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Н. М. Кочарян, М Т. Айвазян, 3. А. Киракосян и С. Д. Кайтмазов

Спектр импульсов протонов на высоте 1000 м 
над уровнем моря

(Представлено А. И. Али.ханяном 24 111 1952)

С помощью установки, описанной ранее (’), нами было зареги-
систрировано 308 положительных частиц с импульсами Р> 5,4.10 s— 

застрявших в поглотителях. На фиг. 1 приведены спектры импуль
сов этих частиц для пробегов:

22,2</?,<28,4; 28,4</?2<36,8<; 36,8</?э<47,0 г /см2 Си.
На фиг. 1 приведены также расчетные кривые распределения

частиц по импульсам с учетом рассеяния в стенках счетчиков, ко
нечных размеров счетчиков и конечной толщины поглотителен. Не
симметричность кривой распределения вызвана тем. что указанные
н ы ш е нфакторы могут или выпрямлять, или загибать траекторию ча-
стицы. Но выпрямление или загибание т^ьаектории «дают неодинако
вое изменение радиуса кривизны, а тем самым и неодинаковую по
грешность в измерении импульса. Эта асмметрия становится замет
ной при радиусах кривизны р >200 см.

Импульсы частиц по трем пробегам определялись соответствен
но с неточностью 7,5, 8,2, 9" 0.

Частицы, находящиеся внутри пунктирной кривой, предста ют 
собою протоны, остановившиеся в поглотителях благодаря ион. за- 
ционным потерям энергии. Кроме этих протонов в поглотителях за
регистрированы в сравнительно большом количестве положительно 
заряженные частицы, импульсы которых превышают импульсы про
тонов, соответствующие рассматриваемым пробегам. Этими частица
ми могли быть дейтоны; однако они не группируются в интервале
импульсов, соответствующих дейтонам, а распределены в очень ши
рокой энергетической области. Исходя также из ряда других сообра
жений, изложенных ниже, мы считаем эти частицы быстрыми про
тонами, претерпевшими ядерные поглощения.

’ - •
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В дальнейшем мы будем называть протоны, остановившиеся 
благодаря только ионизационным потерям, „нормальными”, а благо- 
даря и ионизационным и ядерным — „аномальными*.

В таблице 1 приводится число нормальных и аномальных про
тонов.

Таблица 1

Пробеги
Число 

„нормаль
ных" прото

нов Лн

Число 
„аномаль
ных" про-. ТОНОВ Л^а *

А/а 
м<

Как видно из табл

61

65

66

32

39

”15

0,52

0,60

0,68

ицы, отношение ֊тг возрастает с пробегом.

Число аномальных протонов резко убывает с возрастанием им
пульса. Это можно объяснить тем, что как импульсный спектр по
тока падающих протонов, так же и поперечное сечение неупругого 
рассеяния протона на ядре падает с ростом энергии (-)•

Благодаря применению счетчиков малых диаметров, мы имели 
возможность измерять углы рассеяния в (0) поглотителе с точно
стью ±3°.

Особенный интерес представляет изучение рассеяния тех про
тонов, которые остановились в (1) фильтре. В таблице 2 приведено 
угловое распределение этих частиц для областей „нормальных" 
/ си \4,5<Р<6,5.108—I и „аномальных* 
к с /

Таблица 2

протонов.6,5<Р<! 1.10" -

Области импульсов 12-18 18—24° 24-30’О

еи 10

11.10* — 34

0 0 о

Расчетное значение среднеквадратичного угла рассеяния нормаль- 
ных протонов в (0) фильтре составляет 8°, а для второй облает им- 
Пульсов 4°. Отсюда видно, что в области импульсов „аномальных 
протонов имеется заметное число частиц с большими илами расСгя 
пня, что может быть объяснено только ядерными столкновениями.

Нами зарегистрировано 26 случаев остановки частиц ь п ило 
тнтелях, когда прошедшая через магнитное поле одиночная поло
жительная частица в одном из слоев счетчиков вызывает зажигание 
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более чем одного счетчика (заштрихованные квадраты). Импульсы 

у этих частиц превышают 6* 10х—, а для большинства частиц

(*<1)
Р>109 —. Очевидно, здесь мы наблюдаем ядерные расщепления. с
вызванные протонами, когда из ядра вылетают несколько заряжен
ных частиц, которые и регистрируются счетчиками.

Из 26 случаев мы наблюдали 18 двойных, 4 тройных и 4 чет֊ 
верных зажиганий счетчиков. В 14-ти случаях частицы, вызывавшие 
кратные зажигания счетчиков, поглотились в следующем фильтре: 
в 10-ти случаях по крайней мере одна из частиц прошла через один 
поглотитель, а в двух случаях—через два поглотителя.

За исключением 4֊х случаев, импульсы частиц, вызвавших крат
ные зажигания, значительно превышали импульсы протонов, нор- 

мально остановившихся в фильтрах, доходя до 3*109----с
Среди остановившихся в поглотителях протонов, мы наблюдали 

в небольшом количестве случаи остановки частиц больших энергий, 
не давших размножения в фильтрах и с малыми углами рассеяния. 
По всей вероятности, значительная часть их представляет собою 
процесс перезарядки, когда протон почти полностью передает всю 
свою энергию нейтрону, а сам застревает в поглотителе (3).

Нами была зарегистрирована 51 траектория частиц, генериро
ванных нейтронами в верхнем блоке свинца. Все они имели*поло- 
жительный знак с импульсами от 2,5 до 9.10м----с

Из них 34 частицы застряли в (0) поглотителе и 17—в осталь
ных 3֊х поглотителях. Очевидно, что основная доля генерирован
ных частиц является протонами.

Исходя из таблицы 2, мы находим, что средний ядерный про
бег для всего потока протонов в космических лучах на высоте 
1000 метров над уровнем моря составляет около 100 г/слс2 Св.

Из анализа спектра импульсов протонов вытекает невозмож
ность точного определения массы протона по импульсу и пробегу 
из-за неионизационных потерь энергии протона в веществе при 
больших энергиях.

Повидимому этим объясняется то обстоятельство, что в экспе
риментах с космическими лучами, при одновременном определении 
массы мезона и протона по пробегу и импульсу, авторы обычно по
лучают при правильном значении массы протона заниженное значе
ние для массы мезона и наоборот (я 4).

Авторы считают своим долгом выразить глубокую благодар
ность Л. И. Алиханяну за ценное обсуждение результатов насто
ящей работы.
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А. X. Арутюнян и А. М Шахбазян

Сравнительная оценка поглотительной способности некоторых 
минеральных сорбентов Армянской ССР

(Представлено Г. X. Бунятяном 25 VI 1952)

Многообразие горных пород, имеющихся на территории Арме
нии, дает возможность большого выбора для применения их как в про
мышленности, так и для лабораторных целей, в частности в качест
ве сорбентов.

Как известно, наряду с вулканическими породами, обладающими 
адсорбционными свойствами, как, например, туф, пемза, вулканическин 
пепел и др., такой способностью обладают также некоторые осадоч
ные горные породы, как глины, описанные в работах С. М. Веллера, 
А. X. Арутюнян, М. А. Саркисян и др.

