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ВНЕШНЕЕ ТОРМОЖЕНИЕ БЕЗУСЛОВНЫХ РЕФЛЕКСОВ 
ЙЦЕКЛАДКИ У ПТИЦ ПРИ НАРУШЕНИИ УСТАНОВИВШЕГОСЯ

СТЕРЕОТИПА СОДЕРЖАНИЯ

В литературе сравнительно мало данных о внешнем торможении 
безусловных рефлексов у домашних птиц, но в настоящее время не вы-
зываст сомнения, что результаты изучения условнорефлекторной дся-
тельности птиц вполне сравнимы с данными, полученными при изуче
нии высшей нервной деятельности других видов высших позвоночных.
Об этом говорит, в частности, тот факт, что у домашних птиц (кур и
уток) удается довольно быстро, после 8—12 сочетаний раздражителей
выработать стойкие условные рефлексы; после 6 12 применений диф
••ференцированного раздражителя удается выработать у них стойкое диф-
ференцировочное торможение, а острое угашение выработанного услов
ного рефлекса наступает после 20—25 неподкреплсний условного раз- 

Пдражителя безусловным (А. В. Бару [2, 3], С. К. Карапетян [7, 8]).
Рядом исследований установлено, что в основе внешнего торможе

ния лежит корковый механизм действия (П. Н. Васильев (4], Д. Н. Фур- 
сиков [13] и др.).

Изучение физиологии внешнего торможения безусловных рефлек
сов у сельскохозяйственных птиц, помимо теоретической։, имеет также 
немаловажное практическое значение. Практикам нередко приходится 
сталкиваться с фактами резкого сокращения яйценоскости птиц в ре
зультате даже самых небольших нарушений привычного стереотипа со
держания, нс говоря уже о сильных посторонних раздражениях, кото
рые приводят к прекращению яйцекладки в течение нескольких недель. 
Одновременно установлена возможность угасания тормозящего значе
ния окружающей обстановки на процесс яйцекладки (В. С. Савватеев 
[12]), что также свидетельствует о нервном механизме действия внешних 
раздражителей.

Нашими исследованиями (С. К. Карапетян, Е. Ф. Павлов [6]) было 
Установлено, что изменение установившегося стереотипа содержания 
нриводит к угасанию мощного комплекса материнских рефлексов у кур 
0 Два раза скорее, чем это имеет место при неизменном стереотипе.

В процессе этих исследований одновременно было отмечено, что из
биение установившегося стереотипа содержания резко сказывается на 

(Рефлексе яйцекладки у кур. Наблюдения показали, что с первых же дней 
И|менеиия привычного стереотипа яйценоскость начинает постепенно 
снижаться, а через несколько дней нередко даже полностью прекраща
ли. Процесс падения продуктивности длится примерно 10—15 дней..
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после чего начинает постепенно восстанавливаться. Выход из депрес
сивного состояния репродуктивной функции более или менее отчетливо 
намечается через 25—30 дней.

Более детальное исследование этого явления нами было предприня
то за последние годы в Институте физиологии ЛИ АрмССР. С этой це 
лью было проведено несколько серий опытов. Ниже приводятся их ре
зультаты. Первая серия опытов длиласЕ> около двух месяцев—с 14 сен
тября по 12 ноября. Под опытом находились 34 головы несущихся мо
лодок русской белой породы. В условиях вольерного содержания (неиз
менный стереотип) яйценоскость до начала опыта находилась на доста
точно высоком уровне и составляла 50%. После перевода кур из волье
ра в батарейные клетки, т. е. после изменения привычного стереотипа, в 
первые 2 дня их яйценоскость снизилась лишь на 1,5% и составила, в 
среднем, 48,5. Начиная с третьего дня продуктивность начала резко па
дать и за девять дней снизилась до 9,1%. В последующие 6 дней яйце
носкость полностью прекратилась и начала постепенно восстанавливать
ся с 19 дня и к 25 дню уже составила 10,3%- Начиная с 26 дня она ста
ла нарастать более быстро и уже к 30 дню приблизилась к исходному 
уровню, а с 35 дня полностью восстановилась и даже превысила исход
ный уровень, достигнув 58,6% (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1
Влияние измененного стереотипа содержания на кривую яйцекладки

кур-несушек русской белой породы

Период учета 
яйценоскости

Возраст 
несушек 

в днях

Стереотип 
содержания

17,1 50,0

Характер из
менения яйие-|.

носкости п

е-

С 14 по 19.1Х 1957

С 20 по 21.IX 1957

С22.1Х по 1.Х 1957

С 2 по 7.Х 1957

С 8 по 14.Х 1957

С 15 по 22.Х 1957

С 23.Х по
12.Х1 1957

191 211 34

192 212 31

193 221 34

194 229 34

195 235 34

196-242 34

197 261 28

Выгульное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

Клеточное

16,5 48,5

3,1 9,1

0 0

4,3 10,3

7,7 21,4

16,6 58,6

О

2-й

с 3 по 1 Г

с 12 по 18

с 19 по 25

с 26 по 34

с 35 и э 55

Нормзльный 1 
ход янцено-з- 
скости

Почти без из
менения е-

Резкое сниже
ние яйцено
скости Е

Полное и рек 
ращение яй
цекладки е

Начало восста 
повления ян 
некладки а

Дальнейшее н* 
растание яй 
ценоскости д

Полное восстл 
новленне ян 
ценоскости 
превышени- 
исходного 
уровня
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Почти такие же результаты были получены на курах мясо-яичного 
типа (ереванская породная группа).

В условиях вольерного содержания яйценоскость этих кур состав
ляла 50%. После переноса их в батарейные клетки в первые два дня 
яйценоскость почти не изменялась, на третий день она снизилась на 5% и 
на этом уровне (44—45%) сохранилась довольно долго, по 18 день вклю
чительно. С 19 дня началось резкое сокращение яйценоскости и к 25 дню 
снизилась в среднем (за 7 дней) до 25%. С 26 дня после начала опыта

<20-21/1 <22-30/* е2 ?/1 е8 /4/։ <15 22/։ <23Д12/е

вбгмьн клеточное с одрр&Анне
содеМ

Рис. I. Влияние изменения установившегося стереоти
па содержания (переход из выгула в клетки) на яйце

носкость кур-молодок русской белой породы.

яйценоскость у всех кур полностью прекратилась. Этот период разлито
го торможения рефлекса яйцекладки длился 12 дней. Затем наступил
период постепенного угасания тормозного влияния и восстановления 
яйценоскости. За следующую десятидневку она составила 11,4%, а на
чиная с 45 дня полностью восстановилась и даже несколько превысила
исходный уровень (табл. 2, рис. 2).

Во второй серии опытов стереотип содержания изменялся в обрат
ном направлении, т. е. куры из батарейных клеток (установившийся сте
реотип) были переведены на выгульное содержание. Было основание 
предположить, что в этом случае (перевод с искусственных условий со
держания в натуральные) действие внешнего торможения либо вовсе
не проявится, либо проявится в менее выраженной рорме. РезультатыЗЕ

°пыта подтвердили второе предположение. В начале опыта, в условиях 
клеточного содержания, яйценоскость переярых кур русской белой поро
ды составляла 32,5%. После перевода на выгульное содержание тормоз
ное действие измененной обстановки проявилось в весьма слабой форме 
начиная с 2—3 дня, но оно длилось значительно дольше, до 10 дней. За 
по время средняя яйценоскость составила 28,3%. Заметное снижение 
Уровня яйцекладки наступило с 11 —12 дня и продолжалось в течение
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Таблица՞
Влияние и вменения привычного динамического стереотипа содержания 
на яйценоскость к*р мясо-яичного типа (ереванская пороли-я группа)

Период 
наблюдения

Какой день 
изменения 
стереотипа 
содержания

Характер изменения 
яйценоскости

1958
С 1.1П по 2.17

С 3 по 5.1 V

С 6 по 20.1 V

С 21 по 26.1 V

С 27.1V но 10. V

С 11 по 18.7

С 19 по 31. V

16

16

16

16

16

14

14

530 

533՛

548

554

568

576

589

Выгульное

Перевод на 
клеточное 
содержание 
Клеточное 
содержание

8

7,2

7,6

4

0

1,6

7.2

50

45

44

25

0

11,4

51

До начала 
изменения 
1—3-й

с 4 по 18

с 19 по 25

с 26 по 37

с 37 по 45

с 46 по 58

Норм 1ЛМ1ый ход яй
цекладки

Лишь незначительное 
снижение яйцено
ское । и

Исходный уровень 
яйценоскости сни
зился на 6°/0

Резкое I на 5О°/о) сни
жение яйценоскости

Полное прекращение 
яйцекладки

Начало восстановле
ния яйценоскости

Полное во։ становле
ние исходного уров
ня яйценоскости

10 дней. Однако и в этот период яйценоскость сохранилась на сравни 
тельно более высоком уровне, чем в предыдущих двух сериях опытов 
и составила в среднем 15%. Полного торможения рефлекса яйцеклад

Н/ч-Ц* С6-20/1У <2126/9'22/Я10/1 с!Н8/г с19֊5!/у

вбгульн клеточное содерИ'АНие
СОДРР&.

Рис. 2. Влияние изменения установившегося стереоти
па содержания (перевод из выгула в клетки) на яйце

носкость кур ереванской породной группы.

ки и прекращения яйценоскости здесь нс имело места. С 21 дня яйценос
кость начала постепенно восстанавливаться и в течение последующих 
14 дней составила в среднем 22%. Полное восстановление и некоторое 
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превышение исходного уровня яйценоскости наступило с 45 дня, на 
Ю—15 дней позже, чем при переводе кур с выгула в клетки (табл. 3, 
рис. 3).

Таблица 3
Изменение интенсивности яйцекладки у кур при переводе из клеточного содержания 

на вольерное (русская белая порода)

Период 
наблюдения

ОЕ 
X

СП

о.
О 

са

Стереотип 
содержания

Какой день 
изменения 
стереотипа 

содержания

Характер применения 
яйценоскости

1958 
С 1 по 10. V

С II по 13.V

С 14 по 20.7

С 21 по 31 V

С 1 по 15.71

С 16 по 24.71

С 25 по 30.71

20

18

18

18

16

15

15

586

589

696

707

722

731

736

Клеточное

Перевод на 
вольерное 
содержание

6.5 32,5

5.3 29,5

4.9 27 2

2.7 15,0

3.6 22,5

3.3 22,0

5,1 34,0

Начало 
опыта 
1-3

4—10

11-20

21 35

36֊ 44

45 50

Нормальный ход яй
цекладки

Незначительное сни
жение яйценоско
сти

Исходный уровень 
яйценоскости сни
зился примерно 
на 5в/0

Резкое снижение яй
ценоскости

Постепенное восста
новление яйцено
скости

Дальнейшее нараста
ние яйценоскости

Полное восстановле
ние и некоторое 
превышение исход
ного уровня яйце
носкости

Л-ЮД 58^113/1 Л4-20/г Му Л 15/* Л6 24У с25֊50/^

штоин вЬгульноо содерШАние 
содррш

Рис. 3. Влияние изменения установившегося стереотипа 
содержания (перевод из клеток на выгул) на яйце

носкость переярых кур русской белой породы.

Этот опыт показал, что внешнее торможение рефлекса яйцекладки 
наступает не только при резких изменениях внешней обстановки, но и в
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тех случаях, когда эти изменения кажутся незначительными. Правда,
в последнем случае характер проявления тормозного процесса как во 
времени, так и по силе действия отличается некоторыми особенностями, ь 
но это вполне объяснимо.

Для проверки достоверности полученных фактов нами были провес
день։ еще две серии опытов, которые одновременно преследовали цель •։ 
выяснить, какова будет реакция несушек, если силу внешнего торможе- о 
ния еще больше ослабить, т. с. ограничиться переводом кур с одного й 
вольера в другой—соседний, или с одной клетки в другую—в соседнем 
помещении. С этой целью 14 голов переярых русских белых кур с одного 
вольера были переведены в другой при сохранении всех прочих условий 
ухода и кормления.

Накануне перевода средняя яйценоскость кур составляла 30%, В 
течение первых двух дней она снизилась на 5%, с третьего дня насту
пило резкое снижение яйценоскости и в течение последующих 10 дней 
она составила в среднем всего лишь 10%. С 14 дня началось медленное 
восстановление уровня яйценоскости, которое длилось 30 дней (с 14 по 
45 день опыта). За этот период яйценоскость составила в среднем 17%. 
И лишь начиная с 46 дня опыта уровень яйценоскости вплотную прибли
зился к исходному и за последние 15 дней составил 27%, в отдельные 
дни достигая 30 и более процентов (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

в другой — соседний (русские белые куры)
Изменение кривой яйценоскости при переводе кур-несушек с одного вольера

1958
С 20.Ш по 2.1 V 14

Характер изменения 
яйценоскости

С 3 по 4.IV

С 5 по 15.IV

С 16 по 30. IV

14

14

14

С 1 по 15.V 13
С 15 по 30 13

527

529

540

555

570
585

Вольерное 
(привычный 
стереотип) 
Перевод в дру
гой вольер

4.2

3,5

1,4

2.4

0,2
3,5

30,0

17,0
27,0

Начало 
опыта

1-2

3—13

14 29

30—45
46-61

Нормальный ход яй
ценоскости

Небольшое снижение 
яйценоскости

Резкое снижение яй
ценоскости

Постепенное увели
чение яйценоскости

Почти полное восста
новление исходного 
уровня яйценоско
сти

Пятая серия опытов была посвящена изучению влияния на ход яй
цекладки перевода кур с привычной клетки в другую, установлен
ную в соседнем помещении. Под опыт было взято 15 голов переярЫ* 
кур русской белой породы. Перед перемещением кур в другие клетки 
яйценоскость по группе составляла 40%. В течение первых трех лне11 
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после перемещения она снизилась на 6%. С 4 по 17 день средняя яйце
носкость сократилась на 12% и составила 28. Более заметное падение 
уровня яйцекладки началось с 18 дня, которое продолжалось в течение 
25 дней, составляя за это время, в среднем, 14%. Начиная с 44 дня опы
та яйценоскость стала быстро восстанавливаться и вскоре достигла поч
ти исходного уровня (табл. 5).

Таблица 5
Изменение интенсивности яйцекладки при переводе из одних клеток 

(установившийся стереотип) в другие (русские белые куры)

Период 
наблюдения

Стереотип 
содержания

Какой день изме
нения стереотипа 

содержания

1958
С 1 по 10.V 15

С 11 но 13.V 15

С 14 по 31.V

С 1 по 15.V1

С 16 по 22.V1

15

15

14

588

591

609

624

631

Клеточное

Перевод на клеточное 
содержание в других 
помещениях

Г

6

5,1

4.2

2,1
5.3

40,0

34,0

28,0

14,0

38,0

До начала пере
мещения

1—3-й

4-17

18-43
44-50

Характерно, что и в этом случае прекращение яйцекладки не имело
места.

Таким образом, было установлено, что даже самое незначительное 
изменение установившегося стереотипа содержания вызывает опреде
ленное внешнее торможение, которое приводит к снижению репродук
тивной функции птицы. Результаты исследования в то же время пока 
зывают, что глубина и длительность внешнего торможения зависят от 
степени (резкости) нарушения привычного стереотипа содержания.

В целях апробации полученных результатов в производственных 
условиях, в 1957 г. на Эчмиадзинской птицефабрике было проведено на
блюдение на большом поголовье (2265 гол.) кур русской белой породы

В течение декабря-января куры, содержащиеся в батарейных 
к клетках (по 5 голов в каждой секции), имели достаточно высокую яйце- 
н носкость, достигающую 50—52%. Со второй половины февраля яйценос- 
к кость несколько снизилась и составила в среднем 41,6%. С начала мар- 
г та уровень яйценоскости стал более заметно снижаться и к 30 апреля 
с составил всего 20,9%. Первого мая куры из клеток были переведены в 

маточный цех на ограниченный выгул при сохранении рациона и режи- 
N ма кормления. С второго-третьего дня после перевода на выгульное со- 
Д Держание яйценоскость стала резко сокращаться и за первую декаду 

мая составила в среднем 8,3%. Затем она начала постепенно поднимать- 
( во второй декаде мая составила 22,4, в третьей декаде—43.4%.
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Иными словами к 25—30 дню после изменения стереотипа содержания 
исходный уровень яйценоскости был полностью восстановлен и даже за
метно превышен, достигнув 55,1% (табл. 6).

♦
Т а б л и ц а €

Влияние измененного стереотипа содержания на яйценоскость кур
I русская 6сл1Я порода) в условиях производства (Ереванская птицефабрика)

Период 
опыта

Условия 
содержания

Характер изменения 
хода яйценоскости

1957 
С 19 по 28.11

С 2 по 10.111

С 11 по 31.111
С 1 по 30.1 V
С 1 по 10. V

С 11 но 20.V

С 21 но 31.V
С 1 но 30.VI
С 1 но 31.VII

224 2265

234 2263

254 2290
284 1585
294 1504

304 1500

315
345
376

1455
1394
1358

Клеточное

Перевод на вы
гульное содер
жание

Вы гульное

9421

5785

4423
3318
1253 1-10

41,6

25,5

19,2
20,9
8,3

3358 11-20

6314 11 31
19405 32 - 60
22730 61֊ 91

22,4

46,4
55,1

Нормальный ход яй
цекладки

Резкое снижение яй
цекладки

Дальнейшее снижение

Резкое снижение яй
ценоскости

Повышение яйцено
скости до исходно
го уровня и выше

я
Значительное превы

шение исходного 
уровня

50

19.2

55

00

10

//30 с!30^ М/* г/3/.*

о, зо

о

30с 1Ю'՝
»9$Ь г 
нлеточн содрраглние аьгчльное С ОДР р Д'л нне

Рис. 4. Влияние изменения установившегося стереотипа 
содержания (перевод из клеток на выгул) на яйценос
кость кур русской белой породы в производственных 

условиях.

Результаты этих опытов позже были подтверждены наблюдения
ми Бонзера и Моргана [14]. Две группы белых леггорнов одного срока 
вывода содержались в различных условиях- одна в клетках, другая на 
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полу. В ноябре яйценоскость составляла в клетках 73,7%, на полу 64,8, 
в декабре, январе и феврале соответственно: 63,6->-49,7%, 57,6—46,6 и 
50,9—45,6 % •

Группа в марте с клеток была спущена на пол, в результате чего 
яйценоскость снизилась до 23%, в то время как у контрольной группы, 
которая продолжала содержаться на полу, в привычных условиях яйце- 
носкость за тот же период не только не снизилась, но даже с 45,6 под
нялась до 52,4%.

Влияние изменения привычной обстановки на яйценоскость кур бы
ло замечено также в опытах Пигарева и сотрудников [11]. После перево
да кур из индивидуальных клеток в групповые яйценоскость хороших не
сушек резко сократилась: к 20 дню перевода с 65% она снизилась до 
40, затем постепенно восстановилась и к 35 дню достигла 63%, т. е. поч
ти до исходного уровня.

Полученные результаты позволяют считать установленным, что из
менение установившегося стереотипа содержания нормально несущейся 
птицы приводит к выраженному торможению безусловного рефлекса 
яйцекладки, а на определенный период даже к ее прекращению. Посте
пенное угасание тормозных процессов начинается примерно с 10—15 
дня и завершается к 30—35 дню, а иногда длится до 40 —45 дней. Ины
ми словами, тормозное влияние на репродуктивную функцию птиц, вы
званное изменением привычного динамического стереотипа содержания, 
полностью снимается лишь после того, как новая обстановка становится 
привычным обычным стереотипом. Эти факты говорят о необоснован
ности утверждений некоторых исследователей, о слабости тормозных 
процессов у домашних птиц. Полученные результаты, помимо теоретиче
ской, имеют также определенное практическое значение, особенно при 
организации производственных процессов в крупных птицеводческих 
хозяйствах.

Для обеспечения нормального хода яйцекладки и высокого уровня 
продуктивности, необходимо наряду с другими мероприятиями всяче
ски избегать нарушения установившегося стереотипа содержания кур- 
несушек, особенно в периоды интенсивной яйцекладки.
Институт физиологии
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Արտ ui ղ ր ու flյան աշխ ա տ ողն /. րր հաճախ են հանդիպում այնպիսի վ>ասւոԼ.
րի, երր թռչունների պ ահվածքի սովորական դարձած
խախտումն անդամ առաջ Լ րհրում ձվ ատ ւ[ ու թյան [սիսա 
այլևս կողմնակի ուժեղ դրդոումների մասին, որոնց հետևանքով ձվարկուլքլ, 
բոլորովին է ղաղարոէմ մի քանի շաբաթվա ընթա ցքում։ Ո լսումն աս իրս։ թյուն.
ներր միաժամանակ ցույց են տվեք արւոարին ա ր ղ ե լ ակ մ ան մարման հնարավո.
րությունր, սրր նույնպես վկայում ( արտաքին զրզոիչների ներդործման նԼր 
վային մեխանիզմի մասին։

Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել (Ս. Ս. Կարապետյան և ու֊
րիշ>, 1954), որ պահվածքի սովորական դարձած ստերեոտիպի փուիոխուլքր 
կրկնակի չափով ա ր ա ղ ա ցն ո լ մ Լ մայրական անպայման ոեֆլե րսների մարման 
սլրոցեսր։ Այդ ուսումնասիրությունների ընթաց քու մ միաժամանակ նկաւութպ, 
որ պահվածքի սովորական դարձած ե ղան ակ ի խախտումր սուր կերպով անղրա. 
դաոնում /, ձվ արկման անպայման ռեֆլեքսի վրա։ Այս դիտողությունները թ։մջ 
ծառայեցին այղ ուղղությամբ հատուկ էքսպերիմենտալ հետա զոտություններ 
կատարելու, որոնց արդյունքները շարադրված են ներկա Հողվածում։

Սի քանի սերի աներով դրված փորձերի արդյունքները հնարավորություն
տ վեցին սա հման եI ո։ օրինաչափությունները , երը բարձր (50վզ)
ձվատվություն ունեցող զբ ո ս ա ր ակա յին պահվածքի պայմանների հարմարված 
(կայունացած ստերեոտիպ) ածանները փ ոխա դրվում են վանդակների մ1դ 
(ստ երե ոտի պի խախտում), ապա, սկսած փո [սա դրման երրորդ օրվանից , նրանք) 
ձվատվությունը խիստ ընկնում է (9 օրվա ընթացքում իջավ մինչև 9,1 {[գ), իսկ 
հետադայում բոլորովին դադարում Լ և աստիճանաբար վ ե րա կ ան դն վո ւմ է մ իա բ> 
սկսած 19-րդ օրվանից։ Ստերեոտիպի [սաքսս։ման մոմենտից հաշված 25֊րղ 
օրում ձվ ա տ վո ւ թ յուն ր կազմեց 10,3^, իսկ 35-րդ օրում ոչ միայն լիուքին վե- 
րականղնվեց, այլև նկատելիորեն զերաւլանցեց ելակետային մակարդակը 
հասնելով 58,6 % ֊ի (մանրամասն տվյալներ բերված են աղյուսակ 1-ում)։ Աբւ 
փորձը դրված էր ոու ս ական սպիտակ ցեղի հավերի վրա, որոնք սլատկ անոո1 
են ձվատու ուդղությանր։

ստացվեցին մսա-ձվատու ուղղություն
iru ։1 ւ։ i ilnui ո nil աո ih ո ո X i, rt h I f Ut D ե

Փորձերի երկրորդ սերիայում պահված րի ստերեոտիպր խախտվեց »սւկա՛ 
ռակ ուղղությամբ' վանդակային պահվածքի պայմաններին հարմարված ածան 
ներր փոխադրվեցին զբ ոս ար ակտ յին պահվածքի։ Հիմք կար ենթադրելու, որ 

չի դբԱնորվի, իսկ եթե դրսևորվի էլ, ապա ['Կւպլ արտահայտված ձևով։ Փործ ' 
արդյունքները հաստատեցին երկրռրղ են[1 ադրոէթյունը ւ Վանդակներից զըՈԱԱ» 
բակ իջեցնելուց հետո ածանների ձվատվությանը աոաջին 10 օրվա րն[ևւ։ցրու^
պ ա դ ա ս h ց ր ս դ ա ։1 h սր /ա - ո ։ 
ա ե/[1 որե ն սկսե ւյ պակ ասել ս լ օրվանից

ատ վո ւթյունն սկսեց վ^ 
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քին արգելակումր տեգի է ունենում ոչ միայն արտա քին իրադրության խիստ 
փոփոխման դեպքում, այլ նաև այն դեպքերում, երր այդ փոփոխությունները 
աննշան են թվում։

Գրեթե նույն օրինաչափությունը նկատվեր վարձերի չորրորդ և հինգերորդ 
սերիաներում, երր թռչունները մի զբոսարակից փոխադրվեցին մյուս' հարևան 
ղբոսարակր, կամ մի վանդակիր' մյուսրւ Այդ վարձերի արդյունքներն ամփոփ
ված են ադյուսակներ 4 և 5֊ում։

Ստացված տվյալները արտադրության պայմաններում ստուգելու նպատա
կով, փորձը դրվեցին իջմիածնի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում, մեծ գլխաքա
նակի' 2265 ածանի վրա։ Այդ փորձերը հաստատեցին նույն օրինաչափություն
ները, որոնք ստարվել էին լաբորատոր պայմաններում։ Մանրամասն տվյալ
ները քերված են ադյուսակ 6-ում։

Կատարված հետազոտությունների փ ա ս ա ա կ ան տ վյա լն ե րր հաստատում 
են, որ նորմալ ձվարկոդ թռչունների պահվածքի կայուն ստերեոտիպի փոփո
խումը առաջացնում Լ ձվարկման անպայման ռեֆլեքսի արտահսւյսւված արգե
լակում, իսկ որոշ ժամանակամիջոցում ձվարկման լր ի վ ընդհատում։ Արդե- 
լսւկման պրոցեսների աստիճանական մարումն սկսվում է պ ահվածքի ստերեո
տիպի փոփոխման 10—15-րդ օրվանից և ավարտվում է 30— 35-րդ, երբեմն' 
40— 45-ըդ։ Այլ կերպ ասած, թռչունների պահվածքի կայուն ստերեոտիպի 
խախտման հետևանրով աոաջացած ձվարկման անւդայման ռեֆլեքսի արգելա
կումը ւ/՚ութւն մարում է միայն այն բանից հետո, երբ փոփոխված իրադրությու
նը դաոնում է սովորական։ Ստացված էքսպերիմենտա / փաստերը միաժամա
նակ վկայում են, որ ճիշտ չէին որոշ հ ե տ ա զո տ ո դն ե ր ի այն պնդումները, թե 
տնային թոչունների մոտ արգելակման պրոցեսներր թույլ են զարգացած։
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В. А. МИРИМАНЯН

СИЛА НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ПРИ 
МЕЖРОДОВОМ И МЕЖВИДОВОМ СКРЕЩИВАНИИ

ПОМЕРАНЦЕВЫХ

Наследственные свойства растения характеризуются той специфи
кой физиолого-биохимического направления, которое разделяет ра
стительный мир на роды, виды и разновидности.

В процессе гибридизации, скрещиваемые растения вступают в слож
ное физиологическое взаимодействие, в результате чего в зависимости
от силы родительской передачи признаков получается новая орма ра-
стения с присущими ему наследственными признаками.

Необходимо отметить, что имеются такие формы растения, которые 
способны при любых комбинациях и условиях скрещивания с исключи
тельной силой передавать потомству присущие им наследственные 
свойства.

Из практики субтропического хозяйства известно, например, что 
когда в качестве одного из компонентов берется Понцирус трифолиата, 
то при любых комбинациях и условиях скрещивания трифолиата неиз
менно повышает морозоустойчивость у гибрида, но наряду с этим, как 
правило, снижается качество плодов вплоть до несъедобного.

Другой пример, когда мандарин Уншиу скрещивают с испанскими
сортами лимонов и апельсинов почти всегда их потомки страдают от мо
роза [2].

Наконец, селекционные работы с цитрусовыми по выведению моро
зостойких форм растений на черноморском побережье производились в 
различных географо-экономических условиях, в различные сезоны года, 
з у гибридов имелась полная аналогия. Например, у Н. И. Майсурадзе 
(3] в Сухуми, при скрещивании цитрусовых с трифолиата или же манда
рина Уншиу с грейпфрутом Дункан, получались такие же гибриды, ка
кие получал Ф. М. Зорин [1,2] при тех же комбинациях в Сочи. Это ука
зывает на то, что имеются растения, обладающие неизменно большой си
лон наследственной передачи. Поэтому становится чрезвычайно важ
ным специальное изучение основных закономерностей наследственно
сти в целях планового выведения жизнеспособных, полезных для чело
века форм растений.

В связи с изложенным, задачей настоящего исследования явилось
выяснение вопросов: какие имеются физиологические изменения у ги- 
$Рида, которые обусловливают собой их морозостойкость, и еще при 
Как°м сочетании родительских пар с наибольшей силой передается на
с*1СЛствснность их потомству?
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Методика. В качестве объектов исследования были взяты межро
довые и межвидовые гибриды померанцевых, полученные селекционе
ром Зориным. Для межродовых гибридов были взяты: I) железный ли
мон (лимон X кинкан), 2) гибрид № 78 (кинкан X мандарин Уншиу), 
для межвидовых гибридов 1) гибрид № 320 (мандарин Уншиу X ман
дарин Шива-Микан) Черноморский мандарин, 2) гибрид № ЗОЮ (ман- 
Ларин Уншиу X грейпфрут Дункан) Сочинский грейпфрут.

Все гибриды были в возрасте 18 лет, привитые на подвое П. трифо- 
лиата. За исключением гибрида «Железный лимон», который, достиг
нув 18 лет, еще не плодоносил, остальные гибриды были плодонося
щими.

