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А. А Шагинян, чл֊֊корресп АН Арм ССР

Об одном признаке неполноты системы аналитических 
функций 

»

(Представлено 15 XI 1946)

1. В настоящей заметке мы формулируем одну теорему о непол
ных системах аналитических функций, позволяющую уточнить некото
рые из полученных нами ранее 
результатов (-1), а также имею
щую самостоятельное значение.

Пусть О (см. черт.)—одно
связная область топологически 
эквивалентная области ограни
ченной двумя окружностями, 
имеющими внутреннее сопри
касание. Поместим начало по
лярных координат (р, в крат
ной граничной точке А.

Допустим, что граница об
ласти в некоторой окрестно
сти 0 < р а состоит из четы
рех дуг, выражаемых сле
дующими однозначными и аб
солютно непрерывными функ
циями

®=Фц (р) > 

¥ = Ф21(Р) >

т (?)
?=ф։5(р)-

Допустим, что х = Фп(р) 
и соответственно ср =Ф21(р)

и ф = Ф13(р) 

и Т = Ф«(Р)
_ _ оимеют оощие касательные, которые образуют угол р.

Введем следующие обозначения: угол образуемый полярным
радиусом и касательной к кривой ср=Ф1к (р)
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„ точке на расстоянии ? 1

3,к (?) расстояние 
р, до касательной

точки кривой <р-Фц<(₽), соответствующий 
к этой кривой в точке Л:

3|(р;=5п(р)+о22^?)

аГ,гУменТу

52(р)=312(р)4-°21(Р>

Ьк замкнутая спрямляемая кривая Жордана внутри Ь, которая про. 
ходит через точку А и охватывает контур, состоящий из дуг т = ф1/?}

? = Ф Др) и дуги замыкающей их концы.
В окрестности 0 р а точки А пусть 1-к состоит из дуг;

<p = W։<W =Ф1(р) + к0։(р)

4> = фг00 =ф2(р)+к02(р)>

где — 1 < к < 1; в остальном произвольна. В частности, пусть 1_։ 
будет внешняя граница области О, являющейся одновременно границей 
области содержащей бесконечно далекую точку.

Т(р)—линейная мера дуг отсекаемых областью В на окружности 
| г | =р.

Обозначим через Б* класс функций g(z) регулярных вутри Ц и 
удовлетворяющих в окрестности точки А (р=0) неравенству

г к / 1 \
| g(z) I < exp I | Z | И Ig pz~ J 

где p > 1.
В частности, полиномы и рациональные 

в ? = 0 удовлетоворяют этому условию.
Пусть, наконец, D2 означает класс функций 

ри D и удовлетворяющих условию

функции с полюсом

i(z) регулярных внут-

Совокупность функций ^(г)} принадлежащих классу Б*, называем 
полной в классе Б2, если для любой 1(г) из Б

inf | J f(z)—g(z) | 2dxdy = 0 
’(D)
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J3 удовлетворяет 
/ дополмитель

Теорема ♦ . Если область 
ным условиям

а

>gT(p)dp

(1,к=Н,2)

СХООШПСЯ,
О

то никакая система функций класса О* не полна в Более 
того, если какая либо последовательность функций из класса и* 
сходится в среднем в П, то предельная функция будет регулярна 
внутри контура Ь1։

Доказывается, что нарушение одного из условий 1)—3) может 
привести к области, где имеет место полнота определенного 
класса функций.

Конформным отображением области ограниченной кривой Ь£ можно 
получить аналогичные теоремы для других типов областей, например, 
для бесконечной области топологически эквивалентной полной прямой 
полосе или полуполосе.

Приведенная теорема, как указывали мы выше, позволяет уточ
нить некоторые из наших прежних результатов.

Укажем на одно из таких уточнений.
Пусть О произвольная область типа описанного в начале этой’ 

заметки, лежащая в области ограниченной двумя соприкасающимися 
окружностями. Обозначим опять через р расстояние точки 1 до крат
ной граничной точки А. Нами доказано ('), что при

(с—const.)

для любой f(z) £ D2 система полиномов удовлетворяет условию

inf J I | f(z)-Pn (z) I *dxdy = O, 

(D) 
а если * * 

1

T(p) > e
где г > 0 произвольно малое число, то в области D, вообще говоря, 
не имеет место полнота.



Теорема ( • ) позволяет заменить последнее неравенство более
ТОЧНЫМ

Т(р) с Xр

где к произвольно большое иатуральнцс число, а I.
Замечание 1- В области И (теорема » ) взвешенно-равномерная 

аппроксимация функций, регулярных внутри О, непрерывных в замкну, 
той области О, посредством функций из класса О невозможна при весе

Замечание 2. Из теоремы ( * ) следует невозможность прибли
женного представления посредством полиномов функций, отображающих 
конформно область О, типа описанного в теореме ( ••• ) на круг (2).

Сектор математики 
Академии Наук Арм. ССР

Ереван, 1946, октябрь^

Цо Լ ^ԼԱհՆՅԱՆ

1եհայիտիկ 6կցիահերի սիստեմի ոտ լրիվության 
if ի հայտանիշի ւքսւսին

ներկա հողվածում րԼրվաե է ոչ Jորդան յան տիրույթների մի դասի համար, նրան
ցում հոլոմորֆ ֆունկց իաննր ի ոչ լրիվություն մի հայտանիշ։ \

«Л ուհետև կիրաււված Լ u,J'b հեղինակ ի նա իյկինում հրապարակված մի բանի ար- 
դյունրներր նրբացնելու համար \tnl-u դրա կան ութ յան ցանկ ք1)]}

A. L. Shahinian 
\

On One Test of Incompletness of the Analytic Functions

The paper deals with one test of incopletness of a certain family of analytic fun
ctions in nbn-Jordan region topologicaly equivalent the region, limited by the two cir
cumferences contacted internally.
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ТЕРМОДИНАМИКА

Александр Акопян, действ- член АН Арм. ССР

Об одном возможном обосновании второго начала 
термодинамики

(Представлено 6 X 1946)

1. В настоящей заметке дан в общих линиях вывод второго на* 
чала, опирающийся на теорему живых сил и на то, что число частиц 
системы очень велико При этом получается равенство, выражающее
приращение энтропии во всех случаях и допускающее ее уменьшение 
в адиабатических процессах. Возможность уменьшения энтропии в адиа
батических процессах, как известно, предусматривается статистической
механикой и отрицается феноменологической термодинамикой.ЭЕ

2. Внешняя работа. Величины <хк (к = 1, 2, 3...), при изменении
которых может совершаться внешняя работа, назовем обобщенными 
макрокоординатами, а сопряженные с ними внешние обобщенные силы 
обозначим через Ак. При этом элементарная внешняя работа

dWe«=LAkdak (I)
3. Внутренняя работа. Все внутренние обобщенные силы можно 

разбить на две группы:
силы ак, сопряженные с А.
силы Ь|, сопряженные не с хк, а с обобщенными микрокоордина- 

тами 8р о которых сказано несколько ниже (] = 1,2, 3...).
Покажем это на примерах. Пусть Э0Оп—стержень, образован- 

ный молекулами Эо, О1։...> Оп, находящимися друг от друга на расстоя
нии А (см. рис. на стр. 105). Длина стержня 1 = пХ; поэтому элементарное 
изменение расстояния между любой парой молекул можно выразить че
рез 61. Следовательно, работа сил, действующих между любыми двумя 
молекулами, может быть выражена через 61. Это и означает существова
ние внутренней силы, сопряженной с макрокоординатой Ц

Очевидно, можно
(а) при постоянных расстояниях между центрами молекул изменять 
расстояния частиц молекулы от ее центра и, наоборот,
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(б) при постоянных расстояниях частиц каждой молекулы от ее центра 
изменять расстояния между центрами молекул.

