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ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍ1> ԴԻՏՈԻՒՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1*իպ. Լ <յշուրլաէոնւո. զիէՈՕէ р]Ш ծնէր VI, № 5, 1953 Биол. И ССЛЬХОЗ. няуки

Պ. Դ*. Կսւրահյսւքւ, Մ» Պ. Ս1.խս|ոււ)սւհ

ՐԱԼհ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՓՈՇՈՏԽՋՆծՐՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԼԵՆԻՆԱԿԱՆԻ ՍԱՐԱՃԱՐԹՈՒՄ

1'նբնափոչոտման և խաչաձև փոշոտման հսւբցր խոշորացա յն

գիտնականներ Ջտրլղ ՛հա րվինի, Կ. Ա. ի մ ի ր յտղե ի, I' ■ '1է, Մ ր ի՚հ ի , 7՚-

Լիսենկոյի կւ՚ղմիք1 ռւ սու էէէւաււիրվող հիմնական •ա('^։1՝1'!] մեկբւ Կ. Ա. Տ՝ ի- 
միրյաղևբ |/| իր բադմաի1իվ Ո ւ *»/»» •՛/?< ■» ս ի րու ի1 յու նն I. ր ից ելնե/սվ ապացա- 
ցեք Որ երբ րևղմնտվււրու իէյոլնբ տեղի Լ ունենա մ նույն ծաղկի ծաղկսւ- 
փոյ1>վ, սւսացվում Լ ավեքի պակաս աոող^ սե բու նղ , բան րե ղ մհ ավ որ վ ած 
III րիյ ծաղիկների ծաղկափոշով’

Ւ, ՛Լ, Միշուրինր հիշատակու մ Լ, որ վարսանդր փոյռւոված փոշու 
խտոնու բդով բնղունակ է տալու ճ~ Շ անդամ ավե/ի սերմ, բան եի!ե նրան 
փււչււաել մեկ տեսակով» Տ- '!’■ Լիսենկոն (■*-՛[ իր ա չիւատ ու ի) յո ւ նն ե ր ու մ նշում 
Է երկու իրարից հ ա րա րե ր ա կ ան ո ր են տարրեր , իրար մ իավորվտծ սեռա

կան ր՚^ի^ների միջև ստացվող հակասՈւթ յան հիման վրա Լ լ ծագու մ և ու - 
</եղան III մ Լ՜ ներբին կենսական էնե րղիան, կերպարանափոխվելու ե փո

խակերպվելու հատկու թյու նըւ ՛իրանով Լլ րնորոշվու մ է ք/՚չ Աւար-

րևրվէւղ ձևերի խաչաձևման րիոլոգիական անհրա<)եշտությունր ւ

հռրիզավորնևրի րերրասւվու ք.1 յան րարձրացման կարևոր և հիմնական 
նշանակու թյու.ն ու նեցող հարցերից Լ նրանց բիոլոգիական աոանձնահաա- 
կա թյուննե րի ւււս ո ւ1!ե ա ս ի րութ յուն ր՝ կապված ինքնափոշոտման և խաչաձև 
փոշոտման հետ:

ևախրան փորձնական տվյալների անալփգին անցնելր, հակիրճ կևր֊ 
պով ամփոփենր այս հարցի վերարերյալ գրականության մեջ եղած տրվ֊ 
յաիներրք

1Լ, Ա, 'Լենյամինովի, ք*. Ն- Անդինի և I*. /’. ՛Լան ին ի երկարատև 
փորձերի տվյալներն ասում են այն մասին, որ կո ր ի դա վո րն և ր ի մեծ մ ա- 
սր հանդիսանում և'հ խաչաձև փոշոտվողներ, նրանր քհռրիղավորնևրի կոպ- 
տուբա» [•/] դրբում գրում են' րե ր բա տ վ ու խ յ ան բարձրացման համար ոչ 
միայն բալի ոչինբնապտղակայող սորտերն են պահանջ™ մ խաչաձև փոշո- 
1ՈՈ).մ, այւ ինյ>նապւողակաւող սորտերի խաչաձև փոշոտման դեպբւււ.մ բարձ

րանում Լ բե րբաւովսէքյ  յունր:

Հեղինակներ Ֆ. Կ. Օրլովր [3], Ա. /'արանովան |յ| և ւււրիչնհ րբ 
Նույնպես ապացուցում են բալի փոխադարձ փոչոսւիչների ճիշտ բնարու.- 
թյան կտբևորու խ յունբ, կապված ն ր ան ց րե րբ ա տ վ ու ի) յան ր տ րձր ա ց մ ան հևտւ

ԱՇ/սԱՏԱՆքԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

Խաչաձև փոշոտման համար մեր կողմից բնտրվել են միամ ամանակ 
ծաղկող բաԱէ սոբսւեբւ Մազիկների մեկու սաղումր կատարվել է նրանց րող՝ 
բո9ող շր9անու մւ



յ,մ'1յ՛ ՛Լ՛" J1"111՝"'/' 7 ղաГ/] ւиկmղ ւո1 Հ> jiml UlZttt/, 1/d•/ղՀtj in и Zin/i

"'կ Inrnlj fqji dn •.՝l ji iu/tlidmln li 1/ h ij1 nt ղա t/d fjtjlmf/ւտ ղակաղքւ1ու]ւ dl/jj

• dnitl/iiui цт!/] tnl/ 
•աղա/զ tnZuiji '/ IqjtZudu /> у ,1 qty, III /iZnti. Hqjidii • dd '/ղկէյ nun «. inZnt/i զա1զՀ 
7"*4 'f.7 Iqlimijdq ntd/t tjt/lnn ' ddyz^/yzzz/z„tinnJqZutjt 1qjtl/dqղ ղրյ lq/ւոկո ddq 
՝ J' '/fy՞""'/ 1>т>14,"'J1 'I,'/ Iq/iuu/ll dd q/^inintl mhi.qdln fm jt m n mil in m

:tni/i; ,/dfi Qttidnfj զրո d tiq fjակ tin don] ուղ ‘/ It/jitinmnj limit ղուն ddn 
‘lii/illinl/ inl/mlninl/qin հ '/ IqjtGqfjml/ 11/f] ml/ l/r/ji Htj f]! 1 it հ> tnl nl՝f) •fjfvuQ'lul 

ij ղւււու1ւ1 -tfjlij fjqji '/ ղոէոոկսա -[‘q j 7ց/ւՀւ d tilt m mho dmjtmi. rzz/g/p/z;z/

llq/lJ.LqH Tjfllri 
jtuinmjt 7 /чн/կու էոուկ զաք uuttf. Hi/du 'dtuj qmdufj 7'///'" 7/ 7y«jj» /
^!ll'^:ld'"h 7 ""4' ••ւկահւա ղակու1՝ակւհոսա 1 qji dn/t m li q ш 4/կաղ1ա1 Նղւ1 կ /7/» 

-ddinl/ ւ1կաղսո d jini f fj in ղՆօ '/ m q hi ղւ/ In ՛Հա tint li 1] ղւսք(]lll il 1/ 11 lit lyiinn t Ա

• կաղա ftmji dml/dq 

‘"'Il' ՝! I,'idml/ d 1ւղաու1ա/ւ jinil/inyij/t ч‘̂Ц '(/'"dfi {tmdn/j /էսե/ղու Until dfjfiiiy

~iul 1]ղւյ Ini jtdu<j> 'Ijuui fjf. ղւոկաւ1ո/ւսո *f I qjt m nm tl m nt In fjf-ni^inl </ nd I m ji d n<]‘

-կոա g] 1'1,1' 'jlV tUfiiul 11ողաու>կուո /• tj ղւ/ I m у d n •/• ‘ij^/dfj'Lq '/ ijftni/limti

'h'I'b d lu/jund mji ‘ddq ղկ ij fjdq fjակm ftnd q d d q nJ/ if f] d 4 f] mlfin iiltt 1^4 liiftlimu

-qi. 0։]ւ141է1ր]հէՈՀւ Հււո/iljni ւ/ււՀրլ dm Jimi. i/^dii,f, — * t| ml|l] ե II (!'] JI |||I g րո1ՈՈ1ո|(/ք|
•/"^■«'//'//'«//77' '/ 711 ".'/d mnim^i у -ц 

il ղ 11111] i и կա 1^1 ո 1inZuiJi i]d tJH^i] ւոսՀսփ '/ ^>m ]t d 1] n m iyi 1 ո n 1 n 4] I4fj[ 
slit] d ֊•/rj_</wz/z^i ijdiimdnti dnlnd Lnfmnm^ sifuiuluiji կ 14 ]i m n m d m m In lid ւււէհսւոպ 
i jin lidtn էԼուոոյ inlniji ji ininuZuiji jni^mijdtnji ւ1ող կ 14 ]i li m 14 jt m • f] ft- / himq^ 

П tj d •յփէո f] mliinln ^dud^dq 7 t^ij^mnm ‘j qtnjilnt^ dnul/um t^m ր Im կէոհու In d ակ 
-minim jiiniF Um fji^d ij^dnq, tjtin miiiuijimt^h^i] ր/յոկ ա in n ՛/fl m ա ղա if d m]i կ-'Ս> 
ij^duiji nijlndn 'J {imjidlt ilmjnw. tjuidun d ւսէհղուժուdm<> iddrimdun ftmjidաղւ1 

tlmjimi. ղա jiuinZuijt 1Ц1т\шп/ dnlnd Iqfmnm^ d if r^in ղու 1] d m ի ijydnq,

'JJWTfhhnrh

.jinjun^/j.hnjl do гЧ

* jt m li ղու 'Hilfilq "j ddn • jutlin^ij ji ijZijmuZniji qi^i/tn.iiii qmjini nmd տա In

Ifininmi. '1 I tfjt d tn in ու I/ djiinuinZufp ttfjdqfnif i^mfmiijimum • p z ւ/ղայ d! ղա ji 

-կևուՀ> ]njdl 11ււոււ1ղ '/ I'lJidmin dji inmnZnift t] d i/ղկ 1] h mij (im d li m ղՀ ղա ո՚ը

‘i'U* 'j d րւղկույււ! n ml'կա In tn կ Iqjiltl աաո/է li ini աղա ղա пат 
jt tnd ւ/ղղւո jif mln nfm iljjZnq, ։ djntl li nt t/i nn mij ւրղւյյւ 1էղաւ1ղ jiulqi-niln ^jiiudt^ 
-t^injtl'mln ւյղաւյւյ innm jtd քյշ — Ji’fllliqni զա jt ղա!ո inZmln li i] d q ղքյ f mli m limy 

ijijilm jiuhidnjitnliqtn ‘rndji tjլ]1ւfj Iqjtiiiji jiuuidqZ Ijnidnid q ddqljdmlnqZnijt ղ՚ք 
հւ/էՏաղ^ղասա d jt tnf fj աղ1ւօ ijtnqlii^ijln lit] d qt^^udb nd ակն nt (> զ m dm jt m^

tninqi lit]ji inlimtJZdnluh ijhnli ղաքinujnnnm Կ^ւ/dqdo 
atuijdm 'dmut ղ՛/ 1 qft'dm jtnm Ud.qn^tidlitidtnljlimj]) ։ lit/ dqumq d qdd tnni ijtndnn 
Imfjun ՝ jt ւոկէոքւ] jt ւյղււկււկ • d q ղՀ n d h n d m կ h ա հ> (> m fi nt ղւ ո ոա < nq Iqjtlidqji ilmjun^ 

njn jt m a tn dutm In tnZntf, tfqjt tjdqlplmln (itn ji at n m d nt m In U tj I՝ ml n m jt ղ՚յ 1 q jt limn 

-tnl/qji dd qt^^nd It nd m կհ m у ут d li m ղփ ղա ujj ւյւ՜ւո յւԼոկ fjmjid11 jt tn ntul jtntl ղու1 

-III djti/d ttr^jnndltii, q ղւ/ f m ji m d nn. ijuttiq ղւ/ I q fid inqd t^d 4ղկւյ1ւու() : tl q ղՀ n d h 11 d 

-ml/hm^ Հ4Ո liininhnh հոյւմսղ ղու կա ՝{)()/ ()(f կ Iq/illdq/f dntjtrns '/^Лиф

qmtnuhnlqf/ q 'nmtunnhuqк



Ր*պի րսվսէդուքե փոշոտիչների րնս։րով!յւ։մէր ,')

Այս կաւղ ակցու թյաւք ր կարե/ի I, թվարկել մի քանի օրինակներ։ Օպան^ 
կա ՀԱմսրել Մոնմորհնսի կոմբինացիայում ստտցվել կ 27 տոկոււ Օգ

ւոակար պտղակալում, իսկ փոշո։ I) լունակուիյ ւււնը եղել Լ 67%։ <>սլրին֊ 
կա .1” 124Ր}ՀՊ սւլյովկւս կոմ բինացիայում փոշու ծ / ուն ա կ ///. թ յ էէ ։ 5/ ր եղեք Լ 53 

I ս։ոկւ։Ա, ուրււսւկւււ՚հ պ ա դա կա / ո լ մ ր 16,5%։

կան կոմրին ար ի ան ե ր, որոնք այսպիսի օրինաչափություններ չունեն, 
օրինակ, միևնույն պայմաններում և 4 ամանակում նույն մայրական րսւյ֊ 
սը Շարինկա .1“ 124 փոչ ո տե/ ով Նա դե<1 ղ ա Կրուպսկայա սորտով, պտուղ 
չի կապել, իսկ փոշու ծլունակությունը եղել Լ 00 տոկոս։ Շպանկա'չհԱնդո 
կոմրինացիայում փոշու ծլունակությունը եղե՚ւ Լ 00 տոկոս, մինչգեո պըտ- 
ղակալում չի դիտվել։ Շ ուր ինկան փոշոտված Ամորհլ Մոնմորհնսի սորտով 
տվել կ 6 տոկոս օգւոակար պտղակալում' փոշու ծլունակությունը եղեյ է 
27 տոկոս։ Միևնույն պայմաններում ե •) ամանակս։ մ խաչաձև փոշոտված 
կէէմրինաց իանե րից ստացված տարրեր արդյունքները խոսո։ մ են այն մու

սին, որ փոշու լավ ծ յա ն ա կութ յ սւ մ ր որ միայն պայմանավորված Հ օգ
տակար պտղակալման րարձր էՈէէկոսը, այլ այս հարցում մեծ նշանակու

թյուն Ունի նաև տվյալ սորտերի ֆիղիււլողիապես համատեղվելը։

ԲԱԼԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՊՏ՚ԼԱԿԱԼՄԱՆ ՏՈԿՈՍԻ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐՍ ԿԱՊ'ԼԱ՝Ծ 
ՕԳԵՐԵՀՈՒ Թ ԱՐԱՆ ԱԿ ԱՆ ՖԱԿՏՈՐՆԵՐԻՍ

1048 թ. փորձարկվել են 4 սորտեր' Շպանկա, 'Լլաղ ի մ ի ր սկա յա սոր

տի .V 84 կրւնր, Շո։ բինկա .Ն" 124 հ Պալյսվկա։

0’աղկման շրՋանը այս սորտերի մոտ տևել Լ մայիսի 18-ից մինչև մա- 
յիսի 20-ը։ Օրվա միջին ջերմաստիճանը այ։։ շրջանում հասել Լ 16՜ ֊ի, օդի 
միջին հարաբերական խոնտ վու թյա ն ր եղեք I. 36 ,5 % , մինիմումր չի իջել 
4- մաքսիմումը չի անցեք 25,6՜-ից։ Փորձարկվող բոլոր սորտերի

մոտ գիտվել կ օգտակար պտղակալման րարձր տոկոս։

1040 թ. փորձարկվեք են հետև յայ սորտերը' 'Լլաղ իմիրոկայէո սորտի 
.V 84 կյոն, Շպանկա, Շ ուր ինկա .V 124, Պալյովկա, Գորտենղիա։ 0’աղկման 
շրջանն այս սսրսէերի մոտ աևեէ կ մայիսի 17-ից մինչև մայիսի 770-րւ Այս 
շրջանում օղի հարարերական խոնավությունը աոանձին օրերի (24-իս և 
^֊իՆ) իջել Լ մինչև 32% է

Մաքսիմում հ ա ր ու ր ե ր ական խ էէն ա վ ու թ յ ււ ւն ր հասել Լ միհչև Օղ ի

մ1>1ին հարաբե՛րական խոնավությունը եղել կ 14%, միջին 9երմասսւիճանր 
օրվա ընթացքում եղեյ կ 13,6°։ Մինիմումը չի իջել 4,4 -ից, իսկ մաքսի

մումը չի րարձրացել 23,2 ՜-ից։ Փորձարկվող րպոր սորտերի ծաղիկները 
չեն պտղակալել, րտցաոո։ թյամր 'Լլաղ իմ իրսկա յա սորտի .1? 84 կլոնից, 
որը փոշոտված կ եղել Պւպյովկա սորտով (5 տոկոս), 'Լլադիմիրսկայսւ սոր

տի կր՚նը փոշոտված Պալյովկայով Լ1,04 սակրէս) և Օուրինկա .¥ 12 է-ով 
(2 տոկոս)։ Այս հանգամանքը պարզաբանելու նպասւակով մենք անալիզի 
ենթարկեցինք ջերմության տաա ան էէ։ էէևերն այդ ււսրտերի ծաղկման և րող֊ 
րսջման շրջանում. Պարզվեց, որ ւ1'ույիս ի ընթացքում (5-ին և Օ-ին) մի

նիմում ջևրմաստիճանն իջել կ մինչև — 2,7 -ի։ Րսւլի ծաղկի մասերը զգա

լուն լինե/ով Ջերմության նկատմամբ, հավանական կ այս շր9անո։ ւ) գրբ՜
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ԼավաւքՈէյն փոշոտիչների ընտրությոձր 7

ԲԱԼԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄ Հ ՈՐՊԵՍ ՓՈՇՈՏԻՉՆԵՐԻ

1948 -1952 ԹՎԵՐԻ ՓՈՐՉՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ

1949 թ. տվյալները հանվում են րՈլսր W ո ր տ ե ր քւ մոտից օդտակար 
պտղակալում չդիտվելու պատճառով։

Նպահկսւ. Փորձարկվել Լ 1948—1952 թթ.։ տարվա փոր

ձարկման ընթացքում արհեստական ինյ։ն ափ ։։շո տ ռ ւ մից պտուղն!։ր մ;ն 
ղ ոյտցել։ Բարձր պտղակալման տոկոս դիտվել Լ Շպանկա^ՀԳորաենղիա կոմ- 
րինացիայում (21 %)։

1950 թվականին Շպանկս։ սորտը փոթոտված Վլադիմ իրսկա յայով, 
Պ ալյովկտյով, Երևանի տեղականով, ‘Բանաըեո ղ իլաղով պտղակալում չեն 
տվել։ Օգտակար պտղակալում դիտվել Լ Շ պւսնկս։}հԳորտենղիա կոմըինա֊ 
ցիայում 4 տոկոս և Շպանկա^ՀԼուրսկայււ։ կոմրինացիայո։ մ՝ 8%։

1951 թ. պտղակալում չի դիտվել Անգո, 'Բանաըեո դիլաղ, Երևանի 
տեղական սորտերի մոտ։ Մնացած րոլոր սորտերը տվել են րարձր 
տոկոսով պտուղներ, որր հասել Լ 5-ից մինչև 25 տոկոսիք 1952 թվա
կանին րո/որ կոմ ը ին աց ի անե ր ի մոտ պտուղներ չեն գոյացել (մայիսի ըն

թացքում մինիմում Ջերմաստիճանի իհեցման պատճառովւ որը հասել Լ 
մինչև 2,8'-ի)։

Լինդ տարվա տվյալներով Շպանկա սորտի համար լավագույն փոշո

տիչներ են հտնղ ի սանում' ’Լք աղ ի մ ի ր սկա յա սորտի .V 84 կլոն, Գորտեն- 
զիա, 1Լմորել Մոնմորենռի, Վլաղ իմիրսկայա սորտի կլոն, Պալյովկա, Շու-

րինկա .V 124 և 'Լլսւդ իմ իրսկայա սորտերը։

։Լ[ւս1||ւմի[1ս1|1սյա սոթտի .V 84 կլոն.— Փորձը դրված Լ 1948 1952 թթ.։ 
Ինքնափոշոտումի ց օգտակար պտղտկալում դիտվել I; միայն մեկ տարի 
/%։ 1948 թվականին րարձր պտղակալման տոկոս դիտվել Լ Ամորել Կող- 
լովսկայա (80%), Գռրսւենղիա (14%) սորտերով փոշոտե/իս։ Շպանկա և Պալ- 
յւէվկա սորսւերով փոշոտ!։ լիս պտուղներ չեն գոյացել։

1951 թ. պտուղներ չեն Շպանկա, ՊռւԱովկսւ, Պողրել-

սկի, Շոէրինկա .¥ 124, Վլադիմիրսկայա սորտերով փոշոտելիս։ Մնացաձ 
ր՚՚լսր կոմրինացիաները տվել են ցածր պտղակալման տււկոս ք / տոկոսից 
մինչև 2,5 տոկոս)։

'Լ/աղ ի մ ի րոկայա .V 84 կլռնի համար [ավագոլյն ւիռչռտ իչնև ր /;Ն 
Ս,մ։ւրել և ո ղք ւ։վւ։ կա ( ա , ՛հո p in ե՚հ ղի ա, Պտլյովկա սորտերը։

Շոէբինկսւ. U.ju սորտը փորձարկման մև9 Լ եղել 1948—1952 թթ.։ 
Արհեստական ինընափոշոտոէէ/ևերից if եկ տարի դիտվել Լ օգտակար պըտ- 
ղակալու մ 8 ւոոկոսով։ 1948 թ. ւի Ո րձ տ ր կ վո ղ րպ^ր կոմ րինաց իանե րսւմ 
ղիւււվևլ Լ Օղւււակար պտղակալմւսն րարձր տոկոս, ո ր ր հասնում Լ 10 սւո- 
կււսից մինչև 20 տոկոս ի։ 1950 թ վ ականին <Նորտենդիս։, Երևանի տեղական 
սորտերա/ փոշոտելիքէ ։ղ տ դա կա / ո ւ մ չի դիտվել։ !Րյուս կոմ րինաց իանևրում 
պտղակալման տոկոսը, եղել Լ րարձր և կաղմում Լ ՜^'/՚9 տո

կոս։ 1951 թվականին օղտակա ր սլա ղ տ կս։ լ մ ։սն րարձր տոկոս դիտվել Լ 
Ամորել Ա ոնմսրենսի, Վլադիմիրսկայա, Պալյովկս։> ’Լլադիմիրսկայա սորտի 
կլսնի էլոմ ր ինաւլ ի անե ը ից (6—76' ւոււկոս )։ Օգտակար պտղակալում չի դիտ
վել Վլադիմիրսկայա սորտի .V՜ 84 կրւնի, ^ախարովսկայայի, Երևանի տե

ղական և Նադեմդա Նրսւպսկտյա սորտերով ւիոշոտելիսւ Մնացած կոմըի-
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սկա յա, 'Լքադիմ ի րսկայա սորտերով փոշոտելի։։ լ6 տոկոսիդ 13 տոկոս)։ 
Մնացած կոմբինացիաներում գիտվել կ ցածր պտղակալման տոկոս (1 տո֊ 
կոսից 4 տոկոս)։ *Լլագ ի մ ի րսկտ յա սորտի կլոն ի համար Լավագույն փէւշս֊ 
տիչնևր են 'Լլադիմ իրսկայա, Շ ուրինկա .Ն 124, երևանի տեղական և կուր֊ 
սկայս։ սորտերը։

՚ 1,| ս։ ղ |յ մ ի րս կ ւս յ ւս. ‘Այս սորար փորձարկվել!; 1050— 51 թ վ ակսւննե ր ին • 
երկու տարվա րնթարրու-մ ինքնափոշոտումով պտու գնե՛ր չեն կազմավոր֊ 
վեր 1951 թվականին պտուղն և ր չի ստադվել Շ պանկ ա սորտով վւո֊ 
Հոտելիս։ Մնացած կոմբինացիաներում գիտվել կ օգւոակար պտղակալման 
րարձր տոկոս, որր հասնում կ 0 տոկոսից մինչև 30,5 տոկոսի։

