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С. С. Хачатрян
Изменение пола в индивидуальном развитии 

сеянцев винограда

У зиноградного растения установлено, в основном, три типа цветка: 
педзеполый, функционально женский л функционально мужской.

Обоеполый цветок винограда имеет прямые, направленные вверх ты
ча! ки и хорошо развитый лестик. Пыльца фертильная.

Функционально женский цветок от сбоеполого отличается более 
сильным развитием пестика, тычиночные инти короче завязи я загнуты 
гянз. Пыльца стерильная.

Функционально мужской цветок по сравнению с обоеполым имеет 
более длинные тычиночные нити. Пестик редуцирован в различной степе
ни—от маленького, еле заметного бугорка на месте пестика, до значитель
ного его развития. В зависимости от степени развитости пестика муж
ской цветок представляет ряд переходных форм, однако все эти формы 
(за редким исключением) ягод не образуют [1, 2, 3]. В литературе это 
объясняется дегенерацией пестика и отмиранием яйцевого аппарата на 
определенной стадии развития. Отмирание активнее имеет место у форд։ 
с более редуцированным пестиком |4|. Этот тип цветка свойственен дву
домным диким лозам, \ которых одни особи несут функционально жен- 
л’кие, други?—мужские цветки. У культурного же винограда растения 
имеют или обоеполые пли функционально женские цветки. При семенном 
размножении культурного винограда, которое применяется в основном в 
'•слекшюнных целях, в потомстве развивается большое разнообразие но 
многим признакам и свойствам, в том числе и по полу |5, б, 1.3. 7. 8}. В 
зависимости от природы сорта в потомстве. наряду с обоеполым и функ
ционально женским типом цветка, могут развиться сеянцы и с мужскими 
цветками. Такие сеянцы больше развиваются в потомстве сортов иля 
пЙридоп, полученных гут скрещивания культурного винограда с. дикими 
формами. Управление полом у сеянцев винограда является одним из 
важных вопросов селекции этой культуры.

Целью настоящей работы являлось направленное изменение муж
ского тппа цветка у молодых сеянцев винограда в процессе нх индиви
дуального развития в обоеполы։։.

Изучение этого вопроса нами велось над сеянцами некоторых сортов 
местного винограда Армении.

Следует отметин», что стародавние сорта местного корнесобственного 
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винограда Армении в семенном потомстве не развивают сеянцев с муж
скими цветками: у них сеянцы имеют или обоеполый или функционально 
женский тип цветка [7. 8]. Сорта же, культивируемые в местностях. где 
а окружении имеются заросли диких лоз (как, например, Мегринскнй 
район. Нахичеванская АССР), в потомстве развивают значительное ко
личество сеянцев с мужскими цветками.

Для изучения поставленного вопроса нами были использованы сеян
цы некоторых сортов из указанных районов: Аревик и Астакот (из А\е- 
гринского района). Сев Кроп (из Нахичеванской АССР), которьк в по
томстве имели сеянцы с обоеполыми, функционально женскими п муж 
екими цветками.

В первый год цветения сеянцев этих сортов было отобрано 20 сеян
цев с мужскими цветками: пять сеянцев из сорта Аревнк, шесть—сорта 
Астакот и девять сеянцев сорта Сев Кроп В период цветения было изу
чено разнообразие по строению цветка, в основном но степени развитости 
пестика в пределах потомства сорта и соцветия каждого сеяипа.

Для сравнения были взяты мужские цветки сеянцев местного 
дикого винограда, у которого сеянцы имели или мужские или 
функционально женские цветки. Изучение показало, что как у культур
ного, гак и у дикого винограда сеянцы с мужскими цветками развили раз
нообразие по степени развитости, пестика: в пределах потомства у ь-дяих 
сеянцев цветки имели очень слабо развитый пестик, у других—сравни
тельно больше, что наблюдалось и в пределах соцветия каждого сеянца. 
Однако во всех случаях варьирования сеянцы культурного винограда по 
степени развитости пестика несколько превышали сеянцы дикого вино
града.

Исходя из такого различия в развитости пестика и изменчивого ха
рактера вообще семенных растений, мы для дальнейшего развития пе
стика у мужских цветков подопытных сеянцев применили некоторые 
приемы г-оспитания, заключающиеся в основном в усилении питания в 
период развития цветка. Известно, что растения винограда с мужскими 
цветками обычно цветут очень обильно, на что растением расходуется 
большее количество питательных веществ. Необразование ягод у них. 
видимо, кроме других причин связано и с недостачей пиши, некоторым 
голоданием пестика н период развития цветка. Полагая, что путем регу
лирования питания таких растений можно обеспечить значительное раз
витие пестика в период цветения этих сеянцев мы удалили их соцветия, 
оставляя единичные •соцветия на каждом сеяние, произвели глубокую 
чеканку и в два приема дали подкормку из минеральных удобрении В 
первый год проведения этих мероприятий у подопытных сеянцев особых 
изменений в строении н»стка нс наблюдалось. Цветки па оставшихся со
цветиях через чекоторое время опали, а образовавшиеся из запасных 
почек новые соцветия также имели мужские цветки, которые ягод но 
образовали.
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Ни втором году цветения эти сеянцы опять развили мужские цветки 
е таким же различием степени развитости пестика (фото I и 2).

11а втором году цве
тения у подопытных ра
стений наблюдалось не
которое увеличение пе
стика по сравнению с 
первым годом /фото Зк

У подопытных ра
стений па втором году 
цветения опять удалили 
большинство соцветий, 
оставляя на каждом по 
3—6 соцветий, и то по 
лопасти с к .ждого, про
извели чеканку и дали 
подкормку. Через *20—25 
дней после тгого у ,вух 
сеянцев сорта Сев Крон 
на оставшихся соцветиях 
наблюдалось заметное 
развитие завязи, а в даль
нейшем и образование 
нормальных ягод. Один 
из этих сеяиц в на раз
личных стадиях разви
тия ягод показан на фо
то 4 и 5. Фото I. Разнообразие по степени развитости пестика V мужских цветков сеянцев сорта Астакот Для сравнения на рисунке дается обоеполый цветок одного из сеянцев—23/1 этого сорта.

У другого сорта — 
Астакот—;։. шести сеян
цев с мужскими цветками 
у четырех из запасных по
чек развились соцветия, 
цветки которых имел։։
более развитый пестик У этих сеянцев, как на оставшихся соцветиях, так 
и у вновь образовавшихся, в дальнейшем образовались ягоды, которые 
нормально развились и созрели (фото 6).

Аналогичное Явление наблюдалось и на двух сеянцах сорта А ревик.
Ягоды этих сеянцев своим размером мало уступали ягодам обоепо

лых сеянцев тех же сортов н имели нормально развившиеся семена (таб
лица I и фото 7 и 8).

Приведенные данные показывают, что усиление питания в период 
<•■брг.зоваиия и развития мужского цветка у молодых сеянцев винограда 
способстпА-ег развитию пестика, что приводит к образованию ягод и се
мян Очевидно у сеянцев с мужскими цветками в начальных этапах 
образования цветка одинаково развиты мужские и женские половые ор-
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Фото 2. Верхний ряд: слева (первые два) мужские цветки сеянцев сорта Сев Крон, третий—обоеполый цветок сеянца 18/26 этого сорта. Нижний ряд—мужские цветки сеянцев сорта Лревик. (На рисунке представлены не все гыяинки цветков.)
У23 .Яста^ЯТ 7 1953 «

Фото 3. Слева два подряд—цветки сеянца 23 7 сорта Лс- таког о первом году цветения. Справа два подряд цветки этого же сеянка «а втором году цветения.



Фото 1. Побег сеянии 58 >3 с разнятыми ягодами через 23 дня после удаления большинства соцветий с куста проведения^чекапки и внесения подкормки.

Фото 5. Тот же побег « юзреишимл ягодами.



3  С. С. Хачатрян
ганы. Дальнейшему развитию женских органов' препятствует недостача 
пиши, гак как у таких растений большинство питательных веществ рас
ходуется на развитие мужских элементов, что выражается в обильном 
цветем ֊'.и растений с мужскими цветками. Усилением д» •-•.тупа пнтатель-

Фого (>. Созревшие пгоды у сеянца 23/7 сорта Лсгзкоо образовавчсго н начале цветения мужские цветки.
Таблица /

Наименовапкс материала Тип цветка Размер н.ч л в мм Количеств») ее -и з гтгде Сатара з пр՛ центах Кислотность В '»/д.:р шаСеянец сортаА реви к № 1$; 15 муже к- й 1.15 1,1п 1—2 03 б,»Сеянец сорта Ас та ко г № '23/7 ■ 1.1 1.05 Зр 1) 25.0 5,12Сеянец сорта Лета кот № 23/1 обоеполый 1,5 1,3 3(2 1) 21,5 б. си
ных веществ в меньшее, количество соцветий создаются благоприятные 
-условия для дальнейшего развития их пестика, вплоть до способности 
образовывать ягоды с нормальными семенами. Можно. полагать, что в 
процессе становления наследственности таких сеянцев՜ повторением усло
вий. способствующих развитию пс.тяка, возможно будет выработать в 
них вполне развитый пестик и свойство ягодоебразбвакия, наподобие 
обоеполого цветка.
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Фото 7. Слева—семена обоеполого сея՛ цт № 1^ 25 сорта Сев Крон. Затем семена функционально женского сеянца 18/8 «того сорта Последние—ссусш! мужского сеянна 18'15.
/

ФI $ Ф Ф Ф
? У 9 ’ f *

Фото 8. Слепа—семена обоеполого сеянца 23/1 сорта Аст-кот, справа- семена мужского сеянца 23 7 лого сорта.
Изучение этого вопроса нами продолжается. В дальнейшем будут 

при меняться и другие методы воспитания, как то; прививка выращенных 
из этих семян растений на подион с различными цветками, применение 
различной нагрузки и различных условии питания.Институт виноделия и вииогглдг’рг 1 гы МП Л Армянской ССР Поступило 16 X 1952

ЛИТЕРАТУРАЛ. Г Mi-pucanu-iH— Виноградаре։ г . 1951, с гр. 1 >$.2. Дмнелографйт СССР. 1'4 . с։р 366—3. А. М. И. :руль—Генетические осмоли селекции винограда. Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции, сер. 8, 6, 1936, стр. 54—60.
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/./ Ն*»^աձ սորտերի uhpifiiiuprn յււերի արական ձ ա ղ ի կնե ր ի վ ա ր ս անդ p 7*'yr7u,.V'M։^ էք1՛ ՚1տյ[՚1՚ Ւ,էսՂո,1Ւ I՝ '^' Րո' JuhI'Ւ արական A աղիկնե -

Փււրձի տակ վերցրած սերե/հ III բու յսե ր ի նկատմամբ, նրանց ծաղկման »/<Ն»հ tun in V՝ ին տսւրին կի բաս եղ /'Նհ* մ ի բտնի միհtig առ ռւ մ , tn 7'/’/""' 
սնման in մեղ աղ tf անր, նպատակ n t Ն Z»5i in / ով այղ արական ծաղիկ
ների if iti ptt ւսնղբ զարղ “‘fl'l‘1՛ / այն աստ (i bin'll, tip նրսւնր պտուղ կազմ ա- 
կ ե ր պ են ւ

Նշված տրական ծաղիկ ուն1ւցող բույսերից հեոազ րինր ծաղկտբույ- 
/երր, թողնե/րւվ jui p այւ ա՛հչյււ ւրի վրա ււտհմանավւակ թվ՚՚վ ծտղկաբւււյ/, 7 հետո վաղեր/, խորբ ծ ե ր աաե ց ^րՆ ,բ հ տվեց ինք ււն it ig ու if հանրային 
պւււրարւէոււնյւււ թերից։ Այղ տարին րւււյսեբի վpտ թողնված ծաղիկների 
մեջ ոչ if ի վոոիոիոո p յրոն չնկատվեց. նրտնր րո/որն է/ պտուղ չկ աղմու
կն ր ւ՛/ե է/ին ե որոշ մ ամանակից հետո թափվեցին:

Այղ սերՏնւսրույռերբ ծաղկմ ան երկրորդ տուրում դարձյալ անեին 
տրակ ա՛հ ծաղիկ, նույնպես տարրեր աստ իման ի դա րղտցւսծ վարսանգով 
(տես նկ, նկ. ֊I'.V' 1, 2 յք սակայն նկատվում էր վարսանղ ի Y'/’"//' ղաբղու֊ 
gni.ii նաիուրղ էոարվա համ ե if inuni t թ րււ if ր (աԼււ նկ. .V 3)։

Ծաղկման երկրորղ ւոարւս մ դարձյսւ/ հեոտւյրի"հյ> <՝տղկարու.յլ1. րր , 
() ողնելով յւււ.րւււրււՀէւ\յՈւ.ր րւոյււի վրա 3 — 3 ծ տղկա put յլ, այն Լչ աոանձին 
•ijni.l/bpitil, •էրիս հետս վ11,դը ծերատեր/ ինր ե. ՚ովեւ/ինյւ սնուցումէ

Մոտավորապես 20 23 որ հետո Uh երւող սորտի մաո արակսէն ծա
ղիկներ ունեցող ինն p U ե ր Hit ա ր ս ւ /սե ր ի ւյ ե ր կո ւ U ի վրա նկատվեր/ կ in ղր) տ կ1. ր ւղ- 
ված պտուղներ, որոնր նորմալ ղարդացան ե հասունացան։ Ա-J'l սերմ֊ 
նաբսւյսհրից մեկր րղւողի ղտրդացման տարրեր շր^աններու մ րերված Լ 
.!• •/ ե .V •» նկտրնե ր tn tf r

Հաստակոթ սորտի արական ծաղիկ ւււնևցող 6' սեոմեարույսերից 4֊ի 
մ ոտ րնած աչրերից աոա^ացան նոր ծ աղկւս put յ/li ր տրական ծաղիկներով, 
սակայն ավեշի կարդացած վսր pinir'lii/ ււվ • հնապես "կդրից (1ււղնվսւծ, այնպես 
I,/ նոր առաջացած ծտղկարու յլերի վրա կաղմակերպվեցին պւոու ղ"հեր, 
րրրոնր նույնպես նորն ալ ղարգացռւն ե հասու նացան (տեւ։. նկ. .՝VGJ։ Պւոու.ղ 
կաղմակերպեցին նաև Ս,ր1ւիկ սորտի ուրական ծաղիկ ունևցող երկու սերմ- 
նարու յու Ա-յ՚յ սերմեւււրու յււերի պւոուղներր իրենց մևծուիվյամր հետ
չէին Տևում նույն սորտի երկսեո ծաղիկ րրւնեցող tt ե p Slit ա ր ո ւ / ս ե ր ի պտուղ
ներից ե ունեին նորմալ զարգացած սերմեր (տես աղյուսակ .1- / ե նկար
ներ .¥ 7 և .¥ Տ)ր

/'երվտծ ւիտսւոերր տււէէւմ են տյն մասին, որ երր երիէոասարղ սերմ
նաբույսերի մոտ 'իոէնկցիոնալ արական ծաղկի ղտրդացման րնիհոցրում 
ումեղաոնոլմ ենր սնունդր, ստեղծվում /.Ն րէսրենպտստ պայմաններ նրանց 
վարսւււնղ ի ղարղտցւքան Կամար, մինչև ի։,կ “/‘"nt ղ It սևրմ l/iut/if տկերս/Լ- 
լու հնարավորուիք յունըւ

Աստ երևույթին, սերւՈւարսւյսերի մոտ արական ծաղկի կաղմակերպ- 
ման սկզբնական շրջանում մ իա տեսակ զարգացած են ք!ե արական ե pii 

իդակսւն սեոակսւն օրղււՀհ՚հերրր
Սակայն. ծաղկի ղարղացման որոշ շրջանում վ ա րււ անդ ի հետտդւս 

ղարղացու մր կտնղ է աոնոէմ, րսա երևույթին սննդի ւղ nr կա սո ւ թ յ ան հե֊
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р11П1- |։ <ип»ч«,«п6т. ^{։«пп։р]щ66Ьг V, ДЪ |2։ 1952 Биол. и сельхоз. наук»

М. Л. /Мхитарян

Об изменчивости видов ржавчины хлебных злаков

Ржавчинные грибы, являющиеся облигатными паразитами расте
ний, в процессе своего развития особенно наглядно проявляют явле
ния изменчивости. До сих пор было известно, что некоторые ржав
чинные грибы могут проявлять пять различных форм поражения и 
спороношенпя. Так, перезимовавшие телейтоспоры ржавчины весной 
прорастают и образуют базидии с базидиоспорами. Базидиоспоры 
поражают промежуточного хозяина (в случае стеблевой ржавчины— 
барбарис) и на нем образуют спермогониальныс (редко) и эцидиаль- 
ные спороношенпя. Эцидиоспоры поражают хлебные злаки п па них 
образуют уредоспоры. Через несколько генераций, в связи с измене
нием условий внешней среды, когда создаются неблагоприятные ус
ловия для дальнейшего развития так называемой „уредо.фазы“ (уре- 
достздии), прекращается образование урёдоспор, и уредомицелий об
разует телейтоспоры, завершая цикл развития. Таким образом, в про
цессе развития в течение одного года с изменением условий внеш
ней среды ржавчина может образовать различные по форме и свой
ствам спороношенпя: базидиоспоры, спермации. эцидиоспоры, уредо
споры и телейтоспоры. Но необходимо отмстить, что для видов 
ржавчины‘.хлебных злаков необязательно прохождение указанного 
сложного цикла развития. На хлебных злаках ржавчина развивается 
большей частью без помощи промежуточного хозяина. Следователь
но, гуредофаза“ ржавчины фактически не является только летне։: фа
зой (стадией), как принято это считать, а представляет ржавчину 
хлебных злаков, размножающуюся неполным циклом.

Поэтому изучение изменчивости видов ржавчины, происходящей 
на хлебных злаках при неполном цикле развития, представляет боль
шой интерес.

Роль внешних условий в изменчивости и 
формообразовании ржавчины

Изучение биологических особенностей развития видов ржавчины 
показывает, что изменчивость их происходит исключительно под 
влиянием внешних условий. Несмотря на это, при объяснении фактов 
изменчивости в природе некоторые авторы недооценивали роль 
внешних условий в изменении природы ржавчинных грибов. Так, на
пример, по мнению В. Г- Траншеля различные формы спороношений 
ржавчинных грибов наследственно закреплены и постоянны для каж-
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дрго вида. Он пишет о том, что „...у большинства других грибов 
развитие гой или иной формы спороношёпия зависит почти исклю
чительно от влияния внешних условий, чередование стадий у ржав
чинных грибов наследственно закреплено и постоянно для каждого 
вида ржавчинных грибов, а внешние условия могут только ускорить 
или замедлить развитие следующей стадии" (1].

Между тем бесспорно, что внешние условия не только могут 
ускорить или замедлить продолжительность развития гой или иной 
фазы видов ржавчины, но .могут изменить также наследственность 
ржавчинных грибов в целом, вследствие чего даже одни вид ржав
чины может образовать другой вид ржавчины. В ряде работ по ми
кологии и фитопатологии авторы развивали ту мысль, что измене
ния, возникающие под влиянием внешних условий, не могут переда
ваться по наследству, а новые формы ржавчинных грибов могут воз 
пикать якобы только в процессе полового воспроизведения, хотя 
наличие настоящего полового процесса у ржавчинных грибов нельзя 
считать установленным.

Наличие полового процесса у ржавчинных грибов мотивируется 
слиянием гиф одною или двух гаплоидных или первичных мицелиев 
(через а настам оз) —переход ядра из одной клетки в другую и обра
зование диплоидного или вторичного мицелия (дикаунофит), (2) и 
гем, что при прорастании телейтоспор видов ржавчины редукцион
ным делением от диплоидных клеток образуются гаплоидные бази
диоспоры, которые якобы гетероталл и чны.

Об этом Н. А. Наумов пишет; „Поп разделении единственного 
ядра каждой клетки зрелой телейтоспоры происходит образование 
путем нов горного двукратного деления четырех ядер, переходящих 
туг же в базидиоспоры. Каждая базидиоспора, согласно сказанному 
выше, представляется одноядерной. При первом делении происходит 
редукция хроматина, и туг же (пли при втором разделении ядер) 
происходит и разделение полов. В конечном итог, обобщая то, что 
установлено Креджи (1927 1931) для Рис (п։а ^'гапшйз и Рисе. 1щ1։апИп 
и Аллеи (1930) для Рисе. сргопПега, из четырёх возникших базидио
спор две должны обладать свойствами одного пол;!, две другие- 
другого пола. Этим самым было положено начало учению о раздель
нополости (гетероталлизме) ржавчинных грибов и распространению 
этого свойства, присущего многим другим грибам, в частности и 
высшим базидиальным,—на представителей ржавчинников". Далее 
Н. А. Наумов пишет; -При дальнейшем развитии каждая из базидио
спор, попав на лист соответствующего растения, образует мицелий 
определённого пола, который, как правило, не может дать эцидиев, 
пока не будет обеспечено присутствие второго пола. Практически это 
последнее может быть достигнуто одним из грех путей: либо в силу 
одновременного попадания к то же место листа базидиоспоры про
тивоположного иола,, с дальнейшим развитием, в пределах одного 
пятна, мнцелиев обоих полов, либо благодаря слиянию мнцелиев 



Об измен’ШЕоети видов рЖавчины хлебных злаков 15

двух различных полов, произрастающих на одном и том же листе, 
либо, наконец, при смешении спермогониального нектара, выделен
ного спермогониями, возникшими на мицелии различного пола11 ['3|. 
Н. А. Наумов подчеркивает, что все это достаточно убедительно 
доказано американскими исследователями Креджи и Аллен.

В действительности ржавчинные грибы не имеют ни половых 
органов, ни разнополых клеток, и го. что приписывают половому 
процессу, является лить одной из форм бесполового пли вегетатив
ного размножения гриба. Сами же телейтоспоры и базидиоспоры яв
ляются бесполыми клетками ржавчинного гриба. Кроме того, нужно 
учесть, что необязательна перезимовка видов ржавчины в фазе те
лейтоспор. Ржавчина легко перезимовывает в стадии свежего мице
лия, в межклеточных пространствах зеленых листьев озимых хлебов 
и дикорас:ущих злаков, и весной неполным циклом бесполым пу
тем возобновляет развитие уредоспороиошений.

По мнению Н. А. Наумова, „...независимо от того, имеются ли у 
ржавчины иные пути зимовки, кроме телейтоспор, или пет,-на эци- 
диальиую стадию (фазу) следует смотреть. как на стадию, способ
ствующую повышению вегетативной активности „restore vigour" [3], 
по выражению Артура, который объясняет это общим обновляющим 
влиянием на организм полового слияния ядер, с перегруппировкой 
хромосом и „генов1*.

Далее, про образование базидиоспор стеблевой ржавчины он 
пишет: „Заметим только то, чго в результате недавних исследова
ний Креджи (1427—1931) можно утверждать, чго из четырех обра
зующихся здесь базидиоспор две верхние обладают знаком одного 
поля, две нижние -другого1* [3J. Хотя одни и те же клетки телейтоспор 
при прорастании в одинаковых условиях одновременно не .могут об
разовать базидиоспор, обладающих признаками женского, и базидио
спор. обладающих признаками мужского пола. Так что нет никакого 
основания по форме и содержанию между собой ничем не различа
ющимся базидиоспорам приписывать свойства или знаки разных по
лов.

Н. А Наумов на эцидиальную стадию (фазу) смотрит как на 
стадию, которая якобы происхо ;ит в результате полового воспро
изведения с перегруппировкой хромосом и „генов". Якобы только 
при таких случаях могут возникать новые формы ржавчины.

Это—мнение мен юло-моргаппегов, которые находят, что про
цессы формообразования и возникновения новых форм организмов 
происходя г только путем подового воспроизведения, при перёком- 
бннацин и расстановке хромосом и „генов*1 исходных форм.

'Г. Д. Лысенко пишет: „Условия внешней среды являются диф
ференцирующим материалом развивающегося организма. Эти усло
вия ассимилируются живым телом и тем самым тело само себя из
меняет, дифференцирует4 [4]. Далее: „Таким образом, изменения 
условий жизни, вынуждающие изменяться развитие растительных ор
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ганизмов, являются причиной изменения наследственности. Все те ор
ганизмы, которые не смогут изменяться соответственно изменив
шимся условиям жизни, не выживают и не оставляют потомства" [ I].

Жизнь, процесс разг, -тпя, изменчивость и появление новых форм 
ржавчинных грибов обусловливаются не слиянием ядер разнополых 
клеток (как полагали ли авторы) и разными перекрмбинациями хро
мосом и в действительности не существующих в них „генов", а обу
словливаются условиями внешней среды.

Необходимо подчеркнуть, что под внешними условиями Т. Д. 
Лысенко понимает нее то. что ассимилируется организмом, а под 
внутренним то, что ассимилирует.

Никто не отрицает роли полового процесса вообще в деле раз
множения и сохранения в природе растительных и животных орга
низмов. Но нельзя тс.։:же отрицать и того, что процесс развития, 
как у ржавчинных грибов, гак и у многих других микроорганизмов, 
происходит бесполым путем. Половое размножение без наличия раз
нополых клеток не представляется возможным. В природе процесс 
развития всех стадий (фаз) ржавчинных грибов происходит бесполым 
путем, и в течение года с изменением внешних условий существо
вания их одна стадия (фаза) превращается в другую. Поэтому не
верно, что вегетативную активность ржавчины повышает эцидяаль- 
н1я стадия (фаза). Вегетативной активности и эпифитотическому раз
витию ржавчины способствуют внешние условия сре ;ы и климати
ческие условия данного года (осадки, оптимальная температура,вы
сокая относительная влажность воздуха, восприимчивость культиви
руемых сортов, п >здни-- сроки сева яровых и ранние и поздние сроки 
сева озимых хлебов и г. д.).

При разностороннем изучении биологических особенностей раз
вития видов ржавчины хлебных злаков в условиях Армянской ССР 
в течение долгих лет мы убедились, что в деле передачи инфекции 
ржавчины из года в год хлебным злакам промежуточные растения 
(барбарис, крушина и т. д.) и так называемая эцидиальная . стадия" 
особой роли не играют, что подтверждается многими фактами.

Обследованиями установлено, что в сухих низменных районах 
Араратской равнины кустарники барбариса (ВегЬег1$ шНдепта, Вег. 
опвКаНв) в природных условиях совершенно не поражаются эця- 
диальной ста шей стеблевой ржавчины, а в горных районах поража
ются, и с конца июня на их листьях появляются эцидни.

Посевы озимых пшениц низменных ранонов поражаются стеб
левой ржавчиной с начала июня, до появления эцидий на барбари
сах—горных районов.

Многолетними наблюдениями и обследованиями установлено, что 
в Степанав ։нском, Кироваканском, Шамшадинском, Ноемберянском, 
Ахтннском и других районах посевы хлебных злаков, прилегающие 
к кустарникам барбариса, поражаются сравнительно мало стеблевой 
и больше желтой и бурой ржавчинами. В годы эпифнтотического раз
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вития ржавчины отдаленные о՜, кустарников барбариса посевы .хлеб
ных злаков стеблевой ржавчиной иногда поражаются больше, чем 
близко расположенные посевы.

В горных районах (ГукасянскиЙ, Ахурявский) и в районах юго- 
•западного побережья озера Севан (Норбаязетский, Мартунинский. Ба- 
саргечарскип), при многочисленных обследованиях не было обнару
жено кустарников барбариса, но несмотря на это посевы хлебных 
злаков этих районов в фазе молочной спелости с конца июля доволь
но сильно поражаются стеблевой ржавчиной.

На территории Армянской ССР кустарники крушины (Rhamnus 
irangula, R. pallasi и R. spa thu tea-folia) распространены незначительно 
и большей частью не удается на них обнаружить эцидий корончатой 
ржавчины овса (Pucc. coronifera). Между тем посевы оиса Степана- 
ванского, Калининского, Гукасянского и др. районов ежегодно с на
чала июля поражаются корончатой ржавчиной.

Промежуточные хозяева бурой листовой ржавчины пшениц сор
няки Thalictrum, бурой листовой ржавчины ржи Anchusa italics и Ly- 
copsis arvensis, карликовой ржавчины ячменя Ornithogalum narbo- 
nerise и orn. umbellatum не всегда поражаются эцидиальной стадией 
этой ржавчины, а весной посевы хлебных злаков большей частью 
поражаются этими листовыми формами ржавчины. Заражение злаков 
этими ржавчинами происходит от перезимовавшего в зеленых листьях 
озимых хлебов и злаковых сорняков мицелия.

Желтая ржавчина, которая является преобладающим видом 
ржавчины в условиях Армянской ССР, не имеет промежуточного 
хозяина и развивается неполным циклим. Образующиеся летом те- 
лейтоспорь» никакой роли не играют в деле передачи из года в год 
инфекции желтой ржавчины.

Для выяснения роли телейтоспор в деле перезимовки и пере
дачи из года в год инфекции стеблевой ржавчины рано весной про
верялась их всхожесть. Выяснилось, что в условиях жаркого и кон
тинентального климата Араратской равнины и сухих предгорных 
районов Армянской ССР телейтоспоры стеблевой ржавчины после пе
резимовки в природных условиях под снегом весной не прорастают, 
следовательно, в этих районах не могут служить причиной пора
жения барбариса ржавчиной.

В 1946 и 1947 гг. рано весной из Степанаванского района были 
привезены саженцы барбариса, взятые с сильно поражающихся ржав
чиной кустов, и посажены в опытом саду в городе Ереване. В на
чале мая на распустившихся листьях только этих вновь посаженных 
барбарисов образовались единичные эпидии ржавчины.

• Этот факт говори։ и том, что мицелии ржавчины перезимовы
вают в почках пораженного барбариса. Поэтому при посадке сажен
цев, перенесенных из Степанаванского района в Ереван, на распу
стившихся первых листьях их образовались единичные эцндии.

