

երք. մասե ր

Լավակորեկ Echinochloa

^Ւր ան են ո լ. պաղի մասեր֊
Armeniaca vulgaris M.

I՝ ա I և կեռաս —Cerasus 
vulgaris և avium Լ. •

7?3

5732

3177

3866

1512

1462

1387

895

1183

234

3

հրամներամ գտնվող ճնճղուկների թիվր °րեգօր ավե լանում Էւ 3ուրարան չյա.» 
երամում կարելի Լ հաշվել հազարավոր անհա տներ։

Մեկ ղույդ ճնճղուկր յուրարանչյար անգամ կարող է ուտել և ձագերի 
համար տանել 1—2 ղ գորեն, իսկ մ ե կ օրվա րնթագքում մեկ զույգ ճնճղուկր 
ձագերի .ամար կեր Լ րերում մ ո տ 200 անգամ։ Զսւգերի կերի մոտ 39,75%֊1՛ 
կ ագմոլմ Լ հատիկր, իսկ րն գհ ան ու ր սնն գ ի մեշ րուսական կերր ամրողջու֊ 
թյամր վերգրած կաղմում Լ 84,69%։

Ւնչպես երևում է աղյուսակ 3~իգ, ա մ ո ան ամիսներին տնային ճնճղուկնե

րի կերային կազմում հի մնա կան տեղր գրավում Լ գորենր' 36։96%9 ապա 
կե ր աիւո տ երի և այլ հա ղա լլգի սերմերր' 28—30%, ծ ա ո ա պ տ ո լ ղն ե ր ր 18 — 19%։ 
երր խաղողն սկսում է հալյունանա/, ճնճգ ուկներր մասսայարար ւիչագնամ 
են, կտգահա րե լաէ այն։ Կտգահարեւուգ հետո մեղաներր [րիվ ծծամ-չորագ 
նամ են խաղողի ,ատիկր, այնպես որ վնասված տեղերում մնում Լ միայն 
խաղողի չորագած հատիկի մաշկր, կամ երրեմն խւսղոդի վիրավորված հա- 
րսւնր <( ողկույգրս, ա մ րողշաէին ւիսւում է և հնարավոր չի լինում հավարե՛։

Ամոանր տնային ճնճղոլկնե րի կերային կագմոլւք մոլախոտերի սերմերը է 
կամ ոչ կարևոր տնտեսական նշտնակաթլան ոլնեգող րույսերի սերմերր չնչին 
տոկոս են կազմում (աղ, 3)։
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1Լ դ J ո Լ ս ա կ 3
Տնայթն m ն a դո ւ կ ն ե ր ի կերած բույսերը Արսւրատյան հարթավայրում ամոաՂւր ('հոլՆի ս^օդոս—

ւոոս J 1234 քուլերի և ստամոքսներն}

երի մասերի անունը

տ ե դանքի\ան դիպման *> ա ճ ա /ս ա կ ա*հ ո լթ յ ո ւն ր րստ

ճորեն—Triticum..................................

թութ֊ MOfUS........................................

Երեքնուկ TrifoliUm • • • • •

Կե ո ա ս և բալ —Census vulgaris
4 avium Լ.............................

273

82

22

120

Առվույտի սերմ--- MC(JiC<lgO ՏՅ-
tiva Լ....................................

Հաէքւսղղ[> այէ սերմեր—Gnmi՜ 
neae..........................................................

Խոզանուկ—Setaria............................

Հավակորեկ -Echinochloa • • •

ity/rւսնԼնոլ պտղի Hh ա rj n րդ~
ներ - Armeniaca vulgaiis Լ. •

Մ ատի tnեղ — Poligonum . . • •

Խաղող—Vitis vinifera Լ. • • •
Եղեսպակ — SalviO...................................

Հավակատար—A Ill3 f J Ո էhUS

/7 իդա խո in (սերմ) — Phleum • •

IIէսդ ա ի» ոտ (սերմ) — Chenopo
dium  

Սորղո- SorgilUni...................................

կ ա տ վա դա ղձ (սերմ)—Nepeta • *

Եղան լեզու (սերմ) — PlilHtdgO • 

քՒոմերիա (սերմ)—Roerneria ’

65

42

12

48

68

15

45

4

4

2

3

12

5

98

115

83

75

28

21

65

56

74

16

108

22

6

15

5

18

5

2

62

46

35

720 1153 I

12 255

62 202

195

89

52

34

64

110

48:

22

24

189

122

169

168

142

141

108

75

59

41

31

26

18

14

11

36,97 

8,18

6,48

6,26

6,06

3,91 

5,42

5,38

4,55 

4,52

3,47

2,40 

1.87

1,32

1,00 

0,83 

0,58 

0,45 

0,35

խփված է 
խ աղող 
ուտ ե I ի ս , 

կամ խա~ 
դոդի ա յ~ 

Q ում

4

8

2

4

7

Ամռանը 1234 քուջերից և ստամոքսներից 87-ի մեջ եղել են քիչ քանա
կությամբ միջատների մնացորդներ, որոնք պատկանում են Օրէհօթէ€րՋ, Շօ16֊ 
ՕթէՇՐՅ և Ւ^րՈԸՈՕթէշրՅ կարգերին։ Իսկ նրանցից 12 ստամոքսի մեջ հայտնա

բերված են զատիկներ։ '
Միանգամայն ակնհայտ է, որ, թեպետ ամռան ամիսներին տնային ճրնճ- 

ղոլկներր որոշ չափով օգուտ են տայիս, սակայն այգ օգոլտր համեմատած 
նրանց հասցրած վնասի հետ, նույնիսկ արժանի չէ հիշատակության,

1948 — 1962 թթ. ամռան ամիսներին, էջմիածնի, Հոկտեմբերյանի և Ար
ևաշատի շրջաններում կատարված է տնային ճնճղուկների կողմից ցորենի 
դաշտերին հասցված վնասի հաշվառում, Մեկ հեկտար տարածության վրա 
ընտրված է եղել 5 տարրեր տեղամասեր, յուրաքանչյուր 1 մ2 տարածս,- 
թյամր, բոլոր 5 տեղամասերում որոշվել { հասցված վնասի տոկոսր և հան- 
վեյ միջին թվարանականր, Պարզվել է, որ վերոհիշյալ շրջանների մեկ հեկ

տար ցանքատարածությունում տնային ճնճղուկների հասցրած վնասր կագմոլմ 

I. 20— 35°/0,
HdsecTHH XVI, № 11—6
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Համեմատաբար շատ են վն 
տ ա բա ծ ո լթ յ ո ւնն ե ր ր և, հատկաւ

ասվում բնակավայրերին մոտ գտնվող ցանքա֊ 
գես, նրանց ե գրային մասերը։ Դեպի ղտշտԿ

խորքը հասցված վնասի տոկոսր աստիճանաբար նվաղում է։ Առանձնապե

շատ են տուժում բորենի փոքր ցան քա տա րածութ յոլննե րր, իսկ ս ահմ անափակ 
փորձաղաշտերում, որոնք փոքր տա րածութ յուն են գրավում, գրեթե հնարավոր

չէ արղյունք ստանար

Աշ'։անր Արարատյան հարթավայրում տնային ճնճղուկներր սնվում են 
բ ույս ե ր ի սերմերով ու ցորեն ի հատիկներով։ Մինչև 1950 թ, կատ արված գի֊

