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IX 1948 5

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Л. М. Вильчур

О количественном соотношении типов грозовых разрядов 
в Армянской ССР

(Представлено В. А. Амбарцумяном 5 VII 1948)

Визуальные наблюдения над грозами и характером грозовых раз
рядов в Армянской ССР, проводившиеся Водно-Энергетическим ин
ститутом" в грозовых сезонах 1945, 1946 и 1947 гг.» позволили сде
лать некоторые интересные выводы относительно соотношения числа 
разрядов между облаком и землей и общим числом грозовых разрядов 
в высокогорных районах.

И. С. Стекольников во время Бакурианской экспедиции (1) обра
тил внимание на преобладание там разрядов между облаками по срав
нению с разрядами на землю.

В 1942 г. М. М. Лебедев С) отмечает малое число разрядов на 
землю в Армянской ССР.

В настоящее время мы располагаем достаточно ооширным ста
тистическим материалом по разрядам молнии- • • •

Всего за период 1945 — 47 гг. зарегистрировано было 24660 раз
рядов разного типа. В число этих разрядов вошло 5744 разряда меж
ду облаком и землей.**

* С 1948 г.--^1аборэторня Электротехники АН Армянской CLP.
♦* В действительности общее число разрядов было еще выше, так как неко

торые наблюдатели в первый год инструктирования не записывали числа громов 
без видимой молнии (’)

„Выбор систем грозозащитных устройств должен базироваться на 
совокупной оценке вероятности появления молнии в данном районе и 
на ее возможных электрических характеристиках1' (1). Вот почему 
знание процентного числа разрядов на землю в высокогорных районах, 
обладающих высокой грозоносностью при пониженной величине 
амплитуд тока молнии, представляет существенный интерес.

Существует составленная Л. А. Кузьминым „карта распределения 
одинакового процентного числа молний на землю11 (от общего числа 
разрядов) некоторых районов Европейской части СССР с Уралом и
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частью Закавказья. Армянская ССР на этой карте является «белым 
местом*.

1875 14297

Предлагаемая таблица дает возможность пополнить упомянутую 
карту данными по ряду точек Армянской ССР.

Сеть визуальных наблюдений охватила 18 точек в различных 
климатических районах Армении (’). Мы можем пока привести данные 
о процентном числе разрядов на землю в 12 точках, где наиболее 
тщательно велись наблюдения над разрядами разного типа и, в част
ности, регистрировались случаи грома при отсутствии видимой молнии.

На основании суммы разрядов в этих 12 точках определено и 
средне-взвешенное процентное число разрядов на землю по Армян
ской ССР в целом.

Таблица 1
Соотношение между числом разрядов на землю 

в общим числом разрядов (в процентах)

13002 2,0

Лори-Памбакскнй

695
1248

14
61

1946
1947

*8’
1187

1405

Ширакский

Севанский

Северный 
берег

Южный 
берег

6 , 1834
7 | 1937

8 , 1930
9 ! 1943

1946
1947

1947

1947
1946
1947
1946
1947

16
42

303
110
280

24
265

317
1023

824
730

2836
264

1098

333
1065

1231

1127
840

3116
2-8 

1363

4,8
4.0

26,9
13,0
8,4
8.3

19,4

Предгорья
Среднего Аракса

Араратская равнина

Вайкский

Сисианский

10

14
Г

I 16

I 17
18

1880

3 229

923

1228

1946
1947
1947

1917

194/

1620 1946
I 1947

30
Г2
11

36

587
1138
591

617
1150
602

710

106 I 433 539

98
94

435
621

533
715

4.9
1.0
Ъ8

19,7

18,4
13,2

Средне-взвешенное по 
Армянской ССР 16172 11,6

Таким образом, большинство районов Армении обладает процен
том разрядов на землю от 1 до 20о/0. Повышенное число разрядов 
Ширакского района требует дополнительной проверки, так как в на
стоящее время не может быть проконтролировано какой-либо второй точ
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кой наблюдения. Что касается пункта № 6 Севанского района, то его 
несколько обособленное географическое положение настолько отличает 
его от других пунктов наблюдения в бассейне озера Севан, что в нем 
не исключена возможность повышенного числа разрядов.

Среднее число разрядов на землю по Армянской ССР оказывается 
равным 11,6%.

Если сравнить эти цифры с упомянутой картой Л. А. Кузьмина, 
оказывается, что Армянская ССР принадлежит к числу районов с самым 
низким процентным отношением разрядов на землю.

Наибольшим числом разрядов на землю отличается Северный и 
Средний Урал, где процент поражений доходит до 80.

В системе Ленэнерго и Мосэнерго число*  разрядов на землю 
составляет 50—60"/„ от общего числа разрядов. На Донбассе число 
разрядов на землю колеблется в пределах от 60 до 20%.

На Северном Кавказе и Черноморском побережьи наблюдается 
от 30 до 10% разрядов на землю.

Следовательно, мы имеем полную возможность утверждать, что 
по количественному соотношению типов разрядов молнии высокогор
ные районы Армянской ССР находятся в наиболее благоприятных 
условиях из всех освещенных районов СССР.

Интересно проследить процентное отношение числа разрядов на
землю в течение грозового сезона.

В Армянской ССР самыми грозоносными месяцами являются май- 
июнь. Годовой ход грозовых отключений высоковольтных линий пере
дачи также характеризуется резко выраженным максимумом в мае- 
июне месяцах (3). Это заставляет ожидать преобладания в эти месяцы 
числа разрядов на землю по сравнению с другими месяцами грозового 
сезона.

В таблице 2 представлен помесячный ход соотношения между 
разрядами на землю и общим числом грозовых разрядов.

Действительно, май-июнь дают по большинству пунктов наблю
дения явный максимум грозовых разрядов на землю. Эго подтверж- 
дается помесячным ходом средневзвешенного процента разрядов по 
Армянской ССР в целом. В остальные месяцы грозы сопровождаются ••меньшим числом разрядов на^землю.

Несколько неожиданным является резкий рост процента разрядов 
на землю в пункте № 7 в сентябре 1946 г., в пункте № 18 в августе, 
в пунктах № К» 8> 9 и 17 в сентябре и в пункте № 4 в октябре 
1947 г.

Однако, как выяснилось при детальном анализе регистрации гроз 
в перечисленных пунктах в названные месяцы, этот внезапный рост 
числа разрядов на землю явился каждый раз следствием одной мощной 
грозы фронтального характера, пронесшейся над всей Арменией.

Поскольку грозы мая-июня, самых грозоносных месяцев в р- 
мянской ССР, являются преимущественно также фронтальными! ), 
можно притти к выводу, что указанный повышенный процент разрядов
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на землю действительно вызывается интенсивными грозами 
кого характера.

ронталь֊I

Таблица 2
ПОМЕСЯЧНЫЙ ХОД 

соотношения между числом разрядов на землю 
и общим числом разрядов (в процентах)

Месяцы
Климатический 

район
IV VI VII | VIII IX

Лори-Памбакский
1946
1947
1946
1947

16,1
29

2 
О
4.3

2,6 4,0

Ширакский 1947 30,6 33,2 34 35 42,2 30,5

Севанский

Предгорья 
Среднего 
Аракса

Араратская 
равнина

Вайкекий

Сисианский

Срепне-взве- 
шенное по 
Арм. ССР

10

14

16

17

1947 | 24,8
1946 . —
1947 4,3
1946 —
1947 —

1946
1917
1947

1947

1947

1946
1947

38,9

16,

8,2

18,7

19,5

17,5

20,8

31
0

22,5
19,1

0,8 
0

17,5

0
24.6 20

0
6.9 
0

18,2

28,6 15.7

25 13,6
У 23,5

8,4 16,4 14,3

18
8.4
8.8

19,4

1,0
1.8

19,7

18,4
13,2

2

8
9

К

V

О

0 0

0

I

Выводы. 1. Высокогорные районы Армянской ССР характеризу
ются резким преобладанием разрядов молнии между облаками, по 
сравнению с числом разрядов на землю. Средне взвешенный процент 
числа разрядов на землю по отношению к общему числу разрядов 
составляет 11,6%.

2. Армянская ССР принадлежит к числу районов Советского Со
юза с самым низким процентом числа разрядов на землю (1 —20° о).

3. Помесячный ход соотношения числа разрядов показывает, что 
самыми интенсивными по числу разрядов молнии на землю являются 
май-июнь месяцы. Эго подтверждается повышенной грозоносностью, 
грозопоражаемостью и числом грозовых отключений высоковольтных 
линий передачи.



4. Повышенный процент разрядов молнии на землю, по сравне-
нию с годовым, соответствует случаям прохождения через Армянскую 
ССР интенсивных фронтальных гроз.ЭЕ

Лабораторня Электротехники 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, июнь.

Լ. Մ. ՎԻԼՋՈհՐ

1է.մպրոպւււյ|ւ6 պարպումների «եսակների քանակական 
Հայկական 1111(1* -ու մ*

հարաբերակցությունը

Սույն աշխատանքը թո*-յէ  է տալիս յրագնել {Նու 
դետին ուղղված կայծակների դասավո րմ անէ գո յութ յուն

տոկոսաթիվ ունեւյոդ9 դեպի 
եեէյող քարտեզը՝ կազմված

ՍՍՌՄ֊ է Եվ րոպական մասի է Ուրալի և Անդրկովկասի մի մասД >ամար} Հայկական ՍԾէե֊ի

Հայկական ՍՍԱ֊ի բարձր լեռնային շր Հաննե րը լ/ն ուի սպրվում են կայծակների միՀ~ 
ամպային պարպումների դե րակշուութ յամրէ

Հայկական ՍՍՌ֊ն պատկանում է Ա Ս ՌՄ - ի ա յն շրջանների թվին, ո ր ոն ք ունեն 
դեպի դետին ուղղված պարպումների նվազագույն տոկ„սը (ւ-շ^օ),

Ըստ դեպի գետինէ ուղղված կայծակների թվի' ամ ենա ինաենս իվ ամ իսնե րն են մա֊ 
յիսը ե հունիս րէ 'Ւա հաստ ա ավում է ամ պրոպա յնութ յան9 շանթահարության/ և բարձր վար~ 
ման գծերի շանթային անջատումների աճով ա յդ ամիսներին,
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IX 1948

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
М. М. Лебедев

Схема повышенной гибкости для многофидерных 
распределительных устройств

(Представлено А. Г. Иосифяном 1 VII 1948)

Анализ существующих и возможных схем распределительных 
устройств показывает, что когда число присоединенных объектов пре
восходит 7 — 8, бесшинные схемы начинают уступать шинным или в 
техническом, или в экономическом отношении. Однако и наиболее 
экономичная из шинных схем,— Европейская 2310,*  —сильно снижает 

* Номенклатура схем, здесь примененная,предложена нами (') и уточнена по 
предложению проф. В. П. Иванова, предложившего номеровать классы по числу
систем шин.

свои технические показатели по мере увеличения числа присоединен
ных объектов.

Дефектами европейской схемы являются:
1. Ьыстрое падение коэфициента локализации аварий с ростом- 

числа присоединенных объектов (2).
2. Обесточение всей установки при отказе одного из выключателей.
3. Простой объекта при ревизии выключателя.
Второй недостаток и частично первый ослабляются работой на 

двух системах шин; третий—устройством байпаса- Однако, при реви
зии одной системы шин или при использовании одной из систем шин 
для замены через байпас ревизуемого выключателя междушинным, ра
бота на двух системах шин становится невозможной. Поэтому все 
сильнее становится тенденция к устройству в многофидерных распре
делительных устройствах третьей систе
мы шин. Назначение ее может быть раз
личным. Авторы, придающие решающее 
значение ремонту шин и обеспечению 
испытательной цепи для подъема линии Л", 
с нуля предлагают схему Евро
пейская 3310 с третьей резервной систе
мой шин (рис. 1л); авторы, придаю
щие решающее значение ревизии вы
ключателей ('* ,в‘7), предлагают схему Евро
пейская 3312 с третьейбайпасной системой шин (рис. 16).