Нами произведен ряд исследований по изучению поглотительной 
способности некоторых глин и шлака из различных районов Армянской 
ССР. Сравнительную оценку изученных нами сорбентов мы приводим 
в настоящей работе.

Мы опробовали всего девять образцов глин и один образец вул
канического шлака из Аринджа. Особенно интересно поведение глин 
из указанных ниже районов Армении. Эти глины, не влияя на состав 
осветляемой и очищаемой жидкости, очищают ее полностью о; 
примесей, в частности от красок. Ввиду этого, они представляю, 
собою вполне пригодный материал для применения их как для тех
нических, так и для биохимических целей. При изучении их особен
но важно выявление таких сорбентов, которые можно применить и 
в хроматографическом анализе.

Как показывают предварительные данные наших исследовании 
над глинами, некоторые из них могут служить благодарным мате
риалом для применения в хроматографическом анализе.

Нами проведены определения pH водной вытяжки изучаемых 
образцов, которые приведены в таблице 1.

Как видно из приведенной таблицы, водные вытяжки двух об
разцов №№ 4 и 9, являются нейтральными, тогда как у остальных 
Нейтральность нарушена в сторону щелочности (определение pH 
проводилось потенциометрически).
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Название сорбента

Таблица ] 

pH водной 
вытяжки

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Глина из Шор джри-дзора, обр. № 1 (Котайкский район)
„ из Арзни
„ из села Вохчаберд, обр. № 3, участ. Майдан
„ из села Бахчалар (Октемберянский район)
. между сел. Вохчаберд и Шор-булаг
„ из села Вохчаберд, обр. № 2, уч. Майдан
„ из села Мангюс 

*
„ из села Веди (Вединский ряйон)
„ из села Паракар (Эчмиадзинский район) 

Шлак из Аринджа

7,76
8,22
8,37
7,06
8,4
7,92
7,41
7,78
7,045
7,94

Нами исследованы также водные вытяжки изучаемых образцов 
на содержание хлор-(СГ) и сульфат-(8О4") ионов. Данные этих 
определений приведены в таблице 2.

Таблица 2

Название сорбента СГ- ион БО4 -ион

1 1 лина из Шор джри-дзора, обр. № 1 (Котайский район)
2 . из Арзни ничтожные 

следы
3
4
о
6
/

8
9

10

» из села Вохчаберд, обр. № 3, уч. Майдан
» из села Бахчалар (Октемберянский район)
„ между сел. Вохчаберд и Шор-булаг
. из села Вохчаберд, обр. № 2, уч. Майдан
„ из села Мангюс
„ из Веди
. из села Паракар

Шлак из Аринджа

ясные следы

следы
следы
ясные 
следы

ясные следы
следы
ничтожные 
следы 
следы
следы
следы

Из этой таблицы видно, что водные вытяжки первого, а также 
второго и третьего образцов не содержат хлор- и сульфат-ионов. 
Отсутствие хлор-и сульфат-ионов в водных вытяжках глин первых 
грех образцов указывает на возможность их применения как для хро
матографического анализа, так и для биохимических целей.

Все образцы глии и шлака нами опробованы на способность 
поглощать краски (метиленовую синь различных концентраций), чем 
устанавливается их сорбционная активность. Данные об этом приве
дены в таблице 3.
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Таблица 3

10

Глина

»»

»>

Название сорбента

из Шор джри-дзора, № 1 
(Котайкский район)
из
из 
№

из

Арзни
села Вохчаберд, обр.

3, уч. Майдан

села Бахчалар (Октем-
берянский район) 
между сел. Вохчаберд и 
Шор-булаг
из села Вохчаоерд, обр.
№ 2, уч. Майдан 
из села Мангюс 
из Веди 
из села Паракар

Шлак из Аринджа

50 мг в
50 мл
(0,1%)

полное 
обесцвеч.

следы

слабо обес
цвечивает

100 мг в
9

10 мл (1%)
150 мг в

полное 
обесцвеч.

полное 
обеснвеч.

почти пол
ное обес
цвечивание

следы

ничтожные 
следы

заметные 
следы

не обесцве
чивает

почти пол
ное обесцве
чивание

следы

следы

заметные 
следы

не обесцве
чивает

02

-

6

8

Ո п
п

»

V

V

Ո

Данные таблицы 3 показывают, что первые три образца глин
можно рекомендовать как очень активные сорбенты. 4,5, 6 образцы так
же обладают достаточно хорошей поглотительной способностью. 7, 8,
9—можно причислить к сорбентам средней активности, а что ка-
сается шлака из Аринджа, то ввиду очень малой поглотительной 
способности его порошка, он не может быть рекомендован в каче
стве сорбента.

Ереванский медицинский институт

Ա. Խ. 1ԱՐՈ№ՅՈՒՆՅԱՆ Ы. Ա. И. Շ1ԱԲԱՋՅԱՆ

Х.шյ կш 1|ւսն 1» ։С|»
• Л

сшрр հանքային սօրթեն աների կյանելու
քնզու_նսւկո»-թյ«ւնք

Կավերի և շլակների համեմատական սորրցիռն հատկությունները հայտնարերելու. հա
մար ուսուՏքևասիրել ենք ՀՍՍՌ-ի տարրեր շրջաններից կավերի ինը նմուշ և մեկ շլակի նմուշ։

Առանձնապես արժեքավոր են այն հանրային տեսակները, որոնք կլանելով լուծույ
թում եղած խառնուրդները, մասնավորապես ներկերը, չեն փոխում անգունացրած լու֊ 
ծՈԼյթի կտդմը։ Այդ տիպի հանքային սորրենտներր կարելի է կիրառել տեխնիկայում, 
րՒոքիմիական աշխատանքներում և խրոմոտոգրաֆիկ անալիդի համար և նրանց օգնու- 
թյամր բարդ խառնուրդներից անջատել հեշտ քայքայվող նյութերը։

Խրոմոտոդրաֆիկ անալիդի համար ուշադրության արժանի և կիրառելի կարելի է 
Չմարել Կոտայքի շր^սնի Շորերի ձորի № 1, Արղնիի և 11ղջաըերդի № 3 կավերը, 
•Կ՛ոնք քլոր և սու/ֆատ իոններ չսլա ր ուն ա կե լո Լ ց րացի չափագանց ակտիվ սորրենտներ 
են հանդիսանում։ Լավ սորրենտներ կարելի է համարել Հո կտե մ ր երյան ի շրջանի Ւաղչա- 
1սԿ'ի, Ոդջարերդի և Շոր֊բՈԼլաղի միջև գտնված և Ոգջարերգի № 2 կավերը։ Միջին ակ֊ 
Կ,1"1ությոլն 1,ն հանգես բերում Մանգյուսի, Հեղիի և ֆարաքարի կավերը։ Շատ թույչ 

Կո րրենտ է հանղի սանոււք Ար ինջա յի 21ա^1Ը։
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ОКЛАД Ы АКАД Е М И И НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1952 4

БИОХИМИЯ

Г. В. Камалян и А. А. Мнацаканян

Действие коламина на секреторную деятельность 
желудка у собак*

(Представлено Г. X. Бунятяном 10 XI 1952) 
9

Наши предыдущие исследования показали ускоряющее дей- 
твие коламина на моторику желудочно-кишечного тракта сельско- 
озяйственных животных (1). В других исследованиях нами было по- 
азано, что коламин повышает тонус кишечной петли морской свин- 
:и и восстанавливает нормальное сокращение кишки после предва- 
ительного отравления атропином (*). Установлено также положи- 
ельно инотропное действие коламина на изолированное сердце ля- 
ушки и при этом его антагонизм в отношении ацетилхолина (3).

