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р. М. ГАЛАЧЬЯН

Диагностика бактериозов фасоли
Среди заболеваний фасоли бактериозам принадлежит ведущее 

место по многообразию форм, распространенности и вредоносности. За 
последние годы пораженность фасоли бактериозом настолько усили
лась, что сделала невозможным разведение ее некоторых сортов 
в ряде районов Советского Союза. Поэтому, вопросы, связанные с 
изучением этих бактериозов, равно как и с характеристикой возбу
дителей, являются весьма актуальными и имеют теоретическое и 
практическое значение.

Первые исследования в области бактериальных болезней фасоли 
произведены в 1920 г. Смисом, которому удалось выделить возбу
дителя бурой пятнистости Bacterium phased։՜, изучить его всесторон
не и доказать патогенность. Барсе (1921) и Буркхольдер (1921) про
должили работу в этом направлении и выявили новые формы —по
ражение сосудистой системы. В 1926 г. Буркхольдер описал другое 
заболевание, вызываемое Bact. medicaginis var. phaseolicola, а Хеджес 
обнаружила возбудителя увядания Bact. flaccumfaciens, вела сравни
тельное изучение с Bact. phaseoli. Вопросам проникновения паразита 
в ткани растения посвящена работа Заумейера (1930), который поз
же (1932) изучал заболевание сеянцев и бобов, в результате чего 
пришел к выводу, что по внешним признакам поражения семян и 
сеянцев нельзя распознать возбудителей. Единственное, что он реко
мендует в отношении Bact. tlaccumfaciens это—бактериоскопию, вви
ду того, что данная бактерия, являясь грам-положительной палоч
кой, легко обнаруживается в окрашенных срезах. По вопросам о 
бактериозах фасоли имеются и русские работы—Артемьевой, Га
ла чья н, Енкена, отображающие поражаемость различных сор
тов фасоли, пути инфекции и меры борьбы с ними.

Настоящая работа отражает вопросы диагностики бактериозов 
фасоли и является результатом лабораторного исследования, а также 
двухлетних полевых наблюдений над бактериозами на богатом ас
сортименте коллекции фасоли в Ростовской области, в Отрадо-Ку
банском отд. ВИР-а.

Исследования производились как на гербаризированном, так и 
на свежем материале, собранном в различных стадиях развития рас
тения и в различной степени их пораженности.

* Автор чтят дорогую намять Вл. Ив. Взорова, под руководством каторого 
проводилась настоящая работа.
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Всего проделано 259 бактериологических анализов и выделено 
206 штаммов чистых культур различных возбудителей бактериозов 
в результате изучения их морфологических, биохимических, пато
генных и серологических свойств. Результаты анализов приводятся 
в табл. 1.

Результаты бактериологических анализов фасоли.

Таблица /

Семядоли .
Примордиальный лист 
Настоящий лист 
Черешок . •
Стебель 
Боб 
Зерно 
Корень _______.

Всего

Выделенные нами штаммы различных возбудителей болезней 
фасоли проверялись в отношении вирулентности на молодых растени
ях, выращенных в вегетационных сосудах (сорта: Изумрудная, Роза 
Ранк, Триумф, Оливка Масличная). Заражение производилось в спе
циальных камерах, большей частью в послеобеденные часы, одним 
лишь методом, сразу же давшим эффективные результаты. Он зак
лючался в том, что на нижнюю поверхность молодых листочков 
накладывались небольшие кусочки стерильной ваты, смоченные бак
териальной эмульсией из суточной культуры. Сквозь зараженную 
вату производилось 2—3 укола стерильной иглой. С контрольными 
растениями поступали таким же образом, но только бактериальная 
суспензия заменялась физраствором. Перед началом работы и после 
нее внутренние стенки камеры и сосуды обильно поливались водой 
для создания повышенной влажности. В результате опытов, на 3—5 
день, уже наблюдались симптомы поражения, совпадающие, в боль
шинстве случаев, с признаками заболевания, наблюдаемыми нами в 
полевых условиях. Особенно четкое совпадание показали шгаммы 
Bact. phaseoli, Bact. medlcaginis var. phaseolicola.

