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ФИЗИОЛОГИЯ

В. 3. ГРИГОРЯН

К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ ТЕОРИИ ЭПИЛЕПСИИ

Вопросы, связанные с этиопатогенезом и лечением эпилепсии, про
должают оставаться кардинальными в современной психоневрологии.

В настоящей статье мы остановимся на некоторых из этих вопро
сов, полагая, что обсуждение их может оказаться полезным для теории 
и практики эпилепсии-

1. Существует ли принципиальная разница:
а) между искусственно (экспериментально и клинически) вызван

ными припадками различного происхождения (кардиазол, камфора, 
электрический ток, пирамидон и пр.)?

б) между этими искусственно вызванными припадками и припад
ками генуинной и симптоматической эпилепсий?

По каждому из этих вопросов в литературе имеются соответствую
щие данные, но, к сожалению, в большинстве случаев противоречивые.

Большая часть авторов приходит к выводу, что между экспе
риментальными судорожными припадками различного происхождения 
нет никакой принципиальной разницы как по внешнему проявлению, 
так и по характеру вызываемых сдвигов в организме.

Так, Р. С. Арутюнян |1|, исследовавший у собак холестерин крови 
при эпилептиформных припадках, вызванных электрическим током и 
кардиазолом, приходит к выводу, что колебания холестерина со
вершенно однотипны в обоих случаях. В другой работе Р. С. Арутюнян 
1а] исследовал количество хлора, креатинина и фосфора в моче при 

припадках, вызванных электрическим током и внутривенным введением 
эфиро-камфориой смеси. При этом им также были установлены одно
типные изменения в обоих случаях.

И. А. Мовсесян [17], исследовавшая у собак влияние судорожных 
припадков, вызванных электрическим током, пирамидоном и эфиро- 
камфорной смесью на количество билирубина и холестерина в желчи и 
крови, установила, что характер количественных сдвигов этих ингреди
ентов не находится в какой-либо зависимости от характера судорожного 
агента. К аналогичному выводу приходит и Т. X. Степанян <.251, изучив
шая секреторную функцию поджелудочной железы при судорожных 
припадках, вызванных электрическим током и кардиазолом-

Паши исследования [7], в которых регистрировалось дыхание жи
вотного при припадках, вызванных электрическим током, кардиазолом
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и эфиро-камфорной смесью, также показали совершенно одинаковый 
характер изменений дыхания.

Имеются и патогистологические исследования, подтверждающие 
данные вышеуказанных авторов. Так, например, Н. С. Седина [21] на 
основании большого экспериментального материала (диссертация) при
ходит к выводу, что ведущей причиной клеточных и тканевых из
менений, в результате припадков, является необычное состояние нерв
ной системы, ее необычное патологическое возбуждение. По данным ав
тора гистологические изменения, вызванные электрическими припадка
ми. однородны с изменениями, вызванными желчевыми, камфорными, 
или морфийно-желчевыми припадками. Причиной гистологических из
менений. по мнению автора, является не сам раздражитель, а однород
ный патологический процесс.

А. К. Юхлов [28], исследовавший гистологические изменения в цен
тральной нервной системе кошек и крыс после судорожных припадков, 
вызванных камфорой, метразолом и желчью, установил, что характер 
изменений структуры мозговой ткани одинаков при всех случаях. Эти 
изменения, по мнению автора, связаны не с расстройством мозгового 
кровообращения или с прямым действием эпилептогенного агента, а с 
самим судорожным процессом.

Исходя из приведенных данных, нам кажется, можно отметить, что 
принципиальной качественной разницы между припадками, вызванны
ми различными агентами, не существует. Любой из судорожных агентов 
(камфора, кардиазол, электрический ток, пирамидон, желчь и пр.), до
стигнув известного минимума, способен вызвать припадок, дальнейшее 
течение которого уже не зависит от характера этого агента. Разница 
может быть только в смысле продолжительности отдельных фаз при
падка и всего припадка в целом, или в том смысле, что разные агенты 
могут избирательно действовать преимущественно на тот или другой от
дел центральной нервной системы- Сам же характер уже развернувше
гося припадка нам представляется одинаковым во всех случаях, подоб
но тому, как сокращение мышцы в физико-химическом смысле всегда 
одинаково, независимо от того, мышца раздражается непосредственно 
или через нерв, физическими пли химическими агентами.

Припадки, вызванные искусственным путем у высших животных и 
люден, внешне очень сходны с припадками эпилепсии. Этот факт обра
тил на себя внимание многих ученых.

Еще Броун Секар 3’ в своих знаменитых лекциях по физиологии и 
патологии центральной нервной системы писал, что «...аналогия между 
эпилепсией у человека и у животных делается так велика, как только 
возможна».

Розенбах [20], раздражая кору головного мозга собаки электриче
ским током достаточной силы и продолжительности, наблюдал наступ
ление судорожного приступа, по его мнению, в патогенетическом отно
шении ничем не отличающегося от идиопатических припадков. На осно
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вании этого наблюдения он счел возможным решительно опровергнуть 
теорию о локализации исходного пункта эпилепсии в продолговатом 
мозге или воролиевом мосту и признать эпилепсию «за страдание, за
висящее от патологического состояния мозговой коры».

Ряд авторов, исходя из аналогии между экспериментальными и эпи
лептическими припадками, считает возможным многие вопросы, связан
ные с этиопатогенезом эпилепсии, изучить на экспериментальных моде
лях (Сперанский, Галкин, Гращенков и др.).

Пенфилд и Эриксон 181, сравнивая по признаку кровообращения 
искусственные и спонтанные эпилептические припадки у людей, прихо
дят к заключению, что «изменения кровообращения, сопровождающие 
спонтанные и искусственные припадки, тоже одинаковы, как и из
менения, установленные на электроэнцефалограммах и послеприпадоч- 
ные проявления. Поэтому можно считать, что припадок, вызванный раз
дражающим электродом, идентичен во всех отношениях со спонтанными 
припадками, за исключением различия в вызывающей причине».

О полном тождестве кардиазоловых и эпилептических припадков 
говорят Медуна, Яиц, Лангфсльд, Гольденберг и др.

Некоторые авторы, однако, не признают никакой существенной ана
логии между экспериментальными и эпилептическими припадками.

Е. К. Сепп .23] считает, что экспериментальные эпилептиформные 
судороги, возникающие в результате обескровливания или раздражения 
мозга фарадическим или синусоидальным током, не имеют ничего обще
го с припадками генуинной эпилепсии. Они могут повторяться много
кратно, по они еще не содержат «эпилептического процесса».

М. Я. Серейский Г241, сравнивая искусственные припадки, вызван
ные кардиазолом с припадками генуинной эпилепсии, считает, что ос
новная разница между ними в том. что генуинный припадок состоит из 
двух фаз (тонической и клонической), а кардиазоловый—из трех фаз 
(клонической, тонической и снова клонической). Кроме того при кардиа- 
золовом припадке рот открывается максимально, вывихи челюсти более 
часты, чего не бывает при гепуинных припадках. Кардиазоловый припа
док не зависит от конституционального фактора, от наличия в анамне
зе эпилептических стигм, припадков.

С. П. Ахундов [21 считает, что нельзя провести параллель между эк
спериментальными припадками животных и эпилептическими припадка
ми человека, что сходство только внешнее. Однако автор не приводит 
никаких доказательств.

Д. А. Марков и Т. М. Гельман [15] разницу между искусственными 
и эпилептическими припадками находят в том, что первые являются эпи
зодическими, обратимыми и появляются па фоне здорового мозга.

Не будучи клиницистом, мы не хотим взять на себя смелость реши
тельно стать на ту или другую точку зрения. Однако, ознакомившись с 
литературой вопроса, можем сказать, что большинство из авторов, не 
допускающих аналогии между искусственно вызванными припадками и 
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припадками эпилепсии, сравнивает не припадок с припадком, как за
вершение, конечный результат, внешнее проявление определенного со
стояния ц. н. с., а искусственно вызванный припадок с эпилепсией—про
цессуальным заболеванием. Естественно, при таком сравнении никакой 
аналогии быть не может, ибо эпилепсия хронически протекающее забо
левание, имеющее свое специфическое клиническое течение, свои зако
номерности, разновидности, и припадки при этом возникают спонтан
но, без постороннего вмешательства и пр. Разве можно, например, на
ходить, или даже искать аналогию между временным повышением дав
ления крови, вызванным однократным введением адреналина и таким 
хроническим заболеванием, как гипертоническая болезнь, хотя и в пос
леднем случае кардинальным симптомом является повышение давле
ния крови?

Искусственно вызванный припадок, как временно наступающий 
синдром может быть сравним только с подобным, периодически насту
пающим синдромом при эпилепсии, а не с эпилепсией в целом. А при 
таком сравнении аналогия действительно «делается так велика, как 
только возможна». Во всяком случае, приводимые некоторыми авторами 
доводы, якобы говорящие о резком различии, малоубедительны. В са
мом деле, разве можно говорить о различии между искусственно выз
ванными и эпилептическими припадками на основании большего или 
меньшего раскрытия рта во время припадка, частоте вывиха челюсти, 
большей или меныпей продолжительности тонической фазы (в преде
лах нескольких секунд, в то время как припадок длится несколько ми
нут)? А разве у всех больных эпилепсией, или даже у одного и того же 
больного припадки всегда и во всех отношениях протекают одинаково? 
Конечно нет. Но ведь это не мешает нам объединить этих больных в 
группу эпилепсии.

Различие этиологических моментов при искусственно вызванных и 
эпилептических припадках также не может служить аргументом, гово
рящим в пользу того, что эти припадки совершенно различны, ибо изве
стно, во-первых, что один и тот же синдром может наблюдаться при са
мых различных заболеваниях, и во-вторых, что эпилепсия полиэтиоло- 
гичпое заболевание (во всяком случае, так считает большинство клини
цистов), но, несмотря на это, наблюдаются одинаковые припадки (мы 
имеем в виду большие припадки). Мы полностью присоединяемся к мне
нию Е. А. Попова [19], который пишет: «Эпилептиформный припадок 
(двигательный или только психический) является типом реакции, кото
рой мозг может отвечать на самые различные вредности... В этом отно
шении эпилептиформную реакцию можно сравнить с лихорадкой или 
воспалением, как типическими ответами организма на самые различные 
вредоносные влияния. Основные патофизиологические механизмы эпи
лептиформного пароксизма остаются одними и теми же во всех случаях, 
но различие этиологических факторов будет отражаться в течение бо
лезни в появлении добавочных симптомов, а отчасти, может быть, и в 
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преобладании то того, то другого варианта припадка» (стр. 27). Что же 
касается генуинной эпилепсии, то автор считает ее частным случаем эпи
лептиформной реакции, когда припадок вызывается не экзогенными 
влияниями, а самоотравлением на почве наследственно обусловленного 
нарушения обмена веществ.

Следовательно, если самые различные этиологические моменты (ро
довая травма, сифилис, токсические факторы, эмоциональные факторы, 
опухоли и пр.) могут привести центральную нервную систему в такое 
состояние, которое внешне проявляется всегда одинаковым (эпилепти
ческим) припадком, то почему подобным образом не могут действовать 
такие вещества, как кардиазол, камфора, пирамидон, полынное масло, 
желчь, морфин и пр., или электротравма?

Нам кажется, необходимо отказаться от столь укоренившегося пред
ставления о том, что эпилептические припадки якобы особые припадки 
(повторяем, речь идет о припадке-синдроме), ничего общего не имею
щие с искусственно вызываемыми припадками, тем более, что для этого 
нет ни клинических, пи электроэнцефалографических, ни биохимических 
веских доказательств. Этиология различна, но клиническое проявление 
одно. Стало быть, различные этиологические моменты, достигнув изве
стной силы действия, могут вызвать такое состояние в центральной 
нервной системе, дальнейшее проявление которого становится незави
симым от вызывающего начала.

2. Что собственно происходит в ц. и. с. в межприпадочном периоде, 
каков механизм возникновения припадка?

Вопрос этот является, пожалуй, самым спорным и, в смысле разре
шения, самым трудным во всей проблеме эпилепсии.

По патогенезу эпилепсии существует множество теорий: вазомотор
ная, гипогликемическая, токсическая, теория набухания, алкалоза био
электрических токов и пр. В нашу задачу не входит изложение этих 
теорий. Необходимо, однако, сказать, что ни одна из существующих тео
рий не находит абсолютного большинства сторонников, ни одна из них 
не дает исчерпывающего объяснения наблюдаемым в клинике эпилепсии 
многочисленным фактам. Отсюда и непрекращающиеся стремления кли
ницистов и теоретиков найти новые объяснения, новые пути для анали
за многочисленных клинических и экспериментальных наблюдений.

В настоящей статье мы поставили перед собой задачу: подойти к 
анализу механизмов возникновения судорожного припадка с точки зре
ния теории А. А. Ухтомского о доминанте, исходя из того, что доминан
та является общим «рабочим принципом» нервных центров в норме и, 
пожалуй, не в меньшей мере в патологии.

Положения, выдвинутые нами, ни в какой степени нс означают от
рицание существующих теорий и не претендуют на всесторонний охват 
вопроса. Многое из того, что будет сказано, может оспариваться и ка
заться даже гипотетичным, но, как нам кажется, не лишенным некото
рого интереса для теории эпилепсии.
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Под доминантой, как известно, А. А. Ухтомский понимал... «более 
или менее устойчивый очаг повышенной возбудимости центров, чем бы 
он ни был вызван, причем вновь приходящие в центры возбуждения слу
жат усилению (подтверждению) возбуждения в очаге, тогда как в про
чей центральной нервной системе широко разлиты явления торможения» 
(Собрание соч., т. I, 1950, стр. 165). А. А. Ухтомский различал следую
щие основные черты доминанты: 1) повышенная возбудимость, 2) стой
кость возбуждения, 3) способность к суммированию возбуждений и 
4) инерция, т. е. способность продолжать сохранять возбуждение и тог
да, когда первоначальный стимул к возбуждению миновал. По представ
лениям Ухтомского, доминанта есть «временное состояние возбуждения, 
являющееся преддверием парабиоза» (там же, стр. 273).

Имея в виду эти основные принципы доминанты, подойдем к разре
шению следующих вопросов, связанных с эпилепсией:

а) является ли эпилептический припадок целиком и полностью от
ветной реакцией на действующий в данный момент раздражитель, или 
он подготавливается постепенно, на протяжении всего межприпадочно
го периода? Исчерпывается ли данным раздражителем, непосредствен
но предшествовавшим припадку, вся этиология припадка?

Подробный анализ имеющихся клинических и экспериментальных 
данных позволяет высказать предположение, что эпилептический при
падок подготавливается на всем протяжении межприпадочного периода 
и, что эта подготовка происходит по принципу доминанты.

Основным патогенетическим моментом для развития эпилептиче
ского припадка нужно считать повышенную возбудимость какого-либо 
участка центральной нервной системы. Это может быть обусловлено са
мыми различными причинами (внутриутробное заболевание плода, ро
довая или последующая травма, расстройство обмена веществ, какое- 
нибудь заболевание, отравление и пр.). Причем участок этот нельзя 
представлять в виде отдельной точки или группы клеток. Повышенной 
возбудимостью охватывается целая система, или, как указывает А. А. 
Ухтомский, целое созвездие центров, которые приобретают способность 
возбуждаться но только адэкватными, но и самыми различными, иногда 
даже совершенно не идущими к делу раздражениями физической или 
химической природы. Постепенно, накапливая возбуждение и усилива
ясь, этот очаг становиться господствующим и в известной мере тормо
зит работу остальных центров. Отсюда и характерологические особен
ности больного эпилепсией, своеобразие их поведения, выражающееся в 
назойливости, прилипчивости, стремлении обратить на себя внимание, 
скудность их мыслей, ограничение круга рассуждений, безразличие ко 
всему тому, что не касается его и пр.

Продолжая подкрепляться, господствующий очаг достигает такой 
степени возбуждения, что при новом, дополнительном, иногда даже не 
очень сильном раздражении, в нем наступает уже торможение по типу 
запредельно-охранительного торможения, или пессимальной парабиоти- 
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ческой реакции, которая и, как увидим ниже, дает начало судорожному 
припадку.

Подготовка этого господствующего очага может произойти и скры
то, ничем не проявляясь. «В доминантном процессе,—писал А. А. Ухтом
ский,— который подготовлен прошедшей историей организма и живет, 
быть может, давно, но до поры до времени скрыто, с тем чтобы бурно и 
неожиданно выявиться по поводу случайных и, как будто, не идущих к 
делу раздражителей,—в этом процессе раздражитель более всего сбли
жается по своему смыслу с катализатором, а само доминантное возбуж
дение—с каталитическим подкреплением того, что было задано в пре
дыдущем, но скрывалось от наблюдателя. Раздражитель приходит здесь 
не как нарушитель, но как проявитель того, что доселе оставалось 
скрытым» (там же, стр. 321—322).

Можно привести целый ряд экспериментальных и клинических дан
ных, подкрепляющих вышеизложенное предположение. Так, например, 
В. А. Козлов [13] после введения сусликам определенного количества 
камфоры, мог, затем, легким поколачиванием по голове карандашом 
произвольно вызвать у них припадки. С. Ф. Семенов .22։ описывает боль
ного, у которого припадкам всегда предшествовали запоры, причем 
больной мог предотвратить наступление припадка приемом слабитель
ных средств. Автор считает, что припадок может быть вызван перепол
нением мочевого пузыря, усиленной мышечной работой, курением нато
щак и пр. Э. Л. Лурье и Ф. П. Ясиновская [14] описывают больную, у 
которой эпилептический припадок можно было спровоцировать различ
ными раздражителями, преимущественно звуковыми и тактильными; пе
ретягиванием жгутом руки больной иногда удавалось купировать при
падок. В. II. Загрядский 91 на основании опытов на кошках и собаках 
приходит к выводу, что ограничение импульсаций из внутренних органов 
(особенно из желудочно-кишечного тракта) путем перерезки одного 
блуждающего нерва и новокаинизации другого, резко удлиняет скры
тый период припадков, вызванных гипоксемией и гиперкапнией. Судоро
ги при этом становятся кратковременными и нерезко выраженными. 
А. Б. Горбацевич 6] у больных эпилепсией наблюдал учащение припад
ков после мышечной работы.

Наши исследования показали, что у крыс, которым предварительно 
вводилась субсудорожная доза эфиро-камфорной смеси, удается выз
вать припадки применением дополнительного звукового раздражения 
(такого, которое у контрольных крыс вызывало лишь ориентировочно
оборонительную реакцию) или вращением в центрифуге. Исследования
ми же на собаках было установлено, что раздражение полости желудка 
и двенадцатиперстной кишки 0,5—1 % раствором соляной кислоты за
метно способствует наступлению припадков от эфиро-камфорной смеси.

В. Пенфилд и Т. Эриксон 118] описывают случаи, когда эпилепти
ческий припадок возникал вслед за неожиданным, внезапным звуком, 
пугающим больного, или вслед за появлением яркого света. В одном 
случае припадок возникал после надавливания на десну больного, в 
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другом случае припадок мог быть вызван афферентным раздражением 
одной конечности.

Подобных случаев в литературе описано очень много. В данной 
•статье нет возможности приводить все эти описания.

Имеются многочисленные исследования, говорящие и об обратном, 
т. е. когда дополнительные раздражения, или различные заболевания 
временно, или даже навсегда прекращают припадки. Так, описано уре- 
жение или прекращение припадков после рожи (Гесслер [51), дифтерии 
(Фрадин [27]), апоплектического удара (Миралли [16'), гриппа (Кове- 
ас [12]), устранения неправильной рефракции глаз (Гедзалл [41), ис
кусственно вызванных абсцессов (Захарян, 1101), сильного перетягива
ния жгутом конечности (Ковалевский [11], Ясинский [29] и др.). На
блюдения А. О. Долина [8| показали, что в период блокады Ленинграда 
«...в состоянии алиментарного истощения можно было наблюдать более 
редкое наступление припадков, абортивное их протекание и нередко да
же полное отсутствие эпилептических приступов».

Все приведенные случаи могут быть объяснены с точки зрения до
минанты, хотя авторы, описавшие их, этого не делают. Во всех тех слу
чаях, где дополнительные раздражения способствуют возникновению 
припадков, речь должна идти о том, что эти раздражения, подкрепляя 
доминанту, доводят ее возбуждение до такой степени, которая превос
ходит работоспособность соответствующих нервных образований. В ре
зультате наступает судорожный припадок. В тех же случаях, когда до
полнительные раздражения, пли создавшаяся ситуация приводит к пре
кращению припадков, речь должна идти о создании новой, более силь
ной доминанты, которая тормозит прежнюю (конец доминанты).

А. А. Ухтомский считал, что подкрепление доминанты посторонни
ми импульсами само по себе в известный момент может подготовить ее 
торможение, положить ей конец. Но имеющаяся доминанта может исчез
нуть и от того, что рядом создается новая доминанта, несовместимая с 
первой. «Возникновение новой доминанты, функционально несовме
стимой с первою,— писал А. А. Ухтомский.— намечает экзогенный 
конец для первой» (Сбор, соч., т. I, 1950, стр. 192, разрядка автора).

В клинической практике часто применяется термин «провокация» 
эпилептических припадков, под которым понимается появление припад
ков вслед за случайным, или преднамеренно применяемым раздражени
ем. Однако не во всех случаях механизм провокации припадков бывает 
ясен. Непонятно, например, почему один и тот же провоцирующий агент 
у одного и того же больного в одних случаях вызывает припадок, а в 
других — нет, или каким образом иногда даже самый ничтожный по си
ле раздражитель оказывается действительным, т. е. провоцирует при
падок, в то время как в других случаях более сильный раздражитель, 
даже у того же больного, оказывается недействительным?

С точки зрения доминанты, нам кажется, все это объясняется срав
нительно легко. Смотря какова степень возбуждения доминантного оча
га к моменту действия раздражителя: если она доведена до кульмина- 
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нии, то и самый слабый раздражитель может оказаться последней кап
лей, переполняющей чашу; если же возбуждение в доминанте пока еще 
не очень сильно, то раздражитель, даже если он сравнительно сильный, 
приводит не к торможению, а к дальнейшему увеличению возбуждения.

Даже в механизме провокации припадков гипервентиляцией, кроме 
алкалоза, известная роль должна быть отведена подкреплению доми
нанты импульсами из дыхательных органов. Тогда станет понятным, по
чему гипервентиляция, всегда сопровождаясь алкалозом, все же не всег
да вызывает припадок.

Из всего вышеизложенного можно сделать заключение, что эпилеп
тический припадок подготавливается на всем протяжении межприпа
дочного периода. Подготовка эта идет по принципу доминанты. В под
креплении доминантного очага (вернее доминантной системы) прини
мают участие как интероцептивные, так и экстероцептивные раздраже
ния. Судорожный припадок является следствием перевозбуждения до
минантной системы, которая вслед за этим тормозится, обусловливая 
припадок. Роль так называемых провоцирующих моментов не в пассив
ном выявлении припадков, они не просто индикаторы, а патогенетиче
ски действительные раздражители, которые являются одним звеном этио
логического комплекса данного припадка. С этой точки зрения, любой 
эпилептический припадок является следствием провокации.

Остается открытым вопрос о том, какая система, какая констелля
ция центров становится доминантной у больного эпилепсией.

3) Что собственно происходит в центральной нервной системе во 
время самого припадка? Какое участие при этом принимают различные 
ее отделы?

Вопрос этот, несмотря на многочисленные исследования, нужно счи
тать мало разработанным, и по нему можно высказаться лишь гипоте
тически.

Не вдаваясь в литературные подробности, укажем только, что наи
более принятая в настоящее время точка зрения гласит о том, что во 
время судорожного припадка кора находится в заторможенном состоя
нии, а подкорка, наоборот, возбуждена.

Теория эта, будучи наиболее вероятной, была бы исчерпывающей, 
если бы ответила на вопрос: почему именно при эпилепсии торможение 
сопровождается судорогами, почему не всякое торможение коры ведет к 
такой реакции?

Нам представляется, что эти вопросы могут быть более освещены, 
если мы подойдем к их разрешению с точки зрения доминанты.

Еще в 1923 г. в статье «Доминанта как рабочий принцип нервных 
центров» А. А. Ухтомский писал: «Надо ли представлять себе доминан
ту как топографически единый пункт возбуждения в центральной нерв
ной системе? По всем данным доминанта в полном разгаре есть комплекс 
определенных симптомов во всем организме и в мышцах, и в секретор
ной работе, и в сосудистой деятельности. Поэтому она представляется 
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скорее как определенная констелляция центров с повы
шенной возбудимостью в разнообразных этажах го- 
л о в н о г о и с п и н н о г о м о з г а, а т а к ж е в автоном и ой систе
ме» (Собр. соч., т. 1, 1950, стр. 171. разрядка автора).

Следовательно, надо полагать, что доминантный очаг и при эпилеп
сии представляет собой целую констелляцию центров, находящихся в 
головном и спинном мозгу. Под влиянием дополнительных подкреп
ляющих раздражений возбуждение усиливается во всех этих центрах. 
Однако предел работоспособности их неодинаков. Корковые клетки, как 
наиболее ранимые, сравнительно раньше тормозятся. Торможение это, 
по всей вероятности, не ограничивается корой, а спускается до среднего 
мозга. Об этом говорит наличие резкой экстензорной ригидности во вре
мя припадка. Нижележащие же центры доминантной констелляции про
должают сохранять возбужденное состояние. Торможением вышележа
щих отделов эти центры освобождаются от сдерживающего влияния и 
накопившееся в них возбуждение проявляется в усиленных мышечных 
сокращениях и в деятельности некоторых других систем организма.

Напрашивается некоторая аналогия между судорожным припадком 
и тонической реакцией децеребрированных животных. Один из исследо
вателей децеребрационной ригидности, Магнус, писал: «Если по тем или 
иным причинам тело животного и нс получило еще нормального поло
жения (т. е. положения тонической ригидности—В. Г.), то в нем все-таки 
имеется «готовность» к этому положению, так что индифферентные раз
дражители или даже раздражители, обычно вызывающие обратную ре
акцию, все равно, будут ли они слабы или сильны, вызовут стоящую на 
очереди реакцию положения» (R. Magnus, Kdrperstellung, Berlin, 1924, 
стр. 272).

И по клиническому течению и но патогенезу эпилептический при
падок имеет много общего с децеребрационной ригидностью. В одном 
случае децеребрация органическая, в другом—функциональная, вре
менная.

Быть может, в этой аналогии и следует искать ключ к объяснению 
эпилептического состояния, когда припадки чередуются без просветле
ния сознания больного, т. е. без растормаживания высших отделов го
ловного мозга. В этих случаях положение тонической реакции восста
навливается в результате импульсацнй из внутренних органов и из 
мышц, находившихся недавно в сокращенном состоянии. «Инерция до
минанты сказывается в том,—писал А. А. Ухтомский,—что однажды воз
никнув в организме, она имеет тенденцию устойчиво в нем пребывать 
и возобновляться по весьма простым поводам» (там же, стр. 186).

Эпилепсия сложная, многогранная болезнь, и считать, что все се 
проявления можно объяснить одной какой-нибудь теорией или даже 
рабочей гипотезой будет неправильно. Разумеется, придется еще много 
экспериментировать и наблюдать. Однако мы глубоко убеждены, 
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что теория доминанты окажется наиболее приемлемой для объяснения 
этиопатогенеза эпилепсии.

Кафедра физиологии 
Ереванского медицинского 

института
Поступило 15 I 1957 г.

՛!,. Զ. ԴՐԻԴՈՐ8ԱՆէպիլեպսիայի տեսական մի քանի հարցերի մասին
Ա d փ и ւ]ւ ո ւ if

իպի լեպսիա լի է /ծ իոպա /d ոզևնե ղի ե րա d մ ան հեւո կապված հարցերը 
շարունակում են մնալ <1ա ։1 անակակից պո ի/սոնև րհ լո գիա լի աշադրութլան 
կենա ր ոնո լ մ:

եերկա հոդվածում մենք նպատակ ենք ունեցել շոշափել էպիլե պււիա փ 
հետ կապված հետե լաք հարցերը' ա) կա ,ս [՛ Դ I՛1 ո!’^է Լական տարրերու- 
թլուն զանազան միջոցներու/ առա գա ցրած էպիլեպտանման ցն ցու մա քին նո
պաների միջև, ինչպես նաև ա յդ նոպաների ու Լ պի լ ե պ ա իկ նոպաների մի<)և, 
բ) ինչպիսի ն է նոպա լի զարգացման մեխանիզմը։

Կլինիկական ե էքսպերիմենտալ փաստերի '/["" հիմնվե լով՝ կարելի է 
ղալ ntլն ե զրակաց ա/Ժ լան , որ տարբեր է թ իո լո զիկ մոմենաների պատճառով 
առաջացած ցնցումալին նոպաները, ււկղրունքորեն if իմ լան ցից չեն տարբեր
վում, ալսինքն ալդ մոմենտները զանազան ճանապարհներով ազդելով կենտ֊ 
բոն ակտն ներվալին սիստեմի վրա, վերջ ի վերջո նրանում ա լնպիռի վի~ 
ճակ են ստեղծում, որի հևւսսւդա րն/ժազքր և դրոեորո։մը լին ա if է մ ի ա ա ե ֊ 
սակ ե անկախ աո ուծացնող պատճառի րնո։ լ/մից։

Ցնցումut լին նոպաների առագազման գործում, ifե զ Id վում է, կարևոր 
նշան ակտթլուն ունի II,. II,. Ուխտոմսկու կողմիդ բագահալտված դոմինանտի 
սկզբունքը։ հիմնվե լով ա լզ սկզբունքի վրա, կարելի Լ տալ էպիլեպսիա լի 
հեւո կապված մի շարք հարցերի լուսաբանումը։
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ФИЗИОЛОГИЯ

Г. Е. ГРИГОРЯН

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕСТРОЙКАХ 
ПРИ АМПУТАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ У СОБАК

Для выяснения роли и значения отдельных морфофизиологических 
структур двигательного анализатора в осуществлении интрацентраль֊ 
ных функциональных перестроек в онтогенезе, мы прежде всего пред
приняли исследования по изучению специфики функциональных пере
строек, вызванных повреждением эффекторных органов движения. На
ши прежние данные [5,6, 7, 8] по изучению функциональных перестроек 
после ампутации органов движения в аспекте возрастной эволюции 
дали основание полагать, что, начиная с ранних стадий постнатального 
развития (с 20 дня) и выше, наблюдается нарастающая функциональ
ная и морфологическая специализация и локализация функций как 
периферических, так и центральных нервных механизмов статокине- 
тического аппарата. Эти механизмы обеспечивают быструю и совер
шенную функциональную перестройку интрацентральных координа
ций. В соответствии с изложенным далее, оказалось необходимым 
проследить ход развития потенциальных возможностей централь
ной нервной системы к функциональным перестройкам в более 
поздних этапах развития организма, а именно, у взрослых собак, 
так как этот вопрос в литературе до сего времени не получил 
своего окончательного уточнения. По экспериментальным данным 
Альбрехта Бете [2, 3] собаки, спустя несколько часов, пли в пер
вые дни после ампутации могли ходить, подпрыгивая на двух ко
нечностях, без всякой тренировки, „научения**. Экстирпация моторных 
зон коры у этих „двуногих** собак не приводила к нарушению пере
стройки. Собаки, выходя из послеоперационного состояния, могли хо
дить, прыгать с высоты, не повреждая себя. Таким образом, быстрота 
перестройки координации ходьбы у ампутированных собак и резуль
таты опытов с частичной экстирпацией коры являлись основными ар
гументами для автора, утверждающего, что головной мозг не имеет 
никакого отношения к научению. Иначе говоря, Бете на основании 
своих данных отрицал значение условнорефлекторного механизма в 
осуществлении перестройки интрацентральной координации. Вопреки 
традиционным узколокалистическим представлениям, Бете выдвинул 
новую концепцию пластичности (приспособляемости) центральной нерв
ной системы —концепцию о функциональной эквивалентности различных 
морфологических структур нервной системы. Согласно этой теории 
отрицается какая-либо специализация и локализация функций в цен
тральной нервной системе.
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В противоположность указанным представлениям, Э. А. Асратян 
|1] па основании собственных экспериментальных данных приходит к 
заключению, что после ампутации в подавляющем большинстве слу
чаев ходьба на двух конечностях наступает не „молниеносно", а мед
ленно, путем „длительной, постепенной и упорной" тренировки. Сроки 
восстановления ходьбы на двух конечностях, по его данным, нахо
дятся в пределах от 20 до 50 дней, а в редких случаях, и от 
90 до 100 дней. Лишь в трех случаях перестройка функций у взрос
лых собак наступала через 3—5 дней после ампутации. Указанный 
факт автором объясняется как результат предварительной тренировки 
животных. На основании этого Э. А. Асратян предполагает, что со
баки Бете были дрессированными у своих хозяев, на что Бете не 
обращал должного внимания. Тотальное удаление коры больших по
лушарий головного мозга в опытах Э. А. Асратяна приводило к пол
ному нарушению первичной компенсации функций. Длительность и 
постепенность перестройки локомоции с одной стороны и результаты 
опытов по тотальной экстирпации коры одного пли двух полушарий, 
с другой, являлись основными аргументами для утверждения, что ве
дущая роль в компенсации ходьбы после ампутации принадлежит науче
нию, т. е. условнорефлекторному механизму. Однако, несмотря на это, 
Э. А. Асратян не отрицает и возможности быстрых перестроек по типу 
условнорефлекторного механизма. В зависимости от биологической 
целесообразности и важности данной функции для существования 
животного, она может быть приобретена в минимальных интер
валах времени. Следовательно, быстрота перестройки (основной ар
гумент Бете) не может исключить участие большого мозга в осу
ществлении пнтрацентралыюй перестройки. Однако с точки зрения 
Э. А. Асратяна перестройка координаций в коротких интервалах вре
мени является не правилом, а скорее всего, исключением.

