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СВЯЗЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ С ХИМИЧЕСКИМ 
СТРОЕНИЕМ В РЯДУ НЕКОТОРЫХ ЭФИРОВ ТРОПИНА

Строение атропина, с одной стороны, и ацетилхолина, с другой, при
вели к синтезу большого числа холинолитиков ряда аминоэфиров двух-, 
трехзамещенных уксусных кислот, некоторые представители которых.
как, например, пропиван, тразентин, пентафен и др., в той или иной сте-
пени обнаруживают отдельные свойства атропина. Сравнительно мало
изучены аминоэсриры, содержащие гетероциклические аминоспирты.
Даже тропин, входящий в состав атропина, мало использован в синте
зах избирательно действующих холинолитиков. Известные эфиры тро
пина—тропацин, тропококаин и др. недостаточно характеризуют значе
ние тропина как аминоспирта.

В настоящей работе исследованы эфиры тропина с некоторыми из 
тех кислот, сочетание которых с диэтиламиноэтанолом привело к приме
няемым на практике сильным холинолитическим препаратам. Строение 
синтезированных эфиров тропина [1] приведено в таблице. Все соедине
ния подвергались фармакологическому изучению в виде хлоргидратов. 
подметил атов и йод этилатов.

С целью выяснения зависимости фармакологических эффектов от 
химического строения было изучено влияние этих соединений на кровя
ное давление и дыхание кошек и на некоторые холинергические биохи
мические структуры.

Влияние на кровяное давление и дыхание. Опыты поставлены на 
обездвиженных гсксеналом (дорико) кошках весом 1,5—3 кг. Кровяное 
давление записано в сонной артерии посредством ртутного манометра. 
Для регистрации дыхания в трахею вставлена трехходовая трубка, соеди
ненная с капсулой Марея. Вещества вводились в бедренную вену. 
Хлоргидраты изучаемых соединений сравнивались в дозе 0,5 мг/кг, йод- 
метилаты—0,2 мг/кг и йодэтилаты в дозе 1 мг/кг. Все эфиры бензойных 
кислот исследовались также в дозах 1—3 мг/кг.

Наблюдения показали, что большинство соединений в изученных 
Дозах не оказывают заметного влияния на дыхание и кровяное давление 
кошек. Лишь отдельные препараты вызывали кратковременное угнетение 
или усиление дыхания и кратковременное понижение кровяного дав
ления.

Влияние на холинергические биохимические структуры. Влияние 
препаратов на холинергические структуры изучено в опытах на изоли
рованных органах (прямая мышца живота лягушки и отрезок изоли
рованной кишки кошки) и на наркотизированных кошках. Исследовано



Таблица 1
Строение синтезированных эфиров тропина

ЛД50 хлоргидратов 
для белых мышей, 

(мг/кг, внутрибрю
шинно)

СН.-СН-------- СН2
I ‘ I 

и-сн м—сн,

СН2—СН--------сн2

1 2

132

160

116

97

110

190

25

16
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также действие наиболее активных хлоргидратов тропиновых эфиров на 
холинореактивные структуры центральной нервной системы, возбуждае
мые ареколином и никотином.

а) Опыты на прямой мышце живота лягушки. Определялось прямое 
действие эфиров тропина на тонус прямой мышцы и на ее сокращения, 
вызываемые ацетилхолином. Подбирались концентрации ацетилхолина, 
при разбавлении которых в 2 раза высота сокращений мышцы соответ
ственно понижалась вдвое.

Препараты сравнивались в разведении 1 . 10_й. Наиболее активные 
из них изучены также в разведении 1 . 10՜7.

Отмечено, что исследуемые препараты в разведении 1 . 10՜” не влия
ют на тонус мышцы; большинство из них уменьшает или угнетает пол

Как видно из рис. 1, Н-холинолитическое действие более выражено
ностью сокращения, вызываемые ацетилхолином.

В подавляющем большинстве случаев хлоргидраты по активности усту
пают йодметилатам и йодэтилатам. У соединений с четвертичным азотом
отчетливый Н-холинолитический эффект можно наблюдать и в разве
дении 1 . Ю -7.

б) Опыты на отрезке изолированной кишки кошки. Изучалось пря
мое действие препаратов на спонтанные сокращения кишки и их влияние 
на сокращения, вызываемые ацетилхолином. Подбирались такие кон
центрации ацетилхолина, которые при уменьшении в 2 раза вызывали 
соответственно меньшее, по сравнению с первоначальным, сокращение.

Исследуемые эфиры тропина сравнивались в разведениях 1.10՜ 
и 1 . 10՜14. По мере надобности изучалось также влияние более разведен
ных и более концентрированных растворов отдельных препаратов.

Результаты наблюдений показали, что большинство соединений в
концентрации 1 . 10~12 уменьшает или полностью предупреждает аце
тилхолиновые сокращения кишки. Это действие слабее выражено у эфи
ров замещенных бензойных кислот, а также у эфиров метил-этил-фенил 
уксусной кислоты (хлоргидрат, йодметилат, йодэтилат).
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В большинстве случаев холинолитическое действие йодметилатов 
было сильнее действия соответствующих хлоргидратов (рис. 1). Исклю
чение составляли хлоргидраты фенил-циклопентанкарбоновой, 3, 4-ди
метокси- и триметоксибензойной кислот, которые не уступали соответ
ствующим йодметилатам по активности или были активнее. В подавля
ющем большинстве случаев М-холи полит и чес кос действие у йодэтилатов 
было наименее выраженным.
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Холинолитическое действие наиболее активных соединений, йод-։
метилатов тропиновых эфиров дифенил-метилуксусной и I

I енил-цикло-
пентанкарбоновой кислот, можно наблюдать в разведениях 1 . 10՜15
1-10 Н). В сравнительных опытах (на одном и том же отрезке кишки) 
было показано, что атропин угнетает ацетилхолиновые сокращения так
же в разведениях МО՜15 1-Ю՜16 (рис. 2).

ИйШМ НОШИИ г?|//// 55г

НИШНЯ КОШКИ 2БИ///53Г

Рис. 2. Влияние йодметилата тропинового эфира дифе
нил-метилуксусной кислоты (5325) и атропина (АТР) 
на ацетилхолиновые сокращения (Ах) отрезка изолиро

ванной кишки кошки.

С целью выяснить, действительно ли исследуемые эфиры обладают 
холинолитическим действием или же их спазмолитические эффекты 
обусловлены влиянием на мышечные элементы, поставлена серия опытов, 
в которой изучалось действие наиболее активных соединений на сокра
щения кишки, вызываемые ВаС12. Как и в случае с ацетилхолином, под
бирались концентрации ВаС12, уменьшение которых в 2 раза приводило 
к снижению сокращений на 50%.

Большинство исследованных соединений в разведениях 1 . 10՜” 
1-10՜10 слегка понижали тонус кишки. В этих же дозах они уменьшали 
высоту сокращений кишки, вызванных ВаС12, причем спазмолитическое 
действие йодметилатов, по сравнению с хлоргидратами и йодэтилатами, 
было сильнее выражено. Как и в предыдущих опытах, наиболее актив
ными оказались йодметилаты тропиновых эфиров фенил-циклопентан
карбоновой и дифенил-метилуксусной кислот, которые угнетали сокра
щения, вызванные ВаС12 в концентрациях 1 • 10՜8 — 1 • 10՜10.
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В аналогичных условиях спазмолитическое действие папаверина 
проявлялось при концентрациях 1•10 5 —1-10 6 (рис. 3).

В этих же опытах атропин даже в концентрациях 1 . 10“5 1 • 1СН
не оказывал существенного влияния на сокращения, вызванные ВаСЬ 
(рис. 3). ’ЗЯ

нникд пашни 13 гн Нг
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Рис. 3. Влияние йодметилата тропинового эфира дифенил-.метилуксусной 
кислоты (5325), папаверина (ЦАП) и атропина (АТР) на сокращения отрезка 

изолированной кишки кошки, вызванные хлористым барием (ВаС12).

в) Опыты на наркотизированных кошках. Влияние на эффекты су֊ 
бехолина  и ацетилхолина.*

* Корконий.

В опытах, в которых исследовалось влияние сложных эфиров тро-
пина на дыхание и кровяное давление, было изучено также их действие
на холинергические системы, возбуждаемые ацетилхолином и субехоли-
ном (дихолиновым эфиром пробковой кислоты). Определялась способ-
ность испытуемых веществ уменьшать гипотензивное действие ацетил
холина и гипертензивное действие субехолина [2].

Ацетилхолин и субехолин, как и изучаемые препараты, вводились
внутривенно.
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Наблюдения показали, что тропиновые эфиры замещенных бензой
ных кислот (хлоргидраты, йодметилаты, йодэтилаты) в дозах 1—3 мг/кг 
не оказывают влияния на гипотензивное действие ацетилхолина. Введе
ние кошкам эфиров тропина с фснил-циклопентанкарбоновой, флоурен
9-карбоновой и с замещенными уксусными кислотами приводило к умень
шению или полному исчезновению э ектов ацетилхолина. Это анти-1 I

I I

ацетилхолиновое действие проявлялось у йодметилатов, начиная с дозы 
0.2 мг/кг, у хлоргидратов—с 0,5 мг/кг и у йодэтилатов—с 1 мг/кг (рис. 4).
В ряду йодметилатов наиболее активными оказались тропиновые эфиры
фенил-циклопентанкарбоновой кислоты и эфиры дифенил-метил- и ди- 
фенил-пропилуксусных кислот, которые угнетали эффекты ацетилхоли
на на 90—100% в течение 10—25 мин. (рис. 4).

Н, К Ах К 53 31 /К К А'
, -1__ _ _ а I । I ■ и--------- *---

2| 50, 0 2^/-
! . ■ .1 .1-1^.... - - --------- -- ---------- .■<****■■ .ними.  ^4 »-* 12 01 ••

Нпшкл 2 Онг

к R/ К Я/ К 5332 К п< К Аг к Яг К 0. к
л * 11__ к—’----------- »--- 1------ 1----- 1----1‘»---- 1---

15^ Ц 1*г>г

зв зг вг и- чв ч! •• и м в> вг н вз
13 Кешке 2.0нг о Ч VI 59г доянло

Рис. 4. Влияние хлоргидрата (5330), йодметилата (5331) и нодэтилата 
(5332) фенил-пропилуксусной кислоты на эффекты ацетилхолина и субе-
холина. Сверху вниз: дыхание, кровяное давление, отметка введения, от

метка времени. Ах — ацетилхолин, К —субехолин (корконий).

В исследованных дозах влияние изучаемых препаратов на эффекты'
субехолина можно было наблюдать только у отдельных представителей.

г) Влияние на холинореактивные структуры ц. н. с. Для изучения 
влияния тропиновых эфиров на холинореактивные структуры ц. н. с. были 
отобраны хлоргидраты тех соединений, которые в предыдущих опытах 
оказывали отчетливое холинолитическое действие. Предпочтение было
отдано хлоргидратам, так как известно, что они лучше проникают через
гематоэнцефалический барьер.

Опыты были поставлены на белых мышах весом 16—20 г. Определя
лась способность изучаемых соединений предупреждать токсические
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фекты ареколина и никотина. Препараты вводились 5—10 мышам подЛ 
кожно, в дозах равных 1/10 ЛД5о (ЛД50, табл. 1) за 10 мин. до ареколина 
или никотина, вводимых внутрибрюшинно (ареколин в дозе 20 мг/кг, 
никотин—6 мг/кг).

Отмечено, что все исследованные хлоргидраты эфиров тропина пре
дупреждают развитие у мышей ареколинового тремора и не действуют 
на никотиновые судороги. По способности предупреждать токсическое 
действие ареколина наиболее активными оказались хлоргидраты эфи
ров фенил-циклопентанкарбоновой и фенил-пропилуксусной кислот, 
предупреждающие ареколиновый тремор у всех подопытных мышей.

Обсуждение

Изучение фармакологических свойств эфиров тропина с 10 различ
ными кислотами показало, что большинство соединений обладает выра
женным атропиноподобным—М-холинолитическим действием. Оно про
является в способности препаратов предупреждать ацетилхолиновые 
сокращения отрезка изолированной кишки кошки, уменьшать гипотен
зивное действие ацетилхолина на целом животном и в способности их 
хлоргидратов противодействовать токсическому действию ареколина.

Как видно из представленных выше данных, из всех изученных сое
динений у тропиновых эфиров фенил-циклопентанкарбоновой и флуо- 
рен-9-карбоновой кислот и эфиров замещенных уксусных кислот М-хо- 
липолитическое действие выражено особенно отчетливо. Как в опытах 
на отрезке кишки, так и на наркотизированных животных было показа
но, что хлоргидраты и йодэтилаты исследуемых эфиров по способности 
блокировать периферические М-холинореактивныс системы заметно 
уступают соответствующим йодметилатам. Эти наблюдения в основном 
совпадают с данными, полученными К. Г. Цирком [3] и Т. Н. Корчинской 
(4] при изучении пентафена, дифазина, арпенала и других холиноли- 
тиков.

В сравнительных опытах с атропином, наиболее активные соедине
ния, а именно йодметилаты тропиновых эфиров енил-циклопентан-
карбоновой и дифенил-метилуксусной кислот, в опытах на кишке не 
уступают атропину: холинолитическое действие обоих соединений, как 
и атропина можно наблюдать в разведениях 1-10՜15—1-10՜16.

С другой стороны, в опытах на кишке было показано, что спазмоли
тическое действие исследуемых эфиров обусловлено влиянием не только 
на холинореактивные структуры, но и на мышечные элементы, возбуж
даемые хлористым барием. Наиболее активные соединения в разведе
ниях 1 . 10 “8 -1 • 10՜10 предупреждали (частично или полностью) раз
витие спазма, вызываемого хлористым барием; папаверин в аналогич
ных условиях полностью угнетал действие ВаС12 только при концентра
ции 1-Ю՜5 1-Ю"6. Атропин в концентрациях 1 • 10՜5—1 • 10՜4 оказы
вал лишь небольшое влияние на эффекты хлористого бария.
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Таким образом, в опытах на отрезке кишки кошки подметил аты 
тропиновых эфиров фенил-циклопептанкарбоновой и дифенил-метилук- 
сусной кислот обладают холинолитическим действием, равным атропину. 
В отличие от атропина, препараты оказывают также «мускулотропное», 
папавериноподобное действие, превосходящее действие самого папаве
рина во много раз.

При сравнивании холинолитических, спазмолитических свойств од
ного из наиболее активных соединений, а именно тропинового эфира 
фенил-циклопентанкарбоновой кислоты с пентафеном, имеющим тот же 
кислотный остаток, что и исследуемый препарат, не трудно заметить сле
дующее.

Хлоргидрат пентафена—диэтиламиноэтилового эфира фенилцикло
пентанкарбоновой кислоты

в опытах на отрезке изолированной кишки кошки уменьшает ацетилхо
линовые сокращения на 50% при концентрации 7,5. 10՜', а его йодме- 
тилат—1 . 10 “8 (данные Т. Н. Корчинской [4]). Хлоргидрат же тропино
вого эфира енил-циклопентанкарбоновой кислоты

СН,֊СН

СН,-СН

О-СН 1\—СН

СН.••

СНп

•НС13

в разведении 1 .10 -и уменьшает ацетилхолиновые сокращения на 75%, 
а его йодметилат в этой же концентрации почти полностью угнетает дей
ствие ацетилхолина.

Далее было показано [3], что хлоргидрат пентафена предупреждает 
гипотензивное действие ацетилхолина в дозе 5 мг/кг, а йодметилат—в
дозе 2 мг/кг. Хлоргидрат тропинового эфира енил֊циклопентанкарбо
новой кислоты (собственные наблюдения) в дозе 0,5 мг/кг уменьшает 
гипотензивное действие ацетилхолина на 50%, а его йодметилат в такой 
же дозе полностью предупреждает этот эффект.

Таким образом, при сравнивании М-холинолитического действия 
пентафена и тропинового эфира фенил-циклопентанкарбоновой кислоты.
можно отметить, что в молекуле 
радикала тропийом способствует

эфира з а м е н а ди эт ил а м и но- эт ил ово го
усилению его М-холинолитических

свойств.
При сопоставлении «мускулотропных», папавериноиодобных 

свойств пентафена и его тропинового аналога также отмечается усиле-
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ние действия с привнесением тропина. Гак, по данным Т. Н. Корчинской,
хлоргидрат и йодметилат пентафена, вызванные хлористым барием со
кращения. уменьшают на 50% в разведении 1.10 6. В то же время хлор- 
гидрат его тропинового аналога в наших опытах оказывал такое же 
действие в разведении 1 . 10 ~10 йодметилат в этом разведении полностью 
предупреждал сокращения.

С другой стороны, следует отметить, что в опытах на прямой мышце
живота лягушки хлоргидрат и йодметилат тропинового эфира фенил
циклопентанкарбоновой кислоты по Н-холинолитической активности 
мало отличаются от хлоргидрата и йодметилата пентафена: в концентра
ции 1.10 6 первые тормозят действие ацетилхолина на 50—СО, а вторые 
(данные В. М. Авакяна, полученные в нашем институте) на 30—36%.

При сравнивании тропинового эфира дифен ил-метилуксусной и тро
пинового эфира дифенил-пропилуксусной кислот с их аналогами, содер
жащими в спиртовой части вместо тропина -диэтиламиноэтанол, ?-ди- 
этиламинопропанол или а, 3 -диметил- у -диэтиламинопропанол, можно 
отметить в основном тс же зависимости, которые описаны выше для 
тропинового эфира фенил-циклопентанкарбоновой кислоты и пентафена. 
У всех перечисленных эфиров, содержащих вместо тропина другие ами
носпирты, холинолитическое действие в опытах на кишке кошки можно 
было наблюдать в концентрациях 1 . 10՜7—1 • 10՜8(собственные наблю
дения), тогда как у тропиновых аналогов это действие наблюдалось в 
концентрации 1 . 10 ~12. Влияние тропиновых эфиров на гипотензивное 
действие ацетилхолина также выражено сильнее, чем у их аналогов, со
держащих другие аминоспирты.

Таким образом, наличие тропина в молекуле эфира в значительной 
степени обуславливает М֊холинолитическое, а также и папаверинопо
добное действие соединений. ЯВ

Однако, как было отмечено выше, эфиры замещенных бензойных
кислот, несмотря на наличие тропина в структуре, или вовсе лишены 
М-холинолитических свойств, или же это действие у них выражено сла
бо. Эти факты говорят в пользу того, что строение спиртового радикала
исследованных эфиров не единственный 
пифическое действие. Очевидно, имеет 
только спиртовой, но и кислотном части 

фактор, определяющий их спе- 
большое значение строение не 
эфиров, т. е. строение всей мо

лекулы в целом.

Вывод ы

1. Эфиры тропина с л})ен ил-циклопентан карбоновой, флуорен-9-кар- 
боновой и с замещенными уксусными кислотами обладают атропино
подобными свойствами: а) угнетают ацетилхолиновые сокращения от
резка изолированной кишки кошки, б) предупреждают гипотензивное 
действие ацетилхолина в опытах на наркотизированных кошках. Иодме- 
тилаты перечисленных эфиров по М-холинолитичсскому действию силь
нее соответствующих хлоргидратов и йодэтилатов. Наиболее активные
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соединения, йодметилаты тропиновых эфиров енил-циклопентанкарбо
новой и дифенил-метилуксусной кислот, уменьшают ацетилхолиновые
сокращения кишки в разведениях 1.10՜15—1 • 10՜16; по силе действия они 
равны атропину.

М-холинолитическос действие эфиров тропина с замещенными бен
зойными кислотами выражено слабо.

2. М-холинолитическое действие изученных эфиров тропина соче
тается с «мускулотропным», папавериноподобным действием. Наибо
лее активные соединения, йодметилаты тропиновых эфиров фенил-цик
лопентанкарбоновой и дифенил-метилуксусной кислот, превосходят па
паверин; они угнетают действие ВаС12 в разведениях I . 10 к—1-10՜10, а 
папаверин оказывает такое же действие только при дозе 1 . 10՜5. У са
мого атропина папавериноподобное действие выражено очень слабо.

3. Хлоргидраты тропиновых эфиров фенил-циклопеитанкарбоновой. 
флуорен-9-карбоновой и замещенных уксусных кислот способны угне
тать М-холинореактивные структуры центральной нервной системы, 
возбуждаемые ареколином. Антиареколиновое действие наиболее вы
ражено у эфиров фенил-никлопентанкарбоновой и фенил-пропилуксусной 
кислот.

4. Влияние препаратов на Н-холинергические системы слабо вы- 
ражено.
Сектор фармакологии и биохимии животных 

Института тонкой органическон химии
АН АрмССР

Поступило 30.VII 1.1962 г.

II. I.. ՄՆՋ113ԱՆ, Դ. I. ՊԱՊԱՅԱՆ. IV. IV. ՍԱՖՐԱՋհհԿՅԱՆ. Ն. 1Г. (ԱԱՆՋԱՆՅԱՆ,
IV. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ, IV. II. ՍՈհՔԱՍՅԱՆ

ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
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II. մ փ ո փ ո ւ մ

Անջատված որդանների հ նարկոզի տակ գտնվող 1րստ աների վրա ուսում
նասիրված են տրոպինի մի շարր ^սթերների խո/ինէղիտիկ հատկությունները։ 
Հայտնաբերված է, որ տրոպինի ֆենի լ֊ ցիկլո պենտան կարրոնաթթվային, 
ֆլոլորեն ֊9 ֊ կա րր ոն ա ///</ վ ային և տ ե զակ սղված քաց ա խ աթթվա յին Էսթերներն 
օժտված են ատրոպինանման հատկություններով' այ արգելակում են ացե֊ 
ւոիլխուինի գրգռող ազդեց աթյանր կատվի անջատված ագիի վրա, /•) կ ան ֊ 
խում են աց ետ իլխ ո լին ի Հիպոթենզիվ ազդեցությունը նարկոզի տակ գտնվող 
կատուների մոտ։ Նշված էսթերների յոդմեթիլատները րստ իրենց մուսկարի- 
նոլիտիկ ազդեցության գերազանցում են համապատասխան ք/որհիդրատն ե - 
րին // յո դէթիլա տներին է Առավել ակտիվ միացությունների տրոպինի ֆենիլ*  
ցիկլոպենտան կ ա րր ոնա թ թ վա յին ե դի ֆենի լ-մ ե թ իլքա ցա խա թ թ վ ա յին էսթեր- 
ների յոդմեթիլտտների մ ուսկա րի լոն իտ իկ ազդեցությունը ագիի վրա հայանա - 
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քերվում է ш (ն կոն д են ւո րա д իւսն եր ոււէ (1.1Օ~^ —/./9՜*''),  ինչ կոնցենտ
րացիաներում ներգործում է ւստրոպինը։

Տեղակայված ր են ղ ո ա կ ան ք!// ուն ե րի տրոպին ային էսթերներն ունեն թույլ 
արտահա /տված մուսկարինո լիտ իկ հ աւոկություններ։

Ո ւսումնա սիրված էսթերներն օժտված են նաև պապավերինանման հատ֊ 
կութ (աններով արգելակում են կատւէի անջատված ագիի 13<1Օ1շ առաջացվող 
կծ կոլմնե րրլ Ահա հատկությունր տրոպին/։ ֆեն իլ~ ց ի կլո պ են տ ան կ ա ր ր ոնա - 
թթվային և դիֆենիլ֊ մեթիլքացախաթթ։/ային էսթերների մոտ արտահայտ
ված է ավելի ուժեղ, քան պա ւղ ավերին ի մոտ։ (յշված էսթերներր աղի ի կծկում
ներն արգելակում են 1.10“- < կոնցենտրացիաների ներազդման դեպքում
մինչդեռ պապավերինը դրսևորում է սպազմոլիտիկ ազդեցություն 1.10~յ
կոնցենտրացիայում։ Ատրոպին ի պապավերինանման հատկությունն ե րր շա֊
ւիաղանց թռւյչ են արտահայտված։ »

Ֆեն իլ֊ ց իկ լո պենտ անկարբ ոն ա թթվի, ֆլո ւո ր են - 9 ֊ կ ար ռ ոն ա թթ ւթ։ և տե֊ 
ղակալված քացախաթթուների էսթերների քլորհ ի գրատները ընդունակ են ար֊ 
ղելա կելու կենտրոնական նյարդային համ ակա րդի Մ֊ խոլինոո ե ա կ տիվ ստրուկ- 
տարաները, որոնք գրգռվում են արեկոլինով։ Այդ ազդեցությունն առավել ար
տահայտված է ֆենիլ֊ցիկլոպենտանկարրոնաթթվ/։ և ֆենիլ֊պրոպի լքացախա՝ 
թթվֆ տրոպինային էսթերների մոտ։

Ուսումնասիրված տրոպինալին էսթերներր Ն֊ խո լին ո ո ե ակ տ ի վ սիտեմ֊
ներ/։ վրա թույլ են ներգործում։
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II. II.. ՀԱԿ ПР ՅԱՆ. I.. Խ. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ

օԱՍ-ԱԴԱՅԻԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴ IIԻ Ի ՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ՍՏԱՄՈՔՍԱՀՅՈՒԹԻՏՈՔՍԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՆՈՒՅԹԻ ԵՎ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Լինգերն ու Հելբերը առաջինը ցույց տվեցին, որ կենդանիներին ռենտ

գենյան ճառագայթներով ճառագայթահարելիս արյան մեջ առա ջ ան ում եե 
գրքս/լի բիոլոգիական փոփոխություններ: ւ,ետ ադայում այդ բնագավառում 
կատարված աշխատանքները [£,£] հաստատեցին, որ ինչպես վերը նշված հի

վանդությունների , այնպես էլ ճառագայթային հիվանդության ժամանակ, ար

բոն մեջ ա ռաջան ում են տոքսիկականությամր օժտված նլութեը։

Ըստ Պ. Դ. Գորիզոնւոովի այդ նյութերը կարևոր դեր ունեն ճառա դա յթա ֊ 
վն հիվանդության զարդա ց մտն մեխանիզմում [£]ր

Փորձեր են եղել պարզելու հիշյալ տոքսիկ նյութերի բնույթը և հատկու֊ 
I իյուններր։ Ըստ որոշ հեդինակների, իոնիզացնոզ ճաոագա յթների ա գ դե ց ու

խտն տակ օրգանիզմում տեգի է ունենում ջրի իոնացում, ա ռաջ ան ում են ջրա

ծին պերօքսիդ, հիղրոպերօքսիդ, որոնք ճառագայթային հիվանդության Հիմքն 
են հանդիսանում։ Սակայն Ա, է. Դրոդզենսկին լ»?] ժխտում է ճառագայթային 
հիվանդության խորացումը ջրածին պերօքսիդի առաջանալով բացատրելը, 
պատճառաբանելով օրգանիզմի բջիջներում կատալաւլա ֆերմենտի առկա յու֊

խունը, որը սլերօքս իդր քա յքա յում է ջրի և թթւէածնի ։

Ս րոշ Հեդինակների կարծիքով' իոնիզացնոզ ճառագայթների ազդեց ո՝-

խւււնից օրգանիզմում կարող են առաջանա լ հիստամին և հ ի и տա մ ին ան ւ1 ան
նյութեր։ Ա /դ ենթադրությունը բխում է հետևյալից. յո \ՀյէքՕ հիստիդինր Հ- 
ձաոսւգա յթն երի ա զդե ցոլթ յան տակ լէե ր է ածվել հիստամինի [*]:

// իլխնեըր և Վոլֆր [ / ճա ռա գա յթ ա հա ըո ւմի ց արյան մեջ տոքսիկ նյոէ-

[1երի առաջացումը ցու(ց տվեցին ճադւսըների վը ա, ւետևյալ փորձով ճառա ՜

դայթահարված կենդանու ւիայծախից սլատըւսստված էքստրակտր առողջ կեն

դանիներին ներարկելուց հետո ւէերջիններիս մոտ նկատվեց լեյկոսլենիա: Հե

տագայում Ռոդեն և Մաչւոան այդ ապացուցեցին 
լան շրջանառության մեթոդով

Մի շարք հեզին ակների կա րծիքովվ տոքսիկ

պարս։բի ողի ու խաչաձև ար֊

նյութեր առաջանում են ոչ

ւէիայն արյան մեջ, ա ([և օրգանիզմի մյուս հեղուկներում և հյուսւէածքն երում։ 
֊օգուտ դրա վկայում են մեր ամբիոնում սւոացւէած այն ւի աստերը, որոնցով

դրակ անութ յան մեջ առաջին անգամ պարզվել է ճառագայթահարված կենդա

նիների ստամոքսահյութում ւզարունակւէող տոքսիկ նյութերի առկա յու֊

թյունր [?];

ճառագայթային հիվանդությամբ տառապող կենդանիների ստաւ) ոքսա֊ 
խութը առողջներին ներերակային կարգով ներարկելու դեպքում վերջիններիս 
‘Մէւո նկատվում են թույլ ճառագայթային հիվանդության սիմպտոմներ (փոխ-- 
վում են արյան մ ո րֆո լո գի ական կազմը, ստամոքսահյութի որակը, արտադատ֊ 
‘՛էսն բնույթը, կենդանու վարքը, նրա մի շարք ւԼեդետատիւԼ ֆունկցիաները և

սԿԼն)։



II. Ա. Հակոբյան, Լ. Խ, ե քւրա կ ո ս յան

Եվ այսպես, այդ տոքսիկ նյութերի բնույթը մինչև այժմ մնում է դա ղանի ր 
ուստի ա(ս հարցի պարգար անման ուղղությամբ բոլոր տեսակի հետաղուոոլ 
թլուններր ներկայացնում են լուրջ գի տ ական հ ե տ ա քր բ րո ւթյուն ։

ճաոադալթալին հիվանդությամբ տառապող (լենդ ան ու ստամոքսահյութ։

մեջ տ ո քսի էլ նյութեր հայտնաբերելուց,

Ոաւ իրել ս տ ա մ ոքս ա

ս դի ա զն ո ստի էլ ու պրոդնո ս ւոիկ 
լ մաո, մեր առջև խնդիր ծ առա. 
արտազատվող տոքսիկ ն յոլթերկ

րն ույթր , հատկությո ւնն երր ւ 
Ս.(դ նպատակով հետաւ^ ճառագայթ ային հիվանդության տարրեր 

յ Հյութի տոքսիկ նյութերի ակտիվության

պ ա հ սլ ան ում ր օրգանիզմիղ դուրս, նրանց թ ե ր մ ո լա ր ի լա կ ան ո ւթ յո ւն ր, ինչպես 
նաև նրա ազդեցությունը ցորենի սերմերի ծլունակության, եգիպտացորենի ար֊ 
մա ան երի աճի ու զարգացման վրա։

հոըմալ սլա յմանն երում առողջ, չճառագայթահարված շներից վերցվել են

ւսմո քս ա հյո ւթր բ ւս ց ա ս ար ա ր չեն ազդում պ ա ր ա մ ե ղ ի ո ւմա (ին 
ացման ո է աճի վրա, այնուհետև կենդանիները (շները) ճա֊

^.ոսանքի լարվածությունը — 1 Տ ։ 1\\’
Հո սան րի ուժր— 1 5 քՈ /\
Ֆիլտրը — 0,5(Հ\\ ք- 0,1 \\
- ե սա վորությունր — 1 00 սմ
Հզորությունը — 4 [' (րոպեում)

դոզան— 1 ՕՕՕհ:

հետազոտությունները կատարվել են ճա ռա զա (թա լին հիվանդության

տարբեր օրերին։

ճառագայթահարված կենդանու ստամոքսը լվաղվե֊

[ուղ հետո պայմանական ռեֆլեկտոր ճանապարհով (հաց կամ միս ցուցադրէ.