Рис. 1.
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По мере роста числа присоединенных объектов суммарная про
должительность ревизии выключателей занимает все большую часть
года, почему необходимость в байпасной системе шин растет. Ремонт
шин всегда остается относительно кратковременным. Поэтому, каза- 
лось-бы, превосходство схемы Европейская 3312 бесспорно, и схема 
Европейская 3310 может найти применение только в системах, где 
двухцепные линии обычны, а одноцепные являются исключением (’)•

Однако, Европейская 33 Г2 не обеспечивает подъем линии с нуля,
что при большом числе фидеров может 
сто. Поэтому нами для мощной элек
тростанции в Армянской ССР пред
ложена схема, сочетающая оба прин
ципа и названная нами Армянская 3312 
(рис. 2). Описание схемы таково:

Армянская 3312. Три системы 
шин, две рабочих, третья—байпасная 
и испытательная. Агрегаты присоеди
нены ко всем трем системам через 
развилки из разъединителей;линии— к 
двум рабочим системам через развил
ку из разъединителей. Выключатели 
включены между объектами и развил
ками. Имеются междушинные выклю
чатели. На линейных выключателях 
имеется байпас через байпасную си

потребоваться достаточно ча-

Рис. 2.стему шин.
Рис. 3 показывает, что схема не требует конструктивных услож

нений и легко размещается на типовой шахматной конструкции пло
ского типа.

Рис. 3.
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Схема совмещает преимущества обеих названных выше схем 
коммутации и позволяет сохранить работу на двух системах шин при 
всех режимах, кроме ремонта самих шин, редкого и кратковременно
го. Она позволяет также одновременно производить испытание линии 
и ревизию линейного выключателя, что крайне важно при аварийных 
ремонтах.

Лаборатория Электротехники 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван. 1948, март.

IT Ս՜. ԼԷԲեԴեվ.
4

Ռարձ г hljnrlini իг|Ьг բւսօիւոր)

11 m rftuijnrni ւքէւհրի luniTiur

ճ’սխեմայի դե ֆեկւոնե ր ը թ ու յանում են շինանե ր ի երկու սիստեմների ւ1րա 
կատարվող աշխատանքով ե րայպտսի կաոոլ գ մամ բ։

II ակայ հ ք շինանե ր ի սիստեմներիդ մեկի ստուգման գե սլքո ւմ կում ստուգվող ան Հա տ ի \ ր 
րայպտսի միջոցով միՀշինայինով փոխարինելու, համար սիստեմներիդ մեկի օ գ տ ա գ ո ր ծ մ ան 
դեպքում, աշխատանքը շինանե րի երկու, սիստեմների վրա դաոնում է անհնարին։ Այդ ս/ատ-

վ հե տդ՚նետե ոլմեղանոլմ է րաղմափիդեր բաշխող վորոէ մներու. մ շՒն աների եր*
բորդ սիստեմ ունենա լու. տենւլենրյըւ Այ՛} սիստեմի ն սլաաակը կարող Լ լ ին ե լ տարրեր։ Այն
հեղինս։կնևրր1 որոնք վճռական նշանակությունը տալիս են շինաների նորոգմանը և փոր֊ 
ձա րկիջ 2Հ1է?այե ապահովման ր' գծերի լարումը դե րո յի գ բ »սրձ ր ացնելոլ համար
UIHUJ

if ի ասին (նկ. 
ջատիչն երի

Հարկում են 1ն[րոպական 3310 սխեման շինաների երրորդ օժանդակ սիստեմ ի հեtn

ստուգմանը (**Դ’*)» աոա^արկռււք են եվրոպական 3312 սխեման' շինաների

երրորդ բստ լպտսային սիստեմի հետ մեկտեղ (նկ, J 6)*  
Հայկական ՍՍՌ֊ում Հգոր էլեկտրակայանի >ամար մեր ջարկած սխեման գու~

գւսկդոլմ է հիշված եր էլ ու սկղբուն քնե ր ը և if ե ր կոդմիդ անվանված կ -»U1J կա l| IU (1 3312
(նկ, 2)է Սխեմայի նկարագիրը հետևյալն է.---Հայկական 33’2.— Շին անհրե երե^ք սիստեմ—եր1էուսը ա շ խ ա տ ո դ, երրորդը րւսյսյա*  
սւսյին և փորձարկիր Աղ ր եդ-ստն եր ը ր ո լո ր երեր ս ի ս ս-ե քքԼ ե ր ի հետ ժիացված են բաժանիչ- 
ներիր հետճտնկի միջոցով, դծերր երկու, աշխատող ս ի ս տ և էքե ե ր ի հետ միացված են բաժա

նիչներից հետճանկի միջոցով» Անջատիչները ներփակված են օբեկտների և հետճտնկերի 
արանքում՛ Կան միջբնային անջատիչներ' Գծային անջատիչների վրա կա րայպաս' շինա- 
ների բայսլասաւին սիստեմ ի միջով»

3-րդ նկարը ց-^յց է տալիս, որ սխեման կոնստրուկտիվ բար դո, թ յոլնն եր չի պա

հանջում և հեշտությամբ տեղավորվում է հարթ տեսակի շախմատային կոնստրուկցիայի

վ բա 4
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948

СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА

С. А. Амбарцумян

Симметрично нагруженные анизотропные оболочки 
вращения

(Представлено А. I*. Назаровым 18 IX 1948)

1. Здесь мы рассматриваем симметрично нагруженные оболочки 
вращения, изготовленные из ортотропных материалов и имеющие сим
метричные граничные условия.

Предполагаем, что одна из плоскостей упругой симметрии мате
риала оболочки параллельна срединной поверхности, а остальные две 
перпендикулярны к координатным линиям cp* = COnst, т. е. меридианам 
поверхности и s = const—параллельным кругам.

Считаем также, что для рассматриваемой оболочки справедлива 
гипотеза Кирхгоффа — Лява и потому все вычисления производим 
е точностью этой гипотезы (1,а).

2. Как известно, напряженное состояние оболочки определяется 
растягивающими усилиями Т1։ Т2, перерезывающим усилием N и 
изгибающими моментами Gt, G3. Под действием этих усилий элемент 
оболочки находится в равновесии. Уравнения равновесия представля
ются так (2): ‘

(vTJ'+Т2 sina Н- V-N 4֊ Et v = 0 2.1

(Gtv)' + G2 sina-vN-f-L3v= О

Здесь точкой обозначаем диференцирование по
Как известно, введением одной функции V уравнениям равнове

сия можно дать вид։
vTt = —V Sina ч- «^(s), vN = V cosa + Ф2 (s), 

(vGj.)' + G3sina — Vcosa = -vL3 + Ф2 (s).

При этом принята 12 —V.

* Здесь и в дальнейшем придерживаемся обозвачс >шн 
работы (2).

цитированной
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В этих формулах 
грузок (а).

члены <I\(s), O2(s) зависят от внешних на-

3. Деформация срединной поверхности оболочки характеризуется
тремя компонентами деформации £ £2, связанными весьма важным
соотношением (3).

ve'j = (£., — er) sina 4֊ S'COSa.

Перемещения точек срединной поверхности оболочки определя
ются ормулами

2> ina.) ds.

*0

4. Кроме указанных соотношений для решения задачи необходимы
также связи между деформациями и напряжениями.

Из обобщенного закона Гука имеем (3):

где

4.1

здесь

4.2

4.3

Имея значения напряжения at 
двух основных сечениях ср = const,

и а2 для внутренних усилий на 
s = const, получим следующие

ормулы:

12 — 2h (Вп £t 4- Bjo £2), IJ — 2h(B22 £, 4՜ B12 sr),

(Bn zt - J- B12 ^2) > G?
2h3

1.4

3
(Bi2 x3 4՜

В этих формулах Ь~-половина толщины оболочки.
5. Данные соотношения вполне достаточны для расчета симме

трично нагруженных анизотропных оболочек вращения. После неко
торых преобразований из вышеприведенных уравнений получаем:
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где
22

и Тф’։(з)
,2 51па - .
-'..с֊ ф։(«)

Обозначая:

'1>։ 211’В

11

Ца)=а--V̂ а՜— 51п’я
—л— а,

5.2

5.3

5.4

получим следующую систему диференциальных для расчета
анизотропных оболочек вращения:

уравнений

Введением новой неизвестной функции

5.6

задачу можно привести к решению одного уравнения второго
порядка:

где

5.8

6. За
Три этом,

частное решение принимаем решение безмоментной задачи, 
как известно, К։=0, С1 = О2 = 0, поэтому( ),

= о, V = - ф2(з)
соза *

6.1

Ч

00

Тогда на основе (6.1) и (5.6), частное решение примет вид:

Ви /_3£{_ Ф2(з) 
°՜1 2Ь2<2 V В,, С05Я
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Общее решение однородного уравнения ищем тем же путем, что
для изотропных оболочек(2).

օ=(ձէ-1В,) (X, -г 1У,) 4֊( А2 — 1В2) (Х3-НУ2), 6.3
где (Х1Н-1У1) и (Х2 + >У2.) являются линейно

частными решениями диференциального уравнения,
(А2 — 1В2)—произвольные постоянные.

Складывая (6.2) и (6.3) и отделяя вещественную и

независимыми 
(А! —։В։) и

мнимую части,
получим:

$ =
2

V =2հ^
I — 2

соза

Имея значения и
* 4

V, без затруднений можем найти внутренние
усилия и перемещения.

Таким образом мы 
ортотропных оболочек

получили основные уравнения для расчета 
вращения. Эти уравнения от уравнений изо-

тропных оболочек отличаются только лишь более сложными коэфи-
циентами, выражающими анизотропность материала оболочки. Из этих 
уравнений, как частный случай, получаются уравнения изотропной 
оболочки.

Институт строительных 
материалов и сооружений 

Академии Наук Армянской ССР 
Ереван. 1948, август.

մ. Ա. 1ԱՄԲԱՐՋՈՒՄՅԱՆ

11|ւմ*և*րի1| рЬпКЦшЛ и|вй1ГвпС սւ(ւի<լոտրոս| ршцшНрбЬг

Աշխատանքում ուսոլէքևասէրւիէլմ են սի </ետրիկ բեռնված պտտման թաղանթները, որոնք 
պատրաստված են օրտոտրոպ նյութհրիւյէ Տոլյէք է տրված, որ խնդրի լուծման համար 
սաադվում են պարդ դ ի ֆ ե ր են դ ի ա լ հավասարումներ, որոնք իղոտրոպ թաղանթների հավա

սարումներիդ տարբերվում են միայն հասւոատու!» դո ր ծ ա կի դնև րո վ, որոնք արդյունք են

թաղանթների անիղոտրոպ կա ոո ւդ վա ծ ք ի ր П մներից որպես մասնավոր

դեպք կարելի կ ստանալ իդոտրոսլ թաղանթների ա վաո ա ր ումհե ր ըւ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
ДО К Л А Д ы АКАД ЕМ И И Н Л У К АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948

ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ

В. Е. Москалева

Изменение анатомического строения древесины при 
механических воздействиях

(Представлено Л. Л. Тахтаджяно.м 27 II 1948)

При различных видах механических воздействий происходят свое
образные разрушения древесины.

Л. А. Иванов (*) установил, что в связи с нарушением структу
ры в зоне разрушения при окраске хлор-цинк-иодом появляется фио
летовое окрашивание, характерное для целлюлозы.-

Нашей задачей было выявить характер разрушения древесины при 
различных видах механических испытаний, показать, как и когда про
исходит это разрушение и какие элементы разрушаются в первую 
очередь.

1. Разрушение древесины при сжатии вдоль волокон. Объектом 
была взята сосна. Испытания проводились на прессе I агарина. Со
ответственно диаграмме сжатия вдоль волокон образцы подвергались 
нагружению до напряжений, соответствующих следующим значениям: 
1. до предела пропорциональности; 2. у предела пропорциональности 
(условно); 3. за пределом пропорциональности; 4. когда кривая идет 
вниз, и образец разрушается окончательно.

Для установления начала разрушения древесины были использо
ваны реактивы на целлюлозу — хлор-цинк-иод и гематоксилин. Было 
установлено, что при окраске сафранином деформированная зона остает
ся светлой полосой на темном фоне одревесневшей ткани, окрасившейся 
в красный цвет. При окрашивании флорглюцином с соляной кислотой 
разницы между окрашиванием разрушенных элементов и цельной дре 
весины не получалось.

