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Г. X. Бунятян, 
действительный член Академии наук Армянской ССР

И. П. Павлов—основоположник материалистического 
учения о высшей нервной деятельности

(К 16-летию со дня смерти И. П. Павлова и 50-летию учения условных рефлексов^

16 лет тому назад советский народ и все передовое человечество по
несло тяжелую утрату, умер великий русский ученый И. П. Павлов, вы
двинувший русскую физиологию на первое место в мире и создавший 
новую эру в материалистической биологии и медицине. И. П. Павлов 
и И. В. Мичурин—два колосса русской мысли, воспитанные на передовых 
идеях выдающихся мыслителей материалистов Сеченова, Чернышевского, 
Писарева, Тимирязева и Дарвина, создали самую передовую науку о 
жизни и проторили путь к активному вмешательству в жизненные про
цессы организма и его направленному изменению для блага народа, 
строящего коммунизм.

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее, наша 
задача»,—говорил И. В. Мичурин. «Только тот может сказать, что он 
изучил жизнь, кто сумеет вернуть нарушенный ход ее к норме»,—говорил 
И. П. Павлов.

Эти высказывания И. В. Мичурина и И. П. Павлова определяют 
весь путь их научного творчества, с другой стороны, они перекликаются 
с известным тезисом К. Маркса: «Философы лишь различным образом 
объяснили мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» 
(К. Маркс, Ф. Энгельс, Избран, произ., II, 385, 1949). Оба великих мыс
лителя подняли принцип познания живого организма с точки зрения 
диалектического материализма и обогатили ленинско-сталинскую тео
рию отражения. В своем бессмертном труде «Материализм и эмпирио
критицизм» В. И. Денин писал: «У Энгельса вся живая человеческая 
практика врывается в самую теорию познания, давая объективный кри
терий истины: пока мы не знаем закона природы, он, существуя и дей
ствуя помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой необ
ходимости». Раз мы узнали этот закон, действующий (как тысячи паз 
повторял Маркс) независимо от нашей воли и от нашего сознания,—мы 
господа природы. Господство над природой, проявляющее себя в прак
тике человечества, есть результат объективно-верного отражения в го
лове человека явлений и процессов природы, есть доказательство того, 
что это отражение (в пределах того, что показывает нам практика) есть 
объективная, абсолютная, вечная истина» (В. И. Денин, Соч., XIV, 177, 
1947).
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Учение И. В. Мичурина и И. П. Павлова՝ основано на принципе един
ства организма и среды. Вся их кипучая жизнь была направлена к изу
чению закономерностей взаимоотношения организма и внешней сре
ды, к установлению законов действия внешней среды на организм, 
его приспособления к измененным условиям внешней среды, а отсюда—к 
управлению жизненными процессами организма, направленному воздей
ствию на него путем соответствующих сдвигов в окружающей среде. Оба 
они стремились превратить биологию в точную науку. «Пределом физио
логического знания, целью его является это бесконечно сложное взаимо
отношение организма с окружающим миром в виде точной, научной фор
мулы. Вот окончательная цель физиологии, .вот ее пределы»,—говорил 
И. П. Павлов. (Лекц. по физиол. 55, 1949). В статье «Естествознание и 
мозг» И. П. Павлов указывает: ...«вся жизнь от простейших до сложней
ших организмов, включая, конечно, и человека, есть длинный ряд все 
усложняющихся до высочайшей степени уравновешиваний внешней сре
ды. Придет время—пусть отдаленное—когда математический анализ, 
опираясь на естественно-научный, охватит величественными формулами 
уравнений все эти уравновешивания, включая в них, наконец, и самого 
себя» (Поли. собр. тр., III, 103—4, 1949).

Итак, познать законы природы, быть не рабом, а ее хозяином, вот 
основной лозунг мичуринской биологии, вот движущий стимул научного 
тесрчества И. В. Мичурина и И. П. Павлова, «...мы изучаем нормальную 
работу больших полушарий и вместе с тем постоянно производим все 
больший и больший ее анализ, причем признанные критерии всякой истин
ной научной деятельности: точное предвидение и власть над явления
ми—удостоверяют бесспорную серьезность такого изучения»,—писал 
И. П. Павлов (Поли. собр. тр., III, 480—81, 1949). Выступая в 1934 г. в 
Институте усовершенствования врачей, И. П. Павлов отметил: «Тот факт, 
что мы определенными приемами производим определенные болезненные 
состояния нервной системы, конечно, имеет своим основанием то, что 
мы механизм этой системы до известной степени представляем себе 
правильно. Конечно, наша власть знания над нервной системой должна 
выявиться еще в большей степени, если мы будем уметь не только пор
тить нервную систему, но и потом поправлять по желанию. Тогда уже до
подлинно будет доказано, что мы овладели процессами и ими коман
дуем» (Поли. собр. тр., III, 545, 1949). Познать сложнейшие жизненные 
процессы и командовать ими—.вот программный вопрос, который ставил 
великий ученый перед всеми исследователями в области биологии и ме
дицины.

И. В. Мичурин и его последователь Т. Д. Лысенко доказали непо
средственное влияние внешних условий на наследственность организма, 
на наследование приобретенных признаков. По этому поводу И. В. Мичу
рин писал: «Вообще нужно знать, что наследственно передаются по
томству не одни свойства и качества, присущие растениям производите
лям, но передаются также во многих случаях те насильственно произве
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денные человеком изменения в строении организма растений, которые так 
часто применяются нами в садовом деле», в другом месте он говорит: 
«Чтобы сомневаться в истинном участии такого влияния нужно быть 
полнейшим профаном в знании самых начальных законов жизни каждого 
живого организма». В изменении организма под действием ֊внешних усло
вий лежит измененный тип обмена веществ. Зародышевая плазма, как и 
всякая плазма,—есть результат обмена веществ. Как показывают иссле
дования с мечеными атомами, всякая клетка животного организма пре
терпевает определенные изменения в зависимости от состава пищи, от 
типа обмена веществ. Изменяя характер обмена веществ, можно изме
нить не только половые клетки, но и врожденные свойства организма. 
Весь вопрос в том, чтобы познать обмен веществ, уметь направленно 
воздействовать на него и тем самым -управлять наследственными призна
ками организма. Высшим регулятором обмена веществ, как вытекает из 
физиологического учения И. П. Павлова, в животном организме является 
нервная система, у высших животных—кора головного- мозга. Ведущую 
роль в изменении организма под влиянием внешней среды, как показал 
И. П. Павлов, играет кора головного мозга. Благодаря ее замыкательной 
функции (образование временной связи), условно-рефлекторной дея
тельности осуществляется тонкое приспособление организма к изменен
ным условиям окружающей среды. Исследования советских ученых, в 
особенности К. М. Быкова, его сотрудников и других показали ведущее 
значение корковых импульсов в регуляции обмена веществ. И в самом 
деле условно-рефлекторные изменения, которые возникают на основе 
безусловно-рефлекторных изменений, не могут осуществляться без со
ответствующих сдвигов в обмене веществ. Если приобретенный организ
мом, в зависимости от окружающей среды, условный рефлекс вызывает 
столь сильные сдвиги в обмене веществ, то ясно, что тонкая структура 
клеток организма, в том числе и половых, не может не претерпевать со
ответствующих изменений. И. П. Павлов указывал: «Можно принимать, 
что некоторые из условных вновь образованных рефлексов позднее на
следственностью превращаются в безусловные» (Поли. собр. тр., III, 217, 
1949).

Таким образом, И. В. Мичурин и И. П. Павлов и в этом основном 
вопросе биологии—наследования приобретенных признаков—оказались 
воинствующими материалистами, выступая против мракобесия реакцион
ной буржуазной науки о наследственности. С другой стороны, их иссле
дования подтверждают значение приобретенных свойств в возникновении 
новых морфологических структур, закрепление которых в онтогенезе пе
редается поколению, обусловливая филогенетическое развитие живого 
мира. О том, что функциональные изменения предшествуют морфологи
ческим, было показано еще Энгельсом в его известном труде «Роль труда 
в процессе превращения обезьяны в человека», где он • говорит: «Он 
(труд—Г. Б.)—первое основное условие всей человеческой жизни и при
том в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд 
создал самого человека» (К. Маркс, Ф. Энгельс, Избран, произ., II, 70, 
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1949). К. М. Быков отмечает: «Теперь, вероятно, уже никто не станет 
всерьез защищать предположение, что характер даже «простых» рефлек
сов определяется морфологическими связями элементов соответствующей 
рефлекторной дуги. Скорее можно сказать наоборот: не морфология реф
лекторных дуг определяет характер рефлекторных актов, а функция раз
личных нервных элементов в процессе взаимодействия организма с внеш
ней и внутренней средой, т. е. в рефлекторной деятельности, в самом ши
роком смысле слова, приводят в конце концов к развитию определенных 
морфологических связей между нейронами» (Физиол. журн. СССР 
им. И. М. Сеченова, XXXVI, № 4, 401, 1960).

Венцом многогранного научного творчества И. П. Па։влова является 
его учение о высшей нервной деятельности, которое явилось развитием 
его классических исследований по физиологии пищеварения. Известно, 
что работы И. П. Павлова по физиологии пищеварения принесли ему 
мировую известность, ему была присуждена нобелевская премия. 
И. П. Павлов поистине является основоположником физиологии и биохи
мии пищеварения. В этой области И. П. Павлов выступил своИхМ синте
тическим методом, выработал оригинальные приемы хронического 
физиологического эксперимента, не нарушавшего нормальную жизнь жи
вотного, что имеет первостепенное значение в оценке результатов физио
логического и биохимического эксперимента. И. П. Павлов писал: «Часто 
говорится, и недаром, что наука движется толчками, в зависимости от 
успехов, делаемых методикой. С каждым шагом методики вперед мы 
как бы поднимаемся ступенью выше, с которой открывается нам более» 
широкий горизонт с невидимыми раньше предметами» (Поли. собр. тр., 
И, 23, 1949). И. П. Павлов был не только гениальным мыслителем, но 
и блестящим экспериментатором-методистом. Эти его выдающиеся 
качества явились лучом, осветившим многие темные вопросы сложней
ших жизненных процессов, и позволили ему вывести из тупика фи
зиологию пищеварения и головного՛ мозга. Он проповедывал не ломать, 
не нарушать в эксперименте целостность животного организма, где все 
взаимосвязано и взаимообусловлено в совершенстве, в противном 
случае полученные результаты будут половинчатыми и не будут 
соответствовать явлениям, происходящим в организме, в «высшем худо
жестве живой природы». «Нельзя равнодушно и грубо ломать меха
низм, глубокие тайны которого держат в плену вашу мысль долгие годы, 
а то и всю жизнь. Если развитый механик часто отказывается от прибав
ления и видоизменения какого-нибудь тонкого механизма, мотивируя это 
тем, что такую вещь жалко портить, если художник благоговейно боится 
прикоснуться кистью к художественному произведению великого масте
ра, то как того не чувствовать физиологу, стоящему перед неизмеримо 
лучшим механизмом и недостижимо высшим художеством живой при
роды»,—говорил И. П. Павлов (Поли. собр. тр., V, 189, 1949). По этому 
поводу следует привести и другое высказывание И. П. Павлова, так как, 
к сожалению, не все советские физиологи, фармакологи и, в особенности, 
биохимики переключились на синтетический метод И. П. Павлова. Он 
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писал: «Мне представляется такое выдвигание оперативного приема не
обходимым потому главнейше, что обыкновенное, простое резание живот
ного в остром опыте, как это выясняется теперь с каждым днем все более 
и более, заключает .в себе большой источник ошибок, так как акт грубо
го нарушения организма сопровождается массою задерживающих влия
ний на функцию разных органов. Весь организм, как осуществление тон
чайшей и целесообразной связи огромного количества отдельных частей, 
не может остаться индиферентным по своей сущности к разрушающим 
его агентам и должен в своих интересах одно усилить, другое затормо
зить, т. е. как бы временно оставив другие задачи, сосредоточиться на 
спасении того, что можно. Если это обстоятельство 'Служило и служит 
большой помехой в аналитической физиологии, то оно кажется непреодо
лимым препятствием для развития синтетической физиологии, когда по
надобится точно определить действительное течение тех или других фи
зиологических явлений в целом и нормальном организме» (Поли. собр. 
тр., II, 33, 1949).

Результаты исследований И. П. Павлова по пищеварению сыграли 
колоссальную роль в развитии физиологии, биохимии и медицины. Своими 
оригинальными методами исследования, отличающимися виртуозностью 
оперативной техники, он еще глубже развил принцип нервизма, который 
был поднят им в исследованиях по кровообращению. Он установил секре
торную иннервацию желудочных желез и панкреаса. Его исследования с 
эзофаготомией, с «маленьким желудком», с выведением протока поджелу
дочной железы показали тонкую приспособляемость функции пищевари
тельных желез, осуществляемую под действием нервной системы, к роду 
пищи. И. П. Павлов установил, что на хлеб, на мясо, на молоко выде
ляется различное количество желудочного сока с различным содержа
нием ферментов, что слюнные, поджелудочная и другие пищеваритель
ные железы выделяют сок в различном количестве и с различным фер
ментативным составом, в зависимости от состава и количества пищи. По 
этому поводу И. П. Павлов писал: «При продолжительном изменении ха
рактера еды ферментный состав сока меняется постепенно—день ото 
дня—все больше и больше. Если, например, исходить из свойств пан
креатического сока собаки, несколько недель питавшейся только хлебом 
и молоком, и затем перевести ее на мясную еду, т. е. на еду с больши й 
содержанием белковых веществ, при почти полном отсутствии крахма
листых, то наблюдается постепенное усиление способности переваривать 
белки. Эта способность все растет и растет с продолжением кормления 
мясом; способность же переваривать крахмал относится совершенно 
обратно, т. е. постепенно слабеет» (Поли. соб. тр., II, 52—53, 1949). По
мимо՛ этого, исследования И. П. Павлова по пищеварению сыграли боль
шую роль в развитии биохимии и в другом отношении. Они дали воз
можность биохимикам иметь натуральные соки пищеварительных желез, 
получить их от нормальных животных в большом количестве, выделить 
чистые препараты ферментов и изучить их свойства. Так были получены 
пепсин, трипсин, химотрипсин и другие ферменты, а также их соответ
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ствующие проферменты в кристаллическом виде, что дало возможность 
изучить их различные физико-химические свойства и действие. Огром
ный интерес представляют специальные исследования И. П. Павлова и его 
сотрудников по ферментам. Он развил дальше точку зрения Лясковского, 
Данилевского о том, что ферменты представляют белковые тела. Его ис
следования о тождественности пепсина и химозина закрепили данные 
Данилевского об обратимости действия ферментов, что один и тот же 
фермент, в зависимости от условий, может ускорять как распад, так и 
синтез данного вещества; это подтвердилось исследованиями многих уче
ных и сыграло большую роль в развитии ферментологии. Широкие опы
ты, поставленные И. П. Павловым и его сотрудниками, показали измене
ния активности ферментов в зависимости от среды. Наконец, открытие 
эитерокинизы—«фермента ферментов» И. П. Павловым явилось крупным 
событием в биохимии. Было объяснено биологическое значение продуци- 
poi ания ферментов в неактивном состоянии. Был открыт один из основ
ных механизмов активирования ферментов, что дало толчок для даль
нейших исследований и открытий в этой области. Результаты своих иссле
дований по пищеварению И. П. Павлов связывал с клиникой. Он разра
ботал мероприятия и внес ценные предложения для ликвидации наруше
ний пищеварительного процесса. Он специально занимался эксперимен
тальной патологией и терапией пищеварительного аппарата; полученные 
им данные получили широкое признание в клинической практике. Дости
жения науки для практики, для народного счастья—вот основной лозунг, 
проходящий красной нитью через все беззаветное творчество великого 
ученого.

В процессе изучения физиологии пищеварения зародились исследо
вания И. П. Павлова и его сотрудников по высшей нервной деятельно
сти. Главной причиной в этом вопросе послужило так называемое «психи
ческое возбуждение» желудочных и слюнных желез, что порой являлось 
помехой в изучении отдельных сторон пищеварительного процесса, а 
также тонкая приспособляемость пищеварительного тракта с его фермен
тативным аппаратом к роду, качеству и количеству пищи. И. П. Павлов 
пришел к заключению, что проникнуть во внутренний мир животного и 
бе? объективного изучения составить мнение о нем—бесплодно, ведь ни 
к чему не привели попытки зоопсихологов гаданием о чувствах, желаниях 
и переживаниях животного. «После настойчивого обдумывания предме
та,—писал И. П. Павлов,—после нелегкой умственной борьбы я решил, 
наконец, и перед так называемым психическим возбуждением остаться 
в роли чистого физиолога, т. е. объективного внешнего наблюдателя и 
экспериментатора, имеющего дело исключительно с внешними явлениями 
и их отношениями» (Поли. собр. тр., III, 17, 1949). Объективным мето
дом для познания высшей нервной деятельности явился разработанный 
им метод условных рефлексов, благодаря которому он проник в тайны 
физиологии высшего отдела нервной системы и вывел ее из тупика, в ко
тором она находилась до И. П. Павлова. Разработанный гением 
И. П. Павлова условно-рефлекторный метод открыл широкий горизонт и 
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многие стороны высшей нервной деятельности стали видимыми, доступ
ными для объективного изучения, «...с фактом условного рефлекса от
дается в руки физиолога огромная часть высшей нервной деятельности, 
а может быть, и вся»,—писал И. П. Павлов (Поли. собр. тр., IV, 37, 1949). 
Уже с первых лет своих исследований по условным рефлексам он высту
пил как воинствующий материалист и объявил войну витализму, анимиз
му, агностицизму и прочим реакционным течениям в физиологии, кото
рую он непоколебимо вел до конца своей кипучей жизни. В 1903 г. свою 
мадридскую речь на тему: «Экспериментальная психология и психопато
логия на животных» он закончил следующими словами: «Для натурали
ста все—в методе, в шансах добыть непоколебимую, прочную истину, и 
с этой только, обязательной для него, точки зрения душа, как натурали
стический принцип, не только не нужна ему, а даже вредно давала бы 
себя знать на его работе, напрасно ограничивая смелость и глубину его 
анализа» (Поли. собр. тр., Ill, 37, 1949). Подобные мысли он высказывал 
и в лекции, читанной в 1904 г. при получении нобелевской премии. Говоря 
об угасании условного рефлекса, И. П. Павлов отмечает, что запраши
ваемые им по этому поводу зоопсихологи говорили о способности отли
чения, памяти, способности делать заключения, о смущении, разочарова
нии животных и т. д. в самых различных комбинациях. А в действитель
ности в нервной массе имели место только иррадирование и последующее 
концентрирование тормозного процесса. Дальше он говорит: «Зачем же 
физиологии стремиться проникать в предположительный, фантастический 
внутренний мир животного? В течение тринадцати лет я ни разу полезно 
для успеха дела не воспользовался при своих исследованиях психологи
ческими соображениями. Физиология мозга животных не должна ни на 
момент сходить с истинной почвы естествознания, которая ежедневно 
геред всеми нами доказывает свою абсолютную прочность и безгранич
ную плодоносность. Можно быть уверенным, что на пути, на который 
выступила строгая физиология мозга животных, науку ждут такие же по
ражающие открытия и с ними такая же чрезвычайная власть над высшей 
нервной системой, которые не уступят другим приобретениям естество
знания» (Поли. собр. тр., III, 228, 1949). Критикуя субъективный психо
логический метод для изучения психических явлений, И. П. Павлов гово
рил: «Миллионы страниц заняты изображением внутреннего мира чело
века, а результатов этого труда—законов душевной жизни человека— 
мы до сих пор не имеем. И поныне вполне справедлива пословица: «Чу
жая душа—потемки». Наши же объективные исследования сложно-нерв
ных явлений у высших животных дают основательную надежду, что 
основные законы, лежащие под этой страшной сложностью, в виде кото
рой нам представляется внутренний мир человека, будут найдены фи
зиологами, и не в отдаленном будущем» (Поли. собр. тр., III, 89, 1949). 
В этом же докладе он заявил: «С точки зрения объективного исследова
ния вся нервная деятельность собаки, вся без остатка, представляется 
нам в виде рефлекса, т. е. в виде реакции животного на внешний мир при 
помощи нервной системы» (Поли. собр. тр., III, 79, 1949). Реакционная 
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буржуазная наука выступала с борьбой против материалистического уче
ния И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Шеррингтон заявил 
И. П. Павлову, что его условные рефлексы не будут иметь успеха в 
Англии, так как от них пахнет материализмом. И. П. Павлов неоднократ
но. со свойственным ему пылом, выступал против Шеррингтона, олицетво
ряющего реакционную буржуазную науку, с характерным для нее дуа
лизмом, что человек есть комплекс двух субстанций: высшего духа и 
грешного тела. Так, на «среде» 19 сентября 1934 г. И. П. Павлов, крити
куя идеалистические концепции Шеррингтона, говорил: «Сравнивая за
коны головного мозга и его механизмы, он (Шеррингтон—Г. Б.) прихо
дит к чрезвычайно странному заключению. Он, оказывается, до сих пор 
вовсе нс уверен в том, что мозг имеет какое-нибудь отношение к нашему 
уму. Невролог, всю жизнь проевший зубы на этом деле, до сих пор не 
уверен, имеет ли мозг какое-нибудь отношение к уму?» Дальше он отме
чает: «Как это можно понять, что в настоящее время физиолог еще не 
уверен, имеет ли отношение нервная деятельность к уму? Это чисто дуа
листическое представление. Это, значит, декартовская точка зрения: мозг 
это есть рояль, пассивный инструмент, а душа есть игрок, который извле
кает из этого рояля всякие арии и все, что хочет». В связи с критикой 
Шеррингтона на этой «среде» интересно и другое высказывание 
И. П. Павлова, характеризующее его борьбу против агностицизма, одно
го из идеологических орудий современного империализма. Он говорил: 
«А тут ученый человек (Шеррингтон—Г. Б.), невролог говорит: «Не смей 
познавать!» Он, представьте себе, остановился на этом лозунге, который 
в свое время провозгласил Дюбуа-Рсймон, а он для красноречия, для 
словца готов был поступиться истиной, говоря, что никогда не познавай 
работы мозга. Ignorabimus! Он как будто испытывает удоволь
ствие, что через 50 лет можно повторить то же самое». И в самом деле 
«не смей познавать»—идеологическое орудие современного империализ
ма, широко открывающее двери перед мистикой и поповщиной, отрицаю
щее познаваемость живого организма, закономерности его՛ развития 
(Павл, ср., II, 44—45). На «среде» от 6 февраля 1935 г. он, вновь высту
пая против анимизма Шеррингтона и консерватизма английской науки, 
говорил: «У Шеррингтона—гнездо анимизма. Доказательством являет
ся его сомнение в том, что ум имеет какое-нибудь отношение к нервной 
системе. Значит, ум есть нечто парящее над нервной системой. Значит, ум 
может быть совсем не связан с нервной деятельностью. Я понимаю влия
ние учителя на учеников, но неужели, если учитель—анимист, то и все 
ученики должны быть анимистами? Неужели существует в английской 
среде такое умственное рабство?». Далее он отмечает: «Я считаю пози
цию Шеррингтона прямо вредной, раз он таких учеников разводит. Ду
май сам, как хочешь, зачем же других с толку сбивать»*  (Павл, ср., III, 
73, 1949). Такую же непримиримую борьбу И. П. Павлов вел против

* И. П. Павлов выступил по воводу статьи одного из зчеников Шерингтона 
помещенной в „Nature*.
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гештальтистизма, бихевиоризма, индетерминизма и всякого рода мрако
бесия буржуазной науки, доказывая своими исследованиями, что созна
ние есть продукт деятельности особой высокоорганизованной материи — 
мезга. В этом отношении учение И. П. Павлова сливается с диалектико
материалистическим мировоззрением. В. И. Ленин, критикуя «учение» об 
интроекции Авенариуса, писал: «Учение об интроекции есть путаница, 
протаскивающая идеалистический вздор и противоречащая естествозна
нию, которое непреклонно стоит на том, что мысль есть функция мозга, 
что ощущения, т. е. образы внешнего мира, существуют в нас, 
порождаемые действием вещей на наши органы чувств. Материалистиче
ское устранение «дуализма духа и тела» (т. е. материалистический мо
низм) состоит в том, что дух не существует независимо от тела, что дух 
есть вторичное, функция мозга, отражения внешнего мира» (Соч. XIV, 
Материализм и эмпи.риокрицитизм, 78, 1947).

На складывание материалистического мировоззрения И. П. Павлова 
громадное влияние оказал отец русской физиологии И. М. Сеченов и осо
бенно его гениальный труд «Рефлексы головного мозга», который 
И. П. Павлов считал гениальным взмахом русской -научной мысли. Вы
ступая на общем собрании Общества московского научного института в 
1913 г., И. П. Павлов сказал: «Ровно пол столетия тому назад (в 1863 г.) 
была написана (напечатано годом позже) русская научная статья «Реф
лексы головного мозга», в ясной, точной и пленительной форме содержа
щая основную идею того, что мы разрабатываем в настоящее время. Ка
кая сила творческой мысли требовалась тогда, при тогдашнем запасе 
физиологических данных о нервной деятельности, чтобы родить эту 
идею! А. родившись, идея росла, зрела и сделалась в настоящее время 
научным рычагом, направляющим огромную современную работу над 
головным мозгом» (Поли. собр. тр., III, 198, 1949). И. М. Сеченов 
первый сделал попытку объяснить субъективный мир, физиологически 
применив идею рефлекса в понимании функции головного мозга и ее 
детерминирования. В. И. Ленин указывал, что прогресс в изучении 
психических процессов должен состоять именно в том: «...чтобы бро
сить общие теории и философские построения о том, что такое душа, и 
суметь поставить на научную почву изучение фактов, характеризую
щих те или другие психические процессы» (В. И. Ленин, «Что такое 
друзья народа», Соч., т. I, 127, 1941). Эту задачу, поставленную 
В. И. Лениным, разрешил И. П. Павлов, при помощи им созданного 
объективного метода изучения высшей нервной деятельности—метода 
условных рефлексов. Благодаря применению метода условных рефлексов 
и своему проницательному уму И. П. Павлов вывел из тупика физиоло
гию высшего отдела нервной системы. По словам И. П. Павлова՜ «Можно 
с правом сказать, что неудержимый со времени Галилея ход естествозна
ния впервые заметно приостанавливается перед высшим отделом мозга 
или, вообще говоря, перед органом сложнейших отношений животных к 
внешнему миру. И казалось, что это—недаром, что здесь—действительно 
критический момент естествознания, так как мозг, который в высшей его
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формации—'человеческого мозга—создавал и создает естествознание, 
сам становится объектом этого естествознания» (Поли. собр. тр., III, 95, 
1949). И вот из этого критического момента, из состояния распутья выс
шую нервную деятельность вывел И. П. Павлов, создав подлинно мате
риалистическую науку о психических процессах, обогатившую диалекти
ческий материализм новыми фактами и являющуюся грозным оружием в 
борьбе против идеализма в науке. В. И. Ленин и И. В. Сталин высоко 
оценили учение И. П. Павлова для трудящихся мира и создали все усло
вия для бурного расцвета его научного творчества. Об этих условиях ве
ликий физиолог только мечтал в дореволюционный период своих иссле
дований.

В декабре 1951 года исполнилось 50 лет изучения высшей нервной 
деятельности условно-рефлекторным методом. Это знаменательная дата 
в истории всей передовой науки мира и торжество русской, советской 
науки. За этот промежуток времени, 35 лет, И. П. Павлов сам пепосред- 
ственно участвовал и руководил исследованиями целой армии физиоло
гов, которые стекались к нему не только со всех концов Советского 
Союза, но и всего мира. Ленинград оказался столицей условных рефлек
сов, а его создатель в 1935 г. на 15-ом Международном конгрессе физио
логов был провозглашен Princeps physiologorum muncli—первым фи
зиологом мира. Английский ученый Берджер от имени всех зарубежных 
делегаций, обращаясь к И. П. Павлову, сказал: «Я думаю, что не суще
ствует ни одной области естественных наук, которую одна личность воз
главляла бы так бесспорно, как вы возглавляете физиологию. Вы—бес
спорно первый физиолог мира».

Как указывалось выше, И. П. Павлов, развивая сеченовское насле
дие, в основу своего учения положил принцип единства организма с окру
жающей средой. Реакция организма на измененные условия внешней сре
ды, его приспособление к ней, выявление закономерностей этих процес
сов составляют сущность физиологического учения И. П. Павлова о 
высшей нервной деятельности. Уже в своей мадридской речи в 1903 г. 
И. П. Павлов предначертал план своих дальнейших исследований по 
высшей нервной деятельности, которые должны проводиться по анализу 
уравновешивания, приспособления живой системы к окружающим усло
виям, что «...и составляет первейшую задачу и цель физиологического ис
следования, как чисто объективного исследования», так как «грандиозная 
сложность высших, как и низших организмов, остается существовать как 
целое до тех пор, пока все ее составляющее тонко и точно связано, урав
новешено между собой и с окружающими условиями», — говорил 
И. П. Павлов. В качестве объекта для изучения высшей нервной деятель
ности И П. Павлов останавливается на слюнной железе, выгодно отлича
ющейся по сравнению с другими органами простотой своей функции и 
методом ее исследования. «Роль слюнных желез такая простая, что отно
шения их к окружающей обстановке должны быть также простыми и 
очень доступными для исследования и истолкования»,—заявил он в вы
шеупомянутой своей речи (Поли. собр. тр., III, 35, 1949). И. П. Павлов 
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указал, что «слюнная реакция животного могла бы рассматриваться в 
•субъективном мире как субстрат элементарного, чистого представления, 
мысли». Ряд зарубежных физиологов не поняли всю суть изучения выс
шей нервной деятельности методом слюнных условных рефлексов, что 
часто вызывало возмущения И. П. Павлова, для которого как натурали
ста—«все в методе». В вышеупомянутой речи И. П. Павлов говорил: «Я 
смею думать, что последующее изложение так же убедит вас, как убеж
ден я, что в данном случае открывается бесконечная область плодотвор
ного исследования, вторая огромная часть физиологии нервной системы— 
нервной системы, главнейшим образом устанавливающей соотношение не 
между отдельными частями организма, чем мы занимались главный 
образом до сих пор, а между организмом и окружающей обстановкой». 
Уже в этом своем выступлении И. П. Павлов сформулировал биологиче
ское значение условно-рефлекторной деятельности. Он отметил: «Таким 
образом, устанавливается временное отношение между деятельностью 
известного органа и внешними предметами. Это временное отношение и 
его правило—усиливаться с повторением и исчезать без повторения— 
играют огромную роль в благополучии и целости организма; посредством 
его изощряется тонкость приспособления, более тонкое соответствование 
деятельности организма окружающим внешним условиям. Одинаково 
важны обе половины правила: если организму много дает временное от
ношение к предмету, то в высшей степени необходим разрыв этого отно
шения—раз оно дальше не оправдывается в действительности. Иначе от
ношения животного, вместо того, чтобы быть тонкими, обратились бы в 
хаотические».