Известим V, № 12—2 , ՝ э- -
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Ряд наблюдении доказывает неверность того мнения, что эци
диоспоры ржавчины, образовавшиеся на барбарисе, поражают только 
хлебные злаки и не могут поражать листья барбариса и способст
вовать развитию ржавчины на них

В горных районах Лрм. ССР телейтоспоры стеблевой ржавчины 
прорастают только в ограниченный период времени, когда средне
суточная температура достигает от 15 до 17°. а относительная влаж
ность воздуха весной превышает 80* „. Поэтому базидиоспоры не мо
гут служи и» причиной дальнейшего сильного но раж» ния барбариса 
ржавчиной летом. Факты же сильного развития ржавчины на барбари
се в течение лета говорят о том. что образовавшиеся эцидиоспоры на 
барбарисе большей частью поражают листья самого барбариса и да
же при искусственных сражениях (суспензиями свежих эцидиоспор) 
но многих случаях не поражают хлебные злаки.

Таким образом, ։ак как ржавчина барбариса имеет сноп само
стоятельный цикл развития. гго нельзя считать фазой (стадией) раз
вития стеблевой ржавчины хлебных злаков

В некоторых случаях прорастание телейтоспор, образование ба
зидиоспор и заражение барбариса, на наш взгляд, фактически яв
ляется процессом образования о: вида стеблевой ржавчины хлебных 
злаков эцидиальной формы существования вида ржавчины барбариса, 
могони и т. д. Но как этот процесс, так и заражение эцидиоспора
ми хлебных злаков и образование стеблевой ржавчины на них не 
имеют места в массовом масштабе Как отдельные виды неполным 
циклом в основном ржавчина барбариса развивается на барбарисе, 
стеблевая ржавчина хлебных злаков на хлебных злаках

В 1950 ГОД}. ֊4 марта из Кнроваканского и !3 апреля из Ахтин- 
ского районов были привезены перезимовавшие под снегом, пора
женные телейтоспорами стеблевой ржавчины стебли пшениц, кото
рыми было произведено искусственное заражение барбариса. Под
верженный заражению барбарис несколько лет назад также был при
везен из Степанаванского района, где сильно заражается ржав
чиной. В течение нескольких лет вегетации в Ереване барбарис 
ржавчиной не поражался Прив» зеины- пораженные телейтоспорами 
стебли пшениц были расставлены около высаженных в яму барба
риса. По вечерам и в юлдень стебли увлажнялись водой. С 15 ап
реля на кустарниках бзрбэрисл уже распустились листья. Раннее на
ступление в 1950 гиду в Ереване весны, достаточное количество в 
этот промежуток времени осадков и высокая (80—85" „) относитель
ная влажность и среднесуточная температура (17 18°) способство
вали прорастанию телейтоспор (привезенных из горных районов) и 
образованию базидиоспор, которые поразили листья барбариса. С 
28 апреля на листьях барбариса начали образовываться эцидии, но 
спермогонии не образовались.
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Образовавшиеся пятна эцидий со второй половины мая от по
вышения температуры воздуха до 25--300 и снижения относительной 
влажности воздуха начали высыхать и выпадать и фактически не 
стали весенними очагами распространения уредофазы стеблевой 
ржавчины. Уредофаза стеблевой ржавчины на близко расположенных 
к барбарисам посевах озимой пшеницы появилась в июне при молоч
ной спелости пшеницы, когда все посевы уже были поражены стеб
левой ржавчиной.

Все это говорит о том, что в цикле развития видов ржавчины 
хлебных злаков „промежуточные хозяева1* особой роли не играют.

И. А. Наумов пишет: „Обычные представления о ржавчине всег
да связаны с утверждением о том, что уредостадия является „лет
ней" стадией, пропагаторной, тогда как телейтоспоры должны рас
сматриваться в качестве зимующей стадии. Если это верно в качестве 
основной схемы, то в деталях не всегда правильно; наблюдаются 
многие частные случаи, представляющие значительные отклонения 
от нее. Во всяком случае, кроме телёйтостадии, часто и уредоста
дия участвует в перезимовке гриба, притом не в виде исключения, 
но в виде правила (для некоторых видов)" |3]. Все это говорит о том, 
что в природе цикл развития видов ржавчины происходит не так, 
как описывалось до сих пор.

Вопреки мнению II. А. Наумова, основная схема сложного цик
ла неправильно объясняет процессы индивидуального развития видон 
ржавчины хлебных злаков.

В действительности отдельной летней стадии (фазы) ржавчина 
хлебных злаков не имеет. То, что называют летней или уредоста- 
лией ржавчины, в природных условиях бывает на злаках в любое 
время года: и Весной, и летом, и осенью, и зимой — во всех фазах раз
вития растений. Поэтому иод названием уредостадии фактически 
подразумевается ржавчина, развивающаяся на хлебных злаках во все 
времена года, образующая разные распыляющиеся в период вегета
ции одноклетные споры (уредоспоры) и в конце цикла развития при
крепленные к субстрап темнокоричневые двуклетные споры (телей
тоспоры).

Изменчивость видов ржавчины на хлебных злаках
Для изучения изменчивости и процессов формообразования ви

дов ржавчины на хлебных злаках с 1943 по 1950 год с ранней весны 
до поздней осени ежемесячно нами в Ленипаканском, Степанаван- 
ском и Мартунинском районах производились деляпочные посевы 
четырех озимых и четырех яровых сортов пшениц. Из озимых сор
тов пшениц были посеяны—Украинка, Гюлгани, Кармир-Слфаат и 
Алти-агадж, из яровых пшениц—Дельфи, Эрннацеум, Перснкум и Ти
мофеева Были произведены дополнительные посевы сорта озимой 
пшеницы Гамаданикум также на опытном участке Института фито
патологии и зоологии в Ереване.
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Таким образом, ежегодно на опытных участках имелись пшеницы 
в разных фазах развития, что создавало разнообразный фон для 
развития видов ржавчины.

После проявления ржавчины из разных сортов и сроков посева 
через каждые 10—15 дней, в течение года брались пораженные 
ржавчиной пробные растения и в лабораторных условиях определя
лись величина, форма, цвет и характер распределения подушечек 
видов ржавчины по листу. Одновременно под микроскопом просма
тривались споры и определялась средняя величина, форма и их цвет.

Таким образом, каждые вновь появившиеся уредогенерации раз
личных видов ржавчины сравнивались между собой и с предыдущей 
генерацией. Отмечалось также время появления телейтоспор, а в 
течение года были определены также всхожесть у ре до- н телейто
спор.

Результаты исследований и учетов приводятся в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что появившиеся на озимых с 11 марта и 

имеющие место до конца марта подушечки и споры бурой ржавчины 
по морфологическим признакам были очень схожи с подушечками 
и спорами желтой ржавчины, существующими R то же. время на 
посевах. С июля до сентября желтая ржавчина бывает очень похожа 
на бурую ржавчину. В уредоподушечках стеблевой ржавчины летом 
образуются единичные округлые споры бурой ржавчины, а в уредо- 
подушечках бурой ржавчины с повышением температуры образуются 
единичные яйцевидные споры стеблевой ржавчины.

Замечается то, что типичные признаки, характеризующие каж
дый вид ржавчины, более ярко выражаются при оптимальных усло
виях их развития. При неблагоприятных условиях развития (высокая 
или низкая температура, сухость и т. д.) характерные признаки ви
дов ржавчины проявляются слабее, и виды ржавчины начинают пре
вращаться в тот вид ржавчины, для которого условия развития в 
данный период времени являются сравнительно благоприятными.

Весной и осенью, при наличии 70—80° (| относительной влажности 
воздуха и от 5 до 16° средней температуры, морфологические призна
ки желтой ржавчины проявляются ярко, а летом, в связи с повы
шением температуры, когда условия становятся неблагоприятными 
для развития желтой ржавчины, ио бывают благоприятны для раз
вития бурой ржавчины, тогда в подушечках желтой ржавчины от ми֊ 
цели образуются споры бурой ржавчины.

Подушечки и споры ранне-весенних и поздне-осенних генераций 
бурой ржавчины по форме, цвету и величине становятся похожими 
на споры и подушечки желтой ржавчины, и в подушечках бурой 
ржавчины образуются споры желтой ржавчины. Часть спор, образо
вавшихся в подушечках стеблевой ржавчины при среднесуточных 
температурах ниже 10" и при 18—20°. бывает яйцевидной, а иногда 
принимает округлую форму и не различается от спор бурой ржав
чины (рис. 1—2).



Таблица I
Изменение видовых признаков ржавчины в различны \ районах Арм. ССР на посевах разных сроков озимых и яровых пшениц

Время учета и место 
опытов

Сорта пшеницы и фаза 
развития их

Виды 
ржавчины

Размер, форма и 
цвет полушечек

Размер, форма и 
цвет спор

1.111 — 25. V— Ереван

II •

25.7—5.711

• »•

* •
5.711-3.7111 - Леиина- 
кан.Степана ван, Март унн

Я и

• Я

3.7П1-24.1Х

• •

• »

24.1Х—16.Х—Ереван, 
Ленинакан, Степана- 
ван и Маргуни

Г

•

Гамадапикум, Дельфи. От кущения 
до начала колошения

•

Гамадапикум, Дельфи. Кущение, мо
лочная и восковая спелое|ь

•

•

Кармир едфаат, Алти-агадж, Гюль- 
гани, Украинка. Перси кум, Эри- 
нацеу.м. Кущение, молочная и во
сковая спелость

• 

и

•

•

• 

я

•

•

желтая

бу ря

желтая

бу ра я

стеблевая

желтая

бурая

стеблевая

желтая

бурая

стеблевая

желтая

бурая

стеблевая

1 1,5 мм, продолговатые, желтые

1- 1,8 мм. округлые и продолгова
тые, желто-бурые

6,5 1 мм, продолговатые, желто-бу
рые

0.5՝J.2 мм, округлые и вытянутые 
бурые

3—8 мм, удлиненные, бурые

0,5—1,2 мм, овальные и продолгова
тые. желтые и желто-бурые

0,5-1,7 мм, округлые и продолгова
тые. бурые

4—10 мм, удлиненные, бурые

0,5 -0.75 мм, овальные» темвожслтыс 
и буро-желтые

0,5—0.75 мм. овальные и округлые, 
вытянутые, бурые

1 15 мм, удлиненные, бурые

0,75—1.3 мм»овальные и продолгова
тые. желтые

0,75—1,5 мм, округлые, вытянутые, 
бурые и буро-желтые

3—7 мм удлиненные, бурые

28 —35 мик.. круглые, желтые 

25—30 мяк. округлые, желто-бурые 

23 20 мнк. круглые, желто-бурые 

22--25 мнк . округлые, бурые 

30—38 мик. овальные, а иногда лк.
руглые, бурые

25—33 мик. круглые, желтые и жел- 
тп-бурые

23 28 мяк., буро-желтые и бурые

33—40 мик.. овальные, яйцевидные, 
иногда округлые

23—30 мик . круглые, желто-бурые 
и буро-желтые

21—26 мик. круглые, бурые

33—37 мнк. яйцевидные и овальные, 
частично округлые к грушевидные

28—33 мнк круглые, желтые

23—26 мик.. круглые, желто-бурые 

34—40 мик. яйцевидные и овальные, 
иногда округлые
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Рис. I. Форм։- урсдолодушечск на листы»* 
пшеницы. 1. Pucc. gluinarum 2. Рисе, iriliclna. 
3. Рисе, grarninis. Верхний ряд и июне, ниж

ний—в августе.

Рис. 2 Формы уредОспор. I. Рисе. £1ил։алип.
2. Рисе. 1гШс։па. 3. Рисе. £гатп1п1$. Верхний 

ряд в нюне, нижний —в августе.
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В 1947 году, на опытном участке в Ереване, в конце октября 
под стеклянными изоляторами, в грунт) и в вазонах в грех повтор
ностях была посеяна озимая пшеница сорта Зарда (Гамаданикум). 
После появления всходов растения до 15 ноября хорошо раску
стились. 17 ноября выросшие под изоляторами растения озимой 
пшеницы и отдельности, в двух повторностях, были искусственно за
ражены свежими спорами желтой, бурой и стеблевой ржавчин. За
ражение производилось по вечерам и утрам. С листьев пшеницы в 
отдельное;и снимались подушечки желтой, бурой и стеблевой ржав
чин и приготовленной из них суспензией спор производилось искус- 
11 венное заражение выращенных под изоляторами растений.

До выпада снега (15 декабря) вследствие снижения температуры 
на искусственно зараженных растениях подушечки ржавчины не об
разовались. После этого изоляторы были сняты и растения перези
мовали без них. Рано весной, после стаяння снега, все искусственно 
сраженные растения снова были покрыты изоляторами. Через 

8 дней 11 марта—на растениях, искусственно зараженных спорами 
желтой ржавчины, образовались подушечки желтой ржавчины. Вслед 
за ними с 1.3 .марта на зараженных спорами бурой ржавчины растениях 
образовались желто-бурые подушечки, которые по цвету и форме 
были похожи на подушечки и споры желтой ржавчины. Споры этих 
подушечек тоже были круглые и желтые, подобные спорам желтой 
ржавчины.

Лишь в начале апреля па зараженных спорами стеблевой ржавчины 
растениях появились единичные продолговатые подушечки.

Споры этих подушечек отличались от уредоспор стеблевой 
ржавчины и были похожи на споры бурой ржавчины.

После появления первых подушечек растения, пораженные жел
той, бурой и стеблевой ржавчинами, и вазонах были поставлены в тепли
цу в отдельности под стеклянные изоляторы. В теплице днем темпера
тура воздуха поднималась до 26—30', я ночью снижалась до 11 ֊֊ 15՜. 
При таких условиях сравнительно высокой температуры (и начале ап
реля) через 2—3 дня на листьях пшеницы от перезимовавшего мице
лия желтой ржавчины начали образовываться новые буроватые по
душечки п споры бурой ржавчины, после чего до конца вегетации 
хлебных злаков развитие последующих генераций происходило так, 
как обыкновенно бывает у бурой ржавчины. Образовавшиеся в теп
лице подушечки и споры бурой ржавчины стали более темнобуроги 
цвета. В уредоподушечках последующих уредогенераций бурой 
ржавчины, в условиях теплицы, образовались.едипичные яйцевидные 
споры стеблевой ржавчины.

От перезимовавшего мицелия стеблевой ржавчины в условиях 
высокой температуры теплицы начали образовываться типичные для 
стеблевой ржавчины крупные подушечки и овальные споры, которые 
не были похожи на подушечки и споры бурой ржавчины.
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В горных районах Армянской ССР до конца лета погода в ос
новном бывает прохладная, а в Ереване жаркая. В Ереване (как ска
зано выше) до осени ежемесячно производились посевы озимой 
пшеницы сорта Гамаданикум, и все время имелись раскустившиеся 
растения, которые легко поражались ржавчиной.

Из горных районов (Мартунннский. Стёпанаванскнй, Ахурян- 
скпй) после появления ржавчины нами ежемесячно из опытных по
севов брались листья пораженных ржавчиной растении и свежие 
уредоспоры желтой, бурой и стеблевой ржавчин перевозились в 
Ереван и по вечерам искусственно заражались раскустившиеся расте
ния. после чего посевы в 3—I дня раз поливались.

В этих опытах также замечалась вышеуказанная закономер
ность. На растениях, искусственно зараженных спорами желтой ржав
чины. через 9- 12 дней начинали образовываться буроватые поду
шечки и споры, которые размером были сравнительно меньше в 
почти не различались от спор бурой ржавчины.

Летом, в июле и августе, при повышении среднесуточной тем
пературы до 18—20' размер уредопо душе чек желтой ржавчины с 
1—1,2 мм (весной) уменьшался до 0,5—0,7 мм. Размер уредоспор с 
28—33 мик. уменьшался до 22—26 микронов.

На растениях, искусственно зараженных-спорами бурой ржав
чины, образовались подушечки и споры темнобурого цвета. Поду
шечки и споры летних генераций желтой и бурой ржавчины по цве
ту, форме и размеру в условиях Еревана па раскустившихся расте
ниях почти не различались между собой. В подушечках последую
щих уредогенераций бурой ржавчины в условиях сравнительно вы
сокой температуры (25—30") Еревана были выявлены единичные яйце
видные споры стеблевой ржавчины.

На растениях, зараженных уредоспорами стеблевой ржавчины 
(привезенных из горных районов), вследствие сухости и высокой тем
пературы в Ереване образовались уредоподушечки и споры сравни
тельно меньшего размера.

Наблюдения показывают, что подобного рола изменчивость ви
дов ржавчины происходит также на ячмене, ржи, овсе и на дикора
стущих злаках.

В Степанаванском районе после уборки зерновых в начале ок
тября на подгонах овса нами были обнаружены лимонножелтые по
душечки ржавчины, которые но форме подушечек и спор были по
хожи на подушечки и споры желтой ржавчины.

В период вегетации на хлебных злаках уредоподушечки и споры 
бурой листовой ржавчины пшениц и ржи и карликовой ржавчины 
ячменя по виду почти не различаются между собой, поэтому их мож
но считать не отдельными видами, а формами бурой ржавчины, по
ражающей хлебные злаки.

На хлебных злаках телейтоспоры обычно образуются при не
благоприятных условиях для обмена веществ и развития в листьях 
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растений мнцелнев видов ржавчины. Так, например, весной, с апреля, 
с повышением температуры в начале образования фазы выхода в 
трубку, когда перезимовавшие листья озимых начинают желтеть и 
интенсивность фотосинтеза падает, перезимовавший в них мицелий 
желтой ржавчины перестает образовывать уредоспоры и начинает 
образовывать телейтоспоры, которые для дальнейшего развития 
желтой ржавчины никакой роли не играют. Замечено, что телейто
споры желтой ржавчины образуются (в течение 3—1 дней) даже на 
пробных растениях после того, как они в свежем виде бывают пе
ревезены из горных прохладных (13—45° среднесуточной темпера
туры) условий в низменные районы, имеющие 18—22° среднесуточ
ные температурные условия. Летом на хлебных злаках (с начала мо
лочной до восковой спелости) массовому образованию телейтоспор 
всех видов ржавчины способствует повышение среднесуточной тем
пературы с 16 до 22" и уменьшение интенсивности ассимиляции ра
стений и обмена веществ мицелия ржавчины.

Если образование телейтоспор считать концом цикла развития 
ржавчины, то получается, что желтая ржавчина, перезимовав в листьях 
озимых хлебов, до конца вегетации на них два раза завершает свой 
неполный цикл развития—один раз с марта до апреля, другой раз с 
июня до августа. Осенью, с начала октября до снегопада, при. срав
нительно пониженных температурных условиях, на листьях раскустив
шихся озимых того же года и на листьях проросших самосевов ни 
один вид ржавчины в природных условиях не образует телейтоспор.

Изменчивость ржавчины (на хлебных злаках) дает возможность 
понять направленность филогенетического развития их. Повидимому, 
в процессе исторического развития с и вменением условии внешней 
среды, на хлебных злаках бесполым путем бурая ржавчина прои
зошла от стеблевой, а желтая от бурой ржавчины. Потому и летом 
в оптимальных условиях для развития стеблевой ржавчины в урело- 
подушечках бурой ржавчины порождаются и возникаю! споры, по
добные спорам стеблевой ржавчины, и бурая ржавчина начинает об
разовывать стеблевую ржавчину.

В оптимальных условиях для развития бурой ржавчины уредо- 
подушечки и споры желтой ржавчины становятся похожими на уре- 
доподушечкн и споры бурой ржавчины, и желтая ржавчина начинает 
образовывать бурую ржавчину, но в условиях резкого континенталь
ного климата Армянской ССР и сильного колебания и резкого сни
жения суточных температур, осенью и рано весной, после перезимов
ки, процесс превращения бурой ржавчины в желтую происходит бо
лее интенсивно. В процессе дальнейшего развития, в течение долгих 
лет. желтая ржавчина приспособилась к сравнительно пониженным 
температурным условиям и начала развиваться неполным циклом без 
промежуточного хозяина.

Поэтому в районах Армении с ранней весны до первой половины 
лета и осенью, когда среднесуточная температура колеблется от 5 
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до 16", на посевах хлебных злаков преобладает желтая ржавчина. С 
конца июня, при наличии достаточного количества осадков и не ни
же 65—75° , относительной влажности воздуха при более или ме- : 
нее равномерных, от 16 до 18°, среднесуточных температурных уело4 
внях, с процессом превращения желтой ржавчины в бурую одно
временно усиливается развитие самой бурой ржавчины, и па посевах 
начинает преобладать бурая ржавчина.

Дальнейшее повышение среднесуточной температуры, от 18“ до 
22°, с конца июля способствует превращению бурой ржавчины н 
стеблевую и усилению развития стеблевой ржавчины, вследствие 
чего посевы хлебных злаков с конца июля начинают сильно пора
жаться стеблевой ржавчиной.

Таким образом, факты говорят о том, что.... изменение условий
внешней среды, существенное для видовой специфики данных орга
низмом. раньше или позже вынуждает изменяться и видовую специ
фику—одни виды порождают другие" [5]. В субтропических районах 
Грузинской ('.СР и в тропических странах большей частью распро
странены бурая и стеблевая ржавчина, а желтая ржавчина, по дан
ным II. А. Наумовой р»] и других авторов, в Австралии, Южной Амери
ке и во многих других тропических частях мира до сих пор отсут
ствует. Отсутствие в тропиках желтой ржавчины нужно объяснить 
гем, что там нет соответствующих условий, в особенности резких 
колебаний температуры, способствующих образованию от бурой 
ржавчины желтой, и развитию желтой ржавчины.

Выводы

На основании приведенных исследований можно сделать следую
щие выводы:

1. Неправильно, что процессы формообразования и появление 
новых форм стеблевой ржавчины хлебных злаков происходят при 
полном цикле развития на промежуточном хозяине (барбарисе).

Изменчивость и процессы формообразования всех видов ржав
чины хлебных злаков происходят бесполым путем при развитии на 
хлебных злаках.

2. В связи с повышением температуры и изменением условий 
внешней среды в течение лета мицелий желтой ржавчины, образо
вавшийся от заражения спорами желтой ржавчины хлебных злаков, 
может образовывать споры и подушечки бурой ржавчины. При по
нижении температуры замечается обратное явление. Перезимовавший 
в листьях мицелий бурой ржавчины рано весной может образовы
вать споры и подушечки желтой ржавчины, а мицелий стеблевой 
ржавчины образовывает споры и подушечки бурой ржавчины. Ми
целий, образовавшийся от спор бурой ржавчины, в начале лета с 
повышением температуры образовывает споры и подушечки стебле
вой ржавчины и способствует его развитию.
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Таким образом, в течение года на хлебных злаках от желтой 
ржавчины образуется бурая, от бурой стеблевая ржавчина и наоборот.

3. Бурая листовая ржавчина пшеницы, ржи и карликовая ржав
чина ячменя настолько похожи друг на друга, что их можно считать 
не отдельными видами, а формами существования бурой ржавчины, 
поражающей хлебные злаки.

4. В процессе индивидуального развития видон ржавчины хлеб
ных злаков основную роль играют мицелий и споры, распыляющиеся 
из подушечек в период вегетации.

Оставшиеся на соломе телейтоспоры не являются зимующей 
фазой (стадией) ржавчины хлебных злаков, как это принято считать, 
потому что ржавчина перезимовывает в фазе мицелия. Гелейтоспоры, 
прорастая, образуют споры нового качества базидиоспоры, которые 
поражают не хлебные злаки, а промежуточного хозяина барбарис и 
др.) и на них образуют эциднальвые формы ржавчины. Хотя при на
личии соответствующих условий эцидиоспоры приобретают способ
ность поражать хлебные злаки, но в индивидуальном развитии эцн- 
днпльная форма не является неотделимой фазой ржавчины хлебных 
злаков.

Поэтом) неправильно, что ржавчина, развивающаяся па барба
рисе, называется стеблевой ржавчиной хлебных злаков

5. Таким образом, старое понятие о полном цикле развития видов 
ржавчины хлебных злаков не соответствует действительным фактам. 
Так называемые уредостадия или летняя стадия (фаза) и эциднальная 
или весенняя стадия (фаза) в действительности представляют из себя 
формы существования отдельных видов ржавчины. Зимующей же 
фазой (стадией) ржавчины являются не гелейтоспоры, а мицелии.

6. Изменчивость видов ржавчины на хлебных злаках дает воз
можность понять направленность филогенетического развития их. По 
всем вероятности, в процессе исторического развития на хлебных 
злаках с изменением условий внешней среды бесполым путем бурая 
ржавчина произошла от стеблевой, а желтая от бурой ржавчины.

7. В процессе индивидуального развития видов ржавчины хлеб
ных злаков телейтоспоры и промежуточные хозяева (барбарис, кру
шина и другие) почти никакой роли не играют. Поэтому уничтоже
нием промежуточных хозяев невозможно проводить эффективную- 
борьбу с ржавчиной хлебных злаков.

Для эффективной борьбы с ржавчиной Необходимо применять 
такие агромероприятия (оптимальные сроки сева, улучшение семен
ного дела, уточнение норм и доз удобрений в т. д.), которые могут 
способствовать повышению ржавчиноустойчнвости и урожайности 
хлебных злаков.

Ияститу՝. <| нтопатологии и 
зоологии АН Аря. ССР Поступило 8 IV 1952
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1Г. Л. Ս՝|սիթւսրյ։ս1ւ
ՃԱՑԱՒՈհՅՍեՐՒ ԺԱՆԳԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

Սույն հոդված էէ է.մ շարադրված է հ ա ց ա ր ու յԱ ե ր ի մ անդի ղւո րդ ացման 
բիոլոգիայի ուս ու «% ա и ի ր ու ք1 յո ւննե ր ի վերաբերյալ հեղինակի կողմից կա- 
Ш ա ր վ ա ծ եր կ ա ր ա մյ ա հե ա ա ղ »։ ա ու թյ ո լն ն ե ր ի ա ր ղ յ ուն րն ե ր ր :

7Г ինքև վարքին մ ամանակներս ա ի ր ա պե աէւլւ1՛ Լր այն կսւրծ իրը, որ 
մանգի տեսակներից նոր ձևեր կարււղ են աււսվսւնալ միայն մ ի ք անկյալ 
ւոեր բւււյսերի վրա՝ սեռական եղանակով, այսպես կոչված ռւղերմ ագոն իալ 
և երիդիալ ռւոաղի աների ղարդացման մ ամանակ, ո ր ր ռիւալ է։

'Բարդված 1~, որ հաց արու յսերի մանգի տեսակների փոփոիւսւկանէււ-- 
իք յոլնը ե ձևառաջացման պրոցևռներր տեղի են ունենում հացաբու յսերվւ 
վրա, անսեռ եղանակով դարդ սւնալւււ մամանակւ

4.0՝ աո ր քեըՕ՝ աստիճանի բարձրանալուն դու ղրնՀՕ ա д դեղին «/ ւսնդվ 
и սք и րնե ր ի ց ա սաքս։ ցած 0 իցեյիսյն հաց ար՛ու յսերի վրա կարոդ /, ա ոաքացնել 
գորշ մանգի սպորնևր // րա րձիկնե ր։ 2? ե ր մ чиип իճ ան ր իջեցնելու մտմտնւս1լ 
նկատվում I; հակառ ակ երևույթ ւ Տերևներում ձ՚մևոտծ մանգի մ ի՝ 
ցելիտն վաղ դ ա րն ան ր սկդրում աոաքւսցնւււմ Լ դեղին մ անդի րալէձիկնե» 
րին !>< и պո ր՚հե ր ի՚Կ շատ նման րտրձիկներ ա ււպռր՚հե ր , ցողունային մ ան- 
գՒ միցելիան գորշ մանգի րտրձիկներ ւււ սպորներւ

Ամա ովա սկդրներին ջերմաստիճանի րարձրանսւյւււն դուդրնիք шд 

մանգի սպորներ ից աոգէքտցած մ իցելիան առաք աւյնում Լ ցողունային
մանգի րարձիէլներ ե սպորնհրւ Այսպիսով, տարվա րնթացրոււ1՚ հացարույ’ 
սերի վրա ղարդանալէէւ մամանոքկ դեղիէք մ-անղից աոաքանու մ Լ ՚ք-,,րշ մանդ 
գորշ մ անդից' ց ռ դ и է Учи/ի՚էւ ե րն դհ ւռկու П.Ш կ րւ

Սորենի և աշորայի տերևային ե գարու գաճաճ այ ին մ ւռ՚հդե րն այն- 
րան նման են Օիմյւսնց, որ նրանց կարելի է համարեք чид տրու ռերի գոր- 
մանգի ղոյոլիքյտն ձևերը և ոշ քմե աոանձին տեսակներ։

Հացարա յսերի մանգի ւոեաոկ՚հե ր ի տնհ ու տ ա կ ան ղու րդ աց ման պրոցև- 
սում հիմնական դերր կատարում /Л» մ իցելիան և բարձիկներից վ եդեւոա- 
!/ի"՚յի ւվւ՚իք ացրու 0՛ փոշիացող սպորներր։ Տ ե (եյ ա ч и պո րն ե ր ին շի կարե/յ 
մանգի ւոեէ/ւսկ՚հերի ձմեռող ստադիա (փադա) համա ր ել, որովհետև մտ^ւդ! 
տեսակները ձմեռում են միցելիումի վիճակում։ Ւսկ գարնանը ծլող տե 
11; յա ոս ւղ и ր՚էւ ե ր ր ասաքացնում են նոր որակի и պո րնև ր - ր աղիդ ի ո սոլ Ո րնե ր 
որռնր հացարույռերին չեն վարակում, այլ վարակում են միջանկյալ տել 
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րո։ յսերին (ft ill ft լաւ ր fin I։ ալքն) ե նրանց »ք ր ււ։ աէէ էս 9 Ш ց ն ո է մ մանգի Լցի- 
դ/՚աք ձԼէքյրրր

Չնայած համապատասխան պա յմաննեy< քինելւս. if եպրհր ու մ 1,ւ/իդիո~ 
ւււդորն/. րր կար ող ան lit. if են վարակեք հաց արո։ յււերին, րտյց մ ա՛հ դի ան հ Hi

nt ական ւքսւրդացմ ան պրոցեսում Լ ց ի if ի ա ք ձեր շի հանդիստնու մ հացարույ- 
սերի Jiu'h դ ի տեսակների դա րդ ա ց ։/’ ան ան ր mJ ան ֆաղան։ ikjlf ա ե սա կետ ի If 
Հիշա չհւ Որ րարրարիսին վարւսկսդ և նրա վրա դարդացոդ մ անդր կււշվոււ! 
I, հացարէէէ jul.fi ի ցողունային մանդ։

Այ սպ իսսվ, մանգի տեսակներ ի տարրեր քիադանե րււա մ քրիվ >/ /'կք"վ դար֊ 
դանա/ու վերաբերյալ հին հասկա/յողուի! յււլնր չի հ tittf ապ ատ աււ խան и ւ if 

քւ ր ական ւիսւււտե ր ին։
Այսսքեււ կրւչվաձ ուրեւլո կամ ամաս ային ե կրիդիաք կամ դա րն ան այ ին 

սւսւոդիւսներր քֆսպանե րր) իրականում իրենցից ներկայացնում են մ անդի 
աո անձ ին տեսակներ ի դս jui.fl յա՚հ ձևերը: Լաց արա յսհրի վրա զարգանալու ժա
մանակ մանգի տեսակների վւ ո փ ւ։ խ ական ո հ/7 յ ան ո» и ո է Mi mil իրո։ fJ յ ու ն ր հիմր 
Ւ տաքիս հասկանսէԼու. նրանքք !ի ի քոդե՚հևա իկ ղա րդ ադման ո էդդո ւ ի) յ H ւ ն ր ; Հա- 
էքարույսերի վրա անսեո եղանակով զարգանալու. J ա մանակ, ւդ ա i/t if ա կան n- 

րեն արտաքի^ւ պայմանների փոփոխվելուն դ,ոէ.դրնի}աո սւմենտյն հավա- 
նականու P յամ ր գորշ մււճւգն ա п ահաւյ եք է ր и ղուն այ ին ի ք/ , դևդինր գորշիք/.՜

Հայքէս բույսերի մանգի տեսակների անհատական զարդ ար մ ան ւդրույե֊ 
ши մ աեքեյաոււոքսրներր և միջանկյալ տեր րայււերր (րարրարիս, կր ւսՀ ին ա 
11 այլն) '.ամարյա որևէ դեր չեն կատարում։ Այ՚ք պտւոճաոով մի^տ՚հկյսւք 
տեր րույսևրր ււչն\ա1քնեքով հնարավոր Ժանդի դեմ կէիեկտիվ կերոլսվ 
պսւ յ րայւեքւ (1‘անգի դեմ Լֆեկսւ իվ ւդւււյյւար կազմ ակե րպե ք ւււ համար անհրա
ժեշտ Լ կիրաոել այնպիսի ս։ դրէւմիէյ աո Ու ւեէերի սիաոեմ իօպսէիմալ մամ- 
կեւոներոէմ կատարել ւյանրերր, ճիշտ ընտրել սերմ ա րսւ Л տկան կււքիւ и ղն ե ր ի 
տեղր և կարգավււրեք ւ>ե քւմաւիււիէսւ (Jյան դսրծրւ ո ա յ էէն ա դնե / հա մ ե մ ւս in ա- 
րար J անդադ իմաւյկււլն ե րւււրձր յւերյւատոլ աւրւււեր, .Հշւււեք պւս րա ր in ան jti t - 

pi'fift նորմ ան, դոզան և այյն), որոնր կարոդ են նպաստեք ցորենի մշակ
վող սորտերի մ անգադ ի մաց կանո։, թ յ ան և րե րրտ ա վ и ւ իէ յ in'h լրա րձրա g if ան ր-
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Восточная хурма в Армении

Восточная хурма (Diospyros Kaki L.) относится к семейству 
эбеновых (Ebenaceae Vent.).

