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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. Г. СТЕПАНЯН

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ КРОВИ 
ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО

АППАРАТА ВНЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ

В настоящее время можно считать бесспорным, что периоднче-
ская деятельность является одной из важных функций организма и 
регулируется высшими отделами центральной нервной системы. Эта 
функция связана также и с гуморальной регуляцией.

Исследованиями ряда авторов (П. А. Оганесян, Г. II. Мушегян, 
Н. В. Гватуа, А. О. Манасян, В. С. Широких, Г. Г. Степанян, Л. Г.
Григорян и др.) показана закономерность колебаний в морфологиче
ском и химическом составе крови, а также изменений биологических 
свойств ее в зависимости от того или иного момента периодической 
деятельности пищеварительного аппарата вне пищеварения.

Для дальнейшего изучения этого вопроса мы предприняли ис
следования с целью установления содержания гистамина и ацетилхо
лина в крови у собак в разные моменты периодической деятельности. 

Работа была выполнена на собаках. Подопытные животные со-
держались в нормальных условиях при лаборатории. Уход и кормле
ние были общепринятыми в изиологических лабораториях.

Методика работы. Ежедневно или через день фиксировались
голодные сокращения желудка и покой. Кровь у подопытных живот
ных бралась как в период голодных сокращений, так и в период по֊ 
коя, а также во время пищеварения. Кровь, взятая из яремной вены, 
соответственно обрабатывалась и пропускалась через биологические 
объекты (изолированная матка морской свинки, спинная мышца пияв
ки и изолированное сердце лягушки). Запись периодической деятель
ности желудка производилась при помощи водно воздушной передачи.

Гистамин в крови определялся следующим образом: в эрленмее- 
ровскую колбу наливалось 10 мл 10% раствора т рихлоруксусной кисло
ты, добавлялось 10 мл крови и смесь оставлялась на 1,5 часа, после 
чего фильтровалась, колбочка промывалась 5 мл трихлоруксусной кис
лотой, к. фильтрату добавлялось 10 мл дымящейся НС1 и кипятилась 
в течение 1.5 часа, к этому периодически прибавлялась дне.пилирован
ная вода. Спустя 1,5 часа оставшийся после кипячения экстракт в ко- 
личесгве 5 мл переливался в колбу Вюрца. Колба прополаскивалась
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2 раза 5 мл абсолютного спирта, затем содержимое сливалось в вюр
цевскую колбу и выпаривалось через вакуум при темпера.уре 55— 
70°/о. Выпаривание производилось 3 раза, причем после каждого вы
паривания в вюрцевскую колбу прибавлялось 5 мл абсолютного спир
та. По окончании выпаривания в вюрцевскую колбу прибавлялось 2 мл 
раствора Тироде, затем смесь прополаскивалась и фильтровалась в про
бирке так, чтобы осталось 6 мл экстракта. Полученный экстракт прове
рялся на нейтральность бром-тимол бляу и испытывался на биотесте 
(отрезке прямой кишки морской свинки).

Ацетилхолин в крови определялся следующим образом. В колбу 
с ’0 мл 10°/о раствора трихлоруксусной кис. оты наливалось 10—15 мл 
крови и оставлялось на 1,5 часа, после чего фильтровалось. Зачем 
нфильтрат переливался в воронку с делениями, прибавлялось 5 мл чи
стого серного эфира, и в течение 2—3 минут воронка встряхивалась.
после чего нижний слой снова сливался в эрленмееровскую колбоч
ку, верхний слой выливался. Из эрленмееровской колбы раствор вновь 
наливался в воронку, добавлялось 5 мл эфира и снова 2—3 раза про
мывался. После промывки смесь переливалась в вюрцевскую колбу 
и выпаривалась через вакуум при температуре 40—45° до тех пор, 
пока оставался сухой осадок. Затем вюрценская колба прополаски
валась 3 раза в 2 мл растворе Рингера, после чего

1
ильтровалась в

пробирке, смесь нейтрализовалась (бром-тимол бляу) и испытывалась 
наспинной мышце пиявки, а также на изолированном сердце лягушки 
по методу Леви.

Мы поставили перед собой задачу — выяснить те изменения в
содержании гистамина и ацетилхолина, которые происходят в крови 
при разных состояниях пищеварительного аппарата С этой целью 
мы определяли колебания в содержании гистамина и ацетилхолина 
как в период голодных сокращений и покоя, так и после кормления.

Данные наши* опытов показали, что количество гистамина и 
ацетилхолина в указанные периоды меняется. Так, в моменты перио
дических сокращений желудка собаки содержание гистамина в крови 
уменьшается, причем в период покоя содержание гистамина больше, 
чем в период работы. Наибольшее же его количество было обнару
жено в сытой крови.

Для наглядности приводим кривые периодической деятельности 
собаки Бобик и Черный, а также кривые, указывающие на содержание в 
крови гистамина в разные моменты периодической деятельности (рис. 1,2).

Приведенные кривые показывают два периода голодных сокраще
ний: период покоя и период работы. Мы не приводим кривую перио
да пищеварения, так как в процессе пищеварения, периодическая де
ятельность пищеварительного аппарата приостанавливается и осталь
ных кривых, иллюстрирующих периодическую деятельность желудка 
нне пищеварения ввиду того, что кривые голодных сокращений 
подопытных собак ничем не отличаю!ся от кривых, полученных 
Болдыревым и другими авторами. Укажем только, что голодные со-
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Рис. I. Кривая периодической деятельности собаки Бобик.

Рис. 2. Кривая периодической деятельности собаки Черный

кращения и покой закономерны для всех здоровых собак. Некоторая 
разница может быть во времени периодов, что объясняется индиви
дуальными и типологическими особенностями животных.

Относительно содержания гистамина в разные моменты периоди
ческой деятельности вне пищеварении приводим кривые, полученные 
в опытах на собаках Бобик и Черный( рис. 3 и 4).

Рис. 4.Рис. 3.

Как видно из приведенных кривых, содержание гистамина изме
няется в разные моменты периодической деятельности. При сопостав
лении с контролем гистамина получается четкая картина сдвига гиста
мина в разные периоды. Так, наибольшее содержание гистамина об
наружено в сытой крови, в период покоя содержание его меньше и 
наименьшее^количество его отмечено в период голодных сокращений.
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Чго касается содержания в крови ацетилхолина, то здесь наблю
дается та же закономерность. Для иллюстрации приводим кривые» 
показывающие колебания в содержании ацетилхолина крови в разные 
моменты периодической деятельности и пищеварения (рис. 5, 6).

Рис. 5.

Как показывают кривые, 
содержание ацетилхолина в 
крови у собаки Бобик в пе- 
риод покоя выше, чем в пе
риод работы.

Рис. 6.

В другом опыте на той же собаке было отмечено, что содержа
ние ацетилхолина в сытой крови больше, чем в период работы.

Данные, полученные в опыте на другой собаке Черный, показы
вают то же самое: содержание ацетилхолина в крови больше после 
кормления, т. е. в процессе пищеварения, меньше в период покоя и 
еще меньше в период голодных сокращений.

Как указывалось выше, для установления содержания ацетилхо
лина в крови у собак, кроме спинной мышцы пиявки, нами использо
валось также изолированное сердце лягушки. Кровь, по методу Леви, 
пропускалась через изолированное сердце лягушки.

Ниже приводим кривую, полученную в опытах на изолированном 
сердце лягушки (рис. 7).

Рис. 7.

Как видно из приведенных кривых, под влиянием раствора Рингера 
происходит нормализация сердечных сокращений. На этом фоне кровь 
подопытных собак, взятая в разные моменты периодической деятель
ности, пропускается через изолированное сердце. В первые секунды
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замечается некоторое усиление сокращений сердца, затем расслабле
ние вплоть до полной остановки. Вторичное пропускание раствора 
Рингера вновь восстанавливает ритмику сердца, повторное же пропу
скание крови снова вызывает остановку сердца и т. д.

После кормления кровь не пропускалась через изолированное 
сердце иля определения содержания ацетилхолина. В этом не было 
необходимости, так как нами на других тестах было установлено, что 
содержание ацетилхолина в сытой крови больше, чем в крови, взятой 
в период покоя и голодных сокращений.

Подытоживая наши данные, можно сделать следующие предва
рительные выводы:

1. В моменты периодических сокращений желудка собак коли
чество гистамина в крови меньше, чем в период покоя.

2. В период покоя содержание гистамина в крови больше, чем 
в период голодных сокращений.

3. В сытой крови содержание гистамина больше, чем в крови, 
взятой в периоды покоя и голодных сокращений.

4. Содержание ацетилхолина в сытой крови больше, чем в кро
ви, взятой в период покоя. Наименьшее количество ацетилхолина 
обнаружено в крови, взятой в период голодных сокращений. При этом 
наблюдается некоторое колебание в содержании как гистамина, так и 
ацетилхолина в разные моменты (начало, середина, конец) периода 
покоя и голодных сокращений.
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С. С. ОГАНЕСЯН

К СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ АКТИВНОСТИ 
КАТАЛАЗЫ КРОВИ РАЗЛИЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Фермент каталаза широко распространен в растительном и жн 
потном мире. Выяснению его значения посвящены многочисленные ис 
следования, однако до сегодняшнего дня ясно нс определена биоло 
гическоя роль итого фермент». Согласно существующему предстоите 
нию основная роль каталазы заключается и расщеплении перекиси но 
дород», образующейся в организме. Как полагают, при расщеплении 
НА на воду и кислород, последний используется в окисли гсльно-вос 
ciпповительпых реакциях, таким образом кпюлазо ynocniyci в чконо 
мин кислорода. Работами КеЛлина и Хартри (1| показано, что при рас 
щеплсиин IIА каталаза ускоряем вторичное окисление определен
ных продуктов метоболизма. Это окисление происходи։ благодаря пс 
рекиси водород», образованной при окислении глюкозы, кепи։ина ։пи 
аминокислот. Способность каталазы расщеплять перекись водорода 
обращает на себя нппмание юкжс при оценке ее роли в защи։е орг։։ 
ннзма о։ родиоокiiiinioiо облучения. 11рямыми опьпами [2. 3| показа 
но, чю фсрмеш каныпза iirpuei определенную роль в системе защит 
вых механизмов организма при ноздейс։нпи ра т поакт iihiioi о излучении 
Весьма важным в этом отношении является гот факт, что сама kiiiu 
юза малочунсIни।сльпа к радиоактивному облучению [4, 5).

Для выяснения ряда вопросов, связанных с вышей »лож(ч։։։ым, 
имеют значение и сравниюльпо физноло։ичсскне исследовании октин 
iioC’iii и роли котолозы. Такие исследования. кроме юго, способа ну 
Ю1 выяснению прпспособп11՝лы114Х и iMciieiniii фермент ят инны\ систем в 
общей адаптации организм.՛!.

В настоящей роботе представлены данные о koi а нис кропи су- 
xoiiyiiibix (leslndo цгаеса) и пресноводных черепах (Clcnimys сю pica с.is 
pica), лягушки (Rana temporalia), кролики и собаки. Akihbiiocii. ката 
лазы определялись в гемолиза՛։? венозной кропи по общеизвестному 
методу Наха-Зубковой.

Активность каталазы крови у черепах'

В доступной нам литературе не были найдены данные об актин- 
мости каталазы крови у черепах. Нам было известно лишь одно нс-

" Опыты длиной серии проигдсвы совместно с Л. Л Магмимиом.
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следование Бателли и Штерн [6], однако существующие в литерату
ре данные [7] указывают на то, что метод, которым пользовались Ба
телли и Штерн, дает заниженные цифры

Для изучения каталазы у черепах нами были исследованы 15 
самцов и самок (примерно одного возраста) в июле—августе. У каж
дой особи каталаза определялась дважды, в пробе крови, полученной 
из V. эаГепа. Одновременно отсчитывалось количество эритроцитов. 
Как показали наши исследования, венозная кровь пресноводных и су
хопутных черепах обладает значительной каталазной активностью. Од
нако у самок активность фермента уступает ей у самцов. Каталазный 
индекс у сухопутных черепах был значительно выше, чем у пресно
водных (табл. I и 2).

Таблица I

Каталаза у пресноводных и сухопутных черепах

Черепахи

Самцы С1етп|у5С.-ьр. . . .

Самки ......................................

Самцы Те51ис1о ^гаеса

»х 
3 х
СО о 
г: х

2,50 
2, 17 
2,32 
2,30 
I ,70
1,50 
1.70
1.И 
2,18 
5.1 
6,9
6.2 
6.9 
5.3

1.19 
1.Н 
О.Ч'Ч) 
0.930 
0,51 
0,70 
0,76 
0,56 
0,76 
2. «5 
4,50 
4,50 
3,57 
3,40

0,44
0,495
0 435 
0.4Ю
0.3* 
0.500 
0,4 0
0.550 
0.350 
0,560 
0,660 
0.720 
0,520 
0,640

+ 27 
4 27 
4-27 
+ 29 
4-29 
+29 
4-29 
+ 2» 
+29 
4-28 
+ 24 
4 24 
+ 28 
+ 28

Как видно из данных таблицы, количество эритроцитов у пре
сноводных и сухопутных черепах особенно не отличается, но индекс
каталазы у последних в три раза превышает индекс у пресноводных 
черепах. Следовательно, разница в каталазной активности у них обу
словлена активностью самого фермента, а не количеством эритроцитов.

В связи с указаниями в литературе о сравнительно высокой ще
лочности крови у черепах [8, 9), для поддержания условий близких к 
pH крови, при определении каталазы у черепах взамен дистиллиро
ванной воды в качестве растворителя нами был использован •» осфат -1

1

ный буфер с pH 7, 17 (М) 15 №а, НРО4-|-М/1б №Н2РОД Эти опыты по
казали. что изменение pH среды при добавлении к гемолизату крови 
1°/0-ного раствора пергидроля почти не отражается на активность ка
талазы.
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Активность каталазы черепах при изменении pH среды 
(оценка по мл 0,1 N КМп О<).

Растворитель—дистиллированная Растворитель—фосфатный

Опыт I
Опыт 2
Опыт 3
Опыт 4

вода pH = 6
2,60
2,65
2,20
1,70

буфер рН = 7,17
2,75
2,65
2,35
1,65

Высокая активность каталазы у сухопутных черепах по сравнению
с пресноводными указывает на большое значение экологических условий
и на приспособительные изменения ферментов крови. Возможно она
связана с тем, что у сухопутных черепах окислительно-восстанови
тельные процессы, связанные с дыханием, отличны от таковых у
пресноводных; например, гемоглобин у сухопутных черепах обладает 
большим сродством к кислороду, чем гемоглобин пресноводных [9. 
10, 11). Однако сравнительно-физиологические исследования показа
ли, что не существует прямой зависимости между дыхательной функ
цией эритроцитов и их каталазной активностью. Эритроциты млекопи
тающих, обладающие слабой дыхательной функцией, показывают более
высокую каталазную активность, чем эритроциты птиц [12].

Вероятно высокая каталазная активность крови черепах играет 
определенную роль в их резистентности к радиоактивному облучению. 
Показано, что лишь облучение интенсивностью в 10000 R является 
смертельным при общем облучении черепах [13], причем они продол
жают жить 18—48 дней. Однако это предположение еще нуждается
в проверке.

Каталаза крови лягушек
Кровь для анализа бралась из бедренной вены 

было сделано 20 определений в сентябре (табл. 2).
лягушек. Всего

Лягушки

Каталаза у лягушек

0.59
0,68
0,85 
0,59 
0,61
0,59 
0,63 
0,55 
0,51

О.сО 
0,36 
0,35 
0,32 
0,32 
0,34 
0,36 
0,34 
0,30

1.9
1.9
2.3
I ,89
1.9
1.7
1.75
1,62
1,65

Самец ..........................

• .••••••

Самка ..............................

4-26 
4-26 
4-26 
+ 26 
+ 29 
+ 26
+ 26
+ 26
+ 29

г б л и и а 2
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Как видно из таблицы, активность каталазы у лягушек-самцов 
выше, чем у самок. На это также указывают и другие авторы [7]. В об
щем же лягушки также показывают значительную активность катала
зы крови.

Каталаза крови кроликов

Фермент каталаза у кроликов определялся многочисленными ав
торами при различных исследованиях. Кровь для анализа бралась из 
ушной вены с одновременным определением количества эритроцитов. 
Было сделано всего 20 определений. Опыты ставились на самцах н 
июне (табл. 3).

Таблица 3

Активность каталазы кроликов (самцы)

№№ 
опытов

Количество 
расщеплен
ного Н2О3 

в мг

Эритроциты 
в 1 мм* 
крови 
в млн.

Каталазный 
индекс среды

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

10,71
10.82 
10.79
10,71
11,27
9,85 

10,36
8.33

11,56
10,38

5.20 
5,11
6,50 
5.52
5,25 
5,57 
5,47
5.02 
5.95 
5.55

2.0
2.0 
1,60 
1,90 
2,10 
1,59 
1,86
I 66 
1’91 
1 .80

+ 26 
+ 26 
+ 26 
+26 
+ 26 
+26 
+ 26 
+ 26 
+25 
+ 25

Полученные нами данные приближаются к данным других авто- 
• ров. Каталазная активность кролика, согласно П. П. Сахарову [14], име- 

•ет индекс в среднем 1,48, по Е. Н. Лисункиной [15] индекс в среднем 
равен 1,43. Определенный нами индекс в среднем равен 1,79.

Каталаза крови собак

Кровь для анализа бралась из наружной яремной вены. Всего 
проделано 50 определений в летние месяцы. Наши исследования по
казали, что активность каталазы крови собак значительно уступает 
активности каталазы у других животных. В среднем индекс каталазы 
был равен 0,14.

Различная активность фермента каталазы у разных животных 
безусловно объясняется особенностями обмена веществ у них. Даже 
у черепах, активность каталазы крови резко отличается в зависимости 
от их экологических условий.

Нам не удалось найти зависимость между количеством эритро
цитов и активнос1ыо каталазы у различных животных. Ярким приме
ром этого служит различие активности каталазы у кроликов и собак.



К сравнительной характеристике активности каталазы крови и

Таблица 4
Активность каталазы у собак (самцы)

КМ 
опытов

Количество 
расщепленного 

Н«Оз в мг

Количество 
эритроцитов 

в млн.
Каталазный 

индекс среды

Оп. 1 0,51
0,68 
0,62 
0,68 
0,70

4,28
4,66 
4,-6
4,77
5,00

0,12 
0, »4 
0,13 
0,17 
0.14

+ 29 
+ 29 
+ 29 
+ 29
+ 28

С другой стороны, отсутствует определенная зависимость активности
каталазы от морфологии эритроцита. Лягушка и сухопутная черепаха
обладают ядерными эритроцитами, однако активность каталазы крови, 
как было показано, у них резко отличается.

Видимо активность каталазы также не связана с объемом эри
троцитов, который отличен у различных животных [16], обладающих 
близким каталазным индексом крови. В таблице 5 приведены данные 
о количестве эритроцитов и каталазном индексе исследованных нами 
животных.

Таблица 5

Сравнительная активность каталазы у черепах, лягушек, кроликов 
и собак (средние данные)

Животные
Количество 

расщепленного 
Н,Оа в мг.

Количество 
эритроци।ов 

в 1 мм3 в млн.

Каталазный 
индекс

Собаки .......................................................
Кролики ...................................................
Лягушки................. .... .............................
Черепаха пресноводная .....................
Черепаха сухопутная ..........................

0,51-0,68 4.28-5,70 0,10 0,18
8,33-11,56 5,02 6,50 1,59-2,00
0,51-0,85 0,^00,37 1,62-2,30
0,51—1,։9 и,33-0,19 1,11-2,50
2,85- 4,50 0.56-0,72 5,10-6,90

Высокая каталазная активность у черепах, значительно превы
шающая своим индексом каталазный индекс у человека, говорит о 
том, что мнение некоторых авторов относительно того, что активность 
каталазы в крови человека выше, чем у животных (Е. Н. Лисункова [15]) 
ошибочное.

Институт физиологии Академии наук 
Армянской ССР

Поступило 13 IV 1956 г.
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II. II. Հ1ԻԱԱՆՆԵՍ8ԱՆԱՐՅԱՆ ԿԱՏԱԼԱԶԱ ՖԵՐՄԵՆՏԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱՆԱԶԱՆ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՄՈՏԱ if փ ո փ и ւ d
Hluhi ւէն ա и ի ր ութ յո ւննե ր ր կատարվել 

րի, ,7*յ*475^Հ>»յ> յ/»Ն կրիաների վրա/

են շների ք ճաղարների է գորտե0ա ա աւաч ա յին աIf տ իi]m թյու/4 է P u/fuji   /Հո ւ ր կո 1/ա յի մ ե fJ ft ղ п ւ/1 ՓորձԼրր У ո լ J У տ'/1*19 ոք

տ ա լ ա у ա յ ի
Ս ff »սП ղ Ար ա ղ ա U I//U и ց շ и սր ր 
է, որ ւ/ա սյ ա յ ։Հ ան ա «У ո ր վ ո ւմ 

թլուններով, քանի որ արյան
Լ ւուս^ար յունների

կարմիր գնղիկնևրի քանակից

, ա ր in ա^ա ւ ա ւ[ ո ւ и ց ա ււ 
տայիս եզրակացնելու, հեղինակներից ոմանց

մա րւլու կատա/աղան ավելի
4անինե րինր г
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ФИЗИОЛОГИЯ

Т. X. СТЕПАНЯН

ОБ УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ НЕКОТОРЫХ 
КОМПОНЕНТОВ КРОВИ

Учение Боткина - Павлова о нервизме явилось отправной точкой 
для исследований по изучению влияния нервной системы на систему 
крови, исследований, которые легли в основу современной теории 
нервной регуляции системы крови.

Следует отметить, что изучение вопроса нервной регуляции си
стемы крови производилось почти исключительно отечественными ав
торами как в условиях нормальной функции, так и в условиях пато
логического состояния головного мозга.

Еще С. П. Боткин [I] выдвинул вопрос о возможности рефлек
торных влияний на состав крови.

В настоящее время проблема нервной регуляции системы крови, 
наряду с другими лабораториями (В. Г. Вогралик [2), Д. И. Гольд
берг [4], Н. М. Николаев, Н. А. Федоров и др ), детально разрабаты
вается в лаборатории В. Н. Черниговского (А. Я. Ярошевский, Е. Л. 
Кан, С. И. Яковлев и др.) [6], где на основании большого фактиче
ского материала показано разностороннее влияние нервной системы 
на систему крови.

Исходя из изложенных выше соображений и данных литерату
ры о том, что наблюдаемые при применении I яда терапевтических 
методов (в частности при судорожной терапии) у душевных больных 
вегетативные реакции, изменения состава крови с течением времени 
развиваются и условно-рефлекторным путем (Н. Г. Гарцштейн и 
А. И. Счастный [3], И. И. Ильин [5] и др.), мы и задались целью 
изучить в условиях хронического эксперимента картину содержания 
в крови форменных элементов и ацетилхолина при электрошоке и 
кардиазоловом шоке, которые применяются в практике психиатриче
ских учреждений в качестве вариантов судорожной терапшипосколь
ку этот вопрос не освещен в литературе).

Методика исследования. Исследования производились над 8 со
баками. Всего поставлено 204 опыта. Из подопытных 8 собак пять 
подвергались электрошоку и три — кардиазоловому шоку.

Электрошок вызывался при помощи применяемого в психитри- 
ческих клиниках электроконвульсатора обычной конструкции.
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Кардназоловый шок вызывался быстрым введением в яремную 
вену собаки 10-процентного раствора кардиазола из расчета 0,013— 
0,02 г чистого кардиазола на 1 кг веса животного. Кардиазол вводил
ся в правую, либо в левую яремную вену, ибо часто образующиеся 
гематомы мешали система՛! ически манипулировать в области одной и 
той же яремной вены.

Определение количества форменных элементов крови произво
дилось нами по общепринятому методу подсчета числа эритроцитов, 
лейкоцитов и тромбоцитов в счетной камере Горяева.

Для определения ацетилхолина из яремной вены собаки бралось
определенное количество крови, которое далее подвергалось экстрак
ции. Полученным экстрактом, с учетом всех условий, производилось 
воздействие на служившую в качестве биотеста спинную мышцу пи
явки. Полученная при этом кривая сравнивалась с контрольной кри
вой сокращения спинной мышцы пиявки от воздействия одной гаммы 
ацетилхолина.

Кровь на определение количества форменных элементов и аце
тилхолина бралась три раза —до электрошока и кардиазолового шо
ка, при судорожном припадке и после припадка.

В последнем случае анализы крови производились: при опреде
лении количества форменных элементов через 30 минут, через 1 час, 
через Р/г часа, через 2 часа, а при определении ацетилхолина — в 
подавляющем большинстве случаев через 30 минут после припадка.

Необходимо отметить, что в опытах нами не применялись специ
альные условные раздражители, а исходя из того, что электрошок и 
инъекции кардиазола являлись весьма сильно действующими безуслов
ными раздражи՛!елями, мы преследовали цель установить картину со^ 
держания в крови форменных элементов и ацетилхолина при воспро
изведении условий опыта и манипуляций, связанных ранее со включе
нием электроконвульсатора и введением кардиазола.

Результаты собственных исследований

При электрошоке нами установлено увеличение в крови количе-
ст в а орменных элементов и ацетилхолина.

При кардиазоловом шоке нами также установлено увеличение
н крови количества форменных элементов. Что»• же касается ацетил
холина, то в крови у сабак при кардиазоловом шоке обнаружено по
вышение его количества, в отличие от электрошока.