Таким образом, расстояния между частицами одной молекулы или 
выбранные взамен их другие обобщенные микрокоординаты р,, дол
жны считаться независящими от расстояний между центрами молекул, 
выражаемых через макрокоординаты ак. При принятых выше обозна
чениях элементарная внутренняя работа

(2)
По (1) и (2) работа всех сил

dW^dWe+dWI=^=2(A1^-+-ak)dxk4-Sbjd^. (3)
Положив -(Ак+ак)дак — dWa.-b.dpj = (4)
имеем dW = dWa4-dWз. (5)

4. Кинетическая энергия. Частицы системы непрестанно дви
жутся. Но, если все хк постоянны, система, как целое, находится в 
покое. В этом случае совокупность движений частиц называется тер
мическим движением. Пусть иг и тг —скорость и масса г-той частицы; 
тогда

Зтгиг = 0 (6)
(это непосредственно вытекает из существования покоя), а кинетиче
ская энергия термического движения

V г 2 т _ 1тгиг . 
1 2

Если не все хк постоянны, то система, как целое, движется. Обозна- 
чим в этом случае через Уг скорость г-той частицы; разность

\УГ = УГ— и г (8)
назовем скоростью макродвижения г-той частицы; кинетическая энер
гия макродвижения

(91

Из |7), (8), (9) следует, что полная кинетическая энергия всей системы
Л 

т т 1 т 1 V “ Тт=г=---- ------ ’•Т,+Тс4-Ьп1гиг.^г. (10)
• •

Нетрудно убедиться, что в системах с весьма большим числом частиц 
последнее слагаемое в (10) (в котором Иг.^ — скаларное произведение 
иг и ՝х՛,) обращается в О и поэтому

Т=ТС4֊Т (И)
5. 1еорема живых сил. Согласно этой тереме, (5) и (11)
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или с! V/1 — (1Те = с11|—бМз.

Обозначив каждую из этих разностей через (1е, имеем!
(1№1—с1Тс = (1Т1-(^^ = с!е. (12)

с1£ назван элементарным кинетическим теплом.
Примеры применения (12).

(а) . Система состоит из жидкости и маятника, могущего качаться в ней. 
Индекс 1 относится к моменту, когда маятнику сообщена скорость, 
а индекс 2—к моменту, когда маятник и жидкость придут в состояние 
макропокоя.

Здесь а— высота центра тяжести маятника; поэтому

(6) . Все Ак = 0; удалением некоторой связи и последующим ее нало
жением вызывают элементарный процесс из состояния равновесия 
(индекс 1) и снова восстанавливают макропокой (индекс 2). (Это—обоб
щение процесса Джоуля внезапного расширения в пустоту). В этом 
случае

бШа = 2акйак >0 и <к = с1№2, ՝
6. Кинетическое тепло. Чтобы иметь правильное представление 

о значении бе, сравним (12) с началом возможных перемещений. В ме
ханике. исследуя условия равновесия, совершенно отвлекаются от тер
мического движения (т. е. считают (1Т;=0, д\Мч = 0, С1з = 0). При этом на 
основании (12)

аул =ате. - (13)
Отсюда вытекает сохранение макропокоя (т. е. механическое равнове
сие) во всех случаях, в которых или 4№2 = 0, или эта работа (б\Ул) 
оказалась бы отрицательной.

Если же (1гфО, то согласно (12)
-с1£ = аТе. (13 )

Это означает, что
(а) при б£.<0 имеет место спонтанное (т. е. при б№а = 0) нарушение 
макропокоя и возможны такие изменения ак , при которых бМх < О 
(если —(И>0).
(б) при бг > 0 спонтанное нарушение макропокоя невозможно и даже 
процессы, в которых сМ* }>0, могут происходить без нарушения 
макропокоя (если бе = О).

/
7. Первое начало. В наиболее общем виде первое начало выра

жается равенством

(1и-+-(1Те = сК}+(1№с (14)
(и֊—внутренняя энергия, (1р—тепло, подведенное системе). (1), (4) и 
(14) приводят к результату
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<1И+^ак<1։к-ар+1и. (151
справедливому в** всех случаях.

8. Основная теорема. Рассмотрим элементарные процессы С/, 
Су ♦ Су удовлетворяющие следующим требованиям:

(а) сГхк = <1"«к = • ♦ ♦ ~ бхк , к = 1, 2, 3... (16)

(с.1 соответствует процессу С; и т. д.).
(6) <ГО+<1е=<1"р+ <Г'г= . .. = ар+<1е= о (17)

Считая очевидным, что 
՛. • •

СИЛЫ Эк суть функции состояния, (18)
получаем из (15), (16) и (17) ь

(Ги-иТ (Ю = - Гак3ак ’ (19)
Из (19) следует, что в многомерной координатной системе 15, хр хр...
*л всем процессам Су Су "... соответствует одна и та же линия.

Этот результат можно выразить в форме (20), аналогичной по
стулату Каратеодори (։):

(20)
В бесконечной близости от любого состояния С существуют 
состояния, недостижимые из С посредством процессов, в ко
торых (К? + (к = С .

(20) переходит в постулат Каратеодори, если заменить сумму (1РН֊(1г 
элементом бр тепла.

9. Следствия теоремы (20). Заменив в рассуждениях Каратео
дори 6Р суммой Ор-Ик, получим
(а) в случае термически однородных систем

ТбБ = ар4-с!г, (21)
где Т — абсолютная температура, 8 — энтропия.
(б) . Энтропия (8) любой системы равна сумме энтропий (8Г ) ее частей

(в) . Если термически неоднородная система 
однородных частей, то

(22) 
состоит из термически

I

1Тгб8г=(1р+ск. (23)
10. Необходимость дополнительного постулата. В феноме

нологической термодинамике принимают, что
(а) необратимый адиабатический процесс всегда сопровождается уве
личением энтропии;
(б) спонтанное нарушение макропокоя невозможно. (24)

Согласно тому, что сказано в пункте 6, последнее утверждение 
равносильно неравенству (1г<0, (25)
при чем, очевидно, все процессы, в которых с!г > 0, будут необратимыми.

(25) и (21) дают в необратимых адиабатических процессах:
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TdaS > 0. (26)
Индекс (а) означает „в адиабатическом процессе4.
Из (26) нельзя определить знаки Т и daS в отдельности.

Введем постулат
Т < 0 . (27)

Тогда из (26) имеем daS < 0, (28)
т- е. в адиабатическом процессе приращение энтропии не может быть 
отрицательным.

(24), (21)—(23). (27), (28) дают полное содержание ьторого начала 
феноменологической термодинамики.

11. Заключение.
1°. Приращение энтропии выражено посредством равенств (21), 

(23), применимых во всех случаях.
Ограничительное условие de <^0 является след

ствием не всегда справедливого утверждения (24), 
а вовсе не вытекает из сущности термодинамики.

2°. Все содержание второго начала феноме- 
нологической термодинамики выведено из (20), (24) 
и (27)- Постулат (27) может быть*заменен следую
щим: „во всех адиабатических необратимых про
цессах, сопровождающихся изменениями энтропии 
системы, эти изменения имеют один и тот же знак“.

Зл. Теорема (20) основана на (11) и (18). Оба 
эти положения представляются вполне убедитель
ными. Тем не менее, при стремлении аксиоматизировать вывод содер
жания второго начала. (11) и (18) должны рассматриваться как 
постулаты.

Сектор математики
Академии Hayt Арм. ССР

Ереван, 1946, сентябрь.
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Alexander Akopian

On One Possible Foundation of the Second Principle of Thermodynamics 
• * f •/ •

In the present paper a general outline of a deduction of the second principle of 
thermodynamics is given, which is based on the theorem of kinetic energy and on the 
fact that the quantity of the particles of the system is enormously great. By this way 
an equality has been received, which in all cases expresses the change of entropy 
and according to which the entropy can also be decreased in adiabatic processes.

It is well known, that the possibility of decreasment of the entropy in adjabatic 
processes is accepted in statistical mechanics, and denied in phenomenological ther
modynamics.

To set out the whole contents of the second principle, it is necessary to complete 
the above mentioned equality by the following postulate:

.Absolute temperature can never be negative".

ЛИТЕРАТУРА
I

1. Caraihuodory. Untersuchungen iiber 
(Math. Ann. Bd. 67, 1909, p. 363, Axiom. II).

die Grundiagci) der Thermodynainik

106



замолил пип- гшьмпнльпь ими.ттгьцзь яьильззгър
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE ARMENIAN SSR

V 1946 4

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

M T. Давгяв

}

Получение у-триазинов из дициандиамида и жирных квслет
Представлено Г. X. Бунягяном 29 XI 194GJ

Главными продуктами взаимодействия между дициандиамидом и 
жирными кислотами в среде ксилола являются у-триазины:

ОН
)з | 5

N = C—N
I 4 И

R—C = N-—С —NH„
2 16

(где R может быть радикалом типа СН5 —, С,Н5 — и т. д.).
у-Триазины, полученные из дициандиамида и жирных кислот, пред

ставляют собой твердые вещества белого цвета. Триазины при силь
ном нагревании разлагаются. Они образуют соли как с кислотами, так 
и со щелочами. 11 ри нагревании триазинов с формалином на водяной 
бане образуются неотвердевающие смолы. Последние, по всей вероят
ности, могут применяться в производстве аминопластов.

