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О возникновении шаровидной формы дуба 
восточного из обыкновенной формы

Умелым воздействием экспериментаторов получено немало но
вых форм растений и животных, которые разнообразными как фи
зиологическими, так и морфологическими показателями во многом 
отличаются от родительских организмов. Немало было и наблюде
нии в природе возникновения новых форм растений и животных. 
Все эти изменения, согласно представлению Т. Д. Лысенко [1], явля
ются в первую очередь результатом изменения внешних условий 
организмов, приводящих впоследствии к изменению типа обмена ве
ществ.

Одним из таких ярких примеров может служить обнаруженная 
нами летом 1953 г. в Мисханском ущелье, в окрестностях села Мне- 
хана (Ахтинский район, Арм. ССР), шаровидная форма дуба восточ
ного на дереве этого же вида дуба с обыкновенной формой кроны.

Экскурсируя в дубовых и смешанно-дубовых лесах в окрестностях 
села Мисхана, не доезжая одного километра до последнего, с левой 
стороны от дороги (правобережнее р. Мисхана), примерно в 200— 
250 м выше ее, у опушки дубового леса мы обнаружили один экзем
пляр шаровидного дуба (Риегспз тасгапШега Г. е1 М.).

Этот дуб произрастает на высоте около 1900 м над уровнем 
моря, на опушке порослевого леса, относимого к типу злаковая дуб
рава IV бонитета.

Возраст обнаруженной нами шаровидной формы дуба—примерно 
55—60 лет, диаметр ствола на высоте груди 16 см. Главный ствол 
дуба на высоте 2,45 м образует правильную компактную шаровид
ную крону. От этого основного ствола на высоте 1,65 м, т. е. ниже 
шаровидной кроны, отходит ветвь обыкновенной формы, характер
ной для дуба восточного. Высота этой ветви составляет 6 м (считая 
от уровня земли). Кроме этой крупной ветви, от главного ствола 
отходят и более мелкие ветви, образующие также обыкновенную 
форму кроны.

Основная шаровидная крона имеет диаметр 1,5 м. Число веток, 
отходящих от основания шара—14, диаметром в 2—5 см, воз
раст веток у основания 24—30 лет. Высота одной спиленной ветви 
равнялась 147 см при 3 см в диаметре. Годовой прирост верхушеч
ных побегов, образующих шаровидную и обыкновенную кроны, оп
ределяется данными таблицы 1.
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Величина годового прироста побегов, образующих 
шаровидную н обыкновенную кроны

Таблица 1

Гол

Прирост побегов 
я см

Год

Прирост побегов 
в см

шаровид
ная 

форма

обыкно
венная 
форма

шаровид
ная 

форма

[обы кно
вен на и 
форма

1938 14 18 1946 4 И
1939 7 14,5 1947 2 14
1940 5 10 1948 2,5 6.2
1941 8 13 1949 2 9,-5
1942 5 14 1950 2 7
1943 4 12 1951 4 7,5
1941 5 15 1952 6 Я
1945 4 11,5 1953 5 6

Ветви, образующие шаровидную крону, в основном характери
зуются тем. что дают многочисленные побеги. При этом находящие
ся внутри шара побеги второго и последующих порядков, достигая 
3—4-летнего возраста, отмирают в силу недостаточной освещенно
сти. Все основные 14 ветвей растут более или менее равномерно, об
разуя замкнутый со всех сторон однолетними зелеными побегами 
компактный шар. На приведенном фотоснимке (рис. 1) иллюстри
руется описываемое дерево. На нем видно как основной ствол об
разует шаровидную крону, а другой побег—обычную крону дуба 
восточного. У каждой такой ветки облиствении только одно
летние верхушечные побеги. Таких однолетних облиственных по
бегов на одной ветке нами было насчитано до 174 шт. Весь
ма характерным для веток, образующих шаровидную крону, яв
ляется то обстоятельстзо, что у них все облиственные боковые побе
ги второго и последующих порядков показывают годовой верху
шечный прирост, равный главному. У ветвей же обыкновенной фор
мы, как и у всех других видов дуба, боковые побеги значительно 
отстают в росте от главного. На втором фотоснимке (рис. 2) пока
зываются побеги и листья, взятые из веток, образующих шаровид
ную (слева) и обыкновенную (справа!кроны. Ветки и побеги, образу
ющие шаровидную крину, совершенно нормальные и, как показыва
ют наши дальнейшие исследования, не носят следов заболеваний или 
поражений энтовредителямн.

Для типичных шаровидных форм деревьев (белая акация) весьма 
характерно отсутствие цветения и плодоношения побегов в любом воз
расте. Наши наблюдения показывают, что описываемая нами шаровидная 
форма дубя восточного также характеризуется этими свойствами, кто 
время как побеги обыкновенной формы обильно плодоносят. Да и не 
могли эти побеги носить плоды, ибо они были значительно тоньше и 
вегетативно менее развиты, чем побеги обыкновенной формы. Быть 
может, такое недоразвитие и весьма обильное ветвление является 
одной из основных причин, исключающей плодоношение.
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Наблюдается так же и значительная разница между листьями, 
формировавшимися на побегах, образующих шаровидную и обыкно
венную кроны, а именно: листья у побегов шаровидной формы от
личались гораздо большей величиной листовой пластинки, более 
слабым опушением с нижней стороны и большим содержанием хло
рофилла (рис. 2). Произведя определение количества хлорофилла в 
листьях обеих форм побегов дуба с помощью аппарата Пульфрнхта, 
а также прочности связи хлорофилла с белком по методу Осиповой 
{2], мы получили следующие цифровые данные.

Таблица 2
Количество хлорофилла и прочность его связи с белком 

у листьев дуба, взятых от побегов, образующих шаровидную 
и обыкновенную форму кроны

Форма дуба

Коли*!, хлорофилла в мг 
проц, на 1 । сух. вещества Извлекае

мость о 
проц, к общ. 
кол. хлороф.

•

Сухое 
вещест

во в 
проц.общее извле

ченное остаток

Обыкновснноя 
Шаровидна и

23,53
34,18

4,02
7,69

19.41
26,49

17,17
22,96

•12,51 
37,48

Данные, приведенные в этой таблице, являются до некоторой 
степени иллюстрацией, показывающей физиологическое различие 
между листьями, взятыми из побегов, образующих шаровидную и 
обычную кроны. Эти листья отличаются не только по общему со
держанию хлорофилла, но и тем, что в них хлорофилл имеет не
одинаковую прочность связи с белком. При этом у листьев, взятых 
от побегов, образующих шаровидную форму кроны, как общее ко
личество хлорофилла, так и извлекаемость последнего намного боль
ше, чем у листьев; взятых от побегов, образующих обычную форму 
кроны. Большая извлекаемость хлорофилла, как известно, является 
показателем слабой прочности связи хлорофилла с белком.

Таким образом, эти показатели также являются доказатель
ством физиологического различия листьев, взятых от побегов, об
разующих шаровидную и обыкновенную формы ветвей.

Любопытным является тот факт, что все ветви, образующие 
шаровидную крону, отходят от самых верхних ярусов главного 
ствола. Все остальные ветви, отходящие от нижних ярусов ствола, 
образуют обычную форму. Даже ветка самого верхнего яруса, от
ходящая чуть ниже (3 см) узла отхождения ветвей, образующих 
шаровидную крону, имеет также обычную форму. Это обстоятель
ство лишь может свидетельствовать о том. что образование ветвей, 
характерных для шаровидных форм, было обусловлено генетиче
ской разнокачественностью тканей клеток этого яруса—переходом по
степенных количественных изменений в качественные изменения.
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Обнаруженная нами шаровидная форма дуба в высшей ’сте
пени декоративна. Это выражается прежде всего в точной сфе
рической форме, компактности ветвления и темнозелепой окраске 
крупных листьев. В культуре имеется много шаровидных форм де
ревьев и кустарников, широко применяемых в декоративном садо
водстве. Однако они почти все. за небольшим исключением, не
долговечны. В этом отношении шаровидная форма дуба, если 
она полностью сохраняет свои видовые особенности, должна 
быть долговечной, в чем нуждается практика декоративного садо
водства. Как известно, дуб восточный малотребователен и 
к условиям среды, он очей։, засухи- и морозоустойчив, п также не
требователен к почвам и может высоко подниматься в горы, вплоть 
до верхнего предела леса. Древесина живого дуба отличается вы
сокой стойкостью протии грибных и других поражений. Весьма по
ложительно и позднее сбрасывание листвы, обычно наступающее 
поздней осенью.

Все эти ценные качества являются основанием для рекоменда
ции быстрейшего размножения и внедрения в практику зеленого 
строительств! шаровидной формы дуба.

Первые шаги в этом отношении предприняты Ботаническим 
институтом АН Арм. ССР. Уже на многих экземплярах произ
ведена оккулировка, результаты которой будут известны несколько 
позже.
ботанический институт Поступило.21 IX 1953 г՜

АН Арм. ССР
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Ifl.lii թ, ամոտնր Մ իււիւանա յ ի ձորում իՄիսիւսւնա
7”»» մ) 1/աղնitւ աի ո ւ սու 11եաոիրու.թյան Jամանակ հ այանա րև ր ե ց ինր գնդտ֊ 
ձե կաղնումի ծտո, որն ա ո ա 9 ա >յ ե ( Լր նույն աէւՍակ կաղնա (QUCfCUS Hli'l- 
cranthra I՝. et VI.) սովորական ձևի վրա: Այս կաղնին աճում Լ ծովի մակե֊ 

մոա է()0(> J բարձրության վրա, դիվային iuii/iiiif III նեղ n էյ կաղ
նու, ա ի եղրինւ '</աոր մոտավորապես 33 6'0 տարեկան Լ, րն ք> հ ա iiiniii թ յ n t -Ն/» կրծրի րւււրձ րու թյան հասնում Լ J(i սմ.»

Այս ծ աո ի դլիւավոր րունր 2, /3 մ բարձրության վրա կաւ/մում է 
կանոնավոր իէիստ ղնղաձե սաղա րթ ւ Այղ հիԱԼական քնից 7,03 մ րւււրձ- 
րու P.l“,^‘ ,1րա' րա^ անվու մ Լ մի ա րիյ ճյուղ սովորական սաղարթ ււվւ
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^*'*'<7/' U,J" Ւ,ոՀ "Ր i"'ll''l • '!1Ւ' ‘I" r Ր^Ւյ րամւոնվում են համեմատաբար 
'l,nVI՝l'h ^յոէ,ւեր, որոնք նույ՚հպեււ կազմ tn մ են սովոլււսկան սաղարթ>տ ի Iflt ա կ աՆ գնդաձև սաղարթն ունի 1,53 տրամագիծ ։ Հիմնական ւ/ունւ/ 
կազմ ող ճյուղերի թիվր հասնում Հ՜ 14-ի, յ ո ւ ր ա քան\յ nt ր ր 24—30 տարե
կանէ Կտրված մեկ ճյուղի րաձրա թյւււնն Լ 147 սմ» Այղ բոլոր հիմնական 
ճյու զեբր iiitiiti tf են քիշ թե շատ հավ աս ա ր ա շ ա ՛ի ւ Ն ր ււ»ն ց զադաթներր վեր֊ 
քանամ են միամյա տերևներ կ ր Ո ղ բնձ յու ղնե րով,

Ւնչպևէէ հայտնի Հ, գնդաձև սաղարթ կազմող /•"/"/՝՛ ծսէոերի համար 
րնոբոշ Լ նրանց ճյուղերի պ աղակա/մ ան ր ut ց ա կ ա յ ո ւ թ յ ո է Ն ր է Նույն 
հէսէոկրո թ յամ ր Լ oJini/uii նաև մեր հայտնաբերած ա յ it ձերէ !՝ացի 
ղրանից, գնդաձև սաղարթ կազմող այս ձևի համար բնորոշ Լ ե այն, 
որ սրանց տերևակիր երկբոբղ ային ե այ/ կարգի րնձյուղներբ gtttjg 
են տաքիս գագաթային աճ զւխավոր ճյուղին հավասար, որի հետե֊ 
վանքով բոլոր ճյուղերր միասին։ կազմում են գնդաձև սաղարթէ !'ավտ֊ 
4"'^'/’ ատրրե բու թ յուն Լ նկտտվու մ նաև զնղաձե սաղարթ կազմող nt 
սով II բու կան ճյուղերի տերևների միիեւ ՛հնգաձև սաղարթ կազմող ճյուղե
րի աե րենե րն իրենց մակերես։ յթով շատ ավելի մեծ են (նկ. 2) ե շատ 
ավելի ի։ յ ո ր ո }ի ի յ են պարունակում, քան սովորական ճյուղերից վերցրած 
աերեները իսւղյսւսակ 2ի։

Այն հտնղ ամանքբ, որ զնղաձե սաղարթ կազմող բէէ/որ ճյւււգերբ 
զուրս են դալիս գլխավոր րն ի գաղութային մասից, կտրող Լ ցուցանիշ 
հանգ իսանալ այն բանի, որ զնղաձե սաղարթ կաղմե/ր կսւպված է գլխա
վոր ր"1' ի վերին յարուսի բՀի^ների և հ յոլով ած քնե ր ի զ են ե տ ի կա կ ան uiiu- 
րորակէէէ թյան հեաէ

Մեր հայտնաբերած գնդաձև կաղնին ւավւազտնց դեկորատիվ !;է Այս 
րանր արտահայտվում ի նախ ե աոահ ճիշտ ս!իերիկ ձևով ճյուղավորման 
խտությամր ե խոշոր տերևների մուղ կանաշ գույնով։ lhrtրոուրայում կան 
բազմաթիվ զնղաձե ծէսոեր nt. թփեր, որոնք գործադրվում են դեկորատիվ 
այգեգործության մեջ, սակայն նրանք, գրեթե բոլորբ, վւորր րացաէէ.ու— 
թյամր, երկսւրւսկյաց շեն։ Այս տեսակետից, գնդաձև կաղնին, եթե նոր 11,Ւ,1 
պահպանում է իր տեսակային ա ո անձնահւս տ կութ յ ուննե րյւ, պետք /, երկա
րակյաց լինի, որի կարիքն զգում է գևկորաէոիվ այգեգործությԱէն պրակ֊ 
սւիկսւնէ հնշոլես հայտնի Լ, արևելյան կաղնին ք ի * պսւհանիկուո Հ միջա
վայրի "հկա էոմ ամր. նա շ ո ր ադ ի մ ա ցկուն Լ և g ր ւոաղ ի մ ա ց կո i’ll, ին »tt/ե ս ն աե 
պահանջկոտ շկ հողի նկատմսւմր և կարող Լ ր րձր ան ա ( մ ինթև ւսնաաոի 
վերին ւււււհման ր։ եենդտնի կաղնու, րնաւիսէյար րնկնոէմ ղիմացկա-
նությսւմր հ իէխէէնզ ու թ յուննե րի և վնա ս ա աո t ն ե ր ի ղեմէ ՝Լե ր ին աստիճանի 
ղրսրկէէէն կողմ Լ նաև ուշ տերևաթ ափր, ։՝րր սովորաբար սկսում Լ ուշ տք
նան րւ

Այէէ րորէր ղրւսկսւն կողմերր հիմք են >աոայո։մ > սւհ։ ձն ա ր ա րե լո t , u ր 
զնղաձե կաղնին արաղ կերպով բազմացվի և արմ mining վ ի կտ՚էւէսշ քինա֊ 
րւսրու թյան պրակտիկայու մ։

II.jii ուղղությամբ աոսէքին րայ/^ւ՝1՛ ձեոնարկվէէէձ են Հայկական ԱԱԱ՛ 
'ԱԷ 1'Ոէ սարան ական ին ո ,։։ ի in nt սւ ի կողմից, շատ ծւսոերի »//՛"' արդեն կա֊ 
Աւարվաֆ են պաւով աստու մեե ր, որոնց ւս ր ղ յոէ նքն ե ր ր հայա^ւի կլ ին ի tut/և֊ 
1Ւ "»2*
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* Часто в литературе многие авторы употребляют термины .самоопыление* 
и .самооплодотворение*, .перекрестное опыление* и .перекрестное оплодотворе
ние* как синонимы. В настоящей статье термин .самоопыление" употребляется в 
смысле переноса или попадания пыльцы своих цветков растения на собственное 
рыльце того же цветка, а .перекрестное опыление* в смысле переноса пыльцы от 
других растений на рыльце цветка, независимо от того, производят они оплодо
творение или нет.

Г. А. Бабаджанян, А. А. Мкртчян

Наблюдения над самоопылением и перекрестным 
опылением ржи

В отношении самобесплодных растений еще Дарвин писал, что «...и 
природных условиях пыльца из того же самого цветка едва ли часто мо
жет быть не перенесена насекомыми или ветром на рыльце...» расте
ний [1].

У ржи самоопыление’ обеспечено более надежно потому, что обычно 
оно осуществляется не при помощи насекомых или ветра, а благодаря 
тому, что зрелые пыльники, еще полностью не отделившиеся от цветка, 
при выходе из него разрываются и значительную часть своей пыльцы 
высыпают на собственное рыльце. Исследователю, которому приходилось 
изолировать перед цветением колосья ржи, а затем после цветения рас
сматривать рыльца, известно, что в таком случае они бывают густо по
крыты пыльцой собственных цветков. Мы проверили это общее наблюде
ние и убедились в его правильности. У инцухтируемых колосьев после 
цветения рыльца бывают нормально опыленными. В закрытом помеще
нии. где растения в целом, а следовательно и изоляторы, не могут рас
качиваться из-за отсутствия ветра, рыльца в кастрированных цветках дол
го остаются свежими, а в некастрированных цветках после цветения они 
увядают под воздействием собственной пыльцы. Но и прямые наблюдения 
показывают, что рожь нормально самоопыляется в условиях открытого 
цветения. С участка цветущей ржи несколько вполне развитых колосьев 
перед их цветением бралось в закрытое помещение и при помощи микро
скопа рассматривались их рыльца. Все они оказались совершенно не- 
опыленными. Такие же колосья, спустя 30—40 минут, в состоянии, когда 
их пыльники немного больше половины вышли наружу, имели много 
рылец, покрытых пыльцевыми зернами.

Мы далее увидим, что колосья, находящиеся в таком состоянии и 
взятые под изолятор, обычно не дают зерен больше, чем это бывает при 
закрытом самооплодотворении ржи (инцухт) и что в это время, как пра
вило. перекрестное опыление очень затруднено. Просмотр пыльников в 
том состоянии, в каком они находятся перед их полным выходом из цвет-
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ка, всегда показывает разрывы на них с густо высыпавшейся пыльцой. До 
того, как пыльники полностью выходят наружу и отделяются от цветка, 
они опыляют собственные рыльца. Пыльник ржи во всех своих частях 
созревает не одновременно. Вследствие быстрого роста тычиночной нити 
начинается выход пыльника из цветка. Когда приблизительно первая по
ловина пыльника выходит наружу, он в своей верхушечной части лопает
ся и выбрасывает пыльцу в воздух. Разрыв пыльника происходит по его 
длине сверху вниз и останавливается в той части, которая содержит мас
су еще не окончательно созревшей пыльцы. Просмотр пыльников, которые 
уже выставлены своей- значительной частью, но еще не отделились от 
цветка (до того как они повиснут в воздухе), всегда обнаруживает на 
них разрывы гой или иной длины с высыпавшейся пыльцой. Пам не уда
лось найти ни одного чистого, непокрытого пыльцевыми зернами рыльца 
у цветков, которые имели вполне зрелые я наружу выставленные пыль
ники. Разрывы на пыльниках и высыпание пыльцы происходят тогда, 
когда они еще находятся в цветке. Само отделение пыльника от цветка 
вследствие ослаблений тургора тычиночных нитей наступает после того, 
как пыльник лопается, образуя по своей дпине глубокий надрез. В очень 
редких, аномальных случаях, когда пыльники не разрываются, вслед
ствие их ненормального развития, они остаются в цветке. В таких слу
чаях цветок нс в состоянии полностью раскрыться и часто он остается 
бесплодным вследствие того, что чужие, пыльцевые зерна не переносятся 
на его рыльце. Ни один нормально развивающийся пыльник не может 
Отделиться от цветка, прежде чем он разорвется. После того, как пыльник 
лопается, резко ослабляется тургор в тычиночных нитях и он свисает 
в воздухе. Затем очень быстро наступает дозревание первой половины 
нижней части՜ уже качающегося в воздухе пыльника. Вследствие этого 
разрывается соответствующий отрезок подтипе пыльника, и со значитель
ной силой пыльца выбрасывается в воздух. Наконец, наступает время 
созревания самой нижней части пыльника. Разрез по длине пыльника 
завершается. Выбрасывается в воздух остаток пыльцы, и пыльник опо
рожняется. При хорошей погоде весь этот процесс совершается за 5—10 
минут. Почти незаметные различия во времени созревания и разрыва от 
дельных пыльников одного и того же цветка обусловливают неоднократ
ное попадание пыльны иа собственное рыльце. Процесс выбрасывания 
пыльцы в воздух и опыления собственного рыльца совершается одновре
менно. вследствие разрыва пыльников, находящихся своей значительной 
частью еще в цветке.

Рожь самоопыляется с таким же постоянством, как и пшеница, и. 
несмотря па имеющиеся различия, удивительно много общего в цветении 
и переопылении этих двух, казалось бы противоположных по биологии 
оплодотворения, растений.

Мы хотели выяснить, не опыляются ли рыльца ржи пы льцой от дру
гих растений, прежде чем в естественных условиях происходит само
опыление?

В колхозе с. Семеновна, Севанского района. Армянской ССР, был 
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выбран участок около 2 гектаров, состоящий из смеси местной яровой 
ржи и яровой пшеницы. Посев был нормальной густоты, а растений ржи 
было несколько больше, чем пшеницы. К моменту наших наблюдений 
поле находилось в состоянии цветения. В 10 местах на участке совершен
но случайно были взяты 304 колоса, из них оказалось, что 170 (56%) 
«вели или прошло некоторое время после их цветения, а 134 колоса 
(44%) еще не цвели. Простое наблюдение также показывало очень много 
цветущих растений, и не было сомнений, что в воздухе к этому времени 
имелось много пыльцы. По наиболее достоверным способом определения 
реальных возможностей переопыления растений в каждый отрезок вре
мени в период цветения посева является тот, когда отмечаются цветущие 
растения и после зернообразования определяется их продуктивность. От
меченные таким образом растения и составляли контрольную группу.

Несколько десятков колосьев, у которых пыльники находились в со
вершенно зеленом состоянии п, следовательно, у них полностью была 
исключена возможность попадания пыльцы своих цветков на рыльца ра
стений, были срезаны, и каждый из колосьев был помещен п отдельный 
пакетик. Просмотр в условиях лаборатории 1205 рылец и . 37 колосьев 
показал, что 1186 рылец, или 98,4% от общего числа просмотренных, были 
совершенно неопылеинымн чужой пыльцой. 19 рылец из 10 колосьев 
имели на себе по нескольку пыльцевых зерен, и их можно было считать 
частично опыленными. Массового или полного опыления рыльца ни в 
одном случае не было обнаружено.

Предполагая, что в том состоянии развития цветков, когда их пыль
ники еще совершенно зеленые, колосковые чешуйки в большинстве слу
чаев так плотно сомкнуты, что в это время очень затруднено попадание 
пыльцы с воздуха на рыльца закрытых цветков и что вместе с дальней
шим развитием колоса в приближением времени цветения постепенно 
должен облегчаться перенос пыльцы чужих растений на рыльца, мы про
вели просмотр рылец у таких колосьев, у которых цветки, расположенные 
в центральной части, уже имели пыльники, близкие к созреванию. Пыль
ники в этом состоянии развития цветка имеют желтый цвет с легким зеле
новатым оттенком.

У 46 таких колосьев было просмотрено 1058 рылец, из которых 
1016 оказались совершенно чистыми. 20 рылец из 8 колосьев были обиль
но покрыты пыльной, и у 22 рылец из 13 колосьев было обнаружено 
частичное опыление. Ввиду того, что в этом состоянии развития цветка 
самоопыление невозможно, было ясно, что обнаруженные пыльцевые 
зерна принадлежали чужим растениям и были перенесены с воздуха вет
ром. Из 8 колосьев, в которых было найдено 20 нормально опыленных 
рылец в 5 колосьях (из 109 просмотренных рылец) было обнаружено 
нс одному рыльцу в каждом колосе; 2 рыльца в одном колосе (из 28 про
смотренных); 4 рыльца в другом (из 27 просмотренных) и 9 рылец в 
одном колосе (из 33 просмотренных). 22 рыльца из 13 колосьев, подверг
шихся частичному опылению, распределялись следующим образом. У 
8 колосьев (из 174 просмотренных рылец) было найдено но одному рыль
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цу; у 2 колосьев (из 79 просмотренных рылец) ио 2 рыльца; у двух :<о- 
лосьсм (из 35 просмотренных рылец) по 3 рыльца и у одного колоса (из 
33 просмотренных рылец) 4 рыльца. Таким образом, из 1058 просмотрен
ных рылец полностью опыленными оказались 20 рылец (1,8%), частично 
опыленными 22 рыльца (2,1%) и если взять их вместе» го они составят 
лишь 3,9% от общего числа вполне развитых рылец 46 просмотренных 
колосьёв. На этой последней стадии развития колоса, перед цветением 
ржи, 96% общего количества цветков оказались не подвергнутыми воздей
ствию чужой пыльцы.