В ходе выполнения работы нами был установлен
рефлекторного развертывания судорожного припадка, 

факт условно- 
сопровождаю-

щегося изменением картины крови, подобным наблюдаемому при 
электрошоковом и кардиазоловом судорожных припадках. Л именно: 
при опытах с электрошоком у четырех собак из подопытных пяти, 
после определенного количества (различного у разных собак) повто
рений процедуры вызывании судорожного припадка, при введении их 
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в лабораторию, при поднятии в станок, или при воспроизведении ма
нипуляций, сопровождающих ранее включение электроконвульсато. 
ра, без включения тока, развертывался судорожный припадок (у со
баки Шарик на 20-м опыте, у Каштанки — на 22-м опыте, у Белки
на 19-м опыте, у Моськи —на 25-м опыте).

Эги условно-рефлекторные припадки по внешнему своему прояв
лению были аналогичны припадкам, развивающимся в предыдущих
опытах в момент пропускания тока. В этих случаях мы ограничивав
лись условно-рефлекторным припадком (не вызывая больше электро
шока) и производили те же исследования крови, в той же последо
вательности, как и при электрошоке. При этих исследованиях в пер
вой порпии крови, взятой при условно-рефлекторном судорожном при
падке, обнаружено повышенное содержание в крови форменных элемен
тов и ацетилхолина, т. е. установлены в крови условно-рефлектор
ные изменения содержания форменных элементов и ацетилхолина, 
которые своей динамикой подобны вышеизложенным изменениям, раз
вивающимся при электрошоке.

Указанные условно-рефлекторные изменения количества формен
ных элементов и ацетилхолина в крови у собак, подвергаемых элек
трошоку, приведены на кривой 1.

При опытах с жардиззолом так же, как и при электрошоке, по
сле определенного числа (различного у всех трех собак) повторений 
инъекций кардиазола наблюдалось условно-рефлекторное развертыва
ние судорожного припадка (полного, либо .абортивного"), сопровож-
дав тегося условно-рефлекторными изменениями в крови, заключаю-
щимися в том, что при данном опыте без инъекции кардиазола, при 
воспроизведении манипуляций, связанных ранее с инъекцией кардиа
зола, в крови возникали такие же изменения, какие наблюдались на
ми в опытах с инъекцией кардиазола (у собаки Джек — после 11 опы
тов, у Казбека — после 19 опытов, у Чалика— после 17 опытов).

Картина условно-рефлекторных изменений количества, формен
ных элементов и ацетилхолина в крови у собак, подвергаемых кар- 
диазоловому шоку, отражена на кривой 2.

Обсуждение результатов. Экспериментальный материал, полу
ченный нами, в частности данные возникновения (в некоторых опы
тах с кардиазоловым шоком) у собак судорожного припадка часто в 
процессе же инъекции кардиазола, когда игла еще не была удалена из 
вены, гово, ит о рефлекторном механизме действия данного судорож
ного средства в указанных опытах, подтверждает положение о том, 
что действие .эпилептогенных" средств наряду с гуморальным меха
низмом осуществляется и через центральную нервную систему, раз
решает заключить, что сведение сущности терапевтической эффектив
ности методов судорожной терапии к возникновению в организме при 
их применении физико-химических изменений является неправильным.

Все физико-химические изменения 
ческого баланса при судорожной т 
11 звестия IX, №9-2

ииаже^сдвиги биохнми- 
рЬ^вйв^юУся ично, явля
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ясь следствием первичного процесса воздействия лечебных средств 
на функциональное состояние центральной нервной системы.

Обнаруженное нами условно-рефлекторное возникновение судо
рожного припадка и изменений при этом количества форменных эле
ментов и ацетилхолина в крови является фактом, с одной стороны

эподтверждающим в механизме терапевтической ни»:ективности мето-
дов судорожной терапии первенствующую роль воздействия применя
емых средств на высший отдел центральной нервной системы —кору
больших полушарий, с другой стороны — еще раз говорящим в поль
зу того, что принцип павловского условного рефлекса распространяет
ся на деятельность всех органов и систем, в частности и на систему
крови.

Кафедра нормальнрй физиологии 
Ереванскою медицинского института

Поступило 12 1 1956 г
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ФИЗИОЛОГИЯ

В. 3. ГРИГОРЯН

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВНЕШНИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ* 
НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИИ

Несмотря на кажущееся однообразие, клиническое проявление 
эпилепсии очень-разнообразно не только у различных больных, но и 
у одного и того же больного.

На организм больного эпилепсией падает огромное количество 
самых различных раздражений, и естественно полагать, что разнооб
разие в клиническом проявлении заболевания в известной мере зави
сит от этих раздражений.

В излагаемой работе, являющейся частью темы „Роль экстеро и ин- 
1 ероцестивных импульсов в патогенезе экспериментальных эпилепти
формных припадков4*, мы задались целью в эксперименте на собаках 
изучить влияние некоторых видов внешних раздражений на проявле
ние и течение эпилептиформных припадков, полагая, что такое иссле
дование поможет вскрыть механизм некоторых проявлений эпилепти
ческой болезни. Правда, экспериментальные судорожные припадки 
нельзя полностью отождествить с эпилептическими припадками, но в 
какой-то мере они являются моделью последних и дают возможность 
делать определенные обобщения.

Опыты проводились на 4 взрослых собаках. У двух собак при
падки вызывались электрическим раздражением головного мозга, а у 
других двух—внутривенным введением эфиро-камфорной смеси (ЭКС). 
Электрическое раздражение производилось обычным конвульсатором, 
применяемым в психиатрических клиниках. Эфиро-камфорный раствор 
состоял цз СатрИогае 1п1ае—20,0

01. persiconim—50,0
Aetheri sulfflrict pro narcosi—10,0

В предварительных опытах у каждой собаки определялся судо
рожный порог (для электрического тока или эфиро-камфорной смеси), 
который во всех случаях неизменно вызывал развернутый припадок 
со всеми характерными для него проявлениями.

В последующих опытах мы сочетали дополнительное внешнее раз
дражение с судорожным агентом.

В качестве объективной регистрации припадка мы избрали запись 
дыхания животного. Необходимо отметить, что дыхание во время

* Доложено на заседании Армянского филиала Всесоюзного общества невро
патологов и психиатров в 1956 г.
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судорожного припадка (независимо от вызывающего начала) обнару
живает очень характерные и почти всегда одинаковые изменения: и 
момент нас1уплеиия припадка происходит глубокий вдох и задержка 
в течение всей тонической фазы, с наступлением клонической фазы 
происходят отрывистые короткие выдохи в такт клоническим подер
гиваниям. В конце клонической фазы и в начале фазы „бег на месте* 
животное производит глубокие и частые дыхательные движения. При 
записи весь этот комплекс откладывается в виде следующей кривой 
(рис. I).

Рис. 1
Кривая дыхания во время развернутого эпилептиформного припадка (стрелки 
показывают начало и конец припадка). Значение кривых сверху вниз: 1) дыхание, 
2) дополнительное раздражение, 3) судорожный а։снт, 4) отметка времени—2 сек.

Наши опыты показали, что дополнительные внешние раздраже
ния оказывают большое влияние на течение вызываемого припадка. В 
зависимости от времени нанесения раздражения (перед судорожным 
агентом, или вместе с ним), припадок либо купируется, либо насту
пает даже от подпороговой дозы.

Для иллюстрации приведем краткие протоколы некоторых опы
тов. Собака Зангу —самец весом 19 4 кг. Пороговая доза электриче
ского тока 85 V—1 сек.

Из протокола опыта № 5 от 17, /. 55 г. Собака поставлена 
в станок. К голове прикрепляются электроды конвульсатора, а к вы
бритой поверхности голеней — электроды от санного аппарата. В тече
ние 2 минут производится ритмическое раздражение задних конечно
стей индукционным током. Сила тока устанавливается соответственно 
16 см расстояния между катушками аппарата. Частота раздражения 
45 в I минуту. В начале раздражения собака проявляет бурную обо
ронительную реакцию, затем успокаивается и па очередные раздраже
ния отвечает только подергиванием конечностей. Спустя 15 сек. после 
2-х минутного раздражения включается коивульсатор— через голов
ной мозг пропускается электрический ток напряжением 95 V, продол
жительностью действия в 1 сек. Это напряжение на 10 V вышесудо- 
рожного порога. Собака проявляет бурную оборонительную реакцию 
визжит, грызет лямки, пытается сорвать электроды, спрыгнуть со стан
ка. Дыхание частое, глубокое, зрачки расширены. Спустя несколько 
минут стоит спокойно (рис. 2).
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Рис. 2. Значение кривых то же

В данном случае судорожный припадок был купирован предва
рительным болевым раздражением.

В следующем опыте дополнительное раздражение наносилось
совместно с раздражением головного мозга электрическим током на 
10 V ниже пороговой величины.

Из протокола опыта № 6 от 19. /. 55 г. В 10ч. 35 м. собака 
поставлена в станок. Дыхание равномерное, иногда глубоко вздыхает. 
Следит за движением экспериментатора.

10 ч. 45 м. Через головной мозг пропускается электрический ток 
напряжением в 75 V, продолжительностью действия в 1 сек. Одно
временно с этим в течение той же 1сек. производится раздражение 
задних конечностей индукционным током величиной в 16 см. Момен
тально. без заметного скрытого периода, наступили тонические судо
роги всего тела, которые продолжались 14 сек. Имелась
Затем наступила клоническая фаза, ограничившаяся несколькими по
дергиваниями конечностей. После этого в течение продолжи 1елы։ого 
времени (около 1,5 мин.) собака находилась в состоянии ступора. Ды
хание было крайне поверхностным. Постепенно дыхание углубилось, 
собака начала проявлять активность (рис. 3).

10 ч. 58 м. Снята со станка. Облизывается.

Рис. 3. Значение кривых то же

Через день этот же опыт был повторен с той лишь разницей, 
что сила дополнительного раздражения была несколько увеличена — 
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II см, вместо 16 ти. В результате наступил тяжелый припадок про
должительностью свыше 2 мин. с выраженными тоническими, клони
ческими фазами.

Кроме боли, в качестве дополнительного раздражения, мы при
меняли звук звонка, пищу, свет.

Из протокола опыта № 8 от 25. 7. 55 г. Собака в 10 ч. 30 м. 
поставлена в станок. Стоит спокойно, иногда вздыхает.

10 ч. 42 м. включается электрический звонок средней силы. Про
должительность звучания 7о сек. Вначале ориентировочная реакция, 
затем стоит спокойно. Дыхание несколько участилось.

Вслед за выключенйем звонка моментально включается конвуль- 
сатор—величина тока 100 V (на 15 V выше порога), продолжитель
ность действия 1 сек. Появились тонические судороги, дыхание пре
кратилось. Через 12 сек. раскрыла глаза, расправила конечности и в 
течение 3 мин. стояла без малейшего движения. Затем постепенно 
начала двигать головой и конечностями, реагировать на зов.

10 ч. 50 м.—стоит спокойно, малоподвижна, реакция на зов вяла.
10 ч. 55 м.—проявляет беспокойство, скулит. Снята со станка.

Звонок срсалы 70"

100 Г

Рис. 4. Значение кривых то же.

Совершенно аналогичная картина наблюдалась при пропускании 
через головной мозг электрического тока напряжением 100 V в пе
риод разгара еды.

Таким образом электрический ток на 15 V выше порога, приме
ненный в момент имеющегося уже в коре очага возбуждения (звуко
вого или пищевого), вызвал лишь абортивный припадок, ограничив
шийся кратковременной тонической фазой без дальнейших характер
ных проявлений (клонических судорог, мочеиспускания, которое у 
собак постоянное явление во время припадка, дефекации, пены и т. д.)

Световое раздражение, очевидно будучи более слабым, не име
ло такого влияния, как боль, звук и пища. Примененный вслед за 
световым раздражением электрический ток величиной в 95 V 1 сек- 
(на 10 V выше порога), вызвал развернутый припадок.

Такие же данные были получены и у собаки по кличке Дунай. 
Здесь мы столкнулись со следующим любопытным явлением: когда 
после 2.x минутного звучания звонка был применен электрический
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ток величиной 80 V 1 сек. (пороговая доза), то вместо ожидаемого ку
пирования припадка, развернулся очень тяжелый припадок (рис. 5) об
щей продолжительностью около 7 мин. (включая фазу пбег на месте11) 
Тогда мы решили, что очеви дно 2-х минутное звучание звонка у собаки 
вызвало не возбуждение, а уже запредельное торможение в результате

'и 1 29^.99 *
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Рис. 5. Значение кривых то же

перенапряжения возбудительного процесса. В следующем опыте, через 
3 дня, мы сократили период звучания звонка до 30 сек..вслед за которым 
применили электрический ток величиной в90у (на 10 V выше порога) 
продолжительностью действия в 1 сек. Вместо припадка собака проявила 
бурную оборонительную реакцию — беспрерывный визг и вой. Затем 
наступило состояние неко торого оцепенения, мочеиспускание и дефе
кация (рис. 6).

- --------------------------------------У" — ------- —-- ----------------------------- —--------- -------------------------------------
90 * Г* 
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Рис. 6 Значение кривых то же.

Естественно было предположить, что если имеющийся уже, к 
моменту применения судорожного агента, очаг возбуждения в коре 
способен купировать припадок, то состояние запредельного торможе
ния должно способствовать наступлению припадка.

С этой целью мы в следующем опыте, через 4 дня, после 2-х ми
нутного звучания звонка применили электрический ток величиной в 
70 V 1 сек. (на 10 V ниже порога). В ответ на это наступил развер
нутый припадок с выраженными тоническими и клоническими судо
рогами, дефекацией, мочеиспусканием и необычно щ одолжительной

азой пбег на месте41 (рис. 7).
У двух других собак по кличке Форсик и Чита в качестве су

дорожного агента была применена эфиро камфорная смесь. Дополни
тельными раздражителями служили звонок, индукционный ток. пища 
и свет.



Рис. 7. Значение кривых то же.

Данные, полученные в этой серии опытов, показали, что внеш 
ние раздражения, в зависимости от их силы, способны купировать на
ступающий припадок. Обычная судорожная доза вещества, в контроль
ных опытах неизменно вызывающая припадок, примененная вслед за 
внешним дополнительным раздражением, оказывается недействитель
ной. Припадок в этих случаях либо купируется полностью, либо ста
новится „абортивным-, „стертым*, неполным.

Для иллюстрации сказанного приводим вкратце протоколы со
ответствующих опытов.

Собака Форснксудорожная доза эфиро-камфорной смеси (ЭКС) 
I см3. От этого количества, введенного внутривенно, в трех после- 
довательнных опытах наступало по два припадка подряд с интервалом 
в 2—3 минуты между ними.

Протокол опыта № 4 от 9. VI. 55 г՛ С большим трудом уда
лось собаку привести в экспериментальную комнату. В станке внача
ле лает, поднимается на задние лапы, но через несколько минут 
стоит спокойно.

Включается электрический звонок средней силы. Продолжитель
ность звучания I мин. Собака вначале обнаружила ориентировочную 
реакцию — повернулась в сторону звука, навострила уши. Затем ста
ла обнюхивать станок и опять прислушиваться. Спустя 20 сек. после 
прекращения звонка внутривенно введена ЭКС 1 см3. Через 10 сек. 
наблюдается заметное изменение дыхания: оно стало глубже и неров
но. Собака обнюхч^ает вокруг, рычит, зрачки расширены. Такое со
стояние продолжалось около 15 минут. После того, как спустили со 
станка, с. ремглав выбежала из комнаты и пришла на свое обычное 
место. Одышка продолжалась еще некоторое время, затем собака ус
покоилась. На станке имела место дефекация. Мочеиспускания не 
было.

Таким образом, количество ЭКС, обычно’вызывающее два припад
ка подряд, примененное после звонка, оказалось недействительным. 
Оно несомненно вызвало определенные и довольно резкие сдвиги в 
организме, о чем свидетельствует поведение собаки, но припадок, как 
таковой, фактически был купирован, •

В опыте №6 в качестве дополнительного раздражения приме
нялся индукционный ток.

Из протокола опыта № 6 от 13. VI. 55 г. В станке собака прояв
ляет одышку, обнюхивает вокруг. На выбритую поверхность задних 
конечностей в области коленных суставов прикрепляются электроды от
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[ санного аппарата. В течение 2-х минут производится ритмическое раз- 
| дражение задних конечностей индукционным током величиной в 15см- 

Частота раздражения 30 в 1 мин. Собака проявляет бурную оборони
тельную реакцию. Спустя 30 сек. после прекращения раздражения 
внутривенно вводится 1 см3 ЭКС. Собака при этом реагировала только 
на укол, в дальнейшем никаких изменений в поведении не про
изошло.

Через день после этого опыта был поставлен контрольный опыт, 
где ЭКС в количестве 1 см3 была введена без каких-либо дополнитель
ных раздражений. При этом ровно через 1 мин. наступил раз
вернутый припадок, а еще через 2 мин. новая волна клонических су
дорог и дефекация.

В следующем опыте, через лень, ЭКС сочеталась с пищей.
Из протокола № 6 от 17. VI. 55 г. В станке собака вначале 

дрожит, но затем стоит спокойно, следит за экспериментатором.
Подается кастрюля с мясным бульоном и хлебом. Сначала об

нюхивает, затем ест с остановками, во время которых облизывается, 
смотрит по сторонам. Через 30 сек. после начала еды вводится 1 см3 
ЭКС. Во время введения смеси перестала есть. Через несколько се
кунд обнюхалй кастрюлю и отвернулась. Спустя 30 сек. после вве
дения смеси наблюдается расширение зрачков и глазных щелей, одыш
ка, затем слюноотделение. Спустя 1,5 мин. слюноотделение продол
жается, скулит, оглядывается, на зов реагирует. В дальнейшем моче
испускание и двигательное беспокойство. Судорог нет.

Наконец, в следующем опыте, через 2 дня ЭКС сочеталась со све
товым раздражением. В течение 30 сек. был включен мигающий 60 
раз в 1 мин. свет электролампы в 40 ватт, затем был введен 1 см’ 
ЭКС. Через 40 сек. после введения наступил развернутый судорожный 
припадок продолжительностью около 2 мин.

Совершенно аналогичные данные были получены и у другой со
баки кличке Чита.

Приведенные данные говорят о том. что течение эксперименталь
ных эпилептиформных припадков зависит не только от количест ва су
дорожного агента, но нот ряда другйх причин в частности от падаю
щих на животное внешних раздражений. Эти раздражения в зависи
мости от силы и времени действия могут в одних случаях совершен
но предотвратить наступление припадка или по крайней мере сделать 
его кратковременным .абортивным", в других — наоборот способство
вать его наступлению.

Сильные раздражения, такие как болевое, пищевое и звуковое,, 
примененные перед судорожным агентом, почти во всех случаях ку
пируют припадок. В таких случаях припадок не наступает не только от 
пороговых, но и от сверхпороговых доз судорожного агента.

Наши экспериментальные данные согласуются с клиническими 
наблюдениями ряда авторов. Так, Л. Л. Гарбузенко [1]50 больным ши
зофренией за 1,5—2 минуты до включения электроконвульсатора да-
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вал на язык 2 3 капли 2-процентного алкогольного раствора нитро
глицерина, который, по его наблюдениям, затруднял наступление при
падка или сокращал его длительное։ ь. М. С. Скобло [2] наблюдал слу
чаи, когда больным удавалось купировать припадок в самом его нача
ле погружением руки в горячую или холодную воду или при помощи 
волевого, психического напряжения.

В. Пенфилд и Т. Эриксон [3] установили, что, например, раздра
жение руки больного, припадки у которого начинаются с корковой 
области, соответствующей этой конечности, может вызвать припадок 
пли, наоборот, если припадок начался, больной может затормозить 
его, поколачивая или сжимая руку. Наконец, как известно, еще из
давна как самими больными эпилепсией, так и врачами применялись 
в о дельных случаях те или иные приемы для предотвращения на
ступающего припадка. Для этой цели прибегали к таким приемам, 
которые изменяли весь ход стоящей на очереди реакции мозга. В те
перешнем нашем понимании это такие раздражения, которые вызы
вают сильнейший очаг возбуждения в центральной нервной системе 
(как.например, сильное перетягивание конечности веревкой, что при
менялось еще со времен Пелопса и Галена, укус собственных паль
цев и т. д.).

Объяснить причину купирования припадка в таких случаях пред
ставляется задачей весьма затруднительной и требующей дополни
тельной серии исследования, в которой необходимо прежде всего вы
яснить, какой фон коры (возбуждение или торможение) является наи
более благоприятствующим наступлению припадка. Вопрос этот тре
бует соответс. вующих экспериментов. Сейчас же, на основании имею
щегося фактического материала, можно лишь предположительно ска
зать, чю очевидно очаг возбуждения, создаваемый в коре предвари
тельными раздражениями в виде звука пищи и боли, вступает в 
„борьбу- с возбуждением, вызываемым судорожным агентом и значи
тельно ослабляет действие последнего. Такое предположение в неко
торой мере подкрепляется еще тем, что свет будучи слабым раздра
жителем ни в одном из наших случаев не привел к купированию при
падка.

Нам кажется, что изложенный нами пока еще немногочисленный 
фактический материал в более обогащенном виде с окончательными 
выводами поможет подойти к объяснению причины ряда непонятых 
моментов и. если можно так выразиться, .неожиданностей* в клини
ческой картине эпилепсии.

К таким непонятным моментам можно было бы, например, отне
сти случаи, ког. а больной эпилепсией в состоянии резкого эмоциональ
ного втзбуждеиия не обнаруживает припадков, а после, когда воз
буждение миновало, обнаруживает их целую серию. Или же случаи, 
когда у хронически больного эпилепсией, наряду с часто, иногда да
же р тулярно повторяющимися развернутыми большими припадками, 
имеют место отдельные так называемые .абортивные*, .стертые* 
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припадки, ограничивающиеся несколькими судорожными подергива
ниями даже без глубокой по:ери сознания. Или же когда у этих 
больных припадок наступает в неожиданное для них время и т. д. 
Бывают еще такие случаи в практике судорожной терапии психозов, 
когда обычная, для данного больного, судорожная доза вводимого 
лекарства или электрического тока не вызывает припадка или же, на
оборот, заведомо несудорожпая доза вызывает припадок и т. д.

Эти и подобные моменты хоть и замечаются и описываются, но 
причина их далеко не всегда бывает понятна. Между тем знание этих 
причин помогло бы нам в значительной мере управлять клиническим 
течением эпилепсии.

Кафедра нормальной физиология Ереванского Поступило 18 VI 1955 г.
медицинского института

Վ. Զ. Դ1ԴԳՈՐՈ1ԼՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՐԳՌԻՉՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

- ԷՔՍՊԵՐՒՍ՚ԵՆՏԱԼ ԷՊԻԼԵՊՍԻԱՅԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո փ ում
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ФИЗИОЛОГИЯ

А. С. ОГАНЕСЯН

ВЛИЯНИЕ ХОЛОДОВОГО РАЗДРАЖИТЕЛЯ НА РЕАБСОРБЦИЮ 
ФОСФАТОВ И ХЛОРИДОВ В ПОЧКАХ

В предыдущем нашем сообщении |1] было показано, что холо
довой раздражитель вызывает повышение диуреза и усиление процесса 
фильтрации в почечных клубочках. Это явление наблюдалось также 
при изменении температуры внешней среды в естественных условиях.

В литературе имеется ряд сообщений относительно изменения
деятельности почек в условиях денег вин холода.

Суртшнн и сот р. [2] наблюдали незначительные изменения в диу
ретической (снижение) и ильтрационной (повышение) функциях ин-
тактной почки, ио сравнению с денервированной при действии холо
да Исследованиями Бадер и сотр. [3] и Стени и сотр. [4], проведен
ными на людском материале, установлено повышение диуреза и ко-
личества выделенных хлоридов с мочой под влиянием холода без осо
бах изменений фильтрационной способности почек. Гибсон |3] в этих же 
условиях наблюдэ । попы пеане диуреза и усиленное выделение плотных
час.ей мочи. Смит и corp. [6] в условиях низкой температуры сре
ды наблюдали значительное снижение кроветока в почках при незна-
чительном угнетении их фильтрационной способности и 
ной фракции.

ильтрацион-

Ввиду наличия в литературе разноречивых данных относительно
влияния холода на деятельность почек и в развитие наших прежних 
исс. е, ованнй, мы приступили к изучению процессов реабсорбции фос- 
фзтов и хлоридов в почечных канальцах при действии холодового 
раздражителя. С этой целью мы проследили за динамикой реабсорб
ции и выделения с мочой хлоридов и фосфатов в норме и после 
действия холода.

Опыты были поставлены па двух собаках с выведенными моче
точниками на кожу брюшной стенки по способу Павлова-Орбели.

вСодержание хлоридов и неорганических |юсфатов крови, а
также их количество, выделенное с мочей, определялись до и в ходе 
применения холодового раздражителя. Кровь (из наружной яремной 
йены) и моча для определения в них содержания фосфатов и хлори
дов, были взяты в следующие сроки от начала опыта; моча, на 17— 
20 минуте, на 23—26 м., на 37—40 м. и на 57—60 минуте; кровь: на 
20, 26, 40 и 60 минутах.
Известия IX, № 9—3
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Методом условных рефлексов была изучена роль нервной систе
мы и особенно роль корковых импульсов в процессах реабсорбции 
указанных веществ в канальцах почек при действии условно-холодо
вого раздражителя.

