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ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ա11Ռ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р||П|. և <| յո։ րլւստնտ. <||>աուpjoiCtLr |Լ №6, 1919 Биол. и сельхоз. науки

ԸՆԿԵՐ ՍՏԱԼՒՆհ 2ԱՆՃԱՐԵՂ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ՄԱՏեՐՒԱԼՒՍՏԱԿԱՆ քԴՈԼՈԴՒԱՅՒ ՋԱՐԳԱ8ԱԱՆ ՌԱքՆ ԵՆ
Մեր հայրենիքի մ ողովոլրդներր կոմ ան իստա կան հասարակության 

կաուււ ijifui'h իրենց անձնվեր աչ խ տ տ ան քո ւ մ I/ տ դ ա փ ա ր ա պ ե и դինվտծ ե 
սգեչնչվտծ են Մարքսի - ինդեքսի Լեն ին ի— Ս տալին ի մեծ ուսմունք ով է Այդ 
•սմ ենահաղթ ուսմունքի գրանիտե տեսական հիմքի վ ր ա դարդւսնում են 
•ավետական դիտւււ իք յան լսւլոր ճյուղերը, այդ թվում և Միչու րինյան »/<!#- 
III ևրի աIի и աական րիոլռդիանէ

Սնկեր Ս տալին ի հանճարեղ դադափարներր և ց ու ց ո ւ Ifli ե րն Ուդդէէւմ 
Լին ե ուղղում են բիոլոգիական և գյու դւստնտեսական դիտւււ թ յան գար- 
գացումր ե վճոական նչանակա թյուն անեն նրա հաքոդու ի! յուններ ի համար։

Սովետական մատերիալիստական բիոլոգիան ,,։չքի րնկնռդ հահոդա - 
թ յուննե րի Լ հասել այն պատճաոով, որ նա կարևորագռւ յն ւգրսրլե11եերր 
լա ծ ելա գործում անդավաճան կերպով դեկավարվում Լ դ իալե կա ի կական 
մաաերիալիդմի գիտական դրույթներով, որ նրա գարգաւյումր ղեկավարս։ մ 
Լ Համամիութենական 4ռմո ւնի и տ ա կան ք րոլշե իկն ե ր ի ի Պարտիան, գիտու

թյան մեծագույն կորիէիեյ ընկեր Սսւտլինի դ ա դ ա ւի ա րն ե ր ով ե ց ու ց մ in'll ր- 
ներուի

Սնկեր II տա լինին մենք պարտական ենք նրանով, որ մեր երկրւււմ 
։/"իչու րինականները դիտական դիսկուսիաների պատմության մև9 յտեււնվսւծ 
պարտու թյան մատնեցին ոեակցիոն րիոլողիայի ներկաjutgու ւյի >ներին և 
պաշտպանեդին բնության մեծ վերափոխի՝ Ի. Վ. Միչուրինի ուսմունք ր 
սովետական մ ոդովրդի համար: 'իա խոչոր ի րադա րձու թ յան Լր սովետական 
մււդովրդի գաղափարական կյանք ու մ է ք Բիոլոգիայի հարդերին նվիրված 
դիտական դիսկուսիան անց կացվեց մեր պարտիայի դեկտվար ադդեցւււ- 
թ յան տակ: Բնկեր Ս տա լին ի ղեկավարող գաղափարներն այստեղ ևս վեոա- 
կան դեր խաղացին նոր, /այն հեռանկարներ բացելով դիտական և դործ- 
նական աշխաւոանքու մ» (*Լ. Մ. Մււլոտովթ

Պատմության մեհ աոաջին անդամ բիոլոգիական ուսմունքը կաուււց- 
'Ս''1 մա րքււիստական-լենին յան փիլիսոփայության դրույթները կենդանի 
բնության երևույթներն ուսու էքեասիրելու վերաբեր յալ գիտակցական ու 
հեսւևոդակա^ւ կերպււվ կիրառելու հիման վրաւ

'իիալեկտի կական մ տ տե ր իա լի դմ ր, ինմպես հայտնի է, լայն բնական- 
դիտտկւււն հիմք ունիւ և յան ք ի որենքնևրի և կենդանի բնության ոևոլսւցիսն 
if ե ր սւ ւի и իււք սւն Ոէղի՚հերի վերաբերյալ այն ծավա/ուն դիտելիքները, որոնք 
ընդհանրացված են միչուրինյան րիոլողիայի ներդաշնակ սիստեմ ի մև9, 

կտդմում են մ ա քքսի и ա ական-լեն ին յան պարտիայի տ-խարհտ յացրի րնա- 
կտն-դիսւակսւն հիմ ւււ՚հ ք ի կսւ րե որ ռւդ ու յն մասերից մեկրւ

Լիներւվ հեւոԱոդւսկանսրեն մատերիալիստական տ եոութ յոէ ՝1ւ կենդանի 
բնության գսւրդացմ ան • ր են քն ե ր ի մասին, միչուրինյան րիոչււդիան /• ր



I 0 "4'ևււ դււհրւոի. tftutnhp. րիպողիա}ի դարդ lUyif՛ան հիմրն են

փիւի"''փտ յական հիմ ունրր t/гեո՚հtu մ /. ընկեր Աաալին/' 4”7'/7'.7 ‘՜»աՆճօ//»/<?։»- 
րեն դարդար pn։!l դիալեկտիկական մ ասէե բ ի ալիղմ ի ուսմունքի մև9է

//* աբըււի ասական֊լենինյան փ ի/ ի и ոփ ա յ ուիք յան <ր'իի ա լ ևկաի կական և 
պատմական մ ա ա Л ր ի ա լի դւք ի մասին# կյասիկ աշիւ ա in it t իք յան մե9 րնկեր 
Ստալինը Լ "է՛ '՚աՐ՚Բ"՝ О1՝1'ինյան փիքիни ՛իա յաթյան Օրենը֊

‘'՛երր ճշտորեն ար ա աtjոլոt մ են иt մերի Օբեկսէիվորևն դոյության սւնեւբպ 
ոեալ ւիււիւհտ րա բերււէ թ յա ննեբբ հաստրակռւ թ յան և բն աթ յան էլա ր դա րլ if ան 
մե9, որ նրանը իէէւբբ ե ճիշտ կ ե բ պ и վ բա rj iuiiu յ ա ամ են հա սարա կա կան ա 
բնական կապերն tn փոիւհարարերա թjtiւնն երրt Այդ պատճառով էլ բիոլոգ֊ 
մ իչա ր ինականն ե ր ի համար պարդ Է, որ դի տ ա կան ո ր ե՛հ ու աւլքՈւ ասի ր և լ կեն

դանի բնութ յան բարդ երևույթները՝ նչանակա մ Լ iiiinuiHi ասի րե / ա/դ- 
"(ի"իր աոալի^էյան դ ի ա լեկ ա ի կական մ տ տ ե ր ի ա լի ղ մ ի էլի րըե ր ի t]t

'1‘ի տա ի) յան ը չի կարոդ գիտության կ'՚չ՚Ս‘1! եթե նա հրեայթները 
չի ա սա ւՈէ աո իր ա if այն դրա իք յամր, ինչ ղ ր и ւ թ յ и/մ բ որ նրանը տեղի են 
ունենամ բնության մե9ւ Մատերիալիստական գիտության անպայման 
պահանջներիդ մեկը հան դ ի и ան ում է; բնական о ր ինա չա փ ա ի)յանն ե ր ի ճշգրիտ 
վ ե րա ր ա ա դ ր if ան այս պահանֆր: Գեո 1!)(քէյ թ վ ին ճ՜ Ան ա րիւ ի դ մ թ/ւ սալ իա֊ 
ւ/>դմք հայտնի սւ շ իւ tn ա tn ի) յա՛հ մե9 ընկեր U տա լինը նշել է կյանքի երևույթ

ների nt ո ա ւ!հ ա ո ի ր ։! ան նկա tn if ա մ ր այդ մոաեւլման բաւյաոիկ կարևորու

թյանը։ եա դրել է այն մասին, որ (կյանքը պեաը կ դիտել հենդ այն
պես, ինչպիսին կ նա իրականա մ» (1'. Ա տալին, Երկեր, հատոր I, Է9 
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Ո՛Ւ ի ա լ ե կսւ ի էլա կսՀ1է և սլաամ ական մտ ւոերիալիէյմ ի մասին л հէոնճարեդ 
աշիւսւսէու ի1 յան մեջ ր՚հկեր Սսւտլի՚հր մե9 րերերէվ էնդևրոի ասածբ, 'll ո ր ի դ 
րնդղծում կ, որ բնության հրևույթների բնական րմ jiu'hnt.Hlt, աււանլւ սրեկ 
ա վ ե լա դ ո t ւքհե ր ի, ՚,անդ իէւտնէււմ կ մատերիալիստական դիալեկտիկայի ան- 
պա յմու՚հ ւդահա'1ւ9բ.~

'Ւ ի in ու ի1 քտն սլտււէմուիքյանբ հայտնի են իսոշււրադւււ յն դիտականէ հա րււ֊ 
'էւ tn ւլ ո րծ tiLtfit ե ր ի դւս րլք անալի օր ի՚հա կ'1է ե ր, հայա՛հ ադործ riil/lili ր, որսնյւ սլայ- 
if ան чи/ и ր վահ ե՛հ այնպիսի ոլրիոմհեր ու եղանակներ դււՀհելււվ սէ կենդանի 
ո րւլան ի դւՈէ ե ր ի ու и и ւ ifh ш и ի ր մ ան դորփ՛ու.մ կի ր ա ո ե լււ վ, որոնբ թ,ոյԼ 
1իււ պահպանել նբանրլ կե՚հոակսՀհ դ и րծ սւ նե սւ թ յա՛հ բնական սլա րք անն ե ր ր ։

Մինթւ հանճարեղ ՊավԼէէվր, ււննդ uttt ական դեղձերի ղ ործ ո ւ ft ե ո ւ թ յա՛հ 
սէ lint ւևւասիրման րււլսր ե էլ ա՛հ ակն եբ ր րերսւմ կին կենէլանիների էլ ո յ и է իք jin'll 

րնակա՚էւ պսէ յմա՚Ա՚հ ե ր ի իւ in իւ տ if ա՛հ ր ւ Մեծ ՊավլէէէԷի հսկայական ա շ /и ա տանք ր 
հտւււլ րեւլ, ինչպես ինբն կ անվանել <էհի'1ետկան ւիիդիորւդիական պրիոմի# 
հա յտսւղս բծ մ ան ր, "բր նպաստել] սլա յ մ ան ա կա՛հ ո ե!ի լե Հ»սն ե ր ի nt и if tuft րի 
հ ի 1եւ տվ որ if ա՛հ ր , սրհ իր հերիք ի^ւ հսկայական ա դդե ւլ ութ յուն էլսրծելլ փիղիււ- 
1'՚դիտյի րււլոր րԿւսւդա1Լաոների վրտւ

If որդանիՈէո-հետադոսւոդների րաղմ ամ լա անհա^ողա ի) յաններն սէ 
ււիւալներր, ււրււնյւ վեր՛ջ ի վեր՛ջո նրանդ հաււլլրին դիաական կործանէք ան, 
ր տղա tn բվա tf են ի միջի այլոդ նրանով) որ if որդան ի и տնե ր ր կենդանի 
րնսւթյանր վերադրում են այնպիսի հւս ակրււթ յւււններ, որպիսիր նրան բււ- 
լսրսվի՚հ հատուկ չեն) ե ղրսՀհով իսկ ահոելի չափէէվ խ ե ղ ա ի! յո է բ ո է. մ ե՛հ 
բնտ կան եբհու յթների րնակա՚հ պատկերը/

(•'հւււքլսւ՚հ սլ ր ո դ եււն ե ր ի օրեկտիվ ո ւ ո ո ւ Յե աս ի ր nt իք jui ՛հ՛հ այն ղրութ յամ բ.
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ինչ գրությամբ որ նրանք տեղի են ունենա մ բնության մեյ, աոանց 
կողմնակի դււրծոնների ներգրավման, հանդիսանում կ ժամանակակից մ ա- 
տեր]ւււէվւսւււակւսն բիոլոգիայի ղեկավար դրույթը1

1'ոէյււեըի և կենդանիների ժամանակակից օրգանիզմները դիտելով’ 
որպես պատմական զարդարման արդյունք և բացայայտելով նրանց մեջ 
բիոլոգիական պահանջները, որպես ւք աոանդսւկանու թյան ամենաէական 
հատկանիշ, միչուրինյան բիոլոգիան զտել կ այդ պահանջների ծագման 
բնական ուղիները' օ ր դան ի ւլ՚մև ե ր ի գոյության պայ մ աննե ր ի ազդեցության 
տ ւ։/կ t

կենդան ի րնութ յան երեէէէ յթներր դիտելով որպես պրոցեսներ, որոնք 
փոխադարձաբար պայմանավորված են ւգա աճա սա կան որ են, փոիրադարձարար 
կապված ե՛ն կյ ան ր ի պայմանների հետ, միչուրինյան բիոլոգիան գտել կ 
"շ միայն փուիոիւականության ընդհանուր պատճաոը, այ[ե օրգանիզմների 
մեջ աոաջնային փոփոիւութ յուննևրի ծագման շատ մասնավոր օրինաչա
փություններ» Զարգացման ձևափոխված տիպի մեջ մ իշուրինյսւն րիոյոդիսւն 
տեսնում կ՜ օրգւււնիգմ1»երի փոփււխականութ յան աո աքնապաււմա որ» ինդսմին 
օրգանիզմների զարգացումը դիտվում Հ կյանքի պայմանների, մ իջավայրի 
պայմանների հետ միասնության մեջ, Այս դիտական մոտեցման մշակմա՛ն 
համար հսկայական նշանակսւթյուն է ունեցել մեծ H տալին ի հայտնի տե

սական գրույթն այն մասին <ր... որ բնության մեջ ոշ մի երևույթ շի կա
րոդ հասկացվել, եթե այ՛ն վերցնենք մեկուսացած ձևով, շ[>ջապասւոգ երե

վույթների կապակցու թ յսէնից դուրս, որովհետև րնության ամեն մի րնւս- 
դավտոսէ մ ամեն մի երևու յթ կարոդ կ վերածվել անհեթեթության, եթե 
այն գիտենք շ րհ ա սլւււ տ ո դ պայմանների կապակցությունից դուրս, նրանցից 
կտրված ձևով, ե րնգհակսւոակր, ամեն if ի երևույթ կարոդ կ րմըոհվել ու 
հիմնավորվել, եթե այն գիտւէսէմ է շրջապատոդ երևույթների հետ իր ու֊ 
նեցտծ անիւդեւի կապակցության մեջ, իր սլա յ մ անա վ ո րւթսծ սւթ յսւմ ր, իրեն 
շրջապատոդ երևույթներով» (Համե(ր)Պ ւգատմության համաոոտ դասըն
թաց, կք 142)»

II ով ետական մւստերիալիսսւական րիոլոդիէսյի փայլուն ■էԱ>ջււդու.թյուն- 
ների ամրււգջ պասւմությսւնր հաստատում I, աոանձին պրոցեսների, սր- 
դանիդմի աոանձին օրդանների դո րծ ուն եու թ յ ան, օրգան ի դմ ի և if իջավայրի 
միջև եդած կապերի դիտական ո ր ոն ո ւ։Ու ե ր ի և ա յդ պ ի •• ին ե ր ր գտնելու ւքեծ 
ստեղծ ադռրծ ական նշանակությունն» այդ կապերի անընդհատ ձևս» ւիս իւս ւ - 
թյան իրադրսւթյան պայմաննեբու լք' կախ/իսծ օրգանիգմևերի կյանքից կամ 
շրջւսպատոդ միջավայրում աեգի ունԼցոդ փոփոիւություններիցւ

Մեծ Պտվ լով ի ս տ ե դծ ա ։լ it րծ ութ յան հ ււ կա յա կ ան արդյունավետություննւ 
I՛ ^'/'^1' ‘"JI'1!)’ րաւյտսւրվսւ մ I; նաև նրա'նով, որ նա կւսրոգացաւ/ հայսւնա֊ 
րերել կապեր և փսիււսդարձ սլայմանաւէորվածություն ևրևսւյթների այն֊ 
"ւ1'"1' րնադտվտոներու մ, ինտպիսին ղդւս յ ական ութ յսւն որդանների րնադա- 
վաոն կ և բարձր նյարգային դո րծ ունես ւթյան րն ա գս» վտ ո ր է գանգսւդեդի 
կեգևու մ հւսյունաբերևլ այնպիսի պրոցեսներ և նրանց ւիոիւադարձ ազդե
ցությունը, ինչււլևս գրդոման և արդելտկմտն պրսցևսնևրը» 1> րևու յթների 
էիսիէադարձ կապերի և անւյումեերի ուսումնասիրությունը մ ա տ ե ր իա լի սւոա- 
կան ւիիգիսչոգիտյին հնարավորոէ թյուն կ տվել ցայտուն ընդհանրացում

ներ անել սլայմանական ոեքիլերււնեըի մաոտնգական աւքրացմսւն •<հարա-
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վn/Hit թյան մասին։ Կենդանու 7/երբի՚հ աշիւաբհի հ նրա բւսբձբ նյարդ ային 
էլործու՚հեսւ թ յան բացահայտում ր շբջապատող պայմանների մ ի ասն ու իք յան 
մեջ և այսպես կո\վ։սծ 0՜ ■•ոգեկան » օէիե բա յի ։n ղտ in tt Լւ(1ւ ա մ fi n գ9 n վին իդեա
լիստական ւաւբեկտիվ հոգեբանության մենաշնորհ իշիւսՀհսւ թյոՀհիր/' մեր 
հայրենական բիոլոգիայի ի։ոշոբագ ու Հհ նվաձուէքե I; հան գիոանու մ: Մատև- 
րիա [ի սաա կա է։ բիոլոգիայի այդ բնգհտն բ արու ՛էհե ր ի համար հսկայական 
հչա՚հակու թյու հ են ունեցել ընկեր // ատ լին ի հանճարեղ դաղաէիարնե բը' 
մ ա րբս ի ։ւ ւոա կան էի ի լի Աէէէիա յո է թ յան մ ա ու ե բ ի աքի ո էո ական մոնիգմի մասին 
/ր իղեալիգմ ի, վուլգար մաաերիալիգմ ի գոլա լիգմ ի հա կա գի tn ական կութ յան 
նրա tl երկաց m.lfli երբ։

՚ O'իաոնական և անբաժան բնություն գրում կ րնկեբ Աաալինբ 
է Անարի։իղմ, թե ungի։։։լիդմ ;< աշիւաւոու թյան մեջ,— արտահայտված երկու, 
տա բրեր ձևերով' նյութական և իդեալական, մ ի ասն ական ե անբաժ ան հա- 
ոարակական կյանք, արտահայտված երկու տարրեր ձևերով' 'հյութական ե 
իդեա լական — ահա ինշպես պետք կ նայենք մենք բնութ յան ե. հասարակա
կան կյանքի գարդաղման վրա։

Այս I. մատերիալիստական թեորիայի մ ոն ի ղմ ր 3 ( /’. U տալին. երկեր, 
հատոր 1. Լջ 3HL — 332 վ։

/• տց ահա յաե լով ա սանձին պբ ո ց ե սնե ր ի միջև եղած ւիոիւագտ րձ կապերն 
ու ագգԼգէէլթյուններր, որււնք այնքան անհրաժեշտ են կյանքի աոանձին երե֊ 

յթնէ*րի սպեցիֆիկ ասանձնահտակությու.ննեբի ճա'հտշ։պության համար, 
բիոլոգիան էիաոտեբի ավելի ու ավելի ամման հիման վրա և ղեկավարվեմ 
լով մ աբքս-լեն ին յան ւիիլի ււււվււո յութ յան գ ւոգտ փարն ե ր ով, բա ց ա հա յ տ ո լմ կ 
•> րգ սւն ի գւևէ ե ր ի կենսական գործունեության ամբողջ րնադավաոների փո
խադարձ կախված ությսւնն nt բնդհէսն րութ յուն բ։ Այդ tn flit ա կե in ի y աչքի 
րնկնոգ գիտական բնգհտն բացում Լ հան գ իււ ա՛հ ո ւ մ ակադեմիկոս 'կիլյամոի

nt uii ոՀհքբ երկրագործ ու.թյա՚հ խւււոաղաշաային ււիսաեմի քսււվւն, հիմ֊ 
նրված կ դյուղա ան տ ե n ական տ բ ա ու գ ր ո t թ յա՝հ մեջ բուսո։ բւած m թ յան ք այս

ինքն բաբձր կանա> բս։ լսերի մշակս։ թյան), ա՛հ tu Ա՛հա բու <7 ութ յան հ հոգի 
մ շա կա թ jiti'ii կամ ե բ կբ ա գս ր ծ ո լ թ յա՚հ if ի in էէն ո ւ թ յան վբաւ

'Լերջասլես գ ի ա ւււկսւն գիաելիքների տաբբեր բն ագավա ոն ե րի հիսՀհալի 
հինէ թեղի օրինակ կ ծաոս։յսէ.մ բիոլսւլիաւի բնագւււվւււրւոււ) ակս/դեմ իկոս 
• .Դ. Լիսենկոյի դսբծ ոլհեու թ յսւնը։ Նրա ա գբս բ իորպի տկւււն ։* է ս մ ունքս i.ii օր- 
գ ան ա ոլ ե U մ ի ու .է րր ։ 1՚1Կ հհաադա գարգաւյու մ հն ստալյել Տիմիրյագեի — 
Միչուբինի ոււէմունրր' օ րգան ի ytfltlt ր ի գարդագմսւն օրենքների և նրանրլ 
ժաոանդական վե բաւիս իւ մ ան ուղինևրի մասին մի կհգմիգ և 'հսկուչաեի 
'Լիւյտմսի սւսմսւնրը' հէէգագոյագւքան օր ին ա շտ էի ւււթ յունն ե բ ի ե հողերի 
բhրրի ււ է թ յոt 'hբ գեկավարեբէԼ մեթոգնևբի մասին, մյուս կողմիգ։ ,]'բարհով 
իսկ ժ տմանակսւկիւլ մ ա սւ ե բ ի ա լի ս ս։ սւկսէն ա դր ո բ իս յոգի սՀհ էէսցիալիստական 
I՛բկբագսբծ ությսՀհ դարգաy մհէն ումենիք/ տվե/ի /այն բ՞հ սւկան ֊ւլի աակւոն 
հիմքն կ ն հբ կա jittգն ում:

միտււ։ բ[i'll յան բիոլսղիայի, որպհււ կենդանի բնսւթյսրն որինաշավէէէ։- 
թ յէէւ՚սների ճս։նաշեւիսւ.թ յան uthuut թ յան , ա ո ան ձն ահա ակութ յու ններից ւքևկ՚հ 
կ •nit'll դի սանէււ.ւ1 'հրա բաղմ ակողմ ան ի մուոեւյումբ գա բգս/y մ ա՛հ ւգ բս գ եսն ե բ ի 
nt ttnt ժեասիրոէ թյանրւ

('ll։ ։/ էոհտ յսրհ լով որգսէն իգւՈւե բի գա րգ ու գ մ ա՛հ կէւնկրևւո <> ր ին ա «ա ւի ո ւ -
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ի/յանները, բիոլոգ-մ իչոէ ր (i'll ա կա՛հ՛ն ե ր ր դեկտվարվու tl հ՛հ րնկեր II tn ա յ ին ի 
հայտնի տևոական գրույթովթե անհրամելա Լ «... որ ե րևւււյ թն ե ր ր դիա- 
tj են ոչ էք իա յ՚էէ նրանց փոխադարձ կա պակ ց ութ յան ու պա յ մ ան ա վո ր վ ած ո է ֊ 
թ յան տեսակետից, шцб նրանց ծւսգման nt. մահացման սւեււակևւոից » 
(Համ [tj Պ "յա ա մ ո ւթ յ ան համառոտ դասընթաց, Էի 142 իր

I' էՈաբրերութ յոլկ բիոլոգիական միակողմանի ուսմունքներից, մի* 
չուրին յան մատերիալիստական բիոլոգիան ելնում Լ ո տա լին յահ այն դըույ* 
թից, ո1’ի համաձայն շարժումը երկակի ձև ունի.

<1՜.‘ի ի ալևկտ ի կական մեթոդն ասում Լ, որ լա բմ nt.Hit ու՛հի հր/յակի 
ձև—կվոլոէցիոհ ե ո և ո լու g ի ոն Л (Ւ. Ստալին. Երկեր, հատոր 1} Լի 338Հ-

Խէկապես, ույն բանի պատճառներից մեկը, որ հանճարեղ Դարվինը 
չկարողացավ հայտ՚հագոբծևլ որդ ան ի դւէ!է ե ր ի փւէփոիւականոէ թյան ագրյուր- 
ներկէ ու պատճառները, սխալներ գործեց այսպես կոչվող «անոր ոչ» փոէիո- 
իւ ակա՛ն nt թյսւն հարցում, հանդիսանում էր այդ հարցերր լուծ ելու հաւ) ար 
ո\ միայն այն Ժամանակվտ գիտության ընդհանուր անպաա րաստակտնու֊ 
թյունր, այլև 'իարվինի հա մ ո դմ ո էն քը, որ րն ո ւ թ յո ւն ր թռիչքներ չի գոր

ծում, նրա հաւք սղմոէ նքր՝ աստիճանական փ ոփո իւ ո ւթ յո ւ h հև ր ի իրը թև ան
բաժան գերիշխանության մասին։ "իարվինի այս սխալը գիտության ռեակ

ցիոներների կողմից հետագայում աոեցվեց և լքեր ածվեց ճապաղ, վուլգար 
Էվոլոէ ց իոն իդմ ի ամ բոգի մի սւղղու թյանէ

11’սւտևրիաւիսւոակա'հ րի "լող իայի զարգացման համար հսկայական 
նլանակոէ թ յուն ունեցավ դարվինիզմի այս սխալ կողմի ըննադսւ ւոա ի) յսլև ր 
մեծ U տալին ի կողմից»

«...Դարվինիզմը մերժում Լ ոչ մ ի այն Կյուվեի կատակք իղմեե ր բ, այլև 
ղիալեկտիկորեն ըմբռնված զարգացումը, որբ ներաոԱՈէժ Լ itևոլուցի ան, 
մինչղեո գիալևկաիկոէկտ՚հ մեթոգի տեսակետից էվոլոլցիան և սևոլւււցի ա՛հ, 
րտկէակէսկսՀհ հ սրսէկաէլա՚հ ւիււ փ ո խ ո է ի! յո ւնհ ե ր ր մ իենսւյհ շարմման երկւււ 
անհրսէմ ե“ ա ձևևր՚հ ե՛հ» (Ւ. Սաալին. ե՛րկեր, հաաոր Z, Լի 343ի;

Մ ա րրսէսաակակւ-լենին յան փիլիսոփա յսւթ յունը չի Ատհմանափակվոււ) 
րանակակակ, փոփոխութ յսւննե րը որա կականն ե ր ի վերածվելու օրիկւաչա- 
փութ յսէն սահմա՚հմամր։ Ընկեր Սսէսւլինր չդերադտնցվաե խոըսւթյամր րա- 
ցահայտում I; այդ պրոցեսի նաև ներըին րովանղակսէ թյու.կւըր ւ!1այ,րարր և 
հակասւււթյէէէններր նորի և հնի միիև, մեռնողի և ծնվողի ւ1 իիև կազմում Լ 
ղարղացման պրոցեսի ներքին րսվանդակու թյունր—սռվսրեցնում /; ընկեր 
II տա լին ըէ

Ուսումն աո ի ր 1։ լայ զարգացման պրոցեսների րնույթը, րիոլոգսերը ղե

կավարվում եկւ ընկեր U տալին ի հայտնի տեսական գրույթով այն մասին, 
որ Հ ... րկ/ութ յւսն առար կանե ր իկ>, բնության ե րև ու յ թն ե րին հատւէւկ ե It կւեր~ 
րին հակասոէթյունները, որովհետև նրանք րոլորն Էլ ունեն իրենց բացա
սական ե դրակա՛ն կողմը, Ш^Ч!4Ш11' •""1и,г1‘"ն, իրևնց մահտցողկւ

ու դարդացողր, որ այգ հսէկէսգրութ յոէնկւե ր ի պայքարը հկւ ի և նորի, tf ш.- 

հացողի ե ծկէվողի, իր գարն անցնոգի ե դարգացւէգի միիև մղվււգ ւգտյյւարր 
կազմում Լ զարգացման պրոցեսի ներքին րովսՀււգակությունը, քանակա

կան փոփոխությունների՝ որակականների վերածվելու ներքին բովանդա

կությունը» (Համե(ր)Պ պատմության համառոէո գառըկէթաց, էի 113 —146ի
Զարգացման պրոցեսի կւերքին էության ր՚նկեր Ս աս։) ին ի այս հան-



.) 1 //‘'սպքՀւրքւ ■<է«ՆՀսէ յմր IJ ղ,արէ,վ։ ւհւոոհբ /'/"'/n 7/""//' րլա ր ijwg't ւսն >,4</հ-Ն 1։ն

ճարևղ բնորոշում ր ղեկւււվա բող կ հան էլի ս անւււ ։/* օրդան ի ղւքհ ե բ ի ինբնաոե- 
դու լյադ f։U,j[։ բ“"]մւււթ /»«/ կբոպերիմ l/huiui/ in if յա Հրեր ի iii'hut-