К роду Diospyros относится более 2֊'О видов, многие из кото
рых представляют большой производственный и научный интерес.

Большинство видов этого обширного рода является растениями 
субтропического климатам лишь некоторые из них могут произрастать 
в условиях, аналогичных субтропическим районам СССР, представ
ляющих северную границу зоны.

Родиной восточной хурмы считается Китай. Она является весь
ма ценной, сравнительно более морозостойкой субтропической 
плодовой культурой.

В постановлении Февральского пленума ЦК ВКП(б) „О мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоенный период' указывается 
на необходимость обеспечения развития и расширения площадей 
под субтропические плодовые культуры, в том числе хурмы, и про
движение ее в новые районы. (.) внедрении в пашей республике 
культуры хурмы отмечено и в резолюции XIV съезда 1(11(6) Армении.

Т. К. Кварацхелия [1] утверждает, что после цитрусовых в 
СССР по своему экономическому значению из всех субтропиче
ских плодовых культур первое место принадлежит восточной хурме.

Плоды восточной хурмы при. полном созревании обладают весь
ма приятным вкусом. Они имеют диетическое значение: содержат 
витамин „С“(примерно столько же, сколько его в мандаринах), ка
ротин и органическое железо обладают малой кислотностью, как 
диетический продукт рекомендуются лицам, страдающим повышен
ной кислотностью желудочною сока.

Кроме употребления в свежем виде плоды могут итти и на пе
реработку, в сушку.

Из плодов, не обладающих терпкостью, можно приготовлять 
компоты, повидло, варенье, использовать для кондитерских целей.

Плоды хурмы употребляются также для приготовления лике
ров, столовых вин и спиртных напитков.

После съема плоды транспортабельны, возможно также их 
продолжительное хранение. Благодаря своим хорошим вкусовым ка
чествам, питательности, обил [.пому плодоношению эта культура 
успешно распространяется в СССР (Грузинская ССР, Краснодарский 
край, Азербайджанская ССР и др.). Большое распространение она
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получила у себя на родине, в Китае, Японии, а также в южных шта-
тах США.

Культура восточной хурмы для Армянской ССР с ее сравни*
гельио более холодными субтропическими районами совершенно
новая.

Проведенное по заданию Министерства сельского хозяйства 
Лрм. ССР (1947 г.) обследование и наши прежние выезды в районы 
показали, что местная (мелкоплодная) кавказская хурма (Diospyros 
lotus L.) довольно часто встречается н колхозных садах и на при
усадебных участках в северной Армении (Шимшзднпский, Иджсшш- 
скиП, 11оемберямский и Аллпердскнн районы).

Факт наличия кавказской хурмы, как фитоиидикатора. ее успеш
ное развитие и плодоношение я указанных районах свидетельствуют 
о возможности и целесообразности культивирования этой ценной 
культуры в республике.

Весной 1939 года было завезено из Геокчайского опорного пунк
та Азербайджанской (Восточно-Закавказской) опытной станции 
сухих субтропиков для посадки в сел. Узуптала, Идженапского 
района, 20 шт. (привитых на подвое кавказской хурмы) однолетних 
саженцев восточной хурмы.

Но данным Ахун-зэде |2|, восточная хурма была интродуциро
вана в Азербайджан в конце прошлого столегия из Грузии или из 
Ирана.

Посадка завезенных саженцев была произведена нами Ю марта 
1939 года в долине реки Акстафинкн. на сравнительно ровном уча
стке (высота 520 м над у. м.), на богатой суглинистой карбонатной 
почве.

Почва была предварительно перепахана на глубину в 25 см, 
очищена от сорняков, вслед за этим были выкопаны посадочные^ 
ямы. диаметром в 80 см, при глубине в 60 см. В каждую яму было 
внесено по 3'1 кг перепревшего навоза. Разбивка была произведе
на прямоугольная

Площадь питания была принята в 5X6 м (в ряду 5 метров в меж
дурядии—6 метров). После посадки был дан полив. Приживаемость 
растений 100%.

Деревца развивались очень хорошо, прирост некоторых расте
нии уже в год посадки достигал !87 см (таблица 1).

К концу 1951 ։ высота подопытных деревьев достигала 4,7 м, 
при наличии пышной и здоровой кроны л 4,6 метра в диаметре. Диа
метр штамба ил высоте 50 см от 13.5 до 15.6 см, а диаметр ствола у 
корневой шейки от 14 до 17,2 см

Известно, что для развития субтропических культур районы 
Армении, но сравнению с субтропическими районами Азербайджана 
и Черноморского побережья Союза, являются более холодными. 
Гак. например, суммы полезных температур выше 10° на Черномор1 
ском побережье и в Азербайджане примерно на 1000 больше, чем i
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Динамика роста (а см
Таблица I
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Высота деревьев •J 
|(? Ц

Х/1 
.’m

ods PH
H

diiiri Вы
со

та
 шт

ам


ба
 на

! X
II 

51
 г.

Ди
ам

ет
р 

пт
та

м-
 

ба
 н

а 
I/X

I1
51

 г Диаметр ствола у 
основания корне

вой шейки
Прирост за 

год

U 
§ 
••• 19

10
 г. •J 

1261

- 1 

1
о
СЛ е—• 19
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 г. 

1

По сорту
Хиакуме 

Дерево № 16 
(максим, рост) 151 215 470 • 47 15,1 2,6 4,6 17/2 187 328

Среднее 117 180 440 460 74 15.6 1,9 ! 3.4 15,9 114 231

Дерево № 2-1
IMIIHHM. рост) 90 106 390 370 62 13,5 1.2 2,0 14,0 44 163

По сорту Мару

Дерево № 8 i 1И 178 463 410 54 14, ։ 2,0 3,4 15,6 123 285

Дерево № 17 96 159 400 415 12 14,0 2/2 3,8 15,9 67 203

По сорту Хачиа
Дерево № 12 , 151 374 30( : 64 9/2 1.2 ; 1,9 , 12,7 31 95

Узунтала 13]. Опасными в наших условиях являются сравнительно про
должительная зима и низкие температуры воздуха за этот период.

Количество осадков в течение года, и особенно за вегетацион
ный период намного уступает субтропическим районам Черномор
ского побережья, вследствие чего без искусственного полива куль
тура восточной хурмы в наших условиях невозможна.

Остановимся на влиянии суровых зим.
В первый же год посадки, зимой 1939—1940 гг., молодые дерев

ца восточной хурмы подверглись действию довольно сильных пони
жений минимальной температуры воздуха. В январе 1910 г. абсолют ный 
минимум упал до минус 13,2°С, причем эти холода были продолжи
тельными. В феврале и марте наблюдался возврат холодов.

Опасность указанных низких температур вызывалась еще 
тем, что снежный покров бывал весьма незначительным. В резуль
тате указанных морозов в той или иной степени пострадали поса
женные вблизи многие сорта инжира и граната, но молодые, подверг
шиеся пересадке, саженцы хурмы перенесли их совершенно безбо
лезненно.

Второму, наиболее строгому испытанию опытные деревья под
верглись в исключительно суровую зиму 1948 49 гг. Надо отмстить, 
что климатические условия в 1948 г. сложились для растений 
очень неблагоприятно. Лето характеризовалось продолжительной 
засухой: с 22 июня по '25 августа почти не выпало ни одного .значи
тельного дождя. Осень также протекала ненормально (ночью в 
весь день 12 октября шел проливной дождь, а несколько выше тер- 
Известия V. № 12—3
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ритории Госпнтомника и села Узунтала в лесу выпал снег). Насту- 1 
пило сильное похолодание. 13 октября был ясный, солнечный день. I 
Снег на склонах гор стаял, из лесу потекли ручейки, ио вершины 
гор оставались покрытыми снегом. Ночь с 13 по 14 октября была 
безоблачной и холодной. Температура воздуха упала.

Пэ многолетним метеорологическим данным первые замороз
ки по Иджевану приходятся на .5 ноября. Но словам старожилов, 
заморозки в средних числах октября—невиданное явление для под
района Узунтала. Из нашей четырнадцатилетней практики мы также 
можем подтвердить, что подобное явление наблюдалось нами впер
вые.

Такое преждевременное и резкое понижение температуры и 
первые осенние заморозки вызвали довольно сильное повреждение I 
в п.эбурешк до этого вполне зеленых листьев хурмы. Поврежде
ние листьев привело к последующему засыханию их и преждевре
менному отпа Данию.

У деревьев сорта Хиакуме и Мару пострадала в основном 
листва, расположенная по периферии кроны; листья, находящиеся I 
внутри кроны (защищенные), не были повреждены.

Значительно сильнее пострадали листья у дерева сорта 
Хачиа. .У этого экземпляра было повреждено 70" „ листьев, кото
рые побурели, сморщились, стали высыхать и к 24 октября опали 
Более сильное повреждение у этого сорта очевидно объясняется срав
нится .нэ редкой кроной и менее густым расположением листьев. . 
чем у сортов Хиакуме и Мару.

Таким образом, естественного и нормально протекающего ли
стопада в 1948 году у подопытных сортов восточной хурмы не бы- 
л.>, в резул; гаге чего они вступили в зиму неподготовленными 
(с недостаточным одревеснением тканей и с неудовлетворительным 
ходом других физиологических процессов, способствующих морозо
стойкости растения).

Зима 19)8—19 it. была исключительно продолжительной и хо
лодной. 15 ц-кабря 1918 г. выпал снег и началось постепенное и 
сильное похолодание. 21 декабря абсолютная минимал։пая темпера
тура (Узунгал.пкклй гэспигомник) достигла минус 16,2'С.

Отрицательные температуры воздуха держались в течение все
го января и февраля, а по утрам наблюдались вплоть до 30 марта 
1919 года.

В зиму 1948—19 гг. сильнее пострадали деревья сорта Хиаку
ме, у части которых погиб однолетний прирост и частично двух
летняя древесина. Причем относительно сильные повреждения полу
чили более слабые деревья и одно дерева (№ 6), которое в 1948 

՝ году очень обильно плодоносило (116 кг). Нормально развитые и 
плодоносящие деревья (№№ 2, 7, 15, 16, 22, 23 и 21) были повреж
дены весьма незначительно: погибли единичные, слабые (тоньше 0,4— 
0,5 см) однолетние побеги. Все эти деревья в 1949 г. плодоносили.
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У сорта Мару частично погибли только слабые однолетние 
побеги, что почти не повлияло на плодоношение 1949 г.

У сорта Хачиа (дерево № 12) повреждений почти не было. 
У этого дерева погибло лишь пять однолетних побегов. Дерево в 
1949 г. плодоносило.

Наиболее сильные повреждения получили деревья 9 и 10 
сорта Хиакуме. У них полностью погиб однолетний и двухлетний 
прирост, а также некоторые многолетние ветви в кроне дерева.

В отношении указанных двух деревьев следует сказать об одном 
важном обстоятельстве. С южной стороны к этим Деревьям примы
кали густые заросли бамбука, которые помимо общего угнетающе
го воздействия (заглушение корневой системы, затенение и пр.) 
своей зеленой стеной препятствовали прохождению холодных воз
душных ветров, дующих с севера, и задерживали их непосредствен
но у деревьев хурмы, что безусловно создавало неблагоприятный 
микроклимат на участке с посадками деревьев хурмы.

Исходя из всего вышеизложенного, мы приходим к заключению, 
что сильное повреждение двух деревьев сорта Хиакуме не является 
характерным, и этот случай необходимо рассматривать как исклю
чение.

Итак, наша опытная посадка восточной хурмы, находясь даже 
в таком неблагоприятном низинном месте, как долина реки Лкста- 
финки, при отсутствии ветрозащитной полосы, достаточно благопо
лучно выдержала редкую по своей суровости, продолжительности, 
абсолютным понижениям температуры и прочим отрицательным 
явлениям (раннее наступление холодов—I I октября-и пр ) зиму 
1948-49 гг.. а также следующую, суровую зиму 1949 50 гг. Этот 
факт говорит о том. что культура восточной хурмы в Иджеванском 
и аналогичных ему районах Арм. ССР при условии выбора под новые 
посадки соответствующих микроучастков и устройстве ветрозащит
ных полос вполне возможна.

Зимы 1948—1 49 гг. и 1 *49 —1950 гг. показали также, что 
культура восточной хурмы более морозостойка, чем культура 
инжира и граната.

Первое плодоношение деревьев восточной хурмы в наших ус
ловиях началось на второй год после их посадки. На следующий 
после посадки год, весной 1940 г , молодые деревца хурмы хорошо 
развивались и пять из них зацвели. Два деревца сорта Хиакуме 
(№№ 6 и 13)завязали первые плоды без семян-не оплодотворились.

По величине плоды были средними, весом от 20U до 220 граммов. 
Диаметр в широкой части плодив колебался от 6,1 см до 6,4 см, 
а высота плодов доходила до 4, >—4.6 см (։]

С 912 года начались регулярное плодоношение, и оно посте
пенно возрастало вплоть до 1949 гида.

Из-за перерыва в работе цифровыми данными за период с 
1942 по 1945 год включительно мы, к сожалению, не располагаем^ 
Данные за период г 1916 г. по 1951 г. приводятся в таблице 2.
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Фото I. Тип плодоношения у сорта Хиакуме.

Из этой таблицы видно, что деревья сорта Хиакуме в 1946 
и 1947 гг. хорошо плодоносили. В 1948 г. с двенадцатилетних под
опытных деревьев сорта Хиакуме было собрано от /0,1 до 120,3 кг 
высококачественных плодов (фото 1).

Для сравнения приведем данные урожайности хурмы по дру
гим районам Союза, более или менее близким к нашим условиям.

Так, в Крыму с 11 — 12-летних деревьев собирают от 72 до 
78 кг плодов [5].

В Дагестанской ЛССР (сел. Гамры, высота над уровнем моря 
около 500 метров) по данным Л. С. Покровской [6] средний урожай 
с 25—30-летних деревьев восточной хурмы достигает только 48 кг.

По данным Южно-узбекской станции Всесоюзного института су
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хих субтропиков (А. Я. Зарецкий [/)), урожайность 8—10-летних 
деревьев бывает более 40 кг.

Таким образом, урожай восточной хурмы в условиях Узунталин- 
ского гоегтятомника выше, чем в упомянутых местностях. Однако, 
ввиду повреждений, полученных в исключительно раннюю и суро
вую зиму 1948—1949 гг. в Арм. ССР, в 1949 г. урожайность деревь
ев сорта Хиакуме нала.

Дерево № 6, у которого частично погибли и были поврежде
ны многолетние сучья, вовсе не плодоносило.

В 1950 г. большинство деревьев полностью восстановило крону 
я сравнительно хорошо плодоносило, а с дерева № 23 сорта Хиа
куме было снято 97 кг плодов (таблица 2), т. е. больше, чем в 
1948 г.

Таблица 2
Учет урожайности в кг

Название сорта 
и №№ подопыт
ных деревьев

1945 г. 1947 г. 1948 г. 1949 г. 1950 г. 1951 г.

Хиакуме
Дерево № б 64,5 56,0 120,3 — 1,6 19,7

№ 18 71,(1 85,0 97,6 4,6 79.0 84,7
№ 23 • 24,4 36,4 70,1 15,2 97,0 86,4

. № 25 52,4 35,7 101,0 27,5 67,8 86,5
Мару

Дерево № 17 2,0 34,0 39,3 39,9 47.7 53.5
Хачиа

Дерево № 12 0,86 2,05 4.1 4.05 4.5 29,9

В 1951 г. состояние деревьев еще более улучшилось, в связи с 
чем увеличилась и урожайность.

Сорта Хачиа и Мару безболезненно перенесли зиму 1948—49 гг. 
и в 1949. г. по сравнению с предыдущими годами, нормально плодо
носили.

В 1950 и 1951 гг. урожайность по сорту Мару (дерево № 17) 
значительно превзошла урожай, полученный в 1948 г. Против 
39,3 кг плодов, полученных в 1948 г., в 1951 г. было собрано 53,5 кг.

Другое дерево (№8) тоже сорта Мару, не приводимое в табли
це 2, дало еще большее .повышение урожая. В 1950 г. с него было 
собрано 103,7 кг плодов, в то время как в 1948 г. оно дало только 
58 кг (фото 2).

По сорту Хачиа в 1950 г. урожай был почти таким же, как и 
в 1948 и 1949 гг., а именно—4,5 кг. В 1951 г. урожайность этого 
дерева повысилась и дошла до 29,9 кг. Вообще, судя по литератур
ным данным, этот сорт по урожайности уступает сорту Хиакуме [8].

Обильное плодоношение такого сорта, как Хиакуме, преобла
дающего в нашей опытной посадке, мы приписываем не только на-
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Фото 2. Тип плодоношения у copra Мару.

линию опылителей (на 15 деревьев сорта Хиакуме имеются в каче
стве опылителей два дерева сорта Мару), но и большому количеству 
пчел в саду, обеспечивающих опыление. Пчелы охотно посещают 
цветы восточной хурмы весной.

В период созревания плодов насаждения хурмы исключительно 
красивы; среди глянцевитых блестящих зеленых листьев ярко выде
ляются крупные золотистые плоды, общее количество которых до
ходит до б ;0—700 штук. У дерева № 6 сорта Хиакуме в 1948 году 
было рекордное количество плодов. 1167 штук.

Плодоношение восточной хурмы бывает столь обильным, что 
приходится ставить подпорки (производить чаталовку — фото 3).



Восточная хурма в Армении 39

Такое обилие красивых плодов в сочетании с изящной листвой 
придает саду хурмы в период его плодоношения поистине причуд
ливый вид.

Фото 3. Плодоносящее дерево copra Хнакуяс.

Качество плодов, получаемых в наших условиях, высокое.
Для сравнения приводим данные химических анализов (таб

лица 3).
Из приведенных в таблице данных видно, что качество наших 

плодов сорта Хнакуме по количеству сухого вещества нисколько 
не ниже плодов хурмы того же сорта, выращенных па Черноморском 
побережье (Абхазская АССР).

Например, содержание витамина Xй (16,52% и 17,86° ,) в два 
раза выше, чем в плодах восточной хурмы, собранных в Сухуми 
(8,Г содержание сахаров в плодах восточной хурмы, собранных в 
Узунталинском госпитомннке, также несколько выше и колеблется 
от 13,70% до 15,44*’.. ,в Сухуми 13,45%), причем большая часть 
сахаров фруктозы.

По сорту Мару для сравнения приведены данные химической 
характеристики сортового состава плодов восточной хурмы из кол
лекции Батумского ботанического сада (Воронцов и Как гбадзе |9]) 
за 1926- 27 гг. в процентах к сырому весу. Хотя эти данные непол- 
ние. однако из этого сравнения можно прнтгп к выводу, что каче-
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Таблица
.Химический состав плодов ластичной хурмы
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Хиакуме
Образен шлодоп) с де

ре нл X. 18 20x3» 0,0> 16,30 15,14 6.03 9,27 0,11 0,036
Образен (плодов) с де
рева № 1сЗ 17,54 0,02 14-50 14,78 6,21 8,39 0.18 17.86 0,036

Образец (плодов) г де 
репо № 24 17,24 0,0.5 13.70 13,70 0,8( 6,86 _ 11.28 0.014

Обрпасп пи Абхазской 
АССР 17,74 0,03 (3,0а (3.45 6.4 ( 6,59 0.42 8,10

Мару
Образец (ii.hi.jou) с де
рева МЬ 17 16,71 0,05 13» 22 13,31 6.59 6,63 0,09 11,28 0,048

Образен из батумского 
ботанического сада 20,87 неЛгр. — 15,51 — — —

Хачиа
Образец (плодов) с де
рева № 12 16,67 0,05 13,35 В,36 6,84 6,51 0.01 15.01 0.073

Образец из Чаквинско- 
го чадного совхоза 
(Аджарская ЛССР) 19,4 0,07 14,3 15.8 —

•

' — —

ство наших плодов восточной хурмы приближается к качеств; 
плодов, выращенных в Батумском ботаническом саду По содержа՛ 
нию сухих веществ и сахаров они немного уступают им. Это явле
ние мы объясняем относительной позднеспелостью плодов сорта 
Мару по сравнению с сортом Хиакуме и тем обстоятельством, что 
плоды были собраны в двадцатых числах октября. Если бы плоды 
были собраны позже, в первых числах ноября, содержание сахаров в 
них очевидно было бы выше.

В отношении сорта Хачил. сравниваемого с образцом из Чак- 
вннского чайного совхоза, можно сказать примерно то же, что было 
сказано и в отношении сорта Мару.

Химический анализ плодов (Хиакуме —образцы с деревьев 
.№№ 18.23 и 24, Мару образец с дерева № 17 и Хачиа образец с 
дерева № 12) произведен в 1949 г. в лаборатории биохимии и тех
нологии Института плодоводства Академии наук Арм. ССР.

Для сравнения химического состава наших плодов по сорту 
Хиакуме в таблице «приведены тайные исследований Н. П. ОнохоВоЛ 
(биохимическая лаборатория Всесоюзной селекционной станции 
влажносубтропических культур -Сухуми). Эти данные приведены и 
специальной литературе [8,9 и 10); они являются достаточно полны
ми и характерными для сравнения.
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Плоды сорта Хачиа в условиях Узунталннского госпитомника 
получаются достаточно хорошего качества, немного уступая по ко
личеству сухих веществ и сахаров образцу восточной хурмы, выра
щенной в Чакви. Здесь также следует отметить, что сорт Хачиа 
по сравнению с сортом Хиакуме является более поздним [10].

Большое производственное значение имеет сушка плодов хур
мы. По органолептическим данным наши сухофрукты (сорта Хиа
куме) были прекрасного вида и вкуса.

Фенологические наблюдения над хурмой велись в 1939, 1940 гг. 
и частично в 1941 г., затем с 1946 по 1951 гг. включительно над 
пятью деревьями сорта Хиакуме, двумя- сорта Мару, одним—сорта 
Хачиа и шестью деревьями кавказской хурмы. Все эти деревья оди
накового возраста и, как уже указывалось выше, выезжены па од
ном участке и растут в одинаковых условиях.

Данные этих наблюдении приведены в таблице 4.
В 1947 году наступление таких фаз, как: распускание почек, 

облиствение, бутонизация пестичных цветов, цветение весьма раннее 
и разнится от средних сроков по данным фазам на 10—26 дней. 
Несколько меньшее опережение в наступлении фенофаз наблюдает
ся н и 1951 году.

Указанное опережение нами объясняется тем, что в эти годы 
часть февраля, март и частично апрель были очень теплыми и харак
теризовались малым количеством осадков.

Однако такое опережение в наступлении фенофаз весной к осени 
постепенно сглаживается, и такие фазы, как осеннее изменение цвета 
листьев, опадание листьев, наступают почти в обычные средние сроки.

В таблице фенологических наблюдений, в графе „осеннее из
менение цвета листьев*1 для 1948 г. даты не проставлены, ибо из-за 
ранних заморозков (14 октября) листья были повреждены и нормаль
ного листопада с характерным для восточной хурмы изменением 
цвета листьев не произошло.

В 1951 г. отмечено только начало фазы—осеннее изменение 
цвета листьев—так как полного изменения цвета листьев не про
изошло, и большинство их опало, имея зеленовато-бурую окраску. 
Это явление мы приписываем исключительно дождливой осени. За 
период с 13 сентября по 18 октября включительно, т. е. за 36 дней, 
выпала почти одна треть годовой нормы осадков.

Как уже указывалось, зима 1948—49 гг. была исключительно 
суровой, вызвавшей повреждение деревьев хурмы. К тому же вес
на 1949 г. была холодной и поздней. В средних числах марта еще 
продолжались морозы. С 19 марта по 29 марта наступило некоторое 
потепление, прошли дожди. В ночь с 29 на 30 марта вновь выпал 
снег, который продолжал итти и весь день 30 марта. Выпавший 
снег покрыл землю слоем до 9 см. Вечером погода прояснилась, 
в результате к 7 часам утра 31 марта была отрицательная темпера
тура воздуха.



Таблица 4Фенологические наблюдения по голая

Название сорта

Распускание 
почек

Обл не г- 
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соцветий

■
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плодов
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Хиамме 1946 10,4 16 4 22/4 24/4 7/5 —— 1/5 15/5 30/5 4/6 17,6 2»/9 13/10 20/10 31,10 6/11 9/11 6/11 12/11 16/11
147 12,3 18,3 25/3 26/3 18'4 •— — 11/4 20/4 

6/5
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1951 20;з 28/3 4.4 6/4 12/1 — 13/1 18/4 17/5 21/5 26/5 1/10 16/10 21 10 20 Ю — — 30 10 3/11 11/11

Mapv 1946 9 1 16 4 22 1 24/4 7/5 5/5 20/5 5,5 20/5 29/5 10 6 18/6 1/10 18.10 25/10 6/11 9/11 15/11 10/11 14'11 20/11
1947 8'3 12 3 23,3 25/3 19,4 8,4 13/4 8/4 Г/4 20 5 26/5 1,6 14 9 10 10 26 ю 27/10 2/11 8/11 3/11 11/11 15 II
1948 7 ։ 16 ։ 23/4 '25,4 5/5 3.5 5/5 3/5 9/5 28,-5 7.6 12 г. 4 10 14,10 27/10 — — 22/10 29'10 8,11
1-49 2 1 14 4 22/4 7.5 9,5 13/5 18/5 И/5 19,5 4/6 9,6 12 6 30 9 7/1» 27 10 22/ю •26/10 29'10 28 '0 6 11 13/11
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27 3
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Все эти явления вызвали в 1949 г. задержку и запоздание сро
ков наступления таких фенофэз, как облиствление, бутонизация, 
цветение н пр.

Во время цветения, весной 1949 г., наблюдалось весьма интерес
ное явление. Вопреки биологической особенности восточной хурмы 
образовывать цветы на побегах текущего года мы встретили на лег
ко поврежденном за зиму 1948—49 гг. с частично погибшими одно
летними побегами дереве сорта Мару (дерево № 17) появление муж
ских цветов на двухлетних ветвях (до 10% от остальных муж
ских цветов). Причем общее количество мужских цветов вообще 
было на 70—80% больше, чем в предшествующем году.

По нашему мнению, это явление может представить научный 
интерес и рассматривается нами как реакция растения на небла
гоприятные факторы внешней среды, в данном случае сильные пони
жения температуры, повлекшие за собой резкое увеличение мужских 
цветов. Заметим, что мужские цветы достигли нормальных разме
ров. и их развитие шло обычным порядком.

Фенонаблюдения над кавказской хурмой приведены для срав
нения. В наших условиях, вопреки утверждению Мурри (Я|, цвете
ние мужских экземпляров кавказской хурмы совпадает с цветением 
таких сортов, как Хиакуме и Мару. Некоторое несоответствие 
имеется по отношению к сорту Хачна.

