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ԶՆԿեՐ Ն. Ս. ("ՐՈիՇՋՈՎ-Ը ՒՅՈՒք ԱԿԱՀՈհՄ11այիսի 8-ին Րյուրականի աստղադիտարանում հյուր եղավ ՍՄԿՊ Կենտկոմի Աոաշին քարտուղ սր, ШНМГ Մինիստրների 11ոկետի Նախագահ Ն. I’. |։ւրու?;ոկբ: IГեծապատիկ հյուրին ուղեկցում Լին ճայաստանի -I ւմպարտիա(ի Կենտկոմի աոաջին քարտուղար Յա. Ն. 9,արոբյանբ, Հայկական 1)110* Մինիս-տ բրների 11ու|ետի նախագահ Ա. Ե. ^ոչինյանբ. Հայկական 11(41* Գերագո էյն(1ու|ետի Նախագահության նախագահ Շ. Մ. Առույանյանբ, Օովետական Սի ու-բյան II արշա| 1ււ. Րսւդրւսմյանբ և այլ պաշտոնական անձինք: Բյուրական’; ւ մբնկեր հրոօշովբ նանդիպում ունեցավ Հայաստանի գիտնականների մի մեծխմբի հետ:Թանկագին հյուրին դիմավորեցին Հա (կական НПО* Գիտությունների ակադեմիայի ււյրԼ զիդենտ, ակադեմիկոս Վ. Հ. Համբարձումյանբ, Ակսււ|եմիայինախագահության անդամն երբ, Հայկական 111111* Գիտությունների ակադե միտ յ|ւ
հայ

II ոսւ|սե|ի >ւ|ի|ին:Ակադեմիկոս Վ.անդամ, ակադեմիկոս Ն. բեկեր՛ Ն. II. 1սրուշշովին պատմեսաստրոֆիզիկոսների հետազոտությունների մասին, ցուցադրեց աստղայիներկն I ի դիտական մեծ արժեք ներկայացնող, Րյուրակսւնում արված. բազմաթիվ լուսանկարներ՝ այդ բկում մեզանից հարյուր միլիոնակոր |ուսա|ին տարի հեռու գտնվող գալակտիկաներից մեկի ֆոտոթիթեղբ: Ակադեմիկոս Վ. Հ. Համ- բարձում յանն ասում է, որ Աստղադիտարանում կատարկող դիտական հետազոտությունների գլխավոր նպատակն I, ուսսւմնասիրեյ տիեզերքում տեղի ունեցող ֆիզիկական պրոցեսներբ, ավելի խորբ թսոիանցե| տիեզերքի դադտ- նիքների մեշ:իեկեր Ն. II. Խրուշշովբ այնուհետե ծանոթանում I, Աստղադիտարանի դի-տական սարքավորումներին: Նա կտրում I, աշտարակներից մեկի մոսոքբ կրակոց կարմիր ժաւդավենբ ե աոաշինբ բարձրանում աշտարակ, ուր ւոեղակայկաձI. < > մ ի ղ տ ի սիստեմի մի նոր հեռադիտակ, որբ իր մեծությամբ երկրորդն I իւարհորմ:Նիկիտա Սերգեեիշ (սրուշշովբ ակադեմիկոս Վ. Համբարձումյանին եբացատրու թյուն սրկոդ դիւոնականներին հարցրեց Լենինդրադի օսթոիկականգործարանում ստեղծկած այդ հեռադիտակի սւոսւկելությունների, նրա փորձարկումների բեթացքի մասին ե շնորհավորեց դիտնականներին ու կաոուցող ներին հզոր դիսւակայանի կաոուցման և սարքակորումների տեղակայման աշ խատան I ների ավարտման կապակցութ յամբ:Աստդա դ ի տարան ի նիստերի ղահլիհում տեղի ունեցակ Ն. II. Խրուշշովի գործարար զրույցբ ոեսպուբյիկա |ի ականավոր գիտնականների հետ:հայկական 11110* Գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոսներ II. II. II կրտշյսւնբ, Հ. Գ. Մաղսւքյանբ, Ա. Լ. I1 (*ւ«?ոյսւնբ, II. Ն. Մերգե|յանբ, Ա. Վ. 1'ոսխիյանբ, Ա. |». Ա|իխան յանբ, Ակադեմիա |ի թղբակից-անդամ Մ. Գ. Ման- կելյանբ. տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Ա. Ե. Հակոբյանբ հանգամանորեն իւոսեցին Հայաաոանում գիտության նվաճումների ե զարգացման մեծ



QL կ է» ր Ն. II. հրոէ^ովո I* յ ու ր ակտն ում

ոեսպւււբ|իկայի ց ի ա ն ա 1| ա ն ն Լ - I աշ ւ| ա ծ J ււ դո ։| ր դ ա տ ն տ եսականհեռանկարների, այն ներդրումների մասին, որ ւբ կսւտարում են յոթնամյա պ|ւսնով աոաշ । խնդիրների իրականացման ասպարեզում:Կոմունիստական պարտիայի ե llnijl . տական կ աոավարու թյան դ ե կ սւ ւ| արՆ. Ս. 1սրո։շչո։|բ մեծ հետա fr ք՚րութ յուն ցուցաբերեց Հայաստանի ների աշխատանք՛ների նկատմամբ: Նա հանց ամանորն ն հարց ո ցիտնակա ն- իորձ արեցՀայաստանի pնրլե r քի Iiս11այս։ 1|ան հարստությունների, նրանց արդյուճաբ!I րա -կաս նշանակության մասին, հետա fr ք՚րվեց նեֆե।ինային սիենիտների օցտա-ցործԱան |սնցրով, տուֆից uuuugi|ni| արհեստական ।>ե|երով ե այլ աrdե քավունյաթերով, հայկական բյուրեդապակու սւոացումով, ֆիցիո|ոցիապես ակտիւ|նյութերի սինթեզի ասպարեզում Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտում ձեոք բերված նվաճումներով, էլեկտրոնային արացագործ, էւա>ւ|ի* մեք՛ենաների ստեր|ծման ե մոզով րդական տնտեսութ յան մեշ նրանց օգտացործման հարցերով: Ն. Ա. Խրուշշովին մատուցւ|եցին բացմաթիվ նվերներ, որոնք արտացոլում են Հայաստանի գիտնականների աշիւատանքբ, դրսևորում այն մեծ հեռանկար- ներբ, որ ոեսպուբւիկա |ի գիտնականների աշիւատսւն քբ բացում I, ժոդու|րդա-կան տնտեսության աո շև: Նվերների թւ|ում հանձնվեց նաե Հայաստանի օցտա-կար հանածոների ցերլեցիկ ձևավորւ Գիտնականների աոշև փայլուն,|ած մի հաւ|ա 1'ածու:բով ա ն 11 ա կ ա յ ի ց ն ա սովՆ. IJ. էսրուշչովբ: Նա ցիանականներին շնորհակալություն հայտնեց կարևոր հաղորդումների համար, նշեց Հայաստանի ցիտնսւկանների կատարած ա շ |ս ա-տանք՚ների մեծ նշանակութ յունբ, բեզցծեց այց աշխատանքների ձեոէ' բերած
համբաւ|բ: Միաժամանակ բնկեր 1սրուշչովբ աւ|ե|ացրցո ո սգա նա । ձեոք բերւ|ած ն վանումներ ուանհրաժեշտ է աոավե| |ու համար: ումեզացնե| աշխատանքներբ նոր րարդւլ դրասոց, ւս|ւ ն ւ| ա հ ո ւ մ ն ե ր ի li ա ս ն ե -

ք’եկեր 1ււրուշշու|բ մի շարք կարևոր ցանկություններ հայտնեց կյանքի հետ
իւնցիրների |Ուծմսւն վ րա:Հանգամանորեն խոսեյով ՍՍհՊ հենտկոմի ե Uflfblf II ինիստրների Սովետի ՝ ցիտոէթյան վերակւսոուցմաե մասին, Ն. II. հյրուշչովն ոնդդծեդ. մասին բ եզ ու նա ծ որոշման նոսնակութ |աե որ ցիտակաե աշխատանք՛ի վերակսւոուցումբհամապետական լուրշ ե կարևոր ցործ Լ; 1»թե մինչև այժմ կարելի էր համա-ձայեվե| այն բանի հետ, որ մի կենտրոնից կարեյի է ցեկավարե| ցիտուբյան բոլոր նյուզ1>րի ցործունեությունբ, ապա այժմ դա ոեա| չէ:Այժմ ժամանակն է <||ւտա կա li հիմնարկների մ ի մասբ հանձնելու այլմակերպությունների, որոնք շահացրցոված են զարցացնե|ու այսկամ այն հյուզբ: Այդ կհասցնի ցիտության և տեխնիկա յ ի ավե|ի ճիշտ զեկա- վարմանբ, նրանց Ijuirlinr ե ակտուա|ևս հույս ունեմ, ասաց Ն. II. lornտան I ների կոորդինացման Պետական կոմիտեի ստեւլծումբ կօժանդակի ցիտու-

նյուզերի աւ| ե।ի արաց զարցացմանբ : ւշչու|բ, որ ցիտահեւոացոտական աշիւա-
թյան ամրապեցմանբ մեր երկրռւմ ե հնարավորություն կ ավելի ռացիոնալ: տա այն ս||սւ նա ւ| ո րե |



է*ն կ ե ր Ն. Ս» hip ուշ ջոէյ ր հ' յ ո < p ա կ ան nt J

Դիտության ե տեխնիկայի դերբ ավե|ի I, մեծանում ներկա յումււ, երբ սով ե-min կան երկիրբ ժտել I, կոմունիսւոակւսն հասարակարգի ծավւս|ուն կաոուցմանժամանակաջրջանբ,— ասաց բնկեր հրուջշովբ: Ներկա պայմաններում հատուկ նշանակություն է ծեո1 բերում մոդով րդատնտեււտկան մեծ նմանակությունունեցող կար նորա դույն դիտական պրո բ I ե մ ն ե г |) ցծով տարվոդ տեսական fib—տ աղոտություն ների հետագա ումեդացումբ, ա ր տ ադ րո ւ թյսւնբ դիտության մո- տեցումբ, դիտության նվագումների ներդրումբ արտադրության մեջ:IJ ն r] ղ А ե յ n վ, որ սով ե տակաե ցիտությունբ ե տեխնիկան ւդետք Լ համաշ- իյարհային դիտության մեջ միշտ դրավեն առաջավոր դիրքեր, բնկեր Խրուջշովթ վստահություն հայտնեց, որ Հայաստանի ցիանականներն այսուհետե ես իրենց ուժերն ու ցիտե|ի1ներբ կնվիրաբերեն կոմունիսւոական ջինարարութ յան մեծ (|ործին, սովետական բացմացց ցիտության առաջավոր բնտանիքում իրենց լուման կւքուծեն ցիտության ցարցացման դործում:Հայաստանի ցիւոնականներբ բնկեր 1սրուջշովի հաոբ լսեցին բացաոիկ հե-տա I ր Гրու Խրուշչովի Սովետական (քիության11 ո if Ո I II ի и տ ա կ ա ն պ ա r in |i ա । |il|ili ե Սովետական կաոավարութ յանբ 4>նորհսւկա|ու- թյուն հայտնեցին սովետական դիտության ե նրա ադդւս|իքւ ջոկատների նկատմամբ ցուցաբերած բացաոիկ հոդսւտարու թյան համար, հավ աււտիսւցրին պարւռիսւյի լենինյան Կենտրոնական Կոմիտեին, առջև դրված իւնդիրներբ ւդաւովով կատարԼ| որ ոշ մի ման!՜ *են խնայի իրենց ու, կոմունիղմի նյութատեխնիկա-կաս բադայի սւոեդծման դործում իրենց լուման մուծելու ուդդութ յամբ:Սնկեր Խրուջշովբ (Բյուրականում Հայաստանի ցիանականների հետ անցկացրեց ավեյի նան հինդ մամ:
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Е. В. КАДИЛОВ. А. А. БАИБУРТЦЯН. А А. ОВСЕПЯН

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ 
ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КАСТРАЦИИ

Известно, что кастрация сельскохозяйственных животных применяет
ся как мероприятие с целью улучшения качества мяса (переваримость, 
вкус), увеличения количества жира в балансе мяса, а также для усми
рения животных. Кастрация осуществляется различными методами пре
кращения функции половых желез.

В последние годы на кафедре оперативной хирургии Ереванского зоо
ветеринарного института, под руководством зав. кафедрой А. А. Байбурт- 
цяна [1], разработан и ныне широко внедряется в практику новый метод 
кастрации сельскохозяйственных животных.

Сущность нового метода заключается в том, что в отличие от суще
ствующих до сего времени методов кастрации (при которых прекраща
лась не только сперматогенная, но и гормональная функция половых же
лез)—при новом методе прекращается только сперматогенная функция 
половых желез, а гормональная частично сохраняется — что стимулиру
ет рост и развитие животных, кастрированных этим методом.

Благодаря прекращению только сперматогенной и сохранению гор
мональной функции половых желез, как показали многочисленные опыты, 
поставленные в условиях колхозов и совхозов, мелкий рогатый скот, ка
стрированный этим методом, растет и развивается лучше (т. е. как нека
стрированные животные) и в возрасте 1,5 года на 17—21%, а в более 
старших возрастах на 30 и более процентов весит больше животных, ка
стрированных принятыми до сего времени методами. Помимо мясной про
дуктивности увеличивается и шерстная. Так, мелкий рогатый скот, ка
стрированный этим методом, дает настриг шерсти на 0,7—1,6 кг больше 
животных, кастрированных старыми методами. Результаты химического 
анализа мяса показали, что процент содержания влаги, белков, жира и 
золы в мясе животных, кастрированных новым методом, почти ничем не 
отличается от таких же показателей мяса животных, кастрированных 
другими методами. Техника кастрации животных новым методом очень 
проста и легко выполнима. (А. А. Байбуртцян, [2]).

Исходя из явного (как оперативного, так и экономического) преиму
щества этого метода кастрации перед другими методами, мы поставили 
перед собой задачу изучить в сравнительном аспекте, макро-микромор- 
фологию ряда органов (мышц, желез внутренней секреции, придаточных 
и остающихся после кастрации частей половых желез) животных, ка
стрированных различными методами.
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В этом сообщении излагаются вопросы гистохарактеристики мышеч
ной ткани мелкого рогатого скота, кастрированного различными мето
дами. .

Гистохарактеристика мышечной ткани баранчиков. Гистологическое 
исследование мышечной ткани находит широкое применение в многочис
ленных работах, посвященных характеристике породных и продуктивных 
качеств домашних ж-ивотных.

В работах В. II. Расходовой [6], Д. Хэммонда |8] и др. указывается 
на различие в диаметре мышечных волокон у крупного и мелкого рога
того скота в зависимости от породной принадлежности и степени разви
тия мышц в после эмбриональный период.

На величину диаметра мышечных волокон оказывают влияние усло
вия содержания и кормления животных. Г. Ф. Мухин [5] отмечает уве
личение среднего диаметра мышечных волокон у овец после перегона на 
летние пастбища. Зависимость структурных особенностей мышечной тка
ни от межпородного скрещивания и уровня кормления описывается Е. В. 
Кадиловым и В. Б. Восканяном [4].

Кастрация животных, преследующая цель повышение мясной продук
тивности и улучшение качества мяса, должна найти свое отражение не 
только в изменениях химического состава, но и в определенной морфоло
гической перестройке мышечной ткани. На некоторую зависимость между 
структурой мышц и вкусовыми качествами мяса указывают Д. Хеммонд 
[8], Н. М. Хилькевич |7] и др., считая, что мясо, построенное из сравни 
тельио мелких пучков мышечных волокон, отличается лучшими вкусовы
ми качествами.

Таким образом гистологическое изучение мышечной ткани наряду г 
другими методами исследования может быть одним из показателей в 
оценке качества мяса, а следовательно и в оценке эффективности того 
или иного метода кастрации.

Материал и методика исследования. Материал для гистоисследования 
брался после убоя животных, кастрированных различными методами, из 
полуостистого мускула головы (мобильная мышца) на уровне шестого 
шейного позвонка из дорзального края мускула и из длиннейшего мус
кула спины (умеренно мобильная мышца) на уровне последнего ребра.

Всего исследованию подверглись 35 голов баранчиков в возрасте I и 
1 7г лет, кастрированных различны мт методами, в том числе: 10 голов с 
оставлением придатков и соединительнотканной основы семенников, 9 го
лов, кастрированных открытым способом, 7 голов— методами прекраще
ния питания семенников и придатков, 9 голов не кастрированных.

Кусочки указанных мышц фиксировались в формалине. Через 2—3 
дня часть материала переносилась в 20% раствор азотной кислоты для 
мацерации соединительной ткани. На 2 или 3 сутки кусочки расщепля
лись на волокна препаровальными иглами, готовилось по 3 препарата и 
в каждом из них микрометром измерялся диаметр 25 мышечных волокон. 
Из 75 измерений высчитывались средние величины.
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Оставшийся в формалине материал заливался в целлоидин, срезы 
окрашивались гемотоксилин-эозином .и пикрофуксином по ван-Гизон, опи 
сывались и часть из них фотографировалась.

В гистологической обработке материала принимала участие А. С. 
Матинян.

Собственные исследования. Результаты но измерению диаметра мы
шечных волокон приведены в табл. I.

Таблица
Средние данные по диаметру мышечных волокон в зависимости

Метод кастрации

Длиннейший му
скул спины

от метода кастрации (в микронах)

Полу >стнстый 
мускул головы

Некастрированные

С оставлением придатка

Открытый способ
Методом прекращении питания 

семенников и придатков

сз

4 1 г. 9 45 23 18 45 30,8
5 1,5 г. 12 45 26,3 12 51 30
3 1 г. 15 42 25.8 15 48 30,7
7 1,5 г. 12 42 25,2 12 51 28,2
3 1 г. 12 39 24,5 18 51 30.9
6 1.5 г. 12 45 23,6 12 42 26.3
5 1 г. 1 9 39 17,8 15 45 30,3
2 1,5 г. 15 36 27.2 15 45 28,9

Анализируя данные таблицы, прежде всего следует указать на раз
личия в диаметре мышечных волокон длиннейшего мускула спины (ДМС) 
и полуостистого мускула головы (ПМГ). Во всех случаях как у некастри
рованных, так и у кастрированных животных диаметр волокон ЛМГ ока
зывался большим. Сравнивая диаметр мышечных волокон у некастриро
ванных и кастрированных животных в зависимости от возраста, можно 
заметить у некастрированных животных увеличение с возрастом диаметра 
волокон.

У животных, кастрированных методом удаления семенников и их 
придатков, отмечается обратное соотношение: в средних показателях 
диаметр мышечных волокон у полуторагодичных животных оказывается 
меньше, чем у годовалых (за исключением ДМС у кастрированных ме
тодом «бистурнажа»). Таким образом диаметр мышечных волокон яв
ляется относительно сходным у животных, кастрированных удалением 
семенников и их придатков, и животных, кастрированных с оставлением 
придатков и соединительнотканной основы семенников.

При описании гистологической структуры мышц обращалось внима
ние на рыхлую и жировую соединительную ткань.

Рыхлая соединительная ткань в исследуемых мышцах в виде щдо- и 
перим1Изия как ткань с выраженной трофической функцией* играет важ
ную роль в обеспечении обменных процессов в мышцах и помимо этого. 
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является источником для образования жировой ткани, во многом опреде
ляющей качество мяса.

Прежде чем перейти к характеристике мышечной ткани у некастри
рованных и кастрированных животных, следует отметить, что во всех слу
чаях полуостистый мускул головы характеризуется более крупными и не
равномерными по величине диаметра мышечными волокнами. Более круп
ные волокна ока »ываются во многих случаях интенсивнее окрашенными. 
Структурные особенности длиннейшего мускула спины и полуостистого 
мускула головы у некастрированных животных показаны на рис. 1, 2.

Рис. 1. Баранчик № 1188. 1 гол. Некастрированный длиннейшим
мускул спины. Ок. 10. об. 10.

Рис. 2. Баранчик № 1188. I год. Некастрированный полуостистый 
мускул головы. Ок. 10, об. 10.
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Мышцы у некастрированных животных построены из компактно рас
положенных пучков волокон. Межпучковая соединительная ткань обна
руживается в виде тонких прослоек. Соединительная ткань между волок
нами не выражена. Жировая ткань местам.и встречается в виде небольших 
групп жировых клеток.

Рис. 3. Баранчик № 1198. 1 год Кастрирован открытым 
Длиннейший мускул спины. Ок. 10, об. 10.

способом.

Рис. 4. Баранчик № 1163. I год. Кастрирован с оставлением при
датка семенника. Длиннейший мускул спины. Ок. 10. об. 10.

У кастрированных животных общие различия в структуре длинней
шего и полуостистого мускулов аналогичны описанным выше.

Сравнивая гистоструктуру мышц у кастрированных животных (рис. 
3, 4), можно заметить некоторые различия. Как отдельные волокна, так и
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их пучки расположены более рыхло, что связано с лучшим развитием эн
до- и перимизия, представленных хорошо заметными, особенно при окрас
ке по ван-Гизон, соединительнотканными прослойками. Жировая ткань 

I значительно более выражена и местами между пучками замещает боль-
/ шую часть рыхлой соединительной ткани.

Существенных различий в гистоструктуре мышц в зависимости от 
способа кастрации не обнаруживается.

Выводы

1. Кастрация животного оказывает определенное влияние на гисто
структуру мышечной ткани.

2. Диаметр мышечных волокон у некастрированных полуторагодова
лых животных больше, чем у годовалых. У кастрированных животных об
наружено обратное соотношение.

3. У кастрированных животных, но сравнению с некастрированными, 
лучше выражены прослойки рыхлой и жировой соединительной ткани.

4. Но величине диаметра волокон и характеру гистоструктуры мышц 
более сходными оказалась животные, кастрированные с удалением семен
ников и их придатков, и с оставлением придатков и соединительнотканной 
основы семенников.

5. Данные по гистоструктуре мышц наряду с другими показателями 
могут быть использованы для суждения о качестве мяса.
Ьафедры гистологии и оперативной хирургии

Ереванского зооветеринарного института Поступило 14.V 1960 г.

Ь. Վ. ԿէԼԴԻԼՈՎ, Ա. Ա. 1»ԱՅՐ11ԻՐՏ83ԱՆ, Ա. Ա. £ՈՎ11ԵՓՅԱՆ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ կենդանիների մի քանի որդանների ԱՆԱՏՈՄՈ- 
ՀԻՍՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՐՆՈՒԹԱԳԻՐՐ' ԿԱՊՎԱԾ ԱՄՈՐՋԱՏՄԱՆ (ԿՐՏՄԱՆ) 

ՏԱՐՐԵՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ Լ ԵՏ

ր յ ո ւրյ ա էոն ւո ե и ակ ան /у են ր/ ան ին ե յւ// ամորձատումը կատարվում է ւք и որակր 
ր տրելավելու, ճարպի քանակն ավելացնելու ե կենդանիների վարրր փոխելու 
նպատակով)

Աժ որձատումն իրականացվում Լ տարրեր մ ե)! ո րյն ե ր ո վ, 
րնդհ ատվում է սեռական ւյ ե г/ А ե ր ի թե սպերմատոգեն ե թե 
ցիաներրւ

ււ ր ո ն էյ г/ ա մա ն ա '/ 
> որւ)՝ոն ա( ֆու ն կ ■

Դոցեն1/1 Ա. Ա. /• ու ւ ր ու ր տ ց յան ի րյ եկավա յւոլթյամր մշակվեք // այժմ պրակ

տիկայում լա յնորեն ներդրվում Լ դյուդատնտեսական կենդանիների ամորձատ

ման նոր մեթոդ։
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Աքդ մեթոդի էությունն այն է, որ ամորձատումի։] հետո կենդանոլմոտ պահ֊ 
պ անվում են մ ա կ սւ մ որձին ե րն ու ամ ո րձին ե րի շա ր ակրահ յուսվածքա յին հիմքր, 
որի հետևանքով հորմոնալ ֆունկ у ի ան մասնակիորեն պահպ անվում է և նպաս֊ 
տում կ են ղան ու աճին ու ղարդալյմանր ։

bnր մեթո դ ո վ Ш // որձ ա տ վա ծ կ Л ն դ ա նի ն երի քաշր I , 5 ա ար ե կ ա ն հաս ա կ ո c if
1/ —21, իսկ ավելի մեծահասակներինր 30 և ավեյի կղ֊ով րարձր է, րան այն 
կ են դանին երինք , որոնք ամ որձա տվում են մինչև օրս րն դուն վ ած մեթոդով։ ք՝սւրյի 
այդ, ավելանում ( ր ր ղ ա ու վա թ յո ւն ր , րարելավվում / մսի որակր։ Ամ որձա տ մ ա ն 
նոր մեթոդի տեխնիկան պարդ Լ ե դյուրին իրա ղործ ե//ր ւ

Լւերկա հաղորդման լքեք րերվում են տ ա րր ե ր մ ե թո դ ե ե ր ո վ ա մ որձա տ վա ժ
ա ր ո ւ ղ սւ ո ն ե ր ի մ կ ան ա յին հյուս վա ծրի Հ իս տ ոլո ղ իա կան ու ս ու մն աս իրմա ն 
ա րդ ՀՈԼ ն րն երր ։ Հե in ա դ ո ա // ա ն ր ն թ ա y քում չա ւի վ ե / է մկ ա ն սւ թ ե լ ե րի տրամ աղիծ ր 
I: րսւո րն դ ո ւն վա ծ մեթոդիկայի ուսումնասիրվեք մկանն ե րի կ ա ո ո I y վ սւ ծ քք ։

ր են ծաոայել հանղեքու հետևյալԿ ա տա րված ու и ու մն ասիրությունն երր /ի մ

հ ետ և ութ յան ն ե ր ին.

/. Կենդանու ամ որձա տումր որոշ ն ե ր ղ ո րծ ո ւ թ յո ւն ( ունենում մկանային 
հյուսվածքի Հիստոկառուցվածքի վրա։

2. 1,5 տարեկան չամորձատված կեն ղանին երե մկ ան սւթեք երի տրամա դիծ ր

մեծ է, քան 1 տ ա ր ե կ անն ե ր ին ր է Ամորձատված կենդանիների if 
մած I հ ա 1ւ սւ ո ա I/ th ո ևւհ ա ււ ա ր ե լ։ ո ւ Ա լ ո էն :

ո տ

յ. Ամորձատված կենդանիների մոտ, >աւ)եւ)աաած չսւմորձա տվածն երի 
>ետ, նոսր ե Հարւդւս յին շա ր ակ ղ ակ ան հյուսված րի շ ե րտ ե րր քավ են արտա- 
»ա յտ վ ա ծ :

4. թսսւ րհք եր (ւ ա ր ա ւէ աքյծքւ է) եծ ու ք/ յւսն և Ա 1/ ս/Նն ե ր ք։ > քւ ս տ ո !ք ա ո ո ւ րյ էէւսծ յփ .