ւ1՚՚ւ1՚ ,u>t"'r,‘"՚հ։

քԼկաղեմ իէլոո A. 7*. կիսևնկոն և միչու բինականներ-ադրսրիոլոդնևրն 
արդեն կբսպեբիմ ևնտտլ եղանակով նոր տեսակներ ստանալու, բադմ տթ խք 
ապա դ ա յդն /• բ են ներկա յադ րել' աշհսւնասան բույոևրը դա րն ան u։ դ ան ի և 
դու րնա՛հ ա դան րույււեբն աշնան արաններ ի <ք երափոխ1ւ /ու բադմinթի վ օրի
նակներ։ ք՚բ /• ft ո լււ ղ խոկան ղի inn ւթյւոն ժ ե9 տիրող դրա թյան մասին» դե֊ 
կարման մե9 ակտդ եմ ի կոււ Լիսհնկոն իր աշխ ա տան րն ե ր ի դ օրինակներ բե

րեր բոլորովին այլ տեռակի, կարծր դոբեննե րիդ կբո սլ ե ր ի մ են ա ա յ ճանա
պարհով ifiintfitii կ դորեննևբ ւււուււնաււււ վերաբեր յար a Մեկ տեսակի ւ/երա- 
փոխումը մի այլ տեււակի տեղիկ ui.'hlt'hnt մ թ ո րշբաձև »—ntnni մ կ կիսևնկոն,

Նւո անում կ կարեորաղու Հհ եղրակսւդա թյան' որ <ր,..նոբ տեսակի 
աո տ$tn ։յ ա մր ն ւսխտ պա ուրորս ա վում կ սպեդիֆիկ նոր պայմաններում, մի 
շարք սերունդների րն թ տ ւյ բու if ձևափոխված կենսական դոր ծ ուն եու.թ յա մբ

Միայն if ի չու ր ինյան րխւլողիան, որբ հաստատուն կեբպււվ հիժեվէո մ 
կ դիալեկտիկական մատեբխււլիղմ ի ճիշտ հիմքի վրա, ի վիճակի կ ա ե ո ո։ - 
կւոդո յա։/ման ոլրոդեոր m միայն բադ տաբել, այլև ուղղություն տայ նբանւ 
ք՝ քալող իակսւն tuhuni թյա՚հ այո կաբևււբորդ ու յն բաժնում մ իչււ ւ ր ին ականն ե ր ը 
ևլհւււ մ են ղարդադման պրոցեսի' ընկեր Ս tn ալին ի տված հանճարեղ բնո- 
բււշու միդ:

Մատերիալիստական բխրլոդիտն ո ո վււ ր ե դն ո t ւ) կ , ո ր ա՛հ հնա ր ին կ ճիշտ 
ճանաչել ղարղաւյմա՚հ, շտրժմոՀհ բնույթբ նրա երկու, ձևերի միաո՚հությտն 
մեխ աոանր բարահտ քաևլսւ օրղւսնիղմ ի փոխադարձ կա իէ ված ութ յ ունը մի- 
9ւովայրիէյ, ասանդ որոշելու, կյանքի պա յմւււնների, ղոյրււթ յան պայման
ների ն*ունակէէւ.թ յանր էի ո փոքո ա կոմհո ւ թյան համարէ Եվ ա ր տարին պայ

մանների ձհ.տղոյաէյնսղ աղղեդսւ թյան կողւՕււոկիդ՚հերքւ՚հ 'հեուլարվքւ՚հիղմի 
ՂԼ՚"է՚"1 ք,՚դ"’1'կվ",լ վեյոմա՚հքէուո՚հեր՚հ իւլուբ լա մ ա բկի u տն ե ր են անւք ւոնւււ մ: 
Պևւոք <1, յ ին և յ լամւորկիոտ, հա մ աձա յնև լու համար ա յն րտնի հետ, որ 
բււմտրկի ղif քւ և վեյսմտնիղմի մի9և տեղի սւնեդող պայքարում վեյսմա- 
նխւանե բն ր՚հկնում կին if իոտ իկա յի դ_իրք(1'՝ իէւ^Է լա մ ա բկի " տնև ր ր պաշտ
պան it t մ կին ղիտոէթ յտ՚հ շահեբրւ (1‘ա ման ակտ կի դ if իչ ո ւր ին յան րիոլոդիան 
Jriitlft’h ընդունու մ կ կամարկի պնղա ևհերի դիտականու թյանր որդանների 
փւււ.'հկդիո՝հւո լ դո րծ ո ւն ե ո է.թ յան, ինչպես 'հաև արտաքին tfիջավայրի պայ- 
մաննևրի կա րև։ւ բա ղէէհ Հհ 'հ • ան ակու թ յան մահին մ ա ո ան ղ ակա՚հ ո ւ.թ յան հա- 
ւքար։ 1‘Հհղււմ ին մ ի Sill, ր ին ականն եբն այղ հարդում ղեկավարվում ե՚հ ընկեր 
Ատալինի հետև յալ հտյանի դրւււյթրւվ,

յ/’սկ ինչ վերւււբեբու մ կ շարժման ձևերին, ինչ վերաբերում կ այն 
բանին, որ համաձայն ղ ի ա լեէլւո իկւո յ ի մանր, f luGml|lul]lu(i ւի ո վւո fit ււ ւ. թ յ ուն - 
նԿ>Ը վեր9ի վերջո հւսսնէււմ են մեծ, npinl|tul|Uj G ifinifiufuni թ յւււննեբի, ապա 
այղ օրենքը հավւււսէորապես ուժ ու՛հի նաև ոնության պատմության tl/i9: 

IPենւլելեևjin'h {տարրերի ւղարբերական ոիուոեմր^ պարդ դույր կ տալիս, թե 
բնու թյան պաամությա՚հ մեջ ինչպխւի ւ1՚եծ 'հշտ'հ ակ՚ււ թ յու ՚հ ունի ււրւսկա- 
կան փոփոխությունների ծադումբ քանակական փուխր խութ յա.ննե բ ft դ ւ Հեն՛դ 
այո մուոին կլ վկա յում կ բ ի ո/ող ի ա յի if ե 9 7» եո լա մ ա բ կքւ ղմ ի թ երրբիան, որին
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*//’ք *",ր 1- 1'1' էէ։ եղը նԼո դ ա ր վ ին ի դմ ր .՛ (Ւ. U տալին. Երկեր, հատոր 1, Լ ք 423 թ 
^7Qm։ 4"'^'^Րք բնության երևույթներն ntttnt ifbiit սի ր ե /ի ո ելնում

են ստալինյան այն ղրոէյթիցւ որ դիտությունր պա տահա կանւրւթ յո ւններ ի 
թշնամի Լ ե որ րնէէէթյունր ճանաշելր ոշ միայն հնարավոր Լ, այլև ան- 
հրամեշէու 1‘սու այդմ նրանր ղեկավարվող մ են Uտալին ի ցու ցմոէնրսվ այն 
մոքէէին, է.,, որ րնու թ յան որենրների վերաբերյալ մեր ղ ի ա եչիրն երր, որէէնր 
ՍՈՈԼդված են փորձով, պրակտիկայով, ւ՚տու յդ դիւոելիրներ են, որոնր 
որեկաիվ Հշ մ nt բա nt թ յանների նշանակություն անեն, 1>ր աշխարհում շկւսն 
անճանաշելի իրեր, այլ կան միայն իրեր, որոնր ղեո րմրրւնվսւծ շեն, 
որոնր ղիսէության և պրակտիկայի որմերով կրս,ցա հույտվեն •։< կճանւսշ- 
վենք I՛Հ՛ոմ ԿիբվՊ պատմության հտմաոոտ դտսրնթաս, 1ս!)>

Սնկեր Սա ալի՛ս ի հանճարեղ դաղափարներբ մ իշո» րին յան մատերիա

լիստական բիոլոգիայի դա ր դ ա g մ ան ե հաջողությունների հիմր են հանդի- 
սացեր Նրա ձևավորող մ ր, դա րդա ցու մ ր և վերքնական Հաղ թ ան տ կր դիէՈոէ- 
թյան թշնամիների նկատմամբ հնարավոր Լր միայն սովետական կարցերի 
պս, յմ աննև բու մ, ղ ի unit թ յան պահանջների վերտրհրյալ իսկական հոդսէււո- 
ղա թյղսն իրաղրութ յան, մ ե ծ U տային ի nt շաղրու թյան շնորհիր/ ստեղծված 

թ յան ուա յմաններու մ
Աշ/ոարհի և սշ մի երկրոէմ դիսւսէթյան ծաղկման համար շե՝1ւ ստեղծ» 

ված այնպիսի պայմաններ, ինշպես մեր երկրոէ մ. Մեր մեծ երկիրր ծւսծկր֊ 
ված Լ րաղայէներում ս։ ւլյսւղերսւմ, ՝ի ա ր ր ի կան ե ր ին, դո րձ ա ր աննև ր ին ա 
կ՚՚/թ՚՚^ներին կ/։ւյ անհամար թվով յարորատորիաների, փորձնական հիմ
նարկների, դիտական ինստիտոէ տների ցա՚Ադով, հիԱեաբկներ, որ սնր tn tint մ֊ 
նասիրում են ր ի ոլս դ ի ակւսն ու դ յո, դատն ւոեուոկտն էլ ft tn ո t թյան հաււու֊նա- 
ցած հարդերր դիւոէէէ թյան սէ արւոադրութ յան մարդկանց հա մ ա դ ո ր ծա կց ու - 
թյան ու էիոիէւսւլտրձ ոդնության պա յ մ անն ե ր ու մ ւ /7դեշնշւ/ած մեծ Ս տալինի 
ամենահաղթ դադսէէիարներով, բնության վերափոխման ստոր լին յան ւ/եհ 
•դլա^ւով, նրանր համ աո աշ/ոատա*1ւրով փոխում են մեր մեծ Հայրենիքի 
անսահման աարած ու թյո,նն երի դեմրր:

քծնության վերափոխման Ս տալին յան պլանի իրադործ ման հեւոևանրու/ 
ՍՍՌՄ Եվրոպական մասի ւոափւսստանէսյին և անէոաոատավրասաանային 
Ոայոններու մ ՜12(> մի/իոն հեկտար հոդ կվևրափոխւ/ի ոոսդման ե կանաշ 
րա սակունոէ թյան րարերար ադդեցու թյան տակէ

ի նչպիոի անսահման հնտրավորությոէ-ններ են բացվել /ւ*ւկաէլու'1ւ մա-

iti h ր ի in յ/in աա կան բիոլոդ իայ/t դարդացման համար:
Սնության վերսէփոխման Ս տալին յան սլլան ր դործ սղության illt^f Է։ 

Միւիււնավ որ մարդիկ բոլշևիկյան պա րաիայի դե կավ ա րու թ յ տ մ ր, պարտիայի, 
որն իր unfբոդ9 հերոսական պատմսւթյան մե9 երբեր կանդ շի աոել դմվս՛’ 
րա թ յոէնների աոէս9, հաք ոդ ո ւ թ յ՚ո if ր կատարում են ույդ վեհապանծ ւղլւո՚էւրւ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

8իո|. I, դյոպւտոՏա. ս]ւս։ու|ւյունՏԼր № ք>։ 1949 БИОЛ. И СбЛЬХОЗ. Науки

А. А. Агинян

Процессы яровизации у не прошедших период 
послеуборочного дозревания семян, находящихся на 

различных ступенях эмбрионального развития.
Исходя из учения И. В. Мичурина [3| о значении эмбриогенеза 

в жизни растений и теоретического положения академика Презента 
|4| о роли эндосперма в стабилизации наследственной природы рас
тений, начиная с 1946 г., мы изучали процесс формирования свойства 
яровизации на различных этапах развития семени. В настоящем сообще
нии представляются главные итоги подготовленных в 1948 г. и 
проведенных в 1949 г. опытов, поставленных с целью выявления 
вопроса о динамике изменчивости периода яровизации у эмбриональ
но разнокачественных семян, лишенных, в силу наличия процессов 
дозревания и покоя, способности к непосредственному росту. Опыты 
проводились с семенами озимых сортов пшеницы „Краснодарка“ 
(Тг. уц^. уаг. (еггик։пеип1-Саез1ит) и „Украинка- (Тг. уи1£. уаг. егуПь 
гозрегтит).

„Краснодарка- (ферругинеум 622,2) получена на Краснодарской 
селекционной станции с 1931 —1936 гг. методом индивидуального от
бора из гибрида ферругинеум 622, полученного в свою очередь пу
тем скрещивания от яровой пшеницы маркиз (Тг. уп1£. уаг. ИНезсепз) 
и озимой пшеницы ферругинеум 13 (Тг. у«1£. уаг. (еггицшеит). Пе
риод яровизации ее семян около 40 дней. Температурный максимум 
яровизации у них больше, чем у семян „Украинка".

„Украинка” (эритроспермум 246) получена на Мироновской 
селекционной станции из озимой „банатки" (Тг. уц^. уаг. егуНио- 
зрептшш) методом неоднократного индивидуального отбора в течение 
1915—1923 г.г. Период яровизации се отлежавшихся семян около 
44 дней.

Исходный материал в колосьях для настоящих опытов получен 
из сети Госсортфонда в 1947 г. Отобранные из колосьев семена 
высевались н поле осенью того же года. Весной следующего 1948 г- 
после колошения, через определенный промежуток времени, отби
рались образцы колосьев и немедленно переносились в холодиль
ник, где семена в тех же колосьях при своей собственной влажнос
ти и без прорастания их зародышей яровизировались при 1— 3”С в 
течение 0. 10. 20, 30, 40. 50, 60 дней. Влажность семян определялась 
ди и после их яровизации. Отбор колосьев для яровизации произ
водился через 7, 9, 12, 15, 19 и 27 дней после колошения, т. е. 2, 
4, 7, 10, 14, и 22 июня 1948 г.
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Собранные и яровизированные, указанным образом, семена за՜ 
гем в колосьях высушивались при комнатной температуре и в таком 
состоянии были высеяны 8-го апреля 1948 г. и металлических сосудах с 
огородной почвой весом 3,3 кг. Одновременно высевались в тех же 
условиях контрольные семена, яровизированные перед посевом при 
2—3°. 11двторность опытов трехкра г пая. После появления всходов про
изводилось 2—3-кратное прореживание проростков и в каждом сосуде 
оставлялось нормально 12 — 15, а в исключи тельных случаях 5—7 
растений. Полив растений производился водопроводной водой в 
достаточном количестве, ежедневно, с 4—5 часов пополудни. Тем
пературный минимум за 30 дней после посева в среднем оказался 
5,1 . а максимум—18,1м. Дополнительный эффект пониженных 
температур, судя по поведению ..Украинки". оказался равным 4 дням 
нормальной яровизации.

В ходе опытов производились подробные фенологические наб
людения за развитием опытных растений. Из многочисленных пока
зателей» процессов плодоношения здесь представляются данные, ха
рактеризующие образцы семян и колошение полученных из них 
растений. В частности, в этом разделе показаны, во-первых, относи
тельное количество колосившихся от 100 растений, во-вторых, даты 
и периоды колошения, считая со дня выходов. Последние показате
ли устанавливались па основе колошения нс менее 50v Q растений. 
В редких случаях период колошения рассчитан также и для гех из 
вариантов, которые за всю вегетацию не успели в количестве 5OV/|։ 
приттик колошению. Ликвидация опыюв производилась 20 VII 49 г., 
т. е. через 109 дней после их постановки.

Результаты опытов с семенами «Краснодарка" представлены 
данными таблицы I и фотоснимками 1—I.

Результаты опытов с семенами „Украинка" представлены дан
ными таблицы 2 и фотоснимками 5֊- 8.

Как следуем из данных таблиц 1 и .2 и фотоснимков 1—8, спо
собность к яровизации у семян озимых форм злаков, не пришедших 
период послеуборочного дозревания, возникает па определенной 
ступени их эмбрионального развития, а потом постепенно исчезает, 
затухает по мерс прохождения процессов созревания. Таким обра
зом, в процессе яровизации эмбрионально разнокачественных семян 
наблюдается определенное состояние, зависящее большей частью 
нс от природы зародышей, «з от степени формирования их эндоспер
мов.

Вследствие изменчивости возникающей и затухающей способ
ности к яровизации у семян, находящихся на различных ступенях 
эмбрионального развития, необходимый период яровизация семян в 
эмбриогенезе изменяется от определенного минимума и, проходя 
через известный максимум времени, теряется за его пределом, что 
равнозначно отсутствию их способности к яровизации. Так, напри
мер, период яровизации у семян „Краснодарки1*, собранных через
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Рис. 1. (№ 6 о: 13,711—19 г.). Озимая пшеница Краснодарка*. Растения подучены 
из семян, собранных через 7 дней после колошения (2,71 48}, когда вес [ОСО су
хих зерен у них был 1,7 г//. Они яровизировались при собственной влажности я 
без прорастания в течение дней, обозначенных на сосудах (0--0. 10֊| 0. 20-1-0. 30+0.

40+0, г.040. (ИЦ-С*

Рис. 2. (№ 11 от 13/УП—49 г). Растения, выращенные в тех же условиях, с 
той лишь разницей, что они получены из семян, собранных через 12 дней 

после колошения (7/71 18 г.) при весе 1000 зерен в 4.8 гр.

7, 9, 12 и 15 дней после колошения, начинается почти с 20 дня, 
потом выражается в количестве 30, 40 и 60 дней, а у других образ
цов тех же семян, собранных через 19 и 27 дней после колошения,

Следует читать первые цифры; нули после знака 4- обозначены условно 
и в данном случае лишены смысла. 
Известия II, 6—36
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Рис. 3. (№ 17 от 13. VII—19 г). Растения, выращенные в тех же условиях, 
что и растения, показанные на рисунках I и 2. с той лини, разницей, что 
они получены из семян, собранных через 27 дней после колошения (22'VI

•18 ։.), ври весе 1000 зерен в 26.7 гр

Рис. 4. (№ 20 от 30/У1 49 г). Растения, полученные из семян нормаль
ной уборки, яровизированных при 2—3°С по схеме перед посевом.

его значение теряется за пределами 60 дней. Поэтому при яровиза
ции в течение этого максимального периода времени вместо нор
мального колошения у них наблюдается образование выскочек, умень
шающих количественно соответственно от 78 до 44%. Та же кар
тина в более отчетливой форме обнаруживается в отношении семян 
„Украинки**. У них абсолютное значение периода яровизации, в слу
чае сбора семян через 7 — 12 дней после колошения, начинается поч-
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Рис 5. (№ 21а от 13 VII—49 г.). Озимая пшеница .Украинка*. Растения по
лучены из семян, собранны! через 9 дней после колошения (4 VI 48). при 
весе 1000 сухих зерен в 2 гр. Яровизировались при собственной влажнос
ти и без прорастания в течение дней, обозначенных на сосудах (0+0. 10+0, 

20+0. 30+0, 40+0. 50+0. GO +0.'

Рнс. б, (.■+ 22 от 13 VII-49 г.). Растения, выращенные в тех же условиях, с 
той лишь разницей, что они получены из семян, собранных через 12 диен 

после колошения (7 VI 48 г.), при весе 10С0 зерен 3,2 гр.

' Следует читать первые цифры; нули после знака + обозначены условна 
и в данном случае лишены смысла.
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Рис. 7. (№31 от 13/\Л1—49 г.). Растения, выращенные н тех же условиях, 
что и на рисунках 5 и 6. с той лит։, разницей, что они получены из семян, 
собранных через 27 дней после колошения (22/У1—48 г) при весе 1<ХХ) 

зерен в 27,6 гр.

Рис. 8. (№ 31 от 30. VI—19 г.). Растения, полученные из отлежавшихся 
семян нормальной уборки, яровизированных при 2—3ЛС по схеме пе

ред посевом.

ти с 30 дней и быстро поднимается до 60 дней, когда количество 
колосившихся растений выражается 86 %. У остальных же образцов 
тех же семян, собранных через 15, 19 и 27 дней после колошения, 
значение периода яровизации больше, чем 60 дней. Поэтому, прн 
их яровизации в течение этого максимального периода времени 
вместо дружного колошения у них возникали выскочки, уменьшенные 
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количественно от 28 до 8 %. И все это происходит на фоне нормаль
ного развития растений, полученных из яровизированных перед 
посевом отлежавшихся семян, период яровизации которых в обоих 
случаях (для „Краснодарки1* и „Украинки") оказался равным 40 
дням.

В соответствии с вышеуказанной картиной изменчивости перио
да яровизации у эмбрионально неравнозначных семян, находящихся 
еще под влиянием процессов созревания и покоя, изменяется и пе
риод их колошенйя, что можно видеть из данных таблиц.

Во всех случаях благоприятного эффекта колошения процессы 
яровизации у соответствующих семян, не прошедших периода после
уборочного дозревания и покоя, осуществились при их собственной 
влажности и без видимого на глаз или через лупу пробуждения 
роста зародышей. Отсутствие же эффекта яровизации у яровизиро
ванных в течение 60 дней семян отнюдь не объясняется снижением 
у них влажности. Во всех случаях их собственная влажность находи
лась на гаком высоком уровне (минимум ее у „Краснодарки" 52,4% 
до, 45,5‘"о после яровизации, а у „Украинки** 48% до, 44% после 
яровизации), при котором тронувшиеся в рост отлежавшиеся семена 
нормальной уборки могли бы яровизироваться беспрепятственно. В 
результате такого стечения явлений причину замедления затем и от
сутствия яровизации, следует искать, во-первых, в двойственной 
природе процессов яровизации, во-вторых, в их зависимости от про
цессов созревания, дозревания и покоя.

В свете данных академика А. Л. Авакяна [I]. надо думать, что 
яровизация озимых растений есть сложное явление, зависящее от соот- 
ветс .вующей подготовки пищи для прохождения стадийных процессов.

На основании наших опытов мы полагаем, что метаболизм ве
ществ может осуществляться без прорастания зародышей и находит
ся в тесной зависимости от процессов созревания, дозревания и 
покоя, являющихся следствием особого состояния не зародышей, а 
эндоспермов. Поэтому надо думать, что по мере прохождения процес
сов созревания, сопровождающихся, во-первых, усилением биохими
ческой деятельности эндосперма в сторону полимеризации первич
ных ассимилятив, во-вторых, углублением процессов покоя, приво
дящих к физиологическому угнетению способностей зародышей к 
росту, затрудняется возможность метаболизма веществ. В таком 
случае, может быть, и исключается возможность образования того со
стояния пищи, за счет которой, по Авакяну, происходит построение 
яровизированной ткани точек роста.

Что касается биологической роли процессов созревания и покоя, 
то можно сказать, что они генетически полезны. Их главное значе
ние заключается в том, что они ограничивают возможности изменчи
вости зародышей, без которых они в определенных условиях внеш
ней среды легко могут отказаться от привычных требований своих 
родичей. Это, на наш взгляд, понятно, ибо наибольшей способностью 
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к изменчивости должен и на самом деле обладает зачаток, ли
шенный влияния, во-первых, материнского растения, во-вторых, 
формирующего в ходе эмбриогенеза эндосперма.

Из представленных фактов мы можем прнтти еще к следующим 
выводам:

1. До прохождения растениями периода послеуборочного до
зревания процессы яровизации, как особый тип метаболизма веществ, 
наиболее успешно осуществляются у эмбрионально более молодых 
семян озимых растений.

2. Процессы яровизации у эмбрионально молодых семян ози
мых растений протекают быстрее, чем это имеет место у отлежав
шихся семян нормальной уборки. Это значит, что стадия яровиза
ции у них короче, чем у последних. В результате этого основное 
мерило озимости период яровизации у эмбрионально наиболее мо
лодых семян меньше, чем у эмбрионально развитых, т. е. нормаль
ных. В то воемя как нормальный период яровизации у отлежавших
ся семян „Краснодарки" и „Украинки* равен 40—44 дням, у эмбрио
нально наиболее молодых семян, непрошедших периода послеубороч
ного дозревания, почти равен 20—30 дням. Таким периодом яровиза
ции обладают семена, собранные через 9 дней после колошения.

3 Процессы яровизации у эмбрионально молодых семян проте
кают при их собственной влажности и без видимого на глаз или че
рез лупу роста зародышей. А это означает, что эмбриональный за
чаток в отношении названных процессов обладает тем же состоя
нием, которое характерно для тронувшихся в рост зародышей, от
лежавшихся семян нормальной уборки.

4. При дальнейшем прохождении процессов эмбриогенеза, со
провождающихся усилением формирующего влияния эндосперма, спо
собность семян к яровизации закономерно слабеет, как бы происхо
дит увеличение степени их озимости, причем у „потомственно* ози
мых растений (.Украинка) это наступает резче, чем у когда-то гиб
ридных (Краснодарка), полученных в результате скрещивания озимых 
и яровых их форм.

5. В средних фазах эмбриогенеза потребность семян в процес
сах яровизации, следовательно и значение их периода яровизации, 
больше, чем у отлежавшихся семян нормальной уборки. Такое со
стояние у семян „Украинки* продолжается 3 дня, а у „Краснодарки" 
7 дней, начиная соответственно с 9 и 12 дней после колошения.

6. В дальнейшем период яровизации у эмбрионально более раз
витых семян, не прошедших периода послеуборочного дозревания, 
увеличивается еще больше или их способность к яровизации сла
беет сильнее. Поэтому они в течение 60 дней при 1-3° С больше 
не могут яровизироваться. Такое состояние у семян „Украинки* и 
„Краснодарки" наступает соответственно через 15 и 19 дней после 
колошения.