Вопреки существовавшим представлениям о функциональной эк
випотенциальное™ центральной нервной системы, Э. А. Асратян в 
1937 году выдвинул повое представление о пластичности, признавая 
относительную локализацию функций в центральной нервной системе. 
Не вдаваясь в подробное обсуждение приведенных теорий, отметим, 
что, пользуясь одним и тем же методическим приемом исследования, 
Бете и Асратян получили в основном противоположные фактические 
данные.

Наши исследования позволили предположить, что возможности 
функциональных перестроек в интактной нервной системе нарастают 
с возрастом животного [5, 6, 7]. Основываясь на этом допущении, 
нами под руководством Л. С. Гамбаряна было начато настоящее ис
следование.

Опыты проводились на 26 собаках различного возраста: 8—9 
месяцев—2 собаки, 1—2 года—8 собак, 4—5 лет—14 собак и старше— 
2 собаки. Из подопытных животных 24 были дворняжками, 2—полу- 
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породистыми. В наших исследованиях учитывались: пол, вес, упитан
ность и длина конечностей животных.

У одной группы животных (19 собак) производилась перекрест
ная ампутация передней левой и задней правой конечностей выше 
средних суставов, у другой группы (5 собак) — передней правой и зад
ней левой конечностей в средних суставах. У остальных двух собак 
производилась одномоментная ампутация обеих передних конечностей.

Результаты опытов показали, что па следующий день после ам
путации большинство из животных, находясь в клинике для собак, не 
реагировало на кличку вставанием, что обычно имело место до опе
рации. При этом если собак не беспокоить, то они долго оставались 
в лежачем положении и не делали попытки! двигаться с места. Мяс
ная пища на расстоянии 1 метра от собаки не возбуждала ее к дви
жению, даже и тогда, когда собака находилась в голодном состоянии. 
Не трудно было заметить, что внезапное и неадекватное состояние, 
в котором оказались животные, лишившись двух конечностей (трав
ма), создавало такую мощную „доминанту покоя “, что даже пища не 
вызывала двигательной реакции. На основании этого можно было бы 
заключить, что собаки после ампутации не могли встать, а тем более 
ходить. Однако опыты показали, что подобное заключение далеко 
не соответствует действительности, т. к. стоило создать естествен
ные условия, т. е. вынести собак во двор, пустить их на свободу среди 
других собак, как большинство из них самостоятельно вставало на ноги 
и начинало ходить (рис. 1а, б). В отдельных случаях мы были вы
нуждены прибегнуть к некоторой механической стимуляции животных
в виде однократного или дву
кратного сдавливания хвоста 
или лапы. В этих случаях со
баки тут же вставали и, под
прыгивая, передвигались на 
двух конечностях.

Во всех случаях, при пер
вых попытках передвижения, 
ходьба у собак была не сов
сем уверенной, четкой и быс
трой. Однако в первый же день 
после ампутации мы наблю
дали наступление полной нор
мализации хоцьбы. Собаки пе-

Рис. 1а. Собака № 10 (3-летнего возраста), 
спустя 18 часов после ампутации.

репрыгивали через канаву, спускались и поднимались по ступенькам 
лестницы (рис. 2а). По у тех подопытных собак (№ 12, 13, 14), у 
которых была ампутирована передняя правая конечность и задняя ле
вая и которые держались после операции в люльках, функция ходь
бы восстанавливалась лишь на второй день после ампутации (рис. 26). 
Кроме того имелся один случай (полупородистая собака), когда пере
стройка функций имела место только на третий день. Исследование 
Известия XI, № 4—2 у '' . *
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показало, что у этой собаки с первого же дня после операции была 
повышенная температура (42,5°С 1 и очень сильно выражались диаши- 
зальные явления. После соответствующего лечения собака стала нор
мально ходить н бегать на двух экстензированных конечностях. Бы
струю перестройку координаций мы

Рис. 16. Собака №2 (4—5-летнего возраста), 
спустя 20 часов после ампутации.

наблюдали и у тех собак, у ко
торых одномоментно были ам
путированы обе передние ко
нечности (рис. 4՛ или передняя 
и задняя конечность одно
именной стороны [5].

Для выяснения степени 
компенсации функции и зна
чения веса животного в этом 
процессе, двум собакам со вто
рого или третьего дня после 
ампутации на спину наклады
вался груз весом 3 кг (с каж
дой стороны по 1,5 кг). Во 
всех случаях собаки отлично

справлялись с этой нагрузкой — подпрыгивая, передвигались на двух 
экстензированных конечностях, без нарушения координации. Ампути
рованные в последнюю неделю беременности животные также легко 
начинали ходить на следующий день после операции.

Далее нами были проведены несколько проверочных опытов, в ко
торых учитывалось значение скорости выработки защитных электрокож- 
ных двигательных условных рефлексов в осуществлении функциональ
ных перестроек. Опыты до операции были проведены на двух собаках. 
Одна из них (№ 1) по внешнему поведению была инертная, пугли
вая, не „общительная“. Выработка условных двигательных рефлексов
по методике Петропавловско
го-Гамбаряна [9, 4| не привела 
к образованию условных реф
лексов даже после 90 сочета
ний. У другой собаки (№ 6), 
подвижной и общительной по 
внешнему поведению, услов
ные положительные рефлексы 
выработались на третьем соче
тании звонка с дачей электри
ческого тока и упрочились на 
15—17. В дальнейшем у нее 
была выработана и прочная 
дифференцировка (рис. 3). Од

Рис. 2а. Собака № 1 (4 5-летнего воз
раста) на следующий дель после ампу

тации.

нако уже на следующий послеоперационный день обе собаки, после 
перекрестной ампутации конечностей, одинаково быстро могли ходить 
и перепрыгивать через канавы, подниматься и спускаться по лестнице.



О функциональных перестройках после ампутации 19

Следовательно, скорость выработки условных оборонительных рефлек
сов в приведенных случаях не могла служить критерием для оценки 
степени и темпов функциональных перестроек в центральной нервной 
системе.

Таким образом, наши данные по ампутациям у взрослых собак 
совпадают с фактическими данными Бете и расходятся с данными 
Э. А. Асратяна.

Каковы причины описанных расхождений, мы затрудняемся отве
тить, т. к. Э. А. Асратян не дает подробного описания условий, в ко
торых содержались и изучались его животные. Ясность в этен вопрос 
внесут дальнейшие исследования. Однако результаты как прежних 
наших опытов по ампутациям на 
более ранних этапах онтогенеза [о, 
6, 7], так и приведенные выше 
данные позволяют заключить, что 
по мере онтогенетической эволюции 
все больше и больше прогрессиру
ет специализация и локализация 
функций механизмов статокинети- 
ческого аппарата и что у взрослых 
животных это достигает своего выс
шего совершенства, чем и обеспе
чивается быстрая и совершенная 
функциональная перестройка интра- 

Рис 26. Собака № 12 (4—5-летнего 
возраста) па второй день после 

ампутации.
центральной координации.

Не отрицая значения условнорефлекторного механизма, т. е. фак
тора „научения1*, даже в „молниеносных** функциональных перестрой

Рис. 3. Собака № 6. Условные двигательно-за
щитные рефлексы до ампутации. Сверху вниз: 
запись дыхания, запись двигательной реакции ко
нечности, отметка условного раздражителя, от
метка безусловного раздражителя, отметка вре
мени в секундах. Знак „плюс" указывает на по
ложительный условный сигнал, знак „минус* — 

на отрицательный.

Рис. 4. Собака № 25 
(3-летнего возраста) 
на второй день после 

ампутации.
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ках, в чем мы убедились в своих исследованиях, мы не можем не 
указать и на необходимость наличия достаточной функциональной зре
лости некоторых других органов, в частности лабиринтов и мозжечка, 
в осуществлении этих функциональных перестроек. Так, например, 
Э. А. Асратян |1| у двух ампутированных собак после полной ком
пенсации моторики производил двухстороннее повреждение лабиринтов. 
Как указывает автор, у одной из этих собак в течение четырех месяцев, 
а у другой в течение 1,5 лет не наступала функциональная перестройка, 
т. е. собаки не могли ни стоять, ни ходить.

В наших опытах у семи щенят 4—7-месячного возраста, у кото
рых в раннем постнатальном периоде был удален мозжечок, про
изводилась перекрестная ампутация двух лап. В течение 4—12 ме
сяцев ни у одного из ампутированных животных не наблюдалось вос
становления локомоторной функции.

Приведенные данные позволяют предполагать, что во многих 
случаях реализация корковых импульсов в сложной интегральной 
системе организма осуществляется не непосредственно, а через опре
деленные звенья субэнцефалических образований. Нет этих звеньев, 
нет и благотворного влияния коры на те или иные функции орга
низма. Следовательно, кроме коры больших полушарий немаловажное, 
а порой и решающее значение в определенных условиях приобретают 
и другие морфофизиологические структуры целостного организма.

Физиологическая лаборатория Института Поступило 27 XII 1956 г.
акушерства и гинекологии Минздрава Армянской ССР

Գ. Ե. ԳՐԻԴՈՐՅՍ.Ն

ՇՆԵՐԻ ՎԵՐՋԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄԱՀԱՏԱԾՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԼ

Ա մ փ ո փ ո I մ

(՝ ա րձրակա ըգ ողնաշարավոր կենդանիների կենտրոնական նլարդալին 
հաւքակտրդութլան ֆունկցիոնալ կա րողութ լո ւննե րն ուսումնասիրելու նպա
տակով գիտնականները հաճախ դիմում են ծալրալին ապարատների վնաս֊ 
մանր, տվլալ դեպքում շարժողական օրգանների անդս։ մ ահա ամանը։ Ալս մե
թոդը հնա րավո րութլո ւն է տալիս նլարդալին համակարգության անվնաս պա լ֊ 
մաններում հետազոտել հենց վերջինիս ֆունկցիաների որոշ կողմերը։

Շների տարրեր հաւ։ ակի թուլան և րի վրա (20 օրականից մինչև 7 ամ֊ 
սական) մեր կատարած նախկին էիորձե րր ցուլց են ավել, որ ն լա րդա լին համա
կարդո։ թլան ֆունկցիոնալ վերականգնման ո ւնակո։ թլունները պայմանավոր
վում են տարիքով որքան մեծ է ա լն, ալն քան արագ և կատար լա լ Լ վերա
կան գնումը։

Ւնչ վերաբերում է մեծահասակ շներին, ապա ալս հարցը գրականս։ ֊ 
թլան մեջ երկար ժամանակ վիճելի է եղել։ Ալսպես, գերմանացի ֆիղիոլող 
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Ալբրեխտ 1'եթեն, հիմնվելով իր փո րձե րի վրա, պնդում է, որ խաչմերուկ ան- 
գ ամւււհատումն աոանձին խանգարում չի առաջացնում շների и տ ա տ ոէլինե ւոիկ 
ապարատում և, որ կենդանիները դուրս դալով նարկոտիկ վիճակիդ, կարողա
նում են ցատկոտե լ ւքեա ցած երկու յթւ րշավո րո ւթ լուննե րի օւլնութ լամբ։

II տկա լն, է. Հ. Հա и բա թ լանր , կրկնե լո վ նուլն ւիորձե րը, դալիս է միան
գամայն հակասող ե գրտկւսցո ւթլան, որ ի[*֊ր խաչմերուկ անւլամահատումն 
առաջ է բերում շարժողական ֆունկցիաների խորը ե տ հական խ ան դա րո լմ և 
որի վերականգնման համար պահանշվում է 1 — 1,ծ ամիս ժամանակ:

Մեծահասակ շների վրա (թվով 34) մեր կատարած վւորձերը ցուլց տվե~ 
ցին Բեթնի իրավացիութլունն իր փաստերի արձանադրւէան մեջ, որ անդա- 
մահասւումի գ 1. 2 օր անց, երբեմն ե մի բանի ժամ անց, շներն ի վիճակի
են ինբնուրա լն վեր կենալ ե շարժվել երկու ոտբերի վրա։

Ալսպիսով, մ ե ր տվլա լնե րր հիմբ են տալիս ասելու, որ շների հասա- 
կա լին էվոլլո ւցի ալո ւ մ и տ ա տո կին ե տ իկ ապարատի ինչպես ծալրալին, ալնպես 
էլ կենտրոնական մ ե ի։ ան ի ղմն ե ր ի ֆունկցիոնալ վե րականդնման ունակու- 
թ լուննե րը գնալով աճում են և մեծահասակ կենդանիների մոտ հասնում է 
իր առավել զարգացման աստիճանին:

!'ացի դրանից, ո ւղև ղիկաղո ։.րկ անդամահատված շների նկատմամբ մեր 
կատարած դիտո ղո ւ թ լո ւննե րր дпцд են ւքււէել, որ հչ բոլոր պա լմ աննե րո ւմ է 
ֆունկցիաների վե ր ական գն ո ւմր տեգի ունենում դլ խո ւդե գի կեղևի անմիջա- 
կան ա դւլե ցո ւ թ լա մ բ , ա լլ շա ա հաճս։ ի։ կեգեի բարերար ադդեցոլ թ լունն իրա- 
դործվում է մի շա ր բ կարևոր օրգանների, հատկապես լաբիրինթների և ո։ դե- 
զիկի միջոցով։

Եվ, վե րջ ա պե и , մեր ւիո րձերից պարւլվել է, որ շարժոդական պալմանսւ֊ 
կան ոեֆլեբոների մշակման արադութլունր դեռևս չի կարույ հանդիսանալ 
( ւէե րջավո բութ լո ւնների անդամ ահա տմ ւսն պա լմ աննե րո ւմ ) ֆունկցիաների 
արադ վերակսւնւլնման նշանաբան։
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ФИЗИОЛОГИЯ

Н. Г. МИКАЕЛЯН

ФУНКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ ДЕНЕРВАЦИИ, 
ПРОИЗВЕДЕННОЙ У НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КОЗ

В настоящее время существует определенное количество экспе
риментальных работ, относящихся к изучению роли нервной системы 
в деятельности молочной железы [1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14 и др.]. Од
нако эта проблема далека от разрешения.

Данных, относящихся к трофическому влиянию нервной системы 
на молочную железу неполовозрелых животных, в литературе почти 
нет. Мы познакомились лишь с одной работой, проведенной в пос
леднее время Н. А. Астраханской [2]. Она производила денервацию 
и последующее гистологическое исследование молочной железы у 
морских свинок разных возрастов. Результаты говорят о значительных 
морфологических изменениях в структуре молочной железы, вызван
ных вслед за денервацией. Однако автором не изучались ни молоко- 
отдача, ни химический состав молока, не учитывалось количество сек
рета, а также альвеолярно-цистернальное соотношение по количеству 
и качеству молока разового удоя, так как эти вопросы не входили в 
план исследования автора.

Существующие эксперименты, посвященные вопросам величи
ны молочной продуктивности и характера молокоотдачи при денер
вации вымени, как правило, ставились на взрослых животных с 
вполне сформированной и зачастую функционирующей молочной же
лезой. К таким работам относятся опыты Г. А. Цахаева [16]. Г. Б. 
Тверского [15], М. М. Миронова [10] и др. Данные Цахаева и Твер
ского в отношении роли нервной системы в моторной функции молоч
ной железы согласуются между собой, а в отношении секреторной 
функции расходятся. После денервации Цахаеву не удалось наблюдать 
существенного снижения лактации на денервированной стороне ни в 
период непосредственно после операции, ни в дальнейшем ходе те
кущей лактации. По в следующий лактационный сезон секреция этой 
половины резко снизилась, в первое время на 70°/о, а в дальнейшем 
стала в 4 раза меньше нормальной. В опытах Тверского, по утвержде
нию автора, изменений в количестве молока во второй лактации не 
наблюдалось. Что же касается вопросов трофического влияния нерв
ной системы на молочную железу неполовозрелых животных, а также 
роли нервной трофики на химизм продуцированного молока, то они 
оставались вне поля зрения исследователей.
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Для частичного восполнения пробелов по указанным вопросам у 
5 неполовозрелых коз в возрасте 1 — 1,5 месяца была произведена 
полная денервация одной половины молочной железы. Причем в от
личие от применяемых [15, 16] методов, которыми достигается нару
шение нервных связей, в нашем опыте денервация производилась пу
тем одномоментной операции. Линия разреза проходила медиально через 
борозду, разделяющую доли вымени, остальная часть кожных покровов 
молочной железы рассекалась путем полулунного разреза. После рас
сечения всех слоев тканей в области пахового канала отыскивался ос
новной нервно-сосудистый пучок, отсепаровались от сосудов ветви на
ружного семенного нерва, которые вырезались на протяжении 2—3 см 
и удалялись. Адвентация сосудов обрабатывалась 2°/0 раствором 
карболовой кислоты. Передние брюшные и промежностные вены так
же не перерезались и обрабатывались 2% раствором карболовой кис
лоты. Таким образом, денервированная доля от аутотрансплантата от
личалась только тем, что у нее сохранялась целостность сосудистых 
связей. Другая доля железы подвергалась контрольной операции, при 
которой сохранялась целостность всех видимых нервов и сосудов.

Регенерация нервов после денервации как в неполовозрелом 
возрасте, так и во время беременности и лактации не наблюдалась. 
Проводимая во время охвата проверка показала полное отсутствие 
как экстеро-(механические, электрические и термические раздра
жения), так и интероцептивной (баро-раздражение, вдуванием через 
сосок стерильного воздуха) чувствительности.

Морфологические изменения после денервации изучились у всех 
5 коз, две из которых по разным причинам пали в последние дни 
беременности, поэтому дальнейшее исследование производилось на 3 
оставшихся козах.

После исчезновения послеоперационной отечности, заметной раз
ницы между интенсивностью роста денервированной и контрольной 
долей не наблюдалось, они выглядели симметрично. В дальнейшем, 
начиная с 40 —50 дня операции, денервированная половина вымени по
степенно увеличивалась при одновременном отвисании, и на внешний 
вид выглядела несколько массивной, по сравнению с кот рольной. Эта 
асимметрия более явно выразилась в последнем периоде беременно
сти, сохраняясь в таком состоянии и после родов.

Производимые гистологические исследования молочных желез в 
конце беременности, и в период лактации коз показали ряд существен
ных изменений. Эти изменения прежде всего характеризуются не
которым сокращением числа клеток, составляющих секреторный эпи
телий, и при окраске гематоксилин-эозином проявляют пониженную 
хромофильность.

В одном поле зрения препарата, приготовленного из денервиро
ванной железы, можно подсчитать примерно 410 ядер эпители
альных клеток, тогда как в таком же поле препарата из симметрии- 
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ной части контрольной железы можно обнаружить около 520 ядер 
клеток секреторного эпителия.

Сравнительное изучение содержания жировых капель в клетках 
секреторного эпителия денервированной и интактной половины молоч
ной железы при окраске препаратов Суданом 111 показывает существен
ное различие. Вся денервированная железа характеризуется более 
богатыми жировыми отложениями, в особенности в протоплазме кле
ток секреторного эпителия. Этот факт полностью согласуется с ана
логичными данными, полученными Астраханской [2]. Однако пока еще 
трудно сказать, связано ли это накопление молочного жира в секретор
ном эпителии с изменением синтетических процессов жирообразования, 
или же здесь имеет место депонирование некоторого количества жира 
в результате нарушения процесса эвакуации.

Гистологическая картина денервированных желез показывает так
же на наличие сравнительно большего количества соединительной тка
ни, распространяющейся между альвеолами и протоками, что является 
одной из причин увеличения на внешний вид этой доли.

Производимая с помощью катетеризации проверка рефлекса мо
локоотдачи показала, что раздражение кожной поверхности денерви
рованной доли не вызывает никакой реакции молокоотдачи ни на де
нервированной, ни на контрольной половинах, тогда как аналогичное 
раздражение контрольной доли вызывает молокоотдачу своей сторо
ны и противоположной (денервированной) — сравнительно менее 
ярко выраженной. Аналогичные факты, за некоторым исключением, 
были получены Цахаевым в опытах на козах, молочные железы ко
торых были денервированы в лактационном периоде.

Различие между данными Цахаева и нашими заключается в том, 
что у первого процесс молокоотдачи денервированной половины вы
мени завершается в полном объеме при раздражении интактной по
ловины; при этом имеются изменения в соотношении между альвео
лярной и цистернальной порциями молока в пользу первой в денерви
рованной половине вымени. В наших же опытах мы не могли полу
чить ни разу полной молокоотдачи и опорожнения денервированной 
половины вымени за счет окситоционовоп реакции и не наблюдали 
изменений в соотношении между цистернальной и альвеолярной пор
циями в направлении, описанным Цахаевым (табл. 1). Наоборот, на
блюдалось обратное явление.

Как видно из табл. 1, в денервированной стороне количество 
альвеолярной порции молока стало сравнительно меньше той же пор
ции контрольной стороны, тогда как у половозрелых коз, по данным 
Цахаева, денервация вела за собой увеличение альвеолярного объема.

Весьма интересная картина наблюдается в отношении содержа
ния жира в этих порциях молока. Из этой же таблицы видно, что на 
стороне денервации альвеолярная порция у всех трех коз почти на 
0,8% менее жирная, чем та же порция контрольной доли, а цистер-
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■Соотношение альвеолярной и цистернальной порций молока 
и содержание в нем жира за первые 1,5 месяца лактации

Таблица 1

Кличка 
животных

Порции молока 
по емкости 

железы

Получено из долей
интактной денервированной

количество 
молока 

в °/о
жирность 

В °/о
количество 

молока 
В °/о

жирность 
В °/о

Г воздика Альвеолярная . . 18 7,3 12 6,5
Цистернальная . 82 3,2 88 4,5

Белочка Альвеолярная . . 22 7,0 15 6,2
Цистернальная . 78 2,15 85 3,29

Мышка Альвеолярная . . 20 7,2 13 6,5
Цистернальная . 80 2.0 87 3,04

нальная порция по содержанию жира стала несколько превосходить 
контрольную.

Суммарное количество секретируемого молока, полученного из 
денервированной доли, было сравнительно меньше, чем из контроль
ной, а содержание жира в молоке, полученном из денервированной 
стороны, стало больше, чем в молоке контрольной доли (табл. 2).

Среднесуточное количество и жирность суммарного молока, 
полученного из интактной и денервированной долей (у Гвоздики 

за 25, Белочки и Мышки за 30 дней лектации)

Таблица 2

Кличка коз

Молоко Ж и р

интактная денервиро
ванная интактная денервиро

ванная

к-
во

 
в мл пр

ин
ят

о 
за

 °/0
к-

во
 в 

мл °/о
 от 

ко
нт

р.

°/о
 в 

мо
ло

ке

пр
ин

ят
о 

за
 °/о

°/о
 в 

мо
ло

ке

°/о
 от 

ко
нт

р.

Гвоздика .... 445 100 321 72,11 3,94 100 4,67 118,1
Белочка ................ 411,5 100 374,3 84,1 3,05 100 3,56 116,4
Мышка................ 601 100 488 81,5 3,05 100 3,50 115,0

Среднее у трех 
коз 485,8 100 394,4 81,2 3,34 100 3,91 117,0

Из табл. 2 видно, что если количество молока, секретируемо
го из контрольной доли, в среднем у трех коз принять за 100%, то 
количество молока из денервированной доли составляет 81,2%. Если 
жирность первого составляет 3,34%, то денервированного — 3,91%, 
т. е. молоко, полученное из денервированной доли, в среднем у 3-х 
коз на 0,57% жирнее молока, полученного из контрольной доли. Од
нако это вовсе не означает, что абсолютное количество продуцируе
мого жира из денервированной доли больше, чем из контрольной. При 
сопоставлении абсолютных количеств синтезируемого в обеих долях 
молока и вычислении из него количества жира, оказывается, что в 
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одинаковом периоде лактации у всех трех коз денервированная доля 
железы секретировала меньше жира, чем контрольная доля (табл. 3).

Если количество жира из контрольной доли в среднем у трех 
коз принять за ЮО°/о, то его количество, полученное из денервиро
ванной, составляет 92,6°/0, т. е. на 7,4°/0 меньше контроля. Эта разни
ца по количеству молока составляет на 2О,7°/о меньше его секреции 
из денервированной доли.

Таблица 3

Общее количество продуцируемого молока и молочного жира 
за первые 30—40 дней лактации

Кличка коз Название 
продуктов

Дни 
лактации

Из интакт
ной доли

Из денер
ви р. доли

Отношение 
ден./инт* 

в °/о

Гвоздика Молоко вл.. . . 35 15,2 П ,1 73
Жир в г................ 35 602,7 529,7 87,8

Белочка Молоко вл.. . . 40 15,6 13,1 84
Жир в г................ 40 502,7 488,3 97,1

Мышка Молоко вл.. . . 30 18,03 14,64 81,1
Жир в г................ 30 549,9 511,4 92,9

Среднее Молоко вл.. . .
Жир в г................

35
35

16,2
551,7

12,94
509,5

79,3
92,6

Наряду с определением количества и жирности молока произ
водился количественный анализ белков и лактозы молока. Известно, 
что в состав молока входят в основном три вида белков: 1) молоч
ный альбумин, 2) молочный глобулин, 3) фосфоропротеид—казеин. 
Кроме того в молоке имеется еще одно сходное с белками вещество, 
которое концентрируется вокруг жировых шариков. По Кингу [9], это 
вещество является протеиново-фосфолипидным комплексом—липопро
теином.

Альбумин и глобулин определялись вместе (как альбуминная 
фракция), а казеин — отдельно. Данные по содержанию белков и лак
тозы в молоке приведены в табл. 4.

Таблица 4

Содержание белков и лактозы в молоке после денервации 
молочной железы в среднем за 30 дней лактации в °/0

Кличка 
коз

Казеин Альбуминная 
фракция Лактоза

ко
нт

ро
л ь

де
не

рв
и

ро
ва

н.

°/о
 от
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нт
ро
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ко
нт

ро
ль
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и

ро
ва
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°/о
 от 

ко
нт

ро
ля

ко
нт

ро
ль

де
не

рв
и

ро
ва

н.

' °/
о о

т
! ко

нт
ро

ля

Гвоздика . 2,83 2,74 96,85 0,45 0,50 110,9 5,31 5,30 99,85
Белочка . . 3,17 3,06 96,60 0,48 0,52 109,6 5,38 5,38 100,0
Мышка . . 3,12 3,01 96,80 0,48 0,51 107,4 5,24 5,24 100,0

Среднее у 
3 коз 3,04 2,93 96,75 0,47 0,51 109,3 5,31 5,30 99,9

Цифры, относящиеся к молоку, из интактной доли принимаются за ЮО°/о
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Полученные нами данные показывают, что в условиях денервации 
секреция казеина в небольших пределах угнеталась, по сравнению с 
нормой. Кроме того явное изменение происходило в аминокислотном 
составе казеина, которое было обнаружено методом хромотографии 
на бумаге [11]. Содержание альбуминной фракции в молоке, полу
ченное из денервированной доли, незначительно увеличилось (на 
0,04%). Несмотря па это увеличение, общее количество продуцируе
мой альбуминной фракции как и других компонентов, по мере умень
шения количества молока, наступающего вслед за денервацией, стало 
меньше контроля (табл. 5).

Заметного изменения в содержании лактозы не наблюдалось, но 
общая ее продукция уменьшилась на 2О,3°/о, по сравнению с кон
тролем (табл. 5).

Таблица 5
Суммарное количество продуцируемых белков и лактозы 

в среднем у 3-х коз, полученное за 35 дней лактации

Название 
вещее

сухих
:тв

Из интакт
ной доли

Принято 
за °/о

Из денервир.
доли

7о °т 
контроля

Казеин в 474,6 100 359,4 75,5
Альбумин 

ция в г
фрак-

74,9 100 64,9 86,6
.Лактоза в г . . . 839,3 100 669,2 79,7

Полученные нами данные говорят о том, что, по сравнению с 
контрольной, денервированная доля молочной железы у всех трех 
коз претерпела явные изменения, которые прежде всего выражаются 
в отставании роста и развития ее секреторной ткани, затем в наруше
нии ее рефлекторной функции и, наконец, в угнетении и нарушении 
секреции главных органических компонентов молока.

Вряд ли можно сомневаться, что нарушение рефлекторного ак
та молокоотдачи представляет не только нарушение моторной, точнее 
эвакуаторной функции, ио в какой-то мере это относится и к нару
шению рефлекторной фазы секреции.

Согласно исследованиям И. А. Барышникова и соавторов [3,4], 
М. Г. Закса [7], И. И. Грачева [6], В. Н. Борсук [5] и др. молоко- 
отдача представляется как двухфазный акт. В первой фазе под влия
нием условных и безусловных раздражении, связанных с подготовкой 
к дойке и ее началом, возникает расслабление гладкой мускулатуры 
цистерн и устьев протоков вымени. Первая фаза — чисто рефлектор
ная и осуществляется за счет прямых нервных влияний на гладкую 
мускулатуру вымени. Во второй фазе молокоотдачи импульсы, свя
занные с доильными манипуляциями, вызывают выделение из задней 
доли гипофиза гормона окситоцина, который гуморальным путем, до
стигая альвеол вымени, вызывает сокращение миоэпителиальных кле
ток, что ведет к сжатию альвеол и изгнанию молока в протоки и 
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цистерну. Эта фаза является нейрогуморальной. Общая эффективность 
молокоотдачи зависит от степени эффективности и сочетания во 
время действия обеих ее фаз (М. Г. Закс [7]).

Акт молокоотдачи не сводится только к изгнанию уже секрети
рованного молока из вышележащих отделов в протоки и цистерну. 
Как справедливо замечает Г. И. Азимов 11], синтез молока и его со
ставных частей не прекращается и во время доения. К аналогичному 
выводу пришли и А. Д. Синещеков 115| и Е. Ф. Павлов [13].

Происходящая во время молокоотдачи секреция Е. Ф. Павловым 
113] названа периодической; характерной особенностью этой фазы в 
отличие от фазы секреции, осуществляемой в интервалах между опо
рожнениями молочной железы, является изгнание из секреторного 
эпителия повышенных количеств отдельных компонентов молока, 
составляющих его сухой остаток. Наиболее отчетливо это видно на 
примере молочного жира |1, 7, 13, 14].

Вышеприведенные данные, наряду с полученными нами фактами, 
говорящими о том, что окситоциновое воздействие (вызванное ре
флекторным путем при раздражении кожной поверхности интактной 
доли железы) на стороне денервации было менее эффективно, по срав
нению с контрольной, дают основание предполагать, что в условиях 
денервации в первую очередь страдает осуществление периодической 
фазы секреции. Иными словами, в определенной степени падает уро
вень эффекта секреции жира, почему и жирность и величина альвео
лярной порции молока, полученные в рефлекторной фазе, меньше 
контрольной.

Можно было бы предположить, что уменьшение альвеолярной 
порции связано с недостаточным воздействием окситоцина, который 
при отсутствии нервного воздействия не в состоянии полностью обес
печить эвакуацию секрета из вышележащих отделов железы. Но такое 
предположение не подтверждается, т. к. механическое выжимание и 
массаж вымени привели к отсутствию такого количества остаточного 
молока, которое восполнило бы недостающее количество секрета в 
этой порции. Другую возможную причину уменьшения альвеолярной 
порции молока можно было бы искать в выпадении тонуса протоков 
и вследствие чего накоплении (в интервалах между дойками) моло
ка в цистерне. Однако если это было бы так, то цистернальная пор
ция денервированной доли должна была бы быть больше, чем та же 
порция контрольной стороны. 11о полученные фактические данные по
казали, что объем цистернальной порции денервированной доли ни 
разу не превосходил количества той же порции контрольной доли. 
Следовательно, самую вероятную причину вышеуказанного факта при
ходится приписать отсутствию периодической фазы секреторного про
цесса.

Что касается вопроса повышения процента жира в молоке денер
вированной доли, то прежде всего необходимо подчеркнуть, что это по
вышение по существу относится только к молоку цистернального объ
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ема, которое отражается па жирность суммарного объема молока де
нервированной доли. Альвеолярная порция этой же доли, как уже 
указывалось, была менее жирная, чем та же порция интактной доли.

В опытах Г. А. Цахаева 116], а также в других аналогичных 
опытах [2, 10 п др.] качественные анализы молока не производились, 
следовательно, факт повышения жирности молока цистернального 
объема денервированной доли ими не наблюдался.

Как уже указывалось, выведение и частичная секреция молоч
ного жира при периодической рефлекторной фазе молокоотдачи сти
мулируется адекватным раздражением железы при доении или соса
нии, а причины неравномерного распределения жира в разных отде
лах емкости железы в фазе секреции, протекающей в интервалах 
между дойками (перманентная фаза [13]), пока окончательно не выяс
нены. Попытки объяснения этого механизма до настоящего времени 
носят сугубо предположительный, схематический характер и не вы
ходят за пределы гипотезы. Так, по представлению М. Г. Закса [7|, 
в процессе секреции определенная часть синтезируемого жира задер
живается и накапливается в клетках. Жировые шарики, переходящие 
вместе с плазмой молока в полость альвеол, частью агрегируются 
(Уитльстон, 18, 191 и задерживаются в альвеолярных полостях, а плаз
ма, бедная жиром, медленно „фильтруется" в протоки, разбавляя име
ющееся там молоко с относительно высоким процентом жира, что и 
является одной из причин разницы жирности, последовательно полу
ченных порций молока.