В основу анализов был положен найденный нами комплекс фи
зиологических показателей, характеризующий морозоустойчивость ци
трусовых 15, 6, 7]. Анализы производились на листьях 3—4 ярусов (свер
ху) у побегов текущего весеннего прироста. Водоудерживающая спо
собность коллоидов живой плазмы определялась у листьев, предвари
тельно насыщенных водой, с последующим подсушиванием в шкафу в 
течение 3 ч. при 30—35°С. Физические, т. е. качественные особенности 
водорастворимых белков определялись по изменению температурного 
порога коагуляции белков. Определение содержания в листьях подо-и 
солерастворимых белков производилось путем осаждения водной и со
левой вытяжки сернокислым аммонием. Активность фермента амилазы 
определялась по методу разжижения крахмала. Устойчивость витамина 
С к низким критическим температурам определялась по разнице между 
исходным содержанием витамина и содержанием витамина после замо
раживания листьев при — 10—12°С в течение 3 ч.

Морозостойкость гибридов хорошо иллюстрируется их состоянием 
после декабрьского мороза 1955 г. Необходимо отметить, что сам по 
себе мороз не был столь опасным для цитрусовых, т. к. температура воз
духа снизилась до —6,6°С, но мороз застиг растения врасплох, после 
длительной теплой осени.

Многократные наблюдения над морозостойкостью цитрусовых при
вели нас к заключению, что цитрусовые не способны закаляться и что 
повышение их морозостойкости происходит за счет подвижности физио
логического комплекса, обусловливающего их морозостойкость. В свя
зи с этим специальный интерес представил вопрос, как гибриды реаги
ровали на декабрьский мороз.

Гибрид № 78 полностью сохранил листья и присущую им свежесть 
зеленой окраски. У гибрида № ЗОЮ начался постепенный листопад, а ко 
второй половине мая дерево оголилось. Местами имелись незначитель
ные повреждения побегов годичного прироста. Весной дерево начало 
сильно вегетировать. Гибрид Железный лимон постепенно терял листья, 
а в конце февраля полностью оголился. Кое-где подмерзли верхушки го
дичного прироста. Весной дерево начало сильно вегетировать. Гибрид 
№ 320 начал катастрофически сбрасывать листья, в январе полностью
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оголился. Вымерзли также верхушки годичного прироста и отдельные 
скелетные сучья. Весной дерево начало вегетировать.

По-видимому, скрещивание цитрусовых с Шива-Миканом мало эф
фективно, так как по наблюдениям Н. И. Майсурадзе [3] скрещивание 
пампельмуса с Шива-Миканом дает низкий выход морозостойких гибри
дов.

Лимон вымерз нацело. Мандарины Уншиу и Шива-Микан сильно 
пострадали вплоть до значительной потери листьев и повреждения по
бегов годичного прироста. У кинкана кое-где повредились верхушки го
дичного прироста и частично листья. Грейпфрут Дункан вымерз до по
верхности почвы. В начале июня прошла молодая поросль.

Интересно отметить, что гибрид № ЗОЮ отличался мощным разви
тием, в то же время среди цитрусоводов укоренилось, что для повыше
ния морозостойкости необходимо выведение карликовой формы расте
ния, однако Ф. Д. Мампория [4] это положение полностью опровергает. 
Точка зрения Мампория нашла полное подтверждение на гибридах Зо
рина и Майсурадзе, полученных от скрещивания Уншиу с Дунканом, та
кие гибриды отличаются высоким ростом и мощным развитием; у них 
же морозостойкость значительно выше, чем у карликовых, промышлен
ных сортов цитрусовых.

Изучение физиологии гибридов производилось с 1953 по 1957 гг., 
однако нам удалось полностью охватить только зиму 1954—1955 гг., т. к. 
в последующие зимы от морозов в той или иной мерс повреждались ро
дители гибридов, поэтому дальнейшие работы носили отрывочный ха- 
рактер и служили подтверждением к полученным данным 1954 —1955 гг.

Результаты анализов. В литературе имеется указание, что растения 
в зимний период с большим содержанием воды менее морозостойки. Од
нако наши многократные наблюдения показали, что у цитрусовых нет М какого-либо параллелизма между содержанием воды и морозостойко
стью [7]. Изучение водного режима у наших гибридов также показало, 

' что нет параллелизма между содержанием воды и морозостойкостью.
Так, например, гибрид № 78 значительно морозоустойчивее своих родите
лей и в то же время он богаче по содержанию .воды. Или же гибрид 
№78 зимой в среднем содержит 139% воды (в % от СУХ- веса), а гибрид 
№3010—127%, в то же время гибрид № 78 значительно морозоустойчи
вее гибрида № ЗОЮ.

Такое несоответствие между содержанием воды и морозостойко- 
* стью цитрусовых зимой мы склонны приписать тому обстоятельству, 

что для устойчивости цитрусовых к низким критическим температурам, 
1 п°՝видимому, имеет значение обеспеченность растения водой, т. к. зим- 
1 Ния гибель цитрусовых происходит не только от морозов, но и от зимне- 
1 г° иссушения.

Известно, что для повышения морозостойкости растения имеет зна
чение водоудерживающая способность коллоидов плазмы, хотя этот но- 
казатель и не имеет абсолютного, решающего значения для морозосгой-

1 Известич XV, №3 2
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кости цитрусовых, но все же в общем комплексе показателей морозо
стойкости сила удержания воды нс лишена своего значения.

Если мы обратимся к показателям табл. 1, изображающей поте 
рю воды зимой, то увидим, что на протяжении всех сроков наблюдений 
имеется резкое расхождение в силе потери воды между кинканом и ли
моном, а гибрид занял промежуточное положение. Принимая во внима
ние, что целью данной гибридизации составило выведение морозосюй 
кой формы лимонного растения, специальный интерес представляет со
поставление водоудерживающей способности гибридного лимона с его 
родителем—обычным лимоном. Из данных таблицы видно, что Желез
ный лимон значительно меньше теряет воду, чем обычный, что можно 
объяснить превалированием силы наследственной передачи водоудер- . 
живающей способности кинкана над лимоном.

Что, действительно, в потере воды при скрещивании кинкана с ци 
Трусовыми превалирует сила наследственной передачи кинкана над цит-> 
русовыми; это с особенной четкостью выявилось на гибриде № 78. Поте-1 
ря воды у гибрида № 78 полностью приближается к показателям кин 
кана, в данном случае кинкану удалось полностью преодолеть наслед4 
ствснность Уншиу, что можно объяснить не столь резкой разницей меж< 
ду их показателями, по сравнению с тем, что имелось между кинканом! 
и лимоном. 1

Таким образом, мы видим, что при межродовом скрещивании цит- с
русовых у кинкана сила наследственной передачи водоудерживающей 
способности плазмы выше, чем у лимона и мандарина.

По видимому, Мандарин Уншиу вообще не обладает большой си
лой наследственной передачи водоудерживающей способности, т. к. при 
сочетании мандарина с кинканом и с грейпфрутом Дунканом у их гибри
дов № 78 и ЗОЮ соответственно превалирует наследственность кинкана 
и Дункана (табл. 1).

Таблица։
Потеря поды у гибридов межродового и межвидового скрещивания

(в % ог полного насыщения).

Родители и их гибриды Ноябрь Декабрь Январь Февраль Среднее

Зима 1954 1955 гг.

Л нмон
Кинк ц|
Ги ри 1 Железный лимон

7,9
12.4
8,7

Кннк.111 • *
Уншиу . • . .
Гибрид № 78 •

Уншиу • •
111 1В.»-Мик и
1 ибрид № 320 •

12,4 
ПЛ
9,6

Дункан...............................
Уншиу.................. .
Гибрид № ЗОЮ • • • ♦

17,8
12.4
18,1

17,0
9.7

11,5

9.7
10,1
8,8

10,1
11,6
10,6

14,5
10,1
15,0

18,0
9,6

12,3

9.7
9.7
9.4

9,7
7,5
8,8

11,8
9.7

12,6

19,4
10.5
13,9

10,5
10.4
10,3

10,4
11,5
10.7

14,2
10,4
14.7

17.9
9.4

12.4

9.4
10.7
9.3

10.7
10,4
9,9

14,6
10,7
15.1
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Принимая во внимание исключительную роль белков для жизнеде
ятельности растения, для нас специальный интерес представил вопрос, 
каким изменениям подвергаются белки под влиянием скрещивания. С 
этой целью мы произвели проверку физических свойств белков, а так֊ 
же интенсивность накопления водосолерастворимых белков у родителей 
и у их гибридов.

Исходя из тех соображений, что качество белков в известной мере 
определяет устойчивость растения к внешним неблагоприятным услови
ям, о качестве белков мы решили судить по устойчивости их к коагули
рующему действию высоких температур. Из данных табл. 2 видно, что 
как при межродовом, так и при межвидовом скрещивании у всех гибри
дов температурный порог коагуляции повысился по сравнению с имею
щейся температурой у родителей. Необходимо отмстить, что при скре
щивании кинкана с лимоном и Уншиу эти растения по сравнению с кин- 
каном отличались более высокой температурой свертывания белков и 
эту черту гибриды Железный лимон и № 78 унаследовали от цитрусово
го родителя, что указывает на большую силу наследственной передачи 
температуры свертывания белков у лимона и мандарина по сравнению 
с кинканом. Однако, если мы сопоставим температуру свертывания 
белков у гибридов, полученных от межродового скрещивания с гибри
дами от межвидового скрещивания, то можно отметить, что межродо
вое скрещивание оказалось менее эффективным, чем межвидовое, что 
можно объяснить отрицательным влиянием кинкана. По-видимому, 
Уншиу обладает большой силой передачи температуры свертывания 
белков, т. к. во всех случаях при участии Уншиу в скрещиваниях с кин
каном, Шива-Миканом и с Дунканом по сравнению с его компонентами 
температура свертывания у него выше и это свойство с особенной си
лой передалось гибридам.

Таким образом, на нашем примере выявилось, что при межродо
вом скрещивании лимон и мандарин обладают большой силой передачи 
признаков свертывания белков, чем кинкан, кроме того, у Уншиу сила 
передачи этого признака выше, чем у Шива-Микана и Дункана 
(табл. 2).

Специальными опытами
мороза и у родителей и у 
повышается на 2,0 -2,7°С.

нам удалось установить, что под действием
гибридов температура свертывания белков
Такое изменение нзических свойств бел

ков под влиянием мороза мы расцениваем как защитную реакцию расте
ния на ухудшение условий существования.

Для пополнения нашего представления об изменениях белков под 
влиянием гибридизации мы подвергли специальному анализу водосо- 
лсрастворимыс белки, входящие в состав протоплазменных белков.

Из данных табл. 3 видно, что накопление водосолерастворимых 
белков и сумма их у гибридов протекает значительно успешнее, чем у 
родительских пар. Если мы сопоставим содержание белков у лимона и 
мандарина с кинканом, то увидим, что у цитрусовых белков значитель
но больше, чем у кинкана, поэтому мы допускаем, что наблюдаемое
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Т а б л и ца 2
Температурный поро։ коагуляции водорастворимых белков у гибридов (в С)

Родители и их гибриды Декабрь Январь Февраль Среднее

Зима 1954 1955 гг.

Лимон .........................................................
Кинкак .........................................................
Гибрид Железным лимон ....

Кинкам ........................................................
У ншн у.........................................................
Гибрид № 78...........................................

Уншиу ....................................................
Ши на-Ми кан............................................
I ибрид № 320 ...........................................

Дункш....................................................
Уншиу • ...................’........................
Гибрид № ЗОЮ........................................

64,7 
62,4 
66,1

62,4 
64,0
63,3

64,0 
62,1
66,7

63,1 
64,0
68,4

64,1
62,6
65,8

62,6 
64,1 
65,5

64,1
62,3 
67,0

62,7 
64,1
66,7

61,3
60,1
65,6

60,1
61,3
63,4

61,3
58,9
66,4

60,0
61,3
63,4

63,4
61,7
65.8 ,

61,7
63,1 1
64,1

63.1
61,1 0
66.7 >;

61,9

большое накопление белков у гибридов связано со способностью лимо
на и мандарина передавать этот признак потомству с большей силой, 
чем кинкан.

Таким образом, как при межродовом, так и при межвидовом скре
щивании в гибридном потомстве происходят коренные изменения в во- 
досолсрастворимых белках.

На основании имеющихся изменений в белках у гибридов можно
было бы ожидать также изменения и в активности ермента амилазы,
учитывая, что природа ферментов белковая. Из данных табл. 4 видно, 
что при межродовом скрещивании активность амилазы у гибридов вы
ше, чем у родителей, но-видимому, такое изменение произошло за счет 
цитрусовых родителей, у которых активность фермента выше, чем у кин- 
кана. Исключительно высокую активность фермента проявил гибрид

ЗОЮ и только в противоположность всем гибридам у гибрида № 320 
амилаза снизилась по сравнению с имеющейся амилазои у родителей.

Па фоне всех гибридов (табл. 4) наиболее высокая активность ами
лазы имеется у гибрида № ЗОЮ. Этот же гибрид занимает второе место 
по морозостойкости после гибрида № 78. Нашими наблюдениями уста
новлено, что в деле повышения морозостойкости цитрусовых активность 
амилазы занимает исключительное место, возможно, что это связано с 
быстрым переводом крахмала в сахар, необходимого энергического 
материала, а может быть связано с уменьшением и даже с изчсзновс 
нием крахмала, который зимой повышает чувствительность растения ь 
морозу |9]. Не исключено и то, что самой амилазе принадлежит биоло 
гическое значение для устойчивости растения к морозу. Во всяком слу 
чае в деле повышения морозостойкости цитрусовых амилазе мы припи
сываем специальное значение в общем комплексе показателей морозо
устойчивости и считаем, что изучение активности амилазы для морозо 
устойчивости цитрусовых заслуживает особого внимания.

Нашими предыдущими наблюдениями найдена связь между устои-
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Таблица 3
Содержание в листьях гибридов и их родителей подо- и солерастворимых 

белков (в мл)

Родители и их гибриды Декабрь Январь Февраль Среднее

Зима 1951 1955 гг.

Водорастворимые белки

Лимон ..........................................................
Кинкам......................................   . . . .
Гибрид Железный лимон......................

Кинка» ..........................................................
Уншиу...........................................................
Гибрид № 78............................................

Уншиу ’ .....................................................
Шива-Микан.............................................
Гибрид № 320 .............................................

Дункан ..........................................................
Уншиу .........................................................
Гибрид №3010........................................

0,25 
0,38 
0,48

0,38 
0.52 
0.37

0.52 
0.55 
0.45

0,52 
0,52 
0,73

0.53 
0,34 
0,61

0,34 
0.51 
0,51

0,51 
0,43
0.82

0,51 
0.51 
1.0

0,72 
0.44 
0,96

0.44 
0,49
0.54

0,49 
0.40 
0,79

0,44 
0.49 
1.19

[ 0,50
! 0,39

0.68

0,39 
0,51
0,54

0,51 
0.46
0.69

0.49
0,51

I 0,97

Солерастворимые белки

Лимон ..........................................................
Кинкан ..........................................................
Гибрид Железный лимон......................

Кинкан................................................. . . .
Уншиу..........................................................
Гибрид № 78.............................. • • • •

Уншиу..........................................................
Шина-Микан............................................
Гибрид № 320 ............................................

Дункан.................•...................................
Уншиу ...........................................................
Гибрид № ЗОЮ..............................  • •

0,37
0,36
0.51

0.36 
0,69 
0,49

0,69 
0,55 
0,40

0.51 
0,69 
0,64

0.41 
0.33
0,63

0,33 
0,38 
0.59

0,38 
0.40 
0,46

0,36 
0,38 
0,50

0.41 
0.34 
0,64

0.34 
О..36 
0,78

0,36 
0,35 
0,52

0,40 
0,36 
0,57

0.40 
0.34 
0,59

0.34 
0,48 
0.62

0,48 
0.43 
0,46

0.42 
0,48 
0,57

Сумма водосолерастноримых белков

Лимон .........................................................
Кинкан .........................................................
1 ибрнд Железный лимон......................

Кинкан .........................................................
Уншиу.........................................................
Гибрид № 78 • • * • • • ....

Уншиу...........................................................
Шина-Микан.............................................
•нбрнд .№ 320 ........................................ ...

Дункан ..........................................................
Уншиу........................................................ *
Гибрид №3010.........................................

0,62
0,74
0,99

0.74
1,28
1,06

1,28
1,10
0.85

1,03
1,28
1,37

0,94 
0,67 
1.24

0,67 
0,85 
1,10

0.85 
0,83 
1,28

0,87 
0,85 
1,50

1,13 
0,78 
1,60

0,78 
0,85 
1,32

0,85 
0,75 
1,31

0,84 
0,85 
1,76

0.90 
0,73 
1.27

0,73 
0,99 
1.16.

0,99 
0.89 
1.15

0.91 
0.99 
1,54

чивостью витамина С к низким критическим температурам и морозо
стойкостью цитрусовых [5].

Выше при рассмотрении влияния гибридизации на изменение во- 
^Удерживающей способности коллоидов плазмы, физических свойств 
Г)елков и энергии накопления белков, а также активности амилазы мы 
отмстили определенные сдвиги в этих показателях в гибридном потом
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Таблица 4
Активность фермента амилазы у гибридов 

(в относительных единицах)

Родители и их гибриды * Ноябрь Декабрь Январь Февраль Среднее

Зима 1954 1955 гг.

Лимон . • . •..................
Кинкан..............................
Гибр. Железный лимон

16,7
12,3
16,7

Кинкан ..............................
Уншиу................................
Гибрид № 78 ..................

12,3
12,5
15,7

Уншиу................................
Ill 1ва-Микан..................
Гибрид № 320 ...................

12,5
14,6
15.3

Дункан...............................
Уншиу...............................
Гибрид № ЗОЮ • • • .

12,2
12,5
22,2

22,8
20,6
39.5

20,6
26,1
27,8

26,1
27,8
23,3

29,2
26,1
43,8

21,7
17.7
30.6

17,7
25,0
28,9

25,0
30,6
25,0

26,1
25,0
50,0

25.0
22,5
33,4

22,5
35,5
37,6

35,5
41.7
31,3

31,3
35,5
50.0

21,6
18.3
30,0

18,3 
24,8 
27,5

24,8 
28,7 
23,7

24,7 
24,8
41,5

Сила падения витамина С у гибридов при замораживании
при—10—12 С (в мг®/0)

Таблица 5

Родители и их гибриды Декабрь Январь Февраль Среднеё

Зима 1954—1955 гг.

Лимон ........................................................
Кинкан.........................................................
Гибрид Железный лимон • • • • .

Кинкан ........................................................
Уншиу • • •• . ...................................
Гибрид № 78...........................................

Уншиу ..........................................................
Шива-Микан . •...........................
Гибрид № 320 ............................................

Дункан • • • ............................................
Уншиу • ............................................
Гибрид № ЗОЮ...................................... ՛

314,6
96,1

250,8

96,1
106,3
75,9

106,3
129,8
116,0

216,7
106,3
148,5

244,2
90,1

233,9

90,1
88,0

111,0

88,0
83.6
96,8

171,6
88,0

173,1 I

277,2 
108,0 
139,0

108,0 
127,6
113,1

127,6 
122,9
135,7

190,3 
127,6
160,7

278,7
98,7

207,9

98,7
107,3
100,0

107,3
112,1
116,2

192,9
107,3
160,8

ствс, что подтверждает о способности этих показателей к коренному 
глубокому изменению под влиянием скрещивания. Однако этого нель
зя сказать в отношении витамина С. Из данных табл. 5 видно, что ни 
у одного гибрида не произошло глубокого изменения и что при комбина
ции лимона с кинканом сила наследственной передачи лимонного расте
ния значительно в большей степени превалирует над кинканом, т. к. у 
гибрида падение витамина в большей мере приближается к лимону, чем 
к киикану. ■

Если мы попытаемся сопоставить физиологические показатели Же
лезного лимона с показателями кинкана, морозоустойчивость которых Л 
почти приравнивается, то увидим, что гибрид, обладая более высокой 
температурой свертывания белков, большим содержанием водосолс- 
растворимых белков и большей активностью амилазы, уступает кинка-
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иу только по силе удержания воды и по устойчивости витамина к низ
ким температурам.

Возьмем другой гибрид № ЗОЮ, по своей морозостойкости он выше 
Железного лимона, в то же время его морозостойкость комплексирует- 
ся из тех же показателей, что и у гибрида Железный лимон.

В заключение необходимо отметить, что межродовые гибриды Же
лезный лимон, № 78 и межвидовой гибрид № ЗОЮ отличались от родите
лей устойчивыми показателями и только гибрид № 320, на протяжении 
четырехлетних наблюдений, то отклонялся в сторону одного родителя, 
то другого; это можно объяснить тем, что скрещивание сделано меж
ду близкими видами мандаринов—Уншиу и Шива-Микан.

Выводы

1. При межродовом скрещивании у кинкана сила наследственной 
передачи водоудерживающей способности коллоидов плазмы выше, 
чем у лимона и у мандарина.

2. При физиологическом взаимодействии мандарина и лимона с 
кинканом, цитрусовые проявили большую силу передачи показателей 
температуры свертывания белков и активности амилазы, чем кинкан.

3. Учитывая то обстоятельство, что межродовое скрещивание сни
жает у гибридов качество плодов и что при межвидовом скрещивании 
при определенном сочетании родительских пар у гибрида комплсксиру- 
ются показатели, имеющие значение для морозостойкости цитрусовых, 
в качестве примера можно указать на гибрид № ЗОЮ. Это дает нам ос
нование считать, что селекцию цитрусовых можно ограничить межвидо
выми скрещиваниями при условии углубленного изучения закономерно
стей силы наследственной передачи. Оно даст возможность планово 
выводить новые, жизнеспособные и хозяйственно-полезные формы ра
стений.

Сочинская опытная станция 
субтропических и южных 

плодовых культур. Гор. Сочи.
Поступило 8. V 1961г.

Վ. Ա. ՄԻՐԻՄԱՆՅԱՆ
ՖԻՏ>ԻՈԼՈԴՈ-ՐԻՈՔ1՝ՄԻԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՈԻԺՐ ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋՑԵՂԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋՏԵՍԱԿԱՅԻՆ ԽԱՉԱՍԵՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱ 4 փ п փ ր։ ւ ւ(

Ներկա հետազոտության խնղիրն Լ եղել պարդել 'եաևյալ կ արցերը. հֆր~
^Ւ^ներր նրանց ցրտադիմացկունությունը պայմանավորող իՆշ ֆի դքւ ոյոդիա ֊
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կան /ի ո փ ո խւ թ յ ունն և ր են ունենում և էլի' ծնողական ղույղերի որ զուգակցման 
դեպքում է </ ա ո ան դա կ ան ու թյան ր աոսւվել մեծ աժով »’ աղ որդվ ում սերնդինւ

Որպես հետազոտության օբյեկտ վերցրեք ենք ցիտրուսայինների այն միլ. 
դեղս/ յին ու միջտեսակային հիբրիդներր, որոնք սա ացվե լ են սելեկցիոներ ()ո. 
րինի կողմից։ Վ երցրւ[ել են երկաթյա լիմոն (էի մ ոն^հկ ին կ ան), 2. հիբրիւլ 7հ' 
(կինկան ^Հմանդարին Ունշիու) միջցեղային հիբրիդներր ե 1. հիբրիդի 320 
(մանդարին Ունշիու)Հմանդ արին Շիվա֊Սիկան) սևծա/յան մանդարին, 2. ‘ի,,.
րիդ 3010 (մանդարին Ունշիու^հգրե յւդֆրուտ 
տեսակային հիբրիդներր։

Դո էն կան) Աո չու գրեյպֆրուտ միլ

Ոոլոր հիբրիդներր 18 տ արևկան էին, պատվաստված Պ. տ րիֆո լի աւոա յ^ն
սլա տ վ ա и in ակ ա/ն Л րի ւ[րւս . /’ ա ց աո ո լ թյ ա մք , նի, որր >ասնելու[
18 տ արևկան Հասա 
էին.

չէր պտդարերում, մյուս >իրրիդներր ս/տ/լաք երում

I/ատ արված հ ե տ ա դո տ ո / թ յունն ե ր ր մեղ քերում են հետևյալ 
թյունն երին.

/. Միջցեղային խաչասերման դեպքում կինկանի պլադմայի

ե ղրակացու

կոլ ոիդների
ջուր պահելու րն դունակության ժաոանղական փոխանցման ուժր ավելի բարձր 
է, քան լիմոնինր և մանդարինինրւ

2. 0 ինկանի հետ [իմոնի ու մ ան ղ արին ի ֆի ղի ո լ ո ղ ի ա կ ս/ն ւիոխաղդեցու֊ 
թյան դեպքում ցիտրու սա յինն երր դրսևորում են ս ւդի ւո ակ ուցն երի մակարդման 
ջերմաստիճանի և ամիլտղայի ակտիվաթյան ցուցան իշների վ/ոխանցման աէ{Լ- 
լի մեծ ուժ քան կինկ անր է

3. ՀւսշւԷի աոնելով այն >անղամանքր, որ միջցեղային խաչասերումր իջե 
ցնում է հ ի բ րի դն երի սլւո ու/լների սրակր և, որ միջտեսակային խաչասերման 
ժամանակ ծնողական ղու (ղերի որոշ ղուղակցման դեպքում հիբրիդի մեջ կոմւդ- 
լ եքսա վորվում են ց ի տ ր ո ւ ս ա ք ինն ե ր ի ցրտադիմացկունության հ ա մ ա ր նշան ակու- 
թյուն ունեցող ցուցանիշներ, որպես օրինակ կարելի է մատնանշել »/,/7'/’7 
30!0֊ր։ Դա մեղ հիմք է տս/լիս րնղունելսւ, որ ցիտրուսայինների սելեկցիան 
կարելի է սահմտնափակեք միջտեսակային խաչասերումներով, սլայմւսնով, 
սակայն, որ խորր ո ւ ս ու մն ա ս ի ր ւէեն ժաոանղական փոխանցման ուժի օրինա 
չա փ ու թ յո լնն ե րր ։ Այդպիսի ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր հնարավորություն կտսմ
պլան ա յին կերսլու[ սսւան ալ ու բույսերի նոր, կենսունակ և տնւոեսապես օդւ»ա
կար ձևերւ
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О МОЧЕО5РАЗОВЛНИИ ПРИ СИЛЬНОМ ПОНИЖЕНИИ 
ФИЛЬТРАЦИИ В ПОЧКАХ

В ходе наших исследований у некоторых подопытных собак с вы
веденными мочеточниками наблюдалось одностороннее нарушение по
чечной деятельности, которое проявлялось в угнетении клубочковой 
фильтрации и канальцевой секреции (по диодрасту и фенол-роту), по
нижении диуреза и появлении альбуминурии. В функции почки противо
положной стороны особых отклонений, кроме белка в моче, выделенной 
этой почкой, не отмечалось. Одновременно наблюдалось ухудшение об
щего состояния животного.

Эти случаи привлекли наше внимание и были подвергнуты подроб
ному исследованию. Оказалось, что у собак после выведения мочеточ
ников на кожу брюшной стенки, вследствие восходящей инфекции, в 
ряде случаев развивается воспаление почечной паренхимы, которое при
водит к одностороннему нарушению почечной деятельности.

Этим собакам мы давали сахарную нагрузку (внутривенно) для 
определения глюкозовыделительной функции больной почки. Одновре
менно определялась величина фильтрации инулином по методике 
Шрейнер (1]. Глюкоза в крови определялась по методике Хагедорн-Йен
сена, с видоизменением Дюмазера, в моче по Нельсону [2]. Скорость се
креции определялась по выделению диодраста и появлению фенол-рота 
в моче после их внутривенного введения.

Обследовано три собаки. В связи с тем, что характер сдвигов пока
зателей почечной деятельности был одинаковым, в тексте приводятся ре 
зультаты исследований двух собак (Чалик и Мечта), Результаты ис
следований на третьей собаке Диодон приведены в таблице.

Как показывают полученные данные,
нарушена, что выражается в угнетении фильтрационного процесса, по-
нижении концентрационного индекса, уменьшении диуреза, а также уг
нетении секреции фенол-рота и диодраста. Но сравнению с левой почкой 
фильтрационная способность правой почки практически равна нулю. 
Фильтрация левой (нормальной) почки в среднем составляет 5/ мл, 
правой —0,15 мл в минуту. Это говорит о том, что правая почка прак- 
гически не участвует в процессе ультрафильтрации плазмы крови. Кон
центрационный индекс ниже единицы и в среднем составляет 0,5, что 
свидетельствует о том, что клубочковый фильтрат не только не подвер- 
гзется реабсорбции в извилистых канальцах, но даже объем его в ка- 
Нальцах увеличивается. Несмотря на такое угнетение фильтрационного 
’фоцесса, больная почка выделяет определенное количество мочи, со-
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ставляющего в среднем 1/7 часть мочи, выделенной здоровой ночкой, 
т. е. 4,7 мл за каждые 15 мин.

Как видно из данных таблицы (опыты 2 и 3), разовое введение 
глюкозы (сахарная нагрузка — 20 г глюкозы в виде 40% раствора) 
приводит к транзиторному повышению диуреза как от здоровой, так и 
от больной почек. Повышение диуреза более выражено со стороны здо
ровой почки. Однако по сравнению с исходным уровнем диурез значи
тельно повышается также и со стороны больной почки.

Введение гипертонического раствора глюкозы приводит к кратко
временному усилению процесса фильтрации в здоровой почке, что явля
ется одной из причин последующего повышения диуреза. Незначитель
ное усиление фильтрации наблюдается также и в больной почке.

