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Դ. II. ԴԱՎԹՅԱՆ

Դ. Ն. Պ1»ՅԱՆ1’ՇՆԻԿ11ՎԸ՝ ԱԳՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ԴԻՏՈԻԻ-ՅԱՆ 11ՈՎԵՏԱԿԱՆ 
ԴՊՐ1181' 21«1րՆԱԴ1’Ր ԵՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴ*

Աովեաւււկան Միով} յան Մինիստրների սսվեւոր 11)65 թ. մայիսի 21-իՆ ո 
րոշեց առանձնահատուկ նշեք Դ. Ն. Պ րյանիշնիկովի 1 ՕՕ֊ամյսւ հորեք յւսնր: Հա
մարյա ծ եկ ամիս է ինչ 1!էւէէեւո ակւոն Միության ազրոքիմիկոսներն ու րո։չսե
րի ֆիգիպոգներր , գյուղատնտեսներն և ինմեներ-սւեխնոքութւերր, ուսանողու- 
ի յան ու մտաւԼորականութ յան /այն խավեր, ինչպես ե արտասահմանյան շատ 
գիտական օջախներ նշում են տգրոքիմ իական գիտության րազմակողմւսնի, 
կարկառուն, ողջ աշխարհում համ աժողուէրդական ճանաչում ստացած գիտնա
կան, խոշորագրւլյն հ ե տ ա դ ո ա ութ յունն ե րի հեղինակ ե գյուղատնտեսական գի
տական կադրերի րագմաթիվ էէհրսւՆգների ուսուցիչ և հայր, սոցիալիստական 
Աէշխատոէնրի ւերոս, ակագեմ իկէլէէ Դմիտրիյ Նիկոլաևիչ Պրյանիշնիկովի ծնրն- 
ոյան 100-ամ յ ակր ։

Այդ մեծ ճանաչում ր գիտնականի մահից հետո, նրա ուսմ ունքի հաստատ 
ու սւնհսւկաճաոե չի հաղթանակր պայմանավորված են նրա ստեղծ ած գիտա
կան ե ղիէոաարտաղրական արժեքնե՛րի ճշտությամբ, վեհությամբ հ մարդկա
յին հասարակության գ՚սրգագման Համար սգտակարո։թյամր ու անհրաժիշ- 
տու[1 լամրւ «Գործն է անմահ, քավ իմացեք...» ասեք ( հայ բանաստեղծը /'"*/ 
մւսրդկանց գնահատհ/ու համար: Ագրո րիմ իական գիտության խոշորւսգույն 
սրւլներից մեկի' Դ. Ն. Պ րյանիշնիկովի գործն անմահ քլ և համայնարժեքւ

Սակայն նախրւռն ՛է՛. Ն. Պրյանիշնիկովի գիտական գործունեության անց- 
նե՜քր, ն՛շենք մի քանի գծով միայն տրմանավոր ու մեծ մարգու կյանքի
ոպին>

Դմիարիյ հիկէւ[աե/ւչ Պրյանիշնիկովր ծնվեք 1. 1865 թ. հոկտեմբերի ՚Հ-5-ին 
17ւ11,յ 11էւնգուիս)յի սահմանի մոտ հյախսւա քաղաքում (մամանակակից 
(•ւսրյւմթակտն Ավտոնոմ 1! ովեաւոկան I) ոցիայիստական Հանրա/գետութՀուն} 
հւսշվապսյհ՝ ծաոայողի րնտանիքա մ ր Դմիարին չգիտեր իր հորը, որր մեէւհք 
/,/!< երր տղան գեո 2 ե կես տարեկան Լր; Նրա աոոգջ հ Ճշւ1արիտ գաստիա֊ 
քտկոլթյսւն համար մեծ գեր Լ կատարեք նրա մայրր' Աքեքսանգրա Ֆեոգո- 
րովնւս Պրյանիյնիկովան, որր Նիկպայ աոաջինի ժամանակ պատժված ե 
Սիրի՜ր քշված ղինւիւրի ւուչջիկ կր։ Կշախտայում և նրա շրջակա գյւււգհրում վե- 
րաքնակվեւ կին ե շատ գեկարրիստներէ Տարական ոեժիմի կենտրոններից 
հեոու, այստեղ համեմատաքար մաքուր 1;ր մթնպորտր ե հագեցված ազատա
միտ զրւղափարներովէ Այգ ամենն րսսւ երեույթին ազդել էր արտաքսյաչ դին- 
վււրի 'ե նրա դստեր' Դմի)Ո()իի մոր Հւսյացքների վրա, որր և ՛. ե սւո/զայում բազ
մաթիվ դեպ քերում արտահայտվեց իրեն Դմիտրի եիկոչաեիչի վարքագծով 
ուսանողական հեղափոխական շարժումների ժամանակ)

• 1ՉՇՏ (1. գեկտեմրերի 2-իՆ .ն»յկ. '1ՍՌ գիտությաեՆերի ակաղեմիա։ի. գրսգատնտեսո,- 
Ւ՚քաէւ մինիստքութւսէն հ երեւսնք։ -պԼս։սւկտն Համսյլսսւքսւնի Դ. Ն. ^րյանիշնիկովի ծննգրսե 100- 
«'մւաէւին նւ1իրւ/ւսձ միաւ/յա/ ։1ոգէ>վում կարդացված դեկուցումից



4 Գ. 4. Դավթյան

Ամուսնու մահից հետո Դմիւորի Նիկոլաեիչի մայրը տեղափոխվում Լ Ւր- 
կուտսկ' ամուսնու մոր մոտ. Նրանց տունը սիբիրյան Անգարէս գետի ափին 
'■Ր! Ա1Դ 1Ր$անՒ մասին Դ. Ն. Պ րյանիշնիկովր հիշում էր' (այսւոևղ և հետագա 
շարադրության մեջ կարևոր մեջբերումները բերվում են ոուսե րեն)ւ

«Мы росли привольно, не зная никаких наказаний, никакой сурово
сти, но в то же время не было гой мягкотелой доброты, которая граничит 
с беспринципностью; мать нас воспитывала примером, исправляла лю
бовью, внушала уважение к труду и трудящимся».

Այս վերջին բառերը շատ բնորոշիչ են Դ. ն. Պ րյանիշնիկովի հետագա 
ամբողջ կյւսնրի Կամար։ 1883-ին, ոսկե մե՜գայով Երկուտսկի գիմնազիոնն ա- 
վաբտևլով, նա ընդունվեց Մռսկվայի համալսարանի ֆիքլիկա-մաթեմատիկա- 
կան ֆակուլտետի բնական գիտությունների րաժանմունրը։ Ուսանող Պրյանիշ
նիկովի հետտրրրրությւսն ասպարեղր շատ լայն էր. որակյալ ուսանելով ֆի
զիկա, մաթեմատիկա, րիմիա, կենսարանություն և այլն, նա հաճախ տար
վում էր նաև բա գար ակ ան ու ան տես ագիս։ ակ ան գրական ութ յա մ բ։

Համ ալսարանում Պ րյանիշնիկովր ալրի ընկավ հատկապես բիմիայի բնա
գավառում և առաջարկություն ստացավ գիտական աշխատանքի անցնելու 
(քիմիայի գծով։ I/ակայն նա չուզեց սահմանափակն) իրեն նեղ գիտական աշ- 
խատանրով, այ/ փնտրում էր ուղիներ առւսվևլ օգտակար լինևյոլ ժողովրդին, 
որի ծանր կեցությունը լավ ծանոթ էր նրան։ 188? թ. Մ и и կ վ սւ յ ի համալ
սարանի գիսւությսւն թեկնածուի աստիճանով Դ. Ն. Պ րյանիշն իկովն ընդուն
վում է Պհարոսյան գյուղատնտեսական ակադեմ իան։ Այստեղ Նա ամ ենալուրջ 
կերպով սկսում է ուսանել' աարվեւով բույսերի ֆիզիոլոգիայով, ազրոբիմիա- 
ւով, բոլսաբուծոլթ րոմը, գյուղատնտեսական տնտևսաղիտութ քամ ր և վիճա
կս։ գրլււթ յամ բւ

Ն. Ա. Տիմ իրյազևի, Ա. Ստերուտի է: ագրորիմիկոս Գ. Գ. Գուստավ սոնի 
խորհրդով Պրյանիշնիկսվն րնտրվում է հատուկ թոշակառու պրոֆեսորական 
կոչման պատրաստվելու համար։ Նա կատարում է բազմաթիվ դաշտային փոր
ձեր ե լո՚րր՚րսւււ՛ որական Հ!, ,ո Ш գ ո ՚ո ո լթ յ ո ։ЬЬ /. ո ։ 1892 թ. Նա գործուղվում է 
երկու տարով Ցյոէրիխ, որտեղ հռչակավոր բիմիկոս կ. Շու{ցեյի լաբորատո
րիայում սկսում է իր աշխարհահռչակ հեսւաղոտութ յուններր բույսերի մեջ 
սպիտակուցային նյութերի փոխակերպության բնույթի ե նշանակության վե
րաբերյալ: Եվ մինչև կյանրի վերջին սրերր Դ. Ն. Պրյանիշնիկովր չդադարեց 
հեսւադոաել բույսերի սննդառության, նրանց ֆիզիոլոգիայի ե րիոըիմիդմի, 
ագրոբիմիայի և պարարտացման, ինչպես նաև բիմ իացմ ան տնտեսագիտա
կան բազմաթիվ ու բազմապիսի հարցերի թե տեսական և թե գործնական 
կողմերը։ Անհնար է մի զեկույցի մեջ բնգգրկեւ մեծ գիտնա կանի նույնիսկ 
կենսւսգրութ յռւնր' այն չափազանց հարուստ է, հետարրրրա կան և ո։ սանևլիւ 
Կսահմանափակվեմ մի մեջբերումով, որբ ըաղված է իրեն 'Ւմիտրի Նիկո[ուև- 
վիչի ելույթից։ 19-45 թ. նոյեմբերի 1 ?- ին Ս ոսկվայու մ, գիտնակ անների տունը, 
իր 80• ամյա հոբելյանին և հայրենական ւգւստերաղմի 7-М/ աստիճանի շրա- 
նշանով պարգևատրվեււււ առիթով, բադմտթիվ ոդջունաճասերին պատասխա
նելով նա ասել է.

«В своей работе (больше всего внимания я уделил исследованиям 
в области агрономической химии и физиологии растений. Почему именно 
эта область знания привлекла меня? По окончанию естественного отде- 
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Лйния физико-математического факул та Московского Университета я, 
под влиянием общественных настроений того времени, считал необходи
мым специализироваться в области, в которой моя работа была бы наи
более полезна для народа. Я решил избрать агрономию и поступил на % 
третий курс Петровской академии. Здесь, под влиянием Тимирязева, 
которого я знал еще по университету, я начал специализироваться и ра
ботать и области агррноянчсскнй химии в физиолшии растений.

Агрономическая химия привлекла мое внимание своей связью с 
практическими задачами повышения урожаев. Думаю, что моя много 
летняя работа показала правильность избранного пути и что исследо- 
пання, проведенные мной» и моими сотрудниками. имеют существенное 
значение для земледелия СССР

Большое \ ювлетворенис дает сознание, что результаты этих работ, 
найдя свое приложение после Великой Октябрьской сои. революции, 
пошли ни пользу и» только нашему земледелию, но к способствовали 
развитию химической промышленности и тем самым укреплению оборо
носпособности Сош тского Союза. Настоящий гол является годом победы 
и мне приятно сознавать, что в ион победе есть капля н моего труда...

Принимая сегодня Ваши приветствия н поздравления, я хочу их от
нести не столько к собе лично, сколько к тому делу, которому я посвятил 
свою жизнь.

Теперь, когда наша страна победоносно завершила величайшую 
из войн и .мы вступили в пору .мирного развития, мы будем имен» еще 
более широкие перспективы и возможности для химизации земледелия, 
для развития агрономической химии и других наук». (Избр. соч Сель 
хозгнз, т. 1, стр. 26. В статье А. В Петербургского)

Ստացված ողջույններից րավւսկան Г նյձյ դիտություննե րի ակադեմ իա յի 
սւյն մամանակւիս պրեդիդենտ //. 7՜ ՛Լավի; ով ի, որր նտխադահում էր, նամակի 
խոսրերր. «Շատ րշհրր կարոդ են Հետադարձ Հայացր ձ.էքեք իրենց անց յային 
ա յնպիսի րավարարվածաք)յամր ե Հպարտու քքյամր' ինչպես դուր»։

Պրյանիշնիկոէ/ի հմայիչ կերպարր շատ հայոդ է Նկարադրևյ ակադեմիկոս 
V. Մ. մ-էոկովսկին. Հետեյայ րնորոշոէմներով. *է)ւմ, իմ ա ստություն, մեծ 
մասշտաբներ, Հումոր, կենսական կորդություն- պնդո։ք1յուն, սեր դեպի րնսէա- 
նիրր. էոնային կենսակերտվածրի Հասարակ ւինե(ր...օւ (հույն սւեղ)ւ

Պրյանիշնիկովր 55Ս-ից ավեյի աշխաաութ սսնների հեղինակ Էւ Դեո 192С 
(ք. ւ(էՈ4ւրե/ Էր յու սավորոէթյան աշխատողների ‘I. է՛, (ենինի անվ ան >էրր- 
//էււնակ, իսկ Н/'П ի. նա պետական մ րղանակի /штրեատ էր. 1915 ք1. ււտա- 
1.ամ աշխատանքի հերոսի կոշում և շրսւնշաններ՛ Նա մի քարր ակադեմիաների 
անդամ 1.րւ

Ղ. Ն. Պր|1иГф *ե|ւ1|ւււ|բ 11ո>|և։։։ււււյս։ն 1ք|ւրււ]»յաքւ »*»|* ցյոՀղաւոնտեսաթյաՕ 
ք|ւմ|ւացման (|ւսւ|Ա1փաւփ Г։1»|||>ն։ս1|ն Լ: մ ողովրդակաՆ տնտեսության 1’|ւմ|։ֆ|»- 
Փ>ւ^|էԱ, 1'|ւմ|ւ։այուժ տերմինն Լյ աոաշինր նա Լ մտւ/րեյ դործ ածու ք1 յան մեյ իր 
մի շարր րադմակոդմանիորեն մշտկւ/ած աասյարկւսթյուններում. որււնր կադ- 
մե/ է ՛կետ и/քան ի ե Համւ1 ոդւոնսէխորՀի համար



Գ. И. Դավթյան6

Հեշտ չի եղել Պ րյանիշնիկովի պ ս,յրարն այգ գաղափարի իրականացման 
գործում, իսկ լիակատար Հաղթանակը տեղի ունեցավ ղի տնականի մահից 
հ ե տ ո է

Այղ դործոււք ամենից շատ խանգարել Լ նույն Պ ետրոււյտն դյուդատնէոե- 
սական ակադեմիայի նույն շրջանի սան և ապա պրոֆեսոր, ֊'պտկավոր, դա- 
նաղան արժանիքներ ունեցող, րայց դիտական մի շարք մ ոքորություններով 
տալլապոդ Վ. !Ւ. 'Լի լյա մ ч/п

1007 թ. ոեակցիայի տարիներին. Դ. Ն. Պրյանիշնիկսվր հրաժարվեց 
Մոսկսւիյան գյուղատնտեսական ինստիտուտի իրեն տոաջարկվոգ դիրեկտորի 
պաջւոսնիգ։ Այդ պաշտոնին րնարվեց Վ. П՝. Վիլյամսրւ Նա րով րնղոէնեց սո
վետական կարգերը և մեծ ու նվիրված աշխատանք կատարեց րանֆակի ստեղծ
ման ու (այն աշխատավորական երիտասարդներին ակադեմիա ընդունելու 
դործում։ Ոդեորված տեղի ունեցող '.եա-հււկաեմրերյան մեծ ւիււէիոիէութ յուն- 
ներով Վ. քե. Վիլյամ սր ամեն կերպ րնդաոաշում Լր ու “անողներին, շատ թեթե- 
վացնոէմ քննությունները ե դարձել Էր ուսանողության սիրելին ու » րանֆակի 
հայրը»։ Դ. Ն. Պ րյանիշնիկով ր այլ ոճի տեր իր։ Նա նույնպես հեղափոխու
թյան աոաջին իսկ օրերից սկսեց համագործակցել Պետպլանի, Ժողտնտխորհի 
ե ապա ծանր արդյունաբերության մինիստրու թյան /Աշխատանքին, ուժեղա
ցրեց աշխատ սւնրր ՀՀ իմ իր յադեի անվան ակա դեմ իա յու մ. սակայն ոլաււցմ ան 
մեջ նրա ոճը այլ Լր։ Նա հավասարապես պ ա հ անջկ ո ա Լր դեպի րււլոր ուսանող
ները ե խիստ Լր քննությունների մամտնակ. նա չէր սիրում դւլ/պի դիջումներ 
անեք ուսանողներին ի վնաս դիտելի քներք։ մակարդակի: թակալն երկու ակա
նավոր պրոֆեսորների միջե տարբերությունները միայն րնավ и րւււթ յան մեջ 
չԼինւ Առսւիճանարտր դարցան ալով խիստ սրվեցին նրանց միջև եղած դիտա
կան, սկդրունրս։ լին աշխարհս։ յեւրւղակաՆ վեճերր: Ամենաընդհանուր րնո- 
րոշմամր կարեթ։ Լ ասեք, որ Վ. !ե. 'Լիլյամսր ֆանատիկ Լր ե սիրում Լր փիյի- 
սոփայել. Դ. Ն. Պրյանիշնիկովր քչախոս Լր, անկաշաո, ուղիղ, փորձով հա
գեցված փաստեր հ ետ ա ւլո տ ո դ - ղաս ական (կլասիկ.' դիւ/ւնականւ

Լայն քիմիացման գաղափարի իրականացում ր կապված Լր քիմիական 
արդյունաբերության դարդացման հես։, որին նպաստում Լր ամեն կերպ Դ. Ն. 
Պրյանիշնիկովր, մինչգեււ Վ. //•. 'Լիլյամսր ոլ միայն համաձայն ՝Լր հանքային 
պարարտանյութերի արաադրո։թ ւան դտրդացման >\րսւդրին, այթւ դեւ> ադսդիկ 
մեւլադրանրներով հարձակվում Լր 4՝. Ն. Պրլունիշնիկովի վրա ե ժխտելով քի
միացման անհրաժեշտոէԼ!յոէնր, որպես ‘.տւէաաարս֊ծ ե ունիվերսալ •ւդեդ ա- 
ոաշարկում Լր երկրագործս։ թյան խոտադաշտս։ լին սիստեմրւ

Հենց այստեղ նշենր, որ շատ ե չաա մարդիկ, տեղյակ չլինելով դիտական 
աղը յուքներին, կարծում են թե и ի։ ոաա դա շ ս։ ա յին սիստեմը։) դա խոտացանս։- 
թէունն Է, կս։մ թիթեռնած ադկավոր խոսւերի մշակությունը дանքաշրշտնաոու- 
թյանների մեջ։ (։Г«нл| ЬгрЬГ ա|1]Ա}եւ։ 4,: Պրյտնիշնիկովր ինքը ե ադրոքիմիա- 
կան դիոււււթյանն րնդհս։նրա։դես միշտ դիտական, համողիչ ւովյտւներով \՝ա- 
աադովել Լ աո.վո։յտի, երե քնուկի. կորնղանի Հսկայական դերը մեր տնտեսու
թյան մեջ' հատկապես աղոտի րալանսի րարելավման Համար։

'Լի,յամսի խոս։ա դաշւււ ա ։ ի՚ո ւ։ի։։։ոեմ ի հիմքում ոչ թե թ իթեոնած ա ղկ ա վո ր 
խոտերի մշակությունն Լ, այլ նրանց Հես։ սւնսլայժա1>ււր1«1ւ I. աԺ1>քւՈ1է*1> I ֊ւէս- 
ցաղդի խոտեր ցանե/ր հոդի и ար ч։ կ տ ո։ րա է։ լավացնելու նոլաէոա՚ղով։ Պրյա֊ 
նիշնիկովր նշում Լր, որ ՛հողի ւարուկւ/ւ ա րս։ յի կաքճաւոե քարե րսվմ ան Կետ
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միասին այղ դեպքում խիստ կրճատվում Լ աղոտի կուտակումը I։ տնտեսու 
թյունյւ տուժում է։ Դ. Ն. Պ րյանիշնիկով ր ապացուցում Լր իր առաջարկներ// 
բազմաթիվ փորձերով, հատակ հետազոտությունների արդյունքներով, ամ֊ 
ք՝ոզչ աշխարհում կուտակված փաստերով։

ԼՕՅ՚ւ թ., երբ րննվոլմ Լր 1942 թ. տնտեսական ցուցանիշներր ե Պրյա- 
նիշնիկովի մշակած քիմիացման ծրագիրը ղյո։ ղատնտ ե սա կան գիտություն
ների ակադեմիայի նստաշրջանում, Վ. Մ. Վի/յամսր դեմ ելավ այդ ծրադրինւ

Ղի/յ՚ոմսր դանում Լր, որ Սովետական Ս իության ողջ հողածածկի մեջ 
շաղոտը չկ, ֆոսֆորը յՀ, կսդիոէմը լԼ, միկրոտարրերր շեն, որ ղտնվոլմ են 
մինիմումս։ մ, այլ ջուրը, ե մինչե ջրի այդ պակասը լլրացվի հանքային պարաբ 
ւոանյոէթերի ամբողջ բան ակությունր պա լլկած կմնա որւղես մեոյայ կաս/իտալ»։

Այս անապացույց խոսքերի դեմ Դ. Ն. Պ րյտնիշնիկսվը րերոլմ Լր Սովե
տական Միության 300 փորձադաշտերում և կոլտնտեսռլթյունն երռւ մ կատարած 
հազարավոր դաշտային փորձերի արդյունքները, որոնք ապացուցում են պա
րարտանյութերի ակնհայտ և շատ բարձր էֆեկտիվությունր; Պրյանիշնիկովր 
միշտ նշում Լր բարձր ադրոտ եխնիկ այի դերը, սակայն նա չէր ւսստվածա ցն ում 
՝ոդի ստրուկտուրան ւսնժխտելի փաստ է որ Միջին Ասիայի ստրուկտուրա- 
ղուրկ հողերում ւդարարտանյութերր ապահովեցին բամբակի' աշխարհում ա- 
մևնաբարձը միջին բերբբլ

Մեր բազմաթիվ փորձերը, որոնք հրապարակված են, անվիճելիորեն ապա֊ 
ց/ււցոսք են, որ Հայաստանում, նույնիսկ երաշտ տարիներին պսւրաըտանյու 
թերն են որ փրկոււէ են րերրն' իսպաո կորււտից։ Պ րյւսնիշնիկրւվր նշում Լր, որ 
սսւսւիէանովականներ/ւ եււ ապ ա ցուց ե ց ին, որ առանց պարարտացման հնա
րավոր չէ շատ բարձր բերը ստանալ։ Վիլյամսր հակաճաւսււմ կր' րր ստախանո
վականներն ապացուցեցին ոլ թե ադրոքիմիայի հաղթանակը, այլ դիայեկւո/ւ- 
կայի ուժրււ և. ւսյյնւ

Ղ. 0: վիլյւսմսը ԿսՀաի խււսերէվ Հանքային ։ւրս րտր աաէ, յու թ երի արտ։։։- 
դրության դեմ, գտնում Լր, որ դա «մ իքհարդներ մեռցներ, կնշ ւսնակեո։

Այդ տարիներին զգայի լափու/ խանդտրվեց ժողովրդական տնտեսութ յտն 
քիմիացման ընթացքը։ Պրյանիշնիկովր ե նրա հետնորդները ճնշվեցին, ոմանք 
դ-ւհվեցին, տուժեցին, կամ հետ մղվեցին ասսյարեղից։ Պրյանիշնիկովին հա 
ներին որոշ աշխատանքներից։ նրա դեմ հոդվածներուԼ >անւյերւ եկան, իսկ նրա 
ս: սւ ււււսս իլ անների մեծ մ ասր շէր ւոսլվում...

Անցան ւււտրիներ։ 1939 թ. մ ահացաւք վ. Ռ. 'Լի/յամպ։, ! 9-18 թ. ապրի֊ 
//՛ 30-ին դադարեց բաըւււխեք նւււե Դ. Ն. Պրյանիշնիկովի ադնիւյ ե մտցուր ււիր- 
սւբ: թերթվեցին նրանց կենաց դրբի ւէերջին Լջերբ:

Ժողւււէրդակսւն ւոնսւեաււթյան քիւէիացման պրյանիշնիկրւվյան դւալափարր 
հաղթանակեց։ Այն պլանը, որ մշակել Լր Դ. Ն. Պրյւսնիջնիկովր երրորդ ՝,րն- 
դամյակի վերջի —1942 թ. համար /20 մ լն տոնն հան բային ւղտրարտտնյութ) 
կէԱԼՈարվեց ուշ 1983 թ.։ 19/14 թ. աւււոադրէ/եւ Լ 2/> ,0 ։1/ն տոնն հանքսւ- 
յին պարարտանյութ՝ 0,4 մյն տոնն պայմանական սննդանյութերի ւդարւււնա- 
կուիյամքէ 1970 թվականին լքեր մեծ ե բազմադղ երկիրը կարտադրի 70—80 
տոնն հանրային ս/արարտանյէոթեր։ Սա աննախընթաց մեծություն Լ, որք, սա
կայն, դես լիովին շի բավարարի լայնասւսւրած երկքւի ս/ա '.անջներն, այն մս։ 
վարդակով, ինչ մակարդակ/։ վրա Լ ղսւնվում "անցային պարարտանյութերի 
միջին կիքւսէոոէմն ամեն մի '.եկտարին — աշխարհի մի շտրբ այլ եըկրներումւ
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Այնուամենայնիվ դա մեծ /?/>«/ Լ, որ հավասարազոր Լ աոնվազն 100-ից 200 
մ լն տոնն հացահաւոիկի լրացուցիչ Բ^րրի 2,ստ ШЛ արժեքավոր բուսական 
բարիքների 1Ր",ք]ո41Ււ րւււնակութ յուննևրի: Վիլյամսի ու սմ ունբր վնաս հասց
րեց մեր ղ յ ու ղ ա տն տե ռութ է՛սեր և հետաձգեց նրա Հ աշողու թ յ ուններր: Սակայն 
այն բնացավ առներում, ուր Վիլյամ՛սի ուսմ ունքով չղեկավարվեցին, այ/ դերա 
դասեցին պրյանիշնիկովյան ուղին, ստացվեցին էսննախրնթ шд արդյան բներ։ 
1063 թ. լիոէէին քիմիացված բամբակագործությանը //г;/4_у ամենաբարձր 
բերքը 5,2 լքլն-ից ավելի տոնն բամբակ, Հեկտարից ստԱւն ալով աշխարհում 
ամենաբտրձր մ իքին բերքը։ Գաղտնիրր' բամբակի ղաշւոերի ամեն մ ի Հեկտա
րը ‘^ՒտՒ^1 հս121(ր,,1 и ս՛անս։ է! Լ մոտ մեկ տոնն ազոտական ե ֆոսֆոըական պա֊
րաբտանյաթեր: 1063 թ. 30-ական թվականների հետ 
գամ աճեր թեյի ւոեր՚1ւի բերքը, Հասնելով 163 հազար 

համ ե մ տա ած 
տոնն ի' թեյի

, 5,5^ ան 
պլանտա

ցիաները ստանում են մ իքին հաշվով 1,5 —2 տոնն հանրային պարարտանյութ 
հեկտարին։ Նույնը կարելի Լ ասել ճակնդեղի և վուշի — այսինքն տեխնիկական 
մշակս ւ յ թ ն ե ր ի մ и է и ի ն:

(1ւրեմն երր մենք հնարավորով) շուն կունենանք աոասւ պարարտացնել 
նաև մնացած մշակույթներր' Հացահատիկային և պտղա-բանտարանսցային ե 
այլն, ինչպես 1ւ խոտհարքներն և արոտավայրերս ւլյուղատն տեսական մթերք֊ 
ների աււասսէւթ յէէէնր շատ մեծ ֊ափերի կհասնի։

Ամբոդշ աշխարհում չտեսնված չափերով լայնանում Լ ւղարարւււսւնյութերի 
ւսրտադրությունր ե մենք իրավունք չունենք հետ մնա/ուէ 1938 թ. համ եմ ա֊ 
սրությամբ մեր երկրռւմ, ամեն մի հեկտար վարելահողին ընկնող Հանքային 
պարարտանյութերի մեջ ?\. РпОз КоО-/» ընդհանուր քանակությունն աճել 
Լ 10 անդամ' 1,6 կղ ից հասնելու! 16 կ՚/֊քս Սակայն Հենց այղ ցՈԼցանիշներով 
1963 թ. մենք քոնում Լինք աշխարհում 10֊ րղ տեղք' հևաևյալ երկրներից 
հետո. Հո յանդիտ (518 կղ հԼ Р2О5, К?0>։ Գ3)քի. (305), ճապոնիա (270), Սն 
զլիտ (194), <1՝Դ11՝ (160). Ֆրանսիա (123), Չեխոսքովակիա (86), Լեհաստան 
(67). ԱՄՆ (45) ՍՍՌՄ (16), Չինաստան (9). Հնդկաստան (2,7): Դժվար թ, 
նկատեք, иր մեկ Հեկտար վարելահողին րնկնող աղոտի, ֆոսֆորի և կալիումի 
քանակի ւիոքրութէամր աչքի են ընկնում յայնատարած երկյւներն, ՚ս1՚ք թվում 
նաև ԱՄՆյ ՍակայՆ ի տարրերություն մյուս երկրների հանրային պարարտա
նյութերի արտաւլրության տեմպերն տյմմ ամենաբարձրն են !/.!> հ-ում ե 
ՍՍՌՄ-ումւ Այսպիէէով, մեր երկիրը րոնեք Լ ճիշտ ե անշեղ ուղի քիմիացման 
բնաղավաոում> Պրյանիշնիկուէի գաղափարներն այս բնացավաոում բոլոր ազ
նիվ ե խևյացի մարղկանց սեփականությունր դարձանք

Այժմ խոսենք մի քանի այլ՝ աոանձին խնդիրների մասին, ցույց տալու 
համար Պրյանիշնիկովի մոտեցումր գիտական երկրագործության կարևոր, եր
բեմն ‘1եճի աոարկա դարձած խնդիրներին։

Պրյաքփշնիկույը »յւսնքաշր^սւնւսւէՈ։թյո։ննԼրի մասին: Այս խնդրում ևս 
դաման վեճեր կային Վիւյամսր ե Պրյանիշնիկովի միշևէ Վիլյամսր աոա֊չաք- 
կում Լր րոլոր դեպքերի համար երկու տիպի, այսպես կոչված, '.(խոտադաշտա
յին ցանքաշրջանառություն»՝ դաշտային և կերային, սակայն մի րնդհանուր 
սկզբունքով' խոաախաոնուրդների չդակով։ թստ որում, խոտախառնուրդը 
կազմում են անպայման յ՚սպմամյա 1։ա«յսււ{գի և թիթե։ւնածաւ[կա։|ու« խոտեր: 

/’ դեպ պետք է ասել, ռր այս հարցում շատերն են սխսդւէում աովույտի, 
երեքնուկի, I/որն դան ի սովորական խոսւացանու թյունր համարելով (էխուոա-
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դաշտային ;ս Խոտադաշսւա յին ց ան բա շրջան ա ո ու թ յան ա ո ան ձն ս։Հ ա տ 1/ ո է [1 յոէնր 
բազմամյա Հացազդի խոտերի առկա յությունն /; խոտախառնուրդի մեջ. աոանց 
թսյզժէ։։ժյ։ււ նացաց(||ւ իաւոԼրի՛ չկա խուոագա -սոափն ։յւսս1'։։ր>րտ՝ա)'։ւս!ւու[> |ու&: 
Լհւանց Հացադդի խոտերի փլվում /, այն ողջ ղեդեցիկ կաոոտցվածրր, որ մսւա- 
հայեցոդականորեն, աոանց 1ո,րջ փորձարկման, մշակեք Լր 'Էի/լամսր; Հենց 
ււր (ւսւցա<|<||ւ խոտերլւ հանեք խոտախաոսուրղից' ցո։1' փաստորեն հրաժարվում 
եք Հի] յա մսի ցանքաշրջանառությունից. ժխտում եք այն ե անցնում պտցա- 
փ II խո ւթ | ս> ն ոկ<|իՈէ.ե1 |>1>. բանի որ բազմամյա Հացադդի խուոերր Վիւյտմսի 
ասմունքի անկ յունա բարն են։ Նրա ցանքաշրջանառությունների նպատակն /՝ 
ովերականդներ՛ հողի բերրիությունը, >արւււուոցնեք ալն • դործունյա փտահո- 
ղովյ> (Հումուսով), բարելավել ։։։ոբուկաուրան' միշտ ցրտահերկի (։1խտելով 
վարն տնավարը) ե օրդտնտկսւն պարարտանյութերի միջոցով:

Դ. ն, Պ րյանիշնիկովր դեմ Լր այդ ցանրաշրջտնասու թ յանների ամենու
րեք տարաձմանր, ժխտում էր նրանց ունիւ|1ւրււա| ցերլւ. ղանում Լր, որ շատ 
քիչ սլարաղաներում կարող Լ օղս։ակար լինեւ այղ ցանըաշրջանւոոութլունր, 
բանի որ նրա դիտական Հիմրր խախուտ Լ: 1յա Հաշվված Լ ՜՛ողի ստրուկտու
րան րարելավելու ե խոտի րերրն ավելացնելու վրա, սակայն նրա սկղբնա- 
• ւսշիվների մեջ աչքաթող եե աոված նոց|ւ և քույււի միջև նյութերի փոխանա- 
կաթյան կանոնավորման, ւյեկէսվարման այն կարևորագույն միյսցներր. որոնք 
ապահովում են թուսական նյութի մա 1'սիմա| |’եր|' և. միաժամանակ, քւոգի 
սւրօավանցոլթյան Ոչ միայն «վերականգնողս:- ’»յ|և ւսստինանական իարձրա- 
ւ|Ո։մ թնական մակարգակից ավե|ի; 1Լյղ տեսակետից ավելի խելացի են մշակ
ված պէողափոխական ցանրաշրջանաս ությոէններր (:ւ.1Օ,'1Օք \1Ր1!Ա1ւքէ՝) > որոնց 
Հիմրում րնկած Լ Հողից նլաթերի ծախսի Հաշվասոէմր ե բույսերի այնպիսի 
Հաջորդականությու ն, որն ապա Հովա մ Լ այո կամ ալն մշակույթի միջոցով 
ծածկեք, կամ ավելի րան փոխհտտ ոէցեյ, նախորդի սննղանլութերի ծաիւււր: 
Դա հաջողվում : թիթեռնածաղկավոր խոտերի (աովույտ, կորնղան, երերնուկ) 
ե ջւսոահերկ մշակույթների ռղնությամր:

Գ. Ն. Պրյանիշնիկովր, Հիմնականում ր)ւղոէնեւով այս վերջին ցանրաշրջա- 
նաոություններր, ղանում Լր, որ Հողի արղավանղո։թյան I։ (էերր[ւ սւստիճա- 
նա՛լան բարձրացման Համար անհրամեշտ Լ (այն կիրաո1՚ւ հանրային պարար
տանյութեր ոչ միայն տեխնիկական ու 'ացահատիԼրոլին մշակա յթների, այլև 
խոտաղաշաի համար. նա ղանում Լր, որ հանրային պարսէրտանյութերի 
արդյոէնավեւոո: թյունր կարտահա լավ ի նաև տնտեսության մեջ ղոմաղրի եքի 
ավերսցմամր, որբ նույնսլես անկորուստ ղաշս։ պետր Լ մտցներ

(Ընղհանուր ասմտմբ Դ. Ն. Պրյանիշնիկովր դեմ էր շաբրւն, կաշկանդող 
ցուցումներին, ղանում էր, որ ցտնրաշրջանաոոլթ յուններր պեսւբ Լ քինեն եկան, 
ոլ րարացած, բարձրսւրղյունավևս։ տվյալ պայմաններում, և փոփոխման են
թակա ըստ տնտեսության կարիքի, և որ ամենակարևորն Լ, ապահովված հան
րային և օրղանական ւոոաւո ւղարարւոացմամր: 1հլսւղիսով, երբեմն արտա
հայտվող այն կարծիրր, թե Պրյանիշնիկովր րնղունւոմ էր նիայե ,անրտլին 
սլարարւոանյաթերբ և դեմ Լր ցանրաշրջանաոՈէթյուններին մոյորության կամ 
տղիտությտն արդյունք Լ։

ճիշտ է միայն այն որ Պրյանիշնիկովյւ դեմ Լր միանդսւմ րնդմիշտ •աււ- 
տւստված ցան բաշ րջան աո ութ յան ղերին դաոնալուն:
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Պրյանիշ>նիկու|բ տեղական Լ <ււ՚<|սւ1ւակաէ՚ւ ւէ|սւրսւրտան(Ութերի Ա՚աս|ւքւ:
Մի </ամսւնռւկ զրպարտչական, անազնիվ մեղադրանք Լր կապվում Պրյտ- 

նիշնիկովին, իրր նտ զեմ Լ զոմսւղրի և տեւլտկան այ/ պսւրարս։ան յու թերինւ 
Դրանր Վի/յամ սի Հեսւեորւ/ներՆ Լին, /ւրսնր անհիմն կերպով Օ՛րգանական պա- 
րարտսւնյո/թերի և հասւկաս/ես զոմ ւսղրի կիրաոումր հակադրում Լին հան
րային պարարս/ացմ ւսնր: Այղ ղիմակի տակ կրկին թաքն։] ած Լր Г1 անքա յին 
{պարարտանյութերի ղերի <1իւտոէ.մ[), կամ թերաղնանւսսաւմթ: Ուշաղրության 
կէւնտրոնր աոանց մեծ յանրերի шлшчшдт/ զոմազրի վրա /ոեզւսվէէւխեյով, քի
միացման Հակսււէակորզներր ձղսւում Լին Հետ պահեք երկիրր հանրային պա
րարտանյութերի (աքն կիրառումից;

Աակայն Դ. ն. Պ րյանիշնիկովր մոխրի, տորֆի, ղոմար/րի, կոմ ս/ոստների 
ե ա յ/ն աեղական պարարաւււնյա թերի ամենամեծ уш որ ա զով ո զն Լ А/у/։уг Նա 
իր կրքոտ ելույթներում ոիաականորեն ապացուցում Լր տեղական պարար
տանյութերի դրական ,' ատկություններր , նրանց անկո/ւուսսւ կուսւակման և 
ամենսւ/ւսյն կիրաոման սւնհրամեշաությանր։ Հսկայական նշանակություն /ոտ
քով զւ/մազրի ւ>զաազսրւ\մ անր, Պ րյանիշնիկովր զեմ Լր Վիյյամ սի այն կար
ծիքին, որ ղոմաղրր պետք Լ էիոլխր պահեք 1ւ ւիտպցնևք, դարձնել /իւոահող ե 
նոր հողր մտցներ Պարզ, լի пրձնսէկան տվյալներով Պ րյանիշնիկովր ցույց Լր 
սւայիս, թե որրան մեծ են նյութերի ե մանավանլ/ աւլուոի կռրուսս/ր ղոմաղրր 
՛Լի/ յամ սի եղանակով պահ ելա ղես/րում ե աուսջադրում Լր այն եղանս/կներր, 
որռնր ապահովում են ղոմ աղրի անհամեմ ատ անկորուստ կուտակում// ե կի֊ 
րսւո ումր ։

Նարհէ/րն ա/ն Լ, որ մեծ ու ււրյեկւոիվ ւքիսւնտկան/ւ ЬгрЬГ /Լր հ ակ սյղրում 
հանրային պարարէուսնյսւթերը՝ ղոմաղրին։ 1,‘նղհակաոտկր, նա ւ/տնո/մ Լր, որ 
հանրային պարարտացումր կավե/ացնի զոմադրի ելր' ղաշտերն ռրղւսնւսկան 
նյութերով ավե/ի առատ ւղ ս/րարւռտ ցնելոլ համար: Ահա թե ինչ Լր ասում նա,

«(’ ростом снабжения минеральными удобрениями, с введением пра
вильных севооборотов л увеличением площади пол травами, роль навоза, 
как основного элемента правильной системы применения удобрений нс 
только не снизится, но. наоборот, в значительном степени возрастет 
<выше урожаи — больше кормов—больше навоза). Поэтом) осуще
ствление необходимых мер по упорядочению накопления, хранения и 
применения местных удобрений, навоза в первую очередь, представляет 
насущную задачу сегодняшнего дня».