այն կենդանիները, որոնք ամորձատված են ամորձիների ու 
մ ակ ա մ ո րձին ե րի ‘>եոարմամրէ և նրանք, ււրււնց մոտ պա սպանվել են ամորձի֊ 
ների շարակրա ւ յուսված քային հիմքն ու մ ա կ ու մ ո րձին ե ր ր ւ

5. Հի ս ա ոկ ա քւուք ված քի տվ յա/ն ե րր , այլ ր ո։ ր ան ի շն ե րի Հետ միասին, կա- 
Ր^1ի է օգտագործել մսի որակր որոշելու համարէ
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С. Г. ОГАНЕСЯН

НАРУШЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ДОМИНАНТНЫХ ПРИЗНАКОВ У 
ПШЕНИЦЫ ПУТЕМ СКРЕЩИВАНИЯ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 

КОЛОСЬЕВ 

(Сообщение первое)

Изучение явлений доминантности в агробиологической науке имеет 
большое значение. По представлениям классической генетики существует 
закон доминантности, который обусловлен неизменчивостью ген. Од
нако Ч. Дарвин [1,2] указывал, что преимущественная передача призна
ков зависит от условий жизни организма.

И. В. Мичурин [3] установил закономерности •» ормирования призна
ков у гибридного растения и дал методы управления целенаправленным 
формированием признаков и свойств гибридного организма. Убедительно

1показав, что гибридный организм в некоторых условиях IIормирует прит

знаки, близкие к материнскому родителю, в других условиях уклоняется в 
сторону отцовского родителя, он пришел к выводу [4], что все эти явления 
закономерно связаны с условиями внешней среды: одни условия благо
приятствуют формированию одних признаков, другие, наоборот, способ
ствуют формированию иных признаков, иногда вызывая новообразование
или же обусловливая формирование признаков далеких или близких
предшественников.

Положение, выдвинутое И. В. Мичуриным о том, что на формирова
ние признаков влияют не только наследственные свойства родителей, но 
даже и особенности состояния данного конкретного цветка, послужило 
основанием для постановки опытов по изучению влияния сроков опыле
ния на образование признаков в потомстве.

Свои исследования в этом направлении И. В. Мичурин осуществлял 
на многолетних растениях, на которых управление наследованием призна
ков удается успешнее в силу целого ряда известных причин.

Изыскания по управлению наследованием признаков у однолетних 
культур, как например, у пшеницы, связаны с рядом затруднений, но тем 
не менее они осуществимы.

* *

Исходя из изложенных выше положений, мы поставили себе целью 
выяснить зависимость наследования признаков в гибридном потомстве в 
зависимости от возраста растения пшеницы. Эта задача могла быть пра
вильно разрешена в случае получения данных в пределах одного куста.
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Обычно при гибридизации с куста отбираются 1 2 наиболее разви
тых колоса, которые и подвергаются кастрации и опылению, с дальней
шим изучением доминантных и рецессивных признаков в потомстве. Такой 
метод изучения формирования признаков в потомстве нельзя считать до
статочным, так как этим не охватываются все наследственные возмож
ности организма. Известно, что на избыточном фоне питания удлиняется 
жизнь растения пшеницы, колосья формируются в течение продолжитель
ного времени .и во множественном количестве. Поэтому, естественно, воз
никает вопрос о наследственной неоднозначности семян, образовавшихся 
в колосьях, формировавшихся рано или поздно, т. е. в колосьях появив
шихся из стадийно старых и молодых точек узла кущения. Мы предпола
гали, что семена в колосьях, формировавшихся в изменившихся условиях 
среды от различающихся по стадийному и возрастному состоянию точек 
кущения в изменившихся условиях питания и значительно повышенной 
гемпературы и т. д. приобретают определенную наследственную разнока
чествен ность.

Обеспечивая избыточное питание, мы добились появления 1—4 ко
лосьев ежедневно, причем в течение длительного времени, как об этом 
было сказано выше. Количество колосьев в пределах куста дошло от 45 
до 68 (рис. 1). Ежедневно кастрировались и опылялись колосья, готовые

Рис. I. Эригролеукон после опыления всех колосьев.

для угого. Разница между календарным сроком кастрации и опыления 
первых и последних колосьев достигла 15—20 дней.

Опыт был поставлен на 20 кустах, из них у 12 кустов все колосья бы
ли прокастрированы и опылены своей пыльцой, с примесью пыльцы двух 
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чужих отцовских компонентов, а опыление колосьев 8 кустов произво
дилось пыльцой только одной отцовской формы. При подборе родитель
ских пар обращалось внимание на наличие у материнского компонента 
рецессивных признаков, а отцовского — доминантных.

Для опыта были использованы следующие родительские компоненты: 
Грекум X Эритролеукон, Грекум X Эритролеукон, Эритроспсрмум

4 X Эритролеукон, Грекум ХФерругинеум, Эритроспермум X Эринацеум.
В год скрещивания у растений измерялась высота всех стеблей под

опытного куста и определялось завязывание семян по всем срокам опыле
ния.

Данные завязывания семян и высоты стеблей в пределах одного ку- 
ста, в одном случае при опылении одной отцовской пыльцой, в другом — 
смесью пыльцы, приводятся в кривой 1 и в табл. I и 2.

90

З/у 4 6 0 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
•Дьхь опыления

Кривая 1. Завязывание семян в пределах одного ку с га при разных 
сроках опыления колосьев пыльцой от одной отцовской формы.

Грекум 2 X Эритролеукон.

Как видно из кривой I. в завязывании семян в колосьях, появившнх
с я друг за другом, нет четко «аметной разницы, но когда сравннвде 

'мллр^межуткам, ^>овязыванне семян по десятидневным календар 
Известия XIV, № 6- ֊2
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нару$кнваем значительную разницу между первой и третьей декадами 
(табл. 1 — 2). 1

Кривая 2 показывает, что высота стеблей не зависит от срока появ
ления копосьев; колосья, появившиеся поздно, часто имеют более высо
кие стебли, чем рано появившиеся. Однако, при сильном кущении расте
нии появившиеся в последние сроки стебли (на 15—20 день) короче, и ко
лосья на них мельче. Длина колосьев также не зависит от высоты стеблей. 
Очень часто на коротких стеблях образуются колосья, обычной для дан
ной пшеницы длины. 1

С целью изучения потомства гибридов, семена, полученные от от
дельных кустов и разных сроков опыления, были посеяны отдельными 
рядками. ' . ‘ ' 1

Во время анализа растений 1 д Е2 обращалось внимание на уста
новление формирования доминантных признаков, в частности доминант
ной окраски колоса. Выло обнаружено, что заметная разница наблюдает
ся между первым и последним сроками опыления колосьев, с промежут
ком времени до 18—20 дней. Данные, полученные от опыления с корот
кими промежутками, не дают определенной картины.

Исходя из этого приводим данные Гд—Е2, установленные при анализе 
। нбридов, полученных от опыления первых и последних колосьев куста.

Следует отметить, что при опылении смесью пыльцы от первых сро
ков в Е, в большинстве случаев получилось 2—3 фракций, а от последних 
сроков 1-2 фракции. При первом сроке опыления из смеси пыльцы из
биралась как своя, так и чужая пыльца, но при последних сроках опыле
ния больше избиралась своя (материнская I пыльца, чем и объясняется 
меньшее количество фракций. Это совпадает с полученными нами ранее 
данными [5].

Однако формирование доминантных признаков как при опылении 
смесью пыльцы, так и одной пыльцой протекает одинаково.

Результаты анализа гибридов, полученных от опыления пыльцой од
ного отцовского компонента и смесью пыльцы, приводятся в табл. 3—4.

Как показывают данные, приведенные в табл. 3—4, при опылении в 
ра шые сроки в пределах одного куста расщепление в Е2 происходит по- 
разному. В прямой зависимости от сроков опыления по всем комбинаци
ям .и повторностям растения материнского типа от опыления в первом 
сроке получаются в меныпем количестве, чем от опыления в последнем 
сроке. Например, от посева эритролеукон, полученного от опыления Гре 
кум X Эритролеукои в Е2 получились растения материнского типа в пре
делах 20,0, 13,3, 19,6%, а растения отцовского типа—80,0, 86,7, 80,4%. 
От опыления же в последнем сроке количества растений материнского ти 
па 32,2, 31,3, 45.9%, отцовского типа составило 67,8, 68,7, 54,1 %.

Такое же явление наблюдается у остальных гибридов, полученных 
путем опыления смесью пыльцы.

В Е, интересные явления по нарушению формирования признаков об
наружились при скрещивании компонентов Эригроспермум 4 с Эритро
леу коном.



Таблица I
Завязывание семян в пределах одного куста при разных сроках опыления колосьев пыльцой от одной отцовской формы

®/о завязывания семян по декадам

Родительские компоненты

количе
ство 

цве।ков

1 декада

количе
ство 

зерен

количе- 
сгво 

цветков

2 декада 3 декада

Грекум X Эритролеукон

X Эритроспермум 4

Ферругинеум

X Эритролеукон

Всего при материнской форме Грекум

Эритроспермум 4 х Эритролеукон.........................  . . . .

. X Грекум................................................... ....

. X Эринацеум......................................... , . .

312

340

Зоб

108

1188

248

192

522

Всего при материнской форме Эритроспермум 4 962

количе
ство

зерен

количе
ство 

цветков

количе
ство 

зерен

195

190

221

104

710

104

210

414

62.5

62.0

57,7

59.7

41.9

52,0

40,0

43,0

567

460

248

224

1499

259

264

202

725

369

230

137

143

879

101

164

68

333

197 77 39.1

50.0

58.6

58,6

39,0

62.1

33,6

44.4

43

108

478

826

126

164

128

318

14

48

238

377

38

25

29

72

44.5

49.8

30,0

22.7

22.5



Таблица 2
Завязывание семян в пределах одного куста при разных сроках опыления колосьев смесью пыльцы

°/0 завязывания семян по декадам

Родительские компоненты

1 декада 2 декада 3 декада

Грекум 24 X (Ферругинеум + Грекум 4- Арташати 42) • • . •
. X (Арташати 42 + Эритроспермум 4 4֊ Грекум) • • •
. X (Ферругинеум 4-Эоинаце^ м + Г| екум) •...................
, X (Арташати 42 4- Егварди 4 4֊ Эритролеукон) • •
, X (Арташати 42 +֊ Эритроспермум 4 4֊ Эри։роле\кон)
• X (Ферру гинеум 4- Эринзцеум 4- Грекум).....................

187 
366 
22» 
169 
452
155

103
208
104
90

161
68

55,1
56.8 
45.4
53.2 
35 6
43.8

157 
484 
371 
319 
208
112

57 
246 
143 
204

93
71

36 3
50.8
38.5
64.2
44.7 
^3.4

230
188
206
128
462

86

83
89
51
72

167
35

36,1
47.3
24.7
56,2
36.1
40,6

Всего при материнской форме Грекум • • • ...........................................

Эритролеукон 2Х (Арташати 42 4֊ Грекум 4֊ Эритролеукон) • ...................................
. X I Ферругинеум + Эринацеум 4֊ Эритролеукон) ..................................

Эритролеукон 1 X (Арташати 42-г Грекум + Эритролеукон) • • - . ■ • . • • • •
. X (Эритроспермум 5 4* Арташати 42 4- Эритролеукон)..........................
. X Ветвистая (Тургидум 4- Персикам 4֊ Эритроспермум 4)..................

Всего при материнской форме Эритролеукон 1 и 2* • . • ..................................

Арташати 42Хветвистая (Тургидум 4 Персикум4՜ Эритроспермум 4) ՛........................

155s

218
191
120
206
208

1062

121

734

126
1Ь7
72

100 
• 0

492

27

47.1

57.8
•г6.0
60.0
48.5
28,8

46.2

22.3

1451

227
241
170
360
483

1669

188

815

108
142
92

175
102

704

86

56,3

47,6
58,9
54,1
48,6
21.1

42,1

45.7

1300

183 
364
130
202 
269

1176

28

437

89
1 9 
59
75
44

411

5

33,6

48,6
38,2
45.4
37.1
16.3

34,9

17,8
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Кривая 2. Высота стеблей и длина колосьев после 
ления колосьев.

созревания в пределах одного куста при разных 
Грекум хЭритроспермум 4.

ках опы-
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Таблица 3 
Разнообразие К, и процент материнских и отцовских типов растений в пределах 

одного куста при разных сроках появления колосьев, опыленных пыльцой 
от одного отцовского компонента

I рекум XЭритролеу- 
кон

Грекум хЭритроспе- 
рмум

Эритросперму мХЭрииа- 
цеум

I рекум ХЭритролеу- 
кон

Грекум ХФерруги- 
неу м

Родительские компо
ненты

Посеянные фрак
ции Р,

30/V 2/VI 

19/71 21/\’|

30/V 2/VI 

16^1 20^1

го/VI 2/VI

18^11*22^11

11/71 13/71

28/VI 30/VI

30/VI 2/VI

19/У1 21/71

Фракции в Р,

Эритролеукон

Эритролеукон

Эритроспермум 

Эритроспермум

Улл. Эринацеум

Улл. Эринаецум

I. Эритролеукон
2. Грекум
1. Эритролеукон
2. Грекум

I. Эритроспермум
2. Грекум
1. Эритроспермум
2 Грекум

1. Эринацеум
2. Иктерннум
2. Эритроспермум
1. Эринацеум
2. Феррхгинеум
3. Эритрцопермум
4. Иктерннум

28
7

19
9

46
9

25
7

29
10
6

27
18
9
7

80.0
20,0
67.8
32.2

83,6
16.4
78.1
21.9

64.4
22.2
13,4
44.2
29.5
14.9
14,4

Эритролеукон 

Эритролеукон

Ферругинеум

Ферругннеу м

1. Эритролеукон
2. Грекум
1. Эритролеукон
2. Грекум

46
8

39
16

86.2
13,8
70.9
29.1

1. Ферругинеум 51 86.4
2. Эригроспермум 8 13,6
1. Ферругинеум 78 48.3
2. Грекум 9 15,5
3. Эринацеум 13 22.4
4. Эритроспермум 8 13.8

Эритроспермум 4 был получен [5] путем свободного опыления пш. Ти
мофеева X Эритроспермум (Крышка). У этой гибридной пшеницы от пш. 
Тимофеева сохранились позднеспелость, сильное кущение и удлиненность 
зерновок. .

В данном опыте при использовании в качестве материнского компо
нента Эритроспермум 4 и отцовского компонента Эритролеукон от ран
них сроков опыления (22 V) в И։ получились нормальные растения с до
минантными признаками ферругинеума, с нормально выполненными семе- 

| нами. От поздних сроков опыления (25/У1) в И։ получились растения с 
колосьями типа спельта, со стерильностью в пределах 15% и со щуплым 
зерном (рис. 2—3).

Это следует объяснить тем, что при опылении колосьев, появившихся 
и кустах в поздних сроках, в потомстве формируются свойства необычные 
для гибридов данных родительских компонентов Эритроспермум 4 с



Таблица 4
Разнообразие растений Г, в пределах одного куста при разных сроках

вышедших колосьев опыления смесью пыльцы

Родительские ком
поненты

3

Посеянные 
фракции Р,

Посеянные 
фракции Е,

Грекум (Эритроспср- 
мум 4 Арташати 42 |
4-Грекум)

Грекум (Ферругинеум 
+ Арташати 42 + 
+ Г рекум।

4/У1

4/VI

23/VI

23/VI

8/VI

6 VI

6/У1

25М

25/VI

10/VI

1 ф. Туринкум

2 ф. Грекум

1 ф. Турцикум

2 ф. Грекум

1 ф Турцикум

Эритролеу кон (Гре
кум ч Арташати 42+ 
+ Эритролеукон I

■ •»

Эритролеукон (Арта
шати 42* Эритросиер- 
му м + Эрн։ролеукон)

8/\’1 10, VI

8/¥’1 10/\Ч

28/VI 1^1

28/VI I VI

8/VI 10/VI

8/VI 10/VI

28,/VI .0 /VI

28/VI 30 VI

6/VI 8/VI

5/\'1 8/VI

29/VI 1/\Ч1

29/VI 1/\'П

2 ф. Ферругинеум

3 ф. Грекум 

Турцикум

Г рекум

1 Турцикум

2 Эритролеукон

1. Турцикум
2. Эритролеукон
3. Меридионале
4. Грекум
1. Грекум
2. Эритролеукон
1. Турцикум
2. Эритролеукон
3 Меридионале
4. Грекум
1. Грекум
2. Эритролеукон

1. Турцикум
2. Эритролеукон
3. Меридионале
4. Грекум
1. Ферругинеум
2. Эритросперм ум
3. Г ре ку м
1. Грекум
2. Эритролеукон
1. Турцикум
2. Эритролеукон
3. Меридионале
4. Грекум
I . Грекум
2 Эритролеукон

29 
15 
II
9 

37
13 
23
19 
14 
17 
41
10

31
18 
13
7 

22 
10
6 

33
7 

31 
22 
13 
18 
39

5

15,3
43.4
17.1
14.2
74.0
26,0
31,5
26.0
19.1
23.4
80,3
10.7

47.8
26.3
18.9
7.5

57,6 *
26.3
16.1
82.5
17.5
37.7
26.8
15.8
19.7
88.4
11.8

। Турцикум

4 Грекум

1 ф. Ферругинеум

Турцикум 

Эритролеукон 

Турцикум

1. Турцикум
2 Эритролеукон
3. Меридионале
4. Грекум
I. Эритролеукон
2 Грекум
3. Турцикум
I. Гурцикум
2. Эри ролеукон
3. Меридионале
4. Грекум
1. Грекум
2. Эритролеукон

32 
13 
10
7

23
II

I 5 
37
11
13
15
39 

9

51.5
20,9
16.1 •
11.5
59.0
25.6
15.4
48,7
14,4
17.1
19,8
81.2
18.8

1. Ферругинеум
2. Эри । роспермум
3. Эритролеукон
4. Грекум
1. Турцикум
2. Эритролеукон
I. Эритролеукон
2. Турцикум
I. Турцикум
2. Эритролеукон

23
10
18
12
31
28
35

9
39
16

36,5 
15,8
28.4 
19,3 
52.5
47,4 
79,5 
20.5 
69,0 
31.0
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Эритролеуконом образуются гибриды с признаками, наблюдающиеся 
при скрещиваниях с участием пш. Тимофеева |6] (снельтовидность, щуп
лость семян, стерильность колосьев). Это означает, что материнская фор
ма Эритроспермум 4 при расшатывании под воздействием гибридизации и

Рис. 2. 1՜', Эритроспермум 4 Эритролеукон. Слева расте
ние, полученное от первого срока опыления; справа — расте

ние, полученное от последнего срока опыления,

необычного возрастного состояния образует типы растении, обуславливае
мой своей гибридной природой, унаследованной от пш. Тимофеева.

При таком способе опыления было установлено также, что растения, 
полученные от поздних сроков опыления, в Г'| более раннеспелые, чем ра
стения, полученные от ранних сроков опыления. ,



Нарушение наследования доминантных признаков у пшеницы 25

Например, в комбинации Грекум X Эритролеукон растения по
лученные от ранних сроков (2А;1) опыления к 25 IV были в фазе трубко
вания, от поздних сроков (21 VI), к 25/1\ растения были в фазе массо
вого колошения (рис. 4, 5).

Рис. 3. Ь'։ Эритроспермум 4хЭритролеукон. Слева- 
колосья, полученные от первого срока опыления; спра
ва—колосья, полученные от последнего срока опыления.

11риведепные данные показывают, что если колосья с одного и того же 
куста образовались с 15 20-дневными промежутками и при опылении 
формируют в потомстве некоторые отклонения, го эти отклонения будут 
более глубокими при еще большем удлинен ш этого промежутка и при нс-
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Рис. 4. Грекум ХЭритролеукон. Растения р|։ полу
ченные от первого срока опыления.

Рис. 5. Грекум ХЭритролеукон. Растения Г։, полу
ченные от последнего срока опыления, 

пользовании отдаленных н трудно скрещивающихся форм пшеницы 
трастными признаками.

11а этих вопросах мы остановимся в следующем сообщении.

с кои-

11аучно исследователнекий институт 
земледелия МСХ АрмССР Поступило 17. VI V 1961 г.
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ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՑՈՐԵՆԻ ԴՈՄԻՆԱՆՏ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ 

(J-ԱՈԱՆԴՄԱՆ hill.liiSIIԻITP ՏԱՐՐԵՐ ՀԱՈԱԿԻ ՀԱՍԿԵՐԻ ԽԱԱԱԱԵՎՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
(Հաղորղում ւսուսչին )

Այս փորձի նպատակն է եղել պարղել ցորենի մսրֆոք ո ղի ակ ան մի բանի

I UI I

Այս իէնղիրր պա րղե լա >’ UI ն If ի U UJI J IlfI /՛այս // րր ա ճ Լ y վ ձ /
\ ե ն ուժ ե 1/ ս ն ւ) սւ ն ս/ ա յ tl ա ն ն ե ր ււ it) t P՝ փ ի uuji il ա ն ն Լ րու ա il ե ն օ ր կ ա ս տ ր ա ւյ ի ա * 
յի ու փ ոշոտման համար պատրաստ Լ Լ z/ ե / /—4 Հասկ։ Ամեն [հիի վրա կաս- 
կերից /5 — 20 օր ուշ են կ ա ս տ րսւ ց ի ու յի են թա րկ // ե / և փոշոտվեր

Փորձը դրվել է 20 թփի վրա, ո րի ց 12 //</»/» ք’"/"/7 ա ս հ ^1'ք' փոշոտվել են 
<) ա ղկ տ էի ո շ ին ե ր ի ի/ ա ոն ուր էլ ո վ, իսկ 8 թփի րօլոր Հասկերր վւսշսսւվել են մեկ 
Հայրական ձևի ծ ա էլ կա փ ո շ ի ո վւ

II այր հանդիսացող բոլոր ցորեններն ունեցել են ոեցեսիվ Հատկանիշներ,

վերցրեք են ր միայն հասկի դույնը։ Հիբրիդացման են ր ենթարկել Հետե յա լ ծնո

ղական ղույղերր. Գրեկում X էրիտրոլեուկոն, ղրեկոէմ X էր ի տ ր ոլ ե nt կ ոն .

Հր/ւտրոսսլ երմու if 4 ^հէ ր ի տ ր ո լ ե ո ւկ ոն, ղրեկում X ֆեբո։ ղինե 
Եւ/երժոէւ) X Էրինացեում։

/ ր ի տ ր ո ս

Փոշոտման տարում չափվել են մեկ Ափի կ տ ս տ րւս ց ի ա յի ենթարկված բոլոր 
• ասկերը , ցսղուններր ե որոշվել է հ տ տ ի կ ւս կա լմ՛ան տոկոսը (կորտղիծ / , 

ա ղ յ ո է ս ա կն ե ր 1—2)։ ՍտացւԷած տվքալներից սլարղվեց, որ միմյանց Հաջորդող 
՛բերում փոշէէտված Հասկերի ցողունների բարձրության և Հ ա տ ի կ ա կ ա / մ ան ք/7ա//’ ւս ւս/ւ ր Լ ր ո է թ (ս ւն չ/ւ Նկաաւ(ք1էմ։ թէսյւյ երր Հ ամ՛Լ մա սւ վ ե չ/ ին ՀԼսս»

1սւ մ կետն երում կատարված յս աշաձևումս երր է ույն Հ աոաջին հ վերջին փոշոտ֊

I ՛ոծ վւ ո շ Ո Ui ս լ if ի ց ստացվեց էրրձ![ի չափով ց ա 
ւտ ս/ցվե ց նաև ղոմին անտ հատկանիշների՝ Հ

շՒնԿ Ւ /-
՚II UI II in ,1 բ սսւացւլւ,ցրււ հ — ,յ ղղւաւլցրա, րսղ untju ր/րր որա ղսրջրս ս աս ւլստր 
եոշաոումից' 1—2 ֆրակցիա։ Աոաջին ժամկետի փոշոտման ժամանակ բույսն 
՛է՛ փոշու Հետ միասին րնարել էր նաև ուրիշները, իսկ վերջին ժամկետի փոշոտ֊ 
1 ուն դեպ բում րն արե լ էր մեծ մասամբ իր ծաղկափոշին ։

'եսմին անտ հատկանիշների ձևավորման վերաբեր յալ թե' ծ ա ղկ ա ւի ո շին ե րի 
սաոնարղ ե թե' մեկ ,տ ւրական ձևի ծաղկափոշի տալու դեպքում ստացվեց
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Պտրղվեց, որ թշ֊ում աոաջին ժամկետի փոշոտումից մայրական տիպ/՛ 
բույսեր ստացվում են ավելի բիչ> րան նույն թ՛իի վրա ժամկետի փոշո

աումից։ Օրինակ՝ դրևկում^հէրիտրոլեուկոն 2 կոմբինացիայից ստացված էրի. 
արոլեուկ ոն ֆրակցիան ցանելու ղեպքում առաջին ժամկետի փոշոտումից 
ստացված \'շ֊ ի ճե ղ բավ ո րմ ան ժամանակ մա յրական տիպի բույսերր կաղմ եցին 
20, 13,3 և 19,6%, իսկ հայրական տիպի րույսերր 80,0, 86,7 1ւ

81,4%։ Նույն թփի վրա ժամկետոէմ կատարված փոշոտում ից սաաց-

վեցին մայրական տիպի բույսեր' 32,2, 31,3 45,9%, իսկ հայրական

տիպի' 67,8, 68,7, 54,1%։ Այս նույն պատկերն ստացվել է նաև մնացա\ 
ծնողական >!Ո1 յ՚ւերի մոտ (աւր 4 )ւ

Այս փորձում հետաբրբիր պատկեր ստացվեց նաև էրիտրոսպերմում 4 
էր ի տ րո / ե ու կ ոն կոմբինացիաների խաչաձևումից! իրի ս։ ր ոս պ ե րմ ո ւմ 4 ղ ի ժ ր 
(•Լ. Հ. Գուլքանյան, 1941) ստացվել է Տիմոֆեևի X Արիմկսւ (Էրիտրոսպերմ ՛ու մ) 
ցորեններէ խաչաձևումից։ Այս 7/' մեջ Տիմոֆեևի հատկություններից

պահպանվել են ուշահաւ։ությունր , ուժեղ թփակալումը և .աւոիկի երկւսրո։ թյու 
Նր։ Օ.րւ կոմպոնենտների աոաջին ժամկետի փոշոտումից ր । - ո։ ստացվեցին 
նորմալ ղարղացած բույսեր' ղոմինանտ Հատկանիշներով ֆերուդինեում (էրի 
ուրո սպերմում 4-ի .աւոիկի դույնը, է ր ի տ ր ո լ ե ո ւ կ ոն >ասկի դույնը), նորմա/ հաս- 
կերով h /ավ 1!յվ,Ած հուսիկներով, իսկ նույն թփի վերջին ժամկետի փոշոտու

մից աո աղվեցին и պ ե լ in ան մ ան և չմշակված հատիկներով (նկարներ 2 — 3)ւ Այս

ղեպրում մաքրական բայսր, որպես խտխտված иրղ սւն ի ղ մ , ի »այւո / բերել 
Հա ա // ա նիշն եր , որ п ն ր ///// п/ի կ ե ն Տի մ ոփե և/1 if ա и ն ակ ր п ւ /1յ ա ժ ր и in ար վա <) Հ/ւր - 
րի г/ ն եր ի Ն ( и Աք ե [ ա ա ն if ա Ն и ւ թ ( и ւՆ , աո երի / ու /ժյսւՆ , mJ շ ա կ ւ/ ած > ա տ ի // )է

հկ արա цրկած ձևով ուշ ր/աif կ ե աի փոշոտումիդ ստադվեդին նաև ավելի 
կ աւրս Հաս ր ու (սերւ Օրինակ if ր ե կ ու if X Լ ր ի տ ր ո լ ե ո 1 կ ոն խ ա շա ձե nuffuj nil 
ժամկետի փոշոտման րեսքքում 1*|*//քւՀ աւպրիքի 25֊ին րու (սերր ւ/տնւ/ււս1 էրն

մ աո ո ա յա կ ան հասկտկալման փուքում, այն ժամանակ, երր փուք ժամկետի փո

ն ա կ ն ե ր ո ւ if // ո ւ /ւ и ե կ ա ծ Հ ա и
տաքիս, որ ե ի) ե մեկ քևիիր տաքւրեր ժաժա* 
/ւարիէյ 15 — 20 օրով հեռու ժամկ եէոներում

փոշոտվե/ու t/եո/ բու մ и ե րն ւ/ ո ւ մ տ ա / ի и են ա յս и/ ի и ի շե q ո ւ մն ե ր , ապա վերջին

ներս, անկասկած, ավելի իւորր կլինեն, /,///. փոշոտման ժ ամկետներր ավելի 
ե րկսւրւս ցվ են և փոշոտումների համար օց տ տ ց ո ր ժ վ են ղժվար խաչաձևվող ծնո-

O.ju ուղղությամբ ստացված ավ լ ալն երր կբերվեն հաջորղ հաղ որղման մեջ-
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С Н МОВСЕСЯН

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАРОДЫШЕВОМ МЕШКЕ I ЮДСО.И В 411ИК \ 
ВСЛЕДСТВИЕ ОПЫЛЕНИЯ РЫЛЕЦ СТАРЕЮЩЕЙ ПЫЛЬЦОЙ

Общепризнано, что с развитием организма происходят изменения его 
возрастного состояния. Изучение возрастного состояния отдельных орга 
нов, тканей или клеток растения важно для все более глубокого познания 
растительных организмов.