Լով) , ավարվել Լ ստամոքսահյութ։ Ստացված ստամոքսահյութը ֆիլտրվել է, 
ապա թթվի ազդեցությունը ժխտ ելու նպատակով չեզոքացվել 0,1 Իվ
լուծույթով: թեղոքացված նատիվ ստամոքսահյութը բաժանվել է մի քանի հա-

Ս,ոաջին մասում պարա մեց իումա յին

սիկ նյութերի ազդեցությունն ստուդվել I անմիջապես։ (0,1 մլ
վրա տոք

1 մլ ստամոքսահյութ):

Ս նազած մառերը ենթարկվել են տարբեր 
Հ~րդ մասը (05—/ ժամ) թողնվել Լ ս են յակա լին

ազ դ եց ու թ լ ո ւ ն ն երի ա յսպ ես, 
պայմաններում, Յ֊րդ մասը

եռացվել է 2 րոպե էլ ան 15 րոպե պահվեք Լ ե ոա ց ո ղ ջրում և հ ե ա ո լքի այն ստուգ
վել նրանց ազդեցությունը պա ր ա մ ե ց ի ո ւ մն ե ր ի վրա: ■

ո աուայա |բա փ(յ քւիւ|անր|Ո1|) յսւմփ տաոասյող կենդանիների ստամոքսա- 
նյութի Սե^ ւդարու նակւ|ու| տոքսիկ նյաթերի սւկտիւ|ու թ յան ս]ահւդանու»1լ> 
(»ւ՝(քանիդմ ից դուր՛ս: 1'ելկա շան մոտ ճա ոա զա յթ ահա րմ ան առաջին օրը համարյս1 

> ի վ ան դո լ թ յան նշաններ արտաքինից թին երևում, կեն դ ան ին լաւ! Լր զգում, թ,!1 
, րաժ արվ ում սննդից, չկար սպոնտան հ յ ո ւ թ ա ղ ա տ ո լ թ յ ո ւն և ալդ օրը վերցված



և.;ո ամ ո քոա

ւսյլև այդ միջավայրում պ ար ա մե ցի ո ւ մն երր լավ րադմ անում են ( ա դ. 1 յ։

սահյութի մեջ արյան հետքեր էին երևում: II. յ դ որր

ն ի րյ մ ի քք ղ ուր *
ւէն ա

/, թիվր 1 կաթհ Պ-“1'-յ Ւ РНГ1 '/“Հ/֊/
»

5 ա

5
Հ 3

-

5
5

6 *•
5 ա 5 5- 

Е
9

3

8~Ր'1
13 10

17 39
60-[,э 
աւքելհ

50-/., 
ա 4ԿՒ

19

1’1, I սւ յա

'/ /ր//'/ա ստ ա ՚

9-րղ 
օր

3-րղ

8-րրյ

2-րղ 
է-րդ

15-րրք 
25-րդ

3-րդ 
5֊րդ 
8֊րդ

9
11
13

19
8

12
9

34
14

15

13
9

10

12
12

13
6

43
19
31

42

51

12
0
0

17
48

о
ն լու թեր Էր

37
70֊?, 
Ш վե 11'

43

21
57
34
13
10

ա

0

0
0

սլա րա մ ե ց ի ո լմի д ոչ մեկը կենդանի չմնաց։ հույն ս տ ա մոքս ա հյ ո ւ է>Ւ ՚Կուս րա֊

մինր մեկ մամ ս են յա կա յին պայմաններում թոդնելուց հետո ոչ միայն չի ոշրն- 
չա դնում պ ա ր ա մ ե դ ի ո ւմն ե ր ին է այլև այդտեղ նրանք [ավ րադմ անում են:

եույնր նկատվել է նաև «Հոլլրարւ 
երր կենդանին դարձյալ շատ վատ 
փութ յունէ

Յ֊րդ օրր, 
մադաթա֊

ավելի ուժ ե էլ / ա ր տ ա

ս վերցն ելուց հե տո է

, ստամոքսահյութի տ ոքսիկական ությունր ցածր 
ւ կարճ ժամանակ են օրգանիզմից դուրս իրենց

ու՜
վյունր ավելի ուշ է անհետանում (60 րոպե)։
Известия ,ХУ, № 12—2



18 Ս. Ա. Հակորյան յ Լ. 1ս . հքւրակոսյահ

Ստամոքսահյութի տոքսիկ ն յութեր ի ակտիվությունը 
պահպանվելու ժամանակը որոշելուց հետո, խնդիր դրվեց 
թերի ջերմա դի մաց կ ունո ւթյունր ։

Կա խորդ հետազոտությունից ընակ անարար հետևում

օրգանիզմից դոլրս[ լ 
պարզել այդ նյու֊ 1

է, որ մեւլ հե։ոա֊

բրրրող երկրորդ հարցին կարելի էր ճիշտ պատասխան տալ միայն ա (ն դեպ֊ 
քում, երբ բոլոր գործողությունն երը կա տ արվեին ստամոքսահյութն ստանալու» 
30— 60 րոպե հետո, ա յլա պե ս այն կարող էր կորցնել իր տ ո քս իկ ակ ան ակտի֊ 
վությունր։ I I

Ջերմության ազր|ե(յությւււն|1: Հյութը հավաքելուց անմիջապես հետո ա 
բաժանվել է մասերի։ Առաջին մասում ան մ իջա պե ս ստուգվել է տ ոքս իկակա- 
նությունր պ արամեցի ումային փորձով: Երկրորդ մասը' եռացվել է 2 րոսլԼ 
տևողությամբ, երրորդը' 15 րոպե պահվել է եռացող ջրում, ա պ ա արադ կեր֊ 
պով ստուգվել նրանց տ ոքսիկ ա կ ան ությ ունր ։

Այս տվյալները բերված են աղյուսակ 1֊ում։ Ստամոքսահյութը նատիվ 
վիճակում ունեցել է բարձր տ ո քս ի կ ակ ան ո ւթյ ուն , սպանիչ է եղել պարամե- 
ցիումների համար: Երը այդ ստամոքսահյութը եռացվել է կամ ենթարկվխ 
բարձր ջերմաստիճանի ա զդ ե ց ության, նա կորցրել է իր տ ոքս իկ ակ ան ակտ 
վությունր և որոշ դեպքերում, նորմալ ս տ ա մ ո քս ա հյո ւ թի նման, անդամ բաբե֊

նպաստ միջավայր է դարձել պ ա ր ա մ ե ց ի ումն ե ր ի

Եթե նատիվ ստամոքսահյութում Ձ կամ 13
աճի ու ղ արդ ացման համար: 
սլ ա բա մե ց ի ո ւմն ե րի ց ոչ մեկ ջ

կենդանի չի մնում, նույն ս տ ամ ոքս ահ յութր եռացնելուց հետո 10,7 պարամե֊ 
ցիումների թիվը հ ասն ում է 40, 60֊ից ավելիի։

Այս փորձերը մեղ համոզում են, որ ճառագայթային հիվանդության ժա

մանակ ստամոքսահյութի մեջ կ ուտ ա կված տոքսիկ նյութերը թերմոլաբիլ են, 
բարձր ջերմության ազդեցությունից քայքա րէում են։

Մեր կարծիքով, վերոհիշյալ հ ե տ ա զո տ ո ւ թյո ւնն ե ր ր մասամբ պարզաբա-

Նուժ են ճառագայթային հիվանդության ժամանակ ստամոքսահյութի մեջ ա- 
ոաջացող տոքսիկ նյութերի բնույթը և հ ա տ կ ո ւթյ ունն ե ր ր ։ Հավանաբար այ» 
տոքսինները իրենց բ ա զա գր ո ւ թ յան մեջ ունեն օրգանական բնույթի նյութեր 
կաճ նրանց տոքսիկական ակտիվությունը դրսեորվում է ինչ ֊որ օրդան ական 
Ն յ ո ւ թե ր ի Ներկայությամբ։

Մեղ ,աճար հետաքրքրական էր ո։ ս ումն ա ս իրե լ նաև ստամոքսահյութի Լ 
արյան շիճուկի փիտուոոքսիկ հատկությունները ճառագայթային հիվանդու

թյան ժամանակ։ Այդ նպատակով փորձարկվել են նախ' նորմա/ կենդանու ար

յան շիճուկն ու ս տ ա մո քս ահյո ւ թ ր, ապա' ճառագայթային հի վան դութ րս մր 
տ առա պ ող կենգանիներինր։ I

Փորձերը կ ատարվել են երկու ռերիայով.

1. Ս տա մ ո քս ա հ յո։ թ ի և արյան շիճուկի ազդեցութ յունը եգիպտացորենի 
արմատնե րի աճի ու զա ր դա ց մ ան վրա։

2. Արյան շիևուկի և ստամոքսահյութի ազդեցությունը եգիպտացորենի 
ս եըճ երի ծ լո։ն ս։կ ու թ յան, աճի ու զարգացման վրա։

Արյան շիճուկի ապպԼցո։թյունթ եցխպտսւցորենի արմատների անի ո։ <լար- 
<|ւաթ!ա(ւ ւ|րա: Այս հետազոտության համար նախօրոք ընտրվել են եգիպտա
ցորենի առողջ սերմերը և տեղավորվել Պետրիի թասերի մեջ' ծորակի ջրրէ1 
թրջված փիրորի թղթի վրա, մնալով սենյակային սլայմաններոլ մ մինչև ար՜
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Հւս ա ակա լելր: Արմատները, 2— 3 սմ ե րկա րու թ լան 
են 3 ենթախմբերի.

հ ւս ս ն 6 լուց հետո, բաժանվել

ս1) տրմատակալած եգիպտացորենի հատիկներր տեղափոխվել են ճառա֊ 
(•այթտ՚-> արված շան 1 ։100 նոսրացրած ար քան շիճուկի մեջ.

ր) որպես ստուգիչ նույնր կատարվել Լ նորմալ շան / I 100 նոսրացված
արյան շիճուկում և գ) ծորակի ջրում։

Պ եւո րի ի թասերը էի որձերի ընթացքում միշտ ե ղե լ 
4 սւնն ե ր ո ւՍ (10— 22թ Ամեն օր նույն ժամին չափվել Լ

են ս են յ ակա յին պայ֊

արմատների երկարոլ.
ունրւ

Ըստ գրական 
ըեպանովան [/5],

տվյալների, Բ. Ա. Դրոբկինը, է. Ս, Բլյումինան ե 8. Ա. Ձե֊ 
որոնր նսւյնր կատարեք են տարրեր հիվանդությունների դեպ֊

Նկ՛ ----- --- • նորմա) շան արյան շիճուկում

• •--- • - ---- • • / ա ո ա ղա յ թ ա հ ա ր*[ա ծ կեն ղան ու արյան վէ ձուկում
- ծորակ Հրում

- - - - նորմա) շան ստամոքսահյութում
ճսէ րւաղա յ թ ա հ ա ր ւք ա<) շան

/■ք’ւմ1 նկատվել է արմատների հաստացում և աճի դտնդագում: Չնայած ա ո ~ 
!ոէնր վերցվել կ սուր ճառագայթային հիվանդության րուռն ա րտ ահա յտ ու ֊

ւկան շրջանում, երր կենգանին հրաժարվում Լր սննդից, բերանի խոռոչի լոր. 
^թաղանթը սլա տված էր արյունաղե ղումներով, ր՚^շր խիստ պակասե/ էր ե 
լ՚ոլյն օրր կենգանին սատկեց, ա յն ո ւ ամ են ա յն ի ւէ ւսյդ շ անւ արյան շիճուկր թույլ 
ւ՚սւցասական ազդեցություն է ունենում արմատների աճի ու զարգացման վրա, 
?Ւչ է տարբերվում նորմալ շան արյան շիճուկի ագգեցություն ից ։ Այսպես, եթե 
լ’ոք>ւ)ալ արյան շիճուկում արմատներն աճում են 5 օրում 317^/^-ով, ասլա ճա~ 
"^զւսյթահալււէածի դեպքում աճում են 210,4 % ֊ով։ Գա պարզ երևում I

յ-իցւ
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Այսպիսով, նկատվում է, որ ճսռա գայթային Հիվանդությամբ տառապող 
կենդանու արյան շիճուկը ս Աք ե ց ի ՀՀ’ կ ա ղդ /> ց ու թյո ւն Լ գործում արմատների աճի 
ու դ արգ աց մա ն Հր ա։ ՚ ■ • ՝ *|*

Այո տեսակետից պետը Լ նշել մեր սա ար ած տվյալների ախտ որոշիչ նշա֊

ն ա կությ ուեր ։ •՛’Հ*|®
Արյան >|ւնո։1|հ ւսգւ]եցությ ունր ցորենի սերմերի ծ|։ւ։1ւա1|ո։|>յան, ւս6ի 1, 

զարգացման ւ|րա: Փորձերը դարձյալ գրվել են երեր ենթախմբերով

մ ե ր

ա՝) (Հնտրվել ե՛ս ցորենի CcrvIcS Ccil> տեսակի 100 առուլշ, ծլունակ սեր

արյան 1:100 նոսրացված շիճուկում և թողնվել սենյակային պ այմանն եըում

ստուդիչ' նույն ձևով ա / գ կատարվել Լ նորմալ կենդանու ւսր~

տ 4 մամ: Այս մ ա մ ան ա կ-ա մ իջո ց ի ց հետո ուսած սերմերը տեղափոխվել են 
Պետրիի թաս երի մեջ' նույն հեղուկով թրջված հիգրոսկուգիկ րամ բակի վրա և 
թասերր գրվել են թերմոստատ' 22-24ր-ում, 

ո րւգ ե ս 
յան շիճուկում ե դ) ծորակի ջրում: Ամեն Օր հ ա շվւէե լ / ծլած սերմերի քանակը I. 
գիսւոդութ լուններ կատարւէել սերմնածիլերի աճի, զարգացման վերաբերյալ:

Վերր նկարագրված կենդանուց ոտ լսցված արյան շիճուկի, Նորմալ արյան 
շիճուկի ե ճառագայթային > ի վան գ ո ւ թ / սւն լաւոենւո շրջան ում վերցված շիսուկ-

I» ո Լ Ն ա // ո ւ թ յ ո ւն ր

J00 սե ր Jե քփքք Ժլ եք !»ն

/./րՆ
IJ ե ր էք եր/1 ծ [ման մի9աէ/ ա յրր

ս in ա -

Հ1 ա ոոյ ւ/ ա յ թԱէհա ր վ ա <1

հյութ

1/են^

A աո ա րյա լ թ ահ ա ր tj ած կ են - 
tj ան ու արյան շիճուկ
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երի միջավայրում ց որենի սերմերը •ս ճ ո ւ մ ե ն
70 սերմեր, 
ն շրջանում

ւԼերցրածյ 66: Ծիլերը բոլոր ղեսլըեըուԱ եղել են Հա ո կանաչ ւլույնի, չսլաո 
կած, ւի ար կմ ամ', >ետ աղա օրերին նկատվել Լ սերմերի ծլոլԱակությսւն ր աըձ

րացումւ *
Այսպես' ճաոադա յթահարված կենդանիների արյան շիճուկը չի կասեր- 

նոււք ցորենի սերմերի ծ լուս ակութ յան ր, աճն ու զարգացումը (տես նկ.
Ուրեմն, փորձի այս մեթոդը ախտորոշիչ նշանակություն ունենալ չի կա՚ 

բոգ, քանի որ ա յն չի դրսևորոււէ տոքսիկ նյութերի ազդեցությունը:

Սւոամո 1<ււս(։ |ո։բի ազցեցուբյունլւ եգիպտացորենի սսրմատների անի 
գււււ*գացժա(ւ ։|րա: Այս սերիայի փորձերը նույնպես կատարվել են 3 ենթէԱ՜
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ա) ճառագայթահարված կենդանու ս տ ա մ ո րս ա հյո է //// ա դ դ ե ց ո է թյո էն ր 
1,դիպտա ցորենի արմատների աճի ու զարգացման վրա, բ) նորմա/ կ ենոանու 
ււ սւ աւեորս ա հյու թի ա գ դ ե ց ո է թ յուն ր , գի ծորակի ջրի ա դ դե ց ո ւ թ յ ո ւն ր ։

Վերը ն կ ա ր ա դ ր ա ծ ձևով արմա ա ակ ա/ած ե դ ի ս/ տ ա ց ո ր են ի սւսւիկն երր 
րն տրվել են և տե դա փոխվել Պ ե տրիի թասերի մեջ I I 10 նոսրացված սա ամոր-

ա

Նկ» 2* / նորմ այ շան արյան շիւ
ր ) ճ ա ո ա էյ ա յ թ ա հ ա ր վ ա ծ շան

կու՜մ աճած լորենի սերմերր 
* ր յան շիճուկում աճած ցո~

[1 են ի սերմերը?

սահյութով թրջված ֆիլտրի թդթի 11/,ւս թոդնվել սենյակային պայմաններում.
Կատարված փորձերիդ պարզվեց, ո// նորմա/ ստամո րստ Հյութում եգիպ

տացորենի արմատսերր ավելի /ա վ են աճում (100—220^(^֊ովի, րան ծորակն 
ջրում (100—169,7 % ֊ով): ճառագայթային հիվանդության լատենտ շրջանում 
վերցված ստ ամորսա հյութր նույնպես շի արդելակում արմատների աճր։ Պասւ- 
կերը էիսխվում ( հա ո ադա յ[)ա յին հիվանդության բուռն շրջան ում ստացված 
ս տ ա մ ո րս ահյո ւթի նկատմամբ դրված փորձերում . երբ կենդանին Տադիվ է/- 
կ ւսն դն ո ւ մ՛ կաց ոդրսւմ, կա// սս/ոնտան Հյութա ւ/ ատություն, այդ շրջանում վերց

ված ս տա մ ո բս ահ յո ւ քյ ում եգիպտացորենի արմ ատներր չեն աճում, ծայրերը 
սևանում են, սս/իրա/աձև ո/որվում։ նկար 1 * ի ց երևում Լ, որ ճ աո ա դայթահ ար - 
ված կ են դան ու ստամոքսահ/ութում եգիպսւացորենի արմ ա տները աճում են րն * 
դ ա մե եր 1 15,7 % - ո էի

ճ ա ոա դա յթս/յ ին հիվանդությունը խրոնիկ բնույթ կրելուց հետո հետագա

դված աո ամ ո րս ահյութր այդ աղդե ց ություն ը շի ունենում:

Հեէոևարար, ստամորսա հյութը տ ո բս իկակ ան ու թյուն ունենա/ով

բացասաբար է ազդում եդիպտացւէրենի արմատների վրա, կասեցնում նրանց 
աճր ։

Չնայած ստացված տվյալների մեծ Տ ե տ ա րրրր ո ւթ յան ր , երևույթի պատ- 
ճաոր աոսէյմմ մեդ համար մնում Լ շրացահայսւված, և այս տվյալներր հակա

դրվում են արյան շիճուկում ստացված տվյալներին ւ
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անի

ա

Ստամոք սահյու|>ի uiqqLgntpjnifip (jnrLuh uLitll>r|i ծ|ու սակութ puli, 
ni q լա i՝r| սւ cj il ւս Լ վրա: Այս դեւդքում ևս էիռրձերր դրվել են 3 վարիանտով.

^որևնի սերմերի ծ ք ո ։Ն ա կ ո ւ թ յան աճի ու դարգացման վրա։

tin բենի ուռած սերմերր տեղափոխվել են Պ ետրիի թա սերի մեշ և դրվեէ 
թե րմ u ս։ո ա տ' 22—24\ում։ .

(արծալ ս տ ամuրս ա յաթում ցււրենի սերմերր շատ /un[ ծլում են, աճած
ու դա ր դ ան ում (աղ. 2), ծիլեք/ր չինում են փարթամ, վառ կանաչ դույնի։ Հա֊

/'

Նկ» •i •

III

Il tti ա t

7

btniuif npuiiihjni fl ու՜մ էյրված uh ր if h րրր ) ևաււ lUljltl jP UJimplI 1Աք^

սերմերրէ

ո ա դա յ թ ա / ին հիվանդության թուս րնթացրի և հիվանդությունից աւդաբինվե • 
քու մամանակ հսւվարված ս տամոքս ահյութր բարերար ադդեցության Լ գործուծ 
ս երմ և րի ծլունակության վրա։ hul/ ճաոա դա յթա յին հիվանդության բուռն շրր՜ 
քանում ։ւ։ո ադված ստամոքս ահյաթր I ’ 10 ն ո սրա ցն ե (ուց և վերր նշված ձևով 
ադդեյոէ g սաացվել I հեաևյա յր. սերմերր շեն ծ/ում, եթե նորմալում ծ լուծ են 
()2^դ-֊էւվ, աւդա ճաոա դա յթա հարված ու մ'՚ 7֊»%-ով միայն։ Ծլածներն Լ լ շաա 
նվսւդ են, րաց դեղնավուն դույնի, հեւոադա օրերին չեն աճոււ): Մնացած չծլած 
սերմերր ա ս ա ի ճ ան ա ր ա ր րորրոսնում, սլ աա վսէ ծ ե սւղիէոակ փառով։

Այս երևույթր ուրիշ դԼւդրերում չի նկատվել։

Ուրեմն, ճառագայթահարված կենդանիների (նկ. 4) ս տա մ ոքս ահ յութր

րարձր տ ո րս ի կա կ անու թ/ուն ունենալով' բացասաբար / nt դ դու if ց որե նի սերմերի

ծլունակության և եդիււլտա ցորենի արմ աաների աճի ու դարդացման վրա։

ԱյսսլիսուԷ, ալս ւեեթոդր կարևոր տ իւ in ո ր //շի չ և սլրոդնոստիկ նշանակու

թյուն կարոդ Լ ունենաք Հառադայթային iիվան դ ո։թյ ու ն րն որոշմանհԶՐԱԿԱՑՈԻԹՅՈհՆՆԵՐ
/. Հւ ա ։: ա դ ՚ս (թ ա ։ ին հ իվ ան դ ո ւ թյ սւ մր աաո՚ւււդոդ կենդանին եր ի ս in ա ծ ո բռ ա ՜
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Հյութում արտ աղատվող տորսիկ ն յութերր օրդանիդմից դուրս երկար ժամանակ 
իրենց ակտ ի վությունր չեն պահպանում։

2» Այդ տոքսիկ նյոլթերր թերմոքարիլ են, րարձր ջերմաստիճանի ադդե֊ 
դու թյուն ի ց քայքայվում են:

3. Ստամոքսս 
11/ ւլ դ ում ե դի պ տ աղ ւ 
աարդացման վրա:

թում արտ ադատվոդ տոքսիկ նլութերր րացասար ար են 
կ արմատների, ցորենի սերմերի ծլունակության, աճի Ու 

ւււաււաււրւքւ կենդանիների արյան շի

ա ) նորմալ շ ա ն ււտսււքпр սա >յ՚ււ իու մ ա ճ ա ծ րյ ո ր են ի սերմ երրՆկ- 4 •
ր ) ծորակի Հրում աճած յյո ր են ի սերմերրէ

ստամոքսահյութում աձած սեր մ երր

ւՀսլկր ցորենի սերմերի, եդիպտացորենի արմատների ահի, ղարգացման 1ւ 
^ունակության նկատմամր տ ոքսիկական ադդեց ու թյուն չի դրսևորում։

հրեան ի Պետական Համալսարանի Հեն սարանա կան
ֆ ա կ ո • լ տ ե տ ի մար րլ ու և կ են էլ անին ե րի 

ֆիքքիս/ս 1!էա յՒ ամբիոն Ս ա ա у էք ե I է • II / ^6 Շ թ •

С. /Ն АКОПЯН. Л. X. КИРАКОСЯН

О СВОЙСТВАХ И ПРИРОДЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 
В ЖЕЛУДОЧНОМ СОКЕ ПРИ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ

Резюме

Целью наших исследований являлось выяснение природы и свойств 
токсических веществ желудочного сока, выделяемого в период лучевой 
болезни.

Опыты ставились на собаках с фистулой желудка.
Исследовались: время сохранения активности токсических веществ 

при комнатной температуре, влияние высшей температуры, а также



влияние желудочного сока и сыворотки крови облученных животных на 
развитие и прорастание семян пшеницы и корней кукурузы.

Из полученных данных выяснилось, что в разгаре лучевой болезни 
токсические вещества желудочного сока сохраняют свою активность в 
течение 30—60 мин.; при высокой температуре они разрушаются. В про
тивоположность сыворотке крови желудочный сок высокой токсичностью 
подавляет прорастание семян пшеницы, а также развитие и рост корней.
кукурузы.
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* Первое сообщение. А. А. Чилингарян, Е. Ф. Павлов, „Изв. АН АрмССР“ (се 
Рия биологии.), том XIII, № 1, 1960.

АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

XV, № 12, 1962 Биологические науки

А. А. ЧИЛИНГАРЯН, Е. Ф. ПАВЛОВ, Л. П. МКРТЧЯН

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОКРАСКИ И 
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДНК У ПЕКИНСКИХ УТОК. 
ВЫЗВАННОЕ ИНЪЕКЦИЯМИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ЯДЕР 

ЭРИТРОЦИТОВ УТОК ДРУГОГО ВИДА

Сообщение II*

В предыдущих сообщениях [2, 3] была показана возможность транс- 
миссирования пигментации (через изолированные ядра эритроцитов) 
мускусных уток, уткам пекинской породы как непосредственно подвер
гнутым обработке изолированными ядрами, так и их потомству, сроки 
получения которого совпадали с периодом инъекции ядерных препаратов.

Полученные результаты не оставляли сомнения в том, что изолиро
ванные ядра обладают свойством трансмиссировать отдельные признаки 
от одного вида птиц к другому, но оставляли открытым вопрос о биоло
гической природе полученных изменений. Появление окрашенных перьев 
у пекинских уток, служивших реципиентами, и их потомства давало воз
можностей предложить по меньшей мере два толкования для объяснения 
появления пигмента.

Во-первых, можно было допустить наличие местных пигментообра
зовательных процессов у взрослых особей под влиянием ядерного мате
риала, полученного от пигментированной мускусной утки, и соответ
ственно изменений в презумптивных закладках пухового покрова у раз
вивающихся эмбрионов, при условии включения некоторых количеств 
вводимых нуклеарных препаратов в яйца, подвергнутые инкубации.

Во-вторых, представлялось возможным допустить наличие опреде
ленных адекватных изменений в генетически активных структурах по
ловых клеток, ответственных за пигментообразовательные процессы, 
протекающие в развивающихся из них организмах.

В случае правильности первого допущения мы имели бы дело с ти
пично физиологической реакцией, продолжительность сохранения кото
рой не превышала бы жизненного цикла одного поколения. Во втором 
случае, появление окраски следовало бы отнести за счет наследственных 
изменений и рассматривать пигментацию с точки зрения наследования 
приобретенных признаков.

