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Дсйствнтслышй член АН Ари. ССР Г. X. Буиятян 
и Э. Е. Мх-еяп

Новые данные об условно-рефлекторной 
регуляции обмена веществ

„Пределом физиологического знания, целью его является вы
разить это бесконечно сложное взаимоотношение организма с окру
жающим миром в виде точной научной формулы. Вот окончатель
ная цель физиологии, вот ее пределы-.—говорил И. П. Павлов [I].

Велика заслуга И. П. Павлова в этом важнейшем вопросе всей 
биологической науки. П. П. Павлов, рассматривая организм н един
стве с внешней.средой, показал, что в основе приспособления орга
низма к условиям внешней среды лежит его условно-рефлекторная 
деятельность, которая у высших животных осуществляется корой 
головного мозга. Условные рефлексы, вырабатываясь в течение жиз
ни организма под влиянием условий его существования, вызывают 
такие глубокие изменения в организме, что некоторые из них, как 
говорил И. П. Павлов, позднее наследственно превращаются в безус
ловные. Таким образом, условный рефлекс обеспечивает ондоге- 
нетическос развитие организма и является движущей силой вебго 
эволюционного процесса в животном мире.

Наряду с механизмом образования условных рефлексов в инди
видуальной жизни животного И. И. Павлов, развивая бессмертное 
наследие И. М. Сеченова о процессе торможения в центральной 
нервной системе, открыл условное—внутреннее торможение и 
придал этому явлению огромное биологическое значение. По 
этому поводу 11. П. Павлов пишет [2]: „Познакомившись в ч։о- 
следних трех лекциях с основным фактическим материалом от
носительно внутреннего торможения условных рефлексов, не
трудно усмотреть его огромную биологическую ценность. Этим 
торможением постоянно корригируется и совершенствуется сиг
нализационная деятельность больших полушарий-: дальше он от
мечает: „Таким образом, постоянно обнаруживается высшее приспо
собление организма к окружающим условиям или, иначе говоря, 
более топкое и точное уравновешивание организма с внешней сре
дой-. И. П. Павлов поставил процесс торможения по его биологи
ческому значению на один уровень с процессом возбуждения. И в 
самом деле, жизнь высших животных была бы немыслима, как без 
образования условных рефлексов, так и без их торможения.

Развивая идеи И. М. Сеченова, он показал охранительно-целеб-

Извсстия IV, № 1—20



296 Г. X. Бунятян и Э. Е. Мхсян

ную роль процесса торможения, что явилось поворотным этапом в 
медицине при лечении ряда заболеваний.

Исходя из этого павловского принципа, Э. А. Асратян развер
нул исследования по профилактике и лечению травматического шока 
и добился значительных успехов в предотвращении и лечении этого 
тяжелого патологического состояния организма [3].

На основании исследований своих многочисленных сотрудников. 
И. П. Павлов пришел к выводу, что внутреннее торможение являет
ся активным процессом.

Сосланный И. П. Павловым условно-рефлекторный метод вошел 
в сокровищницу мировой науки и дал нам возможность не только 
познать организм, но и, выясняя ведущую роль коры головного 
мозга во всех жизненных процессах организма, направленно воздей
ствовать и изменять его.

Мы говорили, что условные рефлексы вызываю։ глубокие из
менения в организме. Ясно, что эти изменения не могут осущест
вляться без соответствующих сдвигов в обмене веществ, лежащих 
в основе осуществления физиологических функций. Изучение этих 
биохимических сдвигов дает возможность глубже понять механизм 
действия условных рефлексов и, гем самым, направленно воздей
ствовать на организм. В своем открытом письме Пьеру Жанэ И. П. 
Павлов [4] пишет: „Я на своем физиологическом этале пробую, стрем
люсь продвинуть нашу общую задачу еще немного дальше в сторо
ну истинной общей механики, понимая выдвинутый Вами факт смеще
ния противоположных представлений как особое взаимодействие эле
ментарных физиологических явлений нервного возбуждения и задер
живания. Л эти явления, их механизм, в свою очередь, все более приб
лижаясь к концу задачи, будут раскрывать химия и, наконец, физика*'.

Конечно, выдвинутый И. П. Павловым вопрос следует понимать 
в том разрезе, который был дан Энгельсом в его бессмертном груде 
.Диалектика природы", где он писал: „Физиология есть, разумеется, 
физика и, в особенности, химия живого тела, но вместе с тем она пере 
стает быть специально химией; с одной стороны, сфера ее действия 
здесь ограничивается, с другой, она поднимается на более высокую сту
пень**. Отсюда ясно, что биохимики в долгу перед И. П. Павловым в 
развитии его физиологического учения, что особенно выявилось па 
совместной сессии АН СССР и АМН СССР, посвященной проблемам 
физиологического учения И. П. Павлова. В самом деле условно-реф
лекторное влияние на обмен веществ далеко еще не изучено. В этом 
отношении интерес представляют исследования К М Быкова и его со
трудников но газообмену, по водному обмену 15,6), исследования Сав
ченко по условно-рефлекторной гнпер и гипогликемии [7], наши иссле
дования по изучению условно болевого раздражения на некоторые сто
роны обмена ряда веществ (8,9). а также исследования Саканяна о дей
ствии условно-болевого раздражения на функцию ретикуло-эндоте
лиальной системы ЦО].
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Что касается вопроса изучения сдвигов в обмене веществ при 
внутреннем торможении, этом биологически очень важном процессе, 
то надо прямо сказать, что он не изучен.

Учитывая вышеизложенное, мы задались целью изучить неко
торые условно-рефлекторные воздействия на определенные моменты 
обмена витамина С и углеводов как при положительном условном 
рефлексе, так и при его внутреннем торможении.

В течение ряда лет мы занимались изучением действия адре
налина на обмен аскорбиновой кислоты. В результате проведенных 
исследований выяснилось, что адреналин вызывает увеличение коли
чества аскорбиновой кислоты в крови за счет ее депонированной 
части, чго согласуется с данными, полученными Л. М. У те век им и 
его сотрудниками |11. 12, 13. 1 1|. Однако, как показали наши иссле
дования, адреналин в различных тканях оказывает не одинаковое 
действие на депонирование аскорбиновой кислоты. Так, из формен
ных элементов крови он высвобождает связанную аскорбиновую 
кислоту, а в печени, наоборот, он способствует ее депонированию.

Далее, как показали наши исследования, адреналин сильно по
вышает экскрецию аскорбиновой кислоты и при ее нагрузке вызы
вает быстрое падение ее содержания в крови, одновременно усили
вая процесс выделения аскорбиновой кислоты почками [15. 16]. При
мерно такую же картину мы получили и при болевом и условно- 
болевом раздражении [8, 9]. Для выяснения механизма действия адре
налина—оказывает ли он местное воздействие на ткани гуморальным 
путем или в основе его действия лежит рефлекторный механизм с уча
стием корковых импульсов в этом процессе, мы обратились к иссле. р- 
ванпям, в основу которых положили условно-рефлекторный метод.

Исследования проводились на собаке сильного типа по кличке 
„Богар* (самец), которой внутривенно вводился адреналин в коли
честве I .иг. Введение адреналина, а а дальнейшем и физиологиче
ского раствора, производилось всегда на одном и том же мест . в 
яремную вену, откуда и бралась кровь на исследование. Количество 
аскорбиновой кислоты определялось по методу Эйдельман и Гордо
на (17) до введения адреналина и спустя 5' и 20՛ после него.

После введения адреналина через 5' количество аскорбиновой 
кислоты в общей крови, в особенности в плазме, резко повышалось, 
после чего оно снижалось. После 9 введений адреналина у собаки 
выработался условный рефлекс, поэтому когда в 10 раз взамен адре
налина был введен физиологический раствор, го собака дала типич
ную адреналиновую реакцию (учащенное сердцебиение, саливация, 
одышка, мидриаз, рвота и .т. д.), а количество аскорбиновой кисло
ты повысилось в общей крови, особенно в плазме, как и при вве
дении адреналина.

Этот опыт был повторен несколько раз, причем были получены 
те же самые результаты, которые изображены на кривых рис. I.

Установив наличие условно-рефлекторного механизма при нов- 
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торных введениях адреналина на обмен аскорбиновой кислоты —веду 
тую роль корковых импульсов в этом процессе, которым подчи- 
няется симпатико-адреналовая система, мы заинтересовались вопро
сом. какие сдвиги наступят в содержании аскорбиновой кислоты в 
крови при выработке внутреннего торможения, для чего нами был

применен павловский метод угасания условного рефлекса. Угасание 
по И. П. Павлову [18] не есть разрушение условного рефлекса, раз
рыв образовавшейся нервно։; связи, угасание не есть утомление нерв՜ 
пых элементов и эффекторного органа. Угасание есть тормозной 
процесс, который, как указывает И. П. Павлов, по своему харак
теру не отличается от других видов внутреннего торможения и но
сит активный характер.

Для угашения условного рефлекса мы в течение пяти дней 
вводили только физиологический раствор. Через пять введений у 
собаки, судя по внешним признакам, выработался тормозной про
цесс, и когда на этом фойе на следующий день был введен адре
налин, собака не проявила никакой реакции, даже при его двукрат
ном введении, а количество аскорбиновой кислоты в крови осталось 
неизменным до и после введения, что видно из нерпой кривой, 
рис. 2. Через два дня был снова введен адреналин, который опять 
не проявил своего специфического эффекта.

Полученные результаты говорят о том. что при торможении 
корковые импульсы в состоянии свести н I нет физиологическое дей
ствие таких активных веществ, каким является адреналин.

После этого, в течение 20 дней на собаке никаких опытов по 
ставилось. В результате этого торможение исчезло, и введенный 
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здр0шлий теперь уже вызывал характерные для него внешние про
явления, и количество аскорбиновой кислоты в крови вновь повы
шалось, что изображено на рис. 2 (вторая кривая). Интересно отме- 
1нть. что на этот раз условный рефлекс был выработан через три 
введения адреналина, г. е. временная связь образовалась гораздо 
быстрее и физиологический раствор дал те же сдвиги, что и сам 
адреналин.

Полученные нами результаты, в особенности при торможении, 
заинтересовали нас и мы решили продолжить исследования по изу
чению количественных сдвигов глюкозы в крови при торможении

Соблкк ЯН .Богв?

условного рефлекса. Исследования проводились на той же собаке, 
после ее двадцатидне иного отдыха. Ввиду этого большого проме
жутка времени мы решили несколько раз подкрепить условней 
рефлекс безусловным раздражителем—действием адреналина, кото
рый был введен 22, 23, 24, 26, и 23.Х1 1950 г. Собака чем дальше, тем 
сильнее реагировала на введение адреналина: наступали сильная та
хикардия, одышка, саливация, рвотные движения, иногда рвота, 
мидриаз, причем эти явления в последние два дня выступали и тог
да, когда собака приводилась в экспериментальную комнату и, в 
особенности, когда она ставилась на станок, что говорит'о наличии 
условного рефлекса.

Количество глюкозы в крови во всех случаях сильно повыша
лось через 5' после введения адреналина, а через 20' оно заметно 
снижалось. Начиная с 30.XI, мы решили тормозить условный реф
лекс методом угашенпя, для чего 30.Х1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9 XII 
собаке был введен один физиологический раствор. 13 первые три 
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дня введение физиологического раствора давало ту же самую бур
ную реакцию, что и введение адреналина, с характерным по
вышением содержания глюкозы в крови, и собака неохотно входи
ла в экспериментальную комнату. З.ХП и 4.XII животное беспокои
лось гораздо меньше как до. так и после введения физиологиче
ского раствора, а 5.ХП собака проявила лишь незначительное бес
покойство, содержание же глюкозы в крови после введения физио
логического раствора понизилось с 60 .чг’/о Д° 52 Снижение 
количества глюкозы в крови особенно было заметно н опыте от 
7.XII, когда оно с 60 мг" 0 дошло до 41 лгг% после введения физио
логического раствора, а из всех других признаков адреналиновой 
реакции имела мести ։олько незначительная саливация. Для боль
шего углубления процесса торможения собаке 9.XII был снова вве
ден физиологический раствор. Когда мы заметили наступление ак
тивного тормозного процесса, благодаря чему количество глюкозы с 
нормальных величин снижалось даже до гипогликемии. 10.ХП был 
введен адреналин, который на фоне торможения в первые минуты 
вызвал значительное замедление сердечного ритма (до введения 
было 40 ударов за 30". после введения--25 ударов и только через 
две минуты 50 ударов .а 30'). Из других проявлений действия адре
налина отмечалась очень незначительная саливация, а количество 
глюкозы в крови осталось совершенно неизменным (88—90 чг°/о).

Таким образом, адреналин на фоне торможения не выявил сво
его сп цвфического эффекта не только на содержание глюкозы в 
крови, но даже на сердечную деятельность, вызвав необычную для 
него брадикардию. На следующий день, II.XII— 50 г., опять был вве
ден физиологический раствор, который привел к незначительному 
повышению количества глюкозы в крови (до введения 63 ։«%, пос
ле--69 чг°/0). наряду с незначительным проявлением действия адре
налина, причем опять наблюдалось урежепие сердечного ритма. Че
рез три дня для подкрепления условного рефлекса был введен адре
налин. который дал уже типичную реакцию (тахикардия и проч, яв
ления» со значительным повышением количества глюкозы в крови 
(до введения 81 иг" э, через 5' после введения 121 .чг°/о. после 20' — 
73 л<г%), что изображено на кривой рис. 3.

15.XII был введен физиологический раствор, который почти не 
вызвал никаких внешних реакций у животного. Количество глюкозы 
в крови до введения было 54 чг®/0, после введения через 5'—51 мгп\„
через 20х 57 .«г1 „. Таким образом, процесс торможения, как и еле
довало ожидать, на этот раз наступил гораздо быстрее. 16.Х11 при
мененный условный раздражитель еще больше углубил процесс тор
можения и на его фоне введенный адреналин снова не оказал ника 
кого действия.

С 10.ХП по 16.ХП у собаки три раза условный рефлекс под
креплялся безусловным, что в дальнейшем привело к запаздыванию 
развития процесса торможения при действии одного условного раз-
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дражитедя- 18.ХП. 2ТХП и 21.XII условное раздражение вызывало ад
реналиновый эффект с его внешними проявлениями (учащение сердце
биений и др.), и количество глюкозы в опыте от 20. ХП до введения 
физиолог ячеек ого раствора было 54 л£г°У0, через 5' после введения 
95 л<ги.-'о, через 20՜ ֊50 Эти данные приведены на кривой рис. 4.

После этого был сделан перерыв до 5.1—5) г.; в этот день ус-
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ЛовныЙ раздражитель вызвал слабую адреналиновую реакцию, при 
этом количество глюкозы в крови до введения физиологического 
раствора было >3 через 5' после введения—бОзи^'о, через 20— 
•16 лг%. Как видно, уже наступило торможение, хотя и не полное. 
8.1 мы решили углубить процесс торможения, применяя* условный 
раздражитель три раза через каждые 20', и затем на этом фоне про
следить за эффектом безусловного раздражителя. Вот протокол этих 
опытов.

До введения 
физиол. раствора 

Пульс 39 уд. в 30"

Колич. глюкозы 
63 .чг%

. I введение 
физиол. раствора 
Пульс 36 39 уд. 

в 30м
Колич. глюкозы 

через 5'—59
. 20'—48

И введение 
физиол. раствора

Пульс 39 уд.
в 30"

Колич. глюкозы 
через 5'—54

. 20'—41

III введение 
физиол. раствора 

Пульс 45 уд. в 30"

Кол. глюкозы 
через 5'֊84 .чг% 
через 20'—91 лг%

Введение адреналина

Пульс 70 уд. в 30"

Колич. глюкозы 
через 5'—102 л£г% 
через 20'—88 жг°/0

Как показывают приведенные данные, а также составленная на 
нх основании кривая рис. 5, первое и второе действия условного 
раздражителя вызвали выраженный процесс торможения: применен
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ное вслед за ними третье условное раздражение вызвало, наоборот, 
растормаживание. Это мы объясняем тем, что на этой собаке всегда 
в течение одного опыта производились одно или два введения, » 
вышеупомянутом случае было сделано и третье, ввиду чего изме
нился привычный для собаки порядок опыта, что послужило растор
маживающим фактором—обычное явление при процессах торможе
ния. На фоне наступившего растормаживания адреналин вызвал не
значительное дальнейшее повышение количества глюкозы в крови 
и заметное учащение сердцебиении.

На следующий день (9.1),имея ввиду, что первое и второе вве
дение физиологического раствора оказывали тормозящий эффект, 
адреналин был введен спустя 20 минут после первого введения фи
зиологического раствора. Результаты следующие:

Полученные результаты ясно показывают, что имеется явное 
торможение действия адреналина, которое было бы гораздо резче 
выражено, если бы за день до этого собака не получала бы адре

До введения I введение 
физиол. раствора

Введение адреналина

Пульс 46 уд. Пульс 45 уд. Пульс 35 уд.
в 30" в 30" в 30"

Кол. глюкозы Кол. глюкозы Кол. глюкозы
58 .чг° 0 через 5'—50 .«г% через 5'—65

через 20'—47 через 20'—49 л«г°/0

налина.
Гак как у собаки два дня подряд условный рефлекс был под

креплен безусловным, то на основании наших наблюдений мы ожи
дали, что последующее применение условного раздражителя даст 
положительную реакцию, что и подтвердилось. 11.1 собаке три раза 
был введен физиологический раствор. До введения количество глю
козы в крови было 74 »гг°/0, после первого введения физиологиче
ского раствора через 5'—74 лг°/о» через 20'—92 после второго
введения через 5'—93 мг° 0, через 20'—62 мг" 0, после третьего че
рез 5'—74 щгс10, а через 20'—90 лг70. Но интересно отметить, 
что во всех случаях учащения сердечного ритма не наблюда
лось, хотя другие признаки адреналиновой реакции имели место. 
Опыт был повторен 13.1. Первое введение физиологического 
раствора вызвало повышение содержания глюкозы в крови, без 
учащения сердечного ритма, второе и третье введение при
вели к незначительному уменьшению содержания глюкозы. В этом 
же порядке опыт был проведен 15.1 и 18.1. В опыте от 15.1 
уже при первом введении мы наблюдали внешние признаки тор
можения, сонливое, безразличное состояние, пульс 30—35 уд. в 
30", хотя явления саливации еще имели место. Содержание глю
козы в крови, как показывает кривая рис. 6, идет на постепен
ное снижение, что особенно заметно после третьего введения физио
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логического раствора, т. е. уже имеется явно выраженное угасание 
условного рефлекса. Такая же картина получилась и в опыте от 18.1.

*25.1 собаке был введен два раза физиологический раствор, а 
затем адреналин, который нс вызвал никаких внешних проявлений 
адреналиновой реакции, и после его введения, как это часто наблю

далось, наступило замедление сердечного ритма в течение 3-х минут, 
и животное находилось в сонливом состоянии. В колебаниях содер
жания глюкозы в крови мы имели следующую картину: до введе
ния 98 после первого введения физиологического раствора 
через 5'-52 .иг0,,, через 20'—60 л<2%, после второго введения через 
5'—67 .«г°10, через 20'—70 иг'-у0, вслед за этим введенный адреналин 
через 5՛ вызвал незначительное повышение—80 ли® а через 2՝)' со
держание глюкозы было 70 Таким образом, и в этом опыте 
ясно видно почти полное отсутствие действия адреналина.

Опыт был повгорев на следующий день, с той разницей, что 
адреналин был введен два раза. Введение физиологического раство
ра и в первый п второй раз не дало заметного понижения содержа
ния глюкозы в крови; адреналин, как в первый, так и второй раз 
вызвал значительное уроженке сердечного ритма и незначительно 
повысил содержание глюкозы. Таким образом, и здесь имело место 
торможение.

Следующие опыты ставились опять с у гашением 21.1, 29.1, 
31.1, 1.11 и 2.11 условный рефлекс, повторенный н течение каждого 
опыта три раза, как и следовало ожидать, дал адреналиновую реак
цию (одышка, мидриаз, саливация, порой довольно сильная, но без 
учащения сердечного сритма) с повышением глюкозы в крови. Про-
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цесс выраженного торможения наступил только в шестом опыте 3.11. 
Вот данные этого опыта.

До введения 1 введение , 
физиол. расти.

11 введение 
физиол. расти.

Пульс 50 уд.
в 30* Пульс 39 уд. Пульс 38 уд.

Кол. глюкозы в 30" в 30"
в крови Кол. глюкозы Кол. глюкозы
54 через 5'—45 .«г% через 5'—38 .кг%

через 20'—45 через 20'—35 .чгп/0

Такую картину мы получили в опытах от 4.11, 5.II и 6.11. На 
кривой рис. 7 изображены данные опыта от 4.11, где видно посте
пенное снижение содержания глюкозы н крови.

В последнем опыте (6.11) как при первом, так в втором введе
нии физиологического раствора собака засыпала, что говорит о рас
пространении тормозного процесса из исходного пункта по массе 
головного мозга.

Интересные результаты получились в опыте от 9.11. У собаки 
выработался выраженный тормозной процесс, и она уже в эксперимен-

тальной комнате, до введения физиологического раствора, впала 
в сон, а в крови у нее было весьма низкое содержание глюкозы 
37 .иг1-'.՛,,. При манипуляциях введения физиологического раствора, 
ввиду того, что на этот раз не сразу попали в вену, собака пришла 
в возбужденное состояние и количество глюкозы в крови поднялось 
через 5' до 64 яг0.,,, через 20' до 71 мг9 0. При втором введении 
физиологического раствора снова развился процесс горможения, вы-
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разившийся в наступлении сонливого состояния. Содержание глю
козы в крови пало через 5' до 36 Жг%, и это количество осталось 
неизменным и через 20'. Полученные результаты изображены на кри
вой рис. 8.

Полученные нами многочисленные результаты ясно показыва
ют, что внутреннее торможение является активным процессом, что 
вопреки учению И. П. Павлова не принимается рядом зарубежных

физиологов, которые процесс торможения рассматривают как от
сутствие деятельности эффекторного органа и результате блокады, 
исчезновения контакта между синансами нейронов, участвующих в 
соответствующей рефлекторной дуге. Установленные нами факты 
никак нельзя объяснить блокадой, наоборот, они говорят об актив
ном характере процесса торможения, как утверждал И. П Павлов.

Учитывая, что тормозной процесс у собаки уже в достаточной 
степени выработан в опыте от Н.П, ей был введен в первый раз 
физиологический раствор, второй и третий раз адреналин. Вит про
токол этих опытов.

До введения

Пульс 42 уд. 
в 30՞

I введение 
физмол. расгв.

Пульс 42 уд.
в 30"

II введение 
адреналина

Пульс—сильная 
тахикардия, считать 
невозможно, а через 

2' 43 уд. в 30"
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Кол. глюкозы
51 мг9/0

Кол. глюкозы 
через 5'—55 лг% 
через 20'—53д<г°/0

Кол. глюкозы 
через 5'—З8.иг°;о 

через 20'—35 лгг% 
Сильная одышка 

и саливация

III введение адреналина 
Пульс 27 уд. в 30" 

через 5'—58 уд.
Кол. глюкозы 

через 5’—53 .чг% 
через 20’—46 .иг%

Как видно из данных опыта, изображенных на кривой рис. 9, 
а;г՝еналин на фоне торможения не только не повысил содержания 
глюкозы в крови, но даже понизил его и лишь второе введение адре

налина дало небольшой подъем Однако вместе с этим другие яв
ления, сопутствующие введению адреналина, выступили в резкой сте
пени, именно: сильное учащение сердечного ритма, мидриаз, сали
вация и одышка, чего не наблюдалось в предыдущих опытах, в ко
торых введение адреналина на фоне наступившего торможения вы
зывало. брадикардию, а саливация и другие проявления адреналино
вого эффекта почти не имели места.

12.11 собаке был введен снова адреналин, который на этот раз 
не вызвал никаких изменений в содержании глюкозы в крови, но 
после его введения опять отмечались: саливация, одышка, мидриаз, 
учащение сердцебиений. То же самое повторилось и в опыте от 
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13.11. Здесь, кроме вышеупомянутых явлений, наступила также рво
та, которая часто вызывалась в начале наших опытов при введении 
адреналина. Содержание глюкозы в крови осталось опять неизмен
ным (55, 52, 52 .иг%).

В этих трех опытах мы видим явное торможение действия ад
реналина в отношении повышения количества глюкозы в крови, но 
другие признаки, характериые для адреналина, как саливация, одыш
ка. учащение сердцебиений, мидриаз сохранились, процесс тормо
жения в этих случаях не задел их. Нам кажется, что многосторон
нее физиологическое действие адреналина объясняется тем, что под 
его действием с интероцепторов посылаются различные импульсы в 
кору головного мозга,1 и что каждый эффект, входящий п сложный 
комплекс влияния адреналина на организм, имеет свое представи
тельство в коре головного мозга. Рефлекторные центры коры, обус
ловливающие ход физиологического действия адреналина, при вы
работке длительного торможения, невидимому, не одинаково ведут 
себя. Возможно, что при определенных, еще не выясненных усло
виях в одних из них процесс торможения перестает наступать (цент
ры сердечной деятельности, саливации, дыхания и проч.) и адрена
лин вызывает свой характерный эффект, в других случаях (центр 
углеводного обмена) торможение полностью сохраняет свою силу. 
Учитывая это обстоятельство, мы задались целью установить, как 
подействует инсулин на фоне торможения влияния адреналина на 
уровень содержания глюкозы в крови. С этой целью 14.11 собаке 
был введен внугривенн > на том же месте инсулин (10 ед.—0,5 ед кг), 
который, как показали опыты Савченко |7|, а также наши исследо
вания, условно рефлекторным путем оказывает влияние па содержа
ние глюкозы в крови. В этом опыте па фоне наличного торможе
ния до введения инсулина количество глюкозы в крови было 40 .иг0 0, 
через 5' после введения—52 л/г°/0, через 20'- 50 лг",0. Таким обра
зом, инсулин, как видно из кривой рис. 10, вызвал обратный эффект 
в отношении сдвигов количества глюкозы в крови. Интересно отме
тить. что после введения инсулина сердечный ритм в начале замед
лился и лишь спустя 5' наступило его учащение (до введения 52 уд. 
за 30", после введения -39, через 5'—59 уд. за 30"), саливация на
ступила, как и в случае введения адреналина1.

16. 11 собаке был снова введен инсулин, после чего опять на
ступило замедление сердечного ритма, саливация, но содержание 
глюкозы в крови осталось неизменным до и после введения инсу
лина- 50 лги0.

’ Нс исключена возможность возбуждении рефлекторных центров головного 
мозга адреналином и гуморальный путем.

- Другой собаке примерно такого же ясса для проверки было введено вну
тривенно то же самое количество инсулина; заметных внешних проявлений нс на
блюдалось. а содержание глюкозы в крови понизилось, как вообще хароктёрно 
для инсулина.
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В опытах от 18.П и 21.11 после введения инсулина отмечались 
те же самые пиления в отношении сердечной деятельности и сали
вации, но содержание глюкозы в крови пошло на снижение. Так, в 
опыте от 18.11 до введения инсулина количество глюкозы в крови было 
6<) кг%, после введения через 5'—16 через 20' ֊48 иг0’©. В опыте 
от 21.11 собака после введения инсулина впадала в сои, глюкоза в крови 
до введения—48 *2%, после, через 5'- 38 ле°/о> а через 20' 34 мг° 0. 
Результаты опытов от 18.11 изображены па кривой рис. И.

Эти опыты в том же порядке повторились 23.11, введение ин
сулина не повлияло особенно на сердечный ритм, но опять наступи
ла саливация, а содержание глюкозы в крови, вопреки нашим ожи
даниям, повысилось.

25.1! снова был введен инсулин, наступили явления саливации, 
одышки, а содержание глюкозы в крови опять повысилось с 40 иг0,0 
до 55 .«г6 0. В этом опыте еще сильнее были выпажены признаки 
адреналиновой реакции.

Через два дия опыт повторился в том же виде, наступила силь
ная адреналиновая реакция (рвотные движения, сильная одышка, 
саливация), но без учащения сердечного ритма: наступило, наоборот, 
его замедление, что наблюдалось вообще при введении инсулина. 
Мы думали, что эго признаки инсулиновой гипогликемии, но содер
жание глюкозы н крови осталось неизменным—50 мг°!п.

Опыт с инсулином был повторен 28.11. Собака на протяжении 
всего опыта вела себя неспокойно. Имеющая место саливация в на
чале опыта еще больше усилилась после введения инсулина, сердеч
ный ритм несколько замедлился (56-после введения 49 уд. в 30"),
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а содержание глюкозы в крови повысилось значительно, что видно 
из кривой рис. 12.

Как видно из кривой рис. 12, инсулин в этом опыте повысил 
содержание глюкозы в крови с 65 .«г°/е Д° 97 -н?7о- В опыте от 
1.111 введение инсулина вызвало сильную одышку, саливацию, мид
риаз, незначительное учащение сердечного ритма, но содержание 
глюкозы в крови не изменилось—56 лгг% до и после введения.

2.111 инсулин вызвал тс же самые внешние явления, но коли
чество глюкозы снизилось с 70 .«г0-., через 5' до 65 .иг° (|. а через 
20'—58 иг%.

3.111 собака дала еще более сильную реакцию; помимо одыш
ки, мидриаза, саливации, наступила рвота и значительное учащение 
сердечного ритма, содержание глюкозы в крови было до введения 
59 .иг%, через 5' после введения 74 .«г°/0, через 20'—58 .»«%.

В опыте от 5.111 собака была уже несравненно спокойнее; вве
дение инсулина вызвало, как раньше, замедление сердечного ритма, 
саливация была слабая, состояние сонливое, содержание глюкозы в 
крови было до введения 74 мг° ,0, через 5' после введения 61 .»«%, 
через 20'—48 т. е. пошло на значительное снижение. В опыте
от 7.111 собака реа։ провала на введение инсулина спокойнее, отмеча
лись лишь саливация и одышка, которые постепенно усилились,.со
держание глюкозы в крови через 20' понизилось с 79 лг% до 
43 .иг°/0.

9.III у собаки саливация проявилась в незначительной степени, но 
имела место сильная одышка, количество глюкозы в крови опять 
снизилось от 94 жг%до63 .«г%, и только в опыте от 10.111 введение 
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инсулина вызвало лишь незначительную одышку, саливации не было, 
содержание глюкозы в крови понизилось через 20' с 88 лсг°..'о до

Инсулин нами был применен на фоне торможения, когда адре
налин снижал количество глюкозы в крови, а затем не вызывал 
никаких изменений в ее содержании, хотя внешние проявления дей
ствия адреналина оставались в силе.

В опыте от 14.11 инсулин повысил количество глюкозы в крови, 
16.11 не изменил, а 18 и 21.11 понизил ее содержание, причем как 
понижение, так и повышение имело место на фоне, низкою содер
жания глюкозы в крови. Внешние проявления быёали те же, что и 
при введении адреналина. 23.11. 25.11 и, в особенности, 28.11 инсулин,

наоборот, повысил содержание глюкозы в крови. 1.111 не изменив, 2.III 
понизил, 3.1 II снова несколько повысил, причем внешние проявления, 
которые характерны были для адреналиновой реакции, выступали все 
сильнее и сильнее и 3.111 дошли до своего апогея. 5.111 инсулин Выз
вал более слабую внешнюю реакцию и понизил количество глюкозы 
в крови. 7.111, 9.111 и, в особенности, 10.111 на введение инсулина со
бака реагировала гораздо спокойнее, причем сначала затихла сали
вация, но незаметная одышка еще сохранилась, содержание глюкозы 
в крови понизилось. Таким образом, внешние проявления действия 
адреналина сохранились несмотря на то, что. собаке нее время вво
дился инсулин. В этом извращенном действии инсулина мы видим 
пример ультрИпарадоксильной фазы.