Опираясь на изложенное, можно предположить, что поддержи
вание жира в „верхних" отделах емкостной системы вымени обуслов
лено определенным состоянием ее тонуса, при выпадении которого 
синтезированный жир в значительной степени спускается в цистерну 
и тем самым, по-видимому, в какой то мере облегчает ход „перма
нентной" секреции следующих порций молочного жира. Разумеется, 
что одной из причин понижения жирности альвеолярной порции мо
лока денервированной доли является выпадение тонуса вымени. Дру
гой причиной, по всей вероятности, является отсутствие в такой же
лезе эфферентных нервных импульсов, осуществляющих рефлектор
ную фазу секреции молока, а также секрецию его жира.

Незначительное увеличение (на О,О4п/о) альбуминной фракции в 
молоке денервированной доли, по-видимому, обусловлено функцио
нальным изменением железы в связи с облегчением процесса перехо
да из крови в молоко глобулина, молекулы которого из крови пере
ходят в молоко без предварительного расщепления 112, 17].

Таким образом, полученные данные позволяют сделать следую
щие выводы:

1. После разобщения молочной железы от нервной системы, произ
веденного в неполовозрелом возрасте, в первое время после операции 
на внешний вид заметного изменения в росте железы не наблюдается. 
С наступлением половозрелости животного, денервированная доля по 
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росту и развитию секреторных клеток отстает от контрольной. Наряду 
с этим в ней образуется значительное количество соединительной тка
ни. За счет наличия последней, а также выпадения тонуса железы 
наблюдается асимметрия между денервированной и контрольной долями.

2. Вслед за денервацией: а) в значительной степени изменяется 
качество молока; б) нарушается соотношение альвеолярных и цистер
нальных объемов по количеству и по жирности молока; в) в первую 
очередь нарушается периодическая фаза секреции молока и ее сухих 
веществ; г) предполагается значительное угнетение секреции молока, 
происходящее в интервалах между дойками.

3. Полученные факты свидетельствуют о трофическом влиянии 
нервной системы в развитии, формировании и дальнейшей деятельно
сти молочной железы, а также в химизме ее синтетической функции. 
Одновременно они говорят о значительной функциональной приспо
собляемости молочной железы, функция которой при отсутствии не
посредственной нервной регуляции перестраивается и в известной сте
пени регулируется гуморальным путем. Приспособляемость к такой 
функциональной перестройке, по-видимому, вытекает из важной роли 
молочной железы. И, наконец, эти данные говорят, что результаты 
денервации молочной железы, производимой у неполовозрелых коз, в 
какой-то мере отличаются от последствий, вызванных денервацией, 
произведенной у коз, находящихся в периоде лактации.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 20 VIII 1957 г.

‘և. Դ. ՄԻ֊հԱՑԵԼՑԱՆ

ԱՅԾԵՐԻ ԿԱԹՆԱԳԵՂՁԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆ П2 ՍԵՌԱՀԱՍՈՒՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
ԴԵՆԵՐՎԱՑԻԱՅԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ

Ա մ փ ո փ ո г մ

եերվալին ս իւոոեմ ի ղերը կա թն ա գե ղձի ֆուհկցքւսւրսմ պարզաբանելու 
նպա ւոակով 1--- 1,5 ամսական ուլերի կա թնադեղձի մի կեսը ենթարկվել է 1[Ս'ւ1
դևնե րվա ց իա լի և ուսոււեւասիրվել է նրա աճը, դար էլս։ զումը, մորֆոլոգիան 
ու ֆունկցիոնալ գո րծ ւււն և ւււ թ լուն ը։ Հևտագոսւու թլան ընթացքում պարզվել է 
հետև լա լը.

1, Կաթնագեղձի դևնե ր վա ց ի ա լի ց հետո սկգրնական շրդանում գեղձի սւճ- 
ւ1 ան պրոցեսում արտաքուստ էական ւիոփոիւութլուն չի նկատվում։ Սկսած 
սեււահա սուն շրշան ի ց դեներվա ցվսւծ գեղձի էսլի թ և լիա լ բջիջները ըստ աճի 
ու ղտրգացման ետ են ւքհում կոնտրոլից։ Ւրա հետ միասին գեղձում գոլա
նամ է զգալի չափով շարակցական հլուսվացք, որի աոկա լութ լան և գեղձի 
ընդհանուր տոնուսի անկման պատ ճաոով աււ աշան ում է ասիմետրիա դեներ- 
վացված և կոնտրոլ գեղձերի միջև։

2. Դևներ՚[ացիալի հետևանքով* ա) գդալի չափով փոիւվա մ է կաթի որա- 
ր) իւա քստվուժ է ա լվեոլլա ր և ցիսսւեոնալ բաժինների կաթի քան ակա- 
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կան և նրանց է\ա րպապա րուն ակութ լան նորմալ ւի ո իւհա ր ա րե րութ լուն ը, գ յ 
աոաջին հերթին իւախավո։ մ է կաթի և նրա չոր նլու թերի սեկրե ցիա լի պար֊ 
րերական ֆազը, դ) ենթադրվում է նաև կիթերի միջև րնկած մամանակա֊ 
շրջանում ւոևղի ունևցոդ սեկրեցիա լի ին ա են ս իվու թ լան անկում։

1! աա ցված տվլալներր մի կողմ ի ց' վկա լա մ են կա թնագեգձի զարգաց
ման} ձևավորման, ֆունկցիոնալ գործունեութեան, ինչպես նաև նրա սին թե֊ 
տիկ պրոցեսների րիմիգմում ներվալին սիստեմի սւրոֆիկ ադդևցութլան մա֊ 
սին, մլուս կողմից կաթնագեղձի որոշակի ֆ ունկ ց ի ոն ա լ հա րմ ա րվո ղականու֊ 
թլան մասին: Ներվալին սիստեմի անմիջական կանոնավորման րացակալա֊ 
թ/ան դեպրում կաթնագեղձի ֆ ունկցիան վե րակաոուցվ ոււ1 և կանոնավորված 
է հում որա լ ուղիով: ւեունկց իոնա լ վե րակաոուցծ ան ա լդպիս ի հա րմ ա րվո ղակա֊ 
նութլսւնը, ր1ստ երևւււլթին, րիւում է կաթնագեղձի որպես օրգանիզմի վեր֊ 
ա ր տ ագրո դական ֆունկցիա լին մասնակցող օրգանի կարևորագույն դերից: Եվ 
վե րջապե ս , ստացված ւո վլա լնե ր ր ցուլց են տ ա լի ս , որ ոչ ս եոահա ս ուն շրջա
նում կա սւ ա րված կա թն ա գե դձի դեներվացիալի արդլունրներր որոշ չափով սւար- 
րև րվսւմ են կա թնա տվութ լան շրջան ում կա տ ա րված դեներվացիալի հետե֊ 
վանրներից :
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АНАТОМИЯ РАСТЕНИЙ

П. А. ХУРШУДЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СВЯЗИ МЕЖДУ ШИРИНОЙ 
ГОДИЧНОГО СЛОЯ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДУБОВ АРМЕНИИ

В древесиноведении давно отмечен тот факт, что у дуба, также как 
у других кольцесосудистых пород, ширина годичного кольца находится 
в прямой связи с некоторыми физическими и механическими свойства
ми, а именно, чем шире годичные кольца в определенном участке древе
сины, тем выше его механические свойства. Это возрастание механиче
ских свойств ставится в связь с тем обстоятельством, что в широких 
кольцах наряду с ранней древесиной, содержащей крупные сосуды 
(кольцо просветов), всегда развивается и поздняя древесина, в основ
ном состоящая из толстостенных волокон либриформа. Напротив, в уз
ких годичных кольцах поздняя древесина в большей своей части выпа
дает и, как правило, узкое кольцо состоит из кольца просветов с неболь
шой зоной ранней древесины.

Этот тип реакции древесины на угнетение, по-видимому, характерен 
для всех листопадных дубов, независимо от того, где они произрастают. 
Однако в сложении поздней древесины в зависимости от условий про
израстания могут наблюдаться значительные отличия, связанные с 
большим или меньшим развитием в ней сосудов. Эта закономерность 
выявляется также наблюдениями В. Е. Вихрова*  для древесины ду
ба, произрастающего в трех различных типах леса в Телерманском лес
ничестве.

* В. Е. Вихров, Строение и физико-механические свойства древесины дуба, 
Изд. АН СССР, 1954 г.

** Л. Б. Махатадзе, Дубравы Армении, Изд. АН Ар.мССР, 1957 г.

Древостои, из которых были взяты исследованные нами деревья, 
относились к различным «группам типов леса», установленным недавно 
Л. Б. Махатадзе**.  Эти древостои характеризуются различным приро
стом в толщину. Поэтому интересно было установить связь между ши
риной годичного слоя и основными физико-механическими показателя
ми древесины. Для этого нами были произведены сопоставления ряда 
физико-механических свойств с шириной годичного кольца у 6304 об
разцов, полученных от 24 деревьев дуба (табл. 1), относящихся к трем 
видам (восточный, араксинский и грузинский).

Известия XI, № 4—3
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Анализируя результаты этих сопоставлений, мы прежде всего долж
ны констатировать, что далеко не все свойства древесины дуба показы
вают в одинаковой степени связь с шириной годичного слоя. Некоторые 
свойства тесно коррелированы с шириной слоя, другие—менее, наконец, 
ряд свойств, по-видимому, почти никак не связан с этим признаком дре
весины.
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ШирппА гоциннЬк колец * мм

Рис. 1. Связь между шириной годичного кольца и физическими свойствами 
древесины дубов Армении.

Наиболее четкие корреляционные связи с шириной слоя могут быть 
отмечены у таких свойств древесины, как предел прочности при сжатии 
вдоль волокон, предел прочности при статическом изгибе и предел проч
ности при сжатии поперек волокон (как в радиальном, так и в танген
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циальном направлениях). Для этих показателей древесины дуба харак
терно большое различие между пределами прочности у образцов с узки
ми кольцами и у образцов с широкими кольцами. Так, для сжатия по
перек волокон в радиальном направлении, различия в величине средних 
разрушающих нагрузок достигают почти трехкратного размера; у об
разцов с узкими кольцами они составляют около 50% от значения

О

70 аммимж _1 ' Т1 ■■МГН (II ~ Т-ТТ
0.5 06 0 7 0 8 09 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.9

Ширина годичных колец вмм
Рис. 2. Связь между шириной годичного кольца и водопоглощением 

древесины дубов Армении.

средней, в то время как у образцов с широкими кольцами—143%. 
остальных из перечисленных четырех свойств эти различия несколько 
малы, они обычно двукратны или примерно такие же (рис. 1,2 и 3).

Другие свойства, как торцовая твердость, объемный вес. водопо- 
глощение и разбухание как в радиальном, так и в тангенциальном на
правлениях показывают менее четкие корреляции с шириной годичного 
слоя. В одних случаях, как, например, торцовая твердость, различия 
между отдельными образцами с широкими кольцами и отдельными об
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разцами с узкими кольцами могут быть очень значительны (50 и 130% 
от средней), но зато нередки исключения от общей закономерности по
вышения показателей при увеличении ширины слоя. В других случаях 
абсолютная величина показателей и относительное их значение не 
очень велики. Так, например, различия между средними пока-

Шпрпиа гоалчп1)1Х колец в мм
Рис. 3. Связь между шириной годичного кольца и механическими 

свойствами древесины дубов Армении.

зателями объемного веса для образцов с узкими и широкими кольцами 
составляют 86—89% и 104—112%, а для водопоглощения 72—93% и 
100—105—110%. Такая слабая выраженность связи или ее частые на
рушения говорят о том, что в данных свойствах древесины мы имеем 
какие-то факторы, которые нарушают эту связь. К этим же свойствам 
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надо добавить скалывание в обоих плоскостях (как радиальной, так и 
тангенциальной), хотя нарушения общей закономерности у них более 
обычны.

Наконец, для коэффициентов радиальной и тангенциальной усушки 
и для гигроскопичности, мы уже не можем говорить о корреляционных 
связях с шириной годичного слоя, но лишь о некоторых тенденциях к 
увеличению или уменьшению показателей при возрастании ширины слоя.

Все сказанное выше относится к средним показателям тех или иных 
свойств древесины и характеризует собой некоторые статистические за
кономерности, полученные при анализе определенного (иногда доволь
но значительного) количества образцов. Вместе с тем ясно, что установ
ленные закономерности связаны с особенностями в сложении годичных 
колец различной ширины и именно в этих особенностях следует искать 
объяснение как выявленных закономерностей, так и, особенно, отмечен
ных отклонений от них.

С целью раскрытия тех особенностей структуры годичного кольца 
дуба, которые определяют собой выявленные закономерности связи, был 
произведен количественный анатомический анализ целого ряда образ
цов. Для того, чтобы правильно ориентироваться в весьма обширном 
материале, нами исследовались образцы с широкими (1,5 мм и больше), 
средними (1,0 мм) и узкими (менее 0,7 мм) годичными кольцами, при
чем были выбраны образцы, выдержавшие максимальные и минималь
ные разрушающие нагрузки (табл. 2). Для того, чтобы в какой-то мере 
установить влияние условий произрастания, образцы выбирались из 
наиболее характерных групп типов (сложные дубравы, дубравы арак- 
синского дуба, степные дубравы, свежие дубовые леса среднего горно
го пояса и субальпийские влажные дубравы) дубовых лесов Армении.

Значительная сложность структуры древесины дуба, ее неравномер
ность и неправильное распределение в ней групп мелких сосудов и 
островков трахеид, а также неравномерное прохождение широких лучей 
делают весьма трудным получение каких-либо цифровых характеристик 
удельного объема отдельных групп элементов. Просмотр и пробные за
метки многих десятков препаратов привели нас к убеждению, что наи
более варьирующими по своему удельному объему элементами древе
сины дуба являются сосуды (мелкие и крупные), трахеиды и волокна 
либриформа. Напротив, лучи (как крупные, так и широкие) и паренхима 
варьируют меньше (особенно в связи с большей или меньшей шириной 
годичного кольца), хотя условия произрастания все же оказывают не
которое влияние и на эти элементы.

Оценивая влияние изменения ширины годичного кольца на струк
туру древесины, мы произвели целый ряд соответствующих измерений. 
Сложность структуры годичного кольца приводит к тому, что обычные 
методы измерений (т. и. линейные методы) дают сильно варьирующие 
и недостаточно достоверные результаты. Поэтому для получения бо
лее или менее обобщенных показателей, в ряде случаев пришлось от
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казаться от определения удельных объемов линейным методом и прибег
нуть как к весовому методу, так и к визуальному определению количе
ства тех или иных элементов.

Произведенные измерения в полном согласии с имевшимися литера
турными данными показали, что в узких годичных кольцах процент 
объема полостей широких сосудов, как правило, значительно больше 
этого процента в широких кольцах. Следует отметить, что величина про
цента объема сосудов колеблется довольно сильно, так как для каждого 
дерева имеется своя норма количества сосудов. Так, модельное дерево 
№ 14 в узком годичном кольце (0,6 мм) имело 34% полостей сосудов, 
в то время как в широком слое (2,2 мм) полости сосудов занимали 
22% от общего объема древесины в кольце. Напротив, модельное дере
во № 24 в узком годичном кольце шириной в 0,9 мм имело 16% поло
стей широких сосудов, а в широком кольце (3,3 мм)—5% полостей ши
роких сосудов.

Установленная нами закономерность уменьшения объема полостей 
крупных сосудов в некоторой мере объясняет повышение механических 
свойств древесины с увеличением ширины годичного слоя. Однако да
леко нс одни крупные сосуды играют основную роль в итоговом удель
ном объеме плотной массы древесинного вещества, заключающемся в 
том или ином объеме древесины. Не меньшую, а иногда и большую роль 
играет здесь и соотношение между волокнами либриформа с одной сто
роны и трахеидами и мелкими сосудами —с другой.

Просмотр препаратов показал, что соотношение между волокнами, 
трахеидами и мелкими сосудами подвержено значительным колебаниям. 
Однако размах этих колебаний различен в узких и в широких годич
ных кольцах. В узких годичных кольцах мы наблюдаем гораздо более 
сильные колебания, чем в широких. Произведенные нами измерения 
(весовым способом) показали, что объем волокон либриформа в узких 
кольцах варьируют от нуля до 60%, в то время как в широких кольцах 
нами ни разу не было встречено случая почти полного отсутствия воло
кон либриформа, и колебания здесь имеют гораздо меньший диапазон. 
Соответствующими измерениями, произведенными линейным методом, 
было установлено, что в то время как в среднем в пределах группы во
локон либриформа полости занимают 20—30% от общего объема дре
весины, занятой этой группой, в пределах островков трахеид (без мел
ких сосудов в островке) полости составляют 50—60%, т. е. в два — три 
раза больше. Это различие, естественно, еще больше усиливается, когда 
в островках трахеид мы наблюдаем также и мелкие сосуды.

Из этих данных можно сделать вывод, что большее или меньшее 
развитие островков трахеид оказывает значительное влияние на физиче
ские и механические свойства древесины. Если наши наблюдения о 
большом размахе колебаний в количестве островков трахеид и мелких 
сосудов в узких кольцах соответствуют каким-либо общим закономер
ностям в сложении годичных колец дуба, то можно было ожидать, что 
коэффициенты вариации показателей механических свойств у образцов
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с узкими кольцами будут больше, чем коэффициенты вариации у образ
цов с широкими кольцами. Произведенные нами сопоставления над ря
дом образцов (табл. 3) показали, что действительно, у одного и того же 
дерева коэффициент вариации (V) и точность опыта (Р), вычисленные 
отдельно для образцов с узкими и с широкими годичными кольцами, 
оказались весьма различными. Для коэффициента вариации это разли
чие иногда почти двукратно (9,5 для узких годичных колец и 4,85 для 
широких годичных колец у дерева № 17) и всегда выражено отчетливо.

Следовательно, отмеченная нами под микроскопом закономерность, 
действительно отвечает какой-то биологической закономерности в раз
витии годичных колец дуба. Не останавливаясь на этом вопросе, отме
тим лишь факт, который имеет определенное значение для прикладного 
древесиноведения, что вариаций в показателях прочности дуба значи
тельно больше (почти в два раза) у древесины с узкими кольцами, по 
сравнению с древесиной с широкими кольцами. Таким образом, древе
сина с узкими кольцами не только, как правило, отличается понижен
ными механическими свойствами, но еще и меньшим постоянством в 
свойствах.

Анализируя корреляционную связь между шириной годичного коль
ца и различными физическими и механическими свойствами древесины, 
мы пришли к заключению, что не все свойства одинаково отчетливо по
казывают выраженную зависимость. Без сомнения, это связано с тем, 
что при различных механических нагрузках работают различные струк
турные элементы древесины. Так, все те свойства древесины, при кото
рых в конкретных условиях испытаний под нагрузкой находится более 
или менее значительный массив древесины, в котором разрушающие 
усилия распределяются более или менее равномерно, показывают более 
отчетливую корреляционную связь с шириной слоя, чем те свойства, где 
разрушающие усилия прилагаются к более или менее ограниченным по
верхностям древесины. Надо полагать, что именно поэтому пределы 
прочности при сжатии поперек волокон в тангенциальном направлении, 
сжатии вдоль волокон и статическом изгибе показывают значительное 
и довольно строгое возрастание при увеличении кольца, в то время как 
оба вида скалывания показывают значительно меньшую связь. При 
испытаниях на скалывание распределение прикладываемых сил может 
быть в известной степени случайным, и в зависимости от того, в какой 
зоне древесины возникают разрушающие деформации, могут быть раз
личны и показатели прочности.

Особенно это относится к определению торцевой твердости. Каза
лось бы, что такой показатель, как твердость древесины, должен особен
но четко реагировать на увеличение плотной массы. Однако наши ис
пытания показали довольно значительный разнобой в цифрах. Видимо, 
это может быть объяснено тем, что при определении твердости вдавли
ваемая металлическая полусфера имеет диаметр в какой-то мере соиз՝ 
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меримый с размерами отдельных групп элементов древесины (кольцом 
просветов, островками трахеид и т. д.).

Таблица 3
Средние показатели предела прочности при сжатии вдоль волокон 

и коэффициент изменчивости в древесине дубов с широкими 
и узкими годичными кольцами
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13 36 403 50,4 1,4 12,5 0,34 19 513 30,8 7,06 6,12 1,38

14 42 408 47,5 ( 7,33 11,64 1,79 34 566 47,8 8,19 8,44 1,44

17 22 416 39,5 8,42 9,5 2,02 И 536 26,02 7,83 4,85 1,46

Следовательно, разнобой в данных при сопоставлении показателей 
по торцевой твердости с шириной слоя зависит не только от изменчиво
сти этого свойства (твердости), но и от особенностей принятого метода 
испытания.

Весьма интересно, что большинство физических свойств древесины, 
за исключением водопоглощения и объемного веса, показывает менее 
отчетливые связи с шириной годичного кольца. Следует полагать, что 
физические свойства древесины в большей мере чем механические свя
заны с различиями в физическом состоянии самих древесных элементов.

В ряде случаев мы отмечали отличия в распределении максималь
ных и минимальных нагрузок для образцов с различной шириной годич
ного слоя. Так, например, при скалывании в радиальной поверхности, 
максимальные нагрузки варьируют очень сильно, в то время как мини
мальные показатели возрастают с увеличением ширины годичного слоя. 
Напротив, при водопоглощении наблюдается обратное явление—мини
мальные показатели варьируют сильно, а максимальные показатели за
кономерно уменьшаются при увеличении ширины слоя. Так, для случая 
скалывания в радиальной плоскости, возможность появления разруше
ния при минимальной нагрузке требует наличия определенных зон в 
древесине с очень низким процентом плотной массы, причем эти зоны 
должны быть расположены в радиальном направлении. Такие зоны, как 
мы на это обращали внимание несколько выше, представляют собой по
лоски трахеид и мелких сосудов, которые довольно обычны в узких сло
ях, и редки или отсутствуют в широких. Возможность же разрушения при 
максимальной нагрузке почти так же часта в узких, как и в широких 
кольцах, так как при скалывании в радиальном направлении, надо по
лагать, кольцо просветов, расположенное поперек прилагаемых сил, не 
играет основной роли.

Напротив, в случае водопоглощения, видимо, основную роль играет 
кольцо просветов, меньшую—мелкие сосуды и трахеиды, а волокна либ- 
риформа — совершенно ничтожную роль. В узких кольцах массивы либ- 
риформа или отсутствуют или занимают до 60% всего объема древе-
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сины, в то время как в широких кольцах волокна либриформа всегда 
хорошо развиты. Поэтому минимальные величины водопоглощения мо
гут быть встречены как в узких кольцах (в тех образцах, где волокна 
либриформа относительно сильно развиты), так и в широких кольцах, в 
то время как максимальное водопоглощение наблюдается почти исклю
чительно в узких кольцах.

Такие различия между рядом максимальных и рядом минимальных 
показателей наблюдаются и в некоторых других случаях.

Ботанический институт Академии наук 
Армянской ССР Поступило 10 XII 1957 г.

Պ. Ա. և11հ|’ՇՈհԴ811.Ն

ՄԻ ՔԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՎՆԻՆԵՐԻ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 
ՕՎԱԿԻ ԼԱՅՆՈԻԹՅԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿՈ-ԱԵԽԱՆ ԻԿԱԿԱՆ

ՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԵՎԱԾ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ

Ա if Փ ո Փ ո ւ if

տողվածում հեղինակը համեմատել Լ կաղնու բնափա լուI' 16 ֆի4իւր- 
մեխանիկական հաւոկուիժ լուննե բի ե տարեկան օղակի լա լնո ւ քժ լան միգև եղած 
կապը։ Ալդ նպատակով ուս ո ւմնա и ի բ ված է 0304 նմուշ։

Րիտողու իժլունները բերել են հե տևլալ ե ղրակացո ւիժլան.
հարլնւււ բնաւի ալտ ի ո'չ բոլոր ֆ ի զիկո֊մե խանիկական հատկէս թլո ւններն 

են, ոբ դտնվում են կո բ ե լա ցի ոն սերտ կապի մեջ տ ա բեկան օղակի լա լնու֊ 
քժ լան հետ։ Նկատված սւաաանումսևրր հիմնականում ա րղլո ւնք են րնա- 
ւիալաի տարեկան օղակի սահմաններում տեղի ունեցող անատոմիական է/ե~ 
ւ) ենսէների բանակական ՛ի " ՛իոիէու քժ լան:

Նեղ տարեկան օղակնե ր ունե ցող կաղնու բնափալտր աչրի է րնկնտմ 
ոչ ւէիտլն իր ցածր it ե իւանիկական հա տկա քժ լո ւննե ր ով, ա լլ նաև ա լղ հատկու֊ 
թլունների ան կա լո լնու իժ լամբ ։

Յւիղիկական հատկուքժլունները, բացի ծավալալին կչսից ե ջրակլանողա֊ 
կանո ւ թ լուն ի ց, կապված չեն որևէ կոբելացիոն կապով տա բեկան օղակի լա լ֊ 
նա իժ/ան ւիուիո խմ ան հետ:
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է. II. ՀԱ-Ա1ԻՆՋ31Ո,
ԾԽԱԽՈՏԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐՈԻՄ ՆԻԿՈՏԻՆԻ ԿՈԻՏԱԿՄԱՆ ՎՐԱ ՆԻՏՐԱՏԱՅԻՆ ՈԻ ԱՄՅԱԿԱՅԻՆ ԱՂՈՏԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿՈՄՐԻՆԱՑՎԱԾ ՖՈՍՖՈՐ-ԿԱԼԻՈԻՄԱԿԱՆ ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ Ա.9ԴԵՑՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

է'ուլսերի սննդաո ա թ լան պա լմաններն ազդում են ոչ միաթւ նրանց աճ֊ 
ման ե օնտոգևնետիկ զարգացման պրոցեսների վրա, դանդաղեցնելով կամ 
արագացնելով դրանք, ալլև մի շարք ֆիզիոլոգիական ակտիվ նլութերի սին֊ 
թեզի վրա, որոնք անեն սպե ցիֆիկ բնուլթ ե կապված են տվլալ բուլսի տե֊ 
սսւկալին առանձնահատկությունների հետ: ա1Դ նլութ ե ր ը խագուծ են որոշակի 
դեր տվլալ բուլււի կենսական պրոցեսներում ե հանդիսանում երկարատև 
լլուցիա լի պրոդուկտ: Սակալն, նրանցից շատերի ֆի գիո լո գի ակ ան գերը դեռ 
լրիվ չի պարզաբանված օնտոգենեզում: եման կարևոր նլութերի շարքին են 
պատկանում ալկտլոիրլնեըը, որոնցով հարուստ են բազմաթիվ ինչպես խոտա֊ 
լին, ալնպես էլ ծառալին բուլսեր: Նրանցից շատերը, ինչպես, օրինակ նի
կոտինը, անեն կա ըևո ր տե խն իկսմլան նշանակութ լուն:

(ծխախոտի տարրեր օրգաններում և հատկապես տերևներում նիկոտինի 
կուտակման և բա լսի համար նրա նշանակութ լան պարզաբանման ուգգութլամբ 
կաւոարվել են բազմաթիվ աշխատանքներ, որոնք պա բդել են նրա կարևոր 
դերը բուլսի ն լա.թ ափո խանակմ ան գործում: Մի շարք աշխատոգների | 8, 15, 
16, 27, | ստացած սլվլալները ցու լց են տալիս, որ չնալած նիկոտինը լիովին 
րացակալում է բուլսի սերմերում, նրա առաջացումը, ա լԱուամ են ա լն իվ, սկըս- 
վամ է դեռ սերմերի ծլման առաջին իսկ էտապներից: Մլուս կողմից էլ պարզ֊ 
*/” ւ՚ք է, որ ծխախոտի սերմերի հա ս ո ւն ա ցմ ան ը և նրանց մեջ սպիտակուցնե
րի կուտակմս,նը ուղեկցում է տե րևնե րում նիկոտինի քանակի աստի՜ճանական 
ավելացում: Ս>լ" ավ լալներն արդեն վկա լում են ալն մասին, որ սպիտակուց
ների և նիկոտինի /1 ե տ ա բո լի զմ ի միջև գո լութ լուն ունի որոշակի կապ: ՛էրանով 
էլ հենց կարելի է բացատրել ալն հանգամանքը, որ նիկոտինը որպես ազո
տական նլութերի մետարոլիղմի որոշակի ձև, սին թեղվում և կռւտակվում է 
ազոտական մ ի ա ցո ւթ լուններ ի ն լու թ ափո խանակութ լան ժամանակ և որպես 
անվնաս ծ ի միացութլուն հետագա լում նորից մասնակցում է սպիտակուց
ների մ ետա բո լի ղմ ում [7, 8, 16, 27]."

(ծխախոտի տևրևնե րի հա ս ուն ա ցմ ան պ ր ո զ ե ս ու մ տեգի է ուն են ում ազո
տական նլու թերի որակական և քանակական կազմ ի փո փո խո ւթլուն, որն իր 
հերթին նպասաում է ծխախոտի հումքի որակի լավացժ անը | 15, 16, 17, 2<*?].* 
'(ծխախոտի վեգետատիվ աճման շրջանում տերևներում նիկոտինի երկա
րատև կուտակումից հետո նկատվում է նրա քանակի որոշ կալունացում: 
Ա. Ւ. Սմիրնովի | 151 ավլուքներով, ծխախոտի մեց նիկոտին սինթեզելու ըն-
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դունակութլունը, սպիտակուցների սինթեզի հա մ ե մ ա ու ա թ լամ բ , պահպանվում 
է ավելի երկար ժամանակ։ հավանաբար նրա հետ կապված է և ա jit հանգա֊
liiu'Ujtp, ո լւ տերևների աե խնիկական հասունաց ծ և ft ա ց ման ժամանակ
նիկոտինի բանակը սլակւս ս ում է ավելի քիէւ ք՚"ն uպիտակտ ցալին և ընղհա֊ 
նուր աղոտի քանակնե րը : պասւճաոով էլ նիկոտինի հարաբերական բա֊
նակը (արտահայտված ընդհանուր աղոտի վրա) անընդհատ աէւում է։

Ծխախոտի տերևներում ն իկո սւ ին ի քանակական փ ո փ ո խ ո ւթ լան պա֊ 
ր ա րտան լո ւթ ե րի ադդեցութլան հարցին նվիրված են մի շարք աշխատոլ֊ 
թլուններ 10, 11, 12, 75] ։ Սակայն դրանց մեջ չեն րերվում ամբողջական 
ավլուքներ նիկոտինի քանակական ւիուիո խո ւթ լան վեր արեր լալ, կապված բուլ֊ 
սերի օնւո։։ գենետիկ զարգացման տարրեր ֆազերի անցման հետ։ Ա>յդ ւորվ֊ 
լալները ցույց են տալիս, որ ինչպես նիկոտինի աո աջա gm մը, այնպես էլ նրա
քանակական փ ո փ ո խո ւթ լո ւնն ե ր ր ծխախոտի տերևներում, 'շէն հե ր թ ին
կապված են ազոտական սննդաոոլ թ յան հետ: 'Էևրջինս, հտվանարար, տարրեր 
նշանակս լ թ լո ւն պետք է ունենա և նիկոտինի քանակական կուաակմ ան 
րուլսի զարգացման տարբեր ֆազերում , քանի որ այդ ֆազերում փոխվում

0՝ իւ ա իւ ո տ ի հումքի որակը, ին չպե ւ։ հալտնի է, հիմնականում պա լմ անա֊ 
վորված է, մի կողմից' աե րևնե ր ի ազոտական մ իա գա թ լուննև ըի և հատկապես 
նիկոտինի, իսկ մ լուս կողմից' ածխաջրերի քանակով: Ածխաջրերի քանակի 
նվագումը տանում է դեպի ծխախոտի տերևներ ի որակի իջե ցո ւմ ը: 0‘խախոսփ 
որակի համար կարևոր ն շան ակ ո ւթ լո ւն անի ածխաջրերի և ազոտական ն լու ֊ 
թերի քանակների հա ր ա բև ր ու թ լուն ը: !(ստ որում' ածխաջրերի քանակի ավելա֊ 
ցումը ունի դրական, իսկ տ զո տակսւն ն լութ երի ավ ե լա ցւււմն, րնդհակ ա ո ակը 
բացասական ազդեցություն ծխախոսւի հում քի որակի վրա [ 10, 11, 7J?].'