И. В. Мичурин писал, что «...сила наследственной передачи свойств и 
признаков зависит и от возраста растений» [12, стр. 419]. За последнее 
десятилетие над этим вопросом работают многие отечественные генетики 
[I, 2, 7, 9, 10, 17, 18. 19, 21], которые установили морфо-генетические за
кономерности у растений при старении мужского и женского гаметофи
тов. Отдельные детали полового процесса при старении гамет мало встре
чаются в литературе [II. 13]; это явление изучено недостаточно. Нашей I
целью было изучить те изменения, которые образуются в результате ста 
рения мужского гаметофита.

Ввиду того, что пыльна при хранении претерпевает изменения (умень
шается процент завязывания, меняется pH и т. д.). необходимо знать, как 
измененные пыльцевые зерна ведут себя на лопастях рылец, в столбике и 
в завязи? Именно поэтому объектом нашего исследования служил жен 
ский гаметофит. Для сбора пыльцы корзинки сорта фуксинки 62 брались 
в изоляторы и каждый день в 7—8 ч. утра стряхивались. Собранная пыль
ца хранилась в бумажных ванночках в лабораторных условиях. В ванноч
ках пыльца содержалась в небольшом количестве тонким слоем.

Возрастность пыльцы исчислялась со дня сбора. Опыление завязей 
подсолнечника сорта Болгария беспанцырная проводилось свежесобран
ной пыльцой, пыльцой, собранной за день до опыления, за 3, 5, 9, 10, 12, 
12 дней и за год до опыления. Завязи после опыления фиксировались 
смесью Навашина, окрашивались железным гематоксилином по Гейден
гайну с подкраской лихт-грюн, Лопасти рылец просветлялись молочной 
кислотой, окрашивались лихт-грюном и метиленовой синью.

При такой обработке лопасти и столбик оставались обесцвеченным՛!, 
а растущие пыльцевые трубки окрашивались. Эго дало нам возможность 
установить, прорастают ли пыльцевые <ерна различной возрастности на 
свежих рыльцах, а если прорастают, то с какой интенсивностью? С этой 
целью лопасти рылец, опыленных разновозрастной пыльцой, просветля
лись молочной кислотой через 10, 15. 20, 25, 35, 45 м., 1, 2. 3 часа.



С II. Мовсесян

Количество проросших пыльцевых зерен возрастает в каждом выше 
указанном интервале времени. Интенсивное прорастание свежесобранных 
пыльцевых зерен на рыльцах начинается с 20 мин. после нанесения. С это
го момента идет последовательное нарастание количества пыльцевых тру
бок. В этом варианте максимальное количество пыльцевых трубок насчи- 
1ываетея через 3 ч. В следующих вариантах картина иная, т. е. нараста
ние количества проросших пыльцевых зерен на рыльцах идет сравнитель
но медленно.

Максимальное количество проросших пыльцевых зерен приходится не 
через 45 м.. а примерно через 1—2 ч. после нанесения пыльцы на рыльце. 
Пыльца же годичной давности не прорастает. На основании этих данных 
можно нрннгн к заключению, что стареющая пыльца некоторое время 
НО дней) не теряет способности прорастания. Несмотря на это, во мно
гих случаях она не в состоянии дать начало новому организму—зароды
шу. Но влияние растущих пыльцевых трубок при се разнокачественном со- 
стоянии неоспоримо. А разнокачественное состояние пыльцевых зерен 
подтверждается при определении содержания концентрации водородных 
ионов (pH). Анализ показал, что pH в свежих и трехдневных пыльцевых 
»ернах подсолнечника более кислая (pH—5,98), чем у более старой пыль 
цы (у К) дневной пыльцы pH 6,31). При наблюдении оказалось, что в 
ранние часы (10, 15, 20 м.) после нанесения пыльцы на рыльца боль
шое количество пыльцевых зерен было расположено на кончиках лопастей, 
а в более поздние часы (45 м. и более) встречаются у основания лопастей.

Интересна дальнейшая судьба пыльцевых трубок разновозрастных 
пыльцевых зерен и их влияние в более поздний период оплодотворения. 
И этой целью мы провели тщательный просмотр завязей подсолнечника, 
опыленных разновозрастной пыльцой.

Исследования семяпочек подсолнечника показали, что помимо всех 
отклонений, описанных нами в предыдущих работах [13, 14, 15], имеются 
и другие.

Общепринято. что в зародышевом мешке в большинстве случаев до 
акта оплодотворения в ядре яйцеклетки и в центральном ядре имеется од
но ядрышко [22]. но после совершения акта оплодотворения на месте ра
створившегося спермо-клетки образуется одно или более ядрышек [5, 20], 
чю «свидетельствует» о происшедшем акте оплодотворения. Наличие вто
рого ядрышка косвенно указывает, что слияние двух гамет имело место. 
Но литературным данным случаи появления 2 3 ядрышек без оплодо
творения [3] имеют место, *

С. Г. Навашин [16] изобразил полярное ядро с тремя большого разме
ра ядрышками в верхней части <ародышевого мешка у ГгШПапа 1спе11а пе
ред оплодотворением. И

Е. 11. Герасимова-Навашина [4], изучая оплодотворение у Сгер18сарП- 
1апч. также обнаружила три ядрышка во вторичном ядре тародышевого 
мешка. Г. И. Глущенко [6] пишет, что у АПшт сера Ь. до оплодотворения 
ядро яйцеклетки содержит одно ядрышко; появление дополнительных яд
рышек свидетельствует о происшедшем процессе оплодотворения, по в то 
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же время допускает, что в центральном ядре до оплодотворения встреча 
ются дополнительные ядрышки.

В некоторых вариантах нашего опыта обнаружены семяпочки, в кото
рых пыльцевые трубки нс изливают свое содержимое в зародышевый ме
шок и по всем признакам отсутствует процесс оплодотворения, но в ядре 
яйцеклетки и в ядре центральной клетки наблюдаются «дополнительные» 
ядрышки.

Количество «дополнительных» ядрышек бывает от одного до четырех, 
а размеры колеблятся от 1,6—6,4 — 8 р, (табл. I).

В просмотренных 12 семяпочках одно дополнительное ядрышко име
ется в ядре яйцеклетки, а в центральном ядре обнаружены в 16 семя 
почках. Но литературным данным [6] дополнительные ядрышки чаше 
встречаются в центральном ядре, но не в яйцеклетке. Нам удалось по
казать, что в ядре яйцеклетки без оплодотворения также встречаются «до 
волнительные» ядрышки, но кроме основного встречается только одно 
«дополнительное» ядрышко, в то время как в центральном ядре имеются 
до четырех (кроме основного) дополнительных ядрышек. Второй момент, 
когда их величина в яйцеклетках не превышает 2,4 р, в то время как диа
метр ядрышек центральных ядер имеет до 14 р (табл. I).

Необходимо подчеркнуть, что дополнительные ядрышки, разные дру
гие включения, глыбки обнаружены большей частью в последних вариан
тах нашего опыта, т. е., когда свежие рыльца опылялись четырнадцати 
дневной или годичной пыльцой. Семяпочка с «дополнительным» ядрышком 
в ядре яйцеклетки дана на рис. 1. В этой семяпочке синергиды абсолют
но чистые и в микропиле нет следов прорастающей пыльцевой трубки, в 
других семяпочках (рис. 2, 3) в центральном ядре обнаружены от одного 
до двух «дополнительных» ядрышек.

Некоторые центральные ядра (рис. 4) имеют дополнительные ядрыш
ки, большое количество сферических тел и включений. Причем синергиды 
чистые, излияние пыльцевой трубки нет, а в микропиле видны вытянув
шиеся, недоросшие пыльцевые трубки.

Завязи, опыленные девятидневной (рис. 4), четырнадцатидневной 
(рис. 5) пыльцой, имеют часто следующую картину две чистые, вытя 
нувшиеся с ядрами синергиды, т. е. -излияния пыльцевой трубки нет, но в 
центральном ядре три дополнительных ядрышка, сферические «тельца» и 
обилие включений. На рис. 5 в центральном ядре с правой стороны лежит 
заглотанное тельце, в зоне которого проектируется дополнительное яд
рышко.

Интересна картина, полученная в семяпочке (рис. II), при опылении 
завязей годичной пыльцой. На препарате во всей цитоплазме яйцеклетки 
имеются в обилии включения, хорошо окрашивающиеся основным краси
телем. Подобные включения описаны М. Ключаревой [23] при опылении 
ржи близким видом — пшеницей. Этот случай идентичен нашему, здесь 
прорастают пыльцевые трубки по столбику, но в семяпочку не попадают. 
Е. Н. Герасимова-Навашипа [5] описала \ Агас1н$ йуро^аеа Ь. гомогенные



Таблица 1
Диаметр основных и дополнительных ядрышек

. ■ —.......... ........ ....

Варианты Нахождение дополни
тельных ядрышек Диаметр основных и дополнительных ядрышек в ц

Рыльца, опыленные девятидневной пыль юй

Рыльца, опыленные дегяп.днеьной пыльцой •

опыленные двенадцатидневной пыльцой 
. че.ырна.шатиднсвной пыльцой

Центральное ядро

Ядро яйцеклетки
• •

Центральное ядро

годичной пыльцой

Ядро яйцеклетки
• ■

Центральное я>ро
• •

Ядро яйцеклетки 
Центрально՞ ядро 
Ядро яйцеклетки 
Центральное ядро

4 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2
1 
1 .
1 
3
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1

1’,4X14.4 
14.4X14,4 
16 Х14.4 
10.4X10.4 

8x8
12.8x12.8 
14.4X14.4 
14.4х 14.4 
14,4Х 14.4 
12.8> 12,8 
14,4л 14,4 
14.4x14.4 
19,2X19.2 

8x8 
8X8

9.6x9.6 
16X16 
8x8 
8X8 
8x8

17.6X16
14.4X14.4 
9.6x8,8

14.4X12.8
22.4X22.4

16x16

4.8X4.8
3,2x3.2
6.4>.6,4
1.6x1.6
1.6x1 6
3,2x3,2
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Рис. 1. Верхняя часть зародышевого мешка подсолнечника 
через 30 мин. после опыления. Завязи опылены девятиднев
ной пыльцой. Видны две чистые синергиды, а в ядре яйце
клетки, кроме основного большого ядрышка, имеется одно 

дополнительное ядрышко. Об. ЭОхоб. 7.

образования, находящиеся между женскими клетками, также интенсивно 
красящиеся гематоксилином.

Опыты показали, что когда рыльца подсолнечника опыляются ста
реющей пыльцой, пыльцевые трубки растут по столбику, даже до микро
пиле, но рост их вскоре приостанавливается, как и при отдаленных скре
щиваниях. В данном случае заложение нового индивида не происходит, 
ио имеет место действие растущих разнокачественных пыльцевых трубок 
на рыльца. В силу этого мы и находим те изменения в элементах зароды
шевого мешка, которые были описаны выше. На основе полученных дан
ных можно прийти к следующим выводам:

1. Пыльцевые зерна подсолнечника длительное время (четырнадцать 
дней со дня сбора) не теряют способность прорастать по тканям столби
ка, микропиле, но не дорастают до зародышевого мешка.

2. Интенсивнее всего растут трубки у свежесобранных пыльцевых зе
рен подсолнечника (через 20 м.), у более старых — несколько медленней 
(через 30—40 м.).

3. Максимальное количество проросших пыльцевых трубок прихо- 
дится через 1—2 ч. после нанесения пыльцы на рыльца.

Известия XIV, № 6—3



Рис. 2. Верхняя часть зародышевого мешка 
подсолнечника через I ч. 30 м. после опы
ления. Завязи опылены четырнадцатиднев

Рис. 3. Верхняя часть зародышевого мешка 
подсолнечника через 1 ч. 15 м. после опы
ления. Завязи опылены годичной пыльцой. 
В ядре яйцеклетки видны три небольшого 
размера округлых тельца. В центральном 

ядре ДВ1 дополнительных яорышкл.

Рис. 4. Центральное ядро 1дано с двух 
срезов) зародышевого мешка подсолнечни
ка через 1 ч. 30 м. после опыления. Завя
зи опылены девятидневной пыльцой. В 
центральном ядре дополнительные ядрыш-ной пыльной. В центральном ядре одно до-

полчитсльное ышко. Об. 9ОК ок



Рис. 7. Верхняя часть зародышевого меш
ка подсолнечника через 2 часа после опы
ления. Завязи опылены годичной пыльцой, 

Включения—в цитоплазме яйцеклетки

Гис. 5. Верхняя часть зародышевого меш
ка подсолнечника через 45 м. после опы
ления. Завязи опылены девятидневной 
пыльцой. В центральном ядре—два допол- 
нительных ядрышка и заглотанное тельце.

Об. 90х ок. |0.

Рис. 6 Верхняя час1ь зародышевого мешка под
солнечника через 6 час. после опыления. Завязи 
опилены четырнадцатидневной пыльцой. Две вы
тянувшиеся чистые синергиды. в центральном 
ядре—два дополнительных ядрышка. Об. 90 х 

ок. 7,
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4. Пыльцевые трубки стареющих пыльцевых зерен стимулируют эле
менты зародышевого мешка в накоплении веществ в виде ядрышек, вклю
чений и сферических тел.

5. Присутствие дополнительных ядрышек в ядре яйцеклетки и в цен
тральном ядре зародышевого мешка нс свидетельствует о наличии акта 
оплодотворения.

6. Вопрос об образовании дополнительных ядрышек без оплодотво
рения выяснен пока весьма недостаточно-и нуждается в дальнейшей раз
работке.
Научно-исследовательский институт 

земледелия МСХ АрмССР Поступило 10.111 1961 г.

II. Ն |ր||Վ||հ||3ԱՆ
ՈՐՈՇ ՆՈՐ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ ՍԱՂՄՆԱՊԱՐԿՈՒՄ* ՈՐՊԵՍ 

ԱՐԱԿԱՆ ԴԱՄԵՏՈՖՐՏԻ ԾԵՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

II. մ փ и փ и ւ մ
հան ւեի շարք տւէյալներ, որոնք ապացուցում են, որ ինչպես ւԼարսանգր, 

այնպես Լլ ծաղկափոշին կրում են հասակային փոփոխություն։
Երիտւսսարդ, հասուն, ինչպես ե «ծեր)) Հասակում նրանց մեջ կենսական 

րոլոր ւղրոց եսներր ւո արր եր ձեոկ են րնթւսնում, հասակի հետ թույանոււ)՝ Լ 
ն ր ա նց ա կ տ ի կա թյ ունք ։

Ծ՝աղկափոշիների կենսունակության տ ևող ությանր , րստ գրականության 
ա վ յա յն ե ր ի , ր ա վ ական հակասական Լ և քիչ ա ս ս ւ մն ա սիր ւք տ ծ ։ Այս րւ ւղ ղ ո ւթյ ա ։?ր 
տարվող մեր ա շի։ ա ա ան քն ե ր ր հետ աքրքիր կարող են լինել, քանի որ ւլրանք 
րեղէ1նա//որման պրոցեսում պարղում են որոշ մոմենտներ, որոնք, անկասկած , 
աոաշանում են ծաղկափոշիների ծերաց։) ան Հետևանքո։[ւ Փորձարկման Հս/մար 
ծաղկափոշին հավաքվել I, ( մ ի ա մ ա մ ան ակ ) ա ո.ա վո ւո յ ւմն մամր 8-ին, երիաասարղ 
վարսանդների փոշոտումր կատարվել / ա (ղ Նայն ծ ա ղկ ա փ ոշի ո վ մեկ ամսվա 
րնթացքոււ?։ Փոշոտումից անմիջապես հետո մենք ուսումնասիրեք ենք տարրեր 
հասակների ծաղկափոշիների վարստնղր երիտւսսւսրդ սպիի վյւա , նրանւյ հե
տագա վի ոակ ր ե նրանց աղղեցաթյունր ր ե ղմն ւս վ ո րմ ան սւվեյի ուշ սւուսգիա ֊ 
յա մւ

Ս եր ուս ումնւս ս իր ությունն ե րի ց հանգեցինք հ ետևյալ ե ղրա կ ա ղ ու թյան ր.
/. Ծերացող ծաղկափոշին երկւսր ժամանակ չի կորցնում ծլելոլ հատկու- 

սսնակի Հյուսվածքների միջով, հետագայում հասնելով միկրոպիլեին, 
րայց մինչև ս ա /յ // Ն ա ս/ ար 1/ր >// '»ա ս ն ո ւմւ

• 1^արւ1 փ ս շ!ւ'» ա ա քէ !^ն ե ր քէ ծր)ան [սսպա! ա!{Ն1ւր1ւ 1ւՆաեՆսյււԷ աճումր աեղ[ւ / 
ունենոս! ավելի վսպ (^0 րոպե անց)> իսկ ծերերինր' 30 — 40 րոպե անց։

3. Ծյած ւիոշե հւսւոիկների ա ոա վե լ ա գ ո ւ յն քանակ ությունր լինոււք է վւոշո- 
ւոումից 1—2 ժւսւք հետո։
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/. Աերացոգ փոշեհատիկների փոշեծի լերր ներգործում են սաղմնապարկի 
տարրերի վրա, որոեր գրա ա գգեց ու թ յան տակ կուտակում են րր ո մ ա տ ին ա յին 
ն յո։թ կ որիգ ակների սֆերիկ մարմնիկների ե կնձիկների ձևով։

5. «Լրացուցիչ» կորիգակների աո կա յու թյ ո։ն ր ձվա րշշի կորիգամ և սաղմ֊ 
նա պարկի կենտրոնական կորիգում գեոևս չի վկայում ր ե գ մն ավ որմ ան ակտի 
աոկա յու ք/յունր ։

6. ՁվШР2.?Ь կորիգում չրացուցիչ կորիգակների մեկից ավեքի չենր Հանգի- 
պո։ մ է

թպոր այն ւիուիոի։ո։ք1յո։ննեքւր, որոնր նշվեցին մեր կոգմիյյ, այսինրն չրա֊ 
ցուցիչ կորի գակն ե րի ա ո կ ա յու // յո ւն ր , ն ե ր աո ու մն ե ր ր , կնձիկներր, արմանի են 
Հետագա ուսումնասիրության։
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Р. А. АБРАМЯН

ЛЕСА ГЮНЕЙСКОГО БЕРЕГА БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН

Леса бассейна озера Севан сосредоточены, главным образом, на севе
ро-восточном побережье (Басаргечарский район). Кроме того имеются 3 
небольшие рощи Quercus macranthera в районе сел. Тохлуджа Крас
носельского района и отдельные кустарниковые заросли смешанного 
состава с единичными порослевыми экземплярами клена остролистно
го, расположенные на склонах Ада-Тапа. Сравнительно большие мас
сивы леса сосредоточены на северо-восточном побережье, а именно 
в районе сел. Джил, Бабаджан, Памбак и Дара Басаргечарского рай
она.

Леса побережья озера Севан можно разбить на две группы: 
можжевеловые леса или арчевники и дубовые леса или дубравы.

Арчевники приурочены к южным склонам от 2000 до 2300 м 
высоты над уровнем моря, а дубравы к склонам северных экспози
ций и поднимаются несколько выше; они часто встречаются в одних 
и тех же ущельях на склоанх разных румбов.

Можжевеловые редколесья

А. В. Иванова |3] пишет, что в южной Армении наиболее рас
пространенным видом арчи является Juniperus polycarpos С. Koch., 
который более ксерофильный вид, нежели J. foetidissima. почему и 
последний в более засушливой южной Армении распространен значи
тельно меньше. Это положение подтверждается и в отношении мож
жевеловых редколесий гюнейского побережья, где основной лесооб
разующей породой является можжевельник po/ycarpos С. Koch. 
Можжевеловые светлые леса или арчевники приурочены к южным, 
наиболее засушливым склонам. Полнота полога в среднем равна 0,1 
или еще меньше. Вследствие малой сомкнутости деревья оказывают 
незначительное влияние на развитие травяного покрова который, 
оказывается почти тождественным на открытых местах и в ле
су, и представлен степными ценозами.

Можжевеловые редколесья на гюнейском берегу расположены 
главным образом на склонах южных экспозиции с уклоном около 
25—30 , на высоте от 1950 до 2200 м над уровнем моря.

В арчевниках основной лесообразующей породой является дре
вовидный можжевельник J. polycarpos С. Koch., который по количе
ству составляет 9/10 господства пород, входящих в верхний полог
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леса. Единично или в количестве 1/10 к нему примешиваются J. ob- 
longa ЛЕ В. и особая форма стелющегося можжевельника /. sabina 
L. v. Sevan ensis R. Abr., по-азербайджански „ясомал*. В возрасте 
40—80 лет средняя высота деревьев древовидного можжевельника 
равна 3,5 —4,0 м, средний диаметр на высоте груди 10—12 см. Де
ревья можжевельника в арчевниках Гюнея представлены очень низ
кими бонитетами (не выше \'а) и общий запас древесины на площа
ди 2885 га составляет лишь 48.080 к/м. а на один гектар около 17 мЕ 
Для V же бонитета требуется в возрасте 80 лет высота 11—13 м. 
Следовательно бонигет можжевельников значительно ниже V. Малый 
запас древесины на га объясняется сильной сбежистостью хлыстов 
можжевельников и малым числом деревьев на га (150—200 шт.).

Подлесок в можжевеловых лесах везде очень редкий и нигде не
образует сомкнутого полога. Световая полнота его лишь местами 
достигает 0,1. а вообще кустарники здесь встречаются единично. На
ми зарегистрированы в арчевых лесах северо-восточного побережья 
следующие виды кустарников: Astragalus microcephahis IV'., Berbe- 
ris vulgaris I.. Cotoneaster integerrima Med, Daphne mezereum L., 
Daphne transcaucasica Robed., Evonymus latifolius Mill., E. verru
cosus Scop., Lonicera iberica ;U B., Onolrychis cornuta (L ) Dsv., 
Rhamnus eathartica L., Rhamnus Pallasii F. ef M., Spiraea crenata 
(часто образует заросли).

Южные склоны, к которым приурочены арчевники, входят в зо
ну горной степи. Травяной покров на этих склонах, в местах, где 
мало развита пастьба скота, представлен ценозами горных степей, а 
на тех участках, где пастьба,скота интенсивна, степные ценозы пре
вратились в ценозы фриганоитвой растительности. Этот процесс сопро
вождается усиленной эрозией почвы, вследствие чего мы здесь боль
шей частью наблюдаем маломощные, эродированные почвы с обна
жением скал. *

Травяной покров фриганоидной растительности не покрывает 
полностью поверхности почвы, ценозы фриганоидной растительности 
имеют полноту не более 0,4 —0,5. т. е. принадлежат к типу откры
тых группировок, имея сильно колеблющийся и разнообразный видо
вой состав, термин „тип леса* применяется здесь условно, так как 
о настоящих типах леса в данном случае говорить не приходится).

Арчевники возобновляются семенным путем, но подрост бывает 
очень редким, до нескольких сот штук на га.

Степные ценозы принадлежат к типу ковыльно-типчаковой, ре
же типчаковой степи. Мы различаем две основные группы арчевников: 
1) Зип1реге1а 51ерроьа в участках менее затронутых пастьбой, с со
хранившимся степным характером травяного покрова и 2) .1 ип1реге1а 
friganosa в местах сильно подверженных пастьбе скота, где степные 
ценозы превратились в ценозы фриганы. Между этими крайними груп
пами существуют всевозможные переходы. Приводим примеры описа
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ния обоих типов арчевников. Травяном покров нами описан по мето
ду Г. Д. Ярошенко.

Juniperetum friganosum

Пример первый. 22/VII 1948 г. сел. Бабаджан Басаргечарско- 
го района, урочище Кобухлу. Склон ЗЮЗ, уклон 20°, высота над 
уровнем моря 2100 м, арчевники полноты 0.1—0.2.

Состав: Juniper us polycarpos 10; Ю, единично Juniperus ob- 
tonga M. В., возраст 65 лет, высота —2.7 м. диаметр 10 см.

Взята модель Juniperus polycarpos, высота которой в воз
расте 29 лет была 1,0 м, в 47 лет—2,0 м. 65 лет ֊2,7 м.

Из кустарников единично встречаются шапки Onobrychis cornu՛ 
ta (L.) Dsv.

Травяной покров полноты 0,2

Состав (по Друде . Thymus kotschianus Boiss. et Hohen. 6 10 
Cop. 1, злаки (Festuca sulcata L., Dactylis glomerata L., Bromus 
squarrosus L. 1,10 sp.