В приведенной таблице отсутствует фаза созревания плодов, 
так как плоды восточной хурмы собираются при хозяйственной, но 
не биологической зрелости.

Таким образом, многолетние данные по фенонаблюдениям пока
зывают, что распускание почек, появление листьев, бутонизация и 
цветение весной наступают в такие сроки, когда исключена опасность 
весенних заморозков.

Цветение женских цветов Хиакуме совпадает с цветением 
мужских цветов у Мару, что обеспечивает опыление. Цветение же 
женских цветов у Хачна несколько запаздывает.

Цветение мужских цветов у сорта Мару продолжается дольше 
женских.

Вызревание древесины протекает нормально, так как массовый 
листопад происходит в конце октября. . ли в первых ЧИСЛАХ ноября, 
когда, как правило, заморозков еще не бывает.

Наконец, хозяйственной зрелости плоды достигают в безмороз
ное время (конец октября, начало ноября), что гарантирует их вы
сокое качество. Итак, фенологические наблюдения в свою очередь 
подтверждают возможность развития культуры восточной хурмы в 
наших условиях.

Общая характеристика испытанных нами трех сортов восточ
ной хурмы следующая:

1. Сорт Хиакуме (Нуакшпе). Дерево имеет куполообразную 
густую крону. Центральный побег развивается сравнительно сильнее.
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Многие из боковых ветвей имеют пониклость. Ширина листьев от 
6 до 8 см, длина—от 9 до 13 см.

Относится к группе варьирующих сортов. Сорта этой группы 
характеризуются изменяющимся цветом мякоти в зависимости от 
опыления. При оплодотверении цветка в завязавшихся плодах бы
вают семена, а мякоть приобретает темную, коричневую окраску.

При образовании же партенокарпических плодов цвет мякоти 
светлый, семена отсутствуют (см. фото 4 и 5).

Фото I. Семенной плод сорта Хиакуме с продольным и поперечным 
разрезами.

Фото ". П.чргенокарническн разнившийся плод сорта 
Хиакуме, его поперечный разрез.
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Форма плодов н подавляющем большинстве случаев округлая, 
сферическая. Реже встречаются плоды приплюснутые и несколько 
сдавленные с боков. Варьирование по форме наблюдается даже среди 
плодов, собранных с одного и того же дерева.

Чашечка квадратная, вдавленная. Чашелистики приподнятые. 
Плодоножка толстая, разной величины, иногда очень короткая и 
тогда плод кажется как бы непосредственно прикрепленным к ветке.

Плоды от средних до крупных размеров. Крупные плоды до
стигают в наших условиях высоты 8,1 см. при диаметре 9,8 см и ве
се 402 граммов.

Средние плоды при высоте 6.5 см и диаметре 7,3 см имеют 
вес 402 грамма.

В наших условиях хозяйственная спелость плодов наступает в 
средних числах октября. К этому же сроку приурочивается уборка 
урожая. Плоды в это время имеют яркожелтую окраску.

В лежке, при смягчении, желтая окраска переходит в оранже
вую или оранжево-красную. .У переспелых же плодов окраска по
степенно темнеет, переходит в буровато-коричневый цвет.

Плоды бывают покрыты тонким восковым налетом, после уда
ления воскового палета плоды блестящие, глянцевитые.

Кожица у плодов тонкая, прочная. У вполне мягких плодов 
она легко отделяется от мякоти.

Семена, количеством до 8 штук в плоде, коричневые, доволь
но крупные (по Зарецкому (11 '] и Мурри (8]-6 штук).

У семенных плодов сорта Хиакуме выражен специфичный для 
этого сорта признак- наличие на вершине плода концентрических 
колец из опробковевшей ткани темного цвета.

Центр этих колец может быть как на самой вершине, так и 
несколько смещенным на боковую поверхность плода.

Цвет мякоти у смягченных плодов с семенами светлокорич- 
невый. Консистенция мякоти желеобразная, сочная, весьма прият
ного вкуса. Мякоть немного волокнистая. Плоды при наличии семян 
съедобны и в твердом состоянии, но лишь после того, как приоб
ретут желтую или светлооранжевую окраску.

Бессемянные плоды бывают в твердом состоянии терпкими 
При смягчении плодов терпкость проходит. Мякоть их более свет
лого цвета, чем у плодов с семенами.

Лежкость плодов удовлетворительная. Хиакуме является наи
более распространенным сортом как у нас в СССР, гак и в зару
бежных странах (Северная Америка, Япония).

В наших условиях этот сорт՜ характеризуется обильным плодо
ношением (таблица 2) и рекомендуется для введения в ассортимент 
плодовых культур в ряде районов Армянской ССР.

2. Сорт Мару (Маги). Дерево имеет густую шарообразную кро
ну. Ширина листьев от 6 до 7 см, длина от 7 до 12 см.

Относится к группе варьирующих сортов. Плоды имеют несколь
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ко приплюснутую, сферическую форму с маленьким вдавлением 
на верхушке. На одном и том же дереве встречаются также плоды 
правильной сферической формы.

Чашечка с большим вдавлением. Края чашелистиков округлые, 
прижатые к плоду. Плодов «жка длинная, средней толщины.

Плоды сре шей величины. Крупные плоды, при высоте 5,6 см и 
диаметре—7,3 см. весят 186 г, средние, при высоте 5,4 см и диа
метре 6.9 см, имеют вес 116 г.

В наших условиях к концу октября большая часть плодов при
нимает оранжево-красный цвет. В >то время производится сбор уро
жая. Встречаются плоды, имеющие на поверхности, у верхушки, коль
цевые круги опробковевшей ткани, а также покрытые тонким 
восковым налетом. При его удалении плод становится глянцевитым. 
Кожица гонкпя, но прочная/

В плодах, содержащих семена, мякоть коричневого цвета (осо
бенно в окружении семян), плотная, сочная и хорошего вкуса. 'In- 
кие плоды съедобны и в твердом индо.

Хороню сохраняются в лежке, в комнатных условиях даже не- 
с кол ъко п од вял ива ипся.

Сорт сравнительно более поздний, чем Хиакуме, приближается 
но сроку созревания плодов к сорту Хачиа.

В наших условиях, как было отмечено выше, показал себя бо
лее морозостойким. чем сорт Хиакуме.

Урожайность хорошая. В связи с образованием многочисленных 
мужских цветов в специальном опылении не нуждается. Напротив, 
может служит» в качестве опылителя для других сортов (Хиакуме 
и Хачиа).

Рекомендуется для введения в культуру по Ары. ССР.
Орт Хачна (Hachiya); Дерево с пирамидально раскидистой кро- 

HOii. Ширина листьев 7 — 8 см, длина 13—17 см.
Относится к группе константных сортов. Форма плодов удли

ненно-коническая. Верхушка плода заостренная с остатком пести
ка, окрашенным в черный цвет.

Чашечка квадратная с вдавлением вовнутрь плода, чашелисти
ки прижаты к плоду.

Плодоножка средней длины, толстая.
Плоды бывают крупной передней величины. При высоте пло

да 8,9 см и ди аметре 8.8 см вес крупного плода достигает до 313 г. 
При высоте 8,0 см и диаметре 7,4 см вес среднего плода—220 г.

Хозя 1ственная спелость плодзв наступает несколько позднее. 
Цвет плодов к копну октября становится оранжевым, но если убор
ку задержать, то в на чале ноября цвет их переходит в темно- 
оранжевый. Вокруг верхушки плодов наблюдаются маленькие тем- 
Ни ГО uiia точечки. II՛.։ , хность плодов покрыта слабым серовато
го циста восковым налетом.

При удалении излета плод становится блестящим и глянцевитым.
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Кожица у плодов тонкая, но довольно прочная. У вполне мяг
ких спелых плодов кожица легко отделяется от мякоти.

Семян в плодах бывает мало—от одного до трех штук.
Мякоть, очевидно из-за раннего сбора, оранжевого цвета (харак

терная для данного сорта, красновато-оранжевая окраска мякоти 
не выражена).

Мякоть спелых плодов имеет кремовую консистенцию, нежная, 
маловолокнистля и очень приятного сладкого вкуса. В мякоти у се
мян имеются темные точечки. Вкус мякоти до смягчения плодов 
терпкий. Плоды хорошо сохраняются в лежке.

Этот сорт по сравнению с Хнакуме в наших условиях более 
поздний. Но общей же классификации сортов [8) относится к сред
непоздним сортам. На дереве образуются только женские цветы, 
мужских цветов не бывает. Плоды могут завязываться и нартено- 
карпически. Имеющееся у нас одно оригинальное дерево оказалось 
наиболее морозостойким и в зиму 1&48—49 гг. почти не получило 
повреждений. По урожайности уступает сортам Хиакуме и Мару.

Уход за деревьями восточной хурмы в условиях Узунталипско- 
го госпитомпика заключается в ежегодных перекопках пристволь
ных кругов, причем по мере разрастания деревьев диаметр круга с 
каждым годом увеличивается, а в настоящее время производится 
сплошная обработка всего участка.

Перекопка производится в ноябре, после предварительного вне
сения перепревшего навоза из расчета 40 кг на одно дерево.

В течение вегетационного периода приствольные круги поддер
живаются в чистом от сорняков рыхлом состоянии путем 4—5-крат- 
пого мотыжения.

Ранней весной, н начале марта или в конце февраля, после то
го как минуют морозы, до распускания почек, производится об
резка и удаление сухих, поврежденных, переплетающихся и лишних 
загущающих крону ветвей. Как известно, восточная хурма плодо
носит на приросте текущего роста и поэтому отплолоносившие од
нолетние побеги бил ше нс плодонося г. и задача подрезки должна 
заключаться в стимулировании образования новых однолетних побе
гов. В Грузии рекомендуется обрезку производить одновременно со 
сбором плодов [12]. Мы же избегаем рекомендовать осеннюю обрез
ку, ввиду относительной суровости наших зим.

После завязывания плодов в июле, в наших условиях насту
пает наиболее жаркий, бездождный период года, поэтому в июле и 
августе необходимо следить за влажностью почвы и периодически 
поливать деревья. Необходимо учесть, что недостаток воды вызы
вает угнетение растений и опа гении завязавшихся плодов. Па ров
ных участках лучше всего применять бороздовой полив При этом 
способе происходит равномерное увлажнение почвы, что, в свою 
-очередь, улучшает функционирование корневой системы. В первых 
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числах сентября поливы прекращаются, чтобы не вызвать затягива
ния вегетации.

Вредители на деревьях хурмы нами не замечены. Из болезней 
была отмечена пятнистость листьев. Причем эта грибная болезнь 
наблюдается только с весны 1919 г. на поврежденных в суровую 
зиму 1948—-19 гг. четырех деревьях. Очевидно, ввиду слабости ука
занных деревьев их листья поражаются пятнистостью. Пятна мел
кие. черного цвета, вызывают пожелтение и опадание листьев, 
болезнь развивается особенно сильно в мае и в начале июня, г. е. к 
период, когда в наших условиях выпадает много осадков. Опрыс
кивание бордосской жидкостью дает хорошие результаты. В каче
стве профилактической меры необходимо производить сбор и сжи
гание опавших листьев.

Выбор участков под посадки хурмы. Исходя из наших наблю
дений, мы пришли к заключению, что восточная хурма на склонах 
южной и юго-западной экспозиции, защищенных от северных ветров, 
чувствует себя лучше, чем на низинах, где в суровые зимы от 
скопления холодного воздуха возможны обмерзания. Лучшими поч
вами для хурмы в северных районах Армении будут богатые, хоро
ню дренируемые, глубокие, влагоемкие суглинистые почвы, обяза
тельно обеспеченные водой для поливов

Посадки хурмы в условиях Иджеванского района должны за
щищаться от холодных северных ветров, а также от ветров, дую
щих со стороны озера Севан, по долине реки Акстафннки, ветро
защитными полосами.

Ввиду относительной хрупкости древесины восточной хурмы 
сильные ветры опасны и в вегетационный период.

Для устройства ветрозащитных полос следует также исполь
зовать в качестве основной породы эльдарскую сосну (Pinus eklari- 
с.а Med.) и дополнительно вечнозеленые бамбуки (Phyllostachys re
ticulata К. Koch, Р. Simonsonii krassn, Р. viridi—glaucescens Aet г. 
Riviere), лавровишню (Laurocerasus officinalis) и др.

Помимо испытания в селе Узунтала нами произведены опыт
ные, географические посадки восточной хурмы в колхозах сел. Чоч- 
кан, Алавердс.кого района, Ачаджур, Иджеванского района, и район
ного центра Мегри. Во всех этих пунктах восточная хурма хорошо 
произрастает и плодоносит.

Колхозники проявляют большой интерес к этой ценной куль
туре. Отдельные колхозники производят облагораживание имеющих
ся в садах деревьев кавказской хурмы (Diospyros lotus L.).

Такие облагороженные и уже вступившие в пору плодоноше
ния деревья имеются на приусадебных участках некоторых кол
хозников села Узунтала. Прививку они производили в расщеп, в 
конце апреля, черенками, полученными из вашего питомника. Этот 
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прием заслуживает широкого распространения, но для лучшего 
срастания прививки следует выбирать молодые, не очень толстые 
деревца.

Выводы

1. Тринадцатилетини опыт выращивания восточной хурмы поз
воляет констатировать полную возможность и перспективность ее 
широкого внедрения н Армении.

2. Рекомендуются производству испытанные и оправдавшие 
себя сорта Хиакуме и Мару

3. Прививка в расщеп деревьев кавказской хурмы заслуживает 
большего внимания. В садах Иджеванского, Шамшэди некого, Ноем- 
берянского и Ллаверчского районов часто встречаются деревья кав
казской хурмы, прививкой которых в короткий срок можно полу
чить ценные плодоносящие деревья восточной хурмы.

4. Для более полного изучения и внедрения в производство 
восточной хурмы следует продолжить интродукционную работу и 
произвести более широкое сортоизучение и сортоиспытание, уделив 
особое внимание морозоустойчивым и ранним сортам (Зенджи - Мару, 
сорта, произрастающие в Средней Азии и в Крыму).

5. Путем скрещиваний, посевов семян и использования более 
морозостойких подвоев, чем кавказская хурма (например, виргин
ская хурма—Окжругов ¥п§։шапа. Гутиев 114|), надо добиться выведе
ния новых морозостойких, ранних и урожайных сортов.

Поступили 23 X 1952
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ԱՐեՀեԼՅԱՆ ԱՐՄԱ4_հՆհՆ ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհՄ

IL 1Г Փ Ո Փ Л Ի 1Г

Արևելյան ա րւ) սոթ. ն ի ի Հէ!ք տարվա վարձերը թույլ են տալիս ասելու 
• "Հհ մասին, որ Հա յուսաանnt if /այն հն արա վոր ոէ թյուննևր կան նրա լայն 
աճեց ման հ ա մա ր ։

Արատդ րոէ թյան համար աո ա fill ր կվում են իրենց արդարացրած Խիտ֊ 
կումե և Մ արու սորւոե-րրւ

'էովկասյան արմավենու ծառերի պատվաստումր տրժանի Լ մեծ ուրււ֊ 
դրության։ իջևանի, Շսւմշսւդինի, Նոյեմրերյան ի It Ալավերդւււ շրդանների 
այգիներում հւսճաիւ հանդ իւդու մ են Կովկասյան արմավենու ծաոեր, նրանց 
պսւտվւսսսոոմր կւստսւ րելա դեպքում հնարավոր / կարճ մամանակամիհո- 
դում ստանա/ արևելյան արմավենու արժեքավոր պտդտտա ծաոեր։

էԼրևե/յան արմ տվենին ավե/ի լավ ու սա ւ/եասիրե/ու. ե արտադրությու
նում կիրաոե/ա համար անհրաժեշտ I. շարունակել ւիորձարկման աշիէա- 
աանքներր ե կատարել սորտերի տվե/ի /այն ու ռսւմեսւււիրություն և սոր- 
աափորձսէ րկա if ր, հատուկ ուշադրու թ յուն դարձնելով ցրտադիմացկուն և 
վաղահաս սո ր տե ր ին:

Խաչաձևման ճանասլա րհով, սերմերի ցանելով ե օդտ ա դո րծ ել ով ավելի 
ցրտադիմացկուն սլսւէովւսԱւոակալ, քան ե ով կա ս յ ան արմ ավեն ին, անհրա
ժեշտ I, աշիււոտե/ ստանալ նոր ցրտադիմացկուն, վաղահաս և րերքատու 
սորտեր.
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С. С. Саркисян

Новый сорт озимой пшеницы Ленинаканская 3

В системе мероприятий по выполнению решения XV съезда КП (б) 
Армении о значительном повышении урожайности пшеницы одно из пер
вых мест занимает замена малоурожайных сортов новыми, более уро
жайными. обладающими высокими мукомольно-хлебопекарными каче
ствами и устойчивыми к неблагоприятным условиям среды.

Селекционеры и селекционно-опытные учреждения Армянской ССР 
■з последние годы достигли в этом отношении определенных положи

тельных рсэулы атов.
Сравнительное испытание сортов пшеницы местной селекции на 

сортоиспытательных участках Госкомиссии и на колхозных полях в по
рядке широкого производственного испытания позволили районировать 
для возделывания н колхозах орошаемой хлопковой и богарной горно- 
степноЙ зон республики два новых селекционных сорта озимой пшеницы: 
Арташатн 42 и Армянка.

Эти оба сорта отвечают нынешним требованиям колхозного произ
водства районов и зон рекомендации.

Сорт озимой пшеницы Арташатн 42 возделывается в колхозах 
Эча: над зил скоро, Октемберянского, Арташатского. Зангибасарского и Ве- 
динской районов, а сорт Армянка в колхозах Степанаванского и 
Калининского районов Армянской ССР.

Ь 1952 году Государственная комиссия по сортоиспытанию зерно
вых, масличных культур и трав при Министерстве сельского хозяй
ства Союза ССР приняла предложение республиканских органов о 
районировании в колхозах Сисианского района (без База рч а Некого под
района) новый сорт озимой пшеницы Ленинаканская 3.

Сорт выведен на Ленинакаиской Государственной селекционной 
стаяцин Армянской ССР методом индивидуального отбора из местной 
покулянии 'Зимой пшеницы Кармир-Слфаат, выращенной в сел. Шаки, 
Сисианского района. По материалам изучения местных пшениц Армении 
ботанический состав этой популяции был представлен красноколосой и 
белоколосой пшеницами под местными названиями Кармрааек Слфаат и 
Спитакааск Слфаат с значительным преобладанием в популяции красно- 
колосой. Характерными для этой популяции является сравнительно вы
сокая урожайность, хорошая холодостойкость и засухоустойчивость.

Ботаническое описание.—Куст сорта пшеницы Ленинаканская 3 
лежачий в фазе кущения и прямостоячий при стеблевании.

Колос веретеновидный, к вершине суживающийся, от красной до тем-
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нокоричневой окраски, не опушённый. Плотность колоса 21.7. длина 
колеса 7,4 см.

Колосковая чешуя яйцезндноланцетная. длиной 7,7 мм и шириной 
3,5 мм. Нервация гладкая.

Зубец прямой или слабо загнутый внутрь. Плечо у нижних и средних 
чешуи почти прямое или слабо скошенное, у верхних колосков слабо при
поднятое. Киль узкий н слабо выражен почти до основания чешуи.

Ости слабо расходящиеся. красные, иногда черноватые, длина до՛ 
7,4 см. Зерно широкое, яйцевидное, светлой или темнокрасной окраски*.
В сухие годы зерно принимает желтоватую окраску.

Некоторые биологические и хозяйственные особенности
Ленинаканская 3.—Величина урожая сельскохозяйственного

пшеницы
растение

находится .в тесной зависимости от сложного комплекса агротехнических,, 
почвенных, климатических и географических факторов роста и развития։ 
растительного организма. При этом важнейшими и ведущими факторам1, 
определяющими размер урожая, являются биологические факторы, в чис-: 
ле которых количество растений на единицу площади, число колосовбе- 
ных стеблей, число зерен в колосе и все 1000 зерен (абсолютный вес се
мян); каждый из этих факторов проявляется в той или иной степени в 
зависимости от биологических особенностей данного сорта в отдельные' 
фазы развития растительного организма. Приведем и связи с этим неко
торые данные 'поведения нового сорта пшеницы Лвнинаканская 3 и стан
дарта К.армир-Слфаат:
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Ленииакаксхая 3

Кармир-Слфаат

281

265

189

179

231

228

7
6

42.5

38.7

11,2

11,8

Как иривило, количество растений на единицу площади за время </г
полных всходов до уборки урожая уменьшается, причем изрежнванш 
происходит вследствие неблагоприятных ■условий зимования, ранне-ве
сенних заморозков, летней гибели, повреждений вредителями и пр. П;т 
цен г мзрежнвання зависит в основном от устойчивости сорт:։ ՛ у;
агротехники возделывания. В пашем примере оба сорта довольно енлык
были изрежены за время от полных всходов до уборки урожая: 
Леьинпканская 3 на 26.9%. сорт 1\армир-Слфаат на 22.7% 

пшеннил 
Данные

весеннего подсчета перезимовавших растений говорят о том, что оба со՝|
гл потеряли за зн.м\ 10%. а гибель остальных растений имела мест н
период от начала весенней вегетации до уборки и в основном от летне! 
засухи. При всем этом абсолютное число сохранившихся к уборке, расте
ний больше у пшеницы Лени накане кая 3.



Новый сорт озимой пшеницы 5$

Разница в количестве колосоносных стеблей, как и в тюле зерен ? 
к<-л<се. очень невелика, но вес уже у пшеницы сорта Леиинаканская 3 
•онл! выше.

Завершающим элементом в формировании урожая сорта является 
величина абсолютного веса семян или вес 1000 шреи. Абсолютный вег 
семян варьирует в довольно широких пределах, и величина его зависит от 
самых разнообразных факторов; так, отрицательно влияют на величину 
абсолютного веса поражение ржавчиной, засуха в период налива зерна, 
завал и др. Как правило, увеличение абсолютного веса сАмян сказывается 
и на повышении урожая. В данном случае вес 1000 зерен у пшеницы сор
та Леиинаканская 3 на 3,8 грамма выше, чем у стандарта.

Таким образом, все основные показатели сорта пшеницы Ленина- 
•кайская 3, влияющие на величину урожая, выше стандарта, а отсюда и 
превышение его урожая на 2,4 и га по сравнению с сортом Кармир- 
!*Слфаа1. • .

Следует, однако^ отметить, что пи один из рассмотренных показателей 
яс является в данном случае типичным для обоих сортов; обычно в нор
мальные по меге։ рологнческим условиям годы число растений и колосо- 
носных стеблей, число зерен в колосе, как и абсолютный вес семян обоих 
сортов, значительно выше. Приведенные ниже показатели абсолютного 
веса семян и озерненнехт-и колоса как нельзя лучше подтверждают ска» 

лЙаинсг-.
Таблица. 2

Название. сорта 
пшеницы
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Лешнихапскаи 3 •17,8 22,9 51,0 1(.'.-1 39,8 20.0 46,6 13,0 42,5 17,0

К.1рчир-С'|фа.>1 40,0 1ъ, 1 41,2 16/0 35.5 18,0 43,3 10,0 38,7 10,0

В данном случае, г. е. в 1951 году, на величину урожая Сортов силь-' 
ич повлияли засуха и суховей, причем в обоих случаях стандартный сорт 
Кпрмир-Слфаа։ пострадал сильнее. Это обстоятельство имеет большое 
хозяйственное значение для зоны рекомендации и характеризует новый 
районированный сор 1 пшеницы .Леиинаканская 3 как более устойчивый 
к засухе и суховею.

ьу • Довольно сильно сказывается на количестве и качестве урожая прод 
должшельность вегетационного периода. Отдельные фазы развития, из 
гу.ммы которых складывается вегетационный период в целом, зависят от 
комплекса внешних условий, а также внутренних особенностей раститель
ного организма. С характером условий среды при прохождения растн- 
К'дьных организмом той или ии-ои фазы развития в значительной Лере 
аыз. яь развппк֊ определенных элементов урожая- -количество растений 
»а единицу площади, общая и продуктивная кустистость,- число колосков 
в колосс. беюрнениость колоса и т. д.
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Ниже приводятся данные продолжительности вегетационного аерпо- 
да в целом и по фазам развития сортов пшениц Ленинаканская 3 к 
Кармнр-Слфаат,

Ве ствиновный период я днях от:

Таблица ■{
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о более интенсивном прохожде
нии отдельных периодов развития сорта пшеницы Ленинаканская 3. - 
Так, отстав на два дня от стандарта в период всходы—кущение, в даль
нейшем сорт проходит наиболее критические периоды быстрее и в общей 
сложности опережает в развитии стандарт за весь вегетационный пе
риод на 0 дней. Эта особенность нового сорта очень важная для правиль
ной организации работ по уходу и особенно уборке урожая и приобре
тает особую ценность для колхозов зоны рекомендации, так как нередко 
позволяет сорту уходить от вредного воздействия суховея.

В связи со все возрастающим объемом механизированной уборки 
зерноколосовых культур и необходимостью усиления мер борьбы с поте
рями ֊урожая в период уборки задача внедрения в колхозное производ
ство неосыпающихся и неполегающих сортов приобретает очень большое 
хозяйственное значение. Новый сорт пшеницы Ленинаканская 3 и 
стандарт Кармир-Слфаат не осыпаются, но полегают, поэтому на вто
ром признаке остановимся несколько подробнее, так как полегание очень 
сильно мешает уборке урожая вообще, а механизированной в особенно
сти и значительно снижает количество и качество продукции.

Некоторые сорта склонны к полеганию даже при небольшом избытке 
влаги, сравнительно большее число сортов полегает в районах с большим 
количеством осадков и меньшим числом солнечных дней, в годы особенно 
влажные все сорта в большей или меньшей степени проявляют склон
ность к полеганию. Полегание сортов пшеницы обусловливается морфо
логическими особенностями: толщина стенок стеблей, ломкость стенок 
соломины, выполненность стеблей и пр.

Имея очень тонкий и нежный стебель, несущий довольно хорошо 
озерпённый колос с крупнозерными семенами, пшеница Ленинаканская 3 
в условиях избыточного увлажнения и при сильных ветрах сильно поле
гает, усложняя уборку урожая, особенно комбайновую.

Такие факты имели место в частности на Ахтинском и Апарайском 
сортоучастках, на хозяйственных посевах колхозов Ахти некого район;* >՛ 
в производственном испытании колхозов Севанского района.
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В условиях Сиси;։нс кого сортоучастка и в колхозах, в которых было 
оргаьизовано производственное испытание, сорт не полегал, или полега
ние его было очень слабое. Естественно поэтому, что сравнительная 
устойчнвьость к полеганию пшеницы Ленпнаканская 3 в условиях 
Сисйаяского сортоучастка повышает ее хозяйственную ценность.

Но материалам анализа мукомольно-хлебопекарных качеств лабора
тории Государственной комиссии по сортоиспытанию зерновых, маслич
ных культур и трав МСХ СССР, качество ншеямцы Ленпнаканская 3 
чо выходу муки и при выпечке хлебу выше среднего н лучше стандарта 
Кармир-Слфаат.

Результаты сортоиспытания.—Государственное испытание сорта пше- 
юлы Ленпнаканская 3 было организовано с 1943 г. на большинстве 
сир।•..•участках республики, а в последние годы работы с ней проводилась 
только на Сисианеком и Ахтинском сортоучастках, так как из других она 
сильно уступала стандартным сортам по урожайности и некоторым дру
гим признакам

на Гбссортручастках (в ц/га)

Таблица 4 
< равнитсльння урожайность сортов озимой пшеницы

Название сор։и 
пшеницы

Сисиаиский еЗртоучасток 1 Ахтиисхий сортоучасток
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2 19
49

19
50

19
51

ср
ед

н,
 

ур
ож

ай
Кармир-Слфаат 

(стандарт) 17,0 20,0 5,3]21,3 11,8 15,1 21,4 22,9 13,1 •10,0 21,4 23,8

Лснияаканская 3 27,6 14,2 19,0 23x8 26,8 12,6 
1

.18,6 2Ы 24,8

Как видно из приведенной таблицы, сорт пшеницы Ленинаканская 3 
только на Сисианском сортоучастке имеет постоянно высокий урожай, 
превышающий урожай стандарта В среднем за годы испытания сорт 
этот превысил урожай стандарта на 3,9 ц/га.

Показатели урожая на Ахтинском богарном сортоучастке также в 
пользу сорта пшеницы Ленпнаканская 3 Здесь превышение урожая 
над стандартом в среднем за годы испытания составило 1,0 ц/га. Однако 
в условиях Ахтинского сортоучастка и в колхозах района сорт пшеницы 
Ленинаканская 3 сильно полегает и поражается желтой ржавчиной

Таким образом, пшеница Ленпнаканская 3 в сортоиспытании ока
залась наилучшн.м в условиях Снсланского сортоучастка. Однако много
летняя практика работ Госсортсети показала, что для правильного суж
дения о пригодности сорта для конкретных природных условий зоны, 
района или колхоза нельзя руководствоваться только результатами испы
тания сорта на сортоиспытательных участках.

Нередко новый сорт, имея по результатам Госсортоиспытания -хоро
шие хозяйственные и биологические показатели, будучи рекомендован 
колхозам, не оправдывает себя в условиях производства и снимается с 
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районирования после 1—2 лет возделывания. В целях правильного: 
•-пределения приг 'диостя нового сорта для внедрения в сельскохозяй- 
ствеийос производство, а также ускоренного размножения семян новых 
■перспективных сортов и более быстрого внедрения районированных из? 
чих в сслъсКохозяйствеиисе производство, Совет Министров Союза ССР 
устан.дшл, что одновременно с проведением испытания сортов на участ
ках сортоиспытания проводятся производственные посевы новых пер
спективных сортов в колхозах с тем, чтобы при районировании новых 
сортов учитывались как данные государственных сортоиспытательных, 
учас’.ков, так и результаты испытания сортов в.лроизводствешшх усло
виях КОЛХОЗОВ;

Указанный выше порядок проверки сортов и районирования перспек
тивных новых сортов для колхозного производства имеет особо важное 
значение для Армянской ССР с исключительным разнообразием ее поч
венно-климатических условий в пределах • им, административного райо
на и даже отдельного колхоза.