11 լնե լով ալս բոլորից' մեր կոգմից փորձ է արվել պարզաբանել նիկո֊ 
տինի քանակական փոփոխութլունը բուլսերում, կապված հանքային սննդաոու- 
թլան հետ: Ալս նպատակով ջերմ ոցային պա լմաններում աճեցվել են Սամսոն 
սորտի ծ խա խոտ ի լ՛ա լսեր և u ւսծ իլսերյշ տե ղափո խվե լ 3 լիտրանոց վագոնների 
մեջ լցված աղոտով և ֆոսֆորով աղքատ հողով: Պարարտանյութերի կեսը 
տրվել է հողի հետ միասին, նախքան սածիլների տնկելը, իսկ մնա գսւծ կեսը 
թւււլլ լուծույթների ձեով րուլսերի աճմանը ղո ւգըն թ ա ց , որպես հանքա յին 
սնուցում: Փորձերի </ ամանակ տարրեր րոլլսեր ստացել են աղոտի ինչպես 
ոեդուկցված (ամոնիակային), այնպես էլ օքսիդացված (նիւորատալին) ձևեր։ 
Տարբեր պարարտանյութերի դոզաները հաշվելիս որպես հիմք վերցվել է Պրյա֊ 
նիշնիկովի սննդարալ։ խաոնո ւլւդը:

Փորձերի ամբողջ տևոգութլան ընթացքում բա լսերը գտնվել են ջևլւմո֊
ցային պայմաններում: նիկոտինի և ան ա լո գնե ր ի 
շու էքհևրր կատարվել են 8—10 տերևներ ունե ցող 
հաւք ար տերևները վերգվել են միաժ ամանակ և 
և վեցերորդ լւսրուսներից (գագաթից հաշված)։

առաջին բանակական որո֊ 
րու լս ե ր ո ւմ: Ան սւ լի ղն ե ր ի 

միշտ չորրորդ, հինգերորդ 
Տ ե րևն ե ր ո ւմ ֆե րմ ենսւնե րի

գո րծո ւնե ութ յսւնն 
տառ գոլորշիով և

անմ իջաւգես կա սե գնե լո ւ նպսււոակով նրանը ֆի բովել են 
յպա չորացվել վւսկուո ւմ չ որտնոցու մ : նիկոտինի և անալոգ֊ 

ների բանակները սրսկվել են չորացած տերևներում: ' վլ-Հ՚չներն արտահա յա֊ 
վել են 100 բ. սմ տերևա յին մակերեսի վրա, հաճախ էլ մեկ գրամ չոր ն լա թ ի 
վրա: Անա լիգնե ր ը կա ու ա ր վև լ են բուլսերի վեգետատիվ աճման, կոկոնակա լման, 
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ծաղկման, սերմակալման, տերևների տե իւն իկակւսն հա ս ո ւն ա ցման և ծերացման 
ու մահացման ֆազերում։ եոնարոլ ( չսլա րա րս։ա ցվս։ծ ) հողում աճեցրած րուլ- 
սերը ։իո րձե րի ամբողջ աևողութ լան ընթացքում մնացել են գաճաճ վի ճակո ւմ 
ե չեն ծաղկել:

0' խա խո տի տե բեներից նիկո սփնր և անալոգները էքսսւրակցիալի են են
թարկվել դի քլո ըէթ ան ի ե 10 աոկոսանոց ամիակի օգնութլամբ: Էքստրակ
ցիա փ ենթարկված ալկալոիդներր մաքրելու նպատակով դրանք վեր են ած
վել սուլֆատս։ լին աղերի մեկ նո րմ ա լանո ց ծծմբական թթվի օգնութ լամբ: 
Ստացված աղերը իրենց հերթին վեր են ածվել աղատ ա լկա լո իդն ե ր ի' 10 տո
կոսանոց ամիակի օդնութլամր: Մաքրված ալկալոիդնե րի է քո տ ր ա կց ի ա լի հա
մար օգտագործվել է դի քլո րէ թ ան ի և էթերի հավասար ծավալներով խառ
նուրդը։ Ստացված էքստրակտը լվացվել է 4--- 3 անդամ մինչև չեզոք ո և ակ
ցիա, որից հետո նրա մեջ որոշվել է նիկոտինի և. անալոգների քանակը 0,01 
նորմալ ա ղ աթթվով հետ տիտրե լով։

Մի շարք աշիւասւութլուննեըում [7, 2, 3, 4, 3, 6, 0, 13, 14 ] ցուլց է 
արվում, որ նիկոտինս։ փն ե ա մ ոն ի ակս։ լին աղոտը ոըպե։։ բու լսերի ազոտա
կան սննդաոութ լան տարրեր ։։։ ղրլո ։ րներ , առաջացնում են շաքարս։ լին և 
ազոտական նլուվմափոի։անակութլան պրոցեսներում տա րբե րո ւթլո ւննե ր ։ I) իա֊ 
<1ամս։նակ նրանք ս։ լլ կերպ են ազդում օւրիշ օրգանական մ իացուիմլունների 
մե տա բո լի ղմ ի վրա: (փարատս։ լին աղոտը, որպես առավել օքսիդացված ձև, 
րուլսե րի մոտ ստեղծում է ալնպիսի պալմաններ, որոնք նպաստում են օքսի
դացված օրգանական մ իա ց ութ լո ւնն ե ր ի կուտակմանը: Ւսկմլուս կողմից' ամո֊ 
նիակալին ազոար, որպես ազոտի ավելի ռեդուկցված ձև, նպաստում է ոե֊ 
դուկցված օրզանական միացությունների կուտակմանը:

Մեր փորձերի մաման ակ օզսւազո րծված պա ր ա ր ա ան լո ։ թ ե ր ի տեսակներն 
ու քանաէլները բերված են աղ լուսակ 1-ում, իսկ աղլուսակ 2-ում բե րվս։ծ են 
կատարված անա լիգներ ի սւվլալները։

Աղ լուսակ 1֊ ի ւով լա լն և րի ց նաի։ և առաջ երևամ է, որ ծխախոտի տե- 
րևներւււմ նիկոտինի պա րո ւնակոլթ լանր , անկս։ ի։ հանքս։ լին սննդառու թլան 
եղանակից, աճում է մինչև ծաղկումր, որոշ դեպքերում էլ մինչև րուլսերի 
սե րմ ակա լմ ս։ն ֆազը։ Այնուհետև, նկատվում է նիկոտինի սլա րո ւն ակո ւթլան 
աստիճանական նվազեցում: Նիկոտինի քանակր շարունակում է մեծանալ 
ընդհուպ մինչև ։։ևրմակալման ֆազը ալն վարիանաի րուլսերի մոտ, որոնք 
ստանում են աղոտի և ֆոսֆւորի համ ևմաաարար բարձր դոզաներ: էԼլսպես, 
օրինակ, տերևներում նիկոտինի պս։րունակա թլան մաքսիմումը նկատվռւմ է 
հե սմ։ լալ վարիան։։ւի րու լսերի մոտ. ՅԻյՒԼ, ծՐ, Յ^Օ3, Ր/շՐ, ՅՒ]Օ3, 

P, 3?յՕ3, 5P, ։/շ1Օ Ալստեղից հետևում է, որ նիտրատս։լին սննդառո։ թլան 
պա լմանն!։ րտ մ տերևներում նիկոտինի մաքսիմում կուտակում նկատվում է 
ավելի ա շ (^սերմակալման ֆաղամխ քան ա մ ։։ն ի ակա լին սննղ աոա. թ լան պա լ֊ 
մաններռւմ, երբ տերևներ։ո մ նիկոաինի ամենամեծ կա ւոակսւմր համընկնում է 
ծաղկման ֆազին։ Ալս տեսակետից բացառութլուն են կազմում նիտրատս։լին 
ազոտի 3, ֆոսֆորի 5 և կւսլիա մի 7շ դոզա սէոացող րուլսերր, որոնց տերևնե֊ 
րում նիկոտինի ամենամեծ !ր։ւտակում նկատ վում է ոչ թև ծ ս։ ղկմ ան, ա/լ սերմա
կալման ֆազում։ Ալսսւեղ հավանաբար որոշակի դեր է խաղա մ ալն հանգա
մանքը, որ նիկոտինը, որպես ազոտական նլութաւիոխանակութլան ոեդուկցված 
սչրոդո ւկտ , ավելի արադ է ս ին թ ե ղվո ւմ, երր օգաա դո րծ վում' է ոչ թե նիտրատս։-
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II, ղ յ ո ։. ս ա կ 1
եույսևրի սլա ր ա ր տ ա ։յ մ ան սխեման

Պարարտանյութերի տեսակր Վարիանտներն րստ 
սլա ր ա ր տ ա ց մ ան

Պ ա ր ա ր տան յութ ե ր ի քան ակր 
բրամներով ԸԱէո վագոնի

(3 կ գ հողումի

'Կոնտրոլ 0 _
1Լ մոն ի ակա յի ն Ի1Ւ14 0,59 X

I Ի1Ւ1։ 1,78 X
<■ 3?ա4 3,56 X

1յ ի տ րատա յին */շ ր40տ 0,76 X
ր 1 ԻյՕ3 2,29 X

ՅԻ1Օ3 4,58 X'
Ամ ոն ի աէլային -}- ֆոսֆոր ֊կա֊ 

ջ ի ո ւմ ա կան
’/շ 0,59X, 0,23Ր, 0,24X

*/շ աձ, 1 ^2 Ր, Ո/շ ։< 
1 * Ւա4 /շ Ր, 1/շ 1<

0,59 X, 0,69 թ, 0,23 X
«ր 1,78 X, 0,23 ₽, 0,24 X
ր 3№14, 1/շ ₽, /շ X 3,56X,0,69P, 0,23X
<ր 3NH4.3P.HK 3,56 X, 1,38 թ, 0,24 X

3 NH4. 5Ր. ^/շK 
NOг, 1/շ Ր, /շ K

3,56 X, 2,24 թ, 0,24 X
7/ իտ րատային-\- ֆոսֆոր֊ 
կա լի ո ւմ ական

0,76 X, 0,23 թ, 0,24 X

<• NOз, 1 թ, /շ X 0,76 X, 0,69 P, 0,24 X
< 1 ’/շ \’Օ3, թ, X 2,28 X, 0,23 P, 0,24 X
€ 3 N0^, 1 X 4,56 X, 0.69 թ, 0,24 X
ր ՅԱՕ3, 3₽, X 4,56 X, 1.38?,0,24 X
< ЗNO3> 5Բ, X 4,56N, 2,24 P, 0,24 X

լին, ալլ ամոնիակալին աղոտը: Աղլուսակի տվյալները միաժամանակ հիմք
են ա ալի ււ ենթադրելու որ, աղոտ֊ ֆո ս ֆ ո ր - կա լի ո ւմ ական կոմբինացված 
պարարտացման հաշող հա րա բե րութ լան պա լմաններում (ՅՒյէ՜Ա, ₽, 1/շՒ^ և 
ՅԻ1Օ3, 5₽, ՚/շ!Հ), ծ քոա խ ո ա ի տե րևնե բում ստեղծվում են ալնպիսի պա լմաններ, 
որոնք նպաստում են նիկոտինի ինտենսիվ ււ ին թ ե զմ ան ր:

Ս լուս կողմից'' ա էլ լուսակի տվյալները ցուլց են տալիս, որ միակողմա
նի ամոն իակա լին կամ կոմ բինացված ա մ ի ակ ֊ ֆ ո ս ֆ ո ր ֊ կսւ լ ի ա մ ական սննդա֊ 
ոութլան պա լմաններում ծխախոտի տերևնեբում ն իկո սւ ին ի կո ւտակումը միշտ 
ավելի մեծ է, քան միակո ղմ ան ի ն ի տ ր ա տ ա լին կամ կոմբինացված նիտրատ — 
ֆ ո ս ֆո ր֊ կալի ում ական սննդաս ո ւթ լան պա լմ անն ե ր ո ւմ ։ Սրա պատճառը, հա
վանաբար, ալն է, որ նիւորասւալին աղոտը, նախքան նիկոտինի սինթեղման 
պրոցեսին մասնակցելը, վեր է ածվում ամոնիակայինի։

Առանձնապես կարևոր նշանակս ւթ լո ւն ունի ծխախո տի տերևներում նի
կոտինի պարսւնակռւթլունը ալն ժամանակ, երբ տերևներն թև ակոխում են 
իրենց տեխնիկական հասունացման շրշանր: հարձրորակ ծխախոտի տերև
ներում նիկոտինի պարունակութ լանը նո րմ ա լ տե խն իկական հասունացման 
շրջանում ստացվում է տերևի Հոբ նլութի 1,3—-1,5® խ-ի սահմաններում 
(10, 11, 12):

Ալս պա աճառս վ տե խնիկական հասունացման շրշան ո ւմ դտնվո ղ տերև
ների մեջ նիկոտինի քանակն արտահալտվևլ է նաև տոկոսներով (ըստ չոր 
ն լա թի): Ալդ տվլալներր բևրված են աղյուսակ Յ֊ամ:

Աղլաււակի տվլալևերը ցուլց են տալիս, որ ազոտի տարբեր աղրլռւր- 
ների և նրա հևա կոմրինաղված ֆոսֆոր-կալիումական սննդաառթլան ւոար
բեր նո րմաների աղդեցռւթլան հետևանքով տերևների տեխնիկական հասու
նացման շրջանում, ըստ նիկոտինի պարունակւււթլան, ստացվում են տարբեր
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Ծիւէս ի՛ ոտ ի օնտոդենետիկ դա ր գա ց ման տարբեր ֆաղերում ՛ի սրարբեր աղբյուրների
և նրանց հետ կոմբինացված ֆոսֆո ր֊կա լիումական պարարտացման ա ղդե ց ու թ յուն ր 

տերևներում նիկոտինի կուտակման վրա

Ն ի կոտ ին ի քանակը ա րտահայտվտծ մ ղ 1 քառակուսի 
ղ մ տ ե ր հա յ ին մակերևույթի վրա

պ արար տար ման վե ղետա- 
ցիտ

կոկոն ա — 
կ ա յ ում

ծարյկու մ
սերմ ա ֊ 
կալում

տև ր են երի 
տեխ» հասու- 
նարում

տերևնե- 
րի դեղ- 
նում

0 0,28 0,87 — — _ . _ _
И К'Н4 0,47 2,01 — 3,14 2,64 —
1И МН4 0,76 2,93 — 4,58 3,81 3,04
3, ЫН4 1,21 3,67 5,61 5,02 4,39 2,79
И Ի103 0,29 1,15 —. 2,63 2,54 1,95
1 И Ի103 0,72 1,95 3,78 4,18 2,94 —
3 Ի103 0,81 2,97 5,02 3,04 —
И ЫН4 РК 0,58 1,25 2,42 — 2,88 1,64
И 14 Н4 1И РИ К 0,71 1,93 3,08 — 2,24 2,33
1и М14 и рк 0,86 2,79 3,66 3,41 3,41 —
ЗМН4 1И р и к 0,94 3,12 4,05 4,11 3,26 —
зкн4 рик 0,90 3,42 4,88 4,75 4,01 3,75
ЗМН45РИ к 1,06 3,58 5,29 5,62 4,68 3,12
։/շ К'О3 РК 0,26 1,36 2,81 - — 2,61 2,33
и М03 1И р И к 0,59 1 ,50 2,17 — 1,98 2,00
и ко3 и РК 0,78 2,47 3,01 3,09 2,98 2,01
3 Ի103 1 И Р И К 0,85 2,64 3,68 3,92 2,87 3,00
3 К’О3 РИК 0,88 2,69 4,31 4,61 3,04 2,25
3 К’О3 5 Р и к 0,91 3,01 4,21 4,94 3,62 2,44

Աղյուսակ .?

Աղոտի սրարբեր աղբյուրների ե նրանց հետ կոմբինացված ֆո սֆ ո ր֊ կա լի ո ւմ ա կան 
սննդառության տղդեցությո։նր տեխնիկական հասունացման շրդանում գտնվող 

տերևներում նիկոտինի կուտակման վրա

*Լար ի անտն ե ր

Նի
կո

տի
նի

 
տո

կո
սը

 ը
ստ

 
չո
ր 

նյ
ու

թի
դ

։Հարի անտ

Նի
կո

տի
նի

 
տ 
ոկ

ոи
ր 

ր 
ստ

 
չո

ր 
նյ

ու
թի

'Լար/»անտն եր

Նի
 կ
ոտ

ին
ի I 

տո
կո

սը
 ը
ստ

\ 
չո

ր 
նյ

ու
թ 
ի\

и ын4 1,22 и мо3 1,17 3 1ЧН4 1 и Р И К 1,44
1ИМ14 1,57 1И К’О3 1,31 3 ИН4 РИК 1,55
3 М14 2,03 ՅԻ!Օ3 1,29 31Ч1145РИ К 1,82
и кн4 РК 1,07 И NO, РК 1,14 3 Ի1Օ3 1 ИРИК 1,06
и 1ЧН4 1И р 
и к

1,09 И Ի103 1 И Р 
и к

0,99 ЗМО3Р, и к 1,32

1 и ын4 и рк 
ե ոնտր ո լ

1,39
0,82

1 И М03, И РК 1,02 3 КЮ3 5Р, И к 1,12

աստիճանի թնդութլուն ունե ցող տե րևնե ր: 1‘ստ որում տերևների թնդութլան 
աиտիճանր հիւքնականում կա խված է օգտագործվող ա զո սւական սննդաոութ լան 
աղբ լուրից։ Ամոնիակս։լին սննդաոութ լան դեպքում и սլացվում են թունդ տե
րևներ , իսկ г նիտրատալին սննդառու.թլան պալմաններա մ նիկոտինի պւսրունա- 
կութլան տեսակետիդ ավելի թուլլ տերևներ: Նիկոտինի մինիմում պարունա֊ 
կութլուն [չհաշված կոնւո րո լր ) նկատվում է ալն բուլսերի տերևներում, որոնք 
ստացել են նիտրատալին աղոտի 1 / շ > ֆոսֆորի ^/շ և կալիում ի I1 /'շ նորմա: 
Նիկոտինի պարունակութլունր ւովլալ բուլսերի տերևներում կազմում է 
Հետևաբար, ծխախոտի թունդ աերևնե ր ստանալու համար, ըստ վերր բերված 
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տվլաէների, կարելի է առաջսւրկեէ միսւկողմանի ամոնիակալին սննդաււ ո ւթ լան 
համեմտ տարար բարձր դոզա (3 նորմալի սահմաններում): Ծխախոտի ավելի 
թուլլ թնդութլուն ունեցող աերևնե րի սսւացմ ան համար կարելի է հանձնա- 
րարել ն ի տ ր ա տ ա լին և նրա հետ կոմբինացված ֆ ո ս ֆ ո ր֊ կա լի ո ւմ ա կան սննդա֊ 
ռութ լուն։ Նիկոտինի օպտիմալ բանակ պա բունակս ղ տերևներ սւոացվել են 
ամոնիակալին ե նրա հետ կոմբինացված ֆո սֆ ո բ֊կա լիո ւմական սննդառւււ- 
թլան պալմաններոէ մ:

Տե բեներում նիկոտինի պա րո ւնակո ւթ լան վևրաբևրլալ մեր ստացած 
ավլուքներից կաբելի է դա լ հետև լա լ ե դրակս։ ցո ւթ լո ւննե ր ին.

7. '(ծխախոտի տերևնելէում ն իկո տ ին ի բան ակի աճ/լ շա րո ւնակվում է 
մինչև ծադկոլ մը, որոշ դե պբեր ում էլ մինչև սերմակալման սկիդբր, կախված 
հսւնբա լին ռննդաո ութլան ռեժիմից: հետադալում բու լռի ծերացմանը ղո ւղըն- 
թ ս։ ց, նիկոտինի պաբունակոլթլունր տեբևներռւմ աստիճանաբար նվադում է:

'Հ. Ամոն իակա լին աղոտի ազդեցութլան տակ նիկոտինի պարունակու֊ 
թլունը տեբևնեբում հսւմարլա թե միշա ավելի բարձր է, բան նիտրատա լին 
աղոտի դեպբռւմ : ևիկոտինով ամենաաղբատ տեբևնեբ ստադվում են կոնտբոք 
և չծաղկած րուլււերի մոտ:

3. 0 իւախոտի տերևների տեխնիկական հասունացման շրջանում նիկո֊ 
տինի օպտիմալ բանակ պարունւսկող տեբևնեբ ստացվում են ամռնիակա լին 
ե նրա հևա կոմբինացված ֆոս ֆոբ֊կալիումական սննդաււութ լան որոշակի 
ղուլաների դեպբում: Ս.լսպես, օրինակ, ալն րուլււերի տերևներում , որոնբ 
ստացել են ամոնիակալին աղոտի 3, ֆոււֆորի 3 և կալիումի 1 /շ, սւմոնիա֊ 
կալին աղոտի 3, ֆոււֆորի 7՚/շ> կալիումի */շ նորմա, 5/իկոտինի պարունակու֊ 
թլունը տատանվու.է է սա հմւսննե րում :

4, Նիկոտինի բանակի տեսակետից թուէւդ տերևներ ստանալու համար 
կարելի է հանձնարարել միակողմանի ամոնիակալին սննդաււութլան չաւիա֊ 
էքոր դողաներ I 3 նորմալի սահմաններում), թուլլ թնդութլուն ունեցող տերև֊ 
ներ ստանալու հան ար նիտրատալին և նրա հետ կոմրինա ղված ֆոսֆոր֊ 
կա լի տ ն ական սննդտ ււո ւ թ լան միջին դո ղաներ:

Հայկական //////■ Գխոութ յուՀևնե ր [ւ ա էրս դ Լ ւք էտյի 
ք* ուսալւանական /ւնստի տոււո Ц տ ւս րյ վ ե լ է 4 1П 105 7 թ »

Э. С. АВУНДЖЯН

о влиянии аммиачного и иитратного азота и 
КОМБИНИРОВАННОГО С НИМ ФОСФОР-КАЛИЙНОГО 

ПИТАНИЯ НА НАКОПЛЕНИЕ НИКОТИНА
В ЛИСТЬЯХ ТАБАКА

Резюме
В настоящем сообщении сделана попытка выяснить роль разных 

источников азота (аммиачный и нитратный) в процессах накопления 
никотина в листьях табака в разных фазах развития. С этой целью расте
ния табака сорта Самсун выращивались в 3-литровых глиняных вазо
нах, в которых почва была очень бедна азотом и фосфором. Нормы
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удобрений были взяты согласно питательной смеси Прянишникова. 
Определения никотина в листьях табака производились в следующих 
фазах развития: вегетация, бутонизация, цветение, образование семян, 
техническая спелость,пожелтение и высыхание листьев.

На основании полученных данных, мы пришли к следующим вы
водам:

1. Нарастание содержания никотина в листьях табака продолжает
ся до фазы цветения, а в некоторых случаях, в зависимости от ре
жима удобрения, до фазы семенообразования. В дальнейшем, по мере 
плодоношения и старения растения, содержание никотина в листьях 
уменьшается.

2. При аммиачном питании содержание никотина в листьях поч
ти всегда выше, чем при нитратном. Самое низкое содержание нико
тина обнаруживается в листьях неудобренных (контрольных) растений.

3. В фазе технической спелости оптимальное содержание нико
тина в листьях обнаруживается при применении аммиачного и комби
нированных с ним средних доз фосфорного и низких доз калийного 
удобрения. Так, например, в листьях растений, получивших 3 нормы 
аммиачного азота, 3 фосфора, % калия, или же 3 —аммиачного, 
1% фосфорного и % калийного удобрения, содержание никотина 
колеблется в пределах 1,4 1,5%.

4. Для получения крепких по содержанию никотина листьев 
можно рекомендовать умеренно высокие дозы одностороннего аммиач
ного питания (в пределах 3 норм), в то время как для получения 
слабых листьев —нитратное и комбинированное с ним фосфор-калий
ное удобрение.
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Г. Г. БАТИКЯН, Д. П. ЧОЛАХЯН

ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО ВОЗРАСТНОГО СОСТОЯНИЯ ПЕСТИКА 
КУКУРУЗЫ НА ПРОЦЕСС ОПЛОДОТВОРЕНИЯ И 

РАЗНООБРАЗИЕ В ПОТОМСТВЕ

Процесс оплодотворения растений имеет многосторонний и слож
ный характер |1 —13]. Часто этот процесс во время опыления проте
кает своеобразно, при разных соотношениях пыльцы и при разном 
возрастном состоянии пестика и растений в целом. Возраст репродук
тивных органов имеет большое значение в процессе оплодотворения.

Наши исследования проводились в 1955—57 гг. с целью изуче
ния возраста пестика кукурузы на наследование признаков в гиб
ридном поколении. Известно, что рыльца у кукурузы выходят наружу 
из пазухи листа не сразу, а постепенно: сначала выходят кончики, ко
торые с каждым днем удлиняются. При благоприятных условиях, осо
бенно при умеренной влажности и температуре, у разных сортов этот 
процесс длится около 5—10 дней. Поэтому опыление проводилось па
мп при разной длине рыльца па разных сортах кукурузы. При этом 
рыльца брались соответственно сортам: короткие, средние и длинные.

Опыление проводилось в следующих комбинациях при соответ
ствующей длине рыльца: Бразильская синяя X Лиминг—5, 8, 12, 14, 
16 см; Северокавказская желтозерная IX Белый рисовый—7, 9, И см; 
Северодакотская X Сахарная золотистая 5, 8, 10 см; Горец ранний X 
Северокавказская желтозерная 1—6, 10, 14 см; Северокавказская 
желтозерная I X Стерлинг 7, 9, 11, 13, 15 см.

При определении разнообразия гибридных зерен в Бо мы наблю
дали большое влияние сортовых особенностей материнского компо
нента на наследование признаков родительских сортов (белозерный, 
желтозерный, синезерный). Если материнский сорт являлся белозер
ный, тогда в Е(р выявлялись признаки опылителя желтозерного сорта, 
причем при разной длине рылец они проявлялись по-разному. Однако 
белозерные сорта по-разному избирают пыльцу сорта-опылителя и, 
следовательно, по-разному наследуют признаки отцовского компо
нента. Определенное влияние на наследование признаков родитель
ских компонентов оказывает соответствующий возраст пестиков. 
Так, например, в комбинации Северодакотская X Сахарная золо
тистая в год опыления получаются не только зерна материнского, 
но и отцовского и промежуточного—ксенийного типа. Если при опы
лении рыльца имеют 5 см длины, то процент материнских зерен со
ставляет 42,5, отцовских —35,0, ксенийных—22,5 (табл. 1). При длине же 
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рылец в 8 см количество материнских и ксепийных зерен уменьшает
ся, а отцовских—увеличивается. При 10 см длине рыльца увеличи
вается процент зерен материнского типа, уменьшается количество от
цовских зерен, а ксенийные вообще отсутствуют.

В комбинации, где материнским компонентом явился также бе
лозерный, но сорт Горец ранний, а отцовским Северокавказская жел
тозерная 1, зерна отцовского типа не появились. Полученные гиб
ридные зерна материнского или ксенийного, т. е. промежуточного ти
па—светло-желтые с белыми пятнами. В этой комбинации также, чем 
длиннее рыльца при опылении, тем больше выявляются зерна мате
ринского типа (табл. 2).

В другой комбинации, где материнским компонентом явился жел
тозерный сорт Северокавказская желтозерная I, поведение разнооб
разия зерен в Бо, по сравнению с предыдущими комбинациями значи
тельно меняется. Так, в комбинации Северокавказская желтозерная 1/ 
Стерлинг полученные зерна в Го во всех вариантах промежуточные — 
светло желтого цвета, гладкие или слабо зубовидные (табл. 3).

Таблица 1
Разнообразие зерен кукурузы (при разной длине рыльца) в Го при скрещивании 

сорта Северодакотская X Сахарная золотистая. 1956 г.

Длина 
рыльца при 
опылении 

в см

Количество 
зерен В ОД
НОМ початке

И з них °/о зерен

мате
ринских

отцов
ских

ксений- 
ных

мате
ринских

отцов
ских

ксений- 
ных

5 200 85 70 45 42,5 35,0 22,5
8 180 50 95 35 27,7 52,7 19,6

10 145 100 45 ,— 68,9 31,1 —

Таблица 2
Разнообразие зерен кукурузы (при разной длине рыльца) в 1'0 при скрещивании 

сортов Горец ранний X Северокавказская желтозерная 1. 1956 г.

Длина 
рыльца при 
опылении 

в см

Количество 
зерен одно
го початка

Из них 0 0 зерен

мате
ринских

отцов
ских

ксений- 
ных

материн
ских

отцов
ских

ксений- 
ных

6 245 125 — 120 51,0 _ 49,0
10 220 120 — 100 54,5 — 45,5
14 145 95 — 30 65,5 — 34,5

В другой комбинации, где материнским компонентом также являл
ся сорт Северокавказская желтозерная 1, по отцовским сортоопы- 
лителем другой—Белый рисовый, менялось и поведение наследо
вания признаков родительских компонентов. Так, при опылении рылец 
длиной в 7 и 9 см все полученные зерна ксенийного, т. е. промежу
точного типа, причем зерна в основном светло-желтого цвета, а фор
ма в большинстве отцовского, т. е. мелкие, типа рисового (табл. 4.).
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Таблица 3
Разнообразие зерен кукурузы (при разной длине рыльца) в Бо при скрещивании 

сортов Северокавказская желтозерная I X Стерлинг. 1956 г.

Длина 
рыльца при 
опылении 

в с .м

Количество 
зерен в од
ном початке

И з них °/0 зерен

мате- 
рпнек.

отцов
ских

ксений
ных

мате
ри неких

отцов
ских

ксений
ных

7 260 _ 260 _ -_ 100
9 140 — » 140 — — 100

11 84 — 84 — — 100
13 70 — _ 70 — _ 100
15 68 — — 68 — — 100

Таблица 4
Разнообразие зерен- кукурузы (при разной длине рыльца) в Ро при скрещивании 

сортов Северокавказская желтозерная 1 X Белый рисовый. 1955 г.

Длина 
рыльца при 
опылении 

в см

Количество 
зерен в од
ном початке

И з них °/0 зерен

мате
ринских

отцов
ских

ксений
ных

материн
ских

отцов
ских

ксений
ных

7 170 _ _ 170 _ 100
9 91 — — 91 — — 100

11 84 6 — 78 7,2 — 92,8

При опылении рылец длиной в 11 см, зерен материнского типа срав
нительно меньше (7,2°/0), а отцовского не получаются.

Большое разнообразие ксенийных зерен получается тогда, когда 
материнским компонентом служит сорт Бразильская синяя, а в каче
стве опылителя —желтозерный сорт Лиминг. Здесь промежуточные зер
на бывают желтого цвета с синими пятнами, желтовато-синие, синие 
с желтыми пятнами и т. д. Наблюдается и такое явление: чем короче 
рыльце при опылении, тем больше процент полученных зерен в 

промежуточного типа. Чем длиннее рыльце при опылении, тем силь
нее и больше влияние материнского компонента. Полученные зерна 
хотя и гибридного типа, но по наружности напоминают материнский 
компонент (табл. 5). Небольшое число отцовских зерен получается 
только при опылении рылец длиной в 5 см (10,7°/о).

Исследовано также влияние длины рыльца на завязывание зерен 
в год опыления. Во всех изученных 5-и комбинациях больше зерен по
лучается в тех вариантах, где рыльце имеет длину 5—8 см. Чем 
длиннее рыльце у данного сорта, тем соответственно снижается про
цент завязывания зерен. Здесь часто проявляются сортовые признаки 
материнских компонентов. Так, в комбинации Северокавказская жел
тозерная 1 X Стерлинг при длине рылец в 11 см в Бо количество зерен 
составляет 84 (табл. 3), в комбинации Горец ранний X Северокав
казская желтозерная 1, при опылении рылец в 10 см—220 (табл. 2) и 
т. д. У одних сортов рыльца обычно очень длинные, у других срав
нительно короткие. Таким образом, меняется отношение соответствую-
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85
200
65
55
35

Таблица 5
Разнообразие зерен кукурузы (при разной длине рыльца) в Ро при 

скрещивании Бразильская синяя X Лиминг. 1956 г.

Длина 
рыльца при 
опылении 

в см

Количество 
зерен в од
ном початке

Из них % зерен

мате
ринских

отцов
ских

ксений
ных

материн
ских

отцов
ских

ксений
ных

23,2
27,3
60,6
63,3
74,1

10,7 66,1
72,7
39,4
36,7
27,9

5 280 65 30
8 275 72 —.

12 165 100 —■

14 150 95 —

16 135 100 —

щей длины рылец к процессу оплодотворения и завязывания зерен. У 
отдельных сортов рыльца длиной в 10—12 см уже перезревшие, у 
других старыми считаются рыльца длиной в 16—18 см, а у отдельных 
сортов рыльца длиной в 10—12 см считаются среднего созревания.

При изучении разнообразия гибридных зерен в наблюдается 
такое явление. Па первый взгляд как будто нет особых различий в 
поколениях от посева зерен, полученных при разной длине рылец. Но 
в дальнейшем выясняется обратное. В комбинации Северодакотская 
X Сахарная золотистая (табл. 6) в от посева белых гладких зерен 
в варианте, где длина рыльца составляла 5 см, все 100% зерен полу
чились материнского типа, а в варианте, где длина рылец составляет 
8 см зерна дали разнообразие֊ 30,5% зерен были ксенийного типа. 
При посеве светло-желтых гладких зерен в варианте 5 см в Ег полу
ченных материнских зерен оказалось больше, чем отцовского типа. 
Ксенийные зерна отсутствовали. В варианте в 8 см количество мате
ринских и отцовских зерен почти равное, в варианте в 10 см (также

Таблица 6
Разнообразие в гибридном потомстве (при разной длине рыльца) при 

скрещивании сортов Северодакотская х Сахарная золотистая. 1957 г.

Д
м 

и 
на

 ры
ль

ца
 в Г

о |
в см

Описание зерен в Ио
Количество 
зерен в од
ном початке

°/0 зерен

материн
ских

отцов
ских

ксений
ных

5 Белые гладкие 314 100 — .—
п Желтые гладкие ИЗ —■ 100 —

Светло-желтые гладкие 332 76,5 23,5 —
8 Белые гладкие 249 69,5 — 30,5
я Желтые гладкие 108 — 51,8 48,2
и Светло-желтые гладкие 123 49,5 50,5 —

10 Желтые гладкие 122 -и. 38,5 61,5
п Светло-желтые гладкие 258 43,5 56,5 —

в поколении полученных от посева светло-желтых гладких зерен) 
материнских зерен меньше, чем отцовских, а ксенийные зерна отсут
ствовали. При посеве желтых гладких зерен в варианте 5 см в Ег 
зерна отцовского типа, материнских и ксенийных зерен не было об-
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наружено. В варианте в 8 см количество отцовских и ксенийных зерен 
почти равное. А в варианте 10 см ксенийных зерен сравнительно боль
ше, чем отцовских, а материнские отсутствуют как и в двух преды
дущих вариантах (табл. 6).