Остальные 3/10 Astragalus hajastanus A. Grossh., Campanu
la Hohenackeri F. et M., Cephalaria media Litw., Euphorbia Sequie՝ 
riana Neck., Galium verum Scop., Gipsophyla elegans At. B., Heliant- 
hemum nummular ium (L.) Mill., Linum austriacum L., Leontodonas՛ 
per Waldst. et Kit., Pimpenella aromatica M. B., Prangos ferulacla 
Lindl. Siqeritis montana L. Stachys at herocalyx C. Koch, Fheucrium 
polium L., Ziziphora Serphyllacea M. B. Sp.

Почва здесь сильно эродирована. Каменистая осыпь. Светлс-ко- 
ричневый легкий суглинок, порошистой структуры. Гор. А.—серо 
коричневый, пропитан корнями растений. Гор. В—немного светлее, 
чем гор. А, мощность 20 см. камни мелкие 20%. Гор. С—более 
30 см. Камни 50%. Материнская порода метаморфическая—трещино
ватый глинистый известняк.

^Возобновления нет.
Пример второй. Juniperetum frigarosum 24/VII -1948 г, сел. 

Дара Басаргечарского района. Высота над уровнем моря 2000 м. ук
лон 30°, арчевник, полнота 0,2.

Состав: Juniperus polycarpos 7/10, Juniperus sabina L. v. 
sevanensis 2/10, 1. oblonga 1/10, средний возраст 45 лет, высота 
4,0 м. Срублена модель J. polycarpos С. Koch, в возрасте 12 лет она 
была высотой 1 м, в 28 лет—2,0 м, в 34 г. —3,0 м, 42 г- 4,0 м.

Подлесок единичный из Spiraea crenata L., Rhamnus cathartiea 
L., Berberis vulgaris L., Lonicera iberica M. B.

Возобновления нет.
Почва—Гор. А—мощность 20 см, светло-коричневый легкий 

суглинок, от мелкп-зернистой к порошистой структуре пропитан кор
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нями растений, камни до 70—75°/0- Гор. В —мощность 20—28 см. Свет
ло-коричневый суглинок. Дальше трещиноватая материнская порода.

Травяной покров. Полнота—0,2, состав: Thymus kotschya- 
nus Bois, et Hohen. 7/10 Cop. 1; Galium tenuissirnum 1/10—sp.\ Me- 
lica transsilvanica Sehur 5/10—sp.

Остальные 15/100—Leontodon hispidus sp. и др.
С чисто степными синузиями ценозов арчевников нами не обна

ружено. Все описанные нами арчевники представляют или типы Juni- 
pereta friganosta или переходный от Juniperetum stepposum k Ju
niperetum friganosum тип. Приводим примеры подобного переходного 
типа: Пример первый. Juniperetum stepposo —friganosum 21/V1I- 
1948 г. сел. Бабаджан, урочище Арыхлах-антар, высота над уровнем 
моря—2100 м, каменистый ЮЮВ склон, уклон 25', редины можже
вельника с полнотой 0,05, возраст 50 лет, высота 3,5 м, диаметр 
кроны 3,5 м. : f

Подлесок редкий, единичный из Lonicera iberica М. В., Вег- 
heris vulgaris I.., Astragalus microcephalus Ա7., onobrychis cornuta 
(L.) Dsv.

Травяной покров. Полнот a—0,5, с о с т а в: Stioa szowitsia- 
па Frin—3/10, Сор. 1; Gramineae—Agropyron elongatiforme Drob., 
Bromus tomentellus Boiss., Dactyl is glomerata L., Koeleria gracilis 
Pers., Bromus squarrocsus L. —1/10, Cop.1; Scutellaria orientalis L.— 
3/10, Cop1; 7hymns Kotschyanus Boiss et Hohenackeri 3/10, Cop1-

Остальные 3/10. Astragalus hajastanus A. Grossh., Astraga
lus orientalis (.И. B.) Drude, Causinia macroptera С. A. M., Euphor
bia Sequieriana Neck., Galium uerum Scop., Onobrychis vaginalis 
C.A.M., Podanthum salicijolium (A.D.C.) Rupr., Psephellus somcheti- 
cus D. Sosn., Resedce luteola L., Salvia sclarea L., Sideritis monta- 
na I.., Szachys atherocalyx C. Koch, Teucrium polium L., Teucrium 
or lent ale Turrit is glabra L., Veronica orientalis Mill., Xeranthe-
mum squarrosum Boiss................................................................................ Sp.

Почва: серый средний суглинок, порошистый, скелета-щебня 
до 50°/о, книзу постепенно переходит в камень-подпочву: трещинова
тый известняк. Мощность почвы до камня—50 см.

Пример третий. 22/VII-1948 г, сел. Бабаджан Басаргечарско- 
го района. Урочище Кабухлу, высота над уровнем моря 2100 м, 
склон южный, уклон 20 , арчевники, полнота 0,2, возраст 55 лет, вы
сотой 3,7 м.

Juniper us polycarpos С. Koch 9/10 J uniperus oblonga 
Al. В.-Ш). J

В подлеске единично—Cotoneaster integerrima Med. V. Sevanen- 
sis R. Abs. Возобновления нет. Взята модель можжевельника, вы
сока которой в возрасте 15 лет была равна I м, в 30 лет —2,0 м, 
44 года —3,0 м, 55 лет-3,7 м.

Почва сильно эродирована, каменистая осыпь. Светло-коричне
вый легкий суглинок, порошистой структуры. Гор. А —серо-коричне
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вый, пропитанный корнями трав. Г о р. В—мощность 20 см, более свет
лый чем гор. А. Гор. С —больше 30 см. Камни 50° 0. Материнская 
порода- метаморфическая: глинистый известняк.

Т равяной покров полноты 0,3, состав: Festuci sulcata 
L.—2j\G, Сор 1; Gramineae (Bronins squarosits L., Dactyl is glomera- 
ta L.)— 1/10—sp., Thumus kotschyanus—\l\0 — sp.

Остальные 3/10 A Hum olbidum Fisch., Campanula Hohena- 
ckeri F. et M., Centaurea scabiosa (L.) ssp. spinulosa Koch, Euphorbia 
Sequirieana Keck., Galium verinn Scop., Helianthernum nummular him 
(L.) Mill. Linum austriacum L., Prangosferulacea Linde. Sedum 
sempervivoides Fisch., Stachys atherocalyx C. Koch, verbascum 
clinantherum E. Bordz.—sp.

Пример четвертый. Juniperetum-stepposo-friganosum. 
22/V11 1948 г, сел. Бабаджан, урочище Чатын-Даpa, около сел. Ба- 
баджан, по сухой речке-оврагу. Западный скон, уклон 30 . высота 
над уровнем моря 2000 м. Juniperus polycarpos С. Koch 60 — 150 
лет, высота 5.0—5,5 м—10/10. полнота 0,3, единично Juniperus ob- 
tonga М. В., В подлеске редко— Spiraea crenata L., Berber is vulga
ris L., Lonicera iberica M. B. Daphne transcaucasica. Возобновления 
нет.

Травяной покров полноты 0,4, высота колосьев злаков до 
80 см. Средняя высота остальных трав—25—30 см. Состав: злаки - 
5/10 (Agropyrontrichophorum (Lihk.) Richt,, Bromus tomentellus, 
Koelleria gracilis Pers., Poa alpina L.) — Cop. 2; Pyretrum myriop- 
hyllum (W.) C. A. AT —2/10—Cop.1

Остальные 3/10: Aliurn albidum Fisch., Alissum campestre L . 
Aspern la arvensis L., Asperula glauca (L.) Bioss., Astragalus poly- 
gala Pall., Centaurea scabiosa (L.) ssp. spinulosa Koch., Galium ve- 
rum. Scop., Heliathemum nummularium (L ) Mill. flieracium echioi- 
des Lumn. Ynula cor data Boiss., Linum an gustifolium Hu ds., Mus- 
sari Mill., Onobrychis vaginalis С. A. M., Pimpinella saxifraga L., 
Prangos ferulacea (L.) Lindl., Psephellus somcheticus D. Sosn., Sca
biosa columbaria L., Sedum sempervivoides Fisch., Sideritis monta- 
na L., Silene Ruprecht ii Schischk., Teucrium chamaedrys L., I hymns 
Kozschyanus Boiss. et Hdrn....................................................... '. . . Sp.

Почва—сильно эродирована, светло-коричневый легкий сугли
нок, мелко-зернистой структуры, мощностью около 40 см. на трещи
новатой метаморфической породе—известняк, разложившийся сверху. 
Гор. А —мощность 15 см. темно-коричневый легкий суглинок, мелко
зернистой структуры, пропитан корнями трав. Щебень 25—с՝0%. 
Гор. В-мощность 25 см, камни—75%. светло-коричневый, структура 
от мелко-зернистой к порошистой. Гор. С —не выражен.

Срублена модель можжевельника, высотой 3.5 м. Она в 23 года 
имела высоту 1 м. в 40 лет 2 м, в 65 лет 3 м и в 80 лет 3.45 м.

Пример пятый. 25/V11-1948 г., сел. Дара. Высота ^ад уровнем 
моря 2000 м, склон южный, уклон 25 , арчевники полноты 0,2.
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Состав насаждения: J uni per us polycarpos C. Koch — 9\0 
Juniperus oblonga Д1. B.t J uniperus sabina L. V. sevanensis R. 
Abr. 1/10

Подлесок редкий из lonicera iberica M. B., Daphne trans- 
caucasica Pobed., Rhamnus Pallasii F. et .1/ , Berberis vulgaris L., 
Cotoneaster integerrima Med., Astragalus microcephalus W. единич
но остальные виды. Возобновления нет. Травяной покров, полнота 
0,3, состав: Stipa Szowitsiana Trin. 4 10, Сор. 1; Gramineae (Dactylis 
glomerata L., Agropyron trichophorum Richt., Koeleria gracilis 
Pers.) 3/10, Cop. 1; Ziziphora media Link., Achillea setacea Waldst 
et Kit. 1/10 sp.

Остальные 2/ '10 Л Щит atroviolaceum Boiss., Astragalus sp., Cep- 
halaria media Litw., Prangos ferulacea (L.) Lindl., Sideritis Monta
na L., Teucrium chamaedrys L., Teucrium polium L., leucrium ori
entate L........................................................................................................... Sp.

Почва сильно каменистая, камня 80/%. легкий суглинок от мел
ко-зернистой до порошистой структуры. Горизонты А, В, и С одно
родны, светло-серые. На глубине 30 см начинается почти сплошной 
трещиноватый камень—осадочная горная порода.

Пример шее гой. 25/V1I-1948 г. сел. Дара, высота над уров
нем моря 2(Х)0 м, южный склон, уклон 20՜, арчевнпк, полнота на
саждения 0,2. Срублена модель, которая в 42 года была высотой 
в 1 м, в 56 лет —2 м, и в возрасте 66 лет-3 м.

Подлесок редкий: Lonicera iberica М. В., Daphne transcaucasi- 
са Pobed., Cotoneaster integerrima Vied., Rhamnus Pallasii F. et M., 
Evonymus verrucosus Scop., Astragalus microcephalus IV'. единично 
Berberis vulgaris L., Lonicera caucasica и др.

Травяной покров полнот ы 0,3, с о с т а в: Szipa Szowitsia
na Irin—4/10, Сор. 1; Agropyron trichophorum Richt., Koeleria graci
lis Pers. 2 10, Cop. \ \ Dactylis glomerata L.—1/10, sp.; Ziziphora 
Media Link., Achillea setacea Waldst et Kit-A/lO-sp.

Остальные 2/10: Allium atroviolaceum Boiss., Astragalus sp., 
Prangos terulacea (L.) Lindl., Sideritis montana L., Teucrium cha
maedrys L., 1'. orientalis L., T. Polium L.............................................Sp.

Почва каменистая, камня 80°/0, возобновления нет. Из-за чрезвы
чайно низких бонитетов и производительности насаждений эксплуата
ция можжевельников не производится Вследствие очень слабого во
зобновления и эрозии почв, мы предлагаем здесь провести лесокуль
турные и лесомелиоративные мероприятия с посадками в основном 
наиболее засухоустойчивых и морозоустойчивых пород: Fraxinus ex
celsior L , Rhamnus Pallasii F. et M., Crataegus orientalis Pall., 
Cozonfaster integerrima Med., Onobrychis Cornuta (L.) Dsv , Pinus 
Кос hi uni и др.

В местах с менее интенсивной пастьбой скога и менее эродиро
ванной по՛ "ой в арчевниках наблюдается редкое возобновление, до 
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нескольких сот штук подроста на га, достаточного для образования 
современного арчевника, т. е. светлого можжевеловою леса.

Дубовые леса или дубравы

Дубовые леса гюнейского побережья приурочены главным об
разом к северным и северо-западным склонам. Они распространены в 
основном в южной части северо-восточного побережья озера, но от
дельные вкрапления дубового леса встречаются и в районе сел. Тох- 
луджа Красносельского района. Дубравы бассейна озера Севан пред
ставлены значительно более густыми насаждениями, чем арчевники.

Световая полнота их в среднем равна 0,7, тогда как полнота ар- 
чевников не превышает 0,2. Поэтому дубовый лес имеет здесь более 
или менее сомкнутый полог, что оказывает свое действие на харак
тер травяного покрова, который отличается от травяного покрова вне 
леса. Дуб в лесах побережья Севана представлен единственным ви
дом—Q. macranthera F. et М. других видов дуба здесь нигде не 
обнаружено. Травяной покров под пологом дубового леса сильно ко
леблется, но остальные типологические признаки на всей площади 
дубрав остаются без изменения. Так, все они характеризуются отсут
ствием естественного семенного лесовозобновления и низкими боните
тами. Вследствие колебания в составе трав, и заменой одних видов 
экологически равноценными другими видами, биологические типы леса 
выделить почти невозможно. Поэтому тип леса мы описываем как 
группу биологических типов леса —разнотравная дубрава — Querceta 
mixtoherbosa.Основанием для такого объединения является сход
ство различных фитоценозов этой группы типов леса, как в отно
шении бонитета и хода роста дуба, так и его возобновления.

Тип дубового леса Quercetum mixtoherbosum несколько сходен 
с описанным Л. Б. Махатадзе [5] одноименным типом дубравы Аден
ского ущелья Q. mixtoherbosum, а также типом леса, приведенным 
Г. Д. Ярошенко |7j для дубовых лесов центральной части южной 
Армении. Приводим характеристику выделенного нами типа леса.

П р и м е р п е р в ы й. 21/VI1-1948 г. сел. Бабаджан. Высота над 
уровнем моря 2100 м, склон ССВ, уклон 25 . Дуб восточный 40 лет, 
высота 5 м. Срублена модель дуба диаметром у пня 20 см. При раз
делке дерева на метровые куски установлено, что дерево в возрасте 
5 лет имело высоту—1 м. 10 лет-2. 16 лет—3, 29 лет—4, 8 м.

Насаждение дуба порослевое, световая полнота 0,7.
П о д л е с о к—редкий, полнота 0.05. состоит из Viburnum lanta֊ 

па L., Lonicera caucasica Pall., Rosa corymbifera Borkh., единично 
Evonymus verrucosus Scop., Daphne mezereum D.

Травяной покров полноты 0,6, с о с т а в: Lamium album 
£.—2/10, Сор. 1; Campanula rapunculoides L.—2/10. Cop. 1; Crami- 
ncae—3l\Q, Cop. 1; (Trisetum pratense Pers., Dactylis glomerata L., 
Milium effusum L., Poa nemoralis L., Poa pratense}.
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Остальные 3,10: Cherophyllum aureum I, , Eleuterospermum 
cicitarium (M. B.) Boiss., Euphorbia Sequieriana Neck., Fragaria 
moschata Duch., Galium vaillanii D. C., Hieracium umbellatum L., 

Lapsan a grandiflora M. B.. Pimpinella Ehodantha Boiss., 
Polygonatiun polyanthemum (.17. B.) Dietr., Psephellus sonicheticus 
I). Sosn., Silene italica (L.) Pers., Valeriana tiliaefolia N. A, Troit- 
zky, Vicia truncatula Al. B., Galium verum Scop., Galium crutiatum 
V. chersonense (V.) Boiss.........................................................................Sp.

Почва—светло-коричневый средний суглинок, слабо скелетный 
I мелкий щебень до 20%), 1'о р. А. —мощность ‘20 см, серо-коричне
вый средний суглинок, ореховатой структуры. Гор. В—мощность 
20 см, коричневый средний суглинок, ореховатой структуры. Гор. С 
мощность 20 см, светло-коричневый средний до тяжелого суглинок, 
зернистой структуры. Общая мощность почвы больше 70 см. Подпоч
ва трещиноватая изверженная горная порода.

Возобновление дуба редкое, единичное, на 1 га около 100 шт. 
подроста. Других пород нет.

Пример второй—р азнотра вна я дубрава. 1 7/V1I-1947 г. 
в 10 12 км от сел. Цовагюх Севанского района, на северном бе
регу озера Севан, три изолированные дубовые рощи в районе селе
ния Тохлуджа Красносельского района. Высота над уровнем моря 
2000 м, склон 3103, уклон 25 -28\ порослевые рощи дуба высоко
горного 25—35 лет. высота 4—5 м, средний диаметр 15—20 см. Пол
нота полога леса в среднем 0,7, с колебаниями от 0,6 до 0,8, по краям 
редина 0,4, дуб—10/10. ֊ %?

Подлесок редкий из Viburnum lantana L., Spiraea crenata L. Rosa 
spinosissima L., Rosa corymbifera Borkh., единично Evonymus lati- 
folia Mill.

Травяной покров под пологом леса, полнота—0,6, 
состав: Lamium album L.—7k 10. Cop. 2.

Остальные 3/10. Achillea setacea Waldst et Kit. Betonica 
orientalis L., campanula rapunculoides L., Cerastium dahuricum 
Fisch., Chaerophyllum aureum L., Galium Vaillantii I). C., Lapsana, 
grandiflora M. B., Poa nemoralis L., Primula macrocalyx Bge., Vi
cia truncatula M. В.....................................................................................Sp.

В других местах под пологом леса 0,6, преобладают Thalictrum 
minysL. Fragaria moschata Duch. Почва—бурозем Раманна, поро- 
шистой структуры, богатый в верхних частьях гумусом, внизу струк
тура становится зернистой. Семенного возобновления нет.

В некоторых местах под пологом дубового леса аспект травя
ного покрова создается Delfinium- flexuosum М. В., что видно из ни
жеприводимого описания.

Пример третий. 24/V11-1948 г, сел. Дара. Урочище Карагзу. 
СЗ склон, уклон 30 . Дубрава, состав: дуб восточный—10/10, пол- 
noia п,7, высота—4,0 м, возраст 46 лет. Единично к дубу примеши
ваются —J uniperus polycarpos и Sorbus caucasigeni Кот.
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В подлеске: Lonicera caucasica Pall., Herberts vulgaris L. 
Rosa canina L., Evonymus verrucosus Scop., Viburnum lantana L., 
Daphne mezereum L. I

Травяной покров полноты 0,5, состав: 1 ярус, полнота 
0,4. Delfinium flexuosum М. £.—4/10, Сор. 1; Valeriana tieiaefolia 
А. А. 7roitzky—4/Ю, Сор. 1; Buphleurum polyphyllum Led., Galium 
Vailantii D. C,, Geum urbanum L., Linum hyperieijolium Salisb.. Tha- 
lictrum minus L............................................................................................ Sp.
11 ярус, полнота 0,1, состав: Galium chersonense (W.)Boiss. Hiera- 
cium perforatum L., Thalictrum minus L.—sp.

Почва—Гор. A—мощность 10 см. Темно-коричневый легкий су
глинок, зернистой структуры, пропитан корнями растений, небольшое 
содержание мелкого щебня-известняка. Гор. В—мощность 10см. 
Светло-коричневый легкий суглинок, зернистой структуры, пропитан 
более крупными корнями, содержит около 20% известкового щебня. 
Дальше материнская порода—трещиноватый известняк.

Возобновления нет. На этой пробе срублена модель дуба, кото
рая в 13 лет была высотой в 1,0 м, в 27 лет—2,0 м, 36 лет—3,0 м, 
40 лет—4,0 м.

Из нижеприведенного описания примера четвертого видно, что 
аспект здесь создается Geum urbanum L.

Пример четвертый. 25/VI1-1948 г, сел. Дара. Урочище По
лутех. Высота над уровнем моря—2000 м. ЮЗ склон, уклон 25 .

Дубрава: Q. macranthera F. et /И.—8/10, Rhamnus catharti- 
са L.—2/10. Полнота полога 0,7, возраст 50 лет, высота 4,0—4,5 м. 
В рединах появляется единично—/, oblonga А4. В. Подлесок редкий 
из Daphne transcaucasica Pobed.. Cotoneaster integerrima Med. v. 
sevanensis R. Abr., Spiraea crenata Z., Rosa spinosissima L., Gros
sular ia reclinata (L.) Mill., Ribes orientate Dsf., Berber is vulgaris 
L., Evonymus verrucosus Scop., Cotoneaster racemiflora (Desf.) C. 
Koch, Prunus divaricata Led.

Срублена модель дуба, которая в 15 лет была высотой 
12,0 м, в 21 год—2, 26 лет—3, 41 год—4, 50 лет—4, 3 м.

Травяной покров полноты 0,4, состав: Geum urbanum 
А.—6/10, Сор. 1; Salvia glutinosa L.— \l\Q—sp. Злаки (sp.) —15/100. 
Сор. 1.

Остальные 15/100 Campanula rapunculoides L., Polygonatum 
verticillatum (L.) Alle. Primula macrocalyx Bge, Scaligeria rotun- 
difolia (M. B.) Boiss., Thalictrum minus L.........................................Sp.

Почва: лесная, подстилка—сухие листья 2 см толщиной. Гор. 
А.—мощность 13 см. Темно-коричневый легкий суглинок, мелко-зер
нистой структуры. Пронизан корнями растений. Гор. В.—’2 —15 см. 
Светло-коричневый легкий суглинок, крупно-зернистый. Щебня до 
20% диаметром от 2,5 до 3,0 см, пронизан корнями растений.

Гор. С—мощность 25—30 см. светло-коричневый легкий сугли
нок мелко-зернистой структуры, щебня до 15—20%, 5 -6 см диамет
ром. Возобновления нет.
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Дубравы распространены в пределах высот 2000—2300 м над 
уровнем моря, на склонах с крутизной 20 30, Средняя высота леса 
равна 5 м, средний диаметр отдельных деревьев дуба—13—14 см, 
возраст их в большинстве случаев колеблется от 40 до 50 лет. Де
ревья дуба почти исключительно порослевого происхождения, и в ле
сах гюнейского побережья представлены также низкими бонитетами — 
\ и Va. Как упоминалось выше, дуб занимает в общей сложности 
396 га площади с средним запасом в куб. метрах на га—29 плотных 
кубометров. К дубу в верхнем пологе единично примешиваются: Acer 
platanoides L. Sorbus armenia Hedi, Pyrus salicifolia Pall., Rham- 
nus cathartica L., Prunus divaricata Led. (сел. Бабаджан, ущелье 
Шамхор-тала).

На опушке леса урочища Карагзу встречен единственный эк- 
земпляр березы /< Litvinowii Я. Doluch., в рединах дубового леса 
обильно растет кустарник Spiraea crenata (заросли), по опушкам 
редко Daphne mezereum. Подлесок вообще очень редкий. Полнота 
его не превышает 0,2. При полноте древесного полога в 0,7 в под
леске встречаются: Lonicera caucasica Berberis vulgaris Evonymus 
verrucosus, Evonymus latifotia, Viburnum lantana, Daphne mezere- 
urn. Cotoneaster integerrima, Rosa canina, R. spinosissima, \stragalus 
vimineus Pall., spiraea crenata, Amelancher rotundifolia. На прога
линах или под изреженным пологом леса единично растут следующие 
виды: Juniperus sabina V. sevanensis, Astragalus cornutus Pall., 
Rhamnus cathartica (много). Daphne mezereum. Cotoneaster integer֊ 
rima 1Հ sevancnsis, Grossularia reclinata, Ribes orient ale, Cotonea
ster racemif lor a Prunus divaricata, onobrychis cor nut a, Ephedra pro- 
cera, Spiraea crenaia и др. Травяной покров в дубравах представлен 
главным образом видами широколиственных трав, в которых преобла
дают Aspern la moluginoiges (Л1. В.) Boiss., Lamium album L., Del
phinium flexuosum Л/. В,, Valeriana tiliaefolia N. A. Troitzky, Geum 
urbanum L.t campanula rapunculoides L., Salvia geuzinosa L. и др. 
При полноте полога леса в 0,7, полнота травяного покрова колеблет
ся в пределах от 0,4 до 0,7. При более редком древостое полнота 
грав увеличивается и к нему начинают примешиваться представители 
семейства злаков. На полянах травяной покров лугового типа с преоб
ладанием злаков. (Примеры пятый и шестой).

Пример пятый. Прогалина. Склон 3103—переход от луга к 
степи. Полнота травяного покрова 0,7—0,8, состав: Test пса sulcata 
5/10, Сор. 2. Phleum phteoides <L.) Simh., Triset um pratense Pers., 
Bronins variegatus M, B — 2/10, Cop. 2;

Остальные 3/10. Asynema salicifolium (D. C.) D. Sosn. Achil
lea setacea, Campanula rapuculoides, Coronilla Varia, Delphinium 
/ reynii Conrath, Galium ver um, Galium chersonense, Hieracium sp., 
Hieracium perforatum, Lapsana grandislora, Papaver orientale L., 
Pimpinella rhodant ha. В траве редко мелкие экземпляры Rosa spi
nosissima L. и Spiraea crenata L, M



Леса гюнейского берега бассейна озера Севан 49

Пример шестой 21|V1I-1948 г, сел. Бабаджан, поляна редины 
восточного дуба, много зарослей S. crenata L., в кустах желтый ас
трагал A. maximus U7., по опушкам редко Daphne mezereum.

На поляне травяной покров полноты 0,9, с о с т а в: 
Stipa cappillata L.-‘2/\0, Сор. 1; Qraminlae—tyW (Phleum phleoides, 
Koeleria gracilis, Brotnus Squarrosus) — Cop. 2.

Остальные 3/10. Achillea setacea, Betonica oriental 
Us L., Cirsium sp., Dianthus cretaceus Ad., Delphinium dasystachium 
Boiss., Euphorbia Sequieriana Neck., Fragaria vesca L., Galium ve- 
rum, Helianthemum nummular ium \L.) Mill., Jnula cordata Boiss., 
Medicago coerulea Less., Melampryum caucasicum Bge, Potent ilia 
recta L. Asynema salicifolium, Psephellus somcheticus, Rhynchocorys 
orientals (L.) Bn th., Scabiosa ochnoleuca L., Stachys atherocalyx C. 
Koch, Sider itis mon tana L., silepe italica............................................ S p

В верховьях ущелья на высоте 2300 м над уровнем моря 
(ущелье Шамхор-та..а) попадаются Astragalus microcephalus, Astra
galus erinaceus F. et M., Onobrychis cornuta и Acantholimon Balan- 
sae Boiss.