Учитывая особенно большое разнообразие природных условий Си- 
сианскл'с административного района и в целях более объективной оцен
ки поведения сорта пшеницы Ленииаканская 3. сортоучасток и местные 
земельные органы организовали в колхозах зоны обслуживания Сиси ян
ского сортоучастка сравнительное производственное испытание нового 
сорта на больших площадях. Результаты этой работы приведены в таб
лице 5.

Таблица -7
Сравнительная урпжлПно! ть сортов озимой пшеницы 

ч уел. виях колхозно;о произволе!ва 
Сиснапского района (в ц'рл|

Назв&ние
СОЛ

Название сорта 
пшеницы

Площадь 
посева и г:։

Урожай 
п ш'гл

Сне нами Ленину канская 3 3 12,6
Клрмнр-Слфалт 2 10,1

Уз Лгннн.1 ьанская 3 15,0
К^рмлр-Слафал։ 2 15,5

1 'рнакот Ленин я канская 3 16,0
Мрмир-Слпфйаг • 2 12, 6

Ашотаваи .’1е 1ииак.1итчсач 3 Т 16,0
Кармир Слафаат 1 > ю.о

1 !оразаи ►Чснинаханскля 3 3 11,2
Карм нр-Слфаат 4 16,0

- Приведенные в таблице данные урожайности сравниваемых сортов 
свидетельствуют оЪначнтельном превышении урожая сорта пшеницы 
Леннкака-некая 3 по сравнению со стандартным сортом Кг-рмир- 
Слфаат. Исключение составил лишь колхоз сел. Нораваи, где стандарт 
превысил урожай нового сорта на 4,3 ц.йа.

Этот колхоз, хотя и расположен сравнительно недалеко от четырех 
других-, тем не менее поведение пше-иипы Лешпгакаискяя 3 здесь со- 
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верше но и ное Факт этот как нельзя лучше подтверждает настоятельную 
нгобхэднмость организации широкого производственного 1спытания пер
спективных сортов в колхозах ։биы обслуживания данного сортоучастка.

3 а к л ю ч е н и с

Результаты государственного сортоиспытания на Сиснанском сорто
участке н производственного испытания в колхозах Османского района 
нового сорта озимой пшеницы Ленимаканская 3 свидетельствуют о том, 
что этот сорт в условиях зоны обслуживания сортоучастка имеет ряд 
ценных хозяйственных .и биологических признаков, как, например:

I) новый сорт г среднем за 5 лет испытания превысил урожай 
стандарта Кармлр-Слфаат на 3,9 центнера с гектара на сортоучастке и 
а пределах 0,5—6.0 цент, с гектара в колхозах района;

2) но сравнению со стандартом новый сорт более скороспелый, зимо
стойкий и засухоустойчивый, полегаемость его слабое;

3) сорт имеет «орошо выполненное и с высоким абсолютным весом 
зерно;

4) хлебопекарные и мукомольные качества нового сорта выше стан
дарта;

5) при правильном размещении нового сорта в зональном разрезе 
района и обеспечении высокой агротехники возделывания сорт пшеницы 
Лениизканская 3 оправдает себя и в массовых посевах колхозов.

Институт генетики и селекции растений АН Арм. ССР, 
Инспектура госкомисиин по сортоиспытанию зерновых.

масличных культур и трап по Арм. ССР Поступило 29 VIII 1952
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աավսրրձարկմ ան հււ ղ ա մ ա и ո է մ հ 0,5. 6,0 ւյենւոներ հե կս» ա ր ի у —նա յն Հ[է[է- 
9 անի «Гի քանի կ и / իւ րւդն ե ր րրւ.մ•

2) Համեմ աաարար ւսվե[ի վաղահաս, ձմս ադիմարյկու ն ե \որադի- 
մ աւյ կսւն Էէ

մյ ''I ա и կ 1.1 ի է։։ ^1 յ/ււնր ւամեմաաարալւ ք^ու.յյ Լ։
■I Ա^քի Լ ընկնէււմ րսվ լցված հ րալէձքւ րաէ/արձակ քաշ Աւ.նեւք1ւղ 

հաա իկով։
ե յ Աչրաղա/քման ե հաւյաիքիէման էւ/ւակր ստանղարտ սորաի Կամեմա֊ 

ա4է.թյամր րարձք Է:
6) Լենինականի ձ’ սսրտը ոայոնանաւյված կ Սիսիանքէ շրջանի (шЛиЛу 

!'ադարշայի ենթաշրջանի) կււլխողներսւ.մ մշակերււ. համարէ
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Л. М Джанполадян, М. С Ссдракян и Ц Л Петросян

Созревание коньячных спиртов методом доливок

Выдержка молодых коньячных спиртов в дубовых бочках пока яв
ляется единственным технологическим приемом получения коньяков. 
Бесцветный молодой коньячный спирт, имеющий неприятный жгучий 
вкус, соприкасаясь с древесиной дуба в течение многих лет, .постепенно 
приобретает золотисто-коричневую окраску, приятный коньячный букет 
и вкус. Этот процесс «коньякообразовалия» является нс простой экстрак
цией древесины спиртом, а совокупностью ряда -химических реакций, 
которые приводят к образованию соединений, обладающих харак торным 
для коньяка вкусом и букетом.

Исходным материалом получения этих соединений являются тре ;е- 
сьна н молодой коньячный спирт. Древесина дуба передает коньячному 
спирту дубильные вещества, лигнин, полиуроновые кислоты, пентозаны, 
гемицеллюлозы и др. соединения, которые в основном входят в нелетучую 
фракции։ коньячных спиртов. Летучие примеси молодого коньячного 
спирта и продукты превращения их состоят из спиртов, альдегидов, аце
талей, эфиров, летучих кислот и др.

Основными реакциями при выдержке коньячных спиртов являются 
реакции окисления. Сущность этих реакций по С. М. Манской и 
М. II. Емельяновой [2] можно представить. на основе теории медленного 
окисления А. Н. Баха [1|, следующим образом: кислород воздуха соеди
няется с легко окисляемыми веществами коньячного спирта и образует 
перекиси Последующее окисление протекает за счет перекисей в присут
ствии катализаторов или ферментов. Предполагается также, что 
Каталитический процесс в коньячном спирте в основном происходит при- 
помощи медщ .Л М Джанполадян установил, что на внутренней поверх
ности коньячных бочек имеются вещества, обладающие пероксидазной 
активностью. Эти вещества, несомненно, имеют большое значение в окис 
лнте.'.ьиых реакциях при выдержке коньячных спиртов. Наибольшая 
пероксидазная активность была замечена в бочках, которые, длительное 
время выдерживались с коньячным спиртом. Наши данные показывают 
(см. ниже), что древесина выдержанной бочки более доступна для реак 
1Шй превращения с коньячным спиртом, чем свежая дубовая древесина. 
Сказанное находится в некотором .противоречии с утверждением 
А. Я Лапко (3| о более быстром созревании спиртов в новых бочках: но 
многочисленные наблюдения производственников и наши опыты показы
вают, что в старых бочках коньячный спирт созревает быстрее, чем в 
новых, несмотря на более быстрое окрашивание спирта в последних
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Химический состав древесины старых коньячных б>чек значивяьио 
отличается от новых. Анализ древесины клепки из бочка, которая вы
держивалась с коньячным спиртом 25 лет, показал» что инутрелпи * слон 
клепки более выщелочены, чем средние и наружные слои

Внутренний слой несколько обеднен дубильными веществами, чоли- 
фснолами г. Яшкином. Однако в такой бочке молодой гоньячный спирт 
созревал быстрее и принимал тон выдержанного старого спирта. Этому 
способствует также наличие пероксидазно активных веществ на внутрен
ней поверхности клепки.

Г. Г. Агабальяиц [4| выдвинул положение, согласно которому созре
вание коньячных спиртов протекает в порах клепки. Скорость старений 
при этом зависит от площади соприкосновения спирта с древесиной. 
Спирт, •роннкая в клепку, взаимодействует с составными компонентами 
древесины и под действием кислорода воздуха образует родукты окис
ления. Последние диффундируют из пор древесины в бочку, т.ктепешю 
окрашивают коньячный спирт и придают ему вкус и букет коньяка.

В результате ’• .-дшнного контакта спирта с древесиной отдельные 
компоненты древесины переходят в раствор в окисленной или чреара- 
щенной форме и частично без изменений. Такими соединениям» являются 
дубильные вещества, углеводы, кислоты, лигнин. Дусильные вещества 
легко растворяются в спирте и в воде; они могут диффундировать в боч
ку из кленки, нс успев подвергнуться реакциям окисления. Растворимость 
лигнина в коньячном спирте составляет 6—8%, следовательно. часть 
лигнина может раствориться в спирте, также не успев окислиться. Окис- 
.кине лигнина будет протекать .уже в жидкой среде.

Таким образом, ькнелнтельные реакции в коньячной бочке протекают 
и»? только в норах древесины, но и в жидкой среде, в тонкой плевке 
жлдкостн у поверхности раздела спирт—древесина.

Окислительные реакции в коньячной бочке приводят к образованию 
щрскисе- па прйерх сти цх-чсенны и в жидкости. Количество перекис
ного кислорода яи^иеит от степени выдержки коньячного спирта (таб
лица I)

ПерскиепыП 1.кслл(’пд коньячных гпнртпа
Таблица 1

Гпд закладки на пыдгря,։

1.0.՛ 193? 19-10 1946 1949 1960

Перекисное ч-с.ш п
XI г л.......................... ело 4,05 3,1К 2,57

1м
1.40

В молодых коньячных спиртах перекись՛-е шело намного ниже. чем 
в выдержанных; следовательно, у последних окислительная Сщхх>бК1»с?ь 
будет выше, чем у молодых неэкстрактивных спиртов.

Перекиси коньячного спирта способствуют окислению отдельных 
компонентов древесины дуба, расгворенны-х в коньячном спирте. Переки
си образуются па внутренней поверхности древесины; их количество зази- 
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сит от длительности выдержки коньячного спирта в бочках. По отдель
ным определениям перекисное число у различных бочек составило I8D— 
•360 мг%.

Древесина дуба под действием перекисей, катализаторов (органиче
ских н неорганических) и вследствие изменения химического состава 
становится более «доступной» для окислительных реакций, поэтому для 
молодой коньячной бочки необходим определенный .период времени, 
прежде чем она будет образовывать хорошего качества коньячный спирт.

Скорость созревания коньячных спиртов при чрезмерно длительной 
выдержке замедляется. .Л М. Джанполадян и Ц. Ji. Петросян J5] пока
зали, что коньячные спирты, достигшие возраста выше 20 лет, меньше 
накапливают экстрактивных веществ из древесины, чем молодые спирты. 
Чрезмерно длительная выдержка коньячных спиртов (30—Ю лег) и боч
ках- нецелесообразна и с экономической стороны, и в отношении .качества. 
Подобные спирты настолько насыщены «коньчкообразующнми» продук
там:!, что дальнейшее их хранение в бочках приводят к появлению грубых 
тонов Во вкусе, букете и флуоресценции в окраске. Старые коньячные 
спирты должны быть разлиты в стеклянную тару для прекращения даль
нейших процессов обогащения спирта экстрактом. Старые спирты могут 
быть также разбавлены молодыми спиртами, что освежит спирты и улуч
шит их качество. Наблюдения на производстве показали, что старые 
конечные спирты в бочках могут быть долиты .несколько более молоды
ми спиртами, последние еще более молодыми и т. д. Эго даст возмож՝ 
кость освежить очень старые спирты, улучшить их качество и предотвра
тить уменьшение фонда старых спиртов, которое имеет место вследствие 
больших потерь от испарения и расходования части спирта для кулажей. 
Эти предложение .может иметь практическое значение с точки зрения 
возможности ускорить созревание молодых коньячных спиртов з среде 
старых выдержанных спиртов.

Коньячные спирты, закладываемые на выдержку в дубовых бочках, 
имеют различную крепость и различный состав летучих примесей. Состав 
молодого коньячного спирта зависит от характера вина и конструкции 
перегонных аппаратов. Качественное различие коньячных спиртов сказы
вается в дальнейшем и на процессе созревания спиртов.

В процессе выдержки спирта в бочках создается еще большая пестро
та в составе спиртов, гак как бочки изготовляются из клепок, которые 
имеют различное происхождение. Под выдержку полаются самые разно
образные бочки: старые—выдержанные, новые—свежей: выработки. В 
таких бочках за короткий срок созревание спиртов и изменение химиче
ского состава протекаем неодинаково. Эгализация сплрто։՛ проводится 
через 3—5 лет и несколько выравнивает их. но так как спирт после эга- 
лнзации выдерживается в бочках еще несколько лет. и вновь в составе 
спирт:» создается пестрота.

Специалисту коньячного производства для выпуска нужной марки 
коньяка приходится отбирать среди большой пестроты коньячных спиртов
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необходимые ему спирты и производить купаж, добиваясь получения 
-материала, который отвечает требуемой марке.

Однако эго нс всегда удастся специалисту. Запасы коньячных спир
тов, которые были использованы для данной .марки коньяка, истощаются 
вследствие испарения и использования спиртов на кулажи. На заводе мо
гут быть другие спирты того же возраста, но совершенно различные но 
составу, так как в формировании коньяка решающим являются бочки, 
которые нс во всех случаях оказывают одинаковое действие на спирт.

Задача заключается в том, чтобы специалист постоянно располагал 
такими выдержанными коньячными спиртами, которые имеют определен
ный химический состав, вкус и букет.

К решению этой задачи можно подойти следующим образом: если 
Отбирать из коньячной бочки со старым спиртом небольшое количество 
для купаже։։ и долить бочку более молодым спиртом, обеспечив быстрое, 
выравнивание его со старым, то можно иметь из года г. год одинаковое 
количество коньячного спирта с установившимися вкусовыми качествами 
« букетом.

Перекиси в бочке и в.-старом спирте, высокая каталитическая актив
ность поверхности бочки способствуют быстрому созреванию долитого 
молодого спирта п выравниванию его со старым. При этом выдержанный 
коньячный спирт, если сильно передержан, несколько освежится; раство
ренные в нем концентрированные неокисленвые вещества будут легче 
окисляться и качество коньячного спирта значительно улучшится.

Этот метод имеет свое подобие в производстве хереса и называется 
՛ < олерс». Здесь под многолетней пленкой хересных дрожжей находится 
хересующесся вино. Через определенные сроки 1/3 часть вина отбирается 
как хересный виноматериал, а взамен бочка доливается свежим вином, 
которое подвергается хсрссизашш под действием пленки. В данном слу
чае пленка действует как «реактор» для образования продуктов, харах? 
теризующих хересный тон вина. В случае с коньячным спиртом мы имеем 
кшо не с микроорганизмами. Катализаторы па внутренней поверхности 
клепки и перекиси на древесине и в спирту создают условия для созрева
ния долитого спирта.

С целью выяснить возможности быстрого созревания молодых сиир- 
ТО9 были проведены опыты з бочатах и бутылках.

1. Опыты в бочатах. Из старей коньячной бочки были изготовлены 
8 бочат. емкостью по 7,5 и 4,5 л. При этом внутреннюю поверхность клеп
ки оставили нетронутой. В готовых бочатах г. течение двух лет выдер
живали молодой коньячный спирт, заменяя его новым спиртом два раза 
через каждые восемь месяцев. Подготовленные таким образЬм бочата 
заполняли коньячными спиртами для испытания по следующей схеме:

1) свежий коньячный спирт—контроль;
2) коньячный спирт двадиатилетней выдержки—контроль;
3) купаж, составленный из коньячного спирта двадиатилетней вы

держки 70% и свежевыкмоеиногд коньячного спирта 30%;
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4) купаж, составленный из коньячного спирта двадцатилетней вы
держки 80% н сВежсвыхурснного коньячного спирта 20%.

Каждый вариант опыта ставился в двух бочагах. 7,5-лнтровой и 
4,5-лнтровой.

Задача опыта заключалась в том. чп>бы сравнить купажированные 
спирты после 4-месячной выдержки с контрольными образцами, а также 
с образцами спиртов, которые были скупзжнрованы по окончании опыта 
из коигрольных образцов.

Опытные бочата хранились при температуре 15—25й п течение четы- 
рсх месяцев на Ереванском коньячном заводе. По истечении указанного 
соока из всех бочат были взяты пробы. Затем из контрольных образцов 
№ I и .\г? 2 составляли купажн, отвечающие вариантам № 3 и 4. Вариан г 
№ 5—старый спирт, 70%, свежий—30 -. Вариан։ № 6—старый спирт, 80%, 
.-.вежнй—20%. От каждого варианта обставлялось но два образца из бочат 
7,5«л»ггровых и 4,5-литровых. Свежие кулажи в количестве 100 мл храни
лись в бутылках 15 лиси. При малом количестве спирта указанный срок 
считали достаточным для полной ассимиляции купажированных спиртов.

Все образцы были представлены на закрытую дегустацию и подверг
нуть։ анализу.

Сопоставление свежих купажей с купажами, сделанными в начале 
опыта. может дать определенное понятие о процессах созревания спиртов 

Характеристика по результатам дегустации представлена в таблице 2.

Дегустационная характеристика коньячных спиртов
Таблица 2

№
№

 об
 ! 

ра
ян

ов
 1

Состав 
спирта

Дата 
купажа Органолептическая характеристика Оценка

2 Контроль— 
старый 
спирт

— Хороший старый гармоничный спирт. Разви
тый букет и вкус ..............................................9,4

3 Старый 
спирт, 70S. 
свежий, 30 е-

4/1V
1э:.2 г.

Гармоничный хорошо развитый вкус и букет, 
хорошо отшлифован. Похож на пробу № 2. 

но несколько лучше во вкусе................9,4

4 Старый, 
спирт, 80S, 
Свежий, 20'*՛

• То же. что проб» .М2 и №3 Органолептически 
мн пробы трудно отличит։- друг от яруга. 
Небольшое изменение можно заметить в 

букете ..................................................................9.2

5 и 6 VIII 
1952 г.

Резко отличается от веет предыдущих проб. 
По гармоничности букету лилии тс.։ ыю ус

тупает. Спирт более гр)бый.....................8,7

Старый 
сайр։. 70 v , 
свежий 30°

• Похож на прыбу м Значительно ниже по 
качеству образцом №№ 2, 3, 4................

•
Н,9

Полученные данные показывают, что купажированные спирты за 
четырех месячный период настолько улучшились по качеству, что почти 
не отличаются от старого неразбавленного спирта, но резко отличаются 



64 Л. М. ДЖанполадян, М. С. Содракян и Ц. Л. Петросян

от купажированных спиртов, которые нс выдерживались а бочагах- Оче
видно на улучшение спиртов сильно сказалось действие каталитической 
поверхности древесины и спирта. Срок выдержки в данном случае не
большой, но если учесть, что спирт хранился в маленьких брчатах, то при 
выдержке спирта в больших бочках срок пришлось бы несколько 
удлинить.

Химическое изменение спиртов. Образны из бочаг после окончания՜ 
•шыта подвергались химическому анализ.) Сравнительные шнныс при
ведены в таблице 3.

В данном химическом анализе можно заметить некоторое уменьше

Химическим диализ спиртов
Таблица <

О
 об


ра

зк
ов Состав 

спирта

А
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де
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ги
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л
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 я г
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ки

сл
от

 ы
1 /•

’

pH

Д
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ь
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е в

е
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л
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 ол
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 с
- 

Н
О

Л
Ы

 
мг

/л £
Ъ О.֊

ЕН

П
ер

е-
 

ки
сн

ое
 

чи
сл

о 
п м

л}

1 Контроль— 
свежий 
спирт 151.0 120,7 0,48 3,01 0,25 118 1,79 0,511 0,44

2 К в к троль— 
старый 
спирт 151,8 91,0 Ьиб 3,41 0,40 31.3 11,91 0,484 2,39

3 Старый 
спирт, 70%. 
свежий— 
30% 149,8 113.8 1,00 3,29 0,42 ■ 10,31 0.496 1,88

4 Старый 
спирт. 80';. 
свежий— 
20% 135.0 103,2 0,91 3,22 0,49 383 12,74 0,492 2,59

ние альдегидов и ацеталей, Редоксчпотенциал спиртов приближается к 
потенциалу старых спир^Ьв. Наблюдается, в одном случае, повышение 
перекисного числа купажированного спирта Дубильные вещества н 
экстракт в опытных образцах изменились больше, чем это могло промзон
ой при простом смещении спиртов. Заметно также сильное увеличение 
количества полифенолов. Таким образом, можно сказать, что по химиче
скому состав) купажированные коньячные спирты приближаются к ста
рым спиртам, несмотря на то, что они были на 20 или 30% разбавлены 
ггеж.нм, мало экстрактивным спиртом. Очевидно гдесь немалую роль 
сыграло наличие каталитической поверхности бочек и перекисей в боч.ках 
-к жидкости.

2. Опыты в бутылках. Опыты в бутылках были проведены следую
щим образом: коньячный спирт двадцатилетием выдержки был скупажи- 
ровап на 30% с молодым бесцветным коньячным спиртом и разлит в дду.ч 
бутылках. В одну из бутылок поместили пластинки, вырезанные из старой 
коньячной клепки, размером 15X60 мм. Пластинки предварительно много
кратно отмачивались бесцветным коньячным спиртом для извлечения ■:> 
них пропитанного экстракта. В качестве рабочей поверхности на пластин
ке оставляли поверхность, бывшую в соприкосновении со спиртом в бич- 
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не, а остальные стороны покрывались парафином. Рабочая поверхность 
пластинок составляла 506 кв. см. что при расчете на 650 мл спирта в 
бутылке составляет удельный Объсх*. примерно равный 300-литровой боч
ке. Параллельно, в качестве контроля, в двух бутылках были разлиты 
исходные спирты ֊—выдержанный и молодой.

Таким образом, создалась возможность сравнить коньячные спирты 
в купаже со старым спиртом при отсутствии активной поверхности дре- 
ьсхнны, а также изучить влияние последней на процесс созревания 
коньячного спирта.

Окислительные реакции. При закладке опытов определяли окисли- 
гельную способность коньячных спиртов: общий кислород по Кочерга [6|. 
растворенный кислород по разности. Результаты определений приведены 
в таблице 4.

Оки՛, пн ■•льнам способность коньячных спиртов
Таблица 4

ЯО
1Г1 

1 •1'11-'9 
1

В начале опыта кисло
род н МЛ .1

После 2-мссячной выдержки
КИСЛОро.1 в мл/л

об
щий

перекис
ный

раство
ренный общий перекис- 

нын
раство
ренный ЕН •

1 Купаж с деревин 
ними п.ик։ ин
кам к ............... 10,88 2,08 8,80 10,05 •1,80 5,25 0,528

2 Купаж и контроль 9,13 2,00 7,13 11,35 2,10 9,25 0,506

Полученные данные показывают, что во второй пробе в перекисном 
кислороде изменения не имели места, между тем как в бутылке с дубовы
ми пластинками перекисное число увеличились в 2,3 раза. В последней 
пробе редокс-потенциал также оказался выше. Это можно объяснить тем. 
что в бутылке имелись пластинки с активной каталитической поверх
ностью, которые способствовали увеличению количества перекисей в 
коньячном спирте; Сказанное подтвёрж даётся еще тем, что в других опы
тах при выдержке спирта с пластинками из свежей древесины не замеча
лись такое резкое -увеличение перекисного числа.

Полученные данные приводят к выводу, что при наличии активной 
каталитической поверхности в бочке перекисное число в коньячном спирте 
увеличивается, вследствие чего усиливается процесс созревания коньяч
ного спирта.

Химические изменения спирта. По окончании опыта коньячные спир
ты из всех четырех бутылок были проанализированы. Результаты анализа 
приведены в таблице 5.

Если сопоставить результаты анализов поочередно, образец № 2 с 
образцами № 3 и № 4. а затем с образцом № 1, можно заметить следую
щее. В образце № 2 количество альдегидов меньше, чем могло быть по 
р;с чету, но ацеталей больше. Следовательно, часть альдегидов перешла 
е ацетали. Последнее можно считать положительным явлением е созре- 

Извсстия V, № 12—5
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Анализ коньячных спиртов
Таблица 5

№
№

 о
бр

аз


цо
в

Название мате
риала

Альде։ и- 
ди МГ/Л

пе
чали 
м г/л

Дубиль
ные DC- 
Ш.՛ ст на 

г/л

Экстракт 
г/д

Кислоты (ла 
уксусную) г/л

niipye- 
мыс летучие

J Купаж- С дере
вянными пла
стинками 70,30 154,4 135,0 1,976 17,45 :,89 0,86

2 Kv паж-контроль 
70/30 ................ 129,2 112,1 0,367 10,97, 0.94 0,94

Выдержанный 
спирт................ 46,2 81.5 0,573 15,21 1,06 0,98

4 Молодой спирт. 115,9 89,1 0 0 0,26 0,26

гении коньячных спиртов. Однако в образце № 1, где имелись деревян
ные пластинки, количество альдегидов не изменилось, а ацеталей стало 
почти в 1,4 раза больше. Одновременно увеличилось количество дубиль
ных веществ, экстракта и нелетучих кислот.

Поглощение света коньячных спиртов по светофильтру S —470 в 
образце № 2 составило 30%, а в образце А? 3 21,5%, т. е. разбавление 
коньячного спирта вызвало некоторое осветление. В образце № I окраска 
на mi ого темнее, поглощение составляет 0,5%.

По органолептическим свойствам образец с пластинками приобрел 
более интенсивную окраску, сильный ванильный гон. образовалась неко
торая терпкость. Образец без пластинки уступает по букету и вкусу кон
трольному образцу выдержанного спирта, ио несколько выше свеже- 
соста влен jюго куп а ж а.

Таким образбм. можно сказать, что молодой коньячный спирт в 
смеси с. выдержанным спиртом, при выдержке, его в старой коньячной 
бочке. созревает быстрее, чем при отдельном хранении. Выдержанные 
коньячные спирты, будучи сильно экстрактивными, как бы близкие к пол
ней зрелости, при разбавлении молодым спиртом усиливают реакции 
окисления.

В насыщенных коньячных спиртах, кроме окисленных продуктов, 
имеются и продукты, которые были проэкстрагированы спиртом из древе
сины. но не успели окислиться. Такими веществами могут быть дубильные 
вещества, растворенный этаноллигнин. Разбавление высоко экстрактив
ного спирта свежим неэкстрактнвным спиртом создает благоприятные 
условия для реакции окисления и созревания коньячного спирта. В ре
зультате этого разбавленный коньячный спирт быстро созревает и за 
короткий срок перестает отличаться по качеству от неразбавленного 
экстрактивного спирта.

Исходя из опытов, описанных в настоящей статье, можно притги к 
выводу, что имеются предпосылки добиться более ускоренного созревания 
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молодых коньячных спиртов, сохранить фонд выдержанных коньячных 
си-ртов я иметь на заводе материалы для купажа, постоянно отвечающие 
требованиям той пли иной марки коньяка путем создания так называе
мого «коньячного солеро».
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I.. Ս*. Ջաէւփո|<սդյաճ> Ս։. Ս- 11ևւ]րւսկյան l»։j Լ» Պէրորոսյահ
ԿՈՆՅԱԿհ ՍՊՒՐՏՒ 1ԱՍՈՒ֊ՆԱՑՈհՄԸ ԼՑՄԱՆ ՄեԹՈԴՈՎ.Ա 1Г Փ Ո Փ Ո Ի Մ

Կւնյակի սպիրտի . ա и ան ա ր it լմ ր կապված Լ Օրս իդ Ш у մ ան սլրորես- 
ների 4/.</ւ, Ո՛րոնք» ընթանում են դլիւավսրապես փայտի ծ ակոտիներում։ ինչ
պես lititli tiitfrit If մ իջավայրում փայտի մակերեսի հեդուէլի րւսրւսկ թա
ղանթի մեխ Հին in ակաոնե րում կոնյակի սպիրտի հասւււնսւրսլմ ր տ •1ԿԻ 
արուդ Լ ընթանամ, ք»սւն ‘հոր ւոակա սներ/ււմ։ Հնարած կոնյակի սպիրւոի 
'1.Г1" սպիրտը ա •1լւՒ ?«' in է հասունանում, յւան աոանձին պահելու
դեպրում, սրււվ,/. ։ո/ւ [Հհ տակաոի նևրըին մակերեսի վրա ին Հպես ն աև հ ին 
կ&էնյակի սպիրտի մեջ շ ատ են պե րՕք»ս իդնե ր ր/

,1,ււրր նսւիէօրււր հնարված ասւկաոներ ի մեջ լրված Լ՝ 1 [ '‘Օ ւոարվա հ [էն 
կո էւյակի սպիրտ, ‘Հ յ թարմ կոն յակի սպի րւո, 3[ հ [ւն կոնյակի սպիրտ նոսրաց- 
ված թարմււվ 20 տոկոսի չտփով և 4) նույնը 30 տոկոսի չափով։ Ջսրս ամ իս 
պահելուց հետո աս աջին և երկրորդ սպիրտներից պատրաստված ե՛ն նմուշ
ներ, որոնք» համապատասխանում են Л* 3- [i'll և Л- 4-ին։

Անալիզները ե հա մ տե и ո t մ ը ր ո ւյր են տալիս, որ թարմ պատրաստված 
նմin յ հերր ղղէս/ի չսէվւււվ հետ են ill։ա մ փսր^ի иկդրա մ ‘հա յնտսւիպ նմա շնե֊ 
РЕЯ։ 1“՚հ վերջիններս շատ քքիչ են տ տ ր րե րվ սւ մ հ [ւն \ն աւ ր ut ր վ ած ադի րտ իր։

Փորձերիր կ,։,[՚եւի ե Գ"4 "•յ',։"ւի"ի հետևա [Iյան < որ կոնյակի հին 
‘•պիրտ՚էէերի վրա կտրելի կ ավելացնել երիտասարդ սպիրտ, որը արադ հնա- 
նւււ.մ կ։

Այսպիսււվ, հին կսնյակի սպիրտի պտկասա ifը դոլորշիարւք տ՚էւ շնորհիվ, 
ինշպեէւ նաե մւսրկային կոնյակներ պւսսւ րսւ ստելա. վրա ծ ախսելու. պատճա֊ 
ւ։Ու[, կւսրե/ի Հ ծածկեւ երիտասարդ կւէ"հ յակի ս ւդ ի ր տ ա վ ե ր՚ւ րն ե [ովէ

Այ., մ/,}որաոՈէ-մր հն ա ր ւսվ ւ< ր <ււ թ յո ւ ն կտա նաև գործարանում ունե
նալ հին կոնյակի սպիրտի մշտական անփոփոխ փոնդ, որը սւնհրuniեշտ I; 
[I ոդա րկվալ կււնյակի որակը անփոփոխ պահելու համար։
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Б. Н. Л1елик-Мусьян и Г. Г. Демирчоглян

Электроретинограмма и ее клиническое применение*

большой интерес как в теоретическом, так и в практическом 
отношении имеет изучение начальных, первичных процессов, кото
рые совершаются в периферических участках анализаторов организ
ма и обусловливают переработку энергии внешних воздействий в 
нервные процессы.