В качестве холодового раздражителя был применен большой ре
зиновый пузырь с водой при температуре 0°С, который прикладывал
ся на выбритую спину подопытного животного, начиная с 23-й мину
ты (от начала опыта) до конца опыта. Условным раздражителем слу
жил тот же пузырь с водой при комнат ной температуре. На рисунках
приведены результаты одного из многочисленных однотипных опытов, 
иллюстрирующие действие холодового и условно-холодового раздра
жителей на величину выделенных с мочой фосфатов и хлоридов.

Как видно из данных, приведенных на рис. I. количество выде
ленных с мочой фосфатов в контрольных опытах колеблется в неболь
ших пределах.

Под действием холодового раздражителя выделение фосфатов с 
мочой постепенно уменьшается, а иногда даже полностью отсутствует 
(рис. 1Б). Так. например, ко шчество выделенных фосфатов составляло:
на 17 — 20 м. — 1,46 мг, сейчас же после действии холодового раздражи-
теля, т. е. на 23 - 26 м. — 0,2 мг, на 37 —49 м.—0 05 мг, а в конце опыта
(на 57—60 м.)-0,04 мг. После нескольких применений холодовой разд
ражитель не оказывал такого резкого влияния на выделение фосфатов,
какое ьаблюда/.ссь при первых его применениях. В этих опытах
под действием хо. ода выделение фосфатов с мочой уменьшалось при-
мерно в 1.5—3 раза, тогда как в первые дни его применения наблю
ла, ось уменьшение от 18 до 34 раза, а иногда даже отмечалось пол
ное отсутствие фосфатов в моче.

Условный холодовой раздражитель вызывает те же самые сдви-
ги в процессе выделения фосфатов с мочой, что и безусловный ходо-
довой раздражитель. Как показывают данные, приведенные на рис. 1 
(В», количество вселенных фосфатов на 17 — 20 м. составляло 0,42 мг*,  
затем,после изолированного действия условного раздражителя их ко
личество, постепенно уменьшаясь, в конце опыта (на 57—60 м.) до
ходит до 0.05 мг.

Кроме изучения сдвигов содержания фосфатов была изучена так
же динамика выделения хлоридов с мочой под действием холодово
го раздражителя. Данные, характеризующие результаты этих опытов, 
приведены на рис. 2. Как показывают рисунки, в контрольных опытах 
количество выделенных хлоридов в порциях мочи, взятых вразнос вре
мя от начала опыта, колеблется в небольших пределах. Под действи
ем холодового раздражителя картина выделения хлори ов значительно 
изменяется. Наблюдается резкое уменьшение их выделения с мочой, как 
это отмечалось и в отношении фосфатов. Так, например (рис. 2Б), ко-

♦ Понижение количества фосфатов в начальной порции мочи объясняется по
явлением обстановочного условного рефлекса.



Рис. 1. Выделение неорганических фосфа
тов с мочой.

1. На 17—20 м. опыта.
2. На 23-26 м. .
3 На 37—4<» м. «
4. На 57— 60 м. •

А—контрольный опыт»
Б—действие холодового раздражителя.
В—действие условною раздражителя.

Рис. 2. Выделение хлоридов с мочой-
I. На 17 — 20 м. опыта
2. На 23-26 м. ,
3. На 37 — 40 м. »
4. На 57- €0 и. •

А—контрольный опыт.
Б - де ствие холодового ридражчтеля,
В—действие условного раздражителя.
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личество хлоридов в моче на 17—20 м. опыта составляло 20,2 мг по
сле действия холодового раздражителя, т. е. на 23—26 м. —5,6 мг, 
на 37—40 м,—3,1 мг, на 57—60 м.—7,1 мг.

После нескольких применений холодового раздражителя сниже
ние количества выделенных хлоридов с мочой бывало не особенно 
резким, как это наблюдалось в первые дни применения холодового 
раздражителя.

Условный раздражитель вызывает те же самые сдвиги в процессе 
выделения хлоридов с мочой, что и безусловный — холодовой раздражи
тель (рис. 2 В). Количество выделенных хлоридов на 17—20 м. состав
ляло 2,5 мг*  после изолированного действия условно-холодового раз
дражителя, т. е. на 23—26 м.—1,4 мг, па 37—40 м. в моче хлоридов 
нс определялось, на 57—60 м.—9,8 мг.

* Уменьшение количества хлоридов в начальной порции мочи как в опыте до 
действия холодового, так и в опыте до действии условно-холодового раздра
жителей объясняется появлением обстановочпого условного рефлекса.

В связи с тем. что у обеих собак были получены однотипные 
данные, результаты опытов, проведенных над другой собакой, не при
водятся.

Под действием холодового раздражителя в обмене веществ и в 
функциональном состоянии различных органов и организма в целом 
происходят различные сдвиги. Эти сдвиги наблюдаются и в деятель
ности почек. Приведенные данные четко показывают, что под дей
ствием холода в почечных канальцах усиливается реабсорбция фос
фатов и хлоридов, вследствие чего резко сокращается их выделение 
с мочой. Следует отметить, что ио сравнению с хлоридами, реабсорб
ция фосфатов происходит более интенсивно, кроме того усиление 
реабсорбции фосфатов проявляется значительно раньше, чем это на
блюдается в отношении хлоридов.

В условиях действия холода организм требует значительно боль
ше энергетических затрат, чем это понадобилось бы в сравнительно 
теплых условиях внешней среды. В связи с этим усиливаю.ся окисли
тельные процессы в тканях организма, являющиеся источниками вы
работки энергии, обеспечивающие существование организма в ус
ловиях действия холода (7].

В результате изменения условий внешней среды устанавливает
ся новый уровень обмена веществ и повое равновесие организма с 
внешней средой.

Усиление обменных процессов начинается с распада углеводов
(фосфоролиз гликогена, осфорилирование глюкозы и их дальнейшее
превращение), являющихся более податливыми веществами в окисли
тельных процессах, которые требуют большого кол имеет ва фосфорных со
единений. Потребность осфорных соединений возрастает и в связи с
тем, что при усилении распада углеводов усиливается образование и 
распад макроэргических соединений (аденозинтрифосфорпая кислота, 
креатинфосфорная кислота и др.), в составе которых содержится зна
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чительное количество фосфатов. Естественно, что в этих условиях 
организм старается мобилизовать свои резервы фосфорных соединений, 
что отражается и на процесс выделения фосфатов с мочой.

Вследствие повышения потребности организма к а _ _ 1 атам имеет* л

место резкое повышение их реабсорбции в почечных канальцах, и 
следовательно, уменьшение выделения их с мочой. Возможно, что при 
помощи соответствующих ферментативных систем, неорганические фо
сфаты первичной мочи в стенках канальцев почек переходят на аде
ниловую систему и уже в такой орме участвуют в обмене веществ.

Под действием холодового раздражителя повышается и реабсорб
ция хлоридов. В организме хлор большей частью находится в сое
динении с натрием, который является осмотически активным вещест
вом плазмы крови и имеет важное значение в сохранении уровня 
осмотического давления внутренних жидкостей организма. Определен
ный уровень осмотического давления является необходимым фак
тором, обеспечивающим нормальное течение физиологических }>унк.•»
ций клеток и тканей организма,следовательно, и организма в целом.

Хлорилы имеют тесное отношение также к регуляции обмена во
ды и мочеобразования. Введение хлоридов в организм в избытке или 
недостатке соответственным образом изменяет их выделение с мочой 
и отражается на количестве выделенной мочи.

Пейрогуморальные сдвиги в организме, которые происходят пол 
действием холода, могут привести к усиленной секреции адренали
ноподобных веществ, которые по нашим неопубликованным данным 
значительно повышают реабсорбцию хлоридов в канальцах почек,что 
также может служить причиной уменьшения их количества в моче.

Наши опыты показали, что условный раздражитель вызывает те 
же сдвиги в процессах реабсорбции фосфатов и хлоридов, что и без
условный холодовой раздражитель. Это показывает, что в биохими
ческих реакциях, происходящих в почках (в данном случае в процес
сах реабсорбции фосфатов и хлоридов в канальцах почек), корковые 
импульсы играют важную роль (И. П. Павлов).

Приведенные данные показывают, что условно-рефлекторный ком
понент в биохимических сдвигах, происходящих в тканях организма, 
в общей реакции организма к окружающей среде, следовательно, в 
его приспособительной способности играет важную роль.

Выводы

1. Холодовой раздражитель повышает реабсорбцию хлоридов и 
фосфорных соединений в почечных канальцах.

2. Условный раздражитель вызывает те же самые сдвиги в отно
шении реабсорбции осфатов и хлоридов в почечных канальцах, что
и безусловный — холодовой раздражитель.
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3. Повышение реабсорбции фос4«♦ атов в почечных канальцах
носвязанос усилением распада углеводов в условиях действия

вероят 
холода
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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

М. X. ЧАЙЛАХЯН

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРЕНКОВ 
НЕУКОРЕНЯЮЩИХСЯ ПОРОД И ДЕЙСТВИЕ СТИМУЛЯТОРОВ 

РОСТА

Одним из наиболее ярких событий в области пзиологии роста и
развития растений за последние голы явились те успехи, которые 
были достигнуты в разработке учения о фитогормонах или гормонах 
растений.՛ Распознание химического строения и структуры гормонов
роста — ауксинов, биотина и анеурнна и поучение их в химически
чистом виде явилось мощным стимулом к ближайшему выяснению 
физиологической роли и участию в общем обмене веществ. Одним из
результатов этого изучения, имеющим бо.ьшое практическое значе
ние, явилось широкое • использование синтетических препаратов, обла
дающих действием ауксинов, при укоренении черенков вегетативно 
размножаемых растений. Изложение этих вопросов достаточно под
робно освещено в наших работах [II, 12), а также в сводке Митчеля 
и Райс [17] и в брошюре Комиссарова [4].

Однако, несмотря на многочисленные факты стимулирующего 
действия синтетических препаратов на корнеобразование самых раз
нообразных растений, несмотря на применение этих стимуляторов 
роста уже в практике вегетативно размножаемых растений, попытки 
укоренения с их помощью черенков таких ценных плодовых пород, 
как яблоня, груша, абрикос, персик, слива, вишня и другие оказа
лись безуспешными.

Имеются отдельные указания на стимулирующее действие синте- 
. тических препаратов в процессах корнеобразования черенков яблони. 

Так, Амлонг и Наундо ф [13], обрабатывая черенки яблони-парадизки 
Ма1из рагабшаса 0,0_°/о раствором гете| оауксина в течение 24 часов, 
получили увеличение процентного количества укоренившихся черен
ков. Гитчкок и Циммерман [15] применили другой метод: они обма
зывали ветви яблони ростовой пастой (1 г ланолина плюс 2С0 мг 
бета-индолилмасляной кислоты) и только через 13 дней нарезали че
ренки таким образом, что базальный конец их приходился на место 
обмазки. Таким образом обработанные черенки давали впоследствии 
корни, тогда как на контрольных появились лишь каллюсы.

По поводу этих опытов следует о. метить, что яблоня-парадизка, 
взятая в опыте Амлонга и Наун,.орфа. вообще не в пример другим 
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сортам яблони, отличается склонностью к корнеобразованию, и стиму
ляция корнеобразовэния у нее гетероауксином не отличается от то
го, что мы имеем в отношении других многочисленных видов расте
ний. Особенностью же опыта Гитчкока и Циммермана является то, 
что обмазка ростовой пасгой была сделана не на уже срезанных че
ренках, а на материнском растении, когда длительное время прохо
дил обмен веществ между будущими черенками и другими частями 
и органами материнского растения. А в этом случае можно получить 
ускорененные и без применения стимуляторов роста, на что указывают 
сущее։вующие в практике садоводства приемы размножения отводка
ми или андализ.

Особенно ярко это показывает метод укоренения яблони, разра
ботанный И. В. Мичуриным [6]: на ветви растения делается кольце
вая вырезка, которая при помощи системы стеклянных трубок под
держивается в условиях усиленного водоснабжения. С течением вре
мени в месте кольцевой вырезки появляются корни.

Этот метод получил развитие в опытах Г. Н. Еремеева [2], ко
торый применил кольцевание и местное затенение побегов, находя
щихся на материнском рас. ении, и получил образование корней у 
трудно укореняющейся лесной яблони и укоренение корнеобразова- 
ния у черенков табака в томатов.

Таким образом, совершенно очевидно, что обычными приемами 
обработки черенков неукореняющихся пород стимуляторами роста до
биться их укоренения не удается. Причины этого, на наш взгляд, сле
дует искать не в вариировании концентраций стимуляторов роста и 
сроков их обработки, не в смешивании различных стимуляторов ро
ста с целью получения растворов более эффективных, как это дела
ли Гитчкок и Циммерман [16], а н самом физиологическом состоянии 
черенков и в готовности их к реагированию на действие ростовых 
синтетических препаратов.

Существуют многочисленные факты, говорящие за то, что само 
состояние черенков тесно связано с их корнеобразующей способ
ностью. Особе ное значение здесь имеет возрастное состояние мате
ринского рас.ения, с коюрого режутся черенки и возраст самих че
ренков. Черенки с молодых растений, как правило, обладают боль
шей способностью к корнеобразованпю, а при сравнении черенков 
молодых и старых побегов первые выявляют большую способное!ь к 
образованию корней (Н. К. Вехов и Т. П. Ильин [1], Л. Ф. Прав
дин [8], И. Е. Кочерженко [5]. III. Г. Залдастанишвили [3]). С физи
ологической точки зрения возраст растений и возрастные изменения, 
влияющие на способноС1Ь к корнеобраюванню, представляют собой 
ни что иное, как изменение в направленности физиологических про
цессов, в связи с развитием растений под влиянием факторов внешней 
среды. Различная направленность физиологических процессов может 
быть создана и у одновозрастных растений, но поставленных в резко 
различные условия внешней среды. Ярким примером, демонстрирую-
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щим это положение, является небольшой опыт, поставленный нами в 
Институте физиологии растений Академии наук СССР еще в 1936 
году.

Растения краснолистной периллы Perilla nankinensis, высеянные в 
один и тот же день, выращивались в вазонах с почвой в условиях 
длинного летнего дня, другие — в условиях искусственно уко( смен
ного 10 часового дня; первые оставались в фазе вегетативного роста, 
тогда как вторые быстро перешли к цветению и плодоношению И с 
тех и с других были срезаны крупные черенки из верхушечной части 
главного стебля и поставлены на укоренение в стаканы с водой.

Спустя 3—4 недели на черенках, срезанных с вегетирующих ра
стений, появились многочисленные корни, тогда как черенки цвету, 
ших растений корней почти не дали. Наглядное представление о со
стоянии черенков дает фотоснимок на рис. 1, на котором ясно видно, 
как под влиянием различных условии светового режима меняется 
морфогенез и физиологическое состояние черенков и вместе с ним 
л способность к корнеобразованию.

Рис. 1. Влияние физиологическою состояния черенков па их сгособ| ость 
к корнеобразованию. Слева—верхушечные черенки с растений красной 

периллы в фа >е вегетативного роста дали обильное образованье корней, 
справа - черенки с одновезрастных растений в фазе цветения образовали 

лишь по два слабых корня (фото 20 VII 1936 г.).
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Описанный опыт нашел себе продолжение в работе Р. X. Ту. 
рецкой [Ю], которая подвергала растения периллы и сои влиянию по
следовательно увеличивающегося числа коротких дней, затем на
резала черенки из растений, находившихся в разной степени репро
дуктивного развития и часть их обрабатывала растворами гетероаук- 
сина. Оказалось, что черенки с растений, получивших 20 и 25 корот
ких дней корней не дали, с растений же. получивших меньшее чис
ло коротких дней,—корни образовались. Однако под влиянием гете
роауксина корни появились и у черенков короткодневных растений.

В опытах В. С. Мошкова и И. Е. Кочерженко [7] с Salix indulata 
черенки укоренялись хуже, если брались с ма очного растения, под
вергавшегося в течение лета влиянию короткого дня: укоренение че
ренков проходило быстрее, если они нарезались с растений, находив
шихся на естественном свету. i

Все изложенные здесь факты свидетельствуют о том, что для 
процессов корнеобразования огромное значение имеет физиологиче
ское состояние черенков. Возвращаясь к поднятому нами вопросу об 
укоренении до сих пор неукореияющихся ценных плодовых пород, 
можно сделать следующее .заключение. Реакция черенков на приме
нение стимуляторов роста и эффективность последних зависит от сте
пени физиологической готовности черенков. Возникновение этой фи
зиологической готовности можег осуществляться двумя путями: 1)под 
влиянием естественной смены природных условий года и обусловлен
ных ими возрастных изменений и 2) в экспериментальной обстановке 
под влиянием тех или иных искусственно вызванных факторов.

В течение 1942—43 гг. в лаборатории и теплице кафедры физи
ологии и анатомии растений Ереванского государственного универси
тета нами при участии лаборанта С. Асатрян испытывалось действие 
синтетических препаратов на корнеобразование черенков иеукоре- 
няющихся плодовых пород, срезаемых в различное время года. В ка
честве стимуляторов роста были взяты 1) гетероауксин, 2) бета-ин- 
долил-масляная кислота и 3) альфэ-нафтил-уксусная кислота, приго
товленные лабораторией органической химии Московского государ
ственного университета. В некоторых случаях применялась ростовая 
пудра, представляющая собой смесь талька и гетероауксина, которая 
была получена из Сухумского института влажных субтропиков.

Для проверки физиологической активности взятых стимуляторов 
роста,предварительные опыты были проведены с георгином, томатами 
и картофелем. Зеленые черенки этих растений после нарезки погру
жались нижними концами в 0,01% водные растворы стимуляторов 
роста, причем в случае георгины черенки выдерживались в растворах 
24 часа, в случае картофеля—3 часа, а черенки томатов обрабатыва
лись лишь ростовой пудрой: увлажненными концами обмакивались в 
ростовую пудру и затем пересаживались в готовые лунки в песок.

Результаты опытов по георгину были таковы: черенки трудно- 
укореш ющихся сортов, полученных из Ботанического института Ака-
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демии наук АрмССР (№№ 102, 115 и 120). под влиянием стимулято
ров роста, образовали корни, чего не было у контрольных экземпля
ров. Будучи высажены на делянки при лаборатории, эти черенки 
разрослись в мощные кусты и обильно цвели. Обработка зеленых че
ренков томатов ростовой пудрой привела к ускорению корнеобразо- 
вания и увеличению процента укоренившихся черенков. У черенков 
с большим диаметром процент укоренения при обрбстке был 86 
против 60 контроля, у черенков среднего диаметра соответственные 
цифры были 65 и 36, а у верхушек 100 и 33. При этом у 
обработанных черенков на каждом была масса коротких корней, а у 
контрольных черенков корней было мало.

Зеленые черенки картофеля были взяты трех сортов: Эпикур, 
Народный и Лорх красный в большом количестве—до 20С0 че
ренков. Однако все черенки и опытные и контрольные в подавляю
щем большинстве случаев быстро подвядали и подсыхали: картофель, 
как известно, не выдерживает сухих и жарких условий летнего ве
гетационного периода Араратской котловины. Но и при этих обстоя
тельствах отдельные черенки под влиянием стимуляторов роста обра
зовали небольшие корни и клубни.

В целом проведенные опыты с георгином, томатом и картофе
лем показали, что взятые препараты стимуляторов роста облагали 
необходимой физиологической активностью.

Основные опыты проводились со следующими неукореня ющпми- 
ся плодовыми породами: яблоня (Malus domesticaj, груша (Pircs commu
nis), персик (Persica vulgaris), абрикос (Armeniaca vulgaris), слива (Prunus 
domestica), вишня (Gerasus vilgaris) и миндаль (Amygdalus communis). В 
этот набор неукореняющпхся видов был включен в качестве контро
ля сравнительно легко укореняющийся черенками виноград (Vitis 
vinifera).

Срезка черенков была произведена в 4 срока:
/ срок. Весеннее черенкование с начала мая, черенки деревяни

стые, прироста прошлого года, с тронувшимися в । ост почками, об
работка черенков 0,02% растворами веществ в течение 64 часов.

// срок. Раннее летнее черенкогание в середине июня, черенки 
зеленые, прироста текущего года, обработка черенков 0,0 % раство
рами веществ в течение 24—48 часов.

/// срок. Позднее летнее черенкование, в середине августа, че
ренки зеленые, прироста текущего года; обработка черенков 0,01% 
растворами веществ в течение 24—48 часов.

IV срок. Осеннее черенкование, в середине сентября, черенки 
зеленые, прироста текущего года; обработка черенков 0,01% раство
рами веществ в течение 24—48 часов.

Схема опытов во всех сроках вполне одинаковая: I) контроль, 
2) гетероауксин. 3) бета-индолил-масляная кислота, 4) альфа-наф. илук- 
сусная кислота. Иногда к этим основным вариантам добавлялась об, абот- 
ка черенков в ростовой пудре и в растворе: гетероаукспн֊Ьзкс. ракт из
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дрожжей (последний готовился кипячением в течение 20 минут 20 кб. см. 
взвеси пивных дрожжей в 100 кб. см. дистиллированной воды и пос
ле фильтрования добавлялся в раствор гетероауксина). В каждом 
варианте по каждому растительному виду бралось по 10—20 черен
ков длиной 12 — 15 см, нарезанных непосредственно ниже узла.

Черенки после обработки высаживались в ящики с песком и со
держались в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Для 
поддерживания повышенной влажности воздуха они время от време
ни обрызгивались водой.

Из самой постановки опытов вытекает основной их замысел—ус
тановить в какой мере возрастные изменения и связанные с ними из
менения физиологического состояния черенков влияют на их способ
ность к корнеобразованию и реактивность на воздействие стимулято
ров роста.

Опьг.ы показали, что при весенней и ранней летней срезке че
ренки, как правило, образования каллюса не дают, а быстро теряют 
листья и начинают по.сыхать; с течением времени наблюдается пол
ное выпадение черенков—как подопытных, так и контрольных. Не
сколько иную картину показали черенки поздней летней срезки. Здесь 
также в большинстве случаев на черенках не было образования кал
люса или корней, но после полного сбрасывания листьев они дольше 
сохраняли свежий вид и вполне здоровые почки, которые на некото
рых черенках начали распускаться. В середине сентября на некото
рых контрольных и опытных черенках сливы можно было наблюдать 
распустившиеся из почек цветы. В одном из опытов позднего летнего 
черенкования на черенках появились в большом количестве каллюсы 
через месяц после постановки опыта. Данные по количеству черен
ков. давших каллюсы по наблюдению 19 сентября 1942 г., приводятся 
в таблице 1.

(число черенков)

Таблица I 
растений при поздней летней срезкеОбразование каллюсов на черенках плодовых

Варианты опыта

Груша Яблоня Абрикос Персик

об
щ

ее

с ка
л

лю
са

 м
и

1

об
щ

ее

с ка
л-

 
л 

ю
са

 м
 и

об
щ

ее

с ка
л

лю
са

 м
и

об
щ

ее

с ка
л-

 
л 

ю
са

 м
и

Контроль ..................................
Гетеровуксии ..........................
Ивдолил-масляиая кислота . .
Н;ф1 ил-ук. у спая кислота . .
Ростовая пудра .......................

9 
11
10 
II
10

9
5
5
8
5

15
12
22

11

11 
нет
10

нет

16
20
19
17
18

14 
н< т

2 
нет

! 14

14

15

1

3

В дополнение к этой таблице следует отметить, что на двух че
ренках персика, обработанных ростовой пудрой, появились корни, в 
чем выявляется действие гетероауксина, имеющегося в пудре. Но в 
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целом, как показывают данные таблицы, образование каллюсов идет 
независимо от того, обрабатывались ли черенки стимуляторами роста 
или нет, и даже лучше, когда обработка не производилась.

С начала октября на нижних концах черенков поздней летней 
срезки счали появляться некротические пятна, и черенки постепенно 
выпали из опыта.

Все указанные явления относятся к семи неукореняющимся по 
родам. Черенки винограда во всех случаях давали корни, причем 
корнеобразование заметно симулировалось под влиянием стимулято
ров роста.

Наиболее интересные результаты получились при самом позднем 
черенковании. Черенки в этом случае оказались наиболее жизнеспо
собными и дли՛.е .ьное время сохраняли почки в свежем состоянии. 
Более того, спустя известный, хотя и долгий промежуток времени, 
черенки отдельных пород стали давать крупные наросты—каллюсы на 
нижних срезанных краях черенков.

Опыт, поставленный 14.IX.1942 г., был сохранен до 20X1,1942 г.. 
причем в середине октября ящики с черенками были перенесены в 
лабораторию и выставлены на окна. К концу опыта было установле
но, что че. ёнки персика, вишни и миндаля ни в одном случае кал- 
люса не образовали; у яблони на 6 контрольных черенках имелись 
каллюсы, тогда как в опытных черенках ни на одном каллюсе не 
было.

Большое количество каллюсов дали груша, абрикос и слива, 
причем у сливы уже наблюдалось нормальное развитие корней. В 
таблице 2 приводятся данные по образованию каллюсов и корней у 
этих пород.

Таблица 2

Груша Абрикос Слива

Образование каллюсов у груши, абрикоса и сливы при осенней срезке черенков 
(число черенков)

Контроль .............................................
Гепроауксин.....................................
И<долил-масляная кислота...............

Н. фтил-ук усн.'.я кислота...............
Ростовая пундра ..............................

полученных результатов дают

9 7 12 2 17 17
9 12 —• 15 5 8
9 12 •— 20 4 1
9 6 12 —— 16 10 «мн»
8 4 12 3 16 7 4

Более наглядное изображение 
рис. 2, 3 и 4.

