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ПРОНИЦАЕМОСТИ ТКАНЕЙ

Результаты классических наблюдений И. Ф. Гамалеи [4. 5] и дру 
гих исследователей, положивших начало изучению фермента гиалуро
нидазы и мукополисахарида гиалуроновой кислоты, явились основанием 
к пониманию тканевой проницаемости как процесса, неразрывно связан
ного с изменениями межуточной соединительнотканной субстанции.

Согласно данным П. Н. Киселева с соавторами [7], выход гиалуро
новой кислоты при облучении пупочных канатиков новорожденных всег
да меньше (по сравнению с пеоблученными канатиками՛. Об аналогич
ных закономерностях свидетельствуют и другие работы П Н. Киселева 
{10. 11]. Бак и Александер [3] полагают, что разрушение гиалуроновой 
кислоты в облученных тканях животного организма происходит опосре
довано, вследствие высвобождения и активации тканевой гиалуронида
зы. По мнению В. А. Разореновой [12], в механизме повышения прони
цаемости капилляров при лучевой болезни большую роль играет фер
ментно-субстратный комплекс гиалуронидаза-։ налуроновая кислота. 
Согласно данным С. Р. Зубковой и И. С. Диденко [6]. между повышсни- 
ем проницаемости тканей у крыс в ранние сроки после облучения а сни
жением уровня ингибитора гиалуронидазы в крови существует опреде
ленная корреляция.

Многие авторы утверждают, что самое раннее биохимическое изме
нение, наблюдаемое после облучения, состоит в повышении активности 
некоторых ферментных систем. Так, например, отмечено резкое (на 
400%) повышение активности ферментов тотчас после облучения (Бак 
и Александер [3]). Описано пострадиационное повышение активности: 
триптофаипероксидазы-триптофаноксидазы, катепсина «С», щелочной 
фосфатазы, кислой фосфатазы, дегидрогеназы глюкозо-6-фосфата. Эти 
данные косвенно свидетельствуют о правомерности как результатов на
ших экспериментов, так и выводов исследователей, которые считают за
кономерным высвобождение из облученных тканей гиалуронидазы и ее 
активацию.

Исходя из этого, нами было подвергнуто экспериментальному изуче
нию воздействие ионизирующего излучения (лучен Рентгена) на актив
ность фермента гиалуронидазы н мукополисахарида гиалуроновой кис
лоты в пробирочных опытах и в экспериментах на животных.

В первой серии наблюдений (опыты in vitro) определялся ха
рактер влияния рентгеновых лучей на активность: 1) семенниковой гиа
луронидазы нашего изготовления, 2) отечественного препарата гиалу-
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ронидазного ряда -дидазы, 3) гиалуроновой кислоты (неочищенный 
белковой препарат, получаемый в пашей лаборатории из пупочных ка
натиков новорожденных детей).

До и после облучения определялась активность гиалуроновой кис
лоты: 1) в реакции титрования рабочей дозы гиалуроната: 2) при помо
щи вискозиметра; 3) посредством использовання смесителя для лейко
цитов. Активность гиалуронидазы определялась в реакции Мак Клина- 
Смирновой. С целью облучения было расфасовано и запаяно но 80 ам
пул фермента и гиалуроновой кислоты. Исходная относительная вяз
кость гиалуроновой кислоты составляла 3,8—4,0. Изменение вязкости 
растворов после облучения рентгеновыми лучами вычислялось по отно
шению к вязкости воды с помощью вискозиметра типа ВК-4. Гиалуро
нат и гиалуронидаза (лидаза) подвергались воздействию различных доз 
рентгеновых лучей (от 200 до 96 000 р). Облучение проводилось на рент- 
гентераневтическом аппарате РУМ-II при следующих технических усло
виях: напряжение тока—200 кв. сила тока —15 МА. мощность дозы 
510 р мии . кожно-фокусное расстояние—18 см без фильтров. Через 3 и 
24 часа после облучения производилось повторное определение актив
ности обоих препаратов и вязкости как облученных, так и контрольных 
растворов. Результаты опытов представлены в табл. I и 2. Отмечается 
прямая зависимость падения активности и уменьшения вязкости раство
ров гиалуроната от величины дозы рентгеновых лучей.

Т а б л и ца I
Влияние рентгеновых лучен на активность гналуронойой кислоты в опытах in vitro 

(в реакции Мак Клина-Смирновой, сокращенно — РМКС)

Дозы облу
чении (в р)

Гиалуроновая кислота Суммарная 
активное и. 

гиалуроновой 
кислоты (в кре

стах)0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

Гиалуроновая кис
лота до облучения 

200
1500 
.3000 
<1000 

12000 
2-1000 
48000 
96000

1.3
10֊

3 - 
о 4

Примечание; ф . ф) -различная степень активности препа
рата, ( ) — препарат разрушен.

Если из сказанного следует, что облучение гиалуроновой кислоты 
рентгеновыми лучами в опытах in vitro разрушает ее. то фермент гиа
луронидаза (согласно результатам наших наблюдений), наоборот, весь
ма устойчив к действию ионизирующей радиации и при облучении его в 
пробирке он почти совершенно не инактивируется. Эти данные нодтвер-
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Влияние рентгеновых лучей на активность гиалуроновой кислоты:
I) РМКС, 2) вискозиметрия, 3) смеситель для лейкоцитов

Т л б л и и а 2

Дозы 
облучения 

(н Р)

Вязкость гиалуроновой кислоты
РМКС: сум

марная актив
ность гиалуро
новой кислоты 

(в крестах)
измерена смесн- 
гелем для лейко
цитов (в сек.)

измерена вискозиметром

в мин.
коэффициент вяз
кости по сравне

нию с полой

Ло облуче-
НИЯ 27 3.8 5.6 14 Ж

200 27 3,6 - 5,6 14 +
1500 26 3.6 5.4 13 -г
ЗСЮО 25 3.5 5,2 10 +
Роот 24 3,5 5,0 10

12000 20 3.4 4.8 9 —
24000 17 3.3 4.0 6 4-
48000 11 2.7 3.4 3
96000 9 2.3 2.8 о д-

ждаются результатами наблюдений П. Н. Киселева, ЛА. С. .Могилевско
го, Я. С. Коган [11]. II. И. Арлащенко [I, 2].

В анализе причин разрушения различных соединительнотканных и 
мукопротенпных субстанций при лучевой болезни одно из ведущих мест, 
как указывалось выше, отводится активации тканевых гиалуронидаз. 
Исходя из этого, во 11 серии наших наблюдений в опытах на животных, 
нами исследовалась гиалуронидазная активность экстрактов внутренних 
органов облученных (от 200 до 10 000 р) и необлучепных крыс и мышей. 
В РЛ1КС исследованы органы 15 необлучепных и 25 облученных крыс и 
33 необлучепных и 132 облученных белых мышей. Животные облучи шсь 
на рентгентерапевтическом аппарате РУЛА-11. при следующих условиях: 
напряжение тока 187 кв, сила тока—15 МА, мощность лозы — 
510 р/мин., кожно-фокусное расстояние 40 см. без фильтров. Через 2 ча
са после облучения животные забивались и исследовались органы Ре
зультаты этой серии опытов приведены к табл. 3.

Из данных табл. 3 вытекает ряд закономерностей. Во-первых, из об
щего числа исследованных органов (1884) в 395—обнаружена гиалуро
нидаза; это у облученных животных (2! %). В контроле же. т. е. у непо
лученных животных этот показатель равен 9%. Следовательно, при об
лучении в органах животного резко повышается уровень гиалуронидазы. 
Это происходит, но-видимому, из-за разрушения тканей ионизирующи
ми лучами.

Далее, из той же таблицы следует, что по ходу увеличения дозиров
ки рентгеновых лучей возрастает также процент органов, в которых уда
стся обнаружить гиалуронидазу: при 200 р 12%. 000 р- 18, 1000 р- -17 
и т. д.. и. наконец, при 10 000 р—33%.

Касаясь вопроса о частоте обнаружения фермента в том или ином 
органе, мы можем отметить, что у необлучепных животных только в тес-
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Таблица 3
Влияние рентгеновых лучей на активность гиалуронидазы и органах крыс 

и мышей

Лозы облу
чения՛’ 
(8 Р>

Необлучен- 
ные живот
ные

200 
ссо

1соо 
2000 
5000

10000 
Суммарно 
по органам 
у облучен
ных живот
ных

0
0
О
0
2

14

157

О
2

15
14
20
25
17

92
157

Суммарно 
по дозам 

облучения

46
17
28.
32
30
25
11

50 576 9
25204 12
61/336 18
16/384 17
74 360 | 20
94/372 1 25
75/228 33

143
157 395 1884 21

II
I 

16 11 I 4 28 5 58 91

П р и м е ч а и и е: зиамёнател.՛— число исследованных органов,
числитель —число органон, в которых обнаружена гиалуронидаза.

тикулах почти закономерно обнаруживается гиалуронидаза. Однако к 
после облучения на первом месте находятся тестикулы, затем следуют: 
кожа, мышцы, легкое, желудок и другие органы; меньше всего гиалуро
нидаза обнаруживается в печени, почках, селезенке, поджелудочной 
железе и в сердце.

Данные этой части наших экспериментов находят свое подтверж
дение в результатах исследований В. П. Шехонина [11], который изу
чил почти все го же органы х облученных кроликов, что и в наших опы
тах; лозы облучения также были близки (1000—12 000 р,—\ В. II. Ше
хонина и 200 10 000—у нас). Этому исследователю у здоровых кроли
ков удалось обнаружить гиалуронидазу в 5 органах (толстый кишечник, 
яички, мышцы, кожа, желудок), а нам только в двух — яичко в мышцы. 
По данным В. П. Шехонина. при облучении кроликов в лозе 12 000 р гиа
луронидаза была обнаружена в II органах из 13 (фермент не был обна
ружен лишь в мозговой ткани и сердечной мышце). По нашим данным, 
у кроликов, облученных рентгеновыми лучами в дозе 10 000 р. наличие 
гиалуронидазы было констатировано во всех 12 исследованиях нами ор
ганах. однако в печени, ночках и селезенке фермент обнаруживался 
очень редко.

В ы шел р и веденн ы и экспер и мента л ьн ы й м а терна л свидетел ьствует о 
том. что рентгеновые лучи, разрушающие ткань органов, приводят к вы
свобождению тканевых гиалуронидаз. Последние разрушают гиалуроно
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вую кислоту органов, что и приводит в значительной мере к повышению 
тканевой проницаемости; последнее обстоятельство не может не отра
зиться на физиологическом состоянии организма, что и находит свое ча
стичное проявление в развитии не только сепсиса, но и геморрагическо
го синдрома. Эти данные, находят свое подтверждение в работах II. И. 
Киселева [8, 9, 10]. Л. С. Штерн с соавторами [15], Е. П. Степанян с со
авторами [13] и других исследователей.

В опытах in vivo нами был подвергнут экспериментальной разра
ботке также и вопрос о закономерностях развития феномена Дюран- 
Рейнальса у облученных животных, подвергшихся (помимо лучей Рент
гена) также воздействию гетерогенной гиалуронидазы. В доступной нам 
литературе подобных исследований мы не встретили. Сущность феноме
на Дюран-Рейнальса сводится к тому, что при внутрикожном введении 
животным краски с гиалуронидазой зона диффузии красителя достига
ет больших размеров, чем при инъекции физиологического раствора. 
Опыты были поставлены на 28 кроликах обоего пола, весом от 2 до 
2.5 кг. Животные были разбиты на две группы. Первая группа (24 жи
вотных)—опытная—кролики облучались на рентгектерапевтическом ап
парате РУМ-II в дозе 800 р, однократно, тотально, при следующих ус
ловиях: напряжение тока֊ 187 кв, сила тока֊ 15 мА, мощность дозы — 
30 р мяв., КФР—30 см. фильтры—0,5 мм меди-f-1 мм алюминия, экспо
зиция- 21 минута. Вторая группа (4 кролика) контрольная, без облу
чения. Подопытные животные были разделены на 6 групп, по 4 кролика 
в каждой. В I подгруппе инъекции производились через I сутки после 
облучения, во второй через 3 суток, в 111—через 8 суток, в IV—16 су
ток, в V—23 и в VI через 30 суток после облучения. У всех 28 живот
ных до пыга выстригалась шерсть на всем туловище. Затем животному 
строго внутрикожно на 2 см ниже проекционной линии позвоночника иг
лой № 32 с правой стороны вводилась смесь 0,2 мл туши с 0.2 мл гиа
луронидазы (препарат изготовлен в нашей лаборатории); слева произ
водились аналогичные инъекции (симметрично с правой) смеси туши с 
физиологическим раствором. Всего на 1 кролике производилось 6 инъек
ций— 3 справа и 3 слева. За всеми животными (и контрольными, и опыт
ными) устанавливалось наблюдение в течение 72 часов: через I., 8. 24, 
48 п 72 аса после производства инъекций измерялись зоны диффузий 
справа и слева: величина площади диффузии справа делилась на тако
вую слева—полученное, число представило собой, так называемый, ин
декс Клода. Измерение диффузионных зон производилось гнущейся ли
нейкой, . площадь диффузии высчитывалась либо по формуле площади 
круга S -R2 3.11: R— радиус круга), либо по формуле пло

щади эллипса — S г. - (D —большой, б малый диаметры эл- 
4

липса).
Итоговые данные настоящей работы приведены в табл. 4, из кото

рой следует, чти на всех изученных нами сроках пострадиационного пе
риода ( л 1, 3. 8. |б. 23 н 30 сутки) наблюдается временная тенденция к
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Приведенный в работе фактический материал свидетельствует о су
ществовании в облученном организме большой зависимости между по
вышением тканевой проницаемости и физиологическим состоянием си
стемы гиалуронндаза-гиалуроновая кислота. Из сказанного вытекает 
вывод,, что как интерпретация патогенеза лучевой болезни, так и лечеб
но-профилактические мероприятия и указанной области должны прово
диться с учетом особенностей вышеупомянутой биологической системы.
Сектор радиобиологии АМН СССР

и Лаборатория нейробионики Поступило 18.71 1965 г..
Академии наук ХрмССР

1Г. I՛. 1ЦПД|«тиЪ, Լ. И. Ղ1Ար(>Ա1'Ո1ԼՆ, Ս. И ՊԱՊ11:'.ԱՆ

•>ՅՈ1’11ՎԱԾՔՆէմ’1՚ ԹԱՓԱՆ8ե1.ԻՈ1’ԹՅԱՆ ^^ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ 
Փ(1ՓՈհւՈ1’Թ3111«ՆՆ1)Ր1* ՀԱՐՑ!’ ՇՈՒՐՋԴ

II. մ փ и փ ո է մ

Հեղին ակնե ր ր փորձեր են կատարել յ|լ УЙГО պա յմ աններում և կենդա

նիների վրա (մկներք /սոնետներ հ ճաղարներ}. նպատակ ունենալով .ուսում֊ 
նասիրե/ այն տհզաշարմերր, որոնք ւմւնտ դեն յան ճա սազա յթն հրի սւղդևրու- 
(քյան ներքո հ յէէւսվ ած քների (! ափ անէ/ հ ւ ի ուփ յան ասպարեզում տեղի են ունե

նում հիա ւույրոնիդաէչտ֊հ իա լու ր.ոն ա քհթոլ բիոլոգիական համա կարւյոէմ' Հե՚ո֊ 
ձաոմսգայքէային շրջանում աոաջաքած հետևանքների պատճառով։

Ապաцուզված է, որ նշված հտմէսկ.արզր մեծ դեր 1է խազում հյուսվ' ածրների 
թ ա փ անւյ ե ք ի ո ւ թ յ ան հետճառապա յփա յին փոփոխս էխ յուննե րի դա բղա էյ ման գոր

ծում. ռադիոակտիվ մաէւսւդա յթաՎորումր , ուղղակիորեն (ս/ղդե յով հյուսվածքի ■ 
հիաչուրոնս/թթվի վրա ) և միջնորդաբար (նպաստելով Հ /ո լո վա ծքն ե ր ո ւմ հիա֊ 
րսրոնիդաղա ֆերմենտի անջատմանը և ակաիվաքմանր} քայքայում Հ հյուս
վածքային Հիաւոէրոնաքյքքուն ե դրանով իոկ նպաստում հյուսվածքների փսւ- 
փան զե լիության րարձրարմ անր։ Հետևաբար, կարելի է ասել, որ հհտճաոա- 
դայթային րակւոերեմիսւյի և հեմոոադիկ սինդրոմի աոաջա էրե ան մեխանիզ

մում, բաքի այլ գործոններից, ւորոշակի դեր Լ խուզում ևաև հիալոլրոնիդազա- 
հի ա ւ ուրոն ա թփ ու ՛ի հ րմ ե ն տ.ա - հ յ.ո ւ ա{ ա ծքայ են հ ա մ ա կ արդ ու փյունը:
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М. л. ТЕР-КАРАПГ.ТЯП. Т I АРУТЮНЯН,! СЕМЕРДЖЯН

ИНФУЗОРИИ СОДЕРЖИМСЯО РУБЦА ЖВАЧНЫХ. ИХ СУТОЧНАЯ 
ДИНАМИКА И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ

В настоящее время установлена спмбновтиая роль инфузорий—оби
тателей рубца жвачных животных, как источников животного белка, 
дополняющих исключительно растительный рацион хозяина незаменимы
ми аминокислотами. Однако имеется еще мало данных как о химической 
деятельности инфузорий, так и о путях синтеза белков инфузориями в 
условиях рубца. Одним из них -- это выделение инфузории из свсжевзя- 
того содержимого рубца через хронические фистулы и дальнейшее изу
чение особенностей их химического состава в зависимости от природы 
корма и других физиологических факторов, присущих животному-хо
зяину. Такая возможность создалась благодаря разработке доступных 
методов выделения инфузорной фракции содержимого рубца как сум
марно, так н по отдельным группам.

Цель настоящей работы — определить в суточной динамике весовое 
количество, содержание общего и аминного азота, а также аминокислот
ный состав суммарной инфузорной фракции, выделенной из рубца овцы.

Методика. Опытными животными служили валухи помесной породы 
(тонкорунный х балбас) возрастом в 2 3 года. Животные носили хро
нические фистулы на рубце, физиологическое состояние их было нор
мальным.

Суточный рацион составлялся вообще из люцернового сена средне
го качества I кг. из комбикорма—0,2 кг, а за долгое время в периодах 
исследования содержимого рубца—исключительно из сена. В периоды 
отбора проб корм давался один раз в день, в 9 час. утра; вода давалась 
тоже один рз . с кормом, но вволю.

Предполагается, что при таком режиме кормления создаются усло
вия для циклического роста инфузорий с периодом повторения цикла 
продол житель։.остью в одни сутки, о чем свидетельствует динамика су
точных изменений числа инфузории и химического состава содержимого 
рубца 11, 3]. Однако в отличие от обычных микробиальных культур цикл 
роста простейших в рубце протекает в открытых условиях: в присутствии 
богатой бактериальной микрофлоры, отсутствия полного истощения пи
тательных вещее и։ среды и постоянного потока содержимого рубца в 
последующие камеры преджелудка.

Пробы содержимого ,рубца брались 4 раза в сутки: в 9 час. утра — 
натощак, через 3, б, 9 час. после скармливания.

Изолирование инфузорной фракции проводилось суммарно непос
редственно после отбора пробы по описанной методике [2].
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Принцип метода заключается в том, что в процессе инкубирования 
при 38—40°, выделенного из организма животного целого содержимого 
рубца с добавкой 0.5% глюкозы, происходит интенсивное брожение, в 
силу чего основная часть остатков кормов поднимается в верхние слон, 
бактериальная масса остается в средних слоях, а фактически все инфу
зории осаждаются на дне сосуда (делительная воронка), откуда можно 
легко их отделить.

Степень очищения инфузорной фракции от частиц корма и бакте
риальных тел проверялась микроскопически. Чистота фракций оценива
лась не ниже 98%.

Однако в отличие от ранних описаний, полученная в наших опытах., 
инфузорная фракция содержала не только представителей равнореснич- 
ных из родов Ьоикйа и Па$у(г(сйа. но также значительную долю ма
лоресничных из родов Ор11гуо$со1ех, Мещбнишп, ЕпЮсНпшт (рис. 1).

а б
Рис. 1. а) Содержимое рубца 150. р —остатки рас тигельных тканей и — инфу, о- 
рии; б) инфузории содержимого рубца после их отделения от остатков кормов и 

бактерии х600.

Анализу подвергалось множество серий проб, из которых приведе
ны средние значения от трех серий, взятых у одного животного Прово
дились они следующими методами: сухое вещество всего содержимого 
рубца и изолированной от параллельно։! пробы инфузорной фракции пу
тем высушивания при 90°С: общий азот этих проб определялся методом 
микрокьельдаля; распределение и количественное определение амино
кислот методом одномерной бумажной хроматографии после гидроли
за всех фракций 6N ПС!. В этих же гидролизатах определялся амин 
ный азот как всего содержимого рубца, так и инфузорной фракции.

I. Сухие вещества, общий и аминный азот инфузорной фракции. 
Экспериментальные данные приведены в табл. 1.
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1.1 — сухое пешеегво в 100 мл целого содержимого рубца, 2,11 -общи!՜։ N: и 
3,111—аминный N в ICO i сухого вещества целого содержимого рубца,

IV — общий в 100 г сухого вещества инфузорий

Таблица 1

Исследуемые 
пробы пи часам

Целое содержимое 11нфузорная фракция Соотношения 
хюо

1 2 3 1 II III IV
,4 

1
П_ 
2

ш 
II

;9 (натощак) . . .
12
15
18

6.52
4.70
4.78
4,74

2.9
3.6
3,3
3,1

2.3 
з.о 
2.5
2.7

0.31 
0.21 
0.26
0.29

0,47 
0.42 
D.M 
0.62

0.35
0.23
0,33
0.31

9.9
9,4
9.9

10.1

4 л
5.4
6.1

16.2
11.7
16,3
20.0

74
55
61
50

Полученные данные показывают, что доля инфузорной фракции руб
ца колеблется в пределах 4,4—6.1 % от общих сухих веществ всего содер
жимого рубца с минимальным значением в состоянии натощак и посте
пенным увеличением по мере интенсификации бродильных процессов 
рубца. Необходимо подчеркнуть, что абсолютное увеличение нифузор 
пой массы еще велико, так как после приема корма масса кормов по от
ношению к массе, имеющейся натощак, увеличивается в несколько раз.

Еще большую долю в содержимом рубца занимает азот инфузорной 
фракции, гак как биомасса инфузорий (как и бактерий) богаче азотом 
|и> сравнению с остальной массой содержимого рубца (кормовые части
цы). Доля азота инфузорной фракции п целом показывает минимальное 
значение в первые 3 часа после скармливания (11,7%) в силу двух ос- 
повиы՝ факторов, а именно: падение относительного количества инфу
зорной массы в содержимом рубца, снижение содержания азота в клет
ках инфузорий (9.4'У).

В период интенсификации бродильных процессов рубца от 3 до 9 
час. после приема корма постепенно повышаются как содержание об
пито азота в биомассе (10,1%), так и доля азота инфузорий в целом со
держимом <20.0%).

Причинами таких изменений являются не только относительное 
азотное голодание клеток за сутки после разового приема корма, но 
также изменения в содержании полисахаридов в клетках и интенсивный 
обмен азота между инфузорными клетками и внешней средой.

О глубоких изменениях в составе азотсодержащих компонентов ин
фузорной клетки, в зависимости от интенсивности бродильных процессов 
рубца, указывают изменения соотношений аминного азота к общему 
(50 7-1%).

2. Изменение аминокислотного состава инфузорий в течение суток. 
Средние данные, полученные по трем образцам, взятые в разные перио
ды от одной овны, приведены в табл. 2 и на рис. 2.

Полученные данные показывают, что суммарный аминокислотный 
состав биомассы инфузорий, развивающихся в условиях рубца, пред
ставляет периодические изменения в течение суток.



14 М. А. Тер-Кзрапетян, Т. Г. Арутюнян, Г. Л. Семерджян

Т л б л н ц л 2 
Аминокислотный состав инфузорной фракции содержимого рубца.

I. г в 100 г сухого веса инфузорий и сена (средние данные)
II. Доля отдельных аминокислот и сумме взятая за 100

Амино
кислоты

Время отбора проб

Сено9 12 15 18

1 II 1 II 1 II ’ 1 II

Нис . . . . • . .
Лиз........................
Гис........................
Арг........................
Дсп .......
Сер.......................
Гл я........................
Гл у.......................
Тре.......................
Ала........................
Про........................
Тир..........................
Вал/мет..................
Фал........................
Лей........................

0,54 
3,33 
1.30 
1.36
2.12 
1,15 
1.15 
2.51 
1.97 
2,30 
3,80 
0.57 
5.15 
5,21
2,94

1.5
9.9
3.5
3,8
6.0
3,25
3.25
7.1
5.5
6.4

10.7
1.6

14.5
14.8
8,3

0.90 
4.57 
2,23 
1,95 
2,60 
1.70
1.47 
2,90 
2,30 
3.14 
•1.40 
0.60
6.23 
4.61
3.61

2.0
10.5
5.1
4.5
6.0
3.9
3,4
6,7
5,3
7.2

10.2
1.3

14,4
10.7
8.4

1.00 
5,88 
3.18
2.42
2,92 
2.19 
1,23 
3.96 
1,92 
4.08 
5.60
1,42
6,80 
7.11 
6.20

1.7
10,5
5.6
4.3
5.2
3.9
2.2
7.1
3.4
7.2

10,1
2.5

14,8
17.7
11.0

0,55
4,34
2.60
2.03 
2,СО
1,03
1.48
3,60 
1.80 
2.86 
6.90
1.24
4,68 
7.30 
3.17

1.2
9.5
5.7
4.5
4.3
2.2
3,2
7,9
3,9
6.2

15,1
2,7

10.2
16.0
6.9

0,09 
0,74
0.71
1.03 
0.87 
0.43 
0.69
1.34
0,67 
0.58 
1.45 
0.80 
0,73 
0,84 
0.74

Сумма 
аминокислот . . ! 35.40 99,8 43.21

' 99.5

55.91 102,3 45,58 99,5 11,69

Сумма аминокислот инфузорий, выделенных из содержимого рубца 
в состоянии натощак, снижается но отношению сухой биомассы до ми
нимума (35.4%); после скармливания в связи с поступлением пищи ко
личество аминокислот постепенно увеличивается (55,9%). затем пони
жается (45,6%), снова достигая минимального уровня на следующее 
утро.

Замечается также, что в течение суток происходи; определенное из
менение в соотношении азота аминокисло: к протеину инфузорий. Это 
соотношеннё низко в состоянии натощак (57%). затем постепенно повы
шается и достигает своего максимума (90 ) в наиболее бурном периоде 
брожения в рубце, а татем снова понижается до следующего угра. При
веденные данные свидетельствуют о глубокой перестройке азотсодержа* 
ЩИХ соединений в клетках инфузорий рубца в разных фазах их цикла 
роста и указывают пути для дальнейшего выяснения ее .механизма.

Содержание отдельных аминокислот в биомассе инфузорий в целом 
подвергается также некоторым изменениям в течение суток. Так напри
мер, путем пересчета данных, приведенных в табл. 2. замечается, что кон
центрация цпст(е)ниа, лизина, аргинина, серина, пролина, лейцина и ф. 
аминокислот повышается во время интенсивного протекания бродиль
ных процессов до б часа после скармливания. Количество некоторых 
аминокислот увеличивается до 9 часа, как :лютаминовая кислота, про
лин, тирозин, фенилаланин и др.
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Аминокислотный состав целой инфузорной фракции, в частности, в 
период бурного роста клеток, в условиях рубца, отличается высоким со
держанием лизина (10.5%), фенилаланина (10,7 16,7%). валин-метио- 
нина (14,4—14,8). пролина (6,7 7,1%), глютаминовой кислоты (6.7 
7,9%), лейцина (8,4֊֊ 11.0%) и др.

Рис. 2. Аминокислотный состав сен.ч и инфузории рубца; свил,— смеси аминокис
лот свидетелем, сено—гидролизат люцернового сена, инф.—гидролизат инфузории, 
выделенных из проб содержимого рубца, взятых к 9 час. (натощак). 12. 15. 18 час. 
в течение суток. Обозначение аминокислот: I — иист(е)ин, 2- лизин, 3 — 1 пети
дин. 4 -аргинин, 5 —аспарагиновая кислота, 6 —серин, 7 —глицин. 8 — глютами
новая кислота, 9 треонин 10 аланин, 11 пролин, 12 —тирозин, 13 —валнн- 

метионин. 14— фенилаланин, 15 — лейцин 4֊ нзоленцин.

Сравнение содержания как суммы, так и отдельных аминокислот 
биомассы инфузорий с сеном показывает весьма высокую эффектив
ность превращения растительных белков в животные инфузорные белки.

Выводы

Определены изменения биомассы инфузорий и инфузорного протеи
на в содержимом рубца овцы в течение суток в условиях разового кор
мления. Установлено, что доля инфузорного протеина достигает 20% от 
общего протеина содержимого рубца.

Определен аминокислотный состав целой инфузорной фракции со
держимого рубца. Установлено, что сумма аминокислот инфузорной 
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фракции в течение суток подвергается значительным изменениям. При 
этом значительно варьируют как соотношение аминокислот к общему со
держимому. так и содержание аминокислот в биомассе инфузории.