Դ. Ն. Պրյանիշնիկո/(ր ւոնաեսար/եսւին հատուկ հաշվաոման խււրությամր 
հաշվել Լր, թե »րւ>տն մեծ Լ Հանրային պարարտանյութերի աւյւքեցություն/ւ 
գոմաղրի ե/ի ու որակի վրա ե թե ինչպես րիմիացված /ոնտեսության մեշ ղո֊ 
մաղրի ամենա/այն ե անկորս/սա ռղոոսւքործո։մր' Հանրային պարարտանյու
թերի լրացուցիչ, եր կքւ ո ր ղ/ս յին Լ!ի ե կ տ ի վ ութ յան Լ նչանւսկս/մ ւ թւրեմն պարզ 
Լ, որ Պրյւսնիյնիեւ/վր տեւ/սէկան րոր/ր պարարւոացուցիչ նյութերի և մանավանղ 
//ոմաղրի կիրառման Համոզված կողմնակիցն Լր։

'1'. Ն. 'Լրրււնի մ'ւիկա||ւ !■ 1;ու|ի ստրուկտուրան: Ւնչս/ես հայտնի Լ 'Լ. //՛. 
Վի/յւսմ սր ոչ միայն /քե ր ии/и տհ ա ա и/մ Լր Հ"///՛ ստրուկտուրայի նչանակոլթյու- 
նր, ֆետիշացնեքէոԼ և ինրնանպս/աակ ղարձնեչռւԼ այն, այքե չ!.ր հանդուրժում 
1/րևԼ այ/ կարծիր այղ մասին նակաղրսւմ Լր ստրուկտուրան այնպիսի ուժեղ 
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ք^ակի, ինչսլիռին Լ քիմ իացու if ր. ահա նրա խոսքերն այղ մասին. անհրաժեշտ 
'■ ղ ՈԼ ք^' Միոէ թ յան հոդերի պ արա րաաց մ ա՛հ ուծեդացում, այլ նրանց ստրուկ- 
տարական վիճակի բերելր՝ խոտադաշտային ց ան րա շրջան ա и ruff յ անների մի- 
յոցախ (1937. ՎԱՍհՆհԼ). и//սինքն, թիթհ էէ նտծ տդկավսււների հես/ բադմւսմյա 
\ացաղդի բույսեր ցանելով/ Վիյյս/մւ/ն այնքան Լր տարված ստրուկս.արայի 
պահպանման մարով, որ ո շ միայն դեմ Լր տրակտորին, այլ նաև հողի մշա
կության քավ գործիքներից մեկին փոցխին, իււկ բանող անառունին առաջար
կում Լր կրկնակոշիկներ հագցնել. որ ՛ույի ււտրոէկւոոէրան չտրորեն։ վիյյամսն 
տդնիվ մարդ Լր, բայց սխա/վում Լր, սրււվհևռւե նրա դիա ական կա ոուցոսէներր 
կաբինետային Լին, նա ^յյուդտսւնւոեսության պրակտիկան վատ դիտեր

Պրյանիշնիկէէվր դանում Լր, որ Jiliuu-կԼ, ք՚ւուլի մանր կնձ|ւկւս փ|՜։ ստրուկ- 
itimruili num <]սւ1'ւկււ)||ւ Լ, |||'ւարկ|> շ|ւ կսւրԼփ <1|ււտ1>| սրա li,>անակւււթւոէն|ւ. 
I’thig վնասակար Լ մեր մ ողով րդակտն տնաե աււթյան համար ՛ողի սս/րոլկ- 
տուբայի ինքնանպատակ դարձնեք ր . նրա ա ո ս։ վ ած ար ու մ ր: Պ րյան ի շնիկ ովլ՛ 
նչւււմ Լր, Ոքէ ոչ ւ1իայն Լեիջին Ասիայի ո: Անդրկովկասի բամբակագործների, 
այխ (ք իության բոլոր շրջանների արտադրական փորձն անվիճելիորեն ապա- 
ցոլցում Լ, որ նույնիսկ անբարենպաստ ոտրուկսէւււրայով դաշտերում հնա
րավոր Լ ստանալ ռեկորդային րհրրեր' հանրային կամ հանրային և օրդանա - 
կան պարարս/ ան յու [f երի մ իջոգով, աոտնց հացադրի մ и ա ր ռւկտ ու րադո յա ցնոդ ֊ 
ների»:

1ГЫ1Г *Ա'ւ|՜ մխէոոէմ ստրուկտուրափ ս>անւսկու]>|ուն|է, սակայն ինտենսիվ 
դյուդատնսէեսու թյան մեջ նրա դերբ երկրորդական Լւ Եթե որեԼ այլ ճանա՛ 
պաբհււվ, մշակությամբ ե պարարէոացմամր հնարավոր Լ րռւյււի արմատներին 
‘.սւսրնեք ոդ, ջուր ե սննդանյութեր, ապա արդյան օր շատ մեծ կքինիւ

Հան1*ւսյ|ւն I. |փւ։|ո<|խ։ւկան uiqnin: Մենր դիտենք, որ րիմիակտն արդյու- 
նարերութ յան ամ ենամ եծ հոդան ադոաակա՚ս նյու թերի արտադրսէթ յօւնն Լ։ Եթե 
նախասւաս/երադմյան շրջանում աշխար հում արս/ադրվհք Լ- 2,5 մյն տոնն աղօտ, 
ապա Ш(/3 թմոտ II մ լն տոնն։ Արոտական նյութերի ար /ո ւս րրութ յոլն ft րե~ 
կոդ նչտնակոէթյուն ոէնի մորսւէրրի կարիքների րավարարեքու րործումլ Դ. Ն. 
Պրյանիշնիկովն անրնրհատ սյայրարե/ ով արոտական պարարտանյութերի 
արտադրոէ թյսւնն ս/վ ե քացնե ւու համար միենայն մ ամ անակ, իր րտդմաթիվ L 
յ այն ահ կ՛րի դոն հ աշվարկներով ապացուցում Լր. որ աղոտի ւր ահ անջն այնքան 
սւհոելի Լ, օր գադոո/ի ւդրւ/րւեմր ՚ անհնար Լ լուծել միայն Հանրային արոտով: 
Անհրաժեշտ Լ ամ ենալա յն կե՛րպով ոդտարււրծեք և րիս յո ր ի ակ ան արոտր' առ- 
կէււրոի, ե՚իեքնոէկի, կորնդանի, յյուպինի և թիթե/ւնածադկտվոր այլ րո/յսերի 
րարձրարդյոէնք մ շա կ մ ամ ր: Ա՛յդ նպատակով, պնդում Լր նա, կարիք կ/ինե 
պարարսւացն/. յ նաե իւոտերր՝ աոաջին Հերթին ֆո:ւֆորհվ և կալիում ով •

Պրյաքփչ>[փկոէ||ւ ե 1՝»ու||ւ մ|ւկւ՝որ|։ւ։|ո<||։աս: Il.jn րնադտվաոում ես եղեւ են 
ադավաէւոէմնեքւ։ Հողի էէիկրորիո(որիական րնթացրներն ունեն շատ մեծ նշա
նակություն' դրական կամ բացասական։ Հողի ճիշտ մշակոէթյան I։ պարար- 
տացման դեպրում Հնարավոր Լ որոշ չավ։ով կարրավորել այդ րնթացրներն ի 
ք»գուտ բարձրակարգ բու/սի։ Հււկսւյական Լ ւրայարարակտերիաների ե ‘էողուս 
արաս/ ա։րյւէւդ ս/դ/ւ ւոֆիրւ։ ս։ է։/ որն ե րի ն շ ան ակ nt թ յունր • րյանիշնիկսվր ե ա- 
գրորիմիական դիտոլթյունր ոչ միայն հաստաս> ու մ են այդ, այլ այս ;արցևրի 
հես/էսղսաոէթ յան նախաձեռնողներն են երեւէ
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Ագրոքիմիայի ղոզմատիկ րնղրյիմախոսՆԼրՆ այս Հարցում ես ծայրահե
ղությունների զիրկն Լին յ:նկնո:մ, հէս1|Ա1է]ւ*Լ> Ոէ] է Համ ա ղրեյոչ փոխարեն) մի 
կրո-որղանիղմների դերր' պարարտացմանէ Բոլորովին թարմ են ղիտտկան 
որևԼ Հիմքից ղէէ»ր!ք այն ղիսէողոէթ յոմւներր, որ իրր բույսի սննւ|11111Ո|թյու1է|1 
տեղի Լ ունենում Արայն միկրոօրգանիզմների միջոցով, ինչպես սյնղո:մ Լ ա- 
կազ. 5. Դ. ԼիսԼնկոն: Դա Նրա մխորումներից մեկն Լ, որր վաղուց Հայտնի 
ղիէոակտն տվ լայներով մ խտվո: մ Լ ամենա Հւսиաաս> կերպով։ Այմմ Հնարավոր 
Լ նույնիսկ արտադրական չափերով մեծ րերր աճեցնել թթվով щ ֆորմայի 
Նով յվացվտծ խճի կամ ավաղի վրա. ե նույնիսկ այղ պ ս: յմ էսննե րո: մ կարււղ 
են աճեք տարրեր խմբերի միկրո՚՚րղւսնիզմներ ե այո կաս՛ այն 'քերր խաղայ 
մ իջավսւ յրւսմ, սակայն Հասկանայի Լ, սր գա զեո չի նշան ակո> մ, որ միայն 
միկրոօրգանիզմների միշ:ււ/ով Լ սնվում բարձր կարգի կ՛անաչ բույոբւ

Դ. Ն. Պրյանիյնիկովյւ ե ագրոքիմիական ղիսւովքյունբ միշտ Հւ։վս>նավււբ1։յ 
են հողի մ իկրորիոյոզիայի այն /ուր* Հեւոագոտւսթյունն՚երբ, որոնք պարգաբա՝ 
նո»մ են մ անրեների •>գսւակայէ խմբերի ղործոէնեո: /I յան ն պա и ում ան, իսկ ան- 
ցանկայի խմրերի' ճնշման ո:ղին երբ,

էհ: նշեցի միայն մի քանի սո:ր, վեճի աոարէյս: դարձած 'Հայււյեյւ։ Պրյա֊ 
նիշնի կովի ս:նհ ս:տնո:մ ղի տ ու թյո:նր ոէսումեասիրեյո. Համար տայւիներ են 
Հարկավոր, կցանկանայի նշել մի բան/- բնորոշ ղձեր ես < 1հ*ււ|Լս 1'է1ւԱ111է<|11||Ա>է|. 
փиւ-Лս։<|Լա Դ. Ն. Պյւյ:::նիշնիկովյւ չափազանց պա Հանէկոտ Լյւ ե ազնիվ։ Նա 
թափտնցոէմ Լր փորձի մեջ, Հասկանում Նրա պայս աններյ,, ստանում ապա
ցուցված, հավաստի տվյայներ. կրկնում այղ փորձերր և ապա եյույթ ունենում 
մողովրղի ե մասնագետների աոաչւ Այղ Լ սյատճաոր որ նրա եղրտկտցու- 
թյուններյւ Հեշտ չկ մխտեյ. նրանք- խորապես մտածված 1»ն և փորձարկված 
բազմակողմանի, Նրանք ունեն իսկական ղիաական հիմք, ուստի ե գործնա
կան արմեր:

Շատ կսւրհոր Լ ^*2^! թեկուզ երկու խոսրով, 1895 թ. մինչե ] 948 թ. 
Տիմիրյս/ղեյտն ակսւղեմիայի պրոֆեսոր րՒ. Ն. Պրյան|Լ»1փ1|Ոէ||ւ ւքաււկւսւ|ւսւ՝<1լս- 
կան մհթՈէ|ներ|| • Պ րյանիշնիկովր սիրում Լր աշխատեյ ուււ անողնե րի հետ, 
րայց ոչ միայն ցուցաղրական մեթողով. այյ ուսանողին յուր* ե ակտիվորեն Հե
տազոտական աշխատանքի ակտիվ մասնակից ղա/ւձնեյով։ նա զանում Լր, ոյ: 
րարձրազույն ղպրոցում դասատուի Հաշողոէքքյունր կապված Լ նրա հետաղո- 
տական աշխատանքի, քւր դիտական րնաղավաոում բանիմաց յիսելո: հետ: 
նրա ղեվիղն Լր' .< [• Хр1оГЭ1И.1и-։1< Ч'СПИЬ . ոք նշանակում Լ Հես: աղոտն յով' 
г :սո:ցանո:մ ենք։ Հետաքրքրական են ո: и ան ողի մասին Պրյանիշնիկովի մրտ- 
քերր' ոՀս:վաար դեպի ուսանողն ուղղող աղղեցո:թյոէն ոէնի՛ Անւիռ/եյով աշ֊ 
խտւոել բեղ վրաօւ ՛է Ամեն ուսանող ինչ որ Նորն Լ. չկրկնվող ե անկրկնեյիս: 
Դ. Ն. Պ րյսւնիշնիկով ր կողմնակից Լր այն սկզրունրիհ, որ и: и и ւ մ}> ականն ւ ու 
ч ւ/իատկանր ՛ չպետր Լ խիստ րամանվեՆէ սԱյղւղիսի րամանման ղեպյրսմ — 
ասում Լր նա — դիտականն այնուամենայնիվ /աստվորում Լ ե ջերմացնում: 
իսկ սաումնականն ասանց գիտակ ան ի' միայն փայյում Լ и:

Պ րյանիշնիկովն աղյ:ո քիմ իա յի ղսւսավանղման րնքհէէցրում Հսկայական 
նշտնսւկաիյուն Լր տայիս վեզետացիոն փորձին.

• .’1օււ\։ւս՚ւ։ււօ ւ-чудсн։օո и вс։сгащннтм»'։ юмнк, прин«м н< ыя шаб
лонных демонстрации, з для по.. :аповки каж своего ппыгз. которому 
начало положено п академии ь 18% ՛. раш.иь . ՛-м н какой либо



Դ. էւ. ‘'1(՚քԱնիշնիկււվի ձեէէդրսն ՅՕՕ-ամյակի .ււոքէխ/ [

"ФУГОЙ школе (Западная Европа ю сих пор этого нс знает), было, не
сомненно. одним из шагов вперед по пути доведения студента до перво
источника знания...»

Դ. ե. Պ րյանիշն իկով ի հարյուրավոր գխո ակտն աշակերտներից շատ ջա- 
ակադեմիկոսներ և դոկտորներ են։ Մ ի քանի հուշեր ևս:

Պրյտնիշնիկսվին ես աոաջին անդամ տեււել եմ է!)31 ի!. էևնինգրագում, 
4յն:ոհետ1ւ երրեմն Հանդիպել եմ մինչև նրա կյանքի վերջին տարին: Պ ր յանիշ- • 
նիկովյւ չէր ծխում և տանել չէր կարողանում ծխած մ իջավայր։ Դոկոպաևյան 
Հողագիտական ինստիտուտում. որտեղ ես աշխատել եմ մոտ 5 տարի, դի
տական խորհրդի նիստերի գրերին, երր պետք /, Պ րյանիշնիկովր դար. նախ 
օրոք Հետևում Լին, որ մուտքից սկսած, միջանցքներում, մինչև դիրեկտորի 
սենյակն ոէ նիստերի ղահլիճր ոչ ոք Լ^խի։ Ս են ք խոնարհ ու լոլո դիտում Էինք 
նրա դալը. իսկ նիստերին, եթե քան չէին հարցնում մեղ չէինք խոսում։

Ես ասպիրանտուրան ավարտել էի էենինգրաղում 1УЗЗ թ. և ււտացել 
ավադ դիտ. աշխատողի ե դոցենտի կոչում, գիտական աստիճաններ այն մա
լէ ան ակ դեռ չկային։ Արդեն երր դոկտորանտուրայում էի թեկնածուական աս 
սւիճանււ պետք է վերահաստատվեր: 1‘մ ուսուցիչ պրոֆ. նիրսանովր հավաքեց 
իմ մի քանի աշխատութ յաններր ե խնդրեց Դ. Ն. Պ րյանիշնիկովին կարծիք 
տալ: Դրական կարծիքը ստացավ մեր խորհուրդը: Սի անդամ մ իջանցքում 
հանդիպեցի Պ րյանիշնիկով ին ու. րարհելսվ ուղում էի անցնել: Նա կանգնեց
րեց ինձ հ ասաց, որ իրեն դուր է եկել հատկապես իմ մի փոքր աշխատությունը 
հնւսվարց փրստակների հողանյութի պարարտացւսցիչ ■'ատկությունների մա- 
օին է ֆափա-դիրի Բլուրի մ ասին... աղոտ... Արմավիր ի ւ։Գա շատ հեւոարրքիր 
Է* ասաց նաւ

Սրդու (որը պրոֆեսոր էր) զոհվելուց հետո Գ. էւ. Պր յանիշՆիկռվը սկսեց 
հաճախ հիվանդանար !346 թ. գևկաեմրևրիե, Հողագետների համամխււթե- 
նական խորհրդակցության օրերին, դիրեկտորի առանձնասենյակում մենք 
Հետաքրքիր խոււսւկցության ունեցանք։ Ես դիմեցի Դ. էէ. Պ ր յանի շն ի կովին մի 
’արցով, թե խորհուրդ կտար նա արդյոք ստեղծել ագրոքիմ իայի Ա։ոււ։1ւձ|ւքւ գի- 
աական խւ ոտ ի 1ո к: տ , կամ լուքՈրաաորիս: Հայկական ակւսդեմի այում, միտք 
կա’ արդյոք ունենալ աոանձին ագրոքիմիական օջախ: Նախ նսյ խրախուսեց 
էեյդ միտքը (և հետագայում միջնորդություն դրեց), և ապա шпшд մոտավո
րապես հետևյալը.

սՇէԱէՈ լավ եք անում, դա անհրսւմեշտ է: Այստեղ էլ պետք է ստեղծենք 
ււիսւոէթյունների ակադեմիայի ագրոքիմիայի ինստիտուտ, րայց ես վերջերս հի
վանդանամ եմ, իսկ աշխատակիցներս ղրաղված են իրենց դււրծերսվ: !՚նշ վե- 
քարերում է ագրոքիմիայի դիտական առանձին օջախին, տպա սյետք է աւլեմ, 
որ միևնույն ղսրծիքր կարող է կիրառում զանել տարրեր րնսւղւսվւսււներոէմ: 
Օրինակ, հարթաշսէոթր ( սյ լոս կո դոէ րցի ), որ փականագործ ական գործիր է, 
ւսնվւոիւարին1ւյի է նա Լ՝ էլեկտրամոնտյորի ձեռքում: Հոգագիսէության ինստի- 
տոէւուէւմ կա ագրոքիմիայի սեկտոր, րայց երր կստեղծենք ադր и ր/ւմ քւայի ա 
սանձին ինստիտուտ հավանական է, որ կարիք դդացւէի ստեղծելու այնտեղ 
քւսղւայիւոությաքլ սեկտոր։ Այաոեղ արդեն հողագիտական հետաղոտութ յուն- 
ներր ենթակա կլինեն ագրոքիմիական խնդիրներին»ւ

Պ րյանիշնիկովր օգնել է սյրոֆ. Պ. ք'. •/•՛ ա յան թ արյան ին Ս ի րովականում 
կրագոպի արտադրէսթյունր հիմնադրելու գործում: 1ւա մեծ քարևկամն էր .այ 
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ականավոր ադրո րիմ իկրա, մեր ք,"(Բ1,Ւ 1'Ւ1'^11' ',լ,,,,4}յ'Լ “քրոֆ. Պ. Բ. Հսղան- 
քքարյանի:

Այսօր երր ոդջ Սովետական If իությունը նշում Լ ակադ. Պ րյանիշնիկովքէ 
■" ար irnրաւք յա հորեք յանր, ես շատ կսւդեի, որ նրա մ ши ին այս դահքիճում ղե~ 
կուցում կարդար ու պատմեր իմ ուսուցիչ պրոֆ. Ս աք ան fl ար յան ft, իսկ ես 
րախա ունենայի քսեք նրա դն ահա Սէ ական ր Պ րյանիշնիկռվ ի մասին:

Պ րյանիշնիկովր դիտական րանավ եճե րի մեջ շատ րսւդարավ արի Լր, սա 
կայն իւիսա и] ահ ան у ե п tti դեպի փաստերի ճշտությունը, ուղիդ, շիտակ և ան
կաշառ: Պ ր յան խշն իկ աքն աշխարհահռչակ քքրւ Jf/ռհ ft. Հւսրվարդքւ Համալ
սարանում ես պետը Լ լսեի պրոֆ. Ս՛իմ ան ft դա и ա իք>է и nt fl յանրէ Ամբիոնի սեն
յակում պրոֆեսորի ասիսաենար շաա հարմար մի աեդակայ րով արդեն արաա- 
էոսքեք կր մի շարր աղյուսակներ ե դձ ադրեը Պ ր յանխշն իկէէվի դրրից: նրանք» 
fl աըդմ անա մ կին «Ս.դրս րիմ իաւ> դիրըր if աո մառ. րադմ ացնում ռոսւէւպրինէոով 
ե րամտնէէւմ ու սանսէքներինէ Դ տ и ա իւ ո ո ո: ft յան ր հադեցաձ Լք։ Պ րյանիշնիկովի 
տվյալներով և տես էսկետներոէք՝.

1964 fl. մարսէին, Հռոմի ա դրէ։ րի մ ի ակ ան դիտական կա յան tn մ պրոֆ. 
If որանին աոանց թարցներդ իքէ հրհվանքւն արտահայտեց և շատ ուրախացավ 
երր ես տվեցի նքէսէն ifքւ նամականիշ 4}րյտնիշնիկովի նկարով: bin ասաց. ոՒեև 
ես րաքստ չեմ ւււնեցեք սւնձամր քսեքու Պքէյանիշնիկովին, րայց ես Համարում 
եմ ինձ նրա աշակերտը և խոնարհւքոսէ' եմ նրա ։ււուս«>:։

Անհատական քքյանրոէմ և ընտանի րամ Գմիսւրիյ նիկոքաևիշը համեստ ե 
'* մ այ ի չ ր ն ա էք ո ր ո tfl յ ան ո էն ե ր:

է)թե եււ փորձեմ ամենաընդհանուր եդրսւկտցուք}յոէններ անեք Պրյանիշնի- 
կաք ft մառին, ապա կարոդ եմ րնդդծեյ, որ նրա երկար ե բեղմնավոր կյանրչւ 
որ դորձէէէնեուք!յան մեջ կարմ՛իր ք!ե{ի պես անցնոէմ են հետևյտլ դծերրէ -Ш— 
մոզւ]ած հավատ ։|հս||> ’}|uiu։ip֊iuiii ni<Jp. գիտական րագմակութքասի և ամուր 
քփմունքների վրա սյայքար’ <1ողո։|րւ]սյկւս(ւ iniiinbumpiuiG uihplirjliiuin ujrnqrb- 
u|ւ. աոաջ|սւսղա<)ման համար. >սոո ։1՚!.ծ. ներքին, օրգանական հատկանիշ րյար- 
ձած ւ։եր և նարզանւ՛ <!ու|ւււ|ուրւ|ն ու ժողովրդի ?u։f։l»r|։: Ահա այդ դծեըՆ 
են, որ fluiJI են ավել նրան՝ ifա/flnt.ttյան ւոեսուք)յանը Հակադրել խիստ մար- 
դառիրակէսն Hnq|i pLrrj)nipj<uh |4ur։ir։։uj։/n։t nrLhfp!
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СТЕФАН БРМКОВСКИ

ИТОГИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ФИЗИОЛОГИИ 
ЖИВОТНЫХ УНИВЕРСИТЕТА ГОРОДА ЛОДЗИ (ПОЛЬША)

История кафедры физиологии животных Лодзинского университета, 
созданного в 1945 г., неразрывно связана с деятельностью отдела нейро
физиологии Института экспериментальной биологии им. М. Ненцкого 
Польской Академии наук (ПАН|. Достаточно напомнить., что и- послед
него времени кафедра возглавляется сотрудниками этого института. 
Научному направлению кафе ipm нельзя отказать в своеобразии и само
бытности. Оно состоит в выяснении роли разных отделов головного 
мозга, главным образом роли гипоталамуса, в различных эмоциональ
ных состояниях животных. Разрабатываемые нами некоторые темы от
носятся к проблеме механизмов двигательных условных рефлексов или 
так называемых (по 10. М. Коморскому п С Миллеру) условных реф
лексов второго типа. В этих областях физиологии кафедрой установлен 
ряд новых фактов. Большая часть полученных данных публикуется на 
английском языке в журнале «Ada Biologiae experimentalise. издаваемом 
Институтом им. М Ненцкого. под редакцией II. Конорского и С. Брут- 
ковского.

Работа ведется на кроликах, кошках и собаках. Применение разлнч- 
ных методов непосредственного изучения деятельности головного мозга 
<введение электродов в соответствующие мозговые структуры при помо
щи стереотактнческого прибора, электрокоагуляция или электрическое 
раздражение хронически вживленными электродами подкорковых обра
зований, применение фармакологических средств, изолированное удале
ние мозговой коры) в сочетании с анатомическим контролем и методом 
условного рефлекса дает возможность г большей достоверностью оце
нить физиологические функции мозга.

Научные достижения кафедры

Доктором Халиной Балинска получены данные, указывающие на 
четкое предпочтение животными определенного вида пищи в зависимо
сти от места повреждения гипоталамической области. Автор показал, 
что двустороннее разрушение медиального отдела гипоталамуса или так 
называемого «центра насыщения» у кролика, находящегося в динамиче
ской фазе гиперфагни, приводит к тому, что животные предпочитают 
принимать пищу, содержащую небольшое количество воды. Итак, если 
оперированное животное находится в ситуации выбора между морковью 
и вареной картошкой, оно проявляет сильно։.- побуждении к картошке՜.
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при выборе же между картошкой и зернами овса, оно проявляет побуж
дение к приему овса, После разрушения латерального отдела гипотала
муса. являющегося «пищевым центром», кролики отказываются от еды 
и погибают. Однако, если для предотвращения гибели в течение несколь
ких дней им подкожно вводится физиологический раствор с глюкозой, 
животные начинают есть, явно выбирая пищу, содержащую большее ко
личество воды. При выборе между морковью в картошкой оперирован
ное животное предпочитает морковь, а при выборе между картошкой и 
овсом, оно предпочитает картошку.

Далее, автор обнаружил, что после внутривенозного введения 5% 
глюкозы поведение оперированных кроликов изменяется. Введение глю
козы приводит к тому, что животные с разрушенной латеральной об
ластью гипоталамуса начинают поедать большее количество пиши (в 
особенности овса), чем до этого, в то время как животные с разруше
нием медиальной области гипоталамуса сокращают количество съедае
мой пищи и явно предпочитают морковь.

Кролики с разрушенной медиальной областью гипоталамуса стано
вятся очень возбужденными, гиперфагными, иногда агрессивными. В 
условиях опыта реакции проявляются в обнюхивании кормушки и бы
стрых проявлениях условного рефлекса второго типа, выработанного в 
пооперационном периоде. Интересно отметить, что условный рефлекс 
появляется при применении положительного и дифференцировочного 
раздражителен и в промежутках между условными сигналами. Наобо
рот. кролики с двусторонним разрушением латеральной гипоталамиче
ской области выглядят спокойными, практически не реагируют на внеш
ние раздражения и отказываются от еды. Однако под влиянием подкож
ного введения небольших доз физиологического раствора с глюкозой у 
них постепенно восстанавливается уровень потребления нищи и условно- 
рефлекторной активности. Наиболее существенными являются результа
ты опытов X. Балийской и С. Брутковского, показывающие, что спустя 
несколько недель после операции у кроликов с разрушенной латераль
ной областью гипоталамуса наблюдается увеличение условнорёфлектор- 
ной деятельности н резкое нарушение дифференцировки, сопровождае
мое настойчивой пшцеискательной реакцией. В это время но внешним 
признакам эти кролики не отличаются от кроликов с разрушенной ме
диальной областью гипоталамуса. Интересно, что пищевая условиорсф- 
лекторная активность у кроликов, лишенных латеральной области гнш 
таламуса, является столь выраженной, что угашепие условных рефлек
сов проходит значительно медленнее, чем у контрольных, интактных 
кроликов и у кроликов, лишенных медиальной области гипоталамуса н» 
течение первых послеоперационных дней).

Все эти данные во многом заставляют пересмотреть существующие 
взгляды на деятельность так называемого «пищевого центра» гипота
ламуса.

Несомненный интерес представляет изолированное удаление коры 
лобного полюса на медиальной поверхности больших полушарии голов- 
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кого мозга кролика, которое вызывает понижение потребления пиши и 
условнорефлекторной деятельности, но после нескольких дней условно- 
рефлекторная деятельность повышается, нарушается дифференцировка 
и появляется сильно выраженная иишедобывательная (поиски пищи) 
реакция в виде постоянного маневрирования около чашки. Эти измёке- 
пня у кроликов сильно напоминают изменения, наблюдаемые у собак 
с удалением коры на медиальной поверхности лобных долей и у обезьян 
с удалением орбитофронтальной области (С. Брутковски и соавторы). 
Следует отмстить, что при повреждении лобной коры на до рзо-латераль
ной поверхности больших полушарий головного мозга отмеченной кар
тины не наблюдается.

Основываясь на этих данных. С. Брутковски пришел к выводу, что 
нарушение дифференцировки вместе с увеличением условнорефлектор
ной деятельности, отмечаемое после удаления базомедиальных областей 
коры лобных долей, возникает в связи с оживлением пищевого побуж
дения. отражая собой изменения, наблюдаемые при разрушении лате
ральной и медиальной зон гипоталамуса. По мнению автора, нарушение 
способности к обеспечению контроля и торможения условнорефлектор
ной деятельности у животных, лишенных базо-медиальных участков ко
ры лобных долей, проявляется как результат устранения регулирующих 
и сдерживающих влияний лобной коры на активность гипоталамуса и 
некоторых образований лимбической системы.

Продолжая исследования функциональных свойств специфических 
отделов коры лобных долей, X. Балинска «анализировала влияние ло
кальных разрушений лобной коры па медиальной и на дорзо-латераль- 
ной поверхностях больших полушарий головного мозга на выработку 
и угашение условных рефлексов. Оказалось, что в то время как после 
двустороннего удаления дорзо-латеральной поверхности лобной коры 
выработка и угашение условных рефлексов протекали нормально, била
теральное удаление медиальной поверхности лобной коры препятство
вало выработке условных рефлексов, а если условные рефлексы были 
образованы до операции, то трудно было их угасить Повышение пище
вой возбудимости, отмечаемое у животных с удалением лобной коры на 
медиальной поверхности мозга, делает невозможным выработку нише
вых условных рефлексов и затрудняет угашение условных рефлексов, 
выработанных до операции. Следует отметить, что аналогичные факты 
можно видеть также и у интактных животных, у которых при повышен
ной эмоциональной возбудимости трудно выработать новый двигатель
ный условный рефлекс, но. с другой стороны, при этих условиях наблю
даются затруднения с угашенном ранее- выработанных условных рефлек
сов.

Используя методику оборонительных условных рефлексов второго 
типа или условной реакции избегания, X. Балинска. А. Романюк и 
В Вырвицкая показали, что латеральная область гипоталамуса имеет 
отношение не только к пищевой, но также и к оборонительной деятель
ности, так как после удаления этой зоны получаются нарушения, кото- 
Библогичесхнн журнал Армении. Х1Хг X» 1—2 
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рые выражаются не только в афагип. на и в расстройстве оборонитель 
ных условных рефлексов.

К настоящему времени в физиологической литературе накопилось 
достаточно сведений о том, что при удалении медиальной зоны гипота
ламуса потребление пиши значительно увеличивается. Однако даже са
мые последние экспериментальные данные не позволяют в полной мере 
оценить, насколько этот эффект связан с состоянием голода. Проведен
ные в этом направлении исследования нашей лаборатории (опыты Марии 
К. Левинской) существенно расширили представления о механизме так 
называемого гипоталамического «центра насыщения». М. К. Левинской 
было изучено влияние удаления медиальной области гипоталамуса на 
потребление пиши, пищевой условный рефлекс второго тина и уровень 
сахара в крови у кроликов, подвергнутых голоданию.

В этих опытах у кроликов, получавших пишу раз в день, промежут
ки между кормлениями изменены: 6, 12. 24, 36. 18 и 60 часов. До опера
ции через каждые 24 часа наблюдалась определенная ритмичность. Это 
выражалось в г ом. что периоды с увеличенным потреблением пищи чере
довались с периодами нормального потребления ниши. Более того, были 
отмечена полная негативная корреляция между потреблением пиши и. 
уровнем сахара в крови.

Установлено, что повреждение медиального отдела гипоталамуса не 
оказывает влияния на цикличность уровня сахара в крови, но оно вполне 
устраняет цикличность в потреблении нищи у голодающих кроликов. 
Таким обвалом, показано, что повреждение медиального отдела гипота
ламуса снимает отмечаемую в дооперационпом периоде негативную кор
реляцию между содержанием сахара в крови и потреблением нищи. 
М. К. Леви пека объясняет это как результат расстройства глюкорецеп- 
торпого механизма, действующего посредством «центра насыщения» в 
медиальной области гипоталамуса. Интересно, что условные рефлексы 
второго типа у оперированных животных увеличивались только после 
Коротких периодов голодания.

В течение последнего времени М. К. Ленинска особенно интенсивно 
исследует изменения в пищевом поведении кошек на примере взаимоот
ношений между медиальным от ic.tom гипоталамуса и разными зовами 
миндалевидного комплекса, электрически раздражая гипоталамус после 
предварительного разрушения миндалины или наоборот.

Несколько лет назад С. Брутковски с сотрудниками обнаружили, 
что полная билатеральная ампгдалектомня вызывает на собаках афагию 
и алипсню, которые продолжаются по полгода. Однако последующие 
опыты из этой же серии исследований позволяют предполагать, что афа- 
гия и адипсия у этих животных связаны скорее с разрушением мозговых 
структур, лежащих поблизости, чем с разрушением самого .’липла л свит
ного комплекса. Действительно, результаты опытов М. К. Левинской. 
С. Бруткрвского и др па кошках совершенно ясно показывают, что изо
лированное удаление структур, расположенных спереди от миндалевид
ного ядра, а именно substantia innoniinata Рейхерта или бледного шара. 
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приводит к продолжительном афагмм и адипсии в результате потери пи
щевого побуждении и жажды или к расстройствам в жевании и глотании 
пиши с едва заметными изменениями в нишевом побуждении и жажде. 
Следи - отметить, что вышеприведенные нарушения постепенно исчеза
ют. Таким образом, анализируя последствия относительно небольших 
разрушений подкорковых структур у животных, нам удалось показать, 
что кроме гипоталамуса и миндалины, также и substantia iniioniinatu. и 
бледный шар играют важную роль в осуществлении пищевой деятель
ности. хотя каж юс и ■ этих обра «ований в этом отношении обладает спе
цифическими свойствами.-

В общем, полученные данные не только дают евгленнд и днффбрен* 
ЦНальной к ятелыюстн отдельных подкорковых структур,։от которых за
висит организация пищевого поведения, но позволяет прнЗИпть, что 
представление о пищевом <ucinje> или нишевых «центрах» оказывается 
несостоятельным. Как работм других авторов, так и наши ясно укалы
вают на существование в мозге «системы» функционально объединенных 
образований, имеющих значение тля интеграции сложных it дифферен
цированных пищевых реакций.

Проведенные <а последние годы исследования Апджона Романюка 
были в основном направлены на вопросы локализации эмоциональных 
форм поведения в виде ярости н реакции убегания в медиальной области 
гипоталамуса. Несмотря на имеющуюся по этому вопрос) обширную 
литературу, включая усилия таких основоположников физиологии гипо
таламуса, как В Р. Гесс и П. Бард, современные данные по этин пробле
ме весьма противоречивы. Насколько данные о роли отдельных зон ме
диальной части гипоталамуса в эмоциональном поведении запутаны 
можно видеть на примере работ Р. В. Хуншпергера, X. Накао и Г. Ясу- 
кочн. А. Романюк своей обширной я систематической работой, выпол
ненной в течение последних семи лет на кроликах и кошках путем при
менения комплексных физиологических, психофизиологических и ана
томических приемов, достиг значительных успехов и внес определенный 
порядок в существующие данные по этому вопросу.

В свох ранних опытах, проведенных на кроликах, А. Романюк пока
зал, что в то время как удаление вентральных зон медиальной области 
гипоталамуса вызывает повышение оборонительных условных рефлек
сов второго типа (условных реакций избегания), после удаления цент
ральных зон возникает умен мнение этих рефлексов, а после удаления 
дорзальных зон каких-либо видимых изменений в оборонительной усло։> 
норефлекториой деятельности нс наблюдается, но заметно понижается 
порог реакции ярости

В ряде последующих работ, проведенных на большом числе кошек 
(с хорошим анатомическим контролем), А Романюк показал, что элек- 
трическо։.՛ раздражение вентральной зоны медиальной области гипота
ламуса делает животных явно агресснииымн. наоборот, при стимуляции 
дорзальной юны наблюдается противоположный эффект, а именно 
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реакция убегания. В медиальной области гипоталамуса автором было 
изучено до 210 точек.

В гой же серии опытов внимание обращено на довольно слож
ную роль, которую играет медиальная область гипоталамуса в форми
ровании оборонительного условного рефлекса второго тнца. Установле
но. что, в отличие от раздражения области гипоталамуса, связанной с 
реакцией ярости, раздражение области, связанной с реакцией убегания, 
может служить в качестве безусловного подкрепления при выработке 
этого рефлекса. Вместе с тем было показано, что выработка оборони
тельных условных рефлексов при этих условиях протекает точно так. 
как при применении болевых раздражителей.

Все эти наблюдения трактуются Л. Романюком как доказательство 
тоге, что дорзальная зона медиальной области гипоталамуса участвует 
в осуществлении реакции убегания, а вентральная—в осуществлении 
реакции ярости. Однако, по мнению автора, обе зоны вместе служат 
основой тля интеграции оборонительной реактивности, которая действи
тельно выражается активными (ярость) и пассивными (убегание) фор
мами поведения.

Большое внимание кафедра уделяет психофармакологии. При этом 
проведен ряд исследований (опыты Ядвиги Войтчак-Ярошовой), пытаясь 
найти условия, при которых транквилизаторы, а именно, хлорпромазин 
(аминазин), резерпин и гидроксизин (атаракс) в дозах, применяемых в 
психиатрической клинике, вызывают заметные изменения в условнореф
лекторной деятельности животных. Существующие до сих нор экспери
ментальные данные показывают, что такие изменения достигаются лишь 
после применения доз транквилизаторов во много раз выше доз, которые 
оказывают влияние на лечение психических больных.

В результате совместных поведенческих и психофармакологических 
исследовании оказалось, что переделка антагонистических условных 
раздражителей (т. е. сочетаемых с антагонистическими подкреплениями, 
например, с подкреплением нишей или болевым электрическим раздра
жением лапы) представляет собой весьма плодотворную методику, ко
торая позволяв! вскрыть нарушения условнорефлекторной деятельности 
животных после приемов небольших доз транквилизаторов.

Полученные результаты, о которых сообщалось Я. Войтчак-Ярошо
вой и С. Брутковским на втором Международно»՛ конгрессе фармаколо
гов в гор. Праге в 1963 г., можно кратко резюмировать следующим об
разом.

У собак предварительно вырабатывались и прочно закреплялись 
условные пищевые рефлексы второго типа в форме укладывания правой 
передней лапы на кормушку. Затем, при тех же экспериментальных усло
виях вырабатывались оборонительные условные рефлексы второго типа 
(условная реакция избегания) на применение других условных раздра
жителей. Установлено, что хлорпромазин, применяемый ннутривенозно 
1/2 часа до опыта в дозе 0,5 мг/кг веса тела животного, вызывал незна
чительную сонливость и подавлял условную реакцию избегания, но пи 
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резерпин в дозе 0,04 мг/кг, ни гидроксизин в дозе 4.5 мг/кг, введенные 
внутримышечно за 2—3 часа до опыта, не оказывали никакого влияния 
на такую условную реакцию.

Однако переделка нишевого раздражителя в оборонительный отчет
ливо выявила эффективность действия всех трех фармакологических ве
ществ, хотя в каждом случае результаты показали избирательные из
менения в условнорефлекторной деятельности. Например, в опытах с 
хлорпромазином авторы наблюдали, что переделанный условный раз
дражитель давал прочный нишевой эффект, несмотря на постоянное 
болевое подкрепление. Применение же резерпина устраняло переделан
ную условную реакцию избегания, но не восстанавливало пищевой реак
ции. Наконец, переделанный условный раздражитель при применении 
гидроксизина вызывал реакцию избегания, к которой присоединялась 
пищевая реакция.

Приведенные данные представляют собой исключительный интерес, 
т. к. показывают, что методика переделки является очень чувствитель
ной для анализа изменений условнорефлекторной деятельности, вызван
ной воздействием транквилизаторов. Кроме того, благодаря этой мето
дике удастся получить сведения о степени нарушений пищевых и оборо
нительных условных рефлексов при действии упомянутых психофарма
кологических средств. Несомненно, существует много проблем, связан
ных с этими опытами. Тем не менее, даже при самой осторожной трак
товке полученные факты способствуют пониманию специфических 
свойств каждого из трех применяемых нами транквилизаторов.

Остановимся еще на одном вопросе, касающемся закономерностей 
условного рефлекса, как такового.

Кристиной Вольф была завершена работа ио так называемому мно
гократному условному рефлексу второго типа, которая очень перспек
тивна и внесла много нового в учение о двигательном анализаторе.

Исследование проводилось на собаках. Выработка многократного 
условного рефлекса (МУР) проводилась поэтапно. Сначала у животных 
вырабатывалась временная связь прикладыванием правой передней ла
пы на кормушку корм. В дальнейшем собаки приучались к увеличению 
числа этой двигательной реакции. Определенная ее величина каждый раз 
сопровождалась стандартной по величине и составу порцией пищи.

Процесс выработки МУР проходил несколько фаз с явлениями вол
нообразности и «взрывчатости», которые усиливались по мере образо
вания большого числа движений, но у нескольких животных удалось 
с^разовать даже и 100-кратное повторение двигательной реакции, со
провождаемое единственным безусловным подкреплением. Были отме
чены два особенных факта: I) постепенный рост МУР ведет к падению 
суммы сочетаний за время опыта и угасания; 2) величина МУР-а зави
сит от индивидуальных свойств подопытных животных.

Изложенным не исчерпывается все многообразие открытых здесь 
взаимоотношений. Одна из работ К. Вольф касалась взаимоотношения 
между слюнными условными рефлексами и МУР: у нескольких собак 
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вместе с МУР проводилась графическая регистрация слюноотделения. 
Получились данные, которые указывают на существование параллелиз
ма между слюноотделением и произвольными движениями.

Эту линию экспериментальных исследований мы намерены продол
жать и углубить. Значение работы К. Вольф заключается не только в 
ионом подходе к физиологическому анализу произвольных движений, но 
и в том, что оно относится к одному из важнейших вопросов науки о выс
шей нервной деятельности, а именно, имеют ли условные двигательные 
рефлексы другие закономерности, чем условные слюнные.

Из новых работ К. Вольф следует отметить исследования влияния 
удаления различных участков сспю-моторных, премоторных и префрон
тальных областей коры больших полушарий головного мозга на МУР. 
Интересно, что билатеральная префронтальная лобэктомия повышает 
предел МУР.