.В периферических аппаратах афферентных проводников,, ука
зывал И. П. Павлов,—мы имеем постоянное превращение разных ви
дов энергии в раздражительный процесс* [1], и в другом месте:

«Обработка физиологии (теперь почти не существующей) пери
ферических окончаний всех центростремительных нервов есть настоя
тельная задача, в которой врач заинтересован в особенности" (2].

Имея в виду разработку данной проблемы, выдвинутой И. П. 
Павловым, мы, на базе тесного контакта клиники с физиологиче
ской лабораторией . предприняли попытку исследовать функциональ
ное состояние периферического участка зрительного анализатора 
человека—сетчатки глаза как в норме, так и в особенности при па
тологии.

Для анализа интересующих пас процессов была использована 
электрическая реакция сетчатки, так называемая электроретинограм
ма. Электроретннография является строго объективным методом, в 
отличие от других приемов изучения зрительного анализатора—опре
деления остроты зрения, адаитометрии, кампиметрии, периметрии и 
т. д„ носящих на себе субъективный отпечаток.

В современной электрофизиологии сетчатки накоплен большой 
экспериментальный материал, полученный главным образом в опы
тах над животными, который свидетельствует о тесной связи элек
трического ответа ретины с ее функциональным состоянием, с одной 
стороны, и характером светового излучения—с другой [3]. Можно 
поэтому предположить, что метод регистрации электрических по
тенциалов сетчатки, в сочетании с уже известными и употребляемы
ми методами исследования глаза, мог бы значительно обогатить воз
можности офтальмолога-клинициста, особенно для диагностических 
целей.

Прежде чем приступить к изложению полученных результатов, 
кратко остановимся на методике работы.

• Доложено на XIV научной сессии Центр, научно-иссл. института глазных бо
лезней нм. Гельмгольца в Москве и на заседании Армянского Общества окули
стов в июне 1952 г.



70 Б. Н. М. • и Г. Г. Демирчогляи

Методика исследования

Выработанный нами прием записи электрической реакции сет
чатки человека отличается большой простотой и доступностью, ибо 
не требует какой-либо специальной аппаратуры, кроме обычного 
электрокардиографа [4]. Испытуемый удобно располагается на стуле 
в затемненной и заглушенной комнате. На его лбу укрепляются спе
циальные отводящие электроды, представляющие собою два легко 
подвижных, металлических гонких стержня, оканчивающихся неболь
шими ватными тампончиками, смоченными физиологическим раство
ром. Один ватный электрод укрепляется на шарнирах таким обра
зом, что плотно упирается в кожу лица, а другой располагается на 
краю роговицы, анестезированной предварительно несколькими кап
лями однопроцентного дикаина. Другой глаз при этом закрыт по
вязкой.

Для того, чтобы избежать мешающих опыту движений век, мы 
воспользовались векорасширителем. Подбородок испытуемого плот
но упирается в специальную подставку, что создает неподвижность 
головы. Взор фиксируется небольшой красной лампочкой. После это
го испытуемый адаптируется 10—15 минут в темноте. Освещение 
глаза велось осветителем (питаемым постоянным током 6у от ак
кумулятора), расположенным на расстоянии 50 см от глаза. Вклю
чение и выключение света осуществлялось фотозатвором.

Потенциалы глаза отводились в обычный электрокардиограф 
(ЭКИ—4 м), усиление которого оказалось вполне достаточным для 
регистрации электроретинограммы человека. Необходима только 
регулярная проверка уровня напряжения аккумулятора и анодной 
батареи.

В ряде опытов применялся также метод периметрической ре
гистрации электрического ответа ретины. Для этой цели на обыч
ном периметре был установлен осветитель (с фотозатвором), позво
лявший подвергать освещению разные поля сетчатки и регистриро
вать соответственно электрические эффекты данных полей.

Необходимо отметить, что вся процедура снятия электроретн- 
нограммы не вызывает неприятных ощущений у испытуемых и не 
ведет к каким-либо последствиям. Проводившаяся нами регулярная 
(в течение двух месяцев) регистрация элсктроретинограмм у трех 
лиц показала, что при этом никаких изменений со стороны органа 
зрения не наблюдается.

Электрическая реакция нормального глаза
После того, как вышеописанный, весьма простой прием записи 

электроретинограммы человека был выработан, мы естественно дол
жны были обследовать ряд нормальных, здоровых глаз, с тем, чтобы 
выявить форму и характер обычной электрической реакции ретины. 
На рис. I представлено несколько электроретинограмм, зарегнетри- 
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роваппых у здоровых глаз; здесь нетрудно сделать заключение, 
что хотя и существует определенная. общая форма кривой, изоб
ражающей изменение потенциала при освещении глаза, однако на- 
блюдаюгся и индивидуальные колебания характера электроретино- 
граммы

Рис. 1. Элскгрор-.чтннограммы здоровых глаз.

Электрический эффект нормальной сетчатки состоит из незна
чительного начального отрицательного колебания (« волна), кото
рое при данных условиях освещения было слабо выражено и выяв
лялось не всегда. Длительность этой волны 0,02—0,03 сек., напря
жение 30—50 цу. Волна а сменяется значительным положительным 
отклонением уровня потенциала (ибо соответствует увеличению ис
ходной разности потенциалов) волной Ь, начальная фаза которой раз
вивается в течение более короткого интервала времени, чем нисхо
дящая. Общая длительность этой волны 0,15—0,20 сек., время на
чальной фазы (т. е. подъем до максимума) 0,02- 0,07 сек., время 
нисходящей фазы (т. е. спуска) 0.1 0.15 сек., амплитуда колебалась 
к пределах 90—250 ;ху.

После прекращения Ь колебания развивается вторичное, медлен
ное положительное изменение потенциала в виде волны с, выражен
ность которой неодинакова у разных испытуемых. Волна с ни 
н одном из обследованных нами случаев нормы не была отрица
тельной; время ее развития до максимума колебалось от 0,3 до 0,8 сек.
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Эффект выключения света положительная волна (очень рез
ко представленная, например, в электроретиногранмё лягушки) как 
правило, и выраженной форме не наблюдался Обычно волна <1 про
являлась как незначительное изменение уровня потенциала на фо
не плавного возвр । тения разности потенциалов к норме после пре
кращения освещения Однако в ряте случаев констатировалась весь
ма интенсивная волна а1. постепенно уменьшавшаяся при последую
щих освещениях глаза.

Электрорегинограмма при заболеваниях органа зрения
На данном этапе работы необходимо было в первую очередь 

выявить изменения электроретинограммы при типичных, не представ
ляющих сомнения заболеваниях. К настоящему времени нами обсле
довано 39 человек со следующими заболеваниями:

I. Глаукома.......................................................... 21 чел.
2. Атрофия зрительных нервов....................... 5 „
3. Гипертонические изменения глазного дна 6 .
4. Катаракта......................................................... 5 „
5. Пигментный ретинит...................................... 1 „
6. Дегенеративные изменения в сетчатке . . I г
Таким вместе с нормальными случаями, исследовано

60 человек и зарегистрирован.» свыше 3’<) электроретинограмм.
Остановимся вначале на глаукоме.
1 Вольной А. Р. »• абсолютной глл.комой слева и простой справа. Левым 

глазом не видик бол'.ш-՝ гг»;и. При офтальмоскоп»։» н-йчп глаз:»—а ։ рбфпя соска 
; ригель но гп нерва ре н<о аырз .конная зкскавлцн>. Виу»он глазное давление 42.7 мм. 
При офтальмоскопии правого глзз.т—члегичиая экскавация соска зрительного нер
ва— сосок бледный, концентрическое сужение поля зрения, 715 = 0,05. Внутриглаз
ное давление 32 мм.

На рис. 2 представлены элёктроретинограймы этого больного^

Рис. 2. Электроретинограммы больного А Р. Л—ЭРГ 
правого глаза, В—ЭРГ левого глаза.
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Электрический ответ левого глаза сохранен, правда, в весьма ослаб
ленном и искаженном виде. Волна b незначительная ио амплитуде 
н расширенная, волна с стремится принять отрнцпельное значение.

В эяектрорегивограмме правого глаза волна b переходит к от
рицательное значение, волна с выражена слабо.

•2. Больной X. имеет абсолютную глаукому на нравом глазу (с помутнением 
глазных сред), сопровождающуюся болевыми ощущениями; на левом глазу—глауко
ма простая, начинающаяся с концентрическим суженю-м ноля зрения.

Для электрической реакции правого глаза характерна затяну- 
тость волны с (время развития 1.85 сек). Волна Ь—нормальная (дли
тельность 0,175 сек-). В ЭРГ левого глаза волна с также затянута 
по сравнению с нормой (время развития 1,3 сек.).

3. Больной О. с абсолютной глаукомой на правом глазу, vis=0 и простой 
глаукомой слева (левым глазом видит плохо, vis 0,05).

Исследование электрофизиологическим методом позволило уста
новить, что электрическая реакция па освещение в правом глазе 
сохранена (рис. 3). Волна с отрицательна, развивается медленно.

Рис. 3. Электроретинограммы больного II. А—ЭРГ левого глаза. 
В—ЭРГ правого глаза.

ЭЯектроретинограмма левого глаза также отлична от нормы. Волна а 
резко выражена и растянута (длительность 0,1 сек.). Волна Ь сильно 
растянута, как при подъеме, так особенно и при спуске (длитель
ность 1,0 сек.). Время подъема 0,1 сек., время спуска 0,9 сек.

4. Больная С. (4։> л.) с абсолютной глаукомой правого глаза и застойной гла
укомой левого.

На рис. 4 даны электроретинограммы обоих глаз. В элек
трической реакции правого глаза волна с отрицательная, тогца как 
обычно в норме она положительна. В—ЭРГ левого глаза волна с по
ложительна. по растянута (время развития 1,8 сек.).

5. Больная Г. 11. Слева имеет глаукому застойную, а также катаракту. Вну
триглазное давление высокое.

Исследование электроретииографическим методом показывает 
резкий, выраженный и растянутый (длительность 0.1 сек.) зубец а.
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Рис. 4. Электроретино! рам мы больной С. А—ЭРГ 
правого глаза. К—ЭРГ левого глаза.

После спуска волны Ь, сразу устанавливается уровень потенциала, 
превышающий таковой в темноте (рис. 5).

Рис. 5. Электроретинограмма больной Г. Ц.

6. Больная Б. М. (60 лег) с далеко зашедшей простой глаукомой (внутри- 
глазное давление 4-1,6 мм)

В электроретннограмме, при отрицательной волне с, слабая вол
на Ь (рис. 6.)

Рис. 6. Электроретинограмма больной Б. М.

7. Больной П. О. (64 года) с абсолютной глаукомой.

Электроретинограмма (рис. 7) показывает наличие электриче
ской реакции ослабленной и искаженной. Волна Ь' незначительна по, 
амплитуде, несколько растянута. Волна с запаздывает (время подъ
ема 1,0 сек.).

8. Больной И. имеет слева подозрение на глауком,*- Внутриглазное давление 
23,8 мм. vis—0.7. При офтальмоскопии левого гл зза глазное дно без изменений. Жа
луется на головные боли.
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Исследование электроретинографичсскии способом показывает 
наличие растянутой, слабо выраженной волны с (время развития

Рис. 7. Электрорстмвограмиа больного П. О.

1.75 сек.). Волна Ь также несколько растянута (длительность 0.25 
сек; рис. 8).

Рис. 8. Электроретйнограмма больного И.

Рассмотрим теперь состояние электрорётинограммы при атро
фии зрительного нерва.

Больная X; В анамнезе в 1950 г. отмечается травма головы, после чего ста
ло резко ухудшаться зрение справа вплоть до полной слепоты. (’. января 1951 г. 
иоинжаётея и зрение левого глаза. Зрение левым глазом—0,02. резко концентриче
ское сужение поля зрения.

При офтальмоскопии справа сосок зрительного нерва совершенно бледный, 
артерии резко сужены: слева сосок бледноватый, особенно височная половина, 
артерии сужены.

Электроретйнограмма правого глаза, представленная па рис. 9, 
показывает наличие волны Ь, одногорбой, переходящей в отрица
тельную область.

Рис. 9. Электроретйнограмма больной X.

2. Больной II. <21 год) В 1939 г. ударился головой о стену, после чего с։з- 
•՛’• понижаться зрение, вплоть до полной потери зрения левого глаза. При офталь
москопии левого глаза полная атрофия соска зрительного нерва, артерии сужены. 
Зрение правого глаза 1,25. глазное дно—норма.
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Исследование электроретинограммы показало, что электриче
ский ответ левого глаза в пределах нормы (рис. 10). Сходный харзк-

Рис֊ 10. Электроретинограмма больного II.

тер имеет и электроретинограмма правого глаза, только волна с 
развивается несколько быстрее, чем слева.

3. Больной 3. (66 лет). Страдает частичной атрофией сосков зрительных нервов, 
более выраженной слева, чем справа. Зрение правым глазом лучше, чем левым.

Электроретинограмма левого глаза резко отличается от нор
мальной— имеется двугорбая волна Ь. волна с растянута, ответ на 
выключение света (волка d) интенсивный. Правая электроретинограм- 
ма укладывается в пределы нормы (рис. II).

Рис. 11. Электроретипограммы больного 3. А—ЭР! 
левого глаза, В—ЭРГ правого глаза.

В план наших исследований было включено также изучение 
электрической реакции глаза при гипертонической болезни. Мы по
лагали. что илек 1| то речи нографр.ческ ий метод позволит выявить из
менение функционального состояния сетчатки, когда еще нет на
глядных изменений на дне глаз. Это несомненно представило бы 
большой интерес и диагностическую ценность.

I. Больной К. (65 ле։). Имеет общий артериосклероз, кардиосклероз^ гипер 
тонию и нсфроапгиосхлероз. Кровяное давление 190.12г. Левым глазом нс видит 
вследствие отслойки сетчатки Зрение правого глаза понижено—0,6. При офтальмо, 
сколии—.-.нгиопат ия.

Регистрация ЭРГ правого глаза показала, что отмечается ра
стянутость волны время спуска и подъема которой одинаково, 
волна •: чрезвычайно слабая, сильно растянутая (время нарастания 2 
сек: рис. 12).
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Рис. 12. Электрорепшограмма больного К.

'2. Большие изменения мы наблюдали и мектроретянйграммс больного К. 
(70 лет).

Диагноз: ангиосклероз, ретинопатия гипертоническая, начинающаяся ката
ракта. Кров. давл. 190 ^0. Зрение правого глаза 0.1. левого—0,01.

При исследовании прямым освещением частичное помутнение хрусталика, 
дно правого глаза просвечивается лучше, сосуды извитые, артерии сужены, вены 
несколько расширены. При офтальмоекопировании левою глаза—резко выражен- 
иыс дегенеративные очаги, особенно псрипапиллярно.

Электроретинограммы обоих глаз сильно изменены. Электро
ре гинограмма левого глаза состоит из очень сильно растянутой 
волны Ь, длительность которой около 0,7 сек. (время подъма 0,175 
сек., время спуска 0.53 сек.), волна г отрицательная. Резко выра
жен эффект выключения—волна 4.

ЭРГ правого глаза стоит ближе к норме, однако изменения 
есть; они в первую очередь касаются волны с. Время нарастания ее 
1.65 сек., она резко растянута и сильно выражена (рис. 13).

Рис. 13. Электроретинограммы больного К. А—ЭРГ левого глаза.
В—ЭРГ правого глаза.

Иногда, невидимому, криначальной, стадии гипертонии, сущест
венных изменений в электроретннограмме не наблюдалось.

Приведем один пример.
У больн'чл А. 57 лет) с гипертонией (кров. давл. ИО 120) при ангиосклерозс 

сетчатки и неизмененном желтом пятне электрорепшограмми почт нормальная. 
Отмечается лишь растянутость полны с, длительность подъема которой 1.5 сек. 
(рис. 1-1).

Рассмотрим теперь некоторые индивидуальные случаи заболе
ваний, исследованные нами и представляющие интерес.
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Рис. 14 Элек трорегииограмма больного А.

Больна։։ А. (69 лет). В последние шесть месяце։։ начало понижаться зрение 
в^обоих глазах. Одновременно стал выпячиваться левый глаз.

Левый глаз—глазное яблоко выпячено вперед, кнаружи. В верхнем выут- 
ренл! м углу < рбиты прощупывается уплощение, неподвижное, болезненное, у։з= 
0.62, коррекция не улучшает. Глазное дно—норма.

Правый глаз—передний отрезок глаза п пределах нормы. Па дне у соска 
зрительного нерва сверху и снизу два больших атрофических участка. Видит слабо.

пРегистрация электроретинограммы показала, что электриче
ски։։ ответ правого глаза существенно отличается от нормы. В ЭРГ 
выражен зубец а, подъем волны Ь сильно затянут, спуск же длится 
более 2 сек.—картина явно ненормальная. В ЭРГ левого глаза от
мечается нескол .ко растянутая волна Ь (рис. 15).

Рис. 15. Электроретинограммы больной А. А—ЭРГ правого 
глаза, В—ЭРГ левого глаза.

На основании данного случая мы. следовательно, можем заклю
чить, что дегенеративный процесс в сетчатке одного из глаз (со
провождающийся. как известно, атрофией палочек и других слоев 
ретины) привел к резкому нарушению электрического ответа сет
чатки.

Больной Л. Зрение правого глаза JL (неточная проекция), зрение лево 

го-0,(Ю.

При офтальмоскопия—выраженная пигментация дна в виде костных телец» 
более обширная слева, чем справа.

Регистрация электроретинограммы показала, что электрическая 
реакция на освещение у правого глаза вообще отсутствует, точнее 
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состоит из незначительного отриц ։гельногз колебания потенциала 
(рис, 16). В электроретинограмме левого глаза расширена волна Ь 
(длительность 0,25 сек.), а волна с отсутствует.

Рис. 16. Электрорстннограмма больного А.

В процессе работы у нас возникла мысль о возможности ис
пользования электроретиногряфли для исследования глазного дна 
к.плрзктальных больных, у которых вследствие помутнения хру
сталика обычная офтальмоскопия невозможна, и критерием к показа
нию операции, как известно, является наличие точной проекции 
света. Однако последняя не во всех случаях с помутневшим хру
сталиком может явиться основанием для правильного заключения о 
нормальном состоянии дна глаза, ибо нередки случаи, когда, несмотря 
на точную проекцию, после экстракции обнаруживались стойкие 
изменения дна, и зрение нс повышалось.

Приведем один пример из подвергнутых электроретинографн- 
ческсму исследованию больных зрелой старческой катарактой.

Больная •>. В электроретинограммс (рис. 17) волпл а резкая, отрицатель
ная. Волна I) при спуске переходит н отрицательную область. С—процесс растя
нут (время развития 1,7 сек.).

Рис. 17. Элсктрореглпо: рлмма больной 3.

Обсуждение и выводы

Приведенный нами материал по изучению электрорстинограмм 
шляется безусловно предварительным, еще недостаточным для 
окончательных суждений, однако некоторые выводы можно сделать 
уже сейчас.

Как было указано выше, мы поставили перед собой задачу, 
во-первых, выявить на достаточно большом материале характер элек- 
троретииограммы, т. е. электрического ответа нормальной сетчатки, 
и, во-вторых, установить те сдвиги, которые происходят в пей при 
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некоторых характерных заболеваниях зрительного аппарата. По пер՛ 
вой части основной задачи, г. е. регистрации электроретинограммы 
с нормального дна, нами установлена (на основе 20 случаев) нор
мальная типичная картина электрического ответа сетчатки.

В дальнейшем работа велась уже на больных. Элект рпрётнно 
графические наблюдения при глаукоме показали, что это заболеви 
ние всегда приводит к изменению нормальной величины и конфигура 
ции электрор.етннограммы. В этих условиях электроретинограмма 
как правило, ослабевает вплоть до полного исчезновения в ряде 
случаев абсолютной глаукомы. Согласно нашим наблюдениям, наибо
лее чувствительным элементом электроретинограммы. который и 
черную очередь страдает прг. развитии глаукоматозного процесса 
является волна которая растягивается и становится слабо вира 
женной.

Большой интерес представляет обнаруженный факт существоиа- 
ния электроретинограммы в ряде случаев абсолютной глаукомы, при 
полном отсутствии светоощущения. Это свидетельствует о том, что слой 
палочек и колбочек еще в какой-то мере функционирует и спосо 
бен приходить в состояние возбуждения. Однако не нужно забывать 
что при таких случаях электроретинограмма резко ослаблена и нс 
кажева. Эти изменения в первую очередь касаются волны с как 
невидимому, наиболее реактивной, составляющей биоэлектрический 
процесс, а также волны Ь.

Таким образом, при абсолютной глаукоме в некоторых случая: 
электроретинограмма сохранена, а в некоторых опа отсутствует. Эт< 
говорит о том. что мы должны в определенной мере проводить раз 
граничения и внутри клинически ус.тлязвлйииёмой абсолютной глау 
комы, что до сих пор невозможно было делать.

Определенный интерес имеют наши наблюдения над больными 
с полной атрдфией зрительных нервов, у которых тем не менееэлек 
трнческая реакция сохранена. Можно полагать, что в данном случае 
когда вследствие атрофического процесса нарушилась совместная, ко 
орднннрованная деятельность сетчатки и коры мозга, ретина лишает 
ся регулирующего, нормализирующего влияния центральной нервной 
системы, в связи с чем и основные процессы, протекающие в ней 
идут иначе, чем п норме. Действительно, в ряде изученных нами 
случаев электроретинограмма атрофических больных оказалась н€ 
ск ол ь ко у вел иченной.

Изменения элекгроретннограммы у гипертонических больных 
касаются опять-таки волны с, которая ослабевает и расширяется 
а также в ряде случаев и полны Ь, например, при гипертонической 
ретинопатии, когда волна Ь была сильно расширена. Это может быт 
следствием вовлечения в процесс самой ткани сетчатки.

Очень существенные изменения мы констатировали также ; 
электроретиногрлмме больной, страдавшей дегенеративным нроцес 
сом в сетчатке.
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Таким образом, уже эти предварительные данные показывают, 
чю электроретинограмма сетчатки подвергается существенным пре
образованиям при развитии патологических процессов. Эти измене
ния прежде всего касаются медленной волны с, а также положитель
ной волны Ь Дальнейшее более глубокое изучение позволит уточ
нить дифференциальные сдвиги в электроретинограмые при тех или 
других глазных заболеваниях. А это должно открыть широкие пер
спективы для использования электроретипограммы в диагностических 
и прогностических целях.

Следует провести определенную параллель между элект роретиио- 
графическим и электрокардиографическим методами. И в том, и в дру- 
!о.м случае регистрируются электрические явления, и на основании их 
дается оценка функционального состояния органа. Разница только, по
жалуй, в том, что электрокардиография уже достигла очень широкого 
развития и является обязательным тестом при исследовании сердечно
сосудистой системы человека, электрбретинография же, методически 
более сложная, пока не нашла широкого развития. Она находится на 
той стадии, когда необходимы глубокие исследования электрических 
свойств ретины при разнообразных заболеваниях зрительного ана
лизатора.

Необходимо отметить еще одно важное, на наш взгляд, обстоя
тельство. Для действительной эффективности электроретинографи- 
ческого метода мы должны располагать теорией электроретинограм - 
ни. которая объясняла бы механизм происхождения электрических яв
лений ретины, а также их связь со зрительным процессом. Понятно, 
что без такой теории невозможно правильно ориентироваться в элек- 
троретинограммах. Это диктует необходимость теоретических иссле
дований в данной области.

В период выполнения нами настоящего исследования вышла в 
свет работа Дымшиц, Лебединского, Пеймер и Шульц на тему 
„О применении электроретинографии при глаукоме" (1952 г.). Как 
указывают авторы, они получили 17 электроретннограмм [5].

В связи с- этим необходимо указать на следующее*, авторы при
водят лишь одну электроретинограмму нормального глаза, что 
совершенно недостаточно, так как существуют индивидуальные 
колебания функции сетчатки. Далее они указывают, что при 
абсолютной глаукоме электрический ответ совершенно отсутствует. 
С этим утверждением мы нс можем согласиться, так как, как бы
ло сказано выше, в ряде случаев абсолютной глаукомы мы тем не 
менее регистрировали электроретинограмму сетчатки. Далее авторы 
не дают количественной оценки регистрированных ими электрорети- 
нограмм, ограничиваясь лишь качественным их описанием Это также 
недостаточно. И наконец, мало внимания обращено на волну с. 
электроретинограмма которой, по нашему анализу и на сравни
тельно большом материале, является самой важной, реактивной и 
изменчивой частью кривой.
Известия V, № 12- 6
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Таким образом, на основании вышеизложенного мы позволим се
бе сделать следующие выводы:

1. Разработан весьма простой прием регистрации электроретн, 
нограммы человека при помощи специальных электродов и электро
кардиографа.

2. Исследована электроретинограмма, свойственная нормально 
му глазу. Выявлены се индивидуальные колебания.

3. Изучено состояние электроретинограммы при глаукоме. Уста
новлено, что изменения при начальной и простой глаукоме каса
ются, в первую очередь, волн Ь и с, причем в большей степени вол 
ны с, которая является самой реактивной составляющей электрор.е* 
тиногрзммы. При глаукоме эта волна расширяется и замедляется в 
своем развитии.

4. Установлен факт существования электроретинограммы в ря
де случаев абсолютной глаукомы, при полной потере зрения. Элек
троретинограмма при этом уменьшена по амплитудам и искажена 
по форме. Волна с принимает отрицательное значение.

5. Обнаружены определенные отклонения в электроретинограм- 
ме при гипертонических изменениях дна глаза. Особенно резкие 
сдвиги отмечаются при гипертонической ретинопатии, когда волна Ь 
ЭРГ сильно расширяется, а волна с может отсутствовать.

6. Обнаружена электроретинограмма при полной атрофии сос
ка зрительного нерва, вызванной поражениями центральной нервной 
системы.

7. Обследованы электроретинографическим методом случаи 
пигментного ретинита и дегенеративных изменений в сетчатке. Элек
троретинограмма при этом подверглась существенным изменениям.

8. Произведена регистрация электроретинограммы у ряда боль
ных катарактой, когда нарушены нормальные условия освещения 
сетчатки. Электроретинограмма и в этом случае оказалась несколь
ко измененной по. сравнению с нормой.

Мы считаем, что дальнейшие, более углубленные исследования 
позволят широко ввести электроретинографический метод в офталь
мологию и, в первую очередь, для диагностических целей.

Клиника глазных болезней Ереванского 
медицинского института.

Институт физиологии Академии наук 
Армянской ССР Поступило 20 X 1952
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О влиянии джермукской минеральной воды на 
уровень сахара в крови и участие в этом 

рефлексов с интероцепторов
Исследования Г. II. Мушегяна [1, 2, 3], Г. П. Мушегяна и 

Г. А. Епремяна (4], А. А. Мелик-Адамяна [5, 6, 7], А. А. Мелик-Ада
мяна и Г. Л. Дарбинян [8], А. И. Периханян [9] и др., посвященные 
вопросу влияния минеральной воды Джсрмук на организм человека 
и животных, с убедительностью показали ее высокую физиологи
ческую активность и эффективность действия при заболеваниях ор- 
|.1пов пищеварения, опорнодвигательного аппарата, периферической 
л центральной нервной систем, причем особенно была подчеркнута 
характерная сосудистая кожная реакция, получаемая в джермук- 

•скях ваннах.
Эти исследования создали предпосылку для успешного лечения 

Перечисленных заболеваний как в курортной, так и во вне курорт
ной обстановке.

Однако было бы ошибочно утверждать, что действие джер
мукской минеральной виды ограничивается лишь теми сдвигами, 

.которые были вскрыты в этих исследованиях. Безусловно, минераль
ные воды, в том числе и джермукская гидрокарбона пю-сульфат- 
но-хлоридно-нап рие-кальцево-адаГниевая гипертермалышя вода .может 
проявить свое действие значительно сложнее и поведет к более глу
боким изменениям в организме, чем любое индивидуальное начало, 
обладающее даже большой физиологической активностью.

На это указывал И. П. Павлов (10], выступая в. прениях ио 
докладу П. Г. Мсзерницкого на тему „К вопросу о радиоактивности 
некоторых русских минеральных вод".

.Если во всевозможные лечебные средства примешиваются н 
должны быть учтены различные стороны действия, то в особенности 
эго нужно сказать о действии минеральных вид. которое состоит из 
целого ряда элементов, значение которых еще не оценено’.

В самом деле, трудно переоценить то многогранное воздействие 
■на организм минеральных источников, которое начинает разыгры
ваться с экстеро-интероцепторов. Воздействуя на речей горные при
боры. этот комплексный раздражитель порождает рефлекторные 
акты, проявляющиеся не только в виде тех или иных эффектов на 

I органы кровообращения, дыхания, пищеварения, но и принимает ин- 
I тинное участие в обменных процессах, включая сюда и динамику 

клеточного метаболизма.
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Вопрос о влиянии курортного лечения, в частности воздействия 
минеральных вод па обмен веществ, уже давно-привлекает вниманий 
бальнеологов, однако систематических исследований в этом направ
лении сравнительно немного.