Проверка вирулентности штаммов Bact. tumefaciens произ
водилась па подсолнечнике, свекле и томатах с помощью капил
лярных трубок, наполненных бактериальной суспензией. Пос
ледние вставлялись в различные части стебля и в верхние части 
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корнеплодов —в места, предназначенные для заражения. Спустя 3 дня 
(суспензия к тому времени входила в ткани растения), опустевшие 
трубки удалялись и на пораженные участки накладывались стериль
ные кусочки ваты. Контрольные растения проверялись точно так 
же, но вместо суспензии в капилляры наливался физраствор. Парал
лельно с нашими штаммами проверялся еще контрольный штамм 
Bact. tumefaciens, выделенный из опухолей корневого рака яблони 
и, дававший в течение 3-х лет, без осечки, опухоли. В результате мы 
не обнаружили каких нибудь деформаций, подобных раковым наро
стам на растениях, зараженных нашими или контрольными штаммами 
Bact. tumefaciens. Отрицательные результаты экспериментального за
ражения мы склонны объяснить неблагоприятными условиями пого
ды, а также неподходящим возрастом растений, стебли которых 
были в полусухом состоянии. В этих условиях и контрольная куль
тура Bact. tumefaciens не дала заражения. Однако, данный факт не 
дает нам права делать категорических утверждений относительно 
наших штаммов Bact. tumefaciens, хотя внешний вид опухолей на 
параженном растении не вызывает сомнения в их раковом происхож
дении.

При изучении культур возбудителей бактериозов фасоли про
верялись также их серологические свойства.

С этой целью были получены агглютинирующие иммунсыворот- 
ки против Bact. phaseoli, Bact. phaseoli var. fuscans, Bact. medlcaginis 
var. phaseolicola, Bact. heteroceum. Сыворотки против других воз
будителей фасоли не"приготовлялись в виду того, что остальные 
бактериозы имеют меньшее практическое значение.

С полученными сыворотками и с соответствующими штаммами 
культур ставились реакции агглютинации по Г. Видалю. Выясни
лось, что штаммы чистых культур, выделенные из различных орга
нов и видов Phaseolus, имеют различную агглютинабильность. При 
этом интенсивность реакции агглютинации находится в зависимости 
от давности выделения возбудителя, прошедшего ряд пересевоЬ че
рез соответствующие питательные среды: бульон, МПА, картофель 
и пр. Имея в виду отсутствие способности свежевыделенных штаммов 
агглютинироваться в высоких разведениях сыворотки, мы одновремен
но ставили реакции по способу Нобля, в которых применение неразве- 
денной (цельной) сыворотки значительно ускоряло результаты реак
ции. Все эти работы значительно облегчали идентификацию штам
мов чистых культур.

Кроме того, нас интересовал вопрос о существовании групповой 
агглютинации между родственными по свое&природе видами бактерий, 
как например, Bact. phaseoli и Bact. phaseoH vak fuscans.Подобного рода 
исследования были проделаны Шарпом (1927) в отношении близких 
бактерий: Bact. phaseoli, Bact. phas. sojense и Bact. campestre; путем 
постановок серологических реакций с гомогенными и гетерогенными 
сыворотками автор доказал их строгую специфичность. Так, иммун- 
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сыворотка от Bact. flaccumfaciens не давала никакой осадочной реак
ции с микробами Bact. phased!, Bact. phaseoli sojense.

В том же году Линком и Шарпом (1927) была доказана груп
повая агглютинация (в разведениях 1:5, 1:40) на этой же группе 
родственных микроорганизмов. Кроме того, автор изучал влияние 
серологических реакций на R (шероховатые) и S (гладкие) формы 
бактерии, объясняя зависимость вирулентности вариантов от их 
подвижности.

Имея в виду близость штаммов Bact. phaseoli и Bact. phaseoli 
var. fuscans, мы пытались установить их антигенное сродство. Для 
этой цели ставились прямые и перекрестные реакции с соответствую
щими сыворотками и культурами. Результаты сведены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты прямой и перекрестной агглютинации штаммов Bad. phaseoli и 

Bact, phaseoli var. fuscans соответствующими иммунсыворотками.