Почвы дубовых лесов побережья озера Севан представлены в
основном светло-коричневыми средними суглинками, с переходами 
местами в легкий или тяжелый суглинок. Структура почв большей 
частью зернистая, с переходом местами к ореховатой. Содержание 
щебня не большое —до 15— 20% Общая мощность почвенного по
крова около 70—80 см. Почвы подстилаются известняком или другими 
метаморфическими породами.

В дубравах ()■ тасгапИгега Е. е( М. семенного возобновления 
нет. Возобновления других древесных пород также нет.

В дубовых лесах мы предлагаем производить лишь рубки ухода 
и санитарные рубки, а в рединах между лесными участками заклады- 
вать лесокультурные площадки с культурами пород, хорошо чувствую- 
щих себя на северных, северо-западных и западных склонах побе
режья Севана. Что касается сосны, то мы считаем, что, учитывая 
большую ценность, неприхотливость, долговечность и значительный 
ареал ее распространения на Кавказе, миновать ее культуру на по
бережье Севана невозможно, несмотря на то, что в верхнем пределе 
распространения леса (20и0—23ь0 м) листва ее несколько страдает от 
ожогов, а кроме того ветры, дующие в Севанском бассейне с до
вольно большой силой, могут повлиять на форму ее кроны. Поэтому 
культуру сосны мы рекомендуем, но с условием посадки ее за вет
розащитной опушкой, которая и защитила бы ее от неблагоприятного 
действия ветров.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 13. VI I960 г.

Известии XIV. № 6 — 4
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R-. Ա. 1Լ14*|ԼՀ1Լ1ր31ԼՆ

ՍԻՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ «ԴՅՈԻՆԵՅ» ԱՓԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐԸ
Ա ւք փ ո փ п ւ մ

Սևանի ա վա էլան ի ան տ ա ոն ե րր կենտրոնացած են րլ լ իւ ա վո րա սլ ե ս Սասար- 

դեյարի շրջանում։ Սարի դրանից, մասամր ւսնտա ո ապ ա տված Լ երեր սարա-անջ 

Տոխլոլջա գյուղի շրջակայքում, Կարմիրի շրջանում և Ագաստապաի թերակղղու 

քանջերում Հանդիպում են խաոն կազմի թփուտներ' Հատ ու կենտ լայնատերև 

ի խ կեն ու Հետ։

Ավա զան ի անտաոներր կարելի է բաժանել երկու խմբի' գիհու նոսր ան ֊ 

տաոների և կ ա զն ո ւտն ե րի , որոնք միասին կ ա զ մուլք են 3440 հեկտար տարա֊

ծություն։ Գիհիներր աճում են Հարավային լանջերին, ծովի մակարդակիդ 

րձրանում ևս ն ույնիս կ1980 — 2200 մ րա

ավե լիւ

րձրութ յան վրա, իոկ կադնուտներր րա

9՝իՀիների ղթսավոր անտառ կազմող տ ե ս ակն է' ծառանման գիՀին — 

յԱՈյթՇՈւՏ թՕ1\'Շ<Մ|)ՕՏյ որր կազմում Լ տեսակների տիրապետման >2/70, րոնի- 

տետ, թփերր Հանղիպում են հատ-հատ է վերաճր շատ նոսր է, սերմնա յին։

Ղիհուտներր մենք պա յմ տևականորեն միացնում ենք երկու անտառային 

տիպերում՛ յԱՈյթ€րօէսրՈ Տէ6թՕՏ11Ո1 և յԱՈ1թ€ր6էսրՈ քՈ£ՅՈՕՏԱՈՆ որովհետև իս

կական անտաոային տիպերի մասին այստեղ խոսք յին ել չի կարող։

^յո։ նեյի կադնուտներր Հիմնականում աճում են հյուսիսային և հյուսիս֊ 

արևմտյան է րս պ ո ղ ի ց իան Լ ր ո ւ ։1 և Ներկայացված են մի տեսակով' արևելյւսե 

կաղնիով: Ս.յս անտառներէ։ տարածված են ։էեծ մասամր հյուս ի ս ֊ ա րևե լ յան 

աւիերին, \արավայիհ մ աս ում, իսկ ա ո ան&ին զան զվ ա ծն ե ր գտնվում են նաև 

Ս՚ոխքուջա գյուղի շրջանում ։

Կադնուտներր բնորոշվում են բնական սերմնային վերւսճի րացակսյյու֊ 

թյամր և ցած է։ ր ոն ի տ ե ւոն ե է։ ո վ։ 1ս ո տ ա ծ ա ծ կ ւ։ ց ի կազւէր անտառի ւոակ ումեդ 

տ ատանվուլք՛ / և դրա հետևան ր՚՚վ անտւսոի տիպր ւ! են ր ա ոանձնա ցն ու ։է ենր

ռրսլես րիոլողի ական ան տ ա ոա լին տիպերի ի ա ա ր ա խ ո ււրսւ յի ն կ ա դ ն ո է. տ է

Կազնուտներր տարածված են ծովի մակարդակից 2000—2300 մ բա րծրու- 

թյան ։/րա։ Օաոի միզին րարձրութ յո։Նր Հավասար / 5 մ , մ իզիս տրամազիծր' 

I3— I ՝ "մէ /ո/4 *ասակր 40— 50 տարի։ Ծաոերրֆ համարյա աոանրյ բացառու

թյան, մ այյ ա ո ա յին ծագում ունեն։ Սիքին պտշարր մեկ Հեկտարի վրա 29 խոր*

Ս են ր առաջարկում ենք կ ա դն ո։ տն ե րռ։ մ կիրառեք միմիայն խնամքի և սա֊ 

նիտարական ւէիջոցաոումևերի ‘.եւո կապւէած հատումներ, իսկ ն ո ս րուտն ե ր ում 

անտառային .ոդամասերի ւէիջև անտառային կուլտուրաների տնկում։
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А М. МЕШКОВА

К БИОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ МАССОВЫХ ВИДОВ РУЧЕЙНИКОВ 
РЕК И РОДНИКОВ БАССЕЙНА ОЗЕРА СЕВАН

Богатство ручейников в текущих водоемах свойственно Кавказу. По 
этому поводу специалист по ручейникам С. Г. Лепнева [4] указывает, что 
реки Кавказа населены своеобразной, богатой видами фауной ручейников, 
включающей ряд эндемичных видов и несколько эндемичных родов. На 
массовое развитие ручейников в реках Кавказа указывает А. А. Садов
ский [12].

В связи со слабой изученностью 01 ауны рек Армении и фауна ручей-1

I

ников была исследована далеко недостаточно. О фауне ручейников в 
р. Раздан (Занга) более или менее полно сообщается в работе А. Л. Бе 
пинга и А. Н. Поповой [I]. Довольно подробно были освещены ручейни
ки оз. Севан в работе Г. М. Фридмана [13]. Некоторые данные о ручейни 
ках Армении приводятся в вышеупомянутой работе Лепневой.

В настоящей статье излагается часть материалов по составу ручейни
ков и их биологии в реках и родниках бассейна Севана, где эта группа
водных насекомых и качественно и количественно представлена богато и 
имеет большое значение в питании рыб.

Материалами для статьи послужили ежемесячные сборы ручейников 
в реках Макенис и Ярпузлу и ряде родников, находящихся в юго-восточ
ной части бассейна оз. Севан. Сборы материалов относятся к 1956 
60 гг. Полученные материалы но различным фазам метаморфоза личин
ке, куколке и имаго, позволили определить целый ряд форм личинок, а на
блюдения за их жизнью в реках дали возможность выяснить ряд вопро 
сов их биологии.

Ниже даем краткое описание исследованных водоемов.
Река Макенис является притоком оз. Севан. Длина реки около 25 км. 

ширина колеблется от 4 до 8 м, глубина не превышает 50 см. Общее па
дение реки равно 1562, истоки 3478 м, устье 1916 м (Б. Д. Зайков, С. Ю. 
Белннков [2]). Скорость течения летом у с. Карчахпюр колеблется от 0,8 
до 1,5 м/с. В бассейне р. Макенис находятся значительные выходы родни 
ковых вод. В летнее время вода из реки целой системой каналов отводит 
ся на орошение, но благодаря пополнению за счет большой группы род
ников у с. Карчахпюр идет сплошным водным потоком, а ниже рыбзавода 
разбивается на несколько рукавов, разделенных галечными косами. Бли
же к озеру рукава опять сливаются в одно русло. Температура воды в 
нижнем течении зимой не опускается ниже 5°, а летом не поднимается 
выше 13°. Грунты на протяжении всей реки довольно однообразные, в ос
новном каменисто галечные. Растительность распределена неравномерно. 
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больше всего ее в среднем течении (мох, водяной лютик). Донная фауна 
р. Макенис отличается качественным разнообразием и количественным 
богатством. В ее составе находятся бокоплавы, личинки тендипедид, по
денок, жуков, веснянок, мошек и других двукрылых. В составе фауны ру
чейников обнаружено 20 видов. Сборы ручейников в р. Макенис произ
водились в среднем и нижнем ее течении.

Река Ярпузлу находится в бассейне р. Макенис. Берет начало у вы
хода 8 мощных родников .и течет по неширокой, окруженной горами до
лине. Почти на всем протяжении река пополняется родниковыми водами, 
благодаря чему в летнее время, даже после отвода основной массы воды 
на орошение полей, не пересыхает. Длина реки около 5 км. Ширина реки 
у истока 25—30 м, ниже от 3 до 20 м. Скорость течения неравномерная, 
колеблется от 0,25 до 1,7 м сек, (у водопада). Глубина в среднем равна 
25 см, в некоторых участках доходит до I м. Берега реки поросли густой 
растительностью, в среднем течении топкие. Дно у истока каменистое, 
ниже каменисто-галечное, чередующееся с песчаным, у устья песок и 
галька. Водная растительность распространена по всему течению и пред
ставлена в основном зарослями мха и водяного лютика. Камни покрыты 
слизистым налетом из водорослей. Температура воды у выхода родников 
колеблется в течение года от 7 до 8°, ниже подвержена довольно значи
тельным колебаниям; в августе поднимается до 18’, но зимой не опускает
ся ниже 5° (при впадении в озеро).

Бентофауна р. Ярпузлу отличается качественным разнообразием и 
количественным обилием на всем протяжении о г истока до устья. В речке 
обитает 14 видов ручейников, из которых 7 являются массовыми.

Обнажение прибрежных участков озера в связи с его спуском выз
вало значительное удлинение русла всех родников бассейна р. Макенис и 
превращение их в речки протяженностью до 1 км. Наиболее значитель
ными родниками являются: Карч Ахпюр, Посто Чанги-Нал. Основными 
грунтами всех родников Являются галька, пересыпанная гравием, а там. 
где течение слабое, преобладает песок, часто заиленный и заросший ма
крофитами. Берега всех трех родников покрыты растительностью. Шири
на потока колеблется от 1 до 3 м, глубина составляет 10֊ 20 см. Темпе
ратура воды у выхода родников 7—8°, при впадении в озеро в летнее 
время повышается до 12—13°. Скорость течения в среднем 1,0 м/сек. Фау
на родников состоит из гаммарусов, олигохет, личинок тендипедид, поде
нок и ручейников. Видовой состав ручейников всех трех родников не от
личается богатством, но почти все обитающие здесь виды являются мас
совыми. Ш !

Реки Макенис, Ярпузлу и родники являются местами нереста двух 
рас форелей; летнего бахтака и гегаркуни. Сюда же выпускается молодь 
форелей, выращенная на Карчахпюрском рыбзаводе.

Наши материалы позволяют довольно подробно остановиться на био
логии пяти массовых видов ручейников рек бассейна Севана: 
Plectrocnemia latissima Mart., Hydropayche acuta Mart., Apatanla subti- 
lis Mart., Drusus caucaslcus Ulm., Micrasema blloliatum Mart.
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Plectrocnemia latissima является массовой формой в реках у выхода 
родников, где температура воды летом не поднимается выше 8°. В сред
нем течении рек Макенис и Ярпузлу встречается в небольшом числе толь
ко в береговой зоне, в более значительных количествах в побочных руслах 
рек с умеренным течением, не превышающим 0,60 м/сек; в нижнем тече
нии, за редким исключением, не найдена. Наиболее многочисленна в род
никах, где распространена почти равномерно по всей их длине; у выхода 
родников количество личинок на I м- достигает 500 особей. Личинки это
го вида обитают на шероховатой нижней поверхности камней. Возрастной 
состав личинок довольно разнообразен как в летнее, так и в зимнее время.

В течение всего года наблюдается присутствие личинок различных 
размеров от 2 до 24 мм, что свидетельствует о сильно растянутом перио
де размножения. Зимует PI. latissima в фазе личинки на нижней поверх
ности камней. В марте появляются предкуколки и единично куколки. В 
апреле (1959 г.) в р. Макенис из 120 собранных особей PI. latissima 50% 
было в состоянии пред ку колонного покоя, 35% составляли незрелые ку
колки и только 15% были в личиночном состоянии. Домики куколок по
строены из довольно крупных камешков, а там, где есть растительность, 
они состоят из положенных в различных направлениях кусочков мха и 
водяного лютика, среди которых вклеиваются пустые домики других видов 
ручейников Apat. subtilis, М. bifoliatum, D. tchaldyrense и обломки рако
вин моллюсков. Длина домиков 20—22 мм. Окупленная личинка значи- 
тельно уменьшается в размерах до К)—14 мм. Длина куколок самцов 
10—12 мм, самок 12—14 мм. Взрослые особи появляются в мае, держат
ся они по берегам родников и речек среди камней и кустов раститель
ности (нижней части стебля), летают плохо, что позволяет ловить их ру
ками. Размеры самцов: 7—9 мм, самок 9—11 мм. С мая по октябрь встре
чаются личинки, предкуколки, куколки и имаго.

Первые яйцевые кладки появляются в мае на довольно крупных кам
нях в местах с незначительной глубиной и замедленным течением; послед
ние— в октябре. Яйцевые кладки состоят из одного слоя погруженных в 
слизистое вещество яиц (рис. 1). По мере развития кладки темнеют и при
обретают оранжевый оттенок. Количество яиц в кладках колеблется от 
200 до 400. Яйца круглые, беловатые. Судя по тому, что в кладках мы не 
встречаем скопления личинок тотчас после вылупления, мы вправе пред 
положить, что благодаря незначительному количеству слизистого веще
ства личинки сразу же после вылупления покидают кладку. Только что 
вылупившиеся личинки прозрачные, имеют несоразмерно с туловищем 
большую голову. В августе-сентябре появляется много личинок неболь
ших размеров, от I до 5 мм, принадлежащих к новому поколению.

Этот вид является широко распространенным в реках и родниках 
Кавказа. Опчгсан А. В. Мартыновым [9] для окрестностей Владикавказа.

Hydropsyhe acuta наиболее широко распространенный вид из семей
ства Hydropsycliidae. Он найден почти во всех притоках бассейна Севана, 
за исключением родников. В рр. Ярпузлу и Макенис личинки обнаруже
ны только в н-изовьях, на глубинах от 10 до 30 см со средним и слабым 
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течением, на нижней поверхности довольно крупных камней. Вид зимует 
в виде личинки под камнями и на дне реки. Взрослые личинки имеют дли
ну 16 18 мм. С нюня начинают попадаться куколки, но преобладают 
окупленные личинки. В июле встречается много зрелых куколок (самцы 
имеют длину 8—К) мм, самки 12—13 мм). В августе пустые домики ку
колок указывают на то, что развитие закончено. Среди взрослых форм, 
массовый вылет которых происходит в июле, всегда преобладают самцы 
(28 июля 1959 I. на берегу р. Макенис было поймано 92 экземпляра 
имаго, из которых только 22 особи были самки). Лет происходит перед за
ходом солнца, насекомые держатся в растительности. Длина тела сам
цов 7—8 мм, самок 9—10 мм.

Яйцевые кладки появляются в июле на нижней поверхности камней в 
местах с тихим течением или у самого берега. Кладки плоские с неболь
шим количеством слизистого вещества, яйца лежат полукруглыми ряда
ми, плотно прилегая друг к другу. Яйца продолговатые, края их с розо
вым оттенком (рис. 2). В августе в большей части собранных кладок хо
рошо видны личинки с красными глазами, которые сразу же после вы
лупления выбираются на поверхность, так как студневидной массы в 
кладках мало. В августе наблюдается массовое появление личинок различ
ных размеров, начиная с только что вылупившихся, длиной 0,5 мм до бо
лее взрослых 10 мм. ' ..Ч'.ЧЦ

Ара1аша ьиЬВНз является основным компонентом биоценозов камней 
почти во всех реках и родниках бассейна Севана, но массового развития 
достигают в реках с родниковым питанием. Наибольшее обилие личинок 
обнаружено у выхода родников, например, в р. Ярпузлу в верхнем тече
нии на 1 м приходится до 10 000 особей. Личинки живут под камнями на 
грунте на небольших глубинах (5—20 см), на различных скоростях те- 
хеишг (0,30—1,20 м/сек) от истока до устья рек и родников. Домики личи
нок построены из мелких песчинок, немного уплощены и изогнуты, разме
ры их 5֊ 7 мм. На протяжении всего года встречаются личинки разных 
размер--;. от 2 до 7 м ь ДсЛлики куколок плотно примыкают уплощенной 
стороной к камням различного размера с нижней, боковой и верхней сто
рон. На уплощенной стороне домика в переднем конце имеется оваль
ное отверстие, затянутое мембраной. Размеры куколок самцов 4—6 мм. 
самок 5—7 мм. Имаго держатся в растительности и под камнями, летают 
перед заходом солнца. Кошением сачком по прибрежной растительности 
ггих насекомых можно наловить очень много. Зимой (как мы увидим ни
же, для данного вида характерно круглогодичное размножение) .имаго не 
лета к г, голью иногда перепархивают с одного камня на другой, а в ос
новном держатся у самой поверхности воды под влажными камнями, по
близости от места откладки яиц. Длина тела .имаго самцов 4—5 мм, са
мок 5 6 мм. По численности самцы всегда преобладают над самками.

А. В. .Мар।ынов [5] различает для кавказской А. зпЬИПз обычную и 
«холодовую морфу՝», отличающиеся по величине и некоторым особенно
стям морфологии. Холодовая морфа (более мелкие экземпляры) найдены 
нм в холодных ручьях па берегу оз. Чалдыр. А. зиЫШз рек и родников бас- 
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сейма Севана, отличающаяся очень незначительными размерами, по ве
личине соответствует чалдырским ручейникам.

Интересной особенностью в биологии А. зиММз является размноже
ние в течение всего года, которое происходит почти с одинаковой интен
сивностью. Яйцевые кладки встречаются как летом, так и зимой в при
брежной полосе реки на нижней поверхности или по бокам небольших 
камней, на нижней части стеблей, корнях прибрежных растений, смочен
ных водой, скоплениях мха. Особенно много кладок наблюдается у выхо
да родников, в местах с замедленным течением. Кладки расположены 
друг над другом и гроздьями свисают в воду. 1/1II—1960 г. на поверх
ности камня площадью 67,7 см2 было обнаружено 142 кладки и здесь же 
в углублении (небольшой трещине) 23 особи имаго (7 самок и 16 сам
цов). Яйцевые кладки правильной формы, упругие, прозрачно-студени
стые с плоской нижней поверхностью; яйца круглые желтоватые (рис. 3). 
Диаметр кладок не превышает 4—5 мм. Количество яиц колеблется от 
100 до 250. Зрелые кладки набиты личиночками, имеющими длину около 
I мм.

Личинки Пгизпз саисазюиз особенно характерны для текучих водое
мов юго-восточной части бассейна оз. Севан. Наиболее подробно изуче
ны на материалах из р. Макенис, в донной »• ауне которой они преоблаI

дают. Ручейники обитают под крупными камнями на песчаном или круп
но-зернистом дне реки, чаще в прибрежной зоне на незначительной глуби
не, где они медленно передвигаются со своими домиками. В среднем -и 
нижнем течении реки эта форма распространена сравнительно равномер
но. Взрослые личинки достигают длины 12 мм, их домики имеют разме
ры 13—15 мм и построены из песчинок, немного изогнуты с расширением 
в переднем конце. В мае преобладают взрослые личинки, в июне начи
нается окукление,' в связи с чем появляются незрелые куколки. В июле- 
августе между большими камнями наблюдается масса домиков куколок 
Эг. саисазкиз, погруженных почти наполовину в песчаный грунт и рас
положенных веерообразно. Передний и задний концы домиков закрыты 
мембраной с несколькими неправильной формы отверстиями; в переднем 
конце домиков имеются более крупные камешки. Размеры куколок сам
цов 9—10 мм, самок до 12 мм. Массовый вылет ручейника происходит в 
июле-августе и продолжается до октября. Лёт обычно происходит перед 
заходом солнца. Имаго в больших количествах ловились кошением сач
ком по прибрежной растительности. Хорошо летят на свет. Длина тела 
имаго самцов 8—10 мм, самок 10—12 мм. В июле-августе преобладали 
самки (60—65%).

Яйцевые кладки этого ручейника в р. Макенис по всему протяжению 
реки встречались с июня по сентябрь. В это время под камнями па раз
личных глубинах и скоростях течения можно найти массу кладок 
Иг. саисаз!сиз (на камне 234 см2 их было обнаружено 97). Яйцевые клад
ки имеют овальную форму, прозрачные. Прикрепляются они к нижней по
верхности крупных камней (рис. 4) на некотором расстоянии одна от дру
гой. Концы кладок свободны, благодаря чему под действием течения они
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колеблются. Размеры яйцевых кладок: 8—13 мм в длину и 5—7 мм в ши
рину. Количество яиц в кладках меняется от 200 до 400. Яйца круглые, 
желтоватые. В августе-сентябре преобладают рыхлые кладки, набитые 
мелкими личинками; у последних голова и щитки груди темные, на спинке 
заднегруди также хорошо видны склериты.

Мшгазегпа ЬИоНа1шп оказалась самой многочисленной среди предста
вителей семейства 5епсоз1отаН(1ае, собранных в реках бассейна Севана. 
В реках с родниковым питанием обитает в среднем и нижнем течении, в 
родниках не встречается. Вид известен из разных мст Армении (Марты
нов [8, 10].

В р. Ярпузлу личинки М. Ы(оНа1ит распространены по всему попе
речному профилю реки на глубинах от 10 до 30 см на камнях, гальке, гра
вии. Наибольшего обилия достигают в среднем течении (до 32000 на 
1 м2). Скорость течения в местах обитания колеблется в пределах 0,5— 
1 м/сек. Размеры взрослых личинок достигают 6 мм. Длина домиков ко
леблется от 4 до 7 мм. Зимуют на дне реки в виде личинок. В конце апре
ля при температуре воды 8° преобладали окупленные личинки. В конце 
мая (13°) из 832 собранных особей данной формы большая часть была 
представлена зрелыми куколками .и только 13 особей являлись окуклен- 
ными личинками. Куколки имеют размеры: самцы 4—5 мм, самки 5— 
7,5 мм. Имаго держатся в невысоких кустах растительности, разбросан
ной по всей реке, хорошо ловятся сачком. Бросается в глаза сильное пре
обладание самцов над самками (из 981 особи имаго, пойманных 28/У — 
60 г. самок было 131). Размеры имаго: самцов 4—5 мм, самок 5—6 мм.

Первые яйцевые кладки появляются в конце мая на боковой или ниж
ней поверхности крупных камней на значительном расстоянии от берега. 
Кладки прозрачно-студенистые, правильной округлой формы с диаметром 
2—3 мм (рис. 5), тесно примыкая одна к другой, располагаются в один 
слой (на камне 510 см2 было обнаружено 729 кладок). Яйца окрашены в 
зеленоватый цвет, из-за%чего вся кладка принимает соответственно зеле
ную окраску. По мере созревания зеленая окраска исчезает, заменяясь 
желтоватой. Количество зародышей в кладках колеблется от 52 до 129. 
В конце мая из 1039 собранных кладок М. ЬИоПа1ит не было ни одной 
зрелой. Развитие зародыша в яйце происходит около месяца, так что в 
конце июня из 1225 собранных кладок только 10 оказались незрелыми, а 
остальные были набиты личинками с красноватыми глазами. На рыхлой 
поверхности зрелых кладок .и на камнях со слизистым налетом водорос
лей можно было наблюдать скопления только что вылупившихся личинок 
размером 0,5—0,75 мм, но молодые личинки с собственными домиками в 
июне еще не встречались. В августе в реке обнаруживается масса личи
нок М. ЬИо11а(шп молодого поколения, имеющих домики (длина тела ли
чинки 1.5—2,5 мм). В сентябре преобладают личинки от 2 до 3 мм дли
ною.

1аким образом, благодаря широкому распространению и массовому 
развитию некоторых видов ручейников в реках и родниках бассейна оз. 
Севан, ежемесячным сборам в различных стадиях метаморфоза и непо-



Кладки ручейников.

Рис. 1 — Plectrocnemia latlssima.
. 2 — Hydropsyche acuta.
. 3 — Apatanla subtilis (а—отдельная кладка, б-гроздь кладок).
. 4— Drusus caycasicus.
„ 5 —Micrasema bifoliatum (а- отдельная кладка, 6—группа кладок) 
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средствеИным наблюдениям за их жизнью в естественных условиях, мы
имели возможность установить видовую принадлежность личинок и выяс
нить целый ряд интересных моментов биологии этих ручейников. Иссле
дованные личинки принадлежали к разным семействам, а именно:
Polycentropldae (Plectrocnemia latissima), Hydropsyhidae (Hydropsyche 
acuta), Llmnophilidae (Apalania subtilis, Drusus caucasicus) Sericosto- 
matidae Micrasemablfol latum).

Все указанные виды ручейников являются распространенными на 
Кавказе реофильными видами. Для водоемов Армении указаны Марты
новым [8] и Лепневон [4] Н. acuta, A. subtilis, Dr. caucasicus и М. bifoliatum 
являются наиболее распространенными видами ручейников в реках бас
сейна Севана; Р1. 1аВ581та характерна для родниковых рек и родников.

Каждый из названных выше видов ручейников характеризуется свои
ми, свойственными только ему, особенностями биологии: приуроченностью 
к определенному биотопу, сроками размножения и метаморфоза.

Интересной особенностью биологии Ара1агна зиЬНИз является факт 
круглогодичного размножения. Кладки были обнаружены в течение всего 
года. У другого вида М. ЫГоНаИит!, наоборот, период размножения огра
ничивается одним месяцем. Период развития Р1. 1аЬ851та растянут на 
6 месяцев, с мая по октябрь. У Вг. соисавюиз размножение происходит с
июня по август, в это же время размножается и Н. acuta.

Каждый вид имеет свою форму кладки -и разное число яиц. Знаком-

левых исследованиях здесь же на месте установить, какой вид размно-
жается.