Срезы исследовались также в поляризованном свете. Путем тща
тельного исследования 50 образцов, подвергнутых различным напря
жениям, начальные деформации удалось обнаружить только у предела 
пропорциональности.

На рис. 1 изображен окрашенный гематоксилином тангентальный 
срез образца сосны, доведенного сжатием до предела пропорциональ 
ности. В центре фотографии можно наблюдать едва заметную темную 
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линию, проходящую наклонно через сердцевинный луч со смоляным 
ходом. В стадии, предшествующей окончательному разрушению, от
четливо видна гофрировка стенок клеток, складки и трещины.

Для более детального изучения разрушения отдельных элементов 
при сжатии вдоль волокон была произведена мацерация кусочков дре> 
весины сосны, взятых из зоны разрушения (рис. 2.).

Рис. I. Тангентальный срез сос
ны, окрашенный ։ ематокснлином. 
Начало разрушения при сжатии

Рис. 2 Мацерированный мате
риал. Излом отдельной трахеи
ды при сжатии вдоль волокон.

вдоль волокон.

Для выявления характера разрушения при сжатии вдоль волокон Г 
у лиственных пород была взята береза.

Внешне, характер разрушения при сжатии вдоль волокон у бере
зы напоминает разрушение у хвойных — линия разрушения наклонна на 
тангентальной поверхности и перпендикулярна к оси волокна на ра
диальной. До предела пропорциональности никаких изменений в дре
весине березы не было обнаружено. У предела пропорциональности 
удалось найти в некоторых образцах начальные деформации, заклю
чающиеся в чуть заметном изгибе волокон, появлении линий скольже
ния в определенных участках, способности окрашиваться от гематокси
лина в темно-фиолетовый цвет, а от сафранина оставаться не окра
шенным участком на темном фоне древесины (рис. 3).

Линии скольжения появляются во вторичных слоях клеточной 
стенки толстостенных волокон либриформа. Однако волокна либри- 
форма противостоят разрушению в большей степени, чем сосуды и 
сердцевинные лучи. В первую очередь начинают разрушаться сосуды. 
Это понятно, если учесть, что сосуды представляют собой полые труб
ки, со стенками, снабженными многочисленными окаймленными по
рами. Естественно, что сосуды начинают разрушаться прежде, чем 
толстостенные волокна. При дальнейшем сжатии разрушению подвер
гаются сердцевинные лучи и волокна, к ним прилегающие. Сердце
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винные лучи являются местами наименьшего сопротивления. Волокна 
легче всего отрываются от паренхимы луча. Эти деформации, груп
пируясь в одном месте, образуют деформированную зону, как и вдре- 
весине хвойных.

Деформации после сжатия вдоль волокон у березы в основном 
сходны с деформациями позднего слоя 
хвойных. Это объясняется присутствием 
у березы в большом количестве толсто
стенных волокон либриформа. При раз
рушении после сжатия вдоль волокон 
нарушается связь между мицеллами цел
люлозы и лигнина, реактив получает 
доступ к мицеллам целлюлозы и вызы
вает окрашивание, характерное для цел
люлозы.

Это явление аналогично такому же 
явлению при сжатии вдоль волокон у 
хвойных.

2. Разрушение древесины при рас
калывании. При исследовании образцов 

Рис. 3. Тангентальный срез бе
резы, окрашенный гематоксили
ном. Деформированная зона пос

ле сжатия ваоль волокон.

древесины сосны после испытания на 
раскалывание выяснялось, как идет раска
лывание образца, зависит ли оно от серд
цевинных лучей при раскалывании по ра
диальной плоскости и в какой части слоя 
идет разрушение при раскалывании по тангентальной плоскости. Для 
выяснения этих вопросов срезы получались не только с конечной поверх
ности, но и с того места образца, где начинается раскалывание.

Образцы испытывались на приборе Михаэлиса. Предполагалось,
что сердцевинные лучи определяют направление раскалывания, но при 
исследовании обнаружилось, что линия раскола носит зигзагообраз
ный характер; причем в поздней древесине раскалывание происходит 
по сердцевинному лучу, а в ранней независимо от него рвутся стенки 
ранних трахеид (рис. 4).

Разрывы при раскалывании по радиальной плоскости в ранней
древесине происходят главным образом по тангентальным стенкам тра
хеид (перпендикулярным к направлению раскалывания). В поздней дре
весине, благодаря утолщенным стенкам трахеид, разрыв происходит 
или по ткани сердцевинного луча или по вторичному слою радиальной 
клеточной стенки.

Исследование раскалывания в тангентальном направлении показы
вает, что раскалывание происходить ранней части годичного слоя дре 
весины. Иногда разрыв происходит почти у самой границы годичного 
слоя, иногда же на некотором расстоянии от границы. Разрывы в основ
ном происходят посредине радиальных стенок ранних трахеид (перпенди
кулярно к направлению линии раскалывания).
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Следует отметить, что линии раскола под влиянием механического 
воздействия имеют иной характер, чем трещины, получающиеся при 
сушке древесины. 1 акие трещины в радиальном направлении идут

Рис. 4. Поперечный срез сосны. 
Линии разрушения при раскалы
вании по радиальной плоскости.

параллельно сердцевинным лучам, как 
в поздней, так и в ранней части го
дичного кольца, а не зигзагообразно, как 
при радиальном раскалывании. Разрывы 
происходят или по середине тангенталь- 
ных стенок трахеид (перпендикулярно 
направлению линии растрескивания), как 
и в случае радиального раскалывания, 
или же по сердцевинному лучу (рис. 5).

Следовательно, под влиянием внут
ренних напряжений, направление линии 
разрушения при сушке определяется рас
положением сердцевинных лучей, неза
висимо от того, в какой части слоя проис
ходит растрескивание.

3. Разрушение древесины при ра
стяжении вдоль •волокон. Произво
дился анализ конечного разрушения дре
весины сосны при растяжении. Для этого, 
места разрывов с прилегающими к ним 
участками заливались в целлоидин, реза
лись на микротоме и исследовались под

микроскопом. На рисунке 6 заметно, что трахеиды рвуться поперек, 
иногда под углом к оси волокна. При исследовании под микроскопом
заметно, что сдвига клеток не происходит, срединная пластинка ос
тается неподатливой, и областью наименьшего сопротивления являются 
вторичные стенки трахеид. Плоскости разрывов шероховаты, покрыты 
как бы нежным пушком. Этот пушок представляет собой отдельные слои

ибрилл, получившиеся через продольное расщепление вторичных сте
нок трахеид. Такое расщепление наблюдалось нами ранее, при иссле
довании срезов после раскалывания древесины.

Существовало мнение, что при растяжении происходит разъеди
нение волокон друг от друга. Мы уже убедились при исследовании 
древесины после испытания на раскалывание, что в древесине, не 
подвергавшейся химической обработке, связь между волокнами более 
крепка, чем сами волокна. Это положение подтверждается и после ис
следования образцов, подвергшихся испытанию на растяжение.

4. Статический изгиб. У разрушенного образца сосны можно 
отметить две зоны: зону сжатия и зону растяжения, между ними ле
жит нейтральная зона. Напряжения на растяжение и сжатие достигают 
своего максимума в наиболее удаленных от нейтральной плоскости 
слоях волокон. В нейтральной зоне имеют наибольшее значение на
пряжения на скалывание.
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ри исследовании под микроскопом срезов, взятых из зоны сжа
тия, обнаружены были деформации, аналогичные возникающим при 
сжатии образцов вдоль волокон (рис- 7). Темная полоса в верхней 
части рисунка направо изображает собой деформированную зону в

Рис 5. Трещина после сушки 
образца сосны Сн-то в пада
ющем свете при помощи эпи

лампы.

Рис. 6- Гангентальный срез 
сосны, после испытания на ра

стяжение. Место разрыва.

центре образца, непосредственно под нажимным ножем машины. Здесь, 
кроме деформаций сжатия вдоль волокон, имеет место смятие от на
жимного ножа.

В зоне растяжения наблюдаются деформации, типичные для ра
стяжения древесины, описанные выше. Здесь на протяжении маленького 
участка, наряду с деформациями, типичными для сжатия, наблюдаются 
деформации, получающиеся при растяжении вдоль волокон (рис. 8).

Выводы. 1. Подтверждается появление линий скольжения во вто
ричных слоях трахеид сосны, как первый признак разрушения при 
сжатии вдоль волокон.

2. Обнаружены линии скольжения при сжатии вдоль волокон во 
вторичных слоях клеточной стенки древесных волокон березы.

3. Начальные деформации при сжатии вдоль волокон у сосны и 
березы обнаруживаются тогда, когда древесина испытывает напряже
ния, близкие к пределу пропорциональности. При меньших напряжениях 
структурных изменений не наблюдается.

4. У березы при сжатии вдоль волокон в первую очередь разру
шаются сосуды, затем сердцевинные лучи и клетки, прилегающие 
к ним.

5. При раскалывании сосны в радиальном направлении линия 
разрушения идет параллельно сердцевинным лучам в поздней древеси
не и независимо от них в ранней части годичного кольца.
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6. При раскалывании сосны в тангентальном направлении разрыв 
происходит в ранней части годичного кольца.

7. При растяжении образцов сосны происходит разрыв сгенок 
трахеид поперек или под углом к оси волокна.

Рис. 7. Тангентальный срез 
сосны. Деформации в зоне 
сжатия после испытания на 

статический изгиб.

Рис- 8- Радиальный срез со
сны. Деформации в промежу
точной зоне после испытания 

на статический изгиб.

8. В древесине, не подвергавшейся химической обработке, связь- 
между волокнами более крепка, чем сами волокна.

9. При исследовании образцов после статического изгиба обна~
ружены деформации сжатия в верхней части образца, деформации
растяжения в нижней части и в нейтральной, промежуточной зоне
встречаются оба вида деформаций: сжатия и растяжения.

Все образцы изготовлялись и испытывались по ОСТ НКЛес 250.

Центральный научно-исследовательский 
Лесохимический институт

Химки (Моск- обл.), 1947, декабрь.

Ч_. Ь- ՄՈՍԿԱԼՅՈՎ.Ա

ափայ«փ աԱւււ<»ուքիսւկսւ1յ կազմ՛ո«.|>յա!ւ փոփոխությունը 
ւքԼխւււէփկէսկւսն ներզործությունների դեպքում՛

Հեզինօքկր հետաղոտե լ Հ՜ բնափայտի անատոմիական и տ ր ուկտ ո , ր անե ր ի փ а փ ո(ս ո Լ- 
թյունը զանազան տեսակի մեխանիկական ներգործությունների ա դ դե ց ո ւթ յան տակ, Հե
տազոտության միջոցով հաստատված կ, որ թելիկներն իրենց ե ր կա յն ութ յ ան ուզզութ յամ բ 
սեղմվելու դեպքում քայքայման աոաջին հայտանիշը հանդիսանում է «սահումի զծերի» 
եր և սՀե էյ ալը ւոճու տրախեիղների թաղանթների երկրորդային շերտերում. Սահումի 
նույնպիսի գծեր երևան են զա/իս նաև կեչու. բնափայտային թելիկների բջջային պատի 
երկրորդային շերտերում, երբ թելիկները սեղմվում են իրենց ե ր կա յն ո Լ թ յ ան ուզզու-

ЛИТЕРАТУРА __Դ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ В II Ի ն

1. Л. А. Иванов. Вот. /Курн. СССР. 18, 1938.
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ДОКЛ А Д Ы AKA ДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948 5 '*

МОРФО/.СГИЯ РАСТЕНИИ

Авиа Иванова

К эволюции нектарников у актиноморфных лютиковых 
(Прдставлено Л. А. Тахтаджяном 1 IX 1948)

Изучая нектарники у актиноморфных цветков различных предста
вителей семейства Ranunculaceae, мы пришли к выводу, что это се
мейство имело два пути развития нектароносного аппарата: первый, 
наибо\ее распространенный, это развитие нектарников на стаминодиях 
и второй, более специализированный, на чашелистиках.