С целью экспериментальной проверки обоих высказанных предло
жений, нами в течение 1960—1962 гг. был проведен генетический анализ
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потомства пекинских уток-реципиентов, подвергнутых обработке изоли
рованными ядрами эритроцитов мускусных уток.

В опытах 1960 г. были использованы 3 головы птиц первого поколе
ния, полученных от родителей, подвергнутых обработке изолированными 
ядрами эритроцитов мускусных уток в количестве 2160 мг на протяже
нии б’/г мес. Подопытные утки не получали нуклеарных препаратов. К 
началу инкубационного сезона у одной из самок имелась пигментация 
в области головы. Вторая утка имела отдельные окрашенные перья до 
четырехмесячного возраста, но утратила их в процессе смены ювениль
ного покрова на дефинитивный, и наконец, селезень с момента вылуп
ления до окончания опыта имел белое оперение, характерное для чисто
породных пекинских уток.

От этих птиц до 8-месячного возраста было выращено 5 голов утят, 
ни у одного из них не было отмечено появления окрашенных перьев.

В 1961 г. опыт был продолжен на 7 утках и 2 селезнях, полученных 
от родителей, обрабатывавшихся в течение двух поколений изолирован
ными ядрами эритроцитов мускусных уток*.  Подопытные птицы, состав
лявшие группу, подвергаемую генетическому анализу, нуклеарных пре
паратов не получали. К моменту сбора яиц у двух самок и одного самца 
в составе перьевого покрова имелись отдельные пигментированные перья, 
у всех остальных 6 птиц пигментация имела место при вылуплении, но 
была утрачена в процессе ювенильных линек. От этих уток до 6—8-ме
сячного возраста была выращена 21 голова потомства без каких-либо 
признаков пигментации.

' Второе поколение родительской генерации получило по 2680 мг изолирован
ных ядер на голову в течение б мес. .'5

** Третье поколение родительской генерации получило по 2160 мг изолирован
ных ядер на голову в течение 67а мес. | Л

В отличие от двух предыдущих лет генетический анализ, проводив
шийся в 1962 г., дал иные результаты. В этом инкубационном сезоне 
подопытная группа уток состояла из 7 самок и 1 самца — потомства трех 
генераций птиц, обрабатывавшихся изолированными ядрами эритроци
тов мускусных уток* **.  В течение первых 4 месяцев все подопытные утята 
имели окрашенные включения в перьевом покрове, а к моменту сбора 
яиц пигментированные перья сохранились у самца и 2 самок. Характер 
пигментации селезня и одной из уток представлен на рис. 1 и 2.

От этой группы уток было получено 44 утенка, в том числе 10 голов 
с отчетливо выраженной пигментацией. Кроме того, вскрытие яиц по 
окончании инкубации показало, что из 18 шт. задохликов 9 имели окра
шенные пятна в пуховом покрове. Характер и размеры пигментации 
пухового покрова у утят представлены на рис. 3.

Таким образом, генетический анализ, проводившийся на потомстве 
птиц, получавших изолированные ядра эритроцитов мускусных уток, 
показал наличие возможности трансмиссировать через нуклеарные пре
параты признаки от одного вида птиц к другому. Причем, эксперимен
тально вызванные изменения на протяжении первых двух поколений
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носят нестойкий обратимый характер и протекают но типу непосред
ственных ответных физиологических реакций. Начиная с третьего поко
ления пигментообразовательная реакция из физиологического, не насле
дуемого феномена, превращается в наследственное изменение.

Рис. 1. Селезень № 9129 — потомок птиц, обрабатывавшихся па 
протяжении грех поколении изолированными ядрами эритроцитов 
мускусных уток. В области надхвостья отчетливо видна пигмеи гания.

Рис. 2. Утка № 9113 —того же происхождения, что и селезень
№ 9129. В области хвоста отчетливо видна пигментация.

Интересно отметить, что в работе 5. I . Новикова, О. А. Чепиноги и 
М. А. Любарской [1], сообщивших о трансформации в окраске диких 
Уток под влиянием введения ДНК пекинских, отчетливо выраженные
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изменения в окраске наступили только на второй год эксперимента. 
Иными словами, в отличие от опытов по тканевой гибридизации, с при
менением методик трансплантации половых желез, переливания крови 
и некоторых других, при которых экспериментально полученные изме-

Рис. 3, Слева утенок № 3142. На фото видны пигментированные 
зоны на спине и голове. Справа угенок № 3164, пигментированная 

зона в области надхвостья.

нения пигментации у родительской генерации сразу становятся наслед
ственными, введение изолированных ядер дает возможность прослежи
вать две фазы становления индуцируемого признака. Во-первых, непо
средственную реакцию реципиентов .и их ближайшего потомства на дей
ствующий агент, и, во-вторых, наследственные изменения, которые про
являются у потомства при отсутствии непосредственного воздействия 
изолированных ядер. • *

Проявление пигментации у потомства пекинских уток под влиянием 
инъекций ядер эритроцитов мускусных можно рассматривать как част
ный случай изменений в обмене веществ, идущих в направлении сбли
жения организмов донора и реципиента, т. е. процессов сходных с наблю
дающимися в условиях естественной гибридизации. В связи с этим пред
ставлял интерес исследовать какие-либо другие показатели, изменение 
которых под влиянием введения нуклеарных препаратов шло бы в том 
же направлении, что и При естественной гибридизации.

В одном из предыдущих сообщений [4] было показано, что в резуль
тате скрещивания пекинской и мускусной уток количество ДНК в изо
лированных ядрах гибридов первого поколения возрастает примерно на 
одну треть. Это нарастание одного из важных компонентов, составляю- и 
щих основную массу ядра, было истолковано как изменение условии 
синтеза нуклеиновых кислот и других ядерных и цитоплазматических
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белков, ответственных за последующее формирование признаков и
свойств гибридного организма. Вполне естественно было предположить.
что наряду с изменением пигментации в сторону доноров-мускусных уток 
при введении ядерных препаратов могут возникнуть изменения и в ко

личестве ДНК у полученных нами тканевых гибридов и их потомства.
Экспериментальная проверка высказанного предположения показала, 
что оно не было лишено оснований. Определение содержания ДНК в 
навесках изолированных ядер эритроцитов тканевых гибридов и их по
томства с последующим пересчетом содержания ДНК на одно ядро по
казало, что обе эти величины у наших подопытных уток оказываются 
очень близкими к соответственным величинам половых гибридов и су
щественно превышают тс же величины у исходных родительских форм [2].

Результаты определения ДНК приводятся в табл. 1. Из таблицы
видно, что вес ядер, содержащихся в 1 мл крови, во всех пяти группах 
примерно одинаков и составляет около 3%. Совпадение этого показа
теля у всех исследованных групп хорошо гармонирует с литературными 
данными, отмечающими сходство кариотипа у исходных и гибридных 
форм при естественной гибридизации пекинских и мускусных уток, а
также указывает на то, что введение нуклеарных препаратов не приво
дит к увеличению числа морфологических структур ядра.

Несколько иначе обстоит дело с количеством ДНК, содержащимся 
в одном мг ядер исходных и гибридных форм. Так, у мускусных и пе
кинских уток это соединение имеется в ядрах в количестве 24—26%. 
тогда как у естественных гибридов его содержание увеличивается до 
34%. У тканевых гибридов на долю ДНК от общей массы ядра прихо
дится 32 и у их потомства 37%.

Примерно такая же картина наблюдается и в случае определения 
содержания ДНК в одном ядре, проводимая путем пересчета общего 
содержания ДНК в 1 мл крови на число эритроцитов в том же объеме.

Сравнивая результаты определений ДНК у •естественных гибридов 
с тканевыми и их потомством не трудно отметить, что в обоих случаях 
наблюдается параллелизм в нарастании количества ДНК, что на наш 
взгляд, дает основание для заключения о наличии известной общности 
процессов, протекающих при половой и тканевой гибридизации. Проводя 
подобное сравнение, хочется подчеркнуть именно эту особенность дан
ного эксперимента, т. к. и ход фенотипических изменений, в частности 
окраски, у потомства тканевых гибридов в отдельных случаях совпадает 
с пигментацией обычных гибридов, получаемых в результате прямого 
скрещивания между мускусной и пекинской утками.

Наличие известного параллелизма между изменением количества 
ДНК и усилением пигментации пока еще нельзя рассматривать как 
адекватное отражение биохимических сдвигов в их фенотипическом 
проявлении, так как среди потомства, полученного в инкубацию в 1962 I., 
только две головы утят имели окраску, сходную с половыми гибридами. 
У 8 других пигментация была выражена значительно слабее, а 34 утенка 
имели чисто белое оперение, в то время как у всех родительских особе։!



Таблица 1
Среднее содержание ДПК в ядрах эритроцитов мускусных, пекинских уток, гибридов, тканевых гибридов и потомков тканевых гибридов

Вилов?я принадлеж
ность уток

среднее

Пекинские 10

Мускусные...................................... 10

Гибриды ...................................... 8

Тк пев те гибрид । 11

Эритроцитов в 1 мм1 крови Вес ядер в 1 мл 
крови в мг

Содержание ДНК 
в 1 мг ядер в °/о

Содержание ДНК 
в 1 ятре мг 10 9

отклонение среднее отклонение среднее отклонение среднее отклонение

Потому вт коневых гибридов ■ • 8

3.14СС00

4.061 ОСО 

3.035000 

2.755600 

2.976600

2.580000—3.660000 31,61

3.760000- 5.16С000

2.38006'0 - 3.640600

2.340000 3.450000

2.280000 3.880000

26,4 ֊34,9 24

32,70

30,40

29,33

31,36

27,8-38,0

25,8-33,6

27,5-35,0

26,1 -34,9

26

34

32

37

14-֊36

16-36

28 - 41

25-44

29—44

2.37

2,09

3,40

3,63

3,96

1,30-3,80

1,50-2,80

3,00-4,00

2,88 4,91

2,95-5,61



Наследственная трансформация количества ДНК у уток 31

было отмечено увеличение количества ДНК. приходящееся на одно ядро. 
Более вероятно было бы предположить, что в данных опытах мы имеем 
дело нс с одним процессом, проявляющимся в виде двух последовательно 
развивающихся фаз, а с двумя процессами, идущими в одном и том же 
направлении. В случае правильности последнего допущения, становится 

। очевидной целесообразность постановки дальнейших опытов в плане 
отыскания новых показателей общих для естественных и тканевых гиб
ридов.
Зоологический институт 

АН АрмССР Поступило 8.X. 1962 г. •г

Ա. Ա. 9ԻԼԻՆԳ1ԼՐՅԱՆ, ե. Ֆ. ՊԱՎԼՈՎ, I.. Պ. ՄԿՐՏՋՅԱՆՊԻԳՄԵՆՏԱՑԻԱՅԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՆԹ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵԿԻՆՅԱՆ ՍԱԳԵՐԻ ՄՈՏ, ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿԻ ԱՐՅԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԳՆԴԻԿՆԵՐԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ
Լ Ա Վ 0 Ր Դ Ո Ի Մ IIԱ մ փ ո փ ո ւ մ

Փորձի տվյալները՛ ցույց տվեցին, որ մ ուսկուս ս՛ յին բադերից (պիգմենտս։֊ 
վորված) մեկուսացված արյան կարմիր գնդիկների կորիզներով ներարկված 
պեկինյան բազերի (սլիդմենտավորված } մոտ առաջանում է նույնանման փոփո
խություն։ Սակայն պարզ չէր ն ե ր արկմ ան շնորհիվ առաջացած հատկանիշի 
բնույթը։ Վերջինս կարոդ էր հանդես դալ որպես անցոզիկ ֆենոտիպական փո
փոխականություն, կամ, ընդհակառակը, ժառանգական։ 1960—1962 թթ. 
կատարված փորձերի հիման վրա կարելի է եզրակացնել, որ ստացած ֆենոմենը 
(պիգմենտը) երրորդ սերնդիր սկսած վերածվում է ժառանգական փոփոխակա
նության։

Այս կապակցությամբ արժանի է հիշատւսկել նաև փորձի ընթացքում 
ստացված տվյալները կորիզում պ ա ր ունա կվո զ դ ե դո ք ս ի ր իբ ոն ո ւկ լենին ա թ թ վի 
('եՆՍ') քանակի վերաբերյալ։ Արյան կարմիր գնդիկների կորիզի ԴՆՍ*  քան ակր 
սեռական հիբրիդների և ներարկված պեկինյան բադերի մոտ գրեթե նույնա
նման են։ Ըստ երևույթին դա վկայում է այն մասին, որ երկու ձևերի (սեռա
կան և հյուսվածքային հիբրիդխերի) միջև գոյություն ունի խորը մորֆոլոգիա- 
կան ու ֆի դիոլոգի ական նմանություն։

* <■ ч ա յ կ ա կ ա ն Ս ////• 9* ի աո л Р յոԼ րի ա կ տ դ ե մ ի ա յ ի աԼ դե կ ա դիր > I՚ ր իո լոդ իա կան դի
տո* Р յունն ե րի ) հատ. XII, Л Ձ6Օ թ*
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЯРОВЫХ ПШЕНИЦ ПРИ 

ПРЕВРАЩЕНИИ ИХ В ОЗИМЫЕ

Применение метода направленного изменения природы растений и 
создание хорошо приспособленной к суровым условиям зимостойкой 
озимой пшеницы представляет одну из наиболее актуальных проблем в 
селекции растений.

С 1957 г. в Институте генетики АН СССР начата работа по исполь
зованию ионизирующих излучений, как способа расшатывания, наруше
ния консерватизма наследственности растений с последующим их вы
ращиванием в различных условиях.

«Так называемые сильнодействующие факторы,— как указывает
Т. Д. Лысенко,— вызывают непосредственно в самом подопытном объек
те ту или иную степень нарушения структуры, нарушения изиологиче-
ской слаженности данного живого тела и этим ослабляют консерватизм 
наследственности. Только к этому и сводится действие всех так назы-
ваемых мутагенных факторов. Но это не есть создание типа наслед
ственности. Измененная наследственность у таких расшатанных живых 
тел будет получена в последующем только через ассимиляцию этим ис
ходным телом новых условий, когда формы с нарушенным консерватиз
мом будут выращиваться в определенных условиях» [1].

Руководствуясь этими положениями, мы ставили себе целью по
казать, что один и тот же исходный материал (яровая пшеница) после 
облучения дает в зависимости от условий выращивания растения, раз
личающиеся по характеру развития.

Исходный материал и методика исследования

Экспериментальная работа проводилась в 1957—1961 гг. Превраще
ние яровых пшениц в озимые осуществлялось п^ методике, предложен
ной Т. Д. Лысенко [1, 2].

В качестве исходного материала был взят местный сорт яровой пше
ницы Армянской ССР Эринацеум (Тг. Compactum Var. erinaceum), улуч
шенный индивидуально-массовым отбором на Ленинаканской государ
ственной селекционной станции, из которой нами получены элитные се
мена этого сорта. Сорт раннеспелый с высокими хлебопекарными качест
вами, районирован в 1939 г.

Яровые карликовые формы сорта Эринацеум (1г. Compactum Var. 
erinaceum) в виде чистых посевов под названием кундик или Красная 
Камчатка возделываются в предгорьях и в горной зоне Армении. К по- 
Известия XV, № 12—3
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ложительным качествам этого сорта относится его раннеспелость, устой
чивость к горным суховеям. Зерно красное, колос красный с голыми че- 
шуями, остистый. Чистые посевы этого сорта можно встретить в ряде
горных районов Армении, где на

Рис. 1. Отобранный куст сорта Эри
нацеум (слева) и контрольные расте
ния исходной карликовой формы.
1. Растение с крупными колосьями, 
прочной соломой, полученное от яро
вой пшеницы Эринацеум в результате 
предварительного облучения с после

дующим позднеосенним посевом
(З.Х.57 г.). 2. Растения Эринацеум, 
прошедшие позднеосенний посев 
(З.Х.57 г.) (семена необлученные).

В целях выяснения действия 
куста осенью (14 сентября) 1958 г.

ысшая точка возделывания пшеницы 
поднимается от 1500 до 2500 м над 
уровнем моря [3]. Эринацеум зани
мает 56% посевной площади яровой 
пшеницы Армении.

В первый год опыта в 1957 г. t 
перед посевом, воздушно-сухие се
мена яровой пшеницы сорта Эрина- i 
цеум облучали 7 -лучами Со60 в до
зах 8000, 10000, 12000, 14000 и 
16 000 р. Облученные и контрольные 
(необлученные) семена яровой пше
ницы высевались в полевых услови
ях как осенью, так и весной в не-> 
сколько сроков. i

Результаты опыта

В опытах по облучению сухих 
семян яровой пшеницы Эринацеум 
(Тг. Compactum Var. erinaceum) в 
варианте облучения в дозе 8000 р и 
в контроле при иозднеосеннем. по
севе 3 октября 1957 г. перезимовали 
единичные растения. При посеве в 
этот же срок семян, облученных в 
дозах 10 000, 12 000, 14 000 и 16000 р 
наблюдалась 100-процентная гибель 
растений. При посеве облученных се
мян всех вариантов дозировок в бо
лее ранние сроки не было перезимо
вавших растений.

Из десяти перезимовавших рас
тений в варианте облучения семян в 
дозе 8000 р в урожае 1958 г. отобран 
один куст растения пшеницы, кото
рый имел 18 колосьев, по своей мот- * 
ности, крупным колосьям и прочной 
соломе резко отличался от исход
ной формы Эринацеум (рис. 1 и 2)- 

внешних условий на потомство этого 
и весной 1959 г. был произведен посев 
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семенами нескольких колосьев первого поколения. 10 мая 1959 г. были 
высеяны семена первого поколения отобранного куста яровой пшеницы, 
прошедшей однократный осенний посев. Посев был произведен с целью 
выявления озимых растений в потомстве яровой пшеницы Эринацеум, 
облучавшейся дозой 8000 р. и прошедшей однократный осенний посев 
(З.Х.1957).

Рис. 2. Колосья растения отобранного к; ста с прочно!՛! соломой 
(слева) и колосья исходного сорта Эринацеум (справа).

Потомство каждого колоса высевалось отдельно в двух рядках, 
длиной по 1 м. Было высеяно по 40 зерен в рядок. Растения этого посе
ва в основном выколосились, но некоторые из них (около 2%) до позд
ней осени оставались в фазе кущения (озимые растения). Так были по
лучены направленные мутации озимых форм из яровых.

Таким образом, у растений из семян, собранных от облученных яро
вых растений сорта Эринацеум, при первичном осеннем посеве форми
руются свойства озимости, и они становятся наследственно озимыми, 
тогда как при неоднократном весеннем посеве облученными семенами 
из яровых не было получено озимых форм.

Фактически новая наследственность озимости, как свойства, созда
ется на базе расшатанной старой наследственности путем предваритель
ного облучения и последующего осеннего посева. Этим объясняется раз- 
нокачествённость подопытных растений в первый год их воспитания по 
признакам яровости и озимости, образуются семена со старой яровой и 
новой озимой наследственностью.

В нашем примере предварительное облучение семян, с последующим 
воздействием осенними условиями позволяют в сравнительно короткий



36 В. К Карапетян. А. Е. Гюланян

срок, в течение одного года, изменить яровую пшеницу в озимую. Посев 
первого, а затем второго поколения потомства перезимовавших растений 
отобранного куста был произведен осенью, 1 сентября 1959 г. (табл. I)

Таблица]
Влияние однократного и двукратного осеннего посева облученной яровой пшеницы 

на зимостойкость ее потомства (посев по семьям 1/1Х—1959 г.)

Варианты

(контроль и потомства исходных облученных 
семян)

перед 
уходом 
в зиму

Число растений

сохранив
шихся

перезимо
вавших ра

стений °/

Исходный сорт Эринацеум (контроль) .................
Потомства отдельных колосьев от растений, про

шедших один позднеосенний посев (З.Х.57 г.) 
Потомства от растении, прошедших один поздне

осенний (3 Х.57 г.) и один осенний посев 
(14 1Х.58 г.).................................................................

То же....................................................................................
То же ' • • • • • . ...................................................
То же....................................................’............................
То же.................'..............................................................
То же.......................................'...........................................
То же....................................................................................
То же.....................................................................................
То же......................................................................................
Украинка (контроль) ...................................................

93

80

90
91
90
89
80 !
90 I
92
90
93
92

34
75
64
60
32
43
72
34
67
78

0

13,7

37,8
82.4
71.1
67,4
40,0
47,8
78.2
37,8
72,0
83,7

0

И

Как видно из табл. 1, при посеве 1 сентября 1959 г. потомства ото
бранного куста (в первом поколении) перезимовало 13,7% растений. 
При вторичном осеннем посеве 1 сентября 1959 г. число зимующих ра
стений в потомстве отобранного куста (второе поколение) по различным 
семьям составляло 37,8—82,4%. Исходные яровые формы при осеннем 
посеве полностью погибли. Взятый в качестве контроля озимый сорт 
Украинка перезимовал на 83,7%- I

Таким образом, как при первичном осеннем посеве потомства, так и 
при вторичном осеннем посеве образовались озимые формы. Изменение 
яровых растений в озимые устанавливались в основном по невыколаши- 
ваемости при весенних посевах и хорошей перезимовке на осенних по
севах (рис. 3). гНШВ

Опыт I960—61 гг.

Чтобы изменить яровую пшеницу с расшатанной наследственностью 
в наследственно озимую, нужно было создать условия для ассимиляции 
осенних световых условий при определенной температуре. Для этого се
мена, репродуцированные на осеннем посеве (в 1958 и 1959 гг.) повторно 
высевались осенью 1960 г. в несколько сроков—29 августа, 5 и 12 сен 
тября. Опытные посевы производились вручную. Предшественником 
была пропашная культура. Площади делянок под каждым вариантом 
опыта колебались от 100 до 150 м2. Часть подопытного материала, кром< 
общего посева (семенами из общего обмолота), высевалась также по
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1.2
Рис. 3. Яровая пшеница Эринацсум и полученные из нее 
озимые формы при первичном осеннем посеве потомства.
1). Исходная яровая форма Эринацеум; 2 и 3). Потомство 
отобранного куста яровой пшеницы, облучавшейся дозой 
8000 р, прошедшей однократный позднеосенний посев 
(З.Х.57 г.), (весенний посев в поле, снимок сделан 

30.У1П. 1959 г.).
потомством отдельных растений при площади питания под растения 
25X5 см.

Из полученных данных (табл. 2) видно, что отдельные потомства 
яровой пшеницы в посеве 29 августа 1950 г., изменившиеся в озимую и 
сохранившие морфологические признаки исходной формы (Тг. Сотрас- 
1пт Уаг. еппасеит) перезимовали на 98,7%. Взятый в качестве контроля 
сорт озимой пшеницы Украинка перезимовал на 96,6%. Такая же карти
на по перезимовке наблюдается и по другим разновидностям, возникшим 
при изменении яровой пшеницы в озимую. Эти данные согласуются с 
результатами испытаний того же материала на зимостойкость при посе
ве потомств по отдельным растениям. Следовательно, некоторые формы 
измененных пшениц обладали более ысокой зимостойкостью, чем се
лекционный сорт озимой пшеницы >паинка.
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Таблица 2
Влияние разных сроков третьего осеннего посева на зимостойкость потомства 

яровой։ пшеницы, изменяемой в озимую

Посев 29.VI 11.60 г.

Варианты 
(контроль и потомства 
исходно-облученных 

семян)

Число растений

О

Посев 12 IX.60 г.Посев 5.1Х.60 г.

Исходный сорт Эринацеум 
(контроль) ......................

Потомства от растений Тг. 
Сот рас!и П1 \’аг. ег1 па- 
септ осеннего посева 
14.IX.58 г. и 1.1Х.59 г. •

То же......................' • • •
Потомства от растений Тг.

Сотрас!пт Уаг. гпЬгкер$ 
осеннего посева 14.IX.58 г. 
и 1.1Х.59 г..........................

То же..................................  •
Потомства от растений по

сева 14.IX.58 г. и 1.1Х.59г. 
разновидности Эритро- 
спермум • •

То же........................................
Потомства от растений 

осеннего посева 14.1X58 г. 
и 1. IX.59 г. разновидно

сти Ферругинеум ....
То же • • .......................... ....
Украинка (контроль) • • •

19С0 О

2430 2400
2450.2000

180011600
2300 2060

1800 1700
1700 1400

1600
1700
310

1500
1300
300

680 0 0 280 0 0

98,76
81,63

88.88
86,95

94,50
82,35

93,75
76,47
96,77

640 480
620 400

300 1281
320 160

250 200
240 202

360 300
246 204
330՛ 300

75.0
64,51

42,66
50,00

80,00
84,16

94,93
82,92
90,90

820 500
400 300

300, 250!
200 180

640 500
660 480

340 260
320 160
360 300

73,17
75,0

83,33
90.00

78,12
72,72

76,47
50,00
83,33

1 2 3 4
Рис. 4. Яровая пшеница Эринацеум и полученные из нее озимые формы. 
1). Контроль — озимая пшеница Украинка; 2, 3). Потомство отобранного 
куста от двукратного осеннего посева. 4). Исходная яровая форма Эрина

цеум (посев в теплице 4.11.1961 г., снимок сделан 22.VI.1961 г.).
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Таким образом, экспериментально были получены зимостойкие ози
мые формы пшениц из яровых, путем предварительного облучения с по
следующим воздействием осенними световыми и температурными усло
виями (рис. 4 и 5).

В процессе изменения яровых растений в озимые создаются новые 
формы, наблюдается картина изменчивости по различным морфологиче
ским признакам и биологическим свойствам. Разнообразие растений по 
различным признакам объясняется не только влиянием облучения, ре
шающее значение имеет среда выращивания, которая действует на рас
шатанные растения на ранних стадиях их развития в осенних посевах.

1 2 3 4 5
Рис. 5. Зимостойкие озимые формы, полученные от яровой 
пшеницы Эринацеум путем воспитания. 1). Яровая карликовая 
пшеница Эринацеум (контроль); 2). Отобранный куст, получен
ный от Эринацеум путем облучения с последующим поздне
осенним посевом; 3. 4. 5). Зимостойкие озимые растения из 
потомства отобранного куста, полученные в результате осен

них посевов.

При весеннем посеве тех же семян, облученных дозой 8000 р. в год об
лучения, а также семян второго, третьего и четвертого поколений из ве
сенней репродукции озимых форм получено не было.

В наших опытах облучения сухих,семян яровой пшеницы и выращи-
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вания растений в различных условиях (осенних и весенних посевах) про
цесс формирования новых наследственных свойств протекал по-разному, 
в соответствии с этими условиями. Таким образом, наследственные из
менения возникают, как правило, в процессе развития растений, выра
щиваемых в соответствующих условиях, а пе в момент облучения.

Особое внимание при постановке опытов уделялось вопросам пол
ного исключения механического засорения подопытного материала.

1
Рис. 6. 1 —2). Потомство >.дельцах колосьев ото
бранного Kjста, про., ед и. двухкратный осенний 
посев. В погомс.ве отдельных колосьев видны 

озимые и яров ле формы (посев в теплице
4.11.1961 г., снимок сделан 22.VI.1961 г).

Среди измененных форм пшеницы при посеве потомств по колосьям
и растениям были обнаружены озимые и яровые формы. Были случаи, 
когда в потомстве одного и того же растения были как 
яровые формы. Это ясно говорит о разнокачественное™
(рис. 6). Анализ орм по потомствам растений показал

озимые, так и 
тела растений 
существенные

различия по продуктивности изучаемых форм.
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Поведение растений яровой пшеницы в год облучения 
и их потомства при весеннем посеве

В 1958 году, 29 апреля, также был произведен посев семенами, об
лученными дозами 8000, 10000, 12000, 14000, 16000 р. Кроме этого, 
высевалось потомство растений, полученных из весенней репродукции 
семян, облученных в 1957 г. Так же как и в 1957 г. облучение семян ука
занными дозами приводило к угнетению роста и развития растений.

При весеннем посеве семян второго поколения (из потомства семян, 
облученных в 1957 г.) не наблюдалось угнетения роста и развития рас
тений по сравнению с контролем. Они колосились и созревали почти од
новременно с контролем (табл. 3).

Т а б .1 и ц а
Изучение влияния 7 облучения Со60 и последействия 7-облучения на всхожесть 

семян и длину вегетационного периода растений сорта Эринацеум
' (посев 29.IV. 1958 г. |

Варианты
Высеян
ных се
мян шт.

Взошедших 
растений Дата

абс. колоше
ния

созрева
ния

Контроль, необлученные семена • • 

8000 р (}։) первое поколение • • •

8(00 р (72) второе поколение • • •

'10000 р (7։) первое поколение • • •

10000 р (72) второе поколение • • •

12000 р (7։) первое поколение • • •

12000 р (72) второе поколение • • •

14000 р (7։) первое поколение • • •

14000 р (72) второе поколение • • •

16000 р (7։) первое поколение • • •

16000 р (72) второе поколение • • •

400 

;• со 

200 

300 

200 

300

130 

300

200 

300

200

396

220

200

200

200

180

120

150

186

150

180

99

73,3

1С0,0

66,6

100,0

60,0

92,3

50,0

93,0

50,0

90,0

27. VI

5.VII

29. VI

5. VII

27. VI

3.V1I

30. VI

5.VII

30. V

5.VII

30. V1

12.VIII

20. VIII

10.VIH

20.VIII.