На рис. 2 представлены черенки груши; слева три контрольных.
справа три обработанных альфа-наф՛;ил-уксусной кислотой; на всех 
черенках видны каллюсы, но на опытных черенках они представляют



Рис. 2. Впиние аль Ьа-чафтил-уксуспой кислоты на развитие каллюсов у черенков 
груши С сна — контрольные черенки, спрсва—черенки, обработанные О,О1°/о раство
ром альфа-нафтил-уксусной кислоты в течение 48 часов с более сильно развитыми 

кзллюсами (фото 21 Х1.1942 г.).

более мощные наплывы образующей ткани, непохожие на обычные 
калл юсы.

На рис. 3 представлены черенки сливы; слева —три контроль
ные—без корней, в середине—три обработанные гетероауксином с 
корнями, справа—обработанные ростовой пудрой с гетероауксином— 
тоже с корнями. Ясно видно стимулирующее действие гетероауксина 
на образование корней.

На рис. 4 изображены черенки винограда сорта Харджи; слева 
два контрольных—без корней, в середине—обработанные гетероаукси
ном с массой коротких толстых корней, справа—обработанные гете
роауксином и экстрактом дрожжей—т акже с многочисленными кор
нями. Стимулирующий эффект гетероауксина совершенно очевиден.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при извест
ных возрастных изменениях у осенних черенков сливы можно приме
нением гетероауксина добиться образования корней, чего не пропсхо- 
71ИТ в обычных условиях. Этим последним слива отличается от такого 
легко у ко еняющегося вида, как виноград, у которого стимуляторы 
росча вызывают । езкую стимуляцию кернеобразования, но корниобыч- 
но появляются и без применения стимулирующих вещес1в.

С другой стороны, обращает на себя внимание тот факт, что 
образование каллюсов у многих из взятых видов—яблони, груши, аб
рикоса и сливы на контрольных черенках идет не только слабее, но 
у яблони и сливы даже лучше, чем у обработанных черенков. Здесь



Рис. 3. Влияние гетероауксина на кореобразованне черенков сливы. Слева—конт
рольные черенки без корней, в середине—черенки, обработанные 0,01°„ раствором 

1етсроауксина в течение 43 часов с корнями# справа—черенки, обработанные 
ростовой пудрой, два из них с корнями (фото 21 XI 1942 г.)

Рис. 4. Влияние гетероауксина на ускорение корнеобразовання у черен сов вн ю։ рада 
сорта,Харджи. Слева—контрольные черенки без корней. В середине черенки, об
работанные 0,01° 0 раствором гетероауксина н течение 48 часов, с многочисленными 

корнями, справа—черенки, обработанные при тех же условиях раствором ютсроаук- 
сипа с добавлением дрожжевою экстракта (фото 21 XI 1Л2 ։ ).
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уже оказывается изиологическое состояние черепков, которые к
осени, невидимому, становятся более подготовленными к образованию 
каллюсов чем в другое время года.

В целом, проведенные опыты подтверждают то положение, что 
применение одних только стимуляторов роста не может разрешить 
проблему укоренения черенков неукореняющихся пород; решающим 
здесь является физиологическая подготовленность черенков, к кото
рой они подводятся ходом внутренних бнохомических процессов. Ис
пытание одного пути к изменению э.ой физиологической подготовлен
ности, проведенное нами,—срезка черенков в различном возрастном 
состоянии,—показало, что не создаются достаточно действенные ус
ловия для побуждения черенков к корнеобразованкю.

Здесь необходимо идти по второму пути— пути эксперименталь
ного воздейс. вин на черенки до их обработки стимуляторами роста с 
целью добиться необходимого физиологического состояния. Здесь 
может быть использовано и воздействие различными температурами.
высокими и низкими, и стратификация черенков в различных усло
виях влажности и температуры, и влияние света различного качества 
и продолжительности, влияние темноты и, наконец, влияние питатель
ного режима субстрата, в котором содержатся черенки.

Исследователи, ставшие на этот путь, уже имеют некоторый 
успех в деле искусственного стимулирования корнеобразования че
ренков. Так, Гарднер [14] покрывал зону роста побегов яблони сши
тыми из черной бумаги или материала колпачками; в результате пос
ле срезывания черенков на местах затенения в обильном количестве 
появились корни. Резко усиливалось и ускорялось корнеобразование 
черенков смородины и крыжовника в опытах В. Ф. Романенко (')] в 
том случае, если они подвергались предварительному этиолированию. 
Однако это лишь первые шаги в указанном направлении.

Для решения проблемы вегетативного размножения черенками 
неукореняющихся ценных плодовых и лесных пород необходимо экс
периментальное воздействие на черенки определенного возраста с 
тем, чтобы довести их до такого физиологического состояния, в ко
тором они были способны реагировать на действие стимуляторов ро
ста и начинать образование корней.

Поступило 18 VI 1954 г.

1Г. Խ. ՉՍԼ8ԼԱԼ8ԱՆ

ՉԱՐԱՏԱՎՈՐՎՈՂ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿՏՐՈՆՆԵՐԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՎԻՃԱԿԸ ԷՎ ԱՃՄԱՆ ՍՏԻՄՈՒԼՅԱՏՈՐՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

4 տ ր ոնն /»րն աճմա՚ե и ւո «։ [ յատո րն հ րո վ մշս»կե/ու սովորական եղա֊
Նակնե րն չափով խթանում են վեդեւոատ իվ ձևով րաղմաէյող ղանա֊

մատակա • այրյ Հ ֆ ե կ տ ի վ չեն չարմատա֊•քան րույսԼլւ/ւ կտրոնների ար
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վորվոգ արժեքավո ր պտղատու տեսակների կտրոնների արմատակաքման 
ղ որձում/ Այ1} պատձաոնե րր պետր է որոնել կտրոնների ֆիզիոլոգիական 
վիճակում, նբանումդ որ այղ կտրոններր պատրաստ են հակաղղե/ու աճման 
սինթետիկ պրեպարատների դործ ող ու թ յանըլ

տարգա բ Նա էլա 
ц/Ш յմ անալի ո րված կային փո փ ոիք пл թ յոլննեբ իր

ազգեր ու ի! յա մ ր. 2. է ր и սլե ր ի մ են տ ա լ պարագաներ
ա Ն կերպով աոաՀացած դո րծ ոնների ուղղեց ու

1!)42-----43 թ ւիականներին էիորձեր ՀյՆ կատարւիեյ աոաջին ուղղուիք քամ ր
ո/յոիւնրն հե էոազո տ։ի ե լ է, թե и քէն թ ե տ ի կ պրե ւշա րատնե ր ր  հետերուսու բսինր

ետա֊ ինղո լի լ֊ յուղային և

կալմ ան у г
մ ա տ ա էի ո ր ւի ո ղ 
են՝ իսն ձ որեն ին

7 ^^ր^խ^յին թթուներր ինչպե 
տեսակնե ր ի կարոների արմատա 
, տանձենին, բալենին, սալորեն ին

գեղձեն քէն, ծիրանենին և նշենին։
Կատարված փորձեբր ց ո լ յ ց տվին, կային որոշ փոփոխ

թյՈւննեբքէ ղեպրում, ուշ ամաոայքւ 
ւոե ր ոա ու րս ին ի կիրաոմ ամ բ կա րե 
էլտրոնների, իւնշպես և գե ղձեն ոլ կո 
նենում սովորական պայլքաններոււ 
il ան այւլ ժ ա մկե տնեբին , աճման 
էսնկաիս, իսն ձո րեն ոլ ք տանձենու,

ր է արմատներ դո յա գնել սալորենու 
ոնների լիրա, մՒ ր ան, որ տեղի \ի ու֊

Պ ա ր ղւի ե ց նաև, որ կտ րոննե րի հատ֊ 
и տ ի մուլյա տորն երի ա ղդ ե րյ ոլ թ յոլնի րյ 

ծիրանենու և սալորենու տեսակներիւղ
շատերի։ կտբոններիէ if ր ա կալլուսներ են գոյանում։

ԼԼյսպիսով ^աստատւիել որ կտրոնների հատու մբ հաՍ\ 
րեր վ/,ճակներում ե ն ր ան ր աճման и տ ի մ ո ւ լ յ ա տ ո բնե ր ո վ մ*ւ 
չեն ստեղծում այն անհրաժեշտ ֆ ի ղի ոլ ո գ ի ա կան ղ ր ո ւ իք յ ո ւն ր ,

կա յին

կտրոններբ կարող էին տալ արլ

!Լյստեղ, ահաք անհրաժեշտ
Լրսպե ր ի մե Ն տալ ա ղղ ե րյ ո լ իք յ ո ւն 
մչակվե^ աճման и տ ի։ ւք ոլ լ յա տ

ատների մասսայական գոյացում ։

Է րնտրել երկրորդ ուղին՝ կտրոնների էիր
ւնե նաւ ղին> մինշե *uJfl կտրոններր

բների կողմից, րն ղ

փորձել այնպիսի եղանակներ, ին % պ ի и ի ր են1 ք.1յուն
ների ն ե րդ ո րծ ո ւմ ր, կտրոնների и տ ր ա տ ի ֆ ի կա ց ի ան խ ոն ա л] ո լ ի) յ ան և 9 եր֊ 

ուիք յան ղանաղան պայմաններում, տարբեր որակի ոլ տևողական ոլթ յան

1ոլյսՒ աղդեց ու թ յունբ, մթության ա գգե ցո լ թ յ ո ւն ր և, վԼրհասլե 
ռեժիմի տ ղգե ց ու թ յո ւն ր , ո ր ի մեհ սլտհփ

կտրոնՆ եր ու
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ЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЗОТОБАКТЕРИНА

Как известно, способность азотобактера ассимилировать атмос
ферный азот и, вообще, все процессы его жизнедеятельное!и нахо
дятся в решающей зависимости от ряда факторов.

Успешное применение азотобактерина может быть обеспечено, 
если почва, в которую вносится азотобактер, будет располагав ь всеми 
необходимыми условиями для его развития и жизнедеятельности. По
нятно, что изучение всех условий, необходимых для жизнедеятель
ности азотобактера в почве, лежит в основе рационального исполь
зования азотобактерина.

В предыдущей работе [8) мы показали, что азотобактерин в раз
личных почвах дает неодинаковый эффект, в ряде случаев его при
менение оказывается безуспешным,

Особенно благотворное влияние на жизнедеятельность азотобактера 
оказывают безазотистые углеродистые органические соединения (моно-
и дисахариды), а также воднорастворимые минеральные соединения
։

Т» осфора и калия.I

Наблюдения ряда авторов показали, что азотобактер особенно
хорошо развивается в ризосфере некоторых растений; в то же время 
было показано, что азотобактерин лучше действует, когда в почву 
вносятся минеральные удобрения фосфора и калия. Так, например, 
И. В. Климов и В. И. Троицкий [4] отметили повышение урожая зла
ковых на 18% в условиях болотистых почв при использовании азото-
бактерина; при тех же условиях азотобактерин совместно с калийны
ми и осфорными удобрениями повысил урожайность на 27%.

М. В. Федоров [9,10] утверждает, что для поддержания азот ик-
сирующей способности азотобактера недостаточны органические сое
динения, выделяемые в среду корневой системой растений. Для этого 
необходимо вводить в почву добавочное количество органических 
веществ в виде полуразложнвшихся растительных остатков, полупе- 
репревшего навоза или компоста. При внесении в почву указанных 
соединений в особенности богатых безазотистыми углеродистыми ве
ществами жизнедеятельность азотобактера в почве усиливается, а 
урожайность растения значительно повышается.

Ф. Анваржи [I], применяя азотобактерин в условиях кубанских 
черноземов, отметил, что в случае удобрения почвы Р55 и К55, повьр 
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шение урожая достигает 20°/о. В свою очередь А. Л. Образцова [5] 
указывает, что, если почва нс содержит достаточного количества фос
форных соединений, то применение азотобактерина может даже сни-
зить урожай Достаточно в эту почву внести фосфорные и калийные
удобрения, чтобы применение азотобактерина дало значительное по
вышение урожая.

Т. Г. Демиденко и Р . Л. Баринова [2], изучая эффективность
азотобактерина на масличных культурах, наблюдали повышение уро
жая подсолнечника на 26,7%.

В условиях почв Армении оценка эффективности бактериальных
удобрений на фоне использования отдельных минеральных и органи
ческих удобрений дана в работе А. К. Паносяна [6,7] о влиянии 
фосфорных удобрений на эффективность нитрагина и А. В. Кирако
сян [з].

В последнее время, изучая эффективность азотобактерина на фо
не использования минеральных удобрений, нами были поставлены по
левые производственные испытания по следующей схеме:

I контроль—без азотобактерина и минеральных удобрений.

II контроль—использован только азотобактерин.
Азотобактерин

* 

я

4՜ суперфосфат (Рв0 кг/га) 
4֊ хлористый калий (1<в0 кг/га) 
4 нитрат калия (Моо кг/га)
4- РК 
+ PN
4- М
4- РМ

В зависимости от почвенных массивов каждому из отмеченных
вариантов выделялось 1000 м2 площади опытного участка в 2—4 крат
ной повторности. Опыты проводились на озимой и яровой пшенице в
условиях бурой, каштановой и черноземной типов почв.

эДанные о влиянии удобрений на <»т»гективность использования
азотобактерина пол пшеницу приведены в таблице 1, которые пока
зывают, что в бурых почвах применение одного только азотобакте
рина повышает урожай зерна на 17—20%, в условиях каштановых 
почв —на 12—14%, а в черноземных почвах повышения урожайности 
пшеницы не отмечается.

При совместном использовании азотобактерина и фосфорных 
удобрении эффективность первого значительно повышается. Так, ком
бинация суперфосфата с азотобактерином повышает урожайность 
пшеницы на 23—37%, вместо 17—10% от применения одного азото
бактерина. Благотворное влияние фосфорных удобрений на эффектив
ность азотобактерина выражено, хотя н незначительной степени, так
же и в каштановых почвах. Фосфорные удобрения в черноземных 
почвах никакого влияния на э })фективность азотобактерина не оказы
вают. Без азотобактерина суперфосфат в условиях чернозема дает
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прибавку урожая пшеницы на 7֊9°/0. Калийные удобрения в усло
виях как бурых, так и каштановых почв на эффективность азотобак
терина никакого влияния не оказывают.

Что касается азотных удобрений, то они оказывают некоторое 
положительное действие на эффективность азотобактерина, однако, 
применение одних только азотных удобрений значительно (на 10—25%) 
повышает урожай пшеницы почти во всех типах почв. Интересно от
метить, что применение только азотных удобрений в условиях черно-

Таблица I
Урожай зерна пшеницы (в процентах)

Схема опыта

Без азотобактерина и мин. 
удобрений

Азотобактерин .....................
Азотобактер + Р.................

+ К.................
+М.................
,+ РК.................
+РИ.................
+ к1ч.................

+ Р1Ч ......
Только Р ..............................

К..............................
14..............................

Р+К..........................................
Р+М ................. .... . . . .
К + 1Ч ......................................
Р + К+ Ы..................................

Бурая почва

яровая озимая 
пшеница пшеница

160 
117 
123 
113 
120 
124 
12Г
120 
130 
по 
102 
120 
115
130 
118
135

100
120
130
118
125
130
130
121
135
112
105
124
117
135
120
140

Каштановая почва Чернозем

яровая озимая яровая 
пшеница пшеница пшеница

120 
112 
117 
III 
115
116 
118
115 
120 
109
99 

115 
ПО 
120 
115
122

«1»
114 
120 
114
117 
Г22 
120 
117 
125 
НО
98 

120 
112 
125 
117 
125

100 
98

109 
92

НО 
118 
115 
109 
119 
107

110 
109
115
К8 
1’8

озимая 
пшеница

|О0 
101 
107 
103
112 
121
117 
112 
120 
109 
102
115 
III
120 
112 
121

и

зема прибавило урожай пшеницы на 10—12°/0.
Совместное использование калийных и фосфорных соединений

оказывает такое же благотворное действие на эффективность азото
бактерина. какое отмечается от применения одних фосфорных удоб
рений.

Совместное применение фосфорных, калийных и азотных удоб-
рений—как с азотобактерином, так и без него—повышает урожай 
пшеницы в бурых почвах на 30—40%, а в каштановых—на 20—25%.
Заслуживает внимания факт, что одновременное сочетание №К по 
вышает урожай пшеницы в условиях чернозема на 18—20%

Данные приведенных исследований вместе с многочисленными 
другими нашими наблюдениями дают основание сделать следующие
выводы:

1 е1. Э ективность азотобактерина значительно повышается в ус-
ловиях бурых и каштановых почв на фоне использования осфор-

Г 1

ных удобрений или их комбинаций с калийными удобрениями.
2. Отдельно калийные удобрения положительного действия на

применение* азотобактерина не оказывают.
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3. Применение минеральных удобрений без азотобактерина так
же повышает урожай зерна, особенно в случаях совместного исполь
зования №К.

Сектор микробиологии 
Академии наук Армянской ССР Поступило 15 X 1955 г.
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յ ի ն սլ ա ր ա ր տ ան (ութերով и/ արար տ ար ւք ա ն էի ոն ի ւք րա ա ւյ П տ п *

րակտհրին/է կիրառման է էիե կտ ի ւքո I քժ յսՀև ւք !•ր ա ր !• ր յ ա /
փորձՆրի ի! ։/ական ւով յալնե րն

եր կագմ ա կե ր ւգած 
տեքստում բերվածերեն

ղե րու մ մ ի ա յն ա րյոտրւ թակ ւո երի ն ի կի րաոմ ա մ ր հ ար ահա տ ի կ ի րե րրա ա վոլ֊ 
թ յունր բարձրանա մ է 17 — 20°/Օ*ո//ր շագանակագույն հոգու,ք' 12---14°/^ ով,
իսկ սեա^օ րյոէմ նա րերրի բարձրացման ./րա ագգ և ր ութ յոլն % ի

1ГЬГ ի բու թ քունն Լ ր ի տ Հ
հետև յտք եգրակար ու թ յո ւնն Լ րր•

1. Ագուոոբակտեր ին ի է էի ե կ ւո ի վոլ թ յո ւն ր թե դորշ և թե 
Ն հոգերոլմ դգ ալ ի սրեն րա րձրան ում էք ե ր ր ն րա հ ե ւո / 
ւարաարվ ում է և մի ա յն էի ո и էի ո ր ա կ ա Ն ոլ ա ր ա ր ա ա Ն յու թ ո կ

ա и ի ն հո գ ր 
և վ երջին իս

հե ւո համ ատ
ն յ ու թն ն ձ ին У ե ր րրա ձ '

տեր ին ի Լ էիև կ ւո ի վ гЛ թ /ու ն ր րա րձրացնե լու տեսակե տ ի ց 
թյուն շունի9

39 Հան բային սլա ր ա ր տ ան յ ո լթերն ա ո Աէն ր ագաոէ կտեր ի հետ օգտար ո հ ա տ ի կ ն // ր ի ր ե ր յ> Ш ւո վ ո Լ ՒԿՈ Լնր րար ձր ար *
ավելի նկատե / ի / \РК ութերի հ
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ЗООЛОГИЯ

М. А. ТЕР-ГРИГОРЯН

МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ (РНЕИАСОССиЭ ТЕИСРЮОЩАПАЕ 
ВОИСНБ.) — ВРЕДИТЕЛЬ ЗЛАКОВ В АРМЯНСКОЙ ССР

Мучнистые червецы (Рзеис1осссс1с1ае) наиболее изученное семейст
во кокцид в СССР и за его пределами. По сравнению с другими се
мействами подотряда Соссо|‘с1еа, оно представлено наибольшим коли
чеством видов, в числе которых немало вредящих культурным и ди՝ 
ким растениям. Однако лишь немногие виды отмечены в качестве 
вредителей злаков.

Изучение червецов, вредителей злаков в Армении, начато было 
в 1951 г. бывшим Институтом фитопатологии и зоологии АН Арм.ССР, 
в связи с сильным повреждением в 1950 г. посевов зерновых в 
нескольких колхозах Агинского и Талинского районов. Как оказалось, 
повреждения эти были вызваны двумя видами мучнистых червецов из 
рода РЬепасоссиБ (Рй. 1ег§п§оп'апае ВогсЬб. и РЬ. кагаЬегсЙ Вогсйб. е! 
Тег-Ог.), явившимися новыми для науки видами.

Основным вредящим видом из них на пшеничных полях в с. Дзи- 
танков (Агинский район) оказался Рйепасосспз 1ег^опапае, результа
там изучения биологии и хозяйственного вреда которого (1951 — 1953 гг.) 
посвящена настоящая статья.

Подробное описание самки приводится в статье Н. С. Борхсени- 
уса и М. А. Тер-Григорян.*

Описание стадий личинок самок

Первая стадия. Тело удлиненно-овальное, почти с параллель
ными боковыми краями, от 0,4 мм до 0,5 мм длины. Усики 6-чле- 
никовые; все членики утолщенные; средняя длина члеников в микро
нах: 1—23,8; II—23,8; 1П-14.3; IV—14,3; V—14,3; У1-60,0. Ноги нор
мально развиты, голень короче лапки. Анальное кольцо почти круг
лое с наружными и внутренними рядами круглых пор. Щетинки от 
0,47 мм до 0,66 мм длины. Вентральная поверхность долек с 1 волос
ком. Дисковидные железы двух типов — пятиячеистые и трехячеистые;
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первые малочисленны, расположены только на вентральной поверхно
сти тела между ногами и в области хоботка. Церарий 3 пары;С1։ С17 
и С18; С։—с 2 шипами и 1 трехъячеистой железой, С17—с 2 шипами и 2 
трехъячеистыми железами, С18—с 2 шипами и 2 трехъячеистыми же
лезами.

Шппики тонкие, до 0,036 мм длины, шипы —до 0,009 мм длины, 
расположены на всех сегментах дорзальной поверхности тела. Волоски 
тела различной длины, расположены только на вентральной поверх
ности тела.

Вторая стадия. Тело удлиненно-овальное, от 0,7 мм до 0,8 мм 
длины. Усики 6-члениковые; средняя длина члеников в микронах: 
1-26,1; 11-23,8; Ш-16,7; 1У-14,3; У-19,0; VI—60,9. Голень Короче 
лапки. Анальные дольки заметно выступают по бокам анального кольца; 
вершинная щетинка от О,1/52 мм до 0.060 мм длины. Дисковидных желез 
больше, чем у личинки 1-ой стадии; из них пятиячеистые симметрич
но расположены на всех сегментах вентральной поверхности тела. 
Трехъячеистые разбросаны беспорядочно на обеих поверхностях тела. 
Трубчатые железы отсутствуют. Церарий 3 пары, С17 с 2 шипами и 2 
трехъячеистыми железами, причем одна значительно больше другой 
(рис. 1).

Третья стадия. Тело овальное, от 0,9 мм до 1,1 мм длины.
Усики 6—7-члениковые; средняя длина члени- 

< ков: 1-35,6; 11-40,5; 111-23,3; IV—23,8; У-23,8;
ф VI—71,4. Ноги с утолщенными члениками, го

лень длиннее лапки. Анальное кольцо овальное с
Рис. 1. С17 личинки 

второй стадии Phenacoc- 
cus tergrigonanae Bor. hs.

наружными и внутренними рядами пор, щетинки 
до 0,185 мм длины; вершинная щетинка аналь
ных долек от 0,095 мм до 0,176 мм длины. Пя-

тиячеистые железы имеются в большом количестве. На дорзальной 
поверхности тела встречаются единичные экземпляры трубчатых же
лез от 0,005 мм до 0,007 мм длины и от 0,002 до 0,003 мм ширины. 
Многоячеистых желез нет. Церарий 3 пары: Cj и С17—с 2 шипами и 
2—4 трехъячеистыми железами, С18—с 2 шипами и 5—6 трехъячеиегыми 
железами. Шипики тела от 0,005 мм до 0,012 мм длины, расположе
ны только на дорзальной поверхности тела. Волоски от 0,014 мм до 
0,045 мм длины, расположены только на вентральной поверхности тела.

Самец крылатый.
Phenacoccus tergrigorianae зарегистрирован на зерновых посевах 

селений Дзитанков, Ланджик, Караберд, Сарнахпюр (Агинский район), 
Заринджа, Мастара (Талинский район) и Гергер (Азизбековский 
район).

Вид этот, обнаруженный в значительном количестве на одном 
поле (11 га), взятом нами под учет в период кущения озимой пше
ницы (Triticum vulgare var. erythrospennum Korn.) в сел. Дзитанков, в 
конце апреля 1951 г. встречался в основном в стадии молодых, неяй
цекладущих самок, частично—личинок второй и третьей стадий, труп- 
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нами на узле кущения пшеницы, на глубине 0,5—1 см в почве (рис. 2). 
Заражение носило очаговый характер, очагов было не более 10, об
щая площадь зараженной территории не превышала 100 м2.

Зараженные растения легко отличались тем, что стебли и листья
их принимали частично 
фиолетово-красный цвет. 
Далее количество самок 
все более возрастало, а 
личинок убывало (11 мая 
из пересчитанных 100 
особей 15 оказалось личи
нок, 85—самок). Спа
ривание, по всей веро
ятности, произошло в кон
це апреля—начале мая, 
так как последние самцы 
были обнаружены в поч
ве 11 мая. В теле же са
мок в это время проис
ходило развитие яиц, что 
установлено вскрытием 
самок. Эта фаза длилась 
до средних чисел июня. 
Яйцекладка началась в 
начале мая и закончилась
в конце июня, на узле 
кущения пшеницы, а так
же на корнях различных 
сорняков; наблюдалась 
яйцекладка и в почве, 
на глубине 0,5—1 см. 
Первые мертвые самки 
(после яйцекладки) были 
найдены в почве в сред
них числах июня. Одна 
самка в белом рыхлом 
яйцевом мешке откла
дывала до 150 яиц, в 
среднем 120 яиц. Следы 
яйцевых мешков сох- 
ранились на месте от
кладки, в виде белого 
порошка.