տողություններր ցույց են տվել, որ նրանք մեծ երամնե րով հ աճա իւ ակի լի

նում են բրնձի ղաշտերում և սնվում բրինձով։ Աշնանը տնային ճնճղուկների 
համար որպես հիմնական կեր հանղիսանում է խաղողը։

ճնճղուկների քուջերից ու ստամոքսներից ստացված նյութերը չեն կարող 
տալ խ ւս ղողին հասցված վնասի լ ր ի վ պա տկերը, որովհետև այն հիմնա կանում

հեղուկ է և մարսվում է շատ կարճ ժամանակամիջոցում։ Եթե քուջում կամ

բերանում հայտնաբերվել են խաղողի մնացորղներ, կնշանակի թոչունր խրփ֊ 
ված է ուտելուց անմ իջաւգե ս հետո։ Խաղողին հասցված վնասի մասին շատ

//£ քիչ տեղեկություններ են ստացված տեսողական 
ջոցով,

ղիտողությունների մի

Տնային ճնճղուկներն րնղոլնա կ են հսկա յա կան երամներով հա րձւսկվել 
խտղողի այգիների վր ա: Ինչպես ցանքատարածություններում, այնպես էլ այ

գիներում, ավելի շատ են տուժում այգու եղրալին վազերը։ Մեծ այգիների 
խորքում գտնվող վաղերը ավե ի քիչ են տուժում։ Որոշելու համար, թե որ

քան է տնային ճնճղուկների կողմից խաղողին հասցվող վնասի չափր, 1948 — 
1962 թթ. Արարատյան հարթավայրի մի քանի տեղերում կա տա րե լ ենք հաշվս։- 
րւում 1 Պարղվել է, որ բնակավայրերից մինչև 1 կմ հեռավորութքան վրա գրտ 
նրվող խաղողի այղիներու։! տնային ճնճղուկներր ոչնչացնում են խաղողի բեր

քի 50—60%֊ր, իսկ այգիների ե գրային մ ւս սերոլմ' ամբողջությամբ։ Այս երե֊ 
վո*֊յթր  ավելի ակնաոոլ է ղսւրձել վերջին ւոարիների ընթացքում։

* Հ ա ո 1 ա ե I / Հ ո 1յ էո հ մ ր Լ ր յ սՀե ի ր ո ք քս ո պ ո ւ֊մ ք Ս.ր շրր' չո 4.
•/. էաթու I -ա/փոււ!ւ Թաքթրաքի ս * խ ողո ւ մ, յուրյո ււէ է ք* սւ ղթամ յ ան ու֊մ 9 սիրովի

»քան սա!քէէովՈլմ և Հորթհ այւյքՀե երմւ

Օն ակա վայրերից 2— 4 կմ հեռավորությւսն վրա տնային ճնճղուկները խա

ղողին փասում են 10 — 28'^-ով։ Դիտողությունները ցույց են տվել, որ հա- 
ւ) ե։) ատաբար շատմ>ն տուժում վաղա 'աս ո։ լարային սիստեմով մշակվող խա

ղող.։ ե րր ։

1962 թ. օ ղո ս տ ո ս ին և սեպտեմբերին Երևանի պետական համալսարանի

ո ւսո ւմն ա ֊ օժ ան ղ ա կ տնտեսությունում կտտա առումն ե րի ց պարզ

վեց, որ լարային սիստեմով մշա կելոլ գեպքում խւսղողր 1,5 անղւսմ ավելի 
է տուժոււե քան թմըային ձևով մշա կելոլ գեպքում, իսկ թառմաները տուժում 
են 80 —90^-ով։

Աշնանը Ճնճղուկները սնվում են ՂԴտ1Ւ քանա կութ յամր վայրի բույսերի 
սերմերով, գրանցիր, հիմնականում, հավակորեկով, որր մ շտկված ղաշտերում 
շատ քիչ է քինա մ։

Աշնան ամիսներին 1206 ճնճղուկների քուջերից ու ստամոքսներից միայն 
ստամոքսոէմ է եղել միջատների մնացորղներ Օօ1(?Օթէ61՜3 կարղից:
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Տնային ճնճղուկների կերած բույսերը Արարատ յան հարթավայրով 

րեր (ըստ ՍՕՏ ստամոքսների )
և մր ե ր * հ ո կա Լ մ -

երի էք աււ Լ րի անոէ-նը

1 ւս ճ Աք խ ւս կ Ա/Ն Ո է թյունր
ր ստ տեղանրի

Հանրխպւքան

18,25

15,85

12,54

12,29

9,04

7,81

7,17

6,68

6,61

2,04

1,72

Հավա կորեկ (սԼրմյ — Ըշհւոօշհւօո...................
Ցորեն (հատիկ)— 7ր1է1ԸԱրՈ..............................
Հացաղզիներ--- ՕրՏՈւյՈՋՋՇ...............................
Աովու յտի սերմ — ձ16է11ՉՅ£Օ ՏՁէԱ՚Յ Լ. • • •
Խաղող-7ատ ¥1Ո|ք6րՋ Լ................................
Մ Ա9սւիտեղ-₽Օ1էյ*ՕՈԱրՈ ..............................

Ա7»ո<օ^ր —րոէ)քՅՈէհԱՏ ......................
Խոզանա կ--- ՏՇէՋՈՅ...........................................
Երեքնուկ-7ր|քօ11ԱրՈ......................................
Պսմիղոր--- ԼյէՕբէ՚րՏյԸԱա 6ՏէԱ1ժՈէՍՈ1 • • • •

Սիզախոտ— ?հ16ԱՈ1.................................................

185

298

72

152

105

22

25

27

6

182

35

165

114

174

34

28

62

71

11

32

64

14

46

18

12

19

15

12'

4

122

142

104

95

195

174

107

96

25

11

563

489

387

379

279

241

221

206

204

63

53

րստ

Ձմռան ամիսներին տնային ճնճղուկները մեծ երամներով կոլտա կվում ե՛ս 
բնա 
տարրեր տեղերում սնվելու տեսակետից հսւրմարվում են տվյալ միջավայրին.•

Արարատյ ան հարթավայրի կոլտնտեսությունների ու սովխոզների անաս

նապահական ֆև րմ անե րի մոտ ճնճղուկներր հ իմնականում սնվում են այն 
խոտերի սերմերով, որոնր կան տվյալ ֆերմայում, առավոտից երեկո քուջուջ 
անելով ցեղերի մոտ։ Նրանք շատ են սիրում քուջուջ անել ձիու աղբի մեջ և 
այնտեղից հանել հատիկների մնա ցորդներ։

Թռչնաբուծական ֆերմաներում ու ֆաբրիկաներում ( Երևան, էջմիածին) 
հավե րին կերա կրելու ժամանակ ցիտված է, որ ամեն անգամ կերի Վրա հազա֊ 
րավոր ճնճղուկներ են հարձակվում։ Մոտավորապես ‘.աչվեչ ենք յուրաքան

չյուր ֆաբրիկայի բակերում 25 — 30 հագար տնային ճնճղուկներ։ !ւ'ի ս տ նվա

զեցրած տւէյալներով, եթե յուրաքանչյուր ճնճղուկ օրական 10 գրամ կեր րն֊ 
դունի, ապա դա նշանակում է օրական ֆաբրիկայից տանել 250— 300 կդ կեր, 
չհաշված այն եարիրը> ոխ նրանք մեկ տեղից մյուսն են տեղափոխում գյու- 
ղատնտեսական կենդանիների և մարդկանց ներքին ու արտաքին պարազիտ