Учитывая изложенное, мы заинтересовались влиянием коламина 
1а соковыделительную функцию желудочных желез. Это было ин- 
ересно потому, что ряд других аминов оказывают определенные 
сияния на секреторную функцию желудочных желез.

Первые опыты ставились с коламином на собаках „Марс* и 
Каштанка*, имеющих басовские фистулы.

На каждой собаке ставились 3 дня опыты без коламина, что 
билось контролем, а затем 4—5 дней—с дачей коламина. Животные 
Годились в одинаковых условиях питания. Под опытом собаки 
Кржались в течение 75 минут, причем 15 минут находились на стан- 
[е без коламина, а 60 минут—после его введения. Коламин вводил- 
'я подкожно по 0,1 в виде коламин-гидрохлорида. Результаты этих 
1пЬ!тов показали, что коламин натощак вызывает соковыделение 
будочных желез. Так, если собаки натощак не выделяли сока, 
10 после введения коламина за 1 час выделялось в среднем 8— 
11 мл сока.

Дальнейшие опыты с этой же целью ставились на двух соба- 
£ах „Шарик* и „Джульбарс* с желудочками, оперированными по 
1е?оду П. И. Павлова.

* Доложено X 1951 г. на заседании филиала Общества физиологов, биохимиков 
Фармакологов в г. Ереване.
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На каждой из них ставились 3 контрольных опыта и 3—5 ощ 
тов с введением коламина для каждой дозы. Коламин испытывал։ 
в дозах 10—150 мг. Порядок содержания собак и проведения ощ 
тов прежний. У этих собак одновременно проведен анализ сока։ 
общую кислотность, соляную кислоту и переваривающую силу, р 
зультаты опытов и анализов сока по действию 0,05 коламина пр 
ведены в таблице 1.

Таблица
Действие коламина (0.051 на соковыделительную функцию 

желудочных желез у собак

0,0 0,18810,2586

II слизь 2,0 0,125 0,1881 0,1245

III

IV

Всего

слизь

0,7

0,0 III

IV

Всего

0,125

0,37

0,1646

0,1818

0,1082

0,1317

Данные таблицы 1 показывают, что коламин значительно УС1 
ливает секреторную функцию желудочных желез. У собак в теме 
ние 4 часов опыта выделялось при 0,05 мл коламина в средне; 
7,0 мл сока, тогда как в опытах без коламина соковыделение был 
незначительное (0,7—1,55 мл).

108

I



Полученные данные одновременно показывают, что под дей- 
твием коламина повышаются общая кислотность, свободная соляная 
(ислота и переваривающая сила желудочного сока. В наших опы- 
ах подобными эффектами обладают от и,010 до 0,15 мл коламина.

Дальнейшие исследования проводились с целью вырабртать
словныи рефлекс на соковыделительную функцию желудочных
келез у собак при безусловном раздражителе-коламине. К этому 
{ас побудили также данные наших прежних исследований относи- 
ельно участия коры головного мозга в действии коламина на мото
рику желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных живот- 
1ых (1). Методом наших исследований явился классический метод
условных рефлексов И. П. Павлова. *

Опыты были поставлены на 2 собаках. Собакам беспрерывно 
юдкожно вводился 0,1 коламина в виде коламингидрохлорида в те
рние 10—13 дней (ежедневно). Через 10 дней вместо коламина был 
введен физиологический раствор. Результаты этих опытов, отобра
женные в таблице 2, по собаке „Джульбарс“* показали, что физио
логический раствор в течение первых дней вызывал действие, ана- 
югичное коламину. При угашении условного рефлекса, выработке 
внутреннего торможения один условный раздражитель на 4-й день 
вызывал значительное понижение количества желудочного сока. При 
углублении внутреннего торможения действием изолированного ус
ловного раздражителя в течение 9 дней коламин на этом фоне пер
вые два дня не проявлял обычного действия, и лишь на 3-й день 
наблюдалось его характерное влияние. Эти данные подтверждают 
доказанное Г. X. Бунятяном положение И. П. Павлова об активном 
характере внутреннего торможения (1։ 5).

Таблица показывает, что получены факты возбуждения и обра
зования внутреннего торможения в отношении соковыделительной 
Функции желудочных желез при безусловном раздражителе—кола
мине. Следовательно, подтверждается ведущая роль коры головного
мозга в осуществлении действия коламина на сокогонную 
желудочных желез. •

функцию3£

Выводы 1. Коламин в количествах 10—150 мг, введенный под-
кожно в виде коламингидрохлорида, значительно усиливает сокогон
ную функцию желудочных желез у собак.

2. Коламингидрохлорид значительно повышает также кислот
ность и переваривающую силу желудочного сока.

3. В механизме действия коламина решующую роль играют 
импульсы, идущие от коры головного мозга. Примененный услов
ный раздражитель вызывает аналогично коламину повышение коли
чества желудочного сока, его кислотности и переваривающей силы.

4. На фоне углубленного внутреннего торможения полностью

Данные, полученные в опытах, проведенных на собаке 
Г|(чны с результатами, полученными у собаки „Джульбарс".

«Шарик* анало-
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I 
II 
ш 
IV

Таблица 2
Действие коламина и физиологического раствора на сокогонную функцию желудочных желез (собака „Джульбарс"*)

Норма Физ. раств. 5 с.и3 
(1 й день)

Коламин 0,1 
(ср. 8 он) Физ. раств. (2-й день) Физ. раств. (3-й день) Физ. раствор

0/5
0/5
0/9
0'2

0/0 0/1505 0,0941
1,4
1,5
1,4
1,4

2,85
1,3 
0,8 
0,3

0/348 
0,2910 
0,2007 
0,1(540

0,3112
0,2555
0,1640

1,4
1,1
1,4

0,1129 1,2

3,5 0,4380
2,0 0,2910
0,5 0,1825
0,5 -

I 
0,4050 
0,2555 
0,1460

1,0
2,1
1,7
2,0

2,2 
0,5
0,3
9,2

0,2910 
0,2555 
0,2372
0,2372

0,2555 
0,2190 
0,2007 
О,2007

3,4
2,0
1,6
1,0

3,5
4,0
4,0
1,0

0,4745 0,4380 0,9
0/4297 0/3832 0,5
0,40150,36500,5
0,3457 0/2910 1/0

3/0
1,8
0,5
0,0

0,3275 0,2910
0,2910 0,2555
слизь слизь

п п

Всего 2,1 5,7 5,1 6,8 8,0

1
II 

т 
IV

Коламин 0,1 (1-й день)Физ. раствор (9-й день)

0,3
0,7
0,6
1,0

0,0 0,1 —

0,7 0,0 ' 0,7 0,5 0,2190 0,1642
0,1 0,0 0,1825 0,1442 0,8 — — —
0,6 0,0 «мм» ■ " 0,6 0,0 0,1642 0,1095

Всего

Аналогичные данные получены и у собаки „Шарик".