Внимание бальнеологов постоянно привлекали изменения угле
водного обмена, который и был предметом более тщательного ис
следования. Клинические и экспериментальные наблюдения, прове
денные на курортах СССР, дали определенные результаты. Так, 
М. И. Манойловой, С. Я. Елизаровой и А. И. Щегловой [11] уда
лось показать, чти под влиянием нарзана наступает заметное сни
жение н крови сахара, причем, как показали авторы, у больных 
это влияние оказывается гораздо резче, чем у здоровых.

3. Я. Золотарева [12] получила снижение сахара у больных с 
диабетом под влиянием ессентукских минеральных вод. Э. А. Мар
тинсон [13] наблюдал снижение сахара после приема славянской ми
неральной воды. Р. Л. Рабиновичу [14] удалось, на основании экс
периментальных исследований и клинических наблюдений, показать՛ 
изменение сахара в крови под влиянием питья мацестинской воды.

Однако заметные сдвиги в углеводном обмене происходят не 
только под влиянием питья минеральных вод, но и в результате при
ема минеральных ванн. В этом отношении интересные наблюдения 
имеются у М. И. Манойловой, А. А. Уточниковой и Р. А. Рабино
вич [15]. Им удалось установить после приема мацестинской ванны 
резкое изменение содержания сахара в крови 8 сторону его сниже
ния и в целом—улучшение углеводного обмена.

Г. В. Цитланадзе. и И. Г. Кутателадзе [16] выявили некоторые 
сдвиги в углеводном обмене при лечении цхалтубскими радиоактивно- 
термальными водами.

Определенные наблюдения имеются и на курорте Джермук.
Т. С. Мнацаканову и его сотрудникам удалось установить из

менение уровня сахара в крови как у здоровых, так и особенно у 
больных диабетом.

Экспериментальные исследования были проведены с целью вы
яснения действия джермукской минеральной воды на содержание 
сахара в крови нормальных животных, а также влияния воды на уро
вень сахара в крови при сахарной нагрузке, па течение адреналино
вой гипергликемии и инсулиновой гипогликемии.

В специальной серии опытов была сделана попытка вскрыть 
нервно-рефлекторную обусловленность этих сдвигов. Подопытными 
животными служили кролики. Эксперименты призводились натощак, 
после 24-часового голодания. Кровь для анализа извлекалась из со
судов уха, а иногда—из поверхностных шейных вен. Минеральная 
вода вводилась непосредственно в желудок через зонд в подогре
том, до 38—40°, виде, после частичной дегазации с сохранением углеки
слоты до 250— '00 мг в литре, в количестве 12,0—15,0 кг веса жи
вотного, сахар—внутривенно в количестве 0,5/кг веса. Препараты. 
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впрыскивались подкожно: а треналин —0,5 мг, инсулин 0,5 м. е. на I кг 
веса тела животного.

Определение сахара производилось по методу Хагедорна-Иен- 
сена в биохимической лаборатории института. Наблюдения велись в 
течение 3 часов, кровь извлекалась через каждые гО минут.

Наши исследования показали, что введение в желудок минераль
ной воды в количестве 1,0—3,и на 1 кг веса тела не оказывает опре 
деленного влияния на содержание сахара в крови эксперименталь
ных животных. Иные результаты были получены от сравнительно 
больших количеств джермукской воды.

На I кг веса тела животного минеральная вода в количестве 
12,0—15/) вызывает заметные сдвиги, которые проявляются с опре
деленной закономерностью.

В пробе крови, взятой через час после введения минеральной 
коды, наблюдается небольшое повышение содержания сахара, а в 
последующих порциях удается констатировать его понижение. В кон
трольных опытах, с введением подопытному животному такого же 
количества физиологического раствора, не наблюдалось сколько- 
нибудь заметного сдвига в уровне сахара крови.

Средние данные из полученных нами результатов по каждому 
животному, а также результаты контрольных опытов приведены 
в таблице 1.

Влияние джермукской минеральной воды на содержание 
сахара в кровя кроликов (средние данные в мг$<)

Таблица /

№№ 
кроли

ков
Колич. 
опытов

Колич. мин. 
воды, введенной 

в желудок, на 
1 кг веса

До введе
ния мине

ралы։. вгды

После введения минераль
ной воды через:

1 час | ? часа 3 часа

Л 3 2 • 101 102 100 97
2 15.0 98 106 90 84

№ 4 3 15.0 102 112 96 87
№ 5 2 15.0 96 КХ) 89 80

• Введение в желудок физиологического раствора на 1 к։ веса животного 15.0.

Особенно рельефно выявляется действие джермукской воды 
при высоком исходном уровне сахара. Можно утверждать, что повы
шение концентрации сахара в крови (при нагрузках глюкозой) уси
ливает реактивность организма к действию минеральной воды. У под 
опытных животных при гипергликемии, под влиянием джермукской. 
воды, наступает заметное снижение сахара и к концу третьего часа 
с 224—220 мг''/о спускается до 111 —114 мг%.

В контрольных опытах введение животному физиологического 
раствора в условиях такой же нагрузки глюкозой даст несколько 
иную картину: если под влиянием джермукской воды к концу греть- 



88 С. А. Мирзоян и С. В. Дозлатяа

его часа сахар в крови снижался до 111—114 то на фоне 
физиологического раствора цифры держались сравнительно на выси! 
ких уровнях—от 214 мг° Л доходили до 140 мг%.

Средние данные полученных результатов приведены в таблице 2|

либо физиологического раствора

Таблица
Влияние джсрмукской минеральной воды ла уровень сахара и крови 
при спорной нагрузке (средине данные г мг*",։). Введение глюкозы 

сочеталось с одновременным ппсдсппсм п желудок либо минеральной поды.

МА»
КpHли- 

КО II
Колнч. 
OII1JIOII

Колич. мин. 
возы, пподенной 

п жслуд., на 
1 кг нега

До введе
ния мине

рал Ь»1. ВОДЫ1

После впедеиип минерлдь* 
ной виды через:

1 час | '! часа 3 чага.

№ 9 2 • 106 211 182 140
2 15.0 км 220 146 1'4

№ 10 3 15.0 100 208 135 109
М 11 2 15.0 224 150 III

- Введение в желудок физиологического раствора ил I кг веса 15,0.

В следующей серии опытов мы изучали влияние джермукской ми
неральной воды на адреналиновую гипергликемию.

Подкожный введением хлористоводородного адреналина в ко
личестве 0,5 мг на 1 кг веса тела животного нам удавалось вызы
вать заметное увеличение содержания в кровя сахара, и на этом фоне 
испытывалось воздействие джермукской воды. Впрыскивание адре
налина одновременно сочеталось с пероральным введением минераль
ной воды, а в контрольных опытах—с физиологическим раствором.

Из таблицы 3, мы видим, что в контрольных опытах, при вве
дении адреналина-Ьфнзяологйческин раствор, гипергликемическая 
кривая продолжала нарастать даже к концу второго часа и только 
к концу третьего она приобретал! склонност»» к незначительному 
падению. Однако и к этому времени содержание сахара в крови про
должало оставаться на высоком уровне.

Влияние джермукской минеральной полы на течение аярсиалиилвой 
гипергликемии (средние данные п мг°/,։)

Таблица И

№№
кроли
ков

Колич. 
они гоп

Колич. МКН 
поды, введен
ной п желудок, 

на I кг леса

До впг- 
де и и я поды ।

После нведенкп минерал։- 
ной воды через:

1 час 2 часа 1 Л часа

№ 13 2
не 1

162 174 ИЮ
о 15.0 !И> 168 116 -112 1

М И 3 15.0 1(Ю 174 153 120

‘ Введение 
кого 15.0.

в желудок физиологического рас шора на 1 кг ։ еса жншн-
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Под влиянием джермукской минеральной воды гипергликеми
ческая кривая не проявляла признаков дальнейшего нарастания к 
концу второго часа и наоборот —к этому времени наступало уже 
определенное падение уровня сахара, а в третьем часу содержание 
сахара в крови доходило до сравнительно низких цифр.

Следующая серия наших исследований на I кроликах была про
ведена в целях выяснения влияния минеральной воды Джермук на 
течение инсулиновой гипогликемии. Подкожное введение инсулина 
в кол. 0,5 м. е. на I кг веса тела животного сочеталось одновременно 
<• введением в желудок минеральной воды, а в контрольных опытах 
физиологического раствора.

Приведенные в таблице 4 данные свидетельствуют о том, что 
одновременное введение инсулина и минеральной воды способствует 
усилению в удлинению гипогликемического эффекта инсулина.

В контрольных опытах (инсулин- физиологический раствор) мы 
наблюдали резкую гипогликемию, доходившую к концу второго часа 
до предельной точки снижения сахара (с 101 — 103 мг% до 71 — 
72 мг-/,,), а в пробах крови, взятой через 3 часа, удавалось наблю
дать сдвиг сахара уже в сторону его повышения (на 14 — 19 мг%).

В опытах !иисулин-т-минеральная вода) гипогликемический эф
фект выявлялся более круто (снижение с 104—107 мг°/0 ДО 70— 
72 мг°/(|), через два часа содержание сахара также доходило до наи
более низкого уровня (от 104- 107 до 69—65 мг%). К концу же 
третьего часа удавалось наблюдать небольшой сдвиг сахара в сто
рону его повышения (на 6 8 мг"'о).

Средине данные из полученных нами результатов по каждому 
животному приводятся в таблице 4.

Влиинис джермукскон минеральной воды на течение инсулиновой 
гипогликемии (средние данные в мг%)

Га блица 4

№№ ’ 
кроли - 
ков

Коли՛։, 
опытов

Коли՛։, .мин. 
воды, введенной 

в желудок, на
1 кг веса

Лс введе
ния мине

рал ьп воды

После введения минераль
ной полы через:

I час 1 2 часа 3 часа

9 101 76 72 86
2 15,0 П>1 70 65 73
2 16,0 107 72 61 70 -

№ 21 .2 15,0 99 73 64 66
> 2/ о * 103 79 71 90

• Введение в желудок физиологического раствора в количестве 15.0 на 
1 кг веса животного.

Таким Образом, резюмируя данные проведенных серий опытов, можно 
заключить, что джермукская вода при введении в желудок, в основном
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вызывает понижение уровня сахара у кроликов. причем понижение это 
выражено значительно рельефнее при высоком исходном уровне сз- 
х£р՝а в крови (нагрузка глюкозой и адреналиновая гипергликемия).

В условиях инсулиновой гипогликемии джермукская минераль
ная вода способствует ее усилению и удлинению.

В дальнейших исследованиях, желая выяснить нервно-рефлек- 
тВрную обусловленность указанных сдвигов, нами были предприняты 
серии опытов в целях выяснения роли рефлексов с интероценторов 
Ь механизме колебания уровня сахара в крови.

Вопрос о значении интероцептивных рефлексов в путях осущест
вления действия минеральных источников и до сих пор остается не
изученным. Между тем И. П. Павлов (17], выступая еще в 1894 году 
с Докладом па тему „О неполноте современного физиологического 
анализа действия лекарств",указывал, что .... важнейшим недочетом
надо считать крайне малое, сравнительно с важностью предмета, 
изучение действия различных веществ на периферические окончания 
центростремительных нервов. Этими окончаниями пронизаны все 
органы и все их ткани. Их необходимо представлять как крайне 
разнообразные, специфические, подобно окончаниям нервов органов 
чувств, приспособленные каждое к своему своеобразному раздражи
телю механического, физического или химического характер;; 
образования. Отсюда понятно, что многие вещества, введенные в 
организм, нарушают его равновесие именно вследствие тех или иных 
отношений к периферическим окончаниям, как по преимуществу 
чувствительным, легко реагирующим частям животного тела".

Эти положения И. П. Павлова, блестяще разрабатываемые 
акад. К. Н. Быковым (18] и его учениками—В. Н. Черниговским [191 
Э. Ill. Айрапетянцем [20], И. Т. Курцииым [21] и др., а также ряд 
выполненных в этом направлении работ X. С. Коштоянцем [22], 
Ф. Д. Василенко и X. С. Коштоянцем [23], В. А. Музыкантовым (24), 
С. А. Мирзояном [25] и др.—выдвигают вопрос о роли рецепторного 
прибора афферентной нервной системы в механизме действия ми
неральных и сто ч н и ков.

В последней серии опытов мы поставили своей задачей иссле
дование этого вопроса.

Опыты ставились на кроликах под внутривенным уретановым 
наркозом. Рефлексогенными зонами были избраны сосуды кишечной 
петли (10 опытов) и ухо кролика (12 опытов). Под наркозом изолиро
валась от общего круга кровообращения петля кишечника или ухо 
кролика и сохранялась с организмом только их нервная связь. 
Жизнедеятельность органов поддерживалась перфузией—раствором 
Тиродэ при температуре 4-38—39”, насыщенным кислородом. Мине
ральная вода на растворе Тиродэ вводилась в сосуды органа в 
объеме 5—8 см3 на 1 кг веса тела животного. Здесь следует подчерк
нуть, что работа с кишечником кролика требует особой осторож
ности и методической тщательности.
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Для анестезии рефлексогенных зон применялся 2% раствор но
вокаина. Кровь извлекалась из уха и исследовалась на содержание 
сахара до введения и через 2. 10, 20, 30 минут после введения ми- 
яерально։։ воды.

Опыты были поставлены как на нормальных животных, так и в 
условиях экспериментальной гипергликемии.

Как Я1йдно из данных (таблица 5). джермукская минеральная 
вода также рефлекторно отчетливо вызывает сдвиг в уровне сахара 
крови.

Таблица -5
Рефлекторное влияние джермукской минеральной 

воды на содержание сахара в крови кроликов в мг',0 
(опыты с перфузией через сосуды уха)

лш 
кроли

ков

Ло перфу
зии мине

ралки. волы

После перфузии минеральной 
воды через;

2 мин. 10 мин. 20 мин. 30 мин.

24 134 142* 115 118 - 133
25 126 131 ПО 107 126
27 133 138 118 117 130
2К 146 153 128 131 138
29 139 146 120 117 132
30 129 НО 108 118 12.5
31 140 122 119 120 136
32 149 135 130 128 132
33 136ж 139 135 136 137

■ Опыт с предварительным введением раствора новокаина.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в опытах с пер
фузией у нормальных животных почти во всех случаях, до воздействия 
лжермукской водой, верхняя граница сахара бывала несколько по
вышенной по сравнению с нормой, что, повидимому, следует объяснить 
теми мероприятиями, которые проводились над животным в про
цессе подготовки к опыту.

В 5 из 8 опытов с перфузией через сосуды уха и в 6 опы
тах с перфузией через кишечную петлю, после воздействия 
джермукской водой, удавалось наблюдать дальнейший небольшой 
подскок сахара в первые минуты, вслед за которым в течение 10, 20, 
з иногда и больше минут, наступал четкий гипогликемический эф
фект. В дальнейших пробах содержание сахара в крови приобретало 
склонность к постепенному повышению.

В 3 опытах с перфузией через ухо мы имели несколько иную 
картину. С первых же минут наступало заметное снижение сахара, 
которое можно обозначить фазой гипогликемии, державшейся от 5- 
до 20 минут.
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В 2 опытах перфузией джермукской воды через кишечную 
петлю нам не удалось получить отчетливые результаты.

В одном опыте, после предварительного введения новокаина в 
изолированное от кровообращения ухо кролика, под воздействием 
минеральной воды полностью были предотвращены сколько-нибудь 
заметные колебания сахара в крови.

Данные полученных нами результатов по каждому животному 
с перфузией через сосуды уха приведены в таблице 5.

Более рельефно выявляется значение нервно-рефлекторного ме
ханизма действия джермукской минеральной воды при ее перфу
зии через изолированное от кровообращения ухо в условиях экспе
риментальной гипергликемии (нагрузка глюкозой).

Результаты опытов на 3 кроликах приводятся в таблице 6.

Рефлекторное влияние джермукской минеральной воды 
на уровень сахара при сахарной нагрузке кроликов 

(в мг°/о) (опыты с перфузией через сосуды уха)

Таблица 6

№№ 
кроли

ков

До перфу
зии мине

ра аьн. воды

После перфузии джермукской 
минеральной воды через:

2 мин. 10 мин. | 20 мин. 30 мин.

36 284 235 230 246 259
37 267 227 221 218 243
38 279 238 227 220 252

Таким образом, резюмируя результаты последней серии опытов, 
можно считать установленным участие рецепторного прибора аффе
рентной нервной системы в механизме колебания сахара в крови 
под влиянием джермукской минеральной воды.
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ՋեՐՄՈհԿ ՃԱՆՔԱՅՒՆ ՋՐՒ ԱՋԴեՑՈհ^ՅՈհՆԸ ԱՐՅԱՆ ՄեՋ 
ՏԱՔԱՐՒ ՔԱՆԱԿՒ Վ_ՐԱ ՒՆՏԵՐՈՑեՊՏՒՎ. ԱեՖԼեՔՍՆեՐՒ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐԱՆՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ջերմ "I կ հանրւււյ ին Հր/» ։ոզ դ եք/ *ր< թյունը արյան մI, ? չարարի րանւս֊ 

կոէ թյան վրա նորմալ կենդանիների, ինչպես նաև չար ար այ ին րեււնվածու֊ 
իք յան, ադրենալին ային հիւպերդլիկեմ իայիւ և ինսուլինային ՜'/'"/Հ/?7/'4^՜
մ՝ ի այ ի րնի] ոււ/ րի վ ր ա պա րղա ր անելու նպատակով տարված ւււււս։ 11նսւսի֊ 
րու թյուններր ք/ույց տվելյիւն, որ կենդանու 1]'| կչո ին 12,0— 15,0 րւոնա֊ 
կ ււ / իք յ ա մ ր հանրային ք ր ի Ն և ր մ ո է «V // ր մ ի ւյ մ ե կ ւէաւք 1,,ն։/ •" [' յո։ն ի քք
վ ած նմուշներս։ մ դիտվում Է չարարի րանաքլսէ իք յան աննշան րարձրւս֊ 
դում ի“կ հետագա ն մ ւււչն ե ր ւււ.մ հաջողվու մ !; հ էէւյւոնարեր ե/ չարարի րա֊ 
նակւււ իքյան ։ո հալական անկում։

եոնտրոլ փորձերում՝ կենդանուն նույն րան տկո ւ իք յամ ր ֆիգիպոդիա֊ 
կան լս։ ծո։ յի1 ի նևրմուծու11եե'րիւյ չհտ ք։։դվ եՀ/ դիւո!.լ արյան մեջ չարարի 
րւոնակւււ քմ քան ււրեէ մի աչրի ընկնող տատանում։ Ջերմուկ հանրային 
ջրի աղդեդ ութ յուն ր հատկտպեւ։ ւրսյւոււէն ա ր ո՝ ահ ա յա վ ում է արյան մեջ 
չարարի րանւոկո։ թյան րարձր մակարդուկի դևպրում։

Փորձարկվող կենդանու մոտ հիպերգլիկեմիայի ւղայմաններո։ մ Հեր- 
մ ա կ հանրային ջր/ւ աղդ-եդութ յան տակ ի հսւյւո է դալիս արյան մեջ չա
րարի րտնուկու իք յան տեսանելի իջեւյու մ:

Այն ւիււ րձե ր ա մ , որտեղ ներ իր մուծվել ադրենալին, հ ի ւդև րդլիկեմիկ' 
կււրաղ իծը չ ա ր ո ւ ն ա կ վ ու. մ իր աճե/ ‘հու յնիսկ երկրորդ մ ու մ վ ո։ վեր՛քում և 
•էիւոյն երրորդ մամվու րնիքարրւււմ նա սկսում էր ի1երվեւ դեպի անկումը։ 
(՚նդ որում չարարի ր ա՛հ ա կ ո ւ իք յ ու ն ր արյան մեք ու/դ ժ ա մ ան ակււ ւմ ‘հույն- 
ոյեււ չա րու նտկվա մ էր ւքհալ րարձր մսւկարդակի վրա։

Ջերմ ու կ •ւմւնրւսյին ջրի աղդեււ ա ի} յան տակ ադրենա լին ու ւ ին հիպեր֊ 
1/1 ք. կե մ ի 1լ կսրազիձը երկրորդ մւոմվա վերջում հանդես <>ի րերում հետադա 
րարձրար/մ ան նշաններ ե րնդ հսւկաոակր ի հայա ի դւսլիո չարարի մակար֊ 
դա!/ի որոշակի իքերում , իււ!լ երրորդ մամում չարարի րանակու թ յանր 
արյան մեջ հասնում է համ եմաւոտրար ւյածր ի) վեր ի;

Փ.ղ.ձեք1. ’ւա՚քււրդ ս ե ր ի ա՛հ և ր ու մ սւ.ԱՈէ էէեասիրվել I. 9երմո։ 1/ հււՀսրւս֊ 
յ/՚ն ջրի աղդեւյու իք յունր ինոոլյ ինտյին հ ի պոդք իկե մ' ի ա յ ի րն իք ա դ րի վրաէ 
Ատաւյված նաիւնակտն ավյւոլներր հաստատում ե՛ս աքն, որ մ ի ։։ւ<1 ամանակ 
ինսուլինի ե հանրային ջրի ներմաեումր սւուս9աոնու.մ ի ինււ ուլին ա յ ին 
^ի՚դ՚՚դքիկեմիկ Էքիֆեկտի ո,մ եդււււ/ ում ե իւորաւ/ում՛ է

1Լյււո/իէւով կս՚րելի ի եղր ւ։ւվ։ ակեր որ ջերմւււկ հանրային ջ Ո1ր ո ւււոա- 
Ա որս ներմուծելիս հիւ/եական ա մ' աո աջ ա դնում՝ ի չ։“րուրի րանակու ի) յան 
/'ւ.'^“<1 "՚ > /'‘'"ք '’րս՚ մ ի՛ջեք/ ում'ր տէիե/ի ւյայաուն ի արտահայսւվւււմ արյան 
մեջ չարարի րանակոլիք յան րարձր մակարդակի դեւդրու մւ

֊եւււտդա ուս ո է ւ1ե ա ււ ի ր ո լիք յ ո < ննե ր ո ւ մ ։լ անկսւն ալով ոլա րւլա րա'1ւե լ վե֊ 
րոհ{՚չյս։( տեղտչարմերի Ն 1.րվււ֊ ո եէի/եկաոր պայմանավորվէոծսւ թյունը մեր 
ք/ոՂմիւյ տարվել են վարձերի մ ի րանի սերիա, նպատակ ունենալով պար֊ 
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ղարանիլ ինւոերույեպտորներից դնազսղ ոեէիյերսնե ր ի ղերր արյան »/'/.£ 
•արւսրի րսւ'հւււկուի1 յան ասսոան ուէքեե րի մե/սանիղմւս մ։

Որպես ոեֆյերսորքհն զոնաներ հիմնականում '/^7’.7*/^7 ճագարի 
^անջի, “"ւՒՒ ի սւնէէ իմն ե ր ր, որոնր տմ րրէգձ ական օրգանիզմի հետ
կասր/ս/ծ /. Ն միայն ն ե րւ/ային կտսլու/է

‘Լ/ւլսւհ ք՚շյա I օրգանների ւոն ո ի/՚էւե ր »ւ<^ Ջերմուկ հանրային 9ուրր էգեր- 
ֆուգսյիււ հահողւ/եէյ գիտել աոաջին րււսյեն1էրում զարարի րանակու՚թյան 

արտահարու/ шЛ ր ա րձ ր ա ;յ էս.մ, и ր ի>յ հետո հտնէքես Լ ր դաւ/ւս տաս, 
րսուն, իսկ ք՚րէէշ ւյ ե ււ/րերո։ մ տվեյի երկար տ ե ո ղ ու/I յ ա մ ր հ ի պ ո էլյ ի կև մ իկ 
կֆֆեկա:

/' մի րերելո։/ է/եր^ին սերիայի ։ի որձե ր ր կարեյի I; համարեր հասաաու֊ 
է/սւէ) աքիերենւո ’հերւ/այի՚ւ՛ սիստեմի ոեւյեպտոր »յրիրէէրի մասնակւյՈէ-քմյրսնր 
հանրային Հրի աէլւյեէւ էս /9 յան տակ սէրյսէն մե9 չարարի րանակէս քքյան տա֊ 
էոանոէ Տեերի մեիսոնիզմէս մ
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С. К. Даль

Методы изучения и составление прогнозов 
численности грызунов в Армянской ССР

Изучение численности грызунов в Армянской ССР начато бывшим 
сектором зоологии Биологического института Армянского Филиала Ака
демии паук СССР в 1937 г. Методом учета являлся отлов грызунов в 
набор ловушек, выставляемых па определенный отрезок времени.

С 1938 года учет грызунов для определения абсолютных цифр их 
численности в различных ландшафтных зонах и местообитаниях начал 
прозодить автор настоящей статьи. С 1946 г. Зоологическим институтом 
была начата работа по изучению численности грызунов в различных 
районах Армянской ССР на долговременных пробных площадях. В про
цессе ее выполнения производилась и разработка методов учетов грызу
нов. Опыт и материалы, собранные за упомянутое время. сжато приведе
ны к настоящей статье.

Учреждениями, ведущими изучение численности грызунов в Армян 
скои ССР, при организации работ этого направления ставится конкретная 
3?дача: определение в абсолютных цифрах количества имеющих хозян- 
сткннсе или эпидемическое значение видов грызунов в различных 
ландшафтных зонах и их главнейших .местообитаниях.

Сборы сведений относительной численности грызунов, количественное 
соотношение различных видов и процент попадания их в ловушки носят 
лишь вспомогательный характер и применяются с целью возможного 
дальнейшего облегчения основного применяемого нами метода количе
ственного учета.

Прежде чем перейти к изложению этого метода, остановлюсь на ви- 
Доьом составе грызунов Армянской ССР и формах, охваченных нами 
при производстве учетов.

В Армянской ССР имеется 25 видов интересующих нас сейчас жи
вотных. Из них 2 вида представлены в двух географических расах, еле 
лоиательно, всего на нашей территории мы имеем 27 форм грызунов. Из 
них некоторые встречаются крайне редко: например, дикобраз и кавказ
ская мышевка. Учетов этих видов в Армянской ССР не производится.

До сих пор, в связи с отсутствием соответствующего метода учета, 
у нас не ведется работа по изучению абсолютной численности синантроп
ных видов грызунов: серой и черной крыс, домовой мыши л серого хо- 
чячкя. По учитывается также численность снеговой чолевкй

• Из доклада, прочитанного на первом Закавказском совещании по нзу- 
ченню численности грызунов, г. Ереван, 1951.
Извести.՛։ V, № 12—7
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До последнего времени у нас не было необходимости в абсолютных 
цифрах учитывать некоторые виды, свойственные лесному ландшафту, а 
именно: персидских белок, полчков, лесных сонь и кустарниковых по
левок.

Численность зайца русака нами изучается только в процессе общего 
фаунистического обследования Армянской ССР я при охоттахсацнонных 
работах.

Таким образом, «а территории Армянской ССР з настоящее время 
регулярно ведется изучение абсолютной численности следующих видов:

I. Малоазиатский суслик.
2. Обыкновенная полевка.
3. Общественная полевка.
4. Лесная мышь (кгорностсп- 

нои зоне и в лугостепях).
5. Песчанка малоазиатская.

6. Песчанка персидская.
7. Песчанка Виноградова
8. Горный слепец.
9. Малоазиатский хомяк.

10. Слепушонка горная.
11. Тушканчик малый.

При помощи обловов регулярно изучаются колебания численности 
черных и водяных крыс.

Начиная осуществлять в широких масштабах с 1946 года изучение 
численности грызунов-вредителей сельского хозяйства в Армянской ССР, 
мы имели большую предшествующую работу. Она делится на 2 основных 
этапа

На основании работ первого этапа для нашей республики почти 
исчерпывающе полно был определен видовой состав и распространение 
всех видев грызунов. Вторым этапом, частично продолжающимся и в 
настоящее время, является изучение экологии наиболее важных в хо
зяйственном отношении видов грызунов. В этих работах особенное вни
мание уделялось их вредоносной деятельности.

Оба упомянутых этапа явились базой для развертывания работ з 
трех новых направлениях: первое из них—изучение состояния и колеба
ний численности грызунов и по мере возможности составление кратко
срочных прогнозов их численности; второе направление—разработка хи
мических мер борьбы-՜с грызунами, вредителями сельского хозяйства и 
третье, комплексное направление—изучение грызунов, вредителей лесных 
полезащитных полос и разработка мор борьбы с ними.

При изучении численности грызунов в Армянской ССР за основу мы 
берем линейно-маршрутный подсчет в различных ландшафтных зонах. 
У нас площади с посевами зерновых н технических культур, сады с фрук
товыми деревьями п виноградники расположены в сухих субтропиках, 
в зоне полупустынь различных типов, среди участков нагорных ксер(х|)И- 
гов, . зоне горных степей и частично в лугостепях. Здесь же сосредоточи
вается и работа по изучению численности грызунов.

Мы не ведем предварительного обследования встречаемости на 
нашей территории отдельных видов грызунов. Этот этап работы уже про-, 
делан в предыдущие годы.

Перемежаемость различных типов местообитаний я используемых 
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земельных угодий в связи с изрезанностыо рельефа и разнообразием су
ществующих здесь условий—в /Армянской ССР—вызывает необходимость 
осуществлять учет при помощи линейно-маршрутного метода зачастую 
без специальных работ в отдельных, характерных местообитаниях. Ком
пенсируется Этот недостаток выделением их на протяжении одного марш
рута. Использование зигзагообразных ходов, различных передвижений 
под .углами и перекресты маршрутов мы считаем нецелесообразными, т. к. 
очи лишь ограничивают охват исследованием в этом направлении зара
женных грызунами территорий.