ներ [2, 5, Տ]»
Տնային ճնճղուկների օգտակար գործունեությունը համեմատաբար ավելա 

նում է ձմռան սկղբին և վերջին, երբ բնակավայրերի շրջակայքի չմշակված կամ 
ոչ ւավ մշակված դաշտեբում նրանք որոշ մոլախոտերի սերմեր են ուտում։

Աղյուսակ 5 ֊ում բերված են տվյալներ տնային ճնճղուկների ձմեռային 
կերակրման վերա բե րյա լ։

Օացի աղյուսակ 5֊ում նշված կերերից, ինչպես հայտնի է, տնա լին ճրնճ 
գուկնեբր ձմոանր սնվում են մարդկանց սեղանի ավելցուկներով, որոնք երբեմո
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Տնա յէ ե ձն ս ղ ո լէյ հ ե ր է 1< !■ ր ա ծ ր ո 4֊ յ ր/ ե ր ր 1Լր ա թա տ յսւն հար ԷՅ ս 

րե ր֊հ ու.Ն վ ա ր ֊ փ ե տ րվա ր } (ըստ 1310 քոԼ-Հերէ ե

/*ու. յսե ր ի մա ս երք,

Հան ղի պման հ ա ճ ա խ ա կ ան ո է թ յ ո ւ_ն ր ըստ սւ հ ղսէ ն?Ւ

ձւքոանր (ղԼկւոեմ- 

նհրի)

Ց„րԼ.Ն— ?ր1է1ՇԱրՈ....................................
Հավակորեկ-£(?հ1Ո0Ըհ103.........................

Առվույտ է սերմ--- *\1 տյէ€3<10 Տ3է|73 Լ.
Հաց ւսդղի սերմեր—ճրձՈ\\Հ\ՇձՇ • • • •

Հավա կատար — ՀրոՅրՅոէհստ................
Ծ ա ւո ի ւոեղ-Րօ1յջօոսա........................
թելողի սերմ-ԸհէոօթՅմւսրո • • • • 
Եգիպտացորեն---£ՇՅ քՈ&1Տ Լ. ....
Խոպանուկ-ՏէէՅրէՋ...............................
Գարի--- հօրւԽսա Լ.................

Հ ի №յ ա էյա- 
նամ 7ե1ր 

Սէ հ է(ր ե ր ի 
սՀի դրին 

և փ ե տր -
V•«/»/» 

հերքին

402 18 ' 6 133 649 20,68

212 381 41 75 509 16,22

398 10 12 28 448 14,28

364 58 12 434 13,83

184 11 24 219 6,98

187 21 64 272 8,67

195 9 4 208 6,62

142 142 4,52

131 8 2 141 4,50

116 116 3,70

անփութորեն թափվում են չծածկվող աղբանոցներում կամ բակերում և դրա֊

նով իսկ նպաստում նրանց բարեհաջող ձմ եռելուն ։

Ելնե ով տարիների ընթացքում կատարված 
արդյունքներից, կարոդ ենք ասել, որ Արարատյան

ուսում ւասիրությ ունների 
հ արթ ավա յրում կովկա ս ■

յան տնային ճնճդ ուկներն ընդհանուր առմամբ խիստ վնասակար թռչուններ

են, որոնց պետք է ոչնչացնել, կամ, առնվազն, խիստ սա հ մ անա փ ա կե լ նրանց 
քանակական աճր։ Այղ նպատակով առաջարկում ենք պարտադիր կերպով ծե֊ 
փե գյուղերում և այդիներոլմ այն շենքերի պատերի ճեղքերր, որոնք հարմար

տեղեր են ճնճղուկների բնադրման համար։

19 6 2 թվականին, պայքարի քիմիական միջոցներ մշտկելու նպատակով, 
երևանի պետական համալաարանին պատկանող Նորքի ա (դիներում կատարեք 
ենք մի շարք լաբորատոր փորձեր, օգտադործելով Տճ՜ի, ֆտորացետատ-

ներր և ֆտորացետամիդր։

Լաբորատոր փորձերի ա ր դյ ո ւնքնե րն ստուգվել են նաև արտադրության

մեջ Համալսարանի ո ւս ո ւմն ա ֊ օ մ ան դա կ տնտեսությունում (Նորա գյուղ),

'•ում յանի շրջանի Թա դա գյուղում և այլ տեղերում։ Արդյունքներր մ իանդամ ա յն

գոհացուցիչ են։

Կովկասյան տնային ճնճղուկների ոչնչացման հետ կապված մեր կտտա֊

րած լաբորատոր փորձերըէ ինչպես և արտադրության մեջ կիրառված նյութերի

նախնական տվյաՀեերր կտրվեն առանձին։

Երե աՆէ տ ե տ ւս եան

»ա էք ալսարան է 1ւենս արանական Ստացվել է 20. XI է962 թ

Շ ա -

ֆակ ութո ե տ
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Г. Г. МАНУЧАРЯН

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАВКАЗСКОГО 
ДОМОВОГО ВОРОБЬЯ

Резюме

Проведенные нами наблюдения показали, что домовые воробьи во 
все времена года являются вредителями сельского хозяйства. Весной они 
питаются как остатками семян, так и почками и цветами различных де
ревьев, что составляет более 94% от их общего корма. Птенцы вскарм
ливаются и насекомыми (15,31% от общего корма).

Процент вердоносности домовых воробьев к осени увеличивается, 
их количество удваивается и даже утраивается за счет размножения. 
Выяснилось, что растительный корм, принимаемый птенцами, составляет 
<34,69% общей пищи, из коих 29,43% зерна пшеницы, а остальной про
цент составляют зерна и семена других растений и плоды.

Количество зернового корма летающих домовых воробьев возра
стает в летние месяцы, причем 36,96% от всего корма составляет пшеница. 
В Араратской равнине воробьи снижают урожай пшеницы на 20—35%.

На расстоянии 1 км .от населенных пунктов домовые воробьи сни
жают урожай винограда на 50—60%; особенно страдают скороспелые 
сорта. С отдалением от населенных пунктов вглубь сада отмечается за
метное понижение наносимого вреда.

Больше всего страдают виноградники, образующие беседки (80— 
90%)» несколько меньше страдает урожай при шпалерной системе, срав
нительно меньше страдает культура в расстил.

Зимой в кормовой состав домовых воробьев входят также большое 
количество семян сорняков. На первый взгляд это может показаться 
полезным явлением. Однако следует учесть то, что зимой вся Арарат
ская равнина бывает покрыта снегом и воробьи питаются фактически 
кормом, предназначенным скоту. В этом аспекте вопрос о «полезности» 
домовых воробьев теряет свой смысл, а если говорить об их пользе, то 
с оговоркой.