Все известные способы получения у-триазинов типа ч

Ы С = М[
' ■ % / •с—мн

он
мало доступны.

Так, например, чтобы получить ?-метил-4-окси-6-амино-1, 3, 5-три- 
азин, нагревают ацетилуретан СН;|СОМНСООС2НЬ с углекислым гуа
нидином, или же получают его действием на солянокислый ацстилди- 
циандиамидин аммиаком или углекислым натрием.

Известен также способ получения 2-метил-4-окси-6-амино-1,3, 
5-триазина из 2-метил-1-тио-6-амино-1,3, 5-триазина путем воздействия 
на него марганцевокислым калием (1).
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Ввиду сложности получения исходных веществ, многие из триази- 
нов до сих пор еще не синтезированы. Поэтому прямое образование 
у-триазинов из дициандиамида и жирных кислот, описанное нами выше, 
может применяться как препаративный способ получения многочислен
ных у-триазинов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ՝.

2-Метил-4-окси֊6-ам11но-1 ՝3}5-п1риазин
ОН

з Г 5
1Ч = С—И*

, I 4 и 
СН,-С = ^С֊К’Н, 

2 1 6

В небольшой круглодонной колбе с обратным холодильником на 
открытом огне в течение 8 часов нагревалась смесь 20 г дициандиа
мида, 15 г уксусной кислоты и 100 мл ксилола. По окончании нагре
вания ксилол был отогнан, а оставшееся в колбе вещество промыто 
спиртом и затем водой. Часть вещества, не растворившаяся в спирте 
и воде и оказавшаяся 2-метил-4-окси-6-амино-1,3,5-триазином, была очи
щена растворением в растворе едкого кали и последующим осаждением 
соляной кислотой.

Триазин хорошо растворялся в щелочах и кислотах, не раство
рялся в холодной воде, спирте, бензоле, эфире и бензине. Он не имел 
температуры плавления, а при сильном нагревании разлагался. Азот 
в триазине был определен по Кьельдалю.

Анализ
0,1980 I вещ.:

Найдено */0:
С,НсОМ4 Вычислено0 0:

26,9 мл Н38О4
И 43,74.
N 44,42.

(1 мл = 0,00322 г 14)

Получено 24 г очищенного вещества, что составляет 76% те о ре-
тического выхода, согласно уравнению:

сн3֊֊соон+с3н4ы4 - С4Н6ОМ4ф Н2О
2-Эпшл-4-окси-6ами,но-1,3,5-триазин

ОН
• I

П = С—И
с3н,-с=м- с-ын2

Вещество приготовлено путем 6-часового нагревания смеси 10 г 
дициандиамида, 9 г пропионовой кислоты и 50 мл ксилола. Получено 
15 г очищенного триазипа, что составляет 88° 0 теоретического коли
чества- Азот определялся по Кьельдалю.
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Л н а л и з

0,2100г вещ.: 25,7 мл 11,80» (1 мл = 0,00322 г Ы)
0,320 г вещ.: 0,2075 г СО2; 0,064 г НЯО.

Найдено%: С 4280; Н 5,75; \т 39,40.
С5Н4ОМ4 Вычислено %: С 42,83; Н 5,75;Ы 40,04.

2-Пропид-4-окси-6'амино1,3,5-триазин

ОН

1Ч=с֊ы
сан;-с=.ч-с-\н., X

Опыт 1. Смесь, состоящая из 30,5 г масляной кислоты, 30 г 
дициандиамида и 100 мл ксилола, нагревалась в круглодонной колбе, 
снабженной обратным холодильником. После 7 часов нагревания исчезли 
кристаллы дициандиамида и образовалась полутвердая масса, которая 
была отделена от ксилола в горячем состоянии.

Из остывшего ксилола выделилось 3 г белого кристаллического 
вещества- Вещество частично растворялось в холодном спирте. Из спир
товой вытяжки ֊получено 2~? вещества, оказавшегося дибутирамидом 
масляной кислоты.

Полутвердая масса, оставшаяся после отделения горячего ксилола, 
при остывании полностью затвердела. Вещество, очищенное раство
рением в едком кали и осаждением соляной кислотой^ оказалось 
2-пропил-4-окси-6-амино-1,3,5-триазином. Триазин не растворялся в хо
лодной воде и не плавился, а при сильном нагревании разлагался. Азот 
определялся по Кьельдалю.

Анализ

0,3050 г вещ.: 34,4 мл Н28О4 (I ,ил = 0,00322 г Ы)
Найдено%: 14 36,31.

СеН10ОЬГ4 Вычислено °10: № 36,34.

Получено 46 г вещества, что составляет 86,2% теоретического 
количества.

Опыт 2. Смесь 9 г дициандиамида, 26 г масляной кислоты и 100 мл 
ксилола после трехчасового нагревания почти полностью превратилась 
в жидкость, которая была отфильтрована и оставлена на двое суток 
при комнатной температуре. При стоянии из раствора выделилось ве
щество, оказавшееся 2-пропил-4-окси-6-амино-1,3,5-триазином. Получено 
15 г очищенного вещества, т. е. 90% теоретического выхода. Триазин 
хорошо растворяется в горячей смеси масляной кислоты и ксилола.

109



2-Изо про п и л* hoKcu-6-амно-1,3,0-триазин

Oil

Из 10 г дициандиамида и 10 г изомасляной кислоты получено 
аналогичным путем 15,5 г 2-изопропил-4-окси-6-амино-1,3,5-триазина. 
Выход составляет 88,6° 0 теории.

2- Изобу шил՝ / окси-6-амино 1,3,5-триазин.

ОН 
I 

N==C-N • Հ. <

(СН3)3СН—СН2—C = N —С—NH։

Из 15 г дициандиамида и 18 г изовалериановой кислоты получено 
26 г 2-изобутил-4-окси-6-амино-1,3,5-триазина, что составляет 88,8П 0 
теоретического количества. При нагревании с формалином на водяной 
бане, полученный триазин образовал очень вязкую массу, не высы
хающую при долгом хранении.

Выводы. Дициандиамид, реагируя с безводными жирными кисло
тами в среде ксилола образует у-триазины.

Лаборатория органической химии
Ереванского Государственного

Университета им. В. И. Молотова.
Еревань, 1946. октябрь.
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М. I. bangyan

The Obtaining of -f-triazines from Dicyandiamide and Fatty Acids

Ry the interaction of dicyandiamide and anhydrous fatly acids in xylene solution, 
•ptfitzines are formed, , ■ ' ~ V

1. Beil։i. 26. 2*28.
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ФИТОГЕОГРАФИЯ

П Д- Ярошевко

О характере возобновления буковых лесов Кавказа 
и Карпат

(Представлено А. Л. Таиаджяном 2 VIII 1946)

Кавказская и Карпатская горные системы являются весьма круп
ными очагами развития буковых лесов. Виды бука в них различны: 
на Кавказе Fagtts orientalis Lipsky в Карпатах—/7, silvatica [..Эколо
гические же, а отчасти и флористические особенности тех и других 
буковых лесов имеют, наряду с различиями, и ряд весьма существен
ных, сходных черт. В настоящем кратком сообщении я затрону лишь 
некоторые, наиболее бросающиеся в глаза, черты сходства и различия, 
связанные главным образом с особенностями возобновления бука. Осно
вой для такого сравнения послужили как литературные данные, так и 
мои наблюдения с одной стороны, за время долголетних ботанических 
исследований Кавказа, с другой же стороны —при ботанических экскур
сиях по Карпатам весною 1946 г. на территории, входящей ныне в 
Закарпатскую область Украинской ССР.

В горах Кавказа буковые леса распространены в среднем от 1000 
до 1700 м над ур. моря. В Закарпатской Украине буковый пояс начи
нается уже с 200 м и протягивается вверх в одних местах до 500— 
600 М, выше уступая свое место пихтово-еловым лесам, в других же 
местах доходит до верхнего лесного предела, проходящего здесь уже 5 
около 1400 м над ур. моря.