Разведение сыво
ротки

Сывор- Bact. ph. 
var. fuse, co шт. 
Bact. ph. var. fus

cans

Сывор. Bact. 
phaseoli со 
шт. В. ph- 

var. fuscans

Сывор. Bact. pha- 
seoh co шт. Bact. 

phaseoli

Сывор В. ph. 
var. fuse, co 

шт. Bact. 
phaseoli

70 203 70 263 262 272 262 272

1:50 4-4- + + ++4-4- 4- + + + ++ + 4-4—H 4- +
1:100 +++ + ++4՜ + ~Г ՜է՜ -+ 4- + + 4-4-4- + — —
1:200 ++++ 4—I—1—H —— — ++ + 4- + + — —-
1:400 +4—H 4՜ ++++ — — ++ 4—H+ —— —
1:800 4-4՜ 4՜ 4՜ + 4—Н — — + + + — —
1:1600 4-4֊ + +4 + — —• + + —
1:3200 +++ +++ — —- + + •— —
1:6100 4—Ւ 4—Н — — — — — L —
1:12800 + 4- + —— — / — ■■■■ ■■■■
1:25600 + + .. —• — ——
Контр, культ. — — —— —— — — —
Контр, сывор. — — — — — — — —■*

Из таблицы видно, что между столь близкими бактериями, как 
Bact. phaseoli и Bact. phaseoli var. fuscans, существует групповая 
агглютинация только в начальных разведениях 1:50, что говорит о 
специфичности их сывороток.

Описание внешних признаков бактериозов

Бурая пятнистость, вызываемая Bacterium phaseoli

Первичная инфекция Bact. phaseoli проявляется с момента про
растания семян на семядолях. Эта распространенная форма данно
го бактериоза .может быть выражена в различной степени, в зависи
мости от интенсивности поражения семенного материала. Характер
ным признаком его является наличие расплывчатых бежевых, 
позднее буреющих пятен, со свинцово-жирным блеском. При сильном 
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заболевании такие пятна пронизывают насквозь всю мякоть семя
долей, следствием чего является поражение самого зародыша. Дан
ный тип бактериоза представляется одним из вредных, так как раз
рушает верхушечную точку роста всходов, приводя тем самым к их 
полной гибели. Подобным образом пораженные всходы носят назва
ние „змеиноголовых" и описаны Буркхолдером как „Snakeheads". 
У нас обычно их называют „плешивоголовымп". В случае, когда 
растение продолжает свое развитие, дальнейшую инфекцию можно 
наблюдать на примордиальных, а затем и на настоящих листочках. 
Здесь начальными признаками бактериоза являются мельчайшие, 
водянистые крапинки, разрастающиеся на 2 -8 день в небольшие, 
светло-желтые участки ткани. При дальнейшем своем развитии пятна 
увеличиваются в размере до 15 мм и более, принимают расплывча
тую форму и буреют. Как правило, больная ткань отделяется от 
здоровой хлоротичной зоной шириной в 2—3 мм. Подобное явление 
наблюдается по крайней мере на всех сортах, имеющих светло-зе
леную окраску листвы (Оливка, Триумф, Вильгельм и т. п.); сорта 
с темно-зеленой листвой (Изумрудная, Мечевая сплюснутая и др.) 
не проявляют подобного признака. К моменту цветения и налива 
бобов пятна разрастаются настолько, что сливаются в сплошные 
пораженные участки. При этом листья, потерявшие свою способность 
к ассимиляции, высыхают и опадают. (Рис. I).

Внешний вид поражения Bact. phaseoii на стеблях бывает раз
личным в зависимости от возраста растений. На всходах» чаще все
го на подсемядольном колене, наблюдаются поражения в виде жир
ных, красно-бурых штрихов. Позднее, с утолщением стебля ткань 
черствеет, некротизируется и приобретает вид бурой, вдавленной 
корочки. Это характерно для взрослых растений. Обычно такие 
пятна ярче всего выражены в местах прикрепления нижних ветвей. 
Довольно часто на пораженных стеблях можно наблюдать неболь
шие трещины, выделяющие гуммиобразный экссудат. При дальней
шей инфекции побуревшие участки сливаются, обволакивая весь 
стебель кольцом поражения. Так как больная ткань всегда бывает 
вдавленной, то образование кольца сопровождается образованием 
перетяжки, вызывающее, как правило, перелом стебля. Наибольшее 
число переломов приурочивается к стадии налива бобов. Данная 
фаза бактериоза семян-вредоносная, так как приводит растения к 
преждевременной гибели.