Нас интересовал вопрос изучить количественные сдвиги глюкозы 
в крови при положительном условном рефлексе на инсулин и при 
Известия IV. № 4—2
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его торможении1. Опыты проводились на двух других собаках, кс 
торым вводился инсулин в количестве 1,5 ел. на кг веса, т. гр։ 
раза больше, чем предыдущей собаке. После 8—9 введений пнеули 
на (каждый день производилось одно введение) у собак выработала 
условный рефлекс на процедуру введения инсулина в физиологнче 
ский раствор, введенный вместо него, вызвал такую ж՛? гипогликемию 
как и инсулин. В обоих случаях особых внешних проявлении .мы н՛ 
отмечали, если не считать незначительного учащения сердечной 
ритма. Действуя непрерывно одним условным, раздражителем, мт 
вызывали угасательное торможение условного рефлекса. Начиная | 
четвертого дня у обоих собак условный раздражитель вызвал ж 
понижение количества глюкозы в крови, а повышение, которое осо 
бенпо заметно было при восьмом введении физиологического раство 
ра, когда количество глюкозы в крови через 20' после, введения новы 
шалось с 75 лтг° 0 до 114 .»«%• Таким образом, при торможении ус 
лонный раздражитель, как и следовало ожидать вызвал обратно։ 
явление: повысил количество глюкозы в крови. На фоне торможе 
ния был введен инсулин, который через пять минут, вопреки свог-м\ 
обычному действию, также повысил содержание глюкозы в крови 
Дальнейшие исследования над этими собаками в процессе разработки

Опыты, проведенные с этими двумя собаками, показывают. чтс 
на предыдущей собаке действие инсулина значительно извратился?։ 
под влиянием корковых импульсов.

Для объяснения фактов, полученных намп. необходимы даль 
нейшие исследования, так как мы имеем дело с корковыми явле
ниями, носящими очень сложный характер. Говоря о процессе тор
можения и растормаживания. И. П. Павлов писал: „Конечно, раз мн 
не знаем что такое торможение, гак же как и само раз раженв? н 
их взаимное отношение, не може։ быть и речи о фундаментальном 
объяснении растормаживания •' [20]. Важное значение разрешения за
тронутых И. П. Павловым вопросов требует весьма широких иссле
дований, и в этом отношении роль биохимии несомненна.

Факты, полученные нами, доказывают активный характер внут
реннего торможения и говорят о ведущей роли коры голов-! 
наго мозга в углеводном обмене и в обмене аскорбиновой кислоты. 
Корковые центры, наделенные трофическими функциями, в состоя
нии не только свести на нет активное действие ряда веществ на 
организм, но и совершенно изменить ях влияние в обратную сторо
ну, в зависимости от их состояния: находятся ли они в стадии воз
буждения или торможения? В этом отношении представляет интерес 
изучение влияния внутреннего торможения на обмен различных ве
ществ в зависимости от типа, а также в онтогенетическом аспекте. 
Исследования в этом направлении в процессе разработки.

: Результаты этих исследований, проводимых Алунном и Огаинсяном .будут 
сообщены отдельно.
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արգելակման գեպյ>ո։մ։ Որպես ներրին inրդելակա մ մենք ր՚հարեցինը ttfitij* 
մտնական ււե՚իլերւ/ի մարումը։ Փորձերը կսւտարվու մ էին շների վրա։ քն

նելով մեր նախորդ >ե in nigniiiո։ թյուններից , որտեղ ցույց էր տրված, որ 
ադրենալինը բարձրագնա մ I, աոկորբինաթ թ վի բանակն արյան մ ե հ ե արա՝ 
դարնում կ նրա ա ր տա գտա մ ա՛հ պրոցեսը, մեգ համ ար Հ ե ու ">րր,րր ակտն կր 
պարդելու, թե որ չաւիով ագրենայինի ա գդե ց ութ յան հիմբում ընկած է ււ հ՛ի՛ 
լեկւոոր մեխանիզմ ր և ինչ մասնակց ու թյուն ունեն դրա մեջ գլխուղեղի 
իմւգու լււներըւ Այդ հարդին պա ւււ/աւխ անելու համար շան մոտ աոտՆււցվեււ 
պայմանական ւէեֆլևբս ադրենալինի հ՛անդեպ։ Հետազոտվում էր ւաւկորրխ
նաթթվի բանուկն արյան մեջ ա գրեն ալ ին , ե նրա փոխարեն էի ի ւլ ի ո լայ իա- * 
կան րոծույթ' (պայմանական գրգոիշ) ներարկելիս։ Փորձերր ցույց ււււ/ին 
որ ե. ադրենալինի և պայմանական դրգ,ոի-.ի գեպբո։ մ արքան մ ե$ ասկոր֊ 
բինա թթվի բտնակը նույն Հափով մեծանամ կ: Այնուհետև մենք շուն 
վրս։ ազդեցինք միայն;պպյմանական դր՚լ՚1իշսփ շտմրացնելով այն անպայ* 
մ տնական '//"/"/'՝Ծ//՚ '"J'l L’^pkg պո՛ J մ տնական ոեէիլեբսի մարում, որն
աբդելսւկման պրոցես կև ունի ակտիվ բնույթ։ Արգելակման զեպբոէ մ ադ

րենալինի ներարկումը շան մոտ ոշ մի արտաբին երևա jfJ ■> ։։։Ո ււմ ա ց ր եց 
(սրտի բա բաիւս։ tfii ե ր ի արագացում, հեվոց, թ բա ըւոուզրութ յան ե ա քլնվք 
ինչպես աեգի էր ունննոՀմ աէլհւոսաըսւկ ադրենալինի նե րա րկմ տն գեպբւււմ, 
իսկ ւաւկորբինաթթ վի բանակն արյան մեջ 1ե։տց անփոփոխ։ Այսպիսով գր[-' 
խւււգեգի կեգեիր Լկած իմպուլսների շնորհիվ բոլորովին վերացվեց օր

գանիզմի վրա ադրենալինի ա գդե ց ո ւ թ յա ?/ ր ։

Հետագա փորձերը տարվեցին նույն կարգով ածիւաջրաււՀոերի փոիւանու֊ 
կ1" թյ՚՚՚ն գծով։ Ագ րեն ա լի'ււ ը ե. ն ր ա փոխարեն ներարկված ֆի գի ս լոգ ի ական 
լուծույթը բարձրացնում 4/'^ գքյսւկոզայի բանա!^։ արյան Ա.ո nixing րաէէ 
ւսրգե րոկէ1’էոն էգրոցեսի գեպրււ։ ։!՝ պայմանական գ ր գ սի շ ր իջեցնա մ Լ ր գլյու

կոզայի րսւնաէլհ արյան մեջ ե տգրենալինր շէր րարձրացնւււմ այն արյան 
մեջ, իսկ արգելակման պրոցեսի խորության գե։գրօւմ ագրենաք ինր' հակա սակ 
իր աղգեցությսՀէւր ւոնգւսմ իջեցնյ։։մ Լ ր գլյււ։ կւ։գա յի պարո։ նակ։ո թ յունր 
արյան մեջ> Այս իւոսու մ կ արղելսւկմտն սլրոցեսի ակտիվ րնո։ յթի մասին, որը 
նշվել է 1’. Պ- Պ ս։վ լովի կոգմից; Ս,րդելակման և հետ արգերոկման պրոց եււր 
մենր iiiftiitQiug րեց ին.ր մի gin’ll ի անգամ h միշւոկլ սւրգ ելակ ման գևւգ րում 
ստացու՚հր նայ'հ ւււրղյունրր, այն կ ւլլյո։. կոգւս յ ի բանակի իջեցում արյան 
մեջ, իսկ տղրեն uif ի'հ ի ներարկման գեւգրւււմ ՛Արա ա ււգ ե 1։ ւ թ րոն ր։ո ց ակտ յո։ - 
թյան, կամ հտկտէէԱէկ ւսգդեցութ յան (սրտի բա ր ու իւ ո է է/ե եր ի գանգագւււմ) 
ար jin'll մեջ զՍ՚՚՚կ՚՚՚ւ՚՚՚յի բանակի իջեցումն Հետարրրիր կ նշել, որ երր 
տրգելակմււՀն պրոցեսը րտդմիցս կրկնվեց, վերջքՀհ արդելւոկման պրսցեււի 
մամանակ ագրեն՚սլինի արյան մեջ գլյուկոզայի րւո՚ււակր րտրձրտցն ելու 
■>ս։տկո։ թյունը, ինչպ՛ես նախորդ փորձերս։ մ վերացվեց, բայց նրա ագգե~ 
ց ութ յան մյուս կոգմերր (թ բա ր տ ա գ ր ու թ յո i’ll, հեվոց, սրտի լ։ո։ ր ա խո ւԱե ե ր /։ 
գանգտգսւմ, աշբի րրի լայնացում} չարգելակվեցին, այղ խոււում Լ գ/խու֊ 
ղեզի։ կեգեի կենտրււ^ւների սշ միատեսակ վերարերմւււնբի մսուի՚Ո արգ ելւււկ- 
ման պրոցեսի հանդեպ, երբ վերջինս հաճախ կ կրկնվում։
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Արգելակման սլրոցհսի J uni ան ակ ինսուլինի ներարկումը րա ղԱ ի ց ч ան- 

qtcrif տվեց ադրենալինս! յին կէիեկա, և այդ տևեց րավական երկար ժա֊ 
մ անակ։

Մյաս շների վրա աո iiiVimj վեց պայմանական ոևւիլերս ինսուլինի հան

դեպ և ապա դիավեց ււէմիլեքս ի արդելսէկման ւդր ոу ե и и ւմ աոսվաւյսմ դ/յ"1 կսգա
յի բանակի փոփոխությունները արյան մեխ Ինսուլինը և պայմանական դըր- 
'1" I' 1I' 1ւի111,՚դլ՚ակսւն I"՝ ^"’յթ ■) իջեցնում կին ‘է1յոլկ1,,քն,յ1* բանակն ար-
յան լքե^, արւ։ I.jiu կմ in'll ղհսլբսւ tf սլ սւ յ մ ան ա կան ’լրդ” իչը ե ինսուլինը iut֊ 

կաոակ աէլւլերուի}յւււն Լին երեսւն րերա մ, այն I, րարձրարնում ղլյուկո- 
Ч"ЧЬ ըպնակն արյան

Սաարված ավյւ՚ւլհերր խոսու մ են աj'lt մասին, иր ւլ[[սյււ։լևղի կերլհիւլ 
էւկսւծ ի մո/սւրւն ևրը ււ\ միայն ի վիճակի են ըոլորսվի՝հ վերացնելու մի 
'‘ս'14։ իի՚ւի՚՚ւս՚լի՚^՚՚լեո ակաիվ նյութերի ազդեցությունը նյութավւոխանա- 
կութ յան վրա< այլ ե կարոդ են վւոիւևլ նրանց ադդև ցութ յուն ը դեսլի ‘>ա- 
կսէոակ կողմրг
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Г. Г. Демнрчоглян

К биофизической теории начальных этапов 
зрительного процесса

1. В фотохимической теории зрения, впервые сформулированной 
акад. Лазаревым [5—8], предполагается, что поглощение светового 
кванта юлекулой светочувствительного вещества приводит к рас
паду последней на заряженные части—воны, которые затем могут 
рекомбинировать между собой, или же, соединяясь с молекулами вос
станови иля (витамина А), образовывать новые, нейтральные моле
кулы. Ла арёв считал, что свет, поглощаясь молекулами зритель
ного пурпура, приводит к высвобождению молекулярных электронов 
(ионизация). При этом обычно предполагается, что весь этот цикл, 
от распада светочувствительной молекулы до ее образования вновь, 
длится весьма непродолжительное время.

В настоящем сообщении мы хотели бы дать несколько иное 
толкование механизмов первичных энергетических превращений в 
фоторецепторах.

В 1943 году акад. А. И. Теренин [11 — 12] впервые выдвинул 
и теоретически обосновал чрезвычайно плодотворную концепцию 
о так называемых метастабильных состояниях светочувствительных 
молекул, в которые последние могут переходить после поглощения 
кванта видимого участка спектра. Согласно его представлениям, 
светочувствительная молекула, поглотив квант света, может перейти 
в особое возбужденное состояние, которое по своей длительности 
в миллионы раз превышает время сохранения возбуждения в обыч
ной активнрованноп молекуле.

Согласно взглядам акад. Теренина [11], физический механизм 
этого явления состоит в следующем: при обычном переходе моле
кулы с уровня Е՜՛ до возбужденного уровня Е*. спины молекуляр
ных электронов сохраняют свое антипараллельное расположение, что 
выражается следующей схемой:

А*[ф]
(скобки указывают на отдельные квзнтные ячейки, й стрелки обоз
начают направление спина электрона). В случае же захода молекулы 
в метастабильное состояние, один из молекулярных электронов из
меняет направление своего спина на противоположное, что можно 
записать следующим образом:

где А*—обозначает возбужденное состояние молекулы;
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Л - —метастабильное состояние.
В результате подобного перехода молекула приобретает две 

свободные валентности н, следовательно, обладая свойствами бира- | 
дикала, становится химически чрезвычайно активной. Переход в 
обратное состояние для подобной метастабильной молекулы практи
чески неосуществим, ибо требует обращения направления спина, что 
исключительно мало вероятно. Ввиду исключительно большой про
должительности, в обычных условиях, активированного состояния 
мётастабильных молекул их стационарная концентрация велика.

Допусти՝;. что в каком-либо объеме՛ имеются n=10’J молекул. 
Число возбужденных молекул н*будет равно и --tXN..., где т—время 
сохранения возбуждения в молекуле, поглотившей световой квант.

N —число актов поглощения в 1 секунду. Обычное время дли
тельности возбуждения т равно 10 “сек., число поглощений пусть 
будет 10й. тогда: п*—10_$. 10ь= Юл молекул, а концентрация воз- 

10' 
буждеппых молекул: -^։3 =10՜՛.

' Теперь предположим, что если даже 1% всех возбужденных 
молекул переходит в метастабильное состояние со временем 
жизни в 10* раз большим, чем обычное время жизни возбужденных 
молекул, то стационарная концентрация таких молекул будет в 
10*. K)֊J= 10' раз больше, чем стационарная концентрация обычно 
а к тн вирова н ны х м ол скул.

Подобный заход светочувствительных молекул в длительно жи
вущее бирадикальное состояние и является, по акад. А. 11. Тере
нину. одним из наиболее вероятных путей перехода световом 
энергии в химическую энергию.

Здесь мы делаем первую попытку применить эти представления 
к самым начальным этапам зрительного процесса, происходящим в 
светочувствительных клетках—палочках и колбочках.

Мы полагаем, что при разборе и анализе этих процессов не
обходимо постоянно иметь в виду возможность захода молекул зри
тельного пурпура, или какого-либо ...рутом фотореагента, в мета
стабильное состояние. Весьма интересные в важные выводы выте
кают из приложения этих представлений к начальным звеньям зри
тельного процесса, где гак много неясного к туманного, где, наряду 
с более пли менее разработанной фотохимической картиной, до сих 
пор остается неизученной фотофизияеская основа явлений. Укажем 
сейчас лишь на некоторые выводы, вытекающие из предположения 
о существовании метастабильных состояний молекул в сетчатке.

Перед теорией зрительного процесса до сих пор стоят огром
ные и, можно сказать, пока что почти непреодолимые трудности при 
объяснении течения зрительного процесса на низких уровнях ярко
стей, действующих на глаз. Как показывают очень интересные кван
то-статистические расчеты С. О. Майзель [9—10), в этих условиях коли
чество эффективных фотонов, проникающих в каждую клетку сет 



К биофизической теории начальных этапов зрительного процесса 319

чатки, составляет единицы за время порядка нескольких сотен се
кунд. Казалось бы, что при подобных, предельно низких уровнях 
возбуждения фоторецепторов, зрительный процесс должен носить 
характер крайне нерегулярного и хаотичного явления. Тем не менее 
оказывается, что вплоть до чрезвычайно низких яркостей зритель
ный процесс протекает нормально и бесперебойно. К истолкованию 
первичных стадий процесса, текущего в светочувствительной клетке, 
и можно привлечь возможность существования метастабнльных (дли
тельно живущих) состояний молекул. Кванты света, поглощаясь в 
условиях сумеречного видения молекулами зрительного пурпура, 
переводят некоторых из них в метастабильные состояния, благодаря 
чему такие молекулы сохраняют состояние повышенной химической 
активности в течение весьма длительного времени, исчисляемого се
кундами. Находясь в активированном, бирадикальном состоянии, эти 
молекулы могут сами послужить фактором возбуждения нервной 
клетки, или же косвенно вступая в цепь соответствующих хими
ческих реакций, продукты которых являются возбуждающими аген
тами. Образуемый в каждой светочувствительной клетке даже весь
ма малый процент подобных метастабнльных молекул способен 
обеспечивать непрерывное течение процесса в фоторецепторах в 
условиях крайне редкого, хаотичного залегания фотонов.

Другой вывод, вытекающий из учета возможности заходов мо
лекул фотореагентов в метастабильное состояние, состоит в попыт
ке объяснения с этой точки зрения сохранения возбуждения даже в 
самых периферических элементах зрительного анализатора, после 
прекращения действия адэкватного раздражителя. Не вдаваясь в 
причины наличия подобного состояния в вышележащих элементах 
зрительного аппарата, интересно коснуться интерпретации этого яв
ления, имеющего место в палочках и колбочках ретивы

Электрофизиологические данные указывают на то. что даже 
после очень кратковременной вспышки света достаточно длительное 
время (порядка нескольких секунд) в сетчатке удерживается повы
шенная разность электрических потенциалов.

Даже этот один приведенный факт свидетельствует о сохра
нении нервного возбуждения фоторецепторов, ибо электрическая 
реакция сетчатки (электроретинограмма) является непосредственным 
выражением процессов, связанных с возбуждением самых перифери
ческих отделов анализатора.

Из факта существования метастабнльных состояний молекул и 
вытекает непосредственная возможность сохранения возбуждения в 
нервных клетках сетчатки, ибо по прекращению действия света, некото
рые из светочувствительных молекул, переведенные в метастабильные 
состояния, в течение длительного времени еще остаются в химически 
активном состоянии. Подобное положение и может послужить объяс
нением как последовательных электрических явления в ретине, гак и на-
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линия последовательных электрических разрядов в волокнах опти
ческого нерва.

2. Фотохимический процесс в сетчатке является первоосновой 
процессов, протекающих в периферических отделах зрительного ана
лизатора. Наиболее глубоко и количественно фртЬхнмический про
цесс в ретине исследовался в трудах выдающегося русского биофи
зика акад. П. П. Лазарева, впервые давшего математическую трак
товку наблюдаемых явлений. Исходные рассуждения Лазарева [5) 
сводились к следующему: фотохимическое разложение зрительного 
пурпура является первичной реакцией в сетчатке, продукты кото
рой при некоторой определенной концентрации вызывают возбуж
дение зрительного нерва. Другая реакция, идущая одновременно с 
первой, состоит в восстановлении зрительного пурпура.

Скорость первой реакции, ведущей к образованию свободных 
ионов (Беликов, Гамбурцев и Лазарев), выражается формулой:

\\ = а,кЛС,

где «1 -коэфициент фотохимической реакции,
Л—яркость света,
С —концентрация зрительного пурпура

Скорость же обратной реакции равна:

Уа-֊а;Сг (15)

где «-—постоянная реакция.
Общая суммарная скорость выразится:

4- V.. = «։кЗС - «-С^ (16.)

или после некоторых простых преобразований

+ + =«,кЛС„ (17)

где Со—максимальное содержание зрительного пурпура в сетчатке. 
С концентрация новообразованных продуктов распада.

После интегрирования этого основного диференциальпого уравнения 
получим:

| | _ е — I 0$)

Позднее сходные фотохимические представления мы находим в ра
ботах зарубежных авторов—Пюттера, Гехта и ряда других.

Мы видим, таким образом, что теория зрения акад. Лазарева 
показывает, что кинетика фотохимического процесса, текущего в 
сетчатке, оказывается зависящей лишь от внешнего фактора т. е. 
светового излучения. По этой теории только свет п концентрация 

7
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светочувствительного материала могут изменять интенсивность фо
тохимических явлений, а следовательно и частоту импульсов в во
локнах зрительного нерва. Нам представляется, что одним из серь
езнейших недостатков этой теории является то, что почти абсолютно 
не учитываются те внутренние условия протекания реакций в све
точувствительной системе сетчатки, которые, хотя и нс являются 
ведущими, определяющими факторами, но от которых, тем не ме
нее, может существенно зависеть ход фотохимического процесса. 
Совершенно необходимым, в связи с этим, дополнением к теории 
Лазарева является мысль о существо пани и внутренней, интимной 
регуляции основных биофизических и биохимических (в частности 
фотохимического) процессов в фотореиипирчюших элементах.

Уже давно известна .внешняя* регуляция основного фотохи
мического процесса путем воздействия на световой поток, проника
ющий в сетчатку. Для этого зрительный анализатор располагает, по 
крайней мере, двумя механизмами: реакцией зрачка и реакцией пе
редвижения темного пигмента (ретнномоторные феномены).

Необходимость регуляции начальных стадий зрительного про
цесса непосредственно вытекает из рассмотрения условий фуикЦио- 
нироваиия нашего глаза Гяа »у приходится работать как в условиях 
чрезвычайно слабых освещенностей (например, в сумерках), так и в 
условиях исключительно высоких яркостей (например, днем при сол
нечном свете), ввиду чего рабочий диапазон органа зрения згромии. 
Как мы уже отмечали выше, в первом случае в каждую светочув
ствительную клетку залетает один фотон за сотни секунд, тогда 
как вовтором ежесекундно пс глотается более миллиона фотонов. 
Ясно, что такое из ряда вон выходящее различие в условиях воз
буждения небезразлично для светочувствительно! > вещества, на
ходящегося в клетках, тогда как в условиях сумеречной видимости 
мы будем иметь чрезвычайно низкую концентрацию продуктов рас
пада. а следовательно, и очень низкую частоту импульсов в волок
нах зрительного нерва, в условиях дневного зрения, благодаря при
сутствию в каждой клетке огромного количества ноиоу. частота им
пульсов будет весьма велика, поэтому процессы, происходящие в 
светочувствительных элементах, безусловно должны регулироваться.

Зрительный анализатор в процессе своего эволюционного раз
вития приобрел несколько механизмов, направленных из регуляцию 
возбуждения светочувствительного аппарата глаза, изучение кото
рых приобретает очень большой интерес. Зрачек и'пигмент, как мы 
уже говорили выше, являются механизмами, воздействующими на 
световой поток. Сравнительно-физиологические исследования ряда 
авторов показывают, что функция зрачка у простейших животных 
сводилась практически лишь к корреляции оптических дефектов 
глаза (так, например, у рыб зрачок представляем отверстие, практи
чески неизменного диаметра в условиях самой различной адаптации). 
.V нысших же животных зрачок реагирует на изменения условий
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светового режима, регулируя тем самым интенсивность светового 
потока', вступающего в сетчатку. При этом выяснилась и другая сто
рона дела: оказалось, что изменение диаметра зрачки можно полу
чить, воздействуя также на вегетативный нервный аппарат, иннерви
рующий радужку. г!а примере зрзчхл. мы. таким образом, видим, 
что вначале локальная, местная реакции зрачка, по мере развития, 
приобретает высший контроль путем включения в этот процесс иерВ- 
ной системы, которая регулирует эти явления Определенную роль 
в регуляции светового потока, наряду со зрачком, играет также тем
ный пигмент, который, перемешана» по сетчатке, может в известной 
мере защищать светочувствительные клетки, поглощая некоторую 
долю лучистой энергии .'-Ли два лрнн- дчшие механизма реакция 
зрачка и миграция темного пигмент являются внешними регулятора
ми зрительного процесса и сетчатк» . ибо их роль смолится к воз
действию непосредственного на световой поток. Однако для обес
печения нормальной и бесперебойной работы св* точувстви гел иного 
аппарата явно недостаточны эти два внешних регуляторных меха
низма. Известно, что зрачок способен изменить интенсивность све
тового потока не более чем в 20 раз. Что касается пигмент, то 
последний, видимо, изменяет световой поток максимально 300 -500 
раз (хотя и эти цифры, повидимему, явно завышены). Ясно, что сте
пень возможности регуляции зрачком и пигмент м несравненно ни
же того широчайшего диапазона освещенностей, в пределах кото
рого глаз функционирует (~!0“ рая).

На основании всего изложенного мы выдвигаем предположение 
(впервые высказанное нами из И1 конференция по физиологической 
оптике в Ленинграде, 1949 [2—3)). что в сетчатке существуют также 
механизмы непосредственной регуляции первичных ста ;;1:. зритель
ного процесса. Эти м՛ хаиизмы, котори - воздействуют непосредствен
но на комплекс явлений. разыгрывающихся в палочках и колбочках, 
можно назвать „внутренними регуляторными механизмами0 Эти 
механизмы в первую очередь должны воздействовать на течение 
фотохимического процесса в клетках; что же касается того, как 
может осуществляться подобное воздействие, то по этому поводу 
следует сказать следующее:

В фотохимии давно установлено, что если ввести в раствор ка
кого-либо флуоресцирующего красителя определенные посторонние 
вещества. не поглощающие света, то основные характеристики про
цесса могут резко измениться -происходит, как принято говорить, 
тушение флуоресценции Тунг։ гилями •• гу п . лужит*- ■.։։< различ
ные катионы, анионы, так и нейтральные молекулы. Послц удале
ния тушителя (г. е ниесенноЬо извн* пог торон нс:՛:) вещества) флуо
ресценция восстанавливается^ Наиболее всесторонне и глубоко яв
ления тушения изучались и изучаются в школе акад С. II. Вавило
на, впервые давшей теоретическую интерпретацию наблюдаемых 
фактов [I I). Процессы тушения флуоресценции в школе акад. Вя-
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вилова рассматриваются с физической точки зрения, как процессы 
передачи энергии возбуждения от молекулы красителя к молекулам 
тушителя (резонансная передача энергии возбуждения). Почти все 
тушащие вещества оказались легко окисляющимися соединениями. 
Согласно мнению акад. Л. Н. Теренина, тушение „обусловлено вре
менным обменом электронами между встретившимися частицами**- 
Здесь необходимо указать, что явления тушения, исследовавшиеся, 
главным образом, в опытах по флуоресценции, могут быть в полной 
мере применены и к фотохимическим реакциям, если только н реак
цию вступают именно возбужденные спетом молекулы красителя Л*. 
Следовательно мы можем поставить вопрос об изменении основных 
характеристик фотохимического процесса в сне։ очувстви тельных 
клетках при проникновении туда определенных веществ.

Схема наших рассуждений весьма проста: мы полагаем, что 
фотохимическое поведение свеги чувствительных молекул как в па
лочках, так н н колбочках, в сильнейшей степени завися։ от той 
материальной среды, которая окружает эти молекулы, т. е. от при
сутствия посторонних веществ.

С этой точки зрения скорость фотохимической реакции, а сле
довательно, и концентрация продуктов распада оказываются завися
щими и от тех несветочувствнтельных веществ, которые поступают 
в палочки и колбочки, и становятся „партнерами- молекул фоторе- 
згентов. После разрушения или удаления из клетки посторонних՛ 
веществ, тушащих фотохимический процесс (ингибиторы), нормаль
ная кинетика реакции восстанавливается.

Необходимость подобного внутреннего тушения или торможе
ния фотохимической реакции вытекает, как мы уже говорили, из 
рассмотрения того широчайшего, встречаемого для физического 
фактора диапазона, приводящего реакцию в действие. Организму не
обходимо, в условиях сильного дневного освещения, предохранить 
от выцветания большую часть светочувствительного материала в 
сетчатке и, наоборот, в условиях сумеречной видимости, создать 
благоприятные условия для распада. В настоящее время мы распо
лагаем и некоторыми экспериментальными подтверждениями выска
занных соображений на счет регуляции фотохимических явлений. 
Я имею ввиду работу Гранита, Мунстерхельма и Певи [13], посвя
щенную о цюарем иному изучению концентрации зрительного пур
пура и величин электрического ответа. В этой работе Гранит пего 
сотрудники исследовали один глаз лягушки для определения содер
жания в нем зрительного пурпура, а другой глаз той же лягушки— 
для регистрации величины электрического ответа. Они нашли, что 
в процессе световой адаптации происходит резкое падение величины 
15-волны элёктррретнногоаммы, концентрация же зрительного пурпура 
падает при этом весьма незначительно и остается затем на некото
ром постоянном уровне. В ходе темной адаптации, значительное на
растание В-волны происходит лишь после того, как концентрация
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зрительного пурпура достигла 40—50% своего максимального зна
чения.

Из этих фактов вытекает, следовательно, несоответствие меж
ду изменениями в концентрации светочувствительного материала в 
сетчатке и изменениями в величине ее биоэлектрической реакции. 
Эти факты свидетельствуют также о существовании некоего про
межуточного процесса между потенциальной способностью фоторе- 
агепта к распаду (концентрация зрительного пурпура) и действитель
ным выходом этой реакции н данных условиях адаптации (т. с. 
электроретииограмма). Процесс этот безусловно носит регуляторный 
характер и является, невидимому, одним из адаптационных меха
низмов в ретине, выработанном в процессе эволюционного развития 
зрительного анализатора.

11евольно возникает вопрос, а с помощью каких веществ про
исходит в фоторецепторах регуляция фотохимического процесса? 
Большую роль в этом деле, как нам кажется, могут сыграть актив
ные химические вещества—медиаторы, сопровождающие процессы 
нервного возбуждения. Так, например, один из таких медиаторов— 
адреналин—является веществом, быстро окисляющимся, т. е. таким 
же, как большинство тушителей. Химические вещества или нейро
гуморы, выделяясь в сетчатке, могут проникать в светочувствитель
ные клетки и, становясь партнерами светочувствительных молекул, 
воздействовать на активацию светом последних. Эти же вещества 
затем будут разрушаться соответству ющимп ферментами. Любопыт
но, что подобные химические вещества, а также их соответствующие 
ферменты, были уже давно найдены в сетчатке [I], однако их физио
логическая роль остается до сих пор неизвестной.
Инстлту։ физиологии Поступило 22 II 1951
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Бурннэ Тер-Абраамян
Строение древесины видов рода Carpinus L.При исследовании строения древесины семейства лещинных, для составляемой Лабораторией анатомии растений ботанического института АН Арм. ССР сводки .Древесины Кавказа-, нам пришлось изучить довольно шачительпое количество образцов древесины । рабов, а также собрать некоторые литературные данные, относящиеся к строению древесины представителей этого рода.На основании наших исследований мы смогли дать следующий родовой диагноз строения древесины грабов:Древесина состоит из сосудов, трахеид, волокнистых трахеид, тяжевой и лучевой паренхимы.

Рис. 2. Радиальный срез древесины Carpinus cordata Bl. У в. 400.Рис. 1. Радиальный срез древе։ ины Carpinus betulus I.. Ув. 400.
Все сосуды одного типа; членики сосудов короткие, диаметры сосудов довольно малые, иногда средние, сосуды тонкостенные, клювы у сосудов пли плохо выражены или вообще отсутствуют; у видов С. betulus L., С. caucasicus A. Grossi։., С. orientalis Mill., С. schuschaen- sis Winkl., C. carolitfiana Walt, и C. laxiflora Bl. перфорации простые (рис. I): у С. japonic;։ Bl. и С. cordata Bl. перфорации лестничные, с небольшим числом (не более 10) перекладин, отдельные перфорации без окаймления (рис. 2). Межсосудистая поровость очередная, поры крупные, многочисленные, сомкнутые или сближенные, окаймления Известия IV, № 4—22



328 Бурив» Тор-Абрзэмм*:шестиугольные или округлые, внутренние отверстия пор более или менее вытянутые, но не доходящие до границы окаймления. У многих видов встречаются более или менее отчетливо выраженные спи*  ральные утолщения, преимущественно развитые в у ких сосудах поздней древесины; спирали р ввиваются главным образом па стен ках сосудов, соприкасающихся г волокнистыми трахеи, ами и отсутствуют на стенках двух соприкасающихся между собой сосудов, по чему обычно межсосулистая поровисть и спирали одновремеппо ш встречаются. Между волокнами и скулами довольно обычны мелкие окаймленные поры.Трахеиды редкие, с многочисленными мелкими, несколько те невидными порами в часто связаны переходами с волокнистыми гра хеидами. которые несут редки . мелкие, тел. видные окаймлеины норы. Волокнистые трахеиды преимущественно толстостенные, с не большой полостью. Окончания волокон волнистые или зазубренные.реже гладкие.Древесина рассеянно-сосудистая, просветы одиночные или (чтицесобраны в цепочки (до 30 просветов в одно։: цепочке) или группы(рис. 3 и 4); очертания просветли округлые иля овальные, у просве- тон в цепочках—сплюснутые. Переход от ранней древесины к поздней постепенный, хотя количество н величина просветов шлчи^ельпо уменьшаются по направлению к поздней границе годичного слоя.

