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О возникновении шаровидной формы дуба 
восточного из обыкновенной формы

Умелым воздействием экспериментаторов получено немало но
вых форм растений и животных, которые разнообразными как фи
зиологическими, так и морфологическими показателями во многом 
отличаются от родительских организмов. Немало было и наблюде
нии в природе возникновения новых форм растений и животных. 
Все эти изменения, согласно представлению Т. Д. Лысенко [1], явля
ются в первую очередь результатом изменения внешних условий 
организмов, приводящих впоследствии к изменению типа обмена ве
ществ.

Одним из таких ярких примеров может служить обнаруженная 
нами летом 1953 г. в Мисханском ущелье, в окрестностях села Мне- 
хана (Ахтинский район, Арм. ССР), шаровидная форма дуба восточ
ного на дереве этого же вида дуба с обыкновенной формой кроны.

Экскурсируя в дубовых и смешанно-дубовых лесах в окрестностях 
села Мисхана, не доезжая одного километра до последнего, с левой 
стороны от дороги (правобережнее р. Мисхана), примерно в 200— 
250 м выше ее, у опушки дубового леса мы обнаружили один экзем
пляр шаровидного дуба (Риегспз тасгапШега Г. е1 М.).

Этот дуб произрастает на высоте около 1900 м над уровнем 
моря, на опушке порослевого леса, относимого к типу злаковая дуб
рава IV бонитета.

Возраст обнаруженной нами шаровидной формы дуба—примерно 
55—60 лет, диаметр ствола на высоте груди 16 см. Главный ствол 
дуба на высоте 2,45 м образует правильную компактную шаровид
ную крону. От этого основного ствола на высоте 1,65 м, т. е. ниже 
шаровидной кроны, отходит ветвь обыкновенной формы, характер
ной для дуба восточного. Высота этой ветви составляет 6 м (считая 
от уровня земли). Кроме этой крупной ветви, от главного ствола 
отходят и более мелкие ветви, образующие также обыкновенную 
форму кроны.

Основная шаровидная крона имеет диаметр 1,5 м. Число веток, 
отходящих от основания шара—14, диаметром в 2—5 см, воз
раст веток у основания 24—30 лет. Высота одной спиленной ветви 
равнялась 147 см при 3 см в диаметре. Годовой прирост верхушеч
ных побегов, образующих шаровидную и обыкновенную кроны, оп
ределяется данными таблицы 1.
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Величина годового прироста побегов, образующих 
шаровидную н обыкновенную кроны

Таблица 1

Гол

Прирост побегов 
я см

Год

Прирост побегов 
в см

шаровид
ная 

форма

обыкно
венная 
форма

шаровид
ная 

форма

[обы кно
вен на и 
форма

1938 14 18 1946 4 И
1939 7 14,5 1947 2 14
1940 5 10 1948 2,5 6.2
1941 8 13 1949 2 9,-5
1942 5 14 1950 2 7
1943 4 12 1951 4 7,5
1941 5 15 1952 6 Я
1945 4 11,5 1953 5 6

Ветви, образующие шаровидную крону, в основном характери
зуются тем. что дают многочисленные побеги. При этом находящие
ся внутри шара побеги второго и последующих порядков, достигая 
3—4-летнего возраста, отмирают в силу недостаточной освещенно
сти. Все основные 14 ветвей растут более или менее равномерно, об
разуя замкнутый со всех сторон однолетними зелеными побегами 
компактный шар. На приведенном фотоснимке (рис. 1) иллюстри
руется описываемое дерево. На нем видно как основной ствол об
разует шаровидную крону, а другой побег—обычную крону дуба 
восточного. У каждой такой ветки облиствении только одно
летние верхушечные побеги. Таких однолетних облиственных по
бегов на одной ветке нами было насчитано до 174 шт. Весь
ма характерным для веток, образующих шаровидную крону, яв
ляется то обстоятельстзо, что у них все облиственные боковые побе
ги второго и последующих порядков показывают годовой верху
шечный прирост, равный главному. У ветвей же обыкновенной фор
мы, как и у всех других видов дуба, боковые побеги значительно 
отстают в росте от главного. На втором фотоснимке (рис. 2) пока
зываются побеги и листья, взятые из веток, образующих шаровид
ную (слева) и обыкновенную (справа!кроны. Ветки и побеги, образу
ющие шаровидную крину, совершенно нормальные и, как показыва
ют наши дальнейшие исследования, не носят следов заболеваний или 
поражений энтовредителямн.