Исходным типом первого, т. е. стаминодийного пути развития 
явились стаминодии типа Ас(аеа.У Ас1аеа 8р1са1а имеются хорошо разви- 
тые стаминодии, которые выделяют нектар всей поверхностью своей 
пластинки. На внутренней стороне последней просвечивает буроватая, 
рыхлая нектароносная ткань, приуроченная в основном к краям и осно
ванию стаминодия. В процессе дальнейшей эволюции нектароносные 
образования изменялись и усовершенствовались, появились приспособ
ления к накоплению и сохранению нектара.

Исследованный нами род Trollius и близкие к нему роды Hege- 
топе, Callianthemum и Eranthis в отношении нектарников не одно
родны. Так, в роде Trollius мы наблюдали формы с многолистковыми 
и немногочисленно-листковыми цветками, причем можно было просле
дить, что все виды, имеющие большое и неопределенное количество лист
ков околоцветника, имеют и примитивный нектарник в виде еще непри
крытой медовой ямки у основания стаминодия. Виды же с небольшим 
и более устойчивым количеством листков околоцветника имеют на 
стаминодиях хорошо выраженный и оформленный кармашек, прикры
вающий вход к медовой ямке. Следовательно, в данном случае чем 
примитивнее общее устройство цветка, тем проще устроен и нектарник.

Из просмотренных нами Н видов и разновидностей рода Trol
lius примерно 2/а от общего числа их (I. patulus, Г. Riederianus, 
Т. japonicus, Т. chinensis. Т. sibiricus, Т. americanus и др.) имеют 
второй, т. е. менее примитивный тип цветка. Виды: Т. altaicus, Т. asia- 
ticus и близкий род Hegemone (Н. lilacina) имеют более примитивные 
цветки и соответственно обладают менее специализированным устрой 
ством нектарников.
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Интересно, что разделяя виды ТгоШиБ на 1) имеющие большое 
и неопределенное число листочков околоцветника и 2) небольшое и 
более устойчивое их число» а в связи с этим имеющие в первом слу
чае менее и во втором—более специализированные нектарники, мы 
видим, что все виды с многолистковыми цветами и менее специализи
рованными нектарниками по своему географическому ареалу приуро
чены к Сибири и Дальнему Востоку.

Итак, у ТгоШиБ строение цветка и строение нектарников нахо
дятся между собою в строгой корреляции. Однако, общее строение 
цветка не координируется с числом стаминодиев. Как многолистковые, 
так и немногочисленно-листковые цветы имеют неопределенное и боль
шое число стаминодиев-нектарников. Строение последних у ТгоШи8 
неодинаковое: от вытянутой закругленной (Т. с111пеп$15) и заострен
ной (Т. ЬебеЬоип) пластинки до укороченных лопаточек у Т. 81Ьи1си8 
и Т. атепсапиз.

Т. аКа!си$, Т. а81аПси8 и Не§еп1опе Шаста, имеющие много
листковые цветы, имеют просто устроенные стаминодии-нектарники 
в виде вытянутых узких пластинок с медовыми ямками у основания. 
Нектароносная ткань развита у них в самой ямке и чуть выше.

Т. еигораеиз имеет медовую ямку уже в средней части стамино
дия— нектарника.

Т. ]арошси$ имеет форму стаминодия в виде вытянутой пластинки с
хорошо выраженной глубокой медовой ямкой у основания и с чуть- 
чуть завороченными краями- Стаминодии этого типа характерны тем, 
что являются, очевидно, зачаточной формой стаминодия далее развив
шегося у Т. ИбсЬигщапсиэ. Последний вид имеет уже более сложно 
устроенный нектарник, представляющий из себя мясистую пластинку 
с завороченными вверху краями. В средней части эта пластинка вы
прямляется, а к основанию она загибается снова, но только уже с 
внутренней стороны, и переходит в хорошо выраженный кармашек 
с медовой ямкой посредине. Верхняя часть стаминодия сообщается 
с основанием при помощи желобка, что хорошо видно на анатомиче
ском срезе. Эта часть, очевидно, и является вырабатывающей нектар, 
который затем стекает по желобку и скопляется в медоносной ямке.

Т. сЬтеп818 — единственный из всех видов этого рода имеет с
внешней стороны стаминодия хорошо выраженный киль.

Т. раШШз уэг. а1р։пи8, собранный на высокогорьях Тибета, — один 
из самых низкорослых представителей это։ о рода. Стаминодии-нек
тарники имеют у него форму расширенной кверху лопаточки. Некта
роносная ткань, как и у АНаеа $р։са1а, расположена с боков в верхней 
части стаминодия. У основания же мы видим зачаток кармашка, по
лучивший у других видов уже полное развитие.

Итак, какую бы форму не имел стаминодий-нектарник", медо
вая ямка, прикрытая или неприкрытая кармашком, располагается у ос-

* Рисунки нектарников и пыльцы выполнены Е. М. Аветисян.
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кования его, ниже которого находится ножка. Исключение из этого пра
вила представляет Т. еигораеиз, имеющий медовую ямку в средней ча
сти стаминодия» где она помещается в полуоткрытом желобке.

Если стаминодии нектарники Ас1аеа являются исходным типом
более усовершенствованных некта
роносных образований на стамино
диях, то род Тго!Ни$ с его мяси
стыми лепестками является исход
ным для второй линии эволюции 
именно развития нектароносного ап
парата на чашелистиках. Вместе с 
тем ТгоШиз имеет, как указыва
лось, хорошо развитые стаминодии, 
играющие роль нектарников. Многие 
представители Тго11ш$: Т. Ьебе- 
Ьоип, Т. еигораеиз, Т. а§1аНси5, 
Т. йзсЬиг^апсиз, Т. ]аротси$ имеют 
хорошо развитую нектароносную 
ткань, главным образом, у их ос
нования, где часто мясистость усу
губляется еще и складчатостью- 
Однако размещение этой ткани не 
носит еще строго локализованного 
характера. Чак, например, у ТгоШиБ 
ра(и1и5 мы наблюдали вздутие у ос
нования чашелистика- вследствие 
развития полости между эпидерми
сом и паренхимой. Вздутие напол
нено очень рыхлой и нежной нек 
тароносной тканью. В редких слу
чаях вздутие имеет боковую щель 
наподобие кармашка, но большею 
частью мы встречали у ТгоШив

5

х5
Табл. I- 1—4 Стаминодии-нектарники 

с медовой ямкой:
1. Trollius asiaticus; 2. Т. altaicus:

только первую стадию образования 3. Т. japonicus; 4. Т. europacus;
нектарника — замкнутую полость 
еще без кармашка.

Тенденция перемещения нек
тароносных образований со стами
нодия на чашелистики, в дальней-

5—11 Стаминодии-нектарники с кар
машками у основания:

Б. Т. Ledebouri: 6. Т. Riederianus; 7. Т. 
patulus; 8, Т. chinensis; 9 Т. slbiricus;

10, Т. americanus; 11 Т. d^chungaricus.

шем процессе эволюции, привела у некоторых родов лютиковых 
(Callianthernum, Ranunculus) к полной редукции стаминодиев. У видов
этих родов мы наблюдаем хорошо развитые нектарники на листочках 
околоцветника, а стаминодии за ненадобностью уже отмерли. I оды. 
Ranunculus, Ceratocephalus Ficaria, Calliantliemum и др. имеют хорошо 
выраженные нектароносные приспособления в виде еще неприкрытых 
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медовых ямок или уже образованных кармашков у основания листоч
ков околоцветника.

Процесс редукции стаминодиев происходит постепенно, и поэтому 
у некоторых родов можно еще и сейчас проследить их остатки. Гак, 
Leptopyruni f и in a rioides имеет стаминодии, но они очень мелкие и без 
нектароносной ткани. Следующая стадия — исчезновение и этих реду
цированных стаминодиев. Гак, Н. В. Шипчинский во „Флоре СССР" 
отмечает у близкого к Leptopyrum рода Eiiemion raddeanum уже 
полное отсутствие стаминодиев. По нашим же наблюдениям нектар
ники у Enemion raddeanum хотя редко и единично, но еще встречают
ся. Стаминодии этого вида по форме, строению и размеру идентичны 
нектарникам Leptopyrum fumarioides и также, не имеют нектароносной 
ткани.

Тоже самое явление отмечено и для рода Pulsatilla. Так, Р. vio- 
lacea имеет редуцированные нектарники, расположенные в наружной 
части андроцея, в виде маленьких щетинок, часть которых напоминает 
римскую цифру V, а остальная часть щетинок — единичные, получив
шиеся от расщепления V образных щетинок. Незначительный размер 
этих образований ясно показывает, что они находятся в последней 
стадии редукции. Известно, что органы, не упражняемые и не выпол
няющие своей функции, постепенно превращаются в рудиментарные, 
а потом и вовсе исчезают.

Другой вид этого рода Р. armena уже не имеет и таких реду
цированных нектарников.

Х3000
Таб II. Пы.и цсвое зерно Trollius dschungaricus 

А. вид сбоку;
В. вид с полюса.

Попутно с изучением нектарников мы просмотрели пыльцевые 
зерна 12 видов ТгоШиэ (Т. аИакиз, Т. а51аИси$, Т. 51'Ыпсиз, Т. (1зс11ип- 
£аг1сп5, Т. К1е6еНапи5, Т. Еес1еЬоиг1, Т. ]арошсиз, Т. ашеНсапиз, 
Т. еигораеиз, Т. с1нпеп515, Т. ра(и!иь, Т. раПНиБ уаг. а1р!пиз.).
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Пыльцевые зерна у всех изученных нами представителей этого 
рода более или менее округлой формы с неглубокими и довольно уз
кими тремя бороздками (такой тип пыльцевых зерен Кумазава счи
тает примитивным в пределах семейства Капипси1асеае). Как по раз
меру, так и по скульптуре экзины, напоминающей отпечаток большого 
пальца, эти виды отличались незначительно и только у Т. (18с1шп§а- 
пси5, Т. атепсапиз, Т. ра1и1из, Т. сЫпепз13, Т. ЬебеЬоип эта скульп
тура выражена резче, чем у других представителей рода ТгоПшз.

Ботанический Институт
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, июнь.
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ

В 0. Казарян

Динамика передачи пластических веществ из листьев 
к пазушным побегам в разных фазах онтогенетического 

развития у периллы
(Представлено А. Л. Тахтаджяном 1Ց VIII 1948;

При благоприятных экологических условиях в вегетативной фазе 
развития рост однолетних растений, начиная с появления первых 
листьев, прогрессивно ускоряется. Каждая новая порция синтезирую
щихся пластических веществ непосредственно передается к растущим 
вегетативным органам, но не для создания запасов, посколько запа
сающие органы у однолетников отсутствуют. Единственным местом, 
где накапливаются запасные пластические вещества, у них являются 
семена, образование которых связано с процессами репродуктивного 
развития.

С наступлением репродуктивной фазы постепенно замедляется 
рост вегетативных органов и ускоряется рост репродуктивных органов. 
В результате замедления образования новых листьев, накопление су- . 
хой массы в репродуктивной фазе развития у однолетнего растения 
значительно замедляется, дальнейший рост осуществляется лишь за 
счет имеющихся листьев. Однако, как указывает Катунский (1), интен
сивность ассимиляции у растений не является константной величиной
во всех Фазах
продуктивных

развития, она увеличивается, по мере наступления ре
процессов. В этот период развития также возрастает

интенсивность дыхания, но она всегда остается ниже интенсивности
фотосинтеза.31

>

Наши опыты, проведенные в 1946—1947 гг. с краснолистной пе
риллой (Perilla nankinensis), имели цель выяснить характер динамики 
передачи пластических веществ из листьев к пазушным побегам в
разных разах онтогенетического развития. В первом опыте было взятоЗЕ
14 групп растений, в каждой группе 2 вазона 2-мя растениями.
Все подопытные растения после декапитирования подверглись сле
дующей формовке. На каждом растении были оставлены по 2 супро
тивных листа одинакового яруса и вновь появляющиеся пазушные по
беги удаленных листьев верхнего яруса. Все остальные листья вместе с 



пазушными побегами удалялись. Рее растения по группам 14 VI были 
перенесены в условия 9-часового короткого дня, а оставленные пазуш
ные побеги помещались в картонные темные цилиндры, укрепленные 
на неподвижных металлических штативах. При таких условиях рост па
зушных побегов осуществлялся лишь за счет фотосинтетической дея
тельности оставленной пары супротивных листьев, а вновь появляю
щиеся листья на пазушных побегах оставались в темноте и были со
вершенно этиолированные. С начала фотопериодического воздействия 
через каждые 5 дней у одной группы растений удалялись листья и 
пазушные побеги. Учитывалось репродуктивное состояние побегов, 
их сухой вес и площадь листьев, данные которых приводятся в 
таблице.