Показано, что в аминокислотном составе инфузорий преобладают 
лизин, валнн-мстионин. лейцин, фенилаланин и пролин, сумма которых 
достигает в исследуемом объекте до 49,3%.
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Մ. Ա. ՏԵՐ-։ւԱ.ՐԱՊեՏՅԱՆ. Տ. Դ. ՃԱՐՈք՚Բ-ՅՈՒՆՏԱՆ. 2. 2. ՍնՄեՐՋՑԱՆ
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Ա մ փ ո փ ււ ւ մ
ներկայումս հայտնի Հ յոկ յւուսսւկսւն կերերով սնվող որոճող կենդանի

ների կտրիչում գո/ություն ունեցող ինֆուզորիաների սիմ բիոտիկ դերր, որպես 
յրտցուցիչ կենդանական սպիտակս։ցի աղբյուր։ Սակայն դես քիչ տվյալներ 
կան կտրիչի պայմաններում ինֆուզորիաների քիմիա կան դործոլնեության և 
նրանց օրգանիզմ ում սպիտակուցի սինթ եղման ուղիների մասին։ Դրանցից 
մեկր, դա կտրիչի թարմ պարունակոէթյանից ինֆուզորիաների անջատումն ու 
նրանց քիմիական կազմի ուսս։ մնասիրությո<նն Լ։ Այսպիսի հնարավորություն 
ստեղծվել Լ շնորհիվ կտրիչի պարունակությունից ինֆուղոր ֆրակցիայի ան
ջատման հատուկ մեթոդների մշակման։

Մեր կողմից որոշվել Լ տեղական խաոնածին ոչխարի կտրիչի պտրոււն՚ա- 
կութ յան ինֆուղոր ֆրակցիայի կշռային քանակությունը, րն դհս/ն ու ր ե ամինա- 
,ին աղոտներյ։. ինչպես նաե ամինաթթվային կաղմր օրվա ղինւսմ իկայամ ։

Հետազոտութ յոէններյ։ տվել են հետևյսս/ արդյունքները՝
1. Կտրիչի ինֆու զոր ֆրակցիայի րնդհանու ր կշիռք տա սոսնվում Լ ամբող

ջական պարունակության չոր նյութի 4,4-ից մինչև £,/%, րնդ որում' մինիմալ 
քանակները գտնվել են քաղցի գրության մեջ և կերը րնդոոնելուց հետո աոա
ջին երեք ժամվա ընթացքումւ

2. Կտրիչի ինֆու դոր ֆրակցիայի .ազոտական նյութերի ղումարր հա սնում 
Լ աժ'ր»ղջտկան պարունակության 11,7 մինչև Աղոտի մինի
մալ մակարգակր նկատվում մ; կերակրմանր հաջորդող աոաջին 3 ժամվա րն- 
թացբում. այսպիսի իջեցումր կախված է երկու հիմնական գործոններից՛' ին
ֆուղոր մասսայի կշոային տոկոսի անկումր պարունակության մեջ ե նրանց 
րջ1>ջներում րնղհ ան։ււր աղոտի պակս։ ււում ր։

3, Օրվա րնթացրում ինֆուղոր ֆրակցիայի ամինաթթուների ղումարր են
թարկվում 1, ղղալի տատանումների, ինչպես կտրիչի պարանակած չոր նյու
թերի համեմ ատությամր, այնպես ե ինֆուզորիաների գումարային րի ո մսա սա յե 
հ ամ եմ ատ ո։ թ յ ամ ր ։
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Ւնֆուղրւր ֆրuiկ gի tnյի ամինաթթվային աղոտի և րնդհանոլր աղոտի Հա
րու րհ րտ թ յունր զգայի չափով տատանվում կ օրվա րնթացքոլմ հ մաքսիմումի 
(90%) ՛Է հասնում կտրիչային խմորման ինտննսիֆիկացմսւն ժամանակ:

•/. հարիչի ինֆոլզոր ֆրակցիան այրի !; ընկնում մ ի շարք կարևորագույն 
.ամինաթթուների մեծ քանակությամբ, այդպիսիներն ևն լիղինր, վալին-մե- 
թիոնինը, էեյցինր, ֆևնիլալւսնինր և ւղրոյինր ։ որոնց զtit մարր կազմում է ամ
բողջական ամինաթթուների մինչև -19,3%:
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II. IT. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Ճ11.ՌԱԴԱՅՌԱ2ԱՐՎԱԾ ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆ ՇԻՃՈՒԿԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ 
ՏՐԱԿՑԻԱՆԵՐԻ ՓՈՓ!1Ն11ՒՌՅՈՒՆ£ ՈՍԿՐԱԾՈՒԾԻ ԵՎ ՄԻ ՔԱՆ!’ ՄԻԿՐՈ- 

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Գրականության մեյ բիչ Հ ուսոլմնասիրւէած միեոլոթերապիսւյի lunifbgnt ֊ 
թյունր սւղիսւակուցային փոխանակուիյան վրաւ Հատկապես րիշ են ու սուս'- 
նասիրությոէ)ւնե]ւր ճառագայթահարված կենղւսնիների օրգանիզմ ում ոսկրտ. 
ծուծի ներարկման ֆոնի վրա արյա}, շիճուկի սպիտակուցս։ յին ֆրակցիաների 
փոփոխության վերաբերյալ։ Վերյինիս ոէսււէմեւււււիրրււ/1 յոէնր կունենա ոչ 
միայն ււյրողնոսւո իկ և ախտաբանական նշանակություն, այյե կսւրսւս/ցոլի ար- 
յան շիճւււկի սպիտակուցներէ։ սինթեղմանե HI տարաճեդրմանր մասնակցող 
ֆե րմ են տնե րի ա կւոիվ niff յան հ մի շարը օրղանների ֆ ի ւյ ի it յ ո ղ ի ա կ ան վիճակը։

Գ, ե. Գեւիշվիւոլ Լրսպերիմենսւտ < հետաղոտությունն երու[ հասսւաւոված 
Լ, որ ոսկրածուծի ներարկման ֆոնի վրա ճսւ ոա ղայթահարված շների արյան 
շիճուկի սպիտակուցների ւիոփոխութ յոլններր ստուգիչ խմբի համեմատությամբ 
տեղի են ունենում ավեյի մեղմ (5) Համանման սւվյալնեյլ են ստացեք նաև 
Mannick’/i և ուրիշները [/•>], E. TIlGHhlS-f ե տւրիշներր [/?].♦ Նրանց տըվ. 
լս/լներով 600—1500 ո. դոզայով հաււա զայթ ահարված շների արյան շիճուկի 
ֆրակցիաների փոփոխությունների վերականգնումր ոսկրածուծի աուսէուորանս- 
պլանտացիայից հետո տեղի Հ ունենում ավելի արաղ: \\Հ Friedberg-/?, J- C* 
Shckarchi-հ ե ուրիշներր (/ճ, /3] 050 ո զուլայով հաոաղայթահարված մկներին 
հետերո-ոսկրածոէծ ներարկելու ղեպրում նկատել են. որ շիճուկային սպիտա

կուցների փոփոխուիյոլններր հիշեցնում են ստուղիչ խմբի համապատասխան 
ց ո լց անիշ ներին:

Մեր ամրիոնոսե կատարված Լբսպերիմենսւալ հետազոտությունները ևււ 
սւէքեյ, որ ոսկրածուծի Ներարկումր նորմալացնող աղղեցություն է 

թողնում ճաոադա յթւսՀա րված շների սպիւոակուցա յին փ ոխանակութ յան մի 
քանի կողմերի վրա>

Գրականության մեջ եղած այս եղակի ւովյայներն րնգհանուր ղաղափար 
շեն տալիս էվոլյուցիոն տարրեր աստիճանի վրա կանղնած կենղանիների ար

յան շիճուկի սպիւոակուցա 11>Ն ֆրակցիաների փովւոխության մ ԱԿ/ի}/ ոսկրա

ծուծի ներարկման պայմաններում։ Հւուոկասքես բացակաjni.il են ուսումնասի- 
րություններր ոսկրածուծի ե նրա հետ հա մսւկցված Աւյլ րոււ1իչ նյութերի միա
ժամանակյա աղղեցության պայմաններու։!լ

'կրսֆ. II. //.. —ւսկորյանի տոաէարկոլթյամր մենը ծեոեամուիւ եղանր այս 
աշիւաաանրինէ իյւսպևրիմենտէպ հետաղոՈւոլթյուններր կասւտրվել են •№ Ճա

ղարների վրաւ թնղհանոլր ճաոաղայթահարումր կսւտարվել Լ 1111ՒՕ ■ 11 ապա

րատով, ընղհանուր զողան՝ 000 ու ^ոլոր ենթափորձային կ ենղւսնինե/ւր պա', 
վել են ւ(իվարիումում, սննղի միատեսակ պայմանՆերումւ
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օ աոադա յթահարում ից Հետո ենթափորձային կեՆդււ/նինևրր բուծանվեք 
են Հ հա և. յալ խմբերի'

1. ստուգիչ խումբ (միայն ճաււագսւյթաարվել են)—8 ճաղար,
2. ճաոագայթաՀարվածներ (2(1 ճաղար ), որոնց ճաէէադայթաՀարէքան ա- 

ոային օրը ներերակալին կարգով ներարկվեք է ոսկրածուծ (2 — 9.10' ոսկրա- 
ծ՚ուծային բջիջներ),

3. ճառագայթահարվածներ (20 ճագար), որոնց ոսկրածուծի ներարկումից 
հետո 10 որ անընդհատ տրվել / միկրոԼլեմեՆտների լուծույթ Հետևյալ բաղա

դրությամբ' երկաթի սւււկորրինատ— 20 մդ, կոամիղ—I մ դ , (ՅսՏՕ*— 0,5 մդ, 
|\ն1Լ.Լ— 0,1 մղ ղուլայով 1 կւլ բային: երկաթի ա սկորրինաւոը և <Յւ։ՏՕ<-£» արր- 
։//</ են |)0ր ՕՏ» իսկ կոամիդր ե !.՝•/» ներարկվել Լ-Ն ենթամաշկային։

ք1սյ>ււմնաււիրվ եյ են արյան շիճուկի րնղՀանուր սպիտԱէկուղ ի, »»//ի սւ ա կա . 
րտյին ֆրակցիաների, րնդ Հանուր ու մՆացորդա յին աղոտի փոփէրխություններրւ 
նշվաձնհրից բացի, ճառագայթային Հիվանդության րնթացբի բնորոշման Հա- 
մար ոէււու մնասիբվել են նաև ենթափորձային կենդանիների վեդհաա աիւէ 
ֆւունկցիանեբբ ե պերիֆերիկ արյան մորֆո)ոդիւսկւս՜էւ կազմի մի ք՛անի ցսւցա- 
ե ի ՛շներ:

Արյան շիճուկի սպ իւոակուցային ֆրակցիաների ուսումնասիրությունը 
կատարվեք է Լյեկտրոֆորեսւիկ եղանակով, Բոդոմուեցի անվան ֆիզիոլոգիայի 
ինստիտուտի արհեստանոցի պատրաստած ապարատի օգնոէթյամր։ Օդտա֊ 
դէւրծւյեք է մեդինաք-աղաթթվային յուծոլյթ' 8.Շ Տվյտյ մեթոդով Հա-

զաքւնեքէի շիճուկային սպիտակուցները Հնարավոր Լ եղել րա<1 սւնեք 5 — 6 քավ 
սաՀմանս/էքասււիսծ ֆրակցիաների: (շիճուկի ընդհանուր սպիտսրկուցր որոշվեք 
I ոեֆրակտոմետրիկ եդանա կով ՌԱՈՒ տիպի ոեֆրակտոմ ևտրո վ: Արյան րնդ֊ 
հանուր հ մնացորդային ադոսւր որոշվել Լ Այելդաւի մեթոդով:

Հետաղոսրությունների Համար արյունը վերցվել Լ' մինչև ճս/ոադայթա 
հարամր 2 — 3 անգամ ե ճաոադայթւսհարումից Հետո' մինչև սրյւանսսյյանաա- 
ցիան և տրանսպլանտացիայից Հետո' 5 •'■րր մեկ անգամ: Ուսումնասիրություն- 
ներր շարունակվել են 2 ամիս: Անալիզներից ստացված արդյունքները մշակ~ 
վևլ են վարիացիոն վիճակագրությամտ: Որպ՚ ս Հավանականության սահէհսն 
վերցվել ն ?-<0,05:

ճ ասա դա քթահարված ճագարների ապրև ւոլնակութ յուն ր ոսկրածուծի նե~ 
րարկման 3 — Հ~րդ շաբաթում կազմել կ 55 ե 8-րդ շաբաթում' 30%: Ոսկրա
ծուծ ստացած, բայց չաււողշացած կենդանիների ճառագայթային հիվանդու

թյան կւինիկական րնթացրր եղել է ստուգիչներին նման: Այս կենդանին^րի 
մոտ ևս ղարդացեք Լ սուր ճառագայթային Հիվանդություն, որր ոււլեկցւէել Լ 
յ ե յկ ո պ են ի ա յ ո վ 1է անեմիտյոէի Հիվանդության բուռն շրջանում նկատվել { 
կերիյյ յրիվ հրամարում, բաշի սյրոդրեսիէ[ սրնկում, ջերմաստիճանի րսւրձ- 
րացումւ

երրորդ խմբի կենդանիների մոտ, որոնց տրվել ( ոսկրածուծի ու միկրո- 
խեմենաեերի կոմպլերս բումում, .՛աււադայթա քիե ՀիվանդությՈւնն րնթււււյհք 
!; համեմատարար մէէդվւ Վերջիններիս մոտ լի նկատվեք ւսխորւէակի բացա

կայություն, ք՛աշի (ական նվագում, ջերմ աստիճանի բարձրացում: Ապրելու՝ 
)ւակոլ/1 յոլնբ մյուս խմբերի Համեմատությամբ եղել է բարձր (60%})ւ

Պ ևրիֆերիկ արյան մորֆալոգիական կագմի ուսումնասիրոլթյւււննևրբ ես 
վկպյրւմ են Հիվանդության թույ/ րնթացրի մասին:
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Ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների վերականդնմ ս/նբ ղուդրնթա ց նկատվել 
են նաև ւ!՝եր կողմից ուսումնասիրվող բիոքիմիական ցուց անիշների ավելի 
մեղմ սւատանումներ։

Ենք) ափ որձային կենդանիների արյան շիճուկի րնզհանու ր և մնա {յորղա

յին աղոտի փոփոխություններր ներկայացված են աղ- 1-ոսէ, միջին տվյալ
ներով:

Աղյուսակ I
ճաոա՚քայթ ահա ր վսւ^ Հաղւսր“էւեր1< արյան չի-ուկքւ ըն ւյ Տ ան ո լ ր և մն ա ցո րղտ յխէ> Աքրավ 

փոփոխութ յու-Նր (մ>{ 1 -■”/> ււսկրաէու •>ք ներարկման պայմէ»նն ե րո։ մ

Խմբեր Աղոտ Ն.ր. 
մա

ճաո ։։։՚}Աէ յթահաբմ*ոն Օրերը

։ ■յ 10 /5 20 1է<) 00

Ս տ-էւրփչ
րնւյհ անուր 1195 1521 1492 2182 1965 -_
մնացորղտչին 27,95 35.64 39.03 30,51 35,45 — — —

յթա>ար- 
ւ/ա։ծ- ոսկրսւծ-ւ-ծ > 1199 1518 1836 1951 —. — —

(եֆեկւո չք> նկսէէո- 
վԿ) 3 25,91 32,38 36.97 40,57

Հ, ս֊ „ա՚յււյ յ թ ա ա ր .
։[սէ ծ ——էւս կր »յ Հո ւ«V » 1289 1451 1366 1210 1172 1281 1277 1110

—մքւկրոէ լեմ ենսւ- 
Ներ 3 25,80 35; 47 43.80 32.31 28 .-35 26,57 30,33 27.42

Ինչպես երևում է աղ. 1-ից, ճագարների մոտ ճառագայթահարման աոա
ջին իսկ °թերից սկսած նկատվում վ արյան ընդհանուր և մնացորդային աղոտի 
բանակի բարձրացում: Այն իր մաքսիմումին հ 'ասնում հիվանդոօթ յան զար

գացման բուռն շրջանում (10—15-րղ օրը)ք նորմային գերազանցելով 64— 
6‘ձ^՚քյ֊.ով։ Ընղհանուր և մնացորդային ազոտի բանակի Համանման փոփոխու
թյունը վկայում է օրգանիզմի Հյուսվածքային սպիտակուցների արաղ քայ

լք ա յմ. ա ն մ աս ի ն ։

Նման պաակեյլ է նկս։ տվում նաև ոսկրածուծ ստացած, րայց բուժիչ էֆեկտ 
չնկատված կենդա՛նիների մոս> Հաոա սայթաչին հիվանդության խորացմանս 
ղուդրնթաց նրանց մոտ ևս նկատվում / արյան րնգհ ւսնույւ և մնացորդային 
աղոտի քանակի բարձրացում։

Երրորդ խմբի կենդանիների մոտ (աղ- 1) արյան ազոտային ֆրակցիա
ների փոփոխությունն ընթանում Լ ավելի մեղմ։ (Iսկրածուծի ներարկման 
1—5 օրերին, մյուս խմբերի նման, արյան շիճուկի մեջ նկատվում է ընղհա
նուր և մնացորդային ազոտի ՛բարձրացում, իսկ Հառագայթահարման հետագա 
օրերին՛' հիվանդության ր. ա բեհ ա ջրւ ղ ընթացքին ղուղա 'եո նկատվում է վերո

հիշյալ ցուցանիշների աստիճանական իջեցում և տատանում ելակետայինի 
սահմաններում։ Մահացու դոզայով ճառագայթահարված ճաղարների փոփո

խությունները զարգանում են վաղ ե խորանա մ կենդանիների վիճակի վատայյ- 
մսէնլւ զուգահեռ։ Նկատված փոփոխությունները չեն վերանում մինչև կեն ղա

նին երի սասրկե/ր։

Ինչպես երևա.մ Լ աղ. 2-ից ստուգիչ խմբի կենդանիների արյան շիճուկում 
ճառագայթահարման ՛առաջին իսկ օրերից դիսւվրյւ մ I՜ ա լր ում ինների նւքա ղու մ

զլոբույինա յիՆ ֆրակցիա լի երկճեղքում' ղ և 3„ ֆրակցիաների։ ճառա- 
գայթահարման հետագա սիերին նկատվում Հ ալբումինների քանակի ավելի



ճ սյ^աղսւյթաՀարվա^ մաէյաբնԼրր սրյտյԼ ’/էՀոէկքր փ^փոքարէլքէյուՆևԼրր 21

խորր նվազում և դյորուլինների' հատկապես 2։; 3.,; '. ֆրակցիաների ավե- 
լացում: 1'ջնում է նաև այրումին-դ/ո բու քինային գործակցի մեծությունը։

Հ> աոադայթային հիվանդության բուոն շրջանում՝ 10—15-րդ օրերին, ալ
բումինների բանակր ելակետայինի հա մ ե մ ա տու թ յա մ բ իջնում Լ 18—29%-ով 
իսկ $։; 75; £։; հ, դլորուլիՆՆերի րանակր բարձրանում Լ հսէմապատալէխւս-
նարար' 7։—(1Շ%-ով, 7շ—63^,-ով, -։—25 ր՞1/՛ '•—55 % - ով։ Ւնյսրևս 
երևում է աղյուսակից, ամենախոր» փոփոխությունների են ենթարկվում 
Յյ ե յ։ դլոբու/ին ա յի1: ֆրակցիաներր։ Այրումին-գ/որու/ին գործակիցը 
/.ծ**/»/; հասնում Լ 0,8-իւ

Այս փււփոխէււթյէսՆներր քրիվ կերպով արտացոլում են այն ազդակի կււ- 
ոելացիան է որ գոյություն ունի ճա ոադայթային հիվանդության ծանրության ե 
արյան ք/՚ճակի սպիտակուցային սպեկտրի փոփոխության միջև։ II տուգիչ խմբի 
կենդանիները սատկում են ճառագայթային հիվանդությանը բնորոշ հեմատո- 
րւդիական և կւինիկական գուցանիշների բուոն արտահա յտութ յան պայման

ներում է

Ա 1 յ կ >

(ևաւոպայթահ֊րված ՀոպւԱքնհ/փ չՒ:<"\Ւ • ^>*-•4—ՀրակշիսՏե Iրի փուխ,-

Ւ*թէ~*ք. Ավանդության դին^միկարււմ

Ֆ^կ֊ 
ՕիաՆ/.,. Ն»րմ^է

1 3 3
°րԼրր

10 1Տ

Լ\ 
’։ 
?3 
Լ<։
7

65ք37±0.90 
5,«^Օ,27 
Օ,8»=0.36 
9.9<>^).47

։յ, 13=1,10

Օծ,93=0,91 
6,8810.31 
7.93=0,'.2

11.37=0.94

14,79=0.70

52,03=0,9
7.07=0,29
8,31=Օ,3<»

12,59 ֊0,64
5.75=0,13

14.73=0.70

53,81 = 1,16
8.74=0.22
8,11=0.37
9,14=0.31
5.91=0..39

14.29=0.35

53.99x1.51
7,33=0.04
9,86 0.35
9,50=0.57
5.63 0.18

13.64=0,3՜

46,72=0,54
9.38=0.73
9,33=0.54

12.51=0.57
■8.91=0,-18

13,15-0,53

Սպիտակուցային ֆրակցիաների Նշված փոփոխությունները համընկնում 
են դրականության տվյալներին \1—մ, 6 7, 9—/?]? 1)պիտակուցաւին ֆրակ
ցիաների փոփոխության տիպիկ •.րինաչափոլթյուս է Նկատվում նաև ենթա

փորձային այն կենդանիների մոտ որոնց ոսկրածուծի ներարկում ր բումիչ 
էֆեկտ շի տվեչւ Այս խմրի կենդանիների մոտ էլ (աղ. 3) ստուդիչ խմրի նման 
ճաոագայթահարոլմից հետո նկատվում է այրումինների էական նվաղում, 7. 
/է դյորոււինների բարձրացում: IIտու դիշ ւերի Համեմատությամբ վերջին

ներիս մոտ նկատվում է Հ դլո բուլին այ ին ֆրակցիայի շատացում, հիվանդու

թյան վերքին շրջանում եյտկետայինին դհրւսզանցեյով 77'^-ովւ Հավանաբար, 
այդ բարձրացումր հետևանր է օրգանիզմ ներմուծված օտարածին սսքիտա- 
կոէէյների նկատմամբ մշակվող . պաշտպանական սպիտակուցներիս տիարի 
ավե/ացմ անւ

ւհյադրոլթյան են .արմանի երկրորդ խմբի այն կենդանիներից ստացված 
տվյայներր, որոՆց ոսկրածուծի ներարկումն ունեցել է դրական րսղդեցությունւ 
Այււ խմբի կենդանիների մեծամասնության ֆիղիորւդիական, ւ' եմատորք դիա
կան ցուցանիշների խանյլարումների վերականգնմանց զուդրնթայյ նկատվել 
1ւն նաև արյան րիոբիմիական ցուցանիշների' մասնավորապե ո արյան շի

ճուկի ււպիտակոլցային ֆրակցիաների նորմաւտցումւ

Այս խմբի կենդանիների մոտ հիվանդության մեղմ րնթացրին համաւդա- 
Աւասխւսն նկատվում են ալրում ին-դյոբույինա յին գործակցի ոչ խորբ փոփո- 



22 Ս- Մ. էք ին ա ս ] յր/},

քսություններ, արյան բնղՀ անո ւ բ սպ խո ակոէ ց ի թույլ իջեցում: Ստացված ար

դյան բներն /սմվւսփվպծ .են աղ. •1-ում:
Ենթափորձային այս խմբի կենդանիների շիճուկային սպիտակուցների 

փոփոխոսթյուննեբի .բնորոշ կոդմհքւբ Հետ1ւյււււնեբն են'
I. Եթե ճառագայթահարված 1/ չրա ՚1 վ ած հագարների մոտ Հ իվան դ ո / թյան 

ղարդացմ ա.նր ղոսյահեո Նկատվում Լր ալբումինների պրոգրեսիվ նվաղում. 
տպա այս խմբի կենդանիների մոտ մտրսիմայ նվաղո/մ նկատվում Լ մինչև 
ճառագայթահարման 15—20-րդ օրր, այն Լլ 21Հ'1ք-ով (ստուգիչի 29"'ց,-ի դի
մաց): Հետագ.ա օրերին աստիճանաբար այն բարձրանում և մոտենում Լ ելա- 
կ ե տ ա քին մա կարդա կին:

2. Եթե ստուգիչ խմբի մոտ 7.շ ե ։/շ ֆրակցիաների Հիվանդության բուռն 
շրջանում բարձրացել են' Հ.ձ-ր 6'<$'Հ -ով, ր»-ր' 55 Լ-ով. ապա այս խմբի կեն
դանիների մ/ւտ' ,յ«-ք՛ միայն 17'Լ-ով, քրՀ»էյ ՞խ֊ր' 12 ֊ռվ: ճառագայթս/- 
Հարման Հետագա օրերին ՜շ ֆրակցիան տատանվում է ելակետայինի սահ
մաններում, իսկ ’» ֆրակցիայի ևրկճեղբում չի նկատվում:

3- Եթե ճառագայթահարված ճագարների .մոտ Հ գ չո բուլին ս/յին ֆրակ

ցիան խռկան փոփոխուիյունների չի ենթարկվում, ապա այս խմբի կենղանի- 
նևրի մոտ Հիվանդաթ յան ղարդացմ ան գաղտնի և րուոն շրջանս: մ նկա///վ ում 
է ։ ղլոբռւլինի բանակի նվագում. ընդհուպ մինչև ճ' ասա դա յթ ահ արման 15-րդ 
օրր, որից Հետո ; դչորոլյինի բան ակր սկաս մ Լ բարձրանա լ I: Հետադոտա - 
թյս/ն 1—2 ամիսների րնթտցրում մնում ելսւկեսւայինից բարձր մակարդակի 
վրա ւ

IIսկրածածի ե մ իկրոկլեմ ենտների Համակցված կիրառման պայմանեն֊ 
բում ճաոա դայթա Հաբված ճաղարների արյան շիճուկային ւ/պիաա կացների 
փսփսխությո/ններր նախորգ խմբերի հս/մ եմա.սւոէ թ յամր արտահայտվում են 
ավե/ի մեղմ:

Հիվւսնդության մեղմ ընթացրին համապասլասխան նկատվում [ այրու֊ 
մ ին֊ ղյոր/ւէյ ինա յ[ւն ղօրծակցի ոչ կական փոփոխոէվ! յան: Ամբողջ 1ետւողոտու֊ 
թէսւն րն [1ա ցրում, նույնիսկ Հ 1է<[ <ւ/ն էյ ո ւ [1 յ ան րուոն շրջանում, Ա.;'և ղոյւծսւ կ/՚ցր 
եղևյ Լ 1,18-ից բարձր, մինչդեո այդ նույն շրջանում սաուղիչների մոտ այն 
կւսդմեյ Լ 0,87, իսկ ոակյէածած սաացածՆեիի մոտ' 1,11։

Ինչ վերւ/ւրևրում Լ սպիտակուցների ֆրակցիան րաղա/յրսւթյանն, .տպու 
վ երջիններիւ։ ւիոփոիւսէթյունհերր ղարղանում են Նույն օրինաչավւությաւքբ, 
ինչ ոսկրածուծով բուծվածների մոտ, միայն Լական տարբերություն Լ նկատ֊ 
•[ոէմ րնթացրի խորության մեք (ադ. 5):

Այսսյեսք եթե ո/քկրածուծ ստացածների մոտ ս/յբումիններր մարսիւ(տյ 
կերպով նվազրւմ են ճ տ ոա ղէ1ւ յթ ահ ու ր մ ան 15—20 օրերին (17 — 21%>)< ապա 
կ/էմպյե րս բում ման պայմաններում' մինչև 10-րղ օրր, այն կյ միայն ՏՀ^֊սվ, 
՝"/*/'// հետո նկատւիհլ կ րարձրտցոէմ և հետ/ույոտության I—1,5 .ամսվա րն- 
թացր/ւ/մ տսւ/ոանվեյ ևյակետս/չինի սահէէտններոէմ• 7^ >.Հ հ դջորույինա- 
յին ֆրակցիաների ևս կական վւ ոփ ոխո:[1 յ ու նների չեն ենթարկվումւ

1!պիտա կուց•//յին ֆրակցիաների /իով\ոխոէլթյու\ն՝Ների ւսյ.։/ սպեցիֆիկ 
պատկերի, ւսնւոարտկույս, խոսում կ այն մասին, որ ոսկրածուծ ի և միկրո- 
կ լեմ՛ոն ան և րի կրւմպւերս կիրառումի նս/աէ/տում Լ ոչ միայն տրյոէնաստիղծ 
օրգանների ո ե դեն և բայյ իա չին, սւյքև բարերար սյղդեյյութ յուն / թողնուծ ճառա- 
գա /թային հիփսնդության մյւււո ախտանիշնևրի վրա, մասնավորապես նոր-



h’
l't

'l 
/՛ l

uJ
i/n

ni
uf

/m
lH

 4^
 J

’/fi
lm

 J
tfn

 if հ
 >M

 ft
tu

ll/
nt

 է1ւՀ
 It

։/(
J-

It’
n}

 *փ
 ։<

փ
 '/»/

 7 
Ղ*

"'/
 ՚՛ h

 *? Փ 
ւԼ

-ff
H

ili
 

Կ
ււ

 էք կ
 <ч

ч>
/~

 ^n
tfd

m
 

յ՚
>„
 />
 J

 т
я 

«•
 /•

/ Г
h

i Л
 o

> 
».

..
If կ 

...
 n 

. м
 Հ 

fc
 f
l

■՛ 
1

7

էՀ_

Ы

ii-fH
U

tij սր
 յքէ

 ill հ
 H

lր
 if 

itutftn
 րնէէրքէ ա

ր
 րսն 

յիև
քլկի 

и
 Ա

ք
 ft utiu

 կոլ/յա
 յիՆ ֆ

րա
կցիա

ն!/
 րի փ

ո
 փ

ո
 քս

 я
 ։ թ

 րւլնն
 և

 րր ոս
 կ

 ր
 ա

ծ
 ոլձ

 ի 
և if իկրոկքե

 if
 հն

 ա
ն

 և
 րի 

հա
մա

կցվա
ծ 

կի-
րսւա

է
 ա

ն պ
ա

րէա
ններ

h
l մ

֊Հ ЧС Q О *5^* « — .յ -

Ջ.
: ■։

ь.
£ 
а
J -• - >

E

3=

՝Դ
СО
© о.՛—՜օն» — ֊о —ело 
i та

£

s

E՝
W ОСЛО. c«
S

Ճ - ~ S —

C* ։•3 

է

ք•3
СО СО Сл CT o-i ■

Լ ե
! H
Е Г 5555
լ =

■i

Տ4. Փ as c< to

о — — a՜- —
Ji jijijijz

Ля Сч to О. >C
О — ^-1 ОО О

s 
s 

в
«а

5 
о 
те
s

1
■s

*

_o о о Ջ 
8 Էտյ¥= 

’1 1!±£н 
о с oe о 
ն ե$են

Ծ. 
է 
а

։
-а 

£

է
Е *

Е

4 

։
S'-

0

4

Լ — о. X м փ հք

5 О О © О փ —
о՝ X О СО Со ֊ ֊-1
•> 4» СС-о-ЧОЮ

Տ

ы

տ 
3

տ
-Տ

л 
£

■3

£ 
։•
:

I- 
՜. 
ГЗ

о; — -о с. X X՛ 

եեետտե 
jijijmji 

ел to -֊1 Сл — О ел СП ф — V- —

a os ճւ сд о 
о օօօնՆօօ о сл to 00 — 
& am 

3 «зйй

О О СЛ *4 с< 
Сл ԷՕ Сл — X 
Ji jmji 

о £'Ժ5©

О —
О о СО — — ГО to to ~֊з -։ со со 
JiiUW 

CoC-tWOICCn 
© © С X to —

о - X c. a Ге 
c 8 ел to c> c> 
jxmjiji 

— 4. © —M4. 
to О to Co Ф 05

— ©ел о б < 
Ն О» ՕԾ — ■֊! 
С; © ел СО •֊-! 
i Sii'i 

ն ¥ЬЬЬ

to Ф Сл О Ст 
'— >О©՝—՜էՕ
СП ел о со со 
‘i та

ս

է»

г

•շ<Ծ

©

4.Օէ

го о- X о ֊-։ 2: 
to — ՜^է о 5 СО 
l71t?i+iTk 

о о с о — о 
СО՛— ՝— 4.4x05 
фо. С1СЛС -О

5*

5

Т Sa.©^©8 
i ¥ss¥s$ 
i lrH-Hf.։-f+Հ7 ppp ֊ С Փ

X €՜- ճ Հյ ~ 5

ս

֊- ел
to Ля X. Ф X. о 
նն՜^Ջնտ 
mm 

e>to со — со — to Л- С» С ос о

s

П

В Հ*“ С.՝ 4 X Ч X ճ
՜՜ Z w Sco'to to w

t о ■— о о о —

՜ր 5 X ci X to СО։ր
4յ

է։

to — О -ф Ф О ' 
՞Օհօ՜ջնճ Ъю-.։ to о х ю — 
Н Н н 1+ 1т 
— с ф с о —

г ° '՜՜

3
W — to ֊֊1 to օ՝

4- X ՜ X ՜ ~
■? Hi-FlTl+il-H-: Փ © — С C —

Լ
e*

©

— — ел--: — յ֊ՎՓէՕ
to Հ։ Cn to ֊-)

Ci ~ X -1
Ji SMS

Լ- ՜<օ co փ՜էօ
•о — Cl CO to 

— er՜.Сл ’С Ci -1 —
CO ՜֊-յ՜Օ C X 
о. СЛ CO — O'. 
H H-H-HH- 
о oooo
-t Охсло-с 
Ci 4- Ля -ՀՁ ֊֊1

~ Ф X c« a> to 1 « • • • *
' S £882 
в i

• • Հ. Հ-»
Cxx -M fC —

M

Ce

5

•а
1 ^©օօփՋ
T Ջ>8՞Ջ^Տ 

հ *՜ i 
©—©ОО©

J ՜-^ Հ֊ ՜1 — С4 to
X ------ ---

Е

W֊՜Յ
Լ ft
С "՝ © СТ Р X Ф 3 
’ ’ - ICtC'՝'— — Ст
. ■ to СО о X ел Ъ

•£ 6 Ч Н-|Х 4.|х;; 
" է © с© о © о

է*
т

г

i
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մալադնող ա ղդեցոլթյուն /; թողնում արյուն շիճուկ]/ սւդիս/ակ ուցային ֆրակ֊ 
դիաների փոխանակության վրա, կան/սհյով վերշիններիււ աո.կոишյին փոխ- 
Հարարհրության խանդ/ս բումն երր։

Ե№ԱԿԱ№հք>8ՈՒՆՆ№

1. Ոսկրածուծի և միկրրրէլեմենաների համակցված կիրաւաւմր թեթևաց

նում է ճաոաւ/ա յթա յ]/ն հիվանդության ընթացըը ե րարձրաընում ճա րլ/սդայ- 
թ ահ տ բվա <> ճ ա դա բների ապրելունակությունը:

Նշված դործոնների կենսաբանական աղդեցութ յան մեխանիզմում վճռա

կան նշանակություն ունեն'

ա) արյան ընդհանուր և մնացորդային աղոտի թույլ բարձրացումը,

ր) արյան ընղհանուր էէէդիւոակուցի ոշ Լական փոփոխությունը,

դ) ա[բումին-դ(՚ոբա լինա յին դործակցի և սւզիւոակուցտյին ֆրակցիա֊ 
ների կյեկո/ րոֆորե տիկ շարժունակության ոչ /սորը փոփոխությունը,

դ) րումվւյ էֆեկտ չնկատված կենդանիների արյան ըիոբիմիս/կան ցուցա- 
նիշների փոփոխությունները նման են ստուղիշ խմբի համաւղասւաս/սան դու- 
յյսւնիշներին։

Երևան]։ Աք հպական հա,! սւքասրաՆի
մսլրդէքլ. ճ կ են ղան ին I. ր ]։ ֆ ի'ւիո/ոդիս,յի ։։։մ(։Էո՚1< Սսս„էր/ել Լ 1Տ.\յ է1)է>3 թ.