Для типичных шаровидных форм деревьев (белая акация) весьма 
характерно отсутствие цветения и плодоношения побегов в любом воз
расте. Наши наблюдения показывают, что описываемая нами шаровидная 
форма дубя восточного также характеризуется этими свойствами, кто 
время как побеги обыкновенной формы обильно плодоносят. Да и не 
могли эти побеги носить плоды, ибо они были значительно тоньше и 
вегетативно менее развиты, чем побеги обыкновенной формы. Быть 
может, такое недоразвитие и весьма обильное ветвление является 
одной из основных причин, исключающей плодоношение.
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Наблюдается так же и значительная разница между листьями, 
формировавшимися на побегах, образующих шаровидную и обыкно
венную кроны, а именно: листья у побегов шаровидной формы от
личались гораздо большей величиной листовой пластинки, более 
слабым опушением с нижней стороны и большим содержанием хло
рофилла (рис. 2). Произведя определение количества хлорофилла в 
листьях обеих форм побегов дуба с помощью аппарата Пульфрнхта, 
а также прочности связи хлорофилла с белком по методу Осиповой 
{2], мы получили следующие цифровые данные.

Таблица 2
Количество хлорофилла и прочность его связи с белком 

у листьев дуба, взятых от побегов, образующих шаровидную 
и обыкновенную форму кроны

Форма дуба

Коли*!, хлорофилла в мг 
проц, на 1 । сух. вещества Извлекае

мость о 
проц, к общ. 
кол. хлороф.

•

Сухое 
вещест

во в 
проц.общее извле

ченное остаток

Обыкновснноя 
Шаровидна и

23,53
34,18

4,02
7,69

19.41
26,49

17,17
22,96

•12,51 
37,48

Данные, приведенные в этой таблице, являются до некоторой 
степени иллюстрацией, показывающей физиологическое различие 
между листьями, взятыми из побегов, образующих шаровидную и 
обычную кроны. Эти листья отличаются не только по общему со
держанию хлорофилла, но и тем, что в них хлорофилл имеет не
одинаковую прочность связи с белком. При этом у листьев, взятых 
от побегов, образующих шаровидную форму кроны, как общее ко
личество хлорофилла, так и извлекаемость последнего намного боль
ше, чем у листьев; взятых от побегов, образующих обычную форму 
кроны. Большая извлекаемость хлорофилла, как известно, является 
показателем слабой прочности связи хлорофилла с белком.

Таким образом, эти показатели также являются доказатель
ством физиологического различия листьев, взятых от побегов, об
разующих шаровидную и обыкновенную формы ветвей.

Любопытным является тот факт, что все ветви, образующие 
шаровидную крону, отходят от самых верхних ярусов главного 
ствола. Все остальные ветви, отходящие от нижних ярусов ствола, 
образуют обычную форму. Даже ветка самого верхнего яруса, от
ходящая чуть ниже (3 см) узла отхождения ветвей, образующих 
шаровидную крону, имеет также обычную форму. Это обстоятель
ство лишь может свидетельствовать о том. что образование ветвей, 
характерных для шаровидных форм, было обусловлено генетиче
ской разнокачественностью тканей клеток этого яруса—переходом по
степенных количественных изменений в качественные изменения.
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Обнаруженная нами шаровидная форма дуба в высшей ’сте
пени декоративна. Это выражается прежде всего в точной сфе
рической форме, компактности ветвления и темнозелепой окраске 
крупных листьев. В культуре имеется много шаровидных форм де
ревьев и кустарников, широко применяемых в декоративном садо
водстве. Однако они почти все. за небольшим исключением, не
долговечны. В этом отношении шаровидная форма дуба, если 
она полностью сохраняет свои видовые особенности, должна 
быть долговечной, в чем нуждается практика декоративного садо
водства. Как известно, дуб восточный малотребователен и 
к условиям среды, он очей։, засухи- и морозоустойчив, п также не
требователен к почвам и может высоко подниматься в горы, вплоть 
до верхнего предела леса. Древесина живого дуба отличается вы
сокой стойкостью протии грибных и других поражений. Весьма по
ложительно и позднее сбрасывание листвы, обычно наступающее 
поздней осенью.