Динамика накопления сухой массы пазушных побегов 
в разных фазах онтогенетического развития 

у периллы
Таблица 1

Сухой вес

У
£

листьев
в един, 

площади 
листа
в см1

пазуш
ных по
бегов

Репродуктивное со
стояние растений при 

взятии пробы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12 
В
14

14 VI
19 VI
24 VI
29 VI
3 VII
8 VII

13 VII
18 VII
23 VII
28 VII
2 VIII
7 VIII

12 VIII
17 VIII

42,36
43,52
39,94
42,15
43,17
42,95
46,04' 
47*61.
45,3 |
47.25
48,15
47,05
46.9
45,64

0,136
0,1531 
0,1196
0,1477 
0.1854 
0,1816 
01,887 
0,1904 
0,1721 
0.1748
0;1733 
0,1693 
0,1641
0,1597

0.0028
0.0ЭЗЗ 
0.0037 
0,0043 
0,0044 
0,0043 
0,0041 
0,0041 
0,0036 
0,0037 
0,00 6 
0.0036 
0,0035 
0 0035

0.0751
0.1412
0.2119
0,2038
0.3663
0,5754
0,8218
1,1141
1.38'6
1.5972
1.7515
1.8531 
1/004
1.9095

0.0658
0.0707
0.6919
0,1625
0.2091
0.2464;
0,2923
0.2695'
0,2136
0,154 У
0,1016
0.0473
0,0091

Вегетация
Я
*

Бутонообразование 
Бутонообразование 
Цветение

И
Семенообразование

Созревание семян
V
и

Поли созрев, семян
Я

Данные таблицы показывают, что пятидневный прирост сухой
массы пазуш { ых побегов резко изменяется в разных фазах репродук
тивного развития, при чем в вегетативной фазе развития накопление
сухой массы пазушных побегов протекает гораздо медленнее, чем в

Г азе цветения. Однако, наступлением плодоношения и следующихс
за ним процессов старения, вновь замедляется и затем прекращается 
накопление сухой массы пазушных побегов. ,■ -р.

Из таблицы также видно, что аналогичному изменению подвер
гается и динамика накопления сухой массы каждой единицы поверх
ности листа. По мере наступления репродуктивной фазы сухой вес 
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каждой единицы листа возрастает- В фазе бутонизации он доходит до 
своего максимума, после чего опять уменьшается. Эти данные в пол
ной мере подтверждают наши прежние данные (*), где показывается, 
что динамика накопления и уменьшения сухого веса на одинаковой 
площади листа связана с репродуктивным развитием растений. Но 
хотя после цветения сухая масса на единицу поверхности листа по
степенно уменьшается, тем не менее его величина всегда больше вели
чины сухого веса той же площади листьев, находящихся в вегетатив
ной фазе развития.

Объяснение такой специфической динамики накопления сухой 
массы пазушных побегов в разных фазах репродуктивного раз
вития невидимому следует искать в двух явлениях: I) имеются много
численные указания, подтверждающие, что в фазе репродуктивного
развития растений резко усиливается гидролизирующая ункция фер
ментативного аппарата листьев, благодаря чему начинается распад как 
углеводов и белков, так и ряда клеточных компонентов, которые затем 
передаются для образования репродуктивных органов и семян (։,5>

Ч 'Ъ’ и др.); 2) как уже указывалось выше, при переходе растений 
от вегетативного роста к цветению резко усиливается

отосинтеза следовательно и накопление сухой массы
интенсивность 
пазушных по-51

бегов листьев.
1аким образом, с одной стороны усиление фотосинтеза, с дру

гой— изменение направленности ферментов в сторону редукции, обус
лавливают тот быстрый рост пазушных побегов верхних удален
ных листьев, который наблюдается в фазе цветения и плодоношения.

В фазе цветения к образовавшимся цветам и семенам продвигают
ся ассимиляты не только из листьев, но и из остальных частей расте
ний. В этот период развития однолетнее растение мобилизует все свои 
возможности для увеличения степени плодовитости.

Это было показано во втором опыте, когда дефлорированные и 
лишенные листьев растения вновь переходили к обильному цветению.

Две группы растений краснолистной периллы подвергались раз
личному фотопериодическому воздействию; растения I группы—опти
мальному фотопериоду, растения 11 группы— неоптимальному. После 
того, как короткодневные растения 1 группы переходили к полному 
цветению, все растения по группам подверглись следующей формовке: 
у них были удалены все листья, а у растений I группы, кроме того и 
цветы, оставлялись лишь голые стебли. Затем все растения переноси
лись в условия непрерывной темноты, где и оставлялись до конца 
опыта- Через 10 — 12 дней на растениях 1 группы появлялись много
численные этиолированные цветущие пазушные побеги, на которых 
в дальнейшем образовывались нормальные семена. Растения же 11 груп
пы к этому времени оставались совершенно голыми и отмирали. На 
приведенном фотоснимке видно растение 1 группы, которое в условиях



темноты образовало этиолированные цветущие побеги с многочислен
ными семенами.

Этот опыт показывает, что в фазе цветения и семенообразования 
рост и образование репродуктивных органов осуществляется пла

стическими веществами, которые посту
пают из стеблевых и корневых частей, 
в то время как у вегетирующих растений 
эти части сами нуждаются в пластиче
ских веществах для ростовых процессов. 
Результаты этого опыта также вскры
вают одну из причин того быстрого ро
ста пазушных побегов растений, который 
наблюдается в фазе репродуктивного 
развития. И, кроме того, подтверждают 
наши прежние данные, показывающие, что 
процессы репродуктивного развития у 
однолетников после определенной фото
периодической индукции осуществляется 
в условиях не только неоптимальных фо
топериодов, но у ряда растений и в ус
ловиях отсутствия листового аппарата и 
непрерывной темноты ( ).

На основе результатов проведен
ных опытов можно притти к следующим 
выводам:

I. Рост пазушных побегов у перил-
лы в различных фазах онтогенетического Рис. 1.
развития не происходит равномерно.

В репродуктивной фазе развития и в фазе плодоношения темп роста 
гораздо выше, чем в фазе вегетативного роста.

2. Прирост сухого веса единицы листовой поверхности также 
увеличивается по мере наступления репродуктивных процессов. Вели
чина сухого веса на единицу площади листа доходит до своего мак
симума в фазе бутонизации, после чего равномерно уменьшается. 
Как общее правило сухой вес единицы площади листа перед листопа
дом бо>ьше, чем у листьев находящихся в вегетативной фазе развития.

3. После определенной продолжительности фотопериодической 
индукции дефлорированные и лишенные листьев растения периллы в 
условиях непрерывной темноты проявляют способность к вторичному
цветению и плодоношению, в то время как вегетирующие и лишен
ные листьев растения быстро отмирают в таких условиях, не выявляя 
никаких признаков новообразования. Эго и является одной из причин
резкого усиления роста пазушных побегов в ‘I азе репродуктивного
развития.

Ботанический Институт 
Академии Наук Армянской ССР 

Ереван, 1948, июнь.
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4. Ն ՂԱՋԱՐՅԱՆ

4|*նրի||ւոյի տերևփյևրխւ դեսփ 

otisnqLliiffefi 1|
mAiTuifi l|nUbrp ս||«ււս»ի|| lijm pbrfi
<լ«սրգւււցմւււԱ ышгрЬг <ճա<լերու if

i|in juui(igiiL iTii

Միամյա բույսերի մոտ զարգացման վեգետատիվ ֆազում, սկսած աոաջին տերևնե

րի երևան զալուց, վեգետատիվ մասերի աճր պրոգրեսիվ կերպով արազան ււմ էէ Նրանց 
մոա պահեստային օրգանների բացակայության հետևանքով, պլաստիկ նյութերի ամեն մի 
նոր րամին անմիջապես փոխանցվում է աճող վեգետատիվ օրգաններին, տ ո. ո»ջին հերթին 
նոր տերևային օրգանների աոահացմտն համար, Զարգացման ոեպրոդոլկտիվ ֆազից սկսած 
աստիճանաբար գանգս,ղում է վեգետատիվ մասերի աճ բ-ա բա գանում է ոեպրոգոլկտիվ Օր
գանների աճը, Այս հանգամանքը վերջին հաշվով ազգում է բույսերի չոր քաշի ավելաց

ման տեմպի վրա, քանի որ զարգացման այղ ֆազում դանդաղում է, իսկ շատ գեպքոլմ էլ 
բոլորովին կասեցվում է, Սոր տերևների աոս,ջացումը, որի հետևանքով չսր նյութի կու-

մր 1լասւա րւքում Հ մ^ւայն հին tn ե ր ևն ե ր ի հաշվինէ

Մեր փորձերի նպատակն է եգել պարզաբանել պերիլլայի տերևներից դեպի տերև

ային աճման կոները պլաստիկ նյութերի փոխանցման դինամիկայի բնույթ ր օնտո-
գենետիկ զարգացման տարրեր ֆազերում։ Աոաջին փորձում 14 խումբ երկտերևային
բույսեր գտնվել ևն կարճ օրվա պա յմ աններ ու մ, իսկ նրանց տերևածոցա յին ընձյուղները 
անընդհատ մթության մեջ, յուրաքանչյուր 5 օրը մեկ անգամ մեկ խումբ բույսերի մ ո-
տ ի ց հեռացնելով տերևները և տերևածոցա յին ընձյուղները, ստացել են ք նրանրյ չ ո ր քա-
թ* ր ըլ ինչպես և Տափել տերևային if ա կ ե ր ե սն ե ր ը ՝ ո բոն զ տվյալները բերւ1ա ծ են համապա• 
տասիան ա գյոլս ա կո լմ (տես ռուսերեն տերստր )ւ

Մ յ ուս 
պա յմ ս»ննե ր ?

փ որձու մ Г 4 ՈԼ մերիէյ մ և կ խումբը տեղափոխել ենք կարճ օրվա
' երկար օրվա պայմաններ։ 0 ա րճ օրվա րույսերի {թիվ ծաղկումից

>ետո բոլոր բույսերը տերևազրկվել են և համապատասխան խմբերով տեղափոխվել անընդ
հատ մթ ու թ յան պայմսւններւ Ю — ղկած բույսերի հևո ագված տերևների
ծոէյերիւլ ղուրո են եկել մեծ քանա կութ յամր նոր ծաղիկներ՝ հետագայում կաղմե

են հասուն սերմեր է իսկ մյուս !Ամբի բու յսերը մահացել են»
Այս փորձերի արդյունքները հեղինակին բերել են հետևյալ եզրակացություններին.