Сравнивая эти данные, с данными от просмотра менее развитых ко
лосьев с совершенно зелеными пыльниками (1,6% чужеопыления), можно 
подумать, что по мере развития колоса цветки все же постепенно стано
вятся доступными для переноса на их рыльце пыльцы от чужих растений. 
Однако это мало вероятно. В общем, степень чужеопыления в обоих 
случаях, как видно из приведенных данных, незначительна (1.6% у ко
лосьев с зелеными пыльниками и 3.9 с желто-зелеными пыльниками). Раз
ница же в степени чужеопыления, должно быть, объясняется не причина
ми, которые в массе облегчали бы чужеопыление перед цветением ржи, 
а относительно ранним открытием небольшого количества цветков у от
дельных растений, как это показывает случай полного опыления 20 рылец 
из 1058 просмотренных развитых колосьев и тот факт, что ни одного нор
мально опыленного рыльца не было найдено у 1205 рылец из колосьев 
менее развитых. Что касается количества частично опыленных рылец, то 
оно почти совпадает в обоих случаях, чего также не должно было быть, 
если бы имело место явление постепенного раскрытия цветков по мере 
созревания колосьев.

Таким образом, эти наблюдения показывали, что независимо от сте
пени развития колосьев до цветения ржи цветки в подавляющем боль
шинстве случаев (98,4% у менее развитых колосьев и 96% у цветков с жел
то-зелеными пыльниками) закрыты, и их рыльца недоступны воздействию 
пыльцы от чужих растений. Просмотр большого количества рылец из 
цветков, которые имели желто-зеленые пыльники и до цветения которых 
оставалось очень мало времени (возможно в отдельных случаях 30— 
49 минут), показал, что большинство рылец к этому времени уже 
развито, с хорошо дифференцированными лопастями и, как видно из 
других опытов нашей лаборатории [2, 3). вполне готово к восприятию 
пыльцы для оплодотворения. Удивительно, что цветок столь строгого 
перекрестно-опыляющегося растения, как рожь, устроен таким образом, 
что готовое к оплодотворению рыльце в столь подавляющем числе случаев 
остается не опыленным даже на этой последней перед собственным цве
тением стадии.

Была просмотрена наружная сторона 113 колосковых чешуек, взя
тых с этих колосьев, из которых на 85 (75%) было обнаружено различ
ное количество пыльцевых зерен. В двух случаях были замечены пыльце
вые зерна других растений.
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Наши наблюдения были продолжены при помощи простого опыта. 
Мы предполагали, что если в условиях цветущего посева ржи до созрева
ния собственных пыльников и их разрыва имеет место нормальное чуже- 
опыленне, то изоляция колосьев, находящихся в различных состояниях 
развития, должна привести к образованию зерен в закономерном соотно
шении с количеством попавшей на рыльца растений чужой пыльны.

Известно, что рожь—самобесплодное растение, дающее при изолиро
ванном самоопылении зерна, не превышающие обычно 1,5—2% от общего 
количеств? изолированных цветков. При использовании метода изоляпин 
надо было учесть это обстоятельство.

В первую группу были отнесены колосья с цветками, у которых пыль
ники были еще не совсем зрелыми и имели желто-зеленую окраску. Эти ко
лосья были такими, рыльца которых просматривались, о чем мы уже вы
ше говорили. Во вторую группу были отобраны колосья, у которых пер
вые цветки уже имели наполовину вышедшие и совершенно зрелые пыль
ники. Эти колосья находились в начале своего цветения. В третью группу 
были взяты колосья, у которых значительное количество пыльников уже 
выбросилось из цветков, другие висели на своих тычиночных нитях, а тре
тьи выходили из цветка. У этих колосьев приблизительно половина коли 
чества цветков цвела или уже отцвела и только оставалась нецветущей 
другая половина цветков, расположенная в верхней и нижней частях коло
са. Эти колосья были отмечены как находящиеся на стадии массового 
цветения. В 4-ю группу были выделены колосья, находящиеся в конце 
своего цветения. Эти колосья, невидимому. за день до изоляции прошли 
период массового цветения и утром следующего дня, к моменту' изоляции, 
у них цвели последние цветки, расположенные в верхней и нижней частях 
колоса. Наконец, пятая группа состояла из растений, колосья которых не 
изолировались. В период их массового цветения они были отмечены эти 
кетками и оставлены для свободного переопыления, с той целью, чтобы на 
основании их продуктивности составить представление о реальных разме
рах перекрестного опыления к началу опыта.

Г1 с р в а я группа. Растения еще не цвели. Пыльники в цветках 
имели желтую окраску с зеленым оттенком. Цветение отдельных колосьев 
ожидалось спустя 30—40 минут. Как уже говорилось, просмотр рылец из 
таких цветков показал, что они в подавляющем большинстве случаев 
(на 96%) не были подвергнуты опылению. Метод изоляции подтвердил 
этот результат. Было изолировано 120 таких колосьев. Образование зерен 
проверено у 117 колосьев. 6485 цветков образовали 103 зерна (1.6%). 
Такое количество зерен обычно получается и при инцухте ржи. Действие 
чужеопылення если и было, то оно незаметно. Степень образования зерен 
по отдельным группам колосьев, имеющих различную продуктивность, 
указывается в таблице 1.

4949 цветков на 90 колосьях или не были подвергнуты до изоляции 
влиянию чужой пыльцы, или оно было столь незначительным, что ни в 
одном случае вс привело к возникновению зерна. В целом цветки этой 
группы на 98.4% оказались бесплодными. Эта группа растений подвер
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галась ннцухту в условиях цветущего поля ржи. Интересно, что полу
ченные результаты соответствуют продуктивности инцухта, осуществляе
мого в период колошения, ио еще не цветущих посевов ржи. Так, по на
шим данным, при инцухте 192 колосьев местного сорта ржи в 1946 г. 
совершенно не образовали зерен 123 колоса, а средний процент навязы
вания от общего количества изолированных цветков составлял 1,6. По

Таблица 1
Данные по завязыванию зерен местной яровой ржи при 

изоляции колосьев, имевших цветки с желто-зелеными 
пыльниками~ 1953 I.

В сего
СТОО ко- зерен в од- количество завязалось проц, заня-
лосьев ном колосе цветков зерен зываним

90 0 4949 0 0
12 1 666 12 1,8
3 2 212 6 2,8
2 3 108 6 5,5
2 4 100 8 8,0
2 5 9-1 10 10,6
2 6 112 12 10,7

1 7 72 7 9,7
1 12 72 12 16,6
1 13 48 13 27,8
1 17 52 17 32,7

117 — 6485 103 1,6

сорту Лисицына в 1946 г. из 158 изолированных колосьев не образовали 
зерен 79, а средний процент от общего количества изолированных цветков 
составлял 2,1. У яровой Оиохойской ржи, поданным 1948 г., из 98 колосьев 
полностью бесплодными оказались 69, а средний процент составлял I. 
У Покровской ржи в 1948 г. из 95 изолированных колосьев не дали ни 
одного зерна 78 колосьев, а средний процент составлял 1,3.

Сравнение этих данных с продуктивностью изолированных колосьев, 
находившихся перед полным созреванием их пыльников в условиях цве
тущего поля, показывает, что пока нс наступает время раскрытия соб
ственных цветков и не начинается процесс выхода из них пыльников, 
наличие с воздухе пыльцы от других растений не имеет большого значе
ния для осуществления чужеопыления. Изоляция молодых колосьев в еще 
не цветущем поле и развитых колосьев в условиях цветущего поля при
водит приблизительно к одним и гем же результатам.

В тора я г р у п п а. IТачало цветения. Вполне созревшие пыльники 
находились в различном состоянии выхода из цветков. Было изолировано 
40 колосьев. Учтена продуктивность 32 колосьев. В 1752 цветках образо
валось всего только 76 зерен (4,3%). Распределение изолированных ко
лосьев этой группы по их продуктивности приводится в таблице 2.
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Можно сказать, что с началом цветения всей группы совпадает и на
чало чужеопыления у отдельных растений (но не растений всей группы). 
Этим, невидимому, объясняется наличие колосьев, которые образовали 
от 5 до 21,1% зерен от общего числа своих цветков. Если учесть, что на 
этой стадии изоляции приблизительно 1/5 часть цветков колоса имела 
созревшие и выходящие наружу пыльники (от 8 до 12 цветков), то 
указанную продуктивность у отдельных цветков следует считать нормаль-

Таблица 2
Данные по завязыванию зерен местной яровой ржи при 

изоляции колосьев, находившихся в начале 
цветения—1953 г.

Количе
ство ко
лосьев

1
Количество 
зерен в од
ном колосе

Всего

количество 
цветков

завязалось 
зерен

проц, завя
зывания

10 0 540 0 0
7 1 388 7 1,8
4 •> 192 8 4,2
3 3 180 9 5,0
2 4 108 8 7,4
2 5 124 10 8,0
I 6 60 6 10,0
1 7 56 7 12,5
1 10 48 10 21,1
1 11 56 И 19,8

32 — 1752 76 4,3

ной, и надо отмстить, что чужеопыление у этих растений произошло до
вольно быстро. Однако, как показывает таблица, этот процесс чужеопы
ления, по крайней мере в таких размерах, какие обеспечивают оплодотво
рение и нормальное завязывание зерен, еще не затрагивает около поло
вины всей группы. 10 колосьев (540 цветков) вовсе не образовали семян, 
а 7 (388 цветков) дали зерна в количестве, возможном и при шщухте 
(1,8%). Полагая, что из 1752 цветков группы около 250—350 цветков 
должны были быть уже открытыми (по количеству цветущих к моменту 
изоляции), надо признать, что у большинства цветков, готовых к приня
тию пыльцы, нормальный перенос чужой пыльцы не состоялся (всего 
76 зерен). Что начало массового перекрестного опыления благодаря за
крытому состоянию цветков до выбрасывания их собственной пыльцы не 
может наступить раньше, чем осуществляется самоопыление, мы могли 
видеть на основании предыдущих наблюдений. Здесь же мы видим, что 
для массового чужеопыления требовалось больше времени, чем прошло от 
момента начала цветения и до изоляции колосьев.

Третья г ру п п а. Массовое цветение. У одних цветков пыльники 
были выбросившимися, у других они еще висели на тычиночных нитях, 
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у третьих они находились в различном состоянии выхода из цветка. I (пе
ла приблизительно половина общего количества цветков колоса.

В этой группе мы видим резкое повышенно занязываемости зорен 
после изоляции Вместе с массовым цветением ржи (и значи։ самоопы
лением) у большинства растений начинается и массовое чужеопылеиие 
Распределение растений этой группы по их продуктивности приводится 
в таблице 3.

Таблица 3
Данные по завязыванию зерен местной яровой ржи при 
изоляции колосьев, находившихся в периоде массового 

цветения—1953 г.

Количе
ство ко
лосьев

Количество 
зерен и од
ном колосс

Всего
количество 

цветков
ллвчзалось 

зерен
прои. завя- 
зыаааия

3 2 148 6 4,0
1 3 52 3 5,7
4 7 220 28 12,7
1 '8 52 8 15,4
I 10 56 К) 18,4
1 12 48 12 25,0
3 13 164 39 23,7
2 15 108 30 28,0
2 16 108 32 29,6
6 17 30$ 102 33,1
8 18 112 36 32,1
3 19 148 57 38,5
3 21 164 63 •38,4
1 22 52 22 42,3
2 24 96 48 50,0
1 25 48 25 52,0
3 28 158 84 53.1
1 30 48 .30 62,0
2 36 96 72 75,0
1 38 56 •38 68,0

43 — 2242 745 33,2

Если приблизительно верно, что из 2242 цветков 43 изолированных 
колосьев более 1000 цветков уже были раскрыты к моменту изоляции, то 
они образовали 745 зерен, что составляет подавляющее большинство 
цветков, доступных для переноса на их рыльца чужой пыльцы. На этой 
стадии цветения около половины всех цветков еще закрыто, и полому 
завязывание зерен составляет лишь 33.2% от общего количества цветков. 
Вполне возможно, что в это время у отдельных колосьев некоторые цвет
ки раскрываются до значительного выхода из них собственных пыльни
ков, как это мы должны были предположить в отношении растений пер- 
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вон группы, имевшем небольшое количество рылец, полностью опыленных 
до цветения, и надо думать, этим объясняется наличие 3 колосьев, обра
зовавших зерно на 62, 68 н 75%. Впрочем, вполне возможно, что эти 
колосья цвели в большей степени, чем .мы могли заметить, к началу изо
ляции. Относительность деления растений по группам очевидна

Следует отмстить весьма быстрое действие чужсопылсния у растений 
этой группы, хотя оно отстает от процессов самоопыления по причинам, 
обусловливающим строение и физиологические свойства цветка.

Четвертая группа. Конец цветения колоса. Цвели последние 
цветки, расположенные в верхней и нижней частях колоса. Было изоли
ровано 35 колосьев. Учтено 33. В 1716 цветках образовалось 936 зерен 
(54.5%). Распределение растений по их продуктивности приводится в таб
лице 4.

. Таблица 4
Данные по завязыпанию зерен у местной яровой ржи при 

изоляции колосьев, находившихся в конце 
цветения—1953 г.

В сего
ст во ко- зерен в од- количество завязалось ирон, завя-
лосьев ном колосе цветков зерен зывания

1 20 56 * 20 36,0
о 21 108-' 48 40,0
4 22 18-1 88 48,0
3 23 132 69 52,3
1 24 44 24 54,5
2 25 100 50 50,0

1 26 60 26 43,0
2 27 100 54 54,0
2 28 136 56 41,0
• 29 48 29 60,4
5 30 248 150 60,5
4 31 220 124 56,3

1 35 52 35 67,5
1 37 56 37 66,0
1 38 60 38 63,3
1 •13 56 43 77,0
1 45 56 45 80,3

33 — 1716 936 54,5

Невидимому, к моменту изоляции колосьев этой группы растения все 
еще имели некоторое количество закрытых цветков. Вполне возможно, 
что другие не получили в достаточном количестве чужой пыльцы для 
образования нормального числа зерен. Выставленные наружу, по еще не 
выбросившиеся пыльники, все еще препятствуют переносу чужой пыльцы 
на рыльце цветка. Если бы все цветки были нормально опылены чужой
Известия VI. № 10-2

*ьгимг!: 
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пы.-|.цой. то б этой группе растения должны были бы иметь такую же про 
дуктивность, какую имели контрольные колосья, отмеченные одновремен
но при изоляции растений всех групп и оставленные для свободного пере
опыления.

Контрольная группа. 60 колосьев в состоянии массового 
цветения были отмечены и оставлены для естественного переопыления. 
Была учтена продуктивность 55 колосьев. Они образовали зерно на 75%. 
Распределение растений по продукт явности в пой группе приводится и 
таблице 5,

'1зниые по завязыванию юре» местной провой рх и пр» 
естественной переопылении -1953 г.

Таблица б

Количе
ств։. ко- 
ЛОС1.СП

Количество 
зерен п од
ном колосе

В с с г о
количество 

цветков
ллвнлэлогь! 

зерен
и|нм|. завя

зывании

3 29 146 87 60.0
Я 30 396 24» Й0,6
5 31 218 155 71,0
1 32 56 32 57,1
3 34 149 102 75.1
4 - 35 187 140 75,0
2 36 100 Т2 72,0

22 37 101 74 73,2
3 38 158 III 72,0
2 :» 96 78 81,2
4 40 170 160 94,1
5 42 276 210 76,0
4 43 198 172 87,0
2 44 100 88 88.0
2 45 98 90 91.2
1 46 50 9 92,0
1 48 18 48 100,0
1 19 52 •19 91,2
1 59 54 53 98,1
1 60 63 60 95,2

55 8'7 2716 2033 75,0

Эта продуктивность может быть и нс соответствует обшей продук 
тивиости участка, па котором велись наши наблюдения. Колосья менее 
развитые и после по.тперпниеся чужеопылению так же. как н колосья бо
ле*  ряи> тцвепние, могли бы им.՛- тру՛ ■ продуктннипсть. Продуктив
ность же контрольных колосьев укатывает лишь на реальные возможно
сти оплодотворения и формирования зерна, которые были у подопытных 
растений, если бы они не подверглись изоляции. В масс абсолютно пол
ного завязывания зерен обычно у ржи не бывает. Часто на вид вполне
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озернешп.ю колосья при подсчете их цветков показывают продуктивность 
на 75—85%. По многим причинам значительное количество цветков у 
□сдельных растений остается бесплодным. Многое, вероятно, зависит от 
времени цветения колоса, т. о. от того, насколько при цветении растений 
воздул насыщен пыльцевыми зернами. В значительной степени продук
тивность зависит от климатических условии в период цветения, от состоя
ния цветков (наличке или отсутствие ненормальностей в их с। роении) 
и т д.

Если бы в условиях естественного цветения все открытые цветки не
медленно подвергались опылению в такой степени, какая нужна для 
оильдотйореИня, то в группе растении, которые были изолированы в кон
це шчления колоса, юлжна была бы быть воз.можн ; меньшая продуктив
ность. чем у контрольных расчеши։, но она должна была бы быть больше, 
чем имели наши растения.

В естественных условиях реальные возможности чужеоныления для 
своей реал։։ тили, кроме трх гих условий, еще требуют определенного вре
мени. которого. |н«видимому, в некоторой степени были лишены растения 
четвертой группы. Полного же совпадения в продук։явности изолирован
ных в период нве гения растений и у растений, оставленных для свободного 
цветения, ожидал, трудно еще полому, что они при этл весьма чувстви
тельном к внешним условиям периоде оплодотворения находились в раз- 
Д:';ны-. условиях । :-1нн были п >лированы, а другие нет), поэтому такие 
расиния и пн продуктивности толжиы были несколько различаться.

В ы вод ы

Наблюдения показывают, что растения ржи при цветении в естествен
ных условиях по щёргаютСя и самоопылению, и перекрестному опыленнЮ. 
На рыльцах растений, таким образом, обыкновенно образуется смесь 
пыльцы ^1- собственных цветков и других растений своего сорта или чу
жих разновидности;;, еелн такие имеются поблизости. Удивительно, что 
рыльца растений, вполне развитые и, как видно из опытов нашей лабора
тории, способные к оплодотворению, в подавляющем большинстве случаев 
не подвергаются чужсопылёнию до тех пор, пока не наступает цветение 
собственных цветков и. таким образом, они не становятся доступными для 
опыления пыльцой от чужих растений. Вслед за самоопылением рылец, 
которое осуществляется за время от начала разрыва собственных пыль- 
и’1ков п до окончи тельного их отделения от цветка, наступает чужеопыле- 
цно. Во многих՛ случаях, когда в воздухе имеется достаточное количество 
пыльцевых зерен, процессы самоопыления и перекрестного опыления во 
времени вполне совпадают. Очень вероятно. что у отдельных относитель
но рано раскрывающихся цветков нормальное чужеопыленне происходи։ 
раньше, чем самоопыление, но эти случаи, как показывают наши опыты, 
нс должны быть часты, если изоляция вполне созрепших или лаже на
чавших цвести колосьев в столь значительной степени снижает продук
тивность растений. Это не должно быть еще потому, что просмотр много
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численных рылец в цветках до их раскрытия показывает, что они в массе 
(в нашем случае на 96%) не опылены. Если бы в естественных 
условиях опыление цветков чужой пыльцой наступало раньше, чем 
созревает пыльна своих цветков, то благодаря относительно раннему соз
реванию рылец должно было начаться нормальное оплодотворение и 
тогда мы не могли бы получить такие результаты. Природа строения 
цветка ржи и физиологические свойства процессов его цветения ве
роятно таковы, что они обычно делают неизбежным почти одновременное । 
наступление самоопыления и перекрестного опыления и тем самым соз
дают на рыльцах физиологически контрастную смесь пыльцы своих цвет
ков и чужих растений. Можно сказать, что природа, как бы позаботилась 
о том. чтобы на рыльцах растений в надлежащее время образовалась бо
гатая смесь разнородной пыльцы.

Ранее опубликованные работы нашей лаборатории показали важ- | 
ное значение чужеопыления для ослабления степени самобесплодности| 
ржи и полного восстановления жизненности потомства от самооп.чодо-1 
творения. На основании этих исследований мы пришли к выводу, что 
перекрестное опыление в условиях естественного цветения обеспечивает | 
не только процессы скрещивания и гибридизации, в чем никто не сомне
вается, но и облегчает возникновение недепрессивных организмов 
при помощи самооплодотворения. В этом также проявляется величайшее! 
значение чужой пыльцы в процессах воспроизведения и в жизни расте
ний. Вместе с этим были обнаружены факты, указывающие на важное 
значение, которое, невидимому, имеет пыльца своих цветков, находящая
ся в смеси с пыльной от других растений [4, 5].

Только совместное действие пыльцы своих цветков и пыльны от дру
гих растений своей формы, а также и чужих разновидностей, обеспечивает 
нормальную жизненность и то постоянство, с которым растительные орга
низмы воспроизводят себя в природных условиях. Не должно быть сом
нений, что при цветении растений в естественных условиях совпадение во 
времени процессов самоопыления и перекрестного опыления является 
замечательным приспособлением для достижения этой цели.