7. Наконец, из всего сказанного следует, что требование ози
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мых растений к процессам яровизации, как выражение консерватив
ной стороны их наследственности, возникает не сразу, а формирует
ся в ходе эмбриогенеза под непосредственным влиянием спермы ма
теринского растения, затем и оформленного эндосперма, играющих 
в отношении эмбрионального зачатка роль ментора.
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Ս.. 1к. ԱպիՏյաՏ
2եՏ2Ո1ՎՋքԱՅհՆ 2ԱՍՈհ1ԱՏՈՒՄԸ ՉԱՎԱՐՏԱԾ ԷՄՐՐՒՐ։1ՍԼ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԱՐՐեՐ ԱՍՏՒՃԱՆՆեՐՒ ՎՐԱ ԳՏՆՎՈՂ. ՍԱՐՄեՐՒ 
ՅԱՐՈՎհՋԱՑԻԱՅՒ ՊՐՈՑեՍՆեՐԸ

Ա Ս' Փ (I Փ Ո Ի 1Г
Հայտնի միհավայրսէ մ աշնան ա էյ ա՛հ րոլյսհ րի յա ր ո վի էլա ց ի ա յ ի համար 

պահան9վ ոդ հատու կ մ ա մանա կամ ի9 ո. ։/ ը որոշակի մ /< Л ութ յ ուն է ամեն մի 
սււրսէի հետհսւ.նձքւււ յին հասուն ւսց ա էեւ ավարտած հսաոէն սերմերի համարէ

Գնահատելով այղ երևույթը ՛է' են էս ո ր ի մասին I՛. ՛Լ. 1Г /> շու րին ի ուս
մունքի տեսակետից, կարելի էր մտածել թե յարովի դացիա յի պահանջը, 
էւրպհս աշնան՛ացան րույսերի մ աո անցական հաւոկաթյանների մի ֆիդիո֊ 
լոդիական արտահայտութ յսէն, սերտորեն կապված պետք կ սադմի

ւէննդտո ութ յան պայմանների հետւ Այդ պատկերացումը կարոդ էր ե. իրոք7 նոր էքսպերիմենտալ հետադասությունների համար, շնոր֊

հիվ ակադեմիկոս Ւ. Պ րեդենաի հայտնի տեսական '(['ո,յթի՝ րոտ "[’ի
հասուն սերմերի կնդաւպե րմ ր հանդիսանում կ րույսերի մաո ան դա կան 
հաւոկա իք յսւնն ե րի и ա ու ր ի լա ց մ անն օմ ան դ ա կոդ մի9ոց։

!Հա ր ցուցնելով այց միտքը հենց մենտորի գաղափարի տեսակետիցէ 
կարևյի կր կոահել, որ սաղմի և կ^ւդոսպերմի փէէիէհա րա րե ր ութ յունը 
միևնույնը շկր կարող լինել կմ ր ր ի и դե^ւ ե դ [ւ սկդրում ե ն ր ա էէերքում, 
‘•եւոհէէւնձյւային հասու.նաէյոէ,միւ] սւոաՀ֊ և նրանիդ հեաու Այդպիսի դասէո- 
դո1 թ յտն համար իրրև հիմք կարոդ էին ծաոայել էէևրմևրի հս> ч ունա ց ման 
“I րոցեսսէմ նկտ՚ավւէէծ հակէոոոէ թ յոէններրէ Ա՛յդ հակա ԱԱէ թ յուննև ր ի ց 
ւքեէլր, ււր դրսևորվել է հեղինակի հետադասությունների ։/ւո ւ1՝ ոՀհ ա կ, ար- 
աահսւ յսէվու մ Լ նրանով, որ սւսդմր դեոևո Լ մ ր ր ք։ ււն ա լ ւլա րդսւլյ մ ան վ՚ոդ 
շրդաններում ձեոր Լ րերամ ինքնուրույն կյանք վարելու ր'հ դունակսէ - 
թյու֊ն, մ ինշդեո կնդոսպևրմր, որպես սն ու դ մ ան օրւյան, իր կադմ ակե րպվա֊ 
ե,ութ յամր հետ կ ք/հում և ւթւ լ՚Հն ՚ո կսւնտ պև и ձևավորվում կ միայն կմր-
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րիոգենեզի վկրՀում, երր սերմերի հա и и ւնւս ւյ մ ան պրոցեսներն ա վա ր in վ nt մ 
են մայրական րւււյոերի վրա։ Այդ հ ակ աս ու թ յունն ե ր ի րյ մյուսն արտահայտ
վում կ Ն ր ա՛հ и վ , и ր uutijlRi կմ րրիէէնալ գա րղ ա ւյ մ ան վ աղ շրդաններում,
՛հա իւր ան հ ե ա '•ա ն ձրւոյ ին >աււու՚հ սււյ ւ) ա՛հ պրույ ե Ա՛հ ե րի
ճակի \կ ծլելու, մանավտ՚հդ մայրական րւււյոի

ավարտվեյր, ի վի. 
վրա, որի հե lull ան

րով կա՛հ (ով ու մ կ նրա ինրնուրույն կ յա՛հրի

Հասկանալի կ, и ր "'J4 երկու հա կտ nil t թ յւոնն ե րն հնարավորու թյունր ։ 
կլ /'I' ^'՚4/ հիմ րամ

կապված ե՛հ ււաղմի սննգաոու թյան ււեմիմի փո փи(ս ու թ յա՛հ հետ, իսկ վեր- 
Հինս իր հերթին կաիւվ՛ած Լ կնգոսսլերմի (ի ի ղ ի ո fit ղ ի ական հա ակս ։ թ յո ւն- 
ների ւի ո էի ո իւ մ ա՛հ հետ, հատկություններ, որոնր, սակէսj'h, չե՛ն կարող ա՛հ֊ 
հեաևանր մնայ րու յսե րի յ ա ր и վի ղ ա ւյ ի ա / ի պահանջի գործում։

Այդ ղ՛ո ող ու թ յո էննե ր ր հեղինակին ա Ո ի թ ա վ ին Ifl-IG 1.010 թվա
կաններին ո լ n ո i.ffh nt и ի ր ե յ ,տ ր ով ի ղսէ ւյ ի ա յ ի պահ սւ՚հ հ ի ւի Ո ւի itիւ ական ու թ յունր՝ 
կապված սերմերի Լ մ ր ր ի n'h ա ք ղա րգա ւյ մ ան աստիճանի հետ։ Հ ե տա ղո ա ու- 
թյո ւ՚հ՚հ ե ր ի ւյ մասնավորin պեււ պա ր ղ վ ե էյ , որ այն ան ա ղան 0՜ fl ւկր աին կա Л ե 
V 1) րասնսղա րկս։ s> (յ ո ր ե՚հ՚հ ե ր ի Հ և ա Հու ն ձրա յին հտս ան ա ւյ и ւ 1!ն ավարտած սեր֊ 
մերի յւո րով իգաց իա յի ւղահան^ր սե րաորեն կաւղվ ած կ նրանց կմրրիոնալ 
գա ["[in if •! ան աստիճա՚հի Հետւ ՛իրս։ հետեոՀհրով Լք նրանց յա րո վ ի ղա ց ի ա յ ի 
մ ամանակտչ ր^անի րաւ/արձակ մեծս, թ յա՛հ ր միանգամայն հ ա и in ա ա ո ւն 
պա յմ աննե րա մ փոխվում /, հե ահ ո ւն ձրա յ ին հասան ա ղ ո ւ Hit ավսւրասւծ րո֊ 
յսրովին հասուն սերմերի համար րնորէէ» մարսիմայ մ եծ ու թ յա՛հ ի ղ մինչև 
սաղմնս։ պես ե ր ի ա ա ши ր ղ սերմերի համար րնորաւ մինիմայ մեծ ութ յունրг

Այղ ‘ետարրրի ր ե րեու յթ ի ։յ րսե վ и րո i.ifli ինրնին կարող Լ ր խնդիր 
հարու ւյ ել ուսու՚մեասի րել ‘հույն ди րեններ ի կմրրիոնալ ղա ր ղ ա ց մ ան մ իև֊ 
նույն աստիճանի վրա գտնված, րայւյ հ ե 1հ հ и ւնձր ա յին հասանա ցում ր չա

վս՛ րտսէծ սերմերի յա ր ո վ ի ղա ւյ ի ա յի ւղր ո ց ե սնե ր ի ղ ին ամ իկան։
^•յղ կապակւյու թյոււէ'ր 1018 11)40 թվականներին ւ1'ենր վարձեր ղրե֊

ւյինր այն ան ա ւյ ա՛հ Հէ fl ւ կ ր ու ի՚հ կա Ա ե <Հ կ ր ւաւ՚հո ղ ա ր կ ա ւյ ո ր են՚հե յւ ի 11 տ ղւէե սւ պե и 
ղարղաւյմա՚հ տարրեր ւս и տ ի ճտ՚հ՚հ ե ր ի վրա գա՚հվսղ սերմերի հեա։ Դրա հա
ւք ար հաոկտվորման 7, Տ), 12, 19, .10 և 27 սրվա՚հիւյ սկսած հա վուրեւյինր 
հասկերի յոթ ական վւն^եր, ան մ ի Հ ա ւղ ե ո աե ղա վւո իւ ե ։յ իրհ ր աո it ւյ ար ան , 
ււրսէեգ ոե րմ ե յւն ի րենւյ սեփական ի։սնա վ tn թ յա մ ր ե աււանղ ծլելու ! -7" տեմ-
ւղ ե ր ւս տուր ա յ էէ ւ il 0, 10, 20, JO, ՀՕ, .70 ե 00 օրվա րնթաւյ րւււ.մ ենթարկվեւյի*էւ 
յա րովիղաւյիայիէ Ամ ե՛հ անղամ, նա (սրա՛հ յ ա րով ի գա ւյ ի ա՛հ և նրա՚հիւյ հետո, 
որււյել ե՚հր էւերմեր1, հեւիական իւո՚հ ա վսւթ յուն ը, այն եղեք I; պաայաճ աոաի֊ 
ճանի։ եշված մ ա մ ա՚հակա if ի1? ույնե րամ ք ա լւսվ/՚ղաղ իւս յ (ւ ե՛հ թ տ ր կ վ ե լււ ւ ։յ հետո 
հատիկներով հասկերր '.սլւաւյրեյ ե՚հր ււեն յակի ) ե ր մ ու թ րսն ւղայմ ւսններոււ! 
ե րա՚հեյ ղրաււմ 1D4!) թ. “'"քրիքի 8֊ին հաււկերով, մեւոագյւս վեգեատւյիոն 
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С. М. Саркисян и 3. С. Худавердян

Об избирательном оплодотворении у тутового 
шелкопряда

Со времени описания Ч. Дарвиным (Дарвин, ч. 1., 1939) избира
тельного оплодотворения у растений выявлены многочисленные слу
чаи этого явления уже не только в растительном, но и в животном 
мире.

Особенно много сделано в этом направлении советскими уче
ными (Бабаджанян Г. А. 1918), трудами которых установлено, что 
избирательность в оплодотворении является результатом не случайно
го превосходства одних половых клеток над другими в механиче
ском понимании, а предпочтение одних половых клеток по сравнению 
с другими в биологическом смысле. Такое предпочтение, как это 
вытекает из мичуринского учения, базируется на степени днферен- 
цированпости сливающихся половых клеток, обусловливаемой усло
виями развития продуцирующих их организмов.

В ряде случаев было установлено, что индивидуумы, возникаю
щие в результате свободного опыления, являющегося необходимым 
условием, избирательного оплодотворения, обладают более повышен
ными, биологически выгодными для организма показателями, как 
плодовитость, жизнестойкость и т. Д., чем организмы, развивающие
ся в результате принудительного оплодотворения, исключающего 
избирательность.

Из сказанного вытекает, что по крайней мере в тех случаях, 
когда степень жизненности организма является решающим хозяй
ственно-ценным показателем или непосредственно обусловливает та
ковое, выработка и использование способов, обеспечивающих изби
рательное оплодотворение, являлось бы важным производственным 
мероприятием.

В данном случае у изучаемого нами объекта—тутового шелко
пряда, повышение жизненности гусениц является одним из решаю
щих факторов повышения урожая коконов и, вместе с этим, подня
тия продуктивности этой культуры.

Исходя из этих соображений, нами была предпринята работа по 
исследованию этого явления у шелкопряда.

Биологической предпосылкой, говорящей в пользу возможного 
наличия избирательного оплодотворения, надо считать ранее изве
стное явление полиспермии у шелкопряда, т. е. одновременное про
никновение в яйцо многих семенных клеток. Кроме этого, при по
мощи двойного скрещивания двух самцов, принадлежащих к различ
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ным расам тутового шелкопряда, с одной и той же самкой Омура 
(Omura, 1939) было установлено, что от такого скрещивания в по
томстве, как правило, преобладает комбинация между разными раса
ми. В данном случае, хотя автор склонен приписывать такой резуль
тат снижению оплодотворяющей способности спермы самца, дающе
го малочисленное потомство, тому, что она находится в смеси со 
спермой другого самца, для нас не остается сомнения, что на самом 
деле происходит не снижение оплодотворяющей способности спер
мы. а предпочтительное возникновение определенных комбинаций, 
в конечном счете по свойству жизненности.

Другой работой в этой области можно считать работу Беляе
ва 11. К. (1936), в которой автором, наряду с ценными методически
ми сведениями, приводятся данные, подтверждающие наличие изби
рательного оплодотворения у тутового шелкопряда.

Метод работы и полученные результаты
Для опытов были взяты бивольтинные породы Аожику, свеже- 

вылупившисся гусеницы которой имеют желтовато-рыжую окраску 
и Бивольтинная 110, дающая гусеницы черной окраски. Гибридные 
гусеницы, получаемые от скрещивания этих двух пород, в обычных 
условиях имеют всегда черную окраску. Таким образом, при одно
временном (двойном) скрещивании двух самцов, принадлежащих к 
этим породам (по одному с каждой) с самкой Аожику, гусеницы в 
потомстве мог) i быть или рыжие, когда яйцо Аожику оплодотво
ряется спермой самца Аожику, или черные, когда яйцо Аожику 
оплодотворяется спермой самца Бивольтинной НО.*

Использованные в опытах самки Аожику принадлежали к од
но։: и той же семье № Г՜. Самцы же Аожику в весенних опытах 
были взяты из неродственной самке семьи № 16. а в летних опытах 
являлись родными братьями самок, взятых из второй инбредной 
(братХсестра) генераций.

Кладка № 17 в начале инкубации была разделена па две поло
винки и инкубирована в разных условиях, обеспечивающих в одном 
случае самооживляющую генерацию, ан другом случае—зимующую. 
Выкормки этих половинок происходили также в разных условиях, 
листом разных, значительно отличающихся между собой, сортов 
шелковицы Анкориз и Baft ри. Самцы Аожику. использованные в 
летних опытах, были взяты как с одной, так и с другой половины.

Схема спаривания была следующая:
В целях обеспечения равных шансов перехода сперматозоидов 

из копулятивной сумки (Bursa copukitrixi в семяприемники (Spermat
heca), являющихся важным условием их „равноколнчественпого* про
никновения в яйцо, каждый самец предварительно спаривался в те-

՛■ В настоящее время мы не располагаем экспериментальными данным։!, ка
сающимися судьбы других, проникающих в яйцо шелкопряда сперматозоидов, роль 
которых в оплодотворении может оказаться значительной н современном понима
нии этого процесса.
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чение 40 минут с внеопытной самкой и немедленно после этого с 
опытной самкой в течение 40 минут. Этим, как известно, достига
лось выделение семенной жидкости непосредственно в копулятивную 
сумку без образования сперматофора, плотные стенки которого могли 
бы служить препятствием смещения сперматозоидов обоих самцов.

После откладки грены все опытные самки вскрывались с целью 
обнаружения сперматофоров, которые могли бы образоваться у них в 
результате дефективного предварительного спаривания опытных сам
цов с внеопытными самками. Потомство самок с найденными у них 
спермотафорами браковалось.

Критерием избирательности оплодотворения в наших опытах 
служило количественное соотношение рыжих и черных гусениц в 
потомстве, что в свою очередь означало—спермой какого отца было 
оплодотворено яйцо одной и той же самки Аожику.

Результаты весенних опытов приведены в таблице 1.
Как показывают приведенные в таблице данные, число потомков 

самцов Бивольтинной НО и Аожику не равны в опытах как первой, 
так и второй серий, несмотря на то, что эти самцы спаривались по
переменно то первым, то вторым. Значительное численное преобла
дание гибридов между Аожику и Бивольтинной 110 показывает, что 
оплодотворение тутового шелкопряда происходит не случайно, а из
бирательно. При этом избирательность направлена к обеспечению 
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высокой жизненности потомства, ибо, как известно из результатов 
ранее произведенных многочисленных опытов, межпородные гибри
ды тутового шелкопряда, как правило, обладают сравнительно бо
лее высокой жизнестойкостью.

Таблица 1

Серия 
опытов

Последователь
ность спарива

ния самцов

Число ис
следован

ных хладок

Число вы
купивших
ся гусениц

И з Я И X

% % 
рыжих 
гусеницЧерных Рыжих

1 1 Аожику 16 17 5258 3365 1893 36.0

II Бивольт. НО

II 1 Би волы. ПО 13 1160 2446 1714 40.2

II Аожику 16
Всего по 

опытам се
рии I и II

30 9418 5811 3607 38.3

Результаты летних опытов, приведенные в таблице 2, в более 
наглядном виде подтвердили данные весенних опытов.

Таблица 2

Серия 
опытов

Последо
вательные 
сварива

ния самцов

Число ис
следован

ных кладок

Общее 
число вы
лупивших
ся гусениц

И з н и х
%<*/о 

рыжих 
гусеницЧерных Рыжих

111 I Аожику 17 и 16 1758 1390 368 20.9

П Би вольт. 110

IV 1 Бивольт. НО 8 2100 1525 575 27.4

Всего по 
опытам сс- 
рин 111 и IV

II Аожику 17 н

14 3858 2915 943 24.4

V
I Аожику 17 и

II Бивольт. НО

7 2102 1398 704 33.5

VI
I Би вольт. НО

1! Аожику 17 и

6 1803 1214 589 32.7

Всего по 
опытам, се
рии V и VI 13 3905 2612 1293 33,1

Итого по опытам 27 7763 5527 2236 28.8
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Наблюдаемая разница между результатами весенних и летних 
опытов, помимо изменения комплекса внешних условий, связанных 
с сезоном проведения выкормок, могущих отразиться на результатах 
опытов, мы объясняем близкородственными отношениями подопыт
ных животных.

Большой интерес представляет гот факт, что в том случае, 
когда самцы Аожику воспитываются в однотипных условиях с име
ющими близкородственное отношение к ним самками (серия опы
тов 111 и IV) число их потомков в потомстве двойных скрещиваний 
значительно меньше числа потомков близкородственных особей, 
воспитанных в разных условиях (серия опытов V и VI).

Эти данные, наряду с ранними исследованиями Рубцова (1946) 
и Умея (Стеуа, 1930), окончательно убеждают нас в том, что ди- 
ференцированным воспитанием исходных партий (пород) в одном и 
том же хозяйстве можно достичь повышения жизненности их по- 

х томства, что имеет большое производственное значение.

Выводы
1. У тутового шелкопряда оплодотворение носит избиратель

ный характер.
2. Избирательность в оплодотворении у тутового шелкопряда, 

как можно было ожидать, направлена к объединению сравнитель
но более диференцированных половых клеток, т. е. созданию гиб
ридных организмов с биологической противоречивостью, обусловли
вающей сравнительно высокую жизненность потомства.

3. Считая, что наличие повышенного числового соотношения 
данной гибридной комбинации при двойных спариваниях является 
показателем сравнительно высокой ее жизненности, достигаемой из
бирательным оплодотворением, двойные спаривания могут быть ис
пользованы в селекционно-племенном деле тутового шелкопряда 
как дополнительный метод оценки и подбора пар для спаривания в 
гибридном гренопроизводетве.

4. Поскольку диференцированное воспитание близкородствен
ных особей даже в течение одной или двух генераций у тутового 
•шелкопряда приводит к увеличению числа соответствующих комби
наций в потомстве, диференцированное воспитание может быть ре
комендовано как метод при племенном разведении исходных линий 
вообще, с целью повышения жизненности их потомства. Для этого 
практика шелководства имеет все возможности.

о. Избирательное оплодотворение тутового шелкопряда создает 
возможность определить степень диференцированиости исходных 
линий при их диференцированном воспитании.

Институт Фитопатология и Зоологии
Академии Наук Армянской ССР.

Ереванский опорный пункт шелководства.
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U. IT. UiurqiijniG lii] U.^եՆՈհ ՇեՐԱՄՒ ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ՐեՂԱՆԱՎՈՐՈհ^ՅԱՆ ԱԱՍհՆԱ IF Փ Ո Փ Ո հ Մ
H/lff թվի դարնան ե ամոտն ամիսներին կատարած կրկնակի խաչա- 

ձևոււՈէերի մի շարր ՛ի'•ր3 եPի,'J “/.7 ’ "Ր թթենու. շերամի րեդմեավո֊ 
րսւ.1Ու ընտրողական րնու յթ ի կրում։

Կարևոր Լ նշել, որ այն դեսլբում, երբ իւ ա\ա ձևվող մ ի ջ>ո տն ե ր ր մոտ 
ադդակրյ ական կապ ունեն, կրկնակի խ աշաձևու fill ե ր ի մ ամանակ ընտրողէս- 
կան րևդ ւ1ե ա վոր մ ան հե ւոեա՚հրով "'յդ միջատներիդ ստադվաձ սերնդի թիէխ 
իջ^հում Լ, իոկ երր այդ մ ի 9ա ան ե ր ին խնամ ում են դա ր դա էյ մ՛ան տարրեր 
(դիքիերենդվածյ պայմաններում, ապա նրանդ սերնդի թ1"[(' համեմատա
բար րարձրան ու if 1,3

Այսւղիսսվ թթենու շերամի ընտրողական բեղմնավորման դսյոլթյան 
հետ միասին պարղվեդ, որ՝

Լ. Կ րկնակի խաշաձևոէ-՚մևե րն իրրև վերջին հաշվով շերամի թրթուրի 
կենսսւ.նակու.թ յան րարձրադման լրաւյսււյիչ միջույ, կարոդ Լ օդտա֊ 
էէսրծյեք հիբրիդային դր են ա ա ր տ ա դ ր ո է թ յան մեջ, եթե 'հսւխապեււ մշակվի 
արւոադրսէ թ յան մեջ դրա ի րա դո րձ մ ան հա մ ա պա ա ա ս իւ ան միջոդրէ

2. Շերամի որդի ելման ղծևրը (իէմ րերը կա մ ւյեդերր) տոհմային 
րուձմոՀհ մտմանակ անհրամ եշտ է դա րդադնել դի 1ի և ր ե՚1ւ դ ված պայմաննե
րում' նրանդիդ ավե[ի կևնսու.նսւկ ււևրունդ ստանալու նպաաակովւ

3. Կրկնակի իւ աշ ա ձևո ւ ւէե ե ր ր մի շարբ դե ւդբե ր ս ւ. մ կարելի Լ օդտա֊ 
դործել թ թ ենու շերա մի "ևլեկրիայի և դեղային րուծման դսրծսւմ, իրրե 
^•իրրիդային դրենաարսւադրու թյան համար համապատասխան ղ1Ա յղերի 
դնահատման և ընտրելու, մեթոդր
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Г. С- ЕсаянВлияние возраста гибрида томата на поведение его семенного потомстваМичуринская генетика учит, что наследственная основа гибрида не только „реализуется*, но и формируется под воздействием конкретных условий среды, т. е. утверждает, что развитие тех или иных свойств у гибрида определяется биологическим состоянием организма, его наследственной силой и условиями произрастания гибрида [2].Мы поставили себе цель на основе этих положений выяснить влияние возраста гибрида первого поколения на формирование наследственности во втором семенном потомстве.Для исследования были взяты растения гибридов первого поколения следующих четырех комбинаций: Маяк X № 1-18, Дневной завтрак X № 148, Маяк X Презервннг и Дневной завтрак X Пре- зервинг. Растения указанных комбинаций в период созревания первых плодов были черенкованы с верхней зоны и укоренены в вазонах одинакового размера. Черенкованные растения выращивались в одинаковых с исходными растениями условиях. В дальнейшем, после созревания первых плодов черенкованных растений, опять с верхней зоны, являющейся стадийно более развитой частью растения, проводились последовательные черенкования и укоренения. Таким образом, с каждого гибридного исходного растения было получено семь вегетативных поколений, из которых только у второго семенного потомства растений пятого вегетативного поколения было определено расщепление по типу куста и количеству камер.В начале лета 19-18 г. был произведен посев семян с исходных гибридов и растений пятого вегетативного поколения указанных выше комбинаций. Посев был произведен одновременно и в одинаковых условиях. Выращенные растения были пересажены в грунт для дальнейшего исследования. В период вегетации по характеру изменчивости наблюдалось резкое различие в поведении растений второго семенного потомства исходных гибридов и их пятого вегетативного поколения. Данные изменчивости гибридов второго семенного потомства по типу куста и камерности плодов приведены в таблице 1 н 2.Данные таблицы I дают основание полагать, что у гибридов первого поколения, в процессе продления их жизни, родительское начало более сближается, как бы взаимоассимилируясь, вследствие чего во втором семенном потомстве у растений пятого вегетативно- Изнестня 11,6—37



538 Г. С. Есаянго поколения наблюдается меньше разнообразия, чем в потомстве исходных гибридов.Во всех случаях растепления, приведенных в таблице I, у растений пятого вегетативного поколения имеет место явное нре-
Таблица I

Изменчивость гибридов томата по типу куста во втором семенном потомстве
и зависимости от возраста гибрида первого поколения
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бовых

Раски
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Штам
бовых

1 Маяк X 1 169 82,4 17,6 160 86,9 13,1
№ 148 2 194 80.4 19.6 188 84.0 16,0

3 248 77.9 22.1 144 91.0 9.0
4 144 79.2 20.8 116 83.7 16,3
5 94 79,8 20.2 106 84,0 16.0

Итого по ком б. 849 79.7 2'1,3 714 .0 14,0

2 Дневной завт- 1 297 80,9 19.1 195 98,5 1.5
рак X № 148 2 220 90.9 9.1 196 92.9 7.1

3 194 79,4 20,6 112 92,8 7,2
4 101 79.9 20,1 103 85.5 14.5
5 131 78.7 21.3 245 92.2 7.8

Итого по комб. 946 82,4 17.6 851 93,1 6,9

3 Маяк X Ире- 1 10-1 80.8 19.2 96 83.4 16.6
зервинг 2 98 79.6 20.4 89 S7.7 12,3

3 80 73.8 26,2 94 83.0 17,0
4 84 78.6 21.4 104 83,7 16.3
5 57 52,7 47,3 74 83.8 16,2

Итого по комб. 423 75.5 24,5 457 84,3 15,7

4 Дневной ззвт- J 120 81,7 18.3 116 84.5 15,5
рак X Презер- 2 94 79.8 20.2 117 88.9 И,1
ВИНГ 3 91 79,7 20.3 88 84.1 15,9

4 72 79,7 20.3 98 S2.7 17.3
5 98 80.0 20,0 105 87.7 12.3
6 120 79,2 20.8 102 84,4 15,6
7 104 79,9 20.1 112 84,9 15.1

Итого по комб. ! G99 79,4 20.6 7.38 о5.4 14,6
1



Возраст гибрида и поведение его семенного потомства 539обладание раскидистой формы куста, т. е. признака доминирующего в первом поколении гибридов. Так, например, если в комбинации Дневной завтрак X № 148 у исходных гибридов растения с раскидистым типом куста развились в среднем 82,4%, то у растении пятого вегетативного поколения той же комбинации развились растения раскидистого типа 93,1%, т. е. в последнем случае растения штамбовой формы (являющиеся рецессивной формой) развиваются меньше, чем в потомстве исходных гибридных растений.В потомстве отдельных растений этой комбинации (как, например, растений № 1) растения раскидистого типа у исходных гибридов развились 80,0%, а у пятого вегетативного поколения 98,5%, т. е. получается почти полное доминирование раскидистого типа куста. Такая тенденция по преобладанию растений с раскидистым типом куста наблюдалась у растений пятого вегетативного поколения также в других комбинациях. Раскидистая форма куста особенно превалирует в комбинациях, где один из родителей является растением линий № 148 и меньше в тех комбинациях, где другой родитель дикарь—Презервинг. Это объясняется, очевидно, тем, что линия № 148 является сравнительно новой, в силу чего у растений этой линии еще не так консервативна наследственная основа. Вдобавок к этому, линия № 148 была выведена путем прививки растений раскидистой и штамбовой формы кустов. Все это способствует развитию раскидистой формы куста у гибридов № 148. В комбинациях, где один из родителей является Презервинг, наблюдается аналогичная картина. В этом случае также преобладает раскидистая форма куста, но в меньшей степени. Можно полагать, что в этом сказывается дикая природа растения Презервинг, обладающего более сильной наследственной основой, чем растения новой линии № 148.Во втором семенном потомстве растений пятого вегетативного поколения наблюдалось уменьшение числа камер плодов (см табл . 2).Наблюдения в период вегетации показали, что в зависимости от возраста растения, не вегетативным поколениям изменяется также первоначальный тип соцветий исходных растений гибридов.На рисунке 1 показаны типы соцветий как родительских форм, так в растений исходного гибрида вегетативных поколений. Известно, что растения сортов Дневной завтрак и /Маяк имеют сложный тип соцветия, а Презервинг—простой (без ветвления). У растений исходных гибридов указанных комбинаций соцветия смешанного типа, близкие к простому, как у Презервинга, у растений же пятого вегетативного поколения-почти сложная, как у сортов Маяк и Дневной завтрак.Таким образом, при вегетативном размножении гибридов томата первого поколения имела место тенденция изменения соцветия от простого к сложному типу в результате продления их жизни.Для выяснения степени изменчивости типа соцветий, в зависимости от общего возраста растения первого поколения, с растений
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Таблица 2
Изменчивость половых гибридов томата «о признаку камерности плодов по втором

семенном потомстве в зависимо՛ nt от возраста гибридов первого поколения
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1 Манк X 143 1
2
3

13
18
30

2КЗ
20,2
27Л

71.7
79.8
62.7

12
10
14

ИХ)
100
100

—

Итого по комб. 61 27.9 72; 1 36 — 100 —

2 Лисицей лаг <■ 
рак X 1-18

1
2 
3

20
32
31

35

25.6

65 
ИХ) 
74.4

12
17
14

ИМ)
88.2
100

IU

Итого по ко - б. КЗ 18.0 82.0 43 95.3 4,7

3 Маяк >. Прс- 
зервннг

1
2
3
4

22
25
25
20

36.2
36.0
28.0
30.0

63,8
64.0
72.0
70,0 Ill

i 18
16
20
15

79.8 
100 
85
93,4

20,2

15
6.6

1 
1 

1

Итого по юмб. 32 32.6 67.4 — I 69 88,4 11,6 —
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ч Итого ио комб. 93 З2.з 1 67,7 । — 68 <М,1 5.9 —

исходных гибридов и их первого и седьмого вегетативных поколения одновремепн были собраны и высеяны семена.Во второ семенном потомстве растения исходных гибридов и их вегетативных поколений воспроизводили претерпевшие изменения в процессе вегетативного размножения, т. е. имела место стабилизация наследств нности (ср. рис. 2 с рис. I).Как видно из рис. 2, типы соцветий растений второго семенного потомства почти адекватно воспроизводят типы соцветий исходных гибридов и их соответствующих вегетативных поколений. Так. например, если у исходных растений первого потомства тип соцне-
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Рис. I. Изменение ։ипа соцветий томата по 
вегетативным поколениям.тип смешанный, то во втором семенном потомстве у них соцветия такого же типа. У растений же седьмого вегетативного поколения соцветия почти сложного типа, что наблюдается у растений второго семенного потомства.Аналогичное явление имело место также по изменению строения листьев во втором семенном потомстве в зависимости от возраста растения первого поколения.
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Вис, 2. Наслсдоваиие типа соцветий во втором семенном потом 
стве вегетативно-размноженных гибридов томата.Приведенные данные указывают на возможность влияния возраста растений первого поколения гибридов на изменчивость во втором семенном потомстве. Этот факт находит свое подтверждение в указании акад. Т. Д. Лысенко о том, что „то или иное индивидуальное развитие организма не остается безучастным в смысле изменения наследственных свойств организма (генотипа)- [I].