Таким образом, на Карпатах мы во многих местах наблюдаем 
правильное расположение темно-хвойных лесов над буковыми, что на 
Кавказе наблюдается не часто и в неясно выраженном виде. Но все 
же и на Карпатах местами буковые леса доходят до верхней лесной 
границы. Причины того, почему в некоторых частях Карпат пихтово
еловый пояс прерывается, остаются до сих пор невыясненными. Чеш
ский исследователь К. Домин (К. Dornin), посвятивший растительности 
Карпат несколько интересных работ, полагает ("), что основным фактором 
размещения темно-хвойных и буковых лесов в Карпатах является степень 
влажности климата В тех местах, где нарушается правильность разме
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щения климатических зон, смещаются соответственным образом и пояса 
этих лесов, причем автор отмечает, »[то пихтово-еловые леса тяготеют 
в Карпатах к более влажным условиям. Последнее замечание r общем 
правильно, но не всегда является решающим. Например, выклинивание 
пихтово-еловых лесов и простирание лесов из бука до верхнего лес
ного предела я наблюдал как раз в одном из самых влажных районов 
Карпат, именно в так назыв. Горганах, близ села Немецкая Мокрая, 
где годовое количество осадков составляет 1550 .им. При этом харак
терно, что на северо-восточных склонах бук доходит здесь до полосы 
субальпийских криволесий, тоГда как на юго-зап склонах над буком 
имеется хорошо выраженный пояс пихтово-еловых лесов. Существенных 
почвенных различий на тех и других склонах уловить не удалось. Надо 
думать, что как на Карпатах, так и на Кавказе взаимное размещение бу- 
коьых и темно-хвойных лесов подчинено не только почвенно-климати- 
ческим, но и другим, еще более решающим причинам, среди которых нема
лую роль играет история расселения этих пород в связи с их конку
рентными взаимоотношениями.

Каковы же эти взаимоотношения в настоящее время? На .Кавказе 
не удается подметить ни естественного расширения общей площади 
темно-хвойных лесов за счет буковых, ни обратного процесса. В ме
стах контакта тех и других лесов часто наблюдается, что под пологом 
ели и пихты лучше возобновляется бук, а под буком, наоборот, пре
обладает возобновление ели и пихты. Односторонняя тенденция, таким 
образом, не выражена. Иное мы видим на Карпатах. На всей обсле
дованной мною довольно обширной территории Карпат от Ужгородского 
округа на западе до Тересвянского на востоке, в полосе контакта бу
ковых и темно хвойных лесов всюду наблюдается односторонний про
цесс смены бука елью и пихтой. Здесь к пихтово-еловым лесам всегда, 
как правило, примыкают участки наиболее влажных типов буковых ле
сов, типов, которые почти или вовсе не возобновляются буком, но зато 
под пологом бука в них постоянно наблюдается обильное возобновле
ние ели и пихты. Обратного же процесса смены ели-пихты буком здесь, 
в противоположность Кавказу, наблюдать не приходится. В чем при
чина такого различия? Быть может играют роль неодинаковые биоло
гические и экологические свойства самих пород, так как виды их в 
обеих местностях не одни и те же.' Различны не только виды бука 
(как уже было упомянуто), но и виды ели и пихты: на Кавказе темно
хвойные леса образованы Picea orientalis (L.) Link, и Abies Nordman- 
mana (Stev.) SfKich., а в Карпатах —Picea excelsa Link, и Abies alba 
Mill. Возможно, что эти различия играют определенную роль, но быть 
может основная причина кроется в чем нибудь другом, например в не
одинаковой направленности вековых климатических изменений. Все эти 
интересные вопросы мсгут дать плодородную почву для будущих иссле
дований, причем нужно подчеркнуть, что такого рода сравнительные 
исследования двух в общем довольно сходных по растительному покрову, 
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но разобщенных и взаимно отдаленных горных систем, могут предста
вить большое научное значение.

Каковы типы или ассоциации буковых лесов Кавказа и Карпат?
Всестороннее сравнение тех и других не могло бы вместиться 

в рамки краткой статьи. К тому же такое сравнение лучше делать не 
суммарно, а по отдельным конкретным районам обеих стран, причем 
подбирать районы по их климатическому сходству. Здесь я имею в виду 
сравнить буковые леса Северной Армении (районы Кироваканский, 
Дилижанский и соседние) с буковыми лесами Ужгородского и Пере- 
минского округов Закарпатской Украины, изученными мною наиболее 
подробно. Районы эти сходны по годовому количеству осадков, близ
кому в обоих случаях к 600—700 мм. В приводимой таблице сведены 
основные ассоциации буковых лесов Северной Армении (по Г. Д. Яро
шенко' ') и исследованных мною районов Закарпатья. В обоих столб
цах ассоциации расположены в порядке увеличения влажности почвы.

Северная Армения Закарпатская Украина
, (У ж городским и Перечинский округл).

Сухие 
боковые 
леса

Fagetum poosum (хара*  
терное растение — Роа 

nemoralis L )
Fagetum fesiucosum (Fc- 

stuca montana M. B )

Fageium Caricosum pilosae 
(Carex pilosa Scop.)

Fagetum asperulosum (?speru- 
la odoran L.)

Fagetum dentariosum bulb’fcrae 
(Dentaria bulbifera L.)

Суховатые
исковые*

леса

Умеренно 
влажные 
буковые 
леса

। Fagetum aspcrulosum
I (Asperula odorala I..) 

Fagetum circaeosum ։C։r- 
caea hit .‘liana L.)

Fag dentariosum glan lulosa-՝ 
(Deniaria glandulo<a W. K.)

Fagetum mercurialidosum (Mer 
curtails perennis L.)

Умеренно 
влажные 
буковые 
леса

Влажные 
буковые 
леса

I Fageium iinpatiosum (Im-
• paiiens noli tangere L.)

Fagetum dryopleridosum 
(Dryoptcris filix mas 
[L| Scholl.)

Fagetum oxalidosum lOxalis 
acelosella L.) /

Fagetum dryopleridosum (Dryop- 
teris filix mas [I ] Schott.)

Влажные 
буковые 
леса

В обоих столбцах курсивом показана ассоциация с наилучшим возобнов
лением бука.

При сравнении прежде всего можно заметить, что столь сухого • *
типа как Ес^еЬнп рбознт. в Закарпатья нет вовсе. Заслуживает вни
мания, что ассоциации Р. И8регп1о8ит и Е. скуор(епс1о511т, с одними 
и теми же видами травянистых индикаторов, имеются в обеих областях, 
причем и там и здесь Е. дгуор/енйозшп представляет наиболее влажный 
тип буковых лесов. Интересно отметить, что А. азреги108ШП отнесен 
Г. Д. Ярошенко в условиях Северной Армении к умеренно-влажным 
(свежим) типам, тогда как в Закарпатья этот тип скорее относится к 
суховатым буковым лесам.

В Северной Армении наилучшее возобновление бука наблюдается 
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в типе /*.  aspentlosum, в Закарпатьи же в Л. dentariosum glandulo- 
sae. Это также служит подтверждением того, что Г. asperulosum 
Армении и одноименная ассоциация Закарпатья хотя и имеют одного 
и того же травяного индикатора, но не равноценны друг другу. В обе
их странах возобновление бука падает как в сторону более сухих (что 
вполне понятноI, так и более влажных типов, причем самый влажный 
тип—/*.  dryopteridosum как в Армении, так и в Закарпатьи вовсе не 
возобновляется буком.

Наиболее влажные типы буковых лесов не возобновляются не 
только в Армении, но и во всех других районах Кавказа. А. Г. Долу- 
ханов (՛), подробно изучавший буковые леса ущелья реки Чхалты 
в Абхазии (Западное Закавказье), также отмечает, что наиболее влаж
ные типы буковых лесов не возобновляются буком. По неопубликован
ным данным того же исследователя совершенно аналогичное явление 
наблюдается и в горах Сванетии.

В чем причина того, что самые влажные типы буковых лесов нс имеют 
возобновления? В Армении, по предположению Г. Д. Ярошенко (4), 
в этом играет роль физиологическая сухость почвы в сочетании с за
сухами второй половины лета. Всходы бука даже во влажных, типах 
появляются в больших количествах, но гибнут от засухи во вторую 
половину лета, тогда как на почвах физически менее влажных но зато 
более влажных физиологически—они выживают. В некоторых других 
районах Кавказа, где климат влажнее чем в Армении, приходится наблю
дать, что в наиболее сырых буковых лесах семена бука вовсе не всхо
дят. В Карпатах имеет место также этот второй случай. Там в наиболее 
влажных типах буковых лесов мы и в конце весны не видели буковых 
всходов, тогда как, в то же самое время, в средне-влажных типах всходы 
бука были обильны.