Кафедра физиологии животных
Университета г. .1олзн (Пслыиз) Пес. ,'пмл ".VIII 1965 г.
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11.1Г1ФПЫ’ ԴԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈԻՆԵՈԵԹՅԱՆ 11.ՐԴ.ԴՈԻՆՔՆ1»ՐԸ

II. մ փ II ։|ւ ււ ւ մ

Հոդված ում շարագրվ ում են Լււձ բագաբի համալսարանի կենդանիների 
ֆիգիոյոգիա ։ի ամբիոնի գիտական նվ՛աճումները։

Տոլյց Լ տրված, որ Հիպոթալամուսի միջին մասի, կամ, այսպես կոչված, 
«Հագեցման կենտրոնի» երկկողմ անի բայբայումը հագարների մոտ բերում Լ 
այն բանի, որ կենդանիները գերադասում են ընդունել ոչ շատ բանակի ջո:ր 
պարունակող սնունդ (օրինակ , վարսակի ',աաիկնեը)է 2իպ 1է թ այ ամ ուս ի կողմ֊ 
նային մասի ■' սննդսւ յին կենսւրոնիճ բայրա /ում ից Հետո, ճագարները հրա
ժարվում են ուտելուց և ււտտկում են։ Սակայն եթե մի բանի օրվա ընթաց֊ 
բում նրանց ենթամաշկային ներմուծվում Լ ֆիգիո/ո դիական [Ոէծայթ դԱՈէկո֊ 
գարի Հետ, կենդանիները սկսում են »։»սւ1դ, նախընտրելով շատ բանակի ջուր 
ս/արունակոգ սնունգ (օրինակ, գագար)» Մի բանի շաբաթ անց հիպոթալա֊ 
մասի կողմնային շրջանր քայքայված ճագարների մոտ նկատվում / պայմա
նական ււ ե !ի/ե կ տ »ւ ը գործունեություն բարձրացում, դիֆերենցիացիայի կտրուկ 
խանգարում, որը ուղեկցվում Ւ, '՛ամառ սննգաՀւսյթայթման ռեակցիայով ւ Ծա- 
կաաային բենով» կեղեի »!եկուսաղված հեռացումը ճագարների գլխուղեղի մեծ 
կիսագնդերի միջային մակերեսի վրա, աոաջացնում Լ սննդի Օգտագործման ե 
պայմանական ռեֆլեկտոր գործունեության իջեցում, բայց մի բանի օր հետո 
պայմանական ռեֆլեկտոր գործունեությունը բարձրանում կ, ի հայտ Լ գւպիս 
ուժեղ արտսէհէսյսւված սննգտհայթսւյթման ոեակցիաւ

ՎերոՀիշյալ ւիոփոխաթյունները ճագարների մոտ Հիշեցնոոք են այն »իո֊ 
փոխությունները, որոնք նկատվում են՝ շների մոտ ճակա՚սւային րլթերի կեղևի 
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ւեուԱէյնե[էէ1է} միջին մակերեսի ՛Էրա և կապիկների մոտ հեռացված ակնակա֊ 
лу/ւճ- ճակա 1/1 աջ/։հ մա//ումէ

II'ի շարք աշխատանքներում է կառ՛արված ճաղարների և կաաոէների վրա, 
ցույց է "<ր՚[ած, пр հիպոթաջսւմ/սէւի միջին շրջանի ղորզալ զոնան մասնակ
ցում Լ ։ի и/ի։ tti.ii///ի ռեակցիայի իրակտնացմանր, իսկ վենտրալ մասր ցասումի 
Ո Լ ա կցի աջի իր ա կ ա ն ա ր մ ա նր:

վարբաջին և պսիխոֆարմ ոկռր/ւքիական համ ատեղ հեւռաղոէէւու[1 յոէննե րի 
հեաեանրով, նկատվել կ, որ ան/ոարյոնիստա1լսւն ս/այմւմնական ցրղոիչների 
վերափոխումր իրենից ներկաջ/սրնամ է րավական հեռանկարային մեթոդի
կա, որր հնտրավռրոէթքուն Լ այր/իս հայանարերեր/ւ կենդանիների պաջման/ս֊ 
կան ռեֆլեկտոր դոյ>ծւււՆեության խանդարումնհրի տրանկ/1իլիդատււրներ 
I՚ իւլորււո/ րոմ пи/ ին ■ ո1./թ/րպին, > իդրր րսիդին^ տալուց հետո հուլերմւմ՚էէւկան 
կլինիկա լամ կիրառվող դ/պաներով ։
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С. К. КАРАПЕТЯН. Р А. АРУТЮНЯН

ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТ В ЯИЦ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

При изучении морфологических признаков яиц основное внимание 
исследователей обращается на эндогенные факторы (живой вес, возраст, 
скороспелость несушек, интенсивность яйцекладки и др.), что касается 
действия внешних факторов (температура, влажность, кормление и др.) 
на морфологические признаки яиц. то это г вопрос изучен еще сравнитель
но мало. В некоторых публикациях |Е 2. 4—8. 10. 11 и др.] имеются указа
ния о том, что наряду с другими эндогенными факторами морфологиче
ское качество яиц обусловлено также теми эколого-климатическими 
условиями, в которых акклиматизированы данные виды птиц В. К. 
Редих [5] показал, что вес яиц кур одной и той же породы, акклиматизи
рованных в южной зоне страны, в среднем на 2,4 3,6% меньше веса яиц 
кур, акклиматизированных в условиях северной зоны.

Отрицательное влияние высоких температур птичника на вес яиц 
показано и опытами С. К. Карапетяна (3].

Одни авторы [1,4] отмечают, что количество белка в яйце меньше 
зимой, больше летом, а количество желтка, наоборот, больше зимой, 
меньше летом. Другие [7, 8. 10, II] приводят противоположные данные.

В опытах С. И. Сметнева и Л. Г Тарабриной [7] процент белка ока
зался больше зимой (58,24) и меньше летом (55,86). Процент желтка, 
наоборот, зимой составил—30.28, а летом -33,28.

Следует заметить, что в зависимости от экзогенных факторов почти 
все опыты по изучению морфологических качеств яиц в основном прове
дены в средней и северной зонах СССР. Поэтому представляло интерес 
изучение морфологических качеств яиц кур. акклиматизированных в 
южных зонах страны, с выраженным континентальным климатом. С этой 
целью в течение 1963 и 1964 гг. были проведены соответствующие иссле
дования в условиях резко континентального климата Араратской рав
нины Армянской ССР.

Изучалось действие амплитуды колебания естественной температу
ры птичника на количественные и качественные изменения морфологи
ческих показателей (белка, желтка՜ и скорлупы) яиц кур ереванской 
породной группы мясо-яичного направления, акклиматизированных в 
эколого-климатических условиях Армении.

В опытах учитывались вес и форма яиц. абсолютный и относитель
ный вес белка, желтка и скорлупы.
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Качественные изменения белка и желтка определялись при помощи 
общепринятых индексов. По некоторым данным [2, 4, 6] высокие индек
сы белка и желтка указывают на их хорошие качества, а низкие индек
сы—на плохие.

Для определения индекса белка и желтка измерялись: длина боль
шого и малого диаметра плотного белка; высота плотного белка в остром 
и тупом конце; длина большого и малого диаметра желтка и высота 
желтка.

Качество скорлупы определяли путем измерения ее толщины в 
остром конце, экваториальной части и в тупом копне.

Результаты исследования

Вес яиц. Анализ большого фактического материала показал, что 
вес яиц одновозрастных птиц с января по июнь поднимается, а в июле 
и августе, когда температура птичника резко повышается и достигает в 
среднем 25°С (максимальная достигает 3042), наблюдается снижение 
веса яиц. С начала сентября, с понижением температуры воздуха, вес 
яиц снова повышается. Так, в январе при средней температуре птични
ка 9°С средний вес яиц составил 56,2±0,9 г, в июне при 21,242 было 
57,7±0,77. При дальнейшем повышении температуры птичника в сред
нем до 25°С (в июле), средний вес яиц по сравнению с июнем снизился 
на 2,4 г. В августе при средней температуре 25.642 он снизился на 3 г. В 
дальнейшем, с понижением температуры воздуха вес яиц снова повыша
ется. Так, если в августе средний вес яиц составлял 54,7± 0,87 I. п» в 
сентябре он составил 56,-15x0,63 или на 1.75 : больше, в октябре 
56,8±0.8 или на 2,1 г, а в ноябре и декабре соответственно—57.8±0.9 и 
57,8±0,7 или на 3.1 г (5,5%).

Форма яиц. Результаты изучения изменения формы яиц и их диа
метров в зависимости от температуры среды приведены в табл. 1.

Данные таблицы показывают, что если зимой при средней темпе
ратуре птичника 10,34'. большой диаметр яг.։• составлял 57,35±0.26 мм. 
маленький—11.78±0,26, а индекс формы 1,372x0.016, то летом под 
действием высокой температуры яйца приобретают более удлиненную 
форму, т. е. маленький диаметр уменьшается, а индекс формы яиц уве
личивается. Осенью при дальнейшем снижении температуры птичника 
снова наблюдается повышение диаметров и снижение индекса формы 
яиц, т. е. происходит их округление.

Белок. Самый большой вес белка (как абсолютный, так и относи
тельный) в наших опытах оказался осенью, а самый низкий—летом 
(табл. 2) Данные таблицы показывают, что относи тельный вес белка 
осенью при средней температуре птичника 15,34'. составил 54,04%, а ле
том при средней температуре птичника 24°С -53,0%. Исследования 
одновременно показали, что в летние месяцы повышение температуры 
птичника в среднем до 2447 вызывает снижение качества плотного белка.
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Если зимой при средней температуре- 10,З С высота плотного белка на 
■остром копие составляла 6,47x0,17 мм. тупом - 6,83±0,18 мм, а индекс 
равнялся 0,089±0,002, го летом, когда температура птичника достигала 
в среднем 24°С. эти показатели заметно снизились и составили соответ
ственно 6,15*0,21, 6,29±0,16 (на 7,9% меньше) и 0.080±0,002 (на 10% 
.меньше). При понижении температуры птичника в осенние месяцы вновь 
наблюдалось повышение этих показателей, т. е. улучшение качества 
плотного белка. Подробный цифровой материал приведен в табл. 3

Табл и ц а I 
Изменение морфологических показателей чип по сезонам го

да н лависимостн от температуры птичника

Сезоны 
года

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
ат

у
ра

 Н1И
Ч1

1И
-

ка

Большой

л։'..-.х։етр яиц

Маленький

диаметр яиц

Индекс

формы ЯИЦ

Зима 
Весна 
Лето 
Осень

10.3’
16.3’
24,3
15,3’

57.35*0,26
57.62*0.27
57.5 =0.52
57,63*0.51

41.78*0.26 
•11,8 =0,27 
41,55 -0,32 
•11,83=0.37

1,372*<‘.016
1,380*0,011
1,384*0.015
1,377=0.017

Т а б л и ц л 2
Изменение веса яиц и их структурных частей по сезонам года в зависимости от 

температуры птичника

— Средняя Соотношение составных частей

2, г од пера - н е с я и ц белок желто к скорлупа
О Л

нтнчннка г 1 а;ф г I ’/(, г . " 'в г 1 %

Зима ю.зэ
1 ։ 1 

56,8820.6s 100 30.2 .-0.7 53.26 18.5 -»-0.34 32.52’7,72.-0.33 13.57
Весна 16.8 56.691-0.75 НЮ 30.1бт0.5 53,2 18.0 ֊0,3831.758.43- U.26 15,3
ЛсТО 24.3 55,9—0,88 100 29.57 =0.’՜ 53.0 18,94 =0.-38,34.2 7,13.-0,32 12.75
Осень 15.3е 57,0—0,76 100 30.91. 0,654,04 18.5 *0.33'32.35 7.6 0.3 13.3 

1 । 1 1

Т а б л и к а 3
Изменение качества плотного белка о зависимости о՛, температуры птичника

Сезоны 
года

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
,т

ту
- 

рд
 пт

ич
ни


ка

Большой
днзмегр 
белка

Маленький 
диаметр 

белка

Высота бел
ка й острой 

части

Высота бел
ка в тупой 

части

Индекс 
белка

Зима 
Весна 
Лето 
Осень

10.3
16,3՝
24.3
15,3 ое

 да
 д

а д
а 

W
X

. с
. i.

 
да

со
'о

՝—
 

ГС
 —

<7
. 

Н
Н

 Н
Н 69.2 *1,39

71,4 -1.4
70,13x1.6
68.22=1,3

6.47=0.17
6.34=0.14
6.15=0.21
6,42=0,19

6,83*0,18 0,089x0,002 
•
՛ .
•',61x0,20 0.087 *0,003

Желток. Исследования показали, что летние высокие температуры 
не оказывают отрицательного влияния на вес желтка. Относительный 
вес желтка зимой при температуре 10,3°С составил 32,52% от веса яйца, 
а летом при средней температуре 24°О 34,2%
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В дальнейшем, со снижением температуры птичника снижается и 
вес желтка. Так, осенью веч желтка составлял 32,3% от веса яйца, а ле
тим он составлял 34,2 (табл. 2).

Данные о результатах изучения качественных показателей желтка 
приведены в табл. 4. Они показывают, что под влиянием высокой темпе
ратуры птичника наблюдается снижение как высоты, так и индекса

температуры птичника

Таблица 4
Изменение морфо.то! нчсских показателей! желтка и заоисн.мости от

Сезоны 
года

('p
e.

TI
III

U
 

те
мп

ер
ат

у
ра

 1111
1'
11

11
1*

ка

Большой 
диаметр 
желтка

Маленький 
диаметр 
желтка

Высота 
жс.тгка

Индекс 
желтка

Зима 10.3= 12.23—0.27 41,0 -0.32 19.74x0.22 0.473-0,005
Весна 16.3’ 12.21 ֊0,26 41,03x0,26 19,3 -0.38 0.457„0.001
.Чего 24.3’ •12.51-0,46 41,20X0,38 со

 8 н-
 о О

О 0,438 -0.005
Осен։. 15.3’ 42.45X0,31 П.0 -0,29 19,21x0.17

«

0,461X0,006

желтка, т. е. снижается сто качество. Если Зимой при температуре 10чЗ°С 
высота желтка составляет 19.74x0,22 мм, а индекс—0.473x0.005. то ле
том при температуре 24.3°С эти показатели соответственно составили 
18.8x0,18 и 0.438x0,005. При снижении температуры птичника осенью 
качество желтка повышается, т. е. увеличивается его высота и индекс. 
Снижение качества желтка в зависимости от температуры птичника в 
летний период наблюдали и другие авторы [2, 6].

Табл и ц а 5
Изменение толщины скорлупы по сезонам в зависимости от температуры 

птичника

Селены 
годы

Ср
ед

ня
я 

те
мп

ер
а*

 
ту

ра
 пт

ич


ни
ка

Толщина 
скорлупы в 

остром 
конце

Толщина 
скорлупы и 
зкпаториаль- 
ной Части

Толщина 
скорлупы в 
тупом конце

Средняя 
толщина 

общей скор
лупы

Зима 
Весил 
Дето 
Осень

10.3’
16.3-
24.3
15.3

З.'б.ЬЗг 9.97 
360,26x11.23 
328,5 X 9.33 
349.5 ֊ 8.44

1
343.16X5,971 337x3,53 '345.93 : 5,13
344.7 хб.З 342.2 Х8.23 349-5.4

21,5 8.8 18.93ч 8,5 323,13
346,7 —6,47 337.43—9,86 344,5 ±5.26

1 1

Скорлупа. Изучение качественных и количественных изменении 
скорлупы в зависимости от температуры среды показало, что вес скорлу
пы, начиная с зимних месяцев, постепенно повышается и достигает свое
го максимума в весенние месяцы (особенно в апреле, мае). Дальнейшее 
повышение температуры птичника в среднем до 25 С в июле и до 25.6°С 
в августе приводит к резкому снижению веса скорлупы. Если в апреле 
при средней температуре птичника 16'С, относительный вес скорлупы 
составлял 15,65%, то в июле и августе он снизился до 13.1 и 12,8% или 
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уменьшился на 19,5—22,3%. Высокие летние температуры птичника од
новременно снижают и качество скорлупы, т. е. ее толщину. Так. напри
мер, если зимой при средней температуре птичника 10,3°С толщина скор
лупы в остром конце яйца экваториальной части и в тупом конце соот
ветственно составляла 356.83 ±9,97, 343.16±5.97. 337±8.53 микрона, а 
средняя толщина обшей скорлупы 345,93 ±5,13 микрона, то летом при 
средней температуре птичника 24,3°С эти показатели соответственно со
ставили 328,5±9.33. 321,5±8,83. 318,93±8,5 и 323,13 5,8. Осенью с по
нижением температуры толщина скорлупы снова повышается. Подроб
ные данные качественных изменении скорлупы приведены в табл. 5.

Выводы

I. Изменение веса яиц и их структурных частей в зависимости от 
температуры среды имеет различный характер. Так, если вес яйца в це
лом ։; отдельно белка больше в осенне-зимний период, а вес скорлупы 
больше весной, то летом при высокой температуре наблюдается умень
шение веса яйца как в целом, так и отдельно белка и скорлупы. Вес՜ 
желтка меньше в осенне-зимний период и больше в летний период.

2. Температура внешней среды действует не только на вес яиц и их 
структурные части, но и на качество последних. В летний период плот
ный белок, желток и скорлупа имеют сравнительно более низкий индекс, 
чем в остальные сезоны года. Поэтому при отборе яиц для инкубации 
следует обратить внимание (кроме внешнего осмотра и овоскопирова- 
ния) также на другие объективные морфологические признаки яиц. как 
например, на вес, структурные части, индекс белка и желтка, толщину 
скорлупы и т. п.

3. Так как выводимость цыплят и дальнейшее их развитие в зна
чительной степени зависит от качества инкубируемых яиц, то в летний 
период от кур мясо-яичных пород следует инкубировать такие яйца, ко
торые имеют индекс формы яиц не более 1.38. индекс плотного белка не 
ниже 0,080. индекс желтка не ниже 0,138 и толщину скорлупы не ниже 
323 мкр.
Институт физиологии нм. Л, А. Орбелн

АН Ары՛. 1СР Поступило 22.VII 1965 г.

Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ռ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՋՎԻ ՄՈՐՖՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ и է մ

Հեղինակներր ւիորձերր 4րել են երևան յան ցևղաիւմրի Հավերի ձվերի վրա: 
Փորձի ընթացքում ուսումնասիրվել են արա աքին միջավայրի ջերմաստիճա-
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նի ազդեցությունը ձվի աոանձին մասերի ինչպես քանակական, այնպես կլ 
որակական փ;;փո խութ յան վրա;

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հարավային դոտոլ պայմաննե
րում թռչնանոցի միջին ջերմ աստիճան ի բարձրացում ը մինչև 25° ( տոավելա- 
էքույնր 30՜) ոչ միայն առաջացնում Լ ձվերի քաշի նվաղում (4,2—5,2°^-ի չա
փով), ւսյյե բացասաբար Լ ազդում ստացված ձվերի ձևի վրա: Նրանց թե լայ
նակի է: թե երկայնակի տրամ ադծերի փոփոխության պատճառով ձուն ստա
նում Լ ավելի երկար ավան տեսք և ունենում Լ ձևի ավելի մեծ ինդեքս:

1. Եթե սպիտակուցի, ինչպես и ձվի ընդհանուր րաշր րարձր Լ լինու մ աշ
նան-ձմռան, իսկ կեղևինր' դարնան ամ իսներին, ապա ամռան ամիսներին 
թոչսանոցի ջերմաստիճանի րարձրացմ ան դեպքում նկատվում Լ ղրանց քա- 
շերի իջեցում; Իսկ դեղնուցը, րնղհակաոակր, աշնան-ձմռան ամիսներին ու
նենում / ցածր քաշ, իսկ ամսանր՝ րարձր;

2. Հ՛անի որ ամռան ամիսներին սպիտակուցը, դեղնուցը և կեղեր լինում 
4Լ Համեմատաբար ցածր որակի, ապա այղ ամիսներին ինկուբացիայի համար 
ձու ընտրելիս պետք է, բացի ձվի ռվոսկււպիայից I; նրա արտաքին տեսքի ղըն- 
նումից, մեծ ուշադրության դա րձնել նաև ձվի այդ մասերի մ որֆպււդիակսւՆ 
որակի վրա:

3. Հ՛անի որ բարձր ճտահանութ յունը և ճտերի հետացա դարդարում ը զղա
յի լափով կախված են ինկուբացիոն ձվերի որակից, ուստի ամռան ամիսնե
րին ինկուբացիայի պետք է ц^гհյ այնպիսի ձվեր, որոնք ունեն 1,38-ից ոչ 
ավելի ձվի ձևի, 0,080-ից ոչ պակաս խիս; սպիտակուցի և 0,438-ից ոչ պակաս 
դեղնուցի ինդեքսներ, ինչպես նաև 323 միկրոնից ոչ պակաս կեղեի հսւստու- 
թյունւ
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СОПРЯЖЕННОЕ 113МЕНЕНИЕ 1,0ВрР^ 11' И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛИСТЬЕВ 

И ВСАСЫВАЮЩИХ КОРНЕЙ 
В ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТЕНИИ

Сохранение жизнедеятельности и развитие высших растении опре
деляется в основном непрерывным обменом веществ между корлячн ц 
листьями. Поглощая из почвы воду и минеральные вещества, и подвер
гая последние метаболическому превращению, корни передают лнстьяч 
разнообразные аминокислоты [4, 9, I I ,  15, 16], белки, амиды и нуклеино
вые кислоты |7, 22], множество ферментов (6, 8] и другие соединения для 
роста н нормального функционирования листьев. Последние же взамен 
направляют к корням углеводы [10, 18], физиологически активные со
единения, гормоны роста (12, 19, 23] и др. вещества, обеспечивающие ии 
развитие и метаболическую деятельность.

В ходе онтогенетического развития растении указанные полярно 
расположенные синтезирующие метамерные органы увеличиваются чис 
ленно. Параллельно с этим повышается общая их функциональная ак
тивность, выражающаяся в усилении фотосинтеза, дыхания, транспира
ции, поглотительной и метаболической активности, и других процессов 
жизнедеятельности. Дальнейший ход онтогенеза характеризуется сокра
щением листоносных и корневых метамеров, ослаблением их функцио
нальной активности, что приводит к старению н отмиранию растений » 
целом.

Подобное изменение фнзиолого-биохнмнческих процессов, происхо
дящих в листьях и корнях, может осуществляться лишь в результате 
сопряженного параболического изменения общей поверхности и актив
ности полярно расположенных систем. Целостность высших растенн*. 
как основа проявления жизнедеятельности, обеспечивается в результате 
строгой корне-листовой корреляции.

Наряду с этим мы исходили из того основного положения, что ход 
главнейших процессов онтогенеза высших растении, т. е. развития и ст* 
рения, определяется именно активностью корне-листовой связи. Сопр*- 
женное усиление последней, т. е. увеличение количества поступают*'1"1' 
листья воды, минеральных элементов и корневых метаболитов и пар*1,1 
лельное улучшение питания корней асснмнлятами и физиологически з* 
тинными веществами с одной стороны, увеличение массы листьев н в**' 
сыгаюших корней с другой, обеспечивает рост и развитие. Наобор‘,т 
затухание .той связи приводит к сокращению корневой и листовой П* 
1-ерхностсй, а затем старению растений в целом. Задача настоящей Г»'



^Сопряжгнное ммеиеиие поверх,.осн. „  фуик..мо.ш....... пктипности лист.*,,

(к,ты заключается именно в экспериментальном доказательстве этого по 
ложения на примере подсолнечника сорта «Гигант-549»

Опытные растения были выращены в Ю-лнтровых глиняных вазонах 
с садовой почвой до появления 7 пар листьев. Затем они были разделены 
на 4 группы, в каждой но 30-10 экземпляров. Первая группа растений 
служила контролем, у остальных трех была удалена »/«. '/а и V общего- 
числа листьев. Спустя 5 дней после указанной операции, начиная 
с фазы вегетации и в дальнейшем во всех фазах онтогенетического раз
вития, производились следующие определения: площадь всех листьев ве
совым методом— высечек [I I], общая и рабочая поглотительная поверх
ность корней по Колосову [5], интенсивность фотосинтеза с применением 
аппарата Чатского н Славика [17], количество выделенной пасоки с одно
го ра1 гения за О суток п сухой вес 100 мл пасоки. Определялись также 
различные формы азота в пасоке, в корнях и листьях по Кьельдалю, раз
личные формы фосфора в пасоке по Лоури и Лопес [21] н углеводов по 
Хагедорну-Иенсену [2].

Для выяснения коррелятивной сопряженности процессов жизнедея
тельности. происходящих в полярно расположенных органах-корнях н 
листьях, мы попытались в первую очередь проследить за ходом увеличе
ния общей площади листьев н всасывающих корней в период развитии 
и старения в зависимости от степени сокращения листовой площади 
(табл. I) .

Полученные данные наглядно показывают, что площадь всех 
листьев н общая поглотительная поверхность корней в онтогенезе кон
трольных растений изменяется сопряженно по одновершинной кривой. 
Эти показатели роста полярно расположенных метамеров увеличиваются 
до наступления фазы цветения, а затем резко уменьшаются до полного 
отмирания растений.

Иначе изменялось соотношение поверхности корней и листьев в ходе 
онтогенеза. В фазе бутонизации это соотношение у подопытных растений 
уменьшается, а потом вновь увеличивается, хотя и не достигает вели
чины, отмеченной в фазе вегетации. Это, по-виднмому, связано с тем, 
что в период бутонизации и цветения общая площадь листьев увели
чивалась, в то время как общая н рабочая поглощающая поверхность 
корней почти не изменялась. Временное ослабление роста корней по 
сравнению с ростом листьев, видимо, следует объяснять бутонизацией 
формированием корзинок, требующим огромного количества асснмиля- 
тов для своего осуществления. В этом периоде развития рос I корней 
существенно подавляется в силу перераспределения ассимилятов между
корнями н растущими корзинками.

Удаление Ч* и Чз листовой поверхности почти не вызывает измене
ния общей и рабочей поглотительной поверхности корней в фазе ниил  
Пии, что способствует дальнейшему росту листовой поверхтчш.

Сокращение листовой поверхности сначала приводи! к |н ,ком\- уве
личению отношения рабочей поглощающей поверхности кирши к обцип 
площади листьев. В дальнейшем, вследствие ослабления роет.! .цкгып,
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(ответственно уменьшается соотношение поверхности корней и листьев, 
та величина у растений, лишенных 'Л> и 3Л листьев, нарастает начиная 
фазы бутонизации. Соотношение сухого веса корней и листьев у всех 
)упп растений изменяется более слабо. Оно больше единицы у растении, 
аходящихся в начальных (фаза вегетации) и конечных фазах развития 
пожелтение листьев). У  вегетирующих экземпляров удаление листьев 
ривело к увеличению величины этого соотношения. В  связи с этим в

Таблица  1
змеисние общей и рабочей поглотительной поверхности корней по фазам развития 

подсолнечника в зависимости от сокращения площади листьев

Варианты опыта

Листья

те
Я
О

оX

К о р н и

Xс. _ о ~ = х с *  
с  е
г г з г:о  с о =

но х
С1 ~ —о «-
С оСС X п X 
эг С-

0 9 7 
га О г  С- С -Л

оа
Ок

Ф а з а п е г е т а ц и и

К о н т р о л ь 13,6 5,55 2,80
Удалена •/4 листьев П . 6 5,25 3,10

• 1/3 8.1 4.96 2,88
• 3 4 . 5.4 2,50 1.10

В у т о н и з а и и я

К о н т Р о л ь 30,0 11,90 5,97 2.88
Удалена 1/4 листьев ! 20.2 7.50 4,46 2.27

12 1 19,7 6.95 4.56 2.20
. 3/4 . 1 12,9 5,38 4.73 2,00

, —*=> _С Р 
2 о

-  \> 
I I
о

Корни

_ с

со'-'  о  2 о га = = С. >- х о с.а, - о г- оО я  *  с  !- а

Листья

иа

О
х

О= г

7,03
7,62
5.40
3,95

11,50
5.71
5,20
3,00

40.9 20,6 1.4
40.5 26,2 2.4
61.2 35.7 1.9
46.4 20.4 2.8

19,9 9.6 1.0
27.1 11.2 0.7
13,1 11.2 0.7
36,8 15.5 0,5

Ц в е т е н и е
К о н т р о л ь 28.1 10,70 7.34 3,68 11,0 26,1 13.1 1.0
Удалена 1 1 листьев 19,8 6.95 6.73 3.02 7,76 34.0 15.3 1.1

1/2 15,8 5.90 5.20 2,67 6,43 44.2 22,7 1.1
• 3,4 8.4 3.11 3.97 1,64 3,32 47.2 19,5 1.0

С о з р е в а н и е  с е м я н

К о п т р о л ь 14,2 6.11 3.05 0.85 7.23 21.4
Удалена 1 1 листьев 13.1 5.64 2.27 1.05 6.14 17,3

• 1/2 6.3 3.93 1.20 0.80 2.56 19.0
т 3/4 6.0 3.11 2,12 0.71 2,42 35.4

6.0
8.0

12.4
11.9

П о ж е л т е н и е  л и с т ь е в
К о н т р о л ь 4.9 2,50 1,8-3 0.71 6.73 37.2 14,4
Удалена 1 1 листьев 4.8 1.82 1,54 0,67 4.89 34.0 13,9

т 1/3 4.2 1,46 1.16 0.65 3.3» 2/.7 15,5
'  • 3/4 1.8 0,83 1.01 0.48 2.17 60.5 25,9

1.1
1.1
0.6
0.7

2.6
2.6
2.3
2.6

дальнейшем ускорилось формирование новых листьев и восстанапливз- 
лось тем самым прежнее соотношение сухой массы указанных органов- 
У растений же, находящихся в постфлоральном периоде, увеличение 
указанного соотношения явилось следствием пожелтения, а затем по* 
стеиелного старения нижележащих листьев



Сопряженное и шипение пишшхипгт ..
1 "  ... .................... ...................................... III л н г т м  ,, 33

У контрольных растений были получони Г,п,
«О фазам развития. Площадь листьев и йог юти ' н,1Торссиыс данные
„ 0,1. а также с>-,о* »сс у к и ш Г Г о о п а . Г Г Г  ''" »"Р
кривой, вершина которой соответствует Фаэчм ^"Я° ТСЯ паРабол»ческой (р|1С !( 2). ^««-тствует фазам бутонизации и цветения
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*
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Ф а з ы  >̂а э ь и г м я  
Рис. 1. Изменение площ-аи листьев 
(Л ) и общей поглотительной по
верхности корней (К ) у контроль
ных растений по фазам разпнгин.

ф а з ы  р а з в и т и я  

Рис. 2. Изменение сухого веса листьев 
(Л) н корней (К ) у контрольных расте

ний по фазам развития.

Приведенные данные показывают сопряженность изменения как 
обшей поверхности, так п сухой массы листьев и корней в онтогенезе 
растений. Искусственное сокращение массы одной из этих систем нару
шает эту корреляцию ненадолго. Спустя некоторое время вновь восста
навливается прежнее соотношение массы указанных органов в резуль
тате усиленного формирования новых листьев и ослабления роста 
корней.

Аналогичные данные были получены при определении фотосинтети- 
ческой продуктивности растений (табл. 2). Независимо от числа остав
ленных на растении листьев, у всех подопытных групп активность фо
тосинтеза оказалась почти одинаковой. В противоположность этому ко
личество ассимилированной листом углекислоты в пересчете на дм1 
рабочей поглотительной поверхности корней оказалось больше у расте
нии с меньшим числом листьев. Это связано с тем, что такие растения 
обладают меньшей корневой поглотительной поверхностью по сравне
нию с листовой. В результате на единицу последней приходится большее 
количество поглощенной из атмосферы растениями углекислоты. Более 
четко проявляется это у растений, находящихся в фазе созревания семян 
Несмотря на ослабление фотосинтеза в этой фазе количество ассимили
рованной углекислоты в пересчете на дм2 корневой поверхности увели

ЬцолопннгкнА мурнял Армении, XIX. М  1—3
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чнвалось по причине сильного уменьшения рабочей поглощающей п 
всрхностп корней.

Аналогичная картина обнаружена по содержанию различных фор 
углеводов в листьях и корнях подопытных растений. Это показываю

Табл иц а  2
Среднедневная интенсивность фотосинтеза у растении, носящих 

различное число листьев

В а р и а н т

К о н т
Удалена

К о н т
Удалена

К о н т
Удалена

К о н т
Удалена

К о н т
Удалена

р о л ь  
1/4 листьев 
1/2 .
3/4 .
р о л ь  
1/4 листьев 
1/2 .
3/4 .
р о л ь  
1/4 листьев
V1 •3/4 .
р о л ь  
1/4 листьев 
1/2 .
3/4 .
р о л ь  
1/4 листьев 
1/2 .
3/4 .

— 5
Р1по

а  г  о яе-яц Уо ^

21
С1

Поглощение в мг 
дм*/листовой площади

приходящее 
ся на дм* 
общей пог
лощающей 
площади 
корней

8.5
9.3 
9.8
8.6

12.9
14.9
14.7
15.1
17.2 
18.1
18.8
19.4
14.4
13.5
12.9
12.5
1.7
1.5
1.4 
1.3

0,015
0.019
0.020
0,029
0,022
0,026
0,031
0,032
0.023
0.028
0,036
0.050
0,047
0.060
0.108
0.060
0.009
0,010
0.012
0.012

прнходящее- 
[ ся на дм* 
рабочей пог
лощающей 
площади 
корне»!

0.031
0,032
0,034
0.066
0.045
0.064
0,065
0.072
0.047
0,062
0,071
0,119
0.170
0.128
0.162
0.176
О.О.'З
0,023
0.027
0.027

) и корнях (К ) контрольных “
ним но фазам ратники. * • чс-



кривые, полученные для контрольных (рис. 3) и одной из подопытных 
групп (рис. 4) растений.

Что касается количества исследованных форм углеводов в листьях » 
корнях, то оно оказалось почти одинаковым у контроля и подопытных 
растений. В результате сопряженности фотосинтетнческих и ростовых 
процессов удаление половины листьев не вызывало изменения в со
держании углеводов.
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Рис. 4. Изменение содержания углеводов в 
листьях (Л ) и корня* (К ) но фазам развития 

растений с удаленными на */» листьями.
Такие же данные были получены относительно количества различных 

форм азота в листьях и корнях контрольных и опытных (удаление '/2 
листьев) растений (рис. 5 и 6) по фазам развития. Содержание общего 
и белкового азота оказалось больше в корнях и листьях контрольных 
растении. Из этого не следует, что их корни проявляют повышенную

с (ЬАЗО* рлэвигия

Рис. 5. Изменение содержании различных форм 
азота н листьях (Л ) и корнях (К ) контрольных 

растений но фазам развития.
метаболическую активность, синтезируя и направляя к листьям больше 
белкового алотл. Повышенное содержание указанной формы л.юта и 
листьях и корнях этих растений можно объяснить лишь тем. что при 
Уменьшенной листовой поверхности шачительно улучшилось снабжение
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листьев корневыми продуктами, в том числе и азотом. Это объяснение 
полностью подтверждается данными последующих двух таблиц, пока
зывающих изменение содержания разных форм азота и фосфора и 100 мл 
пасоки (табл. 3).

1 ' ч• * /  '\ у V - .

6 н % З у .  с о т *  ( й ! .  мЛч. сох гм . п о м л .

Флэг» рлэвитна

Рис. 6. Изменение содержания различных форм 
азота в листьях (Л ) и корнях (К ) по фазам раз
вития у растении с удаленными на ‘/з листьями.

Содержание разных форм азота и фосфора в мг на 100 мл пасоки у Подсолнечника.
носящего различное число листьев
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10.90 
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8.42
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10.21
•М2
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1,30
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0.98

7.08
4.20 
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8,99
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1.71

4.24 8,48
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9.82
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5.27
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1.34
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1.14
О,‘Ж 
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0,3^

6.68
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4.68

6.60 
5.93 
4,90 
4.88

6.66
8.22
5.60
6.56

4.78
4,14
4.56 
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Количество органических форм (пат. н ,ь ■ 
результатом метаболической деятельности ко, „  « "  "  " ПСОке* булу""
чип с уменьшенным числом листьев 1$ .....  ' “СсГАп " ИЖо у растс‘
веется строгое соотиетсшне между листовой обиаРуЖ"*

•чощадыо н метаболичс-



сой активностью корней. Имеет место также закономерное изменение 
гой корреляции у корней по фазам развития растений. Синтетическая 
ктивность изменяется параболической кривой, вершина которой при- 
рочивается к периоду цветения.

Весьма своеобразными оказались данные о количестве выделенной 
екапитированными растениями пасоки (рис. 7) и сухом весе последней 
рис. 8). Количество пасоки, выделенной срезанной поверхностью стеб- 
■ей контрольных растений, оказалось примерно в 2 раза больше по срав-

('(|;:р к,Ы Ч 1И О < - .М М « 'И -И И , П О В е р ,Н О Г Т И  и   Г. . т и в д о с ш  т е п *  ;>7

э
§ас

1 
&

о;_______________________
вгг цвет с о  и м

СЬа Э о ) р А Э Б И Т К Я

Рис. 8. Изменение сухого веса пасо
ки по фазам развития растений в 
зависимости от сокращения числа 

листьев.

нению с опытными растениями. Меньше всего пасоки выделяли растения, 
у которых была оставлена V» часть листьев, что свидетельствует о пря- 

■ связи между листовой поверхностью и выделенной пасокой. Кроме 
того выяснилось, что максимальное количество пасоки у двух первых 
групп растений (контроль и удаление •/< листьев) получено в фазе цве
тения, а у двух последних групп (удаление ’/* и 3/« листьев) при бутони
зации. Это, по всей вероятности, связано с более интенсивным старением
листьев растений последних групп.

В отношении сухого веса единицы объема пасоки получены про
тивоположные данные. Оказалось, что сухими веществами богата пасока 
Растений последней группы, а беднее растении первой группы. Отсюда 

’ с*к*дует, что искусственное сокращение листовой поверхшн тн влечет «а 
; собой лишь ослабление всасывании корнями йоды, п то и| ч,ч как по- 
[ Нотительная способность и отношении минеральных ^лемштои почти не
|  ^Меняется.

Сазы рАЗвитиа
Рис. 7. Изменение количества 
выделенной корнями пасоки по 
фазам развития растений в 
связи с сокращением числа 

листьев.
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ними. При этом искусственное сокращение поверхности листьев не на
рушает указанной тенденции. Сначала восстанавливается прежнее со
отношение, затем изменяется масса как листьев и корней, так и ф\нк- 
циональная связь между ними. Подобная сопряженность водною режи
ма и ряда показателей обмена веществ между листьями и корнями итл- 
новлена А. М. Алексеевым и Л. А. Шишнкиной [I].

Функциональная связь и активность корней и листьев представ.;я.'• . 
собой диалектическое единство, как это проявляется для формы и 
функции любого отдельного органа. Подобно тому как развитие данного 
органа начинается с изменения его функции, увеличение общей по
верхности полярно активных метамеров также начинается с усиления их 
активности и функциональной связи между ними. За изменением массы 
корней и листьев в онтогенезе растений всегда следует аналогичное из
менение активности функциональной связн между ними. Таким образом, 
непосредственной причиной как развития (увеличения массы полярно 
расположенных органов), так и старения (сокращения числа последних 
путем их отмирания) является изменение активности функциональной 
связн между ними. В пользу этого положения говорят также следующие 
факты. Известно, что формированию листьев у сеянцев всегда предше
ствует образование корней; удаление последних вызывает прекращение 
роста, дальнейшего появления новых листьев и роста почек [13 24] От
сюда следует, что рост листьев и побегов осуществляется е непосред
ственным участием корневых метаболитов. Корни же растут и функцио
нируют, будучи обеспеченными листовыми ассимилятами. Так, например, 
установлено, что удаление корней укорененных листьев приводит к 
подавлению фотосинтеза [20]. Эти факты показывают, что рост и функ
ционирование одной из полярно расположенных метаболических систем 
определяется деятельностью противоположной полярной системы

Наступление старения растений также определяется измененном ™
?|<штгти 1/лтт.пигтлалгл лЛ..л..л П ________________ М ИС М ЗК



количества поступающих в листья корневых продуктов и улучшение 
снабжения корней ассимилятами, а с другой стороны -  увеличение мас
сы листьев и всасывающих корней приводят к росту и развитию расте
ний. Затухание же этой связи вызывает старение. В обоих периодах 
онтогенеза изменения, происходящие в листьях и корнях, осуществля
ются взаимосвязанно и взаимообусловленно в диалектическом единстве.

|  Гопр«жг.,нос .пмсенис поверхности и функциональной активности листьев 39

1. Корневая и листовая поверхности и их функциональная актив
ность в онтогенезе растении изменяются по параболической кривой, вер
шина которой соответствует фазе цветения. Удаление части листьев не 
нарушает взаимосвязанность указанных изменений. Вслед за сокраще
нием листовой поверхности постепенно восстанавливается прежняя со
пряженность изменения общей площади листьев и рабочей поглотитель
ной поверхности корней, а также функциональная активность этих си
стем.

2. Удаление части листьев не вызывает существенного изменения ак
тивности фотосинтеза, содержания различных форм углеводов и азота 
в полярно расположенных метамерных органах. В ходе онтогенеза расте
ний эти показатели изменяются сопряженно, независимо от удаления 
тон или иной части листовой поверхности.

3. Удаление части листьев приводит к значительному уменьшению 
количества выделенной растением пасоки. В противоположность этому 
обнаруживается значительное различие в количестве метаболических 
продуктов и сухом весе пасоки у растений, имеющих различное число 
листьев.