В комбинации Горец ранний X Северокавказская желтозерная I 
поведение наследования признаков меняется. В этой комбинации все 
зерна в Го материнского типа. При посеве в Г, во всех вариантах (и при 
опылении рылец длиной в 6, 10 и 14 см) почти не дали разнообразия

Таблица 7
Разнообразие в гибридном потомстве Т\ (при разной длине рыльца) при 

скрещивании сортов Горец ранний х Северокавказская 
желтозерная 1. 1957 г.

Д
ли

на
 

ры
ль

ца
 при

 
оп

ы
ле

ни
и 

В Г'
о в 

см

Описание зерен в Го
Ко

ли
че

ст
во

 
зе

ре
н в

 од


но
м по

ча
т

ке

°/о зерен

ма
те


ри

нс
ки

х

от
цо

в
ск

их
 

__
__

__
_

1

кс
еи

ий
- 1 

ны
х

6
6

10
10

14
14

Белые зубовидные
Светло-желтые с белыми 

пятнами
Белые гладкие
Светло-желтые с белыми 

пятнами
Белые гладкие
Светло-желтые слабо 

зубовидные

206

67
567

218
200

383

1
। 100

52,3
100

40,5
100

38,8

47,7

59,5

61,2 1 II I
I 1

(табл. 7). Полученное поколение от таких зерен было чисто материн
ского типа. Ксенийные зерна дали почти такое же разнообразие, как 
и в комбинации Севербдакотская X Сахарная золотистая (табл. 6). При 
посеве ксенийных зерен в варианте, где длина рыльца 6 см количество 
материнских зерен в поколении больше (52,3%), чем отцовских. В 
варианте же 10 см отцовских зерен больше, чем материнских, а в ва
рианте 14 см материнских значительно меньше отцовских. Представ
ляет интерес и такое явление; ксенийные зерна не получаются, не
смотря на их явную гибридиость; полученное потомство почему-то ук
лоняется то к материнскому, то к отцовскому сорту. По всей вероят
ности, в последующих поколениях эта константность нарушится, из
менится, растения будут иметь признаки обоих родительских сортов.

В комбинации Северокавказская желтозерная I X Стерлинг в Р"о, 
?! и Е2 преобладают ксенийные зерна светло-желтого цвета (табл. 3, 8, 9). 
В Ео все полученные зерна ксенийного типа. В Е։ очень малое количе
ство ксенийных зерен и только при опылении рыльца длиной в 11 и 
13 см их было лишь 11,8—17,7%. Во всех остальных случаях полу
ченные зерна материнского типа. Видимо, в этой комбинации жел
тый цвет материнских зерен является доминирующим. Во втором 
поколении эти гибриды сравнительно мало расщепляются. В Е2 
(при посеве материнских зерен в Ех) также преобладают зерна желтые 
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гладкие, т. е. вновь материнского типа и составляют 96,5 — 99,0% 
(табл. 9). Ксенийные зерна, полученные в при посеве в Б։ дали раз
нообразие, причем соотношение полученных материнских и отцовских 
зерен в гибридных початках почти одинаковое.

Стерлинг. 1956 г.

Таблица 8
Разнообразие в гибридном потомстве в Гд (при разной длине рыльца) 

при скрещивании сортов Северокавказская желтозерная I X

Д
ли

на
 

ры
ль

ца
 в 

Ео
в см

Описание зерен в Бо
Количество 
зерен на 1 

початке

°/0 зерен

материн
ских

отцов
ских

ксеиий- 
ных

7 Светло-желтые гладкие 493 100 — _
9 ■'М У> 289 100 — •—

11 246 82,3 — 17,7
13 и » 215 88,2 — 11,8
15 п >» 186 100 — —

Разнообразие в гибридном потомстве Е2 (при разной длине рыльца) 
сорта Северокавказская желтозерная I X Стерлинг. 1957 г.

Таблица 9

Д
ли

на
 

ры
ль

ца
 в 

Ро
 

в см

Описание зерен в Е,
Количество 
зерен в 1 
початке

% зерен

мате
ринских

отцов
ских

ксений- 
ных

7 Желтые гладкие 186 99,0 . _ 1.0
9 468 97,5 — 2,5

11 171 97,5 — 3,0
11 Светло-желтые гладкие 315 56,5 43,5 —
13 Желтые гладкие 200 96.5 — 3,5
13 Светло-желтые гладкие 200 44,5 55,5 —
15 Желтые гладкие 256 98,0 — 2,0

Совершенно иная картина наблюдается в комбинации Северо- 
кавказская желтозерная I X Белый рисовый (табл. 10). Несмотря на 
то, что материнский компонент тот же, что и в предыдущей комби
нации, но отцовский компонент меняется, в поколении получается 
иная картина наследования признаков родительских компонентов. Ос
новное количество зерен в Бо ксенийные—желтовато-белого цвета, глад
кие и по внешности напоминают сорт Белый рисовый (табл. 4).

В первом поколении (при посеве ксепийных зерен, т. е. зерен 
светло-желтого цвета) во всех вариантах с разной длиной рылец пре
обладают зерна материнского типа (62,5—83,2%), остальные отцовско
го типа. А при опылении рылец длиной в И см (когда в получает
ся несколько зерен материнского типа) в поколении все получен
ные растения имеют также зерна материнского типа, белый цвет и 
форма напоминают рисовый сорт (табл. 10).
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Наши исследования показывают, что при опылении разных сор
тов большое значение имеет не только возраст рыльца растении ку
курузы, но и сортовые особенности родительских компонентов. Каж
дый сорт по-своему реагирует и соответственно влияет на другой ком
понент. Часто одни и те же сорта в качестве материнского компо
нента значительно сильнее передают свои признаки гибридному потом
ству, чем если они являются отцовским компонентом. В отдельных

Разнообразие в гибридном потомстве (при разной длине рыльца) 
при скрещивании сортов Северокавказская желтозерная I X

Белый рисовый. 1957 г.

Таблица 10

Д
ли

на
 ры

- 1 
ль

ца
 в Р

о 
в с .

м

Описание зерен в Ко
Количество 
зерен на 1 

початке

°/о зерен

мате
ринских

отцов
ских

ксений
ных

7 Ксенийные 337 83,2 16,8 _
9 524 63,1 36,9 —

11 р 450 62,5 37,5
11 Материнского типа 202 100 —

случаях ксенийные зерна при расщеплении дают в поколении зерна 
материнского и отцовского типа, в других случаях только материн
ского. По-видимому, играют роль пути получения ксенийных зерен. 
Таковых два: когда гибридным является только эндосперм, и когда 
весь зародыш. В первом случае может получиться меньше разнообра
зия в потомстве (и то через эндосперм как питательного вещества 
для зародыша), а во втором случае, когда зародыш в основном от
цовского типа и эндосперм ксенийного— совместное влияние даст по
томство сравнительно больше отцовского типа.

В комбинации Бразильская синяя X Лиминг при посеве зерен ма
теринского типа в Б։ наблюдается следующая картина: чем короче 
рыльце при опылении, тем в Б։ (при посеве зерен материнского типа) 
больше получаются зерна материнского и меньше ксенийного типа. 
Так, например, когда при опылении рыльца имеют 5 см длины, то при 
посеве полученных в Бо материнских зерен в первом поколении также 
больше (76,3%) дают зерна материнского типа, т. е. синие (табл. 11). 
При длине рылец в 8 см (также при посеве зерен Бо материнского типа) 
в потомстве получается зерна материнского типа 52,5%, а ксенийных — 
44%. При длине рылец в 12 см соответственно получается 62,4% 
и 17,6% а при 14 см —40,6, 26,2%. В потомстве, полученном при опы
лении рылец длиной в 16 см (так же при посеве материнских зерен) 
количество материнских зерен больше, составляет 68,1%, а ксенийных — 
13,9%. Что касается полученных зерен в (при посеве зерен ксений
ного типа вБ0), то здесь особых закономерностей не наблюдается. В 
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одних случаях в поколении преобладают зерна материнского типа, 
когда, например, длина рыльца 5 см и посев производится синими зер
нами с бурыми и желтыми пятнами, а ксенийных зерен мало (4,4%), 
а в других случаях ксенийных зерен больше—52,6%—при посеве си
них зерен с желтыми пятнами и сравнительно меньше отцовских и 
материнских зерен. В некоторых случаях получается больше отцов
ских зерен—58,8% (при посеве синих зерен с желтыми пятнами рыль
ца длиной в 14 см) и очень мало материнских зерен—10,9% (табл. И).

Таблица 11
Разнообразие 1։ гибридном потомстве в Б։ (при разной длине рыльца) при 

межсортовом скрещивании Бразильская синяя X Лиминг. 1957 г.

Д
ли

на
 ры

- I 
ль

ца
 в Б

о 
в см

Описание зерен в Бо
Количество 
зерен в 1 

початке

о/о зерен

материн
ских

отцов
ских

ксений
ных

5 Синие 419 76,3 15,6 8,1
Гу Синие с желтыми пятнами 76 42,1 32,9 25,0
5 Желтые 396 38,6 28,6 32,8
5 Синие с бурыми и желтыми пятнами 97 79,3 16,3 4,4
8 Синие 304 52,5 3,5 44,0
8 Синие с желтыми пятнами 104 24,0 23,4 52,6

12 Синие 221 62,4 20,0 17,6
12 Синие с желтыми пятнами 347 30,5 43,9 25,6
14 Синие 175 40,6 33,2 26,2
14 Синие с желтыми пятнами 141 10,9 58,8 31 ,3
1(5 Синие 159 68,4 17,7 13,9

Все эти данные показывают, что даже, ксенийные зерна, которые 
схожи по внешним признакам друг с другом (цвет и форма), также 
дают разнообразие в потомстве; они сильнее передают признаки или 
отцовского, или материнского компонента. Почему, в каких обстоя
тельствах и каким образом в отдельных случаях преобладают одни, а 
в других случаях другие признаки,—трудно предсказать. Видимо, 
в этом и заключается многообразие и многосторонность про
цесса оплодотворения сложность и выявления тех или иных приз
наков и свойств родительских организмов, которые часто не поддают
ся никаким общепринятым закономерностям. Здесь выявляются и 
сортовые признаки родительских компонентов и сила передачи на
следственных свойств потомству и возраст репродуктивных органов ро
дительских компонентов и т. д. Меняются компоненты, меняется так
же и сила передачи наследственных признаков и свойств гибридному 
потомству. Одна и та же самая материнская форма с одним отцов
ским компонентом находится в одних отношениях, с другим отцовским 
компонентом —в других отношениях. Сила передачи признаков поко
лению в одних случаях усиливается, в других случаях слабеет в за
висимости от условий как внешних, так и внутренних.

Наши исследования также показывают, что очень часто зерна ма
теринского типа в Ро с первого взгляда сохраняют в рецесивном состоя-
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нии признаки отца-опылителя. При посеве таких зерен получается 
гибридное потомство, где формируются не только зерна отцовского 
и среднего ксенийного типа, но и зерна материнского типа. Во
прос, что последние не гибридного происхождения отпадает, ибо, ве
роятно, при посеве этих зерен в последующих поколениях снова вы
явятся признаки обоих компонентов, может быть другими соотноше
ниями и более специфичными внешними особенностями.

Такова природа живых организмов, и чем больше изучаешь раз
ные сорта и культуры, тем больше убеждаешься в правоте И. В. Ми
чурина, который говорил, что каждый гибрид, каждый сеянец и ра
стение имеет свои сугубо индивидуальные особенности. Меняются ус
ловия, меняется сила передачи признаков родительских компонентов.

Возраст генеративных органов приобретает особое значение при 
изучении полового процесса. При разном возрасте цветка кукурузы, 
так называемые нормальные половые процессы нарушаются, проявляют
ся по-иному, потому что „норма11 наследования признаков в потом
стве во многом обусловлена нормально протекающим процессом оп
лодотворения. В наших экспериментах при разной длине рылец эта 
норма нарушается, так как они по-разному выполняют свои функ
ции, по-разному участвуют в ассимиляционных процессах. В резуль
тате получаются всякие отклонения от обычного хода оплодотворения, 
что и особенно отражается на разнообразии в потомстве. Возрастные 
изменения генеративных органов влияют соответственно на весь из
бирательный процесс оплодотворения. При разной длине рылец вы
является иная картина избирательности.

В наших экспериментах наряду с указанными условиями, при 
изучении разнообразия в потомстве в связи с разновозрастным состоя
нием рылец, сильно проявляются и сортовые особенности растений 
кукурузы. В зависимости от условий каждый сорт по-разному выявляет 
свою природу. Примененные возрастные приемы генеративных органов 
в разной степени сказываются на изменениях наследственности гиб
ридов разных сортов одной и той же культуры, на изменениях раз
ных признаков одного и того же гибрида. Такую же картину мы 
наблюдаем и при изучении процесса доминирования признаков. Одни 
приемы управления половым процессом оказываются эффективными 
с точки зрения доминирования и разнообразия в потомстве (с учетом 
сортовых особенностей), а другие менее эффективными.

Разумеется, что во всех случаях здесь в первую очередь высту
пает индивидуальная сила наследственной передачи признаков со сто
роны родителей потомству. Этот важный биологический процесс по
казывает, что каждый сорт, каждый организм имеет свои специфиче
ские особенности и в разных периодах созревания половых органов 
по-иному реагирует на явления живой природы.

С изменением условий развития организма, и в первую очередь 
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ее генеративных органов, соответственно меняется и сила передачи 
наследственных признаков родительским компонентам.
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նալա ղոլոտիստա լա , քհորեց ոաննի^Ոևե րոկավկա ղսկտ լա ժ ելտո ղլորնալա 1, 
Ս եե ր ո կա վկա զս կա լա մ ե լա ո ղյո րն ա լա ւ^Հէւտե ր լ քէն ղ կոմ ր քէնացի ան ե ր ւ։ վ:

Փոշոտման ժամանակ վերցվել են տարրեր հասունացում ունեցող վար֊ 
սանդներէ Փոշոտումները կտտարվել են ււպիի թելերի 5--- 1(7 սմ ե րկա րութ լան
դե պքում ։

Փորձերը ցուլը են տալիս, որ սերնդում ստացվող բսէ ղմ ա ղանո ւթ լուն ը, 
հա սւկւււթ լո ւննե ր ի դո մինան սւ ո ւթլո ւնր ե ոեցեսիւք վ իճակւււմ մնալը կախված 
են ալն ծնո ղսէկւոն կոմպոնեն տնե ր ի փոխադարձ սւ գդե ց ու թ լո ւն ի ց, որոնք խա֊ 
չաձև լքում են միմլանց հետ։ Փո քսվու մ են ծնողական զուլգեբը, կամ դրանդից 
մեկը, փոխվում են նաև սերնդում եղած բադմա ղանութ լունը և ծն ո ղ ակ ան 
ձևերի հու տկութ լո ւննե ր ի փոխանցման ումը: Սպիտակահատ սորտերի մոսւ 
նկատված է, որ արդեն \"^֊ում երևան կ դալիս հա լրական դե րյնահատ կոմ֊ 
սյոնենտի աղդեցսւթլանր։ 11 րր որպես մալրական կոմսյոնենա վերցվում է 
դևէյնահատ սորտը, ապա Ւ^֊ա.մ, մեծ մաււամր, ղերակշոում են միջանկլսւլ կամ 
արաարինից հա լրական տիպի հու ա իկնե ր (է ։

եմ ան բա ղմ ազան ութ լուն լինում է նաև հ ում: 1Լլստեղ նույնպես
որոշակի <>ր քէն աչա փութ լան Լ նկատվում ալն դեպքում, երբ ուսումնասիրում 
ենք I' ւՀՈւմ սուտ ցված տարբեր ւոիպի հւս տ ի!յն ե ր ի սե րունդնե րն աււանձին վերդ֊ 
րած:

(մնողական կոմպոնենտների հաւոկու թլունների վւոխանցումր և բազմա֊ 
ղան ութ րէւնր ստացվող սերնդում սերտորեն կապված են նաև ո ե պ րո դո ւկտ ի կ 
օրգանների հասունացման ա ս ւոիճանի հետ: Որոշ սորտերի մոսւ վարսանդի 
երիտասարդ, հասուն և գերհասուն վիճակում կատարված փ ո չո տոլւՈւե յէ ի էհս֊ 
մանուկ փոխվում կ րն ա րո ղ ական ու թ լուն ր և ծնողական հա ակութ լունների փո֊ 
խանըմ ան ուժը սերնդին: Ուրիշ սո րսւև րի մոտ նման երևա լթ չի նկա սլվում: 
եկատված կ նաև, որ մքւ Հ_ս1բք հատկու կժլուններ րւեցեսիվ վիճակում են էՈւում
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ոչ միալն Պետք է ենթադրել, որ ալդ հ ա տկո ւ իժ լո ւննե ր ր,
համապա տաս խան սլա լմանների ա ո կա լո ւթ լան դեպքում, կարոդ են հանդես 
ղալ հաջորդ' ք՜՚՚շ, рд սերունդներում։

('եդւՈւսւվորման պրոցեսը րարդ է, րո ւլս ե ր ի րնուրոդսւկանո ւթլունը նուլն֊ 
պես որոշակի է և անհատական։ Ահա թե ինչու լուրաքանչլու ր սորտ լուրովի 
է վերաբերվում հա մ ա պա տ ա и խան փոշոտիչի նկատմամբ։ Հ,ատկուիժլուննե րի 
և հատկանիշս եր ի դ ոմինանաու իժլունր կամ ււե ց ե и ի վո ւթ լունր կարելի է նպա~ 
տակադիր ձևով դեկաւյարել, միալն ալն դեպքում, եթե հաշվի տոնվի խաչա֊ 
ձև վո դ սորտերի թև ներքին և թև ա րաա քին պահանջներն ու րն տրո դ ական ու֊ 
թյունը։
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ԱԴՐ11 ՏԵԽՆԻԿԱ
Դ. Խ. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ. Տ. II. ՏԵՐ-ՍԱ2ԱԿՅԱՆԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԿԱԼԻՏԻՆԵՑ Ե՛Լ ԼՈՐԽ ՍՈՐՏԵՐԻ ՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ, ԿԱՊՎԱԾ ՍՆՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ՀԵՏ, ԼԵՆԻՆԱԿԱՆԻ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐՈՒՄ

Կարտոֆիլը ժողովրդական տնտեսության մեջ կարևոր տեղ գրավող կուլ

տուրաներից մեկն է։ Այն կարևոր է ամենից առաջ բնակչության պահանջ- 
մունքներր սննդի նկատմամբ բավարարելու համար։ թացի դրանից, կարս։ոֆի ֊ 
լը ՛Արժեքավոր հումք է վերամշակող արդյունաբերության համար, ինչպես ե 
ջատ արժեքավոր է անասունների համար։

Կարտոֆիլի ցանքատարածությունների լայնացման հետ միասին, պետք 
է բարձրացնել նրա բերքատվությունը' աշխատանքն երի լայն մեքենա֊ 
յացման և առաջավոր ագրոտեխնիկայի կիրառման հիման վրա: Ագրոտեխ

նիկական աշխատանքների սիստեմում կարևոր նշանակություն ունի ցանքի 
քառակուսի ֊բնային եղանակի կիրա ռումր և սնման օպտիմալ մակերեսի սահ

մանումը, համաձայն մշակվող սորտի բիոլոգիական առանձնահատկություն ֊ 
ների և արտաքին միջավայրի պայմանների։

Հայաստանում առայժմ ոչ պայմաններում հնարավոր I; կատարել

կարտոֆիլի քաոակուսի ֊րնային ցանք և լայնորեն օգտագործել գոյություն 
ունեցող մեքենաներն ու գործիքն երը' ցանքի և ցանքերի խնամքի աշխա տանք֊ 
ներր մեքենայացնելու համար։ Կան դգալի տարածություններ, որտեղ ռելեֆի 
թեքության և տեղանքի ոչ հարմար լինելու պատճառով կարտոֆիլի ցանքը 
կատարվելու է ն ախկին եղանակով և ցանքերի խնամքը' մեկ (շարքերի) ուղղու

թյամբ։

Մեր այս հոդված՛ը վերաբերում է հենդ ւսյդպիսի դեպքերին։

Հաշւէի առնելով հարցի կարևորությունր, մենք 1944 —1947 թթ. փորձեր ենք 
դրել Լենին ական ի հարթավայրի ջրովի պս՚յմ աններում, Հա յկական ՍՍՌ Գիտու

թյունների ակադեմիայի նախկին Երկրագործության ինստիտուտի փորձա

դաշտում։ Փորձը նույն սխեմայով կրկնվել է 1952 թ. Ախուրյանի շրջանի 
Ախուրյան դյուզի կոլտնտեиության հողերում, որոնք կից են փորձադաշտի 
հողերին ե տիպիկ են շրջանի համար։ Երկու տեղում էլ փորձերը դրվել են շա ֊ 
դանսւկագույն կարբոնատային սևահռղերում, որս։եղ օրգան ական նյութերի 
պ արուն ա կությո։ նր հա սն ո ւ մ I. մինչև 4-5%./,, Ա1դ հողերի հզորությունր տա

տանվում է 40 — 70 սժ միջև։ Վարելաշերտում հոդի ստրուկտուրան, երկա

րատև և սխալ մշակության հետևանքով, քայքայված և փոշիացած է։ Ջրելուդ 
կամ անձրևներից մի քա\նի օր անց թեթև կեղև է առաջանում։ Ենթավարելա֊ 
շերտի հողն ունի [ավ արւոահայս։ված կնձկային ստրուկտուրա, որր կարևոր 
պայմաններիդ մեկն է մշակվող կուլտուրաներից բարձր բերք ապւսհովելու 
գործում։

Известия XI, № 4—5
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Ըստ մեխանիկական կազմի, մեր փորձերին հատկացված >ողամասերր 
միջին ծանրության, ավաղակավային են։

Այդ հողերը խիստ վարակված են մոլախոտերով, որոնցից առանձնապես 
շատ տարածված ու մեծ վնաս են պատճառում վայրի բողկուկը և իշամառոլրւ 
Այդ մ ո լա խ ո տ ե ր ր, քա ղհան ի ուշացման դեպքում , այլ մոլախոտերի հետ միա

սին, խիտ րուսածածկոց են կազմում և մեծա պես իջեցնում մշակվող կուլ- 
տ ո ւրա ն եր ի ր ե րքա տ վո ւթյուն ը ։

Լենինականի հարթավայրում տարեկան միջին ջերւ) ությունը հասնում է 
6— 7° (Հ֊ի։ Ամենատաք ամիսներն են հուլիսը և օգոստոսը, երր օդի միջին 
ջերմսւթյունը հասնում է մինչև 18— 20^֊ի, իսկ վեգետացիոն շրջանի միջին 
ջերմությունր' 1 6° - ի ։ Հուլի ս ֊ ս ե պտ ե մլ՛ ե ր ամիսների ջերմաստիճանը նւդաս֊ 
տավոր է կարտոֆիլի աճման ու զարգացման, պալարների գոյացման, նրանց 
մեջ օսլայի կուտակման և բարձր բերք ստանալու տեսակետից։ Սակայն ս,յ՚1 
նույն բարձր ջերմությունր որոշ տարիներ մեծ վնաս է սլա աճառում կա րտ ոֆի ֊ 
1ին։ Այդ երևույթր կարտոֆիլի վաղաժամ թառամումն է, որը Հայաստանի մի 
շարք շրջանն երում, որոնց թվում և Լեն ին ա կան ի հարթավայրում, 1944—1947 թթ. 
մեծ վնաս սլատճաոեց և կարտոֆիլի ցածր բերքատվության հիմնական պա տ- 
ճ ա ռը հան գի սա ցաւէ։

Տարեկան մթնոլորտային տեղումները կա զմում են 400 — 420 մմ, որոնց 
մեծագույն մասը տեղոււէ է գարնան ամիսներին։ Դրա հետևանքով իջնուլք է 
օդի ջերմաստիճանը և թուլանում է բույսերի աճման ու զարգացման տեմպը։ 
Ամռան ամիսներին երկար ժամանակ մթնոլորտային տեղումներ չեն լինում, 
սակայն դա ւէճռա կան նշանակություն չի ունենում, երբ ցւսնքերը ջրւէոււհ են 
հաճախակի' ըստ բույսերի պահւսնջի։

1944 թ. զարուն ր եղել է անձրևային։ Հոդը դարն ան ը հասունացել է ուշ։ 
Օդի I։ հողի համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանը պահպանվել է ւքինչև մայի
սի սկիզբը։ Տանքի նախօրյակին հ ո զը կե զեւս կա լե լ է։

1946 թվականն աչքի 4 առատ մթնոլորտային տեղումներով և հենց

այդ պա աճառով էլ կարտոֆիլի վերերկրյա մասերի աճը շա ր ուն ւս կվել է ավե֊ 
լի երկար։ Ա՛յն ւիւսստորեն ընդհատվել է միայն ցրտահարության պատճառով, 
երբ նույնիսկ վազահաս Կալիտինեց սորտի սլալս։րներում գեռ շարունակվում 
էր նյութերի կուսւակումր։ Պարզ է, որ այս հանգամանքը չէր կարոդ չխախտել 
այն նորմալ հարաբերությունը, որը սովորաբար նկատվում է Օալիտինեզի ու 
Լորի։ ի բերքատվության ցուցանիշների միջև, (նորմալ կլիմս։ յա կան պա յմ աններ 
ունեցող տարիներին)։ Վաղւսհաս Օալիտինեցի համեմատությամբ, միջահաս 
Լորխը լիրերի ավելի ուժեղ աճ ուներ։

1947 և 1952 թթ. մինչև աոաջին վեդետացիոն ջրումը եղանակը նորմալ է 
եղել։ Առանձին օրերին տեդացել է կարճատև անձրև: Ամռան ամիսներին և աշ

նան ր եղանակը եղել է համեմատաբար չոր և շոպ։

Փ որձերը դրվել են չորս կրկնողությամբ, յուրաքանչյուր բաժն յակի մեծու

թյունը եղել է 200 քառ, մ։
Փորձերի մեջ ընդգրկվել են' 1944 թ. վաղահ ա ս 0 ա լի տ ին ե զ սոըտր) որը 

1941 թ. բերվել է Օդեսայից և մի քանի տարի մշակվել Հայաստանում, 1946 ե 
1947 թթ. Կալիտինեց և միջահաս Լորխ սորտերը, 1952 թ.' Լորխ սորտը։

Փորձերը դրվել են հետևյալ վա րի ան տն երո վ'



Կարտոֆիլի ևալիտինեւյ հ Լորխ սորտերի ր իո լուք ի ա կան մի րանի հատկանիշները ք^լ

Փորձի վարիանտները

Ա ղ յ ո ։֊ II ա կ 1

։Հ ար քւ ա ն տ ն ե ր
Սնման 

էք ա կե ր ե ս ր 
(իէաէւ Աէք)

Բների թիվը 
մեկ հեկտ.

60 սմ X 30 սմ 180'3 55555

70 յ> X 20 * 1400 71430
70 > >' 30 յ 2100 47620
70 տ X 40 յ> 280) 35720

Բոլոր դեպքերում հողի հիմնական վարը կատարվել է տրակտորային ղու֊ 
թանով, աշնանր' 22 — 25 սմ խորությամբ։ Գարնանը, գարձյալ տրակտորով, 
կատարվել ( կրկնավար' 18 — 20 սմ խորությամբ։ 8անքի նախօրյակին կա
տարվել է հողի թեթև փխրեր ում, փոցխում «ղիւլ֊զագ» փոցխով։

Բոլոր տարիներին պալարները տնկվել են 10—12 սմ խորությամբ 
(4/5— 6/5)։ Յուրաքանչյուր բնում տնկվել կ միջին մեծության մեկ առողջ 
սլ ալ ար։

Բոլոր փորձահողամասերի առաջին քա ղհան ր կատարվել կ պալարները 
1ր/"Լ ծլելու ն աիւ օրյ ա կի ն ։

Առաջին քաղ Հանից մոտ մի շաբաթ անց, կա րտ ոֆիլի լրիվ ծլումից հետո 
բոլոր փորձահողամասերում կատարվել է եըկըոլպ քաղհանը։ Երրորդ քաղհանր 
կատարվել կ եբկբււրգից 8—10 օր հետո: Բուկլից կատարվե/ է երկու անդամ։

Այս բուկլիբները կարելի կ միաժամանակ քաղհան համարել, որովհետև 
այղ աշխատանքի ժամանակ հեռացվել են բոլոր մոլախոտերը և հողը հիմ֊ 
նականորեն փխրեցվել կ։ Փորձահողամասերում կուլտ ի վա ց իա կատարվել կ 
երկու անգամ։ Յուրաքանչյուր անդամ կուլտիվացիայից 3 — 4 օր անց խոբաց֊ 
վել և ուղղվել են բոլոր ակոսները։

Բոլոր փորձահողամասերը 21'վել են մի ա ժա ման ա կ և ըստ պահանջի 
(4 անգամ' ծաղկելուց հետո): թստ պահանջի կատարվել են նաև մնացած 
ա ա աշխատանքները, որի Հետևանքով հողը միշտ գտնվել կ մոլախոտերից 
մաքուր և փուխր վիճակում։

Բերքահավաքը կատարվել կ' 1944 թ. 11—12/9, 1946 և 1947 թթ. 0ալի 
տինեցինը' 22)9 և էորխինը' 7:10— 9/10, 1952 թ'. 11110: Բերքը որոշվել ( ըստ 
ֆը ա կ ցի ան ե րի ։

Հիվանդություններից և վնասատուներից ցանքերը չեն տուժել։

Կիրառվող ա գր ո տ ե իւն ի կ ա կան միջոցառման ա ղդե ցպւթյոմե ը կարտոֆիլի 
բույսի աճման ու ղա ըղ ա ցմ ան սորտային առանձնահատկությունների վր1ս 
պարգելու նպատակով, բոլոր վա ր ի ան տն ե րի չորս կրկնողություններում, բա

ցի ֆենոլոգիական դիտողություններից և բերքի հաշվառումից, սկսած պալար

ների գոյացումից մինչև վեգետացիայի վերջը, վերցվել են որոշ թվով թփեր 
(12—15 թուփ) և որոշվել կ ‘ոյգ ր ույս երի բերքի ստրուկտուրան, նրանց մեջ 
նյութերի կուտակման ղինամիկան (պալարների թիվը, կշիռը, օսլայի տոկոսը, 
պալարների և փըերի փոխհարաբերությունը և այլն)։

կենինականի հարթավայրի պայմաններում հողի նորմալ խոնավության 
առկա յության և բարձը աղրոֆոնղի դեպքում պալարագոյացումն ավելի շուտ 
կ տեղի ունենում, քան ծաղկումը։ Այդ երևույթը նկատվել կ թե' վաղահաս.
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Նալիւոինեցի և թե' միջահաս Լորխի մոտ, մի հանգամանք, որը հակասում է 
գրական ության մեջ բաղմիցխ բերված տվյալներին։ նմանօրինակ գիտողու- 
թլուններ ե մեջբերումներ արվում են միայն վերջին ժամանակները (Գլադկով 
և ուրիշ.)։

նյութը չծանրաբեո.նելու համար, ստորև բերվում են ֆենոլոգիական դի

տողությունների տւէյալներր միայն 1946 թ. համար։ Ցանքը կատարվել է 
4—6Լ5։ Փրերի բնական մահացում բերքահավաքի ժամանակ չի նկատվել։

//, րյ յ ո ւ ս ա կ 2 
Ֆեն ո րէ դ[է ա կ ան ղ քյ տ ո դու-թ յոԼ-նն ե ր [է տ վ յա չ հ ե րր

•Ն
՜Յ
տ 
ը 
կ Սնման 

մակերեսը 
( քառ» Հ. )

/•ույսեր քէ 
աճ ւք ան վ» աղ ք

ե ա ւ ի ա ի ն եղ Լ ո ր ի։

էէկիդրր լրիվը ոկիղրր լրիվը

1 60X30 ծլումը 
ծ ա ղկո ւ֊էքր

1/6 2/6
6/7—9Հ

6/6֊ 8/6 30 5-1/6 
11/7—13/7

5/6—7/6 
16/7-18/7

2 70X20 ծլումը 
ծ աղկո է-մր

1/6-2/6
6/7—9/7

6/6—8/6 30/5—2/6 
12/7—14/7

5/6—7/6 
17/7—18/7

3 70X30 ծ լոէ-էք ը 
ծաղկու էքր

1/6—2/6
6/7֊ 10/7

5/5—8/6 30/5֊ 1 /6
12/7—14/7

5/6—7/6 
16/7— 18/7

4 70X40 ծ քու. մը
ծաղկոէ մր

1/6—3/6
6/7-10 7

5/6—7/6 30/5-2/6
12/7-15/7

5/6—6/6 
16/7-19.7

Ստորև բերված աղյուսակի (3) տվյալներից դժվար չէ պարղել սնման մա
կերեսի ազդեցությունը կարտոֆիլի աճման ֆազերի տևողության վր ա ։