10. VIII

18. VIII

14.VIII

20.VIII

14. VIII

20.VIII

14. VIII

В первом и во втором поколении растений, подвергшихся облучению 
дозой 8000 р, наблюдалось появление карликовых форм растений с вет
вящимся колосом и мощных растений, а среди растений из семян, под
вергшихся облучению дозой 16000 р., во втором и дальнейших поколе
ниях наблюдается сильный распад — появились безостые и остистые 
ветвящиеся формы, формы с уплотненным колосом, безостые карлико
вые компактные формы, скверхеды, равномерно-плотноколосые и спель- 
тоидные формы и т. д. (рис. 7).

Озимые формы из облученных семян в весеннем посеве ни разу не 
обнаруживались. Следовательно, здесь непосредственных от облучения 
мутаций озимости не образовалось. Но условия выращивания яровых в
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первый год осеннего посева существенно влияют на их изменение в ози
мые. Следовательно, желательные наследственные изменения возникают, 
как правило, не непосредственно в процессе облучения, а в ходе жизне
деятельности растений, выращиваемых в соответствующих условиях (в

Рис. 7. Справа 2 колоса исходной яровой пшеницы сорта Эрина- 
цеу.м. Слева — колосья растений второго поколения из семян, под

вергшихся облучению дозой 16000 р (весенний посев в поле, 
снимок сделан 3O.VI1I.1959 г.).

процессе развития живого тела, в процессе обмена веществ), как в год 
посева облученными семенами и особенно при посеве последующего по
коления.
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II. մ փ ո փ ո I մ

/. Սերմերի նա իւն ական ճառագայթահարումը, ա շն ան ա (ին լուսային 
պայմաններով հետագա ներգործմամբ հանգերձ, թույլ Լ տայիս համեմատա
բար կարև ժամանակամիջոցում (ժի սերնո ի ընթացքում) գարնանացան ցորենր 
փոխել աշնանացանի։
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2. Գարնանացաններից աշնանացան ձևերի ստացումը, որ նկատվում է 
աշնան ա յին ցանքերում նախնական ճառագայթումից հետո, հետևանք է 
խախտված ժառանգականությամբ բույսերի վրա միջավայրի պ այմանն ե րի ն ե ր - 
գործության։ Այս Հանգամանքը հաստատվում է հետևյալ էի աստ եր ով: Միև
նույն նմուշի ճաոարլայթահաբված սերմերն աճեցնելու դեպքում մի քանի սե
րունդների ընթացքում դարնան ցանքի ժամանակ աշնս/նացան ձևեր երևան 
չեն եկել։

3. Աշնանացան ցորենի ա լն ձևերը, որոնք առաջանում են դարն ան ադան
ցորենի փոփոխության դե պքում, ամուր կերպով սլա Հպ ան ում են իրենց ժա- 
ոանդական առանձն ահատկռւթյունները։ Ըստ մորֆոլոդիական , բ ի ոլո դիակ ան 
և տնտեսական հատկանիշների' նրանց կայունությունը բույսերի ճնշող մեծա
մասնության մոտ լինում է երկրորդ և հետացա սերունդներում։

4. Աշնանացան ցորենի ստացված նոր ձևերն ունեն յարովիզացիայի եր-
I/ արա տ և ստադիա (50 — 55 սրից ոչ պակաս)։

5. Գարնանացան ցորենր աշնանացանի փոխելու պրոցեսում,մենք и տա֊
քել ենք բարձր բերքատու, վա ղահա ս, ձմ ռա դի մա ց կ ո էն ձևեր, որոնցից մի քա
նիսը դործն ակ ան հե տաքրքբությ ուն են ներկայացնում։

6. Ցանկալի ժառանգական փոփոխությունները, որպես կանոն, աոաջտնոււ) 
են ոչ
տասխան պայմաններում աճեցվող բույսերի կենսագործունեության ընթաց
քում' ինչպես ճառագայթահարման տարում, այնպես էլ Հետագա ս ե րուն դ-
ն երում ։

թե անմիջականորեն ճա ռա գ այթ ահ արմ ան պրո ց ե ս ում,
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Б. С. КАМСАРАКАН

ВЛИЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУСТА И ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ 
РАСТЕНИИ НА УРОЖАИ ОГУРЦОВ В УСЛОВИЯХ ТЕПЛИЦЫ

Огурцы, как известно однодомные растения с раздельнополыми цве
тами. Мужские цветы преимущественно появляются на главном стебле 
(оси первого порядка), а женские—плодоносящие в основном на боко
вых побегах (оси второго, третьего и следующих порядков).

Исследования проф. И. И. Попова (по Хр. Доскалову [2]) показали, 
что на главном стебле образуются 8,3% женских цветов, на побегах вто
рого порядка—15%, а на побегах третьего порядка—40% всех женских 
цветов, появившихся на растении.

Эта биологическая особенность огурцов легла в основу разработки 
такого важного агротехнического приема, как формирование и прищип
ка растений тепличных огурцов.

Прищипка верхушек растений главного стебля ускоряет появление 
боковых побегов, стимулирует образование женских цветов, что при
водит к более раннему и дружному плодоношению. Благодаря система
тической прищипке удается регулировать образование вегетативных и 
генеративных органов растений, управлять сроками плодоношения, уро
жайностью и качеством плодов. Образование женских цветов на глав
ном стебле и на боковых разветвлениях в значительной степени зависит 
также и от культивируемого сорта.

С целью установления наилучших площадей питания и формы куста
для растений Клинского многоплодного сорта, как наиболее урожайного 
и перспективного для типичной культуры в Араратской низменности 
(Б. С. Камсаракан, [3]), в 1960—196| гг. в Научно-исследовательском 
институте земледелия проводились опыты по изучению различных спо
собов формирования куста в сочетании с различной густотой посева.

Исследования проводились в грунтовой теплице общей площадью 
180 м2. Посев был произведен 17/Х 60 г. двухстрочными лентами семена
ми—непосредственно в грунт теплицы, в двух вариантах, в двухкратной 
повторности по схеме: 90X60X35 см и 90X60 25 см.Таким образом, на
одном квадратном метре в первом варианте было 3,4, а во втором—4,8 
растений. Количество учетных растений по вариантам соответственно 
составляло 48 и 72.

Первая прищипка всех подопытных растений была произведена над 
вторым настоящим листом. В пазухах листьев прищипнутых растений 
образовалось два боковых побега вместо одного, главного. При односте
бельной форме кустов верхушка одного побега удалялась над первым, 
а другого над 5—6 листом.

При двухстебельной форме кустов, сохранив оба побега, прищипка 
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их верхушек проводилась над 5—6 листом, также как и при одностсбель- 
ной форме. Последующие прищипки одностебельных и двухстебельных 
форм растений проводились после образования каждого 3֊го или 4-го 
листа, а появившиеся на них боковые побеги (в зимний период) прищи
пывались после I—2 листа. В весенние месяцы, при наличии хорошего 
освещения прищипка боковых побегов проводилась после 2—3 листа, в 
зависимости от количества завязей на них. Таким образом, поднявшиеся 
на вертикальные шпалеры побеги одностебельных и двухстебельных 
растений представляли собой оси от 1֊го до 8—9-го и более порядков.

Достигнув до стеклянной кровли теплицы, растения были спущены, 
т. с. проводилось так называемое «омолаживание». Это мероприятие 
(начатое в конце февраля и продолжавшееся до половины марта) спо
собствовало образованию новых молодых корней и боковых побегов, в 
результате чего растения с новой силой возобновляли цветение и плодо
ношение. И

Начало плодоношения было отмечено 21 декабря 1960 г., а послед
ний ликвидационный сбор был произведен 1 июля 1961 г. Данные дина
мики поступления урожая огурцов (в среднем на 1 растение в г) по ва
риантам опыта, представленные на рис. 1, показывают, что наибольший

15ЛГ1-

До50<в10| 20. 50. 10» 20.. 28.. 10...20.м50™ Ю.» 20.* 50.* 10* 20* 50* 10*. 20*. 50*. 10*.. 21„,

Рис. 1. Динамика поступления урожая в среднем на одно растение в г 
(1960—1961 гг.)

1. —■ ■■ — Двухстебельная форма
2. ----- - Одностебельная форма
3. ՛■ - ■ Двухстебельная форма
4. Одностебельная форма

90x60x35.

[• — 90X60X25.

урожай получен при двухстебельной культуре и схеме посева V 
90x60x35 см.
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В данном случае для каждого растения создаются лучшие условия 
роста и развития, чем в варианте 90X60X25. Однако в пересчете на 
квадратный метр картина меняется (табл. 1).

Таблица I
Влияние формирования куста и площади питания на урожай 

огурцов сорта Елинский многоплодный

Схема посева Форма куста
Средний уро
жай на 1 ра
стение в кг

Средний 
урожай 

с 1 м2 в кг

90 х 60 X 35

90x60x25

одностебельная 
двухсгебельная

одпостебельная 
двухстебельная

9,4
11,0

7,5
8,5

31,9
37,4

36,0
40,8

Как показывает график, в первые три месяца плодоношения посту
пило лишь 37% всего урожая, а большая часть—63% была собрана в 
течение последующих трех месяцев. При этом нарастание урожая про
исходило неравномерно. В отдельные периоды после максимумов наблю
далось также снижение. Первое снижение урожая наблюдалось после 
«омоложения» растений (20/11—30/111), затем средняя урожайность од
ного растения в лучшем варианте (за десятидневку) дошла до 1100 г. 
Соответственно повысилась также урожайность и в остальных случаях.

Второе значительное снижение урожая по всем вариантам наблю
далось в период с 20/У до 10/У1. Такое падение урожая объясняется 
снижением относительной влажности воздуха (с 95 до 50%), повы
шением температуры и избыточным освещением (рис. 2 и 3).

Как известно, избыток света (более 12000 люксов) снижает энергию 
ассимиляции, следовательно, и плодообразование у огурцов в особен
ности Клинского сорта, который в результате длительного возделывания 
в теплицах, хорошо приспособился к условиям недостаточного осве
щения.

С целью ослабления отрицательного влияния избыточного освещения 
и для понижения температуры проводилась побелка стеклянной кровли 
теплицы раствором мела, в результате чего урожай стал значительно по
вышаться, доходя до 1300 г (средняя урожайность одного растения за 
десятидневку).

Данные, приведенные в табл. 1, показывают, что в обоих вариантах
опыта двухстебсльная форма растений оказалась более эффективной.
чем одностебельная. При одностебельной форме кустов урожай с 1 кв. м 
был получен 31,9 и 36 кг, в то время как при двухстебельной форме уро
жай соответственно составлял 37,4 и 40,8 кт. Однако при двухстебельной 
культуре наибольший урожай (40,8 кг) был получен в том случае, когда 
на одном кв. м имели наибольшее число растений—4,8, т. е. при схеме 
90x60X25 см.



48 Б. С. Камсаракан

Рис. 2. График температурного режима в огуречной теплице, 
1960—1961 гг., Эчмиадзин.—.—.— максимальные, --------  опти

мальные, ----- минимальные температуры.

35

—V------- 1 -■ ! I Г 1 ■!...............Г - I — !■”

15*и 31хн 15 • 311 15и 28 п 15ш 31ш 15»»

Рис. 3. 1'рафик светового режима, 1960—1961 гг., Эчмиадзин.
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Таким образом, урожайность Клинского многоплодного сорта огурца
при тепличной культуре в значительной степени зависит как от рормы••
куста, так и от густоты стояния растений.

Успешное выращивание огурцов в теплицах и получение высоких
урожаев зависит не только от культивируемого сорта, способа формиро
вания и площади питания растений, но и от условий выращивания: тем
пературы, влажности воздуха и почвы, длительности и интенсивности 
освещения, питательного режима почвы и т. д.

Для создания оптимального температурного режима в огуречной
теплице в различные фазы жизни растений мы руководствовались
мулой оптимальных температур для огурцов (25°+7°), предложенной 
проф. В. И. Эндсльштейном и В. И. Марковым, М. К. Хаевым [4].

Однако наблюдения (проводившиеся недельным термографом 
М-16-н) показали, что практически нам не удалось (по техническим при
чинам) поддержать температурный режим согласно приведенной фор
муле (рис. 2). Минимальная температура в продолжение всего вегета
ционного периода и в особенности от 30/Х до 15/Х1 была ниже требуе
мой. По оптимальным и максимальным температурам также имелись
некоторые отклонения в ту или другую сторону. Относительная влаж
ность воздуха в основном сохранялась в пределах нормы—85—95%, ко
торая записывалась недельным гигрогра ом М-21-н. Некоторое пониже
ние наблюдалось со второй половины мая, в течение дневных часов, в 
результате проводимой вентиляции.

Не менее важным условием выращивания огурцов в теплицах явля
ется световой режим. Для определения среднесуточной освещенности 
теплиц проводились записи люксметром Ю-16. Наблюдения велись па
раллельно как в теплице, так и вне стеклянной кровли ежечасно, начи
ная с 1/ХП-60 по 15/1У-61 года.

Результаты сравнительных наблюдений по определению среднесу
точной освещенности (в тысячах люксов), приведенные на рис. 3, пока
зывают, что минимальное количество естественного света, доходящее в 
теплице до 4000, а вне теплицы до 10000 люксов, имелось в январе. В 
последующие месяцы интенсивность освещения постепенно возрастала, 
доходя до максимума в апреле—22000 люксов в теплице и 32000 вне 
теплицы. Доля света, проникающая в теплицу в разные периоды выра
щивания огурцов (по месяцам), в наших опытах составляет от 32 до 72%.

Однако предельной величиной освещенности, достаточной для нор
мального роста и плодоношения огурцов является 8—12000 люксов, а ми
нимальная освещенность, при которой возможно цветение и плодоноше
ние огурца—2400 люксов.

Таким образом, предварительные наблюдения в период наших ис
следований по установлению интенсивности освещения в условиях Ара
ратской равнины для тепличной культуры огурцов показали, что расте
ния в основном не испытывают недостатка в освещении, а начиная с кон
ца апреля и до конца вегетации даже страдают от избытка света. Сле

Известия XV, № 12—4
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довательно, в условиях Араратской равнины культуру тепличных огур
цов можно вести без дополнительного искусственного освещения.

Указанные отклонения в температурном, световом режимах и отно
сительной влажности воздуха, безусловно, имели свое отрицательное 
действие на урожайность.

При соблюдении требуемых оптимальных условий роста и развития 
растений в теплицах, можно получить более высокие урожаи огурцов, 
чем было получено в лучшем варианте наших опытов.

Выводы

1. В условиях Араратской равнины при выращивании тепличных 
огурцов Елинского многоплодного сорта, формирование растений яв
ляется одним из важных приемов для получения высоких урожаев.

2. Двухстебельная культура огурцов по сравнению с одностебель
ной по урожайности является более эффективной.

3. Для двухстебельной культуры огурцов наилучшей площадью пи
тания нужно считать 90x60X25 см.
Армяне к ш'։ научно-исслед.

Институт земледелия 
Эчмиадзин

Поступило 25.V.1962 г.
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ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՐԱՆՑ ՈԵՐՔԱՏՎՈԻԹՅԱՆ ՎՐԱ ՋԵՐՄԱՏԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Ա յխս։տ անրի նպատակն / եղել ջե րմա տ ան պայմաններում ուսումնասիրել
վարունգի բույսերի ձևավորման և սնման մակերեսի աւլղեցությունր նրանց 
բ ե ր բա տ վո է թյ ան բ արձրացման վրա։ Նկատի ունենալով Նլինսկի մնոդոպլող- 
նի սորտի բարձր բերրատվությունր և հ ե ռան կ ա ր ա յն ո ւք1 յո ւն ր Արարատյան 
հարթավա/րի ջերմատնային պ ա յմ անն ե ր ո ւմ ( Բ. Ս» Նամ սարական

1960 — 61 թվականներին Երկրագործության ղի տ ահ ե տ ա դո տ ակ ան ին и տի տ ու 
տում ուսումնաս իրությունն ե ր կ ատարվեցին այղ սորտի թ վ։ ի ձևավորման
բույսերի սնման մակերեսի որոշման ուղղությամբ։ Հետազոտությունները կա֊ 
տարվեք են գրունտային ջերմատնում, որտեղ ցանբր կատարվել ! երկու վա

րիանտով' 9Օ')Հ6Օ')Հհ35 և 90^Հ60 25 սմ սխեմայով։
Փորձի երկու վարիանտներում Լ լ բույսերի ձե ավորումր կատարվել է մի

դեպքում պահպանելով բույսի վրա մեկ, իսկ մյուս դեպքում' երկու դողուն։ 
Փորձի արդյունքն երբ ցույց տվեցին, որ'
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1. Արարատ յան հ արթ ավայրի պայմաններում բույսերի ձև ավորումր շատ 
կարևոր միջոցառում Լ ջերմա տնային պայմաններում վարունգի րարձր բերք 
ստանալու գործում։

2. Փորձի երկու վարիանտներում Լ/ երկցողունանի բույսերը իրենց բեր֊ 
շատ վոլթ յամբ գերազանցում են մի ցողուն անի ձևին։ Այսպես' եթե մի ցողու֊ 
նանի բ ույսերի բերքատվությունը 1 քմ տարածությունից եղել է 31,9 կդ 
(90 X 6Օ7հՅ5 սմ սնման մակերեսի դեպրում) և 36,0 կգ (907Հ60 7հ25 սմ սըն
ձան մակերեսի դեպքում), տպա երկցողունանի րույսերինր համապատասխա

նաբար եղել է 37,4 և 40,8 կգ։
3» Երկցողունանի բույսերի համար լավագույն սնման մակերեսը պետք է 

համարել 90^(60^7^25 սմ֊ը։
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Е. Г. ПЕТРОСЯН

ВНУТРИКЛАДОЧНАЯ РАЗНОРОДНОСТЬ ЯИЦ 
У ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

Однородность гусениц, содержащихся совместно (в одном помеще
нии или на одной выкормочной площади) имеет важное практическое 
значение в деле повышения производительности труда шелковода и про
дуктивности червокормления в целом.

На невыровненных выкормках, где гусеницы различаются по уров
ню развития, отсутствует согласованность (синхронность) в процессах 
линьки, связанных с возрастом, потребностью в частоте покормок и коли
честве корма, в коконозавивке и др.

Вследствие этого значительно затрудняется осуществление основных 
трудовых процессов, например, кормления, смены подстилки, расстанов
ки коконников и др. В таких случаях целесообразней разделить партию 
гусениц на части по их развитию и принять дополнительные меры по их 
выравниванию, что неизбежно приведет к излишней трате рабочей силы 
и средств, отражающейся на производительности труда.

Достижение однородности гусениц, выкармливающихся совместно, 
приобретает большую важность при механизации трудоемких процес
сов червокормления и можно не преувеличивая сказать, что без решения 
задачи создания максимальной однородности гусениц на выкормках, не
мыслимо успешное выполнение ряда важных трудовых процессов черво- 
кормления с помощью машин.

Одной из основных причин возникновения разнородности гусениц по 
уровню развития является разнокачественность яиц, объединяемых в 
одну партию. Кроме того, что такая разнокачественность может быть 
связана с породными и другими различиями, она обуславливается также 
различиями в условиях яйцеобразования, вытекает из биологических 
особенностей процесса воспроизведения у тутового шелкопряда. Поэто
му даже в том случае, когда удастся практически устранить все другие 
источники, обуславливающие разнородность гусениц на выкормках, вну- 
трикладочная разнокачественность яиц окажется обязательным источ
ником возникновения этого нежелательного для производства явления.

Задачей настоящей работы являлось изучение и выявление физио
логической сущности и морфологического проявления внутрикладочной 
разнородности яиц с тем, чтобы на основе этих данных совершенствовать 
существующие или разрабатывать новые, более эффективные методы 
сортировки на однородность яиц и развивающихся из них гусениц.

Яйцеклад бабочек тутового шелкопряда, при нормальной продол
жительности (6 ч.) спаривания, продолжается от 2 до 5 дней. При этом
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подавляющее большинство яиц откладывается в течение первого кален
дарного дня (табл. 1).

Соотношения числа яиц, откладываемых бабочками

Число бабо- Об шее И з н и х

Таблица ].

в % к об
щему числу

Порола 
шелкопряда

чек, взятых 
под наблю

дение

число от
ложен

ных яиц
за пер вы й 

календарный
день

в °/0 к об
щему числу

за осталь
ные дни

БК-1 • • • 80

БК—2 • • - 15

43534

9220

42186

8540

96,90
1 92,63

1348

680

3,09

7,37

На основании данных динамики яйцеобразования и закономерности 
яйцеклада можно было ожидать, что яйца, откладываемые бабочкой в 
последних порциях*,  должны были отличаться от яиц первой порции как 
по физиологическому состоянию, так и по морфологическим показателям. 
Правильность такого предположения относительно физиологического со
стояния подтверждается на примере учета процента оплодотворенности 
и явления преждевременного оживления (табл. 2).

* Под словом «порция» понимаются яйца, отложенные за определенный проме
жуток времени.

Из данных таблицы видно, что оплодотворяемость яиц, отложенных 
в первый календарный день, намного выше последующих порций, а про
цент преждевременно (бездиапаузно) развивающихся зародышей на
много ниже, чем в последних порциях.

Такие же физиологические различия лежат в основе показателя 
жизнеспособности зародышей в период эмбрионального развития.

Данные табл. 3. показывают, что процент вылупляемости гусениц 
из яиц первой порции значительно выше, чем из яиц последней порции, 
что говорит о низкой жизнеспособности последних.

Следует отметить, что в отобранных нами для наблюдения кладках 
яйца, отложенные в последней порции, составляли не более 5%, что со
ответствует среднему процент*  яиц, откладываемых бабочками после 
первого календарного дня яйцеклада.

На фоне описанных физиологических различий наблюдаемые мор
фологические различия приобретают определенный практический ин
терес.

Мы попытались классифицировать яйца, отложенные в разных пор
циях одной кладки по пигментации, абсолютному и удельному весу 
и линейным размерам. Эти данные приведены в табл. 4, 5, 6.

Из данных таблиц можно сделать вывод, что характерные физиоло
гические особенности для яиц первого дня кладки—отсутствие прежде
временного оживления, высокая оплодотворенность и высокая жизне
способность в период эмбрионального развития сочетаются в пределах
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Таблица 2
Учет процента оплодотворенности и явления преждевременного оживления

Из них

Порода 
шелко
пряда о

е;

е9»

I о с

Л)*

°/(, оплодотворен
ности

°/0 преждевремен
ного оживления

БК-1 1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

517
580
460
548
616
591
638
570
500
674

493
541
449
533
574
585
567
549
481
617

24 
39 
И 
15
42 
6

71 
21
19 
57

। 99,60 
98,55 

100 
100
99,65 

100
99,83 
99,82 
99,39 
99,05

100
88,00 
54,60 
87,50 
85.70 
50,00

100
77,78 
89,48

100

0,00 
0,00 
0,22 
8,06 
0,00 
1,70 
5.64 
3,64 
1,45 
0,16

45,83
5,12 
0,00

46,66
4,76 

50,00
100
95,23 
31,57
0,00

Всего

БК-2

5694 5389 305 99,62 90,20 2,30 40.00

Всего

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

597
579
650
600
614
653
666
588
654
619

502
541
599
432
593
574
597
554
605
605

95
38
51

168
21
79
69
34
49
14

100
99,64
99,34

100
99,84
99,50
99,28
98,64
99,35

100

6220 I 5602 !I 618 99,56

100
90,00 
82,00
86,16

100
100
100
87,50 
98,00 
99,00

92?08՜

5,97 
0,18 
1,00 
0,00 
0,00 
1.75

11,22 
3,25 
0,82 
0,00

2,44

2,10
15,78
5,88

16,66
9,52
3,79

100
73,53 
0,00
7,14

22,63

кладки с некоторыми морфологическими показателями—высокий абсо
лютный вес, темная пигментация, большие размеры. И, наоборот, боль
шой процент преждевременного оживления и неоплодотворенных яиц, 
низкой жизнеспособности в период эмбрионального развития—с малень
ким абсолютным весом, светлой пигментацией и маленькими линейными 
размерами.

Наконец, определенный интерес представляет классификация яиц 
в зависимости от удельного веса.

Характер распределения яиц в зависимости от удельного веса
Характерно, что в первой полукладке больше «тяжелых» яиц, а во 

второй «легких». Однако поскольку «легкие» яйца в целом меньше «тя
желых», то процент «средних» во второй полукладке несколько выше, 
чем в первой.

Можно думать, что увеличение процента «легких» яиц во второй 
полукладке происходит за счет относительно легких по абсолютному 
весу яиц, образующихся в задних зонах яйцевых трубок. Такое предпо-
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Таблица 3
Процент вылупляемое™ гусениц

Первая порция Последняя порция

вылупи
лись

Из них
I

не вылу
пились

I X
О
а АОО

И з них
о

вылупи- не вылу- 
лись пились

1
2
3
4
5
6
7

92
86
90
92
87
93
88

90
77
86
87
84
91
84

2 
9
4
5
3
2
4

97,83
89,55
95,56
94,57
96,55
97,84
95,46

92
86
90
92
87
93
88

51
98
46
50
69
70
52

41
18
44
42
18
23
36

55,44 
79.07
51,12 
54,34 
79,31
75,27 
59,10

Всего 628 599 29 95,37 628 406 222 64,65

3 
с с

X я
о

. Таблица 4
Соотношение темно и светло пигментированных яиц в разных порциях

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Всего

№ кладок

506
576
454
614
590
565
572
612
640
631

з них

отложенные 
в 1 порции

в последней пор
ции

°/0 светло пигменти
рованных яиц

470
538
380
550
576
456
407
574
525
590

23
3

68
*24

16
25
19
40
13

80
16
26
10

13
26
6

40
14
93
60

3
50
18

4,66 
0,55 
6,59 
4,18 
0.00 
3,53 
5,78
3,22 
7,09
2.15

100
95

100
100
100
100
42,86
19,00
65,79
64,28

5760 5065 323 4,36 69,61

ложение сомнительно, поскольку.по среднему абсолютному весу яйца 
всех трех фракций почти не отличаются (табл. 8).

Несмотря на то, что яйцеобразование у тутового шелкопряда в ос
новном происходит в тот период развития, когда организм находится в 
«независимости» от такого мощного фактора внешней среды, каким яв
ляется питание, все же глубокие 1зк

X
изиологические изменения, связанные

с процессом метаморфозы и развития в целом, оставляют свой отпечаток
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Таблица 5
Вес яиц в зависимости от порции и пигментации

57

Порода
I шелкопряда

БК — 1 • • • 
БК-2 • • • 
Кахури • . 
Э2 • • • • 
БК—1 • - •

Число кла
док, из ко
торых бра

лись на
вески

Число 
яиц в на

веске

Средний вес одного яйца в мг

1 порции последней 
порции

темно-пиг
ментирован

ных

светло-пиг
ментирован

ных

10
10
10
10

1
3

20
20
50
50
15

100

0,610
0,549
0,623
0,604

0,551
0,501
0,517
0,530

0,635 
0,622

0,555
0,505

Таблица 6
Линейные размеры в зависимости от порции яиц в условных единицах

окуляр-микрометра

Порция и величина яиц

№ 
кладок

3

длина ширина длина ширина длина ширина

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2,71
2,71
2,70
2,69
2.54
2,65
2,68
2,71
2,78
2,81

2,20
2,19
2,20
2,10
2,18
2,25
2,24
2,26
2,26
2,31

2,58
2,62
2,63
2,63
2,49
2,55
2,63
2,68
2,65
2,62

2,00 
2,04 
2,07 
1,99 
2,05 
2,18 
2.15 
2,21
2,12
2,10

2,48
2,47
2,39
2,49
2,40
2,52
2,54
2,52
2,53
2,57

1,93 
1,93 
1,75 
1,82 
2,04 
2,12 
2,09 
2,04 
2,01 
2,00

2,69 2,21 2,60 2,09 2,49 1,97

Таблица 7
Характер распределения яиц в зависимости от удельного веса

Показатели удельного веса в %

№
кладок Тяжелые Средние Легкие

I половина 
кладки

II половина 
кладки

1 половина 
кладки

II половина 
кладки

1 половина 
кладки

половина 
кладки

1
2
3
4
5

44,4
23,2
4.4
6,0

11,7

25,1
10,0 
0,0 
0.9
2,8

8.1

50,8 
66,8
84,5 
85,7 
86,7

78,1

67,5
76,6
76,6
84,1
72,2

4,7
9,9

11,0
8,3
1,4

7,3 
13,3 
23,4 
14,8
3,9

81,9 4.4 10,0
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Табл и ц а 8
Средний абсолютный вес яиц трех фракций

Порода
шелко
пряда

Сортировалась 
по удельному 

весу

Число взве
шенных 

яиц в каж
дой фрак

ции

Показатели удельного веса и вес 
яиц в мг

тяжелые средние легкие

БК—1

БК-2

на яйца,

Одна кладка 
Смесь кладок 
Смесь кладок 
Одна кладка 
Смесь кладок

образующиеся

15 
100
100
20

100

данный период,

8.4 
60,4 
58,0 
10,8

58,0
10,8
54,8

обуславливая их

59,0
58,0
10,4
54,8

различия ив
разнородность.