Неоднократно указывалось на незначительную способность взрослых 
ручейников к полету, особенно это относилось к обитателям горных райо
нов (Мартынов [6]). У всех .изученных нами массовых видов ручейников 
массового лета как такового не наблюдалось, так как взрослые насеко
мые большей частью сидя^ в траве или под крупными камнями у самой 
воды. Перед заходом солнца летают Н. acuta, Ар. subtilis, Dr. caucasicus 
отдельными особями над водой и перепархивают с одного куста на другой, 
но от своих водоемов отлетают на расстояние только нескольких метров. 
Pl. latissima скрывается в кустах и совсем не летает. М. bifoliatum держит
ся в верхней части кустарников и в огромном количестве ловится сачком.

В соотношении полов у большей части исследованных ручейников 
самцы значительно преобладали над самками.

енанская iидрибиоло!ическая станция 
АН АрмССР Поступило 29.111 1961 г.



К биологии ручейников рек и родников бассейна озера Севан 59Ա. IJ. ՄԵՇԿՈՎԱ
ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԴԵՏԵՐԻ ԵՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԴԵՏԱԹԻԹԵՌՆԵՐԻ 

ՄԻ ՔԱՆԻ ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ՇՈՒՐՋԸԱ մ փ ո փ ո I if

Հր։զ ւ{ած ում շարադրված են Սևանի ս։ վա դան ի դետերի ու աղբյուրների 
դե ուա թ ի թ ե ոն ե ր ի կազմի և րիոյոդիաւի վերաբերյալ նյութերը։

ևլորսււխա ն լո լթւսհ ա ։/։ս քի շնորհիվ ուսումնասիրվել է դե տ ա թ ի թե ոն ե րի 
մի բանի ձևերի կ երպ արանա փ ոխո։թյունր և որոշվել մի շարր գե տ աթիթ ե ոն երի 
ւոեսւսկային պա տկանելի ությունր ։

Գետաթիթեոների թրթուրների վր ա դետերում կատ արված դիտողու
թյունն երր հնարավորություն են սլվել ւդ արղելու նրանը րիոլոդիական աոանձ֊ 
նա հ ա տ կութ յուններր։

ՍւսոււՀնւս ս ի ր վ ած դ ե տ ա թի թե ոն ե ր ի տեսակները հ ան դ ի ս ան ո ււՏ՝ են հովկա֊ 
սոււ)' տարածված ձևերը // ւդ ա տ կ ան ո ւ մ են հետևյալ ընտանիքներին

tropidae (Plectrocnemia latissima), I lydropsychidae (Hydropsyche acu
ta), Limnophilidae (Apatania subtilis, Drusus caucasicus), Sericostomati- 
dae (Micrasema bifoliatum).

Վերը նշված դե ։nաթիթե ոն երիg յուրաքանչյուրը բն որոշվում է իր բիոլոգիա֊
կան առանձնահատկություններում որոշակի բիոտիպին հարմարվածս։֊ 
թյամր, բ աւլմւսնալու և կերպարանափոխվելու ժամկետներով։

PI- latissima դետերի ակունքներում ապրոդ մասսայական ձևն է։ Բադ֊ 
մացմւսն շրշանք ւոևոււք է 6 ւսմիս (մայիսից մինչև . ոկտ եմբ եր թ Զվւս դ ր ւ։ ւկն ե ր ր 
տա ւիսւկ են, կպչում են խոշոր քարերի ստորին երեսին ։ Իմագոն պատսպար֊ 
վոււք է բուսականության մեջ։ Վատ են թռչում։

H- aCllta հայտնաբերված է Սևանի համարյա բո/որ վտակներում ՝. Ապրում 
է քարերի ստորին երեսին։ Բազմանում Ւ, հունիսից մինչև օգոստոս։ Իմա դոն երր 
մւսսսայորեն դուրս են դալիս հուլիսին։ Զվադրուկներր տափակ են։

Ара է. subtilis—# և ա նի ս։։/ ադա էլի համարքս բոլոր դետերի և աղբ յուրն երի
քարերի բիոդենուլի դլխավոր կոմպոնենտն Էէ Այս ձևի րիոլոդիական >իմնա֊ 
կան աոանձնահւստկությունը նրա կլորւսմյա բազմանալն է։ Զվազրուկնեըր
Հանդիպում են ինչպես աւէաոր, այնպես էլ ձժեոր քարերի և առափնյա բույ
սերի ցողունների ւէրա։ Զվադրուկներր վերևից կլորաձև, ներքևից տա փ ակ, թա՝ 
փանցիկ-մ ածուցիկ ենէ

1)ք. ՇՅԱՇՅՏ։ՇԱՏ — մանրազնին ուսումնասիրւԼած է Մաքենիս դետից Հա
վաքված նյութերի Հիման վրա։ Ապրում Լ դետի Հատակին, դւսնղադ հոսանք
ներում, բազմանում Լ Հունիսից մինչև օգոստոս։ Մասսայորեն դուրս է դալիս 
Հունիս֊հուլիս ամիսներին։ ԶւԷաղրուկր ձւթսձե է, կպչում Լ քարերին։

M. ԽքօՈՅէսրՈ — Սևանի ավազանի գետերում հավաքված ՏշՈԸՕՏէօրՈՅէյՈՈ6 
րնտանիքի մեջ ամենից մեծաքանակ տեսակն է։ ՅէԱրփուզլոլ դետում մեծ 
առատության է հասնում միջին Հոսանքում։ Զվւս զրո։ կն ե րր թա փ ան ց իկ ֊։1 ած ու֊ 
ցիկ են, ձւԼերր' կանաչավուն։

Ուսումնասիրված դ ե տա թ ի թ ե ոն ե րի մեծ մասի մոտ արաները թվով դդաւՒ~ 
•։րեն ղերակշռում են էզերին։
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Ո ւս ո ւմն աս ի րվա ծ րոչոր տեսակների մոտ վատ է ղարւլա ցած թռչելու ընդու
նակությունը! Հա ս ունա ց ած միջատները մեծ մասամը նստում են կանաչների 
մեջ կամ խոշոր ցարերի տակւ
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А. М. ОГАНДЖАНЯН

К ИЗУЧЕНИЮ ТАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ ГОРОДА ЕРЕВАНА 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Первые сведения о гамазовых клешах Армении приведены в ра 
ботах проф. А. Г. Тер-Погосяна |4—7|, в которых определение этих 
клещей доведено только до семейств или родов. Некоторые данные 
о гамазидах нашей республики приведены в определителе „Клещи 
грызунов фауны СССР“ |2| и у Н. Г. Брегетовой |1|. Новые данные о 
гамазовых клещах получены Армянской противочумной станцией 
О. В. Онасапян и В. В. Оганесян |3|,и Институтом эпидемиологии и 
гигиены Министерства здравоохранения АрмССР (А. И. Чубкова |8|)

Настоящая работа являе.ся попыткой выяснить более подробно 
видовой состав гамазовых клещей, встречающихся в Ереване и его 
окрестностях, преимущественно на грызунах и насекомоядных, т. к. 
эти виды имеют наиболее важное значение в эпидемиологии человека.

Со всех хозяев и из гнезд было собрано 1075 гамазовых кле
щей, относящихся к 20 видам, 15 родам и 6 семействам. Список кле
щей, приведенный ниже, является предварительным, так как некото
рые группы хозяев, также как стации, где обитают эти клещи, обсле
дованы еще недостаточно.

Определение клещей было проверено в отделе паразитологии 
ЗИН АН СССР, при непосредственном участии Н. Г. Брегетовой.

1. Parasitidae gen. sp.

N II снята c Mus musculus 28 X 1942 г. в Ереване. Более точ
ное определение этого клеша пока невозможно из-за неразработан
ности систематики этого семейства.

2. Macrocheles glaber MiilL*

* Вил определен И. Г. Брегетовой, которой автор приносит свою искреннюю 
благодарность.

7 $$ с яйцами сняты с Musca domestlca 11.V 1946 г. в Ереване.
3. Ilypoaspis acnleifer (Can.)

I / и 6 М II сняты с Сг1се1и1и8 ш1£га1опи5 19 и 23.VI 1942 г. в 
Ереване. 49 9, 1 (У, I М II найдены в подстилке гнезда каменки 
14.VI 1950 г. в окр. Еревана.

По литературным данным эти Клещи встречаются в основном в 
гнездах и норах грызунов и насекомоядных, реже на самих хозяе
вах. Являются хищниками. На серых хомячках и в гнездах птиц до 
сих пор не были указаны.
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4. Androlaelaps sardous Berl.

1 2 снята с КаШ1$ погуе^к'иэ 7.1 1942 г. в Ереване. Как и пре
дыдущий вид, обычен в гнездах и норах мелких грызунов и насеко
моядных, реже встречается на самих животных. На серой крысе не 
был отмечен.

5. Haemolaelaps glasgowi (Ewing)

1 9 снята с Mus musculus 16.VII 1942 г. в Ереване. Является 
обычным и широко распространенным паразитом многих грызунов, в 
том числе и домовой мыши, но в нашем материале представлен един
ственным экземпляром. Вид является переносчиком туляремии.

6. Haemolaelaps androgynus Breg.

39 9 9» 23 сГсГ и 4 ИИ II сняты с МеНопеБ ретсиз 19.IX и 
4.Х 1941 г. в окр. Еревана (окр. Комсомоли лич). Является обычным 
паразитом персидской песчанки, на которой очень многочислен.

7. Наето1ае1ар$ longipes Breg.

1 9’2 сГсЛ 1 М II сняты с МеПопез регзкиз 29.VIII и 
19.IX 1941 г. в окр. Еревана (Комсомоли лич и окр. Норка). Парази
тирует на многих видах песчанок, в нашем материале очень мало
числен.

8. Eulaelaps stabularis (С. L. Koch)

2 9? сняты с Cricetulus nilgratorius 12.XI 1941 г. и 8.Х 1942 г., 
2 9 9 с Mus musculus 25.V1 и 23.VII 1942 г. в Ереване; 1 9 обна
ружена в гнезде каменки (Oenanthe sp.) 14.VI 1950 г. в окр. Еревана.

Широко распространенный и очень обычный вид. Встречается на 
мелких млекопитающих и в их гнездах, в гнездах птиц, в сараях, на 
сеновалах и в жилье человека. Вид этот у человека может вызывать 
сильное раздражение кожи. Н

9. Laelaps muris (Ljungh)

8 9 9 сняты с Агу1со1а 1еггев(г15 21.VIII 1941 г. в окр. Еревана.
Вид является специфичным паразитом водяной полевки и очень 

редко встречается на других животных. Переносит возбудителя ту
ляремии. Жз!

10. Laelaps algericus Hirst

1 9 снята c Mus musculus tataricus 18 VIII 1941 г. в окр. Ерева
на (питомник треста озеленения). ;J

16 9 9’ 1 7*  3 NN I сняты с Apodemus sylvaticus 28.XI 1941 г. 
также в окр. Еревана (Комсомоли лич).
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Является обычным паразитом домовой мыши, но встречается и 
на других грызунах, в том числе и на лесных мышах.

11. Ьае1ар$ ]еИтаг1 УНгИт.

12 9 •? сняты с Сг1се1и1из т1£га1ог1и5 22.XI 1941, 3.1 1942 и 
18 VII 1942 гг. в Ереване.

Является обычным паразитом серого хомячка.

12. Ьае1арч а^Ш$ С. Ь. КосИ

5 9? сняты с Mus musculus 22.VII 1941 г. в Ереване, I 9 сня- 
та с Cricetulus migratorius 19.1Х 1941 г., там же; 21 9 9*  4 сГсГ сняты 
с Apodemus sylvaticus 21.VII, 26.VIII, l.XI, 6.XI и 30.X1I 1941 г. в окр. 
Еревана (окр. Норка и Зоопарка).

Является обычным паразитом лесной мыши, но в нашем мате-
риале имеется также с домовой мыши и с серого хомячка.

Из клещей этого вида выделен штамм вируса лимфоцитарного
хориоменингита.

13. Steatonyssus musculi (Schrank)

1 9 снята с УеэрегННо р1р!81ге11и8 16.VII 1942 г. в Ереване. Вид 
характерен для летучих мышей.

14. Ichoronyssus flavus (Koi.)

4 9 5.4 efef сняты c Myotis oxygnathus и Rhinolophus mehelyi 
10.V11 1957 г. в окр. Еревана (пещера на берегу р. Раздан).

Клещи паразитируют на летучих мышах.

15. Ornithonyssus bacoti Hirst

19 и l(j" сняты с Apodemus sylvaticus 23.V11I 1941 г., 1 и 1 N 1 
с Crocidura russula 15.IX 1941 г., оба в окр. Еревана (Норк).

Вид наиболее часто паразитирует на крысах, но встречается и 
на других грызунах. Имеет важное эпидемиологическое значение как 
переносчик крысиного сыпного тифа, риккетсиозной оспы, чумы, ту
ляремии, желтушного лептоспироза; кроме того, нападая на людей» 
вызывает дерматит.

16. Hirstionyssus criceti Sulz.

З69 9’ и 2 NN1I сняты с Cricetulus migratorius r Ереване с
марта до октября; 19 снята с Mus musculus З.Х 1942 г. также и 
Ереване.

Вид характерен для хомяков и сусликов, в нашем материале в 
одном случае отмечен на домовой мыши.
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17. Hirstionyssus musculi (Johnst.)

1 9 снята с Аробетиз зуКаИсиз 23.VIII 1940 г. в окр. Еревана и 
1 с ИаПив погуе£1си5 2.VII 1942 г. в Ереване.

Является характерным паразитом мышевидных грызунов; в на
шем материале имеются только единичные экземпляры.

18. Dermanyssus liirundinus (Herm.) Berl ?

1259 9 обнаружены в гнездах Passer domesticus и 39 9 в гнез
де домашних голубей 28.X 1959 г. в окр. Еревана (Зоопарк).

Клеши являются обитателями птичьих гнезд. Видовое определе
ние под сомнением, так как признаки совпадают не полностью.

19. Allodermanyssus sanguineus (Hirst)

194 9 С, 45сГсГ, 118 NN 1 и 137 NN II сняты с Cricetulus migra- 
torius, 21С 9, Rcfcf, 52 NN I и 38 NN II c Mus musculus, 139 9, Id". 
13 NN 1 и 8 NN II c Rattus norvegicus, Id" и 6 NN I c Apodemus sylva- 
ticus, 29 9. 4 NN I и 3 NN II c Crocidura russula. Все клещи сняты 
с хозяев в течение круглого года с августа 1941 по октябрь 1942 г. 
в Ереване и его окрестностях.

Клещи являются характерными паразитами синантропных и дру֊ 
гих грызунов. Очень многочисленны. Они являются переносчиками 
риккетсиозной оспы и везикулезного риккетсиоза. Часто нападают на 
людей; укусы их вызывают сильное раздражение кожи.

20. Spinturnix vespertilionis L.

25 9 9՝ 42o"cTi 8 NN I сняты с летучих мышей Myotis oxygna- 
thus и Rhinolophus meheiyi 10.VII 1957 г. в окр. Еревана (пещера на 
берегу р. Раздан). Я

Клещи являются характерными паразитами летучих мышей.

Из всех видов клешей на 1рызунах и насекомоядных в наиболь
шем количестве встречались клещи Allodermanyssus sanguineus, кото
рые составляли 75.9% от всех клещей отмеченных здесь для указан
ных хозяев. Среди хозяев этим видом клеща наиболее интенсивно 
были заражены серые хомячки, а затем домовые мыши; сравнитель
но мало было клещей на серых крысах, лесных мышах и землерой
ках. я д

Количество остальных видов клещей, сравнительно с Alloderma
nyssus sanguineus незначительное; так Haemolaelaps androgynus состав
ляет 7,7% от всего количества клещей, паразитирующих на грызунах 
и насекомоядных, Hirstionyssus criceti ֊ 4,7%, Laelaps agilis 3,6%, 
Laelaps algericus 2,4%, а остальные виды клещей, приведенные в спи
ске, встречаются только в единичных экземплярах.

Среди паразитов летучих мышей в наибольшем количестве были 
собраны клещи Spinturnix vespertilionis, которые составляли 89,2% 
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всех клещей, собранных с летучих мышей; второе место занимали 
Ichoronyssus flavus, которые составляли 9,5%, a Steatonyssus musculi 
был отмечен единственным экземпляром.

В гнездах воробьев и домашних голубей были обнаружены кле
щи Dennanyssus hirundlnus?, которые составляли 94,8% всех клещей, 
собранных в гнездах птиц; в гнезде каменки были найдены только 
единичные экземпляры клещей Hypoaspis aculeifer и Eulaelaps stabu- 
larls.

В эпидемиологическом отношении наибольшее значение могут 
иметь клещи Allodcrmanvssus sanguineus, которые в наших условиях 
на синантропных грызунах очень многочисленны. Немаловажное зна
чение имеют также клеши Ornithonyssus bacoti, Laelaps muris, Hae- 
molaelaps glasgowi, являющиеся переносчиками различных риккетсио- 
зов, чумы, туляремии.

Зоологический институт
Академии наук АрмССР Поступило 21.11 i960 г.

Ա. 1Г. ՕՀԱՆՋԱՆՑԱ՚ևՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՐԵՎԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ ՇՐՋԱԿԱՅՔԻ ԴԱՄԱՋԻԴ ՏԶԵՐԻ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԱ լք փ n փ ուժ
Հոդվտծա մ նշված են Երևանում և նրա շրջակալքամ տարածված ՀՕ 

տեսակ ւյա մսւցիդ տղեր, որոնց մեծ մասր մակարուծում է կրծ ո դնե ր ի և ծ ի֊ 
հատակերների վրա, մլուսներր' ՀՀւջիվների, միջատների վրա, իսկ մի քանիսն 
էլ ապրում են թոռունների բներում Լ

Կրծողների ե միջատակերների վրա ամենամեծ րանակութլամբ մակա֊ 
բուծում են Allodermanyssus sanguineus Hirst տղերր։ Չղջիկների վրա հիմ֊ 
ն tn 1/ան ու լք մ աէլարուծում են Spinturnix ves pertil ion is L. տղերր, իսկ թըո֊ 
չու նն A րի րն ե ր ում մեծ քանակու թլամր հանդիպում են DeHTianySSUS էԱ[11Ո” 
dinus (Herm.) Berl.? աղերը։

Allodermanyssus sanguineus, Ornithonyssus bacoti (Hirst), Laelaps 
muris (Ljungh) ե Haemolaelaps glasgowi (Ewing) աղերը հանդիսանամ են 
տարրեր ոիկե տսիո ղների , ժանտախտի, տուլարեմիալի ե ալլ հիվանդություն֊
ների հարուցիչների պա
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВОТВОРЕНИЯ И БЕЛКОВ КРОВИ 
ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

В литературе сравнительно недостаточно разработан вопрос об изме
нении кроветворения и белков крови при системной склеродермии. Изу
чая картину периферической крови при коллагенозах, Е. М. Тареев fl] 
указал на ряд вариантов этих изменений, а именно — лейкопению при си
стемной красной волчанке, лейкоцитоз при узелковом периартрите, эози
нофилию при системной склеродермии.

При системной склеродермии лейкоцитоз периферической крови на
блюдали Filotigo [4]. Wegelius и Wahlberg [5] и др.

Н. I. 1 усева [2] наблюдала 10 больных с системной склеродермией. 
В крови у 2 больных отмечены умеренная нормохромная анемия, у 4 — 
лейкоцитоз (11 000—14 000), у 7—эозинофилия, у 8 больных и ускорен
ная РОЭ.

Leinwand с сотрудниками [6] обнаружили ускорение РОЭ у 85% на
блюдавшихся больных. Плазмоцитоз костного мозга при системной скле
родермии отмечают Pende [7J, Lonchi [8]. Orabona и Albano [9] у одного 
больного (из четырех) обнаружили увеличение ретикуло-гистиоцитарных 
клеток с илазмоцитозом костного мозга и эозинофилию (8%).

Поражение костного мозга с илазмоцитозом и гиперпротеинемией
при системной склеродермии наблюдается в несколько меньшей степени.
чем при других формах коллагеновых заболеваний (Е. М. Тареев, [I]). 
Я. А. Сигидин [3], изучая костный мозг у трех больных системной склеро
дермией, обнаружил увеличение числа плазматических клеток и преоб
ладание белого ростка кроветворения над красным.

Учитывая, что литературные данные о костномозговом кроветворении 
немногочисленны и основываются на сравнительно небольшом числе ис
следований, мы задались целью изучить картину костного мозга и бел
ков крови при системной склеродермии.

Нами обследовано 8 больных системной склеродермией (из них 7 жен
щин, I мужчина, в возрасте от 25 до 65 лет), диагноз которых был под
твержден биопсией кожи, а у 2 умерших — секционно (доц. А. Г. Бег- 
ларян, О. А. Ованесян).

Пункция костного мозга производилась у всех больных по методу 
М. И. Аринкина, причем у 6 повторно, до и после окончания лечения гор
мональными препаратами. Результаты исследования стернального пунк 
тата сопоставлены с особенностями клинического течения, а также с по-
казателями периферической крови и белковых фракций.
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Небольшие увеличения наиболее молодых клеток костного мозга, ге- 
могистиобластов и гемоцитобластов (до 1,25), выявились у 5 больных. 
При повторном исследовании, проведенном после лечения, их число сни
зилось до нормы. Количество лимфоцитов в миелограммах не было су
щественно изменено и колебалось в пределах 2,25—12% (в среднем 
6,2%). Количество эозинофилов в костном мозгу колебалось в пределах 
нормы. Я

При исследовании миелограмм выявилось отчетливое преобладание 
клеток белого ряда (табл. 1). Особенно наглядно это было у больной 
М. X. при динамическом исследовании миелограммы (табл. 3).

Костномозговой индекс нейтрофилов в норме считается равным 
0,6—0,8. Небольшое повышение этого индекса, свидетельствующее о сдви
ге плево в костном мозгу до лечения, мы наблюдали у 3 больных и пони
жение до 0,48 у одной. У остальных не было отчетливого увеличения моло
дых элементов лейкопоэза. После лечения снижение костномозгового ин
декса нейтрофилов мы наблюдали у 4 больных. Индекс созревания эритро- 
нормобластов колебался в пределах 0.7—0,9, лишь у одного он был ра
вен— 0,5. * *

Определенного соответствия между соотношением лейкобластическо- 
го ростка к эритробластическому и показателями периферической крови 
(уровень гемоглобина, число эритроцитов и лейкоцитов) не было уста
новлено (табл. 1).

Таблица I
Некоторые показатели гемопоэза у больных системной склеродермией

Инициалы Гемогло
бин в °/0

Эритроциты 
в 1 м м ’

Лейкоциты 
в I мм1

Отношение лейко- 
бластического 

ростка к эритро
бластической

Индекс созрева
ния протоплазмы 
эритронормобла- 

стов

В В.
А. Р.

М. X. 
Б. А.

X. А 
Т. Е. 
К. В. 
л в

70
77
73
75
74
83
88
67

4110000
4940000
3980000
4200000
4160000
4500000
4780000
4800000

8400
12400
8600 
9200

13800 
15600 
11000
8400

3.1 : 1
5 ։ 1
8 : I
3 : 1
3 : 1
4 ։ 1
6.5: I
6 ։ 1

0.8
0.8
0.7
0.7
0.8
0,5
0.9

Содержание клеток третьего ростка гемопоэза-мегакариоцитов коле
балось от 0,25 до 1,25 у 4 больных, у остальных мегакариоциты при под
счете в миелограмме не обнаружены.

Большой интерес представляет изучение плазмоцитарной реакции ко
стного мозга при системной склеродермии. Нами отмечен плазмоцитоз 
костного мозга у 7 больных (из 8). Верхняя граница нормы содержания 
плазмоцитов в миелограмме равен — 0,9% (М. И. Аринкин).
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По вопросу о причине плазмоцитоза при системной склеродермии мож
но допустить два предположения: либо в связи с прогрессирующей дезор
ганизацией соединительной ткан-и нарушается гемопоэз с извращением со
зревания отдельных костномозговых элементов, либо в связи с развиваю
щейся общей мезенхимной реакцией и поражением печени происходит 
глубокое расстройство белкового обмена, и плазмоцитоз в этих случаях 
является в известной степени причиной этих .изменений, так как есть пред
положение, что плазматические клетки вырабатывают глобулины. Исхо
дя из этого, мы приступили к изучению изменения этой белковой фракции 
в крови и подсчета плазматических клеток в костном мозгу.

В отношении белковых фракций сыворотки крови, основываясь на ис
следованиях 10 практически здоровых людей, за норму белковых фракций 
мы приняли: в отношении альбуминов 56—62%, а-глобулинов—3,6°/0«2 
глобулинов — 7—9%. 3- глобулинов II —15° 0, 7.глобулинов 14—20 °/о-

Эти цифры совпадают с данными Я. II. Цаленчука и др. Количество
общего белка сыворотки у всех больных было в пределах нормы, причем 
количество альбуминов у всех было ниже нормы, а глобулинов — выше. 

Особых сдвигов в отношении фракции глобулинов не наблюдалось.
а фракция а2 у большинства больных была в значительной степени повы
шенной. Закономерных изменений р фракции не наблюдалось. Что ка
сается у фракции можно сказать, что се увеличение носит закономерный 
характер.

Возрастание количества глобулинов, по мнению большинства совре
менных иммунологов, указывает на повышенную выработку антител. 
ЕБпсй XV. отмечает, что попадающий в организм антиген стимулирует об 
разование плазмоцитов из недифференцированных клеток мезенхимы. По 
данным ШиКгтапп, \Viinderly [10], синтез глобулинов, особенно 7-гло- 
булинов, связан с секреторной функцией плазматических клеток.

Отмечался определенный параллелизм между гипергамма-глобули- 
немией и увеличением количества плазматических клеток костного мозга 
(табл. 2 и 3). Исключение составила больная М. X., у которой количество 

। амма-глобулинов было ниже нормы и отсутствовала выраженная плазмо
клеточная реакция (табл. 3).

После проведенного лечения отмечено снижение плазматических кле
ток у 4 больных из 8.

Приводим историю болезни одной больной с отчетливым плазмоцито-
зом костного мозга.

Больная Т., 38 лег, поступила н клинику 22. IV. 1955 г. С 1954 г. испытывает боле
вые ощущения н нижних и верхних конечностях. С течением времени стали появляться 
подергивания в мышцах нижних конечностей, стала выраженной отечность конечно
стей Больная начала худеть. С развитием болезни боли в суставах и конечностях уси 
лились, кожа лица и конечностей стала неподвижной, плотной, приобрела бурый отте 
вок. Появилась маскообразность лица.

Объективно: общее состояние больной удовлетворительное, питание резко пони
жено, кожа всего тела уплотнена. Лицо маскообразное Волосы тонкие и редкие. Мыш
цы атрофичны. Резкое ограничение движений мелких суставов обеих конечностей, де- 
формация обоих голеностопных и коленных суставов. В легких дыхание несколько же
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Таблиц а 2 
Сравнительная картина плазматических клеток 
костного мозга и 7-глобул инов у больших си

стемной склеродермией

Инициалы Плазматические 
клетки в •/•

7-глобулины 
в 7о

В. В.
А. Р.
М. X.
Г>. А.
X. Л.
Т. И.
К. В.
Т. Е.