Долголетние наблюдения позволяют нам сделать вывод, что кав
казские домовые воробьи в Араратской равнине являются вредителями 
и должны подвергаться истреблению или резкому сокращению их чис
ленности.
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ԴԻՏԱԿԱՆ ԻՆ1ՈՐՄԱ8ԻԱ
I.. Ա. ՕՐՐԵԼՈԻ ԱՆՎԱՆ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԸ

Հոկտեմբերի է—4 • ը Երևանում տեղի ունեցավ Լ. Ա* Օրրելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստի
տուտի ղի տա կան նստաշրջանը, նվիրված ՀՍՍ1Ւ ԳԱ ակադեմիկոս, ՍՍՌՄ ԳԱ թ ղթա կից • ան դա մ, 
ինստիտուտի դիտական խորհրդատու էդրաս Հ ա ս րա թ յան ի ծննդյան 60-ամյակինէ

Մեծ գիտնական Ւ, Պ, Պավլովի տաղանդավոր աշակերտ կղրաս Հասրաթյանի անունր ՚վաղուց 
/, մտել սովետական խո շորա դույն ֆիզիոլոգների Համաստեղության մեջ։ Այդ պատճառով էլ 
//արմանալի էԼրլ որ կազմակերպված նստաշրջանին մասնակցելու Համար Միության տարբեր
քաղաքներից Երևան էին ժամանել բազմաթիվ ֆիզիոլոգներ/

Նստաշրջանը ներած ա կան Հակիրճ խոսքով բացեց ՀՍՍՌ ԳԱ պրեզիդենտ, ակադեմիկոս

է Հ. Հասրաթյանի կյանքի և դիտական զ ո ր ծունե ու թ յան մասին ղե կուցումով հանդես եկավ
Լ. Ա. Օրրելու անվան ֆիդիպոգիայի ինստիտուտի դիտական ղեկավար, ՀՍՍՌ Դ1Լ թ ղթտ կ ից -

անդամ պրոֆ. Ա. Ւ, Հարամ յանրէ
Նստաշրջանում, է. Ա. Օրրելու անվան ֆիզիոլոգիա յի ինստիտուտի, Երևանի մի շարք 

ՍՕՒՀ֊եր ի ամբիոնների ա շի, ա տա կիցն ե ր ի, ինչպես նաև ժամանած հյուրերի կողմից կարդացվե
ցին ավելի քան 28 զեկուցումներ, նվիրված արզի նեյրոֆիգիոլոդիա յի զանագան հարցերին։

Վ. Ն. Չեռնիդովսկոլ ղեկ,, լցման մեջ ներկայացվեց րնդարձակ փորձարարական նյութ, 
նվիրված կե դևա - րն դե ր ա յին հ ա րա բե րո ՚ թ յ ունն ե ր ի կառուցվածքային և ֆիզիոլոգիական հիմքերին։ 
զեկուցման մեջ այն միտքն է արտահայտվում, որ առբերիչ կաոուցվածքների կեղևային Ներկա- 
ւ ա ցուց լական զոնաները կարող են դիտվել նաև, որպես արտատար կաոուցվա ծք-ե ր , Այստեղ 
• արց 4 դրվում նաև այն մասին, որ կեղևում րնդերային ֆունկցիաների կետային տեղակայումս 

ոչ միայն չի կարելի հակադրել դինամիկ տեդակայմանր, այլև դրանք միմյանց լրացնում են։
Դ. Ա. Բիըչուկովը իր զեկուցումը նվիրեց բարձր նյարդային դո ր ծ ուն եո թ յան Հքիզիպոդիա- ր/ր վիճե/ի հարցերից մէկին՝ ժամանակավոր կապերի դա սա բա Ժանմ անրէ Հեղինակը մանրա

մասնորեն կանդ առնելով պայմանական կապերի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների 
վրա, նշեց այն սկզբունքային տարբերությունները, որոնք զոյութ յուն ունեն վերջինների և պայ
մանական ռեֆլեքսի- որպես ավելի ամբողջական ու որակապես բարձր ռեակցիայի միջև։

Գիտական նստաշրջանի ծրագիրը ընդգրկում էր մի շարք հետազոտություններ, նվիր/էած 
բարձր նյարդային գործունեության և ֆունկցիաների կոմպենսացիայի Հարցերին, կեդևային, են- 
թակեղն այ ին և ուղեդիկային դո յա ց ոէ թ յոլեն ե ր ի կլեկտրսւֆ1ւղիոլող/ւա յ ի հարցերին, ինչպես նան 
վեգետատիվ նյարդային համակարդոլթյան ֆարմակոլոգիայի ու բիոքիմիայի մի քանի խնդիր
ներին, Ս. Կ. Կարապետյանը ընդհանրացնելով իր կողմից ղեկավարվող կոյԼկտիվի մի քանի 
տարիների հետազոտությունների արդյունքները, ցույց տվեց, որ գյուղատնտեսական թոչուննե- 
ըի վերարտադրողական ֆունկցիաների կարգավորիչ մեխանիզմներում առաջատար դերը պատ- 
կանում Լ կենտրոնական նյարդային համակարգության բարձրագույն հատվածների ռեֆլեկտոր 
ղործոլնեութ անր, Մ. Ա, Պանկրատովի զեկուցումը նվիրված էր գրգռման պրոցեսի շարժման ա- 
ըագությոլնր դչխուդեղում, Օգտագործելով պայմանական ռեֆլեքսների և կեղևի էլեկտրական 
գրգռման մ ե թո դիկան ե րր, հեղինակը այն կարծիքն է հայտնում, որ մարման սկդրնական շրր- 
ջաններում գըդոման ճառագայթման արագությունը արտացոլում է կենդանիների գենոտիպի!, 
աոանձնահատկություններր։ Պ. Վ. Սիմոնովի և Մ. Ն. Վալուևայի հետաքրքիր զեկուցման մեջ 
քննարկվում էին փոխարկման մեխանիզմները մարդկանց մոտ, Ստացված փորձարարական տրվ- 
ալները ցույց են տալիս, որ այստեղ փոխարկման բարձր մակարդակը պայմանավորված է այն 

ռեակցիաների արգելակման փաստով, որոնք կապված չեն էմոցիոնալ գունավորված վերարտա
դրվող ռեակցիաների հետ, Ա. Մ. Հովսեփյանի զեկուցումը նույնպես կապված էր մարդկանց մոտ 
բարձը նյարդային գործունեության հետ, Պ ,ե տ ի ղմ ո դ ըաֆ իկ մեթոգիկայով ցույց է տրվեչ, որ 
դեղորայքային (ըարըամիլ) քնից հետո, հետազոտվողների մոտ վեգետատիվ պայմանական 
ոեֆլեքսներր պահպանվում են։ Սակայն տեղի է ունենում այդ ռեֆլեքսների շնչառական և սըը-
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տային կոմպոնենտների տարաբաժանում: Յա, Մ. Պբեսսմանր նոր տվյալներ ներկա ։ացրե զ Ուղ 
ղակի և 'ետադարձ պայմանական կապերի մասին։ Ա, Ա, Հայրապետյանի զեկուցման մեջ (վաղ- 
ման պայմանական ռեֆլեքսի օրինակով ցույց ( տրվում րարձր նյարդային դործ ոլնե ութ (ան մի 
շարք առանձնա ատկոլթյուՆՆերր, կախված շարժողական լոկալ ռեակցիաների տարբեր Լվո լյոլ- 
ցիռն գենեզիսի տետ։ Նստաշրջանի մասնակիցներր , ե տ ա ք բ ք բ ութ յա մ բ լսեցին նաև Գ. Ե. Դրի-
գորյաևի զեկուցում ր ամ ինտզինի հանդեպ ու զեղի զգայունության փոփոխության մասին,' կապ֊
ված կեղևի շարժո դա կան զոնայի, տեսողական թմ բիկների և սիմ պատիկ հանգույցների հեռաց֊ 
ման հետ, և ։{. Ջ* Դրիգորյան ի զեկուցում ր Լպիլեպտոնման նոպաների պաթոգենեզի մասին: 