Наиболее резко выраженные физиологические различия и связанная 
с ними разнородность развивающихся из них особей сочетаются с интен
сивностью пигментации, абсолютным весом и величиной яиц, тесно свя
занных с порцией, в которых они откладываются.

Исходя из этого, методы сортировки грены на однородность должны 
быть основаны на объединении яиц, откладываемых бабочками в опре
деленных хронологических порциях.

Наряду с этим эффективность сортировки в объединенных партиях 
будет зависеть от однородности родителей по породности и условий их 
воспитания в предимагинальных разах развития.Յէ

Армянская научно-исследов. станция 
шелководства Поступило 6.У1.1962 г.

ե. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

ԹԹԵՆՈՒ ՇԵՐԱՄՒ ս՚ԼԵւՊ' ՆԵՐԱՕՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՍ

թթենու շերամի համատեղ խնամվող թրթուրների մ ի ւս տ ա ր ր ո ւթյ ո ւն ր դար- 

դարման աստիճանի տեսակետից ունի կարևոր դ ո րծն ա կ ան նշանակություն։

// իատեդ խնամվող թրթուրներր դարդացման աստիճանով իրարից տար՝' 

քերվելու դեպքում անհնար են ղաոն ում կերի քանակի ու ա ր տ ս։ կ ե ր ակ ր մ ան հա-

սակ ան ո ։ թյան որոշ ակի ո ւթյ ո ւնր , 

լսման համ երաշխութ յունր, ա/ս

մաշ կ ա վ։ ո ի։ ո ւթյո ւնն ե րի 

պ ա տ ճ ա ոո վ զդա լի ո ր են

րոմոժնե րի

ո ր դա կե րա կ րմ ան աշխատանքր և որդերին հ ա վա и ա ր ե ցն ե լո լ համար ասհրս*  

մեշս։ / ւինում դիմել լրացուցիչ միջոցառումների։
Համատեղ խնամվող թր թ ո ւրն ե րի միատարրության կ ա րևո ր ո ւթյո ւն ր ավե~ 

լի է մեծանում ո ր դ ակ ե ր ա էլ ր մ ան պրոցեսների մեքենայացման դեպքում է

թրթուրների դա ր դա ց մ ան աստիճանի անհավասարության հիմն ական

պատճառներից մ Լ կ ր տարորակ ձվերի մ իա դումն է մեկ պարտիայում։ Տա՜
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րորակությոլնր, բացի ա]ն "Ր կարող է կապված լիՆել ցեղային և այլ տարբե

րությունների հետ, սլա յմ ան ա վո րվա ծ Լ նաև ձվագոյացման պայմանների ղա֊ 

ն ա ղան ութ յա մբ' նույնիսկ նույն օրգանիզմում, որը բխում Լ շերամի վերարտա

դրման րի ոլոգի ական առան ձն ա հ ա տկ ո ւթյունն ե ր ի ց ։

Եթե նույն իսկ հաջողվի գործնակ ան սրեն վերացնել թրթուրն երի միատար

րությունր խախտող այլ պայմանները, ն ե ր ա ծ վա ծ քա յին տարորակությունը

մնում է ոչ ցանկալի այղ երևույթի հանգես գալու անխուսափելի աղբյուր։

Մեր հիմնական ն սլաս։ ակն է ե ղե լ բացահայտել մեկ ածվածքի սահման

ներում ձվերի տարորակության ֆիզիոլոգիական էությունը և մորֆոլոդիակաս 

դրսևորումը, որպեսզի դրա հի։)'ան վրա կարելի լինի կաւոարելագործել գոյու-

թյուն ունեցող մեթոդը կամ մ շ ակե լ ձւէե րի տեսակավորման նոր, ավելի արղյու֊ 

նավետ մեթոդներ, որոնք ապա ,ուէեին ձվերի և նրանցից զարդացոդ թրթուր

ների միատարրությունը։

Փորձերի և ղիտ ողությունն ե րի արդյունքները ցույց են տվել, որ մեկ թի

թեռի տարբեր ժաւէան ակն երում ածած ձւէերը միմյանցից տարբերւէոււ? են 

մո րֆո լո գի ական հ ա տկ ո ւթ լ ունն ե ր ո վ և ֆի գի ո լո գի ա կան վիճակով։

եձւէաղրման սկզբում և վերջում ածված ձւԼերր միմյանցից տարբերվում են 

բ ե ղմն աւէո րմ՛ան տոկոսով, վաղաժամ (առանց դի ասք աուդա յի) արթնացման 

հակումուԼ և կենսունակությամբ։ ա ց ի դրանից, ակնաոու են մ ո րֆ ո լո ղ ի ա կան 

ղանա ւլան ությունն երր' պ ի դմ են տ ա ց ի ա յի ինտ են սիւէությունը , բացարձակ ու 

տեսակարար կշիռների և գծային չա լիերի տարբերությունները։

Ամփ ոփելով ստացված արդյունքները, գալիս ենք այն եզրակացության, 

թթենու շերամի ձվերի տեսակավորման մեթոդները պետք է հիւէնւէեն թիթեռ

ների որոշակի ժ ա ման ակ ո ւմ ածած ձվաբ աժինն երի միացման ւէրա: Ա՛յս դեպ- 

քոււք տեսակավորման ա ր դ յ ուն ա ւէե տ ո ւթյան բ ւսրձրաց ումը կախված կլինի ցեղի 

միատարրությունից և սեռահասուն ստադիային նախորդող փ ուլե ր ու։/ ծնող

ների խնամ րի բնույթից.
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С. А. ГУПЕВИЧ

НОВЫЕ ВИДЫ ГРИБОВ КРЫМА ИЗ РОДА PHYLLOSTICTA

В процессе изучения микофлоры Крыма обнаружен ряд новых 
видов грибов из рода Phy 1 losticta, описания которых приведены ниже.

Phyllosticta americana Gucevicz sp. n. (рис. 1)

Рис. 1. Phyllosticta ameri
cana Gucevicz sp. n.:—ко

нидии; б—конидиеносцы.

De sc ri p t i o. Maculae griseae, sat obscure marginatae, amphige- 
nae. Pycnides globosae, iminersae, minute ostiolatae, parietibus fuscis, 

tenuibus indistincte plectenchymaticis. Conidia 
4—5x2—2,5 |x, regulariter cylindricae, nume- 
rosae hyalinae, in massa vix flavidae, in mu- 
co exeuntes. Conidiophori fruticulosi, rarnosi, 
numerosi, bene conspicui.

H a b i t a t i o. In foliis vivis Osmanthi ame- 
ricanae Benth. et Hook. (Oleaceae). Tauria, 
hortus botanicus Nikitensis, 1958, S. A. Guce
vicz legit. (Americae borealis incola).

Species e Tauria descripta est. Typus in 
herbario Universitatis Leninopolitanae conser
vator.

Описание. Пятна серые, окруженные несколько более темным 
ободком, расположенные на обеих сторонах листа. Пикниды шаровид
ные, погруженные, с маленьким устьицем. Стенки бурые, тонкие, не 
ясно плектенхиматического строения. Конидии 4—5X2—2,5 р, пра
вильно цилиндрические, многочисленные, бесцветные, в массе слегка 
желтоватые, выходящие в слизи. Конидиеносцы в виде ветвистых ку
стиков, многочисленные, хорошо заметные.

Местонахождение. На живых листьях Osmanthus americana 
Benth. et Hook.—Османтус американский (Oleaceae). Крым, Никитский 
Ботанический Сад, 1958, С. А. Гуцевич (Родина Сев. Америка).

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском Государственном Уни
верситете.

Для Южной Италии на Osmanthus fragrans Lour, описана Phyl
losticta osmanthicola Trim, у которой конидии верегеновидные, 7—9,5Х 
Х2 с 1—2 каплями масла.

2. Phyllosticta amerlcanicola Gucevicz sp. n. (рис. 2)

Descriptio. Maculae ferrugineae, tenulter fusco-marginatae. Py
cnides 100—150 н in diam., globosae, semiiinmersae, atro-fuscae, ostiolo
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£0

Рис. 2. Phyl- 
osticta ame- 
ricanlcola

Gucevicz sp. 
n.: конидии.

parvo, bene conspicuo praedltae, parietibus magnicellularibus plectenchy- 
niaticis donatae. Conidia 3—3,5X 1 y, cylindricis, hyalinae, numerosissi- 
mae. Conidiophori nulli.

H a b i t a t i o. In foliis vivis Osmanthi americanae Benth. et Mook 
(Oleaceae). Tauria, hortus botanicus Nikitensis, S. A. Gu- 
cevicz legit. (Americae borealis incola).

Species e Tauria descripta est. Typus in herbario Univer- 
sitatis Leninopolitanae conservatur.

Описание. Пятна ржавые, окруженные тонким бу
рым ободком. Пикниды 100—150 у. в диаметре, шаровид
ные, полупогруженные, темно-бурые, с маленьким хоро
шо заметным устьицем. Стенки крупноклетные, плектен- 
химатического строения. Конидии 3—3,5X1 Н, цилиндри
ческие, бесцветные, весьма многочисленные. иКонидиенос-

цы отсутствуют.
Местонахождение. На живых листьях Osmanthus americana Benth. 

et Hook—Османтус американский (Oleaceae). Крым, Никитский Бота
нический Сад, С. А. Гуцевич. (Родина Сев. Америка).

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете.

3. Phyllosticta arbuticola Gucevicz sp. n. (рис. 3)

Descriptio. Maculis parvis, atro-fuscis, immarginatis, amphige- 
nis. Pycnidiis primo subepidermicis, dein emergentibus, minutissimis, ag- 
gregatis, obscuris, nitidis, obiongo-globosis, ostiolo lato praeditls, hypo-
phyllis, rarius epiphyllis. Conidia 5X 
X2,d y, hyalinis, cylindricis, eguttu- 
latis. Conidiophoris inconspiculs.

Habitat io. In foliis vivis Ar- 
buti andrachnes L. (Ericaceae). J'au- 
ria, hortus botanicus Nikitensis, aes- 
tate 1956, S. A. Gucevicz legit.

Species e Tauria descripta est. 
Typus in herbario Universitatis Le
ninopolitanae conservatur.

О писание. Пятна мелкие, 
темно-бурые,неокаймленные, распо
ложенные на обеих сторонах листа. 
Пикниды вначале под эпидермисом, 
затем выступающие, очень мелкие, 
скученные, темные, блестящие, 

Рис. 3. Phyllosticta arbuticola Guce
vicz sp. n. a — внешний вид, b — ко

нидии.

продолговато-округлые, с широким устьицем, расположенные на ниж
ней (реже на верхней) стороне листа. Конидии 5X2,5 у, бесцветные, 
цилиндрические, без капель масла. Конидиеносцы незаметные.
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Местонахождение. На живых листьях Arbutus andrachne 
L. — Земляничник мелкоплодный (Ericaceae). Крым, Никитский бота
нический сад, лето 1956, С. А. Гуцевич. Родина растения Восточное 
Средиземноморье.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете.

На Arbutus unedo L. для Франции указываются Phyllosticta arbu- 
ti Sacc., у которой конидии 3 и длины. (Sacc., Sy 11. Ill, р. 23) и Phyl
losticta arbuti-unedonis Pass., у которой конидии очень мелкие (раз
меры не даются).

4. Phyllosticta camphorae Gucevicz sp. n. (рис. 4)

Descriptio. Maculae sordide griseolae, limbo nigrescente circum 
cinctae. Pycnides parvae, tenuiter parietatae, parenchymaticae magnicel 
lulares, pallide fuscae, immersae, ostiolo parvo orbicular! praeditae, pan 
cae. Conidia cylindricae, 3—3,5X1 и, 
ri deorsum dilatati.

Habitatio. In foliis vivis Cin- 
namomi glanduliferi Meisn. (Camp- 
hora glandulifera Nees.) (Lauraceae). 
Tauria, hortus Botanicus Nikitensis, 
aestate 1957, S. A. Gucevicz legit.

Saccardo, v. XVI, p. 842. In 
planta hac Ph. cinnamomi-glanduli- 
leri P. Henn, descripta est.

Species e Tauria descripta est. 
Typus in herbario Universitatis Le- 
ninopolitanae conservatur.

Описание. Пятна серовато
грязные, окруженные темным обод
ком. Пикниды мелкие, тонкостей- 

numerosae, hyalinae. Conidiopho

Рис. 4. Phyllosticta camphorae Gucevicz 
sp. n.: a—внешний вид поражения, b — 

конидии, с—конидиеносцы.
ные, паренхиматического строения, 
крупноклетные, светло-бурые, по
груженные, с маленьким округлым 
устьицем, немногочисленные. Конидии цилиндрические, 3 3,5X1 ’А 
многочисленные, бесцветные. Конидиеносцы книзу расширенные.

Местонахождение. На живых листьях Cinnamomum glandu 
liferum Meisn. (Camphora glandulifera Nees.) — Циннамомум (Lauraceae) 
Крым, Никитский ботанический сад, лето 1957 г., С. А. Гуцевич.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном универ
ситете.

На вышеуказанном растении описана Phyllosticta cinnamomi glandu
liferi Р. Henn., у которой конидии 3X2 К яйцевидные или эллипсоидаль
ные, тупые. (Sacc., Syll. XVI, р. 842). На Cinnamomum dulce Nees— 
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Pyllosticta cinnamomi (Sacc.) АП., у которой конидии эллипсоидально
продолговатые, 6—7X2,5 р. (Allesch., in Rab., Кг. Fl., VI, р. 31).

5. Phyllosticta cunninghamiae Gucevicz sp. n. (рис. 5)

Рис. 5. Рйу1!о$11'с1а сипшг^Ьаггнае Ои- 
сеу1сг Бр. п,: а—внешний вид пораже

ния, Ь—пикнида, с—конидии.

De scrip tio. Maculae epigenae, variiformes, pallide griseae, lim
bo distincto sanguineo circumdatae. Pycnides ad 200 p- in diam. orblcu- 
lares, fuscae, tenuiter parietatae, paucae, initio immersae, dein epidermi- 

de emergentes. Conidia 3X1 p-, cy- 
lindricae, extremibatibus rotundalis, 
hyalinae, numerosissimae, taeniifor- 
niitcr egredientes.

Ha bi tat io. In foliis acicula- 
ribus vivis Cunninghamiae lanceola- 
ta Lamb. (Taxodiaceae). Tauria, hor- 
tus botanicus Nikitensis, 1956. S. A. 
Gucevicz legit. Planta haec Chinae 
incola.

Species e Tauria descripta est. 
Typus in herbario Universitatis Le- 
ninopolitanae conservatur.

Описание. Пятна расположены на верхней стороне листа раз
личной величины, светло-серые, окаймленные четким кроваво-красным 
ободком. Пикниды до 200 р- в диаметре, округлые, бурые, тонкостен
ные, немногочисленные, вначале развития погруженные, затем высту
пающие из-под эпидермиса. Конидии 3X1 р-, цилиндрические, с за
кругленными концами, бесцветные, очень многочисленные, выходящие 
из пикниды в виде ленты. Конидиеносцы незаметные.

Местонахождение. На живой хвое Cunninghamia lanceolata 
Lamb. — Кунпингамия китайская (Taxodiaceae). Крым, Никитский бота
нический сад, 1956, С. А. Гуцевич. Родина растения—Китай.

Описан из Крыма. Тип%в Ленинградском государственном уни
верситете.

6. Phyllosticta gracilis Gucevicz sp. и. (рис. 6)
De scrip tio. Maculae griseae, linea nigrescente bene limltatae,

pro more orbiculares, ‘interdum laminat 
totam occupantes, amphigenae. Pycnides 
150—250 fi in diam., orbiculares, atrofus- 
cae, tenuiter parietatae, immersae, paucae, 
ostiolo parvo orbicular! 'praeditae. Coni
dia 2,5—3X1 p, cylindricis, hyalinae tae- 
niiformiter egredientes. Conidiophori 4

Рис. 6. Phyllosticta gracilis Gu- —5X1,5 recti, filiformes, distincti.
cevicz sp. n.: а —конидиеносцы,

b — конидии.
Habitat! o. In foliis vivis Magno-

liae grandiflorae L. (Magnollaceae). Tau
ria, hortus botanicus Nikitensis, 1958, S. A. Gucevicz legit.
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Planta haec partis orientalis Americae borealis incola.
Species e Tauria descripta est. Typus in herbario Universitatis Le- 

ninopolitanae conservator.
Описание. Пятна серые, ясно очерченные темной линией, r

основном округлые, иногда покрывающие всю пластинку листа, рас
положенные на верхней и нижней сторонах. Пикниды 150—250 р. в 
диаметре, округлые, темно-бурые, тонкостенные, погруженные, немно
гочисленные, рассеянные, расположенные на верхней стороне листа, с 
маленьким округлым устьицем. Конидии 2,5—3X1 р, цилиндрические, 
бесцветные, выходящие сплошной лентой. Конидиеносцы 4—5X1—1,5дь, 
прямые, нитевидные, хорошо заметные.

Местонахождение. На живых листьях Magnolia grandiflo- 
ra L. Магнолия крупноцветная (Magnoligceae). Крым, Никитский бо
танический сад, 1958, С. А. Гуцевич. Родина растения восточн. часть 
Сев. Америки.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете.

На Magnolia Yulan Desf. из ботанического сада Италии описана 
Phyllosticta Yulan F. Tassi (Sacc., Syll. XVI, p. 827), у которой кони
дии 6 —8X2,5—3 ;a, эллипсоидальные, а также Phyllosticta magnoliae 
Sacc. На Magnolia grandiflora L. (Sacc., Syll. Ill, p. 25), с конидиями 
4X1,5—2 |a, продолговатыми. Конидиеносцы незаметные.

7. Phyllosticta Guceviczi Zhilina sp. n. (рис. 7)
Maculis numerosis, obscure griseis, sparsis, indistin

Pycnidiis 80—225 p, atro-fuscis, parietibus te
D e s с r i p t i o. 

cte limitatis, amphigenis. 
nuibus, ostiolo bene distincto orbi- 
culari praeditis, amphigenis (pieruni
que hypophyllis), numerosis, sparsis 
et confluentibus, immersis. Conidia 
3x0,75—1 a, bacteriiformibus, hyali- 
nis. Conidiophoris filiformibus vix 
conspicuis.

Fungus valde noxius est. Plan
ta infecta hand fructiferat et cito 
arescit.

Habitatio. In foliis vivis Di- 
ctamni gymnostylis Stev. (Rutaceae). 
Tauria, in reservato publico et locis 
caeteris, 1936-1938, S. A. Gucevicz 
legit.

Species e Tauria descripta est. 
Typus in Universitatis Leninopolita- 
nae'conservator.

Описание. Пятна многочи
сленные, темно-серые, разбросанные,

Рис. 7. Phyllosticta Guceviczi Zhilina 
sp. n.: а—внешний вид поражения, b— 

конидии.
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без ободка, расположенные на обеих сторонах листа. Пикниды SO- 
225 и, темно-бурые, тонкостенные, с хорошо заметным округлым усть
ицем, расположенные на обеих сторонах <] листа (большей частью на 
нижней), многочисленные, рассеянные и сливающиеся, погруженные. 
Конидии 3—0,75—1 у., бактериевидные. Конидиеносцы нитевидные, 
почти незаметные. •

Весьма вредоносен. Под влиянием этого гриба растение быстро 
засыхает и не плодоносит.

На видах рода Dictarnnus в литературе указывается Phyllosticta 
dictamni Fairm., у которой конидии 7—10X3—3,5 у- и развивается она 
на Dictarnnus a Ibus L. |

Местона хожде ни е. На живых листьях Dictarnnus gymnosty- 
lis Stev.—Ясенец голостолбиковый, Купена неопалимая (Rutaceae). 
Крымский государственный заповедник и в других местах Крыма, 
1936—1938, С. А. Гуцевич.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете.

8. Phyllosticta heterophyHi Gucevicz sp. n. (рис. 8)

D e s с г i p t i о. Maculis griseis, formam et dimensiones variantibus,
limbo obscuriore cinctis. Pycnidiis 150—200 y. atro-fuscis, paucis, spar-

Рис. 8. Phyllosticta heterophy 11 i 
Gucevicz sp. ri.: а—внешний вил 

поражения, b—конидии.

sis, parietibus tenuibus, ostiolo orbiciila- 
ri praeditis, semlimmersis, epiphyllis. Co
nidia 3,5X2,5 lx, recte ovalibus, hyalinis. 
Conidiophoris indistinctis.

Habitat! o. In foliis vivis Pittos- 
pori heterophylli Franch. (Pittosporaceae). 
Tauria, in horto Botanico Nikitensis, 1956, 
S. A. Gucevicz legit.
* Species je Tauria descripta est. Tv-' 
pus in Universitatis Leninopolitanae con- 
servatur. f

Observatio. Phyllosticta tobira 
et Phyllosticta heterophylla, in eisdem ma
culis evolventes, valde noxiae sunt, folia, 
his fungis infecta, flavescent et cito ca- 
dunt.

О п и с а н и e. Пятна серые, различ
ной формы и величины, окруженные 
более темным ободком. Пикниды 150 — 
200 у., темно-бурые, немногочисленные, 
рассеянные, с тонкими стенками, с ок-
руглым устьицем, полу погруженные, 

расположенные на верхней стороне листа. Конидии 3,5X2,5 у-, пра-_ 
вильно овальные, бесцветные. Конидиеносцы незаметные.
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Местонахождение. На живых листьях РШоэрогшп Ье!его- 
рЬуПиш РгапсЬ.—Питтоспорум разнолистный (Р111о<рогасеае). Крым, 
Никитский ботанический сад, лето 1956. С. Л. Гуцевич. Родина расте
ния-Китай.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни- 
верситете.

П р и м е ч а ни с. РЬу11о8Ис1а 1оЫга и РЬу11о8Пс1а Ье1егорЬу1И раз
виваются на одних и тех же пятнах, причиняя весьма существенный 
вред. Листья под влиянием этих грибов желтеют и быстро опадают.

На РШоэрогит 1оЫга Вгуалб. описана для Франции РЬу11озНс1а 
рШозроп Вгнп., у которой конидии яйцевидные, 4—6x2,5 р. (Засс., 
5у11. XIV, р. 851).

9. Phyllosticta hoveniae Gucevicz sp. n. (рис. 9)

Descript io. Maculae distinctae, aniphigenae, paucae, orbiculares, 
nervis limitatae, sordide luteolae, marginc sat lato, fusco circuin cinctae.
Pycnides parvae 80—100 p in dlam., globosae, immersae, numerosae.
sparsae, epiphyllae, rarius hypophyliae, 
pallide fuscae. Conidia 6,5—7,5\4,5— 
5 p, ellipticae, hyalinae, solitariae, ovatae.

Ha bi tat io. In foliis vivis Hove- 
niae dulcis Thunb (Rhamnaceae). Tauria, 
hortus botanicus Nikitensis, 1958, S. A. 
Gucevicz legit. (China Japoniae in
cola).

In speciebus tribus ad genus Hove- 
*nia pertinentibus (unica in URSS culta).

Species e Tauria descripta est. Ty- 
pus in Universitatis Leninopoiitanae con
servator.

Описание. Пятна хорошо замет
ные, на верхней и нижней сторонах ли- 

Рис. 9. Phyllosticta hoveniae Gn- 
cevicz sp. n.: а—внешний вид 

поражения, б—конидии.

՝ста, немногочисленные, округлые, огра
ниченные жилками, грязно-желтоватые, 

։окруженные довольно широким бурым
ободком. Пикниды мелкие 80—100 р в .
диаметре, шаровидные, погруженные, многочисленные? рассеянные на 
верхней стороне листа, реже на нижней, светло-бурые. Конидии 6,5 — 
֊֊7 5X4,5—5 р, эллипсоидальные, бесцветные; единичные споры яй
цевидные.

«
Местонахождение. На живых листьях Ноуеп1а би1с18 
ЬипЬ. - Говения сладкая, Конфетное дерево (РЬатпасеае). Крым, Ни
китский ботанический сад, 1958 г.. С. А. 1 уцевич. (Родина растения 

^Китай, Япония).
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Растения из рода Ноуегна (их 3 вида) являются представителями 
палеоцена, однако грибы на этих растениях, до настоящего времени 
не были известны.

10. Phyilosticta insignis Gucevicz sp. n. (рис. 10)

Рис. 10. Phyilosticta in^ignis Gu
cevicz sp. n.: а конидиеносцы, 

b—конидии.

De sc ri pt io. Maculis arnphigenis, rotundis, pallide fernigineis, 
annulo bene limitato atro-brunneo cinctis sparsis. Pycnides 200 p. in diam., 
epiphyllis, semiimmersis, pallide fuscis, parietibus tenuibus, paucis. Co
nidia 2,5—3X1 —1,5 cylindricis, e pycnidio in massa mucilaginosa ex 

euntibus, numerosis, ad septa conidio- 
phorum utrinque orientibus. Conidiophoris 
16—22x3—4 hyalinis numerosis, bene 
conspicuis, cavitatem pycnidii totam obte- 
gentibus, apice subangustatis, transversa- 
liter septatis.

Ha bi tat io. In foliis vivis Lauri 
nobilis L. (Lauraceae) Tauria, in horto 
Botanico Nikitensis, 1956, S. A. Gucevicz 
legit. Species e Tauria descripta est. Ty- 
pus in Uni versitatis Leninopolitanae con- 
servatur. I

Описание. Пятна двусторонние, 
округлые, светло-ржавые, с хорошо 
очерченным темно-коричневым ободком, 
рассеянные. Пикниды 200 и в диаметре, 

на верхней поверхности листа, полу погруженные, светло-бурые, тон
костенные, немногочисленные. Конидии 2,5—3X1 —1.5 р., цилиндриче
ские, выходящие из пикниды в большом количестве в слизистой мас
се, возникающие по обе стороны конидиеносца у перегородок. Кони
диеносцы 16—22x3—4 р., бесцветные, многочисленные, хорошо замет
ные. устилающие всю внутреннюю полость пикниды, несколько сужи
вающиеся к вершине, с поперечными перегородками.

Местонахождение. На живых листьях Laurus nobilis L.— 
Лавр благородный (Lauraceae). Крым, Никитский ботанический сад, 
лето 1956 г., С. А. Гуцевич. •-‘w

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете. .Ц

На лавре описаны: Phyilosticta lamella Sacc., у которой конидии 
4X3 |i, буроватые, почти шаровидные. (Sacc., Syll. Ill, р. 18); Phyilo
sticta lauri West., с конидиями 10X3 p, яйцевидно-удлиненными (Sacc., 
Syll. HL p. 17); Phyilosticta laurina d’Almeida, у которой конидии 
4,5—5X1,5—2 p, продолговато-эллипсоидальные. (Sacc., Syll. XV1I1, 
p. 227); Phyilosticta nobilis Thum —конидии 2,5—3X2 p, эллипсоидаль
ные. Конидиеносцы бутыльчатые. Пятна с неясным ободком. (Sacc., 
Syll. Ill, р. 18). J®
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11. Phyllosticta minima Gucevicz sp. n. (рис. 11)

Рис. 11. Phyllosticta minima Gucevicz 
sp. n.: а—внешний вид поражения, 

b ֊-конидии.

Descript! о. Maculis numerosis, singulis et confluentibus, am- 
phigenis, rufis, annulo obscuriore bene limitato cinctis. Pycnides 160— 
250 p- in diam., epiphyIlis, semiirnmersis, fuscis, globosis, parietibus te- 
nuibus, ostiolo bene distincto praeditis. Conidia 3,5—4,5X1,$ P, hyalinis, 
cylindricis, obtusis.

Fungus valde noxius est, in fo
lds infectis rimas et foramina pro- 
vocat.

H a b i ta t i o. In foliis vivis 
Corni maris L. (Cornaceae). Tauria, 
in horto Botanico Nikitensi, iunio 
1956, S. A. Gucevicz legit.

Species e Tauria descripta est. 
Typus in Universitatis Leninopolita- 
nae conservator.

Описание. Пятна многочи
сленные, одиночные и сливающие
ся, расположены на обеих сторонах 
листа, рыжие, с хорошо очерчен
ным бсТлее темным ободком. Пик
ниды 160 — 250 и в диаметре, расположенные па верхней стороне лис
та, полупогруженные, бурые, шаровидные, тонкостенные, с хорошо 
заметным устьицем. Конидии 3,5—4,5\1,5 ц, бесцветные, цилиндриче
ские, тупые.

Весьма вредоносен; под влиянием этого гриба на листьях обра
зуются трещины и дырчатость.

Местонахождение. На живых листьях Cornus mas L.—Ки
зил обыкновенный (Cornaceae). Крым, Никитский ботанический сад» 
июнь 1956, С. А. Гуцевич.-

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете.

На кизиле указана для многих стран Phyllosticta cornicola Rab., 
у которой конидии 7—9X3—4 ji, продолговато-эллипсоидальные, с 
заостренными концами (Sacc., Syll. 111. р. 21) и для Крыма Phyllosti
cta taurica R. Maire, с конидиями 6—8X1 —1,5 и, палочковидными, с 
заостренными концами. Пятна серые с пурпуровым ободком (Sacc., Syll. 
XXII, р. 840).