В опыте 3 сейчас же после введения глюкозы фильтрация в левой 
ночке с 25 мл доходит до 60 мл, затем спускается до 40 мл и на этом уров
не остается до конца опыта. Диурез этой почти с 12,5 мл повышается 
сейчас же после введения глюкозы до 60 мл, затем до конца опыта дер
жится на уровне 30, 42 и 45 мл.

Как видно из приведенных в таблице данных, на введение гиперто
нического раствора глюкозы больная почка реагирует также повыше
нием диуреза, по продуцированная ею моча нс содержит глюкозы. Это 
показывает, что усиленное мочеобразование больной почки при нагруз
ке глюкозой нс связано с наличием сахара в моче. Это также нс связа
но с усилением процесса фильтрации, так как величина фильтрации по
вышается значительно меньше, чем диурез. Так, например, в опыте 3 
после введения глюкозы величина фильтрации повышается на 0,47 мл. 
а диурез—на 0,74 мл; в опыте 4 соответственно на 0,24 и 2,74 мл.

В дальнейшем у этой собаки была удалена здоровая почка для вы
яснения выживаемости животного при сохранении одной почки с резко 
нарушенной функцией. Следует отмстить, что до удаления здоровой 
почки соба Л։ плохо принимала пищу, значительно потеряла в весе и 
находилась в подавленном состоянии. После удаления здоровой ночки 
величины фильтрации и реабсорбции, а также секреции фснол-рота и 
диодраста у оставшейся почки по-прежнему остаются на низком уров
не, по общее состояние собаки по сравнению с дооперационным перио
дом значительно улучшилось; она начала охотно принимать пищу, от
мечалось повышение диуреза. На сахарную нагрузку оставшаяся 
(больная) почка реагировала более энергичным повышением диуреза; 
однако, несмотря на высокое содержание сахара в крови (доходящего 
до 380 450 мг(/о), как это отмечалось и до удаления здоровой почки, 
глюкоза в моче отсутствовала. Эти данные в отношении собаки Чалик 
более четко представлены на рис. 1. Для сравнения приводим также 
данные, полученные при аналогичном опыте у здоровой собаки Меч
та (рис. 2).

Об интенсивности секреторных процессов в почках мы судили ио 
выделению фенол-рота и диодраста с мочой после их внутривенного вве
дения. Со здоровой почки обычно фенол-рот появляется в моче через



Влияние глюкозы (нагрузка I на деятельность почек подопытной собаки Диодон

Диурез за каждые
15 мин.

О
П

Ы
ТА

*
Содержание

Концентрационный 
индекс через каждые 

15 мин.

III IV V III IV
I

V III IV

Величина фильтрации 
в мл. определяе
мая через каждые 

15 мин.

V

Глюкоза мочи в мг 
за каждые 15 мин.

1 II 111 IV V

Глюкоза крови в 
мг ®/0, определяемая 

через каждые 15 мин.

II III IV V

Контроль
ный опыт

Глюкоза 20,0 
внутривенно

Глюкоза 20.0 
внутривенно

Глюкоза 
30% внутри
венно сп 
скоростью 
3 мл/мин

Глюкоза
I 30°/0 внутри
венно со 
скоростью
4 мл/мин

правая почка 
левая 33,5 38.0,35.0 32,0 32,4 30 26

0,4 0.4 0.60.110.17
66 6521

0,140,140,18 -
49 57 50.4

65 68 71 66

правая 
левая

правая 
левая

правая

правая

0.7 4
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1.012 4,8
12.5 60.0 30.0 42,0
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1.0 42,0 16,0
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0.6
20

0.6
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0.1 0,11
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1.0 1.5 2.00.030.15
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65 150 58 61 63
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20 16

0,120,1

2,50,030,5
14 25 60 40

0,661,1
45 42 96 77 33 15,0

57 209 177 114 95

0,08 0,06 0,33 0.30 0,160.56 75 306 380 301 210

4.0 7,025.048.034.00.180.1 0.1 0.120.230.04 0.0460.460.4 0,51 71 436 445 449 384

Примечание: глюкоза была введена после взятия первой пробы мочи и крови.
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Рис. 2. Влияние глюкозы (40,0 г внутрнве^| 
но) па диурез (А), выделение сахара с *• 
мой (Б) и на уровень глюкозы крови (В) 
здоровой собаки. „контрольным 
опыт,-------------------— при введении глюкоз*4

(подопытная собака Мечта).

Рис. 1. Влияние глюкозы (40,0 г внутривенно) 
на диурез (А), выделение сахара с мочой (Б) 
и на уровень глюкозы крови (В) у собаки с 
больной ночкой. ----------------- контрольный опыт,

-----------------------при введении глюкозы
(подопытная собака Чалик).
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3—5 мин. В моче с больной почки фенол-рог появлялся через 20—25 
мин. в незначительном количестве. По выделению диодраста с мочой 
определялся кровоток в почках (что одновременно является показате
лем их секреторной способности), с левой стороны кровоток почки коле
бался в пределах 141 220 мл/мин (норма), а с правой — 0,15 0,20 
мл/мин. Следует отмстить, что моча, продуцированная больной почкой, 
содержала все составные части нормальной мочи (фосфаты, хлориды, 
мочевина, аммиак, креатинин и др.)*.

Приведенные данные показывают, что при резком угнетении филь
трационного, реабсорбционного процессов, а также и секреции фенол- 
рота и диодраста, все же такая ночка способна продуцировать мочу, 
экскретировать конечные продукты обмена веществ и обеспечивать суще
ствование животного.

Исследованиями последнего времени выявлены факты, характеризу
ющие новые стороны функциональной деятельности отдельных частей 
нефрона, и внесены определенные изменения в существующую схему 
мочеобразования.

Исследования Вирца [4], Улриха и сотр. [5], Готшалка и сотр. [6] по
казали, что собирательные канальцы, считавшиеся раньше пассивными 
путями, через которые моча проходила и поступала в лоханку почки, 
активно участвуют в мочеобразовании; в этих канальцах протекает ин
тенсивная реабсорбция воды. Установлено, что здесь активно реабсор
бируется также и натрий в обмен на секретируемый аммиак и водород- 
ный ион.

По данным вышеуказанных авторов [4—6], в нисходящей части тон
кого сегмента нефрона (петля Генле) имеет место усиленная реабсорб
ция воды, а в восходящей части, наоборот, реабсорбируются плотные 
составные части мочи (Соп1гсиггеп1); особенно здесь интенсивно реаб
сорбируются ионы натрия. По мнению Готшалка [7], не исключается воз
можность поступления воды из периканальцевой жидкости в просвет 
канальца в области восходящей части колена петли Генле, так как мо
ча здесь гипотонична.

Свенсон и сотр. [8] при помощи изотопной воды установили свобод
ный переход воды как с полости канальца в периканальцевое простран
ство, так и в обратном направлении. В пользу канальцевой секреции 
воды говорят также данные, полученные Вест и сотр. [9].

Приведенные литературные данные говорят о возможности перехода 
воды из периканальцевого пространства в полость канальца. В литера
туре имеются указания также о возможности выделения некоторых со
ставных частей мочи путем секреции клетками канальцев. По данным 
Асратяна [10], при значительном повышении мочевины в плазме крови по
следняя выделяется также путем секреции.

Маттер и сотр. [11] установили, что при патологических изменениях

Эти данные приводятся в отдельной статье. 
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почки креатинин выделяется не только фильтрацией, но также и путем 
секреции.

Каким путем происходит мочеобразование, если клубочковый ап 
парат патологически изменен и процесс ультрафильтрации почти равен 
нулю? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вести иссле
дования на уровне нефрона. Более тонкие морфологические исследова 
ния показывают, что от приводящей артериолы отделяется маленькая 
ветка, которая, минуя клубочек, соединяется с приканальцевой капил
лярной сетью. Кроме того, существуют присоединяющие ветви также 
между приканальцевой капиллярной сетью и междольковыми артерия
ми. При патологических нарушениях почечной функции эти сосуды рас
ширяются и играют важную роль в дальнейшем функционировании поч 
ки и обеспечении существования организма.

Таким образом, можно предположить, что при патологических изме
нениях клубочкового аппарата почки усиливается канальцевая секреция, 
и этим путем обеспечивается выделение из организма конечных продук 
тов обмена веществ. Как было упомянуто выше, у наших подопытных 
собак было нарушено также и выделение введенного фенол-рота и дио- 
драста. Как известно, фонол-рот и диодраст секретируются клетками 
проксимальных канальцев. По-видимому, конечные продукты обмена 
веществ (мочевина, креатинин и др.) в указанных условиях выделяются 
более дистальными отделами нефрона, которые не участвуют в секреции 
таких веществ, как фонол-рот и диодраст.

С другой стороны, возможность проникновения конечных продуктов 
обмена веществ из периканальцевого пространства в полость канальца, 
при нарушении деятельности клубочкового аппарата, может способство
вать также выделению воды, которая следует активному переносу тех 
или других веществ через стенку канальцев.

Результаты наших исследований показывают, что при сахарной 
нагрузке обмечается значительное повышение диуреза с больной почки, 
не содержащей глюкозы. Известно, что повышение диуреза после введе
ния гипертонического раствора глюкозы обусловлено наличием сахара 
в моче, т. с. это является осмотическим диурезом. А как же объяснить 
факт, когда при сахарной нагрузке увеличивается количество выделен 
ной мочи, не содержащей глюкозы? Повышение диуреза у этих собак 
при нагрузке глюкозой, вероятно, обусловливается усилением кровото
ка в почке.

Как показали паши исследования, а также данные других авторов, 
введенный гипертонический раствор глюкозы у здоровых собак приводит 
к повышению кровотока в почке и усиливает процесс клубочковой филь
трации. Не исключена возможность, что и при патологических пораже
ниях клубочкового аппарата введение глюкозы приводит к повышению 
кровотока в почке и усилению трансканальцевого мочеобразования. При 
этом глюкоза не поступает в мочу, так как нс выделяется путем секре
ции (даже при высоком содержании глюкозы в крови).

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что рядом с клу 
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бочковой фильтрацией в почках млекопитающих существует и другой 
путь экскреции и мочеобразовании. В нормальной почке клубочки в основ
ном обеспечивают-выделение конечных продуктов обмена веществ. При 
патологически диффузных поражениях клубочкового аппарата усили
вается функция канальцевого мочеобразования, которое берет на 
себя функцию клубочек и обеспечивает существование организма. Па
протяжении какого промежутка времени больная, единственная почка 
может обеспечивать существование животного, и можно ли восстано
вить функцию клубочкового аппарата этой по”ки, — покажут даль
нейшие исследования.

Выводы

I. При сильном понижении фильтрационной и реабсорбционной спо
собностей почки, когда клубочковый аппарат практически не функцио
нирует, она способна выделять мочу, содержащую конечные продукты 
обмена веществ, и обеспечить жизнь животного.

2. При нагрузке глюкозой диурез этой почки значительно возраста 
ет, но моча нс содержит глюкозы.

3. Наряду с клубочковой фильтрацией в почках у собак существует 
другой путь экскреции и мочеобразования, который берет на себя функ
цию клубочков при их патологических изменениях. По-видимому, такой 
способностью обладают дистальные отделы почечных канальцев.
Институт биохимии 
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ՄԵ9.Ի ԴՈՅԱՑՈԻՄԸ, ԵՐԻԿԱՄՆԵՐ!» ՖԻԼՏՐԱՑԻԱՅԻ ԽԻՍՏ ԱՆԿՄԱՆ ԴԵՊՔՈԻՄ

Ա մ փ п փ ռ ւ մ

Փորձերը դրէ[ել են միզածորանները հանված շների վրա, որոնց մոտ ՚,ե- 
">։։։էրսյում //4 հ//* / րյ//հ ինֆէեկցիա յի հետևանքով մեկ երիկամի ֆունկցիան դդա֊ 
[իորեն խանգարված է եդել։

Հետազոտվել Լ Հիվանդ երիկամի կոդմից դլյուկոզա յի արտազատման րն - 
ք^աց քր ն ր ա ն ե ր ե ր ա կա (ին ներ ար կ մա ն դեպ քո ւ մ ։

Ստացված տվյալներր ցույց են տվել, որ երիկամներից մեկի դ ործունե ու֊ 
թշան ուժեղ խան դարման դեպքում, երր ֆիլտրացիոն պրոցեսը խիստ րնկճված 
4 (մեկ րոպեում 1 սմ֊ից էլ փոքր), կոնցենտրացիոն ինդեքսը մեկ միավորից 
!յածրէ այնուամենայնիվ, այդպիսի երիկամը արտադրում Լ որոշ քանակությամբ 

որը պարունակ ում /, սովորական մեզի բաղադրիչ մասերը։
Ս եծ քանակով դ/յուկոդա ներարկելու դեպքում նկատվում է դիուրեդի 

'1'1,1յքի րարձրացում ինչպես աո որբէ, այնպես էլ հիվանդ երիկամ ի կոդմից։ Չնա֊ 
1ս'ծ դիուրեդի դդալի բարձրացմանը, հիվանդ երիկամից արտադրված մեղի
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ա
ատվել է որոշակի քանակությամբ դլյուկո ղա t Այսպիսով, քք-Լյուկո

J'Ac գլյուկոզ 
մեղի մեջ նկ

Լ մեղի մեջ շաքարի առկայության հետ, իսկ հիվանդ երիկամի դիուբեղի բարձ.

Ենթադրվում է, որ երիկամների կծիկային ապարատի տ խ տ ա բ ան սմ/ահ 
փոփոխությունների դեպքում, ոլորապտույտ խ ո դո վւսկն ե րր իրենց վրա են վերւր 
նում աոաջինների (կծիկների) ֆունկցիան և օրղանիդմից արտադատում նյու. 
!! ա ւի ո խ ա ն ա կ ո ւ թ յ ա ն ա ր դ ա и ի քն ե րր ։

Պետք Լ ենթադրեք, որ ղքյուկողան մեղի մեջ է անցնում !իի/ւորացիոն ճա. 
նապարհով (մալպիդյան կծիկներում), այդ Լ պատճառր, որ երբ երիկամե 
կ ծ ի կ ա յին ապարատի ղ ործ ուն ե ությունր իւ ան դա ր վա ծ է, ապա նրա կոդմից ար. 
ւոաորէ! ած մ ե ո ե մե? ու ւուեոււսւ ե հ ա / տն ա ր ե ո մ ո ւմ, >նաւած որ նրա մաեառ

Բացի կծ իկա (ին արյան շրջանառությունից, երիկամներում հավանորեն 
դո յությոէն ունի նաև արտակծ իկա յին շրջանառություն, որի գոյությունն ղրյսււյ- 
վում Լ կծ իկ ա յին ապարատի ախտաբանական ւիուի ոխությունն երի դեպքում։
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II. IL. ип'иипгь.ч 11Ն

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ Ա1ՒԱՋԻՆ ՍԵՐՆԴԻ ՀԻՐՐԻԳԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հայկակ ան ՍՍՌ֊ում ան ա սն տ բ ո ւծ ությա մբ զբաղվում են մեծ մասամբ 

նսւ խ ա լ ե ռն ա յ ին և լեռնային ղռա իներում ։ Օւսւոի այղ շրջաններում եղիպտա- 
ցորենի վաղահաս և բարձր բերքատու Հիբրիդների ներղրումն ունի առավել մեծ 
նչ տնակ ու թյ ուն։

Մեր աշխատանքները հետտպնղել են մի նպատակ' առանձնացնել ե դի պ ֊ 
տարորեն ի այնսլիռի բերքատու հիբրիդներ, որոնք 1 - ին սերնդում նախալեռ֊ 
նային' Ստեփանավանի և լեռն ալին' Սւսմոյի շրջանների պայմաններում տան 
սիլոսացման Համար բարձր բերք։

Աշ խ ա տ ան քն ե ր ր կատարվել են հիբրիդների փորձարկման միջոցով։ Հիբ

րիդացման և հ ի բ րի դն ե ր ի ո ւ ս ո ւմն ս։ ս ի րո ։թ լան ուղղությամբ Հետազոտություն

ներն սկսվել են 1958 թվականից։
Մ ոտ 200 սորտադծային, ղծ աս որտ ա /ին , եռդծանի և կրկնակի բարդ միջ 

դծային հիբրիդներից հաջորդ տարվա համար րնտրվել են միայն 25-ր, *աշվի 
ւսոնե լո վ նրանց կ են ս ա կ ան ո ւթ լ ան բարձր ց ո ։ ց ան իշն ե ր ր ։ 1959 թվականին
ստացված այդ հիբրիդներից րն տրվել են միայն 20 - ր ո։ ցանվել իրենց ծնողա
կան ձևերի հետ մեկտեղ Ստեւիանավանի (կոլտնտեսության) ե Օամոյի (^ացա֊ 
ո.ա։ո դյուզի) պայմաններում։

Փորձերի նպատ ակն է եւլևլ ուսումնասիրել դծ ա ս ո րտ սւ յին, պարդ միջդծա - 
յին, եոդծային և կրկնակի բարդ միջդծ ային հիբրիղների և նրանց ծնողական 
ձևերի հետերողիսի երևույթը, ինչպես նաև նույն հ ի բ րի ղն երի և ս տ ան դա րտ 
վևՕ 42֊ի համեմատական ոաումնասիրությունը։ Հանի որ Ստեփանավանի և 
եամոյի շրջանների հողակլիմայական պայմանները տարբեր են, ուստի փոր֊ 
ձւսրկվող հիբրիդները նույնպես տարբեր ձևով են իրենց դրսևորել։ Սենսակա- 
'1ոլթյան տվյալները հրապարակված են մեր նախորդ հոդվածներում 
/ I թվա կ անի համար ընտր։[ել են այն հիբրիդները, որոնք աչքի են րնկել 
1’ըենց կենսականությամբ։ Սւսմոյի շրջանի պայմանների համար րնտրվել են, 
(1Տ7\ 158) X Հմինղ. (44X38) X ւիմի^է. (51X01) X Սևերոդակոտսկայա և

(133հՀ(14 ))հ( 44X38 ) հի րրիղնև րր, Սսւեւիա 
\ լիմինղ, ( 44X*^8 )Xll՛^ ինղ, ինքնափոշ 
՚ՒՈ շո ս։վ ած դիծ 39 X Ս և և բ Ո էլակո տ սկա լա

վանի շրջանի համար (40XJ3)X
ոտված դիծ և ինքն

հիրբիդներրէ

ա֊

Անասնակեր ստանալու նպատակով ե դի պտ ս։ ց որ են ի սիլոսացումր լա յն 
տ արածում Լ ստացել ինչպես արտասահմանում, այնպես էլ մեղ մոտ։ Սեր աշ֊

111Այ4ւանքի հիմնական նպատւս կն I, եղել ստացված հիբրիդներից րնտրել այն

Известия XV, № 3-3
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1 ֊ին սերնդում տվեցին սիլոսա յին նյոէ 
ցուցանիշներով, Վերջին խնդիրը Աքսյր

կ ոմբ ին ա ց ի ան Լ րր, որոնք հ ի բ րի դ ա յին 
քքի մեծ քանակ' իրենց (ավ որակական

դելու

սիլոսացումը շատ մեծ տ արած ում է ստացեր

1՝. Ա. Չիժովը |5|» ուսումնասիրելով եգիպտացորենի բույսերի օնտոգենե
զը, եկավ այն եդրակացության, որ այդ կուլտարան իր կյանքի աոաջին շր^ա. 
նում, այսինքն' մինչև ք ե դմն ավո րվ ե [ ր, կուտակում է չոր նյութերի և մոխրային 
էլեմենտների այն քան ակ ո ։ թյան կեսր, որ պ արոէնակ ում են րույսերր վեգեւոա-

տ

սուն ա ց մա ն շ ր ջ ան ու մ։

Չոր ն յութերի, մոխրային էլեմենտների և ադոտի վերջն ական լրիվ կուտա֊ 1

կումը եդի որո արորեն ի քու յս եր ի մոտ ավարտվում է միայն հատիկների ամրա

ցումից հետո։ P. Ա. Չիժովի տւէյալներր հետագայում հաստատվում են նաև

կողմից։ Ե, Պ. Տիխոնովան, Մ. Տ.

ուպաևան և // . Ն. h ուդրյւսվցևան |5|

Ադերեխինր,շարք այլ հետադո տոդն երի 
Ցու» էե. Ձ ուրի լին ան , Մ. Տ.

մեն տն ե րի կուտ ակումր վեգետացիայի րնթացքում տեղի է ունենում բարձրս։- 1 
ցող կորագծով մինչև զարգացման վերջին վ։ ուլերը է . Գ. ևոնարյովր և Գ. 0. '
Վուրմաշինր [ հ? | իրենց երեք տարվա փորձերից եկել են այն ե դրակս։ցու[1 յան

’ 4 " K ‘ * ք (

ՈՐ օրգանական նյութերի կուտակումը եգիպտացորենի բույս երի մոտ րնթանոս 
է մինչև հատիկի զարգացման սկզբնական ւի ուլերը, իսկ չոր նյո։թերինր' մինչև 
վե դեւո ացի ա յի վերջր ։

Չոր նյութերի կուտակումն րնթանում է երեք հիմնական էտապներով։ 
Աոաջին էտապը ծիլերի երևալուց մինչև 8—10 տերևների ձևավորումն է, երկ-ք 
ր՚՚րգր 8—10 տերևներից մինչև պտղաբերումը (մինչև կոդրերի ծադկելր), եր
րորդը եգիպտացորենի ր ույս երի կողմից չոր նյութերի կուտակումն է պտղա

բերման շրջան ում։ ՛Լերջին էտ ապ ում չոր նյութերի, ընդհանուր ազոտի և սւդի-

տակուցների քանակը, ,ս։շված մեկ բույսի համար, բարձրանում է։

Մեր ո։ սն ւ մն ասիրած ե էլի պ տ աց ո ր ե նի որ ա կ ա կ ա ն ց ո ւց ա նի շ ն // րր հիմնա
կանում եղեւ են' չոր ն յո։ թերը, թաղանթանյութը, էթերալուծելի նյութերը և մո- 
խիրր1

Հիշյալ ն լութերը, ինչպես հայտնի է, կազմում են 
զա դրա մ ասերը։

ա ն ա ս ն ա կ ե րի բ ա ■

հույսերի ։1 եջ օրգանական նյութերի կուտակումը որոշվում է նրանցում 
պարունակվող չոր նյութերի ց ուցանիշներով։ h են դ սւն ի օրդ ։սն ի դմի համար ամե
նս։ ան •րաժեշտ ն յութերր ադոտային ի աց ութ լունն ե րն են, և կերի մեջ նրան։) 
բ ա ց ա // ա յո ։ թյ ո ։ն ր, օրդանիղմոլմ աոաջ է բերում աճւման խանգարում։ ևենգա- 
նի օրգանիդ։) ի ‘.ածար որպես էներգիայի ադբյուր հանդի սանում են էթերում 
ւուծվող և անազոր էքստրակտիւԼ նյութերը։ հերի մա տչե/ի ո։ թյ ան աւոոիձանր- 
որոշվո։ մ է թաղանթանյութի ցուցանիշով որքան բարձր է այդ ցուցանիշի։ 
այնքան քարձը է կերի որակը։

if '՛դանի օրգանիղմի նորմալ զարգացումը ռլ այման ավորվա ծ է մոխրի մեջ
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ֆոււֆորի ե կաքցիումի նրանց բ ա ց ակա յու [!յուն ր աո աջ Ւէ բերում օր-

Մեր ուսումնասիրած' եղիպտա ցորենի բույս!,րի բիոքիմի ական (որտկա

վևլ քիմիական անաքիզիէ

քիմիական անալիզի ւո վյալներր բերված են — // տ ե էի ան ավան ի շրջանի

■'ամար' աղյուսակ 1 ֊ում, Կամոյի շրջանի համար աղյուսակ 2֊ ում։

II, րյ յ ո լ էէ ա կ I

է^յւպէո ա 7 որեն ի հ ֆ ր ր ֆ ՚յ ա յ ֆ 1, 1-/.Ն ս հ յ։'1ւ ,յկ րույսերք, բկ։ք կական կ ա ։յ մր քէ ա ր>/ նյու ֆ) ու </ 
ք ՍԱէե փ ան ավանկ յր^ան, էՕձՕ թ. }

թե
րք
.

(էՕ^Յ^Ա^ի^է • • • 
................

Լքէյ/ւՆղ • • • • • • • •

• • •

(«ՀԱ) .

Ւնքնա փոշո ա էյ ած էյքէծ Յ^հ

1^X11) .

/»** ա ւ/ւ Ո շ Ո1Ոէ[ ա» ՅէՒՀ
\!յ 1ւ I, ր ո 7 Աք կոտ ս կա յա •

^քնավ, ո շ ո տվ ած քւ ծ 30
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9,47
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8,33
91,6
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43,1

8,38
82,12

7Ճ_57
90,84

10,12
31,37
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^խ1 քււսկաՆ ւո ւ/յւս/Ն Լ րր րերվտծ հն կոտորակի տ ևս րովէ որտեէլ համարիշր 
'ւ՚՚վքի տոկոսային արտահայտությունն է, իսկ հայտարարր ցույց Լ տալիս մեկ 
^‘Ր՚քւց ս տ աց ւք ած նյ ութի քան ակր ւ
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ինչպես ցույց են տալիս բհրված տվյալները (աղ, 1), Ս'*»ե ւիանս/վսՀւ, 
շրջանում (44)Հ38) X Լիմինգ հիբրիդի պլաստիկ նյութերի տոկոսային պւսրՈւ, 
ն ա կ ո ։ թ (ո ւն ր գրավում Լ միջանկյալ տեղ ծնողական ձևերի միջև ու իր հիմԼա^ 
կան ցուցանիշներով գերազանցում է Վիի 42֊ինլ Պ լաստիկ նյութերի էյշիոր 
բացարձակ քանակներով, Հիշյալ հիբրիդի մոտ գերազանցում է և ծնողական 
ձևերին, և' ՎՒՐ 42 հի բրի ղին։

ինքնափոշոտված ղիձ '^/,/’Հր/,7Ր /’/' քիմիական միացուիլով

1Լ '/ յ ո ւ. ս ա կ շ
( Կ ա մ ո յի *ր9աՆէ 19 >0 թ. )

ղ ի սրո ա ց ո ր եՆ ի հ ի ր ր ի ղ ա յին 1-ին սերն ղի րոայսերի քիմիական կաղմր իէ ա ր մ Նյութով

/• Աէ*Աա կր'

ՎԻՐ 4 2.............................................

(187>հ1է8).......................................

1՝ի մ ի 1ւ ւյ • • • • • • • •

( 5 1 Ճմձ4 ) Ս եեր ողակոսէ֊ 
սկայա 9 * 9 փ տ է

(61^64).............................................

*

III. եր էէ ղ ա կո ւո ս կա յ ա *

(4! ՅՏ)Հ1յ,մինԿ , . .

(“Հ™) . ............................................

(133 Ա1)Հ(41հ38) . .

(133 -04) .......................................