Ա. Ի. Ռոյտրակի զե կոլցման մ եջ—գլխուղե ղի կեղևի ասլիկալ զենդրիտների ֆունկդիոնա/ 
կազմակերպման մասին, հետաքրքիր նոր տվյալներ բերվեցին զենդրիտների Լլեկտրական գրր֊ 
գրոման հարցի շուրջբ։ հեղինակք սուր քննտդա տության ենթարկեց կեղևի սինապտիկ կազմս։֊ 
կերպմ ան մասին այսպես կոչված Հրինար» տեսութ յունր։

^այտնի Լ, որ ժամանակակից ն ե յ ր ո վ ի ղ ի ո լո գ իա յ ո ւ մ հետազոտական մտքի ո ւշա դ բո։ թ յ տն 
կենտրոնում գտնվող նյարդային գոյացություններից մեկն Լլ հիպոկամպն Լ։ ^/7 հարցին Լյ 
նվիրված Լբ Ն. Ն. Չիձիշվիլոլ հազոբգոլմր, որտեղ բերվեցի}։ նոր տվ րսլնե ր հիպոկամպի և թ տ - 
լամ ուս ի ոչ սպեցիֆիկ կորիզների միջև եղած կապերի մասին։

նի !լ Ֆ9 Ա. Ադա մ յան ի զեկուցումներում քննարկ
վում Լին զ I իէ ո ւղ ե զ ի մեծ կիսագն դե րի կեգևոէմ երկրորդային բ իո Լ լե կ տ ր ա կան ոե ակց իանե քև
ֆիղիո1ոգիական րնութագիրր մի շտրք ֆտ ր մ ա կ ո լո գ իա I։ ան նյութերի 
յեր ոն , գամ մ աամ ինոկա րագա թ թ ու և այլն) և, ոնտոգենեղում կեղևի 
ների Լ լեկտրաֆիգ իո լոզ իա կան հետազոտման հարցերր։ Պարզվել Լ, 
քսանների մաքսիմ ալ ֆոկուսր լո կ սւ լ իգա ց վա ծ Լ կեղեի ա սո ց իա ց իոն 
/ նաև, որ 7 * ին սոմատոսենզոր զոնայի մ ո րֆ ոգեն եզր 2-րդ զոնալից

ազդեցության տակ Հ գանդ֊ 
առաջնային պատասխան- 

որ երկրորդային պա տաս

ավելի շուտ Լ տեղի ոլնե֊

Մեծ հետաքրքրությամբ լսվեցի}։ Է. Ա, Մատին յանի և Տ9 Գ9 Ուրղանջյանի զեկուցումնե ր ր, 
նվիրված վեգետատիվ և սոմատիկ ֆոլնէլց իաներ ի կոմպենսացիայի հարցերին ֆիլոգենեղում և, 
ալդ պրոցեսներում ս իմ պա տ իկ համակարգության նշանակության մասին։

I, Ա, Օրբելոլ անվան ֆիզիո (ո 1Ւտ / ի ինստիտուտում բազմակողմանի ուս ոլմնա ս ի ր ութ յո լն -
}ւեր են տա րվ ո։մ ուղեղիկի ֆիզիոլոգիայի մասին։ Այդ հարցերին Լին նվ իրված Վ, Վ, Ֆանարշ- 
յանի, Ռ, Ւ. Պ ողոսյանի և Մ9 Վ, եւանրաբյանի զե կ ո ւ ց ո լմն ե ր ր ։ Այզ հետազոտություններում
պարզվել Լ, որ գլխուզե ղի կեղևի վրա ուղեղիկի ազդեցության մինչև հիմա հայտնի երկու ուղի֊ 
Նեռեգ բացի գոյություն ունի նաև երրորդ ուղի, թալամուսի ոչ սպեցիֆիկ սիստեմի միջոցովդ 
հայտնաբերվել է Նաև տեսողական ան ա ք ի գ ա տ ո ր ի ուղեղային տարրեր մակարդակների վրա, 
ուղեղիկի ա զ դե ց ո։ թ յան մի շտրք ա ո անձնահ ա տկո՛ թ յո լնն և ր ր*

1Լ Հ, Միրզոյանի և է9 Ս. Դաբրիե/յանի, Վ. Մ, Ավագյանի ու է9 Վ. Վլասենկոյի զեկուցում֊ 
Ներում նոր տվյալներ հաղորդվեցին, Հ11ԱՌ ԴԱ Նուրբ օրգանա կան քիմիայի ինստիտուտում սին - 
թեզմած մի շարք պատրաստուկների ( դ ան դ / ե ր ոն, ք/վատերոն, րրետիլիոլմ, օ 1/ տա պ //) զ ին ) ֆար֊ 
մ ա կ ո լ ո դ իա կ ան հատկությունների և ազդեցության մի քանի կողմերի մասին։ Հ9 , 0 ունի ւսթ յանի 
և 1չ. Ե. Մ խ ե յանի զեկուզոլմր նոր փ ո ր ձա ր ա ր ա կ ա}/ տվյալներով հ արստացնում Լ Լ. Ա, Օրրելու 
ոլսմ ու} քր սիմպատիկ սիստեմի համ րնզհանուր ա դա սլ տ ա ց իոն • տ ր ոֆ իկ գերի մասի}։։ Այստեղ 
ապացուցված Լ պարանոցային սիմ պատիկ հանգույցների կարևոր գերբ գյխուղեդում լիսքոիդայիՆ 
և ած խ ա ջ ր ա տայ ին փ ո խ անա կո լթ յս/Ն մեջ։ Հ, Դ9 Ս տեփան յանի զեկուցում ր ամ փո փում Լ ր նրա
երկարամյա ո ւ ս ոլ մն ա ս ի բո ։ թ յո լնն ե ր ր որոճողների քաղցածոէթյան ս/երիոդիկայի մասին։

Նս տաշրջան ի մասնակիցներր մեծ հետաքրքրությամբ լսեցին նաև Դ, Պ, Նոնզրատևի գեկու- 
ցումր, անոթների լա յնացմտն տեղական մեխանիզմների հարցի շարջր և Հ, Մ, Չ ի / ին գ ա ր յան ի
զեկուցումր ողնուղեղային և դ լ խ ո ։ ղ ե զա յ ին նեյրոնների ց ի տո • ք իմ ի ա կ ան մի շարք ա ռանձնէս ֊
հատկությունների մասին։

I. II. Օրրելու անվան ֆ ի զ ի ո քո գ իա յ ի ինստիտուտի գիտական նստաշբջանր ցույց տվեց.
Ներկայումս ինստիտուտի գ իտա ֊ հ ե տ ա գո տա կան 
ղակի։ հնս տ իտո ւ տ ր որոշակի հ ա ջ ո զութ յո լնն ե ր ի

ա շ խ ա տ ան քն ե ր ր բարձրացել ե}/ նոր մակար
Լ հասել նաև հետազոտությունների տեսական

փորձարարական մակարդակի աոաջրնթաց ի գործում ւ
Նստաշրջանի վերջում ջերմ ելույթ ունեցավ հռրելյարր։ Ա. Ա. 2ԱՅՐԱՊԷՏՅԱԱ

I!տարվել Լ 2(i X 1 OC3 թ
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НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ РАСТЕНИЙ БЕЗ ПОЧВЫ В ИСКУССТВЕННО-РЕГУЛИРУЕМЫХ СРЕДАХ
Первое Всесоюзное совещание по выращиванию растений без почвы в искусственно 

регулируемых средах, созванное Государственным комитетом Совета министров 
АрмССР по координации научно-исследовательских работ и Академией наук Армян
ской ССР, согласно решению Государственного комитета Совета министров СССР по 
КНИР состоялось в Ереване с 30.1Х по З.Х 1963 г.