12. Phyllosticta Naumovii Gucevicz sp. n. (рис. 12)

Descriptio. Maculae primo brunneolae, dein albescentes, dimen- 
siones et formam variantes, pro more rotundae, margine convexo obscu
riore limitatae. Pycnides 150—225 p in diam,, pinformes, ostiolo parvo 
orbicular!, bene conspicuo, fuscidulae, tenuissime parietatae, transkicen-
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tes, plectoparenchymaticae. Conidia 6 6,5X2,5—3 p, allantoideae, hya- 
linae. Conidiophori subindlstincti.

Ha bi tat io. In foliis vivis Zanthoxyli spi п i fleet is D- C. (Rutaceae).

Рис. 12. Phvllostlcta Naumovii Gucevicz 
sp. n.: a—внешний вид поражения, b—пик

нида, с—конидии.

Tauria, in horto botanico Niki- 
tensis, VII 1956, S. A. Gucevicz 
legit (Venezuelae incola).

In Zanthoxylo adhuc Glo- 
cosporium dearnessianum Sacc. 
descriptum cst in Zanthoxylo 
americana, Americae borealis in
cola.

Species e Tauria descrip- 
ta est. Typus in herbario Uni- 
versitatis Leninopolitanae con- 
servatur.

Описание. Пятна вна
чале развития светло-коричне
вые, впоследствии белеющие,
разной формы и величины, в 

основном округлые, окруженные более темным выпуклым ободком. 
Пикниды 150-225 р в диаметре, грушевидные, с округлым маленьким 
хорошо заметным устьицем, светло-бурые. Стенки пикниды очень тон
кие, просвечивающиеся, плектопаренхиматического строения. Конидии 
5—6,5 2,5—3 р., аллантоидные, бесцветные. Конидиеносцы малоза
метные. эд

М е с то н а х о ж д е и и е. На живых листьях гап1Ьоху!ит 8р1п1Пех 
О. С.—Зантоксилюм колючий (РШасеае). Крым, Никитский ботаниче
ский сад, VII 1956, С. А. Гуцевич. Родина растения Венесуэла.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете. 'у

На видах рода гап1Ьоху1игп в литературе указан один вид гриба 
О1оео8рог1иш беагпе$5!апп1и Бас*. на 2ап1Ьоху1ит атеИсапит для Се
верной Америки.

13. Phyllosticta phlomis Gucevicz sp. n. (рис. 13)
De sc ri pt io. Maculis munerosls, fuscis, angulosis, nervis limita- 

tis, limbo nullo. Pycnidiis 150—200 p- in diam., fuscis, ostiolo orbicular! 
sat magno praeditis, per maculam totam dispersis (folii totam superflciem 
Interdum tegentibus), numerosis, epiphyllis, semiimmersis. Conidia 4,5— 

5 1 jt, cyllndricis, e pycnidiis in massa mucllaginosa exeuntibus. Co- 
nidiophoris inconspicuis. -aH

Ha bi tat io. In foliis vivis Phlomis tauricae llarth. (Labiatae). Spe
cies hate Tauriae endemlca est. In parte Tauriae montana, 1951, S. A. I 
Gucevicz legit. ’-'I

Fungus valdv noxlus est. Planta infecta cito arescit et semina non 1 
dat. ՛
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Рис. 13. Phyllosticta phlomis Gu- 
cevicz sp. n.: а—внешний вид по

ражения, b—конидии.

Species е Tauria descripta est. Typus in Universitatis Leninopolitanae 
conservatur.

Описание. Пятна многочисленные, бурые, угловатые, ограни
ченные жилками, без ободка. Пикниды 
150—200 р в диаметре, бурые, с округ
лым довольно большим устьицем, рас
сеянные но всему пятну (иногда покры
вающие весь лист) в большом количе
стве, расположенные на верхней стороне 
листа, полу погруженные. Конидии 4,5— 

5X1 н, цилиндрические, выходящие из 
пикниды в слизистой массе. Конидие- 
посцы незаметные.

Местонахож д е н и е. На живых 
листьях Phlomis taurica Harth. — Зопник 
крымский (Lablatae). Крымский эндем. В 
горной части Крыма, 1951, С. А. Гуце- 
вич. Весьма вредоносен. Под влиянием 
гриба растение быстро засыхает и не дает семян.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете.

На Phlomis pungens Willd. для Крыма указана Phyllosticta phlo- 
midis Bond, et Lebed., у которой конидии продоловато-овальные, 
яйцевидные или цилиндрические, 6—8X3—3,5 р. (Материалы по ми
кологическому обследованию России, 1914).

14. Phyllosticta Sellowiana Gucevicz sp. п. (рис. 14)

Descriptio. Maculae irregulares, dimensiones et form a tn varian 
tes, brunneae, dein griseae. Pycnides 250—350 u in diatn., iuscae, im-
mersae, globosae, ostiolo minuto. Co
nidia cylindricae, 4—5X1 —1,5 p, 
hvalinae, massulis numerosis muci- er
laginosis eveuntes. Conidiophori nu- 
merosi tenues.

Habitatio. In foliis vivis 
Feljoae Sellowianae Berg (Myrtaceae) 
e Brasilia. Tauria, in horto botanico 
Nikitensis, aestate 1957, S. A. Guce- *
Vicz.

Species e Tauria descripta est. 
Tvpus in herbario Universitatis Le
ninopolitanae conservatur.

Онис а н и e. Пятна неправиль
ные, различной величины и формы, 

Рис. 14. Phyllosticta Sellowiana Gucevicz 
sp. n.: а внешний вид поражения, 

b—конидии, с—конидиеносцы.
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коричневые, впоследствии сереющие. Пикниды бурые, 250—350 в 
диаметре, погруженные, шаровидные, с маленьким устьицем. Конидии 
цилиндрические, 4—5X1 —1,5 а, бесцветные, выходящие слизистыми 
массами. Конидиеносцы многочисленные, тонкие.

М е сто н а х о ж д е н и е.На живых листьях Feijoa Sellowiana Berg.— 
Фейхоа Селловиана (Myrtaceae). Родина растения Бразилия. Крым, 
Никитский ботанический сад, лето 1957, С. А. Гуцевич.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете.

На Feijoa Sellowiana Berg, для Сочинского района описана Phyl
losticta feijoicola Art., у которой пятна окружены красновато-темной 
каймой. Конидии 3,7—5X2,5 р., коротко-эллипсоидальные. ("Защита рас
тений. Сборник 8. 1936).

15. Phyllosticta stauntoniae Gucevicz sp. n. (рис. 15)

.0 4
Рис. 15. Phyl
losticta sta
untoniae Gu
cevicz sp. n.: 

конидии.

D e s с г i p t i о. Maculae fuscae, dein albescentes margine subnigro 
cinctae, numerosae, magnae, varliformes. Pycnides 70—85 u. in diam., 
sparsae, immersae, parietibus tenuibus pellucidis circumdatae, minutissime 

ostiolatae. Conidia 4,5—5X2—2,5 »i, oblongis, hyalinae,
guttulatae. Conidiophori inconspicui.

Habitatio. In foliis vivis Stauntoniae hexaphyllae 
Desne (Berberidaceae). Tauria, hortus botanicus Nikitensis. 
1957, S. A. Gucewicz legit. (Japoniae incola).

In planta hac fungi adhuc ignoti erant.
Species e Tauria descripta est. Typus in herbario llniver- 

sitatis Leninopolitanae conservatur.
Описание. Пятна бурые, впоследствии белеющие, окру
женные почти черным ободком, многочисленные, круп
ные, различной формы. Пикниды 70—85 р. в диаметре, 

рассеянные, погруженные, с тонкими просвечивающимися стенками, с 
очен ь маленьким устьицем. Конидии 4,5—5X2—2,5 р., продолговатые, 
бесцветные, с каплями масла. Конидиеносцы незаметные.

Местонахождение: на живых листьях Stauntonia hexaphylla 
Desne (Berberidaceae). Крым. Никитский ботанический сад, 1957, С. А. 
Гуцевич. Родина растения — Япония. I

На данном растении грибы до настоящего времени не были из
вестны.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете. Я

16. Phyllosticta Stevenii Gucevicz sp. n. (рис. 16)

D e s c r i p t i о. Maculae sparsae, hand limitatae margine nullo. Py
cnides parvae, 129—150 p. in diam., regulariter globosae, epiphyllae, gre- 
gariae. ostiolo subinconspicuo, parietibus tenuisslmis, pellucidis, membra-
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1 u crassi.

Рис. 16. Phyllosticta
Stevenii Gucevicz 

sp. n.: конидии

naceis, structura obsoleta, pallide luteae. Conidia hyalina, 3,5—5X1 P, 
regulariter cylindrica. Conidiophori subinconspicui, ad 

Habitation. In foliis vivis Heraclei Steve- 
nii Manden. (Umbelliferae). Planta regionis Taurico- 
Kovorossljskensis endemica est. Tauria, declivitas 
australis planitiei elatae superioris montis Czatyr-dag 
(in lapidosis), 30.VII.1952, S. A. Gucevicz legit.

Species e Tauria descrlpta est. Typus in herbario 
IJniversitatis Leninopolitanae conservatur.

Описание. Пятна рассеянные, без ободка. 
Пикниды мелкие, 120 150 и в диаметре, правиль
но шаровидные, расположенные на верхней сто
роне листа, скученные, с неясным устьицем; стенки очень тонкие, 
просвечивающиеся, в виде пленочки, неясного строения, светло-жел
тые. Конидии 3,5 —5X1 р, правильно цилиндрические, бесцветные. Ко- 
нидиеносцы малозаметные, до 1 р толщины.

Местонахождение. На живых листьях Heracleurn Stevenii
Manden. —Борщевик Стевена (Umbelliferae). Крымско-Новороссийский 
эндем. Крым, южный склон 
верхнего плато горы Чатыр- 
даг (каменистая осыпь) ЗОЛ И. 
1952, С. А. Гуцевич.

Описан из Крыма. Тип в 
Ленинградском государствен
ном университете.

17. Phyllosticta tobira
Gucevicz sp. n. (рис. 17)

Descri pti о. Maculis 
grisels, annulo angusto brunneo 
cinctis, orbicularibus singulis et 
confluentibus. Pycnides 100— 
120 m diatn., globosis, atro- 
iuscis, parietibus tenuibus, nu- 
merosis, sparsis, epiphyllis, os- 
tiolo parvo orbicular! praeditis. 
Conidia 3X1 p, hyalinis, cylin- 
dricae, numerosis, e pycnides 
inassa mucilaginea nubeculae 
ad instar exeuntibus. Conidio- 
phoris simplicibus, indistinctis.

H a b i t a 11 o. In foliis vi-
Рнс. 17. Phyllosticta tobira Gucevicz sp. n.: 

a—внешний вид поражения, b—конидии.

vis: 1) Pittospori tobirae Ait.,
2) Pittospori heterophylli Franch. (Pittosporaceae). Tauria, 
to Botanlco Nikitensis, anstate 1956. S. A. Gucevicz legit.

in hor--
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Species e Tauria descrlpta est.Typus in Universitatis Leninopolitanae 
conservator.

Описание. Пятна серые, окруженные узким коричневым обод
ком. округлые, одиночные и сливающиеся, Пикниды 100 — 120 р в 
диаметре, шаровидные, темно-бурые, тонкостенные, многочисленные, 
рассеянные, расположенные на верхней стороне листа, с небольшим 
округлым устьицем. Конидии 3X1 бесцветные, цилиндрические, 
многочисленные, выходящие из пикниды слизистой массой в виде об
лачка. Конидиеносцы простые, незаметные.

Мест о н а х о ж д е н и е. 11а живых листьях: 1) Pittosporum tobira 
Ait., -Питтоспорум тобира, 2) Pittosporum heterophyllum Franch.—Пит- 
тоспорум разнолистный (Pittosporaceae). Крым, Никитский ботаниче
ский сад, лето 1956, С. А. Гуцевич. Родина растений—Китай, Япония.

Описан из Крыма. Тип в Ленинградском государственном уни
верситете. £«д
Кафедра низших растении Ленинградского

гос. университета Поступило 15.il 1.1962 г.

II. Ա. ԴՈԻՑԵ՚ԼԻՉ

ՍՆԿԵՐԻ PIIYLLOSTICTA ՑԵՂԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ 'ԼՐԻՄՈհՄ

II. մ փ ո փ ո է if

jd լան համա

ո ո րյնե հ 
onlllliul

սրապրվա.մ' են ‘Լրիմի մ'իկոֆլորա (ի m и ոլւէն ասի րու թքան 
ե րվ ած սնկերի Pl]\ I lOStlCtcl yAiy/jl' Աք ա ականս րյ , պի mm - 

ր ա ե и ակներ:
* 1դ նոր սնկերի մեջ կան անաեսական վհաո սյաւււևա- 
րակվու մ են լալ и ական արժե քավոր ա ե и ակներ , ինջսյեււ 
^ասր (Cinnamomuin <ilanduliferuin Meissn), հովենին

util կոնֆետի ծա որ (I loveilia didcis Thunb.), •րսփնենին (Laurus nobilis)
ե հսնենին (Cornus mas L.).-
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Б. БАБАЯН, О. Б. ГАСПАРЯН

ВЛИЯНИЕ ВЫСУШИВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ЛЕГКОРАС ГВОРИМОЙ

ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ

В природных условиях почва 
высыхает. Поэтому образцы почв 
ния. Дальнейший анализ образца 

обычно периодически увлажняется и 
берутся различной степени увлажне- 
в лаборатории обычно более и менее

задерживается. В методических руководствах для определения легко- 
растворимой фосфорной кислоты рекомендуется образец почвы брать 
как в состоянии полевой влажности, так и воздушносухой [1,5, 6].

По Б. И. Мачигину [2], при определении [юсфорной кислоты более»■
достоверные данные получаются в том случае, когда анализируются 
образцы с естественной влажностью, взятые непосредственно в поле.

А. Н. Лебедянцев считал неправильным суждение об уровне плодо
родия по анализу высушенных образцов. Обстоятельные исследования 
по изучению влияния высушивания на плодородие почвы привели Ле- 
бедянцева к заключению, что высушивание до воздушносухого состоя
ния, при обыкновенной температуре, вызывает повышение урожая в ве
гетационных опытах. При высушивании почвы повышается раствори
мость органических веществ и содержание азота и фосфора в вытяжке 
почвы [3].

При высушивании до воздушносухого состояния некоторых почв 
штата Огайо [7] отмечено повышение содержания обменного калия за 
счет необменного. В сухих образцах верховых и низинных торфов, почв 
болотно-маршевой и песчано-вересковой пустошей содержания К2О и 
Р2О5 было выше, чем в свежих образцах [8]. Эти различия авторы объ
ясняют изменением коллоидных свойств почв. В некоторых исследова
ниях [9] отмечается благоприятное влияние периодического высыхания 
почвы не только на содержание Р2О5 и К2О, но и на азотный режим поч
вы.* Однако нужно отмстить, что эти исследования в основном прово
дились с бескарбонатными почвами.

В Лаборатории агрохимии АП АрмССР нами в течение трех лет изу
чалось влияние высушивания почвенных образцов на содержание легко
растворимой фосфорной кислоты. В табл. 1 приводятся агрохимические 
показатели исследуемых почв.

Нами были взяты образцы почв с вариантов без удобрения и \'РК. 
при этом определения фосфора произведены в свежих образцах с поле-
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Таблица 1
Краткая агрохимическая характеристика исследуемых почв 

(в % на сухую почву)

Почва

Бурая бескарбонатная. 
Араратская равнина .

Бурая карбонатная. Ара
ратская равнина • • •

Каштановая слабокар- 
бонатная. Егвардское 
плато .........................

Каштановая карбонат
ная. Спитакский райо։

Чернозем выщелочен
ный. Дорийское плато

Чернозем выщелочен
ный. Ширакское плате

СаСО, Гумус
Валовой

1,92

1,68

1,80

1,18

1,92

1,96

рн 
в суспензии

водной солевой

7,97

7,95

7,93

7,90

6,50

7,62

7,06

7,28

6,83

7,06

5,44

7,21

вой влажностью, после их высушивания до воздушносухого состояния и 
в воздушносухих образцах, влажность которых перед анализом была 
доведена до полевой влажности. |

Из приведенных в табл. 2 данных следует, что высушивание почвы 
при комнатной температуре до воздушносухого состояния приводит к 
повышению содержания легкорастворимого фосфора в бескарбонатных 
почвах и понижению—в карбонатных.

При увлажнении воздушносухой почвы до полевой влажности со
держание легкорастворимого фосфора повышается, исключение состав
ляют бурая бескарбонатная почва и слабокарбонатная каштановая
почва. % ■

Для более обстоятельного изучения влияния высушивания почвы на 
содержание фосфора мы увеличили набор почв, при этом легкораство
римый фосфор определялся в свежих образцах и в воздушносухих, после 
их шестимесячного хранения.

Приведенные данные (табл. 3 и 4) показывают, что в большинстве
случаев при высушивании бескарбонатных почв содержание легкорас
творимого фосфора увеличивается. . I

В карбонатной же почве (табл. 4), как правило, содержание легко
растворимой осфорной кислоты при высушивании и последующем хра
нении уменьшается.

Влияние высушивания на содержание легкорастворимого фосфора 
мы изучали также в специально заложенном мелкоделяночном полевом 
опыте. В течение вегетации с делянок этого опыта в шесть сроков бра
лись образцы почв пахотного слоя, в которых в тот же день, в свежих 
образцах, определялась легкорастворимая фосфорная кислота. В даль-
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Таблица 2
Изменение содержания ле։ корасгворимой фосфорной кислоты при высушивании 

и последующем увлажнении (Р2О5 в мг/100 г По Кирсанову)*

Бурая бескарбонатная • • . . . . .
Араратская равнина .............................
Бурая карбонатная ......................... .
Араратская равнина .............................
Слабокарбонатная каштановая • • • 
Егвардское плато .................................
Карбонатная каштановая....................
Спитакский район .................................
Выщелоченный чернозем....................
Лорийское плато .................................
Каштановый чернозем 
Ширакское плато • ■

О 
КРК

О 
КРК

О 
КРК

О
ИРК

О 
КРК

О 
КРК

26,7
33,4
69,0
77,0
35,0
49,0
16,0
20,0
2.7
5,8

16,0
18,3

41,1
46,0
18,0
19,0
71,2
82,3

1.5
1.8
3.4
7.0

20,0
32,0

•28,0 
36,0
64,0

не опр.
42,1
53,2
9,0
9,0
4,5

14,0
25,0

не опр.

* В анализах принимала участие ст. химик О. В. Григорян.

Таблица 3

Тип почвы

Горный чер
нозем

Горная каш
тановая 
почва

Влияние высушивания бескарбоиатных почв на содержание 
легкорастворимой фосфорной кислоты (мг/100 г почвы)

По Кирсанову По Эгнеру—Риму

11очва

X
I 

н 
ш 
IV
V 

VI
VII

I 
II 

III 
IV 
V

Гумус °/0

4,3
4,2
4,5
6,6
5,4
4.1
5,5

1.8
2.4
2.3
3,9
3.7

Состояние почвы Состояние почвы

2,8
44,0
5,5

10,4
4.8

14,6
2.7

22,1
44,2
17,5
16,0
7,9

5,2
48,4
5,5

10,5
4,6

20,0
2.6

26,3 
68.3 
20,3 
22,0
7.9

0,0
+0,1
-0,2
+5,4
-0,1

+ 4,2 
+ 24,1 
+ 2.8

6,0 
0,0

сл.
30,0 

1,5 
сл.
5,8 
5,2 
3.7

11,3 
43,0 
13,0 
5,3 
6,1

1.3
41,6

1.9
1,2
6,0
5.5
1,7

11,0
63,0
11,3
7,1

10,1

+ 1.3 
+ 11.6 
+ 0,4 
+ 1,2 
х- 0.2 
+ 0,3 
- 2,о

— 0,3 
-20,0 
- 1.7 
+ 1.8 
+ 4,0
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Таблица 4
Влияние высушивания карбонатных почв на содержание легкорастворимой 

фосфорной кислоты (по Эгнару-Рнму мг/100 г)

Р,О5

Гип почвы Почва
ГУМУС

V* «г
СаСО3 с полевой воздушно- 

влажностью сухой•г
разница

Бурая, карбонат- I 
ная культурно- | 
поливная ՛

Горная каштано
вая, карбонатная

. 4

I 
11 

111

1 
II 

III 
IV
V 

VI 
VII 

VIN
IX

1,5
1.2
1.7

1,3
2,5
2.1
3,0
2,5
3,4
3,7
4,6
3.1

8,0 
6,8 
2.5

10,8 
14,9
29,5 
10,6
5,2 
9,9
4,3

11,5 
6,2

52,6 
60,0
73,0

36,0 
24,0
25,1
14,4

• 23,0
20,6 
17,0
31,0 
35,0

47,3 
44,0
55,0

32,0
22,3
18,0
2.1

20,8
19,6
18,0
13,0
21,7

- 5.3
— 16,0
— 18,0

- 4,0 
֊ 1,7 
֊ 7,1 
-12,3 

— 2,2 
- 1,0
4֊ 1.0 
-18,0 
— 13,3

нейшем эти образцы 
после 6—7-месячного

были высушены до воздушносухого состояния и
хранения в них снова определялась фосфорная

кислота. .
Результаты этих анализов (табл. 5) показывают, что при высуши

вании и в последующем хранении почвы содержание фосфора резко па
дает. .Аналогичные данные нами получены в вегетационных опытах на 
бурой карбонатной и каштановой карбонатной почвах.

Таким образом, приведенные данные показывают, что высушивание
почвы приводит к изменению содержания легкорастворимой россрорноин
кислоты в почве. При высушивании почвы, как показывают многочислен
ные исследования [3, 8, 9], обычно повышается содержание легкораство
римых питательных веществ, в том числе и Р2О5. В наших же работах 
показано, что высушивание почвы влияет на результат анализа в зависи
мости от карбонатности почв; при этом в карбонатных почвах содержа
ние Р2О5 при высушивании падает, а в бескарбонатных почвах, наобо
рот, повышается.

Приведенные данные показывают также, что состояние влажности 
почвенного образца оказывает большое влияние на содержание легко
растворимых питательных веществ. Периодическое увлажнение и высы
хание почвы в природных условиях, очевидно, приводит к постоянному 
изменению режима питательных веществ и уровня плодородия почв и 
тем самым изменяет условие питания растений. Качественные и коли
чественные изменения в питательном режиме почв зависят от карбонат
ности почвы и уровня обеспеченности питательными веществами. По 
степени карбонатности почвы можно судить, в каком направлении идут 
эти изменения при высушивании, однако для количественной характери-



свежий об
разец

а

о 
Сл

воздушно
сухой

разница

свежий об
разец

воздушно- 
сухой

разница

свеж и и об
разец

воздушно- 
сухой

разница

свежий об
разец

воздушно- 
сухой

разница *

свежий об
разец

воздушно- 
сухой

разница

Й свежий об
разец

I_____________

воздушно
сухой
—

разница

Таблица 5 
Влияние высуш
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стики необходимо в каждом отдельном случае анализировать как све
жие, так и воздушносухие образцы.

Выяснение природы изменения питательного режима почв позволит 
более успешно регулировать режим питания растений с помощью хи
мизации.

Лаборатория агрохимии 
АН АрмССР Поступило 17.IV 1962 г.

Դ. Ր ՐԱՐԱՅԱՆ. (I Р ԴԱՍ4ԱՐՑԱՆ • ~ •

ՀՈՎԻ ՆՄՈՒՇԻ ՉՈՐԱՑՄԱՆ ԱՉԴեՅՈՒԹՅՈԻՆՐ ԴՅՈՒՐԱ1.ՈԻԾ
ՖՈՍՖՈՐԱԹԹՎԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Ա մ փ n փ n է Ա

թնական պայմաններում հողի պարբերաբար չորացումը և խ ոն ա վա ց ո ւմը 
շարունակ փ ոփ ոքս ում են էքատչելի սննդանյութերի ռեժիմը և բույսի սննդա
ռության պայմանները։

Հետ աղոտության համար վերցված նմուշը սովորաբար լինում Լ տարբեր 
խոնավության։ '

Մեթոդական ցուցման բներում խորհուրդ է տրվում ղյուրալուծ ֆոսֆոըա- 
թթվի որոշման համար բի մ ի ական անտլիդր կատարել ինչպես բն ական խոնա
վության նմուշիդ, այնպես էլ օդաչոր: II ի շարը հետադոտողներ հ ան դե լ են այն 
եզրակացության, որ հողի չորացումը մինչև օդաչոր վիհ ակր' բ արձրացն ում է 
նրա էֆեկտիվ բերրիությունը և, մասնավորապես, ղյուրալուծ ֆոսֆորաթթվի 
պարունակությունը: Այս հարդին նվիրված մեր երեր տարվա ուսումնասիրու- 
թյ ունն ե րր ցույց են տ վե լ, որ ֆոսֆորաթթվի պարունակության վրա հողի չո
րացման ազդեցությունը կախված է նրա կա րբոնա տ ությունից: 0արբոն ատա - 
յին Տողերում հոդի չո ր աց ու մ ի ց ղյուրալուծ ֆոսֆորի պարունակությունը պա- 
կ ա սոււհ է, իսկ ոչ - կարբոնատ ային հողերում' ւս վե լան ում:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

II. П. ГАМБАРЯН

АНОМАЛИИ ЦВЕТКА TULIPA JULIA С. КОСН

В ботанической литературе (Г. Е. Капинос, [2], Федоров (7, 8]) есть 
много сведений об уродствах у тюльпанов. Но на участке флоры и расти
тельности Армении Ботанического института АН АрмССР в 1960 г. по
явилось много аномалий, в том числе и таких, о каких в литературе ука
заний мы не нашли. Мы собрали материал и в природных условиях (на 
южном склоне горы Арагац и по Гарнинскому заповеднику). В природ
ных условиях аномальные растения встречались значительно реже, но 
удалось найти повторно почти все типы аномалий, а также и другие
типы.

Тюльпан Юлии на участке флоры выращивается с 1942 г. Этот вид 
...«широко распространен в южной Армении. Встречается в среднем гор
ном поясе на сухих, каменисто-щебнистых местах» [1]. Возможной при
чиной массового появления аномалий в 1960 г. была теплая бесснежная
зима и обилие осадков весной. В 1961 г. аномалий почти не было, а в
1962 г. погода была похожа на погоду 1960 г. и аномалий было много
(табл. 1). Материалом работы были живые растения на участке и гер
барные сборы*.  Замеченные аномалии можно свести в 4 группы:

* Материал был любезно предоставлен и оказана мне помощь со стороны А. А. 
Ахвердова и Н. В. Мирзоевой.
Известия XV, № 12—6

I — изменение числа и формы плодолистиков;
иII — изменение числа рорм ы«» тычинок;

III — изменение числа, формы и окраски долей околоцветника;
IV — изменение формы и окраски листа.

Некоторые экземпляры не укладывались ни в одну из групп и описаны
отдельно.

Аномалии плодолистиков

Максимальное число плодолистиков отмечено 6, в этом случае как 
бы срослись 2 коробочки (рис. 1а). Наблюдались коробочки из 4, 3, и 
2-х плодолистиков и у 1 экземпляра из урочища Хоеров вообще не было 
пестика, а на его месте посреди 5-членного околоцветника была 1 нор
мальная тычинка (рис. 1в). Частая аномалия плодов—различная их «го- 
лосемянность», то есть различные вырезы и изменения плодолистиков 
обнажили семяпочки. Часть 2, 3, 4-гранных коробочек или по ребру, или



посреди грани были расщеплены на различную глубину, обнажив изог
нутые семена, придающие «курчавость» открытой части плода (рис. 1г). 
У некоторых плодов по расщепленному краю одного из плодолистиков; 
имелся монотэковый пыльник с пыльцой; тот же плодолистик имел семя
почки. М

Рис. 1. Аномалии плодов.

Аномалии тычинок

Максимум тычинок в 1 цветке—9. Другая крайность—цветки без 
тычинок. Число тычинок обычно равно числу членов околоцветника (в 
дальнейшем для краткости называемыми лепестками), но часты и от
клонения (табл. I). Переход от тычинок к лепесткам выражался разны
ми лепестковидными выростами тычиночной нити, односторонними и 
двусторонними. Односторонние выросты были ввиде лепестковидного 
зубца из-под пыльника. Зубец достигает трети размера нормального ле
пестка (рис. 2в). Пыльник часто срастается с зубцом и становится моно- 
тэковым. Есть экземпляры, где пыльник сходит совсем на нет, оставляя 
по краю лепестка небольшой зубец. Такой зубец обнаруживается также 
у лепестковидных и у стеблевых листьев. Федоров [7] такой зубец по 
краю листа считает атавистичным гомологом прилистника. Так как име
ются все переходы от пыльника к зубцу по краю листа, нам кажется,
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Число органов цветка и переходных форм за 3 года
Таблица 1

Цветков
Переходов 

от листа 
к лепестку

Лепестков Переходов 
к тычинкам Т ычинок

Переходов 
к плодоли

стикам
Плодолисти

ков

1 9 6 0 год

1 
1
7

10
23
16
30

1
1

15
1 
1
1
1

2
1
4
5

18
2

11
1

1
1 у 1 цв

1 у 3 цв
1 у 8 цв

1 у 2 цв

1 у 2 цв

1

1 у 2 цв
1

2 у 21 цв

Ю
9
8
7
6
5
5
5
5
4
3
2
2

7
6
5
4

8
7
6
5
5
4
4
3

1 у 4 цв
1 у 11 цв

4-6
6

1 у 3 цв

1 у 2 цв

1
2 у 1 цв

1961 год*

* Материал только с участка флоры.