1. Օնտոգևնետիկ զարգացման տարբե 
գների աճրչի ընթանում հ ա վ ա U ա ր ա պԼ и ւ 
ա լմ ան ֆազում ւոեր և տծ ոգ ա յին ընձյոլւ

սլերիլրւպի տ ե ր և ա ծ ո զ ա յ ին ըն ~ 
ոե սլրոդուկտիվ ֆաղում ե պըտ~ 
տեմպն ավելի բարձր քան

վե զետատ իվ գարգագման փա զում։2. Տերևի միավոր՝ մակերեսի 
րոդուկտիվ գա րգագման թևակոխման 
ծությունն իր մաքսիմումին հասնում 
չափ իջնում Լ։ Որպես ընդհանուր 1լս

՝որ քավ1 ւսվե լագումր նույնպես մե ծ անում է ոեպ֊ 
ղուգահեոէ Տերևի միավոր մակերեսի )որ ?,ոհՒ 
է կոկոն ակտ լման փա դում) որիզ հետո հ ա վ ասա րա~ 
նոնք տերևի միավոր մակերեսի չոր քաշը տերևաթա-

ղ առււվ ավելի է է քան այն տերևների մոտ նվու մ են գարզ ազ ման վեգե տա -

ար զ tput զուս ւ
Յօ Որոշակի տևողություն ոլնեէյող օպտիմալ ֆոտոպերիողիկ լ ի ւյ ք ի գ 'րետո 

կտլած ե տերևազրկված պերիլլաներն անրնգհատ մթության պայմաններում

թ յոլն են գոլւյաբերու մ կրկնակի ծ ա ղկա կւս րէ ան ՝ մին Հղես վեգետտտ

ղտն վո ղ տ երևա գրկված բու յս^ր['
նշւսնէ Այս ՝»անգամանք,ե իր հերթին հահգիսանում 
էվանքո/1 ւոե րե ած ո րյ ա յին ընձյուղների մէճը մեծ չա

արեր ելով ծաղկակալմ ան ոչ մի 
պ սւ տճ ա ոն ե ր ի ւլ մեկը՝ ո ր ի ե տ ե ”

մեզանում է ոեպրողուկտիվ գար֊
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ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948 ՜ ՜ 5

ГЕНЕТИКА РАСТЕНИИ

Гулканян» действ, чл. АН Армянской ССР и С. Г. Оганесян

Характер расщепления гибридов пшеницы, полученных путем 
зонального опыления

(Представлено 4 IX 1948)

Различные стебли у куста пшеницы, а также их ткани, генети
чески разнокачественны(12). Разнокачественны также различные зоны 
колоса. Семена из различных зон колоса дают неодинаковую урожай
ность, гибридные же семена неодинаковое расщепление (3’4). Нам каза- 
лось интересным исследование этих вопросов в связи с биологией
цветения и оплодотворения пшеницы и в связи с проблемой расщеп
ления гибридов.

Мы исходили из того, что питание имеет решающее значение в
формировании растений.ЗЕ Разность между одинаковыми по происхож-

дению растениями в значительной степени обусловливается их неоди
наковым питанием. Разность между отдельными частями растения, в 
случае пшеницы,— стеблями, листьями, колосьями,—также обусловли
вается неодинаковым их питанием. По той же причине различие на
блюдается в пределах одного стебля и т. д-, и это, разумеется, можно 
бесконечно продолжить, распространив на более мелкие единицы ра
стения, вплоть до клеток, и дальше на их составные элементы.

То же самое явление наблюдается в пределах одного колоса, у 
которого отдельные части цветка —нижние, средние, верхние, наруж
ные и внутренние—получают неравномерное питание.

Этим и объясняется, во-первых, то, что цветы у одного и того 
же растения развиваются разновременно. У пшеницы соцветия, т. е. 
колосья, также развиваются и появляются разновременно. В соответ
ствии с временем появления колосьев и наступает их цветение.

Во-вторых, то, что в колосе колоски и цветки цветут тоже неодно
временно. У пшеницы первыми зацветают цветки на средней зоне ко
лоса, а затем на верхней и нижней зонах.

В третьих, в зависимости от времени цветения, а следовательно 
и оплодотворения, семена, образовавшиеся на различных зонах колоса, 
могут быть в той или иной мере качественно различными. Поэтому 
потомства, полученные из семян, образовавшихся в более раннем пе



риоде развития, будут в какой-то степени иными, чем потомства, по
лученные из семян, образовавшихся в более позднем периоде. Это 
явление при гибридизации пшениц обычно не учитывается, что, как 
нам кажется, оправдать нельзя. При кастрации колосьев обычно уда
ляются нижние и верхние колсски и оставляются средние, а из по
следних удаляются внутренние цветки и оставляются наружные. Цветки 
кастрированных колосьев опыляются пыльцой без разбору,—пыльца 
берется от всех зон колоса отцовского растения. Таким образом, сред- *
ние цветки колоса материнского растения опыляются пыльцой, взятой 
от любой зоны колоса отцовского растения. Помимо этого, колосья 
опыляются в один срок, без учета того, что рыльца опыленного колоса 
созревают разновременно, в силу чего они бывают возрастно разно
качественными. Вследствие подобных различных качеств половых эле
ментов избирательность при оплодотворении может протекать ненор
мально, что и может, по всей вероятности, отразиться на природе 
потомства. .

В связи с этим был поставлен вопрос — как влияет различная сте՜ 
пень зрелости рыльца на ход расщепления гибридов, т. е. как проте
кает расщепление гибридов, полученных путем опыления цветков раз
ных зон колоса пыльцой, тоже взятой из разных зон?

С этой целью и была проведена гибридизация некоторых пшениц.
Для гибридизации были выбраны пшеницы, по морфологии четко 

отличающиеся друг от друга. При кастрации удалялись верхние и ниж
ние неразвитые колоски колоса, удалялись также внутренние цветочки 
колосков. Таким образом кастрировались все наружные цветки колоса, 
сверху до низу.

Для гибридизации были взяты следующие родительские пары:
1. 2 гамаданикум X сГ эритроспермум (украинка),
2. с эритроспермум X ? суб. меридионале (дир.),
3. $ турцикум X £ эритроспермум (украинка).
Опыт был проведен в трех вариантах. Во всех вариантах опыта 

колосья после кастрации сейчас же брались в изоляторы. Опыление 
кастрированных колосьев производилось на третий день после ка
страции.

Кастрированные колосья опылялись — в первом варианте—пыль
цой, взятой с верхних зон колосьев,

во втором варианте—пыльцой со средних зон,
в третьем варианте —пыльцой с нижних зон,
в четвертом, контрольном варианте — пыльцой, взятой без раз

бору,—со всех зон колосьев.
При обмолоте каждый гибридный колос разделялся на три зоны— 

верхнюю, среднюю и нижнюю. Вследствие такого обмолота были по
лучены гибридные семена: «4

верхние — от опыления верхней пыльцой, 
средние — .
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нижние ■«М от опыления верхней пыльцой,
верхние мамка» г ФФ средней пыльцой»
средние © Л фф Л
нижние «■—ев ■ ■ п
верхние «■ММ» п ■ нижней пыльцой,
средние п • Л п
нижние — ■ п * ■ 9»
верхние п 99 смешанной пыльцой,
средние ■мм Л 99 п л
нижние ъ п г»

Из этих семян были высеяны только те, которые были получены
при опылении:

верхних цветков — верхней пыльцой,
средних цветков — средней пыльцой, 
нижних цветков — нижней пыльцой и 
верхних, средних и нижних цветков —смешанной пыльцой.
Исследование семян остальных вариантов отложено на будущее 

время.
Семена были высеяны осенью 1946 г., в один срок, в одинако

вых условиях.
В таблице 1 (на стр. 228) приведены результаты анализа растений.
Гибридные растения в Гром существенным образом отличались 

друг от друга, как по морфологическим признакам, так и по мощности 
растений и по абсолютному весу зерна. Как правило, средние зерна 
дали более мощные растения.

Однако, наиболее существенным моментом явилось то, что в 
наблюдалось расщепление. Интересно, что расщепление наблюдалось 
в том случае, когда семена были с верхних или низших зон колоса,— 
при опылении верхней или нижней или же смешанной пыльцой. В том 
же случае, когда средняя зона колоса была опылена средней пыль
цой— ни в одном случае расщепления не наблюдалось.

С этой точки зрения более интересными являются данные по Гэ, 
приведенные в таблице 2.

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что растения 
полученные из семян средней зоны колоса путем опыления пыльцой 
средней же зоны, расщепились в меньшей степени, чем растения» по
лученные из семян верхней и нижней зон колоса, опыленных верхней, 
нижней или же смешанной пыльцой.

Таким образом, мы можем констатировать, что если семена, 
взятые из различных зон, растения, колоса и т. д., дают поколение, 
разнящееся по продуктивности, то они, в случае гибридного происхо
ждения, дают различие также по расщепляемости.

Этим самым и объясняется то, что растения, полученные из раз
личных зон колоса, при опылении различной по зональности пыльцой
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Характер растепления гибридов, полученных путем зонального опылен и Й
Таблица I

Вариант опыления

Наименование родительских нар зона

колоса

зона

пыль ни

Фракция в Г։ т

X г» о.

9 Тг.у.у. 1|ашас1ап1С11П1 X .? Гг. V. V. егуМгозрегпипп верхняя верхняя

X

X

$ Тг.у.у. 1։ата<1 Кнепп» X Гг V V. егуОиоярсгппнп

9 Гг у у егу1'и )>р *Г1ни1пХ Нг V V чаЬ-т :гМюла1;

. X

X
\ Тг V V. егу11։го<регп1итХ сГ Гг. у. у. чпЬ теп‘сНопа1е

X

X

9 Тг. V. V. 1игс1С1пп X сГ Гг. V. V. сгу 1ЬгО5рс пи пт

средняя 

нижняя

верхняя

средняя

нижняя

верхняя

средняя 

нижняя 

верхняя 

средняя 

нижняя 

верхняя

средняя 

нижняя

средняя 

нижняя

смешанная

9

п

верх няя

средняя 

нижняя

смешанная

верхняя

средняя 

нижняя

1. казу|п1

2. ИозИапнт

1. кагут!

1. к 17УНн’

2 Ьо*Напнт

1. Ьозиапит

1. 1)051131111111

I. 1ю811апи1н

1. 8иЬ-11О81!апип1

2. сгуИнохретппп
1. 5пЬ-1ючНлпн1П

16

15

44

13

15

12

16

9

16

5
49

144 

1 7 

146 

144 

136 

132 

132 

132 

136 

138
145

10

9

9

11

8

8

8

8

10

9
10

6

7

8

7

7

8

9

7

8

б
12

39.5

36.2

45,1

35,1

38.5

38,8

40,0

37,8

39,0

40.2
46,4

семена

1. 8нЬ ||оч6атип

1. 5иЬ-ко511апип1

1. 5иЬ 1ю5бапн1П

I. ЬагЬагозяа

2. 1игс։сит

1. Ь]гЬагО85а

I. ЬагЬагояБа

7

19

6
9

3

46

7

не в з о 1н л и

142

143

13.

137

136

147

138

9

10

9

9

8

9

8

7

9

8

8

7

9

40.0

42.5

40,0

34,7

35,6

43.0
40,1



Таблица 2

Характер расщеплении гибридов, полученных и V т е м зонального опыления

вариант опыления

V.

V-

V.

Наименование родительских пар

V. ИатадагНсит X V. V. егуПиояреппит

V. ИатаЗагпсит X

. егуИнозрегпштХ

V. 1игс|'си։п

К статье аеЛств. ч.ч. АН Арм. ССР
Оганесян

V. V. сгу111Г05регпиип

V.

V.

V.

V.

зона колоса зона пыльцы
Фракции в Е_,

Колич.

растении

8иЬ-1ПспЗюпа1е

л

V

егу 1!1го*рег1птп

В. О. Гулканяна и
Характер расщепленин гиЛридон

(’шеницы. полученных путем зонально,о опыления*.
|Д\Н Арм. ССР . IX, /♦ 5, 191« г..)

I

верхняя

верхняя

средняя

нижняя

верхняя

средняя

нижняя

верхняя

средняя

нижняя

верхняя

средняя

нижняя

верхняя

средняя

верхняя

верхняя

средняя

нижняя

смешанная

смешанная

смешанная

верхняя

средняя

НИ /К ня я

смешанная

средняя

смешанная

верх няя

средняя

5.
6.

2

4.

2.

3.
4.

2.
3.

2.

ргаесит 
ка г VI п։
11 а т а 3 а п 1 с и т 

.мин
ЬозОапит 
тепсЛопа1е 
егу 01го8реппит 
кахут։
егу ։ И гозрегт и гп 
1и1|§|'по5ит 
11атас1апкип1 
Иатайат'сит 
егу 111 го8реппи т 
ка2У1т՜ 
егуИзгозрегтит 
11 а т а с! а п 1 с 11 т 
1иК§1П0511(П 
1108(131111П1 
егу 01 гозрегт игп 
£гаесит 
11атаЗап1сип1 
сгу|Ьго^реппип1 
110811ап и т 
£раесшп 
Иатадатсит 
Иозпапит

2. $11Ь-.<о$иапит
3.

9

сгу1Ьго8регпинп 
$иЬ-1ю$11апип1 
ег) Инорегтит 
ЬохОапигп 
егуОисярегтит 
яиЬ-теГ1<Но'>а1е 
$иЬ-ЬояИапит 
егу(11го$ егтпт 
Ьо8Налип1 
$иЬ-И «зи'апит 
егу1Ьго*реппигп 
5иЬ-Ьо51։.|Пит

2. 5иЬ §гассип1
3. егуОиояэегпипп
1. 1егги£1пеит
2.