1951 թվականին Շուրինկա .Ն 121, Շպանկա, ’կլադ իմ ի րսկայա սոր֊ 
>ոի կքոնով փոշուոելիս օգտակար պտղակալում չի դիտվել։ Պտղակալման 
բարձր տոկոս գիտվել կ Պալյովկա, Պսդրելսկի ե 'Լլագփմ իրսկա յա սորտի 
.V 84 կրւնք Պ/ագ արոգնայա Միչոլրինա ււորւոե րով փ ։ւչ ո ւո ե / ի ս, ո ր ր հաս֊ 
նում կ 5 տոկսււիգ մինչե 15 տոկոսի։ երկու տարվա տվյալ՚հերով 'Լլտգի֊ 
ւ1 իրսկայա սորտի համար լավտգույ<հ փոշոտիչներ են հանդիսանամ' Պալ֊ 
յովկա, երևանի ւո I, գ ու կ ւոն , Շու րինկա .1? 124, 'կլա դ ի մ ի րսկա յ ա սորտի կլոն, 
Պււդրերւկի, Պլադա րէւգնս։ յա Մ իչուրինտ, 'Լլսւգ ի մ ի րււկտյա սորտի .V 84 կ/ոն 
և կու րսկայա սորտերրք

ևլւևս։1'ւ|ւ ւոեղԱ1կսւ(։. — Արհեստական ին^նափոշոտո։ միգ երկու տար֊ 
‘/ա րնթաւ/րում օգւոակար սլտգակալքււմ չի գիտվել։ 1950 թվականին 
'կլադ իմի րսկայա ե Անգո Սորտերով ւիոշոտե լիո օգտակար պտղակալում ր 
կտզմհլ կ 1----2 տոկոս։ Ա յուս կոմ ր ին ա գ ի ան ե րի մոտ օգտակար պըտ֊

ղւսկալէէւ.։! չի դիտվեր 1951 թվականին րարձր ււլտգտկալման տոկոս դիտ֊
վել Լ Զա/՛• ար"'1 սկս։/ա, Ամորել Մոնմորենսի և Պ ա լյ ով կա յ ի կ աք ր ի ն ա։յ իա֊ 

էսւ սորտերովներում թ Շու րինկա .¥ 124 և Գօրտենղի

վւոշոտելիս պտուգեեր չեն կազմավորվել, ւ1հսւււա1> 1լՈմրի^ւաւլիաների մոտ 
դիտվել կ օգտակար պտղակալման էյաձր տոկոս (1—2 տոկոս)։

ք>րկոէ. տարվա սւվյալնևրով երեւււ՚հի տեղական սորտի համար լավա֊ 
գույն փոշոտիչներ են հանդիսանում Պալյովկա, Ամորևլ Մոնմորենսի և 
Զ"! իււււ րով՛սկա յա սորտեր ր։

Ամո|ւե| հողլովսկայա.— Այս սորար փորձարկման մեջ կ եղել միայն 
մեկ տարի, 1952 թվականին: 1Կւր։ր կոմրքւն ա։յիանևրում գիտվել կ օգտա

կար պտգակսւլման րարձր տոկոս, որր հասնում կ 15 տոկոսիդ մինչև 52 

աոկոոի, ր ո։ դ ա ո ո ւ թ յ ա մ ր •կլադ ի մ ի րսկայա ոորտի .V 34 կրւնի, որր տվե, կ 
4 տոկոս օգտակար պ ա գ տ կա / օ ւմ, Արհեստական ին րն ա փսշո ասւ մ ի գ ասա֊

Հարել կ 24 տոկոս Օգտակար որո գ ակալո։ մ։ Այս 
է։ Մեկ տարվա տվյալներով Ամորեք ևոգ/ սվսկայա 
դու յ^' փոշոտ իչներ են՝ 'Լլադիմ իրսկայա, Շպանկա, 
.Ն 124, Գոր տ ե ն գ ի ա, Ան գ ո ս սրտերը։

Էյռւրսկւսյ։։։. —Այս սորտի վրա փորձ կ գրված 
ներին: Արհեստ ակտն ին յչնտփսշոտամ ի։լ օգտակար

։։ որ Աք ր ինրն •'> ոշ ո ա իչ 
սորա ի ՝է1ւււ) ար րով ու֊

Պոդրևէսկխ Շ ուրինկա

1950—195 1

ւգւոգւււկարււ մ

թվական֊ 
գիտվեէ է

մեկ տարում է տոկոսով։ 1950 թւԼտկանին օգտակար պտղակալման րարձր 
տոկոս դիտվել կ Երևանի տեղական ք 18 տոկոս), Պտլյովկա ք,10 ւոոկոււ), 
Գհրտենզիա (8 տոկոս), ’Լլագ իմ ի ր ։։կա յա սորաի կլոն (5 տսկոս) և Շարին֊ 
կա /Ն 124 (14 տոկէէս) սորտերով փոշուոելիա
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Рш/ք, րսվսպօւյՆ Հոշօաիշիերի րետրաթյսւնյ,  II

տվյալները նույնանման շենւ Ա, Ն. ’Լենյ ա if ին ո վ ft [7| in վ յ տ լն ե ր ով Շպան֊ 
կա Աէէրտր Մ իշու րինսկոէ. պայմաններում հանդիսանում Լ ին յ>ն ա փ ոշո տ~ 
*/”7’ /*ւաշաձե փ ոշ Ո ամ ան ւյեպրու if նրա համար քավագու յն փոշոտ /՛•• I; հսէն- 
ղ իււանու մ ’Լլադ իմ իրսկա յանէ

/’/• ղիսերաաւյ իոն աշքսաէոանրոէ մ f Միչու րինսկյ fl. Ա. Լա պաևան 
դրա մ Լ.

ք՜ւպանկայի համար լավագույն փոշոտիչ Լ հանգ իււանու մ ՝Լր>ւգիմիր֊ 
ոկսւյւոնւ Մեր գիտոգու ի/յուններից պարգվե/ Հ, որ 3 տարվա րնք1 ւսցրու մ 
քրպանկա աւրտր արհեստական ինրնափոշ ոսսս մով ււշ մի տարի օգւոակար 
պսւգսւկալու մ շի սւոացվելւ հպանկա սորար ’Լլադ իմ ի րսկա յա սորտով 
փոշոտված Լ I տարի, երկու տարիներում օգտակար պտգակա/ու մ շի 
գիտվեր Մեկ տարի ավել Լ 3 տոկոս օգտակար պ in գ „> կ hi / ա մ և 1 տա

րում միայն գիտվել Լ օգտակար ւգ սւ գ ա կ ա լ ո ւ մ մինշե տոկուււ О и ւ ր ին կ ա 
.'F 131 սորտով փոշոտված Լ 3 տարի, օգտակար ւգսւգա կա/ու մ գիտվել 
Լ միայն մեկ տարում, II տոկոսի շտփովւ

’Լլտգ իմիլակտյւս սորտի կ/ոնււվ փոշոտված Լ I տարի, պաու գներ րււ- 
տագվել Լ 3 տարումւ Պտղակալումը հասել Լ 1 •* տոկււսի։

1Լւ| յ ո ւ ււ in l| I

Լևնինտկանի ..արահտրթի ւղայմ~ններП. մ փոր^տրկվւղ տւրտհրի լռփսպույն փոշոտիչներ
(արոտկար պտղակսգումր տրտտհտյտ^տ» տ^կսսնևրօվ. ճ ««/••/“* տվյտլներսվ)
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քԼ. Պ. ք՝ ա րանովւսյի |.7| տվյալներով Միշուրինսկի ե Համրովի պայ

՛ք աննևրու մ /ւււվագայն փսշոտիշ Լ հուն գ ի и ան ու մ Հ» ոէ րին կա սորտի համար 
՝Լլագ իմ իրսկա յանէ Կա րինկւս սորար մեղ մոտ փորձարկման մեք եղեւ Լ Л 

տարի, I տարվա րնի1 niyjini մ ինրնտփոշոաման վարիանսէից միայն մեկ 
տարում Լ պտու ղներ սաւոքացեր Օգտակար պտղակալս։ մր եղել Լ աոկոսւ

1ՈԱ րին կա .'V 131 սորտի համար մեր պայմաններում [սւվագւււ յն փո- 
շւաւիշներ են հանգ ի Սանս ւ մ Պալյովկա ’Լլագիմ ի րււկտյա աւրւոերր, Որս՚հյւ 
երեյւ ւուււրիների րնիքագրում րարձր պագակա/ման ցուցանիչներ են տվելւ



12 Պ. Գ. ԿարաՆյէսն. Ե. Դ. Աեխպոսյս/ն

Պ՛ո րսէ1էնղիս։ն) Ամորել Կէւէլլովսկայտն, որպես Շ Ոէ. բի^ւկայի փոշոտ իջ

ներ' 3 տարի տվհյ են բարձր պտէլսւկալմ տն աոկււսւ

Աղյուսակում մի քանի տա ր ինե ր ի համընկնող բարձր սրողակաք֊

մ ան սէ ոկոսնե ր ի ւլ ։/ 1։ ր էյ բած են ամենաբարձրերը։

Փորձնական տվյալներից պարցվում Լ, որ Ամորեք ե ողքէէվսկտյտ, Լուր- 
սկա յա, Շոէբինկա .V- 124, Շպտնկա, Պա/յովկա, 'Լլա/լ իմ ի րէէկայս։ սորտե

րը ունեն ձվարջջի բարձր կեն ս ո էն ակս է ք) յ ս ւ ն և բալի լաս։ սորսւեր նրանց 
հետ էիոշոտելիս սէվել են պա ւրււ կալման բարձր սւոկոՍ։

Ա.Աէսււսւկ 2
Լևնինակւսնի սարահարթ ոէ-մ ։իորձարկվ։։ղ րայի Սորտերի փոշոտիչներ

Փոշոսււ/ 1<ղնե ր Լավ ՛“ ‘/'"-յն փոշոտիչ!,!, ր

Շա֊րինկա .V 124 Լյ>է<.րսկ<սյա, Գորտենցիա, Ամորհլ Կողբսի֊ 
սկա յա, Հբսրյիմ իք.սկայա, Պալյռյկա, 'Լրս՚քի֊ 
միրսկայա սորտի կլոն, 1Հաքսարովսկայա, Պսդ- 
րհլսկի, ե պան կա , 1Լմորել Մոն մոր 1,ն ։,ի , ՚Լլա- 
ղիմիրոկայա ոսրտի .Ն84 կլոն, Շոէրինկա 
-V 124։

Պ այլով կէ Լյո։ յ՚սկայա, ')•։, րաև՚Ա։/ իա, 1Լմոյ։ել կուլյով- 
սկայա, 'ւՎԱէդիմիրսկայսէ։ ՛Լյա րյ ի մ ի ր ս կա յա 
սորտի կլոն, Շոէ-րինկա .V 124, երևանի տև- 
ւրսկււէնէ

՛Լյա ղ իմի ր,։կա յա սորտի .V •'»'4 կլոն Դ«րւոենւլիտ • Ամորել Կողլաք սկայա , Պալյո^կէԱէ

'Լբալիմիրսկայա 9րսղար։,։յնւ։ւյս> Միյո։.րինա> Պա՛)րելսկի, Ամո- 
րեյ Մոնմորևնսի։ Շո։ րինկտ .V 121, երևանի 
տեղական, Լա ր„կսէյտ ■ 'Լլտղիմիրսկայա սոր
տի կլոն, Պայյսվկա։

‘Լ/ա/լ իմ ի րսկայա սորտի կյոն . . Լյո, րսկայա • 'Լբսզիմիրօկէսյա , Շ■>> րինկա .V 

121, Երևանի տև ղականէ

'կորտենղի

Պողրելսկի

Երևանի տեղական

Ամոր հլ //օ//շ«։/ս//ւ«յա

Պսղ րեբէկիէ

'1,բսղ իմիրէէկտյա;

Պ»։/յովկա > Յ.աի,արո^սկայաէ

•Լբալիմիրււկայտ, !(տիւարուի։կալա ւ Պ՚էղրել- 
սկի, ք՜քէղանկա, էյո,.րինկա 4: 124, '1՝ո ր սէեն ղ ի ա է

Լյո' ր սկա յա Գորտենղիտ . *Լլ։սղ իմ ի ր սկա յա , Պալյովկս։, Զ*ս~ 
խա րովսկա յա , է՜։ պէսնկս։. Ամորեյ Մ սնմորևնսի., 
'Լյա՚յ իմ ի րսկւււյա սորտի -V Տ4 կյոն, է։ ։<ւ.յւ ին- 
կէ,, .¥• 121, Երևանի տեղական։

<։ պս,նկւ Լյո> րսկայա I Գարաենղիա • 'Լրսղիմիրօկայս՚ւ 
'Լյաղիմիրսկս՛յա սորտի կլոն, ՊաԱՈ։[կա, Ս.մո- 
րեչ Մոնմորենէէի ։ Շոէ֊րինկա .¥ 124։ 'Լյաւլի- 
միրսկայա սորտի .¥ Հ>'Հ կրէնւ



Puitfi քավագուէե փոշուոիթւերի (քնտրոլքկունր J3

ԼԵՆԻՆԱԿԱՆԻ ԱԱՐԱՀԱՐԹՈԻԱ ՓՈՐձԱՐԽԼՈ՞Լ ՓՈԽԱԴԱՐՁ. 
Փ11ՇՈՅՀՈ1, ԲԱԼԻ ՍՈՐՏԵՐԻ.

1-ին խումբ—Gպանկա )ՀԼյուրսկայա'ՀՇուըինկա M 124,

2— ր,/ յ> —Շու րինկտ .Ն 124 յՀՍ.մ ո րե / Կէւղլովսկէսյա։

3-րդ Ք — *Լք1սդ իմ իբսկա րո^ՀՇու րինկա .’F 1 24'յՀ'Լքադ իմ ի րսկտ յա՛ 
սորտի կլոն,

4-րդ > —Պալյովկա^Լլադիմ  իրսկայա,

3-րդ » —(, ու. բ ինկա "^էԼՊ ալյ ով կա ւ

J> — *կս։դիմիրսկայա Հ Պսդբեքսկի ,

7-րդ ս —Երեանի ։ոեդական՝^հՊ ալյովկա :

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց H Ի Թ 3 II Ի Ն

1. Լենինականի սարահարթում բաքի խաչաձե ւիւոոտմւււն ե ինքնափո- 
շոտման օղտակա ր պւււդակւոլման աոկոսր տատանվում Լ կախված օղերե,,,- 
թարանտկան !իակ ա ո րնե ր ի Օ և ա գր ո տե խն իկական պա յմ աններ ի,ր

2- Փոշու, խաոնո, բդով փոշոտելու դեպքում մեծ մասամբ կոմբինա֊ 
yիաների մոտ նկատվեք է Օգտակար պտղակալման բարձր տոկոս։

3. Լենինականի սարահարթում փորձարկվող 11 բալեն ու. սորտերը 
բարձր պտղակալման ւովյա/ներ են հանդես բերեք խախսձև փոշոiiirnifithրի 
դեպրումt Այ„ սորտերիդ միայն երերը ինքնափոշոտումիդ հանդես են բե

րեք մեկ տարում պտուղների էսռտխսդման բարձր տոկոս ԼԱմորել եոդ- 
լովսկայա' .24 տոկոււ, Լու.բսկայա' 7 տոկոս, Շուրինկա .V 1.24՝ <Տ' տոկոսյ։

4. Ինչպես yttLjy են տալիս փորձերի արղ յու նքներր, խայաձե փոշո^ 
տումը րաքենու. սս րտե լւ ի ք՚երր/ւ բարձրացման համար հանդիսանում Լ 
ա մեն ահ ի 11ե ակ ան հարցերից մեկը։

Հէ. Լ սւվա դ ույն ւի ոշո տիշ ների րնտրու թյտն հսւբց iii.tf խոշոր դեր Լ խա

ղում ւիոշոտիչների փոշու որակը, Որը հաճախ պասւճաո Լ դտոնսէմ օգտա

կար պտղսէկաքման ցածր արդյունքների։

(>. Լեոնային շրջանների համար ասորտիմենտն աոահաղրեքիս պետը 
Լ աոա9նորդվեք րալի քավաղոէ յն փոշոտիչների ընտրության արդյունքնե

րից ե պլանավորեք այնպես, որ այղ ու մ տնկվող իրար փոշոտող սոբտերր 
բտվաբար քան տկով լինեն։

7. Լիէքեական աքղի^՚երի տնկւ1 ան <1 ամանակ ա ո ա 9 աղ ր վո ղ սորտերր 
պետք Լ տեղավորել այնսլես, որ յուրաքան չյու ր սորտի մոտ /ինի 3---- /

ւիոշստ իշ սորտեր, հաշվի աոնելով, ոը օգտտկա fi պտղակալմ ան տոկոսը 
տարիների ընթ ւ։,ց յւոլմ տ ատանվում Լ կախված օդե' րե ութ ա րսէնական ֆակ- 
տորներից և ագր սսւեխնիկայից, Իսկ այս դեպքում փոշիներից որեկ մեկը 
կապահովի րեղՏւնավոբման լւնթացքը:

Լ11111Ւ Գիտությունների էսկէսդեմիայի 
Գոէդաբօւէէւսկան ինստիտւււսւ

Ստացվեքկ IS HI 1933 թ.
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6. Мичурин /7. В. Избранные сочинения, стр. 218—220. 1948.
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II. Г. Каранян и Г. П. Сехпосян

Подбор опылителей для вишен в условиях 
Ленинаканского плато

Резюме

Вопросы установления лучших опылителей к сортам вишен, 
произрастающих в условиях Ленинаканского плато, имеют важное 
практическое значение для плодоводства этой зоны. Результаты 
опытов по самоопылению и перекрестному опылению показывают, 
что экологические условия регулируют 'процесс оплодотворения, и 
данные опыляемостн одного сорта не могут быть механически исполь
зованы во всех зонах.

С этой точки зрения установлено, что в зависимости от почвен
но-климатических условий сорта не одинаково ведут себя—поведе
ние их резко меняется. Так, по данным А. Н. Веньяминова, сорт Шпан
ка—самоопыляющийся и дает хорошую скрещиваемость с Владимир
ской, тогда как в условиях Ленинаканского плато он теряет способ
ность к самоопылению, а от опыления с Владимирской дает малый 
процент завязывания. Таково поведение и других сортов.

В результате опытов составлен приводимый ниже перечень 
лучших сортов опылителей вишен и взаимно опыляющихся групп, 
рекомендуемых для зоны Ленинаканского плато.

Опыляемые Опылители

1 3

Шубинка № 124................................. Любс кая, Гортензия. Аморель Козлов
ская, Владимирская, Полевка, Клон Вла
димирской вишни № 84. Захаровская, 
Подбельский. Шпанка, Мовморенси. Шу
бника № 124.
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Полевка.................................................

Клон Владимирской № 84 .................

Владимирская ....................................

Гортензия ............................................

Подбельский .....................................

Ереванская местная .........................

Аморель Козловская.........................

Любс ха я

Шпанка .................................................

Любская. Гортензия, Аморель Козлов
ская, Владимирская, Шубника, Ереван
ская местная.

Гортензия, Аморель Козловская, По
левка.

Плодородная Мичурина, Подбельский. 
Аморель Мопморенси. Шубника № 124, 
Ереванская местная, Любская. Клоп Вла
димирской, Полевка.

Подбельский.

Владимирская.

Полевка, Захаровская.

Владимирская, Захаровская, Подбель
ский, Шпанка, Шубинка, Гортензия.

Гортензия, Владимирская. Полевка, За
харовская, Шпанка, Аморель Мопморенси. 
Клон Владимирской №84. Шубинка № 124, 
Ереванская местная.

Любская. Гортензия. Владимирская. 
Клон Владимирской. Полевка. Аморель 
Монморенсн. Шубинка № 124, Клон Вла
димирской № 84.

Взаимно опыляющиеся, группы
ШпанкаХЛюбскаяХШубинка № 124.
Шубинка № 124ХАыорель Козловская.
ВладимирскаяХШубинка № 124ХВладимирская.
ПолевкаХВладимирская.
ШубинкаХПолевка.
Владимирская X Подбельский.
Ереванская местнаяХПолевка.
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С. Я. Золотницкая

О связи алкалоидности с жизненными 
формами растений

Изменчивость алкалоидного комплекса у растений—относитель
но слабо до настоящего времени освещенная проблема. Между тем 
очевидно, что составление общего представления об основных 
исходных положениях и существующих в этой области корреляциях 
совершенно необходимы как для облегчения использования дико
растущего сырья, таки, веще большей мере, для подхода ^в коли
чественном и качественном отношении) к управлению синтезом вы
сокоактивных соединений при районировании и культуре алкалои
доносных растений.

Уточним уже в начале, что в вопросе о том, какие соединения 
следует относить к алкалоидам, мы разделяем точку зрения акад. 
А. П. Орехова, широко охватившего группу в целом в своей извест
ной монографии .Химия алкалоидов* [6]. Ничуть не умаляя значе
ния более дробных классификаций для различных целей, естествен
но возникающих по мере углубления в изучение предмета, мы счи
таем вполне законным (при анализе биологических явлений) совмест
ное с алкалоидами рассмотрение ряда веществ, близких к ним по 
составу, происхождению, биологической активности (в отношении 
животных организмов) и возможной роли для самих растений. К это
му подходу близок и Генри, включивший в последнее издание сво
ей книги .Алкалоиды растений* [10] бетаины, алкалоидные амины, 
а также группу глюкозоалкалоидов.

Чаще и глубже всего изменчивость алкалоидного комплекса у 
растений изучалась в аспекте онтогенетического и, отчасти (главным 
образом, в последнее время) филогенетического развития. Первое, 
как совершенно понятно, диктовалось потребностью установления 
момента технической спелости растений, второе являлось попыткой 
облегчить поисковую работу, предсказать вероятность нахождения 
тех или иных веществ, исходя из предполагаемых родственных от
ношений, или же, наоборот, вытекало из желания по сходному хи
мическому составу определить степень родства различных форм. 
Изменчивость алкалоидного комплекса у различных жизненных форм 
гораздо менее привлекала внимание, хотя эти данные не только мог
ли, казалось бы. представить практический интерес, но и пролить 
новый свет на дискуссионные вопросы генезиса и роли алкалоидов. 
В литературе на эту тему нам известны лишь небольшая статья Мак- 
Иэпесл<« VI, № 5—2 **~
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Нейра [11], работа В. С. Соколова (7] и несколько, по существу 
сделанных вскользь, замечаний в трудах А. В. Благовещенского [1] 
и С. Юнусова (194Ъ, диссертационная работа).

Еще недавно при оценке алкалоидов исходили из предположе
ния о чрезвычайно малом их распространении в растительном мире. 
Трудами советских ученых, положивших основание систематическо
му обследованию флоры на содержание алкалоидов, значительно 
расширен круг первоначальных представлений в этой области. Если 
в 1931 г. Мак-Нейр принимал, что 51 с. >алкалоидоносов по 
отношению к 295 семействам голосемянных и покрытосемянных со
ставляет 17,2%. то в настоящее время перечень алкалоиДрносов 
включает 111 семейств (по не достоверным данным даже 120), что 
составляет не менее 37—38% к тому же числу семейств.

Обследование флоры Армении, проводимое Ботаническим инсти
тутом АН Арм. ССР в течение последних 3 лет и охватившее свы
ше 1109 видон, показало, что ниды-алкалоилоиосы не сконцентри
рованы в небольшом количестве родов, а широко распространены 
в алкалоидосодержащнх семействах, проявляясь в пределах родов 
с большей или меньшей частотой. Положительная реакция на алка
лоиды установлена нами для 252 родов, из обследованных 454, т. е. 
приблизительно в 55—60%. 5 бурачниковых, например, алкалоиды 
найдены в 14 родах (исследовано 18 из общего числа 22 рода), для 
бобовых, соответственно, в 17 из 24 (всего 33 рода), у губоцветных 
в 13 нз 26 (общее количество по республике 30 родов) в т. д. При 
этом виды-алкалоидоносы встречаются не только у родов, богатых 
видами, но часто и в моно- или олиготипных родах. Наши данные 
подтверждаются соотношением видов и родов алкалоидных расте
ний, выявленных обследованием флоры Средней Азин, где алкалои
ды были найдены у 877 видов, принадлежащих к 351 роду.