с. м. минлсян

ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИИ СЫВОРОТКИ КРОВИ 
ОБЛУЧЕННЫХ КРОЛИКОВ ИРИ ПРИМЕНЕНИИ КОСТНОГО

МОЗГА И НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Р е з ю м е

В литературе имеется .мало указаний о влиянии миэлотсрапии на 
белковый обмен В связи с этим представляет определеннг’й интерес 
изучение изменении белковых фракций сыворотки крови облученных жи
вотных при комбинированном действии трансфузии костного мозга в со
четании с некоторыми микроэлементами.

Опыты проводились на 48 кроликах в возрасте 5—6 мес. весом от 
2.5—3 кг. Животные подвергались однократному тотальному облучению 
с помощью аппарата РУМ-11, общей дозой 900 р.

Все животные были распределены на 3 группы: первая группа — 
контрольная—8 кроликов, вторая—20 кроликов, которым через день пос
ле облучения вводился костный мозг; в третьей группе после трансплан
тации костного мозга в гечеиие 10 дней животным вводился раствор ми
кроэлементов в следующем составе: 20 мг аскорбинат железа. 1 мг коа- 
мида, 0.5 мг СиБО^. 0,1 мг МпС1з, на 1 кг веса тела животного. Аскорби
нат железа и СиЗО, вводились рег оз, другие—подкожно.
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Для оценки тяжести течения и исхода радиационного поражения 
изучались общеклинические показатели и картина периферической кро
ви. Содержание общего белка в сыворотке крови определялось рефрак
тометрически, белковые фракции — путем электрофореза на бумаге, а 
общий и остаточный азот в сыворотке крови методом Кьельдаля.

Полученный фактический материал показывает, что комбинирован
ное применение при лучевых поражениях трансплантации костного моз
га и микроэлементов влияет не только на регенерацию кроветворных ор
ганов. но и оказывает благоприятное действие на белковый обмен сы
воротки крови облученных животных, что выражается:

а) в сравнительно несущественном увеличении азотистых фракции 
сыворотки крови;

б) в неглубоких изменениях количества общего белка;
в) в незначительных изменениях альбумнно-глобулинового коэффи

циента и электрофоретической подвижности белков сыворотки крови;
г) изменения белковых и азотистых фракций сыворотки крови облу

ченных животных с неэффективной трансплантацией костного мозга (по- 
гнбших) в основном сходны с таковыми в контрольных испытаниях
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1 Богдпсароп X X БелагпаБ В, Рога а Д С Мед радиол™ пн. 5, 
стр. 45, 1956

2. Гр а с искал Б М. Вестник рентгеколопт и радиологии, 5. стр 9, 1953.
3. Зел снск nft Н В. В кн. Действие ионвзнруюшн.х излучений нп жлиотный орга

низм. Тез. дохл֊. Киев, стр 89. 1938
4. И н а н о к И И . Г» л л а б \ х а В С.. Р о м a v и с в Е Ф Обмен веществ при луче

вой болезни. М„ 1956.
5. Кевлишнилн Г. Е. Традсплинтшшя костного мозга при острой лучевой болезни 

в эксперименте. Тбилиси. 1961.
6. М-адневский Ю. М. Мех радиология. 5. стр. 24. 1964
7. Моисеева В. П. Б кн Актуальные вопросы перелпвавнх крови, вы։։. 6. стр. 63, 

Л. 1958.
8. Он пин В М.. СмолпчевЕ.П Тр. Тад л., мед ин-та. т 37. вып 4. стр. 5. 1959.
9. П и п я к О. Г. Тр. 1-оЙ Закалка-СК-1Й конф, по мед радиологии Тбилиси, стр. 17. 1956.

10. Р о д и о н । в В. М.. Ч у д и и о в с к и .х А В. А н т о к о л ь с к а я Ж. А БЭБМ. 6.
11. Савицкий И. В. Л <• ш и п с к и й А. Ф Мел. радиология, 6. стр. ЗЙ, 1956.
12. У с и с и с к и й 10. И.. Афанасьева А В. Физнол. -л грн. СССР, т 44. б, стр. 565. 

1958.
13. F r i с d Ь с г g W. Interna։ 1 Radu։. Biol . 2. 186 195. i960.
14. Kohn H. I.. Am. J Physiol.. 165, 43. 1951.
15 Mannick I. A. Lochte H. L. X h • v C. A Thoma E B'.-’Ud. 15.

2. 255-256. I960.
16. Shek arc hi J. c.. Makino dan T Internal. I.  Blot. 2. 4, 353—360. 

19b0
Radi.it

17. T h 0 in а к E. I) о n n a 11.- Blood. 23. 4. 4SS-493. 1964.



л-зиишь пн: ч«31П'р-зпьъъьг1՝ илил-ьит՛։!: жшы чьип1р1Ш1«1ил. жи 
АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ

X I X. № 5. I 966

А. X. АГАДЖАНЯН

ДИНАМИКА СУХИХ ВЕЩЕСТВ И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ 
СОЕДИНЕНИИ В ЛИСТЬЯХ РАЗНЫХ СОРТОВ ШЕЛКОВИНЫ

В течение длительного времени оценка кормового достоинства листь
ев шелковицы производилась лишь по результатам кормоиспытательных 
выкормок. Этого однако недостаточно.

С помощью кормоиспытательных выкормок .можно судить о превос
ходстве тою или иного сорта шелковицы, но невозможно раскрыть его 
причину. Поэтому в настоящее время при изучении кормовых качеств 
листьев шелковицы важнейшее значение придается определению их хи
мического состава и физических свойств.

Сравнение химического состава листьев с биологической ценностью 
их выявило значение в корме углеводно-белкового соотношения и пока
зало, что при кормлении гусениц листьями с высоким содержанием бел
ковых веществ получаются крупные коконы с хорошей шелковой оболоч
кой [I, 2, 5. 7].

Другим важнейшим компонентом листьев шелковицы, как корма, 
является влажность, так как необходимую влагу шелкопряд получает 
непосредственно с кормом. По Демяновскому [2], тля нормального раз
вития гусениц лист должен содержать 70—75% воды. Имеется ряд ра
бот по изучению содержания общего азота, влаги и сухих веществ в ли
стьях шелковицы [4. 6. 8. ! 1 и др.]. Установлено, что содержание общего 
азота, влаги и сухих веществ листьев шелковицы изменяется в зависи
мости от возраста растений, условий его произрастания, степени его за
тенения, интенсивности освещения, времени суток и т. д.

Содержание общего азота и влаги листьев шелковицы падает с их 
возрастом [2, 3. 6. 9, 11]. Так например, по Хотано [9]. в течение 1.5 мес. 
содержание влаги в листьях шелковицы понизилось с 78.43 до 71.03%, а 
содержание сухих веществ соответственно возросло с 21.57 до 28.97%. 
Установлено также уменьшение содержания влаги и общего азота от 
Верхушечных листьев к основанию побега [3, 4. 10].

В данной работе мы задались целью изучить изменения содержания 
воды, сухих веществ и общего азота в листьях у сортов шелковицы, воз
делываемых в \рм. ССР. Исследования проводились в разные периоды 
развития тутового шелкопряда, одновременно учитывался и фактор рас
положения листьев на побеге.

Методы л объекты исследования. Объектами исследования служили 
листья сортов шелковицы Армянская № 2 'и Русская урожая 1962 и 
1963 гг., возделываемые па территории шелководческой станции Мини
стерства сельского хозяйства Арм ССР. Сбор листьев в 1962 г вы
полнялся в период с 3 по 25 мая. в 1963 г. с 9 по 1 июня. В указан-
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нын период в 1962 г. стояла сухая, солнечная погода, а в 1963 г.—погода 
была дождливая.

Первая партия листьев была собрана, когда гусеницы были в нача
ле I .возраста. что совпало с появлением V листа на побеге. Листья в это 
время были очень молодые и мелкие. В начале 11. 111. IV и V возрастов 
гусениц были собраны вторая, третья, четвертая и пятая партии листь
ев, что совпало с появлением VII. VIII, IX и X листьев на побеге В каж
дой партии бгдло собрано пи 20 г нижних и средних листьев. С вер
хушечных же бралось лишь по 15 г во избежание нормального развития 
деревьев. Сбор листьев производился всегда утром, через час после вос
хода солнца, когда они отсыхали От росы. Листья срывались со всех сто
рон участка, примерно с 30—40 деревьев, всякий раз без черешков. Све
жесобранные листья тут же фиксировались в этиловом спирте при 75— 
60°С в течение часа. Затем остаток отделялся от экстракта декантацией.

Для химической характеристики листьев были выбраны следующие 
показатели; содержание воды и сухих веществ в свежих листьях. Опре
делялся также общий, аминный азот и аминокислоты. Определение вла
ги производилось по методу Александровского. Обгний азот—по микро- 
метолу Кьельдаля.

Экспериментальные данные. Содержание влаги и сухих веществ в 
листьях шелковины сортов Армянская № 2 и Русская приведены в табл. 
! и на рис. I.

Т а б л и ц а 1 
Сухие вещества и влага в листьях разных сортов шелкипнцы.

Данные в % от исходного .материала

сп
иц

Дата
Расположе

ние

Армянская № 2 Русекан

1962 г. 1963 г. 1962 г. 1 63 г.
и сбора листьев
к на побеге X «г X в 2
и
Е. я п а Е Г3 г о У

к - г? X = «5 2 X =
е = С X - Г7сз X и" X ес и =

1 3 ¥-62 нижнее 78.59 21,41 75.92 24.08 78.06 21.94 78.11 21.29
9/У-бЗ среднее 79,68 20.32 78.40 21.60 78.97 21.03 79.10 20.90

верхнее 81.9-1 18,06 80,21 19.79 81.10 18,90 80,28 19,72

1 8/\’-62 нижнее 75.45 24,55 76,15 23.85 75.25 24,75 76.85 23,15
14 \'-63 среднее 70.41 9 77,77 22,23 72,76 27,14 76.93 23.07

верхнее 82,73 17,27 79,26 20,74 82,38 17,62 79.83 20,17

III 14 У-62 нижнее 72,31 27.66 75.30 24,70 72,30 27.70 79.20 24,60
25 V 63 среднее 73,76 26.24 77.50 22,50 72,82 27.18 76.40 23,60

верхнее 80.05 19.95! 81.10 18.90 80.50 19,50 81,10 18.10

IV 18 \'֊62 нижнее 74,62 25.38 74,43 25.57 74,29 25,71 73.63 26.37
25 ¥-63 среднее 73,00 27.00 77.32 22,68 72.83 17,17 76,14 23.86

верхнее 83.65 16.35 80,31 19.69 81,00 29.00 81,10 18.90

V 25 \ ֊62 нн жнее 75,70 24.30 71.74 28.26 74.00 26,00 72,85 27.13
IV1-63 среднее 74,91 25.09 76.85 23.15 70.98 29,02 76.73 23.27

верхнее 75,77 24,23 80,92 19.08 78.80 26,90 81.32 18.68
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г- возраст гусениц △ - Щ/КНии ЛОС/Т) 
О'средни0 лист 
о - верхний лист.70, 75: 80 - 7. ^агиот исходного 

мсттере/вакх.

Рис. 1. Кривые изменения содержания влаги в листьях шелковицы 
сортов Армянская № 2 и Русская.

Приведенные данные показывают, что содержание воды и сухих ве
ществ закономерно изменяются в зависимое!и. в основном. от года сбора 
листьев, расположения листьев на побеге и сроков взятия образцов, при
уроченных к возрастным периодам шелкопряда. Сортность не показыва
ет существенного расхождения.
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У обоих сортов влажность верхушечных листьев побега значительно 
превышает таковую средних и нижних листьев побега, лишь в листьях 
урожая 1962 г. влажность верхушечных листьев побега в V возрасте на
лает до уровня средних и нижних листьев. Влажность средних листьев 
урожая 1962 г. почти всегда уступает таковой в нижних листьях. А в уро
жае 1963 г. влажность средних листьев показывает промежуточное или 
близкое к нижним листьям значение

Возраст листьев определенно влияет на их влажность в сторону 
уменьшения. Обнаруживается, что падение влаги происходит па более 
ранних фазах роста у нижних листьев побега по сравнению с верхушеч
ными листьями. Так например, у обоих сортов у верхушечных листьев 
побега перелом в падении влажности происходит между IV и V возра
стом (1962 г.) или отсутствует (1963 г.), в то время, как у нижних листь
ев побега перелом падения по двум годам исследования происходит 
между I и III сроками сбора листьев. Таким образом, с возрастом шел
ковицы падение влажности в верхушечных листьях побега происходит 
более умеренно по сравнению с нижними и средними листьями.

Влияние года сбора на влажность листьев заметно и в том. что \ 
двух изученных сортов динамика изменения влаги по всем срокам сбора 
обусловлена, в основном, комплексом условии, присущих данному году 
возделывания.

Содержание общего азота в листьях шелковицы сортов Армянская 
№ 2 и Русская приводится в табл. 2

Общий азот в листьях разных сортов шелковицы.
Данные в % абсолютно сухого вещества

Таблица 2

Возраст 
гусениц

Расположение 
листьев на побеге

Армянская № 2 Русекам

1069 г 1963 г 196? г ։ш г.

1 нижнее 4.71 4,87 4.47 5,04
среднее 5.18 5,26 5,17 5.18
верхнее 6.39 5,67 5,44 6,42

II нижнее 4.65 5.22 3.46 5.21
среднее 3.75 5.87 3.01 5.26
верхнее 6.41 6.62 5.69 5.53

III нижнее 3.53 4.71 3,41 4,56
среднее 3.49 5.00 3.30 4.99
верхнее 6.42 5,77 4.88 5.93

IV нижнее 3.27 3.89 2.66 4,20
среднее 2.57 5.47 2.99 4,66
верхнее 5.82 6,71 4,56 5,91

V нижнее / 3.90 3.19 2.09 3,87
среднее 2.40 5.27 2,43 4,17
верхнее 5.49 5.40 2.98 5.86
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Полученные данные показывают, что содержание общего азота за

висит как от года и сроков сбора листьев, так и от расположения их на 
побеге.

По содержанию общего азота урожай 1962 г. обоих сортов уступа
ет урожаю 1963 г. Это объясняется тем. что как указывали выше, в 
1962 г. погода была засушливая, а в 1963 г., наоборот, дождливая, бла
годаря чему почва обеспечивалась достаточным количеством влаги. ч։ • 
способствовало нормальному росту и развитию растений.

Устанавливается определенная закономерность изменения содержа
ния общего азота от одного конца побега к другому. Его содержание в 
листьях урожая 1963 г. по сравнению с нижними и средними листьями 
высоко в верхушечных листьях. Средние листья побега по содержанию 
общею азота занимают промежуточное положение между нижними и 
верхушечными листьями. В урожае 1962 г верхушечные листья также 
имеют наиболее высокие иокази гели общего азота ио сравнению с ниж
ними и средними листьями. Однако показатели нижних листьев побега, 
за некоторым исключением, превышают таковые средних листьев.

С возрастом листьев содержание общего азота уменьшается в ли
стьях. соответствующих пятому возрасту гусениц: оно имеет свое мини
мальное значение. Однако динамика изменения общего азота в зависи
мости от возраста различна в листьях, имеющих разное расположение на 
побеге. Причем, в верхушечных листьях содержание общего азота умень
шается сравнительно умеренно, чем в нижних и средних листьях. Это 
объясняется тем. что средние и. особенно, нижние листья и процессе ра • 
вития растения стареют, а верхушечные листья, наоборот, всегда быва
ют возрасти© молодыми. Полученные данные также создают впечатле
ние прямой коррелятивности между влажностью и общим азотом ли
стьев.

В ы в о д ы

I. Содержание влаги, сухих веществ и общего азота закономерно 
изменяется с возрастом листьев, причем, содержание влаги и общего 
азота уменьшается, а сухие вещества — соответственно увеличиваются.

2. Наблюдается закономерное изменение влаги и общего азота от 
одного конца побега к другому; таковые количественно преобладают в 
верхушечных листьях по сравнению с нижними и средними листьями

3. По содержанию влаги, сухих веществ и общего азота нами не 
установлены отличия между сортами шелковины Армянская № 2 и Рус
ская,

I. На изменение указанных компонентов определенное влияние ока
зывает год сбора листьев, причем, особенно отличаются средние листья 
побега урожая 1963 г. своей высокой влажностью и общего азота по 
сравнению с таковыми урожая 1962 г
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Работа проводилась под руководством академика АН АрмССР 
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Кафедра биохимии
Ереванского государственного университета Поступило I6.VII 1965 г.Ո. և ԱՂ1Լ*ԱՆ5ԱՆՉՈՐ ЬВПЫНИ’Ь ՈՎ ԱԱՈՏԱՅհՆ Մ1’Ա8ՈԻք>ՅՈԻՆՆ1)ՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ 

SUl'PbP IlfirSbPb ՏԻՐԿՎՆՆՐՈԻՄ
П. if փ Ո փ ո է if

Ներկս: աշխատության մեշ ուսումնասիրվեք Է Հայկական ՍՍՀ~ո:մ աճեց֊ 
վււղ թթենու л Ռու սա կան :՛ և <ւՀայկակաե 3л սորտերի տերևներում խոնավոէ֊ 
(1/անք ;/ր/ւ նյութերի I։ ընղհանուր աղոտի պարո:եակոէթյո:նը՝ կախված ’/”//' 
վրա տերևի '/իրրիք/ ե շերամի թրթուրի զար պարման հասակից:

թթենու ուսումնասիրված սորտերի տերևներում խոնավության , չոր նյոլ֊ 
թրի և աղ սա ի պարունակությունը րևրված Է աղյուսակներ 1 և 2 - ո լմ և պատ֊ 
կեըված Լ նկար 1-ում: V տա ցվաձ արդյունքները հիմը են տա/իս անե/քո /ետև- 
ք141 եղ ր ա կ шд Ո 1 թյ ուններր.

1, Ընդհանուր աղոտի և խոնավության պարունակությունը ւոերեներում 
սւստիհանարար նվաղում / նրանց հասակին զուղընթաց. իսկ չոր նյութերինր 
Սքվևյանում Լ։

2. Ընդհանուր ազոտի և խոնավության պարունակություն/։ ր սէնա կապես 
ղերակշոում Լ շիվի ծայրային տերևներում։

3. Խոնավության, շոր Նյութերի և ընդհանուր ազոտի պարունակության 
տեսակետից ուսումնասիրված սորտերի միքև Լական տարրերությոէէննե՚ր չեն 
նկատվեր

4. \)շված կոմպոնենսէների փոփոխության վրա որոշակի ազդյեցություն Լ 
թողնում անրևների հավարման տարին: Խոնավության և ընղհանուր ազոտի 
րարձր ցուցանիշներով հատկապես այրի են ընկնում 1963 թվականին հավար֊ 
ված' շիվի միէին տերևները։
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Н. Н ТЕР-.МИНАСОВА. А М ИГИТХАНЯН

О ПРИМЕНЕНИИ КОРТИЗОНА ПРИ ПЕРЕСАДКЕ 
ГЕТЕРОГЕННОГО ХРЯША

В последние десятилетия и отечественной и зарубежно» литературе 
появилось «намигсльног количество сообщений. освещающих вопросы 
влияния кортизона на процессы обмена, резистентность организма и им
мунитет [5, 6, 8] Использование этого гормонального препарата оказа
лось успешным при терапии заболевании, связанных с развитием воспа
лительных процессов (10. II). Культом и Вестербериом (12) изучено влия
ние кортизона на рост кости и эпифизарного хряща у молодых кроликов. 
Рядом авторов [-1. 7. 9. 14) отмечены положительные результаты при пе- 
ресадке тканей и органов в сочетании с одновременным введением кор
тизона.

Некоторые исследователи (1, 2. 3. 13] при гетеротрансплантации опу
холей человека животным, с целью блокады иммуногенной ткани послед
ним вводили кортизон, и в 80 :о случаев отмечали активный рост опухо
ли Изучение действия кортизона, как фактора, способствующего преодо
лению тканевой несовместимости при пересадке тканей и органов, пред
ставляет значительный интерес.

С целью выявления влияния кортизона на судьбу пересаженного ге
терогенного хряша и реактивность тканей ложа нами были произведены 
опыты па животных, результаты которых приводятся в настоящей статье.

Материал и методика. Эксперименты были поставлены на 32 кроли
ках породы шиншнла в возрасте 8—10 мес и средним весом 1800— 
2500 г, без учета пола. Животные были разделены на 2 группы: первую 
группу составляли контрольные, которым кортизон не вводили, вторая 
группа—опытные, которым пересадку гетерогенного хряша сопровожда
ли введением кортизона внутримышечно. Инъекции начинали за день до 
пересадки и затем в течение шести дней через день из расчета 10 мг на 
I кг веса животного (cortisone asetate suspension Batch № 241210)

Материалом для пересадки служили бычий и реберный хрящ собак. 
Хрящи после обработки и исследования на стерильность консервировали 
методом охлаждения в растворе Рингер Локка (Рингер-Локка 500.0; 
глицерина 75.0; глюкозы 2.0; дипразнна 1,0) в течение 45 дней при тем
пературе 4-4°С-

Перед применением хрящевые трансплантаты разрезали на кусочки 
размером 1X0,5 см Под местной анестезией по обеим сторонам позво
ночника под кожу подсаживали хрящевые кусочки. Рану зашивали по
слойно наглухо. Подопытные животные находились под ежедневным на
блюдением В поведении животных контрольных и подопытных сумеет- 
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сенных изменений не наблюдали. Аллергические явления отсутствовали.
До и.после пересадки через определенные промежутки времени у жи

вотных проверяли картину крови и фагоцитарную активность лейкоци
тов (данные этих наблюдений обобщены в другой статье). Микроскопи
ческое изучение хрящевых кусочков до пересадки установило в основ
ном сохранность микроструктуры и хорошую окрашиваемость гетеро- 
лряша.

Для изучения изменений, происходящих в трансплантате и окружа
ющих тканях ложа, производили макро- и микроскопическое исследова
ние хрящевых граисплантатов с окружающими тканями в сроки от 3 до 
360 дней. Материал фиксировали в 10%-формалине, готовили целлоиди
новые препараты и подвергали подробному микроскопическому исследо- 
ванню Окраска препаратов гематоксилин-эозином и пикрофукснном. 
Местную реакцию организма реципиента изучали путем учета клеточной 
|-?акции вокруг трансплантата.

Микроисследование: Через три дня у контрольных животных в об
ласти пересадки гетерохряща определяется выраженный отек и воспа
лительная реакция на значительном протяжении. Регионарные лимфа
тические узлы в состоянии ярко выраженной воспалительной гиперпла
зии. Микроскопически воспалительный инфильтрат, окружающий хрящ, 
сосгои; из лимфоцитов, гистиоцитов и нейтрофилов в значительном ко
личестве. Хрящ в основном сохранил свое строение и окраску, однако по 
периферии его отмечается гибель клеток. В глубине видны участки, за
нятые нежной соединительной тканью. Межуточное вещество окрашива
ется ' .еофил.; о, местами эозинофильно (рис. I).

Рис. 1.

У животных, получавших кортизон внутримышечно, морфологичес
кие изменения со стороны тканей воспринимающего ложа выражены сла
бее. Воспалительная инфильтрация имеется только в окружности транс- 
плащ ста и состоит из лимфоцитов, гистиоцитов и единичных нейтрофи
лов. В отдельных местах видно проникновение клеточных масс в транс- 
Гию.։огнчески>՛. журнал Армении, XIX, № 5-3 
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плаитат. Лимфатические узлы в состоянии умеренного воспаления. Хрящ 
в основном без изменений, жизнеспособный, окрашивается преимущест
венно базофнльио. В периферических участках отмечается дистрофия д 
гибель отдельных хряшевых клеток (рис. 2).

Рис. 2.

Через 360 дней у комтпольных. кроликов извлеченный .хрящ сохра
нил приблизительно прежний размер, окружен соединительной тканью, 
которая связана с хрящом, но не везде одинаково плотно. 13 ряде мест 
хрящевые клетки лишены ядер. В глубине трансплантата встречаются 
участки в состоянии некробиоза. Ткань ложа представлена соединитель
ной тканью значительной толщины, состоящей из параллельно располо
женных фибробластов и залегающих между ними единичных лимфоци
тов и эозинофилов.

У кроликов, получавших кортизон внутримышечно, извлеченный 
хрящ почти такого же размера, как и до подсадки. Микростроенне и тинк- 
ториальные свойства гете|юхряща в основном обычные. Соединитель
ная ткань с небольшим числом фибробластов и тонких коллагеновых во
локон окружает трансплантат и находится н интимном контакте с ним. 
В отдельных местах фибробласты внедряются в поверхностные слон хря
ща. группируются по несколько и образуют как бы изогенные группы. 
Местами обнаруживаются участки пролиферации хрящевых клеток. Ди
строфические изменения выражены слабо.'

Па основании гнсто.морфологических исследований, нам удалось 
выявить разницу в развитии ответной реакции организма реципиента на 
пересаженный гетерохрящ без кортизона и при его применении.

У животных, получавших кортизон внутримышечно, в первые дни 
операции визуальных изменений в области подсадки не наблюдали. Од
нако микроскопически отмечали небольшую клеточную инфильтрацию с 
единичными лейкоцитами Жизнеспособность и структура хряща в ос
новном сохранялась. Исследование лимфоузлов указывало па наличие 
явлении слабого воспаления, тогда как у контрольной группы животных 
наблюдали явления ярко выраженного воспаления близлежащих лим
фатических узлов. В ин же сроки в контрольной группе опытов мы от
мечали явления выраженного воспаления со стороны тканей восприни
мающего ложа—отек и размеры инфильтрата были шачнгельно больше 
и с большим количеством лейкоцитов.
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Макроскопически на протяжении исследований пересаженный хрящ 
сохранил свои блеск, в большинстве случаев первоначальный размер был 
эластичным. У животных контрольной группы хрящ сравнительно легко 
отделялся от окружающих тканей, тогда как у кроликов опытной груп
пы он был плотно спаян с ними.

В поздние сроки (300 - 360 дней) хрящ сохранил первоначальные 
размеры, однако в нем наблюдались дистрофические и некробиотиче- 
скис изменения, которые в контрольной группе опытов были резче выра- 
жеиы и носили более глубокий характер. Окружающая трансплантат 
соединительная ткань у контрольной группы животных носила менее 
дифференцированный характер, встречались единичные лимфоциты и эо
зинофилы. У животных, которые получили кортизон внутримышечно, сое 
Д1П1ИТСЛЫШЯ ткань вокру։ трансплантата была более зрелого строения, с 
меньшим числом фиброцитов, отмечался плотный контакт с трансплан
татом.

Выводы

На основании наших экспериментально-гистологических псслелова- 
ннн можно сказать, что применение кортизона в виде внутримышечных 
инъекций с первых дней пересадки гетерохряща способствует изменению 

.■реактивности организма реципиента, что, по-видимому. создает благо
приятные условия для сохранения жизнеспособности хряща и создания 
интимного контакта с тканями ложа.

Ереванский институт
травматолог ни и ортопедии Поступило 11.1 1965 г.
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К ВОПРОСУ ОСТРЫХ НАРУШЕНИИ мозгового
• КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ

1 НЕДОСТАТОЧНОСТИ

В общей проблеме сосудистой патологии головного мозга особое 
внимание клиницистов за последние годы привлекают острые днсцирку- 
ляции мозгового кровообращения при различных заболеваниях внутрен
них органов. Ввиду частоты и тяжелого течения клинических проявле
нии ведущее место в генезе мозговых осложнений принадлежит почеч
ной патологии. Факт наличия патологических изменений в головном моз
гу при различных почечных страданиях достаточно хорошо известен 
[I, 2, 4, 6. 8. 10. II]. но до настоящего времени недостаточно изучены 
мозговые осложнения при хронических диффузных гломерулонефритах.

В настоящей статье описаны наблюдения над больными с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения при хронических диффузных 
гломерулонефритах. .Малочисленность наших наблюдений не разрешает 
осветить все сложные стороны этих сочетаний. Настоящее сообщение 
носит предварительный характер и основано на изучении и сопоставле
нии общеклиническпх. неврологических и ватоморфологических данных. 
Для полного представления мозговых осложнений мы изучили 16 боль
ных с острыми нарушениями мозгового кровообращения на почве хро
нического гломерулонефрита: подвергнуты динамическому, детальному 
неврологическому обследованию также 90 больных с выраженными про
явлениями хронического нефрита, но при отсутствии крупно-очаговых 
массивных дясциркуляций в головном мозгу.

Из 16 больных мужчин было 10. женщин -6. По возрастному составу 
больные преимущественно относились к возрастной группе от 30 до 10 
лет (14 чел.); одна больная 18 лет и один больной 55 лет. Давность не
фритического процесса у 10 больных составила от 2 до 5 лет. а х б свы
ше 5 лет. По исходу заболевания во всех случаях имел место смертель
ный исход (причем у 8 больных — в течение первой сутки мозгового ин
сульта). В 15 случаях было произведено всестороннее патолого-анато
мическое и гистологическое обследование. Как показывают данные, не
фрогенные церебро-ангиопатии несколько чаще встречаются \ мужчин, 
чем у женщин. Достоин внимания также факт, что не существует парил 
лелизма между давностью нефритического процесса, его выраженно
стью, с одной стороны, и как возможностью развития, так п степенью 
выраженности острых нарушений мозгового кровообращения—с другой. 
В I группе около трети случаев давность нефритического процесса пре
вышала 5 лет, тогда как во II группе из 20 больных у 9 давность хрони-
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ческого нефрита составила свыше 10 лет. наблюдавдпаяся часто у лиц 
преклонного возраста при наличии более длительно։-: артериальной ги
пертензии, резкой дисфункции почечной деятельности в сочетании диф
фузного атеросклероза мозговых сосудов. Во II группе возраст больных 
варьировал от 43 до 64 лет Со стороны нервной системы у 5 наблюда
лись явления геморрагического и ишемического микроинсульта, у 3 ди
энцефальный синдром, преимущественно в форме вегетативно сосуди
сты,х кризов, у I в форме ограниченного арахноидита различных отде
лов головного .мозга, у 8 в форме функциональных сдвигов на фоне скле
роза мозговых сосудов. Необходимо указать, что детальное неврологиче
ское изучение больных с выраженным и длительным нефритическим про
цессом во всех случаях почти без исключения выявляет определенные 
сдвиги со стороны нейропсихической сферы. Субъективно эти сдвиги 
обычно ограничиваются головными болями, головокружением, тошнота
ми. оглушительностью переходящего характера, а объективно часто про
явлениями вегетативно функционального характера с определенной ди
энцефальной окраской, реже с органической микроси.мнтоматнкой, гово
рящей о наличии мелкоточечных кровоизлияний в ишемических .микро
инсультов в различных отделах головного мозга {чаще в подкорковых 
узлах). В большинстве случаев состояние мозговой компенсации сохра
нялось довольно долго без клинических проявлении крупно-очаговых 
мозговых поражений.

Лг ализируя данные наших наблюдений, мы убедились, что сущест
вующий взгляд, отводящий ведущее место артериальной гипертензии, 
нефрогенной интоксикации и склеротическим изменениям в развитии 
мозговых инсультов при нефритах подлежит пересмотру. На наш взгляд, 
патогенетический механизм здесь гораздо сложнее. Основанием для это
го могут служить наблюдения, во время которых высокая артериальная 
гипертензия (при постоянно-длительных цифрах 200/110 мм) и азотемия 
(при уровне остаточного азота свыше 80 мг%). обусловленные хрониче
ским нефритическим процессом, сопровождаются часто диэнцефально- 
переходящими сдвигами, тогда как в других случаях хронический неф
рит у сравнительно молодых лиц при умеренных цифрах артериальной 
гипертензии (в пределах 150/90 мм), сохранности азотовыделительной 
функции осложняется тяжелой геморрагией мозга с летальным исходом 
в первые же. часы.