Инс и։ гут генетики
АН Арм. ССР

Поступило 10 IX 1953 г.
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*Ь. X» է*  ւււ|՝<ս9սւհյա(1) О.. Ս.. Ս4|թւոտյաէ>

ԴՒՏՈՂՈհՔՅՈՒՆՆԷՐ ԱՇՈՐԱՅՒ ՒՆՔՆԱՓՈՇՈՏՄԱՆ եՎ. հՍՋԱՋեՎ.
ՓՈՏՈՏՄԱՆ ՎեՐԱՐեՐՅԱԼ

Ա 1Г Փ (1 «I» П !• 1Г

I'իւոпղու ի/յու ններ քւ ցույց սւվին, որ աշս րսւ յ ի րսւյսերր ծաղկման 
մամանակ քէն ական ւղ այմտններսւ մ ենիք արկվու/1՛ /.Ն ինչպես ինՀւն ափո֊ 
շոտման, նույնպես ե իաւշաձև փոշոտ մանէ ‘/‘անի որ րույսերի ուղիի >[ր>" 
մ իամ 11111 ունակ ոտսւցվոէմ Լ սեւիսւկտն ծաղիկների հ իր ւււեսսւկի այք րու յ֊ 
սերի կէՈ՜մ օտար ւս յ քա տ ե и սրկնե ր ի ծ աղկեփ ոշ ինե ր ի իւաււ՚հոլրղ , ե իք I, այդպի- 
սիներր կսէն մոտակայւէէմէ ի1նշպեււ երևում Է մեր քա ր ո րա տս ր իա յ ի փոր- 
ձեր/։!1 րույսերի քրիվ ՜։ ա и ու ՛հու ւյ ած վ ա ր ։ւ ա՛հ ղն հ ր ր ճնշող ւ) ե ծ ա ւ1 ա Ա՛հ Ո ւ ֊ 
ի/յաւքր Օտար ծ ւողկև փ սշո ш մ ան չեն են թ ա րկվ ու մ մինշե սեփական ծաղիկ֊ 
նԼրի ծաղկումրէ Օտար ծ ա ղ կե փ Ոշի Ո ։/ փ ոշ ո ա ու մ ր կաւոա րվոլմ Լ սեփական 
փոշանէէի/ների րաւքվեքՈէւք ան մ ի Հ ա պե ս հեւոո մինշե նրանքք վերջնական 
անջաաու մր ծաղկիէյ :

Լարորաւոոր հեւէւտղոտությու.ններր ւյսւյր ս՚վին, որ կանաշ աոեչր- 
հեր ունեցող ե րիւււաււարղ հաււկե ր ի վ ա ր սանդնե ր ի 08,4 ւոոկոսր , իսկ հա- 
ոոէհաւքւււծ հաս1քերի ղեղին աոեշյւներ ոէնեւյող վարսսւնղնե րի 00 աոկոսր 
ղեոես շեն փէէշոտվ ած . շնայած ւ) /» 9 ա վ ա յ ր ի ծաղկեփոշով հ աղ ե ւյ վ ած ո ւ. ի/ յ ա՛հ ր։ 
Այս տվյտլներր > ա ո ա ա ա վ ե ։/ ին նաե ծսւղկմսւն տարրեր ս ա աղ {ւ անե ր ոլ.մ 
դւոնւիւղ հասկերի մեկուսաքք ման / քւղ ո քյ ա ւ/ ի ա յ ի մ քւջւէցովէ Այսպես' ծաղկ- 
լք ան սկղրու մ հասկեր ր փոշոսւյքսւծ կե’ե 4է3 աոկէուա/, ։>' ա ս ս ա յ ա կան ծաղկ- 
Ա ա է։ 4սւմանակ 00,2 սւոկոսու/, ծ աղկման վերԳսւմ 04,0 տոկոսով, {"'^1 ՈԼ 
մևկոէԱաքքված հսւոկերր ք' սաաւքի շ Հ ? ՜> տոկոսովր Հ1. ու ա ո '>ւո ու ք4 յ ո ւ.ննե ր քէւք 
պսւրզվ1ւէք, որ որոշ ղեսքքք,րոէ.մ ին յւն ա փ ոշո տ ո ւ.մ ր տեղի Է ունենամ իւա- 
շուձե ւ[էոշոուու ւ1՚իղ աս աք ■ մեծ մասամր այղ երկու ւղրուքեսներր համքւնկ-
hni.il 1.11; ք՝ն'ական պււքյւէ ւսններո*.մ  ոաար ծաղկեվւոշով փոշոտա-մր սեփա
կան ծ աղկեփոշՈԼ. էա ո ո 1 ն ա 1ք ււ է մ ի ղ տոա^, կաաա րվեքՈւ ղ ելղՀւա.մ, վարլւանդ- 
^երի վաղ հաս Ոէ.նտ ւյ մ ա՛հ հե տ ե ան ր ով ւղեար Է տեղի ունենար նորմաք 
րեղւ1նավորւււմ: Ս,յղսլիսի երևույթի ղևւղքում հնարավսր չկ ր նման տվյալ- 
ների и 111 ուղ ումր:

4 եր քսէրորատսրիայի նաիարղ տարիների աշիւաաանրներից սլարղվել 
Լ օտսւր ծաղկեփոշսվ փոշոտմտ՚հ նշ ա՛հ ակա ք/յան ր աշորսւյի ի^հրնտան- 
ս/րտղսւ րե րի ուի/ յ ան իք ո ւ.ք սււյ մ ան ե ինվւն иг րե ղ'ւ!ն ա վ որ ամ ի д ո ա տ ւյ վ ած՛ սե- 
1'/քնղի կենսական հ ա տկտնիւշների ք քւիվ վերականդնման ե րեույի/ր: Այս 
հ!. ոէսւղւէւոուի] յլլլններ ի հիման վ ր ա մենր ե/լանվք ա յն եղրակաէք ուի/ յան, 
"1‘ րնյսկան ւղայւ1՚ա'հն երէէէ մ իւաշաձ1ւ ւիոշոտոլ մր տոք ա «էէվում Լ ււշ միա՝յն 
իւաչաձե4 ան ե հ ի ր ր իղ ի ղտ 1[ ի ա յ ի ւղ ր ո ղ ե սն եր ր , ** Լ* /' կ11' ոկ՚սծ ի »/ վեր Լ,
էսյքե ■ւեշսէ ա ւՀհ ում Լ կենսունակ րույսերի աոա9աւքումը ինրնարեղւ/եա- 
վորմա՛հ միջողով: 1!,յղ պիսով ակնհւո րո Է ղաոնում օւոար ծաղկեփոշու 
կարեււր նշանակուքէ/յունը րույսերի կյանրու մ ե վերարտաղրման պրոցե- 
սա.մ է

Միաւ/ամանակ հսւյսւնարերվեէյ ին փաստեր, որոնր էքույց
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ո1,փական «) in if կե փոշու կա fill n ft նշանակրււ թ/Ill'll ր tn j f րոէ.յսերի ծ in7//t-
փսշու խ nin'h и i րղ in.if i Միայն սեփական ծաղկի և իրեն աեււակի i։։Jf 
и/.րի, ինՀոքեււ նաև օաար ւււյլաահ ո ակ՚հե ft ի ծաղկեփոշու ա ւ>' ա ու հ ղ աղւքե- 
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11. М. НерсесянВлияние дополнительного чужеопыления на некоторые признаки хлопчатникаОдной из важнейших проблем мичуринской биологии является проблема жизненности растительных и животных организмов.Академик Т. .1- .Лысенко разработал материалистическую теории» жизненности [1, 5). Согласно этой теории „...жизнеспособность тела обусловливается и . ви\ ։ реннс-й щ.озпворечнвосчью. Противоречивость же жизнеспособною тела созда< тся его разнокачествсн- ностыо (гетерогенностью). Чем больше в известной м ре разнокаче- ственность единого живого тела, тем больше его ПротиВоречи- вость* [6]. Отсюда ясно, чю теовия жизненности рзскрнш.ет биологическую роль процесса оплодотвореиия, создающего жизн։ иность тела. Управляя процессом оплодотворения, советски» •'-.։• и разработали ряд методов повышения жизненности организмов.Одним из таких методов- как показывают работы многих исследователей |1, 2, 3, 8, 9, 1<||, является метод дополнят, левого чу- •жеонылениь.Этт .метод позволяет получать организмы, соче-..чютппе в себе устойчивую (консервативную) наследственность с высоким, уровнем жизненности.Принципиальное отличие этого метода от метода гибридизации заключается в обеспечении участия в процессе очииге-гворгииг наряду с чужой пыльной и споен пыльцы. При этом возможно как самрс^лодотвореиие, гак и гибридизация. В случае самооплодотворения растений чужая пыльца своим участием в ее процессах настолько Дифференцирует родственные половые клетки одного и того же растения, что повышает жизненность зародыша, часто не изменяя в существенной степени его наследственности Здесь чужая пыльца действует как половой ментор.Литературные данные [7] дают основание полшать, что ври подборе, наиболее эффективных опылптел» н-менторов для дополнительного чужеопыления растений-самоопылителей полученное потомство будет более жизнеспособным но сравнению с родительскими формами. Большая эффективность дополнительного чужеопыления зависит от биологической активности опылителя-ментора и его соответствия опыляемым растениям.Кроме того, имеются литературные данные 11, 8). говорящие о положительном действии дополнительного чужеопыления хлопчат



24 ‘ П. M. Нерсесин.ника в год опыления. Исходя из этого, в данной работе мы преследовали цель: изучить влияние дополнительного чужеопыления на некоторые признаки хлопчатника в год опыления.Работа была начата в 1952 году па Центральной базе Армянского научно-исследовательского института технических культур под руководством действительного члена АН Арм. ССР Г. А. Бабаджаняна.В качестве сортов материнской формы были взяты промышленные сорта хлопчатника, высеваемые в хлопкосеющих районах Арм. ССР, 1298 и С-3210.В качестве опылителей-менторов использовались сорта вида G. hirsutum: 3980-у, 3988-у. 3993-у, полученные из .Украинского научно-исследовательского института хлопководства; 138-ф. С-1470, С-8802, полученные из Центральной селекционной станции Союз. НИХИ; А-15. местного происхождения; 1298 в качестве ментора для С-3210 и С-3210 в качестве ментора для 1298 (местной репродукции). а также сорт А-06 (местного происхождения) вида G. Ьаг- badense.Кроме того, в качестве полового ментора использовалась пыльца мальвы (Malva neglecta) и гибискуса (Hibiscus Rosa sinensis) из семейства мальвовых.С целью выяснения действия опылителей-менторов в зависимости от качества к количества компонентов, помимо опыления пыльцою отдельных опылителей-менторов- цветки материнских сортов опылялись и смесью пыльцы.В качестве опыляющих смесей применялись сортосмеси: № I. составленная из сортов 3980 - у. 3988-у, 3993 ֊ у, № 2. составленная из сортов 138-.|>. С-1470. С-8802, и № 3. составленная из сортов 3980-у, 3988-у. 399*-у, 138-ф, С-1470, С-8802.Группировку сортов производили с учетом как места происхождения. так н качества компонентов. Принцип группировки сорто- смеси по месту происхождения нужен был для выявления влияния географических условий длительного возделывания на формирование растений как опылителей-менторов.Опыт состоял из следующих вариантов:1. Дополнительное чужеопыление без изоляции.2. Дополнительное чужеопыление с изоляцией.3. Гибридизация.4. Естественное цветение (контроль).Методика работы заключалась в следующем: пыльца с опылителей-менторов как для вариантов дополнительного чужеопыления, так и для варианта .гибридизация4 собиралась при полной зрелости по утрам. В комбинациях, где опылителями-менторами служили сор- тосмеси, пыльца с компонентов смеси собиралась отдельно в равном количестве, затем объединялась в одной баночке и по возможности равномерно перемешивалась. В первом варианте по утрам



Влияние дополнюслького чужеогшлелня на «скотор. признаки хлопчатника 25 пыльца опылителя-ментора наносилась на некастрированные цветки растений материнской формы без предварительной и последующей изоляции, [io втором варианте цветки на растениях материнских сор* юн вечером, накануне цветения, брались под пергаментные изоляторы. а па следующий день утром наносилась дополнительная пыльца и вновь надевались изоляторы. Этот вариант дает возможность сравнить результаты дополнительного чужеопылення с результатами варианта .։ибридизация", находящегося под необычным для естественных условий влиянием изолятора. Гибридизация сортов материнской формы приводилась со всеми опылителями-менторами за исключением двух (М. neglects и И. Rosa sinensis). Для этого цветки растений материнских сортов (1298 и С-3210) накануне цветения подверглись кастрации, а на следующий лень утром опылялись пыльцой соответствующего опылителя-ментора. Цветы растений контрольного варианта (естественного цветения) брались с тех растений материнских сортов, на которых проводились дополнительное чуже- ОПыление и гибридизация. В 1953 году сырец из собранных коробочек раздельно по вариантам подвергся лабораторному анализу. При этом определялись средний вес одной коробочки, среднее число семян в коробочке, абсолютный вес семян, процент выхода, длина и индекс волокна, у.иочность и другие показатели.В результате анализа материала, полученного в год опыления, обнаружились интересные данные, говорящие о благоприятном действии дополнительного чужеопылення.Данные по среднему весу коробочек у хлопчатника по различным вариантам опыта приведены в таблице 1.Данные таблицы 1 иллюстрируют превосходство по весу коробочек вариантов дополнительного чужеопылення над другими вариантами соответствующих комбинаций.В Таблице 2 показаны отклонения весовых данных коробочек других вариантов опыта от контрольного. Как видно из таблиц I и 2, во всех комбинациях, за исключением двух из тридцати (3980 - у на €-3210 и М. neglecla на С-3210), варианты дополнительного чужеопылення повесу коробочек превышают.а во многих случаях лаже значительно превосходят другие варианты соответствующих комбинации.Из таблиц 1 в 2 также видно, что различные опылители-менторы оказывают различное влияние на вес коробочек. Не все опылители-менторы являются одинаково эффективными для одного и того же сорта материнской фирмы. Если абсолютное увеличение веса коробочки у материнского сорта 1298 наблюдается от дополнительного чужеопылення пыльной опылителя-ментора 3988-у (5,9 г, таблица 1), а относительное (по сравнению со своим контролем) от опылителя • ментора 3993-у (+2,22 г. таблица 2), то у другого материнского сорта €-3210 н обоих случаях увеличение наблюдается
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Таблица, 2
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Влияние дополнительного чужеопыления на некотор. признаки хлопчатника 27от дополнительного опыления пыльцою опылителя - ментора 1'8-ф (4,82 г. таблица 1 и 4-1,35 г. таблица 2).Сортосмсси, использованные и качестве опылителей - менторов, не оказали особого влияния на увеличение веса коробочки по сравнению с сортами-опылителями, взятыми в отдельности, а даже R некоторых случаях дал» менее положительный эффект. Это отчасти можно объяснить, на наш взгляд, тем. что при опылении сортосмосью наряду с наиболее соответствующим опылителем - ментором участвует и менее соответствующий, и ввиду гого. что смешение происходило нс чисто, возможно в ряде случаев при опылении нанесли пыльцу менее соответствующего опылителя. В вариантах дополнительного чужеопыления при сравнении их с контролем, соответственно повышению веса коробочки, повышается и число семян в коробочке.В таблице 3 приводим данные по завязываемости с< мяп у хлопчатника по различным вариантам опыта. Данные таблицы показывают. что по всем взятым комбинациям 8 вариантах дополнительного чужеопыления завязалось большее количеств։ семян в коробочке по (’равнению с другими вариантами, чти является результатом благоприятного действия дополнительного опыления пыльцой другого сорта.
Занязыйле’шсть семян хлопчатнико по различным вариантом
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М. пе#1сс!а....................................... 33.1 32,0 30,6 23,6 25.8 ЙЗ, 6
Н. Ко$а йпеп$1$ ..................... 32,0 33,2 31,0 23.5 22, о 22,6
А-06 .... •.............................. 32,7 35,2 21,2 28,4 26.4 25,1 15,0 24,1
Краснолисшын.............................. 35,5 33,6 2-'..5 28,2 29,2 29,0 25,0
С-3210 ........................................... . 34,0 35,2 21,6 29,3 ••
1298....................................................... 30,5 29,4 19,2 25.8
А-15........................................... 34.1 37,0 25,5 25,2 28.5 26,5 13,0 22,8
3980-у ............................................... 32,7 34,3 28,1 25,3 27,2 27,7 19,5 26,0
ЗШ*у ..........................................   . 35,0 28,0 31,0 25,2 25,0 18.1 21,8
3993А- .............................. .... 33,6 35,3 27.41'20,0 25,6 25,8 14.6 24,5
138-ф ............................................... 33,2 ...1 21.3130,8 28,0 23.0 17,5 22,7
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С-8802 ............................................... 34,1 35,8 23,0 31,1 24,9 2-5.8 19,4 18,8
Сорто։; месь № 1.......................... 35,4 35,9 20.9 25,9 25,1 27.0 26.0 •2.3,9
Сортосмесь № 2 ...... 33,0 85,4 26,8 30,2 27. Г» 26,7 16,5 25, ?
Сорюсмесь № 3 ... 33.5 34,4 30,1 29,3 26,0 27,2 22.5 25,0

В варианте, „гибридизация*, как видно из таблицы 3, из грид.цати комбинаций в двадцати шести по сравнению с контролем завя



28 П М Нерсесянзалось меньшее количество семян в коробочке, что можно объяснить как неблагоприятным воздействием на репродуктивные органы самого процесса кастрации, так и отсутствием собственной пыльцы. В пользу последнего говорят работы по ложной кастрации, (неопубликованные данные сектора биологии оплодотворения Института генетики и селекции растений АН Арм. ССР). Аналогичные данные (повышение процента завязывания семян хлопчатника в год опыления от дополнительного чужеопыления) получены и другими авторами [I, 8].
Таблица 4

Абсолютный вес семян но различным вариантам

Абсолютный вес семян Абсолютный ве< 
по вариантам 
материнского
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1 ч. ։е IJ
U Л о.

е « к с о о S = =t я 'Г -
«о SOSO X о» я Э к

<Я S S с rt к г: х 5֊^ X

М. neglects................................... 98,5 101.5 98.7 107,7 105,7 112,7
Н. Rosa sinensis.......................... 97,0 105,2 — 92.0 114,0 106,0 105,0
А-Об................................... 103,2 101,5 II 8.2 105.4 : 12,7 101.9 И 2.0 92.9
Красяолиегный .......................... 105,5 102,7 105.6 105,7 97,8 101.5 102.9 91.7
С-3210 .............................. 111,2 109,7 122*4 103.7 — — —
1298.................................................... — — 102.5 101,0 118.5 102,0
А-15................................................ 99,0 99,9 1 !<>..• 96.0 96,7 97.8 125,1 97,2
3980-v . . . ./........................... 106,5 100,4 113.7 101,5 100,0 101,2 115.5 112.5
3988-v .... * ...................... 104,5 102,9 109,2 95.0 112,0 120,5 127,7 100,7
3993-V ........................................... 102,2 97,0 111.5 100.0 96,0 99,8 115,4 96.2
138-ф ........................................... 101,6 104, ? 119.2 87,5 108,4 110,0 II и 101,0
С-1470 ....................................... 103,2 103,2 1 »*,8 86.5 99,2 101,2 106.5 91,2
С-8802........................................... 105,2 97,2 113,4 97,8 99.7 109.0 1 "2 4 88.7
Соргосмесь N? 1...................... 97,1 98,9 111,5 100.4 96,5 101.5 103.0 96.8
Соргосмссь № 2 ...................... 98,4 96,9 103,0 9S.7 100,0 105,5 107.4 97.7
Сортосмесь № 3...................... 94,0 94,5 99.0’107.5 98,1 101.5 91.0 95.5

Интересно отметить, что гибридные семена почти во всех комбинациях крупнее семян других вариантов (таблица 4). Повышенный абсолютный вес гибридных семян хлопчатника, наблюдаемый в наших опытах, можно объяснить, во-первых, тем, что при завязывании меньшего количества семян в коробке создаются лучшие условия для их питания и, во-вторых, самой природой гибридности.В пользу второго предположения говорят наблюдаемые нами факты о том, что в ряде комбинаций (Краснолистный на С-3210, 3980-у, на 1298, 3993-у на 1298. С-8802 на С-3210, сортосмесь № 1 на С-3210), хотя среднее ч^сло семян в гибридных коробочках и больше контрольных,тем не менее абсолютный вес гибридных семян превышает вес последних.В таблице 5 приведены данные о проценте выхода волокна. Дан- ные таблицы 5, где в большинстве комбинаций процент выхода во



Влияние дополнительного чужеопылеиия на некотор. признаки хлопчатника 29локна в вариантах дополнительного чужеопылеиия превосходит контроль и, особенно, вариант „гибридизация*4, показывают, что дополнительная пыльца другого сорта оказывает благоприятное влияние также на выход волокна (в год опыления).
Процент выхода волокна

Таблица >

Про цен г выхода волокна 
по вариантам опыта

Процент выхода волокна 
по вариантам onwia

мз гсринскогс 
1'298

сорта материнского 
C-32'.O

сорта

Опылители - менторы 5 ? п
~ с =

ЛЭ о
П. - « О О X у. г>

g
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С С

г е
ль

- 
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 пы
- 
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« I
1 4

= ■՝ ч? = X А и = ~ .-֊ ՝о - - $ 41 ,о
- — ֊ ֊ и X Ч уь ;
а. г- с = п » - X X

- О ֊- О 2 = о = -О о О п - 1 = о о о « С С С X с
X - - | - - =п = « х п г:

М. neglecra...................................... 36» 7 35,6 34,9 31,6 31,7 - 31,7
Н. Rosa sinensis.............................. 37,0 34,8 — 35,5 30,7 .32,6 — 31,п
A-Об................................................... 34,8 35,2 32,8 .34,6 33, о 32,8 30,1 31,9
Краснели ст и ый.............................. 34,5 35,8 33,6 33,9 33,3 33/2 31,4 32/2
С-3210.............................• . . . . 33,6 34,6 31,4 34,6 — — — —
1298....................................................... _ — * 32,4 32,7 30,5 31,2
А-15 •............................................... зы 35,2 34,6 35,4 33,8 34,6

31,8
24, 32,2

3980-v ............................................... 35,2 36,7 34,4 34,9 32,1 .30,8 30,9
3988 у ......................................................... 35,1 35,3 •34,6 35.3 30,6 31,5 32,0 30,7
3993-у ............................................... 35,3 35,7 33,3 33,3 32,1 3'2,9 28,5.31,4
138-ф ............................................... 35,4 35,4 33,8 34,9 33,4 3'2,1 .31,0 34,1
С-1170............................................... 34,7 34,4 31,0 35,2 .33,2 33,0 31.7 32,4
С-Й802 ...............................................
Соргосмесь № 1 ..............................

33,9 3-1,1 .33,1 34,9 32,1 32,5 31,5 31/2
35,1 36,0 3*2,9 32,6 33,9 36,8 •«,0 31,8

Сортосмссь № 2 .............................. 35,1 3*1.5 ■33,5 3.3,7 3.3,2 33,3 31,7 33,3
Соргосмесь № 3 .............................. 33,6 35,2 .34,7 34,9 .31,9 31,3 32,5 31,8

Как видно из таблицы 5, вариант „гибридизация** по проценту выхода волокна по всем комбинациям уступает контролю, кроме комбинаций со смесью пыльцы, где он равен или даже в некоторых случаях превосходит контроль.Результаты анализов показали положительное действие дополнительного чужеопылеиия и на длину волокна (таблица б).Как следует из таблицы б, длина волокна в вариантах дополнительного чужеопылеиия в большинстве комбинаций превышает длину вол ,кна растений контрольного варианта на 1,2 миллиметра, а в некоторых случаях даже на 3 миллиметра (в комбинациях А - 15 на 1298, 3980-у на 1298).Изложенные в настоящей работе данные исходят из соответствующего положения И. В. Мичурина о том, что „...рядом с настоящим половым процессом, продуктом которого является зародыш, заключающий в себе зачатки будущих форм растения, видимо протекает и другой процесс, другое соединение частичек (»етти!ае) мужского и женского организма, отражающееся непосредственно на материнском организме...*4 [7].
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Длина волокна
Таблица (>
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М. negketa....................................... 27,7 28,6 —— 29,0 30,8 30,2 _ 30,7
II. Rosa sinensis..............................• 29,0 29,0 — 30,0 30, У 30,4 — 29,4
A-(Xi................................................ 30,6 29,7 30,5 29,1 32,4 31,0 30,2 30,7
Кр'асполистнг.1й.......................... .... 30,8 30,6 30,8 30,5 30,4 32,0 30,8 31,1
С-3210 ............................................ 30,3 29.5 29,2 28,1 — —. — —
1298 .................................................... — — 31,4 30,2 31,7 31,2
А 15.................................................... 30,5 29,9 28, S 2?,4 31,2 30.4 29,9 29,8
3980-у ................................................ 31,5 30,7 29,7 28,3 30,1 29,1 28,0 28,8
3988-у .............................. 28,9 29,9 29,2 28,0 31,7 31,4 30,0 30,7
3993 у ....................................... 30,5 29,1 29/2 28,8 30,9 30,8 31.1 30,7
138-ф ....................................... 30,8 29,6 29,8 29,1 31.4 31,8 29,829,0
С-1470 ...................................... - . 29,5 29,8 30, 1 30,2 31,2 30,4 29,9 29,8
С-8802 ..............................  . 31,6 30,7 .',0,9 31,5 30,5 30,6 29,5 28,4
Сортпсмесь № 1 . . 28,9 29,1 28.2 27,8 29,2 29,5 28,927,5
Сортпсмесь №2. ......................... 29,3 29,0 29.1 28,4 29,6 ■ 27,9 26,8
Сортпсмесь № 3 . ..... 29,2 29,7 28,3 28,1 29,6 29,1 26,7 28,8

ВыводыI. Дополнительное чужео пылен не оказывает благоприятное влияние на процент завязывания семян, вес коробочки, процент выхода волокна, длину волокна и па другие показатели хлопчатника (в год опыления).2. Различные сорта в качестве опылителей-менторов оказывают различный эффект.Различные сорта в качестве материнской формы реагируют по-разному на сортовую природу опылителя-ментора, т. е. один и тот же опылитель-ментор на разные сорта материнской формы оказывает различный эффект.4. Эффект от действия одного и того же опылителя-ментора на разные признаки хлопчатника (в год опыления) различный.
Армянский ваучно-исслсдовагельский 

институт технических культур 
г. Эчмнадзин

Поступило 20 VII 1953 г.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р|ш|. Լ <յ |тг|ши>Ба>. զ|ւսւռւքյյո։ննՒ,ւ՛ \' ] , Дго | (է 1953 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Науки

Ճ.. Я*. Կւ1է_թւ||էհւահ

ՍՒԼՈՍԱՅՒՆ ԱՐեՎԱԾՍՂԿՒ ՈհՍՈհՄՆԱՍՒՐՈհԹՅՈհՆԸ 
ԼՈՌՎ.Ա гигттмг

էոէէվա հարթավայրում ։1 ’ ա կ վ ո ղ ■> ^/։% ական Ո իլսսւսյ ին կուլ֊
111111 րա հանդ իսանսւմ Լ արհածաղիկր, иրի համ աիէաոն րերրբ նախատես֊ 
վ՚։։մ /, հինգերորդ հնգամյակում ա վ ե[ ա ցն է. / 50— 00 սւոկւաով, ուստի ե 
այղ կուլտո։ րայի ոլսումնասի րւււմր, նրա աոավել րեբրտւոու ե հեռա
նկարային ււորաերի հ ։։։ յտն ա րե րո ։.մ ր և նրանց ներդրումը կոլտնտեսային 
արւոադրււլթ յան մև9 մեծ տնտեսական նշանակու թյո։ ն ուհի։

Մևր կողմից 1050—1052 թվականներին /.ոո վա հա րթավայր ի սլա յ- 
մաններում այդ ուղղությամբ տարվել Լ որոշ դի տ ս։հետ աղոտ ական աշի։։։։- 
տանը։

Աշխսււու։։ն,բ ի նւդտտւոկն Լ եղել ու ե ч ա կա ՛ի ո ր ձ ի մ ի9ւ։ցռվ սիյոոտյին 
արևսւծտղկի աոավեյ բեբրատո։, ց ր ։ո ո։դ ի մ ա ց կո ւ ն ե որպես անասնակեր 
բարձր արմեր ն հ ր կա յ ա ցն ո գ սորտերի հ ա յ ան ա րե ր ո ։ մ ր , արտագրության

նրանց օդաադսրծ ելւււ համար։
Ուսումնասի р։։ւթյան մԼ р ո ւլ |ւ կ ան. րձի հտմտր ելտնյո։ թ են