1аким образом, как на Кавказе, так и на Карпатах бук не возоб
новляется в тех ассоциациях, почвы которых наиболее влажны. Одна
ко, прежде в этих же самых местах бук возобновлялся, так как иначе здесь 
не существовали бы буковые леса. Следовательно, прежде условия 
возобновления бука были иными. Для Карпат вероятным объяснением 
является то, что около ста лет назад климат там был несколько более 
континентальным, а это в свою очередь могло создавать и меньшее 
увлажнение почв буковых лесов, по крайней мере в некоторые сезоны 
года. Об уменьшении континентальности климата Средней Европы за 
последнее столетие имеются краткие, но весьма обстоятельные циф
ровые данные у Л. С. Берга (J).

Однако, для Кавказа и, в особенности, для Восточного Закавказья, 
такое объяснение не может иметь места, т. к. целый ряд геоботаниче
ских данных свидетельствует наоборот о повышении континентальности 
климата Кавказа за последние 150- 200 лет (ч). Выше было упомянуто, 
что, напр , в Армении непосредственной причиной невозобновления бука 
является массовая гибель буковых всходов от засух второй половины 
лета, причем это явление наблюдается на наиболее в/ажных почвах 
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близ верхней границы леса, где очевидно выражена физиологическая 
сухость почв, связанная с пониженной аэрацией.

Следовательно-, одно и то же явление, т. е. невозобновление 
бука на наиболее влажных почвах, хотя и наблюдается как на Кавказе, 
так и на Карпатах, но связано здесь и там с неодинаковым комплек
сом экологических факторов.

Интересно, что в то время как на Кавказе не приходится наблю
дать угнетения взрослых деревьев бука во влажных типах лесов, такое 
явление иногда имеет место на Карпатах'. Я наблюдал это выше села 
Немецкая Мокрая т. е., как уже было упомянуто — в одном из самых 
влажных пунктов Закарпатья. Здесь, близ верхней границы леса, я ви
дел полосу шириною около 150 ЛГ, где бук погибал на корню. Это 
был своеобразный тип букового леса с преобладанием в травяном по
крове луковичного Lciicojum vernnm, свойственного чаще не лесам, 
а сырым лугам. Бук высотою 12—15 м при диаметре 15—30 си сох
нет здесь на корню, почки высыхают не распускаясь, древесина полу
мертвая, стволы густо покрыты лишайниками, а с некоторых ветвей 
свешиваются пряди бородатого лишайника Usnea. Возобновления бука 
конечно нет. Очевидно здесь происходит отмирание корневой системы 
бука вследствие избыточного увлажнения почвы.

Наилучшее возобновление бука в обследованных нами районах 
Закарпатской Украины бывает, как уже было отмечено выше, в типе 
Pagetum dentariosum glandulo^ae. В травяном покрове этой ассоциации 
весной наблюдается значительное преобладаниие Dentaria glandu- 
losa — растения на Кавказе вовсе не встреченного. К лету листья Den
taria очевидно отсыхают и тогда этот тип, бедный другими травами, 
получает сходство с Fagctum nudum или мертво-покровным буко
вым лесом, описанным как для Европы, так и для Кавказа и характе
ризующимся полным или почти полным отсутствием травяного покрова 
и подлеска.

К. Домин*  и Г. Д. Ярошенко (г՛) независимо друг от друга пришли 
к выводу, что Га^^ит пи'1и’п возникает из различных буковых ассо

• Цитирую по А. П. Ильинскому (’).

циаций. По мнению второго автора решающим моментом является 
смыкание букового полога до полноты 1.0, ,т. е. до полного зате
нения поверхности почвы. Домин же считает, что основное значение 
имеет возрастающая толщина слоя подстилки. достигающего в мертво
покровных буковых лесах очень значительной мощности.

Ботанический институт 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван, 1946. июнь.



Պ. Դ ՅԱՐՈնեՆԿհ
1* օէ|1]աոի 1»ւ| հարii|ui«*Gb րի հաճարի ահտաոհերի վերաճի 

un.ui(iAliiuhiu*lj  ու pjni (ւէւԼրի iTuinjiG

շխա ՛ռութ յան մեՀ տրված /; ЬСшсЬя զգալիորեն հես ու երկու. լեռնային խ ոչ*
սի и ւո ե ւէնե ր ի' կովկսւսի և հարպտտների հաճարի անտառների համառոտ համե մաաա կան 
ր*Կոէթաղիրրէ  Հաճարի անտառների զոնալ րա շխ Հա ծ UL թ յան Սեք կան տսւ րբե րու թ յուննե ր է 
որուխելոև Կարպատներո» մ հաճարի անտաոներր գրավում են ավեքի էի ո ք ր րա ր ձ ր ո է թ յուն — 
ներ ե գեպի վեր Սով որս/ բա ր փոխարինվում են ե ղև ին - ե դևն ո ւ ւսնտտոներովէ Ւսկ » Ш Հ ա ր ի 
վ ե ր ш л ի առանձնահատկությունները Կ ովկաաւլմ և հարկատներում ունեն մեծ նմանռԼ^- 
թ յունւ Լքեն վեր տ ճում (լամ Հատ L'h վերաճում հաճարի անտառների ամենախռնավ տի~
կերր, իսկ հաճարի վերաճի Օկւոիլյ 
Ամե ն սիսնավ հողերում տաճարի վեր

նի մ ի 9 ին խոն ա վ ութ յ

ներր ետ Լն րտշ տեղերից և փոխարինվում էն այլ шип

յնբով հաճարի անտառ - 
ցիացիաներռվք Հե ղինակր

P. D. .Iaroshenko

The Rejuvenation of the Beech Forests in the Caucasus and Carpathians

The main attention in this paper is given to Iwo questions:!. The interrelations of 
the beech and fir-spruce forests and 2. The rejuvenation of beech in different associati
ons or types of the beech forests. Iff the zone of contact of the beech with the spruce
fir in the Caucasus is observed the replacement oj beech by the spruce-fir and vice 
versa. In the Carpathians only the first process lakes place i. e. Ihfe replacement of 
beech by the spruce-fir.

In the Caucasus, as well as in the Carpathians, the rejuvenation of beech is the 
best in those beech-forest types, that have the mode?3te humidity of their habitats. 
\\ ith the increase of the dryness, as well as of the moisture, the rejuvenation is decrea
sed. In both countries live most humiebtype is the I-agetum dryopteridosurn, which is 
characterised by the profound absence of the beech rejuvenation.
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. Казарян

О постфлоральном развитии однолетних растений

(Представлено Н. М. Сисакяном 17 X 1946)

Начатые автором с 1946 г. работы имели целью выяснить вопрсс 
о том, является ли световая стадия заключительной стадией развития 
растений, или имеется еще другая стадия, следующая за световой 
стадией.
• Бусловой и Любименко (3) выяснено, что 20-дневная индукция 

коротким днем у Perilla ocymoides приводит к реакции обратимости, 
т. е. цветущие растения вновь переходят к вегетации, образуя моло
дые листья на верхушке цветочного стебля. Однако 30-дневная индук
ция коротким днем переводит процесс развития растений в необрати* 
мое состояние, так как они теряют способность вегетативного роста, 
при выставлении на длинный день. Исходя из этих данных, мною был 
поставлен аналогичный опыт на Perilla nanklnecsis с целью выяснить
те пределы отопериодической индукции, при которых.происходит реак
ция обратимости, и кроме этого, выяснить влияние удаления цветоч
ных бутонов, цветов и семян на дальнейший ход развития.

Растения одинакового вегетативного роста в больших глиняных 
вазонах были разделены на 18 групп, по 8 растений R каждой группе. 
С начала мая все растения были перенесены в фотопериодическую 
камеру, где они ежедневно с 8 часов утра до 5 часов вечера воспри
нимали 9-часовой короткий день. Через каждые два дня одна группа 
растений из под отопериодической камеры переносилась на естествен
ный длинный день. Таким образом, каждая иоследующая группа расте
ний получала на два дня больше индукции коротким днем.

После перенесения всех растений на естественный длинный день, 
растения по группам разделялись на два варианта. 5 растений перво։ о 
варианта удалялись все пазушные побеги, с бутонами и с цветами, 
а в некоторых группах и образовавшиеся семена, причем листья оста
вались нетронутыми. Растения второго варианта были оставлены в ка- 
чсствс контроля.
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В опыте учитывались: время бутонизации, цветения и обратимость 
реакции. Полученные данные приводятся в следующей таблице:

№ гр. 
п. п.