Разносторонний анализ больных с хроническим диффузным гломе
рулонефритом свыше 10 лег. со стойкой артериальной гипертензией и 
азотемией, без мозгового инсульта, и сопоставление их с группой боль
ных хроническим нефритом, протекающих с тяжелыми мозговыми ин
сультами. приводит к заключению:

а) во-первых, нервная система при хронических нефритах страдает 
гораздо чаще, чем это считается до сих пор [5] и только в случаях доста
точной мозговой компенсации клинические проявления ограничиваются 
диэнцефально-вегетативными сдвигами и микроинсультами. В каждом 
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■случае хронического нефрита детальное неврологическое обследование 
должно стать обязательным в повседневной практической работе;

б) во-вторых, не отмечается параллелизма между степенью и дав
ностью нефритического процесса, как н выраженностью мозговых ос
ложнений. так как приходилось констатировать наличие микроинсуль
тов и арахноидитов у больных также и с умеренно выраженными неф
ритическими проявлениями, тогда как у ряда больных с картиной тя
желого нефрита неврологический статус ограничился только вегетатпвно- 
функинональными дисфункциями. Для лучшего представления послед
него обстоятельства мы проанализировали наши наблюдения над боль
ным։! с хроническим нефритом, протекавшим с мозговыми инсультами и 
сопоставили выявляемые клинико-патоморфологнческне данные. С згой 
целью мы разбили больных на две группы: больных с острым наруше
нием. мозгового кровообращения на почве хронического нефрита без на
рушений. и с нарушением азотовы делительной функции. К первой груп
пе мы отнесли 5 больных с хроническим нефритом и мозговым инсуль
том при сохранении азотовыделительной функции почек. Мозговые ос
ложнения выражались в форме субарахноидального кровоизлияния в 2 
случаях, интрацеребральной массивной гематом։,: в одном случае и же
лудочкового кровоизлияния в 2 случаях.

Примечательно, что из 5 указанных больных без нарушений азото- 
выделительной функции почек у 3 отмечалась выраженная артериаль
ная гипертензия (максимальное давление колебалось в пределах 190— 
240 мм ртутного столба), а у 2—умеренная артериальная гипертензия 
(максимальное давление варьировало в пределах 140—180 мм ртутного 

■столба). Для данной группы больных натомарфо.ннпчески явилось ха
рактерным наличие хронического интракапиллярного продуктивного 
гломерулонефрита со сморщиванием почек, гипертрофия левого желу
дочка сердца, массивные кровоизлияния в желудочки мозга, а также обо
лочечные кровоизлияния; в ряде случаев наблюдался ранний, резко вы
раженный. атеросклероз с преимущественным поражением сосудов го- 
ловнецх) мозга.

Ко второй группе (II чел.) мы отнесли больных с мозговыми ин
сультами ни почве хронического нефрита с нарушением азотовыдели- 
тельной функции. При наличии почти одинаковых мозговых осложнений 
д 3 больных отмечалось весьма умеренное повышение артериального 
давления, а у 2—умеренное нарушение азотовыделительпой функции (от 
45 до 60 мг%); не отмечался также строгий параллелизм между сте
пенью азотемии и выраженностью уремических проявлений. Отмечался 
определенный параллелизм между степенью анемии и выраженностью 
морфологических изменений в мозгу. В указанной группе имели место в 
2 случаях оболочечные, в Л желудочковые, в 5- внутримозговые и ком
бинированные массивные кровоизлияния. Патолого-анатомическая кар
тина характеризована наличием хронического нефрита с исходом в смор
щивание, гипертрофией левого желудочка сердца, уремического гастри
та, фибринозного перикардита, пневмонии, отека легких и пр. Псслсдо- 
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ванне мозга выявило Отек и ишемию вещества мозга, кольцевидные, то
чечные кровоизлияния, стазы в коре, стволе, подкорковых узлах I. и моз
жечке; затем также отек мозговых оболочек, очаги красного и белого 
размягчения, микро- и олнгодентрологлнальные узелки периваскулярной, 
локализации в белом веществе, дегенеративные изменения ганглиозных 
клеток и очаги некрозов в различных отделах мозга. У одного больного 
(35-ти лет) массивное гемисферное кровоизлияние возникло повторно в 
результате разрыва аневризмы. Характерна была (особенно при выра
женной уремии) большая ранимость более поздних филоонтогенэтиче
ских образований.

Порядок развития симптомов позволяет полагать, что процесс по
следовательно распространяется с коры на более глубоко лежащие от
делы мозга.

Несоответствие в выраженности нефритических проявлений, уров
ня артериальной гипертензии, атеросклеротических изменений с одной 
стороны и сосудистой патологии головного мозга — с другой совпадает с 
литературными данными. Ряд авторов [2. 10] отмечает, что нередко даже 
отсутствие явных признаков нефрита не исключает тяжелого нефрита, 
осложняющегося грозными явлениями уремии; в неврологической лите
ратуре имеются идентичные данные о значении гипертонии и атероскле
роза в генезе мозговых кровоизлияний [8, 9]. Несмотря на высокое арте
риальное давление кровоизлияние в мозг у некоторых больных наблю
дается редко. Наоборот, оно может иметь место и при относительно не
большой гипертонии даже без резких анатомических изменений сосудов՛. 
Если атеросклероз был достаточной причиной для геморрагических ин
сультов, то частота их должна была бы увеличиваться пропорциональ
но возрасту также, как при размягчениях мозга. В действительности, та
кого соотношения не существует и гипертонический инсульт может воз
никнуть и при отсутствии атеросклеротических изменений в мозгу [9].

На основании приведенных данных и собственных наблюдений при
ходится полагать, что в патогенезе острых нарушений мозгового крово
обращения при хронических нефритах существенную роль играю։՛ реф
лекторные механизмы, вызывающие резкие колебания артериального 
давления и изменение сосудистого тонуса в целом. Они обусловлены из
менениями внешней и внутренней среды.

С нашей точки зрения немаловажную роль играют также патомор- 
фологические и клинически часто наблюдающиеся поражения центров 
межуточного мозга и области дна 111 желудочка.

Известно, что последние (из-за повреждения вегетативных центров) 
могут обусловливаться возникновением нарушений белкового и углевод
ного обмена и явлением азотемии. При анализе клиники даже неослож
ненного хронического нефрита нетрудно убедиться, что ряд симптомов 
(икота, гипотермия, судороги, признаки тетании и др.) сбоим происхож
дением по существу обязаны нарушению нервной регуляции. Таким об
разом, при острых нарушениях мозгового кровообращения на почве хро
нических нефритов создастся порочный круг: нефритические патогенные- 
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факторы (нарушение белкового обмена, ацидоз крови, токсический рас
пад белков, анемия, отек, гипертензия) обусловливают гипоксемию моз- 
rOBof։ ткани, пассивное растяжение мозговых сосудов, набухание, отек к 
геморрагические очаги в мозгу, а вторично возникающие изменения в 
высших вегетативных центрах головного мозга в свою очередь усугубля
ют обменные нарушения и азотемию. Наконец, нельзя забывать, что хро
нический диффузный гломерулонефрит принадлежит к числу особенно 
часто встречающихся воспалительно-аллергических аутоиммунных за
болевании почек

Наши наблюдения еще раз подтверждают правильность современ
ного взгляда на хронический нефрит, как на общее заболевание инфек
ционно-аллергической природы Учет сложных патогенетических меха
низмов происхождения и течения острых нарушений мозгового крово- 
оброщеиня при хронических диффузных гломерулонефрнтах внесет мно
го полезного кпк в правильной оценке клинических проявлений к дина
мики этого грозного сочетания, так и в деле организации более рацио
нальной и целенаправленной терапии.
Пронедснтнческля терапевтическая клиника

и клиника нервных болезнен Поступило 25.1V 1965 г.
Epi панского медицинского института

1. U. ԴՐԱՄՓՏԱՆ, I». Ա. НШ’ПВЗИЬՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆՐ ԱՎԱՐ ԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԳԼԽՈՒՂԵՂԱՅԻՆ֊ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ
Ամփոփում

II'եր դիտողության տակ գտնվել են քրոնիկական նեֆրիտով տառապող 
36 հիվանդներ, որոնցից 16-ի մոտ այն ղուղա կցվել է գլխոլղեղա յին արյուն 
շրքանաոության սուր խանգարումներով ( փորորային ՚ ներուդեղա յին և պատև- 
նւսյին արյունազեղումներ), մնացած 20 Հիվանդների մոտ կենտրոնական 
ներվային համակարգի կողմից աոավելւսպես դիտվել են ֆւունկցիոնա լ-վեգե
տատիվ բնույթի շեղումներ, իսկ Հագվադեպ' բորբոքային և կետա վոր արյու- 
նագեղոլմւսյին սլրոցեսներւ Դիտողություննևրր գույը են տայիս, որ գոյու
թյուն չունի խիստ համապատասխանություն մի կողմից' գայրկերակային 
ւ՚ւնչման մակարդակի, երիկամների ագոտաթորման գործունեության խանգար
ման աստիճանի և մյուս կողմից' գլխուղեղային արյան շրջանա ոության սուր 
խւսնգարումների աոս/էացման ինչպես հավանականության, ա/նւդես 1,լ ար
տահայտվածության և րնթտցբի միջև։ Պ ա թ ո մ որֆ ո յ ո գի ական ուսումնաս իբոլ- 
թյուններր վկայում են այն մասին, որ քրոնիկա կան նեֆրիտների դեպքում 
ւսոավել խոցելի են գւխուքյեղի ֆիլոսնտ ո գենետիկ տեոակետիղ ավելի ուր 
աոաքացած գոյացություններրւ Կ լինի կո - պ աթ ո մ որֆո լո դիական տվյալների 
համադրումր խոսում Լ հօգուտ այն փաստի, որ քրոնիկական ւնեֆրիտի և գրլ- 
խէսղեգային արյան շրշանաոության սուր խանգարման գուդակցման դեպրում 
առաջանում Լ օարատավոր շրջան», նեֆրիտիկ պաթոգեն գործոններր պայ-
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АКАДЕМИЯ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ АРМЕНИИ 

“хлх. № 5. Гобб~

Г А. СААКЯН

НАСЛЕДОВАНИЕ РАННЕСПЕЛОСТИ И УРОЖАЙНОСТИ 
ПРИ МЕЖСОРТОВЫХ СКРЕЩИВАНИЯХ ТОМАТОВ В ПЕРВОМ

ГИБРИДНОМ ПОКОЛЕНИИ

Выведение высокоурожайных и скороспелых гибридов томата тесно 
связано со способностью отдельных сортов при скрещиваниях проявлять 
достаточно высокую степень гетерозиса. Исследовательские работы в 
этом направлении ведутся давно. В результате выявлены многочислен
ные комбинации, которые дают высокий урожай

Для получения высокоурожайных гибридных комбинаций родитель
ские нары, в основном, подбираются по принципу генетической отдален
ности, определяемой, главным образом, морфолого-физиологическим от
личием.- Установлено, что нанлучшие результаты получаются при скре
щивании сортов, биологические свойства которых՛формировались в раз
личных экологических условиях [I. 3, 4. 5]. Ряд исследователей указы
вает на эффективность использования в скрещиваниях местных райони
рованных сортов с целью получения наиболее пенных гибридов в каж
дой зоне [2, 6. 7].

Несмотря на многочисленные. исследования по разработке принци
пов подбора родительских форм при скрещиваниях, этот вопрос до на
стоящего времени еще не разрешен. Все еще в значительной степени 
высокоготеро;. ясные комбинации выявляются эмпирически.

С целью изучения уровня гетерозиса раннеспелости и урожайности 
гибридов первого поколения в зависимости от подбора родительских 
компонентов и выведения наиболее перспективных межсортовых гибри
дов томатов для Араратской равнины нами получены и испытаны более 
180 гибридны? комбинаций. Но срокам созревания гибриды разделены 
на пять групп: 11 раннеспелее раннего родителя; 2) созревающие одно
временно с ранним родителем: 3) занимающие промежуточное положе
ние меячду обоими родителями; 4) созревающие одновременно с поздним 
родителем; 5) позднеспелее позднего родителя.

Анализ данных раннеспелости (средние данные первых 3—4 сборов 
на 1962—1964 г г.՛) гибридов и их родительских компонентов показал, что 
по раннеспелое; и гетерозис проявился у 35,4% гибридных комбинаций;

21,6% гибридных комбинаций, созревающих одновременно с раннеспе
лой родительской формой, наблюдался не гетерозис раннеспелости, а до
минирование этого свойства. Занимающие промежуточное положение 
между родительскими компонентами гибриды составляли 40.7%. Редко, 
когда по срокам созревания гибриды приравниваются к позднеспелому 
роди гелю или отстают от пего. В табл. 1 приведены данные раннею уро-
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Т а 6 л и ца 1
Ранний урожай .межсортовых гибриден томатов, проявивших гетерозис

по раннеспелости по годах испытания

Средний урожаи с одного растения Прибавка.

Комбинации скрещивания
за первую декаду сбора райпей

исходной
Hi Р։ Р, форме 

в

1 9 5 2 го Д

Талалихин 186 х Dwarf gem .... 433 319 242 35.7
Талалихин 186X Красный дар . . . 395 319 52 23.8
Донской 202 X Dwarf gem................. 417 192 242 76.4
Донской 202 X Эчмиадзин 1 . . . . 243 192 0 32,3
Dwarf gem X Донской 202 ................. 337 242 192 39.2

1 9 6 3 го д

Донской 202 ■ Dwarf gem................. 923
1

516 589 58.4!
Донской 202 X Аргаванд 45 .... 581 516 106 12.5.
Донской 202 X Талалихин 186 ... 1163 516 911 27.6-
Донской 202 Красный лар .... 691 516 329 26.1
Dwarf gem X Донской 202 ................. 790 589 5 Гб 53,1

! 9 6 4 го д

Патриот 2170 X Красный дар . . . • 443 365 263 21.3-
Патриот 2170 X Плановый................. 500 365 276 36.9
Vrblchanskl n. X Штамбовый карлик 537 409 333 31.2
Vrblchanskl nlzki х Патриот 2170 . 460 409 365 12.4
Dwarf gem X Донской 202 ................. 476 322 722 зз, о

жая некоторых гибридов и их родительских компонентов, у которых в 
первом гибридном поколении по раннеспелости проявлялся гетерозис.

В гибридных комбинациях (1963 г.) Донской 202XКрасный дар; 
Донской 220xDwari gem. Донской 202хАргаванд 45 и другие, где 
скрещиваемые вары различаются межл\ собой по ряду формолого-био- 
логических признаков, уровень гетерозиса раннеспелости выше в гом слу
чае. когда по степени раннеспелости они близки. Так. в первом гибрид
ном поколении Донской 202 X Dwarf gem. где прибавка раннего уро
жая к более ранней исходной форме составляет 58,4%, родительские 
формы но степени раннеспелости мало отличались друг от друга (516 н 
589 г).

В комбинации же Донской 202хКрасный дар, где разница раннего 
урожая родительских сортов увеличивается (516 и 329 г), уровень гете
розиса раннеспелости у гибрида снижается до 26,1 % В комбинации Дон
ской 202ХАргаванд 45, где разница в раннем урожае родителей еще 
больше (516 и 106 г), гетерозис по раннеспелости составляет лишь 
12.5%.

Из приведенных данных видно, что по раннеспелости уровень гете
розиса выше в том случае, когда скрещиваемые пары ю морфологиче
ским признакам сильно отличаются между собой, а по степени раннеспе
лости близки.
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В течение 1962 1963 гг. в первом гибридном поколении Dwarf 
gemx.loHCKOj’t 202, хотя и наблюдалось проявление гетерозиса по ран
неспелости, однако степень ее проявления в отдельные годы была не оди
наковой Так. в 1962 г. она равнялась 39.2%, в 1963 г. -53.1. в 19(54 г.— 
33,0%. Тоже самое наблюдалось и в некоторых других комбинациях. От
сюда следует, что хотя и генетически предопределенная раннеспелость 
проявляется во все годы, однако уровень проявления гетерозиса по ран
неспелости — величина не константная: она может меняться в зависи
мости от климатических условий гола, агротехники возделывания и от 
ряда других факторов.

На основании данных урожайности все гибридные комбинации раз
делена ла пять групп: I) гибриды, по урожайности превышающие уро- 
жайног.» родителя; 2) урожайность гибрида равна урожайности более 
урожайного родителя; 3) гибриды, по урожайности занимающие проме
жуточное положение между родительскими компонентами; 4) урожай
ность гибрида равна урожайности малоурожайного родителя; 5) гибри
ды. по урожайности уступающие малоурожайному родителю.

Анализ данных общего урожая межсортовых гибридов (средние за 
1962- :963 гг.) показал, что гетерозис как по раннеспелости, так и уро
жайное и проявляется нс во всех гибридных комбинациях. В большин
стве случаев (50,7%) гибриды первого поколения по урожайности пре
восходят обоих родителей (явление гетерозиса), или приравниваются к 
наиболее урожайному родителю (29.6%). Наряду с этим встречаются 
гибрид; (2.2 —4.7%). своей урожайностью уступающие родительским 
компонентам.

Исходя из этого, важно установить, что в каких гибридных комбина
циях и в какой степени проявляется гетерозис урожайности. В наших 
исследованиях в большинстве случаев гетерозис по урожайности (1 груп
па! проявлялся в тех комбинациях, где родительские компоненты отли
чались друг от друга рядом морфологических признаков (табл. 2). Так, 
при скрещивании сортов Эчмиадзнн 1 и Талалихин 186. по ряду призна
ков и свойств резко различающиеся между собой, в первом гибридном 
поколении прибавка урожая к наиболее урожайной исходной форме со
ставляет от 34,1 до 57,3%. Однако различие родительских компонентов 
по биологическим и морфологическим признакам не всегда является 
прямой предпосылкой для возникновения гетерозиса у гибридов первого 
поколения. При скрещивании резко различающихся между собой сортов 
возможна как высокая, так и низкая степень гетерозиса, что зависит от 
спышфнческой комбинационной способности сортов.

Структура урожая у томатов, как известно, складывается из количе
ства и веса плодов. Анализ данных подсчета и определений среднего ве
са пл -лов у гибридов и- родительских сортов показал, что увеличение 
урожзч в первом поколении по сравнению с родительскими формами у' 
большинства гибридных комбинаций в основном происходит за счет уве
личения количества плодов на одном растении. В гибридной комбина
ции Дбнскрй 202XКраснодарец 87/23—9 (1962 г.), в которой прибавка
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Таблиц а 2
Урожайное։. межсортовых гетерозисных гибридов по годам испытания

Комбинации скрещивания

Урожаи с 
одного ра
стения в г

П
ри

ба
вк

а у
ро

ж
ая

 
к б

ол
ее

 у
ро

ж
ай

но


му
 ро

ди
те

лю
 в % Количество 

плодов на 
одном ра

стении

Вес одного 
плода в г

Pi Г'։ • 
1

F։ Р։ Р, F, Р։ Р,

1 162 г о Д

Донской 202 X Красный дар .... 2015 1180 1570 28,4 24.819,921,2 81 75 75
. 1онской 202X Краснодарец 87/23 -9 2195 1480 1630 34.6 28,6,19,9 20.1 80 75 80
Эчмиадзин 1 X Талалихин 186 .. . 2.360 1490 1500 57.3 23.6 18,4 18,7 100 108 89
Красный .:ар X Талалихин 186 . . 2300 1570 1500 47,1 23,4 20,1 18.7 85 80 79
Притчард 1631 Հ Донской 202 . , . 2'200 1725 1480 27,5 25.6 18,5 19,9 86 100 75

1 9 6 3 г О я

Донской 202 Красный дар .... 2757 2180
250с| 10.9 յշ7.5 29,3 33,6 100 74՝ 80

Донской 202 X М>! ананд 15 .... 3095 21Տ0 1990 55.5 27.828.121.9 111 74 91
Эчмиадзин 1 х Талалихин 186 .. . 2875 1930 2000, 13,7 34.6'16.3 24.2 83 118 81
Притчард 1631 Донской 202 . . . 2930 2080 2180! 34.4 16,6 23,5 29,3 80 89 74
Эчмиадзин 1 >■: Донской 202 .... 3350 1930 2180 53.6 30.4116,3 28.1 НО 113.71

1 9 6 4 г 0 д

(омской 202 X Краснодарец 87/23—9 2860! 1965 2330, 22,5 34,6|27,8!28,2 83 76 88
Эчмиадзин 1 X Талалихин 186 . 337512515 1850 34,1 31.5 27.3'21.4 97 103 83
Эчмиадзин 1X Ранний .......................... 308012515 2540 22,4 30,927.327,2 98 103 94
Патриот 2170 Притчард 1631 . . . 3230)1835 2520 28.1 43,0 32.4 32,3 75 55 96
Притчард 1631 X Донской 202 . . . 3365 2920 1955 38,5 37,4-36,327.8 90 96 76

1

урожая к более урожайном}- родителю составляла 34,6%: количество 
плодов на одном растении было равно 28.6, на 8,5 шт. превышало много
плодного родителя; по крупности плодов она приравнивалась к крупно
плодном у р оди тел ю.

В комбинации Эчмиадзин 1 XТалалихин 186 (1962 г.) прибавка уро
жая составляет 57,3%. количество плодов на одном растении равнялось 
23,6, па 5.7 больше чем у многойлодного родителя. Средний вес одного 
плода был равен 100 г, у материнского сорта вес 108 г, у отцовского— 
79 г. В данной комбинации гибрид по крупности плодов занимает про
межуточное положение между родительскими формами.

Однако нс исключены случаи, когда урожайность гибридов увели
чивается за счет увеличения среднего веса плодов. В этих случаях роди
тельские формы по величине плодов мало от.шчаюгся дру> от друга. 
Так. гибрид Донской 202 X Красный дар (1963 г.) по количеству плодов 
занимает промежуточное положение между родительскими формами, а 
по величине плодов он превосходит крупноплодного родителя 

1-\ 100 г, Рх—74 г, Р2—80 г). Почти такие же данные получены и у
гибрида Донской 202><Аргаванд 45 (F։ 111 г, Р։ 74 г, Р։ 91 г).

Г ибридные комбинации, в которых урожайность увеличивается за 
счет увеличения веса плодов, представляют большую ценность, так как 
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крупноплодность по сравнению с мелкоплодностью является весьма пси
ным хозяйственным признаком.

В некоторых случаях увеличение урожайности гибридов происходит 
одновременно за счет увеличения и веса, и количества плодов. Следова
тельно, при подборе нар для скрещивания наряда с морфолого-биологи
ческими особенностями сортов особое внимание следует уделять и на
следственным признакам, из которых складывается структура урожая.
Армяпский институт земледелия Поступило 28.1 1966 г.

Դ. Ա. 11ԱՀ1ԼԿՅԱՆ
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11. մ փ ո փ 11 է մ

Չնայած հ հսէերողի սա յին սելեկցիա յոեմ ծնողական ձևերի ճիշտ րնտրու- 
թյան նպատակով կատարված են բազմաթիվ ուաումնասիբությոլններ, բայց 
հաբցր դեււհս իր վերջնական /л։г)ппГ/г չի ստացել: Հաճախ բարձր հետերողի - 
սալին հիբրիդներ и ա ա ց վ ո ւ ծ' Լ էմպիրիկ եղանակով՝.

Պոմիդորի վաղահասության ե բե ր բա ա վու թ յան հեսւեբոդիոի և ր եոէ յթն 
ուսումնասիրելու նպատակով մ են ր սորացեք ե վւորձաբկեք ենբ 180-ից ավելի 
հիրրիդա լին կոմբինացիաներ: II ւ и ու մն՛ա սի րվա Ժ հիբրիդների և ծնողական ձև - 
վերի վաղահասության ու բե րրատվ ու թ յան տվյալների հիման վրա բոլոր հիբ- 
ւվ՚ղներր բավ ան.ե / ենր հինդ խմբերի:

վաղահասության ցու ցանիշնե րով հիբրիդների աււաջին սերունդը կարոդ 
( լինեք' վաղսւհաււ ծնողից Վաղահաս, վադահաա ծնողին հավասար, միջան- 
կյւել ծնողական ձևերի համեմատությամբ, ուշահաս ծնողին հավասար և /и շս: - 
հաս ծնողից ուշահաս:

Հիբրիդների րԼրբասէվության ավյալներից պարղվոլմ I,, որ նրանք ծնո
ղական ձևերի համեմատությամբ կարող ՛են ւինեհ բերքատու ծնողից բերքա
տու, բերքատու ծնողին հավասար, միջանկյալ ծնողական ձևերի համեմա
տուի յամր ցածր բերքատու ծնողին հավասար, ցածր բերքատու ծնողից ցածր:

Միջսորս:ա յին հիրրիդների վաղահասության տվ(տլն.ևրի վերքուծությունից 
պսւրղվում է, որ վաղահասության հեւոևրոդիսի աստիճանը բարձր վ այն դեսլ- 
յում, երր իււս • աձևվ ո ղ ղու յդերր ք՚Ր^ևց մ ո ր!/ւ ոչո դիա կան հատկանիշներով 
իրսյրքււյ տարբերվում են, իսկ վաղահաս ութ յան աստիճանով մոտ, կամ հա
վասար են:

Չնայած ղենետիկակէսն կանխա դղացվոդ վա ղահա ռո: թ յունր ի հայտ .կ 
էբսյիս բոլոր տ՛արիներում, բայց որոշ հիբրիդների վաղահասության հետևրո֊ 
ղիււի աստիճանը կայուն չկ, այն կարող է վւոիւվել' կաիւված տվյալ տարվա 
րնհւկւիմայական էղա յմ աններից, մշակման աղրոտեխնիկյայից և այլն:

իևրքատվսւթյան բարձր հետեբողիս նկատվում Լ այն 'իրրիդնեբի .մոտ, 
որոնց ծնողական ձևերր, բացի մ ո րֆո բ: ղո-!իի ղիո յո ղ իա կ ան մի շարք աոյսնձ- 
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նամա ակություններիբ, տարբերվում են նաև բույսերի վրա կազմակերպված 
պտուղների բանակով և կչոով:

Հիր րիդների և նրանր ծնողա կան ձևերի բույսերից ստա ցվաձ պտուղների 
քանակի հ միջին կշռի տվրայնհբի վհ րլո է ծ ու թւ որն ի ց պարզվում է, որ հի բբի դ - 
ների առաջին սերնդում բերրի *» ավհլու մր, ծնողական ձևերի համեմատու
թյամբ, տեղի Լ ունենում հիմնա կան ում մեկ բույսի վրա պտուղների բանակի 
ավելացման հաշվին, իսկ հ աղվա ղ յ ո ւ.տ դե պ րե ր ո եմ' նաև պտուղների միջին 
կշռի սէ վե՛ք-պ ց մ ան հաշվին։ Բացաոված չեն նաե այնպիսի դեպքեր, երբ հիբ
րիդների բերրի հ ավե լու մն աո աղվում Լ միաժամանակ ե' պտուղների քանակի, 
]/ միջին կշռի ավերս ցմ ան Հաշվին։
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- ա յ աII ա ա ն ի ր ա ը ձբ ա // ի ր .ջ ր у ա ն ն երում խաղող ա ղ ո ը ծ էէ է քք յ ան տ ա ր и է ծ մ ան 
Հւււմւսր կարերը նշանակություն ունի հղած Վաղահաս, ինչպես ե սելեկցիայի 
*4,!',!1"վ ստացված նոյւ սորտերի համ եմա ա տ կ ան т и ու մնա սի ր ո ր թ յուն ր աճեց
ման սւ արր եր հողւսկ լի մայ ա կա ձ պ ա յ մ սւ ննե ր էէ լ մ!

Այղ նպատակով խսէ ղո ղա.ղո րЛութ յան, ղինն ղиրծ ութ յան և պտղաբուծու
թյան ինսուիտուայւ Լենինականում, ծովի մ ակ ե ր ևո լյ թ ի д 1500 էք բարձրության 
վրա. կազմակերպեք .Լ խաղողի էի ոյւձնա կան հենակետ, որտեղ աճեցվում են 
ինււաիտւոտի խաղողի սելեկցիայի բաժնի կողմից ստացված մի շարը վաղա
հաս հիբրիդային սերմնաբույսեր, ինչպես նաև տեղակււոն ու բերովի մի բանի 
վաղահաս ւուրաեր [5]; Ա՛յղ նույն սորտերի ե հիյ,րիղային սերմնաբույսերի 
վեղեաաաիվ ււերոէնղր միաժամանակ աճեցվում Լ Արարասւյան հարթավայրի 
պայմաններում՝ հնարէ ի տուտի Փարարարի կրսպերիմ ենսրւս յ րադւսյում, ծովի 
մւսկերևէէլյթից 040 մ ր արձրության վրա:

Լենխ'1» կանի կյիման կ էէնւո ինենա այ Լ, րա էլմսւմյա միջին տվ յա խերով, 
10 -ից բարձր ջերմա.թյան ունեցող օրերի թիվր հասնում Լ 158-ի, (5.У— 
11.Х), ա.մենակարճ տևողէէւթյանր' 117, ամենաերկարր' 1 Տ՚Հ օր: Այղ ժամա
նակ 1Օ-իո բարձր ակտիվ ջերմաասէիճանների ղումաւրր, րաղմամյա միջին 
ււէվյայներով, կսւղմհսէ Լ 2500։ Գսւրնանային վերջին ցրտահարություններր, 
րաղմամյա միջին տվյալՆերսվ, ավարտվում են մայիսի սուաջին տասնօրյա- 
կէոմւ Աշնանային տէւաջին ցրտահարություններն սկսվոււք են հոկաեմյ՚երի 
սկղրներին, անսաոնամանիր օրերի թիվր (մ/՚ջին տվյայներով) կազմում 

Հ Ւ10։ Տարվա ամենաբարձր ջերւէաաււիճաՆյւ լինում է; օգոստոսին, միջինը' 10,7 
աոսւվե[ւսղույն/ւ' 34: Տեղումների տարեկան ղէէէմարր հասնում կ /5.9 մմ-ի:

Փսւրտրա րի կրսպի/ւիմենւրւայ բաղտյի կյիման խիստ կոնտինենտալ է. 
րաղմամյա միջին տՎյսւլներով, 10 ից բարձր ջերւքությւււն ունեցող օրերի 
էԴվր համնտլմ Լ 206֊ի (1S.IV- 1-\1). •որի մամանակ Ю-ից բարձր ակտիվ 
յերմյւււսէիհւոնների ւլումարր կազմում Լ 41071 Գարնանային վերջին ցրտէԱ- 
հայքություններր, միջին Հաշվով, վերջանում են ապրիլի աոաջին սէաււնօրյա. 
կումէ Աշնանսէյին աոաջին ցրսւահարությոէծւնեյէն սկսվում են նոյեմբերի աոս՚- 
յին տասնօրյակում, անօաոնէոմ անիր օրերի թիվը (րաղմսւմյւււ միջին ւովւէպ- 
ներով) կաղմում ( 217: Սղոստոսին օղի ջերմության միջինը /ինում է 25,5 , 
ոաավեւաղոէյնր' 40՞ [/, Օ՛].-

1հսո։ւ1.նտէւիյէէ1էթյոէններր կատարվել են վսէ դահտս 3 սորտերի 1113 տար
րեր ձաղում ոլեեցորլ հիրրիղային սևրմնտբույսերի վեղեաաաիվ սևրնղի վրա,



Օ ֊ն ն  uutացվեք ղմա կ  ր  3300  ա մ ե ր ի կ յա ն  4որս։իցւ



■Vաղող 'ւ վւսղաՀաս սորտերի ե հիորիղների ֆենո/ոէքիան Հ> !