Мы устанавливаем следующее время осуществления учетов грызунов 
в различных ландшафтных зонах Армянской ССР: в полупустынях и 
сухих субтропиках учеты проводятся в марте-апреле и в сентябре- 
октябре, В горных степях и лугостспях эта работа нами осуществляется 
в маг-нюне I в сентябре-ок тябре. Учеты в зимнее время года практически 
абсолютной численности грызунов не дают, так как в полупустыне и 
сухих субтропиках, даже при отсутствии снегового покрова, многие виды 
находятся в спячке, а прочие, как, например, песчанки, могут вести 
скрытой образ жизни в глубине своих нор и по нескольку дней не дока
зываться на поверхность земли. В более высоко расположенных ланд
шафтах снеговой покров не дает возможности осуществлять учеты. На
блюдения в зимнее время года сводятся по существу лишь к регистрации 
состояния погоды и земельных угодий в различных местообитаниях. Све
дения эти, вместе с данными метеорологических станции, необходимы для 
составления прогнозов численности грызунов.

Практически линейно-маршрутный метод нами применяется следую
щим образом:

Устанавливается глубина обзора; у нас она для большинства вадов 
берется в 2.5—3 метра. Для горной слепушенки глубина обзора установ
лена в 20 метров.

Длина маршрута для различных видов грызунов неодинакова. Для 
полеврк, лесных мышей, хомяков, сусликов и горного слепца мы берем 
как минимум 3 километра, песчанки и тушканчики учитывается на 
маршруте з 5 км, слепушенка на 8-км маршруте. В случае возможности 
длина маршрутов увеличивается.

Таким образом, при осуществлении линейно-маршрутного метода мы 
оперируем с данными учетов, полученных на площадях от 0,75 до 16 га.

При учетах полевок, лесных мышей, хомяков, песчанок, тушканчиков 
я сусликов мы считаем необходимым глубину обзора отмерять при иомо
ши .масштаба; в виде последнего используется палка до трех метров дли
ной, снабженная в соответствующих местах отвесами на шнурах.

Длина маршрута измеряется шагомером или отсчитывается шагами; 
в последнем случае в учете обязательно принимают участие 2 человека— 
один из них ведет отсчет шагов, а второй подсчитывает только норы 
грызунов.

Для обработки цифр, полученных яри помощи линейно-маршрут
ного учета, для каждого сезона обязательны сопутствующие работы:



100 с. К. ДальI1 |~ ֊ - ֊   - ■   > -    -   — _ - _ ——I

I. Производится определение количества обитаемых нор по отноше
нию к гх общему количеству. Для этого соответствующим образом (при
копкой с вечера и утренней проверкой) обрабатывается 100 норовых 
отверстий.

2. Производите?? определение количества обитателей в одной норе. 
Для этого при помощи заливания водой, с последующей прикопкой млн 
при помощи ловушек, в обоих случаях при полном ?ылове обрабаты
вается не менее 10 нор.

3. Определяется поправка на видимость нор. Материал получается 
при помощи подсчета нор грызунов на расстоянии 100 метров на приня
той ширине обычным способом, т. е. при продвижении счетчика по середи
не полосы учета. Далее на этом же отрезке подсчет нор производится 
вторично, но уже зигзагообразным продвижением, гарантирующим абсо
лютно точный подсчет нор. Разница в цифрах перечисляете:: ./а процент 
(показатель), и данные, полущенные во- время дальнейшего линейно- 
маршрутного учета, увеличиваются на показатель видимости нор.

4. Производится определение' полового соотношении у различных 
видов.

5. Определяется количество пометов в году и количество детенышей 
в одном помете.

6. Фиксируется упитанность грызунов путем взвешиваний 25 самцов 
25 самок и 25 молодых экземпляров.

Не считая линейно-маршрутный метод со всеми сопутствующими 
ему работами совершенным, мы предполагаем, что в дальнейшем по изу
чению численности [рызунов можно будет ввести упрощение. В связи с 
этим в настоящее время (с 1946 г.) нами избран путь сопоставлений 
данных линейно-маршрутного подсчета с данными, полученными при 
помощи отлова грызунов набором ловушек. С этой целью среди ти
пичных местообитаний, там же, где проводится линейно-маршрутный под
счет, нами выставляются ловушки (давилки), дающие в результате. 
200 ловушко-ночей. Мы не считаем необходимым лимитировать коли
чество выставляемых ловушек Можно выставить сразу 200 или в течение 
4 суток но 50 иггук.

Ловушки выставляются нами по прямой линии через каждые 5 мет
ров. Расположение их специально у нор грызунов или в местах, явно наи
более посещаемых этими животными, мы считаем неправильным, при 
помощи чего нельзя будет разработать упрощение метода получения 
абсолютных численностей грызунов косвенным путем.

В качестве* приманки нами используется хлеб с каким-нибудь (жи
вотным или растительным) жиром.

В Армянской ССР большая работа проводится по изучению числен
ности грызунов на долговременных пробных площадях. Целью ее являет
ся дополнение данных, получаемых при помощи линейко-маршрутно 
подсчета. На этих площадях мы регистрируем сезонные перемещен; 
вредителей и частично определяем заселенность ими комплексов н< 
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При массовом размножении грызунов эти же пробные площади нами 
используются и для получения абсолютных цифр плотности населения.

В 1946 году нами было заложено 6 долговременных пробных площа
дей; в последующие годы количество их возросло до 19. Располагаются 
они в окрестностях Еревана, в Котайкском, Вединском, Октсмберянском, 
Талинском, Ахтинском и Спитакском районах—следовательно, работа в 
эюй области нами осуществляется в зоне полупустыни, в горных степях 
и лугостенях.

На долговременных пробных площадях учетами охватываются слс- 
«спию виды грызунов:

Местообитания
1. Обыкновенная полевка . . . Посев пшеницы 

Межа с кустами 
Скалы с кустами 
Сад

2. Плоскогорная полевка . . Полезащитная полоса
Посев пшеницы
Лугостепь
Сад
Посадки свеклы

3. Малоазиатский суслик . Полынная полупустыня 
Лугостепи 
Сад

4. Малоазиатский хомяк . . • Посев пшеницы
Межа с кустами
Целина в степной полосе

5. Лесная мыть • • Посев пшеницы 
Межа с кустами 
Целина в степной зоне 
Полезащитная полоса 
Лесопитомник

6. Горный слепец..................... • 11осев пшеницы 
Сад

7. Горная слепушенка . . . • Посевы пшеницы 
Полезащитная полоса 
Участки нагорных ксе

рофитов
8 Малый тушканчик . . . • • Полупустыня

9. Песчанка малоазиатская Полезащитная полоса
10. Песчанка персидская . . . Различные типы полупустынь

II. Песчанка Виноградова . . Полезащитная полоса
Размеры долговременных пробных площадей колеблются от 0,25 до 

2,0 га. Общая площадь всех их равняется 12 га.
На каждую пробную площадь имеется соответствующая документа
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ция: в специальных папках хранятся планы пробных площадей размером 
0,005 натуральной величины и краткие описания участков, выделенных 
как долговременная пробная площадь, их границы и опознавательные 
знаки или приметы, по которым каждая пробная площадь может быть 
легко найдена.

Во время учетов на долговременных пробных площадях, а они про 
водятся одновременно с линейно-маршрутным подсчетом, на заготовлен
ные бланки наносятся местонахождения всех нор грызунов.

Рабата на долговременных пробных площадях, заложенных в поле
защитных полосах и лесных питомниках, а также в лесопарках, нс огра
ничивается территорией выделенных участков. Учеты грызунов в этих 
местообитаниях, там, где допускают условия, производятся и по полосам 
на расстояниях 10. 30, 50, 100 и 150 метров <л границ долговременных 
пробных площадей Таким образом, по методу, предложенному Мельни
ченко, нами фиксируется состояние численности грызунов нс талью» сред»՛ 
древесных насаждений, но и на площадях, защищаемых лесопосадками.

При обработке данных учетов грызунов-вредителей сельского хозяй
ства нами вычерчиваются кривые их численности. Последние за этот же 
отрезок времени сопоставляются с кривыми количества выпадающих 
атмосферных осадков и температур.

В результате работ по учетам численности грызунов в Армянской 
ССР за последние 5 лет установлено, что колебание числен пости обыкно
венных и плоскогорных полевок имеет те же закономерности, что и у 
обыкновенных полевок в Европейской частя СССР. Причиной, определя
ющей численность упомянутых видов полевок, являются атмосферные 
осадки и вся цепь явлений, связанных с ними. Зависимость между послед
ними л колебаниями численности полевок настолько очевидна, что, рас
полагая соответствующими метеорологическими данными и количеством 
полевок за какой-нибудь сезон для небольших территорий, можно на 2— 
3 месяца вперед, не распространяя эти данные на другие ландшафтные 
зоны, составлять прогнозы изменений количества этих животных.

Если нарастание численности таких видов, как обыкновенная и 
плоскогорная полевки, хорошо объясняется цепью явлений, связанных с 
обилием атмосферных осадков, то в отношении песчанок ту же положи
тельную роль играет отсутствие их в зимнее л весеннее время года. Мы 
&наем, что сейчас у нас происходит постепенное снижение численности 
сусликов и горных слепцов, но объяснить причины их уменьшения и 
составлять прогнозы их численности пока не можем.

Уменьшение на полях численности лесных мышей во время массового 
размножения полевок, возможно происходит за счет вытеснения первых— 
последними.

Оставление прогнозов численности грызунов в более широких масш
табах представляет больше трудностей. В основном они заключаются п 
том, что в нашей республике между отдельными местами имеется разница 
н .уровнях, равная 3545 метрам и мы не все ландшафтные эоны можем 
охватит». количественными учетами грызунов Мы знаем, что некоторые
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виды из них встречаются во всех ландшафтных зонах, но динамика чис
ленности их различна и колеблется в зависимости от типов местообитаний 
и существующих в них условий.

Кроме этого, колебание численности даже экологически близких меж
ду собой видор грызунов не объясняется одинаковыми причинами. Нако
нец. помехами при составлении прогнозов нередко оказывается невозмож
ность предусмотреть некоторые стихийные явления природы в виде голо 
ледицы, паводков и других губящих грызунов причин -отсюда и достс- 
перноеть составляемых нами прогнозов оправдывается не всегда и дают
ся они не дальше, чем на следующий сезон по времени года.

В настоящее время при составлении прогнозов на территории Армян
ской ССР также следует учитывать осуществляемые истребительные 
мероприятия. Производятся они не только на площадях, имеющих 
«угрожающую» численность вредителей, но с профилактической целью 
и на угодьях, не вызывающих с этой стороны опасении.

Основными причинами, обусловливающими численность грызунов, все 
же являются метеорологические условия за зимний и весенний отрезки 
времени. Составляя краткосрочные прогнозы, мы пользуемся следующими 
данными: I) цифры учета, 2) состояние грызунов (упитанность. возраст
ной состав, состояние половых желез), 3) состояние погоды и 4) наличие 
кормовых рсссурсов и запасов их в природе. Наибольшее внимание при 
составлении прогнозов нами уделяется численности полевок осенью и на- 
лнчню снегового покрова зимой.

Б заключение считаю необходимым отметить, что описаниям числен 
ноет грызунов посвящено много работ, в которых в качестве единицы 
измерения используются такие неопределенные величины как «мало», 
«средне» или «много» Равноценны им по своему значению и термины 
*лавуш.ко-сутки» пли «ловушко-ночи» без перевода их при помощи пока
зателей на цифры абсолютного значения. Сведения такого порядка пред
ставляют несомненный фаунистический интерес, по поставленным нами 
задачам не. отвечают. Они не дают достаточных оснований для организа
ции соответствующих профилактических и истребительных мероприятий 
против грызунов-вредителей сельского хозяйства и как переносчиков раз- 
л и ч я ы х з а боле в г и и й.

Мел<д\ тем вся работа в облает познания численности вредных гры
зунов ш> существу имеет совершенно определенную цель: количествен в г» 
охарактеризовать комплекс видов этого отряда животных и дать • »снова- 
гие для организации работ, направленных на их уничтожение.

Мы надеемся, что опыт работы, имеющийся в трех республиках За
кавказья, где изучение численности грызунов проводится многочисленны
миспециалиста ми—зоологами, медиками и агрономами- даст нам возмож
ность совместно установить общие методы работы на территории Армян
ской, Грузинской и Азербайджанской республик. Обладая равноценными 
ДГ.ННЫМИ, собранными ни значительной площади, .мы сможем определять
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причины изменений количества многих вредных видов грызунов; с боль
шей вероятностью предвидеть и предотвращать их массовые появления
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. Л. Агинян и В. А. Сарксян

Яровизация зародышей, изолированных от эндоспермов 
семян в свежеубранном состоянии

Культура зародыше!։ за последнее время все больше и больше 
привлекает внимание исследователей. В ряде случаев их поведение 
является ответом на актуальные вопросы научного значения. Так, 
например, для того, чтобы показать значение питательных веществ 
при прохождении растениями стадии яровизации, И. М. Дрожкин [1| 
свои опыты проводил над изолированными зародышами пшеницы. 
Таким же образом поступил И. И. Коновалов [21, когда хотел дока
зать положение о локализации в точках росса стадийных изменений 
яровизации. Культура зародышей использовалась впоследствии так
же акад. И. И. Презентом [3] для того, чтобы показать значение 
эндоспермов семян в относительной стабилизации форм растений, в 
частности хлебных злаков. Таким образом, постепенно расширяется 
круч вопросов, требующих использование зародыше։։ в качестве 
тестобъектов. Несмотря на это, методика их изоляции от эндоспер
мов остается грубой и ненадежной.

Действительно, во всех перечисленных опытах исходные семе
на в течение пяти и более часов смачивались под водой с тем, что
бы они более или менее смягчились, затем бритвой (И. М. Дрожкин, 
И. Н. Коновалов) или иглой (И. И. Презент) отделялись от их эн
доспермов зародыши. При этом вместе с ними отбиралась и неко
торая часть эндосперма или зародыши прокалывались механически. 
Кроме того, при мочке семян их зародыши в какой-то степени оживля
лись и начинали поглощать резервные питательные вещества |5). Ре
зультаты подобных опытов всегда вызывают сомнения [4].

В процессе нашей работы над развитием растений, полученных 
из эмбрионально разновозрастных семян хлебных злаков, мы не 
могли не заметить, что в определенном состоянии зрелости заро
дыши от их эндоспермов изолируются очень легко и чисто, точно 
так. как косточка зрелых плодов. Это особенно хорошо наблюдает
ся у зрекмцихся семян озимой ржи. Мы полагали, что такое свой
ство развивающихся зародышей можно использовать для разработ
ки специальных мето юв для их культуры. В этой связи нами про
водились опыты, результаты которых мы приводим в настоящем 
сообщении.
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Методика опытов и условия развития растений. Летом 1551 г. 
Семёна озимой ржи (сорт Казанская 5-16) собирались в фазах вос
ковой, желтой и полной зрелости. При уборке восковозрелых и 
желтозрелых семян тут же изолировались от эндоспермов их заро
дыши. Это удавалось сделать легким придавливанием ногтями боль
ших пальцев н зоне щитка; зародыши сами по себе выскакивали и 
чистом виде, без всякого остатка эндоспермов.

Изолированные вышеуказанным способом зародыши высуши
вались в тени при комнатной температуре I '2 24°С), затем, наряду 
с образцами исходных семян, хранились в бумажных пакетиках ։> 
лаборатории. Перед их яровизацией, весной, в качестве контроль
ных отбирались зародыши зрелых семян. 1ля этого семена в тече
ние 48 часов смачивались, затем еще один сутки выдерживались 
при комнатной температуре, чтобы тронулись о рост. В таком состо
янии они изолировались от эндоспермов вновь с помощью легкого 
придавливания в зоне щитка ногтями больших пальцев. После это
го все образцы зародышей, наряду с семенами, яровизировались в 
течение 45 дней при температуре около 2 . Зародыши и семена яро
визировались по-разному. Семена яровизировались после того, как 
они, будучи смоченными в течение 48 часов, трогались в рост. В 
тиком состоянии они помещались в марлевые мешочки и яровизи
ровались.

Для яровизации зародышей заблаговременно заготовлялись 
металлические сосуды с огородной почвой весом в 3 кг в каждом. 
Эти сосуды поливались водопроводной водой до насыщения почвы. 
Затем они сверху заливались однопроцентным, несколько остужен
ным, слегка вязким раствором агар-агара, в одном случае без саха
ра, в другом—с сахаром в количестве 3°... В результате этого вад 
поверхностью почвы образовалась агаровая пластинка слоем в Л—4 
см. На этой пластинке аккуратно складывались зародыши из расче
та 103—130 штук на сосуд. Таким образом, посев зародышей про
изводился в трех сосудах. После этого в лаборатории их выдержи
вали в течение двух дней с тем. чтобы сухие зародыши, изолиро
ванные от эндоспермов семян в свежеубранпом состоянии, впиты
вали влагу. В таком состоянии они яровизировались до посева, вернее 
до того, как выставлялись на благоприятные для роста и развития ус
ловия. 10 апреля 1952 г., т. е. в течение 15 дней после яровизации 
от яровизированных семян изолировались их зародыши и высевались 
на агаровых пластинках точно так. как эго было при яровизации 
зародышей, изолированных в свежеубранпом состоянии. Сахар не 
давался Рядом с зародышами на агаровых пластинках высевались 
яровизированные и неяровизированные семена, зародыши которых 
использовались в качестве контрольных. ՝

С 10 по 25 апреля сосуды с семенными и зародышевыми рясте- 
вицами находились у южных окон лаборатории, где они зазеленели 
начали расти и во мере роста обсыпались просеянным черноземом 
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с таким расчетом, чтобы их корешки постепенно покрывались зем
лей слоем в 3—4 см. С 25 мая все варианты растений переме- 

. щались на опытную площадку, где они выращивались в естествен
ных условиях. Здесь дважды (10 и 25 мая 1952 г.; они получили под
кормку из расчета на сосуд 1,5 г - аммониумнитрата, 1,2 г одноза
мещенного кальцифосфата и 1 г калийной соли. Полив произ
водился водопроводной водой ежедневно с 4—5 часов дня.

Результаты опытов и их обсуждение. — В ходе опытов за 
всеми вариантами растений было установлено ежедневное наблюде
ние. Благодаря этому своевременно учитывались, затем при уборке 
уточнялись все те данные, которые могли в полной мере характери
зовать их способность к колошению.

Уже в самом начале опытов выяснилось, что зародыши на ага
ровых пластинках без дополнительного органического питания в 
форме 3% сахара в ходе яровизации погибли почти полностью, по
этому пришлось их забраковать. В остальных случаях получились 
вполне нормальные растения, Данные о развитии этих растений при
ведены в таблице I.

Таблица I 
Сравнительные данные о колошении растений озимой ржи, полученных в одном 
случае из семян, в другом—из зародышей. изолированных в свсжеубранном и Дб-

зревшем состоянии после уборки в различных фазах зрелости

Характера тика поссвного материала Характеристика способности 
растений к колошению
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В таблице имеются две группы данных, характеризующих, с 
одной стороны, посевной материал, с другой—способности растений 
к колошению.

Данные таблицы показывают, что зародыши семян озимой ржи՛ 
изолированные от их эндоспермов в свежеубранном состоянии, мо
гут вполне успешно яровизироваться, даже тогда, когда бывают со
браны в фазах восковой и желтой зрелости. Такие зародыши по 
своей жизненности не уступают ни зрелым семенам, ни их зароды
шам, изолированным от эндоспермов до и после яровизации. Это 
дает основание считать, что во всех тех случаях, когда возникает 
необходимость культивировать зародышевое растение, вместо гру
бого метода выковыривания иглой зародышей или среза бритвой в 
Зоне: щитка набухших под водой семян, можно использовать заро
дыши. изолированные от эндоспермов в свежеубранном состоянии, 
когда они находятся еще в фазе желтой или восковой зрелости.

В ы в оды

1. Метод изоляции зародышей от эндоспермов набухших семян 
с помощью иглы или бритвы грубый и не обеспечивает чистоту экс
периментальной работы над зародышевыми растениями, поэтому 
нельзя допускать его дальнейшее применение.

2. Наиболее совершенным, притом гораздо простым методом 
следует считать метод изоляции зародышей свежеубранных семян, 
находящихся по крайней мере в фазе желтой зрелости. Этим самым 
подчеркивается, что такие зародыши вполне жизнестойки и могут 
развиваться дальше после хранения в сухом состоянии.

3. Без дополнительного питания в форме сахарного раствора 
зародыши погибают в ходе их яровизации, при этом независимо от 
того, изолировались ли они от эндоспермов семян различной зре
лости в свежеубранном и дозревшем состоянии.

Ереванский Поступило 20 X Н51
сельскохозяйственный институт
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սա նաղ if ան վ իճակում ; Փորձերի հետևանքով տրված ե՛հ հետևյալ եւլլւա- 
կ'“!1 ութ յա ՛ո ն ե րր'

I. Թրջված վիՀտէլոււք հասու՚հաւքած սերմերիդ ն ր ա՛հ դ ռ աղմերի մե- 
կա ւաւդա մը ասեղի կամ ածելու ոդնությա՜մր պետը է համարեք շատ կո֊ 
պիտ. ուստի այքևս չի կարեքի այն սղտաղո րծ եք ո ա ղ1!ե ւււ ր ա յէէե fi էւտա՚հաքու 
համ ա ft ւ

ձ, Ս աղւքե ա fi ո լ. ք սեր ի и ա ա դ if ան ուվեքի կատ ար յալ if ե թ ող ր ւղեւոր է հա
մարեք '"յն, որ երր սաղմերը Էն դո it սլե ր մ tu յ ի դ անի in ա վ ու մ են ղեոես 
թարմ վիճակում, երր նրանը գտնվում ե՛հ մոմային կամ՝ դհղին հասու - 
նադմա՚հ 'իաղայումէ Նման սաղմերիդ ստացված րու յ"երը միանղամայն 
կենաււնակ ե՛հ և կարող են ղարդանաք, մ ա սն ա վո fi ա ւղ ե и ե՚հթարկվել քաըո- 
վիղադիայի ամիււ՚հերի ընթադըսէմ չոր վիհակու if պահվելու դ հեւոս,

3. U աղ մ և ր ի յա րովիղա դ ի ան աոանդ քրադուդ իչ սնն ղ ա՛հ յ ՈI թ ե ր ի 3'} < Հ 

եէքեդնւաչաըա ր ի ձևով չի հաջողվում, քանի որ նրտնը п չն չ ան nt մ ե՛հ հենդ 
յա ր и վ ի ղուդ ի այի ըն թ ադ քու մ.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

П. Б. Виппер и С. Л. Туманян

Анатомические особенности срастания стволов кедра

При исследованиях, проводившихся у юго-восточной границы 
распространения лиственничных и кедровых лесов в Забайкалье в 
брусничных кедровниках, развитых на северных склонах отрогов 
Хзнгейского хребта на высоте 1800 м и. у. моря, было отмечено 
большое число деревьев сибирского кедра, образованное несколь
кими (до 7) сросшимися стволами.

В естественных условиях довольно часто наблюдаются случаи 
срастания корней одних и тех же экземпляров или, реже, различных 
экземпляров одного и того же вида, тогда как срастание ветвей 
или стволов встречается значительно реже и не носит такого массо
вого характера, как это было отмечено в кедровниках южного Хэн- 
тея. Довольно широкое распространение этого явления, а также 
приуроченность его исключительно к участкам кедровников, вытя
нутым узкой полосой вдоль южной границы распространения кедра, 
привлекло наше внимание.

Объяснение массового срастания стволов кедра следует ис
кать или в биологических особенностях этой породы или, воз
можно, в незначительном развитии в отдельные годы грызунов, 
которые обычно растаскивают кедровые шишки и почти полностью 
уничтожают урожай кедровых орехов.

В южном Хэнтее кедровые леса, распространенные на высоте 
1800-«21(.։0 м и. у. моря, сильно страдают от континентальных, су
хих условий климата, что сказывается как на производительности, 
так и на развитии и росте древесных пород, отличающихся крайне 
медленным приростом и небольшими размерами как по высоте, так 
к по диаметру (в возрасти 250 лет кедр достигает максимальной 
высоты 21 м при максимальном диаметре -II см). Распространенные 
в этих условиях брусничные кедровники отличаются незначительной 
сомкнутостью крон ։0.5—0.6), невысокой производительностью (V—V-a 
класс бонитета), групповым расположением стволов и значительной 
осгепвенностыо травяного покрова, в составе которого доминируют 
типчак и вейник. Травянистый покров особенно сильно развивается 
ил лесосеках брусничных’ кедровников. В процессе восстановления 
кедрового леса на лесосеках мощность травяного покрова умень
шается п травостой сохраняется лишь на освещенных местах, совер- 
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шённо отсутствуя в группах кедра. В этих условиях, обычно, из 
семян опавшей кедровой шишки развивается значительное число 
(до 25) близко расположенных всходов кедра, которые по мере ро
ста все теснее соприкасаются и в возрасте 10—15 лет, нарушив от 
трения кору, срастаются, начиная образовывать общие годичные 
кольца.

Рис. I . Сросшиеся стволы кедра в брусничном кедровнике на северном 
склоне отрогов Хэитёйского хребта Высота 1800 м н. у. моря.

В дальнейшем сохраняется несколько стволов кедра (рис. 1), ко
торые образуют общий ствол лишь от комля до высоты 1.5—2 м. 
Выше они расходятся на отдельные, несколько отклоненные от цен
тра стволы. Анатомический анализ древесины сросшихся экземпляров 
кедра, произведенный в надземной части, в области корневой шейки 
и корня, показал, что в некоторых случаях наблюдается полное сра
щение: иногда между сросшимися частями можно заметить тонкий 
слой коры. На поперечном срезе сросшихся стволов кедра, прове
денном па высоте 50 см, видно несколько сердцевин. С первого по 
десятый годичный слой всходы кедра развиваются самостоятельно и 
только с одиннадцатого годичного слоя камбием откладываются 
общие для всех стволов кедра слои, начинается срастание. Однако 
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строение древесины сросшихся стволов кедра довольно резко отли 
чается от обычного строения древесины кедра (рис. 2).

Рис. 2. Поперечный Срез. Нормальное строение древесины 
кедра сибирского.

Как правило, сердцевина кедра имеет форму пятиконечной 
звезды, тогда как в описываемом образце она образует треугольник 
с тупыми углами, в которых расположены смоляные ходы. Трахеи
ды всех годичных слоев несколько скошены в тангентальном на
правлении; на радиальных стенках трахеид количество окаймленных 
пор увеличивается (рис. 3). Еще больше от нормальных трахеид

Рис. 3. Поперечный срез. Трахеиды четырнадцатого 
годичного слоя древесины сросшихся стволов кедра. Йз- 
за скошенности трахеид на боковых стенках видны 

окаймленные поры.
1звёстия V, № 12—8 
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отличаются трахеиды рубцовой ткани, образовавшейся на месте сра
щения нескольких стволов кедра (рис. 4). В местах контакта отдель
ных сросшихся стволов обычно нарушается нормальное прохождение

Рис. I. Поперечный срез. Трахеиды рубцевой ткани. Из-За 
сильной скошенности грахеид, на боковых стенках видно 

много окаймленных пор.

лучей от сердцевины к периферии: лучи часто разрываются, становят
ся низкими и состоят из 2—3 клеток в высоту на тангснтзльном срезе.

Сращение отдельных экземпляров кедра в области корневой 
шейки и корней еще более плотное, слон коры между сросшимися 
частями почти не бывают заметны, тогда как аномальное строение 
древесины значительно более ярко выражено, чем в надземной ча
сти. Трахеиды, образующие годичные слои, еще более скошены в 
тангентальном направлении; их радиальный диаметр еще уже, па 
стенках трахеид чаще заметны окаймленные поры и, наконец, лучи 
к местах сращения почти всегда разрываются и становятся очень 
низкими.

Таким образом, видно, что при сращении нескольких стволов 
древесина кедра в связи с нарушением деятельности камбия теряет 
свое обычное строение. Образовавшаяся на местах сращения рубцо
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вая ткань состоит из сильно укороченных трахеид, которые на
столько теряют свойственную им форму, что говорить о нормальном 
строении древесины не представляется возможным.

Процесс срастания различных частей растений II. П. Кренке 
[I] объясняет трением или давлением растущих организмов друг на. 
друга. Вследствие этого на местах соприкосновения повреждается 
кора, и обнажившийся камбий начинает откладывать общие годич
ные кольца. Несколько иначе это явление объясняет Н И. Рубцов 
[2]. наблюдавшей случаи срастания корней древесных пород. В ре
зультате взаимного давления близко расположенных корней, по мне
нию Н. И. Рубцова, в местах их соприкосновения образуется каллюс 
(в виде наплыва). В дальнейшем каллюс разрывает тонкую покров
ную ткань и его обнажившиеся клетки срастаются (подобно зара
станию ран), образуя общие для обоих корней годичные кольца.

По нашем}՛՜ мнению, срастание нескольких стволов кедра про
изошло не под влиянием образования калл юсом новых годичных 
слоев, общих для нескольких стволов, а в результате деятельности 
камбия. Однако, в отличие от Н. П. Кренке, мы считаем, что при 
разрыве покровной ткани в результате соприкосновения нескольких 
стволов или к >; ней кедра существенное значение имеет рубцовая 
ткань, сохраняющая в какой-то мере жизнедеятельность камбия, 
клетки которого в дальнейшем под покровом этой рубцовой ткани 
и откладывают новые, общие для нескольких экземпляров кедра 
годичные кольца.
Институт леса АН СССР, Москва, Нс ступило 24 X 1952
Ботанический нист« тут АН Ары. ССР
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Ան unit it մ իա կան կաոու ցվսւծ րր ցույց է տաքիս, որ այս ձուլված ծա- 
ո ե ր ի բնափայտը իէիսսւ in ա ր րե ր վ it ւմ Լ նորմալ աճող, ոչ ձուլված րնսւ֊ 
փայտի ան սւ տ ոմ ի ա կան կաոուցվածքից/

Հեղինակները հանդում են այն եզրակացության, որ բնափայտերի 
ձա լումը տեղի Հ ունեցել վոասված կամրիումի գործունեության հետե- 
վտնքով, որն սկսել I; աււա^ացնել ընդհանուր տարեկան օղակներ այլդ ի 
րանի բնափայտերի համար։

;1
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(պատ, րա րսււււ.դա ր )է
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