35 лет неутомимой и плодотворной работы И. П. Павлова в области 
высшей нервной деятельности привели к величайшим открытиям, которые 
дали возможность с материалистических позиций осветить закономер
ности физиологии коры больших полушарий, познать животный и челове
ческий организм, его норму и патологию и наметить широчайшие пути 
для активного вмешательства в жизнь организма—привести нарушенный 
ход жизненных процессов к норме.

И. П. Павлов показал, что с развитием нервной системы идет корти- 
кализация функций организма. «Чем совершеннее нервная система жи
вотного организма,—писал И. П. Павлов,—тем она централизованней, 
тем высший ее отдел является все в большей и большей степени распоря
дителем и распределителем всей деятельности организма, несмотря на то, 
что это вовсе ярко и открыто не выступает. Ведь нам может казаться, что 
многие функции у высших животных идут вне влияния больших полуша
рий, а на самом деле это не так. Этот высший отдел держит в своем ве
дении все явления, происходящие в теле». В другом месте И. П. Павлов 
отмечает, что каждое живое существо реагирует только на определенные 
явления как внутреннего, так и внешнего мира, с развитием животного 
организма его общую деятельность определяют большее число отдельных 
явлений. «Низшие животные,—пишет И. П. Павлов,—*все  целиком анали
затор и притом относительно простой. У более высших животных с раз
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витой системой существенная часть этой системы играет роль специаль
ных анализаторов. ...Тончайший анализ есть основная функция высшей 
части нервной системы» (Поли. собр. тр., Ill, 205, 1949).

Еще в 1907 г. И. В. Сталин писал: «Первое живое существо не обла
дало никаким сознанием, оно обладало лишь свойством раздражимости 
и первыми зачатками ощущения. Затем у животных постепенно развива
лась способность ощущения, медленно переходя в сознание, в соответ
ствии с развитием строения их организма и нервной системы» (Соч. т. I, 
Анархизм или социализм? 313, -1946). Замыкательная функция нервной 
системы, образование временной связи, благодаря которому осуществ
ляется тончайший анализ и синтез внешней и внутренней среды, возникает 
на определенной ступени развития животного организма, его нервной 
системы, того материального субстрата, с развитием которого внешние и 
внутренние сигналы вызывают все более и более адэкватную реакцию. 
Благодаря замыкательной функции коры головного мозга расширяются 
рецепторные возможности животного, дистантные рецепторы могут вы- 

.ступать в качестве представителей контактных рецепторов, благодаря че
му организм совершеннее анализирует изменения во внешней среде, пол- 
не?, адэкватнее отражает материальный мир, по сравнению с механизмом 
безусловного рефлекса, который в состоянии обеспечить жизнь животного 
только при стабильных условиях жизни или при незначительных колеба
ниях в условиях окружающей среды, чего практически не бывает.

Основными процессами корковой деятельности И. П. Павлов считал 
возбуждение и торможение. Он показал, что эти два основных нервных 
процесса подчиняются одним и тем же законам: иррадиированию, кон
центрированию и взаимной индукции. С другой стороны, являясь различ
ными сторонами единого нервного процесса, возбуждение и торможе
ние всегда сопутствуют друг другу и между этими противоположными 
процессами идет беспрерывная борьба. В зависимости от того, который 
из них превалирует, соответственно меняется и характер высшей нервной 
деятельности организма. «Баланс между этими процессами (возбужде
нием и торможением—Г. Б.) и колебания его в пределах нормы и за 
норму и определяют все наше поведение—здоровое и больное»,—писал 
И. П. Павлов. Диалектическое единство и борьбу двух противоположных 
процессов—возбуждения и торможения И. П. Павлов положил в основу 
высшей нервной деятельности. Он придавал исключительное значение 
изучению и познанию взаимоотношения между возбуждением и торможе
нием. На «среде» от 12 сентября 1934 г. И. П. Павлов заявил, что это 
будет гениальная вспышка человеческой мысли, когда наконец вопрос 
соотношения между возбуждением и торможением будет решен и будет 
уловлен основной закон этого соотношения (Павл, ср., II, 425, 1949).

Крупная заслуга И. П. Павлова заключается в том, что он процесс 
торможения по своей значимости поднял на такую же высоту, как и про
цесс возбуждения. Указывая на гениальное открытие И. М. Сеченовым 
центров задерживания рефлекторной деятельности, он отметил: «....и надо 
теперь сказать, что в нервной деятельности совершенно такое же право. 
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значение и частоту имеет как процесс раздражения, так и процесс тор
можения» (Поли. собр. тр., III, 129, 1949). Открытие И. П. Павловым 
условного—внутреннего торможения вошло в сокровищницу мировой 
науки. В эволюционном отношении оно является более молодым нервным 
процессом, показывает развитие высших отделов -нервной системы и по 
сравнению с возбуждением является более хрупким и лабильным нерв
ным процессом. Именно с возникновением внутреннего торможения до
стигается высокий корковый анализ и синтез, корригируется и совершен
ствуется сигнализационная деятельность коры головного мозга, так как 
этим процессом обусловливается временный характер условной связи— 
исчезновение условного рефлекса в том случае, когда он теряет свое био
логическое значение. И. П. Павлов указывал на активный характер вну
треннего торможения, что подтвердилось исследованиями, проведенными 
нами в течение последних лет. Нами было показано, что отдельные про
цессы в обмене веществ при внутреннем торможении идут в противопо
ложном направлении, по сравнению с возбуждением, т. е. как образова
ние временной связи (условного рефлекса), так и его исчезновение обус
ловливаются активными процессами, идущими, однако, в противополож
ных направлениях.

Крупным достижением павловской физиоло-гии явилось обоснование 
целебно-охранительной роли процесса торможения, что нашло широкое 
признание в клинике и принесло неоценимую пользу при лечении ряда 
заболеваний.

И. П. Павлов показал, что одновременное воспроизведение процессов 
возбуждения и торможения является трудной нервной задачей, что в за
висимости от типа высшей нервной деятельности организма оно рано или 
поздно ведет к сшибке, в результате чего возникают неврозы, с фазо
выми изменениями условно-рефлекторной деятельности. Своими иссле
дованиями по экспериментальным неврозам он дал физиологическое 
обоснование возникновения неврозов, различных психических растройств 
и указал пути их лечения. Экспериментальная патология и терапия, 
обоснованные И. П. Павловым, явились поворотным пунктом в развитии 
медицины. Они дали возможность направленно нарушать жизненные 
процессы и затем привести их к норме. «Понимаемые в глубоком смысле 
физиология,—писал И. И. Павлов,—и медицина не отделимы. Если врач 
в действительности, и тем более в идеале, есть механик человеческого 
организма, то всякое новое физиологическое приобретение рано или 
поздно непременным образом увеличивает власть врача: над его чрезвы
чайным механизмом, власть—сохранять и чинить этот механизм» (Поли, 
собр. тр., III, 70, 1949). И в самом дело, какую неоценимую роль сыграл 
великий физиолог в отношении увеличения власти врача, в понимании 
механизма патологического процесса и его излечения.

И. П. Павлов неоднократно указывал, что необходимо глубже по
знать природу процессов возбуждения и торможения, что следует для 
этого изучить те биохимические процессы, которые лежат в основе воз
буждения и торможения, активно вмешаться в ход, сбалансирование 
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этих процессов, управлять ими и тем самым через нервную систему 
искусственно воздействовать на организм. Советские биохимики в долгу 
перед наследием великого ученого, они не выполнили его заветы об изу
чении биохимических процессов, лежащих в основе возбуждения и тор
можения и роли последних в направленности ферментативных процессов.

В процессе изучения условно-рефлекторной деятельности организма 
возникло павловское учение о типах высшей нервной деятельности, в 
основу которой И. П. Павлов положил силу возбудительного и тормозно
го процессов, их уравновешенность—большее или меньшее равенство 
силы этих основных нервных процессов и их подвижность. Учение о типах 
высшей нервной деятельности, созданное И. П. Павловым, есть основа 
современной медицины. Ведь в самом деле вышеупомянутыми взаимо
отношениями процессов возбуждения и торможения обусловливается 
норма, возникновение, течение и развитие патологического процесса у 
различных людей, стало быть надо лечить не болезнь, а больного. 
И. II. Павлов и его ближайшая сотрудница М. К. Петрова показали, как 
широк диапазон доз брома, кофеина, их различных комбинаций, приме
няемых при лечении неврозов в зависимости от типа животного, как 
легко нарушить высшую нервную деятельность применением несоответ
ствующих доз вышеупомянутых препаратов. Изучая условно-рефлектор
ную регуляцию обмена углеводов при безусловных раздражителях: адре
налине и инсулине, мы заметили, что их одинаковые дозы у различных 
собак вызывают соответствующую реакцию в неодинаковой степени. Не
которые из них давали сильную реакцию, переходящую в шоковое 
состояние, приводящее иногда к смерти (в особенности в случае 
адреналина), другие, наоборот, безболезненно переносили большие дозы 
адреналина и инсулина. И. П. Павлов воевал против стандартного мето
да в лечении заболеваний, против шаблонного применения лекарствен
ных препаратов, вне учета особенностей типа больного, что, к сожалению, 
и на сегодня еще полностью не изжито в медицинской практике. Следует 
всячески стремиться претворить в жизнь и этоу раздел павловского уче
ния, что представляет хотя трудную, но благородную задачу.

В возникновении механизма условных рефлексов И. П. Павлов ви
дел тонкое приспособление животного организма к условиям внешней 
среды, более адэкватное отражение им материального мира. Это՛ свойство 
с развитием нервной системы все больше и больше совершенствуется и 
«на фазе человека» поднимается на высшую ступень, благодаря чрезвы
чайной прибавке в механизме высшей нервной деятельности—второй 
сигнальной системы. И. П. Павлов писал: «Всю совокупность высшей 
нервной деятельности я представляю себе, отчасти для систематизации, 
повторяя уже сказанное выше, так. У высших животных, до человека 
включительно, первая инстанция для сложных соотношений организма 
с окружающей средой есть ближайшая к полушариям подкорка с ее 
сложнейшими безусловными рефлексами (наша терминология), инстинк
тами, влечениями, аффектами, эмоциями (разнообразная обычная тер
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микология). Вызываются эти рефлексы относительно немногими безу
словными, т. е. с рождения действующими, внешними агентки. Отсюда 
ограниченная ориентировка в окружающей среде и вместе с тем слабые 
приспособления. Вторая инстанция—большие полушария, но без лобных 
долей. Тут возникает при помощи условной связи, ассоциации, новый 
принцип деятельности: сигнализация немногих безусловных внешних 
агентов бесчисленной массой других агентов, постоянно вместе с тем 
анализируемых и синтезируемых, дающих возможность очень большой 
ориентировки в той же среде и тем уже гораздо большего приспособле
ния. Это составляет единственную сигнализационную систему в животном 
организме и первую в человеке. В человеке прибавляется, можно думать, 
специально в его лобных долях, которых нет у животных в таком разме
ре, другая система сигнализации, сигнализации первой системы—речью, 
ее базисом или базальным компонентом—кпнэстетическими раздраже
ниями речевых органов. Этим вводится новый принцип нервной деятель
ности—отвлечение и вместе обобщение бесчисленных сигналов пред
шествующей системы, в свою очередь опять же анализированием и син
тезированием этих новых обобщенных сигналов,—принцип, обусловли
вающий безграничную ориентировку в окружающем мире и создающий 
высшее приспособление человека—науку, как ввидс общечеловеческого 
эмпиризма, так и в его специализированной форме. Эта вторая система 
сигнализации и ее орган, как самое последнее приобретение в эволюцион
ном процессе, должны быть особенно хрупкими» (Поли. соб. тр., III, 475— 
76, 1949). В этом кратком изложении И. П. Павлов дал эволюцию раз
вития нервной системы и соответственно с ним совершенствование при
способления животного организма к условиям внешней среды. Таким 
образом, на высшей ступени развития нервной системы, благодаря новой, 
качественной чрезвычайной прибавке—второй сигнальной системе, соз
дается наука, обусловливающая высшее приспособление человека к окру
жающим условиям и дающая ему возможность выступить не только в 
качестве активного преобразователя природы, но и самого себя. 
II. П. Павлов указывал на тесную связь между первой и второй сигналь
ными системами. По его мнению, основные законы, присущие первой 
сигнальной системе, должны выявляться и во второй сигнальной системе. 
«Если наши ощущения и представления,—писал И. П. Павлов,—относя
щиеся к окружающему миру, есть для нас первые сигналы действитель
ности, конкретные сигналы, то речь, специально прежде всего кинэстези- 
ческие раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сиг
налы, сигналы сигналов. Они представляют собой отвлечение от действи
тельности и допускают обобщение, что .и составляет наше лишнее, спе
циально человеческое, высшее мышление, создающее сперва общечелове
ческий эмпиризм, а наконец и науку—орудие высшей ориентировки чело
века в окружающем мире и в себе самом» (Поли. собр. тр., Ill, 490, 1949). 
Вторая сигнальная система, возникая на основе первой, под действием 
социального фактора, активно вмешивается в процесс приспособления 
человека, как через свою связь с первой сигнальной системой, так и путем 
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действия последней на безусловные рефлексы. «Вторая сигнальная си
стема имеет значение через первую сигнальную систему и в связи с по
следней»,—говорил И. П. Павлов (Павл, ср., III, 318, 1949). Условные 
рефлексы, возникая на базе безусловных, действуют на течение послед
них. К. М. Быков отмечает: «С выработкой условных рефлексов безу
словные, бесспорно, не сохраняются в том виде, в каком они имелись от 
рождения: они, можно сказать, спаиваются, сплавляются с условными 
рефлексами в единый сложно-рефлекторный акт» (Физиол. журн. СССР 
им. Сеченова, 36, 397, 1950). Не подлежит сомнению, что словесное вну
шение вызывает ряд вегетативных сдвигов в человеческом организме.

Мысль и речь неразрывно связаны друг с . другом. Как указал 
И. В. Сталин в своем гениальном труде «Марксизм и вопросы языкозна
ния», невозможно представить речь без мышления и наоборот. «Язык,— 
пишет И. В. Сталин,—есть средство, орудие, при помощи которого люди 
общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимно
го понимания. Будучи непосредственно связан с мышлением, язык реги
стрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях ре
зультаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и, 
таким образом, делает возможным обмен мыслями в человеческом обще
стве» (И. В. Сталин «Марксизм и вопросы языкознания», Госполитиздат, 
1950 г., стр. 22).

На определенной ступени развития нервной системы ее приспособи
тельная функция совершенствуется и под влиянием нового внешнего фак
тора—социальной среды, возникает вторая сигнальная система, высший 
механизм приспособительной функции коры головного мозга. Но язык, 
порождаемый обществом, в свою очередь, играет большую роль в разви
тии общества, в ее стремлении покорить природу и заставить последнюю 
служить своим интересам. Как указывал И. В. Сталин: «Язык, будучи 
орудием общения, является вместе с тем орудием борьбы и развития об
щества».

Учение И. П. Павлова о второй сигнальной системе нашло свое фило
софское обоснование в гениальном учении И. В. Сталина о языке. Изуче
ние взаимоотношений между первой и второй сигнальными системами, 
законов этих взаимоотношений имеет большое значение не только для 
физиологии человека и медицины, но представляет исключительный 
интерес в свете учения И. В. Сталина о языке.

В учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности, в основу 
которого он положил и гениально доказал на большом фактическом ма
териале—принципы: первичности материи и вторичности мышления, един- 
с-ва организма и среды, подвижности нервных процессов и пластичности 
высшей нервной деятельности, временности этих процессов, единства 
анализа и синтеза, единства и борьбы процессов возбуждения и тормо
жения, единства объективного и субъективного, структурности, детерми
низма, единства теории и практики, целостности организма, познания за
конов жизнедеятельности организма и активного, направленного вмеша
тельства в этот процесс,—характеризуют И. П. Павлова как воинствую
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щего материалиста и доказывают сознательное применение им принципов 
диалектического материализма. Одним из важнейших принципов диалек
тического материализма—его революционная действенность проходит 
красной нитью через все научное творчество И. П. Павлова. Поражает 
взмах павловской мысли, ее глубина и ясность. «Теория рефлекторной 
деятельности,—пишет И. П. Павлов,—опирается на три основных прин
ципе! точного научного исследования: во-первых, принцип детерминизма, 
т. е. толчка, повода, причины для всякого данного действия, эффекта; 
во-вторых, принцип анализа и синтеза, т. е. первичного разложения цело
го на части, единицы и затем снова постепенного сложения целого из 
единиц элементов; и, наконец, в-третьих, принцип структурности, т. е. 
расположения действий силы в пространстве, приурочение динамики к 
структуре». В другом месте он отмечает: «Я убежден, что приближается 
важный этап человеческой мысли, когда физиологическое и психологиче
ское, объективное и субъективное действительно сольются, когда факти
чески разрешится или отпадет естественным путем мучительное противо
речие или противопоставление моего сознания моему телу» (Поли. собр. 
тр., Ill, 491, 1949). В статье «Ответ физиолога психологам» И. П. Павлов, 
указывая на метод изучения «системы—человека», пишет: «...разложение 
на части, изучение значения каждой части, изучение связи частей, изуче
ние соотношения с окружающей средой и в конце концов понимание, на 
основании всего этого, ее общей работы и управление ею, если это в сред
ствах человека» (Поли. собр. тр., 111,454, 1949). «...ничто (в высшей нерв
ной деятельности—Г. Б.),—по И. П. Павлову,—не остается нейодви/к- 
ным, неподатливым, а все всегда может быть достигнуто, изменяться к 
лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия» (Поли, 
собр. тр., III, 454, 1949).

И. П. Павлов вел непримиримую борьбу с идеалистическим мракобе
сием, об этом уже было упомянуто. Однако считаем интересным приве
сти его высказывание по поводу идеалистического мышления Гегеля. 
«Гегель не любил действительности и был счастлив лишь предаваясь 
своим отвлеченным размышлениям, думая о едином абсолюте и т. п. Он 
со своею оторванностью второй сигнальной системы от конкретных обра
зов был счастлив, но вообще это надо считать несчастьем для человека, 
это жуть, это может привести к мысли, что окружающее подлог» (Павл, 
ср. I, 273, 1949).

Учение И. П. Павлова и И. В. Мичурина—материалистическая биоло
гия, пронизанная методом диалектического мышления, есть грозное ору
жие против идеализма в биологии, недаром оно зарубежом со стороны 
представителей реакционной науки было принято в штыки.

В развитии павловского учения сыграла огромную роль совместная 
сессия АН СССР и АМН СССР, посвященная проблемам физиологиче
ского учения И. П. Павлова. На этой сессии были разоблачены антипав- 
яовские, реакционные воззрения Бериташвили, Анохина, Орбели и дру
гих и были намечены пути дальнейшего развития павловского наследия. 
Физиологи, биохимики, фармакологи, клиницисты, психологи, педагоги 
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нашего необъятного Союза, руководствуясь решениями вышеупомянутой 
сессии, стали успешно развивать ՝па.вловское учение, столь необходимое 
для строителей коммунизма. Это относится и к соответствующим специа
листам Армянской ССР. В этом разрезе определенные успехи имеет кол
лектив Института физиологии АН Армянской ССР. Им получены инте
ресные результаты в области изучения приспособляемости организма 
после нанесенных органических повреждений в онтогенезе и филогенезе, 
показана ведущая роль коры головного мозга в компенсации нарушен
ных функций у высших животных и среднего мозга у низших. Начиная с 
1951 г., ряд тем, посвященных изучению нарушений после нанесенных 
повреждений центральной нервной системы, в частности спинного мозга, 
разрабатываются совместно коллективом института и невропатологами, 
получены первые положительные результаты в этом направлении. По 
условно-рефлекторной регуляции обмена веществ, в особенности по изу
чению действия внутреннего торможения на обмен веществ, сектором 
биохимии получены ценные результаты, представляющие интерес в поз
нании характера и биологической роли условного—внутреннего торможе
ния, и тем самым являющиеся дальнейшим развитием павловского уче
ния. Полученные в указанном направлении данные показывают, что про
цессы в обмене веществ при выработке внутреннего торможения идут в 
обратном направлении, по сравнению с процессом возбуждения, что под 
маской «нуля» кроется активный процесс, который можно еще больше 
усилить и проследить за его развитием. Интерес представляет также пол
ное купирование действия безусловного раздражителя на обмен веществ 
на фоне углубленного внутреннего торможения и явления динамического 
стериотипа в обменных процессах. Институт физиологии должен стать 
центром физиологической мысли в республике, усилить контакт с клини
ками, внедрить свои достижения в медицинскую практику, что и будет 
подлинным развитием павловской физиологии.

В повседневной работе нас вдохновляет образ И. П. Павлова, вели
кого патриота и мыслителя, отдавшего больше чем 60 лет своей кипуче!! 
жизни служению науки на благо народного счастья. «Что ни делаю, по
стоянно думаю, что служу этим, сколько позволяют мне мои силы, преж
де всего моему отечеству, нашей русской науке. И это есть и сильнейшее 
побуждение и глубокое удовлетворение»,—говорил И. П. Павлов. Разви
вать науку на служение отечеству—вот путь всех советских научных ра
ботников.

Сейчас, когда англо-американские империалисты разжигают но
вую войну, когда все передовое человечество мира под водительством 
И. В. Сталина, великого знаменосца мира, ведет борьбу за мир во всем 
мире, особенно звучат слова И. П. Павлова, произнесенные им на откры
тии XV международного физиологического конгресса: «...война по су
ществу есть звериный способ решения жизненных трудностей,—сказал 
И. П. Павлов,—способ недостойный человеческого ума с его неизмери
мыми ресурсами. Сейчас видно почти всесветное желание и стремление 
избежать войн и, пожалуй, более верными средствами, чем это было щ 
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сих пор. И я счастлив, что правительство моей могучей родины, борясь 
за мир, впервые в истории провозгласило: «ни пяди чужой земли!». И мы, 
конечно, в особенности должны сочувствовать и способствовать этому. Л 
как искатели истины, мы должны прибавить, что в международных отно
шениях необходимо строго соблюдать справедливость. А это и есть глав
ная реальная трудность».

Работники советской науки в՛ борьбе за мир должны еще более укре
пить благосостояние и могущество нашей Родины.

Дальнейшее плодотворное развитие физиологического учения вели
кого И П. Павлова явится ценным вкладом советских ученых в дело 
окончательной победы коммунизма в нашей стране.

Поступило И II 1952
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А. М. Алексанян

Вопросы восстановления функций и клиника орга
нических поражений нервной системы

Благодаря трудам советских ученых—Павлова и его учеников, мож
но считать решенным самый важный вопрос об основных звеньях ней
тральной нервной системы, несущих и осуществляющих замещение функ
ций у высших позвоночных животных. Обширный экспериментальный 
материал, касающийся компенсации нарушений различных функций, на
ступающих в результате повреждения тех или иных отделов центральной 
нервной системы, не оставляет никакого сомнения в том, что перед нами 
достоверные факты, на которые можно опираться при встрече с подоб
ными явлениями в клинической практике, а также в своих теоретических 
построениях.

И, хотя многие вопросы замещения функций еще не разрешены, а 
ряд других требует еще дальнейших исследований в этом направлении, 
тем не менее решение главного вопроса дает нам руководящую нить, 
придерживаясь которой можно двигаться вперед.

Непосредственным поводом для данной статьи явился учебник нерз- 
ных болезней, написанный Сеп.пом, Цукер и Шмидт*.

* Е. К. Сепп, М. Б. Цукер, Е. В. Шмидт—Нервные болезни. Медгиз, 1950, Москва.
** Авторы учебника, например, указывая на значение сна для восстановления 

функциональной способности клеток мозговой коры, приходят к странному выводу, 
что корковые связи фиксируются во время сна (стр. 105). На странице 139 авторы 
противопоставляют аналитико-синтетическую деятельность коры ее замыкательной 
функции. По их мнению „для анализа и синтеза служат „ядра", а для образования 
условных рефлексов могут служить и рассеянные проекции данной чувствитель
ности”.

Несмотря на то, что этот учебник издан спустя год после объеди
ненной сессии АН СССР и АМН СССР, посвященной проблемам физио
логического учения И. П. Павлова, в нем в сущности не нашли отражения 
те огромные сдвиги и прогресс в теоретической физиологии, которые 
внесла объединенная сессия.

В задачи настоящей статьи не входит подробная критическая оценка 
этого учебника. Однако, в связи с затронутым вопросом, нельзя не отме
тить, что, несмотря на частые ссылки на И. П. Павлова, несмотря на пре
дисловие и даже целую главу, посвященную нашим отечественным пред
ставителям науки, заложившим теоретический фундамент современной 
советской медицины, в книге названных авторов учение Павлова пред
ставлено поверхностно, местами даже ошибочно**,  а в ряде случаев оно 
отсутствует как при трактовке, так и описании фактов. В качестве при
мера может послужить проблема замещения функций, которая не пред-
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ставлена в книге ни в ее экспериментальной, ни в теоретической части. 
Между тем эта проблема своей разработкой обязана учению И. П. Пав
лова, она целиком вытекает из него и в своей теоретической части опи
рается на него.

Изучение замещения функций является предметом многолетней ра
боты как клиницистов, так и экспериментаторов. Под разными назва
ниями, характеризующими скорее фактическую сторону наблюдаемых 
явлений, чем их физиологическую природу, были описаны многочислен
ные примеры замещения функций. Обобщая экспериментальные данные, 
выполненные как другими авторами, так и им самим, Бете выступил со 
своей теорией пластичности нервной системы. Характерно, что теория 
Бет։ на первый взгляд кажется весьма передовой. Она подвергает рез
кой критике метафизическое представление о՛ нервных центрах и прово
дящих путях в центральной нервной системе, как образованиях раз на
всегда закрепленных и зафиксированных и не подвергающихся пере
стройке и переделке. В подтверждение своих взглядов Бете приводит 
многочисленные наблюдения, как собственные, так и других исследова
телей, показывающие, что под влиянием периферических импульсов 
центральные образования нервной системы способны выполнять такие 
функции, которые не свойственны им в нормальных условиях функциони
рования. Было показано также, что при перерыве определенных прово
дящих путей в центральной нервной системе, выполняемые ими функции 
не выпадают, так как сохранившиеся проводящие пути берут на себя осу
ществление этих функций.

На основании этих данных Бете пришел к выводу, что в центральной 
нервной системе нет никаких обособленных образований, которым была 
бы присуща какая-либо особая, свойственная только им функция. Отсюда 
возникло понятие о нервной сети, согласно которому центральная нерв
ная система представляется в виде аморфной, недифференцированной 
ткани, в которой различные участки равнозначны и соединены друг с 
другом наподобие нитей в сети. Таким образом, это понятие заключает 
в себе два момента:

1) любой из участков нервной системы подобен всем остальным 
участкам ее; 2) каждая точка нервной системы связана со всей осталь
ной нервной системой и с любой ее точкой одинаковым образом.

Из этих двух положений автоматически вытекает и третье, защи
щаемое Бете положение: нарушения функций, вызванные повреждения
ми нервной системы, компенсируются автоматически и молниеносно, т. е. 
без какого-либо более или менее заметного промежутка времени, который 
мог бы свидетельствовать о наличии заучивания или тренировки функций.

«Передовая» теория Бете, при подробном знакомстве с ней, однако, 
оказалась реакционной потому, что она «воюет» со взглядами, имеющими 
уже историческую ценность. Более того, отрицая какую-либо՛ специфич
ность и локализацию в центральной нервной системе, Бете впадает из 
одной крайности в другую, игнорируя данные современной физиологии 
о динамичности локализации и относительной специфичности и неизмеи- 
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ногти тех или иных нервных структур в центральной нервной системе, 
наиболее яркие и показательные примеры чему могут быть приведены из 
богатого арсенала павловских лабораторий.

Вопросы замещения функций все время находились в поле зрения 
И. П. Павлова.

В 1903 г. в речи, произнесенной в Мадриде на Международном меди
цинском конгрессе, И. П. Павлов [1] говорил:

«Мы уже знаем разные ограничения приспособительных способно
стей животных при удалении у них больших полушарий или тех или дру
гих кусков их. Но исследования на эту тему все еще не сложились в та
кой специальный отдел, изучение которого развивалось бы неустанно и 
неопределенному плану». В соответствии с намеченным планом изучения 
конструкции корковых отделов анализаторов в сопоставлении с их функ
цией, И. П. Павлов вместе со своими сотрудниками накопил богатый ма
териал, касающийся функции замещения в коре мозга. Эти исследова
ния позволили ему притти к выводу, что в отношении топографии распо
ложения анализаторов, «точная локализация, как она устанавливалась 
на основании старых фактов, является в настоящее время неудовлетво
рительной».

«Как показали наши опыты,—писал далее Павлов,—прежние гра
ницы неправильны. Пределы анализаторов гораздо больше, и они не так 
резко разграничены друг от друга, но заходят друг за друга, сцепляются 
между собой». Учение И. П. Павлова о ядерных участках и рассеянных 
по всей коре элементах каждого, отдельно взятого, анализатора вскры
вает интимный механизм компенсации функции одних корковых участ
ков другими, сохранившимися корковыми же участками.

В основе этого механизма лежат: наличие ядра—центра скопления 
корковых клеток анализатора, способного к выполнению высшего и тон
кого анализа и синтеза раздражителей, падающих на организм как из 
■внешней, так и из внутренней среды; наличие рассеянных по всей 
мозговой массе клеток этого анализатора, способных совершать лишь 
более грубый и элементарный анализ и синтез раздражителей, адре
сующихся к данному анализатору, причем, функциональное значе
ние этих рассеянных элементов увеличивается после повреждения ядра 
анализатора; существование широких анатомических и функциональных 
связей между различными корковыми участками; замыкательная способ
ность корковых клеток—способность создавать новые связи, новые функ
циональные пути, способность переключать нервные процессы с одних 
путей на другие; наконец, относительно высокая способность корковых 
клеток к тренировке функции и к дальнейшей специализации и диффе
ренциации функций.

В своих высказываниях в защиту специфичности строения централь
ной нервной системы и против взгляда об экви.потенциальности различ
ных корковых зон И. П. Павлов [2] в то же время с особой силой под
черкивал компенсаторные свойства нервной системы, особенно высшего 
ее отдела—коры головного мозга. Он писал: «Если во всем организме 
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мы постоянно встречаемся с запасными средствами против частичных на
рушений его, то՛ в нервной системе, как устанавливающей все связи и 
отношения организма, этот принцип должен обнаруживаться в высшей 
степени».