որոնց նկատմամբ ֆենոլոգիա՛կան դիտոզոէթ յուններ են կաւոա րվեչ: Լենինա֊ 
կսմւի և Փարաըարի հննա կետերում 1362—1363 թթ. ընթացքում, ըստ ղւսր՛ 
ւր-ւցման .աոանձին փուչերի, համաձայն Ս'. Ա. Լաղա րևսկու մեթոդիկայի 
[?], քա?. 1):

Յէևնոլողիական դիտողություններից բացի, կատարեք ենք՛ նաև օղի քեր- 
մաւ/աիճսւնի, հարարերակա՚ն իւոնավու թյուն ե լուսավորվածության չափում- 
ներ, նպատակ ունեն.էԱլով պարղելու Հիմնական կչի մ այ ւււ կ ան գործոնների աղ֊ 
կեցությունը խաղողի վաղի տարրեր ֆենոֆաղերի անցման վրա:

Տարրեր հեղինակների ուսումնասիրությունները ցույց են էովեչ, ււը ամ- 
րոդջ վեղեւոացիոն չրջ ա՛նում, անկախ բարձրությունից, կան բա վարար յու- 
ււային պայմաններ [ձ1]: Այդ հաստատվում ե, նաև մեր ուսումնասիրություն
ներից, որոնց ցույց տվեցին, որ Լենին ականում և Երևանում տարրեր ամիսնե
րում րււսավորվածոլթյան մեջ Լական >ո արրեըութ յոոն չկա, ուստի և դործնա- 
կանորեն այն կարեչի Լ համաըեչ հավասար:

Այղ մասին են վկայում նաև աո ե ղ ա կն ափ ա յ/ի տևողության վերաբեր յա / 
:ււօացված ավյա•ները ( աղ. 2):

Ա ղ յ ՛՛ ւ. ՛՛ ա կ 2

քքէ"1" Ո՛՛քիււնհրի I. ւուսրեկան դսւմսւրչ։ ./սււք հչ՚ովյ

ԱՐեԳԱԿՆԱՓԱւԱՒ Տհ>1(1ղեՒմ.հևՒնԸ

Աւ.ոոէ.յնասչւըու- 
թյ^. վայրերր

Ա ' {• » Ն հ /. ________ Տարևկտն 
ււ ւհ\1 Տ 3 | 1 Ձ 8 Ք 10

Լ1/նին.ոկան . . . 91 111 149, 193
1291 152 204

240 315 348 346' 245
2ՋՏ| 136! 9ճյ 2.700

հրեան՛......................... 101 •)7'> 33-1 368 301 352 1Ճ8|' 86! 2711
Տարրերօւ թյք։ւ.նր • 10 18 3 11 26 19 20 8 56

241
22|- 6 21 1

Բերված տվյալներից .երևում է, որ արեղակն՚ավւա յչի ընդհանուր տևողու
թյան առավելագույնը Լհնինւօկանի և Երևանի պայմաններում դիտվում է հու֊ 
չիս ամսին, նվազագույնը՝ Լենինսւ կւոնուս հունվարին, իսկ Երևանում՝ ղեկ֊ 
աեմբերինւ Բացի այղ, արև դա կնա փա յ; ի ընդհանուր սւնողոլթյունր ըստ .ամի,էւ- 
նհրի սւատաՆվուԱ՝ Լ 3 - մաւէ՚յւ սահմաններում, միայն ււեպտեմրեր ամսին
4, որ Երևանում սրվա ընթացքում ա րե դա կնա վւ ա յ չ ի ւոևողոլթ յունյւ մոտ 2 ժ ա -

‘""Ս՚ւՒ 1՚Ակ մնացած ամիսներին այն մեկ մամից չի ղերա զանցում։ 
Տարեկան ընղհանուր սւեողության տարբերությունը կաղմւ/ւմ I; 211 մամ։

հայտնի Լ, որ արեղակնափւոյւի ւոևողությունր կաիսված է աովսարհադրա- 
կան 'լայնությունից և ամպամած խոնարհ) օրերի թվից> Վերջինս Լենինականում 
ււարղ՚ւււ ընթացքում չինում ,Է ժ'/; փոքր ավելի, քան Երևանում, այսպես' եթե 
նման օրերի թիվը Երև՛անում տարեկան կազմում I; միջ/ււն հւսչվով 35, ապա 
1։Լնինւսկանում այն հասնում /, ՚!3-ի: Բազմամյա միջվւն տվյալներով պարդ- 
վոէս Լ, որ Երևանում արեղակնափայլի տարեկան տևողությունը չինում է հնա
րավոր էոևողությաւն ԲՕ';.,, իսկ Լենինականում' 55%:

՚ սէ՚ւըոկսւյանւ< (է>ղեբ1ւու_թ,սբ։սն։սկան) ^սր7:>/«լւ/ Հ Փարս՚րաըի Լքււսչե րի,ք 1.ն-
ւոսւշ (ւէէղւ՚ւյի անչւիտորք՚ա յու-մ, սէյհ/ււց մո՚ւ։ ՏՕՕ մ հևոավորա. թ յան կրաւ
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'Լերոհիշ էա[ թվեբր վկայում են այն մ ա ս ին, որ Երևանում լոլսաւԼ որվա֊ 
ծոլթյան ւոևոէ/ոէթյունր, համեմատած Լենինականի էետ, ավհքի բարձր Լ, բայց 
այղ տարբերությունը մեծ չԼ և մեր կ արծ իր ով, վճռական նշանա կութ յոէն ունե
նա/ չի կտրող։

Կլիմայական մյուս գործ՛ոնը, որը նույնպես կարևոր Լ բույսի կյանքում, 
ւ/ա "'/ի Հարաբերական խսնավությոսնն Լ Այսւոեղ չի քննարկվև/ու Կողի խո- 
նա ր/ որթյան Հարցը ք բանի որ ինչպես Ե բնանում, այնպես կլ Լենինական Ում 
փորձնական բույսերը ոոէէգվել են րոտ վագի պահանջի։

թսւղմ աճ յա միջին տվյա/նևրով. ողի հարաբերական խոնավս։ թյունր Լե- 
նինտկանր։մ յինում ՛Լ 57''.,, Երևանում՝ 46 : Ամենացածր հարաբերական խո
նավությունը դիտվում Լ Օգոստոսին, որր միջին հաշվով, Լենինականս։։! /ի֊ 
նո։մ Լ 37 , , Երևա՛նում' 33 \յ , առավելագույնը դիտվում Լ Հունվարին, Լինի- 
նականում' 72%, Երևանում' 70%:

Այսպիսով, հարաբերական խոն ա վու թ յան տվ յայներով. Երևանում օդը 
(Համ եմ ատած Լենինականի պայմանների Հետ) մ ի էիորր չոր Լ: Այղ Հասաաոէ- 
վում Է նաև տարվա ընթացքում դիտված ՏՕ , և րա/ւձր Հարաբերական խո
նավության օրերի թվով, որր միջին ՛հաշվով Լենինակ անւսմ /ինում Լ 40, իււկ 
երևանում' 34 օր, ինչպես նաև 30՛ և ցածր որերի թվով, որր Լենինականում 
(միջին Հաշվով) չինում Լ 36, Երևանում' 53 օր։

Այս տեղիէ/ կարելի Լ եզրակացնեք, որ ;ղի Հարաբերական խոնավոլթէ՛սն 
գործոն/։ նույնպես չի կարող սա Հմսէնափտկել խաղողի տարածոլմր Լենինա
կանի պայմաններում; Կ/իմայական Հիմնական ե կարևոր գործոնի, որր վճռա
կան նշանա կա թյուն ունի բույսի կյանբոէմ, Հ անդի սանրս մ Լ օդի ջերմ տստի- 
ճսձնը։ Հայտնի որ ծովի մակերևույթիդ բարձրանա/«ւն զուգընթաց օդի 
ջերմ աստիճանը նվագում Լ. որի Հետևանքով պակասում է վեգետացիայի 
աևոդաթ յունր ե այդ ժամանակաշրջանում կուտակվող ակտիվ ջերմաստիճան- 
ների գումարը, այսինքն կրճատվում են այն ան հրաժեշտ ջերմային պա յման- 
ները, որոնք ապհրամեշտ են խաղողի վաղի ղսւրղա ցման համարէ

Ս խռնման ծագում ոէնեցող բույսերի կենսական պրոցեսների արթնաց- 
մտն, ինչպես և հետագա վէու/ևրի ղարգաց.ման րնթացրի վրա սրարբեր կլիմա
յական պայմաններում խիստ ադդում Լ վերր բերված գործոններից դ/խավո- 
ր ա ս/ եւ> ջ ե ր ։1՝ւէէ ս ս։իճ անր ւ

Հեենո/ոդիական ե ջերմաստիճանային տվյա/ների Համ.սւտևդ մչակումիո 
•գս՚րդվևց, որ բողբոջման վէոէ/ր, 1062—63 թթ. միջին տվյաթրերով, Լենինա- 
կանոլմ, Երևանի Համեմ ատութ յամ բ, սկ:ււ(ո։մ Լ մոտ 36 — 37 օր ուշ (աղ. 3):

II իննէս յն սորտերի ե հիբրիդային սերմնաբույսերի մոտ բողբոջման փոէ- 
/ր Լենինականում տեև/ Լ 5 օր, որի րնթացրում ՚<րվա միջին ջերմաստիճանը 
եղեք Լ 11,6, Երևանէէէմ' 15 սր, միջին ջերմ ւս ս ա ի ճանր' 11,2: Այսս/իսով, հա
մարյա միևնույն ջերմաստիճանի պայմանՆ\երոլմ Լենինէէրկանոէմ բողբոջման 
փ՚պր խաղողի վաղր ավարտեք Լ ավեյի սեղմ մամկեսրոլմ, բան Երևանում; 
Այս երևոէյթր պետք Լ բա //տարեք մինչև բ ող ր :ւ ջա մ/ւ եղած ջ ե րմ ա ս ա իճրոնա յ ին 
պայմսէններսէք. ինչս/ես ե փորձարկվող սորտերի ու հիբրիդային սերմնա
բույսերի րիոքու/իական աոս/նձնա ՀաէոկորթյունՆերով;

Լենինականի պայմաններում մինչև բ ■> ղբոջմտն էէկիղրր ջեիմա ստիճսէնի 
անցոէմր Օ-ից բարձր սկսվել Լ ն՚ս/րաի 14-իյ> և տևե/ Լ 47 >ր, որի ընթացքում 
օրվա միջին ջերմասաիճանր եդե; է 6 և կուտակվել կ 280° ջերմություն:



53Խսպողի վաղահաս սորտերի 1ւ հիրրիղՆևրի ֆ1,նպրսքիան

Երեւսէրքք պէսյմաններում նշված տարիներին ջերմա։է տիճանա յին բա րձրա- 
լրսմներ Օ֊ից վեր սկսվել են փետրվարի 25-ից և մինչև բոդբո ջման սկիդբր 
«Ժ1/հ/ / 40 օր, սրի բնի Աքյրիոսմ օդի միջին ջեյւմ աս տի&ան ր եղեք Հ 10,6, և կա 
Ոքոկվնլ է 425' ջերմոլք1 յուն: Լենինականի սրոյմաններում Օ՜-ից բարձր մինչև 
րովրօրւէւմր ընկած մամ անակամ իջոցում ջերմաստիճանի խիստ տ ատտնումներ 
խն Լդելք հ րողրոջման փուլն ընթացել Լ Համերաշխ։

երկան ի պայմաններում այդ ժամանակամիջոցում եդել են ջերմաստի
ճանի մեծ տատանումներ՝ 1.4—13,8, րնդ որում րարձր ջերմաստիճան (8— 
13,8՜) եղել Լ 5 որ, որից հետո այն իջել ք; մինչև. 1,4— 4՜ 3 որ Այ և ո ղու թ յամ ր, 
ապա նորից ջերմ աստիճանը բարձրս/ դհյ Լ մինչև 13,8, որի ՚ ե ու հան բո վ բ»ղ 
բոէման փուլը ձդձդվել Լէ

Այսպիսով կարող !<նբ աահյ, որ Երևանի պայմաններում աճող սորտերի 
,հ Հիբրիդային սերմնաբույսերի որո։ մ.ասր. ենթ ա րկվե լո վ բարձր ջերմս/ստի- 
եանի ադդեցութ յանր, /րիվ նա խապա տ րաստվհլ են բողբոջների րացմւսնր, 
4 երբ ջերմաստիճանը կայանացել է 1Ե-ից րարձր, նրանց վհ դե ուա ց հան 
>ւկսվե( Լ։ Այդպխւիբ են Սեյանեց Մ ա լեն ղ րա՝Հ. // դ դ ի .V 11Տ6;3. Մևյանեց Մա- 
խնդրած. Սպիտակ Ալղարա .V' 1185:1, Սպիտակ Արարսե՚նիՀհթորնի սլադկի' 
5'979/5, Սեյանեց Մալննղրա յի սերմնաբույսերը, որոնց բււղրոջման փուլը 
‘թ՛ո՛վ ել!, մարտի 28-ից մինչև ապրիլի 6-ր։ Այն սորտերի և Հ ի բրի դա յին սերմ
նաբույսերի մոտ, որոնր չեն ենթարկվո։ մ այղ տատանվող տար ջերմսւստի 
Հունների ադդեցութ յան ր, բողբոջումն սկսվհւ Լ ավելի ուշ Ժամկետում։ Այդ- 
ս!է,',1՚1' Են' Ամբարի'/.!! իչուրինի 135' .V 822:11, Սեյանեց Մ տ լենդրա/Մորնի 
,ւ{աղկի' 5՝! 854/4 , ՍեյԱւնեց Մ ա լ են ղ րա%. Ս ւղ ի ս։ ս։ կ Արարսևնի' .V" 1132,10. 
1/ս/սա յի'Հ Սհեյոնի րեյխ X 840 I' հիբրիղտյին սերմնարոէ էսերր, որոնց բող 
րոյման փոպր դիտվել Լ ,,,!11ր!՚1{՚ 8—13-ր, որբ և պւստճսւո Լ հանդիսանում 
հրևսէնի սլա յմ աններս է մ րողրոջման այդպիսի ձղձդված ‘իոպ ուն ենա [ւ։։ն: 1,ե- 
Նինականոէմ ույդ երևայի ր չի նկատվում, բանի որ ջերմ աստիճանի անցում ր 
կատարվում Է աստիճանաբար և վաղ դարնանլւ բարձր ջերմաստիճա՛ններ լի- 
Աէէէմ են ավելի րիչ ո։ կարճատև։

ինչ վեր արերս։ մ Լ ծաղկման վւալին, տւդա աղ. 3-ի տվյա /ներից պարդ 
երեում 1;, որ այդ վա դա Հա ս սորտերի և 1 իրրիդային սեր.մնարւքլյ.՚։/ւրվւ ծադ- 
կումբ Լենինականի պայմաններում սկսվել Լ մեկ .ամիս »ւջ, բան Երևանում, 
բս>1ց այդ փու(հ ա.վ արսւվե լ Լ համարյա մի1էնույն մ ա մ կետ ոսք, բւսնի որ սրվտ 
միջին ջերմ աստիճանների միջև Լենինականի I։ Երեւանի պա յմսէնն երում նա էն
պես աոանձին տարբերություն չի նկատվեր

Տարրեր սորտերի և Հ՛իբրիդային ււ1ւրմնար.ույսերի սլտդի Հէսսունացում ր 
ԼենիՆս/կանի պայմաններում սկսվել Լ մեկ աւմիս ուչսւդումովք բան Երևա- 
նո։մ, և Լենին ական ում տևել Լ 27 օր, Երևանում՝' 20 օր։ Այս տա րբերու իյուն ր 
նկատվում Հ՜ նաև ջերմաստիճանների միջև։ Լևնինակտնում այդ փուլում օրվա 
միջին ջերմաստիճւսնր ե դ !պ է 18,6, ԵրևսՀւ>ւււմ' 28,3: Այդ սլատճասով Լլ սրողի 
հայէՈէնացման սկդյւնական փուլը 1 օրով աւէելի կ Լենին։։: կանի պայմաննե
րում, բանի որ այդ 'իոպն սկսելու ե ավարտե{ու Համար նայնւդես լւլաՀանչվեյ 
Լ ջերմ սւ ււ սրի ճանն երի Հ ա մ ասրս ։ո աս խան դաւէ ար:

Պաղի {րիվ հասուծւացմսրն փսպր Լենինականոլմ սկսվել Լ մոտ 15 օր ուշ, 
բս/ն Երևանումէ և պարդվևլ Լ. որ Լենին ականի պայմաններում այն սւևել է 
11 Օր և օ՛րվա միջին ջերմա ստիճանր եղել է 13,9, իսկ Երևանի օ/սրյմ ա՛ններ ու ։1
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/ւս«>յ«7/' հա/բսհաս ԱոլսոԼրի է։ Հի/• /։իրքնԼ/>ի ֆենոլոգիան , յ ՜,

այգ փուլն ա վա րտվե չ Հ 39 որում. որի ընի սքցբու մ <ւ րհ ա միջին ջհրմաայ/ր քւճ՚ւրՆր 
հղեք ի 2'1.Յւ Այստեղ նկա տվում Լ, որ Փարաբարի պայմաններում որոշ սորտեր 
4 հիբրիդային սերմնաբույսեր (Ա հյանեց Մաչենգբա և նրա ագատ փոշոտու
միդ ստացված սերմնաբույսերից 6515, 65 '16, Սւգիսրակ Արու րււեն //X 

Յոբնի ււրսղկի' .V 979/3, Սհլանեց II ւպենղ րէսհՀՄւէւսկատ ւ/արգէսղոէյն' .V 1191/9, 
Մեղրու վաղահաս ե այլն), պահա/իջելով իրենց հաաունացմա\ն համար ավելի 
1/ա‘ծր ջերմ ա սւ» /ւճտն. հասուն ան ում են ավելի վաղ ժամկետում, իսկ որոշ սոր
տեր 1ւ հիբրիդային սերմնաբույսեր իՄեգուվկա, ԱմբարիհհՄիյուրին՚ի 135' 
,\՚ $22/11, Աելանեց Ա աչեն դրա յի սւղասւ փոշոտում ից .V՛ 65/3, .V' 65/18 և այլն), 
րսսւ իրենց բիոլոգիական առանձնահատկությունների պահանջելով ջերմաս
տիճանների ավելի բարձր ղու մար հասունանում ե՛ն ավելի ուշ մա մկետ ում, 
որբ և պատճառ Լ հանգիսանու մ պագի հասունացման վւուլի ձգձգվելուն։ Լե
նինականի ւգ այվաններում այգ եբնոլյթր սւեղի շի ունենում, բանի որ սրողի 
հասունացման փուքում նկատվում Հ ջերմ աստիճանի նվաղում, որի պաաճա- 
ոէւվ վեգետացիան ընդհատվում էլ Նման երևույթ նկատել է նան II. II. 1սա - 
շաւորյանբ [-/].• •

Այսս/իսով կարելի 1։ եղբակացնել, որ իաւգողի վաղահաս սորտեբր ե հիբ
րիդային ւ/երմնսւրէէէ յսերր. երբ մ շտկվում են նոր հ ոգակյիմ ա յտկսւն պայման֊ 
ներում, որտեղ վեգետացիան ավելի կարճ Լ ե ջերմաստիճանը անհամ եմ ատ 
ցածր, նրանց կենսական պրոցեսներն ընթանում են ավելի ինտենսիվ, բան 
Արարատյան հարթավայրի պա յ մ աններում ։

Հայկական ու/1/1։ • դին I. ■ պադալաէ.3ււ։կտ՛>։
ինաոիտոււո Ասւացվեք Լ քք.

Г. Л. СНХЧЯ11

ФЕНОЛОГИЯ РАННЕСПЕЛЫХ СОРТОВ Л ГИБРИДОВ 
ВИНОГРАДА В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ

Р с з ю м е

Исследовар.ии проводились над растениями трех сортов и 13-и элит
ных сеянцев винограда, выращиваемых в различных почвенно-климати
ческих условиях на Паракарикой экспериментальной базе Армянского 
института виноградарства, виноделия и плодоводства, расположенной в 
Араратской равнине на высоте 940 м в Ленинаканском опорком пункте 
того же пнет и тута на высоте 1500 м. Работа проводилась под руковод
ством доктора сельскохозяйственных наук С. А. Погосяна.

Сравнительное изучение одних и тех же сортов и гибридов в ука
занных почвенно-климатических условиях показало, что фаза распуска
ния почек в Ленинакане qo сравнению с Ереваном начинается, пример
но, ш*  26—37 дней позже. Эта фаза в Ленинакане длилась 5 диен при 
•среднедневной температуре 11.6°, в Ереване 15 дней при температуре 
11,2° .Это объясняется биологическими особенностями исследуемых сор 
тов i; гибридных сеянцев, и температурными условиями. В Ленинакане 
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в период до распускания почек больших колебаний температур выше 
нуля не наблюдалось, почему и указанная фаза проходили равномерно.

В условиях Еревана после установления положительных средних 
суточных температур имели место колебания от 1,4' до 13.8°. что и явля
ется основной причиной продолжительности фазы распускания почек.

Фаза цветения исследуемых сортов и гибридных сеянцев в условиях 
Ленинакана наступает на месяц позже чем в Ереване, ио при примерно 
одинаковом количестве дней, ибо больших колебаний среднесуточных 
температур за этот период не наблюдалось

В Ленинакане начало созревания ягод также наступает на месяц 
позже, причина которому разница в среднесуточных температурах: в Ле
нинакане—18,6°. в Ереване—28.3°. Полная же зрелость ягод в Ленина
кане запаздывает на 18 дней, так как среднесуточная температура в Ле
нинакане составляет 13.9°. а в Ереване 24,3°.

Таким образом, в условиях Еревана некоторые сорта и гибридные 
сеянцы (сорт Сеянец Мален гра и сеянцы от его свободного опыления: 
65/15. 65 16. Спитак АраксениХЧерный сладкий 979/5. Метру вагаас к 
1. д.), для полного созревания нуждаясь в сравнительно низкой темпе
ратуре, вызревают в более ранний период, а некоторые сорта и гибрид
ные сеянцы (Медувка, АмбарыX.Мичурина 135—822/11), сеянцы от сво
бодного опыления сорта Сеянец Маленгра—65/3, 65/18, требуя большую 
сумму температур, созревают сравнительно поздно, что и является при
чиной затяжности фазы созревания ягод. Это явление в Ленинакане не 
наблюдается, так как в данной фазе имеет место общее понижение тем
пературы.

Т Г II >| И. Ъ II 1՛ Р- 3 II 1' ъ
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В. С. ТОВМАСЯН

НАКОПЛЕНИЕ II РАСХОДОВАНИЕ УГЛЕВОДОВ И ПРОТЕИНА 
В НАДЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНАХ ЯЧМЕНЯ

ЛУКОВИЧНОГО

Ячмень луковичный (Ноп1енгп ЬиПю-чив 1.3 является многолет
ним злаком сухих степей Армении. Это растение изучалось нами в связи 
с возможностью введения его в культуру лугопастбищного хозяйства. 
Оно имеет вместилище запасных веществ в виде луковицеобразного 
утолщения у основания стебля. Нами было изучено накопление углево
дов в подземных и надземных органах растения по фазам вегетации и в 
связи с возрастом «луковиц».

'Материал для анализа был собран в 1952 г. в предгорьях горы Ара- 
гаи. па его южном макросклоне (с. Сасуник Аштаракского района I. где 
ячмень луковичный образует естественно орошаемые луга. В том же го֊ 
лу материал ками был подвергнут химическому изучению в лаборатории 
Института полевого и лугового кормодобывания МСХ Армянской ССР

Из данных анализа надземных частей Погйепт Ьи1Ьо$ит Г. вид
но (табл. I). что наибольшее содержание углеводов приходится на фазу 
выхода в трубку (28.5%). затем оно несколько снижается в фазе коло
шения (27.2-1% I и цветения (28.04%), а в фазе плодоношения сильно 
увеличивается и достигает 36,17% (табл. 1).

Т а б л и и а I
Состав углеводов в надземных частях ячменя луковичного по фазам

ве։ стации (о %й), 1952 г.

выход в трубку . . . .
Колошение......................
Цветение — начало нло-

доношеяня..................
Полное плодоношение .

Фенологическая фаза 
ячменя луковичного

От абсолютного сухого 
вещества

16.V 7,17 28,50
9.VI 7.43 27,24

17. VI 7,30 28.04 
I

23.V1J6.95 Зб.17|

20.19 
18.99 
20.62 
23.11!

8.316,49 1.82 _ 3,00 17,19
8.25 3.41 2,41 2.43 3,24 15.75
7.42 3.32 1,70 2.10 — 1.20 19.42

13,06 3.23 5.47 4.36 0.01 3.30 20,08

Такая же закономерность наблюдается и в отношении суммы нера
створимых в воде углеводов. Процесс накопления и расходования водо
растворимых углеводов протекает иначе. Значительное снижение их ко
личества происходит в фазе цветения в начале плодоношения.

В фазе выхода в трубку содержание их составляет 8.31 %. в фазе 
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колошения 8,25. в фазе цветения—7.42, а в фазе полного плодоноше
ния увеличивается и достигает 13,06%, т. е. содержание водораствори
мых углеводов в фазе плодоношения увеличивается почти в два раза.

Из данных табл. I также видно, что в начале вегетации ячмень лу
ковичный в надземных частях имеет наибольшее содержимое моно
сахаридов и гемицеллюлозы. С ростом и развитием растений количе
ство моносахаридов падает. Количество дисахаридов и инулина резко 
увеличивается в фазе плодоношения. Крахмал уменьшается в фазе цве
тения Содержание гемицеллюлозы несколько уменьшается в фазе ко
лошения и вновь возрастает в фазе цветения и плодоношения.

Наблюдается одна общая закономерность- резкое уменьшение со
держания всех углеводов кроме инулина в фазе цветения и их резкое 
увеличение в фазе плодоношения. Углеводы идут на образование пло
дов. Увеличение содержания гемицеллюлозы в фазе цветения и в фазе 
плодоношения идет в связи с развитием механической ткани растений и 
увеличением клетчатки.

Полученные нами данные анализа подземных частей показывают, 
что накопление углеводов начинается в фазе выхода в трубку ячменя 
луковичного и продолжается включительно до фазы полного плодоноше
ния. Так. в фазе выхода в трубку сумма углеводов составляет 75.65%. в 
фазе колошения —82,23, в фазе цветения — начало плодоношения 86,03, 
а в фазе полного плодоношения 86.04%.

В физе полного плодоношения уменьшается количество нераствори
мых в воде углеводов —крахмала и гемицеллюлозы, что объясняется 
расходовался их на образование водорастворимых углеводов—дисаха- 
рядов, инулина. В фазе плодоношения образуется также декстрин 
(5,42%). '

В фазе цветения уменьшается количество моносахаридов, а в фазе 
плодоношения уменьшение моносахаридов протекает более резко, содер
жание их с 22,6' падает до 5. Таким образом, моносахариды идут на 
цветение и. в частности, на образование плоде:..

Интенсивное расходование запасных веществ «луковиц» ячменя 
происходит в период осеннего кущения, когда почки, находящиеся у ос
нования «луковиц*. трогаются в рост (осеннее побегообразование). Ра
стения зимуют в виде побегов осеннего кущения.

Данные анализа (табл. 2) показывают, что в период осеннего побе
гообразования сумма углеводов с 86.047։ снижается до 76.69. в том чис
ле сумма нерастворимых в воде углеводов с 16.9 до 13.59%. а сумма во
дорастворимых углеводов с 69.14 до 63.09%. Снижается также количе
ство крахмала, гемицеллюлозы и инулина, декстрин полностью расхо
дуется. Зимой в «луковицах» увеличивается количество моносахаридов 
я лис?, ха рилов. что способствует повышению морозоустойчивости ячменя 
луковичного.

Весной следующего года в материнской «луковице» остаются следы 
моносахаридов, днеахаридов н небольшое количество крахмала. Далее, 
в фазе новою колошения из питательных веществ материнской «л у ко-
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10. V 9.91 75.65 19.59 56,06 2-1,21 18.12 13,73 нет 4.87 14.22 2.50 16,5

Колошение.................................................. .......................... 9.VI 9.23 82.23 23.64 58.59 28.69 13.18 16,72 нет 6.84 16,80 2.60 10. 93

Пнегелие — начало плодоношения........................... 17. VI 8.32 86.03 23.91 62.12 22,60 15.82 23,70 пег 6.21 17,70 3,06 7.89

Полное плодоношение........................... ................... 2. VII 8,61 86.04 16.90 69. I I 5.00 25.91 .32.81 5.42 3.10 13.80 5.60 6,80

Переход к шмпсму покою (осенние побеги) . 28.XII 7,74 76.69 13,59 63.09 6.50 23,30 27.29 пет 0.81 12,78 5,00 18,5

.1укон11 на следующего кил и фа н* куш сипя я՛։
8Д' 13.09 13, СЧ 13. 09 0.50МгН.1 ................. ............................... • 7,15 СЛС.1 ы следи следы — —

То же и фазе колошения................... ................... 9. VI 7.40 11,60 11.60 нет нет нет нет нет 0.26 11,31 0,31 —
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вицы» остается только гемицеллюлоза (11.34 %). крахмал (0.26%). 
Оставшиеся 11.34 7ч гемицеллюлозы можно отнести к целлюлозе, так как 
фактически были анализирована оставшаяся после весеннего кущения 
бурого цвета кожура «луковицы»

Нами было изучено также накопление протеина. Данные анализа 
показали, что наибольшее количество протеина содержат надземные ор
ганы ячменя луковичного (18.5%) В «луковице» — составляет 5.6%.

Отмечается и следующее; в связи с ростом и развитием ячменя лу
ковичного содержание протеина в надземных органах падает. Тик. в фа
зе осеннего кущения протеин составляет 18.5%, в фазе начало выхода в 
трубку (весной) 16.5%. в фазе колошения 10.98. в фазе цветения 
начало плодоношения -7,89. а в фазе полного плодоношения- 6.8%.

Начиная с фазы начало выхода в трубку, содержание протеина и 
«луковице» закономерно увеличивается и достигает максимума а фазе 
Полного плодоношения, составляя 5.6%. Таким образом, наибольшее ко
личество протеина в надземных органах приходится в начале вегетации 
г фазе кущения, а в «луковицах» в конце вегетации в фазе полного пло
доношения.

В период осеннего кущения начинается расходование протеина в 
'луковице» и количество его несколько уменьшается (5.0%). Интенсив
ное расходование протеина происходит в начале весны следующего года 
в фазе кущения ячменя луковичного.

Географо-бноло։ нческий факультет армянски о
педагогического института ни X \бопяпа Поступило 6. VI 1965 г.

Ч. II. »ПЧ1П1’ВПЬ

1Н>ЫЦ>РЬР1՛ ЪЧ •1|Р1181;1‘Ъ1’ ЦП1>$1М|П1’1Л» П1> НЦ.Ы1 Л Ь1ГЦ 
11П1»ПЬ1|1Н(1Р %11.РЛЬ ЧЬРЪРЦРви. ьч ИЗОРЬРЬРЗИ ом-илльрпмг

и. <1 ф и ф п ։ ։(

(Ногбеиш Ьи1Ьо$*ип1 Ь-7
Ъ/» ^/иГрпи)' ип/ип1.1/иА/иш)/ /иниинр/ц/и прр рпи/пилЪЬрЪ г»։-

ЬАЬ ч։Ъш1/иш/)и/}/ ЬР/'нЬ»

IIи/нп։ I/ни/п/I г/лирт >/ЬрЬр1/р/ш Ь интр11р1/р/ш ърчшЪЪЬрпч! шЛ/иш^рЬр1> 

«I и/упи/А [1^1 /> 1{П1 ини1цТшЪ, (/)//и/1и ЪшЬ Аш/ии^шЪ /иЬг/р/1 и/шрг/ ш риА/лТшЪ »/А- 

уи/рЬр/ш/ /П/р типи!Ъши[1рп1Р{тЪЪЬрр дп»щ »/»։^А</ДЬ, пр ш//!>)/11121111/1 рш- 

Ън11/111/1 р/иГр (8в,/14' ;. у ш&р/инрЬр и/лирпЛш1/^пи4 ЬЪ « ни/и н II/пи/ п, прнЬр, 

нрщЬи 11/4/2 III рш уДЬ пЪЪг/иЛ/{ш}/ А р М/ Л ш пн//ни/ » 11/1/11111 (/(>. \//1/рни/ 1/1/1)11(41/ 

рпI//• ирЪI/р(1 ։п:,//н1)1 Ь цш/и/шу»/и/Ъ ит/шр/

1П1Л /1111)1 и/1/тр/141//! н/рни/Ь/Л/ 11/1ирп/Ъ//11/пч/ ЬЪ »^А/»А^^/։уп< А/;/։.