4.

ЬозОапигп 
(гласит 
Ьаг1»аго$$а 
егу։Ьго$регтит 
ЬагЬагозза 
(егги£1пеит

3 
о
5
8 
6

4

8
3
5

25
17

10
3

8

12
19

3
16
10
6
4

11
9

10
10
4
6
9

3



дают неодинаковое по морфологии потомство. И это, невидимому,, 
объясняется теми моментами, которые уже были отмечены в начале. 
У пшеницы развитие наружных цветков средней зоны колоса проте
кает в условиях более обильного и равномерного питания, чем раз
витие остальных цветков, и это обстоятельство имеет настолько боль
шое значение, что приводит к получению потомства более мощного и 
менее расщепляющегося. Наоборот, образование гибридов при более 
скудном и неравномерном питании приводит к получению сравнитель
но слабого потомства, расщепляющегося более пестро, чем семена 
средней зоны.

Возможно ли использование этого явления в целях селекций— 
покажет будущее.

Исследования по затронутому здесь вопросу продолжаются.

Институт Генетики растений 
Академии Нзук Армянской ССР

Ереван, 1918, август.

Վ- Լ- ԳՈՒԼՔԱՆՅԱՆ ЬЧ. Ս- Գ- ՃՈ4_2Ա.ՆՆԻՍՅԱՆ
ՏորԼէւի 1։|1ргр ւ|ՍՆր|ւ аЬцГ»иЦпг»Ги16 ր1ւույ[»լւ <լոճայա1յւււ6 фпспевГшб րլհ։ւ|քոււք

Գրակտնությէքլքվւէ1 հայտնի Հ, որ ցորենի հասկի տարրեր
մերը տարրեր են իր^նց մեծությամբ և բև ր ը աւովո լթ յա մբ» 

Հայտնի էէ որ ցորենի ծաղկումը սկսվում Հ հասկի միջին 
վերևի ու նևրրևի զոնաների վրա և նույն հերթականությամբ էլ

զոնայից ստացված սեր^

զոնայից և տարածվում 
տեղի է ունենում բեղմ-

թյունըէ Ւսկ ինչպե и է ընԲ յն հ ի ր ր իդն ե ր ի ճեղքա վո ր ում ըք
վել են հասկի տարրեր զոն ան ե րի ց, միանման զոնայի ծաղկափոշով փոշոտելու մի^ոցովւ

Ահա այդ հարցր պարզել այնպիսի ցո ր եննե ր ի

որոնր իրենց մ ո րֆո լոգիա յո վ որոշակիորեն տարբերվում են է
Վերցրել են ր հետևյալ ծնողական զ*ւյզերը.
1. համ ադամ ի էլում է ր ի տ րո и պե ր մ ում (Ուկրաինկա)

$ 4ր/« տրոսսլերմսւմ սուրամերիդիոնս»լե ( ի ր )
3. տուրցիկում \Հ էր ի»որոս»զե րմոլմ Հ (I լկր ա ին կա ) ։
Փորձը կատարել եևք Հորս վա ո ի ա և ւո ո վ»
Աոաջին վարիանտում կաստրացիայի ենթարկված 
ասկերի վերևի զոնայից հավարած ծաղկափոշով9

հասկերը փոշոտէ լ են ր >այ րա

ե րկրո րդում' զոնայի ծաղկափոշովդ
երրորդում' ներրևի զոնայի ծաղկափոշովդ
չորրորդ ստուգի) վարիանա,ոլմ կասարացիայի ենթարկված հասկերը փոշոտել ենք 

հայրական հասկերի բոլոր զոնաներից հավաքած խաոը ծաղկափոշով։
Լիրրիդային սերմերից ցանել և ուս ոլմե ասիրել ենք փոշոտման հետևյալ վարիանտ-

ներից ս ա աց վա ծ սերմէ ր ր
հասկի վերին զոն ա — փ ո շո տ վա ծ վերին զոնայի փոշովդ 
հասկի միջին զոնա — փսշոտված միջին զոնայի փոշով, 
հասկի ստորին զոնա— փոշոտված ստորին զոնայի փոշով, 
հասկի վերին, միջին և ստորին զոն ա — փոշոտվա ծ խաոը ծաղկափոշով > 
Տարրեր զոնայի ծազկափոշով փոշոտելո^ց ստացված հատիկները թողել ենք հետագա

ուսու1քեա»»ի րութ յունների համ ար»
Այս ձևով ստացված բույսերը քյ-.4-</ նկատեյի կերպով տարբերվում էին իրենց 

հզորությամբ և հատիկների տ և ս ա կա ր ա ր կշոո վ, Ամենից կարևորն այն էէ որ հասկերի վերին
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ե ստորին ղոնանե րի սերմերից սս։աց ված բույսերր Ւլ*ր»է 
որր չնկատվեց միջին ղոնայից ստացված բույսերի մոտ։

երևան բերին,

Այս տեսակետքէւյ ավելի համոզիչ տ,[յա յներ ստացվեցին |
վերին դոնան վերին դոնայի ծ ւսղկափոշով փոշո 
զոնայի ծաղկափոշով փոշոտելու դեպքում ստարր 
^եզրավորումով դգալի կե րպով տա ր բե րվ ում են

մէ Պ ա րդվե ց է որ հասկի 
սորին դոնան— ստորին 
րույսեր, որոնք իրենց

յ^երի ճեղքավո ր ումից, որոնք
էքվու֊Ս են հասկի ^ի^ի^' դոնան ւ/ի^ին դոնայի ծաղկափոշով փոշոտելու, դեպքում։ Այն 
անակք Լրր վերին և ստորին զոնաների բույսերի ճեղքավոր ոլմր մեր փորձում հասավ

ֆրակցիայիդ միջին զոնայից ստ ա 
Այստեղից պետք է եզ րա կաղնե լ՝ 

րաեհ սերունոէ Աէս երեոււՕո. հս.

ինը չանցավ 2-ից։
րրեր դոնան ե ր ի ց ստացվոլմ է

ի վեգետացիայի րնթ ա ղքում հասկի միջին զոնայի աիտտքին ծաղիկների՝ ի ս կ բեղմնավ
որումից հետո տատիկների դարդացո».մ ր է^թ^նում Լ աո. ատ և հավասարաչափ սնման

պա յմ աններում, որի հետևանքով, սե րունդը լինում Լ համեմատաբար փարթամ
ՈԼ միատարր և քիչ ճեղքավորվող։ իսկ երբ հ ի թ [* ի Դ ի ձևա
անհավասարաչափ սնման սլա յ մ աննե րոձմ՝ ո ր բ տեղի ունի 
ների մոտ, ապրս ստացվում է համեմատաբար ե /ւյ ա կի վերին և սւոորին ծաղիկ- 

բղետ սե րոլ.նղէ Կարելի* է,
արդյոք՝ ս։յս երևույթը О դտագործե լ սելեկցիայի նպատակների համար, ցույց կտա ապա֊

Այս հարցի

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿ ԱՆ Ո հ Թ 8 Ո I» Ն
1 Н. Д. Мухин. «Яровизация*, № 4—5, 193 .2. 6Л А. Погосян. .Яровизация*, 

№ 4—5, 19ծ8. 3. /7. М. Тихонов. .Яровизация*. Л? 3, 1941. 4. Н. Л. Удольскпя. 
„Яровизация*, № 3, 1941.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴհՏ11ԻԹՅՈԻՆՆԵ1Դ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ 
Я О К յ| А Д Ы А к А Д Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

IX 1948 ՜

I,. сь. *f*nMurjiu(i

ԺԱ.ՌԱՆԳԱԿէ1ՆՈհԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԵԽՒ եվ. ԴԴՈՒՄՒ 
վեԳեՏևՏՒվ 2ՒԲՐՒԴՒՋԱՑՒԱՅՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

(եԼրկայարյրել է Վ. Հ. Գուլքան յտնը 4 IX 1948)

Վեդետ ատէ էէ հէք բրի դն ե ր ստանալու ն պա տա կով 1942 թ. Դը պ ատ֊и

հ ց ին բ դդում ի վրա։ Պատվաստ աստա

սերն ունեին ե ր կ ր ո ր դ իսկական տերևներ^ ի и կ պատվաստացուները՝ շա֊

ո ր ։ 4ատա րհ ց ին բ ՀՕ պատ 
լա խ ի խմբին պատկանող ւ

հհ տևյալ կոմբին աղիւսներով.

Ւդո լ մ (Լ Պ ե ր ե խ վատ 
2. Սեխ Q Համք յա ր D

Դադում ՎՊերե խվա տ

II րպհ ղփ^եր հանղի ր ծնողական ձևերի րույս^(էՐ

տ ճեցրած միևնույն պտ чЬэг
Մ ա ! և и ամսում ա ա տ ր / ա и տ տե դ ափոխեցինբ, ըստ

որում 1-ին կոմբինացիայից 19 բույս, իսկ րդ կոմբինացիայից •> բույս, 
Պ տոլղնե ր ի հասունացման </ամանակ մենք նկատևցինբ9 որ 1-ին կոմ բ ինա- 
ց ի այ ի 19 պատվաստված բ ույս հ ր ի ց մեկի պտուղը շատ ում եղ փոփոխված 
է. ձևով նա դա րձե լ էր դնդաձևք մաշկը և միսը ընդունել է ին դդումին

հատուկ նա րնջի դույն , անհայտացել էր պտղի մաշկի վըա]է սեխին հա֊

տուկ ցանցը, և ընդունել էր դդումի մաշկի հարթ և փայլուն տեսքը, քաղցր 
համը դարձել էր դդումի նման անախորժ։

Փոփոխված բույսն ուներ մեկ թույլ ղարդացած ճյուղ, որն իր վեդև- 
տացիայի ընթացքում տվեց միայն այդ նշված պտուղը, իսկ պատվաստա

կալը ուներ մեկ լավ ղարդացած ճյուղ, առանց պտղիէ դավանական է փո

փոխված պատվաստացու տեղական սեխը մեծ մասամբ աճել ու ^ասունա 
ցել էր պատվաստակալի սննդանյութերով, որի հետևանքով էլ կրեք է այդ 
պիսի փոփոխություններ. Այս կոմբինացիայի մյուս պատվաստված բույ

սերի պատվաստացուները փարթամ էին, մեծացած ծաղիկներով ու պտուղ
ներով, որոնք, շնորհիվ իրենց առատ տերևների, ղարդացել էին ի հաշիվ 
իրենց աս իմ իլիանտնե ր ի և ա յդ իսկ սլատճառոէէ նրանք փոփոխություն 
ներ չէ ին տվել։

Երկրորդ կոմբինացիայի.  Սեխ «-.ամբյար»
Գդում ձՊերեխվատ 

նկատմամբ կատարվեցին հետևյալ աշխատանքներր.