В задачу совещания входили: подытоживание результатов, выяснение уровня 
гидропонического производства растений и научных исследований в этой области в 
СССР; обмен опытом между практиками—деятелями производства овощей без почвы 
и научными учреждениями в области агрохимии, физиологии растений, электрификации 
и механизации сельского хозяйства, а также конструкторскими организациями. Ни 
этом совещании обменялись опытом ученые, инженеры, агрономы, зоотехники, работа
ющие как в научных учреждениях, так и в хозяйствах по производству овощей, цветов 
и кормов. В работе совещания приняли участие специалисты из Москвы, РСФСР. 
Украинской, Молдавской, Латвийской, Киргизской, Азербайджанской, Грузинской и 
Хрмянской ССР, где в той или иной мере занимаются выращиванием растений без

почвы. Совещание обсудило 27 докладов и сообщений представителей института изио-
логии растений АН СССР (Москва), научно-исследовательского института овощного 
хозяйства—НИИОХ (ст. Перловская, Моск, обл.), Всесоюзного института сельскохо
зяйственного машиностроения Государственного комитета по автоматизации авто-трак- 
торостроения ВИСХОМ (Москва), лаборатории агрохимии АН АрмССР (Ереван), ла
боратории искусственного климата Тимирязевской сельскохозяйственной Академии 
(Москва), научных учреждений министерств сельского хозяйства Латвийской ССР, 
Молдавской ССР (НИИЖИВ), овощеводческих совхозов Подмосковья: «Марфино», 
«•Тепличный», «Белая дача», Киевской овощной фабрики, птицефабрики Ереванского 
горсовета, руководителя австрийской фирмы О. Рутнера и др. Совещание приветство
вал президент АН АрмССР, акад. В. А. Амбарцумян.

Опытные работы в области выращивания растений в искусственных средах в СССР 
были начаты еще до Великой Отечественной войны, однако, более смелые шаги по 
внедрению нового метода в тепличное овощеводство и цветоводство, а также произ
водство растений в открытых системах и закрытых вегетационных камерах были сде
ланы лишь в течение последних 5—10 лет благодаря усилиям биологического институт.։ 
ЛГУ, научного института овощного хозяйства, ВИСХОМ-а, лаборатории агрохимии 
АН Армянской ССР, некоторых проектно конструкторских организаций и др.

Из докладов и сообщений на совещании стало ясно, что уже накоплен значитель 
ный опыт как в области исследований, так и практического производства растений без 
почвы. Этот опыт позволяет разработать пути более быстрого развертывания строи
тельства различного типа гидропонических хозяйств и многосторонних исследовании 
в этой сложной прогрессивной области индустриального производства растений. В 
Советском Союзе уже имеются бесспорные достижения в области: а) гравийной куль
туры овощей в теплицах (совхозов «Тепличный», «Марфино», «Белая дача», Москов
ского нефтеперерабатывающего завода, Ленинградского «Нарпита», особенно успеш
но—Киевской овощной фабрики и др.); б) открытого (нетепличного) гидропонического-
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производства растений (лаборатория агрохимии АН АрмССР); в) гидропонического 
производства цветов и др. декоративных растений (в Москве, Киеве, Тбилиси и др.);
г) производства зеленого витаминного корма в специальных камерах для оздорови
тельной и весьма эффективной подкормки всех видов животных и особенно молодняка 
(лаборатория агрохимии АН АрмССР, ВИСХОМ, Молдавский НИЖиВ и Др ).

На совещании признано доказанной возможность получения без почвы несравнен- 
։ о более высокого урожая растений, чем получается при помощи обычных старых не
одев. При этом тяжелый физический труд заменяется более квалифицированным и

легким трудом меньшего количества людей; культура производства повышается до 
\ровня технологических процессов в промышленности. Предварительные хозяйственные
расчеты во всех тепличных хозяйствах показали неоспоримо высокую экономическую
пТнрективность вполне доказанную рентабельность способов производства растений

без почвы и в искусственно регулируемых средах.
Участники совещания одобрили созыв этою первого Всесоюзного делового сове

щания в Ереване, которое позволило также согласовать основные направления даль
нейших исследований вопросов искусственной культуры растении в планах таких наук 
как агрохимия, физиология растений, биохимия, а также усиления инженерно конструк
торской деятельности для наиболее целесообразного применения новой техники авто
матизации технологических процессов. Совещание рекомендовало всемерно расширять 
производство в искусственных средах овощей, зеленого витаминного корма, цветов 
и другой растительной продукции. Первое Всесоюзное совещание по выращиванию 
растений без почвы выразило чувство глубокого удовлетворения решением Бюро ЦК 
КПСС по РСФСР и Совета Министров РСФСР от 14.VIII.63 г. о развитии производства 
овощей в теплицах на искусственных средах и рекомендовало принять аналогичные 
постановления также в других союзных республиках и для Советского Союза в целом.

Совещание единогласно приняло соответствующие рекомендации, предложения и
пожелания.

По общим вопросам признано необходимым: новые тепличные хозяйства проекти
ровать и строить с учетом достижений новой техники по механизации и автоматизации, 
на основе выращивания растений без почвы; решительно отказаться, там где это 
возможно, от старого трудоемкого навозно-земляного тепличного хозяйства.

Для южных районов страны, где позволяют климатические условия, рекомендованы 
открытое гидропоническое производство овощей, цветов и других растений с приме
нением временных укрытий каркасами с полимерной пленкой, а для круглогодичного 
производства овощей—комбинаты, состоящие из гидропонических теплиц и соответ
ственно оборудованных открытых гидропонических площадей выращивания.

1сл\живают повсеместно распрострач ия автоматизированные вегетационные
камеры гидропонического производства зеленого, свежего, сочного корма, богатого 
витаминами и минеральными веществами для весьма э ективной оздоровительной| I1Ф •г т

подкормки животных и особенно молодняка и домашней птицы. При этом необходимо 
всячески поощрять как распространение упрощенных установок и приспособление 
существующих помещений для выращивания витаминного корма в зимнее время (как 
>то успешно осуществляет Молдавский институт животноводства и ветеринарии), так 
и дальнейшее совершенствование и внедрение в производство более полно механизиро
ванных и автоматизированных вегетационных камер по непрерывному производству 
витаминной зеленой массы, предложенных лабораторией агрохимии АН АрмССР, 
ВИСХОМом и Молдавским институтом животноводства.

Рекомендовано более решительно перейти к беспочвенному выращиванию цветов
в пригородных теплицах; развивать гидропоническое цветоводство.

Необходимо развивать экспериментальные поиски наиболее совершенных, техни-
чески и экономически наиболее эффективных способов, оборудования, их узлов, кон
струкции и контрольно-регулирующих приборов для высокопроизводительного выращи
вания различных растений. При этом совещание признало правильным не ограничивать
ся каким либо одним типовым проектом нового оборудования, а разрабатывать и вне- 
лрять в производство несколько типовых вариантов для широкого всестороннего про-



Научная информация 91

ишодственного испытания и использования в дальнейшем всех положительных сторон 
каждого из вариантов.