’•անդ իստցել Ս ովետռւկան Միության դ իա տ֊հե ա ա գոտ ական տարրեր հի։1ես։րկ֊ 
ներից ււտացված ա րևածաղկի 0 ու ա ր րե ր սորտեր՝

1՝ելոոու սւոկւոն—.2102, ~. ՛!ե րի վիկ 3. Գիգանտ !է) արկով ի, 4. Գիգանոէ 
-կալովի 5, 0540, 6. դյաո֊դյոա։

1Լրևաձ ադկի ա յդ 6' սորւոերր 1050 -1052 թվականներին մեր կողմից 
սորտափորձարկման դ՛րվեցին Լոովա հարթավայրի պա ք մանքներ Ոււե ^կեր
հայթայթման ին и աի ա ո ։ աի վ։ иրձ ադ ս։ շւո пւ մ }г

'Լերոհիշյալ սորտերի վւորձարկու մր կաւուսյ,.լւ4 կ Լոովա ^ճաւարա- 
րԱքյ/՚ն^ սեահողի վրա, որտեղ րո։ յսե ր ի Ա՛հն ղ ս։ ո Ութ (ան ե աճի ու ղո։ր֊ 
ղացմտն ւս։վաղայն պայմաններ ստեղծելու համար վ։ и րձահ ч դա մ աս ո ւ ւ1՚ 
կիրաովեւ են ուղոա^ֆոււ !իո ր֊կտ լի ni.ll'ա կան հանրային պ արս։ րտանյՈէթ ե ր 
և մշակության րարձր աղ ր ո ուեխնիկ։։ւ ։

Տեսակավւորձահողտմասում արԼածաղկի ցտնրը կատարվել կ' 1050 թ. 
մայիււ/ւ 5-ին, իււկ 1051 թ, ապրիլի 1.3-ին 4 կրկնողս։ թյտմր 50 րտոակուհի 
մետր վւո րձս։ւ1 տ րղ ե րո ւ մ ։ Ցանրր կասւարվել Լ 45 Ալք մ ի9 շա ր րա յ ին ուս։- 
րած ու թ յուննե րսվ, իսկ շարյւերի մե9 ր ո ։ ն ր • րն ի ց 25 սմ հեո ա վ։ւ ր ու թ յ տ մ ր , 
յա 1>:ւ։րանշյու ր ր՚հաւ)' նոսրացումից հետո թողնվեք Լ 2-ական րււսյո։

'Լեդետաց իա յի րնթ ացրա մ կատարվել են բույսերի աճի ե զարգաց
էք ան վերաբերյալ հետե յալ ղիս։ ոլքքեե ր ր է

I. !'Ո։.յսերի րարձրո։ թ յան հավւււ։ Տեւեր, 2. բո։ յոերի վրա 1։ւերե՚հե րի 
թ վ յ՛ հաշվում. 3. տերեների երկարության ու. լայնության։ շ աւիոււքե ե ր, 
4, բույների ճյւււղավորության որոշում, 5. ցողունի, տերևի ե զամբյուղի 
Нзвесгня VI, № 10 3



34 2. ?՛. կոլրղինյան

հարաբերության որոշու մ րերքի մեջ, 4. ղտմրյա ղի միջին քաչի և 2ք£'“- 
դծ ի ււրոջՈւմ/Լ, 7. մեկ դամ ր յուղի հատիկի միջին ե/ր, 8. վեղևտացիոն 
շրջանի տհողութ յան որոշումը/

Որպես հիքեւտկսւն ցուցանիշ որոշված I, փորձ inրկվող րո/որ սորտերի 
и իք по այ ի “it մասսայի II հատիկի ր /. ր քտ ա վ ո լթ յ и լն ր :

Փորձերի տվյալները եվ նրանց րննարկումր.— Ъшт հհղինակներ նշում 
են, որ վաղահաս են համարվսւ.ւ1 այն կ"1 րո Ո՛ րսւնն ե ր ր , որոնք Սէ ա լ ի и են 
ցածր րույսևր, թվով քիչ ու մանր ահ ր/ւներով;

հույն րսւնր հաստատվում I; նաև մ ե ր if ի ա ո LtUt ե ր ո t մ: իծւչւղևս дик)֊ 
րաղիր վայրերում, նույնպես և ն տ իւ ա/ե ււնա յ ին և /hu'lutt յ ին կոտիներում 
իրենց վաղահասութ յամ ր աչքի են ընկնում թվով .րի շ տերև ունեցող 
սորտերը, ա յուղես, Օրինակ, տըեած աղկի ր ե լ tin ո ւ и ա կան 2J0.2 սորար, որն 
ունի ՜13 տերև, ր պո րից շուտ ծաղկեց և и ի քոսի հաւք ար բերքահավաքը 
կատարվեց մ ամանակին, իսկ Խա րկով ի դիդտն տ ա Զկա/ով ի դիղանտ աւր֊ 
տերը, որոնք ունեն !!0 27 տերև (աղյուսակ 1) հանց ես րերևցին ղղու / ի
սւշահտи ութ յւււնւ

քԼրևածսւղկի մ ո ր!ի п ը, </ ի nt կան սւնսդիղր
11.ւ|յսւ 1

II tt րու ե՚ր/է ՛էէն if ան ո ււք ր

Բույսի 
րարձր. »цГ

8ե րեների 
էԴ՚հ՛

ծ՛ և 1՛ л

ii
j'
4 
ղա
է/
որ
ոէ
 

թյ
ու
ն

նրկտրո,-
թյունր II if 1

քէսյնու.- 
թյէէւնր աք

էՁՅՕ 1V31 19Л0 19.11 /.95/ 1930

Գիղանա Զկէպովի . , . 1б<ьа 198,8 27 29,1 21,4 27.3 18 25,6
» Խարկ՛է է) ի . , . 173,3 199 25.8 31,2 22,7 32,7 18,5 32,4 —

՚եյաո-1/յաո — 210 — 32,6 —• 26,7 24,3
կերային «/ ի կ...... 136 л б — 17,4 — 24,2 — 15,2 —
ՀՆհհՄԿ է‘,540...... 178,8 — 26,8 — 21,9 — 19,Ց —
ք!-2/02............ — — ւ - 13 — — — — 7.0

!'ացի ղրանից աղյուսակը ցույց Լ ւոալիօ, որ րու (սի ճյու.ղավ որու֊ 
թ յան հա ական իշով են ընկնում կերային </ իկ ե P~2102 աւրտևրր,
այս հատկանիշը շատ կարևոր Լ րարձր որակի и իլս ո էէսւանւպա հաւ1տր, 
այս դեպքում բույսերը /ինււււ! են րարակ ճ յ ո ւ ղ ա if ս ր վ ւոծ , ցէէղանր դւս- 
րււր, փա յա ա ցած մասեր քիչ են ունենում, ,„,//,//> հյութ տ/ի են,րայց տա֊ 
քիս են կանաչ մասսայի ցածր րեըք, իսկ կանաչ մասսայի րարձր ըերքւո֊ 
տվսւթյամր աչքի են ընկնու մ տեղական ղ.յ աո-ղ յ ա ո և ^կսւրւվի ղիղւււնտ 
ու Խարկովի ղիղանտ սււրաեըրւ

Հայտնի Լ, որ րարձր որակի սիլոս ո tntug վում Լ. երր ո ի քւստց վ ող 
մասսայի է) և ջ էիայտացած մասերր .ր/՚չ են ւինում: Այստեղից րույօի 
սննդանյութեր ավելի շատ պարունակող մաոերի (տերև, ղամրյսւղ) աս֊ 

ինչքսւ"էւ րարմր / ին ի и իլոսացվող մ աււսա յի >>՝եջ, այնքան սիլոսի 
որակը րարձր 1ц ին ի, այղ Լ պատճառը, որ արևւսծաղիկը, "[’ի զտմրյուղր 
և տերևները կաղմսւմ են րսէյսի վերերկրյտ մ ասերի րնդհանւււր քաշի



Սի/ոստյին արևաեաղկի <րօու^նօր0^ոէ^/«րէ&^ Լոովա հարթավայրում 35

մոսւ 50 տոկոսը, համարվում Լ յավադույնր սի/ոսացվող կուլտուրաների 
մ1<9,

Փորձարկվող սորտերի ցողուն ի դամրյու ղի և տերևի տոկոսային հա֊ 
րարերո։ թյունր ցույց Լ տրվում .V 2 աղյՈԼ սակու մ։

1Լւ|յո»սա1| 2
11քևաՅաղկի մեկ {^‘յ-ի -երեի. 9»ղունի և ղամրյռղի կ.ոային 

հտրարերոէթյանր ռոկոոներով

11որս>երի անվոՀհումր
Տոք Ո» ն Տ ե ր ե

1930 1931 1930 1»3 է 10.10 1031

2կոէրէվ/> , . (0,5 60,7 — ։6,չ 30,5 22,1
> հռրկով/. . քւ0,8 59.0 — 18,8 39,2 21,3

*եյա։է-^յէսո . , , , — 56.3 15,0 —- 28,2
կեր^յիՆ վիկ ... . 46,8 — 18.8 — 24,4 —
•ԼՆՒՒՍ՚ե 6340 .... 53,4 — 16,8 — 30,3 —
Բ-310Տ ........ — 56,7 23,2 — 20,1

Աղյու ս ակ ի սէվյա/ներր ցույց են տայիս, Ո ր արեածաղկի րույսի վ րէո 
հի!էեակտն մասը կաղմու մ է ցողս։Նթ* -/<>.£—60,5%, այնուհետև տերեր 
'41,2 -20"'^ ե տպա զամբյուղը' 75 — 23,2>

1(150—1051 իէ ի1. ււրրէչվեյ Հ ւսրեածաղկի րերբի չոր ե թ արյ մասսայի 
կշոային հարարերու թյունրւ Տվյայները բերվոէ մ են .V 3. 4, 3 աղյուսակ֊ 
ներում է

X Այ|յա»«»կ|3.
ԱրետՅաղկի րույսի .յամրյռՀր. -երեի ե ցողունի թաց և չոր կչիէԸ 

ղրաՏէեերով 1930- Յէ թթ'

Սււրտերի «,%վ«»Նու մր

——
---------

,—
Ւ
։հ՝/րհ

''Տ'

Զ^մրյո.1 Ցաքուն ծ։ ե ք ,։

մի
ն Հ
հ 

րտ
Ոո
> 
մ 
ր

5Է

£ էլ 
էտ 
։

'տ յ տ-= Տ։

չո
րւ
ս/
յո
։ 
մ 
ի 
<յ
 

հե
տո

։էյ։ 
Ոամսէ

ստ
1̂ 

ք!
 վ րէսքՏրոմ

 ս
1

Գիէքա^էէո 2 կա/ով ի . . . օ — 640 93 280 56
> Զարկովի . . . »օ — — 1250 180 570 96

ՀՆհհՄԿ 6340 ...... օ 140 23 470 75 270 53
կերային վիկ ...... *>« 130 27 325 60 240 38

315 49,4 !9-15 133,2 455 97
Գիքէսնա Օկարւվի . . . 353,5 50,8 1218 139,5 417 90,1

* Զարկովի . . . օ 250 43,2 315 130,4 312,5 69,5
թե/ոոոէ էէական ՏէՕ՚հ . . . 6(43,5 69,5 1053 155,5 471,7 8-1,3

ինչպես ցույց են էոտ/իս .7 և 4 աղյուսակների տվյէսյներր ւսրեսւ֊ 
Յսւղկի տարրեր սորտերի մոտ ցող "• ններր, տերեներյւ ե ւրսմ րյսւ ղներր 
չոր նյաթի ւււսւրրեր եք անեն, ս ր ր կարևոր ց ու ց անիշներից է սիյոսային 
արեածաղկի գնահատման տեսակետիցւ ^յքք աոոէմով ուչրի են րնկնսւ մ
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Р. Г. Кургинян

Изучение силосного подсолнечника в условиях 
Лорийского платоРезюмеНа Дорийском плато проведены опыты по изучению и выявлению высокопродуктивных, перспективных сортов силосного подсолнечника.Результаты двухлетних опытов дают возможность установить, что по биологическим и хозяйственным признакам наиболее перепек-



38 <. %. Чтрц^шЪтивными сортами силосного подсолнечника для возделывания в у ловиях Дорийского плато наряду с местным сортом подсолнечни։ гяр-гяр является также сорт Гигант харьковский.Гигант харьковский, как и местный сорт гяр-гяр, может бы использован в производстве.
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Э. Г>. Аяланердян

Яблоневая плодожорка и разработка 
мер борьбы с ней*

Яблоневая плодожорка Сягросарзз рогоопеПа Ь. является серьез
ным вредителем, причиняющим большой вред яблоневым насажде
ниям почти по всему Советскому Союзу.

В Армянский ССР яблоневая плодожорка раскроет ранена по 
всех пл одрводственных районах и. кроме яблони, вредит также 
груше, айве, грецкому ореху, абрикосу, персику, сливе (Аветян (I|).

Поданным Аветян |1|. плодожорка является серьезным вреди
телем в долине Аракса, нижней зоне северной Армении и в юго- 
восточной Армении. Меньшее значение имеет она в среднегорной 
зоне северной Армении.

В благоприятные для развития этого вредителя годы он причи
няет колоссальный вред развивающемуся плодоводству республики. 
Тик. в 1949 году в совхозе имени .Микояна (Октемберянский район) 
этот вредитель в плодоносящих однопородных яблоневых садах 
причинил большой вред. Зараженность плодов доходила до 61,4п,ву 
снятого урожая и 79.6° (1 у падалицы. Проводимые химические ме
роприятия не давали ощутительных результатов.

Исходя из этого, в 1950 и 1951 гг. нами проводились работы 
но изысканию новых, более эффективных средств борьбы против яб
лоневой плодожорки в производственных условиях.

Для Правильной организации мер борьбы и, в частности, для 
уточнения количества и сроков проведения химических отработок 
необходимо было провести дополнительные наблюдения над биоло
гией этого вредителя. В частности, нужно было установить число 
генераций и сроки массового лёта бабочек.

В результате двухгодичного изучения было установлено, что 
яблоневая плодожорка имеет в Октемберянском районе в основном 
дос генерации, а в благоприятные для се развития годы возможно 
и частичное развитие третьей генерации. .Чёт бабочек I генерации 
(из зимующих гусениц) начинается примерно во второй половине мая 
в продолжается до первой половины июня, а лёт бабочек 
II генерации—-со второй ’ половины июля до первой половины

• Темп разрабатывалась сопмсопо с Армкомсератрсстом. Нспосрелстпен
ное участие п организации и проведении опигиы՝ работ приникал специа
лист траста по борьбе с нрелитмями Б. Саллхмп.
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августа. В 1951 году несколько бабочек III генерации вылетело во I 
второй половине августа.

бабочки-плодожорки в неволе (в марлевых изоляторах) живут I 
от 1 до 15 дней. В этих условиях яйцекладка начинается на 2 3-й 
день. Бабочки как I, так и II генераций откладывают яйца в основ
ном на листьях, преимущественно на их верхней стороне. Яйца от
кладываются также на плодах и побегах, но в менынем количе- I 
стве. Наши данные по этому вопросу не совпадают с теми литера
турными данными, по которым для бабочек 11 генерации излюблен
ным местом яйцекладки являются плоды. Эмбриональное разви
тие яиц I генерации длится от 7 до Г2 дней, II генерации —от 6 до 
9 дней.

Отродившиеся гусеницы ведут открытый образ жизни от не
скольких минут до нескольких часов, после чего ябуравливаются в 
плод и, выедая ход в мякоти, продвигаются к семенной камере. В 
результате происходит опадение поврежденных плодов. Гусеницы 
I генерации могут повреждать несколько плодов.

Взрослые гусеницы покидают плод перед самым окуклением. 
Окукливаются они в трещинах коры на стволе и ветвях дерева, 
иногда на поверхности почвы. Необходимо отметить, что часть гу- 
с ниц 1 генерации остается в состоянии диапаузы до весны следую
щего года, и процент диапаузнру клцих гусениц различен в различ
ные годы. Гак, например, в 1950 году диапаузировало 10,5% гусе
ниц I генерации, в 1951 году—14,5%.

Сроки отрождения гусениц являются важным моментом при 
проведении химических отработок.

Но литературным данным (Чугунип [5| и др.), около 80°,,։ гусениц 
I генерации входит в плод через чашечку. На этом основании сн- 
cicwa мероприятий против плодожорки строилась* на обязательном 
первом опрыскивании деревьев до смыкания чашелистиков, для от
равления чашечки.

С целью выяснения целесообразности опрыскивания до смыка
ния чашелистиков в наших условиях нами в гечсние двух лет про
водилось систематическое наблюдение за местом входа гусеницы в 
плод. В результате этих наблюдений выяснено, что гусеницы обеих 
генераций входят в плод в любой его «Гасти Гак. например, у 
50777 поврежденных плодов входные отверстия были расположены 
следующим образом: у 29368 плодов, или у 57,8%, входные отверстия 
были расположены в средней части плода, у 12 597 плодов, или 24,8 ,— 
около плодоножки и только у 8 812, или 17,4"\. гусеницы входили 
через чашечку.

Таким образом, полученные нами данные не совпадают с лите
ратурными, а потому предлагаемые сроки'опрыскивания до смыкания 
чашелистиков, с целью внесения яда в чашечку плода, нс могут дать 
ожидаемого результата, т. к. в наших условиях гусеница входит в 
плод в любой его части.
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Испытание химических мероприятий

ДДТ в виде минерально-.масляной эмульсии против яблоневой пло
дожорки с положительным эффектом впервые в Армянской ССР был 
испытан Г. М. Марджаияпом [3]. Но данным Королевой [2], минераль- 
но-масляная эмульсия с содержанием 0,06%, ДДТ в рабочем раство
ре при применении против плодожорки обладает высокой эффектив
ное ;ью и продолжительностью действия. Это качество препарата, 
по ее данным, делает возможным сокращение числа опрыскиваний 
против яблоневой плодожорки до одного против каждого поколения.

Основываясь на этих данных, а также и па том, что применяе
мы! в наших условиях методы борьбы —опрыскивание парижской зе
ленью и никотин - сульфатом — не давали хороших результатов, 
мы приступили к испытанию прел а ратов ДДТ--5,5% дуста и ММЭ ДДТ.

Опыты проводились в совхозе им. Микояна (Октемберянский 
район) в 1930 и 1951 гг. В первый год под опыт был взят старый 
(15-1.0 лет)плодоносящий разносортный яблоневый сад площадью в 
1.5 га, с преобладанием, однако, деревьев сорта Бельфлер. В 19! I году 
под опытбыл взят так же старый плодоносящий сад площадью в 12,5га. 
На этом участке были в основном деревья сорта Бельфлер, а так
же его опылителя сорта Орлеанский ренет.

Опрыскивание проводилось тракторным опрыскивателем „Вул
кан1*. Тщательно опрыскивался весь участок, после чего выделя
лись учетные деревья. Испытывались следующие яды: парижская 
зелень (),1%; 5,5% густ ДДТ в виде 8% суспензии; миверально-мас- 
ляная эмульсия ДДТ в концентрациях 0,03, 0»06 и 0,1%. 
Из них в 1950 году испытывались: 0,1% парижская зелень, 8% 
суспензия дуста ДДТ и ММЭ ДДТ в концентрации 0,06% из завод
ского 20% концентрата ММЭ ДДТ.

Отработка проводилась как против I, так и 11 генераций и при
урочивалась к срокам развития дерева. Первое опрыскивание против 
I генерации было проведено 13— 1 1.\'՛, до смыкания чашелистиков, 
второ-. -27. V (через 10- 15 диен после первого), третье—9.VI (через 
10—12 дней после второго). Против 11 генерации первое опрыски
вание проведено 11 —12.VII (в момент лёта 1(У’.'О бабочек II генера
ции), второе—22.VII, третье—3.VIII.

Опыт проводился на всей площади,4,5 га, однако ниже, в таб
лице 1, приводятся результаты опыта только по сорту Бельфлер, 
по 8 -10 учетным деревьям на каждый вариант. ММЭ ДДТ, из-за 
ограниченного количества препарата, испытывалась всего на 1—2 
деревьях сорта Бельфлер.

Как видно из таблицы 1, процент зараженности плодов зависит 
от количества опрыскиваний: чем больше количество отработок, 
тем процент зараженных плодов меньше. Так, например, при дву
кратном опрыскивании 8% суспензией дуста ДДТ процент заражен
ных плодов равнялся 59,7, а при шестикратной отработке—только 22,3.
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Из таблицы следует и другой вывод, что при применении 
суспензии дуста ДДТ процент поврежденных плодов заметно мень
ше, чем при опрыскивании парижской зеленью. Если при шести
кратном опрыскивании 8% суспензией дуста ДДТ процент заражен
ных плодов составляет 22,3, то при равном же количестве опрыски
ваний 0,1" 0 парижской зеленью процент зараженных плодов доходит 
до 47,6, при зараженности контроля в 75,4%.

Результаты испытания препаратов в 1950 году па сорте Бельфлер

Коли- | _______Учет п л о д о в

Габ^ицй 1

Пре-параты и их концентрации

чество 
опрыс

ни в.
Падалица Урожай Урижай пш-

уч
те

но
 вс

е
го

 ПЛ
О

Д
О

Й

Л
И

И
ТО

ГП нлж
 

֊ебсс И
иО

 п уч
 । с

по
 п

ес


то
 пл

од
ов

пр
оц

, за
ра


ж

ен
. п

ло
до

в! .111113
пр

от
ки

 
1 ген

 ср
,

пр
от

ив
 

II г
ен

 ср
.

уч
те

но
 

вс
ег

о 
пл

од
ов

пр
ол

, 
за

ра
ж

ен
, 

пл
ол

оя

Парижская зелень. 0,1 ՛,՛ 1 1 1842 65,6 2045 59,2 3887 62,5.
1 2 Ж) 63,1 1155 57.4 3385 61,1
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Дуст ДДТ, 8% сх’спен.зип 1 1 1489 69. 1 2520 50,6 4009 59,7
1 •> 2792 155,8 3682 40, 1 6474 55,5
о 2 1961 11.5 3188 36, / 51 19 38,6

3 227.4 25,2 5224 18,7 7502 '•

20' концентрат ММЭ ДДТ, 0,06" 1
2

1
2

2>2
<!\8

5,6
5/5

40
96 9,5

292
164

5,4
7,8

3 3 712 4,5 1026 8/5 1738 6.9

Контроль — — 1854 79,6 1066 61,4 2920 75,4

На основании данных, полученных в 1950 году при изучении 
развития вредителя в условиях Араратской низменности и места 
проникновения гусениц в плод, а также данных опыта по химиче
ской борьбе, нами был поставлен вопрос о пересмотре, сроков лече
ния против I генерации этого вредителя. Поэтому в 1951 году, кро
ме принятых в производстве сроков, применялись также сроки борьбы, 
приуроченные к биологии вредителя. Таким образом, в 1951 г. опыты 
по химической борьбе проводились в двух направлениях:

Первое—опрыскивания против I генерации проводились исходя 
из сроков развития дерева: первое опрыскивание—до смыкания ча
шелистиков, второе—через 10 дней после первого.

Второе- -опрыскивания приурочивались к биологии вредителя: 
первое опрыскивание—в начале лёта бабочек 1 генерации (из пере
зимовавших гусениц), второе—в период массового лета бабочек.

Лёт бабочек определялся наблюдением за гусеницами в нало
женных на стволы деревьев патронташах. В каждое гнездо патрон
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таша в пробирку пометалось по одной зимующей гусенице, кото
рые периодически просматривались.

При опрыскивании протии II генерации исходили только из био 
логин вредителя: первое опрыскивание проводилось, когда лёт бабо
чек достигал 15%, а второе приурочивалось к массовому лёту ба
бочек.

Ниже приводятся календарные сроки опрыскиваний, проведенных 
л 1951 году:

Генерации О и риск и- 
панки

Сроки о п риски и 4 >1 >1 й

по срокам разяктпн 
дерена

пл срокам разиктия 
иреднтсан

I 1-ос 2S.IV !5.У
1 2-ое 8.У 25.У

II 1-ос 30. VI
II 2-ос Ю.УП

В 1951 году испытывались 8й,, суспензия дуста ДДТ и .мине- 
ральио-масляная эмульсия во всех вышеуказанных концентрациях. 
После опрыскивания ежедневно проводился учет падалицы, а при 
сборе урожая учитывался весь урожай, снятый с деревьев. Просма
тривались все плоды с учетом здоровых и поврежденных, а также 
места входа гусениц в плод.

Результаты проведенных отработок по сорту Бельфлер сведе
ны в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, процент зараженности плодов зависит 
от сроков опрыскивания, от количества отработок, а также от пре
парата и его концентрации. Например, при опрыскивании ММЭ ДДТ 
в концентрации 0,1%. приуроченном к срокам развития дерева,про
цент зараженных плодов равнялся 41,7. а при опрыскивании, при
уроченном к биологии вредителя, процент зараженности составлял 
21,7, при зараженности плодов в контроле в 77,6%.