В последнее время некоторые исследователи под впечатлением 
быстрого роста вновь открываемых алкалоидоносных видов и боль
шей изменчивости алкалоидного комплекса пришли к заключению 
об отсутствии специализированных алкалоидоносных растений. Вы
сказывалось мнение, что все растения при известных условиях спо
собны синтезировать алкалоиды и что с применением более тонких 
методов исследования могут быть обнаружены новые соединения в 
тех объектах, где они еще не были открыты. Давно установлено, 
однако, что члкалоихоподобные вещества, - ксантин, гипоксантин — 
содержатся едва ли не во всех растительных и животных клетках, 
что вовсе не дает основания считать все живые существа алкалои- 
доносами. И в данном случае известный количественный порог при
водит к качественному перелому, вследствие чего под алкалоидо- 
носами мы разумеем те растения, у которых алкалоиды получили 
максимальное развитие, заняв место одной из ведущих групп биоло
гически активных веществ. Изменчивость же каждого вида вс про
извольна и вполне конкретно определяется всем ходом развития
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наследственности, подводящей итоги современной и прошлой исто
рии вида. Поэтому мы не можем не быть заинтересованы в выяс
нении закономерностей (хотя бы в известном приближении), связан
ных с различной концентрацией алкалоидов у разных растений.

Отсутствие должного интереса к изменчивости алкалоидов объ
ясняется также неверным, но господствовавшим общим подходом к 
алкалоидам, как к продуктам отброса в процессе обмена веществ, 
связанным с филогенетическим старением групп, или соединениям 
побочным, возникающим попутно при реакциях, совершающихся в 
растениях. Как показали, однако, работы ряда исследователей, осо
бенно' вышедшие в последнее время—Соколова (1946 |7)), Балан
дина (1949), Флерова и Коваленко (1948), Золотницкой (3, 4,71 
и, особенно, биохимиков Ильина (1948), Юнусова (! 948) п Арешкииой 
(1951), физико-химические, физиологические свойства алкалоидов, их 
генетические связи с другими соединениями (биологически актив
ными аминами, пигментами, витаминами), история их возникновения, 
распространение в растительном мире, динамика на копления, раз
мещение по органам в онтогенезе и т. д.,свидетельствуют о важной 
и активной роли алкалоидов в жизни растений.

Как известно, огромное число алкалоидов, и, в особенности 
алкалоиды растений умеренной зоны, являются производными пириди
на, каталитические свойства которого общеизвестны и вряд ли нуж
даются в подтверждении примерами. Отметим хотя бы способность 
ряда аминокислот в присутствии пиридина вступать в реакцию при 
комнатной температуре. В наших предыдущих работах [3, 4| было 
обращено внимание на сходные черты в размещении и влиянии на 
растения некоторых витаминов и алкалоидов пиридиновой группы, 
причем приведен ряд доказательств в пользу мнения об участии по
следних, в частности, в окислительно-восстановительных функциях 
растений.

Внимательный просмотр различных свойств алкалоидов пока
зывает далее, что объединяющим и весьма важным для репродуци- 
ентов являются их свойства оптически активных веществ. Различ
ные алкалоиды обладают способностью поглощения в разных отрез
ках спектра. В видимой части спектра активен гидрастенин. Эзе
рин, кофеин, хинин захватывают частично видимую, частично уль
трафиолетовую часть спектра. Гносцин, гиосциамин и атропин актив
ны в его коротковолновой части. Многие алкалоиды являются сен
сибилизаторами и обладают способностью флуоресценции, па чем и 
основан нередко применяемый к ним метод флуоресцентного ана
лиза.

„Всякое возможно полное изучение конкретного явления неиз
менно приводит к изучению его истории*, говорил Тимирязев (8], 
указывая, что современные организмы должны быть поняты на ос
новании истории. До появления покрытосемянных мы бтмечасм 
лишь единичное образование алкалоидов в различных ответвлениях 
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родословного древа растений. Расцвет алкалоидности приурочен, 
как известно, к появлению цветковых покрытосемянных растений, 
причем резкое увеличение алкалоидообразовавия у многих, наибо
лее древних по происхождению, семейств, —магнолиевых, лютиковых, 
барбарисовых, маковых и некоторых других, объяснялось до насто
ящего времени с позиции старения протоплазмы и якобы вытекаю
щего отсюда процесса образования „малоподвижных" гетероцикли
ческих соединений.

Возникновение на земном шаре многочисленных и разнообраз
ных видов покрытосемянных, с первой половины мелового периода, 
наиболее удачно объяснено выдающимся русским ботаником М. И. 
Голенкиным появлением у данного типа растений приспособленности 
к яркому незащищенному солнцу [2]. Логично думать, что эта при
способленность была обусловлена возникновением и усиленным раз
витием новых (а также уже имевшихся в зачатке) групп окрашен
ных (пигменты) и бесцветных оптически активных веществ (к чис
лу которых относятся и алкалоиды), сыгравших, наряду с другими 
изменениями морфолого-анатомического и физиолого-химического 
порядка, решающую роль в быстром и победном расселении покры
тосемянных на земной поверхности.

Ни одна из существующих теорий, рассматривающая алкалоиды 
как продукт инертный или конечный в обмене веществ, не может 
объяснить усиление развития алкалоидности у первых покрытосе
мянных в связи с новыми условиями светового режима, ясно совер
шенно, если, на основании свойств им присущих in vitro, мы признаем 
за алкалоидами растений роль оптически активных веществ. Весь 
комплекс оптически активных веществ, пигменты и первый среди 
равных хлорофилл, а также бесцветные соединения (витамины, алка
лоиды и др.), служащие растению для использования солнечных лу
чей в определенных областях спектра, играют важную роль в жиз
ненных процессах и связях организма с окружающей его средой.

Отвлекаясь несколько в сторону от нашего предмета, следует от
метить, что в ботанической литературе принято обычно связывать 
наличие яркоокрашенных цветов только с насекомоопылением. 
Однако, как бы не был сам по себе важен этот факт для возникно
вения и развития нового, прогрессивного способа опыления, как не 
велико значение естественного отбора, не подлежит сомнению, что 
пигменты в яркоокрашенных околоцветниках и других частях цве
тов образовались в растении и имели для него, в первую очередь, 
значение веществ оптически активных.

Красная, по преимуществу, окраска цветов в тропиках объяс
няется, главным образом, не тем, что красный цвет лучше других 
различается насекомыми и птицами—обитателями низких широт (как 
это обычно утверждают), но прежде всего необходимостью для ра
стения отражения какой-то части красного отрезка спектра в жар
ком климате тропиков. Связь же между окраской цветов и видами 
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опыли гелей—хотя и важное, но вторичное явление, ибо отбор шел 
как в сторону образования красных цветов, так и в отношении аген
тов опылителей, чувствительных к красной окраске. О важной све- 
тоусвояющея (вернее сиектро-) роли цветов красноречиво свидетель
ствуют прямые эксперименты в культуре при различных темпера
турах, а также хроматическое изменение окраски цветов в связи с 
географической широтой и высотой местности над уровнем моря. 
Напомним, что и алкалоиды различного строения, как уже отмеча
лось в литературе, распределяются позонально в широтном направ
лении.

Тот факт, что алкалоиды в огромном большинстве -случаев рас
полагаются в поверхностных тканях, например, в эпидермисе, в пе
риферическом слое эндосперма, также говорит в пользу признания 
для многих из них роли оптически деятельных веществ. В настоя
щее время накопился обширный фактический материал по исполь
зованию световой энергии каратиноидами, поглощающими ультрафио
летовое излучение, причем подчеркивалось их значение для репро
дуктивных процессов. Подобную же роль играют и бесцветные сое
динения, а среди них и алкалоиды, активные в коротковолновой 
части спектра. Не исключено, что соединения, поглощающиеся в уль
трафиолетовой зоне, обусловливают прохождение ряда фотохимиче
ских реакций, вызываемых лучами высокой частоты и связанных с 
размножением. Особенно сильно влияет коротковолновая часть спек
тра на метаболизм белков.

Нами наблюдалось, что дурманы, пораженные столбуром, почти 
начисто теряют алкалоиды. Лишенные достаточного количества оп
тически деятельных веществ и, следовательно, света, растения не в 
состоянии образовать нормально развитые цветы, хотя их число мо
жет быть даже выше нормы. Такие же ,,столбурообразные* цветы 
были получены на хризантемах, при ограничении доступа света пу
тем подвязки листьев.

Имею гея многочисленные данные о связи динамики и разме
щения алкалоидов с репродуктивным процессом в растении. Большин
ство растений накопляет максимум алкалоидов перед цветением и 
к его окончанию. Растения-алкалои доносы, как бы окружают фор
мирующиеся семена алкалоидной оболочкой, таковы: опий, цирку
лирующий в млечных трубках коробочки мака, особая алкалоидная 
жидкость, накопляющаяся в раздутых чашечках тропических форм 
дурманов, алкалоиды в стенках созревающих бобов у мотыльковых 
растений, в околоплодниках ягод белладонны и г. д. Огромное чис
ло растений откладывает алкалоиды в семенах, где их количество 
доходит у некоторых видов до 1 -5® 0-

Общеизвестны данные о концентрации и других оптически ак
тивных веществ (пигменты, провитамины, витамины), а также радио
активных элементов в цветах, плодах и семенах. Создание опре
деленных, очевидно оптимальных оптических (энергетических) ус- 
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ловвй для быстрого развития гаметофита и молодого зародыша не
сомненно было важным условием завоевания господства типом покрыто
семянных в самых разнообразных условиях среды растительного 
мира. .Аналогично этому в мире животных мы видим яркую ок
раску крыльев бабочек (обычно живущих очень краткий срок, а не
редко и не питающихся в этот период), вероятно снабжающую их 
энергией для полового воспроизведения.

Указывая на то, что образование из аминокислот алкалоидов 
п прочих небелковых соединений обусловлено недостатком энергии. 
Л. В. Благовещенский [1] связывает синтез алкалоидов с низким 
энергетическим уровнем растений, т. е. с низким (термин Благове
щенского) качеством ферментов вследствие старения. Однако, именно 
алкалоиды, делая доступной растению внешнюю энергию, поддер
живают его энергетический баланс на соответствующем уровне. 
Низкое качество ферментов не может рассматриваться только как 
продукт старения, ибо тем самым мы нацело отрицали бы эволюцию 
ферментативного аппарата у растений. Простота является в ряде 
случаев дошедшим до нашего времени признаком примитивной ор
ганизации ферментативной системы организма.

Различная прочность связи атомов органических соединений 
определяет энергетический уровень для их превращений, а отсюда— 
использование растением различных ферментов и того или иного 
участка спектра путем специфических оптически деятельных веществ 
для обмена и воспроизводства своего организма. Группа оптически 
активных веществ, делая доступной растению внешнюю энергию или 
отражая ее, поддерживает его энергетический баланс на соответ
ствующем уровне. Отсюда ясна связь наличия алкалоидов в боль
шом разнообразии с древними формами, она отображает их боль
шую относительную зависимость от внешнего источника энергии и 
меньшую специализацию их ферментативной системы.

Генетическая близость алкалоидов к пигментам вполне объяс
няет тот факт, что многие ветви покрытосемянных, богатые крася
щими веществами, продуцируют и алкалоиды, вследствие чего мы 
наблюдаем определенную приуроченность алкалоидоносов к насе- 
комоопыляемым семействам.

Среди видов алкалоидоносов, выявленных нами совместно с 
III. Г. Асланян при обследовании флоры лугов и пастбищ Агинско
го и частично Артикского районов, 54 вида принадлежали к насекомо- 
опылителям и только 2 вида, или 3,5% от общего числа, —к ветроопыли- 
телям. Всего было исследовано свыше 320 видов, алкалоидоносы во 
флоре составляли около 17%. Высота района обследования колеба
лась от 1370 до 2503 м с преобладающими высотами от 1500 до 2000 м.

Хотя во флоре различных районов соотношение вегро- и насе- 
комоопылителей значительно варьирует в связи с видовым соста
вом и т. п., для ориентировки укажем, что, по данным Лёва, Радде 
и Ауривилиуса (12), виды ветро- и насекомоопылителем распредели- 
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ются следующим образом: для флоры Кавказа на высоте свыше 
2000 м н. у. м. 11% ветро- и 89%, васекомоопыляемых (из 1032 ис
следованных видов), для Альп, соответственно 16 и 84% и, нако
нец, для центральной Европы 22 и 78% (из наблюдений над 1252 
видами).

По способу опыления (по Энглеру) 111 семейств классов голо- 
11 покрытосемянных, содержащих виды алкалоидов, распределяются 
следующим образом: на долю перекрестно опыляемых приходится 
87 семейств, или 78 3%*, число ветроопыляемых семейств равно 8, 
что составляет 7,2%**. Процент этот значительно уступает проценту 
ветроопыляемых растений, указываемому Л. Кирсановым [5] только 
для типа'прокрыюсемянных (10%). К этому надо добавить, что у 
трех крупнейших вегроопыляемых семейств, злаковых, осоковых и 
сосновых, виды-алкалоидоносы являются редкими исключениями. 
Остальные же семейства большей частью представлены небольшим 
количеством родов и видов.

Несколько особняком стоит семейство маревых, у которого 
упрощение цветка и ветроопыление, как полагают, представляет 
вторичное явление. Одним из доказательств этого служат яркоок- 
рашенные остатки околоцветника, род крыльев, развивающихся при 
плодах. Впрочем биология опыления у этого семейства изучена да
леко недостаточно. Имеются отдельные наблюдения, говорящие для 
ряда видов в пользу перекрестного опыления при помощи ползаю
щих насекомых.

Столь прочное сохранение комплекса алкалоидов, возможно, 
объясняется также способностью солянок вовлекать в обмен веществ 
соли редких микроэлементов, С§, КЬ, Ы, Бг, Т1, Мп, А$, Ка, Вг и 5, 
свойство, выработанное условиями местообитания. Многие из этих 
элементов обладают способностью связывать и накоплять алкалоиды, 
как это установлено для титана в отношении чистотела (СЬеНйопшт 
та)и$) и т. д.

Богаты алкалоидоносами полиморфные, бурно развивающиеся и 
в наше время, специализированные по насекомоопылению семейства 
бобовых и сложноцветных. У некоторых васекомоопыляемых се
мейств, как розоцветные, крестоцветные, настурциевые, резедовые и 
лилейные, где алкалоиды встречаются более или менее редко, они, 
быть может, в какой то мере замещены цианогенными глюкозидами 
и изотиоцианатами.

Таким образом, мы можем констатировать наличие резко выра
женного преобладания среди алкалоидоносов васекомоопыляемых 
растений, имеющих крупные или сложные, обычно яркоокрашеиные 
цветы.

В том числе на долю оринтофильных и зоофвльпых семейств приходится 
2, или

'■ Кромг того, водоопылясмые составляют 3 семейства, или 2.75е». самоопы- 
лпемые—1, или 0,9°/,, я невыясненные 12 семейств, или 10,8*
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Переходя к распространению алкалоидов у различных жизнен
ных форм, оговорим, что жизненные формы —термин, понимаемый на
ми не по Раункиеру, положившему в основу деления на группы при
способления защитного характера, а в общем смысле, т. е. приспо
собленности растений к различным условиям существования. Каких 
бы ни придерживаться взглядов на спорное происхождение вновь 
возникшего класса прокрытосемянных, дальнейшее развитие внутри 
складывавшихся филогенетических групп нс было однородным. В 
разнообразных условиях среды формировались различные жизнен
ные формы, биологические и экологические группы. Целый ряд 
приспособительных признаков возникал не в результате кровного 
родства, а вследствие сложного и длительного взаимодействия ис
ходных первичных типов со средой. Одни виды (сюда относится ог
ромное большинство покрытосемянных) заселили сушу, другие вто
рично вернулись к водному образу жизни, третьи, наконец, переш
ли к паразитизму.

Столь глубокая перестройка жизненных форм не могла не за
тронуть и такой признак, как алкалоидного». Какие же изменения 
произошли с алкалоидным комплексом у этих различных групп ра
стений? Обследование показало почти полное отсутствие алкалоидов 
у водяных растений, у рясковых—Lemna minor, L. trisulca, пузырчат
ковых—Urticularia vulgaris, рдсстовых—Potomogeton pectinatus, P. per- 
fohatus, урутевых—Myriophyllum spicatum, M. verticilatum и дру
гих, что подтверждают имеющиеся на этот счет., данные (за ис
ключением ряда болотных видов). Бедность гидрофильной флоры 
мы склонны объяснить тем, что водяные растения используют 
для дыхания кислород, содержащийся в воде, обтекающей их 
тело. Для поглощения растворенного кислорода растения либо 
не были заинтересованы в создании особого аппарата, либо, что ве
роятнее, выработали для этой цели иные приспособления. ВтирйЧг 
ныл переход к водному образу жизни резко изменил условия ды
хания и светового режима среды и для покрытосемянных растений. 
Поэтому наиболее специализированные водяные семейства, как ряс
ковые. рдестовые, водок расовые, урутевые и другие, алкалоидов 
не содержат. Интересно, что из видов, принадлежащих к богатому 
алкалоидами порядку Ranaies и ведущих водяной образ жизни, имен
но у Nympheae и некоторых других видов того же семейства, со
хранивших видные насекомоопыляемые цветы, мы наблюдаем присут
ствие алкалоидов (многие водяные растения, как известно, почти не 
образуют цветов, размножаясь преимущественно вегетативно). Имен
но, вследствие несоответствия условий среды образованию алкалои
дов, они отсутствуют и у водорослей, —потомков организмов, про
шедших длительный путь развития в воде. Возможно, что биоката- 
литические функции выполняются у этих групп галоидами, соединени
ями с иодом и бромом и радиоактивными элементами. Поиски у водя
ных растений алкалоидов поэтому вряд ли могут увенчаться успехом.
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Мы затрудняемся дать картину распределения алкалоидов сре
дн гигро-, мезо- и ксерофитных групп растений, поскольку субтро
пическая и тропическая растительность, особо богатая видами, изу
чена далеко не достаточно. Можно сказать однако, что в наших ус
ловиях большое количество алкалоидоносов встречается как среди 
растений, приспособленных к засушливым условиям (в том числе и 
среди представителей крайнего типа галофитов), так и среди пред
ставителей мезофильной, разнотравной луговой растительности и 
высокотравия.

У суккулентов алкалоиды не имеют широкого распространения. 
Виды армянских представителей семейства толстянковых из родов 
Seduni и Sempervivum в большинстве не содержат алкалоидов. У как
тусовых они, как известно, встречаются только в роде Echinocactus. 
Замедленный процесс кислородного обмена у этих форм хорошо 
согласуется с указанным фактом. Из 13 видов Sedum, произрастаю
щих в Армении, большое количество алкалоидов содержит только 
S. sempervivoides Eisch. Так же, как и давно известный в качестве 
алкалоидоноса S. acreL., это растение щебнистых, хорошо аэрируемых 
склонов. Скальные формы алкалоидов почти не содержат, быть 
может вследствие плохой аэрации корневой системы и низкого со
держания азотистых веществ в субстрате. Очень небольшой процент 
алкалоидоносов отмечается среди обитателей скал также из других 
семейств: гвоздичных, бобовых, губоцветных. Напротив, растения, 
произрастающие на осыпях, щебнистых склонах, на гипсоносных и 
известковых почвах, богаты алкалоидоносами: солянки, виды астра
гала и другие. Алкалоидоносы нередко встречаются также у расте
ний рудерального типа, произрастающих вдоль дорог, на сорных 
мес:ах с разрыхленной почвой и т. д.

Алкалоидоносы найдены и среди растений, произрастающих на 
болотах, что как бы подчеркивает их общие черты с ксерофильной 
растительностью. Вызвано ли это сходство концентрацией плазмен
ного сока,—приспособительного признака для поглощения воды с боль
шим содержанием в растворе солей и органических соединений при 
повышенном осматичсском давлении, низким ли содержанием кис
лорода в болотной воде или другими причинами,—остается пока не 
выясненным.

Возможно, что здесь жизненные условия не нарушают алкало- 
идности вида присущей ему в силу филогенетических связей. На
пример, поселяющаяся на болотах (с приподнимающимися над поверх
ностью воды побегами) водяная сосенка I lippuris vulgaris L., один из 
двух видов одноименного семейства и порядка, принадлежит по 
Гроссгейму к ветви Tubifloralia, исключительно богатой алкалоидо- 
носами. Достаточно сказать, что сюда относятся такие классические 
алкалоидоносные семейства как кутровые, ласточниковые. вьюнко
вые, бурачниковые, пасленовые. Быть может, разгадку следует ис
кать и в истории этого вида и в его относительно недавнем перехо
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де к водяному образу жизни. 11. vulgaris L. одними считается широ
кораспространенным, другими-бореальным видом, однако он встре
чается и в горных районах, например, у нас в районе Севана. Подоб
ные случаи принято объяснять последствием ледникового периода, 
оставившего при отступлении бореальные виды в высокогорьях. Нам 
представляется более вероятным обратный путь расселения с юга 
на север, хотя бы в межледниковые периоды потепления. Растения 
легче могли продвинуться на север и сохраниться там, именно бла
годаря водной (с меньшими колебаниями температуры) среде, где 
они обитают.

Обследование обратило наше внимание также на часто встре
чающуюся положительную реакцию на алкалоиды у многих пара
зитных форм. Просмотр различных биологических групп, в связи со 
сравнительным богатством их алкалоидами, неизбежно носит черты 
некоторой схематизации, ибо в природе между группами нет резких 
граней. Однако наиболее строгие паразиты, как правило,алкалои- 
доносны. Таково семейство ремнецветных, включающее ‘21 род и 
около 850 видов, из которых лишь 5 видов являются автотрофными. 
Алкалоидоподобные вещества содержатся в родах омелы, арцеуто- 
биум. форадендрон в другие. Сохранило алкалоиды семейство пови
ликовых, близкое к алкалоидоносному семейству вьюнковых, вклю
чающее около 100 видов. Среди полу паразитного семейства сантало
вых алкалоидоносны многие виды, в том числе из произрастающего по 
всему Средиземноморью и у нас рода ленца (Thesium). Положительную 
реакцию на алкалоиды дают некоторые виды заразихи. В семействе 
норичниковых, где сравнительно немногие виды дают положитель
ную реакцию на алкалоиды, она отмечается для некоторых паразит
ных и полупаразитпых видов из родов Melampynjm, Pedicularis.

Несколько небольших семейств, обитающих в теплых и тропи
ческих странах; и являющихся, главным образом, корневыми пара
зитами. в отношении алкалоидности не охарактеризованы. Таковы 
семейства Myzodendraceae с единственным родом Myzodendron, Raf- 
flesiaceae с 17 родами, Hydnoraceae из 2 родов. Balanophora- 
сеае с 14 родами и Lennoaceae с 3 родами. Систематическое 
положение Myzodendraceae, помещенного Энглером между алкалоидо
носными и ведущими паразитический образ жизни семействами San
ta laceac и Loranthaceae, делают вполне вероятным наличие у него 
способности к синтезу алкалоидов. То же можно предполагать и для 
видов и семейства Balanophoraceae, являющихся лекарственными 
растениями. Красновато-фиолетовый сок, добываемый из побегов, на
поминающих у некоторых видов тела грибов, известных под наз
ванием Fungus melitensis, используется при ранениях как кровооста
навливающее средство. Виды семейства Hydnoraceae паразитиру
ют на таких относительно богатых алкалоидами родах, как акация, 
молочай, видах из Zygophyllaceae. Алкалоиды содержат также неко
торые паразитные и сапрофитные виды грибов. Таким образом, слс- 
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дует считать неверным встречающееся в литературе априорное мне
ние об отсутствии алкалоидов у паразитов вследствие отсутствия у 
них корней.