19,30
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26,35
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20,43
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12,21

1,37
12,13
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1,16
10,27
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. 1^9
18,13

1,61
13,58

1,39
16,09

0,68

7,36

4,58_ 
58,62

4,35 
52,63

4,76 
61,88 

_3,55 
33.83

3,26
33,12

4,29
36,20

6.60 
36,96

3,62 
47,24

4,60 
38,82

4,41
51,07

4,67
50,57

1Ս8 
146

13,32
182

10,81 
140

7,6(լ 
72,42

II,2[
114

11.06
97,99

ւ.լ86 
77,61

[Լ63
151.0 1

չլք
98.15

ւջձ8
125

ւօյ*
114

Սորսէ կամ ^ի1,11ի,1

ների տոկոսային պարունակությամբ ցածր Լ կանգնած ծնողական ձևերից ,1'' 
■, ա վա ս աբվ ո։ 4 Լ ’(/’/, 42֊ին։ Այղ նույն . ի բ րի ղն իր պլաստիկ ն յա թերի բացս,11՜ 
ձակ քանակների պարունակությամբ նույնպես, կանգնած Լ ծնողական ձևեք!1 , 

ւ!իջե, հավասարվելով ՎՒ1' 42֊ին, կամ բարձրանալով նրանից։
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ինքնափոշոտված ղիծ 39 X IIևե րո ր/ ակո տ սէրս y ա քիմիական

յիացություննեբի տ ոկ ոսա յին պա ր ո էն ակ ո ւ թյա մր չի հաւ 
րսւկան ձևին, բայց որոշ ցուցանիշների գծով հասնում 
•1դ,է,Ւ,ւ1,.րքէ ^Ւ21աէ ^Ւր(1Ւր1^ Ւր րացարձակ քանակների 
հերացանցում է ՎԻՐ 42-ին։

Կամոյի շրջանի համար առանձնացվեյ են այլ

և անցնում Լ ՎԻՐ 42 
արտ ա հա յ տ ո էթյա մր

Հի բ րի դն ե ր (ադ. 2)'
(157X158) X Լիմինդ հիբրիդն իր քիմիական նյութերի տոկոսային պարունա֊ 
կությամբ և բացարձակ քանակներով բոնում Լ միջտնկ յա լ տեդր, համեմատած 
ծն։։դ ական ձևերի հետ, և հավասարվում Լ •//*/* 4 2-ին ։ Հիբրիդ (51^հ64 ) X // ևե րո - 
քյէսկոտսկայան ք որր ն ու յնպես, աո անձն աց ված Լ Կամոյի շրջանի Համար որպես 
կենսունակ հիբրիդն երից մեկը, իր քիմիական տոկոսային և քանակական ցու 
օանիշներով հետ Լ մնում և ծնողակ ան ձևերից, և հիբրիդ 1Լհ11 42-ից։

Առանձնացված (44X38) X Լիմինդ հիբրիդն իր որակական ցուցանիշնե֊
րով Կամոյի շրջանի ա մ են ա ր ա րձր որ ակ Հ ի ր րի դն Լ ր ի ց Լ։ հրա մոտ քի մ ի ա կ ան

միացությունների տոկոսային պարուն ակությունր բարձր է ծնողական ձևերից 
և Հի/1 42֊ից, իսկ քանակական պարունակությամբ շատ ավելի ղ ե ր ա ղան ց ու մ 
( ծնողական ձևերին և ։Հ/’/* 42-ին։

շրջանի համար առա հիբրիդը' (133X64) X
(44)հ38), քիմի ական տոկոսային ց ուցանիշն երով կրկնում ( ծնող ական ձևերի 
և ՎԻՐ 42-ի ցուցանիշներր, բայց մեկ բույսից ստացվող քանակական պաբու 
նակոէթյամբ ետ է մնում ծնողական ձևերից և Վէմ՝ 42-ից։

Այսպիսով, ստացվում է այնպ ևս, որ Կամոյի շրջանի համար առանձնաց

ված ոչ բոլոր հիբրիդներն են իրենց որակական (բիոքիմիական ) ցուցանիշնե 
րով արժանի Լուրջ ուշադրությանւ Հատկ ասլե ս աչքի են ընկնում ( 15758
(իմինդ և (44X38) X Լիմինդ հիբրիդները, որոնց բիոքիմիական ցուցանիշնե- 
րր, տոկոսային և քանակական արտահայտությամբ, բարձր են ծնողական ձևե

րից ու ՎԻՐ 42-ից։
1/տեփանսւվանի ու Կամոյի շրջանների հողակլիմայական տարբեր պայ-

մանն եր ու մ աճեցրած ե ղ ի էդ տ ա ց ո րեն ի հիբրիդ ային բույսերի բ իո քիմի ական 
(որակական) տոկոսային և քանակական պարունակությունների ուսումնասի- 
րության ավյալներր թույլ են տալիս անելու հետևյալ ե դր ակ աց ո։ թյո ւնն ե ր ր ։

1. Կամոյի շրջանում աճեցրած նույն ղծերի ու սորտերի եդիպտացորենի 
ւ՚իոքիմիտկտն (որակական) ցուցանիշների տոկոսային և քանակական արտա- 

լտ ո ւ թյ ուն բ շատ ավելի բւսրձբ է, քան Ս տեփանավանի շրջան ում։

2. Եգիւդտացորենի այն հիբրիդները, որոնք Ստևփանավանի շրջանի \ո- 
'1‘սկլ/էմա յական ։դ ա յմ անն եր ո է մ ունեն դերադանց որակի ու քանակի ցուցանիշ֊ 
ևևր, նույն ցուցանիշներր չեն ։դ ահպանում Կամոյի շրջանում, և, րնդ^ակառա֊ 
կր, այն դծերն ու սորտերը, որոնք համոյի շրջանի հողակլիմայական պայման

ներում ունեն դերադանց որակի ու քանակի ցուցանիշներ, այդ ցուցանիշներր 
դրսևորում Ստեփանավանի շրջանում։

3, Կենսականության տ վյա լն և րի հիման վրա առանձնացված հիբրիդներն 
Ւրենց բիոքիմիական (ոբակական) տոկոսային և քանակական դ ո ւ ց ան ի շն ե ր ով 
թմ։ ղիջում ՎՒՈ 42-ին։ Նշված հիբբիդներից մի քանիսր նույնիսկ դերաղանցում 
,։ն նրան։
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГИБРИДНЫХ РАСТЕНИЙ 
ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ КУКУРУЗЫ

Резюме

Изучение биохимических (качественных) количественных показате
лей, как и процентного содержания их у гибридных растений кукурузы 
и ВИР 42, выращенных в различных почвенно-климатических условиях 
Степанаванского района и района им. Камо, позволяет нам прийти к 
следующим выводам:

I. Количественное и процентное выражение биохимических показате
лей (качественных) у кукурузы, возделываемой в районе им. Камо, го
раздо выше, чем у растений тех же линий и сортов, выращенных в Сте 
панаванском районе. ■

2. Те гибриды кукурузы, которые в почвенно-климатических усло
виях Степанаванского района обладают отличными качественными и 
количественными показателями, утрачивают их в районе им. Камо, и на
оборот, те гибриды, которые в почвенно-климатических условиях райо
на им. Камо отличаются превосходными качественными и количествен
ными показателями, не проявляют их в условиях Степанаванского рай
она.

3. По своим биохимическим (качественным) количественным и про
центным показателям гибриды, выделенные на основании данных о их 
жизнеспособности, не только не уступают ВИР-42, но некоторые из них 
даже превосходят его. Эти гибриды можно рекомендовать для успешно
го внедрения в упомянутые районы.

*>- г и. «I ։к ъ л |« н- з и и ъ

I Биохимия культурных растений, том I. Сельхозгиз, М.—Л., 1936.
2. К о н а р с в В. Г., К у р а м ш и н Г. С. Жури. Вопросы биологии, физиологии и био

химии кукурузы. Сборник статей, Башкирское книжное издательство. У(Ьа, 1958.
3. И П Я П Ь ] и> Ъ I/. и,, И ИН՝ РШ /| >/^ 8 1‘I/14

(рЬп1п1* Ч 19Ш п9 РА р ) 9 ^Ш9ппр 14, 1, 1061։
4. И п ч п Л п /ш // и. Ц. \ и/ ш 1риЪ и и !Ь р рлЪЪ^р Л Д9 X

\РЬп1пЧл ЧI9•)* *՝*"«/’*’/* I‘19 ^9 /1*в/г
5 Чижов Б. Л. Журнал Опытная агрономия Юго-Востока Орган опытных у4՜ 

реждений Нижнего и Среднего Поволжья, т. III, вып. I.
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В. М. АВАКЯН

К МЕТОДУ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ НА ГАНГЛИИ 
СОСУДОСУЖИВАЮЩИХ СИМПАТИЧЕСКИХ НЕРВОВ

Ранее нами был предложен метод для изучения действия препаратов 
на ганглии сосудосуживающих симпатических нервов (В. М. Авакян и 
А. А. Чилингарян, 1961).*

Принцип метода заключается в следующем: регистрировалось из
менение реакции сосудов задней конечности кошки, наступающее под 
действием препаратов, в ответ на раздражение поясничной симпатиче
ской цепочки и на внутриартериальное введение адреналина и норадре
налина. Уже с самого начала разработки метода выявились значитель
ные затруднения. Так, например, известно, что сосуды задней конечно
сти кошки иннервируются сосудосуживающими симпатическими нерва
ми, которые прерываются в разных поясничных ганглиях. Поэтому 
каждый межганглионарный нерв, кроме преганглионарных волокон, со
держит определенное количество постганглионарных волокон. Вслед
ствие этого трудно установить, чем обусловливается слабое угнетение 
реакции сосудов на раздражение межганглионарного нерва поясничной 
цепочки: слабой ганглиоблокирующей активностью изучаемого препара
та или наличием большого количества постганглионарных волокон в 
раздражаемом межганглионарном нерве?

В настоящей работе приводятся экспериментальные данные, кото
рые позволяют пролить свет на возникшие во время разработки метода 
следующие вопросы:

Первый вопрос.
Насколько избирательным является реакция сосудов конечности 

на раздражение поясничных межганглионарных нервов перфузируемой 
стороны?

Для выяснения этого вопроса по ходу регистрации тонуса сосудов 
конечности мы вызывали раздражение шейного симпатического нерва 
на перфузируемой стороне и межганглионарных нервов поясничной ча
сти симпатической цепочки противоположной стороны.

Нервы раздражались прямоугольными электрическими импульсами. 
Частота импульсов равнялась 35 герцам, напряжение 3—10 вольтам в 
амплитудном значении, длительность каждого импульса—одной милли
ону иде и длительность всего раздражения—5—20 секундам. Указанны
ми параметрами прямоугольных импульсов мы пользовались во всех 
°стальных опытах.

Доложено на IX Всесоюзной конференции фармакологов 30/VI—1961 г. в гор. 
^ВеРдловске.
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Второй вопрос.
При работе по предложенному методу какой из межганглионарных 

нервов поясничной симпатической цепочки можно считать более подхо
дящим для раздражения?

Под понятием «подходящий» мы имели в виду выбрать такой меж 
ганглионарный нерв, раздражение которого приводит к сильному суже
нию сосудов конечности, которое полностью снимается ганглполитика
ми и восстанавливается после прохождения их блокирующего влияния. 
Для выяснения этого вопроса изучалось изменение реакции сосудов ко-
нечности на электрическое раздражение разных межганглионарных нер 
вов, вызванное внутривенным введением ганглполитиков гексония и пен 
тамина в дозах 3 и 5 мг/кг. Всего мы раздражали три разных межган 
глионарных нерва поясничной части околопозвоночной симпатической 
цепочки. Для удобства разбора нервы были пронумерованы начиная ог 
симфиза (рис. I).

Рис. I. Слева—схема аутоперфузии задней правой конечно
сти кошки. Межганглионарные нервы поясничной части око- 

% лопозвоночной симпатической цепочки пронумерованы 
начиная от симфиза.

Справа — опыт на наркотизированной кошке (вес 1,9 кг). Раз
дражение Ill, 11 и 1 межганглионариых нервов прямоуголь
ными электрическими импульсами. Сверху вниз: запись си
стемного кровяного давления, тонуса сосудов задней правой 
конечности, отметки раздражений и отметки времени (15 сек.).

Третий вопрос.
Каким путем проходят электрические импульсы от места раздраже

ния межганглионарного (второго) нерва до сосудов конечности? Д^я 
этой цели регистрировалась реакция сосудов конечности на раздражена 
второго межганглионарного нерва, до и после перерезки других меж 
ганглионарных нервов и обработки ганглиев никотином. Для полного 
угнетения проводимости импульсов в ганглионарных синапсах на ган
глии в течение 3 мин. ставились ватные шарики, смоченные однопро
центным раствором никотин основания. Известно, что Лэнгли* в свои-4

♦ Lang ley J. IL J. Physiol. 27, 224, 1901. 
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классических работах для блокады передачи импульсов через вегета
тивные ганглии пользовался 0,2 0,5% раствором никотин основания.

Ход перфузии задней конечности кошки и всего опыта нами подроб
но описан ранее.

В настоящей работе приводятся результаты опытов, проведенных 
на 21 кошке.

Результаты
1. Раздражение электрическими импульсами шейного симпатическо

го нерва перфузируемой стороны или межганглнонарных нервов пояс
ничной части симпатической цепочки противоположной стороны не при
водит к заметному изменению исходного тонуса сосудов конечности.

При раздражении электрическими импульсами этой же характери
стики межганглионарных нервов симпатической цепочки перфузируемой 
стороны наступает выраженное сужение сосудов конечности.

2. При раздражении разных межганглионарных нервов наступает 
неодинаковое сужение сосудов задней конечности кошки. Самое слабое 
сужение наблюдается при раздражении третьего межганглионарного 
нерва. В большинстве опытов реакция сосудов тем больше, чем ближе 
находится раздражаемый межганглионарный нерв к симфизу (рис. 1).

3. Раздражение межганглионарных нервов приводит также к крат
ковременному повышению системного кровяного давления. Это более 
наглядно наблюдается у животных, которые находятся под поверхност
ным наркозом. Величина прессорного эффекта, в противоположность 
реакции сосудов конечности, тем меньше, чем ближе находится раздра
жаемый межганглионарный нерв к симфизу (рис. 1). Эти прессорные 
реакции под действием гексония и пентамина в дозах 3—5 мг/кг пол
ностью снимаются (рис. 2).

Н1ИИ1Ш чиипкШи и к! к а 1 шДм *11111? 111x1.1 и ихх ихш ы—1x4 . 1«. 1,1 М
К0ШКЯ/2ЙЖГ ^/>0РА ЛОЗА •.Дорид О Мил г □и 10» 35г !•* 10<г» г* • <1 *1

Рис. 2. Действие гексония на эффекты, вызванные электрическим раздражением 
III, И и I межганглнонарных нервов. Опыт на наркотизированной кошке (вес 
2,8 кг). Сверху вниз: запись системного кровяного давления, тонуса сосудов 
задней правой конечности, отметки раздражений и отметки времени (15 сек.) 

Гексоний вводился внутривенно в дозе I мг/кг.

4. Гексоний и пентамин в дозах 3 и 5 мг/кг блокируют реакцию со
судов конечности на раздражение всех трех вышеуказанных межганглио 
парных нервов. Сильнее блокируется реакция на раздражение третьего 
нерва, слабее на раздражение первого нерва. Различие в блокирую- 
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щсм действии гексония на эффекты, вызванные раздражением первого 
второго и третьего нервов четче проявляется в период восстановления. 
При этом реакция на раздражение третьего нерва обычно не восставав 
ливается до нормы, в то время как реакция на раздражение первого нер
ва после действия ганглиолитиков в отдельных опытах даже превосхо
дит исходную (рис. 2).

5. Перерезка третьего межгапглионарного нерва не приводит к су
щественным сдвигам со стороны исходного тонуса сосудов конечности. 
При этом реакция сосудов на повторное раздражение второго межган 
глионарного нерва уменьшается незначительно (рис. 3).
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Рис. 3. Опыт на наркотизированной кошке (вес 2,6 кг). 
Сверху вниз: запись системного кровяного давления, то
нуса сосудов задней правой конечности, отметки раз
дражений и отметки времени (15 сек.). Изучалось из
менение реакции сосудов конечности на раздражение 
II межганглионарного нерва, вызванное перерезкой III 
и затем I межганглионарных нервов и обработкой вто

рого узла I % раствором никотин основания.

6. После перерезки первого межганглионарного нерва наступает 
резкое уменьшение реакции сосудов на раздражение второго нерва 
(рис. 3 и 4). Тем не менее, в условиях перерезки как первого, так и тре
тьего межгаиглионарных нервов раздражение второго нерва приводит к 
заметному, правда, слабому сужению сосудов конечности. Эта остаточ
ная реакция полностью снимается при обработке второго ганглия 1% 
водным раствором никотин основания (рис. 3).

Обсуждение результатов

Из приведенного фактического материала становится наглядным, 
что сосудосуживающие волокна, иннервирующие сосуды задней конеч
ности, проходят через межганглионарные нервы поясничной части око- 
лопозвоночпой симпатической цепочки и доходят до сосудов только сво
ей стороны. Отсутствие реакции сосудов конечности на раздражение 
шейного симпатического нерва перфузируемой стороны и межганглио
нарных нервов поясничной цепочки противоположной стороны позволя-
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ет предположить и другое: раздражение афферентных (чувствительных) 
волокон околопозвоночной симпатической цепочки не приводит к суще
ственным сдвигам со стороны тонуса сосудов и сужение сосудов конеч
ности наступает главным образом вследствие раздражения именно эф
ферентных сосудосуживающих нервов.

юо— н.

15'
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Рис. 4. Опыт на наркотизированной кошке 
(вес 2,2 кг). Сверху вниз: запись систем
ного кровяного давления, тонуса сосудов 
задней правой конечности, отметки раздра
жений и отметки времени. Изучалась ре
акция сосудов перфузируемой конечности 
на раздражение II межганглионарного 
нерва до и после перерезки I межганглио

нарного нерва.

Данные, полученные при перерезке межганглионарных нервов, под
крепляют это предложение. Действительно, если бы при раздражении 
второго межганглионарного нерва возбуждение афферентных волокон 
играло существенную роль в сужении сосудов, тогда после перерезки 
третьего нерва реакция сосудов конечности должна была значительно 
уменьшиться. Однако такого уменьшения мы не наблюдали. Оно насту
пало после перерезки первого межганглионарного нерва, т. е. после на
рушения хода эфферентных сосудосуживающих волокон. Правда, в по
следнем случае, при раздражении второго нерва наблюдается некоторая 
остаточная реакция, обусловленная переходом сосудосуживающего им
пульса от места раздражения до сосудов конечности не через первый 
межганглионарный нерв. Поскольку после воздействия никотин основа
ния на второй ганглий эта остаточная реакция полностью снимается, мы 
имеем право думать, что волокна, обеспечивающие эту реакцию, во вто
ром поясничном ганглии прерываются. Следовательно, ганглиолитики, 
введенные внутривенно, также могут подавить эту реакцию. Разность в 
Реакции системного кровяного давления и тонуса сосудов конечности на 
Раздражение первого, второго и третьего межганглионарных нервов 
поясничной части симпатической цепочки нам представляется очень ин-
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тересной. Этот вопрос будет подробно рассматриваться нами в будущем 
Отметим только, что при работе по нашему методу изучения действии 
препаратов на ганглии сосудосуживающих симпатических нервов более 
целесообразно раздражать второй межганглионарный нерв.

Раздражение второго межгаиглионарного нерва приводит к выра
женному и одинаково повторяемому сужению сосудов конечности, кото
рое полностью блокируется ганглиолитиками и восстанавливается после 
прохождения их действия. Как было установлено нами рапсе (Авакян, 
Чилингарян, 1961), у большинства животных, подвергнутых острому пре
парированию, второй ганглий является самым большим среди всех ган
глиев брюшной симпатической цепочки. Возможно, это связано с тем, что 
именно через второй ганглий проходит большинство суживающих воло
кон сосудов задней конечности.

Пользоваться реакцией сосудов на раздражение третьего межган
глионарного нерва нецелесообразно, потому что эта реакция при по
вторных раздражениях постепенно уменьшается. Возможно, это связа 
по с нарушением кровоснабжения третьего ганглия, потому что пере
резка аорты и введение в нее стеклянных канюль делается на уровне 
третьего ганглия. Первый межганглионарный нерв тоже неподходящий, 
потому что он труднодоступный (прикрывается подвздошными сосуда 
ми) и его эффекты плохо блокируются ганглиолитиками. Создается впе
чатление, что в первом межганглионарном нерве много постганглионар 
ных симпатических волокон.

Выводы

1. Сосудосуживающие волокна, находящиеся в межганглионарных 
нервах поясничной части симпатической цепочки, доходят до сосудов 
задней конечности своей стороны.

2. Повышение тонуса сосудов конечности, наблюдаемое при работе 
по предложенной методике, обусловливается главным образом непо
средственным возбуждающим действием электрических импульсов на 
эфферентные волокна межганглионарных нервов.

3. При изучении действия препаратов на ганглии сосудосуживаю
щих симпатических нервов более целесообразно раздражать второй 
межганглионарный нерв поясничной части симпатической цепочки.

Институт тонкой органической химии
АП АрмССР Пос тупило 1 .VIII 1961 1
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Ան ո թա ս ե էյ մ ի չ սիմպ ատիկ ներվաթելերի հանդույցների ւքյւէս պրեպարատ ֊ 
ներ/ւ ազդեցությունն ուսումնասիրելու համար Հայկական 111111՝ ԳԱ Նուրր օր֊ 
(րսնական րիմիայի ինստիտուտի փա րմակ ո քո դիա յի ր աժնում մշակւէե լ է նոր 
ւքեթոդւ

Ներկա աշխատ ությունն ամփոփում է տ]դ մեթոդի ծ շ ւս կ ման րն թա ց քում 
ծագած մի րանի հարցերի' է րս պ երի մ են տ ւս լ ուսումնասիրության շնորհ իվ 
ստաց ւ/ած պատասխան֊ արդ յունրներր ւ

Պարզվեք է, որ աււաշարկվւսծ մեթոդով աշխատելու ժամանակ նկատւԼոդ
ետին ծայրանդամների անոթների տոնուսի րարձրացումր հիլքնակ անում պայ
մանավորվում Լ էլեկտրական իմսլուլսների լքի ջհան դ ու յց ային ներվերի էֆֆե֊ 
րենւո ն երւԼա թ ե լե րի ւթւա ունեցած ան մ իշական դրդոոդ ա ւլդեց ութ յա մ ր ւ

Ցույց է տրվել նաև, որ անոթասեղմիչ սիմպատիկ ներվաթելերի .անդույց- 
ների վրա պրեպարաւոների ադդեցությւսն ուսումնասիրման ժամանակ ավելի 
նպատակահարմար է դքւրլռեք սիմպատիկ ցողունի դոտկա յին մասի երկրորդ 
միշհանդուցային ներվը։
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕСТИКА НА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ОПЛОДОТВОРЕНИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРИЗНАКОВ И ЖИЗНЕННОСТЬ ПОТОМСТВА У ТАБАКА

Вопрос влияния возраста репродуктивных органов на жизненность
полученных организмов, процесс оплодотворения и силу наследствен
ной передачи признаков потомству, является одним из важнейших во
просов в общей цепи закономерностей, связанных с проблемой наслед
ственности и жизненности организмов.

О значении возраста родительских организмов в процессе формиро-
вания наследственности потомства указывал И. В. Мичурин. Силу пере
дачи признаков он часто объяснял индивидуальной силой воспроизводя
щих элементов в процессе оплодотворения, придавая при этом большое 
значение их возрастному состоянию.

В настоящее время в биологической литературе имеется ряд работ, 
посвященных вопросу жизнеспособности репродуктивных органов и в 
связи с этим также вопросу влияния их возрастного состояния на изби
рательность оплодотворения и наследование признаков. Подобные иссле
дования проводились на ячмене, подсолнечнике, ржи, пшенице, кукуру

зе, томатах, горохе и табаке.
Настоящая работа посвящена вопросу изучения влияния возраст

ного состояния пестика цветка табака на жизненность потомства, изби
рательность оплодотворения и формирование признаков в гибридном 
поколении.

Опыты проводились на учебно-опытном участке биологического фа
культета Ереванского государственного университета в условиях Ара
ратской равнины с 1956—1958 гг. Скрещивания производились в июне 
при среднесуточной температуре 22,1° и относительной влажности—44 70-

Работа проводилась по следующей методике: в течение одного 
Дня на десятке одновозрастных растений определенное количество бу
тонов, но возможности одинакового местоположения и на одной и тон 
же стадии развития, подвергалось кастрации. Ежедневно, в течение опре
деленного числа дней производилось опыление подопытных цветков 
свежесобранной пыльцой. Взятые для кастрации бутоны были доволь
но крупными, но нс имели еще нормальной окраски. Рыльца пестиков 
были недозрелыми, по величине уступали рыльцам зрелых пестиков 
и не выделяли секрета. Цветки, подвергнутые опылению на первый и 
второй день после кастрации, имели нормальную окраску венчика, рыль- 
113 нормальной величины со свежевыступившими каплями секрета. С 
3 Дня и на 4 после кастрации имели дело с перезрелыми цветками, у
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которых венчик был поблекшим, рыльца пожелтевшие и покрытые гу
стым липким секретом. При снятии изоляторов на 5-й день после кастра 
ции были обнаружены засохшие, опавшие цветки. Таким образом, опы 
ление оказалось возможным производить только в течение 4 дней поел.
кастрации.

В опытах в качестве родительских форм были использованы сор
та с различающимися морфологическими признаками. Такой подбор 
исходных форм был сделан с целью облегчения гибридологического 
анализа. Скрещивания производились двумя комбинациями. В обеих 
комбинациях в качестве материнской формы был использован сорт Тра 
псзонд 1272, относящийся к подгруппе черешковолистных табаков. В 
качестве отцовской формы в опылениях участвовал сорт Остроконец 45. 
относящийся к подгруппе сидячелистных табаков. Подопытные комби 
нации отличались друг от друга тем, что в первой комбинации в скрещи 
ваниях участвовали 2 разных сорта—Трапезонд 1272ХОстроконсц 45, 
во второй комбинации в процессе опыления принимала участие также 
пыльца материнского сорта, взятая в равном соотношении с чужерод 
ной—Трапезонд 1272 X (Трапезонд 1272 4-Остроконец 45).

Собранные в год скрещиваний коробочки были подвергнуты авали 
зу, с целью выяснения влияния возрастного состояния пестика на их 
жизненность. Данные, полученные от анализа коробочек обеих комби 
наций, приведены в табл. 1. В комбинации Трапезонд 1272 X Остроко

Т а б л и ца I
Влияние возрастного состояния пестика на жизненность коробочек

и семян в год скрещивания

Комбинация

Варианты 
(число дней 
от кастрации 
до опыле

ния)

Индекс 
коробочки 

в см

О» X
2
о

1412 
1723
1141 
ИЗО
1001 
1595
1890 
14^9 
1500
1352

88,5
103,0
80.0
80,0
75,0
87,6

107,6

89.0
87.0
80.0
60.5
96,5

Трапезонд 1272 х Остро
конец 45

Трапезонд 1272 X (Тра- 
лезонд 1272 4- Остро
конец 45)

в день кастрац и
1
2
3
4

в лень кастрации
1
2
3
4

1.5Х1.1
1.7x1.1
1.5x1.0
1.5X1.0
1.3x1.0
1.7X1.1
1,8x1,1
1.6X1.0
1.6x1,0
1.4X1.0

126,0
167,5
112,3
110,0
99,0

150,0
168,0
140,0 
139,0
128,0

84,0
79,0

90,0
82.0

нсц 45 наилучшие показатели дал вариант опыления через день после ка
страции. Показатели, полученные от вариантов опыления в день каст
рации, на 2, 3 и 4 дни после кастрации в основном уступали указанному 
варианту, с некоторыми отклонениями в отношении друг друга (рис. !)•



Влияние возрастного состояния пестика у табака 49

При разборе данных комбинации Трапезонд 1272 X (Трапезонд 
.51272 + Остроконец 45) выяснилось, что во всех вариантах по сравне
нию с предыдущей комбинацией получены более высокие показатели,
что мы объясняем участием в процессе оплодотворения пыльцы двух 

\ сортов. Относительно данных, полученных в комбинации по отдельным 
^вариантам, можно отметить, что здесь так же, как и в предыдущей ком- 

(<^уалии, наилучщие показатели получены в варианте опыления через 
^ень после кастрации, т. е. в период, когда пестик находится в нормаль-

Рис. I. Коробочки, полученные от опыления пестика, в разном 
возрастном состоянии. Верхний ряд: коробочки от комбинации Тра
пезонд 1272 X Остроконец 45. Нижний ряд: коробочки от комбинации 

Трапезонд 1272 -{֊ (Трапезонд 1272 Остроконец 45).

но развитом состоянии, а со старением показатели сравнительно пони
жаются, что свидетельствует о понижении жизненности пестика (рис. 1).

С целью изучения гибридного потомства, следующей весной, полу
ченные семена были по вариантам высеяны. Анализ потомства начат 
с изучения вопроса выживаемости растений в полевых условиях. В 
каждом варианте было высажено 50 растений. Учет выживаемости 
показал, что в обеих комбинациях наивысший процент выживаемости 
наблюдался в варианте опыления, через день после кастрации. В осталь
ных вариантах наблюдалось следующее: в варианте опыления в день 
кастрации процент выживаемости был сравнительно низким, а в ва
риантах опыления на 2 и 3 день после кастрации были получены почти 
°Динаковые показатели. Па 4 день опыления после кастрации этот по
казатель чувствительно понизился (табл. 2).

И’>։сти« XV, № 3 4
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Выживаемость в полевых условиях растений
Таблица?

Г։, полученных от опыления
пестиков в различном возрастном состоянии

Комбинация
Варианты (число 

дней от кастрации 
до опыления)

Количество 
высаженных 

в поле ра
стений

Количество 
выживших 
растений

Процент 
в ыжипае- 

мостн

Трапезонл 1272 X Ос։ро- 
конеи 45

Трапеюня 1272 х(Трл- 
пезонд 1272 Осоро- 
конец 45)

в день кастрации
1
2
3
4

в день кастрации
1
2
3
4

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

32
48
40
35
20
44
50
45
45
25

64
98
80
70
40
88

100
90
90
50

Анализ первого гибридного поколения по таким основным показа֊ 
телям, как высота растений, количество, площадь пластинки, прикре- 
пляемость и форма листьев, произведенный с целью выяснения избира
тельности оплодотворения и характера наследования признаков, в за
висимости от возрастного состояния пестика, также выявил различия 
в показателях как между комбинациями, так и вариантами.

В комбинации Трапезопд 12(2 X Остроконец 45, где в процессе 
оплодотворения участвовал один лишь отцовский компонент мы долж
ны были столкнуться с явлением формирования признаков, в зависимо
сти от возрастного состояния пестика, а также с моментом влияния его 
состояния на жизненность гибридных растений.

В вариантах опыления в день кастрации, а также на 3 и 4-й день после 
кастрации были получены только растения промежуточного типа, кото
рые по всем признакам (высота растений, число, площадь пластинки, 
форма, прикрепляемость листьев) занимали промежуточное положение 
между обеими родителями (рис. 2).

В вариантах опыления на 1 и 2 день после кастрации наблюдалось 
появление растений двух типов: материнского и промежуточного. У ра
стений промежуточного типа преобладающим были признаки материн
ского сорта.

Полученные данные показывают, что сила наследственной переда
чи признаков материнского сорта превалирует над силой наследствен
ной передачи признаков отцовского сорта в период, когда пестик цвет
ка находится в нормально развитом состоянии, в период же его педо- 
зрелости или перезрелости она заметно ослабевает.

Данные, полученные от комбинации Трапезопд 1272 X (Трапезонд 
1272 4 Остроконец 45), показали, что при участии в процессе оплодо- 
творения пыльцы материнского сорта, пестик в связи с возрастным со
стоянием проявляет определенную избирательность в отношении ком- 
нонен юв, участвовавших в процессе опыления. Во всех вариантах ДЗН' 
ной комбинации, за исключением варианта опыления в день кастраииИ
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растепление растений пошло по двум направлениям: растения мате
ринского типа и растения промежуточного типа (рис. 3). Наивысший 
процент растений материнского типа получен в вариантах опыления 
через один и на 2 день после кастрации. Со старением пестика замет
но повысился процент растений промежуточного типа (табл. 3).