‘1. Старение растений происходит в результате прогрессивного зату
хании корне-листовой функциональной связи, влекущего за собой сопря
женное сокращение массы листьев и корней, путем их отмирания.
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II. м ОГАНЕСЯН, Л А. ОВСЕПЯН. М. А. ОГАНЕСЯН

СОСТОЯНИЕ ТКАНЕВОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ 
РЕВМАТИЗМОМ

В распознавании нарушений периферического кровообращения важ
ное значение имеет исследование локального тканевого кровообраще
нии. опенка которого до недавнего времени встречала большие трудно
сти. Это было вызвано отсутствием точных и объективных методов его 
изучения. Внедрение в экспериментальные и клинические исследования 
метола радиоизотопной индикации дало возможность шире изучать пе
риферическое кровообращение, в частности, так называемый тканевый 
кровоток.

Методика изучения ։каневого кровоток.: является своеобразным 
видоизменением пробы Мак Клюра и Олдрича, применявшейся до не
давнего времени и заключающейся во внутрикожном введении физио
логического раствори хлористого натрия и определении времени исчез
новения волдыря. Как отмечают Б. Д. Забудский (I] н др. авторы, проба 
Мак Клюра и Олдрича должна расцениваться как один из наиболее 
простых, но неточных методов определения резорбционной способности 
(проницаемости) кровеносных капилляров. Некоторые- авторы [5 и др.], 
приводя данные- применения вол дыркой пробы, показали ее неточность, 
поскольку момент исчезнем ним волдыря определяется весьма прибли
зительно. В связи с этим почти все исследователи, занимавшиеся иссле
дованием тканевого кровотока, пришли к выводу о значительном преиму
ществе радиоизотопного определения тканевого кровотока, как наиболее 
объективного метода, поскольку он позволяет вести непрерывную реги
страцию скорости изменения радиоактивности с помощью счетчика, по
мешенного над местом введения изотопа.

Методику определения локального тканевого кровотока впервые 
предложил Кети [13]. Его методика заключалась в введении в подкож
ную пли мышечную ткань изотонического раствора радиоактивного хло
ристою натрия—Ка24. Изучая степень тканевого клиренса (очищения),— 
времени резорбции натрия-24—при поверхностном определении радио
активности. он установил, что активность ткани уменьшается по экспо- 
иенциальпай кривой:

Ох = Оо-с“', 

где к—представляет собой консганп клиренса количественное измере
ние локальной циркуляции. Оо -начальное количество радиоактивного 
натрия в ткани.
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Как справедливо указывает М. Ы. Фатеева [6], механизм клиренса— 
процесс довольно сложный. В нем принимает участке ряд факторов: ско
рость кровотока в артериальном русле, состояние сосудистого ложа, про
ницаемость капилляров, состояние нервной системы и. вероятно, ряд 
других еще не учитываемых факторов. Схематично механизм клиренса 
представляется в следующем виде: при диффузии и фильтрации ион ра
диоактивного натрия движется из интерстициальной жидкости и их ка
пилляров в общий круг кровообращения. Некоторая степень диффузии 
осуществляется и через лимфатические сосуды, ио величина эта по экс
периментальным данным ничтожно мала по сравнению с капиллярны^ 
оттоком и ею можно пренебречь (0,6% от введенного за 1 час) [9 и др.].

По .мнению II. А. Оввина [4], определяющее значение для Скорости 
удаления из тканей низкомолекулярных соединений имеет состояние 
капиллярного кровообращения ।число функционирующих капилляров, 
степень их дилятации, а особенно скорость капиллярного кровотока), а 
для высокомолекулярных соединений—состояние лимфатического крово
обращения.

Величина тканевого кровотока легко и быстро меняется иод влия
нием многих воздействий. Физические упражнения и реактивная гипер
тония (Согревание) сопровождаются ускорением тканевого кровотока 
[2. 14]. Наложение жгута на конечность замедляет, а его удаление уско
ряет тканевый кровоток [1, 13]. Введение в ткани сосудорасширяющих 
или сосудосуживающих веществ ведет к быстрому и значительному уско
рению или замедлению тканевого клиренса [2, 11].

Как показали М. Н. Фатеева [6], Г. А. Малов [3] и др., большое зна
чение в изменении тканевого кровотока имеют некоторые гемодинами
ческие показатели: колебания венозного давления и скорости перифери
ческого кровообращения незамедлительно отражаются на показателях 
клиренса. В то же время артериальное давление не оказывает на него 
влияния. Но не только степень замедления пли ускорения кровотока от
ражается на данных клиренса. Уменьшение периферической капилляр
ной сети, по мнению Байра и др. [8], которое наблюдается в результате 
ислабленнц сердечной деятельности на почве инфаркта, приводит к рез
кому увеличению времени удаления изотопа из мышечной ткани бедра 
(До 60 мин. при норме 9 мин.).

Наряду с этими ведущими факторами необходимо учитывать также 
и состояние сое) гистон проницаемости, ибо введение в ткани веществ, 
изменяющих ее (гиалуронидаза), приводит к соответствующему уско
рению клиренса [10].

Наоборот, уменьшение проницаемости капилляров, наблюдающееся 
при органических изменениях стенок (атеросклероз), сопровождается 
резким замедлением клиренса [7].

В связи со сказанным выше, изучение тканевого периферического 
кровотока у больных ревматизмом имеет большое значение, ибо в раз
ных стадиях этого заболевания бывают значительно измененными основ
ные из названных выше звеньев.
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В то же время данные о состоянии тканевого кровотока у больных 
ревматизмом единичны и довольно неполны. В доступной литера 
туре мы встретили несколько работ относительно тканевого кровотока 
при ревмокардите и пороках сердца в стадии компенсации и декомпен
сации, а также до и после хирургической коррекции порока.

По данным М. Н. Фатеевой, К. К. Масловой 17], А. Л. Сыркина [9] 
и др., при ревматизме чаше отмечается понижение тканевого кровотока, 
часто на фоне повышенной сосудистой проницаемости. По мнению ав
торов, между этими двумя фактами — повышением проницаемости со
судистой стенки для белка с выходом его из сосудов в ткани и замедле
нием перехода радиоактивного натрия из тканей в сосуды нет противо
речия, так как они допускают, что именно в этих условиях создаются 
затруднения в обмене между кровью и тканями.

При сердечных пороках в стадии компенсации показатели тканевого 
кровотока нерезко отличаются от нормы. При развитии состояния де
компенсации отмечается отчетливое замедление скорости тканевого кро
вотока, что. по мнению авторов, связано, в первую очередь, с гемодина
мическими изменениями и нарастанием скрытых и явных отеков.

Весьма интересны данные, полученные при исследовании тканевого 
кровотока при различных формах ревмокардитов. Замедление тканевого 
кровотока при декомпенсации наблюдается и в этом случае, но характе
ристика различных групп больных показывает, что при чистых формах 
эндокардитов и миокардитов в компенсированном состоянии показатели 
тканевого кровотока близки к норме и снижаются при декомпенсации. 
При эндомиокардитах с более тяжелым клиническим течением, даже у 
больных в состоянии компенсации, часто удается отмстить понижение 
перехода радиоизотопа в кровоток, замедление кровотока, возможно, 
связанное с субкомпенснрованным состоянием больных и наличием 
скрытых отеков.

Г. А. Маловым [3] проведено изучение тканевого кровотока у боль
ных митральным стенозом в разных стадиях заболевания до и после 
комиссуротомии. В работе показано, чю тканевый кровоток у этих боль
ных замедляется соответственно стадии заболевания. В ранние сроки 
поело митральной комиссуротомии у большинства больных отмечается 
ускорение тканевого кровотока, который, однако, не достигает нормаль
ных величин.

В задачу нашего исследования входило: исследование тканевого 
кровотока у больных ревматизмом в разных фазах заболевания (актив
ная, неактивная) с учетом наличия компенсации или декомпенсации. 
Все обследованные больные (100 чел.) были разбиты на 3 группы:

I группа с активным ревматизмом (без декомпенсации, 52 чел.),
2 группа с активным ревматизмом (с декомпенсацией, 21 чел.).
3 группа с ревматизмом в неактивной фазе (27 чел.).
Методика. Исследование тканевого кровотока проводили по следую

щей методике: в область передней поверхности бедра подкожно инъеци
ровали 0,3 мл физиологического раствора с содержанием йодистого 
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натрия, меченного радиоактивны^ йодом (Nai131), обшей активностью 
2—4 микрокюри. Непосредственно после введения в течение I мин. реги
стрировали радиоактивность ткани бедра и затем измерении повторяли 
с интервалом и 2 мин. до уменьшения первоначальной радиоактивности 
на 80%.

Подсчет радиоактивности производили на радиометре ПП-8 «Вол
ла», соединенном со сцентилляционным коллимированным счетчиком.

Оценку интенсивности тканевого кровотока производили в несколь
ких показателях: определяли время выведения из тканевого депо 50? 

•введенной радиоактивности (Т, ), г. е. время, в течение которого перво
начальная активность (Со) уменьшалась вдвое (С։) и на 80% (С?) Кро
ме того. по формуле Кети вычисляли константу клиренса «К», отражаю
щую количественное измерение местной локальной циркуляции:

jz ___ IgCi
0,4343-(t3 — ts) ’

где С։ и С2 равны количеству импульсов в минуту, соответственно 
времени t։ и t2.
Кривые клиренса, носящие экспоненциальный характер, помимо 

обычного числового выражения выводили в полулогарифмическом мас
штабе, наиболее соответствующем истинному значению радиоактивно
сти.

Полученные данные тканевого кровотока сопоставили с данными ар- 
•приального и венозного давления, скоростью самого кровотока, прони
цаемостью сосудов (проба Нестерова) и другими показателями.

Состояние тканевого кровотока у здоровых людей, по данным раз
личных авторов, выражается в различных цифровых величинах с до
вольно значительными колебаниями. Между тем этот показатель имеет 
большое значение для суждения об отклонениях его у больных людей. 
По данным М. Н. Фатеевой, период полувыведения изотопа из мышеч
ного тканевого депо здоровых лиц равен 13 мни., время выведения изо
топа из тканей на 80% составляет примерно 30 мин., константа Кети 
К равна в среднем 0,066.

В сообщении Hollander, Madoff, Chobanian, Wilkins [12] по
казано, что исчезновение радиокативносги йода-131 из икроножной мыш
цы на 50% равно 8 мин.

Г. А. Малов приводит данные, из которых следует, что время полу- 
зыведепия радиоактивного йода из тканевого депо у здоровых людей 
равно 6,2 минутам.

На основании таких разноречивых данных мы предприняли попытку 
изучить время тканевого кровотока у здоровых людей в наших клима- 
тич- :них условиях, считая, что, по-виднмому, в наблюдающихся разно
речивых литературных данных именно различные климатические усло
вия имеют немаловажное значение.

В результате наших исследований, проведенных на 15 здоровых лю
дях в возрасте от 18 до 25 лет, установлено, что среднее время полувы
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ведения радиоактивного йода из подкожного депо равно 6,6±0,6 мин. 
время выведения 80% активности равно 12,4±0.5 мин., константа 
К=0.187 ±0,03.

Данные исследования тканевого кровотока у больных ревматизмом 
представлены в табл. 1.

Как следует из данных таблицы, время тканевого кровотока во всех 
группах больных по сравнению с контролем замедлено (статистически 
достоверно)'-. Вместе с тем большой разницы во времени тканевого кро
вотока в I и 2 группах больных нс выявляется. Учитывая, что в состоя
нии декомпенсации отмечаются выраже'йиые изменения гемодинамики,

Врем я гклневого кровотока в минутах

Таблица 1 
Время тканевого кровотока у здоровых и больных ревматизмом

Г руппы
5О’-'։±т Р 80’,/^п։ р К±т | Р

.Активный ревматизм (без 
декомпенсации) 8.25±0,5 <9,001 1У,15±:1,2 <0,001 0,104 <0,001

Активный ревматизм (с де
компенсацией) 8,4-0,5 <0.001 20.0x1.» <0,001

Д10.01
0,088 <0.001

Ревматизм в неактинной 
фаге 8,0г.֊ 1,2 >0.2 18.1-1,5 <0,01

±0,004
0.087 <0.01

Контроль

следовало ожидать, чтс

6,б±0.6

время гканевог

12.4±1,5

э кровото ка у бо

±0,003
0,187 

лО.ООЗ
тьных 11 группы

должно было быть резко замедленным. Отсутствие такого замедления 
мы склонны объяснить тем, что обычно при декомпенсации активность 
ревматического процесса понижается, что. естественно, может привести 
к относительному улучшению состояния тканевого кровотока.

По-видимому, замедление тканевого кровотока нужно связывать не 
только с нарушениями гемодинамики, которое часто отмечается у боль
ных ревматизмом, но и в значительной степени с увеличением прони
цаемости капилляров. Действительно, как показали наши исследования, 
проницаемость капилляров, особенно у больных с активным ревматиз
мом, была увеличена (табл. 2).

Не меньший интерес представляет выяснение вопроса о том, как 
меняется время тканевого кровотока у больных после проведения лече
ния (лечение больных при наличии активного ревматического процесса 
проводилось комплексно с применением салицилатов и гормональных 
препаратов—преднизолона и дексаметазона). С этой целью у 50 боль
ных после лечения в ревматологическом отделении нашего института 
повторно определялось время тканевого кровотока (табл. 3).

Как следует из данных таблицы, время тканевого кровотока после 
проведенного лечения в 1 и 3 группах значительно уменьшилось, при
ближаясь к норме или полностью нормализуясь, во 2 группе больных 
оно оставалось без изменения или несколько улучшалось (константа 
К—0,113). В данном случае среднегрупповые данные не отражают дей- 
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стйитёльнос положение вещей, поскольку в большинстве случаев у боль
ных 2 группы после проведенного лечения также отмечалось значитель
ное улучшение тканевого кровотока. Для иллюстрации этого положения

'Г а б л и ц а 2
Проницаемость капилляров у больных ревматизмом

Степень проницаемости сосудов у больных 
в ’/о0/* (по Нестерову)

Группа больных
До лечения После лечения

от
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11
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Активный ревматизм (без де
компенсации) — 5.1 12,8 17.9 12.8 15,3 5,1 2.6

Активный ревматизм (с деком 
пснсацией) — 7.6 7.6 15,3 12,8 12,8 2.6 2.6

Ревматизм в неактивной фазе 2.6 5.1 15,3 10,2 7,6 15,3 7.6 2.6

приводим Несколько случаен с улучшением тканевого кровотока у от-
дельных больных (рис. 1).

Однако не во всех случаях после лечения отмечалось улучшение 
тканевого кровотока. Несмотря на длительное пребывание в стационаре 
в некоторых случаях у больных заметного эффекта или не наблюдалось 
или же Наступало ухудшение тканевого кровотока (рис. 2).

Учитывая, что РОЭ яв
ляется ценным показателем 
для суждения об активности 
ревматического процесса в ор
ганизме, мы сочли целесооб
разным сопоставить время тка
невого кровотока с РОЭ.

И

Г « кц» .4 я 1(мн)

------------- Ос- печыия 
-------------Поел։

Рис. 2. Состояние тканевого кровотока у 
больного Г>. Л. до и после лечения (полу-

Рис. I. Состояние тканевого кро- 
вОтом у больного А. Р. до и 
после лечения (полулогарифмиче

ский масштаб). логарифмический масштаб).



Данные динамического исследования тканевого кровотока
Таблица 3

Г р у п п ы
.Т о л е ч е и и я 11 о с л с л е че и и я

50*7. ±т 80’/. ±т К*ш 50*4±т р 8О’в*т Р К*т р

Активны» ревматизм (без де
компенсации) 8,25*0,5 19.15* 1.2 0,104*0,01 б,3-0,4 <0,01 15,0*0,9 <0,01 0,161-0.02 <0,01

Активный ревматизм (с деком* 
ненсапкеи) 8,4 *0,5 20.0± 1,8 0.088-0,004 9,3*1.9 >0.5 20.1—5,1 >0.5 0,113*0,06 <0,05

Ревматизм в неактивной фазе 8,0-1,2 18.10: 1.5 0,087—0.003 7.0*0,5 >0.5 16,4*2,7 >0,5 0.1 СО-0.01 <0,05



Колкчесгио больных

Улучшение Ухудшение Без изме
нения

29 5 16
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При сопоставлении этих двух показателей в подавляющем большин
стве случаев выявлено совпадение. Вместе с нормализацией клиренса 
наступало снижение или нормализация РОЭ. Несоответствие отмечалось 
только в незначительном количестве случаев (в 3 из 50), когда при нор
мализации клиренса отмечалось увеличение РОЭ или наоборот, норма
лизация РОЭ не сопровождалась нормализацией клиренса.

Отсутствии положительной динамики тканевого кровотока У некото
рых больных, по нашему мнению, следует объяснить недостаточной эф
фективностью проводимой кардиальной терапии, вследствие выражен
ных дистрофических изменений в миокарде, а также необратимыми из
менениями сосудов у этих больных.

г , . Необходимо также отметить, что! а б л н ц а 4
Р<- ։՛М11.1ТЫ лечения больных ревматизмом наряду с повышением проницаемо

сти капилляров у больных ревматиз
мом в разных фазах заболевания от
мечались подчас достаточно выра
женные, гемодинамические рас
стройства. Для выявления зависимо
сти клиренса от этих нарушений на

ми у части больных (25 человек) было определено артериальное и веноз
ное давление и скорость кровотока в самом артериальном русле.

Полученные данные соответствуют приведенным в литературе [3] о 
том, что тканевый кровоток зависит от венозного давления и скорости 
кровотока.

Проведенная статистическая обработка методом корреляции выяви
ла. что между ними существует прямая связь. На основании этого мож
но считать, что между венозным давлением и скоростью артериального 
кровотока с одной стороны и временем тканевого кровотока с другой 
существует статистически достоверная прямая зависимость (р<0,05). 
Это подкрепляет правильность положения о том. что наряду с увели
чением проницаемости капилляров в ускорении тканевого кровотока 
большое место принадлежит увеличению венозного давления и скорости 
артериального кровотока.

Выводы

I. При наличии ревматического процесса, независимо от фазы за
болевания (активная или неактивная), время тканевого кровотока по 
сравнению с нормой замедлено.

2. Под влиянием проводимого лечения время тканевого кровотока 
значительно улучшается иди полностью нормализуется. Отсутствие же 
положительного эффекта в динамике клиренса у отдельных больных 
ревматизмом следует объяснить недостаточной эффективностью прово
димого лечения.

Биологический журнал Армении, XIX. № I—4
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3. Определение тканевого кровотока радиоизотопным методом в 
сумме с другими клиническими данными может служить тестом для кон
троля эффективности проводимой терапии.
Ре։:тгено-р<1дно.'Ю1 инеское отделение 
Института кардиологии и сердечной 

хирургии АМН СССР
Поступило 14.VII 1965 г.

Ն. 1Г. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. Լ. Ա. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. 1Г. Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՀՈՍՔԻ ՓՈՓՈ1սՈԻՈ-ՅՈԻՆՆՍՐՐ. ՐրԼՎՍ ԱՏԻ’)Ա11Վ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո ւի ո ւ մ
Աշխատութ յունր նվիրված Լ ոհմ ատիկ հիվանդների մոտ ռադիոիզոտոպ֊ 

ների մեթոդովս հ րսսվածբային արյան հոսքի ու սումնասիրությանր: Հետա
զոտ ութ յուն ր կատարված կ 100 հիվանդի մոտ։

Հյուսվածքային արյան հոսքի ուժգնության {հյուսվածքի կլիրենսի) ար֊ 
ժեբավորում ր կատարվել է հետևյալ ցուցանիշներով' որոշվել Լ հյուսվածք 
թ ափանցած ռադիոիզոտոպների տկտիվութ յան օՕ^/քք-ի արտաթորման ժամ֊ 
կետր — ազդրի հյու ռվածբային դեպոյի., >՜, $0% և կլիրենսի : 1Հհ՛ ' էէւսսւատուն 
ցուցանիշր ( ր ս ս> Կետի)։ Կլիրենսի կորադծերր արտահայտվել են ինչպես թվա
կան ցոլցանիշներով, այնպես Լլ լսգարիթմ ական մասշտաբի օդնէոթյամրւ

Պարպվեք է, որ առողջ անձանց մոտ «\\»-ի հաստատուն ցուցւսնիշր հա֊ 
վ ա սա րվ ում Լ 0,187 0,03, կ ի սա ա րտ աթ որմ ան ցուցանիշր' 6,6±0 .6 րոպեի
րնթացքում, ակտիվության 80^-ի արտաթորման ժամկեար կազմում I, 12,4 ±. 
0,5 րոպե։

Ռևմատիզմ ով աաոապոդ հիվանդների մոտ դեպքերի մեծամասնությու
նում հյուսվածքներից ռադիոիզոտոպների մաքրման ժամկետր նորմայի հետ 
համեմ ատած դանդաղում կ; Այս դեպքում կլիրենսի ւր)Հ» հավասարվում Ւէ 
0.104—0,01, 0,088 ±0,04, 0,087 ±0,003 (I, 11 և 111 խմբերի հտմապսւտաս֊ 
խանաբար միջին թվերր), այն դեպքում, երբ ստուգվող իւմրռւմ այն հավա
սարվում Լ 0,187 ±0.003։

Օումման կուրսն ավարտեր:! ՛) հետո հյուսվածքային արյան հոսքս սովո
րաբար ղդէպի չափով րսւրեքավվում Լ ե նորմ ա յանում, առանձին, դեպքերում 
կյիրենսր յի փոփոխվում ։ Կլիրենսի հ աստ ատո<ն ցուցանիշր ր. }\.ս բոլոր խմբե
րում համ տւդաաասխանարար մեծանում Լ ե հավասարվում' 0,161 0,01,
0,113±0,06, 0,100±0,01:

Այսպիսով, րումման ազդեցության ներքո հյուսվածքային արյան հոսքի 
ծտմկետր նսրմա/անու մ ե զգալիորեն բարելավվում Լ: Այս հանդամ անքր հնա- 
բավորություն 1; աալիս ռադիոիզոտոպների մեթոդով, ուսումնասիրության այլ 
մեթոդների հետ մեկտեդ որոշել հ յա սվածքա յին արյան հոսքի վամկետր, սրր 
ե կարոդ Լ իբրև տեսա ծառայել որոշելու, րումման կ!իեկւ:ւիվության աստիճանրս
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А. м. ЧИЛИНГАРЯН. Е. Н. ПАРАВЯН

КУЛЬТУРА НЕРВНОЙ ТКАНИ И ДЕЙСТВИЕ КОРТИЗОНА 
И ПИРОГЕНЛЛА НА РОСТ КЛЕТОК

За последние 15 лет значительно увеличилось количество работ по 
изучению нервных и глиальных клеток в условиях культивирования. По
лучены новые сведения о возможностях- продления сроков переживаю
щих культур нервной ткани до года и более. Исследованы влияния не
которых факторов, стимулирующих или ингибирующих рост нервных 
и других тканевых структур [4, 5. 7—9].

В настоящем сообщении была предпринята попытка получить изби
рательный рост нервных клеток воздействием на растущие культуры 
ацетатом кортизона и пироген алом Выбор первого препарата был обос
нован утверждением Гейгер |֊1] о том. что кортизон, прибавленный к пи
тательной среде культур головного мозга, способствует избирательному 
росту нервных клеток. В выборе же второго препарата мы исходили из 
следующих соображений. Известно, что при травматических поврежде
ниях центральной нервной системы пирогенал ингибирует рост и размно
жение соединительнотканных и глиальных клеток, разрыхляет рубец, 
создавая тем самым благоприятные условия для роста нервных волоком 
[I, 2. G. 10]. Учитывая это свойство пирогенала, мы предположили, что 
его применение in vitro, с одной стороны, может оказаться полезным для 
получения избирательного роста нервных клеток, с другбд—для выясне
ния механизма его непосредственного действия па соединительнотканные 
и глиальные клетки.

Материал и методика. Материалом для культивирования служили 
кусочки из различных отделов головного мозга 12—15-дневных куриных 
эмбрионов, 3—7-дневных котят и крысят и спинномозговые ганглии ко
тят. Кусочки из головного мозга разрезались на мелкие частички, при
мерно в 1 мм2, а спинномозговые ганглии культивировались целиком. 
Кусочки эти приклеивались смесью гепаринизированной куриной плазмы 
н эмбрионального экстракта к слюдннкам, которые помещались в фла
коны Карреля, дно последних также покрывалось плазмой, а сверху до
бавлялся эмбриональный экстракт; после свертывания плазмы и эк
стракта добавлялась жидкая питательная среда (85 мл синтетической 
среды 1994-10 мл человеческой или лошадиной сыворотки 4-5 мл эмбрио
нального экстракта ֊^пенициллин и стрептомицин по 100 ед/мл).

Были проведены следующие серии экспериментов:
I. Культивирование кусочков из различных отделов головного мозга 

и спинномозговых ганглиев производилось в питательной среде выше
приведенного состава (контрольные культуры);
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2. Культивирование кусочков из головного мозга и спинномозговых 
ганглиев котят производилось в жидкой питательной среде с добавле
нием кортизона (0.01—0,05 мг/мл), причем к одной части культур корти
зон прибавляли в первый день инкубирования, а к другой—нп 3—5 день 
(т. е. после образования зоны роста);

3. Культивирование кусочков производилось в среде с добавлением 
пирогсиала (2-f, 5? и 10? на 1 л жидкости).

Замена жилкой фазы производилась через каждые 72 часа. Рост 
культур поддерживался до 25—30 дней Наблюдение и фотографирова
ние культур производилось фазово-контрастным микроскопом, незначи
тельная часть культур фиксировалась 10% нейтральным формалином н 
окрашивалась гематоксилином или 0,1% раствором трнпановой сини. 
Всего было посеяно около 1500 кусочков.

Рис. I. 7-дневная культура спинномозгового ганглия •Ьлнев- 
ного котенка. Фазовый контраст. Об. 10. ок. б, Млкрофото.

Результаты. Спинномозговые ганглии. Первые признаки роста 
из посеянного кусочка наблюдались на вторые сутки инкубации, причем 
но-все эксплантаты и участки эксплантатов обладали одинаковой потен
цией к росту. Отмечалась миграция единичных веретенообразных клеток 
фибробластического типа, которые, размножаясь, образуют довольно 
мощный пласт клеток в последующие дни культивирования. Ближе к 
кусочку они расположены более компактно, а по краям зоны роста 
расположены рыхло с четко выраженной морфологической структурой. 
В клетках видны ядро и ядрышка (микрофото I). В зоне роста нам не 
удалось обнаружить нервные к.к тки и растущие нернные волокна, хотя 
они описаны многочисленными исследователями а культурах »?п։ппк>моз- 
юных ганглиев куриного эмбриона в первые дни культивпренваним.

Головной мозг. Культивированные кусочки из различных отделов 
головного мозга росли примерно одинаково. В отличие от сдонномозго- 
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вых ганглиев, эксплантаты головного мозга в первые дни культивирова
ния не проявляли роста. Миграция клеток из посеянного кусочка наблю
далась лишь на третий лень инкубации. В зоне роста видны фибро
бласты и глиальные клетки с длинными отростками, образующими син
цитий. В последующие дни культивирования отмечается довольно интен
сивное размножение п рост этих клеток. В цитоплазме клеток находятся 
многочисленные мелкие включения. В редких случаях в зоне роста на
блюдались нервные клетки с многом меленными длинными ветвящимися 
отростками (микрофото 2).

Рис. 2. 20-лнепиая культура переднего мозга 12-днсиного куриного 
эмбриона, По краю препарата видны нервные клетки с ветвящи

мися отростками. Фазовый контраст. Об. 10, ок. 8. Мнкрофото.

На микрофото 3 показан рост культуры мозжечка трехдневного ко
тенка. Наряду с глиальными клетками в центре препарата видна круп
ная клетка с четко выраженным ядром, в котором Находится гранулы. 
Отростки клетки прослеживаются на некотором расстоянии от тела. Эта 
клетка напоминает описанную Помератом и Кастсро [9] клетку Пур
кинье.

Таким образом, в контрольных культурах мы, в основном, наблю
дали рост глиальных клеток, :•։ количество мигрировавших в зону роста 
нервных клеток исчислялось единицами. В этом отношении мы разделяем 
точку зрения С. Н. Олснова [3] о низкой миграционной способности 
нервных клеток. Очевидно, нервные клетки в условиях культивирования 
не растут, а переживают.

В серии исследований культур с кортизоном было установлено, что 
добавление кортизона в жидкую питательную среду в первый день куль
тивирования, в большинстве случаев, оказывает ингибирующее действие 
на миграцию клеток и образование зоны роста из кусочков головного 
мозга, тогда как на спинномозговые ганглии ои не действует.



Культура периной ткани 55

Внеденйе кортизона в жидкую питательную среду на 3—5 день куль
тивирования (когда начинается миграция клеток из посеянного кусочка) 
ие оказывает существенного влияния на рост и размножение клеток 
культур как из кусочков головного мозга, так и из спинномозговых ган
глиев (микрофото 4). Полученные нами данные относительно нодавле-

Рнс. .3. 15-дневная^ культура мозжечка 3-дневного котенка. В 
центре препарата видна клетка Пуркинье. ‘Разовый контраст. 

Об. 20. ок. 8. .Микрофото.

Рис. 4. 25-дневпая культура коры полушарий головного мозга 
4-дневного котенка после добавления кортизона на пятый 
день культивирования- Фазовый контраст. Об. 10, ок. 12.

:М։։крофото.

ння роста глиальных клеток под действием кортизона соответствуют 
давним, описанным Гейгер [4]. Однако Гейгер. ин- ибицисй роста глиаль
ных; клеток, получает избирательную миграцию нервных клеток в зону 
рнста. чего мы нс могли констатировать. Возможно, эти расхождения в
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отношении миграции нервных клеток кроются в различных составах пи
тательных сред, использованных нами (синтетическая среда 199) и Гей
гер (естественная среда).

В серии культур с добавлением в жидкую питательную среду раз
личных доз пирогенала (2, 5, 10 гамма на 1 л) мы не наблюдали суще
ственного отличия в росте и миграции клеток, по сравнению с контроль
ными (микрофото 5).

Рис. 5. 22-дневная культура коры полушарий большого мозга 
3-днсвного котенка, в питательную среду которой добавлялся пи- 
рогепал (10 гамма на 1 л). Фазовый контраст. Об. 10, ок. 10. Мик

рофото.

Таким образом, наше теоретическое предположение п получении из
бирательной миграции нервных клеток in vitro подавлением роста гли
альных клеток пирогеналом. не нашло экспериментального подтвержде
ния. Очевидно, пирогенал ингибирует рост соединительнотканных и гли
альных клеток in vivo не прямым действием на эти клетки, а опосредо
ванным, по-видимому, через активацию эндокринной системы.

Институт физиологии 
нм. акад. Л. А. Орбели АН АрмССР Поступило 10.XI 1965 i

2. Մ. Ջ!Վ1՚ՆԳԱՐՅԱՆ. b. Ն. ՊԱՌԱՎՅԱՆ

ՆԵՐՎԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆ ԵՎ ԿՈՐՏԻ<>ՈՆԻ 
ՈՒ ՊԻՐՈԳԵՆԱԼԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՐՋԻՋՆԵՐԻ ԱՃԻ ՎՐԱ

Ա մ t|i n փ ս ւ մ

Ներկս։ աշխատության մեշ ուսումնասիրվել կ ներվային I։ ։/լիալ րշիջնե- 
րի աճը հյուսվածքային կուրոուրայի պայս աններում' կիս ւս ա ր ’ ե и ա ական մի- 
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էաւխյրում ուզեցի տարրեր հատվածներից ստացված կտորների և ոգնոլգեղա֊ 
յին հանգույցների վրա։

ներվային րջիջսերի ընտրողական աճ ստանա/ու համար օգտագործվել Լ 
կորտիդոն I։ ւգիրոգենար Սtn արված տվ'լալները ցայց են տալիս կորտիդոնի 
ւսղղեցուք/լան տարբերությունը' կախված կու/տւււրայի աճի Ժամկետից։ հոր֊ 
ւււիզռնր բջիջների միգրացիան արգելակում կ, եթե մ իջավայրում այն ավելաց- 
վհւմ Լ փորձի աոաջին օրվանից։ Սակայն երր բջիջների մ իգրացիտն սկսված 
/, նրա ավեւացումր նկատելի ազդեցության չի գործում։

Մյուս պրեպարատը' ։գ իր օդեն ողը, չի ազգում բջիջների աճի և բազմաց
ման վրա։ Այս փաստը ցույց Լ տսւլիս, որ պիրողենտքր դտրակցահյ/ււսվածըա- 
յին ե էյլիււտյլ բջիջների վրա ազդում Լ ոչ անմիջականորեն։ Ամբողջական սր- 
ւրյւնիզմում նրա ազդեցությանը, ըստ երես։ էթին, էգայմ տնավորված կ այլ սիս
տեմների ակ տ ի վարում ով:
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ՀԱՎԻ 1!ԱՂ1Ո’ ԼՅԱՐԴԻ 1րԻՏ1Ա’11ՆԴՐ1’ԱՆ1յ|»11Ի1ր 0Ր11ԻԴԱ81ր11.Ն 
ՊՈԼ8ԱՐՈԴՐԱ5.ԻԱ Ո1'11Ո1'1ՈյԼՍԻ1'0ԻՒՅՈԻՆ1: ԼւրւՓԻՈԴԵՆԻԱԻ Ubrami’ir

Հավի սաղմի նորմալ ղարղացմ«./Լ Համար կարևոր պայման Լ ղաղային փո- 
իււսՆսւկոէթյոլ}ւրւ Հայտնի (, որ սաղմի կողմից ածնի կ րսնումր ղարդաց- 
ման 10-րդ որից m մ եղանս։ մ Լ։ Այդ շրյւսեում սաղմն ավելի շատ թթվածին 
է կլանում, բան այն անհրաժեշտ է արտազատվող C0,>-/’ աոաքացման համար 
|5]* Օյիններում թթվածնի կյս/Նման ումեղացմ ւսե Հետ մ խաւին ինտենսիվա
նամ K)t նաև !իոսվւորիյացմւսՆ, մ ակրոերդերի աոալացմ ան It նրանց (Հեռրման 
պրոցեսներր, որի Հետևաևրով դո յանում է հսկայական րանս/կու թ յամր ԷՆեր- 
ղիա [?]/ Այղ էկդոթերմիկ ոեակցիաների Հետևան րով ինկուրացման 2*րղ կե
սի/} սաղմի մարմնի յերմ աստիճանն սկսում է բարձրանա/ և անցսեյ շրյաէղա- 
տից։ Այղ կապակցությամբ մեր նպատակն Լ եղել ուսումնա լ/իրել հավի սաղմի 
/յարդի մ իտորոնդրիանևրի շնչաոու թ յան դինամիկան Նրա դարղացմ ան րն- 
թ ացրոէմ ւ

Հետազոտության մեթոդիկան

Շնշս/ՈՈէ թ յան ուսումնասիրուէ յ/էէնր կատարվել Լ պոյյ արողրաֆիկ եղա
նակով։ Հետո/ղոս/ութ լան պո։ । արողրա՚իիկ մեթողլ որն ա/էԱ/քԱ/բկվեք Լ Հեյ- 
րովսկու կողմից |3, 8, 9, 10], ւսյմմ լավ մշակված Լ և կիրս/ովո։մ է նաև բք։ո~ 
լոդիական սիս/ոեմնհրի նկատմամր ;Հ]յ Այղ մեթոդի Հիմրում րնկած է Հ/ւ- 
սանրի ո։մի չափումր, որն անհրամեշտ յարվածություն սրոեդծեյու ղեպոում 
ս/ոաջանոէմ Լ կատոդի վրա թթվածնի վերակս/նղնման մ ամանակ/ Այղ Հոսան- 
րի չավէՈէմն /ււ ղրաոումր թո՚յլ Լ u/այիս դատեյու Հեղուկում ւղարունակ/քո/յ 
թթվածնի բանակի մասին Անալիոի պոյյարողրաֆրական մեթոդն աշրի Լ րնկ- 
նո։մ րս/րձր ղղայոէնոէթյամր > կսէրելի Լ նյութի րս/նակր որոշել նույնիսկ 10՜ 1 
էյամ 10 պարո/նակոէթ ւ-սն դեպքում , չափու մների արաղոէթյամր, ավ- 
ս» ւ։ մ Inui ղրաու/ւմ ով ե Վւսրրու րղի մ անոմ եսւրիկ մեթոդի ՚ սւ մե մ ա սւ Ոէթ ] ա մ ր' 
Հ tn/սվածրի րիչ ծախսո։մովէ Կարևոր Լ Նաև այն Հանղամանրր, որ շնշաոու- 
թյան լափումն սկսվում / սիստեմի ավելացոէմից սէնմիշաւղես էետո' UtllU/hg 
սպասելոէ ջերմ աստիճանների Հավասարեցմ ան:

թթվածնի րս/նակակա՚ս որոշման Համար մենր օղտաղործ1ւ[ ենյ/ պյս/տի- 
Նային տատանվող և կայոմելա/ին Լլեկւոյւոդսերւ ԿէԱ/ոմեքային էլեկտրոդ ւղւսւ/ւ- 
րասսէե{ի։ւ անոթի ստորին մասում լցրե/ ենք էչեկսէրոլիտսրևն մարար սնդիկ 
(0,75 սմ րարձրո/թ յամ ր), նրա մակերեսին մոտ I մմ շերտով կարւմել

՝.).՛•/’ դմվարալած աղլ՛ ) ե ապա' KCi-/> 'ս/դեցած լուծււէյթւ Սնդիկի մեյ 
րնկղմել ենր պքատինյա քարր, որր ղողված Լ ապակյա խողովակի մեք> Հեղու
կային կոնտակտի համար սղտադործել ենր Հաղեղած լուծույթի մեյ
սրսսւրասաված աղար-աղար։ Կ այոմերսյին էլեկտրոդի անոթի տրամաղիծր
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2 սմ-ից չպեւոք կ պակաս /ինի, հակառակ դեպքում տեղի է ունենում պոլյա֊ 
րւսցոլլք և ուրացվում են ոչ ճ/ւշւո տւԼյալներ [6']/

Պլատին աչին էլեկտրոդի համար օգտագործել ենք սւ(աւոինի 0,3 — 0,5 մ մ 
տրամագծով 4—5 մ մ երկարությամբ [/] լար, որը զոդվել Լ ապակյա Նեղ խո-֊ 
ղովւսկի մե՛ջ։ Նման դողումն ունի այն առավելությունը, որ պոԱւսրոդրւսֆիկ 
րամ տկում հետադոտվոդ լուծույթի մեջ խորասուզված պլատինի երկարու
թյունը բոլոր դեպքերում մնում Լ անվւովւոխւ

կլեկւորողլ։ տաաանևլու համար օգտադործ ել են/> երկաթի ապակեպատ 
կարճ /ար, որր պոլչարոդրաֆիկ ըամակոլմ պատվել է մագնիսական խառնի
չի օգնությամբ։

Պոլչարոդրաֆիկ եղանակով թթվածնի բանակի որոշման համար կարևոր 
նշանակոէթյուն ունի ոէսումնաււիրւԼււդ քուծույթի կայուն ջերմաստիճանի պահ֊ 
պւսնումը: Ջ երմ ա ս տիճանի աաաանումն ազգում է սահմանային հոսանքի 
Ոէէ!ի վրա- ղա բացատրվում է նրանով, որ կինն մասւիկ ական մածուցիկո։ - 
թյունր և դիֆուզիայի գործ ակի/յը կախված են ջերմ աււա իճանիցլ Սեր փոր
ձում ինկուբացիոն խառնուրդի կայուն ջերմ աստիճանը պահպանվել Լ մքոյ- 
յարոդրաֆիւււկան բահակները տեդաւէորող սկավառակի մեջ ջրի անընդհատ 
շրջապտույտով, որր միացված է եղել ւււլտրաթերմէւսւոաւււի հետ։

Մի՚տոքոնղրիաների անջատման և նրանց մաքրության որււշմ ան վերա֊ 
ւմւրյսքլ մ անրամ ասն նկարագրությունը արված է մեր նախորդ աշխատությու
նում [5]» Մեկուսացված միւոորոնգբիաներն ինկուրուցրե/ ենք 3 րոպե տևողու
թյամբ 26 Ը-ոէմ: ինկուբացիոն խառնուրդը պարունակել կ՝ օքսիդացման սոէ֊ 
րրսւորատ (.սոլկցինասլ, դլւււտամատ կամ Հ-կհւՈոգրււասւրաթթու) 25 մկմոլ, 
կաքիում ֆոսֆատ' 20, 1Հ01՜5Ղ* 5'1{շյՕ1շ-՚Ն դլյուկողա' 75, մկմոլ 1ւ
0,25—0,35 մդ բյուրեղական հեքոււկինադա (Տւ§րք։Ջ^ Խառնուրդի վերջնական 
ծւււվալր 1,0—1,1 մք կ, 7,4։ Մ ի սւ ո բոն դ րի սւն ե րն ավելացվեք են 250 մդ
թարմ Հյսւսվածրի հաջւԼով,որր համապատասխանում կ 1—2 մդ սսյիտակուցիւ 
Ստացված բոլոր տվյալները հաշվեք ենք I մդ սւղիւոակոէցի վրա. սպիտակուցը 
որոշել ենք Լոուրիի ե աշխատակիցների մեթոդով