Рис. 3. ПоисрсчимП срсэ лревсснич Сагр1пи5 Ьс.ТиВ» 1-. У о. 70.
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Рис. I. Поперечный ерм грепеемпм СлгрШич cord.Ha В1.|Уп.7О
Граница годичного слоя выражена отчетливо н составлена из полоски сплюснутых в тангеита л ином направлении волокнистых трахеид и клеток тяжевой паренхимы.Древесная паренхима более или менее обильная, апотрахсоль- пая -терминальная, диффузная и метатрахеальная; последняя в тан- 
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гениальных цепочках, большей частью коротких, однорядных,иногда двурядных. Клетки древесной паренхимы довольно высокие.Основная масса древесины состоит из волокнистых трахеид.Лучи очень многочисленные, гомогенные или с некоторой тенденцией к гетерогенности; одно- грех- и четырехрядные, причем трех- и четырехрядные лучи обычны и у многих видов составляют от четверти до половины всех лучей; очень узкие или довольно узки*:.  чрезвычайно вязкие, до 20—30 клеток высотой. У большинства видов сильно развиты агрегатные лучи: у, некоторых (С. japonica н С. cord ala) агрегатные лучи обычно слабо выражены.11а поперечном срезе лучи уже сосудов, при встрече с сосудами почти не изгибаются, очертание лучей линейное или несколько четковидиое. Тзнгентальные стенки лучей главным образом прямые, реже косые. Граница годичного слоя в луче совпадает с общей границей годичного слоя, при переходе из одного слоя в другой лучи не расширяются. В агрегатных лучах граница годичного слоя идет неправильно, обычно более или менее редко загибаясь внутрь, что прядает годичным кольцам граба их волнистый вид; при переходе из одного слоя в другой агрегатные лучи несколько расширяются (рас. 3 и 4).На тангентальном срезе форма лучен линейная и веретеноввд- аая. Клетки лучей довольно разнообразны по величине, но в общем одного типа (рис. 5). Клетки однорядных лучей большей частью крупнее клеток многорядной частя многорядных лучей; у этих последних обычны однорядные окончания. Агрегатные лучи у многих видов обнаруживают различные стадии слияния отдельных лучей в широкий луч. образуя 5—6 и более рядные участки. Трахеальные элементы, разделяющие сливающиеся лучи, часто подвергаются па- реихиматнзацин (рис. о).Па радиальном срезе типические стоячие клетки очень редки, не образуют более или менее длинных непрерывных слоев и разбросаны большей частью по краям луча, реже во внутренних слоях; высота их не превышает длину более чем в 2 раза. Квадратные клетки довольно обычны, расположены также преимущественно ho краям луча. Поры между клетками луча и сосудами многочисленные, двух типов—простые и окаймленные, преимущественно на стенках стоячих клеток, реже на лежачих. Оболочки клеток лучей тонкие.Многие признаки, характеризующие древесину видов рода Саг- pinus, свойственны как и другим родам из семейства лещинных (Со- rylaceae), к которому относится граб, так и родам из близких семейств березовых (Betulaceae) и буковых (Fagaceae), составляющих и целом порядок букоцветпых (Fagales). Так, присутствие волокнистых трахеид, наряду с которыми встречаются и более или менее многочисленные трахеиды, характерно для всех березовых (Almis, Betula) и лещинных (Corylus, Ostryopsis, Ostrya и Carpinus). У большинства родов буковых, напротив, в древесине преобладают волокна 
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либриформа, кроме некоторых видов рода ГЧоМсИайив В1. (напркчеэд М. Сипшп£Ьатп Оег$С), для которых характерно также наличие вол • книстых трахеид. Межсосудистая поровое ։ ь очередная у всех лещня-? ных и буковых, в то время как у березовых (многих видов .\lnus) она супротивная или промежуточная. Спиральные утолщения у си- судов довольно обычны у представителей всех грех семейств порядка, хотя у многих видов могу г отсутствовать или быт ь слабо оы« раженными.

Рис. 5. Тангеит л глпай срез дроие- 
сииы. Сагр։пи5 Ьс1։:1и$ Ь Ув. 280.

Рис. 6. Ганге։։ ra.-it.iirj>: С[>ез дрС?ае 
сини Согр1ии$ согбма НГ Ув. 280.Рассеяннососудистослъ в тенденция сосудов к группировке в радиальные цепочки также характерны почти тля всех видов семейств лещинных и березовых и для рода МоН1О1а£и$ семейства буковых. Апотрахеальная паренхима в тех или иных ее вариациях характеризуем собой весь порядок букоцветных в целом. Тип лучей у представителей порядка более разнообразен. У березовых и у большинства буковых (за исключением нотофагусов) лучи почти всегда более или мёпее гомогенны, в то время как среди лещинных, у О$1гуорз1$ и Согу!и$» лучи преимущественно гетерогенны.В этой краткой характеристике древесины в пределах порядка букоцветных мы сознательно не коснулись двух важнейших анатом - систематических признаков—характера перфораций и агрегатных лучей. Дело в том, что по этим признакам все виды рода Сагршия отчетливо разделяются на две группы —виды с простыми перфорациями и хорошо развитыми агрегатными лучами (из числа исследованных нами . С. Ьс1п1|15, С. саисазкиз, С. оНеп1аН8, С. эсЬизсЬаспБЬ, С. сагоНтпзпа и С. 1ах1Нога) и виды с лестничными перфорациями и 



Строение древесины видов рода СэфНнн I.. ___ 331плохо развитыми и редкими агрегатными лучами (С. cordate и С. japonic:։). Это резкое отличие в строении древесины соответствует и обычному подразделению рола Carpinus на два подрода. Первая группа видов относится к подроду Eucarpinus Sarg., вторая-֊к подроду Distegocarpus Sarg.Разделение рода Carpinus на Eucarpinus и Distegocarpus имеет свою историю. Еще в 1Й46 году Зибольд и Цуккарини в своих „Естестве ;ных семействах японской флоры" (Siebold et Zuccarini, 1846) ուր лили два японских ввда рода Carpinus (С. japonica и С. laxiilora) в or .тбки род Distegocarpus, отличающийся от рода Carpinus некоторыми признаками внешней морфологии, в частности снабженными но^.к;ии, Овальноланцетными чашелистиками пыльниковых цветов, густыми черепичатымн плодущими сережками, количеством боковых жилок на листьях и гладкой корой. Род Distegocarpus S. et Z был признан .X. Декандолем, который добавил к нему еще два очда ~D. cordata DC., и D. erosa DC., (A. de Candolle, 1868). Всего А. Декандоль в пределах трибы Betulae сем. Cupuliferae различал четыре рода; Corylus, Ostrya, Carpinus и Distegocarpus. Однако, в связи с относительно нерезкими отличиями между обоими родами, большинство последующих систематиков не признавало этот род, относя виды Distegocarpus к роду Carpinus. Так, Бентам и Гукер в Genera plantarum (Bentham et Hooker, 1873) приводят род Distego- carpus в примечании к описанию рода Carpinus с указанием на малое его отличие от грабов. Прантль (Engler und Prantl, 1889) также не приводы этого рода. Сэрджент, специально занимавшийся японскими грабами (Sargent, 1893, 1893а, 1896), в 1896 году установил подразделение рода Carpinus на два подрода—Eucarpinus и Distegocarpus, причем отнес к этому последнему подроду не все виды рода Distegocarpus S. el Z., именно вид D. laxiflora S. et Z. он причислил к подроду Eucarpinus (Sargent, 1896).Деление рода Carpinus на два подрода в настоящее время принимается большинством систематиков. Так, оно приводится во „Флоре СССР*  (том V, 1936) в северо-американской дендрологии Редера (Rhedfer, 1941) и во многих других „флорах4 и справочниках по дендрологии.Средн признаков, отличающих виды Distegocarpus От видов Eucarpinus. особого внимания заслуживает тип перфораций. Для всего порядка букоцветных тип перфораций является отчетливым родовым признаком. В семействе Betulaceae оба рода Alnus и Betula константно характеризуются лестничными перфорациями, обычно со значительным числом перекладин. В семействе Curylaceae род Corylus (по изученным его представителям) имеет лестничные перфорации, часто с небольшим (3—5) числом перекладин. Древесина видов Ostrya имеет простые перфорации, хотя у всех видов иногда. [|мсимущественно в молодо։': древесине, встречаются, наряду с простыми перфорациями, также и отдельные остаточные лестничные 



332 Буринэ Тер-Абраамянперфорации. Древесина Ostryopsis, довольно плохо изученная, как Я будто постоянна характеризуется лестничными перфорациями,У Fagaceae буки и потофагусы характеризуются простыми пер- ■ форэциями, с встречающимися изредка, наряду с ними, также и остл*И  точными лестничными перфорациями. Quercus, Castanopsis. Lyihocar-Я pus и Castanea имеют в зрелой древесине только простые верфоЯ рации. !

* Тин перфораций далеко не всегда характсрилуе! собой целый род, у магнолий, например. некоторые, вилы имеют простые перфорации, а другие—лестничные. Кроме этого порядка, агрегатные дучн от мечены у представителей рола Cryplocarya (Laurai ёае) (Dadswell and Record, 1936). Впрочем, при исследовании л нашей лаборатории древесины С. glaucesccns агрегатные лучи обнаружены не бихд Зд исключение?.! I). laxiflora, повнднмому ошибочно отнесенной ими к эгс- му роду и ппоследсгвии совершенно основательно переведённой (Ьрджентои в группу настоящих грабов.

Таким образом, из всего порядка Fagales только у рода Carpi-1 ոստ. в его современном понимании, мы видим дне группы видов- I одну с простыми, другую с лестничными перфорациями.*Также большое значение имеет и второй признак, отлнчакшйй I подрод Distegocarpus от подрода Eucarpinus. ']Как известно, агрегатные лучи встречаются почти исключительно I в пределах порядка Fagales**.  Здесь они довольно обычны у ольхя-11 значительно более редки у берез: у лещинных они наблюдаются у I Cory էստ и отсутствуют у Ostrya и Ostryopsis. Для подрода Eucarpi-1 mis характерно весьма значительное развитие агрегатных лучен; ЯЕ- I ляющихся одним из наиболее заметных признаков древесины насто-1 ящих грабов. Агрегирующиеся лучи у них, как правило, многорядпы, I причем рядность их превышает рядноегь обычных лучей, и кроме 1 того, отдельные лучи в агрегатном луче сливаются между собой, об-1 разуй более или менее значительные комплексы клеток, внутри ко֊1 горых встречаются отдельные более или менее трансформированные! волокна и тяжи древесной паренхимы (рис. 3 и рис 5). Виды Diste-I gocarpus, напротив, характеризуются относительно скудным разви-« тнем агрегатных лучей, причем отдельные лучи агрегатного луча, | как правило, не отличаются по своей рядности от остальных лучей! и очень редко (не во всех образцах) показывают процессы слияния (рис. 4 и рис. 6).Все изложенное выше приводит нас к убеждению, что группа; видов, объединенная в свое время Зибольдом и I [уккарини в род, Distegocarpus/’** является естественной группой, связанной не только: морфологическим сходством, но и общностью некоторых весьма важных признаков строения древесины. На этом основании мы считаем՝ целесообразным вновь пересмотреть вопрос о родовой самостоятельности группы видов, относимых к подроду Distegocarpus Sarg. рода Carpinus, и восстановить рол Distegocarpus S. et Z. в объеме подрода Distegocarpus Sarg. При таком понимании родов Carpinus и 
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Distcgocarpus родовое деление в семействе Cdrylaceae приобретает гораздо более стройный вид. В пределах семейства 3 рода —Corylus, Distegocarpus и Ostryopsis имеют лестничные перфорации, а два — Carpinus и Ostrya -простые. В первой группе родов Ostryopsis отличается от остальных плохо выраженным окаймлением волокнистых п ах- ид. Лещины могут быть отличены от дистегокарпусов большей г ।''{’игенностью лучей. Во второй группе родов, хмелеграбы отличаются от настоящих грабов отсутствием агрегатных лучей. Филети- ч-ские связи между родами семейства лещинных еще далеко не яс- иы, но наименее эволюированной группой, связывающей Corylaceae с березовыми, являются лещины. Род Ostryopsis скорее всего являете;} боковой ветвью, сохранившей признак относительной примитивное г и—лестничные перфорации, но с далее зашедшим процессом редукции окаймленных пор у механических элементов. Род Distego- сагри- в какой то мере является промежуточным между родами с лестничными перфорациям։։!։ и родами с простыми перфорациями и связывает лещины с грабами. Древесина хмелеграбов представляет собой, повндимому, дальнейший этап развития древесины грабов, характеризующийся утерей агрегатных лучен —признака, то появляющегося, то исчезающего в гистологической эволюции порядка бу- коцветных. Намеченные линии развития, разумеется, весьма предварительны, но при построении эволюционной истории семейства лещинных должны учитываться наряду с данными внешней морфологии, географического распространения и т. д.В заключение, выражаю свою благодарность проф. А. Л. Яцеп- ко-Х меле некому, по предложению и под руководством которого было проведено настоящее исследование и с помощью которого была оформлена настоящая статья. Поступило 24 I 1951 ботанический институтАкадемии наук Армннской ССР
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i'nur|։Gb Տ1ւր«Ա«բրա1սսւէյէււ(ւ

Carpinus L. 8tlb ՏեՍԱԿՆեՐՒ ՒՆԱՓԱՅՏհ ԿԱՌՈհՑՎԱԾՔԸ
Ա 1Г Փ Ո Փ Ո Ի Մ

//1 ոոլէէեասիրելով CftfpiDUS L. Ս^դի ներկայԱէէյոէէ]իջների րնւււվււոյաի 
ill'll in ши if ի ա կան կա n и լ լյ վ ած ր ր , կարելի է յյեղր ր ամ ան ե ք երկու lutfplu 
(Լուսէին իւ 111 մ րր րնս րււշվա մ Հ ՜. սւււար ակ պհ րվ>Ո ր ա if ի ա յո if և լավ IJUIpqJU՝ 
ք/ած աղ ր եղա պային ճաոտդայթներով' СЗГр1Пи$ bCtulUS Լ., C. CaUCflSiCUS^ A. Grossli., C. orientalis .Will., C. schuschaensis WinkL, C. caroliniana Walt., C. laxiflora BL, երկրորդ իւումրր րն n ր ոշվ n i.il !; սանդխրաձև պեր
ֆորացիայով և հաղվաղյու ա վատ ղարղաէյած ill if ր ե ղ ա ա ա յին ճա սագայի!- । 
ներով' C- japonica BL, C. cordate BL

Այս են թ ա րամ անում ր լրիվ համապտ սւաո խանւււմ Հ CarpillUS Լ. H^iffi 
րաւքin'll h լա հրկւէէ ենթացեղի՝ Eucarpinus Sarg. ա ոււմ ին խամը ե' DiStfi*  gocarpus Sarg; երկրորդ խամրւ

Ղ՝եո 1Տ4Ս թ . Զի րո/ղ ր և ՛մ ա կա ր ին ին մ it րֆ it լող ի ական Հ ա ա կան իշն երի 
հիման վրա Carpinus '/A'/Z'.'/ »՚ոանձնա;/րԼք ւ.ն մի նոր ցեղ' Distegocar- 1 PUS~£'

Սիստեմաաիկնհրի մեծ մասը այո րամանա մր չեն րնղոլհու մ և D1S" tegOCarpUS «/*•*//_*  նէւրից միացնում են Carpinus ցեղինէ
ПiiiiiilHiiuu ի րե լով С0Гу1аСС36 րն աան իրի րնաւիայտի կա ո nt ց վ ած ըր, 

մենը հ աււաաաա մ ենր, որ CafpiJlUS Ц^'Ц1 ունի հ и ill'll ղ իւր ա ձև և հասարակ 
ոլե ր!իո ր ա ւյ ի in'll ե ր! հույնը կարելի կ ասեք նաև երկրորդ հատկանիշ ի՝ ագ
րեգատային ձաոադայթների համարէ

ք^պոր վերսհի^յալները մեղ րեըւււմ են այն համողմfit'll րին, որ աե’ 
ւււոկների խումրր, որր Զիրոլղիի ե Ցուկարինիի կողմիէյ միարված Հ DIS*  (GgOCarpUS հանղիսանում է րնական իաւմր, ււրոնր իրար հետ կաււլ-
ված են Ոչ մ ի ա յն մ ո րէիոլող ի ական նմանու խյոլններով, այլև րնաւիարոի 
կաոոււլվածրի րավական մեծ նչանւս1լու.թ յուն ունեցող հատկանիշների 
րնղհանրսէ.ի1 յամր: ՛հրա հիման վրա նպատակահարմար ենր դւոնու մ 'հորիւք 
վերանայեք Distegocarpus ևնխա;ւեդի ե Carpinus ցեղի ինրնուրու յնու
իւ յունր և վերականղնեք Distegocarpus Տ. et Z. ՚քեղր Distegocarpus Sarg. 
են ի) ա ր եղի ծ ավալով էCorylaceae ընտանիքի երեր ցեղերը՝ Corylus, Distegocarpus և Օտէ- ryopsis֊/» Ոէ՚հեն ոանղխրաձև ո/ե րքիորա էք ի tn I եջված աոաջին խմրից OSlry- OpSlS .'/եղր մ յու ո երկու ո ի էք տարր երվում է վ ա ու արտահայտված թելիկա
յին տրախեիդների երիղավորմտմր. Տխլենիները DiStegOCBr \41Տ֊ներիէյ 
աարրե րվում ե'հ ձ աո ս՛ ղ ա յ թն ե ր ի հ ե in ե ր ոգեն ի տ յ ո վւ ե'րկրորղ խմ րի խմեք 
ղրարներր իււկական րււխուց nt in ր րե ր վ ու մ են ա ղր եղա տա յին ճւո ո ւոդայթ - 
ների քէաւքակայութ յամ ր> Տխյենոէ րնւոանիրի ցեղերի էի ի լ ե ու ի կա կան կապը /• '.ո հայտնի չկ, ր՚ոյքք ավելի րիչ I. Էէ/ոլուցիայի ենթարկված։ IIրանր հւոն- 
ղիոանւււմ են կապող խումը Cor у [aceae֊,/Z' և Betulaceae֊//' միջե. Ostry- OpsiS (/եղը ավելի շատ հանղիսանում Լ կողւքեային ճյուղ/ որր դեո պահ- 
պանել I; համեմաւոտրար պրիմիտիվ հաակու^ւիշ' ոււէնղխրաձև պերէիորա՛ 
լիւան, րտյւյ էք ե խան ի կա կան Լ լե մ ենան ե ր ի, ծ ակս ա ինե ր ի ե ե ր ի ղա վս ր մ m'h
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illltjttt կւյիայի մհՀ ավելի դարդսէէյսւծ կ։ DiStCgOCIIT pUS "l'"2 ՝Ш,Ь "I

միջանկյալ Լ հասարակ և и ան դ խ քա ձև պերֆորացիա սւնևցսդ դեղերի քքի֊ 
[և և իրար հետ կ կապում բո։ [սևնիներր ա աիէ[ենինել։ր. !՝) մեր[րար[г ւիայէոր 
հանդիսանում Լ րսխու րն ա ւի ա յ տ ի դա ր դա դ մ ան հետագա 1;տապր , 
ր՝1ւււրոշւ1ու.մ է ագրհ ղա տ ա յին ճա и սւ դա յք.1ն և ր ի անհևսւացմ ամ րւ Հասա ր ա֊ 
ծաղկավորների կ“՚րդի 1,ւ/ս[սւ-ր [' այի դա րդ ս։ էյմ ան սւդիներր շսւԱէ նա[սնա~ 
կաե են, բայդ տիւււՀսի^ւեււի րնտան իրի կվո [it Լ՚[ ի ա յ ի դար դադ մ ա՛հ պատ֊ 
մաթ յան մե£ պհտր Լ հաշվի աոնհչ ա ր տարին մււր՝իրէլոդիական տվյտյնևրի 
'•1чп նաև նրանդ աշխարհագրական տարածս։ մր:



8ЬП,ЬЦиТ-1’С Ли.З’тли.Ъ 1.11111- ։М’8П1՝т1‘ЪЪЬР1’ и.ЧиЛЫЛ'и.ЙЬ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

'֊ 1ипщшт6т. 1||։шп։р|П1Б&Ьг № 4, 195.1 Биол. и еелъхоз, науки

.Л. К. Магакьян, 
члем-корреспондет АН Лр.м. ССР

Об одном интересном варианте высокогорной—нагорно- 
ксерофильной растительности в Армянской ССР

Летом 1940 года в процессе нескольких маршрутных исследо
ваний прйсельскях выгонов сел. Гнишик (Микоянский район—Дарала- 
гез) нами было собрано одно растение из сем. Тйуте1.еасеае, остав
шееся неопределенным. В следующем, 1941 году то же растение 
вновь было собрано, невидимому из тех же пунктов Микоянского 
района Арм. ССР, научным сотрудником А. 11. Рожковым. Впослед
ствии, в 1944 году, это растение было найдено нами также на за
падном макросклоне массива Капуджих в пределах Нахичеванской 
АССР |Г].

В 1947 году собранные экземпляры этого растения были вни
мательно изучены одним из лучших знатоков флоры Кавказа и Арм. 
ССР, в частности, проф. Д. И. Сосновским, исследования которого 
показали, что мы имеем дело с особым самостоятельным видом рода 
$1еПега, который проф. Д. И. Сосновским был весьма любезно опи
сан под названием 51. Мадак]ат О 5обл. [2]. По сообщению Д. И. 
Сосновского [2], растение это в том же 1917 году было собрано 
акад. А. А. Гроссгеимом и Нахичеванской АССР на горе Каракуш 
(Карачут). Наконец, в 1918 году растение это было вновь собрано в 
Микоянском районе Арм. ССР М. М. Меликяном, бригадиром паспор
тизации естественных кормовых угодий этого района: им же был 
составлен ряд описании растительных группировок с участием этого 
нового для Арм. ССР и вообще для науки вида. В последующем 
обработка сем. ТЬуте1еасеас для флоры СССР позволила Е> Г. Но- 
бедимовой [5] выделить особый род $1е11егор51§, к которому она и 
причислила это вновь найденное растение. Под тем же названием 
81е11егор515 Ма§ак]аш (О. 5озп.) Е. РоЬеб. растение эго приводится в 
изданном 1949 году „Определителе растений Кавказа" А. А. Грос- 
сгейма (4]. Как справедливо указывает Д. И. Сосновский, находка 
этого растения „...представляет исключительный ботанико-географи
ческий интерес, т. к. она лишний раз указывает на наличие прочных 
связен между флорами Кавказа и Сибири... Вместе с тем мы имеем 
в руках несомненные доказательства того, что эго сибирское влияние 
простиралось не только на Кавказ, но распространялось также на 
южную Армению и северный Иран" [2].

Исходя из вышеизложенного, а также имея в виду недоста
точность данных, характеризующих фитоценозы, в которых ветре-
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чается это повое растение, летом 1949 года мы предприняли вторичное ■ 
посещение основного местопроизрастания Stelleropsis в Микоянскои I 
районе, в окрестностях сел Гнишик, и произвели описания ряди В 
растительных группировок с большим или меньшим участием эгбгош 
растения. |

Stelleropsis .Magakjani (D. Sosn.) E. Pobed.—небольшое дереввЯ! 
веющее при основании полукустарниковое растение с мпогочнслС(Л| 
ными прутьевидными торчащими простыми стеблями 1 
той и довольно густо расположенными эллиптически-продолговагымн г 
ли- и,ями 8֊ ‘>.и.к длиной и 2—Зжм шириной. Цветки желтые нГоВ 
ловчатых или половчато-колосовндных соцветиях. Кореш. стержлс-1| 
вой, мощный, глубоко проникающий н почву и подпочву, покрыт Л; 
светлокоричневой корой.

В Микоянском районе местонахождения Stell era пока ограни- 1 
чиваются сравнительно небольшой территорией, расположенной к 1 
западу и к юго-западу от сел. Гнишик. Группировки с участием | 
Stellera приурочены здесь к склонам северного румба (С, С. В..С З-) I 
горы Гялин-кая (2788м) и горы Гнишик <2528л). Stellera ветречаетЬ| I 
здесь в пределах высот от 2000 до 2500 м.. Интересно, что второе изоли
рованное местонахождение Stellera Magakjani D. Sosn., обнаруженное 1 
нами па западном макросклоне Капуджнха, также расположено но* I 
вольно высоко, на высоте 2300м.

Несмотря на значительную высотную приподнятость участков ] 
местопроизрастания этого нового растения, фитоценозы, в которых 1 
встречается Stelleropsis, нс являются луговыми. Поэтому указания I 
А. А. ГроссгеЙма [4], Победимовой (3), о том. что это растение ветре- . 
чается в субальпийской я даже альпийской зонах, могут вызвать не- з 
правильное впечатление у читателя. Stelleropsis отличается хорошо 1 
выраженными ксероморфнымн особенностями (компактный куст, почти 
подушкообразного характера, мощный стержневой корень, полуко- J 
жистые листья и т. д.) я особенно хорошо развивается в ценозах 
определенно нагорно-ксерофитного характер ! В Мнкоянском районе, ! 
в окрестностях сел. Гнишик, составлено 28 описаний конкретных 1 
участков фитоценозов с участием Stelleropsis Magakjani tD. Sosn.) 
E. Pobcd. Анализ этих описаний показывает, что и большинстве спи
сков Stelleropsis отмечается вместе с типичными нагорными ксеро
фитами, играющими преобладающую роль в травяном покрове. Только 
в немногих списках, наряду с ксерофнтными растениями. встречаются ’ 
элементы мезофильной луговой флоры, и п этом случае мы имеем 
дели уже с ценозами лугбетепиого хзрзкт ра.

Ниже приводится сводный список 101 видов цветковых расте- 
ннй. oiMcMt-HHNX в 28 описаниях конкретных учдетк- • i i.ip-плс 
с участием Stelleropsis Magakjani. Кроме привел иных в списке ви
дон растений несомненно в этих группировках нстречлется и ряд 
других видон (весенней и осенней флоры), не отмеченных нами; одни- 
ко общее число видов, встречающихся совместно со Stelleropsis,
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вряд ли превышает 150- 160. Цифры, поставленные в нашем списке 
рядом с наименованиями растений, показывают на скольких участках 
был встречен тот или иной вид и выявляют, тем самым, определен
ную специфичность состава этих группировок.
Sk-Jlc։o|isls Mfigakjanl (D Sosn.) E.

JPobcd........................................................ 28
Tkyrthis Kotschyanus Bobs. ct Holt. • 28 
fironnis ։e> ИГИШ L . . . . 2>
Pou bulbosa L...............................................2i
Adilllcn jelateu \V. K. . .26
Phlcum phlenldcs (I..) Sim. . . 26

ИЫ/вшл ютрс-;.-. 25
Agropytum blchophortim Richi. • 21 
Sllcnv argnfi E-. n .'l .... •/I 
Astragalus microcephnlus W. . . 16
Р.Ыцсп sulcata E. Hack . • .23
.՝. -.1 i ■ mil DsL • . . 22
llyptlrinn tcabrum L. 22

rPytyihrum chlllophyHiim P. »t M. - 20
• I’vn։. • • .19

A gfonierata (M. B.) Grisb. . 19 
№ntago <ratllis M. B. .18
(Snaiit cmum vqunrrrwuni oiss. . 18 
Fttacrimn Polium I.. • . . .17

Anemiaerven*!* I. • • • *17
Broim ֊ ll> Til III) . • . 16
'bachlls glomcrala L. ... 16 
Onhhrychls IrhnScnucasjcu Grossi։. . 23 

'Silane spcrgulifolla M. B, • • .15
Mdka train&lvanica Schur. . . 15
Phlornh otfcntaHs Mill. . . .15
Astragalus dagunis W.

i ftrifollutn alpeslhj. L....................................... 15
CctiWurea Glvhnll Trnutv. • • 14

Л’сгЬл&сшп pyramidalum M. B. . bl
•:J3H>mus lomcntellus Bobs. • .14

A'lrngalus karabaghcnsls Bngc • .13
Tnlolium ambigmim M. B. • . 13
hagojiogon rcliculatus Boiss. el Huet. 12 
Nep-։.-. iraawoucaska A. Grossh. . 12 
BchHilcn officinalis I.. 12

.Tcucrlam orlentale 1.. • • .12
Adlllonema edenliilmn N. Busch. • 12 
Pon cfcnsa N. Troltzky • • .11
ТгИоНшп arvetwc I... . . .11

■ jpyrnin rcpciis (Lj P. B. • .11
BWtUcago saliva L. . . . .11

Sja^iiys inflala Bull։. . . .11
‘Vida pcrxica Boiss. . . - -11
Sllpa sienophylla Czcm. . • .11
Сигел Biiscliionim V. Krecz. * . 9
Bungee trifida (Vahl.) С. А. M. - 9
Oqnb.rychis vaginalis Ft. el Sint. • 7
Stachy» iavandulacfolia Vahl. • • S

Euphorbia Macschalliano Boiss.. • • 8
Phlcum panlculatum Huds. • • 8
Galimn venirn L. . . .8
Pyrethrum myriophyllum C. A. M. • 7
Vida varkibi'lis Er. ct Sint. - • 7
Koclvrin nttldula Vel. • • - 7
Stipa caplllatn L...............................................7
Astragalus albunlciis Grossh. . • 7
Bramiis variegaius .M. B. • • .6
Tnsclmn pretense Pers. ... 6
Serrahila radlata M. B. . . 6
Sedutn album I.. .... 6
l h lichrysum armentum DC. • • 6
Artemisia clidJnacmellfolia Vill . . 6
Slachys iberlca M. B. ... 6
Silcnc chforifoiia Stn. ... 6
Festuca ovfna 1................................................ 5
Onobrychjs comma (1..) Dsv. . . 4
.Astragalus liijjaslanus Grossh. • • I
Junlperus pygmo.ca C. Koch? • • 4
Achillea ochroli.uca Ehrlt ... 4
Spiraea hypcricifolia Lam. ... 4
Pciiccdauum ruthenicutn M. B, • • 3
Gaadinopsis macre A. Big. . • 2
Bromus brizavfolia 1՝. et M . . 3
Seslerin phlcoldes Stcv. . . . 3
Stipa Meyertann Trio. . • • 3
Iris .Milphiifea C. Ketch. . • . 3
Astragalus crinacetts F. ct M. • • 3
Tcucrhnn chahtaedrys L. • • • 3
HellChrysum plicatum DC. • • 3
Lcontodon hisftidus L. • • • 3
Dianthus Grlentalls Ad. • • • 3
Berbers orlcntalls C. K. Schn. - • 3
Phlomis pungens W, v . . 3
Artemisia armeniacu Lam ... 2
Cotoncaster Integerrima MedW. • • 2
Achillea inicranthn M. B. . • • 2
Artemisia fragrans W. 2
funiperus. polyenrpos C. Koch. . . 2
Ccntaurca uggregata F. cl M. • - 2
Pedicularis Sfbtharpii Boiss. . . 2
Daphne oleoldes Schrcb 2
Tilfolium trichoccphaluin M. B . .2
Podanthum salkitolium Rnpr. • • 2
Allium atroviolaceum Bolss. . • 2
Campanula glomcrata L • -2
Stipa holoserlcea Trin. ... 2
Conmilla varla I.. • • .2
Achillea lenuifolia Lam. ... 1
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Artemisia splcigera С- Koch. • • 1 Hrlichrysmn pUnthocnlyx C. Koch. . I 
liypiTlvmn polygonifojliirn Rnpr. . 1 AnUieinis duiitelOriint I). Sosn. • • I 
Рол longi/olla Trin . . . . |

Таков перечень видон цветковых растений, обнаруженных в 
группировках с участием Stelleropsis. Изучение приведенного списка, 
прежде всего, говорит о ксерофнтном характере подавляющего боль
шинства видов растений, произрастающих п этих местообитаниях. Так, 
из приведенных в списке 104 видов растений резко выраженными 
многолетними ксерофитами, обычными в составе нагорно-ксерофильных 
фитоценозов оказываются 71 растение; среди этих растений преоб
ладают представители разнотравья, но есть также дерновинные.злаки՛ 
и. осоки, а также кустовые бобовые, полукустарники, кустарники я 
даже древовидные формы (Juniperus polycarpos С Koch.). К этим 
растениям нужно отнести также 10 видов эфемеров и эфемероидов, 
получающих обычно большое распространение в иагорно-ксерофиль- 
ных ценозах в весеннее и осеннее время. Таким образом, более 80 
видов растений, встречающихся в группировках с участием Stellerop
sis. являются явными ксерофитами или растениями, приспособлен
ными к существованию в засушливых условиях. Из остальных расте
ний 11 видов являются характерными для степных и горно-степных, 
т. е. опять-таки засушливых местообитаний, и всего 12 видов явля
ются мезофильными, собственно луговыми видами (Hypericum poly- 
gonilolium Rupr., Trifolium trichocephalum M.B. и др.), при этом 
луговые виды в травостое описываемых группировок имеют подчи
ненное значение, никогда преобладания не получают и встречаются 
единичными экземплярами только на чисто северных склонах, на 
наиболее высокорасположенных участках с относительно более мел
козем исты м и по чвами.