Коламин 0,1 (2-й день) Коламин 0,1 (3-й день) Коламин 0,1 (4-й день)

2,6

0/3

0/0

0/2190 0/1460

0,1505 0 / 0095

1/2
1,1
1,2
1,5

5,0

2,5
1,0
0,5
0,0

0,2910
0,2355
0,2007
0,1277

0,255
0,2190
0,1942
0,1095

1,9
1,0
1,4
1,1

3,0
1,0
0,0

I 0,0

С,3690 
0,2372 
0,1277 
0,0730

0,3275 
0,2007 
0,0912 
0,0365



купируется действие коламина, что было показано в опытах Г. X. 
Бунятяна с адреналином и инсулином.

5. Полученные данные подтверждают участие корковых им
пульсов в механизме действия коламина в отношении соковыдели
тельной функции желудочных желез.
Ереванский зооветеринарный

институт

Գ. Ո. ՔԱՄԱԼՅԱՆ ЬЧ. Ա. Ա. ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

ԿոլաւՐիհ|ւ ւսցպեցա рри Бр с6Ьр|> ։ւ ւոաւք ոջււ|ւ հււււ р ա <] ւս ւուէ*ա(ւ 
ս]րոցես|ւ Црш

Մեր նաքս1լ1ւն հ ե ա Աք ղոտ ո լթ յ ո ւնն ե ր ը ցույց են ավեր որ կոյամինի ադդեдոլ թ յ ունից
է ч յուղաանտեиսւ կ են դ անին երի արլեստ ա ժ որԱ ա ա *

ւո ան ր ր։ Մեր փորձերը միևնույն ժամանակ ցոԼյց են տվեէք որ կոլամինը բարձրացնում 
է ծ ո վ ա իլ ո դոլկ ի անջատած ա ղ ի ք ի տոնուиր ե վերականգնեցնում ադիրի նորմա[ կըժ^ 
կ ո ւ մե ե ր ր նրա ա տ ր ոսլին ի դա ց ո ւմ ի ց հետո։

Ցույց կ տրված նաև կոլամինի դրական ինոտրոպ ազդեցությունը գորտի ան?ատ~ 
ված սրտի վրա և նրա ան ւո ո դ ոն ի դ մ ր ա ց ե տ ի լիէ ո լին ի նկատմամբ ա ւդ պրոցեսում:

/• ւււլատը տոսսլւ 
մին ը օրգանի դ ւք ում 
ագատ վթտկոււէք մ են 
կոլ ա մին ը и տ ա մ որսի

վ այԴ ГոԼոР/' դրականոԼ 
ւ/տնվոլւ1 կ ինչպես ֆոսֆ

թ յան էՈ վ յ Աք լն ե րն Աք յն մ ա и ին » թե կոլա֊
աւո ի դն ե րի կ ա ո ո ւ ց վ

>ե տա ր ր ր ր վ ե ց ին ր այն հարցով, թե արդյոք նշանակություն ունի 
քութ ա ղատ ո ւթ յան պրոցեսում* էի ո րձ ե ր դ ր վե ց ին կոլամինի հետ

ա

շան վրա ք ПРП^311И երկուսը օպերացիայի կին ենթարկված ըստ սլըոֆ* ք* աս 
սը ունեին փ ո ր ր ի կ ստ ա մ ո րսներ անջատված Պավլովի մեթոդով:
Հիմնվելո կ ա աար վ ած հ եա Աք ւ/ո տ ութ

անել հետևյալ եզրակացությունները'
տ է մենք

/ * ևոլ ил ւ/ ինը 5-- 150 ի լ ի ւլ րԱք մ ր ան ա կ ո լ թ յ ա էք ր ( կ ոլ ա մին *> Д դ ր ո ր լո ր ի դ Д ձևով)
մաշկի տակ սրսկելուց շների ւք ո ա ղ // Աէ / ի չափով ուժեղացնում կ и տ ա մո ըսա դե ղձե ր ի հյու- 
թ ա դ ա աման պր ո// ես ր։

Ջ ♦ ո լա էք ին հ ի դ ր ո ր լո ր ի դ ր դ դ ա լի ո րեն
րն դ հ ան ուր թթվու թ (Ոէնր և մարսողական ոււ

и էս ա մ որսահյոլթ ի

էք ին ի ա դ դ >/ ե իյ ան ի դ մ ի էէ ե Հ վ ճ ո ա կ ա *1է ղլիւուղեղի
դ իմպուլսները։ 1 է'էէ ր ծ ա դ ր վ ո դ սլայմանակ 
ստամոքսահյութի քանակը ք թթվությունն

ղրղ,էիշԼէ կո լա սին ի նման ակէէ-

1 ♦ Խորացող ներքին ա ր դե՜ լա կ րք ան ֆոնի վ րւս ք լ ր ի ւի 
(купируется) կոլամինի ա դ դե ցո ւ թ յո ւն ը է Ն մ ա ն էի ա и и է 
թյանի կողժիցէ ա դ ր են ա յ ին ի և ինսուլինի հետ կատարված

կե ր պո էք и ա հ մ ան ա փ ա կվ 
{յույց կ տրված Հ* Խ* թո ա֊

5 • П տ Աք ց վ ած ա էի յ ալն ե ր ր հաստատս 
նա կցո լթ յո ւն ր կոլամինի ա դ դ մ ան մ ե իւ

Լ մ են դ լի» ուդե դ ի կեղևային իմպուլսների մաս*
ստամ ո ր и ա դ ե գձե ր ի հ ք ո ւթ ա դա տ մ ան

Л И Т Е Р А Т У Р А — Դ Р 1Սւ Ա Ն II I' Թ 3 П Ь Ն

1 Г. В. Камалян, Известия АН Арм. ССР, т. VI, 1951. 2 Г. В. Камалям, 
ДАН Арм. ССР, т. XIII, № 2,1951. 3 Г. В. Камалян, Труды Ереванского зоове
теринарного института, 13, 1951. 4 Г. X. Бунятян, Известия АН Арм. С£Р, т. V, 
№ 4, 1952. 5 Г. X. Бунятян. и Э, Е. Мхеян, Известия АН Арм. ССР, т. IV, № 4. 
1951.
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ГЕОЛОГИЯ

Л. А. Варданяна, чл.-корресп. АН. Армянской ССР

О бавенских двойниках плагиоклаза
(Представлено 18 IV 1952)

До 1947 г. в течение нескольких десятилетий бавенские двой
ники плагиоклаза представляли научную загадку. Во всех учебниках, 
справочниках и руководствах по минералогии и петрографии ука
зывается, что плагиоклаз образует простые и полисинтетические 
двойники по альбитовому, карлсбадскому, манебахскому, периклино- 
вому и другим законам, в том числе и по бавенскому. Такого рода 
сведения, повторяющиеся однообразно во всех старых изданиях, при
ведены даже и в тех руководствах по минералогии, которые были 
опубликованы в СССР в самое последнее время (12). Далее, в ми
нералогической энциклопедии Хинце (п) имеются многочисленные опи
сания бавенских двойников в минералогических образцах плагиокла
за. Все-это должно создавать полную уверенность в том, что бавен
ские двойники действительно очень распространены у плагиоклазов.