Возраст гибрида и поведение его семенного потомства 543Выводы1. Удлинение жизни гибридов томата размножением черенками приводит к изменению некоторых свойств у растений последующих вегетативных поколений.
2. Претерпевшие в вегетативных поколениях изменения относительно устойчиво наследуются растениями их семенного потомства.3. Во втором семенном потомстве растений пятого поколения вегетативно-размноженных гибридов также неблюдается расщепление, но гораздо меньше, чем у контрольных (исходных гибридов) растений. У отдельных растений пятого вегетативного поколения получается почти нерасщепляющеёся однообразное семенное потомство.
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ՏՈՄԱՏԻ ՃՒԲՐԻԴՒ £ԱՍԱԿԻ ԱՋԴեՑՈհԲՅՈՒՆԸ ՆՐԱ ՍԵՐՆԴԻ 
ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՃԱՏԿՈհԲՅՈՒՆՆԵՐՒ ՎՐԱԱ Մ Փ Ո Փ II Ի ւր

Հեղինակը նոլաւոակ կ ունեցել ներկա աշխատանքով պարզել տոմա
տի հ ի բ ր ի ե լ։ ի աոահին սերնդի բույսերի հասակի աղդեցուխjnt նը նրանէ/ 
ճեդրա վոբմ ան վ չ։ ա երկրորդ սերնդում։

Փորձիս պարզվեց հետևյալը
7. Կտրոններով բազմացնելիս տոմատի հիբրիդային բույսերի կյան֊ 

րի երկարացման ընթացքում տեղի I; ունենում նրանց որոշ հատկություն֊ 
ն եր ի էի ո էի ոխ ո է իք յունէ

'ձ. 'Լեզետատիվ ճանապա րհով բազմացրած տոմատի հի րրիղային 
բույսերի կյանքում տեղի ունեցած ւիովւսխո։ թյուններր համեմատաբար 
կայուն կերպով մաոանդաբար անցնում են երկրորդ սերնդի ոերՕեաբույ
սեր ին է

3. Կտրոններով բազմացված հինդերորդ վեդետատիվ սերնդի բու յսե- 
րր ես տալիս են ձ ձ ղ ր տ վ որ ո է մ, l,UiJU անհամեմատ ավելի քիչ խայտա» 
բղետութ յամբ, քան նույն հիբրիդների սկզբնական բույսերը \’„֊ում>

Հինդերորդ վեդետատիվ սերնդի աոանձին բու յսերր p^-ում տալիս 
են համարյա չճեղքավորվող, միանման սերունդէ

I
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Величина пыльцевых зерен на разных зонах колоса, 
их жизнеспособность и процент завязывания семян 

при опылении ими

Многочисленными исследователями было выяснено, что из ниж
ней, средней и верхней зон колоса пшеницы получаются разной круп
ности и урожайности зерна [2, .3, 4], а при зональном опылении, ког
да цветки разных зон колоса материнских растений опыляются пыль
цой отцовских растений, также взятой из разных зон колоса, по
лучаются по-разному расщепляющиеся гибриды [1|.

Замечено, что цветение колосьев одного куста происходит не
одновременно. Первыми зацветают цветки верхних колосьев, а затем 
средних и нижних. Неодновременное цветение происходит также в 
колосе. Первыми зацветают цветки на средней зоне колоса, а затем 
на верхней и нижней зонах.

Возникает вопрос—существует ли различие в развитии между 
пыльцевыми зернами различных зон колоса, отличающихся разновре
менностью цветения, а также —каково будет влияние на за
вязывание семян, если опыление произвести пыльцой, взятой из раз
личных зон колоса?

В связи с этим, в Институте Генетики и Селекции растений 
АП Арм. ССР в 1943 году нами было проведено исследование над 
пыльцой разновидностей пшеницы грекум. гама;/аникум, турцикум, 
ферругинеум и сорта Украинка.

Пыльцевые зерна указанных пшениц подвергались сравнительно 
детальному изучению. При этом в первую очередь обращалось вни
мание на установление величины пыльцевых зерен, полагая, что это 
является хорошим показателем их разнокачественное™.

Пыльца бралась в одном случае из нижних зон колоса, во вто
ром случае из средних эон того же колоса и в третьем случае—из 
верхних зон, и приготовлялись препараты для измерения при помощи 
микроскопа.

Производилось два измерения—длины и ширины. Длина изме
рялась от отверстия прорастания пыльцы книзу, а ширина-перпенди
кулярно к длине. Измерение длины и ширины пыльцевых зерен про
изводилось на десяти пыльцевых зернах, выводилось арифметическое 
среднее и результат помножался на коэфициент микроскопа.

Результаты измерений приводятся в таблице 1.
Данные, приведенные в таблице I, показывают, что пыльцевые 

зерна средней зоны колоса крупнее, чем верхней и нижней зон того
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же колоса. Это объясняется тем, что средняя часть колоса питается 
лучш& чем верхняя и нижняя части колоса, что благоприятно 
действует на величину пыльцевых зерен.

Таблица /

Величина пыльцевых зерен в разных зонах колоса пшеницы.

Название 

пшеницы

Средняя величина пыльцевых зерен пшеницы 

по зонам колоса в |*

нижняя средняя верхняя

длина ширина длина ширина длина ширина

Iамаданикум 53,3 .-.нз 57,0 54,7 51,6 47,5

Турин кум 51,1 52,1 58.1 53,0 47,8 35,2

Ферру гинеум 52,3 48,8 55,1 52,3 52,8 48,8

Грекум 52,0 50,1 52,4 51,2 50,7 43,8

Украинка 50,1 45,9 55,8 50,1 52,4 48,8

По указанному способу вами проводились измерения также 
пыльцевых зерен гибридных растений и их родителей. В этом случае 
пыльцевые зерна брались из третьего и четвертого нижних колосков 
гибридных и родительских растений. Эти измерения дают нам воз
можность ответить па вопрос как питаются пыльцевые зерна у гиб
ридных и родительских растений.

Результаты полученных измерений приведены в таблице 2.
Данное, приведенные в таблице 2 показывают, что пыльцевые 

зерна гибридных растений более крупные, чем у их родителей. Это 
свидетельствует о том, что процесс питания у гибридных растений 
проходит сравнительно сильнее, чем у их родителей.

И в данном случае подтверждается то, что питание влияет на 
крупность пыльцевых зерен. Благодаря усиленному питанию гибрид
ных растений получаются нс только мощные и крупные колосья, но 
также и крупные пыльцевые зерна.

Этот вывод подтвердился также в том случае, когда пыльцевые 
зерна брались из третьего и четвертого колосков верхних в под
гонных колосьев гибридных растений.

Данные, приведенные в таблице 3 также подтверждают, что 
мощные и крупные колосья, полученные в результате усиленного 
питания, обладают крупнейшими пыльцевыми зернами, в отличие от 
подгонных колосьев, которые вследствие недостаточного питания 
дают слабые колосья, а следовательно и мелкие пыльцевые зерна.

Если это так, то спрашивается: каково действие перекрестного 
опыления пыльцой, взятой с разных зон колоса? Выяснение этого 
вопроса может иметь большое значение в деле гибридизации рас
тений.

С этой целью была произведена гибридизация пшеницы. Было 
взято по 3 колоса от каждого куста десяти материнских компонеи- 
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тов. Колосья кастрировались и брались в изолятор. 11а третий день 
один колос опылялся пыльцой, собранной из верхних зон колоса от
цовского растения, другой колос—пыльцой из средней зоны и третий— 
пыльцой из нижней зоны. Таким образом, из каждой гибридной ком
бинации было получено 10 колосьев, опыленных пыльцой верхней,

Таблица 2

Величина пыльцевых зерен у гибридов пшениц и у их родителей

Таблица 3 

гибридных растений

Название пшениц

Величина пыльцевых зереп 

ви

длина ширина

Грекум ............................................................................................................................... 49,5 46,7

Пшеница Тимофеева........................................................................... 46,7 46,4

СПшеница ТимофесваХ<?грекум Гэ • • 56,9 50,5

г3 • • 54,0 47,3

Е։ • • 55,3 49,6

Iамаданнкум ....................................................................................................... 54,7 52,3

Пшеница Тимофеева Х^гамадаяикум Ь2 62.0 57,2

Турцикум • . ...................................................... .... 53,5 50,1

Дурум апуликум.............................................................................................. 48,3 43,8

$Дурум апхликум Х^турцикум Ра • • • 56/2 52,0

Эрйгролеукон....................................................................................................... 51,6 46,7

Ферругинеум ...................................................................................................... .53,3 49,7

^ЭритролсуконХ^ферругинеум ... 55,8 50,9

51,6 46,7

Украинка ...................................................................................................................... 52,4 48,6

9Эригролеукон Хб Украинка Г։................................ •5,8 49,0

^Украинка X эрйгролеукон Г։ ................................ 55,8 50,9

I рекум........................................... ■................................................................................. 49,5 46,7

Эрйгролеукон. • . .....................................................................................

$Грекум Х</эритролеукот............................................................

51,6

55,4

46,7

49,8

Керманшахи ...................................................................................................... 51,3 46,7

Ферругинегм....................................................................................................... 53,3 49,7

2КерманшахиХс?ферругинеум .... 55,8 50,9

Керманшахи....................................................................................................... 51,3 46,7

Грекум ............................................................................................................................... 49,5 46,7

55,4 49,7

Величина пыльцевых зерен верхних и подгонных колосьев

Родительские пары

Величина пыльцевых зерен гибридных 

растений в у.

Верхних колосьев Подгон колосьев

длина ширина длина ширина

$ Эри г роСпс рм у м X с У краник а 55,8 53,5 54,3 48,6

2 Ду рум апуликумХ^турцикум 55,8 49,4 54,3 47,8

2Ферр¥гинеумХ?эритроспермум 55,0 50,1 53,2 48,6

средней и нижней зон. В качестве контроля 10 колосьев было опы
лено смесью пыльцы, собранной из всех зон колосьев отцовских рас
тений. Полученные результаты приведены в таблице 4.

Данные,, представленные в таблице 4, показывают, что процент 
завязывания при опылении пыльцой, взятой из разных зон колоса, 
различный.
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На первой родительской паре показаны результаты опыления, 
проведенного в отношении шести отдельных кустов, а результаты 
опыления цветков всех остальных колосьев и растений показаны 
вместе.

Процент завязывания семян при опылении пыльцой из разных зон колоса

Таблица 7

Родительские пары 

•

Ко
ли

че
ст

во
 

:О
В

Процент завязываний

пыльцой 

нижней 

зоны

пыльцой 

средней 

зоны

пыльцой 

верхней 

зоны

смесью 

пыльцы всех 

зон

^Украинка Х^субмеридианале 1 45,4 86.4 74,4 72,0

2 50,5 87,5 82,2 60,0

3 57,1 96,6 67,6 93,3

4 51,3 01.6 80,0 90,0

5 92,3 95.8 76,9 76,9

б 41,6 76,9 66,9 —
2Турцик\ м Х8УкРа։։нка 7 59,6 80,6 62,1

Я 65,5 88,4 84.0

$Ферртгине\м Хс?турникум 9 48,0 74,0 47,6

$1 амаданя.кум Х</Украинка 10 71,5 76,4 73,8

§ Г рекум Х«?У краника 1! 76,7 85,7 67,3

Во всех случаях ясно видно, что опыление, произведенное пыль
цой средней зоны, дает больший процент завязывания, чем опыление 
пыльцой верхней и нижней зон. Необходимо отметить также то, 
что смесь пыльцы всех зон колоса во всех случаях давала более 
низкий процент завязывания, чем опыление, произведенное пыльцой 
средней зоны. Только в отдельных случаях получался более высо
кий процент завязывания при опылении пыльцой верхней и нижней 
зон. Это объясняется тем, что в смеси пыльцы участвовала также 
пыльца средней зоны колоса, которая и несколько повысила процент 
завязывания.

11а основании этого можно предполагать, что пыльцевые зерна 
средней зоны по сравнению с пыльцой верхней и нижней зон ко
лоса являются нс только более крупными, но и более жизнеспособ
ными и обладающими большей активностью и высокой избиратель
ностью в процессе оплодотворения.

Из этого можно притти к выводу, что различные зоны колоса, 
питаясь неодинаково, дают пыльцевые зерна неодинаковой величины 
и биологической активности, в результате чего и неодинаково про
текает процесс оплодотворения, наблюдается пестрое расщепление 
гибридов и неодинаковая их мощность.

Следовательно, при гибридизации пшеницы необходимо брать 
колосья у мощных растений, а пыльцу—из внешних цветков средней 
зоны.

Институт Генетики и Селекции 

Академии Наук Армянской ССР.

Поступило 3 IX 1949.
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Այս կա պտ կդ ութ յ ս։ մ ր լրացուցիչ կերպով կատարել ենր մեկ ուրիշ 
շափում հո. վերցրել ենր հիրրիդսպին րւււյոե րի վերեի ե նևրյ>ե ի հասկերի 
՛է — -1-րդ հասկերի ծ ա դկ"> ՛ի ոշին ե ր ի դ ե նւււյն Լ դան ակով կատարել չափում
ներ։ 1! սւտյված տվյայներր նա. քնպես դո։ յդ տվեցին, որ համեմատած նու յն 
թփի ներրևի հասկերի հեա՝ էէւժեդ սնունդ ստացած, ասա ի և փարթամ ԱԼ 
մեծ հասկե րի մեջ փոշու հաաիկներր խոշոր 1/հէ

Հ1, աար րյ,ի ր Լր սլարդել հասկի տարրեր զոնան ե ր ի ց վերցրած ծէսդկտ֊ 
վաշ ինե ր ի ց կա տարված իէսքչաձևմ ան աղդ եց ո լ ի} յուն ր:

Այդ ՛դա ր դե լու նորս տս/կով կատարեք ենյ> ցորենի հ ի ր ր ի դա ց ու մ' կաս
տրացիայի մ-րդ °[’Ը • ամեն մ ի թ' ւի ի ց մեկ հսւււկ էիսշստել են ր հայրական 
րայսե ր ի հասկե ր ի վերին զոնայից հավ արած ծ ս, դկափսշո վ, մեկ հասկ մի֊ 
ջի՛՛ք ղոնէսյի ծսւդկաւիոշսվ ե մ ե կ հասկ էլ աւարին դոն տ յին ծադկափսշովւ՛ 
Որպես ստսէ դիչ տասը հասկ փււշստել են ,լ։ հայրական հասկերի րււ/որ զո֊ 
ն ան ե ր ի ց հավարած փոշու. իւասնու րդսվ։

Փ Ոշ niiiiii.il' ի յ ոասէէյ /Լած տ րդ րււն րնե ր ը պա րդեյ րն , սր հասկի ւք ի մ ին 
զոնայի ծադկավւոշով կատարսէծ վյոշոաու-միր սաաւյ վ ե/ Լ ք՚վ1ք1ի րարձր հւս֊ 
ա ի կակա րււ ւք, Հ»էԱ՚1> հասկի վերին ե. ստորին զոնաների ծաղկափոշով կատա
րած փոշոտումիդ/ ի"կ է/ոնա^ւերի ծադկափոշիների իւա ոնսլրւրւվ կսւտարած 
փոշո։ոու.է1 ը րորւր դեպրերսւմ ավել Լ ավելի րաձր հ ա տ ի կա կա ր։ է մ, րան 
միջի'հ ղոնէոյիր հավաքած ծաղկափոշով կատարած փոշոասաքր>

Այս րոչորի հիման վրա Ա[եա,ր կ ե ւլր տ կա չլն ե լ, որ հասկերի մխջին դո֊ 
նայոէւք եդած ծադկափոշու. հաաիկներր, համեմատած հասկի վերին ա ստո
րին զոնայի ծ սւդկափքէշոէ. հաԱէ ի կն երի հետ, ոչ միայն ավելի խոշոր են, 
այլև կենսունակ ու ակտիվ՝ րե դ։1եա վո ր ւք ան պրորեսոէ-մ։ ԱյԱէոեդիէյ րխոէւք 
Լ, որ դսրենի հ ի ր ր ի ։րս ւյ ս ւ մ կատարելու համար անհրաժեշտ Լ ծաղկափո
շին վերցնել փարթամ րսւյսերի հասկերի միջին զոնայի տրտտրին ծա֊ 
դիկներիր,
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А, Т. Смбатян

К вопросу о возможности использования некоторых, 
богатых органическими веществами грунтов озера

Севан в качестве органического удобрения

В результате спуска воды в озере Севан, наряду со скалисто- 
каменистыми и галечно-песчаными грунтами.՜ местами обнажаются 
богатые органическими веществами грунты. Образование последних 
приурочено к условиям мелководных, защищенных от волнобоя за
водив бухт, где значительное нагревание воды в летние месяцы 
способствует энергичному развитию водной растительности и планк
тона, обусловливая накопление и отложение большого количества 
мертвого органического вещества, а промерзание воды в бухтах в 
зимние месяцы способствует консервации накопленного за лето ор
ганического вещества.

Образованию богатых органическими веществами грунтов в 
подобных заводях бухт способствует также отсутствие поверхност
ного стока в эти бухты, стало быть отсутствие поступления извне 
наносного материала, в результате чего формирование грунтов здесь 
происходит преимущественно из биогенных и отчасти местных физи
ко-химических осадков, главным образом карбонатов кальция, об
разуемых в результате значительного испарения воды в летние ме
сяцы и относительного повышения концентрации растворимых сое
динений в бухтах.

Наибольший по размерам участок богатых органическими ве
ществами грунтов обнаружен в Севанской (ЕленовскоЙ) бухте. По
добные грунты встречаются также и в ряде других участков озера.

Исследование химического состава грунта из заводия Севан
ской бухты показало содержание органических веществ до 21.27%, 
общего азота 0.63 0.98%, общей фосфорной кислоты 0 33—0.39 % 
и общего калия 2.15—2.63%. Сопоставление этих показателей с 
соответствующими данными по такому общепризнанному органиче
скому удобрению как навоз, где содержание органических веществ 
составляет 20—21 %, общего азота—0.5 0.6%. обшей фосфорной 
кислоты 0.20- 0.30% и общего калия 0.60—0.75%, делает возмож
ным подойти к качественной оценке этого грунта как материала, 
пригодного для использования в качестве органического удобрения.

Для экспериментальной проверки возможности использования бо
гатых органическими веществами грунтов заводий озера Севан в 
качестве органического удобрения и установления эффективности 
их на повышение урожая, в 1918 году, в экспериментальном саду



552 A. T. Смбатян

Института Земледелия АН Арм. ССР (г. Ереван) был проведен ве
гетационный опыт в металлических восьмикилограммовых сосудах, 
с использованием в качестве субстрата легкосуглинистой бескарбо- 
натной бурой почвы.

Опыт состоял из трех вариантов:
1. Контроль —почва без удобрения.
2. ПочваН-грунт.
3. ПочваЧ-среднёперепревший навоз.

Грунт и навоз вносились в почву из расчета СО тонн на га (по 
160 гр на сосуд). Опыт был проведен в трех повторениях. Сосуды 
поливались из расчета 60 % от полной влагоемкое ги почвы, како
вое состояние влажности поддерживалось на протяжении всего ве
гетационного периода. В качестве растения индикатора была взята 
яровая пшеница сорта эринацеум, посев которой был произведен 
29 мая. На протяжении вегетационного периода были проведены фе
нологические наблюдения, промеры роста растений, определение тем
пературы и биологической деятельности почвы.

Опыт был завершен учетом отдельных элементов урожайности 
и общей продуктивности растений по отдельным вариантам.

Фенологические наблюдения проводились в период появления 
всходов, колошения и созревания растении. Полученные данные 
(см. табл. 1) показывают положительное влияние примененного в 
качестве удобрения грунта на развитие растений.

Данные фенологических наблюдений
Таблица 1

Варианты Появление 
ВСХОДОВ Цветение Созрева

ние

Кон 1 роль 4; VI 20/VII 13/ VIII

Г р у н т 3/V1 17/VII • 7/VIII

II а в о л 3/V1 15. VII 5/VIII

Уже в первоначальный период развития растений богатый ор
ганическими веществами грунт, подобно навозу, оказывает положи
тельное влияние, несколько ускоряя появление всходов. В дальней
шем, под влиянием грунта, развитие растений ускоряется еще боль
ше—колошение на 3 дня, а созревание на 6 дней, по темпу развития 
растении занимая промежуточное положение между контрольным 
вариантом и вариантом с навозным удобрением.

Рост растений учитывался путем промеров высоты растений 
в периоды: после полного появления всходов (!0,«VI), выхода в 
трубку (26 71), колошения (5/711), цветения (17/711) и созрева
ния (перед уборкой 14 7111).

Положительное влияние как грунта, так и навоза на рост рас- 
тейгтгг проявляется уже к моменту выхода растений в трубку. В
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последующие периоды развития растений (колошение, цветение и со
зревание), влияние грунта и навоза на рост растений усиливается и 
к моменту уборки (14/VIII), в сравнении с контрольным вариантом, 
разница в росте достигает для варианта с грунтом 10,1 с.«, а для 
навоза 15,7 см. Таким образом, проведенные наблюдения дают осно

Рост растений (в ем) {средние данные из 30-ти
Таблица 2
промерив)

Варианты 10; V! 26. VI лдм։ 17/УП 14. VIII

Контроль 14,1 21,8 24,3 33,9 38,5

Г р у я т 14,8 23,9 27,3 39,6 : 48,6

Н а в о з 14,8 1 26,6 30,1 •16,6 1 54,2

вание утверждать о наличии положительного влияния примененного 
в качестве удобрения богатого органическими веществами грунта 
на рост растений, хотя по эффективности он несколько и уступает 
навозном у удо б р е ни ю.

Наряду с учетом изменений в росте и развитии растений про
водились также некоторые наблюдения за изменениями, происходя
щими в самой почве под влиянием внесенного в качестве удобрения 
грунта. Эти наблюдения касались температуры и биологической дея
тельности почвы.

Температура почвы в сосудах измерялась в два срока: в период 
выхода растений в трубку (26/\Ч) и в период цветения (17/711), 
когда уже внешне было установлено положительное влияние при
мененного в качестве удобрения грунта на рост и развитие расте
ний. Измерение температуры проводилось на глубине почвы в 5, 10 
и 15 см, в 10 ч. утра, после предварительной двухчасовой постанов
ки сосудов в тень для устранения влияния непосредственного про
гревания почвы, в сосудах лучами солнца. Данные по измерению 
температуры почвы приводятся в таблице 3. Они показывают замет
ное возрастание температуры почвы с глубиной, что указывает на 
отсутствие непосредственного прогревающего влияния солнечных 
лучей на сосуды и дают основание отнести учтенную температуру в 
сосудах внутрипочвенной температуре, складывающейся в условиях 
температуры окружающего воздуха, в результате биологической 
деятельности почвы.

С этой точки зрения грунт, активизируя биологическую деятель- 
нощь почвы и, возможно, в результате непосредственного физиче
ского влияния, как материала более теплоемкого, в сравнении с 
контрольным вариантом заметно (на 1 — 1,5°) повышает температуру 
почвы. Что касается навоза, то под его влиянием температура поч
вы повышается более заметно—на 1 3°.

Известия II, 6—38
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Биологическая деятельность почвы. Влияние богатого органи
ческими веществами грунта на биологическую деятельность почвы 
учитывалось в компостах, путем постановки специального лабора
торного опыта. Опыт проводился в широкогорлых эрленмейеровских 
колбах, в которые помещались просеянные через I .«.« сито навески 
почвы по 50 гр, с прибавлением по 2 гр грунта в каждую колбу.

Температура почвы в сосудах
Таблица 3

Варианты Да։а изме
рения

Температура почвы на глубине

5 см 10 см 15 см

Контроль 25/ VI 18,0 19,0 21,0
17, VII 19,0 20,5 21,0

Г р у н т 25;VI 19,5 2“,'> 22,0
17/\’П 20,0 21/0 22/0

Паво з 25-VI 20,0 21/0 22,0
17/\Ч1 20,5 21,5 22,0

Примечание: Температура воздуха в тени: 25/У1— 21.5". 17,VI!-23.0г
В качестве контрольного варианта были взяты колбы с той же поч
вой—без прибавления грунта. На протяжении опыта влажность почвы 
в колбах поддерживалась на уровне 60% от полной влагоемкости 
почвы. Опыт проводился в трех повторениях, в условиях лаборато
рии, где температура воздуха колебалась в пределах 25—30° С.

По истечении 15 дней после постановки опыта в колбах было 
определено содержание нитратов—продуктов биологической деятель
ности почвы.

Таблица /
Влияние богатого органическими веществами грунта на 
нитрифицирующую способность почвы (средние данные 

из трех повторений).
| Содержание КОи

Варианты | в мг на 1 кг
почвы

Контроль....................................... 65/7

Грунт* • ♦ • ♦ • • • 109/7

Полученные данные показывают значительную активизацию 
биологической деятельности почвы под влиянием вносимого в почву 
грунта. Возрастание содержания продуктов жизнедеятельности нит
рифицирующих микроорганизмов—нитратов под влиянием грунта, н 
сравнении с контрольным (не удобренным) вариантом составляет 
44.0 мг на кг почвы.
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Активному протеканию биологической деятельности почвы спо
собствует наличие органических веществ, вносимых в почву, а так
же некоторое улучшение тепловых свойств почвы, которое, как мы 
видели выше, повышается при применении, в качестве удобрения, 
богатого органическими веществами грунта.

Урожай пшеницы. В соответствии с рассмотренными выше ус
ловиями роста и развития растений, складывающимися под влиянием 
вносимого в почву грунта, наблюдается значительная эффективность 
последнего на повышение урожая пшеницы. Урожай пшеницы учи
тывался взвешиванием общей надземной сухой массы и отдельно- 
зерна, а также определением отдельных подсобных показателей 
урожайности (высота стеблестоя, длина колосьев, количество зерен 
в колосе и абсолютный вес зерна) по каждому сосуду в отдельно
сти. В таблице 5 приводятся средние показатели урожайности.

Данные урожайности
Таблица 5

Вари а и т ы

Вы
со

та
 ра

ст
е

ни
й в

 см с 
с
-

К сь
ев

 в с
м

Ко
ли

че
ст

во
 

зе
ре

н в
 ко

ло
се

Ве
с 10

0 з
ер

ен
 

в гр

Урожай в гр 
на сосуд Урожаи 5°/0։у0

Зерно Солома Зерно Солома

Контроль • 39.5 •3,1 18,9 2,36
1 4,47

9,71 100,0 100,0

Грунт - 18,6 3,3 20,6 2,60 । 6,27 13,52 14'»,3 139,2

Навоз • 54,2 3,5 21,5 2,65
1 7,00

14,18 156,6 146,0

Как видно из полученных данных, эффективность вносимого в 
почв}' грунта как органического удобрения проявляется в усилении 
роста растений, увеличении длины колосьев и числа зерен в колосе, 
а также в повышении абсолютного веса зерна. В результате этого 
происходит значительное повышение урожая зерна и соломы.

Сравнивая урожайные 'данные, полученные по вариантам опыта, 
можно отметить несомненную эффективность богатого органически
ми веществами грунта, могущего быть применяемым в качестве ор
ганического удобрения, хотя по эффективности он несколько и ус
тупает навозу.

Проведенные исследования дают возможность рекомендовать 
богатые органическими веществами грунты заводий озера Севан для 
использования в качестве органического .удобрения.

Институт Земледелия Поступило 19 V 1949.
Академии Паук Армянской ССР.
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈհՌեՐՈՎ. 2ԱՐՈհՍՏ ՍեՀԱՆՒ ՈՐՈՇ ԳՐՈհՆՏՆեՐԸ 
ՈՐՊեՍ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ 

2ԱՐՑՒ ՇՈՒՐՋԸ
Ա Մ Փ (I Փ Ո I» Մ

Սև ա՛հ ի 9 ր {է իթէց ման հետևանքով աղատվող մերձափնյա ավաղաճտ֊ 
լաք արա լին "հ ստ վ ած,քն եր ի ց և աս ա պարն երից րսւցի տեղատեղ մերկանում 
են նաև օրգանական նյութերով և րույսերի ոննդսւս սէ թ յան համար ահ- 
հրաժեշա էլեմենտներով (Ր!\) հարուստ դրան տն ե ր, որոնք կար՛ոդ են 
օդտադււ րծվել որպես օրդանական պարարաանյա թ։

Այդպիսի դրունտնևրի դոյարա մը Սևանի տվսւղանում կապված կ 
ալեկոծ ա թ յուն ի ց պաշտպանված ծանծաղ լճախորշերի հետ, որաեղ Հրի 
,1,Լս,ւ1' ամոան ամիսներին մեծ չափով նպաստավոր պայման֊
ներ կ ււսւեդծում պլանկտոնի և Հրային րւււււակսւն է,է թ յւոն դարդւււղման հ 
նրանց ւքեացււրդնևրի կուտակման համար, իսկ ձմստն ա մ ի ոն եր ին ա յդ 
լճախորշերի ււաոշելր նպաուոամ կ դոյացող րիոդեն նստվածքների կսնոեր֊ 
վացմանր։ ‘Ւրա հետ միասին ալդ լճախորշերից ամոան ամ իոներին Հրի 
ւլւլալի գոլսրշիացւս մը մ եծ ա դնելով լուծված աղերի կոն ց են ա ր ա ց ի ան, 
տեղի կ աալիո կա ր րոնա տա յ ին մ ի տ ց ութ յունն և ր ի էի ի ղիկհ ք ի մ ի ական 
նստվածքների ա ո ահ ա ց մ ան ր , որոնք ըիոգեն նստվածքների հետ կադմում 
են օրդանական նյութերով հարուստ կա ր րոնա տ ա յ ին դրանտներտ

1947 թվին մեր կատարած հե տ տ դո ա ո լթ յ ունն ե ր ր ցույց են ւււվել, 
որ այդ դ րան էոնե րի ,1 եհ օրգանական 'հյութերի րնդհանու. ր պա ր ո էն տ կո ւ֊ 
թ յան ր հասնում Է մինչև 21,27 ® ի, րնղհանար աղոտը 0,63—0,98'Հ՛^, 
ընդհանուր էիոսֆո րտկան թթուն 0,33— 0,30'-', ^-ի և ընդհանուր կալիումը 
2,13-2,63 » Հ-ի,

Այս տվյալների հա մ ե մ ա ա ութ յուն ր լայնորեն օդաաղործվոդ այնպիսի 
օրգանական սլարարւոանյոէ թի համապատասխան տվյալների հևա, Թչ՚՚ւՒ֊ 
-ին է, օ/քինակ, էլոմսւդըր, սրի մ ե Հ ըն դհւսն ու ր օրդանական նյութերը 
կադմոէ.մ են 20- 21 'ւ1ք1 ընդ-քանու ր աղոտը 0,30—0,60" Հ, րնդհանու ր •՚ի։ւս֊ 
•իորական թթո։'հ 0,20 0,30 և րնդհանու ր կալիումր 0.60—0.75 "
հնարաւէորու.թյուէէ Լ տալիս ուսելու , որ օրդանական նյսւթերսվ հարոաւտ այդ 
դրուն ւււներր կտրող են օդտադսրծվել որպես օրւլ անական սլարարս>անյսւթէ

10'18 թ .՝ վեդետացիոն փորձի պա / մ տնն ե րսէ մ ՍևսՀհի ( 1> լեն էէվկւո յի ) 
լճախորշի մեր հեւոաղոտած ւլրսւնաի, որպես օրղանակտն սլարարտանյոէ.֊ 
թի, ոէ սոէ ՛մնա։։իրությունր ցույց տվեց նրա որոշակի րՈւրերար տղդևցու- 
թյու*հը դարնանացտն (կ րինտց ե ում) ցորենի աճի և դարցաց ման, ինչպես 
նաև հոդի ր ի ո / ող ի ական դո րծ ո ւնե ու թ յ սւն վրաւ Հողի մեհ որպես պարար
տանյութ մտցված ղ րոէնտի տ ղղե ց ս ւ թ յ ա մ ր նկատվում կ հասկերի որոշ 
երէլարացում, հասկի մեհ հատիկների թվի և հատիկներ ի րւսցարձակ կշ^ի 
ավելացում և, վեր^աւղեււ, հատիկի և ծղոտի րեըքի դ>[Ա>(ի ավելացում կրՀհտ~ 
րոլ /աոանց սլա րա ր սէաց մ տ\է^ վարիանաի հա մ եմ ւսաու թյա/քբ։

եւոասէրված հեւոաղոտւէւթ յան տվյալները հնարավորս! թյուն են տալիս 
Սևանի օրդանական “ււյու թերսվ հարու սա դրոէնաներն ընդունել սրպես օր֊ 
ղան տկան պարարտանյութ օղտադործելու լիակասւաը ՀՆ արա վորու թ յունը։
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И. И. Чхубианишвили

О строении листа восточного бука

Исследование Г.П. Вязовской по анатомии листа восточного бу
ка [1] лает неправильное представление ко данному вопросу, что по
будило нас предпринять новые наблюдения в целях получения бо
лее точных данных о строении листа восточного бука.