Սերած տվյալներից պարզվում է, որ Կալիտինեց սորտի պալարները 
1—2 օր ավելի ուշ են ծլում, քան Լորխ սորտինր։ Նկատվել Է նաև, որ Նալիտի ֊ 
նեցը քարային՝ չծլող պալարներ ավելի Լ տալիս, քան Լորխը, որի պալարները 
ծլում են համարյա ամբողջապես և ապահովում հեկտարի լի արժեքությունը 
բոլոր փորձերի բոլոր վարիանտներում։

Աղյուսակ 3
Աճ էք ան ֆարյերի տև ռղո!-[&յունը օրերով ( 1940)

Տ* 
շ

Տևողոէ-թյոմնը օրերով
Սնման էքակերեսր (յ»աո» սւք)

60 30 70X20 70X30 70X40

Ցանք է էյ մ քէնչև Ժլմ ան սկքւ ղրր , , , 27—28 27֊ 28 27—28 27—29
» > լրիվ ծլելը .... 32 ֊31 32-34 31—34 31-33
յ> 1) ծ աղկմ ան սկ[ւէչրր . ա 62—65 62-65 62-66 62- 66
Ջ > լ րի վ ծաղկելը . . — — — —

Լրիվ ծլումիւյ մինչև ծաղկման սկիղբը 30—31 30-31 31-32 31-33

Ցանքից մինչև ծլման “կի՚լրը . 25-27 25-28 25-27 25—28֊Հ. » լրիվ ծւեւը .... 31-33 31-33 31—33 31—32

է յյ ծա ղ1չէք ան ևէկ[էդրր է է 67-69 68-70 68-70 68—71

ջ յ> լրիվ ծաղկելը . , . 72-74 73 -74 72—74 72-75
Լրիվ ծլումից մինչև ծադկման ։։կիղրը 36—36 37-37 37—37 37-39



նսւրԱւոֆիլի և ալիւոինևք և ւ որի։ սորտերի բիոլոգիական մի բանի հատկանիշները 00

կարտոֆիլի ! ա լի տ ին ե ց 
կա իւ վ տձ

և Լորիէ սորէոերի պալարներ/ 
սնման մակերեսների/]} 1946

Ա, 
է էք նյութի կ ո Լաւս կմ էսն 
թ. (15 թփի միջինը)
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25/7 8,1 244,0 30,1 9,0 195,0 21,6
5/8 10,2 314,0 30,8 9,4 258,0 27,4

15/8 10,5 434,0 41,3 12,6 498,0 39,5

60x30 26/8 12,8 478,0 37,4 15,1 547,1 36,2
7/9 13,2 495,8 37,6 15,1 574,5 38,1

22/9 13,5 500,6 37,1 — — ---

7/10 — — — 15,4 650,0 42,2

25/7 8,8 200,0 22,7 6,2 119,0 19,2
5/8 9,9 345,0 34,9 10,2 342,1 33,5

15/8 ւօ,ւ 395,8 39,1 11,1 462,0 41,6

70X20 26/8 10,7 445,5 41 ,6 12, 1 505,0 41,7
7/9 10,7 457,9 49,8 12,7 583,0 45,9

22/9 14,0 594,8 42,5 — — —
7/10 — — — 15,1 750,0 49,7

25/7 8,9 273,0 . 30,7 10,1 270,5 26,8
5/8 11,4 367,5 32,2 10,3 275,6 26,8

15/8 11,6 374,8 32,3 10,9 397,5 36,5

70X30 26/8 11,9 410,5 34,5 14,0 560,6 40,0
7/9 12,0 469,8 39,1 । 15,1 674,6 44,7

22/9 12,1 515,0 42,6 — — ■—
1 7/10 ->֊ — — 15,4 765,0 49,7

25/7 10,4 270,7 26,0 9,5 222,5 23,4
5/8 10,6 417,0 39,3 10,5 454,3 43,3

15/8 11,1 439,8 39,6 11,9 470,1 39,5
70X40 26/8 11 ,2 450,0 40,2 12,5 535,1 42,8

7/9 11,8 475,6 40,3 14,0 553,7 39,5
22/9 12,1 536,0 44,3 — — —

7/10 — — — 14,0 700,0 50,0

Ծա ղ կ մա ն տեսակետիդ ևս տյդ սորտերի միջև կա որոշակի տարրերու֊ 
թքուն։ Կալիտինեցի րույսերը ծաղկում են Լորխի բույսերից 4—6 օր շուտ, եթե 
հաշվումները կատարենք ցանքից մինչև ծաղկման սկի զր ըւ Համարյա նույն

պիսի տարբերություն նկատվում է լրիվ ծլումից մինչև ծա ղկմ ա$յ սկիզբը 
(5— 7 օր)։



70 Գ. 1ս . Աղա ջան յան, Տ. Ս • Տ ե ր֊Ս ահակյան

//» ղ յ ո ւ ս ա կ 5
ե ա րտոֆի լի ե ա լի տ ին /»ց և էս ր իւ սորտերի սլա լա րն ե ր ում նյութի կուտակման 

ղ ին էս մ ի կան , կախված սնման մակերեսից, 1947 թ. (15 իք էի ի ժիջինր)
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11/7 5 51 10,2 6 108 18,0

21/7 135 19,3 6 160 26,7
60X30 31/7 7 186 26,6 8 376 47,0

11/8 8 312 39,0 9 406 45,1
9/10 8 367 45,9 9 442 49,1

11/7 5 66 13,2 7 146 20,9
21/7 7 106 15,1 7 158 22,6

70X20 31/7 7 184 26,3 8 270 33,7

11/8 7 360 51,4 8 422 52,9

9/10 9 383 42,6 8 447 55,9

11/7 6 116 19,3 5 174 34,8

70X30 21/7 6 202 33,7 7 215 30,7
31/7 7 378 54,0 8 413 52,3
11/8 8 364 45,5 9 425 47,2
9/10 9 398 44,2 10 645 64,5

11/7 8 72 9,0 5 132 26,4
21/7 8 151 18,9 6 210 35,0

70/40 31/7 9 246 27,3 9 356 39,6
Ս/8 9 255 28,3 9 514 39,6
9/10 9 433 48.0 10 662 66,2

Աո անձին վարիանտների միջև ծլման և ծաղկման տևողության տարբերու

թյունը կաղմում է միայն մեկ֊երկու օր, որը որևէ նշանակություն ոմնենալ չի 
կարող։ Գա վերաբերում է ինչպես Կալիտինեցին, այնպես էլ Լորխին։

Սնման տարրեր մակերեսները մեծապես աղդել են պալարների մեջ 6ւյու֊ 
թերի կուտակման պրոցեսների վրա, որր պարզ երևում է աղյուսակներ 4 և ՚՜)֊ի 
տւէյալներից (նյութը չծանրար ե ռնելու համար բերում ենք միայն 1946 և 
1947 թթ. տվյալները)։

Աղյուս ակ 4-ում բերած թվերը ցույց են տալիս հետևյալը
1. Աոաջին երկու֊ երեք ժամկետների անալիզներում վաղահաս Սալիտի֊ 

նեց սորտը ավելի բարձր ց[ո։ցանի՛չներ է տալիս, քան միջահաս էորխ սորտը։ 
Գա վկայում է այն մասին, որ վաղահաս սորտի պալարներում նյութերի կու

տակումը խոնավության և ջերմության նորմալ սլայմաններում ավելի վաղ է



Կարտոֆիլի Կւպիտինհգ և Լորխ սորտերի բիոլոգիական մի բանի հատկանիշները 7 1 

սկսվել և ավելի արագ տեմպով է տեղի ունեցել, քան միջահաս սորտի պալար

ներում ։

2. Որպես ըն դհ ան ուր օրինաչափություն, որքան անալիզն ուշ է կա տ ար

վել, այնքան ավելի բարձր ցուց ան իջներ են ստացվել ուսումնասիրվող էլե

մենտների վերաբերյալ։ Նմանօրինակ ցուցանիջներ ստացվում են համարյա 
բոլոր վարիանտներում' թե Սալիտինեցի և թե Լորխի նկատմամբ։

3. Պալարների թվի և նրանց կշռի տեսակետից Լորխ սորտր, սկսած օգոս

տոսի կեսերից, այսինքն' ծաղկելուց 1,0—1,5 ամիս հետո, արդեն գերաւլանցել 
է վաղահաս Օալիտինեց սորտին և բռնել է ասաջին տեղր։ Այդ տարբերություԱը 
նկատվում է փորձի բոլոր վարիանտներում ։ Մեկ թփի տակ եղած պալարների 
կշռի տարբերությունը բերքահավաքի ժամանակ այդ սորտերի միջև ավելի մեծ 
Լ 70 սմճ 30 սմ և 70 սմ X 40 սմ վարիանտներում (250,0 և 164 գ.) և փոքր է 
70 սմ X 20 սմ և 60 սմ >Հ.ՅՕ սմ վարիանտներում (149,4 և 155,2 դ)> Սա միան
գամայն օրինաչափ երևույթ է և բացատրվում է նրանով, որ Լորխի թուփն 
ավելի մեծ սնման մակերես է պահանջում և ավելի լրիվ է օգտագործում սնման 
մեծ մակերեսը, քան վաղահաս Սալիտինեց սորտի թուփը, սրը, համեմատած 
Լորխի թփի հետ, պակաս ւիարթամություն ունի:

4. Նալիտինեց սորտի համար ամենալավ ցուցանիջներ, մեկ թփի տակ 
եղած պալարների թվի ե կշռի տեսակետից, բերքահավաքի ժամանակ տալիս 
է երկրորդ վարիանտը, որտեղ ջարքը շտրքից հեռու է 70 սմ, իսկ միջբնային 
տարածութլունը կազմում է 20 սմ (յուրաքանչյուր բույսի սնման մակերեսր 
կազմում է 1400 քառ. սմ)։ Լորխ սորտը համեմատաբար ավելի բարձր ցուցա
նիջներ տալիս Լ երկրորդ և երրորդ վարիանտներում, որտեղ միջշարքային տա

րածությունը կազմում է 70 սմ, իսկ թփերի հեռավորությունը' 20 սմ և 30 սմ, 
որով յուրաքանչյուր բույսին հասնում է 1400 ե 2100 քառ. սմ:

5. Մեկ թփի տակ եղած պալարների կշռի տեսակետից երկու սորտերի 
վերաբերյալ էլ ամենից ցածը ցուցանիջներ տալիս է աոաջին վարիանտը: Սեր 
կարծիքով, ղրա գլխավոր պատճառն ալն Լ, որ ջրովի պայմաններում 60 սմ 
միջշարքային տարածությունը հնարավորություն չի տալիս բարձր որակով կա
տարելու բուկլիցի և կո ւլտ ի վա ց իա յի աշխատանքները, որը, իհարկե, չի կարող 
քացասա բար չանդրադառնա/ պալարներում նյութերի կուտակման պրոցեսի 
վրա։

Աղյուս ակ 5 ֊ի տվյալներից պարզվում է, որ 1947 թ. չսրտյին պայմաննե
րում թվ՛ի տակ եղած պալարների կշռով, անալիզի բոլոր ժամկետներում, Սա֊ 
լիտինեց սորտր խիստ զիջել է Լորխին, իսկ պալարների թիվը որևէ օրինաչա

վ՛ ութ յո ւն ցույց չի տայիս:
Մեկ թփի տակ եղած պալարների կշռի տեսակետից երկու սորտի վերա

բերյալ էլ ամենից բարձր ցռւցանիջներ տվել են վերջին երկու վարիանտները 
(76 սմ X 30 սմ և 70 սմ)Հ.40 սմ), իսկ առաջին (60 սմ X 60 սմ) և երկրորդ 
(70 սմ \ 20 սմ) վարիանտները հես: են մնացել և տվել ե՛լ, միմյանց մոտ ղու- 
ցանիջներ։

Ստացված բերքն անալիզի է ենթարկվել նաև բերքահավաքի ղ անմիջապես 
հետո։ Այդ անալիզների տվյալները քերվում են աղյուսակ 6֊ում։

Այս աղյուսակի տվյալներից պարզվում է, որ Լորխը բոլոր վարիանտնե

րում տալիս է ավելի խոշոր պալարներ, քան Կալիտինեց սորտը։
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II. ղ յ ո է. ս ա կ 6
Պալարների միջին կջիոր րնդհանո ւ՛ Րլրք[՛ մե1 (դ)

19 4 6 թ. 19 4 ր թ.
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1944 60X30 139,4 — — ։— — —

70X30 102,1 — — — — —
70X40 99,4 — — — — —

1946 60Հ30 98,9 80,4 18,5 181,3 144,7 36,6
70X20 101 ,2 79,2 22,0 160,2 124,8 35,4
70X30 87,9 71,2 16,7 153,8 123,7 30,1
70X40 91,1 74,3 16,8 153,9 124,7 29,2

1947 60X30 139,1 127,4 11.7 186,7 172,7 14,0

70X20 127,1 1 14,6 12,5 1(8,9 156,2 12,7
70X30 127,7 118,6 9,1 179,3 168,0 11,3
70X40 100,1 93,5 6,6 164,0 154,0 10,0

1952 60X30 — — — 195,5 190,4 5,1
70X20 — — ■— 143,0 137,6 5,4

70X30 — — — 188,0 183,1 4,9

70X40 — — — 175,0 170,2 4,8

60X20 — — 144,5 140,2 4,3



Կ ։ւ>րւոոֆ1>[11 հ։պիս։ինե ւյ և Լորի։ սորտերի բիոլոգիական մի բանի հատկանիշները / '-յ

համեմատությունը միմյանց հետ ցուլը է տալիս, որ ամե

նից խոշոր պալարներ ստացված են /Լերջին վարիանտում (70 սմ ')հ 40 սմ) և 
ամենից մանր' առաջին վարիանտում (60 սմ՚7հ30սմ)։ Մնացած երկու վա - 
բիանտները, ընդհանուր բերրի մեջ, պալարների վերջնական կշռի տեսակետից 
բռնում են միջին տեղը։

Բերքի տվյալները ըստ տարիներ)։ հետևյալ սլատկեըն են ներկայացնում 
(աղ. 7)։

1- Միջահաս Լորի/ սորտը Լ/ը բերքատվությամբ բոլոր վարիանտներում 
մեծ չափով դե բա ղանը ում է վալլահ աս Օալիտինեց սորտին։

2. Բոլոր սորտեր)։ բերք)։ մեջ դերակշռում են ապրանքս։ լին պալարները։

Ապրանքային պ/պտբներով առանձնապես հարուստ է 1947 և 1952 թթ. 
բերքը։ Այս տարիներին ոչ ապրանքային պալարները բերքի մեջ կազմում են 
չնչին տոկոս։

3. Առաջին վարիանտը (60 սմ ')Հ30 սմ, 1800 քառ. սմ սնման մակերես) 
իր բերքս։տվությամր բոլոր տարիներին բռնում է առաջին տեղը։ Գա վերա֊ 
բերում Լ ինչպես վաղահաս Օալիտինեց, այնպես իլ միջահաս Լորի։ սորտերին:

Մեր կարծիքով, դա պետք է բա ցատքել նրանով, որ միևնույն տարածու

թյան վրա ավելի մ եծ թվով բույսեր տեղավորելո։ հետևանքով, հողն ավելի 
ռացիոնալ կերպով է օդտադււրծվում բույսերի կողմից։ Պետք է հաշվի առնել 
այն հանգամանքը, որ Լենինականի նույնիսկ ջրովի պայմաններում կարտս֊ 
ՒՒւՒ թուփը փւսրթամ աճ չի ունենում և խոշոր չափերի չի հ ա սն ում, հետևս։- 
1ւլես յուրաքանչյուր բույսին ավելի մեծ սնման մակերես տրամադրելը իրեն չի 
արդարացնում ո չ տեսականորեն և ո՛չ էլ գործնական որ են։ Ւսկ ինչ վերա բե

րում է հՕ^հշՕ սմ վա ր ի ան տ ին, որի դեպքում յուրաքանչյուր թփին տրամադըր- 
վում է 1400 քառ. սմ սնման մակերես, ապա ս՚յդ դեպքում էլ պակաս րերք 
ստացվում է այն սլատճառով, որ բույսերը ճնշում են մ՛եկը մյուսին և տալիս 
են համեմատաբար նվաղ բույսեր։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Ւնչսլես չորս/ յին, այնպես էլ մթն ո///ր տ ա յին տ եղումներով առատ տա֊ 

րիներին (1946 թ.) վաղահաս Օալիտինեց սորտը մինչև ցրտահարությունը 
համարյա ամբողջապես վերջացնում' է իր վեգետացիան, այնինչ մ իջա հա ս 
Լորխ սորտի վերեըկրյա մւսսեըը ցրտահարվում են իրենց կեն սա դո րծո ւն եության 
և պալարների մեջ ն լութերի ինտենսիվ կուտակման մամանակ։ Միայն երկա

րատև աշուն լինելու դեպքում՛ միջահաս և ուշահաս սորտերը կարողանում են 
երկար մամս/նակ իրենց\ պալարներում' նյութ կուտակել, որի հետևանքով այդ

պիսի սորտերից անհամեմատ ավելի բարձը բերք է ստացվում', քան վաղա- 
հաս սորտերից։

2. Գալիտինեց սոըւոԼւ պալարները բոլոր վաըիանտնևրում 1—2 օր ավելի 
ուշ են ծլում, քան Լորխի պալարները։

3, Օալիտինեցի րույսերր ԼորԼսի բույսերից 4 — 7 օր ավելի շուտ են 
ծաղկում։

4. Փորձի առանձին վարիանտների միջև ծլմ՛ան և ծաղկման տևողության 
տարբերությունը կազմ՛ում է միայն 1—2 օր, որը որևէ նշանակություն ունենալ 
չի կարող։ Գա վերաբերում է թև Օալիտինեցին և թե՛ Լորխին։
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5. Կալիտինեց սորտի պալարներում նյութերի կուտակումն ավելի վաղ է 
սկսվում և ավելի արաղ տեմպով է տեղի ունենում, քան Լորխ սորտի պալար

ներում։

6. Р/ւլոր վարիանտներում Լորխը տալիս է ավելի խոշոր պալարներ և ւսվե- 
ւ/ւ մեծ բերք, քան Կալիտինեցը։

7. Օոլոր սորտերն էլ ամենից բարձր բերք ապահովում են 60սմ)Հ30սմ 
վարիանտում։ Դրա գլխավոր պատճառը միևնույն տարածության վրա ավելի 
մեծ թվով բույսեր տեղավորելն ու Հողը ավելի ռացիոնալ կերպով օգտագոր

՛ծելն է։

Հա յաստսւ նի Գյուրլւստնտե սակւսն քւն սա [է ա ուա Սաարյվել է 1» Ц» 1957 թ*

I

НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ 
КАРТОФЕЛЯ КАЛИТИНЕЦ И ЛОРХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПЛОЩАДЯХ ПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛЕНИНАКАНСКОГО 
ПЛАТО

Резюме

Опыты заложеьш в 1944—1947 гг. в условиях Ленинаканского пла
то и повторены в 1952 г. по схеме: 60 смХЗО см, 70 см X 20 см, 
70 см X 30 см и 70 см X 40 см.

Полученные данные позволяют сделать следующие краткие обоб
щения:

1. Скороспелый сорт Калитинец в условиях Ленинаканского плато, 
независимо от условий года, ко времени наступления первых осенних за
морозков заканчивает рост и развитие, между тем надземные органы 
среднеспелого сорта Лорх погибают от заморозков во время интенсив
ного накопления питательных веществ в клубнях.

2. Клубни сорта Калитинец прорастают на 1—2 дня позже, чем 
клубни сорта Лорх.

3. Сорт Калитинец цветет на 4—7 дней раньше сорта Лорх.
4. Между отдельными вариантами опыта в отношении продолжи

тельности прорастания и цветения в пределах одного сорта особенной 
разницы нет (1—2 дня).

5. Накопление питательных веществ в клубнях сорта Калитинец на
чинается раньше и протекает более быстрыми темпами, чем в клубнях 
сорта Лорх.

6. Во всех вариантах опыта сорт Лорх дает более крупные клубни, 
чем сорт Калитинец.

7. Во всех вариантах среднеспелый сорт Лорх дает более высокий 
урожай, чем сорт Калитинец.

Все сорта обеспечивают наиболее высокий урожай в варианте 
60 смХЗО см. Причина — размещение большего числа растений на еди
ницу площади и наиболее, рациональное использование земли.
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Г. С. ТАТЕВОСЯН

ОБ ОСТЕПНЕНИИ ГОРНО-ЛЕСНЫХ БУРЫХ ПОЧВ 
ШАМШАДИНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

Происхождение почв лесостепи связывается с довольно интерес
ным и дискуссионным вопросом о взаимоотношениях между лесной и 
травянистой формациями в прошлом и в настоящем. Этому вопросу 
посвящено много работ отечественных ученых. По вопросу генезиса 
лесостепных почв имеется ряд предположений.

Теория первичного происхождения серых лесостепных почв, об
разовавшихся с самого начала под осветленными широколиственными 
лесами, при участии травянистой растительности, была высказана 
В. В. Докучаевым [7, 8, 9], которая фактически сводится к утверж
дению о неподвижности лесостепной зоны.

С точки зрения В. Р. Вильямса |2, 3], серые лесостепные почвы 
образовались из лесных дерново-подзолистых почв в результате уси
ленного дернового процесса при смене лесной растительности лугово
степной.

С. И. Коржинский [17, 18] считал, что серые лесостепные почвы 
образовались путем деградации черноземов, под влиянием надвинув
шегося леса на степь без вмешательства человека. По его мнению, 
наступление леса на степь обусловлено мощностью лесной раститель
ности, по сравнению со степными формациями. Деградация черноземов 
выражается уменьшением гумуса и утратой структуры. В пользу ги
потезы С. И. Коржинского высказывались К. Д. Глинка [4], П. А. 
Костычев, Н. А. Сибирцев, С. П. Кравков, Танфильев.

Многие исследователи почвенного покрова Кавказа —С. А. Заха
ров [И], С. А. Яковлев [31. 32], В. В. Акимцев [1[—также стояли на 
точке зрения С. И. Коржинского. Они подтвердили, что современные 
климатические условия способствуют наступлению леса на степь и 
черноземы постепенно деградируются в горно-лесные бурые почвы. 
Однако наступление леса на степь задерживается деятельностью че
ловека.

Наряду с деградацией черноземов существуют и другие теории 
в отношении происхождения серых лесостепных почв. Ряд исследова
телей (А. А. Завалишин [10], И. В. Тюрин [27, 28|, П. И. Шаврыгин 
[30] и др.) утверждают, что лесостепные почвы являются результатом
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прогредации (остепнения) лесных почв или регредации (восстановле
ния) деградированных черноземов.

Е. В. Рубилин |26| подчеркивает, что черноземы, примыкающие 
в настоящее время к горно-лесным бурым почвам, своим происхож
дением связаны с уничтожением лесов человеком.

В. В. Гулисашвили |5] указывает, что на южном склоне Боль
шого Кавказа после смены леса степной растительностью, лесные 
буроземы верхнего горного пояса уподобляются черноземам, которые 
он называет „проградированными буроземами".

С. В. Зонн [12, 13, 14, 15] отмечает, что на Северном Кавказе, 
при сведении леса и окультуривании лесных почв, горно-лесные бу
рые почвы в зависимости от экспозиции и крутизны склонов, а также 
от высоты местности сменяются то черноземами, то темно-каштано
выми почвами.

Такие же данные, свидетельствующие о послелесном характере 
горных черноземов и горно-каштановых почв, мы находим в работах 
X. П. Мириманяна |20, 21, 22] и др.

Наши исследования показали, что в естественно-исторических 
условиях Шамшадинского района степь наступает на лес и происхо
дит остеппение горно-лесных бурых почв. Здесь мы не имеем дело 
ни с процессом деградации черноземов, ни и с процессом регре
дации (восстановления) деградированных черноземов, так как горно
лесные бурые почвы Шамшадинского района являются первичными; в 
них полностью отсутствуют признаки, свойственные степным почвам. 
На наш взгляд, основной причиной наступления степи на лес является 
хозяйственная деятельность человека: бессистемная, непланомерная 
вырубка леса, пастьба скота в лесах, распашка, сенокос и т. д. 
Этому способствуют также постепенная континентализация и ксеро- 
фитизация всей территории. Наличие широко распространенных лесных 
массивов, ниже рассматриваемой безлесной территории (селение На- 
вур), где леса спускаются до 700 метров над уровнем моря, является 
доказательством того, что наступление степи на лес является след
ствием уничтожения лесных массивов человеком.

В Армении X. П. Мириманян вопрос наступления леса на степь, 
или, наоборот, связывает с общим ходом изменения всего комплекса 
природных условий.

Авторы монографии „Почвы Азербайджана" [25] одной из при
чин отступления леса также объясняют ксерофитизацией всей терри
тории страны в связи с понижением базиса эрозии.

Таким образом, почти по всей территории Армении и, в част
ности, Шамшадинского района наблюдается тенденция к ксерофити- 
зацип климата, которая помимо хозяйственной деятельности человека, 
также способствует наступлению степи на лес с соответствующим 
изменением почвенного покрова.

Морфологические, химические, физико-химические изменения, 
происходящие в горно-лесных бурых почвах, связанные со сменой
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лесной растительности горно-степной, нами изучались в различных 
частях Шамшади некого района и особенно на территории колхоза 
нм. Кирова села Навур. На примере почвенного покрова этого кол
хоза рассматриваются переходы горно-лесных бурых почв в после- 
лесные черноземы.

Территория колхоза села Навур расположена на северо-западных 
отрогах Мургузского хребта, входящего в горную систему Малого 
Кавказа в пределах высот от 1500 до 1600 метров над уровнем моря. 
Рельеф территории имеет расчлененную горную поверхность с большим 
колебанием абсолютных и относительных высот. Юго-западная часть 
характеризуется более или менее спокойными элементами рельефа, 
где и нами изучались вопросы остепнения горно-лесных бурых почв. 
В северном и юго-восточном направлении рельеф сильно расчленен 
многими водоразделами, оврагами и балками.

В геологическом отношении нрисельская территория представляет 
складчатую систему, сложенную, главным образом, породами меловой 
системы. Основная территория колхоза сложена породами вулкани
ческой толщи из песчаников, затем мраморизированных и окрем
ненных известняков меловой системы. Наиболее древними породами 
являются порфириты, их туфы, туфобрекчи, туфогенные песчаники и 
кварцевые порфиры юрской системы [16, 24|.

Почвообразующими являются рухляковая масса указанных по
род, а также толща известковых суглинков, которыми перекрыта 
литологическая основа.

Климат умеренно-холодный, лесной |6, 29]. Среднегодовое коли
чество осадков достигает до 559 мм; среднегодовая температура воз
духа составляет от 8,6 до 9,6°; абсолютный максимум равен 34 ; аб
солютная минимальная температура составляет минус 17՜; среднегодо
вая амплитуда температуры воздуха от 19 до 22 ; продолжительность 
безморозного периода 180 208 дней.

Естественная растительность территории весьма разнообразна и 
пестра. Центральная, юго-западная и южная части территории заняты 
послелссной лугово-степной растительностью, используемой в качестве 
сенокосов п пастбищ. Наличие послелеспых вторичных лугов свиде
тельствует о прошлой, значительно большой облесенности территории 
Шамшадинского района [19, 23]. Многочисленные остатки древесной 
растительности, встречающиеся по всей территории, также говорят за 
былую лесистость. В травостое встречаются злаковые, разнотравные 
и бобовые группировки, наиболее характерными представителями ко
торых являются: клевер (trifolium strepens, tr. ambigum), люцерна 
(medicago saliva), костер (bromus commutatus), палевица (agrostis cappil- 
laris), овсец (Ilelictotrichon pubescens), лютик (Ranunculus caucasicus), 
монжетка (Alchimilla speciosa), тонконог (Koeleria gracilis Pers), подо
рожник (Plantago lanuginosa), ежа (Dactylis glomerata), мятлик (Роа 
pratensis) и другие [23].
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На периферии территории колхоза и на крутых склонах распро
странены широколиственные леса, представленные из бука, граба, дуба 
и др. пород. Обезлесение, начавшееся в далеком прошлом, продол
жается и в настоящее время. Местами широко практикуется пастьба 
скота в лесах, что недопустимо.

Смена лесной растительности горно-степной привела к весьма суще
ственным изменениям в направлении почвообразовательного процесса и 
в распределении почвенного покрова территории. Там, где в настоящее 
время сохранились буковые и частично грабовые леса, под покровом 
этих насаждений развиты горно-лесные бурые почвы. На участках, 
сравнительно недавно вышедших из-под леса и в настоящее время 
контактирующие с горно-лесными бурыми почвами, образовались слабо 
остепненные (программированные) бурые лесные почвы, которые явля
ются переходными от горно-лесных бурых почв к послелесным чер
ноземам. В центральной и южной частях территории колхоза, где 
лесная растительность была уничтожена в далеком прошлом, в резуль
тате глубокого остепнения лесных почв формировались послелесные 
черноземы.

Таким образом, при остепнении горно-лесных бурых почв сначала 
формировались переходные (слабо остепненные) горно-лесные бурые 
почвы, затем дальнейший процесс остепнения последних привел к 
образованию послелесных черноземов.

Существенные различия между этими почвами видны из следую
щих морфологических описаний почвенных профилей։. Для характе
ристики морфологического строения горно-лесных бурых почв дается 
описание почвенного разреза № 35, заложенного на крутом склоне 
восточной экспозиции, около 2,5 км на юго-запад от с. Навур, на вы
соте 1520 метров над уровнем моря. Эти почвы развиваются под бу
ковыми лесами с папоротниками.
Ао 0 2 см. Слаборазложившаяся лесная подстилка.
А։ 2 10 см. Темно-коричневый с бурым оттенком, легкосуглинистый 

мелко-зернисто-пылеватый, рыхлый, бескарбонатный, переход 
книзу резкий.

А2В 10 30 см. Коричнево-бурый с сероватым оттенком, среднесугли
нистый, хорошо выраженный крупно-ореховатый, уплотненный, 
бескарбонатный. Переход постепенный.

В։ 30 40 см. Коричневый с серым оттенком, тяжелосуглинистый, круп
но-ореховатый, уплотненный, 1 2°/0 камней диаметром от 1 до 
1 см, бескарбонатный. Переход заметный.

В2 40 74 см. Коричневый, среднесуглинистый, слабо выраженный круп
но-ореховатый, очень плотный, 1 2% камней диаметром 1—4 см, 
бескарбонатный. Переход постепенный.

С| 74 89 см. Коричневый с рыжеватым оттенком, среднесуглинистый, 
слабо выраженный крупно-ореховатый, 1 3°/0 камней диаметром 
от I до 5 см, слабоизвестковый. Переход в горизонт С2 заметный.

С2 89 105 см. Палевый с белыми карбонатными пятнами, легко глипи- 
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стый, почти бесструктурный, уплотненный, 1 -2°/0 камней диамет
ром от 1 до 6 см, сильно известковый. Переход в горизонт СД 
постепенный.

СД 105 200 см. Палевый, легкоглинистый, бесструктурный, уплотне- 
ный, 1—2% камней диаметром от 1 до 6 см, сильно известковый. 
Основная масса корней распространена на глубине в 0—50 см, 

единичные экземпляры доходят до глубины 100 см и более.
Разрез № 27, заложенный на покатом северо-северо-восточном 

склоне в 2 км на юго-запад от селения Навур, характеризует мор
фологическое строение слабо остепненных (переходных) горно-лесных 
бурых почв.
А 0—20 см. Коричневый, среднесуглинистый, мелко-комковато-орехо- 

вато-зернистый, уплотненный, бескарбонатный. Переход в гори
зонт В постепенный.

В 20- 38 см. Светлее предыдущего горизонта с буроватым оттенком, 
тяжелосуглинистый, мелко-зернисто - ореховатый, плотный, бес
карбонатный. Переход в следующий горизонт постепенный.

С 38֊ 70 см. Рыжевато-палевый, тяжелосуглинистый, крупно-орехова- 
тый, плотный, слабо карбонатный.
Основная масса корней развита на глубине 0—20 см, единичные 

экземпляры доходят до 70 см.
Для представления о морфологическом строении послелесных 

черноземов приводится описание разреза № 16, заложенного в 1,5 км 
на юго-запад-запад от селения Навур, на слабо покатом северо-за
падном склоне с уклоном в 6—7°.
А 0—36 см. Черный с коричневым оттенком, тяжелосуглинистый, 

порошисто-мелко-ореховато-зернистый, уплотненный, бескарбо
натный. Переход в горизонт В постепенный.

В! 36—65 см. Той же окраски, тяжелосуглинистый, ореховато-зерни- 
стый, рыхлый, бескарбонатный. Переход в нижележащий горизонт 
ясный.

В2 65—80 см. Сизо-черный, тяжелосуглинистый, глыбисто-мелко-зер- 
нисто-ореховатый, уплотненный, вязкий, бескарбонатный. Пере
ход резкий.

С 80 110 см. Каштановый с палевым оттенком, тяжелосуглинистый, 
бесструктурный, уплотненный, вязкий, бескарбонатный.
Основная масса корней расположена на глубине в 0—38 см, от

дельные корни доходят до глубины 97 см.
Из сопоставления морфологических строений выше рассмотренных 

почвенных профилей видно в какой степени горно-лесные бурые поч
вы в силу остепнения приобрели черты степного почвообразования. 
Существенные изменения, происходящие в процессе остепнения горно- 
лесных бурых почв, являются следующие:

1. Смена лесной растительности горно-степной в первую очередь 
способствовала исчезновению лесной подстилки и образованию дер
нового горизонта.
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2. Коричнево-бурая окраска верхних гумусовых горизонтов горно
лесных бурых почв сначала переходит в коричневый или коричнево- 
черный цвет (переходные почвы), а затем, в результате дальнейшего 
остепнения, в черный (послелеспые черноземы).