Противоположный этому вывод можно сделать на основании ра
бот В. В. Никитина и В. Н. Лодочникова. У В. В. Никитина имеют
ся повторные указания на сравнительную редкость двойников пла
гиоклаза по бавенскому закону, а также отмечается, что у таких 
двойников бавенские грани не служат плоскостью двойникового шва 

стр. 41, 66). Еще категоричнее высказывается В. Н. Лодочников, 
полагающий, что бавенские двойники для плагиоклаза „исключи
тельно редки" и встречаются „на тысячу один-два раза", а также, 
что „...полисинтетического бавенского двойника в плагиоклазах пока 
еще никто не видел" (՛, §§ 76, 83, 394). Здесь вполне правильно то, 
что такие двойники еще никем не были описаны в качестве досто
верного научного факта.

Противоречивость всех этих материалов привела к тому, что 
бавенские двойники плагиоклаза сделались парадоксом. Таковой 
получил свое разрешение лишь в 1947 г. благодаря разработанной 
нами триадной теории двойниковых образований минералов (3. ’’

Согласно триадной теории, двойникование развивается стадийно, 
переходит скачком от более простых к более сложным формам.



плагиоклазов на первой стадии (в первом архитектурном этаже) обра
зуются из триклинных индивидов псевдомоноклинные блок-кристаллы, 
возможные практически -только по одному из двух законов—по аль֊ 
битовому или по манебахскому. На второй стадии (во втором этаже)՛ 
из псевдомоноклинных блоков возникают псевдоромбические блок-кри
сталлы. содержащие при полном составе четыре индивида, причем 
здесь могут действовать в качестве двойниковых осей только силь
нейшие ребра» т. е. первая, вторая и третья кристаллографические 
оси, а также невидимому и вектор [101]. Такого рода сростки уже 
раньше были опасаны под названием триад (8։10)* Обычные полисинтети
ческие двойники плагиоклаза образуются только на этих двух стадиях.

На третьей стадии (в третьем этаже) появляются на сцене, в 
частности, и бавенские двойниковые оси, особенностью которых слу
жит то, что они почти совпадают с биссектрисами углов между 
вторым и третьим пинакоидами. При бавенском двойниковании сраста
ются друг с другом уже не отдельные индивиды, но псевдоромби
ческие, а при их неполном развитии и псевдомоноклинные блок-кри
сталлы, причем образуются псевдотетрагональные комплексные сро
стки. В составе таковых псевдоромбические и псевдомоноклинные 
блоки могут соприкасаться и срастаться друг с другом только раз
ноименными плоскостями—вторым пинакоидом одного из блоков к 
третьему пинакоиду в другом. Поэтому плоскости второго пинакои
да одного и другого блока располагаются перекрещенно, т. е. по
перечно друг к другу. В таком же соотношении находятся плоско
сти и третьего пинакоида срастающихся блоков. Полисинтетиче
ские образования здесь уже не возникают.

Теория бавенских двойников плагиоклаза изложена в других 
наших работах (л. ь с), а подробное их описание читатели найдут 
в нашей книге о комплексных двойниках плагиоклаза. Поэтому 
здесь приведены лишь несколько типовых зарисовок с краткими 
к ним пояснениями (фиг. Г).

До последнего времени при федоровских измерениях плагио
клаза подвергались исследованию лишь простые сростки одного ин
дивида с другим, но ни в коем случае не сложные сростки его 
блок-кристаллов (тетрагональные, гексагональные и др. сростки), 
существование которых еще не было установлено. Даже и псевдо
ромбические блоки (простые триады) чрезвычайно редко бывали 
объектом исследования. Поэтому, несмотря на их распространен
ность, бавенские двойники и не могли быть обнаружены в шлифах, 
ибо искали их в той форме, в какой они вовсе не существуют.

На третьей, а затем на четвертой и пятой стадиях могут воз
никать, кроме тетрагональных, также и иные комплексные сростки 
плагиоклаза, описание которых не входит в рамки данной статьи.

Таким образом, триадная теория объясняет в научном отноше
нии и исправляет эмпирические выводы В. В. Никитина и В. Н. Ло- 
дочникова о том, что бавенские двойники у плагиоклазов, во-пер՜
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Фиг. 1. А. Шлиф 185 б(ж). Андезито-дацит из Цейского ущелья, 
Кавказ. Тетрагональный сросток смешанных триад 1+2+3 и 5 + 6 + 7. 
Альбитовые двойники 1+2 и 5 + 7 связаны друг с другом по бавенско- 
му закону. Таким же образом связаны друг с другом и манебахские 
двойники 1+3 и 5+6. Двойниковые швы по (010), как и (001), попе

речны друг другу.
Б. Шлиф 247 (в). Гранодиоритпорфир из Донисарского ущелья, 

Кавказ. Тетрагональный сросток, в котором манебахский двойник 5 + 6 
связан по бавенскому закону с альбитовыми двойниками 2+3 и 7+8. 

Двойниковые швы по (010) и (001) параллельны друг другу.
В. Шлиф 24/(6). Гранодиоритпорфир как и в Б. Тетрагональный 

сросток четырех триад, в котором альбитовые двойники 5 + 6 и 5а + 6а 
связаны по бавенскому закону с альбитовыми же двойниками 2+3 и 
11 + 12. Двойниковые швы по (010) одной из этих групп поперечны к 

двойниковым швам по (010) другой группы.

вых, чрезвычайно редки, а, во-вторых, не бывают полисинтетически
ми. Ведь эти их выводы можно и нужно относить только к про
стым двойниковым сросткам первой и второй стадий, где в каче
стве двойниковых осей могут и должны действовать лишь самые 
сильные векторы, уже на первых стадиях двойникования обеспечи
вающие в пространственной решетке всей двойниковой системы 
наибольшее возможное снижение ее потенциальной энергии. Более 
же слабые двойниковые оси, в том числе и бавенские, дают, оче
видно, гораздо менее значительное снижение потенциальной энер
гии и поэтому могут выступать на сцену только на третьей и сле
дующих стадиях двойникования.

Что касается тех редких случаев бавенских сростков, которые 
наблюдались В. В. Никитиным и В. Н. Лодочниковым, то это были, 
вероятнее всего, лишь фрагменты обычных, очень распространен
ных блок-кристаллов псевдотетрагонального типа, образующихся на 
третьей стадии. Существование таких сростков не было известно 
ни В. В. Никитину, ни В. Н. Лодочникову.