Փորձերի արդյանքներլւ և նրանյյ քննարկումց

Հեսւաղոաություննևրի արւլյունքներր ցույց են տաքիս, որ կմրրիոնի Աարդի 
■ ՚իարքոնդրիաների կւււլմից կլանված թթվածնի քանակը, սկսած զարգացման 
սրովյային շրջանի սկզբիդ մինչև ճտի դուրս ղալը, տարբեր սրևրի ընթացրու մ 
տաւոանվոէմ կ (դծ. 1—.9)։ Այսպես, օրինակ, սուկցինատի օրսիղացման մա- 
մսւնւււկ զարգացման I ! — 16‘֊րդ օրերի ընթացքում միաոքոնդրրաների շնչտ֊ 
ւ-ա թյո՚֊եր ցածր կ, իսկ 17 — 18-րդ օրերի ընթաց բում կ/անվ՛ած թթվածնի քա
նակը բարձբւսնում և հասնում կ 0,50 մկաաոմի։ Այնուհետև այն նորից իջնում 
I, մինչև 20-րդ օրը և բարձրանում միայն զարգացմսւն ‘Լերջին օրը (0,50 մկա- 
տոմթ ձպվերի լյարդի միտոըոնդրիաների կողմից կլանված թթվածնի քանակը 
1բւ՛ ;՛'!•/ !, 0,45 մկաւոոմ։ 17-րդ, 18-րդ, ինչպես նաև 21-րդ օրերի ընթացքում 
մի/ւրւ։բ։ւնդրի.աների կււզմից թթվածնի կլա՚Ա/սմն այնքան ումեղ Լ, որ ււեակցիոն 
իւ ա ոն ււ ւ րգ ի ինկոլբացմ սւն 90-120 վայրկյանի ընթացքում ւդոլյարոդրաֆիկ 
բա՚1 ակում եղած թթվածինը ս>մբոդջությամբ յուրացվում կ նրանց կողմից 
ե փասսւորեն ջնչաոությոլնր դադարում կ՝ չհասնելով մինչև մւսմկեսւի վեըջըւ
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&/'/' օքսիդացման սուբստրատը վերցված է դլուտամինաթթ ուն սաղմի 
զարգացման 14— 11>֊րղ օրերի ընթացքում, միտոքոնդրիաների շնչաոությո։նը 
նույնպես ցածր է և բարձրանում ( 17— 18-րդ օրերի ընթացքում' կլանված 
թթվածնի քանակը Հասնում է մինչև 0,40 մկատոմի։ Շնչառության մակար- 
գակր այնուհետև իջնում է և բարձրանում միայն 21 ֊րդ օրը։

մՀ> ՃՇ ՔՁ . /SO /ffi

Գծ. 7- ճւ Օրսւկս^ն սաղմի լյարրլի միտո- 
ըո\ղրի աների }Ն\աՈէ։ւ փյունը։

Գծ, 8. I օր^էկէսՆ ճտի լյարղի միսրոքոՆղ՝ 
րիէսնհրի շնչաոոէ ի!յսւ-նրէ

Միտոքոնդրիաների շնչառությունը նման դինամիկայով ընթանում է նսւև 
րյ֊կեւոողլսւտաըաթթվի մտսնակցությամը։

Հետադասությունները ցույց են տա
լիս, որ մ իտո ըոնղրիաների էնդոգեն 
շնչաոությանր էմրրիոնայ դսւրդացման 
պ տղային շրջանի սկղըամ նույնպես 
ցածը է, որից հետո որոջ տատանում֊ 
ներով բարձրանամ է մինչև ճտի դուրս 
հալրւ Գծտգրերից երևռւմ է նաև, որ 
սաղմի լյարդի մ իէաւքոնղրիաներում 
անհամեմ ատ 1ա,[ օքսիդանում է սակ֊ 
ցինւստը, այնուհետև դլատամատը h
շ֊-կետոգչա տարւռիէթունէ Պետք Լ նշել, 
որ ինկարացմտն աոանձին օրերի 
ընթացքում • էլե տող քու տա րա թ իքվի օք
սիդացումը միտս բոնդ րիանե րո ։ մ միայն 

Ծ. Լավի յյս/րղի մ իա ո ք Հսղրիանե րի 
յՆչաոոէ թյոէ նըէ

շատ րիչ չափով է ետ մնում դլա տամաւոից։
Գծագրերից երևում է նաև, որ ինկուր ացմ ան 3 րոպեի ընթացքում պոլ- 

յարոգրաֆիկ քամակում միտոքոնդրիաների կողմից թթվածնի կրսնումր ան
համեմատ ոէժեդ ընթանում Լ աւսսջին 30 6'0 վայրկյանի ընթացքում, որից
հետո կորը որոշ չափով իջնում կ և համաչափ ընթանում մինչև խառնուրդի ին~ 
կուրացման վերջը։

Մենը ուսումնասիրել ենք նաև լյարդի միտոքոնդրիաների շնչառական 
կոնտրոլը Լմըրիոնւսլ զարդարման ընթացքում (դծ. 10, 11)։ Գրականության 
մեջ տվյալներ կան այն մասին, որ հեքսոկինաղան, ինչպես նաև ֆոսֆորի/աց֊ 
մանր մասնակցող մյուս նյութերը' ATP, անօրգանական ֆոսֆատը հանդի
սանում են կանոնավորիչ սիստեմ՛' ֆուէֆորիլտցող և ագատ օքսիդացմ ան միջև։ 
քլ՚եակցիոն խառնուրդից հաներւվ A IP» P կամ հեքսոկինաղան, իջնում Լ թ{՚թ՜



62 Ա. (Լ. 11[։ւ!ոնբսն, էհ. Ա. Սւոեփ՚ււնյաՆ

վածնի կլանմ ան մակարդակը։ Շնչառության խթանում ր ֆոսֆատի ակըեպաոր - 
ներով' ընդունված Լ անվանել շնչառական կոնտրոլ։ (յնչւսոական կոնտըոյի 
մեծությունը արտահայտվում է մ իսա ըոնղրիանևրի կսղմի։) ֆոսֆատի և իր 
։սկց1։ւղս։որն1յր/է մասնակցությամբ կլանված թթվածնի և առանց ակցեպւոոր- 
ների կլանված թթվածնի հարաբերությամբ։ (/նչաոական կոնտրոլը բնորոշում 
1։ կենդանի բջջի' նրա կողմից թթվածնի կլանման կանոնավորման լրնդունա֊ 
կութ յունը' կապված էներգիայով հարուստ միացությունների աոաջացման հետ։ 
Հավի էսբրիոնի (չարդի միտ ո րոնդրիաների շնչառական կոնտրոլի ղործակիցը 
սաղմի ղարղացմ ան Ի1-րղ որից մինչև ճտի զարս գալը աաըյյեր օրերի րնթաց-

№

ո * /5 # # # & էէ 1ՇՐ 1’է-Հ’է՛ Հ. 
ւք&շՀ/է ՕՀէճ/դ*

Գծ. 10. Հ»՚/{> սսքղմյ. //‘սՀ<7/' էքիտոք ոնէ/րիա. 
՛սերի .նԿս/ւու թյան դինամիկան Նրա </ար- 
դակման րՆթացրո։ մ լրիվ' ոետկցիոն խառ
նուրդի է։ ֆ ո«/ֆատի ա կէթւ պս։ ո րնև րի րացա- 
կայոէթյան պա յմ Աէ՚սներոէ-մ. 1~~1րի'/ ոեակ- 
յիոՆ խաոնռ^րդ ( սուրսսէրաա՝ «ո՛ կէյիՆատ).

2—ականէք Զ ե հերսոկինադայի։

/ճ Հք .<ք է> V ծ քճ & /Օքւ-^աո Հ/սՀ 
է/ա^լք/է ղս//ԴֆաւքմԱքն ՓքՇ/քՀ

Դծ. 11. Սաղմի լյարդի միառբոնղրիաՕէ- 
րի թէէՏսւոակաՆ կոՆար»[ը ԼմրրիողեՆեէքի 
րնթացրտ-մ սու-կցիՆաա)։

րոէմ տատանվում Լ 1 ,Տ — 2,մ-ի միջև։ Պտղային շրջանի սկզբում այն համե
մատաբար բարձր է, իսկ այնուհետև չնչին չափով վւոբրանում է և այղ ձևով 
սլահւղանվո։մ մինչև ղարղացման վերջը։

Այաղիււով, հավի էմ բրիոնալ ղարղացմ ան ընթաց բում բջջային շնչառու
թյան վերաբերյալ մեր ստացած տվյալները լ բացն ում են դրականության մեջ 
հղած' ընտանի թռչունների ղսյղտւիռխտնակության վերաբ երյալ հետաղոտու- 
թյուններր 111, /<?]» Այղ հետաղուոությոէններով ցույց է, տրված, որ Լմրրիոնաք 
ղարղացման 2-րղ կեսից մինչև ճտերի երկու շաբաթական հասակը մարմնի 
մեկ միավոր մասսա լին ընկնող շնչաււությունր պրոգրեսիվսրեն սւճում Լ մինչև 
ճսւի 6(1 — 70. ղ դաոնալը, որից հետո թթվածն/։ կլանումը կայունանա մ է։ Էմբ- 
ըիոնի շնչառությունն ումևղանում Լ հատկաւ։լ1.ս ղարղացմսյն վերջին որվսւ րն- 
թացբամ, որը Համընկնում Լ ալանտոիսային շնչառության թոըայինին անցնելա 
շրջանին։ Սեր հետաղոտո։թյուններր հաստատում են, որ շնչառության նման 
դինամիկան էմրրիոնալ շրջանում սերտորեն կտս/վում 1։ ն երրջջա յին շնչառու
թյուն հես։ և ւղայմ անավոըված Լ նրանով։ Շնչաոութ յան ումեղացումր այղ 
շրջանում հանդիսանում Հ սաղմի կողմից ճարպերի ինսւևնսիվ օգտագործման, 
հիպոթտլամ ո։ ս-հիպոֆիղար սիստեմի լրիվ կազմ ավորմսւն ու ղարղացմ անէ 
հւււմորալ ակտիվատորների ինտենսիվ գործունեության արղյունըր [7/]»

ՀՍՍՌ հ*Ա րիոքէիմքէսւյի իՆստիւլւոստ Սաաղվաէ է Տ.\'|| 1»ՃՏ թ.
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А. А. СИМОНЯН. Р. А. СТЕПАНЯН

ПОЛЯРОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ окисления
В МИТОХОНДРИЯХ ПЕЧЕНИ КУРИНОГО ЭМБРИОНА 

В ТЕЧЕНИЕ ЭМБРИОГЕНЕЗА

Резюме

Полярографическим методом [3—6] нами изучено окисление в мито
хондриях печени куриного эмбриона. Субстраты окисления—сукцинат, 
глутамат и а-кетоглутарат. Наши исследования показывают, что по мере 
эмбрионального развития до вылупления цыпленка поглощение кисло
рода митохондриями печени усиливается. Усиленное дыхание митохон
дриями со второй половины эмбрионального развития связывается с ин
тенсивным использованием липидов эмбрионом, окончательным образо
ванием гипрталамо-гипофизарной системы и активным действием гумо
ральных активаторов [II]. Наши исследования дополняют имеющиеся в 
литературе Данные о газообмене домашних птиц [II, 12].

Դ Ր Ա Ч II. Ն Ո Ի И- 3 Ո !• Ն
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М. 3. БАХШИНЯН

МОРФОЛОГИЯ СЕМЕННИКОВ ЧЕЛОВЕКА
ВО ВНУТРИУТРОБНОМ ПЕРИОДЕ

В настоящее время особенно важное значение приобретает вскрытие 
биологических закономерностей развития тканей и органов. Развитие 
тканей в процессе эволюции организмов тесно связано с развитием 
структуры в процессе онтогенеза. В связи с этим определенный интерес 
представляет вопрос развития семенников. Последние обладают весьма 
сложной и специфической функцией: в них не только развиваются п 
формируются мужские половые клетки, одновременно они являются же
лезами внутренней секреции.

Вопросам связанным с 1ифф«.ренинровкой элементов, обеспечиваю
щих указанные функции, посвящено мало исследований. В этих иссле
дованиях имеются большие пробелы. Так, весьма мало работ по срав
нительном педологическому изучению семенников, а поэтому особый ин
терес представляет изучение сложных процессов их гистогенеза у чело
века и млекопитающих в указанном аспекте.

Заслуживают внимания работы В. М. Введенского и Ф. 3. Омель
ченко (но Л М. Растворовой [6]). отмечавших, что семенники эмбриона 
состоят из большого количества неоформленных семенных канальцев и 
интерстициальных клеток.

В. И. Пузик [5]. исследуя возрастные изменения семенников челове
ка, отмечает, что яичко новорожденного имеет много признаков, прису
щих эмбриональному периоду. Сравнивая яички новорожденного с яич
ками 17-недельного плода, автор указывает на уменьшение количества 
интерстициальных клеток у новорожденного.

Мапцини. Лрилага, Внлар, Балзе (8] изучили возрастите изменения 
белочной оболочки яичек человека, начиная с I месяца до 80 лет.

Фернер и Рунге [12], проведя гистохимическое исследование эндо
кринной активности интерстициальных клеток семенников человека в 
период внутриутробной жизни, отмечают, что эти клетки весьма много- 
численны у зародыша I -5 месяцев, а \ эмбрионов примерно 7—8 меся
цев этих клеток меньше Они составляют 1—5% всей ткани железы.

Бредли Петен [4] отмечает, что к середине беременное! и канальцы 
семенников не имеют просвета и построены из плотных тяжей потен
циальных половых клеток, среди которых отдельные клетки отличаются 
большими размерами и прозрачной протоплазмой. Он считает, что спер- 
матогонин образуются позднее из клеточных тяжей и остаются недиф
ференцированными до наступления полового созревания.
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А. М. Растворова [6], исследуя семенники белых мышей и котов, 
указывает, что в период внутриутробной жизни канальцы не сформиро
ваны, в них довольно рано можно видеть два вида клеток: фолликуляр
ные н малодифференцированные половые, причем последние располага
ются в центре семенных канальцев, а фолликулярные на՜ периферии.

Маицнии, Нербейц. Жан Карлос [9]. изучая семенники зародышей 
детей и взрослых, обнаружили в семеннике зародыша 2 типа клеток: пер
вичные половые и опорные клетки.

М. Е. Демко [2] указывает, что просвет семенных канальцев у че
ловека становится видимым па.7-ом месяце внутриутробной жизни; эле
ментами стенки канальцев в это время являются первичные половые 
клетки, среди которых выделяются отдельные и более светлые сперма- 
тогонни, количество которых с возрастом увеличивается. Интерстициаль
ные клетки хорошо заметны с 3-х месяцев внутриутробного развития, с 
возрастом их количество возрастает. В придатке канальцы с просветами 
становятся хорошо заметными с 3—3.5 месяцев.

И. Д. Гайдей [1] изучал возрастные особенности яичек человека и 
взрослых. Маяцини, Оскар. Лавиерн, Андрада. Айирих [7], изучая раз
витие клеток Лейдига в яичках человека, отмстили, что увеличение этих 
клеток наглядно у плодов на 6-м месяце внутриутробного развития, 
после 6-го месяца преобладают дистрофические формы клеток Лейдига, 
исчезающие после рождения.

Оттовиц [10], изучая стадийное развитие клеток Лейдига у челове
ческих плодов и новорожденных, отмечает, что в период внутриутробной 
жизни эти клетки проходят стадию пролиферации и стадию инволюции. 
Пролиферация начинается с 11-недельного возраста, а с 21 недели вну
триутробной жизни происходит инволюция клеток Лейдига. Количество 
их достигает минимума к 32—36 неделям развития. К концу внутриут
робной жизни и вскоре после рождения в семенниках сохраняются еди
ничные клетки Лейдига.

Возрастным изменениям яичек посвящены также работы Т. С. Ло- 
мовилкой [3]. Павликовского [II].

Настоящая работа преследует цель—подробное морфологическое 
исследование эмбриогенеза элементов семенников человека. Материа
лом послужили семенники человека от 13 до 40 недель внутриутробного 
развития (20 случаев).

Семенники фиксировались в 10% растворе нейтрального формалина 
и в жидкости Орта, заливались в парафин, приготовлялись срезы тол
щиной 4—6 микрон. Срезы окрашивались гематоксилнн-эозином (по 
Эрлиху), по методу Ван-Гизон, полихромной синькой по методу Унна.

Гистологические исследования

У плодов 13—16 педель (исследовано 6 случаев) на препаратах, 
окрашенных гематоксилнн-эозином. семенники представляются состоя
щими из незначительного количества округлых клеточных островков, 
В’н'.ия ичеашй журнал Армении, XIX. № I -5
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расположенных на фоне большого количества ярко-розовой интерсти
циальной ткани (рис. I). В 2-х случаях из 6 можно заметить, что в не
большой части островков намечаются признаки образующегося просвета.

При сильном увеличении видно, что клеточные группки состоят из 
клеток двоякого рода: мелких и крупных с преобладанием мелких, при
чем клетки располагаются вперемежку друг с другом без какой-либо 
закономерности. Крупные клетки имеют большей частью выраженные 
границы, большое сферическое ядро, в некоторых клетках ядра дости
гают огромных размеров; это будущие половые клетки. Мелкие клетки 
не имеют очерченных границ, ядр« их круглые млн овальные, богаты 
хроматином и имеют гомогенный вид. Это опорные клетки

Рис. 1. Яичко 1б-нслельного плода. Видны клеточные островки- 
зачатки будущих семенных канальцев средн большого-количества 
инп 1стиииалыю։։ ткани. Окраска тематОкснлнн-зозином, Ок. 15, 

об. 63.

Каждый островок окружен одним слоем плоских клеток, связанных 
между собой отростками и образующих подобие оболочки. Между кле 
точными островками находится много довольно крупных интерстициаль
ных клеток самой различной формы: полигональной, округлой, треуголь
ной, границы клеток выражены; протоплазма их эозинофильна, ярко
розовая, содержит зернистость. Ядро сферическое большей частью рас
полагается эксцентрично, на его бледном фоне отчетливо выступает 
ядрышко.

Придаток представлен срезами канальцев, разделенных значитель
ным количеством интерстициальной ткани. Канальцы имеют четко выра
женный просвет, ограниченный ровной линией. Стенка канальцев обра
зована одним рядом высоких цилиндрических клеток, тесно прилегаю
щих друг к другу. Границы между ними выражены. В базальной части



Морфология семенников человека во внутри утробном периоде 67

клеток располагается крупное ядро, занимающее значительную часть 
тела клетки. Ядро круглое или овальное, богатое хроматином, хорошо 
виден рисунок ядра. Между канальцами находятся синиитмально свя
занные мезенхимные клетки, не имеющие выраженных границ, с круг
лыми или овальными ядрами.

У 20—22-недельного плода (исследовано 7 случаев) морфологиче
ская картина иная. Семенники представляются состоящими из большого 
количества клеточных островков и интерстициальной ткани, причем ко
личество последней здесь меньше, чем количество клеточных групп. Уже 
при слабом увеличении хорошо видно, что в значительной части клеточ
ных островков клетки располагаются так, что в центральной части 
островков наблюдается частичное появление просвета (рис. 2). Островки

Рис. 2. Яичко 22-иедельного плода. Наблюдается появление 
просвета в клеточных островках. Окраска гсмаюкпр.нн’эО 

лнном, Ок. 15. об- 25.

содержат клетки двух родов: мелкие и крупные, расположенные беспо
рядочно, причем преобладают более мелкие. В незначительной части 
островной, в тех из них. в которых оформляется просвет, можно заметить 
признаки расположения мелких клеток на периферии островка, а круп
ных между ними и ближе к центру. Крупные клетки имеют хорошо вы
раженные границы, светло-розовую протоплазму, довольно крупное сфе
рическое ядро, располагающееся в центре клетки. Ядра эти очень свет
лые, бледные: в них видны хроматиновые зерна и ядрышки. Это будущие 
половые клетки. Мелкие клетки в пределах одного и того же островка 
частично располагаются вперемежку с крупными, частично сидят на слое 
клеток, окружающем каждый островок. Ядра мелких клеток овальные, 
в некоторых клетках круглые, богаты хроматином, представленным в 
виде комочков.
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Вокруг каждого островка находится один слой си.чцнтиально связан 
иых между собой плоских клеток с темными удлиненными ядрами Меж
ду клеточными островками, в петлях промежуточной ткани находятся 
крупные интерстициальные клетки самой разнообразной формы: звезд
чатой, полигональной: большинство их нс имеет границ. Клетки эти 
имеют ярко-розовую эозинофильную протоплазму, причем эозинофилия 
выражена не но всех клетках одинаково: в одной части слабо, в другой 
сильнее. Клетки эти имеют крупное сферическое ядро, которое бледно, 
вследствие малого содержания хроматина.

Придаток представлен рыхло расположенными канальцами, которые 
имеют выраженный просвет, ограниченный ровной линией. Стенка ка
нальцев образована высокими цилиндрическими клетками, тесно приле
гающими друг к другу и разделенными четкими границами. В базальной 
части этих клеток находится большое круглое или овальное ядро с хо
рошо видным ядерным рисунком. Каждый островок окружен слоем вы
тянутых уплощенных клеток, синцитиально связанных между собой с 
плоскими темными ядрами. Между канальцами находится мезенхима 
с кровеносными сосудами (рис 3).

Рис. 3. Придаток яичка 20-иеделыюго плода. Видны каналь
цы с хорошо оформленным просветом. Между канальцами 
мезенхима. Окраска гемзтоксилнв-эознно.м. Ок. 125, об. 25.

У 24—28-недельного зародыша (описано 3 случая) семенники пред
ставлены огромным количеством клеточных островков, н промежутках 
между которыми находится небольшое количество интерстициальных 
клеток, так что клеточные островки уже тесно прилегают друг к другу. 
В большей части островков виден формирующийся просвет (рис. 4).

Гистологическими элементами островков являются крупные п мел
кие клетки. Крупные бедны протоплазмой, имеют выраженные границы, 
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округлое или овальное, бедное хроматином, ядро, имеющее ядрышки. Это 
развивающиеся половые клетки. Мелкие клетки не имеют очерченных 
границ, имеют удлиненное, вытянутое, богатое хроматином, интенсивно 
окрашивающееся ядро. Это опорные клетки. Каждый островок окружен 
одним слоем веретеновидных клеток, располагающихся ио его перимет
ру и сцнцитиально связанных между собой, с палочковидными ядрами.

Между островками находится небольшое количество интерстициаль
ных клеток в виде небольших групп из 5—10 клеток. Эти клетки круп
ные, овальной формы, с розовой протоплазмой, в которой видна зерни
стость. ядро у них сферическое, крупное, очень бледное, в нем заметны 
ядрышки.

Рис. 4. Яичко 27-недельного плода. Видно 
большое количество клеточных островков, 
средн незначительного количества ннтерстн- 
ннальнон ткани. В островках виден форми
рующийся просвет. Окраска гемзтоксилин- 

эознном. Ок. 20. об. 63.

У зрелых мертворожденных (описано 4 случая) гистологический ри
сунок соврешенно иной: семенники состоят из огромного большинства 
клеточных островков, очень густо расположенных и разделенных весьма 
незн.ачительным количеством интерстициальной ткани. Почти все остров
ки имеют выраженный просвет, но еще попадаются островки без просве
та (рис. 5).

Все клеточные группки содержат крупные и мелкие клетки. Какой- 
либо закономерности во взаиморасположении их заметить не удается 
Во всех островках преобладают мелкие клетки; крупные клетки имеют 
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ясно видные границы, сравнительно крупное сферическое ядро, светлое, 
содержащее хроматиновые зерна и ядрышки. Это развивающиеся поло
вые клетки.

Мелкие клетки лишены очерченных границ, имеют овальное или 
плоское вытянутое ядро, которое сравнительно с ядрами гоиоцитов бога
то хроматином и интенсивно окрашивается. Это сёртолиевы клетки.

Между клеточными островками находится соединительная ткань, 
в петлях которой расположены единичные интерстициальные клетки, не 
имеющие четко вырисовывающихся границ, тела их чаще всего овальной 
формы, эозинофилия и зернистость протоплазмы выражены слабо. Ядра 
крупные, круглые, большей частью располагаются эксцентрично, очень 
бледные с ядрышками.

Ряс. 5. Яичко зрелого мер։порожденного 
(40 недель). Клеточные островки располо
жены 1՝. сто; между ними незначительное 
количества яитерспщийяБ.ной ткани; Окра
ска । емлтокенлии-эозаиом, Ок. 12. об. 25,

Придаток представлен довольно крупными канальцами с четко очер
ченным просветом. Стенка канальцев построена из одного слоя высоких 
цилиндрических клеток с четко выраженными границами. Ядра этих 
клеток находятся в базальной части, они удлиненной формы, вытянутые, 
с выраженным рисунком Каждый каналец окружен плоскими клетками, 
синиитиально связанными м, жду собой, с вытянутыми ядрами. Между 
канальцами находится мезенхима с кровеносными сосудами.

Описание нами семенников у зрелых мертворожденных согласует
ся с данными В. И. Пузик в отношении этого возраста.
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В отношении динамики изменения количества интерстициальных 
клеток наши наблюдения полностью совпадают с. теми, которые приво
дят Фернер. Рунге и Оттовиц, по несколько отличаются от данных Ман- 
иини. Оскара. Лавиери. утверждающих, что значительное увеличение 
числа этих клеток наблюдается на 6-ом месяце внутриутробной жизни. 
Между тем. па нашем материале, наоборот, интерстициальные клетки 
довольно многочисленны у 14—16-ш-дельною зародыша, а у зародыша 
28 недель их количество уменьшается, причем уменьшение это становит
ся заметным с 22-х недель.

чь

Выводы

I) Зачатки будущих семенных канальцев по мере развития эмбрио
нов постепенно нарастают в количестве, в особенности с 24-недельного 
возраста.

2) Признаки оформляющегося просвета появляются уже у 20—22- 
недельного плода и становятся более выраженными к моменту рождения.

3) Основные структурные единицы семенных канальцев- это пер- 
пичные половые и сертолиевы клетки; во взаиморасположении их не уда
ется заметить никакого порядка; в количественном отношении явно пре
обладают опорные клетки.

4) Интерстициальные клетки, расположенные между зачатками се
менных канальцев, вплоть до 20-недельного возраста составляют но всей 
массе яичек большой процент; начиная с этого возраста они начинают 
убывать и к рождению остаются в виде единичных клеток между остров
ками.

5) В интерстициальных клетках имеет место выраженная эозинофи
лия и зернистое гь, и го и другое становятся менее выраженными во 2-ую 
половину внутриутробном жизни.

Кафедра гистологии и эмбриологии
Ереванского медицинского института Поступило 18.У1 1965 г.

II՛. }«.. ՈԱԽՇԻՆՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԱՄՈՐՁԻՆԵՐԻ .ՕՍ.ՐԴԱ8(1 ԻՄԱ Ս1Ա1.1Ո,ԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Աշխատութ յան <74հ ուսումնասիրվել է մարղո։ ամորձիների ղա ր։լա у ու մ ր 
րաւրենային շրջանում 13-րդ շարուի իր սկււս/ծ մինշև մՕ֊րդ շարաթր։ Ուսում
նասիրուի լուեր լրոյց Լ տվել, որ մարդու ամորձիները այդ շրջանում կազմված էն րջջսւվւն կղզյակներիդ (որոնք Հետադայում վեր են ածվում սերմնային խո
ղովակների) ե նրանց արանրոէմ ղանվոդ ինա ե րո ա ի у իե ր ր$ի$ներիր;

Սաղմի ղարգտցմանր համ րնթաց աւդադա սերմնային խողովակները ա- 
<-4ւմ են րանակոէ ի յամր, որր աոանձնապես նկատե/ի Լ 21-րդ շաբաթից։
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Ա երմնա յին խողովակների յառանցրի ձևավորում ր նկատվում Լ սկսած 
20—22-րդ շաբաթից և առավել չափով արտահայտվում Լ 40-րդ շաբաթում:

Վերոհիշյալ բջջային կղդտյկներում նկատվում են երկու տեսակի բջիջներ' 
նախնական սեռական և սերտո/յան բջիջներ, որոնր դասավորված են մեկընդ
մեջ մինչև 24-րդ շաբաթը, որից հետո նկատվում են սերտսլ յան բջիջների ւղե- 
րի՚իերիկ դասավորութ յան որոջ նշաններ:

Րնտերսէոիցիհր բջիջները սաղմի ամբողջ նևրարղանդային շրջանում կրում 
են նկատե լի փոփոխություններ սկզբնական շրջանում նրանց թիվր անհա
մեմատ մեծ Լ > սկսած 20-րդ շաբաթից այդ թիվր զգալիորեն փոբրանում I, . 
իսկ ծնվելու ժամանակ նրանը հանդես են դայիս առանձին ցջիջների ձևով' 
բջջա կղզյակներ ի տրտնջում:

Ինտերսաիցիեր բջիջների պրոտոպլազմայի հատիկավոր տեսրր և խիստ 
արտահայտված է օղինոէիիլիան սաղմնային շրջանի երկրորդ կեսում ղղալիո- 
րեն նվաղում են:
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А. А, АРЕВШАТЯН

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СЛАБЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ СВЕЧЕНИИ

**
Обнаруженное в 1954 г слабое свечение растительных клеток [6, 7], 

а позже, в 1961 г. и у тканей животных [3, 4], так называемое спонтанное 
сверхслабое излучение в настоящее время широко используется при раз
личи! х исследованиях биологических структур. Преимуществом оптиче
ских методов исследований и. в частности, спектрофотометрии сверхсла
бых биоизлучений является то, что при этом можно не нарушать целост
ности организма или клетки. По предварительным данным сверхслабое 
излучение тканей животных лежит в видимой области спектра 400 - ■ 
750 ммк [2]. У зеленых одноклеточных организмов наблюдается излуче
ние в красной области спектра, возникающее после действия дневного 
света. Максимум этого индуцированного излучения, обнаруженного 
Стрёлером в 1951 г. [10], находится в области 680 ммк и, можно полагать, 
что оно связано с возбужденным состоянием молекул хлорофилла.

Однако при исследованиях сверхслабых излучений возникают труд
ности, связанные с регистрацией слабых лучистых потоков. При интен
сивностях в несколько сот или даже тысяч квантов в секунду такие из
лучения современные фотоумножители (ФЭУ), работающие в токовом 
режиме, не в состоянии уверенно регистрировать. Несмотря ла довольно 
длительный период, прошедший со времени открытия слабых свечений у 
живых организмов, нет объективных данных о количественной стороне 
этих излучений. Трудность количественных измерений заключается еще 
в отсутствии детекторов с известной абсолютной спектральной чувстви
тельностью. Заметим при этом, что нередко при интерпретации резуль
татов измерений сверхслабых излучений не принимается во внимание 
зависимость чувствительности ФЭУ от длины волны, что может привести 
к неправильной оценке спектрального состава излучения [1].

С целью более детального изучения явлений сверхслабого свечения 
был.՜! собрана установка, с помощью которой можно было вести измере
ния слабых лучистых потоков в абсолютных единицах энергии. Детек
тором свечения был ФЭУ, работающий в квлнтометрическом режиме при 
глубоком охлаждении, что позволило увеличить пороговую чувствитель
ность ФЭУ по сравнению с таковым режимом ни 3—1 порядка.

Фотоумножители ФЭУ-18А и ФЭУ-22 были отобраны по предложен
ному Н. С. Хлебниковым [5] принципу наличия у них напряжения пита
ния, при котором имеет место одисэлектроииын характер выходных им-
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пульсов. Наличие выходных импульсов, образованных не одним, а двумя 
или более фотоэлектронами, может привести к значительным ошибкам 
при количественной опенке измеряемых сверхслабых лучистых потоков. 
Всего было проверено свыше 100 штук ФЭУ, из которых были выбраны 
ФЭУ-18Л и ФЭУ-22, наиболее полно удовлетворяющие одноэлектрон
ному принципу. Напряжение питания для ФЭУ-18А составляло 950 вольт, 
для ФЭУ 22—1500 вольт. Применение двух типов ФЭУ позволило про
водить исследования в широкой спектральной области от 350 ммк до 
750 ммк.

Регистрирующее устройство состояло из стандартной аппаратуры: 
катодного повторителя, усилителя VIII-I0 с вмонтированным амплитуд
ным дискриминатором и пересчетной установки ПП-G. Количество тем
новых импульсов снижалось на четыре порядка при охлаждении с 22ЭС 
до—!85°С и составляло 5—7 импульсов и минуту для ФЭУ-18А. При 
этом у отобранного ФЭУ интегральная и спектральная чувс внтелыюсгн 
уменьшались в токовом режиме в 3,1—3,7 раза, а в режиме счета отдель
ных импульсов менее чем в 2 раза Такая разница объясняется зна
чительным уменьшением усиления сурьмяно-цезиевых динодов, что 
ведет к уменьшению амплитуды выходных импульсов, но не влияет из 
их количество, которое определяется квантовым выходом фотокйтояа 
и конструкцией ФЭУ. Максимум спектральной чувствительности при 
охлаждении до —185СС смешается и коротковолновую область па 28— 
32 ммк. Интегральная и спектральная чувствительности ФЭУ-22 при 
охлаждении практически не изменяются при работе в режиме счета им- 
пульсов, но наблюдается небольшой сдвиг порядка 12—15 ммк второго 
максимума, находящегося около 800 ммк в длинноволновую область 
спектра.

Стандартизованный источник с известным спектральным распреде^ 
лениь.м лучистой энергии, т. е. ленточная лампа накаливания, по/волил 
нам не только прокалибровать «РЭУ в абсолютных единицах энергии, но 
и практически проверить с достаточной степенью точности одноэлектрон- 
ный характер выходных импульсов у выбранных нами ФЭУ. Ленточная 
лампа, или бандлампа, была откалибрована в лаборатории проф. Орн
штейна при Утрехском университете с точностью ди 3% [9]. Излучаемая 
лу՛ летая энергия лампы составляла 10"—1();| эрг в секунду, поэтому не
обходимо было ослаблять световые пучки такой энергии на много поряд
ков.

Система ослабления светового потока состояла из двух фарфоровых 
кружков диаметром 1 ем (с распыленной на них Окисью магния) и рас
положенных но отношению друг к другу под углом 45е. Конфигурация и 
оптические свойства таких экранов позволяют ослаблять световые по
токи в известное число раз с точностью не ниже 3—5%. Лучистый поток 
мог ослабляться в 104—10-Г| раз. Выделение монохроматических световых 
пучков при калибровке ФЭУ производилось с помощью узкополосных 
интерференционных фильтров с полушириной в максимуме пропускания 
8—12 ммк.
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Второй экран проектировался на фотокатод так. что его изображе
ние полностью умещалось на фотокатоде, и служил моделью светящего
ся объекта. Помещая исследуемый объект строго на место этого экрана, 
.мы тем самым исключали трудноучнтываемые ошибки, связанные с рас
сеянием и отражением света поверхностями собирающей линзы и балло
на ФЭУ.

Проведенные измерения показали, что квантовый выход ФЭУ-18А в 
максимуме спектральной чувствительности при температуре —185°С для 
длины волны 380 ммк составляет 10,3%, а для 510 ммк—6.0%. У ФЭУ-22 
квантовый выход для 716 ммк составлял 1.44% (табл. 1).

Т л б л н и а 1
Абсолютная спектральная чувствительность ФЭУ-18Л и 

ФЭУ-22 при температуре—IS6X*

L о S И
Длина пол
ны в ммк

Число кван
тов и се

кунду

Число им
пульсов в 

сек. на вы
ходе ФЭУ

Квантовый 
выход уста

новки

320 75 6.7*0.2 8,9
3G2 84 8.8 — 0,1 10,2
381 120 12.4 • 0.5 10,3

ОО 404 65 6.4 *0,3 9.9
457 92 7.0*0,3 7.6
492 153 Ю,3±0.5 6.6
523 160 9,6*0,5 6.0
554 182 8.9-0.4 4.9
586 210 6.9*0,4 3.3
618 250 2.5=0,2 1,0

618 320 2,9*0.2 0.90
647 300 3.4 =0,2 1,15
673 275 3.4-0.3 1,28

*7* 716 255 3.6-0,3 1.44
733 215 3.2-0.3 1.48
749 200 3,0-0.2 1.50

На описанной установке нам удалось определить абсолютную ве
личину интенсивности сверхслабых излучений печеночной ткани, кореш
ков и проростков лука почти во всем спектральном диапазоне чувстви
тельности ФЭй 18А и ФЭУ-22. Спектр излучения определялся с помо
щью широкополосных фильтров и методом граничных фильтров.

При измерениях сверхслабого свечения живой печеночной ткани бе
лых мышей печень выводили в разрез прямой мышцы живота и помеша
ли на место второго экрана. Черпая диафрагма выделяла круг диамет
ров в I см. Температура могла изменяться R широком интервале от 7°С 
до 60 С и поддерживалась с точностью до 0,5°С. В видимой области спек
тра наблюдался максимум излучения, расположенный около 490 ммк. и

' Измерение спектральной чувствительности проведено по 32 точкам для 
ФЭУ ISA и по 34—для ФЭУ-22.
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интенсивность в пересчете па I см* излучающей ткани, составляла 
(1,1֊ 1,4) • 103 квантов в секунду или что соответствует примерно 8 • 10 
эрг/сек. (табл. 2). Суммарная величина излучаемой энергии в диапазоне 
390- 600 ммк составила величину порядка (2,2—2.5) • 10՜7 эрг/сек см2.

Проведенные измерения с корешками и проростками лука показали, 
что суммарная интенсивность в пределах спектральной чувствительности 
ФЭУ-18А корешков в 1.7 2.0 раза больше, чем у проростков. Эти резуль
таты хорошо согласуются с данными, приведенными в работах Колли н 
Фассини [6, 7, 8]. При измерениях корешки и проростки плотной массой 
заполняли стеклянную кювету, которая располагалась ча месте второго 
экрана; излучающая поверхность образовывала круг диаметром 1 см 
Максимум излучения корешков наблюдался в области 460 ммк, а интен
сивность составляла (1,8 -2,2) • 10' кв/сек. см2. У проростков наблюда
лось свечение в области чувствительности ФЭУ-18. но максимум излуче
ния наблюдался около 600 ммк. и суммарная интенсивность при этом 
составляла величину порядка 10Г։ кв/сек. см՜.

Т а 6 ли ц а 2 
Спектральное распределение4 сверхслабою све
чения корешков и проростков лука (при темпе
ратуре 20 С) и печеночной ткани мышеи (число 
фотонов на 1 см5 и налу чающей поверхности в 

1 сек. на 1 ммк длины волны).

М мк Корешки Проростки Печеночная 
ткань

400 790 340 130
■180 <;оо 500 220
550 770 520 230
650 500 350 210

Величина погрешности результатов измерений, в основном, слагает
ся из ошибки, имеющем место при калибровке ФЭУ. в определении спек
тральных коэффициентов пропускания широкополосных фильтров, и в 
общей сложности составляет примерно 15%.

Осуществленный нами на вышеописанной установке метод позволя
ет с достаточной степенью точности определять спектральный состав и 
интенсивность сверхслабых световых излучений непосредственно в аб
солютных единицах энергии, или число фотонов в секунду. Полученные 
нами результаты позволяют надеяться, что применение метода количе
ственных исследований сверхслабых свечений ласт возможность более 
глубоко н всесторонне изучить природу этого явления В то же время он 
сделает сопоставимым между собой результаты различных авторов.

Поступило 5.У1 1965 г.

' Спектральный состав определяется для 10 -12 длин волн и интервале 350— 
750 мик.
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11. Ա. ԱՐԵՎՇԱՏՅԱՆ

ԹՈՒՅԼ ԿեՆՍԱ141.Ն11.Կ11.Ն ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ!’ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Ա մ փ ո փ ո է մ

(Հնտրվել են Ֆ /;///'—1ՏԱ և 0)1:111'—22-ր, որոնը աշխատում 1;ին եչըի իմ֊ 
պւպւ։ն!ւրի մի Լ /հկ տ ր ոն ա լին ոեմ իմ ։։ւմ։ Լույսի ստանդարտացված ազր չուրի' 
Ժապավենավոր լամպի կամ ր անդլամպի Օդնուք!յամր 0> 1;1)հ-ներր ենթարկվել 
են տրամ աչաւիմ ան: Տրված Լ սոխի արմ աւոների ե ծիլերի, ինչպես նաև մեռ
նող, 11ա(ր,։տյՒ^ լրւսվտծրի ղերիյույլ լուսավորմ ան (քանակական էքնսւհա- 
աականր:

Չափումների սխալների մեծությունը կազմում է մոտավորապես 75%։
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л К. НАНОСЯН, Г. С. БАБАЯН

ИНТЕНСИВНОСТЬ СИНТЕЗА АУКСИИО- 
ГИББЕРЕЛЛИНОП0ДОБНЫХ ВЕЩЕСТВ

У ФОСФОРМ11НЕРАЛИЗУЮЩИХ МИКРООРГА11ИЗМОВ 
ВОДЫ И ПОЧВОГРУНТОВ ОЗЕРА СЕВАН

Большую роль в природе играют микроорганизмы, участвующие н 
процессе круговорота фосфора. В частности, многие фосфороба ктерни 
почв и водоемов, разлагая сложные неорганические и органические I 
соединения фосфора, превращают их в растворимые формы, доступные ' 
для питания растений.

В исследованиях, проводимых в Армении, показано, что фосфоро-1 
бактерии были обнаружены как в водах оз. Севан [8], так и в почвогрун-| 
тах озера |2].

Между фосфоробактериями, выделенными из коды и почвогрунтов 1 
оз. Севан, имеется большое сходство. Очевидно, фосфоробакгсрнн. обна-1 
ружейные в почвогрунтах, в результате их обнажения перешли в них из 
во ы озера. Фосфоробакгерии как воды так и почвогрунтов имеют об
щие характерные им физиологические особенности, г е. они способны 
превращать сложные органические и неорганические соединения фосфо
ра в более простые. К таким свойствам фосфоробактерии можно отнести, 
в частности, их фосфа <азную активность [9].

Сельскохозяйственное освоение новообнаженных грунтов оз. Севан 
является одной из важнейших задач народного хозяйства АрмССР. Раз
ностороннее изучение как физико-химических свойств почвогрунтов, так 
и биологических процессов, протекающих в них, даст возможность для 
сельскохозяйственного освоения грунтов более эффективно разработать 
агротехнические мероприятия.