.Массовыми преобладающими растениями, не только по общему 
числу видов, но и по количеству экземпляров одного и того же вида, 
являются ксерофитиые виды, в зависимости от преобладания кото
рых, можно выделить несколько различных группировок, в травостое 
которых встречается Stelleropsis; сам же Stelleropsis не получает 
обычно массового распространения и почти на всех участках встре
чается с оценкой обилия sparsae (рассеянно). Лишь в одном случае 
на небольшом участке, расположенном на С. 3. склоне горы Гялин- 
кая, в 1 км к югу от родника Чрахана, на высоте 2300м, Stelle
ropsis встречен с обилием sp.-gr. сор'. Stelleropsis главным образом 
встречается в зарослях трагакантовых астрагалов, причем чаще всего 
заросли эти образуют Astragalus microcephalus W'. Astragalus lagurus 
W. Иногда заросли эти бывают образованы совместно обоими ука
занным видами астрагалов и в 3—1 случаях в этих зарослях значи
тельное развитие получают также Astragalus erinaceus F ct M. a 
эспарцет колючий Onobrychis cornuta (L.) Desv. Интересно, что 
Stelleropsis на западном макросклоне г. Капуджих также обнаружен 
в зарослях трагакантовых астрагалов.
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Как известно, общей характерной чертой нсех трагакантникон 
является их незамкнутость: растения, встречающиеся и этих зарослях, 
расту: изолированно п только на небольших участках они почти 
смыкаются, образуя полусомкнутые группировки Отдельные колю
чие. подушкообразные кусты трагакантов и рогатого эспарцета не
редко достигают значительных размеров и придают своеобразную и 
характерную внешность склонам гор.

Довольно часто на описываемой территории встречаются тиыь- 
япшпен с преобладанием- Thymus Kotschyanus Boiss. el Huet.: расте
ние это встречается во нсех группировках с участием Steltcropsis, ни 
по южным щебнисто-каменистым склонам этот тимьян нередко об
разует заросли на значительных площадях. В местах контакта тимь- 
яиникои с трагакаптниками образуются группировки переходного ха
рактера Aslrnguleto-Thymctum, в которых трагакантовые астрагалы 
к тимьян встречаются н самых различных количественных соотноше
ниях. Интересные группировки смешанного состава образуют трага
канты со степными дернонинными злаками (Koelcria nitidula Vel., Bro- 
ms tomcnlelhis Bbiss., Eesluca sulcata E. Hack., Poa densa N. Troitzky 
и Xp*); группировки эти встречаются из более мелкоземистых почвах 
и нижней полосе описываемой территории (до высоты 22и0л). В этой 
же полосе, па более смытых и сбитых скотом каменисто щебнистых 
склонах, встречаются смешанно разнотравные группировки со эначн- 
гельным развитием в травостое таких растений как: Silene sperguli- 
lolla (Dsv.) M. В., Phlomis orientals Mill., Stachys inflata Bnth., Aethio- 
tn inn edenlulum N. Busch: и др. В одном случае у сел. Гашише, не
посредственно у правого берега реки Гнишик, на высоте 2100м на 
песчано-хрящеватых наносах S telleropsis обнаружен в составе по- 
лынно-ахиллейной группировки с преобладанием Artemisia iragrans W. 
(=А. erivanica Bess.)4-Achillea tenuifolia Lam.: кроме всего прочего 
это местонахождение Stelleropsis интересно гем, что оно наиболее , 
возвышенное из всех известных в настоящее время мест произра
стания указанных двух типично полупустынных растений, являющихся 
эднфикаторзми на значительных площадях в приараксинской низ
менности. На склонах кпупяо-каменнстых вместе с траве канта мн и 
тимьяном значительное развитие получают: Agropyrum trichophorum 
Richi., Agropyrym repens (L.) P. В , Astragalus karabaghensis Bnge, 
Onobrychis vaginalis С. A. M.. Stipa capillatn Լ.» Asperula glomerate 
(M.B.) Grisb. и др.

Наконец, как уже указывалось, на небольших участках чисто 
северных склонов на высоте 2300—2500аг встречаются фрагменты 
лугостепчых группировок, в составе которых наряду с ксерофигными 
вшами встречаются также мезофильные луговые формы, никогда, 
о-пако, не получающие преобладающего в травостое значения. На 
крутых каменистых склонах встречаются также фрагменты кустар
никовых зарослей с Juniper us pygmaea С. Koch., Spiraea hypericiloliu 
Lam., Daphne oleoldcsSchreb. и др., в которых Stelleropsis встречается 
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очень редко, единичными экземплярами, из чего можно заключить, 
что это растение не переносит более или менее значительного зате
нения.

Обобщая все вышеизложенное, можно приттн к заключению, чго 
группировки, в которых встречается ՏէԸ116րօթտւտ, относятся к своеоб
разном) высокогорному варианту иагорно-ксерофильнон растител .- 
пости, получившему успешное развитие в условиях сухого климата 
Микоянского района в Арм. ССР и западного макросклона Капуджиха 
(Нах. АССР) на таких высотах, на каких в других районах Армении 
развивается обычно не ксерофильная, а мезофильная луговая расти
тельность. Вообще говоря, большинство представителей рода $1еНе- 
րօջտ1տ является, суди по сводке Е. Г. Победимовой [3|, горными ксе
рофитами, обладающими способностью по сухим, каменисто-щебнистым 
и известковым склонам подниматься в горы на значительную высоту 
и произрастать в условиях Средней Азии в субальпийской и альпий
ской зонах.

Весьма возможно, что Տէօ11շրօթտէտ Маеак]ат (В. Տօտո.) Е. РоЬей. 
будет найден л в других засушливых районах Арм. ССР (Азнзбе- 
ковский, Вединский, Мегрннский и др.) и Нах. АССР, где он до сих 
пор ис обнаружен, вследствие редкой встречаемости в составе расти- 
ельных группировок, так же как и до последних лет он не был найден 

в Микоянском районе, несмотря на то, что этот район постоянно 
привлекал к себе внимание многочисленных ботаников- {«юристов.

Поступило 26 I 1951
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Հ. 1|. 1Гш ւլաքյսւհ
Հայկական ԱՍՌ ԳԱ իէղթակից֊անղամ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈհԱ ՌԱՐՋՐ ԼեՌՆԱՅՒՆ, ԼեՌՆԱ-ՔՍեՐՈՖՒԼ 
ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ Սհ 1եՏԱՔՐՔՒՐ Վ-ԱՐՒԱՆՏՒ ՄԱՍՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Այս հոդվածում ն կա րագ րվում է մի հետաքրքիր վարիանտ րարձր /ևո- 
նային, լեոնա՝ րսերււէիիլ րուէ/ականուի!յան գիտության համար “և որ տեսակի 

Տէ(?11է?ւօթտյտ Ма§ак]аш (Г). Տօտո.) Е. РоЬеб, մ ասնակցո^թ յամ ր» Այդ բույսի 
մաոնակցու թյամբ էիիտււցենււդներր նկարագրված են Միկոյանի ջրհանի
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'/J"’?/’ _/.£»!< մ, ծււվի մւոկհրեոիէյ 2000-—2500 մետր բուրձ/tiit -
ֆեյան վրաւ Sfelleropsis րա յււի հետ у ենոդաւերէ կադմամ [{'["[ ղերքւշխում 
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Распространение в Армении стеблевой (клубневой) 
нематоды картофеля и ее вредоносность

Растительноядные нематоды играют большую роль в заболе
вший н патологии сельскохозяйственных растений. Влияя на орга
нном растений, они вызывают отставание в росте и развитии и сни
жают количество и качество урожая.

Нематодные болезни растений широко распространены во всем 
мире и часто причиняют серьезный ущерб сельскому хозяйству в 
южных районах СССР [1.2].

Исследования, проведенные нами в 1919- 1950 гг., показали, что 
болезни эти распространены также в Армянской ССР. По распростра
ненности и вредоносности первое место в Арм. ССР занимает стебле
вая (клубневая) нематода Ditylenchus destructor Thorne, которая яв
ляется одним из самых серьезных вредителей картофеля.

Характеристика стеблевой (клубневой) нематоды картофеля 
Ditylenchus destructor Thorne

$ L=0,8—1,8мм, a=25—50р. в = 6—Пр, с=10—21 р, v«=T8—93 %.

L=0,8—1,3л.«, а=26—53р, в=₽5,4—7,6 р, с=11 —17,8р.
Средние размеры:

$ L=l,3.w.tf, а=34,8р, в = 7,7р, с—15р, v=86,4 %.
€ L==1,0.k.w, в=11,4 р, в~֊6,6р, с=13,6р.
Iio Thorne $ L—0,8—1,4 мм, а=30֊35 р, в=8—10 р. с=»5—20 р 

| у«78-83с/о. ч

с L=0,8—1,3 мм, а=34—40 р, в—7—8р, с=12—16 р.
Тело стройное, нитевидное, хвост конический, заостренный. Го

лова ясно отделена, копье 14 р, с ясно выраженным расширением у 
основания. Передняя часть пищевода очень тонкая, с овальным сред
ним бульбусом. Пищеводные железы имеют выделительные отвер
стая. Задняя часть пищевода (задний бульбус) хорошо выражена и 
ясно отграничена от кишки, и покрывает большую часть пищеводных 
желез. Кишечник сильно гранулирован. Яичник один, овониты распо
ложены в 1 2 ряда, а в середине яичника они образуют как бы сплош
ную цепочку, тесно прилегая друг к другу. Яйца довольно крупные 
(.50X25—60,7X28,6), длина их почт вдвое больше ширины. Матка 
короткая, обычно с 1—2 яйцами, и кончается одной клеткой, кото-
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рая, очевидно, является остатком рудиментарного яичника. Женское! 
половое отверстие (vulva) расположено близко к заднему концу т ail 
Губы vulva толстые и ясно выступают на поверхности тели. Ра.՜- 
стояние vulva—анус—составляет 1 ■ 2 на части длины хвоста. Се-1
менник один, спикулы имеют характерны- выросты на внутренней его- J 
роне, из которых один всегда больше другого. Длина спикул 21—32 |ц. 
рулька 7—10,7 р. Бурса хорошо развита и доходит до 2/3—3/4 ли- 
ны хвоста.

До последнего времени считалось, что стеблевая нематода-Ап- 
guillulina dipsaci Kflhn, которая повреждает картофель, очень мноя 
гоядна и поражает более 120 видов растений. По мнению различных- 
авторов, существуют разные расы этой нематоды, поражающие одим 
растения и не поражающие другие. Картофельная раса этой кематоЛ 
ды считалась не специализированной. Торн [6] показал, что картой 
фельная раса стеблевой нематоды Anguillulina dipsaci Kahn var. com
munis по своей морфологии и строению сильно отличается от друч 
гих, и описал ее как новый вид—Ditylenchus destructor ThOrne,—ко! 
горыи является сильно специализированным паразитом картофеля.-! 
Кроме картофеля Торн обнаружил его только на одуванчике (Tan- 
xacuni officinale Weber), росшем па картофельных полях.

Наши исследования показывают, что распространенный в Арм. 
ССР вид стеблевой нематоды картофеля по своим морфологиче тик 
признакам и строению совпадает с описанным Торном видон стеб
левой нематоды D. destructor, но имеет более сильно варьирующие 
признаки.

Во время наших исследовании в течение 1949—1950 гг. было 
анализировано большие количество растении картофеля в разные :։*• 
риоды вегетации, но кроме как в корнях и клубнях стеблевую не
матоду ни разу не пришлось обнаружить ни в стеблях, ни j листьях. 
Кроме картофеля были анализированы многие другие растения (куль
турные и сорные), но пока ни в одном из них не обнаружен D. des
tructor Thorne. Наши данные, таким образом, подтверждают, что 
D. destructor является очень узко специализированным паразитом,

Распространение стеблевой (клубневой) нематоды 
Ditylenchus destructor Thorne в республике

Исследования, проведенные нами в 1949—1950 гг., показали, 
что стеблевая нематода картофеля распространена во всех исследо
ванных нами I > районах л 18 селах Лрм. ССР. список которых 
водится ниже.

/. Кироваканский район—с.с. Макарашеп, Жданов, Мегрут» 
Хндзорут, Лермонтове и Гамзачиман.

2. Степанаванский район—с. с. Гюлзгарак, Вардаблур, Опар
ин, Куртан. Гяргяр, Пушкино, Лори-Берд.

3. Калининский район—с. Калинино.
4. Спитакский район—с.с. Налбанд и Спитак.
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5. Норбиязетский район —с. с. Ахкала, Мухан, Кармир, Бати- 
кчн, Ацарат и Сарухав.

о. Мартунинский район - с. Цак-кар.
7. Севанский район с. с. Яйджи, Севан, Л чашей.
8. Алтайский район—с. с. Фарух и Арзакянд.
Р. Красносельский район—с. с. Красное, Ттуджур, Башкенд, 

Орджоникидзе, Джамбарак.
Ю. Апаранский район—с. с. Арагап, Вардепут. Варденвс, Зо- 

вуни. Мрйвяв, Апарап в Такарлю.
II. Эчмиадзинский район — с. Аренашат.
/2. Иджеванский район гор. Андижан, с. Шамахян.
13. Мегрпнскнй район —с. с. Мегри и Личкваз.
14. Ахурянский район— с. Ахурян.
15. Город Лени накан — пригородные огороды и опытное поле 

Института лугового и полевого кормодобывания МСХ Арм. ССР.
16. Вединский район — с. Карабахлар.
Приведенные данные показывают, что стеблевая нематода кар

тофеля распространена в Арм. ССР повсеместно и в настоящее время 
она является злейшим вредителем картофеля в республике.

I Во всех подвергнутых шализу клубнях, имевших характерный 
признак зара/кения, было обнаружено огромное количество О. с1е* 
81ги»Чог, как бы чистая культура этой нематоды. В очень сильно за- 
р' кенных и растрескавшихся клубнях, в которых начался процесс 
гниения, благодаря попавшим туда гнилостным бактериям, было 

ЕрФьтружено большое количество □г>108а$1ег 1оп£։саи11а, разные виды 
[гнаЬАйз а в некоторых случаях АШокшпиз 1ог£1$1опш (БШепзИ) 
Соойеу. Кроме этих видов в единичных экземплярах попадались не- 
кот оры- ругне виды из родов СерЬа1оЬи8, Оогу1а1ти8, АрЬе!епс1ш8 
н др. (материалы по нематодофауне картофеля, которая состоит 
из боле< чем 30 видов, будут даны отдельной статьей).

Симптомы болезни на растениях
Зараженные нематодой растения часто сильно отстаю* в росте 

и развитии. Листья мелкие, часто с волнистыми и загнутыми вверх 
краями. В раннем периоде вегетации растения желтеют, края лис
тьев становятся темнобурыми и высыхают. На листьях появ
ляются гемиобурые, коричневые пятна. Эти признаки наблюдаются 
сперва на нижних листьях растения, а в дальнейшем они распростра
няются на вышерасположенных. Нам часто приходилось наблюдать 
такие растения в конце июля и в начале августа на колхозных по
лях с. с. Спитак и Налбанд Спитакского района, в с. с. Гяргяр, Вар- 
дл'Э|ур я Куртан Степана папского района, в с. с. Жданов, Хндзорут, 
Гчмзачпман Кироваканского района, в с. с. Ацарат и Бадпкян Нор- 
баязетского района и др. Особенно это наблюдалось в 1950 году. 
Почти во всех районах отмечалось такого рода раннее пожелтение и 
высыхание растении картофеля и почти всегда клубни таких расте-
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нпй были заражены стеблевой нематодой. На некоторых колхозных 
полях Спитака 10 августа 19.50 г. 80",0 растений картофеля были за
ражены нематодой.

Симптомы зараженных клубней
Кожица пораженных клубней на участках, поврежденных стеб’ 

левой нематодой, в ранней стадии повреждения становится синевато-

Рис. I, Поврежденные стеблевой нематодой клубни картофеля в более 
ранней сталии повреждения.

Pi:c. 2 Поврежденные стеблевой нематодой клубил карюфелп в более 
поздней стадии повреждения.



Распространение и зреноносмость стеблевой нематоды картофеля 349

, постепенно принимая темносерый или бурый цвет. Гакие
;’енные тёмнобурые участки могут быть разной величины—от

лыпого пятна до половины поверхности клубня н более, в за-
мости от степени заражения (рис. 1 и рис. 2). Кожица на зара- 
1ном месте иногда легко отделяется от клубня, но чаше, па сильно

Рис. 3. Поврежденные стеблевой нематодой клубни картофеля 
и поздней стадии заражения.

зараженных клубнях в более поздней стадии заражения, она не 
< тделяется, а наоборот становится уплотненной, твердой, сморщивает
ся и часто растрескивается (рис. 3). Крахмал под кожицей, на по-

Рнс. 4. Срез поврежденного стеблевой нематодой клубня картофеля.
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раженных местах клубня, имеет ге.мнобурый или коричневый циеЯ 
{рис. 41. Поражение начинается с поверхности и постепенно ппонЛ 
кает во внутрь клубня. I

Единичное заражение клубней в условиях Арм. ССР нзчннае^Д 
с последних чисел июля—начала августа. Массовый характер прнвя-И 
мает заражение но второй половине августа и сильно увеличиваете! ■ 
ко времени уборки.

Сухая и холодная погода способствует гибели нематоды, a cu- I 
рая и теплая погода способствует ее развитию. Особенно сильно «ic-l 
магода вредит картофелю в дождливые годы, при больших осах-1 
ках во второй половине лета.

В пораженные нематодой клубни легко попадают разные 
терпи и грибы, и такие клубни быстро загнивают и становятся очи- 2 
гамм гниения картофеля при хранении в буртах и на складах.

Зараженные клубни служат, очагами различных бактериальных -1 
заболеваний, что сильно ухудшает лежкость картофеля при хранении 1

Вредоносность стеблевой (клубневой) нематоды картофеля 
Ditylenchus destructor Thorne

Стеблевая нематода является серьезным вредителем картофеля I 
[3,4]. Вред, наносимый ею в Арм. ССР. в настоящее время очень чув- I 
ствителен.

С целью выяснения степени вредоносности стеблевой нематодЛ 
в некоторых районах и колхозах Арм. ССР в 1950 г. проводились! 
учеты, показавшие, что на всех исследованных нами колхозных по-1 
лях 10—20% зараженность урожая картофеля-распространенное ! 
явление. В некоторых колхозах вред несравненно больше. Для при--.1 
мера приведем некоторые данные по учету вредоносности, проведен
ному на некоторых колхозных полях Армянской ССР. Результаты 9 
приведены в таблице.

Из таблицы видно, что в некоторых колхозах и на отдельных 
картофельных полях процент заражения стеблевой нематодой растений 
составляет or 33 до 96 %, а зараженность урожая от 8 до 88.9^?“ • 
Растения сорта Вольтмав в условиях нашей республики заражаются * 
от 32 до 54%, а урожай от 10 до 36%.

Из приведенных данных также видно, что стеблевая нематода: 
картофеля влияет не только на качество урожая, но и на его коли
чество. Замечено также, что в тех местах, где земля сильно зара
жена нематодой, при проведении обмена семян (Пола га рак, Гамзачи-՜ 
ман) процент заражения снижается. На некоторых полях с. с. Спи
так и Налбанд Спитакского района зараженность растений 10. VIII- 
50 г. доходила до 80°, ,>: все растения имели типичные признаки за
раженности в почти у всех этих растений клубни были заражена 
нематодой.

Вред, причиняемый стеблевой нематодой в Арм ССР, доходит 
до нескольких десятков тысяч тонн картофеля. В 1950 году только
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в одном с. Башкенд Красносельского района заражено было 2100 
тонн (в 1949 г. —700 тонн). В Гамзачимане в 1949 году до 100 тонн, 
а в с. Мегрут почти весь семенной картофель в буртах сгнил и Мег- 
рутений колхоз вынужден был приобрести семенной картофель из 
других колхозов.

Вред, причиняемый стеблевой нематодой, с каждым годом мо
жет увеличиваться, если не. прпнян. соответствующих мер.

Л 11. Яшук и Е. Ф. Терещенко [S] н своих исследованиях и՛.ми
ли к выводу, чго почил, при наличии севооборота, не служи! ис 
ником заражения картофеля, что главная роль в распространении за
болевания принадлежит посадочным клуби :м.

Эти авторы своими опытами поки.-алн, что процент п ро..свных 
клубней уменьшается при более позднем сроке пос :дкн. j при лет
ней посадке клубни почти не поражаются нематодой Они пока.։ы- 
лают, что выращивание семенного картофеля в летних посадках -охни 
из надежных способов борьбы со стеблевой нематодой. Посадка 
клубней ранней уборки также резко снижает процент пораженных 
нематодой клхбнеЙ в урож-.е. Они пришли к вы no iy, чти коса .ха 
клубнями ит осеннего гнездового отбора дает всего 1.27)t поран е
ния кустов картофеля, догда о.бор пронзи 'дигся осенью, из пора
женного нематодой картофеля, rd процент поражения кустов дос
тавляет 2։5. 1.<>;да отбор проводит :я весной от партии картофель, 
пораженного нематодой, то процент поражения кустов доходит 
до 42,0.

Таким образом, они пришли к выводу, что даже самый тща
тельный отбор клубней весной из зараженной партии картофеля не 
обеспечивает получения непораженного нематодой урожая. В нашем 
опыте, когда очень тщательный отбор на семена проводился весной, 
из партии, зараженной нематоде ՛ картофеля, и уборка проводилась 
на 15 дней раньше срока, то все же пораженными Оказались 1 9-’’ 0 
растений, а полученный урожай был поражен на 4. :• 'f։.

Мы также пришли к выводу, что в борьбе со стеблевой нема
тодой картофеля решающее значение имеет осенний гнездовой от
бор (из не зараженных гнезд), ни между тем у нас в колхозах зто- 
му не уделяют достаточного внимания, и в результате плохого отбо
ра большое количество семенного мат .-риала ежегодно пропадает в 
буртах. Во многих колхозах анализ семенного картофеля показал, 
что он заражен нематодой на 20 50”.0 (Краси нельикнй, Кировак .н- 
скин, Степанаванский и др. районы).

В ы в о д ы

I. Стебл.нни нематода картофеля ПНу!епс1։и.< цещгиенг Тйслпе 
распространена повсеместно во всех районах Армении, ։ ю сеют кар
тофель, и является одним из самых серьезных вредителей г го. Вред,
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иричаняемыи ею за последние несколько лет, очень ощутителен.
2. Стеблевая нематода картофеля Ditylenchus destructor Thorne 

является очень сильно специализированным видом в Ары. ССР и кро
ме картофеля ни на одной другой культуре пока не обнаружена, 
причем на картофеле она обнаружена только в корнях и клубнях, 
в стеблях и листьях этот вид нематоды ни разу не встречался.

3. Единичные поражения клубней в условиях Кировакаиского, 
Спитакского, Степанаванского и Калининского районэв наблюдают
ся в конц.- июля—начале августа. Более массовый характер прини
мает заражение во второй половине августа и достигает огромных 
размеров во время уборки.

4. Большой вред приносит нематода в дождливые годы, при 
больших осадках во второй половине лета.

5. В деле борьбы со стеблевой нематодой решающее значение 
имеет тщательный осенний гнездовой отбор клубней. Отбор клубнеи 
и? пораженного урожая картофеля не может обеспечить получения 
здорового урожая.

6. При наличии севооборота и тщательного гнездового отбора 
••сенью из клубней картофеля, не пораженных нематоден!, и >садка 
клубнями от ранней уборка и от летних посадок резко снижает про- 
цн». поражаемое™ стеблевой нематодой клубней.

Институт фитопатологии и зоологии
Лилемй»։ наук Армянской ССР
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Հ. ?». Պոգոոյահ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՑՈՂՈհՆԱՅՒՆ քՊԱԼԱՐԱՅԻՆ) ՆեԱԱՏՈԴԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհ 1ք ԷՎ ՆՐԱ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՎՆԱՍԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
է՛ռւյսերի վհասաասւ նեմտւոոդներր մեծ դեր են խաղում դ//ռ.ւյս1րոլի.< I 

ւոեւ/տկտն բույսերի մոտ դան ադան հի վանդոհթ յունն ե ր աո ա9աէքնէոսԼ գպ.* 1 
ծումւ ԱւլգՀլով բույսի օրգտնիղմե վրա, նրանը կ ա ււ և գնւո մ են ըրէւյւվ I 
աճն ու ւլտրգադւււմր, նվռ; դե ։յն ր՚ր մ են բերրի բանակը և որակը,

Խիսւո /ոտրածված և [’•>ր^ վստսա տուն և ր ի դ Լ կարաո՚իի/ի ր ողունայխ I 

(ւդալա րա յի՚Ա) նեմատռղան Զ1է5'1ՇՈՇ11ԱՏ ՃՇրէրԱ^էօր քհՕրՈՕ. /,
II ինչե. մ ւսմւււ՚նակն երր աար ա ւ՜> վ ած Լը ա Հհ կաբծիրը, ։՚ը <յԱ՝ I

դա նային նեմատսղայի — 1\Ո^Ա111ս1!ՈՅ ւԱթՏՁՕ (ՀճեՈ. կարաս՚իիքային I

սան րազմսւկեր Լ, չի մասնագիտացած ե բարի 1րս ր ւոոէի ի / ի ւյ !իւաւ։սւմ 
մոտ 120 տարրեր տեսակի րույռերի։

ծ>սրնը (1Ձ-էմ) պարդեւյ, որ ։/սղունտ յ ին նեմս աայի կարտոֆի/ին '‘եա»1 
սող ռասան նոր տեււակ կ, խիռտ մասնագի աա։/ ած , հ հարմարված կարէոձ- I 

ե նկարագրեր նրան Զյէյ-^ՈմհԱՏ մՇՏէրԱՕէՕՐ ՛Ա՛հ վ ա"հ ։ւ։ ակր |

Հետաւլռտւււվ,} յռւննե րը կատարված Հա լաստան ի հ!} շ րջ անն ե բա մ ևա 
4՚Տ ։չ.յու.դերու մ էրււյր ւովին\ որ ա ւք ե՛ն ո< ր ե յ։ աարածվւած կ ա ր սւաիի [{։ ւ/ողրս- 
Կւայի՚ււ (պալարային) նհմաաէրդան Տււր՚հի նկարագրած 0, մճՏէքԱճէօր— ւ 
աեսակ^է կ, իսկապես իէիռա ‘ք ա սնա դ ի ա ա դ ա ծ մ ի տեսակէ Հայկական //////--ա»* 
աոսւյւհք ր;Ա*յի ^‘“1",,":1՝իւՒ'1՚ "՝ր1'1 րէոյսերի մոա չի հտյանտրերվածւ]

1Լ>-12 — էյ՛իէ. կատարված ‘եաարշոա սւ.թյանննրր 'յնարավսրտ 7^ււ։ն I
տվին պարդերյլ կէէւրաօէիիլի նեմատողով վարակված րույոերի ե ,[>ս1ւս,հ^ 
•(ած պաէարներե ս իմպտոմեերը,

Պարադիսէի րիորւդիան դեոևս /րիտ/« ու սու՚մե ա։յիրված . Հսւյւոնր Լ, I 
սակայն, որ նեմէէւաողան իր կյանրի որոշ մաս՛ս անդ Լ կարնամ հէպաւքք 1 
հետագւ/յյում մտ'ւ։ու.մ 1, րու յսի արմա ա՛սերի և սրոչա բների մե9, և պաա* 
ճառ դաոնում պալարի րայյւայման ու. վէթման։

'Լարակված րոլյսի աճն ու դսյրգադումը դանդաղում կ. բու յսր դւսձաՀ 
Լ 11հոէմ, վև դե տա լյ ի ա յ ի վ՚՚՚Ղ շրջանս։ մ դեղնում 1յ, աերև՚հևրի եղրերլէ 
մ ու ղ դորշ ղ"լյն են ստանու մ և չսրանհւմ են< ՛Լարակման նշաններր ւրսր 
տուն են դաոնում հուլիսի երկրււրդ կեււե րի լ/ •

Պալարները վարակման նախնական շրջանում աոոդջ ւդալարիւյ չեն 
աա րրե րւ1ու ծ'է սակայն, կարճ մ ամանակ անդ, սլալարի մաշկը էիյասված հւստր 
վածու մ մուգ դորշ ԱԱ՚-յն Լ՜ "ւոա՚Ա՚՚ւմ, ավելի ուշ) մյյյշկր վարակված հ՚աս՚վւււ- 
ծում կնճռոտվում Լ, չմշկվռւմ ե. երրեմե հեշսւոլխյամր անջատվտմ Լ 
մաշկիւյ ւ ’Լսյրտկված պալարր կտրելիս 'մւսշկի տակ Նկա/րւվու.ւք I; 
ւէ՚/ււդ դւ՚րշ դույնի հատվածներք Պալարի ւիի1ոււէս ււկււվու մ Լ մակերեււի/} և 
աաոիճա՚Աարար ւոարածվւս մ Լ պտլւորի ներււրւ Պալար՚սերի վարտկւէւմհ 
սկսվա մ Հ- հէէէ /իռի վերջերին —օդոււառսի էւկդբ՚հև րին, մասսայսւկան կ դաւ՚֊ 
նում օգոստոսի կեսերի՛ս և մեծ չավ՛եր Լ ընդունում րերըահավարի ՛և,,- 
մ անակւ
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հւսրտուիիլի у и դուն ш յ ին նեմ ասւրւդր ("Լրք >խաո Լ պատձսրււ ու if Հայ֊ 
կան

ւրանրա. քսան հսւ֊վաո hi 11Լերը ցու յց տւքքւն, որ րերրի 10-- tiU տոկոս
րւսկքւլմր էՈւսր ածված երևույթ կւ Աոանձին դեպքերում և աոանձին

• ՍէերՈւմ հա Աէ քքէս պ ևս ագրոտեխնիկական մ ի 1 ո у ա ո ու 161 և ր ի ճիչս, և մւս֊ 
Յո,\/ոկին չկիրառելու պայմանննրու մ, րու յսերի վարակվածnt թյունր կա֊ 
ГЧ ( տատանվել 33—36 տոկոէէի սահմաններում , իսկ բերքի վարակվա֊ 
Հւքկունր 8—88,9 տււկոււի ստհմ անն ևրու if.

Ոսէ1պ վարակվում են վադահաս և համեմատաբար թույլ են վարակ֊ 
ւթււք ■ւՀսյհաս սորսւևրր.