8% суспензия дуста ДДТ в первом случае дала зараженность 
плодов до 45,9%, а но втором—всего 16,4%.

Из испытанных против яблоневой плодожорки в 1951 г. препа
ратов наплучшен оказалась 8* 0 суспензия дуста ДДТ при четырех
кратном опрыскивании. Сравнительно хороший результат получен 
также при четырехкратном опрыскивании ММЭ ДДТ в концентрации 
9,1%, где поврежденность плодов составляла 21,7%. Концентрации 
0,03 и 0,06% ММЭ ДДТ оказались недостаточно эффективными 
н в наших условиях рекомендованы быть не могут.

Несмотря на то, что паилучший результат получен при опрыс
кивании 8% суспензией дуста ДДТ. нами рекомендуется опрыскива
ние деревьев ММЭ ДДТ в концентрации 0,1%, так как нет суще
ственной разницы в проценте мраженности плодов (16,7 и 21,7%), 
тогда как расход ДДТ в этом случае значительно меньше.
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Таблица 2
Результаты испытания препарате։։։ а 1951 году на сорте Бельфлер
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концентрации
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ММЭ ДДТ, 0,1%
ио срокам 
развитии 
дерева

2
2

1 
о ж»

5327
3675

54,2
41,1

1500
1550

50,6
42,9

6228
5225

53,3
41,7

но 
биологии 
вредителя

2
2

1
2

3084
3155

42,6
22,2

1823
2381

48,1
21,5

4919
55с6

15,7
21,7

ММЭ ДДТ. 0,06%
по срокам 
развития 

дерева

2
2

1
2

2743
2606

45,1
51,5

1012
1603

53,5
50,6

3755
4209

56,5
51,2

по 
биологии 
вредителя

2
2 2

2045
2965

49,1
36,9

2190
1915

18,2
46,1

1235
4880

46,8
40,5

ММЭ ДДТ,0,03%
по срокам 
развития 
дерева

2
2

1
2

2890
3326

61,9
59,8

1462
1616

55,9
61,7

1352
1942

59,9
57,3

по 
биологии 
вредителя

2
2

1
2

2946
2858

58,4
51,3

2250
1867

52,9
49,4

5186
•1 25

55,7
50,7

Дуст ДДТ, 8% сус
пензия

по срокам 
развития 
Дерева

2
2

1
2

3383
2328

47,2
41,4

7160
-1657

59,1
16,6

10543
6985

54,7
45,9

ПО 
биологии 
вредителя

2
О Л»

1 
2

2440
2937

10,6
19,7

4280
5256

14,6
14,6

672С
8193

43,2
16,4

Контроль
1

— — 11073 79,8 8550 74,8 19623 77,6

Для получения более положительных результатов следует счи
тать целесообразным применение ММЭ ДДТ в концентрации 0,2%.

Проведенное нами изучение показало, что сроки опрыскивания 
против яблоневой плодожорки имеют решающее значение. В усло
виях Араратской низменности химическую борьбу с. этим вредите
лем надо проводить тесно увязывая со сроками его развития, в 
частности с лётом бабочек и откладкой яиц, поэтому, прежде чем 
начать химическу ю отработку, необходимо установить наблюдения над 
сроками лёта и соответственно с этим вести борьбу.

Руководствуясь нашими указаниями, некоторые совхозы Арм- 
консервтреста в Октемберяиском районе в 1952 и 1953 гг. провели 
борьбу против яблоневой плодожорки и достигли заметных поло
жительных результатов.

Необходимо отметить, что многократные односторонние опры
скивания препаратами ДДТ вызывают сильное размножение расти
тельноядных клещей из семейства паутинных и поэтому необходимо 
одновременно вести борьбу и против клещей.
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Испытание ловчих поясов

Известно, что в борьбе с яблоневой плодожоркой широко при
меняются ловчие пояса, которые являются чрезвычайно целесооб
разным мероприятием. Это мероприятие было и остается одним из 
лучших из применяемых методов механической борьбы против яб
лоневой плодожорки.

Вопрос об усовершенствовании этого метода с целью умень
шения затраты рабочей силы привлекал и привлекает внимание мно
гих исследователей. Были предложены ловчие пояса из мешковины, 
соломы, сетки, гофрированной бумаги, плотной бумаги и т. д. Этот 
метод борьбы нашел также широкое применение в в Армянской 
ССР. С этой же целью идет изыскание и испытание отравляющих 
поясов. Задача отравляющих поясов заключается в том, чтобы убить 
вошедших гусениц при соприкосновении с ядовитым поясом и этим 
сократить количество осмотров поясов.

С этой целью нами проводилось испытание эффективности от
равляющих поясов. 13 1950 г., во второй половине июля (до начала 
выхода гусениц из плодов), на 100 деревьев сорта Бельфлер были 
наложены бумажные пояса, из них 90 были пропитаны 10% минераль- 
но-мзсляиым раствором ДДТ, а 10 были контрольными. В 1951 г. 
было наложено всего 40 поясов, из которых 10 были контрольными, 
а 30 пропитаны минерально-масляным раствором ДДТ. 10 поясов из 30 
пропитывались один раз, 10—два раза и 10—три раза. Каждое после
дующее пропитывание пояса проводилось через 20 дней.

Учеты проводились через каждые 5 дней. Живые гусеницы со
бирались как из-под отравляющих поясов, гак н контрольных. Для 
наблюдения за дальнейшим развитием этих гусениц они переноси
лись в лабораторные условия и воспитывались до взрослой фазы.

Результаты этих опытов приведены в таблице- 3.

Результаты испытания отравляющих поясов против яблоневой плодожорки

Таблица I
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ный раствор ДДТ 2 — —• — — 10 45 19 29.8

3 _ —- —— — 10 45 23
Контроль 10 1185 35 2,8 10 814 17 2,0
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Из таблицы видно, что смертность гусениц под отравляющими 
поясами не очень большая; даже при трехкратном пропитывании 
поясов процент гибели гусениц не превышает 33,6. Живые гусени
цы, собранные из-под отравляющих поясов, в лаборатории благопо
лучно окуклились и из них вылетели бабочки. Следовательно, си
стематический просмотр поясов необходим, т. к. в основном гусе
ницы остаются живыми.

Из приведенных данных следует и другой вывод, что отрав
ляющие пояса, пропитанные минерально-масляным раствором ДДТ, 
обладают отпугивающим свойством. Так, если в 1950 г. в среднем 
под одним контрольным поясом было собрано 122 гусеницы, то под 
отравляющим поясом собрано всего 10,6 гусеницы. Аналогичные циф
ры получены и в 1951 г.

Отрицательным свойством отравляющих поясов является также 
и то. что они вызывают ожоги на стволах даже у 15—20-летних 
деревьев.

Таким образом, из приведенных выше данных становится яс
ным. что отравляющие пояса не могут быть рекомендованы в деле 
борьбы с плодожоркой, т. к. не обеспечивают высокой смертности 
гусениц, обладают отпугивающими свойствами и вызывают ожоги на 
стволах деревьев. Следовательно, в производственных условиях в 
борьбе с яблоневой плодожоркой пока должны оставаться обычные 
ловчие пояса с обязательным просмотром их через каждые 5—6 дней.

В ы воды
1. В условиях Араратской низменности (Октемберянский район) 

яблоневая плодожорка дает две генерации: лёт бабочек 1 генерации 
начинается со второй половины мая,II генерации— с первой полови
ны июля.

2. Химическую борьбу необходимо увязывать со сроками раз
вития плодожорки, а поэтому ежегодно, для определения этих сро
ков, необходимо устанавливать начало лёта бабочек как I, так и 11 
генерации.

3. Против яблоневой плодожорки рекомендуется проводить че
тырехкратную отработку препаратами ДДТ: первое опрыскивание 
надо приурочить к началу лёта бабочек I генерации (из перезимо
вавших гусениц), второе—перед массовым лётом,третье при наличии 
лета 15",'о бабочек II генерации, четвертое—через 10 -15 дней после 
третьего опрыскивания.

4. Наилучшими препаратами в борьбе с яблоневой плодожоркой 
являются минерально-масляная эмульсия ДДТ в концентрации 0,1 — 
0,2%, а также 8’ „ суспензия дуста ДДТ.

5. Во избежание массового размножения растительноядных кле
щей вследствие многократного одностороннего применения препара
тов ДДТ, необходимо проводить также допол։гительную борьбу про
тив клещей.
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6. Химическая борьба против яблоневой плодожорки должна 
проводиться на фоне всей системы мероприятий. Гак, например, не
обходимо, кроме опрыскивании, проводить очистку коры, накладыва
ние ловчих поясов из бумаги с обязательной их проверкой через каж
дые 5—6 дней, а также надо проводить систематический сбор пада
лицы, фумигацию тары, складов и г. д.

Сектор лапины растений Поступило 10 VI 1953 г.
АН Лрм. ССР

ЛИТЕРАТУРА

/. Антин И С. Вредители плодовых культур я Армянской ССР. Ереван, 1932.
2. Kopn.trла Н.М.О длительности действии ДДТ мт -«блинную плодожорку. Жури. 

.Сад и огорил*. 2. 19.50
Мнрджаинн Г. И. Опыт примеисним ДДТ и борьбе с вредителями ссльскохозий- 

стпеппых культур. Извести» ЛИ Армянской ССР. I. 1946.
4 Чугунин Я. Я. О сроках опрыскивания :тч борьбы с 4блочиой плодожоркой в 

Крыму. , Защита растений*. 1*. 1939.
5 . Чугунин Я II. Ябломева» плодожорка и мери борьбы с пей. Труды Крымской 

плодовой станции, т. I. 1938.

I;» Г.. է|.[սւհվևրզւսւն
нъапрьълк ՊՏԴԱԿեՐԸ ե-Լ ՊԱՅՔԱՐՒ ՄՒՋՈՑԱՈ֊ՈհՄՆեՐԽ 

ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՆՐԱ ԴեմԱ. 1Г Փ П Փ Ո 1' Մ
Խնձորենու պտղակե րր < .Հէ՛ ,4՝ՋքՏ.:. рОГПОПГ11а Լ. Հայաստանի պայ- 

մ աններ ու մ 1 ան -/ ի սանա մ Լ պտղատու. շատ ծառատեսակների, իսկ առանձ
նապես իւնձոքենու. յռւրՀ վնասատու- Սակայն նրա պատճաոած վհտԱր ֊.ա֊ 
յառտանի տարրեր պոն ան ե ր ա մ տարրեր Լ: Հ. Ս. Ավևտյանի |11 տվյալնե
րի համաձայն. խնձորենռւ պտղակերր լուրք ւիւսւս Լ հասւյնու րՀ Արարսի 
հովտում, Հյուսիսային Հայաստանի ցածրաղիր պոնայու մ ե Հայաստանի 
հա րավ-տ րե ե/յան մ ասռւ մ /

Պտղակերի ղ ւս ր դու ղ մ ան համար րարևնպասւո տարիներին, Նրա պաւոճա֊ 
ոած ւիւասր շատ մեծ Լ այսպես Լոկ տ ե մ յւ ե րյ ան ի շրդանում' Հտյկրւնռե րւքւորես- 
տի и ով իւողնե ր ի իւնձռրենու աոանձին այղիներոււէ պաոէղ՚էերի վարսւկվա- 
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С. 111. Саканян

О роли коры головного мозга в эффектах 
вакцинации против чумы свиней*

* Доложена на научной сессии по вопросам высшей нервной деятельности, 
посвященной 17-летию со дня смерти И. П. Павлов;։. оз 21-23 апреля Г»53 г.. 
Ереван.
Известия VI, № 10—4

Согласно теория нервизма 1-1. П. Павлова характер физиологических 
эффектов на действие факторов внешней и внутренней среды организма 
предопределяется характером первичной реакции нервной системы, осо
бенно мозговой коры.

Эта концепция по существу приложима и к действию антигенного 
раздражителя, в частности вакцин.

Накоплено значительное количество экспериментальных данных, 
подтверждающих факт рефлекторной выработки антител на антигенное 
раздражение.

Если допустимо, чю характер иммунологической реакции организма 
находится в преимущественной зависимо։ ! и от функции нервной системы, 
то ясна важность изучения закономерное гей нервной динамики вакци
нального процесса. Выяснив сущность физиологического механизма вак
цинации, тем самым можно будет оказать направленное воздействие на 
организм, изменит։, его иммунологическую реактивность с целью получе
ния более прочного иммунитета. Несомненно, что характер иммунологи
ческих реакций организма зависит не только от специфической реактивно
сти нервной системы, но также от антигенных свойств вакцины.

Из этой весьма сложной и многогранной проблемы мы наметили изу
чить некоторые стороны зависимости эффектов вакцинации против чумы 
свиней от функционального состояния коры головного мозга.

Необходимость изучения роли нервной системы, особенно высших ее 
отделов, в иммунологических эффектах при вакцинации против чумы сви
ней диктуется отсутствием высокоэффективных мер специфической про
филактики против этой болезни, столь распространенной и приносят,ей 
большой экономический ущерб животноводству. Кроме того, физиологи
ческий механизм иммунитета против чумы свиней в свете нервизма—со
вершенно не затронутый вопрос Наше исследование является первой по
пыткой в этой области, и полученные данные должны быть рассмотрены 
как предварительные.
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Общая методика и результаты исследования

Вакцинация против чумы свиней производилась кристалл-виолет- 
эригроинт-глицериновой вакциной, изготовленной лабораторией но изуче
нию вирусных заболеваний сельскохозяйственных животных Ары. НИВН.

Подопытные подсвинки вакцинировались, как это принято в указан
ной лаборатории, двукратно, с 10-дневным интервалом, в дозах 5.0 при 
первой вакцинации и 10,0—при второй. Вакцина вводилась подкожно в 
области средней трети медиальной поверхности бедра.

Динамика реакции организма подопытных животных на действие 
вакцины и производимых по ходу опытов вмешательств регистрировалась 
термометрированием и показателями клиники, а при необходимости про
изводилось и патолого-анатомическое вскрытие.

Подопытные животные термометр провались в течение 3 дней до нак- 
Ш нации, а тем- -в период вакцинации и контрольного заражения, 
вплоть до снятия животного из-под опыта. Контрольное.заражение жи
вотных производилось вирусом чумы через 15 дней после второй вакцина
ции. Параллельно ставились двойные кош рольные опыты с вакциниро
ванными и 'интактными подсвинками. Окончательное заключение об эф
фектах вакцинации выводилось после контрольного заражения.

В одних опытах в коре головного мозга стимулировался процесс воз
буждения. в других֊ процесс торможения, и отдельно вызывался срыв 
корковой деятельности. Возбуждения коры мозга добились путем подкож
ного вгедешш раствора кофеина; торможение ее вызывалось дачей внутрь 
бромистого натрия, а срыв -путем столкновения пищевого рефлекса с 
оборонительны м.

Для реализации первых двух вариантов испытания функции мозго
вой коры было поставлено Пи 3 серии опытов, а для изучения эффектов, 
вызванных срывом нервной деятельности, планировались две серии опы
тов.

В перкой серии опытов, со дня вакцинации до контрольного зараже
ния, ежедневно вводилось подопытным животным подкожно по 1 'мл 20% 
раствора кофеина. В этих опытах, как в период вакцинации, так и при 
контрольном заражении, особых отклонении нс было обнаружено.

Во второй серин опытов подсвинки кофеи визировались до каждой 
вакцинации в течение 4 дней. Иначе говоря, как первая, так и вто
рая вакцинации производились на фойе возбуждения коры головного 
мозга Такая вакцинация уже отличалась характером температурной 
реакции животных и иммунизаторным эффектом. При этом у 3 из 4 
подсвинков наблюдалась необычная поствакцинальная температурная 
реакция, длившаяся до второй вакцинации. Второе введение вакцины 
лишь усиливало температурный симптом лихорадочного процесса. Эти 
подсвинки продолжали лихорадить и после контрольного заражения.

Клиника больных подсвинков характеризовалась двусторонним 
обильным истечением из ноздрей, влажными хрипами в различных участ
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ках легочного ноля, общей подавленностью—при наличии сравнительно 
хорошего аппетита.

Из 3 температуривших один подсвинок пал на «8-й день после кон
трольного заражения. При патолого-анатомическом вскрытии были уста- 
нов тени типичные признаки фибринозного воспаления легких и плевры. 
Остальные подсвинки, к сожалению, не были вскрыты.

В третьей серии опытов кофенпизаиия подопытных животных прово
дилась как до вакцинации, в течение 3 дней, гак и в течение всего 
периода вакцинации до контрольного заражения. Здесь только у одного 
из подсвинков наблюдалась длительная поствакцинальная термическая 
реакция, наподобие той, что была у подсвинков предыдущей серии опы
тов. Этот подсвинок, при наличии температурной реакции, был забит че
рез 21 день после контрольной) заражения. При вскрытии его были обна
ружены точечные кровоизлияния па слизистой оболочке мочевого пузыри, 
являющиеся характерным признаком чумы свиней.

Опыты с торможением мозговой коры. т. е. с бромированием, стави
лись по той же схеме, как и опыты с кофеинизациен. Бромистый натр за
давался впучрь. Однократная доза составляла 0,1 г. кг живого веса под
свинков.

Как показали наши наблюдения, и.ммуннзаторный эффект вакцина
ции, произведенной на фоне предварительного бромирования, ничем су
щее ।нспным не отличался оч эффектов обычной вакцинации. Это было 
вкдно из того, что после введения вакцины. как обычно, наблюдался уме
ренный взлет температуры, длившийся 3—4 дня. а при контрольном 
заражении все подсвинки остались в живых.

Несколько иная картина наблюдалась во второй серин опытов, где 
бром давался до и после вакцинации. Из 4 подсвинков у одного как 
первая, так и вторая'вакцинации вызвали постоянную температурную 
реакцию, которая держалась на уровне 40—И0 С. После второй вакцина
ции, через 6 дней, отмечались кашель, истечение из носа, множествен
ны;.՛ хрипы. Но. несмотря на общее угнетенное состояние, подсвинок ел 
хорошо. Симптомы со стороны органов дыхания постепенно исчезли в 
течение 3 дней. Температура же вернулась к норме после контрольного 
заражения. У 3 остальных подсвинков особых отклонений не отмеча
лось. При контрольном заражении все подсвинки остались в живых.

Из них один, причем температурящий подсвинок, был забит. На 
вскрытии были установлены множественные точечные кровоизлияния на 
всей поверхности легких, мраморность средостенных лимфатических 
узлов и белые пятна на поверхности почек. Более наглядные отклонения 
от обычных эффектов вакцинации имели место в третьей серин опытов с 
сод утству юищ м б роми ров а п ие м.

В этих опытах два подсвинка как при вакцинации, так и при кон
трольном заражении особых отклонений не дали. У двух же подсвин
ков вакцинация вызвала температурную реакцию, которая длилась 
до второй вакцинации. Вторая вакцинация несколько усилила эту реак
цию, температура достигала 40—41° С и продолжалась и после контроль- 
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него заражения. Через 15 дней после контрольного заражения оба пол 
свинка были подвергнуты патолого-анатомическому вскрытию.

На вскрытии у одного подсвинка было установлено наличие отчетли
вой мраморностп средостенных лимфатических узлов, ясно выраженный 
инфаркт в селезенке и точечные в двух местах кровоизлияния на одной 
ночке. Отмечалось также кровоизлияние под эндокардом левого желу
дочка сердца. Пизолого-анатомическая картава при вскрытии второго 
подсвинка характеризовалась кровоизлиянием только под эндокардом 
левого желудочка сердца.

Можно было полагать, что отмеченные патолого-анатомически? изме
нения могли быть вызваны не возбуждением или торможением коры го
ловного мозга, л являлись результатом одной лишь вакцинации. Для раз
решения этого вопроса после контрольного заражения вакцинированный 
подсвинок, не подвергшийся действию ни кофеина и ни брома, был забит. 
Вскрытие показало отсутствие каких-либо макро-морфоЛогичсских изме
нений органов, характерных для чумы свиней.

Опыты со срывом корковой деятельности ставились по-разному. Срыв 
вообще вызывался следующим образом У подсвинков в области шеи и 
поясницы выстригалась шерсть и к этим участкам кожи прикреплялись 
концы длинных электродов. Затем подсвинки подпускались к кормушкам, 
и в течение первых минут приема корма подвергались действию электри
ческого тока городской сети напряжением в 70—80 вольт. Предваритель
ное испытание показало, что подсвинки без серьезных последствий мот 
переносить действие тока более высокого напряжения (100 волы). причем 
реакция животного па это действие без сочетания с актом еды развива
лась в более умеренной форме, чем при этом сочетании.

С-тсдуе- отметить, что двукратное предвари тельное действие без
условных раздражителей (кормленнеН-эле.ктроболь) было достаточно 
для выработки хорошо выраженного условного рефлекса на обстановку 
опыта. Для поддержания условных рефлексов применялся ток меньшего 
напряжения (СО—30 в), причем, независимо от напряжения тока, под
свинки реагировали одинаково бурно.

Реакция подсвинков на действие электрического тока в момет 
кормления выражалась в мгновенном отказе от корма и н сильнейшем 
визге. Вслед за тем наступало состояние тетанического оцепенения жи
во։ кого, прекращение визга и арПОе. По как только выключался ток. жи
вотно? падало на землю, проявляя бурную картину конвульсий с возоб
новлением визга, дыхание становилось частым. Для испытания действия 
условного рефлекса полностью воспроизводились все моменты обстановки 
Опыта, за исключением пуска (включения) электрическою тока.

Условнорефлекторное действие выражалось в беспокойстве и пугли
вости подсвинков, в явлениях экзофтальмин, в отказе от корма, даже н 
присутствии других свиней, поедающих корм. Кроме того, подсвинок 
постоянно следил за движениями персонала. Эта картина повторялась 
каждый раз не только после приложения электродов., но и при каждом 
появлении экспериментатора.
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В идло11 серии опытов у двух подсвинок из трех путем двукратного 
столкновения электрообороннтельного и пищевого рефлексов был вызван 
срыв нервной деятельности до первой вакцинации. В это же время у под
свинком без особого труда был выработан условный рефлекс на обстанов
ку опыта. В период от первой до второй вакцинации (за 10 дней) под
свинки во время кормления подвергались I раз действию условнореф
лекторного н два раза безусловного электро.болев.ого раздражений. Перед 
второй вакцин л пней, в тот же день, кормление вновь сочеталось с электри
ческим раздражением подсвинков. После второй вакцинации на них еже
дневно испытывалось действие только условнорефлекторных факторов. 
Выключение действия .безусловного раздражителя было вызвано тем, что 
подсвинки, н результате срыва, стали есть мало корма и значительно по
худели, между тем как контрольные свинки за это жэ с-ремя прогрессивно 
прибавляли в весе.

Важно также отметить, что у обоих подсвинков наблюдалась темпе
ратурная реакция как на первую, так и на вторую вакцинацию, но в сла
бой форме. Контрольное же заражение протекало без температуры. Та
ким образом, у обоих подсвинков было установлено наличие иммуните
та. Из них один подсвинок был забгп на 12-й день после заражения, но 
на вскрытии каких-либо патолого-морфологических отклонений не было 
обнаружено.

Третий подсвинок данной серии опытов, в отличие от 2 предыду
щих, перед первой вакцинацией 2-кратно был подверг нут срыву нервной 
деятельности. Причем первый раз электрический ток был пропущен через 
головной мозг. Для этой цели один полюс электрического гока соединял
ся с изолированным от земли металлическим полом (жесть), на котором 
стоял подсвинок, а другой полюс был присоединен к тазику с кормом; в 
момент приема корма создавалась замкнутая цепь, и голова животного 
подвергалась действию тока. Два ржа нервный срыв вызывался обыч
ным способом.

Срыв у этого подсвинка оказался до того глубоким, что вскоре выз
вал полную адинамию. Кроме того, наблюдались непроизвольные акты 
мочеиспускания и дефекации. Через некоторое время эти явления исчез
ли. но подсвинок мог принимать корм только из рук и все время лежал. 
За этим подсвинком был установлен особый уход. 11рини.мая во внимание 
гяжелре состояние, па этом подсвинке, в Отличие От других, До 2-й вакци
нации не было испытано действие как условных. гак и безусловных реф
лексов. После 1-й вакцинации в температурной кривой животного не отме
чалось никаких изменений. Животное сильно похудело.

За 2—3 дня перед 2-й вакцинацией подсвинок стал ходить, но движе
ния еще были напряженными. В день 2-й вакцинации подсвинок был под
вергнут действию электрического тока с напряжением в 10 в. Применение 
слабого тока мотивировалось плохим состоянием подсвинка.

По совершенно неожиданно подсвинок на действие такого слабого 
тока реагировал крайне бурно и через несколько минут пал. Было при
менено искусственное дыхание, но безрезультатно. Такой исход опыта 
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вызвал сомнение в точности напряжения тока. Но дополнительная про
верка подтвердила наличие напряжения в 10 в.

При патолого-анатомическом вскрытии трупа были обнаружены весь
ма типичные для чумы свиней изменения в виде мраморност и средо
стенных. брыжеечных и глубоко паховых лимфатических узлов.