Нередко паразиты содержат такие сравнительно просто построен
ные основания как алкалоидные амины. Омела, наряду с вискоток- 
сином, холином, безымянными основаниями, образует тирамин, про
дуцируемый спорыньей, также форадендроном и другими паразит
ными растениями. Основания, выделяемые последним и проникаю
щие в ткань хозяина, стимулируют деление камбия и образование 
наплывов, называемых в Мексике Rosa de Polo. Это форсирование 
несколько напоминает усиление деления камбиального слоя, наблю
давшееся нами в опытах с трансплантацией под действием ряда ал
калоидов. Несколько сложнее по составу основания, вырабатываемые 
в роде крамерия из семейства бобовых, включающего два вида кор
невых паразитов. Основание это -N-метилтирозин, известный под на
званием сурипамин, ратании. Наличие у паразитных растений основа
ний простейшего строения (кониин у повилики, алкалоидные амины 
у ремнецветных и т. д.) может быть объяснено тем, что паразитизм 
является вторичным и относительно недавним явлением. Однако 
главная причина, вероятно, кроется в том, что паразитизм по сущест
ву является регрессом с ограниченными возможностями синтеза от
носительно простых соединений.

В своей диссертации С. Юнусов высказал мнение, что растения- 
паразиты заимствуют находящиеся у них алкалоиды у растения хо
зяина по типу прививки. В качестве примера приводится наблюдав
шаяся им Cuscuta bucharica Palib, содержавшая алкалоиды при про
израстании на Termopsis alterniflora Rge et Schmal и не содержав
шая таковых на растениях безалкалоидных. Верно то. что парази
тические растения, произрастающие на различных видах и породах, не 
всегда одинаково алкалоидоносны, это --явление, часто встречающееся 
и у растений автотрофного питания в различных условиях среды. 
Вполне вероятно, что паразитические растения могут содержать те 
же алкалоиды, что и растение-хозяин. Однако в большей части слу
чаев алкалоиды присущи самому паразиту и развиваются на расте
ниях, не содержащих органических оснований, например, у спорыньи 
(Claviceps sp.), у ржавчины (Ustllago maydis), образующих эрготок
син, эрготенин и другие на многочисленных видах злаковых хлебов. 
То же можно сказать об омеле, паразитирующей на различных поро
дах лесных и плодовых деревьев, об арцеутобиум на можжевель
нике. Нередко паразиты содержат совершенно иные основания, не
жели растение-хозяин, так многие виды повилики содержат кониин 
не только тогда, когда они паразитируют на бузине, вырабатываю
щей этот алкалоид, но и на других видах. Грибы, паразитирующие 
на Lolium temulentum, содержат особые основания, отличные от син
тезируемых плевелом.
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Переход к гетеротрофному питанию не изменил условий дыха
ния и не голько не ослабил, но и сконцентрировал, если можно так 
выразиться, все силы организма на функции воспроизведения. Мы 
не можем не поставить с этим в связь, на фоне редукции многих 
соединений, в частности ферментов, сохранение и даже усиление 
алкалоидо- и пигментообразования у растений-паразитов, подчеркива
ющих их значение для функций дыхания и полового размножения. 
Среди алкалоидоносов многие роды и виды живут в симбиозе с 
грибами, как Tliamus communis, Elaeagnus angustifolia, Galega. Lupinus 
и многие другие из семейства бобовых. Специфика взаимоотношений 
алкалоидоносных растений с грибами симбионтами специально не 
изучалась, однако известно стимулирующее влияние ряда алкалои
дов на многие виды грибов.

Насекомоядные растения, вырабатывающие высокоорганизованные 
протеолитические ферменты, как отмечает А. В. Благовещенский, 
не содержат ни алкалоидов, ни терпенов. Многие из них, как, напри
мер, Droseraceae, произрастают на торфянистых кислых почвах, что, 
как известно, отнюдь не способствует образованию алкалоидов. Ме
нее специализированные, но продуцирующие протеолитические фер
менты-виды, как, например, виды Carica, могут синтезировать и ал
калоиды.

Превалирование алкалоидоносов у травянистых видов по срав
нению с древесными отмечалось еще Мак-Нейром. Во флоре Арме
нии наиболее богаты алкалоидами группы многолетних трав и от
части полукустарниковая растительность. Наряду с сохранением и 
даже усложнением состава алкалоидов у ряда форм, многие одно
летники беднее основаниями, чем их многолетние родичи (некото
рые виды Datura, Papaver). В огромном роде крестовника (Senecio) 
у однолетних видов сильнее колебания в содержании алкалоидов и 
нередки формы практически их не образующие. То же наблюдается 
у рода солянок, у белены, воробейника и некоторых других видов. 
Быть может, этой тенденцией отчасти объясняется и эркечность, 
т. е. отсутствие опия (млечного сока) у посевного мака, наносящая 
большой ущерб хозяйству. Ряд однолетних видов, менее многолет
них склонен к накоплению алкалоидов в семенах, что возможно яв
ляется одним из переходных моментов к полной потери алкалоидов. 
Таковы семена табака Nicotiana tabacum и мака Papaver somnifefum 
(семена многолетних N. glauca и Р. orientate, исследованные нами, со
держали алкалоиды), тенденция к ослаблению алкалоидности на
блюдается и у люпина „безалкалоидные люпины*4.

Лишь единично алкалоиды встречаются у эфемеров, среди ко
торых много злаков и видов из семейства крестоцветных, отличаю
щихся высоким уровнем ферментативной системы. Типичные алка
лоидопродуцирующие семейства Solanaceae, Zygophyllaceae и другие, 
как правило, дают немного эфемерных форм. Однолетние виды ве
сенней флоры и эфемеры из бурачниковых и бобовых, как, например/ 



О связи алкалоидности 29

Lithospermum arvense, Rochelia disperma, Medicago rigidula и т. п.„ 
алкалоидов не содержат. Наоборот, среди эфемероидов, имеющих 
многолетние подземные органы, алкалоидность не редкое явление. 
Эти растения, часто произрастающие в лесу н на лугу, использу
ющие раннюю весну, до смыкания полога крон деревьев, или травяного 
яруса,для цветения и находящиеся весь остальной вегетационный 
период в условиях недостатка света, запасают алкалоиды в своих 
подземных частях: в корнях, корневищах и луковицах. Таковы ви
ды Gaianthus, Scilla, Puschkinia и многие другие. Причины, вызвавшие 
к жизни такие приспособительные признаки как подземные органы, 
представляющие растению возможность переживания в неблагопри
ятных условиях (засуха, пониженная температура), затем потреб
ность в холоде для перехода к репродукции (двулетники, озимые 
формы), сравнительно недавнего (в геологическом смысле) проис
хождения. Таким образом, наличие большого числа алкалоидоносов 
среди травянистых многолетников также является, хотя и косвен
ным, но веским доводом против теории А. В. Благовещенского, свя
зывающей алкалоидоносность с регрессирующими формами. В основ
ном травянистые растения являются вторичным типом, в этом со
гласно между собой подавляющее число ботаников.

Известно, что одинаковые алкалоиды могут встречаться в раз
личных и нередко весьма отдаленных семействах. Не легко, конеч
но, разобраться в сложном клубке химического состава даже не
большой группы соединений, тем более, что одинаковые реакции 
могут обслуживаться различными веществами. Однако условия жиз
ни, вызывающие сходные функции и реакции их обслуживающие, не
сомненно вызывают сходные черты в химизме близких экотипов. Мы 
имеем ряд примеров, когда растения, отстоящие довольно далеко 
друг от друга в систематическом отношении, но близкие но биоло
гии, вырабатывают одинаковые или сходные алкалоиды.

Так, встречающиеся в тенистых лесах Бразилии Cephallis Ipe
cacuanha из семейства маревых и Hybanthus Ipecacuanha из семейст
ва фиалковых вырабатывают одинаковые алкалоиды группы эмети
на. Наши лесные виды фиалок продуцируют близкий к этой группе 
алкалоид виолин.

Несомненна большая филогенетическая разобщенность семейств 
маревых и бобовых, но характерные условия местообитаний в по
лупустынных районах Средней Азии вызывали у мотылькового рас
тения Ammodendron Conollyi появление алкалоида аммодендрина 
(Cjdli0N4O), весьма близкого к алкалоиду анабазину, добываемого 
из видов анабазиса, принадлежащего к семейству маревых и произ
растающего в тех же районах.

Кроме аммодендрина, в аммодепдроне содержится еще другой, 
так сказать „семейный**, алкалоид пахикарпин (C12H։oN,), характер
ный для многих видов семейства бобовых, как-то: софоры, термоп
сиса, ракитника и других. Алкалоид пахикарпин сложнее по строе
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нию. чем аммодендрин, что, вероятно, свидетельствует о его более 
раннем происхождении.

Как мы уже указывали, многие паразитные формы грибов (спо
рынья) и высших растений (ремнецветные и другие) вырабатывают 
одинаковые простейшие основания, близкие к алкалоидам, например, 
тирами», играющий, по имеющимся данным, важную физиологиче
скую роль и у низших животных.

Нужно сказать, что изучение настоящей проблемы только еще 
начато я нуждается в новых и углубленных исследованиях. Из все
го же вышеизложенного можно сделать следующее заключение:

1. Физико-химические, физиологические свойства алкалоидов, 
их генетические связи с пигментами, витаминами, история их про
исхождения и образования в большом разнообразии у определенных 
семейств и групп растении характеризуют алкалоиды как важный 
биологически активный комплекс, синтезируемый на определенной 
ступени эволюции обмена веществ в растениях.

2. Широкое распространение алкалоидов в родах алкалоидосодер
жащих семейств, обрисовывающее алкалоидность как родовой признак, 
опровергает взгляд на алкалоиды, как на отклонение в биохимизме 
растений, свойственное ограниченному кругу вырождающихся видов.

3. Генетическая близость алкалоидов к пигментам обусловли
вает ясно выраженное преобладание среди алкалоидоносов насеко- 
моопыляемых растений.

4. Алкалоидность растений связана с биологическими типами, 
формирующимися в условиях определенной среды. Алкалоиды, как 
правило, не образуются при отсутствии воздушного газообмена (ды
хания) у водяных растений, синтез их ограничен у форм с замедлен
ным дыханием (суккуленты), что еще раз подчеркивает связь алка
лоидов с окислительно-восстановительными реакциями в растениях.

5. Гетеротрофные виды часто продуцируют основания, хотя эти 
последние отличаются нередко сравнительно простым строением. Ос
нования эти могут быть одинаковы или отличны от веществ, обра
зуемых растением-хозяином.

6. Виды, отдаленные в филогенетическом отношении, но близ
кие по биологии, способны синтезировать одинаковые или сходные 
алкалоиды.

7. Наиболее распространены алкалоиды у многолетних трав, 
почти не встречаясь у эфемеров, где краткий жизненный цикл, ве
роятно, поддерживается более высокоорганизованными физиологи
чески активными веществами. У ряда однолетних видов, наряду с 
усложнением состава алкалоидов, намечается тенденция к их утрате, 
чго следует принимать во внимание при поисках новых источников 
сырья и разработке приемов агрокультуры.

Ботанический сад 
АН Арн. ССР Поступило 13 И 1953 г.
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11, 8m. Զ՚ւլւււոհի<)1|սււսւ
ԱԼԿԱԼՈՒԴԱԿԱՆՈՏՌՅԱՆ ԿԱՊԸ ՐՈհՅՍԵՐՒ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՋեՎ-եՐՒ ZbS

Ա IT Փ II Փ Ո 1« Մ
Նախորդ աշխատ անքնե րում |.>, -/J հև ղ ին ա կն արդեն ոլշտդ ր,ււթ յուն 

Լ դարձրել վիտամ ինների ե ա յկա լո ի ղն ե ր ի նման գծերի վր ա և բերել- մի 
շարք ապագա յցներ, որոնք վկայու մ են վերջիններիս ակտիվ !ի իղ ի ո լող ի ա֊ 
կան դերը, որպես օպտիկորեն ակտիվ Л ի միջի այլոց, որպես բույսերի 
թթվեցնող֊ վերականգնող փա նկցի աներին մ ասնակցող նյութ երւ

Ներկա աշխատւււթյան մեջ ցու յց Լ տրված, որ 1) րույսերի ւպ!լալոի- 
ղականու թյունր կապված Հ որոշակի մ իջավայր ի պայմաններում ձևա- 
'Լ"1"ԼՈՂ P['ո 1ո,լի։,'կ“։՝,։ տիպերի հետ։ Սղկալո ի գնե ր ը, որպես կանոն, սգային 
ղադաւիոիւանակոլթ յան ր ա ց ակա յ и լթ յ ան դեպքում շեն գոյանում (Հրային 
րէս յսերի մոտ), դանդաղ շնշաոու թ յուն ունեցող ձևերի մոտ նրանց սին֊ 
թեղր սահմանափակ / (Ա ակալեն տներ), ւ։րր մի անգամ ես ընդգծում Լ 
բույսերի մեջ ալկալոիդնեբի ունեցած կապը թ թ վեցնոգ֊վերականդնոդ ո ե~ 
ակցիաների հետ,

հետերսարոփ տեսակների մոտ, րնդհակաոակրէ հաձաի։ պատահու մ 
են հիմքեր, թես/Լտ նրանք նույնպես մեծ մասամր ա>քի են րն!լնսւմ 
համեմատաբար պարդ կաս ու ց վածքսվւ

'Խիւսդենե IIIիկ տեսակետից հեոտվոր, րտյց րիոլոդիայով մաոիկ 
տեսակներն րնդունակ են սինթեզեր!, մ իա տեսակ !լամ նման տւկու/էւիդ՚հերւ

3) Սպրոկու րււու բայով ա [ կա / ո ի դն ե ր ի նոր ադրյոէ բներ ւի՚հ տ րե յ ի и, 
իսկ ւետադայու if ւիոփոիւա1լան ութ յան ուղղության մ1.թոդներր մշսւկելիս 
հարկավոր Լ ուշադրություն դարձնել ոշ միայն տեսակների •'[> ի լող ենե տ իկ 
իմաստով մոտիկուԹ յանր, ս՚յքե նրանց գոյության կււնկրեսւ կենսական 
ձևերին.
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Г. Л. Дарбинян

Роль деятельности устьиц в развитии однолетних 
растений

Устьица, механизм открывания и закрывания их описаны во 
всех учебниках анатомии и физиологии растений. Значительное чис
ло исследований посвящено вопросам влияния различных факторов 
на движение устьиц и их роли в отдельных функциях листа [1—5]. 
Однако, несмотря на это. следует отметить, что мнения исследова
телей о роли и деятельности устьиц не во всех случаях совпадают; 
вообще, нам кажется, что роль устьиц в жизнедеятельности расте
ний в должной мере не оценивается.

Такое положение вещей в основном является следствием того, 
что названные вопросы не изучаются в течение онтогенеза: как в 
связи с жизнедеятельностью растений в целом, так и, в частности, в 
связи с процессами их развития. Серьезным недостатке?.! в изуче
нии роли устьиц следует считать и то, что не уделяется должного 
внимания изучению устьиц в ночной период.

Устьица являются теми основными, если не сказать единствен
ными, приспособлениями, посредством которых внутренняя и внеш
няя атмосфера листа соприкасаются и сообщаются между собою, 
без чего нормальное осуществление фотосинтеза и кислородного 
обмена, существование не только листа, по и растения в целом ока
жется невозможным. Столь же парадоксальным фактом является и 
то, что в континентальных условиях, без способности устьиц к за
крыванию, растениям угрожала бы неминуемая гибель из-за чрезмер
ной потери воды [5, 7].

Далее, следует сказать, что фотосинтез не является только 
источником первичных пластических веществ, этот процесс одно
временно является источником внутреннего свободного кислорода, 
наличие или отсутствие которого не может не влиять на режим 
аэрации внутренних тканей и, следовательно, на характер реакций 
метаболизма веществ. Л ведь процессы фотосинтеза находятся в 
тесной зависимости от состояния устьиц, следовательно, деятель
ность последних и этим путем может влиять на растения.

Таким образом, можно сказать, что все функции листа находят
ся в тесной зависимости от деятельности устьиц и что они играют 
большую роль в жизни этого органа, а также посредством послед
него в жизнедеятельности всего растения.

Но поскольку в листе одновременно протекают противополож
ные функции, то разумеется, что роль устьиц также одновременно 
Известия VI, № 5—3
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не может быть положительном или отрицательной во всех этих 
функциях. Смотря по условиям, в зависимости от возраста листа и 
степени развития растения, положительная роль устьиц выступает 
на первый план то по линии фотосинтеза, то по свободному кисло
родному обмену, то по водному режиму и г. д. Причем положитель
ная роль их по одной линии обычно влечет за собой временную 
отрицательную роль по другой линии.И это логично,- приспособле
ния никогда нс бывают наисовершенными, конечными и абсолютны
ми: устьица нс могут одновременно играть положительную или от
рицательную роль во всех функциях листа.

Поскольку состояние устьиц, смотря по условиям, влияет на 
функции листа положительно или отрицательно, то мы вправе при
знать, что устьица посредством названного органа и его функции 
должны, в конечном итоге, влиять на жизнедеятельность всего ра
стения, н том числе и на характер обмена веществ, следовательно, 
и на развитие, ибо характер процессов развития и их изменения 
связаны с характером обмена веществ [8, 9].

Методы исследования

Нами изучено около 25 видов и сортов культурных и дикора
стущих растений: клещевина, подсолнечник, шпинат, салат, кунжут 
позднеспелый, кунжут ультраскороспелый, кукуруза кремнистая, 
кукуруза зубовидная, пшеница эринацеум, соя, ляллеманце ибери- 
ка, ляллеманце пельтата, хризантема, перилла, хлопчатники сорта 
№ 246, № 1298 и А06, конские бобы, шамбала, рис позднеспелый, 
просо, лен долгунец, томат, базилика обыкновенная и другие.

Опыты проведены на Араратской равнине, в полевых условиях 
(близ города Еревана), па грядках величиной в 2 3 кв. м в двух 
повторностях. Состояние устьиц определялось в течение всего ве
гетационного периода —в день три раза: в утренние (7—9), полуден
ные (12 -14) и вечерние (18—20) часы.

Состояние устьиц определялось у пяти и более экземпляров
подопытных растений каждого варианта, отдельно у листьев нижних, 
средних и верхних узлов.

Все. опыты проводились на фоне различной влажности почвы: 
с самого начала и до конца опытов влажность почвы колебалась: 
в первом варианте, в пределах 55—67, во втором от 35 до 45 и в 
третьем от 25 до 29 процентов от полной влагоемкостп ее [10].

Состояние устьиц определялось методом инфильтрации, кото
рый вполне пригоден для массовых и для сравнительных опытов 
быстрота инфильтрации выражена в секундах*.

* Эго очень трудная задача при массовых исследованиях, поэтом}' наши 
данные мы не считаем абсолютно точными, но, тем не менее, они дают четкую 
картину тех различий, которые существуют между разными группами растений.
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После предварительных проверочных опытов более целесооб
разным считали в качестве инфильтрата использовать ксилол. Ука
зание о том, чго ксилол проникает почти через совсем закрытые 
щели устьиц [12|, по нашим наблюдениям, нс соответствует дей
ствительности. Основные опыты проведены в 1946 1947 гг., отдель
ные вопросы изучены также в 1945 и 1948 годах.

Объем настоящей статьи не позволяет представить данные, 
относящиеся ко всем подопытным растениям (около 25 таблиц), 
поэтому приводится данные, относящиеся к отдельным представи
телям разных групп растений.

Деятельность устьиц в онтогенезе растений в связи с их 
развитием

У изученных нами растений замечаются некоторые общие 
черты. На ранних фазах развития устьица открываются сравнитель
но на короткий срок: в это время слабо выражается также степень 
их открытости. В дальнейшем, при переходе к цветению и во время 
цветения и формирования семян, сроки и степень открытия увели
чиваются. Эти изменения, несомненно, улучшают аэрацию внутрен
них тканей и тем самым улучшают свободный кислородный обмен, 
что. невидимому, влияет на соотношение оксидо-редукционных про
цессов в сторону увеличения удельного веса первых (диссимиляция).

Интересно отметить, что параллельно с указанными изменени
ями в деятельности устьиц осмотическое давление клеточного сока 
клеток эпидермиса падает (до 30%), а активность окислительных 
ферментов (пероксидаза, каталаза) у большинства изученных расте
ний повышается (до 25, 50 процентов, а у пероксидазы даже больше).

Следует отметить еще, что чем быстрее совершаются все упо
мянутые изменения, тем быстрее растения развиваются и зацветают.

Влияние специфичности деятельности устьиц на 
развитие растений

В пределах названных общих свойств, отдельные группы изу
ченных нами растений резко отличаются друг от друга и характери
зуются специфическими чертами.

Растения первой, группы. Растения ляллеманции (к. Шепса), 
шпината, конских бобов, пшеницы сорта эрииацеум и другие в ус
ловиях наших опытов*  характеризовались тем, что устьица их с ран
него утра широко открывались и оставались открытыми до позд
него вечера. В полуденные часы они нс закрывались. Устьица этих 
растений в течение всего дня оставались открытыми как при 55—67. 
гак и при 35—45 и 25—29 процентах влажности почвы от волной 

* Когда названные варианты влажности почвы создаются с начала опыта и 
сохраняются до конца его.
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влагоех։кости (таблица 1). В условиях последнего варианта намеча
лось только слабое сужение щелей их после полуденных часов, что, 
по нашему, не может являться причиной заметных различий в жиз
недеятельности растений.

Из сказанного видно, что у растений этой группы, независимо 
от примененных вариантов влажности почвы, закрывание устьиц, 
как фактор, снижающий степень аэрации внутренних тканей, и пре
кращения источника внутреннего свободного кислорода (фотосинтез) 
в дневные часы, не проявляется.

Далее, из упомянутых выше наших опытов выяснилось, что 
активность пероксидазы и каталазы у представителей этой группы 
быстрее других достигает своего максимума. Так, например, при 
одновременном посеве активность каталазы и пероксидазы доходи
ла до максимума: у ляллеманце (1 группа) через 43 и 33 дня, а у 
клещевины (Л группа) через 54 дня; первые зацвели через 33, а вто
рые—через 55 дней.

Таблица ։
Состояние устьиц у листьев шпината в течение дня и онтогенеза на фоне 

различной влажности почвы (скорость инфильтрации в секундах. Инт.- 
иятеисивная инфильтрация)
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Такое поведение устьиц и быстрое возрастание активности наз
ванных ферментов свидетельствуют о том, что аэрация внутренних 
тканей этих растений находится на высоком уровне как в течение 
дня. так и в онтогенезе. Это обстоятельство обусловливает сравни
тельно более аэробный характер обмена веществ у этих растений, 
к которым и приспособлены процессы их развития [10].

Растения этой группы отличаются засухоустойчивостью [10], 
благодаря этому они мало пользуются структурными приспособле
ниями регулирования водно го режима, в том числе и закрыванием 
устьиц. По этим причинам, свойственная им и нормальная для раз
вития их высокая степень аэрации и аэробный характер обмена ве
ществ не нарушились в пределах довольно широких колебаний 
водного режима и водного дефицита. Благодаря этому во всех ва
риантах влажности почвы они развивались быстрыми темпами и 
дошли до полного цветения одновременно (табл. 2).