В статье, посвященной критике взглядов Лешли, И. П. Павлов [1] пи
сал. «В нервной системе и специально в сложнейшем ее центральном от
деле, управляющем всем организмом, объединяющем все частные дея
тельности организма, этот принцип механической самозащиты, принцип 
механического иммунитета должен был достигнуть высочайшего совер
шенства, что действительно в массе случаев и оказывается. Мне кажет
ся.—писал он далее,—что до сих пор специально в физиологии нервной 
системы недостаточно оценен и даже не формулирован ясно и постоянно 
этот в высшей степени важный принцип».

Высокая способность приспособления нервной системы особенно на
глядно выступает в явлениях переключения нервной деятельности. Ряд 
сотрудников И. П. Павлова показал, что специфическая реакция орга
низма, наступающая в ответ на болевое раздражение (раздражение лапы 
собаки электрическим током), может быть совершенно видоизменена, 
если на это болевое раздражение выработать пищевой условный рефлекс. 
При этом, благодаря замыкательной функции коры головного мозга, 
происходит переключение нервных процессов с одних путей на другие, в 
результате чего болевое раздражение вместо обычной, характерной для 
него реакции, начинает вызывать усиленное слюноотделение. Многочис
ленные аналогичные факты свидетельствуют о том, что существующие з 
центральной нервной системе связи не являются стойкими, застывшими и 
неизмененными; что специфичность функции отдельных структур цен
тральной нервной системы является в известной мере относительной и, 
что, наконец, кора головного мозга, благодаря своей замыкательной 
функции, способна видоизменять и переделывать, специфические, в про
цессе эволюции более или менее закрепленные связи отдельных струк
турных образований центральной нервной системы.

Теория Бете реакционна еще и потому, что она отрицает эволюцию 
нервной системы. Согласно этой теории следует, что огромный историче
ский путь развития, пройденный животными, никак не отразился на нерв
ной системе, не внес каких-либо качественных изменений: нервная сеть, 
какой она была и какой мы ее встречаем у низших организмов, начиная 
от простейших, такой и сохранилась у всех животных организмов, вплоть 
до высших позвоночных, включая человека.

Необходимо отметить, что последовательно примененная теория 
Бете по существу не имеет права обсуждать проблему замещения 
функции в нервной системе, ее перестройки, компенсации функции и т. д., 
так как в однородной нервной сети никакая перестройка, никакое пере
ключение с одних путей на другие не могут иметь места по той простой 
причине, что любое возбуждение, возникшее в любом периферическом 
участке нервной сети, должно одинаково распространяться по всей сети 
и, поэтому повреждение ее какого-либо участка не может помешать рас-
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лространению возбуждения в ней. Отсюда вытекает также, что в нервной 
системе, организованной наподобие сети, компенсаторные явления не 
должны иметь места, т. к. о компенсации функции можно говорить лишь 
тогда, когда имеется дифференциация функции.

И. П. Павлов [3] при разборе на «среде» результатов исследований 
Э. А. Асратяна вскрыл методологические корни ошибочных взглядов 
Бете. Он говорил следующее: «Весь анализ этого факта оказался у него 
для собак очень простым. Он все объяснил пластичностью спинного моз
га. Был известнейший всем факт, что искалечение с течением времени вы
равнивается, а он прибавил к этому слова: это надо отнести на «таин
ственное» (потому, что без дальнейшего анализа) свойство спинного 
мозга. Вот вам все его работы и весь разговор о пластичности. Я опять, 
готов понимать это, как действие того же дуализма. Ну, что же он такое 
сделал своими совершенно ненужными опытами? И, тем не менее, он на
шел себе последователей. Тут никакого приобретения нет. Тут одни пу
стые слова брошены. Дуалистический пыл против монизма, который вы
ступает в наших условных рефлексах, до такой степени затемнил госпо
дина Бете, что ему и в голову не пришло обратить внимание на условные 
рефлексы. Но, позвольте, все, что вы говорите о пластичности спинного 
мозга,—все это приложимо и к нашим условным рефлексам в коре. Сле
довательно первое, что он должен был бы сделать, если бы он не был во 
власти дуалистического՛ миросозерцания, а немножко обратил бы внима
ние на наши условные рефлексы, когда эти собаки научились, наконец, 
двигаться, возвратили себе локомоцию—он должен был бы спросить 
себя, не потеряют ли они эту способность, если у них отнять большие 
полушария.

Тогда все дело свелось бы на условные рефлексы коры. Этого он не 
сделал, а сделал это Э. А. Асратян и оказался совершенно прав».

Нет надобности здесь более детально останавливаться на критике 
теории Бете. Она подробно приведена в трудах Асратяна, подвергшего 
полному разгрому основные положения теории Бете и его последовате
лей, в том числе П. К. Анохина.

Э. А. Асратян [4] показал, что теория Бете является, половинчатой, 
непоследовательной и внутренне противоречивой; что она игнорирует 
данные современной физиологии и эксперименты, противоречащие ей. 
Далее Э. А. Асратян показал несостоятельность ряда экспериментов, 
приводимых Бете для подтверждения своей теории, так как они не соот
ветствуют в полной мере поставленной задаче. Им были показаны, на
конец, антиэво л юционный характер теории Бете и ее метафизическая, 
идеалистическая сущность.

Основные выводы развиваемой Асратяном эволюционной теории 
пластичности могут быть изложены в следующих положениях: 1) пла
стичность является неотъемлемым свойством нервной системы; 2) пла
стичностью обладают все отделы центральной нервной системы, однако, 
в процессе эволюции нервной системы наибольшей пластичностью обла
дают наиболее поздние образования нервной системы, ее наиболее выс֊
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шие этажи; 3) у высших млекопитающих животных наибольшей пластич 
ностью обладает кора больших полушарий головного мозга; 4) у высши: 
млекопитающих животных, в явлениях перестройки функций нервны; 
центров, периферические импульсы играют совершенно определенную, н( 
не решающую роль. Решающая роль принадлежит коре больших полуша 
рий головного мозга. Поэтому животные, лишенные коры больших полу
шарий, не в состоянии компенсировать нарушения, вызванные поврежде
ниями нервной системы; 5) компенсация нарушенных функций не проис
ходит молниеносно, а требует определенного промежутка времени в за
висимости от места и тяжести повреждения нервной системы. Характер 
компенсации указывает на тренировку и приобретение животными новых 
навыков, образующихся по принципу временных связей.

Не касаясь в данной статье всех сторон проблемы восстановления 
функций, ограничусь лишь примерами, имеющими отношение к вопросам 
компенсации функций.

Имеются многочисленные клинические и экспериментальные наблю
дения, указывающие на то, что при поражениях центральной нервной си
стемы, вплоть до высших ее образований, после начального периода вы
падения функций наступает период, когда нарушения постепенно сходя? 
на нет или, по крайней мере, значительно ослабляются. При этом мы гово
рим либо о восстановлении функций, когда оценивается состояние постра
давшей функции, либо о ее компенсации. В последнем случае, кроме 
оценки самой восстанавливаемой функции, подчеркивается также значе
ние других, неповрежденных отделов центральной нервной системы, при
нимающих участие в явлениях компенсации. Периоды выпадения и ком
пенсации функций не являются строго разграниченными во времени. 
Надо полагать, что компенсаторные явления начинаются тотчас же за 
выпадением функции. И если мы все же послеоперационный или посттрав
матический период делим на два периода, то это основано- на том, что в 
действительности имеют место два явления, из которых явления выпаде
ния наиболее резко выражены и доминируют в первой, начальной стадии, 
тогда как компенсаторные явления наиболее отчетливо выступают и до
минируют во второй, более поздней стадии послеоперационного периода. 
Для каждого вида операции или травмы центральной нервной системы 
характерен более или менее определенный срок длительности каждого из 
указанных периодов, если не имеют место вторичные явления (нагноение 
раны, кровоизлияние и т. д.).

Имеются спорадические наблюдения, указывающие на то, что при 
оперативных повреждениях центральной нервной системы компенсация 
нарушенных функций у молодых животных завершается быстрее, чем у 
взрослых животных. Важно при этом подчеркнуть, что эти наблюдения 
проводились на объектах, стоящих на различных уровнях эволюционной 
лестницы (Асратян, Барсегян [5], Адамян [6], Матинян [7] и др.).

В своих опытах Асратян производил половинную перерезку спинного 
мозга, разрушал лабиринты, перерезал задние корешки первых трех пар 
■шейных нервов, создавал анастомозы между нервами, имеющими различ
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ные функции и т. д. Спустя определенное время, разное для каждого из. 
описанных случаев, наступало восстановление нарушенных в результате 
оперативного вмешательства функции локомоции, стойки, установочных 
и тонических рефлексов, чувствительности и др. Наблюдая за ходом вос
становления функции, Асратян пришел к выводу, что явления компенса
ции связаны с приобретением животными новых навыков, т. е. связаны 
с образованием новых временных связей, способствующих выполнению 
функции в новых условиях существования. Этот вывод был подтвержден 
рядом экспериментов, в которых удаление коры больших полушарий 
мозга у животных, полностью компенсировавших нарушенные функции, 
вновь приводило к тем же расстройствам функции, которые наблюдались 
после первой операции. Таким образом, был установлен как механизм 
восстановления функции, так и тот отдел нервной системы, который у 
высших млекопитающих животных играет решающую роль в этих явле
ниях. Однако, как было установлено Асратяном, не во всех случаях вос
становления функции участие коры мозга является обязательным.

Еще Лючиани (Еис1аш) [8], наблюдая компенсацию нарушений ло
комоторной функции, наступавших в результате удаления различных 
участков мозжечка, пришел к выводу, что имеются двоякого вида ком
пенсации: органическая компенсация, когда нарушенные функции вос
станавливаются благодаря сохранившимся участкам мозжечка и функ
циональная компенсация, наступающая при массивных удалениях ткани 
мозжечка, и осуществляемая за счет деятельности других отделов цен
тральной нервной системы, в частности, как было установлено Лючиани, 
за счет сеизо-моторной зоны коры больших полушарий головного мозга.

На основании исследований, проведенных на различных объектах, 
Асратян считает, что свойство приспособления, наиболее резко выражен
ное в коре больших .полушарий головного мозга, в той или иной степени 
присуще и другим отделам центральной нервной системы, которые в со
стоянии осуществлять компенсацию нарушенных функций при менее су
щественных повреждениях нервной системы, а также тех функций, в 
формировании которых кора головного՛ мозга не принимает существен
ного участия. В тех случаях, когда кора головного мозга принимает 
активное участие в компенсаторных 'Явлениях, роль других отделов цен
тральной нервной системы незначительна. Из этого заключения нельзя, 
однако, делать вывода, что другие высшие отделы центральной нервной 
системы не имеют вообще никакого значения. Наоборот, нормальное 
функционирование' их весьма существенно. Однако вся деятельность 
центральных ядер находится под регулирующим влиянием корковых им
пульсов, и, как звено в единой цепи, осуществляющей перестройку функ
ций в соответствии с корковыми импульсами, они играют важную роль, 
как главные пособники коры больших полушарий головного мозга.

Выводы, вытекающие из этих данных, имеющих под собой солидную 
экспериментальную базу, должны быть учтены при терапии нервных бо
лезней. В самом деле, если кора больших полушарий головного мозга 
является решающим и определяющим звеном в явлениях компенсации 
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функции, если степень этой компенсации зависит от того, в какой мере 
коре головного мозга удалось перестроить деятельность всех нижележа
щих отделов центральной нервной системы, то очевидно, что и при лече
нии функциональных нарушений, возникающих в результате травм цен
тр альной нервной системы, терапевтические воздействия должны быть 
направлены главным образом в сторону облегчения выполнения компен
сации корой головного мозга.

Какие средства и как они должны быть применены для того, чтобы 
достигнуть желаемого и наилучшего, в каждом отдельном случае, эффек- , 
та? Школой И. П. Павлова установлено значение и вскрыт механизм дей- ' 
ствия брома, кофеина и ряда других лекарственных веществ, оказыва
ющих влияние на динамику основных нервных процессов. Затем следует 
учесть также роль охранительного՛ торможения. Э. А. Асратян [9] и его 
сотрудники, исходя из учения Павлова о целебной роли охранительного 
торможения, добились хороших результатов в лечении последствий орга
нических повреждений нервной системы путем удлинения естественного 
сна при помощи снотворных веществ. При этом им удалось значительно 
ускорить восстановление функций, а при тяжелых органических повреж
дениях, обычно приводящих к гибели животного и человека,—резко уве
личить выживаемость. Кроме того, сейчас в руках врача находится боль
шое количество средств, применяемых им при терапии нервных болезней. 
Терапия, обладая богатым опытом клинической медицины и, опираясь па 
учение Павлова и лабораторный эксперимент, должна выработать кон- 
14 етные мероприятия для каждого отдельного случая с учетом индиви
дуальных различий. И здесь—огромное поле деятельности для творче
ского применения учения Павлова. Следующий момент, на который необ
ходимо обратить внимание—это создать условия, необходимые для воз
никновения новых временных связей, новых навыков и подавления не
нужных навыков. Конкретно это означает, что восстанавливаемую функ
цию следует заучивать и тренировать, идя постепенно от простых и эле
ментарных координаций и от облегченных форм деятельности к полной 
нагрузке.

Таким образом, медикаментозное лечение и тренировка функции бу
дут направлены к достижению одной и той же цели—к облегчению дея
тельности коры больших полушарий в созидании новых корковых связей 
в отношении восстанавливаемой функции и угнетении имевшихся ра-.ее 
аномальных координаций. При этом, конечно, не исключается, а предпо
лагается, что внимание, уделяемое первичному патологическому очагу- 
участку поврежденной нервной системы, будет сохранено в полной мере. 
Значение компенсации функции в нервной системе для невропатологии 
особенно ярко выступает в случаях «возвратных нарушений» функции— 
декомпенсации функции. По наблюдениям Лючиани, если у собак, пол
ностью или в значительной мере компенсировавших двигательные рас
стройства, вызванные удалением мозжечка, удалить сензо-моторную зо
ну, то наблюдаются явления декомпенсации, и мозжечковые двигатель
ные нарушения вновь появляются в полной мере. Асратян описал вое-
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вратные нарушения функции различного происхождения после удаления 
всей коры больших полушарий у ряда высших позвоночных животных. 
Имеются клинически описанные случаи нарушений локомоторной функ
ции мозжечкового происхождения, обнаруженные только՛ после травмы 
лобных долей головного мозга или гемиплегии. Важно при этом, что в 
последнем случае по выздоровлении больного вместе с исчезновением 
симптомов гемиплегии исчезли также симптомы поражения мозжечка. 
Как было обнаружено на секции, в описанных случаях имели место врож
денные пороки мозжечка, которые обнаружились лишь после поражения 
главного звена нервного компенсаторного механизма—коры головного 
мозга и, в частности, ее моторной зоны. Очевидно, что клиническая диаг
ностика в подобных случаях должна встретить трудности. Лишь в слу
чаях явного поражения коры головного- мозга можно безошибочно отдиф
ференцировать ближайшую причину наблюдаемых явлений. Однако сле
дует учесть, что сплошь и рядом клиника сталкивается с такими пораже
ниями коры головного мозга, которые нарастают незаметным образом 
(как, например, изменения кровоснабжения, склеротические явления, 
рост опухоли и т. д.) и симптомы которых выявляются лишь по достиже
нии патологического процесса определенного уровня. В .подобных случаях 
возвратные нарушения или расстройства деком пенса ционного происхож
дения значительно затрудняют правильную диагностику. В описанных 
нами примерах с компенсированными двигательными нарушениями моз
жечкового происхождения поражение коры головного мозга может си
мулировать наличие развивающегося патологического процесса в моз
жечке, и тем самым дать повод к ошибочным мерам терапевтического 
воздействия.

Поэтому большое значение приобретает четкое разграничение того, 
имеем ли мы дело с первичными расстройствами, вызванными наличными 
повреждениями тех или иных отделов центральной нервной системы, или 
со вторичными (возвратными, декомпеисационными) расстройствами, 
вызванными патологическим процессом в корковом компенсаторном ме
ханизме. Такое разграничение явлений может быть произведено, помимо 
известных клинике приемов, в искусственно созданных условиях, способ
ствующих процессу декомпенсации՛ функции. Оно может иметь место и в 
обычных условиях жизни, в результате падения общего тонуса нервной 
системы илы временного нарушения нормальной динамики нервных про
цессов в коре головного мозга. Так, например, имеются наблюдения, что 
при истощении организма хорошо компенсированные нарушения вновь 
начинают проявляться и тем более, чем сильнее истощение (Асратян, 
Карамян [10], Барсегян). Надо полагать, что явления декомпенсации 
легче обнаружить в старости, при наступлении общего утомления, в слу
чаях, требующих чрезвычайных усилий и максимального напряжения, 
а также в условиях, требующих выполнения непривычных координаций 
(Алексанян [II]). Исследования, проведенные на больных и здоровых 

людях, показали, что в условиях кислородного голодания (наблюдения 
в барокамере при подъемах людей на «высоту») появляется ряд патоло
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гических рефлексов у лиц, которые при нормальном барометрическое 
давлении практически здоровы и не обнаруживают каких-либо признаков, 
отклонения от нормы. В то же время наличные симптомы органического 
поражения нервной системы у больных в условиях кислородного՛ голо
дания усиливаются (Панченко [12]). Подобные же наблюдения были 
проведены на животных. Животные с хорошо компенсированными моз
жечковыми локомоторными нарушениями в условиях пониженного баро
метрического давления (при подъеме на «высоту» свыше 6000—7000 мет
ров) вновь обнаруживают характерные двигательные нарушения, кото
рые не наблюдаются в нормальных условиях жизни (Алексанян). Явле
ния декомпенсации функции на животных были отмечены также под 
влиянием повышенного парциального давления кислорода (Алексанян и 
Жиронкин [11]).

Нетрудно заметить, что эти факты свидетельствуют о том, что в опи
санных экспериментах речь может итти о расстройстве динамики нервных 
процессов в компенсаторном аппарате, в котором, согласно данным Асра
тяна, у высших позвоночных животных решающая роль принадлежит 
коре больших полушарий головного мозга. Конечно, не во всех случаях, 
а тем более не все описанные выше приемы могут быть применены в 
клинике для диагносцирования локализации органического՛ (а быть мо
жет и функционального?) поражения нервной системы. Задача заклю
чается в том, чтобы выработать свои, применимые в клинике рациональ
ные методы изучения декомпенсации функции—явления, на наш взгляд 
недостаточно изученного и освещенного с точки зрения учения 
И. П. Павлова.

Если в основе компенсаторных явлений лежат, главным образом, 
условно рефлекторная деятельность и трофическое влияние коры голов
ного мозга, то в отношении явлений декомпенсации функции на основа
нии того экспериментального материала, который имеется в нашем рас
поряжении можно лишь высказать предположение, что причиной воз
вратных расстройств является нарушение нормального баланса между 
основными корковыми нервными процессами и, в особенности, ослабление- 
процессов внутреннего торможения.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР

Поступило 13 XII 1951
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ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ ԿԼՒՆՒԿԱՆԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սովետական գի տն ա կանն ե ր ի աշխատանքների շնորհիվ ֆունկց իա- 

ների էի ո իւ ան ա կմ ան և վերականգնման հսւրցերր զգալի չափով լուծված են։
Որոշված է, որ այդ երևույթներում րարձր կարգի ողնաշարավոր կեն

դանիների մոտ աոա9նակտ րգ դերը պատկան ում է գլխուղեղի մեծ կիսա- 
գնդերի կեղևին, որր օգտագործելով ներվալին համակարգության <ր պահես
տային» հնարավ սրությունները, հաստատում է նոր կապեր նրա պահպան
ված մասերի հետ, որը հասցնում է ֆունկցիաների վերականգնմանը։

Հոդվ ած ում նշվում է «Ներվսւ յ ին հիվանդություններ» դասագրքի 
Ե. և. Սեսլպի, Մ. Ո՝ Ցուկե ր ի և Ե՛ Շմիդտի աոանձին սխալ դրույթ
ները, որոնք աղավ՛աղում են Պավքովի ուսմունքր բարձր ներվային գոր- 
ծունեոլթլան մասին, բացակա լում է նաև Պավւովի և Հա սրաթ !անի հա֊ 
լադքների շարադրումը ֆունկցիաների փոխանակման և վերականգնման 
հարգերում, որոնք ունեն մեծ նշանակություն ն երվային համ ակարզու֊ 
թ յան օրգանական վնասվածքների կլինիկայի համար։

Արտասահմանյան գիտության մեջ տարածված հեւոեի սլ լ ա ս տ ի կա կ ա ֊ 
նութլան թեորիան բացասում է գլխուղեղի կեղևի որևէ մասնակցությունը 
ֆունկցիաների վ ե ր ա կանգն մ ան երևույթների մեջ։ Ինչպես մատնանշեց 
Հասրաթ յանը, Ոեւոեի իդեալիստական թեորիան հակասոլմ է Պա վI ով՛ի 
ուսմունքին և չի համաձայնեցվում բազմաթիվ էքս պե ր ի մ են տ ա լ տվյալ
ների հետ, որոնք ցույց են տալիս սլավ լււվ յան ուսմունքի ճշտությունը, 
Известия V, № 3—3
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// որը դլխուպերղի կեղևին վերագրում է չափազանց կարևոր դեր օրգանիղ- 
մի հա ր մ ա րվողական ութ յան երևույթների մեջ։

Համաձայն Հասրաթ յանի զարգացրած հայացքի, ամ են ա մ եծ պ լա Ո տ ի կա
կանուիք քամ բ օժտված են ներկային հ ամ ակա րդո ւթ լ ան բարձր րաժ ինները։ 
Ւարձր կարգի ողնաշարավոր կենդանիների մոտ ամենից մեծ պլաստիկակա- 
ն ությամր է օժտված գլխուղեղի կեղևը։ Նևրվայ ին հ ա մ ա կա ր ղ ի օրգանական 
ւխ ա ս վ ած քն I, ր ի դե պքում ֆունկցիաների վերականգնման երևույթների մե9 
ուղեղի կեղևը մեծ դեր կ խաղում։

Այն կենդանիները, որոնք գրկված են ուղեղի կեղևից, ի վիճակի չեն 
կոմպենսացիայի ենթարկել ֆունկցիաների լուրջ խախտումները, որոնք 
ա ո ա ջան ււ ւմ են ներվային համակարգի տրավմայից հետո։ Խախտված 
ֆունկցիաների վերականգնսւմր րն թ անում է ա ս տ իճ ան ա րա ր, հաստատե
լով և ամրապնդելով նոր ունակու թ յունն եր, որոնց հիմքում դրված կ ժամա
նակավոր կապերի առաջացումը։ Ներվային համակարգի օրգանական վնաս
վածքներ ի կլին իկա յ ի համար հատուկ նշանակություն ռւնի պավլովյտն 
ուսմ ունքը արգելակման մասին։ Հասրաթ յանը և նրա աշխատակիցները, 
ելնելով պավլովյտն հայացքներից պ ա հոլ ան ողս։ կ ան արգելակման րուժիչ 
ղերի մասին, թ եոր իապես մշակեց ին և պրակտիկորեն իրականացրին ներ
վային համակարգի օրգանական ւխսւ ս վածքն ե ր ի քնարեր թերապիան։

'[‘նարեր նյութերի օգնությամբ նրանք հասան լավ արդյունքների 
բնական քն ի երկար աց։1 ամր։ Այ ս պ ի ս ով, նրանց հաջողվեց զգալիորեն արա
գացնել խախտված ֆունկցիաների վե ր ա կ անգն ո ւմ ը, իսկ օրգանական ծանր 
վնասվածքների դեպքում, որոնք առհւսսա րակ մահացու են կեն գ ան ինե ր ի և 
մարդու համար, խիռտ իջեցնել մահացության դեպքերը։

Այնուհետև հոդված ում նշվում է ֆունկցիայի դեկոմպենսացիայի 
նշանակութ լունը։

Եթե խախտված ֆունկցիաների կոմպենսացիաներում գլխավոր դերը 
սլա տ կան ո ւմ կ գլխուղեղի կեղևին, ապա ֆունկցիայի դե կո մ պեն ս ա ց ի ա ) ի 
դեպքում, ըստ երևույթ ին, ռեդրեսիայի պատճառը պետք կ լին ի կոմ պեն- 
սատոր մեխանիզմի նորմալ դործ ունեութ լան խախտում ր։

Արա հետ միասին անհրաժեշտ կ անջատել առաջնակարգ պա թ ո լոգիկ ռեակ
ցիաները երկրորդականներից։ Առաջին դեպքում խանգարման պատճառը 
////'^'/' կենտրոնական ներվային համակարգության մեջ ներկա պաթոլո
գիա կան օջախը։

երկրորդ դեպքում ներվային համ ակա րդի օրգանական ւխասվածքնե- 
րի նույն հայտանիշները (կեղևային հայտանիշների հետ միատեղի կհան
դիսանան կեղևային կոմպենսատոր մեխանիզմում որպես զարգացող պա֊ 
թոլոգիկ պրոցեսի արդյունք։ Այսպիսով՛, պաթոլոգիկ օջախի տարրեր լոկա
լիզացիայի դեպքում կարռղ են հանդես ղալ նույն հ ա յտ ան ի շն ե ր ր, որոնք 
զգալի ո րևն դժվարացնում են դիագնոստիկան և կարող են լինել սխալ թե֊ 
րասլեվտիկ ազդեցությունների պատճառ։
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Е. Ф. Павлов

Роль норы головного мозга в овуляции у кролика
Всеобъемлющая регуляторная роль коры больших полушарий голов

ного мозга во всех жизненных отправлениях организма являлась пред
метом изучения на протяжении более чем тридцати лет для великого 
физиолога сталинской эпохи И. П. Павлова. Обобщая данные по физио
логии больших полушарий, И. П. Павлов в 1935 г. говорил: «Чем совер
шеннее нервная система животного организма, тем она централизован
ней, тем высший ее отдел является все в большей и большей степени рас
порядителем и распределителем всей деятельности организма, несмогря 
на то, что это вовсе ярко и открыто не выступает. Ведь нам может ка
заться, что многие функции у высших животных идут вне влияния боль
ших полушарий, а на самом деле это не так. Этот высший отдел держит 
в своем ведении все явления, происходящие в теле» [10].

Это положение И. П. Павлова особенно хорошо характеризует 
взаимоотношения, складывающиеся в организме между корой больших 
полушарий и подчиненными ей низшими вегетативными центрами и эндо
кринными железами, в результате слаженной, пригнанной деятельности 
которых у высших позвоночных осуществляются наиболее ответственные 
процессы.

Одним из примеров такого мало бросающегося в глаза, но вместе с 
тем решающего влияния коры является ее участие в регуляции полового 
цикла и в процессе овуляции.

Экспериментатор, изучающий вопросы размножения в первой их 
фазе, последовательно сталкивается с двумя рядами явлений. К первой 
группе относится значительное количество безусловных, а зачастую и 
условно-рефлекторных реакций со стороны скелетно-мышечного и гладко
мышечного аппаратов, которые обеспечивают встречу самца и самки, 
процесс спаривания и проникновения половых продуктов производителя 
в половые пути самки. Изучение этой цепи явлений с широким примене
нием метода условных рефлексов было осуществлено в лаборатории 
Милованова [9], а в отношении инстинктов и натуральных условных реф
лексов группой работников во главе с Машковцевым [8].

Значительно большие затруднения встают на пути исследователя, 
когда он пытается показать зависимость от коры больших полушарий ин
тимных процессов, происходящих в различных органах самки, конечным 
выражением которых являются овуляции и главным образом пролифера
тивные явления в половых путях. Эти затруднения проистекают прежде 
всего из-за чрезвычайно сложных инервационных отношений, которые
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сложились между корой и внутренними органами. Так, акад. Быков [Зр 
дает следующую схему связи коры с внутренними органами: путь чисто֊ 
нервный «Кора мозга -> ближе неизвестные проводящие пути (вероятно, 
включающие в себя ряд синаптических перерывов, например, в подкор
ковых ганглиях, в diencephalon)-*клеточные тела вегетативной нервной 
системы в спинном мозгу -> волокна этих невронов (вероятно в стволе- 
п. n. splanchnici) ֊» почка». Эта схема эфферентной инервации почки, с 
нашей точки зрения, вполне применима и к половому аппарату, с некото
рым усложнением в конечной части, за счет присоединения вегетативных 
нервных волокон, идущих из поясничного и крестцового отделов спинного 
мозга.

Второй путь кортикальной связи с половым аппаратом, представ
ляющий наибольший интерес для разбираемого в данном сообщении во
проса,—нейрогуморальный. «Здесь импульсы, возникшие в коре, воздей
ствуют на гипофиз (или на обладающие, невидимому, внутренней секре
цией пигменты основания infundibulum), а изменение деятельности ги
пофиза вызывает изменение деятельности почек» (акад. Быков).

Нам представляется, что именно эти сложные многоступенчатые 
связи, по которым осуществляется проведение кортикальных импульсов 
к половому аппарату, были причиной того, что большинство исследова֊ 
телей, занимавшихся изучением нервной регуляции функции эндокрин
ных желез, акцентировали свое внимание на связи этих органов с веге
тативными центрами и узлами, т. е. на последнем звене, связывающем 
железы с эфферентной частью рефлекторной дуги. Этот методический 
прием естественно не мог дать правильных представлений о взаимоотно
шениях между корой и железами внутренней секреции, имеющих место 
в целостном организме. Физиологические эксперименты, проделанные в 
этом направлении, были подкреплены значительным числом морфологи
ческих работ, в основе которых лежало изучение реакции вторичного 
перерождения, наблюдающееся в нервных ганглиях при поражении пери
ферической части неврона. Естественно, что работы такого типа могли 
дать представление о связи органа с нервной системой только в рамках 
одного звена, в пределах одного нейрона до синаптического перерыва. 
Здесь не место подробно перечислять многочисленные работы, проделан
ные в этом направлении, тем более, что имеющиеся в литературе сводки 
по .нервной регуляции функции гипофиза—Эскин [13], Данилов [5]—до
статочно освещают этот вопрос в его историческом развитии; новая ра
бота Шерешевского [12] указывает на то, что павловское представление 
о нервизме до настоящего времени в области эндокринологии преимуще
ственно ограничивается рассмотрением секреторной и трофической роля 
вегетативной нервной системы.

Что касается исследований, устанавливающих ведущую роль коры 
в высшем ее функциональном проявлении в форме условного՛ рефлекса 
на секреторную деятельность эндокринных желез, то они крайне немно
гочисленны.
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В качестве примера можно сослаться на такие работы, как сообще
ние Воскресенского [4], который при изучении деятельности молочной 
железы имел дело с условно-рефлекторной эвакуацией окситоцина из 
задней доли гипофиза, принимающего участие в молокоотдаче. Балак
шина 11] в опытах по образованию условно-рефлекторного диуреза пока
зала возможность осуществления на базе кортикальных импульсов эва
куации гормонов задней доли гипофиза, имеющих прямое отношение к 
водному обмену. Эта же возможность образования условных связей 
•между корой и железами внутренней секреции была показана Кельм ан 
{7] по отношению к надпочечнику и Ольнянской [10] в отношении щито
видной железы.