В мае—июне в почве 
было обнаружено неболь
шое количество зара

Рис. 2. Самки Рйепзсоссих 1егбП8Опапае 
ВогсИз. на узле кущения пшеницы.
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женных самок, из которых в конце июля —начале августа вылетели 
паразиты, определенные М. Н. Никольской как Егуадпиз 1оП£1согп{5 
(Ба1т.).

Вылупление личинок червецов произошло в начале июня и дли
лось до конца месяца. Большая часть личинок после вылупления пе
реходила на надземные части: междоузлия и нижнюю поверхность 
листьев следующих сорняков, растущих на пшеничном поле: скандик- 
са (Scandix pecten Veneris), козлобородника (Tragopogon sp.), бодяка 
(Cirsium incanum), горицвета ( Adonis parviflora), каукалиса (Caucalis 
daucoides), василька (Centaurea depressa), вьюнка (Convolvulus arvensis); 
75—8O°/o личинок, однако, погибало в первой же стадии своего разви
тия. Личинки второй стадии появились в средних числах июня и встре
чались до средних чисел июля, но в значительно меньшем количест
ве, по сравнению с личинками первой стадии; личинки же третьей 
стадии наблюдались лишь единично с средних чисел июня до конца 
июля; обе стадии встречались исключительно на надземных частях 
растений. Взрослые самки были найдены с конца июля до начала ав
густа, также на надземных частях растений. Яйцекладка самок вто
рого поколения наблюдалась с конца июля до конца первой декады 
августа; личинки первой стадии наблюдались с начала августа до 
средних чисел месяца. Личинки второй и третьей стадии — с середи
ны первой декады августа (вторая стадия — 6. VIII) на надземных 
частях растений и, частично, в почве, до конца второй декады меся
ца (третья стадия — 18^111)—только в почве.

Надо отметить, что уже с июля 1951 г. в размножении РИ 1ег- 
gгigoгianae наблюдалась сильная депрессия, которая в 1952 и 1953 гг.
усилилась до такой степени, что как на подопытных, так и на других
полях различных колхозов он вовсе не был обнаружен.

Таким образом выяснилось, что РИ. (ег£П§оп‘алае зимует в эказе1

личинок второй и третьей стадий в почве. Продолжительность развития 
самок длится около 2-х месяцев; яйцекладка около 50 дней, в почве, 
на узле кущения Черновых — пшеницы, овсюга, ржи и на корнях дру
гих растений. Продоложительность развития личинок первой стадии 
20—25 дней, второй стадии—около месяца, третьей — 35— 37 дней. За 
неимением достаточного количества червецов второго поколения, вви
ду сильной депрессии, воздерживаемся характеризовать развитие 
каждой стадии, однако наблюдалось, что личинки первой стадии про
водили свою жизнь преимущественно на надземных частях растений — 
как зерновых, так и различных сорняков, часть же личинок второй и 
все особи третьей стадии — в земле.

РЬ. 1ег£п§оп'апае имеет два поколения в году.
Для выяснения величины потери урожая, во время колошения 

пшеницы (за несколько дней до уборки урожая) было выделено 6 
участков (50X50 см2) на подопытном поле по диагонали.

На каждом участке выдергивались все растения, с подсчетом
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Данные биологических наблюдений

Апрель Май И юнь Июль

<

Август•

IIIIIIп П

Условные знаки: Периоды появления и наличия самок—крестик; откладка 
яиц—точка; личинки первой стации—тире; второй стадии—два тире; третьей стадии— 
три тире.

здоровых и поврежденных, измерялась длина стеблей и колосьев, под
считывалось количество зерен в каждом колосе и взвешивались зер
на. Выяснилось, что из 6 участков только один оказался зараженным.

Как видно из данных таблицы 2, поврежденные,растения сильно
Таблица 2֊

Результаты подсчетов

Растения

Здоровые

Поврежденные

Среднее из 50 растений

длина 
стебля

в см

90,2

47

длина 
колоса 

в см
количество 

зерен

26

Вес зерен
*10 колосьев 

в г

0.8

Вес 1
зерен
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отстают в росте стеблей и колосьев — почти в 2 раза; в количестве зе
рен — в 6 раз и в весе зерен — почти в 2 раза.

Второй вредящий в 1950 г. зерновым посевам вид — Phenacoccus 
karaberdi Borclis. et Ter-Gr. в 1951 г. был обнаружен в конце июня, в 
стадии яйцекладущих самок, на корнях пшеницы и ячменя (в период 
колошения зерновых), в селениях Караберд, Саракап, Дзитанков, Лан- 
джик, Сорнахпюр, Мастара и Заринджа, но в значительно меньшем ко
личестве, по сравнению с предыдущим видом. Заражение было очаго
вое, однако, вредоносность названного вида нами не установлена.

Зоологический институт 
.Академии наук Армянской ССР

Поступило 9 XI 1955 г.
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ЗООЛОГИЯ

В. Н. ГРУБАНТ и А. в. РУДАЕВА

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЗМЕЯХ АРМЕНИИ

Летом 1953 года экспедиция сотрудников музея дарвинизма 
Харьковского государственного Ордена Трудового Красного Знамени 
университета им. А. М. Горького занималась сбором зоологических 
материалов в Армении.

С 1 по 15 июля был проведен отлов змей на южных склонах 
г. Арагац в районе села Антарут (Инаклу) Аштаракского района.

Поиски производились в радиусе до 10 км. Обследованная ме
стность расположена на высоте от 1600 до 1800 м над уровнем мооя 
и представляет собой сухие каменистые склоны, покрытые редким 
лесом и зарослями кустарника.

Всего было добыто 34 змеи следующего видового состава:
1. Водяной уж—Matrix (еьъе11а(а (Laur. 1768), 2 молодых экземпляра.
2. Оливковый полоз — Coluber najadum (EicLw. 1831), 2 взрослых самки.
3. Разноцветный полоз — Coluber ravergieri Menetr., 1832, 7 взрослых 

самок, 2 взрослых самца.
4. Закавказский полоз — Elaphe liolienackeri (Strauch, 1873), 2 молодых 

самки.
5. Смирная контия — Contia niodesta (Martin 1838), 2 взрослых самки, 

7 молодых экземпляров.
6. Кошачья змея— Tarbophis fallax Fleisch. 1831, I взрослая самка.
7. Армянская гадюка — Vipera raddei Boettger. 1890, 5 взрослых эк

земпляров^ молодых экземпляра.
При обработке собранного материала нами были получены не

которые новые данные для ряда видов змей Армении, пополняющие 
сведения по герпетофауне обследованного района.

Приводим наиболее интересные из них по каждому виду.
Кошачья змея—Tarbophis fallax iberus (Eichwald, 1831).
В Армении известна по немногим экземплярам, найденным в 

окрестностях Еревана и Товуза (Шамшадинскин район! [6], в горах 
Айоцдзорского хребта на высоте несколько более 1600 м над уров
нем моря [о], по новейшим данным [3] в окрестностях с. с. Бюракан и 
Антарут (Аштаракскнй район), в окрестностях Мусаллама (Кафанский 
район).

Пойманный 3 июля на высоте окоЛо 1800 м над уровнем моря 
на каменистом редколесье и исследованный нами экземпляр кошачьей
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змеи оказался самкой длиной 690 мм. В яйцеводах обнаружено 6 яиц 
размером 27—30 мм X Ю мм с довольно тонкой оболочкой, без при
знаков начала развития зародыша.

Морфологические признаки добытого экземпляра весьма свое
образны и отличают его от обычных находок этой змеи на территории 
Армении.

Кошачья змея, распространенная в Азербайджане, Грузии, Арме
нии, Сев. Иране, восточной Турции и Ираке ранее считалась особым 
видом Т. 1Ьегиз 1831).

Однако по мере накопления добытых экземпляров и при более 
детальном их изучении выяснилось, что различия между Т. 1а11ах 
Fleisc.1T. живущей на Балканском п-ве и в вост, части Средиземного моря 
и Малой Азии не так уж велики. В настоящее время этот вид при
нято считать кавказским или восточным подвидом кошачьей змеи— 
Т. [а11ах 1Ьегиз.

Различия в признаках двух форм кошачьей змеи, приводимые в 
существующих определительных таблицах, сводятся к следующим:

Распространенный в СССР подвид Т. [а11ах 1Ьег1и> характеризуется 
большим количеством брюшных щитков (2^3—243), меньшим коли
чеством чешуи вокруг середины туловища, которых всегда 19, мень
шим числом темных пятен вдоль хребта (35—40).

Распространенный за пределами СССР типичный подвид Т. /аНах 
(аИах имеет от 186 до 232 брюшных щитков, 19—21 чешую вокруг 
середины туловища и 45—57 темных пятен вдоль хребта [5, 6].

У найденного нами экземпляра 214 брюшных щитков, вокру! 
середины туловища 21 чешуя, неразделенный анальный щиток, 8 верхне
челюстных щитков и 57 темных пятен вдоль хребта.

Кошачья змея с подобными признаками обнаружена на террито
рии СССР впервые.

Наиболее интересным является то, что по своим морфологиче
ским признакам этЛт экземпляр весьма приближается к типичному 
подвиду Т. 1а11ах !а11ах.

К сожалению, был найден только один экземпляр, однако и эти
новые данные пополняют имеющиеся сведения о морфологических 
признаках кавказской кошачьей змеи и требуют внесения соответст
вующих изменений в описания подвидов. Необходимо также даль
нейшее изучение эколого- изиологических особенностей кошачьей
змеи, так как на основании сопоставления морфологических призна
ков становится почти невозможно определение ее подвидов.

Гадюка Радде или армянская—\Zipera гаддел ВоеИцег, 1890.
В обследованном районе встречаемость этого вида составляет 

31°/0 от общего количества обнаруженных и отловленных здесь змей.
Эта гадюка очень осторожна и пуглива. Во всех случаях встреч, 

гадюки, гревшиеся на солнце, располагались в непосредственной бли
зости от своих убежищ (трещины в скалах, пустоты под глыбами 
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камня), куда они скрывались или пытались скрыться при малейшей 
тревоге. Всегда требовалась известная ловкость, чтобы своевременно 
заметив змею, воспрепятствовать ей скрыться.

Очевидно, только этой особенностью в повадках армянской 
гадюки можно объяснить, что при опросе населения с. Антарут ник
то не мог привести случаев укуса человека этой змеей, несмотря на 
ее сравнительную многочисленность в окрестностях.

Все случаи находок этой змеи связаны с каменистыми, порос
шими кустарником склонами, расположенными выше с. Антарут (01 
1600 до 1800 м над уровнем моря). Ниже по склонам, занятым по
севами, она обнаружена не была. Это можно объяснить тем, что на 
поливных участках, занятых посевами, создаются неблагоприятные 
условия существования для змей и мышевидных грызунов, являющих
ся основной пищей армянской гадюки. При вскрытии одного из 
взрослых самцов в желудке была обнаружена полупереваренная по
левка (вид не установлен).

Добытый и исследованный материал дает возможность дополнить
опубликованные ранее сведения о размножении этой гадюки. По 
данным С. К. Даля, основанным на очень небольшом материале, впол
не сформировавшиеся зародыши встречаются в яйцах, находящихся 
в яйцеводах самок, добытых в августе. У самок длиной 508—562 мм 
им обнаружено по 4—5 яиц 13,5].

Добытые нами в первой половине июля две взрослые самки
длиной 625 мм и 630 мм содержали 10 и 13 вполне сформировавших
ся яиц без признаков развития зародыша.

Объединив наши данные с данными С. К. Даля, можно сделать
вывод, что развитие зародышей в яйцах, находящихся в яйцеводах 
самки, происходит в течение июля, появление потомства приходится 
на август, общее количество потомства может достигать 10—13 особей.

Смирная контия—СопИа то(1е51а (МагНп, 1838).

Отрывочные и неполные сведения о распространении и размноже
нии этой змеи в Армении, основанные на небольшом материале [6]. 
пополняются находкой 9 экземпляров в районе работы экспедиции.

Поимка в первой половине июля (11/711)5 молодых экземпляров 
с длиной тела не превышающей ПО—115 мм (очевидно, недавно вы
шедших из яиц) и двух взрослых самок, уже отложивших яйца, под
тверждает и уточняет предположительные данные о том, что отклад
ка яиц этим видом происходит в июне, а в июле молодые змейки 
выходят из яиц.

Разноцветный полоз—Со1иЬег гаиег&1ег1 Мепе1г1ез 1832

Несмотря на довольно широкое распространение разноцветного 
полоза на территории Советского Союза, размножение его все еще 
слабо изучено.
Известия IX, № 9—5
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Считалось, что в июле самка откладывает 5 10 яиц [5]. В 1950 
году С. К. Даль [I] описал кладку из 16 яиц, содержавших вполне 
развитых зародышей, которые были определены как Coluber ravergieri 
(без указания подвида). Распространение на территории Армении двух 
подвидов, имеющих помимо морфологических особенностей, несом
ненно, и экологические различия, требует уточнений при изучении 
размножения этой змеи.

Собранный нами материал по данному виду дополняет ранее 
опубликованные сведения.

Все добытые в обследованном районе экземпляры принадлежат 
к восточному подвиду разноцветного полоза Coluber г. ravergieri. Самцы 
с таким же рисунком, как и самки и с 21 чешуей вокруг середины 
туловища.

Ч|сть самок начала откладывать яйца через 2—3 дня после 
поимки, прямо в мешках, где они содержались. В четырех исследо
ванных самках длиной в 1010—1270 мм обнаружено 10, 11, 13 и 16 
готовых к откладке яиц.

Следовательно, можно считать установленным, что откладка яиц 
подвида Coluber г. ravergieri происходит в июле, а количество яиц в 
кладке достигает 16.

Закавказский полоз— Elaphe hohenackeri (Straach., 1873)
Из двух молодых самок, пойманных нами в районе села Аитарут, 

первая была найдена 2-го июля в 2-х км севернее села, в верхней 
части левого склона ущелья р. Амберд. Этот экземпляр темиокорич- 
невой окраски, со всеми типичными признаками закавказского 
полоза.

Вторая змея была обнаружена 5-го июля в 3-х км к северо-во
стоку от с. Аитарут на каменистом склоне небольшого ущелья до 
16^0 м над уровнем моря.

Последний экземпляр несколько отличается ог существующих 
описаний этого вида и имеет следующие морфологические признаки: 

общая длина 770 мм, длина туловища с головой 625 мм;

-----  4,3; Sq 21; venfr. 209; А 1/1; 
Led

Scd 67 пар; Lab. 8; Temp. 2-т-З.
Один большой предглазничный щиток, заглазничных—два. Че- 

шуя в передней части туловища гладкая, в задней же и па хвосте с 
едва заметными ребрышками. Брюшные щитки по бокам брюха обра
зуют слабо выраженный угол. Верхнегубные щитки желтоватые, 4 и 
5 касаются глаза, самые крупные 6 и 7. Светлое пятно сзади угла 
рта слабо выражено и едва просматривается на затылке. От заднего 
края глаза / о угла рта проходит узкая черная полоса, под глазом 
черное вертикальное пятно, переходящее на нижнегубные щитки. 
Радужница глаз красноватая.
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Общая окраска в передней части туловища серовато-бурого цве
та, постепенно переходящая в буро-черный. ЕЗдоль спины расположе
но четыре ряда блестящих черных пятен, к концу туловища поч
ти сливающихся с общим фоном. Вилообразное пятно на шее хорошо 
выражено. Брюхо в первой четверти светлое с черными мелкими пят
нышками, в остальной части—чисто черное. Вдоль угла, образуемо
го брюшными щитками, проходит светлая полоса, расчлененная до
вольно крупными черными пятнами. К концу тела эти полосы едва 
намечаются в виде отдельных светлых пятнышек. .

Во второй половине туловища имеются многочисленные чешуйки 
с белыми краевыми пятнышками (такие же пятнышки образуют у 
Е1арИе 1оп£1ь5Ьпа характерный для него сетчатый рисунок).

Как любезно сообщил нам С. А. Чернов, количество экземпля
ров закавказского полоза, прошедших через руки зоологов, исчис
ляется немногим больше 2—3 десятков, но среди них не было ни 
одного с уменьшенным количеством чешуй вокруг середины тулови
ща (21 чешуя), как у данного экземпляра.

Уменьшенное количество чешуй вокруг туловища и ряд других 
морфологических признаков (общая окраска тела, белые краевые пят
нышки на чешуйках и друг.) несколько сближают данный экземпляр с 
£. longissima и особенно с распространенным в Иране и не имеющим 
характерного сетчатого рисунка подвидом эскулаповой змеи Е. lon
gissima persica Werner, IS’3 [5].

Приведенные некоторые новые данные о змеях Армении, полу-
ченные за сравни.ельно короткий срок работы на ограниченной тер
ритории, а также сообщения за последние годы ряда авторов [1/2] 
о находках новых для Армении видов, свидетельствуют о необходи-
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3. (• ա ղմ ե ր ան ղ սահու կ — Coluber ravergieri Menetr. (1832) —j7 չափահաս էդեր,
Լք չա փահ աս արուներ,

4 . //,Ն q րկա] կասյան սահուկ — Elaphe hohenackeri (Strauch. 1873)—2 մատղաշ
էդեր»

• >. Հանղիստ կոնտիա Contia modesta (Martin 1838)—2 \ ա ւի ա հ ա ս էդեր,
7 if ատրյւս^ օրին ակնե ր •

6. Կաէոէքաօձ— Tarbophis fallax Fleisch. 1831 — 1 % ա էի ահաս էգ՛
74 Հա ան իժ — Vipera raddei Boettger (1890) -—3 չափահաս օրինակներ,
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОЛОВОГО 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ И ХИМИЧЕСКИЙ

СОСТАВ ПЛОДОВ ТОМАТОВ

Работами А. А. Шмука [5, 6, 7|, А. Шмука, А. Смирнова и 
Г. Ильина [К] II. М. Сисакяна, И. Е. Глущенко, II. А. Васильевой и 
А. М. Кобяковой [4], Г. Г. Ватикана |2]. Э. Г. Кочарян [3] установле
но, что у полученных а результате вегетативной и половой гибридн- 
зации гибридных форм происходят сильные как биохимические, так и 
наиболее консервативные в наследственном отношении морфологиче
ские изменения.

Работы К. А. Бабаджанян [1| показали, что при различных ва
риантах половой гибридизации кукурузы наилучшее влияние на каче
ство зерен в отношении их химического состава оказало наличие в 
смеси пыльцы 3-х компонентов — пыльцы своего растения и пыльцы 
двух других сортов.

Сектор вегетативной гибридизации Института генетики и селек
ции растений АП Армянской ССР с 1951 по 1953 гг. проводил исслелова*  
ния по выведению половых гибридов томатов. С 1952 г. биохимическая 
лаборатория работала над 26 образцами этих томотови их кони о; ей.

Опытный участок, ня котором выращивались подопытные расте
ния, занимал площадь 800 ма и находился в одинаковых почвенных и 
климатических условиях.

Целью настоящей работы являлось изучение влияния различных 
способов полового воспроизведения на механический и химический 
состав плодов томатов.

Исходным материалом для опытов являлись следующие сорта то
матов: Золотая королева, Сливовидный красный и Штамбовый красный 
№ 31, которые отличаются /труг от друга как по морфологическим 
признакам, так и по химическому составу.

В опытах применялись: I) принудительное самоопыление, без ка
страции изолировалось по одному цветку; 2) внутрисортовое скрещи
вание кастрированные цветки опылялись пыльцой растений того же 
сорта; 3) межсортовая гибридизация — кастрированные цветки опы
лялись пыльцой растений другого сорта; 4) дополнительное чужсопы- 
ление опыление смесью пыльцы своего растения и растения друго
го сорта; 5) опыление смесью пыльцы: а) кастрированные цветки опы 
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лились смесью пыльцы растений двух различных сортов, б) кастриро
ванные цветки вначале опылялись пыльцой растения одного чужого 
сорта, а через 5 часов пыльцой растения другого сорта; 6) опыление 
смесью пыльцы своего растения и растений двух других сортов: 
а) кастрированные цветки опыл-ялись смесью пыльцы материнского 
растения и растений двух чужих сортов, б) кастрированные цветки 
опылялись вначале смесью собственной пыльцы и одцого чужого сор
та, а через 5 часов — пыльцой растения другого сорта.

15 ходе проведения опытов изучался механический и химический 
состав полученных плодов томатов первого поколения.

Плоды поступали в лабораторию в стадии физиологической зре
лости без механических повреждений, вполне здоровые, в которых 
проводилось определение механического и химического состава.

По механическому составу проводилось определение веса плодов, 
мякоти, кожицы, семян и размеров плодов с дальнейшим пересчетом 
с помощью арифметического вычисления процента мякоти, кожицы и 
семян.

Выяснение химического состава проводи/ось с помощью опреде
ления следующих показателей: 1) сухое вещее։ во (высушиванием и 
доведением взятых навесок до постоянного веса в вакуум-суши, ьном 
шкафу при вакууме 150—200 мм и температуре 75—80 С): 2) общее 
количество сахаров, редуцирующие сахара и сахароза*  по методу 
Бертрана (модификация Макс-Мюллера); 3) клетчатка—по методу 
Геннеберга и Штомана; 4) кислотность титруемая — титрованием 0,IN 
раствором NaOH в присутствии индикатора фенолфталеина; 5) зола — 
прокаливанием в муфельной печи.

* Сахароза выражена в глюкозе, при определении которой применялся 6-ми
нутный кислотный гидролиз 2,5с/о HCI в среде.

Плоды томата Золотая королева (т аблица I), полученные метолом 
внутрисортового скрещивания, по содержанию показателей механиче
ского состава мало отличаются от плодов томатов, полученных путем 
принудительного самоопыления, но заметно повышение содержания 
количества Сахаровой редуцирующих сахаров. В плодах томата, полу
ченных путем внутрисортового скрещивания в отличие от плодов, по
лученных при свободном опылении, заметно превалирование содер
жания мякоти, общего количества сахаров и редуцирующих сахаров.

Плоды томата, полученные путем принудительного самоопыле
ния, в отличие от плодов, полученных при помощи свободного опы
ления, характерны более низким весом и размерами плодов, более 
низким содержанием кожицы и семян и более высоким процентом мя
коти.

Если в плодах томата, полученных путем принудительного само
опыления, по сравнению с плодами томата, полученных путем свобод
ного опыления, заметно повышение содержания мякоти, то по содер
жанию общего количества сахаров и редуцирующих сахаров наобо
рот происходит почти незаметное снижение.



Результаты исследований механического и химического состава плодов томатов, 
полученных от принудительного самоопыления и внутрисортового скрещивания

Таблица I

Механический состав

Варианты и сорта

в м мв °/о

Химический состав

о

Золотая королева—контроль*  ......................................................

Сливовидный красный—контроль ..............................................

Штамбовый красный № 31 —контроль.......................................

Зол. кор.—принуд, самоопыление, плоды среднего размера 

Зол. кор.—внутрисэртов. скрещив., крупные желтые плоды 

Штамбовый красный № 31—принудительное самоопыление . 

Штамбовый красный № 31—внутрисортовое скрещивание . 

Сливовидный красный—принудительное самоопыление . . . 

Сливовидный красный—внутрисортовое скрещивание . . . .

81,ЯЗ

10,30

104,76

48,50

66,31

51,57

75,78

11,83

14,42

93,32

89,17

94,12

94,68

94,39

92,63

92,74

91,02

89,00

* Контроль во всех случаях получен путем свободного опыления.

4,06

5,78

4,05

3,61

3,71

5,49

4,80

5,05

7,27

2,62

5,05

1 ,83

1,71

II»

1,88

2,46

3,93

3,73

54 54 45

21 21 34 I

63,57/45

45 44 38

52/49 41

50 44 36

53 50 43

35/18

35/19

7,35

8,04

6.02

9,64

7,32

8,17

6,96

9,01

7,71

5,37

5,65

4,26

5.24

5,69

5.10

5,49

5.17

5,80

5,07

5,33

4.08

5.05

5,26

4,92

5,29

4,91

5,57

0,28

0,30

0,16

0.18

0,41

0,17

0,19

0,25

0.21

0,57

0,73

0,60

0,51

0,29

0,42

0,33

0,32

0,41

0,76

0,55

0.45

0,76

0,67

0,46

0.40

0,49

0,31

0,77

0,48

0,48

0,63

0,54

0,42

0,35

0,44

0.39
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Плоды томатов Штамбовый красный № 31, полученные путем 
внутрисортового скрещивания, в отличие от плодов, полученных ме
тодом принудительного самоопыления, характерны более высоким со
держанием общего количества сахаров и редуцирующих сахаров, по 
механическому составу эти плоды почти не отличаются от плодов, 
полученных путем принудительного самоопыления.

Плоды томатов, полученные методом внутрисортового скрсщива- 
ния, в отличие от плодов, полученных при помощи свободного опы
ления, характерны более высоким содержанием сухого вещества, об
щего количества сахаров и редуцирующих сахаров.

В плодах томатов, полученных путем принудительного самоопы
ления, в отличие от плодов, полученных при помощи свободного опы
ления показатели механического состава более отрицательные, но в 
содержании заметно повышение показателей химического состава.

Сорт Сливовидный красный, также полученный методом внутри
сортового скрещивания, плоды которого в отличие от плодов, полу
ченных путем принудительного самоопыления и свободного опыления, 
характерны сравнительно более высоким содержанием общего коли
чества сахаров, редуцирующих сахаров и пониженным содержанием 
титруемой кислотности и клетчатки.