3. Ореховатая структура верхних горизонтов горно-лесных бурых 
почв сначала заменяется зернисто-ореховатой, а затем ореховато-по. 
рошисто-зернистой структурой. Превращение ореховатой структуры в 
зернистую, по всей вероятности, связано с корневой системой много
летних и однолетних трав.

4. Процесс остепнения сказывается и на увеличении мощности 
гумусовых горизонтов горно-лесных бурых почв.

5. Резкая дифференциация верхних гумусовых горизонтов горно
лесных бурых почв при остепнении постепенно приобретает одно
тонный характер. В разрезах, заложенных на участках, сравнительно 
недавно вышедших из-под леса, еще наблюдается резкое убывание 
гумусовой окраски, свойственной лесным бурым почвам. В общем 
морфологическое строение переходных (слабо остепненных) почв 
свидетельствует о наложении в горно-лесных бурых почвах черно
земов. Это яркое свидетельство того, что рассматриваемые переход
ные почвы образовались в результате наступления степи на лес.

Наряду с указанными морфологическими изменениями в процессе 
остепнения горно-лесных бурых почв, происходит ряд химических 
изменений. Для сравнительной характеристики химических, физико-хи
мических изменений этих почв приводятся данные анализов.

Из данных табл. 1 видно, что содержание гумуса в горно
лесных бурых почвах с глубиной довольно резко и быстро падает. 
Резкое падение содержания гумуса наблюдается в слабо остепненных 
(переходных! почвах, что указывает на их промежуточное положение 
между горно-лесными бурыми почвами и послелесными черноземами. 
По мере остепнения лесных почв, резкое количественное снижение 
гумуса по отдельным генетическим горизонтам постепенно приобре
тает равномерный характер. При этом заметно уменьшается коли
чество гумуса в верхней части профиля почвы, зато содержание 
гумуса ниже горизонта „А/ значительно увеличивается. Равномер
ное распределение количества гумуса по профилю в сильно остепнен
ных почвах приближает их к черноземам.

Слабокислая реакция горно-лесных бурых почв, при сведении 
леса, сначала сохраняется в переходных почвах, а затем, в процессе 
дальнейшего остепнения последних, кислотность довольно заметно 
падает, заменяясь в послелесных черноземах нейтральной реакцией. 
Нейтральность реакции, по-видимому, обусловлена большим накопле
нием обменного кальция по всему почвенному профилю послелесных 
черноземов.

Передвижение СаСО3 из нижних горизонтов в верхние, связан
ное с процессом остепнения, выражено слабо; лишь в разрезе № 24 
наблюдается слабое поднятие СаСО3,
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Таблица I 
Сравнительное содержание химического состава горно-лесных бурых, 

слабо остепненных (переходных) почв и послелесных черноземов.
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35' Ао 0-2 Лесная подстилка 5,70
& 2 10 7,57 27,08 100 нет нет 5,98

Горно
лесные

АаВ 10-30 3,60 3,85 14,2 т» » 5,45
в։ 30-40 4,40 1,68 6,20 »» 4,70

бурые в2 40-74 7,83 1,76 6,49 R я 4,93
почвы % 74-89 6,63 1,09 4,02 1,61 3,66 6,58

с2 89-105 5,11 0,72 2,65 9,00 20,47 6,85
сд 105-200 4,44 0,70 2,50 13,14 29,88 7,45

27 А 0 20 8,85 10,07 100,0 нет нет 5,77
В 20-38 8,30 3,74 37,14 5,84

Слабо 
остепнен- с 38-70 8,12 1,36 13,50 0,95 2,16 7,04

ные
(переход- 26 А 0-15 7,12 9,39 100,0 нет нет —

ные) 
почвы в, 15—31 7.64 3,18 33,86 • —

в2 31-67 7,37 2,10 22,36 п —
С 67—100 6,36 1,42 15,12 • • —

24 А. 0-7 7,75 9,33 100,0 0,84 1,91 6,97
А2 7 26 8,11 8,17 87.56 0,08 0,18 6,83
Вг 26-41 8,05 3,79 40,62 0,51 1,16 6,83
в2 41-52 8,38 1,46 15,64 12,36 28,11 7,03

После- С 52-70 8, 01 0,68 7,28 10,75 24,44 6,97
лесные

черно
земы 14 А 0-23 10,50 5,81 100,0 нет нет 6,80

В։ 23-54 10,44 4,35 74,87 ■ я 6,80
В2 54-93 9,68 4,37 55,93 я я 6,89
ВС 93—140 8,00 3,25 75,21 • п 7,03
сд 140 200 7,49 0,55 9,46 » • 6,43

16 А 0-36 8,75 7,62 100,0 нет нет 6,95
В. 36-65 8,31 7,71 101,18 1 • 6,87
В2 65 80 8,96 6,10 80,05 я 6.97
с 80-110 9,93 1,51 19,81 7,01

Характерно также изменение и распределение поглощенных кати
онов по профилям почв. Из приведенной табл. 2 видно, что коли
чество обменного кальция в горно-лесных бурых почвах с глубиной 
резко убывает, которое на глубине 40—74 см вновь увеличивается. 
Весьма значительная величина обменного кальция в горизонте А1Г 
•Известия XI, № 4—6
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• Таблиц а 2
Поглощенные катионы горно-лесных бурых, слабо остепненных почв и 

послелесных черноземов.

Н
аз

ва
ни

е 
по

чв
ы

№
 ра

зм
ер

а

Г о
ри

зо
нт

Г 
ду

би
на

 
в см

П о Г л о ш н н ы е катион ы
В м-экв. на 100 г 

почвы

Су
мм

а 1 
об

ме
н.

 | 
ка

ти
он

. В °/0 от суммы обм. 
кат.

Са" н- Са- М8" н-

35' А։ 2—10 52,93 1,33 0,10
1

54,36 97,38 2,45 0,18
А2В 10—30 22,34 1,71 1,98 26,03 85,83 6,57 7.60

Горно- В։ 30-40 24,17 2,01 2,11 28,29 85,44 7,10 7,46
лесные- 
бурые 
почвы

в2 40-74 39,92 2,75 0,12 42,79 93,29 6,42 0,29
С, 74—89 40,76 0,30 нет 41,06 99,27 0,73 —
сг 89—105 32,39 0,76 нет 33,15 97,71 2,29 —
сд 105—200 27,73 1,24 нет 28,97 95.72 1,28 —

27 А 0—20 40,02 9,78 0,29 50,09 79,88 19,52 0,60
В 20—38 36,47 9,20 0,10 15,77 79,68 20,10 0,22
с 38-70 39,27 8.13 0,00 47,43 82,79 17,14 0,00

Слабо ос 
тепнен- 

ные 
(пере-

26 А
В։

0-15
15—31

41,96
37,47

6,49
7,23

1 
1

48,45
44,70

86,61
83.83

13,39
16,17

ходные) 
почвы в2 

с
31—67
67—100

41.81
27,34

7,23
8,13 —

49,04
35,47

85,26
77,08

14,74
22,92 —

24 А։ ՛ 0-7 58,18 5,83 нет 64,01 90,89 9,11 —
А2 7-26 ; 56,09 6,65 п 63,71 89,62 10,38 —

1 в, 26-41 69,31 4,60 и 73,91 93,78 6,22 —
После- 
лесные

В2 41-52 55,14 3,45 58,59 94,12 5,88 —

черно
земы 16 А

в.
0-36

36-65
37,15
55,61

6,21
6,52

нет 63,36
62,13

90,20
89,51

9,80
10,49 —

Во 65—80 54,14 5,13 Я 59,27 91,34 8,66 -

разреза № 35', при меньшем количестве илистой фракции, очевидно, 
обуславливается здесь большим количеством гумуса. В остепненных 
почвах не наблюдается такого резкого распределения поглощенного 
кальция по отдельным генетическим горизонтам. Одновременно, в 
силу остепненмя лесных почв, весьма заметно увеличивается сумма 
обменных оснований по всему профилю. В остепненных почвах по
глощенный водород замещен щелочно-земельными металлами.

Из сравнения механического состава рассматриваемых почв 
(табл. 3) отчетливо видно, что распределение наиболее дисперсных 
частиц (<0,001 мм) по профилю колеблется весьма заметно, главным 
образом, в верхних горизонтах почвы. Во всех анализированных раз
резах наблюдается вынос илистых фракций из верхних горизонтов 
и аккумуляция их во втором горизонте. В нижних горизонтах коли
чество илистых частиц вновь уменьшается. Таким образом, суще-
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Таблица 3
Данны е механического анализа горно-лесных бурых, слабо остепненных почв 

и послелесных черноземов (в процентах).

Г5
СО

Фракция в мм Сумма
Л)

ЁС сх о X
ГС £й СО д- я о

2
О

О ~ . 1-0,25 0,25—
0,05 ,

0,05- 
0,01

0,01 ֊ 
0,005

0,005
0,001 <0,001 >0,01 <0,01

Г = < ос 1
35' А,1 2 -10 7,04 20,40 45,39 2,24 18,60 6,33 72,83 27,17

А2В 10-30 4,43 20,26 35,09 3,47 20,24 16,51 59,78 40,22
Г орно- в, 30 40 5,86 18,74 29,64 5,84 23,38 16,54 54,24 45,76
лесные
бурые В2 40-74 3' 43 22,82 28,8810,02 19,83 14,92 55,13 44,87
почвы Сг 74-89 4,86 15,50 29,62 17,47 15,13 17,42 49,98 40,02

С2 89- 105 4,12 11,57 23,11 31,94 19,65 9,61 38,80 61,20
сд 103 200 3,86 9,89 26,19 36,84 18,05 5,17 39,94 60,06

27 А 0 20 1,64 23,31 34,31 13,51 17,43 9,80 59,26 40,74

Слабо ос- В 20-38 1,72 22,66 26,44 16,46 18,42 14,30 50,82 49,18
теплен- с 38—70 0,44 18,18 29,70,17,35 21,69 12,68 48,34 51,66

ные
(пере
ходные) 26 А 0-15 5,85 22,45 32,48 7,71 19,08 12,43 60,78 39.22

почвы в։ 15-31 5,68 20,59 25,30 9,68 18,52 20,23 51,57 48,43
Во 31—67 3,70 23,69 26,11 12,46 16,32 17,72 53,50 46,50
с 67—100 12,09 27,48 20,64 6,49 16,70 16,60 61,21 39,79

24 А1 0-7 7,62 18,34 38,42 10,24 17,35 8,03 64,38 35,62
А ։ 7-26 2,27 17,48 34,04 1 1.31 20,09 11,58 53,79 47,21

После- в, 26—41 6,59 10,24 35,11 11,38 21,31 15,37 51,94 48,06
черно- В2 41—52 2,34 31,18 38,28 0,44 18,87 8,89 71,80 28,20
зем ы С 52-70 1,00 29,13 45.25 5,08 14,03 5,51 75,38 24,62

16 ՛ А о֊ й 1,08 7,96 35,14 17,30 25,58 12,94 44,18 55,82
в. 36 65 0 51 20,62 28,82 18,53 16,68 14,84 49,95 50,05
в2 65—80 1,41 18,12 24,53 17,99 20,83 17,12 44,06 55,94
С 80-110 0,83 20,68 25,91 20,46 18,59 13,53 47,42 52,58

ственной особенностью для всех рассматриваемых почв является приуро
ченность наибольшего количества частиц диаметром <^0,001 мм к 
средней части профиля этих почв. Однако характер распределения 
илистых фракций по профилю горно-лесных бурых почв отличается 
от переходных и послелесных черноземов. По мере остепнения лес
ных почв, резкий характер дифференциации илистых фракций верх
них горизонтов сначала незначительно выравнивается (переходные 
почвы), а затем в послелесных черноземах становится более равно
мерным. Одновременно следует констатировать, что в силу остеп
нения лесных почв происходит увеличение илистых фракций в верх
них горизонтах. Этим, вероятно, и обусловлено сравнительно равно
мерное распределение илистых фракций по профилю остепненных 
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почв. Почти подобного рода изменения в механическом составе от
части отмечаются и в отношении распределения физической глины 
по почвенному профилю.

Таким образом, при остепнении лесных почв наблюдается тенден
ция к более или менее заметному возрастанию илистых фракций в верх
ней части профиля этих почв и выравниванию дифференцированности 
профиля по илистым фракциям. Следует также отметить, что умень
шение илистой фракции в верхнем горизонте горно-лесных бурых 
почв не связано с гумусностью этого горизонта. Точно также и боль
шая величина поглощенного кальция в верхнем горизонте (горизон
та „А“,) не находится в зависимости от обедненности илистой фракции 
этого горизонта.

Необходимо указать, что вышеуказанные морфологические и фи
зико-химические изменения, в зависимости от остеппения, с глубиной 
почвы уменьшаются. Кроме того эти же изменения более интенсивно 
выражены в тех почвах, которые сравнительно раньше вышли из-под 
леса.

Таким образом, в процессе эволюции горно-лесных бурых почв, 
под влиянием горно-степной растительности, коричнево-бурая окраска 
гумусовых горизонтов постепенно приобретает черный цвет, на смену 
лесной подстилки приходит дерновый горизонт. Ореховатая структура 
переходит в ореховато-порошисто-зернистую, происходит увеличение 
мощности горизонта А-фВ и накопление гумуса в них, увеличивается 
сумма шелочно-земельных оснований, поглощенный водород заменяется 
щелочно-земельными металлами, слабокислая реакция почвы стано
вится нейтральной, происходит выравнивание дифференцированности 
профиля по механическому составу и остепненные почвы по своим 
морфологическим и физико-химическим свойствам приближаются к 
черноземам, которые получили название послелеспых черноземов. Од
нако в нижних горизонтах послелесных черноземов еще сохранились 
ореховатая структура и слабо выраженная коричнево-бурая окраска 
лесных почв, которые свидетельствуют о послелесном характере этих 
черноземов.

Как промежуточное звено, являющееся моментом связи между 
горно-лесными бурыми почвами и послелесными черноземами, явля
ются слабо остепненные переходные) почвы, верхняя часть профиля 
которых приобрела признаки черноземов, а в нижних горизонтах 
почти полностью сохранились морфологические и физико-химические 
особенности горно-лесных бурых почв. Эти особенности слабо остеп- 
ненных почв сами по себе говорят о наступлении степи на лес в сов
ременных естественно-исторических условиях Шамшадинского района.

Итак, между горно-лесными бурыми почвами и послелесными 
черноземами Шамшадинского района существует тесная генетиче
ская связь.

Отдел почвоведения Института земледелия 
Министерства сельского хозяйства АрмССР Поступило 20 VI 1957 г.
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Գ. II. ԹԱԴԵՎՈՍ8ԱՆ

ՇԱՄՇԱԴԻՆԻ ՇՐ.ՋԱՆՈ ԼԵՌՆԱԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԴՈՐՇ ՀՈՂԵՐ1» 
ՏԱՓԱՍՏԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍՈՆ

Ա մ փ ո ։|ւ ■ ո ն մ'

Անտւսււ ի վրա տափաստանի հա րձակմս։ն (կամ հակառակը) հեւո սերտո
րեն կապված է անտառատափասս։անալին հողերի գենե ղիսր։

կեռնա ան տառս։ լին հողե բում տեղի ունեցած մո րֆ ո լո ղիական, քիմիա
կան և ֆի ղիկո -քիմի ական փոփոխո ւիժլունները , կապված անտառի նահանջի 
և տափաաոանի հարձակման հետ, մենք ուսու ւև։ ա ս ի րե լ ենք Շամշադինի 
շրջանի Նավար գլուղի տերիտորիալում։ <,ե տա ղո տ ո ւ թ լո ւննե րր ցուլց են 
տվել, որ շրջանի մամանակտկիղ բն ակլիմ ա լական պայմաններում անտառը 
նահանջում է և տեղի է ունենա մ լեոնաանտառալին գորշ հողերի տափաս- 
աանացուժ: Ալստեղ մենք գործ չունենք ինչպես սևահողևրի դեգրադացիայի 
(ետ դարղաց։! ան), ա/նպեւ։ էլ դե դրադացված սեահողերի ոեգրադացիալի 
(վերականգնման) հետ, քանի որ ա լդ շրջանի լե ռն ա ան տա ուս լին գորշ 
հողերը առաջնա/ին են դրանց մոռ։ Էբի'[ բացակալում են տափաստա- 
ն։։։փն հողերի լո։ բահս։ակութլուններլ։։ Անտառի վրա տափաստանի հարձակ
մանը նպաստում են կլիմա լի չորռւթլռւնը, անտառահատումը , արոտը ան
տառում, վարը, խոտհարքը։

Անտառս։ լին քո ւս ակ անութ լունր փոխարինվելով տափաստանալին բու- 
սականա թլամբ, ղղալի փոփոի։ութլուններ են տեղի ունենում հողի զարգաց
ման ուղղութ լան և տեղաբաշխման մեջ։ Ալնտեղ, ուր ալմմ տա րածված են 
հաճարի և բոխոլ անտառները, նրս։նզ սաղարթի տակ զարգացել են լեռնա- 
անտառալին գորշ հողեր: Անտառից համեմատաբար նոր աղատված տեղե
րում առաջացել են թուլլ տ աւիա ս տանս։ ցվող գորշ հողեր, որոնք անցողիկ 
օղակ են հանդիս անում անտաոալին գորշ հողերի ե հետանտառա լին սև ահո- 
ղերի միջև: Տ երիւոո րիա լի կենտրոնական մասերում, որտեղ անտառս։ լին 
բո ւս ականս ւ թլունը վաղ ան ց լա լռւմ ոչնչացվել է, անտառս։ լին հողերի խորը 
տափաստանացմ ան պրոցեսի հե տևանքով, ձևավորվել են հե տ ան տ ա ռա լին 
սև ահո դև ր: Ալսպիսո վ, լե ռնաան ։։։ առա լին գորշ հողերի տ ափաս ւոանա ցման 
ընթացքում, ռկղբում ձևավորվել են թուղ ւ։ւ ա փա ս տ ան ա ցվո ղ (անցողիկ) 
գորշ հողեր, որոնց հետագա տափաստանացման խորը պրոցեսի հետևանքով 
առաջացե լ են հետանտառա լին սևահողերր: Աըւպեւ։ ուրեմն, գենետիկական 
կապ ւլոլուիժըոն ունի լե ոն ս։ սմւ։ տ ա ո ա լին գորշ հողերի և հետանսւառալին սևա
հողերի ւքիգե:
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БИОФИЗИКА

А. Г. АРАРАТЯН и В. С. БАДАЛЯН

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ТОКУ ЖИВЫХ И 
МЕРТВЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Жизнеспособность растительных тканей обычно достаточно хорошо 
определяется по изменениям, иногда очень резким, их внешнего или 
внутреннего вида. Но в некоторых случаях омертвевшие части расте
ния по виду почти не отличимы от живых, и прямое наблюдение не дает 
основания для решения поставленного вопроса. В таких случаях прихо
дится вести длительное наблюдение и ждать дальнейшего поведения 
этих частей.

Большое количество наблюдений показало, что переход из живого 
состояния в мертвое происходит не сразу, как иногда кажется с пер
вого взгляда. Часто кажущаяся по виду погибшей часть растения на 
деле оказывается живой, так как через некоторое время приходит в нор
мальное состояние. Например, листья и стебли ряда суккулентов (алоэ, 
агавы и др.) от температуры ниже нуля приходят в такое состояние, 
что кажутся окончательно погибшими, однако при переносе в теплое 
помещение через несколько дней полностью или частично восстанавли
ваются. Описаны и такие случаи, когда поврежденные от высокой тем
пературы растения через некоторое время как бы приходят в нормаль
ное состояние, но живут недолго или же дальнейшая их жизнь протекает 
ненормально.

Для более точного определения жизнеспособности прибегают к раз
личным методам. Одним из наиболее широко известных методов опре
деления жизнеспособности клеток растений является метод плазмолиза. 
Он основан на том факте, что плазмолиз может совершаться только 
при живой плазме. Следовательно, наличие плазмолиза служит пока
зателем жизнеспособности протоплазмы.

Жизнеспособность клетки можно установить также по способности 
живой протоплазмы не пропускать пигментов клеточного сока. Их 
выход служит показателем того, что протоплазма мертва.

Неплохим методом является и определение жизнеспособности по 
движению протоплазмы.

Весьма хорошим является метод определения жизнеспособности 
клеток по характеру адсорбирования тех или других красок разными 
клеточными компонентами. Особенно хорошо изучено это явление в от
ношении адсорбирования основной краски, известной под названием
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нейтральная красная. Эта краска при жизни клетки проникает через 
оболочку в протоплазматический слой растительной клетки и накапли
вается в вакуолях, равномерно окрашивая клеточный сок или отлагаясь 
в нем в виде капелек, кристаллов и т. д. В неживой клетке она адсорби
руется протоплазмой, ядром, пластидами, но не клеточным соком, кото
рый остается неокрашенным.

Жизнеспособность клетки может быть определена и другими мето
дами, например, флюоресцентной мокроскопией.

Кроме этих «клеточных» методов имеются и «суммарные» методы. 
Такое название иногда употребляется для тех методов, применение ко
торых по отношению к отдельным клеткам затруднено по техническим 
обстоятельствам. Эти методы дают хороший результат при исследова
нии целых тканей или их комплексов. К таковым относятся методы оп
ределения жизнеспособности по установлению фотосинтеза или дыхания.

От некоторых из перечисленных выше методов принципиально не 
отличаются методы определения всхожести семян [2], так как она 
обусловливается жизнеспособностью тканей зародыша. Здесь также 
изучается характер адсорбирования зародышем той или иной краски, 
или определяется наличие или отсутствие процесса дыхания также по 
красочным реакциям.

Специальное исследование по цитофизиологической оценке раз
личных методов определения жизнеспособности растительных клеток 
и тканей [11 показало, что эти методы не равнозначны, и каждый из них 
характеризует некоторый небольшой отрезок в переходном периоде от 
жизни к смерти. Например, прекращение фотосинтеза еще не значит, 
что наступила смерть, так как оно характеризует начальное обратимое 
состояние в переходе от жизни к смерти. С другой стороны выяснено, 
что процесс дыхания довольно долго продолжается даже после наступ
ления необратимого состояния. То же самое можно сказать при сравне
нии двух других методов, основывающихся на определении движения 
протоплазмы и процесса плазмолиза. Обычно при медленном умирании 
клетки, например, при постепенном повышении температуры, раньше 
всего происходит остановка движения протоплазмы, но это нс означает 
прекращение жизни, т. к. фотосинтез еще имеет место, о дыхании и речи 
не может быть, а плазмолиз в соответствующих условиях продолжает 
происходить нормально. После повышения температуры еще па несколь
ко градусов (приблизительно на 5—12°) наблюдается потеря способно
сти к плазмолизу. Это—признак необратимых процессов от жизни к 
смерти и гибели клетки.

Большое преимущество всех упомянутых методов заключается в 
том, что ими исследуются те или другие физиологические явления не
посредственно и в большинстве случаев визуально. Кроме того отдель
ные методы применимы для определения различных ступеней процесса 
умирания. Однако эта же их особенность является в некотором отноше
нии отрицательным явлением, так как ни один из этих методов нс ох
ватывает всех ступеней умирания, всего процесса в целом. Наконец, не
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всеми упомянутыми методами можно получить цифровые данные и в 
большинстве случаев таковые оказываются весьма относительными и 
трудно сравнимыми.

В качестве метода определения жизнеспособности клеток и тканей 
может быть применено также измерение электропроводности. Посколь
ку последняя находится в обратном отношении к сопротивлению элек
трическому току, электропроводность может быть выражена также сте
пенью сопротивляемости, выраженной в омах.

Электрометрический метод определения жизнеспособности основы
вается на явлении, установленном несколько десяток лет тому назад 
[3, 4. 5, 6]. Суть этого явления заключается в том, что при отмирании 
клеток и целых тканей закономерно увеличивается их электропровод
ность или, что одно и то же, падает сопротивление электрическому току. 
Был предложен метод определения жизнеспособности животных объек
тов путем измерения сопротивления в омах 14|.

Электрометрический метод определения жизнеспособности тканей 
имеет ряд особенностей. В отличие от большинства вышеупомянутых 
методов, этот метод не допускает непосредственного, визуального наблю
дения над тканями и происходящими в них изменениями. Кроме того 
электрометрический метод пока что является суммарным, т. е. по тех
ническим причинам обычно применим к тканям и органам растений, но 
не к их клеткам, за исключением редких случаев, когда исследуются 
крупные клетки [6]. Но он имеет ряд таких преимуществ, что вполне 
может считаться самостоятельным методом. Во-первых, при примене
нии этого метода определение производится очень быстро, буквально 
за время от нескольких секунд до одной-двух минут, не считая времени, 
необходимого для подготовки материала и его умерщвления. Во-вто
рых, его большим преимуществом является получение числового выра
жения, соответствующего тому или другому состоянию тканей. Отсюда 
возможность широкого сравнения данных, полученных для различных 
частей растения, разных фаз развития и т. д. Маконец, электрометриче
ский метод, в зависимости от употребления тех или других приборов, 
дает возможность наблюдения на расстоянии, по проводам или без них, 
с использованием световых или звуковых сигналов, записи течения про
цессов на самопишущих приборах.

В наших опытах мы пользовались тремя различными приборами: 
1) мостиком постоянного тока с батарейным питанием, 2) мостиком пе
ременного тока с частотой в 5.10 гц с питанием от электрической сети. 
3) мостиком переменного тока с частотой в 3.103 гц с питанием от элек
трической сети1. Сравнительные опыты показали, что для определения 
сопротивления изучаемых нами объектов с одинаковым успехом можно 
пользоваться любым из трех приборов, поскольку отсчеты производятся 
быстро. Мы предпочтительно пользовались третьим прибором, в состав 

3 Третий прибор но нашей просьбе был собран конструктором Г. В. Вартаня
ном, которому приносим благодарность.
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которого входил также тестер со стрелкой, непосредственно показываю
щей сопротивление в омах.

В качестве материала для исследования брались разные части двад
цати видов растений: пластинки и черешки листьев, стебли, корни, пло
ды. клубни и т. д. Отрезались части длиной приблизительно в 2—3 см. 
Из толстых органов—плодов, клубней, корнеплодов—вырезались куски 
толщиной в 0,5 -1.0 см. Для таких объектов иногда использовалось про
бочное сверло с внутренним диаметром в 6 мм. Отделенным частям да
вали слегка подсохнуть с поверхности. Затем их нанизывали на элек
троды (щупы), присоединенные к тестеру посредством недлинных прово
дов. Во всех случаях отмечалось первое же показание прибора, как толь
ко стрелка прибора приходила в состояние покоя.

Как известно, величина сопротивления в омах зависит не только от 
объекта, но и от поверхности электродов и расстояния между ними. 
Однако в описываемых здесь опытах нас интересовали не абсолютные 
величины, а отношения величин сопротивления, полученных как при 
прижизненных, так и при посмертных измерениях. Эти отношения, услов
но названные нами электрокоэффициентами жизнеспособности, не зави
сят от поверхности электродов [4| и расстояния между ними. Необходи
мо только, чтобы при измерениях прижизненного и посмертного сопро
тивления одного и того же объекта положение электродов не менялось.

Нами наблюдалось, что для величины электропроводности некото
рое значение имеют и размеры исследуемого объекта при одних и тех 
же положениях электродов. Чем больше размеры объекта, тем меньше 
получается сопротивление, и наоборот. Однако это обстоятельство так
же не влияет на указанное отношение, т. е. электрокоэффициент жизне
способности (табл. 1).

Как видно из таблицы, для пяти различной величины кусков клубня 
картофеля получены разные абсолютные числа в омах, однако отноше
ния сопротивления живой и умерщвленной ткани остаются почти неиз
менными. Средняя ошибка не превышает 2,4% средней величины.

Сопротивление мякоти клубня картофеля электрическому току в омах 
при различной величине взятых кусков

Табл и п а 1

№ кусков клуб
ня картофеля

разной величины 
(от большого к

малым)

Сопротивление в омах
Электрокоэф

фициенты 
жизнеспособ

ности

Средний электро
коэффициент 

жизнеспособности
М ± ш

в живом 
состоянии

после умерщв
ления высокой 
температурой

1 10,500 5,000 2,10
2 11,500 5,500 2,09
3 14,000 6,800 2,05 2,13-0,045
4 16,000 7,500 2,13
5 19,500 8,400

1
2,29
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Умерщвление исследуемого объекта производилось парами воды 
при температуре 70—75°. Для этой цели колба с небольшим количе
ством воды нагревалась на водяной бане до получения нужной темпе
ратуры в верхней части колбы, что проверялось при помощи вставлен
ного в резиновую пробку термометра. Объект вместе с электродами, на 
которых он оставался за все время опыта, вводился в колбу, в атмос
феру паров, и устанавливался около ртутного резервуара термометра. 
Мы остановились на упомянутой температуре, чтобы смерть наступала 
быстро и наверняка, т. е. без возможности обратимых процессов 11. В 
этих условиях любой из исследованных объектов умерщвлялся за 5— 
—30 секунд, однако для верности объект придерживался в колбе не
сколько дольше—до одной минуты и больше. За наступлением смерти 
можно следить по движению стрелки прибора. Обычно она движется в 
сторону понижения сначала медленно, затем ускоренно, под конец снова 
замедленно. Остановка стрелки на некотором низком сопротивлении оз
начает наступление смерти.

Объект на электродах доставался из колбы и ставился на охлаж
дение до комнатной температуры. Во многих случаях за время охлаж
дения стрелка вновь более или менее перемещалась в сторону повыше
ния сопротивления. Показание тестера после охлаждения объекта фик
сировалось как посмертное сопротивление.

Для умерщвления живых тканей можно использовать горячую воду 
нужной температуры, в которой также объект оставляется недолго; в 
опытах В. Я. Александрова 5 минут (11 При долгом нахождении объек
та в воде после умерщвления электролиты из клеток дифундиру ют б 
воду, отчего сопротивляемость тканей электрическому току повышается 
и иногда доходит до прижизненной. Такое повышение сопротивления 
вовсе не означает восстановление жизнеспособности и объясняется чистс 
физико-химическими изменениями в мертвой ткани.

11иже, в табл. 2, приводим результаты измерений сопротивления в ома.՝ 
исследованных нами объектов. На основании вышеизложенного о спо
собе применения электродов должно быть ясно, что абсолютные вели
чины сопротивления, приведенные в таблице (столбцы 5 и 6), не срав
нимы даже в пределах одного вида или в отношении одинаковых орга
нов различных видов. Вполне сравнимыми могут считаться лишь отно
шения между сопротивлением в омах живой и умерщвленной части ра 
стения, т. е. условно принятые электрокоэффициенты жизнеспособности 
(столбец 7). Статистическая обработка числового материала упомяну
тых отношений показала, что приведенные в таблице электрокоэффициен
ты жизнеспособности довольно близки к истинным значениям для дан
ного конкретного материала. Так, для стебля плюща получилось 
М г- т - 4,5 4; 0,22, откуда нетрудно вычислить, что ошибка средней ве
личины нс превышает 5%.

Из данных таблицы видно, что во всех случаях сопротивление элек
трическому току живых тканей намного выше, чем в тех же тканях после 
их умерщвления .В этом отношении наши данные согласуются с привс-
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Таблица 2
Сопротивление частей растении электрическому току в живом состоянии

и после умерщвления высокой температурой

Среднее сопротивление
в омах Средний

электроко-
Вид растения

(V
Исследуемый 

орган
гЙ s
О в живом

после 
умерщвле

ния высокой

эффнциент
жизнеспо
собностисостоянии

X температу
рой

Allium сера сочные чешуи 6 33,500 8,000 4,2
Лук репчатый донце 2 22,500 6,500 3,5

‘Агаlia sp. 
Аралия черешок листа 9 37,280 6,960 5,3

Begonia feastii
Бегония круглолистная черешок листа 9 44,550 3,320 13,4

Begonia maculata
Бегония пятнистая черешок листа 4 50,000 4,200 11,9

Beia vulgaris 
Свекла столовая корнеплод 6 20,670 7,170 2,9

Brassica oleracea лист, между жилками 4 57,000 10,000 5,7
Капуста белокочанная жилка листа 4 12.000 4,150 2,9

кочерыжка 4 13,750 7,300 1,9
Bryophyjlum daigre- старый лист 5 100,000 9,350 10,7

montianum молодой лист 7 331,670 12,500 26,5
Брнофиллум черешок листа 2 37,500 9,500 3,9

корень толщ. 2 мм 1 125,000 16,500 7,6
Citrus Union черешок листа 6 201,670 17,670 11,4
Лимон стебель побега 9 63,550 16,650 3,8
Citrus reticulata кожица плода 3 78,300 10,300 7,6
Мандарин мякоть плода 3 30,700 11,700 2,6
Cucurbita pepo
1 ыква мякоть плода 9 22,700 8,800 2,6
Cydonia oblonga 
Айва плод 22,670 6,300 3,6

Daucus carota 
Морковь цен гр корнеплода 17,300 8,000 2,2

кора корнеплода з 15,670 6,300 2.4
Elaeagnus angustifolia
Лох годовалая ветка 10 106,000 27,300 3,9
Ficus elastica черешок листа 6 18,500 8,500 2 2
Фикус комнатный корень толщ. 6 мм 2 42,000 14,900 2,9
Hedera helix черешок листа 10 445,000 23,250 19,1
Плющ стебель побега 11 51,730 10,470 4,9
Klcinia sp.
Клейния цилиндролист
ная

лист 
стебель

6
2

93,500
30,500

17,160
7,000

5,4
4,4

Kleinia sp. череп։ок листа 10 143,000 14,400 9,9
Клейния плосколистная стебель 8 37,500 7,725 4,9
Mains domestica плод 3 31,700 7,000 4,5Яблоня культурная
Raphanus sativus центр корнеплода 4 15,800 7,750 2,0
Редька кора корнеплода 3 18,500 7,700 2,4
Solanuni tuberosum 
Картофель клубень 9 12,300 7,000 2,1



Сопротивление электрическому tokj растительных тканей 93

ленными в литературе [4, 6]. В наших опытах наибольшие электрокоэф
фициенты были получены для листьев (26,5) и их черешков (19,1), наи
меньшие—для клубней картофеля (2,1) и кочерыжек капусты (1.9).