В другой серин опытов со срывом подсвинки вначале кофелнизиро- 
вались. Кофеинизапия проводилась до 1-й вакцинации в течение 7 дней и 
после нее—в течение 3 дней. За день до второй вакцинации они во время 
поедания корма были подвергнуты действию электрического тока. Так 
как подсвинки предварительно были кофеинизироваиы (возбуждение 
мозговой коры), применялся более слабый электрический ток (60 вольт). 
Но при этом наблюдалась крайне бурная реакция. Один из подсвинков 
яс выдержал действия электрического тока и пал при явлениях быстро 
нарастающей асфиксии. При патолого-анатомическом вскрытии были об 
наружены мраморность средостенных и глубокопаховых узлов, а также 
инфаркт на селезенке, величиной 2x3 см. На слизистой Мочевого пузыря 
имелись гпперемированныс участки.

Остальные 2 подсвинка на следующий день после срыва нервной си
стемы подверглись 2-й вакцинации. С момента срыва отмечалось состоя 
нпс адинамии (все время они находились в лежачем положении). Вначале 
отказывались от корма, затем стали принимать корм из рук. Ввиду тяже
лого состояния подсвинки новым воздействиям больше не подвергались. 
Чем дальше, тем больше ухудшалось их состояние. и оба подсвинка бы
ли прирезаны. При вскрытии трупа подсвинка под № была уста
новлена классическая картина мраморности средостенных глубоко 
паховых и до некоторой степени брыжеечных лимфатических ртов. По 
краю селезенки отмечался инфаркт величиною 0.5X1.5 см. .Аналогичные 
изменения лимфоузлов наблюдались и у подсвинка № 9. а на селезенке 
кровоизлияния в виде точек и полосок.

Из двух контрольных подсвинков, находившихся в постоянном кон
такте с подопытными, при контрольном заражении вирусом чумы один 
переболел, а второй подсвинок пал на 10-й день после заражения.

Обсуждение результатов
Рассмотрение опытов с кбфеннизацией и бромированием вскрывает 

прежде1 всего важную роль фактора времени стимуляции возбудительных 
и тормозных процессов коры головного мозга.

Так, вакцинация, произведенная на фоне возбуждения коры головно
го мозга, вызывала у большинства подопытных животных необычную тер
мическую реакцию, длившуюся и после контрольного заражения. Этого 
не наблюдалось, когда кофеинизапия лишь сопутствовала вакцинации 
Постоянная поствакцинальная термическая реакция иногда наблюдалась 
и в тех опытах, где возбуждение коры, произведеннст՝ до вакцинации, 
поддерживалось и в период вакцинации.

Термическая реакция у лихорадящих подсвинков сочеталась с кли
никой крупозной плевро-пневмонии, что было доказано и на секционном 
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материале, и точечным кровоизлиянием слизистой мочевого пузыря в 
одном случае.

Далее, вакцинация, произведенная на фоне торможения мозговой 
коры, не отличалась от обычной. По когда это торможение поддержива
лось I. в период вакцинации, то отмечались длительная поствакцнналыгая 
термическая реакция и характерные для чумы свиней изменения во внут
ренних органах. Эти отклонения были особенно сильны к опытах с со
путствующим бромированием.

Для понимания сущности полученных фактов важно учесть, что под
свинки в различных сериях опытов в обшей сумме получали не одпнако- 
г.ое количество препаратов. Наибольшие дозы они получали когда ко
феин и бром задавались до и в период вакцинации; наименьшие—в опы
тах с дачей препаратов перед вакцинацией, а средние дозы применялись 
в опытах сдачей кофеина и брома в период вакцинации

Анализ приведенных данных показывает, что для кофеина более дей
ствительными оказались малые дозы, для брома—средние и н некото
рой степени большие. Ни не. у всех подсвинков, получивших малые дозы 
кофе.ина или средние дозы брома, наблюдалась одинаковая картина. Рас
хождение, видимо, объяснится неточностью дозировки препарат ։. 
И. П. Павлов постоянно указывал на важность дозировки кофеиил и при
ма гв гмпу нервной системы. Это требование И. П. Павлова мы не мо> -.и 
удовлетворить, не имея возможности определить типологические особей- 
ностп подопытных свиней.

В последующих опытах прежде всего был установлен важный ь •՛ 
тоднческо.м отношении факт о возможности вызывания эксперимента л ь- 
ного невроза у свиней путем сочетания действия пищевого и оборони 
тельно-болевого рефлексов. Выяснилось также, что боли си чьный 
невроз получается г. том случае, когда электрический ток пропус- 
клетсч через головной мозг. При этом у животного развивается картина 
полной инвалидности. Применение на этом фоне электрического тока 
даже в незначительной дозе (К) вольт) для животного оказывается губи
тельным. Очевидно в данном случае действует и уел. -нь.(рефлекторный 
механизм, что быстро формируется на базе первичного столкновения 
бёзу’СЛоьного электроболевого и пищевого раздражителей. Это действие 
можно представить как суммацию раздражений по принципу следовых 
рефлексов (второй удар по А. Д. Сперанскому). Картина срыва нервной 
деятельности рельефно выступает также при 'предварительной кофсиии- 
зяции подопытных животных.

Влияние нервного срыва без применения кофеина вызывало харак
терные для чумы свиней поствакцина л иные патоморфологнческие измене
ния (мрамориость лимфатических узлов) лишь в том случае, когда элек
трический чок пропускался через головной мозг. Мраморность лимфо- 
узлов и инфаркт селезенки более отчет либо были обнаружены в опытах, 
где срыв нервной деятельности вызывался на фоне кофеинизагпш. Но так 
как эти изменения отчетливо были выражены и у тою подсвинка, который 
пал во время получения нервного срыва, то ясно, что в их генезе большее 
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зн.| чеши имела кофеилизация, чем невроз. Понятно, что с соль глубокие 
\;<։рфолсл ическне изменения у этого подсвинка нельзя ставить в зависи
мое։ ь от крагк*.временного  столкновения электроболи и пищевого рефлек
са. вслед за которым сейчас же последовала табель животного;

Что кофеиннзация способна подготавливать почву для возникновения 
специфических иоствакиинаяьных изменений в органах лимфоидной си
стемы. явствовало и из предыдущих серий опытов, где вакцинируемые 
нодспипки. кроме кофеиннзацни, нс подвергались другим воздействиям.

Это действие кофеина .мы рассматривали как факт своеобразного по
вышения иммунологической реактивности организма на действие противо
чумной вакцины, что впоследствии получило свое экспериментальное 
оправдание.

:Ь данных В. Г Айрапетяна нам было известно, что применяемая 
нами вакцина способна вызвать иммунитет при однократном подкожном 
введении 15 мл вакцины. Вакцин;; в меньших дозах лишена была нммунн- 
зазерного свойства. Было установлено также, что иммунитет при прйме- 
неики 15 мл вакцины наступает через 15 дней. Данные Айрапетяна нами 
был и проверены и подтверждены. Пользуясь этими данными в качестве 
контрольных, мы планировали новые опыты. В этих опытах подсвинкам 
в течение четырех дней подкожно вводился 1 мл 20% раствора кофеина 
Затем на этом фоне кофеинизации производилась однократная вакцина
ция подсвинков. Причем вакцина вводилась в дозе не 15 мл, как в опытах 
Айрапетяна, а 10 мл Контрольное заражение подсвинков, произведенное, 
как обычно, через 15 дней после вакцинации, показало наличие иммунного 
состояния. I {рдсвинкн при этом, как и при обычном способе вакцинации, 
не проявляли температурной реакции. 11евакцинированиые две контроль
ные свинки паян при наличии характерной клинической и патоморфологи- 
чсскон картины чумы свиней. Обнаруженное в этих опытах свойство ко
феина, способе।кующее иммунизаторному действию вакцины против чумы 
свиней, в дальнейшем будет нами изучено.

Резюмируя сказанное, .можно заключить, что появление характерных 
признаков чумы свиней при вакцинации, произведенной в условиях ко- 
феиннзании, бромирования и экспериментального невроза, указывает на 
зависимость эзих признаков от функциональных сдвигов в нервной снеге 
ме, особенно коры головного мозга. С другой стороны, лог факт подска
зывает о живой природе применяемой нами вакцины, что, однако, нуж
дается в более прямых подтверждениях.

Добытый фактический материал позволяет прийти к следующим зы 
водам:

I. Возбуждение коры головного мозга подсвинков кофеином вызы
вает повышение иммунологической реактивности, когда оно предшествуем 
вакцинации, а также в гех случаях, когда предшествующее возбуждение 
поддерживается и в период вакцинации. Возбуждение коры, вызванное 
только в период вакцинации, нс оказывает существенного влияния на 
обычную картину иммунизации.
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-■ Повышение иммунологической реактивности кофеином дает ио ■ 
мощность уменьшить нммунизаторнумэ дозу вакцины.

3. ГорможЬннё коры головного мозга, вызванное перед введением 
вакцины, оказывается ннднферентныы. в то время как предшествующее 
торможение, поддерживаемое и в период вакцинация, равно как и тор- 
можсии.՛, разыгрывающееся ь период вакцинации, вызывает симптомы, 
указывающие ни повышение реактишн<тн организма на действие вак
цины.

I Огкл нения г. эффектах вакцинации при указанных формах воз 
Суждения или к рможенни чорковой деятельности характеризуются ати
пичной пьегвакцинальной термической реакцией, а также типичными для 
иумного процесса морфологическими изменениям и во внутренних органах 
подопытных свиней.

5. Столкновение оборонительного (злектробатеоого) и нишевого 
рефлексов вызывает у свиней картину экспериментального невроза. Пред» 
Ларинльнам кофеиризация или пропускание электрического тока через 
головной мозг усугубляет срыв нервной деятельности.

6. Срыв высшей нервной деятельности у подсвинков клинически ха
рактеризуется отказом от корма, беспокойством, испугом, явлением 
эсил|Ш1.'||»мии  и нередко разыгрывается картина полной инвалидности*

7. Повторное применение действия безусловно оборонительного реф
лекса у подсвинковинвалидов  оказывается смертельным даже в случаях 
8—10-кратно։ и уменьшения силы раздражения

*

8. Для более точного определения характера влияния срыва высшей 
нервной деятельности на эффект вакцинации против чумы свиней тре
буется более углубленное исследование.

9. Установленные нами факты указывают на существенную роль нор
мального течения корковых процессов в образовании пос։вакцинального 
иммунитета против чумы свиней

10. Стимуляцией возбудительного процесса мозговой коры можно 
изменить иммунологическую реактивность организма и добиться усиления 
нммуннзаторногч эффекта вакцинации.

Армянский иа> чно-исслсдорагелы кнй Пос гулило 22 VI 1953 г.
ветеринарный кнстн։ут
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11. Л. UuipuiGjaitiԽՈՋեՐՒ ԺՍԼՆՏԱՒՏհ Դեմ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԳԼհՈհՂեՂՒ ԿեՂեՎհ ԴԱՐԸ ՎԱԿՑՒՆԱՑՒԱՅհ ԷՖեԿՏՆեՐՈհՄ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հե դիէն ակի կատարած փորձերիդ րխէէէմ Լ. որ уլfit ո ։ դե у ի /у/tfyZt/, ՛Ա՛Ր՜ 
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К. А. Кяндарям и Г. С. Манусаджян

Крупнокадровая флюорография органов 
грудной клетки отдельными снимками

В настоящее время накоплен большой опыт по флюорографическому 
исследованию легких. В последние годы флюорография стала успешно 
применяться и в Целях выявления заболеваний сердца п сосудов 
(В. В. Зодиев). Больших успехов достигли отечественные конструкторы, 
изобретшие советский флюорограф и особенно- гомофлюорограф.

При флюорографическом исследовании в Советском Союзе обычно 
Применяется пленка в виде ленты (кино-пленка, пленка для фотограф։։ 
веских аппаратов ФЭД и др ). При этом получаются кадры флюорограм
мы размерами 24X24 и 24 36 мм. Для чтения флюорограммы получен
ное изображение необходимо в несколько раз увеличивать, чтобы только 
после этого оьиь уперекны.м в правильности шперпре гании флюорографи
ческой картины. Однако применяемый метод мелкокадровой флюорогра
фии имеет ряд недостатков. Во-первых, значительно ухудшается видимость 
изображения, смазывается рисунок, края теней становятся нечеткими, те
ряются некоторые подробности; во-вторых. для •пения флюорограммы 
врач вынужден пользоваться специальным приспособлением (флюороско
пом) и. следовательно, должен находиться в определенном месте. Нако
нец, при флюорографии в связи с различной техникой снимка, толщиной 
объекта и поставленных задач части может возникнуть необходимость 
отдельного проявления той или иной флюорограммы. Обычный же меюд 
флюорографии. когда много больных снимаются на одной пленке, не 
позволяет этого делать.

Начиная с апреля 1953 г., мы стали работать над усовершенствова
нием и полной реконструкцией оптической системы имеющегося в нашем 
распоряжении флюорографа, который был предназначен для флюорогра
фии па лептовой пленке с получением кадров размерами 6Х՜ см Из? за 
отсутствия лептовой пленки соответствующей ширины указанный аттрит 
как флюорограф не использовался.

Учитывая все вышеуказанное и особенно беря во внимание отмечен
ные недостатки мелкокадровой флюорографии, мы задались целью до
биться получения крупнокадровых флюорограмм размером 9X12 см. за
менив при этом отсутствующую широкую лентовую пленку обычной кас
сетной пленкой этих же размеров. Поставленные перед нами задачи были 
технически осуществлены в конце мая 1953 г., и к началу нюня мы 
уже располагали большим числом крупнокадровых флюорограмм, снятых 
отдельными пленками размерами 9X12 см. Все это дало нам возможное.и. 
значительно повысить диагностические возможности флюорографического 
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м-лода л деле обнаружения патологии органов грудной клетки, практи
чески EJi.uiu.4HHB это на фактически бездействующем флюорографе. Произ
ведением- нами усовершенствование оптической системы флюорографа 
моЖ|.« осуществить на любых флюорографических установках.

Разберем несколько подробнее преимущества крупнокадровой флюо
рографии перед мелкокадровой.

Полученный нами размер крупнокадровой флюорограммы отвечает 
всем требованиям, предъявляемым к чтению флюорограмм. Произведен
ное этим аппаратом исследование грудной клетки поликлинических боль
ных, а также больных стационара Института рентгенологии н онкологии, 
дало удовлетворительные данные как в вопросах рентгеиофотографиче- 
скон техники, так и в диагностическом отношении. Изображение рентгено
логической картины органов грудной клетки на наших флюорограммах 
без увеличения видно в мельчайших подробностях и, следовательно, здесь 
отпадай! фактор искажения, неминуемо возникающий при увеличении 
мелкокадровой флюорограммы. Снимки грудной клетки, полученные при 

"помощи крупнокадровой флюорографии в переднем и боковых положе
ниях больных, показали все подробности в рентгенологической картине, 
какие виднелись и на обычных рентгенограммах.

Приводи.’.։ описание одной истории болезни.
Б-ой А., -И года, поступил в стационар Института рентгенологии и 

онкологии 29А' 53 г. (ист. бол. № 7456) с диагнозом рак правого легко
го. Жалобы на одышку, кашель, колотья и тупые боли в груди. Считает 
себя больным 2 мес. Болезнь развивалась постепенно.

Больной правильного телосложения. Положение в постели активное. 
Кожа и видимые слизистые бледнорозового цвета. Подкожная жировая 
клетчатка развита хорошо. Костно-суставная и мышечная система в нор
ме. Пргщупываются мелкие, подвижные, безболезненные шейные я под
мышечные лимфоузлы. ՝

Экскурсия диафрагмы справа ограничена. Справа сзади, на уровне 
IV—VII ребер, по околопозвоночной линии перкуторно отмечается слабое 
притупление. Гам же выслушивается бронхиальное дыхание В осталь
ных отделах легких определяется везикулярное дыхание ՛։ ясный легоч
ный звук.

Левая граница сердца увеличена на 1,5 см. На верхушке сердца вы
слушивается слабый дующий систолический шум. Диастолический тон 
на легочной артерии усилен. Пульс 88, ритмичный, хорошего наполнения. 
Кровя.чоа давление 115/40 мм. Язык обложен. Зев чистый. Живот мягкий, 
безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Со стороны органов 
пищеварительного тракта и мочеполовой системы, а также нервной систе
мы и органов чувств, отклонений от нормы не отмечается.

Лабораторные исследования. Исследование мокроты (2А1—53 г.). 
Мокрота слизистой консистенции, эпителиальные клетки в виде луковиц, 
1—2 в препарате. Тяжи слизи 0—1 в препарате. Б К не найдены. Иссле
дование крови (30. V—53 г.). Гемоглобин- -76%, эритроциты—3 930 000. 
цветной показатель -0,9. лейкоциты 7 000. Лейкоформуль эозинофн-
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.'։ы—6%, еегментоядерные—60%, лимфоциты—23%, моноциты—0?,о. 
РОЭ—23 мм в ] час Исследование мочи -патологических изменении нею

Рентгенологическое исследование: рениеноскоиия. обычная рентге
нография на пленках размером 30X40 см и круннокадровая флюорогра 
фин на пленках размером 9X12 см (20.V—53 г.).

В области корня правого легкого со стороны тени средостения ио на- 
правлению кнаружи, кверху и кзади определяется интенсивное и Iомо- 
генное затемнение с нечеткими и неровными контурами. В ширину и глуби
ну это затемнение достигает 7X14 см (рис. I—!). Наблюдается при
знак дыхательного перемещения средостения и парадоксальной под
вижности диафрагмы справа. Ограничение экскурсии правого купола 
диафрагмы. Утолщение междолевых плевральных листков в главной и 
дополнительной щелях цправа.

На основании данных рентгенологического исследования памп по 
ставлен диагноз—бронхогенный рак корня правого легкого (инфильтри
рующая форма по классификации проф. В. А. Фанарджяна).

Дгфгноз рака легкого впоследствии был подтвержден в бронхогра
фически. «Ирг бронхографическом исследовании правого легкого опредс 
ляс-тся обтурация правого главного бронха на расстоянии приблизитель
но 2,5 см от бифуркации трахеи. Тоненькая линейная контрастная полос
ка, направляющаяся от дистального конца «культи» бронха к периферии, 
указывает на отсутствие полной обтурации. Заключение: рак правого лег
кого» (С. Л. Оганесян).

В настоящее время больной получает глубокую рентгенотерапию на 
область имеющейся раковой опухоли.

Для обоснования практической ценности получения крупнокадровых 
флюорограмм из сотен наблюдений, произведенных нами в Институте 
рентгенологии и онкологии, здесь приводятся только 2 рентгенограммы 
(рис I и 3). снятые на пленках размером 30X49 ем. и 2 крупнокадровые 
флюорограммы, снятые непосредственно на пленках размером 9X12 см 
(рис. 2 и I). Рентгенологическое исследование производилось как ь пе
реднем, так и боковых положениях. Тщательное сопоставление п сравне
ние Оригиналов этих рентгенограмм и крупнокадровых флюорограмм по
казало полное совпадение подробностей рентгенологической картины. На 
наших крупнокадровых флюорограммах отчетливо видны даже линейные 
утолщения междолевых плевральных листков, не говоря уже п более 
грубых морфологических изменениях со стороны легких.

Произведенные нами исследования органов грудной клетки позпо. 1илп 
придти к заключению, что крупнокадровая флюорография, применяемая 
при массовых рентгенологических исследованиях с целью выявления ле
гочной и сердечной патологии; может заменить обычную рентгенографию; 
при этом здесь выгодно сочетается принцип флюорографического нсслс 
довання с обычной рентгенографией.

При крупнокадровой флюорографии отпадает необходимость в поль
зовании флюороскопом, так как наши флюорограммы могут читаться 
абсолютно в любом месте. Лишь в очень редких случаях может появнть-
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Рис. 1. 1!-ои Л. бронхогенный рак 
корня правого легкою (инфильтри
рующая форма). Рентгенограмма на 
пленке размером ЗОХ'Ю см Перед

нее положение-

Рис. 2. Крупно к од ров ан флюоро
грамма того же больного и переднем 
положении, полученная •.гпосред- 

стие.пю на пленке размером 
9x12 см.

Рис. {. Рентгенограмма (30Х«0 см) 
того же больного в нравом боко

вом положении.

Рис. I. Круинокадрооая флюоро
грамма (!>ХГ2 см) того же боль

ного в правам положении.



пнокадройая флюорография органон грудной клетки (>?>

ся необходимость их увеличения, рентгенологическая картина при этом 
видна лучше, «к м при увеличении мелкокадровой флюорограммы. Круп
нокадровые флюорограммы удобны в обращении и могут быть приложе
ны к историям болезни. Для научных работ можно широко использовать 
их контактные отпечатки на пленку или бумагу, что дает лучшую види
мость изображения, чем это достигалось раньше при уменьшении обыч
ной рентгенограммы или при увеличении мелкокадровой флюорограммы. 
Появляется также огромное преимущество, возникающее в связи с воз
можностью отдельного проявления каждой флюорограммы. Следует от
метить. что при крупнокадровой флюорографии нагрузка на рентгенов
ский аппарат не повышается. Наконец, наш метод не нуждается в выпус
ке пленок в виде ленты соответствующей ширины.

Таким образом, крупнокадровая флюорография отдельными кадра
ми имеет целый ряд явных преимуществ перед мелкакадровой флюоро
графией. уступая последней только в сюимости и быстроте. Однако, 
учитывай все вышеуказанные значительные преимущества крупнокадро- 
вой флюорографии перед мелпокадровой, можно смело утверждать, что 
эта разница полностью окупается.

Крупшжадровая флюорография грудной клетки обходится в 9 раз 
дешевле обычно։՛! рентгенографии, производимой па пленках размером 
30X40 см, а полученная экономия на 100 тыс. снимков достигает 267 гыс. 
рублей; при -лом сохраняется важное условие удовлетворения требова
ний. предъявляемых к рентгенограммам.

Выводы

1. Крупш.жадровая флюорография на пленках размером 9X12 см в 
значительной мере улучшает рейн енологнческую диагностику Легочных 
и сердечных заболеваний, обнаруживаемых при массовых рентгенологи
ческих исследованиях органон грудной клетки.

2. П j сравнению с мелкокадровой флюорографией применяемая нами 
крупнокадр.овая (флюорография органов грудной клетки (размер 
9XI2 см) имеет целый ряд преимуществ.

3. Крупнокадровая флюорография занимает промежуточное положе
ние между мелкокадровой (флюорографией и обычной рентгенографией, 
удачно сочетая в себе преимущества этих двух методов исследования.

4. В вопросе дальнейшего улучшения метода массовых профилакти
ческих рентгенологических исследований, проводимых с целью отбора 
больных с легочными и сердечными заболеваниями, крупнокадровая 
флюорография может оказать ценную услугу делу здравоохранения.

Кафедра рентгенологии Ереване кого Поступило 19 VI 1953 г.
медицинского института и

Институт рентгенологии и онкологии
Министерства здравоохранения Лрм. ССР
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ԿՐԾՔՒ ՀԱՆԴԱԿՒ ՕՐԳԱԼՆեՌ հՈՇՈՐ-ԿԱԴՐԱՅհՆ
ՖԼՅՈհՈՐՈԳՐԱՖհԱ

IL IF ’I’ II Փ II I՛ U’

Կ1,ծ4’Ւ կան էլ ակի
il ա՛հ
Լ>»յն

օրգանների մտոււայտկտն պ րսկւի չտկտ իկ հևա ադաս֊
գործում աո ւոք նտկարդ ւոևդ Լ դրակում ,՝ի{յո, որ „ դ ր ակ,ի կ մևթոդր,
կ ի րւոոու մ ո ա ադ ա <> կւորրակսպր քի/յուորււդր ա!իիան իր մի շարը

աոակելու թյունների հետ մեկւոևդ ունի Նաև որոշ թերի կողմեր (քիլյաո- 
րո դրա ման կարդալու համար անհրաժեշտ Հ ունենալ խ ոշ յ,ր ա րն ո դ ոարր և 
որ կարևորն Լ իէ ոշ որա դ մiii'l< րնի! ա դրոէ մ կատ անtiւ if Լ it I.'ll in դ ե՛ք, յ ա՛հ պաա- 
կերի nt ե ս ա՝էւ ե լիւ։ ւ թ յունր և այլն)։

Ելնհլոկ >{<' րոհիշյալի;ւ մենր լրիկ կե րակա ո ու ,ւլ ե,յ ին ր մեր ձեօրի տակ 
ևդա!> էի/jttt-որ ոդր ու քի ի օպտիկական ոիստեմր, որը հն տր ակ որո, թյ ո t ն ստևդ- 
M.IJ ււտա՚եւորււ իւոշոր-կադ րային .'ի/յուորոդրամտներ 0^12 ԱԱ մ I. ծ in թյ nl’ll!