вернее провести гомологию с пыльником (рис. 2, рис. За). В случае дву
сторонних лепестковидных выростов тычиночной нити наблюдаются фор
мы лепестка с вырезом разной глубины, обычно асимметричным, у осно
вания которого или по более широкому краю замечаются пыльниковид
ные образования (рис. 2а, 26).

Иногда пыльник, при нормальной тычиночной нити, резко удлиняет
ся и связник его расширен (рис. 2г). Пыльник достигает 35 мм (нор
мальный 10—12 мм), заострен, связник лепестковидный, 2 мм ширины. У 
основания удлиненного пыльника некоторые тычиночные нити тоже дали 
лепестковидные выросты.

Аномалии околоцветника

В цветке максимум лепестков было 10, из них 8 нормальных и 2 
полутычиночных; минимум—2 (рис. 4). Между этими крайностями были

I у 1 цв
1 у 1 цв

цв

цв

4
6
6

5 
5-6
5

д*

4
2
2-3
2-3

1

I о

6
6

6
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Рис. 2. Переходы от пыльника к зубцу.

все переходы (табл. 1). Имелись переходы к листьям. У некоторых эк
земпляров ниже цветка на цветоносном стебле найден орган, по жилко
ванию похожий на лепесток, цветом зеленый, с черноватым пятном у 
основания и легким красноватым оттенком. У других экземпляров этот 
«лепесток» ниже цветка и по цвету подобен нормальному лепестку. Фор
ма этого органа узко-обратно-яйцевидная или ланцетная. Жилкование 
этого органа иногда переходно от жилкования лепестка к листу (рис. За).

Очень часто ниже цветка по цветоносному стеблю образуется крыло 
высотой до 5 мм, которое, дойдя до околоцветника, срастается с лепест
ком и образует полулист-полулепесток (рис. 4а). Иногда таких крыльев 
по стеблю образуется 2 и они подходят с 2 сторон к лепестку, окаймляя 
его (рис. 36). *

У 1 экземпляра крыло со стебля перешло на край лепестка, а дру
гое почти по центру его дало листовой тяж. У некоторых экземпляров 
по краю верхнего листа, а иногда не только верхнего, образовалась ле- 
пестковидная часть, окраской и жилкованием подобная лепестку 
{рис. Зв).

Аномалии листьев

Наблюдались разного размера зубцы по краю листьев. У I экзем
пляра второй лист до середины 3-раздельный, у другого 2-раздельный, а 
еще у другого—верхний лист был 2֊раздельный до основания^ образовав 
как бы супротивные листья (рис. 1 д, Зд, 46). I
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Рис. 3. Переходы ог листа к лепестку.

Особые аномалии

1) Цветок без лепестков; вместо лепестков 3 разделенных плодоли
стика с семяпочками по краям, и 9 нормальных тычинок, из них 3 против 
плодолистиков, а 6 по 2 друг над другом между плодолистиками. Плодик 
нормальный, с нормальными семенами. Плодолистики, образовавшие 
своеобразный околоцветник, не завязав семян, увяли. Немного ниже 
цветка яйцевидный с заострением лепестковидный лист (рис. 16).

2) Цветок с 6 лепестками, из них 1 в кругу с 3 нормальными тычин
ками. Вместо пестика 2 зеленых образования вроде тычиночных нитей, 
несущих вместо пыльников лепестковидные выросты. Длина одного вы
роста 18 мм, ширина 2 мм, с красным усиком в 5 мм у основания, другой 
13 мм длины с двумя несимметричными вырезами до 8 мм по бокам.

3) Цветок без тычинок; с 5-членным зеленым околоцветником. Ко
робочка двугранная; на 3 мм выше основания одной из граней отходит 
открытый плодолистик с семяпочками но поверхности (рис. 1г).



Рис. 4. Разные аномалии числа органов цветка.

4) Растения с двумя цветоносными стеблями. 1-ый экземпляр, най
денный в стадии плодоношения, с 2-гранной и нормальной коробочками. 
На стебле с нормальным плодом верхний лист двойной (рис. 1д). 2-й эк
земпляр был с 1 цветком нормальным, а другой с 8 лепестками, 3 тычин
ками. 1 из 8 лепестков полутычиночный, другой с зеленым заострением 
на верхушке; обе коробочки 2-гранные. 3-й экземпляр с 1 цветком 6-ле
пестковым, 3-тычиночным, 1 из лепестков с пыльником по краю; другой 
его цветок с 8 листовидными, редко зубчатыми по краю лепестками, с 
3 тычинками, из них 2 без пыльников, а 1 с лепестковидным выростом 
тычиночной нити и лепестковидным пыльником (рис. Зг).

5) Найдено одно растение с 5-лепестковым и 5-тычиночным цветком. 
После среза цветка из пазухи 2 листа вышел новый цветоносный стебель 
с таким же цветком. Плод не завязался.
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6) Одно растение с 4-лепестковым и 4-тычиночным цветком; 1 из 
^тычинок с 2 пыльниками. Плод нормальный.

7) Два растения—одно с Урцского хребта, другое из урочища Хое
ров, были с желтыми лепестками и черным пятном у их основания; 2 
цветка из тех же мест тоже желтые, но с малиновыми крапинками парал
лельно жилкам лепестков. Несколько цветков с Урцского хребта не име- 

. ли желтого окаймления черного пятна у основания лепестков. Ненор
мальности окраски говорят о том, что она плохой диагностический 
признак у этого вида.

Выводы

Из описанных аномалий, на наш взгляд, наибольший интерес пред
ставляют промежуточные органы цветка. Остальные изменения доста
точно освещены в литературе (Л. М. Кречетович [4], В. X. Тутаюк [6], 
А. А. Федоров [9, 10] и др.).

Нам кажется, что наличие промежуточных органов говорит о том, 
что плодолистики, тычинки, околоцветник и лист произошли все из спо
рофилла типа вайи папоротников путем разделения функций воспро
изведения, фотосинтеза и защиты органов воспроизведения, т. е. все эти 
органы гомологичны.
Ботанический институт .

АН АрмССР Поступило 6.Х1 1961 г,

Պ. Պ ՂԱՄՐԱՐՅԱՆ

TULIPA JULIA С. КОСН ԾԱՂԿԻ ԱՆՈՄԱԼԻԱՆԵՐԸ

Ա էք փ ո փ ո է մ

Նկարագրված են վարգշուշանի ք1ս1|թՅ յս!13 Շ. 1<ՕՇհ,) րագմաթիվ անոմալ 
անդատներ' պտղաթերթերի , առեչների, ծաղկապատ յանի և տերևների միջև 

միջանկյալ օրգաններով։
Հեղինակր այգ համարում է նշված օրգանների հոմոլոգիայի ապարույր:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Р. постоян

ОБНАРУЖЕНИЕ КЛЕЩЕЙ РОДА ARGAS ГРУППЫ 
«reflexus» В АРМЯНСКОЙ ССР

Клещи из рода Аг£аз группы «геПехиз» имеют широкий ареал рас
пространения. Имеются данные о нахождении этого клеща в Африке, 
Европе, Азии, Америке. В СССР он обнаружен на Памире, в Крыму, на 
Украине, в республиках Средней Азии, Казахстане, Грузии и Азербай
джане.

Рис. 1. Клещ группы .reflexus".

Роль клещей группы «reflexus» в передаче возбудителей заболева
ний человека и животных слабо изучена. В. Л. Якимов [6], Штейнхаузен 
[9] наблюдали способность передачи клещами спирохетоза кур и голубей. 
Не исключена возможность, что они могут служить также резервуарами 
и переносчиками инфекций человека (П. В. Матикашвили [2], Б. В. Ло- 
ТОЦКИЙ [1]).

По наблюдениям многих авторов клещи из группы «reflexus» оби
тают главным образом в гнездах голубей, горлиц, ласточек, домашних 
воробьев, в убежищах летучих мышей, в щелях деревянных построек, на 
чердаках крыш жилых помещений. Г. II. Сорокоумов [4], Nuttall [7], Ro- 

•ettesti М. [8] сообщают, что эти клещи ночью нападают на спя
щих людей в тех случаях, когда не имеют возможности кормиться на 
нормальном хозяине.

В марте 1962 г., в Ереване во время сноса глинобитных домов, были 
обследованы жилые помещения и пристройки к ним. В одном из них, в 
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трещинах столбов, вместе с Аг£аз регзюиз нами были обнаружены 2 ним
фы клещей из группы «геПехиз», каковое обстоятельство и послужило 
основанием к обследованию ряда голубятников города и зоопарка. Были 
обследованы также кошары, птичники, голубятники Талинского, Октем-

Рис. 2. Старые постройки, где были обнаружены клещи из группы „гейехиз".

берянского, Эчмиадзинского, Арташатского и Абовянского районов, с 
осмотром и исследованием трещин столбов, стен, камышевых потолков, 
т. е. мест, являющихся убежищами клещей. Одновременно осмотрено 
146 старых и новых гнезд разных птиц.

При сборе кошарных клещей—(Акеопазиз сапезктй) из овчарен 
сел Масгара, Цамакасар и Алагезского овцесовхоза Талинского района, 
под штукатуркой и в трещинах столбов были обнаружены 3 клеща из 
группы «геПехиз» в стадии нимфы и 2 имаго.

Пункты эти имеют различные природные условия: Алагезский овце
совхоз находится в полупустынной зоне, на высоте 1254 м над уровнем 
моря, село Мастара на 1770 м, село Цамакасар на 1640. м н. у. м.

Среди собранных клещей были голодные и упитанные, всего было 
собрано 5 экз., при посадке на голубя и курицу они не присосались. 
Нимфа, обнаруженная из села Цамакасар 13 июня 1962 г., в условиях 
лаборатории, при средней температуре 18—25°, линяла в самку 24 июля 
1962 г. Самка, найденная в Алагезском овцесовхозе 30 марта текущего 
года, была хорошо насосавшая и хранилась в пробирке с фильтроваль
ной бумагой. В условиях лаборатории, 28 июня начала яйцекладку, ко
торая прекратилась через 23 дня. Всего было получено 109 яиц. Спустя
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6 дней после кладки этот клещ был подсажен на курицу, но не присо
сался.

Ни биология, ни патогенное значение клещей из группы «геПехиз» в 
Армянской ССР не изучены. По литературным данным он паразитирует 
на птицах и редко на млекопитающих.

Собранные нами клещи относятся к группе «геПехиз» (Н. А. Фили
ппова [5]). Подробное видовое определение их нами изучается.

> ы в о д ы

1. В отличие от литературных данных клещи из группы «геПехиз» 
встречаются в ассоциации с Аг£аэ регзюиз и А1уеопазиз сапез1пп'п, они 
обнаруживаются в различных условиях полупустынной и субальпий- 
ской зон.

2. В связи с обнаружением нами клещей из группы «геПехиз» в 
республике впервые возникает необходимость изучения его распростра
нения. биологии, патогенного значения в условиях Армении.

Протозоологическая лаборатория
Института животноводства и ветеринарии АрмССР Поступило 11.УШ. 1962 г.

Ս. О. ՓՈ11ՏՈՅԱՆ

ARGAS ՑԵՂԻ „reflexus"
ԽՄԲԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ Տ9.ԵՐՒ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ-֊ՈԻՄ

I; մ փ d փ ո ւ մ

Մեր աշխատանքների ընթացքում հաջողվել է Հայկական ՍՍՃՒ֊ում առա
ջին անդամ հայտնաբերել Arg3S ցեղին պատկանող «refleXUS» խմբից 5 տիդ, 
որոնցից երկուսը' սեո ահա սուն և երեքը' հա րսն յակ վիճակում ։ Վերջիններից 
մեկր լաբորատորիա յում մաշկափոխվել է 18 — 25շ ջերմության պայմաններում։ 
Սեռահասուն աղերից մեկր ձվաղրություն է կատարել սկսած ս թ հունիսի 
28-ից, որր տևել է 23 օր, ստացվել A 109 ձու։ Ձվա դրությունը վերջանալուդ 
6 օր հետո կերակրելու նպատ ակով աիզր դրվել է հավի վրա, սակայն չի ծծել։

Նշված տղերր հայտնաբերվեք են Երևանում, քանդված հավանոցի սյան 
ճեղքում' A. persiCUS֊A մեկտեղ, իսկ մյուսները' ft* ալին ի շրջանի Մ աս֊ 
տարա, Ցամաքասար գյուղերի և Արադածի ոչխարաբուծական սովխոզի գո
մերի սյուների ճեղքերոււ) ու պատերի ծեփի տակ A. CH nest T ini Լ տզերի >ետ 
միասին։ Ելնելով վերոհիշյալից, կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությանը-

1 . Մեր կողմից աոաջին հայտնաբերված «refleXUS» խմբին պատկանող լոզե
րը գտնվել են Հայկական ՍՍՌ֊ի կ ի ս ա ան տ սլ ա տ ա յ ին ի ց մինչև նախա ալպիա
կան գոտում' A. pCTSiCUS֊/' և /Հ, C 3 Ո6Տէ T i Ո i i - ի հետ զուգորդված։

2 - «Teflexus» խմբին պատկանող աղերի հայտնաբերումը մեր ռեսպուբլի
կայում պահանջում է ուսումնասիրել նրանց բիոլոգիան, ախտածին նշա՚Կա ■ 
կությունր մարդկանց և կենդանիների համար։



92 С. Р. Постоям

ЛИТЕРАТУРА

1. .Потоцкий Б. В. Тр. Тадж, фнл АН СССР, 14, 65, 1945.
2. Матикашвнлн Н. В. Тр. Грузинск. научно-исслед. ветеринарного института, II, 

1955. I
3. С к р ы н н и к А. Н. ДАН СССР, том 134, 4, 1960.
4. Сорокоу мов Г. И. Тр. Казах, фил. АН СССР, 2, 1937.
5. Ф и л и п п о в а Н А. Зоол. журнал, XI, вып. 12, 1961.
6 Якимов В. Л. Болезни домашних животных, вызываемые простейшими. Л., 1931.
7. Nuttall G., Warburton C., Cooper W., and Robinson L. I. Argasidae 

Ticks a Monngr. Ixodoid. Cambridge. 1908.
8. Roman E. B a 11 e s t i M. Mlle, Bull. Soc. pathol. exot. 53, № 3, 1960.
9. Stein ha us E. A Insect Microbiology (An account ot the microbes associated 

with insectsand ticks with special reference to the biologic relationships invol
ved) New Jork, 1947.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍԴ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР լ ՜ ՜՜ - - —— ■ - .. — ■ ■ — -■■■■■ ■■ ճ »_■■■— „ । ■■ „! ■ — _ւ—_ "л?-.......... —■ - — — ■ „„„ „ ս ,

1յիւ։ււպ|սս1|։սն <]իտ. XV, № 12. 1962 Биологические науки

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Деревья и кустарники СССР» т. I —VI, под редакцией 
проф. С. Я. Соколова, изд. Академии наук СССР,

Москва—Ленинград, 1949—1962 гг.

Выходом в свет последнего, VI тома, «Деревья и кустарники СССР», 
закончен первый этап важной работы по составлению характеристики 
деревьев и кустарников природной флоры СССР и интродуцированных в 
СССР из других стран мира.

Безусловно, коллектив авторов под руководством доктора биол. 
наук, проф. С. Я. Соколова проделал большую и полезную работу, обоб
щив в 6-ти томном монументальном труде основные материалы по ден
дрологическому фонду СССР.

До настоящего времени сведения о дикорастущих древесных расте
ниях, их экологической и биологической характеристике можно было 
найти в разрозненном состоянии во «Флоре СССР» и изданных томах ре-
гиональных £лор, а также в ряде дендрофлор; Украинской, Белорусской•I
ССР, Грузинской ССР (на грузинском языке), «Деревьях и кустарниках 
Прибалтийских республик», составляемой дендрофлоре Кавказа (I и
II том) и др. Еще труднее было использовать сведения по интродуциро
ванной дендрофлоре, рассеянные в периодических изданиях, подчас мало
доступных. Пока еще отсутствуют сводки по дендрофлоре АрмССР, а 
также ряду республик Средней Азии, Сибири, Дальнему Востоку и др.

В этой связи следует особо отметить трудности, с которыми, видимо, 
столкнулся авторский коллектив рецензируемого труда, особенно при 
подведении итогов по интродуцированным в Советский Союз растениям. 
Достаточно в качестве примера сослаться на АрмССР, по которой в пе
риодической печати приводятся весьма краткие, отрывочные данные в 
отношении не более чем 300 видов, тогда как интродуцировано около 
1000 видов.

«Деревья и кустарники СССР» являются ценным и капитальным 
вкладом в отечественную дендрологическую литературу. Уже с момента 
выхода первого тома этот труд стал основным справочным пособием для 
большой армии дендрологов, специалистов лесного хозяйства и зеленого 
строительства. Он позволит им более четко вести работы по привлече
нию ценных видов деревьев и кустарников для внедрения их в народное 
хозяйство: в леса, сады, парки и другие зеленые устройства на всей 
территории Союза ССР.

«Деревьями и кустарниками СССР» охвачено 2900 видов дикора
стущих, что составляет около 17% флоры СССР и примерно 2000 видов
зарубежной дендрофлоры.
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Последняя цифра, хотя, видимо, и не полная, показывает насколько 
значительное обогащение произведено во флоре древесных СССР за 
счет интродукции, и какие возможности имеются сейчас для более 
широкого внедрения уже интродуцированных растений.

Мобилизации этих богатств помогут «Деревья и кустарники СССР».
Из 2900 дикорастущих в СССР видов, большинство интродуцированно 
в те или иные районы Союза. Так, например, некоторые растения ден
дрофлоры Кавказа прекрасно растут на севере, растения Дальневосточ
ного края на западе и юге СССР. Данные интродукции отечественных 
видов показывают диапозон культивирования тех или иных видов оте
чественной флоры на громадных просторах нашей родины и вскрывают 
широкие неиспользованные еще резервы обогащения и реконструкции' 
региональных флор за счет внутрисоюзной интродукции.

В определенной мере такая работа делается возможной в результа
те составления труда «Деревья и кустарники СССР».

Ниже мы желали бы остановиться на некоторых сторонах оформ
ления работы. Не все группы, рода и виды освещены в равной степени 
подробно, даже в изложении одного и того же автора. Наряду с видами, 
которым отведено 2—3 и более страниц из сем. Fagaceae, Betulaceae 
(т. II), сем. Rhamnaceae (т. IV), сем. O’eaceae, Myrtaceae (т. V—VI), ряд 
родов не содержат данных кроме названий видов и краткого описания 
секций, как напр. род Astragalus, насчитывающий большое количество 
видов, весьма полезных в кормовом, декоративном и техническом отно
шениях. Неплохо было бы привести описания хотя бы некоторых важ
нейших видов. По сем. КиЫасеае не приведены кустарники и полукустар
ники из отечественной флоры (т. VI) и др. Род ЕисаИр1и5, сем. МуНасеае 
приведен в дендрофлоре весьма подробно, он включает 83 вида произ
растающих в СССР и список 82 видов не перспективных, но испытывав
шихся. Данные по приводимым видам составлены весьма добросовестно, 
подробно, знакомят пользующегося обработкой с родом ЕисаНр1из, но из 
осторожности было бы целесообразно ряд видов из списка, произраста
ющих в СССР эвкалиптов, повторить в списках не перспективных в на
стоящее время видов, тем более не представленных в условиях откры
того грунта.

Несколько «обиженными» оказались ксерофильные кустарники и 
полукустарники, так обильно произрастающие в аридных областях Со
юза ССР и недостаточно представленные в книге «Деревья и кустарники 
СССР». Правда, они не представляют древоводственной ценности, но их 
роль в сложении растительного покрова обширных территорий, как ра
стений почвозащитных и полезных (сырьевые, декоративные и др.), 
весьма велика. Конечно, дендрофлора еще больше выиграла бы от при
ведения более подробных данных хотя бы в отношении важнейших кус
тарников и полукустарников (сем. ЕрИебгасеае, ИиЫасеае, РарШопасеае 
и др.).

К недостаткам труда «Деревья и кустарники СССР» следует отнести 
малое количество иллюстраций и отсутствие цветных таблиц. Наконец, 
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нам кажется, что заглавие «Деревья и кустарники СССР» не охва
тывает содержания всей работы, поскольку в ней приводятся описа
ние и интр'одуцированных растений, которые составляют 60% описанных 
видов.

Приходится сожалеть об ограниченном тираже, вследствие чего пер
вые тома уже сейчас невозможно приобрести и становится настоятель
ной необходимостью подготовки 2 издания.

Поздравляя с успешным завершением первого основного этапа ра
боты, нужно пожелать авторскому коллективу в возможно сжатые сро
ки издать подготовленные данные об общих закономерностях географи

1ческого размещения древесных дикой и культурной 31 лоры на территог

рии СССР, для более правильного ориентирования в вопросах интродук 
ции и районирования деревьев и кустарников.

Я. И. МУЛКИДЖАНЯН.



ՑԱՆԿՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍIIՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ «ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ, (ՐԻՈԼՈԴԻԱԿԱՆԴԻՏՈՒԹ.) 19G2 Թ., ՀԱՏՈՐ 15-ՐԴ, 1-12 ՀԱՄԱՐՆԵՐՈՒՄ ԶԵՏԵՂՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ.
// բ ո վյ ա ն Ա. Վ,— հաղերի վարակիչ ատրոֆիկ ոինիտի հ ամ ա ճա ր ա կա ր ան ո <- 

թյան մի բանի հարցերի մասին *.•••••*

Աբրահամ յան Ռ. Տ.— Գյո ւ դատն տեսական գիտահետազոտական ինստիտուտ-

ների խնդիրները .................

Ա դ ոլն դ Գ, Բ'.— Ֆոսֆոմ ոնոէսթ երազներ ի տեսակային տարբերության մասին

Ա դ ո լ ն ց Գ. Բ\ է Սարգսյան է. Վ.— Ֆոսֆոմ ոն ոԼսթե րազնե րի ակտիվության փո

փոխությունները' կապված հոմոգենատի պահ եյոլ հետ • • • •

Ա դ ո լ ն ց Դ. Թ.ք Ա ի մ ո ն յ ա ն Ա, Ա,—Ֆ ո ս ֆո պ ր ո տ ե ինֆ ո ս ֆա տ ա դա յ ի ակտիվու֊

թյան դ ինամ իկա յի ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ յո ւն ր հավի սաղմի զարգացմ ան ընթացքում 

Ալեքսանյան Ա. ՄՀ —

Ա ւ ե ը ս ա ն դ ր Ն ե դ ր ո ւէ ե լ ե ն ա Վ լ ա ղ — Նոր նյութեր Ռումինական ծ ողով րր * 
դական ռեսպուր լիկա յի միկոֆլորայի ուսումնասիրության վերաբերյալ •

Ա դ ա ջ ա ն յ ա ն Գ. Խ» — ( ծննդյան 70-ամ յակի առթիվ) • • • •

Ա յ ր ո Լ մ ւ ան Կ. Ա. — Լրացուր իլ լուսավորության ա ղ դե ց ո ւթ յ ս ւն ր որսորդական

փասիանի ձվատվության վրա • ♦•••••••

Ա յ ր ո ւ մ յ ա ն Վ. Ն.—Բծավոր եզջերվի կլիմ ա յավարժ եցում ր Հայաստանում

Ա ն ա ն յ ա ն Ա. Ա., Տ ա ր ո ս ո վ ա Ե „ 0.— Պ ամիգորի պտուդնե րում չոր նյութերի 
պարունակության փոփոխականությունը և նրա բարձրացման ուղիները

Ա ռ ա բ ե լ յ ա ն Ա. Հ.— Սալորենու պտղակերի բիոլոդիան և պայքարի միջոցա-

ոումներր նրա դեմ Հայաստանում • ••••••
Ասատրյան է. Վ9, Բ ա ր ա յ ան Ա. Ա,— Ծխախոտի ր ր ոն ղ այն ո ւթյո ւն ր ՀԱԱՌ-ում 
Ավադ յան Վ. Մ\— Անոթասեղմիչ սիմպատիկ ներվաթելերի հանգույցների վրա

պրեպարատների աղդ եց ութ յան ուսումնասիրման մեթոդի շուրյր

Ա վ ա գ յ ա ն Վ, Մ.— P րետի լի ում ի տիս/ի ս իմ պա տ ոլի տ իկ աղդ եց ություն ունեցող

նոր միացությունների ստեղծման հարցի շուրջը ...«•• 
Ավաղ յան Ս. Ա.— Դդմազգի րույսերի արմատային փթախտի հարուցիչը' որպես

գի րևրելինանմ ան նյութի արտադրող
Ա վ ա գ յ ա ն Նէ Հ*— Հայաստանի լեռնային շրջանների հողերի աղոտի մատչելի 

միացություններով ա պ ահ ո վ վ ած ո ւթ յան որոշման մեթոդների համեմատությունը 
Ա վ դ ա լ ր ե գ յ ա ն Ս. Ռ.— Որդան կարմիրը և նրա տարածման վայրերր Արա

րատյան դաշտավա յրում
Ա վ ե տ ի ս յ ա ն Հ. Վ» — Եգիպտացորենի կրկնակի միջդծային բարդ և ^իրրիդային 

խմբավորումների համեմատական ու սումնա ս իրու թ յոլն ր Կամոյի շրջանի պայ-

մաններում ••••••••••••
Ա վե տ ի ս յ ան Վ. Ե.— Arabis L. յյեղի AlllarlpSjS N. Busch սեկցիայի մի քանի 

կր իտ իկա կան տեսա կների մ ա ս ին • • • • • • • •
Ավետի ս յ ա ն Հ. Ա.— Նոր տվյալներ Հայկական ՍԱՌ լվեբի ֆաունայի վերաբերյալ 
Ավետիս յան Ա. Դ.է Ամբ ատ յան Մ. Ա.— Բամբակենու թառամումով վա

րակված ու թ յուն ը' կապված հոդի և բույսի ջրային ռեժիմի \ետ • • •

Արու ս տ ա մ ո վ ա Ֆ. Ա.— Ադոըեջանում աճող սովորակահ առյուծագի քիմիական 
կազմի ուսումնասիրութ յունր .•.«•••••

« !• Ւ ՚1յան է. Գ.— Կապիտալ աշխատություն անտիբիոտիկների մասին , .
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Բ ա բ ա ք ա ն Դ9 Ն.— Տեսակի և տեսակային չափանիշների հարցի արդի վիճակր 
ստորակարգ բույսերի մոտ

P ա ր ա (ան Գ9 Բ., Գ ա ս պ ա ր յ ա ն 0. P,— Հողի նմուշի չորացման ազգ եցությու֊ 
նր դյոլրալուծ ֆոսֆորաթթվի պա բուն ակութ յան վրա «

Բ արա յան Հ. Հ.— Oratocelis communimacula Hb. որպես Մեդրու գնդաձև կեղծ 
վահան ա կրի գիշատիչ • ••••••••«

Բաղդասարյան Ա. Տ.— ՆյուՍեր Հ ա յաստտն ի տափ ակամ արմ ին տղեր ի

մասին •

Բ ա տ ի կ / ա ն Հ. Դ., Չ ոլա խյան Գ. Պ.— Ծաղկափոշու տարրեր րան ակութ յան ագ֊ 
դեցությունր եգիպտացորենի

1—3

12—75

9 — 83

4—49

հիբրիդային սերնդում ծնողական ձևերի հատ

կութ (Ո ւնն և րի ժ աո անգման

Բ ա տ ի կ յ ա ն Հ՝ Գ., թ ո չ ա խ յ

և կենսականության վրա 
ան Գ. Պ.— Եգիպտացորենի и աղ մն արան ակ ան

ուսումնասիրուի] յունր Հայկական ՍՍԲՒ֊ի Եամոյի շրջանի պայմաններում

Բատուև Ա. Ս., ԲիանկիՎ. Լ. — Л. С. Гамбарян wВопросы физиологии
двигательного анализатора". Медгиз, 1962 г. .

Բար и եղյան Ա, Ս .— Նյութեր Հայաստանի ճահճային ֆլորայի վերաբերյալ

Բ ա ր и ե ղ յ ան Ա. Մ.— Նոր րո^!ս СЯГСХ СурСГО1(1е5 ЛАиГГ» Անդ րկովկասի ֆլորա֊ 
յի համ ար •••••••••••

Բերկով ք, չ Ե. Մ—С. К. Карапетян .Роль света в физиологической сти-
муляции животного организма" Издание АН АрмССР, Ереван, 1961 г.
խ չ յ ա ն Ա. Բ., Աղաբարյան Մ. Մ., Վարդանյան Գ.

լ ի բ յ ա ն Ե. Լ., Տ ե ր ո վ անես ո վ ա 0. Գ., Արևշատ յան ՍՀ 
գարների ք ե րմ ա լե ր ղ ի ա կ ան ռեակցիայի ղին ամի կան բրուցելյոզի 
ոաղիոակտիվ իզոտոպների ողտազոբծման պայմաններում .