Темпы развития растений первой группы (до полного цветения)
Таблица 2

1 вариант (55—67», 
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Ляллемаице 250 31 104 32 52 32

Конские бобы . 200 29 80 29 25 30

В доказательство наших выводов считаем необходимым оста
новиться еще на одном вопросе. Из вышеизложенных положений, 
а также из другой нашей работы [10] следует, что дневной комп
лекс факторов среды (обеспечивающий открывание устьиц и фото
синтез) является благоприятным условием для сравнительно более 
аэробного обмена, а ночной комплекс факторов, наоборот, способ
ствует усилению анаэробных реакции обмена веществ. Исходя из 
этого мы вправе ожидать, что длинные ночные периоды будут от
ражаться на развитии растений этой группы отрицательно, а непре
рывный свет и длинные фотопериоды, наоборот, должны ускорять 
темпы развития их. На самом деле это так и есть. Большинство 
растений этой группы относится к типу длиннодневных растений. 
Некоторые из них (конские бобы) являются нейтральнодневными 
растениями. Это последнее обстоятельство не противоречит нашим 
выводам, об этих растениях будет сказано в другой статье.
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Растения второй группы. Клещевина, базилика обыкновенная, 
салат, хлопчатник сорта Л06 и другие позднеспелые сорта хлопчат
ника, некоторые сорта кунжута (Алибайрамлинский) и другие расте
ния выделяются в особую группу. Устьица этих растений при опти
мальной влажности почвы (55- 67%) функционируют почти гак же 
как устьица растении первой группы: в соответствии с этим они в 
упомянутых условиях влажности развиваются быстрыми темпами и 
рано доходят до цветения. Это означает, что растения этой группы, 
подобно растениям первой группы, являются сравнительно более 
аэробными организмами и характеризуются более аэробным обменом 
веществ, к чему приспособлены также и процессы их развития. 
Однако во сравнению с растениями первой группы они менее засу
хоустойчивы [10], протопласт этих растений не способен нормально 
функционировать при высоком водном дефиците. Но этим причинам 
в отличие от первой группы, в неблагоприятных условиях водного 
режима они в довольно значительной мере прибегают к регулиро
ванию водного режима при помощи структурных приспособлений, 
в том числе к закрыванию устьиц. На самом деле, по мере ухуд
шения водного режима и повышения дефицита воды щели устьиц 
суживаются, а потом закрываются. В подобных условиях водного 
режима они в течение дня или вовсе не открываются или же от
крываются на короткий срок (таблица 3).

На основании вышеизложенных положений и данных, мы счи
таем, что при отмеченных обстоятельствах аэрация внутренних тка
ней у растений названных вариантов ухудшается, и нормальный для 
развития этих растений сравнительно более аэробный обмен ве
ществ принимает неблагоприятный, сравнительно более анаэробный 
характер, в соответствии с чем они развиваются медленно, а в не
которых случаях даже не зацветают (таблица 4).

Таблица 4
Темпы развития растений второй группы (до полного цветения)
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Растения, третьей группы. Соя (короткодневная), перилла, 
хризантема, иначе говоря, типичные короткодневные растения со
ставляют особую группу.

В период до цветения, даже при 55—67% влажности почвы, 
устьица этих растений по утрам открываются поздно; степень от
крытия у них низка, а по вечерам закрываются раньше, чем у всех 
остальных растений. При более низкой влажности почвы они за
крываются и остаются закрытыми в течение всего дня. У листьев 
верхних ярусов (1—6) стебля хризантемы устьица до цветения поч
ти вовсе не открываются. Таким образом, в период до цветения у 
этих растений намечается определенная тенденция: открывать устьи
ца по мере возможности в меньшей степени и в течение коротких 
сроков (таблица 5).

Интересно отметить, что сокращение продолжительности и сте
пени открытия устьиц при неблагоприятном водном режиме не от
ражается на темпах развития этих растений. Они во всех вариантах 
влажности почвы зацвели почти одновременно (таблица 6).

Таблица 6
Темпы развития растений третьей группы (до полного цветения)

1 вариант (55 -67% 
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Н вариант (35—45% 
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Хризантема 993 93 197 101 136 101
Перилла . 939 91 260 96 170 101
•.Соя. 578 68 250 68 107 70

На основании вышеизложенных положений и приведенных дан
ных мы признаем, что степень аэрации внутренних тканей и окис
лительный потенциал растений этой группы в период до цветения 
находится на сравнительно низком уровне. Иначе говоря, в этот 
период они являются сравнительно более анаэробными организмами֊ 
имеют сравнительно более анаэробный тип обмена веществ, к чему 
и приспособлены их процессы развития до цветения. Именно поэто
му закрынание устьиц, прекращение источника внутреннего свобод
ного кислорода даже на долгое время и последствия этого обстоя
тельства не влияют отрицательно на процессы их развития до цве- 
тения.

Причины подобного приспособления, невидимому, кроются в 
том, что, с одной стороны, коллоиды плазмы этих растений менее 
засухоустойчивы и их водоудерживающая сила, вероятно, выражена
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слабо, с другой стороны, они весьма чувствительны к степени влаж
ности тканей, их нормальное функционирование требует высокого 
содержания влаги в тканях. И, действительно, даже при 25—29% 
влажности почвы водный дефицит в листьях этих растений, по 
сравнению с другими, выражается малыми цифрами. Подобный де
фицит растения предыдущих групп имели даже при весьма благо
приятной влажности почвы. Например, у растения шамбалы, льна и 
кунжута (раст. II группы) в первом варианте влажности почвы 
17.VI водный дефицит соответственно составлял 18, 16. 14 про
центов, а у сои (растения III группы) в третьем варианте всего 12 
процентов. В условиях первою варианта 9.VIII дефицит воды в 
листьях льна и кунжута выражался в 17.7 и 20, а у периллы и сои 
в третьем варианте в 20 и 15 процентах.

При подобном положении вещей они могли бы держать содержание 
воды в тканях на высоком уровне и существовать лишь благодаря 
структурным приспособлениям регулирования водного режима, оси 
бенио закрыванием устьиц, что, как было указано, особенно сипьно 
выражено у этих растений. Этот тип приспособления обусловливает 
возникновение сравнительно более анаэробного характера обмела ве
ществ, и процессы развития этих растений не могли бы осуществ
ляться, если бы они в течение филогенеза не были бы приспособ
лены именно к подобному типу обмена. Выше было сказано, что 
ночной комплекс факторов среды является сравнительно более бла
гоприятным для такого обмена веществ. Если это так, то разумеет
ся, что длинные фотопериоды будут задерживать, а длинные ноч
ные периоды, наоборот, способствовать развитию этих растений; 
вернее, прохождению второй сталии развития. На самом деле это 
так и есть: принадлежащие к этой группе растения являются корот
кодневными. Приспособляясь к подобному типу обмена, понятно, 
что закрывание устьиц и прекращение источника внутреннего сво
бодного кислорода даже на долгое время не может существенно 
изменить темпы процессов развития и потому, как указано выше, 
они в наших опытах при всех вариантах влажности почвы развива
лись одинаковыми темпами и зацветали почти одновременно.

В период после цветения происходит резкая перемена—устьица 
листьев всех ярусов на долгое время широко открываются. 5՜ хризан
темы в этот период они не закрывались даже в 10 часов вечера. 
Неблагоприятная влажность почвы в этот период также отрицатель
но влияет на развитие. Причем в эти время сильно повышается 
также активность окислительных ферментов. Следовательно, мы 
считаем, что в период после цветения растения этой группы приоб
ретают более аэробный тип обмена веществ, к которому приспособ
лены процессы развития их после цветения.

Многие растения не вошли ни в одну из указанных групп 
Они занимали как бы среднее положение между этими группами.
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Подобная группировка растений, конечно, 
янстве этого деления, наоборот, растения этих 
переходят из одной группы в другую [II].
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2ԺՐՋԱՆՑՔեՐհ ԳՈՐԾՈՒՆեՈհՌՅՍԼՆ ԳեՐԸ ՄհԱՄՅԱ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ 
ՐՈՒՅՍեՐՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊՐՈՑեՍՆեՐՈհՍ՜

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Փորձերը է/ րվել են դաշ >" “՚յ ին պայմաններում> (I ււրումեաս իրւքել են 
րա յսերի շուրջ 25 տեսակներ և ււորտերւ Հերձ տնցրե րի դո րծ /»լնեո է թյ ո» Նր 
ւււււու էէնասիրվե-ք կ հողի խոնավության աարրե ր աստիճանների (իոնի վ ր ա 
(հողի քրիվ խոնտվունակութ յան 25 29, 35 45 և 55 — 65 տոկոս)*։

Ուսումնասիրված բույսերի մոտ հանդես եկան որոշ ընղհանուր դծ ե ր ։ 
Սակայն այդ ընդհանա ր հատկություններ ի ս ահ մ ւււննե բում րույսե րի տար֊ 
րեր խմբերր հանդես բերին որոշակի յուրահատկություններ;ք*ույս!»յ։յւ  աոաշ|1ն |11ոււքր: Ս“եր փորձերի ւդայւք աններում այս իէմրի 
րույսերի հերձանւ/րերի բացման ասաիճանը ե րաց է/ետ/որ. աեոդո> թյ։ււ՝1ւր 
մեծ կւ ինչպես օրւիս, այնպես էյ օնտոգենեզի թ ա։յ րու մ (ադ. 1 )ւ Հերձտնց^ 
բերի ւսյդօրինակ դո րծ ո լն ե ո ւ թ յ ո ։ ն ր ։ղ ա րք ան ա ւ/ ո ր ու »/’ Հ՜ ներրին հյոէԱ-

՚ '՞1?/' {"ոՆավոէ-թ յաՆ այս ւսստիճաննե րր Աաերյծվեք են փորձեր[ւ "կ՚էք՚իՁ ս1ա^՜ 
պան <{ ե) են մինչ/> ‘/1>ր9ը։
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վածրների աեբաոիայի բարձր աստիճան և նjtlւ թափոխանակսւ թյտն հա
մեմատաբար ավելի աևրււր տիպ, որին և հարմարված Լ սպս րւս յսերի 
ղւս(պա ց ում բ ։
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են խոնավության սեմիմը կարգավորելու սարո։ կտա րային հարմարանք
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հետևանքով, բույսեր ի ներքին հ յուս վսւծ քնե ր ի տեբացիան խախտվում I, ե 
նյութափոխանակության համ /. մ ա։ո ա ր ա ր ավելի ւսերսբ և այէէ օրգանիզմ
ների զարգացման համար նորմալ աիպբ փոխվում, րնդունում Լ համեմա
տաբար ավելի անաե րոբ տիպ, Որին հւսմ տպատասխան դարդ ալլո։ մ ր 
ճնշվում, կամ խիււա դ ա՛հ դ ա դ ում Լ քադ. -1ftPnijuLp!l Lppnpt} |untdp: //*̂ րՆտ/ւ  ծադկելր այս բույսերի մոտ "հքլւոա- 
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ու դդոէ ի1 յւււնբ սլայմանտվորել Լ նյութաւիոխւսնսէկու.ի1 յան համեմաւոաբաբ 
"'վե՚ւքւ անաե բոր ա ի ւդ ի uni ա9 ա դ ո ւմ է որին ե հարմարված է տյս բույսերի 
դարդալ/ումր մինչև նբանէլ ծաղկելը։ Հերձանդբ1,րի այդ յու բահա uini 1լ դոր֊ 
ծունեության ՛շնորհիվ նյւ։ւ ի1 աւիոխանակէւլթ յան նշված սէիպբ պահպանվում 
I, ինչպես անբարենպաստք այնպեււ Լ/ բարենպաստ խււնավր«< թյտն պայ
մաններում, ,uJ'l պատճաոով մեր փորձերի բոլոր վտրիտնանեբում բույ֊ 
հերր դսւրդւսքքեւ են հավասար աեմ սլով (աղ. 6ք։

Մեր պայմանների համար անւոեուոկան տևսակեւոի։լ աոանձնաոլես ար- 
մեբավոր են աոաջին խմբի բույսերի հատկությունները։ Ա ե քեկդ իոն աշ֊ 
խտտանքի J ամանակ հատուկ ուշադ բութ յան պեւոք Է դ աբձնել նաև սարոէ֊կ- 
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թ յուննև ր ը։

^ե բձանւյյւե ր ft դո բծ էէ ւ ն ե ու թյան ՈԼԱՈւէքե ա U ի րութ յ՚սն tf իհ ոէյով կա֊ 
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Г. X. Бунятян к Л. С. Оганесян

О взаимоотношении между выделением фосфатов 
и глюкозы с мочой

Фосфорная кислота и ее соединения имеют большое значение 
в транспорте и обмене углеводов. Ряд исследователей показал, чти 
зтн соединения участвуют в процессе всасывания глюкозы из ки
шечного тракта в кровеносную систему.

Всасывание глюкозы в кишечнике, сопряженное с ее фосфори
лированием. является активным процессом для транспорта глю
козы. Э1им объясняется направленный переход глюкозы в сли
зистую оболочку кишок, а затем в кровь, несмотря па ее низкие 
концентрации в кишечном содержимом по сравнению с кровью.

Подобное явление имеет место и в почках. В процессе обра
зования первичной мочи в почечных клубочках происходит филь
трация безбелковой части плазмы крови. Это означает, что в пер
вичную мочу поступают все составные части плазмы крови, кроме 
белков.

Ни как известно, в мочу не поступают многие из тех веществ, 
которые находятся в плазме крови, что объясняется реабсорбцией 
последних в почечных канальцах. Имеются вещества, которые реаб
сорбируются полностью, а другие—частично.

К числу полностью реабсорбируемых веществ относится также 
и глюкоза. Известно, что в первичной моче концентрация глюкозы 
равна таковой крови, но в норме глюкозурия не наблюдается ни у 
животных ни у людей.

Ряд исследователей показал, что реабсорбция глюкозы в по
чечных канальцах происходит также при помощи фосфорилирова
ния. Имеются данные о том, что процесс фосфорилирования носит 
ферментативный характер и осуществляется при помощи фосфофе- 
раз с участием органических соединений фосфора.

В последнее время мы работали над вопросом изучения влияния 
боли на фильтрационно-реабсорбцнонную способность почек. В ходе 
этих исследований мы заметили, что при внутривенном введении 
глюкозы в моче уменьшается количество неорганического фосфора, 
т. е усиливается его реабсорбция [I, 2].

Наши наблюдения шли вразрез с данными Пите и Алексан
дер, согласно которым внутреннее введение глюкозы усиливало 
выделение неорганического фосфора с мочой (3, 4].

Это обстоятельство заставило нас детально изучить выделение 
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фосфатов при внутривенном введении глюкозы, учитывая роль фос
фатов в процессе реабсорбции глюкозы почечными канальцами. 
С этой целью нами были поставлены опыты на собаках, результаты 
которых приводятся ниже.

Экспериментальная часть

Опыты были поставлены на собаках (самках) с выведенными 
мочеточниками.

За 31) минут до начала опыта животным давалась видная на
грузка (смесь молока и воды по 250 см3).

В начале опыта внутривенно (в наружную яремную вену) вво
дилось 6 г глюкозы, растворенной и 20 см3 воды. Для сохранения 
концентрации глюкозы на высоком уровне в крови в течение 
опыта введение глюкозы в том же количестве повторялось на 20-Й 
и 40-й минутах*.

Для определения неорганических фосфатов и глюкозы в моче 
и в крови пробы брались в следующие сроки:

кровь: на 20-н, 26-й, 40-й и 60-й минутах (каждый раз дс 
введения глюкозы),

моча: перед началом опыта до введения глюкозы, от 17 до 20, 
•от 23 до 26. от 37 до 40 и от 57 до 60 минут.

Количество глюкозы определялось по способу Somogyi в ви
доизменении Нельсона [5], а фосфор определялся по способу Белл- 
Дойзи - Бригс.

Собаки содержались па постоянном пищевом режиме.
Полученные данные приведены в нижеследующей таблице.
Данные контрольных опытов, приведенные в таблице, показы

ваю г, что количество неорганических фосфатов в моче \ обеих со
бак в течение одного часа особым изменениям не подвергается, в 
пробах, взятых в разное время, в большинстве случаев их количе
ство колеблется в небольших пределах.

После внутривенного введения глюкозы количество фосфатов в 
моче постепенно уменьшается и спустя 60—80 минут с начала опыта 
доходит до нуля. У собаки .Чамбар1*, в первом опыте в предвари
тельно взятой моче, (за 3 минуты до начала опыта) концентрация 
фосфатов составляла 22 мг°/0, через 20 минут после введения глю
козы она спустилась до 12 мг°'„, затем, через 26 минут, до 6 мг%. 
через 40 минут до 4 .мг%, а через час в моче фосфаты больше не об
наруживались. Уменьшаются также и абсолютные количества выде
ленных с мочой фосфатов. В разных порциях мочи их количество 
соответственно составляло: 0.77, ОД 0,24, 0,2 и 0 мг.

В пятом опыте уменьшение фосфатов в моче выражено более 
резко. В предварительно взятой моче их концентрация была 31 мг°.'Л, 
через 20 минут после введения глюкозы—!0 мг"/„, через 26 минут —

' Все данные времени учитываются с начала опыта.
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5 мг(>/<|. через 40 минут-֊ 4 мг%, а через час в .моче фосфаты отсут
ствовали.

Аналогичные данные получились и у собаки „Норка", с той 
разницей, что степень уменьшения и исчезновения фосфатов в моче 
у этой собаки была медленнее, чем у „Чямбар1*.

В контрольных опытах у собаки „Норка" количество фосфатов 
в моче, так же как и у „Чамбар", колеблется в небольших пределах. 
Во всяком случае к концу опыта количество выделенных фосфатов 
не уменьшалось.

После введения глюкозы замечается постепенное снижение ко
личества фосфатов в моче и полное исчезновение через 80 минут. 
В четвертом опыте в предварительно взятой моче фосфаты составляли 
15 мг°/0 („Норка"), после введения глюкозы через 20 минут—10 мг%; 
через 26 минут—8 мг%. через 40 минут—6 мг%. через 60 минут— 
4 мг °/0, спустя 80 минут в мочу фосфаты больше не поступали.

В пятом опыте соответствующие величины составляли—10, 
8, 6, 4, 4 и 0 мг°/0.

Фосфаты в моче появлялись через 2 часа с начала опыта, при
чем их количество повышалось сразу.

Параллельно с фосфатами мы определяли и количество глюко
зы в моче и в крови. Опыты показали, что если количество глюко
зы в крови высокое, т. е. выше нормы, то в моче количество фос
фатов меньше или они полностью отсутствуют. Фосфаты в моче 
стали появляться только тогда, когда уровень глюкозы в крови, 
постепенно снижаясь, доходил до нормы, причем в моче количество 
фосфатов увеличивалось по мере снижения уровня глюкозы в кро
ви. Наблюдалась обратная зависимость между этими величинами.

Выше мы упомянули, что в литературе имеются данные отно
сительно усиления выделения фосфора с мочой после внутривен
ного введения глюкозы. Как показывают данные наших опытов, 
имеется противоположная картина. Во всех опытах с введением глю
козы с начала опыта количество фосфатов в моче, постепенно 
уменьшалось до их исчезновения, а количество глюкозы в моче 
сначала повышалось, а затем снижалось.

В моче, взятой от 23 до 26-й минуты (глюкоза вводилась на 20-й 
минуте), количество глюкозы больше, чем в пробе, взятой от 17 до 20 
минуты, а фосфатов, наоборот, меньше, чем в предыдущей пробе 
(от 17 до 20-й минуты). Следовательно, упомянутые данные о том, что 
усиленное выделение глюкозы приводит к усилению выделения не
органических фосфатов с мочой, —неправильны. По нашим данным, 
внутривенное введение глюкозы приводит к постепенному уменьше
нию выделения неорганических фосфатов с мочой, независимо от 
количества выделенной глюкозы.

Чем объясняется уменьшение и даже полное исчезновение не
органических фосфорных соединений в моче после введения глю
козы в большом количестве?
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Выше мы упомянули о том, что глюкоза из крови поступает 
в первичную мочу и се концентрация в крови и в первичной моче 
одинаковы. Но в норме она полностью реабсорбируется. Этот про
цесс происходит путем фосфорилирования глюкозы.

При повышении количества глюкозы в крови, следовательно, 
и в первичной моче, реабсорбируются большие количества глюкозы, 
для чего необходимо усиление процесса фосфорилирования, т. е. 
повышается потребность фосфорных соединений. Нам кажется, что 
уменьшение неорганических фосфорных соединений в моче надо 
объяснить тем. что они принимают участие в фосфорилировании 
глюкозы, при ее реабсорбции почечными канальцами. По данным 
литературы, повышение содержания глюкозы в крови, путем ее вве
дения. приводит к понижению неорганических фосфатов в крови.

Известно, что фосфорилирование глюкозы происходит при по
мощи фосфофераз с участием аденозинтрифосфата.

Не исключена возможность, что неорганический фосфат в по
чечной ткани, участвуя в процессе углеводного обмена, переходит 
на адениловую систему и затем на молекулу глюкозы.

Как видно из вышеизложенного, наши данные не совпадают с 
данными Пите и Александер. Нам кажется, что это объясняется 
ошибкой методического характера, которая имела место в выше
упомянутой работе этих авторов.

Для определения выделенных с мочой фосфатов, они каждый 
раз производили катетеризацию мочевого пузыря, что для живот
ного являлось противоестественной и нефизиологической манипуля
цией. Надо полагать, что эта процедура определенным образом 
действовала на функцию почек и искажала нормальную картин}7 
выделения фосфатов с мочой.

Институт физиологии Поступило 17 II 1953 г.
Академии наук Арм. ССР
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Ա 1Г Փ Ո Փ (I I՛ Մ
Գրականութ յան մեջ կան տվյալներ, որ 4lJn> ^1пЧ’г,зЬ 3 ի պե ր սւ rAi ի կ 

/ու ծու յթնևրքւ ներերակային Uրսկոււէնևրր մեղի մեջ Hilling են րերում քիրս~ 
ֆատների յւա՚հակի մեծ ա էյ ում։
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bu/tu տակ ունենալով nt u nt tflt աս ի րե լո։ ղ լյուկ ող nt յ ի ոհարս՚որրց իայի 
պայմանականէ ոեֆլեկսւոր ,ի ուի itխit t.թ (Ո t ննե րր ե ր իկէէէմհե րու մ, մենք նկա
տեցինք հակաոակ երևույթ, այն կ, որ ւ!'եծ քանակս։ թյամր ղք /nt կողայի 
ներերակային ս ր սկււլմէւե ր ի դեպքս։ մ մեղի մեջ ֆոս ֆա էէէնևրի քանակու
թյանը զգալիորեն պակասում Լ։ Ալրի* խրարուի, tun ա զ վ ե ց ին հակաււակ 
արդյունքներ, դրականության մեջ եղած տվյալների համե մ to uttt ւթ յամր։ 
Ա.յւլ պտւոճւււոով մեր ւսոաջ խնդիր ավելի մանրամասն ուսոէ.(&Խ~
սիրելու. Ա՛յղ ^^PffP*

Փորձերը ^[’կու. չան վրա, ււըոնց մոտ միզածորանները մե
կուսացվել են Պտվլսվի 0 րրելու եղանակով։ Փորձնական կենդանիներին 
սրսկվել !; գլյուկոզայի հիպերտռնիկ լուծույթ և if եկ մամվա ընթացքում 
մեղի և արյան մեջ որոշվել I; անօրգանական ֆոսֆատների ե գլյա կողայի 
քանակոէ թյունը։

Ստացված տվյալները gmjg են տայի։։, որ գլյուկոզայի լուծույթը 
Սրսկելու ց հետո անօրգանական ֆոսֆատների քանւււկու ի) յունր if եղի մեի 
ասւոիճանարար պակասում է, իսկ "ր՚՚շ դեպքերում (մոտավորապես G0— 
fiO րոպե անց} նրանք if եղի մեջ բոլորովին բացակայում են: Ֆոսֆատ
ները մեղի մեջ սկսում են երևան ղալ այն ղ ե պքում, երբ ղ / յ ուկողայի 
քանակը արյան մեջ հասնում կ նորմայի։

Այս երևու յթը ցույց կ տալիս, որ երր գլյ՚՚է կողաJի քանակությունը 
արյան մեջ շատանա tf Է, որի հեւոևանքււվ երիկամային խողովակներում 
նրա մեծ քանակներն են uliարսսրրց վո։.մ, ֆոսֆատներ ի քանակը մեղի 
մեջ ղդա f ի n ր են պակասում է։ Այս երևույթ ր հասկանալի կ, եթե ընդու
նենք, էէր ղյյո։ կողայի ոեարոորրցիան երիկամային իւողովակներոլմ ակ
տիվ պրոցես Լ h կապված է՜ նրա նախնական ֆոսֆորացմսՀն հետւ Հսւվւս- 
նական Լ, որ անօրգանական ֆււոֆատնեըր կւսպվttLif են ։լչյու կողայի հեսԿ 
նպսւսէոեյով նրա n ե ա ր ս տ ր ա ց ի տ յ ին, ո ր ի հեւոևանքով նրանց քանակը մեղի 
մեջ պակասIIւմ կ:

*1’1 յսւկսղայի ֆոսֆո րացու.մ ր ֆե րմեն tniittn իվ պրոցես կ, որին մաս
նակցում կ ա դե՛հ ի լա յ ին սիստեմ ր։ ՀՆ ա ր ա ւ/ս ր 1է, որ անօրգանական ֆու։~ 
ֆատներր սկզբում անցնհւ մ են ադենիլային սիստեմի i/put, իսկ վերջին" 
ֆոսֆորաթթվի <fii աց որղ֊ր փոիսսւդրում կ ղ լյուկողայի վրա։

Այււպիսով, մեր վւււրձերի տվյալները խոսում են այն մասին, որ 
դՍ'ք կողա յի հիպերտոնիկ յւււծ ո t յթն երի ներերակային սրսկէէԼւքհերը քչաց
նում են անօրդանտկան ֆոսֆատների քանտկությւււնր մեղի մեջ, հակա- 
ոտկ այն տվյալների, որոնց մենք հանդիպեք ենք ա ր ա ւս ս ահմանյան դրա- 
կ ան ութ յան մե՛ջ։
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Н. М. Айяамазян

Лечение эндоцервицитов и стойких форм эрозии 
шейки матки электрокоагуляцией

Профилактика и лечение предраковых состояний женских по
ловых органов являются одним из важнейших мероприятий в борьбе 
против рака. Поэтому в клинике заболеваний женской половой 
сферы проблема лечения эндоцервицитов, полипозных разрастаний 
и долго незаживающих эрозий шейки матки в настоящее время 
приобретает весьма актуальное значение.