Наши исследования дают исчерпывающее решение для пара
докса бавенских двойников плагиоклаза. Поэтому необходимо, что
бы соответствующие этому исправления были внесены во все вновь 
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издаваемые учебники, справочники и руководства по минералогии, 
петрографии и породообразующим минералам. Необходимо также, 
чтобы такие исправления были сделаны у нас в СССР раньше, чем 
в зарубежных странах. Во всяком случае является нежелательным 
то, что было сделано А. Г. Бетехтиным, который в своих книгах 
(', 2), изданных в 1950 и 1951 гг., не использовал не только новые, 
но и более старые данные советской науки для исправления оши
бочных материалов, заимствованных им из старой, в основном за
рубежной литературы.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

Լ. Ս. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆՑ

Պ|ագիէւկ(ազի բա վեճա յ|>(ւ կրկհակհեր|> ifiuujiG

^/լաղիոկլաղի ա Լն այ^ւն կ ր կն ա կն ե ր ր վե րջին տ ա սն ա մ J ա կն ե րի րն ի/ ա у ր ոէ֊ մ հան
ւքիսանոււ! կ ին մի տեսակ սլարաղոբս։ Հան բաբան ական 
ր nt.il նշվու ւՀ Հ» որ այս տեսակ կրկնակներր սլյ ա ղ ի ո կ լա էլ ի

հե ղին ա կա վ ո ր if ասն ա ղ ե ւոն ե ր ր // ա վ ե ր

ձերւն ար կնե ր ո Լ.մ և ղասաղրր ե — 

մոտ սովորական ենք սակայն 
սն ր շատ > ա ւլ վ ա ղ յ ո t-tu ենք ի и կեն,

ն ե ր ր : 
ն Լ ո ո »

ս1ո էի ս ի lt P ետ ի կ ձևերը բոլորովին բացաք/ոպում են:
1Լյս սլարաղորոր ստացավ իր լրիվ լոէ-ծու֊մը tl ի ա յն տրիադային թեորիսէյի շնոր֊ 

րի համա&այն րավե հային կրկնակները կարող են առատանալ կ ր կն ա ր յ ո հրե ղա у մ ան 

/' ո I1 7 շրդանում ք երրք արդեն ձևավորված ե՝հ լինոէ-մ պս և դ ո н ո մ ր ut յ ին սլա ր էլ արիադ֊ 
I րա հ ե տ ե ան ըո վ րավենային կրկնակներու^! մ ի ա կց վոհմ են բ jnt րե դային ր[ոկ~

ո > իք // ա и ա ն ձ ի Ն ան Դաւոներրք ին շ պ ե и ե ա ե \ են կարող ա ո ա Р ան tn /уրկնա կն ե ր ի
էդոլիսինթ ե տի կ ձեերր:

պարկավոր Էք որպես ղի > ա в! ա պ ա տ ա иիյ ան ւ 
նոր հրապարակվող հանքաբանական ղր^երի մեհ:

ան սլա /t! ա Ն •! ut у վ ա ծ լ ին Լ ն

Л И.Т Е Р А Т У P A — Դ I* Ա Կ IL Ն (I b Թ 3 (1 b Ն
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Опытные данные о происхождении пшеницы персикум из 
пшеницы дикоккум

(Представлено 1 X 1952)

Краткие сведения о пшеницах персикум и дикоккум. Получен
ные в наших опытах ветвистоколосый персикум из неветвистоколо
сого персикума (рис. 1) и ветвистоколосый дикоккум из неветви
стоколосого дикоккума (рис. 2) проявляют формообразовательные 
процессы, проливающие свет на вопрос о происхождении персикума.

Прежде чем описать выявленные нами формообразования, счи
таем нужным привести об этих пшеницах краткие сведения, необхо
димые для понимания обсуждаемого здесь вопроса.

Персикум. На эту пшеницу впервые обратил внимание Н. И. 
Вавилов, установив ее высокую устойчивость против грибных забо
леваний, в первую очередь против мучнистой росы (2<3). Место про
израстания персикума известно не было. В 1922—1923 гг. П. М. 
Жуковский, а затем II. М. Жуковский и Л. Л. Декапрелевич обна
ружили персикум в сборах пшениц из Грузии и Армении.

В пределах вида персикум были определены, наряду с другими, 
две разновидности—страминеум и рубигинозум. Первая имеет белую 
окраску колоса, вторая —красную окраску. По всем остальным при
знакам они одинаковы.

Было выяснено, что персикум широко распространен в Грузии 
и Армении (4* 7՛ 12> 13>), встречается также в Азербайджане. Оказа
лось, что эта пшеница распространена в горных районах: в Грузии, 
по данным Н. Н. Кецховели (8), в пределах от 650 до 2000 м над 
Зф. моря, в Армении, по данным М. Г. Туманяна, Е. А. Столетовой, 
Г. X. Агаджаняна, Б. М. Гарасеферяна и др. (1՛ 10> 12> 13>), не
спускается ниже 1600 м над ур. моря и достигает 2500 м.

Такая разница в зонах распространенности персикума в Грузии 
и Армении объясняется климатическими условиями; повидимому, су
хость климата в Армянской ССР не дает возможности получать 
удовлетворительные урожаи от влаголюбивой пшеницы персикум в 
относительно низкой зоне, где возделываются другие более уро
жайные и, поэтому, вытесняющие ее пшеницы. Вследствие этого
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Рис. 1. Слева—неветвистоколосый персикум, справа—ветвистоколосый 
персикум.

персикум сохранился только в высокогорной зоне, где он дает более 
высокие урожаи, в сравнении с другими пшеницами.

В своей зоне распространения пшеница персикум встречается в 
смеси с другими пшеницами, с которыми и составляет сообщество. 
М. I. Гуманян и Б. М. 1 арасеферян приводят данные
о пшеницах, возделываемых в Армянской ССР, среди которых пер
сикум занимает значительное место. С этими данными согласуются 
результаты наших наблюдений, показывающие, что растительное 
сообщество, включающее пшеницу персикум, состоит из ферруги- 
неума, эритроспермума, эринацеума, рубрицепса, персикума, дикок- 
кума. В этом сообществе встречаются также и другие пшеницы, 
однако, названные являются основными. Все эти пшеницы отличают
ся большим разнообразием биотипов и, благодаря этому, представ
ляют большой интерес для отбора. ՛

Дикокку м. Эта пшеница, как было сказано выше, произраста-
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Рис. 2. Слева—невствистоколосый дикоккум, справа—ветвистоколосый 
дикоккум.

ла в одном и том же сообществе яровых пшениц, вместе с перси- 
кумом, а в недалеком прошлом часто встречались ее посевы более 
или менее чистые, без примесей. Однако в настоящее время дикок
кум почти полностью снят из культуры, из-за низкой урожайно
сти*.  Систематиками эта пшеница разделена на разновидности, сре
ди которых основными являются дикоккум фаррум и дикоккум ру- 
фум. Первая разновидность имеет белые колосья, вторая—красные 
колосья.

* Следовало бы сохранить эту пшеницу в культуре, так как она дает • высо- 
кокачественную крупу.

Как мы видим, пшеницы персик ум и дикоккум разделяются на 
разновидности одинаковым способом, только по окраске колоса. 
Действительно, между ними имеется, на первый взгляд, некоторое 
морфологическое сходство и, кроме того, у нцх одинаковое число

119



Рис. 3. Слева—колос персикума, справа— дикоккума.

хромосом. Еще в 1922 г. П. М. Жуковский высказал мнение о том,
что пшеницы персикум и дикоккум имеют 
Тем не менее эти пшеницы являются четко

генетическую близость, 
отграниченными видами

как по свэим внешним признакам, так и по биологическим свойст
вам. К этим видам в полной мере относится положение, высказан
ное акад. Т. Д. Лысенко, о том, что»... формы организмов, не скре
щивающиеся друг с другом в обычных нормальных для них усло
виях жизни, или не дающие при скрещивании нормально плодови
того потомства, т. е. изиологически несовместимые, и являются
видами“ (9).