1Լ(ււ չտւիււի քիւ յ„է.ռրոդրտմանևրր ունեն մի շարր ա ոա կ I. / ո է // յ ո, ննե ր 
•իորրակտդրտյին քի լյ ո, որ ոդ րա if ան և րի հանդեպ, Այււ դեպրում Աւոանարւկ 
մի րանի անդամ ակե[ի իաշոր u են ադեն յան պաւոկևր հնտրտկոր Լ լինա մ 
հայւոնարերևւոէ այն րււրւր ւսխտ ա ր տնական պ ր ո է/ ե ււն երր , որոնր ընդհան
րապես հտյսւսարէւրվսւմ ե“է> սոկորական ո ե՚հւոդևնոդ րամա յի կրա:

հքոշոր֊կադ րային քի JJ ս • ս ր է> դ ր ա մ ա՝է, կարդալու. Հա լք ար հարկ շկա ոդ- 
էուսդործևլու իւոշորաւ/նււդ ս ու ր րակո ր ս ւ մ, ն րտն կ տ րել ի Լ կա րդ ա / ամ են ահդ 
աոանւ/ ք րադ ա դ ի չ հ ա ր մ ill ր ււ ւ [•! յ ո ւնն ե ր ի t

Խոշոր-կադրային էիւյու ո րոդրամ ան 0 ունդաւք աւ^ելի Է,/ ni‘h ի նաոամ 
համեմատած սււկորսւկան 30 Հ4(> ա »ք մեծության ո են ադ են ոդ ր ա մա յ ի հետ:

Ս.յադ իււոկ խոշոր-կադրա յ ին քիլյուււ ր ոդրոՀիի ւոն դրակևլոկ մ ի 9 ա՚է։ կ ք ա լ 
աեդ սոկոըսւկան ո ենա դ ենոդր ,„կ> իա , ի և ',ի ււր ըւոկտդր <ի/ յ ո ւ ո ը ււդ ր աքիի ա (ի

իր ifhi պարու.Ն ա կո ւ. մ Լ այդ 3 մեթոդների աո ակքտլսւ ի!յա "հներր ե 
կարոդ I, հա9ոդ կերսքոկ օդտադոր^ կեք if աս Այս յա կան հե <ո ու ւլոտ ու իք յ ա‘t,'b ե ր ի 
ժ տ if ան ակ.
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3. X. Парте։։

О новом гипотензивном средстве из растения сведы

Сведя вздутоплодная—Suaeda physophora pall.—по армянски чо- 
ранл относится к семейству маревых Chenapodiaceae; к этому се
мейству относится также солянка Рихтера. Алкалоид сальсолии, вы
деленный из этого растения А. 11. Ореховым и Н. Ф. Проскурнипой 
|8], нашел широкое применение в клинике в качестве гипотен
зивного средства (Г. С. Гвишиани [2], Е. В. Берхин [ 11, С. С. Галь- 
нерн (3|, Е. Л. Герсдорф [4.5]).

Свела—пустынно-солончаковое растение, распространенное в юж
ных районах СССР (Кавказ, Закавказье, Казахстан, Туркестан и т. д.).

В народной медицине применяется как противоглистное сред
ство (А. X. Роллов [ 10]>, как слабительное средство, л также рекомен
дуется при опухолях, подагре и др. (Е. Н. Залесова и О. В. Петров
ская [6]).

Мы поставили перед собой задачу выяснить — обладает ли сведя, 
подобно сальсолину, гипотензивным действием и возможно ли ее 
применение в клинической медицине?

Исходя из того, что химический состав растения не изучен, мы 
сочли необходимым выяснить вопрос, каким же образом можно из
влечь максимальное количество действующего комплекса? Для ре
шения этой задачи мы производили извлечение водой и спиртом 
различной крепости. Нами были получены и исследованы следующие 
препараты из надземной части растения: отвар, сухой водный эк
стракт, сухие экстракты на 40' и 70’-ом спирте.

При изучении действия препаратов сведы на кровяное давле
ние нами были поставлены острые опыты на кошках (50 опытов), 
собаках (2) и кроликах (5|. Кровяное давление записывалось из сон
ной артерии при помощи ртутного манометра. Препараты вводились 
в v. Feniuralis и v. Jugnlaris.

Все испытанные нами препараты вызывали понижение кровя
ного давления различном степени, в то время как физиологический 
раствор и раствор золы растения, служившие контролем, аналогич
ного действия не оказывали.

В результате проведенных опытов нами было установлено, что 
сила гипотензивного действия препаратов сведы находится в прямой 
зависимости от дозы и вида препарата. 11аилучшие результаты были 
получены от отвара и сухого водного экстракта. Так, при введении 
■эквивалентных доз препаратов своды у кошек (0,05 г/кг из расчета 
Известия VI. № Ю -5
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на сухую траву) кровяное давление, понижалось: от сухого водногй эк
стракта и отвара на 20 -35"',., от сухого экстракта на 40-ом спирте 
на 15—25%/ и, наконец, от сухого экстракта на 70 -ом спирте на 
10-20°,% (рис. I).

04՛ 1

Рис. I. Сравнительное действие -гквизалси ных .^<>з препаратов н золи 
сведи на кровяное давление кошки при внутривенном введении (из 
расчета 0,05 г гравы на 1 кг веса тела животного), уретановый нар
коз. Вес кошки 3,95 кг. I—отвар, И -сухой водный экстракт, III—сухой 
чкетракг на 70’-ом спирте. IV—Сухой экстракт на 10-ом спирте

V —раствор золы.

Восстановление кровяного давления до исходного уровня обыч
но наступало через 3—10 минут, однако в некоторых случаях для 
полного его восстановления требовалось 25 35 минут.

При дальнейшем исследовании препарагов сведи на кровяное 
давление нами были поставлены опыты на собаках с хроническим 
измерением кровяного давления (по методу В. М. Чернова), при вве
дении препарата рег об.

Гипотензивное действие препаратов проявлялось также при их 
пероральном введении. 'Гак, доза сухого водного экстракта 0,05 г/кг 
понижала артериальный тонус в среднем на 10—20 мм, а доза 0,1 г/кг 
на 15—30 мм при длительности эффекта от 1 ч. 45 мин. до 3 часов. 

При выяснении механизма гипотензивного действия препаратов 
сведи нами установлено, что препараты понижают кровяное давле
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ние у атронинизированных животных и у животных с перерезанными 
блуждающими'нервами, а также у животных с денервированными ка
ротидными синусами (кокаинизацией н механическим путем). Нослс- 
ювательное выключение разных отделов центральной нервной си

стемы (децеребрация, декапитация и разрушение спинного мозга) так
же не влияло на степень понижения кровяного давления, вызванного 
препаратами. Наконец, нами установлено, что препараты сведи не 
обладают адренол и ти чески м действием, что могло бы быть причиной 
понижения кровяною давления (рис. 2).

Ряс. 2. Регистрация кровяного давления сошки (вес 2,-1 кг, 
уретановый наркоз), '.нутривенное введение адреналина 
(I : >0000—0/1 мл на животное) до 1) и после (111) введении 

сухого водного экстракта в дозе 0,012 г/к г (И).

Следовательно, гипотензивное действие в основном зависит от 
непосредственного воздействия препаратов из сердечно-сосудистую 
систему.

Влияние отвара сведи на сердца холоднокровных и теплокров
ных животных. В дальнейших опытах вами изучалось влияние 
отвара своды на Сердечную деятельность. Опыты проводились на 
сердцах кошек in situ (К» опытов), а также на изолированных серд
цах кроликов (15) и лягушек (50).

Поставленные опыты на сердцах теплокровных и холоднокров
ных животных как в целом организме, так и на изолированных при
вели нас к убеждению, что отвар сведы оказывает положительное 
влияние на работу сердца. Так, доза отвара 0,05 г/кг, из расчета на 
сухую траву, при внутривенном введении кошкам вызывала учаще
ние ритма в среднем на 26,6" „ и увеличивала амплитуду сокраще
ний сердца в среднем на 17,30/0.

В опытах на изолированных сердцах кроликов и лягушек мы 



68 3. X. Партев

также наблюдали улучшение деятельности сердца, выражавшееся ь 
учащении ритма, увеличении минутного объема и абсолютной силы! 
сердца.

Па основании проведенных опытов мы пришли к выводу, что' 
в понижении кровяного давления действие препарата на сердце 
участия не принимает.

Действие препаратов сведы на периферические сосуды и на 
сосуды почек. Для выяснения вопроса о перераспределении крови 1՛ 
об изменении просвета сосудов внутренних органов нами были по
ставлены опыты с измерением объема задней конечности (пле-'| 
тизмогрзфия) и почки (овкоме.трня) у кошек при внутривенном и 
внутриартериальном (art. Iliaca) введении препаратон.

Опыты показали, что просвет сосудов задней конечности рас
ширяется, а просвет почечных сосудов суживается. Так. сухой вод
ный экстракт в дозе 0,05 г, кг, из расчета на сухую траву, при вну
тривенном введении вызывает увеличение объема (расширение сосу
дов) задней конечности в среднем на 14' „ и уменьшение объема 
почки в среднем на 27%.

При дополнительном анализе сосудистого действия препаратов 
в опытах на изолированных почках кролика было установлено, что 
характер реакции сосудов на яд остается одинаковым, что свиде
тельствует о прямом действии препаратов.

Следовательно, гипотензивное действие препаратов объясняется
влиянием их на гладкую мускулатуру периферических сосудов.
Препараты сведи вызывают перераспределение крови между со*''
судами брюшной 
сгями.

полости и периферическими сосудистыми облай

Определение токсичности Токсичность препаратов свёды оп-.] 
ределялась на белых мышах весом 20—21 । Всего было ибёледй 
нано 8 доз отвара сведы в пределах от 2 до 5,5 г кг веса, из расче
та на сухую траву. Препарат вводился под кожу спины. Для каж
дой дозы использовалось 10 мышей.

За максимальную переносимую дозу была взят։ га наименьшая 
доза, которая в продолжение суток не вызывала смерти.

Абсолютной смертельной дозой считалось то наименьшее коли-] 
чество вещества, от которого погибли все отравленные мыши в те*, 
чение суток.

Помимо определения максимальной и минимальной доз нами 
также проведено определение Ь040 ио методу накопления частот,; 
описанному В. М. Карасиком [7].

После введения препаратов за животными пелось наблюдение в 
течение суток. В это время мыши находились в обычных для них] 
условиях питания и температуры (таблица 1).
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Определение токсичности отвара сведи на белых мышах
Таблица 1

Лоза 
отвара 
в г/к г

Коли
чество 
мышей

Из них Интегрированные данные

погибло выжило
коли
чество 

мышей

Из них проц, 
смерт
ностипогибло выжило 1

2.0 10 0 10 40 0 40 0
2.5 10 1 9 31 1 30 3,2
3,0 10 б 4 28 7 21 25,0
3,5 10 4 6 28 11 17 39,25
4,0 10 6 4 •28 17 11 00,7
•1,5 10 5 5 29 22 7 75,8
5.0 10 к •2 32 30 9 93,7
5.5 10 10 0 40 40 6 100,0

С целью выяснения хронического действия препаратов сведи 
мы поставили опыт на собаки. В течение 6 дней собаке вводился 
рег о§ 10° отвар своды из расчета 1,0 травы на кг веса животного. 
После шестидневного наблюдения никаких видимых изменений в по
ведении собаки не отмечалось.

Наблюдения над людьми. Далее, мы наблюдали влияние сухого 
водного экстракта на кровяное давление у людей. Наблюдению было 
подвергнуто всего 17 человек, из них 5 с нормальным и 12 человек 
с повышенным кровяным давлением. Испытуемым в течение двух 
недель 3 раза в день по 0,5 грамма давался препарат. Кровяное дав
ление измерялось ежедневно, по утрам и по вечерам.

.V всех без исключения наблюдалось, снижение кровяного дав
ления в среднем на 20—35 мм ртутного столба.

Следует отметить, что у людей с повышенным кровяным дав
лением кровяное давление снижалось больше и оставалось понижен
ным долыпе, чем у людей с нормальным кровяным давлением.

В большинстве случаев кровяное давление возвращалось к ис
ходному уровню через 10—15 дней после прекращении дачи пре
пара гл. а в трех случаях кровяное давление оставалось в пределах 
нормы (у людей с повышенным кровяным давлением) в течение двух 
месяцев.

В ы воды

1. Препараты сведи обладают ярко выраженным гипотензивным 
действием.

2. Гипотензивное действие является результатом непосредствен
ного действия препаратов сведы на гладкую мускулатуру стенок 
периферических сосудов. Участие центральной нервной системы сво
дится, главным образом, к регуляторной компенсации и к быстрей
шей нормализации кровяного давления, пониженного препаратом.

3. Препараты сведы оказывают положительное инотропное, хро
нотропное и тонотропное влияние на сердце теплокровных и хо
лодной ровных животных.
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4. Под действием препаратов сведи в организм։ происходи 
перераспределение кропи, причем сосуды почек'сх жнваются, а пер| 
фёрические и коронарные сосуды расширяются.

5. Препараты сведи не обладают кумулятивным действием.
6. Смертельная доза для белых мышей I И,-.. при подкожном 

введении препарата равна 3,75 г кг (из расчета па сухую трапу).
7. Пам кажется возможным рекомендовать сухой водный эк

стракт сведи для применения в клинической практике в качестве ։и- 
потемзивного средства при спазме периферических сосудов и в ка
честве профилактического средства при болезнях сердца с наклон
ностью к спазму венечных сосудов.

Институт переливания крови
Министерства здравоохранении Поступило 9 V 1953 г.

Лрм. ССР
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I ոդիսւկւսն hi էր/ և g <i r f<f jhi ններր Ո t .u nt i/ii in U ի ր /< / ենյ» ււՈւր ե քսրոնիկ վարձե
րում կnun lit ներ ft, «Նձթ/> ե ճտդա րներ ի վրա, ինչպեււ if ե1/ ու ս hi g i] ած •> ր q ան - Ն/։/./Դ այնպե ս Լյ iinf /tnt/Q օրդւոնիզմ ի վրաւ

Մեր հհ in ա l/n nun րյռններւ. հիման ՛հ՛ա եկանյւ հհ ահ յա / եզրակ՚ա 1/Ոլ- 
թյունների՝

է. Չսրա՚հ Ստացված պրե a/ ա/ւ ա Ill'll I. րր ոմսւված են ցայտուն
Hl/iiilահայhiէիւ/ձ > իպոաենզիվ ազդեց tit թյամ րր

3. Պրե պար ւո տներ ի հիպւււսենզիվ հււ1ւււկւրւ թյՈւնր հ ի քքե ակ ան ս է մ հանդի֊ 
սանում Լ հեւոեանյւ պերի՚իերիկ արյան անոթների հարթ մկանների վրա 
նրանց ունեցած անմիջական աղդ ե զ ttt թ յան ւ Կենտրոնական ներվային ււիս- 
տեմայի մ աււ՚հ ակր Hl թյու նր այդ ա զդ եց ու թ յ ան ր հ ի itli ա կանււ ւ մ կայանա if I, 

արյան Հնչման կււմպենսաէոոր կան ոն ա վ u ր if ւոն հ արաւյ ւ/ե րականգնման ifb9i

•i. Lin /ւա՚հից ասացված u//ւI. ս/արա անէ./ւ/ւ աարարյւււ֊ն ե սաո՚հ սւ րյու ն 
կեն </ա՛հ ին ե ր ի սրտերի ‘//’in mi/i/ում են դրական ինոարսս/, իւրոնոտրոպ ե 
աււնուո րոպ կե րս/nil ւ

I. Չորանի պրեպարատների ազդ հց ութ յան տակ որդ ա ն իզւ1 ու մ տեղի 
I. ա նենու if արյան վերտդ ասավորւէւմ՝ երիկամեերի անոթնե րր սեդմվոէ մ են 
իսկ պերի.իերիկ հ սրտի կորոնար անոթները /այնանու •/ հ՛հ.

5. Չորա՚հի !•//ւե պ արաա՚հե ր/ւ թէն ոմտված կու մ ո է / յ ա ա ի ւ/ հ ա սւկո ւ թ յ ա մ ր :
11. Մահացու, դոզան ււպիւոակ մկների համար, ենթամաշկային հե֊ 

րարկման ւ/ եպրամ LD֊1(J. կազմ nt if I. 3,75 C| l| ։յ (}1ւր րոլյսի համար jt
7, Մենյւ կա/ւծու մ ենյւ, ա կարե/ի Լ աոտջարկհ/ չորան րույսից 

ււաացւքսւծ չոր ջրային I, րււ in/ւ ակ տ ր կ/ինիկական a/ ft ակտ իկա յու.մ որպես հի- 
պաոենդիւյ միջոց պերքիերիկ արյան անոթների սպազմի J mil տնակ ե որ֊ 
ււ/ ե ս պ ր ո !ի ի / ա կ inիկ միջոց ււ ր ա ի հիվանդությունների J ամ ա՛հ ակ, կորոնար 
անոթների սսլազմի ւ/եպյւու մ:
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Л. А. .Мурадян. Н. I . Саруханян

Опыт возделывания озимых зерновых в 
условиях высокогорной зоны

Резюме

В 1950—1952 гг. нами были заложены опыты для выяснения 
возможности возделывания озимых зерновых в высокогорной зоне 
Сиеианского района (сел. Базарчай).

Результаты опытов дают основание делать следующие выводы:
I. В высокогорной зоне Сисианского района посевы озимой пше

ницы можно производить до высоты 2200 метров над уровнем моря, 
в период с 20 августа по 10 сентября.

2. Посевы озимой пшеницы на указанной высоте надо произ
водить на южных, юго-восточных и восточных склонах, избегая вы
сева в к)гл)виплх, по понижениям рельефа, в болотистых местах 
и особенно на северных склонах.

3. Перспективными сортами являются Кармир Слфаат и Украин
ка. Неплохие урожаи дает также смесь Кармир Слфзлта и ржи, но 
в этих условиях рожь осыпается и полегает, кроме того, хлебопе
карные качества получаемой смеси значительно ниже.
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КРАТКИI НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. А. Паланджян

Трабекулы в древесине горького померанца
Как известно, трабекулы представляют собой шпулькообразиыс 

выросты клеточной стенки, которые простираются радиально в ви
де стержня через полость клетки (Яценко-Хмелевский и Джапарид
зе |2|). Они в свое время были описаны Санио [6] в древесине обык
новенной сосны и получили название „балок Санио-. Санио описал у 
сосны также и т.н. „к рассуди-, т. е. полосы видоизмененной клеточной 
оболочки между двумя рядом расположенными окаймленными по
рами. Последние образования стали называть .полосами Санио". В 
анатомической литературе эти два названия части путались и в на
стоящее время принято для обозначения этих образований пользоиать- 
ся латинскими терминами— „трабекулы" (для „балок Санио") и „крас
суди “ (для „полос Санио**).

Трабекулы наиболее обычны у хвойных, у которых они могут 
встречаться в древесине всех родов. Чаще всего они встречаются 
у некоторых сосен (Pinus Silvestris. Pinus resmosa и др.), для кото
рых они могут служить в некоторой степени даже диагностическим 
признаком (Будкевич [I])*. Однако, как подтверждают и наши на
блюдения. трабекулы нередки и у других голосеменных, например, 
у гинкго, эфедры и др. Большей частью трабекулы встречаются в 
радиальном ряду трахеид, по одно։։ в каждой трахеиде. При этом 
обычно все трабекулы располагаются и;՛, одном уровне (рис. 1). Ко
личество трахеид с трабекулами в таком радиальном ряду может 
быть довольно значительно i9—10 и более), и ряд трахеид с трабе
кулами может простираться через границу годичного кольца, из 
поздней древесины в ршнюю. При этом трабекулы в трахеидах 
поздней древесины обычно толще и массивнее, чём в ранней. В не
которых случаях трабекулы встречаются в единичных трахеидах, а 
нами в древесине Pinus rosinosa даже наблюдался случай наличия 
двух трабекул водной трахеиде (рис. 2). Невидимому, трабекула не 
представляет собой сплошного утолщения и. как показали наблю
дения Гзыряи в нашей лаборатории, во всяком случае, у некоторых

1 Е, В. Будкевич указывает в своей работе, что у Pinus reslnbsa. Р. siivestris, 
Р. i-ontana трабекулы сопровождают двурядные поры. Такав зависимость между 
встречаемоеiью двурядных пор и трабекул нами не обнаружена. Можно было бы 
думать, что этот автор под трабекулами понимает крассулы, которые действи
тельно часто связаны с двуряднымн порами, по на рис. 6, в указанной работе, 
изображены несомненные трабекулы.
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трабекул можно вращением винта микроскопа заметить внутреннюю 
полость- более- широкую по краям (у места причисления трабекулы 
к продольной стенке, затем в клетке трахеиды) и суживающуюся в 
середине.

Рис. 1. Трабекулы в i рам-плах ран
ней древесины Hinns resinosa Ли.

Рас. 2. Две трабекулы н одной трахеи
де Pinus resinosa Au.

Насколько нам известно, в литературе упоминание о трабеку
лах у покрытосеменных встречается только один раз- в небольшой 
заметке Хела (Hale pl]). Этот автор обнаружил в древесине орегон
ской ольхи <Alnt։s oregona Nutt.) трабекулы в одном радиальном ряду 
волокнистых трахеид. Трабекула была отмечена им также в парен
химной клетке, находившейся иодном ряду с трахеидами. В Институте 
защиты растений АН Грузинской ССР Шанидзе обнаружила в сосудах 
обыкновенного винограда образования, повидимому являющиеся 
трабекулами, но. к сожалению, это наблюдение осталось неопубли
кованным.

При описании нами строения древесины цитрусовых водном препа
рате древесины Citrus aurantium 1Сухуми, № образца в коллекции 3212) 
были обнаружены вполне отчетливо различимые трабекулы. Всего 
было найдено два радиальных ряда трахеальных элементов с тра
бекулами, расположенными в одной плоскости, по так, что в одном 
ряду трабекулы были расположены выше, чем в другом (рис. 5).

В одном ряду трабекулы наблюдались в волокнах либриформа 
и в одной клетке древесной паренхимы (общее число трабекулярных 
волокон 9, рис. 3 и 5), в другом—совершенно отчетливая трабекула 
наблюдалась в сосуде, по обеим сторонам которого также были от
мечены трабекулярные элементы, с одной стороны в двух клетках 
паренхимы, расположенных между сосудом с трабекулой и сосу
дом, в котором трабекула отсутствовала, с другой—в клетке 
древесной паренхимы, прилегающей к сосуду, и далее, в радиальном 
ряду из 17 волокон либриформа (рис. 4 и G). Любопытно, что 
на нашем препарате нижний (рис. 5) ряд трабекулярных элементов 
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не является непрерывным, а в грех местах прерывается. С одной 
стороны трабекулярного сосуда трабекулярный ряд прерывается 
сосудом, после чего опять продолжается в одной паренхимной клетке 
и в 5 волокнах (рис. 5), с другой—он прерывается в двух ме
стах, так как между трабекулярными волокнами имеются волокна, 
лишенные этих образований (рис. 6). Имеет ли здесь место времен
ное прекращение откладывания камбием трабекулярных волокон 
или же плоскость среза несколько отклонилась от плоскости, в ко
торой расположены трабекулы так, что последние не, попали в срез? - 
решить трудно. Это можно было бы легко установить на поперечном 
с'р^зе. но ня наших поперечных срезах трабекулярных элементов мы 
не нашли. Образен., с которого были получены исследованные нами 
препараты, при внешнем осмотре оказался совершенно здоровым, без 
каких-либо следов грибных поражений. Сделанные с него радиальные 
срезы не показали наличия других трабекулярных элементов.

Риг.. 3. Рал трабекул к подокнен клет
ке древесной плренхимы Citrus au- 
raptium L. Это। же ряя изображен в 

левой верхней части рисунка 5.

1'нс. 4. Трабекулы в сосуде (а), клетке 
древесной паренхимы (б) и в волок
нах либриформа | в) СИгиз апгапП- 
н։п I. Этот же участок изображен 
в праной нижней части рис. 5 и на 

риг. 6.
До сих пор многие авторы рассматривают трабекулы как ис

ключительную принадлежность голосеменных и видят в этих обра
зованиях одно из отличий между классами йутпдерегтае м /\ngios- 
регтае. Нанн։ наблюдения, подтверждающие данные Хэла, пока
зывают. что, хотя трабекулы несравненно более обычны у го
лосеменных, по сравнению с покрытосеменными, тем не менее 
они встречаются в у последних. В свое время Хэл указывал, что 
нахождение трабекул ВеЫасеае ни в коей мере не может служить 
основанием для каких-либо филогенетических заключений о прими
тивности берёзовых и их связи с СопИегзЮз. Тем более это очевид
но для Кн(асеае, Кажется несомненным, что возникновение трабекул 
связано с какими-то нарушениями в нормальной структуре камбия,
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Рис. 5. Трабекулы в древесине1 CHius Unr.nitlun։ I. yn. 10X40.

Рис. б. Трабекулы в трзх яде. сосуде и волокнах лнбрифор.мл Citrus aurantiuin L.
Часть этого трабекулярного ряд.'։ изображена на нижней части рис. 5.