Для эффективной терапии эрозии и ведения причинного лече- 
ния необходимым является установление основных этио-патогеве- 
тнчёских факторов болезни. Этиологическим моментом для хрони
ческих цервицитов и эрозий, в большинстве случаев, являются го- 
норрея и другие виды инфекции, а также trichomonas vaginalis.

Конечно, это не значит, что при лечении хронических эрозий 
и эндоцервицитов нужно учитывать только этиологический фактор и 
устанавливать вид инфекции. Важно еще распознавание и выявление 
тех пато-структурных изменений, которые происходят под влиянием 
воспалительных процессов. Вкратце поэтому мы остановимся на них.

При длительно протекающих воспалительных процессах цилин
дрический эпителий, покрывающий эрознрованную поверхность шей
ки матки, углубляется в подлежащую соединительную ткань и обра
зует множество желез, наподобие шеечного канала (см. рисунки 
препаратов I и 2).

На препаратах видно, что влагалищная часть шейки матки на 
значительном протяжении покрыта типичным цервикальным цилин
дрическим эпителием. Во многих местах цилиндрический эпителий 
погружен в глубь подлежащей соединительной ткани с образованием 
желёз, с типичной цилиндроклеточной эпителиальной выстилкой. 
Соединительная ткань между железами богата клеточными элемен
тами и сосудами. Среди соединительно-тканной стромы и вблизи 
железы—очаги мелкокруглоклеточного инфильтрата.

При некоторых же случаях выходные просветы желез закры
ваются вследствие нарастания на поверхности эрозии плоского эпи
телия или вследствие перегиба выводного канала, в результате дав
ления растущего вокруг них эпителия, обусловливая накопление и 
застой секрета в них с образованием кист и Ovuia Nabothii.

При наличии последних шейка матки утолщается, и при паль- 
ции обнаруживаются узловатые образования (рис. 3). В препарате
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видно множество желез. Они различной величины. Некоторые из 
них очень большие, кистрзно расширены, вследствие закрытия пути 
оттока секрета.

Рис. з.

Из многочисленных литературных данных известно, что при 
хронических воспалительных процессах в эндометрии может про
исходить патологическая гиперплазия слизистой, т. е. ненормальный 
чрезмерный рост эпителия. Поэтому можно полагать, что при хро
нических процессах, долго незаживающих эрозиях и эндоцервици- 
гах трофические и пато-структурные изменения, сопровождающие 
их, могут не только влиять на характер регенерации, ио и служить 
патологическим стимулом к более быстрому и атипическому росту 
эпителия.

При стойких эрозиях, затяжных хронических эндоцервицитах 
происходят воспалительные и регенераторные разрастания эпителия. 
Благодаря чрезмерному росту, эпи гелий не успевает диференциро- 
ваться и морфологически принимает характер атипического (Улезко- 
Строганова).

Такого рода изменения плоского и железистого эпителия шей
ки матки рассматриваются как „угрожающие по раку* состояния 
։,Н у дольская).

Вот почему лечение эрозий и эндоцервицитов в настоящее 
зремя приобретает весьма актуальное значение.

На основании учения великого русского физиолога И. П. Пав
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лова „О трофической иннервации и патологических рефлексах", нуж
но придти к заключению, что при долго незаживающих эрозиях и 
эндоцервицитах шейки матки имеет место нарушение иннервации— 
возникновение патологических импульсов в воспалительно-эрозион
ной области и нарушение трофики.

Все это говорит в пользу того обстоятельства, что при во
спалительных явлениях с нарушением трофики поддерживается 
хроническое состояние процесса и еще более ухудшается зажив
ление эрозии. Помимо этого, вследствие длительного раздражения 
периферических нервных рецепторов, может быть вызван ряд функ
циональных расстройств как местного, так и общего характера 
(обильные выделения, боли, нарушение менструального цикла и т. д.).

Из вышеизложенного становится ясным, что в процессе воз
никновения хронических эрозий важную роль играет нервная си
стема.

Отсюда и необходимо осуществление мероприятий, направленных 
к ликвидации пораженного очага, являющегося местом возникнове
ния патологических импульсов, раздражающих задерживающие тро
фические нервы. Ввиду того, что кроме местного воспалительного 
процесса причинами эрозия шейки матки, в ряде случаев, являются 
общие заболевания (овариальная дисфункция, диабет, ожирение, 
глисты и т. д.)։ поэтому необходимо при лечении эрозий и энцо- 
цервицитов местную терапию сочетать с общей.

Для лечения эрозии и эндоцервицитов существует множество 
методов консервативного характера, по, к сожалению, в большин
стве случаев они или мало эффективны или их результаты носят 
временный характер. Поэтому довольно часто наблюдается после 
кратковременного улучшения рецидив болезни.

При лечении эрозии выбор метода должен быть обусловлен 
темп факторами, которые поддерживают патологический процесс, и 
пато-структурными изменениями, которые для данного случая яв
ляются ОСНОВНЫМИ.

Необходимо, чтобы предпринятые лечебные мероприятия были 
направлены, главным образом, к устранению основной причины эро
зии, а не только процессов, являющихся ее последствиями, что 
иногда наблюдается в практической работе врачей.

При выборе метода лечения папиллярных и фолликулярных 
форм эрозии, кроме учета этио-патогенетических факторов, мы ис
ходили также и из тех патоанатомических структурных изменений, 
которые обнаруживались при клинических и гистологических иссле
дованиях, и общего состояния организма.

՝ В настоящей работе мы задались целью поделиться результа
тами проверки эффективности лечения хронических эндоцервици
тов и эрозий папиллярных и фолликулярных форм шейки матки 
м е т одо м электрокоагуляции.
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В Институте рентгенологии и онкологии было подвергнуто ле
чению методом электрокоагуляции всего 295 больных в возрасте от 
22 до 55 лет.

Эти больные страдали долго незаживающими и упорными фор
мами эрозий и эпдоцервицитов. Почти без исключения все больные 
до поступления в институт лечились в женских консультациях и в 
гинекологических стационарах различными способами, в течение 
нескольких месяцев до одного года и более. Весь клинический 
материал, объединяющий 295 случаев, на основании ватоанатоми
ческой и клинической картины разделен на 6 групп.

Распределение больных по клинической н патоанатомпчсской 
картине заболевания

Таблица 1

Эрозии и эндоцервициты Число случаев

Эндоцервициты л сопутствующие им эро
зии * 43

Фолликулярные эрозии ............................ 73
Фолликулярные эрозии и эндоцервициты 81
Папиллярные эрозии ................................. 34
Папиллярные »розии и эндоцервициты • 35
Смешанные формы ...................................... 29

Как правило, перед лечением все больные подвергались раз
личным лабораторным исследованиям: клиническому анализу крови, 
РОЭ и мочи, микроскопированию отделяемого цервикального ка
нала. определению степени чистоты влагалищной флоры и т. д.

В 106 случаях перед началом лечения была произведена также 
биопсия с установлением патогистологического диагноза. В осталь
ных случаях, ио мере, необходимости, была произведена кольпоскопия, 
с помощью которой возможно было определить характер заболевания.

Лечение электрокоагуляцией проводилось в амбулаторных ус
ловиях, на 4—6-й день после менструации.

Лечение эндоцервицитов и эрозий электрокоагуляцией мы прово
дили с помощью хирургического диатермического аппарата.

Сущность электрокоагуляции заключается в уничтожении пато
логически измененной ткани шейки матки. Требуемая глубина коа
гуляции находится в зависимости от локализации и глубины пора
жения в ткани.

Электрокоагуляция производилась обычно в один сеанс. После 
электрокоагуляции мы предпочитали в тот же час смазывать коа
гулированную поверхность 2° ,, марганцево-кислым калием, впослед
ствии повторяя с промежутками от одного до трех дней, всего 2—3 
раза.

По мнению некоторых авторов, что и подтверждается нашим 
материалом, после электрокоагуляции повышается регенераторная 
способность тканей, и раневая поверхность мало проявляет наклон
ности к нагноению.
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Переходя к изложению результатов лечения, наблюдаемых на
ми в течение от 3 месяцев до 3 лет больных, считаем необхо
димым отметить, что средн 295 больных осложнения имелись в че
тырех случаях (1,3° 0) в виде легкого сужения наружного зева шейки 
матки, которое устранено путем расширения. В 4 случаях имели 
место кровотечения в связи с ранним отторжением струпа (на 3—4-й 
день).

У 8 больных менструация наступила раньше срока на 5—10 
дней. В 35 случаях наблюдалась субфебриальная температура 
продолжительностью от 2 до.4 дней, в пяти случаях после электро
коагуляции имел место рецидив эрозий.

Все лечившиеся больные отмечали субъективное улучшение, 
прекращение влагалищного выделения, исчезновение болей и уста
новление менструации.

После лечения электрокоагуляцией в тридцати случаях мы 
наблюдали беременность.

Таблица 2 
Результаты лечения

Полное за
живление 

эрозии
Улучше

ние
Реци
дивы

Не имеется 
сведений

Осложнения
кровоте

чение
легк. сужен, 
наруж. зева

Количество 
больных 272 11 5 7 4 4

Проц, к об
щем) числу 92,2 3,7 1,7 2,4 ЬЗ ЬЗ

Из таблицы 2 видно, что полное заживление имело место в 
92,2% и улучшение в 3,7%.

С целью выяснения картины изменений, происходивших ’после 
электрокоагуляции в тканях шейки матки, была произведена в 10 
случаях через 6 месяцев повторная биопсия. При гистологическом 
исследовании обнаружена следующая картина (см. рисунки препа
ратов 4 и 5).

Таким образом, на основании анализа нашего клинического 
материала, мы приходим к заключению, что среди существующих 
способов консервативного метода лечения наиболее эффективным 
при долго незаживающих эрозиях и эндоцервицитах является элек
трокоагуляция.

Столь хорошая эффективность электрокоагуляции объясняется- 
помимо разрушения патологически измененной ткани, также всасы
ванием продуктов распада в период образования и отторжения 
струпа, действующих в качестве фактора своеобразной аутопротей- 
нотерапии.

Помимо этого, при ликвидации пораженного очага, являющегося 
местом возникновения патологических импульсов.



Рис. 4. Новообразованный плоско-эпителиальный покров 
типично выражен. Сосочковое строение эпителия развито 
хорошо. Граница между эпителием и соединительной 
тканью четкая. Отмечается небольшая, мелкокруглокле
точная инфильтрация—остаток предшествующего воспали

тельного процесса.

Рис. 5. Новообразованный плоско-эпигслиалькый покров в 
среднем состоит из 12 рядов, несколько рыхлый и местами 
наблюдается отечность. Эрозионные железы отсутствуют. 
Граница между эпителием и соединительной тканью выра
жена ясно. В подзпителиально.м слое наблюдается кругло
клеточная инфильтрация—остаток предшествующего вос

паления.
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нормальная трофическая иннервация, что и способствует зажив
лению ткани.

Кроме того, продукты белкового распада являются раздражаю
щим фактором, усиливающим и стимулирующим местный клеточный 
обмен, тем самым улучшающим процессы регенерации. I

Выводы

1. Метод электрокоагуляции является весьма эффективным при 
лечении хронических эндоцервицитов и долго незаживающих эрозий, 
ввиду чего заслуживает широкого применения в лечебной практике. I

2. Метод электрокоагуляции технически не сложен и поэтому • 
может быть применен не только в условиях стационара, но и амбу
латорно.

3. Для правильного выбора метода лечения необходимо учиты
вать, помимо клинических, и патогистологические данные.

4. Противопоказаниями к применению электрокоагуляции яв
ляются:

а) туберкулезные, сифилитические язвы;
6) воспалительные явления половых органов:
в) лихорадочное состояние:
г) рак шейки матки;
д) беременность всех сроков:
е) туберкулез легких;
ж) декубитальвые язвы шейки матки;
з) эрозии вследствие диабета, гиперсекреции при гормональных 

расстройствах
5. Лучшим периодом для электрокоагуляции являются 4—6-Й 

день после менструации.
6. Электрокоагуляция является фактором, усиливающим реге

неративные процессы в тканях.
7. При упорных формах эрозии и эндоцервицитов, не дающих 

эффекта после однократной электрокоагуляции, может быть реко
мендована вторая коагуляция через один-полтора месяца.

Мисти тут рентгенологии и онкологии
Министерства здравоохранения дрм. ССР Поступило 14 V 1952 г
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'/իդ/՚աներ/'՚ պոլիպոդ t/ոյաւյուիքյուննևրի It երկար <!ամանակ տրուրէվոդ Լրո- 
դիաների ր ում 11 ան պրորլեման ամևնաակաուալ իւնդիրն Է հան դ ի ո ան ում

իրոդիտ՚հերի I;'վ>ե1լտիվ թերապիույի համար անհրաժեշտ պայման Լ 
itu էւդիււանու մ հ ի վ անգութ յան կտիո֊ պ։ոտորէդիակա ն ֆակտորների ճիշտ 

‘fI' ՚

Խրոնիկ ւլերվիէյի էէէների, ինչպևս և կրոզիանևրի դեպքում մևծ մ ու
տուէր կա ի ոլոգի ական պատճաո կ հանդիաոնում գոնօրրեան I։ այլ տիպի 
ինֆեկր/իաները; Այս նշանակում Է, որ այդ հ իէքանդ Ո ւ.թ յուններ ի կյինիկտ- 
լամ հիէ/հական ր հ ան դի U ան ո ւ.մ ք;ն րորրորու յ ին երևսւյթներրէ /’հարկէ; 
այս ւոմենի հեա ։)' իամ ում տնակ, ի նկաաի Լ աոն՚վում նաև այն պատս- 
էւտրուկտու րտյին ւիուիոիւոլիք յու ննI.րր, որոնք աւււսիււնա if են հյուսվածք- 
ներում, րորրոքային պրողեսնևրի ւալգեւյության հևտևունքով։

Խրոնիկ Էրոզիաների ե ՀՆ դ ո ղ ե ր վ ի ղ իանե ր ի դեպքոլմ հրրևքքև տեղի !, 
ունենոււ) կպիթելային հյոլււված րի գերաճումէ /'սա H լլեդ/լո~Ա տ րոդանո- 
ւ/սւյի նման րուււն աճէ!՝ան հետևանքով, Էպիթելային հյուսվտծքր շի հաս- 
յրնոււք նույե տեմ ււրւվ դ ի ֆե րեն ւլ ի ա ւյ ի ա յ ի ենթ արկերււ. ft կարող /; ւ!որ- 
ֆմչրդիորեն րնդ էէւ.ն1.լ աաիպիկ ր^ւույթւ

ծաւիակ It գեղձային I; պ ի թ ե լ ի րնույթ ի նման ւի ո ւի ոխութ յուննե ր ր 
այ>1մ գնահա :ովու.ւ) են իրսւո Նու֊դո լսկա յա յ ի ), որպեո էք ա գւլ կե դ ի Սպաո- 
նսւ՚յյոդշ վիճակ։ Ահա ք/ե ինշու. Էրոդիաների ե !;նդոերվիtj իտների Jtntfin- 

նււէկին րւււ.ւ1 nt-մր իւիսւո կարևոր նշանակոլթյան Ոէնի։
Խրո^էւիկ Լ րողիանե րի ա tt ա 9 տ ւյ մ ան հարւլերւււմ նաև կարևոր դեր անի 

նևրվւոյին էէիոէոևմը։ Համս։ճայն nni.u մեծ ՝իիդի”լ"ղ Պավյովի ru n if ա.նրի՚հ 
(տրոֆիկ իներվաւլ իայի և ւդ ա ու ո/ոդի ական ոեֆլերսների» մասին, պետ,ր Հ 
նլել, էէր արգանդի որո ր in’ll nt] ի իւրոնիկ կրողիաների և կնդոլյե րվից իանև ր ի 

աif iif'hակ, րորրոյւայfi’lt հատվածներում, տեդի են ունևնէէլմ որոաէէ/ ոդիա- 
!րււհ ինպուրւների ե. ոեֆլեքսների սա ա ջւո ւրւ t if, ինշպեո նաև արոֆիկայի 
իաէւդարու.ւ1 . Այս նշանակում կ, որ հյուոված րներ ի արոֆիկայի ի։ան- 
գւս1ււ1ւոն երևու jP'lili րն օժունդ ւոկու մ ձն ր ո ր ր ււ ր ա յ ինւ պրորյեսների իւրո^ւիկ 
վիճակի ււրււհպանմin'llը It ավե/ի են դմվարաւ/նէ>ւմ Լ րէւղիաների ւոոոդ^ա֊ 
t/iii մրւ

(•տւ/ի այդ ո/ե ր իֆե ր իկ ներվերի ո ե г/ ե и/ ա ո ր ան 1;ր ի սւնրնդհաա գ/՚դր"՝ 
ւէւսն հևուև ա ևյ>ով, կարող են աո ամանալ if ի շարք տեղական, կամ ընդհա
նուր րնույ^յ՚ի ֆո։ճւ/լրյիքէնւււ/ իւանդարո։ 11ե1րրր Ուստի մեր րււ/րւր միհոլյտ- 
ոու քքքւերր հիէքե սւ!/iii’trtn il պետք Լ ուղւ/ված /ին/էն պա tnп/nt/իաք/ան օ^աիւի 
վերււպւ1 ան ը, ուր ծագում li'h ւղատոլոէլիակւււ՚հ ինպսւԼսնևր It աո աք ntrj’tini it 

!.h արոֆիկայի խանդարմա՛հ I. րևույ ք/նհր։
ք՛աղի tnlit/iiil/ni'li րոր/էորայ ի’հ ո/ ր ո ւյ ե it’ll Լ ր ի ղ , I,/I ո ղ/ւ in’ll ե ր ի ա ո infill if մin’h 

պաէոճաս կարող են հ in’ll դ ի ո ա՛հ in / նաև /րնդհանուր հ ի վ անդոլի! յոլնն ft ր ր, 
ւ՚նշպես, օրի հակ ձվարանային դիսֆունկւյիաներր, դիարհւոր ե այ/նւ

^J'l l'"k պատճաոսւ1 Լ/ մեր րումման մեթոդիկայի հիմքում ւդեւովՒ 
( դրված (յւն ի տեղական և րնդհանուր թերապիայի ղ ո t ղ ա I/դ и / մ ր;

Տվյա, ւոշիւաւոոլթյան iflif արգանդի պարանողի իէրոնիկ կրոդիաների 
I։ Լնէլոէքերվիրիտների րու<1 ման հարւյերոււք կենտրոնական տեղ Լ արվում, 
ււրպես սւվելի ոա!ք իոնւոլ րոււ1ման մևթոդ, կլեկտրոկոադոէդյաtjիային, հօ- 
դու տ օրին խոսում են и ուաւ/ած արդ յունքներըէ
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Проф. А. Л. Рухкяи

По поводу статьи С. К. Карапетяна 
„Новые экспериментальные данные 

о влиянии диферениированного светового режима 
на репродуктивные и внутренние органы домашней птицы**В статье действ, члена АН Арм. (’.СР С. К. Карапетяна Лойне экспериментальные данные о влиянии днференцнрованпого све- тового режима на репродуктивные и внутренние органы домашней птицы", помещенной в .Известиях- АН Арм. ССР, № 9 за 1952 ։•., как полагает читатель, должны были быть приведены новые, т. е. до того неизвестные данные о влиянии светового режима на мор- фофизиологнческие особенности птицы как в процессе развития, гак н яйцекладки, и, во-вторых, эти новые данные и выводы автора должны были быть подкреплены точными исследованиями, полученными в эксперименте.Следует, однако, заметить, что постановка вопроса далеко не новая. В нашей отечественной литературе имеется ряд экспериментальных работ С. И. Ивановой (I), Е. Ф. Поликарповой |2], А. А. Машковцева [3j и др., проливающих ясный свет не только на влияние дополнительного освещения, но и других факторов внешней среды на половое созревание у птиц, работ, выполненных в аспекте павловской физиологии.Поэтому странным кажется обсуждение автором собственных экспериментальных данных без соответствующего полного изложения состояния изученности разбираемого вопроса, тем более, что автор статьи претендует сказать новое в данном вопросе. Мы оставляем разбор этой стороны вопроса н многих других моментов, требующих специального обсуждения, здесь же остановимся только на анализе фактических материалов, которые получены в эксперименте, и тех выводов, к которым пришел автор в указанной статье.В начале статьи автор, ссылаясь на ранее опубликованные им данные о благотворном влиянии удлиненной световой экспозиции на физиологическую активность и продуктивность домашней птицы, пишет: „Яйценоскость кур, поставленных в условия удлиненного светового дня, продолжительностью в 19—20 часов, увеличилась почти в 7 раз. Усиленный световой режим ускоряет прохождение стадии развития, по- ловозрелость молодняка птицы и удлиняет ее продуктивную жизнь".

‘ Имнова С. И. Биологи.  журнал, том IV, 1935.*
Поликарпова Е. Ф. ДАН СССР, том XXVI. I.

3 Машкобцел Л. Л. Журнал общей биологии, I. 1940.



62 А- А. РухкянЭто утверждение автора и ранее опубликованные данные [I], где он ясно пишет о том, что при одинаковых условиях кормления, т. е. при одинаковой даче кормов курам одной и гой же породы, одного и того же возраста, яйцекладка увеличивается в 7 раз, а в отдельных группах даже в 11 раз, является явно противоречащим имеющимся литературным научным данными передовому опыту производственных работников, применяющих искусственное освещение птичников в зимний период. Известно, что световой фактор, помимо гонадостимулирующей функции, является фактором, удлиняющим рабочий день. г. е. продолжительность времени фуражирования птицы, и тем самым создает возможность вскармливать птице относительно больше кормов, в результате чего в зимние месяцы, при наличии теплых птичников, яйцекладка протекает относительно более интенсивно. Автор с таким утверждением многочисленных исследователей и производственных работников не согласен. В то же время он никак нс объясняет, каким же образом, если не в результате дополнительно вскормленного корма, в период искусственного освещения птичников могла быть повышена яйценоскость птицы при одновременном сохранении ее живого веса, ибо единственным источником, обеспечивающим обменные процессы в организме и повышение яичной и любой другой продуктивности сельскохозяйственных животных, является корм, ассимилированный организмом только путем питания. Ведь было бы абсурдно утверждать, что повышение яйценоскости, к тому же в таких невероятных размерах, как на 700—1180%, что само по себе является сомнительным, могло бы иметь место без дополнительного вскармливания кормов, т. е. без основного фактора повышения продуктивности не только птицы, но и любого другого вида сельскохозяйственного животного.Попытка автора дать любое другое объяснение отводит его в область схоластики и отрицания объективного закона ассимиляции и диссимиляции в живой природе.Поэтому причину его неправильных утверждении надо видеть в порочности проведенных им опытов и в неправильном освещении фактического положения вещей. Так, нам достоверно известно, что птицы как подопытной, так и контрольной групп, помимо установленного рациона—ячменя, жмыхов и других кормов, получали в птичнике вволю „зерновые отходы Мелькомбината'*,  которые не учитывались в опыте, и поэтому птицы, имеющие возможность в результате дополнительного освещения использовать этот вид корма, полнее, чем контрольная группа, дали и относительно высокие показатели яйценоскости. Следует также заметить, что в опыте не проводился учет остатков заданного корма, что в подобных случаях недопустимо. Эта именно порочная методика и некритическое обсуж-
4 Карапетян С. К, Роль светового режима в управлении развитием домаш

ней птицы. Тр. института животн. МСХ Арм. ССР. 1у-50.