3.25
2.0
1.75

' 2.0
1.5
0,5
2.74
4.25

24,4 
29,4 
13,6
29,4 
29.2 
27,4
26.2 
29.7

' Табл и ц а 3
Никоторые показатели крови, костного мозга и 7-глобулннов у больной М. X.

Показатели 23. V. 1959 6.711.1959 30.Х11.1959

Гемоглобин в °/0................................
Эритроциты в млн...........................   •
Лейкоциты в тысячах .......................
Тромбоциты в °/в0................... • • •
РОЭ в мм 1 час............................... ...
7-глобулнны (в®/#)...........................
Плазматические клетки (в °/о) * ՛ ’ 
Ретикулярные клетки ........................
Костномозговой индекс нейтрофилов 
Отнош. лейкобл. эритробл. .... 
Индекс созревания эритробластов •

73 
3980000 

8600 
49/0 

35 
13,6
1.75

0,77 
8:1 
0,7

81 
1630000

13600
427о 
38
12.92 
0.75

0.88 
9:1 
0,85

63
3850000 

14600 ’ 
34°/о
45
12.75
0.75

0.27
12:1
0.7

ст кое Границы сердца увеличены влево, на верхушке систолический шум. Пульс 94 в 
мин., артериальное давление 120/70 мм ртутного столба Живот мягкий, безболезнен
ный Печень увеличена на 5 см, болезненная при пальпации.

Анализ крови <23 IV. 1955 г.): гемоглобин 59%, эритроциты 3 420 000, цветной по
каза гель 0,87, лейкоциты 112(10, эозинофилы 5%, палочкоядерные 2%, сегментоядер- 
ныс 69%, лимфоциты 20%, моноциты 4%, РОЭ 52 мм в I час.

При динамическом исследовании периферической крови отмечены: лейкоцитоз 
(II ООП), тромбопения (33%0) и ретнкулоцитоз (23%0). Пупктат грудины (23. IV. 
1955 г.) ретикулярные клетки 3%, гемоцитобласты 0.25%, миелобласты 3,5%, про- 
миелоциты 0.25%, миелоциты нейтрофильные 17.5%, миелоциты эозинофильные 5%, 
юные нейтрофилы 5,5%, юные эозинофилы 0,25%. палочкоядеркые нейтрофилы 7,5%, 
палочкоядерные эозинофилы 0,25%. сегментоядерные нейтрофилы 25,25%, сегменто- 
ядерные эозинофилы 2.5%, лимфоциты 3,25%, моноциты 0,25%, проэритробласты 
0.5%, эритробласты базофильные 1.5%, эритробласты полихроматофильные 2%, нор- 
мобласты базофильные 0.75%, пормобласты полихроматофильные 6,75%, пормобласты 
оксифильные 9,5%. Плазматические клетки 4,25%, мегакариоциты 0,5%. Костномоз
говой индекс нейтрофилов 0,7, отношение лейко-эрито 3,4:2. Индекс созревания про
топлазмы эритробластов — 0,86. 7- Глобулин — 29,7%.

На 5 неделе пребывания в клинике состояние больной прогрессивно 
ухудшилось, появились отеки иод (лазами, временами перебои и неирият-



Нскот. показ, кроветворения и белков кропи при системной склеродермии 71

ные ощущения в области сердца, которые* в последнее время носили по
стоянный характер. В это же время у больной впервые повысилось кровя
ное давление с 120/70 мм до 190/130 мм ртутного столба, которое и оста
валось постоянно на высоких цифрах. Нарастали явления сердечно-сосу
дистой недостаточности (одышка, влажные застойные хрипы в легких, 
отеки). Активное лечение сердечными средствам.», гормональной терапи
ей, антибиотиками было неэффективным. Больная скончалась на 46 день 
пребывания в клинике.

Клинический диагноз: системная склеродермия с поражением кожи, мышц, суста
вов, костей. Склеродермический порок митрального клапана. Сердечно-сосудистая недо
статочность III степени.

При патологоанатомическом исследовании (доц. А. Г. Бегларяп и О А. Ованесян) 
обнаружены: резко выраженный пневмосклероз, кардиосклероз с гиалннозом фиброз
ного кольца и парусов клапанов. Утолщение мембраны капилляров клубочков, ангио 
матоз селезенки и плазмоцитоз лимфоидных фолликулов. Системное поражение соеди
нительной ткани, с обширными очагами гиалиноза, фибриноидного некроза и мукоид
ного набухания.

Таким образом, у больной Т. в периферической крови отмечалась ги
похромная анемия, небольшой лейкоцитоз, тромбопения. В пуиктате ко
стного мозга была обнаружена гиперплазия плазматических клеток, со- 
ста вл я вш и х 4,25 %.

В ы воды

1. При системной склеродермии имеются определенные нарушения 
кроветворения.

2. При системной склеродермии наблюдается увеличение количества 
элементов белого ряда в костном мозгу, вследствие чего возникает резкое 
повышение лейко-эритробластического отношения.

3. В пуиктатах костного мозга в большинстве случаев отмечается 
плазмоклеточная реакция. Имеется определенное соответствие между ги 
пергамма-глобулинемней и плазмоцитозом костного мозга.
11ропедевгическ<1Я терапевтнческая клиника 
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/Հյւ/ աշխատության նպատակն է ուսումնասիրել ոսկրած ուծային արյունս։֊ 
ստեղծումր սիստեմա (ին սկլերոդերմիայի ժամանակ, Համեմատելով Հեմոպոե 
դի։ որոշ տ Լ դ աշա րժ ե րր' հիվանդության ծ ան րության աստիճանի և սպիտային 
ֆրակցիայի (մասնավորապես Հ գլորուլինի) Հետ։

Ոսկրածուծի։ սլունկ ց ի ան կատարված է րստ Մ. Ւ. Արինկինի մինչև բուժու

մը և Հորմոնա/ պ րե պա րա տն ե ր ո ւի ր ո ւժ ու մ ի ց Հետո։

Ուսումնասիրված են 8 հիվանդներ, որոնց մոտ հիվանդության դի ա դն ո դր 
.՛ աստատված է մաշկի ր ի ո պս ի ա յ ի միջոցով, իսկ 2 հիվանդների մոտ' սլատւս-

նատոմիական բննությունների ժամանակ։

U եր • ե տ ա դո տ ո ւթյունն ե րր թույլ են տալիս հանդելու հետև(ալ եղրակադու֊
իքյունն եր ին.

1. Սիստեժւսյին սկլերոդերմիայի ժամանակ առկա են արյունաստեղծման 
որոշակի։ իս ան դա րո ւմն ե ր ։

2. Սիստեմ ւս յին սկլերոդերմիայի ժամանակոսկրածուծում դիտվում են
սպիտակ շարրի։ բջիջների։ շատացում, որի հետևան բով աո աջանում է լեյկո֊ 
Լրիտրորլասսէիկ Հարաբերության ուժեղ բ արձրաց ում։

3. (/ատ դեպքերում ոսկրածուծ ի քսուկում նկատվում է պլազմոբջջա յին 
ռեակցիա։ Դիտվել ի որոշակի հ ամ ա պա տ ա ս իս ւսն ո ւթշուն հ ի պե ր դա մա ֊ դլո բ ու֊ 

յինեմիայի և ոսկրածուծի սլլադմոցիտոդի միջև։
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Л. П. МАРКАРЯН

О РОЛИ МОЗЖЕЧКА В ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ СОБАК (СУК)

Наряду с многочисленными исследованиями, посвященными физио
логии мозжечка (Luciani [I4J, В. М. Бехтерев [1]. Л. А. Орбели [9], А. И. 
Карамян [5], Snider [15], Dow a. Moruzzi [13], В. Н. Черниговский [1!| и 
др.), имеются лишь отдельные работы, посвященные изучению роли этого 
органа в механизмах созревания половой функции и репродуктивной (бе
ременность и роды) деятельности животных. Лючиани пишет о том, что 
собаки с частичным или полным удалением мозжечка проявляют высо
кую половую активность, завершающуюся беременностью и нормальными 
родами [14].

В противоположность ему М. А. Панкратовым [10] были получены 
факты, показывающие, что мозжечок оказывает определенное влияние на 
течение беременности у кошек. В его опытах частичное или полное уда
ление мозжечка приводило к перенашиванию беременности, нарушению 
молокообразования и понижению жизнеспособности потомства безмоз- 
жечковых кошек.

В. М. Бехтеревым были получены факты, позволяющие заключить.
что мозжечок сам по себе не имеет прямого отношения к половой функции.

Учитывая противоречивость приведенных данных, мы предприняли 
исследование, в задачу которого входило изучение роли мозжечка в соз- 
ревании половой функции и репродуктивной деятельности сук. В настоя••
щем сообщении приводятся данные, полученные на животных с непол
ным разрушением мозжечка.

Методика. Опыты проводились на трех собаках: у двух из них разру
шался мозжечок, третья собака служила контролем.

Техника экстирпации мозжечка сводилась к следующему: под проме- 
долово-нембуталовой (Sol. Promedoli 2%—0,002 г/кг веса подкожно, 
Nembutali — 0,02 г/кг веса — внутрибрюшно) анестезией, строго по сред
ней линии, начиная от Protuberantia occipitalis externa или несколько выше,, 
проводился разрез кожи до второго шейного позвонка. Мышцы левой и 
правой стороны отделялись друг от друга и крючками отводились в сто
рону. Респиратором очищалась поверхность затылочной кости, подлежа
щая удалению. После тщательно произведенного скелетирования заты
лочной кости, щипцами производилось удаление чешуи. Костное кровоте
чение останавливалось воском. В некоторых случаях для открытия доступа 
к мозжечку удаление затылочной кости начиналось с заднего края foramen 
occipitale magnum. Через трепанационное отверстие вскрывалась твердая 
мозговая оболочка. Удаление мозжечковой ткани производилось 
острой ложечкой при хорошем освещении операционного поля. Мелкими
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марлевыми шариками тампонировалась область удаленной ткани. Мно
гократными экскурсиями ложечки медленно и осторожно удалялась моз
жечковая ткань и рана послойно зашивалась.

Как оперированные собаки, так и контрольная содержались в одних и 
тех же лабораторных условиях.

У оперированных собак изучались моторные нарушения, динамика 
физического развития, сроки появления течки, длительность беремен
ности, динамика родового акта, вскармливание потомства и особенности 
условно-рефлекторной деятельности. Изучение последней осуществля
лось электрооборонительной методикой В. П. Петропавловского (цит. по 
Гамбаряну [2]). I

После завершения экспериментальных работ мозг каждого живот
ного 11 од в с р г ал с я па тол о го - а и а то м и ч ес ко м у и сел е до в а н и ю.

Результаты исследования. У одной из подопытных собак (Бетте) ча
стичное разрушение мозжечка было произведено в месячном возрасте, у 
другой (Эльба) —в конце четвертого месяца жизни. >

Разрушение мозжечка привело к выраженным двигательным нару
шениям. В первые две недели щенята не могли ходить. По прохождении 
нарушений острого периода животные начинали вставать и передвигаться. 
При этом наблюдалась картина выраженной мозжечковой атаксии: тело 
покачивалось из стороны в сторону, конечности переставлялись рывками, 
совершая несоразмерные движения. Ходьба представлялась в виде бега, 
совершаемого толчками. Выраженная «пьяная» походка с покачиванием

Рис. 1. Собака Бетта. Головной моей՜.

головы и тела, с переваливающейся шаткой ходьбой, сохранялась у собак 
до конца их жизни (17—18 мес.). Патолого-анатомическим исследованием 
было установлено, что у Бетты были разрушены дорзальные отделы полу
шарий и червячка. Однако большая часть полушарий и язычок с цен
тральной долькой оказались неповрежденными (рис. I). У Эльбы от по
лушарий остались небольшие клочки ткани в области средней ножки и 
язычок с частью центральной дольки (рис. 2).

Несмотря на отмеченные разрушения мозжечка и вызванные этим 
моторные нарушения и некоторое отставание в общем физическом раз-

<
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витии, у обоих животных через различные сроки появилась течка. У Бет- 
ты течка впервые была отмечена в 11-месячном возрасте, у Эльбы в по
луторагодичном возрасте. У контрольного животного течка началась на 
12 мес. Если учесть, что период полового созреванчя у собак длится от б 
до 12 мес. (А. Мазовер 6]), можно считать, что половое созревание у Бет 
ты и контрольной собаки шло нормально, тогда как у Эльбы наблюда-

Рис. 2. Собака Эльба. Головной мозг.

лась задержка на полгода. Эти расхождения данных можно поставить в 
связь с различной степенью разрушения мозжечка. Более сильное раз
рушение мозжечковой ткани у Эльбы могло быть причиной замедлен
ного созревания половой функции у нее.

Все подопытные животные во время течки дважды (на 9 и II день) 
покрывались здоровым самцом. Как у оперированных, так и у контроль
ной собаки наступившая беременность протекала без каких-либо ослож
нений. У Бетты и контрольной собаки беременность длилась 60 дней, а у 
Эльбы 59. Нормальная продолжительность беременности у собаки, по 
данным А. А. Журавеля [41. равна 56—65 дням, тем самым продолжи-
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дельность беременности подопытных животных находилась в пределах 
нормы. В период родов (отенения) поведение оперированных животных 
соответствовало таковому интактной собаки. Однако в отличие от по
следней, собаки с разрушенным мозжечком принимали такую позу, что
бы максимально ограничить тремор головы, мешающий нормально ору
довать зубами при разрывании плодного пузыря. Разорвав плодный 
пузырь, собаки быстро начинали съедать его вместе с плацентой и пупо
виной, затем облизыванием высушивали родившегося щенка. Длитель
ность всего родового акта зависела от количества плодов. Интервалы 
между рождением отдельных плодов в среднем составляли 30—45 мин.

Рис. 3 Соб.1К<1 Бегг«| на 3 день после ролов (ощепения).

Ретта родила трех щенят, Эльба семь, контрольная собака— де
вять. В последующие послеродовые дни как у оперированных собак, так 
и у интактной четко проявлялся материнский рефлекс. Животные укла
дывались рядом со щенками (рис. 3) .и мордой приближали их к соскам. 
Когда щенок отдалялся от матери, самка, схватив его зубами, переносила 
к остальным щенкам. При появлении посторонних собак самка проявля
ла агрессивно-защитную реакцию (лай, набрасывание на постороннюю 
собаку). &МН

При биохимическом изучении состава молока сук, взятого па 7 день 
послеродового периода, было установлено, что как у оперированных, так 
и у контрол ной собаки несколько понижено содержание белка и жира 
(табл.). *':

При сравнении данных, приведенных в таблице, видно, что у всех 
>тих собак, по сравнению с литературными данными, наблюдалось по
нижение содержания жира и белка в молоке. Однако динамика нараста
ния веса щенят показала, чго они получали достаточное питание, обеспе
чивающее нормальный рост и развитие.
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Собака

Норма но Мазоверу |6| 
Бетта..............................
Эльба ..............................
Диана (контроль) • • •

Состав молока в °/в

бел ки жиры углеводы

9,72 
6.65 
7,22 
6.0

9,26
8.5
7.0
8.0

3.11
4.74
3.33
4.85

У контрольной собаки в конце первого месяца погибли 2 щенка. Ще
нята от животных с разрушенным мозжечком выросли в здоровых собак, 
некоторые из которых используются в других опытах.

Изучение условно-рефлекторной деятельности оперированных собак 
показало, что по скорости образования электрооборонительных рефлексов 
они мало отличаются от интактных животных. Па 8—9 сочетании звонка 
с электрическим током у них появлялась условно-фазическая реакция, ко
торая на 40—45 сочетании приобретала топический характер (рис. 4).

Звонок + Звонок - Звонок

ШШШШI

, Рис. 4. Собака Эльба. Условные элскгрообороннтсльные реф
лексы. Сверху вниз: запись движения задней конечности, 
отметка условного раздражения, отметка безусловного раз

дражения, отметка времени в сек.

Дифференцировка, выработка которой начиналась после появления ус
ловно-фазической реакции, образовывалась на 5—6 применении испод- 
крепляемого звонка. Эти факты согласуются с ранее опубликованными 
данными (Л. С. Гамбарян [3, 12], Л. II. Маркарян [7, 8]).

Изложенные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. При неполном разрушении мозжечка у неполовозрелых собак на

блюдается полноценное созревание половой функции.
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2. При обширном поражении мозжечка (собака Эльба) наблюдается
некоторая задержка в появлении течки.

3. Продолжительность беременности, роды и послеродовое течение 
собак с частичным разрушением мозжечка не отличаются от таковых 
у нормальных собак.

1. Данные, полученные у собак с неполным удалением мозжечка, сов
падают с таковыми, описанными Лючиани [14] и не согласуются с тако
выми А. М. Панкратова [10].

Кафедра акушерства и гинекологии 
Ереванского медицинского института 

и физиологическая лаборатория
Научно-исследовательского инстип та 

акушерства и гинекологии

Լ. Պ ՄԱՐԴԱՐՅԱՆ

01’ՂԵՂԻԿԻ ԴԵՐՆ հԴ ՇՆԵՐԻ ՍԵՄԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
(ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ) ՄԵՋ

II. Н փ п փ и ւ ։1

Սատարված Լ Լրս պ ե ր ի մ են ս։ ա յ հետազոտության է որի նպատակն Լ ու ս Ո է մ ֊ 
նասիրել ո ւ /1 ե ղ I> 11 ի ա ղ ղ ե ց ա // յո ւն ր Լղ շն և ր ի սեռական ֆռւն կ ց ի ա յի հասունաց֊ 

ման և ոեպրողուկսւիվ (հղիություն ե ծնունդ) ր/ ործ ուն ե ո ւ // յան վրա։

Ներկա հաղորդման մեջ րերված ա վ յա լն ե րն ս >ո ա ց վե լ են աղեղիկի մասնա֊ 
կի րա յրա յա մ ունեցող շների վրա։ // / ս ո ւմն ա ս ի րա թյ ո ւնն ե ր ր կատարվել են 3 

շների վրա, որոնցից երկուսի մոտ կատարվել Լր ուղեղիկի ոչ ({վ՚վ րայրայա մ, 
իսկ երրորղր ծառայում Լր որպես կոնտրոլ։ Ս'ե վիրա Հատման ենթարկված I։ 

թե կոնտրոլ շներր պահվում Լին լարորատոր մինիմաք ւղայմաններա մ։

Սւ ս ա մնա սիրվել են վիրահատված շների մոտ նկատվող շարժողական 
խսւիւտ ամներր, ֆիզիկական ղարղացման ղին ամիկ ան , հոսրն սկսվելու ժամ֊ 
կեաներր, Հղիության տ I։ ո ղ ո ւ /1յ ո էն ր , ծնն ղ ա ր ե ր սւ կ ան ակտի դինամիկան, սերն֊ 
ղի սնացումր (կերակրումր) և, հատկապես, սլ ա յ ման ա կ ան ո ե!իլ ե րսն ե րր ։

Ստացված տվյալներից հանցում ենր հետևյալ եւլրակացությաններին .

1. Սէղեղիկի մասնակի րայրայմսլն դեպքում սեռական հասանացմէսն հա֊ 

սած շների մոտ նկատվում Լ սեուսկ ան ֆանկցիւս յի / ի արժ ե ր ղարդացումէ

?. Ուդեդիկի մեծ շրջանների րայրայման դեպքում (շուն կլրա) նկատվում 
Լ Հոսքի սկսման որոշ ղանղ աղա մ (հա ս/ աղու մ)ւ

3. Ս ւ ղ ե ։լ իկի մա սն ա կ ի վնասվածք։ ան ե ց ո ղ շների հդի աթյան տևողությունը, 

ծննդարերա թյանր // .՛ետծննդյան շրջանը չեն տարրերվամ կոնսւրո/ շների 
մ ոտ նկատվող համանման երևույթներից։

4. Սեր » Լ 149 ապ 49 9/9 991 քէյ49էնն հ ք9 /9 9/4/9 4^49 է Ն ք/ն Լ ք9 [9 9 ւ 91/ մք9 Ն 1/Ն ե / 99 էք է Հ/9 է քւ 99/Ն յէ

Աէ 9/յ աI I9!1 • 9էէ 9 9^9 արր եր ///91 //' Հ ն Պա ն 1/ր ա/ո 49 ւ[]ւ 1/ 949 ւս րյ Աք //յ Հյ ւսւ Ն //րի/յ 9
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. А. СИМОНЯН

МОРФОГЕНЕЗ ЦВЕТОЧНЫХ НОЧЕК ЯБЛОНИ В 
БАССЕЙНЕ ОЗЕРА СЕВАН

Известно, что как у всех листопадных плодовых пород, так и у яб
лони, закладка (морфогенез) цветочных почек протекает в течение лета 
и осени, а в теплых районах и зимой, однако у одной и той же породы или 
сорта этот процесс в разных экологических условиях может иметь разную 
динамику. В условиях Севанского бассейна на высоте 2000 м от уровня 
моря нами изучались сроки и динамика закладки цветочных почек яблони

Исследования проводились на 15—25-летних деревьях яблони сортов
Папнровка, Бельфлер-китайка и Антоновка, в колхозном саду села Арц- 
вакар и приусадебных садах села Ацарат района им. Камо Армянской
ССР. В условиях Севанского бассейна Папнровка—летний сорт, Бельф
лер-китайка осенний и Антоновка поздний осенний. В год опыта де
ревья всех сортов хорошо плодоносили. Для подопытных деревьев в са
дах были нормальные условия ухода, полива и питания.

Для изучения степени дифференциации цветочных почек, начиная с
10 июля, в 15 дней раз с каждого сорта брались плодовые почки с коль
чатой, сложных кольчаток и копьеца (по 10 шт.), готовились срезы и рас
сматривались под препаровальной лупой (при 20-кратном увеличении).

Наблюдения показывают, что закладка цветочных почек яблони в ус
ловиях Севанского бассейна начинается с середины июля непосредственно 
после активного роста побегов (табл. I, 2). Закладка цветочных почек 
разных плодовых образований Напнровки началась с 14 —16 июля, Бель
флер-китайки— с 11 —13 и Антоновки с 17—20 июля.

Таблица 1
Конец рос 1а побегов яблони в условиях Севанского 

бассейна

Сорта Окончание 
роста

Вторичный рост

начало конец

Панировка • • • • .

Бельфлер-китайка

Антоновка .................

12/VII 

10/V1I

15/VII

I0/VIII 

9/VIII

28/1X
28/1X

Известия XIV, К? 6֊ 6
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В начале образования цветочные почки представляют округлые вы
пячивания меристематической ткани (конусы роста). Затем верхушка ко
нуса роста притупляется и расширяется, образуя неправильный контур 
(рис. I). Эта фаза у Панировки начинается через 10 дней с момента за
кладки цветочных почек, а у Бельфлер-китайки через 4, и у Антоновки 
через 13—15 дней. * -

Рис. 1. Некоторые 3£азы развития цветочных почек яблони в условиях Севан-
ского бассейна.

а—Папировка. в—Бельфлер-китайка, с — Антоновка. 1—2—начало расширения конуса 
роста; 3—дальнейшее расширение конуса роста; 4—появление зачатков цветков;

5—фаза развития тычинок; 6—фаза появления плодолистиков.

Как видно из табл. 1, у Бельфлер-китайки и Антоновки с 9—10 ав
густа отмечается вторичный рост побегов. Но рост побегов не оказывал 
влияния на формирование цветочных почек.

У Бельфлер-китайки в первой декаде августа появились компоненты 
зачатков цветков. Эта фаза у Панировки протекала в середине сентября, 
у Антоновки — в конце сентября.

Фаза развития тычинок сорта Бельфлер-китайка началась с середины 
августа. Затем началась фаза развития плодолистиков и с середины сен
тября закладка цветочных почек заканчивалась.

Тычинки у Панировки появились с конца сентября, у Антоновки — в 
начале октября. Плодолистики Панировки образуются в начале октября. 
Антоновки — в начале ноября. р|
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Сорта

Лата начала отдельных фаз закладки цветочных почек яблони на различных 
типах плодовой древесины в условиях Севанского бассейна

Тип плодовой 
древесины

Таблица 2

16/У11 26/711 
14/711 24/711 
16/VII 26/VII

7/Х
8/Х
7/Х

84
87
84

65
65
65

11а пиров ка

Бельфлер- 
ки танка

Антоновка

Кольчатка
Сложная кольчатка
Копьецо

Кольчатка
Сложная кольчатка
Копьецо

Кольчатка
Сложная кольчатка
Копьецо

13/VII 17/\'11 
11/711 15/VII 
13/711 17/711

20/711 
17/VI’ 
20/711

3/7III
30 \ II

5/7111

15/1Х
! 13/1Х

17/1X

5/711:
3/71Н

' 7/7П1

30/IX
26/IX
20/IX

29/IX
29/1X
27/1X

18/7111
17/71П
18/7111

5/Х
4/Х
7/Х

15/| X
13/1X
16 IX

4/ XI 
1/Х1
3/ХI

107
107
106

Таким образом, по нашим наблюдениям, закладка цветочных почек 
на разных плодовых древесинах в условиях Севанского бассейна длилась 
у Бельфлер-китайки 65 дней, у Панировки—84—87, и у Антоновки— 
106—107 дней. Фазы закладки цветочных почек на кольчатках и копьецах 
начинается и заканчивается в одни и те же сроки, а на сложных кольчат
ках на 2—3 дня раньше.

По наблюдениям также видно, что цветки на конусе роста появля
ются в определенной последовательности. Сначала образуются верхушеч
ный, а затем — боковые цветки. Развитие органов каждого отдельного 
цветка протекает акропетально, т. е. в порядке их последовательного рас
положения в цветке. Сначала образуется чашечка, внутри нее распола
гаются венчик, тычинки, затем пестик (плодолистики). В течение после
довательного развития образуется полость пестика и внутри нее семя 
почки.

Выводы

1. Закладка цветочных почек на разных плодовых древесинах (коль
чатка, сложная кольчатка и копьецо) сортов яблони Папировка, Бель
флер-китайка и Антоновка в условиях Севанского бассейна начинается с 
половины июля, непосредственно после окончания активного роста побе
гов, и заканчивается в середине сентября в начале ноября.

2. Фаза закладки цветочных почек на кольчатках и копьецах начи
нается и заканчивается в одни и те же сроки, а на сложных кольчатках 
на 2—3 дня раньше.