прт/ 1111/111111/чи/пр 1/41/1/1)1 шр^Ьрии/п/и/пи! / при/Ьн 1/1)рп/рн1 ри



11ա։օո.1օ>ւ։ւ€ ււ թօօ«աօ83ւսւ& \~.1Շ9Օ№ « սթօւօ«։։ո V «*ոսա։ .-ոռօոււսււօրօ 61 
--—-------- - — — —----- ՚ ----- —---- -

Ածխաջրերի կուտակումը • սոխուկում հ վերերկրյա օրգաններում ավարտ

վում կ !րՒ'1 պտղակալման փուլում։ Կուտակման հետ միաօին տեղի Լ ունե
նում նաև ծախսում։ Մ ոնոշարարների ծախսումր «սոխուկում. տեղի / ունե

նում սոխէէւկավոր գսւրւս ծաղկակալման փուլում, իսկ վերնրկրյա որգաննե- 
րում՝ հւււսկակս/րհսն փողում՛

IIոխուկավոր գարու աճման "է գԱւրդտւյմսւն հետ միասին ավելան-ում I. հե- 
1ից1էլո ղուլայի րանակու իյունր ււսւորերկրյա ՛■ ր՚/աններում

ՈԱ ււխու կիւ> պ աշարային ածխաջրերի ինտենսիվ ծախսումր տեղի Հ ունե
նում ւոյնանր, երր (նրա ‘իմրում գտնվող վեգետատիվ րւսզմ ա </մ ան րողրոշ- 
ներր տալիս են վերերկրյւււ նոր րնձրալներւ Այղ շրշտնւոմ ավերսնոէ մ Լ մււնո 
11 ղիշւււրտրների րանւււ կ ու ի յ ուն ր. որր ես/ասաում Լ սււ խո։ կավ որ գարոէ ձւքեոա֊ 
ւ/ի մ ար կ ո էնրոիյ ա ն րարձր ար մ անր-

ոԱււիաւկիւ< ււլաշարւսնւուիերի /րիվ <)ախսումր տեղի Լ Ոէնենււսմ Հաշորղ 
տարում, .է/ո/ւրէէէ կավոր ւ/արա նոր հասկսւկա/մաՆ փողումւ Նախէքրր/ տարվա 
•'մալրականււ սոիւուկում մնում Է միայն էյելուլուբսն. որոշ չափով ! ե մ իրե լու լււ ֊ 
•յայի հետ միասին ե աննշան րանակուք/յամր ..սլաւ ոԱոխուկր> րայրայվում Լ 
քաււ ե ակր ե ւ ււ վ հ» ղ ա ղււ յ ար ման սլրոգեսՆերիե ■

II' իամտմւււնւււ կ նոր րնձյուղների հիմրում ձևավորվող ո ււո խո ւկնե րում ի 
արունակվւոմ ( ս/աշարային նյութերի կուտակումր
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С X ГАЛСТЯН-АВАНЕСЯН

СЛУЧАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ТЫЧИНОК! 
В ПЕСТИКИ У ПШЕНИЦЫ

Превращение тычинок в пестики у злаковых культур, как тсратоло-1 
гическое явление нс очень распространено, оно описано лишь некоТОрцЗ 
ми исследователями. Так например, впервые в 1918 г Энтони описал 
образование волосков на концах пыльников у пшениц. Явление же мио-т 
соплодия сравнительно часто описывалось у ячменя [3 и др.], а также у ■ 
пшеницы [4—6 и лр.]. Чаще всего это явление встречается у кукурузы, 
метелки которой в тон или иной степени превращаются п початки спор-, 
мальвой плодовитостью.

Тератологические аномалии более подробно изучены corp. Глав-? 
пого ботанического сада АН СССР В Ф. Любимовой [4 6] на пшеннчйв- 
пырейных гибридах. У Любимовой все полученные тераты гетерозигот
ны. со строго определенным происхождением (многолетняя пшеница; 
М2, разные виды пырея или пшенично-пырейный гибрид ППГ-599 в про
стом. сложном или ступенчатом скрещиваниях), а при скрещнвяпйн М2 
с. озимыми сортами пшеницы Aesiivurn, как утверждает автор, не пси 
лучено ни одного терага.

Задачей нашего опыта было выяснение возможности искусственного] 
превращения тычинок в пестики у гибридной комбинации пшеницы М2Х 
AestivumxAestivurn.

В настоящем сообщении излагаются некоторые данные исследова
ний. проводившихся на территории Лорплемзавода в Калининском райо
не АрмССР. по вопросу условии возникновения тератологических изме
нений половых органов у полученной нами гибридной формы озимо!) 
пшеницы С-2 (М2Х Ветвистый слфаат Aesh'vum v. ferrugineum) Г, . 
Кар.мир слфаат (Aestivum v. terrugineum). Этот гибрид характеризует-! 
ся слабовыраженным многолетним циклом развития, сильным гете
розисом и типичной озимостью (рис. 1). Его фертильность в Е։—F> 
колебалась в пределах 28—73%.

Весной (3/111) 1961 г. были посеяны неяровизированнЫс семена С-2 
в четырех вариантах, которые подверглись воздействию следующих хи
миками: I вариант II .ВО... II вариант—КМ пО^. III вариант—HjBOs-M 
+ КМпО.| (1 : 1). с расчетом по 10 кг/га. Внесение химикатов в почву 
производилось постепенно, с поливами 0,1%-ным раствором в пять раз 
по декадам, начиная с самого нЛчала роста. Растения пошли в трубку 
полдней осенью и лишь со второго и третьего вариантов получены неко
торые выколошенные растения с нормально цветущими колосьями.

С наступлением зимы часть этих выколосившихся растений, которые 
размножались клон провал нем, была Перенесена в комнату; одна группи)
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Рис. 1. Колосья формы пшениц С-2 (слева первый) и родительских 
форм — материнская — С-1 (слева третий) и отцовская — Кармнр 

едфаат (в центре).

находилась в условиях короткого (9—10 часового), вторая—длинного 
(1-1 часового) светового дня. Для продления светового дня применялись 
две лампочки дневного света (ДС-ЗОЕ). В результате этого растения 
первой группы дали исключительно женские (феминизированные) ко
лосья с четырьмя довольно развитыми пестиками (рис. !з. 2 и 3). на ра
стениях второй группы подобное не замечалось.

Весной 1962 г. размножающиеся клонами феминизированные расте
ния были разделены на две группы: растения первой группы рассажи
вались п полевых, второй группы п комнатных условии (с соблюн-нп 
ем 10 час. светового дня). В результате у клонов первой группы посте
пенно восстанавливалась двуполость, имея вначале разные промежуточ
ные тычинко-пестичные формы, а у клонов второй группы по-прежнему 
сохранялась однополость.

Отсюда следует, что признаки фемнннзнронанности у рас гении по 
время прорастания или формирования зерна в наличии не имеются. -;;п;
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Рис 1а. Колос фсми1П1.111ропл1<ного 
растении гибридной пшеницы С-2 

(РД

Рнс. 2. Четыре пестика >п одного цветка: одни (слева 
третий) — основной. остальные — превращенные тычинки 

(упелнч. э 10 |КП).

Рис. 3. Рдсполо^геннс четырех пестиков (увелнч. иЧО рл )
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это полагает Любимова [4]. а в наследственной основе имея уклон к та
ким изменениям, изменяется под воздействием окружающей среды.

Для выяснения природы этого явления в 1964 г. но указанном выше 
методике был заложен повторный опыт. Получены аналогичные резуль
таты Формировавшиеся растения характеризовались четырехпестичны- 
мя цветками и отсутствием тычинок.

Полученные в опытах 1961 и 1961 гг. феминизированные растения 
характеризовались также ветвлением стеблей с верхнего узла (рис. 4) и 
образованием лукоподобных телец на некоторых колосьях вместо одного 
или нескольких нижних колосков (рис. 5) Эти явления довольно редкие 
у пшениц.

Рис. 4. Ветвление женского тсра- 
т-а у С-2 (уменьшена и 3 раза).

ние. 5. .Чукоподобное тельце на коло
се феминизированного гибрида <’.-2. 
Видны: а. нижняя часть колоса, с дву
мн видоизмененными колосками; Ь. вет
вление стебля с маленьким колосом; 
с. видоизмененные колоски (внизу 
(.луковица*); б. видоизмененные (пре

вращенные в листочки) чешуи.

Таким образом, под воздействи
ем определенных факторов у расте
ний формы С-2 произошли опреде
ленные морфогенетические измене
пня в двух направлениях: 11 фемппизация -превращение тычинок в пести
ки и 2) своеобразное разветвление стебля и образование «луковицы» па 
колосьях вместо одного пли нескольких нижних колосков. В этих двух 
случаях на всех растениях образуются цветки с четырьмя пестиками, но
сящие перистые рыльца, большинство стеблей разветвляются в верхнем 
узле, что в обычных условиях наблюдается редко. Разветвленные стебли 
легко укореняются при размножении отводками. Как обычно, в каждом 
цветке имеются две лодикулы. У большинства этих растений замечается 
также явление вивипарин, которое характеризуется превращением гене
ративных орган >в в вегетативные, а именно, когда колоски преобразуют 
Биологический журнал Армении, Х)Х, № 5—5
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ся в «луковицы», способные тоже укореняться, превращаясь в самостоя
тельные растения. Итак, феминизация бисексуальных растении, лишая 
их прямого (генеративного) способа размножения, одновременно бла
гоприятствует другому (вегетативному) способу размножения.

Интересно отметить, что подобные тератологические изменения ча
сто при феминизации претерпевают и обе лодикулы: концы их несут бо
лее многочисленные и удлиненные волоски, что делает их похожими на 
рыльца.

Следовательно, это явление можно рассматривать не как случайное, 
а как закономерное, в основе которого лежит воздействие мутагенных 
факторов (экологического, биологического и другого характера), приро
да которых еще недостаточно выяснена.

Конечно, наши предположения требуют еще эксперн ментальной про
верки и дополнительных доказательств, но мы считаем, что данная по
становка вопроса о причинах возникновения так называемой феминиза
ции сложной гибридной пшеницы С-2 имеет некоторое основание

С целью уточнения наших предположений о причинах феминизации 
гибридных пшениц и возможности ее управляемости, нами ведутся соот
ветствующие работы по гибридизации разных видов пшениц и искусст
венному превращению генеративных органов у полученных гибридов.

Поступило 6.VI 1965 г.

Н. Խ. ԴԱ|.11Տ:;11.ԱԱՎԱՆն11;ՅԱՆ

ՑՈՐԵՆԻ ԱՌԷՋՆԵՐՍ ՓՈՐԶՆԱԻԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՎԱՐ11ԱՆԴՆԵՐԻ 
ՎեՐՍ.ՓՈ1ււ1րԱ,Ն ԴԷՊՔ

Ա մ փ и փ ո լ մ

Տ ո ր են ի սւո.Լ«ներր էի էէրձնա կան ճանապարհով վա րսան դնե րի վ ե ր ա փ ո խ 
ման հարցը 1961 ե /.96*7 /7վա կաննե ր ին ուաււմնաս/րրվե/ 1 էք եր կողմից ււսւաց 
ված ցորենի Ա ֊2 բազմամյա բարդ “իբրիղի վրա։ Տա՚նրր կա ւո ւսրվԼլ / վազ 
դարնանր և, սկսած բույսերի աճման ,>1քւյբ.ից1 յուրաքանչյուր 10 օրր մեկ, 
հինղ նվադով հող են մտցվեք ք | յՅՕ;ւ КААпО.} սւղերր աոանձին- աոանձին ե 
խւս ոնւււքւ զ Հէ՝.է) վիճակում՝ 0. / ՚,() ջրային լուծույթի ձևով, հեկտարին 10 
հաշվով։ Լինեքով .տիպիկ աշնանացան, մինչև աշուն հ ա սկսէկէէէ լևյ են միայն 
եզակի բույսեր, որոնբ ձմոնամ ա ին ու ե զ ա ւի ո իւ ։Լե ք/ւ վ սենյսւկ, բա զմ ա ցվեք են 
կլոնացմամբ ե պահվել (ուսային օրվա տարրեր Սէեէրզաթ յան պայմաններում 
մի խումբը 9—10 մամ, իսկ մյոլսր' 11 մամ տ1ւողութ յամ բ; Աճելով սենյակում, 
երկու խումբ բույսերն մ,ք հա սկա կա/եք են.- /‘սա որում, կարճօրյա ւայսի պայ֊ 
մաններոէմ ստաց՛ված հասկերը եղել են բացարձակ ի զ ա կ անա ցված , ցողուն- 
ներն /,/ հաճախ վերին հանգույցից ճյուղավորվեք են, իսկ երկարօրյա լույսի 
պայմաններում նորմ այ, երկսևո ծաղիկներով բասկեր են տվեք։

Ւ դա կ անա ցված ք՛ու չսերի մի ծ'ասր 10(1? թ. դա րն֊անր տեղափոխվեք կ 
էք աշտ և բսւղմ ացվեք կ/ոնւսցմամ ր, սովորական սյա յմ աններս ։.մ, /'“կ մյւււււ 
մասը թողնվել 1։ սենյակում, լուսային որվ։ս միևնույն (9—1(1 մամ) սւևողսւ- 
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իյամբ։ Դաշտ տեղափոխված բույսերն ասւււի՜ձսրնաւրտր վերավս։/»<//>/ Л1< 
սեո ծաղիկներով բույսերի, /։«// սեն յակւոմ .եղածներր մնացեք են ղարձյաք 
միասեո' ի էք ա կան։

նույն "/ա տկերր նկասւվե է Լ նաև ! !.>()■! ք1. փորձի կրկնոլթ յան մամ ււնակ. 
բույս երբ ղյււրւեչ են մ ի ши էս։- ի դա կան, բաոսւվարասնպ ծ ապիկներով: Աւ դ պ ի и հ 
ւիււփոի/ւււթ յսւնր շատ հաճախ ուղեկցվեք Է ցողունների ճյո։ ղավորմամր ե որոշ 
Հատիկների փոխարեն սոխանման մարմնիկների աոա ջացսամ բ ։

Այսպխւով, 1.1-2 րււպմամյա հ իրրիւյային ցսրենի բույսերի ււեււա կան ւ։ր- 
էքէսններր, իսկ որոշ ղեսք բերում նաե ամբողջ օրդան {պմր, արտարին որոշ պայ~ 
մանների նեբղորմութ յտմ ր ենթարկվում են մորէիո-դենետիկական փոփոխու֊ 
յ!յան, որր կտրեքի Լ ըստ ցանկության կարպավււրեր
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С. Б. ПАПАНЯМ

К ЭКОЛОГИИ ПОЛУДЕННОЙ ПЕСЧАНКИ MER1ONES 
MER1D1ANUS DAIILI SCIIIDL. В АРМЯНСКОЙ ССР

Полуденная песчанка Meriones meridianus Pall, встречается от Пред
кавказья на восток через Волжско-Уральские степи, песчаные пустыни 
Казахстана н Средней Азии к Синь-цзяню. Монголии и северо-восточно 
mv Китаю [3].

В Армении обитает особый подвид полуденной песчанки М. m. dahli 
Schidl. [18]. впервые отловленный на территории республики еще в 
1948 г., по определенный неправильно, как М. vinogradovi Heptn. 
Только значительно позднее было установлено, что это новый подвид 
полуденной песчанки (18]. Естественно, что экология этой песчанки в ус
ловиях Армянской ССР оказалась неизученной. Между тем. полуденная 
песчанка является основным и постоянным носителем чумной инфекции 
п ряда других заболеваний [I, 14, 15. 16, 19]. Поэтому нами в течение 
ряда лет собирались данные по экологии этого зверька.

В связи с тем. что полуденная песчанка является обитателем песков, 
ее распространение в Армении носит мозаичный характер, так как пес
чаные участки в республике невелики по своей площади. Полуденная 
песчанка Даля встречается на песках различной закрепленности. Одна
ко наиболее излюбленными ее местообитаниями служат подвижные, не
закрепленные пески. Песчаные участки в Армянской ССР встречаются в 
зоне полупустыни в окр. с. Горовая Ведийского района, где и проводи
лись полевые работы.

Коле б а и и я ч и с л енност и. Численность полуденных песча
нок учитывалась на трех пробных площадках—нервом, втором и пятом 
участках, описанных в нашем предыдущем сообщении [4]. На этих уча
стках весной н осенью через каждые пять метров методом ловушко-ли- 
ний расставлялись плашки Гсро. Плашки стояли обычно по двое суток 
и проверялись по утрам. Приманкой служил хлеб, смоченный в подсол
нечном масле. При суждении о численности песчанок учитывались так
же результаты отлова их возле нор. количество следов лисиц и глубина 
снежного покрова. Первая и третья пробные площадки располагались на 
участках со слабозакроплеинымн песками, которые образовывали буг
ры около кустов джузгуна. Толщина рыхлого песка на этих участках 
достигала Г20 см. Вторая пробная площадка была заложена на глини
стом участке н использовалась как контрольная.

Изучение колебаний численности показало, что численность полу
денных песчанок в 1958 г. весной была выше, чем осенью (рис. 1, табл. 
I). В остальные годы численность зверьков осенью всегда была выше,
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Рис. I. Учет численности полуденных песчанок на пробных площадках весной 
и осенью 1958—61 гг.
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чем весной. Интересно отметить, что колебания численности песчанок на 
первой и третьей пробных площадках не совпадают. На первой площад
ке численность песчанок, колеблясь вплоть до весны 1960 г., постепенно 
увеличилась к осени 1961 г. Из третьей пробной площадке с весны 1959 
г. до осени 1960 г. численность песчанок постепенно возрастала. Весной 
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19GI г ofia, наоборот, сильно снизилась, а к осени того же года вновь по
высилась. Такое неравномерное колебание численности полуденных пес
чанок находит свое объяснение в специфике условии обитании этого 
зверька в Армении. Глубокая приуроченность полу денных песчанок к не
закрепленным пескам обуславливает их многочисленность. поскольку 
незакрепленные пески встречаются небольшими пятнами, площадью от 
0,1 до 5 -6 га. Все же остальные участки являются неподходящими для 
полуденных песчанок. Поэтому, абсолютная численность песчанок не 
особенно высока и на нее могут влиять различные гл у чанные факторы. 
В частности, на численность песчанок, по нашему мнению, большое влия
ние ока ՝ыиает ши;с.1ьв<н .'иенц и глубокий сшчмной покров Наи
большее количество следов лисий было зарегистрировано в апреле и в 
ноябре I960 I. ни третьей площадке. На остальных площадках лисицы 
были менее деятельны Вероятно, в результате активной деятельности 
лисиц в 1960 г. на третьей пробной площадке численность песчанок вес
ной 1961 г значительно снизилась. Низкая численность песчанок весной 
1959 । объясняется, очевидно, нт убежим снежным покровом зимы 1958 - 
• 95У и В эту зиму снег лежал на стационаре с декабря до конца февра
ля. Глубина снегового покрова достигала 20 см. Учет следов песчанок 
на снегу на семикилометровом маршруте показал, чго их численность в 
течение зимы резко снизилась. В начале декабря 1958 г. на следующий 
день после выпадения сне.-з. было ^регистрировано более 150 выходов 
песчанок на снег В конце января 1959 г. на этом же маршруте при сход
ных условиях учета было подсчитано всего 35 выходов песчанок ни снег 
Это объясняется тем. что во время глубокого снега особенно активизи
руется деятельность лисиц Кроме того, песчанки становятся более лег
кой добычен и для хищных птиц, которым в обычных условиях при не- 
ребежна.х зверьков от кустика к кустику песчанки почти недоступны. 
Известно, что большое влияние на численность грызунов оказывают эпи
зоотии (2, 5] Во время наших наблюдений среди песчанок эпизоотии не 
наблюдались. Осадки, выпадающие в весенне-летний период, на числен
ность полуденных песчанок, очевидно, существенного влияния не оказы
вают. Так. за весь 1957 г. количество осадков достигло 239 мм, из коих с 
марта по нюнь выпало 109 мм. В 1958 г. соответ с г вен но—199 и 76 мм, в 
• 959 г 281 и 122 мм. в I960 г. 247 и 101 мм. в 1961 i 95 и 63 .мм. Та
ким чбразом. наименьшее количество осадков во время вегетации эфе
меров »а год пинало в 19<>1 г., тогда как наименьшая численность полу
денных песчанок наблюдалась осенью 1958 г В засушливые 1958 и 1961 
к количество эмбрионов на о н«у взрослую самку колебалось в пределах 
от 5.1 до 5.5. В дождливые 1959 и I960 гг. количество эмбрионов на одну 
самку было несколько меньшим (4.5- 5.0) Однако и это явление суще- 
՛ гнешь» не влияет на численность полуденных песчанок, гак как при поч
ти идентичных климатических условиях 1958 и 1961 гг и сходном числе 
.•морионов, приходящихся иг одну самку, в 1958 г. численность песчанок 
к осени упала, а н 1961 г., наоборот, возросла. Таким обра мм. на нашем 
стационаре наиболее сильно сказывается на численности полуденных 
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лесчин1>к деятельность хищников, которая особенно заметна при глубо
ким снежном покрове,

Н«»ры. Норы полуденных песчанок проходят несколько этапов 
строительства [4]. Вначале в песке роются простые ходы без расширений. 
Эти ходы служат временными убежищами. В них песчанки' поедают ра
стения. которые они затаскивают сюда, срывая их с ближайших кустов. 
Затем во временных ворах появляются небольшие расширения, которые 
устилаются подстилкой. Здесь встречаются также семена, заготовляе
мые на зиму. Наконец, песчанки роют глубинные ходы с гнездовой каме
рой. Песчанки начинают рыть норы в возрасте 35—40 дней. С этого вре
мени обычно происходит их расселение из материнских нор. В связи с 
этих: увеличение количества нор происходи г в период расселения моло
дых зверьков, обычно с середины лета до поздней осени. У молодых пес
чанок норы совсем простые, в виде неглубоких ходов в песке, без рас
ширений и подстилки. Они кроме посещения вырытых ими пор посещают 
и материнские норы. Зимою в отдельные норы собирается до 15 взрос
лых песчанок [12] Осенний отлов песчанок на нашем стационаре пока
зал, то в одной зимовочной пере собирается до 5 пссч-пк к. Выяснилось, 
что шмио песчанки перебегаю։ из одной поры в другую, яр։ чем от дель
ные центральные норы они посещают особенно охотно. По всей вероят
ности. именно в этих норах и происходит скопление взрослых особей зи
мой. К весне, очевидно в связи с началом половой активности, скопле
ние П֊.;՝ОС.';1Х ШврЬКОВ В ПОрЗХ ИрсКраЩЗСТСЯ.

Р а з м и о ж е и и с. Размножению других подвидов полуденных пес
чанок посвящены многочисленные исследования [9. 10, 11. 13]. Для выяс
нения процесса размножения подвида, встречающегося в Армении, нами 
исследовалось состояние генеративных органов. У самцов регулярно 
взвешивались . измерялись семенники, а из придатков делался мазок 
для в: явления сперматозоидов. У самок исследовалось состояние мат
ки, наличие желтых тел. количество эмбриональных пятен, количество н 
размеры эмбрионов. В результате этих исследований установлено, что 
уже в феврале встречаются самцы с несколько увеличенными семенни
ками. В дальнейшем размеры семенников постепенно увеличиваются и в 
период с марта по июль большинство самцов имеет сильно увеличенные 
Семенники. В августе и сентябре размеры семенников начинают посте
пенно уменьшаться. К. концу сентября они достигают своего минимума 
и в дальнейшем остаются таковыми до конца года (рис. 21 Вес семен
ников у взрослых самцов, у которых обнаружено наличие сперматозои
дов, колеблется в пределах от 0,6 до 1.2 г. Таким образом, самцы полу
денных песчанок, очевидно, приступают к размножению с конца февра
ля. В августе половая активность самцов заметно снижается, а в конце 
этого месяца спаривание песчанок ночи։ прекращается. Молодые сам
цы текущего года рождения (имеются в виду наиболее ранние майские 
пометы) к концу июля началу августа имеют семенники, которые дости
гают веса в 0,6 г, однако в придатках у молодых самцов сперматозоиды 
нами 1.с были обнаружены. К концу августа размеры семенников у мо
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лодых самцов, так же. как у взрослых, постепенно уменьшаются, ввиду 
чего молодые самцы, несмотря на то, что вес их семенников иногда до
стигает веса взрослых, в размножении не участвуют. Молодые самцы 
приступают к размножению с весны следующего года.

В период размножения самцы полуденных песчанок в силу п< вишен - 
пои половой активности чаще попадаются в ловушки. Из общего коли
чества добытых в марте н апреле зверьков самцы составляли 57,5%-

Рис. 2. Сезонные изменения веса семенников у взрослых самцов

Вскрытие самок полуденных песчанок показало, что яичники у них начи
нают увеличиваться с середины марта. Зрелые граафовы пузырьки за
регистрированы 25—30 марта. В первых числах апреля добывались сам
ки, у которых были ясно заметны желтые тела. Исследования маток по
зволили установить, что в период покоя они, как у старых, гак и у моло
дых самок имеют небольшие, размеры и достигают ширины 1-1,5 мм. В- 

период течки и ранней беременности матка сильно набухает и увеличи
вается в размерах до 2—3 мм. Первые эмбрионы, длиной в 4 и шириной 
в 3,5 мм, зарегистрированы 10 апреля. Первая массовая беременность 
взрослых перезимовавших самок о։мечена в конце апреля. Наиб шшее 
количество беременных песчанок добывается в июле, когда у перезимо
вавших самок наблюдается второй пик беременности । табл 2|.

В популяции полуденных песчанок беременные самки встречаются 
постоянно до конца августа. В 1961 г. одна беременная самка была пой
мана нами даже 8 сентября. Судя по размерам эмбрионов они были 20— 
22 дневные, что говорит о том, что спаривание у полуденных песчанок 
может происходить в середине августа, Таким образом, период размно
жения взрослых самок продолжается 5 -5,5 месяцев. В северо-запад
ном Прнкаспнн период размножения у полуденных песчанок колеблется 
в пределах от 7,5 до 10,5 месяцев, а при оптимальных условиях они раз-
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Ход размножения у взрослых самок
Таблица 2

Месяцы
Всего 

отловле
но

Ил них 
беремен

ных

7о бере
менных Месяцы

Всего 
огловле- 

ио

Из них 
беременных

■’/а бере
менных

Апрель 24 12 .50,0 Авгуч। 7 3 42.8
Май 22 10 47.6 Сентябрь 10 1 10.0
Нюнь 14 9 64.3 Октябрь 12 — 0,0
Июль 10 8 80.0 — — —

мнржаются в течение всего года [9]. В Волжско-Уральских песках раз
множение длится в среднем 6,5 месяцев [13]. В Кызыл-кумах песчанки՛ 
размножаются в течей ле 8—9 месяцев [6].

Полуденные песчанки Даля размножаются довольно интенсивно. 
Нередко самки, только что принесшие детенышей, беременеют вновь. Ча
ще однако они пропускают одну-две течки Важно отметить, что в первой 
декаде апреля все добытые нами шесть беременных самок весили свыше 
43 г. Во второй декаде апреля поймано 10 беременных самок весом свы
ше 42 г и лишь одна самка весом в 40 г. Вместе с тем в апреле было отлов
лено также шесть яловых самок, которые весили меньше 39 г. Ввиду то
го. что у перезимовавших самок, весом ниже 39 г, первые случаи бере
менности были отмечены лишь 10 и 18 июня, мы предполагаем, что вес
ной к размножению прежде всего приступают взрослые самки, которые 
достигли половой зрелости в прошлом году. Те же перезимовавшие сам
ки. которые в прошлом году не участвовали в размножении, поскольку 
они к тому времени еще не достигли половой зрелости, в текущем году 
приступают к размножению несколько позже. Наше предположение под
тверждается литературными данными, поскольку такое явление, очевид
но. характерно для многих грызунов [8, 10, 14, 17]

О количестве генераций за сезон размножения в известной мерс 
можно судить по эмбриональным пятнам, которые сохраняются на мат
ке. Зачастую на матке можно обнаружить пятна двух генераций, однако 
к моменту третьей беременности пятна первой, очевидно, исчезают, так- 
как нам ни разу не попадались песчанки, на матках которых были бы 
заметны пятна трех генераций. Беременные самки полуденных песчанок 
со следами двух предыдущих щенений отмечены Раллем 111 ]. Нами, в 
процессе полевых работ в мае были пойманы 22 перезимовавшие самки, 
из коих 10 были беременными, две имели вторичную беременность, а 10 
остальных родили, ио нс были оплодотворены повторно. В первых чис
лах июня нам попадались беременные самки, которые в текущем году 
впервые участвовали в размножении. В середине июня ловились обыч
но или же разродившиеся Самки, пли самки, имевшие вторую генерацию 
эмбрионов. В июле большинство самок приносит второй помет. В августе- 
часть перезимовавших самок приносит, очевидно, третий помет.

Молодые песчанки, родившиеся в апреле, мае. а иногда даже в июне, 
достигнув веса в 32 г. в текущем году в свою очередь дают потомство.
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При этом некоторые песчанки успевают даже принести помет дважды 
(табл. 3).

Размножение молодых самок
'Г л 6 л низ 3

Месяцы Всего отловлено 
самок

Из них в процентах

беременных

с пятнами

1 генерации II генерации

Июнь.......................- . . . . 11 9
Ниш............................................... 15 £0 14 —
.Август ..................................... 14 22 15 —
Сентябрь ........ 12 25 —
Октябрь ..................................... 25 — 28 8
Ноябрь ... •................... 36 — 39 15

Количество детенышей у полуденной песчанки Даля колеблется и 
пределах от двух до семи, однако чаше в помете насчитывается четыре- 
пять детенышей При исследовании 158 самок полуденных песчанок на 
основе подсчёта количества эмбрионов и эмбриональных пятен, и также 
наблюдений за содержавшимися в неволе зверьками было констатиро
вано. что в двух случаях помет состоял из двух детенышей, в одном— из 
семи; четыре детеныша отмечено в 35 случаях, пять—в 80 случаях и на
конец шесть—в 34 случаях. Наибольшее количество детёнышей содер
жится в апрельских и майских пометах. В этот период на одну самку в 
среднем приходится 5.5—5.7 детенышей. В июньских пометах среднее 
количество детенышей сокращается до 5.2. В июле и августе на каждую 
самк\ приходится в среднем 4,7—4,8 детеныша. У молодых самок дете
нышей обычно меньше, чем у взрослых. У взрослых самок в 128 случа
ях помет содержал в среднем 5.1 детеныша, у молодых же самок помет 
в 30 случаях состоял в среднем из 4.6 детеныша. В литературе есть ука
зание на то. что число детенышей иногда сокращается п связи с рассасы
ванием эмбрионов. Памп это явление отмечено всего лишь один раз.

Рост и р а з в и т и е дет с и ы ш е й. 11олуденные песчанки 
рождаются голыми, слепыми и беспомощными, окраска их кожи имеет 
розовато красный оттенок, движения очень медленные. Новорожденные 
весят в среднем 2.4 г, длина их тела равна 32. хвоста 13 и задней ступ
ни 5.5 мм. ухо ш отделяется от кожи головы На третьи сутки вес пес
чанок возрастает до 3.9 г, длина тела до 42. хвоста до 20 и ступни до 
10.2 мм. Ухо уже отделяется от кожи головы и достигает 3,7 мм. Па спи
не становится заметным потемнение кожи. Зверьки уже могут активно 
ползать, но приподниматься на конечности е։це не способны. На седьмые 
сутки вес песчанок достигает в среднем 6,2 г. длина тела 47.8. хвоста — 
28, задней ступни 14 и уха 4.8 мм. Тело сверху темнеет» на коже появля
ются небольшие редкие волоски и из десен прорезываются резцы. Пес 
чанки способны неуверенно передвигаться, приподнявшись па лапки. На 
13 день вес в среднем равен 9.4 г. длина тела 57. хвоста 41,5, задней 
ступни 19 и уха 7 мм. Кожа покрывается волосками до 2 мм длины, нами-
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мают расти вибриссы. Их длина доводит до I мм. В этом возрасте мо
лодые зверьки передвигаются более уверенно, по еше не твердо дер
жатся на лапках. На 16 сутки вес песчанок достигает II г. длина тела— 
63, хвоста—51. задней ступни 21 и уха—7.5 мм. Шерсть у зверьков вы
растает до 5 мм, па почти голом хвосте уже заметны волоски хвостовой 
кисточки длиною до 1.5 мм. 1\ этому времени у большинства песчанок 
открываются глаза. У некоторых глаза открываются на 17 и даже 18 
день. Вибриссы достигают 12 15 мм длины. На двадцатые сутки вес 
молодых в среднем равен 11.5 г, длина тела 68, .хвоста— СЮ, задней ступ
ни—22.5 и уха — 9.5 мм. В этом Возрасте песчанки кроме материнского 
молока начинают прикармливаться зеленью и даже изредка самостоя
тельно выходят из нор и попадаются в капканы. Волосы на хвостовой 
кисточке у них достигают 2.5 мм. а вибриссы 26 30 мм. Из 26 сутки 
вес молодых достигает в среднем 14,5 г, длина тела -78. хвоста- 75 ступ
ни 25.5 в уха—12.2 мм. .Молодые песчанки способны питаться зеленым 
кормом, они часто выходят п.з нор. но еше продолжаю։ сосать материн
ское молоко. На 29 сутки средний вес достигает 18,6 г, длина тела—83.4. 
хноста—83.4. ступни—26,6 и уха 12.5 мм. В это время самка перестает 
кормить молодых >1 они полностью переключаются ни самостоятельное

Рис. 3. Сезонные изменений пезрзстногп состава популяции.