Совещание признало необходимым обеспечить производство оборудования, мате
риалов, изделий и химикатов для развития гидропоники. Новая отрасль индустриаль
ного растениеводства требует поощрять выпуск научными и проектно-конструкторски
ми организациями улучшенных типовых проектов различных гидропонических теплиц, 
открытых гидропонических хозяйств, комбинатов, сочетающих открытые и защищен
ные площади выращивания, а также комплектов, узлов и отдельных приборов для обо
рудования установок по выращиванию растений без почвы

При этом желателен выпуск типовых проектов теплиц и тепличных хозяйств 
(комбинатов, фабрик) только после обсуждения их компетентными комплексными ко
миссиями специалистов—ученых, инженеров, растениеводов, конструкторов, экономя 
стов и др. и представителен новых хозяйств, применяющих новые методы выращивания 
растений. Необходимо, чтобы проектные организации произвели технике экономические 
вариантные расчеты различных блоков гравийных тепЛиц.

В настоящее время разработаны и эксплуатируются в овощных хозяйствах и науч
ных учреждениях автоматически управляемые опытные образцы оборудования для 
\злов распределения питательного раствора (дисковый четырехсекционный распреде
литель Киевской овощной’ фабрики системы Б. В. Латенко, 6-секционный усовершен
ствованный распределитель лаборатории агрохимии АН АрмССР системы Э. В. 
'Акртчяна, гидравлический распределитель ВИСХОМа системы Р. А. Акопяна). Все 
они имеют оригинальные положительные качества и могут быть применены более ши
роко, однако, их производство не налажено. Необходимо обобщение опыта эксплуата
ции этого оборудования и его серийный выпуск партиями, позволяющими переоборудо
вать часть существующих и обеспечить все новые гравийные теплицы.

В Советском Союзе разработано несколько вариантов вегетационных камер (уста
новок) для гидропонического выращивания зеленого витаминного корма (установки, 
разработанные лабораторией агрохимии АН АрмССР. ВИСХОМом, Молдавским ин
ститутом животноводства). Они отличаются друг от друга степенью механизации 
работ и автоматизации управления технологическим режимом. Ввиду весьма важного 
значения метода производства зеленого витаминного корма для животноводства (со
кращение ветеринарных расходов, уменьшение яловсстн скота, оздоровление животных 
и значительно? увеличение продуктивности животноводства) и повсеместной потреб
ности в указанных установках, совещание рекомендовало соответствующим совнар
хозам наладить серийное производство комплектов оборудования для этих вегетацион
ных камер.

Совещание отметило неудовлетворительную разработанность и недостаточное про
изводство рациональных — эффективных и недорогих светотехнических приборов и 
ламп для освещения теплиц и вегетационных камер искусственного климата. Желатель
но, чтобы Московский светотехнический институт Госплана СССР разработал предло
жения и содействовал производству опытных партий соответствующих светильников 
и ламп для условий влажной среды, в частности необходимо разработать специальные 
отражательные арматуры для растенисводчеслих целей.

Для удовлетворения растущих нужд индустриального растениеводства необходимо 
обратить внимание на производство ряда материалов и изделий. Вот некоторые из них:

1) высококонцентрированные, безбалластные двойные и многосторонние минераль
ные удобрения, содержащие азот и • I осфор, азот и калий, азот, фосфор и калий, а
также кальций, магний, серу, железо и микроэлементы՜

2) готовые тукосмеси, содержащие все необходимые минеральные вещества для
приготовления наилучших-стандартных питательных растворов, применяемых при вы- 
ращиваннп ргс'ений в искусственных средах, без почвы. Расфасовку готовых сухих 
питательных смесей желательно сделать в полиэтиленовых мешочках на 10 и 10) куб. м. 
раствора. Совещание одобрило инициативу агрохимиков и химической промышлен
ности Латвийской ССР, где успешно производятся смеси и таблетки полных мин.раль- 
ных удобрений с микроэлементами для любительской гидропоники. Желательно создать
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подобные цехи для выпуска больших доз питательных смесей при туковых заводах 
других республик, в частности в Армянской ССР;

3) высокоэффективные ядохимикаты для борьбы с нематодой и другими вредите
лями и болезнями, а также дезинфицирующие вещества для профилактических про
мывок гидропонических систем;

4) полихлорвиниловые (или из других прочных пластмасс) листовые пластикаты
и средства для сварки листового материала для изготовления стеллажей, поддонов.
вегетационных делянок, или для их облицовки;

5) трубы и II итинги из полиэтилена и др. инертных пластмасс соответствующей
прочности для оборудования гидропонических гравийных теплиц и открытых установок;

6) полиэтиленовые или другие высокопрочные, стойкие при высокой и низкой тем
пературах пленки для устройства временных укрытий или изготовления теплиц;

7) особенно остро обстоит дело обеспечения производства углекислого газа для 
удовлетворения возрастающей потребности тепличных хозяйств страны в этом продукте.

В наше время возникли первоочередные задачи научных исследований и конструк
торских разработок в области гидропоники. Внедрение в народное хозяйство и развитие 
различных способов производства растении без почвы, в искусственно регулируемых 
средах, знаменуя этап зарождения и развития новой отрасли промышленности—инду
стриального растениеводства, тр.бует быстрого решения большого ряда совершенно 
новых физиолого-агрохимических и биохимических задач и инженерно конструкторских 
разработок вопросов новой техники, электрификации, механизации, автоматического 
контроля и регулирования создающихся новых технологических процессов.

Необходимо разработать более точные данные по оценке всех факторов питания
и внешней физической среды при искусственной культуре растений, как необходимую
научную основу для совершенствования технологического процесса в этой новой отра
сли производства.

Совещание рекомендовало научно-исследовательским учреждениям по согласован-, 
ной программе, под общим координирующим руководством лаборатории агрохимии АН 
АрмССР, разработать следующие первоочередные исследовательские вопросы наибо
лее высокопроизводительного выращивания растений без почвы и в искусственно ре
гулируемых условиях внешней среды растений.

Исследовать и разработать наиболее рациональные рецепты оптимально уравно
вешенных питательных растворов для различных способов культуры растений без 
почвы с учетом характера потребности различных культур в питательных веществах 
в разные фазы их гидропонического производства.

Продолжительность исследования ИФР АН СССР в области динамики потребности 
растений в водн х культурах. Обратить внимание ИФР, АФИ, лаборатории агрохимии 
АН АрмССР, лаборатории искусственного климата ТСХА, НИИОХ и др. на исстедо֊ 
нания зависимостей и взаимовлияния всех факторов внешней среды и влияния каждого
из этих факторов и их различных сочетаний на интенсивность и эффективность питания
растений и образование полезных растительных веществ.

Не ограничиваться разработкой лишь гравийной культуры растений, но продол
жать исследования также и в водных, а также т. и. «воздушных» культурах, когда 
корни растений получают воду и питательные растворы путем распыленной их подачи.

В виду того, что гравийная культура для производства овощей»является наиболее 
распространенным и, как показали исследования, от свойств наполнителя поддонов, 
стеллажей и вегетационных делянок в значительной мере зависит успех гидропониче
ского производства растений, совещание рекомендует лаборатории агрохимии АН 
АрмССР, НИИОХ, АФИ, оп. станции МСХ Латвийской ССР и др. продолжить иссле
дования для всесторонней агрохимической характеристики физических, химических и 
физико химических свойств различных материалов (гравий, щебень, крупный песок 
различных пород, вулканические и промышленные шлаки, туфовая крошка, керамзит, 
вермикулит, различные синтетические активные и инертные материалы, вспученные 
перлиты и пр), -ч у՜.
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Изучить оптимальные условия водновоздушного режима для различных вариантов 
(или разновидностей) производства растений без почвы в искусственных средах.