В обще։» системе биологических процессов почвогрунтов фосфоро- 
бактерии несомненно принимают немалое участие, так как они снабжа
ют растения не только водорастворимыми соединениями, но и физиоло
гически активными веществами, которые усиливают рост и развитие рас
тений. С этой точки зрения мы задались целью изучить характер синте
зированных веществ, выделяемых фосфоробактериями в воле и почво
грунтах оз. Севан, для выяснения биологических особенностей данной 
физиологической группы микроорганизмов. В настоящей статье излага
ются результаты исследований способности синтеза ауксино-гибберелли
ноподобных веществ фосфоробактериями волы и почвогрунтов оз. Севан.՝

Как известно, выяснением характера взаимоотношений почвенных 
микроорганизмов с высшими растениями исследователи занимались еще 
с конца прошлого века. Несмотря на это, способность почвенных микро֊
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организмов выделять физиологически активные вещества, стимулирую
щие рост и развитие растении, были открыты сравнительно недавно в 
последнее ЗО-леглс. В эти годы была проделана большая работа по вы
явлению способности отдельных микроорганизмов к выделению аукси- 
но- и гиббереллпноподобных веществ [2. 4, э, 14, 15, 17] и по выяснению 
их стимулирующего влияния на рост рас гений. В настоящее время из
вестно много видов микроорганизмов и растений, которые в результате 
своей жизнедеятельности синтезируют гиббереллины. Некоторые ученые 
поЛоают, что гиббереллины, находящиеся в различных органах расте
ний. являются растительными природными гормонами [16]. которые влия
ют не только на химический состав растительного организма, но и на 
его анатомическое строение.

Исследованиями лаборатории почвенной микробиологии Института 
микробиологии ЛИ АрмССР за последние годы выявлено, что м::оги. 
виды микроорганизмов, населяющих различные типы почв Армении, в 
результате своей жизнедеятельности выделяют в окружающую среду та
кие физиологически активные соединения, которые не только стимули
руют рост и развитие растений, но и подвергают их глубокому химиче
скому изменению [1! 12]. Средн фосформинерализующих микроорга
низмов также имеется виды, способные выделят;, физиологически ак 
тивные вещества.

Для выявления способности синтеза физиологически активных ве
ществ и выяснения характера их действия на рост растений, фосфоро- 
бактерии, выделенные из оз. Севан и почвогрунтов, культивировали в 
питательных средах различного состава [6—13]. Полученную через 5 
7—10 дней культуральную жидкость пропускали через фильтр Зейтца. 
При определении наличия ауксиноподобных веществ в культ}ральнои 
жидкости использованы колеоптили пшеницы [2]. а при определении на
личия гиббереллиновых веществ — проростки гороха [7] (табл. 1).

Как видно из тайных таблицы, некоторые виды фосфоробактерий 
в процессе своей жизнедеятельности выделяют в окружающую среду 
ауксино- и гиббереллиноподобные вещества, например, Pseudomonas 
radiobacter шт. 10. ps. [luorescens шт. 7. ps. liqtieiaciens шт. 27. Pseu
domonas шт. 20 и Torulopsis шт. 15. Заметно также, что синтез этих 
веществ происходит с различной интенсивностью у разных видов. 
Однако некоторые из фосфоробактерий лишены этого свойства.

На рост и развитие растений значительно влияет концентрация 
фильтрата культуральных жидкостей фосфоробактерий. Из Приведенных 
в таблице данных видно, что существуют такие виды фосфоробактерий, 
у которых фильтрат культуральной жидкости в нативном состоянии даст 
больший эффект при действии на растения, чем в разведениях 1:2, i : 5. 
Однако встречаются и такие виды микроорганизмов, фильтраты куль
туральных жидкостей которых без разведений не дают стимулирующего 
воздействия на растения, а при разведениях I :2 и 1 : 5 хорошо выявляет
ся их стимулирующий эффект. Поэтому для стимуляции роста растений
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необходимо правильно подбирать соответствующие разведения фильтра
тов культуральных жидкостей микроорганизмов.

Для выявления стимулирующего влияния фильтратов культураль
ных жидкостей фосфоробактерий на рост и развитие растений в период 
вегетации использовались фильтраты культуральных жидкостей тех 
фосфоробактерий, воздействие которых на растение было наиболее

Т а б л н и а 1 
Влияние.метаболитов фосфоробактерий на рост проростков гороха и колеоптндей 

пшеницы (длина в мм)

Виды .микроорганизмов

-1 ■ ' "
Среда МенкиндЙ

Гиббереллпнопо- 
добные вещества

Лукснноподобные
вещества

бе
з р

аз


ве
де

ни
я

1:2 1:5
<•3 = С. яг. « К о ы о х

1:2 1:5

Ps. liquefaciens шт- 27 57 58 68 106 106 70
Рг. radlobacter шт. 10 -19 61 69 100 120 НО
Pseudomonas шт. 20 53 64 68 109 101 92
Ps. fluoresceos шт. 7 62 62 61 123 НО 92
Pseudomonas шт. 14 64 65 66 102 106 80
Ps. liquefaciens шт. 21 64 73 67 104 108 82
Ps. desmolyiicum шт. 28 G0 60 65 80 106 102
Вас. megaterium var. phosphaticum шт. 30 78 69 64 93 103 95
Вас. megaterium шт. 9 S3 52 71 55 57 78
Вас. megaterium шт. 17 50 63 63 89 87 84
Вас. megaterium шт. 116 49 60 60 71 82 83

Среда контроль 49 54 64 98 102 95

Среда Ппковскои

Pseudomonas шт. 12 53 65 66 93 112 102
Вас. megaterium шт. 36 53 65 69 86 102 98
Вас. megaterium шт. 25 63 66 67 71 70 79
Гоги lopsis шт. 15 52 66 64 91 111 90
Torulopsis шт. 1л 63 64 76 82 106 114

Среда контроль 49 59 63 S4 101 96
1 иббереллнп 0,005% 156 — —
Ауксин 0,01 °.° — — — 91 — —

эффективным, как например фильтраты Ра. НяиеГасйепа шт. 27, Вас. 
те£а1епит шт. 36 и Ре. Ниогезеепз шт. 7.

Подопытные растения выращивали в вегетационных сосудах на 
бурых почвах, содержащих 2 3% гумуса, с рН-7,2. В почву вносили 
минеральные удобрения из расчета на I кг почвы \1LNOj -0,6 г. 
Са (112РО.։).։ - 1 г, и КС1 ֊ 0,4 г.

Почву тщательно перемешивали и переносили в сосуды емкостью 
3 кг. В течение всей вегетации влажность почвы в сосудах поддержива
лась на уровне 50—60% от общей влагосмкости почвы.

Для посева нами были взяты семена кукурузы: гибрид ВИР-42, и 
рассада табака сорта Самсун-935. После появления 3—4 листочков ра
стения обрабатывались фильтратами 7-днс-вной культуральной жидко



Интенсивность синтеза аукснио- и гиббёреллиноподобпых веществ 81

сти, которые вносили в конусы роста растений (по одной капле фильтра
та) н на корпи кукурузы и табака.

Варианты вегетационного опыта были следующие:
Контроль — вода
Контроль — среда
Фильтрат культуральной жидкости - Ps. liquefaciens шт. 27.
Фильтрат культуральной жидкости ֊֊ Ps. iluorescens шт. 7.
Фильтрат культуральной жидкости Bacillus inegfiterium шт. 36.
Гиббереллин — 0,005%
■Ауксин — 0.01 % -
Для определения влияния фильтратов культуральной жидкости па 

испытуемые растения определяли сырой и сухой вес их надземных ча
стей. а также химический состав. Данные по результатам вегетационного 
опыта обобщены в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Влияние метаболитов фосфоробактерий на рост н развитие кукурузы н табака в

процессе вегетации

К у к у 

надземные.

Р У а а 

подземные,

Т а 

надземные,

а к

подземные.
и IHJC 1 1' вес в г пес в г вес н г

Вариангы опыте —
1 —

£ 
О 1 ОX 1 

S ух
ой з

о с- 
3

о • X
։= О 
О.
3

« с к>.
— и ° * м о

к' а г е л । и ы м с т о ;։ о и

К6։с։ роль — подл 73 so 20 51 Б 49 94 14 25 4
Среда Менкипой 91 98 23 50 8 47 95 13 24 3.9
Р$. 1:иисГае։евч

90шт. 27 94 23 53 9 67 107 16 29 4.6
Рз. <1йогезсеп$

шт. 7 90 104 24 55 9.1 64 96 13 26 3.8
Срела Пнковской 92 79 22 45 8.4 53 88 13 2! 3.2
Вас. шеуа'.егНмп 

шт. 36 98 99 25 4". 9 8.6 51 100 15 16,2 2.2
Йюбередлкн —

0,005’/. 153 87 23 48 6.2 93 100 17 7.6 2.0
М е т о л о м II н ? с е 1 И .4 ■1 V р е з о ч и у

.Контроль—вола 73 90 20 51 6.0 48 94 14 25 4
Сред.-. Менкнной 
Р$. ВциеГастепб

94 95 22 58 9,5 48 96 12 24 3.6

шт. 27 96 93 24 62,5 11 68 117 14 25 3.9
Р« Ноигетсеп?.

шт. 7 90 89 22 61 И 65 107.5 16 31 4.3
Среда Пиконекой .110 89 21 62 9.6 52 100 12 24.8 3.6
бас. те^асеПшп

шт. 36 1 118 112 25 50 7 67 101 13 25 3,8
Ауксин —0.01й/. 82 85 24 57 i “ 48 89 12 24.0 3.5

Как видно из данных табл. 2. физиологически активные вещества, 
синтезированные изучаемыми бактериями, влияют на рост растений 
подобно гиббереллину и ауксину. В вегетационных опытах подтвержда*
ется, что культуральная жидкость Ps. liquefaciens шт. 27 и Ps. fluorescens
Биологический журнал Армении. XIX, № 1—6 
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шт. 7 содержит больше ауксиноподобных веществ, действующих на р 
стения табака (на корни и на надземную часть), а культуральная жн 
кость Bacillus megateriuni шт. 36 содержит больше гиббереллнпоподо՛ 
ных веществ (при применении метода внесения культуральной жидк 
стй), хорошо действующих на кукурузу.

Рост растений, обработанных гиббереллином, усиливается в больше 
степени по сравнению с растениями, обработанными фильтратами кул 
туральных жидкостей фосфоробактерий, однако действие гиббереллнв

Га блин г 3

В.чшшнг метаболитов фосфоробак шри»1 иа химический состав кукурузы и «абака

К у к у Р у з л
—

Т л 6 а к

— г оС- е՜’ = ՜ =
Варианты опыта

ХЗ
J = £.

а

че
ст

но
 1 

в 10
0 । 

ра
ст

ет

<У
~о 
о

с = “ с 
с А 5

х а о

(М
О 

л* 
И
1Л

Г>

п 
ZJ •:

.1 •О с m .о X

К ։ и е л ». и ы м м 0 г о д и м

Контроль вода 5.6 2.3 1,6 10,0 13,6 2.0 1.7 10,t
Среда .Менянной. 6,5 2.2 1.5 9,4 15,6 2.4 2.4 15
Р.<. 11цис(ас1еп8 шт. 27 7,5 3.2 1,6 10.0 17,0 2.6 2.5 15,։
Р«. Пногеясепз шт. 7 7.0 3.2 1.8 11.2 16,0 2.6 2.4 15
Среда Пнковской 7,0 3,2 1.1 8,7 17,5 2.2 2.9 18,1
Вас. 1пе^а։ег1чп։ шт. 36 7.5 3,2 1.7 10.6 15,5 2.2 2.6 16,1
Г нббереллш! 0,005е/» 5.5 3,2 1.0 6,25 11.5 3.2 2.2 13.7

.Методом внесения через почву

Котроль - вода 
Среда Менянной

5,6 2,3 1.6 10.0 13,6 2.0 1.7 10,€
6.5 3,2 1.8 11.2 1-1 3.2 2.8 17,5

Р$. 11дис(ас1епз шг. 27 8,5 3,2 1,5 9,4 15 3.0 1.9 11,8
Р$. Пиоге$сеп5 шт. 7 8,5 з.о 1.8 11.2 17.5 2.6 2.8 17.5
Среда Пиковской 8,0 3,2 1,4 8,7 15,5 2.2 2.4 15,0
Вас. ше^аюпит шг. Зь 7.5 3,2 2.о 13,0 19,5 3,2 2.8 17.5
Ауксин 0.01% 7.5 3.1 1.5 9.4 19 2.1 2.6 16.2

вызывает чрезмерное вытягивание междоузлий и задерживает рост под 
земной части растений. Растения же, обработанные ауксином, как пс 
высоте, так в по весу уступают растениям, обработанным культурально։ 
жидкостью фосфоробактерий. Вес корней растений, обработанных аук 
сипом, меньше веса корней, обработанных фильтратом культуральные 
жидкостей фосфоробактерий. Это свидетельствует о том, что физиоло 
гически активные вещества фосфоробактерий стимулируют не толькс 
рост надземных частей, но и развитие корневой системы.

Под воздействием культуральных жидкостей фосфоробактерий е 
растениях в некоторой степени увеличивается количество золы, азота ։՛. 
растворимого фосфора по сравнению с контрольными растениями.



Иитеиснввость синтеза ауксиио* н гпбберслЛ։шоподобных веществ 83

Выводы

I. Некоторые виды фосформинсралнзующих микроорганизмов воды 
из оз. Севан и почвогрунтов способны синтезировать физиологически ак
тивные вещества.

2. Обработка растений фильтратами культуральных жидкостей фо- 
сфоробакгернй. содержащих гиббереллина и ауксиноподобные вещества, 
методом внесения фильтратов через потвх усиливает рост и развитие 
кукурузы и табака.

3. При совместном развитии фосфоробактернй с растениями, бак- 
герил снабжают растения не только легкорастворимыми фосфорными 
соединениями, по н физмолсм кческя активными веществами, которые по 
своим .действиям на рост и развитие растений более эффективны, чем 
гиббереллины и ауксины взятые отдельно.
Институт микробиология ЛИ АрмССР Поступило НЛЧ 1965 г.

Հ 1|. ՓԱ.Ն11ՍՏԱՆ. Գ. I). ՈԱՈԱՅԱՆ

ՍԵՎԱՆԱ 1.л1‘ ՋՐՒ ԵՎ ՋՐԵՑ ՄԵՐԿԱՑԱԾ ՀՈՂԱԳՐՈՒՆՏՆԵՐՒ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
ՖՈՍՖՈՐԸ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՆՈՂ Մ1’ԿՐՈ0ՐԳԱՆ1^ԾՆԵՐԵ։ ԱՈՒՔՈՒՆԱ-

Դ1>ՐՐԵՐԵԼ1»ՆԱՆ1րԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ՍԵՆԹԵԱԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1Լ մ է|ւ ո փ ո ւ մ

թևանա լճի հրի և ջրիր մ երկարած հողաղրունտնհրի ֆոսֆորի օրղանական 
1ւ անօրգանական բարդ մ իայյու թ յուններր փոխակերպող մ իկրոօրղանիզմ- 
ների ֆիղիոյողիաւղես ակտիվ Նյութեր սինթեղելու ինտենսիվութ յոլնր բա- 
րահա յտեյոէ վերաբերյալ մեր ո ւ щи մնա и իրս է թ յոէնն ե րր ցայր ավերին, որ 
թևանա լճի ջրում և ջրիր մերկացած հողաղրունտներում գարդարող ու ֆոս
ֆորային միացաթյաններր փոխակերպող ո լ (՛ոլոր էոեսակի մ իկրոօ րդանիղմ- 
ներն են րնղունակ դիրրերեքինանման և աուբսինանման նյութեր սինթեղելու:

Գիբրևրելինանման ե աու րսինաՆման նյութեր ււինթեդււղ ֆոսֆորարակաե 
րիաների կուլւոուր՚պ հեղուկի ֆիլտրատով բույսերի մշակոսքր նպաստում /; 
եղիւղտարորհնի ու ծխախոտի աճեցողությանն ու ղարղարմանր, ինչպես նաև 
ո/ւոշ շավավ վէոխում կ նրանց րիմիական կազմը։

Ֆոււֆէւրարակտերիաները րւււյսերի հևա համատևդ ղարդսւնւպու. րնթաց- 
բում նրանց արամաղրո<մ են ոչ միայն ջրի մեջ հեշտ լուծվող ֆոսֆորային 
միացսւթյոլններ, այ(և ֆիղիոլողիապևս ակտիվ այնպիսի նյութեր, որոնց րույ- 
ւ/երի աճեցողության վրա իրենյւ թողած ներղործությտմր ավելի Լֆևկսւավոր 
են րան ղիրրերելինր ե աարսինր աոանձին- աոանձին վերցրած:
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИИЕСКИИ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

X I X, М 1. I 9 Б հ

Б. II. БЕЛИЗ! 1Н

НОВЫЕ ЦИН11ПИДЫ АРМЕНИИ (НУМЕКОРТЕРА^СУМРОЮЕЛ)
Статья является результатом обработки собранных на территории 

Армении цинипид, хранящихся а Зоологическом институте Академии 
наук Армянской ССР Частично использованы также материалы Зооло
гического института АН СССР в Ленинграде, относящиеся к Армении и 
ранее не опубликованные в печати. Все упоминаемые в статье виды ни- 
ншшд являются новыми для фауны Армении, а многие виды новыми для 
фауны СССР. Описывается ряд новых для науки видов, типы которых 
переданы для хранения в ЗИН АН СССР и Ленинграде. Упоминаемые 
в статье виды тлей, из которых выведены их вторичные паразиты (хари- 
пилы), приводящиеся в статье, определены А. .А Джиблэдзе.

Сем. ЕнсоШйае
Все виды семейства являются первичными паразитами различных 

мух, в том числе и вредных для сельского хозяйства.
Подсем. ЕисоШпае

ТгуЪИо£гарйа оЩоСоша Г1|0пж. Ленинаканская Гос. селекционная 
станция: 26.V—3.VI.1963 1 ” 2 ՛? выведены из пупариев капуст
ной мухи, а 23 26.VH.1960 2 / из пупариев ростковой мухи 
(X. Арутюнян).

Р$еи<1еисоПа Ьгас11у1г1с1к) Кк*П. Ереван. 25.IX.1963. 1 Кошени
ем ио траве в саду (С. Симонова).

РзеиёеисоПа 1и$с1реппк> К1еИ. Ереван. Советашеи, 5.\'.1957, 1 сГ 
(В. Тряпицын). В коллекции ЗИН АН СССР этот вид имеется из 
следующих мест: окр. Ленинграда Лебяжье; Вологодская обл. —Не- 
лазСкое Череповецкого р-на: Кострома: Ярославская обл. Бсрдицино: 
Луганск; .Литва Каунас.

Р^еибеисоПа (Нехашегосега) Ьгеу1ап1еппа1а V. Beli7.ni, $р. иоу.
Голова и грудь черные, лишь лицо и метаплевры красно-коричне

вые: брюшко каштаново-коричневое. Усики короткие, короче головы и 
груди вместе взятых, желтовато-красные; членики третий и седьмой оди
наковые, немного длиннее своей толщины; членики с четвертого по ше
стой короче своей толщины; членики булавы почти одинаковой длины, 
постепенно к вершине немного утолщающиеся, в полтора раза длиннее 
своей толщины. Грудь без скульптуры, срслнсспинка выпуклая, шитик 
немного длиннее своей ширины, диск нежно морщинистый, вырост оваль
ный. покрывает большую часть диска. Ноги почти одноцветные, корич
невые. Крылья прозрачные, в длинных волосках Радиальная ячейка за
крытая. в два раза длиннее своей ширины. Брюшко слабоблесгящсе. 
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нежно точечное, на основании второго торента с пояском из белых во
лосков. Длина тела 1 мм.

Голотин 1 9: Армения. Мегри, 10. VI. 1953 (В. Тряпицын)
От других видов подрода отличается устройством усиков и гочс-ч* 

ным брюшком.
Striatellla V. Belizni. gen. nov.
9- Усики 13-члениковые с шестичлениковои булавой Щнгик ня вер» 

шине конически заостренный. Нижняя половина мезопленр бороздчатая, j 
Радиальная ячейка закрытая. Брюшко на основании второго торг и га 
волосистое, с многочисленными остры ми" борозд к а мн.

Тип рода: Strialellla armeniacu. sp. nov.
СССР: Армения.
Близок к Odonilieucoila Aslirn.. но отличается бороздчатостью 

второго тергита брюшка и мезоплекр.
Striatellia armeniacn V. Belizin. sp. nov.
'?• Черная, усики н ноги красно-коричневые Усики длиннее головы’ 

и груди вместе взятых: первые семь члеников светлые, желтовато-крас
ные: третий и четвертый членики одинаковой длины, пятый наиболее 
короткий; чл< ники булавы почти одинаковые, лишь последний к полтора 
раза длиннее остальных. Нижняя половина мезоплевр в острых борозд
ках Щлтнк к вершине остроконнчсскнй. вырост узкий, удлиненно-оваль
ный. Крылья густо реенпчатые, по краю длин поводоснстые. Радиальная 
ячейка узкая, длинная — почти в три раза длиннее сноси ширины; пер
вый немного изогнутый отрезок радиальной жилки равен прямому нто-. 
рому. Кубитальная жилка явственна до края крыл?.. Во-чСкистый поясок 
(а основании второго тергнга брюшка узкий, за ним значительный уча

сток терпи,i испещрен острыми нежными боронками Гппопнгий и >- 
даетси ла перш any брюшка. Длина тела 1. 2 мм.

Голотип I ՛֊}: Армения. Ереван, 21.IX.1963 (С. Симонова).
Ganaspis loveatus V. Bclizin, sp. nov.

’■? . Вн.՛՛ очень сходен c Ganaspls golieri I1. Masner. но отличается 
>т пего следующими особенностями: усики более темные: первые пять 
члеников красновато-коричневые-, остальные ггмно-коричневые; третий; 
членик немного длиннее четвертого. который одинаков по длине с пятым: 
наибольшими по иппп՛ являются членики г шестого но девятый и трина
дцатый; членики г десятого ио двенадцатый такой же длины, как четвер
тый и пятый: булана явственная 8-членикояия. Радиальная жилка про
должается ио переднему краю крыла ш радиальной ячейкой. Вырост 
шитика почти достигает вершины пь.'ка; ::мкд пол*.шан круглая, лани- 
маег ш. к верилиту выроста; опа отдел», на от края выроста только узким 
кантиком; точки на поверхности выроста крупные—ио те с каждой 
•тороны около кантика и пятая около я лк::. Длина тела 2 мм.

Голотип 1 : Хрм'.'ки:-:, Ереван. 2.X.I9C5 (С. Симонова)
Ganaspls dlstinctus V. Belizln. sp. nov.
J. Темно-коричневая, почти черная. б.есг-шчя. '•'гики ГЗ-членпко- 

ные. длиннее юлогы и груди вместе взятых: третий членик елш ка изогну- 
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гый. явственно длиннее четвертого; булава неявственная 9-члениковая; 
усики темно-коричневые, лишь 3-й и -1-й членики более светлые. Грудь 
блестящая, без скульптуры, с редкими волосками. Шитик удлиненный, 
вырост выпуклый, черный, широкий, закрывает почти всю поверхность 
диска: ямк; располагается почти на вершине выроста; вдоль наружного 
края выроста с каждой стороны по две точки. Ямки на основании щити- 
ка узкие, косо расположенные. Крылья густо волосистые, дымчатые; ра 
диальная ячейка по всему переднему краю закрытая, узкая, в три раза 
длиннее своей ширины; второй отрезок радиальной жилки прямой, в пол 
тора раза длиннее изогнутого первого. Кубитальная жи• • зш-’-веи 
чая. Ноги одноцветные, желтовато-красные. Длина 2 мм.

Голотип 1 ?: Армения, с. В. Неджерлу Эчмиадзянского р-на, 
29.1Х.1962 кошением на лугу (Д. Азарян, Р. Егназарян, С. Симонова).

Отличается от других видов рода дсвятичлениковой булавой усиков 
самки

Rhoptromeris nodosa Gir. Ахурянский р-н. 24.V.1941. 1 У. Пара
зит шведской мухи Oscinella frit L. у этого экземпляра все тело 
темно-коричневое, ноги почти одноцветные, коричневые; Ереван. 
I8JX.1963. 7.Х.1963, всего 6 / (С. Симонова); с. В. Неджерлу Эч- 
миадзинского р-на, 18. VI. 1962. 1 У (Н. Акрамовскии).

Rhoptromerls iovealis Thoms. С. В. Неджерлу Эчмиадзннского 
р-на. 18.VI.1962, 1 $ (II. Акрамовский); Шурнух. 12.IX.1956. 1 сГ 
(В Тряпицын) - у этого экземпляра первые четыре членика усиков 
светло-красные, второй отрезок радиальной жилки не изогнутый, 
брюшко коричневое, спереди красноватое.

RhoplrOmeris heterotoma Thoms. Ереван. 4.IX.I963, 1 2 (С. Си
монова).

Rhopuomeris australis V. Belizin, sp. nov.
9. Голова и груЛь черные, брюшко гемйб-коричисвос. Шеки отделе

ны от лица широкой бороздкой. Усики немного короче длины тела, пер
вые 11 сть члеников желтовато-красные, членики буланы темно-корич- 
зевые; третий и четвертый членики одинаковые, пятый и шестой короче, 
их. Грудь гладкая, без скульптуры. Крыловые чешуйки желтовато-крас
ные, Нижняя треть мезоплевр оз делена бороздкой. Шитик очень широ
кий. диск сетчато-морщинистый. ямки широкие, почти квадратные. Вы 
рост немного длинное ямок, он узкий, эллиптический; почти половину 
длины выроста занимает ямка. Промежуточный сегмент густо волоси
стый; срединное ноле узкое, отграничено двумя параллельными килями 
Ноги Одноцветные, светлые, желтовато-красные; бедра и голени длин
ные Крылья длинноволосистые, прозрачные Радиальная ячейка массив
ная. в три с половиной ра а длиннее своей ширины; перший отрезок ра
диальной жилки изогну тын. явственно короче прямого второго. Куби
тальная жилка отсутствует

Брюшко гладкое, широкое, спереди и снизу красное Волосистый 
лоясок на основании второго тергита редкий, выражен только но бокам, 
а на вершине широко прерван. Гипопигнй дымчатый. Длина 2 мм
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Голотип I $: Армения, с. Цахкадзор, па высоте 2000 м.. 23.VI.1956 
(В. Тряпицын).

Близок к Rh. heptoma Illg., но отличается жилкованием, уст
ройством усиков и брюшка.

Rhoptromeris heptoma lltg. Ереван. 18.IX.1963, 1 (С. Симонова).
Kleidotoma striaticollis Cameron. Совх. Масис Эчмиадзинекого 

р-на 13.VIII.1962, 3 $ (И. Акрамовский).
Kleidotoma subiniegra Kieif. Ереван, 18.IX.1963, I j' (С. Симо

нова: совх. МасисЭчмиалзинекого р-на, 13-16.VIII. 1962. 2 9 (Н- Акра
мове кий).

Kleidotoma oiitoria V. Belizin. sp. nov.
$. Близка к К. subintegrn Kieff.. но отличается следующими особен

ностями: лицо шагренированное; пространство между глазами и глазка
ми бороздчатое; усики немного короче, чем голова и грудь вместе взя
тые; третин членик усиков светло-коричневый, в полтора раза длиннее, 
четвертого; верхние умы проплевр в резких бороздках, ямки составляют 
почти половину длины шитика; вырост овальный, равняется длине ямок; 
крылья прозрачные < микроскопическими ресничками, наружные края 
с бахромой из длинных волосков: тазики и бедра коричневые, остальные 
части ног желтовато-красные; брюшко снизу красно-коричневое. Длина 
тела 1,5 мм.

Голотип .1 О; Армения, совх. Масис -Эчмиадзи некого р-на. 
20.V1.1962, на помидорном ноле (II. Акрамовский).

Kleidotoma micuisa V. Belizin, sp. nov.
9 Ближе всего к К. subintegra Kieff., но отличается следующими 

особенностями: голова, грудь, брюшко и усики коричневые, ноги более 
светлые, желтовато-коричневые; усики короче головы и груди вместе 
взятых; третий членик не длиннее четвертого; булава массивная—ее дли 
на равняется длине остальных члеников жгутика вместе взятых. Верхние 
углы проплевр всего с одной бороздкой, их передний край голый. Вырост 
щитика на длинном стебельке; он узкий, линейный, почти не расширяю
щийся к вершине. Крылья ресничатые, по краю бахромчатые; радиаль
ная ячейка узкая, в два раза длиннее своей ширины; первый и второй 
отрезки радиальной жилки прямые, одинаковой длины: второй отрезок 
продолжается по переднему краю крыла, причем это продолжение не
много короче длины всего отрезка. Гипопигий массивный, но не выдает
ся за вершину брюшка. Длина тела I мм.

Голотип I О; Армения. Мегри, 28.VI.1953 (В. Тряпицын).
Kleidotoma ruficornis Thoms. Ереван. 17.VIII.1963, 1 9 (С. Си

монова); кроме того В. Тряпицын собрал этот вид в следующих 
пунктах Армении: Ереван. И.VI.1953. I 9• 18.V. 1957. 1 (f; Эчмиал- 
зин, 21.VIH.1956. 1 О; Мегри, 10- 23.VI.1953. 2 $; Арарат, 9.V.I957. 
I $. Вид широко распространен в пределах СССР, о чем свиде
тельствуют следующие местонахождения его: Грузия (Бакуриани, 
Батуми). Ленинградская обл. (Лодейное поле, ст. Можайская). Челя- 
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ннская обл. (Миасс). Казахстан (Карагандинская. Акмолинская обл., 
горы Тарбагатай. Саур). Киргизия (Арсланбоб).

Kleidotoma psiloldes Westw. Ереван. 2. X. 1963. I _f (С. Симонова).
Kleidotoma gryphus Thoms. Ереван. 18.IX.1963, 1 j* (С. Симоно

вы։)* conx. Масис Эчмнадзинскоги р-на. 10 13АП1 1962. 4 (ll. \к- 
рнмовгкий).

Kleidotoma brevicornis Thoms. Coax. Масис Энмнилзинекого р-на. 
13.VIII.1962. 2 9 (II. Лкрамовский).

Kleidotoma calcdonlca Cameron Сонх. Маснс Эчм։н|дз и некого 
р-ил. 19.1V.1962, 1 $ (Д, Азарян).

Kkildotunm (Pontakleidotn) strfaia Cumemii. Ереван. 7.X, 1963. I > 
(С. Симонова).

Kleiilntonni (Kleidoiotnldea) ln.-x.iton։;։ Thoms Ереван, 21.X. 1963.
1 9 (С. Симонова).

Kleidotoma (I leptameris) pygniaea Dahlb. Кренам. 16.LX. 1963. I ? 
(С. Симонова).

Rhynchacis translallvus V. Bvlizin. sp. nov
։ Близок к Rh. istratii Kieffer, но отличается or него следующими 

особенное ։ями грудь и голова черные, брюшко коричневое; усики не- 
!много длиннее тела, третий членик изогнутый, немного длиннее чстнер» 
того, который почти одинаковой длины с пятым Верхние углы проплевр 
бороздчатые, их передний кран голый. Шитик . ишис.чный, ямки состав- 
ляют одну четверть длины щнтнкь. вырост маленький, опальный, немн • 
го короче длины ямок, он не достигает вершины шитика, вершина шити
ка удлиненная и немного вверх изогнутая. Крылья длинные, дымчатые.

! густоволосистые; радиальная ячейка в три раза длиннее своей ширины 
[ оба отрезка радиальной жилки прямые, из них второй значительно длин- 
| ксе первого и он продолжается немного по переднему кран» крыла. Та
зики темно-коричневые, почти черные; остальные части но։ почти одно

летние коричневые. Вершина второго и осга.ч.икч сегменты брюшка 
«очные Длина 1,6 мм

Голотип 1 z': Армения. Веди. ЗА’. 1957 (В. Тряпицын).
Подссм. Cothonaspinae

Cothonaspis nigricornis Kiener. С. В. Неджерлу Ччмиадзинского 
р-нз. 18.VI.I962. 1 2 (Н. Акрамовский).

Cothonaspis filicornis Kieffer Совхоз Маст Эчмиалзинского р-на. 
19.V.I962, 1 (11. Акрамовс^ий и Д. Азарян).

Mlcrostliba ruficornis Kieffer. С. В. Неджерлу Эчынадзнискогп 
р-лп. 18.VI.1962, 1 2 (Н. Акрамовский).

Gronotoma scnlpturata Foerst. Аштарак. 16.V. 1957. I ? (В. Тря
пицын). Вил широко распространен и СССР до Чилыпчо Востока 
нключнте.п.но.

Сем. Charipidac
Виды этого ссмсйстна являются вторичными паразитами тлей и 

встоблошск.
Alloxystn nilrichi Giraud. Ереван. 18.V. 19.57. ’ 2 (В. Тряпицын).
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Charips minutus Htg. Мегрн, 10. V. 1953, 1 7 (В. Тряпицын).
Charips arcuatus I It". Ереван. 8.X.1963, I Q (С. Симонова).
Charips urtlcarum Kleff. Ереван, i 1.X. 1963. I Q , на алыче (H. Лкг 

рамовскнй).
Charips nielanogaster 111ц. Ереван. 7 9. VI.1962, из тли Callaphis 

Juglandis Goeze на листьях грецкого ореха 3 о и 6.VII. 1962 1 9 нз 
тли \\icrolophiiim evansi Theob. (—nrticae Scfir.) на крапиве (С. Си
монов:»).

Chnrips pnsillus melanothorax Kieffer. Совхоз им. Кирова Ведий
ского р-на. 1.VII. 1963, 1 О в абрикосовом саду (II. АкрамовскиП).

Charips pnsillus tmicolor Kieffer. Ереван. Выведены С. Симоновой 
и՜» следующих глей: -I I5.VI.1962 6 ? и 2 J' из тли Chromaphls; 
Juglandicola Kal: ; 2 hi.VI.1962 4 7 и 2 / нз тли Aphis rliamnr В. 
de I՛՜, на ннжнен стороне листьев крушины; 2-7.VII.1962 2 О 11 5 о* 
из тли Chromaphls Jngkmdicola Kalt.

Charips rubriceps Kieffer. Мегрн, 21.VI. 1958, 1 9 (В. Тряпицын).
Charips victrix victrlx Westw. Ереван, выведены С. Симоновой из 

тлей: 26.\ 1.1962 1 / из Brachycaiidus sp. с нижней стороны листьев 
сливы; 30.VI.1963 1 f из тли Dactynotus sp.

Сем. Figitidae
Потеем. Anacliaritinae

Виды этого подсемейства являются паразитами сетчатокрылых на
секомых.

Anacharis typica Walker. Гюлакарщс Степан;яванского р-на, 
28.IX.1956, I 9 (В. Тряпицын).

Aegillps nigicollls Relnh. Шурнух. 2.IX.1956. 1 j’ (В. Тряпицын). 
Сем. Cynipldae

Растительной шые орехотворки, образующие галлы на дубах, кле
нах. шнповниках и на травянистых растениях.

Кг Iroterus quercus-baccarnm lenticularis 01. Агамная генерация. 
Ж.-1. гышиия Айрум, -8.IX.1964. Галлы на Qtiercijs iberica Stev. 
(I I. Акрамовскин).

Neiiroterus mimisriialis vestealnx Schlechl. |5игам։։ая генерация. 
Ж.-i. станция Айрум, 8,IX.1964 и .Андижан. 21.VIII.1964 (II. Акра- 
минский). Весенние галлы с летными отверстиями на Querctis Iberica 
Stev.

Xeuroterus nmnisniaiis nniuisnialis Enure г. Агамная генерация. 
Ж.-д. станция Айрум. 8.IX. 1964. Галлы ня Quercus iberica Stev. 
(IL ЛкрамовскиП).

C\iiips geminns Beliz. ct .Mais. . |,илпжан. 19.X.1964. Гиллы агам
ной генерации на Qubrcus щ летя nth eni F. el M. (\. Варсшяи).

Andrlcus cnrvatpr liartig. Ж.-д. станция Айрум. Ъ.1Х.1964; 
(II. ХкрпмовскнЛ). Весенние галлы с летными отверсгнями на QuCrcus 
Iberica Stev.

Andricus ostrea liartig. Ж.-д. станция Айрум. 8.IX.I964 (И. Ак- 
рамовекий). Галлы агамной генерации на Quercus iberica Stev. Вышли 



Новые тимлиды -Хрменци 91

гзмлнны. Дилижан, 21.VIII.1964 (II. Акрамовский). Галлы агамной 
ерацйи на Quercus iberica Stev. и macranthera F. et M.

Andrlcus giardina De Stci. 1илнжзн. 21.VIII. 1964. .Агамные галлы 
на Quercus inerica Stev. (II. Акрамовский).

Dlplolepis fructuum Rfibs. Часто встречающийся и повсеместно 
распространенный в Армении гид. обра ующий характерные галлы 
на различных видах роз. В 1961 г. ни--депо более 209--.чмок из 
аллов. собранны л в следующих пуштйх Армении: Г •-■։ hi (А. Две- 
«и, I: Украмонскпй. \. Дадурвн). Аштаряк (Л. Аветян. Г. Авакян), 
[ехарл (Т. Матннян, Е. Эртеипян)» Вели Хосровский лес (Л. Оган- 

Ниши). Барякин (В. Трянши и).
Dlplolepis malsiiracizcae V. licli/in. sp. nov. in litt.

Аштарак. 5.V.1964 (А. Аветян). Насекомые не вышли. Вид описи- 
ipcfl по экземпляру самки, выведенному Н. Майсурял.че из галла, со- 
энного в окр. Кубы Азербайджанской ССР. Вид близок к Dip’olepls 
drei Kivff., но хорош.» отличается от него то к-чион среднеспннкой, сет- 

'•>Bi-морщинистым шитиком и устройством усиков. Размер галла: длина 
!•', ширина 35. высота 35 мм.

Aulacldeu levantlna lledicke. В коллекции .31111 XII СССР в Ле- 
инграл’ имеются i з.члы угон» Нида, собранные в окр. Еревана 
Шнроулах) 20.VI.I936 на Salvia syriaca I.. (В. Траншели).

областная тгашшя
■хитом растений Поступило 2.VII 1965 г.

•L I’. ПЬП'ЦЬЪ

dlBUHSU'bb ЪПР QKbHMW (I IYMENOPTERA. C.YN1PO1DEA)

U. if ф и ф п i if

Zntplmdtiuf phpt[tud bit 2m iinnmm՝h[i uuiiiFmiiitbpituf 18 1Цшрш-

tfltm h рящ ш1/bp t)fib fui/fttjitLp// t^ui^phpp։ Пpujlnj[tp tjpmitt fhmii \m-

Juip Ъпр hb ftbp mt.imil^ihp h dUf brtp ulni: 2un[tubnphb mpf http ut/tuujlfithp/t

it Uttip lp^}ilib 2 m tut и turn'll (i l/tiitf h гиЦрп n {t l_hrjl.it Itlptltp:

i Shumliblip/i piitlt tjhup՝ tS-fitj t}i) - p t[h pmpti ptf ti i ti t,)i EUCOilklaC
hi4wb(ipfib, npn'btj ptiptp mbtuul/bLpp 1 mh'ii(ium1ittfit ЬЪ .'imuuLph иI/1/p'bшI/mb

ptipmii/imliLp, mpj [}>[ttttf <j рч.ц turn'll mb и jUlh tttjbttijtujt tfbmtimmniitbplt ‘im-

urpi Itbpiiftu/ip hli p^Lrjutipub, 'Hi a и Lb pub, 2 m tj՛!! tj L ц ft ։ L uijj £<uh-

Wjfiju ^mpti'itlt mbnwl^th p/t tfttutp, upubp i/b pin pbpm it h’lt PseUdCHCOila, 
Rhoptromeris. Kleidotoma. Microstilba, Gronotoma (™l,bnpb'u
j uipuiiijiub /i'll 9mjhmplpn/'h‘1։ l/> uui'iil’nti/itL prtnf ! I/ ft m<t uiiim\i iulj \uimptjui^ 
tiuml. pfim I m it L'u ttltlj 1/ttp uhn Л .S' Ьпр mbutut^uLpt

Charipb’lac phutiublipp, пр/i mbuuiljbbpp ‘iui'tiijliumbnij bb p{Jt&bbp[t ti 
tnl<ltbtintljil{bLpli hpliptipijitijlih II) tup mill՛ mil Lp, "blip Ijiri tmtjt[un1 !, 1111Н՝1Г-[1 urn ,

uiLlihpiu4 imibnpbb int:ipmi>ilmb mil mbumtfbbnnd։ bbju/bu ti ?urm mil hpl{- 
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րորդա /ին պարազիտներ, խարիպիդներր պպիֆադնևր են: Հայաստանի ֆատ 
նայում այդ րնտանիրի աեսակնհրր պեար Լ որ յինեն րադմ աթիվ։ Այս միքս։» 
ների Հավայ>ման րսվաղսւյն մեթոդն /; նրանդ րրսծամր սկզբնական պարսք 
զիաներով վարակված ւվիհներիդ:

Միայն երկու տեսակ, երկուսն ,»/ /"•/'' տտրսւծոէմ ոմէհդսդ, վերաբերող 
են b'igililhlC րնաանիրինւ Հեդինակր աոաջներում Հայաստանիդ նջեյ Լ դարձ 
յայ այս րնաանիրիյյ վեց տեսակներ։ Բայդ սրանր միայն մի փորր մասն ե՚է, 
այղ տեսակներով հարսէ սա րնաէսնիսի. որոնր, անկասկած, Հտնդիպոէմ Ц 
Հա յաս տան՛ում։

Gynipidae րնաանիրի քէՈէ սակեր զիւ ասրաբերները Ներկա քարված են դ/խծք 
վսրապես րսյնորեն տարածված տեսակներով։ Նրանդ են պատկանում կսւղնոէ 
այնպիսի վնաասաա՚էւեր. ինյպիոիր են' \ճ11Г1 )1СПЬ ЦИЕП IIS ЬЗССУГИШ Լ. ՛• 
numisniajls Fourcr., Andriv.is vurvator I hg. ձ ostrca Htg.. կամ յայնւքրհ 
տարածված վարդենու դիէ Ш t> րտ րե ր' DiplOiCpiS 'ГИСИШП! k’UbS.i Մ իաէհսմա 
նակ ԱԱքիՄ֊ի սա-էմաններիէք աոաջին անդամ նշված՛ են' մ ի ւ<երկրածովւս> 
Andricus giardina De Stef, աեոակր և Auladdea levanidia Hedicke աեսս 
կր, որր նկարս/դրված Լ Տեյ-Ավիվ իդ (1՝Ղրտիւ)։ Բտյյյ if իջին դարերում այ 
ւսեսակի դալերր, որս՚նր հանդիէէտցել են աոեարի աոսէրկա (որպես համեմող 
հ րումիչ միջոց) հայսւնի են եղել Սիրիայիր, Նիպյւոսիէ) և Միջերկրական 
a,u ‘L,,,i(titpba։

Կսվքրսսի կնէյեմիկներ են հանդ իս անու մ' CynipS gClUlIiUS V. BCliZ. 
N. .MaiSiir., նքրսրադրված 11,դ րրեջանիդ և հալանարե րվտծ նաե 1եդ իդեյարւ 
ե Diplolepis maisuradzeae V. Belt՜/- ^<՝ր տեսակը, "րէ1 հա րոնարերւի 
Լ ե Հաւաէէտանսւ մ, ե Ադրրեջանա մI
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Г. Д. АВАКЯН
НОВЫЕ ДАННЫЕ О СВЕРЧКОВЫХ И ТРИПЕРСТОВЫХ 

<°RTHOPTERA: GRYLLODEA ЕТ TRIDACTYLODEA) АРМЕНИИ

'<ОаЫ.М

^Ривест

При обработке коллекционных материалов по прямокрылым на- 
Ков°‘Мь։м <OrtIloPtera) Армении нами были обнаружены 5 видов сверч- 

и один триперст, до того времени неизвестные из Армении, при֊ 
1 один из них — Myrmecophila acervorum (Pair/.) — являлся новым 

. Закавказья. Все эти виды включены нами в сводку по сверч- 
и триперстовым Армении |1|. однако мы считаем не лишним 
՝и пх и в отдельной статье.