Вязовская не заметила резкого отличия между теневыми и све
товыми листьями бука. В обоих случаях, по данным автора, разви
вается однослойная палисадная ткань с тем отличием, что у теневых 
листьев клетки палисадной паренхимы имеют на продольном разрезе 
клиновидную форму, а в световых листьях их боковые стенки парал
лельны друг к другу. Одновременно автор отмечает, что в световых 
листьях „клетки верхнего слоя губчатой паренхимы располагаются 
вертикально и производят впечатление второго слоя палисадной 
ткани. В действительности же второго слоя настоящей палисадной 
паренхимы не наблюдается**. Незначительное утолщение светового 
листа по сравнению с теневым, по мнению автора, происходит „не 
за счет увеличения числа слоев палисадной паренхимы, а за счет 
удлинения клеток одного имеющегося слоя ее". По нашему мнению, 
Вязовская пришла к указанным результатам в связи с тем, что она 
в действительности в обоих случаях исследовала в разной степени 
затененные листья бука. На основании нижеприводимых данных мы 
глубоко убеждены в том, что хотя Вязовская отмечает, что „еве- 
товые“ листья ею брались*1 с верхушки кроны или в нижней ее ча
сти, но с наружной поверхности кроны и притом от экземпляров, 
росших изолированно или на опушке, словом в условиях хорошего 
освещения- —все-такн это были не типичные „световые** листья бу
ка, которые Вязовской так и не были исследованы.

Строение листа восточного бука характеризуется очень боль
шой пластичностью. Весьма малое затенение уже вызывает отклоне
ние в сторону более или менее теневого строения, в связи с чем на 
высокоствольном дереве бука» выросшего в лесу, подобрать и взять 
для исследования типичные световые листья технически затрудни
тельно. Следует тщательно присмотреться, лучше всего на свален
ном дереве, и после собрать пробы. Вязовской не указано, каким 
образом осуществлялся сбор исследуемого материала; по нашему 
мнению, допущенная при сборе неточность и послужила причиной 
того, что автор приходит к совершенно не отвечающему действитель
ности результату.

Не только в буковом лесу, но и вообще в насаждениях любых
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древесных пород (особенно теневыносливых) типично „световые" лис
тья. т. е. листья, развитые при сильном освещении, возможно взять 
только с верхушки кроны, путем валки ствола. С этой целые, жела
тельно осматривать лесозаготовительные участки там. где идет руб
ка и разделка дерева. В крайнем случае следует заранее глазомерно 
наметить верхушечную часть кроны, т. е. конус, и отрубить ее. В 
указанных случаях на верхушке кроны подбираются прямостоящие 
побеги, среди которых один будет самый высокий и освещенный со 
всех сторон. С этого побега верхние, вполне развитые листья и бе
рутся для исследования. Бесспорно, что в густом лесу на высокосто- 
ящем дереве хорошо освещенных, т. е. типично световых листьев, по 
сравнению с теневыми, будет по количеству немного и они выступа
ют над верхушкой кроны. С наружной поверхности кроны взять све
товые листья возможно, но только не в лесу, а от изолированно ра
стущих экземпляров, причем следует заранее хорошо осмотреть по
беги. Взять затененные листья гораздо легче, т. к. они вполне до
ступны для подбора исследуемого материала. Тут следует разграни
чить слабо затененные от выросших в весьма сильно затененных ус
ловиях.

Указанные моменты были нами учтены при сборе „световых- и 
„теневых0 листьев восточного бука. Материал для исследования на
ми был собран в весьма различных условиях местообитания—начиная 
с уровня моря (Чаква, Груз. ССР), кончая субальпийским поясом 
(Дамала-Аспиндзский район Груз. ССР и за Кодорским перевалом 
Дагестанской АССР). В условиях Боржоми материал собран в ело
во-буковом лесу, а в Ахмета (Кахетия, Груз. ССР) в чисто буковом 
лесу. Исследованию подверглись также образцы из Тбилисского бо
танического сада.

Собранный материал до его изучения хранился в спирту. Коли
чественные и качественные показатели даны в таблицах 1 и 2 и на 
прилагаемых рисунках. На основании полученных данных можно сде
лать следующие заключения:

1. Толщина светового листа восточного бука колеблется в пре
делах 291 р 178 р, теневого—81 р 129,6 р, полутеневого же—151,2 р 
—135 р. Наблюдается определенная закономерность по условиям 
местообитания, а именно: в высокогорных условиях толщина листа, 
особенно светового, больше, чем у экземпляров, произрастающих в 
буковом поясе или на побережье Черного моря. Самый тонкий те
невой лист мы наблюдали у подростов, под пологом елового и бу
кового лесов, полнотой 0,8; 0,9. Видимо, тут ограничивающим фак
тором является слабое освещение. Толщина теневого листа у изоли
рованно растущих деревьев как в высокогорных местах, так и на 
побережье Черного моря несколько большая. Видимо, в этих слу
чаях в крону изолированно стоящего дерева проходит больше света, 
чем под пологом густого древостоя, что положительно влияет на 
развитие теневого листа. В условиях Тбилиси следует отметить ела-
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бое развитие листа: несмотря на хорошее освещение и обильный 
полив, толщина листа нее же отстает. Видимо, тут ограничивающим 
фактором выступает низкая атмосферная влажность Тбилиси по срав
нению с перечисленными выше местностями. На основании просмот
ренного материала можно заключить, что на толщину букового ли
ста особенно влияют свет и атмосферная влажность. 11од пологом 
леса атмосфера влажная, по слабое освещение допускает развитие 
весьма тонкого теневого листа. В условиях крайних пределов рас
пространения бука влажная атмосфера и хорошее освещение поло
жительно влияют на развитие листа. В условиях же Тбилиси хоро
шее освещение, но низкая атмосферная влажность обусловливает 
малую толщину как светового, так и теневого листа.

По Шрамму [3] толщина светового листа I7. зНуаНса равняется 
160 р, а теневого —73 р. Таким образом, восточный бук, по сравне
нию с И. зИуаНса развивает более толстые световые и теневые ли
стья. Повидимому, толщина листа восточного бука колеблется в бо
лее широких пределах, чем у I7. зПуаНса. Эта особенность говорит 
о большей пластичности восточного бука, что противоречит заклю
чениям Вязовской о малой пластичности восточного бука по срав
нению с Г. 811уаПса.

2. Толщина верхнего эпидермиса световых листьев колеблется 
от 24,3 до 16.2 р л на 3- 11 р толще верхнего эпидермиса теневых 
листьев, где она колеблется от 10,8 до 16,2 р. Б большинстве слу
чаев толщина верхнего эпидермиса световых листьев равняется 
16,2 р, а теневых—13,5—10.8 р. Более толстый верхний эпидермис 
световых листьев развивается в высокогорных условиях (24,3 р) и у 
листьев порослевого побега от пня (18,9 р). Толщина верхнего эпи
дермиса резко не отличается от нижнего. Колебание размеров тол
щины нижнего эпидермиса световых листьев наблюдается в преде
лах 13,5р—18,9 р, а теневых 8.1 р 13,5 р. В большинстве случаев 
толщина нижнего эпидермиса световых листьев равняется 13,5 : 16,2 р, 
а теневых —10,8 р. В этом отношении в высокогорных условиях 
имеем более сильное развитие нижнего эпидермиса теневых листьев, 
толщина которого равняется 13,5 р.

О мощности развития покровной ткани листа можно судить по 
проценту суммы нижнего и верхнего эпидермиса от толщины листа. 
В этом отношении теневой лист отличается большим процентом, чем 
световой. Процент эпидермиса (верхний -4- нижний) от толщины ли
ста для световых колеблется от 11,11 — 16,7, а в теневых 19,2—28,1. 
Таким образом, в теневых листьях покровная ткань относительно 
более сильно развита, чем в световых. Особенно хорошо развита 
покровная ткань в теневых листьях в условиях Тбилиси. Видимо, 
этому способствует пониженная влажность атмосферы.

Утолщение наружной стенки вархнего эпидермиса для световых 
листьев колеблется от 4,05 до 2,7 р; в большинстве случаев наблю
дается 2,7 р, а утолщение наружной стенки нижнего эпидермиса то-
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П л о г к о с j н о Л разрез лист а
Таблица 2

№
 №

 п/п Место произрастании

1

Нижний эпидермис

Число кле
ток ла 1 

КВ. ММ 
верхнего 
эпидер

миса

Число кле
ток на 1 
кв. .w.u

Число 
устьиц па 

1 кв. .и.и
Длила 

устьиц в

1 Ч л к и а • • • ’ * 1 431-1,8 740,6 24,8 1996,4

2 • • • • 2254,0 225,4 25,9 1416,8

3 Бату м и 2189,6 225,4 24,3 1062,6

4 Дамалинская яйла • 2157,4 257,6 28,6 998,2

5 • V 837,2 64,4 29,1 547,4

6 Дагестан (на сев.Кодпр.псрев.) 2254,0 289,8 29,7 1127,0
7 • • • • 1642,2 161,0 24,3 1191,4 ■

8 Боржоми (Ломис мта) 2576,0 289,8 30,8 1255,8

9 м • • • 2060,8 193,2 29,4 1062,6
10 Тбилиси, Бот. сад • 4540,2 450,8 23,2 2640,4

И ■ 9 * * 3155,6 225,4 24,3 1674,4

12 * • * • 2318,4 128,8 23,2 1320,2
13 Боржоми. Запое. 3574,2 386,4 27,0 1352,4

14 • • • 2543,8 225,4 21,6 1449,0

15 • ■ • • 1288,0 96,6 24,3 1127,0
16 Л х м е т а Д=52 J • 3316,6 354,2 24,3 1738,8
17 • • • • 2511,6 225,4 24,3 1223,6
18 • 9 * * 1610,0 128,8 27,0 1159,2
19 W Д=֊-48 • 4347,0 418,6 25,9 1610,0
20 • Д-26 . 2543,8 35-1,2 25,4 1159,2
21? • подрост. 1481,2 96,6 — 1352,4
22 • 2 лет • 1030,4 64,4 31,3 772,8

23 9 3 лет 1513,4 96,6 23,2 805,0

24 ■ поросль от при- 
даточн. почек пня

1513,4 128,8 28,1 676,2

го же листа от 3,51 до 2,7 |а, в большинстве случаев 2,7 в. В тене
вых же листьях наружная стенка как верхнего, так и нижнего эпи
дермиса колеблется от 2,7 до 1,35 |л.

Толщина кутикулы в световых листьях как на верхнем, так и 
на нижнем эпидермисе резко не отличается и равняется в большин
стве случаев 1,35֊ 0,81 р, в теневых же листьях толщина кутикулы 
равняется 0,68 ц. В теневых листьях, также как и в световых ли
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стьях толщина кутикулы нижнего и верхнего эпидермиса почти не 
отличается.

3. Число клеток на I мм- верхнего эпидермиса намного отстает 
от нижнего. Колебание числа клеток верхнего эпидермиса световых 
листьев наблюдается в пределах 2610—998, а на нижнем 4540—2157, 
не считая порослевого листа, где развивается наименьшее количе
ство клеток (на верхнем эпидермисе 676, а на нижнем 1513). В те
невых листьях колебание числа клеток верхнего эпидермиса наблю
дается в пределах 1449—547, а на нижнем от 2543 до 837. В боль
шинстве случаев число клеток на 1 .илг’ теневых листьев как верх
него, так и нижнего эпидермиса отстает от числа клеток светового 
листа. Особенно бросается в глаза большое число клеток в свето
вых листьях, развитых в условиях Тбилиси, а наименьшее количе
ство—в теневых листьях, развитых в высокогорных условиях; види
мо, резко отличающиеся факторы среды указанных местностей опре
деляют такое различие.

По Шрамму число клеток на 1 мм" Р. эПуаНса верхнего эпи
дермиса в световых листьях равняется 1725, а на нижнем 3000; в 
теневых листьях же 938 и 1125. Таким образом, число клеток как 
верхнего, так и нижнего эпидермиса на в восточном буке ко
леблется в гораздо широких пределах (4540—837) по сравнению 
Г’. эПуаНса (1725—938). Отсюда также следует заключить, что в 
смысле пластичности восточный бук стоит гораздо выше, чем обык
новенный бук.

1. Верхний и нижний эпидермис теневого листа очень резко от
личается от таковых же эпидермисов светового листа своими силь
но извилистыми формами стенок на плоскостном разрезе листа 
(рис. 1—4). Большую или меныпую тенденцию к извилистости 
показывают также высокогорные световые листья, что можно объ
яснить влажностью атмосферы.

5. Устьица у восточного бука, как и у большинства древесных 
пород, развиваются исключительно на нижнем эпидермисе (рис. 5). 
Число устьиц на 1 мм? световых листьев колеблется от 740 до 257, не 
считая порослевых листьев, где. наименьшее количество—128. В те
невых листьях наблюдается колебание числа устьиц в пределах 225 
—64. В этом отношении в высокогорных условиях не наблюдается 
увеличения числа устьиц, как это отмечали исследователи биологии 
ореофитов. Видимо, для древесных пород имеют большое значение 
не только особенности внешних факторов среды, но и высота при
крепления листа на побеге, па чем особенно заострял свое внимание 
Зеленский [2]. В высокогорных условиях буковые деревья неболь
шого роста и побеги были взяты с высоты 2—3 м\ в буковом же 
поясе, а особенно на побережье Черного моря, побеги для исследо
вания брались на деревьях высотой 25—30 м. Высота прикрепления 
побега на дерене в отношении числа устьиц имеет более сильное
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Верхний эпидермис Нижний эпидермис
Рис. 1. Световой лист.

влияние, чем высокогорный климат. Побеги на невысоком деревце, 
выросшем в условиях высокогорья, менее обеспечены водой, чем 
верхушечные побеги высокого ствола, растущего в увлажненной сре
де на побережье Черного моря. Верхушка высокоствольного дере
ва лучше обеспечена водой, чем верхушка низкого, угнетенного де
ревца. Это можно объяснить тем, что высокое крупное дерево бу
дет иметь и мощную проводящую систему, деятельность которой 
хорошо обеспечивает водой верхушку, где листья развивают более 
обильное количество устьиц для испарения. В этом—некоторое упо
добление ксерофитам, у которых мощная корневая система обеспе
чивает интенсивную транспирацию, вследствие чего развивается ксе- 
рбморфная структура ассимилирующих органов с большим количе
ством устьиц. Некрупное деревцо со слабой проводящей системой 
менее увлажняет верхушечные побеги, следствием чего является 
небольшое количество устьиц на листьях.

По Шрамму число устьиц на 1 .и,иа светового листа Е. зПуабса
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Рис. 2. Теневой лист.

равняется 413, а у теневого ИЗ. Таким образом, в восточном бу
ке колебание числа устьиц наблюдается в более широких пределах 
—от 740 до 64, что опять-таки подтверждает его большую пластич
ность по сравнению с Г. яН\'аисз.

6. Типичные световые листья, растущие на вершине крупного 
высокого ствола, развивают в большинстве случаев типичную, хо
рошо выраженную трехслойную палисадную ткань (рис. 6). В высо
когорных условиях мы наблюдали и четырехслойную палисадную 
ткань. В типичных световых листьях часто наблюдается в нижней 
части мезофилла тенденция к образованию однослойной палисадной 
ткани. Форма палисадных клеток всех слоев цилиндрическая. Шири
на первого слоя палисадной ткани в большинстве случаев 5,4 р, а 
длина его клеток от 45,9 до 86,4 р; ширина второго слоя 8,1 р, а 
длина клеток 29,7—54 р; ширина третьего слоя также 8,1 р, а дли
на клеток 27—45,9 р. Четвертый слой замечен только па дагестан
ских образцах, где его ширина равняется 13,5 р, а длина клеток 
32,4 р.

В полутеневых листьях в основном развита четко выраженная
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Рис. 3. Теневой лист подроста.

двухслойная палисадная ткань. Ширина первого слоя 5,4-8,1 р, а 
длина клеток 43,2—32,4 р; ширина второго слоя 8,1 — 10,8 р. длина 
клеток 27 — 35,1 р. Форма палисадных клеток как первого, так и 
второго слоя цилиндрическая, как в типичных световых листьях.

В теневых листьях исключительно развита однослойная пали
садная ткань (рис. 7). Палисадные клетки имеют клиновидную фор
му. Прилегающие к палисадным клеткам клетки губчатой паренхи
мы часто стоят вертикально; верхняя часть их расширена, а к осно
ванию ОНП сужены. Причислять их к палисадной ткани не прихо
дится, так как они отделены друг от друга и между ними имеются 
межклеточные пространства. Ширина верхней части палисадных кле
ток от 8.1 р до 13,5 р, длина 18,9—40,5 р. Палисадная ткань, где 
клетки шириной 13,5 р и длиной 18.9 р, наблюдалась на листьях 
подроста, выросшего под пологом елового и букового леса с полно
той 0.8—0,9 (рис. 8).

Световые листья порослей от придаточных почек пня развивают 
однословную палисадную ткань, где ширина клеток 10,8 р, а длина 
54 р (рис. 9). Клетки губчатой ткани, прилегающие к палисадным
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Ряс. 5.

клеткам, производят ложное впечатление второго слоя, как это от
мечено у Вязовской.

Процент палисадной ткани в световых листьях от толщины листа 
доходит от 48,2 до59, а от толщины мезофилла (исключая эпидермис) 
55,6- 70,2. В порослевом же световом листе совершенно другая кар
тина. Тут палисадная ткань от толщины листа составляет только 
четвертую часть. Таким образом, порослевой световой лист сильно 
отличается от типичных световых листьев не только по развитию 
палисадной ткани, но и по другим анатомическим признакам. Воз
можно, причина -кроется в том, что придаточные почки, откуда идет 
образование поросли от пня, развивались в затененных условиях и 
это отразилось и на последующем формировании тканей.
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Рис. 8. Теневой лист подроста.
Рис. 6. световой -чист.

В полутеневых листьях процент палисадной ткани колеблется 
в пре,телах 40,7—51,8, в типичных же теневых листьях ֊в пределах 
19,4—37,5, а от мезофилла—25,9—52,2. Таким образом, палисадная 
ткань в световых листьях в мезофилле занимает место не меньше 
половины и не больше 70%, в теневых же листьях не меньше чет
вертой части и не больше 52%.

Приведенный материал дает возможность отметить, что пали
садная ткань н типичных световых листьях, взятых с верхушки кро
ны высокоствольного дерева, по развитию не уступает световым ли
стьям. развитым в высокогорных условиях.

По развитию палисадной ткани у бука образуются типичные 
световые листья из 2—3 слоев, а также типичные теневые листья 
из одного слоя палисадных клеток. Таким образом, восточный бук 
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характерузуется резко выраженной пластичностью не только по 
описанным выше признакам, но и 

Следует отметить, что в рых
лой кроне у изолированно стоя
щих деревьев в Чакве и в Тби
лиси образуются типичные тене
вые листья, а на верхушке кро
ны—типичные световые листья. 
Таким образом, небольшое оте
нение букового листа отклоняет 
его в теневую сторону. Этот мо
мент также говорит о пластич
ности строения листа у восточ
ного бука.

Приведенный материал убеж
дает нас в том, что Вязовская 
исследовала исключительно те
невые листья, в связи с чем зак
лючение ее диаметрально про
тивоположно действительному 
положению вещей.

Признаки строения листа у 
восточного бука показывают зна
чительную пластичность, неви
димому,превосходящую пластич
ность листа Ра§и5 $ЛуаИса. Вос
точный бук развивает типичные 

по развитию палисадной ткани.

1’нс. 9. По|К>слсвой световой лис..

как световые, так и теневые листья, вопреки утверждению Вязовской 
и ее руководителя проф. Новопокровского.
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Г. Д. Ярошенко

К вопросу о возрастном ритме и долговечности 
деревьев

Каждая древесная порода, обычно, имеет свой предельный воз
раст или срок жизни, по достижении которого наступает естествен
ная смерть дерева. Когда дерево стареет, приближаясь к своему пре
дельному возрасту, у него часто появляется сердцевинная гниль, пе
реходящая затем в дупло. Собственно смерть старых деревьев с ос
лабленной жизненностью наступает в лесу обычно от ветровала. 
Стволы деревьев с частично сгнившей древесиной и большим дуплом 
под действием ветра ломаются в своей нижней части, ствол падает и 
дерево умирает. У разных видов естественная смерть наступает в 
разном возрасте. Предельный возраст дерева тесно связан с нали
чием или отсутствием так называемого ядра в древесине, в связи с 
чем все древесные породы можно разделить на ядёрные, с развитым 
ядром, и заболонные, у которых ядро отсутствует*  Прирос; дерева 
в толщину, как известно, вызывается деятельностью камбия или ге
неративного слоя клеток, расположенного между лубом и древеси
ной. Ежегодно камбий откладывает снаружи ствола так называемый 
годичный слой древесины.

* Современная классификация каждую из лих групи делит еще на растс- 
пил, имеющие спелую древесину и не имеющие тиковой. Поскольку спелая древе
сина-древесина живая, хотя и <• пониженной деятельностью, рассмотрение ее не 
входит в задачи нашей статьи, я мы принимаем здесь старую классификацию дре
весных пород, согласно которой они делятся на заболонные и ядерные [1,2).

У ядерных пород, к которым относится, например, дуб, на по
перечном разрезе ствола видна внутренняя, более темно окрашенная 
часть ствола или ядро, которое состоит из отмерших тканей, и ’на-, 
ружная, более светлая часть древесины или заболонь, представленная 
живыми тканями. Заболонь у дуба охватывает примерно 20—40 го
дичных колец. Вся остальная часть древесины дуба представляет 
собою мертвое „ядро“. У старых деревьев дуба возраста несколько 
сот лет ядро, следовательно, составляет главную массу ствола, за 
исключением лишь нескольких десятков самых наружных годичных 
колец.

Ядро дерева—это мертвая часть древесины, консервированная 
специальными, выделяемыми древесиной веществами и этим предо
храняемая от гниения. Впрочем, утверждение, что ядро представлено 
лишь мертвыми тканями более или менее относительно и относится 
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не ко всем породам. Так, например. А. Тимофеев нашел живые клет
ки в ядре фисташки [о].

У тысячелетнего дуба живая древесина представлена только 
самыми наружными 20—40-годичными слоями. Остальная часть дре
весины, охватывающая 960—980-годичных колец, является мертвой, 
консервированной частью древесины. Живая древесина дуба одевает 
только как-бы тонким футляром мертвый скелет дерева. Таким об
разом, у тысячелетнего дуба мы не находим живых клеток древесины 
старше 20—40 лет. Возраст отдельных тканей и клеток у ядерных 
пород не соответствует возрасту дерева в целом. Производимые кам
бием клетки древесины живут определенный, сравнительно короткий 
срок, после чего постепенно отмирают и консервируются в централь
ной части ствола или в „ядре*,  а на смену им снаружи отклады
ваются новые, молодые слои древесины.

У некоторых пород, например у белой акации, шелковицы и др., 
возраст клеток ограничивается 2—5 годами, после чего они отми
рают и консервируются в „ядре" дерева.

У заболонных пород, например у граба, тополей и т. д., такого 
регулярного отмирания и консервирования в ядре годичных слоев 
не наблюдается. У этих пород ткани древесины часто сохраняют свою 
жизнедеятельность в течение всей жизни дерева. Когда дерево дос
тигает предельного срока жизни, внутренние части ствола отмирают и 
сгнивают, давая начало образованию дупла. С течением времени 
дупло расширяется, пока, наконец, дерево не погибает от ветро
вала.

Как общее правило, ядерные породы долговечнее заболонных. 
Дуб, например, живет тысячу и больше лет. Тополя, относящиеся 
к заболонным породам, живут обычно не более 109—150 лет, граб 
200 лет и т. д.

Некоторые породы с неломкой древесиной, например липа, мо
гут очень долго жить с большим дуплом, причем у дуплистых де
ревьев камбий работает вполне нормально и регулярно откладывает 
снаружи ствола годичные кольца нормальной толщины.

Некоторые заболонные породы умирают естественной смертью 
раньше предельного срока под влиянием наружных повреждений 
коры, отмирания сучьев и ранений, открывающих доступ к древе
сине болезнетворных грибков. Некоторые породы, например американ
ское мамонтовое дерево (гигантская секвойя), отличаются особой 
долговечностью. Секвойя, например, живет до 3500 лет.

Когда деревья растут в лесу, то получается иллюзия наличия 
определенного возрастного ритма жизни дерева. Так, например в ле
соводстве известно поня!ие текущего годичного прироста но массе, 
т. е. прирост по массе дерева или насаждения за последний год жиз
ни и понятие .среднего годичного прироста по массе-, означающее 
прирост по массе дерева за всю его жизнь, деленный на возраст де
рева. Текущий прирост по массе для лесных деревьев, растущих в 
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сомкнутых насаждениях, подвержен определенным закономерностям. 
Например» для деревьев бука, выросших в сомкнутых насаждениях, 
текущий годичный прирост по массе непрерывно увеличивается, 
достигая максимума в возрасте 50 —60 лет, после чего начина
ется непрерывное уменьшение его. пока в возрасте примерно 100—120 
лет величина текущего прироста сравнивается с величиной среднего 
прироста, т. е. кривые обоих приростов в это время скрещиваются. 
После этого величина текущего прироста продолжает падать и имеет 
величины меньшие, чем средний прирост.

Наши исследования показывают, что эти закономерности рбу- 
слоили каются лишь влиянием среды, но не возрастным ритмом. Про
изведенный нами анализ стволов старых буковых деревьев, выросших 
не в лесу, а в свободном стоянии показал что такие деревья не 
проявляют обычных закономерностей роста. Прирост по массе у них 
не только не понижается с возрастом, но, наоборот, непрерывно по
вышается и максимального значения достигает в зрелом или даже 
перестойном возрасте. Кривые текущего и среднего приростов у 
таких деревьев вообще не скрещиваются. Кривые хода роста двух 
таких деревьев представлены на чертежах I и 2.

Чертеж № I.

Чертеж 1 представляет собою кривые хода роста по диаметру 
и по массе букового дерева, срубленного в возрасте 196 лет. Дерево 
срублено в Бамбакской лесной даче Арм. ССР. Бонитет 3. Диаметр 
ствола на высоте груди 73,4 ел, высота дерева 27 .«. Наивысшую ве
личину прироста по диаметру- 7,8 см мы наблюдаем здесь в самые 
последние перед рубкой дерева годы жизни, в период между 1 ОО- 
Юб лет. В этом же возрасте наблюдается и наивысшая величина те
кущего прироста по массе-0.075.к.’Кривые среднего и текущего при
ростов по массе поднимаются вверх и еще далеки от скрещивания, 
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хотя в нормальном случае эти кривые должны бы скрещиваться уже 
в возрасте 100 — 120 лет.