11аучно-нсслеловательскнй институт 
виноградарства, виноделия и плодоводства

МСХ Армянской СССР
Поступило 30.1 1961 г.
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է[ խնձորենու մոտ, ծ ա ց կ ա ր ո ցր ոջն ե րի մորֆսցենեցր ( Հիմնացրումր) կատար

վում Լ ամոան կամ աշնան րն//աgրում։ !՝այց այց պրոցեսր նույն տեսակի կամ

սորտի մոտ աճեցման տարրեր Լկ ո ք ո ցի ակ ան պա յմանն երում կւսրոց Լ տարրեր 
րնթացր ունեն այլ Այս տեսակետից II ե անի ավ ացանի պա յմաններում խնձորե

նու ծ ։ս ցկ ար ո ցր ոջն երի >' ի մն ա 1/ րմ ան մ ա ր/կ ե տն ե ր ի ո է ս ո է մն ա ս ի ր ո ւ թ յո էն ր կարևոր 
ն շանակու թյուն ունի ճիշտ ա ց ր ո տ ե խն ի կ տ կ ան մ ի ջ ս ց ա ո ո է մն ե ր ի կիրաո ման ճա-

նապարՀով այց պրոցեսի ընթացրին միջամտելու ե րարձր ու որակով 1’երր

II եր ուսո ւմն ա ս ի րությունն ե րր ցույց են տվեք, որ խնձորենու Պաւցիրովկսւ, 
ք!լւֆւտուէ՝1ւՒտայկա և Անտոնովկա սորտերի ծ ա ցկ ա ր ո ց ր ս ջն ե ր ի հիմնադրումը 
Աևանի ավացանի պայմաններում սկսվում Լ Հուլիսի կեսերից' րն ձյ ո ։ ցն ե ր ի 
ակտիվ աճի ավարտից անմիջապես հետո։

^.իւենացրման սկցրոէմ ծ ա ցկ ա ր ո ց ր ո ջն ե րր ներկայացնում են որպես մերիս- 
տեմատիկ »’ յու սված րի ցուրս ցցված կ ք ւ։ ր մասեր։ Հետո աճման կ ոն ի դ ադաթր 
տափակում / և յայնանումւ Այց փույր Ա ե թի/ յո ր - կ ի տ այկ ա յի մոտ սկսվում' / 
ծւսցկարոցրոջների հիմնադրման ոկցրից 4 օր Հետո, Պ ա ։ցիր ։։ վկ ա յի մոտ' 1000 
և Անտոնովկւսյի մոտ' 13—15 օր Հետո։

Օելֆյյոր - կիտ այկ այի մոտ օդոստոսի աոաջին տասնօրյակում սկսում են 
աուսջանալ ծացկի մասերրւ Այց վւույր Պասյիրււվկայի մոտ րնքէանում Լ սեպ- 
ւոեմրերի 2-րց տասնօրյակում, Անտոնովկայի մոտ' սեպտեմրևրի վերջերին։

ԱոԼջների ցարցացման փույր /•* ե լֆյ յ ո ր - կ ի տ տ յկ ս։ սորտի մոտ րնք<1տնոււք 
/ օցոստոսի կեսերին։ Այն ու .ծտև սկսվում Լ պտ ցա տ ե րևիկն երի ցարցացմ'տն 
•իու/ր ե սեսյտեմրերի կեսերին ծ ա ցկ ա ր ո ց ր ո ջն ե ր ի Հիմնադրումն ավարտվւէւմ Լւ

Պ աւցիրովկտ յի աոէջներր երևան են ցաքիս սեպտեմրևրի վերջերին, իսկ 
Անտէէնովկա յինր էոկտեմրերի սկցրին։ Պ տդասւերևիկների ցա քւցա ցմտն փույր 
Պապիրովկայի մոտ սկսվում Լ Հոկտեմրերի սկցրներին, Անտոնովկայինր' նո֊ 
յեմրերի սկցրներին։ Պ ա ։ց ի ր ս վ կ ա յ ի ծ ա ցկ ա ր ո ց ր ոջն երի Հիմնացրումն ավարտ

վում Լ Հոկտեմրերի 2-/>ց տասնօրյակում, Անտոնովկայինր' նոյեմրերի սկցր- 
նեքվէն։ . ՚

1եսումնասիրուի1յուններր ցույց են տվեք նաև, որ ծացիկներր աճման կոնի

գաթային ծացիկր, իսկ հետո' կոց րային։ Ց ու րա րան չյուր ծւսցկի օրգանների

ց,,։ ր ց,,։ g Աք ն ընթանում ակրոպետաք ձևով սկցք-ից ւսոաջանում' Լ րաժ ակր ,

որի ներսում ձև ա վ ս րվււ լ մ են ւցսակր, աո Լջն երր ե հետո՝ Աք տ ց աս։ ե ք։ ե ի կ ն եք։ր
(վարսանցր)ւ Հետացա ցարցացման ընթացրում ձևավորվում / վարսանցի խո- 
ոոյր ե նրա ն երսու մ u երմն ար ո ցր սջն երր ւ
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КРА1КИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В А. ПАЛАНДЖЯН

РЕЖИМ ЩАВЕЛЕВОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ В ДРЕВЕСИНЕ 
ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО (FRAXINUS EXCELSIOR L.)

Наличие кристаллов щавелевокислого (оксалата) кальция н клетках 
многих растений известно уже давно. Однако биологическое значение ок 
салатных отложений, роль и функция, а также причины, вызывающие об
разование и исчезновение их из клетки, до последнего времени мало изу
чены. Существовали разные противоречивые гипотезы. Некоторые иссле
дователи считали, что кристаллы оксалата кальция в растених являются 
отбросом и что щавелевая кислота, накапливаясь в большом количестве 
з растениях, не участвует далее в обмене веществ (Канио [121, Коул [11]). 
Другие, напротив, доказывают дальнейшее участие оксалатных кристал
лов в обмене веществ, осуществляемого при участии соответствующего 
фермента, вызывающего окислительный распад щавелевой кислоты (В. Л. 
Кретович [6]). Остальные исследователи считают, что кристаллы оксала
та кальция в растительной клетке являются отбросом в том случае, если 
они удаляются из растения вместе с отмирающими органами и запасными՜ 
веществами, когда эти кристаллы вновь исчезают в ходе обмена веществ 
клетки.

' Интересные данные получены В. Г. Александровым и его сотрудни
ками [1—5]. В одной из этих работ показано, что в осенний и зимний пе
риоды в сердцевинных лучах древесины стеркулии наблюдается большое 
скопление крахмала наряду с кристаллами оксалата кальция. При этом 
кристаллы растворяются в тех фазах вегетации, когда требуется усиленная 
мобилизция пластических веществ, как это имеет место перед цветением. 
Авторы отмечают, что в клетках, где раньше были кристаллы, появляют
ся зерна крахмала. Они высказывают предположение, что источником об
разования крахмала является вещество, освобождающееся при растворе
нии кристаллов.

В ряде работ |4, 5 и 8] показано, что процесс образования кристаллов 
оксалата кальция в растительной клетке тесно связан с дегенерацией кле
точных ядер и зеленых пластид. При этом выяснено, что началу образо
вания кристаллов оксалата кальция предшествует разбухание клеточного 
ядра, которое затем, отходя к стенке клетки, через некоторое время, в си
лу нарушения целостности оболочки, начинает сморщиваться, В дальней
шем оно, приближаясь к растущему кристаллу, постепенно разрушается. 
Разбухшее ядро иногда заплывает кристаллами, иногда распадается на
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< тдельные кусочки, которые или расходится в разные стороны от кристал
ла или полностью разрушаются около него.

Вопрос о роли оксалата кальция получил подробное объяснение в ра
ботах французских ученых Ж. Карла и А. Ассей [9, 10]. которые дали де
тальное биохимическое описание состояния кристаллов в клетках 
ЕеопутиБ )арошси$ и предложили схему цикла образования крахмала 
из щавелевокислого кальция (рис. I). Этот цикл был назван авторами 
оксалатным, поскольку щавелевая кислота в нем представляется наи
более заметным элементом.

В процессе наших исследований годичной динамики пластических ве
ществ у ряда древесных пород Армении (В. А. Паланджян, [7]), наше вни
мание было привлечено наличием большого количества кристаллов окса-

Крахмал
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глицериновая кислота
t ; t
| пировиноградная кислота 

-----t------------------------

I IV
- |-- ---- ----- — ----- 

| яблочная кислота j

уксусная кислота «-----------
I !

гликолевая кислота <*֊ ---------
1 И I

щавелевая кислота глиоксалевая кислота
— — — — — । — — — — — — — — —

— — |— — —----- । —

| муравьиная кислота ।

Рис. 1. Схема оксалатного цикла.

Переход от II (дикарбоновые кислоты) к III (трнкарбоновые кислоты! 
и от III к IV происходит но реакции Вуда и Воркмана. Переход от IV 

к П и от 11 к I происходит путем расщепления молекулы.

ла 1а кальция в древесине некоторых видов ясеней, скопляющегося в па
ренхимных клетках лучей, и, реже, в толстостенных клетках сердцевины. 
В древесной паренхиме они обычно отсутствуют. Кристаллы оксалата 
кальция были отмечены в древесине почти всех видов ясеня, прои фастаю- 
щих в Ботаническом саду АН АрмССР (Fradnus excelsior L., F. velu- 
tina Torr., F. angustlfolia Vahl., F. pennsylvanica Marsh., F. oxycarpa 
Willd., F. americana L. и др)., Я

Нами в основном исследовались одно-, двух- и трехгодичные кольца 
трехлетней ветки ясеня обыкновенного. Исследование проводилось с ав
густа 1955 по Mail 1957 гг. Образцы брались в месяц раз, а в период бур
ного расходования пластических веществ через каждые 10 дней. Ниже 
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приводится описание оксалатных кристаллов двух сроков (зимний и лет
ний), так как заметных изменений в другие периоды не наблюдалось.

В зимние месяцы, в период максимального содержания крахмала в 
древесине, оксалат кальция присутствует почти во всех клетках лучей, 
причем примерно в одинаковом количестве, как в стоячих, квадратных, 
так -и в лежачих клетках. Он отсутствует только в тех клетках, которые 
пересекаются с сосудами. Оксалат кальция отлагается в виде более или 
менее крупных кристаллов, размеры которых достигают от (10X12) р, 
и до (18X20) р, иногда заполняющих почти половину или даже больше 
половины полости клетки (рис. 2). В большинстве случаев они единич-

Рис. 2. Поперечный срез трехлетней ветки ясеня в декабре. 
Кристаллы оксалата кальция присутствуют во всех клетках 

лучей, кроме клеток, пересекающихся с сосудами.

ные, но иногда в одной и той же клетке встречается сразу по несколько 
кристаллов. В последнем случае они меньшего размера. Форма кристал
лов округло-четырехугольная или округло-многоугольная. В одно-, двух-, 
и трехгодичных кольцах разницы в количестве кристаллов не наблю
дается.

В весенне-летние месяцы (май, июнь), в период энергичного расхо
дования пластических веществ, когда в растениях крахмал почти отсут
ствует, оксалата кальция в клетках лучей становится значительно мень- 
ше. Вместе с уменьшением количества кристаллов изменяются как их 
размер, так и форма. Здесь гораздо чаще встречаются мелкие, крестооб
разные, бесформенные и раздробленные кристаллы (рис. 3). Нередко 
можно наблюдать постепенное раздробление кристаллов на две и бо
лее частей (рис. 4), а в некоторых случаях вследствие полного раство
рения их наблюдается лишь очертание их оболочек.

Интересно отметить, что оксалат кальция несколько раньше начина
ет растворяться в лежачих клетках, позднее в квадратных .и стоячих. Со
гласно нашим исследованиям кристаллы этого вещества, подвергаясь



Рис. 3. Поперечный срез трехлетней ветки ясеня и мае. Часть среза,, 
где кристаллы оксалата кальция имеют крестообразную форму.

Г^нс. I. Поперечный срез трехлетней ветки ясеня в мае. Наблюдается 
постепенное раздробление кристаллов оксалата кальция.
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внутреннему изменению и, растворяясь, служат исходным веществом для 
образования крахмала.

Однако несмотря на растворение оксалата кальция, кристаллы об 
наруживаются в древесине во все периоды года в большем или менынем 
количестве, причем как правило в поздней древесине, по сравнению с ран
ней, их всегда больше.

Наши исследования, проведенные на таком обычном древесном ра
стении как ясень, вполне подтвердили наблюдения В. Г. Александрова и 
А. С. Тимофеева, Ассей и некоторых других авторов о существовании в 
древесине закономерных превращений оксалата кальция, в общем сов
падающих с такими же изменениями крахмала. При -лом оксалат каль
ция является менее лабильным, чем крахмал и в моменты крахмального 
минимума, т. е. когда крахмала почти пет или он полностью отсутствует, 
оксалат кальция в древесине, хотя и в небольших количествах, все же об
наруживается. Карл и Ассей отметили родственные связи между кристал
лоносными и крахмалоносными пластидами. Нами наблюдались случаи 
появления зерен крахмала в пределах оболочки пластиды, в свое время 
образовавшей кристалл, который впоследствии растворился. Таким обра
зом, по-видимому, кристаллоносные пластиды способны в определенные 
моменты образовывать крахмал.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 22.1 V 1960 г.

, 9 ' 4 

Վ. Լ. ՓԱԼԱՆՋՅԱՆ

ԹՐԹՆՋԿ11>ԹՎ11.91'Ն Կ11.1.»1*Ո1>1Ո> ГНхМЧГр Հ№1>ՆՈ1<
ՅՆԱՓԱՅՏՈհՄ

II. մ փ ււ փ ււ ւ մ

Ոուսական րջ ի ջն հ րու մ թ րթնջկաթ թ վա յին կալցիումի բյուրեղների ներկա
յությունը > ա յան ի Լ ղեո վաղուց, սակայն նրա կենս արան ական ն շ ան ա կ ու / / յո ւն ր 
ե այն պատճառները, որոնք աոաջացնոսէ կամ անհետացնում են նրանց, մինչև 
այժժ քք1իվ քեն ւ ս ւ и ա ր ան վ ա Л ւ V’/r յո ւ /Iյո ւն ունեն րաղմաթիվ Հակասական կար֊ 
ժիրներէ

Հեղինակի նպատակն է. եղել պարղել սովորական Հացենու րնափայտում 
/1րթն ջկ ա թ //վ ա յին կալցիումի րյոtրե ղներում տեղի ունեցող վէ ո փ ո /и ո ւ /Iյունն ե * 
ք՚ր > նրանց էւեժիժր վեդետացիոն տարրեր ժամանակաշրջաններում!

Ուսումնասիրությունից ւղարղվե/ Լ, որ բջիջներում օսլայի քանակի մաք- 
սիմա/ հ ժինիժա/ փոփոխման հետ միասին • տ մա պա տա ս խ անա րար փոխվում 
են րյարեղների քանակը հ նրանց վիճտկր ւ

Ձմոան աժ իսն երին, երր րջիջներում օսլան իր մարսիմալ քանակին Լ աи - 

նում, րյարեղներր ես աոատ են, նրանք Համարյա [՛ոլոր րջիջներում կան, fun- 

շոր են, վեցանկյուն կամ րւսււանկ յան կամ Լլ կ / ո ր ա>/ ո ւն t Ս ինչղեո ղարնանը 
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և վաղ ամոանր, երր բույսի մեջ տեղի Լ ունենում ւցյս/սսւիկ նյութերի ուժեղ 
ծախսում և երր օսլան Համարյա բ ոլորուէին բացակայում ( բջիջներից, օբսա֊ 
լաթի (թբթնջկաթթվային) կալցիումի բյուրեղներն էլ բավական պակասում են 
և միանգամայն նշմարելի են դաոնում նրանց քայքայումն ու ձևա փ ո խ ումր ։

Սակայն պետք Լ նշել, որ, չնայած օբսալսւթի կալցիումի բյուրեղների քայ
քայմանն ու տ ա ր ր ա / ո ւ ծ մ ան ր , նբւսնք միշտ էլ Ա,յս կամ այն չափով կան բույսի
ւէ եք t

Սատաբված ուսումնասիրությունները .ասւսաաում են մի շարք Հեղինակ
ների ենթադրությունները բնափայտում գոյություն ունեցող օքսալաթի կալ֊
ղիումի բյուրեղների օրինաչաւր փոփոխությունների մասին, որոնք ընդհանուր 
աոմ ամր Հ աւե ա պատ ասիւ ան ում են օսլայի նման ւի ուիոխություններին ւ թսսւ 
որոււք о քսւս լա թի կ ա լ ց ի ու մ ր Հ ան ղ ե и է ղալիս որւղես ավելի պակաս լարիլ, բան 
օսլան, I։ անփււսժեշտ ւդաՀին նրա րյուրեղներր վերափոխվում են օսլայի։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. 11. ГАБРИЭЛЯН

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ И РЕДКИЕ ДЛЯ АРМЕНИИ РАСТЕНИЯ

При определении гербарного материала, собранного для изуче
ния флоры Армении, выявились некоторые интересные во флористи
ческом отношении виды. Ниже приводим часть этих новых или до
вольно редких для Армении растений.

Sell la at г о pat а па Grossh.— Этот новый для Армении вид был 
описан Гроссгеймом из Джульфы по сборам Гейдеман и Прилипко. 
Кроме классического местонахождения, этот своеобразный вид был 
собран еще в четырех других пунктах Нахичеванской АССР. Впервые 
на территории Армении S. atropatana собрана нами в Мегринском 
районе, к запалу от поселка Агаракстрой, на сухом каменистом склоне 
южной экспозиции, на высоте 600 800 м, 24.IV 1958. Кроме этой не
большой куртины, S. atropatana в окрестностях данного местонахож
дения более не была обнаружена. Хотя луковичные, в основном, 
только цвели, все собранные экземпляры этой пролески были уже в- 
плодах и с полностью созревшими семенами.

Leptunis trichoides (J. Gay) Schischk. — Новый род и вид для 
Армении. Представители этого олиготипного (возможно, даже моно
типного) рода, распространены в Нахичеване, Средней Азии и Ира
не. На территории Армении впервые собран нами в Арташатском 
районе, в окрестностях Двина, на сухих каменистых склонах 4.VI 1956, 
Кроме этого был найден еще в этом же районе, па гг. Еранос (1956), 
М. Иландаг (1959) в Вединском районе, на сухих каменистых скло
нах горного массива Боз-Бурун (1957). в окрестностях Араздаяна 
(1959) и в Даралагезе, в ущелье р. Терп (1957).

Gypsophila porrigens (L.) Fenzl. Этот новый для Армении вид 
на Кавказе был известен только из Нахичеванской АССР. На терри
тории Армении обнаружен нами в Арташатском районе, в окр. с. 
Кахцрашеп (Чоррорд-гюх), близ г. Кармнр-сар, на вспаханном поле 
7.VI. 1959. Длинные нитевидные цветоножки, которые во время пло
доношения отгибаются и почти повисают, крупные коробочки и семе
на, а также своеобразное опущение, присущее только верхней поло
вине растения, придает очень характерный облик этому виду. Общее 
распространение Gypsophila porrigens ограничивается Малой Азией. 
Ираном и Туркменской ССР.

Geranium lucidum I.. Новый вид для Армении. Собран в Ала- 
вердском р-не, среди скал над станцией Санаин, на восточном сухом
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склоне, 25.VI 1960 Э. И. Габриэлям и В. Е. Аветисян, определила 
Э. Ц. Габриэлян. .

Pycreus globosus (AU.) Rchb. Новинка для флоры Армении. 
Собрана из окрестностей Мегри, на берегу реки. 2.Х. 1955. М. Гал
стян и Т. Асланян. Определена Т. Егоровой.

Trigonella astroites Fisch, et Mey. Этот редко встречающийся 
вид, собранный па Кавказе только в Карабахе (р. Инча-чай, locus 
classicus) и Нахичеване, нами обнаружен в Арташатском районе, в 
окрестностях с. Кахцрашен, на г. М. Илан-даг, на сухом щебнистом 
склоне 6.VI 1959. Кроме Кавказа, Т. astroites встречается еще в Малой 
Азии. Восточном Средиземье и Иране.

Trigonella brachycarpa (Fisch.) Moris. Впервые собран нами с 
Урцского хребта среди громадных подушек Gypsophila aretioides. 
28.V 1960. В Армении был известен из Даралагеза (Алаязское 
ущелье, Габриэлян, 1957) и из Мегри (Гроссгейм).

Carptsium cernuum L. Собран в Иджеванском районе, на терри
тории Иджеванского лесничества 28.IX. 1959. Очень редкий вид для 
Армении. Кроме указания А. А. Гроссгейма 11934) о его произраста
нии в Дори (Северная Арменияболее никаких новых данных не бы
ло найдено. . И

Evax anatolica Boiss. et Heldr. Редко встречающийся вид. В 
пределах СССР впервые был найден в южной Армении И. Ф. Хо- 
цятовским в 1897 г. Позднее был собран на г. Араи-лер и в Дарала- 
гезе. Новое местонахождение /:. anatolica было выявлено на г. Ара- 
гац, близ урочища Коша-булах, в горной степи 29.VII 1958 
Э. Ц- Габриэлян. ’/'•

Cyclamen vernum Sw. Единственное местонахождение этого 
растения было известно из Ноемберянского района по сборам С. На- 
риняна в 1946 г. Новое местонахождение этого вида также оказалось 
из Северной Армении. Собрано С. Саркисяном в Иджеванском райо
не. в окрестностях с. ДиГохаз, близ опушки леса 6.VII 1959.

Biebersteinia multifida DC. Это многолетнее травянистое рас
тение с утолщенными, клубневидно-вздутыми, лопастными корнями, 
распространено только в Южном Закавказье, Иране и Средней Азии.

Своеобразные представители этого рода, по своим морфологиче
ским признакам значительно отличающиеся от остальных Geraniaceae, 
несомненно занимают изолированное положение Еще Агардом род 
Biebersteinia был выделен из Geraniaceae в отдельное семейство 
Biebersteiniaceae. Исследования А. Л. Тахтаджяна (1959 г.) подтвердили 
точку зрения Агарда и в его новейшей системе род Biebersteinia 
также выделяется в семейство Bieber stein iaceae.

Следует отметить, что Biebersteinia multifida. приуроченная к 
нижнему горному поясу, встречается довольно редко и всегда про
израстает единичными экземплярами. Обнаруженное нами новое ме
стонахождение В. multifida в Вединском районе, на сухих, каме
нистых склонах южных экспозиций горного массива Боз-Бурун
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126.IV 1956 г., отличается от предыдущих массовым произрастанием 
этого вида. Буквально весь склон был усыпан довольно крупными, 
однако, преимущественно объеденными кустами биберштейнии. При 
этом, большинство виденных растений было уже с плодами. Посетив 
те же места в конце мая, нами не было обнаружено ни одного эк
земпляра этого вида. Очевидно, факт отсутствия В. тиШ(1с1а объяс
няется ее столь резко ускоренным циклом вегетации. Период разви
тия этого вида сокращен настолько, что даже на 15—20 дней, а то 
и больше, опережает развитие обычных эфемеров. Огромные размеры 
/?. тиШЦйа (по сравнению с эфемерами) при такой быстротечности 
периода вегетации, видимо, обусловливаются наличием большого ко
личества питательных веществ, запасенных в крупных, клубневидно
утолщенных корнях. Эти запасающие органы, являясь приспособи
тельной особенностью растения к определенным условиям среды, обе 
спечивают процессы жизнедеятельности растений в так называемый 
„период покоя**, а также возобновление всей надземной массы их в 
более благоприятных условиях.

Небольшое число сборов В. тиШ/1(1а, вероятно, также обязано 
ее столь ранним и быстрым прохождением вегетации.
Ботанический институт

АН АрмССР Поступило 28.VII 1960 г.
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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТЕНИЯМ

30 мая—3 июня с. г. в Баку состоялась Всесоюзная научная фармацевтическая 
конференция по проблеме «Изучение и использование лекарственных расти тельных 
ресурсов». На конференции присутствовало свыше 500 делегатов от Всесоюзного фар 
мацевтического общества и его отделений, фармацевтических институтов, Всесоюзно 
го института лекарственных растений, ряда ботанических учреждения, Главных апте 
ко\ правлений, хозяйственных ли отопительных организаций

Основной задачей совещания явилось обсуждение работ, проведенных в области 
изучения и использовании лекарственных растений за последние годы. Всего было 
заслушано 200 докладов.

На пленарном заседании с большим докладом о ходе выполнения Постановления 
ПК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению меди 
пинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР и задачах работников 
фармации» выступил заместитель министра здравоохранения СССР Н. В Гусенков. 
На пленарных заседаниях были заслушаны также доклады директора ВИЛ АРа II I 
Кондратенко «О состоянии и мерах по улучшению заготовок культивируемого и щкора 
стущего лекарственного растительного сырья» и от проблемной комиссии К? 16 \к । 
демии медицинских наук СССР доклад А. Ф Гаммерман на тему «Итоги и перепек 
тины научных исследований в области изучения и использования лекарственной флоры 
СССР», О результатах изучения лекарственной флоры в Хзербаи тжане было доложено 
заместителем министра здравоохранения АзССР Р. Б. Джавадовым.

Доклады разделились ио секциям на следующие группы: I) изучение лекарствен 
ной флоры СССР; 2) химия лекарственных растений. 3) получение лекарственных пр< 
пиратов из растительного сырья. II методы физико-химической и биологической оцен 
к(< и стандартизации лекарственных препаратов из растительного сырья На первой 
секции ряд докладов (А. И. Шретера, Н. А Исмаилова, Л. И Прилипко. С. Я. Зо
лотницкой и др.) на большом фактическом материале продемонстрировал богатства 
региональных флор и перспективы их использования. Кроме того, в этих сообщениях 
были показаны некоторые закономерности биосинтеза лекарственных веществ в спя» ՛ 
с вертикальной зональностью.

Вторая группа докладов касалась вопросов интродукции и культуры лекаре]вен
ных растений (И, А, Кибальчич, В, П. Киченко, Л, И Березнсговская и др .). Вопросу 
диагностической анатомии были посвящены доклады А Ф Гаммерман . В I Моска 
левой, Г.. Я ЛюкшенковоЙ, Н. А. Анелн и др Значительное внимание было \ 1елено 
вопросам биологии лекарственных растений, позволяющие учесть возобновление запа 
сов, картирования, и подсчету запасов с использованием геоботанических данных, а 
также охране растительных лекарственных ресурсов (А II 11ошкурлат, II А. Бори
сова, В. С. Соколов). Весьма интересные доклады были заслушаны и на тругих 
секциях.

Организованная па конференции выставка широко темонстрнровала образцы ле 
Царственного сырья и получаемые из них препараты, интересные гербарии новых ле
карственных растений, многочисленные фотографии, схемы и диаграммы, обрисовы 
вающие состояние, рост и перспективы использования лекарственных ресурсов в рес
публиках и краях Советского Союза.

В работах конференция принял участие ря I виднейших специалистов из Китая, 
I ДР, Венгрии, Чехии, Полыни и Румынии.
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Конференция приняла соответствующие решения, подытоживающие работу сек
ции и совещания в целом В резолюции особо была подчеркнута необходимость ши
рокого внедрения новейших методов физико-химического анализа лекарственных ве
ществ в проводимые исследования, ускорения подготовки кадров высокой квалифи
кации, усиление пропаганды знаний по лекарственным растениям, создание справоч
ников, организации нового печатного органа для регулярного освещения вопросов, 
связанных с изучением и использованием растительных лекарственных ресурсов.

Конференция выдвинула вопрос о подготовке созыва в ближайшие 2—3 года Все
союзного съезда по лекарственным растительным ресурсам.

С. Я. ЗОЛОТНИЦКАЯ, 
Зав. лабораторией растительных 

ресурсов БИН’а АН АрмССР
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