Հեոադււտւււ թյաննևրի արդյունքները բերել են մեզ ւսյն injրէսկսւրք ու ֊ 
թյ^. որ նեմաաույքւ էոարածման հիէքեակւսն ւսրլրյուրր ւ(արտկւքած ււլալարն 
Լ, HlMinp կտրտո1քւիյի նե մ ա տ ույ ի ղեմ պայքարելու ա մ են ահ ի 'մեւսկ ան մի֊

Կւյր v/i/i/xutjMt սյալարնևրի մանրակրկիտ ընտրությունն կ րե րրահաւ/սւրի 
ւմէօնակ ч ւսյաու մ. թուփ աո թուփէ Սերմացու րնտրեք միայն տոողք, 
է/աւապով Կիսրսւ1րի4^ թփերից, ՍոորյՀ սերմտրա զտանայք" լավաւլո, յն 
^էքներիր Լ կարԱքսփիլի ամասային ւ/անրր,

եեմսւասղոփ if ա րակւք ած ո լ թ յան տոկոս ր իւիստ պակասում Լ նաև ւ/աւյ 
րրրւհուվարից սերմացու ի ընտրության ղ I, պր„ւ մ, եթե ավյսւլ յրթսնու մ 
արավււր է այղ կիրտոելւ

քհլրստեիւնիկական միթւցասոլԱեերի սի•ա և մ ամանակին կիրառումր1 
"1".'" >ր»էնրա*րքանաււ ու թ յունների կիրաոա^ւ ու իրացամր, քսորր ցրտա֊ 
հերկ, աւլրոկանոններով նախատես քած պարարտացա մ, փխրաւ/ու մ, րաղ֊ 
?աէւ, ր^էկւից նևմսււոույի դեմ պայքարելու լտլ]սւդու յն միջոցներն են ւ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

РЬ«1- ’• ч,|։,|1а1тГ<’"՛ п|лпп1|>)П1СЬЬг IV, № 4, 1951 Биол. и се,\ьхоз. науки

Г. Г. Агабальянц

Пути ускоренного получения качественных выдержанных 
коньячных спиртов без потерь от испаренияАрмянская ССР занимает ведущее место в Советском Союзе по выпуску высококачественного коньяка, отдельные марки которого (Армения, Двин, Ереван и др.), относящиеся к южному типу, пользуются заслуженной славой.Высоко развитая коньячная промышленность Армении из года и гол расширяется, возрастают фонды коньячных спиртов на выдержке и естественно, что исследования в области технологии коньяка не могут не стоять в центре внимания Института виноградарства и пнП'-делия АН Ары. ССР. Изучение процессов, протекающих при выдержке коньячного спирта, и разработка путей ускоренного получения качественных выдержанных коньячных спиртов являются ведущими среди других вопросов в тематическом плане лаборатории коньяка института.Известно, что качественные марки коньяков изготавливаются из коньячных спиртов длительной (до 10-15 лет и более) выдержки в дубовых бочках, в процессе которой молодые коньячные спирты обогащаются экстрактом, приобретают характерную окраску и специфические букет и вкус. Чем длительнее выдержка, гем более качественным получается коньячный спирт.Однако выдержка коньячных спиртов в бочках сопровождается значительными потерями спирта от испарения, которые рассма- трпвзются неизбежными, неразрывно связанными с самим процессом старения коньячного спирта.Потери спирта тем больше, чем выше температура помещений п чем меньше размеры (емкость) бочек, в которых проходит выдержка коньячного спирта. Существенное значение имеет также толщина клепок, из которых изготовлены бочки, и их пористость.Практика показала, что уменьшение потерь за счет выдержки коньячных спиртов при более низких температурах, а также в бочках больших размеров (бутах) или изготовленных из толстой клепки, не приемлемо в силу того, что в этих случаях соответственно замедляется процесс старения их и для получения тех же результатов по качеству (той же степени зрелости спирта) требуется соответственно более длительный срок выдержки. По этой же причине не представляется возможным проводить покрытие бочек снаружи парафином или другими материалами, могущими уменьшить испарение спирта через поры.



358 Г. Г. АгабальяниОпыт столетий привел к установлению оптимального режима выдержки (температурные условия, размеры бочек, толщина н пористость клепки), обеспечивающего, при возможно меньших суммар* пых (за все время ныдержки) потерях спирта, получение качественных коньячных спиртов в приемлемые сроки. Тем не менее и при этом, разработанном практикой режиме выдержки потери спирта՛' остаются весьма значительными, а срок ныдержки для получения качественных коньячных спиртов весьма длительным. Например, коньяки старые, высшего качества предусматриваются изготовлением из коньячных спиртов, выдержанных свыше 10 ле.т.Поэтому вопросу ускорения процесса старения коньячных спиртов, учитывая его экономическое значение, уделяется издавна много внимания. В научно-технической и патентной литературе можно найти значительное число предложений относительно режима проведения выдержки и методов воздействия для ускоренного получения выдержанных коньячных спиртов.Не останавливаясь на разборе отдельных предложений, сделанных в этой области, следует указать, что все они направлены к отысканию или методов воздействия для ускорения процессов в самой среде —коньячном спирте или способов более интенсивного извлечения экстрактивных веществ дубовой клепки (введение в коньячный спирт кислорода или озона, внесение пероксидазы, воздействие токами высокой частоты и высокими или низкими температурами, внесение дубовой стружки или экстракта дуба и т. п. и т. д,).Однако ни один из предложенных методов (патентов) не нашел применения в производстве для получения качественных коньяков в силу либо незначительности получаемого эффекта или, даже, его отсутствия, либо неудовлетворительного качества получаемых коньячных спиртов (грубость, негармоничность и проч.).Причина неудач исканий в этом направлении объясняется принципиально неверным подходом, имеющим место в разрешении поставленной задачи.Сущность процессов, протекающих при старении коньячных спиртов, остается до сих пор еще не выясненной. Эти процессы весьма сложны и многообразны и связаны с окислительными превращениями (главным образом экстрактивных веществ дуба), этерификацией, ацеталеобразованием и другими химическими реакциями, а также^с физико-химическими явлениями (диффузионные, капиллярные и др.). Однако очевидным следует считать, что эти процессы протекают, в основном, в порах дубовой клепки, в которые проникает, с одной стороны, кислород воздуха и с другой—коньячный спирт. Широкая поверхность соприкосновения, возникающая в порах, как в губчатой платине, обеспечивает интенсивность протекающих реакций между компонентами коньячного спирта и экстрактивными веществами дубовой кленки (прежде всего полифенолами) при непрерывном притоке кислорода. Образующиеся продукты глубоких превращений постепенно, в те-



Пути ускоренного получения коньячных спиртов 359ченне выдержки, диффундируют в коньячный спирт, обусловливая I тем самым его старение.•Эти положения не принимаются во внимание лицами, разраба- плюющими методы ускоренного старения коньячного спирта, что и I объясняет слабую эффективность пре итоженных ими способов воз- 1՜ действия из коньячный спирт. Искания в этой области следует вести [ по пути воспроизведения условии для обеспечения протекающих про- цсссом, близких к естественным.Практикой установлено влияние размеров (емкости) бочек и к толщины клепки, из которой они изготовлены, на скорость процес- г са старения коньячных спиртов при выдержке. Чем меньше емкость р бочки я чем меньше толщина клепок, тем быстрее протекает его։рёнпе. Однако, как <;тм ՝чалось выше, н этом случае возрастают сйО.тветсгренно потери спирта, в связи с чем в производстве огра- L янчиваются применением бочек емкостью 45—50 декалитров и очень редки ниже (25 30 шкалитров) и толщиной клепки не менее 5-6 с.и.। Зависимость скорости процесса старения коньячного спирта от [՛■ размеров бочок легко объясняется влиянием величины удельной поверхности (отношения поверхности бочки к ее емкости). Чем выше величина удельной поверхности бочки, тем больше на единицу объема коньячного спирта приходится активной массы поп клепки, в• Которых, как указывалось, осуществляются глубокие превращения при участии кислорода воздуха, компонентов коньячного спирт։ и,I главное,экстрактивных веществ дуба, тем быстрее обогащается конь- [ ячнын Спирт продуктами этих превращений и, следовательно, темэнергичней идет его старение. В этом случае реакции не ускоряют- | с-я; они протекают с одинаковой интенсивностью в клепках бочек I различных, размеров (при условии, конечно, одинаковой толщины клепки и температурного режима помещений, в которых проходит выдержка коньячного спирта) и, следовательно, производительность процесса для единицы поверхности клепки остается без изменений. Вопрос сводится лишь к тому, что в бочках малого размера продукте реакции с единицы площади клепки распределяются в меньшем Вршме коньячного спирта, обусловливая гем самым достижение им нужных кондиции в более короткие сроки.Итак, если иметь в виду сохранение естественных условий для протекания процессов, проходящих при старении коньячного спирта, сокращение сроков выдержки, без ущерба для качества последнего, может быть достигнуто, в основном, за счет увеличения удельной поверхности соприкосновения коньячного спирта с дубовой клепкой. Вполне понятно, что одновременно должна быть разрешена задача предупреждения потерь спирта от испарения, пропорционально возражающих с увеличением удельной поверхности.Для сравнения зависимости удельной поверхности от размеров (емкости) бочек в следующей таблице приводятся приближенные данные, применительно к стандартным бочкам и бутам.
Известия IV, №4—24
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Если считать, что при прочих ранных условиях, время выдержки коньячного спирта для достижения одинакового эффекта старения будет находиться в обратной зависимости от величины удельной поверхности (это положение не вызывает никаких сомнений), то по величине удельной поверхности можно рассчитать сравнительный коэ- фициент К интенсивности процесса старения. Принимая К I в случае выдержки коньячного спирта и бочках емкостью в 50 декалитров, можно вычислить значения этого коэфицнента для бочек других размеров (см. таблицу). Таким образом, для достижения одного и того же эффекта старения выдержка коньячного спирта в бочках емкостью в 5 декалитров потребует времени (при всех прочих равных условиях) в 2,2 раза меньше, а в бутах емкостью в 500 декалитров п 2,2 раза больше, чем в бочках емкостью в 50 декалитров.Эго положение подтверждается практикой коньячного производства.Как отмечалось выше, помимо влияния на время выдержки коньячного спирта удельной поверхности, существенное значение имеет также и толщина клепки бочек. В самом деле, в тонкой клепке обеспечивается более широкий приток воздуха в зоне древесины дуба» в которую проникает, в силу капиллярности, коньячный спирт и, следовательно, процессы в этой зоне, приводящие к формированию коньяка, интенсифицируются. В этом случае можно говорить уже об ускорении протекающих в порах дубовой клепки реакций, обусловливающих повышение производительности работы единицы площади клепки. Количественная сторона зависимости скорости реакций в порах дубовой клепки от толщины клепки требует еще выяснения.Повышение производительности работы единицы площади клепки (ускорение реакций, протекающих в порах дубовой клепки) может быть также, невидимому, осуществлено, если создать условия, при которых в поры клепки будет поступать не воздух, а чистый кислород или, что окажет еще более эффективное действие, озон. Не 



Пути ускоренного получения коньячных спиртов 361вызывает сомнений, что в этих случаях окислительное превращение в пирах клепки будет протекать более энергично и, как следствие, более интенсивно будет проходить старение коньячного спирта. Вопрос этот, однако, требует еще изучения и производственной проверки.Наконец, следует остановиться па влиянии температурного фак- тора па процесс старения коньячного спирта. Практикой коньячного производства установлено, что с повышенном температуры помещений, в которых проходит выдержка коньячного спирта, процесс старения последнего проходиi более интенсивно. В связи с этим коньячные спирты, несмотря на повышение потерь от испарения, выдер- живаются в наземных помещениях, температура воздуха которых летом достигает 25° и более.Объяснение этому дать нетрудно, если учесть, что скорость реакций возрастает с повышением температуры реакционной среды. Таким образом, регулируя температурный режим, представляется возможным регулировать и скорость протекания процесса старения. Здесь может быть учтена общеизвестная закономерность, согласно которой при повышении температуры реакционной среды на 10 градусов, скорость реакции возрастает в два раза. Вполне понятно, что превышать известный предел температурного воздействия не следует, так как возможны качественно изменения состава получаемых коньячных спиртов в силу более глубоких превращений, moi утих иметь место при высоких температурах. Тот факт, что коньяки южных районов {например, Армении) характеризуются как более тяжелые и яркие, по сравнению с коньяками районов умеренного климата (например. Северного Кавказа, Молдавии), может служить подтверждением высказанной выше мысли относительно влияния температуры выдержки коньячных спиртов на их качественный состав. В самом деле, в условиях юга в летние месяцы температура наземных спяртохраннлищ становится весьма высокой и намного превышает таковую для районов более умеренного климата.Таким .образом, регулированием температуры выдержки представляется возможным не только регулировать скорость процесса старения, но также влиять на тип получаемого коньяка.Интенсивность процесса старения коньячных спиртов в течение года неодинакова вследствие колебаний, иногда очень значительных, температуры помещений, в которых проходит их выдержка. Для некоторых коньячных предприятий характерна годовая амплитуда колебании температуры сниртохрапилищ в 20—25՝' и более. Вполне понятно, что в этом случае в лешие месяцы старение коньячных спиртов проходит очень интенсивно, быть может иногда даже чрезмерно, приводя к качественным изменениям продуктов превращении, а в зимние месяцы очень ослабление. что обусловливает удлинение сроков выдержки.Очевидно, что обеспечение постоянного, ровного и оптимального для принятого к производству типа коньяка температурного [ жима на всем протяжении выдержки коньячного спирта увеличит 



362 Г. Г. Агабальянцэффективность выдержки и сократит потребное для старения коньячного спирта время.Следует, однако, учесть наблюденное специалистами положительное действие перепада температуры коньячного спирта на процесс старения. Этот фак г можно объяснить тем, что изменение температуры воздуха помещений (например, осенью) приводит к образованию конвекционных токов в жидкости, облегчающих, в свою очередь, диффузию продуктов превращения, накапливающихся в порах клепки, в жидкую среду, а также равномерное распределение их во всей массе коньячного спирта.Соглашаясь с положительной ролью перепада температуры коньячного спирта в процессе его выдержки, нельзя тем не менее считать рациональным, когда использование этого фактора имеет мест • в основном, только два раза в год (весною и осенью) при естественных изменениях температуты. Если при этом учесть, что для старения коньячных спиртов выпадает весь зимний период времени из-за ослабленной энергии реакции вследствие низких температур помещений, то становится очевидным, что роль специалиста в настоящее время ограничивается только ролью наблюдателя, вместо регулирования и направления должным образом протекающих процессов.Не вызывает сомнения, что температурный режим выдержки коньячных спиртов должен регулироваться искусственными приемами, обеспечивающими возможность создания, (какое угодно число раз) кратковременных температурных перепадов любой амплитуды для создания интенсивных конвекционных токов.Заканчивая рассмотрение факторов, определяющих скорость процесса старения коньячных спиртов, следует лишний раз подчеркнуть, что разрешение задачи ускоренного получения качественных коньяков возможно лишь при сохранении естественных условий для протекающих в порах дубовой клепки реакций. Ускорение процесса старения коньячных спиртов должно, таким образом, осуществляться за счет:1. Увеличения поверхности соприкосновения коньячного спирта с дубовой клепкой.2. Уменьшения толщины клепки.3. Обеспечения постоянной оптимальной темперагуры, отвечающей требованиям типа вырабатываемого коньяка, на протяжении всего периода времени выдержки коньячного спирта.4. Периодического проведения перепадов температуры зля создания интенсивных конвекционных токов в коньячном спирте.5. Повышения содержания кислорода в воздухе окружающей среды или замене воздуха чистым кислородом или даже озоном.Последний пункт предусматривается условно, так как предварительно необходимо испытать действие чистого кислорода или озона на характер получающихся в результате реакций в порах дубовой клепки продуктов.



Пути ускоренного получения коньячных спиртов 363Если՜создать аппарат, в котором будут обеспечены естествен
ные условия выдержки коньячного спирта и возможность регулирования отмеченных выше факторов,определяющих скороегь процесса старения коньячных՝ спиртов, [•то задачу получения ка явственных коньячных спиртов в сокращенные сроки, имеющую исключительно большое народ- иох озяй стве и но е значение. нужно будет считать разрешенной.Вполне понятно, что ускоренное старении коньячных спиртов в таком аппарат е должно проходить без потерь, или почти без потерь спирта. В Кроме того, аппарат должен характеризовать

ся простотой конструк- оформления, ком па к т н ы м и г а ба р и г. 1 м я. возможности м и массового изготовления При НИЗКОЙ его стоимости и легкостью в управлении им.Разработанный нами аппарат для ускоренного получения качественных, вкдержанных ко н ьяч н ы х Схема аппарата для ускоренной 
$&аержки коно очного спирта*спиртов удовлетворяет все։ указанным выше требованиям1.Ни рис. представлена принципиальная схема одного из вариантов аппарата.Все металлические час- тн аппарата, соприкасающиеся с коньячным спиртом, покрыты бакелитом

Рнс. 1
Цилиндрический резервуар (1). выполненный 

ил листовой с|а.ти к покрытый теплоизолирующим 
материалом. Внутри цилиндра установлены две 
трубные решетки (2), в которых закреплены в боль
шом числе открытые с двух сторон полые узкие 
цилиндры (>), изготовленные из радиально-Коло
той дубовой клейки. В верхней крышке аппарата 
вмонтированы змеевик для холодной КОДЫ ( •) и 
гильза дли термометра (5). а в нижней—змеевик 
дли горячей воды (б), выпускной вентиль для кон
денсата (7) и вводный вентиль для подачи возду
ха или кислорода (8.). В корпусе аппарата уста
новлены вентиль для коньячного спирта (9);՜воз

душный краник (10) и гильза для термометра (11).

1 См. авторское свидетельство за № $7105, от 19 VII 1950 г 



364 Г. Г. Агабальянц или другим антикоррозийным лаком.Являясь замкнутым, аппарат позволяет проводить ускоренное старение коньячного спирта без потерь. Газовая камера аппарата в процессе выдержки будет насыщаться нарами спирта, что исключает дальнейшее испарение последнего. Приток же спирта в поры клевки будет обеспечиваться капиллярными силами. Конденсат спирта, образующийся при снижении температуры, будет собираться н нижней части аппарата и может быть выведен, в случаи необходимости, через сливной патрубок.Кислородный режим газовой камеры аппарата может легко автоматически регулироваться, а концентрация кислорода поддерживается постоянной, путем компенсации поглощаемого кислорода из газгольдера. Если вначале воздух из газовой камеры вытеснить чистым кислородом и по мере расходования его проводить пополнение аппарата кислородом из газгольдера, то можно обеспечить протекание всего процесса методом воздействия чистым кислородом. Таким же образом может быть осуществлено прих(енение озона. Температурный режим регулируется пропусканием теплой воды через змеевик нижнего днища или холодней воды через змеевик верхнего днища. Старение коньячного спирта в аппарате должно прево иггься при постоянной оптимальной температуре порядка 23֊ 24 Ц, что на 10—12" превышает среднегодовую температуру помещений, в которых проходит выдержка коньячного спирта н настоящее время в условиях коньячных заводов и, следовательно, обеспечит дополнительно ускорение процесса старения в два раза.Для обеспечения лучшей диффузии, в процессе выдержки коньячного спирта в аппарате, необходимо через определенные промежутки времени (3—4 недели) проводить на короткий срок (I день) резкое снижение температуры с последующим ее восстановлением.Следует иметь в виду, что дубовая клепка для изготовления цилиндров (труб) аппарата должна применяться выдержанной и предварительно тщательно вываренной для удаления из нее наиболее грубой части экстра гивных веществ. Кроме того, в таких аппаратах в первый период выдержки (I -2 месяца) целесообразно создать более высокие темпера гуры, порядка 30 -35' Ц для обеспечения более интенсивных окислительных превращений экстрактивных веществ клепки и тем самым предупреждения обогащения коньячного спирта грубым экстрактом. Нужно отметить, что чем больше времени кленка будет в процессе выдержки соприкасаться с коньячным спиртом (чем более старой она будет), гем более качественными будут результаты выдержки, гак как в порах клепки будет накапливаться запас экстрактивных веществ, претерпевших глубокие превращения.В связи со сказанным следует рекомендовать в начальной стадии внедрения предлагаемого метода ускоренного старения на предприятии, часть аппаратов изготовить из клепок бочек, бывших дли



■365Пути ускоренного получения коньячных спиртовтельное время (не менее 6-8 лет) под выдержкой коньячного спирта и в эти аппараты перемещать коньячный спирт, претерпевший 2—'[-месячную выдержку в аппаратах, изготовленных из повой клепки. Последние, по освобождении, следует заполнять вновь молодым коньячным спиртом. После 3—4-кратного использования эти аппараты смогут быть переведены в категорию старых, обеспечивающих качественное старение коньячного спирта. Вообще же говоря, целесообразно коньячный спирт несколько раз в процесс*? выдержки перемещать из аппаратов с более молодой клепкой в аппараты с более старой клепкой, заканчивая выдерщку в аппарате с наиболее качественной старой клепкой.Таковы в общих чертах конструкция предлагаемого аппарата для ускоренного старения коньячного спирта и режим работы с ним.
Циститу։ виноделия и

шшогрндзрегва Акадех/ии наук Поступило XI 1950
Армянской ССР

Դ-. *Ъ. I J. rpu |» ։։ц jui!i<]

ՐԱՐՋՐ ՈՐԱԿհ £ՆԱ8Վ.ԱԾ ԿՈՆՅԱԿհ ՍՊՒՐՏՆեՐհ ԱՌԱՆՑ ԿՈՐԶհՍՏՆեՐՒ 
ՍՏԱՑՄԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՃՆեՐԸ

ԱՄՓՈՓՈհՍ'

հարձր որակի կոնյակների ч tn ա ց if ան հւսմսւր կոնյակի ։։պիր ար եր- 
կար տարիների րն IJ ա ց րո։մ Լ 10— 13 սսորի և ավելի) պահվում կ կաղնի 
inսւկս։ ii'liերitաէ ։ Ս,յս մ ամանակում իՀոցա մ երի։ոասար ղ կոն յակի սպիրտները 
հարստանա մ />՜Ն կկստ րակաով, ո աւււն itt.il' են րնէէրսչ ղու յն , ո պե у իքի ի կ րու- 
կետ ե համ։ Սրրան երկար կ հնարման մէսմանտկոէմիՀոցր, այնրան որա
կավոր կ ւրտացվսէմ կոնյակի սպիրսէըէ

Սակայն կոնյակի սպիրտների հնացումը ուղեկցվиi.iZ /; սպիրտի րղ- 
էրպի կորա սաներով ղ и քո րշ ի ա ղ մ ան շնորհիվ։ Այո կւ։րո ւ ո ա՛հ երր ղ իէովո։ մ 
են որպես ան ի։ ч ։ и ա վ։ ե /ի I։ կոնյակի Д/ ա ց if ա՛հ պրոցեսի հետ կսհղված կո
րուստն եր։

Կոնյակի սպիրտի հնացման պրոցեսի ա ր ա tfui ց ւս մ ր անի խապւ արն՝ 
ւոիսական ն շ տնակ՛։։ !1 յուն. ։,,յղ պասւճաոով դրականության մեՀ կարելի Հ 
գտնել մեծ թ վւէ վ աո աիււ րկա թ {աններ ե պաուենուներ կոնյակի հնացման 
պրոցեսները ւսրագացնելսւ համարէ Ս սւկայն, ասաՀարկված մեթոդներից ։/> 
մեկը արտադրության մեՀ կի րաոո։.մ \ի գտել շ՚հո րհի վ ա /ն րան ի, որ 
ււաաէյվ ող Լէիեկա ր աննշան ի եղեք կամ արտագրանրր սէնեցել կ րսւ- 
վարար էւրակէ Ս,յս ան հուՀ ո ղ ո ւ [■/ յո էնն ե1'1’. հարցին ււիւալ մո ո։!Հն ։ոլ՛։։ 
■ւեուևանր էւ

Կոնյակի սպիրտի հնտէ/մտ^է ։ղ ր tig ե ոն ե ր ր րնթսւնոէ.մ հ՛հ հիմնականում 
ւիսւյաի ծ ա կոտ իներոէ-մ ուր ներթափանցում կ ՚1՛ ի կողմից օղի թթվածինը, 
մյուս կողմից կոնյակի սպիրտը։ <)՝ակոտի՚հերո՛ մ աոաՀացող շփմւււն րոյն 
մակհրեսր տպահովում կ կոն յակի սպիրտի կոմ պօնեն անե ր ի ե կաղնի
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‘1"յէյ,"1' "Чп"4,,։ /”/ ',՚յ՚" ft l'/' ^1*2^ րնթաղող и հակ ц ի աների ին mintԽՒ*’ 
թ-յսւ.նըէ

Լէկվու( UlU/Ul pm աp պա՛, и/ անււ t if !; կոնյակի սպիրտի հ՛հ ա t/if ա՛հ 
ր՚հակտն պա jtl աննե ppi Հնա p մ՛ան պրոցեսի ա ր աղ ա р ա մ ր կա ut ա ր վէ1 է.մ Լ ի 
հաշիւք.

1. Կոնյակի ււպիրսւր կաղնու փա յա ի հեա շփման տ ե и ա կա ր in p tf ակե֊ 
լւեււր մեծ աւ/նե/ui..

2. •Տտկտււի տ՚սփսէոակի ՛> ши ա ու fJ յան p պակասսւ ղնելու..
• i. Կոնյակի հնւարք ան համէս/ւ ուղտիւք ա/ Հերւէւսյին պա րք աններ սաեւլ֊ 

,\հԼա .
է. Պւսրրերարար և p մ,ա յ ի՚հ տ ա տ անււ i.ifii ե р и ահ t/ծ ե/п< , ոպիրսւի մեջ

կւՀհւքեկրիււէէ ՚4ւււա'հՀւնե ր'հ ամ ե ղ ա p"ii ե/и / համար-
h. է, /,ջ ապա ո, ի քւդի թ-իհքտծնի յւա՚հակր ա կ ե/ա ղն ե/in., կամ մ lupin ր 

f ! fJ վա A ի “it оղ ա ա ղ пр A ե յա մի ջ пр ով г
Այո ри/ир պայմանները /իաԼին ա պահ։ւվւ1 ած ե՛հ ն կա ր ա if p if ա A աս/ա- 

piitinnij է
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А. Т. Багдасарян у

К фауне паутинных клещей (сем. Tetranychidae) 
Еревана и его окрестностей

Попутно с изучением паутинных клешей на древесных породах 
‘ в Армении, в Ереване и его окрестностях сборы этих животных про
изводились также и с травянистой растительности. Целью сборов было 

ориентировочное выяснение видового состава паутинных клещей, сре- 
I .ди которых могут оказаться и серьезные вредители.

В связи с осуществлением большой озеленительной работы, мы 
F считаем своевременным опубликование списка выявленных видов 
[ для того, чтобы в дальнейшем, при изучении биологии и разработке 

мер борьбы, знать, с каким именно видом исследователю приходится 
иметь дело. К настоящему времени для Еревана и его окрестностей 
памп установлены следующие виды:

1. Apotetranychus georgicus Reek, 1948. На палласовой крушине 
I (Rhamnus P.illasi Е. et M.)J.

2. Bryobia amygdali Reck, 1947. Па миндале (Amygdalus commu- 
J nis L.).

Вредит не только в Ереване и его окрестностях, по и в север
ных районах Армении.

3. Bryobia artemisiae, sp. п. На полыни (Artemisia Iragrans W.)
4. Bryobia osterloffi Reck, 1947. На астрагалах (Astragalus spp.), 

солянке (Salsola dendroides Pall.), хризантеме (Chrysanthemum indicum 
L.i. полыни (Artemisia iragrans W.). вишне седой (Cerasus incana Pall.) 
и ежике (Acantholimon sp.).

5. Bryobia parietariae Reck, 1947. H i постепнице (Parietaria Juda
ica Strand.).

6. Bryobia redikorzevi Reck. 1947. На яблоне (Malus domestic,! 
Borkh.). слипе (Primus domestica L.) и алыче (Prunus divaricata Led.). 
После Tetranychus urticae второй сильно распространенный вид ио 
всей Армении. В Кироваканском и бывш. Дилнжанском районах яв
ляется серьезным вредителем яблони и частично сливы.

7. Bryobia sp. На липах (Tilia sp.). Встречается пока только в 
Ереване и Кпровакапе, в Ереване причиняет серьезный вред.

8. Bryobia ulmopliila Reck, 1947. На вязах (Ulmus spp.) Вредит 
в Ереване и его окрестностях.

■ Больиишство растений определено Я. II. Мулкйджаняиом; которому выра
жаю свои֊ благодарность
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9. Eurytetranychus recki Bagd., 1948. На люцерне (Medic .у -з- 
liva L.J.

10. Metaictranychii-citi i <Md L. 1916)—(Paratetranychus citri . >j 1. 
На лимоне (Citrus limonia ()sbeck) в оранжереях. H

11 AV.-tatetranychus ulmi (C. L. Koch, 1836)— Parat.. tranyc: ՝ ri- 
Iosifs Can. et Fanz). На главе (Prunus domestic;! L.), магал! 
ne (Cerasus mabalcb Millj, яблопс iMalus doinestica Borka i. rpyial 
(Pyrus Spy) И шиповнике (RoSfl Sp..). Pacnpo: : |
него течения реки Драке и в северных района ՝. ; д.՝.-1
но вредит яблоне и сливе в Кнрбваканском, Спитакском и бывпи 
Дилижанском районах

12. Mesotelranychus sp. На грыжнике (Herniaria incana Lain.). I
13. Neotetranycopsis nepetae. gen. n., sp. n.. На кошачьей wifl 

(Nepeta sp.).
14. Paratetranychus ununguis (Jacobi, 1905). i la сосне (Pinus sp;). I
15. Petrobia brevii -•- R rk cl Bagd1949. На кохии (K xlna pM 

strata L.) и астрагалах (Astragalus >:՝?.>.
16. Petrobia erevanica Reck et Bagd.. 1949. На кохии (Kochia pnrl 

strata L.) и ежике (Acantholimon sp.:).
17. Schizotetranychus (Eotetranychus) pruni (Hud.. 1931). Ila Guise! 

(Prunus domestic;։ L.) и алыче (Prunus divaricate Led.). Вредит в F.jte-J 
ване я в прилегающих к нему районах.

18. Schixotetranychus (Eotetranychus) salicicola (Zacher, 1920). Я 
тополе пирамидальном (Populus gracilis A Grossh.).

19. Schizotetranychus (Eotetranychus) telarius (L . 1758). На липах’ 
(Tilia spp.). Сильно вредит в южных и северных районах Армении.

*2i). Tenuipalpoides zizyphus Reck et Bagd., 1948. Ila унабн (Ztry- 
phus jujuba Mill.).

21. Tetranychina zachwatkini Reck et Bagd., 1919. На солянке 
(Salsqla ericoid.es M. IL), кохии (Kochia prostrala L.) и астрагале (Ast
ragalus sp.).

2*2. Tetranychus armeniaca. sp. п.. На солянке (Salsola dendro- 
ides Pall.) и щирице метелима гой (Amar.anthus paniculatus L.).

23. Tetranychus urticae С. I.. Koch, 1836 ( = Epitetranyelius alt- 
haeae Hanst.; = Eotetranychus turkestani Ug. et Nik.) на очень многих 
плодовых и парковых деревьях и на травянистых растениях. Распра» 
странен по всей Армении и вредит здесь в основном на хлопчатнике, 
бахчевых и огородных культурах, а также и на многих плодовых н 
парковых деревьях.

24. Tetranycopsis horridus (Can. et Fanz.), 1882. На мелком орехе 
(Corylus sp.).

Как видно из приведенного списка, для Еревана с окрестнос
тями уже выявлено 24 вида паутинных клещей, принадлежащих к 13 
родам. До последнего времени для всей Армении в литературе ука
зывалось не более 1-х видов, причем видовые наименования обычно 
были неправильными и в некоторых случаях видовая принадлеж- 
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ноль вовсе не устанавливалась. Но нашим данным для Армении ко
личество видов паутинных клещей, включая и род Tenuipalpus, при
числяемый теперь к сем. Trichadenidae, может быть доведен до 40.

Г Многие из приведенных в списке видов найдены пока только на 
.сорняках или дикой растительности. Это, однако, не исключает воз
можности. что со временем они будут обнаружены и на культивируй 
eXHX растениях. Значительное количество видон являются новыми, 
впервые описанными из Армении. Описания некоторых новых видов 

■же опубликованы (Багдасарян [I]: Рекк и Багдасарян [3,4]). Для 
•^скольких видов и нового рода описания приводятся ниже.

Типы всех описанных форм хранятся в коллекциях Института 
'.фитопатологии и зоологии Академии наук Арм. ССР в Ереване. При
водимые в описаниях измерения представляют средние величины из 
10 промеров, длина ног дается без тазиков.

Bryobia urtenii.siai\ sp. п.

?. Тело широко-овальное (фиг. 2), окраска интенсивно-зеленая. 
Кожа сильно складчатая. Складки грубые, угловатые: на притеросоме 
они расположены гак же густо, как и на гистеросоме. Протеросома 
•Полукруглая, без боковых выступов. Граница между гпетеро-и про- 
теросомой явственная. Внешние лопасти лобного выступа объедине- 
nw общим основанием с внутренними’, срёдинная выемка глубокая, с 
округлым дном (фиг. 5). Длина лобного выступа намного меньше 
Ши ширины. Щетинки на внутренних лопастях лобного выступа в 2 
раза короче, чем на внешних. Базис хелицер яйцевидный, впереди 
с едва намечающейся выемкой (фиг. I). Щетинки спины вееровид
ные. полосато исчерченные, по краям зазубренные (фиг. 7). Задняя 
щетинка тазика 1 и щетинка на тазике I! узко-веретеновидпые, опу
шенные. Остальные щетинки брюшной стороны тела щетинковидные, 
голые. Ноги I короче тела. Амбулакры ног I серповидные, примерно у 
своей середины несут по паре железистых волосков. Брусковидный 
амподий ноги I несет две пары железистых волосков. ИзкЬзрення в р: 
длина тела от его заднего края до вершины внутренних выступов 
лобного выступа —538. наибольшая ширина—406: длина базиса хели
цер— 117. его ширина -97; длина ног 1—103; II—246. III—246, IV ֊280; 
длина бедра 1 — 1 12, колена 1 73, голени 1—92, лапки 1—87.