Чертеж 2 представляет кривые хода роста по массе и Диаметру 
другого перестойного букового дерева, срубленного в Гамзачиман- 
ск ой лесной даче в возрасте 312 лет. Это дерево также росло в 
свободном стоянии. Диаметр дерева—70,85 см, высота—28,«8 м. Здесь 
максимальные величины текущего прироста по массе и диаметру наб
людаются в возрасту 290 лет, т. е. уже в возрасте перестоя. Даль
нейшее снижение прироста объясняется невидимому тем, что дерево 
имеет сердцевинную гниль и у него началось отмирание корней, что 
вызвало изреживание .кроны. Неправильный, зигзагообразный вид 
кривых прироста объясняется повидимому тем, что это дерево, как 
показало изучение истории насаждения, росло первоначально о сом
кнутом насаждении, которое впоследствии несколько раз изрежива- 
лось выборочными рубками, пока, наконец, в возрасте около 250 лет 
остатки материнского насаждения были почти полностью дорублены, 
после чего дерево осталось в виде перестойного маяка среди вновь 
возникшего молодняка и продолжало расти дальше в свободном стоя
нии. Кривые текущего и среднего приростов по массе, в данном 
случае в возрасте 312 лет, еще не пересекаются. Аналогичные дан
ные нами получены и при изучении хода роста других, отдельно 
стоящих деревьев бука, дуба и сосны. Годичные кольца, нарастав
шие в последние годы жизни этих деревьев, имели вполне нормаль
ное строение древесины.

Эти исследования приводят нас к выводу, что собственно внут
реннего ритма роста у деревьев не наблюдается и что наблюдающие
ся в сомкнутых насаждениях закономерности роста R связи с воз
растом дерева объясняются, повидимому, влиянием среды и преде
лами развития крон, создавемыми соседними деревьями. В тех же 
случаях, когда влияние последних устранено и выставленное на прос
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тор дерено имеет возможность неограниченного свободного развития 
кроны, но мере разрастания кроны, а следовательно и ассимилирую
щей поверхности листьев, прирост в толщину и по массе непре
рывно увеличивается.

Более устойчивым и менее зависимым от густоты насаждения 
является ход роста деревьев в высоту. В первые годы жизни деревьев 
наблюдается относительно слабый прирост в высоту, который затем 
непрерывно нарастает, достигая в определенном возрасте своего 
максимума—цля бука в возрасте 20—30 лет. Затем прирост в высоту 
постепенно падает и после 150—200 лет рост деревьев в высоту 
почти прекращается. Считалось, что прирост в высоту поч
ти не зависит от густоты насаждения и т. п. условий. Наши иссле
дования хода роста деревьев бука, выросших и сильно нзрежснных 
насаждениях или в свободном стоянии показали, что в таких слу
чаях буковые деревья достигают больших высот, чем в нормально 
сомкнутых насаждениях, причем разница высот в отдельных случа
ях, при прочих равных условиях, может достигать 3—4 м. Однако 
общий характер кривой роста в высоту остается примерно тот же, 
и н зрелом возрасте прирост в высоту сильно падает и почти оста
навливается. Характер кривых роста в высоту показывает, что высота 
деревьев, в зависимости от их возраста, представляет переменную вели
чину, стремящуюся к определенному пределу. Этот предел возможной 
высоты для большинства лесных пород умеренного климата равен 
40—45 .и, выше какового предела наши лесные деревья не могут 
вырасти ни в каком возрасте. В лучших почвенных условиях дере
вья в лесу достигают больших высот, в худших —меньших.

В отношении прироста в высоту получается иллюзия внутреннего 
ритма роста деревьев. Для проверки этого явления нами был произ
веден анализ стволов деревьев, выросших в ненормальных условиях, а 
именно деревьев, у которых в начале жизни рост был сильно затор
можен вследствие длительного нахождения деревьев в угнетенном 
состоянии, в тени, после чего эти деревья вырубкой окружающего 
леса были выставлены на свет и начали расти нормально. Один из 
наиболее ярких примеров этого рода представлен на чертеже 3. На 
этом чертеже изображены кривые высот и прироста в высоту двух 
деревьев бука, срубленных в лесу рядом, в одном и том же возрасте 
и при всех прочих равных условиях, за исключением одного, а имен
но: дерево Б было в сильно угнетенном состоянии до возраста 70 
лет. в каковом возрасте было выставлено на свет. В это время де
рево имело диаметр 3,6 см и высоту 3,6 м. Дерево Л росло более 
нормально и в угнетенном состоянии находилось в возрасте лишь до 
20 лет. В момент рубки оба дерева входили в состав господствую
щего полога леса. Время, когда оба дерева были выставлены на 
свет, отмечено на кривых высот вертикальными черточками. На этом 
чертеже видно, что оба дерева развили максимальный прирост в вы
соту на втором десятке лет жизни, считая после их осветления, и 
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только после этого, по достижении деревьями определенной высоты, 
а не возраста, прирост по высоте стал падать. В данном случае ус
танавливается интересный факт: дерево Б, бывшее сначала долгое 
время в угнетенном состоянии, после своего осветления развило 
даже более интенсивный рост в высоту, чем дерево А, т. е. пребы
вание в течение долгого времени в угнетенном состоянии или боль
шие размеры дерева и момент осветления как бы стимулировали 
рост в высоту дерева после его осветления. Кривые высот обоях 
деревьев скрещиваются в возрасте 129 лет, хотя в возрасте 70 лег 
дерево Б отставало в высоте от дерева Л на 8,5 м.

Эти данные говорят за то, что и в отношении прироста в высоту 
ослабления роста деревьев с возрастом. т. е. явления старения дере

вьев, не наблюдается, а ка
жущееся на первый взгляд 
понижение энергии роста с 
возрастом в действительно
сти объясняется понижением 
энергии роста в высоту по 
мере приближения дерева к 
его 'предельной высоте, не
зависимо от возраста дерева.

Естественная смерть дерева 
обусловливается нс старением 
его тканей, а нарушением рав
новесия между отдельными 
его органами по достижении 
деревом определенных раз
меров. Например,у бука при
чиной естественной смерти 
является отмирание крупных 
определенных размеров его 

1 ими пространстве. Отмира-
корней, когда по достижении деревом 
корням становится тесно в занимаемо?
ние корней вызывает поражение грибками и загнивание внутренней час
ти ствола у шейки пня, приводящее затем к образованию сердцевин
ной гнили и дупла. У осины образование дупла происходит при про
никновении грибков в ткани ствола через раны, образующиеся при 
отмирании на стволе нижних затененных сучьев и т. д. Дупловатые 
деревья затем погибают от ветровала.

Понижение энергии роста в высоту деревьев по мере прибли
жения к определенному пределу высоты, как и самый предел вы- 
соты объясняется, невидимому, особенностями сокодвижения вверх 
по стволу и определяется величинами корневого давления, капилляр
ного давления в сосудах древесины и т. п. факторами, обусловли
вающими высоту поднятия воды вверх по сосудам древесины. По дости
жении деревьями определенной высоты продвижение соков вверх по 
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стволу затрудняется и это, невидимому, вызывает падение при
роста по высоте.

Как сказано выше, большинство лесных пород умеренного пояса 
обладает весьма сходными кривыми роста в высоту и приблизительно 
одинаковым пределом высоты в 40—45л. Однако некоторые инозем
ные породы, в особенности в странах с климатом влажных субтро
пиков и тропиков, достигают гораздо больших высот. Например, не
которые виды австралийских эвкалиптов достигают высоты в 100 
150 м. Это явление, невидимому, связано с особенностями сокодви
жения у этих пород. Эти вопросы в настоящее время пока еще мало 
изучены и ждут своих исследователей.

Впрочем, состояние дерева в целом может влиять некоторым 
образом и на деятельность камбия, которая таким образом, не явля
ется в дереве чем-то изолированным, но связана с жизнью дерева 
в целом. Так, по наблюдениям И. В. Мичурина [3], в разные периоды 
жизни дерева камбий может производить ткани и органы качественно 
различные. Эти же наблюдения были подтверждены Кренке Н. П. [4]. 
Однако это обстоятельство нисколько не отвергает возможности ве
гетативного омоложения деревьев.
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шьъ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Անտաոնհրում ծառերի ղարդաըումը բնութագրվում I՜ որոշ ռիթմով, 

որը սովորաբար կապված I; ծառերի տարիըի հեսս 0րինակ, բնական պայ
մաններում ծառերն ամենաարադ կերպով տճում են 20—30 տարեկան 
հասակում ւ

Ո\-սովորական պայմաններում աճած ծառերի վրա կատարված մեր 
դիտողությունները ցույց են տվել, որ ծառերի աճումր րարձրութ յամբ 
թուլանում է, երբ ծառը հասնում է որոշ րարձրութ յան ք բայց ոչ որոշ 
տարիրի, և որ տարիբային ռիթմ ընդհանրապես ղոյությոՀհ չունիէ
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Г. М. Сагателян

К вопросу о дивертикулах желудкаДивертикулы желудка встречаются довольно редко. Но частоте нахождения дивертикулов желудок, по сравнению с другими отделами желудочно-кишечного канала, занимает последнее место. Процент нахождения дивертикулов желудка, по данным различных авторов, составляет 0,1-0,2 всех исследований желудка.Обнаружение дивертикулов в дорентгеновскую эру базировалось на случайных находках при оперативных вмешательствах или патолого-анатомических вскрытиях.В отечественной литературе вопрос прижизненного нахождения дивертикулов желудка рентгеновским методом исследования тщательно разрабатывается начиная с 1935 г., когда Фанарджян [8] подробно описал своп 2 случая в „Руководстве по рентгенодиагностике* (т. 1, вып. I), а позже появился ряд работ, с описанием данного заболевания (Жодзишский и Рубинович [3] 1 случай в 1936 г., Хо- рошко [9]-֊1 случай в 1937 г., Иргер [5]-1 случаи в 1939 г., Левин [6]—3 случая в 1940 г., Савицкий |7|—2 случая в 1940 г., Лмелин[1] —2 случая в 1941 г.. Березова [2]- 1 случай в 1942 г., Иванов и Че б отаре в |4]—16 случаев в 1947 г.). Особенно следует отметить обстоятельную работу Иванова и Чеботарева из Киевского Рентгено-Онкологического Института. Всего, по их данным в мировой литературе описано 176 случаев дивертикула желудка.Прижизненная диагностика дивертикула желудка без применс- нения рентгенологического метода исследования невозможна. Это становится понятным, если учесть в особенности бессимптомное течение заболевания. Хотя некоторые авторы описывают ряд симптомов при дивертикулах желудка, о тако все эти явления—как боли в эпнгастриуме, жалобы, напоминающие язву и гастрит—не являются патогномоничными для дивертикулов желудка. Дивертикулы нередко просматриваются также и рентгенологически или принимаются за нишу другого происхождения.Рентгенологическая симптоматология дивертикула желудка базируется на ряде признаков, довольно характерных для этого заболевания.При рентгенологическом исследовании дивертикул желудка дает следующую картину: выпячивание стенки желудка на ограниченном участке в области малой кривизны. Большинство рентгеновских описаний относится к дивертикулам с прекардиальной локализацией. Поскольку такой дивертикул располагается вблизи кардии и в области



580 Г. М. Сагател'яималой кривизны, мы находим на этом месте ограниченное выступание.Одним из характерных рентгенологических признаков дивертикула желудка является наличие складок слизистой в шейке дивертикула и даже в самом дивертикуле, что не бывает при язвенных и раковых нишах, где механизм образования ниши совершенно иной. Далее, вокруг входа в дивертикул нет краевого вала, что характерно для язвенной ниши и на рентгеновской картине дает просветление, соответствующее месту вала. Фанарджян приводит данные Акерлунда и др. авторов, говорящих о наличии газа н дивертикуле, с горизонтальным уровнем жидкости. Характерным рентгенологическим признаком дивертикула желудка, по мнению Фанарджяна, является способность его растягиваться, г. е. показать различную степень наполнения. Этот симптом может иметь диференциально-диаг- ностическое значение.Распознавание дивертикулов желудка рентгенологическим методом исследования имеет большое значение в руках рентгенолога, знакомого с этим зоболеванием, так как в ряде случаев малоопытные рентгенологи их принимают за язвенную нишу. Так было с одним нашим случаем, который до исследования у нас предыдущим рентгенологом трактовался как язва желудка. При рентгенологическом исследовании необходимо применять все существующие методы и в особенности метод исследования в горизонтальном положении больного, или в положении Тренделенбурга.По локализации различают:1. прекордиальные дивертикулы,2. дивертикулы в области привратника,3. дивертикулы па большой кривизне,4. дивертикулы на малой кривизне и передней стенке.Последняя локализация дивертикулов желудка является очень редкой. Самой частой является прекардиальиая локализация.Причиной образования прекордиального дивертикула является особое расположение продольных мышечных волокон в области свода желудка, где эти волокна разделяются на два пучка и направляются по малой и большой кривизне. В этом месте мышечный слой образован только круговыми волокнами.Патолого-анатомически дивертикулы желудка делятся на истинные и ложные. При первом виде дивертикулов в образовании его участвуют все три слоя стенки желудка, при ложных же стенка дивертикула состоит из слизистого и подслизистого слоен, выпячивающихся через дефект в мышечном слое.Дивертикулы желудка разделяются на врожденные и приобретенные. Последние бывают пульсионные и тракционные. Как врожденные, таки пульсионные (из приобретенных)дивертикулы имеют форму округлую, овальную или удлиненную, с четкими, резкими контурами. Иванов и Чеботарев сравнивают их с пальцем перчатки.



К вопросу о дивертикулах Ясолудка 581Дивертикулы имеют шейку различной ширины. Тракционные дивертикулы имеют воронкообразную форму.Дивертикулы желудка большей частью встречаются у взрослых, но описаны случаи и у детей (Амелин).По вопросу этиологии и патогенеза дивертикулов желудка существуют различные мнения. По мнению некоторых авторов, пре- кардиальные дивертикулы являются врожденными образованиями. Подобные дивертикулы наблюдаются у свиней и других животных, что, дало основание некоторым авторам считать их врожденными. Это мнение мы не разделяем.Довольно большое значение в образовании тракционных дивертикулов имеют спайки желудка с соседними органами.Как указано выше, клинические симптомы дивертикула желудка весьма неопределенны и ничего характерного не дают для установления их наличия. Имеющиеся иногда желудочные жалобы у больных являются результатом осложнений дивертикула (как, например, воспаление их- дивертикулиты). Одним из опаснейших и, к счастью, редких осложнений дивертикула желудка является прободение его с вытекающими отсюда последствиями, а также профузное кровотечение. Коротко описал случай аденокарциномы, развившейся в дивертикуле желудка.Иванов и Черботарев придают существенное значение вторичному гастриту, дающему определенные симптомы. Эти авторы находили явный гастрит в 10 из 12 случаев истинных дивертикулов, причем в трех случаях была гипохилия, в четырех—ахилия, в одном — нормальная кислотность и в двух—повышенная кислотность. В соответствии с этим наблюдаются и определенные симптомы диспеп- тического характера, как отрыжка, тошнота, нарушение аппетита, изжога, давление под ложечкой, эпигастральные боли и т. д.Ца основании клинических картин Иванов предлагает следующую клиническую классификацию дивертикулов, что, по его мнению, имеет практическое значение:1. латентная (бессимптомная) форма:2. диспептическая форма (гастритическая) с днепептическими жалобами при явлениях гипо-или апацидного гастрита:3. псевдо-язвенная форма, с периодическими типичными болями и гиперсекрецией, иногда с кровотечениями:4. псевдо-карциноматозная форма (общее истощение, похудание адинамия, желудочные жалобы, боли, ахилия, резистентность или уплотнение при пальпации н эпигастрии);5. комбинированные формы (сочетание дивертикула с язвой, раком, холециститом, аппендицитом и пр., где клинические проявления часто определяются основным заболеванием, маскирующим пали ч и е диве рти к ул а).Течение дивертикула и его прогноз неопределенны и зависят от сочетания дивертикула с другими заболеваниями и их осложнениями.



582 Г. М, СагателяиДиференциальная диагностика дивертикула от других заболеваний желудка клинически невозможна.’Их можно дифереицировать только при исследовании рентгеновыми лучами. При рентгенологической диагностике и дифсренциальной диагностике между дивертикулом и нишей нужно исходить из следующих положении:а) форма и величина: прекардиальпые дивертикулы желудка имеют округлую, овальную или вытянутую форму, с гладкими и четкими контурами и ^сравнительно широкую шейку;б) наличие складок слизистой в дивертикуле и шейке;в) перистальтика: так как при дивертикулах нет инфильтрации стенки данного отрезка желудка, перистальтика не выпадает в указанном месте, а продолжается по всему контуру желудка, включая и область дивертикула;г) отсутствие вала вокруг входа в дивертикул, что бывает при нишах язвенного происхождения;д) по сравнению с язвенной нишей пища в дивертикуле задерживается довольно долго.При сомнительных случаях необходимо повторное рентгенологическое исследование.Лечение дивертикула желудка-хирургическое, так как имеется опасность осложнений. В некоторых случаях паллиативное лечение (главным образом диэтическос) дает довольно продолжительное облегчение состояния больных.Переходим к описанию наших случаев:
Случай первый. Больной М. С., 57 лет, рабочий-грузчик, поступил па амбулаторный прием 15 VII 1943 г., с неопределенными жалобами—боли в области желудка непостоянного характера, неприятные ощущения и слюнотечение изо рта при пустом желудке. После приема пищи вышеуказанные явления проходят. Временами рвоты. Указанные явления существуют свыше 5—6 лет. Больной выш? среднего роста, удовлетворительного питания, подкожный жировой слой развит удовлетворительно. Кожа несколько бледновата. Видимые слизистые бледновато-розового цвета. Костно-суставной аппарат в норме. Органы грудной клетки рентгенологически без заметных изменений. Аорта в пределах возрастных измерений. Кровь֊ повышенное РОЭ (46-и.и). Других изменений со стороны как красной, так и белой крови не отмечается. Анализ желудочного содержимого не дает никаких отклонений от нормы. Реакция на скрытую кровь в кале- отрицательная.Рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта: желудок развертывается по ортотопическому типу, формы удлиненного крючка. На малой кривизне средней трети тела желудка отмечается мешкообразный выступ с широким основанием и четкими контурами. Складки слизистой желудка направляются в сторону шейки этого выпячивания в входят в самый мешочек, образуя картину рельефа ели- зистой, с продольными складками. При полном заполнении желудка 



К вопросу о дивертикулах Желудка 583вышеуказанный выступ увеличивается в размерах и свисает вниз, напоминая форму желчного пузыря. В течение исследования, но мере заполнения, пузырь меняет свою форму и величину. Перистальтика желудка средней глубины и частоты, видна на всем протяжении обоих кривизень, начиная от верхнего отдела желудка до привратника. Эвакуация своевременная, с нормальными порциями. 12- перстная кишка и остальные отделы кишечника без изменений.
Р—заключение: Дивертикул средней грети малой кривизны желудка (рис. 1.).
Случай второй. Больной М. М. 34 лет, рабочий-грузчик. Явился в поликлинику Ереванского Института Рентгенологии и Онкологии 6-17 1947 года, с жалобами на боли в области желудка неопределенного характера, не связанные с приемом пищи. Отмечает частые кишечные расстройства, большей частью в виде поносов, временами чередующиеся запорами. .Аппетит хороший. Больной среднего роста, удовлетворительного питания. В последнее время начал худеть. Анализ желудочного сока: общая кислотность—32, свободная соляная кислота-14 (0,05° Довязанная соляная кислота —16 (0,005%), реакция на молочную кислоту отрицательная. Рентгеноскопия .желудка: при обзорном просвечивании брюшной полости отмечается большое количество газов в Рис. I.кишечнике. Газовый пузырь желудка больших размеров. Желудок развертывается по гипотоническому типу, формы крючка. Складки слизистой желудка несколько атрофичны. На малой кривизне верхней трети тела желудка отмечается выпячивание контура силуэта желудка, на ограниченном участке. Выпячивание-дивертикул свисает книзу. В этом выпячивании бариевая масса задерживается дольше, чем в желудке и после опорожнения последнего дает картину изолированного остатка бария в дивертикуле. .Контуры его четкие и гладкие. При различных степенях заполнения размеры дивертикула изменяются. Складки слизистой желудка продолжаются и шейку дивертикула и переходят на его внутреннюю стенку. Перистальтика средней частоты и глубины, без перерывов. Эвакуация своевременная. Сменяемость и положение желудка в норме. Через 24 часа толсты։։ кишечник равномерно заполнен. Га- устрация хорошо выражена.
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Р—заключение: Дивертикул верхней трети малой кривизны желудка (рис. 2а и 26.)
Случай третий. Больная Л. Г. Е., 46 лет, домохозяйка. Поступила из Онкологического диспансера в Рентгенологический кабинет патологии пищеварительного тракта Института Рентгенологии н Онкологии 25 мая 1949 г.

Рис. 26.Рис. 2а.Больная жалуется на нарушение акта глотания в течение четырех лет. Имеется чувство задержки пищи в пищеводе, иногда рвоты. Отмечает облегчение после приема холодной воды. Аппетит хороший. За несколько лег до болезни больная получила ушиб грудины после паления плашмя на землю, вследствие чего у больной были боли в области грудины в течение 3 -4 месяцев.Больная невысокого роста, нормального телосложения. Костно-суставной аппарат развит нормально. Подкожно-жировой слой развит хорошо. На коже тела никаких следов рубцового и другого происхождения ио отмечается. Слизистые оболочки с розово-красноватым оттенком.Результаты специального исследования: анализ крови от 21 мая 1949 г.—заметных отклонений от нормы не имеется. РОЭ— 12лсн. Исследование желудочного сока от 23 мая 1949 гл общая кислотность 24, свободной соляной кислоты нет, связанная соляная кислота—20,9.Рентгеновское исследование 20—25 мая 1949 г.: сердце и легкие без заметных изменений. Пищевод: при рентгенологическом исследовании отмечается задержка бариевой массы на уровне кардиального отверстия. Выше этого места пищевод расширен. Контуры всего 



К вопросу о дивертикулах йьслудка 585пищевода, в том числе и суженного отрезка, гладкие. Временами, сланным образом, при принятии холодной воды кардия раскрывается и пропускает содержимое пищевода в желудок. Желудок развертывается по ортотопическому типу, формы крючка. Складки слизистой сохранены и не изменены в калибре. На задней стенке верхнего отдела желудка имеется большое выпячивание с четкими контурами. мешкообразно свисающее вниз, в котором определяются складки слизистой. Эвакуация нормальная. Двенадцатиперстная кишка без изменений. Через 24 часа в толстых кишках морфологических изменений не обнаружено.
Заключение: умеренно выраженное идиопатическое расширение пищевода и прекардизльиый дивертикул желудка (рис. За и 36).

Два наших случая принадлежат к дивертикулам желудка с редкой локализацией по малой кривизне, а третий встречается сравнительно часто.По всей вероятности, характер работы двух первых больных— грузчиков некоторым образом влияет на образование дивертикула желудка —вопрос требующий дальнейшего изучения.
Институт Рентгенологии и Онкологии 

Мишичерпвл Здравоохранения Армянской ССР.
Псступндо 2 VIII 19-19.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Б. Папанян

Данные о значении зеленой жабы (Вик> ушШб Ьаиг) 
в сельском хозяйстве Армянской ССРНавряд ли среди наших животных есть формы, испытывающие на себе большую несправедливость человека, чем зеленые жабы.Незнание значения этих животных в сельском хозяйстве и сложившиеся исстари предрассудки до сих пор еще заставляют многих рассматривать жаб как вредных земноводных для полевых, огородных и садовых культур. <ч соприкосновение с ними, по народным поверьям, вызывает у людей появление бородавок.Зеленые жабы широко распространены па территории Армянской ССР. Они встречаются в зоне наших полупустынь, горных степей на полянах и в лесах, населяя самые разнообразные местообитания. Особенно часто они обитают на полях, в садах и огородах.В современной литературе, посвященной изучению животного мира Армянской ССР, сведения о значении зеленых жаб крайне ограничены. Так, например, Гумилевский (1] упоминает, чго „Жаба поедает всех животных, которых в состоянии проглотить...", что средн объектов питания зеленой жабы имеется „огромное количество вредных насекомых и других животных (наир, слизни), живущих на растениях../-В течение весны, лета, и осени 1947 и 194$ г.г. Институтом Зоологии Академии Наук Армянской ССР велась специальная работа в области изучения питания зеленых жаб в наших условиях: кратким результатом этой работы и посвящена настоящая статья.Зеленые жабы нами собирались в вечерние часы, начиная от заката солнца и до 1 часа ночи. Добытые, экземпляры животных усыплялись, после чего производилось их вскрытие. Содержимое желудка подвергалось анализу. Сборы зеленых жаб произведены в Котайк- ском, Спитакском, Октемберянском, Веденском и Мегринском районах, а также в окр. Еревана. Всего произведено 184 анализа. Анализы содержимого желудков зеленых жаб дали следующий материал. .V всех жаб, добытых среди дня, желудки оказались пуегымн. Максимальное наполнение желудка отмечено между

Насекомые из желудков жаб были определены проф. А. А. Рихтером. а 
моллюски—!ь Н. Акраяовским. за что автор нм приносят свою глубокую благодар
ность.



588 С. Б. Папаняп23 и 24 часам. Начало кормежки в августе происходит около 20 часов, причем в это время зарегистрировано в желудке 0,2 гр насекомых. Максимальное, наполнение желудка, по нашим наблюдениям, составляет 1,92 гр\ при этом оказалось, что содержимое его состоит из 1,70 гр моллюсков. 0,20 гр жуков и 0,02 гр растительных остатков (механическая примесь).Общее количество объектов питания доходит до 27 экземпляров насекомых и моллюсков на 1 наполненный желудок. Для иллюстрации количества кормовых объектов в одном желудке приводим диаграмму 1.

Л'/ДКОВ.

Диаграмма 1.Видовой состав насекомых и моллюсков в желудках зеленых жаб непостоянен и зависит от условий обитания жаб.Соотношение различных объектов питания для 4 жаб приводим н диаграмме 2.По общему подсчету зеленые жабы в наших условиях поедают жуков 67 видов, прямокрылых 5 видов, уховерток 5 видов, клопов 5 видов, двукрылых 7 видов, перепончатокрылых 3 вида, мокриц 1 вид, бабочек I вида и моллюсков 3 вида. Кроме этого они поедают жуков и червей (неопределенный материал).Общую таблицу всех объектов, обнаруженных в исследованных желудках, прилагаем (табл. 1). Значение в отношении сельского хозяйства всех, приведенных в таблице объектов питания зеленой жабы, в условиях Армянской ССР различно. Полезных животных зеленые жабы уничтожают в совершенно ничтожном количестве—всего 2,71° 0 (некоторые жуки и дождевые черви). Второе место по численности занимают животные, хозяйственное значение которых
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Содержимое желудкоп зеленых жаб (Ви!о 1.аиг) 
(Общее количество вскрытых желудков 184)

Таблица 1

Наименование объектов, обнаруженных в желудках
Кол в ч ество 
желудков, 

содержащих 
данный 

объект Ко
ли

че
ст

во
 

об
ъе

кт
ов

 
(ж

ив
от

ны
х)

1 2 1 3

Ж ест ко к рыл ые—-Cole о ptera
I. Dasus sp. • . I 1

2. Harpalus sp. 33 68
3. Mclanotus sp. • 6 6
4. Hybosorus illigeri - 1 1
5. Amara sp. 7 17
6. Amara aenea Deg. Тускляк бронзовый • 2 2
7. Amara aprlcaria Payk. ..... 1 3
8. Amara aulica Panz. ..... 1 1
9. Otithophagus fracticornls Prey. Калоед • 1 2

10. Onthophagus sp. 3 4
JI. Sltona sp. • • • • 3 5
12, Pachytychhis ancora ..... 1 2
13. Ceulhorrhynchus sp. 1 3
14. Pardileus calceatus Duft. Просяная жужелица • 2 2
15. Pseudophonus pnbescens Mull. Волосатая жужелица 12 21
16. Holotrichus apterus ..... 2 2
17. Otiorrhynchus sp. ..... 4 14
18. Carterus sp. • 3 5
19. Saprinus sp. • 1 I
20. Psalidlum inaxillosum Е.-Долгоиосик свекловичный черный 4 4
21. Trechus sp. 1 1
22. Adoretus nigrifrons Shrv. .... 2 2
23. Ophdnus sp. ...... 3 5
24. Tanyproctus araxis ..... 1 1
25. Opatrum sabulosnm L.—Медля к песчаный 1 1
26. Opatrum geminatum ..... 1 1
27. Opatrum sp,. ...... 1 1
28. Zafarussp. . .. 5 8
29. Gastroldoa polygon! L.—Гречишный листоед 3 6
30. Scaritcs terricola Bon. ..... 1 1
31. Aphodhis sp. ...... 7 14
32. Anemia dcntlpes ..... 5 12
33. Platysma sp. • 1 1
34. Pholicodes sp. • 5 9
35. Ditomussp. ...... 7 16
36. Caccoblus schrcberi L. • 4 4
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' . 1 2 3

37. Synaptiis filiformls F. • • • • . 9 13
3$. Staphylinus sp. • • - •֊ •. 2 2
39. Atnphlmallqn solistitiale L-Июньский крут 2 3
^10. Polydrosus pierygonuilis Boh. .... 2 3
41. Cantharis flavjmana ..... 1 1
42. Cantharis livida L. I 1
43. Canfharidae sp. ..... 1 1
44. Agrjotes sp. 3 7
45. Agriotcs gurgistanus F;։fd -Степной щелкун 4 4
46. Agrioles llneatus L.—Посевной щелкун • 7 11
47. Pocclolus cuprous՜ L, .... 1 1
48. Calathus fuscipes Gqcze .... 1 1
49. Elateridae sp. • 3 7
50. Heptaulacus sus Hbst. ..... 1 1
51. Silphldae—Яичники мертвоеда .... 1 2
52. Adaiia bipunetata L. 1 1
53. Platarnbus zinualus ..... 2 2
54. Adraslus sp. • 5 7
55. Cocctnella sp. • 1 7
56. Oxytclus sp. • • .... 1 1
57. Lixus sp. • • • • • 1 1
58. Dorytomus sp. • 2 2
59. Piochus sp. ..... • 1 1
60. Benibidion sp. • 1 1
61. A pion sp. ...... 2 3
6'2. Selatosomus latus ..... 1 1
63. Histcr sp. ..... . 1 1
64. Cicindcla germantca L. • 1 I
65. Pitnclia sp, • ..... 1 1
C6. Tcnebrio molitor L. • • 1 1
67. Tcnebrio sp. • 1 1
68. Личинки жуков 5 11

Прямокрылые—Orthoptera

1. Gryllolalpa gryllotalpa L.—Медведка 3 3
2. Gryllus frontallis L.—Сверчок .... 1 1
3. Gryllus desertus Pall—Степной сверчок 1 1
4. Mclrioptera sp. • 2 2
5. Acridodca—Саранчовые • • . . . 1 2

Уховертки Dennaptcra

1. Forficula toinis Kok—Огородная уховертка 21 50
2. Forficula auricularia L.—Обыкновенная уховертка 3 7
3. Anechura bipunetata . 6 13
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1 1 г 3

4. Labidura riparia Pall. • • 2 3
5. Labia sp. • • 1 1

Клопы—Hemlptera

I. Myodochldae sp. 3 3
*2. Nagusia gocdrli Koi. 2 3
3. Pynhocoris sp. • 1 4
4. Pynhocoris apterus 1..—Солдатик 9 46
5՜ Aphididac—тли t А 1

Двукрылые—Diplera

1. Tipula sp.— Долгоножки • (» 14
2. Muscldae—Мухи 7 10
3. Chloropidae—Злаковые мушки • 3 5
4. Strattomyia larva - 1 1
5. Eristnlis larvae .... • • 1 7
<>. Личинки разных мух—Muscidae

Перепончатокрылые—Hyrnfenoptera

• ■ 10 85

1. Одиночная пчела • • 5 7
2. Ichneumonidae—Наездники ■ 3 5
3. Fonniicidae- Муравьи • • • 40 115
4. Porcellio—Мокрица • • 8 17

Молл юски—Mollusca •
1. Sued ла Indies L. Pf. • • 3 3
2, Jaminiu tridens O. 1'. M. • • 1 1
3. Lytopelta eaucasica Sitnr.