По доаоду статьи С. К. Карапгтяшя 63Денис полученных сомнительных результатов привели автора в противоречие со всей зоотехнической наукой и практикой социалистического животноводства, установивших, что любое повышение продуктивности возможно только при соответствующем кормлении и содержании.Перейдем теперь к рассмотрению материалов, касающихся влияния светового режима на репродуктивные и другие внутренние органы домашней птицы.Читая эту статью и анализируя результаты анатомо-гистологических исследований, можно придти к диаметрально противоположному выводу, чем это сделано самим автором. Л именно, согласно цифрового материала, приведенного в этой статье, световой фактор при удлинении экспозиции приводит не к повышению интенсивности роста и развития организма, а, начиная с раннего возраста, задерживает развитие таких жизненно важных органов как сердце, легкие, печень и даже гипофиз.Так, оказывается, по данным самого же автора (стр. 5 „Известии՜*  АН, № 9, 195'2 г.), у курочек в возрасте 4 месяцев удлиненный световой день, по сравнению с контролем, вызвал уменьшение сердца на 24%, легких на 46° 0 и печени на 20՛%.Там же, абзацем ниже, указывается, что у 4-месячных петушков в результате удлинения светового дня вес легких уменьшился на 40'% по сравнению с петушками, не получившими дополнительного освещения.У курочек 5-месячного возраста удлиненная экспозиция света вызвала уменьшение гипофиза почти на 72%; незначительно ио все же, ио сравнению с контролем, сократились сердце и печень.Несмотря ла эти, казалось бы, неопровержимые факты, полу, ченные в эксперименте, все же в конце статьи автор приходит к выводу о весьма благотворном влиянии дополнительного освещения птичников на рост и развитие птицы, отсюда и на интенсивность яйцекладки.Нам кажется, что если приведенные автором данные действительно являются безупречными и полученными в точно поставленных экспериментах, го тогда следовало бы ожидать не повышения интенсивности яйцекладки, а, наоборот, такие куры со столь глубокими изменениями в жизненно важных органах не могли бы сохранить саое существование, и это обстоятельство должно было бы привести их к гибели до того, как они достигли бы полного своего развития и яйцекладки.Эти и подобные многие выводы автора вызвали большое недоумение у читателей и. несомненно, требовали более конкретных разъяснений. Однако, спустя 6 месяцев после появления в свет этой статьи, читатели журнала „Известия՝*  АН Арм. ССР в феврале 1953 г., получив 1-й номер журнала, обнаружили вкладыш, озаглавленный .Поправка к „Известиям՝*  АН Арм. ССР, т. V, № 9“, за 1952 г.



64 А. А. РухкякВ этом вкладыше читателям журнала предлагается внести в текст следующие изменения „допущенных неточностей". На стр 5 читать: вес сердца у 4-месячных курочек нс уменьшился, а увеличился на 24%, вес легких не уменьшился на 46°/0, а увеличился на такой же процент, вес печени не уменьшился на 20%, а увеличился на такой же процент.Абзацем ниже предлагается читать: легкие 4-месячных петушков не уменьшились на 40%, а увеличились на такой же процент. Или, абзацем ниже, вес сердца у 5-месячных курочек вместо „изменился՞, читать „не изменился4 и т. д. и г. и.Надо было полагать, что автор, предлагая внести эти изменения, опирался на фактический материал проведенных экспериментов. Ведь иначе было бы недопустимо изменить факты, полученные в эксперименте, для того лишь, чтобы подтвердить свои предположения и выводы.Но эти поправки не помогли ни автору и ни читателю, а наоборот, окончательно запутали дело и навели тень на всю работу.Автор не заглянул на стр. 8, где им же приводится сводка табличного материала этих экспериментальных исследований. Их уже изменить по своей воле автор, конечно, не мог бы:эго означало опорочить нею свою работу, а читатель ведь может сопоставить предлагаемые автором изменения в тексте с цифровым табличным материалом и убедиться в том, что дело не в арифметике и не в опечатках, а суть этих неточностей заключается в дефектах самого эксперимента, или в научной недобросовестности автора при использовании экспериментальных материалов.Невольно возникает вопрос, где же правда, чему верить?Верить ли тексту, который подтверждается цифровым табличным материалом эксперимента, или тому, что предлагав! автор,—поверить ему на слово. Если верить гому, что написано в тексте и подтверждается цифровым материалом, то горда надо подтвердить именно то положение, что удлинение световой экспозиции действует угнетающим образом на жизненно важные органы и функции домашней пти цы. Это однако, не подтверждается рядом исследований других авторов и передовиков производства. Если же верить на слово автору, чго световой фактор весьма благотворно действует на рост, развитие и на дальнейшую яйцекладку, то тогда автор должен окончательно отказаться от своих экспериментальных материалов и признать их порочными, с чем мы, несомненно, были бы согласны, ибо в этой статье, кроме замеченных автором неточностей, имеется много непродуманных ошибочных положений и более существенных неточностей, вроде как величина гипофиза у кур. №№ 1180 равна 15 г, у курочки № 1173—22 г, а у курочки 1151—16 г или же, что гипофиз у курочек 5-месячного возраста сократился на 72%.В этой статье автором допущено также извращение высказываний классиков марксизма.



 По поводу статьи С. К. Карапетяна  65Так, эпиграфом, видимо, для придачи статье большей научной значимости, приводится высказывание Ф. Энгельса о противоположности света и тьмы, хотя оно и не имеет никакого отношения к содержанию обсуждаемой статьи. Однако эта цитата приведена в незаконченном виде и поэтому искажает диалектическое понимание противоположности и тождества света и тьмы.С. К. Карапетян следующим образом цитирует Ф. Энгельса: „Свет и темнота являются безусловно самой резкой и решительной противоположностью в природе1* * [I]. На этом автор ставит точку, произвольно обрывает фразу и гем самым искажает основной смысл высказывания Ф. Энгельса.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. XIV, стр. 4.35.
• Там же, стр. 435.

Там же. стр. 436.

Мы приводим эту цитату полностью.„Свет и темнота являются безусловно самой резкой и решительной противоположностью в природе, и, начиная с 4-го еванге
лия и кончая Нгпиегев {Просвещением) XVIII века, они всегда слу
жили риторической фразой для религии и философии՝՝ [2] (подчеркнуто нами А. Р.).Автор не понял этого критического высказывания Ф. Энгельса об абсолютном поповском понимании этой противоположности и недопита л там же настоящее диалектическое понимание пресловутой противоположности света и тьмы.Так, несколькими абзацами ниже Ф. Энгельс прямо указывает:„Таким образом, существуют темные световые лучи, и знаменитая противоположность света и темноты исчезает в качестве абсолютной противоположности из естествознания. Заметим между прочим, что самая глубокая темнота и самый яркий, резкий свет вызывают н наших глазах одно п то же ощущение ослепления, и в этом отношении они тождественны для нас" [3].Таким образом и в данном случае автор извратил смысл диалектического понимания противоположности и тождества света и тьмы, изложенного Ф. Энгельсом в его классическом труде -Диалектика при родыМы ожидаем, что автор статьи на страницах журнала признает проявленную им научную несостоятельность, а также недопустимый метод обсуждения материалов вопреки фактам, полученным в эксперименте, к тому же по анатомо-гистологическим исследованиям. в которых он не компетентен.Наконец, мы выражаем сожаление, что редакция „Известий*  АН Арм. ССР и редакция „Докладов- АН СССР (ДАН СССР. 1952, т.ЬХХХУ!, 2), где была напечатана почти одновременно та же статья, без должного внимания пропустили эту, от начала до конца порочную статью па страницах своих журналов.



ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ррц. և ^յոպաաՏա. ղիտությունէԼր VI, № 5, 1953 БИОЛ. V. ССЛЬХОЗ. Науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯЯ. Н. Мулкиджанян
Новые и малоизвестные растения для флоры 

Армении и ГрузииВо время ботанических экскурсий по районам Армянской и Грузинской ССР нами было обнаружено несколько растений, являю* щихся новинками и критическими для флоры указанных районов. В эту же заметку включены и растения, собранные А. Л. Тахтаджя- иом и Ц. М. Давтяном. Данные по этим растениям приводятся ниже.I. Rosularia chrysantha (Bobs.) Takht. Comb. n. (Umbilicus chry- santhus Boles,).Новинка для флоры Армении и СССР. Это весьма интересное растение собрано Л. J1. Тахтаджяном на территории Армянской ССР, Даралагез, между сел. Хачик н Гнншик на известняковых скалах 24.7.1950 г. (рис. 1). Находка представляет большой ботанико-географический интерес, особенно если вспомнить находки Stelleropsis Magakjanii (D. Sosn.) Pobed., приводимые из этого же района А. К. Магакьяном [8]. Оба эти растения встречаются на значительной высоте, свыше 2000 м, и входят в состав нагорно-ксерофильной растительности. Как и все виды, слагающие нагорно-ксерофильную растительность, они являются пришельцами из Кавказско-малаазийской флористической области, что указывает на наличие прочных связей не между флорами Кавказа и Сибири, как это утверждает Д. И. Сос- новский [9], а между флорами, в данном случае, южных областей (Кавказско-малоазийской).2. Paliurus spina Christi Mill. Держн-дерево приводилось для более теплых районов Армении, считалось, что на территории Армянской ССР данный вид имеет разорванный ареал (Зангезур и Северная Армения, Алавердский и Ноемберяиекнй районы включительно). Нами небольшие группы держи-дерева отмечены в Ашта- ракском районе между сел. Агарак и Бюракзн (сбор 1949 г.) и в Аэнзбековском районе, близ с. Арпа, на холмистой местности, недалеко от дороги (сборы 1952 г.). Несколько плодоносящих экзем՝ пляров, произрастающих в Грев. бот. саду (посадки 1940 г.) разнимаются не столь пышно как в Ноембер. и Аллан, р-нах. Таким образом, держн-дерево распространено по всей Армении и встречается до высоты 1300—1-100 метр., что указывает на его значительную морозостойкость.



68 Я. И. Мулкид5ка։шн3. Astragalus Karjagini Boriss. in Not. Syst Inst. Bol. Ac. URSS. X. (1946).—Фл. СССР. XII. 377. (1948).—Tragacantha Karjagini Boriss. L. С. Астрагал Карягина. Данный вид впервые был описан по экземплярам, собранным VI. И. Карягиным в Нах. АССР в Абракунис- ском районе, близ с. Арэвса. Экземпляр этого вида был когда-то собран А. В. Фоминым в пределах Нах. АССР в окрестностях Шах-

Рве. I. Rosiitaria chry^anllu (Boiss) Takht. Comb. n.буз-даг и определен под названием A. compactus W. Впоследствии восстановлен А. А. Гроссгеймом как A. pycnocephalus F. et М. В большом количестве экземпляров растение было собрано в 1947 г. А. Л. Тахтаджяном и памп в Вединском районе Армянской ССР, по правому борту р. Веди, между сел. Асх и Азизкенд. Растение определено по нашей просьбе Д. И. Сосновским. Эндем. Диагноз А. Г. Борисовой [I] в общем совпадает с признаками нашего растения за исключением окраски венчика, размеров и внешнего вида растения. У Борисовой читаем: „Ветвистый кустарник 30—40 см высоты с коротковатыми толстыми ветвями I 1,5 см в диаметре, венчик желтый". На самом же деле данный вид представляет плотный кустарник 50—120 см высоты с основными ветвями, достигаю? щнми 3—4 см толщины, с густой пол у шаровидной поверхностью кроны, которая достигает одного метра в диаметре. Венчик фиолетовый и делается соломенно-желтым при отцветании и частично в сушке.Борисова сравнивает A. Karjagini с A. lerox А. Вог., описанным сю из б. Кагызманского округа и затем встречающимся в б. Арт- винском окр. (Шах-елу), б. Сурмалинском уезде (Казикипоран) и Нах. АССР (Биченаг). Большое подозрение вызывает нахождение 



Новые я малоизвестные растения для флоры Армении и Грузии 69А. (его.х А. Вог. в Биченаге, т. к. последнее местонахождение оторвано от ареала Л. [егох А. Вог.Мы считаем необходимым остановиться на уточнении диагноза данного вида, имеющего, помимо систематического, и чисто практическое значение, как растение, содержащее камедь, используемую в текстильной промышленности. Оно широко распространено в Ве- дннском районе (его местонахождение вероятно также и в Азизбе- ковском районе) Армянской ССР и может ввиду мощного развития самого растения явиться объектом для добывания необходимой для нашей промышленности камеди.Ниже приводится его описание. Полушаровидпый, ветвистый от основания, компактный кустарник 50—70 (120 см) высоты, с бурой корой. Молодые побеги от цвета прилистников бледножелтые. Прилистники перепончатые, до 15 см длины, сросшиеся на 10 мм с черешком, в свободной части, от яйцевидных до ланцетных, по краю длинно-тонко-белоресничатые, на конце с пучком белых ресничек. Они у основания с густой белой, до 1—2 мм, бородкой. Листочки, в числе 4 пар, начинаются выше середины листа, не супротивные, по форме ланцетные. 15—25 мм длины. 5 (4—6)мм ширины, к верхушке слегка заостренные, к основанию суженные, на коротких, до 1 мм, черешках, голые, зеленые, одиночно беловолосистые. Соцветие густое, головчатое, широко яйцевидное, достигающее 5 см в диаметре, содержит до 60 сидячих цветков, расположенных у основания одногодичных коротких ветвей. Чашечка до 20 мм длины из пяти свободных шиловидных листочков, равных по длине трубке, густо покрытая многочисленными длинными оттопыренными, белошелковистыми, достигающими 4 мм длины, волосками. |4з 5 чашелистиков 3 верхние достигают 18—20 мм, а 2 нижние—13—16 мм дл., венчик бледнофиолетовый (при сушке обычно желтеющий) 25 мм длины. Флаг ланцетный, расширенный в верхней трети до 5 -6 мм, постепенно суженный в клиновидный ноготок. Крылья 15—20 мм длины с продолговатой пластинкой, в два раза короче нитевидного ноготка. Лодочка таких же размеров, как и крылья. Завязь яйцевидная, прижато, густо беловолосистая с голым, на верхушке слегка загнутым, нитевидным столбиком. Бобы яйцевидные, густо беловолосистые. Семена округло почковидные, гладкие. Цветет и июне-августе.4. 51е§езЬеск1а опеп!аП5 Ь. Зигесбекия. Является новым родом флоры Армении. Из 4 видов, распространенных повсеместно в тропических областях на Кавказе, 1 вид. Собран Ц. Давтяном в 1948 году в Иджсвзнском районе, близ с. Агдан, на лесной опушке. Растение определено нами. Однолетнее. По Гроссгейму [5] зигесбекия, являющаяся в основном сорняком, распространена по западному и восточному Кавказу, Черноморском}' побережью Кавказа, Центральному и Юго-зап. Закавказью, в Карабахе и Талыше. Местообита-



70 Я. И. МулкядЛанян
■ - -- ------------ -------------— ------------- ■ - ■ -■ - ——«ння.ми зягесбе-кии являются лесные опушки, сорные места. Вероятно проникла из Грузинской ССР.5. Diospyros lotus L. Хурма кавказская, новый род флоры Армении. Собран нами в 1949 г. у шоссе, по правому берегу р. Дебет, в Алавердском районе. Встречается в одичавшем состоянии также

Рис. 2. Плодоносящая вега։, дурнишника западного.

и в Иджеванском районе. По Гроссгейму |о] хурма кавказская распространена в восточной части Кавказа, в Колхиде, Центральном Закавказье, Талыше. Произрастает в лесах. В Армянской ССР хурма культивируется как в северных, так и южных районах. Приспособилась к местным условиям настолько хорошо, что одичала. Яв



Новые и малоизвестные растения для флоры Армении и Грузии 71ляется малотребовательной быстрорастущей породой. Может быть рекомендована в качестве полезащитной породы для более теплых районов республики.6. Pyrus Sachokiana Kutnat. Груша Сахокия. Эндемичный для Грузинской ССР вид. Собрана А. Л. Тахтаджяном и нами в Грузинской ССР, в Ахалцихском районе, между сел. Уравели и Охери, по левому борту р. Уравели, на опушке леса 10.VII. 1946 г. Любезно определена для нас ill. Кутателадзе. Данный вид описан Ш. Кутателадзе по экземплярам, собранным М. Ф. Сахокия из Кахетии (Цители -цхаро, Шави мта). Встречается редко. Новое его местонахождение в приведенном районе значительно расширяет ареал данного вида.7. Xantium occidenlale Bertol. Дурнишник западный. Новый вид флоры Армянской ССР. Л. А. Гроссгсйм |4] во флоре Кавказа, определяя данное растение как X. oriental© L., отмечает, что оно .недавно занесено из Америки՛' вероятнее всего с шерстью или с другими грузами, к которым плоды дурнишника цепляются своими крючковато «загнутыми шипами. В определителе .растений Кавказа Л. А. Гроссгейм [5] определяет его как X. oc.cidentale Bertol. Там же приводится указание, что помимо Колхиды, данное растение распространено также в Восточном Закавказье. Плоды X. occidentale получены нами также и из Прибалтики (Тарту). Из 8—10 видов дурнишника, распространенных по земному шару, на Кавказе встречается всего 3 вида, из которых X. occidental© Bertol весьма близок к X. strumarium L.. с которым и произрастает.Для определения кавказские виды дурнишника могут быть сведены в следующую таблицу:I. Листья коротко-черешковые, трехлопастные, снизу беловато опушенные с узко ланцетными сегментами, при основании с длинной трехраздельной колючкой........................•...................................X. spinosum L.— Листья длинно-черешковые, без колючек у основания . .22. Листья треугольно-сердцевидные или яйцевидные, трех-семи- лопастные, двояко-зубчатые. Плоды до 10(15) мм, серо-зеленые, покрытые короткими шипами..............................................................X. strumarium L.— Листья широко тупотреугольные, при основании неясно сердцевидные, по краю неравномерно разорвано зубчато-городчатые. Плоды более крупные 20 (25) мм длины, в зрелом состоянии коричневые, покрытые длинными (до 7 мм) крепкими, на вершине крючковатыми шипами............................................................ X. occidental Bertol.Дурнишник западный собран нами в Вединском районе и окрестностях Еревана в 1948 году, в том же году 1JJ. Г. Асланян в окрестностях Еревана. Последующее изучение данного растения показало, что оно широко распространено по всему среднему и нижнем} течению р. Араке. Получило особенно большое распространение па поливных площадях, вдоль оросительной сети, по обочинам дорог, на сорных местах и вдоль полотна железной дороги. На плантациях 



72 Я. И. Мулкидтканянхлопчатника образует сплошные заросли, развивает громадную зеленую массу. В предгорной полосе встречается на рудеральных местах (близ жилья). Вегетирует в течение всего лета и до октября включительно.За сравнительно короткий период (12—15 лет) дурнишник западный занял огромные площади и распространился на восток более чем па 1000 км. В случае отсутствия срочных мер, дурнишник западный может занять все поливные земли нижней и предгорной зон.В качестве мер борьбы против дурнишника западного, размножающегося исключительно семенами, нами рекомендуется: выпалывание его на плантациях до плодоношения, а также скашивание его по обочинам дорог и вдоль канав. Принятие своевременных и энергичных мер приведет к прекращению дальнейшего распространения и ликвидации этого назойливого сорняка, приносящего вред сельскому хозяйству.Для распознавания дурнишника западного (рис. 1) ниже приводим его описание: однолетнее, растопыренно-ветвистое растение. Достигает до 120 см высоты, при диаметре стебля у корневой шейки. равной 2 см. Стебли крепкие, часто красные, ветвление начинается от самого основания. Ветви первого порядка достигают до 1 метра высоты л 8—10 мм толщины. Они в свою очередь ветвятся в верхней части. Корень стержневой, 20—25 см длины и больше. В слое почвы до 15 см образует массу боковых корней, отходящих от главного под прямым углом. Некоторые корни, при толщине и 5 мм, простираются горизонтально на 40—100 см. Листья при основании неясно сердцевидные, широко тупо треугольные, по краю неравномерно разорнано-зубчато-городчатыс, на длинных, достигающих 10 и больше см длины, черешках, зеленые, как и стебель, густо покрытые волосками. Плоды (репешки) в зрелом состоянии коричневые, до 25 мм длины, 18 мм ширины, яйцевидной формы, у основания с однорядной обверткой из линейных, достигающих 3 мм листков. Плоды покрыты крепкими на конце крючковатыми шипами длиной 7 мм. Па вершине плоды оканчиваются двумя сильными, слабо сходящимися колючками, покрытыми несколькими ресничками. Одно растение дурнишника западного приносит несколько сот плодов. Цветет в июне-сентябре.
Ботанический институт Поступило 16 I 1953 г

Академии наук Армянской ССР
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мария I'зырян

Древесина платанов

Древесина платана относится к числу наиболее декоративных 
древесин умеренных широт. Широкие и относительно очень частые 
лучи, занимающие до 58% от объема древесины, придают древеси
не на тангентальном и, особенно, радиальном распиле чрезвычайно 
красивую чешуйчатую или зеркальчатую текстуру, дающую в хоро
шо полированных изделиях весьма высокий художественный эффект.

Платан (или чинар) это дерево первой величины, достигающее 
иногда высоты до 50, а диаметр до 3 и более метров. В Закав
казье платан (в основном Р. digitifolia, реже Р. oriental is) является 
одним из любимейших декоративных деревьев и с этой целью раз
водится не только в городах, но и в сельских местностях. За по
следние годы в парковых и уличных посадках многих городов по
являются также и северо-американский Р. occidental»? и гибрид меж
ду этим последним и Р. orientalis—Р. acerifolia (Ait.) Wilid. В Зан- 
гезуре и, отчасти, в прилегающей части Азербайджана (Запгелан) 
по среднему течению реки Цав встречается единственная на терри
тории СССР платановая роща. Вполне вероятно, что платан (Р. di
gitifolia) в этом насаждении является дикорастущим (Махагадзе |2]), 
хотя в литературе и среди населения долины р. Цав преобладает 
мнение, что эта роща была в свое время посажена. Такая точка 
зрения становится понятной если учесть, что платан издревле куль
тивируется по всему Закавказью, особенно в восточной его части. 
Об этом свидетельствуют изготовленные из древесины платана 
гробы, найденные в погребениях XII века, наир, в раскопках старой 
Гянджи (нынешний Кировабад), (Гуммель, Яценко-Хмелевский, Канде
лаки [I]).

Платан отличается довольно быстрым ростом, значительно пре
восходя в этом отношении большинство твердолиственных пород и 
уступая только тополям, эвкалиптам и некоторым субтропическим 
акклиматизировавшимся породам. Поэтому, разведение его с целью 
получения деловой древесины вполне целесообразно, хотя опытов 
в этом направлении у нас в Закавказье и не делалось.

Семейство Platanaceae состоит из одного рода—Platanus I.., за
ключающего 11 — 12 видов крупных деревьев, из которых 4 вида 
распространены в Южной Европе и в Азии, 7—в Северной Америке. 
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как в умеренных ее областях (США), так и в Мексике, и 1 вид 
(Р. chiapensis Standi.) в Центральной Америке (Гватемала). На Кав
казе три вида, из которых, возможно, один—Р. digitifolia Palib. 
является здесь дикорастущим, а два других—Р. orientalis L. и Р. си- 
neata W. акклиматизировавшиеся, культивируемые в садах и парках.