Фотопсриод. 
индукция в ко- 

рогких днях
Бутонизация 

в днях
Цветение 

в днях
Обратимость 

реакции

8*
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

10
36
30
26
21
24
24

47
44
38
33

полная

24
21
24
24

32
32
32
32

неполная

необратимая

Из данных таблицы видно, что фотопериодическая индукция све
том короткого дня, продолжительностью от 16 до 28 дней, вызывает 
обратимость процесса развития, а увеличение фотопериодической ин
дукции с 28 до 32 дней нарушает эту обратимость, т. к. после неко- 
торого времени (20—25 дней) вегетирующая верхушка цветочного стебля 
опять образует цветы, после чего наступает естественная смерть ра
стений- В вышеприведенной таблице обратимость реакции у этих вариан
тов обозначена как неполная.

Одновременно подтверждаются данные Бусловой и Яюбименко, 
что 30-дневная индукция коротким днем переводит процесс развития 
в необратимое состояние, т. е., что рост вегетативных органов больше 
не возобновляется. Более интересные данные получаются при рассмот
рении опыта с растениями 1-го варианта, у которых были оставлены 
только листья. После удаления цветов, у растений 17-ой и 18-ой групп 
в пазухах листьев через 16 дней появились многочисленные маленькие 
цветочные побеги, лишснн’яе листьев, в‘то время, как у растений 15-ой и 
16-ой групп были отмечены бутоны с маленькими листьями. Эти бутоны 
быстро распускались, а затем плодоносили, после чего дальнейший рост 
прекращался. Обратимость реакции у этих групп нами была названа 
неполной. На остальных растениях появились пазушные побеги с мо
лодыми листьями, но совершенно без бутонов, свидетельствующие 
о полной обратимости фотопериодической реакции.

Поведение растений 17-ой и 18-ой групп показывает, что после 
определенной фотопериодической индукции процессы репродукции

* Д|>11ые, о։ носящиеся к группам от 1-ой до 7-ой, нс приводятся ввиду того, 
что ф >гипериоди։1еская индукция, полученная ими. оказалась недостаточной для 
цветения,а следовательно не может бить речи об обратимости реакции у этих групп. 
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продолжаются и при длинном дне, т. е. независимо от фотопе
риодического режима.

Известно, что действие фотопериодической индукции в процессах 
репродукции выявляется не сразу, и что для этого необходимо опре
деленное количество дней. Отсюда можно предположить, что явление 
вторичного цветения у растений 17-ой и 18-ой групп, после удаления 
образовавшихся плодов явилось как бы результатом последействия 
фотопериодической индукции.

Для выяснения этого предположения нами был поставлен другой
опыт, где растения периллы, находящиеся в фазе цветения, из под фото
периодической камеры были перенесены на естественный длинный день 
и там оставались 25 дней, до созревания семян. Затем, после 25 дней 
с них были удалены все пазушные побеги с плодами и оставлены только 
листья первого порядка* Растения в таком виде опять продолжали вос
принимать естественный длинный день. Через 15 дней в пазухах листьев 
этих растений появились многочисленные цветочные побеги, совершенно 
лишенные листьев. Этот опыт ясно показывает, что здесь речь идет
нс об остатках зсроТпериодической индукции, а о глубоких качественных
изменениях в листьях при прохождении световой стадии. Эти качествен
ные изменения обуславливают, повидимому, новую стадию развития, 
при которой для дальнейших процессов, приводящих к завершению 
жизненного цикла, растения не нуждаются в фотопериодическом режиме.

Аналогичные опыты были поставлены с сафлором (Carth.iniи< 
Нпс1ог1И8) и редисом, как растениями длинного дня. После цветения эти 
растения были перенесены в фотопериодическую камеру, где они еже
дневно воспринимали 8-часовой световой день. Затем, через 15 дней 
у них были удалены все образовавшиеся плоды с цветочными стеблями 
и они опять были оставлены в условиях короткого дня. При таком 
световом режиме, способствующем их репродуктивному развитию, на 
появляющихся вновь пазушных побегах образовались бутоны !у сафлора 
через 20 дней, а у редиса через 14 дней), которые затем раскрылись, 
образовав нормальные цветы. Таким образом, поведение сафлора и 
редиса ни в чем не отличается от поведения периллы. Эти растения, 
после полного прохождения световой стадии (т. е. фотопериодической 
реакции) продолжают процесс развития, не нуждаясь в соответствую
щем фотопериодическом режиме.

В другом опыте мы попытались выяснить значение света для та
ких вторично цветущих растений. Крупные цветущие экземпляры перил
лы в глиняных вазонах были перенесены из под фотопериодической ка
меры в темную камеру. В качестве контрольной группы были взяты 
вегетирующие экземпляры. После двух дней у подопытных растении 
были удалены все плодоносящие пазушные побеги, так, что на каждом 
растении было оставлено только 4 пары супротивных листьев.

Растения первой группы, в таком виде, через 10 дней после уда
ления плодоносящих побегов образовали новые цветущие пазушные 
побеги, между тем как в пазухах листьев вегетирующих растений не
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было замечено никаких следов появления побегов. При этих условиях 
стадийно молодые растения второй группы погибли на 22 дня раньше 
растений первой группы. Опыт очень ясно показывает, что вторично
цветущие растения, которые уже завершили световую стадию, при от
сутствии процесса фотосинтеза, продолжают образовывать репродук
тивные органы за счет пластических и конституционных веществ, со
держащихся в листьях и остальных частях растений, между тем как 
вегетирующие, стадийно молодые растения не образовав никаких точек 
роста в пазухах листьев, погибают гораздо раньше. ' -

Кроме того, этот опыт показывает, что для растений, находя
щихся на такой стадии развития, свет имеет Только фотосинтетическое 
значение, а для процессов развития он теряет свое значение. В лите
ратуре имеется большое количество указаний об обратимости процес
сов яровизации и фотопериодизма (МЛэ.'.'ММ »,1* и многие др.). Имея 
в виду эти данные, мы поставили новый опыт, с целью установления 
возможности обратимости процессов развития после первого полного 
цветения.

Крупные вегетирующие экземпляры периллы, перенесенные в глиня
ные вазоны, с 1 VI были разделены на 2 группы. У растений 1-ой груп
пы верхние три пары листьев, при помощи черных футляров, ежеднев
но воспринимали короткодневный свет, а нижние три пары—свет длин
ного дня. При таком световом режиме, через тридцать дней, были 
получены следующие результаты. У растений 1-ой группы цвели па
зушные побеги верхних трех листьев, а пазушные побеги нижних листьев 
продолжали вегетировать, между тем, как у растений 2-ой группы по- ч 
лучалась обратная картина, т. е. цвели пазушные побеги нижних листьев, 
а пазушные побеги верхних листьев вегетировали. После этого все расте
ния со всеми листьями были перенесены на естественный длинный день. 
Через 10 дней у обеих групп растений была проведена следующая формов
ка: у растений 1-ой группы были удалены все отцветшие побеги верхних 
трех пар листьев, а у растений 2-ой группы такая же операция была прове
дена с пазушными побегами нижних трех пар листьев, воспринимавших 
32-дневную световую индукцию коротким днем. После этой операции 
растения продолжали воспринимать свет естественного длинного дня. 
При таком световом режиме через 12 дней все пазушные побеги 
нижних листьев у растений 1-ой группы, а у растений 2-о^1 группы 
пазушные побеги верхних листьев массово цвели^^ТГссмотря на то, что 
соответствующие листья никогда не воспринимали фотопериодической 
индукции коротким днем. х

Результаты опыта весьма ясны У обеих групп растений течение 
процессов развития листьев, подвергавшихся действию 32-дневной фо
топериодической индукции, было до такой степени интенсивно, что оно 
привело к цветению и тех частей растений, которые все время нахо
дились при длинном дне- Этот опыт несомненно показывает интенсив
ность темпа процессов развития растений, находящихся в постфло- 
ральном периоде развития.
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В результате этих опытов нс трудно объяснить данные, получен
ные Псаревым (|П), где созревание семян у короткодневной сон успеш
но протекает при длинном дне. В этих опытах растения уже завершили 
световую стадию развития и больше не нуждаются в фотопериодиче
ском режиме. Для таких растений важно лишь количество действующих 
световых часов, как фактор фотосинтеза, ускоряющий созревание семян.