Попытки отыскать в литературе экспериментальный материал по 
образованию условно-рефлекторных связей между корой и секреторными 
элементами передней доли гипофиза, продуцирующими гонадотропные 
гормоны, оказались безрезультатными. А между тем .установление такой 
связи позволило бы по иному осветить целый ряд случаев психогенной 
аменореи в клинической практике, отдельные случаи яловости и импотен
ции, наблюдаемые у сельскохозяйственных животных.

В целях восполнения этого пробела нами была предпринята настоя
щая работа. Наиболее удобным объектом для доказательства возмож
ности эвакуации гонадотропного гормона на условно-рефлекторной осно
ве является кролик. Его преимущества, по сравнению с другими видами 
животных, заключаются в том, что процесс овуляции кролика осуществ
ляется с помощью сложного нейрогумор ал ьного рефлекса. Рецептивное 
поле, проводящие афферентные пути и центральная часть рефлекторной 
дуги, с помощью которой осуществляется этот рефлекс, лежат в грани
цах центральной нервной системы и только ее эфферентная часть пред
ставлена гормональным звеном. В обычных условиях адэкватным раз
дражителем, провоцирующим овуляцию, является coitus. Этот же эффект 
в лабораторных условиях, как показали опыты Закса и Михельсон [6], в 
несколько извращенном виде может быть получен при раздражении седа
лищного нерва в результате болевого раздражения, которое, по мнению 
авторов, провоцирует эвакуацию гонадотропного гормона в количестве, 
достаточном для образования кровяных точек в фолликулах яичника кро
лика. Маршалл и Верней (Marshall и Verney [15]) показали, что овуля
ция также может быть получена с помощью электрического раздражения 
головного мозга. Причем овуляция, получаемая таким образом, является 
полноценной и вслед за ней наступает нормальная беременность при 
условии сочетания электростимуляции с искусственным осеменением 
(Борсук, Закс, Павлов [2]).

Этот методический прием получения овуляции и был использован 
нами в качестве безусловного рефлекса, на основе которого вырабаты
валась условная связь между корой больших полушарий и гипофизом. В 
качестве условных раздражителей были использованы звонок и резкий 
запах 10% раствора аммиака.



38 Е. ф- Павлов

Работа проводилась на взрослых, предварительно кастрированных 
самках—кроликах. Необходимость удаления яичников в нашем случае 
объясняется тем, что после овуляции, полученной любым путем, у кроли
ка, наступает состояние ложной беременности, длящейся 13 дней, при 
которой яичник перестает отвечать овуляцией на гонадотропные гормоны 
в количествах, продуцируемых собственным гипофизом. Кроме того, на
личие при ложной беременности функционирующего желтого тела соз
дает иные, несвойственные обычному состоянию животного отношения в 
организме, что могло сказаться на результатах опыта. Выработка же 
стойкого условного рефлекса, как известно՛, требует многократного, си
стематического сочетания во времени условного и безусловного раздра
жителей.

Методика проведения опыта заключалась в следующем.
Кролик фиксировался на операционной доске, раздражающие элек

троды помещались под кожу затылочной области и на слизистую оболоч
ку рта, после чего пускался в действие условный раздражитель в виде 
электрического звонка или сосуда с аммиаком, подносимого к носу жи
вотного. Изолированное действие условного раздражителя в различных 
опытах продолжалось 15—30 секунд. Затем, не прерывая сигналов, посы
лаемых условным раздражителем, на электроды, укрепленные выше
описанным образом, подавался электрический ток от сети, напряжение 
которого понижалось до 30V. Продолжительность действия безусловного 
раздражителя составляла 2—3 секунды. Внешним ответом животного на 
раздражение электрическим током были: одиночные подергивания, иног
да переходящие в судороги, заканчивающиеся общим тремором, в отдель
ных случаях реакция дополнялась криком животных. Продолжитель
ность безусловной реакции составляла 4—5 секунд.

В течение одного дня мы ставили обычно 2 опыта на каждом живот
ном. Количество сочетаний условного и безусловного раздражителей, 
потребовавшееся для образования условного рефлекса, сильно варьиро
вало, от 7 до 31. Следует отметить, что у кроликов в наших опытах услов
ный рефлекс образовывался легче при связи через обонятельный рецеп
тор. Основные данные по образованию условных рефлексов и характере 
условной реакции приводятся в таблице 1.

Из таблицы видно, что характер условно-рефлекторной реакции яв
ляется «зеркальным отражением» ответа животного на электрическое 
раздражение. Отличие между реакциями было преимущественно коли
чественного характера, условно-рефлекторная реакция протекала более 
вяло и занимала больше времени, от 2 до 25 секунд.

Установив возможность получения стойкой условно-рефлекторной 
реакции на базе электростимуляции, мы, естественно, должны были раз
решить вопрос—сопровождается ли она также и условно-рефлекторной 
эвакуацией гонадотропного гормона.

Затруднение заключалось в том, что собственный эффектор—яични
ки животного—были заблаговременно удалены.
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Основные показатели образования условных рефлексов и характер 
условно-рефлекторной реакции у кроликов

Таблица 1
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Непрерывная судорожная реакция.
Судорожные подергивания, в от
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Судорожные подергивания, в от

дельных опытах крик.
Реакция по типу прерывистых су

дорог от 2 до 5 раз в различ
ных опытах.

Судорожная реакция, переходящая 
в дрожь.

Непрерывная судорожная реакция 
с криком.

Непрерывная судорожная реакция 
с криком.

Судорожные подергивания.
Судорожная реакция, переходящая 

в дрожь.

Наша попытку получить полноценную условно-рефлекторную овуля
цию путем использования в качестве эффектора яичников интактного 
кролика в опытах по перекрестному кровообращению оказалась мало 
успешной (из поставленных 3-х опытов все дали отрицательный резуль
тат). Для того, чтобы преодолеть возникшее затруднение, мы прибегли к 
определению гонадотропного гормона в гипофизе и спинномозговой жид
кости кроликов после условно-рефлекторной «электростимуляции».

Избрав этот путь для установления наличия условной связи между 
гипофизом и корой, мы исходили из следующих фактов. В норме гона
дотропная активность гипофиза post coitum в течение нескольких часов 
резко снижается и только по истечении нескольких суток восстанавли
вается до исходной нормы Хилл (Hill) [14]. Что же касается спинно
мозговой жидкости, то по данным различных авторов в ней удается обна
ружить несколько гормонов гипофизарного происхождения в обычных 
условиях, а у беременных животных в ней появляются и гонадотропины. 
Итак, если условно-рефлекторная реакция, выработанная нами на базе 
электростимуляции во всех своих звеньях, подобна безусловной реакции, 
темы вправе ожидать после нее падения гонадотропной активности гипо
физа, а возможно и появление гонадотропинов в спинномозговой жидко
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сти. Опыты по определению гонадотропинов в гипофизе и спинномозго
вой жидкости проводились следующим образом.

За три дня до опыта кролик с образованным условным рефлексом и 
контрольный (также предварительно кастрированный) подвергались 
электростимуляции. По истечении этого времени у подопытного кролика 
мы получали условно-рефлекторную реакцию и через 30—40 минут на
чинали сбор цереброспинальной жидкости путем высокого окципиталь
ного прокола. Жидкость нами отсасывалась многократно, 4—6 раз за 
опыт, на протяжении 8 часов у опытного и контрольного՛ кроликов. Все 
порции ликвора смешивались и сохранялись до следующего дня в холо
дильнике. Через 8 часов оба животных убивались воздушной эмболией. 
Гипофизы извлекались у только что убитых животных и после удаления 
оболочек взвешивались, вслед за взвешиванием передняя доля отделя
лась от задней и в ней определялось содержание гонадотропинов по 
следующей методике. Навеска передней доли гипофиза имплантирова
лась внутримышечно неполовозрелым мышам-самкам, весом 7—8 г. О 
степени гонадотропной активности железы мы судили по величине мини- 

4 мальной дозы, вызывающей у мышей в течение 96 часов течку, появление ՛ 
в яичниках кровоизлияний и желтых тел, а также и гиперплазию матки. I 
Опыты, проведенные в этой серии на контрольных кроликах, показали, 
что 1—2 мг железы уже дают достаточно выраженную реакцию, в то 
время как для желез подопытных кроликов, получивших перед убоем 
условно-рефлекторную «электростимуляцию», эта доза колебалась в пре
делах 3—5 мг. Таким образом, порог реакции полового аппарата мышей, 
для гонадотропного гормона гипофиза подопытных кроликов находился 
на 2—4 мг выше. Это повышение порога реакции мы рассматриваем как 
результат эвакуации гонадотропного гормона гипофиза в ответ на услов
но-рефлекторную реакцию.

Учитывая возможные погрешности этого метода, мы попытались па
раллельно с ним провести другую серию опытов по установлению нали
чия гонадотропных гормонов в спинномозговой жидкости. С этой целью 
ликвор, собранный вышеописанным образом, для уменьшения объема 
концентрировался в вакуумной установке в 1,5—2 раза и затем вводился 
инфантильным мышам по методу, принятому для ранней диагностики бе
ременности по моче.

Результаты этой и предыдущей серии опытов приведены в таблице 2.
Из таблицы видно, что в шести случаях из девяти у опытных кроли

ков было обнаружено наличие гонадотропинов в спинномозговой жидко
сти, в то время как параллельные опыты, поставленные с ликвором кон
трольных кроликов, дали отрицательные результаты. Количество спинно
мозговой жидкости подопытных кроликов, способное вызвать положи
тельную реакцию в половом аппарате мыши, как видно из таблицы, со
ставляло 3—5 мл в пересчете на исходную жидкость.

Положительный результат, полученный во второй серии опытов, с 
нашей точки зрения, представляется достаточно убедительным доказа-
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жидкости у опытных и контрольных кроликов

Таблица 2
Результаты определения гонадотропной активности гипофиза и спинномозговой

№№ 
животных

Вес гипофиза Навеска гипофиза в мг, Количество ликвора в 
мл, давшее положитель

ную реакциюв мг давшая положительную 
реакцию

опыт
ные

конт
роль
ные

опытные конт
рольные опытные контроль

ные опытные контроль
ные

12 3 23 31 3 1 3 _
21 5 18 24 3 1 4 —
22 20 26 38 5 2 4 —
33 24 30 20 5 2 — —
37 29 17 32 4 2 4 —
6 1 23 27 3 1 — _
8 40 20 24 3 2 — —

32 18 28 21 3 2 5 —
39 16 24 19 5 2 3 —

Среднее 23,3 26,2 3,7 1,6 3,8

тельством возможности установления временной—условно-рефлекторной 
связи между корой и передней долей гипофиза.

Наличие этой связи позволяет по иному подойти к пониманию тех 
процессов, которые совершаются в организме под влиянием факторов 
внешней среды. Так, например, отчетливые изменения в деятельности 
гипофиза птиц в ответ на раздражения, идущие из внешней среды (удли
нение светового дня) в виде увеличения веса железы и ее гонадотропной 
активности до последнего времени рассматривались как результат связи 
гипофиза с глазом по следующей схеме: глаз -> проводящие пути -> ядра 
гипоталамической области—воронка гипофиза -> гипофиз. Эга схема пол
ностью обходит участие коры больших полушарий в размножении птиц. 
А между тем несомненно, что сезонное оживление половой деятельности 
этого класса животных связано помимо удлинения освещенности с дру
гими зрительными раздражениями, восприятие и реакция на которые 
немыслимы без участия коры («брачный наряд», вид гнезда, «танцы» и 
Др).

Это же положение может быть распространено и на млекопитающих. 
Так, например, у диких копытных спариванию предшествует образова
ние так называемых гаремов, состоящих из нескольких самок и самца. В 
этот период самки и в особенности самцы издают сильный запах, источ
ником которого являются многочисленные железы. Весьма вероятно, что 

■в данном случае зрительные раздражения (вид самца) дополняются им
пульсами, идущими с обонятельных рецепторов, что способствует под
держанию половой доминанты на высоком уровне, а последняя облег
чает проторение и образование устойчивых условных связей, обеспечи
вающих наиболее полное участие коры в регуляции и коррекции всей 
рефлекторной деятельности животного, имеющей отношение к воспроиз
водительной функции. Хорошей иллюстрацией, решающей роли коры в 
репродуктивной деятельности сельскохозяйственных животных, является 
материал, собранный в работах Машковцева и сотрудников, которые 
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показали возможность упорядочения половой деятельности самок под 
влиянием общения с самцами, что в конечном счете приводит к снижению 
процента яловости у таких животных, как овцы и крупный рогатый скот.

Приведенные в настоящем сообщении факты еще раз подтверждают 
порочность концепции, развиваемой рядом зарубежных эндокринологов, 
о замкнутости и саморегуляции эндокринной системы вне зависимости от 
факторов внешней среды и коры головного мозга. Эта точка зрения имела 
■хождение и среди отечественных эндокринологов до сессии, посвященной 
дальнейшему развитию научного наследия акад. И. П. Павлова. Только 
этот поворотный этап на путях развития советской физиологии привел в 
соответствие с действительностью вопрос о целостности и единстве орга
низма с внешней средой и определил место эндокринных желез в этой 
сложнейшей системе, как передаточных звеньев в регуляции корой боль
ших полушарий отдельных процессов обмена.

Выводы

1. В работе установлена возможность образования условно-реф
лекторной связи между корой больших полушарий и передней долей ги
пофиза.

2. Используя эту условно-рефлекторную связь, возможно получить 
эвакуацию гонадотропного гормона гипофиза.

3. Выделяющийся гонадотропный гормон в ответ на условный раз
дражитель может быть обнаружен в спинномозговой жидкости.

4. Связь эндокринных желез с внешней средой устанавливается че
рез кору больших полушарий головного мозга.

Институт животноводства
Министерства сельского хозяйства Поступило 1 11 1952

Армянской ССР
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I». <£. Պս>վ|ուլ

ԳԼհՕՒՂեՂՒ ԿեՂեՎ-Ь ԴեՐԸ ՃԱԳԱՐհ ՕՎ-ՈհԼԱՑՒԱՅհ ՊՐՈՑԵՍՈՒՄ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ընդ հանրացնելով մեծ կիսագնդերի ֆիզիոլոգիայի մասին եղած 
տվյալները, ռուս մեծ ֆիզիոլոգ /’. Պ. Պավլովը 1935 թվին ասում էր. 
(Որրան կենդանական օրգանիզմի ներվային Ա իս աեւՈւ ավելի կատար յա/ 
է, այնքան ավելի նա կենտրոնացված է, այնքան նրա րա րձրադույն բա֊ 
յ ինն ավելի և ավելի մեծ չափով է օրդան իզմ ի ամրոց ջ գործունեության 
կարգադրիչն ու րաշի['էը> չնայած այն բանին, որ դա բնավ վառ և բա
ցահայտ կերպով չի արտահայտվում։

Չէ՞ որ մեզ կարող է թվալ, որ բարձր կա րգի կենդանիների մոտ շատ 
ֆունկցիաներ ընթանում են մեծ կիսագնդերի ազդեցությունից դուրս։ 
իրականում դա այդպես չէ։

Այդ րա րձրադույն բաժինն իր իրավասության տակ է պահում մ արմ֊ 
նում կատարվող բոլոր երե ո ւյ թն ե ր ր ձ ։

Ի. Պ. Պավլովի այգ դրույթն առանձնապես լավ է բնորոշում այն 
փոխհարաբերությունները, որոնք ստեգծվում են օրգանիզմում մեծ կիսա
գնդերի կեգեի և նրանց ենթակա ստորին վեգե տ ատ ի վ կենտրոնական ու 
էնդոկրին գեղձերի միջև, որոնց կա ր գա վո ր ված, հարմարադրված գործու
նեության հետևանքով բարձր կարգի ողնաշարավորների մոտ իրագռրծ - 
վում են ամենապատասի։ան սւ տու պրոցեսները։

Գ/խոլղեղի կեղևի այսպիսի արտաքուստ աննկատ, բայց Դ['սւ հետ 
միաժամանակ վճռական ազդեցության օրինակներից մեկը նրա մասնակ
ցությունն է սեռական ցիկլի կարգավորման և օվուլաց իայի պ րոցեսում։

Գրականության մեջ չկան տվյալներ մեծ կի սագնդե ր ի կեղևի և հի
պոֆիզի աոջևի րիլթի միջև պայմանական ռեֆլեկտոր կապի գոյության 
մասին։ Հենց այս բացր լրացնելու նպատակով էլ մենք ձեռնարկել ենք 
սույն աշխատությունր։ Որպես փորձի օբեկտ ընտրված է ճագարը։ Մեծ 
կիսագնդերի կեղևի և հիպոֆիզի աոջևի ր ի լթ ի միջև պայմանական ոեֆ֊ 
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լեկտոր կապ սահմանելու հաւէար որպես հիմք ան պ ա ւ մ ան ոեֆլեքսի մաս- 
նակցե/ոլ մեթոդական եղանակը) որի հիմքում գտնվում է գլխուղեղի էլեկ
տրական գրգոաւէը։ Այսպիսի դրդոման հեաևանքով ճագարի մոտ լիարէ/հը 
օվուլաց իա է ստացվում։ Այդ հակազդման ռեակցիայի հիման վրա մշակ
վում էր հիպոֆիզի դոնադոտրոպ հո րմ ոն ի պ այ մ ան ա կան ոե ֆլե կտ ո ր այ ին 
է վա կոլ աց ի ան է

Փ ո րձե ր ի միջոցով պա րզված է մեծ կիսագնդերի կեղեի և հիպոֆիզի 
սահեի րիլթի միջև պայմանական ռե ֆլե կտ ո ր այ ին կապ գռյացնելու հնա
րավորությունը։ Օգտագործելով այդ պայմանական ոեֆլե կտ ո ր ա յ ին կապը, 
հնարավոր է հիպոֆիզի դոնադոտրոպ հորմոնի էվակուացիա ստանար Ար
տազատվող գոնադոտ րոպ հորմոնը, ի պատասխան պայմանական գրգռի
չին, կարող է հայտնաբերվել ողնուղեղային հեղուկում։

Էնդոկրինս։ յին գեղձերի կապը արտաքին միջավայրի հես։ սահման
վում է գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կեղևի միջոցով։
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М. А. Мовсесян, Г. Т. Григорян, С. Г. Шунурян, Э. А. Авакимова

К вопросу о нервно-рефлекторном механизме 
действия рентгеновых лучей

Рентгенбиологи в большинстве случаев мало занимались изучением 
роли нервной системы при действии рентгена и радия на организм, что 
было вызвано ошибочным взглядом о нечувствительности нервной систе
мы к действию терапевтических доз рентгеновых и радиевых лучей. Не
чувствительность аргументировалась необнаружением микроскопически 
морфологических изменений в нервной ткани при непосредственном об
лучении нервной системы.

Существует, однако, и противоположный взгляд. Ряд ученых отме
чает функциональные изменения нервной системы при непосредственном 
воздействии терапевтических доз, хотя морфологических изменений они 
не обнаруживали. Тарханов [6] первым описал ряд функциональных из
менений в нервной системе при непосредственном воздействии лучей 
рентгена на центральную нервную систему. Его опыты на лягушках пока
зали, что после воздействия рентгеновых лучей происходит торможение 
рефлексов.

Большая работа была проделана в этом направлении Неменовым [4], 
Майоровым и Неменовым [1] и др. Они установили, что рентгеновые 
лучи действуют на кору головного мозга. Действие рентгеновых лучей на 
головной мозг собаки вызывает вначале усиление заранее выработанных 
условных рефлексов, а затем их угасание или ослабление. Они также 
показали действие рентгеновых лучей и на вегетативную нервную си
стему.

Исходя из этого, Неменов выработал новый метод лечения ряда за
болеваний (рентгенотерапия через воздействие на нервную систему). 
Неменов [4] и его сотрудники доказали, что при нарушении кислотности 
желудочного сока облучение промежуточного и спинного мозга дает 
регулирующий эффект, т. е. при понижении кислотности облучение дей
ствует в сторону повышения, а при повышении кислотности—в сторону 

ас» \vo4\jлъ.т'аты были получены и в отношении хо
лестерина (А. Югенбург), «Са» (Протас, [5]), сахара (Можарова 
12]).

Исследования Мушегяна и Абовян [3], проведенные в нашем инсти: 
туте, показали, что облучение радием таламуса ведет к сеченовскому тор
можению. Кроме того, из их же опыта выяснилось, что при облучении та
ламуса лягушек уменьшается меланофора на коже.

Все описанные исследования говорят за действие рентгеновых и ра
диевых лучей на нервную систему. Что касается механизма действия лу-
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'чей радия и рентгена, то по этому вопросу до настоящего времени наибо
лее распространенной является теория Неменова [4] о регулирующем 
действии рентгеновых лучей на вегетативную нервную систему. Однако 
теория Неменова не свободна от ошибок:

1) во-первых, Неменов рассматривает функцию вегетативной нерв
ной системы раздельно от корригирующей и коррелятивной функции коры 
головного мозга, т. е. автономно;

2) взаимоотношения симпатической и парасимпатической нервной 
системы он рассматривает с точки зрения абсолютного антагонистиче
ского дуализма Эпингера и Гесса.

Многие ученые, придавая большое значение локальному действию 
рентгеновых лучей,՜ упускали вопрос их рефлекторного՛ влияния. Между 
тем в настоящее время павловская теория рефлекторного влияния 
внешних факторов приобретает огромное значение. По Павлову нервная 
система весьма чувствительна к воздействиям факторов внешней и 
внутренней среды. Исходя из учения Павлова, можно сказать, что в об
щем действии рентгеновых лучей на организм не может не иметь значе
ния рефлекторный механизм.

Настоящая работа была посвящена изучению рефлекторного меха
низма действия рентгеновых лучей. Опыты производились на кроликах. 
Место облучения—шейные симпатические ганглии. Показателем действия 
рентгеновых лучей служило изменение количества сахара в крови.

Первая наша задача в процессе работы—это выяснение влияния об
лучения шейных симпатических ганглий на колебание сахара в крови.

Под опытом находилось 10 кроликов, облучались шейные симпати
ческие ганглии по 100 г. Вся остальная часть тела кроликов прикрыва
лась просвинцованной резиной. До и после облучения определялся сахар 
в крови по методу Хагедорн Йенсена.

Результаты исследований приведены в таблице 1.

Количество сахара в мг %
Таблица 1

№№ кро
ликов

I день 11 день III день

ДО после до после до после

1 78 160 101 180 108 210
2 111 118 107 150 — —
3 90 — 97 127 95 110
4 57 96 84 123 66 81
5 135 138 145 152 131 162
6 180 106 106 85 150 125
7 68 159 120 149 124 185
8 114 135 127 138 134 162
9 124 170 138 157 133 176

Ю 80 150 125 169 133 158

Как видно из данных опытов, у 9 кроликов (из 10) количество саха
ра в крови после облучения повысилось и только у одного—№ б—пони
зилось (причем понижение количества сахара произошло у того кроли
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ка. у которого количество сахара в крови до облучения было высокое).
Возникает вопрос, чем вызываются эти изменения, действием рент

геновых лучей или другими факторами (пищей, условиями опыта и т. д.)? 
Для разрешения этого вопроса мы выделили две контрольные группы, 
находящиеся в одинаковых условиях с опытными.

В первой контрольной группе (6 кроликов) нормальные кролики, т. е. 
не подвергнутые ни облучению, ни условиям опыта (под «условиями опы
та» мы понимаем привязывание кроликов к столу, размещение их под 
рентгеновскую трубку и прикрытие необлучаемой поверхности тела про- 
свинцованной резиной).

Вторая контрольная группа—10 кроликов, не подвергшихся облуче
нию, при соблюдении условий опыта.

Параллельно с опытными, у контрольных кроликов также исследо
валось количество сахара в крови.

Результаты по первой контрольной группе указаны в таблице 2.

тодике.

Таблица 2
Количество сахара в мг %

№№ кро
ликов

1 день 11 день 111 день

до после ДО после ДО после

11
12
13
14
15 
16

Эти данные 
хара в крови нс 
можно отнести

138
107
Ю7
150
90
97

показы
из мен я.

к физио

136
107
100
132
100
100

вают, чтс 
лось, а н 
логическ

122
108

133
103

) у КОНТ[ 
аблюдар 
им изме

127
100
105
139
95

ЮЛЬНЫХ 
шееся н 
нениям

127
103
100
140
97

101

Крол И KOI 
?значите. 
или погр

125
108
104
132
93
96

1
} количество са
льное колебание 
ешностям в ме-

Результаты по второй контрольной группе приведены в таблице 3.

Количество сахара в мг %
Таблица 3

№№ кро
ликов

I день II день 111 день

до после ДО после ДО после

17 93 127 113 120 133 136
18 88 109 95 97 87 93
19 109 76 100 103 107 100
20 97 107 105 100 113 114
21 107 107 106 111 — —
22 113 149 101 117 107 108
23 111 118 107 107 — 100
24 103 105 РО ИЗ — —
25 68 98 96 87 83 90
26 83 138 88 125 90 87
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Из приведенной таблицы видно, что в первый день у 3-х кроликов 
(из 10) отмечалось определенное повышение количества сахара в крови, 
связанное с условиями опыта.

На второй и третий день, как мы видим, повышение отсутствовало. 
Повышение количества сахара в крови в первый день опыта мы объяс
няем действием необычных для кроликов условий опыта. Если же срав
нить данные двух контрольных групп с опытной, то .можно՛ сказать, что 
изменения .в подопытных кроликах произошли благодаря действию рент
геновых лучей.

Вторая наша задача—выяснение механизма действия рентгеновых 
лучей.

Так как в облученном поле находятся не только симпатические ган
глии, но и целый комплекс тканей, получающих соматическую и вегета
тивную иннервацию, то мы предпочли прежде всего выяснить вопрос: 
участвует ли в механизме действия рентгеновых лучей нервная система?

Для выяснения этого вопроса был поставлен ряд дополнительных 
опытов с использованием метода условных рефлексов. С помощью этого 
метода, как показали исследования школы Павлова, можно эксперимен
тальным путем, в физиологических условиях, объективно изучить роль 
коры головного мозга в возникновении различных реакций организма.

В наших опытах условным раздражителем служила их обстановка и 
условия.

До постановки опытов кролики в течение шести дней приучались к 
условиям и манипуляциям, предшествующим опыту (привязывание к 
доске, взятие крови, подготовка к облучению и т. д.). В течение пяти 
дней кролики облучались по 100г, на шестой день подвергались дей
ствию условных раздражителей. До и после облучения определяли коли
чество сахара в крови.

Результаты этой серии опытов приведены в таблице 4.
В таблице приведены данные исследований первого и пятого дней 

облучения и результаты шестого дня.

Количество сахара в мг %
Таблица 4

№№ кро
ликов

С облучением без облучения (под 
влиянием условий)

1 день VI день VI день Приме
чаниедо | после до | после до 1 после

27 103 162 97 189 93 127 +
28 78 107 90 129 88 108 4-
29 100 93 97 123 91 107 —
30 90 90 117 126 110 115 —
31 107 124 82 117 117 149
32 83 136 60 107 90 126 +
33 117 139 107 107 133 121 . —* 34 93 134 82 107 93 127 +
35 100 КХ) 125 161 131 117 —
36 88 188 93 117 88 150 “Г*
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Количество сахара в мг %
Таблица 5

№
№

 кр
ол

ик
ов

С облучением Под влиянием условных раздражителей 
без облучения

Время угасания 
рефлекса

1 день 11 день III день IV день V день VI день VII день VIII день IX день X день

оЕС по
сл

е

оЕС по
сл

е
оЕС по

сл
е

о 
еС по

сл
е

оЕ( по
сл

е

оЕ( по
сл

е

о сХ по
сл

е

с Е{ по
сл

е

оЕС по
сл

е

оЕХ

01 п
о с

37 86 130 100 150 91 140 105 129 103 185 115 158 100 140 90 120 95 115 90 82 На 5-ый день

38 НО 148 97 120 80 130 115 150 98 160 100 134 95 151 94 115 100 ПО 101 90 На 5-ый день

39 112 45 91 85 87 136 105 146 106 150 96 100 102 101 98 93 103 ПО 104 100 Рефлекс не выработался

40 79 122 82 180 86 111 100 140 93 134 95 125 93 115 80 85 81 78 75 68 На 3-ий день

41 120 125 111 129 100 160 108 138 125 101 97 100 100 105 96 94 98 100 104 НО Рефлекс не выработался

42 103 98 105 174 68 97 92 127 89 163 104 132 90 142 ПО 138 120 но 105 85 На 4-ый день

43 ПО 298 90 220 67 281 103 300 112 143 111 164 87 182 93 140 95 120 90 95 На 5-ый день

44 84 107 108 220 ПО 68 100 121 75 111 — >30 105 122 96 115 98 114 99 74 На 5-ый день

45 74 60 60 90 71 98 70 103 75 100 80 111 78 100 81 72 70 64 61 50 На 3-ий день

46 84 86 81 70 79 90 85 100
1

89 120 101 105 94 90 79 85 — — 80 89 Рефлекс не выработался
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Из данных опытов видно, что под влиянием рентгеновых лучей повы
шается количество сахара в крови. У шести кроликов (из 10) после пре
кращения пятидневного облучения под воздействием условных раздра
жителей повысился сахар в крови, так же как и в первом случае, т. е. 
при облучении.

Повышение количества сахара в крови под влиянием условных раз
дражителей свидетельствует о том, что у этих 6 кроликов выработался 
условный рефлекс.

Так как опыты этой серии проделаны только на 10 кроликах, считая 
это количество недостаточным, мы решили еще раз повторить опыты на 
10 новых кроликах и одновременно проследить за угасанием рефле'кса. 
Кролики предварительно приучались к условиям опыта, после чего в 
течение пяти дней облучалась область шейных симпатических ганглий по 
100 г. По окончании пятидневного облучения кролики подвергались дей
ствию условных раздражителей.

Данные приведены в таблице 5.
Как видно из таблицы 5, у кроликов под влиянием условных раз

дражителей были получены те же изменения количества сахара, что и 
при облучении. Это указывает на то, что у вышеуказанных кроликов вы
работался условный рефлекс. Необходимо отметить, что угасание реф
лекса происходит не в одно и то же время. Так, например, у двух кроли
ков (из 7) угасание рефлекса наступило на третий день, у одного—на 
четвертый, а у четырех—на пятый день.

Таким образом, наши опыты доказывают:
1) что при облучении области шейных симпатических ганглий повы

шается количество сахара в крови и
2) что в этой реакции играет важную роль кора головного мозга.