111
I

Из наиболее ярких внешних отличительных признаков этих 
пшениц можно привести следующие: персикум имеет легко обмола
чиваемый колос, а дикоккум является пленчатой пшеницей; перси
кум имеет ости как на колосковых чешуях, так и на цветочных, в 
го время, как дикоккум имеет ости только на цветочных чешуях; 
персикум имеет мягкий колос, а дикоккум наоборот (рис. 3). Эти 
пшеницы имеют разное качество зерна. Они не дают нормально 
плодовитого потомства при скрещивании друг с другом. Все это 
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говорит о том, что пшеницы персикум и дикоккум действительно 
являются четко отграниченными видами.

Формообразовательные процессы у неветвистоколосых перси- 
кума и дикоккума в природных условиях. Известно, что в природе 
беспрерывно происходят формообразовательные процессы. Изучение 
этих процессов и овладение ими необходимо для того, чтобы учить
ся у самой природы вызывать образование новых форм, с целью 
отбора из них и использования в производстве наиболее ценных и 
жизненных. Для этого необходимо глубокое исследование и позна
ние формообразований у растений.

Такому исследованию и была подвергнута пшеница персикум 
М. Г. Туманяном (11), пришедшим на основании своих наблюдений 
к выводу, что персикум в Грузии и Армении происходит из дикок
кума (а в Дагестане из твердой пшеницы церулесценс-соегЫезселз.).

Причинами формообразования у вида пшеницы дикоккум являют
ся те процессы роста и развития, которые происходят в раститель
ном организме в соответствующих условиях внешней среды. Эко
логические, почвенно-климатические условия Грузии и Армении, об
ладая огромным разнообразием, постоянно расшатывают организмы 
и тем самым служат причиной таких внутренних процессов в них, 
которые приводят к порождению новых форм. Именно из этого и 
исходил М. Г. Туманян при разборе вопроса о происхождении пше
ницы персикум. Он пишет: „Сравнительное морфолого-систематиче
ское и биологическое изучение пшеницы персикум, установление 
экологических особенностей и .в особенности биоценоза этой пше
ницы в различных районах Закавказья и Дагестана, а также анализ 
целого ряда фактов, иллюстрирующих природу этой пшеницы в 
связи с ее положением среди остальных видов,—все это дало воз
можность осветить проблему генезиса этой пшеницы" (1։).

На этом основании М. Г. Туманян высказывает следующие 
соображения, подтверждающие происхождение пшеницы персикум.

Он справедливо отмечает, что „...процессы видообразования этой 
пшеницы протекали не только в отдаленном прошлом, но протекают 
они и ныне, на наших глазах...* 4 (п)

Он при этом указывает, что „...конкретными условиями происхо
ждения этой пшеницы являются переходные от предгории к высо
когорьям районы со сравнительно влажным климатом", что только в 
сравнительно влажных высокогорных условиях „...происходит оконча
тельное оформление этого вида* 1 (п).

Касаясь пшениц, порождающих персикум, М. I . Туманян ут
верждает, что в этом процессе „...участвовали, с одной стороны, плен
чатая пшеница—полба (Тг. (Псоссит), культура которой широко 
распространена в горных районах Закавказья, в особенности в Арме
нии и Грузии, с другой—высококультурная твердая пшеница, издав
на возделываемая в низменных зонах и предгорьях Азероайджана, 
Грузии, Дагестана и отчасти Армении" (11).

121



Основными доказательствами происхождения пшеницы перси- 
кум, приводимыми М. Г. Туманяном, являются: во-первых, сущест
вование сообщества, в составе которого произрастает эта пшеница, 
во-вторых—морфологическое сходство растений.

При анализе вопроса о растительном сообществе М. Г. Тума
нян исходит из того, что в этом сообществе „...примеси, сопутствую
щие основной форме, не всегда случайны, что они не во всех 
случаях являются примесями механического порядка, случайно по
павшими на поля в результате плохой агротехники или частичного 
смешения сортов11 (13). Продолжая ту же мысль, он отмечает, что 
„...в чистых посевах полбы в высокогорных районах Армении и Гру
зии, как правило, всегда встречаются в виде постоянной примеси 
соответствующие формы пшеницы персикум (и), причем: „В посевах 
белоколосой полбы ({аггит) являются обычным спутником такого 
же типа белоколосая разновидность пшеницы персикум (81тат1пеит) 
в посевах же красноколосой полбы—соответствующая ей красно
колосая разновидность — гпЫд1по8ит (п). М. Г. Туманян с полной уве
ренностью высказывает мнение о том, что такая совместная встре
чаемость, с одной стороны, белоколосых дикоккума и персикума, 
с другой стороны, красноколосых дикоккума и персикума не слу
чайна, а, наоборот, обусловлена их связанностью происхождением.

АГ Г. Туманян принимает, что морфологическое сходство яв
ляется одним из доказательств происхождения одной пшеницы из 
другой. Исходя из этого он отмечает, что персикум рубигинозум, 
обнаруженный в посеве красноколосого дикоккума, является дока
зательством того, что он происходит из красноколосого дикоккума, 
точно так же обнаружение белоколосого персикума в посеве бело
колосого дикоккума доказывает, что белоколосый персикум проис
ходит из белоколосого дикоккума и, наконец, черная окраска коло
са у пшеницы персикум фулигинозум говорит о том, что эта разно
видность персикума происходит из твердой пшеницы церулесценсг 
в посеве которой она и встречается.

Таким образом, мы видим, что доказательства М. Г. Туманяна 
о происхождении пшеницы персикум из пшеницы дикоккум являют
ся не результатом специально поставленных опытов, а результатом 
наблюдений в разных условиях возделывания этих пшениц. Будучи 
острым наблюдателем и крупным знатоком пшениц, он с поразитель
ной ясностью подмечал и выявлял формообразовательные процес
сы в посевах этой культуры. Из растениеводов никто не сомневал
ся, что его наблюдения и выводы о формообразовательных процес
сах являются верными. Тем не менее было необходимо, чтобы эти 
явления по формообразованию были доказаны опытом. М. Г. Тума
нян не успел прямыми опытами доказать выдвинутые им положения 
о происхождении пшеницы персикум.

Формообразовательные процессы у ветвистоколосых персику
ма и дикоккума в условиях опыта. Формообразовательные пронес
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сы у ветвистоколосых пшениц персикум и дикоккум в нашем опыте 
явились следствием причин, вызвавших ветвление колосьев. Причи
ной же ветвления колосьев явилось резкое, необычное для породы 
данного вида растений, усиленное питание (С|). Само ветвление колось- V
ев является формообразовательным процессом, обусловливающим 
появление нового типа растений. Однако необычное для данной по
роды усиление питания не только вызывает превращение одной фор
мы пшеницы в другую, т. е. неветвистоколосую форму в ветви
стоколосую, но и одного вида в другой, в нашем опыде,— дикок- 
кума в персикум. Следовательно, мы можем заключить, что 
растительные организмы, как правило, при расшатывании усилен
ным питанием проявляют формообразовательные процессы, об
разуя новые формы и типы, часто весьма ценные для отбора и 
создания нужных нам линий и сортов. Это означает, что несколь
ко расширяются возможности по переделке и улучшению породы 
растений и, таким образом, наряду с гибридизацией, переменой се
зона возделывания, переменой места возделывания, переменой фона 
питания мы имеем еще другой способ, спесоб резко усиленного пи
тания. Должно быть подчеркнуто, что все эти способы не чужды 
природе растительного организма, особенно если они применяются 
в приемлемых для породы данного растения пределах.