в результате чего камбий в течение некоторого времени отчленяет 
от себя элементы с этим своеобразным утолщением. Гот факт, что 
нами в одном трабекулярном ряду были отмечены членик сосуда, 
клетка гяжевой древесной паренхимы и волокна либрифррма. акже 
показывает,’ что трабекулы, видимо, не имеют какого-либо функ
ционального значения, так как возникают в самых физиологиче
ски разнообразных элементах.
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. Мак Эльхани [5] высказал предположение, что трабекулы у 
хвойных возникают как следствие грибного поражения камбия. Но 
мнению этого автора, грибная гифа, случайно занявшая в камбиальной 
клетке положение, перпендикулярное оси клетки, могла обрасти обо
лочкой и дать начало радиальному ряду трабекулярных элементов. 
Броун, Пеншен и Форсайт [3], приводя это объяснение Мак Эльха- 
ни, указывают, что оно подтверждается тем обстоятельством, что 
трабекулы особенно часто наблюдаю!ся в тех участках древесины, 
где камбий был подвержен грибной инфекции, в частности в дре
весине, образованной вблизи от места развития грибного рака.

Нам лично объяснение Мак Эльхани кажется совершенно невероят
ным, так как очень трудно допустить, во-первых, чтобы гифы гри
ба а клетке камбия занимали бы всегда строго перпендикулярное 
положение. Кроме того, грибы, поражающие камбий, обычно при
водя г если не к его отмиранию, то, во всяком случае, к более зна
чительным нарушениям его деятельности, чем образование трабекул. 
Поэтому приходится признать, что в настоящий момент мы не име
ем возможности дать объяснение причинам появления этих своеоб
разных՛ структур. Исследование этого вопроса представило бы оп
ределенный интерес, так как могло бы раскрыть некоторые особенно
сти в работе камбия, остающиеся еще далеко не ясными.

При оформлении настоящей статьи я пользовалась консульта
цией проф. А. А. Яценко-Хмелевского, которому՛ выражаю свою 
благодарность.
ПотаническиГ! институт Поступила 5 VHI 1953 г.
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րՀՀային խաւ ււշնե րոլմ ши անձն ահ ш шт կ կաղմ Ht.p յուննե ր, որոնէր մինշև 
այժմ նկարագրվել ե համարվեք /Л» հատուկ միայն ւի շ ա ա ե րեն /. րինէ

ծ՝ ր ա ր ե կ ո է լն ե ր ր ի րենւյ ի ւյ նե րկքոյաւ/նում են ր 9 9 ա պ чип ի հավելված, 
"հեր։ ււրոնր տարածված են ր99ային խtin ււՀէւերու մ աոանւ/րի ձեով, մեկ 
nt.ififin թ-յամր, ոագիալ, յուրարանշ յէււ ր «որաիւեիւք ա ժ մեկական* Տրւէւրե- 
կա լնե ր ի P(l։lp ր9իքներՈէ մ հասնում Լ ե - 10 ե ավելի, խ ււււքւան ւյ I, լ ով վաղ 
րնսւվւայաիւք ուշ րնաւիայա։

Տրարեկա լներր մինշե այժմ դիաելով il է. ր կ ա и ե ր մ ե ր ին յուրահատուկ 
կազմություններ, միաժամանակ համարվոէ մ Լ ին նրանք/ ժ ած կ ши եր մ (■- 
րիէ/ ւոարրերՈզ հաական իշնե ր իւ/ մեկրւ .S’ րա ր ե կա pi ե ր ի հ ա յ ան ա րե րուժր 
ծածկասերմերի հիշյա[ րնաանիվէի Ш ե и ակն ե /ւ ի ։/ մեկի մ ո սւ. fl,։։Jf[ Լ »«<n- 
[ի*!ւ ՛• ր ,։։J‘I հաականիշր կարւււ[ Լ հա՞եդիււ/ե [ նաե ծ ած կա ոե ր մ ե ր ի «/աո։ 

Ա.յդ հիժ՚ր շի տա/իս անեքՀււ. ււրե֊Լ ենpադրա^յան րնաանիրի и/րիմիւււի՝ 
վա Р յան ե նրա մերկասերմ եր ի հեա անեք/ած կապի մ ши ին t

1ւ[նե[էւվ նրանիքյէ որ ու и tit ti ‘ե ш и ի րվ" '[ աեսակի մ սա ա ր ա ր ե կււ «լներ 
սւո ա9 անու՜մ են !ի ի ղի ո յոդ ի ա պե ч միանգամայն «ոարրեր ր9 ի 0«/. ր ու մ, 4/ր^/ւ- 

նակր 1Հհ Р սւ 1[ ր ա ւ)՝ կ, որ ա ր ա ր ե կ ո I j’h ե ր [ւ շ/էւնեն որևկ !իւււ'հ կւ[ ի ւ«'հ ալ '1ւշա- 
նւսւկու p յունէ
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ЦМГ1МЬЙХ 4 1.ՏԱ.ԿԱ.4. ^Ա,*|յւր'ԻՈհԱ“։.ԾՐ

'Ь. (1>1^ш<|չսւէւ
ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԷՐ ՈհՌՈհ ՄեՏԱՔՍՍԼԳՈՐԾՒ ԲՒՈԼՈԳՒԱՅՒ ՄԱՍՒՆ

Ուոու մեւոարաււգործ ր (Տ111Г 11օէ IЯ Լ.) 11"Հ1յ шш րածվւոծ I;

ՍՍՌՄ.ի ամրրւգջ եվրո պակտն մ шиш մ, հյ ու ч ի и ա / ին Ո1 Ս իհի"հ 1Լււիա՝- 
յՈէմ, 'Լրիմում, Անդ րկովկտււոէ մ I. ուէէագդիների րււ ![1ւ ա Ա ա ա ւււ /; հան- 
ււ/ւսանաւք է

Սսվ1.աւսկան Հա յուսա 4է“1. քւ .յ , որպես տնաաոային ծ ս.ո աւոևԱակներ[.
վնասատու, նշված Հ //'. Л’Лр-Գրիգո րյանի |«?| /հք» »հ ր

II հր հեաագուոու [I յաննե ր ր քյէււ յչյ էովին, որ այդ վհ աи ատու՚հ Հայկսւ- 
կան ՍԱՌ֊ռմ հանդիպում I, ա մ են и է. ր եք:

19!)ք) 1^32 թվականներին Արարատյան հտրթ ւովայրում հ Սևանի
ավագանում nin.it. մ հ uiiiij.tr ա դո րծ ր մասսայական սարգաւ/ni.il ունենալու 
'.ետև ունրււվ, գգալի է[հ.ոււ հասցրեց иէոազգինհրին' հատկապես ր ւս րգոլն, 
վտանգի ւոակ դՀէւելէէվ րարգոէ I։ ր ի ntii.it... ր է) շերսւե րն 1.1 գ ւգրոցնե րր:

'Լկ տ и ւո ։ո ո է յի մասսայական րրւնկւււէքե ե րն ուււքւթ ’• ա՛հ գ ի էէ ա ց տն մեր 
եոտմյա шит քքևասիրոլթյոլններին, սրոնց նպասէւսկն Լր պարգել iiih.ii մե- 
տւս,ք.սագиրծ [ւ զարգացման աո ան ձն ահա տ կու թ յ ո է նն և ր ր մեր ոեսպուրլիկա՝ 
յոէմյ

'եր ական տվյայներ ի համաձայն [7, 2 | ո. ո ... .1 ետ ա_րս ագործր միամյա 
դեներացիա ունիէ Ձմեոում են ե ձւ..ն և [] ր[<1... րր։

Մեր II խւտեմ ւսա իկ 1/իա ոգ ո է իք յո էնն ե ր ր գւււյււ ւո վ ին , որ Հայաուոտնի 
ւ<1այ.1ււՀ1ւներէւ. ք1" թե՛ Արարւււսւյան ՜.արթավտյրո. մ և ի/ե' Աևանի ավաղա* 
նէսմ մե..ւա,րւրւոէքործ ր ձմեոում Լ միայն [1 ր իէ ս ւ ր ա յ ի՚հ ֆտղտյռւմէ

Անհրամեշ... /; որ ձվերն՝ ին\.ււ1;ւ։ ր՚հտկան. նոսյնպևււ ե արհես֊
տւսկան պսւյմուններէււմ չեն ձմեոոււ!՝, այ[ ամոան վեր^Ում կա.1 աշնա՚հ 
էէկէլրո. է1՚ ձվերիէ! դուրս են դա ւիէ. ի) ր ի) ու րնե ր, ի .։ կ արհեսէոական պայման
ներու մ այգ ձվերի մի մասր ւիչվում, ոշնտանու մ են ինչպեէւ ցույց և“էւ 
տվհլ սեփական ւ/ ի.ո ո ւլ ո. [! յ <> է ննե րր ։

Արարատյան հ ա ր [։!.։. վա յ ր ttt.il' սւնի երկու, ի՚>կ Աևանի ա վ ագան ու. ւէ 
ե յեոնային մյուս - ր 1 ւււննե ր ո է. մ մեկ գեն ե ր ա ;/ ի ա .

Արարատյան հտ ր [1 ա ւ[ ա յ ր ո ւ .1՛ վագ գարնանր' սկէէուծ աււ/րիւի կեսերից, 
ձմեոոգ [3 ր[1ու րներր [3 արս ւո.. ։յն ե ր ի .լ գուրս գալով անմիՀապևււ հարձակ- 
վում են նոր տերևակարէէծ ր ոէրդ իների ւ[ր ա և աւ1՚րոգ9ու թ յամր ւոերեւո- 
գրկում նրանցւ // տյիսի վեր՚իերին ւոեգի Լ ու՚էւ են ու մ մ ա էէ էէ ա յական հարս՝ 
'հյակավորո. մրէ Մասււայական իհւ/'}/>[• ս;կսվսւ.ւ1' Լ հունիււի !~իգ ե ււ.1էու ւ1՝ 

Լ մինչև 7֊րւ Սով րւրտրսւ ր մի քանի օրից ւեւոո ւոեգի I; ունեն rtt.fi' նաև 
.1 սէսսայական ձվ ա գ ր ում ր, Ո ր ր վերջւււնում Լ մինչև հունիսի 1մ-րւ Ս.յսոէեգ
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քհաւէ. մետարսադործրի րնակտն թչնամ իներր հանդիսանամ են '//'/' 
խա ւքոըապհս թաղանթաթևավորների և Л ր 1ք քմ 1։ա'հիներ/։ կարգերին պատ
կանող մի տեսակներ։ ("ացի դրանից թ ա ր։։ ։ո ո ։/ն I։ ր ու »/’ նրա վ րա ևն
հո։ըձ ւոկ։ք ա ւէ նաև սարդերի ւ1 ի րան ի ա I։ и ակն /. ր ր և մ ր$ յո ւննե ր ր ։ փիտո- 
դո։ թ յր։ւնն երի ■•։։։ ւ1 ШЛ111 յն թո։ դ ան թ տ թ ևս։ վո րն ե ր ի նե րկայաց Ո։ դ ի և րր' 
Արարատյան հարթ ավսւյրու մ և Սևանի ս։վւսղանո։.մ մ իչտ հանդ իպում են 
ու.пт մ ետարսագործ ի հևա միասին. Թաւրււն թ ա թ հ ա վ ո րնե ր ի կարգից աչ- 
Հ,քւ ընկնող տեսակներ են հանդիսանում' (Յհ316Տ Տ1Տթ0Տ I... ВГЗСЬ ՀՈ16ՈՅ 
։п1егтеи1а Ь№е$.» МопоОогНотегиа (1епНре$ Օւհո.. Օյջ1օշհ\-տ сотр!апа- էստ ’1՜11ՕՈ1Տ. ե .ՀբՅՈէԺ1ճՏ ՏօհէՅրյԱՏ Քոէ/..*, որսնը հօկայտկան չափերով պա- 
րադիաա մ են иипп ւ)’ե чипրւ։ադործ /Հհ։ երրեքքև պարադիտի որոչ տեսակ/, 
անհատնե ր ի թ /"//'՝ մե ։ո արս ագ։1 րծ ի մեկ Р1,Р"’[,1‘ կում •։ ա ր ։։ն յ ակի մոտ 
հաււնու մ 7 մինչև 1օ0-ի: Թաղանթտթե ավորնե րի մի րանի տեսակներ 
նույնպես մաււսայարար պարազիտում են типе մ ե ա ա ր и սւդ ո րծ ին > սակայն 
նրանց ա ե։ւ ակնե ր ր դեո.1ա չեն:

Պարտդի աների այս տեսակները հատկաւդեո մեծ չափերս։! հանդես են 
դաւ!ււ> Արա /ււստյան հա ր թ աւ/այ րւ։ւ ։է՝ մ և տ ս։ Հ։։։ ադո րծ ի երկա ււերնղք։ հես։ 
մ իաւ1 ա ւ1 ւսնակ։ 7' (։ ա и I/ ՈI թ յ Ո ւ '1ւ'1ւ ե ր ր ւյ т յց են «лшуДл, ։ւ ր թ աղանթաթևա- 
•Լ՚՚րնևրի այս տեսակները պաըււէդիտո։ մ են ւք եծ ահտււակ թրթու ր^ւևր/ւնք 
ղրեթե այն •/ա մ։։։'/։ ա կ , երր ՚1ւր։։։նյ։ սկսսւ.մ ե՚հ հարսնյակտվորվե յ, նրանը 
հարււն յտկնե րա.մ հանդես ձՆ դաւիւ։ ք։։մ րերւ։ւ1; 1',ւ։ււի ւդաըադ իա ի այս 
աեսակ՚հերից հա'հդ !։։դւււ մ են նս։ե երկթևււՀէւ քւ՚հեր քւ ւք աս։խի^ւ^ւ երի Լ յ յ УОП՜ 
с!ае ըն ա ան իր [։ն ւդ ա ա կ ։։։'1ւ ո դ երկու նե րկա յա ։յ ո։ ց ի չնե ր , որսնր նու յնպևւ։ 
մ тип այ ական րնա յթ ե“հ կըւււ մ ե պա րադիասէ մ /.Ն ա ո ա ւ>' ե տ ։։։ րւ։ ա դ ։։ րծ ին< 
Հայկական ИНН- նիտու.^,14-’ւՀ։։եր[ւ ։>ւկագ և //ի այ(ւ

!Հոոյոգիակւսն ինաոխ։։սւ.ա Աաալյւյևլ Հ ? ЮЯЗ р.

‘ЫЦшЫкЧ'ПЫОДПЬЧ,

7. БаранолскиИ П. М.. Тиняков Г Г. и Пашковский К. А. Масскомые-ирсдшель 
лесов Казахстана и меры борьбы с ними. Изд. АН Казахской ССР, Алма-Ата. 
1950

2. Римский-Корсаков Л£ //., Гусев И. И. (ред,). Лесная энтомология. Гослесбум- 
нздат. 19-19.

•?. 1 ер Григорян М. Л. Вредная элтомлфауна парковых культур Еревана и Лени* 
накана. Зоосборник, Ш. 1944.

Г. Д. г\йЙКЯН

Новые данные о биологии ивового шелкопряда

Резюме

Обследование показало, что ивовый шелкопряд в Армении име* 
ет широкое? распространение. В Араратской равнине он причиняет 
существенный вред тополям и угрожает молодым лесополосам и 
школам. Наблюдения показали, что ивовый шелкопряд в Арарат-

Այո ւոեսակներր ււրո*վաձ են 1Г - (г կո/ч կա ր" յ [՛ կոգմիյր
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скрй равнине и Севанском бассейне, а также в других горных райо
нах, зимует в фазе гусеницы. В бассейне озера Севан и других гор
ных районах ивовый шелкопряд имеет одну генерацию, причем гу
сеницы уходят на зимовку в сентябре и выходят весной, в конце 
мая.

В Араратской равнине он имеет две генерации, причем зиму
ющие гусеницы выходят из мест зимовки во второй половине ап
реля и дают бабочек в первой половине нюня, а лёт бабочек сле
дующей генерации имеет место в первой половине августа.

Главными паразитами для ивового шелкопряда являются: из 
перепончатокрылых Chaicis sispes L., Brachymeria intermedia Nees., 
Monodontomerus dentipes Dahn; Diglochys complanatus Thoms.. Арап- 
teles solitarius Ratz. и несколько еще неопределенных видов из 
двукрылых—2 вида из сем. I.arvivorhlae.

Указанные паразиты везде и всюду сопровождают ивового шел
копряда. Они (особенно перепончатокрылые) группами, встречаются 
в куколках ивового шелкопряда. В Араратской равнине это явле
ние носит массовый характер.
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Л. А. Лалаян

Страница из истории армяно-русских 
медицинских связей

Резюме
В работе приведены сведения об армяно-русских медицинских 

связях.
Во многих научных центрах России, под благотворным влиянием 

передовой русской медицинской мысли, ряд армян-врачей стал н ряду 
известных, крупных представителей отечественной медицины(М. Шах- 
Паронянц, М. И. Арустамов, С. С. Истаманов и другие).

Приведенные в статье факты показывают, что ученые Амери
ки я буржуазного Запада в ряде случаев несправедливо приписыва
ли себе приоритет отечественных ученых, в том числе и армянских 
врачей.
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Ценная монография'

Издательством Академии медицинских наук СССР вылущена в свет 
монография К. С. Абуладзе, посвященная вопросам рефлекторной дея
тельности слюнных и слезных желез.

Книга представляет собой результат многолетних экспериментальных 
исследовании автора. Она состоит из двух разделов. В первом из них раз
бираются данные, касающиеся безусловной и условнорефлекторной дея
тельности слюнных желез, во втором—слезных желез.

В кратком литературном обзоре К. С. Абуладзе приводит данные ря
да авторов, показывающие, что при акте еды наблюдается повышенное 
слюноотделение из той железы, на стороне которой происходи։ жевание.

Автор полагает, что причина этого явления связана с гем, что 
«...нервные окончания вкусового нерва правой и левой половины верхней 
поверхности языка являются началом рефлекторной дуги для слюнной 
железы только соответствующей стороны» (стр. 14).

Для обоснования указанной гипотезы необходимо было создать усло
вия, позволяющие в хроническом эксперименте раздельно раздражать 
симметричные рецептивные поля поверхности языка и наблюдать за слю- 
ноотдели гельной реакцией желез. С. этой целью автором разработана ори
гинальная методика выведения наружу различных участков языка без 
нарушения их иннервации. Ряд страниц в разбираемой работе отводится 
подробному описанию вариантов выведения задних и средних отделов 
языка на поверхность кожи.

Сущность указанных операций сводится к тому, что от языка отде
ляются определенные симметричные участки и раздельно приживаются 
в кожные раны под нижней челюстью. С заживлением операционных ран 
экспериментатор получает возможность раздельно раздражать левую и 
правую сосочковую поверхность участков языка.

Одновременно с указанной операцией производится наложение 
фистул слюнных желез как справа, так и слева.

Изучая безусловнорефлекторную деятельность околоушных слюн
ных желез, К. С. Абуладзе установил, что путем изменения концентрации 
химических веществ (раствор поваренной соли, соляной кислоты) можно 
найти такую концентрацию, которая при действии на слизистую оболочку 
какого-либо одного участка поверхности языка вызовет слюноотделение

■' К. С. Абуладзе, Изучение рефлекторной деятельности слюнных и слез
ных желез. Изд. АМН СССР. 1953, 108 страниц.
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только с э;ин стороны Если же раздражать участок языка раствором хи
мического вещества сильной концентрации, то слюноотделение будет 
наблюдаться как на стороне раздражения, так и на противоположной 
стороне. При этом из железы противоположной стороны слюна будет вы
деляться в несколько раз меньше, чем на стороне раздражения.

Занимаясь анализом этого явления, автор приходит к заключению, 
что слюноотделение с противоположной раздражаемому участку стороны 
не представляет собой рефлекса, связанного прямой рефлекторной дугой 
с участком языка раздражаемой стороны.

По взгляду К. С. Алубадзе слюноотделение из железы на стороне, 
противоположной раздражаемому участку, «...есть результат обыкновен
ной иррадиации возбуждения по межклеточным нервным соединениям из 
слюноотделительного центра железы, находящейся на стороне раздра
жаемого участка языка, в подобный же центр железы противоположной 
стороны» (стр. 41). Свое заключение автор основывает на том факте, чго 
при повторных применениях безусловного раздражителя слюноотделение 
из железы, противоположном участку раздражения, уменьшается я, нако
нец, полностью исчезает. Это обусловливается ограничением иррадиации 
возбуждения, в связи с его концентрацией от повторных применений.

На основании приведенных фактов К. С. Абуладзе приходит к заклю
чению. что при раздражении правого участка языка происходит безуслов
норефлекторное слюноотделение только из правой околоушной железы, 
а при раздражении левого участка—только из левой околоушной железы. 
В соответствии с этим выводом К. С. Абуладзе строит новую схему дуги 
безусловного рефлекса, согласно которой каждая железа имеет предста
вительство в обеих полушариях, но нисходящие волокна от этих участков 
мозга направляются только к своей железе, т. е. на одну сторону.

Далее автор приводит данные одновременного исследования рефлек
торной деятельности и околоушной и подчелюстной желез. Эти данные по
казывают. что раздражение как задних, гак н средних участков языка 
правой стороны всегда приводит к выделению слюны с обеих правых 
слюнных желез, а раздражение левой стороны—с обеих левых желез. Па
раллельную секрецию околоушной и подчелюстной желез, иннервируемых 
различными нервами (первый языкоглоточным, второй промежуточным), 
К. С. Абуладзе рассматривает как доказательство- в пользу того, что про
межуточный п языкоглоточный нервы являются волокнами одного и того 
же нерва. На этом основании он считает, что разделение в функциональ
ном отношении указанных пар черепкомозговых нервов не имеет за собой 
никакой почвы.

Указанный вывод автора полностью согласуется с новыми данными 
анатомии н гистологии по этому вопросу.

Далее, занимаясь изучением условных рефлексов. К. С. Абуладзе и 
различных вариантах опытов установил, что на раздражение одного ка
кого-либо участка языка условный рефлекс образуется только на слюн
ную железу одноименной стороны.

Особый интерес представляют опыты, в которых условный рефлекс 
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вырабатывался на один раздражитель при одновременном раздражении 
обоих (левого и правого) участков языка раствором соляной кислоты, ио 
разной концентрации. В этих опытах условный рефлекс образовался толь
ко на железу той стороны, которая раздражалась более концентрирован
ным раствором соляной кислоты. Этот факт является прямым доказатель
ством точки ;рения I I. П. Павлова о том, что импульсы от лндиферентно- 
го раздражителя направляются к тому из двух одновременно возбужден
ных центров, который обладает большей интенсивностью возбуждения.

Далее, К. С. Абуладзе занимался изучением условных рефлексов на 
комплексные раздражители, состоящие из двух компонентов. При этом 
один из компонентов условного раздражителя был общим и для левой и 
для правой стороны. В этих опытах условный рефлекс также вырабаты
вался только на ту железу, на стороне которой производилось раздраже
ние слизистой оболочки участка языка. Характерно, что угашепне реф
лекса, выработанного на одной стороне, не отражалось на условном реф
лексе другой стороны. Было также установлено, что изолированное при
менение компонентов, являющихся разными для желез обеих сторон, вы
зывало условнорефлекторное слюноотделение только на одной стороне 
(или левой, или правой), в зависимости от того, с раздражением какой 
стороны был связан этот раздражитель. В случае применения того компо
нента, который являлся общим в комплексных раздражителях для правой 
и левой желез, слюноотделение наблюдалось с обеих сторон. Это явление 
автор объясняет тем, что при выработке правостороннего и левосторонне
го условных рефлексов на указанные комплексные раздражители часть 
импульсов общего компонента используется дня образования условного 
рефлекса с одной стороны, часть—с другой.

Во второй части киши К, С. Абуладзе описывает разработанную им 
операцию наложения фистулы слезного протока и приводи г данные но 
безусловной и условнорефлекторной деятельности слезных желез.

Результаты исследования показывают, что при оаздражении коныок- 
тивы одной стероны безусловное слезоотделение наблюдается на этой же 
стороне. При сильном раздражении слезотечение наблюдается и с проти 
воположной стороны, ло принципу иррадиации.

При сочетании инднферентного раздражителя с безусловным раздра
жителем любой силы условный рефлекс образуется только на стороне 
раздражения

Используя резулыа։ы опытов со слезными железами. К. С. Абу
ладзе делает попытку объяснить причины появления слез при отрицатель
ных ։> положительных эмоциях. Слезотечение при отрицательных эмоциях 
автор рассматривает как результат иррадиации возбуждения из других 
центров в слезоотделительный центр.

П.• ходу разбора материала К. С. Абуладзе поднимает ряд важны՝ 
вопросом, требующих дальнейшей экспериментальной разработки.

Говоря о несомненных достоинствах книги, следует отметить, что в 
работе имеется ряд гипотез, как указывает и сам автор, требующих даль- 
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нсйшего экспериментального обоснования, Несмотря на это, монография 
К. С. Абуладзе в совокупности излагаемых фактов представляет собой 
новый ценный вклад в отечественную физиологию.

Эта работа не только освещает ряд важнейших вопросов работы 
больших полушарий мозга, но и открывает перспективы дальнейшего 
исследования в этом направлении.

Л. (. Гамбарян и Л. \. Матянян

- 5^ 4
ЧРПМРНЪ
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