При сравнении показателей механического состава плодов тома
тов, полученных путем принудительного самоопыления, с плодами то
матов, полученных с помощью свободного опыления, заметно, что пер
вые характерны более высоким содержанием мякоти и низким про
центом семян.

Гибрид № 55 (крупные желтые плоды), полученный методом опы
ления смесью пыльцы своего растения и растения другого сорта, по 
сравнению с плодами гибрида № 41 (обыкновенная гибридизация) ха
рактерен более большими размерами и высоким весом плодов, более
высоким содержанием мякоти и низким процентом кожицы и семян 
(таблица 2). *

Плоды гибрида № 55 по содержанию сухого вещества, общего- 
количества сахаров и редуцирующих сахаров превосходят плоды гиб 
рида № 41, а по клетчатке и титруемой кислотности уступают плодам 
указанного выше гибрида. Присутствие своей пыльцы при опылении 
положительно отражается на качестве плодов гибрида № 55 по срав
нению с плодами гибрида № 41, в которых своя пыльца не участвует 
в смысле повышения содержания некоторых основных показателей 
механического и химического состава.

При сравнении механического состава плодов гибрида №55 с пло
дами его родительских форм заметно более повышенное содержание _  _ _ _ Омякоти и в основном воздействие на содержание показателей механи
ческого состава материнского организма—Золотая королева.

По содержанию основных показателей химического состава пло
ды гибрида № 55 превосходят плоды родительских орм и в плодах



Таблица 2
Результаты исследований механического и химического состава плодов томатов , 

полученных опылением смесью пыльцы своего растения и растения другого сорта

Варианты и сорта

Химический составМеханический состав

Золотая королева—контроль*  ......................................................

Сливовидный красный—контроль ..............................................

Штамбовый красный № 31 — контроль.......................................
Гибрид № 41 (2 зол. кор. X сГ сливов, красный) мелкие 

красные плоды ............
Гибрид № 55 (9 зол. кор. X с? зол. кор. + сГ сливов, 

красн) крупные желтые плоды ................
Гибрид Я։ 55 (9 зол. кор. X в' зол. кор. 4- сГ сливов, 

красн ) мелкие красные плоды ...................
Гибрид № 27 (9 зол. кор. X в' штамб, красн) крупные ; 

красные плоты..............1

Гибрид № 65 (9 зол- кор. X зол. кор. 4- £ штамб, красн.) 
крупные желтые плоды ...............................

81,83

10,30

104,76

32,99

73,96

28,49

99,23

97,69

93,32

89.17

94,12

90,58

94,18

91,21

92,15

94,00
Гибрид № 65 (9 зол. кор. X сГ зол. кор. 4- £ штамб, 

красн.) крупные красные плоды . . 116,11 94,47

4,06

5,78 

4,05

6,СО

3,81

4,64

4,59

3,73

2,99

2,62

5.05

1,83

3,42

2,01

4,12

3,26

2,27

2,54

54/54/45

2Р21/34

63/57/45

7,35

8,04

6,02

35/35/35 7,33

53/45/38 8,52

29/29/29 8,18

60/57/38 7,50

Контроль во всех случаях получен путем свободного опыления,

5,37

5,65

4,26

5,71

6,14

5,51

5,40

56/50/44 7.34 5,68

61/60/43 6,86 5,06

5,07

5,33

4,08

5,29

5,89

2.28

5,16

5,44

4,85

0,28

0,30

0,16

0,40

0,24

0,22

0.23

0,22

0,20

0.57

0,73

0,60

0,57

0,21

0,18

0.60

0,37

0,60

0,76

0,55

0,45

0,55

0,44

0,44

0,43

0,43

0,43

0,77

0,48

0,48

0.56

0,42

0,42

0,50

0,54

0,51
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данного гибрида в основном проявляется воздействие одного из от
цовских организмов — Сливовидный красный.

Плоды гибрида № 55 (мелкие красные плоды) по содержанию 
такого основного показателя механического состава как мякоть почти 
не отличаются от плодов гибрида № 41, по некоторым же показате
лям химического состава они сравнительно уступают ему. Гибрид
№ 55 по содержанию мякоти превосходит плоды своего родителя, 
как Сливовидный красный, по содержанию сухого вещества —обе ро
дительские ормы, а по содержанию общего количества сахаров и ре
дуцирующих сахаров — второго родителя—Золотая королева.

По содержанию главных показателей механического и химиче
ского состава в пло..ах гибрида № 55 заметно воздействие материн
ского организма Золотая королева и одного из отцовских организ
мов — Сливовидный красный.

Гибрид № 65 (крупные желтые плоды), полученный методом
опыления смесью пыльцы своего растения и растения другого сорта, 
по сравнению с плодами гибрида № 27 (обыкновенная гибридизация), 
характерен более высоким содержанием мякоти и низким процентом 
кожицы и семян.

В плодах гибрида № 65 по сравнению с плодами гибрида № 27 
заметно сравнительное повышение содержания общего количества са
харов и редуцирующих сахаров. ։

Плоды гибрида № 65 по содержанию мякоти превосходят плоды 
одного из родителей — Золо;ая королева, а по содержанию общего 
количества сахаров и редуцирующих сахаров обе родительские формы.

Присутствие своей пыльцы при опылении благотворно отражает
ся на качестве плодов данного гибрида по сравнению с плодами гиб
рида К? 27, в которых своя пыльца не участвует и не повышает 
содержание некоторых основных показателей механического и хими
ческого состава.

В плодах гибрида № 65 по содержанию сухого вещества, обще
го количества сахаров и редуцирующих сахаров, заметно воздействие 
материнского о ганизма — Золотая королева, а по содержанию мякоти, 
титруемой кислотности и золы—отцовского организма — Штамбовый 
красный № 31.

Гибрид № 65 (крупные красные плоды) по сравнению с плодами 
гибрида К® 27 характерен сравнительно более крупными плодами и 
их высоким весом, а также высоким содержанием мякоти и низким 
содержанием кожицы и семян.

Плоды гибирда № 65 по содержанию мякоти превосходят плоды
обеих родительских форм, а по содержанию сухого вещества, обще
го количества сахаров и редуцирующих сахаров — плоды родителя 
Штамбовый красный № 31.

Присутствие своей пыльцы при опылении положительно влияет 
на качество плодов данного гибрида по сравнению с плодами гибрида 
№ 27.
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По размерам и весу и в содержании мякоти в плодах данного 
гибрида заметно воздействие отцовского организма — Штамбовый кра
сный X? 31, а по содержанию семян материнского организма— Золо
тая королева.

В плодах гибрида X? 65 по содержанию сухого вещества, обще
го количества сахаров и редуцирующих сахаров сказывается воздей
ствие материнского организма — Золотая королева, а по содержанию 
клетчатки, титруемой кислотности и золы отцовского организма 
Штамбовый красный № 31.

В таблице 3 приведены экспериментальные данные по механиче
скому и химическому составу плодов гибридов и их контролен, по
лученных от опыления томата Золотая королева в одном случае сме
сью пыльцы Штамбового красного и Сливовидного краснотой во вто
ром случае смесью пыльцы указанных в таблице сортов в прису 1ствии 
пыльцы материнского организма.

Гибрид № 76 (.аблица 3), полученный опылением пыльцы свое
го растения и растений двух других сортов, в одном случае характе
рен крупными красными плодами, во втором крупными желтыми пло- 
дами и в третьем — мелкими красными плодами.

Плоды гибрида № 76 отличаются сравнительно более высоким 
содержанием мякоти и более низким процентом кожицы и семян.

По содержанию сухого вещества, общего количества сахаров и 
редуцирующих сахаров плоды гибрида № 76 уступают плодам гибри
да № 72, а по содержанию мякоти превосходят гибрид № 72.

В опылении гибрида № 76 (крупные краёные плоды) одна из ро
дительских форм — Золотая королева одновременно участвовала как 
материнская и как отцовская форма, а при опылении гибрида № 72. 
Золотая королева участвовала только как материнская форма. Это 
обстоятельство благотворно отразилось на повышении содержания мя
коти плодов гибрида № 76.

При сравнении содержания мякоти, сухого вещества, общего ко
личества сахаров и редуцирующих сахаров плодов гибридов № 72 
(увелич. Сливовидный красный и крупные красные плоды)с содержанием 
тех же компонентов плодов гибрида №27 заметно, что участие пыльцы
третьего родителя — Сливовидный красный в акте оплодотворения по
ложительно сказывается на повышение содержания показателей меха
нического и химического состава плодов гибрида № 72.

Аналогичную картину дает сравнение плодов тех же гибридов с 
плодами гибрида № 41.

При сравнении содержания таких показателей механического и 
химического состава как мякоть, сухое вещество, общее количество
сахаров и редуцирующие сахара заметно, что часть гибридов № 72 
и 76 превосходит свои родительские {)ОрМЫ по содержанию выше31

указанных компонентов.
Гибрид № 86 (таблица 4), полученный смесью собственной пыль

цы и одного чужого сорта, а через 5 часов пыльцой растения друго-



Результаты исследований механического и химического состава плодов томатов, 
полученных опылением смесью пыльцы своего растения и растений двух других сортов

Таблица 3

Механический состав

Варианты и сорта

Химический состав

Золотая королева—контроль*  ......................................................

Сливовидный красный—контроль ..............................................

Штамбовый красный № 31—контроль.......................................
Гибрид № 27 (9 зол. кор. X сГ штамб, красн.) крупн. 

красн. плоды ................
Гибрид № 41 (9 зол. юр. + 6*  слив, красн.) мелк. красн 

плоды...............................
Гибрид № 72 $ зол. кор х & штамб, красн. 4- сГ слив, 

красн) увелич. сливов, красн......................
Гибрид № 72 (9 зол. кор. X сГ штамб, красн. 4֊ £ слив, 

красн.) круп, красн. плоды........................
Гибрид № 76 (9 зол. кор ХсГ зол. кор. 4- & штамб, красн. + 

4-е?сливов красн.) крупные красные плоды
Гибрид № 76(9 зол. кор.Xзол. кор. 4- к*  штамб, красн.+ 

4-<?сливов. красн*)  крупные желтые плоды
Гибрид № 76 (9 зол. кор. Хс? зол. кор. 4-е? штамб, красн 4- 

4-с^сливов. красн.) мелкие красные плоды

в %

81,8* 93,32 4,06 2,62 54/54/45 7,35 5,37 5,07 0,28
1 0,57

0,76 0.77

10,30 89,17 5,78 5/05 21/21 34 8,04 5,65 5,33 0,30 0,73 0,55 0,48

104,76 94,12 4,05 1,83 63/57/45 6,02 4,26 4,03 0,16 0,60 0,45 0,48

99,23 92,15 4,59 3.26 60/57 38 7,50 5,40 5,16 0,23 0,60 0,43 0,50

32,99 90,58 6.0Э 3,42 35 35/35 7,33 5.71 5,29 0,40 0,57 0,55 0,56

31,47 92,67 4,08 3.25 36/35,35 7,67 5,79 5,42 0,35 0,59 0,49 0,52

60,55 93,50 3,62 2,88 50.41 38 8,24 5,99 5,76 0,22 0,56 0,46 0,48

97,18 95,53 2,85 1,62 59/56,44 6,96 5.И 4,93 0.17 0,57 0,43 0.46

82.75 93,39 3,88 2,23 55/51/45 7,49 5,51 5,28 0,23 0,13 0.43 0,53

25,09 92.45 5,06 2,49 3 4 '32 32 7,07 5,46 5.24 0,21 0,45 0,45 10.55
Контроль во всех случаях получен путем свободного опыления.



Таблица 4
Результаты исследований механического и химического состава плодов томатов, полученных при опылении вначале смесью 

собственной пыльцы и одного чужого сорта, а через 5 часов пыльцой растения другого сорта

Варианты и сорта

Химический составМеханический состав

Золотая королева—контроль*  ......................................................

Сливовидный красный—контроль

Штамбовый красный 31—контроль
Гибрид 84

Гибрид № 84

Гибрид № 86

Гибрид № 8»

Гибрид № 83

Гибрид № 85

(? зол. кор. X & штамб, красн 4- £ 5 час. 
сливов, красн.) крупные красные плоды .

(2 зол. кор. X £ штамб красн. 4- 5 час.
сливов, красн.) мелкие красные плоды

(9 зол. кор. X сГ зол. кор. + сГ штамб, красн 
+ в 5 час. слив. кр[сн.) мелк. желт, плоды

(9 зол кер X зол. кер 4֊ £՝штамб крген.
4- сГ 5 час сливов, кр. сн ) мелкие крас. пл.

(2 зол. кер X зол. кс р. 4֊ штамб. кра< н. 4- 
4 сГ 5 час. сливов, красн ) крупн. жел. пл.

(2 зол. кер. X сГ зол. кор. 4 штамб крген +
-г сГ 5 час. сливов, красн.) круп, красн. пл.

81,83

10,30

101,76

78,88

26,71

14,51

19 02

72,92

54,65

93,32 

89,17

94,12 

92,79 

СО. 14

87,99 

89,37

94.24

90,97

4.03

5.78

4,05

4,42

5,91

4/0

7,61

4.06

4,43

2.62

5.0՜)

1,83

2,79

3,95

3.02

1.70

4.СО

54/Г 4/4

21 21/34

63/57/45

53/51/43

35/35/32

28/28/25

33/33/33

51/50/42

8.04

6,02

7,88

7,88

8,78

8,28

7.57

47/42/38 8.40

5,37

5,65

4.26

6,04

6,09

6,51

6.32

5,70

6,20

5,0'

5.33

4,08

5.80

5,88

6,30

6,01

5,42

5,91

0.23

0,30

0,16

0,23

0,20

0,20

0.29

0.27

0.27

0,57

0.73

0,СО

0.36

0,34

0,13

0,13

0.46

0,12

0,76

0,55

0,45

0,37

0,37

0,37

0,59

0.52

0,36

0.77

0,48

0,43

0,47

0,'0

0.51

0,53

0,50

0,50

* Контроль во всех случаях получен п>тем свободного опыления.



«о_____ Г. С. Демурян, Б. А. Костанян

го сорта, обладает как мелкими,так и крупными желтыми и красными
плодами.

При сравнении содержания показателей механического состава 
гибрида № 86 с таковыми плодов гибрида № 84 (полученный опыле
нием пыльцой растения одного чужого сорта, а через 5 часов пыль
цой растения другого сорта) заметно, что по содержанию состава мя
коти гибрид № 86 (крупные желтые плоды) превосходит плоды как 
остальных гибридов № 86, так и плоды гибрида № 84.

Одновременное участие при опылении о.щой из родительских 
форм — Золотая королева — как материнского и отцовского организ
мов по сравнению с остальными гибридами благотворно отразилось в 
вопросе повышения содержания мякоти плодов данного гибрида. При 
сравнении содержания сухого вещества, общего количества сахаров и 
редуцирующих сахаров плодов гибрида № 86 (мелкие желтые, мел
кие красные и крупные красные плоды) с плодами гибрида № 84 
(крупные красные и мелкие красные плоды) заметно превалирование 
содержания указанных выше компонентов в пло; ах гибрида № 86.

По сравнительно высокому содержанию сухого вещества, обще
го количества сахаров и редуцирующих сахаров из всех помещенных 
в таблице гибридов характерен гибрид № 86 (мелкие желтые плоды), 
в акте опыления которого участие одной из родительских форм — 
Золотая королева — в качестве материнского и отцовского организмов 
по сравнению с плодами остальных гибридов повлияло на повышение
содержания указанных выше компонентов химического состава.

Сравнивая данные по механическому и химическому составу пло- 
дов гибрида № 86 с таковыми плодов его родительских орм отме
чаем, что гибрид № 86 (крупные желтые плоды) превосхо, ит свои 
родительские формы по содержанию таких показателей механиче
ского и химического состава, как мякоть, общее количество сахаров 
и редуцирующие сахара, а гибрид № 86 (мелкие желтые плоды) на
много превосходит <;вои родительские формы по содержанию сухого 
вещества, общего количества сахаров и редуцирующих сахаров.

Выводы

Обобщая данные наших экспериментов, можно сделать следую
щие выводы:

1) методом внутрисортового скрещивания получаются плоды  то
матов, которые по содержанию мякоти, общего количества сахаров и 
редуцирующих сахаров превосходят плоды томатов, полученных путем 
принудительного самоопыления;

*

2) плоды гибридных форм томатов, полученных в результате до
полнительного чужеопылеиия и в особенности материнские формы вы
годно отличаются от плодов томатов, полученных методом обыкно
венной гибридизации, более высоким содержанием мякоти, сухого ве
щества, общего количества сахаров и редуцирующих сахаров;



Влияние полового воспроизведения на плоды томата 81

3) плоды гибридных форм, полученные в результате опыления
смесью пыльцы, превосходят свои контрольные комбинации и роди-
тельские рормы по содержанию мякоти, сухого вещества, общегои

количества сахаров и редуцирующих сахаров;
4) когда растение томата вначале опыляется собственной пыльцой 

и пыльцой одного чужого сорта, через 5 часов пыльцой второго чу
жого сорта, то в первом поколении получаются мелкие желтые пло
ды, которые своим цветом похожи на плоды материнского типа, фор
мой и величиной плодов схожи на плоды 2-го опылителя (пыльца 
которого нанесена через промежуток в 5 часов), а по содержанию 
сухого вещества мякоти, общего количества сахаров и редуцирующих 
сахаров превосходят плоды тех гибридных форм, которые получены 
в результате опыления без участия собственной пыльцы.

В заключение считаем необходимым отметить, что из всех ис
следованных гибридов наиболее высоким содержанием мякоти, сухо
го вещества, общего количества сахаров и редуцирующих сахаров 
выгодно отличаются плоды материнского типа гибрида № 55(крупные 
желтые плоды).

Институт генетики и селекции растений 
Академии наук Армянской ССР

Поступило 9 1 1956 г.

Դ. Ա. ԴԵ1քՈՒՐ31ԷՆ, В. 1Լ Կ1111Տ1ԼՆ81ԼՆ

ՍԵՌԱԿԱՆ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՏՈՄԱՏԻ ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ

Ա մ փ ո ф ո к Ա

Հե,/ինակների նպատակ 
մ /» իւ ա ն I/ ա կ տ Ն հ ր ի մ ի ա կ ան տարրեր ձևերի փ ո շո տ ո ւ лЛ ե ր Д դեպ֊

Փորձերր կատարվեք են 11)5 1----53 ի/ւքակտններին Հայկական ՍԼք Ռ
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տա
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Известия IX, Лк 9—6
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ГЕОБОТАНИКА

А. Г. АБРАМЯН

ДИНАМИКА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ЛЕСОВ 

СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

В настоящее время в Армянской ССР проводятся обширные ле
сокультурные работы. В Северной Армении эти работы ведутся в ос
новном в верхней лесной полосе, в пределах 1700—2200 м над у. м. По

этому выяснение характера динамики верхнего предела лесов становится 
весьма актуальным. Однако существующие по этому вопросу мнения 
исследователей расходятся. Одни авторы [2, 3, 7, 16, 17, 18, 19,] ут
верждают, что снижение верхней границы леса связано с изменением 
климата за последние столетия. Вторая группа авторов [10, 11, 12]. 
находит, что снижение верхнего предела леса связано с деятельно
стью человека, со всеми вытекающими отсюда последствиями (эрозия 
иссушение и др.). Нельзя обойти молчанием и трактовку авторов 

[ 5, 9], которые, признавая миграции верхнего предела леса, не дают 
четкого истолкования в пользу его поднятия или снижения.

Вопросами верхнего предела леса занимались также в других 
районах СССР и за рубежом. Особенно ценными являются работы 
Б. А. Тихомирова [13] и Г. И. Галазия [4], проведенные на Урале и 
в Восточной Сибири. Оба автора, на основании анализа хода роста 
модельных деревьев, взятых у верхней границы леса, установили, что 
в настоящее время верхний предел лесов имеет тенденцию к подня
тию. Это явление они объясняют улучшением климатических усло
вий, выражающемся в потеплении климата за последние десятилетия, 
что подтверждается также метеорологическими данными.

Изучая верхний предел леса в Северной Армении, мы пришли 
к выводу, что снижение верхней границы леса обусловлено не есте
ственно-историческими факторами, а деятельностью человека и присо
единяемся ко второй группе исследователей.

По нашим наблюдениям, факты, приведенные авторами первой 
группы в подтверждение их точки зрения, или не наблюдаются в Се
верной Армении, или же не соответствуют действительности.

Так. по данным Е. А. и И. А. Буш [2,3], рододендроновые ве- 
рещагники отступают вниз и надвигаются на субальпийские березня
ки. Известно, что рододендрон не только распространяется непосред
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ственно выше леса, но и заходит в субальпийские березняки в виде 
подлеска, образуя инкубационную ассоциацию. Мы склонны думать, 
что такие ассоциации более устойчивы нежели чистые березняки, и, 
что вытеснение березы рододендроном здесь не происходит.

Об этом же свидетельствуют исследования И. И. Абрамова [I], 
П. Д. Ярошенко 117], изучая динамику лесной растительности 

Северной Армении, пришел к выводу, что климат Северной Армении 
за последние столетия изменился в сторону потепления с одновремен
ным увлажнением. Основой для такого вывода явились три факта: 
вытеснение сосны и дуба более мезофильными породами, прекращение 
возобновления дуба по южным склонам и снижение верхней опушки 
леса. В настоящее время, как общее явление, смена более ксерофиль- 
ных пород мазофильными не наблюдается. Отсутствие возобновления 
дуба (что не совсем правильно) по южным склонам противоречит 
автору. Если на северных склонах, где условия влажнее, дуб возоб
новляется, то увеличение влажности климата должно было бы при
вести к улучшению условий возобновления по южным склонам, что, 
по словам автора, не имеет места. Третий факт, снижение верхней 
опушки леса, автор объясняет отсутствием возобновления у верхнего 
предела леса в связи с увеличением влажности.

Наши наблюдения показали, что у верхнего предела леса, дре
весные породы возобновляются неплохо, а местами даже отмечается 
успешное возобновление. Для примера ниже приводим результаты 
учета возобновления у верхнего предела леса.

Пробная площадка № 20. Кироваканское лесничество. Скл. СВ. 
крут. 30°. 1900 м над у. м. Древостой: 7 кленов высокогорных, 2 бу
ка, 1 дуб. Сомкнутость полога 0,4. В подлеске единично гордовина. 
Тровяной покров: полнота 0,9, высота 1 м. Доминируют: Campanula 
latifolia, Galega orientalis, Silene wallichiana, Astrantia maxima, Lisimachia 
verticillata, Euphorbia oblongifolia и некоторые другие. 

%
Возобновление в пересчете на 1 га

Породы Всего

Бук...................................
Клен высокогорный . .
Дуб. . • ........................
Прочие породы . . . .

10000

2000 
1С00

2000
1000

1000

4000
2000

4600 26000 
3060 
2(Х)0
2000

13000 | 4000 I 6000 4000 27000Итого . . .

Имеется также подрост дуба, бука, клена высотою до Зм, группами 
в количестве Ю—15 штук на 20 м* 2. Сомкнутость полога 0,2—0,3.

Возраст и количество
2 3 |4 и более

Проб. пл. № 29 Гамзачиманское лесничество. Скл. СВ, крутиз
на 40е, 2050 м над у. м. Древостой: 6 берез, 3 клена высокогорных, 1 
(бук, рябина, ива козья). Сомкнутость полога 0,3. Травяной покров 
высотою до 1 м, полнота 0,7. Доминируют: Cophalaria gigantea, Poly
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gonum carneum, Trifolium canescens, T. pratense, Vicia variabilis, Peuicularis 
condensata, Betonica grandiflora и некоторые другие.

Возобновление в пересчете на 1 гл

Породы
» " 11^—

Береза ...........................

Клен...............................

И того.

10С0

1003

В >зра. т и количес тво

200? 30 О

К’ОЭ 2000

3000 | 5000

10 0 2С0Э

1003 20ю

Всего

9С00

3003

12000

2

Имеется также подрост березы группами, высотою до 1,5 м как 
под изреженным пологом, так и выше предела леса, до 40 шт. на 100 м’.

Проб. пл. № 69. Гамзачиманское лесничество. Скл. СВ, крутиз
на 25°, 2300 м над у. м. Березовая редина, состав: 10 берез 4-ива козья. 
Сомкнутость полога 0,1—0,2. Травяной покров: полнотой 0.9 высота 1 
яруса 1 м. Доминируют: Anemona fasciculate, Vaccinium myrtillus. Allium 
victorialis, Inula glandulosa, Calamagrostis arundinacea и другие. Подрост 
старше 10 лет более 1С000 шт. на га.

Возобновление в пересчете на 1 гл (площадка размером 100 м2 закладывалась 
выше крайнего дерева)

Породы
Возр.ъ т и количество

7—10
Всего

Береза 100) 20.Ю 7000 9000 19000

Ива козья ....................... е д и п и ч н о

Мы, вопреки мнению Г. Д. Ярошенко [16], находим, что возоб
новление леса у его верхней опушки может протекать удовлетвори
тельно. Отсутствие же возобновления на отдельных участках нс свя
зано с увлажнением климата, а обусловливается другими причинами. 
Другим фактом является отсутствие возобновления березы ниже 
1700—1800 м над у. м. Если бы происходило увлажнение климата, то 
береза должна была бы постепенно снизить нижнюю границу своего 
естественного распространения. Однако неоднократные попытки полу* 
чения всходов березы в питомнике, по сообщениям сотрудников Ки- 
роваканского лесхоза, не дали положительных результатов.