Рис. 2 I—лист сорта Трапсзоид 1272 (материнский компонент). 
2 — лист сорта Остроконец 45 (отцовский компонент); 3 — лист 

гибридного растения промежуточного типа.

Рис. 3. 1—лист сорта Трапезонд 1272 (материнский компонент); 2— лист 
сорта Остроконец 45 (отцовский компонент); 3 —лист гибридного растения 
материнского типа, 4 — лист гибридного растения промежуточного типа.

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшую изби
рательность к своей пыльце пестик проявляет в период нормальной 
зрелости.

Усиление силы наследственной передачи признаков в период нор
мальной зрелости пестика, наблюдаемое в первой комбинации, а также 
я°ную склонность к избранию своей пыльцы в период нормальной зре-
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Т а б л н ц д
Влияние возрастного состояния пестика на избирательность 

оплодотворения в Р։

Родительские формы и гибридные 
комбинации

Варианты опыле
ния (число дней 
от кастрации до 

опыления)

Процент растений

материнского 
типа

промежу. 
точных

Трапезонд 1272 X Остроконец 45

Трзпензонд 1272 У (Трапезонд 1272Х 
Остроконец 45)

в день кастрации
I
2
3
4

в день кастрации
1
2
3
4

10
10

44,5
40,0
25,0
20,0

100
90
90

1(1(1
100
100
55.5
60,0
75,0
80.0

лости (I и 2 дни после кастрации), наблюдаемую во второй комбина
ции, объясняем физиологическим состоянием пестика, которое меняется 
в связи с изменением обмена веществ, происходящего в нем в разные 
периоды созревания. При этом, очевидно, также и то, что в период нор 
мальной зрелости жизненность пестика бывает в кульминационной точ
ке, в результате чего и сила наследственной передачи признаков мате 
ринского компонента заметно доминирует над отцовской.

Изучение жизненности гибридных растений первого поколения по
казало, что в обеих комбинациях высокими хозяйственными показате 
ля ми отличаются растения промежуточного типа, что объясняется их 
явно выраженной гибридной природой. С точки зрения влияния возраст
ного состояния пестика на жизненность растений особо сильных откло 
нений между вариантами не замечено. Только в варианте опыления на 
4-й день наблюдается понижение некоторых показателей (высота расте
пий, площадь пластинки листа). Указанный акт мы объясняем тем,
что уже нолевых условиях произошел своеобразный отбор растений 
с разной выживаемостью. Растения с более пониженной жизненностью 
нс прижились, а оставшиеся, по-видимому, имели одинаковую степень 
жизненности.

Во втором гибридном поколении, в отличие от первого, почти во 
всех вариантах первой комбинации наблюдалось появление растений 
трех типов: материнского, отцовского и промежуточного.

Наивысший процент растений материнского типа был получен в 
варианте опыления через день после кастрации. В последующих ва
риантах процент растений этого типа значительно понизился, при чув 
ствитсльном повышении процента растений промежуточного типа. На 4-й 
день, как и в варианте опыления в день кастрации были получены Ра 
стения только отцовского и промежуточного типов, при превосходстве 
последних в процентном отношении. Во второй комбинации, в резуль
тате участия в Процессе оплодотворения пыльцы материнского сорта, 
картина наследования признаков несколько изменилась. В вариант՝
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, опыления в день кастрации были получены растения трех типов, при 
э этом растения материнского и отцовского типов находились в равном 
1 процентном соотношении. В варианте опыления через день после каст

рации были получены только растения материнского типа. В последую
щих вариантах расщепление пошло в двух направлениях. В варианте 

1 опыления на второй день после кастрации сформировались растения 
,отцовского и промежуточного типов, а в вариантах опыления на 3 и 4-й
день- материнского и промежуточного типов, при процентном превос- 

। ходстве последних.
Расщепление, полученное во втором гибридном поколении, в ос- 

’ новном подтвердило картину наследования признаков, наблюдаемую в 
р|. Отличительным моментом было появление растений отцовского типа, 
что, очевидно, является результатом расщепления растений промежу- 

. точного типа.
। По жизненности растения второго гибридного поколения особых от

клонений по вариантам, так же как и в Е։, не дали. Одновременно нуж
но отмстить, что растения соответствующих типов в Е2 по жизненности 
несколько уступали однотипным растениям Р։.

, Полученные данные свидетельствуют об изменении избирательно- 
сти оплодотворения, характера наследования признаков, а в некоторых
случаях и жизненности потомства в связи с изменением возрастного 
состояния пестика цветка табака.

Помимо указанных генетических исследований нами производилось
также изучение анатомического строения листьев как исходных сор
тов, так и гибридных растений. Целью данных исследований было вы
явление сходств и различий между морфологическим и анатомическим
строением листьев гибридных растений в связи с характером наследова
ния признаков в различных вариантах опыления. Изучалось строение
верхнего и нижнего эпидермисов разных частей листьев (верхушка, се
редина, основание, ушки), взятых со среднего яруса растений. Соот
ветствующие части листьев исходных рорм и гибридных растений
сравнивались между собой. Производился подсчет устьиц при увели
чении об. 5 X ок. 40, измерялись также клетки волосков окулярным 
винтовым микрометром АМ-9-2 при увеличении ок. 15 X об. 40 (табл. 4). 
Препараты зарисовывались рисовальным аппаратом системы РА-4 при 
увеличении ок. 5 X об. 40. Изучение эпидермиса листьев исходных сор
тов показало, что его строение как на верхней, так и нижней поверхно
сти листа претерпевает изменения от верхушки к основанию.

У сорта Трапезонд 1272 клетки верхнего эпидермиса верхушечной 
части листа и особенности ушек отличаются менее извилистыми края
ми, по сравнению с серединой и основанием. Клетки основания и ушек 
меньше в размерах по сравнению с клетками верхушки и средней части 
листа. От верхушки листа к основанию и ушкам наблюдается уменьше
ние количества устьиц, при этом на ушках усиливается волосяной по- 
кРов, при уменьшении волосков в размерах. Форма вплосков верхнего



Таблица 4
Количество устьиц и строение волосков на верхнем и нижнем эпидермиса* у родительских форм 

и гибридных листьев разных типов

Верхний эпидермис Нижний эпидермис

водительские формы 
и гибридные комбика* I 

цни ।
Тип исход
ного листа

волоски

Части

Трапезонд 1272 материнский
компонент

Остроконец 45 отцовский
компонент

Трапезонд 1272Х Остро
конец 45

Тр пезонл 1272 X (Тра- 
пезонд 1272 ֊г Остро
конец 45)

промежу
точный

материнский

верхушка 
середина 
основание
ушки

верхушка 
середина 
основание
ушки

верхушка 
середина 
основание 
ушки

вг рхушка
| середина , 

основание
ушки

16
16
12
9

15
10
5
2

27
15
8 
б

15
10
9
5

1 2-3 40 40 70 1 23 1- 2 2-3 56 95 69 66 —
1 3 61 79 61 61 25 2 2-3 50 87 68 1 45

1 1 3 30 72 55 26 ■■ ■ 17 1 4 .'1 49 64 56 32 24
3 —4 2-3 49 63 49 54 п 2-3 3-4 40 99 70 39 ММ

1- 2 2-3 58 82 55 37 «Ми* 32 2 3 69 । 89 58 30
1 3 40 63 48 40 «■мм 1 4 ' 34 87 80 40 55
1 3-4 47 76 55 41 33 19 1- 2 3-4 33 56 40 26 30

1-2 4 40 70 50 50 53 23 ■ 1 3 44 49 63 39

1 3 со 69 61 38 ——м 35 1—2 4 45 62 43 35 25
1 3 35 53 39 32 —М—> 34 2 4 67 , 79 86 44 39

2—3 4 45 55 42 44 30 29 1 3 35 41 46 50 «мим
2-3 3 35 65 54 34 18 2 3 53 49 30 40

1-2 3 29 61 62 27 24 1-2 3-4 1 39 98 97 33 57
1 3 49 80 59 34 30 1 4 30 79 49 38 39
1 3-4 53 55 60 41 21 21 1 3 48 75 61 38

2-3 2- 3 47 60 48 53 4 3-4 3 41 53 57 53 33
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эпидермиса в основном конусовидная, но от верхушки к основанию они 
становятся более удлиненными.

Клетки нижнего эпидермиса в разных частях листа не дают особых 
различий в размерах и извилистости краев, за исключением клеток 
ушек, которые несколько меньше и имеют менее извилистые края.

Количество устьиц на нижнем эпидермисе значительно больше, од
нако здесь также наблюдается уменьшение их числа от верхушки к ос
нованию. На нижнем эпидермисе наблюдается также некоторое усиле
ние волосяного покрова. Форма волосков конусовидная, а количество 
клеток волосков колеблется от 3 до 4 (рис. 4).

Рис. 4. Верхний ряд: верхний эпидермис листа сорта Трапезонд 1272 (А — отрезок вер
хушки листа, Б— середины, В — основания). Нижний ряд: нижний эпидермис 

разных частей листа.

Эпидермисы (верхний и нижний) листьев сорта Остроконец 45 в 
разных частях имеют следующее строение.

Клетки верхнего эпидермиса по сравнению с соответствующими 
клетками сорта Трапезонд 1272 несколько меньше в размерах, уже и 
имеют более извилистые края. Извилистость клеток уменьшается от 
верхушки листа к его основанию, а клетки ушек имеют почти прямые 
края, заметны изменения даже в очертаниях. Количество устьиц мень
ше, чем у сорта Трапезонд 1272. В густоте волосяного покрова особых
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различий не наблюдается, только волоски в верхнем части листа имею։
колбовидную форму, а к основанию становятся удлиненно конусовид. 
ными.

Сильных различий в строении нижнего эпидермиса в разных ча 
стях листа не замечено, только клетки к основанию становятся чуть 
шире и имеют менее извилистые края (рис. 5).

Рис. 5. Верхний ряд: верхний эпидермис листа сорта Остроконец 45 (?\ — огрезок 
верхушки листа, В — середины, В — основания). Нижний ряд: нижний эпидермис 

разных частей листа.

Изучение анатомического строения эпидермиса листьев гибридных 
растений первого поколения показало, что растения, уклонившиеся по 
морфологическим признакам в сторону того или иного родителя, пока
зали соответствующее строение и в анатомическом отношении. Так, эпи
дермис (как верхний, так и нижний) листьев промежуточного типа на 
всем протяжении листа содержал в себе элементы структуры эпидерми- •е 
сов обеих родительских форм (рис. 6). Верхний эпидермис верхушечной.
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части листа по форме и величине клеток уклонился в сторону отцовского 
компонента.

Рис. 6. Верхний ряд: верхний эпидермис листа промежуточного типа (А — отрезок 
верхушки листа, В — середины, В — основания). Нижний ряд: нижний эпидермис 

разных частей листа.

Волоски и устьица по форме и размерам напоминают материнский 
компонент. Одновременно наблюдается увеличение числа устьиц по
сравнению с исходными ормам и.

В структуре нижнего эпидермиса доминируют признаки отцовского
компонента, за исключением количества устьиц. В средней части листа 
клетки верхнего эпидермиса по форме и размеру ближе к материнско
му сорту, но отличаются более извилистыми краями. Волоски промежу
точной формы. Устьица по размеру уклонились в сторону отцовского 
сорта. Клетки нижнего эпидермиса по форме ближе к материнскому 
сорту, по размеру и извилистости краев, а также по размеру и форме 
волосков напоминают отцовский компонент. В этой части листа наблю
дается значительное увеличение числа устьиц по сравнению с исходны 
Ми сортами.

Верхний эпидермис основания листа по размеру, форме и извили
стости краев клеток, по форме устьиц уклонился в сторону материнско-
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го компонента, наблюдается усиление волосяного покрова. Волоски по
рорме либо»» промежуточного типа, либо напоминают тот или иной
ком понент.

Клетки нижнего эпидермиса по форме и извилистости краев ближе 
к отцовскому компоненту, но несколько уменьшены в размерах. Густота 
волосяного покрова напоминает материнский компонент. Волоски про
межуточной формы.

Рис. 7. Верхний ряд: верхний эпидермис листа материнского типа (Л—отрезок вер 
хушки листа, Б — середины, В — основания). Нижний ряд: нижний эпидермис 

разных частей листа.

Число устьиц значительно увеличено.
Верхний эпидермис ушек но всем элементам структуры ближе к ма 

гсринскому компоненту, а нижний имеет промежуточное строение.
Анатомическое строение эпидермиса листьев материнского типа в 

основном напоминает строение эпидермиса материнского сорта (рис. 7).

В ы в о д ы

1. Пестик цветка табака в условиях Араратской равнины в июне 
при температуре 22,1° и относительной влажности 44% сохраняет свою 
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жизнеспособность четыре дня, однако с заметным затуханием жизнен
ности в связи с возрастными изменениями.

2. Пестик накануне раскрытия цветка вполне жизнеспособен, хо
тя и обладает несколько пониженной жизненностью по сравнению со зре- 
лым пестиком.

3. Избирательность оплодотворения и сила наследственной переда
чи признаков в Р1 у зрелого пестика направлены в сторону материнского 
компонента, а со старением его усиливается влияние отцовского ком

понента.
4. Характер наследования признаков в связи с возрастным состоя

нием пестика, наблюдаемый в Р։, в основном сохраняется и в Е2.
5. Характеру наследования морфологических признаков у гибрид

ных растений соответствует и анатомическое строение эпидермиса ли
стьев этих растений.

Кафедра дарвинизма и генетики 
биологического факультета Ереванского 
государственного университета

Поступило 10. X 1961 г.

Ջ. II. 1)Ղ1*Ա9.ԱՐՅԱՆ

ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՐՍԱՆԴԻ ՀԱՍԱԿԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՍՏԱՑՎԱԾ ՍԵՐՆԴԻ 
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՋԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

II. մ փ ո փ ո ւ մ
Փորձերը կատարվել են 1956 — 1958 թթ., Երևանի Պետ ա կ ա ն հա մալս արա - 
կենսաբանական ֆակուլտ ետի ուսո 1 մնա ֊ փորձնակ ան հողամասում։
Աշխ ատանրի նպատակն կ եղել ուսումնասիրել ծխախոտի ծաղկի վար֊ 

սանդի հասակային վիճակի ա ղ ղե ց ո ։ թ յան բ հիբրիդս։ յին սերնդի կ են и ա կ ան ո ։ - 
բեղմնա։ թյան և հատկանիշների ձևավո րման վրա։

Աշխասւանբր կատարվել է հետևյալ մե թո ղ իկ ա յո վ. մա յբական սորտի 
‘"ասն յակ բույսերի վրա մեկ օրվա ընթացքում կաստրացիայի են ենթարկվեք 
‘վ՛ենա յն հասակային վիճակում գտնվող որոշակի թվով կոկոններ։ Այնուհետև, 
^աստրացի այից հեաո հինգ օրվա ընթաց բում ամեն օր նրանը փոշոտվել են 
'այրական սորտի թարմ ծաղկափոշով։ Փոշոտման հինգերորղ օբր պարղվել է ,
"/' կաստրացիայի են թա րկված ծ աղիկներր չորացած են, ուստ 
111 արա վոր է եղել կատարել միայն չորս օրվա րնթ ա ց բո г մ։

մներր

Որպես ծն ողակ ան ձևեր օգտագործվել են մորֆոլոգիական հատկանիշներ 
1'"վ մի 4յանցից տարբերվող Հետևյալ սորտերը՝ Տրապիղոն 1272 (մայրական 
Փ"Եյրւնենտ) և Օստրոկոնեց 45 (հայրական կոմպոնենտ)։

Փորձերը գրվել են երկու կոմրինացիայով։ Աոաջին կոմբինացիայում որ֊

Փ Եստրոկոնեց 45 սորտրւ Երկրորդ կոմբինացիայում, որտեղ սլա
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մասնակցել է նաև մա յրական սորտի ծաղկափոշին է II տա ցված 'իրրիդսւյխ
սերունդր ենթարկվել Լ մանրազնին դենետիկական անալիզի։ Ուսումնասիրվի 
/ նաև ծնողական ձևերի և հիրրիդային տերևների վերին ու ստորին մակերես, 
ների Լւդիդերմիսի անատոմիական կա ռուց վածրր ւ Վերջին ուսումնասիրեիր^ 
նպատակն Լ ե զել պարզել մո րֆո լո դիական և անատոմիական հատկանիշների 
համապատասխանությունր հիրրիդային սերնդի հատկանիշների ձևավորմ^ ք 
ժամանակ։

Ուսումնասիրությունն երիր պարզվել է, որ

1. Ծխախոտի ծաղկի վարսան դր Արա րա տ յան հարթավայրի պայմաններում < 
հունիս ամսին պահպանում Լ իր կեն ս անա կ ո ւթ յո լն ր շորս օրվա րնթադրում, 
րստ որում նկատվում Լ կենսականության անկում կապված վարսանդի եհ- 
ր ար մ ան հետ է

2. Ծադկի ր արմ ան նա խօրյակին վարս անդր / ր ի վ կենսունակ է, միւսյնն 
ունի համեմատարար ավելի րածր կենսականություն, րան հասուն վարսանւյր:

/•’ ե դմն ավորման պրոցեսի րն տ րո զական ություն ր և ■ ա տ կ ան ի շն ե ր ի մտ- 
ոանդման հն ա րա վո ր ո ւթյ ո ւնն ե րր հիրրիդային աոաջին սերնդում Դասուն վար

սանդի փոշոտման դեպ րում ու զդվւսծ են մայրական կոմպոնենտի կոդմր, իսկ կ 
նրա ծերարման հետ ում եդանում Լ հայրական կոմպոնենտի ազդերությունր։

4. Վարսանդի հասակա յին վվւճակի հետ կապված' հիրրիդային աոալթւ 
ս երն դում դիտվող հատկանիշների մաոանզման րնույթր հիմնականում պահ

պանվում Լ նաև երկրորդ սերն դումէ

5. Հիրրիդային րույսերի տերևների էպիդերմիսի անատոմիական կարապ- 
վածրր համապատասխանում է այդ ր ույ ս ե րի մ ո ր!իո լո դ ի ակ ան ! ա տ կ անիշների 
մ աո ան զ մ ան րնույթին։
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Э. Ц. ГАБРИЭЧЯН

ОБЗОР ВИДОВ РОДА SORBUS L. В ТУРЦИИ

Благодаря любезности доктора П. X. Дэвиса нам представилась 
возможность ознакомиться с коллекцией рябин, собранных в течение 
многочисленных его поездок по Турции и хранящихся в гербарии 
Эдинбургского Королевского ботанического сада. Кроме этого, был 
просмотрен эдинбургский гербарный материал, собранный другими 
коллекторами. В дополнение к этому был использован также весь 
имеющийся из Турции материал по рябинам, находящийся в общем 
и кавказском гербариях Ботанического института Академии наук СССР 
г. Ленинграда, в Институте ботаники и Музее Грузии г. Тбилиси.

При изучении представителей такого трудного рода, как Sorbns, 
предшествующие авторы преимущественно основывались на строении 
листьев, совершенно не учитывая амплитуду их изменчивости. В за
висимости от условий местопроизрастания, фазы вегетации, обильно
сти снегопада, отмерзания побегов и т. п., форма листьев рябины рез
ко меняется. Объедание животными, различные травмы или угнетения 
вызывают настолько резкие изменения в строении листьев или общем 
облике куста, что делают их абсолютно неузнаваемыми. Для того, 
чтобы составить представление о каждом виде рода Sorbus, совершен
но недостаточно изучение формы и величины листьев, а также их 
опушения. Эти признаки, сильно варьируя, образуют большой поли
морфизм, который искушает ботаников описывать такие отклоняю
щиеся формы, как самостоятельные виды. Исследование этих форм, 
встречающихся в одной области, выявило плавную интерградацию 
между ними и, поэтому, нет оснований считать их чем-то большим, 
чем локальными отклонениями одного и того же вида.

Изучая систематику рода Sorbus, кроме строения листьев, необ
ходимо основываться на более константных признаках: морфолого
анатомическом строении цветков, плодов и древесины.

Рябины Турции представлены 9 видами.
S. domestica L., 1753. Sp. Pl. 477.

Syn.; Cormus domestica Spach, 1834. Hist. Nat. Veg. 11:96.
S. aucuparia L., 1753. Sp. PI. 477.

Syn.: S. bolssieri С. K. Schneid., 1906. Bull. Herb. Bolss. 
VI :312

S. subfusca (Ledeb ) Boiss., 1872. Fl. Or. 11:658.
Syn.: Crataegus subfusca Ledeb. apud Nordmann, 1837. Vorl.

Diagn. in Bull. Sclent. Acad. St-Petersb. 11:313. S. con- 
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color (Boiss.) С. К. Schneid., 1906. III. Handb. Laub, 
holzk. 1:685.
S. aria var. concolor Boiss., 1872. FL Or. 11:658. S. al. 
bovii ZinserL, 1939, Фл. СССР, IX: 390 et Add.Vlll.493.

S. armenica Hedi., 1901. Monogr.Gatt. Sorbus, 69.
Под названием S. armeniaca часто можно обнаружить S. perslca 

Hedi., S. caucaslca ZinserL, S. dualis Zlnserl и даже совсем далекий 
от него вид—S. kusnetzovii ZinserL

Хедлунд описал этот несколько сомнительный вид только по 
гербарному материалу, собранному Шовицем из Армении: Голотип 
S. armeniaca нами не был исследован, так как находится в Швеции. 
Тщательно изучив маршруты Шовица по Кавказу, в частности по Ар
мении, а также учитывая, что голотип был со зрелыми плодами, мы 
пришли к выводу, что растение, описанное Хедлундом, могло быть 
собрано в сентябре в Карабахе (г. Б. Кире), который раньше являл
ся частью Армении, почему и рябина была названа армянской. Вгер- 
барии Ботанического института в Ленинграде обнаружено два экзем
пляра, собранных Шовицем с г. Кире и совпадающие с описанием 
Хедлунда. По всей вероятности, эги образцы следует считать изоти
пами вида. Из всего изученного материала по этому виду наиболее 
сходными с ними оказались экземпляры Массальского из Турецкой 
Армении. Остальные изученные нами экземпляры, имеющиеся с Кав
каза, отличаются от описания автора, изотипов и турецких растений 
несколько большей шириной листьев, бодее густым опушением ниж
ней поверхности листьев, и очень редко встречающимися железками, 
расположенными по главной жилке верхней поверхности листа.

Следует отметить, что растения, собранные Дэвисом, Полуниным 
и МакНейлом из Турции, с г. Пемрут-Даг и определенные ранее как 
S. dualls, оказались S. armeniaca. Поблизости произрастают S. graeca 
u S. persifa. I

S. persica Hedi., 1901. Monogr. Gatt. Sorbus, 70.
Syn.: S. aria ssp. persica Bornrn., 1906. Beih. z. Bot. Zenlr., 

XIX, 2:353. S. aria ssp. luristanica Bornrn., 1911. I- c., 
XXVIII, 2:227.

Анализ гербарного материала (в основном, из Армении) много 
большего, чем имел в своем распоряжении Хедлунд, описавший 
S. persica, вызвал необходимость принятия этого вида в несколько 
ином объеме. S. persica следует понимать шире, чем это делали Хед
лунд, Шнейдер и др.

Этот полиморфный вид может быть разделен на несколько вну
тривидовых таксонов на основании как экологических условий произ
растания, так и географического ареала. Эти таксоны по морфологи
ческой и анатомической форме и строению цветков, плодов и древе
сины не различаются (Э. Ц. Габриэлян [3, 6]). Приводим ключ Д^я 
их определения.
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I, Листья ромбовидно-эллиптические, сверху темно-зеленые, снизу зе
леновато белоопу шенные, с б. или м. заостренными лопастями и 
верхушкой, ssp. perslca var. acutilobata Gabr.

-Листья от широко-эллиптических до линейно-эллиптических; обыч
но немного ниже середины шире всего, сверху светло-зеленые, 
снизу густо прижато беловойлочные; лопасти тупые или тупова
тые ...................................................................................................... 2

2. Лопасти листьев довольно глубокие (до 10 мм); листья широко
эллиптические, обычно только у самого основания цельнокрай
ние, а выше мелкозубчатые; боковых жилок обычно 7 . . . .
............................................................................. ssp. persica var. persica

-Лопасти листьев неглубокие. (2 — 4 мм); листья на 1/3 или до по
ловины цельнокрайние, выше мелко-зубчатые; боковых жилок 
5-6...................................................................................................... 3

3. Листья линейно-эллиптические, лопасти очень короткие, заострен
ные и с резко обрубленной верхушкой; боковые жилки д\гооб- 
разнс-приподнимающиеся. (Иран, Луристан)...........................
...................................•..................................... ssp. lurhtanica Bornm.

—Листья о։-ругло-эллиптические. лопасти очень тупые, боковые жил
ки отходят под острым углом (Армения, Мегри) ................
...................................................•.......................ssp. obtiisllobata Gabr

Обычно растет одиночно, на очень скалистых открытых ск. онах 
или в кустарниковых зарослях, в арчевниках, реже в лесу, 
ssp. persica var. acutilobata Gabr.
A. var. persica foliis lobis acutis rhomboidels subtus albovirescen- 

tibus differt.
Обычно произрастает в смешанном лесу группами.
S. kusnetzovii Zinserl., 1939 Фл. СССР. IX. 397 et Add. VIII :495
При исследовании экземпляров, собранных Татьяной Рооп из

Карса и описанных Е. И. Бор,.зиловским [ ] как Р. рупь meridionalis 
var. balbaccil f. hajastanica, оказалось, что они являются типичными 
S. kusnetzovii.

К сожалению, S. baldaccli является nomen nudum. Кроме того, 
не имея возможности исследовать аутентичные o6j азцы этого вита 
Для сравнения с S. kusnetzovii, нельзя высказаться более определен
но о степени близости или тождестве этих видов.

S. graeca (Spach) Hedi., 1901. Monogr. Gatt. Sorb., 75.
Syn.: Crataegus graeca Spach, 1834. Hist. Nat. d. Veg. I’:102.

C. umbel'ata Desf., 1829. Cat. PI. Hort. Reg. Paris. 
3:402, pro parte.
Pirus aria Sibth. et Sm., 1805. Fl. gr. 1:345.
P. aria 7. cretica Lindl., 1828., in Transact. Hort. Soc.
London. VII 235.
P. meridionalis Guss., 1844. Syn. Fl. Sic. 11:831, pro 
parte.
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S. turcica Zinserl., 1939. Фл. СССР, IX:399 et 
VIIL497.
S. obtusidentata Zinserl., 1. с. 400 et Add. VII1:498.
S. taurica Zinserl., I. c. 400 et Add. V11L497.

Здесь приведена далеко не полная синонимика этого очень по
лиморфного вида. Более старым эпитетам Хедлунд предпочел эпитет 
graeca, как наиболее широко используемый в ботанической литера
туре.

S. graeca, вид с широкой экологической амплитудой и образует 
многочисленные формы, некоторые из которых были описаны как са
мостоятельные виды. Эти виды различаются, в основном, формой 
листьев и зубцов, а также количеством последних. Таксономическая 
ценность этих признаков у данной группы слишком ненадежная для 
того, чтобы, основываясь на них, описывать самостоятельные виды.

Ниже приводим ключ для определения разновидностей S. graeca, 
встречающихся на территории Турции.
1. Листья сверху светло-зеленые, по краю с каждой стороны листа не 

более 15 крупных, в основании широких зубцов; боковых жи
лок 6—8..........................................................................var. turcica

—Листья сверху темно-зеленые, по краю с каждой стороны 20-35 
острых, часторасставленных зубцов. Боковых жилок 7 — 9. . .2 

2. Листья у основания закругленные................................. var. orbiculata
—Листья у основания клиновидные........................................... var. graeca

уаг. graeca
5уп.: Б. graeca уаг. сипеа!а Zinseгl.
Наиболее широко распространена эта разновидность.
Эта разновидность встречается в Греции. Албании, Югославии, 

Болгарии, Румынии (Трансильвания), Венгрии, Италии, Испании (Сьер
ра Невада), в Зап. Альпах, на Кипре, Крите, в Ливане, Сирии, Иор
дании, Турции, в Крыму, на Кавказе, в Иране и Копег-Даге.

Как Считает Хедлунд, Б. gracca произошел на Балканском полу
острове и островах восточной части Средиземного моря. Вероятнее 
всего, он имел в виду именно эту разновидность, так как в западной 
части своего ареала Б. graeca представлен, в основном, только одной 
этой формой, тогда как на Востоке наряду с уаг. gгaeca, встречаются 
и многие другие разновидности. Необходимо отметить,* что разные 
формы одного вида, встречаясь в различных условиях произрастания, 
кажутся самостоятельными видами. Однако их изучение на протяже
нии всего ареала выявляет, что это всего лишь различные вариации 
одного и того же вида.

var. orbiculata Zinserl.
Эга разновидность не так широко распространена как предыДУ' 

щая. Обычно встречается вместе с var. graeca.
V ar. turcica (Zinserl.) Gabr. comb. nov.
Syn.: S. turcica Zinserl., 1939. Фл. СССР, 399 et Add. V1U:497.
Диагностические признаки этой разновидности (величина листа» 
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количество зубцов и боковых жилок) совершенно недостаточны для 
выделения ее в самостоятельный вид, как это было сделано Цинзер- 
лингом.

Вывод о том, что S. turcica является всего лишь одной из по
лиморфных образований S. graeca и что его следует принять в каче
стве var. turcica, подтвердился также нашими исследованиями по ана
томическому строению древесины, плодов и морфологическим анали
зом цветков (Габриэлян [5]).