Чешуекрылые—Lcpldoptera

• • 1 7

J. Noctuidac—Совки • • 5 9
2. Гусеницы Noctuidac • • 15 35
3. Гусеницы пядениц—Geometridac • • 3 5
1. Гусеницы неопределенные

Паукообразные—A rachnoidea
• • 11

10
25
14

Черви—Vermes

1. Lumbricus sp.—Дождевой червь • • 5 15
2. Неопределенный червь

-
3 3
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Польза и пред зеленой жабы в сельском хозяйстве Армянской ССР
Таблица 2

Название систематической 
группы

Полезные Вредные Инднфсрснтные или с 
невыясненным хоз. 
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экземпля

ров

В<7 , к чис
лу найден, 
в желхдке 
животных

Жесткокрылые • 9 1,02 262 29,63 102 11,53
Прямокрылые — — 8 0,90 —
Уховертки — 57 6,44 17 1,92
Клопы .... — — 47 5,31 10 1.13
Двукрылые — к 122 13,80 —
Совки .... —- 9 1,02 —
Гусеницы • — — 25 2,86 — —
1устсннны пядениц — — 3 0,34 —
I усгеницы неопределенные • — — 25 2,86 • • •
Перепончатокрылые — 5 0,56 122 13,80
Паукообразные • ■ " — — 14 1,58
Черви .... 15 1,69 _ 3 0,34
Мокрица .... — • — — — 17 1,92
Моллюски • — •— 12 1,35 —

24 2,71 575 65,07 285 32,22

Таблица 3
Таблица общего подсчета съеденных вредных животных 

из 154 желудков зеленых жаб

№№ 

11.п. Название видов Количество 
экземпляр. В %%

1 Жесткокрылые • 262 45,65
2 Прямокрылые • 8 1,39
3 Уховертки 57 9,90
4 Клопы • . • • 47 8,18
5 Двукрылые 29 5,05
6 Личинки мух • • 93 16,17
7 Гусеницы пядениц з 0,52
8 Совки .... 9 1,52
9 Гусеницы совок 25 4,34

10 Гусеницы бабочек 25 4,34
11 Перепончатокрылые • 5 0,86.
12 Моллюски 12 2,08

И т о । о: 575 100,00



Значение зеленой ±абы в с.-х. Арм. ССР 593не выяснено или безразлично—32,22% общего количества. Большин* ство—65,07% объектов питания зеленой жабы составляют вредные насекомые, их личинки я моллюски. Подробный список хозяйственного значения объектов питания жабы прилагаем в таблице 2.

II. Гухи. Б- хз,
IIJ. Мохрккв. в. -’֊ Л15, 24 часе.
IV. Уолгоска. Г. >20 9-ЗД1-47 г. 23 часа.
V. йуранья.

FJ. Рястительете остлтха.

Диаграмма 2.Подавляющее большинство вредных насекомых, уничтожаемых жабой, составляют жуки, затем мухи и их личинки, уховертки и клопы. .Уничтожается значительное количество гусениц. Количество и процентное соотношение вредных животных, съеденных зелеными жабами, по анализам 184 желудков, помещено в таблице 3.
Выводы1. На основании цифрового материала, приведенного в таблице 2 видно, что зеленые жабы в условиях полевых, садовых, огородных и технических культур Армянской ССР приносят значительную пользу уничтожением целого ряда различных вредителей (67,07° 0 общего количества объектов питания).2. Уничтожение зелеными жабами животных полезных и безразличных в сельском хозяйстве (вместе с формами, значение которых неясно) сравнительно незначительно (34,93% общего количества объектов питания).



594 С. Б. Папанян3. Зеленые жабы в .Армянской ССР встречаются в различных местообитаниях, зачастую совершенно не связанных с обрабатываемыми участками—садами, огородами и посевами зерновых и технических культур.Их можно широко рекомендовать как полезных животных, уничтожающих многих вредителей сельскохозяйственных культур.4. В весеннее время гола следует отлавливать жаб в естественных местообитаниях и производить их выпуск в сады, огороды и на площади различных посевов.5. В местах, где жабы приносят пользу сельскому хозяйству, необходимо создавать условия для их максимального размножения, я именно:а) устраивать небольшие мелкие водоемы, где жабы могут размножаться,б) производить охрану жаб от поедающих их водяных ужей,в) широки нести пропаганду средн местного населения о пользе жабы в нашем сельском хозяйстве.
Институт Фитопатологии и Зоплотик
Академии Наук Армянской ССР. Поступило 18 IV ИМ9.
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Տ4_ՅԱԼՆեՐ ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԿԱՆ ԱՋ 
ԴՈԴՈՇՒ (Bufo Viridis Laur) ՆՄԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՒՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

Կանաչ 7"7,/շ// նշանակս։ թյօւնր դյո ։ ղ սաւնւոեւէութ յան մեջ երկար ժա
մանակ պւորղված չկր. նրան համարում Լ ին դաշտային ո։ րանջալոս՚հս- 
գային հ"11,""է-1'աներ/ւ ե այգիների վնասատու։

Կանաչ '1"'!"111 Հայկական HUH- պայմաններում ունի ւոտրածմտն 
մեծ տրեալ. տարածված I; կիստան ապատն!։ րամ, jlin'li tn յ {Հհ աաւիաոաա՚հ- 
ներոլմ, ղսւշտե րո։ մ, այգիներում, րանՀա րա՚էւո ։յն !ւ րո։.մ և տյյ վտ յրերո։ մ։

'!• յա.դատն տեսա թ յսՀհ J ե9 կանաչ դոդոշի նշանս։ կա ի! յան ր պարղելա 
նպատակով Հայկական ՍԱՌ Գիտսւթ յաննե րի Ակտղեմ իայի Զոոլոգիայի և 
Ֆիտոպա թորողիս։ յի {՛նաւ։ ի iiihlui ր կա nun ր ե լ Լ հ։։։։ոա կ ւոշիւա տան ր ։ 1947 — 48 
թվերին հավարած մատերիալի վերամշակումը հեղինակին հնարավորա֊ 
թյուն տվեց կանաչ ղողււշի սննդի մեջ հա յան ա րե րե լ կենդան իրքերի հետե՝֊ 
վյտէ ‘"Կոուվնևրր՝ րւլ եղներ 67 ա եսակ, ո է ղղ»ո ի! և ե ր 6 ա ե ոա !/1 ա կ ւսն ջա մ ուն ti t կ֊ 
՛հեր 5 տեսակ, կիսակարծ րաթեաւէորներ 5 տեսակ, եր կթևանիներ 7 տեսակ, 
թաղանթաթևեր 3 տեսէսկ, նեպսւ.!թւեր 1 տեսակ, ի!իթեէէ'1էեր 4 տեսակ, 
ւիա էի կամ tn րմ ինն հ ր 3 տեսակ սարդեր ե որդեր։ ՛երանգ իգ ղյուդասՀհաե֊ 
ոոէ.թ յան համար օղ տակար տեսակները կազմում են 2,71^՝^, ինղիքիերենտ 
կամ որոնդ դերն անհայս։ Լ' 32,22'-' գյուղատնտեսության ւթէւասսւաուներր 
65,07'>^.

Այսպիսով Հայկական ՍՍ!Ւ պայմաններում կանաչ դոդոչր պևւոր Լ 
համարել րա/յաո իկ կարևոր օգտակար I։ ր կ!լ1,ն tj ա ղ, րան ի որ նւս ոչնչաց
նում !; ղյո։ դատ'հտեսության համար վնասաւոո։ մեծ րանակօւթյտմր մի
ջատներ։

Այդ պատճտոով պետր կ թո։ յլ չտալ ոչնչալյնևլ կանաչ դ՚՚դսչը Կ 
րարենպաստ պայմաններ ստեղծել է1ւրս։’1ւ։յ րաղւքտցմւոն համար։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Э. А. Габриелян Бекетовская

Развитие культуры айвы в Армянской ССРЗа последние годы площадь под садами в Армянской ССР сильно растет; увеличивается число консервных заводов, выпускающих большое количество плодовых консервов. /Весьма ценным высококачественным сырьем для консервирования (джем, повидло, варенье, желе и др.) является и айва.Для культуры айвы имеются благоприятные климатические и почвенные условия во многих районах Армянской ССР, где она может давать доброкачественную продукцию.Айве должно быть отведено значительное место на вновь орошаемых площадях, намеченных под сады. Расширение же площадей под эту культур}՛* имеет перспективу во всех районах плодоводства, где она обильно плодоносит.Культивировать айву следует, в первую очередь, в зоне консервных заводов (Лйрум, г. Ереван, Октемберяп, Мег ри).Пригодными для культуры айвы являются районы Северной Армении (Шамщадинский, Иджевапский, Ноемберянский, Алавердский и т. д.), Юго-восточной Армении (Мегринский, Кафанский, Горисский, Сисиэиский районы) и Южной Армении (Эчмнадзннскнй, Бериевский, Лрташатский, Аштаракский, Октемберяпский, Котайкский районы, г. Ереван и другие.Для консервной промышленности и населения под промышленные насаждения айвы на ближайшее время следует отвести не менее одной тысячи гектар. Работа по расширению площадей под айву уже начата. На основании решения Совета Министров Армянской ССР в течение пяти лет—с 1919 по 1953 г.г. в Армении будет заложено 100 га садов айвы, а в питомниках намечено посадить 600 тысяч черенков этой породы. Для выполнения постановления уже весной 1949 года в Армянской ССР, Лз. ССР и Груз. ССР Госплодо- питомник Армении заготовил несколько сот тысяч черепков.В Армении имеется большое количество промышленных сортов айвы. Необходимо использовать этот сортовой фонд, апробировать лучшие сорта, а в плодовых питомниках создать маточные сады, на первое время размножать лучшие сорта, по районам их распространения (см. табл. 1).



Промышленные сорта айва в Армянской ССР Таблица 1
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ст

ь д
е
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ва

 в 
кг

Вы
сота

Ши- 
рина

1 1 5 6 7 » 1

10/IX

| 

350—400

!»

9Ь 100
25 IX 130 -220 50 80 40-70 100 1
15/Х 2)0—250 18-05 46-09

* 1

15 IX .’..О 102 88 120

25,'Х 180 350 72-83 67-70 50

1.. I X 120—180 60-75 52-73 30
1 IX 120 -200 60 -70 50-70 25

15 IX 260- 420 75 85 120
13, IX 300-450 80—90 80-85 —

10/1X 125-180 40-50 51-57 60
25/IX 300 100 90-95 84 86 50

25/Х 250—350 65-80 65-72 40

25/УШ 250-350 88 75 60
1/Х 150-200 70 90 60-70 400
15/Х 250—300 75—77 66—75 50

’ 1

Вид исполь
зования

Район рас
простране
ния сорта

Сорт рекомендуется 
для районов’:

9 10 11
Варение, компот 
желе, джем

• •

• •
• •

Мсгрик-
1 скнй, Ала- 

осрдсхмй 
г. Ереван, 
им. Бернд, 
Мегрии- 
с-нй.
г. Ереван

Г Еревана, Мегрииско- 
го. Носмбсряпского, 
Алавердского, г Л репа- 
на. им Берия, г. Еревана. 
Мсгринского, Окгембе- 
римского, Носмберни- 
ского

Джем, желе
Варенье

г. Ереван 
Микочнскнй

г Еревана. Окгсмбе- 
ряиского. Мп коя некого

Джем. желе, 
повидло

МегрикскнА । Еревана. Мсгринско
го. Октсмбсримского

Варенье, ком
пот. джем 
Варенье 
Варенье, джем, 
компот

Варенье, компот

•

Алаверд- 
скнй
г. Ереван

г. Ереван

•

Алавердского 
г Еревана, Окгембсрнн.

г. Еревана, Октембс- 
рянского

Джем, компот
Варенье, джем
Варенье, компот

г. Ереван, 
мм. Верня. 

Ноембсрян 
Ереван.

им. Берия

V

Ноембсрян., Аллверд.. 
г. Еревана, 

ОктсмОсрякского



Развитие культуры айвы в Арм. ССР 599Возникает необходимость по Армении начать сортоиспытание айвы, выявить весь существующий ассортимент и выделить сорта, пригодные для консервирования и потребления в свежем виде.Следует улучшить агроуход за существующими насаждениями и, в частности, для повышения качества урожая, усилить борьбу с болезнями и вредителями. Особое внимание необходимо уделить борьбе с плодожаркой.Сбор плодов следует, как правило, производить вручную. Перевозить плоды в корзинах, со внутри обшитыми мягким материалом.При расширении площадей под айвой потребуется иметь крупные плодохранилища. Они должны полностью обеспечить сырьем консервные заводы в осенний период (октябрь и ноябрь).
Институт Плодоводства

Академии Наук АрмнмскойССР. Поступило I X 1949.

I,. II. րԽ>որրիե|յահ.ք*ն1լՆւ»է>փւ1|է>ւյւս

ՍեՐԿԷՎԼԷՆՈհ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 7ԱՅԱՍՏԱՆԹ11Ա 1Г Փ Ո «է» Ո Ь 1Г
/,Ն<։ ։ աւսրածու կքյուններ{• լսւյնացա 11ե ունի հեոանկարնևր 

Հայկական 1111 Ս րքէքոր սւտ^ւսրու^ական շր9աննե րում, որտեղ նա ա- 
ոատորեն պազարերու մ Էւ

Ս ե րկևէէլե անհրաժեշտ Է մ-էոկեք կոնսեր >[ [’ դարձարաններէ ղոնանևրոէ մ 
(Ս.յրո, մ, հրեան, •.ոկտե մ րե ր յան և ^ե՚ւրքւ)) Հա յասաան Է հ յո ւ սի ս ա յԷն »լւ9ւսն- 
ներւււ.մ (ՇամշաէլԷնԷ, ՒջևանԷ, հււյԼմրերյան1ւ, Ալա։ք ևրդու ) , հա րա վ-ա րևե- 
յյան շր9աններսւ մ (Մեդրու, ‘ԷտփանԷ, ԳսրԷէէԷ, ՍԷսԷանԷ) և պրավայԷն 
շր9աններում ( Է 9մ Է ածն [է, Հ ոկտ ե մ ր եր յան Է, ՍերԷայԷ, Արաաշատ[ւ, !կաա- 
րտկէ, հուուոյրէ, Էրկան 'սյէ**)1

Ան-ւրամեշտ Է կազմակերպել մայր այդէներ, աոա^քւն հերթէն րադ֊ 
մտցնելով յուրտրանշյու ր շր^անքւ լավադու յն սորաերր՝ Մեդրու .V 2, Սա֊ 
նահքւնի, 1Լրա րաաի .V 1, Մեղրու պահունք։, Երևան ի, Գլաձո ր [•, էԼրևիկ, 1Լ- 
նուշ, ե այլնւ

Ան\րամեշա Է րարելավեչ ւ/ոյու թյուն ունեցոզ ոերկևիլի սւնկոէ մեերի 
*"ղր ոմշակու կէ յէ/ւնրէ

1՝երրր հավայւեւ միմիայն ձեորով րսէղևլով, ուրրլելևլով րե ր րոէհ ա էիս - 
րր ծաոերր քյաւ1ւ տսւքէքէ մի9.,ց.էվ։
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1Ь *Ն էսրրինյյ»»։
ԴԱՐՎ-ՒՆհ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈհՆՆԵՐԽ &ИГТтПЬЯЗЦЪ 11П-ЯЬЧ_

Հայևրէէն թտրղմանությամր մինչև ա յմմ 
(ույս են տևսել ԳարՀինի' է Տեиակն եր ի ծա

ղու մ ր? (Պեահртт , 1Ձ36 թ •) ե ւՇ ուրհե րկ ր յտ 
ճանապարհորդս։ թ յան է ք՝/<<//> նավովք ( Հայ- 
կական И11Ռ 'կԱ Հրտտսւրակչ,, 1919)։

կար իր }կա սրսեր՛։ այն մասին։ թե որ

րան անհրւսմ եչւո ե կարեոր կ ունենա/ Գար- 
։( ին ի հ ի։Հ1։։սկան ոքշխա։ոությունների հա յերեն 
■ րատսէ րակու թ յո։ն [>։ կկուսերեն լեղվով չաւո 
ան դամ են հ/ւատարակվե/ ՛կարիինի դործերրէ 
Թտրղմտնիչների ե իյմ րաղրողնե ր ի շարրում 
եղ,։լ են այնպիսի ւսկանաւիւր ։/իտնականներ» 
ինչպես 'Լ. կովա/եսկին, ւկի/իւղուք  ր > Տիմիր- 
յաղեր, II եչն իկ ՛։։(ր , /‘եկետովր, Մևնղրիրր ե 
ո։ րիշներր։ 'Լերհին, ։[երան։սյված > րնէսդրին 
ամենս> հարաղաա հրա՚ո։։։րակու թ յւ,ւննևրր

/ո։ յս տեսան 1933 թվականից սկսած' >մ/րղ— 
րում , Г»И'Ч« СДГИЗ*-ի։ ապա ՍԱ(ՒՄ ԳԱ հրւս- 
տարակութ յամ ր։

Տարրեր լեղո։ներսվք տարրեր մամանակ 
հ րա։ոս։ րսւկված ։ւ>շի։աս։ոլթյոլններն ւ ան- 
շուշտ, ղերծ չկին թ ե ր ո։ թ յուննե րից ք որոնր 
կախված են ինչս/ես թարղմանշի մ ոտեցում ից 
րնուղրին, նոլյնպե» ե մ ամ ան ա կ ի у է 1Լյղ կ 
ս/ատ ,,ս։ո ր, որ նկէստվոլմ Լին րացթ սղում

ներ, րսւն մարի աղս։վ ւ» ղ ւ>ւ <քեէւր, սւ/րսւո թարղ֊ 
մ անու թ յուննե ր, ՛սերմինների •փսթություն 
( մանավանղ, եթե թար,/ մս։նիշր մւսսնաղետ 
>Լէ’> դիտակ շկր նյւսթի ն ր ր ոէթ յուննե ր ին )։

(կէՈ/ո։[ հայկական երկու հրա՚ոարակոլ- 
թյանր, մենք! նախ մ իայն մի րանի խսսր 
կասենր < Л'ևոակների ծաղոէմր» ,/րրի խարդ- 
մանության մասին։ Հւս՚էւցանյ։ կր Զարլղ 'իար- 
։1ինի' րնաղիէոոլթ յան կ լաս իկ ի աս ահին հիմ- 
նական ահխատոէ թյս< ն/, հրատարակել տյղ- 
րււՀհ անշուր։ անհրաս/ո։ յր և ս։նորակ թղթի 
վրա, րոլորսվին սւվելորղ ե ւսնւոեդի կր կ՚յել 
այղ ղրրին մի սշ /ւնաղեսէի հւ>դվ։սծր> ք^արղ֊ 
մւծնոէ թյու նր կատարված Լ ւ/երմանհրենից, 
մի րան, որն ան թ ։,, յ/ատ ր ե լի !;ր, րանի որ 
մևնր սւնեինր ավեքի Էս*։[ւ րնտւ/րին ավելի 
հարաւլաա ոոլսական հրաս։արտկությսւնէ Հա- 

յերեն թ <ս ր ։լմ անո։ թ յո,ն իր երեէււմ կ, թե 
որրան թերի Լր ղերմանել։ևն րնադիրր. մյսլս 
կողմի։/ Լ լ աոաւ/ել արա աա։/ ո ր Լ- հա յե րեն 
թարւ/մանս։ թ յսւնրէ ձ' ր ր այդ ,/իրք,ր հտմե- 
մատում ենր էւո, սակտն վք/րհին թարղմանու- 
թյ։սն հեա, տեսնում ենր յ,աղմաքէիվ րացթո- 
ղսւ։1եեր, կամայական աւ/աւո թտրղմանոլ" 
թյուններ , մարի ա,/ա։[արյու՚մեեր , ւոերմին- 
ների շփոթ ութ յւււն, անհահող ե սխա/ թար։/- 
մ անված հասւվա<'րն1։ ր:

II/ մի ղեպրում < Տեսակների ծաղու մ»-ի 
այս թարւ/մանությունր հիմբ շպիտի րնղոէնվի 
4!’Г!՛ ^Р^ГпР1 ։րատարակության համարէ

Դաչույ Գարվինի երկրորղ ցրրի հայերեն 
հրատարակությանր (էհօ։ ր^երկրյա ճանա- 
պարհորղություն < ի ղ / > նավու/ք), սյետր Լ- 
ամենիր աոս։9 նշենր աոս։հ ին /ա՛ք տւղավէ,- 
րո։ թյւււնրէ 414'Ւ արտարին ե

ներրին ձեսէվորումր (թորղթր, նկարներր), 
միայն անտեղի կ որոշ նկարների ղունաէքո- 
րում րէ 1՚րրի արմերն կլ մատշելի շկ լ՛ոյն 
մսւսէէս։յական րնթեր՚յողինր

Գարվինի այո ղիրյ-ք միայն դիտական 
^՜' ШЛ դեղտրվեսաակւսն, հաղեցած ։/ իւղա

կան նկարադրոլթ յոէ^էնեքյք:մ (րնոէթյան,

մ՚ս ր,քկւսնէյ է նրանլյ կենցաղ ի, ղեո/րե ր ի ե 
‘“յթ1}1 Ողջունելի կ, իհարկե, այդ ղրրի հրա՝ 
՛սարակա.թյէոնրէ 'Լերոհիշյալից ե/նեյով ւ րնա- 
կանարար այդ դրրի թարղմ անո՛ թ յռ։.նր սլետր 
կ կասւս։ր։1եր մ եծ խնամ քով' էսպահոէ1ե/րէ՚1 
թե դեղարվեստական ք թե ղիտական կողմրէ 
՛կարիինի լեղու!։ էղարղ կ) հակիրճ ա. հասկա- 
նալի', պ՚ստկերսսիսր, երրեմե կ/ հեղնտլիցէ 
Ս,յս կողմերր հարադատ ւղահ՚ղանված են 
պրոֆ. Սորո/ի խմրաղրւս թյամր ե հետարրրիր 
կոմեն։ոարն եր я։[ (ա յս տեսած ղրրի ոուսա- 
կան ւ/երհին հ րատտ ր՚սկ ո։ թ յ ան մեհ( 1933 թ-,ք 
ինչպես նշում Լ խմրւււղիրր, թեե նոր հրա- 
աարակսւթ յան համար հիմք> կր րնդուն,1ած 
նախււրղ ամենւսհաջոդ թ արղմանոէ թ յռէնր 
(թեկետայ այի), ր՚սյց ղ՚ս '^որի(յ ւքերախմրա— 

‘թ՚րանայվսւծ Լ էմնդ/երենի ՚մ~րդ հրա֊
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mui րակութ/տն համեմատ. վերարյ վս,ծ են եղած 
թ ft/trft fl յուննէւ րր > ճշտված են nilt ր մ ինն է։ ր ր , 
՛է՛ի խոսքով նոր թարղմ ։սնո։թ յո։նր կատար

ված է ամենայն հարաղտտւււ թյամր Գաբվինft 
414'1՛ ոճք' բովանգաէյՈէ թյան տեսակետից։

'Լհրոհիշյալր նկատի ասնե քով, հայերեն 
թարգմանությունը կա ր г/ա {ttt. ։յ հետո սւվելորղ 
չգտանք "ր՚՚շ ղ i"t քսնե ր ft մ ft շք՚րր պւստմա— 
կան Լքեր համեմատել ոո։սական վերքին 
fl ա րգմ ան ութ յան հետէ

Գմ բտխտւսբւսր պետք Լ նշենք, որ Գար-

I' երկրորդ Ոէշքօսէասւթ յան նկատմամբ Էլ 
էի Յո' պահանջվող շաղիր, հողա
տար մ ոտից ում ր թե րնաղրի ոճին, թ I. ղե- 
ղտրվեսատկէսն , ապա և ղիտակսրն կողմին։

է* էր պահանջվում գրքի հաչող թարգ

մանության համտրէ Իհարկե. անգլերեն իմա֊ 
բավական չէր Անհրտմ եչտ էր պա հաա- 

նեչ Գարվ ինft թ It ե սեղմ, I'՝"J Я 47"'1‘ ք' • 
պատկերավոր, տեղ-սէեղ սրամիտ, հեգն ալից , 
պար,լ пар. այս վիպական , գե գա ր ilh ստական 
կողէ/է։ Լ: Այնուհետև՝ 'til'"'"!" 1'1' ապահովեք 
բովանղտկութ յան գիտական կողմր, մարի 
ճիշտ մեկնաբանումը, անունների, տերմին֊ 
ների ճշԱէո։ թ յՈւնրէ

՝Լե րոհիշյալ պահսէնքնե րին թե թարղմա- 
նիչր, թե իւմրապրողներն այնքան Էլ ուշա
դիր չեն եղեք։ Հավատացած ենք, որ թարգ

մանությունն անհամ եմ ,սա ■<> վ ե / ի հաջող կ[ի~ 
ներ, եթե չանտեսվեր, չթերագնահատվեր 
վերջին ոոլսական թ ա ր գ մ ան ու թ յ ուն ր։ Գոր

ծին Օրրեք չէր (.‘անգարի, 1։թե թաբղմանիչր 
ձեոքի սւակ ունենար նաե ոու и ական թարգ — 
մանութ յոէ Նր ։ քանի որ ղ րա խմբագիր սլրոֆ. 
Աորոլբ ե' անգլերեն {“‘վ ղիտե, ե' մասնա

գետ բիոքոգ - ղարվինագետ Լ։ (կուսական 
թարղմա՛հու թյանր կցած պրոէի. Սորոլքւ չա

րի տղան։) տրմ it քավ որ ծանոթս։ գ բութ յ ուննև- 
/•/՛>/ երես,.մ է. թե որրան {ni pf ե ք՛որ Է մո

տեցել որքին ք"մր։սղիրր> Գարվինի որոշ ար- 
Օէս։հայտոէ.թ  յուններր ե րւսոերբ ճշտված են։ 
Հենց այս տեսսւկեուի,ք էլ շատ կարեոբ ե սյն- 
հբտմեշտ էր, որ "*ա յ թարգմանիչը ե full ր ա- 
դիրներր, գոնե որպես աղբյուր, նկատի աո- 
նեին II ու էէակւսն ճշտված թ ա fl ղ ման ու թ յ ուն ր!