Институт рентгенологии и
онкологии Министерства здравоохранения Поступило 30 1 1952

Армянской ССР
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ՌեՆՏԳեՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅՌՆեՐՒ Ո֊եՖԼեԿՏՈՐ ԱԶԴՄԱՆ ՃԱՐՑՒ ՄԱՍՒՆԱՄՓՈՓՈՒՄ
9։իտնա կաննԼ րից շատերը, մեծ տեղ տալով ռենտգենյան ճառագայթ

ների լոկալ ազդեցությանը։ մոռացության են տվել այդ ճառագայթների 
ռեֆլեկտոր ազդեցության նշանակությունը, մինչդեռ արտաքին գործոն
ների) Օրգանիզմ ի վրա ազդեցության պավլովյան ռեֆլեկտոր սւեսութ քու
նը ստացել է ընդհանուր րիոլոդի ական նշանակություն։ Ելնելով պավլո- 
'1յա^յ աՏԴ ուսմունքից՝ կարելի է ենթ ադ րել, որ ռենտգենյան ճաոագա քթ- 
ները օրգանիզմ ի վրա նույնպես կարոդ են ազդել ռեֆլեկտոր կերպով։

Մեր փորձերի արդյունքները ցույց են տալիս։ որ ճագաոների 
պարանոցային սիմ սլա տիկ հանգույցների շրդանի ճառագայթավորումից 
արյան մեջ շաքարի պարունակությունն ավելանում է։ Այնուհետև պայ
մանական ռեֆյեքսների մեթոդով ապացուցել ենք, որ գանգուղեղի կեղևը 
տվյալ ռեակցիայում առաջնակարգ դեր ունի։



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԳԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМ ЯНСКОЙ ССР

քփպ. և գյուղատնտ. գիտություններ \/ 3 1952 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Науки

М. А. Аракелян

О наследовании приобретенных животными 
свойств двух отцовских форм

Полислермное оплодотворение, совершающееся на основе гетеро- 
спермлого осеменения животных, является весьма важным, биологически 
полезным процессом, обусловливающим получение более жизненного по
томства.

Существовавший ранее в биологии взгляд о моноспермной природе 
оплодотворения о՛ том, что в оплодотворении, якобы, участвует только 
один спермотозоид, к тому же совершенно՛ случайно достигающий и про
никающий в яйцеклетку, лишен всяких оснований и окончательно опро
вергнут многочисленными экспериментальными работами мичуринцев. 
Эти работы показывают, что полиспермное оплодотворение растений и 
животных есть очень широко распространенное в природе явление.

В связи с этим возникает интересный вопрос—почему в ходе истори
ческого процесса развития растений и животных, размножающихся поло
вым путем, приобреталась и закреплялась способность оплодотворения, 
совершающегося на основе участия большого числа и в известной мере 
различных спер мотозои дов, и как соответственно этому создавалось не
обходимое свойство образования организмами огромного количества муж
ских половых элементов? Не подлежит сомнению (как показали опыты 
мичуринцев), что эта взаимообусловливающая особенность, созданная 
естественным отбором, вполне закономерна и биологически целесообраз
на для развития и размножения вида. Она обеспечивает избирательность 
процесса оплодотворения и на этой основе получение более жизненного 
•и мощного потомства.

Исходя из этих положений, в 1948 г. были начаты опыты, задачей 
которых являлось—выяснить биологическую роль гетероспермного осе
менения и возможность .Предупреждения бесплодия животных путем ис
пользования метода внутрипородного и межпородного՛ двойных спари
ваний, и при этом изучить значение полиспермиого оплодотворения, мо
гущего привести также к получению потомства, имеющего признаки ма
терей и двух отцовских форм у животных.

Исследования проводились на Арабкирской экспериментальной базе 
Института животноводства Министерства сельского хозяйства Армян
ской ССР. Объектом опытов служили кролики породы советский мардер.

Для опытов были взяты животные, оказавшиеся бесплодными при 
близкородственном спаривании, но плодовитые при неродственном скре
щивании. Пять подопытных самок были подвергнуты двойному спарива
нию, но в таком сочетании, где из двух самцов, производивших покры
тие. один был родственным, из числа тех, спаривание с которым оставля-
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ло самок бесплодными, второй же самец, участвовавший в двойном спа
ривании, в одних скрещиваниях был той же породы—советский мардер, 
но не родственный самкам и имел совершенно белую окраску (альбинос) 
с светлоголубыми глазами, в других—самец породы белый великан.

Контролем являлись две группы кроликов—советский мардер, при
чем одна группа спаривалась с родственными самцами, а другая скрещи
валась с неродственными самцами той же породы.

Эту часть опытов мы не будем подробно излагать, так как она уже 
бьла опубликована в журнале «Советская зоотехния» (№ 9, 1950), и 
приведем лишь итоговые результаты.

Всего за два года в указанных опытах от пяти подопытных .самок 
было получено 10 окролов. От скрещивания обоих подопытных групп- 
52,4% крольчат в приплоде было получено от животных, бывших взаимо- 
бссплодных, а 47,6%—от неродственных животных и самцов другой по
роды.

В результате опытов было установлено, что самки бесплодные при 
близкородственном спаривании становятся плодовитыми при двойном 
спаривании. Плодовитость взаимобесплодных животных восстанавли
вается при воздействии на процесс оплодотворения спермой от нерод
ственного самца другой или той же породы.

Двойное спаривание повышает успешность скрещиваний и оказывает 
благотворное влияние на жизненность потомства.

В последующем разведении этих животных «в себе», в приплоде 
разных маток было՛ получено некоторое количество кроликов, которые 
имели признаки обеих отцовских форм как по своей окраске, так и по 
общему габитусу. Получение животных с наличием свойств двух отцов
ских форм, участвовавших в двойном спаривании самок, может быть 
объяснено только՛ результатом совместного участия в процессе оплодо
творения яйцеклеток семени самцов, различных по своей природе отцов
ских форм. Эти результаты подтверждают далее гетероспермную приро
ду животных, полученных от двойного спаривания как при внутрипород֊ 
ном, так и при межпородном скрещиваниях.

Положительные данные, доказывающие возможность получить жи
вотных с признаками двух отцовских форм, приведены также в работах 
М. М. Лебедева (1950) и Е. К. Меркурьевой (1951), проведенных на ку
рах.

Изучение вопроса наследования животными свойств, приобретенных 
ими при двойном спаривании от двух разных отцовских форм, представ
ляет большой интерес, имеющий важное значение для селекции.

Перейдем к изложению результатов, полученных в этом опыте.
Как уже говорилось выше, нами было получено некоторое количество 

животных с двумя отцовскими признаками, полученных как от внутрипо- 
родного, так и от межпородного двойных спариваний, на основе которых 
можно было приступить к изучению биологических особенностей живот
ных, получаемых от них в последующих поколениях.

С этой целью в 1950 и 1951 гг. проводились специальные опыты по 



О наследовании приобретенных Животными двух отцовских форм 55

.изучению вопроса, как будут вести себя кролики с наличием признаков 
двух отцов, при дальнейшем их разведении и, какова будет плодовитость, 
жизненность и другие свойства потомства, получаемого от них.

Для выяснения этих вопросов были проведены две серии опытов:
1. Опыты по изучению биологических особенностей потомства от 

кроликов с признаками двух отцовских форм, полученных при внутрипо- 
родном двойном спаривании.

2. Опыты по изучению биологических особенностей потомства от 
кроликов-помесей, сочетающих признаки двух отцовских форм разных 
пород, полученных при межпородном двойном спаривании.

* *
В первой серии опытов, кролики с признаками двух отцовских форм, 

происшедшие от внутрипородного двойного спаривания, подвергались 
внутрилинейному родственному разведению.

Контролем служила группа кроликов породы советский мардер, ко
торые также размножались путем применения родственного спаривания.

Результаты, полученные в опыте, по плодовитости маток, выживае
мости и живых весов крольчат, а также по унаследованию характерных 
новых свойств, отражены в сводной таблице 1.

Таблица 1
Плодовитость маток, выживаемость и живой вес крольчат, полученных 

от кроликов двух отцовских форм, происшедших от внутрипородного 
двойного спаривания (1950—1951 гг.)

Группы спариваемых 
кроликов

Спаривание кроликов двух отцов
ских форм первого поколения (ис
ходные формы)

Спаривание кроликов двух отцов-
• ских форм второго поколения 

Родственное спаривание кроликов- 
мардер (контроль)

20 18

75 70

58 —

5

58

6,66 5,67 85,0

6,825,73 84,0

4,14 2,86 68,9

2120

2060

1640

129,3

125,6

100,0

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что по плодовитости 
кролики групп—д$ух отцовских форм первого поколения (исходная фор
ма) и кроликов второго поколения почта не различались. Средний размер 
помета у них соответственно составляет 6,66 и 6,82 крольчонка. Выжи
ваемость крольчат, полученных от них, имеет ту же картину. Число выра
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щенных крольчат четырехмесячного возраста во втором поколении рав
нялось 85,0%, а в третьем поколении—84,0%.

В контрольной же группе кроликов длительного родственного раз
ведения животных, воспитанных в одинаковых условиях, средний размер 
помета составлял 4,14 крольчат, а число выращенных крольчат в том же 
возрасте равнялось 68,9%.

Значительная разница установлена и в живых весах кроликов, полу
ченных от животных двух отцовских форм и кроликов контрольной груп
пы. При одинаковых условиях кормления, содержания и ухода разница 
в живых весах у четырсх»месячных крольчат в пользу животных двух от
цовских форм, по сравнению с контрольными, составляла 25,6֊—29,3%. К 
сказанному следует добавить, что по крепости конституции, состоянию 
здоровья, .а также по росту и развитию, крольчата как второго, так и 
третьего поколений, происшедших от родителей со свойствами двух от
цовских форм, также заметно превосходили крольчат, полученных от 
кроликов обычного родственного разведения контрольной группы.

Эти данные подтверждают вывод о биологической пользе, получае
мой потомством от гетероспермного оплодотворения при двойном спари
вании животных, и преимущество этого метода родственного разведения 
над обычным родственным разведением животных, воспитываемых в оди
наковых условиях.

Перейдем к разбору результатов наследования животными новых 
свойств, приобретенных при двойном спаривании от двух разных отцов
ских форм, последующим поколениям.

На рисунке 1 приведены результаты разведения «в себе» кроликов 
с признаками двух отцовских форм.

В верхнем ряду (рис. 1) изображены исходные (в данном опыте) 
родительские формы, происшедшие от животных, полученных при внутри- 
породном двойном спаривании в 1949 г.

В 1950 г. от спаривания этих кроликов между собой было получено 
20 крольчат (таблица 1) второго поколения, из коих 18 крольчат или 
90% имели смешанную наследственность, а 2 крольчонка—10% были 
темнокоричневыми и коричневыми без белых отметин.

В 1951 г. от разведения кроликов второго поколения было получено 
75 крольчат третьего поколения, где 70 крольчат или 93,3% были с при
знаками двух отцовских форм и лишь 5 крольчат или 6,7% с свойствами 
чистого мардера. Следует отметить, что как во втором, так и в третьем 
поколениях не было обнаружено ни одного кролика совершенно белого 
цвета (альбинос), которые нередко получаются в пометах у кроликов в* 
случае происхождения их от обычного спаривания темноокрашенных мар- 
деров с белыми. Таким образом, мы видим, здесь было получено практи
чески не расщепляющееся потомство.

В контрольной группе кроликов было получено 58 крольчат (табли
ца 1), все они были с характерной для породы мардер—темнокоричне
вой, коричневой и светлокоричневой окраской и без белых отметин в ка
кой-либо части тела.



О наследовании приобретенных Животными двух отцовских форм 57

Особый интерес в этом опыте представляет, однако, дальнейшее раз
витие и усиление селекционируемых новых свойств в последующих поко
лениях. Из рис. 1 видно, что у животных второго поколения (второй ряд),

Рис. 1. Вверху—исходные родительские формы кроликов с признаками двух 
отцов, полученных в результате внутрипородного двойного спаривания. В сред
нем ряду полученное от них второе поколение. В нижнем ряду кролики треть
его поколения, полученные от разведения „в себе* кроликов второго поколения

по сравнению с исходными родительскими формами, белые отметины уве
личиваются как по размерам, так и по охвату других—новых частей тела 
(мордочка, подгрудок, лоб и др.), а в третьем поколении (рис. 1, нижний, 
ряд) эти свойства развиваются дальше. Здесь появились темнокоричне
вые кролики с белыми отметинами на всех четырех конечностях, на мор
дочке и подгрудке, доходящей до груди, затем на носу и лбу. Имеются 
животные с белыми отметинами, в еще больших размерах, на конечно
стях, на лбу и на мордочке, переходящей через подгрудок на бок тела, 
идущий до холки и другие части тела и т. д.

Весьма интересным фактом, полученным в этом опыте, является 
также появление у животных в последующих поколениях новых биоло
гических особенностей.

В третьем поколении кроликов, происшедших от животных с призна
ками двух отцовских форм (рис. 1) появилось впервые (в пометах раз
ных маток) свыше десятка крольчат, которые имели, крайне редкое во
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обще для кроликов, новое свойство, а именно: различно окрашенные, а 
также разноцветные, гетерохромные глаза. По цвету, как и по своей 
структуре, глаза этих кроликов сочетали в самой различной степени 
свойства глаз двух отцовских форм и матерей, т. е. темнокоричневый и 
коричневый цвет глаз кроликов породы мардер и светлоголубой с крас
ным зрачком—глаз, свойственный кролику белой отцовской формы.

Здесь мы наблюдаем интересное явление дальнейшего развития 
свойств, приобретенных животными при двойном спаривании, а также 
становления новой наследственности, -путем появления новообразования.

Число разноглазых кроликов, полученных в опыте, было одиннад
цать голов.

Ниже приводится краткое описание особенностей этих кроликов.
Описание разноглазых кроликов, полученных от спаривания животных с 

признаками двух отцовских форм, происшедших от внутрипородного 
двойного спаривания (1951 г.)

№ кролика, окраска и 
приметы Пол

правый глаз

Ивет глаз

левый глаз

О—148. темнокоричне
вый. с белыми отмети
нами на передних ко
нечностях

0—38, темнокоричневый

О—154, темнокоричне
вый с белыми отмети- 
нами на передней но
ге, на мордочке и 
хвосте

0—77, темнокоричневый $

187, коричневый сГ

0—168, светлокоричне
вый

В/Н, темнокоричневый, 
белые отметины на пе- 9 
редних ногах и на мор
дочке

00—154, светлокоричне
вый $

О—156, коричневый, с 
белыми отметинами на 
передник ногах на мор- $ 
дочке и лбу

0—384, темнокоричне
вый

0—389, темнокоричне
вый о

Темнокоричневый, 1/3 
часть глаза с верхне
го края светлого цве 
та—светлоголубая

Темнокоричневый, 14 
часть глаза сбоку 
светлого цвета—свет
логолубая

Светлый— раздужная 
оболочка светлоголу
бая, зрачок красный

Темнокоричневый—типичный 
для мардера

Светлый —радужная оболочка 
светлоголубая, зрачок свет
локрасный

Темнокоричневый—типичный 
для мардера

Темнокоричневый—ти
пичный для мардера

Коричневый—типичный 
для мардера

Коричневый—типичный 
для мардера

Светлый—радужная 
оболочка светлоголу
бая, зрачок красный

Коричневый, 1/4 часть 
глаза у носового угла, 
светлоголубая

Темнокоричневый, 1/3 
часть (сегмент) глаза, 
у носового угла, свет
логолубая

Светлый—радужная 
оболочка светлоголу
бая, зрачок красный

Светлый—радужная 
оболочка светлоголу
бая, зрачок красный

Светлый—радужная оболочка 
светлоголубая, зрачок свет
локрасный

Светлый—радужная оболочка 
светлоголубая, зрачок свет
локрасный

Светлый—радужная оболочка 
светлоголубая, зрачок свет- 
локрасный

Темнокоричневый, 1/5 часть 
(сегмент) глаза светлоголу
бого цвета

Светлый—радужная оболочка 
светлоголубая, зрачок крас
ный

Светлый—радужная оболочка 
светлоголубая, зрачок крас
ный

Темнокоричневый, 1'4 часть- 
глаза, у носового угла, свет
логолубая

Светлый—радужная оболочка 
светлоголубая, зрачок крас
ный

$
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Анализ полученных данных по разноглазым кроликам показывает са
мую различную по форме своего проявления смешанную наследствен
ность. Даже в пределах одного органа можно ясно наблюдать наличие 
признаков обеих родительских форм. Так, например, имеются кролики, у 
которых один глаз (правый) светлого цвета, с светлоголубой радужиной 
и красным зрачком (рис. 2), характерный, в нашем опыте, для кролика 
белой отцовской формы, а другой—темнокоричневого цвета (рис. 3) ти
пичный для кроликов мардер.

Рис. 2. Правый глаз кролика №0—
154, светлокоричневого цвета.

Рис. 3. Левый глаз кролика №0— 
154, темнокоричневого цвета.

Есть кролики, у которых один глаз разноцветный (рис. 4)—темно- 
коричневый и примерно 1/4 часть (сегмент) глаза светлоголубого цвета, 
а другой (рис. 5)—целиком светлоголубого цвета.

На рисунках 6 и 7 приведены разноцветные глаза кроликов (№ 0— 
156, правый глаз и № 0—384, левый глаз), цвет которых в разных их ча
стях различный—примерно 2/3 глаза темнокоричневого цвета (мардер), а 
1/3 часть (сегмент) глаза светлоголубого цвета, как у белой отцовской 
формы.

Наконец, были получены кролики (№ 0—389), у которых окраска 
тела совершенно темнокоричневая (мардер), а оба глаза голубые, свой
ственные белой отцовской форме.

Некоторые данные по изучению поведения глаз этих кроликов к 
воздействию тех или иных световых условий показали, что разные по 
цвету глаза одного и того же животного, как и разные части одного и то
го же разноцветного глаза, различны не просто по своему цвету, но и по 
своей структуре, по качеству и, что главное, они для обеспечения нор
мальной адаптации, обусловливающей силу поступления света, фучк-



69 М. А. Аракелян

ционируют по-разному и в то же время адекватно и совершенно опреде 
ленно реагируют на те или иные условия.

Рис. 4. Правый глаз кролика №0—38, 
разноцветный — темнокоричневый, 
1/4 часть (сегмент) глаза светлого

лубого цвета.

Рис. 5. Левый глаз кролика №0— 
38, светлоголубого цвета.

Рис. 6 Правый, разноцветный глаз 
кролика №0—156, темнокоричневый, 
•примерно 1/3 часть глаза, у носово

го угла, светлоголубого цвета.

Рис. 7. Левый разноцветный глаз 
кролика № 0—384, те лнокоричневый, 
примерно 1/3 часть глаза светлого

лубого цвета.
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При воздействии, например, ярким светом на кроликов, имеющих 
разные глаза, обычно мы видим, что зрачки светлоголубых глаз (рис. 2, 
5) суживаются почти в полтора и два раза больше, чем зрачки глаз тем
нокоричневого цвета (рис. 3), таким способом регулируется и обеспечи
вается нормальная для данного животного адаптация к соответствующей 
силе света.

Более интересная картина наблюдается в разноцветном глазу. Обычно 
зрачок однородного глаза на ярком свету имеет круглую или несколько 
овальную форму, зрачок же разноцветного глаза, как мы видим (рис. 4, 
6 и 7) при ярком свете, согласно различной структуре органа, адэкватно 
изменяясь, приобретает совершенно иную форму, далеко не похожую ни 
на круглую, ни на нормальную овальную форму. У кроликов контрольной 
группы, имеющих одинаковые глаза, такие явления не замечались.

Прежде чем перейти к резюмированию результатов, мы хотим ука
зать, что эти данные по разноглазым кроликам могут послужить заме
чательным подтверждением общеизвестного мичуринского положения о 
том, как различные клетки в одном и том же организме, или различные 
части и ткани в том же органе, безусловно, обладают различной приро
дой, как любая частица живого тела обладает наследственностью, кото
рой свойственно «...требовать определенных условий для своей жизни, 
своего развития и определенно реагировать на те или иные условия» 
(Т. Д. Лысенко).

Полученные в опыте данные показывают, что свойства, приобретен
ные животными от двух отцовских форм, при внутрипородном двойном 
спаривании наследуются последующими поколениями, и при этом полу
чается потомство практически не расщепляющееся.

Установлено, что при разведении кроликов с признаками двух отцов
ских форм «в себе» наследование новых свойств идет не путем простого 
лишь повторения в последующих поколениях разового, приобретенного 
ими при двойном спаривании тех или иных свойств, а происходит изме
нение и усложнение наследственности животного, путем дальнейшего 
развития и усиления, в ряде поколений, приобретенных новых свойств и 
постепенного накопления элементов нового качества.

Эти и другие наши опыты показывают, что при направленном вос
питании и правильном подборе и сочетании родительских пар, пользуясь 
родственным разведением, можно успешно закреплять, усиливать и раз
вивать дальше нужные для селекционера новые наследственные свойства 
и в то же время не допускать падения плодовитости и жизненности по
томства у животных. 

«
* *

Ниже приводятся результаты, полученные во второй серии опытов. 
В этом опыте подвергались внутрилинейному родственному разведению 
кролики-помеси с признаками двух отцовских форм разных пород, по
лученных при межпородном двойном спаривании (мардер X белый вели- 
кан-р-мардер).
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Контролем служили кролики также помеси, но полученные путем 
обычного межпородного скрещивания (мардер X белый великан), т. е. 
без участия второй отцовской формы.

Данные по плодовитости маток, выживаемости и живому весу кроль
чат, и по унаследованию свойств групп подопытных кроликов и контро
ля приведены в таблице 2.

Группы спариваемых 
кроликов, порода и 

окраска о 
я
3 Ф
6
о 
с

Таблица 2
Плодовитость маток, выживаемость и живой вес крольчат, полученных 

от кроликов двух отцовских форм, происшедших от межпородного 
двойного спаривания (1950—1951 гг.)

Спаривание кроликов 
двух отцовских форм— 
помесей первого поко
ления, темнобуросере
бристые.

Спаривание помесей 
(мардер X белый вели
кан) первого поколения 
светлосерозаячьей ок
раски (контроль)

Спаривание кроликов 
группы двух отцовских 
форм, второго поколе
ния, темнокоричневые

Спаривание кроликов 
группы помесей второ
го поколения коричне
вой окраски (контроль)

II

И

III

III

2 14 2

7 42 27

5 31 21

2 13 8 6,0 92,3 2130

6,5 92,8 1990

5,3 88,1 2160

5,0 80,7 1910

Эти данные (таблица 2) показыв1ают, что по плодовитости маток, как 
« по выживаемости крольчат, между показателями животных—помесей 
второго и третьего поколений, происшедших от родителей с признаками 
двух отцовских форм и показателями животных-ломесей, полученных при 
обычном способе межпородного скрещивания (контроль), особо резких 
колебаний нет. Некоторую разницу в пользу кроликов группы двух от
цовских форм можно заметить по выживаемости крольчат третьего поко
ления (7,4%) и по живому весу крольчат второго и третьего поколений 
(6,0—13,1%).

Несколько иначе обстоит дело с унаследованием свойств у этих групп 
кроликов в последующих поколениях.
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На рис. 8 приведены результаты разведения кроликов-помесей с 
признаками двух отцовских форм разных пород.

Рис. 8. Вверху—исходные родительские формы кроликов-помесей с приз
наками двух отцов разных пород, полученных от межпородного двойного 
спаривания. В среднем ряду полученное от них второе поколение. В ниж
нем ряду кролики третьего поколения, полученные от разведения кроли

ков второго поколения, со свойствами, похожими на мардер.

В верхнем ряду (рис. 8) даны исходные родительские формы, проис
шедшие от животных, полученных при межпородном двойном спарива
нии с темнобуросеребристой окраской.

В 1950 г. от разведения этих кроликов «в себе» было получено 
13 крольчат (таблица 2) второго поколения: из них 8 крольчат (61,5%) 
имели темнокоричневую окраску, походили на вторую дедовскую фор
му—мардер, и коричневую окраску и были похожи на бабушку—мардер, 
а 5 крольчат (38,5%) были темнобуросеребристые (рис. 8, справа один) 
и походили на родителей-помесей с признаками двух отцовских форм 
разных пород.

В контрольной же группе кроликов—помесей, мардер X великан, 
светлосерозаячьей окраской, из полученных от них 14 крольчат второго 
поколения (таблица 2), 2 кролика (14,4%) были темнокоричневые и ко
ричневые и походили на мардера, 8 крольчат (57,1%) имели светлосеро
заячью окраску, были похожи на родителей-помесей первого поколения, 
а 4 кролика (28,5%) имели совершенно белую окраску и были похожи 
на белого великана.

В 1951 г. от разведения кроликов второго поколения, происшедших 
от группы двух отцовских форм, но имеющих темнокоричневую окрас
ку мардер, было получено 42 крольчонка третьего поколения; из них 27 
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кроликов (64,3%) были темнокоричневые и коричневые, а 15 кроликов 
(35,7%) темнобуросеребристые. Два кролика из числа последних в моло
дом возрасте имели интересную по форме слитное мешанную наслед
ственность (рис. 8, средний в нижнем ряду), т. е. темнокоричневую 
окраску вдоль спины до конца хвоста, а остальные части тела, были тем- 
мобуросеребристой окраски, после трех месячного возраста эти кролики 
приобрели полностью темнобуросеребристую окраску.

В контрольной группе от разведения кроликов второго поколения с 
окраской также типа мардер были получены совершенно иные результа
ты. Здесь из числа 31 кролика третьего поколения 21 кролик (70,9%) 
имел окраску темнокоричневую, коричневую и светлокоричневую, а 10 
кроликов (29,1%) были совершенно белого цвета.

Из результатов опыта видно, что по своим особенностям животные- 
помеси, полученные от межпородного скрещивания мардер—белый вели
кан, в зависимости от метода скрещивания, т. е. двойного спаривания 
(мардер х белый великан4֊мардер) или обычного скрещивания (мар
дер X белый великан) и дальнейшего хода развития потомства, заметно 
различались своими наследственными свойствами и по-разному вели 
себя при разведении «в себе», хотя и их жизненность была относительно 
одинаковой. Это говорит о том, что при межпородном скрещивании 
можно, путем целесообразного изменения процесса оплодотворения, на
ряду с повышением жизненности животных, расшатывать их наслед- 
ственнось не вообще, а добиваться направленных изменений.

Заключение

Причиной депрессии при длительном близкородственном разведении 
животных является недостаточная степень различия половых элементов, 
участвующих в процессе оплодотворения.

Биологическое ослабление организма, получающееся при родствен
ном разведении, можно выправить частично, или даже полностью, путем 
направленного воспитания спариваемых животных с раннего возраста в 
разных условиях. Почти такой же результат можно получить и при спа
ривании малоплодовитых и взаимнобесплодных родственных животных, 
но с участием в спаривании второго неродственного самца другой или 
той же породы.

Опыты по двойному спариванию, при котором происходит гетеро- 
спермное осеменение самок, позволяют сказать, что большое количество 
и в известной мере различные мужские половые клетки играют биологи
ческую роль ментора, которые приводят к повышению плодовитости и 
жизненности потомства и в то же время при внутрипородном разведе
нии к закреплению и дальнейшему развитию в том же направлении по- 
родных-наследственных свойств животных.

Опыты на кроликах показали, что при двойном спаривании в про
цессе оплодотворения яйцеклетки могут участвовать половые элементы 
обеих отцовских форм, что доказывает полиспермный характер оплодо-
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творения животных. Полиспермное оплодотворение, совершающееся на 
основе гетероспермного осеменения, как при внутрипородном, так и при 
межпородном двойном спариваниях, позволяет, также, сразу объединить 
в одном организме наследственные свойства матери и обоих отцов, в 
результате которого .получаются животные, так называемые с признака
ми двух отцовских форм.

Разведение кроликов, с признаками двух отцовских форм «в себе», 
полученных при внутрипородном двойном спаривании, показало, что при
обретенные животными новые свойства не только наследуются последу
ющим поколением, но и продолжают усиливаться и накопляться путем 
их дальнейшего развития. Это приобретает важное практическое значе
ние, показывающее реальную возможность, применением метода двойно
го спаривания при внутрипородном межлинейном скрещивании, объеди
нения в одном животном признаков нескольких линий, и обеспечивающе
го при этом получение более жизненного потомства.

Результаты разведения «.в себе» кроликов-помесей с признаками 
двух отцовских форм, полученных при межпородном двойном спарива
нии. показали возможность получения потомства с расшатанной наслед
ственностью не вообще, а с направленными в желательную для селек
ционера, сторону изменениями. Это дает основание предположить, что 
при улучшении и выведении новых пород путем применения межпород
ных скрещиваний, двойное спаривание может обеспечить получение жи
вотных, у которых будут объединены признаки как материнской, так и 
двух отцовских пород.

Наконец, двойное спаривание животных нужно рекомендовать сель
скохозяйственному производству и, в первую очередь, товарным фермам, 
как надежный способ борьбы с яловостью и метод поднятия плодовито
сти и жизненности получаемого потомства у животных.