Таким образом, говорить об увлажнении и потеплении климата, 
как о факторе снижения верхней границы леса, не приходится.

Отчасти правильно характеризирует растительные отношения у 
верхнего предела леса П. Д. Ярошенко [17, 18. 19]. В частности, он 
прав в том. что смена растительности в высокогорьях Кавказа связа
на с изменением климата в сторону континентализации, что увязывает
ся с общим потеплением климата, захватывающим значительную '(ер՝ 
риторию северного полушария [4, 13, 14] О потеплении климата на 
Кавказе свидетельствуют многие факты, как, например, уменьшение
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ледников на Большом Кавказе, некоторая ксерофнтизация раститель
ное! и и пр. Потепление климата, когда количество осадков остается 
без изменений, должно привести к увеличению его континентально 
ст и, что и имеет место на Кавказе. Но, помимо общего изменения кли
мата, наблюдаются также изменения местного значения. Так, в Север
ной Армении в этом отношении уничтожение лесов привело к усиле
нию ксерофилизации климата.

П. Д. Ярошенко снижение верхнего предела леса на Кавказе 
схематически представляет следующим образом.

Мезофильные высокогорные луга

Высокотравие Заросли рододендрона
Г I
Субальпийские леса

Согласно этой схеме субальпийские леса естественным путем 
сменяются высокотравием и зарослями ро. одендрона, которые, в свою 
очередь, сменяются , мезофильными высокогорными лугами. В этом 
случае рододендрон и высокотравно расцениваются как временные 
стадии при смене субальпийских лесов лугами. Эту схему, принимая 
за основу, мы развиваем дальше. П. Д. Ярошенко работал в горах 
Малого Кавказа до 1942 и, по всей вероятности, не имел возможно
сти собрать тс материалы, которыми воспользовались мы после орга
низации правильных пастбищных и лесных хозяйств в этом поясе. По
этому мы совершенно иначе трактуем причины, вызывающие эти яв
ления. Мезофильные луга действительно сменяют субальпийские леса 
часто через высокотравную стадию, как изображено на схеме, но эта 
смена связана не с Континентализацией климата, а вызвана другими 
причинами. Известно, что возрастание континентальности климата дол
жно вести к поднятию верхнего предела леса. Эту зависимость мож
но выявить в любой горной системе. Если же на Кавказе имеет место 
Континентализация ^лимата, то снижение границы леса должно быть 
обусловлено другими причинами.

Мы выше говорили о роли рододендрона у верхнего предела 
леса. Добавим только, что с континента.!изацией климата рододенд
рон не продвигается вниз, а наоборот отодвигается вверх. Очень на
глядно это показано па схеме, приведенной в работе Р. А. Еленовско- 
го [6], из которой видно, что если на западе Большого Кавказа родо
дендрон примыкает к верхней опушке леса, то по мере движения на 
восток, к Эльбрусу, рододендрон отодвигается вверх и пространство 
между границей леса и рододендроном занимается луговыми ассоциа
циями. Одновременно происходит сокращение площадей, занимаемых 
рододендроном.

Изучая верхний предел леса Северной Армении, мы пришли к 
выводу, что первопричиной снижения верхней границы леса в нашем 
районе явился человек. В дальнейшем, в определенный период после-
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довало и естественное снижение. Влияние человека заключалось в 
уничтожении полосы верхнего предела леса. Роль этой полосы, кото
рая в нашем районе была представлена в основном разнотравными и 
рододендроновыми березняками, заключалась в защите нижележащих 
..есов от проникновения холодных воздушных масс и других клима
тических невзгод. Уничтожение этой полосы повлияло на нижележа
щие леса двояко; с одной стороны, отмирали старые деревья, с дру
гой — прекратилось естественное возобновление. Таким образом, ни
жележащие леса постепенно отступили вниз, а их территории заняли 
субальпийские луговые ассоциации. Снижение границы леса не могло 
продолжатся без конца. На высоте 170Э -1800 м над у. м. лес уже в 
состоянии отстоять свои позиции, а при отсутствии влияния человека 
постепенно, местами быстро, местами медленно, снова наступает на 
субальпийские луга, занимая свои прежние территории. В настоящее 
время, когда охрана леса усилилась, пастьба скота у верхней грани 
цы леса и в лесу запрещена (хотя иногда этот запрет нарушается), 
намечается восстановление лесов на вторичных послелесных лугах.

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что смена 
растительности у верхнего предела леса при первоначальном влиянии 
человека носит циклический характер.

Схематически эти смены можно представить следующим образом.

| Субальпийские мезофильные луга

Высокотравие

Субальпийские леса (верхи, лес. пояс)|
Увеличение влажности «к

пВ Северной Армении по северным склонам можно следить
почти нее стадии этих смен. Например, буковый лес верхнего преде
ла -* буково-кленовый парковый лес с высокотравием -субальпийское 
высокотравие ֊* субальпийский разнотравный луг - субальпийский раз
нотравно-злаковый или злаково-разнотравный луг -* возобновление бе
резы на злаково-разнотравном лугу.

Для наглядности приводим описание пробных площадей этих 
стадий (буковый верхний предел у нас нс сохранился). Ниже мы при
водим запись пробной площади в буково-кленовом лесу.

П/п № 75, 24. 8.54 г. Гамзачиманское лесничество. Скл. С., крут. 
30°, 2150 м над у. м. Древостой: 6 буков, 3 клена высокогорных. 1 
рябина. Сомкнутость полога неравномерная, 0,6 -0,2. Средняя высо
та 8 м, средний диаметр 40 см. В подлеске смородина и малина в 
1 м высотою. Травяной покров полнотой 0,3 0,8 высотою до 1,5 м. 
Состав: Seneci о platyphylus, Dryopteris filix mas, Silene vallichiana, 1'leuthe- 
rospermum cicutarium, Geranium robertianum, Lilium armenum и другие. 
Семенное возобновление отсутс.вуег.

В дальнейшем происходит отмирание старых деревьев, лес от-
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ступает вниз, уступая место высокотравию. Ниже приводим запись 
пробной площади высокотравия, типичного для верхнего предела ле
са Северной Армении. И

Кироваканское лесничество, высота 1950 м над у. м. в урочище 
Ванадзор. Высота I яруса 2 м, П яруса 1,2 м и III яруса до 0,5 м. 
Состав: Galega orientalis, Remex alpinus, Cephalaria gigantea, Pimpinella 
rhodontha, Ligusticum alatum, Delphinium flexuosum, Valeriana tiliefolia, 
Dactilis glomerata и некоторые другие. (В непосредственной близости 
от участка сенокос). J ЗН

Через 10 — 15 лет высокотравия сменяются мезофильными разно
травными лугами. Мезофильные луга образуют многочисленные ассо
циации. Типичными для них являются следующие вилы: Inula glandu- 
losa, Anemone fasciculata, Veratrum lobelianum, Geranium ibericum, Ligu
sticum alatum, Rumex alpinus, виды Trifolium и Alchimilla, Betonica gran- 
diflora и другие. Постепенно в разнотравные ассоциации проникают 
злаки и через определенное время они сменяются злаково-разнотрав
ными лугами. Пастьба скота способе։вует этой смене. Из злаков наи
более часто встречаются Dactyli's glomerata, Calamagrostis arundinacea, 
Роа iberica, Avena pubescens. Anthoxanthum odoratum, Koelaris caucasica и 
другие.

Па этих злаково-разнотравных лугах снова возобновляются леса, 
что видно из следующей записи:

2. 8. 54 г- Гамзачиманское лесничество. Скл. СЗ, кр. 30\ 2100 м 
над у. м., послелесной вейниковый луг. Злаки составляют 70%. Состав: 
Calamagrostis arundinacea, Anthoxanthum odoratum, Роа iberica, Festuca 
sulcata, Betonica grandiflora, Solidago virgaurea, Gentiana septemfida, Aconi- 
tum nosutum. Trifolium pratense, Anemone fasciculata, Linum nervosum и 
другие. Отдельными куртинами в 100—200 м2 и группами возобнов
ление березы 1 —1,5 м высотою несколько тысяч на га. Интересно 
отметить, что возобновление березы на послелесном вейниковом лугу 
отмечают также А. И. Лесков [9] и Е. В. Шиффере [14].

Как мы видим, этот цикл начинается более влажной стадией и 
кончается менее влажной. Для прохождения всего цикла необходимо 
150—200 лет, а за этот период происходит некоторая ксерофилизация 
климата, почему и теми же породами лес не восстанавливается. Но 
все эти стадии проявляются не всегда. Час о уже со стадии „парко
вый лес-, П] и отсутствии влияния человека, лес снова может восста
новится. Например, на Бзовдальском хребте, недалеко от Пушкинско
го перевала, на высоте 1950 м находится буково-березовый парковый 
лес, где имеется хорошее возобновление бука, березы и граба нс 
только под пологом, но и выше последних плодоносящих деревьев.

В тех местах, где верхний предел был образован березняками, 
цикл кончается дубовыми лесами. Например, в районе гор. Кирова1<а- 
иа в урочище Шуху-Ял верхний предел в настоящее время восста
навливается молодняком луба. А то, что здесь произрастали березня-
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хи, подтверждается отдельными старыми деревьями березы, произра
стающими у верхней границы леса.

Таким образом, мы придерживаемся точки зрения Л. Б. Махатад- 
зе [9], который впервые высказал мысль о смене в субальпийском ле
сном поясе мезофильных древесных видов более засухоустойчивыми» 
при дальнейшем отсутствии влияния человека.

Как мы сказали выше, верхнюю полосу леса образовывали также 
рододендроновые березняки, представляющие из себя сложную ассо
циацию, состоящую фактически из двух самостоятельных ассоци
аций: рододендроновых зарослей и субальпийских березняков. Мы 
здесь имеем дело с инкубационной ассоциацией, где две высотные за
мещающие ассоциации налегают одна на другую. Ассоциация родо
дендроновый березняк является устойчивой и, выработавшейся и в 
природных условиях, очень долго может существовать. Рододендрон» 
который всегда в этих ассоциациях образует заросли выше березы» 
не является ограничивающим фактором для распространения послед
ней. А. И. Лесков [8],детально изучивший взаимоотношение рододен
дрона и березы у верхнего предела леса, указывает, что верхняя гра
ница березы в ассоциации „рододендроновый березняк- определяется 
только климатическими факторами, в частности, краткостью вегета 
ционного периода, и что рододендрон не препятствует распростране
нию березы до климатического предела.

Динамика верхнего предела леса из рододендронового березняка 
определяется, с одной стороны, возрастанием континентальности кли
мата, ведущей к исчезновению рододендрона, с другой стороны, де
ятельностью человека, ведущей к уничтожению березняков и рододен- 
дронников и снижению верхней границы леса. Исчезновение рододен
дрона выше границы леса можно проследить по имеющимся там чер
ничникам. Известно, что черника (Уаса’пшт тугШиз) является по
стоянным и обычным спутником рододендрона, и что на месте родо
дендроновых зарослей всегда остаются черничники, которые потом 
сменяются субальпийскими лугами.

Смена рододендроновых березняков под влиянием деятельности 
человека, по нашим наблюдениям, происходит по следующей схеме:

Береза 4- 
рододендрон

Берез, 
редина 
черника

Черника 
субальп. луг(

Субальп, 
мезофильн. 

луг
Восстанов
ление леса

Эти выраженные в пространстве ассоциации представляют стадии 
смены во времени. И в этом случае цикл кончается менее мезофиль
ной ассоциацией, чем начальная. Очень часто восстановление леса 
может начаться раньше, например, на стадии черничник 4-субальпий
ский луг.

Таким образом, наши наблюдения показывают, что динамику и 
растительные отношения у верхнего предела лесов, в частности в на-
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шем районе, нельзя рассматривать вис деятельности человека. Миг
рация верхней опушки леса идет в обоих направлениях: вниз и вверх, 
Климатические условия способствуют поднятию верхнего предела ле
са, тогда как деятельность человека препятствует этому естественно
му процессу. Как известно, верхняя граница леса совпадает с изотер
мой около 11° с самою теплого месяца. В нашем районе это изотер
ма проходит выше 2500 м, следовательно, если нет других ограничи
вающих факторов, то лес должен постепенно дойти до климатическо
го предела. л

Лесокультурные работы на высоте 2000- 2200 м показывают, что 
при правильном подборе пород лесоразведение на таких высотах впол
не возможно. ' ''Я

На основании изложенного, мы приходим к следующим основным 
выводам:

1. Некоторую континентализацию климата в Северной Армении 
нужно рассматривать как следствие деятельности человека, в прош
лом истребившего леса.

2. Снижение верхнего предела леса также вызвано деятельностью 
человека. При отсутствии деятельности человека у верхнего предела 
леса намечается восстановление леса на вторичных послелесных лугах.

3. При современных климатических условиях естественная вер
тикальная граница леса должна проходить не ниже 2500 м над у. м.

4. Современные раст ительные отношения у верхнего предела ле
сов Северной Армении определяются деятельностью человека.

5. Смена растительных группировок носит цикличный характер, при 
том более мезофильные группировки сменяются менее мозофильными. 
Ботанический институт Академии наук Поступило 21 1 1956 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. М. ДЖАНПОЛАДЯН н Е. Л. МНДЖОЯН

О СОСТАВЕ ДРЕВЕСИНЫ ДУБОВ АРМЕНИИ-КАК СЫРЬЕ 
КОНЬЯЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Винодельческая промышленность является одним из основных 
потребителе» дубовой древесины. Дубовые клепки, выделываемые для 
бочек и бутов, должны отвечать определенным требованиям. При 
использовании бочек для вина в качестве тары основным условием 
являете^ непротекаемость бочек. В коньячном же производстве бочка 
является не только тарой для хранения жидкости, она участвует и в 
формировании коньяка; из древесины в коньячном спирте растворяются 
и подвергаются превращениям различные соединения, которые опре
деляют букет и вкус коньяка. Поэтому при использовании дубовой 
клепки для коньячного производства представляют интерес не только 
физические свойства, но и химический состав древесины.

Хорошие коньяки получаются из дубовой древесины определен
ных лесных массивов В. К. Винберг*  указывает, что лучшие фран
цузские коньяки выдерживаются в бочках, сделанных из русского 
луба, добываемого в западных губерниях и доставляемого во Францию 
через Данциг, под названием русского или данцигского дуба. Высоко 
ценится во Франции для коньячного производства и тирольский дуб.

• В. К. Ви ибер г. Практическое руководство по виноградарству и вино
делию, ֊02 (1904), Петербург.

В Советском Союзе наилучшими считаются так называемый ка
занский дуб, затем белорусский дуб.

Древесина дубов Армении начинает находить применение в ви 
нодельческой промышленности. Буты и бочки, изготовленные из 
армянских дубов, вполне пригодны для хранения вин.

В коньячном производстве дубовая древесина из армянских ду
бов также может найти широкое применение. Благодаря новой тех
нологии, предлагаемой нами, дубовая древесина может быть исполь
зована для коньячного производства в виде мелко нарезанных ку
биков.

Химический состав армянских дубов до сих пор не подвергался 
изучению, между тем как при разработке дубрав для коньячного 
производства 1акое исследование, безусловно, необходимо. Анализ 
древесины различных дубов поможет подобрать соответствующие виды



Химический анализ древесины дубов Армении (в процентам)

Виды дуба

Таблица I

Свежая дре в е с и н а
Луб ВОСТОЧНЕЙ 
Пятая группа ти
пов леса
Дуб восточный
Пятая группа ти
пов леса
Луб грузинский 
Пятая группа ти
пов леса
Дуб араксинский 
Вторая группа ти
пов леса

Дуб восточный

Дуб грузинский

30

29

28

24

ядро

заболонь 
ядро

заболонь 
ядро

заболонь 
ядро

заболонь

43,5

46,4

41,2

39.8
39,5

42,3
32,5

34,2

21,4

16,8
21,3

21.4
23,0

19,3
19,9

20,5

4,5 3,25

30

28

ядро 
заболонь

ядро 
заболонь

42,7
43,5
39,5
39,3

3,6
11.3

б.о
12,9

6.9
10,7

1,4
5,2

4,1
5,0

1.8
6,9

1.8

Обработанная древесина

21,2
16,4
19,3
19,0

4.1
1.4
5
2.0

3.14
3,22

3,03
3,22

3.31

0,33

0,33

2.04
2,06
2,40
2,40

20,31

20,01
16,92

16,63
21,04

23,04
18,33

18,62

16,62
20,00
19,63 
21/3

0,32

0,28
1,28

2,00
0,26

0,26
0,75

2,52

0,18 
0,10 
0,14 
0,23

4,88

5/0
1,55

1,55
4,88

3,80 
0,99

1,66

0,17

0,20 
0,44

0,71
0,26

0,36 
0,50

1,53

10,8

6.8
16,1

11,5
12.4

8.4
18,8

9.5

3,31
3,27

4,14
1,85

0.50 
0,90
0,30
0.63

г

16,0
14,6
21,3
12,4
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дубов для использования их в производстве, в частности для уско
ренных методов коньячных спиртов.

Наиболее распространенным видом дубов в Армении являются 
дуб восточный (руегснз тасгап1Ьега), дуб грузинский ((^уегсиз 1Ьепса). 
В меньшей степени встречается дуб араксинскнй ((^уегсиз агах!па)*.  
Эти виды дубов стали объектами наших исследований.

* Л. Б. Махатадзе. Дубравы Армении. Автореферат докт. Диссертации^ 
5(1955), Ереван.

Образцы древесины были любезно предоставлены нам в 1954 г, 
проф. А. А. Яценко-Хмелевским и П. А. Хуршудяном. Модельные 
деревья были срублены экспедицией, возглавляемой Л. Б. Махатадзе, 
в 1952 г.; заготовлены двухметровые кряжи, высушенные на воздухе 
в течение одного года. После этого кряжи были распилены на доски 
и вновь оставлены для естественной сушки. Модельные деревья № 29 
и № 30 дуба восточного срублены из северной лесной зоны Ар
мении (Шамшадинский леспромхоз). Древостои Э1ого дуба поднима
ются высоко на 1350—1450 метров над уровнем моря. Ниже ареала 
распространения восточного дуба распространен дуб грузинский. Мо
дельное дерево № 28 этого вида срублено из северной зоны лесов 
Армении. Зона этих дубрав составляет 550—1350 м.

Из юго-восточной час։ и Армении срублено дерево № 24 арак- 
сииского дуба. Этот вид дуба засухоустойчивый, теплолюбивый, вы
держивает некоторую засоленность пичв, распространен в Зангезур- 
ском, Мегринском районах в зоне перехода лесов к полупустыне. 
Араксинскнй дуб обладает наиболее плотной и прочной древесиной, 
древесина имеет большой объемный вес (0,77), твердость, прочность 
и низкий процент водопоглощения (0,97 °/0).

Все образцы отобраны на высоте 1,6—3 метров от уровня почвы, 
причем анализу и дальнейшим изучениям подвергались не только 
ядро, но и заболонь, хотя последняя для выделки клепки не может 
быть использована.

Анализы древесины приведены в таблице 1. В таблице под 
пятой группой леса подразумеваются высокопроизводительные дубравы 
среднего горного пояса, а под второй группой—дубравы араксинского 
дуба. Здесь же даны анализы древесины, подвергнутой тепловон 
обработке. Отдельные образцы нами подвергались нагреванию в 
сушильном шкафу в токе воздуха при температуре 120—140' до 
коричневой окраски. Опыты показали, что такое нагревание приво
дит к химическим изменениям древесину и последняя при контакте с 
коньячным спиртом действует так же,как старая коньячная клепка. 
Искуственно „состаренная" древесина по химическому составу и про
дуктам, извлекаемым из нее спиртом, сильно отличается от свежей 
древесины.

Сопоставление химического состава древесины грузинского, вос
точного и араксинского дубов показывает, что по химическому составу 
эти образцы отличаются друг от друга. В образце араксинского дуба

Известия IX, № 9—7
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очень низкий процент полиуроновых кислот, высокое содержание 
веществ, растворимых в воде. Лигнин заболони древесины менее 
растворим в этиловом спирте, чем лигнин ядра. Общее количество 
этанольного лигнина в ядре почти в два раза больше, чем лигнин забо
лони.

После термической обработки в древесине увеличивается коли
чество воднорастворимых соединении С древесиной, подвергнутой 
нагреванию в виде кубиков, коньячный спирт приобретает приятные 
коньячные тона и быстро окрашивается в золотистокоричневый цвет. 
Э.о может получить практическое значение для выработки коньячно
го спирта, обогащенного экстрактом, который быстрее созревает, чем 
бесцветный коньячный спирт в бочке.

Сравнительные данные анализа коньячных спиртов после взбал
тывания с испытуемыми образцами древесины в течение 40 часов 
приведены в таблице 2.

Анализ коньячного спирта после взбалтывания с древесиной дубов
Таблица 2

1
Виды дуба

№
 мо

де
ль
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ет
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ы
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ир

т м
г.л

Ре
ду

ци
ру

ю


щ
ие

 со
ед

ин
е

ни
я г

л

Свежая древесина

Контроль без дре
весины •

ядро 5,3 0,66 ОДО
420,3

421 ,3

212,4
295,0

0,30
0,30

0,16
0,21 3,2

Дуб аосточньй 30 заболонь 5.3 0,51 0.08 420,1 215,6 0,01 0,24 3.2
ядро 7.6 1 .31 0,18 3)7,8 423.7 0,06 0,31 3.7

Дуб |рузинский 28 заболонь 6,2 0.66 0,27 396.0 212,4 0,30 0,27 2.7

Обработанная древесина

Д)б восточный

Дуб грузинский

ядро 4.1 0,57 0.28 396.0 284,9 2.0 0,30 0,82
30 заболонь 5.0 0,51 0,26 420,0 177,0 0.5 0,32 0,81

ядро 5,8 0,83 0,42 418,6 361.7 6.0 0,31 0,65
28 заболонь 5.9 0,74 0,27 ■122,1 178,6 0.3 0.33 0,65

С ядровой древесиной после взбалтывания коньячный спирт обо
гащается ацеталями в размере 40—70°/о, при этом свежая древесина 
образует больше ацеталей, чем та же древесина после термической 
обработки. Опыты Ц. Л. Петросян показали, что такое же различие 
в образовании ацеталей наблюдается между свежей древесиной и 
старой коньячной клепкой.

Характерно, что заболонь дуба ацеталей не образует. По общему 
химическому составу это явление трудно объяснить, так как все 
группы соединений, определенных в ядре, имеются и в заболони.



Виды дуба

Таблица 3
Состав коньячных спиртов после выдержки

Дуб восточный ядро

контроль 
свежие

обработан
ные

Дуб грузинский 

V
Дуб араксинский

Клепка казанская
Клепка старой 
коньячной бочки

ядро

ядро

забол.

V 
ядро

свежие 
обработ.
свежие 

обработ 
свежие

обработан, 
сьежие

6,98
7,72

7,20
9,10

10,34
11,32
6,56

7,34
6,55
9,94

0,89 
0,75

0,62 
0,79 
2,84 
1,90 
0,41 
0,53

1.01 
1,58

0,44 
0,64

0,42 
0,79 
0,47 
0,80
0,18 
0,42
0,21 

0,32

292,0 
313,6
317,8

292,0
303,1 
38՜, 2
341,0
324,1
306,2
309,4

390,4

28,2
56,5
81,8

42,3
50,7
90,3

146,8
28,2
22,5
56,5
35,7

0,29 
0,34 
0,58

0,41 
0 65 
0,53 
0.65 
0,41 
0,70 
0,47 
0,41

0,017 
0,028

0,014 
0,012 
0,016 
0,015
0,036 
0,040 
0.0 9 
0.0С9

0,652 
0,252

0,435 
0,060 
0,504 
0,196
1,497 
0,341 
0,362 
0,516

428
428
442

438
466
452
476
470
450
456
440

1,92 
4.33
5,95

5,95 
5,07
7.16
5,15
3,21
6,14 
5,24
5,77
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Кратковременный контакт обработанной древесины с коньячным спир
том приводит к повышению содержания фурфурола; свежая древе
сина за такой же срок урфурола не образует. Для сравнительного
изучения отдельных образцов из модельных деревьев были вырезаны 
кубики весом по 7 г в количестве 10 шт. от каждого образца. Древе
сина промывалась водой со слабой кислотой, содой и водой, затем 
помещалась в конические колбы, заливалась десятикратным количест
вом коньячного спирта. Колбы закрывались пробками, сквозь которые 
были пропущены трубки. Через трубки периодически производилась 
замена воздуха и определялось количество образовавшейся углекис
лоты. После выдержки в течение 95 дней спирты подвергались де
густации и анализу. Результаты анализа приведены в таблице 3.

Органолептические определения показали, что наилучшим коньяч֊ 

Рис. 1. I. Дуб араксинский; 2. Дуб восточный; 3. Луб грузинский.
Пунктиром обозначены на։ретые образцы соответствующих спиртов 

ным букетом и вкусом обладает коньячный спирт, выдержанный на 
араксинском дубе, затем на грузинском и хуже на восточном дубе. 
Обработанные образцы древесины были лучше свежих, в последних 
коньячные тона проявлялись очень слабо.

Во всех испытуемых спиртах ощущались грубые тона и в раз-
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ной степени привкус дуба. Образцы с заболонью ничего коньячного 
не имели и, кроме того, приобрели неприятный привкус.

Наблюдается некоторая зависимость между вкусовыми качест
вами и редокс потенциалом. Наиболее высокий окислительно-восста
новительный потенциал имели те образцы, которые получили высо
кие дегустационные оценки.