Как видно из цитированных экземпляров и карты, в Турции ши
ре всего распространены разновидности graeca u turcica; var. orblcula- 
ta встречается реже и вовсе не встречается var. taurica (Zinserl.) 
Gabr. comb. nov. ( = S. taurica Zinserl.), тогда как в Крыму и на Кав
казе произрастают все 4 разновидности*, а возможно и больше. На 
Кавказе var. turcica встречается только в Грузии (в окрестностях Тби
лиси: Мцхета, Атени и др.) и в окрестностях Новороссийска. Все 
просмотренные экземпляры S. graeca из Средиземноморья и Юго- 
Восточной Европы представляют собой, в основном, классический тип 
S. graeca, за исключением одного экземпляра var. turcica из Болгарии: 
Bulgaria australis. In silvaticis pr. Causovo. 28.VIII. 1897. V. Stribrny. 
Образец из Испании, имеющий отдаленное сходство с var. turcica, ви
димо, представляет какую-то локальную форму S. graeca.

Турецкая вариация греческой рябины согласно своему эпитету 
turcica наиболее широко распространена в Турции, которой она, ви
димо, обязана своим происхождением и откуда уже мигрировала в 
Крым (где довольно часто встречается), на Кавказ и в южную Бол
гарию.

S. roopiana Е. Bordz., 1931. Изв. КиТв. Бот. сада, XII— 
ХШ:131

Syn.: S. dual is Zinserl., 1939. Фл. СССР, 1Х:4О2 et Add. 
VIIL498.

Образование гибридов в роде Sorbus как, впрочем, и в других 
родах Rosaceae, явление довольно частое и сильно затрудняющее 
его систематику. О многочисленности гибридов или видов гибридно
го происхождения в этом роде свидетельствует хотя бы наличие у 
многих представителей наряду с крупными, хорошо выполненными 
пыльцевыми зернами, также н мелких, сморщенных или совершенно 
стерильных зерен.

Па Кавказе гибридные формы особенно часто встречаются в ме
стах совместного произрастания видов секций Aucuparia u Aria. 
Листья при этом у основания листовой пластинки обычно бывают с 
1^3 парами листочков или глубоко надрезанных лопастей (глубина 
надреза полуширины листа с одной и с другой стороны неодинако
вая), в верхней части—зубчатые.

* Var. taurica найден К. Поповым пока только на Северном Кавказе.
И1»естия XV, № 3-5
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Одну из таких гибридных форм, произрастающих в Армении,,, 
окрестное.ях Каджарана, в верховьях р. Вохчи (Зангезур), Цинзер. 
линг описал как S. dualis. Он считал происхождение этого вида ре. 
зультагом скрещивания S. aucuparia u S. armeniaca.

Однако тщательные поиски S. armeniaca как в ближайших, так 
и в отдаленных окрестностях locus classicus S. dualis не увенчались 
успехом. В непосредственной близости с этим гибридным видом росли 
S. aucuparia, S. subfusca. Они то и могут быть наиболее вероя!ными 
родителями S. dualis. Для точного установления родительских форм 
этого гиб| и да (как и других) необходимо провести специальное экс* 
периментальное исследование на большом материале. Не имея воз
можности проделать это на данном этапе, приходится принять под 
эпитетом S. roopiana (так как Бордзиловский описал этот вид раньше 
Цинзерлинга) ряд гибридных форм, которые, возможно, имеют раз
личное происхождение

Растение с рассеченными листьми, собранное Татьяной Рооп из 
Кагызманского округа, на склоне г. Кеча-чи, и описанное Бордзилов- 
ским в честь коллектора под эпитетом Sorbus roopiana, на самом де
ле является типичным S. dualis, будучи совершенно тождественным 
с аутентичным экземпляром последнего, как строением листьев, таки 
формой плодов. Это растение произрастает в непосредственной бли
зости от S. aucuparia u S. kusnetzovii. Недалеко от этих видов также 
встречаются S. graeca, S. persica u S. armeniaca.

Таким образом, основываясь на Международных правилах бо
танической номенклатуры (правило приоритета), этот вид следует 
именовать S. roopiana вместо принятого S. dualis.

S. torminalis (L.) Cr., 1759. Stirp. Austr. 11:87.
Syn.: Crataegus torminalis L., 1753. Sp. Pi., 476.

Исследованный малоазийский материал свидетельствует о том, 
что к установлению кавказских эндемов нужно подходить с большой 
осторожностью. Как и следовало ожидать, ряд общ •принятых, стро
гих эндемов Кавказа (S. subfusca S. kusnetzovii, S. armeniaca, S. ro
opiana), оказывается, произрастает и в сопредельной с Кавказом Тур
ции.

Большой интерес представляет общий ареал, вернее, характер 
распределения всех видов рола Sorbus, встречающихся на территории 
Турции, при сравнении с их распространением на Кавказе. Как изве
стно, Кавказ представляет собой место, где сосредоточено наибольшее 
разнообразие видов рябины, особенно представителей секции Aria при 
их обильном произрастании По Mt ре удаления от Кавказа (карта) ви
довая концентрация рябин убывает. Это подтверждает наше предпо
ложение о том, что Кавказ является центром происхождения, по 
крайней мере, части представителей секции Aria (в основном, более 
ксероморфных видов) и одним из крупнейших центров развития рода 
в целом.
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Интересно отметить, что S. subfusca, вид, наименее ксероморф- 
НЬ1Й из секции Alia, числящийся строгим эндемом Кавказа, на терри
тории Турции найден лишь в Лазистане. Еще в 1955 г. на основании 
морфолого-анатомических и ботанико-географических исследований 
Намн был обнаружен факт близкого систематического родства между 
этим видом и группой видов из Восточной Азии. Это родство выра
жается в необычном сходстве плодов. Основным, весьма специфиче
ским, отличительным признаком данной группы является опадение ча
шелистиков у зрелых плодов. Кроме этого, сходство наблюдается в 
их анатомическом строении (наличии в мезокарпе двоякого рода кле
ток: крахмалоносных и содержащих дубильные вещества и хромопла
сты, последние расположены группами); в форме лиси ев пильчато- ՝ 
сти краев и жилкования, в строении различных частей цветка и др.

Если подходить с точки зрения того, что Кавказ (особенно Кол
хиду и Гирканику) следует считать крупным убежищем для предста
вителен ранее широко распространенной третичной,листопадной уме
ренной, так называемой „аркто-третичной“ флоры, то становится по
нятным огромный разрыв в географическом распространении этих си
стематически близких групп видов.

Это подтверждается бесчисленными палеоботаническими материа
лами, к числу которых относится замечательная находка ископаемой 
рябины из олигоценовой флоры Северного Приаралья (Л. Ю. Будан- 
цев [2]). Этот вид, названный автором S. gabriefjanae, по морфологии 
листьев чрезвычайно сближается с кавказским S. subfusca. Системати
ческая близость этих видов выражается как в очертаниях, форме и 
величине листовой пластинки, так и в характере их жилкования, а 
также пильчагости краев листьев. Таким образом, местонахождение 
$• gabrieljanae, этого ископаемого аналога S. subfusca, является про
межуточным пунктом в географическом распространении кавказского 
вида и группы близкородственных юго-западно—и центрально-китай
ских видов, тем самым свидетельствуя о более широком распростра
нении видов этого родсгва в древности. Эго обстоятельство говорит 
также и о том, что флора Восточной Азии, сохранившаяся в настоя
щее время в наиболее полном виде, некогда составляла одно целое с 
обширной территорией, на которой ныне находится Приаралье и Кав
каз.

Другое, не менее важное значение находки этой ископаемой ря- 
бины заключается в ее ценности для выяснения времени возникнове
ния рода Sorbus.

На основании сопоставления палеоботанических данных можно 
включить, что род Sorbus, являясь представителем древней тепло- 
У^ренной мезофильной флоры, был широко распространен еще в 
Этичном периоде. Отпечатки, найденные в отложениях третичного 
11 четвертичного периода, говорят о древности и более широком рас- 
пР°страненни ныне существующих видов рода Sorbus. Однако все 

I ,1а||Дениые до сих пор ископаемые остатки видов секций Aucuparfa,
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Aria и Tormlnaria были известны только из миоценовых и плиоцено
вых отложении, т. е. из неогена • (3. Ц. Габриэлян |5|). Тогда как 
находка S. gabrleljanae из олигоценовых отложений свидетельствует 
о том, что уже в палеогене представители рода Sorbus имели весьма 
широкое распространение. По всей вероятности, возникновение рода 
Sorbus имело место много раньше палеогена.

Если распространение S. subfusca в Турции ограничивается толь
ко Лазистаном, то ареалы таких типичных ксерофитов, как S. armenla- 
са, S. persica, S. dualis, S. kusnetzovli простираются гораздо шире. 
При этом S. kusnetzovli (также предполагаемый эндем Кавказа) встре
чается почти по всей территории Малой Азии, вплоть до Карии.

Образование сильно ксерофилизнрованных видов рябин начиналось» 
по-видимому, в неогене, когда в связи с обшей аридизацией климата 
происходил процесс ксерофилизации третичного леса. Результатом 
этого явилось образование новых ценозов путем трансформации ста
рых. В числе таких новых формаций были, вероятно, возникшие тог
да ксерофильные редколесья и светлые дубовые леса паркообразного 
ландшафта. Вместе с дубом в этих лесах и редколесьях, видимо, про-

Общее распространение пилон рода Sorbus L. в Турции
О S. arnienlaca Hedi. Д S. aucuparia L. ]) S. domestica L. 4- S. graeca 

iSpachi Hedi. ■ S. kusnetzovli Zinserl. A S. persica Hedi, ф S. rooplana 
Bordz. i j S. su Jjsca (Ledeb.) Boiss. о S. tonninails (L.) Cr.

израсгали ксероморфные виды родов Ругоз, Рйатпив, Ату£(1а1и$, Сга- 
1ае$?и$ и др. (Ан. А. Федоров |8|). В их составе, по всей вероятности, 
уже имелись ксерофилизированные виды рябин. Такого типа ксеро
фильные формации часто встречаются и сейчас в Закавказье, Средней 
и Передней Азии, в Крыму и на Балканах.

Следует добавить еще о параллелизме в эволюции и географи
ческом распространении систематически очень близкого к рябинам
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рода груша (Ан. А. Федоров, 1. с.) Этот параллелизм проявляется 
буквально во всем, вплоть до существования в этом роде определен
ной группы гирканских груш с плодами, имеющими опадающие ча
шелистики, которая является близко родственной восгочноазиатским 
видам рода Ругиэ. Кроме того, Федоров отмечает интересную черту 
в эволюции груш: представители этого рода почти на протяжении 
всего ареала приурочены к областям распространения различных ви- 

т дов дубов. То же самое можно сказать и 6 ксерофилизованных видах 
рябины.

Таким образом, ксероморфные виды рода БогЬиз, сосредоточен
ные в основном, на Кавказе, в Передней и Средней Азии, в Крыму 
и на Балканах чаще всего встречаются в области дубовых лесов и 
ксерофильных редколесий.

Ключ для определения турецких видов рода Sorbus

1. Листья перистые, перисторассеченные или у основания с 1֊ 3 па
рами листочков, выше надрезанные или зубчатые ..............2

—Листья простые............................................................................................4
|2. Стилодиев 5, плоды очень крупные, 1,5—3 см в диаметре, обычно 

грушевидные, желтоватые, с крупными каменистыми клетками .
.............................................................................................. S. domestica

-Стилодиев 2 — 4, плоды мелкие, 4— 10 мм в диаметре, обычно ябло
ковидные, красные, реже желтовато-оранжевые, каменистые 
клетки хотя и есть, но практически не заметные ....... 3 

3. Листья непарноперистые. Стилодиев 3—4. Каменистые клетки 
(sub lente) встречаются и в эндокарпе и в мезокарпе плода. 
Эпидермис нижней поверхности листа сосочковый............
.............................................................................................. S. aucuparia

—Листья при основании перисторассеченные или перистосложные, с 
1—3 парами листочков или глубоких лопастей, вверху зубчатые, 
сверху блестящие, темно-зеленые, снизу серо- или зеленовато- 
опушенные. Стилодиев 2—4. Каменистые клетки встречаются 
только в эндокарпе плода, эпидермис нижней поверхности ли
ста не сосочковый...........................................................S. dualis

' ь. Завязь нижняя. Плоды коричневые, каменистые клетки в них на
столько многочисленные, что в эндокарпе образуют сплошное 
плотное кольцо. Листья снизу голые, с каждой стороны обычно 
с 3 — 5 крупными, чаще остроконечными лопастями . S. torminalls 

-Завязь полунижняя. Плоды красные, реже желтовато-орянжевые;
каменистые клетки не образуют сплошного кольца н эндокарпе 
и заметны только под лупой. Листья снизу б. или м. густоопу- 
шенные...................... • . ........................................................................ 5

Чашелистики опадающие. Тычинки с красноватыми пыльниками.
Листья обратнояйцевиднке цельные, по краю мелко двоякопиль-
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чатые. снизу варьируют ог голых до 6. или м. серо-зеленовато, 
опушенных...................................................... ... Ь. зиЫияса

Чашелистики неона ииошие. Тычинки с желтыми пыльникгмн. Листья 
но краю лопастные, зубчатые или слабо городчатые, снизу бело-՛ 
или серовойлочные ... •................................................................ 6-

5. Листья лопастные.....................................................................................7
—Листья не лопастные................................................................................. 8;
7 . Лис1ья яйцевидно-эллиптические, с 9—10 боковыми нежелезистыми- 

жилками. Плоды красные, с прямостоячими чашелистиками ,
...... -....<............................................... 3. агтеп|аса

Листья широко эллиптические или слегка ромбовидные, с 4—7 бо
ковыми железистыми жилками. Плоды оранжево-желтые с отог
нутыми чашелиС!иками.................................................... $. рег81са.

8 Листья удлиненно-обратнояйцевидные; по краю пильчатые, с се
редины или немного ниже с б. или м. ясной городчатостью, сни
зу .зеленоватоопу шейные. Плоды с плотно смыкающимися чаше
листиками, темно-красные, по всей поверхности гусю покрытые 
светлыми чечевичками. Семена удлиненные, у места прикрепле-
ния и на верхушке слегка изогнутые и суженые....................................................................................................................................................... Տ. кн5пе‘2ОУ1г

Листья округлые, овальные или широко обратнояйцевидные; по 
краю остро или тупозубчатые, снизу густо-белоопу шейные. Пло
ды с чашелистиками, плотно несмыкающимися, ярко-красные, 
покрытые чечевичками только у основания (в период зрелости). 
Семена овальные................................................................ 5. £гаеса.

Ботанический институт
АН АрмССР Поступило 28 VII. 1960 г.

I;. а. Դ11.ՈՐԻ1ՎՑԱՆ
IՏՕԱՅէ Տ Լ- ЗЬП,1‘ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ ւ1 փ ո փ ո ւ մ

Տօր1)ԱՏ թուրրիայում աճող տեսակների սիստեմատիկական աււում-
ն աս/■ ր/ւ է ք/յ ունր ցւսյց է տալիս, որ կովկաս յան էնղեմների ս ա հ ման ման մամտ 
նս/կ պեար / ցուցաբերել մեծ ւլղ ո։շու քքյուն է Պարզվում Լ, որ կովկասյան ծ ի 
չարք տիպիկ Համարվող Լնղեմներ ("Տ. SUb^L1SCa։ Տ ԱսՏՈԸէ2Օ\Ա I, Տ. ՅքաԸՈ18էՅ« 
Տ. րՕՕբւՅՈՈ^ միաժամանակ աճում են նաև Կովկասի սահմանամերձ թուր՝ 

րիալում։ '.ՀտռՏ
Ս եծ հետ արրքրսւթյուն Լ ներկայացնում ՏօքեսՏ Յ^՚էՒ կովկասյան և /Հար՝ 

րական տեսակների տարածման արեալների Համեմատական ուսումնասիրի՛ 
յ՚յունրւ Պարզվում (, որ որրան հեսանում ենք Կովկասից, որտեղ կենտ' 
րոնացած են այս 3^ղՒ> հատկապես սեկցիայի տեսակները, այնք"յ'
նվաղում 1է այս սեկցիայի տեսակների ք1իվրւ ՛Լերջին հանդամանբր մի անզա^
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(1էւ . աստ ասր ու մ Լ մեր այն ենթագրուքյյունր, որ հ ովկասր հան ղի սան ում է, 
էւ/էէնվէսդնք Aгi^l Աեկցիա յի տեսակների մեծ մասի ծագման խոշոր կենտրոննե

րից մեկը*
ելնելով սլալե որոա անիկայի տվյսւլներից ե ՏՕ1՜է)ԱՏ ,7^'7/' մ ամանակակից 

սէեսակների աշխարհագրական տարածումից |Տ Տ եքէ1Տ€Ա ե րրածո Տ. £<1է)- 
ր1ԸյյԱքԱ1Շ տեսակների օրինակով), կարելի է ենթադրել, որ այս ց**ղր հան- 
■վւսւսնու մ է հնագոէյն, տար րարեխաոն դոտու մեգոֆիլ ֆլորայի ներկայացոԼ- 
ցիլր, որն րնգարձակ տ արածում է ունեցեք երրորգա յին դարաշրջան ումւ Տօ!՜1)ՍՏ
քյերյի մինչ այժմ հայ 
րսն նստվածքներից,

անւսրերվւսծ սւեսակներր եղեք են մ ի и д են յան ե սյլիոցեն - 
այսինրն նեոգենիցւ Վերջերս Հ ա յ տն ա ր ե րվ ա ծ Տ. ^л1)Г|С“

|յշ[13Ը րրածո տեսակր վկայում Լ այն մասին, որ 
րյիլներն ունեցել են րավականին րնգարձակ տարա

ցեգի ներկա յա ցոլ-
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С. А. СИМОНЯН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МИКОФЛОРЕ АРМЕНИИ

(Сообщение 3)*

В данной статье приведены новые для Армении виды грибов из 
различных систематических групп, обнаруженные нами в ходе посто
янных наблюдений в Ботаническом саду АН АрмССР в Ереване в 
1958 — 1960 гг. и периодических сборов микологических материалов 
в Кироваканском и Севанском отделениях Ботанического сада. Это, 
главным образом, представители пикнидиальных грибов—листовые 
паразиты из родов А5сос11у1а, РЬуПозИ^а, сапрофиты на перезимовав
ших и отмерших частях растений (виды РЬоша); несовершенные гри
бы, образующие стромы, представлены видами из рода Су1о5рога, 
развивающимися на ветвях, ослабленных различными неблагоприят
ными условиями древесных и кустарниковых пород. Из сумчатых 
грибов приводятся сапрофитные виды из семейств Р1еозро1асеае, Val- 
засеае, Ап1Ьо$1отасеае, очень слабо изученных в республике. Сведе
ния о флоре гифальных грибов дополнены 6 видами, меланкониаль- 
пых—8 видами и ржавчинных—2 видами. Гербарий приводимых ви
дов хранится в БИН АН АрмССР.

Ascomycetes

Сем. Pleosporaceae

1. Didymosphaerla celata Cure. —Winter, II, 418. На сухих ветках 
Siringa vulgaris L.—Кировакан, Бот. сад, 30.IX.1959.

2. Didymosphaerla corni (Sowerby.) Wint. —Winter, 11, 428. На вы
сохших веточках Cornus mas L. совместно c Cytospora corni West.— 
Кировакан, дендропарк, 26.VI. 1959.

3. Ophlobolus caricetl (Berk, et Br.) Sacc. — Опред. грибов БССР, 17. 
На перезимовавших стеблях Festuca rubra L. —Ереван, Бот. сад, отдел 
местной флоры, участок лесов среднего горного пояса, 12.V. 1959.

4. Pleospora media Niessl.—Winter, II, 503. На стеблях Lotus cau- 
c3slcus Kupr. —Севан, Бот. сад, 14.VIII. 1958.

5. Pleospora phaeospora (Duby) Wint,—Winter, I, 517. На перези
мовавших стеблях Althea armeniaca Ten.—Ереван, Бот. сад, от- 
дел местной флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности, 
7-V.1959 г. совместно с Phoma labllis Sacc.

Сообщение 1 и 2 см. .Известии ЛИ АрмССР' (биол.
1959 и т. XIII, 7, 1960 г.

науки', т. XII, 10
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6. Pleospora vagans NiessL—Winter, 1, 495. На сухих перезмм^ 

вивших стеблях Secale anatoliciim Bolss. совместно с Stagonospora smo1 
landica Eliason и Phoma serails Prill, et Dell.—Ереван, Бот. сад, отдеА\ 
местной фюры, 20.VIII. 1958 г. . ‘ ■

7. Pleospora vulgaris Nies՝!.- Winter, 1,502. На перезимовавши; 
стеблях неизвестного травянистого растения — Ереван, Бот. сад, отде/ 
местной флоры, 20.VIII 1958 г.; на сухих ветвях Genista tincloria— Се 
ван, Бот. сад, 23.VII 1959 г.

Сем. Valsaceae I |

8. Valsa intermedia Nke. Munk, 229. На сухой ветке Quercus pa- 
lustrls Muenchh.— совместно c Cytospora intermedia Sacc. — Кировакан, 
Бот. сад, 24.Vil. 1959 г.

9. Valsa rhodophila Berk.—Winter, II. 726. На сухой ветке Rosa 
damascena Mill, совместно c Conlotliyrium Fukelii Sacc.—Севан, Бот. 
сад, 23.VII.1959 г.

10. Valsa salicina (Pers, ex Fr.) Fr.—Munk, 224; Winter, 11, 728. 
На высохших веточках Salix sp. —Кировакан, Бот. сад, 24.V1I.1959 г- 
Ереван, Бот. сад, дендропарк, 9.VII.1959 г. (совместно с Cytospora sa* 
lids Rab. и Phoma sp.). В данном материале сумки несколько шире, 
чем в диагнозе (46.2—56,1/13,2р), но размеры спор полностью совпа
даю!. 11а высохшей ветке Salix viminalis L.—Севан, Бот. сад, 23-V1L1959 г.» 
совместно с Cytospora salicina (Corda) Rabh.

Сем. Anthostomaceae

11. Fenestella princeps Tul. —Winter, 1, 792. На валежнике—Се
ван, Бот. сад, 23.VII. 1959 г.

Basidiomycetes
I

Сем. Pucciniaceae

12. Pucclnia psephelli Uljanish. На листьях Psephellus karabagen- 
sls D. Sosn. в уредо- и телей гостадиях, Ереван, Бот. сад., отдел ме
стной флоры, 18.VII.1957 г.; из Р. somcheticus D. Sosn., там же, уча-, 
сток лесов среднего горного пояса, 21.VI. 1960 г.; на Р. transcaucasl- 
cus D. Sosn.-֊там же, 27.VII.1960 г. . >

13. Pucclnia tanaceti DC. На листьях, черешках Pyrethrum uni' 
Поппи С. Л. М. в телейтостадии—Ереван, Бот. сад, отдел местной 
флоры, участок на горло-ксерофильной растительности, 17. VII. 1959 г.

Fungi imperfect!

Сем. Mucedinaceae

14. Ovuliria sphaeroidea Sacc,—Васильевский, Каракулин, 1,31.
Ila листьях Trifolium sp.—Кировакан, Бот. сад, 30.IX.1959 г.
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15. Polyscytalum sericeum Sacc.-Ячевский. II 218: Lindau, \ III, 5. 
Яз ростках Plnus pinaster, проращиваемых для волной культуры bro- 

Je Ереван, Bor. сад, 18.VII. 1959 г. (в лабораторных условиях)
16. Ramularia delphinli (Thflm.) Jaap. —Васильевский, Каракулин,

133. На листьях Delphinium szovit^ianum Boiss.—Ереван, Бог. сад, 
отдел местной флоры, участок лесов нижнего горного пояса, 

J26.V.I96O г.

Сем. Dematiaceae

17. Aiternarla circinans (Berk, et Curt.) Bolle.—Neergaard. 129. Ha 
листьях Mattiola odoratissima (Pall.) R. Br. —Ереван, Бот. сад, отдел 
местной флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности, 
I3.X.1958 г.; на листьях М. incana Р. Вг. там же, интродукционный 
участок цветочных, 31.VII. 1958 г.

18. Alternaria gypsophilae Neerg.—Neergaard, 206. На листьях Gyp- 
sophlla paniculate L.—Ереван, Бот. сад, интродукционный участок цве
точных, 26.IX. 19 9 г. В нашем материале размеры спор: 23.1 — 
29,7/9,9-16,5 и.

19 Steniphy I him botryosum Wallr.—Neergaard, 361. На листьях 
Clematis sp. -Ереван, Бот. сад, интродукционный участок цветочных, 
26.IX. 1959 г., совместно с Macrosporium caudatum Cooke.

Сем. Melanconiaceae

20. Coryneopsis corni-albae Grove Grove, 11, 329. Ila усохших 
веточках Svida australis (C. A. MJ Pojark , Кировакан, Бог. сад, 
MIX. 1959.

21. Coryneum corni-albae (tfouni.) Sacc.—All, VII, 647 На высох
ших веточках Cornus mas L. совместно c Cytospora corn։ West, и Pho- 
ma corni Fuck.—Кировакан, дендропарк, 26.VI.1959 г. Гроув ’читает 
лог вид синонимом предыдущего гриба, однако здесь отсутствуют 
имеющиеся у конидий Coryneopsis corni-albae придатки.

22. Dicladium graniinicola Cesati. Васильевский, Каракулин, IL 363. 
На отмерших стеблях Seslerla Hettfleruna Schur. —Ереван, Бот. сад, от
дел местной флоры, участок субальпийской растительности. 7.X.1958 г.

23. Gloeosporium pachybasinm Sacc.—Grove, II. 212. Ila листьях 
Buxus sempervirens, Севан, Бот. сад, 25.VI.1959 г.

24. Gloeosporium rhois (West.) Kickx. Васильевский Каракулин, 
IL56. Ila листьях Coiinus coggygrla Scop.—Кировакан, Бот. сад, 
30.IX.1959 г.

25. Gloeosporium veronicae (Lib.) Karak.—Васильевский, Каракулин, 
I* IM. Ila листьях Veronica Tournelortii GmeL—Кировакан, Бог. сад, 
30.IX.1959 г.

26. Melanconlum Desmazierli (В. ci Br.) Sacc.-֊All., VII, 583. Ha 
^сохших веточках Tllia cordala Mill. —Ереван, Бог. сад, нижний уча-
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сток дендропарка, 26.VII.1958 г.Отличия от диагноза: капли жир 
присутствуют в спорах не всегда; споры чуть зеленоватые, размера;- 
ми 30—33/6,6—11,5 '

27. Stllbospora angustata Pers.—Grove, II, 324. На сухой ветке 
Carpinus caucaslca A. Grossh.,Ереван, Бот. сад, кавказский отдел ден
дропарка, 20.VIII.1960 г.

Сеч. Pycnidiaceae

28. Ascochyta Kabatiana Trott.—Grove, 1, 300. На листьях Labur-u 
num anaguiroides Med. —Кировакан, Бот. сад, 29.VI. 1960 г.

29. Ascochyta solanlcola Ond.-Grove, 1, 313. I la листьях Solanumi 
nigrum L.—Кировакан, Бот. сад, 29.VI.1950 г.

30. Ascochyta syringae Bres. — АП., VII, 666. На листьях Syringa 
vulgaris L.—Кировакан, Бот. сад, 30.IX.1959 г. В материале преобла
дают одноклеточные споры и единичные двуклетные. Однако, Алепяр 
указывает, чго описанная на сирени Phyllosticta syringae West., по-ви-1 
димому, является незрелой Ascochyta.

31. Camarosporium amblens Grove—Grove, 11, 90. На сухих ветвях < 
Acer negundo L.—Севан, Бот. сад, 10.VI.1960 г.

32. Camarosporium morl Sacc.—Grove, II, 99. На сухих ветках Mo
rns alba L. — Севан. Бот. сад, 23.VII. 1959 г. В нашем материале кони
дии 15—17/6,6 |х, перегородки только поперечные, единичные кони
дии бесцветные, без перегородок или слабо окрашенные, с 1 пере
городкой. В зрелом виде но Гроув размеры конидий 20- —22/8 —10 ц. 
На Morus описан еще один вид—Camarosporium passerinii Sacc., кото
рый Гроув считает недозрелой стадией С. mori Sacc.

33. Camarosporium robiniae Sacc.—Grove. II, 101. На сухих ветках 
Robinia pseudoacacia L., совместно c Cytospora sp. —Кировакан, Бот. 
сад, 24.VII. 19 9 г. В нашем материале конидии несколько крупнее, 
чем в диагнозе (23,1—33/7 — 9,5 р). Гроув считает, что описанные на 
Robinia другие виды Camarosporium ֊С. subfenestratum (В. et С.) Sacc. 
и С. pseudoacaciae Brun, являются синонимами С. robiniae Sacc.

34. Camarosporium spiraeae Cooke-All., VII, 285. I la высохших вет
ках Spiraea japonica L. — Кировакан, Бот. сад, 26.VI.1959 г.

35. Coniothyrlum genistae (Room.) Berl, et Vogl.—All., VI, 38. 
На высохших веточках Genista tinctoria—Севан, Бот. сад, 23.VI1.1959r. 
В диагнозе размеры конидий не указаны. В нашем материале кони
дии почти шаровидные, большей частью 5—6 р в диаметре, но есть 
и эллипсоидальные, 6,6—9/4,9—8,2 р.

36. Dlplodina acerum Sacc. et Br.—All., VI, 676. На ветвях высох
шего деревца Acer negundo L., Кировакан, Бот. сад, 26.VI.1959 г., сов
местно с Phoma fraxinifolli АП. и Cytospora pseudoplatani Sacc.