Pteronemobius heydeni Fisch.
Довольно большая серия этого вида найдена нами только в 

QbQli01( АРмении’ а именно: Ереван, Зоопарк, 17.VII— 1959, 1 Д’ на 
<1 1 >՛ Азизбековский р-н, с. Заритап, в ущелье на берегу реки, 

’ I--1958, 7 cf, 2 Ехегнадзорский р-н, село Ша*гин, па берегу 
Элегис, 10.VII —1959, 7 </, 4 $; Мегри, на берегу р. Мегригет, 

। —1960, 1 (f; Мсгринский р-н, с. Агарак, в ущелье у речушки,
1960, 1 (Д’ и 10 личинок.

с В Армении Pteronemobius heydeni Fisch, имеет островное распро- 
д Нщенпе. Все указанные выше его местонахождения изолированы 

от друга большими хребтами либо горами.
Взрослые особи встречаются с первой декады июня по конец 

Зц1'^Ста> личинки же в массе встречались в течение августа; видимо 
■’Уют как личинки, так и взрослые особи.

о-[. Собранные особи этого вида несколько отличаются размерами 
$ Азербайджанских экземпляров [2J, а именно: длина тела Д’ 6—6,8, 
4$<J>5—7,5; надкрылья 3,2—4, $ 2,5—3,4; заднего бедра сГ 3,8— 

’ ? 4—4,5; яйцеклада 2—2,6 мм.
Gryllus bimaculatus Deg. — двупятнистый сверчок
Единственный сильно поврежденный самец этого вида был най- 

Д Шидловским в Гукасянском районе в окр. села Арташен (бывш. 
^хараба) 9.VIII-1939 г. (около 2100 м н. у. м., в субальпийской 

Е). (Коллекции Зоологического института All АрмССР).
Экземпляр характерен черной блестящей головой и передиеспин- 

> имеет хорошо развитые, выступающие из-под надкрыльев, 
1ч'։ые крылья.

про-

ТаЧагодгуПиз 1аг1агнз 1аг1агцз Заиэз.
Этот вид известен из Араратской равнины: Эчмиадзинский р-н, 

совхоз (бывший Шадрлу), 25.VI —1925, 1 $; с. Сарванлар, 18— 
Цд! -1962, 1 Д’, 4 $։ 1 личинка, 4^11 — 1962, 3 сГ> 1 ?>’ Ереван, 

■VII —1925, 1 $, 28.V —1935, 1 $; Дилижан, 5.VIII—1962, 5 личинок.



У наших экземпляров самцы имеют темную серо-черноват) I окраску, особенно у надкрылий и частично у переднеспинки. По р мерам тела они несколько отличаются от азербайджанских осо” / (2), а именно: длина тела Д’ 14—16, $ 18—20; надкрылья О 6-8, $ 8—9; заднего бедра Д' 7—8, $ 9—10; яйцеклада 7.5—10 ՛/ / В Араратской равнине мы собирали его па солончаках, в сухих местах под комками почвы, на высоте 800 м н. у. м.; в ДилижаН6 I личинки собраны среди сухих участков леса па высоте 1252 м и. у. м'Зимуют личинки. Весной появляются в конце марта—начал6 апреля. Взрослые особи встречаются с конца мая—в начале июни- , спаривание в июне, а во второй половине июня начинается яйцеклаД | ка; очевидно личинки отрождаются в течение июля и осенью идут И1 зимовку. При вскрытии у одной самки (26.VI 1962) было обнаруЖ6՜ но 140 яиц.Тигапо^гуПиз ЫегаКз ПеЬ.—туранский сверчок 1Этот вид найден в Абовянском р-не в окрестностях с. ДжрвО1՝ ( 29.X—1944, 1 $ (Рихтер); Ереван, Нор-Ареш, 17.X—1954, 1 $ (А՝с ''՛ рамовская); нами найден в окр. Мегри, 31.X—1958, 2 в КалаД3' ше, 15.VII—1960, 2 личинки; большая серия собрана в Эчмиадзннско*՝՝ р-не в с. Сарванлар, недалеко от жел.-дорожной станции Масис (УлУ՜ ( ханлу), Ю.УШ—1960, 4 личинки, 31.VII—1962, 3 личинки, 1— 21.IX-"՜ ՝ 1961, 16 Д, 13 $, всюду па солончаковых или на каменистых сухи* , почвах, под комками почвы и камнями. IНоворожденные личинки встречаются в массе в начале июнЯ' Видимо, зимуют личинки, так как их можно встретить до КОИИ^ октября.Длина тела Д 12—14, $ 15—18; надкрылья Д 8—9, $ 2—4; заднего бедра Д 8—9, $ 8—11; яйцеклада И —14 мм.МугшесорйПа асегуогит (Ранг.)—сверчок—муравьелюбЭтот вид найден колеоптерологом С. М. Хизоряном в муравей՜ никах рода Ьазшз Е. в Мегри, 16.У-1954, 2 ?, 1 личинка и в С*»՜ дах села Чананаб Нахичеванской АССР, 29.IV—1955 1 $У этих особей церки темно-бурые, цилиндрические, только И1՝ вершине чуть утончающиеся, покрыты тонкими, расположенными щетинками-волосками.Длина тела 5 3,2; заднего бедра 2 1,1- --- яйцеклада 1,2 мм.
почти правильН°; задней голени $ 1,2՛1йбас1у1из 1ароп1сиз Наап—триперстДовольно широко распространен в Апмрпш, дующих местностей: Дилижан 3 \ ’ известенАбовянский р-н, с. Гетамеч, 9.У1^1926. д’ АлавеРди’ 22^111—193-’ 28.У-1926; Эчмиадзинский р-и / Гт Арташатский Р՜”’ с- АбовЯ*’ 31.УП—1955; Ехегнадзорский р-н с пГ’ окр. ВеД* ’бековский р-н, с. Заритап, 3-֊ 4 10~11^П-1959; АзиЗ13^111-1960 ’ Мегри, 26Д/1—1960; Агара*’

японский из сле՜



95
Новые данные о енерчко.ыа ■■„ оИн АН АрмССР был определен какЭтот вид в коллекциях дИН . 1а(г„0 при обра-обыкновенный триперст (Тпс1ас ֊ чкземпЛяров) собранного нами, ботке большого материала (более ■ 'пплрационных экземпляров, » при проверке ранее определенных коллекционных вое они оказались японским триперстом.^оологический институт АН АрмССР Поступило 26.V 1965 ։.

Գ Դ֊ ԱՎԱԳՅԱՆՊՆԵՐԻ ԵՎ ԵՌԱՄԱՏՆԵՐԻ TRIDACTYLODEA) ՄԱՍԻՆՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃՌ1 (ORTHOPTERA: GRYLLODEA ЕТԱ մ փ ս փ ո 1 մ
< / / Ֆաունայի հետազոտությունների

Հայաստանի ճռիկների ու եռա'!'“Հ ՛ՀՀ, . ն ԱԱիի ԳԱ կենդանաբա֊ 
-Ոիթով հեղինակի հավաքած, 1'ն^հս նա,1ւԱ հայտնաբերվել են ճռիկների 
^ական ինստիտուտի նյութերն ուսու՛ Ոա [ եղել Հայաստանու։ ■
5 և եռամատների 1 տեսակ, որոնք մինչ այո ճռիկը նոր տեսակ
Նանրից մրջնասեր -[^yrmeCO^Wa aCelnVOr;^nu'///UTf, մտցված են Հա յաս֊ 

նս,ե. Անդրկովկասի համար։ Բեև այս [ / բայց՝ ե. այնպես ավելորդ
‘'՛անի ճռիկները և եռամատները գրք՞Ա 1Ո“ Հ Հոու1ածով։ Սառրև ցույց են ?““'T/'''k:;;l№ronelobius beydeni Fisch.), 
Հրվում այդ տեսակները հայդ՛ [< դժոխային ճռիկ ( TartarOgry
Նկբծանի ճռիկ (Gryllus bimaculatus (Turanogryllus lateralis1ատ tartarus tartarus Sauss.), [յուրա 'ՀՀ՛ էոամաւո (Tridactylus(Pieb.) և եռամատների ենթակայից ճապոնակ^Ponicus Haan):

ЛИТЕРАТУРА
1 11 ‘է ա դ յ ս, ն Դ. Դ. Հայաստանի ճռիկնևրը և եռամատները, Երևան, 1!)66լ

2 - тар би некий С. П. Прыгающие прямокрылые насекомые Азербайджанской 

М.-Л„ 1940.



ՀԱՏԿԱԿԱՆ ИШЬ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ: ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
хкаде.мия наук армянской сср. биологический журнал Армении

X I X. № 1. 196 6

Գ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԿՐհՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐԻ Ս՜Ի ՔԱՆԻ ՎՆԱ11ԱՏՈԻ ԹԻԹԵՌՆԵՐ

Ներկա աշխատությունը 1963—1964 թթ. Երևան քաղաքի և նրա շրջակայ
քի դեկորատիվ տնկարկների հետադասության արղրոնքն է։

Հես: աղուով ած 50 ցեղի 200 տեսակի ծուռերի և թփերի վրա Հայտնաբևր- 
վհլ են թ իթեոների շատ տեսակներ։ Սակայն աշխատության մեջ բերվում են 
միայն 25 տեսակ, որից 3-ր՛ Հա յա ո ւո ան ու մ նշվում են աոաջին անգամ, այդ 
թվամ մեկ տես ակր՝ 1?<ա1քր1<-'ՈԸ 8¥6է1ՈՈՁՇ VI. գիտության համար
նոր է, է

Աշխատության մեջ բերված թ իթ հոների մեծ մ ասր որոշն լ է ՍՍ11՝Մ դիաու- 
թ /անների ակադեմիայի կենդանաբանական ինստիտուտի աշխատակից Վ. Ի. 
Կոէ.ղն!։ցովր, բույսերը որոշել է բուսաբանական ինստիտուտի ավաղ դիա։սջ- 
խաս/ող Ա, Ս.. Գրիգոր յտնր։

ՀՆՏԱՆՒթ Т18СНЕШ)ЛЕ

՜Ոտշ116րյ8 €Օ1Ոքյև՝1Ոճ||Ջ I 1Լ).
Բուսաբանական այգում, 1963 թ. տպր/դի 24-ին, ամասային կաղնու 

ՀՉսշրօստ րօԵսր Լ. ) աշնան ի'աւիված տերևներն ուսումնասիրէ, լիս նկատվեց, 
որ եղած տերևների .95 % - հ ականված են: Ականները գտնվում կին տերևի 
վերեի կողմում։ Մեկ տերևի /էրա միջին հաշվով կար 4—9 ական, Որոնց ղբա- 
/լեցնում էին տերևաթիթեղի մակերեսի 60— 75%-^ր (նկ. 1 )։ Հե տ ա դո ամ ան 
Ժամանակ մնւսոատո/ն գտնվում էր թրթուր վ՛իճակում' տերևների ականված, 
մասում, հատուկ բների մեք (նկ. 1 )։ Լաբորատոր պայմաններում այղ թրթուր
ների հարսնյակավորումր կա։/։արվեց մայիււի աոաջին տա/մէ'ւրյակում: Հարս
նյակ// սս/ս/դիս/ն տևեց միջին հաշվով 18 օր ե մայիսի վերջին տասնօրյակում՝ 
Աք եղի ունեցավ թ ի/1 եոնևրի մ ա ս ս ա յա կան թռիշրը։ Դաշտային պ ա յմաններում 
դա տեղի ունեցավ հունիսի աոաջին կեսին։ Հաջորդ ււերնգի թի թ ե ոն ե ր ի թռիչ
քը դաշտային պայմաններում կատարվեց օգոստոսի առաջին տասնօրյակում։ 
Այս սերնդի թիթեոները 3—4 օրից հետո սկսեցին ձո: դնել չվնասված տերև
ների վյւսո Զվերից դուրս եկած թրիուրներն անցնում են /ոերևի մեջ և ականում 
այն: Նրանց սնվում են մինչև աշնանսքյին ցրտերի ւ/կոելր, ապա ականված 
տեգերի կենտրոնական մ/սսոէմ կւորավպւն բներ են պաէ/ւրաււս/ում, որւոեղ 
դ/ւաւ/րսուգայի են ւս)/ցն//ւմ մինչ!: Հաջորդ տարվա գարունը։ Այսպիսո/Էք երե- 
ւ/անի ւգւսյմաններում մեկ տարվա րնթացրում այս վնասատուն տալիս 1, 
երկոէ սերունդ։ Երկու սերունդներ/։ վնասեք ո։ րնդհանուր տևէէղոլթ յոէնբ մի
ջին հաշվով կագմում է 120 <>ր։ 1963 թ. հ»/ւլ/ւս/ւՆ ա ուս ջ ին սերնդի թրթ"ւր~ 
ների ՅՕ^իյ֊ր պարագիտված էին ՒԽհքՕՇյ՚՚էԱՏ Տ})« տեսակով, որի թոիչրր ւոեդի 
ունեցավ թիթեռների մ առկայական թռիչքից 5 օր հեսա: Աոաջին սերնդի թրր- 
1>ո։բներն ավել// ջատ են պ/որագիտվում, բան երկրորդ //երնդ/ւոր: 1Լյս ս։եսս։- 
///?. րւ/ս։ Ս ակարյանի ե Ավետյանի [//]» վնասում ք կաղնիներին, Հայաստա-
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'-I' րոր՚ր ւսնտաււներում։ Վնասատուի տնտեսական նշանակությունր ներկա* 
)ում։, ավելի Լ <•/#.> սւյյ ե(. նա ուժեղ վնաս Լ հասցնում Երևանի ղեկորաաիվ

Նկ. I, Ամւսոււէյ1<"!է էրսղՆո։ ~եր1։'ււ1։ր' Աքկսքնվսէծ '| յ>| ||(’1>ւ1 
ԼՀ1էՈյւԼ111ւ-||.է ||1>.-/> Աէ Ո էէ/•։ք.Ն սերուցի թ րթւռրների կողմիցէ 

տնկարկներում եղած կաղնու րոյոր տեսակներին, սակայն ամ հնՒօ շատ էՈՈԼ~ 
՛հոմ / ամ աո այ ին կաղնին:

/?Ն.\7/.Ն/-/.' րՕ1Հր}?1(:1Ի.ձ1'

I րս$;ւո;ւ Լ.
Տմեււսւմ Լ ձու. ււսւաղիտյում' ծւսոի րնի և կմ ախրտյին ճյուղերի հարթ մա* 

կերեսին, մոխրաղւււյն վահանիկների ձևով։
Լ 1063— 1064թթ. րոէէւարտնական այցում թեղու I։ ււոաս ծառերի վրա ղիս՛* 

՚1"1 Լ այս վնաս ատոք ի ղարղացմ ան րնթւսցրր; Թրթոլ րներր ձվերից ղուրռ են 
ւրսքրս աւղրիյի երրորղ տասնօրյակում, թրթուրի սւոաղիան տևում Լ 35--- 10
<՚ր> Վնասե/Ոէ սւևողութ յունր միջին հաշվով կաղմում / 50—65 օր։

Հարսնյսւկւսվորվում են փաթաթված տերևներում մայիսի <»֊/»»/ սւասնօր* 
յակքւղ սկսած։ Հարսն յակի աոտղիան տևում Լ 11—18 որ, միջինր' 15 օր։ ք^ի֊ 
իհււնևրի մասսայական թսիչրր կատարվոէմ Լ հունիսի կեսին։ Թրթուրներն 
.էԱնեե ձ|>ՅՈէ61ՇՏ 13ՇՀ!քՀյէԱՏ !?Աէ2. ւղարաղիտր, սրի թոիչրր (էսրռրատոր ւղ տ յ ■ 
հաններում տեղի ունեցավ թիթէւոների մասսայական թոիչրիյյ 8 որ հևտէէւ

Այս ւոեսակր Տեր֊Գրիղսրյանր [/ /| նշում Լ սև ու րրղաձե րար ղքւների վրա 
I եւփնականոէմ, Լողովոյր ։.9] հայւոնարերեյ 1։ կաղնա վրա Կիրով ականոէէ!՝. 
րստ Աէքեւոյանի !-/] վնասում Լ ղանւսղան ւղտղաաու կուրոո։րաներիւ

երևան րաղարի ղեկորաւոիէք տնկարկներում մեր կողմից ղի։ով!պ ք էորքս* 
/ենոէ, թեղու, ղմն/ւկքւ, թիւկու , Հացենու ցախակեռասի, րարղենու, (որենոէ, 
վղասմւնու, րնկքլլղենո։, սէււոււ, վւսրւյենոէ, մաււրենոէ, կաղնու, րսխու վրա։

■ (նԱ-օօրհ։ .\ylnsienrui Լ.
!ձմեոո։ււ Լ ձոր աո աղիւսյու։է" ծ՚սոի րնի ե կմաիւրային ճյուղերի վրաւ 

Տվակույտիրն սկղրում րաց կանաշավուն են. էետաղտյռւմ ղորշավրււն են ղառ֊ 
նումէ

ւ՚ՏշՅ թ- մաքիւլի 10 - ին րուսարանական այցում թեղիների վրայից վերց- 

6|(0Ս0րս«10«Ոք< »}՚բ((Ո4 ձ|ւ«րտււււ. XIX. № I 7
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ված թրթուրներր Լաբորատոր պայմաններում հարսնյակավորվեցին հունիււի 
"կղբներին։ Հարսնյակի ստադիան տևում Լ 13—18 օր, միջինք' 17 օր, երր 
օրվա միջին ջերմ ասսւիճանր հավասար Լ /ինոլմ — 18'՜— -]-190Q-fit

Ւիթևռների մասսայական թռիչքն սկսվում Լ հունիսի երկրորդ կեսից ե 
էոևում Լ մինչև հուլիսի կեսր։

Տարեկան տալիս Լ մեկ սերունդ։
Ավադյանը [.7յ նշում Լ Երևանում , կոմերիտմիության զբոսայգում՝ սոսու 

վրա։ Մենք դիտեք ենք թեղու, բարդենու, հասմիկի վրա։ Տարածված Լ Երևանի 
դեկորատիվ տնկարկներում նախորդ տեսակի հետ միասին։ ձասցրած վնաււր 
fJntjl Լ։

Pandemis chondrlllana II. S.
ևկատվել Լ 1963 թ. մայիսի 5-ին բուսաբանական այգում, հունգարական} 

եղրևանու (Syringa jOSikflea JacqJ վրա, կային կանաչավուն թրթուրնէւր, 
որոնք սնվում Լին տերևներով* Լաբորատոր պայմաններում հարսն յակավհր--} 

հ՛ 1963 թ., թիթեռների մասսայական թոիշրր կաւոարվեր 7-։. \՚7.
1963 թ.է I'iiiu դրական տվյալների՝ տարեկան տալիս Լ մի բանի սերունդ։ Ավետ- 
յանր j>] նշում Լ Երևանում ծիրանենու վրա, Տ եր-Գրիդորյանր |/-/| երևանում 
ե Լենինականում ուռենա վրա, Ավադ յանր [ծ՛] Երևանի շրջակա լրում, ծիրանե
նու և ուռենու վրա։ Մենք դիտել ենր Երևանի դեկորս։տիվ տնկարկներում' սա- 
[որենու, թխկո։, չիլիւանի, եղրևանու վրա։

Tortrix viridana Լ.
ք^իթեէւներր ձվերր դնում են ծառի պսակի լիերին հարկերի երկամյա- եռամ

յա ճյուղերի վրա։
Ձմեռում Լ ձո։ վիճակում ։ Տ արեկան տալիս է մեկ սերունդ։ Լողովս յր [P] 

նշում Լ կաղնու վրա Եիրսվսւկանում, II' իր դո յանր՛ U եդրիում, 17 ւււդկաձորամ, 
Ապարանում և Pչուրտկանում, կաղնու լիրա։

Բուսաբանական այգում 7. է . 1963 թ. թրթուրներր սնվում կին կաղնո։ 
տեսակների (Quercus robur Լ., Q. macranthera Fisch, et C. A. Mey) 
նոր րացված բողրոջներսւիէ ^՚րթր։ւրներր լար։։րատոր ։դայմաններում հարս
նյակավորվեցին 25. V. 1363 թ,, թիթեռների մասսայական թոիչբր տեղի ունե
ցավ 7. VI. 1963 թ.է Լաբորատոր ււլայւէաններում թրթուրից թոան երեք տեսակի 
պարադիսւներ' Apaiiteles laevigiiius Ratz., Slnophoms (= Limneria) rufile- 
mur Thoms, և մեկ տեսակ' Betylidae րնտտնիրից, որր ղևսհս չի որոշված* 
Տարածված կ Երևանի դևկորսււոիւԼ տնկարկներում՛ բուսաբանական այգում, 
'.ադթանակի դբոսայդում ե. Երևանի կանտշ դոսւիներում։

Evetria buoliana Den. et Schiff.
վխասոււք / սոՀւու (Pinus kochiana Klotzsch.)

-ibn նո6 դուրս եկած թրթուրն ււկդրու։/ 3—•! օր ււնվւււմ Լ տերևներով, 
ապա ծակում կ րոդրոջր ե մտնում ներս։ Վնասված բողբոջներն առատ խեժ 
են արտադրում, դևդնոււ! են և չորանում: Յուրաքանչյուր թրթուր մինչև հարս
նյակավորվելը վնասոէմ Լ մի քանի բողբոջ [/■?]'

Շիվաւդատատր գլխավորապես վնասում Լ 5 —15 տարեկան ծ ասերի գա
գաթնային րոդրոջներին, որի հետեուն րուէ ծառի աճը ետ Լ մնում և ծառն այ
լանդակվում Լ: Երևանի բուսարանակսւն այգում թիթեռների մասսայական 
թռիչրբ 1963 թ. տեգի Լ ունեցել հունիսի 19-ին՛

Ձմեոոււք է թրթուր վիճակում' բոդրոջների ներսոլմ։
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Ւրթուրնեբն ունեն պարաղիւո OrgUllS Տթ. (.'iff. ObSCliriltOr Nels.) 
a!’b №՚ւիչքր II"""1”/' պա բք աններում տեղի ունեցավ իք իիժեսների մ աս~ 
սա լական [Jոիչ.չ>['ց 6 '»ր հետո:

Տարածված Լ Երևանի դեկորատիվ տնկարկներում' առանձնապես կանաչ 
if ոտին եր ում, շրջանաձև զբոսայգում h բու սա րտնական այգում։

Ancylis derasana lib.
՚Ւ ի unfit լ / /ini սարանէէէկան այգում դժնիկի (Rhaninus cathartlca Լ.) 

վրա 22. VII. 1964։ Ս՚րթուրր տերևի կո՚/րից մի փոքր հատված շուո Էր տվել, 
ներքևի կողմի վրա դոյացնեյով պարկ, որի ներսում սնվում Լր: Հարսն յակա- 
վորումր տեղի ունեցավ տերևի վրա, թույլ բոժոժի մեջ 4. VIII. 1964 թ., թի
թեղի թռիչքը' 14. VIII, 1964 թ., վնսւսապվությունը թոպյ Լ: !քստ դրական 
տվյալների [6՛] վնասում I նաև ճապկուն: Հայաստանում աոաջին անդամ նըշ- 
վում է մեր կողմից։

Semasla minutanu Hb.
Տարածվ՛ած Հ Երևան բազարի ե նրա շրջակայբի բոլոր տիպի սւնկտրկնե֊ 

1՚էււմէ Տհր-Գրիգռրյէսնր (/•/] նշում Լ, որ այն որպես սև ու բրգաձև բարդիների 
վնասատու հանդիպում Է Երևանում և Լենին ակտն ում ։

Ifum Ավադյանի [if], այո ւոեսակր վնասում Լ նաև ա րծ ա թ ա >ւպ ի ա ակ բար
դուն և կաղամախուն, միաժամանակ հայտնաբերել Լ սոս ու և թեղու վրա։

Մեր ղիւոողէէէթչուններիր պարզվել կ, որ վնասում Լ Երևանում մշակվող 
բարդիների րռ/որ տեսակներին ե ուռենիներին։

՛Ծառերի բողբոջների բացվելուն ղուղրնթաց թրթուրները սնվում են նոր 
կաղմակերպվ՛ող տերևներով, հետագայում մի բանի տերև մ իացնում են իրար, 
ւ՚րտեգ վարում են փակ կյանր, սնվում են տերևի մակերեսի փափուկ մասերով 
և տերևները կմախքացնում են (նկ. 2յւ

Վնասված տերևներն ստանում են ժանդի դույն: Երևանի կանաչ գոտում 
կանսւգական բարդենու (PopllIljS dcltOirfCS Al^rSh.) վբ“՚ւիբ 1964 ի}, 
մայիսի 3 քւն վհրւյվ ած թրթուրներ/է չաբորատոր պա յմ ւսններ ում հարսն յակ ա֊ 
վորվեցին 20 օր հետո' 1964 թ. մայիսի 23֊ին: ֆիթեոների մասսայական 
^ոիչբբ ,ւՒս,է1^!9 1 1964 թ., իսկ երկրորդ սերնղինր՝ 17. V11. 1964 թ.լ Հնա
րավոր Լ, որ տարեկան տայիս Լ երեր սերունդէ թստ Տեր-Գրիղորյանի [/4], 
վնաււն աննշան Լ, իսկ Ավէսդյանը [.?] նշում Լ, որ դգալի վնաս Լ հասցնում։

թստ մեյ: ղիաոէլությոէնների, աոանձնապես ուժեղ Լ վնասում բարդենուն 
և աոենուն: Սովորաբար աոաջին հ,ււյ!,էցքի{յ թվում Լ, ոյ: վնասն աննշան Լ, 
սակա՜յն պարզվում Լ. ոյ: ոչ թե վնասն Լ աննշան, այյ վնասված տերևներր 
րողարկվոէմ են իւիսւ սաղարթ ի ներսում, արտա րինից րիչ են նկասւել/t և որ- 
էոացվոէմ I՛ այն խաբուսիկ տպավորությր:նը, թե սաղարթն աննշան չափով Լ 
վնսէբվածւ Տարածված Լ Հայաստանի բոլոր տիպի տնկարկներում:

Pammene avetianae VI. Kuzn.
Օուսարանական այգում 1963 և 1964 թթ. ընթացքում մայիսի աոաջին 

ւոասնււրյակում տանձենու fPyrUS COinJHIlHiS LJ մի բանի ծաոերի գագաթ
նային ճյուղերի վրա նկատվեցին իրար միացված և ոլորված տերևներ, րա- 
գհլուց պարզվեց, որ ներսում սնվում Լ դեղնասպ իս: >ոկավ ւս.ն դույն ի 0,4 սմ 
երկարությամյւ թրթուր: Նույն բանր նկատվեց նաև 1964 թ.ւ խրթուրները լա֊ 
րորատոր պս>յմաններում 28. V. 1964 թ. անցան հողի մեջ. հողից պարկեր 
պատրաստեցին h դիապսէոէգայի անցանէ Հարսն յակավո րումր կատարվեց



լ0Օ 'X II. Հարությունյան
---- --------------- -------- -■ — — ——  ՚ - - -. - ----------—-  ■. ■ —.•

20. ՚ III. 1964 /1.. նույն ւոհղումւ խիթեոների մտսսաւական թոիյրր վիտվեց 
16—2(). I \ . 1963 հ 196! ք!.> թացի տանձենու ց. Հ. //. Ավեսւյանի սւվյայնհրով 

վնաււրէէմ Լ նաև խնձոր են ո։Ն։ Վնասր աննշան է ր

Նէյ. 6„,ր,}<է, սէերհներ՝ վնարվսւծ Տէ111.ւտ(«1
Ոէհ1ս14||.1 11Ւ> «?.»*■/;/. յքրքյ,,. րԿհրէ> !/ող>ք(քց<

Տարածված է ր ու սարան ական այ/ք/սմ, աղթանակի ւ/քոսւււ յո*ւ մ ե 11ա- 
նարե/էի ււովխույի սրողսոոու ան 1/ ա րկն հ ր ո ւ մ1

Այս ւււեսսւկր քյ/ւաու  ̂յան Համար նոր Լ, որր Հ. II. (Լւ{ հա յանի և մեր նյու
թերով նկարաէքրևյ Լ Վ. I՝. Կէէէէ/ներովր |Տ]։

/.Ղձ՚/ՀՆ/-/.՛ (յ^/Այւձւ^ւււՆՀհ: (= լա ւօ(ւ<>ւ.է,ւու

1յէհՕ€Օ1Խէյտ <՚օր\՚1ւ՜ \։Հ։.
1Կոոարանական այւյում ախյենո։ ;։\’Շ||;111<՜1 Լ-^ թփևրր 13. *՜.

1963 թ. հհաազոտեւիս. նկատվերյ, որ անյյյէպ տարվա տ՚չնանր թավւվաձ տերև
ների <ո- 80" .-ր սվալաձև ականվ:ւււ> հն. ականներր ւյտնվում Էին տերևի վերեի 
կայմում, մեկ տերեի վրա կ>»ր I — 7 ական, որոնր զրաղեւյնոէմ էին ւււերհււ/- 
թիթեէյի մակերեսի 80 — 8ե^֊ր։ Հետաւ/ոտմաՆ Օամէսնակ վն ա ։ւ ս> ւո ու 1ւ դրսւ- 
նրվոէմ էր ականներում' Հարսնյակի սւոարքիա յոէ մ:

Լտրորտտոր սյայմաններում այպ Հարսնյակներիէյ թիթհսների մաււսայա- 
կան րսվ՚Լքր տեւյի սւներյավ 18. VI 1963 ք!., իոկ րյա-յւոա ւին պա յմ աններում' 
36. 17. 1963 թ.է
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Երկրորդ սերնդի [Iիք/եոների //»/։;/!/• տեղի անեցավ հուլիսի վերքին, իսկ 
երրորդ սերնդինր՝ пцниинг.ի վերքին: /•'ու սարտնադան ալդոէ սրսյմաններոէմ 
տարեկան տալով երեր սերունդ, ւււմեղ վնաս Լ հսւսդնում տխլենուն, գդալիս֊ 
րեն կրճատելով Նրա տերևների ասիմիք ւասիոն մակհրեսր:

Տարածված / երե անի դեկորատիվ անկարկներո՚մ' րո ւ и արանակւսն ար 
դում, կս/նա՝ դոա իներսւ մ հ ! ա դ ի ան ա կ ի դրոսսւյդրէէ մ!

Այս ս՚եսակր Հայասաանսէ մ նշվում Լ աււաշին անդամ:
Լ1էհ()րօ11սԽ՜տ ркпаш ՏԼլյր.

Տարածված Լ Երևանի րպոր տխդի դեկորատիվ տնկարկներում, վնասում 
է. սոուս (Րևւևււատ 11ССГ.1011.1 \\ 1П<]., Р. 1>ա՚Ո1;ւ11Տ 1.) տեսակներին, որոնք 
Հալն սւարածում և տեսակարար մ՛եծ կքի" անեն Երևան շռսդսւքի կտնաշսւ- 
ասէտմ ան մեգ։

Ավադյանր [/] նշում Լ, որ այս տեսսւկր ականում ( пиши սւևրևնհրր, մեծ 
մասամր, ներրհի կոդմիդ, սւարեկան տայիս Է 5 սերունդ, ձմեոում Լ ականի 
մ եք հարսնյակ վիճակու մ:

/.դ.57/.ն/-/-։ (л-хЕапихм-

ТасИурППа |><»рп1е!1.։ С1.
Տարածված Լ երևան ի րպււր տիւդի դեկորատիվ տնկարկներում, վնասում 

( րարդենու և и ԼԱ են ս է տերևներին:
Տեր ■ Գրիդււրրսնր 1141 նչւււմ Լ րարդենու վրա' Լենինականում ւ Ավադ[անր 

[3] րարդենա վրա. Արսւրատրււն Հարիավսւյրում։ Այս տեոակր մենր դիտել ենր 
Ո1էէենսԼ հ րարդու վրա: Հւսդքհււնակի ղրոսայդում ուսենա վրայիդ 7. \ 1963
/!, վերրվել են Հարսնյակներ, թիիկ/էների թոիչրր դիտվել Լ ! և. V /. 1963 քԼ. 
իււկ րարդիների վրւ,,յ/՚!ւ վերդված հարսնյտկներիր իիիեոներ իոան 17. \ 
1963 ի. ։

Ե՚եՏԱՆՒ-/' РУКЛЫШПАЕ

\epiiopleryx гИепеНа /.ск.
Տարածված I երևանի դեկորատիվ սւնկարկներու մ, վնասում է րարդհ- 

նու՚էւ: 1'ւււ ստրանական այդւււ րարդիների վրլ"յի՛) 14՝ ’7. 1961 [1. վերւ/վսւծ 
իրիուրներր մասսայորեն Հարսնյակավորվեցին 22. \/. 1961 ի., իիիևււների 
քհւիլրր' I — !. \ III. 196-1 ք!.ւ (Հոտ դրական ավյա/ների րսւրդենոէ ն վնաւււոմ Լ 
նաև Մ ի՛քին 1/.Ч իա յա մ ••

1Հ.ՏԱՆ1-Բ Д|.ГСГГП)ЛЕ (= РТЕГЮР1 ЮКШАЕ)

Р1и1уриНя г1н><1<к1։։г1 у 1п» Е.
Գիտվել Լ եքւհան, Пհան, Կիրււվակս՚ն րադարների դեկււրատիվ տնկարկ֊ 

ներամ, վնասւււմ Լ մասրենու և վարդենու, րոդրոշնհրին ա րնձյուդներինւ
Տևր-Գրիդորյանր յ/■/] նշում Հ վարդենա հ մասրենու վրա' երևանում, 

Ավադյանր |-?|' Արարատյան Հրւ վաւււ մ:
196-1 ի. Երևանի րւսսարանական այդսէմ ե հագի տնակի ղրոսայդում վար֊ 

դ1<Նինհրի ու մ ши րհն ինե րի ամման կոնևրր և նոր րաւյվււդ կէէկրւնՆհրր մասսա 
րււրւ^ր վնասվել Լին այս վնասատուի իրթուրների կողմից: ե՚րիուրներր լա-



1՜02: Հյ>րաք1՚։ոնյ։սե

բորտԱւոր պայմաններում Հարսնյակավորվեցին վնասված տեղերում 8. VI. 
1964 թ.ւ ք^իթեոների մաււսսւյակ ան թսիչբր կաւոարւքեg 15. V/. 1964 fl.։

U'b.SlJi.M' GEQMETRIDAI

Eillcrinia rordlaria Hb.
7/կատվեք Լ 1964 fl. 'itii/իսի 13-ին երևան ի րւււսԽրանական iuji/ւոմ։ Լւս- 

9ո,ւ Հուոենիների Salix alba I., i. vitellina pendula f fort. տերևների 
նեբրհի կողմի վրա կային րաց կանաչ դույնի [Iրթntրներ, որոնի կմախքւեցրիք 
ՀիՆ տերևները (եկ. 3)>

Նկ. 3. Ո.ո1<նո. տերևներ' |՜ I liCfi III .1 COrdi.l
ri.l lib. <«/.„։<■///• f) րքէուրներքք կւ՚ղ^իքր

Լաբորատոր պաւմաններում թրթուրները 18. VII. 1964 թ. անցան հողի 
մեք և այնտեղ 1/ ! արս՚ո ւ ակարք ո ր:ք ե ցին։ 1^իթ եււնհրքւ մ ասսա յական թո/ւչրր տե
ղի Ոէնեցավ 2. 111. 1964 ք/.: Վարղիկյանր |5] նշում /;, որ այո տեսակի թիթե֊
որ որսացեք Լ քույոի սղնոէթլամբ Աշտարակի շրքանի Օշսւկան ղյուղում, 6. 7 7/. 
'948 թ. ե հրեան րաղարի շրյակայրւււմ:

11րււքեո ւքնւսսասէոլ ահոակ Հայաստանում աոաջին անղամ նշվում Լ մեր 
կողմից։

1:ՆՏԱՆՒ1- ORGYIDAE (=!,.VM.\M'I Ik’IIDAE. I.IPARIDAE)

Leucoma sal Ids L.
Suipindifuir'i / Երեան, Սեան ե Սիրովական րաղսւրների ղեկէէյւսւտիվ լորս֊ 

կարկնևրէէէ մ. վնասում Լ բարդենուն ե nt ոենուն■ 1963 fl. Սևան ք՚էսղաքվէ



'} հկհրւսւոիվ ահ կ^ւր կների ւքնասասւհլ թիթեռներ 103

Ը"[«ր էոիպի դեկորատիվ տնկարկներում եղած բարդիները շատ ում եղ վնաս
վեք կին այս վնասսւտոլի կողմից։ Սևանի բուսաբանական այգու րարղիների 
,11’ա11'9 • 'Հ • 1963 թ. վերցված թրթուրները մասսայաբար Հարսնյակավոր
վեցին ‘•9. II. 1963 թ., թիթեռների մասսայական թոիշըը տեղի ունեցավ 
4. \ /11. 1963 թ., վերցված թրթուրների որոշ մաոր պարազիտված Լին. պաբւս- 
ղիտնհրի մասսայական թռիչքը կատարվեց թիթեռների թռիչքին զուգընթաց: 
Կավւն երեր տեսակի պարազիտներ .Հյ>31'|16|էՏ ՏՕ|1և1րհ1Տ !Հօէ՜Հ.. Ահօցոտ 

(.■\leiodes) թոա<Խ!օէւ։տ 'Ոաոհ.. և’1ւօշՅտ (.Հ1ճ1օՃըտ) թս!11(Խէօր ?հսոե./
Ավագյանը [?] նշում Լ, որ այս վնասատուն տարածված Լ Հա յա սւո անում 

ամենուրեք, Արարատյան հարթավայրում սւտրևկան ունենում Լ երկու, իսկ նա
խալեռնային շրջաններում մեկ սերունդ։ Սո/որ վայրերում ձմեռում են թըր~ 
մուր վիճակում:

/:ն.տանւ^ ձՐՀ1Ղ-է.ւււհ\ւ-:

ձշրօաօէՅ րաոքքյտ Լ.
Դիտվել Լ բուսաբանական այգում սովորական եղրևանու. քՏ^՜քա՞Յ 7Ա|- 

^Յրւտ Լ«7 '1թ“ո թրթուրներն սնվում Լին տերևներով 18. VII. 1963 թ., հարս
նյակավորվեցին 22. VII. 1963 թ., թիթեռների մասսա լական թոիչքր կատար
վեց 28. VII, 1963 թ.: Ավեայանր [7] նշում Լ Հոկտեմ բեր յանում՝ խնձորենու 
վրա, որտեղ ունենում Լ երկու, նույնիսկ երեր սերունդ մեկ տարում։ Տեր-Գրի- 
ղորյանր [/7] նշում Լ Երևանի շրջակալրում' ուռենու վրաւ

թսւո գրական տվ յալնեբի [6՜], վնասում Լ ինչպես խուոտբույսերին, այնպես 
ԼI ծաււաթվւսւաեսակ ներինւ

ՀՆՏԱՆՒ* ւ\|ՕՇ'րՍ1Օձ£

ՇՅ|¥աՈ13 էրՅթԸ/.111<| Լ.
Տարածված Լ Երևան բազարի րոյոր սւեսակի զևկորատիվ տնկարկներումւ 

մենք զիսւել ենք սայորենու, թեղու (նկ. 4), սւխյենու, րայւզհնու, սհրկևիլենու, 
ւէւլնու, հացենու, տանձենու վյւաւ

Լոզովսյը [/^] նշում Լ սաղարթավոր ծառերի վրա Կիրովականում, Միր- 
■ղոյանը [73]' ղաշտային թխկու վրա, Դիյիջանումւ Գրական տվյայների հա- 
ւհււձտյն [6*1, թրթուրները վնասում են ուռենու, բարդենու, կեչու, թխկու, թեղու, 
ե այլ ծառատեսակների տերևներին, ինչպես նաև թեղաղդիների պտուղներին:

Սրեանի հաղթանակի զբոսայգում սզնու. կ_րտ թրթուրները,
բացի տերևներից, շատ ումեղ վնասևյ Լին նաև նոր բացվող ծաղկակոկոննե
րին! 'Լերցվսւծ թրթուրները լաբորատոր սյւսյմաններում Հսւբսնյակավռբվեցին 
<5. VI. 1964 թ., թիթեռների մասսայական թոիչբբ տեղի ունեցավ 15. VI. 
1964 թ.!

ձէսէհոա։ ճ^ր;)ւո|)Ը|1ււՅ Լտթ. (—ՇէրրհօԸժյո .\erampellna էտթ.)