Определение количества углекислоты*  в колбах с образцами 
различных видов дубов показали, что обработанные древесины вы
деляют больше углекислоты, чем свежая древесина (см. рис. 1). Окис
лительные реакции наиболее глубоко протекали с араксинским дубом, 
затем с грузинским.

* Л. М. Джанполадян и Е. Л. Мнджоян, Доклады АН АрмССР, 5. 1955.

Из приведенных выше данных можно сделать заключение, что 
образцы араксинского, затем грузинского дуба могут служить мате
риалом для получения коньяков. Араксинский дуб растет зарослями 
и из него нельзя получить клепки для бочек. Но если применить 
метод коньячной колонны, в которой используется древесина в виде 
мелких кубиков, то араксинский дуб может стать хорошим сырьем 
для получения коньяков.

В ы в о д ы

Проделан химический анализ 3-х различных видов дубов Арме
нии. Анализы показывают различие этих дубов по содержанию вод
норастворимых соединений дубильных веществ, углеводов и др.

После нагревания дубов в токе воздуха химический состав 
древесины меняется. Особенно увеличивается количество воднораство
римых соединений. Араксинский дуб с коньячным спиртом дает ма
териал с характерными коньячными тонами. Грузинский, затем вос
точный дубы значительно уступают по качеству материала арак- 
синскому.
Институт виноградарства и виноделия

Академии наук Армянской ССР Поступило 20 IV 1956 г.

Լ. (Г. ՋԱՆՓՈԼԱԴ8ԱՆ, Ե. Լ. մՂՋՈԱԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՂՆԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ' ՈՐՊԵՍ ԿՈՆՅԱԿԻ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈԻՄՐ

Ամփոփում
(Ւ ինե ղործ ա կան ա րղ (ո ւ_ն սւ րեր ո 4 թ յո ւն ր կաղնի փայտի հիմնական

փայտսէն յոէ ի/ ր պիտի բավարարի առանձնակի պ ա ■» աՆ Լ ր ին
կԼ աի ղ կաղնի փայտի րիմ իակտն կաղմր հե տ ա րր րր ո ւ թ յուն է նել
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

II. Б. К АЗУ MOB, М. Б. АЛАВЕРДЯН, Р. II. ЛХНАЗЛРЯН

МАДЕРИЗАЦИИ ВИНОМАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОГО 
СОСТАВА

Мадера относится к крепким десертным пинам, отличается 01 
других пин своими вкусовыми качествами, а также технологическими 
процессами.

Качество мадеры зависит от ряда факторов, одним из которых 
является правильный выбор состава вина, идущего на мадеризацию.

К сожалению, на производстве это обстоятельство нс принимает
ся во внимание. На мадеризацию направляются вина совершенно 
различного состава и приготовленные различным способом. Обычно 
перед метризацией содержание сахара в вине доводится до конди
ции на готовую мадеру.

Однако до сих пор недостаточно выяснено влияние сахара в 
вине при мадеризации, хотя нет сомнения, что внесенный сахар при 
высокой температуре подвергается изменению. Одной из вероятных 
реакций при этом, возможно, является реакция карамелизации. Мы 
ставили себе целью проследить за процессом мадеризации вина с раз
личным содержанием сахара и некоторых других компонентов.

Опыты ставились н лабораторных условиях, а также в мадерни- 
ке Ереванского винного комбината треста „Арарат*.

Модоризация сухих вин различного состава
Опыты проводились следующим образом: бралась бочка емко

стью 6 л. с вином типа Эчмиадзинекое белое или Воскеваз и бочка 
roii же емкости с легким столовым вином (Вудешури или купаж раз
личных легких вин). Ike эти вина подвергались мадеризации в оди
наковых условиях при температуре 60° в течение 35 40 дней. По
сле мадеризации вина подвергались химическому и органолеп i иче 
скому исследованию. Опыты ставились в нескольких повторностях. 
Данные анализов опытных вин (табл. 1) показывают изменения в про
цессе мадеризации вина типа Эчмиадзинское белое и легкое столо
вое.

Как видно из данных анализов и дегустационных оценок, в Эчми- 
адзипском вине химические и органолептические изменения высту
пают более интенсивно по сравнению с легким столовым вином. 
Прирост таких компонентов, как перекись, полифено, ы, ацетали и 
другие в тяжелых винах больше, чем в легких столовых. Наряду с
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Таблица I
Эффект мадсризации в зависимости от состава виноматериала

Вино Эчмиадзинское
Столовое вино Буде- 

шури
Содержание

до мздери- после мадс
за инн ризации

до маде- 
ризации
—■ II

после маде
ризации

Удельный вес.................
Алкоголь об. °/0 . . .
Титр, кислотн. г/л . . . 
Летуч, кислотн . . . . 
Альдегиды мг/л . . . . 
Ацетали.............................
Экстракт г/л.....................
Дубильные в/ва г/л . . 
Полифенолы мг/л . . . 
Кислородное число мг/л 
Перекисное число мг/л . 
ЕН вольт .........................

0.9823
13,9
4,6

0.9826
13,6
5.9

0,9832
13,0

83,6 96,8

25,8 
0.3 

172

31,0
0,41

217
8.4

37,4
20,6
20,0
0.2

0,9837
12,5
5.9
2,1

85,8
59,0
31,0

132,0

5,43
0,34 0,48

2,1 
0,42

2,9 
0,49

Дегустационная 
займи вина

оценка мадери-
8,25

химическими показателями характерны дегустационные оценки вина. 
Если вино Эчмиадзинское после мадсризации получило в среднем 
8,25 балла и характеризовалось модерными тонами, то легкие вина 
получили 7,3 балла. Мадерные тона в последних или отсутствовали 
или были выражены очень слабо.

Исходя из литературных данных и наших опытов, можно пола
гать, что дубильные и красящие вещества виноматериала наряду с 
древесиной дуба, также непосредственно играют роль в процессе ма- 
деризации. Под действием температуры, кислорода воздуха и переки
сей происходят глубокие изменения дубильных и красящих веществ 
вина, продукты окисления которых участвуют в формировании букета 
и вкуса мадеры. Можно предполагать, что происходит окисление ка
техинов в соединении типа хинонов, чем и, вероятно, обусловливает
ся интенсивное окрашивание вин Воскеваз и Эчмиадзинское белое.

Мадеризация спиртованных сахаросодержащих вин

При мадеризации вина в производственных условиях применяют
ся спиртованные виноматериалы. Поэтому была поставлена задача 
установить различие между мадеризацией спиртованных, сахаросодер
жащих виноматериалов и сухих столовых вин. Вариант этого опыта 
был поставлен в производственных условиях в бочках емкостью в 
30—35 дкл. Мадеризация продолжалась 276 дней, при температуре 
65-70°.

Данные лабораторных и производственных опытов приведены в 
таблице 2.

Как видно из таблицы 2, в сухих виноматериалах в процессе 
мадеризации происходит большой прирост отдельных компонентов, в



Таблица 2

Содержание

Удельный вес..........................................

Алкоголь об. % ......................................

Титруемая кислотность г/л.................

Летучая кислотность г/л.................

Альдегиды мг/л......................................
Ацетали ...............................................
Экстракт г/л..........................................

Дубильные вещества.........................
Полифенолы мг/л.................................

Кислородное число мг/л .....................

Перекисное число мг/л .....................
Сахар %...................................................
ЕН вольт...................................................

Влияние сахара на эффект мадеризании

В лгборзт^рных условиях

сухой вино.материал
крепленный, сахаросо- 

дсржащий виноматериал 
продолжит 36 дней

В производственных условиях

белый сухой креплен՝ 
ный виноматериал

крепленный сахаросо
держащий виноматериал

до маде- 
ризации

после ма- 
деризании

до маде- 
ризации

после ма- 
д« ризании

до маде- после ма- 
рнзации дернзации

до маде
ржании

после м а де
риза ции

0,9825

13,7

4,8
1,о
191

28,9

27,3
0,16

90

2,5

1,5

0,43

0,9831

13.1
6.4

2.1

112
•I»

33,5 

0,29 

160

5.1
3.0

0,48

0,9772 
18.9

4,57

1.4 
174

28,9

114,2 

0,18 
КО 

2,62

1,4
2,85 
0,43

0.9781
18,0 

5,1

1.8
96.8

94,4

121,8 
0,27 

180

3.4

2.5 
3,7 

0,48

0,4797

16,4

5.0

1,2
107,8

17.7
30,4
0,22

122

2,75

0,95

! 0.41

0,9801
16,0

7,58

2.0
148,6

129,8
48,6

0,47
280

2.02
4,7

0,5

0,9801

16,0

4.9

2.5
17,6

7,6

56,4

0,29

127,5

5,37
2,99

3,03

0,45

0,9813

14,8

8.2
3.1

99,0
129,0

99,1
0,55

220,0

2,02
4,0

5,28
0,49
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частности, летучих кислот, полифенолов, дубильных веществ, пере
кисного кислорода, а процесс проходит при более высоком кислород
ном показателе и показателе ЕН. Кроме того, потери спирта в сухих 
виноматериалах сплавляют 0,4—0,6 об.°/0, в то время как в креплен
ных материалах доходят до 0,9—1,2 об. °/п. По органолептическим 
данным, мадеризированные вина различного состава также резко от
личались друг от друга. Если сухое вино из мадерной камеры заво
да после мадеризации было оценено в 8,2 балла, характеризовалось 
чистотой вкуса и тонким букет ом. свойственным мадере, то мадери- 
зованный крепленный сахаросодержащий материал не имел той чи
стоты и свежести и оценивался в 7,6 баллов. Во вкусе последнего 
чувствовалась горечь, карамелизация и некоторые вкусовые оттенки, 
не характерные мадере.

В результате карамелизации сахара получаются оксиметилфур- 
фурол, гуминовые кислоты и другие вещества. Все эти вещества об
условливают горечь и различные вкусовые оттенки, которые приобре
тают крепленные сахаросодержащие вина в процессе мадеризации. 
Вместе с тем, благодаря продуктам карамелизации вино приобретает 
более интенсивную окраску.

Таким образом, сладкие виноматериалы, по сравнению с сухими 
винами, в процессе мадеризации в меньшей степени обогащаются 
продуктами окислительных превращений и, следовательно, труднее 
поддаются процессу мадеризации и вместе с тем приобретают различ
ные, несвойственные мадере, вкусовые оттенки.

Кроме того, как указывает ряд авторов* при высокой температу
ре 65—70° в течение 60—70 дней наблюдается процесс демадериза- 
ции, т. е. ухудшение вкусовых качеств.

Как показали наши опыты, мадеризации в течение 276 дней 
явление демадеризации в сухих винах не было выявлено, как эю 
видно из дегустационной оценки и химического состава.

Выводы

Значительное влияние на качество мадеры оказывает состав ис
ходного вина. Как показывают наши опыты, грубые, плоские, с 
высоким содержанием дубильных веществ столовые вина при маде
ризации проявляют себя лучше, чем легкие, мало экстрактивные кис
лотные вина. Это положение объясняется участием таннидов в пре
вращениях окислительного характера, частично проходящих в самом 
вине и частично в реакционной зоне клепки, куда танниды прони
кают с вином.

Проведенные нами производственные опыты показали также, что 
наличие в мадеризируемом вине сахара приводит к получению мадеры

* М. А. Герасимов, Технология виноделия, ч. !, 1948 г. П. А. Преображен
ский, Крымские вина, 1954,
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с явно выраженными карамельными тонами, а при продолжительном 
нагревании приводит к демадеризации.

На основании наших опытов можно рекомендовать производству 
проводить мадеризацию сухих вин тяжелого типа, но не содержащих 
сахара.

Институт виноградарства 
и виноделия Академии наук 
Армянской ССР Поступило 10 II! 1956 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. А ЭНФИАДЖЯН

О НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМАХ ГРАНАТНИКА

Известно, что гранат Риглса £гапа1ит из семейства Рнпкасеае отно
сится к плодовым растениям субтропических районов. Его культура осо
бенно распространена в сухих субтропиках. Помимо этого существуют 
еще несколько декоративных разновидностей, различных по форме, 
окраске своих цветов и густоте кроны, которые совершенно не плодо
носят и служат только для озеленительных целей.

Махровые формы гранатника являются весьма декоративными, 
красивыми кустарниками, заслуживающими внедрения и в нашей юж
ной республике, где, к сожалению, до сего времени типичных южных 
растений очень мало. Гранатник может быть использован как для 
групповых, так и для одиночных посадок; растение засухоустойчивое, к 
почвам нетребовательное. По последним литературным данным [1], хо
рошо переносит дым, пыль и газы.

Благодаря этим достоинствам со стороны ряда авторов: К. В. Блин- 
ковский [2], проф. А. Беделян [3]. К. Г. Мейер [4] и в справочни
ке по декоративным деревьям и кустарникам (1), указывается о высо
ких декоративных качествах и успешном использовании махровых 
форм гранатника в озеленительных целях.

Так, К. В. Блинковский [2|, приводя данные испытаний свыше 
500 разнообразных номеров декоративных кустарников Туркменского 
ботанического сада, указывает, что среди эюго большого ассорти
мента были выбраны как наиболее красивоцветущие около 40, в том 
числе и махровые формы гранатника, которые нашли широкое приме
нение в зеленом строительстве.

Г. К. Мейер [4] пишет об удовлетворительном росте махровых 
форм гранатника в парке культуры и отдыха на Зыхе (вблизи гор. 
Баку).

В 1939 г. нами из Восточно-Закавказской опытной станции сухих 
субтропиков, находящейся недалеко от гор. Баку в Мардэкянах, бы
ли интродуцированы черенки 170 сортов граната и посажены в кол
лекционном питомнике Иджеванского опорного пункта субтропических 
культур.

Завезенная коллекция осенью 1940 г. уже в виде двухлетних са
женцев была пересажена па постоянное место—в коллекционный сад 
от каждого сорта по три растения).
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В коллекционных насаждениях выявились три разновидности гра
натника с махровыми цветами различных колеров.

Из общих признаков, присущих всем формам махрового гранат
ника, отметим следующее. Благодаря обилию листьев крона кустов 
бывает густой и красивой. Листья глянцевитые, ланцетной формы, 
цельнокрайние, небольшие. Листьям свойственна характерная биоло* 
гическая особенноегь: в фазе развертывания и первого периода роста 
они имеют красивый антоциановый — рубиновокрасный цвет. В ранние 
утренние часы и во время захода солнца, в особенности после дождя 
красновато-золотистая, блестящая окраска листьев придает кусту гра
натника, а если их много, то и всему саду причудливый, красивый вид.

Еще более нарядны кусты гранатника в фазе бутонизации; на 
зеленом фоне кроны появляются бутоны в виде красных шариков (за 
исключением одной формы, у которой бутоны светложелтого цвета), 
доходящих в диаметре до 2-х см. Бутоны обычно образуются на кон
цах побегов текущего роста, причем довольно часто, в одном месте 
сразу по 2—3 цветочных бутона.

Цветы одиночные, крупные в диаметре до 8.5—9 см с густы
ми лепестками, расположенными в зеве чашечки. Цветы похожи на 
махровые розы, но без запаха.

Чашечка у махровых цветов такая же, как и у обыкновенных
короткопестичных цветов граната (плодовая форма); твердая, окончи-
вающаяся зубцами. У раскрывшихся цветов чашечка имеет красивую

орму шестиугольной звезды.
По многолетним наблюдениям в коллекционном саду Узунта-

линского государственного питомника субтропических культур (бывш. 
Иджеванский опорный пункт) развертывание листьев у гранатника с 
махровыми цветами начинается в первой половине апреля, переход 
антациановой окраски листвы в зеленый цвет и бутонизация происхо
дят почти одновременно — в средних числах мая, а цветение — с на
чала июня вплоть до конца августа.

Единичные цветы наблюдаются и в начале сентября. Таким об
разом, цветение продолжительное (72—87 дней) и протекает в такое 
время года, когда вообще цветущих деревьев или кустарников бы
вает мало. Пожелтение лис1ьев наступает во второй половине или н 
конце октября, опадение — в ноябре.

Переходим к описанию трех махровых форм гранатника, имею
щихся в Узунталинском государственном питомнике.

/. Махровая форма гранатника с пестрыми цветами. Возраст- 
10 лет. Высота куса 2,3 метра. Крона густая темнозеленого цвета. 
Количество ветвей небольшое. Цветы густомахровые, пестрые, н диа
метре до 8 — 9,5 см. Среднее количество лепестков в одном цветке 
доходит до 100 115 шт. Основная окраска лепестков белая. Покров
ная окраска в виде центральной полоски красного цвета с отходящи
ми от нее по обе стороны узкими поперечными жилками (наподобие 
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жилок у листьев), которые с приближением к периферии лепестка 
бледнеют, переходя в розовый цвет.

В цветах имеются недоразви
тые тычинки и пестики.

В отдельных случаях появля
ются и другого типа, очень ориги
нальные цветы: из середины мах
рового цветка развивается другой, 
тоже махровый цветок со своей от
дельной чашечкой. В результате 
получается как бы двойной цветок.

Цветение начинается в сере
дине июня. Массовое цветение на
ступает в начале июля, в это вре
мя на кусте насчитывается более 
100 цветов. Продолжительность 
цветения до конца августа.

2. Махровая форма гранат
ника с красными цветами. Воз
раст—10 лет. Высота куста 2,1 метра. 
Крона густая, красивая. На ветвях 
имеются небольшие колючки. Размер 
цветка в диаметре 7—8 см, лепест
ки сплошного яркокрасного цвета.

Рис. 1. Пестрый махровый цветок 
со второй отдельной чашечкой.

Среднее количество лепестков в
одном цветке доходит до 100-1С4 шт. Часть цветов, как и у выше
описанной формы, двойные. Помимо этого наблюдается еще другая осо
бенность; на чашелистиках цветка развиваются миниатюрные цветки 
с такой же окраской лепестков и со своей отдельной маленькой ча
шечкой. Таких цветочков, расположенных вокруг основного цветка, 
на чашелистиках, бывает от четырех до пяти штук. Иногда на одном 
чашелистике появляются два цветка.

Красные цветы, количество которых к моменту массового цвете
ния доходит до 80 штук, на зеленом фоне листвы придают кусту 
весьма красочный декоративный вид.

Начало и конец цветения совпадают с вышеописанной формой
махрового гранатника с пестрыми цветами.

Продолжительность цветения вплоть до первых чисел сентября. 
Однако в последний период цветения цветы бывают на кусте в незна
чительном количестве.

3. М1х юзач ф1ря! гранатника со светложелт՝* ни цветами. 
Возраст куста 10 лет, высота 2,1 метра. В отличие от двух выше
описанных разновидностей на ветвях этой формы колючки почти 
отсутствуют. Ветви более вытянутые, удлиненные, обычной разветв
ленности и загущенное՛!и кроны не наблюдается.

Цветы сравнительно мельче и достигают в диаметре до 5 см, 
чашечка бледножелтого цвета, а лепестки еще светлее. В некоторых 
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цветах заметны недоразвитые тычинки. Среднее количество лепестков 
в оцном цветке доходит до 150 160 шт. Однако многие лепестки очень
мелки и недоразвиты.

Во время массового цветения на кустах бывает до 35 цветков 
Продолжительность цветения до конца августа.

Для декоративных целей эту форму следует культивировать вме* 
сю с двумя указанными выше формами.

Рис. 2. Обыкновенный пестрый мах
ровый цветок.

Все описанные формы мах
рового гранатника начинают цве 
ст и обычно на 3-й или 4-й год 
жизни растения. К этому време
ни высота кустов бывает более 
1,5 метров. Болезней на них мы 
не наблюдали, очевидно эти 
формы гранатника к ним весьма 
устойчивы.

Ввиду недоразвитости и ви
доизмененное™ тычинок и нести 
ков в махровых цветах, плоды не 
завязываются, следовательно, не 
бывает и семян. Поэтому наибо
лее целесообразным способом 
размножения описанных декора
тивных форм гранатника следуе! 
считать черенкование (приживае
мость черенков достигает 90 
95°/0).

Декоративные формы гра
натника в наших условиях очень

нетребовательны к почвам.
Формируется гранатник в виде куста с 5—6 основными ветвями 

Махровые формы гранатника естественным образом дают правильную, 
плотную кустовую форЛу (за исключением описанной выше одной 
формы со светложелтыми цветами). Однако всем им свойственна одна 
особенность. Весной и в течение вегетационного периода появляется 
большое количество порослей, которые излишне загущают основание 
куста. Эту поросль, равно как и поломанные и сухие ветви, необходи
мо периодически удалять острым ножом или секатором. Ранней весной 
производится одно мотыжение. За вегетационный период, в зависи
мости от рос а сорняков и уплотнения почвы, после поливов прово
дятся еще 3—4 прополки—рыхления на глубину 5—8 см.

В условиях Иджеванского района за лето дастся 6—7 поливов. 
В первых числах сентября поливы прекращаются, чтобы не затянуть 
вегетацию и дать возможность растению подготовиться к зиме (выз
ревание древесины, своевременный листопад, вступление в период по
коя и пр.). <՛ I
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Рис. 3 и 4. Светложелтый махровый цветок.

Махровые формы гранатника могут произрастать и в богарных 
условиях, без искусственного полива. При богарной культуре, в уело֊ 
виях Иджеванского района, после рыхления в начале июля, следует 
обязательно произвести мульчирование приствольных кругов. В каче 
стве мульчи мы брали старую испорченную солому и расе։ клали слоем 
в 10—12 см.

В богарных условиях цветы мельче и количество их на кусте 
значительно уменьшается. Менее густой получается и крона.

По классификации проф. Г. Т. Селянинова [;] культура грана!а 
относится к группе растений, у которых понижение температуры, в 
период покоя,до—12°С вызывает слабые повреждения. Сильные пов
реждения бывают при-16'С. Гибель или отмерзание до корня насту
пает при—20֊22°С. Эти данные подтверждаются и нашими наблю
дениями.

Исходя из этого в районах, где понижения температуры бывают 
ниже — 12—15°С и продолжаются долго, несколько дней, следует 
соблюдать некоторую осторожность. В таких местностях производить 
посадки следует на теплых склонах, имеющих южную, юго-западную 
и юго-восточную экспозиции, обеспеченных воздушным дренажем, в 
защищенных и теплых уголках, среди вечнозеленых деревьев и ку
старников или под прикрытием ветрозащитных лесных полос.

На маленьких участках можно прибегать к пристенным посад
кам, т. е. сажать кусты не посредствен но у стен зданий, оград, при 
•том учитывать, чтобы стены защищали от господствующих холод

ных ветров данной местности.
Многолетнее, с 1940 по 1953 год включительно, испытание вы

шеописанных красивых, засухоустойчивых и малотребовательных форм 
Известия IX. № 9—8
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махрового гранатника позволяет нам рекомендовать их в качестве 
декоративных кустарников для озеленения парков, скверов и приуса
дебных участков в южных районах нашей страны.

В Армянской ССР, при условии подбора теплых микроучастков 
или в виде пристенной культуры махровые формы гранатника можно
выращивать 
вердском, 
районах.

в Шамшадинском. Иджеванском, Ноемберянском, Ала-
Мегринском, Кафа нс ком, Азизбековском и Горнсском

Поступило 3 XII 1955 г.
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Կև(ււ|սւ(ւաթա(>ու pjni.fiծ* ե ր ֊ Գ ր ի 7 Ո ր յա ն Մ • Ա* Հացարույսե րի ւ/եասատու ալրավոր որ պան ր Հայաս- 
տ ան ո լմ ••••>

Գրուրանս, Վ» Ն., Ռուքքնհ^ա Ա> Վ. Մի քանի նոր ավյալներ Հայաա֊ 
տանի ոձերի մասին ................................................................................................... ........ ...... .................................

4Խհ 1ւև 1Ո ի1|<ււ
ԳեմուրյանԳ. Ս^9 Կոսաանյան /?• /Հ< Սեոտկան ե ր ա ր ա ա պր ո 1 թ յան

տարրեր ե պ ան ա կն ե ր ի ա պ պ ե ր ո ւ թ յուն ր տոմատի պտուպեերի մ հ/ո ս» հ ի կ >ս կ ա ՛>

քիմիական կապմի »ք ր ա ...................................................................................... ..................................................................

Դ^ևււքււ Ա1Ա|(| իկա
Ա ր ր ա հ ա մ յան Ա. հյուսիսային Հայաստանի անտառնե րի վերին պոտու

հիմնական րուսական ի» մ ր ա վ ո ր ո է մե ե ր ի պինամիկան ե փ ո ի» > ա ր ա ր ե ր ո < թ յ ո • ն - 
նե ր ր ..............................................•••••• . ................................................................................................................ ......

1«սււքաււէ1 սւ պիսւսւ1|սւ1ւ հսւգււբւ}ւււ ւք(ւևբ
Ջան փ ոI տ պյան Լ» Մ., յ ա ն Ե9 Լ9 Հայաստանի կապնիների մասին՝

որպես կոնյակի արտապրության հումք.................................. ...... ..................................................................
Կապումով Ն. Ա(ավերպյան Մ- Ը •> Հ ա /ս ն ա պ ա ր յ ա ն Ո • . Ն* Տար

րեր րապապ րութ յուն ոէնևպոպ պինենյութերի մ ա պե րապում ր............................
է* ն ՛ի ի Հ յ ա ն Լ9 Ա. Նոնենույ ի քսնի ղեկորատիվ ձևերի մասին .......
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шерсти баранов-производителей и помесных овец желательного типа (в кг), ка
сающаяся статьи М. Г. Карамяна .Шерстные качества помесных овец Армении*.
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