I ի ե I յ ա ն է. Ց.— Տօրեստ Լ ցեղի թուրրական տեսակների մասին

Ա., Մ ե֊ 
Ս. — ճ ա- 
դեպ բում

Գ ա ր ր ի ե լ ւ ա ն Գ. Գ.— Ջերմության ա գդ և ց ո ւթ յո ւն ր սոխի տարրեր օրգ անն երում

ամ ին ո թ թ ո ւն ե րի և զարարների մե տ ա բ ո լի գ մ ի վրա . . • •

Գ ա բ ր ի ե լ յ ա ն Գ. Գ,— Գլուխ սոխի գարդացման րնթացբում մի բանի օքսիգաց • 
նող ֆերմենտների ակտիվութ յան փոփոխության մասին .

Դ ա լ ս տ ( ա ն Շ. 9 Ծ ա ր գ ս յ ա ն Ս. Հ., Բ սւ ի՛ ա ք ր ա 7 յ ա ն Բ, ■ Հ-— 0 ի սա

րա րրարոտ հողերի րիոլողիական ակտ իվուԲյան փոփոխու-

յու

ան ապ ա տա (ին 
թյունր նրանց րացման մամանա

2—25

10 — 27

10 — 90

6—89

10 — 9/

9 — 39

4 — 73

3—61

1—25

7—33

6 — 29

Գուլ րանյան ՛Լ . Հ.— Յորենի ներսորտային իւաչաձևման մասին նրա սերմնա-

րուծության աոԱչությամր 4 — 3

9 ո լ լ ր ա ն յ ա ն ՛Լ. Հ.— !ե իտ ո տ ե իւն ի կ ա յի ն շան ա կո ւթյո ւն ր ցորենի սե րմն ա բ ուծ ո ւ-

թ՚յո ւնոլմ ••••••••«•••

Գուլբանյան Հ. —11. գ ր ո ր իո լ ո գ ի ա կ ան գիտությունր ե ցորենի սերմնա ր ու ծութ յոլն ր

Գ ո ւ ց և ի չ U^ Ա.— Սնկերի ?հ V 11(?Տէ I Շ էՅ - Տ^ղի Նոր տեսակներ Վրիմում

Գևորգ յան Ս. Մ.— Լյարդի պրոթրոմրին գոյացնող ֆունկցիան հղիության 
տո բսիկոգնե րի ր/ աման ակ •••••••••

Դ և ո ր դ ( ա ն Ս. Մ.— Լյարդի սպիտակուցային ֆունկցի ան հղիության տոբսիկոգ֊

ների ժամանակ

Դ ա դ ի կ յ ա ն Մ• Գ9— Սևամեքր որորր Սևանի ա վա գ ան ո ւմ • • • • •

Գ ան Ւ ե էյան Ա. ///•— Ծիւախոէոի բեղմնավորման պրոցեսի ս ա ղմն ա ր ան ա կ ան

ուսումնասի րությունր Հայկական ՍՍքե֊ի Ե ամոքի շրջանի սլա յմ անն և ր ո լւք

Դ ա շ տ ո յ ա ն Ա. Բ. — Եալսման աշխատատեղերի օղի միկորակտերիա/ կեղտոտվա -

ծությունր ...........

Դ ա վ ի ղ ո վ и կ ի Դ. Մ.— Մոլախոտերի և մշա 1լ:՛վի բույսերի միջտեսակային փոխ

հարաբերությունը . . . . . . . . ... .

Դ ա վթ յ ան Գ. Ս.— Բույսերի անհող մշակու jff ի ժամանակակից վիճակր

О լ ե ն ևս կ ի Ա. Գ.—Հայաստանի մի բանի հաղվաղյուտ և կր իտ իկա կան բույսեր

5 — 3

7 — 3

12 —

5 — 71

9 — 47

7 — 95

7—67

7 — 71

2—49

6 — 3

Հ խ ո րղ են աղղ ին ե ր, վո i շա ղ ղ ին ե ր , կ ա թն ո ւկ ա ղղ ին ե ր, и ր ո Հ ունղ ա ղղ ին ե ր , մա

նս t շա կ ա ղ ղ ին ե ր, հովանոցավորներ 9—27
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Ե դ ի ա դ ա բ յան Տք. Ս. — Ծխաքհատի //արս անգ ի հասակային վիճակի ազդ ե ցու թյուն ր

բեղմնավորման րն տրոդական ութ յան , ստ ա ցված սերնդի հատկանիշների

ձևավորմ ան և կենսականության վրա ........ 
Զ ո լ ո տն ի ց կ ա յ ա Ս. 3 ա.է Մ ե լ ք ո լ մ յան Հ. Ս., // и կ ա ն յ ա ն *Հ. Ե.—Հա

յաստանի ֆ(որայթ ալկայոիղ պա րուն սւկո ղ մի րանի բույսերի հակամիկրոբա֊ 
յին ակտ իվութ յուն ր ...........

ո յ ա ն Ն. Ն.— Նյութեր II, ր ա ր ա տ յան հ ա րթ ա վա / ր ի շ ր իմ ո ւոի ֆլորայի վե

րաբերյալ . . . .

Ւ ո и ե լ ի ա ն), Տ. Կ., Ղ ա մ ր ա ր յ ա ն է. Ծ,— Պարանոցային սիմ պատիկ ներվի

ազդեցութ յունր ողն ուղեղի ո եֆլեկտոր գործ ունեութ յան վրա

/ ա I ա և Հ. Բ., Ացար յան (Լ. Մ,— Բամբակենու փ ոշոտման ժամկետների ա րդյո ւ-

նավ ետոլթ յունր » իբր իղաց մ ան տարբեր ե ղան ակն ե ր ի դեպքում • 
Խաչատրյան Մ. Ս.— // իսեոի ասկոխի տող հ իվանդութ յան բիոլոգիայի և զար

գացման դինամիկայի մի րանի հարցերր Հայկական Ս111Ւ-ի պա յմ աններում

Խաչատրյան Գ. II. — Դլյուկողայի, պիրուվատի կ/անումր և լաքտատի անջա

տում ր ուղեղի կողմից ինսուլինային, պա/մ տնական ինսուլինային գողման ե

ամի տալային բնի ժաման ա կ

Խ ո ւ ր շ ո ւ դ յ ա ն Պ. Ա.— Ծավի անտ առակում աճող սոսենու բնափայտի տեխնի-

կական հատկությունների ասին • . • • -

Ծ ա տ ո ւ ր յ ա ն Գ. Մ. —Հ. Հ» Մկրտչյան ((Դեկորատիվ ծառերի և թ^^եբքւ 
տնկարաններ», ՀԱՍԴ ԳԱ հրատարակչություն, Երետն, 1961 թ.

հազարով Ա, Պ. — Պ ապենգե յմ ի արյան քսուկների ներկման մեթոդի ձևափոխում ր

Ն ա մ ս ա ր ա կ ա ն Բ. Ս.— Վ արունգի բույսերի 
ա գդե ց ութ յուն ր նրանց բերքատվության վրա 

Կ ա պ յ ո ւ ն ո վ ս կ ի Պ. Ս.—Ձարխ ոտա յին հաճ

ջերմս/ տան պայմաններում

ք ր են ու տում հ աճար են ու վեր ա •

կանգնման հարցի 2ոլՈԲ
Կարապետյան Ս. Կ., Ա ր շ ա կ յ ա ն Ա. Վ.— Զ վա րկմ ս:ն անպայման ռեֆլե բո

ների արտարին արգելակումր թռչունների մոտ, պահվածքի կայունացված ստե- 
րիոտիպի խախտման գ ե պքում ••••••••«

3 — 47'

8—33

8—83

10 — 61

11—59

.5 — 23

5 —51

11—31

11—95

3 — 99

12—15

11 -21

Կարապետյան //. թ ( ո ւ ն յ ա ն (Ւ. Ա . — Բ*ոչոլնն երի օրգանիզմի

ջերմ աստիճան ի օրվա ռիթմի կախում ր միջավայրի ջերմ աստիճան ի պայ

մաններից

* 0 ա ր ա պ և տ յ ա ն Կ. Հ.— Յածր ջերմաստիճանի պայմաններում նշենու րսղբոԻ 
ներում սպիտակուցային նյութերի և ածխաջրատների մի քանի ւի ո փ ո քսություն

ների մասին .• • • • •
Կ ա ր ա պ ե տ ւ ա ն Վ . Կ., Գ յ ո ւ լ ա ն յ ա ն Ա. Ե. — Ւոնացնող ճառագայթումների 

բիոյոդիական ազդեցություն ր գարնանացան ցորեննեոի վրա' նրանք աշնա- 
նագան ց ո րենն ե ր ի փ ոխ ակերպելու ժամանակ • • • • • •

Կ ո ս տ ա ն յան !Հ Ա.— Փոշոտման տարբեր ձևերի ազդեցություԿր պամիդորի 
էաոո ւսեւո/մ ս/Ն և ս ե ոն ս հ ե են ս ա Լ ան ո ւ П / ան մրա վ ա ր ս ան ո հ տարսեր >ասու-

նացման

ա ն

գ եպ բ ո ւմ • • • • * • • • • •
ե Կ. Ս. — Ւ1)’տ1ր1շհ1տ 1г!со1ог հելմինթի հա յտն ա բե րումր Հայ֊

ՍՍՌ - ում %. • • • • • • • • • ՚
Ն. Ե., Ս ա ֆ ր ա րյ բ 1я կ յ տ ն Ռ. Ռ., Փ ա ր и ա ц ա ն յ ա ն Ռ. Գ.—

Պ ա րա * ա քկ : րս ի բեն զո ա կ ան թՍսւների մ բանի պիպերիգինո և 
կի1 Լսթե բների !ի ա րմ ա կ ո լո գ ի ա կ ան բնութագ իրր

ր յ ա ն Ա. Ա • յ 

ժամանակ ստա

ա կ ո ս յ ա ն Լ. հ).-- ճաոագայթային 
Աէոռսիկ նւութեր(> Ր^ույթի և

հիվանդոէթ յան 
հա տկո ւ թ յուն-

ների մասին .
- Հ ա կ ո բ յ ա ն Գ. Հ.— Տոկոֆերոխերի պարունակության փոփոխությունր րույսե- 

րում' կախված չորացման եղանակներից, տևողությունից և պահպանէ ան

ժամկետից . • • • • • • • •
. Հ ա մ բ ա ր ձ ո ւ մ յ ա ն Մ. Ա.— Երևանի րարյ լամբարների ինֆոպորների մասին 
. Հ ա մ բ ա բ ձ ս ւ մ յ ա ն Մ. Հ.— Պիստակենու ֆ իդի ո յոդ ի ա կան հատկությունները 

և նրա դարդաէքման հևոանկարներր Հայաստանում , •

3 — 3

11 — 3

7 — 43

12 — 33

9 — 69

2—95

10 — 9

12 — 15

4 — 29 

3—87

7-51



1 օո Ցանկ

Հ ա վ

Հավ

Հար

ո լ ն 9 է ա ն է. Ս. — Նիկոտինային ալկալուդների բաժանում ր և նրանց 
բանակի որոշում ր թղթի բրոմ ոտոգր աֆ իա յի միջոցով • ♦ • •

ո ւն ջ ( ա ն է. Ս.—Հրային ռեժիմի ա ղդե ց ութ յոլն ր ծխախոտի բույսի ար

մատներում և տերևներում ալկալոիդների պարունակության վրա

ո I թ / ո ւ ն ( ա ն ծ. Ս. — Նյութեր Հայկական ՍՍՌ֊ի կաղնու մ իկ ոֆլորա յ ի

մ աս ին <

Հարությունյան Պ. 
դաստակի երկրորդ 

Հարությունյան Ն.

ի,— Տվքսւլներ խոշոր եղջրավոր անասունների 
ոսկրի ռեդուկցիայի վերաբերյալ

Պ»— Միաբջիջ ՝ կանաչ ջրիմուռների բազմացման

ն ա խ ա -

արդ յու֊

նավետության Տիմոլնբնհրր • •«••••*.

Հովհաննիսյան Ն, Մ.— II սկ րած ուծ ի լյո ւմ ին ե ս ց են տ ա յին միկրոսկոպիան

ծծումբ*35֊ի իզոտոպով ներբին ճառագայթավորման ժամանակ . •

Հ ո վ հ ա ն ն ի ս յ ա ն Ն. (/’.— Ռադիոակտիվ ծծմբի բաշխում ր օրգանիզմ ում » 
Հովհաննիսյան Ա. Ս., Ռ ո ւ ր շ յ ա ն Գ. Հ., Դրիգորյան Գ, — Մեզի

• գո քացում ր երիկամների ֆիլտրացիայի խիստ անկման դեպ բում • • •

Հովհ անն ի ս քան . Խ•— Շան միզածորանի հ յ ո ւս ված բա ր ան ա կան հասակա

յին ա ռանձնահ ա տկութ յուննե րր «•••••••<

Հովհաննիսյան Ա. Ս.— Ֆլորիդզինի և ստրոֆանտինի ազդեցությունը մեզի 
միջոցով արտազատվող գլյուկոզային ու նատրիումի բանակների վրա • *

Հովհաննիսյան Ա. Ա»— Վարունգի բակտերիոզի տարածվածությունը և վնա

սակարությունը Հա յա ս տ ան ում

նոր սնկերի տեսա

Ռ ա ս լ ա խ չ յ ա ն Մ. Դ9—Հայկական ՍՍՌ-ի միկոֆլորայի 
կներր՝ հայտնաբերված Սևանի ավազանի շրջաններում •

՝ՍՍՌ ԴԱ h‘ իոլոգ իական գիտությունների բաժանմունբի գ ո րծ ո ւն ե ո ւՕ յ ան մասին 
Ղազարյան Վ. Հ.ք 1սուրշո։դյան Պ. Ա.— Ծառաբույսերի արմ ատների

զարգացման ուղղության և հ ե րթ ափ ո խութ յան գործոնների մասին • •

Ղ ազար յան Ա.— 7* ա մմ ա - ամ ին ո կ ա ր ա գ ա թ թ վի ազդեցությունն ած խաջրա-

տային փոխանակության որոշ կողմերի վք1ա «••••• 
ա ղ ա ր յ ա ն Վ. Ա. — Ս որ ըց իոն փ ո փ ո խ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ի ղինամ իկան հիպոֆիղեկտո-

միայի են թա րկված կենդանիների հ յո ւս վա ծ բն ե ր ո ւմ . . . , #

Ղազարյան Վ. Ա. — II որ բց իոն հատկությունների փ ո փ ո իւ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ր հ իպոֆիզ-

2—Si)

6—

2 — 71

2 — 9Տ

11—35

1—95

10 — 67

3—25

4 — 81

8—39

11—63

11—51

6—99

9—9

11—11

6—57

եկտոմիայի ենթարկված ճա ռա գ ա յթ ա վո րված կենդան իների որոշ հ յուսված բ

/ ա չ ա չ յ ա ն Ռ. Մ.— Ուոուցրներ աոաջացնող 
որպես բույսերի աճման ս տ իմ ո ւ լյա տ ո րն ե բ

I ամ բա բ յ ա ն Լ. Ս., Գ յ ո ղ ա / յ ա ն է . Ս.,

բակտերիաներ ի մ և տ ա բ ո լի տն ե ր ր t

Ղ ա ր ի ր յ ա ն Ա. Ա., Հայր ա- 
Աք ե տ յ ա ն Ս. Ա. — Վես տ/էրոլլյա ր ւսՆ ա լի ղա ա ո ր ի ղանդոլղե ղի կեղևի բաժնի 
ղերր ս տ ա տ ո - կին ե տ ի կ կոորդինացիայի մ եխան իղմ ում . . . •

Վամբարյան Պ. Պ. — Tuiipa juiia C. Koch, ծաղկի անոմայիաներր 
Մաղաթովա Ռ. — Կոշտուկային մարմնի ղերր դ(խուղեղի մեծ կիսաղնղերի 

փոխհարաբերության մեխանիղմում

Մ ա

Մա

Ւ կ^ն յ ան Մ. Վ.— Հաճարենու աճման րնթւսցբի վրա կեղծ բնամիջուկի 
ազդեցության ուսումն ա սի բութ  յան վերաբերյալ ...... 

տ ի ն յ ա ն Ա. /՝,— հ աթումի ի ծովաւիի պայմաններում վայրիացող հյուսիս- 
ամերիկյան ծառատեսակներր .........

Մ ա ր ջ ա ն յ ա ն Դ. Մ., Մ արկոսյանժ. Կ.— Քիմիական պայքարը թթենու վնա

սատուների ղ եմ և շերամի պահպանումը թունավորումներից

1/ ի ն ա ս յ ա ն Ս. Մ., 1ս ո ջ ո լ մ յ ա ն Գ. Ա-- էտի տարբեր ձևերի աղղեցությունր

սալորի Աննա Շպետ սորտի միամյա շիվերի և պտուղների քիմիական 
կա ղմի լքյ,ա ........................................................

Մ ի ն ա ս յ ա ն Ս. Մ., Բ ե կ ի ր լ. կ ի Գ. Մ.— Պտղատու ծառերի ֆիզիոլողիական 
վիճակի բիոքիմիական ղնահատման նոր միջոց....................

Մ իրի մ ան յան Վ. Ա.— Ֆիզիոլոգո-բիոքիմիական հատկանիշների ժաոանղական 
փոխանցման ուժր ցիտրուսայինների միջցեղային և միջտեսակային խաչա

սերման ժամանակ

8—45

1—15

4—59

12—81

4—67

1—69

1—87

5—H

5—31

10—91

3-15
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/Г խիթար յ ա ն Վ . Գ.— /}լորոպրենի ազդ եցությունր հյու՛էվածբային սուլֆհիգրիլ

միացությունների պարունակության վրա . - . .

Մ ն ջ ո յ ա ն Ա. 5 ե ր-թ ա ք ա ր յ ա ն Ցու. թ.— Լսոմ իցետինի լուծԿԻ

ած անցի ալի' նա լեց ին ի ան տ ի բա կտ ե ր ի ա լ ազդեցության և տոկսի կա կան ութ յան

ուսումն ասի բութ յան 2ոլՐէԸ • •••••••
// ն ք ո յ ա ն Ա. Լ՛, Ս ա մ վ ե լ յ ան Վ . Ս .— Պ արա - ա լկո բսիբենղոաթ թուների 'Դ

բանի ածանցյալների քիմիական կառուցվածքի և տեղական ասեսթ ետիկ 
աղդ եցության կապր

(ք ն ջ ո յ ա ն Ա. , Պ ա պ ա յ ա ն Գ. Լ ., Ս ա ֆ ր ա ղ բ ե կ յ ա ն Ռ. Ռ., 0 հ ա ն ֊ 
9 ա ն յ ա ն Ն. Մ.է Փ ա ր ս ւս ղ ա ն յ ա ն Ռ. Գ., Ս ո ւ ք ի ա ս յ ա ն Ռ. Ս.—Ֆար- 
մ ակոլոգիական ն եբ դ ո րծ ո ւթ յ ան կապր քիմիական կաոուցվածքի Հետ տ բո

ս՛ին ի մի քանի եթերների շարքում • • . .

Ա ո վ ս ի ս յ ա ն Տ. Բ.— Խոշոր եղերավոր ան ա՚րուննե ըի բնական և փորձնական պւև՝ւ- 
տերև [յոգի սուր ձևերի պա թոմ ո բֆ ո լող ի ան ......

Մ ո վ ս ե ս յ Աք ն Ա. Ն,— Եգիպտացորենի որո2 գծերի ու սորտերի ծաղկափոշիների 
մեծ ււթյունր և բանակը • ••••••••.

Մ ո վ ս ե ս յ ա ն Տ. Բ.— Խոշոր եղջրավոր անասունների բնական և փորձնական

սլա ս տ ե ր ե լյո զ ի սուր ձևերի պա թ ո մ ո րֆ ո լո ղ իան ......

Մուլբ ի ջան (ան 3 ա. Ւ.է Բ ա ր ս ե ղ յ ա ն Ա. Մ է Ա ս լ ա ն յ ան Շ. Գ.— 
Նյութեր Հայկական ՍՍՌ-ի « կա խո վի )) ա ղ բ յո է րա ճահ ի ճն ե ր ի ֆլորայի և բուսա

կան ության մասին ...........

//* ո ւ լ ք ի ջ ա ն յ ա ն 3 ա. Նյութեր Հ ս»/կական ՍԱՌ ֆլորա յի վերաբեր/ալ

Մ ո ц բ ի ջ ան յ ան Յա. Ի.— „Деревья и кустарники СССР, Изд. АН СССР.
Москва—Ленинград, 1949—1962 гг. .

3 ա բ I ո կ ո վ—Խ ն ձ ո ր յ ա ն Ս. Մ.— Դեղւսմ արմին բդեղի թրթուրը . .

Նավասարդյան Ա. Ա.— Պենիցիլինի աոդ ե ցութ  յուն ը ագլյուտին ին դո յա ցմ ան 
պրոցեսի վրա' բրուցելյոզի դեսլ բում . . . .

I/ ա ր ի ն յ ա ն Ս. Պ՝. ք Ո ս կ ա ն յ ա ն Վ. Ե.— Հ ա յկա կան Ս Ս Ո* 3՝ ի տո ւթյ ո ւնն ե ր ի 
ակադեմիայի ալպյան էլ ոմ սլ լե ք ս ա ք ին կեն սա բան ական կայանի կազմակերպումն 
ու նրա խնդիրները ...........

Կ ա ք ա ր յ ան Դ. Ա.— (.(Անտիբիոտիկների կիրաոումր բուս ա րսւծու թ յան մեջ)/

ՀՍՍքի ԳԱ Հրատարակչություն, Երևանք 1961 թ. .....

Չ ա լ յ ա իք յ ա ն Մ • Խ. ք Р ա ր ս ե դ յ ան Ս • Գ.} Ն ուր արյան Ֆ. Մ., Ե ո չ ա ն- 
4 ո 1Լ 9 — Յիբերելինի աղդ ե ցո ւթյո ւն ր ծ իւախոտի աճման ու բերքատվու

թյան ւէրա' կապված քուրսերի մշակման ժամկետների հետ .....

Չ ա յ լ ա խ ( ա ն ՄՀ Խ., Համբարձում յան Մ. Ա., Ս ա ր կ ի ս ո Հ ա Մ. Մ.— 
Աճման նպաստող սինթեթիկ պրեպարատների և վիտամինների ազդեցությունը 
դժվար ա րմատակալող պտղատու կուլտուրաների օղակավորված շիվերի ու 
կտրոնների արմատակալման վրա ........

Ր Р ե ղ յ ա ն թ. Ս.— Ռադիոակտիվ ֆոսֆորի կ ոնց են տր ա ց ի այի փ ոփ ո խություն ր

արյան մե? ցավի ազդեցության պայմաններում ...... 
Հ ի I ի ն դ ա ր յ ա ն Ա. Ա., Պ ա վ լ ո վ Ե. Ֆ.է Մ կ բ տ չ յ ա ն Լ. Պ.— Պ ի դմ են տա -

ցիայի ժ ա ո ան զ ա կ ան էի ո փ ո խ ութ յուն ր և ԴՆԹ ւի ո փ ոխ ութ յ ուն ր պ ե կին յան բա

դերի մոտ առաջացած այլ տեսակի արյան կարմիր գնդիկների կորիզների

նԼ բարկ մ ան միջոցով .........
Չ ու բ ա ր յան Տ. Գ., Ե ե ո ր կ ո վ ա Լ. Վ.— ք^ՈԱՏ ց ե ղ ի ո. սևղնատե ր!լևե րի

սեզոնային գունավորում ր և պիգմենտների դինամ ի կան •

Պ ա պ ի կ յ ա ն Ն. Հ. — Ս ով ո րա կ ան սոճոլ ա ս ե դն ա տ ե ը էւն ե ր ի դեղնման և ջրային 
ոեժիմի միցև եղած կապը Երևանի Բուսաբանական այգու պայմաններում

Պ ե տ ր ո ս յ ա ն Ե. Հ. — Ռթենոլ շերամի ձվերի նե ր ա ծ վա ծ րա յ ին տարորակությունը 
Պ ո ղ ո ս յ ա ն Վ. Ս.— Ցորենի ճաոագայթված սհրմևրիւյ սւոարյվւսծ բույսերի ուսում- 

նասիրութ(սւնր Արարատյան դաշտավայրի և հաւէոյի շրջանի պայմաններում

Ս ա հ ա կ յ ա ն P’. Ա.— Բամբակենու բեղմնավորման պրոցեսի սաղմնաբանական

5 — ЗЭ

4 — 15

10 — 3

12— 1 

4—9!

9 — 57

11 — 79

2—61

9 — 21

12—93 

1—91

5 — 89

6 — 95

8 — 91

2 — 3

8 — 7

8 — 51

12 — 25 

10—75 

11—39 

12 — 53

9 — 75

7—59ո լսումն ա սի րո ւթյ ուն ր փոշոտման տարրեր ձևեք ի դեպրում
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II ա մ վ ե քյան Վ • Մ • յ Հակոբյան Ն. է) • — Որոշ տվւալնեբ պւսոա ւս լ կ օ ք ս ի բ են ֊ 
դոաթ թվ ի պ ի պ ե բ ի դ ին ո ա լկ ան ո [ա յ ին եթերների անեսթեթիկ և (ս ո ք/ւն ո [ իթ ի կ 
Հատկությունների կապի վ ե ր ա բ ե ր ք ա ք

Ս ա ֆ ր ա գ ր ե կ յ ա ն Ռ. 1Ւ. — Նստաներվի էլեկտրական վնասումով առաջացված 
Լբսպերիմեն տալ կաթվածներ .........

Սի մ ո ն յ ա ն Ս. 1.Լ •— Նոր նյութեր Հա (աս տան ի ւ1 ի կոֆլո բա (ի ուսումնասիրության

ւք եբւսբե ր ( ալ 
Ս ի մ ո ն յ ա ն Ա. Ա

ե են դ ան ի ն ե ր ի

Ս ո գոմ ո ն յան Ս.

Ֆոսֆոպրոտեին ֆ ո սֆ ա տ տ գ ա (ի ակտիւքությունը տարրեր

հյուս ւք ած բներում

Ա.— Ե գ ի պ տ ա ց ո ր են ի առաջին սերնդի 'իրրիր1ային PnLJu^Pli

ր ի ո րի d ft ա կ ան կ ա գ մ ո ւԾ յո ւն ր ......

U ո ղ ո մ ո ն յ ա ն Ս. Ա. — Եգիպտացորենի մի շարք հիբրիդների 
Ստեփան ավանի շրջանի պա յմ աններում ....

վարբա գ ի ծր

Սողոմոն յան Ս. Ա. — Եգիպտացորենի մի շարբ հիբրիդների վարքագիծը 
Կամոյի շրջանի պայմաններում ........

Վ արդանյանց Ա. Ս.— // տամ ո րս ահ յո ւթ ի որոշ ցուցանիշների ւի ո փ ո խ ո ւթ յո ւն *

նեբր' կախված պահե լու ժամկեւոից .......

Վ ա ս ի լ և ա Ւ. Վ. — Լյարդային սովորական ֆա սց իո լա յ ի Լմբրիո և պ ա ր տ են ո գ ո ֊

ն ի ան բնական պայմաններում և փոբր լճւսխխունջի գերբ ֆասց իոլյոդի էպի֊

դո տ ո լ ո գի ա յո ւմ

Տ ե ր֊Կ ա ր ա պ ե տ յ ա ն Մ. Ա., Պ ե տ բ ո ս յ ա ն Վ. Ա.— Խ մ ո բմ ան պրոցեսի գ ի֊

նամիկան շարաբի ճակնդեղի փրերր ծծմբային պ ր ե պ ա ր ա տն ե ր ո վ սի լոսացնելու 
ժամանակ

ր֊Կ ա ր ա պ ետ յան Մ. Ա., Օհան ջ ան հ ա ն Ա. Մ.— Կերաբույսերի մեգ

լիգնինին ուղեկցող սպիտակուցների վերափոխությունների մասին

Տ ե ր ֊Կ ա ր ա պ ե տ յ ա ն Մ. Ա., Ա վ ա գ յ ա ն Շ. Ա.— Act. aurcofaciens-// 4՞?-
մից կ ույտոլրա լ հեղուկների մեջ բ լո ր տ ե տ ր ա ց ի կ լին ի սինթեղելու րնթացբոլմ

ա մ ին ո թ թ ուն ե ր ի գ ինա մ իկա յ ի ու ս ումն ա ս իր ութ յոլն ր ....

Տ ե ր֊Ս ա հ ա կ յ ա ն Տ. 1/.— Կ ար տ ոֆ ի լի կուլտուրայի բիուոգիական և մի բանի

ւս ռ անծՆ ա հատկութ է ո ւնն երի 
պ ա յմ անն ե բո ւմ

ուսումնասիրությունը Արարատյան դաշտավայրի

Փ ա ն ո ս յ ա ն Հ. Կ., Հարուի յ ո ւ ն յ ա ն (Ւ. Ա վ ե տ ի ս յ ա ն Ն. Ա»ք թ ա֊ 
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