1'սսւ դրական տվյալների [ճ], ւԼնտսում Է Հացենու տերևներին, սակայն 
մենք դիտել ենք, որ թրթուրներն սկզբնական շրջանում ավելի շատ էթւասում 
են հացենու ծ աղ կա բույլերին և նոր բացվող բողբոջներին։

թրթուրները լաբորատոր ս/ս>լմաններում 3. VI. 1963 թ. անցան հողի մեջ, 
պարկեր պատրաստեցին, որտեղ անցան ղիապ աուզա յի։ Հարսն յակավորու-
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մր կսւտարվեց նույն տեղում I. VIII. /96’.? [l.i ԲվւթեոՆհրի մասսայական թր- 
ոիւբր սւեղի ունեցավ 14. 1 . 1963 թ..

Amalhes clrcel laris I If։։. ( Orthosin circel laris Ilin.)
Գիտվեք lr երևանի բուսաբանական այցում թեղիների՝ IJIlHUS laCViS Pllll.. 

l.ilmiis elliptic^ C. Koch վրա։ Թրթարներր to. Է . 1963 թ. վնւոոեյ Լին 
[/եղիների ծսւղկաբույյերր ե Նոր կազմակերպված պսւոււքՆերր։ Բ'ր11ու րևերր 
քարորաաոր պայմաններում 3. I/. .’.9Հ».? [I. հողի մեյ պարկեր պinտրաէւտե֊ 
(քին, որտեղ անցան ղիապաո։ ղայիւ Հարսնյակավորվեցին նույն ա ե ՛/ ե րւո if i?Sy 
17. 1963 p.t

Բ՚իթհսների մասսայական թոիյբր կատարվեց ?■/. ' IJ. 1963 [/.։
Գրական սւվ յա/ների |6՚) Համաձայն, վնասում / ntnLlnti ե բարղենոլ ծաղ՝ 

կարույքերին ( կատվ իկներինէլ

Ն՚ք. 4. Թեքա ՀԱա,ով»» Calymnsn trapexina I...
-4 — ^ թրթո^^րի կ^մի,:

Eupsllia saiellitia Լ. (— Scopelosoma satellitia L. I
/’nt ոարանական այցում թրթուրներր վնասում Լին թեղու հոր րաովաձ 

տերևներին 26. 1^ . /963 թ.: Լաբորատոր պայմաններում [/րք/ուրնհրր 3, V/. I 
1963 [I. անցան հողի մեյ և պարկեր պատրաււտեցին; թիթեռների մաաւայսւ֊֊ I 
կան թոիշբբ կատարվեց 8. I///. 1963 [l.t Լողովոյր | /f?] ցույց Լ ւոաւիս Գիրո- 1 
t[ականում պտղատու տարրեր կուլտուրաների վրաւ

PluSla gamma 1.. (= Phytometru gamma L.)
Բուսաբանական այղում //ր [/>> է րն և րր սնվում Լին վսքրւ/1ւնու տերևներով՝ 

I. \ II. 1963 [!.: Լարորաէոոր պայմաններում Հարսնյակավէւրվհցին 6. VII. 
11/63 [l.t Թիթեոների մասսայւսկան թոիյբր տեղի ունեցաւք 13. VII. 1963 /^•*'1 
II.JU տեսակյւ հիմնականում վնասում Լ խոտարույոերին. '<աւոկտււ(1ւււ 1ւրկյա- i 
բի/ավոր բույսերից՝ բարդածաղկավորներին ‘'ր՚Հ ղեպբերում Լք Նկատվում 
Լ ժ ա ո ւսւո ե սա կն ե րի բուսակների վրա [ճ]ւ

C.Oiilstra rnbiginea I-. ( Orrhodln rublginea F.)
Դիտվեք Լ [1եղիների վրա 26. IV. 1964 թ. բուսաբանական այղ mil
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/^7»/«/»// սնվում կին [)եդս։ ծաղկաբույրերով ս նոր կազմակերպված 
պտուղներով։ Լաբորատոր պայմաններում թրիսւրներր 25. V. 1964 թ. •’/»///• 
մձ» պարկեր պա տ ր ա ։> >ո ե դ ին և անցան դ ի ա ։դ ա ո է դ այի ։ Հարսնյակավորվեցին 
1Ձ. VIII. 1964 //..• ե^իթեսների մասսայական քԵւիչրր տեգի ունեցավ 25. IX 
1964 թ.: Վնասում Լ ուսենու, բարդս։, կտդամաիա։, կադն։։։ և այ/ սաղարթա
վոր ծաոաւոհսակների բողբոջներին և տերևներին '6|'

1^ՏԱՆ1^ (Հ¥5ՀՈ։1).-\Ո

Տսրր։)է1։ր1յ.)ստ .ւտ1.Ոս;ւ |Հա1.
Տարածված Լ Երևան բազարի դեկորատիվ տնկարկներս։ մ ւ Վնասոէմ Լ 

բարդու և ուոենսւ երիտասարդ տնկարկներին։ Տեր Գրիղորյս/նր [7-/] '.այտ֊ 
Նարերն) Լ սև էս րրդտձե բարդիների վրա Երևանի յրջակա յրում։ Այ։։ վնէսսա-* 
տուր վերաբեր լայ մ են ր ղիւոոդո։ ք1 յոէններ են ր կատարել կոմերիւոմ իության 
անվան ղրսսա լդամ, որտեղ յաս։ ուվեդ ւինաոտմ Լ ո։ ոենու. Տյ11\ 311)3 Լ. ք. 
ոէւ*111ոս յ)<քո<1ււև'ւ 11օրւ. տևռւււկին։ Տ ա րեկան ԱէԱէքիս Լ երւյոէ սե բունդ։ 
19Շք թ. Եոմերիամ իոէ^յան դ/• ււ ււ սւ յ դ ււ է ս , դաշ տային ւդա յ։1 աննհրամ, աոաքին 
սերնդի /1 իք) եոնհրի մասսայական քքոիյրր կւսսւարվեց հանիսի աոաջին կե
սին, իսկ երկլարդ սերնդինր ււեւդւււեմ բերի աոաջին աա։։ն/ւր յակում։

£օր1ստ Լ'հ1օր«ււս I..
‘Ւիտվել Լ Երևանի բււաէարսւնտկան սւլդում, սււէև՚հւււ (Տյ11Ճ 311)3 Լ. Լ 

•Հւէս11յ։ւՅ |)0ու1ււ1.։ |1օրԼ) սէեււակի վրա։ 1*սԱւ դրական >ւ>վյալների. վնասն 
աննջտն կ։

Տարեկան աալիս Լ երկու սերունդ։ 9ո> սաբտնական ալդում լարորտսար 
սլայման\ւ1ւրււ։մ աոաջին սերնդի /!իիեււ՚ււերի մտսսայական իհէիլրր կատարվեց 
27. \՚!1. 1964 (Լ, երկրորդ սերնդինր' 15. IX. 1964 քԼ։

Տ 11/րսւծվ ած Լ Երևէսնի բոլոր տիւդի դեկորատիվ տնկ ա ր կն ե ր ո ւ մ:

\Ս111Ւ ԳԱ բո։ սարաՆակսւՆ ինս<ոիտու..ո 11.ք՚>ոյվե{ Է 14 |\ 1Շ>էՅ քք.

I А. М’У'ПОНЯН

НЕКОТОРЫЕ ВРЕДНЫЕ ЧЕШУЕКРЫ.1 ЫI ДЕКОРАТИВНЫХ 
НАСАЖДЕНИИ ЕРЕВАНА

Резюме

В 1963—1961 гг. обследована энтомофаунз 200 пн юн деревьев и ку
старников. произрастающих в зеленых насаждениях г. Еревана. В статье 
приводятся 25 видов бабочек, из них 3 вида впервые указываются для 
Армянской ССР: Ancylis derasana lib.. I.ithocolletis coryli Nic.. Pam- 
mene avetianae VI. Kuzn. Одни вид Рапипепе avetianae VI. Kuzn. ио
ний для науки.

Серьезными вредителями можно считать 9 видов чешуекрылых: 
Tlscheria coniplanella 11b. (для дуба летнего). Cacpecia rosana I.. (для 
разных декоративных и плодовых пород). Evetria bnoliana ben. et
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Sehili, (для сосни крючковатой). Semasia mlnutana lib. (для тополей 
и hr). Lithocollvtis platan! Stgr. (для платана). Platyptilia rhododactylus F. 
(для розы и шиповников), Calymnia trapezlna I.. (для плодовых и де
коративных пород), Atethmla xerampeliiia Esp. (для ясеня), Aniathes 
circellaris Hfn. (для вяза).

Для каждого на выявленных видов приводятся некоторые дан
ные о распространенности и вредоносности.

Волкшая часть выявленных видов определена И. Кузнецовым 
(31111 АН СССР).

9-0 К «I И Ъ II 1' ։*• 3 II ьъ

1. I/. /и ш Ъ 7֊ \wjlf. 111111" '1՝Ц. 5 к 4!-к 1114(41, ■! в, Ю, 83—97/ 19331
2. А о и к я н Г. Д. ИЙ. АН АрмССР (биол. науки), т. 6, I. 83—91, 1953.
3. А я а к я л Г. Д Материалы по изучению фауны АрмССР. II (Зоо.ч. сб. АН АрмССР.

IX). 59—123, 1956.
4, Аветян А. С. Вредители плодовых культур и АрмССР. Ереван. 27- 123, 1952.
5. Вар л ։։к я и С. Л. Материалы во изучению фауны АрмССР, II (Зоол. сб, \Н 

АрмССР. пин IX). 5-19. 1956
6. Вредители леса (справочник), I Изд АН СССР, М,—Л., 1955.
7, Вредные животные Средней Азин (справочник). М.—Л 19-19.
8. Кузнецов В. И. Эитом. обозр.. 43, 3. 701—703, 1964
9. Л озо но й Д. И. Труды КЛОС, ։>. 1, 1941

10. Ло 1 и я о й Д. И. Важнейшие вредители легл к древесины в условиях Закавказья 
(рукопись). 1913.

II. Макар ян М. Я и Аветян А. С. Обзор вредителей сельскохозяйственных н 
лесных растений ССР Армении, Эривонь. 1931.

а. Ч. 1Г. к Н, I/. 4-^. ивп- •Щ ИЦ»*.мЪкР. С в, /,
125—147, 1(747։

13. М и р л о я и С.. А Вредные насекомые (илижанского лесхоза н меры борьбы с мас
совыми црелнгелямп (рукопись). 1952.

14. . ՛• р • Г р и г о р я и М А ^оол. со АН АрмС(.'Р. еып. III. Ереван, 195 - 210. 1944.
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’АДЕМНЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

XIX. №1. 1966

с. л. согомонян

ЦИТО ЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ

РАВНИНЫ АРМЯНСКОЙ ССР

Литературных данных о процессе оплодотворения у растений куку
рузы достаточно, однако считаем нужным отметить, что многие из них 
нуждаются и дополнении.

Материал дли цито-эмбриологического исследования нами фиксиро
ван спиртовым фиксатором, рекомендованным М. С. Яковлевым для ку
курузы.

Окраска препаратов проводилась разными способами основным 
фухсином по Моднлевскому, железным гематоксилином по Гсйдснгайму, 
применялась также окраска мстнл-грюн пнроннн по Уина и реакция 
Фельгекй; для цпто-фнзиологнческих пелен была применена окраска в 
буферных смесях по Мах-Ил ьвену.

Для изучения особенностей полового процесса в условиях Арарат
ской равнины было проведено однократное опыление пыльцой своего 
сорта на полученных нами гибридах (ВИР 40ХВИР 43) ХЛнмннг, 
(ЙМР44ХВИР 38) ХЛнмннг, (БИР 44ХВИР 38) Х(ВИР 133ХВИР64). 
которые в горном Степ ан ав а иском районе доходят до молочно-восковой 
спелости. Опыление проводилось зрелой пыльцой во время полного вы
ходи рылец, изолированных за 2—3 дня до начала цветения.

Материал фиксирован после опыления через 18, 20, 24. 48. 72 ч. За- 
рисовки препаратов сделаны рисовальным аппаратом РА-4.

Развитие зародышевого .мешка у кукурузы происходит по типу 
Polygoniuni [2, 3, 4. 7 и др.].

Пыльцевая трубка, дорастая до зародышевого мешка, изливает свое 
содержимое в одну или в две синергиды, вследствие чего происходит 
Помутнение последних.

Наши наблюдения показали, что в большинстве случаев сначала 
оплодотворяется яйцеклетка; другой спермин вступает в контакт с од
ним из полярных ядер. Однако в работах Е. И. Устиновой (7]. Г. Г. Ба- 
тпкяна и Д. П. Чолахян [I]. В. С. Погосян (5]. а также и в наших наблю
дениях отмечались также случаи одновременного слияния обоих поляр
ных ядер со спермнем через 20 ч. после опыления у гибрида (ВИР 44X 
ХВИР 38) ХЛнмннг и слияния полярных ядер до оплодотворения.

В халазальном койне зародышевого мешка у кукурузы развиваются 
антиподы, которые представляют собой образования недолговечные, они 
чисто увеличиваются в размерах и их число может значительно возра
стать. Из работ Е. II Устиновой можно заключить, что антиподы делят-
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ся двумя способами митозом и амитозом, причем деление ядер не всегя 
сопровождается цитокинезом, в результате чего наряду с отноядериш 
встречаются двух- и трехядериые клетки антипод.

В изучаемых вами препаратах встречались клетки антипод с дау» 
и тремя ядрами, но момент деления ядер пс наблюдался.

Рис. 1.

Развитие зиготы и первичного 
ра эндосперма, возникающих в 
зультате двойного оплолотнбре։ 
происходи; г различной инпчк 
йостыо. Во всех описанных пая 
случаях развитие шготы по сравд 
нию г эндоспермом протекает \й>; 
лепное. Поэтому по числу ц-лет 
эндосперм шачительно опсрейЬ 
зиготу. При просмотре болыпо) 
количества зародышевых мешкей у 
наблюдаемых гибридов установлен, 
что в основном после первого дед 
ИПЯ ЗИГОТЫ. С •'•еМеПТа образован!! 
и»', к.;-. ТОЧНОГО :фг ЧЗЗрОДЫШа обн; 
руживаются ядра эндосперма, а 
гибрида (ВНР 4-1X ВИР 38) ХЛ! 
милг— даже многоклеточный энд< 
сперм (более поздняя стадия рзз'ы

Рис 2.

тяя эндосперм?.), (рис. 1,2).
У кукурузы эндосперм нуклеарного типа, при котором 1ервос и 

ление и обычно несколько последующих нс сонровож (аются образрЙ 
кием клеточных стенок, па более поздних стадиях у кукуру <ы они обо՛ 
собляются перегородками. Деление ядер эндосперм;։ происходит мито՛ 
зом и амитозом.

Согласно литературным данным [31, при образовании эндосперма 
нуклеарного типа несколько первых делений протекает синхронно, а на 
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5одес поздних стадиях синхронность нарушается. При изучения препа 
?;։гов. фиксированных через 18 ч. после опыления, у сложного гибрида 
ЙЙР 44ХВИР 38) X (В11Р 133ХВИР 64) нам удалось выдг лить момент 
митотическою Ц'лсиия ядер и՛ юснерма и синхронного митотического 
деления миогоя.1ерлого эндосперма на более поздних стадиях развития 
(рис. 3. I).

' Следует отметить, что в отношении растений кукурузы вышеуказан
ное явление в просмотренной нами литературе не отмечается.

Рис 3

Хотя двойное оплпдотворешк для покрытосеменных является пра
вилом, однако в редких случаях описано развитие зародыша без трой
ного слияния. Гииьяр |8j сообщает об одном случае у Vincetoxlctim nig 
rum, когда зигота претерпела уже несколько делений, я то время как 
.полярные ядра еше не слились и вторая мужская гамета нс вышла из 
шыльцевой трубки. В более поздних работах приведены рису ikii зароды 
шевых мешков AUteBa penlain.lra и Zogtera marina, в полос mi которых 
Наряду с многоклеточным шродышем видно нераздслшииееся вторичное 
чдро. Такое явление наблюдается и у вас.

Наряду с многочисленными картинами ibohiioio оплодотворения на 
фпйгем материале наблюдалась картина одинарного оплодотворения. ре
зультатом которого послужило образование многоклеточного зародыша 
«рис 4) Однако рано ii.hi поздно такой хародьш перестает расти, не 
образуя жизнеспособных семян.

Цнто-химические исследования показали, что в начальной стадии 
дифференциации элементов Н‘.ролы1и։ч։ого мешка цитоплазма после.։- 
них имеет всегда pH НЭТ, сдвинутый в сторону кислотности [3 4] <' со
зреванием зародышевого мешка pH цитоплазмы элементов меняется н
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ментов зародышевого мешка содержит малое количество РНК по срав
нению с яйцеклеткой.

В ядре яйцеклетки и в полярных ядрах ДНК до оплодотворения не 
проявляется. Одновременно в цитоплазме, ядрах и ядрышках происхо
дит накопление РНК. благодаря чему яйцеклетка и полярные ядра дают 
положительные реакции. После оплодотворения цитоплазма половых 
клеток находится в щелочной среде 15—6)

При сравнении результатов количественных реакций интенсивности 
и окрашивания в соответствующих реактивах содержимого клеток уста 
новлено, что синтез ДНК происходит в зиготе и в оплодотворенной цен 
тральной клетке во время ее развития в интерфазе.

Выводы

Լ Развитие зиготы по сравнению с эндоспермом протекает медлен
нее.

2 Деление ядер эндосперма происходит митозом и амитозом.
3 . Иногда ядра эндосперма могут делиться митозом синхронии и на 

более поздних стадиях развития.
•1. Наряду с многочисленными картинами двойного оплодотворен ня 

у растений кукурузы встречается и одинарное оплодотворение.
5. В зрелом зародышевом мешке pH цитоплазмы элементов равен 

•1—5.
6. После оплодотворения цитоплазма этих элементов находится в 

щелочной среде (5—6).
7. Синтез ДНК. происходит в зиготи оплодотворенной центральной 

клетке во время ее развития в ннтерфазе

Кафедра генетики и цитологии
Ереванского государственного университета Поступило 18.Х1 1965 ւ

В. И. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ 2ԻՐՐ14ՆԵՐԻ ՐՋՋԱՍԱՎՄՆԱՈԱՆԱԿԱՆ 
ՈՒՍ11ՒՄՆԱՍԻՐ11ՒԹ5է1ՒՆԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՄ-Ի ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ

ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ и ւ մ

ք*նղհանրացնե[ով ուսումնասիրվող հիրրիղների (Վ1*Բ 4Օ'/-Վ1,1' ՀՅ/՚ճԼի- 
մինղ, ('Ա՛ք' 38}*Լիմինղ ե (ՎՒՐ 133'ՀՎԻՐ Շմ^քՎԻԲ 11 ճ ՎI1 Բ 33).
ր«քասաղմնարանսւկան տվյսղներր Ար-սրատ քան հարթսւվայրի պտյմաններում, 
կարե/ի Լ հէսնղեյ հետնյալ եղսէրկացությունների

/. ^իղոտւսյի ղտրւրսրոէմր, համեմատած Լնղոսպերմի հետ, ղտնղաղ է։ 
րնքհււն и ւ մ •

2. ինղոսւղերմ  ի կորիզների րամ անումր տեղի Լ ունենում միտողով ե Ш- 
մ իտոզովէ
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3. Երրհմն Լնղոււպերմ ի կոր իրքն երի րամ անման ււինխրոնոէթյանր պահ
պանվում Լ նրա զարգացման ե ավե/ի ուշ աոաղիույա մ։

4. եգիպտացորենի կու/տարայի մոտ, րացի կրկնակի րեւքմնւսվորությու- 
նից, կարելի /. հանդիպեք նաև եդակի րեգմնավորմ ան։

5. Հասուն սաղմնապարկի Լքեմ (էնաների ցիաոպլոէզմ ա յի մ— 5 Հ՜«
6. (՝եղմնավորոէ}(յունից հետո 111!'/ Լքեմ ենաների ցիտոպրսդման ւ/անվում 

Լ հիմնային միջավայրում (5 — 6)>
7. ԴՆէ^-ի սինթեզը գիգոաայում ե րեղմնավորված կ/ւնսրրոնական կորի

զում ւո եղի Լ ունենում ինաերէիաղա յամ ։
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Ի. Մ. 11Ա$1Լ|?ՅԱՆ 

!»1ՈյՐՈ1ՊԻ 1։ՆՔՆԱ(։1յՂԱՆԱՎ111։ՈԻ1րՈ Խ1. ՀհՐ1|-Ա:հ1'11'1ՓՏ ԾԱՂ1ՊնԵՐ1' ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ Ֆ1ւՐՏ|՚|.Ո1'Թ?>111՝Ն1!
ձմերուկի Հ եր։! սւֆրուքիւո ծ աղիկների ինքնարեղմնավ/»րլքան (ավտոգսհ 

միւս) ե ծաղկափոշու ֆերւո իրւլթ յան հարցերի ւււսումնասիրութ յոլնր մեծ նշա
նակս։ />յուն ունի ւ/ձիոն֊ սերմնարուծական ւոշիւատտնբների համար, բանի 
որ ձմերուկի տարածված սորտերի ղերակչոող մ ասր ունեն հերմաֆրոգիսւ 
(երկսեռ) ծաղիկներ, Որոնց աոԼշրներր արաարին ւոեսբով չեն ւ/ւարրԼրվոլւ} 
արական ծ ապիկների աոԼջրներիցւ

հերմաֆրոդիտ ծաղիկների ինքնարևղմնավորման ե ծաղկաւիոշու ֆերտի- 
/ոլթյան վերաբերյալ գրականության մեջ գոյություն անեն տարբեր կարծիքներ։

Ակադեմիկոս Ն. 1Լս։։[իք,,վւ՛ |7| իր փորձերում մ եկուսացնևքուԼ հերմա
ֆրոդիտ ծաղիկներր ինքն արեղմնա վ ո րմ ւսն համար, ստացել Լ բացււուակտն 
տվյա/ներ ե եկել / այն եղրակացաթյւսն, որ ձմերուկի մոտ ինրնարևղմնավո֊ 
րումր հերմաֆրոդիտ ծաղիկների ռահմաններում տեղի չի ունենում:/'. Տ. Սողան (րոտ Կ. I'. Պ անղսւլռյի [/7]^ նշոււէ կ, որ հերմաֆրոդիտ ծաղիկ
ների ինր՚է/արեղմնակորմտն համար անհրաժեշտ Լ ծաղկափոշին տեղափոխել 
ուղիի վրա, հակառակ ղեւղրում ինրնաբեղմնւււվորէէւմ ր մեկ ծաղկի սահման
ներում աեղի ունենաք չ/ւ կարող։ նրա փորձերի համաձայն, ինրնարեղմնաւ[ս- 
ր ու մ իր աոս/րյ։/ու մ Լ 9,1)—ր«7% սյտղակաքում ։

Ս. Էոււոոիւինր 15 — 6*] նշում Լ , որ ձմերո։կ/ւ հերմաֆրողիտ ծաղիկների ինը- 
նւսք՝եղմնաւքորումր առանց արաարին միջամւոության հնարավոր չկ, բանի որ 
փո>ե։ղարկերր միշտ Լղատովում են ոչ թե վարսանգի, այլ ղե։ղի ղարս ։ղսա- 
կաթ երթ իկների ո։ ղղոէթյամ ր 1ւ, ք՛արի ղրանից, ձմերուկի հերմ աֆրողիէո ծա- 
ղիկներր ղիիաղտմ են։

Ա. /և Ֆիւովր 1^1 գրում Լ, որ հերմաֆրողիա ծաղիկներր արհեստական 
եանւսսլարհէէվ ւիռշոտելոլ ղեւղ բո։ մ կարող են տալ ներււորսւային ե իւաչաձե 
վէոշուոմանր հավասար րեղմնավորման արղյունբ։

Ֆ. ն. էանղելղր [-/], Լ. ե. հրևչենկ ոն (3|, //.. ծ՛. Գալկան [<յ. Ֆ. //.. Տկաչեն- 
կոն (7] նշում են, որ հերմաֆրողիա ծաղիկների ինբնաւիոշոտւււմր հնարավոր 

, բայց տալիս Լ րեղմնավորման շատ ցածր արդյէէէնր։
ե(ներւվ հարցի կարևորությունից, մենբ նպատակ գրեցինք սրորղելու 

ձմերուկի հերմ աֆրողիա ծաղիկների ծաղկափոշու ֆերտիւությէէւնր 1։ ինրնա- 
րեղմնավորման հարցերր Ս,րարատյան հարթավայրի պայմաններում.

Փորձերր գրվել են 1 !)(>2 — I!)/)4 թթ. /ւնթացբոււ) երկրագործության գիտա* 
'եսւաւքուոական ինստիտուտի բույսերի գենետիկայի րամնի րսւղայամ:

Սեր ւգայմաններո։մ ձմերուկի հերմաֆրողիա ծաղիկների ինքնարեգմնա- 
ւ/որմւռն ե նրանց ծաղկափոշու ֆերտիլու թ յունն ո< սումնւսսիրեքու համար ւիոր- 
ձերր ղրւԼել են հետևյալ տւսրրերակներով.

1. Հերմւսֆրողիւո ծ տղիղների մե1լուսաց։։ւ։! մառլայից ււյաւորտսւոված մե֊ 
)> ո ։ ււի շներում, աո անց հետագա մ ի/ամտ ութ յտն ւ



9մեր։ոկի {։ն քծ/ար եղմնավո րո։ մր 1132. Հերմ աֆրողիէո ծաղիկների մ եկո։ սւսըում րամր՛ակից պատրաստված մս- 
կրէւււիչներոէ մ, առանց հետացա միջամտու թյանր

3. Արհեստական փոշոտում մեկ (հերմաֆրողիւո) ծաղկի սահմաններում, 
փորձի 3 տարբերակներում 1է/ հերմ աֆրողիտ ծաղիկնիրր մ նկունացվել են բաց
վելուց 14—/6' մամ առաք։ Փոշոտումները կատարվել են վաղ առավոտյան 
(մամր 7— Տ-ր) նուրբ մաղիկներ ունեցող վրձիններով ե ամեն մի հերմաֆրո- 
ղիտ ծաղիկը փոշոտելոէց հետո վրձինը էէմաբրվել Լ» սպիրտի 20^-անոց լու- 
ձոէյթով, որպեսզի մեկ հերմաֆրողիտ ծաղկի ծաղկափոշին չտեղափոխվի ու
րիշի է[րա, որից հետո նույն վրձինր օղտաղործվել Լ չավ չորացնելուց հետո 
միայն։ Փորձի արդյունքները ամփոփված են աղ յա սակ է-ում։

Աղյուսակ I
Հերէքւււֆրրւղիտ «Vսպիկների ծաղկափոշու ֆ1. րա ի լո։_ [1 յունր և ի'հ րնա րե ղմն ավորումր

տ.

r՛</

Unf,utli[l{։ անվսէ- 
նու մը

Լե ր J ա ֆր„>ւ[''„ ծա- 
ււ[։կներ[։ 4հկոէ֊ 

ոա։յո։ ։f if »1 ո րւ։յո։[

Հերմ աֆրողիտ ծա
ղիկների մեկոբսա֊ 

gni.it րս։՚քրւսկով

Արհեստական փո
շոտում մեկ ծաղկի 

ոահւք աՆՆերոլ մ

փոշոտված 
ծաղիկների 

բ-ս՚հտկր

Ա
քս

ւվ
ա

- 
կս

ւք
մ ս

ւն
 

V.
֊!'

փոշոտված 
ծաղիկների 

բան ակր

֊! 
• 

րԼա
րհոկ 

-tnltutln

փււչօւովսւծ 
ծաղիկների 

ըան ակր ; 3 «
Տ՞Հյ-օ

19'12 ՄելիտոպՈքսկի 112 300 0 100 0 ICO 26
ISM Մեւիտոօքոլսկի 142 100 0 100 0 100 27
19S3

1'1 di

1/կորոօպե/կա քսար- 
կ։՛ վ օկ<•։]<։։

Մե ւիօւոս/ոլսկի 142
2550 00 2550 00 2550 2418

tM4 11 կոր ո *պե լկա [„ար- 
կովսկա ]։ս 25 0 25 0 25 20

Ինչպես երեոէմ է աղյուսակ 1-ի տվյալներից, 1962-1964 թթ. ընթաց
քում բամբակից ե մառլայից պատրաստված մեկուսիչներով I) ելիտսոլււրւկի 
142 և Ս կ որ ո ս ։ղ ե / կ ա խարկււվսկայա սորտերի վրա մեկուսացրած 800 հերմա
ֆրոդիտ ծաղիկներից ե ոչ մեկը չեն պտղակալն։, չնայած նրան, որ հերմա
ֆրոդիտ ծ Ապիկների ծաղկափոշին կենսունակ Լ և ինքնափոշոտման ղեպրում 
սքափս ( 18,0— 27,0% պտղակալում։

Զմ երոլկի Հերմ աֆրողիտ ծաղիկների ծաղկափոշու փերա/ղուք! յունր ներ
սորտային ե միչսորտային խաչաձևումների մամ տնակ ուսումնասիրելու Համար 
փորձերը ցրվել են հետևյալ տարբերակներով.

1. Կաոտրացվւււծ ծաղիկների փոշոտոււէ նույն սորտի արական ծաղիկ
ների ժ ա ղկա վ։ ո շ ի ներ ի ի է ա էէնոէրղով- U տ Ո ւ ղ ի չ ր

2. ԿւԱսսւրացված ծաղիկների փոշոտում նույն սորտի հերմաֆրոդիտ ծա
ղիկների ծաղկափո չիների խառնուրդով։

3. Կաստրացված ծաղիկների փոշոտում ուրիշ սորտի (ղիննոլիստնի 26) 
արական ծաղիկների ծաղկափոշիների խաոնուրղով- սւոուղիչ։

4. Կաստրացված ծաղիկների փոշոտում ուրիշ սորտի (ղիննոլիստնի 26) 
Հերմաֆրողիւո ծաղիկների ծաղկավւոշիների խառնուրդով։

Հերմաֆրողիա ծաղիկները կաստրացվել են բացվելուց 14 -16 մամ աէւաշ։ 
Կաստրացված ծաղիկները մեկուսացվել են մառլայից պատրաստված մեկու
սիչներով։ Փոշոտումները կատարվեւ են ծաղիկների բացվելու օրը առավոտ֊ 
յան (մամր 7—8-ր)։Bi«x.io:ttHCCKi<ft >Kypuaji Ap.MCHii». XIX, № I ֊8



Հերւք ա ֆրււղիտ ծաղիկների ծաղկափոշու. ֆ ե ր in ի/ու- fJ jnt-նր ներսորտային և it ի Q սԻ ր in ա յին խաՀաձևո՛ մների Jամանակ
IL 1 ! է : Ч Ш If 3

J 
4 

Գ 
■/ 

՚

II ո ր ւոե ր ի ան if ան ու Հր

կասւորաւչված ծւսղիկների '/'Ո2Ո'Հ1”' նու յն սորտի 
հերմաֆրողիտ ծաղիկների 

ծ ւսղկա փոշին երի իւ ill ո-
նւ4.րղով

1/ւսսարտցվսքծ ծաղիկների 
փոշոտոէ-մ նու.յն աւր տի 

ուրական ծ ա ղիկն ե րի ծաղ
կափոշիների իււսոնոէ ր-

ղով

կասւորացված ծաղիկների 
փոշուոու ։/ ա րիշ սորտի 
քղիննոյիււտնի — 26 j հեր- 
էէաֆրողիւո ծաղիկների 

ծաղկէսփոշի՚ւ երի իւէսո- 
նոէ-րղով

եաււտրտւյված ծաղիկների 
փոշուոու. J ուրիշ սորտի 
(ղիննոյիստնի-- 26 J արա

կան ծաղիկների ծաղկա
փոշիների իւաոնու րղ՚՚վ

Տա
յ փոշոտված 

ծաղիկների 
րւսնակր

ւղտղակաչ- 
ւէան °/()-ր

փոչւսոված 
ծաղիկների 

րւսնակր
պսւղւսկսւյ -
.հոն ս;0-ր

փոշոտված 
ծաղիկների 

րտնակր
ւղտղակայ- 
ման

փոշոտված 
ծաղիկնե ր ի 

ր ան ակր
պաղակայ- 
ւէան 9/0-ր

1063 Մ ե յիտոպոլսկի 142 ICO 31,0 100 46,0 100 30,0 100 35,0
1983 Ս կոր ո աղե չկա իւա ր կով սկա յա 25 28,0 25 44,0 25 28,0 25 40,0
1064 Մ ե չիտուղոչսկի 143 50 22.0 50 42,0 50 22.0 50 30,0
1064 II կորՈԱէղե չկա իւ արկովււկա յա 25 20.0 25 1 48,0 25 J6.օ 25 32,0
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Ինչպես ներսորտային, այնպես էչ միք սորտային խաչաձևումների ժամա
նակ կասւորացվսւձ ծաղիկները փոշոտվել ևն մի բանի (3 — 5) ծաղիկների 
ծաղկափոշիների խաոնուրղով։

Փորձի արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 2-ու.մ։
Ինչպես երևում Լ աղյուսակ 2-ի տվյալներից, հերմաֆրողիա ծաղիկների 

֊ծաղկափոշիների խաոնուրղով ներսորտային խաչաձևումների Ժամանակ րստ 
‘(՛արիների ստացվոէմ է 20—31 պտղակալման արդյունք, այն դեպքում, երբ 
ներսորտային խաչաձևումներր արական ծաղիկների ծաղկափոշիների խաո
նուրղով կատարելու դեպքում սւղացվում Լ 41 —48^ պտղակալմ ան արդյունբ;

Արական ծաղիկների ծաղկափոշիների խառնուրդով կատարված ներսոր
տային խաչաձևումների արդյունքների տւսրբհրոլթյուններր հերմաֆրոդիտ ծա
ղիկների ծաղկափոշիների խաոնուրղով կատարված ներսորտային խաչաձև- 
վէսմների նկատմամբ րստ տարիների կաղմում Լ 17 —

Մյղ տարբերությունները նկատվում են նաև միքււորաա յին խաչաձևում - 
ների Ժամանակ, չնայած այս դեպրում տարրերութ յուններր համեմ ատ արար 
ավեչի փորը ևն (10—14%)ւ

Հաշվի առնելով ձմերուկի հերմաֆրոդիտ և արական ծաղիկների ծաղկա
փոշիներով կատարված ներսորտային ու միք սորտային խաչաձևէււ մների ար֊ 
ղյուն քների տարրն րու [1 յուններր. բույսերի գենետիկա յի բաժնի Լմ րրիոլողիսէյի 
չարորատորիսւյում 1965 ք1. արհեստական միքավայրի պայմաններում ուսում
նասիրվել / նրանց ծլունակութ յունր և ծ[ման կներղիան։

Փորձերը կատարվել են 17 ելիտոպոլսկի 142, Սկորոսպելկա խարկովսկա- 
յա Սորտերի !ւ 17 ելիտոպոլսկի 142՝՝Հ Սկորոսսյեչկա խարկովսկայա հիբրիդային 
կոմբինացիայի արական և հերմաֆրողիտ ծաղիկների վրա։ Ինչպես արական, 
այնպես կլ հերմաֆրողիտ ծաղիկների ծաղկափոշիները ծչեցվել են 15—1 Շն
անոց շաքարային լուծույթում, որտեղ ավելացվեք է 0,01 % բորաթթու։ Փոր
ձերր ցրվել են սենյակային 26,5—28 ,Օ'(Հ-ի պայմաններում։

Կատարված փորձի արդյանքներից երևում կ, որ ինչպես սորտերի (Մե- 
)իւոո։ղոչսկի 142. Սկորոսպելկա խարկովսկայա), այնպես 1,լ Մևլիտոպոլսկի 
1՚2)հ11կորոսպելկա խարկովսկայա հիբրիղային կոմրինացիայի արական ծա
ղիկների ծաղկափոշիները ծլևլ են արհեստական միջավայրում ցանքից 6—8 
ր/ողհ հետո, այն ղեպքում. երբ հերմաֆրողիտ ծաղիկների ծ աղկա փ ոշին ե ր ր 
.ծքել են ցանքից 9 — 20 րոպե հետո; 0լման տոկոսը արական ծաղիկների ծաղ
կափոշիների մոտ կաղմել Լ 50,0 — 73,8 , իսկ հերմաֆրողիա ծաղիկների ծաղ
կափոշիների մոտ' 9,47 — 26,6 ^, չնայած նրան, որ արական և հերմաֆրոդիտ 
ծաղիկների ծաղկափոշիների միկրոսկոպիկ հետաղոտությոէնների ժամանակ 
նրանց սւրտարին տեսբի մեք տարբերություններ չեն նկատվեր

Մեր ուսումնասիրության արղյունբներր Հիմը ևն տալիս մեղ հանգելու 
հետևյալ եղրակացոէ թյուններին.

I. Հերմաֆրողիա ծաղիկների ծաղկափոշին ֆերտիլ Լ, բայց ա»անց օտար 
>1 իքտմ տո> թ յան ինքնափոշոտում մեկ ծաղկի սահմաններում տեղի ունենալ 
չի կարող;

2. Չնայած նրան, որ հերմաֆրողիա ծաղիկների ծաղկափոշին ֆերտիլ Լ , 
ր;»յց նրանով ներսորտային ու միք սորտային խաչաձևումներ կատարելիս 
ստացվում Լ ավե/ի ցածր պսէղակալմւսն արդյունք, բան արական ծաղիկների 
ծաղկափոշիների սղսւացործման ղեւղքումւ
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3. Արհեստական մ իջավայրում արական ծաղիկների ծ աղկաւիսյիների 
ծլման Լներղիան և ծ լունակուքհան ւոոկոսր ավելի բարձր են, բան հերմաֆրո
դիտ ծադիկների ծաղկШւիոջիներինրէ

հայկական երկրագործ»" [/քան ին*աիա»4ա 11ա.սյ^եէ Լ 24?, IX ЮВЛ ի,

' И. М САФАРЯН

САМООПЛОДОТВОРЕНИЕ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ ПЫЛЬЦЫ 
ГЕРМАФРОДИТНОГО ЦВЕТКА У АРБУЗА

Р е з ю м е
Самооплодотворение (автогамии) и фертильность пыльны герма

фродитного цветка х арбуза имеет большое значение в селекционно-сс֊ 
мсноводческой работе, так как большинство сортов имеют гермафродит
ные (двуполые) цветки, тычинки которых по внешности не отличаются 
от тычинок мужских цветков

Работа по изучению самооплодотворения и ферти юности пыльцы 
гермафродитного цветка арбуза в условиях \раратско>> равнины прово
дилась и течение 1962—1964 гг. на экспериментальной базе отдела гене
тики растений Научно-исследовательского института земледелия.

Результаты исследований показывают, что у изолированных 800 
гермафродитных цветков (изоляторы марлевые и ватные) завязывание 
плодов не получилось, несмотря на то. что пыльна гермафродитного цвет-՛ 
ка фертильна и при искусственном опылении получается 18—27% завя
завшихся плодов.

Из данных опыта следует, что при внутрисортовых скрещиваниях 
опыление со смесью пыльны гермафродитных цветков дает 20—31% за
вязывания, тогда как при внутрисортовом скрещивании опыление со сме
сью пыльцы с мужских цветков дает 42—48%.

Разница внутрисортовых скрещиваний смеси пыльцы мужских цвет
ков со смесью пыльцы гермафродитных цветков по голам составляет 
17—22%. Тоже самое наблюдается и при межсортовых скрещиваниях, 
хотя разница в этих случаях сравнительно меньше (10—14%).

В лаборатории эмбриологии отдела генетики растений в искусствен
ной среде в 1965 г. изучались всхожесть и энергия прорастания пыльцы 
мужских и гермафродитных цветков. Результаты наблюдений показали, 
что как у сортов (мелитопольский-142. скороспелка харьковская), так 
я у гибридной комбинации (мелитопольский-142Хскороспелка Харьков՛ 
скан) пыльна мужских цветков в искусственной среде прорастала в те
чение 6—8 мин. после посева в том случае, ко։ла пыльца гермафродит
ных цветков проросла в течение 9—20 мин. после посева.

Процент всхожести пыльны мужских цветков составляет 50.0— 
73.8%. а у пыльцы гермафродитных цветков 9.47- 26.6% несмотря па то* 
что при микроскопическом наблюдении пыльна мужских и гермафродит
ных цветков по внешности не различались.
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Выводы

1. Пыльна гермафродитных цветков фертильна. но без искусствен
ного вмешательства самооплодотворения (автогамии) в пределах цветка 
не происходит.

2. Несмотря па фертильность пыльны у гермафродитных цветков 
все же при внутрнсортовых и межсортовых скрещиваниях получается 
низкий процент завязывания, чем при использовании пыльны мужских 
цветков.

3. В искусственной срсдо-лроцснт всхожести и энергия прорастания 
пыльны у мужских цветков выше, чем у гермафродитных цветков

41' IL I' IU n b р- 5 Л к ъI В .1 н плов II И Палевые культуры Ю В. 19222 Гилки Л I Итоги рибот .Ь<спрс>пгтро<ккого ояощебахче&ого отдел.. УНИИЗХ :»и 1937— 1Ш—1*439 гг. часть IV. Днепропетровск. 1*М1.3 . Крепче и к о JI. Е Пути попышення урожайп х-։и овощных и бахчевых культур Роснзлвт. 1911■I, Ла и гс ль д Ф К Тр. Быковской «опальной станции бпхчгподсгва. own. 2, Саратов. 1935.5. Л у тох ин С. Тр. агрохимической лаборатории, оып. 2. 1928<• Л у тох и и С Гр игрохнмнческой лаборатории (Гое, дарственный политехнический, музей). пып 2, 1929.7. Тканей к о Ф V Научные труды Укр. научнонсслеДонзтельскогь института ово- щсводствя. 3. 1951.•8. Филов А И Тр. по прикладной ботанике. генетике и селекции. 16. 1935.S. П .читало К И Ботанический журнал СССР, т. 28, 1. 1943.
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