В нашем опыте формообразование у дикоккума и персикума 
возникло со второй репродукции ветвистоколосых пшениц и оно из 
года в год повторялось. В 1951 —1952 гг. сложились особо благо
приятные условия для наблюдений. Благоприятность условий заклю
чалась в следующем: посев семян ветвистоколосых пшениц был 
произведен на земельном участке, занятом в предыдущем году та
баком. Посев осенью не поливался, так как выпали обильные дож
ди и, благодаря этому, в полной мере отпало какое-либо сомнение 
о смещении посеянных семян из-за полива. Помимо массового по
сева, произведенного семенами, полученными от тщательно прове
ренных растений дикоккума и персикума, был произведен также 
посев семенами отдельных колосьев дикоккума и персикума. Посев 
был произведен осенью в три и весной в два срока. Растения во 
всех посевах были обеспечены одинаковым и резко усиленным пи
танием. Уход за растениями в нашем опыте был примерно такой, 
какой применяется передовиками социалистического сельского хо
зяйства в нашей стране.

Таковы условия, при которых возникли новообразования.
Новообразования же, которые выявились в нашем опыте, заклю

чаются в следующем: в посеве ветвистоколосой пшеницы дикоккум 
были обнаружены растения пшеницы персикум, колосья от которых 
приведены на рис. 4.

На рис. 4 приведены две группы колосьев, одна из кото
рых, помещенная в верхнем ряду, является дикоккумом. Четыре 
из этих колосьев (слева) являются ветвистыми, один колос (спра-
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1

Рис. 4 Верхний ряд -дикоккум, нижний ряд —персикум.

ва) неветвистый. Примерно так выглядел посев ветвистоколосой 
пшеницы дикоккум, в котором, однако, соотношение ветвистых и 
неветвистых колосьев не составляло 4:1, как это показано на фото
снимке, а меньше, так как ветвистость у дикоккума еще не столь 
высокая. Тем не менее, приведенные колосья дают некоторое пред
ставление о посеве ветвистоколосой пишеницы дикоккум.

В этом посеве дикоккума возникли растения пшеницы перси
кум, колосья которой приведены на том же рисунке (нижний ряд). 
Два из этих колосьев (слева) —ветвистые, остальные два колоса֊- 
неветвистые. Должно быть отмечено, что во всем посеве было об
наружено всего пять растений персикума, причем все они являются 
типичными.

Должно быть отмечено еще то, что среди посевов дикоккума
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Рис. 5. Верхний ряд—персикум, нижний ряд—дикоккум. 
порожденный персикумом.

появились также и другие новообразования, показывающие, что ра
стения, расшатанные путем резко усиленного питания, ведут себя 
как гибриды, дающие разнообразие (расщепление).

Этот акт нас приводит к
кум порождает другой

выводу, что пшеница 
вид—перси к ум. Тем

дикок
са м ы м

экспериментально доказывается происхождение пше
ницы персикум из дико к кум а. Отсюда вытекает, что по
ложение, высказанное М. Г. Туманяном о происхождении пшеницы 
персикум и приведенные им косвенные доказательства вполне пра
вильны.

Следует отметить, что порожденная из дикоккума пшеница 
персикум является чистым, четким видом, что может быть объяс
нено, на наш взгляд, тем, что порождение нового вида из старого 
является следствием завершенного внутреннего процесса в индиви
дуумах данного вида, имевшего место в соответствующих условиях 
внешней среды, и, поэтому, формировавшийся в организме материн
ского растения новый тип растения является завершенным.

При этом выясняется, что порождение новых типов растений 
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имеет ограниченный характер, однако, оно может, при создании тех 
же условии, наблюдаться ежегодно, в каждой репродукции, вслед
ствие того, что данный вид в процессе своего развития дошел до та
кого внутреннего состояния, при котором порождает новые типы как 
только понадает или ставится в соответствующие внешние условия.

Формообразовательные процессы были обнаружены также у 
ветвистоколосой пшеницы персикум, вследствие которых в нашем 
опытном посеве появились новообразования, в первую очередь пше
ница дикоккум (рис. 5).

На рисунке 5 показаны ветвистые и неветвистые колосья пер
сикума (в верхнем ряду) и дикоккума (в нижнем ряду). Эта груп
па колосьев дает некоторое представление о посеве ветвистоколо
сой пшеницы персикум, в котором основным новообразованием, в 
ювольно значительном количестве, является дикоккум (ветвисто

колосый и неветвистоколосый). В посеве ветвистоколосого персикума 
появились также другие новые типы пшениц, однако, в незначитель
ном количестве, основным же новообразованием является дикоккум.

Этот факт убедительно доказывает, что в е т в и с т о к о л о с а я
пшеница персикум порождает другой ви д—д и к о к к у м.

Из-за ограниченности места мы не приводим количественных 
данных по всему посеву ветвистоколосого персикума, однако, счи
таем нужным привести цифровые результаты подсчета растений в 
посеве, произведенном семенами отдельных ветвистых колосьев пер
сикума, а также семенами отдельных колосьев дикоккума, порож
денного персикумом. Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1
Возникновение дикоккума из пшеницы персикум

Название 
пшениц

№№ 
колосьев

Количество 
взошедших и 

давших расте
ния семян

Из полученных растений

персикум дикоккум процент 
дикоккума

(число растений)

Ветвистоколосый 
персикум

10 23,8
111

38
13

38
13
8

13 10 23,1

I

9

VIII 9
Вет вистоколосый 
дикоккум, полу
ченный из ветви
стоколосого пер
сикума 33

IV 19
23
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Из приведенных в таблице 1 данных, мы видим, что пшеница 
перс и кум порождает пшеницу дикокку м. Однако из 
тех же данных видно, что не все колосья персикума образовали 
дикоккум, т. е. в организме не всех индивидуумов формируются 
новые образования, новые типы, вследствие чего только некоторые 
колосья, 5 из 8-ми, породили другой вид. Дальше мы видим, что 
не из всех семян персикума формируются растения дикоккума, т. е. 
новый вид зарождается на месте заложения и формирования не 
всех семян; в нашем опыте самое большое образование дикоккума 
составило 35,7° 0, самое малое —20,5%. Таким образом, очевидно, 
что ветвистоколосый персику м порождает дикок
кум в значительном количестве. Такое порождение пер- 
сикумом дикоккума следует объяснить тем, что первая пшеница по 
происхождению связана со второй и, поэтому, в соответствующих 
условиях она проявляет то, что свойственно ей по филогенезу. Это в 
полной мере совпадает с аналогичным фактом проявления депрессив
ности в Р9 константного, вполне жизнеспособного гибрида, полу
ченного от родителей, дающих в р! депрессивное потомство (5).

Нами были посеяны также семена из колосьев порожденного 
персикумом ветвистоколосого дикоккума, с целью выяснить —возни
кают ли из них новые типы растений. Данные, приведенные в той 
же таблице 1, показывают, что из семян от такого ветвистоколо
сого дикоккума получаются растения только дикоккума.
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