<?• Тело яйцевидно-трапецнодальное. к заднему концу заметно 
суживающееся (фиг. 4). Кожа зернистая, угловато-складчатая. Лоб
ный выступ как у самки, но срединная выемка очень слабо выражена 
(фиг. 6). Форма протеросомы, базиса хелицер и щетинок брюшном 
стороны тела такая же, как у самки. Щетинки спины более узкие. 
Ноги 1 более чем в полтора раза длиннее тела. Пенис в своей кон
цевой части в профиле сильно изогнут, почти серповидный (фиг. И). 
Измерения в длина тела—357, ширина—239; длина базиса хелицер
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88, ширина—66; длина ног 1 ’365,՜ 11—281, 111֊ 281, IV—301. .-i 
бедра 1—191, колена 1 — 102, голени 1—115, лапки 1 — 138:

Рис. 1.
Bryubla urtcmisiae. «р.п. : 1—-9. базис хелицер; 2—9. форм.j тела; 3—J՝, базис u-- I 
линер; 1—у, форма тела; 5—9. лобный выступ; 6 /, лобный иыступ; 7—9. те- •] 
тинка синяк; 8 •<$, щетинка спины; 9—9. щетинки тазика I; 10- Щетинки ՝■ 
тазика I; II—пенис.

Собран на полыни (Artemisia fragransW.) в окрестностях Еревана.
Описанный вид по форме лобного выступа приближается к Вгу. 

obia sarothamni Geijskes, 1939, и В. longisetis Reck, 1947 (Рекк |2|), 
в Армении еще не найденным. От обоих этих видов он хорошо от
личается формой щетинок спины: от первого отличается также и 
формой пениса: от второго—формой щетинок тазика I и П, а также 
устройством амбулакр ноги 1.

Xeofetranycopsis, gen. п.

% Щетинки спины сидят на бугорках, на протеросоме их 3 па
ры. на гистеросоме 12 пар. Па протеросоме 1-ая пара щетинок рас
положена па значительном расстоянии кзади от переднего края тела. 
На гистеросоме 4 пары щетинок занимают срединное положение, ос
тальные- краевое, характерно группируясь парами. На брюшной сто
роне 17 пар щетинок, из них на тазиках 1 и II по 2, а на тазиках 
III и IV по одной щетинке. Межтазиковых щетинок 3 пары. В гена- 
гальной области 1 пара прегеннтальных и 2 пары генитальных ще
тинок: в анальной области 3 пары анальных и .2 нары постанальпых 
щетинок. Псритремы свободно выступающие в хелицеральную во
ронку. Голень щупика с коготком, нависающим над лапкой. По
следняя с 7ю слабо модифицированными щетинками. Лапка ног I 
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gt парен! спммётрично расположенных макрохэт. Амбулакры и эмпо- 
сдич ног 1 редуцированные, несут по одной паре железистых волос

ков. Тип рода—Neotetranycopsis nepetae, gen. п . sp. п.
՛ По общему облику и по ряду морфологических деталей они- 

кноафшй род близок к Tetranycopsis Ganestrini. 1890. Хорошо от
личается от него количеством и топографией щетинок спины (у Tet
ranycopsis на спине 16 пар щетинок, из которых на протеросоме рас

положены 4 пары), устройством концевого вооружения ног и дру- 
ПГнмн особенностями.

Neotetranycopsis nepetae, gen, п., sp. п.

■ Тело овальное, окраска коричневато-зеленая. Граница между 
сротеро-и гистеросомой неясная. Щетинки спины удлиненно-кони
ческие, зубчаго-лпушенные (фиг. 6): теменные щетинки (setae verti- 
cales) значительно короче остальных щетинок спины и, о частности, 
короче хвостовых (s. clunales). Все щетинки брюшной стороны ще-
гннковядные, не опушенные. Прегеннтальные и генитальные щетин

ой сильно сближены (фиг. 2). Пернтремы с сильно расширенной,

Рис. 2.
Яео.1с1гапусор8Г перегас, $р. и., $ I—формл тела и расположение 
щетинок на синие; 2—расположение брюшных щетинок; 3— 6а- 
зис хелицер и пернтремы; 4- коичевая часть щупика; 5 конце
вая часть липки I; 6-щетинка спины с бугорком.

ячеистой, обычно обращенной назад концевой частью; основание их 
явственно двухкамерное (фиг. 3). Базис хелицер яйцевидный, на вер
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шине без выемки. Коготок голени щупика примерно в 2 рай кирвяЛ 
лапки: последняя удлиненная, слабо расширяющаяся в своей округло1| 
вершине (фиг. 4). Булава шиповидная, заметно короче шипИков мбЯ 
лее чем в 2 раза длиннее цилиндрического, округлого у вершикн*! 
веретена (фиг. 4). Ноги 1 короче тела и только немного длшшеЛ 
ног IV: макрохэты на них по длине составляют 2 3 длины ллпкйЯ 
микрохэт обнаружить не удается. Амбулакры и эмподий на ногах I] 
сильно редуцированы, имеют форму брусков и несут на вершине пи па
ре железистых волосков. Эмподнальные железистые волоски замер.'՛ 
но короче амбулакральных (фиг. 5). Измерения в р: длина тела-535,1 
ширина—365: длина базиса хелицер—Г2\ ширина -80; длина ног! 
1—401»: длина бедра I -135, колена I— 60, голени 1—112. лапки I—75.1 

Собран на кошачьей мяте (Nepeta sp.) в окрестностях Еревана,:՛ 
у села Ошакан Аштаракского района, в окрестностях Кироваканаи 
у села Санаин Алавердского района.

Tclra/iychiis (irrneniaca, sp. и.

*՛• Тело овальное, желтовато-зеленое; кожные складки спины 
линейные, мелкие, хорошо выраженные. „Ромбическая фигура-, об

Рис. 3
Тс1г.։пу< 1т- аппгшйса. $р.п., ? : I расположение ще
тинок спины; 2— л> же брюшной стороны тела: з—лап
ка I и макрохаты; -I—базис хелицер и иернгремы; 
5—ланки щупика с придатками; 6—ь мподиЛ ноги I.

разованная складка- I 
ми между внутреи- || 
НИМИ поясничными Я 
(setae 1 unibales int.) I 
и внутренними кре- 1 
ст цо вы ми ($. sacra- I 
les ini.) щетинками I 
почти нс выраженья 
На спине 6 попереч-.l 
пых рядов шетянкоЯ 
НИДНЫХ, ДОВОЛЬНО՛, 

длинных, очень мел- | 
ко опушенных щетн- 
чок (2+4+6-нЯ

44-4 = 24): они си- : 
дя1 на базальных 
кольцах, не высту-1 
пающих над поверх- । 
иостыо тела (фиг. 
Щетинки брюшной 
стороны тела голые, - 
расположены следу- I 
ющим образом: на 
тазиках 1 н 11 по 2, ՛ 
на тазиках III и IV I 
по одной щетинке; 
в межтазиковой об- 
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н З пары, в генитальной области 3 пары и в анальной области 4 пары 
г. 2՛. Отогнутый назад концевой отдел перитремы сильно укорочен, 

с'дсчавляется состоящим только из одной овальной камеры (фиг. 4). 
ж хелицер стройный, узко-яйцевидный, впереди округлый (фиг. 4). 

Длина лапки щупика немного больше ее ширины: булава массивная, ее 
длина в 2 раза больше ширины: шппики почти такой же длины, как 
рглааа; веретено немного короче булавы; коготок голени щупика не 
доходит до вершины лапки (фнг. 5). Лапка 1 в профиле широкая, ее 
лтпнп в }> раза больше ширины, по форме приближается к паралле
лограмму; одна из макрохэт перемещена назад, длина передней мак- 
Ирхэтк больше длины лапки I (фиг. 3). Эмпрдия при рассматривании 
сверху У-образно расщепленные: в боковом аспекте устанавливается 
наличие двух массивных игл (ветвей), от основания которых, неви
димому, отходят по 2 очень тонкие иглы, трудно обнаруживаемые 
,ы.д- с иммерсией (фиг. 6). Измерения в ji: длина тела — 38'2. его ши- 

,'ряиа 270: длина теменных щетинок -50, внутренних лопаточных—90, 
заутренних крестцовых—77: длина базиса хелицер —103, его ширина — 

S6; длин ։ но։ 1 180, ног IV—163; длина бедра 1 — 63. колена 1-33, 
голени 1-35, лапки 1—41: длина передней макродэты на лапке 1—59.

। Собран в Армении пока только в окрестностях Еревана на со
лянке (Salsola ileniiroides Pall.) и щирице метельчатой (Amaranthus pani- 
culatus 1..).

Присущие описанному новому виду морфологические особенности 
представляют большой интерес в связи с представляющейся возмож- 
пастью уточнить и расширить диагноз рода Tetranychus Dufour, 1832.

Материал и статья просмотрены Г. Ф. Рекком. которому выра-
жло свою искреннюю благодарность.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

К. А Бабаджанян

Биохимические показатели в потомстве кукурузы при 
различных способах опыления

Г На основе теории развития И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко в 
Институте генетики и селекции растений АН Лрм. ССР проведен 
рад работ по изучению влиянии смесей пыльцы на жизненность по
томства растительных организмов. Выяснилось, что при принудитель
ном самоопылении ржи в присутствии пыльцы пшеницы значительно 
ослабляется или вовсе исчезает депрессия индуктированного потом
ства. В очевидной связи с этим опытом находится проведенная сек
тором работа „биологии оплодотворения- по чужеопылению кукуру
зы в Присутствии пыльцы своего растения.

I Опыт был проведен в 4 вариантах: 1) свободное опыление: 2) нн- 
цухг; 3) гибридизация без участия своей пыльцы: I) нпцухт-f-чужая 
пыльца.

В качестве материнских форм взяты сорта:
1 сорт А՝’ 2 крахмалистая белая Сев. Дакота,
I сорт № 4 стерлинг группа зубовидная, белая.

В качестве отцовских форм взяты:
сорт № 1—местная севердкавказская. желтая кремнистая.

I Сорт № 3—гибрид Fj 135 группа зубовидная, желтая,
L Сорт 6—группа сахарная, желтая.

сорт № «—сахарная кукуруза (ироф. Туманяна).
В результате опытов выяснилось, что в 1-ом поколении расте

ния варианта „иицухт -чужая пыльца “ по весу и росту превосхо- 
дллн растения варианта „инцухт” и несколько отставали от* растений 
варианта „гибридизация без участия своей пыльцы*.

В связи с полученными данными нас интересовал вопрос—како
вы биохимические показатели потомства кукурузы по сравниваемым 
вариантам, т. е. при различных способах опылёния.

I Для биохимического анализа взято 17 образцов и проведено 1(1 
анализов. определяющих основные биохимические качества зерен ку
курузы.

Проведены определения: 1) количества крахмала по методу Пу- 
стильннкова; 2) общего азота; 3) белковых веществ по методу Кьель- 
лаля: 4) общего сахара: 5) редуцирующих сахаров и б) сахарозы по 
истоду Бертрана; 7) жиров по методу Сокслета; 8) клетчатки по ме
тоду Гениеберга и Штумана; 9) сухих веществ; 10) количества золы 
по общепринятым методам высушивания и прижигания.
И’.зссгня IV, № 4—2
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20 х Сорт № 2 свободное рпылсвие оси. 88,77 5,92 3,35 2. и 1,59 9,00 35.99 5,32 2.17 | 1.59

• II и ц у х т 2 X - <’сн. 3. 89,21 4,13 2,15 1,69 1.69 9,63 52,70 7.12 2,67 1.76

• I ибридизация без участия своей 
пыльцы 2 X 8 оси. ։. 88,43 5,18 2,95 2,01 1,31 7,40 54.62 3,54 2,30 1,41

• 1 иб без уч. св. пыльны 2 X 6 >' 8 осн з. 88,82 4,13 2,86 1,40 1,18 8,43 55,95 5.58 2.01 1.55

* Ппнухг ֊• чуж. пыльца 2 Х.2 X 8 осн. з. 88,29 •1,82 3,53 1,22 1,53 8,72 57,34 4.99 1.78 1,59

• . 2 X 2 X 6 X « 89,69 8,19 6,37 1,73 1/68 9,58 5- . 1 ՛ 8.38 2,78 2,07
10/Х1 Сор։ № 4 свобод н. опыление осн. з 88.11 6,35 4, >8 2,06 1.86 10,60 51,41 3,58 2.58 1,65

Гиб. бет уч. своей пыльцы 1 X 3 осн. Л. ■՝7.93 6,42 4,45 1.86 1,68 9,-’8 51,6 4,36 2,44 1,79

ч _ „ •! X 6 оси. х 87,87 6.13 3,69 2,31 1.85 10,49 53,85 4,21 2,01 ы
9 „ . 4Х:8 оси. з. 87,86 5,13 3,82 1,24 1,72 9, ЯО 31.23 3,21 2.22 1.19

9 . . 4 X > X 3 88,08 4,97 3,57 1,33 1,74 9,92 51.38 3,15 2,87 1.48

V . . 4X6X8 87,97 5,9 3,55 2,12 1,69 9,66 55,76 3,45 2,38 1,65

И Инцухт -чужан пыльца 4 1 >< 3 осн !. 88,0.3 6,75 4,76 1,59 1,74 о,92 51,78 3,52 2.27 1.7

Я 4 X 1 X • 88,07 6,84 3,38 1,38 1.69 9.66 55,37 3.36 2,85 1.51

• 4X4X8 87,89 8,2 5,39 2,67 1,59 2,06 19.76 3.8 2,95 1/7

* 4 X 4 X 1 X 3 88,58 3,96 2,5 1,38 1,82 10,4 54,12 3,81 2.84 1.64

. . 4 X ■! X 6 X 8 88.37 7,09 5.14 1,75 1,63 9,32 54,6 3.76 2.56 1,56
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■ Данные анализов приведены R таблице I.
I I Сравнение различных вариантов проводится по таким в пита- 
Втелыюм отношении важным веществам как белки, жиры и углеводы. 
՛ При сравнении полученных данных но сорту № 2 в варианте 
Ьш»хт** по сравнению с вариантом „свободное опыление1* получаем 
Ввелпченне процента белковых веществ па 0,54, жиров на 1,8 и 
[ иь-йьшенне процента общего сахара на 1,09, крахмала на 3,24.
I I В варианте „гибридизация без участия свое։։ пыльцы** (комб. 
■ :<8) сравнительно с вариантом „свободное опыление- наблюдается 
иЛейыиёние процента общего сахара на 0,44, белковых веществ на 
1’1Д крахмала па 1,32 и жиров на 1,78, а сравнительно с вариантом 
[ ,аду.\т' процент общего сахара увеличивается на 1,25. крахмала на 
11,92, процент белковых веществ уменьшается на 2,23, жиров на 3,58.
I В комбинации 2x6X8 (смесь пыльцы 2-х сортов) варианта „гиб- 
||н.1пзация без участия своей пыльцы- по сравнению с вариантом 
[.Свободное опыление** процент общего сахара уменьшается на 1.49, 
Шлйвых веществ на 0,66, процент жиров уменьшается незначитель
но Ш.26), а при сравнении с вариантом „инцухт** наблюдается уве- 
рнчепие процента общих сахаров на 0,2, крахмала на 3,2 и умень- 

□••вне процента белковых веществ па 1,2, жиров на 1,54.
।Таким образом, как видно из процентного соотношения, особой 

нззнниы между вышеуказанными вариантами нет.
И В варианте „инцухт1* 4- чужая пыльца- (комбин. 2x2X8) 
мрн сравнении с вариантом „гибридизация без участия своей пыль- 

пи* (2 X 8) процент редуцирующих сахаров повышается па 0,58, 
’белковых веществ на 1,32, крахмала на 2,72, жиров на 1,45.

В комбинации 2 X 2 X 6 X 8 варианта „инцухт 4 чужая пыль
ца* зерна содержат наибольшее количество общего сахара, белко

вых веществ, крахмала и жиров, то есть, когда в смеси наносимой 
пыльцы помимо своей участвует пыльца 2-х сортов (компонентов), в 

[Жомстве получаем биохимические показатели, значительно превы
шающие показатели по всем другим вариантам.

, При сравнении комбинации 2X2 X 6 X 8 в варианте „ин- 
духт • чужая пыльца** с вариантом „свободное опыление’ наблю
дается повышение процента общего сахара на 2,25, белковых ве
ществ на 0,49. крахмала па 0,24, жиров па 3,03.

При сравнении с вариантом „инцухт*1 в комбинации 2 X 2 X 6 X 8 
получаем увеличение процента общего сахара на 3,96, крахмала на 
3,4, жиров на 1,26; в отношении белковых веществ разницы не на
блюдается.

При сравнении с вариантом „гибридизация без участия своей 
пыльцы- (комб. 2 X 6 X 8) в комбинации 2 X 2 X 6 х 8 получаем 
увеличение процента общего сахара на 3.76, белковых веществ на 
1.15, крахмала на 0,23 и жиров на 2,8.

Аналогичную картину наблюдаем во всех вариантах по сорту № 4. 
При сравнении данных по варианту „свободное опыление- и 
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.гибридизация без участия своей пыльцы1* (кОмб. 4 X 3) особой раз
ницы не наблюдается: так, в комбинации -1X3 процент общего са
хара увеличивается всего на 0,07. крахмала на 3,19, жиров на 0,78, 
а белковых веществ уменьшается на 1,02.

В комбинации 4x6 при сравнении со свободным опылением 
процент общего сахара уменьшается на 0,22, белковых веществ па 
0.11, процент крахмала и жиров также увеличивается на 0.11.

В комбинации 4X8 при сравнении со свободным опылением 
процент общего сахара уменьшается на 1,22, белковых веществ на 
0,82, крахмала на 2,82.

В комбинации 4x1x3 при сравнении со свободным опыле
нием процен । общего сахара уменьшается на 1,38. белковых ве
щее! и на 3,68, жиров па 0,43, процент крахмала увеличивается на 
3,17.

В комбинации ֊1X6x8 при сравнении со свободным опыле
нием процент общего сахара уменьшается на 0,45, белковых ве
ществ на 0,94, жиров на 0.13. а процент крахмала увеличивается на 
4.35.

В варианте „инцухт-|-чужая пыльца** но сравнению с вариан
том .гибридизация без участия своей пыльцы1* по сорту № 4 также 
как и по сорту № 2 получены повышенные биохимические показа
тели.

В комбинации 1 X 4 X 3 по сравнению с гибридом I X 3 коли
чество общего сахара повышается на 0,33, белковых веществ на 0,34. 
процент жиров уменьшается на 0,84.

В комбинации 4X4X6 сравнительно с гибридом 1 X 6 коли
чество общего сахара повышается на 0,71, редуцирующих сахаров 
па 1,69, процент белковых веществ на 0,83, жиров на 0,88.

В комбинации 4 X 4Х 1 ХЗ по сравнению с гибридом 4X1X3 
процент общих сахаров уменьшается на 1,94. процент белковых ве
ществ увеличивается на 0,48, жиров па 0.31.

В комбинации 4 X 4 <6 Х8 сравнительно с гибридом 4 • 6X8 
процент общего сахара увеличивается на 1,1, жиров на 0,31, про
цент белковых веществ на 0,6.

Таким образом, за исключением комбинации 4 X 4 < 1 X 3 во 
всех остальных комбинациях варианта „инцухт 4- чужая пыльца" на
блюдается повышенный процент общего сахара по сравнению с ком
бинациями других вариантов. В отношении количества жиров также 
наблюдается преимущество варианта „инцухт чужая пыльца** за 
исключением комбинаций 4X4 X 3 и 4 X 4 X 6.

В отношении белковых веществ наблюдается лишь небольшое 
повышение показателей в отношении варианта „инцухт 4- чужая 
пыльца4.

Подобные же результаты получены по содержанию крахмала и 
сухих веществ.
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Выводы

I. При биохимическом анализе потомства кукурузы, полученно- 
о при различных способах опыления, выяснилось, что наиболее вы- 
окими биохимическими показателями отличаются зерна растений ва- 
да.чта “инцухт чужая пыльца", полученные при участии в про
весе оплодотворения своей пыльцы и пыльцы другого сорта.

2. При опылении смесью пыльцы в присутствии пыльцы своего 
растения кукурузы наследственные качества компонентов смеси в 
отношении биохимических показателей лучше передаются потомству.

3. В данном опыте наилучшее влияние на качество зерен куку
рузы в отношении биохимического состава оказало наличие в смеси 

։льцы 3-х компонентов пыльцы своего растения и пыльцы двух 
угнх сортов.

Институт генетики н селекции растений
Академия наук Армянской ССР Поступило 5 III 1951

•». 4. O«ipiu<>iuGjuili

SUPPbP ՋեՎ> ՓՈՇՈՏՄԱՆ ԲՒՈՔՒՄհԱԿԱՆ зтишъьрс 
ЬЯФП$иЗПРЬЪЬ imo-nwrԱ Մ Փ II Փ II I՝ 1Г

Վերց՛րած Լ ճ" - և .1՜' 4 տեսակի եգիպտացորենը աղատ փոշոտ վ ած, 
թււյուխսւ, •>ի րբի ղ ի պաց ի ա աոանց սեփական փոշու մասնակցության, ին- 
ւլոլիէւո ււտար փոշի վարիանտներով և կատարված Լ բիոքիմիական անա
փդ եգիպտացորենի որակր հ իմեակտնում բնորոշող սննդանյութերի վերա
բերյալ (շաքարի , ճարպի, ուղի տակուցի է օււլսւի թաղանթանյութի և մոխրի 
ր ւսնակների )։

Անալիգբ պարպե/ է, որ'
1. Մեծ մասամբ րիոքիմի ական բարձր տվյալներ են ասաց վում հատ

կապես այն հիբրիդների մււտ, որոնի մեՀ մասնակցում Լ բույսի սեփա
կան փոշին։

.2. Ս եփական փոշու ներկայությամբ րեղ՚։է1ւ ավոր մանր մասնակցող ո- 
տար փոշիներր իրենց րաղաղրական ժառանգական հատկանիշները ավե
լի րււվ են աալիս հահորղ ււերնւլին, բա՛հ սեփական փոշու բացակայության 
դեպքում։ 1'ււկ ա լսաեղից կարելի /, ենթադրել, որ, րնարելով ցանկացած 
օրակի բույսի փոշին ե պրանով փոշոտևլսվ ինցու.իւտացված մայրական ձե- 
վ1՚ն, կարող ենբ սւոանւսլ ցանկացած որակի բույսը (այսինքն շարարովք 
կամ ճարպով հարուստ ր

3. Տվյալ փորձում նկատված կ, որ երկու վւսշիների իւաո֊նուրդի դեպ- 
լ>ում, երբ մասնակցում Լ սեփական փոշին, ստացվում կ ավելի (ավ ո'՛֊ 
քակ, բան մեկ օտար փոշու դեպքում։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. С. Андриасян

Влияние „Армамид 113“ на изменение количества 
форменных элементов крови до и после спленэктомии

„Армамид 113“ синтезирован проф. А. Л. Миджояном. По по՝ 
ручеь-ню доц. 1՝. II. Мушегяна мы занялись исследованием химико- 
терапевтических и фармакологических свойств данного препарата.

Химическое название препарата метилазоламидфуранкарбоновая 
кислота, который представляет собой кристаллический продукт с 
точкой плавления 183м. Трудно растворим в бензоле, спирте, хорошо 
п ацетоне.

Данное сообщение относится лишь к выявлению действия „Ар- 
мамида 113“ на морфологическую картину крови до и после спле
нэктомии.

С этой целью опыты произведены над кроликами. Поставлено 
всего 70 опытов и двух сериях. В первой серии опытов исследовано 
влияние „Армамид 113" на изменение количества форменных эле
ментов крови до спленэктомии, ип второй серии֊ после спленэкто
мии. Предварительно была установлена норма эритроцитов, лейко
цитов и тромбоцитов. Кровь бралась посредством укола иглой из 
уха. Ввид\ плохой растворимости „Армамид 113“ мы вводили его 
подкожно в виде эмульсии в о1. регЭ1Сопип1.

Минимально активно действующая концентрация „Армамид 113“ 
лежит 1:1000 -1:50.

Малые концентрации „Армамид 113“ проявили следующее дей
ствие на количество форменных элементов крови. В течение первого 
часа количество форменных элементов значительно понижалось, в 
течение же второго и последующих четырех часов постепенно по
вышалось, достигая нормальных величин, или же в некоторых слу
чаях оставалось на низких цифрах (таблица 1).

Большие концентрации данного препарата выявляли обратное 
действие. Под их влиянием в течение первого часа количество фор
менных элементов повышалось, что продолжалось в течение после
дующих четырех часов и оставалось на таких больших цифрах 
4—5 дней (таблица 2).

После получения определенных данных нами удалена селезен
ка у кроликов и начата II серия опытов.
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Животные
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Кролик № 1 5.170.000 9.000 51О.0ОО у. 1.100.000 7.800 140.(ХЮ
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Таблица 1
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4.700.000 7..500 170.000 5. (XXI. 000 8-100 510.000 5.(XX).000 9.500 520.000

4.«XX». 000 8.500 510.000 4.500.000 9-(XX) 5 Ю. (ХЮ 4.700.000 9.100 590-000

5.500.000 9-500 580.000 5.700.000 10. (XX) 580.000 6.950.000 10.000 570. (XX)

Й.ООО.(КЧ) 9.500 530.000 5.510.000 ю. (XX) 520.000 6-000-000 10-000 550. (XX)

4.900. СИХ» 9.000 510.000 5-000-000 9.500 550. (XX) 5.500.000 9.800 570.(XXI

fi.750.lXX) 9.000 570-ООО 5.500.000 9.500 580.000 5-450.00О 9-500 590.000
4.75О.ООО 8-700 510.000 1.900.000 8.900 530.000 5.800.000 11.500 сяо.ооо

1.950.000 10.000 600.000 5.1(Х). ООО 11.000 590.ООО 5.500.000 11-000 (0. юо

5.000.060 9.000 510.000 5-570.000 9.500 550.000 5.750.000 9.500 5-Ю-ООО

5.000.000 9.000 560.000 5.120-000 9 700 560. (ХЮ 5.720.(XX) 9.700 570.000

Таблица 2

8.050.000

8.900. (XX» 

б.950-։х)о 

8-500.000 

8.030-000

Iо.500 

14.100 

9.000

10.500

10.500

710.000

810.000

490.000

570.000

570.000

8. (XX). 000 

8-970.000 

7-120. (ХЮ 

9.100-000 

8.500.000

14-000

1.1.900

9..500

10.000

11 .(КХ)

750.000

860-000

500.000

580.000

560.000

8-410.000

9.0(Х).0()0

7.450.000

9.000.000

8-100.(XX)

13-500

13. (ЮО

10.100

10. (XX)

12-000

•

770.000

850.000

570.000

560-000

570.000

Га блица 3

6.000.000 12.000 650.000 6.100.000 570.000 6.100. (Х)0 13-000 570. (XX) 570. (ХЮ

6.0’0.000 14.000 530.ООО 6.200.000 14-000 530.000 6-350-000 13.500 530.000
6.350-000 12.500 550.000 6.370.000 12-500 540.(XX) 6.300.000 12.000 520-000

Таблица 4

2-810.000 12-500 430.000 2.500.000 12. (XX) 400.000 2.370.000 11-000 390.000

2.960.000 11.500 400.000 2.570.000 11-000 310.000 2.700.000 11.500 370.000

2.980.000 10.000 350.000 2-9ОО.0СО ю.ооо 540.000 г-.яоо.ооо 8.500 510.000
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Из опытов П-й серии нами получены следующие данные:
Под влиянием малых концентраций „Армамид 113“ изменения 

количества форменных элементов крови или не наблюдалось, или же 
отмечались маленькие сдвиги.

В одном случае имелось незначительное, увеличение, в другом— 
уменьшение (таблица 3).

Иная картина получена от больших концентрации этого пре- 
пара га. Сразу после введения количество форменных элементов 
значительно понижалось, оставаясь на низких цифрах не только в 
течение последующих четырех часов, но и в течение нескольких 
дней (таблица 4).

Данные, полученные нами, приводят к следующим заключениям:
I. Под влиянием малых концентраций „Армамид ИЗ" у нор

мальных животных количество форменных элементов понижается, 
однако оно быстро восстанавливается, иногда же продолжает оста
ваться на несколько низких цифрах по сравнению с нормой.

2. Под влиянием больших концентраций того же препарата ко
личество форменных элементов повышается и остается на высоких 
цифрах в продолжение 4—5 дней.

3. У спленэкто.миронанпых животных сдвиги от малых доз „Ар
мамид 113" незначительны.

1. Под влиянием больших доз „Армамид Н3“у спленэктоми- 
рованных животных количество форменных элементов значительно , 
понижается, оставаясь на низких цифрах в течение 4—5 дней.

I;. II. 11.(ւր]ր|ւսւււյւս(ւ

«ԱՐՄԱՄՒԴ 113»-հ ԱՋԴեՑՈհ^ՅՈհՆԸ ԱՐՅԱՆ ՋԱՀԱՎՈՐ ՏԱՐՐԵՐԻ 
ՔԱՆԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՄԻՆՋ ՓԱՅԾԱՂՒ ճեՌԱՑՆեԼԸ

ԱՎ ՆՐԱՆԻՑ ճեՏՈ

Ա Մ Փ II Փ II |« Մ * ?
Ո ւ »ա 1քհ աս ի րելով «Արմտմիղ 1 13 : - ի աւլդե րոէ.թ յան ր արյան ձեւսվււր 

ւոտրրերի րւսււււէկի րսե վրա մին՝. փայծաղը '\hniuiiնե1ը և ն ր ա -
նիք/ ^եէոււ, եկե, հնյ> հետև յալ եղրակաւլու թյան>

1. «՜Օ,րմամի էլ 77՛'?»-/։ փւրըր կոն լ/ են ա ր ա լլ /< ան ե ր ի <յ նորմալ կենդանի
ների մ սա արյան ձևավոր տարրերի րտնակր պակասում կ, սակայն հհ- 
ասէզա յոէ-մ ւ1 եծ մասամ ր այն արագութ յամր վ հ ր տ կսւնւքն վ» է մ կ, հասնելով 
իր նաի էկի7/ \ ափին :

2. <քՍ.րմամիւլ !13յ>-ի մեծ կոն ւյ ենտ ր ա ւլ ի ան ե ր ի ւլ ձևավոր տարրերի 
րտնակր ղդալիորեն շա սւ սմհու֊մ կ, »ր ր ր երկար մամ տնակ 4 5 ք>ր տևո֊ 
'1" * № յ I' ո/ուհէէ/ւււն վ ու մ կ։
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•է, Փայծաղր հև ո արր ած կենդանիների մ աո նույն պ րI, սլար in in ի ւիորր 
կոնցենտրատ իա*հերիր արյան ձևավոր աարրերի րանակի ւիուի ո իւ ո ւ իէ յո ւ նն 
աննշան Էէ

Լ Նայն պրեպարատի ւ1՝եծ կո՚հր ե՛հ ա ր ա էք ի ան ե ր ի ր փայծադր !ilrliui’ 

ւյրաձ կեն ղան ին եր ի if սա արյան ձևավոր տարրերի րանակը ղդալիորևն 
պակասում 4 Ն այղոյես ifiutiif !r 4—& օր շարո։ր1ւակւ
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Е. Л. .Марков.
заслуженный деятель науки

Ни вопросу разведения северной белки 
в лесах Армянской ССР1

В .49 8 „Известий* Академии наук Армянской ССР за 1950 ։՛., 
в порядке обсуждения была помещена заметка А. А. Саркисова 
„По поводу разведения северной белки в Лесах'А рм. ССР".

Автор решительно возражает против этого мероприятия, пред
принятого Институтом зоологии, и приводит ряд экобиологических 
оснований, подкрепляющих его мйение.