♦ Գծից վերև ցույց է տրված պատվաստացուն, գծեց ներքև՝ պատվաստակալը,
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Պօյւո ա, վեգետացիայի

աստակա լն ե րի և պատվաստացուների ճյուղերը ծերատեցինք՝ հեոացը֊

րինբ պատվաստակա քների բոլոր 
վրա թոդեցինբ ընդամենը 2-ակւ

ծ աղի կնևրը9 իսկ պա տ վա ս տ ա ց ո ւն ե րի 
բեղմնավորված ծ ա ղ ի կ էլ մի բանի

տերևներ^ նպա տակ ունենալով հարկադրել պատ

դարդացման րնթաքյ^ոււ! ավելի օդտվե լ պատւ դդում ի
սննդանլուի) ե րից ։ Մն

գ/' Հ^ւեր։ Պատվ ա ս ի 1/ ի լա ց իոն մակերեսի տեսակետիդ կան

նավորված բույսերի պտուղները հարկադիր ձևով աճել ու հասունացել էին 
պատվաստակալների ա ս ի մ ի լի ան տների հ ա 211Ւն։ Պտուղներն իրենց բնույթ 
կա լին1 դդումին։

Ս տոլ 
վեցինք

գի* քմոդն։[ած բույսերի մոտ նման փոփոխութ յուններ Հնկատ^

1943 քմ. րոլոր ՝վեդե տ ս/ տ

ցինբ որպես աոահին սերունդ։

ի վ հիբրիդևերից ստացված սերմերը ցանե֊ 
Թե 1 • ին կոմբինացիայի և իէ ե 2» րդ կո մ *

րինացիայի փոփոխված հիբրիդների

վոր վեցին ըստ պս 
նե րի ճ ե ղբ ա վոր մ ան

գների ձևիք

պտուղները 1 * ին սերնդում ճեղբա֊ 
հա մ իք մամլի և մսի դուխի։ Հիբրիդ

տիպ երևան 1-ին կոմբինացիան և•5 տիպ՝ *‘^7 կոմբինացիան (տես ա Աղյուսակ I
Սեխի և դդումի վեգետատիվ հիբրիդների ճեղքավորումր 1֊ ին սերնդում 

Տիպը

Պտուղների ճեդրա յթը

2ևԸ
Մ աշկի 
դույնը

Համ ը

2 • ին . 11 ե իք տ ե դա կ ս 

Գիդում <Պերեքսվատ

2-րդ* է) և իէ էԼաւքբքս

Ւդսււք < Պ Լ րն խ վատ

Ս տոլդ ի շ է^դում։
Պ ե րևխ վատ, 

> Սեխ տեղական

Սե խ ւՀսքմք յա

Տանձաձև

երկար 
ձ վ ա ձ և

Ձ վ Աք ձև

Տտնձա ձև

երկար ա վո ւն 
ձվ աձ և

2վաձ և

Նարնջի

քՒ եղն Աք 
նա րնջի 

Նա րնջ ի 

Ւե դ ն օք 
նա րնջի

եարն հի

'Ւեդնա- 
ն արնջի

Նարնջի

Ս պիւոա

Նարնջի

Սպիաա էլ

Նարնջի

Սպիտա կ

Ս-ւՒ տակ

Սեխա համ

•Բաղցր

•Բարրյր

է'դ ս ա ^աս

Միջ^քկ բադ- 
ցրութ. («ե~

'!• ադդր

I

I

2

3

2

5

I

ք!ս/'1 Ղհղ՜

1Լդ յուսա կում նշված 
ձևով, է1սքշկի է։ ւ մսի դու

կոմբինացիայի 1^ին տիպի 
և հ ս։ մով ն ման էին դդում ի է 2^րդ տիպի

1֊իՆ
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պտուղները ձևով և մաշկի դույնով նման էին դդումի, իսկ մսի դույնով և 
համով նման էին տեղական սեխի, 3- րդ տիպի պտուղները ամբողջապես 
նման էին ստուգիչ սեխ տեղականին»

Կային և այնպիսի ձևի պտուղներ, որոնք ունեին թե դդումի մաշկի 
փայլուն տեսքը և թե սեխի ցանցապատ մաշկը, Նման ձևեր աղյուսակում 
չեն բերված։

Աոաջին կոմբինացիաjnt.il 
տրված են նկար 1*ոււ1ւ

ս ւո ա չյ վ ա ծ հիբրիդների հիմԼական ձեերր

Նկ.1. ժառանգականության փոփոխությունները սեխի և ղղռւմի վեգետատիվ 

հիբրիղիդագիայի գեպբում

Աոաջին շարքում տրված են ծնողական ձևերը, ձախից աՀ-պատվաս 
տա կալ' դդում «Պ եր եխ վա տկա V և պատվաստացու սեխ տեղական։

Երկրորդ շարքում' պատվաստման տարում' պատվաստակալի աղդե 
ցության տակ փոփոխված տեղական սեխը։

Երրորդ շարքում I-ին սերնդում ճեղքավորված վեգետատիվ >իբ

րիդնևրի ձևերը»
Աղյուսակում նշվա» 2-րդ կոմբինացիայի 1-ին սերնդի հիբրիդային 

ատռոնեբր նույնպես իրենց համով, մաշկի և մսի դույնով փոփոխվեյ էին.

դիչ բույսերի պտու ղեերը փոփոխված չէին։

Այսպիսով, վերև բերված փ» 
ակալի կողմից արտադրված

է"ոսոլ^ ^ն այն մասին,

ննդան յուի} երը » ա
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ցոլի փո իյում

այստեղ հետաքրբրա սեքսն ու 11* էնտսչև

ршу[, այդէ 
հայանի էք

պարզով հ ի ր ր ի ղն եր չեն տալի

րՒդՒ Ղա3հնարա թյուն 4 տա

մինչղեո. վեգետատիվ հիբ^ 
ւ այդ հարցը ($ ) է

ա

Ստացված հ ի բր իդնե րի 2* րգ և հետագա սևրունդներ/ւ ոլսոււէնւսսի*

Հայկական ՍI) Ռ Գիտութ յունների էԼկագեմիայի 

հույսերի գենետիկայի ինստիտուտ

Երևանք 194Տք օգոստոս»

Э. Г. Кочарян
Изменчивость наследственности при вегетативной 

гибридизации дыни и тыквы

1. При вегетативной гибридизации нескрещиваемых форм дыни с тыквой, в 
год прививки, в результате ассимиляции привоем (дыней) пластических веществ, 
вырабатываемых подвоем (тыквой), получаются изменения в форме, окраске ко
жи и мякоти, во вкусе плодов привоя.

2- Полученные у привоя изменения являются наследственными и передаются 
последующим поколениям через семена.

ЛИТЕРАТУРА — ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. И. В. Мичурин. Итоги шсстидесятнлетней работы. ОГИЗ, Сельхозгиз, 1936.

2. Т. Д. Лысенко, о наследственности и ее изменчивости. Издательство НКЗ СССР,. 
1943. 3. С. П. Лебедева. Переделка природы растений путем трансплантации. Сель
хозгиз. Москва, 1937.
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Ս* ա թհւՐա *ի 1|ա

Ա. Լ. Օահինյսյն, Հայկական Ս Ս Ո' ԳԱ իսկական
քվաղի֊անա լիտիկ մի ղասի մ 

Դ, Հ. Համբարձրսմյան — 
և ն րա կքւրաուէւ իյուննե րը

անդամ— Ֆուն կց իանե ր ի

Պոլասսոնի խն դ ի րը երկու. պատահարների համ
49

4փզիկIII

Ա. 4. Թոփքս111յա11—Լույսի րաղմապաաիկ ցրման խն ղ ի ր ը ֆ լու որ ե ս դ ենց ի ա յի 
առկայության դեպքում . # * 145

1հււքրո<Աի<[[ւ(| ա

է՝. Ծ. Թումանյան— Մ ի քանի րաց 
էներգիաները

ասաղակոլ յտերի դ բա վի տա օ իոն պո տեն գ ի ա չ

«է՞. 11. Ղուրւլւսւլյ ան- \^,^-է^սւո.ագսւյթ ումը միջաստղային տ ա րսւ ծ ո լ թ յան մե$

ԼլԼկ^րւստ1>իւ(ւ իկ ա

Մ. Ս*. Լ Խ թ ե դ էր || — Տո պոլոդիա յի կիրառոււքր բաշխոդ սարքավորումների կոմոլ- 
տա չյ իոն ս խե ման ե ր ի ան ա լի զի և սինթեդի համար • » > . 97

Լ. ւր. Վի|ՏՈԼՍ--Շանթահարությունը Հայկական ՍՍՌ֊ում
Հ» Ռ, ք^ւսբ ււււսահյ՚սն*— Հ աճախաէլանոլթ յան ս պա ռ ի չ֊ կա ր դավո ր ի չն ե ր ր Էլեկարա- 

էներդե աիկ սիսաեմոլմ • • •
Լ. Մ. ՆԼի|չՈ1Ր—Ամսլրոսլային պարպոււքների տեսակների քանակական հարտբե֊ 

րակցութ յունը Հայկական ՍՍՌ-ում • • • , , «
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193
ա բա դմաֆ իդե ր բաշխող սարքա վ

րումեերի համար 199

Շի(ւարւււր ակ ւււ(ւ ւՈյխ սւէւի 1| ա

Ա. Դ. Նազարյան, Հայկական IIՍ Ռ ԳԱ թ դթակիյյ անդամ—Թաղանթների տե-
սության մի քանի կոնտակտային խնդիրներ

Ն. Խ. Հա րութ]Ոլ(|]ան— Պոլիգսնալ ընդ 
ոլորման խնդրի լուծումը •

Ս. 11. Համբարձում] ան — Սիմետրիկ բեռնվ

ունևւյող ձոդերի

նիզոտրոպ [1 ա ղան թներ
67

203

Հիդրո1'(յեր<|Խսի կա

Վ,« Պ. Սւսրտ ||(յէ1||—Հիդրոէլեկտրակայանի և *» ի դրո էն Լ ր գոս ի ստԼ մ ի ջրա-էներ-
դետիկ ռեժիմի ուն իվե րսա լ քք”ւցիէ • • * ■

Ա. (ք. ՀովէէեւիյԱւմ—էլեկտրաէներգիայի Օգտագործումը երկաթաձույլի արտա
գրության մեջ' էլեկտրասպաոման ոեմիմի սեզոնային սահմանափակումների դեպքում 55

3>ի<լի1|ւսկա(ւ քիւքիա

II. ի. Նւսւբանդյսւն— Մեթա նի օքսիդացման^ սնդիկով սենսիբիլիզացվա 
ռեակցիայի քվանտային ելքի շափումը • • • 101
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’•* 3*DI (f IljlljUlG , հայկական U U O' ր/՚1Լ իսկական անդամ, և II. Ղ. Հո l|ft 111 li G |) • 
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է. Դ. I n^WrjUjG— Ժառանգ ականոլթ յան փոփոխոլթ յունները սեխի և դդումի 
վեգետատիվ հիբրի դիգացիայի դեպքում •••...

Uhfi ipuliuipiufin cpjnili

Ն Կ. Վհրեշտււսյիճ և II. Կ. Դալ-Խոզուկի (Hystrix hlrsutirostris Brandt) տարա- 
Անդրկովկասուքէ ...

Ա. Տ. В tuqq 111 ասրյան — Ոստայնտվոր տդերի նոր տեսակ' Ей Г Հ Ie I ГЗП V di II Տ TCCki

Հ. lb. ИЫ|1| և Ik. Տ. 1Լւսւ|դասարյա1;—Telraiiydndae (Acari) ընտանիքի նոր

Հիւ}րոթիո| n<] ի ui

Տ. 1Г. |քեշ1|ու|ա— թ իաոտ խեց դետ1էնն1յր1ւ մի նոր 
Diaptomus anahiiae sp. nov.

տհսա կ նից-

IFfwuiKUipuifint pjnt.fi

Մ. Ե. Տևթ-|քինաս|ւսն — Anthonoinus Germ. սեռին պատկսւնուլ ծ ил դկա կե ր կնճի֊ 
թ ավո ր բղե դնե ր ի երեք նոր տեսակ (Curculionidae, Coleopiera)

Ա Վ. է^ոգաչեւ] —Տերևակեր բդեղների (Լսթ6Ո1Տ GeOlff.) մի նոր տեսակ 
(Chrysomelidae, Calerucinae) . . ....

Ubfiiptifififibrjt <1>ի<լիո|nq.|un

4*. Պ. II ntշհt|JԱ1ն—Լյարդի փայծաղի մեջ գտնվող աճման նյութերի մասին
IT. IL ‘brliqnrjiuG — Լիստամին ի ե ա tjb տ ի լիմո լին ի աւյդե ijnLpյոլն ը ար դան դի

կծկման ւքրա

Ռ<)օ1|ւււ1|ւս(ւռւ |>յու.հ

Ա. Տ. Սխքոհյսւհ—С վի տամ ինը մա յա ր իա յի ժամանակ , . ■

1к(| 11111 Սաթ ու ծու թյու (1

II* Ա. Ա Ա1րա պ ՒրԼՈյ ւս նէ Հայկական Ս Ս Ռ Դ1Լ իսկական անդամ — *իրոԺների շա- 
քարասնկերի) ա դդե դ ու թ յու.ն ր հավերի ձվատվության և ձվերի ի^ւ կուր ա ղ ի հատ -
կություննևրի վրա . . . • • • • •
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