Институт животноводства Министерства Поступило 12 II 1952
сельского хозяйства Армянской ССР

П*. II»• Ս.րւս>քելյսւն

ԿեՆԴԱ-ՆՒՆԵՐՒ ՋեՌՔ ԲեՐԱԾ ЬГЧПЬ ՃԱՅՐԱԿԱՆ Ջե֊ԼեՐՒ 
ՃԱՏԿՈՒՔՅՈհՆՆեՐՒ֊ ԺԱՌԱՆԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մեր նպատակն է ^7^7 г"-“" ւմե ա и ի րե լ' ժառանգվում են արդյոք կեն
դանիների կողմիդ ձեռք բերած երկու- հայրական ձևերի հ ատկոլթ յուննեբր, 
որոնք ստացվել են ազգակցական կենդանիների ներցեղային և ։1ի9ցեղային 
կրկնակի զո: ւլսւ վոր ո ււ/եե ր ի ժամ ան ակ։

Փորձերից ստացված տվյալներբ ցՈլ յց են տալիս, որ կենդանիների 
երկարատև մոտիկ ազգակցական բուծ մ ան դեպքում առատացող դեպրեսիայի 
պատճառն է հանդիսանում բեղմնավորման պրոցեսին մասնակցող, սեռա
կան էլեմենտների ոչ բավարար աստիճանի տ ա ր բ ե ր ու ի) յս ւն ր։

Известия V, № 3—5
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Սպգակց ական բուծժ ան հետևանքով առաջացող բիոլոգիական փւասբ 

կւսրե/ի !՜ զգալի չափով թուլացնել կաժ' բոլորովին վե բացնել զուգավոր֊ 
ման ենթակա կենդանիներին վա ղ հասակից տարրեր պայմաններում նպա
տակասլաց դաստ իա րակւ1 ան միջոցով։

Համարյա նույնպիսի արդյունք կարելի է ստանալ նաև այն դեպքում, 
երբ զուգավո բվում են իրար հետ քիչ պտղատու և փ ո իւ ա դու ր ձա ր ա ր ոչ 
պտղատու ազգակցական կենդանիները։ Ոայց զուգավորմանը մասնակցում 
է երկրորդ' նույն կաժ այլ ղեղի ՈՀ ազգակցական կապ ունեցող — արտա
դրողը (կրկնակի զուգավորում ) ։

ևրկնակի զուգավորժ ան փորձերը, որոնց ժամանակ տեղի է ունենում 
մա լ բերի հ ե տ ե ր ոս պե ր։1 այ ին սերմնավորում, թույլ են տալիս ասելու, որ 
մեծ քանակու թյամբ և որոշ չափով տարրերվող արական սեռական ր 9ի9- 
ները կատարում են րի ոլոգիական մենտորի դեր, Ո[՚ը ապահո•["•-մ ԼԷ սերբն
դի պտղատվության և կենսունակության բարձրաց ումը և միաժամանակ, 
ներցեղային բուծման դեպքում կեն դ ան ին ե ր ի ցևղալին </ ա ո ան դա կան հատ- 
կութ յուննե ր ի ամրացումը և հետագա զարգացումը։

ճագարներ ի վրա կատա րված փորձերը ցույց են տալիս, որ կրկնակի 
զո լ դա վ՛ո ր մ ան դեսլքում ձվարջջի բեղմնավորման պրոցեսում կարող են 
մ ասն ակցել երկու հայրական ձևերի սեռական էլեմենտները, որբ տպաց ու
ղում է կենդանիների րե ղմն ա վո րժ ան պո լի ս պե ր մ այ ին բնույթ ը։ Պոլիսսլեր- 
մային բեղմնավորումը, որը կատարվում է հետ երոսպերմային սերմնավոր
ման հիման վրա, ինչպես ներցեղային նույնպես և մի^ցեղային կրկնակի 
զուգավորումների ժաժ անակ թույլ է տալիս նաև միանգամից միացնել 
միևնույն օրգանիզմում թե մոր և թև երկու հոր հ ա տ կութ յ ո ւնն ե ր ր, որի 
հետևանքով ստացվում են կենդանիներ, այսպես կոչվող, երկու հայրական 
ձևերի հատկանիշներով։ Երկու հայրական ձևերի հատկանիշներով ճագար
ների բուծում ր զինքն իր մեջ^, որոնք ստագվել են ներցեղային կրկնակի 
զուգավորումից, ցույց տվեց, որ կենդանիների կողմից ն որ ձեռք րերած 
հատկությունները ոչ միայն ժառանգում են հաղորդ սերունդներին, այլև 
շարունակվում է ուժեղանալ և կուտակվել դրանց հետագա զարգացման 
միջոցով։

Այդ ձեռք է քերում կարևոր պրակտիկ նշանակություն, որր ցույց է 
տալիս ռեալ հնարավորություն, օդտագոբծելով կրկնակի զուգավորման մե֊ 
թոդԸ "ներցեղային, միջդծային իւս։չ աձևման դեպքում միացնել միևնույն 
կենդանու մոտ մի քանի գծերի հատկանիշները, որը ապահովում է դրա 
հետ զուգըն թ ա ց նաև ավելի կեն ս ուն ակ սերունդ ստանալուն։

Երկու հայրական ձևերի հատկանիշներով խառնածին ճ ա գա րն ե ր ի բու

ծումը զինքն իր մե ջ» ցույց տվեց, որ մ ի 9 ց ե ղ ա յ ին կրկնակի զուգավոր
մա՛ն դեպքում հնարավոր է ստանալ սերունդ՝ խախտված «/ ւս ռան դա կան ու- 
թյամբ ոչ թե ընդհանրապես, այլ նպատակասլաց և սելեկցիոների համար 
ցանկանալի ռւղղռւթյամր փոփոխություններով։

Այդ Հիմք է տալիս, որ նոր ցեղերի ստեղծժսլն ու հների լավացման 
դեպքում, երբ օդտագո րծվում է միջցեղային խաչաձև։,։ մ, կրկնակի զու
գավորումը կարող է ապահովել այնպիսի կենդանիների ստացում, որոնց 
մոտ միացված կլինի թե մայրական և թե երկու հայրական ցեղերի հատ
կությունները։
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'Լհ րհապհս կենդանիների կրկն ակ ի զուդավորումր հարկավոր է աոա- 
Հարկել գյուղատնտեսական արտադրությանը և առաջին հե ր թ ին ապրան֊ 
ըային ֆերմաներին, որպես հուս ալի միջող կենդանիների Ստերջության 
դեմ պայքարելու և ստացվող սերնդի պտղատվության և կենսունակու
թյան րարձրա ւլման մեթոդ։
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Я. А. Сенекеримян

Поражаемость паршой яблони и груши 
в Армянской ССР*

Плодовые деревья поражаются огромным количеством вреди
телей и болезней, в числе которых парша груши и яблони.

Поражая листья, плоды и побеги, при наличии еще и сильно 
восприимчивого сорта, заболевание наносит урожаю как прямой, так 
и косвенный вред, достигающий иногда большого размера. Причиняя 
немалый вред яблоне и груше, парша является одним из основных 
заболеваний этих культур также и в плодоводческих районах Арме
нии, причем в ареал ее распространения мы можем включить почти 
все районы семечкового плодоводства республики; максимальная сте
пень вредоносности и наибольшее количество поражаемых сортов 
наблюдается в северных влажных районах.

Настоящая статья посвящена географическому распространению 
парши и поражаемости ею сортов яблони и груши в Армянской ССР.

* » *
О встречаемости и распространении парши яблони и груши в 

садах Армении в тех или иных районах имеются указания в работах 
Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян [10], Д. Н. Тетеревниковой-Бабаян и 
А. А. Бабаян [9], С. А. Авакян [1], Е. С. Арутюнян [2].

Для выяснения распространения и поражения паршой яблони и 
груши в плодоводческих районах республики, нами было проведено 
специальное обследование.

Из обследования выяснилось, что распространенность парши и 
степень поражения ею яблони и груши не одинаковы в различных 
районах и зависят от влажности и температурных условий района. 
Наиболее распространена парша в Кироваканском районе, с большим 
числом поражаемых сортов, причем необходимо отметить, что здесь 
она достигает своего максимума в совхозе № 6 с. Варданлу, есте
ственные условия которого (обильные росы в течение вегетации, 
осадки, окружающие леса, служащие резерватором инфекции) явля
ются благоприятными факторами для развития парши яблони и груши. 
Затем следуют Дилижанский, Степанаванский районы, где ею пора
жаются большинство культивируемых сортов. Кроме культурных 
сортов, в этих районах парша встречается на дикой груше (панта) 
и яблоне, растущих в лесах и служащих постоянным источником ин-

* Работа проводилась под руководством проф., доктора сельюв. наук Д. Н 
Тетеревниковой-Бабаян.
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фекции для культурных насаждений. Сравнительно меньше распро
странена она в Алавердском, Ноемберянском, Шамшадинском, Идже- 
ванском районах. Отмечена также в Котайкском, Мегринском, Ах- 
тинском районах, в Араратской долине, где не наносит экономиче
ского ущерба. Таким образом, в порайонном распространении парши, 
яблони и груши можно выделить районы сильного, среднего, слабого 
распространения и районы, где наличие только зафиксировано еди
нично.

Стационарные учеты в Кироваканском районе и наблюдения в 
других районах показали, что поражаемость различных сортов яблони 
и груши резко отлична. Это различие наблюдается не только между 
отдельными сортами одного и того же района, но и между одними и 
теми же сортами в разных районах. Так, один сорт, поражаемый зна
чительно в Кировакане, мало или еле заметно поражается в другом 
и, наоборот.

Помимо разной степени распространения возбудителей парши в 
условиях различных местностей—относительная восприимчивость раз
ных сортов зависит от общего комплекса свойств самого сорта, ко
торый, в свою очередь, не является чем-то неизменным, а зависит от 
условий произрастания. Поэтому один и тот же сорт в различных 
районах различно проявляет себя относительно парши.

Специальных работ, касающихся устойчивости сортов яблони и 
груши против парши, нет. Имеются отдельные указания на большую 
или меньшую восприимчивость отдельных сортов груши и яблони в 
отношении этой болезни. Так, например, Наумов [5] приводит сле
дующие данные по относительной восприимчивости сортов яблони и 
груши к парше: восприимчивыми из яблонь являются Белый налив, 
Титовка, Летний кальвиль, Анис, Апорт, Скрижапель, Штетинское 
красное; из груш—Бессемянка, Тонковетка, Сапежанка, Лесная Кра
савица, Зимняя деканка, Сеянцы Бере-Баш. Из более устойчивых: 
яблони—Литовское осеннее, Полосатое, Ренет Ландсберга, Ренет 
зеленый Симиренко, Ренет Обердика; груши—Дюшес д’Ангулем, 
Оливье де Серр. Как указывает сам автор, приведенные данные не 
имеют неизменного значения, рассматриваются лишь как известный 
пример и могут изменяться в зависимости от местности. Это изме
нение поражаемости в зависимости от разных районов замечалось и 
в наших условиях. Так, приводимый автором, как устойчивый Ренет 
Ландсберга в наших условиях, можно перенести в группу поражае
мых: или же из сортов груши—Дюшес д’Ангулем, указываемый, как 
устойчивый, является поражаемым у нас.

По нашим данным сорт яблони Пармен зимний, золотой, пора
жаемый в Кироваканском районе, устойчив в Степанаванском и Ди- 
лижанском районах. Резко бросается эта разница в поражаемости 
при сравнении с Ленинаканом. Нами был обследован сад сектора 
горного плодоводства Института плодоводства АН Арм. ССР с боль
шим количеством сортов (которые также распространены и в КирО'* 
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ваканском, Степанаванском, Дилижанском районах), где почти не 
была обнаружена парша. Так, на сорте груши Лесная красавица, 
сильно поражаемом в трех вышеуказанных районах, парша в Лени
накане не была зафиксирована. Наблюдающаяся резкая разница в 
проявлении поражаемости паршой, на наш взгляд, может быть при
писана сравнительной сухости воздуха и низким температурным ми
нимумам, имеющим место в Ленинакане, к которым, повидимому, 
не приспособлен возбудитель парши яблони и груши.

Выявление поражаемости сортов проводилось путем учёта раз
вития парши на всех сортах яблони и груши, культивируемых в сов
хозе № 6 с. Варданлу, Кироваканского района; этот совхоз отличается 
большим сортовым разнообразием, входящим в сортимент северных 
районов плодоводства. Он представлен в основном интродуцирован
ными европейскими, мичуринскими и среднерусскими сортами. По- 
ражаемость сортов оценивалась учетом пробы листьев и плодов с 
четырех сторон дерева, при круговом осмотре по пятибалльной 
шкале; баллы имели следующие обозначения:

1—единичные пятна (1—2) на поверхности листа или плода.
2—пятна покрывают до 25% поверхности листа или плода.
3— „ „ от 25 до 50%
4— „ „ от 50 до 75%
5- „ „ от 75 до 100%
При обработке данных поражаемости деревьев паршой высчи

тывался процент развития парши по формуле службы учета [8] для 
каждого дерева, затем высчитывался средний процент развития на 
сорт, который и представлен в таблице 1.

В таблице не отображен процент развития болезни на побегах, 
что было бы важным особенно для сортов груши, т. к. системати
ческий учет развития болезни на побегах не проводился. В этом от
ношении фиксировался только факт наличия пораженности побегов — 
в слабой, средней или сильной степени. Побеги всех обследованных 
сортов груш оказались в той или иной степени подверженными по
ражению. Однако некоторые сорта, па побегах которых встречаются 
редкие единичные поражения-трещины, можно отнести к устойчивым. 
Таковыми являются: Бере-Лигеля, Бере-Клержо, Бере-Боск, Кюре. 
Сильно страдают побеги Лесной красавицы, Любимицы Клаппа, Сен- 
Жермена; средне: Бере-Аманли, Дюшес д’Ангулем. Однако есть в 
литературе указания, что возбудитель парши может поражать также 
и побеги яблони (Сербинов [7], Бондарцев, Висман и ряд иностран
ных авторов, цитируется по Франковскому [11]). В наших условиях 
парша на побегах яблони была отмечена на дикой яблоне (Кирова- 
кан), Сибирской яблоне (Степанаван).

В результате наших наблюдений, считаем возможным все сорта 
по поражаемости разбить на следующие группы: сильно поражаемые— 
процент развития болезни выше 50%; средне—от 20 до 50%, слабо— 
5—20%, очень слабо—ниже 5%.



Поражаемое™ сортов груши и яблони паршой
Таблица 1

Сорта

Кироваканский район Степанаванский район Дилижанский район

колич. 
учтен, 
дерев.

°/о развития бо
лезни колич. 

учтен, 
дерев.

% развития бо
лезни колич. 

учтен, 
дерев.

°/0 развития бо
лезни

на листьях на плодах на листьях на плодах на листьях на плодах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Груши
Лесная красавица.................. 6 98,5 76,2 3 91,7 58,6 3 90,0 56,0Л юбимица-Клаппа.................. 5 86,0 42,1 5 89,2 68,1Бере-Аманли.......................... 10 43,1 61,4 4 12,1 15,3 4 19,6 10,1Александровка ...................... 8 25,1 29,1 4 65,0 30,7 3 53,1 25,4Дюшес д’Ангулем ............... 6 20,3 12,6 6 34,9 35,0 2 28,1 23,0Алагирская черная ............... — — — 4 35,2 2,9Кюре........................................ 5 6,4 8,8 3 8,6 3,4 4 2,9 3,0Бере-Боск ................................. 8 6,4 5,2 • 4 1,7 2,0 к3 4,3 0,9Вильямс летний ...................... 3 5,7 1,6
Бере-Клержо.......................... 4 3,2 0,8
Сен-Жермен.......................... 5 3,7 1,2
Бере-Лигеля.......................... 5 2,8 0,2 5 3,5 0,4

Яблони
Бельфлер желтый ...... 10 82,8 3,8 5 58,4
Кандиль-синап ...................... 3 80,8 52,1
Сибирская яблоня .................. 2 76,4 53,9
Склянка курская .................. 2 64,0 39,1
Ренет кассельский ............... 8 59,7 32,1 3 30,1 19,4Ренет ландсбергский .... 7 30,8 28,8 4 49,9 19,8 2 26,7 12,3Красный кальвиль.................. 3 43,1 21,1 5 46,3 13,8Ренет оранжевый Кокса . . 3 19,8 18,1
Малиновка . '.......................... 4 40,8 20,1
Крымка ..................♦ . . . . 3 33,1 26,1
Антоновка обыкновенная . . 4 28,1 12,1 4 42,6 15,1 4 36,2 17,1Ренет шампанский ............... 4 24,7 52,7 3 20,1 26,9 3 16,8 20,0Ренет орлеанский ............... 5 52,0 26,0 4 46,3 19,1



* (м. с.)—местный сорт.

։ 2 3

Виргинское розовое ............... 5 25,9
Белый кальвиль ......................
Пармен зимний, золотой . . 8 22,0
Пепин шафранный............... 3 25,0
Папировка ............................. 3 23,5
Антоновка 600-граммовая . . 3 19,2
Штетинское красное .... 2 19,8
Китайка .....................................
Бельфлёр-китайка ...............
Боровинка .............................
Шафран-китайка.................. 3 14,9
Челини ..................................... 7 20.1
Пепинка литовская ............... 5 12,2
Ренет канадский .................. 4 10,9
Репка Копылова ...................... 3 9,8
Апорт ..................................... 4 8,3
Пепин лондонский ............... 3 7,4
Боскопский красавец .... 6 7,8
Титовка ..................................... 4 6,7
Кандиль-китайка ..................
Лагодехский Ренет ...............
Бойкен ..................................... 5 4,9
Славянка ................................. 3 4,6
Ренет Симиренко.................. 4 4,3
Ренет ананасный ...............
Шакаркени (м. с.)*............... 3 3,0
Комсомолец .......................... 3 2,7



Продолжение таблицы 1
4 5 7 8 9 10

7,1 5 13,2 10,2
4 33,1 20,5

12,4 5 8,1 6,2 3 6,3 4,0
20,0 4 18,9 22,3 2 16,3 12,6
18,0 3 16,2 7,3
2,3

13,9
3 19,8 21,6

3 20,1 13,6
5 19,6 21,7 4 11,2 20,0

8,3
29,7
20,6
8,6

10,9
10,7
6,5 2 4,1 2,6 3 8,3 3,5

10,5 4 6,8 4,3
9,3

3 6,3 12,3
2 5,3 4,0

13,3
1,9
2,8 3 11,2 5,1 5 8,9 3,9

4 5,4 0,3 2 12,3 9,1
0,8 4 7,9 — 3 5,1 1,2
0,9

П
арш

а яблони и груш
и
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Из сортов груш к сильно поражаемым относятся—Лесная кра
савица, Любимица Клаппа, Бере-Аманли (по плодам); к средне по
ражаемым—Александровка, Алагирская черная, Дюшес д’Ангулем; 
к слабо поражаемым—Бере-Боск, Кюре, Бере-Клержо, Сен-Жермен 
Бере-Лигеля.

Из сортов яблони: сильно поражаемыми являются —Бельфлер- 
желтый, Ренет орлеанский, Ренет шампанский, Ренет кассельский; 
к этой же группе, повидимому, относятся сорта: Кальвиль красный, 
Сибирская яблоня, Кандиль-синап, Антоновка обыкновенная (по Ди- 
лижану и Степанавану), Склянка курская; средне поражаются: Ренет 
ландсбергский, Пармен зимний, золотой, Пепин шафранный, Ренет 
оранжевый Кокса, Малиновка (Степанаван), Виргинское розовое, Папи- 

Рис. 1. Рассеянный тип 
поражения.

Рис. 2. Локализированный 
тип поражения.

ровка, Крымка (Сте
панаван), Антоновка 
обыкновенная (Ки- 
ровакан),Белый каль
виль (Степанаван).

Слабо страдают 
от парши Пепин- 
китайка, Антонов
ка 600-граммовая, 
Апорт, Штетинское 
красное, Лагодех- 
ский Ренет(Степана
ван). Очень слабо 
поражаются — Бой- 
кен, Славянка, Ре
нет Симиренко, Реп
ка Копылова, Ком
сомолец.

Проведенные 
наблюдения над по- 
ражаемостыо сор
тов, зависящей так
же и от внешних 
факторов (экспози
ция, возраст дерева, 

агротехника), показали, что признаки поражения на плодах и листьях 
не одинаковы у различных сортов. Пятна парши отличаются по раз
мерам, форме, расположению на листовой пластинке.

Нами наблюдались два типа поражения: 1) рассеянный и 2) ло
кализированный (рис. 1, 2).

При рассеянном типе наблюдаются мелкие пятна, не ограни
ченные, без резко выраженного контура, сливающиеся друг с дру
гом и образующие крупные расплывчатые пятна на плодах и мно
жество мелких, распыленных пятнышек на листьях, расположенных 
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в большинстве по жилкам или по всей поверхности. Рассеянный тип 
поражения чаще встречается у яблонь, в отличие от груш, у кото
рых в основном поражение выражается локализированным типом. 
Локализированный тип поражения характеризуется наличием округ
лых пятен, с резко очерченными контурами, по несколько разбро
санными на поверхности листа или плода. Это тип, встречающийся у 
большинства сортов.

Как известно, при поражении паршой различают два типа ин
фекции [6]: первичную, обусловленную перезимовавшими аскоспо
рами, и вторичную, происходящую в течение лета, при помощи ко
нидий. Обычно считают, что первичная инфекция проявляется лока
лизированным типом, а вторичная—рассеянным типом поражения. 
Однако у некоторых сортов в наших условиях первичная инфекция 
выражается типичным рассеянным поражением (например, сорт ябло
ни—Бельфлер). Следовательно, установить определенный тип пораже
ния для определенного вида инфекции нельзя. Следует отметить, 
что наряду с сортами, имеющими всегда рассеянный или локализи
рованный тип поражения, есть и такие, на которых можно наблю
дать оба типа признаков. Такую поражаемость сортов можно отнести 
к среднему типу поражения. Сорта, относящиеся к различным типам 
поражения, сведены в таблице 2-

Типы поражения сортов яблони и груши паршой
Типы поражения

Таблица 2

Рассеянный тип Средний тип Локализированный тип

Яблони

Бельфлер
Крымка
Славянка
Бойкен
Кандиль-Синап
Пепин шафранный 
Сибирская яблоня 
Пепин-китайка 
Боровинка
Ренет канадский 
Штетинское красное 
Титовка

Ренет ландсбергский 
„ кассельский

Апорт
Репка Копылова
Китайка
Челини

Груши

Панировка
Кальвиль белый, летний 
Боскопский красавец 
Виргинское розовое 
Антоновка обыкновен
ная

Ренет шампанский
„ орлеанский
„ ананасный
„ оранж. Кокса
,, Симиренко

Комсомолец

Любимица Клаппа 
Дюшес д’Ангулем 
Лесная красавица

Александровка
Алагирская черная

Бере-Аманли 
Бере-Боск 
К юре 
Бере-Лигеля 
Сен-Жермен 
Бере-Клержо

Различие между признаками поражения выражается не только՝ 
в их форме, но и по месту расположения на листьях. Так, у сортов 
яблони пятна находятся в большинстве случаев на верхней стороне 
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листа, а у груши—на нижней. Это обусловливается, невидимому, на
личием опушенности на нижней стороне листьев яблони и сравни
тельно плотной кутикулой верхней стороны листьев груши, служа
щими, преградой для проникновения спор. По цвету пятна у сортов 
груши—оливковые, интенсивно выраженные. На яблоне они менее 
ярко выражены. Как известно, на плодах паршевые пятна в даль
нейшем становятся деревенистыми, покрываются трещинами различной 
глубины, наиболее обычными, как принято считать и как указывается 
в литературе [5, 6, 3], для сортов груши. Однако на сортах яблони 
в наших условиях образуются трещины, не уступающие по глубине 
трещинам на плодах груши (например на плодах Апорта, Челини, 
Боскопского красавца, Антоновки, отчасти Бойкена, Бельфлера).

Заключение

1. В результате порайонного обследования и стационарных наб
людений выяснилось, что распространение парши яблони и груши 
различно в разных районах плодоводства Арм. ССР и зависит от 
метеорологических условий района. Наиболее сильное развитие с 
большим числом поражаемых сортов наблюдается во влажных, север
ных районах: Кироваканском, затем Степанаванском, Дилижанском, 
меньше в Шамшадинском, Иджеваиском, Ноемберянском, Алаверд- 
ском. Отмечена она в Котайкском, Кафанском, Горисском районах, 
а также в Араратской низменности (окрестности Еревана, Эчмиад- 
зинский район), где она не наносит экономического ущерба.

2. Сорта яблони и груши в северных, влажных районах можно 
по поражаемости разделить на следующие группы: сильно, средне, 
слабо и очень слабо поражаемые. Перечень сортов, относящихся к 
этим группам, приведен в тексте настоящей статьи.

3. Признаки парши проявляются рассеянным и локализирован
ным типом поражения. Рассеянный тип характерен мелкими без резко 
выраженного контура, сливающимися, расплывчатыми пятнами на пло
дах и распыленными пятнышками, расположенными в большинстве 
по жилкам или по всей поверхности —на листьях; этот тип чаще встре
чается у яблонь и при вторичной инфекции. При локализированном 
типе наблюдаются округлые, с резко-очерченными контурами пятна, 
по несколько разбросанные на поверхности листа или плода. Данный 
тип характерен для большинства сортов груш и яблонь и имеет 
место чаще при первичной инфекции. Каждый из этих типов пора
жения большей частью встречается на определенных сортах; однако- 
имеются и такие сорта, на которых наблюдаются оба типа; такую 
инфекцию мы называем поражением смешанного типа.

Пятна у сортов яблони в основном находятся на верхней сто
роне листа, а у груши—на нижней. Паршевые пятна на плодах неко
торых сортов яблони сопровождаются глубокими трещинами.

Приведенные нами данные могут быть использованы при селек-
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ционных работах, а также при закладке новых насаждений плодовых 
культур, установлении стандартного сортимента и т. д.

Институт плодоводства 
Академии наук Армянской ССР Поступило 8 11 1952
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Օա. ՍհճհքԱրիէքյան
*

ՔՕՍ 2ՒՎԱ.ՆԴՈհԹՅՈհՆՈՎ. ԽՆՋՈՐԵՆՈհ ՈՒ ՏԱՆՋեՆՈՒ 
ՎԱՐԱԿՎ.ԱԾՈհԹՅՈհՆԸ ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ֊֊ՈհՄ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Շրդանների ու սրւււՈ։ ա ս ի ր ու թ յ ո ւնն ե ր ր I։ ստաց/ւոնսւր դիտողություն
ները։ պա րզել են, որ տանձենու, և խնձորենու. ք։>ս հիվանդության տա֊ 
ր ած ված ո։ թ յոլնր Հայկական ՍՍ!)•֊ ի զանազան շրջանն ե ր ում տարրեր Հ և 
կախված է շրջանի օդերևույթա։բան ական պայմ անն երիզ ։ Ամենաո։ մեղ զար֊ 
ղացոէմը և մ եծ արան ակ սորտերի վարակված ություն նկատվում է խոնավ 
հյուսիսային շր՚քաննե րոււ)" եիրովականի, ապա Ստեփանավան ի , ի իլիջան ի , 
քիչ (ւամշադինի, իջևանի, Նոյեմբերյանի, Ալլա վեր դու շրջաններումէ Նշված 
է այն նաև ևոտայքի, Ղ,ափանի, *ևորիսի շրջաններում, նաև Արարատյան 
հարթավայրու ։1 (1/րևան ի շրջակայքում, իջմ իածնի շրջանում յ, ո ր տ ե ղ ն ս։ 
տնտեսական վնաս չի հասցնում ։

Հայաստանի հյուսիսային խոնավ շրջաններում տանձի և խնձորի 
սորտերն րստ վ ա ր ա կված ո ւթ յ ան կարելի I՜ ստորաբաժանել հետևյալ կերպ 
խիստ, միհակ, թուլլ և շատ թույլ վարակվողներ։ Այ՛լ խմբերին պատկանող 
սորտերի թվսւրկումր բերված է ներկա հողված ում։



78 H. A. CoHCkopzMHH

*pnu հ իվ անգութ յան նշանները հանգես են դալիս վ ա ր ա կ վա ծ ո ւթ յ ան 
ցրված և լոկալ տ իպե բով։ Տրված տիպը բնորոշ է մանր, ոչ ցայտուն կոն- 
ւոուրով, ձու լված բծերով պտուղնե ր ի վրա և մանրացած բծիկներով, մեծ 
մասամբ տարածված տերևների մակերեսի վրա, կամ Փղերի մոտ։ Այս տիպր 
հաճախ հանգ իսլում է նաև երկրորդական Ւնֆ1,1ւ՚յ ՒայՒ յամանակ։ Լոկալ 
վ ա ր ա կվ ա ծ ո ։ թյ ան դեպքում նկատվում են կլոր բծեր, խիստ ընդգծված 
կոնտուրներով, d ի քանի հատով ցրված տերևի կամ պտուղի մակերեսի 
վրա: Տվյալ սւիպը բնորոշ է տանձենու և խնձորենու սորտերի մեծ մասի 
համար և տեղի ունի սկզբնական ինֆեկցիայի դեպքում։

'Լարակի այս տիպերից յուրաքանչյուրը մեծ մասամբ հանդի պո։ մ է 
որոշ սորտերի վրա, բայց կան այնպիսի սորտեր, որոնց վրս։ նկատվում 
են երկու տ իպե րն էլ։ Այդպիս ի ինֆեկցիան մենք անվանում ենք վարակի 
խաո ը տ իսլ ։

Խնձոր են ու. մոտ րծերը հի ifi: ականու մ գտնվում են տերևի վերին մա֊ 
հերեսի վրա, իսկ տանձերի մոտ ստորին մակերեսի վրա։ Խնձորի մի շարք 
սորտերի պտուղների վ բ ա բծերի հետ մ ի ա ս ին առա Փ ան ուd են ի։ ո ր ը ճեղք֊ 
վտծքն ե ր ։

Մեր կողմից բերված տվյալները կարող են օգտակար լինել պտղատու 
կուլտուրաների նոր տնկումների ժամանակ, ստանդարտ ասորտիմենտը 
ս ահ մ ան ե յ ի ս և այլն։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

JI. А. Софян

Влияние некоторых фунгисидов-протравителей 
на всхожесть семян сосны

Фитопатологическая экспертиза семян древесных и кустарнико
вых пород, проведенная Ваниным, Журавлевым, Юницким и др. [1, 
2, 3, 4, 5, 6], показала, что споры, а иногда и мицелий различных 
грибов в известных условиях служат источником инфёкции и вызы
вают заболевания как семян, так и выращенных из них сеянцев, поэ
тому в лесокультурном деле они играют весьма существенную роль.

Исследования Журавлева [7] показали, что споры начинают 
осаждаться на семена сосны еще при начале раскрывания шишек на 
дереве.

По данным А. А. Юницкого [6], засорение спорами различных 
видов грибов на поверхности семян достигает в среднем 83%, а в 
отдельных случаях и до 100%.

На семенах сосны в большинстве случаев преобладают споры 
плесневых грибов (Penicillium), но весьма часто встречаются также 
паразитные грибы из рода Fusarium и Alternaria, вызывающие забо
левание, известное под названием полегание сеянцев. Однако следует 
сказать, что исследования микофлоры семян лесных пород начаты 
не так давно, и мы пока располагаем в этой области еще весьма 
скудными данными.

Как показали наши исследования, одним из наиболее распро
страненных заболеваний сеянцев сосны в питомниках северных райо
нов Армянской ССР является полегание (фузариоз), вызываемое гри
бами из рода Fusarium, Alternaria и Botrytis.

Одной из мер борьбы с этим заболеванием служит протравли
вание семян, однако, еще далеко не ясен вопрос о сравнительной 
устойчивости грибных заболеваний (спор, мицелия и пр.) к фунгиси- 
дам, употребляемым для протравливания семян.

По данным Журавлева [4] хламидоспоры многих видов Fusarium 
обладают особой стойкостью к действию фунгисидов. Так, например, 
хламидоспоры по сравнению с другими образованиями грибов неко
торых видов теряют жизнеспособности от действия 1% раствора 
марганцево-кислого калия в течение 2 часов, конидии теряют в те
чение часа, мицелии—в течение 30 минут, а прорастающие конидии 
от действия даже 0,15% раствора теряют жизнеспособность в тече-
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ние 15—60 минут. Поэтому, рекомендовавшийся ранее способ прот
равливания семян 0,15% раствором марганцево-кислого калия взят 
под сомнение.

Другие виды Fusarium показали различную степень стойкости 
против действия этого фунгисида. В связи с этим возник вопрос о 
необходимости применения более крепких растворов марганцево
кислого калия, однако их применение затрудняется тем, что эти 
концентрации могут отрицательно повлиять на всхожесть семян.