Однако вопрос о возможности замены в ценозе лесов Армении 
малоценной закавказской (персидской) белки значительно более 
ценною европейскою северных кряжей настолько актуален и ин
тересует советских ученых, что подходить к его решению следует 
особенно осторожно и пе отказываться о г опыта, который может 
дать положительные результаты.

Принадлежа к убежденным приверженцам возможности успеш
ного разведения, например, алтайской белки во многих лесных мас
сивах Закавказья, особенной Грузии [1]. я занимался специально 
этим вопросом, причем ряд „сомнений" доктора Саркисова беспо
коил вначале и меня.

Между гем отличные результаты акклиматизации алтайской 
белки в Тсбердинском (теперь Клухорском) заповеднике разрешили 
большинство этих сомнений в положительном смысле, и мне хочется 
поделиться этим опытом с армянскими биологами.

К сожалению, я не знаю подробного состава лесов Армении, 
где предположен вольный выпуск европейской белки, не*знаю, на
пример, имеются ли там хвойные породы и какие именно, а сведе
ния эти, конечно, необходимы для высказывания определенных 
выводов.

В условиях Тебсрдннского заповедника |2] основным кормом 
алтайской белки с августа по январь служат семена пихты м осо
бенно буковые орешки, составляющие в урожайные для бука годы 
массовый корм белки.

Невидимому, буковые орешки с успехом могут заменить белке 
кедровые, орехи. Семена сосны в питании белки имеют меньшее 
значение, хотя при случае поедаются охотно.

։ См. .Известия"—том III. Ж8. 1950 г.
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Буковые орешки белки поедали даже в проросшем виде вес
ною, зелеными—в июле и добывали их из-под снега толщиной в 15 см.

Помимо этого, белки в Теберде поедали желуди, орехи, лещи
ны, различные ягоды, грибы, почки высокогорного клена и лишай
ники.

Наиболее густо в Теберде белками были заселены елово-сос
новые насаждения с примесью бука.

В дополнение к указанному прибавлю, что белки к заповед
нике нас только размножились, что перебрались через хребет, появи
лись в Абхазии в долине р. Кодора, дошли до чисто буковых райо
нов, где их стали было даже заготовлять как ценную пушнину.

Приведенные данные говорят вполне определенно, что, при на
личии в лесах Армении указанных условий среды, северная белка 
может гам с успехом акклиматизироваться, размножаться и в бли
жайшие годы составит предмет выгодного охотничьего промысла.

Но. если, как утверждает А. \. Саркисов, северная белка най
дет в этих лесах только корм местной белки, а урожаи бука при 
этом, как известно, бывают не каждый год, то это вызовет, конеч
но, голодание белок, и возможен полный неуспех этого опыта.

Вообще, необходимо помнить, что, при любых экспериментах 
акклиматизации, следует особенно тщательно выяснять подробности 
био-экологического характера среды осваиваемого объекта как на 
его родине, так и в новых местах, намеченных для его переселения.

Если основной вопрос в этом деле питание в лесах Армении за
возимых белок разрешается благополучно, то остальные возражения 
А. А. Саркисова, по нашему мнению, не будут иметь решающего 
значения, г. к. размножаться в условиях Армении белки могут нор
мально и даже лучше, чем па севере: конкуренция местных белок 
не страшна, а опушение их и ценность шкурки нс уменьши гея, что 
утверждает и В. Р. Кучерский [3]. вопреки мнений) А. А. Сарки
сова.

Надо надеяться, что намечаемый Институтом зоологии интерес
ный опы! введения северной белки в лесах Армении будет прове
ден компетентными специалистами и с учетом не только поло
жительных возможностей, но и отрицательных высказываний д-ра 
А. А. Саркисова и др.
г. Тбилиси Поступило 20 И 1951
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ф^։п'1։р ։( гш>/1)11111/ !,ф'1/ 'Кф 1՛ Фп,,1 ф •И'Ччи/ффчф— 
11ш1{,.л, рьПрфш^ф чФ1'г։ч’фп՛ 1'?Ф^1՛ ^1՛ “и՜ 
ит :И։։։։ифр^/Ч ։( фр ։/։иру։։։։/։(иЛ։ ։(А9»I



390 Դր,սի,Ո'րււ,քքյւււն ե րննադ՚սաութլոէն

0. /■'. 1,ե"յ եչինսկա յս՛ յ ի ,,՛ inn ։է1։,""իրաձ 
ւ՚լրորլեմ ր }ի ւ/Лրարերո՚մ կենդանի ն՚յո, ի!ի 
սրոա£այյր>/ս>ՆՆ անկենդան, / ւ/*Ն<»ր դ՚սՆական, ն՚յս, • 
թերիդ, '"/I /*££/' դարդացմ ահ,ր՝ կենդանւի 
•"նրքիք 'հյո,.թի;յ, i''f('$f'' "ր՚՚լեււ կ'»դմ ակեր՚դ- 
վա՛ն прпк {nil pqnt.p у|>։Л/ ւււ՚հեւքոդ կենդանի 
մարմին՛ իր "!՝ ՛լան" I'I'"'! մ իան,~

դամ ի,յ չկ ■ ,,ր ,u„,',^iHJf",if որ ղ'ւ,Նակ"։Ն ն՚յու- 
flLfllnfi այլ <»&ա^րսւՆ դար դտյյւէտմր կւ՚է՚քմսւ- 
վսրվքոյ ավեքի պարդ m'ltfiffrf կե՚Կդա՚հ ի ‘հյու- 
Pf’.’J'

՝Լտդա րյ հա յան ի կ, որ րն, nt.fJ յ,սն մեք կան 
կե՛հդանի 'հյո,թի այնպիսի կս՚դմավոր,,, մեհր. 
որոնք չեն հաւք րՆկնոո if աիպիկ կո ր ի դա վ >ւ ր 
ք',Տ/' '‘•'‘"կտւրւդւււ ք1 յան ՛ետ, 'է՚սհ րւսդմ'„կո

րիդ քլենդանէի նյութի դա՚հ դվածնւեր ք n ին ւյ ի • 
Mr^zrz.i//, քլան՛ է՚իիջ՚եեր '"ntu't'y կ""ք "է՛ ՛է ,“՝՝1 
կ՚՚րիդի, "41 կ՚՚րիդա/ին Նյ„,.իէի հատիկ,,,,} 
ր՚ո }1 յամր I 4/1 ին տկէ րակւոե ր իսՀհե րր, դիանա- 
յին, ?1'/"^"* ,,!,երր ե "'ЛЬ)' վերի՛,ոդե„ կենէդ,"- 
Նի նյո՚թի ս/,որդադոՀյն կադմավои։_>¥/>//yi են։ 
՛էI'է"" "'"ե(՝!' ՚ /՝>•,,{մաք։ջիՀ ,՚րդ՚„ն,ի,րքի ք' /<^Հյ՜ 
պես ե մւււլոլրո } մե Հ կա անրՀիՀ կադմ ա- 
վորո, մ (3£ 10 աոկ.), այււպևս կոչվամ մի{՜

՝հյ՚“ թ ■ "է՛է՛ ն,ո։ չնւպե,, կենդանի է;, 
սերս, կապվւան կ րոքոր ր ՀիքՆ I' (' ի հետ. և »»- 
ր՚՚Ն/լ հհ,Ո մի՚սսին որպե՛, մի ամրայքււ,}! յւո_ն, 
մասն աէք ւյ ՛ո մ կ մարքքեի հ ի,քհ՚սկա'1ւ ՚դ ր ոյք ե Uին։' 
ն յ՚,ւ իմւսփոիոոնոսկւո [> յա՚հր,

'երիդրիի՛ Լ՚Նդերւր քմ Տ. < 1:Նււ։ի՛յսւն, դիալեքյ- 
ւոիկայւոմէ, թ Լ՛ «Անտի Գյուրինդ,ո մ} չա՛ս 
պարդ ե ,}&,,՛„ կան, հրէէն, դրեչյ ր իպոդ՚հեր ի ա- 
"աք ւէկ դր ո, ՚հր ււրե՚հ ի>ի„ա կարեոր այդ պրպ՛՛ 
լեմրՏ Արձանս,դրեր՚վ /• իքի հա յււ՚նւա ր ե ր մ ,սն, 
քս.նչ,Հւնււ,կ.ււ ք.1 յր,, ն. նա մ իսւմ ամ տ՚ւոււկ 
*1։ չու ամ Է՛, ււր P$$/'!J шпи,9 կլ It ,յ հ չ տվեքի

iifUtf'if անրհիջ նյ„։.թւ ,ւրն ի/ւ 41141 ,ft4,f ч, Hi, 
սկսեյ է; ,։ք {1ППЧ,իկ կենդանի •,։,(իաակո, քքայ[,ն 
ն յո,.թ[,y I իէ,կ վերնին,, Հ; տեակտն ւ/տ/ռ/աւյ֊ 
էք ,,,/ք {I աո։/։ f",if հ ք Հ ա՝1)„ր ։ք,սն,սկ։։։ն ն յուվՅ ե րի,յ,

'Լերոհիշյաք ,{{,„։./թ՚հերիքւ եքներւվ! (ք. (•'. 
Լեոքե յ ինոկա յ,սն qbn lOi'iii թվս։է{„ւնի,ք t,l{,։l,y 
իր [սաաւհնրներ՚ե սւ),լ /' վերարեր
յտյ ։է, U. Տ ի,է իրյաէքհ ի անվան /■ իւ,լո у իական 
ինւսււ,ի,„41.ւոի յյիէոոքո ւյիական լար"րաաւ,{,իա՝ 
յո,.<ք,

JOUf pվտկանին {,։։.յ4 ։ւ։ե,,,,ւձ ՛հրա ա„ա֊ 
ջին ւսշ /iinintiil'ujifi uiilluf էլի•(արլր,ս jJյա՛հ Կա՚Հւ֊ 
4իպե,1 ՝Լիրի'"վի 'Лш, է. ,,րդն է,րի կողմիցէ երկար 
ատրիներ ոււսր րհ ր ,{ իաաէլտն ,։ե п իան է։ ր ,,,,f , կոն 
!իերւսնոնևրոէ.,( ().!՝. 1յւպե»ին,,կայայի ելՈՆյիէ 
ներ՚ւ, իր աշիւատանքքների ,(ասի՚հ՝ո, ։,1՚4 4Ւ"1/"՛ - 
սիա կին աււաի րք։ ր„։ ,(է րՆն,Ա,քա,։,ո, ft լան են~ 
P արէքվ Ituf վ իր իւովյան էք րու-յքքնե ր ի՚հ կաոշած 
(t{i„{„,p։l։րի կողմից, սրանք/ կ՚՚՚րէիր կասկաճի

,։,ո,կ կին ,սոնվո,.,ք ()• /•• Լե„լևչինսկս,յայի 
կ ր „ սլ է, ր ի էք են ,ո’հ երր՝ 4 “‘If )ն 0. /■. Լե ,։լ է, • ի՚հ ,։ ֊ 
կայան ,։,նվր։լ,էվ, խիղաի, .քի ան ականի համա~ 
,։,,։.Pյամր լսւրունակում կր ,լնալ իft հտրքէաւ) 
հիլա „էէքիով, 1'ք, ա՝ ի,էԱ4,4*նրնե {Հւ։ ա։, ,ч հին ան- 
ifiuif նա աւք էիո,իոէ.մ կ է!)-ք.՝> ft, Տ ր աաա րակ л/Л 
!ք ր րո^,ք։ 1050 Р • ՍՍէեՍ՝ Գի,ո„,.իք յունների Ակա- 
,յ եմիայի ք,իո{ո,լի,սկա5։ ր iuման,(чi’llրի, ե Ц1/1ИГ 
Г <fjlf4il[,։,'h 4 իս,ուիք յո, նՆ երի ակար/1, միտ յի
tf իացյալ հաաու-կ • մի րանի ••/< աեող (մ այիսի 
22—ՉՕ "ք քսորհրդտկլքո, Р յոլնո, մ վ ե րին nt էք անս, - 
,tfh„ (). /•՝. Լե սլե չին՛ս կա յ։,,յի աշիէւսւուննրներլ, 
Հւանա»վո, մ են „րււլեւ, ,,ո վեաական րի,է{,։,{իա- 
յի ի՚ոչ ոլ,։,,դո, յն '1։„ր նվահոէմ ■ որ4քէ։4 ի,4յ„- 
րաւլո, ,ն ՚ւայա՛հա/է երit, մ րի,ւլ„։քի,„կ,սՆ ոի-

ս։ո,.թյ„էն մեջ,

UUffU' Մինիսարնևրի Սովեսէի որոչմամր 
(է. I'. կե։,քե յ ին։։կո։յ։ւ, յի ւ։ւ չքսաա ո, (J յ и ,.ն՚>, սրր- 
մանտնամ ք; IIւոաւի՚է,յան աոահի՚հ ասաիձանի 
մ րցանւսկ իէ

Խորհր,լակւ/„,.рյա՛հր Ներկա կիրն րիոլուլի,ս- 
ք/' ր մչկ п,.р յա՛հ րն„, ւյա վ riiir'ttf, ր ի րա։/մ ա-
իքիվ 4իա՝<4"կ։ւ,նն1,րէ Խ„ր հրւ/ակցի1 յա՛հ քէն- 
^ունվաձ ււանաձԼքւ, ,լ աւոարւ/ա քւաե լսէի •[;' ր I" ով՜ 
յան >ք րո։.յի1 ր՝ ամեն մի ր իջի tf[ttt։j'lt 
ւլոյւս՚ււտր,,., րի^ից ,ք,ւ> ր„ կհն,լանի նjut fl Է[ի~ 
նե{,,է մասին։ միւսմս,մա՜հակ չեչսւււէ մ կ. ււր 
"4'1 'fl"“jpl' *!./.' հ"'մս,։րքաաասի,„,Ն„, մ իրա- 
կա՛հ իք յան ր ք արմաւոասք եո հտկա։,,։, մ կ մ ի- 
չո, րինյան rtt trtf ո,'հրի րյ,ր,ր ոկղրունր՚հերին 
I։ ղմվարա։քնւ։։.մ կ աս ։u^u,t[„{i րիււլուքիայիէ 
։լար,քաււո, մ ր մի, շ՚"{,ր կտ ր ե,, րա ւյ սւյն րնա- 
у ւսվա,,նե րո,.մ Jp,

ւԼկտրյէ։ մ իէլոս X. Լ ի" են կ ւ,ն էքրաիէււովո,/ 
'էէ՚-քէի 'քե" աջք՛ն հրա էոարակո, ի1 յ,ո'է, «ր«ւս>֊ 
Հայւ ա՝ււи ւ մ (ի,ո,.յնր ե 2-ր,լ 5րա,ոարաքլ,u թյան 
մեջ) 41'"'կ- տք՛նական կ, ււր ,լի։„ո, ի1 յան 
այ՛" Աէ ■ իււէւաո՚ւների, համսսլ։, ււրոնր tjhrt չեն 
։ս,{ատվ1է( իրեն՚յ ։յիտակս,՝1։ ՛է աւաէ որ/ >'< ի1 յան 
մեք մե,ոսյ!ք,ի՛քիկ՛սկա՛հ tfրոոեցո, էէեերի{) , կ,ս~ 
углу են ւսնրն,լւ,,նելի էիինհք 0, Լեպեչին- 
սքլայէսւի միայն տեսական Նաքսա՛}րյ՚՚էքներր 
հ ե I/ րակացո, fl յո,ՆՆհրր . Նրանր կւսրսւլ

ե՛ւ, հերրել ՛հրա աշի,,ԱԱէյոնրների 'իսւստակսրն 
մասի՛ հավս՚սաիոէ fl յո,ն ր, որ >ի ւամ րնկնո՚մ 
Նրա՚ւ,,/ տե՛ւական, Ciu յաց ր՚ււե ր ի ՝ւեաէ 11ակտյ'„ 
դիւսուքք յան այ՚հ մս՚րղքքանց համար, „րոնք, 
կան if'ii ա Л ե՛հ ւլա fiiftuyf ։սէ, իսկական, ,,՛!,,,„՛.֊ 
jjյան վրտ, 4, f‘- կեպեչի՝'՚,՚կայ՚սյի վ՚ասս՚ա- 
կան ՝ււ յու իք ր , Inf իւ՛՛ր ՝ամ ույ,(ա ‘ւ։ր ։,վ. քիովին 
րնւք„,.ն,ե{ի կէ>

Լիմր րնրրււներ՚վ կեն՚դան,ի նյ„՚.թի յար- 
էքՍ,,քմ ան վե րս՚ւ՚եր JIUJ քյ՚հւյելէ՚ի ՚լ րւ,,.յի1նե րր , 
(ք. 1:. Լեպեչ ին и կա յան ն,,ւ,րր ե ր՚՚՚ր՛! կրսպե- 
րիմենւտ՚հերով անհիմե դուրս րերեց վիրիէ՚ոք֊ 
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յան դրո՛յթն այն մասին, որ' «ամեն մի /‘քիք 
միայն /՛քքիդ Լ», որ Կ՚քիքէ՝ կենդանի նյութի 
վերքին միամորն Լ», հակադրէ, ր՚վ դրան նոր 
աեսակեար, ււ/ւ'է/,ջիհն աււաքանո։ մ կ ոչ միայն

,и.Ч1՛ կենդանի նյութիդ», որ «կյանք, ի 
պարդսէդւէ, յն արտւսհս, յտսլթյոլնր /’քիքէ' քկ' 
այլ կենդանի նյութի անրքիք կւսդմավորԱ, - 
մր», որպիսին այմմ կլ դոյ,։, թյուն սՀնիէ

Այ,, տեսակետ/, քի՛՛վին հ ս, մապւստաս քսա֊ 
նսւմ կ կվ ,՛/„, դ իոն ո՚սմոէնրին, դարվինիզ

մի 'll’"' յ^ի՝1՝՝ “րդանական աշխարհք, զարդար

ման կտապների վ ե րարե ր jut/է Սակայն այս 
ս/րՈր չեմր Ղս, րվ ին ր չի /п,Л1,/, նա ր ,4,4, է, վ fit, 
չի չ՛՛չափել ոչ կենդանի նյութի է, ոչ Հյ է՚քքի 
զարդարման պր,,/,/ե,1հ երրէ Առսքքին անդում 
0. ր, կ!ւ պ եչ ինսկ ա յան կոնկր!,ա ե չ/այտուն 
որեկանե ր ի վ րա , տարրեր կ-րս ս/!, ր ի մ են,„ա / 
մեթոդներ կիրառելով , կ։ւ, ր ո դադ ս։ վ /ոլծել 
վ՚՚ւ՚՚՚՚յիոն ո՚-ոմ ունրի խոշոր պլ՛որ/I, !!!,!, րի ,յ 
մեկր, այն կ' է՚քքի դէսրդաւք'"մ1, անրքիք կեն
դանի նյ„,թիդէ կ,,։ սարանվ!,դ կյանրի ծ,սզ- 
ման խոշոր պրոր/էւմի մի մ,ո„ր1 ե յա՛հրի Лигу 
ման պրո/յեսն րւնեդել կ մի չս՚րր կտապներ , 
ինչպես սրինակ, անորդանական նյութիդ 
,,ր ,լ,4՝1,„։1/ան , րայդ անկենդան նյութի ւսուսր- 
քարում, ՚>ր դա՛հական անկենդան նյութի վե

րած ո՛ մր կ են զ անի ,,ր վանական Նյ՚՚՚-թ ի ե • 
վերջապես կենդանի նյութի զէսրդադո, մր !, 
կազմավորումը որպես /’քիքէ 0, /'. Լեպեշին- 
սկայայի աշխաստլթ յոէնք,) ինչպես Л //'. 
/'ոչյանի աչխւստսւն րներր վ իր hi „ների մասին 
վերարերոէ մ են վերքին կտապին' կենդանի 
նյո, թի դար դտդմսէնր։

0. /!. կեպեշին„կ,„յայի զ ր ր ին կդվա,', են 
րտդմաթ իվ դւ„յտ„,.ն , ն կ,սրւսհ ան վ ած

միկ ր՚միոո՚ոնե ր, որոնք, մանրամասն պատկե

ր՛” մ են նրա կատարած մեծ աչխտտտնրի 
րնթալյրր, սկսած իր ,ոո,„քին փ՚՚րձհրիդ մին

չև վերքին կրոսի!/ կրսպ!,րիմէ,ն,սր ու/и, րոպս,- 
կսվ է հատուկ ս,., ր րավ ո րան ր >, ՛դարդ 1,րև,,,մ 
։’ն կիրառած մեթոդներ/, (հիսապսդիական. 
ч իտո՚/՚սթ յւսննե ր' սննդարար նյութերի մեք 
աճեցնելով, անմիքապես կենդանի որհկսւի 
վրա)։

'եիրրր դրված կ հստակ ոճով, չաս, պարդ 
համոզիչէ թոսե/ով իր աչխաւոանրնե րի 

մասին, նա, այնուամենայնիվ, հաճախ րննա- 
դատական տեսանկյունով կանդ կ տոնում իր 
շոշափած պրորլեմի վևրարերյալ նախորդնե

րի Լ՛աւս ե „տար զի ան ականն ե ր ի) տեսակ but- 
ների վրաւ Այդ հ՛որդին նվիրված ե՛ւ, ,,,,,աքին 
երեր ,ո„,խներրէ

է'ս,վական րնդարձակ կանդ կ տոնում 
ինդելսի հայաչյրների վրա, ոլշտդրավ, րնս- 
րո, դի տատներ կ /.հրում «թնո, թ յան դիա- 
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/ևկտիկայիդ > I։ է Անտ ի դ յուրին դիդ ։ յդ մեք- 
ր I,րու Աեերով սւմրսւպնզոէ մ, հիէէեավորո. մ կ 
իր մոոէե/յ ո,,մ ր ս/րոր թ,մ ինէ ա ս, մ ա I/տն մասն 
այսպես կ ամփոփս, մ, «/Լիքների ինրնածր- 
նոէնզր պե,որ կ անինե ր դարդազմտն երկս, 
տարրեր կտապներ. էՈՈԱւքինր' ան„րդանակս,՛,, 
մաս,!, ր իայիյյ l|ll6l|>u(i|l ч։п ,,,ջ ա դ,,, մ ր

(կյանրի Ли,դում), կենդանի սպիտակուցի ե 
աօ/ա ավելի րարդ պ րոաոպր,, զմս,յի տսաքա- 
լ/ո, մ, երկրսրզ' ս։էՆ1Աջււ։րյո11է[1 է/ե՚ււդտՆի

նյութի,/ տնք/ոդիկ ոտս, դ իէսն ե ր ի դ ս, ր դսւ/յ մ ան 
միք.,,/».[> (կք .'!7)է

Այնու հետե նշ„, մ I; իր ս,չխ,ս,„„, թյ„Հ,ւ հիմ- 
կան նպտտսւկն ււէյսպեո. «կենդանի նյութ ի,/ 
rilb 4ւո,սջ,սւ/մ,սն ս/մրոդջ „/րսդեսր նե ր!/ա 
,սշխատ,սնրիւ, աոարկան կ հս,նզիսւսն’ւ,.մէ սր

տէ,զ մւսնրամւսսն կշարադրվի կենդանի նյու
թի զարդադս, մր կենդանի „րդսւնիզմի մեք ե 
նրանիդ դուրս. Ար, 4,շ խատան ր ում մ անրա

ւք ուսն ‘1‘,,/դ կ"՛րվի • ինչպես կ ,ս„ աքանում 
I'^bll' կ՚՚ւ՚ի'!!' նրս, մեք» (Լք ,38)ւ

Հեւոտր րր ի ր Չո՛րցեր են դրված 'i’ff/' "ն- 
աոդենեդրէ դլխսւմ (է~րդ)է Այսսփդ րեր,,,մ կ 
տարրեր րիոլո,քների տե,,ակէ,,ո'„ե/,/, մահվան՝ 
որպես ր՚նական տնհրամ 1՚չտւս թյ,սն մասի՛,, 
(Մոպս,, Գ, էերտվիդ, եաէկինս) և պււսւեն֊ 
,/իալ ս,նմ,սհ ։,, թ յ,սն մ„>,,ի'էւ (Լս,րս,մա՛հ , ‘կւսյս- 
մսրն, Այո՛ չէի, ե '’՚ րիչ)՛ Մս,նրսւմսւ„'ւ՛ կանդ կ՝ 
էսոնւ՚ւմ ս/ր՚ո՚ի Տոկ ին ի հտ յադ քքնե ր ի վր՚" 
միարքիջների անմահ Ութ յան ե մ ,„հվ,սն վ ե- 
ր,սրեր յալէ (!. (:. Լե պեյ ին „կայան Տոկին ի այն 
տեսակետին) թե րքքի ,սնհատակտն զարդս,֊ 
,/սւմր (օնէոոդենեդր) ս,!,„, մ կ նրս, եր!ք„լ 
ր ա՛մ ս>ն ո , .մ!, ե ր ի մ ,սմ տնակ ,ւ,մ իքոդ ", մ । հակադ ր- 
րում կ իր կ,ս րծ իր ր. Որ րքքի "ն ս, ո դ են և զն 
իր մեք պետք, կ՝ «ներառի ե րքքի սադՕետ յին 
,/րո,.թյո)նր !՛ նրա հասռւնտդմ ,սն մամ,,.ն,ս- 
է/ամիջոդր, և ծ երո,.թ յոէնր, !, վ ե ր fu,,,//, ո, ր քք ի 
մահր» (կք ,4$)ւ Ախաք կ Համար,,, մ Տոկինի 
նսւե ։ս յն է/,„րծ իրր • թե ր հի£(ւ ր'„մ։ս'1, վե/ո,.դ 
•,!,,ո,ւ ,սյլե„ դադս,րոլմ !. դռյսւթյռւն սւնե' 
նալ որպես մայրական f’f/'f, ե վե րած վա մ կ 
.սէվտոտրարմ եր երկո, „ ա դ,՛էհ տ յի՛ս U‘
(,, կեպեշին„կ,սյան կարծում կր „ր՝ ,xf’fbfl' 
,,,Ոդ1!եային կ երր կազմավորվում կ, նա աստ
ղանում կ ոչ թե րամանոէմից ,ետ„, այ/ 
հեն,/ րամանման միքոդին, կա ր ի „կինն զի մա֊ 
մտնտկւ / կք Տ8 )է ժամանմ՛ան միքիրին մայ
րական րքիքր չի անհեէոսէնո, մ ե չի՛ կլ երիտա- 
սարդւսնու մ, այլ շս, ր ուն ւսկու մ կ իր ֊եւոուդ,,, 
զ,„րդ„,դ,1, մր' </ • • Լէ, պ ե , ին „ կ ւսյ ան րերռւււ

/՛է' 1'սր՚4""'""1'1"".1"լ'^ կատարած ( I/. Վ, 
կրտսովսկայայի) “՛չխատանրր կաթնւսսո, ն֊ 
ների ձվ!,րի „,րհես,ոս,կս,ն րեդէէեավորռ, թ յան 
վերարերյայ (Հազարի վրա)է նա նշում կ, ո/, 
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համւոձույն այղ այթռտանքի. ^ա-դարի ԱՀ՜ 
<<ս..սւ0/.Ն տրոհման մ իք որին ր ո,ալլւոո - ե Հ% <1 րՆ 
սւնհս. մաշւսփ են «սւու^Հսւ մ ե Ն .. յնիոկ $/•>■' 
րէս կ կերպոփ ւուորրերփում են իրարից '՚ ^ ’ 
Ли. թյւսմր »1 ԷՀ.-Ն փորձերից ЬуЪЛ^я^. н.Ьи>> 
է հետեյտլ եղ րակուց ո, թ յո, ՝որ. • ..ան — ւեք "•■՝.. 
որ մայրտկան րքիքք շար-ււնակու մ Լ դոյռ- 
թյ.ւ,Ն ռնեՆա, ե ղնւոյ ыи»« իր ղարղացման 
մեք, կարեորաղո. /Ն մոմեն — Լ . որ ;«1» • 
<•>*••//'« մի ոլրքի քների պոտենցիտք անմահու 
թյան ամրոդք ^արցր ե դնում այն րպորռքին 
.սր/,. ոեքոերի փրա, ափեքի միշտ մեթոդով֊ 
դիտկւոՆ ուղ ղու *1 Г*" * (4

Այոպիոոփ, րքքի ոադէէեայիՆ դրոլթյունր 
Ն», համ արում է պ,...ոպքադմտ/իք Նր~
ՓւսՆաք... մամանւոկամիքոց;. է Օր- '. մր քի՚՚ք '• 
'հեդր.~ ալ՛ում Է նա, պեւոր Լ որոնեք 
նույնպես մայրական րքքի պրո-• պր»դմ “*// 
փոփոիո, թյու 1.Ն1./..Ա մ կարիոկինեդի մամա- 
նակ>,

իմրր իոդենեդ ասեքոփ. Նա <мм> յ 
Հ' «մայրական րքիքում կատարվող տմրողք 
պրոցեոր, քոքոր փոփոխ-■ թ յռնՆերր Նրա
.(եք. ամրոդք Նաիէապաււ՚րաոտո. մք ր — մանվե 
քսւ պր՚1Աեոին»’ ՄիարքիքներՆ կք ունեն ա.֊ 
ման ռոաղիա, քէն.պեո՝ « ՝м»«։У«| թ յոէ.Ն (ՈԾՅ՜ 
мужплш »|»)> անկաոկա», Հերություն ե 4~հ>ւ

11ւոո.4եասիրու թյաՆ Նոր կուրեոր հարց Լ 
աոսէքադրվո. մ. Այղ պրորքե մ ից^րիւու մ են մ ի 
Հարր անհրամեշու պ րոր քե Ոե ե ր՝ < ինշպիոի 
պրէւաուղրոէյմայից Լ դո յանում րքիքր *• -ք 
•"եղ որոնեք այո պրոուոպլաղմ ան , որից կա

րող Հ ղոյանսէք Նոր քքիքր* (հք
Իհարկե. դեոեո արհեոատկան կենդանի 

ւ.ք ր ուոոպ րողմ տ շի ոտացփաձ. 0. 1!. Լեպելին- 
սկայաՆ Նշում է մի .սյնպիոի կենդանի պրո- 
տոպրոդմա, որի մեք կան դե-նու^ային հա

տիկներ. կ՚ւրիդտյին նյութ. Այղ պրոաոպքադ- 
ման Л./ային րքքի մեք Հ. որտեղ, Նրա աոելով, 
էւոեղի Լ ունենում Նոր րքիքՆերի ա ». ապա 
Л‘1/> ղ1»';նոէ!/ր համարում Հ' էտոա^եք հ-քող 
օրեկտ րքքի կմրրիողեոեղն ու пп.Лши իր ելու. 
համարք էկք 13/1

իա;{/> Ո,յղ> նո> իր ո, ո ո, ԱՆ աո ի րուխ յռն՚-ե 
րի Հրեկտր ղտրերեց նաե ոաորակարղ ե ո, արդ 
կաղմռքէյւոն րաղմարքիք որ ղան ի ղմէ.ե ր, ռ 
րոնքք մոռ ռմեղ ;ափո^ ար աա '.տ յ — մռ ո Լ 
,/երաոման (ոեղեներտքքիտյիւ րն ղ ո. .ակոլ- 
խյ».նր. տյղոքիոիներիդ Լ, .րինակ, աղեխոր- 
.արորների տի.ղիո .........կանող հիղրտնւ

Որպենղի փորձերն ...իեքի Հ -/.... ո ի, հա- 
մո՛քի} ե Ուաիռձ Ն». կիրաոեյ է. մեկ
րոսկո՚ղիակ՚ոն աեքոնիկայի .որուրո յն մ!.- 
/յողներր, П.../Ш ե մ.ակե(* դիտողություն- 
ներն ս.>.միք,ս.ղեո կենդանի որեկտր ^ր- •• >■■)■

յո. րահատո. կ մի մեթոդ (որինակ 
հա^ի դարղա^ոդ ամրողքական ձ^ի ./րա)»

Գրրի 7-հ։-րդ ղ/ու/ոներր Հեր,Արերում 
են աոաքին հարդին, այն Г ձվի դեղնռդի 
մեէ դեդնռդտյին կենդանի դնդերիդ իոկտ֊ '

г.7.П*гА Ьт-'-Уորոլմր. ■>! ■• ւսՆ |էն 1И Աք А Ո 
հոաարրրրական ( -՝1-րդ դրււխր, որր դո. յդ կ 
»աէիո դեդնռդային դնդերիդ արյան կդդյակ- 
Ների ե անոթների աոաքտդ... մր,

:՝ ГЧ 4լ—Ւր ;ոչափո,մ կ հիդրայի մ,Ար.ք- 
Ն?> 7"։ГИ Г*/.. ‘ անռորռկ......ր կենդանի

Ն;ա։ Р նորիդ Г/իքների էք... ղ մ Հ „ ր Հ ե ք ւղրո- 
դւ-որ' Այդ հարդիդ ր ի. ո , մ կ դ ... ... դ л ր >1 նո՚կան 
մի -քրորքեմ՝ կենդանի նյութի դերր Հերրերի 
տոոդէադման ոքրոդեաում ..րի մաոիՆ նույն, 
ւդեո թոոոլմ I րտՀակտն մանրամռոնւ

0. Ր. Լեպիյինրկայան մի տյէ հարդի կա- 
4֊էւ!1՜-?յ~մւ- փ-ր-^եր ռնեքո,/ դոոտի շերե
փուկի Հրա, նկաաեդ, թե ինււղճո ար յան 
րքիքներր դոյտնում են դեդնս, դային դնդե
րի, . Այո փաոտե ֊ոիթ ո../եդ Ո. Ո. Լեո^կ- 
շենոկաւտյին' »■ ոռ :.՛!>..... /,րI,յ մի շուրր կեն- 
դան ՛Ների ձՀարքիքներր. որոնք իրենց մ եք 
դեդնուդային Նյութ Լին պարունակ... մէ Գի՝ 
.ռւդռթյոլններր կատարՀեդին թոշո-ՆՆերի 
(հաՀտղդիներիդ, ՀՆՃդու կադ դին ե րիդ ք դեղ- 
ձանիկ], ամփիրիաների. ոոկրակոճկուփոր ձրկ- 
Ների ոերյռդ ձփարէիքՆերի Հրա. ապա նռյՆ 
Ն...ատակոՀ' հիդրայի, մ լհարքիչ ..դ անի դ1։1,եր 
իՆֆռդորիանևրի. էփդքենաների ,/րա, ր,,-

քար դեպքերում էշ հինական խնդիրն Լր 
պադուդեք, որ ղոյո, թ յո.ն ունի անրքիք

կենդանի նյութ »րից նռ-յնպեո կարող Հ 
րքիէ աոաքանաք.