Все эти ценные качества являются основанием для рекоменда
ции быстрейшего размножения и внедрения в практику зеленого 
строительств! шаровидной формы дуба.

Первые шаги в этом отношении предприняты Ботаническим 
институтом АН Арм. ССР. Уже на многих экземплярах произ
ведена оккулировка, результаты которой будут известны несколько 
позже.
ботанический институт Поступило.21 IX 1953 г՜

АН Арм. ССР
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Ifl.lii թ, ամոտնր Մ իււիւանա յ ի ձորում իՄիսիւսւնա
7”»» մ) 1/աղնitւ աի ո ւ սու 11եաոիրու.թյան Jամանակ հ այանա րև ր ե ց ինր գնդտ֊ 
ձե կաղնումի ծտո, որն ա ո ա 9 ա >յ ե ( Լր նույն աէւՍակ կաղնա (QUCfCUS Hli'l- 
cranthra I՝. et VI.) սովորական ձևի վրա: Այս կաղնին աճում Լ ծովի մակե֊ 

մոա է()0(> J բարձրության վրա, դիվային iuii/iiiif III նեղ n էյ կաղ
նու, ա ի եղրինւ '</աոր մոտավորապես 33 6'0 տարեկան Լ, րն ք> հ ա iiiniii թ յ n t -Ն/» կրծրի րւււրձ րու թյան հասնում Լ J(i սմ.»

Այս ծ աո ի դլիւավոր րունր 2, /3 մ բարձրության վրա կաւ/մում է 
կանոնավոր իէիստ ղնղաձե սաղա րթ ւ Այղ հիԱԼական քնից 7,03 մ րւււրձ- 
րու P.l“,^‘ ,1րա' րա^ անվու մ Լ մի ա րիյ ճյուղ սովորական սաղարթ ււվւ
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^*'*'<7/' U,J" Ւ,ոՀ "Ր i"'ll''l • '!1Ւ' ‘I" r Ր^Ւյ րամւոնվում են համեմատաբար 
'l,nVI՝l'h ^յոէ,ւեր, որոնք նույ՚հպեււ կազմ tn մ են սովոլււսկան սաղարթ>տ ի Iflt ա կ աՆ գնդաձև սաղարթն ունի 1,53 տրամագիծ ։ Հիմնական ւ/ունւ/ 
կազմ ող ճյուղերի թիվր հասնում Հ՜ 14-ի, յ ո ւ ր ա քան\յ nt ր ր 24—30 տարե
կանէ Կտրված մեկ ճյուղի րաձրա թյւււնն Լ 147 սմ» Այղ բոլոր հիմնական 
ճյու զեբր iiitiiti tf են քիշ թե շատ հավ աս ա ր ա շ ա ՛ի ւ Ն ր ււ»ն ց զադաթներր վեր֊ 
քանամ են միամյա տերևներ կ ր Ո ղ բնձ յու ղնե րով,

Ւնչպևէէ հայտնի Հ, գնդաձև սաղարթ կազմող /•"/"/՝՛ ծսէոերի համար 
րնոբոշ Լ նրանց ճյուղերի պ աղակա/մ ան ր ut ց ա կ ա յ ո ւ թ յ ո է Ն ր է Նույն 
հէսէոկրո թ յամ ր Լ oJini/uii նաև մեր հայտնաբերած ա յ it ձերէ !՝ացի 
ղրանից, գնդաձև սաղարթ կազմող այս ձևի համար բնորոշ Լ ե այն, 
որ սրանց տերևակիր երկբոբղ ային ե այ/ կարգի րնձյուղներբ gtttjg 
են տաքիս գագաթային աճ զւխավոր ճյուղին հավասար, որի հետե֊ 
վանքով բոլոր ճյուղերր միասին։ կազմում են գնդաձև սաղարթէ !'ավտ֊ 
4"'^'/’ ատրրե բու թ յուն Լ նկտտվու մ նաև զնղաձե սաղարթ կազմող nt 
սով II բու կան ճյուղերի տերևների միիեւ ՛հնգաձև սաղարթ կազմող ճյուղե
րի աե րենե րն իրենց մակերես։ յթով շատ ավելի մեծ են (նկ. 2) ե շատ 
ավելի ի։ յ ո ր ո }ի ի յ են պարունակում, քան սովորական ճյուղերից վերցրած 
աերեները իսւղյսւսակ 2ի։