Разработать оптимальные условия температуры, влажности и аэрации как в корне- 
обитаемом слое, так и среде развития надземных органов растений.

Всемерно развивать биохимические исследования растительной продукции, произ 
водимой без почвы в искусственных средах. Обратить внимание на исследования по 
улучшению качества продукции в хорошо управляемых условиях производства расте 
ний без почвы

Особого внимания заслуживают исследования условий и разработка технических 
средств для наиболее целесообразной и высокопроизводительной светокультуры расте
ний. Совещание призывает Ленинградский агрофизический институт, институт физиоло
гии растений АН СССР, светотехнический институт Госплана СССР, лабораторию 
искусственного климата ТСХА, а также другие исследовательские, производственные 
и конструкторские организации усилить согласованную деятельность в этой важной 
области искусственной культуры растений.

Необходимо обратить особое внимание на подбор, разработку и производство 
точных контрольных и исследовательских приборов для измерения напряженности и 
характера всех факторов внешней среды растения (точные минимально-максимальные 
гермометры в едином исполнении, многоточечные записывающие регистраторы тем
пературы, влажности воздуха, интенсивности и спектрального состава света, эталоны 
гля контроля осветительных ламп, фотоинтеграторы, установки для учета интенсивно

сти фотосинтеза, рациональные приборы для быстрого анализа воздуха, в частности 
определения углекислого газа и кислорода, более совершенные датчики и приборы 
автоматического регулирования температуры, влажности, освещения, уровня снабжения 
углекислотой, датчики и контрольно-регулирующие приборы поддержания общей кон
центрации и реакции питательного раствора и др).

Необходимо разработать единую систему учета факторов роста и развития расте
ний в целях накопления достоверных данных и точных показателей для разработки 
программирования контроля, подбора, регулирования и поддержания наилучших усло
вий внешней среды растений при помощи вычислительных машин

Новые условия производства растений без почвы в искусственно регулируемых
средах требуют некоторого пересмотра старых положений в области селекции, сорто
испытания, а также и развития новых вопросов в агрохимии, растений,изиологни
сельскохозяйственной микробиологии, генетики растений и др.

Представляют особый интерес вопросы микробиологии гидропонической среды, ис
следование микрофлоры в условиях применения питательных и дезинфицирующих 
растворов, выяснение возможности способствовать развитию полезных и уничтожения 
вредных микроорганизмов.

Совещание решило просить институт физиологии растений АН СССР, ВИУА, ин
ститут овощного хозяйства, лабораторию агрохимии АН АрмССР и др. усилить тео
ретические исследования по корневому и воздушному питанию растений в условиях 
различных вариантов выращивания без почвы.

Участники совещания сочли целесообразным просить академии наук АрмССР и 
СССР, а также Совет министров АрмССР ускорить преобразование лаборатории 
агрохимии АН АрмССР в институт, в значительной мере специализировав его в направ
лении физиолого агрохимических и биохимических исследований в области производ
ства растений в искусственных средах,—в направлении индустриальной агрохимии.

Необходимо всемерно развивать исследовательскую и опытно-конструкторскую 
деятельность для совершенствования различных типовых проектов гидропонических 
хозяйств в целом, а также конструкции комплексов и отдельных узлов оборудования. 
Необходимо также специализировать некоторые конструкторские организации для 
обеспечения технических требований индустриального растениеводства без почвы.

Совещание рекомендовало ВИСХОМ-у и соответствующим конструкторским ор
ганизациям обратить серьезное внимание на «малую механизацию» в гидропонических 
хозяйствах, в частности посева мелких семян в гравийную и песчаную среду, проре-
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живания на гравии и песке, подноски удобрений и их быстрою взвешивания, внутри - 
тепличного транспорта и пр. - ;

Необходимо разработать генераторы углекислого газа и способы очистки и исполь 
зования дыма для снабжения углекислым газом теплиц.

Предстоит совершенствовать способы отопления и регулирования климата в тепли 
цах и оранжереях. В связи с этим совещание рекомендовало Киевской овощной фабри 
ке продолжать интересные опытно-конструкторские изыскания по газо воздушным 
установкам.

Совещание призвало научные организации по экономике народного хозяйства 
ближе изучить и исследовать экономические преимущества и рентабельность выращи 
вания растений без почвы.

Участники совещания приветствовали основание новых научного и научно-произ
водственного журнала «Агрохимия» и «Химия и сельское хозяйство» и просили редак 
ции этих журналов, а также других журналов выделить раздел «Производство расте 
ний без почвы в искусственно-регулируемых средах» и публиковать работы в этон 
области.

На совещании было высказано пожелание организовать различные деловые сове
щания специалистов по отдельным важнейшим вопросам исследований в области гидро 
поники и производства растений без почвы, а также уделить внимание разработке 
терминологии в этой области. Второе Всесоюзное совещание по гидропонике желатсль 
но созвать в 1965 г. в Киеве, при Киевской овощной фабрике.

Участники совещания приняли решение также о подготовке специалистов и пропа 
гандс- научных и технических знаний по выращиванию растений в искусственных средах

Новое полезное дело не может развиваться без квалифицированных работников. 
Необходимо использовать многие каналы обучения специалистов, мастеров производ
ства растений без почвы. . .

Поэтому целесообразно включить в программу курсов агрохимии. изиологин р<|
стений, овощеводства, цветоводства, а также механизации овощеводства и строитель
ства теплиц соответствующие разделы по гидропонике.

Желательно, чтобы кафедры агрохимии, физиологии растений, овощеводства, ме
ханизации овощеводства как в университетах, так и в сельскохозяйственных вузах и* 
числа дипломников специализировали выпускников по гидропонике.

МСХ СССР, ЕДНХ СССР, научные организации и образцовые тепличные хозяй
ства должны организовать семинары и практикумы для работников тепличных и цве 
точных хозяйств колхозов, совхозов и городских советов с целью ознакомления их с 
техникой и принципами выращивания растений на искусственных средах.

Необходимо издание научных, научно-популярных книг, брошюр, буклетов,» ин- 
с;р Н1|'й. плакатов и* пр. по различным вопросам выращивания растений без почвы 
Издательствам, редакциям киножурналов, научных фильмов и радиовещания рекомен
довано уделять больше внимания пропаганде знаний по производству растений без 
почвы, в искусственно регулируемых средах.

Промышленное освоение новой прогрессивной технологии производства раститель
ной продукции без почвы имеет большое значение и все основания для распространения 
в Армянской ССР. Очевидно, прежде всего пищевая промышленность, пригородные 
т‘” *՛ ՛ хозяйства и птицефабрики, пригородные колхозы должны приступить к
организации гидропонического грспзсодства овощей, цветов и витаминной, зеленой 
гравы. Совнархоз Армении, наладив производство несложного гидропонического обо
рудования, может оказать решающую помощь народному хозяйству не только нашей, 
но и всем братским республикам

Поступило 17.Х 1963 г.

Проф. Г. С. ДАВТЯН, 
председатель орг. комитета совещания
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