При сопоставлении электрокоэффициентов жизнеспособности раз
личных растительных объектов можно прийти к выводу, что эти вели
чины характерны для них, так как в определенных условиях констант
ны, о чем уже было сказано выше.

Если изученные нами объекты расположить в определенной после
довательности, например, в порядке убывания электрокоэффициента 
жизнеспособности, как это сделано Б. Н. Тарусовым по отношению к 
органам животного, то получится приблизительно такой ряд: пластин
ка листа>чсрсшок листа > стебель = корень > луковица>плод>корне- 
плод^>клубень = кочерыжка капусты. Поскольку электрокоэффициент 
жизнеспособности выше у тканей с большим обменом веществ 141. то от
сюда можно прийти к выводу, что листья являются органами с наиболь
шим обменом веществ. Стебли и корни в этом отношении намного усту
пают листьям. Органы же, служащие местом накопления запасных ве
ществ, характеризуются низким электрокоэффициентом жизнеспособ
ности.

Нами проведен небольшой опыт по определению сопротивления 
лсктрическому току частей растений, умерщвленных низкой темпера

турой. С этой целью черешки листьев двух видов бегонии и цилиндриче
ские куски из клубня картофеля, вырезанные при помощи пробочного 
сверла, были поставлены на 16 часов в холодильник при —1,5° и частью 
под открытым небом, в ноябре, при —3°. Результаты измерений приво
дятся в табл. 3.

Сопротивление частей растений электрическому току в живом состоянии 
и после умерщвления охлаждением до —1,5—3 С

Таблица 3

Вид растения Исследуемый 
орган

Чи
сл

о и
зм

ер
ен

ий
 '

Среднее сопротивление 
в омах Электроко- 

эффнциент 
жизнеспо
собностив живом 

состоянии

после
умерщ

вления 
охлажде

нием

Begonia feastii
Бегония круглолистная черешки 2 50,000 4,200 11,9

Begonia maculata
Бегония пятнистая черешки 3 55,000 5,600 10,3

Solanuni tuberosum 
Картофель клубни 6 12,300 6,160 2.0

Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что при умерщвлении 
живых тканей низкой температурой сопротивление также резко пони
жается приблизительно до таких величин, которые были получены при 
применении высокой температуры. При обоих способах умерщвления 
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живой ткани электропроводность изменяется одинаково, следовательно, 
электрокоэффициент жизнеспособности должен также получиться почти 
одинаковым, что мы видим при сопоставлении данных табл. 2 и 3. Для 
бегонии круглолистной мы имеем соответственно 13,4 и 11,9, для бегонии 
пятнистой—11,9 и 10,3 для клубней картофеля—2.1 и 2,0.

Из вышеизложенного видно, что электрометрическим способом мож
но весьма точно определить жизнеспособность неизвестной ткани, т. с. 
узнать, жива она или нет. Для этой цели Б. Н. Тарусовым .4] предложен 
мостик, дающий возможность измерять сопротивление ткани электриче
ским током двух частот—низкой частоты (Ю4) и после переключения— 
высокой частоты (106). И поскольку электропроводность живой ткани 
при токах высокой частоты равна электропроводности той же ткани в 
мертвом состоянии, то нет надобности умерщвлять ткань. Электрокоэ- 
фициент жизнеспособности при помощи этого прибора определяется 
весьма быстро. Для этого числовое выражение сопротивления в омах 
при пропускании тока низкой частоты нужно делить на соответствую
щую величину, полученную при пропускании тока высокой частоты.

Мы предлагаем более простой способ определения жизнеспособ
ности тканей и их комплексов. Простота нашего способа заключается 
в том, что можно использовать мостик любой конструкции как посто
янного, так и переменного тока невысоких частот. Кроме мостика не
обходимо иметь еще приспособление для получения температуры в 
70—75°С. Сначала определяется сопротивление объекта в омах в есте
ственном состоянии, а затем через 1—3 минуты после воздействия вы
сокой температурой. Если частное, полученное в результате деления пер
вого числа на второе, будет не менее чем 1,5 и обычно более (в наших 
опытах до 26,5), значит исследуемая часть растения была живой. Если 
же частное получится равным единице с небольшим отклонением в ту 
или другую сторону, приблизительно на 0,2—0,3. то эта часть растения 
была мертвой.

В случае, если мертвая ткань растения долго пролежала в воде, то 
первая величина в омах, т. е. полученная при определении сопротивле
ния объекта до нагревания, может оказаться такой же высокой, как и 
при прижизненном определении. Однако и в таком случае после нагре
вания объекта сопротивление не понижается, а остается почти таким же.

В опыте с пятью кусками клубня картофеля, продержанных в во
де после умерщвления нагреванием, нами получены следующие сред
ние величины сопротивления.

Сопротивление в омах в живом состоянии—12,000, 
после умерщвления — 7,200,

Электрокоэффициент жизнеспособности— 1,7.
После четырехдневного выдерживания в воде тех же пяти кусков 

получено:
Сопротивление в омах до нагревания—11,900, 

после нагревания — 11,700,
Электрокоэффициент жизнеспособности— 1,1.
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Подобные же данные были получены в опыте с выдерживанием в 
воде черешков двух видов бегонии.

Таким образом, описанный способ определения жизнеспособности 
применим и в тех случаях, когда мертвые части растения находились в 
воде несколько дней и, следовательно, лишились большей части элек
тролитов.

Армянский сельскохозяйственный 
институт

Поступило 30 I 1957 г.

II.. Դ. ԱՐ1ԼՐ1ԷՏ811.՜1,> Վ. II. ԻԱԴ1ԼԼ8ԱՆ

ԿԵՆԴԱՆԻ Ե‘1. ՄԵՌԱԾ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!.* 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻՆ

Ա մ* փ ո փ ո ն մ՜

1'ուլււերի կենսա նակւււ թ լու նը որոշվում է մի քանի մեթոդներով ներկ~ 
ման, պլադմ ո լիդմ ի, շնչառու թլան ե ա/լն: Մենք առաջարկում ենք օդսւադոր֊ 
ծել նաև էլեկտրաչափական մեթոդ, որն ունի մի չարք աո inվևլութլուննեբ: 
Եևն ս ունակութ լան որոշումը էլեկտրաչափական մեթոդով կատարվում է արաղ։ 
Ս տա դվ՛ու մ են համեմ ատԿՒ թվեր։ Հնարավոր է դի in ո դ տ թ լունն ե ր ր կատարել 
հեռ ավորութլան վրա, օդտադործեւ լու/u ալին և ձա/նա/ին ազդանշաններ, 
ւիո փ ո իւ ութ/ո ւնն ե ր ր դրանդե լ ինքնադիր դործիքներով։

•֊արսնի է, որ կենդանի ե մեռած հ լո լա վ սւծ քն ե բ ի է լեկտ ր ահա դո րդակտն ո ւ - 
թլունր նույնը չէ: կենդանի հլուսվածքն ավելի մեծ դիմադրու թ լուն է դուլդ 
տալիռ էլեկտրական հոռանքին, քան նուիւ Տլուււվածբր մեռնելուդ հետո: Ս,լդ 
դիմ ադրութ լունը չափվում է կիլոօւէներով:

•֊ լուսված քի կենսունակա թլունը որոշելու համար նախ պետք է չափել 
նրա դիմադրու թ լունը «մերով կենդանի վիճակում տպա մինչև 70---73 տա֊
քա դնելու միջո դով մ եււդնե լու դ հետո, և աոաջին թիվը բաժանել երկրորդի 
վրա: Եթե քան ո րդ ը սսւացվի 1,3֊իդ ո'չ պակաս և սովորաբար ավելի մեծ 
(մեր վ.Ո րձերում «տարվել է մինչև 20,3), ուրեմն հ/ուսվածքր կենդանի է, 
իսկ եթե ալն լինի 1 կամ մինչև 0,3 ավելի կամ պակառ (0,7 —1,3), դու 
նշանսւկամ է որ հ/ուււվւսծքր մեռած է:

Ս,/դ քանորդը մենք պա լմ ան ակ ան կերպով անվսւնու մ ենք 1|Ե նս ՈՆ (1IU- 
1|ՈԼթյԱ|!ւ J.|bl|inpiliqnpd էս1|]ւ(|: 'Էերջինււ բնորոշ Լ հու if ա պա ու սւ u իաւն հ լու ս վ ած ք֊ 
ների համար և ա/նքան ավելի բարձր է, որքան ավ/ալ հյուսվածքի նլութե֊ 
րի փո իւտնակոլթ լունն ու մ եղ է: Մեր փորձերը դուլդ տվեցին, որ նլութափո֊ 
խանակութ լունն ամենիդ ինտենսիվ կատարվում է տերևում, ապա դողունում 
ե արմատում, ալն ամենից թու/լ է սննդան/ութեր ամրարող որդաններում 
պտուղներում, պա լա րն ե ր ում , արմատ ա պ տ ու էիւ երում:

Երբ րուլռի մեռած հլուռվածքը երկար ժամանակ մնում է ջրի մեջ, 
նրա էլեկտրոլիտները դուրս են դալիս և ալդ հլուսվածքի դիմադրութ/ունը 
բարձրանու մ է հասնելով համար/ա կենդանի > հլուսվածքի դիմաղրtn թլանր: 
Սակալն, մեռած հլուսվածքի րարձրադած դիմադրութլուն/t տարսւցնելուդ հետո 
ւ/1 իջնում, և երկու դիմադրութլունների հարաբերաթլունը դարձլալ լինում է 
մո տ in վորապե ո 1:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Ш. КАМАЛЯН

ВЛИЯНИЕ ВЫСОТЫ НА СООТНОШЕНИЕ ПОЛА ПОТОМСТВА

Общеизвестны факты о численном равенстве полов как у чело
века*,  так и у животных**.  В настоящей работе сообщаются факты о 
заметном изменении в числе мальчиков и девочек, родившихся от от
цов после их длительного пребывания на большой высоте нал уров
нем моря.

* S. .1. Astrrebski, Sex-ratio of Birth and Death, „Encyclopaedia Britanica4՜ 
14 th. ed.

** Lush J. L. Animal Breeding Plans 3d. ed, Towa, 1945.

Наблюдения показали, что при долгом (от‘3—6 месяцев; и перио
дическом (2—3 и более года) пребывании на высоте 3250 м над 
уровнем моря наступает общее переутомление организма, что выра
жается в потере аппетита, бессонницы, появлением с одной стороны 
повышенной нервной возбуждаемости, а с другой—апатии. При воз
вращении на малые высоты все эти признаки постепенно, за время от 
1 до 6 месяцев, исчезают.

При повторных подъемах переутомление наступает гораздо бы
стрее и требуется гораздо больше времени для восстановления нор
мального состояния организма после спуска вниз.

Рассматривая рождаемость детей от отцов, которые, в период 1947— 
1956 гг., долгое время пребывали на высоте 3250 м, в то время как 
матери проживали на высоте 1000 м, получаем следующую картину 
(табл. 1).

Таблица 1

1956Годы । 1948 I 1949 I 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955

Мальчики — 2 1 2 — — —

Девочки — 3 2 2 7 2 1 3

Как видим, в первые годы пребывания отцов на большой высо
те рождаются дети обоих полов, затем начинают рождаться одни толь
ко девочки. Так. в 16 семьях в период 1948—1956 гг. родилось 5 
мальчиков и 21 девочка. У них же в период до работы на высоте 
3250 м родилось 8 мальчиков и 6 девочек.

Спрашивается, является ли изменение соотношения полов 5:21 
случайным, или оно свидетельствует о каких-то биологических измене
ниях. Известно, что в силу чисто случайных отклонений соотно-

Известия XI, № 4—7
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шение полов в отдельных семьях может заметно уклоняться от ожида
емого, т. е. 1:1.

Анализ данных, касающийся 408 семей, имеющих от 1 до 4 де
тей, проживающих на высоте 1000 м, показал, что эти отклонения в 
пределах статистической ошибки подчинены законам теории вероят
ности. На этом основании подсчет показал, что из 26 детей, при рав
новероятном рождении мальчиков и девочек, родилось 5 мальчиков 
и 21 девочка, т. е. 9,8.10՜4. Вероятность рождения 13 мальчиков и 13 
девочек была бы равна—1,55.10 1, соотношение наивероятного к наб
людаемому равно 158.

В табл. 2 приведены данные о сотрудниках разных научных 
станций и геологических экспедиций, работавших долгие годы на 
больших высотах.

Табл и ц а 2

Высота станции 
или местонахожде
ния геологической 

экспедиции над 
уровнем моря

Период ра
боты па дан
ной высоте

Высота (над 
ур. м.) по

стоянного 
местожи
тельства 

отца

Коли
чество 
родив
шихся 
детей

В том числе

мальчики де
вочки

1Е00 5—8 лет 0 -300 11 1 10

23С0 8 10 лет 1000—2000 37 11 26
свыше 2.г00 8—10 лет п 

более
1000 49 8 41

свыше 2,г00 3—10 лет ЗСО 23 7 16
свыше 20; 0 5—10 лет и 

более
450 66 23 43

3250 8 10 лет 1000 м 26 5 21
3250 2—4 года 11)00 — 1800 18 6 12
1000 8 — 10 лет нет данных 9 2 7

239 63 176
Чтобы избежать ошибок при сборе материалов, нами тщательно 

регистрировались все случаи рождения по документам.
Вероятность того, что наблюдаемый перевес родившихся девочек 

является случайностью, равна 6,31-К.)՜17.
Приведенные данные показывают, что наблюдаемый эффект нельзя 

объяснить статистическими флюктуациями; по-видимому, это является 
результатом физиологических сдвигов, возникающих в человеческом 
организме при пребывании в течение длительного периода на больших 
высотах*.  Для этих высот характерны следующие факторы: кислород
ное голодание, недостаточность минеральных солей в питьевой воде, 
увеличение радиации, изменение барометрического давления.

Выше описанный факт о зависимости соотношения полов от оп
ределенных условий внешней среды, помогает изучению этого вопро
са, имеющего важное значение как для .теории, так и для практики.

* Следует отметить, что имеет значение не абсолютная высота, а разность меж
ду высотой, на которую поднимается человек и той высотой, где ои адаптировался 
(табл. 2).
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В подтверждение наблюдаемого факта нами были проведены опы
ты одного из указанных факторов влияние изменения упитанности про
изводителя на соотношение пола потомства у кроликов и кур.

Опыты с кроликами. Опыты проводились на ферме колхоза се
ла Воскеваз Аштаракского района Армянской ССР в течение 1957 г. 
Были выделены 5 самцов и 24 самки.

Самцы №№ 1 и 2 в течение 45 дней были подняты на высоту 
3250 м над уровнем моря. За этот промежуток времени они потеряли 
в весе около КХ)—150 г. Вторая группа самцов №№ 39. 41, 42 оста
валась на ферме и получала ограниченный рацион питания с таким 
расчетом, чтобы терять в весе примерно столько, сколько теряли 
самцы первой группы. Самки получали корм без ограничения. Все 
животные питались сухим сеном или свежей люцерной.

В начале мая было произведено спаривание всех 24 самок. В 
табл. 3 приведены данные о полученном потомстве (пол крольчат

ли с таким расчетом, что за 7—10 дней они теряли в весе около 100— 
150 г., затем их пускали к курам, и через 2— 3 дня вновь от
деляли. За этот срок петухи успевали восстанавливать потерянный вес 
за счет обильного корма, получаемого курами. Яйца инкубировались 
двумя партиями. В табл. 4 приведены полученные результаты.

определен в одномесячном возрасте).
Как видно из приведенных дан

ных, перевес на стороне самок в по
томстве как у первой, так и у второй 
группы самцов. Полученный резуль
тат 77*8,89  и 51' 7,1 с? в пределах 
статистической ошибки опыта указы
вает на наличие определенного эф
фекта в увеличении числа самок.

В качестве контроля взяты дан
ные мартовского приплода той же фер
мы за 1957 год, где получено 133 9 и 
128 с?.

Опыты с курами. Были взяты 6 
петухов и 30 кур. Куры и петухи со
держались раздельно, петухов корми-

Т а б л п ц а 3

Номер 
самца

Количе
ство са-

Приплод
Самки Самцы

мок * сГ

1 группа
1
2

2 группа
39
41
42

6
5

2
6
5

18
16

7
20
16

14
9

4
14
10

Всего 24 77 .51

Таблица 4

№ партии
Количество 
цыплят в 3- 
месячпом 
возрасте

В том числе

9 <7

1 33 23 10

2 10 8 2

Всего 43 31 12



100 В. Ш. Камалян

Как видим, полученный результат 3115,6 ? и 12-֊3,5 ? в пределах 
статистической ошибки опыта также указывает на наличие эффекта.

Полученные экспериментальные данные являются предваритель
ными; эксперименты продолжаются.

Институт физики
Академии наук Армянской ССР

Посту пило 25 I 1958 г.

«Լ. Շ. 'հԱՄԱԼՅԱՆԲԱՐՋՐՈԻԹՅԱՆ ԱԶԳԵՑՈԻՌՅՈԻՆ^ ՍԵՐՆԴԻ ՍԵՌԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱՍ. մ փ ո փ ում
Ներկա աշիւաւոու թլան մեգ հադորդվամ են տվլա/նևր ադաների և աղ֊ 

յիկնե րի I'՛'! Ւ ՂԴ՚՚՚մ՝ 111 ['ե ր սւթ լս։ն մասին այնպիսի րն տան ի քն ևրում, երր
հայրերը երկար ժ ամանակարնթացքում գտնվել են մեծ բարձրսւթյան վրա։

Ուսումնասիրված է 1947—1950 թթ. ընթացքում 3250 (ծովի ծակ֊ 
երևույթից} մետր բարձրություն վրա գտնվող էքսպեդիցիա լի աշխատակիցների 
ընտանիքներում ծնված երեխաների սեռերի հա րա րե րակցու թ լունը (մայրերը 
րնակվեւ են մ ո տ ավ ո ր տ պես 1000 ։1 բա րձլւաթյան վրա}: 11 տացվում է հե- 
ւոելալ պատկերը. 10 աշխատակիցների րն տ ան ի քնե ր ո ւմ ծնվել են 20 երեխա , 
որոնցից Յ֊ը տղա և 21 աղջիկ: Ընդ որում, սկսած 1951 թվականից ոչ մի 
աղա ալլևս չի ծնվել։ Ալդ նույն րն տ ան ի քնե բո ւմ մինչև հա լրե րի' մեծ բարձ֊ 
րութլան վրա աշխատելը ծնվել են Տ արս և 0 աղջիկ:

Ա իաժամանակ ուսումնասիրվել են տարբեր րարձրայևռնալին կալան
ների աշխատակիցնե րի ընտանիքներում ծնված 239 ե րե խանե ր, որոնցից 
աղաներ են ՕՅ֊ր և աղջիկներ' 170-ը։ Տղաների և աղջիկների թվերի միջև 
ալսպիսի դգալի տարբերություն դժվար է բացաարել պա ա ահսժլան ութ/տմբ։ 
Ալն բանի հավէսնականու թլո ւնը, որ 239 երեխանե րի թվում ծնվեին 03 տղա 
ե 170 աղջիկ, երկու սեռերի համահավասար ծնվելու հավանականության 
դեպքում, հավասար ի 0,31 ֊10~^:

Աասւցված թվերը որոշակիորեն ցույց են տալիս, որ նկատվող երևույթը 
դժվար է րացատրել վիճակագրական շեղումներով, ուստի պետք է ենթադրել, 
որ ալն արդյունք է որոշակի <ի ի ղի ո լո գի ական փ ո ։իո խո ւ թ յսւնների, որոնք 
աեղի են ունենում մարդկային օրգանիդմում' վերջինիս մեծ բարձրություն
ներում երկար Ժամանակ գտնվելու ընթացքում, 1, լւ լ, տվյալ օրգանիդմր 
վարժվել և ղարգացել է ավելի ցածր րարձբությունների վրա:

Դիտվում է ա րո ւնե րի ն իհ ար ացմ ան ժ'իջոցով սերնդի մեջ էգերի թվի 
ավելացման հն ա ր ա վ ո ր ո ւ թ յ ո ւնը։

Փորձերը դրված ե հ ճագ արների և հավերի վրա: Արու ճագարի քաշից 
100--- 120 պակասելու դեսլքում սերնդի մեջ ստացվում է 77 էդ և 51 արու:
Աք1ո{^‘երի քաշից 100—1.50 դ պակասելւռ դեպքում ստացվել է 31 էդ և 
12 արուէ

1! տա ցված տ րդլո ւն քնե ր ր փորձի սխալի սահմաններիդ դուրս են և 
9ՈԼ19 11 ա,,,լիս սերնդի սեռի կարգավռրման հնարավորութլունը արուի գիրու- 
թլան կար։լավսրլ) ան միջոցով։
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Л. Д. ЖУРУЛИ

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА

Издательство Академии наук Армянской ССР выпустило в свет на 
русском языке сборник «Дитилин и опыт его клинического применения»1, 
посвященный химии, фармакологии и клиническому применению нового 
заменителя кураре — дитилину (редактор А. Л. Мнджоян).

1 Дитилин и опыт его клинического применения. Издательство АН АрмССР. 
Ереван, 1957, стр. 251, тираж 2СЮ0.

Дитилин — дииодметилат бисдиметил амино-этилового эфира ян
тарной кислоты обладает избирательным действием на мионевральные 
окончания, нарушая этим передачу импульса с двигательного нерва на 
произвольную мышцу. Действие дитилина отличается кратковременно
стью, отсутствием явлений последействия и побочных эффектов. Благо
даря этим свойствам новый препарат нашел широкое применение в хи
рургической и психиатрической клиник, как мышечный релаксант.

Над созданием нового заменителя кураре и его внедрением в кли
нику работала большая группа химиков синтетиков и фармакологов 
Института тонкой органической химии под руководством академика АН 
АрмССР А. Л. Мнджояна, фармакологи 1-го Ленинградского медицин
ского института и клиницисты Военно-Медицинской Академии им. 
С. М. Кирова.

Эти многолетние экспериментальные и клинические исследования 
явились темой всесоюзного совещания, которое проходило в Ереване 
с 14 по 17 июня 1957 года. Материалы совещания и составляют содер
жание рецензируемого сборника. Сборник содержит 22 работы, которые 
можно разбить на 2 раздела: 1) экспериментальные работы по химии 
и фармакологии дитилина; 2) клинические исследования по лечебному 
применению препарата.

Первый раздел открывается статьей А. Л. Мнджояна и О. Л. Мнджо
яна «Синтез дитилина и некоторых аналогов». В статье отмечается, 
что хотя история химии алкалоидов кураре начинается с 1824 г., сам 
алкалоид был выделен в чистом кристаллическом виде лишь в 1935 г.

С тех пор продолжались дальнейшие поиски новых синтетически ; 
заменителей кураре. Синтез этих препаратов шел по пути воспроизведе
ния отдельных химических групп, входящих в молекулу кураре, кото
рые могли быть носителями активных свойств курарина.

В результате этих работ был создан целый ряд препаратов, спо
собных вызывать расслабление скелетной мускулатуры, такие как син- 
курин, флакседил, парамион и, наконец, дииодметилат диметиламино- 
этилового эфира янтарной кислоты—дитилин.

Такой большой интерес к курареподобным препаратам вызван ус
пешным применением их в анестезиологии в качестве мышечных релак- 
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сайтов. В настоящее время в большинстве клиник Советского Союза и 
за рубежом, наряду с анестетиками, релаксанты завоевали свое почет
ное место в хирургической практике.

Авторы далее приводят краткие данные исследований, проведенных 
в Институте тонко։! органической химии, в области некоторых произ
водных двуосновных карбоновых кислот, приведших к синтезу дитилина 
и представляющих интерес с точки зрения изучения курареподобных 
свойств его различных аналогов. Путь получения дитилина, как и многих 
других соединений, был основан на принципе синтеза большого числа 
препаратов одного и того же гомологического ряда, отличающихся друг 
от друга небольшими структурными изменениями, и отбора из этого ря
да физиологически активных веществ. Такое решение вопроса дает воз
можность проследить изменение физиологических и биологически.՝, 
свойств при малейших изменениях химической структуры соединений. 
Этот путь позволил установить определенные закономерности по связи 
химической структуры и биологической активности препаратов и, наряду 
с этим, отобрать новые физиологически активные соединения.

В результате подобных исследований из серии аминоэфиров дву
основных карбоновых кислот были отобраны два активных препарата: 
дииодметилат диметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты, назван
ный дитилином, и дииодметилат диметиламиноэтилового эфира пробко
вой кислоты, названный корконием.

13 статье Р. С. Рыболовлева (Ленинград) «Дихолиновые эфиры ди
карбоновых кислот и родственные им соединения» представлены инте
ресные данные, подтверждающие основные положения, выдвинутые в 
работе А. Л. Мнджояна и О. Л. Мнджояна.

А. И. Шаповалов и А. И. Шевченко в своей статье «Влияние гипо
термии и наркоза на действие дитилина» на экспериментальном мате
риале показали, что способность дитилина блокировать нервномышеч
ную передачу нарастает по мере развития гипотермии. Наркотики, в ос
новном, не меняют или даже несколько ослабляют действие дитилина. 
Эти данные могут быть учтены в практической работе хирурга при даче 
наркоза и в условиях гипотермии.

В работе Б. А. Саакова «К фармакодинамике и практическому при
менению дитилина» показано влияние дитилина на биоэлектрическую 
активность коры головного мозга. Автор отмечает, что внутримышечное 
введение дитилина собакам вызывает выраженный феномен депрессии 
биоэлектрической активности всех отделов коры больших полушарий, 
что говорит о развитии разлитого торможения в коре головного мозга.

Статья А. Л. Мнджояна. Н. Е. Акопян и Л. С. Гамбаряна «Влияние 
некоторых местноанестезирующих веществ и их производных на кура- 
ризирующий эффект дитилина» содержит интересный экспериментальный 
материал, иллюстрирующий взаимодействие дитилина с локальными 
анестетиками. Изучались как широко известные анестетики, применяю
щиеся в’медицинской практике, так и новые, синтезированные в Инсти
туте тонкой органической химии. Проведенные исследования показали, 
что новокаин, дикаин и четвертичные соли последнего обладают способ
ностью удлинять действие дитилина. Экспериментальные данные не да
ют возможность выявить какую-либо закономерность между антихолин- 
эстеразной активностью изучавшихся соединений и их влиянием на дей
ствие дитилина.

Л. Ф. Семенов в своей работе «О влиянии профилактического при
менения дитилина на течение лучевой болезни» показал, что применение 
дитилина в сочетании с ацетилхолином усиливает защитное влияние 
последнего. Введение белым мышам одного дитилина или вместе с адре
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налином, оказалось неэффективным. Подобные исследования представ
ляют интерес как для медицинской радиологии, так и для общей физи
ологии и фармакологии.

Работа А. Ф. Данилова, М. Я. Михельсона и Р. С. Рыболовлева 
«Фармакологические свойства дитилина и опыт его применения в кли
нике» посвящена подробному фармакологическому анализу дитилина. 
Новый заменитель кураре, как и все курареподобные препараты, дей
ствует избирательно на мионевральные синапсы. В отличие от других 
заменителе։՛! кураре дитилин обладает кратковременным действием и ог
ромной терапевтической широтой. Авторы полагают, что кратковремен
ность действия препарата обусловлена его легкой гидролизуемостью 
ложной холинэстеразой. Эффект дитилина усиливается при взаимодей
ствии с наркотиками и новокаином, и ослабевает при взаимодействии с 
адреналином и большими дозами лобелина. В случае применения искус
ственного или «управляемого» дыхания, животные переносят дитилин 
в дозах, в тысячу раз превышающих минимальные. Касаясь клиниче
ского применения дитилина, авторы отмечают, что препарат облегчает 
вправление вывихов, репозицию отломков костей, производство эзофа- 
го-ларинго-бронхоскопии и интубации. Он успешно применяется при 
больших и травматических операциях в сочетании с интратрахеальным 
эфирным наркозом в комбинации с пентоталом.

Вслед за отмеченными работами приводятся клинические исследо
вания по лечебному применению дитилина. Этот раздел начинается ра
ботой М. С. Григорьева «Применение дитилина в сочетании с интра
трахеальным наркозом в грудной хирургии». Автор подробно останавли
вается на вопросах наркоза, в частности газового, с применением мы
шечных релаксантов.

В статье приведен большой клинический материал, основанный на 
применении хлористого сГтубокурарииа и отечественных мышечных ре
лаксантов (дитилин, парамион, диплацин) у 2930 больных, подвергну
тых различным оперативным вмешательствам. Оценивая клиническую 
эффективность использованных препаратов, особенности их действия, 
автор приходит к выводу, что дитилин является наилучшим заменителем 
кураре для хирургической практики. В отличие от других мышечных 
релаксантов (диплацин и пирамион) он не обладает кумулятивным дей
ствием при длительном применении, так как быстро разрушается холин
эстеразой крови.

К цепным свойствам дитилина относится и то, что он обладает не
которым ганглиоблокирующим действием, играющим немаловажную 
роль в профилактике операционного шока. Кратковременность его дей
ствия способствует быстрому восстановлению активного дыхания и 
кашлевого рефлекса, что важно для профилактики послеоперационных 
осложнений (ателектаз, пневмонии, отек легкого). Автор особо подчер
кивает положительное значение дитилина при проведении «управляемо
го дыхания» при операциях на органах груди. В целях удлинения ку- 
рарного эффекта дитилина автор рекомендует метод капельного введе
ния его в организм.

Использование мышечных релаксантов (дитилин и др.) сделало 
возможным применение безвредного наркотического средства закиси 
азота при длительных операциях на органах грудной клетки.

В работе М. Ляховицкого «Опыт применения дитилина в хирур
гической клинике» приведен интересный клинический материал по при
менению дитилина в травматологии (вправление переломов, выви
хов и пр.).
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Работы А. А. Воликова, О. В. Александрова и А. А. Воронова, Э. Д. 
Костина, В. А. Михельсона, М. М. Гринева, Н. И. Расстригина, Р. Л. Па- 
роняиа, С. X. Авдалбекяна и III. И. Асатряна, Н. М. Садыкова, А. Н. 
Ардамацкой посвящены применению дитилина для кратковременного 
расслабления мышц при интубациях, эндоскопиях, вправлении выви
хов, репозиции костей и других операциях.

В работе И. X. Геворкяна и Д. А. Даниэльбека <<О внутриартери
альном применении дитилина для местного расслабления мышц» пред
ставлены экспериментальные и клинические данные о возможности 
внутриартериального введения препарата для получения изолированно
го расслабления мышц конечности.

Т. Я. Хвиливицкий в статье «Опыт применения дитилина при лече
нии психических заболеваний» освещает вопросы использования мышеч
ных релаксантов, в частности дитилина, в психиатрической клинике. 
Курареподобные препараты применяются в клинике душевных заболе
ваний в связи с мощным напряжением мышц при применении электро
судорожной терапии, а также при некоторых состояниях психомоторно
го возбуждения. Мышечные релаксанты устраняют противопоказания к 
применению электросудорожной терапии, так как они исключают воз
никновение осложнений со стороны костно-мышечного аппарата (ком
прессионные переломы позвоночника, больших трубчатых костей, вывихи 
суставов), возникающих в результате мощных и неравномерных сокра
щений мышц во время судорог, вызываемых электрическим током. В от
личие от других заменителей кураре (диплацин), дитилин обладает 
большой терапевтической шпротой, может быть применен без управляе
мого дыхания, не вызывает падения кровяного давления и не снижает 
терапевтической эффективности лечебной процедуры. Автор рекомен
дует применение дитилина в сочетании с барбитуратами, как средство, 
устраняющее у больных неприятные переживания, связанные с кура- 
ризующим действием препарата. Кратковременность эффекта, быстрая 
разрушаемость и легкая управляемость действием дитилина делают 
этот препарат наиболее удобным из заменителей кураре в психиатри
ческой практике.

В работах Б. А. Лебедева и Т. Я. Аннапольской приводятся данные 
по применению дитилина при электросудорожной терапии психических 
больных.

Книга хорошо издана, иллюстрирована большим эксперименталь
ным и клиническим материалом (кимограммы, рентгенограммы, диа
граммы, фотоснимки и пр.).

Можно вполне согласиться с редактором сборника А. Л. Мнджояном 
в том, что выпуск книги является своевременным и полезным для ши
роких кругов клиницистов.

Следует только сожалеть, что столь ценная книга, нужная для экс
периментаторов и клиницистов, издана малым тиражом (2000 экз.). 
Остается пожелать, чтобы в ближайшее время она была бы переиздана 
большим тиражом.

Поступило 25 XI 1957 г.
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