էՆոաջ կլորվում Լին, թե հափի ձ,/ի կեՆ- 
դաւնի նյութն այն միակ ոաղմեային րքիքն 
Լ. որ րեղմեումւէրոլթ յո՚նիդ հետո րտման- 
ՀեյոՀ մերածում է ռողմի (ոտղմեային 
ոկափտմակ - а|Ч 1ЧШСЗЫЙ ДИСК) А դրա- 
նրվոլմ է դեղնուցի Հրռ, Գեղնռդր ե ոպի- 
.ոտկռցր դիտփռմ կին որպե - րւկ սննղա- 
րար Նյութ Ոտդմի դարդադման համար.

0. է’. Լեպիշի'ոոկ.ոյայի Լ ր и պ 1. ր ի մ են տն ե ր ր 
ո-էի" ՛••• մեղ համողեյու այն րա՚ւ.... որ

ոադմր ղտրղանոլմ Լ ի հ....իփ Ո> միայն 
-կղր —կա\ ոադՏեային րքքիդ դոյաքյլ,..-» րքիք 
ների, ւոյքե ի հաշ/փ ղեդնռդիւ նրա մեք ե- 
դ,..> դեղ՚ոու դւոյին դնդերի, որոնք շռնեն 

կտդմո, Այուն. այդ անրքիք կենդանի 
նյութ .- Լք ղարղտնռ մ են րքիթեեր, որոնք. 
Նռյնպե» մտոնակցոլմ ե • ոէոդմի կադմափոր- 
մ աՆ պրոցեոոլմէ Գեղեռղյր »•։ միայն ,,նրն- 
ղարար նյռթ Լ, աՈե պարռնակոլմ Լ իր 
մեք կենդանի դեղնուցային դնդեր. Այ., երե- 
փռյթն արդեն ենթաղրռթյոՀ. շկ, այ, րնա- 
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կան ււրինաչաւիու թ յան . «յէ է). !֊. Լհպեշին- 
ււկայան ապարm դեդ իր կլասիկ կքքսպքւ րի- 
'f ենւոիերով։ ^արկվհրք ,,ր դItդնսպյային ><■»֊ 
աիկներիքք րաղկաւյաձ կհդնու դային դ՛ե ղ ե ր ր 
4 եդնա դի մ աս» UIJիfl դար" են րնենու if ււաղ- 
i<fl տակ եղած {""f'JC /են ft uiиuiif Ifl,ut f ft'b քււոր- 
չր)ւ ապա ւաւտիմաՆարսւ ր ղ ա ր ղան ալով, т'Нд֊ 
Hint it It'll մի շարր it UI III ղft in'll ե ր. >mj«j uutlil- 
ղ fl in'll tr ft ր րով դ իտվւոծ h վւիրււված lt'li 
•/ իկր "4 կուղ utjfi'u պ ր !•1'fliiր ill la'll It fi и 1.1 f • ղ ր ill'll Д 
մ իկրոէիււաոն երր րհրված հհ գրքի '/եք՛՜ 
հա՜մ I

/' 5/» Լ դիտված ti քիիրհված- սկդքւա մ ՛լեղ- 
Նա-ղտյին դնդամ \կա կ " ղ ի մի հեար.

հետո \[i՝b կ ill ք< iui[ քււս յ ft f) 12 մամում) Նկատ
վում են այնպիսի if h դն Oli/ui յին դնդեր, ո» 
ftli'ltg կեՆսւրո՚եր if tn րկ l; ղկղնոք yiu յին ?■»- 
Ut ft tf'tl tt fl ft If , fllUJU f ի կ Ilf fl Ո ,fl ttllf J lit ղ if 1.1 յ քէն հա- 
սէիքլոէվորոլթ յամ ր Հադյուսակ J (f ■ ր դ , Նկտր , 
ինչպես niirni մ Լ fl. ['. ԼեպհչիՆսկա յոմ՛ . ղո֊ 
յանու if կ. uijiitifltu կոչվ,սծ , էւդր uuinnjքւսղմniյին 
կենւորոն» կամ « ւվրսւոո պլաղ մ illյքէն կ՛՛րիդ* 
(Լ J I հէքէ Այղ Il քիչ ուշ imiurif ftin յու.մ դիտ
վեք են էք եղն in դւսfքէն դնդեր Ն ч ր հատկանիշ֊ 
նհրււվ, ի՛ւ, \պես որ ինւսէյ > դ եդնոէ ցաքին ղու.Նղ 
տոանց պ ft էէ 1քւ ո ւդրսդ մ ույին կենւււրոնիյ f“"J՛.) 
ւոմոդհն ifliiiifijttn շաուք! դնդեր* կւ.ւ if մtu վրվւսծ 
քլորիդով, iiiiifiu ե կա ft ft էէկ քէնքւա քւկ fi ui it ան if ui'li 
տարրեր и in mtf ft iii'ti It fut nt եղած դնդեր (դիտ
վածի մ իկրոէիուոսներր րերված են Օ-րղ luif- 
jni uiillfut it/>

Գ ft'"'/ ‘и «V ft ‘f եքնևյով, է). (I, Լեպեոինսկւս- 
յա՛հ ասում Լ. անցումային ձ և երft (ղեդնու.- 
ցային դՆդհրիւյ մինչե Cդնդեր-րքիէներր») 
պատկերր՝ < սա իպւււ-մ Լ ե՚էւթ աղ րել, որ կա- 
•որօրվում /. աէււսքաւքէ1ւ if If fi If'h ni.yut֊
յրն դնւքհրք,Д» Աք lit),

О. /•՛. Ijnif հշքւնսկււէ յային lutfnififhy ifin'lihf 
Նււէհ ա՛հ մ ք՛ ք ւս llf ե и մ հկ էքնդի if in fl tj mg if ա՛հ րՈ՝- 
լոր ւսնցու-մայքՀհ ձհհրր մքրն^և նրսւ ւքկրածվև^ 
14 1’^.!.Խ ttiiiiuijifh I Լ ր նայն պսւակհրր, ինչ 
որ դքւահք հ !քւքւրււ!ւք Լր հ fiuuitifn դ քւակ՚սն "էւ~ 
,ք4[ւս՚կ,4ն Աք ր luifiu րւսանհր itLtf I Մեկ դ հ դնա.ւյւս— 
քքքն դնդքւ tfj'iu դքւաւ{ած '{I'fP ՝հչա.> պրււրհսր 
սկւսրաւքրւ/ոսէ /. էքէ֊րդ ifffurit.itէ

Ьипп ւեաարրր րւսկէսն են այն դ քւաոդու.- 
թ յւււննե րյւ, ufin'lij. Ifiituiiiifiifiiitl հ“>1 աերւէ пинии- 
աքւ .քրա '•tuutni կ ււչւսարսէ4ււհււ4 iiiiippniilււրսւն- 
րի քու fin ր и պւււկ fi ; մ իքու/աք։ Հնտ րաւք И ր и ւ.թ jili'li 
Ituihif^i/liij ա՝հհ րւսէէ հշա fit րւք ական iifinjif էսն֊ 
ներում rf ftiiini),ii p jni'u'tth րր կաաւսրեք ’iniif ft 
If m ր if in ր ti if ամ րււ >[ ջակ tit'll Aijft 'ffi'Ui "ք։ (՚ էքր!Ա’ 
j/'tl '} fi!" ttqni.ft j ui'ti ւքաշաւոմ հ h п тд if шЛ էր կե- 
դեր> iffiitinifli համար րաւ/ւքած է;ր էքեղնււլցքւ 
ւսյ՚հ մսւսր.1 ուր Ifni ր ւլա՝1աւ.մ Լքւ սւսդւքր!

ւ՚Նւպէրււ նշա մ հն Նրա if fimttijnr fl jtn ննհ - 
րր. iflrif'tlnr ifiu jfi'b դնդևրր մ ւււււնակրւււ.ււ' են 
կնւււււգերմալ и աղ Ни աքէ հ րքմ ի կաււսւ f/il ան պրո- 
II II 11 ու. մ I Պսւրղվհւյ h այ՚հ, ււր հրր դհ դն nt ifiuյ քւն 
ղ՚ււղքւկն րնկնոլմ Լ մի "•[>/'; նոր միջավայրէ 
Նա այք ու էք ղու P յամ ր Լ ւյ ա ր էլւյւն m.it է ll.jiuifhni 
ifhif’tini քքային դունդն ր՝էւկ՝սելով կկւոոդհ րմ ի հ 
Լնաողևրմ ի մ իք և եղած իէսրշր ք ե ոշ քէհ ին<- 
պհււ ւսււաջին ւքհպրու մ' ենքէ ա ո ւս ղ !1Նւս յ ին /աւր֊ 
շր)ւ Նա դարւքւսնու.ւք է. այք ււաքիովէ հնտպհււ 
"1,''1"Г!,'Ц1 ւսյ՚ւ դհդնin ւյutյfi'li ւքնդհրիէք ifiijiu- 
'uni մ կի՚էւ in ft յ nt ՜հ ш пич ft eit'h n/J'tih ր իրեՆյյ иц։֊ 
յան ղէւդիկներււվ « ւսյւէի՚հ ք՚Ն դնդիդ. դարդւսնու մ 
է- անոք! հ արյոէ-'bl

Գիտված պրույևււր արտանկարված Լ ււ։Ն- 
միջապէէո կհնղտնի .ւրեկյոիւյ (Տ֊-րյա ինկու - 
րւսրիւսյի սաղմի)) միաժամանակ նկարահան

ված- (ահս աղ inf. и ակ 21-jttf.i 'll կ • // 
րաււավտծ են ե \ fniinn fti/j ի ակա՚էւ հաասւծնհ րր 
(ակյւււսակ 22 ւ: (է. ք1. ԼհպհշինսկաւաՆ. հե- 
ահհքով այդ պրոցեսի ամրէսք^ "'.7Հ*/*'">
•illiiiLjUlf կերսք Լ ամվւով ու մ ղիավածր. tiini.- 
րարան\յոէ-Ո արյան fiff'f ղոյանւււ մ կ ոչ քէե 
էսմրովք ղեէք՚հուս ա յին ‘քհղքււյւ այք մ ի այն մեկ 
ղհղնւււ ւյւււյի՚հ հատիկից, էււյււինրն յա րարան- 
fjutp 4'• Ipiiilt.yiii յին գունդ ւէԱ1[իո Լ մի ւսմ- 
րսդքակւսՆ արյան կղղյսէկւ ււր քւաւքկայ/սւծ I; 
րադմտթիվ նաիւարջիչնսրից հ ք< f/'S՝'1 երից, 
իսկ յ ւ,ւ.ր ւսրանք J in ft ղ եղն nt դա յին հատիկ

ւուսքիւէ Լ աոանձին 1>ջիջ է ար յան կող յակ իր» 
(է.ջ 1(մ)է

ւԼէւրոհքայսւքի հիմանւ րքրա 0. I՝. ԼեւոեչիՆ- 
ււկւււյւոն ա՚էււււմ Լ հեսւևւսչ ft էք րակաց <։ ւ ft Jnub ք' • 
{Անկասկած յու րսւրանէյր>,.ր ղ եղն>ււ.ցւււյին ֊гл— 
ւսիքքում ասէքա h՝n րոլւէր էսնհրաւքեչսւ կոնպո- 
ն/ւնտներր I'ff'^^'li/ifi ւս и ա fuii/if ա՛ս համար, 
ւսյսինյ֊ն, սքլււււււււսքքաղմւււ ե կոր իգա յի՛ս ‘հյոէ-թ» 
(կջ 1.10 )>

Հկէոարրրրական հ՚էւ <)• 1!. 1,եպե;ինււկ՜այա

յի դիաո4ո.ք1ււււնն1էրր հիդրայի վրա’ այդ 
if ասին նա իւսսոսմ կ ղ ր ք' ft 22 ր ղ ղքքսՈւմ, 
իսկ գործնական հևաե ուիք յոսՆն եր tu\t UI մ կ 
23~ քւղ ifiliiltt.if։

հարւյ ր վե րսւրե րոէ.մ է; այն րանին, թե 
հնարավոր Լ արդյէէր է'9ի$ների վերաԱու մ 
(ոհգենհրայյ/пи) Նրանդ րքջ՚սյիՆ uiiifiiiiljutni — 
քւան րոքււրովին րայրայեքուց հեսւու ւնւսրա- 
վ ւ, ր կ ill րղյ lift րքիջՆե րի րա յրայմ in մ ր նրան- 
դիդ դու րս րէւրված կենդւսնի 'էպոսթի ղարդտ֊ 
ք/ւսմր ե վ երած վեքր րջիք՚ներիւ

հայտնի և. որ հիդրան այն կքւււոիկ ւ>րի- 
Նսւկն կ կեն էք ւււն ակ ան աշ իււււ րհում, որի վրա 
կաքւեքի Լ run ած րերել ամ 1րնտւոարրեր րնու.յ- 
թքէ ոեդեներաէոիվ սլրորյեէէէ 0. I'. Ijiiifh.ifiV-



у ղւո JtBmjtbm d 4*J''т
-^tnt[tn ւսք t. ղու l/ni tll/ind ուէ 7 ijdy^ij^d 7 
~ninbiltt idjt luHm^biiuiii ւ^֊/ւ/^/ւ '/ ji im^ltitts m tint 
ilt^tufdin Ju <«/<?!« ղէու 'i jt iи ղուղու urn lit] J 
~4'ԼՂ՝սքէ]“։1>սս,,/1։ •]ГтГ'п11п'’.‘1՝Ч,,’Ч՝1 '0

է £2,1 հ) «7'“7'՜ 
-•‘ծ>հ՝ ••‘1հէս"ԿՒ УЛчМ*7 1,աղ Уч 
-itiltr^t/l/ • ^ուկւյ nil ւսհ Ji ч It it Հ ij j, ղրո jtf miffmit i] d 
7Գւ՝ք/ծ։/ •1հ։,,1րոք1՚1.4 'Г '\m,l"'Vnl",,'3 ',fn’
-ղու/imd ijdl/itfljfd 7 Jiui/htn ij t m ij Лnt Jit Հ jt ijd 
֊7Ч?У?'7 li'Jdi/t^fjutint *1 /7 ՝" 7 /Г,"Ч7' djiiuvmd 
-•Ժ У^тч^У?*7 ,h"\ W } j^uht/i.
—JiutlufiJjt цт jt цнг ft ni d d jt tit lin, յւ bmd tjdi/i^ 
-/</ձ«7 ]> ••••••} Н» J է" էԼՈէ JtHntJ.lt и U nt tJJ tfddyjt > ՝4fl 
ւ 'ւ1ւԼ1ս1 fj titdbmft/ղւք ղէսւ tjftnfml/ni^ljlijln էքք • ./ 
’0 J4»j\nt^n,U 1 ղ-tuf fj .ud.J.i.nifp.u,. >•' tf^ntj, 
-It սկւոյ, but.J iJiudifUJ^Itlf jj tubuut'J b umljmlji] чУ77 
tj Jld l]nntltjl tun Hi Jiudt/iJuni ղէաէ ‘I tltnyib 1'/էՀ 
-tu էքՀէէք fltuT/էողւոՏղ <‘7/' ղոէկո,ւհ^ւ1ս fc dpip Jud bi 
bf./J injj [Jt nt J It l/ntjjnilf/jlj^ 1J J ,/ղ,է i^nuntnuj i n, 
d,] ‘j Jt tuրԼրոէէ]ttntutntlnmjtntK tldu • ղաէmljnr^iJZqlit 
■'/7 ՝:!’O Г 41J It ու J tn *1 nt ) it tn if Jt Ijm^Jin pm^

tJjttu Hnijb и 11 nt </<? 
tdtfjt ՛Լէ/ p lut^injlllijtn (tn I tn 1ԼՈ1 Jt L nt J ?.y Jiljnlllt 
idynfij^J յ»'Լ 1Հ4 յււսղէոէսհ fhJHnudii • tj t]
-tiul'n ijiipibtip/l/ JiJ^dtim ^nil/tf nd tub Htjilt/ղ 
֊I'M'1 \tmjtitnntj, I'tjin.^ ,J 7m4 դ/յ /.„ւիմղ 
It էԼէքէ կ nt J 7 ft Լ J J If tl J tj ft j il d 7 и mjt fm/inm nJ,

•InjtJtttjt tin •՝/ jt tn Jt J It nt pj цу JtnniJlnnttjj iViJtl 
-7Ч>У£'7 ytmjtfmdfrntj lyl/y nJ tub Ij ntijjl 
-tltfjt կո‘1 ‘ Hijf nt jtlimlbiuintidln tl ittmlf tn մւոողոէ 
ղէք jt inttmfub ptiibrfin ijtftlrfjt diluJu ijiudi/ղ 
'b'/i'? 'ijnt i/lfnt 1d jtnr j, lint jtlimd 1]dtf ղՀ'/X17 У‘7ЧЧ 
.J^imjin tuft fmjliiinl ղւ/ h/llnttiib itnjidu >Jtnd 

‘r'.i'li'1 Ղ,,ո 7 Jt'uj,l/fmf dddyji
•In • ihipinf j] tnl'tnlffnd It րյ ղք m ՝/ jrtut^in flrjdifn* 
-tlAuf fj iiibuuiijli dij t^mfm^nnjJiijhtij'j • .J tfj

Itldif էհուif hminn t^Jfmjt tnII 
■ էհէո tlnlnJ цу fm/ti^miiiijmlin 7 (••"/'•••'/■Д

Itdyi^iniJCutljjnJI է1էքէՀ 
-oWd'7 •intJ'dnJ.ntjib.nlj „jnl/ntljn.l 7 ltJf Jttntf.hf 
• Jtutnd քքՀ Ijntjtnd inm* tj I ni ft It nt IIn u in и din r^tf fHt/t 
-inntlitln^Jl Jifti'IjtJними lltliunj Intln 'dtfi^tjutntu 
ijdt/tjinti dtjddmut Ц7 jt lujidntjtlt^ byjt t^inffjiud 
-u jintlftj uttutj du l.'j Jtltllfdtf IhJlllfUl^lnf fj tnltuin 
-ijb lubntinyt, ijinnijinltjtijt^tj Ч1пуи'1ич/Ч1 11/1Ո1Լ 
-titni^ylj ичп! ' 4jJ/Jltniftl If mnd f 1Է ւսք fj in tl ll Jt 
-mlft/tnm^ dnn hum 4 hf/tlmJ/mtl ղ՚ք jttunl/n 
ույ di^fdt], t(J ■) Jttun
-m ntflntr^ij ttld'ftl^'/^^ {itntltfluntj d junf jJ tuJtt /1 
-mlfljutntt. Kt^m jttn jt Qpt 11 ւսհողտյււււււ" tjd 
-dyjt • ddyrt ̂ijut in t. ւՀու1ւհո էհ1/ jt ւսրԼ1ո11յ ildifu 

Ituttntt/ttn^J >d tfi^uiij fitttft jtiJ! t d у rjjn'] (1 tl lj
-ftfl цу ^intjtj/l Jr/յւ tjdո 4հՈէէpjiiidttJtinljtJntmi, 
ja,ntjt jt tuJi^tndtiJt <ւՀէք ji tnJtfindtind ddqn^tji 

til J ՈէմէԼ ntlnni iddifdbif t]ddt(Ji ՝f Jt iuC njntjttn 
diijufilnt itntfjtf nd tub ^yjt tjddqjt du t’j J"ai4, 
Jtulinhf Б^.1.].1Л^иГ^,и1.и..^1, dlf տլ tjtujtyl 
-dudbt dunt It и It 7 է/p I ո ղւսք (J lulfmiynlt^ լ։ if jt n.utlf
mn^dutt I։ if ft h <n d h my it^ijnntjt njltf jJ tu^miimi 

tdr։։ ijftjtufu է]ււյոՆւՀ1)կ ji luutfRudht цтjiflmjliu n 
ni ljdi]ddlfli fiijdUnib^ dunjjt չւյյւ tjfinfmljn

-„jjlifluif'l ..J .ff dfjrintfd.f 1քս<իղո4}էոուս'ւ

ibt^tub 
Vmflm^hni.l D,jd7 t^ijJ, tl (JR Qt 7 uifftnut djtmj. 
-iljujtntd ijljinlili-ttt 4,յ>յձ^ {ilnltmtult tjuttfL-tut^ 
• tnt .ijlttjdulj у jttujt^mdyjt Jiulqytn !tnjJ£difli 
ttllnnt thniuljlll ft dtj JllUlJlIlf n/ntl^ Jt 111 1Լ111/ 111 t^lflj 
У^'/^Ч7՛ ^ч՞’ 1'"'Г n^ufi >կ'ոո։ t/lnii^niid^ljjt 
( jttit d 4 ղոէէէ Jt f m In ղէք f m dtu inmd 4 In jtijut pCJl) 
jt lufmj tuutl Illi/ d и Jun tn и mln ц njnnJ nmtntnlnmjt 
-/ոէ 7 rn/juttijb tljt tn Htn hi!nth (t]dytt'innt Jtdtjltmulj 
/"*'7) '] d 4 ղկ 1] b tjl' t^dtnt pbntllnuinudln

id րոկւ htj d 
till/ t/mjidujtin/tblnl/ Bfmd • fj luCnjnhlJditfy 4,^4>t,

ЧЧН ‘Ղ՚ք-Ր dtft^^d nifltiml/tn/ ^dii^l/ijb^h 
цГ^чЬ^т i^ijfmjthtnlht until din ղու կ nt i^d b կ n dn 
*4'"'Հ "I fin/tll tu Itntlnni mdjt ijdi/^dufjt Z^d-t/l

ւՆղւոհ dujtm^d
O£ — Сг /‘'иЦчтЬ Jtulifjti^m/tiud ildu ^^d
Jt tnJtftmd 1/Ji if 4jJ‘f Jt lunntbdntb Jdif ղկijbղհ jtiud 
-ttnJtntjiJjt tjinl/md inn d‘/ ( d ift/lnd i/l/ntttjniflt К tfnj 
b ւհոկւուհււոո) ij d ijt/Jnull/tJ П ^^inidtfn ijl'milliji 
nf/biijjt 'Ղ'/7 յւէսւէ։ւս\ղ՝էւ ttimi/t, linilmцтhdmb 
''У17 У/՛ 'p'U'Huyl' էւէ14իո1ոփւո1ււււո Հւ/Jt Հւ/£ fdd 
'Դհհ՚ւ^՚ւ.1' 4.1 ••էհղոէ du t՝/ ղոէք/mddddt..7*

«Ч'/7
~т!/ ijltldnitp dr^udu । d7ղկijbղ1> ղք tn bin^r/ dinղ 
mini iu էքՈէ՚հ Jt'uft/J Ilit^iudb idifi^l/tjbtijt ղ՜ւս1 
.քափ ւքւ^փոՀ dyddinu, ./ Jt./fJmpbmd ttjn tint tub 
tnlnnt ''tj]'-/ )• • и П."Ц'Ч Jt dntdntriJHyiJuittin dn։utl 
-.1 tdt/utt/կ ղ-iuUuitJt In d 7 l/tntjl и փ b՝ if in nt 1/ ղ ղաէ 
էՈէկէււ^յհ/ւոՀյ ..j .q U,km r„4. .jj, ’,и- 'Jfi->uf% 
ձ/yy IiJili/y/tluEntfltb duJtmt/Հէ I'/dll Ь'цтпт ‘mn 
-urn/t l/tjItli'tnijttn/J bmbtulnmijjt Jy jt ւսղէւուէոէկ 
tdi/ղ d ftmjitlmutn tl/mtn ij luu l/nti d 1/iJ/t jfiubtuin 
~nd tdnntp ղւ] t tnn yd ,քկոէ ji J yi >»»■>■■ J^ni *mih 

nntjt diinti/ էէէէհոոէԼԱ՛ էհՈէ jt ղա b и b ղս b '/ jt 111 ц«я inn 
ntfltitn^d t/Jt uuti/^ (1 tj d iflipiittf jj tub и d uh Zud/J 
'■l‘IP •] b q^ntjtm^ tnCJ/mlutn /ttudj! "/ jttududut 
• ղէtn^inJtm^ ijtnil/ijbit/J7jt կ iitinmc ՀււոկուՀjt
•I'J (vosnj cjpAH) *"'77’У1 ог. ^-JOdi/Ji d,nj.m.. 
ijtpdur/, tjiJjd Imi^mbdutb ,!։l [1,иГ Ղ-
d ւսւէէկ tuduttitfjH у budml/ dufbdi" tlt/bdmln d"J 
ղկրոսւտհէէԼ d,J । fj ւսք ղու b ij d и I/ Iff пи/ jt I fin 'bijd 
.սկ v...J.dn/,m/.bակ ijitpjn 7jt ijdit ‘mplinlln
uiniidbi tjtint b r>ftf կ ' din ւոկ tud utu ղա

ttiiutbnt ijjtliininn 7 i’>7/,i» dunji, t] d pin ft Hi и inn// 
t^tjtm^d du •ղ/jtntdbij^ li/tntdfmd nifbu^fm ’ակ 
tijbit fjt/jt ւ!սղ hfl/miji ISt/db կււէտրո1ող ղաէւոկո
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1'մշկ,սկո,ն պրակտիկա յո։ ,( ւււրյա՚հ 
Հհեմովիրակւսպե րով) վերքերի pm.J4uA п<_- 
vm մեաոիրո։ թ յոէն՚սև ր > ինչպես նշում Լ fl. 
/•'• Լեպեշինսկայան կտաարվս։ մ հնէ
ЧрЛ վերքին գլուխր (2Ա֊րգ) ... մփ „.իո. մ 

Լ իր աոաջաղրած պրորթէ1/1։!։րի քոլրքր ։։։n։։։f 
եկած դիսկուսիան । սկսած այն "I'l'H՝ 1'1'1' 
(I. Բ. Լեպեշինսկայան .БкОЛОГНЧеСКЯЛ ЖУр- 
НЗЛ'-и«-Л (1931 Г. Г. 3. 2) տպագրեց իր 
աստքին ւսշ իւտւոսւնրր։ Հեգ ին ակր րավական 
մանրամասն կանդ Լ աոնոլմ ր ո / ո ր ։ս„ար֊ 
կ։,, թյունների վրա, մանավանդ Ն. (Т. Կ ոլցով ի, 
II ■ И. ‘հա վաշին ի, Զավարղինի, /•’. Պ. Տոկի- 
նի, Գ> Խլոպինի, !Հ, եացելսոնի, որոնք չկին 
...Mifx/nc.iZ էհ /•• Լհպհշինսկայւոյի դրոլյթնե- 
րի հես։ ե հենվում կին վերիով յան .ոեււու֊ 
թ յան վրա։

Ւէիսս։ արմ ևքավոր են է), ք՝. Լե պ ե շ ին >> կ W 
քերած րաղմաթիվ ց իս՚աւոներր ին դե լ,։ ի 

աշիատու թյսւննէէրից, որոնք ամրէսպնդո, մ 
են նրա ղրույթներր /> ՛իմք ատյիս նրան 
■’աէոդւււ ի1 յամր շա ր ւ։։ն ակ ե/ու աշիէասւսէն րնե- 
րր իր հարթած պրոգրեսիվ nt գիով։

()• /•'■ Լևպեշ ինսկայա յիսէշխատանքնե րր նոր 
ուղիներ են րաց ո։ մ րաղմաթիվ նոր պրոր- 
չհեէւերի ր։։ ծման գործում։ հրա հւոյտնարե֊ 
րած նոր օրինաշէսւիւսթ յոլնր, ինչպես ի՜եքք 
նշՈէ.մ կ իր հոդվածներից մեկում' <Гшд Լ 
անում շատ մեծ հւ,րիղ։։"1ւներ րակտհրիաների, 
նաքսակենգան ինե ր ի արադ րսւգմտնսէլր հաս

կանալու > րտկտերիտնևրի մեկ ձեի* մյուսի 
փոխարկվեիր հէսսկէսնէսլո։ համար, այսինքն 
այն պրոցեսների, որոնք արդեն նկարագրված 
են մի շարք հեղինակների կ"4^իտ Բոշյան, 
եալինտ, Ասփուրով), որոնք հասս, ատեց ին մեր 
,ովյա/ներր ուրիշ սրեկանևրի վրա» ( « EC- 
тсствознаннс в школе* 1950 г. №4. стр. 9^»

Այղ հարցերից են կենդանի նյութի fJ«L- 
րեդացման երևա յթր, ր իոկր իստաքնե ր ի ա- 
ոտհարյոէ մ ր մ իկրւարգանի դասերից Л ^վի է'ս~ 
պի։ո։։,կո։.ցից , վերհինիս նու յնպես կենդանի 
նյութ լինել։,,. հար;/ր (0. Ւ՛ • Լեպի շ ին ս կա յա
յի ե Մ՝ '/_• եոսորոտովկ այի աշխաւոանրնե- 
րր). նռ կէեինային թթվի գերր սպիտակս, ,յ- 
“էւերի կեն սաղործս, թյան , կենդանի նյութից 
ր<ի<ի կտղմտվսրման պրոցես», մ (’Լ. Գ. 
Կրյուկով), նաթակենդտնիների րադմացման 
նոր յո։ րահտսէկությ,4.նրք եդանսւկր, որ Ն/.- 
պտոտու մ Լ նրա ավելի արաղ րաղմացմանը 
(Կ. հ. Միթին), չարորակ ո, ոո, ց րնե ր ի Հքագց- 
կեղ) սէոաքտցո։ մ ր, դա ր ղ,ս;յ ում ր, հյուսվածք

ների վերաճման ե որդանների վերականդ- 
նրման, միրէջ՚սյին ստրուկտուրաների ե նյու

թերի գար,լարման, րրոմտ,ոինի աոահացման 
ե, վերջապես, կենդանի Դ,յ.,։թի шпш9шд։Г„Л 
(կյանքի ծագում) ե շատ ու րիշ պրորլեմեեր 

քերրի վերիէւէ մ րևրված դրականության հա

րուստ ց՚՚՚ցո՚կք նշում կ թե որրան մանրա- 
կրկիս, ե /ո՛րջ Հ »< »ո. մե ա ս իրեյ հեգինակր 
պրորլեմի քոլոր դիական նաքսադրյաքներրէ
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