Таким образом, только высокие концентрации марганцево-кис
лого калия обеспечивают полное обеззараживание семян от фуза- 
риоза, что, в свою очередь, делает необходимым выяснение влияния, 
высоких концентраций на всхожесть семян. Этому вопросу были 
посвящены наши исследования, проводившиеся в Степанаванском 
районе.

Необходимость таких исследований вытекает также и из того, 
что в настоящее время для протравливания семян сосны предлагаются 
такие фунгисиды, которые в этом отношении или вовсе не изучены 
(гранозан), или же изучены недостаточно (формалин, серная кислота). 
Существенное значение в этом вопросе могут иметь также биологи
ческие особенности семян местной сосны и экологические условия 
района, что также учитывалось в наших исследованиях.

Протравливание семян сосны гранозаном проводилось путем 
тщательного смешивания семян с ядом из расчета 2—3 кг гранозана 
на 1 тонну семян.

Протравливание формалином производилось мокрым способом— 
посредством погружения семян на 5 минут в 0,15% раствора форма
лина, и полусухим способом —опрыскиванием 0,5% раствором. После 
обработки раствором формалина мокрым способом семена в течение 
2-х часов подвергались томлению, а при полусухом методе семена 
подвергались томлению в течение одного часа.

При протравливании марганцево-кислым калием семена погру
жались в 0,5 и 0,75% растворы при экспозиции соответственно 120 
и 60 минут. Серная кислота для протравливания семян употреблялась 
2,5%. Для получения требуемой концентрации серной кислоты одна 
часть технической серной кислоты разбавлялась в 20 частях воды. 
После этого семена погружались в раствор на 30 минут.

Перед просушиванием семена промывались водой для удаления 
остатка кислоты.

Опыт заложен 10 мая в двух повторностях. Размер делянок 
5 кв. м. Семена протравливались в сухом виде и наклюнувшиеся. В 
последнем случае преследовалась цель—выяснить действие различ
ных протравителей и различных их концентраций на проросток.

В таблице 1 приведены՜* результаты опытов протравливания су
хих семян.

Как видно из таблицы, наилучшие результаты достигнуты при
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Влияние различных протравителей на всхожесть сухих 
семян сосны

Таблица 1
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Контроль ...................... — — 212 100
Формалин ...................... 0,15 5 60 206 97,1
Формалин ...................... 0,15 5 120 200 94,3
Формалин ...................... 0,5 — 60 200 99,0
Гранозан ...................... 2 — 234 110,3
Гранозан ...................... 3 — 236 111,3
Серная кислота .... 2,5 30 214 110,9
Марганцево-кислый ка

лий .......................... 0,5 120 220 103,7
Марганцево-кислый ка

лий .......................... 0,75 60 218 102,8

протравливании семян сухим протравителем гранозаном, а также 
при протравливании раствором марганцево-кислого калия в обеих до
зировках.

Из таблицы 1 видно также, что протравливание семян форма
лином снизило грунтовую всхожесть. Причем наибольшее снижение 
всхожести наблюдалось при мокром протравливании 0,15% раствором 
при экспозиции 120 минут.

Из всех протравителей гранозан и марганцево-кислый калий не 
снизили всхожести семян; обработка семян этими препаратами даже 
увеличила их грунтовую всхожесть при непосредственном посеве 
после протравливания. Гранозан и марганцево-кислый калий, невиди
мому, стимулируют всхожесть семян при протравливании сухих семян 
сосны. Серная кислота лишь немного стимулировала всхожесть.

Результаты протравливания наклюнувшихся семян приведены в 
в таблице 2.

Из таблицы 2 можно сделать заключение, что формалин снижает 
всхожесть при протравливании наклюнувшихся семян, что в свою 
очередь отражается на количестве сеянцев, сохранившихся до конца 
года. Из всех способов протравливания формалином наименьший вред 
приносит полусухое протравливание. Отрицательное действие, но в 
меньшей степени, оказывает серная кислота.

Гранозан и марганцево-кислый калий в этом случае также про
являют стимулирующее действие.

Известия V, № 3—6
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Влияние различных протравителей на всхожесть наклюнувшихся семян
Таблица 2
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Контроль ...................... — — — 164 100 156 100
Формалин ...................... 0,15 5 60 150 91,4 138 88,4
Формалин ...................... 0,15 5 120 148 90,3 132 84,6
Формалин ...................... 0,5 — 60 156 95,1 144 92,9
Гранозан, непосредст

венно перед посевом 2 — — 184 112,2 178 112,8
Гранозан ...................... 3 — — 184 112,2 176 112,8
Гранозан. 3 дня до по

сева ...................... 2 — —- 176 107,3 165 105,7
Серная кислота .... 2,5 30 — 162 98,7 151 96,8
Марганцево-кислый ка

лий .......................... 0,5 120 — 188 114,6 176 112,8
Марганцево-кислый ка

лий .....................   . 0,75 60 — 186 113,4 178 114,1
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Լ. Հ,. Undjiuli

Ub mb ԱհՏԱՃԱՆՒՌՆեՐՒ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՃՈՒ ՍԵՐՄԵԸՒ 
ԾԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 4.PU

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սոճու սերմերի էկււ պեր տ իզան ցույց է տվել, որ սոճու սերմերի վ ր ա 

հաճախ գտնվում են մի շարք պարազիտ սնկերի ս ոլորներ և հիֆեր, որոնք 
նսլաստավււ ր պայմաններում վարակում են ինչպես սերմերը, այնպես էլ 
սերմերից առաջացած ծ ի լե ր ը, առաջացնելով նրանց սե րմս ա տն կինե ր ի 
սլա ո կում ։

Սոճու սերւևւա տնկիների պառկում հիվանդության դեմ պայքարի մի՛֊ 
Հոցներից մեկը հանդիսանում է սերմերի ա ի։ տ ահ ան ում ը, և քանի որ այդ 
սնկերը իրենց զարգացման տարբեր ստադիաներում (հիֆի, սպորի և խլա- 
մ իդոսպռրիՀ տարրեր կոնցենտրացիայի ախտահանիչներից են ոչնչանում, 
այդ տեսակետից ում եզ կոնցենտրացիայի ախտահանիչների ո ւս ոււՈւ ա ս ի ր ո L— 
թյունը սոճու սերմերի ծլունակության վրա ունի մեծ նշանակություն։

Գրականու_թ րսն մեջ չափազանրյ կղկաա-ր սւ f ա լն ե կան սերմեր!ւ հլու֊ 
b ակութ յան ilpm ուժեղ կոն ւյ են inpաւյիայի ււվս ա ահ ան իչն ե ր ի ազդեցության 
հարցի մասին։ Այդ պատճառով էլ մենք փորձարկել ենք մի շարք տարրեր 
կոնցենտրացիայի ախտահանիչների ( ֆռ րմ ալին ի, կա լի պե ր մ ան դան ա տ ի, 
ծ ծ մ ր ա թ թ վ ի և դրան ո զան ի j ազդեցությունը սոճու սերմերի ծլունակու
թյան վրա:

Սոճու սերմերր թաց ախտահանման են ենթարկվել ֆորմալ ին ի 0,15®^ 
լուծույթ ով 60 ու 120 րոպե էսկոլոզիցիայով, կա յ ի պե ր մ ան դ ան ա տ ի 0,5 և 
Օ,75ո/0 լուծույթի 60 րոպե էքսպոզիցիայով և 2,5®(ծծմբաթթվի լուծույթ ով 
30 րոպե էքսպոզիցիայով։ Սիսաթաց ախտահանման են ենթ ա րկվել 0,5® 
ֆորմալին ի լուծույթ ով 60 րոպե էքս պոզի ց ի ա յ ո վ։ Չոր աիւտահանման են 
ենթարկվել դրան ուլանով 2 և 3 l|(J 1 տոննայի հաշվով։

Փորձերի արդյունքներից ելնելով ե 1չ ե / ենք հետևյալ եզրակացության.
ավ սոճու սերմերի ծլունակությունը ֆորմալինի 0,15® ! ^-ոց լուծույ

թով 120 րոպե էքս պոզից ա յով ախտահանելու դեպքում ընկնում է.
ր) ֆորմ ալին ի 0,5®(ղ լուծույթով կիսաթաց ձևով ու ծծ մ ր ա թ թ վի 2,5® / # 

լուծույթով սերմերը ախտահանելու դեպքում ծլունակությունը գրեթե չի 
ընկնում համեմատած կոնտրոլի հետ.

դ) սերմերի ծլունակության վրա դրանոզանը և կա լի պե ր մ ան դան ա տ ը 
(բոլոր վարիանտներում^ ոչ միայն չեն ազդում բացասաբար, այլև բարձ
րացնում են սերմերի ծլունակությունը, հանդես գալով որպես ստիմուլի- 
ղւս տ ո րն ե ր ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. Г. Дадикян

Случай стайного залета фламинго в бассейн 
озера Севан

В орнитологической литературе есть указание о возможном гнездо
вании фламинго (Phoenicopterus roseus Pall.) у оз. Севан. Это предпо
ложение, выдвинутое Сатуниным и подтвержденное Бутурлиным, яв
ляется заблуждением, ибо, несмотря на сравнительно хорошую изучен
ность орнитофауны озера и его бассейна (в частности благодаря трудам 
С. К- Даля и Г. В. Соснина [2]), никаких следов гнездования фламинго 
не было обнаружено. Сами фламинго в бассейне озера орнитологами не 
встречались и соответствующих местообитаний для их гнездования на 
Севане нет.

Первые достоверные сведения о залете фламинго в бассейн оз. Севан 
пригодятся в труде «Материалы по орнитофауне Армянской ССР» проф. 
А. Ф. Ляйстера и Г. В. Соснина [4]. 26 октября 1923 года Сосниным были 
получены крыло и череп с клювом молодого фламинго, убитого накануне 
близ поселка Севан (Еленовка). По сведениям местных охотников стай
ка из шести особей несколько дней держалась на косах острова против 
поселка. Еще одно крыло, сильно поврежденное, было найдено Сосни
ным через несколько дней вблизи селения Шоржа. Этим исчерпываются 
Л1тературные данные о нахождении фламинго, вернее фрагментов этих 
птиц в пределах оз. Севан.

Как видим, до последнего времени ни одному орнитологу в Армян
ской ССР лично не приходилось ни наблюдать, ни добывать фламинго. 
2 сентября 1951 г. у устья р. Гаварагет (Кявар-чай) на озерце, образо
ванном разливом речки и родниковыми водами, охотниками была под
ранена неизвестная им птица. По их указаниям птица была нами найде
на и подобрана. Это был молодой фламинго по первому году, размеры 
которого приводятся ниже. Другим охотником там же были убиты и бро
шены еще 3 молодых фламинго. Расспросами удалось установить, что 
стайка, из которой были выбиты эти 4 экземпляра, состояла из 14—15 
одинаково окрашенных птиц. В тот день нам удалось наблюдать за стай
кой из 7 особей, стоявших на отмели озера около устья р. Гаварагет.

Было установлено, что еще 26 августа в Еленовской бухте (близ по
селка Севан) были убиты 3 такие же птицы, т. е. молодые фламинго. 
Стайка, из которой были выбиты эти 3 экземпляра, состояла из полутора 
десятка с лишним особей и несколько дней держалась в бухте.

9 сентября мы снова были в районе р. Гаварагет и имели возможность 
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наблюдать за остатками стайки. Она держалась все й том же месте у устья 
■реки. Днем на берегу озера нами был найден наполовину расклеванный 
болотным лунем труп молодого фламинго. Там же нам удалось устано
вить, что 6 сентября приезжим охотником было убито 3 молодых фла
минго, очевидно из состава той же стайки.

Охотники, имевшие возможность первыми наблюдать за стайкой, от
мечали чрезвычайную доверчивость фламинго. Птицы очень близко под
пускали охотника, почти не реагировали на первый выстрел и взлетали 
после второго, иногда третьего выстрела.

Последний раз мы были в этом районе 29—30 сентября. В начале 
разлива перед Севаном, на берегу р. Гщварагет, стоял одинокий фламин
го с подбитым крылом. Этот экземпляр, обреченный на гибель, был добыт 
С. К Далем и взят в зоологический музей Академии наук Армянской ССР.

После 30 сентября этих птиц в бассейне оз. Севан не наблюдали. Та
ким образом, можно считать достоверным, что стая фламинго՛ впервые 
наблюдалась в окрестностях селения Севан 26-то августа, затем с 1-го 
по 3-е сентября в устье реки Гаварагет и его ближайших окрестностях. 
И’ стайки около 20 штук достоверно добыто 12 экземпляров. Судьба 
остальных фламинго неизвестна. Относительно точности сроков появле
ния фламинго необходимо сделать оговорку: вполне возможно, что в 
окрестностях устья р. Гаварагет фламинго появились раньше первого 
сентября, но их появление не было отмечено՛ из-за отсутствия наблюда
телей. Но несомненно и то, что՛ 26 августа в устье р. Гаварагет их не 
было, т. к. трудно՛ допустить, чтобы стая таких крупных и необыкновен
ных для нашей фауны птиц осталась незамеченной. Надо полагать, чго 
в Еленовской бухте, а затем в окр. устья р. Гаварагет наблюдалась одна 
и та же стая. Отметим, что как Еленовская бухта, так и озерцо перед 
забойкой на речке Гаварагет не напоминают типичные стации фламинго 
(Тугаринов [5], стр. 297). Что֊ побудило стайку покинуть Еленовскую 
бухту—преследование местных охотников, стремление на восток или от
сутствие соответствующего корма—сказать трудно, но последнее, невиди
мому, не лишено основания, т. к. экземпляр, добытый 30 сентября, был 
истощенным, в желудке у него՛ имелся только песок.

Попытаемся выяснить, откуда прилетели эти птицы и куда они на
правились.

В литературе (Ляйстер и Соснин [4]) есть указание о находке крыла 
фламинго близ Сатанахачского перевала в районе Кедабекского завода 
(Азербайджанская ССР). К сожалению, невозможно установить точную 
дату появления фламинго в этом районе. Но, если допустить, что суще
ствует связь между находкой крыла близ Сатанахачского перевала и 
присутствием фламинго на Севане, получается довольно ясно очерченный 
путь: Севан—Сатанахачский перевал—залив им. Кирова. Мы указываем 
возможный путь, но ье направление движения, ибо вероятно и обратное 
направление, а именно: залив им. Кирова—Сатанахачский перевал—Се
ван. Против предположения, что фламинго на Севан прилетели из залива 
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им. Кирова говорят следующие факты:
а) появление их на Севане в августе. Известно, что из района залива 

им. Кирова фламинго с зимовки отлетают весной (последняя дата но 
Тугаринову [5] зарегистрирована 9 мая);

б) последовательность появления фламинго сначала в Еленовской 
бухте, потом в окрестностях р. Гаварагет (юго-восточнее Еленовской 
бухты);

в) пи разу фламинго не наблюдали на восточном побережье оз. Се
ван и на площади Гилли.

Нам кажется более вероятным обратное направление полета, т. е. с 
запада на восток. За это говорит следующее:

а) в залив им. Кирова фламинго слетаются осенью; следовательно, 
севанские фламинго, если бы они не были истреблены или разогнаны 
раньше времени, продержавшись еще некоторое время (возможно до по
следних чисел октября—дата нахождения Сосниным крыла и черепа», 
успели бы в ноябре попасть на зимовку;

б) возраст севанских фламинго. Из залива им. Кирова весной уле
тают зимовавшие особи, следовательно, минимум по второму году, а 
среди севанских зарегистрированы только однолетки.

Таким образом, мы приходим к выводу, что откуда-то с запада или 
юго-запада фламинго совершали перелет (вернее кочевали) вдоль озера 
Севан, далее их путь должен был итти через Сатанахачский перевал в 
долину р. Шамхор и по Куре до Каспийского моря и залива им. Кирова. 
Этот путь кажется тем более вероятным, что фламинго, гнездящиеся на 
озере Урмия (Резайе), кочуют на Каспий и именно в залив Кирова на 
зимовку (Дементьев, Гладков, Птишенко, Судиловская [3]).

Открытым остается вопрос, откуда прилетели фламинго на Севан. 
Возможно, что из долины реки Араке, но достаточных данных для тако
го утверждения в нашем распоряжении не имеется.

В заключение приводим размеры фламинго, добытых 2-го и 30 сен
тября в устье р. Гаварагет: длина клюва по хорде 11,6 и 12,0 см; крыло 
35,0 и 35,11 см; плюсна 20,0 и 20,9 см; хвост 10,4 и 11,0 см.

Севанская гидробиологическая станция Поступило 9 XI 1951
Академии наук Армянской ССР.

%
ЛИТЕРАТУРА

1. С. А. Бутурлин и Г. П. Дементьев— 1Птицы СССР, т. 2, 1935.
2. С. К. Даль и Г. В. Соснин—Определитель птиц Армянской ССР, 1947.
3. Г. П. Дементьев, Н. А. Гладное, Е. С. Птутенко, А. М. Судиловская—Руковод

ство к определению птиц СССР, 1948.
4. А. Ф. Ляйстер и Г. В. Соснин—Материалы по орнитофауне Армянской ССР, 1942.
5. А. Д. Тугаринов—Веслоногие, аистообразные фламинго. Фауна СССР, Птицы, 

т. 1, вып. 3, 1947.
6. А. Д. Тугаринов—Весенний пролет птиц у берегов Талыша. Сб. Памяти акаде

мика Петра Петровича Сушкина, 1950.



88

Ս*. Դ>» Դ*աւ]|ւ1|յան

ՖԼՍԼՄհՆԳՈՅՒ ԵՐԱՄԻ ՊԱՏԱՃԱԿԱՆ Ս՜ՈհՏՔԸ ՍեՎ-ԱՆՒ ԱՎ.ԱՋԱՆԸԱՄՓՈՓՈՒՄ
1951 թ. օդո ււ տ ոս ի 26-ից մինչև սեսլտեմ բեր ի 30-ր Սևանի ավազա

նում գտնվում էր մի երամ, բաղկացած 20 ֆլամինգոներից։ Մինչև վեր
ջին ժամանակներս Հայաստանում ոչ մի օրնիթ ոլոգի չի հաջողվել ան
ձամբ դիտել և ձեռք բերել այս թռչունները։

Սևանի ֆլամինգոյի երամի մեջ եղել են մեկ տարեկան ճտեր, րսւո 
չստուգված, բանավոր տվյալների, եղել են նաև մի ՛բանի հասակավոր թ ըռ~ 
չո ւնն ե ր։

Ֆլամինգոյի եր ւս ‘.Ո։ աոա9ին անգամ արձանագրված է օգոստոսի 
26֊ին Սևան գյուղի մոտ գտնվող ծոցում, վեր9ին անգամ' Նորադուզի շըր֊ 
ջակայբում, Գավառագետի յավաո֊չ այի) ստորին հոսանքում։ Հեղինակը 
ենթադրում էւ որ ֆլամինգոյի երամր Հայաստան է մտել իր բնակալման 
վայրից քոչելու մամ ան ակ և ուղևորվում էր Սևանա լճի ու Սևանի լեռ
նաշղթայի լեռնանցքերով դեպի '!՝ուո դետի հով իա ր և ավելի հեռու' հաս- 
պից ծովը իր ձմեռման վա յ ր ը' Կիրովի անվան ծոցը։
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^1(ր)Պ 0պիտակ[> շր$յլո,ք[է քարտուղար

ՇԱՔԱՐԻ ՃԱԿՆԴեՂՒ ԵՐԿՇԱՐՔԱՆԻ ՑԱՆ-ԲՒ 1Ռ ՔԱՆԻ 
ԱՌԱՎ-ԵԼՈԻ-ԹՅՈհՆՆԵՐՒ ՄԱՍԻՆ

Ուղեցույց ունենալով Հայաստանի ԿՀրվՊ 15-րդ համագումարի որո
շում ր չարարի ճակնդեղի և գյուղատնտեսական մյուս կուլտուրաների բեր֊ 
քատվության բարձրացման մասին, Սպիտակի չր9անի ճա կն դե դա դո րծնե ր ր 
դո րծտդ րեց ին այնպիսի կոնկ րետ միջոցներ, որոնք կր!լն ա պա տ կե ց ին պլան
տացիաների բե րքատվութ յուն ր։

ինչպես հայտնի է, բարձր [յերք ստանալու ան իւ ա իւ տ սլա յմ անն 
է բոլոր այն ագրոտեխնիկական միջոցառումների անշեղ կիրառումը, 
Որոնք կապված են հանքային պարարտանյութերի ճիշտ օգտագործման, 
գյուղատնտեսական աշխատանքների մեքենայացման, ինչպես նաև հողա
գործության ընդհան ուր կուլտուրայի բարձրացման հետ: Առավել ևս այդ 
միջոցաոոււքԼերր անհ րաժեոտ են շաքարի ճակնդեղի նկատմամբ, Որովհե
տև վերջինս ավելի պահանջկոտ է դրանց նկատմամբ։

Ունենալ լավ հող և կոնդիցիոն սերմացու, դեռ բավական չէ, կարե- 
վոր նշանակություն Ունի, թե որքան ճիշտ է կատարված ցանքը և որքա
նով լիարժեք են հեկտարները: Ս ինչև վերհին ժածանակներռ լիարժեք էր 
համարվում այն հեկտարը, որի մեջ կար ճակնդեղի 100--- 110 հազար ար
մատ։ Սակայն տյն ըանից հետո, երր հայտնի դարձավ ‘էազախական ռես- 
պուրլիկայի Տալդին Կուրգանի շրջանի «Մայիսի մեկի» անվան կոլտնտե
սության ճակնդեղագործ օղակավա րուհ ի 0լգա Գոն աժ ենկոյի վարձը, որը 
հեկտարից ստացել է 1515 ց են տներ շաքարի ճակնդեղ, հեկտարի լիարժե
քության, այսինքն հեկտարի վրա աճող ճակնդեղի արմատների քանա
կի նկատմամը նոր մոտեցում է պահ ան ջվ ո ւմ ։

/• յուղատնտեսության ֆրոնտի ամեն մի աշխատող։ ժ տնավանդ ճա- 
կրնդեղագործը, հետևություն է անում, որ առաջավորներին հասնելու հա
մար, ճակնդեղի ռեկո րդային րերք ստանալու համար պետք է լի ա րժ եք 
դարձնել հեկտ ա րն ե ր ը, այսինքն պլանտացիայի մեջ արմատների հեռավո
րությունը լինի համաչափ և հեկտ արում ունենալ առավելագույն քան ակի 
տ ւ։ մ ա տ ։

Կի րառելով սովետական առաջավոր ա դր ո ը ի ո լո գի ա յ ի ն վաճո լմհե ր ր, մեր
շրջանի ճա կն դ ե ղ ա դո րծն ե ր ը գործադրեցին հեկտ ա ր ի լի ս։ րժ ե ք ո ւ թ յ ան բարձ
րացման if ի պարզ եղանակ: 1*ա ճակնդեղի երկշարքանի ցանքի եղանակն 
է։ Այդ գործում մեղ օգնության եկավ Հայկական Ս Ս Ո' Գիտու
թյունների ակադեմիայի P ույսե ր ի դեն ե տի կայ ի և սելեկցիայի ինստի- 
տուտր: Այդ ինստիտուտի մի խումը դիտական աշխատողների նախա

՛ձեռն ո ւթ յա ժ' բ երկշարքանի ցանքի սիստեմով 85 հեկտարի վրտ ւիորձն ա-
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կան ցանք կատարվեց Սարահարթ, Ար տտգյուղ, Խն կոյան, Սպիտակ և 
Մեծ Պարն ի գյուղերի կոլտն։ոեսությունն երում։

Գիտական նոր մեթոդով կատարված ցանքի էությունն այն է, որ 
ավելի ինտենսիվ է օգտագործվում վարելահողը, միևնույն տարածության 
վրս։ ավելի շատ բույս է տեղադրվում։ Ցանքի նոր ձևի միջշարքային տա
րածությունը առաջին շարքում 45--- 50 սմ է, երկրորդ շա րքում' 20 սմ,
իսկ մ իջբույս ա յ ին տարածությունը 18 սմ։

// իջ^ս՚ր քայ ին ե մ ի ջրույս ա յ ին այդպիսի հեռավորությունը մ ի անդս։֊ 
մայն նպաստավոր պայմանն եր է ստեղծում յուրաքանչյուր արմատի 
նորմալ աճման համար'.

Սարահարթ գյուղի ((Չկա լովի X։ անվան կոլտնտեսության առաջավոր 
ճակնդեղագործների վարձը ակնառու կերպով ցույց է տալիս ե րկշա րքան ի 
ցանքի հսկայական առավելությունները։ ճիշտ է, այդ կոլտնտեսությունը 
պլանտացիաների տարածությամբ հետ է մնում Մ. Պարն ի, Նալբանդ, 
Լուսաղբյուր դյուղերից. մյո։ ս կողմից Ս պի տակ ի շրջանի կո լան տես ո ւթ յ Ո ւն֊ 
ների մեջ նա ամենից սակավ [՛երրի հող ունեցող գյուղերից է։ Ս ակայն, 
շնորհիվ հողի [՛ով մշակության, բերքատվությամբ առաջ է անցել շրջանի 
[՛ոլոր կոլտնտեսություններից։ Սարահարթի ճա կն դե դա դո ր ծն ե ր ը 43 հեկ֊ 
տար սլ լան տ ա ց ի անե ր ի ց սլլանով նախատեսված 9 հազար ցենտներ ճակըն- 
դեղի դիմաց մթերակայան հանձնեցին 16 հազար 500 ցենտներ ճակըն֊ 
*[եղ, այս ինքն' ավելի շս։տ քան ա րգավանդ հող և ոռոգելի ջուր ունեցող 
Լուսաղբյուր գյուղը 90 հեկտարից, Ծ ա ղկաշեն ը' 60 հեկտարից, Կաթնա
ջուրը 70 հեկտարից և ալլն։

Սարահարթցիները այդ հաջողությանը հասել են ոնռրհիվ այն հանդա- 
մանքի, որ ագրոկանոններին համապատասխան կատ ա րել են հողի նախա֊ 
ց անքս։յին մշակությՈւնը։

Աոաջավո ր ճակն դեղագո րծ օղակավարուհիներ' Սավակտն Սիմոնյանը 
և Նվարդ '{'արամյանը արդևն մի քանի տարի է ճակն գեղի բերքատվո։ ֊ 
թ յան զծով իրենց առաջնությունը չեն զիջում ոչ ոքի։

1950 թ. նրանք իրենց ամրացված պլանտացիաների յուրաքանչյուր 
հեկտարից ստացան 300 ցենտներ ճսւկնդեղ։ Հայրենիքը րստ արմս։ն վույն 
դն ահա տե ց նրանց աշխատանքը։ {{.մենից առս։9ավոր օղակավարուհի Նվարդ 
“/•արամյանն արմանացավ մեծ պատվի և ընտրվեց Հա (կական ՍՍ/Ւ Գե
րագույն Սովետի դեպուտատ։

Ոգևորված մեծ իւր ա խ ո ւս ան քո վ' '{•արամյանը, նրա օղակի անդամ
ները և մյուս մրցակից օղակների աշխատողները որոնեցին ն ո ր ու 
մեծ սիրով արմատավորեցին այն ն ։։ ր ր, առաջավորը, որը կօգն ի ճակնդե
ղի բերքատվության բարձրացման գործին։ երանք հոժարությամբ գոր
ծադրեցին ե րկշս։ րքան ի ցանքի մեթոդը։ Ամբողջ կոլտնտեսությունը երկ֊ 
շարքանի ցանք էր կատարել 15 հեկտար տարածության վրա։

Անվանի օղակավարուհի Ն. '/‘արամյանը իր օղ ակին ամրացված » 
հեկտար տարածությունից 3 հեկտարի ցանքը կատարել էր նոր եղան ակով։ 
Ե ր բ շա րքե րում ե րևաց ին առաջին զույգ տերևներր և սկսվեց ճակնդեղի 
հետցանքյան մշակությունը, ակներև դարձավ, որ մ և կ մ իա վոր տարա
ծության վրա ավելի շատ բույս կա, քան նրա կողքին սովս րական ձևով 
ցանք կատարած տարածության վրա։
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Սկսելով շարովկան 4— 5 սանտիմետր խորությամբ աոանց էխասելոլ 
մատդաշ ծ ի լե ր ր, փխրեցվեց հոդը, ապա աոսվ մղվեցին նոսրացման և 
ստուգման աշխ ա տ ան քնե րր է 'իրանից հետո ավելի պարդ երևաց հեկտարի 
լիս։ րժ ևքութ յուն ը։

ճակնդեղի բույսերը միմյանցից այնքան համաչափ հեռավորություն 
ունեին, որ վերացանք կատարելու քիչ անհրաժեշտություն էր զգացվում։ 
Միայն հետագայում , երբ ստուգման ժամանակ վերջնականապես հեոաղ֊ 
վում էին վտիտ արմատները, աո աջավոր օղակավարուհիները չէին հրւս- 
մարվում սածիլման եղանակով ազատ տարածությունների վ ր ա արմատ 
տնկելուց ։ Պետք է խոստովանել, Որ անցյալ տարվա ցանքի չոր և արևոտ
եղանակների պատճառով ճակնդեղի բույսերից սածիլման այդ եղանակը 
հարկ եղավ գործադրել մեր շրջանի շատ կ ոլտն տես ո ւթ յ ո ւնն ե ր ում, հատկա֊ 
պես այն տարածությունների վրա, Ուր ցանքը կատարվել էր սովորական
ձևով։

Աննսլաստ 
r ա րամյ անին և 
դա ր ա րմ ատ ։

Լենց այդ

եդանակներր չարգելեցին աո սւՀավո ր օդս։ կա վ ս։ ր ո ւհ ին 
Սիմոն յան ին յուրաքանչյուր հեկտարում ունենալ 160 հ

հանգամանքն էլ կարևոր նախապայման հ անդ ի ս ա ց ա վ, ո ր- 
պեսղի ւսռաջավււր օդ ակավս։րուհին երը գերազանցեն մինչ այդ ի ր ենց ւա֊ 
րևսւն գյուղերում եղած րե րք ա տ վո ւթ յ ան նորմաները և մեկ հեկտարից 
ն վաճեն 452 ց են տն ե ր ճակն դե ղ։

Սարահարթի և մյուս կոլտնտեսությունների աոաջսւվոր ճւսկնդեդա- 
գործն եր ի փորձը հաստատում է, որ լիարժեք հեկտարներ կաււեւՒ է ունե~ 
նալ այն դեպքում երր առաջին հերթին ճակնդեղի տակ դրվող հոդը ևս 
լիարժեք է դա րձվ ած, այսինքն, երր պարարտացված է քիմիական և տեղա
կան պա ր ա ր տ ան լութերով։

իրավացի էր նույն Ա՛յդ ^Չկալովի ֆ անվան գյ ուղս։ տն տ ե ս ա կան ար֊ 
տելի անդամ' օդա կավս։ ր Ո ւհ ի Ծովինար էևևո րգյան ը, ո ր ը իրենց ժողովում 
հանրագումարի բերելով իր օղակի աշխատանքները և խոսելով ճակնդեղի 
լիարժեք հեկտա բներ ի մասին, ասաց.