37. Diplodla deflectens Karst.—All., VII, 134. На живых веточках 
Lonicera Morrowii A. Gray., Кировакан, Бот. сад, 20.IX.1650 г.

38. Diplodla sophorae Speg. et Sacc.—All., VII, 162. На высохших 
веточках Sophora japonica L.—Кировакан, Бот. сад, 26.VI.1959 г.
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39. Hendersonia diversispora (Preuss.) Sacc.—All., VII, 205. Ha 
усохших стеблях Delphinium szovitsianum— Ереван, Бот. сад, отдел 
лестной флоры, участок лесов нижнего горного пояса, 21. VII.1959 г.

У Алешера дано краткое описание без указаний размеров ко
нидий, отмечено лишь, что споры с 1—2—3 перегородками. В нашем 
материале споры одно- и двуклетные, окрашенные, 13,2—17,2/6,6—7,2р.*

40. Hendersonia sermentorum West. f. berberidis Sacc.—Sacc., Ill, 
420; All., VII, 191. На живых ветвях Berberis sp.—Кировакан, Бот. 
сад, совместно с Phoma berbendicola Vest. Конидии r нашем мате
риале несколько длиннее, чем в диагнозе (13,2—16,5/4—5 р).

41. Hendersonia vagans Fuck.—Grove, 11, 74. На плодахFra xi ոստ
excelsior L. Ереван, Бот. сад, аллея возле виноградника, 1.IX.1958 г. 
у Гроува и Алешера этот вид описан на коре ряда древесных пород, 
в том числе и Fraxinus.

42. Macrophoma lanceolata IC. et Ell.) Berl, et Vogl.—All., VI, 357. 
На веточках Asparagus vertlcillatus L.—Ереван, Бот. сад, отдел местной 
флоры, участок лесов нижнего горного пояса, 23.X 1958 г. совместно 
с Puccinia aspargi D. С. и Cladosporium herbarum Link.

43. Microdiplodia microsporella (Sacc.) All.—All., VII, 79. На сухой 
веточке Acer tataricum L. — Кировакан, Бот. сад, 29.VI. 1960 г.

44. Phoma aclcola Sacc.—Grove, 1,74. На хвое Pinus banxiana— 
Кировакан, Бот. сад, 30.IX. 1959 г.

45. Phoma caryophyili Cooke —Sacc. Syll. add. vol. 1—IV, 303. 
На стеблях Acanthophyllum mucronatum С. A. M. —Ереван, Бот. сад, 
отдел местной флоры, участок нагорно-ксерофильной растительности- 
20.V1II.1958 г.; на отмерших стеблях Dianthus crinitus Smith, v. ro
se u in—там же, 13.Х.1958 г.

46. Phoma cornl Fuck.—АП., VI, 201. На засохших веточках 
Cornus australis С. А. М.,—Кировакан, Бот. сад, 18.VII.1958 г., совме
стно с Cytospora corn! West.

47. Phoma fraxinifolii All.—All., VI, 174. На ветвях высохшего 
деревца Acer negundo L.—Кировакан, Бот. сад, совместно с Diplodina 
acerum Sacc. et Br. и Cytospora pseudoplatani Sacc.

48. Phoma labilis Sacc.—AIL, VI, 262. На перезимовавших стеблях 
Althaea armeniaca Ten.— Ереван, Бот. сад, отдел местной флоры, уча
сток нагорно-ксерофильной растительности, 7.VI.1959 г., совместно с 
Pleospora phaeospora (Duby) Wlnt.

49. Phoma minima Schulz, et Sacc.—All., VI, 212. На сухой ветке 
Haxinus penUlvanica—Севан, Бот. сад, 14.VIII.1958 г. От диагноза от
личается отсутствием в спорах капелек масла.

50. Phoma pilisporis Speschnev.—Ячевский. II, 35. Fla сухой ветке 
Vitis viiilfera L.—Ереван, Бот. сад, виноградник совместно с Phoma 
Wnifera Cooke.

51. Phoma quercella Sacc. et Roum.—АП., VI, 235. На сухой ве
ночке Quercus sp.—Кировакан, Бот. сад, 26.VI. 1959 г.
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62 Phoma rhodotypi Р. Henn. —All., VII, 823. На усохших ве-J 
точках RhodMypus sp.—Кировакан. Бот. сад, 24.Vil. 1959 г. I

53. Phoma sambucina Sacc.- All., VI, 245. На усохших ветвях SamJ 
bticus nigra L. —Севан, Бот. сад, 14. VIII.1958 г. В спорах отсутствуют 
капельки масла, указанные в диагнозе. 1 ' ММ

54. Phoma secalis Prill, ct Dell.—Опред. грибов БССР, 202. На 
сухих прошлогодних стеблях Secale anatolicum Boiss. совместно с 
Pleospora vagans Nicssl, н Stagonospora smolandica Eliasson —Ереван. 
Бот. сад, отдел местной флоры, 20.VI11.1958 г.

53. Phoma xylostea Cooke ct harkn.—Ячевский, II, 749. На сухой 
ветке Lonicera sp. совместно с Coniotheciiim complanatum Noes.֊ Се
ван, Бот. сад, 25.VI 1959 г.

56. Phomopsis niori Woronich.—Ячевский, II, 751. На сухой ветке 
Morns alba Լ.—совместно с Sporldesmium polymorphum Cda.—Севан, 
Бот. сад, 23.VII. 1959 г.

57. Phyl osticta dianthi West.—All., VI, 117. На увядающих листь
ях Dianthus barbatus L.—совместно c Cladosporlmn sp. и Uromyces 
caryophyl linns W int., пораженном Darluca fllum (Blv.) Cast.—Ереван. 
Бот. сад, интродукционный участок цветочных, 2.VI. I960 г. У Алеше- 
ра приведен диагноз Вестендорпа без указания размеров спор. Але- 
шер отмечает, что оригинальный материал ему не известен, а в гер
барии Лентендра (Берлин) указанный вид скорее подходит к Масго- 
phoma, так как там конидии очень крупные (10—18/3—4 յւ). В связи с 
этим, он считает вид сомнительным. Наш материал резко отличается 
от ма.t риала Лентендра—конидии 4,9—6,6/3—3,5 р, что вполне подхо
дит к средним размерам спор у рода Phyllostlcta.

58. Phyllosticta impatientls Fautr. —Grove, 1, 24. Ha Impatiens bal- 
samina L.—Ереван, Бот. сад, интродукционный участок цветочных, 
30.VII1.I958 г. В нашем материале споры 5—6,6/2.6 р (в диагнозе- 
3—5/ > р . Пцкни гы единичные, что отмечено также и в диагнозе 
Г роу на.

59 Phyllosticta juglandina Sacc.—All., VI, 50. На листьях Jnglans 
regia L. —Севан, Бог. сад, 14.VIII.1958 г. Большинство пятен бесплод
ные н лишь на 1 пятне отмечено развитие единичных пикнид.

60. Phyllosticta pharbitis Sacc.—All., VI, 137. На листьях Ipomoea 
purpurea Lain. — Кировакан, Бот. сад, 30.IX. 1959 г.

61. Phyllosticta libis—fubri Volg.—Аксель, 134. На листьях Ribes 
rubrum L. Севан, Бот. сад, 14.VIII. I960 г.

62 Phyllosticta syringicola Fautr.—AIL, VI, 91. На листьях Sy
ring։ vulgaris L. Ереван, Бог. сад, участок у лаборатории физиоло
гии, 31 X.1960 г. Но размерам спор наш материал ближе к северо- 
аме, иклнекому виду —Ph. Halstedli Ell. et Ev. (AIL, VI, 91), ноАле- 
шер высказы taer предположение, что оба эти вида являются синони
мами. В 1959 г. на тех же растениях развивалась бесплодная пятни
стость.
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| 63. Phyllostlcta Westendorpii Thum.—АН.» VI, 23. На листьях Вег- 
»^ris vulgaris L.—Севан, Бот. сад, 14.VIII. 19.58 г.

64. Rhabdospora thalictri Наг. et Karst.—AIL, VI, 927. Ня перези
мовавших остатках стеблей Thallctrum minus L.—Ереван, Бот. сад, 

htoriC'i местной флоры, участок лесов нижнего горного пояса, 
Lg6.lll.1959 г. В нашем материале конидии несколько мельче, чем в 
Диагнозе, (26,4—40/1 — 1,5 р). Остальные признаки совпадают.
° 65. Stagonospora sibidca Sacc. — Опр. низш. расг., IV, 387. На усох-
илих веточках Acer campestre L.—Ереван, Бог. сад, отдел местной 
фюры, 9.VI. 1960 г.

66. Stagonospora smolandica Eliasson. —Опред. грибов БССР, 47. На 
зсухлх перезимовавших стеблях Secale anatolicum Boiss. —Ереван, Бот. 

1Д:ад, отдел местной флоры, 20.VII1.1958 г., совместно с 1 homa secalis 
riprill, et Dell, и Pleospora vagans Niessl.

Сем. Stromaceae

67. Cytospora cyncta Sacc. subsp. amygdalina Karst. — All, VI, 569. 
(На высохших веточках Amygdalus sp. —Севан, Бот. сад, 25.VI.1959 г.

68. Cytospora Intermedia Sacc.—Гутнер, 440. На сухой ветке Quer֊ 
cus palustris Muenchh. —Кировакан, Бог. сад, 24.VII. 1959 г., совместно 
с Valsa intermedia Nke.

69. Cytospora marchlca Syd. —Гутнер, 441. На сухой ветке Coti- 
nus coggygria Scop.—Кировакан, Бот. сад, 24.VII. 1959 г. Вид описан 
на Rhus typhina.

70. Cytospora elaeagni All.—All., VI, 619; Гутнер, 4€0. На сухих 
веточках Elaeagnus angustifolia L.—Севан, Бот. сад, 25.VI. 1959 г. В 
нашем материале споры несколько крупнее, чем в диагнозе (7— 
9,9/2.5 р). Остальные признаки совпадают.

71. Cytospora personata Fr.—Ячевский, II, 55. На усохших веточ
ках Prunus incana Pall.—Севан, бот. сад, 23.VII. 1959 г.

72. Cytospora pseudoplatani Sacc. —Гутнер, 418. На ветвях высох
шего деревца Acer negundo L. —совместно с Phoma fraxinifolil АП. и 
Diplodlna acerum Sacc, et Br.—Кировакан, Бот. сад, 26 VI.195 > г.

73 Cytospora quercella Brun. —AIL, VI, 596. На высохшем дерев
не Que reus sp.—Кировакан, Бот. сад, 26.VI.1959/.

74. Cytospora ri bis Ehr.—Grove, 2, 274. На высохшей ветке Ribes 
aureuni —Кировакан. Бот. сад, 24.VI1.1959 г. Длина отдельных конидий 
Достигает 8 р, но большинство—около 6 и, что соответствует диаг
нозу.

75. Cytospora sallcis (Corda) Rabh. —AIL, VI. 603; Гутнер, 446. На 
высохшей ветке Salix viminalis L. совместно c Valsa salicina Fr.—Севан, 

сад, 23.Vil.1959 г.; на Salix sp. —там же, 10.VI.1960 г. Гроув 
(1.28'2) отмечает, что размеры спор обычно 4—6/1 —1.25 и, но они до
жигают длины 7—8 р и даже больше. В нашем материале размеры 
Сп°Р 8.2—9,9/1, 6 р. Гроув же указывает на связь С. salicis с сумча- 
(Ои стадией Valsa salicina Fr.
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76. Су1озрога БгетЬеШ Он1пег—Гутнер, 437. На высохшей ветке 
РоргПиэ зр. —Севан, Бот. сад, 23.VII.1959 г; на сухой ветке Рори|и$ 
1аигИо11и$—гам же, 10.VI. 1960 г. Пустулы разбросаны довольно гу. 
сто, по не скученные, как это указано в диагнозе.
Ботанический институт
АН АрмССР Поступило 4. X 196] г

II. IL. 111՚1րւ1Ն8ԱՆ

ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ՄՆԿՈՖԼՈՐԱՅՆ 
Ո Ւ Ս Ո Ւ ՄՆԱ и I »Ր Ո b ԹՅ ԱՆ ՎԵ ՐԱՐ Ե ՐՅ ԱԼ 

(ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ 3)

Ս. մ փ ո փ ո I մ

1953—1360 Ր11. րն[<1սւցրում Հայկական Ս ՈՈ՛ Գ ի ու ո է[<1 յո ւնն ե ր ի ակադեմիա* 
յի Ո ուս ա ր ան ա կան այպում, ինչպես նաև այ,[ այպւււ Օիրովականի ու Օևսւնքւ 
րաժանմունքներում հայանարերվել են Հայաստանի համար նոր պարապիտ և 
ս ա պրովփ տ սնկերի 76 տեսակ, որոնց ցուցակը տրվում Լ հ ոպ վածոէմւ

Ցուցակում հիմնականում ընդգրկված են անկատար սնկերր, 11 տեսաև 
պայուսակավոր սունկ և 2 տեսակ ժանգասունկ ւ
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АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ

XV, Я? 3, 1962 Биологические науки

А. М. ОГАНДЖАНЯН

’ НОВЫЕ ВИДЫ ТАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ ДЛЯ ФАУНЫ 
АРМЯНСКОЙ ССР

I
В связи с выяснением роли гамазовых клещей в переносе и хра

нении ряда возбудителей трансмиссивных заболеваний, более интен
сивно стали заниматься систематикой этой большой и интересной 
[группы клешей, так как без знания их видового состава, биологии 

распространения трудно осуществлять какие-либо практические ме
роприятия.

За последние годы было издано несколько работ, посвященных 
изучению фауны гамазовых клещей нашей республики |5, 6, 8]. Од
нако обработка коллекционного материала Зоологического инсти
тута АН Армянской ССР показала наличие большего количества ви
дов, чем приведено в вышеуказанных статьях. В настоящей работе 
приводится 21 вид клещей, которые до сих пор не были зарегистри
рованы в нашей республике. Клещи эти относятся к следующим 7 

с семействам: Рагаьй1с1ае, Уе1£а1а1с1ае, АзсаЫае, МасгосЬеИёае, Ьае1ар- 
ННбае, Наето£ата51<1ае, 1лропу851бае.

Определение клещей проверено в Зоологическом институте АН 
(СССР, при консультации Н. Г. Брегетовой.

Сем. РАКА81ТЮАЕ

1. РоесПос1Нги8 8иЫеггапеи8 (3. МйПег)

Клещи-некрофаги прикрепляются к жукам могильщикам, исполь
зуя их для форезии. В Армении довольно широко распространен дру
гой вид этого рода—Р. песгорйон [5], с дейтонимфами которого и
найдена одна дейтонимфа нового для Армении вида. Севанский район.
<• Цамакаберд, на жуке Кесгорйогив 8егтапи8, 4.VIII.58 г. (Оганджа- 
нян).

Сем УЕ1ОА1АП)АЕ

2. Уе1£а1а р1апко1а Вег1.

Свободноживущие хищные клещи, часто встречающиеся в лес
ной подстилке [-]. Горисский район, окр. с. Шурнух, лесная подстил- 

3 Ч 25.VI.59,1 самка (Оганджанян); Разданский район, окр. с. Арзакан, 
*^1\ 60, 4 самки (Гамбарян); окр. Ереванского зоопарка, 17.У.60, 

ь $ самки (Оганджанян).
’ Известмя XV, № З-б
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3. Veigaia nemorensis Koch

Как и предыдущий вид, часто встречается в лесной подстилке 
нередко оба вида вместе. Горисский район, окр. с. Шурнух, лесная 
подстилка, 25.VI 59, 5 самок (Оганджанян); окр. г. Кировакана, 20< 
31. VIII.59, 9 самок (Марджанян), Разданский район, окр. с. Арзакань 
29.IV.60, 2 самки (Гамбарян); Алавердский район, окр. с. Лоруг։ 
З.Х.6°, самка и дейтонимфа; окр. с. Шагали, 4.Х.6С, 3 самки' 
прогонимфа (Оганджанян).

Сем. ASCAIDAE

4. Asca bicornis (Can. et Fanz.)

Хищные клещи, обитающие во мху, под корой деревьев, в ра
стительных остатках. Встречаются также в гнездах грызунов и птиц 
(»]. Вединский район, Хосровский лес, лесная подстилка, 3.71.59. 
1 самка (Оганджанян); Разданский район, окр. с. Арзакан, 29 17.60, 
1 самка (Гамбарян); Ереванский ботанический сад, верхний слой поч
вы, 16.IX.59. 2 самки (Марджанян); Ереванский зоопарк, под опавши
ми листьями, l2.IV.6O, 2 самки (Оганджанян).

5. Euriparasitus emarginatus (С. L. Koch)

Хищные клещи крупных размеров, встречающиеся в гнездах 
грызунов и насекомоядных, в пещерах, во мху |1|. Абовянский район, 
окр. озера Акна-Лич, на высоте 3200 м, в подстилке гнезда М1сгс1и$ 
агуаИБ. 16.1X60, самка, самец и дейтонимфа (Оганджанян).

Сем. MACROCI1ELIDAE

6. Macrocheles muscadomesticae fScopoli) Sellnick

Хищные клещи, развиваются в конском навозе, питаются яйцами 
и личинками мух. Прикрепляются к мухам для расселения |3|. Ере
ванский зоопарк, помещение Зоологического института, на Musca <1о- 
mestlca 25.Х/0 г., 1 самка (Марджанян).

7. М. Subbadius (Berl.)

Хищные клещи; встречаются в навозе, в кучах гниющих ово
щей, вместе с навозом могут попадать в парники [3|. Ереванский Бо
танический сад, верхний слой почвы, 10.IX.59, 1 самка (Марджанян); 
Ереван. Детская железная дорога, 6 IX.59, 1 самка (Марджанян); Ере
ванский зоопарк, под камнем около навозной кучи на жуке Hister 
<|u. drimaculatus, 29.IV.60, 6 самок (Марджанян).

8 М. penicilliger (Berl.)

Хищные клещи, обитают в лесной подстилке и в гнездах птиш 
|3]. Нами 1 самка этого вида найдена на летучей мыши наряду с 



Новые виды гамазовых клещей 83

большим количеством клещей 5р1гИиггпх уезрегННогйз Б. и КЬогопуз- 
5115 Пауиэ (Ко!.), специфическими паразитами летучих мышей, доволь
но широко распространенными в Армении [6]. Окр. Еревана, пещера 
на берегу р. Раздан, напротив Кармир Блура, на М1п1ор1еги5 зсйгеЬ 
ЬегвН, 20.IV.49 г., 1 самка (Гамбарян).

9. М. plnniiventris Hull

Хищные клещи обитают в навозе и компостных кучах, найдены 
также на грызунах и человеке [3|. В СССР встречаются 2 близкие 
друг другу формы— М. plum!ventris и М. vagabundus Berl. Вторая 
форма в Армении пока не найдена.

Ереванский зоопарк, под камнем, 4.VI.60, 1 самка (Марджанян).

10. М. recki Breg. et Korol.

Вид описан из Грузинской ССР. Встречается в лесной подстил
ке и верхнем слое почвы [3].

Алавердский район, окр. с.Лорут, в лесной подстилке, З.Х.60 г., 
1 самка (Оганджанян).

11. Geholaspis mandibularis (Berl.)

По литературным данным обитает в лесной подстилке, во мху и 
компосте |3|.

Разданский район, окр. с. Арзакан, лесная подстилка, 29.IV.60 г., 
1 самка (Гамбарян).

Сем. LAELAPTIDAE

12. Eviphis ostrinus (С. L. Koch)

Хищные клещи, обитающие в гниющих органических веществах, 
иногда встречаются в гнездах грызунов и на насекомых, к которым 
прикрепляются для расселения |1|. В наших сборах клещи найдены 
только в лесной подстилке.

Алавердский район, окр. с. Лорут, лесная подстилка, З.Х.60, 9 са- 
уок (Оганджанян).

13. Hypoaspis sp.

По вс< й вероятности новый для науки вид.
Абовянский район, окр. озеиа Акна-Лич, на высоте 3200 м, в 

Устилке гнезда обыкновенной полевки ;М1сго(и8 агуаИз), 16.IX.60 
(Оганджанян).

14 Haemolaelaps casalis (Berl.)

Встречается в гнездах воробьиных птиц, в сене, соломе, иногда 
’ массе в жилых домах. Реже отмечен на грызунах |1|. В наших 
1$°рах клещи, в основном, собраны из гнезд хищных птиц.
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Ереван, домовая мышь (Mus musculus), 16.VII.42, 1 самка (Нас- 
хулян); Вединский район, Хосроиский лес, лесная подстилка, 3.V1.59, 
3 самки, 1 дейтонимфа (Оганджанян), в подстилке гнезда белоголово
го сипа (Gypus fulvus), 17.IX.59, 9 самок, 1 самец (Гамбарян), вз 
трухи гнезда сплюшки (Otus scops) 16.VI.60, 5 самок (Оганджанян). 
из подстилки гнезда орла-карлика (Aquila pennata) 16.VJ.60, 6 самок 
(Оганджанян).

15. Н semidesertus Breg.

Паразит грызунов, в основном, тушканчиков |2|. У нас встре
чается довольно редко.

Артикский район, окр. с. Арич, на тушканчике (А11ас1а§а \vil- 
11агп51), 6.IX.43, 1 самка (Тер-Григорян).

16. Н. ап£и5ИьсиН8 Вге£.

Паразитирует, в основном, на песчанках и в их гнездах [1]. Как 
и предыдущий вид в Армении встречается редко.

Аштаракский район, окр. с. Арагюх, на тушканчике (А11ас!а$а 
Williams!) 11.VII.43, 1 самка (Насхулян).

17. Laelaps pitymydis Lange

Вид характерен для кустарниковой полевки, встречается на Се
верном Кавказе и в Грузии |4].

Степанаванский район, окр. с. Привольное, на кустарниковой 
полевке (М|сго1п5 шарп), 7.Х.39, 4 самки (Колесников); Алавердский 
район, окр. кочевок с. Лорут на лесной мыши (Аробетиз 5у1уа!1си8) 
28.IX—З.Х.61, 8 самок (Оганджанян); там же на обыкновенной полев
ке (М1сго1из агуаПз/ в те же сроки, 42 самки, 2 самца (Оганджанян).

%

18. Наето£атази$ Ьге£е1оуае МгОак

Вид описан из Высоких Татр (Чехословакия) с полевок |9|. У 
нас они встречаются на различных грызунах и в их норах на высо
те 1700-2000 м н. у. м.

Спитакский район, окр. пос. Спитак на хомяке (Сг1се1П5 аигаМ) 
17 и 29.VIII.39, 6 самок, на лесной мыши (Аробешиз зу1уаИси$) 
29.VIII.39, 6 самок (Казанджян), на слепце (Бра!ах 1еисобоп) 30.VIII 39. 
2 самки (Щербакова), на плоскогорной полевке (М1сго1и5 рйп!Ьег1). 
6.VI.40, I самка, на суслике (СНе11и$ сИеПиз) 8.VI.40, 1 самка (Казан
джян), в норе полевки 26.Х.46, 5 самок (Гамбарян), 7 самок, 12 сам
цов в норе хомяка 11.VI.48 (Оганджанян); Абовянский район, окр. 
с. Зар, на хомяке, 12.VII.45, 3 самки (Оганджанян); Апаранский район, 
окр. с. Мравян, на хомяке, 30.VIII.43, 5 самок (Насхулян).
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19. ЫгзНопуззиз гпеНсИапиз 7ет.

Вид является характерным паразитом полуденной и большой 
песчанок [4]. В Армении встречается редко.

Вединский район, окр. с. Шагаплу, на песчанке (Мепопез 1г1з1га- 
пн) 15.1V.45, 1 самка (Оганджанян).

20. Н. £ш1аиг1си$ Раг.

Вид встречается на полевках (Мкго1из на Большом Кавказ
ском хребте |7].

У нас 2 самки этого вида найдены 16.IX.60 в подстилке гнезда 
полевки (М1сго1из агуа!1з), в Абовянском районе, в окр. озера Акна-лич, 
на высоте 3200 м (Оганджанян).

21. Н. раи11 ШШт.

Вид описан из Силезии [1|. В СССР встречается в Карпатах. В 
Армении встречается редко.

Вединский район, Хосровский лес, лесная соня (Эугошуз пИеби- 
1а) 2 самки, 3 самца (Оганджанян).

Таким образом из приведенных 21 вида клещей 7 видов: Нае- 
то!ае1арз зет1(1езег1из, Н. ап^изНзсиНз, Ьае1арз рИутусНз, Наеп^а- 
гшиз Ьге^е1оуае, Н1гзИопуззиз тег1с11апиз, Н. £щ1аиг1сиз и Н. раиИ 
паразитируют на грызунах. Клещи Нуроазр1з зр. и ЕиНрагаэНиз 
етаг£1па1из обитают в гнездах грызунов, а Наегпо1ае1арз сазаПз в 
гнездах птиц. Шесть видов клещей: Уе1£а1а р1ап1со1а, V. петогепз18, 
Азса Ысогтз, Масгосйе1ез геск!» ОеЬо1азр1з тапсНЬи1аг1з и Еу1рЫз 
о$1г1пиз—свободноживущие хищные формы, обитающие в лесной под
стилке. Клещи РоесПосЫгиз зиЫеггапеиз, МасгосЬе1ез тизсаботезНсае 
н М. зиЬЬасНиз найдены на насекомых, которых они используют для 
форезии. Клещ Масгосйе1ез рШгтнуепШз найден под камнем, а М. ре- 
ШсПП^ег на летучей мыши.
Зоологический институт

АН АрмССР Поступило 26.Х 1961 г.

Ա. 1Г. 0;1ԼՆՋ1Ո. 81ГЬԳԱՍ ԱԶԻԴ ՏԶԵՐԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊Ի ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐԱ մ փ ո փ ո ւ ւք
'Լերջին տա րինե րին հ ր Ш տ ա ր ակ ւք ե ք են մ [է ՛քանի ա^խատան^նև 

Ւկ*ն ՍՍէՒ֊ի դամաղիդ տդերի վևրարևրլալէ Ներկա աշխատանքում / 
տդերի ք է տեսակներ, որոնք մ ին տ աոք մ % են նշվել Լա լաստանի ֆ

1ո^ւ //./7 տեսակներից 7֊ը Наепю1ае1арз зепнс1езег!из, Н. angustisclltis> 
^ае)ар§ рПутусИз, Наетпоёатазиз Ь^е1оуае, НизНопуззиз тепсНапия,
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11. ՃՈԼ1!՜1Ը11Տ ե II. բՅԱ1է կրծողների պարազիտներ են. Խ^բՈՅՏթւՏ Տթ. է
1ձԱր1թՈրՋՏ1էԱՏ ՑՈՆՂր^ւՈՅէււՏ տղևրր հանդիպում են կրծողների րներոլմ, իԱկ 
113Չ1ՈՕ13?և1բՏ ՉՈՏՈ11Տ֊Հ»' թռչունների րներամւ Հեղ տեսակ տղեր' \/61£313 
բ|3ուշօհ, V. ոշրոօրշոտւտ, Ե1շօրո1տ։ № ւօրօշ1161€տ րօօևւ, Օօեօ13տբ1տ 
րՈՅՈ(11ես13ր1Տ ե (ձ^ւբհէտ ՕՏէրյր1ԱՏ-£ աղատ ապրող գիշատիչներ են, որՈ\,{ 
րնակվում են ծաոերի իք տփէք ած տերենե րի տակէ Երեր տե ս ակնե ր 1^ՕՔՉ1|0- 
Ըհէրստ ՏււեէՑՄՈՈՕԱՏ, ձձՅՉրՕՉհօ10Տ րՈԱՏՇՅմօրՈԸՏէւՕՅԸ ե №. ՏԱհեՅճաՏ նշվաձ 
են միջատների վրա, №ՅՉրՕԸհօ16Տ թ 1Ա 1՜Ո 1V0ՈէՐIՏ տեսակը գտնված է քարի 
Ա9 ա կ, իսկ ի\. բ€Ո1<շ1111£€1՜-/7 ԼՂւՒհՒ ‘1Րա'
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. А. АМБАРЦУМЯН

О СВОБОДНОЖИВУЩИХ ИНФУЗОРИЯХ В ВОДОЕМАХ ЕРЕВАНА

До настоящего времени в Армении не изучен видовой состав прес
новодных инфузорий и вообще свободноживущих простейших, хотя вы
яснение фауны этих организмов в пресных водах имеет не только It. ау-է

г

нистическое, но и практическое значение, так как обнаружение разных
представителей этих организмов может служить существенным допол
нением к санитарной характеристике водоемов. С этой точки зрения вы
яснение протозойной фауны разных водоемов Еревана и его окрестно
стей имеет определенное значение. Этот вопрос был выдвинут в 1957 г. 
зав. кафедрой общей биологии Ереванского медицинского института 
проф. Ш. М. Матевосяном и по его поручению мы начали заниматься

. изучением свободноживущих инфузорий Еревана.
В данной работе приведены предварительные определения много

численных видовых форм инфузорий; к настоящему времени, применяя 
цито-морфологический метод исследования, нам удалось определить 

.34 вида инфузорий, принадлежащих к I6 семействам.
Методика. В весенне-летние месяцы 1958 и 1959 гг., два раза в ме

сяц, нами брались пробы воды из реки Гетар. Мы нашли целесообраз
ным взять пробы из реки Гетар, так как она довольно богата органиче
скими веществами; место взятия проб охватило территорию, лежащую 
от Зооветеринарного института до ул. Туманяна. Было взято 24 пробы.