Древесина без отчетливого разделения па ядро и заболонь, но 
центральные участки в старых стволах всегда более темноокра- 
шены—красновато-бурого цвета, заболонь желтовато-бурая или 
красновато-желтая. В некоторых (особенно очень старых) ство
лах встречается более или менее резкое ограниченное от заболони 
бурое ядро, иногда несколько более темное, чем центральные участ
ки безядровых экземпляров. Это ядро, вероятно, патологического 
происхождения, так как аналогичное ядро довольно обычно и в 
молодых стволах с явными признаками грибного повреждения. Го
дичные кольца всегда более или менее отчетливые, широкие: лучи 
видны простым глазом на всех распилах, сосуды не заметные.

Древесина состоит из сосудов, волокнистых трахеид, лучевой 
и тяжевой паренхимы.

Сосуды одного типа, членики сосудов средние, реже довольно 
длинные, тангентальныс диаметры их довольно малые, реже средние, 
сосуды тонкостенные.

Перфорации лестничные и простые, причем всегда встречаются 
и те и другие, лестничные перфорации обычно с 12—20 (реже боль
ше) перекладинами; межсосудистая поровость лестничная (редко), 
супротивная (чаще всего), промежуточная между супротивной и оче
редной и очередная. Поры свободные, реже сближенные, окаймле
ния овальные, внутренние отверстия щелевидные, иногда широко- 
щелевидные, иногда перекрещивающиеся. Спиральные утолщения 
отсутствуют.

Волокнист ые трахеиды, составляющие основную массу древесины, 
довольно длинные или очень длинные, с толстыми или (редко) очень 
толстыми Степками, с более или менее редкими окаймленными по
рами: окаймления пор часто хорошо заметные, редко плохо разли
чимые; внутренние отверстия пор щелевидные, часто перекрещиваю
щиеся, обычно выходящие за пределы окаймления.

Древесина рассеяннососудистая. Сосуды иногда обнаруживают 
тенденцию группироваться в ранней древесине около внутренней 
границы годичного кольца; очень многочисленные, одиночные или, 
реже, в группах по 2- -3 просвета или в цепочках по 2—4; очертания 
просветов округлые или несколько угловатые.

Переход от ранней древесины к поздней незаметный, крупные 
просветы встречаются, наряду с мелкими, по всей толще годичного 
слоя, кроме как в терминальной древесине, где встречаются только 
мелкие просветы. Граница годичного слоя слегка волнистая, отчет
ливо выражена благодаря наличию узкого слоя терминальной дре
весины.
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Древесная паренхима довольно хорошо развита, апотрахезль- 
ная—диффузная и метатрахеальная, в коротких однорядных тангеи- 
тальных полосках по 4—5 клеток. Тяжи древесной паренхимы вы
сокие, из 4—8 клеток.

Основная масса древесины состоит из волокнистых трахеид с 
толстыми стенками. Объем полостей сосудов в древесине (в сред
них по ширине годичных кольцах) составляет—21° ., объем полостей 
волокнистых трахеид —10° 0, общий объем клеточных оболочек 
(процент плотной массы) в среднем— 31%. Объем лучей варьирует 
в пределах 27—5»%.

Лучи малочисленные, гомогенные. Однорядные лучи редки или 
отсутствуют, многорядные лучи трех-четырехрядные и десяти- и 
до четырнидцатнрядных, причем лучи промежуточной рядности (4 
6-8) редки или даже отсутствуют, многорядные лучи от довольно 
широких до чрезвычайно широких, высокие и очень высокие, до 
КМ—120 клеток высотой.

На поперечном срезе многорядные лучи шире диаметра сосу
дов; все лучи линейные; граница годичного слоя в луче иногда бо
лее или менее значительно загибается внутрь слоя или совпадает 
с общей границей годичного слоя, пли же несколько выдается 
вперед, в следующий годичный слой; при переходе из одного 
слоя в другой большинство лучей более или менее заметно рас
ширяется.

Па тангентальном срезе лучи двух типов—узкие, от одно- до 
четырехрядных и широкие—от шести-до четырнадцатирядных; у неко
торых видов и у некоторых образцов встречаются также лучи про
межуточной рядности, но всегда, как правило, в незначительном 
количестве. У некоторых образцов иногда наблюдается рассечение 
широких лучей на более мелкие (напр. у Р. асегКоКа). Все клетки 
лучей одного типа, иногда некоторые краевые и отдельные пери
ферийные клетки лучей более или менее удлиненные.

На радиальном срезе клетки лучей лежачие, клетки краевых 
слоев, не отличаясь по высоте от клеток средних слоев луча, часто 
значительно короче их, иногда квадратные или даже стоячие; пары 
пор между сосудами и клетками лучей редкие, встречаются во всех 
периферийных клетках лучей, главным образом вытянутые, полу- 
окаймленныс с плохо выраженным узким окаймлением.

Кристаллы довольно обычны как в клетках паренхимы и лу
чей, тзк и в полостях сосудов и даже волокон, разнообразной фор
мы. Камедные ходы отсутствуют; камедевместилища отмечены не 
были.

Древесина платанов отличается значительным однообразием 
строения и большинство признаков константно повторяется у всех 
видов (тропический вид Р. с!мареп$1$ анатомически до сих пор нс 
исследован). Имеющиеся отличия относятся преимущественно к ко
личественным признакам и, в первую очередь, к рядности лучей, 
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которая довольно значительно варьирует у разных видов. На этом 
основании делались попытки разграничить древесину различных ви
дов платана по ширине лучей и, в основном, но отношению средней 
длины к средней ширине. Произведенные с этой целью Брэшем 
(Бигей [*]) измерения установили, что это отношение у Р. осбйеп- 
1аН$ равняется о. Р. \Vrighti~ 12. а Р. гасетоаа—26. Однако следует 
учитывать, что ширина и высота лучей в древесине платанов под
вержены значительным колебаниям, в зависимости от возраста 
ствола и, невидимому, от условий произрастания. Поэтому, надеж
ность этого критерия для определения видов платана по древесине, 
особенно при наличии разновозрастного материала, может быть не 
велика.

11ами были произведены измерения соотношения высоты и ши
рины у некоторых образцов ряда видов платана. В отличие от 
Брэша нами не выводилось среднее, но учитывалось количество 
лучей с тем или иным показателем соотношения высоты к ширине. 
Эти данные приведены в табл 1.

Таблица I

. Q _ Показатели соотношения
----------- -

высоты
Вид платана № образца - — о к ширине (n °’J-

о О >. X У п 3,5-5,5 |5,6—7,5 [7,6—9,5 | 9,6 ц<

Р. acerifolin................... 2869 41 15 49 17 19
Р. digitifolia.................... 2924 12 — — 25 75

• 2М4 18 6 17 22 55
• среднее 15 3 10 23 65

Р. orientalis................... 2796 25 24 32 32 12
Р. occidentalls................ 918 15 — 20 33 47

• 2795 21 14 29 48 9
9 среднее 18 7 25 40 28

Р. racemosa.................... 2794 10 10 10 20 60

Из таблицы усматривается, что хотя действительно у неко
торых видов преобладают высокие и узкие лучи (напр. Р. racemosa, 
Р. occidentalism Р. digitifolia), а у других (напр. Р. acerifolia, Р. orien
tal is) низкие и широкие, однако, количество этих лучей большей 
частью сильно варьирует и этот признак не может считаться диаг
ностическим.

Древесина платана легкая или умеренно-легкая, умеренно-креп
кая, довольно нестойкая к гниению. Промышленное использование 
древесины платана в Закавказье в настоящее время весьма ограни
чено и она от случая к случаю режется на фанерных заводах Гру
ши и Армении. Фанера платана используется мебельными фабрика
ми Закавказья для изготовления художественной мебели.

Цвет древесины несколько варьирует в зависимости от условий 
произрастания и от времени рубки от золотисто-красновато-коричне-
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вого до темнойрасновато-коричневого, причем лучи на этом общем 
красноватом фоне выступают на тангентальном распиле в виде более 
темных серовато-коричневых чешуек, иногда (на полурадиальных 
распилах) анастомизирующих между собой. На радиальном распиле, 
который у платана, как и у большинства пород с широкими лучами, 
является более выигрышным, лучи выступают, напротив, сверкаю
щими красновато-коричневыми полосками („зеркальца"), очень удач
но связанными с красновато-золотистым фоном древесины.

Физико-механические показатели древесины платана не высоки 
и в этом отношении платан близок к ильмам, занимая вместе с ним 
промежуточное положение между твердолиственными и мягколист- 
ненпыми породами.

Следует указать здесь еще на одну весьма ценную особенность 
древесины платана—со временем, под влиянием воздуха и света, 
цвет ее не только и՛? ухудшается, но напротив становится еще более 
привлекательным—нежно-золотисто-красным. Хотя это дерево отли
чается исключительным долголетием (в Кировабаде и в Тслави име
ются деревья, насчитывающие около полтысячелетия), но отдельные 
экземпляры этой породы постоянно вырубаются при расчистке площа
дей под застройки, при расширении улиц и т. д. В настоящее время 
древесина срубаемых деревьев или идет на топливо, или расходится 
по кустарным мастерским, охотно изготовляющим из нее мелкие 
столярные и токарные изделия. Сырьевая база древесины платана в 
Закавказье довольно значительна и очень легко может быть увели
чена. Некоторое внимание, уделенное вопросу заготовки платановой 
древесины позволило бы получать ежегодно несколько тысяч квад
ратных метров первоклассной фанеры, превосходящей по своей 
декоративности все древесины Кавказа (кроме ореха).

Поступило 14 XI 1952 г.
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ՍՈՍՈհ ԲՆԱՓԱՅՏԸԱՄՓՈՓՈՒՄ
Սոսին (պլրստանր) Անդ րկովկասում լայնորեն տարածված դեկո

րատիվ ծաոերից մեկն էէ Ս num րնափայան իր դեկորատիվ հաւոկու- 
Փյուններով Կովկասյան ծ աո ատե ս ակնե ր ի •/ զիջում Հ միայն /Հհկա դենm 
բնափայտին, մեծ հաքւէդա ի1 յամր օդաադ ործ վու մ I, բարձրորակ ե դեդար- 
վեաոական կահույր պատրաստելու հւոմարւ Սա էյ ի բարձր դեկորատ իվսւ- 
Փյունից, սոսին ա\րի Հ րնկնու մ բավական տրւոդ աճով, նշ անա կ ա / ի if 
կերս/ով դերադանցերէվ կարձ րաաերե աե ս ակներին >

ելնեք ով վե րսհ իշ յալից ք միանդամ այն նպատակահարմար Լ սոսո» {այն 
ւււարածու մր ե հնարավոր Լ նրա րն ա ։ի ա յ տ ի հ ա մ ր ա յ ին ր ա դա յ ի րն դ ա ր .1 ա - 
կա 1Ու Անդ րկովկասու մ>

Աշխատու Փյան մե9 արվու մ Հ սոսու տարրեր սւեսակների լրիվ 
անատսմ իական նկա րադրՈւ քձ յունր , հեդինակի օրիգինալ հետ ւ։։ դո trim ի! յան 
ու վ յ ա j'lih ր ո։ք >
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В АКАДЕМИЯХ НАУК БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ

II. М. Качарава

Влияние мульчи на рост молодого плодового дерева
Надземные части плодового дерева занимают довольно значи

тельное место в воздухе, корни же его—еще большее место в почве. 
Для создания организма столь значительного объема плодовому 
дереву требуется большое количество питательных веществ и воды. 
Вода является составной частью всех органов плодового дерева; 
в листьях содержится СО—80%, а в плодах 85— 90% воды. Содер
жащиеся в почве питательные вещества доступны для растения 
лишь в виде водного раствора. Вместе с тем, вода является транс
портером питательных веществ от корней к листьям и от листьев 
к корням. Жизненные процессы в растительном организме без воды 
невозможны и потому, что вода выполняет и функции охлаждения, 
т. к. выделяющееся в результате жизненных процессов большое 
количество тепла повышает температуру организма.

Академик Вильямс, говоря о значении воды для жизни расте
ния, отмечает, что „...растение нуждается в непрерывном охлажде
нии. Охлаждение растения достигается непрерывным испарением 
воды поверхностью листьев. Непрерывный ток воды, вызываемый 
испарением, доставляет в то же время к листьям необходимые пи
тательные вещества. Зеленая поверхность листьев является рабочей 
поверхностью зеленой машины—растения. Эта поверхность впиты
вает свет и тепло, к ней направляются питательные вещества и с 
этой поверхности непрерывно испаряется вода, поддерживая в расте
нии нормальную температуру. При отсутствии воды зеленое расте
ние погибает- машина перегорает"*.

Эти слова великого ученого ясно показывают величайшее зна
чение воды для роста, развития и урожайности плодового дерева. 
Какое большое количество воды требует плодовое дерево для 
роста и плодоношения показывают исследования Томпсона, ко
торый установил, что на 1 гектаре 9-летнего насаждения пер
сика (250 корней) для получения 15 тонн урожая плодов оказа
лось необходимо 2.800 тонн воды. При этом в расчет было приня
то лишь фактически усвоенное корнями количество воды и не 
были учтены потери воды от стекания по поверхности почвы и испа
рения. Следовательно, на самом деле необходимое количество воды 
должно быть исчислено примерно втрое больше.

• В. Вильямс, Основы земледелия (на грузинском языке), Тбилиси 
1948, сгр. 1-5-16.
Известия VI, № 5—6



32 П. М. Качарава

Потребность плодового дерева в воде на всем протяжении ве
гетационного периода неодинакова. Особенно много воды расходует 
растение в тот сравнительно короткий период, когда происходит 
усиленное образование древесины и массы зеленых листьев. Поэто
му в деле снабжения плодового дерева водой необходимо знать не 
только общее потребное количество воды, но и распределение это
го количества па протяжении всего сезона.

Основным источником воды для растения является вода, ско
пившаяся в почве в результате атмосферных осадков. Однако боль
шая часть этой воды теряется без пользы для растения вследствие,՛ 
например, испарения с поверхности почвы. Поэтому растение часто 
испытывает недостаток в воде, в.результате чего ослабляется рост 
и снижается урожай плодов. В 1952 году в Тбилисской области 
большая засуха и сухие ветры истощили запас воды в почве на
столько, что в августе-сентябре деревья сбросили листья, не говоря 
о плодах.

В засушливых районах, где атмосферных осадков нехватает, 
применяют полив. Однако полив имеет и отрицательные стороны. 
После каждого полива необходимо проводить рыхление почвы, что 
ведет к ухудшению физических свойств почвы (распыление), вызы
вает излишние расходы и т. д. Наконец, в поливных районах воды 
для полива часто нехватает. Поэтому лучше обратиться к содер
жанию почвы таким способом, который обеспечивает накопление в 
почве большого количества воды и сохранение этого запаса воды 
в течение возможно более длительного периода, т. е. надо стремить
ся к уменьшению испарения воды поверхностью почвы. Этот воп
рос весьма актуален для таких засушливых мест, как Восточная 
Грузия, особенно для районов Тбилисской области.

Способом, позволяющим значительно уменьшить испарение 
воды поверхностью почвы, является мульчирование. К сожалению, 
этот способ до сих пор не получил широкого практического приме
нения. благодаря скептическому отношению к нему со стороны 
многих специалистов-плодоводов.

В Восточной Грузии благодаря недостатку атмосферных осад
ков и поливной воды часто на протяжении вегетационного периода 
имеет место дефицит воды в почве. В результате значительно ос
лабляется рост плодовых деревьев, особенно молодых, снижается 
урожай плодов и т. д. В целях изучения влияния мульчи на рост,- 
и развитие молодого плодового дерева нами был поставлен в 1949 
году опыт на экспериментальной базе Опытной станции плодовод
ства АН Грузинской ССР. Для опыта было подобрано молодое, 
двухлетнее насаждение яблони сортов Банан и Зимний золотой пар- 
мен. В качестве мульчи был взят саман, которым рано весной, пос--: 
ле первого рыхления почвы, покрывался приствольный круг вокруг 
штамба слоем в 10 см и радиусом в 1,5 м; саман оставлялся из 
месте до поздней осени. 11а опытном участке были высеяны разлнч- 



Влияние мульчи на рост молодого плодового дереза 83

ные смеси многолетних трав, как создающие большой дефицит во
ды в почве. Контрольные деревья оставлялись без мульчи; пристволь
ные круги разрыхлялись по мере надобности в течение веге
тационного сезона. В одном варианте опыта, для сравнения, поч
ва сохранялась под черным паром. Учет результатов опыта 
производился по годичному приросту ветвей, увеличению диа
метра штамба, размеру листьев и содержанию влаги в почве. 
Данные учета за I года опыта (табл. 1, 2 и 3) ясно пока
зывают преимущества мульчирования почвы. Применение мульчи 
значительно повышает, в сравнении с контролем, годичный прирост 
ветвей, увеличивает диаметр штамба и. что особенно важно, вели
чину листьев. Если учесть, что с применением мульчи годичный 
прирост ветвей увеличивается в сравнении с контролем в среднем 
На 20—25%, вследствие чего увеличивается и общая масса листьев, 
что увеличивается и величина каждого листа, становится ясным, что 
общая поверхность всех листьев при применении мульчи значительно 
возрастает и, следовательно, для растения создаются лучшие усло
вия снабжения питательными веществами. Мульчирование способ
ствует усиленному росту молодого плодового дерева, вследствие 
чего общин объем дерева увеличивается в сравнении с дереном, 
оставленным без мульчи, что убедительно показывает таблица 4.

При изучении динамики влажности почвы нас особенно инте
ресовало влияние мульчи в первом периоде вегетации, когда ра
стение нуждается в большем количестве воды для усиленного ро
ста в длину. Анализы проводились по горизонтам 0—20, 20—40 и 
40—60 см, поскольку именно на этой глубине развивается основ
ная масса корней молодого плодовито дерева. В таблице 5 приво
дятся данные за последние два года опыта, поскольку на протяже
нии всех четырех лет картина оставалась в общем одинаковой, а 
последние 2 года особенно характеризовались засухами и недостат
ком поливной воды. Из таблицы 5 видно, что под деревьями, где 
применялась мульча, содержание влаги в почве в течение года было 
в общем выше, чем под деревьями без мульчи. Важно при этом то, 
что разница была особенно высока в первой половине вегетацион
ного периода. Мульча, защищая поверхность почвы от прямых сол
нечных лучей и непосредственного воздействия петров, создает 
благоприятные условия для экономного расходования почвенной 
влаги. Кроме того, пол мульчой почвз сравнительно менее уплот
няется и распиливается, что содействует улучшению аэрации в глубо
ких слоях почвы. Мульча сводит на нет сорную растительность и 
уменьшает расходы ио рыхлению почвы. Мульча положительно 
влияет и на приживаемость саженцев, особенно высаженных весной’, 
это весьма важно, т. к. недостаток влаги в почве особенно чувст
вителен для молодого саженца, корни которого еще не распростра
нились в глубину. В таблице 6 приводятся данные опыта, прове-
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денного нами совместно с М. Гургенидзе на молодых саженцах ябло
ни сорта Зимний золотой пармен.

Влияние мульчи на приживаемость саженцев в процентах к 
общему количеству высаженных саженцев

Таблица б

Глубина 
предпоса
дочной 

вспашки 
(см)

Осенняя посадка Посадка рано 
весной

Посадка поздно 
весной

без 
мульчи

г 
мульчой

без 
мульчи

с
мульчой

без 
мульчи

с 
мульчой

25 100 100 84 100 48,1 91,7
•15 100 10») 91,7 100 75,7 91,7

Мульча благотворно влияет не только на приживаемость, но 
я на рост саженцев, что убедительно подтверждают данные опыта, 
приводимые в таблице 7.

Таблица 7
Влияние мульчи на рост высаженных 

саженцев яблони
Средняя 

площадь са
мо го листа 

(кв. см)

Среднее 
упеличейне 
'диаметра 
штамба (мм)

Средне го
дичный при 
рост ветвей 

(см)

Без мульчи .33,5 4,6 345
С мульчой 40 6 521

Таким образом, совершенно очевидно, что мульчирование поч
вы должно найти широкое применение в засушливых, недостаточ
но обеспеченных поливной водой районах—при закладке плодовых 
садов (особенно при весенней посадке), в молодых и в плодоно
сящих плодовых садах.

Материал для мульчирования

В литературе различные авторы рекомендуют в качестве муль
чи самый разнообразный материал: мульч-бумагу, песок, опилки, 
сено, отходы кукурузной соломы, торф, навоз, саман и др.

При выборе материала для мульчи преимущество следует от
дать такому, который хорошо защитит почву от высыхания, потре
бует меньше расходов и может быть заготовлен в нужном коли
честве на месте. С этой точки зрения мульч-бумага неприемлема, 
как дорогой и непрочный материал, требующий систематического 
надзора (приведения в порядок, например, после ветров). Так же 
неприемлемы песок и опилки, доставка которых требует значитель
ной затраты труда и средств. Использование навоза более целесооб
разно в качестве удобрения. Торф может быть использован в райо
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нах, где он имеется: в республиках Закавказья практического зна
чения он иметь не может.

В последнее время предлагают использовать в качестве муль
чи сено, отходы кукурузной соломы и саман. Некоторые авторы 
особенно рекомендуют сено. Сено—прекрасный материал для муль
чирования, но оно является основным кормом для скота.

Товарищ Л. П. Берия в своем докладе на торжественном засе
дании Московского Совета 6 ноября 1951 года, характеризуя до
стижения нашего сельского хозяйства, отметил, что: .... важнейшей 
задачей н области животноводства продолжает оставаться расши
рение кормовой базы1*.

Ввиду того, что перед нашим сельским хозяйством стоит та
кая важная задача, было бы нецелесообразно использовать сено— 
ценный корм- для мульчирования,тем более, что его свободно мож
но заменить другим, менее ценным материалом, как саман.

Кроме того, сено может итти на мульчу лишь после укоса 
трав, который проводится в местных условиях в начале июня, т. е. 
уже после наступления засушливого периода: мульчирование же 
необходимо проводить ранней весной, иначе эффективность его 
резко упадет.

Наилучшим материалом для мульчирования в условиях Закав
казья являются отходы кукурузной соломы и саман. В связи с раз
решением зерновой проблемы площади иод пшеницей у нас значи
тельно увеличились, и в колхозах уже сейчас имеются излишки 
самана. В результате расширения посевов многолетних трав значи
тельно увеличиваются и запасы сева: перевод скота с самана на 
сено еще больше увеличит количество остающегося без применения 
самана. Таким образом, для целей мульчирования высвобождается 
достаточное количество самана, уже не нужного для каких-либо 
других целей.

Сроки и способы мульчирования

Основное назначение мульчи сохранение в почве влаги, нако
пившейся от зимних атмосферных осадков. Поэтому мульчирование 
должно проводиться рано весной, когда поверхность почвы подсох
нет настолько, чтобы возможно было рыхление. Мульчировать поч
ву следует тотчас же после рыхления. Толщина слоя муль
чи после естественного уплотнения его должна достигать 1и см. 
Величина мульчированной площади зависит от возраста деревьев: 
в молодом саду мульчируется перекопанный приствольный круг 
(при травосеянии): в случае сплошной обработки почвы мульча рас
стилается вокруг штамба на площади в 1,5 раза большей, чем 
ширина кроны (радиусом в 1—2 м).

Слой мульчи не должен непосредственно примыкать к штамбу. 
Почва вокруг штамба, радиусом в 15 см, должна быть свободна от 



Влияние мульчи на рост молодого плодового дерева 91

мульчи, т. к. под последней часто находят приют мыши, которые 
могут повредить штамб.

На зиму мульчу не нужно оставлять, т. к. с одной стороны 
необходима перекопка приствольного круга с внесением удобрений, 
а с другой- под мульчой в зимних условиях находят себе убежище 
мыши, которые могут нанести повреждения корням. Поздно осенью 
саман должен сгребаться и удаляться из сада.

Опытная станция плодоводства
Академия наук Грузинской ССР

Поступило 7 III 1953 г.
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