թարգմանչի ւ-անկ ու թ յու.նր՝ որրան կա- 
րելի Լ հարաղաւո էինե[ րնագրի ւեգվին, ստի

պել է նրան շատ անգամ ուղղակի րաոաւյի 
թարգմանեք, աուոնէք քսորսէնսէքու մարի, իմ run- 
in ի. տերմինի ճշւոությսքն մեք։ եվ այս հան

գամանք,ր, ի հարկեք չէր կտրող չանգրագաո- 
նաք թարղմւսնոսթյան որակի վրւո։ Գարվինի 
սեղմ, կենղանի, պատկերավոր ոճր հայերեն 

ւրս Լ եկեք մի րիչ չոր ու րյամար ե եր- 
կարու նէ

1Լյմմ բերենք մի շտրր օրինակներ (՛հա[и 
ոճական, ապա ftiurr հրի, տերմինների ճչա,,,.֊ 
թյտն սւեստկեւոիւյ ք

!■ է Իր սովորու թ յ„,ններով և թ ո իչրի 
.հհով նա շատ է ՛՜է,մանվում աքրւստրսսին I. 
•II|р шярПU{։'’ 6մս){) մեկր կարող I; մամերով

ղիաևք սրանգ' աոանէյ իմանար։։ . թե |ւ'յչԱ|ևԱ է 
սնվում նաէ (էջ 2)t JipauaMJf и որ-ле
том он очень похож на альбатрос?.; так 
же k.w и .ta пльбатроса-ии можно по це
лым часам внимательно наблюдать за ним 
и все-таки не видеть че.ч он питается"

(Ձիքսեի բնակիչներն> անկասք՛ ած ք մի 
վերին աստիճտնի կոմիկ փոքրիկ արարածի 
րնտրեք են որպեւէ մարգարե։

Իէէկ ան ղ {իար ին ե րր նրան անվա

նում են հագող շուն (հայերեն այմմ գրում 
են' հաչեք, th Գ ft Այս վերջին անունքւ չասւ 
հարմար է սրան, որովհետև »ի l|;iirill{ մեկր, որ որոշակի չգղա, որ այղ մի ՛ի"է՛րիկ 
շսէ.ն Է կաղկանձում անսոոո ոէ-մ»

—.Вздумалось же жителям Чйлоэ 
выбцать себе в пророки это маленькое 
смешное создание!

.Называется у англичан .barking 
-bird' (лающая птица), и это название 
весьма удачно, потому что всякий, кто 
слышит сс л первый риз, наверное при
мет се крик, раздающийся из леса, за 
лай маленькой собачки՜.

3. <lint րարա՚ոչյոէ ր մաււում մարգ ւան- 
ղիպում կ մեկի։) ավելի ,ոեսակների պատկա

նող մեճակյաւյ խւ.»ւսփ սոխ որոնք իրենք) 
կոնակին տանում են մոտակտ ծ ովսւփիք) <| Ո“ ւլւսցած թեքյիներ» ( 111 )ր

.Повсюду встречаются различные 
виды раков-отше.льншеов, таскающих на 
спине раковины, найденные ими где-нибудь 
поблизости на берегу* (ՅՏ՚ձթ

(Անգլերեն բնագրում էլ СГйЬ Է, l"“jy 
ամեն մի բիոլոգ Գարվք՛նի տված նկարագրիլյ 
իււկո։ յն կկոահի, Որ Գարվինի ասածր վերա

բերում Լ ոչ թե իսււչաւիաոինք այլ 6l|fiui»p։p |սե<յգե$օյւ8« ինչպես շատ ճիշտ նշված է Ոու- 
սերենոէ մI

■է гТГ|| քանի կատուներ, սրոնր ոկգրում 
էւչնչաղնո։ ,1 Էին աոնեսւներին ե ,է!լներիէւ> 
(442).

.Для истребления крыс и мышей 
были завезены сюда кошки'.

(քնգղծո։ jR/երր մերն են. Ih- 9-.։
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5, .Մի 1]ՈշՏւ րայց ամուր աան, հիանալի 
1|Ոքսւ|6եր և գեղձի այգի» ( 13-)է

--.Дом был прочно выстроен, имелись 
превосходные коррали и персиковый сад* 
(129).

ՀԱյսահզ րնթե 1՚11՚։՚11՛ 4 " (՚ Ր “' /

րաոր (իոկականր j կորաքների հետ. աոա

ջինն .սէԼպայմա՛հ մ

ինչպես և Գարվինի մոտ Հ՝ СОТТ31 / որ նշա

նակում I; տնտոոէննե ր պա-եյու տեղ, փա

րախ. իսկ ևրկրորգր— կորալ՛յան պոլիպն 1;է 
Ռուսերեն թարգմանության մ հջ ճիշտ Հ՝ 
KOppil.lbi հոգնակի- КОррЯЛН» Հայերենում

պևտր_ կ լիներ 1]0րրսւ| < ավէղի ճիշտ կորրայլ)։ 
կորրալՆ1.ր:\

Նույնր մի այ/ տեգ The CO!T(ll

( Պ'ա ր վ[Հհչ> մ ntn շե ղ чппши J է ft nt 4Г If ր (Հհnt մ' 
БОЛЬШОЙ корраль (նույնպես :llfJհա*- 
յևրենում' էՄեծ կորալներր» (ոչ շե ւրստւսո Z. 
հակառակ րնագրի' հոգնակի ( 1 1—)է

6. £ՍահմսւնԱ||||1սէ| երկթի գագավ՚արր րո- 
լորովին նոր կր նրանց համարք» ( 135)։

—.Понятие о стране <■ огорожен
ными полями было для них совершенно 
ново* (131).

(Գարվինի' enclosed - . круженный, -րր- 
հ՚տպքստվքքւծ րաոին ե մարին ավելի ՛լամա— 
պատասխանում Լ ր։ո։ ււական մ հկն ու թ յուն ր)։

7. էրթային •/1' ութ յուն >. ինչու

չասել fph 'Jwjrpi ինչպես ռուսերենում՝ КО՜ 
пец носа.

էՈրքքնր իրննց թևերր, |ԱԱ{փ թո.\1ք|11է<| 
գ ործ ածում ե՛ք՛ li այլ Նպատակների համար» 
(1H3),

—Употребляют свои крылья не для 
Ле/П(1Н!Г/1, Խոսրր վերարևրու մ Լ պինգվինին, 
ջայլամին. որոնր bppt.f չեն թոշում, rf.gti.fk 
հարմ ա ր չկ առել՝ էրացի թոչևլու ց»ք 1Լն գ չե

րեն րնագրռւ մ կա էրացի |)ՕՏ1(ԽՏ> րառրէ 
Գարվինի առածի իմաստին ավելի համապա- 
տաս թան ում է; ռուսերեն մեկնու թյունր։

8. tlli'lilfti թևերի ռուդիմենտար |!Էրկա- 
jegnj լյիտնեթ միայն» ( 133)։

.Имеют вместо крыльев только одни 
их зачатки" (173).

(Հայերենր րաոաց ի թարգմանություն կ՝ 
representatives. /•«'/•/ Աա նշանակում կ նաև՝ 
образец նմուշ. հրինակ, միայն շնչավոր 
օրեկքոի վերարհրյւռլ հայերեն հարմար չէ 
էսսեւ' ներկքսյաց»»<.</իչ։ Ներկա գեսլրռւմ tini.ub-

1 Մեր րերսքծ րոլոր ..րինակնե րր համե

մատված են նսւե անգլերեն րնագրի հետ 
{ 1S0G թ. Նյոլ-Յորրո. մ հրատարակված)։

րեն թարգմանությունն ավելի պարդ, քավ ու 
հաոկանա լ ի Լթ

0. <() րղանիղէքեեր պարոէնակսգ նյութե

րից» (443)։

,Из neuiectu. ранее принадлежав
ших организмам*, էհուոհրհնն ավեթ, ճիշտ է, 
րանի որ իքքքսրն այն մառին կ, որ հայաարե- 
րած են այնպիսի նյոէթհր (ռ ի լի,յ ի„ ւմ ա յ ին ) , 
որոնր աոա9 ստորակարգ օրգանիզմների 
կմ ա իքք-քԱյ ին մ քսս՜էք են կագմևլք

10. сՍիIիցիոևմս։յին ՚ւյո>.ս։|ւււծքի թույօեր. 
գլթտք1որապ1։ււ խոտեր» ( 11И).

.Кремнистых растительных тканей. 
прёимушествелно зликсо".

Հայերեն ղոլրո Լ գայիս, որ կան րույսեր. 
որոնր սիլից իա մ ային հյոլսվ ած րնե ր ից են 
էլաղմվսքծ: {Լյգքգիսի րոք յսեր չկան, կան ւսյն- 
պիքէինե րր՛ որոնէր tr իլ իգ իք ում ա յ ին
նյութ Ոքի տոգորված հյուսված յ. (ոչ րւէլււր 
հյուսվածրներր)։ /• նագիրր հենց այսկնւում. 
ապա ու.րևմե ոուռերեն թ ա ր գ մ ան ութ յռւեն 
ավելի հքո րագաոէ կ՛ եվ ո ուււ և ր են nf.fl ճշտված 
նշված Լ րոլյսևրի տնռնր (З.ТЗКМ ե <<' թե 
травы)»

11. <4Gg(iniif Eli մի Սսււյոփ, որ րաչում 
1.ր ծին իր պոչով» ( 13 I )է-„HailJV ЛО'дКу ТВ֊ 
шила лошадь именно хвостом" (128).

^'արվինին կա րե լի կ հավ աւոէս լ^ որ (1ԼԱ- ւ|ւ»1|ի) մակույկի իսկապես ձիւն կա րոգացավ 
ՀրԱէմ րքսչել իր պոչով, րայլք ոչ մի գեպրում 
քսմրոգջ liiud. ր՚հագրի Л bOilt" ր ոուսերենսք մ 
лшт Е»իչտ թարգմանված կ ЛОдКЛ (կսՂ'^ւի է 
ասեք նաև ШЛЮПКа. боГ, օրւսնր է/ համա- 
քքք ատ 41 ո թան ում են անգլերեն ին)։ Մ թ թ ե 
կար ե լիք հայերեն ասել ^ւոտ ]լւ1վ '••սյտնի՝ bw- էխ։կ» մակույկ»

/?. է Մինչև Ձի,իի հյուսիռային սահման- 
նիրր» ( 18-')։ ճիշտր ռուսերենն !, . .ДОХОДЯ 
на севере до Чили* (հասնելով հյուսիսում 
մինչև Զի,ի).

13. էիԼվելի քիռրր են» (44—)։

.На греть меньше*, իհարկե ոոՇսե- 
րենն ավելի Հ համ ապատաս {սանում անգ քե

լ՛ են' one-third smollcr-^ն»
Նման որինակներ շատ կանք ինչպես երև

վում կ րևրած օրինակներից, տարրեր են հա

յերեն և nnt սերեն թարգմանոէ fJյուննկրր, սա

կայն i4ff.ukրենն ավելիք կ հարագասւ րնադրին, 
ռճի տեսակետից տվեչի կենդանիք պարդ։

[•հրենր ա յմմ օրինակներ քլէնռւնների , 
տռւսնձին րսքոերի և տեր մ ինների վև րարե ր- 
J‘"lf

1. rllh սաթի Նման» (343)- -.черный 
как смоль' are el black, խոսրր սաթի (ян- 
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iapi.) ։/««<ր/>ն *Հ • ւսյք կու11|(|ի (Г’ЛС.'З)» 
и/ւ . իսկ ոաթր, ինչպես հա յա՛հ ի Հւ «'/< չ Լէ

շ. <Մի սրի (ծովային րււպւ 410)»—’ВИД 
лмсух։։“. Խւօ/<,՚> ս!ւ փււււփււ;ր|ւ </«»>»/.ն Լ. ինչ
պես ճի»ա թարդմտնված I. ո ուոերեն . Ш}1 Հ 
նշանակում րնա^ւվւ' <ՕՕէ-/•»

3• է մի արար։ (410)»—,6(!X.1C։ ււուսե- 
jirtt'irf համասյւստսւս քսանում Հ անդքերեն' ՏՈ|- 
pC'/z'b- հայերեն կքինի IjSIJItlpl 11ք4"(ւր |1Я<՝- 
4HK*V Հ»

•/. <t ւդե f ի կան՛ lift րք (41l)» նաիւ հայերեն 
չեն niuni if 1’fftf [it/ui'lt t այլ հավւսլոոււն . րայդ 
բնագրի Ь|Г<1 'ավալուսն, կամ ինչպես

p in րդ մ ill'll ի չն Լ nitnit.i! ։ պեքիկանր այք րո-
Iորովին արիշ թււչււն՝ фгк«]«ии»р nin —

"հրենում էլ ճիշտ թարդմ ունված f • 11 pC J’.'-J Г.
5. «սնւՈ[եՀէ.11ւրփն i/։i«z/z^J>. այո ր ասն այլ 

իմսւսւո t,f ունի։ ք(նթ ե րւրւոին շւիոթni թ յա՛հ 
մե9 չդդե(ա. համար n III .սերևնու ti Տ€1|<5Ո1է'11է’-/» 
իմաստն ավելի ճիշտ pUIրդմանվւսծ է—ОКОЛО 
селения.

ti • С ш If n III վ ա՛ս fl у > ■ ո II I. и II fill'll tn Hit ւսվևքե 
ճիշսւքւ՝ грачевник (грач—ru,nl"j) հլս^ապսւ~ 
in սւ и իւ ան ու մ Է ա՛ս у քերե՛ս ГООкЧ I —/ր՞5» 110'lk — 
грач — Ijbrilliiufiui) ե ու pit ւււ.|ւււսվւ Սերքքհա- 
րադն 14 դո Hl iflilr ft ի ‘է՛ս ս» ան ի ft ի ւյ է, “"/՜

nuuj չէք է

7. {մորեխներ (442). խոսրր Л(|г)||||1 if<u- 
սին է* кузнечик» и/’ համապատասխանում Հ 
բնադրի grasshopper-/^»

Տ ■ tifiipiiiuliuiu ՝»ավ > (ՍՏե րաււաչյի 
P >» ր դմ ill'll ,՜ւ fin. ւիււիւարեն հա րկավւրր կ ր դոր- 
•էածել իսկական հւոյկակտնր' ['luijnuifiuit], ши — 
ոերենում' цесарка. U'J4 իմաստն ունիր բնա
դրի RWlnea-fowl.Ք. < մ ի բանի թսւոնւսկլ ( կրա [•՛ եւ/!՛)* (417 )ւ 
.Некоторого количества усоногих ракос. 
Ռուոերէւնլւ ճիշտ I; թարդմանված, իսկ հայե

րեն lyfiuift Լ քինի ֊|ւեխաո* ptbq՝|binfili (կամ 
ծովաբադիկ, морская уточка)։ Անհասկա
նալի է, թէ ի՛նչու . թսէրդմանիչլէ ՛ո ա խ ան դքե ր են 
բասն առանց Р ա ր qtlա՛հ ելու հայկական սւհր- 
.քին է tfiufiA'ltni if (չնայած սքէ հայկականաւ 
արդեն կա^է ւսսյա աււավէւյ ան р т յfin in ր ե pi կ 
P in ji if if անչ ի VllH'.ai| հաւք ելու if ր ւիւսկա֊

դծերի մե9 (կքI Աքի է Աքի) է ո ր*է» ա“ս ք1 I՝ *1է թ*եա*- 
tfpntJ ր tf լոր и (Հե >//։«*

70. Ս՛ի ifuufււակենդանու (|»ГуО2Г>3) նկա
րս! tf ftntp յա՛հ մեջ հաճսէիւ ե՛հ կրկնւիէւմ <||>1ւք> 
r|il] ս)Ո|իպի> ե cuiUtjipuliifuHi» րւսււերր ( IffJ/i 
Օիոա է,, ր՚ււաւքր՚ււ մ կա ГОГГ<| րաոր. րտյքյ 
նույնի if ե րարե ր յա ք ւսւքելի հաճաքս հանդի

պում է. coralline» Թեե վերջին րաոր ւքիամա֊ 
մանուկ նշանակու մ կ 1|ԱրԱ)Ա1ս6> րտյ՚յ Գա ր ւ/ ինն 

այդ րտոր դործ I, ած т մ որււլեո ւյոյսէկան} 
ւ՚ւյ՚հ Լ՝ որպես կենդան ու անււսնւ: 1քւո1.ոերէւ- 
նււլմ պահպանված Լ Ю 'рЛЛ.1 ИК.’|. որպիսով 
ոեոավում կւ ւ՝ր Գարվինի աււած՚ւ չ|ւ ւ|Տթւււ|>1;- րՈԷէք 11Ո Г «II | •»Խ »'р Ա (կորաք յան պ ո ք ի ирг հ ր ի՚հ)։ 
Գարվինի կորտքյինան վերւսրևրոէ մ Հ \՛Է ГИЮ- 
1մՇՅ (էէրդանմաննհր) տիպի ВТуОКОД (//’.<>»/- 
«։ակենդանիներ ) դսւէէի ւքի աեսակին , որր րո- 
ք и ր и վ ին > անդամ հհոավոր աււնչւււքք յւււն չունի

||111 ,|Շ'ււէ| որԱ Г',]| ւոիււլե կևնդա՚ււի'' կորաք յան 
սքո քիպնե ր ի հեա1

եւււյն էջում հաճախ կրկնվում Հ ւհսնդ- 
դանման» րասր (անդդ. || '|ф), սակայն րնա- 
դրի' \ tllture րտւ՚ր նշանակում Լ ոչ խե 1|ւէլւ|1|, 
այլ 5ուոա1|, ինչսլե» ոու ոհրհ՚էււււ մ ճիշսւ նիշ

ված է' ս греб—րաոիյյ < ՝.[ւ։Հ) н: образ- 
11 ЫЙ. Հայերեն (•//։'։>/։ <•ո ակ ա՛հ մ ա՛հ I

նույն կքում рч ինչւ՚հ կ и քւա լքի՚հե ր ր (<՜Օ- րՅ՚1էՕ1'Տ՜) դարձան ծւււ|<>ւժ <սմննրւ> րոյււրովին 
ան՚ւաոկանաքի էւ Այդպիոի ւոևրմին 'կար ան- 
տեդի Հ| Հարմար չէ նույն ւո1ւդրՀ 1113 :Հ<11 Ь1с~Ъ 
Р այւ դ ման եք 1ւ':թքի11 է{'[1|ւ(|« րա՚հի որ ճիշտր — Աէոոյփ6 Ժ6||» է ( ո ու ււերենո. մ' НИ1К.ИНЯ ЧС- 
.’меть)։ կդակր ստորին ծ՚հոաի մխ|Այ1՚| 10пу1|() 
դդվտծ մասն էէ

կան ե ուրիշ ոչ ճիշտ քւաււեր! սրոնւյ 
թվու մ ե այնպիսիներր. որոնր համապաւոաււ֊ 
իւան Գտրվինի մարին' ո ու սերե՚հ թարդմա- 
նու.թյան մեհ ճշւովւււՀւ են։

Ինչու. 1еа£Т։е— հայերեն էլ փարսախ-/» 
վւ ո ի. ա ր ե՚Ա չասեք' (]"՛ որն ավելի դործածա- 
կան Լ. и ու.и ե յւ են т մ էք ЛЬС-Հ՜ (համաձայն 
ր արւարւս՚էւ ի' 1еЗ^Це—'հշանակւււ մ է •Հ!'.՜1)Խ 
ЛЬС) մդոն։ ւյոյ ինչու 111.րյւ>ւ■ ■ ЬւIIյ(էւ<|р դարձել է. ւ|երՄ1)ւկա| (246}ւ րւղորովին չի կարելի ^|2- 
Хагд-/»—կտ1"աւո^ (ասում են նաև' րո>չ) (зоб) 
դարձնել րարչիկ (213)է

'1’|սր1ի1|լ1 — հաաիկակեր թոչորնների էք!|Ա։» Աւսյիէէ атипГпГпй Է. չի կարելի նրան շվւ՚ւթեւ 
կե րաքլրւսվւողի մասր կադմոդ կւսնաորի հետւ 
Գա ր վ ին ի սւււածլւ —կտնաւժն Է (յյւճՀՈէմ) և 
սերենու մ ճիչա թարդմանված Լ -ЗОЙ» Անդ- 
/երե՛ս րնադրում կա Г <է Ո<| 111յ(1ս м1ПвЬ’р> արւոա- 
հտյաությունր (ՅՅՅէւրայո Հանի որ Գարվինի 
աււածր վերարերում ք; >Տո (ւսյ'՚1՜ւ ■; ր||՛(ու ոնէր|։1ւ ւ 
հենդ դրա համար էլ տետր էր աււել' ծր|է||ւէ|իք1 «րխքսւո 1И1Ц ո »»* թե հ (սաոեր»ւ

Մի րոէ յո հայերենում թ ա ր դմ ան վ ա .1 Հ 
որպես ւււս քա ո., իսկ ոու սերենռւմ' էւսրւսքոս 
(ЛИШаЙНИл) (.448)1 Սրւոնր տարրեր րու յ- 
ււեր են. որի՛ն հւսվսււոսւք. իհարէքէւ ճ իշււ է 
թարդմանվաձ пт սսւկւոնր ւ րսւնի որ Դարվինի 
ասածն էք ГшГшГиПр մասին Է1

<В111ГГ|| րսւոր որււչ ւոևդեր. ևրր Գարվինի
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մոտ վե րտրհ րում է կոնկրետ որոշ կենդանու 
(օրինակ, կորալյան պոլիպ, մ ամոակենդանի) 
ռուսերեն թար դ։f անված կ ավելի ճշտված րա- 
»">/ -.колониальный* (գաղութային)։ Այդ
պես Լլ պետք Լ հայերեն,,։ d, րս։նի որ

այն ավելի հար ադաս, Լ Գարվինի մտքին, 
որովհետև խսսրր վևրարէէրոլմ /; я» թե աոան- 
ձրն “Plliuf/i! մ ։սմ ո ակենդտնոլ բարդությանը 
(նրանք բարդ շեն, նրանք պարդ ր։սդմ ւսրքիք 
կենդանիներ են), այ/ նրտնլյ րարգությունր գաղու թայ&ԱէթյաԱ ,11.9 Լ։ Այղ Հ նկատի ասել 
Ւարվի 1>ր, հրր տվյայ դեպրերու d ստում Հ՜ 
|1արղ> անշուշտ հ„,յ րնթերւյոդի համար Լք 
շատ <««//,//, հարմար հասկանալի կլիներ

quiqut թային րաոր։
թա ր դման Ութ յան թևրո։թյուններն դդաքի 

ևւ, մանավանդ այն դլու խնևրո, մ, որտեղ խոս

վում Լ կենդանիների մասին։ *Լերր մ են ր 
րերերյիէւք մի քանի օրինակէ 7-թւ*>Ն^ կարելի Լ 
ավելացնել մի քանիսը ես։ Անգլերեն HuHJ- 
niing-bird-yi րւսոացի թարգմանված Լ ք1ծծ«|| ]>սչՈԼննևր (կոքիրրի)է րաոալյի թարգմանելու 
կարիք չկար հարկավոր Լր թողնեք (փայն 
փակագծերի մեջ եդած արդեն ընդունված' 
1{1)||||1ր|| անունը. այդ կ նշանակս, մ անդ/ե- 
րեն անունը, ե ւ, ուսերենոլմե Լլ չի ասված' 
сосущая птица. »,յէ колибри.

Գլխոտանի կենդանի սեպիան MolIllSCa, 
փափկամարմինների տիպից) թարգմանիչը 
դարձրել կ ptulhuf11|ձոլ|| (260)։ Ւնչճւ շփոթեց-

1'նթևրցոդին, գործածելով հայկական հնա- 
գոլյն, արդեն չգործածվող տերմինր , րանի 
որ սեպիան ձուկ չ|;» OXVIITUS-/» ( ПИЩУХА, 
A‘l'll,ll) ib կա1,1,ւ{։ դարձնեք փայտփորիկ (359)։ 
').,սղոլց ճշտված Լ հայերեն ճսւյէ!» որը ЧЗЙКЛ յէ< տյլ СОЙКЗ, իսկ րնտդրի' ЧЗНКа-/»Ъ հայե
րեն ընդունված կ ասեք' ПГПГ» Աօլռր դեպքե
րում ГОрЛНЦа֊'/< պետք է քինի ՏԱ>Տ[11սկ* 
ադտվնոլ մի աեսակրէ Հայերենում |ւ11ւ<|ի բառը 
գործ Հ ածվում որպես կրային պատյան ե ոչ 
pb որպես կէՕէ|ԱւԱօւ, տեսակի անուն- թարգմա
նիչը շատ անդամ (Тицпиир փափկամարմին, |ս|սւււն« ասելու փոխարեն գործ Լ ածում քսեցի 
(358), րաոադի թարգմանելով Գարվինի' 
shell’/-/

Մեր քննարկած կքերի մի շարք ս,և- 
ղերում շփոթած են թոչունների անունները, 
կամ մ ի հնութ, թռչունը տարրեր անուններ 
Լ կրում, խսւժկտիկք (СНСГПрь) դարձել կ F1IUS- բեկիչ (лубОИОС), շփոթած են մտնավանդ 
կտդարների տեսսէկներր ե այյնէ

կարծում ենր, որ մեր րերած օրինակ

ները րավական են ւսսելո, համար, որ այդ 
թերություններն ան թ... յլա՚ո րե քի են առհա

սարակ, տոավել ևս ակադեմիական ւրասէա- 

րակոէթյտն մեջ» Գրրի երկրորդ հրատա՛րա

կության դեպրում այս հ,սնդամո,նրր պետր կ 
նկատի առնել։

Մի րան ևս կարևոր ե^ւր համարում։ Հա

յերեն թ ար դմ անութ յունր քրիվ Է, (՚ս>յց ին

չու I; սւՏտեսվե՜ւ դրքւի |ГЬ4* |։սկակ«*հ վերնա- 
դիրր, ինչպես այդ տեսնում ենր ռուսական 
1907, !93й թվերի հրատարակծւթյուննևրում, 
րնադրի 1839 թ. (աոաջին), 1818 թ. (երկ

րորդ, ր,րի!1 թարդմանված կ վերքին ռո, սա- 
կանր), ավելի ուշ որինակ Նյու - Յորյէում' 
1896 թվ- ե այք հ րատա րակութ յուն՚սե րոլմ' 
Journal of Researches into the Natural His
tory and Geology of the Countries visited 
during the Voyage of II M. 5. Beagle round 
the World, under the Command of Captain 
Fitz Roy. R. N. By Charles Darvin, M. A., 
F,R.S;(.S‘&U Сочинения Дарвина, ր. Լ Լջ XVII. 
XIX. 1). ււուոերևն' Дневник изысканий по 
естественной историк и геологии стран, 
посещенных во время кругосветного пла
вания корабля ее величества .Бигль* под 
командой капитана королевского флота 
Фиц—Роя.

Чарльза Дарвина магистра наук, чле
на КорОЛеВСКОГО ОбщеС'Ии (Նույն տեղը 
XL1X).

U,Jf րան Հ, եթե լիներ աշթատոքթ յան 
• ամա/էոտած, պոպուլար, լայն մասսայական 
րնթերդոդի համար հարմարելլված հրատարտ- 
կոէ թյան (ո,,, սերեն կա և այդպիսի հրատա

րակություն) թ արդմանո։ թ յունր. այդ դեպ

քում թույլատրելի կր համառոտ վերնա

դիրը։
Հայկական 11Ս1Ւ կ-իտ. Ակադեմիան ի ։տրկե 

ողջունելի դործ է կատարել հրատարակելով 
Գարվինի այն աշթատութ յունր, որր րադի 
դիտական կոդմից ունի նաև վիպական, դեդար- 
վևստական րնո,յթ։ Անշուշտ մեծ քանր և 
ա. [иШ էյ» I</Ն/> է թափեք թարդմանիչր' դմվարին 
ե ւ/վասէէ/էսխանատոլ դործ կատարելու հա

մարէ ք:այլյ մեր համ օդ մ ռւնրն կ, որ կատա

րած աշխատանքը շատ ավելի հաքոդ կլիներ, 
եթե չանտեսվեր ոոսոսկան վերջին հրատա֊ 
րակու թ յունր I, անպայման նկատի սէսնվևին 
նաև մասնւսդեսէ րիոլոդ պրոֆ. Աորոլի ար- 
մերավոր ծանոթս,դրու թյսլննևրրէ Մեդ թվում 
Լ, որ աոավել ես հայկական թ ա ր դմ ան ութ յան 
մեջ ավելորդ չկր քինի, եթե այդ ծտնոթա- 
դրու թյունների դոնև որոշ մասը կդվևր գրքին։

Մենք այն համոդմու նքին ենք, որ Ւար- 
վինի աշխատությունների հետագա հրատա

րակությունների մամանակ (դա անպայման 
Հայկական ՍՄՌ Գիտոէ թյունների Ակադե

միայի դսրծն Լ) անխուսափելի թերություն- 



608 քննադատություն և г/ րաքսաաւթյուն

ներր կանիելւււ համար W №4" 4“
Р ար ցմանու.ք}յո՚-նր էլաաարվ[t էւուսակւսՕ ւ|ե՜ր- յիՍ հրատա րակոլթ յուն քէցէ եթե րնարքրից

թարղման1ղո1- '՛արց "՛պա այց Ղ^"!~ 

քում թարղմանիչը ձէրորքէ աակ պետք Է Ոէ նենսւ նաև ոու սական թարդւէանու֊ք)յո։.նր 
•էրպհս ուղնցո՚-քցէ
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