1 Пробы брались как из текучей воды, так и из мелких луж поблизости 
реки. Пробы, перенесенные в лабораторию, выдерживались при комнат
ной температуре 12—14 дней, в течение которых получались культуры 
инфузорий. Пробы ежедневно проверялись под микроскопом. Обнаружен
ные инфузории прослеживались в свежем виде до прекращения движе
ний. В процессе наблюдения нами зарисовывались морфологические 
элементы обнаруженной инфузории при помощи рисовального аппара
ту и при помощи окуляр-микрометра измерялась ее длина. Для выявле
ния ресничек мы иногда употребляли раствор Люголя, для выявления 
трихоцист—1% раствор уксусной кислоты. Если в свежем виде, до пре- 

. кРащения движений инфузории, ее ядерпый аппарат не удавалось об
наружить, то мы применяли витальную окраску метиловой зеленью. 
Кроме того, приготовлялись постоянные микроскопические препараты 
(фиксация сулемовым алкоголем, окраска железным гематоксилином, 

, таключение в канадский бальзам). Хорошо окрашенные объекты из 
постоянных препаратов также зарисовывались. Для определения видов 
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мы пользовались систематикой инфузорий, представленной в труда 
В. Т. Шевякова [5], В. И. Жадина [2], A. Kahl 16] и R. Cudo [7]. Система 
тика этих видов следующая:

Класс CILIATA

Отряд HOLOTRICHA STEIN

I Сем. Chlamydodontidae Claus

Род Chilodonella Strand

1) Chilodonella uncinata (Ehrenberg)
2) Chilodonella cucullus (Miilier)

11 Сем. Holophryidae Schouteden

Род 1. Lacrymaria Ehrenberg 

Lacrymaria olor (МйПег)

Род 2. Prorodon Ehrenberg 

Prorodon armatus Claparede and Lachmann

Род 3. Holophrya Ehrenberg

1) Holophrya simplex Schewiakoff
2) Holophrya multifillis Fouquet
3) Holophrya discolor Ehrenberg

HI Сем. Frontoniidae Kahl

Род 1. Leucophrys Ehrenberg 

Leucophrys patula Ehrenberg

Род 2. Tetrahymena Furgason 

1) Tetrahymena vorax (Kidder, Lilly and Claff> 
2) Tetrahymena sp.

Род 3. Frontonia Ehrenberg

I) Frontonia leucas Ehrenberg
2) Frontonia fusca Quenn

Род 4. Urocentrum Nitzsch

Urocentruni turbo (Muller)
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IV Сем. Colepidae Claparede and Lachmann

Род Coleps Nitzsch

I) Coleps elongatus Ehrenberg
2) Coleps hlrtus (Milller)

V Сем. Nassulidae Schouteden

Род 1. Nassula Ehrenberg 
■ 

Nassula elegans Ehrenberg

Род 2. Chilodontopsis Blochmarv

Chilodontopsis vorax (Stokes)

VI Сем. Paramecidae Grobben

Род Paramecium Hill

Paramecium sp.

Vil Сем. Amphileptidae Schouteden.

Род 1. Amphileptus Ehrenberg

Amphileptus claparedei Stein

Род 2. Lionotus Wrzesniowski

Lionotus fasciola (Ehrenberg)

Отряд SPIROTRICHA

1 Сем. Stentoridae Carus

Род Stentor Oken 
Stentor polymorphus (Muller)

11 Сем. Spirostomidae Kent

Род 1. Spirostomum Ehrenberg

I) Spirostomum ambiguum Ehrenberg
2) Spirostomum minus Roux
3) Spirostomum teres Claparede and Lachmann

Род 2. Gruberia Kahl

Gruberia calklnsl Beltran
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III Сем. Oxytrichidae Kent

Род Oxytricha Ehrenberg 
Oxytrlcha bifaria Stokes

IV Сем. Euplotidae Claus

Род Euplotes Ehrenberg

1) Euplotes carinatus Stokes
2) Euplotes eurystomus Wrzesniowski

V . Сем. Pleuronematidae Kent

Род 1. Pleuronema Dujardin 
. Pleuronema coronatum Kent

Род 2. Cyclidium MQller 

Cyclidium glaucoma Muller

VI Сем. Metopidae Kahl

Род Metopus Claparede and Lachmann 

Metopus es Muller

Отряд PERITRICHA STEIN

1 Сем. Vorticellidae Fromental

Род Vorticella Linnaeus *
Vorticella convallaria (L.)

II Сем Epistylidae Kent

Род Opercularia Stein 

Opercularia pllcatilis Stokes

Класс SUCTORIA

Сем. Acinetidae Butschli

Род Hallezia Sand

Hallezia brachypoda (Stokes)
Кафедра общей биологии 

Ереванского медицинского института Поступило 16.11 1961 ь



О свободноживущих инфузориях Еревана 91

1Г. Ա. ^ԱՄՐԱՐԱՈհՄՅԱՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՐԱՑ ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ԻՆՖՈԻ9.ՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՍ. մ փ ո փ ո 1 մ

Հայաստանում մինչև օրս ուսումնասիրված չէ ազատ ապրող նախակենդա֊
նիների ֆաունան։ (1 րդանական նյութերով րաց ջրամրարների կեղտոտման աս֊ 
տիճանր ւղ արւլ ե I ա տեսակետից ցուցանիշ կարող են հանգիստ ա ֊
կենդանիների աոանձին ներկայացուցիչներ։ Այս հանդամ անրր նկատի ունե
նաքով, մենք 1958 և 1959 թթ. մարտ, ապրիք, մայիս, հունիս, հո։ 
տեմրեր ամիսներին, ամի որ երկու անդամ, Երևանի միջով հոսող 
սոսկից ['Ill'll ,ՀԿ՝ ?/'/' նմուշ և որոշել ինֆո։ դորների ա ևս ա

կս և սեպ֊ 
Գետառ քքե֊ 
կներր։ Այղ

նմո։չներր լա ր ո ր ատ ո րի ա յում պահվել են 12—14 օր, որի րնթացրում ստացվել 
են աոանձին ինֆո։ դորն երի կուլտուրաներ։ 8 ո ։ ր ուրան չյ ո ։ր օր նմուշներն ստուգ֊ 
վեք են միկ ր ո սկ ոոլ ի տակ։ Պատրաստվել են միկրոսկոպիական ինչպես թարմ, 
այնսքես էյ մշսւակ ան պրե պ արաւոներ։ Հայտնաբերված օր յեկտներր միկրոսկո- 
պիդ նկարել են ր նկ արման ապարատով ե օկու/յար միկրոմետրով չափել 
նրանց մեծությունր։ Այս եղանակով նկարագրեք են ր Գետառի ջրի 84 ինֆուղոր֊ 
ների մորֆոլ ողի ս/ն ։
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շյւսրւԽքԽՈՏ Ч ЬХОДЛгь ՀւԼՂՈՐ^ււհւրւՅ/ր

, Ա, Վ. ԱՈ Ո «ԼՅԱՆ
ԽՈՏԵՐԻ ՎԱՐԱԿԻՉ ԱՏՐՈՖԻԿ ՌԻՆԻՏԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՈԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Խոդերի վարակիչ ա տ րոֆի կ ո ին ի ս։ ր մեր ո ե и и/ ո լ ր լի կ ա յի խոդարուծական
ֆերման Լ ր ու մ ամենատարածված հիվանդությունն է, որի հ ա մ ա ձ ա ր ակ ա ր ան ու ֊ 
լկան առանձնահատկություններն անրավարար են ուս ո ւմն ա и ի ր վա ծ է Այդ հան֊ 
տաժանքը Ա1Աէ ւյ ու ր ի չ դժվարություն է ստեղծում իվան դո ւթյո էն ր ժամանակին
ախտորոշելու և նրա դեմ պայքարելու դործ ում։

Նկ. !• ւԼտրոֆֆկ ոֆնֆսէ')] հիվանրյ խոճկոր: Ստորին շրր֊ 
ի!ո»նրի ի1եիէեսք1ւի ա ր ա ա րյւյ էււ.մ Լ մաշկի ծայրավորում 
'/ն}ի ‘!рш ( հ իվանւյու իմ յան թեթև ձև տեղաճարակի

սկղրում )է

Ատրոֆիկ ոինիւոի ընթաց րի նկատմամբ մեր կատարած դիտումներր ց ո < յց 
են տալիս, որ նա տարածվում /, դան դադ և մինչև իր վրա ուշադրություն դրա֊ 
թդր, ախտահ արում է տնտեսության խոզերի զգալի մասին։ Ռինիտր տնտեսու
հուն թափ անցելուց հետո, իր տարածվելու սկզբնական շրջանում, եթե ծծկեր 
խոճկորներ չկան, ոչնչով չի արտահա յտվում ։ 1)րր սկսվում է խոդերի մասսա֊ 
յլսկան ծինը, ն որած ին խոճկորների մի մասր վարակվում է, սակայն հիվան֊
ք՚վքյունր նրանց մոտ հիմնականում գաղտնի է ընթանում, միայն աոանձին 
խոճկորների մ ոսէ 3—5 ամսական հա ս ակ ում զարգանում են ատրոֆիկ ոինիւոի 
ք՞՚էւ արաահայւոված նշաններ' վերին ծնոտի աճի դանդաղում մաշկի կնճոո^ 
տր^ւմով դնշի վրա ե ստորին շրք1 ունրի թեք)ևակի արտադրում (նկ. 1 )։
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ոինիտով ախտահարված խոճկորների սերնդից աճեցված շահեք մերաններով 
որոնց մի մ ասր դւսղտնի հիվանդներ և վիրուսակիրներ լինելով ծնելուց հեաո 
վարակում են իրենց խոճկորներին, իսկ տնտեսության առողջ խոճկորների Հ/ր 
մասն էլ ոինիտով վարակվում է ծծից կտրվելուց հետո, երբ տարրեր մերոլԼ. 
ների խոճկորներին միավորում են մի խմբումւ Հաջորդ տարիներին հիվանւրո. 
թյունն ավելի է տարածվում, որովհետև տնտես ության հիմնական աոոդջ մե. 
բունն երբ ծ երության կամ պտղատվության անկման պա տճաոով խոտ անվում և 
փոխարինվում են խոճկորների'' ոինիտի նկատմամբ ան ապահով խմբերից 
աճեցված երիտասարդ ւէիրուսսրկիբ մերաններով, որոնցից ծծկեր խոճկորների 
մեծ մասր վարակվում է ոին իտով։ Այդպիսի ւոնւո եսութ յունն երում ոինիսլից | 
խոճկորների անկումներ են սկսվում, իսկ կենդանի մնացած հիվանդների մոտ ւ 
նկատվում է թերաճություն և դանղի դիմային ոսկորների այլաձևություն (ղե~֊ 
ֆորմացիա ) (նկ, 2

Նկ. 2. Ա»որոֆ/ւ1ւ ո/ք՚1»/ւ ւո ո ւ/ հ/էէ/աՆղ խոճկորէ

Ա ւ/ն * սւծո ութ յոլ Ն է

Այսւդիսով, ա տ րոֆիկ ոինիւոի յուրահատուկ սւննկ ա տ ե / ի ու դանդաղ րն
թացբի սլատճաոուէ հ ի վ ան դ ու թյո ւնն ախ ւո ո բ ոշ վոէ էմ է տնտեսություն թափան’ 
ցեքոէց մի բանի տաբի հետո, երբ ռինիտն աբդեն արմատացած /, քինում այն
տեղ է Մեր ուսումնասիբություննեբր ցույց տվեցին, որ ատբրւֆիկ ռենիտր 
յաստանում եղել Լ ավելի վաղ, բան նա աիրտորոջվել է, սակայն ուշ ա դբ ու թյուն 
ւ/1 դ1,ս,վ^1է որովհետև ատրոֆիկ ոինիտր հայտնի չէր մեր րւեսպուբլիկ^մ 
ղո ո ան ասն աբ ում ա կ ան մա սն ադե տներին ր Ատրոֆիկ ոիսիտի բնթացբի աուսնձ- 
նա> ա տ կու թ յունն ե բբ, կ/ինիկական ձևերն ի մ ան տ լր անասնաբույժին հնարավ՛1 
բություն է տալիս հիւէանղ ությ ունն ախտորոշելու նրա բռնկման սկզբնական
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«անում և միջոցներ ձեռնարկել ոինիտի հետագա տարածումը կանխելու 
!ւ I '
հւսմարէ

Անհրաժեշտ I, նշել, որ աարոֆիկ ոինիտի տարածման գործում մեծ գեր են
իւսղում այղ հիվանդության գաղտնի ձևով տ ա ո ա ււլ ող և վիրուսա
իթւսւն/է մսի կոմբինատում մենք ա խ տ ա բ ան ա ֊ ւսն ա տ ո մ՛ի ա կ ան

կքէր խոզերը։ 
հ ե տ ւս զո տ ու-

իբսն ենթարկեցինք ոինիտով ախտահարված

կփնիկ սւ պես առողք, (> ամսականից Հ1 սւարեկ
տնտ եսություններից բերված, 

ան հասակի 50 խոզերի բթի խո-

ոոչներր, որոնցից 11 ֊ի մոտ (22®!հ) հայտնաբերվեցին քթային խեցիների հե-
Ս1Ս1Ճ և քթի լորձաթաղանթի կատսւրա յին կամ ա րյուն ահ ո ս ա յին բորբոքումէ
ՄԼր և ուրիշ հ ե տ ա ղո տ ո ղն ե ր ի ու սում՝նասիրություններով հաստատված է նաև, 
որ անապահով տնտեսությունների առողջ խոզերի մի մասը վարակվելուց հետո 
ոինխոով չհիվանդանալով) իրենց քթանցքն երում կրում են վարակը, այն ար- 
սւաղա՚ոում են աբւոաքեն միջա վա յր և վարւսկում խոճկորներին։ Օրը գաղտնի
հիվանդ և վիրուսակիր խոզերը տեղափոխվում 
վերջիններում ատրոֆիկ ոինիսւի տեղաճարակ

են ապա Հով տն տ ե ս ո ւ թյ ո ւնն ե ր, 
է սկ սլվում։ Այստեղից Լ լ պարզ

I դառնում, որ խորապես սխալ Լ ու ան թո ւյլ ա տ ր և լի մեր ռեսպուբլիկայում
կիրառվող այն սլրակւոիկ ան, 

ընտրում են կլինիկ աւզ ես
երբ ո ին ի տ ո վ վարակված 
առողք մատղաշ խուլեր և

տոհմային ֆերմանե- 
փ ո խ ա զ ր ում ռինիտի

նկատմամբ ապա հով տնտ ե սությունն երր է
Սեր ուսումնասիրություններից ւզարզվեց, որ հիվանդությունը այդ ձևով

թափանցել է շատ խոզաբուծական ֆերմաներ։
Որոշ անա սն աբ ույժն եր, թերագնահատելով ատրոֆիկ ոինիտի գաղտնի 

ձևով հիւէանղ և վիրուս ակիր խուլերի զերր ռինիտր տարածելու գործում, փոր
ձում են այւլ հի վան ւլո ։ թյ ուն ի ց ազատվել միայն հիվանդ խոճկորներին խոտա֊ 
նելով, բայդ ապարդյուն, որովհետև աւքեն անգամ տնտեսությունում թողած 

ին իտ ի գաղտնի ձևովառողշ ճանաչված խուլերի մեք լինոււե են վիրուսակիր և ո 
հիվանդ կենդանիներ, ալդ պատճառով էլ տնտեսությունում հ իվ անգութ յունն 
ինքնաբերաբար նորից /, ծագում։ Փորձը ցույց է տայիս, որ ռինիտի նկատմամբ 
անապահով տնտեսությունները կարելի է առողջացնել ռինիտի դեմ պայքարի 
հրահանգով հանձնարարվող հ ա էլ առին ի տ ա յին կոմ պլե քս միջոցառումներ կի-

•1,11 րուսա 1|ր 111}»ւսւն ուսում նաս|ւ րուբյ ուեp; Ատըոֆիկ ինիւոի Ժամանակ

խոդերի վի ը ուս ակ ր ո ւ թ լո ւնն անբավարար է ուսումնասիրված։ Դ ր ա կ ան ո ւ թ յան 
մեջ հաղորդումն եր կան, որ ոինիտի նկատմամբ անապահուէ տնտեսության 
‘1սսակւսէիւր (3 տարեկանից բարձր հասակի) մերունների վի րո ւս ա կրու թ յո ւն ր 
վերանում Լ և նրանցից ս տ ա ց վում է առողջ սերունդ։

Ատրոֆիկ ոինիտի նկատմամբ անապակով տնտեսություններում ծեր մե֊ 
♦

Հոններիդ առողջ խոճկորներ ստանալու հնարավորությունն ուսումնասիրելու 
եսլաւոակով Սևանի սովխոզի՝ ոինիսւով ախտահարված խոէլաբուծական ֆեր- 
'^յո։մ 1959 թվականին կա տարված դիտումները ցույց տվեցին, որ նույն խո- 
^նլլցրլլմ պահելու դես/քուէք ծեր մ'երունների խոճկորների մեջ, 6 ամսական 
,ԱէԱԱւկում ւլննելիս, ոինիտով հիվւսնդների թիւվր 15 ֊ի Ւ,ր տասնում, իսկ
էԱռ,Աքնււ։ծ ին մերունների խոճկորների մեք ոինիտ ա յին խոճկորները կ աղմ ում 

Այլյպիսով, ն ո ւ յն խուլսւնոցում պահելու ւզ այւեանն ե րո ւմ , առաջնածին 
մերունների հետ Համեմատած, ծեր մերունների խոճկորների մեք ոինիտով ^ի~ 
(^•յները 4 անգամ քիչ էին։
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Շ ահում յանի շրջանի Նորադաւ/իթ գյուղի կոյտն տես ութ յան ռինիտով 
ւոահարված տոհմային խոզաբուծական ֆերմա յում, որտեղ >'իմն ական (հսւԱԱւք 
կավորվ մերանները պահվում Լին մի անդամ ծին ստան ալու >ամաը օդւոագորՀ 
վոդ մերաններից անջատ առանձին խոզանոցում, մենք Հսկողության հսւստԱւ 
տեցինք բոլոր մերունների 4 սերնդի վրա. պարզվեց, որ փորձի ենթակա Հի 
Հիմնական մերաններից 16 ֊ի սերն ղում ոինիտով հիվանդ խոճկորներ չԱ 
հայտնաբերվում, իսկ մի անդամ ծին ստան ալա Տամար պահվող բոլոր մերոլյլ- 
ների սերունդներում հայտնաբերվում Լին ոինիւոով հիվանդ խոճկորներէ ԸԱԱւ 
մեր հաշվումների՝ այդ տնտեսության հիմնական մերունների խոճկորների
նրանց 6 ամսական հասակում զննելիս, ոինիտով հիվանդները կազմում Էխ
2,5%, իւ,կ մի անդամ ծին ստան ալու ->ամար պահվող 
մեջ՝ 37,5% (15 անղամ ավեքի)։

մ ե ր ունն ե ր ի խո ճկորներքւ

Այսպիսով, կատարված դիտումները հաստատում են, որ ոինիտի նկաա- 
մ ամբ անտ պահ ով տն տ ե ս ո ւ թ յունն երո ւմ հ ա ս ակտ վ որ մ ե բունն երին պետը Է օդ 
ւոադործել նրանցից առողջ սերունդ ստանալու համար, որովհետև նրանց վիրու-
ս ակրո t թյ ու նր վերանա լու պատճառով նրանք դադարում են իրենց խոճկորներ/ւ
համար վարակի ադրյուր լին ել ուց ։

Այստեղից դժվար չԼ հասկանալ, թե ոինիտի դեմ պայքարելու դործին 
ի նչ վնաս են հասցնում տնտեսությունների այն ղեկավարներն ու դ ո ո տեխնիկ
ները, որոնք պտղատվության բարձրացման հետևի,ց ընկնելով խոտանում են 
հասակավոր մ երուններին ու նրանց փոխարինում ջա ,ել ւ) երունն Լրով, ոլւոնւյ 
մեջ անհամեմատ մեծ Լ վիրուսակիր կենդանիների թիվը։ Ոինիտի նկատմամբ 
անապ ահով տնտեսություններում հասակավոր մերունների պահպանաւքն ու
նրանցից առողջ սերունդ ստանալր ոինիտի նկատմամբ ան ա պ ահ ո վ ֆե րմաներբ
ոինիտից աոողջացնելու համար կիրառվող միջոցառումների կարևոր օղակն / 
համարվում,ՏՈւ րա ւ Jւն ծն|։ նշւսնա1|Ո1թյուն|1: եՒինիտի դեմ պայքարի գործին մեծ վնաս 
Լ հասցնում ա (ն պրակտիկան, երք խոդերի ծինը տեղի Լ ունենում ամբողջ 
տարվա րն թարքում, Ալս դեպքում տնտեսություններում միշտ լինում են զդա- 
(ունակ կենդանիներ' նորածին խոճկորներ և վարակի առաջնային աղբյուր 
հանդիսացող ոինիտով հիվանդ խոդեր, որի պատճառով տնտեսության խոճ
կորները մասսայաբար վարակվում են ոինիտով։ Դիտումները ցույց են տալիս, 
որ ոինիտով վարակված տնտեսություններում ձեռնատու Լ խոդերի ծինը կազ

մակերպեք 2 տուրով ( ձմ ե ոա ֊ դա րնան ա յին և ամ առա* աշնանային )։
Անի այդպիսի սիստեմի դ եպքում անապահո վ տն տ ե սությունում մինչև Տա- 

ջ որդ ծինր ո ին ի տ ո վ հիվանդ խ ո ճկ որն ե րր մասամբ խոտանվում, իսկ մասամբ 
1է/ սւ ե ղա փ ո [աէո ւմ են րտւէող իյողերի [սումբր, HJJr] պատճառոէԼ հիմնական խո 
դանս ցու մ սլակ աս ում Լ վարակ արտազատող կենդանիների թիվը, այդպիսՒ 
պայմաններում նվազում Լ խոճկորների վարակվելու Հնարավորությունը։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1, Խոդերի վարակիչ ւստրոֆիկ ռինիտր տարածվում Լ դանդաղ և մինչև խ' 
վրա ուշադրություն դրա վե լր ախտահարում Լ տն տես ութ յան խոզերի դ'1ա11՛ 
մա սի ն ւ
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2, քեինիւոի նկաամամր անապակով տնտեսությունների խոդերի մեք յինում
են էրոդտ^ի հիվանդներ և վի ր ուս ակ ի րն ե ր, ուստի այդպիսի տնտեսությունների 
կլինիկապես աոոդջ իւոդերր չի կարեչի տ ե դա։իոխեչ ապահով տնտեսություն֊ 
ներ և. օդտագործեք տոհմային նպատակներով։

3, (Ւինիտի նկատմամր անապահով տնտեսություններում պետր է հասա*
կա Հոր մերոլ ն ն Լրի ն о /[ տ ա г/ ործ Լ լ նրանրիր 
Լ կադ^ակերպԼլ {սողԼրի տ ուրային ծին։

աոողջ սերունր ստանալու

Աաա9.[եւ է 30/Х 1961 թ

Հայկական ՍՍՌ 
ԴյՈԼ զ մ ին իստրուի յան

Անասնաн/ ա ՜» ու քք յան և ան ա սն ար ոԼ.Ժ ո ւ.ի! յան

А. В АБОВЯНк некоторым вопросам эпизоотологии ИНФЕКЦИОННОГО АТРОФИЧЕСКОГО РИНИТА СВИНЕП
Резюме

Инфекционный атрофический ринит свиней распространяется мед-
ленно и может распространяться как в хозяйстве, так и за его предела
ми раньше, чем заболевание привлекает к себе внимание. Проводимые 
в таких случаях противоэпизоотические меры являются запоздалыми. С 
племенными животными, переданным другим хозяйствам до введения 
ограничительных мер, инфекционный ринит оказывается уже занесен 
ным в эти хозяйства.

Из клинически здоровых свиней неблагополучных хозяйств многие

телями, поэтому продажа клинически здоровых поросят из неблагополуч-
животные страдают скрытой формой болезни или являются вирусоноси

благополучное хозяйство.
Наши наблюдения показали, что старые свиноматки неблагополуч

них хозяйств не являются носительницами инфекции и не заражают сво
их поросят. Поэтому надо из старых свиноматок, преимущественно стар
ше 3 лет, создавать племенную группу, содержать их изолированно, что
бы получить от них здоровых поросят, которые затем пойдут на заме
ну неблагополучной части стада.

Проведение опоросов в течение целого года способствует распро- 
Странению болезни. При проведении в год 2 туровых зимне-весеннего и 
1етне-осеннего опоросов восприимчивый молодняк в хозяйстве заражает- 

Ся ринитом только в эти 2 периода, но не в течение круглого года. За 
вРемя между двумя опоросами хозяйство имеет возможность отделить 
б°льных поросят от здоровых. Этим самым уменьшается количество
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больных животных, являющихся источником инфекции для нарождаю 
щегося молодняка.

Исходя из сказанного, мы считаем необходимым рекомендовать в не
благополучных хозяйствах, где опоросы проводятся в течение года, пе
рейти на туровые опоросы.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. П. КАЗАРОВ

МОДИФИКАЦИЯ ОКРАСКИ КРОВЯНЫХ МАЗКОВ ПО 
ПАППЕНГЕЙМУ

В лабораторной практике большое значение приобретает окраска 
кровяных мазков. Обычно для этих целей применяют азурзозиновые сме
си, получившие широкое распространение (краситель Романовского- 
Гимзы). Однако, как показала практика, эта краска не может в полной 
мере удовлетворить практического работника.

Дело в том, что краситель Романовского-Гимза не улавливает тон
чайшей структуры строения ядерных субстанций и протоплазмы кровя
ных элементов, что очень важно при специальных исследованиях. Поми
мо этого, в краске растворяются базофилы.

Эти недостатки в полной мерс устраняются комбинированной окрас
кой по Паппенгейму. Способ заключается в следующем: на нефиксиро
ванный мазок наливается 0,3% раствора Май-Грюнвальда на метило
вом спирте и оставляется на 3—6 мин. Затем кровяной мазок переносится 
в дистиллированную воду на 3 мин. Не ополаскивая мазка, наливается на 
него краситель Романовского-Гимзы, приготовленный из расчета одной 
капли на мл воды, окрашивается 30—40 мин. и ополаскивается силь
ной струей воды. Мазки высушиваются и микроскопируются иммерси
онной системой.

Однако этот замечательный способ окраски кровяных мазков не мо
жет быть использован для массовых исследований из-за дороговизны и
острого дефицита краски Май-Грюнвальда.

Последнее обстоятельство побудило нас модифицировать способ
Паппенгейма с заменой краски Май-Грюнвальда другим доступным кра
сителем.

Наш способ заключается в следующем: в фарфоровой чашке тща-•«
тельно растирается сухая краска Романовского-Гимзы из расчета 0,5 г 
краски на 100 мл метилового спирта. Смесь профильтровывается и по
мещается в чистую, сухую посуду на 5—7 дней для созревания (лучше 
поместить в термостат при 37°).

Перед употреблением краска вновь профильтровывается. Послед-
кия наливается в чистый стакан, куда опускаются кровяные мазки на 

1 мин. Затем последние переносятся в другой стакан с дистиллирован
ной водой, где находятся 1—2 мин. Не высушивая мазки, наливается 
На них другой краситель Романовского-Гимза (I г сухой Гимзы 4- 25 мл
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чистого глицерина 4՜ 75 мл винного спирта 96°) из расчета одной каплиь 
на один мл воды, окрашивается 25—30 мин. В летних условиях можно 
сократить число капель краски Гимзы в пропорции: 40—42 капли на 
50 мл воды.

Предварительные исследования, проведенные в Научно-исследова-
тельском институте акушерства и гинекологии, показали эффективность, 
предлагаемого нами способа.

Модифицированный нами способ окраски по Паппенгейму был до-
ложен 26 мая 1961 г. на научно-медицинском обществе врачей-лаборан-1 
тов Еревана и получил положительную оценку.

Научно-исследовательский институт 
акушерства и гинекологии Министерства 

здравоохранения АрмССР
Поступило 8. VII 1961 г.

Ա. Պ. նԱԶԱքՈՎ
ՊԱՊԵՆԴԵՅՄԻ’ ԱՐՅԱՆ ՔՍՈՒԿՆԵՐԻՆԵՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԱԵՎԱՓՈԽՈԻՄԸԱ մ փ ո փ ո ւ մ

Հեղինակն աո աջ արկում է Պ աս/ենղե յմի կողմից առաջարկված' արյան 
քսուկների ն ե րկման մեթողի ձևափոխումր։

Ղժվար ճարվող և րավակսւնին րարձր արժեք ունեցող Մայն-Գրյունվալդքէ 
փոխարեն (այղ կաղմում է րստ Պապենգեյմի համակեցված ներկի մի մասը) 
հեղինակն առաջարկում է վերցնեք ղիմ ղա յի 0,5^֊ անոր ք ուծոլյթ' լուծված մե՝ 
թիլային սպիրտի մեջ։

Արյան քսուկներն իջեցնե լով այղ խաոնուրղի մեջ, պահում են մեկ րոպե, 
այնուհետև տեղափոխում են թորած ջուր պարունակող րաժակի մեջ, որտեյ 
թողնում են 2 — 3 րոպե, այնուհետև րստ Ռոմանովսկու ներկում են ղիմզայոփ
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Մեղի
Տ5

մ ո ն յ ա ն Ա 1Լ 
/' Ւ ո1էՒ ի ակ ան կւ 
ս յ ա ն Վ. Մ• —

- Եղի պտա ցոր են ի ա ս ա հին սերն ղի հիբրիդային րոէ յս երի
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ք/յունր րե ղմսսւ վ ո ր մ ան րնտրո ղական 
ձևավորման և կեն ս ա կան ոէ֊ թ յ ան վր

ն1Ւ հ Ասա կ^յիՆ վիճակի
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