питание, хотя не покидаю! еше материнской норы. В двухмесячном воз
расте вес песчанок достигает 30.7 г, длина тела- 90. хвоста 108, ступ
ни 28, уха—16 мм. 1\. этому времени у самцов увеличиваются семенни
ки. однако сперматозоиды в придатках не отмечены.

Из нор молодые песчанки начинают выходить в последней декаде 
мая. С середин!:! июня количество молодых, попадающих в капканы, на
чинает преобладать над количеством взрослых зверьков (рис. 3). К кон-
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цу года популяция полуденных песчанок пег .п неликом состоит из мо
лодых зверьков.

Столь быстрое обновление состава популлни ։ указывает на относи
тельно небольшую продолжительность жизни полуденных песчанок Да
ля. В лабораторных условиях песчанки могут ж։:ть дс трех лет. В при
родных условиях песчанки живут иногда до 2 лет. а может быть и боль
ше, но основная масса зверьков погибает, очевид :о, в более молодом 
возрасте.

Пита н и е. Питание песчанок изучалось путем определения расте
ний, которые извлекались из нор и собирались на кормовых с՜ ликах 
Сбор и определение кормовых растений, а также непосредственные на
блюдения в природе показали, что полуденные песчанки питаются семе
нами ежика, коленпииы. колючей гречи, кумарчика. камфоросмы, джуз- 
гуна. повилики, мортука. белены, гадючего лука, могильника, солянки; 
якорца и тысячелистника. Кроме семян песчанки охотно поедают также 
листья и стебли астрагала, тысячелистника, бодяка, нескольких видов 
молочая, дымянки, ячменя, бедренца, осота, козлеца. серпухи, чнетеца. 
одуванчика, подорожника и растения из рода ноэа. Зимой песчинки ис
пользуют запасы корма, которые в основном состоят из сухих семян раз
личных растений. В отличие от других подвидов [13] у песчанок Даля эти 
запасы невелики, обычно около 100 150 г. Поскольку в одной норе не
редко зимуют несколько песчанок, запасы не могут обеспечить их кор
мом в течение всей зимы. Поэтому полуденные песчанки активны всю 
зиму, даже в морозные дин и при наличии глубокого снега. В связи с 
этой особенностью песчанок к весне запасы корма нередко оказываются 
ис использованными. Весною, с появлением эфемеров, песчанки пере
ходят на зеленые корма. К концу мая в период созревания семян пища 
песчанок иосит смешанный характер, так как наряду с зелеными частя
ми растений они поедают также созревающие семена. К осени чуть ли 
не основным кормом песчанок становятся семена джузгуиа. В несение- 
летний период в нише песчанок преобладают молочай, астрагал, чистец, 
одуванчик, козелец, бодяк и бедренец. В осенне-зимний период ш.счанкн 
питаются в основном джузгуном, коленшщей, якорцем и солянкой. Полу
денные песчанки поедают также насекомых, в основном муравьев и чер
нотелок, В неволе при кормлении песчанок насекомыми оказалось, что 
они едят саранчевых. кузнечиков, богомолов, чернотелок, бронзовок, 
жуков носорогов, скарабеев, мучных червей и других насекомых Кроме 
тсио в неволе песчанки весьма охотно поедали семена ячменя, пшени
цы, подсолнечника и овса. Также хорошо поедались листья ։՛ стебли ка
пусты. люцерны, клевера, молочая, серпухи, левкоя, молокана, дымян
ки. клоповника, шпината и мари, а из корнеплодов— морковь и свеклу. 
Зеленые корма полуденные песчанки՜ в условиях неволи поедают в не
большом количестве даже при отсутствии влаги. Интересно метить, 
что песчанки, содержавшиеся в клетках, пили воду мало и редко. В лет
ний период за сутки каждая песчанка выпивала в среднем 9—10 мл воды.

Линька. Нашими наблюдениями удалось установить, что полу
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денные песчанки линяют два раза в год. Первая линька начинается в на
чале января и оканчивается в феврале. Эта линька протекает весьма 
Энергично и заканчивается в сравнительно сжатые сроки. Вторая линька 
длятся дольше, она начинается в нюне и заканчивается лишь в конце 
ноября. Растянутость второй линьки объясняется тем, что в этот период 
процесс линьки постепенно охватывает подрастающих молодых песча-

Рие. 4 Схематическое изображение процесса линьки полуденных песчанок.

нок, которые вылинивают обычно позже взрослых. Порядок линьки у 
взрослых и молодых песчанок в основном одинаков. Потемнение мездры 
начинается с огузка (рис. 4А). затем линька переходит на верхнюю 
часто головы <Б) и захватывает постепенно спину. К тому времени, ког
да ;ька охватывает уже всю спину, огузок вылинивает полностью 
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(В, Г). Завершается линька сменой волосяного покрова на спине (Д) и 
боках (Е).

Межвидовой контакт, враги и п а р а з и т ы. На песках 
в окрестностях с. Горован помимо полуденных песчанок обитает ряд 
других животных. В частности здесь отмечены длиннохвостая буро.убка, 
песчанка Виноградова, песчанка малоазийская. серый хомячок, степная 
мышь, малый и малоазийский тушканчики, слепушонка, заяц, куница, 
лисица, волк, барсук, ласка, манул и леопард. Контакт полуденных пес
чанок с некоторыми из перечисленных млекопитающих создает благо
приятные условия для обмена эктопаразитами между ним։՛ Наиболее 
тесный контакт наблюдается с серым-хомячком и с другими вилами 
песчанок. Контакт полуденных песчанок с этими видами поддерживается 
благодаря тому, что они охотно посещают норы других песчанок, а се
рый хомячок часто забегает в коры всех песчанок, обитающих на стацио
наре. Песчанки любят посещать покинутые поры лисиц и барсуков, что 
создает контакт с эктопаразитами этих нор Норы полуденных песчанок 
используются как убежища земноводными и пресмыкающимися. Кроме 
того некоторые пресмыкающиеся забираются в норы песчанок во время 
охоты на них. Из птиц в норы залезают каменки. Остальные птицы могу г 
принять участие в переносе паразитов лишь случайно. Помимо Змей на 
полуденных песчанок охотятся некоторые хищные птицы. К таковым от
носятся канюк, черный коршун, орел-карлик, беркут, филин и <мсеяд, 
причем наиболее часто вылавливают песчанок филин, черный коршун, 
канюк и орел-карлик. Из млекопитающих постоянным врагом полуден
ных песчанок является лисица, а остальные особенного влияния на чис
ленность песчанок не оказывают, так как встречаются редко.

На полуденных песчанках Даля отмечены следующие эктопара
зиты*  из га.мазовых клещей Haemolaelaps androgynus Breg., Ilaemo- 
laelaps glasgowi Ewing, Euiaeiaps stabujaris Koch, Cosmolaelaps gura- 
bensls Eox, Laekips Jettniari Vitzth.. I.aeiaps agilis Koch. I lypoaspis sp., 
Hirstionyssus miiscuii Johnst., Parasitidae gen. sp., из блох Xenopsyl- 
la coniormis Wagn., Coptopsylla lamellifer асах Isajeva-Gurvich, Cer- 
tophyllns iranus Wagn., Rhadinopsylla cedestis Roth., Stenoponia inspe- 
rata Weiss.

• Гзмазовых клешей определила Л. М. Огалджанян, блох—11. Ф. ДарсхаЯ. а 
гельминтов К. С. Ахумян.

Отмечены также гельминты I lymenolepis skrjabinian.j Akhumian. 
Strobilocercus fasciolatis Rud.. Syphacea obvelata Rud., Trichocephalus 
inuris Scluank, Physaloptera dogcli Schach.

Таким образом, в результате наших исследований более или менее 
полно изучена экология полуденной песчанки Даля, являющейся пере
носчиком и хранителем различного рода заболеваний человека и домаш
них животных. При этом особо следует отметить, что несмотря на срав
нительно невысокую абсолютную численность и ограниченный ареал в 
республике полуденная песчанка в период эпизоотий, ввиду тесного кои-
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такта с другими видами песчанок и прочими грызунами, может явиться 
причиной широкого распространения различных инфекций. В связи с 
этим наши данные по размножению, питанию, строению пор, динамике 
численности полуденных песчанок в различные сезоны года и ряд других 
наблюдений представляют известный интерес для осуществления борьбы 
с ними. *
Зоологпческш։ институт
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Ա մ փ и փ ո ւ մ

4ւսումնասիրո։թ յուններից պարզվել է, որ Հարավային ավազամուկը Հա֊ 
լաստանում ունի սահմանափակ տարածում, Նա հայտնի Լ միայն Վեզու չրր- 
ջանի Գորովան դյուզի շր«ակայրիд•'

Հարավային ավազամկան րույնն ունի պարզ կառուցվածը, 1—5 րնանցր, 
5 — 6' սմ տրամա զծ ով ւ Օներր միատիպ շեն և զանկ՛ում են զանազան խորության 

նրանը յինոէմ են երկու տիպի'' ւքամ անսւկավոր և մշաականւ (եամանա֊ 
կավոր րներր մակերեսային են, անցուղիներն ունենում են 40— 50 սմ իարո։- 
թյուն ե ■> մ երկարություն։ Այդ տիպի րներր ծարւա յոսէ են որպես մ ամ ան՚ս - 
կավոր թաքստոցներ։ II շւոական րներր համեմատարտր րիչ են հ անդիպ ում г 
նրանր իւորն են, անցուղիներն ունենում են մինչև 2 մ խորւս թյուն ե 4 մ հր֊ 
կւսրա թյուն։ Ս շաական րներր րնորոշ են րնակելի !ԱցՒ1մ։ ШП կա յ/ււթյամր , ուր 
տեղավո րված Լ նրանց անկողինը։ նման բներում Հանդիպում !, նաև լայնա
ցումներ, ուր նրանր պահեստում 1րն ձմռան Համար զանազան բույսերի ռեր- 
մ երւ

Հարավային ավազամկան բազմացումը սրեոլմ Լ 5 — 5,5 ամիս։ Այն սկրս- 
վում է ապրիլին ե ավարտվում օզոստոսին։ Հասուն անհատները բազմանում 
են տ արե կ ա ն 2 — 3 անզ ա մ; !2 աղերի թիվը մեկ անհատ ի մոտ տատանվում Լ 
2 — Յ֊ի, իսկ Հաճախ' 4 ~6֊ի սահմաններում։ Չււ/դերր նույն սւայւում դաոնում 
են սեոահասուն և մասնակցոէմ րաղմացմանր։

Հարավային ավազսրմկան համար կեր են ծառայում զանազան վսււրի րույ- 
սերի վեզետաւոիվ մասերր և նրանց ռերմ երր; Գարնան և ամռան ամ իսներին 
նրանց կերի մեջ զերէսկշոոզ աեզ են գրավ ում իշակաթնուկր, տատասկր է այ. 
ծասինձր ք իսկ աշնանր և ձմոանր' զեղտծւազկի ե շոոսՀեի սերմերրլ

Հարավային ավաղամակր իր ապրելավայրում շփման մեջ Լ դտնվում մ ի 
շարր կաքէնասունների հետ, որի Հետևանրով կատարվում I, նրանց էկտոպա
րազիտների փոխանակում, վերջիններիս որոշ տեսակներ Հանդիսանում են մի 
շարր ինֆեկցիոն հիվանդությունների տարածողները մարդկանց և տնային 
կենդանիների մեջ։
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I Л. В. АРУТЮНЯН

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ САДА ДЛИТЕЛЬНОГО 
ЦВЕТЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Сады длительного цветения являются высокодекоративны мн и пер
спективными элементами декоративного садоводства, имеющие ноль в 
течение всего вегетационного периода обеспечить максимальный декора
тивный эффект. Однако принципы их устройства почти нс разработаны 
а использование в зеленом строительстве пока что ограниченное. В садах 
длительного цветения видовой состав красивоцветущнх деревьев, кустар
ников и цветочных растений подбирается с таким расчетом, чтобы с ран
ней весны до поздней осени сад имел высокую декоративность. В усло
виях Араратской равнины с ее длительным вегетационным периодом 
имеются большие возможности для подобных садов. При удачном под
боре растений здесь можно создать экспозиции, цветущие непрерывно, 
почти 8 мес., с начала марта по октябрь включительно.

Для устройства сада длительного цветения необходимо прежде все
го знать сроки, длительность и характер цветения каждого вида, без чего 
невозможно сгруппировать растения в художественные композиции и 
получить максимальный эффект декоративности.

1. Сроки цветения. В течение 1958—1964 гг. нами изучена фенология 
основных декоративных растений Еревана. На основании полученных 
данных составлены фенологические спектры по годам. Установлено при 
этом, что в условиях Араратской равнины в весенний и раннелетний пе
риод цветут многочисленные виды, однако в позднелетний и осенний се 
зри наблюдается недостаток цветущих деревьев и кустарников. Напри
мер. как показывают фенологические спектры, если в мае-нюне цветут 
до 30 высокодекоративных видов, в августе-сентябре не более 10 видов, 
то в октябре—только 1 3 вида, (‘роки цветения каждого вида по си

I дельным годам не совпадают, особенно у деревьев и кустарников ранне
го цветения. Если зима умеренная, без устойчивых и сильных морозов и 
постоянного снежного покрова, то эти растения обычно начинают цвести 
рано, иногда с конца февраля. Если же зима суровая, длительная, го он՛՛, 
обычно цвету։ с конца марта. Например, в 1962—1963 гг. зима была не
обычно теплая, бесснежная и короткая, вследствие чего цветение лещи
ны. хеномелеса японского, кизила обыкновенного, миндаля наблюдалось 
в конце февраля, а жимолость душистая зацвела уже с 26 января. Зи ма 
1963 1964 гг. была суровая и длительная, с мощным и устойчивым 
снежным покровом, и поэтому весной 1964 г. цветение представителей 
этой группы сильно задержалось. Можно отметить также, что чем рань
ше зацветает данный вид, тем больше расхождение сроков цветения по 
Биологический журнал -Армении. XI д. № 5—6 
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годам. По срокам цветения декоративные растения в условиях Арарат
ской равнины можно разделить на следующие группы.

Растения ранневесеннего цветения. К ним относятся из травянистых 
видов: крокус, подснежник, примула весенняя, сцилла. мускари. бе ..вре
менник весенний. Из деревьев и кустарников в эту группу входят также 
многие виды н в первую очередь кизил обыкновенный, вяз гладкий, жи
молость душистая, форзнния промежуточная, хеномелес японский, а так
же некоторые плодовые растения, отличающиеся эфемерным цветением — 
миндаль, абрикос, персик и др. Как мы уже отметили, интенсивность и 
длительность цветения этих древесных пород во многом зависит от зим
них условий данного года.

Растения весеннего цветения. В эту многочисленную группу входят 
высокодекоратнвныс луковичные, растения, главным образом, виды и cop
ra тюльпана и гиацинта, а также виды касатка, аквилегии, пион ки
тайский. водосборы, ромашка кавказская и др. Из декоративных древес
ных пород в этот период цветут карагана древовидная, барбарис, кон
ский каштан, разные сорта обыкновенной сирени, церцис европейский, 
гордовина, жимолость татарская, ясень цветочный, вистерпя китайская, 
таволга Вангутта, дениня изящная, кизильник блестящий, калина обык
новенная, виды боярышника, вей гели я цветущая, робиния лжеакация, 
дерен белый, жимолость японская, пузыреплодник калтшолнетнын, роза 
собачья и др., а также основные плодовые растения—яблоня, груша, че
решня, черемуха и др.

Растения летнего цветения. Здесь в основном общеизвестные много
летники — лилия китайская, белая и др., турецкая гвоздика, эригерон. 
наперстянка пурпуровая, нежник, ромашка крупноцветная, колокольчик 
средник, лилейник и др.

Из /Древесных растений в эту группу входят—лох узколистный, дей- 
иня шершавая, сорта розы, виды чубушника, робиния клейкая, бузина 
черная, бирючина обыкновенная, аморфа кустарниковая, буддлея оче
реднолистная. катальня. таволга пирамидальная, виды липы, рябинник 
рябинолпстный н др- Как показывают фенологические спектры за 1958 
1964 гг. (рис. 1 — 7). в пределах этой группы сроки цветения каждого ви
да по отдельным голам совпадают. За малым исключением не наруша
ется также очередность цветения отдельных пород.

Растения позднелетнего цветения. В конце лета цветут немногочис
ленные виды. Из цветочных растений в эту группу входят канны, гладио
лусы, георгины, рудбекии разные, многолетние астры (новобельгийская 
и новоанглийская и др.), золотарник, хризантема японская, х. индий
ская, сальвия блестящая и др. Из древесных пород—кельрейтерня, аль- 
биция ленкоранская, буддлея Давида, абелия китайская, гибискус си
рийский, софора японская и бакхарис галимолистный. Как показывают 
фенологические Спектры, в сроках цветения отдельных видов этой груп
пы но разным годам расхождений не наблюдается Все представ»i ел и 
этой группы каждый год цветут в определенные сроки, независимо эт 
предыдущих зимних условий



Декоративные элементы для сада длительного цветения 83

Фмологмчсслий сшгг «котогнх цншвигсшлшкн гпеиммод.

Рис. I.
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Рис. 2.



Декоративные элементы для сада длительного цветения §5

{('Й
.Ьчь* ;1| л!?вк1ж

.

Р»1С 3.



«6 -T B. ApynoHHH

Puc. 4.



Декоративные элементы для сада длнтедькоги цветения 87

ФиаЧкъ'виоиЫ с< я» тчогоГы) « »к։»?яам.։* «ИИлли м«г

Рис. 5.



'9 and

ННШНГНН՛

լ*»՜.՜

МВЙС?ЦНПН!1ИШ)1|

4ЛП11111111Ш1

«ПНПНПППИН'-..........
utiniiwL^csMBBHBi

ւատտսաւոս^քոաա.

нмммнниЖмц»Нн1 tutictai». 
njtunmHnfliiniiHiiiiiHHUiiHiiHHniiini.......... __
|аасоаоааррпраоиаррроррпороиц

wn>wm յ,է|-ւ|;»էո^ց;ց;;»յ;յ,.-,.!;իհյ ւաոււաաաաւ.iiii.Hjiuuu
мгямшняашшмашнтжпатяксь».

<WW.T«o

Նսաու>՛ -йммвя
>йишй. /Ж»'
....... ,աաԻէ^«*Տ1 

лкшийТ^&вя
saga». »i;hu՛*—лввиии

ItMiniilMUilUlih «ttnimniniiniininiltlttlttlHfl 
u«~- Ититмг^ввннванш

M4>U4.uMiU«^. 4ММП*’._^мЯВВНН^НН
■ИВ'J I 11 14>мЙбГд. ! I in ո! > I ռ 11) ՛

.fnnRuinnmiiiKiHHiiiuii'^aM I 
.«րաւքուսոաւուոաոաւաւսս"^ I _2Д||ЙЩ»11П1и':֊-^л яг— ihih и j

иа^чипшпмтлпят.; 
11знмш1ш!1П11ммш>; 
«МИЙ—MHU .ևեէյյ

11Ш1Н1Н:НУ':^*ММ 
(Цинтии՛

4»iniunimiGen««*'

.սւաաարլ-,^աաաւ .лнпш^и^ащвмцв 
z'.uhhuUv-

>мтппм i.t.r l
—ьгннш14 it

вгаПШЯШМЯВ|44п<и|Ши

'BUWtl l<l.|ll.S»;.iili'riiiiSi‘»w»tmWU|

,«etth< Ղք -ГМЙ

«У:.- —~ti՛

rfHlininir’-'-^awl

vv»«

*mi n vm՛ K»iuuuoa« шилт itwoions aj«e? мгонюояш։

HHH<Hi.<dy g ifЯ8



Декоративные элементы для сада длительного цветения 89

Рис. 7.
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2. Длительность цветения. При создании сада длительно։ i цветения 
не менее важное значение имеет также и продолжительность цветения 
Как известно, в этом отношении различаются растения как с эфемерным, 
так и с довольно продолжительным периодом цветения. С помощью дол
гоцветущих растений легко заполняются пробелы цветения между от
дельными растениями, цветущими в разные сроки.

В условиях Еревана многие растения отличаются довольно длитель
ным периодом цветения. Например, вейгелия цветет 140—160 диен, ли- 
циум —120—130 дней. Этот периоду прутняка обыкновенного, альбиции 
ленкоранской, ломоноса виноградолистного, абелии китайской составля
ет 70 120 дней. Кизил Обыкновенный, фбрзиция промежуточная, сморо
дина золотая, хеномелес японский, жимолость душистая цветут в тече
ние 30—35 дней.

Плодовые породы, хотя и отличаются очень коротким периодом цве
тения. не превышающим К) -15 дней, вследствие обильного и яркого цве
тения пригодны для сада длительного цветения. По длительности цвете
ния декоративные растения можно разбить на следующие группы.

Растения с длительным (60—150 дней) периодом цветения. В эту 
группу из цветочных входят: алиссум, агератум мексиканский, гомфре- 
на, бархатцы (разные вилы), цнния, мезе.мбрнантемум, маргаритки, вер
бена. вей галия и др/. из древесных: лнций берберов, вейгелия цветущая, 
розы ремонтантные, гребенщик цветущий, жимолость японская, прутняк 
обыкновенный, альбицля ленкоранская, абелия китайская, гибискус си
рийский, бакхарис галимолиствый. ломонос виноградолнетлый, буддлея 
Давида, софора японская и др Из древесных пород длительным цвете
нием отличаются растения, расцветающие позже—летом или в конце 
лета.

Растения со средним периодом цветения (20—10 дней). Сюда вхо
дят из цветочных: петуния, лобелия, колокольчик, лини ум. пенстемон, 
армерия, водосбор и др., из древесных—кизил обыкновенный, форзиция 
промежуточная, смородина золотая, хеномелес японский, кизильник 
блестящий, робиния лжеакация, робиния клейкая, розы, лох узколист
ный. чубушник кавказский, бузина черная, бирючина обыкновенная, ли
па кавказская, кельрейтерия метельчатая, аморфа кустарниковая, сви- 
днна южная и др.

Растения с коротким периодом цветения (10—20 дней). Растения с 
эфемерным периодом цветения эту фазу проходят весной. Из цветочных: 
мак восточный, гиацинт, тюльпаны, касатики, нарциссы, солидаго, гайлар
дия и др. Из древесных: миндаль обыкновенный, абрикос обыкновенный, 
слива растопыренная, персик обыкновенный, магония падуболистная, 
черешня, церцис европейский, сирень обыкновенная, карагана древовид
ная. яблоня лесная, черемуха, груша обыкновенная, конский каштан 
обыкновенный, боярышник мягкий, 6. обыкновенный, горловина. ясень 
цветущий, иузыреплодник калинолистный, дейция изящная п др.

Кроме видовых особенностей длительность цветения зависит также 
от некоторых факторов как экологического. так и агротехнического ха- 
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рактерз. Так например, после суровой зимы большинство теплолюбивых 
пород цветут не только с опозданием, ио и непродолжительно, скудно. 
При обильном поливе и высокой агротехнике растения цветут долге- и 
продолжительно.

Цветущие вторично растения. В условиях Араратской равнины в те
чение одной вегетации цветут два раза: «истерия китайская, ск\ мпия. 
робиния клейкая, сумах душистый, робиния лжеакация и др. Дерен бе
лый иногда в течение одной вегетации цветет три раза Иногда вторич
но цветут также вейгелия цветущая, линии берберов, гребенщик цвету
щий и другие породы.

3. Характер цветения. Основными композиционными элементам։: 
сада длительного цветения являются эффектные цветочные сочетания и 
красочные контрасты, е помощью которых создаются колоритные и ди
намичные разнообразные композиции. Не менее важно также сочетание 
разных цветов для создания в зеленых насаждениях пейзажей. Поэтому 
необходимо иметь представление об изменчивости аспекта колоритов в 
условиях Еревана. Как показали наши наблюдения, из 186 видов мест
ного дендрологического ассортимента 106 отличаются красивым и ярким 
цветением: из них белыми цветами֊ 52 вида, желтыми—21, розовыми- 
10. фиолетовыми—8. розовато-белыми—6. желтовато-белыми—4, крас
ными—2. п\ рп\рво-синими-֊1, оранжево-красными—1, шарлахово-крас
ными—1 и др. Остальные 80 видов цветут невзрачными цветками и по
этому малоценны в декоративном отношении.

Обильность цветения оценивалась по разработанной нами пятибаль
ной шкале. I крона сплошь покрыта цветками; П—цветками покрыто 
75% кроны; 111 цветками покрывается 50% кроны; IV цветками по
крыто 25% кроны: V—цветками покрывается менее 25% кроны.

Рекомендуемый ассортимент для сада длительного цветения можно 
сгруппировать следующим образом.

Растения, цветущие очень обильно (балл I —II). Из цветочных расте
ний сюда входят агерйтум, алиссум, ломонос ректа, пенстемон. солидаго, 
эригерон. астра, кореопсис, петуния; из древесных форзицня промежу
точная. персик обыкновенный, яблоня домашняя, миндаль обыкновен
ный, черешня, груша кавказская, абрикос обыкновенный, слива расто
пыренная, церцис европейский, вистерня китайская, таволга Вангутта, 
дейция изящная, кизил обыкновенный, хеномелес японский, черемуха, 
бобовник энагиролистный. жимолость татарская, роза многоцветковая, 
кглияа рбыклоценная, вейгелия цветущая, буддлея оиереднилпотная. ло
монос вииоградолистный. бакхарис галимолистный и др. Как видим, 
обильным цветением отличаются в основном растения, цветущие рано 
весной. Исключение составляют лишь бакхарис. ломонос н буддлея.

Растения со средней обильностью цветения (балл III). В этой гру 
пе из цветочных растении водосбор, рудбекия. вероника и др.; из древес
ных: смородина золотая, барбарис обыкновенный, айва продолговатая, 
сирень обыкновенная, конский каштан обыкновенный, кизильник блестя
щий. боярышник мягкий, ясен։» цветущий, робиния лжеакация, робиния 
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клейкая. пузыреплодннк калннолистныв. лох узколистный, жимолость 
японская, дейция шершавая, розы культурные, бирючина обыкновенная, 
чубушник кавказский, катальни красивая, липа кавказская, кельрейте- 
рия метельчатая, рябинник рябннолистный. буддлея Давида, юкка нит
чатая. абглия китайская, эльбиция ленкоранская, гибискус сирийский, 
софора японская и др.

Растения, цветущие не обильно (балл IV —V). Из цветочных расте
ний: аллнум. цснтаурея. центра»!пс. евпаториум и др. Из древесных: 
жимолость душистая, кзрагапа древовидная, внстерия китайская, маго
ния на дуболистная, лицин берберов, калина горловина, дерен белый, бу
нта черная, таволга пирамидальная, прутняк обыкновенный и др. При 
создании высокодекоратнвных художественных сочетаний необходимо 
набегать пестроты и сложных сочетании разных колеров и тонов. В ком- 
|'0.ч1111нях лучше нссго нспольюпагь однотипные группировки пли гар
монично сочетать переходные тона разных окрасок. Рано весной, когда 
цветет ограниченное количество растений, любые группировки получа
ются гармоничными. В середине весны и в начале лета, когда цветут 
многочисленные растения (как цветочные, гак и древесные), необходимо 
проявлять большое мастерство в получении высокодекоратнвных соче
таний. Поскольку в этот период н насаждениях преобладают, в основ
ном, белые и желтые тона необходимо избегать частого повторения. В 
протинном случае получаются монотонные колоритные сочетания Ис
пользуя только монокомпахтные. однотонные группы из краснвоивету- 
тих древесных пород, на свободном фоне газона, а также гармоничные, 
колоритные сочетания, большие пятна из пород, цветущих белыми или 
желтыми цветками, сочетая их с растениями, цветущими и красных, си
них и других контрастных тонах, можно получить большой эффект.

В декоративных экспозициях сада длительного цветения необходимо 
обратить большое внимание не только на красивые цветочные сочета
ния, но и на сезонную цветовую гамму листьев. Ранней весной почти все 
растения отличаются светло-зеленой или желто-зеленой окраской моло
дых Листьев, ажурной, легкой кроной. Особенно Красины в этом отноше
нии плакучие формы ивы и тополь китайский.

Осенью, когда кроны многих деревьев и кустарников приобретают 
красивую окраску, открываются большие возможности для осуществле
ния высокодекоративикх сочетаний в садах длительного цветения. Тем 
более, что осенью бывает недостаток цветущих растений.

При создании художественных композиций в садах длительного цве
тения с большим успехом можно использовать также растения, отлича
ющиеся высокодекорагивными. красивыми плодами. В этом отношении 
особенно высоко ценятся плоды барбариса, рябины, жимолости, кизиль
ника. бересклетов, облепихи, дерена белого, снежнрплодинкп. бирючины, 
а также яблони, груши, черешни и других плодовых растении. Ниже при
водится пример планировки сала длительного цветения р Ереванском бо
таническом саду. Как видно из плана (рис. 8), видовой состав красиво 
цветущих деревьев и кустарников подобран с таким расчетом, чтобы с



Рис. 8. Пример планировк! сала длительного цветения в Ереванском ботаническом саду \П 
АрмССР. 1. Сирень обыкновенная. 2. Абрикос обыкновенный. 3. Черешня. 1. Яблоня домашняя.

Персик обыкновенный. 6. Груша обыкновенная. 7. Конский каштан обыкновенный. 8. Липа кав
казская. 9 Боярышник обикноиепнып махровый. 10. Софора японская. 11. Миндаль обыкновенный. 
12. Жимолость душистая. 13. Кизил обыкновенный. 11 Фор.тиция промежуточная. 15. Смородина 
золотая. 16. Хеномелес японский. 17. Таволга Вангутта. 18. Калина обыкновенная Ьбульдеиежн, 
19. Роза многоцветковая. Я». Чубушник кавказский. 21. Бирючина обыкновенная. 22. Буддлея оче- 
реднблнетная. 23. Роза чайко-гибридная. 25. Прутняк обыкновенный. 25. Рябинник рябинолпстнын. 
26. Буд (лея Данила. 27. Г։ бискус сирийский. 28. Бакхариг гллимолистный. 29. Сосна крымская- 

30. Ель серебристая 31. Ель обыкновенная.
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самого начала вегетации до поздней осени цветение беспрерывно сменя
ло бы друг друга. Из ранопветущих деревьев и кустарников здесь ис
пользованы миндаль обыкновенный, абрикос обыкновенным, жимолость 
душистая, кизил обыкновенный, форзиния промежуточная, хеномелес 
японский, смородина золотая и др. Их заменяют персик обыкновенным, 
яблоня домашняя, боярышник обыкновенный махровый, груша обыкно
венная, калина «бульдеиеж», таволга Вангутта. а также многочисленные 
и разноколерные сорта сирени, цветущие в 1еченнс апреля-мая. До от
цветания утих пород начинается цветение позднецветущих сортов сире
ни, а также розы, бирючины обыкновенной, чубушника кавказского, буд
длеи очередиолнетнон. рябинника рябинолистного и др. Позже всех цве
тет липа кавказская, прутняк обыкновенный, буддлея Давида, гибискус 
сирийский. софора японская, бакхарис галнмолистный и др Группы де
коративных растений подбираются по форме кроны, срокам цветения и 
окраске цветов, сезонной окраске листьев и их декоративности, ориги
нальности плодоношения и т. д. Подобранные таким образом группы i 
сочетании с цветочнЬ-декрративными растениями создают эффект бес 
прерывного цветения.

Как известно, удачное использование и применение красок расти
тельности в парковой композиции имеет огромное декоративно-художест
венное значение. Исходя из этого, отдельные растения в группах мы по
старались расположить так, чтобы получились характерные колоритные 
сочетания. Для получения наилучшего декоративного эффекта. нами при 
мелен ряд контрастных группировок древесных порол. Большую роль в 
этом отношении играют растения с белыми цветами (некоторые copra 
сирени, таволга, калина, миндаль, рябинник и др.), в композиции дей
ствующие нейтрально и удачно гармонирующие со всеми остальными и. 
особенно, с холодными тонами, освежая их. Белый цвет создает светлый 
фон и содействует оптическому приближению отдаленных предметов6 
Поэтому, мы постарались такие формирующие цветы-—растения распо
ложит-» в куртинах равномерно, в отдельных случаях они группируются 
там, где отсутствуют другие яркие тональные сочетания.