Այն հտնղ ամանքբ, որ զնղաձե սաղարթ կազմող բէէ/որ ճյւււգերբ 
զուրս են դալիս գլխավոր րն ի գաղութային մասից, կտրող Լ ցուցանիշ 
հանգ իսանալ այն բանի, որ զնղաձե սաղարթ կաղմե/ր կսւպված է գլխա
վոր ր"1' ի վերին յարուսի բՀի^ների և հ յոլով ած քնե ր ի զ են ե տ ի կա կ ան uiiu- 
րորակէէէ թյան հեաէ

Մեր հայտնաբերած գնդաձև կաղնին ւավւազտնց դեկորատիվ !;է Այս 
րանր արտահայտվում ի նախ ե աոահ ճիշտ ս!իերիկ ձևով ճյուղավորման 
խտությամր ե խոշոր տերևների մուղ կանաշ գույնով։ lhrtրոուրայում կան 
բազմաթիվ զնղաձե ծէսոեր nt. թփեր, որոնք գործադրվում են դեկորատիվ 
այգեգործության մեջ, սակայն նրանք, գրեթե բոլորբ, վւորր րացաէէ.ու— 
թյամր, երկսւրւսկյաց շեն։ Այս տեսակետից, գնդաձև կաղնին, եթե նոր 11,Ւ,1 
պահպանում է իր տեսակային ա ո անձնահւս տ կութ յ ուննե րյւ, պետք /, երկա
րակյաց լինի, որի կարիքն զգում է գևկորաէոիվ այգեգործությԱէն պրակ֊ 
սւիկսւնէ հնշոլես հայտնի Լ, արևելյան կաղնին ք ի * պսւհանիկուո Հ միջա
վայրի "հկա էոմ ամր. նա շ ո ր ադ ի մ ա ցկուն Լ և g ր ւոաղ ի մ ա ց կո i’ll, ին »tt/ե ս ն աե 
պահանջկոտ շկ հողի նկատմսւմր և կարող Լ ր րձր ան ա ( մ ինթև ւսնաաոի 
վերին ւււււհման ր։ եենդտնի կաղնու, րնաւիսէյար րնկնոէմ ղիմացկա-
նությսւմր հ իէխէէնզ ու թ յուննե րի և վնա ս ա աո t ն ե ր ի ղեմէ ՝Լե ր ին աստիճանի 
ղրսրկէէէն կողմ Լ նաև ուշ տերևաթ ափր, ։՝րր սովորաբար սկսում Լ ուշ տք
նան րւ

Այէէ րորէր ղրւսկսւն կողմերր հիմք են >աոայո։մ > սւհ։ ձն ա ր ա րե լո t , u ր 
զնղաձե կաղնին արաղ կերպով բազմացվի և արմ mining վ ի կտ՚էւէսշ քինա֊ 
րւսրու թյան պրակտիկայու մ։

II.jii ուղղությամբ աոսէքին րայ/^ւ՝1՛ ձեոնարկվէէէձ են Հայկական ԱԱԱ՛ 
'ԱԷ 1'Ոէ սարան ական ին ո ,։։ ի in nt սւ ի կողմից, շատ ծւսոերի »//՛"' արդեն կա֊ 
Աւարվաֆ են պաւով աստու մեե ր, որոնց ւս ր ղ յոէ նքն ե ր ր հայա^ւի կլ ին ի tut/և֊ 
1Ւ "»2*
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