Наиболее вероятным объяснением результатов этих опытов, не
видимому, является предположение, что процессы развития однолетних 
растении не ограничиваются только двумя стадиями—яровизации 
и световой. После световой стадии наступает качественно новая 
стадия, при которой продолжается дальнейший путь развития, 
ведущий к естественной смерти. Эту новую стадию развития можно 
назвать „постфлоральной*, ибо она наступает после цветения одно
летнего растения. При этой постфлоральной стадии развития нор
мально протекает созревание семян или же последующее цветение, 
повторяющееся многократно вплоть до момента естественной смерти 
растений. Без этой стадии не получилось бы, вероятно, семенообразо- 
вание у длинодневных, особенно позднеспелых однолетних растений,
которые после цветения попадают в короткий осенний день, приводя
щий к обратимости процессов развития.

Для однолетних растений биолигическое значение этой новой ста
дии развития, с нашей точки зрения, заключается в том, что она обес
печивает передачу всех запасных пластических и конституционных ве
ществ от всех частей растения к образовавшимся плодам и семенам.
При изменении ЗЕ отопериодического режима процесс развития остается
необратимым. На этой стадии растения реагируют на изменения факто
ров внешней среды значительно менее интенсивно.

Согласно новейшей схеме Модилевского (9), весь цикл развития 
цветкового растения укладывается в 5 стадий. Не говоря о том, что 
эта схема в дальнейшем будет нуждаться в значительных изменениях, 
необходимо указать, что как спорогенная стадия этой схемы, так и 
семенная стадия, выдвинутая Сапегиным ( ’13 13’|։ |’), не являются равно
ценными стадии яровизации или световой стадии, установленными Лы՜ 
сенко (1!), а представляют лишь отдельные рельефные фазы в цепи про
цессов стадийного развития, при которых образуются различные орга
ны или части растения (как споры или семена). С нашей точки зрения 
постфлоральная стадия является заключительной стадией в развитии 
однолетних растений, которая приводит растение к смерти.

В настоящее время продолжаются опыты в этом направлении с 
целью более детально установить особенности постфлоральной стадии. 
Результаты наших опытов будут приведены в следующих сообщениях.

Ботанический институт 
Академии Наук Арм. ССР 

Ереван# 1946, сентябрь.
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Վ- Լ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

1Րիամյա բույօևրի ւպոս»4լորային (1ւ11քւծաղ1|iTiuG) <pur<| tugtl iuG աքասին

Ֆոտոպև րիոդիդմ ի տեսակետից տարբեր բույսերի վրա կատարված փորձերը ’ ե ղ ի -
նա կին բերել են այն եզրակացության, որ միամյա բույսերի պարզացման պրոցեսները չեն 
սահմանափակվում միամյա յ ա ր ո վի դա ց ի ա յ ի և [ուսային ս տաղի անե րո վէ !ե ոտո պ ե րիող ի կ 
ո ե ակդ ի տ յ ի ( լոլաային ստադիայից) հետո բույսերի մոտ սկսվում կ որտկապես նորստ աղ իա ֆ 
/»/»/* ընթացրու մ նորմալ կերպով ընթանում է կազմավորվող սերմերի հասունացու մը9 կամ 

?և հետազ ա 
ընդհուպ մինչև նրանց բնական մահը։ Որակական այս նոր ստադիան հեղինակի կողմից 

^կրկնակի ծաղկման պրոցեսնե րը, ծաղիկների կամ

անվանվել է (1|Ո(1էոֆ|սթայ ի6 (հետծաղկման) ստադիաւ
հույսերի պարզացման այս ստադիայի համար անհրամեշա չէ համապատասխան ֆո~ 

տոպև ր իոդիկ ոեմիմ։ Այսպիսի կրկնակի ծաղկող բույսերը՝ ծաղիկների հե ո ացումից հետո, 
ունակ են նորից ծաղկելու նույնիսկ անընդհատ մ թության պայմաննե բում, հետևաբար յ 
զարդարման այս ստադիայի համար ԷՈԼյսը միայն փոտոս տիկ նշանակոլ Ոէ նիէ

V. O. Kazarian 
« 

On Postfloral Phase of Annual Plants Development

Author’s experiments, conducted on the annual plants after their flowering show, 
that after photoperiodical response (phase of light) of plants a new phase of development 
begins, which is colled postfloral phase. Under this phase the process of seed forma
tion goes on without photoperiodical regime, even under the darkness.
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МИКРОБИОЛОГИЯ
• •

A. M. Диланян

Лактозоферментирующие колонии В. Shiga
(Представлено В. О. Гулканяном 24 VI 1946)

Возбудители бациллярной дизентерии, как и другие патогенные 
представители микроорганизмов кишечно-тифозной группы, относятся 
к лактозонегативной группе бактерии, однако, в литературе имеется 
ряд указаний (12-34) о том, что в жидкой среде лактоза незначительно 
расщепляется дизентерийными палочками.

Нами были изучены различные штаммы бактерии Шига, выделен
ные в различных местностях Союза, в различное время. Мы изучали 
их морфологические, культуральные и биологические свойства.

По тинкториальным свойствам все штаммы оказались грамнегатив- 
ными палочками, наблюдался полиморфизм, что характерно для дезин- 
терийных бактерий.

^Культивируя дизентерийные штаммы на среде Эндо при темпе
ратуре 37°С, мы получили отдельные колонии гладкой формы 5 ва
рианты, на поверхности которых наблюдалась зональная ферментация 
лактозы в виде красного кольца, центральная часть выпукла, почти 
бесцветна, наподобие пуговчатого образования, края колонии такасе 
бесцветны (Л 14—391>э, Л 14 —28112, Л 14—3311>2>3, Т569—53, Т 720).

У некоторых штаммов ферментация лактозы была выражена в 
центральной части в виде круглых, красных пятен (14 — 311, Л 14—341, 
Т 139-1, Т389-8, Т441, Т451р Т567—21֊: и Т723).

Из выделенных лактозоферментирующих колоний три имели бе
лые к^я с красным ободком, но желтоватым центром (Т 4512, Т 4 19 1>2), 
одна была розоватая (Т 520), другая — с двумя красными зонами 
(Т 569—5։).

Ферментация лактозы была настолько ясно выражена, что можно 
было заметить невооруженным глазом.

Микроскопирование слабым увеличением показывало следующую 
картину: колонии имели совершенно гладкие белые края и красный 
лкорнеподобный“ центр. От центра радиально отходили с многочислен* 
ными разветвлениями красные полосы. На одном и том же предметном

123



стекле делали мазок как из лактозофсрмснтирующнх участков, так и 
лактозонсрасщепляющих, затем, красили по Граму. При бактериоскопии
препаратов нам не удалось отметить разницу в тиякториальных и мор
ЛЁологических свойствах. Все они оказались грамнегативными палочками.

Расщепление лактозы в жидкой среде не обнаруживалось так, 
как расщепление лактозы имело место на твердой среде, весьма веро
ятно, что при ерментации лактозы столь незначительна кислота, кото
рая и нейтрализуется аммиаком, образующимся вследствие распада 
белковых веществ питательной среды. Возможно также, что на среде 
Эндо при размножении бактерий в периферической части колонии, где 
имеется меньше микробных тел, образовавшаяся в незначительном ко
личестве кислота нейтрализуется аммиаком, а в центральной части, 
где бактериальный рост более пышный,.молочная кислота накапливает
ся в достаточном количестве и, поэтому, восстанавливает руксин из
лейкобазы среды Эндо, окрашивая соответствующий участок колонии 
в красный цвет.

Все изученные штаммы ферментируют глюкозу с образованием
кислоты, а Л 14—311, Л 17—331, Т139—1 и Т 441—3 расщепляют
кроме глюкозы и мальтозу. У одного и того штамма наблюдались мальто- 
зопозитивные и мальтозонегативные колонии (Т 419։ л, Л 14—3311э 3). 
Все штаммы не расщепляли сахарозы, за исключением Т 441 — 3, ко
торый разлагал сахарозу с образованием кислоты в течение 24 часов,
после чего произошло восстановление щелочной реакции, которая 
сохранилась в течение 3-недельного наблюдения.

Все наши культуры дизентерийных палочек Шига не свертывали 
молока, не образовывали индола и сероводорода, оказались каталазо
негативными и неподвижными, давали равномерную муть в бульоне.

Серологические свойства изучаемых штаммов проверялись эталон
ными агглютинирующими сыворотками Шига Производственного Сек
тора ЦИЭМ, Мечниковского областного Института (Москва) и сыворот
кой антишига собственного изготовления путем иммунизации кроликов 
вакциной, приготовленной из Ленинградского штамма 14—281.