Благодаря многочисленным сортам сирени в данном примере боль
шая роль принадлежит фиолетовой или лиловой окраске Золотисто- 
желтые цвета хорошо сочетаются с фиолетовыми. Б проекте таким ко
лером служат кизил обыкновенный, форзяциЯ промежуточная, смороди
на золотая, липа кавказская, барбарис обыкновенный, софора японская 
в др.

Красный и розовый цвет—это одни из самых ярких и оживляющих 
пейзаж колеров, с самым сильным тональным воздействием. В нашем 
проекте такими цветками являются персик обыкновенный, боярышник 
обыкновенный махровый, хеномелес японский, розы и др. В июле-ав- 
густс особенно красивы ярко-красные, темно-синие, черные, оранжевые

Pere.ii. А. Изящное садоводство и художественные езды. СПБ. IS96 



Декорзтлипыс элементы для сада длительного цветения 95

плоды яблони, боярышника, х-еномелеса, кизила, бирючины, бароариса, 
калины, жимолости и многих других пород.

В проекте намечаются разнообразные осенние гармоничные сочета
ния. главным образом, из смородины золотистой, барбариса обыкновен
ного, таволги Вангутта. черешни, груши обыкновенной, конского кашта
на обыкновенного, липы кавказской и др.
Ботанический институт 
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А М. ЧИЛИНГАРЯН. И. II ПАРЛВЯН

О КЛПИЛЛЯРНО-СОСУДИСТОЙ РЕАКЦИИ МОЗГА НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Исследованиями нашей лаборатории показано, что свинец-р'еак 
тинные субстанции (СРС) капилляров и сосудов мозга у представителей 
разных классов позвоночных отличаются цитохимическими свойствами. 
Условия реакции данной субстанции идентичны у кошек, собак [11, че
ловека [2]; у кур и лягушек ее реакционная способность проявляется в 
иных условиях, а у кроликов нс удалось установить наличия свинец-ре- 
активной субстанции в мозговых сосудах [3. I].

В свете этих данных казалось весьма интересно исследовать СРС 
сосудов мозга некоторых видов сельскохозяйственных животных. Изу
чение этого вопроса представляет интерес не только с точки зрения вы
явления видовой особенности в цитохимической организации мозговых 
сосудов, но также для экспериментальных и патологических исследова
ний, связанных с кровоснабжением мозга.

Материал исследования составили различные отделы головного моз
га 2 коров. 3 свиней в 2 овец. Материал брали на бойне, фиксировали в 
5% нейтральном формалине на холоду 24—48 час., готовили заморожен
ные срезы 20 и 200 р. Обработка срезов производилась по методу А. М. 
Чнлвнгаряна [5] Срезы инкубировались 3—5 шей.

Сосудистая реакция у исследованных животных в различных отде- 
. ах головного мозга (кора больших полушарий мозга, мозжечок, пролол- 
юватый мозг) была почти одинаковой.

Па тонких срезах весьма избирательно и четко реагируют фрагмен
ты капилляров и сосудов: последние выявляются слабее капилляров. Со
судистая стенка выявляется за счет черного или коричневого мелкозер
нистого осадка. Другие структуры сосудистой стенки и мозговой парен
химы не окрашиваются.

На толстых срезах избирательно реагирует вся капиллярно-сосуди
стая сеть мозги, причем, в сером веществе и местах расположения нерв
ных ядер она гуте, чем в белом веществе, что наглядно иллюстрируется 
на микрофотографиях I и 2.

Приведенные исследования позволяю: заключить, что свинец-реак- 
тивные субстанции капилляров и сосудов исследованных животных по 
своим цитохимическим свойствам идентичны таковым \ кошек, собак if



О кйг.ндлярно-еосудистон реакции мозга некоторых животных 9՜

Микрофото 1. Реакция сосудов՜!։ капилляров серого вещества ко
ры головного мозга՜[овцы. Об. 5.5. ок. 6.

Микрофото 2. Реакция капилляров и сосудов белого вещества ко
ры головного мозга овцы. Об. 5,5, ок. 6.

человека. Кроме того, мы полагаем, что данная реакция может бьнь ис
пользована при экспериментальных и натогиртологиче’скн.х исследовани
ях кровоснабжения мозга.

Институт физиологии
нм. акад. '1. ()рб=ли АН АрмССР Поступило 18.Х НН55 г.

Биологически: журнал Армении, XIX, № 5—7
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Հ. Մ. 1>Ի1.1՚ՆԴԱՐ.4ԱՆ, հ. Ն. ՊԱՌԱՎՅԱՆ
Ո1’ՂԵՂ1» ՄԱ9.ԱՆՈԹ-ԱՆՈ ԹԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆ ՈՐՈՇ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏ

Ա մ փ ո ։|ւ ո ւ մ'
Մեր լա ըորատորիայի հետազոտոլթ յուններով ցույց Լ տրված, որ մ աղա՛ 

նոթ֊անռթային կապար ոեսւկսէիվ-սուբստանցիան զանազան ողնտջարավոր 
կենդան իների մոտ տսէրրերվում Լ իր ց ի տ որի միտ կան հատկություններով:

Գյուղատնտեսական տարբեր կենդանիների անոթային ռեակցիայի ու
սումնասիրությունը որոշակի հետս/րրբրություն Հ ներկայացնում ոչ միայն 
տեսակային առանձնահատկությունների տեսակետից, այլև ախտաբանական ու 
փորձնական հետազոտությունների դեպքում ուղեղի տրյունասնման հարցերի 
պա րղսՀըանման ասպարեզում ւ

Հեսւաէլուովեւ է կովերի, խոզերի և ոչխարների ուղեղի անոթային ռեակ
ցիան մեր մշակած մեթոդով; //ւ ո ումն ա и ի բութ յոլն ր ցույց տվեց, որ այս կեն
դանիների մոտ նկատւէոսւ՜ Լ լաւ/ արտահայտված ոեակցխս և կսէսրսր-ոեակ- 
աիվ սուբստանցիան իր հասւկութ յսւններով չի տարբերվում շների ,ոլ մարդ
կանց մո.տ նկյւէրագրվածիցւ

Ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ ներկա ռեակցիան հաջողու
թյամբ կարող /; ւ> դտադործվ 1դ այս կենդանիների ուղեղի անււթավ որմ ան հար- 
ց ե րն ,ո ւ. и ւււմնաաիրելիս։
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КРАТКИ! НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Н. АСРАТЯН

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА 6424 (АРМАЗИД) НА 
МОТОРНО • СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕЛУДКА СОБАК

Армазид, синтезированный в Институте тонкой органической химии 
АН АрмССР по предложению А. Л. Мнджояна, представляет собой не
растворимый в воде ворошок.

По данным Л. Д. Журули*. армазид обладает химиотерапевтичес
ким действием при экспериментальном туберкулезе лабораторных жи
вотных. Учитывая, что армазид предназначен для внутреннего примене
ния. мы сочли необходимым изучить его действие на моторную и секре
торную функцию желудка собак в хронических опытах.

Первая серия опытов производилась на собаке (Севук). имеющей 
басовскую фистулу. После установления нормального фона моторики 
желудка вне пищеварения, через желудочную фистулу вводился армазид 
в виде водной взвеси в дозе 0.25 г/кг. Указанную дозу при неоднократ
ном введении (4 дня по 0,25 г. кг) собака переносила относительно легко. 
Отмечалось некоторое угнетение как моторики, гак и периодической дея
тельности желудка (рис. I).

Во второй серии опытов исследовалось влияние армазнда на секре
торную функцию малого желудка собаки (Алмаз). Препарат в ю.зе 
0,25 г кг давился внутрь с пищей (хлеб—200 г и молоко 500 мл). Опыт 
продолжался 4 дня.

Исследование секреции малого желудка производилось как количе
ственно, так и качественно: общая переваривающая способное։ь (на яич
ном белке), общая кислотность, свободная соляная и связанная соляная 
кислота. После установления нормальной секреторной функции малого 
желудка препарат вводился внутрь и определялось изменение в секре
торной функции малого желудка. Полученные результаты показывают, 
что под влиянием армазида происходит некоторое повышение количе
ства желудочного сока {рис. 2).

В качественном отношении отмечалась склонность к повышению 
кислотноегп желудочного сока и небольшое усиление общей перевари
вающей способности желудочного сока, определяемой по способу Метта.

Таким образом, сопоставляя полученные экспериментальные дан
ные. можно заключить, что препарат 6424 (армазид) в дозе 0,25 г кг в-

.Известия ЛИ АрмССР' (химические науки), т. XV. № 3, 1962 г.
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ж
Рис. 1. Влияние препарата 64'24 (армазид) на моторику пустого же
лудка собаки (Ссвук). Препарат (0,25 г/кг) вводился через фистулу 
п желудок. Сверху вниз: 11 — моторика и норме; 111 ֊период го
лодных сокращении в норме: IV период моторных сокращений 
после препарата; V - период голодных сокращении после препара

та; VI — отметка времени (5 секунд).

Рис. 2 Количество желудочного сока собаки (Анмаз) до и после 
введения препарата 6424 в дозе 0,25 г/кт внутрь.
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хронических опытах ни собаках при пероральном введении, несколько 
угнетая моторику и периодическую деятельность желудка, вызывает не
которое увеличение количества отделяемого сока.
Институт тонкой органической химии

АП АрмССР, Поступило 27.Х 1965 г.
сектор фармакологии

II. Ն. ՀԱ11ՐԱՔՅԱՆ

И 6424 ՊՐԵՊԱՐԱՏԻ 1^ԴԵ8ՈԻ1*ՅՈԻՆԼ։ ՇԱՆ ՍՏԱՄՈՔՍԻ 
ՄՈՏՈՐ֊ՍՍԿՐՍՏՈՐ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ՎՐԱ

Ս. մ փ ո փ ո ւ մ

X 6424 ււքրեպ արտտ,ր աոաքխՈրկված է պ աք ար-՚ոխ տի բուժման Համար և 
տրված 4 նախնական կքինիկական փորձայւկմ անէ

Պրեպարատր էրում վատ քուծեքու պատճառով նշանակվեք է ներրին ^рбГ 
ՕՏ^ րն դոլնման համար; Այց կապակցությամբ մենբ նպ֊տ տա կ ահ.տ րմ ա п րլր- 
տանր րււ։>ոէմւն՚41/վւր1<ւ նրա Աէղէքհ էք/ււթ յսւն ր Ատամ ո ր>էա սոքիրային տրակտի 
ֆունկցիա /ի վրա։ Պարղվեց, ոք; պրեպարատր շների մոտ որոշ չափով րնկճում 
է սաամոր։/ի մոտոր ֆունկցիան ե բարձրացնում նրա հլութաղատոլքյյունր:
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из иностранной литературы

PROCEEDINGS OF THE S1MPOS1UM ON SODIC SOILS (BUDAPEST) 
ДОКЛАДЫ СИМПОЗИУМА ПО СОДОВОМУ ЗАСОЛЕНИЮ

ПОЧВ В БУДАПЕШТЕ
Под этим названием и издании Венгерской Академии наук и 1965 г. и Будапеште 

вышел и спит объемистый том «Труды Международного симпозиума по содовому засо
лению по»»։;который состоялся и Будапеште и августе 1961 г (объем 480 стр.1.

рСноннон задачей симпозиума явилось обсуждение результатов работ научно-ис. 
следовательских и опытных учреждений и обмен опытом и дос:иженнямн по изучению 
и практическому использованию солончаков и солонцов, засоленных содой. Как изае- 
с։но. ли почвы распространены ювольно широко в связи с чем большие площади, по
рой весьма плодородных гемсль, по существу выключены из сельскохозяйственного 
оборота.

В работах симпозиума принимали участие представители Венгерской народной 
республики, СССР, США. Великобритании, Франции, Канады, Австралии, Чехослова
кии. Румынии, Болгарии, Италии, Индии и др. стран. На симпозиуме было заслушано 
и обсуждено два основных доклада и большое количество содокладов и выступлений.

С основным, весьма интересным, докладом на тему «Щелочные почвы содоного 
засоления» выступил представитель СССР проф В. А. Ковда. После характеристики 

। еотрафического распространения на земном шаре щелочных почв содового засоления, 
докладчик остановился на рассмотрении условий, благоприятствующих образованию, 
устойчивости и накоплению соды на различных стадиях засоления. В заключительной 
части своего доклада В. А. Ковда остановился на практических вопросах мелиорации и 
использовании почв содового засоления.

Из доклада видно, что почвы содового засоления, в том числе содовые солонцы 
и солончаки занимают значительные площади в пределах Китая. Индии, Пакистана. 
Венгрии, Румынии, Югославии, СССР (в среднеазиатских республиках. Армении, Азер
байджане). а также в ряде других стран Европы. Америки, Африки, Австралии. Почти 
всюду ли почвы образ у nj t ел на озерных, речных террасах, аллювиальных равнинах и 
предгориях, и приурочены, в основном, к континентальным н аридным климатическим 
услоииям с преобладанием испарения.

Из основных свойств щелочных ночи содового засоления докладчик указывает 
исключительную бесструктуркость, плотность, слитность и цементиронаиностъ верхних 
lopjMoHTOii. их водонепроницаемость. а также столбчатое, прнзмавиднос или глыбистое 
строение средних горизонтов (это так называемый, солонцовый горизонт и обычно обоз
начаемый литер В).

Степень щелочности у этих почв весьма различна, когда pH колеблется н пределах 
8..'՛ 8,8. почвы покрыты специфической растительностью, присущей только почвам соло 
шло тасолення. но при высокой щелочности, когда pH достигает 10—11 они оголены, 
лишены сколько-нибудь значительной растительности.

Химический состав этих почв, как указывает В. А. Ковда, весьма своеобразен, эго 
своеобразие заключается в том. что общая сумма леткорастворимых солей, извлекае
мых водной вытяжкой, невелика, она меньше 1%. В составе этих солей первое место 
занимаю։ бикарбонаты и карбонаты щелочей. Свободные карбонаты и бикарбонаты, 
сопровождаясь гидролизом, обусловливают возникновение содового засоления резко ще
лочкой реакции pH до 11. что и является одной из характерных особенностей засолен
ных почв такого типа Далее, докладчик подчеркивает, что постоянное присутствие в
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почтенных растворах щелочнцх почв карбонатов и бикарбонатов натрия приводит к то
му. что поглощающий комплекс этих почв насыщен поглощенным натрием.

По содержанию почвенных коллоидов пОчвы содового засоления богаче других 
почв, здесь количество высокодиеперсных фракций, диаметром частиц меньше 0,2 ми
крона. достигает 40—60%. Высокая щелочность этх почв имеете с неблагоприятными 
иоднофизическнми 'свойствами приводит к тому, что почвы содового засоления отлича
ются низким естественным плодородием Что касается физиологической токсичности со
ды. то она по сравнению с хлористыми и сульфатными солями в несколько раз выше. 
В пределах всех континентов наиболее благоприятные условия, способствующие обра
зованию и накоплению в почвах свободной соды, наблюдаются при наличии территории 
с молодым вулканизмом, закрытые новейшими пирогенными осадками, депрессий и опа
лин г недостаточным дренажом и климата, способствующего к преобладанию в водном 
балансе испарения нал стоком.

Особенно большой интерес представляет заключительный раздел доклз га В. А 
Койлы, касающийся вопросов мелиорации и практического использования почв содового 
засоле пня. Докладчик подчеркивает, что методы мелиорации и характер использования 
этих почв зависят от состава солей, особенностей засоления, тина н динамики свойств 
щелочных почв, а гакже стадии засоления (современное, остаточное).

В странах с обширными земельными ресурсами, например, в Африке, Австралии, за
соленные почвы используются как пастбища. В таких случаях некоторые мероприятия, 
как орошение и подсыпка на поверхности щелочных почв гипса. оычигелыю улучшают 
их и поднимают продуктивность этих пастбищ. При наличии значительных атмосферных 
осадков, например, н Италии, такие почвы используются п земледелии дли выращива
ния па лих ячменя, когда степень щелочности еще нс высокая. pH не выше 8.5. Щелоч
ные почвы с высоким значением pH, резко выраженные солонцы и солончаки бел спе
циальных мелиоративных мероприятий и орошения использовать в сельском хозяйстве 
невозможно.

Для мелиорации таких сильно щелочных почв необходимо применение гипса в ко
личества .. необходимых для нейтрализации свободной соды и поглощенного натрия, 
глубокий плантаж или глубокая вспашка с перемешиванием щелочных горизонтов с под
почвой. гнесеннс больших количеств навоза и вообще органических удобрений. Много- 
•числен и г:՛, опыты различных стран (СССР, Венгрии, СЛИЛ, Китая и др.) показывают, 
’•го коренная мелиорация щелочных почв годового засоления дас*т положительные ре
зультаты тогда, когда она проводится с применением всего комплекса мелиоративных 
мероприятии, включающих химические, агротехнические, гидротехнические и другие ме
тоды и средства.- Для ликвидации щелочности в разных странах применяются большие 
дозы гипса (40 90 т на га), серы (1—2 т па га), отходов серной кислоты, сернокис
лого железа н т. д. В странах с влажным климатом и достаточным количеством осад
ков, а также при орошении, хорошие результаты получаются при внесении в щелочные 
почвы и ч-.ести и больших количеств органических удобрений; посев риса также способ
ствует промыванию солей.

Для улучшения физических свойств мелиорируемых почв помимо вытеснения погло
щенное- натрия необходимо проводить глубокое рыхление, периодическое высушива
ние н пр. /реванш?, улучшающие структуру почвы В этих случаях необходим и дренаж 
с углублением грунтовых вод. При мелиорации содовых солончаков необходимо учесть 
и химический состав орошаемых иод, гак как эти воды, в зависимости от их состава, 
могут как улучшить— если они содержат соли кальция или кислоты, так и. при со
держании щелочи ухудшить (например, воды оз. Севан в Армении). Наконец, для уве
личения биологической активности среды вносится навоз, органические остатки, торфя
ные компосты, что способствует увеличению количества углекислоты и усиливает дея
тельность полезных микроорганизмов. Попятно, что все .мероприятия по мелиорации 
засоленных ночи должны быть согласованы с особенностями конкретных почв, выяв
ленных на основании их изучения

Большой интерес представляет «норой основной доклад проф, И. Сабольча (Всн- 
.герская народная республика) на тему об особенностях засоленных почв Венгрии. Проф.
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Сабольч в споем докладе указал на наличие па венгерской низменности целого ряда 
подтипов и разновидностей засоленных почн с различной степенью и характером засо
ления; и частности, он выделяет солончаки, солончакн-солонны, луговые соло шы, вто
рично засоленные почки и г. д. По стигму химическому составу наряду с карбонатами 
и бикарбонатами натрия они часто содержат значительное количество хлор и ;о? и суль
фатов. Кроме карбонатных солонцов, содержащих соду, па значительной плои; ■ ди встре
чаются и такие солонцы, где сода спсутстнует, а pH в этих случаях понижается до 7. 
Далее докладчик сообщает, что здесь наблюдается наличие процессов осололеиня, что- 
связано с проявлением деградации засоленных почв, Происхождение засоленных почв- 
Венгрии нроф Сабольч связывает и с влиянием щелочных и засоленных грунтовых вод. 
Кроме того, из доклада видно, что иод влиянием орошения и условиях Венгерской низ
менности усиливается засоление, и результате появляются вторичные солончаки. с ко
торыми гораздо труднее бороться. чем применять профилактически! мероприятия, пре
дупреждающие подъем грунтовых вод и шсолсяне.

В нолях мелиорация засоленных почв к п\ освоения преф. Собольи выделяет дпе 
группы почв: одна, где почва связана с щелочностью и засолена грунтовыми подами 
(солончаки и засоленные почвы), другая группа солонцы и ерлоныеватыс почвы, со
держащие соду. Для мелиорации первой группы необходим глубокий дренаж, промывка 
и постоянный контроль за солевым режимом, для мелиорации почв второй группы не
обходимо применение химических средстн—гнпса, отходов промышленности. содержа
щих серу, и сернистые соединения Кроме того, в Венгрии очень эффективно применение 
питрока.тьиня. который уменьшает щелочность почвы и снабжает растение .лемеитамн 
пищи Положительные результаты дает и старый венгерский метод, известный по.: наз
ванием «днгозош»; он заключается в том. что поверхность засоленной почвы покрыва
ется 5—10 см слоем карбонатной подпочвы, содержащей нанести и т ипе, или даже не- 
засблеиной почвой.

Из многочисленных выступлений, заслушанных на симпозиуме, достойны внимания- 
научные сообщения представителей ряда стран, поделившихся результатами сполх ис
следований и опытов по мелиорации засоленных почв. Так например, представитель 
Индии Райчаулури привел краткую характеристику засоленных щелочных почв своей 
страны, остановился ни их распространении и дал основные метопы, применяемые ■■ Ин
дии для .мелиорации и освоения этих почн. По сообщению докладчика для .ме шбрацни 
солончаков в Индии применяют՜ срезание слоя соли и их смывание струей волы, созда
ние системы дрен для промывки и отвода промывных вод, снижение уровня грунтовых 
вод с помощью открытых или трубчатых колодцев и создание сети глиняных дренаж
ных труб для ускорения отвода солей ил подпочвенных горизонтов, внесение в почву 
ч-имнческпх средств мелиорации—гипса, хлористого кальння и серы совместно с внесе
нием органических веществ и зеленого удобрения, причем, все эти мероприяшя приме
няются строго дифференциально, сообразуясь со степенью и характером засоления.

Назир Ахмед из Пакистана сообщил, что содовые щелочные почвы в западных об
ластях страны успешно мелиорируются применением гипса, орошения и зеленого удоб
рения. В споем сообщении К.. Дараб (Венгрия) указала, что щелочная среда, обус
ловленная наличием в почве соды, меняет условия растворимости ш личных пешесгн, 
и почвенном растворе господствующее положение начинает занимать карбонат (и гидро- 
карбонат) натрия, что приводит к осолонцепанню почвы; кроме того, щелочь оказывает 
большое влияние- на изменение коллоидальных фракций почвы, увеличивается набуха
ние коллоидов, что приводит к ухудшению физических свойств и затрудняет нормаль
ное водоснабжение и питательный режим растений

II) выступления представителя Румынии К. Опря видно, что в условиях Западно- 
румынской равнины засоленные и солончаковые почвы успешно мелиорируются н отво
дятся под различные сельскохозяйственные культуры с применением фосфогипсл (10— 
20 т на га), который является отходом завода ио производству фосфорных удобрений; 
осваиваются почвы на фоне дренажа, с применением органических веществ н мине
ральных элементов пищи растений. Хорошие результаты здесь получаются в при при
менении фурфурола в смеси с дефеклнионной грязью. Из данных докладчика видно,. 
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что до мелиорация солонцовые почвы при соответствующей обработке давали 4.3 ц уро
жая зерновых, а при обработке с применением указанных выше мелиорирующих сред
ств урожаи лс-рпооых поднялся до 28 и с гектара.

Iio данным Л. Райкова и Я. Каварджневз (Болгария). при мелиорации засолен- 
пых почв успешно применяются лигнит, сатурационная нанести с гипсованием и зе.члена- 
инем, рисосеяние, промывка при глубокой вспашке и рыхление до глубины 50—60 см.

Представитель США из штата Айова показал, что сели и засоленных почвах, подле
жащих мелиорации, наблюдается наличие водонепроницаемой прослойки, то затопле
ние подои не столь эффективно как применение промывки тем же количеством воды, 
по подаваемой в несколько приемов. Значительный интерес представляет выступление 
представителя Аргентины, который указал, что мелиорация засоле иных земель успешно 
осуществляется биологическими средствами, применением культуры солеустойчнвых 
растений.

Таким образом, из мирового опыта следует, что для мелиорации и производствен
ного освоения щелочных почв, засоленных содой,—солонцов и солончаков на фоне глу
бокого дренажа с промывкой успешно применяются гипс, сера и серосодержащие от
бросы промышленности, отходы серной кислоты, сернокислое железо, нитрат кплышп, 
известь, хлористый кальций, фосфогнис. фурфурол, дефекапнонная грязь, лигнит с од
новременным проведением глубокой обработки и глубокого рыхления: кроме того, эти 
мелиоративные мероприятия сопровождаются внесением органических удобрении (на
воза, торфа, органических компостом), применением сидератов и минеральных удобре
ний. культурой риса, причем, высокая эффективность всех' этих мероприятий достигает
ся при комплексном их применении, со строгим учетом особенностей к состава каждой 
засоленной почвы

В результате активного обсуждения докладов и выступлений симпозиум принял 
решение, в котором подчеркивается необходимость дальнейшего обмена опытом и до
стижениями по изучению и производственному освоению засоленных содой почв, а так
же составления карты распространения таких почв по всему миру Кроме того, симпо
зиум рекомендует укрепить научные связи меж i\ различными странами, расширить и 
углубить изучение засоленных почв с охватом, всех вопросов, связанных с основной про
блемой— производственным освоением обширных площадей.

Проф X. П. МИРИ МАНЯИ
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ПОЛЕЗНЫЕ РАБОТЫ УЧЕНЫХ АРМЕНИИ В ОБЛАСТИ 
ФЛОРИСТИКИ

Изучение флоры и систематики растений является основой для всех ботанических 
исследований Принадлежность того или иного объекта к определенным группам, се
мействам или родам растений говорит о многом В частности, грибы о пределах семей
ств. родов или других таксономических единиц имеют определенные требования к ок
ружающим их услониям Поэтому естествоиспытатели и первую очередь обращают вни
мание на обследование флоры отдельных ։он или местностей, без которых невозможно 
вести исследования ио отдельным отраслям науки

Армянская ССР—горная страна, здесь встречаются почти все климатические поя
са миро, поэтому грибная флора очень разнообразна. В этом отношении интересные 
работы опубликовали .'I .1 Осипян «Паразитные гнфзльные грибы Армянской ССР» и 
Дж Г. Мелик-Хачатрян «Мпкрфлора северо-восточной Армении» (изд. Ереванского 
государственного университета 1962 и 1964 гг.).

Работа Л. .՛!. Осипян имеет как теоретическое, так и практическое значение. Автор 
прниоднт критические описания 174 видов гифальных грибов; большинство из них яа.тя- 
югея опасными возбудителями болезней культурных растений. Автор подробно дает 
обзор грибов, указывает их местообитание и излагает закономерность распростране
ния по территории республики.

Для условий АрмССР .'1. Осипни впервые отмечает 124 вида грибов на 47 се- 
мейст.чах цветастых растений. Она пишет, что представители рола Ovularla па. 
разнтируют преимущественно на травянистых, a Fuslcladlum —на древесно-кустар
никовых породах. Гкфальпые грибы обильнее всего встречаются в горно-лесном поясе 
на высоте 1400 -2000 м над уровнем моря. Невысокая солнечная инсоляция, нлажлость 
и умеренная температура являются основными факторами, способствующими развитию 
гифальных грибов и этих зонах. Заслуживает внимания высказывание автора о том, что 
«морфологические признаки коннднального аппарата, являясь диагностическими, в то 
же время носят относительный характер, так как очень изменчивы и находятся в пря
мой зависимости от условий окружающей среды». Думается, что система грибов, со- 
•стаплениая на основании только морфологических признаков без учета их биологиче
ских особенностей, носит субъективный характер и нс дает точного и объективного 
представления о грибах. Весьма интересным является тот факт, что многие гнфальные 
грибы ?- условиях Армении приспособились к перезимовке в конидизльной стадии, тогда 
как в других условиях СССР они имею։ сумчатую стадию. Изучение закономерностей 
распределения этих грибов в условиях республики позволило автору своевременно пре
дупредить работников сельского хозяйства о возможности появления вредоносных за
болеваний культурных растений, особенно в новых районах возделывания сельскохозяй
ственных культур.

Лам кажется, что было бы правильнее если бы автор приводил бы известные и ли
тературе диагнозы грнбои лишь там. где возникало критическое замечание в морфоло
гии н биологии гифальных грибов. Давая ссылку ин литературный источник в пределах 
каждого вида гриба, автор огваничипается преимущественно отечественными источни
ками и не всегда приводит иностранные, что дало бы возможность специалистам 
легко разобраться п номенклатуре гифальных грибов. Хотя, как свидетельствует загла
вие киши, автор занимался, в основном, паразитными кефальными грибами, но жела
тельно было бы уделигь также больше внимания сапрофитным представителям этой 
труппы, так как зачастую невозможно подвести резкое ограничение .между паразитиз
мом и сапрофитнзмом,
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Работа топ. М<?лик;Хачатрян охватывает все классы и поря щи грибов на обшир
ной :■ рриторни северо-восточной Армении Будучи частью общей проблемы ЕрГУ по со
ставлению микофлоры Армянской ('.СР. этот труд охватывает ряд зон, где богато пред
ставлена вся микофлора: степная, лесная, частично субальпийская, а также ксерофиль- 
ные редколесья. Датором обнаружено н критически Описано 72$ видов и форм вариа
ций грибов* входящих в 181 род. 21 порядок н 5 классов.

В обшей части работы дается обзор систематических групп грибов, закономерности 
их распределения по высотным поясам, сведения но географическим »леме։пам мнко- 
флоры северо-восточной Армении. Обнаруженные грибы развиваются на 60 семействах 
цветковых растений, из коих 2.5,4% составляют дренсспо-кус*. арниковые породы. Из об
щего числа грибов 170 видов впервые опубликованы автором тля условии Армении. 
Несовершенные грибы по числу пндов занимают первое место (42.03%). а базндио.мн? 
петы—31,74 от общего числа грибов. Давая характеристику отдельным семействам 
и порядкам, автор в каждом отдельном случае поставил перед собой также хозяйствен
ную задачу—выявить вредоносный виды грибов, подчеркивая роль этих паразитов в 
сельскохозяйственной практике. II и этом отношении работа тон Мелик-Хачатрян пред
ставляет большое практическое значение.

Касаясь экологических групп, автор не отрывает организм от внешней среды и пи
тающего растения. Придавая большое значение питающих։ растениям и отмечая пер
востепенное значений субстрата, она суммирует паразитные и сапрофитные грибы и не 
.делает разграничения между ними по вопросу питающего растения.

Автор отмечает, что грибная флора исследуемой зоны подчинена вертикальной зо
нальности. Такая закономерность, по автору, в первую очередь зависит от экологиче
ских условий данного пояса, характеризующихся определенными температурными коле
баниями воздуха и почвы, количеством осадков, выпадающих в вегетационный период, 
снежностью зимы, наличием ветров, типами растительности и прочее. Отрадно отме
тить. что мы, обследуя микофлору южной части Большого Кавказа в пределах Азер
байджанской ССР. также столкнулись с аналогичной зависимостью. Исходя из этой 
позиции, автор представляет список грибов: собственно лесные, ксерофнльные в ред
колесьях, субальпийские и г и. Из основании своих исследований автор выделяет мико- 
‘флрру культурных растений, дает список сортов: плодовых, зерновых, зернобобовых, 
кормовых, овоше-бахчевых л др. по степени их заражения грибами-паразитами. Этот 
раздел им".т большое практическое значение, здесь подчеркивается необходимость 
(стр. 41) создания иммунных сортов культурных растений против грибных болезней

Небольшая глава о географическом распространении грибов имеет большое теоре
тическое значение. Аналогичные работы в мировой литературе крайне ограничены. К 
сожалению, надо отметить, что при установлении географических элементов автор пре
имущественно ограничивался только паразитными грибами, не обращая внимания на 
остальные Такие ж* работы имеются ;. Бисби и Биллера, Г Р. Ибрагимова, Д. Н. 
.Бабаян в многих других. Список грибов автор представляет по существующим систе
матическим критериям Раздел этот чрезвычайно интересен не только богатством видов, 
но и всесторонностью.

•Следует отметить, что у мучннсторосяных, ржавчнкых и некоторых других грибов 
имеются многочисленные формы и не было надобности каждый раз повторять родовые 
назвлния, гак как название формы удовлетворило бы читателя; Подобный метол из
ложения практикуется у многих (А. А Ячевгкий, II. А Наумов. Дидикс. Саккардо и 
др.) Не в՛, де последовательно делается ссылка на литературные источники при опи
сании лидов.

Но нашему убеждению, опубликованные Л. .1. Осипян и Дж. Г Мелик-Хачатрян 
работы являются большим и пенным вкладом при составлении монографических сводок 
ио отдельным группам и для составления общей мнкофлоры СССР.

Доктор биологических наук. проф. Г. Р. Ибрагимов 
-Азербайджанский научно-исследовательский

институт земледелия, г. Баку
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