ք^ար ժամանակ, որ ասում էին «սոխի սեհրակն է գլուխ բոնում »։ 
Այժմ մենք ստիպում ենք հոդին, որպեսզի նա մեղ թեկուզ խիտ ցանված 
ճակն դեզից խոշոր արմասւներ աւււ))։

Անկ. 'նևորգյանը չմ ոռաց ավ կրկնել ն աև ժոդովա տեղում իրենց 
ակումբի պատին փակցված մեծ գիտնական Միչուրինի նկարի տակ գրված 
խոսքերը.

«Մենք չենք կարոդ շնորհներ սպասել բնութ յուն ից, այդ շնորհները 
նրանից վերցնելը մե՜ր խնդիրն էJD ։

Եվ եթե U ա ր ա հա ր թ ց ին ե ր ր ճակնդեղի մշակության գործում հ ա ս ե լ 
են լավ ագույն հ ա ջո դու թ յ ուննե ր ի, դա բաց ատ բվում է նրանց ա ղն ի վ ու 
լավ աշխատանքով, նրանք րնությունից չեն աղերսում ոդորմ ութ յո։ ն , 
Ա՛յլ բարիքները նվաճում են ուժով։

Ուշադրության արժանի է հոդի ն ա ի։ ա ց ան ք այ ին մ շակու թ յան նրանց 
փորձր։ Աշնանը նախքան ցրտահերկ կատարելը։ ճակնդեղի ցանքի տակ 
գրվող յուրաքանչյուր հեկտարում մտցվում է 35 տ դո մ' ա դ ր, 4,5 ց քիմ իա֊ 
կան գրանուլացված սլարար տ անյու թ ։ Այնուհետև 25—30 սմ խորությամբ 
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վ ա ր կատարել, ամբողջ տարածությունը մաքրել քարեր ից, ոչնչացնել կոշ
տերն ու վհ ա սա տ ունևրի բները։ 11ոա9[ւկա գարնանացանի համար նրանք 
այժմ ունեն այդպիսի պարարտ հոդ։ Սայց այդ դեռ բոլորը չէ։ <րԶկալո֊ 
վի» անվան կոլտն տեսութ յան ճան կնդեդագործները ձմեռվա ընթացքում 
եոանղուն աշխատանք է ի“հ կատարում դաշտում ձյան կուտակման, քի
միական պարարտանյութերի ծածկի տակ խնամքով պահելու դործումւ

Լավ և ազնիվ աշխատանքը տալիս է առատ րաբիքներ։ Կ ո ղ ք-կո ղքի 
գտնվող Սարահարթի և Լոգարան գյուղերի կոլտնտեսությունների աշխա
տանքով լիովին հաստատվում է առաջավոր փորձի հեաևոդական կիրաոման 
արդ յունքնեբ ը։

Երկու կոլտնտեսությունների ճակնդեղի պլանտացիաները իրարից հե
ռու են հազիվ 3 կիլոմետր։ 1931 թ. Սարահարթը ցանել էր 43 հեկտար, 
իսկ Լոգարանը 53 հեկտար շաքարի ճակնդեղ։ Թեև այդ կոլտնտեսություն
ների հողակլիմայական պայմաններր նույնն են և ^ոդորանը ունի ճակրն- 
դեդի պլանտացիայի 10 հեկտարով ավելի ցանք, սակայն Սարահարթը պե
տությունից ստացավ մոտ 4 անդամ ավելի դրամ, քան Գոգս։ բանը, բացի 
դրամական հատուցումից Սարահարթն ստացավ 180 ց շաքարավազ։

Ուշադրսւ վ է, Որ ստացված այդ գումարից ավելի քան 227 հազար 
ոռ։ բ/ին Սարահարթում բաժ անված է առաջավռբ ճա կն դ ե ղ ա գո րծն ե ր ին ։

Սա րահարթ ի աոաջավո ր ճակնդեղագործներ' Ո. Սիմոն յանը, Ծ. Գե- 
վորդյանբ և և. 1*արամյանը ստացել են յուրաքանչյուրը 3000-ական ռուբլի։

ճիշտ այդպիսի պատկեր են ներկայացնում կողք֊կողքի գտնվող Ար- 
տ ադյուղի և Լուսաղբյուրի կոլտնտեսությունները։ Նրանցից առաջին ի 
ճակնդեղի պլանտացիան կազմում է 116 հեկաա ր, ի"կ երկրորդինր դրա֊

նՒո

մեջ

մի քիչ պակաս, սակայն ստացված արդյունքները տարբեր են։
Աբտւսդյո։ ղի Մոլոտովի անվան կոլտնտեսության ճակնդեղագործները 

համբավ են ձեռք բերել շնորհիվ այն բանի, որ նրանք մրցության 
միշտ շահում են առաջնություն։ Այդ կոլտնտեսության ճակնդեղա

գործները մեծագույն ուշադրությամբ հետևում են առաջավորներին և 
նրանց փորձը ըն դօ ր ին ա կո ւմ և կենսագործում են իրենց մոտ։

ետ ութ յան և <ջավռրնեբի փորձի հիման վրա անցած տարի 
նրանք ճակնդեղի երկշարք ցանք կատարեցին 52 հեկտար տ աըած ոլթյան 
վրա և աշխատանքային 3 օրում ավարտեցին ցանքր։ Սեղմ ժամկետում 
կատարվեցին նաև հետցանքային մշակության մյուս աշխատանքները։

Լիարժեք Լին հատկապես ((ճամփի տակ1> կոչվող հողամասի ալն հեկ
տարն ե ր ր, որտեղ տեղադրված էր ե րկշա րք ցանքը։ Այդ միևնույն տսւբա֊ 
ծութ յան վրա օդա կա վա ր ։։ւհ ինեբ Անահիտ Ոսկանյանի և Աղունիկ Սերո֊ 
րյանի երկշա րքանի ցանքի կ ատ ար ած յուրաքանչյուր հեկտ ա րում աոկա էր 
ավելի քան 160 հազար արմատ, ի"կ սովորական ձևռվ ցանված տա ցածու
թյուններում հազիվ 110 հազար արմատ։ Ունենալով լիարժեք հեկսւարներ, 
«Մոլոտովիյ։ անվան կոլտնտեսությունը նվաճեց րարձր բերք։ Նախորդ 
տարվա համեմատությամբ 1951 թ. յուրաքանչյուր հեկտարից հավելյալ 
բերքը կազմեց 80 ցենտներ։ Ե թ ե 1950 թ վա կան ի 116 հեկտարից հավաքված 
էր 10975 ց, ապա 1951 թ. նույն տարածությունից հավաքվեց 19176 ց 
շաքարի ճակնդեղի /‘երք, այսինքն 9 հազար ց. ավելի, քան նախորդ 



Շ աթարի ճակնղեդի երկշարը, լյանբի մի բանի առավելությունների մասին 93

տարին։ Եթե հարցնեն կոլտն տեսականն երին, նրանք այս երևույթ ր կբա
ցատրեն երկշարքանի ցանքի միջոցով և լիարւ/եք հեկտարներ ունենալու 
փաստով, և դա միանգամայն ճիշտ է, որովհետև Ար տադյուղի պլանտա
ցիային ուղղակի կպած Լուսաղբյուրի կոլտնտեսությունը ոչ /իարվեք հեկ
տարներից ստացավ խիստ ցածր բերք։ Այստեղ խնդիրք լոկ այն չէ, որ 
Լուսաղբյուրը չուներ երկշարքանի ցանք, այլ այն, որ այդ կոլտնտեսու
թյան ղեկավարները, ճակնդեղագործները, չձգտեցին ստեղծելու լի արմ եք 
հեկտարներ։ Չ րուս ած տարածուԸւունների վրա նրանք գլացան վերացանք 
կատարել թրջված սերմերով, ստուգման մ ամանակ երկրորդական նշանա
կություն տվեցին սածիլման աշխատանքներին։ Հետևանքր եղավ այն, որ 
չնայած արմատների խոշորությանը, մեկ հեկտարից ստացվեց 130 ց, ի ս կ 
90 հեկտարից Լուսաղբյուրը հավաքեց հազիվ 12568 (յ թ['^> ե այԴ ս[ատ~ 
ճառով չկաւո ա րվեց ճակնդեղի հանձնման սլետ ական առաջադրանքները։

(/աքարի ճակնդեղի երկշարքանի ցանք կատարելու մեկ տարվա 
փորձը ակնառու կերպով ցույց է տալիս ն ր ս։ առավելությունները։

Ուսումնասիրելով մեր ճակնդեղագործների փորձը, կարելի է հանգել 
այսպիսի եզր ակաց ութ ( ան.

Լիարմեք հեկտարը բարձր բերքատվության վճռական գործոնն է։ 
Նրան հասնելու համար պետք է ունենալ կոնդիցիոն սերմ։ Այդ սերմը 
ցանել համաչափ հեռավորության վրա. խոսքր շարքերի և բույսերի հեռա
վորության մասին է։ Չնայած մեքենայական մ շակմ ան Որոշ մ ամանակա
վոր դժ վ ս։ ր ութ յ ո ւննե ր ին, սւն չ ա վ։ մեծ՜ են նոր ձևի ցանքի առավելություն
ները բերքատվությունը բարձրացնելու գործում։
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С. Н. НшанянСекретарь Спитакского райкома КП(б)А
Некоторые преимущества двухстрочного 

посева сахарной свеклы

Резюме

До недавнего времени считалось, что полноценными являются 
такие гектары, на которых имеются 100—110 тыс. корней сахарной 
свеклы- Опыт передовиков показал, что необходимо пересмотреть 
существующее положение и количество корней сахарной свеклы на 
одном гектаре значительно увеличить. Такое количество растений 
можно обеспечить при условии посева сахарной свеклы-новым спо
собом. При двухстрочном посеве расстояние между первым рядом 
составляет 45—50 см., между вторым—20 см. Расстояние между рас
тениями 18 см. При таких расстояниях растениям обеспечиваются 
нормальные условия для роста и развития сахарной свеклы.



Применяя указанный способ посева, некоторые колхозы Спитак
ского района добились больших успехов. В статье приводятся фа
милии передовых колхозов и колхозников, которые, применяя новый 
способ и обеспечив хорошую агротехнику, получили весьма значи
тельный доход. Так, например, колхозы сел. сел. Сараарт и Гогаран 
отделены друг от друга расстояниями в 3 км. и находятся в одина
ковых почвенно-климатических условиях, однако, благодаря хорошо 
организаванной работе, применяя двухстрочный способ посева свек
лы и обеспечивая хорошую агротехнику, колхозники сел. Сараарт 
от урожая сахарной свеклы с площади 43 га получили доход от го
сударства деньгами более чем в четыре раза, чем колхозники сел. 
Гогаран с площади 53 га, которые недооценили значения передовой 
агротехники.

Новый способ посева сахарной свеклы в Спитакском районе, 
предложенный Институтом генетики и селекции растений АН Арм. 
ССР, в виде опыта в разных колхозах был распространен на 80 га. 
Урожай с контрольных участков, посеянный обычным способом, в 
среднем составил 196,3 ц. с га, а с двухстрочных посевов—357»5 ц. 
с га., превышение составляет 161,2 ц. Следует отметить, что осталь
ные все агротехнические мероприятия на обоих участках как по 
характеру, так и по времени были одинаковыми.



տեղեկագիր հայկական սսռ գիտությունների ակագեմիայի
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРյ’իո[. և գյուղատնտ. էյիտություններ V, № 3, 1952 БИОЛ. И сеЛЬХОЗ. Науки
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(Նախնական հաղորդում)

1‘արձր րե րքա տվութ յուն ապահովող սոր տերք: ներդրման, ադրոտեիւ֊ 
ն իկական մ ք։9 ո ց աո ո ւմեե ր ի լր իւք կոմպլեքսի ճիշտ կիրաոմ ան և ժամանա
կակից մեքենայացման աոկայու թյան պա յմ աններում գյուղատնտեսական 
կուլտուրաների բերքատվության բարձրացման գործում վճոական նշանա- 
կու թ լուն ունի բույսեր ի քանակությունը, նրանց դասավորումը, սն մ ան 
համապատասխան մակերեսի պահպան ուժ ը ե ց ան ք ի լիարժեք հեկտարնե- 
րի ս տեղծում ր ։

Հիմք /’Ն/շ֊ունելով ակադեմ իկոո Տ. 0'. Լիսենկոյ ի կողմից մշակված 
րույսերի ներտեսակային և միջտեսակային փոխհարաբերությունների տե
սությունը, Հայկական 111111' Գիտությունների ակադեմ իայի Ոույսերի գենե
տիկայի և սելեկցիայի ինստիտուտի կողմից ուսումնասիրվում է ագրոբիո
լոգիական նոր պրիոմ' շարքահեբկ կուլտուրաների (բամբակի, ճակնդեղի, 
կարտոֆիլի/ ց ան ք ի նոր ձև' երկշարքանի ցանք։

// ւս ումե աս ի ր վ ո ղ ցանքի այս նոր ձեր ոչ միայն ապահովում է ագ
րոկանոններով նախատեսված բույսեր ի ք ան ա կո ւթ յ ո ւն ր հեկտարի վրա, 
այ/և լայն հնարավորություն I; Ստեղծում մեծ չափով ավելացնելու նրանց 
քանակութ յոլն ր և միաժամանակ նորմալ պայմաններ է ստեղծուժ' բույ
սերի աճման ու լլարգացման, ինչպես նաե բե րք ա տ վո ւթ յ ան բարձրացման 
համար:

Հոդվսւծուժ հաղորդվում է շաքարք: ճակնդեղի երկշարքանի ցանքից 
ստացված արդյունքները, որի փորձարկումը կատարվել է 1951 թվականին 
լայն արտադրական սլա յմ անն ե րում :

ինչպես հայտն ք: Է, շաքարի ճակնդեղի ց անքե րու մ բույսերի ժ իհշար- 
քային տարածությունը սահմանված է 44,5 սմ( որի դեպքում պետք է 
հեկտարի վրա ապահովի 100---110 հագար բույս, սակայն վւ ա ս տ ա ց ի բույ
սերի քանակր մեկ հեկտար/: վրա միջին հաշվով 70---80 հագարից ավել չի
ստաց վում:

Երկշարքանի ց անքերում շաքարի ճակնդեղի միջշարքային լայնու
թյունը վերցված ի երկու վարիանտով'

1. Սպիտակավունի 26-ի անվան և Պ ա րն ի ի Շահում յանի անվան կոլ
տնտեսության դաշտե րում միջշարքային լայնությունը վերցված է 
զույգ նեղ շարքերում 20 սմ, իսկ երկու զույգ շարքերի մի9և 45 սմ հեոա- 
վո բութ յամ ր:
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2, Մ յուս կո լտն տ Լ ս ո լ թ յ ո ւնն ե ր ի էք աշտե րու.մ մ ի 9 շտ ր ք ա յ ին լայնու

թյունը վերցված է զույգ նեղ շարքերում 20 սմ, իսկ երկու զույգ
շարքերի միջև 50 սմ հեռավորությամբ, որոնք երկու վարիանտում էլ 
զուգահեռ կե ր պո վ կրկն վ ում են:

Միջբույսային տարածությունները թողնված է ինչպես սովորական 
ցանքեր ուժ' 18—20 սժ, Համապատասխան շարքացան չլինելու հետևանքով
ցանքը կատարված է ձեռքով բնացանքի եղանակով։

Ց անքերը կատարվում են Սպիտակի շրջանի 6 կ ո լտն տ ե ս ո ւ թ յո։ նում
85,1 հեկտարի վրա, որից 76,1 հեկտար ցանքը չ ո ր ս կոլտնտեսությունում 
ունի համապատասխան ստուգիչներ (սովս բտկան ցանք), իսկ 0 հեկտ արը 
երկու կո լան տե ս ո ւթ լ ո ւն ո ւժ ցանված է առանց ստուգիչի, որտեղ սովորա
կան ցանք շի .եղել։

Երկշարքանի և սովո լ՛ական (ստուգիչ) ցանքերում նախացանքային։ 
մշակումը, ինչպես նաև հետագա մշակման թոԷոր տեսակ ի աշխատանքնե
րը կատարվել են միատեսակ հերթականությամբ րոտ բույսերի պահանջի 
(պարարտացում, փխրեց ում, նոսրացում, ստուգում, քաղհան, ջուր)։

Շարովկան սկսվել է մայիսի 9-ից և այղ. աշխատանքը կատարվել է 
երկու ցանքերում էլ կարճ ժամկետում։ Նոսրացումը կատարվել է մայի
սի 12—25-ը։

Փխրեցում կատարվել է 4--- 5 անգամ, ջուրը' 3—6 անգամ ըստ կսլ
ան տ ե ւ։ ո ւ թ յուննե ր ի։

Սեպտեմ բերի 27— ից մինչև հոկտեմբերի 4-ի ժամանակամիջոցում 
յուրաքանչյուր բրիգադի (14 բրիգադ) դաշտից չափված է 100 քառ. մետր 
ա ա ր ած ութ յուն (3 կ ր կն ո ղ Ո ւ թ յ ա մ ր) և մեր կողմից հաշված է բույսերի 
քան ակր։ Աղյուսակ 1

1'ույսերի քանակը երկշարքանի և ստուգիչ ցանքերում

կոլտնտեսութ յուն- 
ն ե ր

Տանրի տարա- 
ծ ութ յու-ն ր 

հեկա •

Տանրի միջ
շարքային հե- 
ո ավ ո րու-թ ♦ 

ս լք ♦

Տոլ յս ի ր ան սւ- 
կր 100 րառէ 

մ վրա

1'ու֊յսի րան Աէ
կը հեկտ* վրտ 
հագա րնե րով

փորձ. սովո
րական փ որձ» սով ո- 

րա կան
վւ ո րձ*

սով ո — 
թական

փորձ ♦ 1 սո4ո~ 
րակտն

Արաա ւլ յո ւրլի Մոլո- 
աովի անւէսն . • • • 52 64 20—50 44,5 1320 900 132 90
Սարահարթի Զ կա լո
ւէ ի անվան * ' ♦ 15,5 27,5 20-50 44,5 1410 955 141 95,5
Պարն ի ^ահումյանի 
անվան * " ♦ • • ♦ 3,6 7,8 20-45 44,5 1260 810 126 81
Ս պիտա կա վան ի 26-ի 
անվան 5 6,2 20-45 44,5 1270 830 127 83
էսն կոյ ան • • • • • 5 — 20-50 1390 — 132 —
Ս ա ր ա լ ’ 4 — 20-50 — 1290 — 129 —
Միջին տվյալները
ըստ շրջանի • • • • 85,1 105,5 — — 1323 873 132,3 87,5
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Աղյուսակ 1֊ում րերifում է րույսե ր ի բանակը 100 բառ. մետր տա֊ 
ցածության վրա, միջինը 3 կրկնողությունից։

Աղյուսակում բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ ե րկշա րքան ի 

ցանքերում հեկտարի վրա մ իջին թվով ստացվում Լ 132 հազար րույս, 
իսկ սովորական (ստուգիչի ցանքերում 87 հազար րույս։ Սույսերի ամե֊ 
նաբարձր քան ակո։ թյուն մեկ հեկտարի վրա ստացվել է Սարահարթի Չկա֊ 
1Ո'1.Ւ ‘"նվան կոլտնտեսության .1" 2 բրիգադում (156 հազար բու ju)> 1,սկ 
,ս1Դ 1,1,11ԳաԴի աոաջին և երրորդ օղակներում բույսերի բանակը եղել 
է 162 հաղա pt

Ս րպես աոաջին տարվա վարձ, ձեռքով ցանելու պատճառով միջշար- 
բային և միջբույսային տարածությունները բոլոր ր ր իգադնե րում ճիշտ 
չեն պաշտպանված, պահանջված հեռավորությունը կիրառելու դեպքում 
շաքարի ճակնդ եղի երկշարքանի ցանբերում միջին թվով հեկտարի վ 1"ս 
րույսերի բանակը կկազմի 170 — 180 հազար։ Ագրոտեխնիկայի լ ր ի վ կոմպ
լեքսի կիրառման դեպքում հեկտարից կսւոացվի ավելի շատ րերբ, բան 
ստացվել կ։

՝Լե դե տ ա ց ի այ ի ըն թ ա ց բ ո ւմ շաբարի ճակնդեղի արմատների աճր ե 
շաքարի կուտակման տոկոս ր որոշելու համար երկշարբանի ե ստուգիչ 
(սովորական) ցանքերից' հունիսի ՅՕ֊ից մինչև հոկտեմրերի ՅՕ֊ր, յուրա
քանչյուր տասնօրյակում վերցված են նմուշներ և կատարվել է համապա
տասխան անալիզներ Սպիտակի շաբարի գործարանի լարոր ա տ որ ի ա յում ։ 
Նմուշները վերցված են Սարահարթ դյուզի Չկալսվի ան վ ան կոլտնտե
սության դաշտից։ Ստորև բերվում են անալիզների տվյալները (ազյու֊
սակ 2)։

Արմատի աճր և շաքարի կու֊ւոակմ ան տոկոսը երկշարքանի և վորական ցանքեր

Աղյուսակ 2

Ցանքի

Արմատի միջին րաշր ղրաՏեերով 
ըստ ժամկետների

Շ արտ րայնու.թ յու֊ն ը տոկոս
ներով ըստ ժամկետների
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Աղյուսակում բերված տվյալները ցույց են տալիս, որ երկշարքանի 
և սովորական ց անքե ր ում ճակնդեղի ար մ՛ա տիւ աճի և շաքարայնության 
տոկոսի մեջ տարբերություն չի նկատվում, եղած տ արր երութ յունը (հու
նիս, հուլիս ամիսներում) բերքահավաքի նախօրյակին հավասարվում են։

!' ե ր ք ահ ա վ ա ք ը կատարվել Լ ( и ո վո ր ա կան և երկշարբանի ցանքերում ) 
ըստ րրիդադների, համաձայն կոլտնտեսության մշակած պլանի, ՜։ոկ֊ 
տեմբերի 12-ից։

Ստորև բերվում է բերքատվության տվյալները ըստ կոլտնտեսու* 
թ յиլնների (աղյուսակ 3)»

Известия V, № 3—7
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Շաքարի ճակնդեղի երկշարքանի և սովորական ցանքերի բերքատվությունը

Աւ|]ուսակ 3

եորոնւոե սությ ուններ

Սանք ի Inin- 
ր ա ծ ո է թ յ ո i-r- 
նը հե կտ ար- 

ն եր n վ

Փաստացի iimiutj- 
ված րերքր

Մեկ հեկտս։ լ։ [։ 
միջին քերրը 
ցենտնե րով

Աճ սովորա֊ 
կան ցանքի 
համ ե if ատ

վւո րձ ♦ սով ո^ 
(էական

փորձ ♦
սով ոճ
րական

ւի որձ. Ա ո վ էէ֊ 
րա կան

Արտ ա ց յու.դի Մ ոլոր
ւո ով ի անվան . 52,0 64,0 17399,2 11763,6 334,6 183,9 150,7

Սարահարթի Ջ կալսվի 
անվան ...... 15,5 27,5 7387,3 9306,0 476,6 338,4 138,2

Պարն ի Շ տ հու֊մ յ ան ի 
անվան . ....... 3,6 7,8 1198,8 1248,0 333,0 160,0 173,0

Սպիաակավանի 26- ի 
անվան ...... 5,0 6,2 1430,0 638,6 286,0 103,0 183,0

//*ի 9իՆ տվյալեերր
ըստ շրջան ի . » , 76,1 105,5 — — 357,5 196,3 161,2

(‘հրված ւււվյալհե pji համոզիչ կերպով ցույց են տալիս, որ երկշար֊ 
քանի ցանքերից ստացված միջին րերքր հեկտարից 161 ցենտներով ավել 
է սովորականից։

Առանց ստուգիչի, երկշարքանի ցանք կատարվել է նաև Խնկոյան 
գյուղի կոլտնտեսությունում 5 հեկտարի վրա, որտեղ ստացվել Լ 2095 ց 
փաստական բերք, մեկ հեկտարի միջին բերքը կազմել է 419 ց և Սարալ 
դյուզի կոլտնտեսությունում 4 հեկտարի վրա, որտե՜ղ երկշարքանի ցան
քից ստացվել է 1598,8 ց ճակնդեղի րերք, հեկտարի միջին րերքր կազմել 
Լ մոտ 400 ց,

Նշանակալից կերպով ավելի բերք ստացան Ս ար ահա րթ ի Չկալսվի 
■անվան կոլտնտեսության Jb 2 րրիդաղր (բրիդաղիր Ս. Մարկոս յան), " f ի 
ւի ո ր ձն ա կան֊ ե ր կշա ր քան ի ցանքի հեկտարի միջին րերքր կազմեց 523 ց, 
սովորական ց անքինը 333 ց, աճ 190 ց, ի"կ այդ բ^1'ԴաԴ1' առաջին օղա
կը (°ղակավարուՒ* ի, շաքարի ճակնդեղի առաջավոր Նավական Սիմոն յան) 
երկշարքանի ցանքի հեկտարի միջին բերքը կազմել է 571 ց, սովորականը 
333 ց, աճ 238 ց: Նույն կոլտնտեսության №> 4 րրիդադը (ըրիդադիը 
Հ. ՝Ւ ո թ անջյ ան J երկշարքանի հեկտարից ստացավ 482,7 ց, U ով Ո ր ա կ ա ն ից 
301,8 ց, աճ 180,9 ց, իսկ այ՚ե բբէ՛գաղ ի երկրորդ օղակը (օղակավարուհի 
/՝՝» Փիլոյան) ևրկշարքանի ցանքերից ստացավ 504,6 ց հեկտարից բերք, 
սովորական ցանքից 356,5 ց, սյձ 148,1 ց, Աոաջին օղակը (օղակավար 
!!• Ասատ րյան) երկշարքանի հեկտարից ստացավ 466,6 ց, սովորականից 

268,3 ց րերք, աճ 198,3 ց» Երրորդ օղակը (օղակավարուհի Պ. Ավետի֊ 
սյուն) երկշարքան ի հեկտարից ստացավ 477 ց, սովորականից 280—7 ց 
բերք, աճ'196,3 ց? Երկշարքանի ցանքերից 350--450 ց, հեկտարից մ ի 9 ին
բերք ստացան Արտադյուղի Մոլոտովի անվան կոլտնտեսության № 5 և 
M 6 բրիգադները և նրանց 8 օղակները, Խնկոյան գյուղի № 1 րրիգադի 
առաջին օղակը, Սարալ գյուղի № 1 բրիգադի աոաջին օղակը, Սարահարթ 
գյուղի Չկալսվի անվան կոլտնտեսության չորս րրիգադաները և բոլոր 12
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օղակները, որոնց երկշարքանի ցանքերի հեկտա րների միջին բերքը 150 — 
200 ց ա վելի է սովորական ցանքի րերքից:

Բերված տվյալները ցույց են տալիս երկշարքանի ցանքի առավելու
թյունը սովորական ցանքերի հ ա մ ե մ ա տ ո ւ թ յ ա մ ր ։

!իեսպոլրլիկա jի ճակնդեղացան շրջանների կոլտնտեսությունները կի
րառելով շաքարի ճակնդեղի ցանքի երկշարքանի ձևը, հնարավորություն 
կունենան ցանքատարածությունները օգտագործել ռացիոնալ կերպով (ու
նենալով լիարժեք հեկտարներ) և ստանալ բարձր բերք։ տեսակետից
լավ ն ա իւ աձեռն ո ւ թ յ ո ւն են հանդես բերում Սպ ի տ ա4/' 1ւու տն տեսութ յու ն- 
ներր, որոնք ելնելով 1951 թ. արդյունքներից, նախատեսել են 1952 թվա
կանին ավ ելսւցնել շաքարի ճակնդեղի երկշարքանի ցանքի տարածու
թյունը։

Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Ատացվեյ կ 25 I 2*52
խույսերի վենետիկայ ի և սելեկցիայի ինստիտուտ

А. Т. Атанасян

Результаты нового способа посева сахарной свеклы 
в производственных условиях

(Предварительное сообщение)

Резюме
Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

большое практическое значение имеет густота посева—получение 
полноценных гектаров.

Новый способ посева свеклы (двухстрочный) увеличивает ко
личество растений на гектар.

Предварительные производственные опыты были заложены Ин
ститутом генетики и селекции растений АН Арм. ССР в 1951 г. в 6 
колхозах Спитакского района на площади 85 га по вариантам:

.1) обычный посев —контроль; расстояние между рядами 44,5 см, 
между лунками—18—20 см.

2) двухстрочный посев с расстоянием в парных рядах 20 см, 
между парными рядами 45 и 50 см; расстояние растений в ряду 
18—20 см. Посев производился гнездовым способом, вручную.

Результаты текущего года показали, что при двухстрочных по
севах на гектаре имелось 132 тыс. растений, а на обычных посевах 
—87 тыс. растений.

Средний урожай сахарной свеклы при двухстрочном посеве был 
получен в 353,5 ц/га, а с обыкновенного посева —196,3 ц/га.

19



Ն1մք>1Ոգրւււ1|է11հ 1|Ո|1><լ|1էԱ՝ Ջ» Ա» Աստվաէատրյան) Հայկական ՍՍ/Ւ Գ1Լ իսկական անդամ* 
Գ, Հ» ք-արաջանյան (պատ, խմրադիր}) Հայկական И ԱՌ ԳԱ 
իսկական անգամ* Հ* */* • (*ունյս^յանք Հ* /X» ^յոդակյանք 
Հ ա յկա կան 111111' ԳԱ իսկական անդամ' Գ» // ♦ Գավթյանւ 
Գ' Մ. Մարջանյան) Ա. Ա. Ռուիւկյան, //. /’. 'Բալանթարյան 
( պատ» քա րտ ուդա ր ):

Редакционная коллегия: 3. А. Аствацатрян, действительный член АН Арм. ССР 
Г. А. Бабаджанян (ответ, редактор), действительный член 
АН Арм. ССР Г. X. Бунятян, О. А. Геодакян, дей
ствительный член АН Арм. ССР Г. С. Давтян, Г. М. 
Марджанян, А. А. Рухкян, С. И. Калантарян (ответ, сек- 

* ретарь).

■

Сдано в производство 28/И 1952 г. Подписано к печати 31/111 1952 г., ВФ 03025 
заказ 74, изд. 869, тираж 800, объем 6,5 п. л., в. п. л. 53,800 знаков

Типография Академии наук Армянской ССР, Ереван, ул. Абовяна, 124.

I


	52
	file_0
	file_0 (1)
	file_0 (2)
	file_0 (3)
	file_0 (4)
	file_0 (5)
	file_0 (6)
	file_0 (7)
	file_0 (8)
	file_0 (9)
	file_0 (10)
	file_0 (11)