Имея мальтозоразлагающие колонии дизентерийных палочек, мы 
включили в ассортимент наших сывороток еще агглютинирующую сы- 
воротку антифлекснер. Результаты изучения серологических свойств 
приведены в таблице. ‘

• % 
ерментирующих куль

тур показало следующее: во-первых, имеются культуры, которые не 
агглютинируются примененными агглютинирующими сыворотками (Т139։, 
Т4о15, Т569 51։); во вторых, большинство культур значительно 
слабее агглютинируется сывороткой антишига Мечниковского Инсти
тута, что, повидимому, можно объяснить вариабильностью культур, 
связанной с изменением антигенной структуры. Реакция агглютинации 
была отрицательна с сывороткой антифлскснер, за исключением одного 
штамма—Т451, который агглютинировался только в разведении 1/100.

Изучение серологических свойств лактозойэк
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Интересные данные получились при читке результатов реакции 
агглютинации от двух колоний, ташкентского штамма 451. Колония 
451] имела на среде Эндо гладкую форму, красное пятно в централь
ной части. Культура, полученная из этой колонии, агглютинировалась 
сывороткой кролика, иммунизированного ленинградским штаммом ди
зентерийных палочек Шига 14—281 и значительно слабее агглютини
ровалась сыворотками ЦИЭМ и Мечниковского Института. Другая же 
колония этого же штамма выявила некоторые серологические особен
ности, но биохимически не отличалась от первой. Она отличалась так
же по внешнему виду: имела белые края, при микроскопии слабым 
увеличением центральная часть была желтовата. На поверхности коло
нии расщепление лактозы обнаруживалось в виде красного кольца — 
ободком. Вышеописанная колония не обладала агглютинабильными свой- 
ствами, вернее с данными сыворотками не агглютинировалась. Подоб
ное явление наблюдалось у ташкентских штаммов 139—1 и 569—5],3.

Наиболее выраженными агглютинабильными свойствами обладала 
лактозоферментирующая колония Г 569 —53, что можно объяснить се
рологической общностью.

Нами изучалась вирулентность и токсичность лактозоферменти
рующих культур. Среди них имеются вирулентные и токсические штам
мы (Л 14—281, Т 139 — 1), сильно вирулентные-менее токсические штам
мы (Л 14—31 1), авирулентные-менее токсические (Л 14—341), менее виру
лентные и менее токсические (Т 389, Т 419), и менее вирулентные, но 
токсические штаммы (Т 451).

Имея вышеуказанные показатели изучаемых культур, нас инте
ресовал вопрос, не является ли феномен ферментации лактозы на Эндо 
следствием адаптации дизентерийных культур на данной среде? По- 
этому, мы пассировали один из наших штаммов дизентерийных бакте
рий Шига на отечественном и импортном мясопептонном агаре (pH = 7,3).

Методика нашей работы была следующая: культура засевалась на 
среду Эндо, инкубировалась в термостате при температуре 37е С. 
После 24-часового бактериального роста, путем селекции, мы эмуль
гировали лактозоферментирующие колонии в 1 СМ՛' мясопептонного 
бульона (pH = 7,3), за?ем, петлей пересевали на толстом слое отече
ственного и импортного агара, оставляя посевы при температуре термо
стата.

I 1а следующий день выделяли наиболее гладкую, круглую вы
пуклую, прозрачную колонию и снова пассировали на отечественном 
и импортном агаре. После пяти генераций делали посев на среду Эндо. 
Эту работу мы проводили три раза. В результате наблюдения оказа
лось, что через 24 часа на указанной дифференциальной среде опять 
обнаруживалась ферментация лактозы. При этом необходимо отметить, 
что культивирование дизентерийных палочек на различных сортах агара 
показало одинаковые результаты.

Ныводц, 1. На твердой среде нами обнаружен феномен фермен
тации лактозы дизентерийными бактериями Шига.
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2. Среди изучаемых бактерий Шига, некоторые обладали биохи
мическими и серологическими особенностями.

3. Лактозо ерментирующие культуры бактерии Ш ига оказались
вирулентными-менее токсическими, авирулентными-менее токсическими, 
менее вирулентными-менее токсическими, менее вирулентными, но 
токсическими.

Москва, 193Ա, февраль.

Ա. (Г- ԴհԼԱԱԱՆ
В Տհւ£3-ի |шЦбն(|1«*արրшршօիւուլ ւքսքղճւрЦЬгр

Գիդենտերիայի Շիդա ք տ կտ ե րի ան եքի տարբեր շտա9ԼԼրի •.լսքւՅեա ս ի ր*լթ յան . 
թաց բում, "քոնք մհկուօացված կին Միության տարբեր վայրերում ե տարրեր ժամանա- 
կտ միջոցներում, մենք հայտաքերեցինք Լենինգրաղի և Տաշկենտի չտաԱեերի միջև /ակտո- 
ցտաարրարաշխոդ գաղութներ^ որոնց հետաղոտութ յան արղյուն բները բերված են այս ա- 
ի/ատ անրում է

Դիզենտերիայի ցուպիկների մհերը աճեցնելով Լնղո աղա րի վրա9 մենբ 
նեին հարթ սպիտակ եղրեր' լարւ/ատա֊ 
ծվող րւսղմաթ իվ ճյուղավորված կարմիր ւ չտարրաբաշխող մասերից պատրաստված

րակտերիոսկոպի տկան պատկե րը, Դրամի ներկման եղանակս 
4որր գրամբացասա կան պոչիմորֆ ցուպիկներ էին։
կ միքավայրումեղչհա^ոդվեց հայտաբերեք լոկտսղի տսրրաբւ

կաթնաթթվի Iան ակն այնր ան րի շ Հ| որ չե ղորանում Է իր շրջապատում:
^իորիմիական հատկությունն^րի ուսուՏևտո ի րու թ յան ժամանակ մեղ հաջողվեց որ*-

յեքէ որ միևնու յն շաամ ի տարրեր ղաղու թներ ունեն մա քտ и ղան Լ ղատ իվ ե մ աքա Ո պապ Ո ղ ի տ իվ
հատկությսւններ։ է^ոլոր հետտղոտվող շտամեևրը չէին մակտրղ^լմ կաթր 9 չկին шпш^шд-

մ ինղսլ 1ւ ծծմբաջրածին, կատալաղանեղատիվ էին և անշարժ՝ մ սա պևպտոնա յին բու-

ր”լթյ*ւ~նի39 №նր 
ներր9 վիրսւլենտոլ 
տվյալները րեքվաէ

Կմ ի ական հատ կու թ յուննե րի ոլսու1քնտսի- 
մեերի շիճ ո լկա բանական հատկություն ~

Ե^րակաց^ւթյւււն.
1. Գիղենսւերիսէ յի Շ ի ք ս» բ սւ կտ ե ր ի տն ե ր ի յիջոց^վ հա յտա քե րվսլձ են, կտրեք անը!>- 

գտյին յիչավայրում> լակտողատարրարաշթող գաղութներ:
է. Ո ւսու^էեասի րվ ած իգա բակաերիաների արոշ շաամեեր ունեն բիորիմ ի ական և

շիճուկ արան ական աոանձնա հատկութ յոլններէ
3. Շիգա բակտերիաների լակտողատ արրա բաշթող կուլտուրաներն ի հայտ եկան իրենց 

վիրո։ լենտությամբ և տորսիկականութ յամբ, բարձր վիրոպենտութ յամր -թու յլ տորսիկա֊ 
կանությամր9 ա վ ի րոլլեն տ ութ յա մր֊թույլ տ էրս ի կականութ յա մ ր ք վիր^պենտու-
թյ^Հքթ^յլ օ։^քւ/:կէկս։նութ/տ^ք, թ"՛.), յամ ք, տ-
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A. M, Dylanian

Lactose-Eermentati ng

Studying various strains of Shiga

Colonies of Shiga Bacteria 

bacteria, isolated in different areas of the So
viet Union at different time, lactose-fermentatmg colonies among the Leningrad and the 
Tashkent strains have been found out.

The results of these studies arc given In the present paper.
Conclusions
1. The phenomenon of the fermentation of lactose by Shiga dysentery bacteria, on 

the hard Endo medium has been found out.
2. Among the strains of Shiga bacteria, being studied, some of them have been 

found io possess biochemical and serological properties.

and 
and

3. The lactose-fcrnientating cultures of Shiga bacteria appeared to be virulent 
toxic, less virulent—less toxic,toxic, much viruient—less 

less virulent but toxic.
toxic, avirulent —less
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