Присутствие инфекции иа бобах сказывается далеко не одина
ково. Чаще всего бобы поражаются в раннем возрасте, когда они 
достигают примерно половины нормального размера. Вначале на 
зеленых бобах появляются мельчайшие, мокнутие точки, которые 
при беглом осмотре трудно разглядеть. Позднее крапины увеличи
ваются, буреют и образуют кожистый слой. Иногда на бобах по
бурения не наблюдается; влажно-мокнущие пятна сливаются, распо
лагаясь вдоль дорсального шва и продолжают оставаться зелеными.
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Рис. I. Лист фасоли, пораженный Fact, phased! Е. F. Sm.

Во всех случаях характерно наличие грязно-белой, клейкой камеди. 
Нашими наблюдениями установлено, что бурые поражения бывают, 
как правило, округлыми и размещаются на выпуклых надзерновых 
участках боба, тогда как зеленые, бесформенные, расплывчатые 
нятна всегда располагаются вдоль дорсального шва. Причину такого 
явления мы объясняем различной сочностью тканей: у швов она 
мясистее; потому поражения в них интенсивнее расползаются, чем 
в других, менее сочных частях.

При сильном заболевании боба инфекция переходит на семена. 
Самым типичным поражением зерен является образование корич
невых, лакированных пятен различной формы и величины. Если зерно 
поражается будучи еще зеленым, оно делается сморщенным, щуплым. 
Подобная щуплость семян может быть вызвана под влиянием эндоген
ного заражения через сосудистую систему и семенной рубчик. Придан
ном способе инфекции могут наблюдаться совершенно противополож
ные случаи, когда семена будучи больными, внешне не проявляют 
никаких признаков поражения. Внимательно осмотрев такие зерна мож
но обнаружить только пожелтение семенного рубчика. Подобные (внеш
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не здоровые) семена, как правило, дают больные всходы. Крайне 
затруднительно установить присутствие инфекции на семенах, име
ющих цветную окраску кожуры (Роза Ранк, Полосато-Морщинистая 
и др.); наоборот, на сортах с белыми зернами (Робюст, Бомба и 
др.) определение пораженности семенного материала не представля
ет никаких трудностей.

Угловатая пятнистость, вызываемая Bact. niedicaginis var. pbaseolicola

Этот бактериоз является одним из распространенных. Первыми 
поражаются семядоли, покрываясь бакт. пятнами, которые по сво
ему характеру поражения могут быть дифференцированы на два 
типа. Первый из них, довольно часто встречающийся, характеризуется 
бурыми, расплывчатыми пятнами, с маслянистым блеском. Макроскопи
чески его нельзя отличить от поражений, вызываемых Bact. phaseoli. 
Полевыми наблюдениями установлено, что данная фаза бактериоза 
присуща сортам с белыми семенами (Тепари, Крупная белая мозго
вая и др.). Второй тип поражения встречается сравнительно реже. 
Отличительными признаками его являются мелкие, в 1—2 мм, сухие, 
бурые пятна, выступающие над поверхностью семядолей в виде бо
родавок. Маслянистый блеск на них отсутствует. Подобные симптомы 
свойственны сортам, имеющим цветную окраску семенной кожуры; 
например, Золотая гора, Длинная желтая шестинедельная п др. Та
ким образом, характер поражения пятен на семядолях находится в 
прямой зависимости от сортовой особенности растения. Следующими 
после семядолей, заболевают примордиальные и настоящие листочки. 
Здесь поражение резко отличается от симптомов Bact. phaseoli. На 
примордиальных листьях оно принимает вид мелких, в 1—2 мм, 
бурых, просвечивающих, маслянистых пятен, которые, располагаясь 
между нервами листа, приобретают угловатую форму. В дальнейшем 
поражения сливаются и достигают размера 2—4 см. При этом чет
кость очертания углов сохраняется. Весьма часты случаи выделения 
грязно-белого экссудата на пораженных листьях, которые при высы
хании оставляют серый, блестящий след. Это легко заметить на 
нижней поверхности листьев.

Полевыми наблюдениями не обнаружено наличия хлоротичных 
зон на примордиальных листьях, тогда как на настоящих листьях 
они являются отличительными диагностическими признаками-

Данное поражение сходно с поражением, вызываемым Bact. 
phas. var. fuscans. Поэтому без бактериологических анализов, по 
внешним симптомам, отнюдь невозможно дать точного определения 
болезни. При сильной инфекции обычно происходит слияние отдель
ных пятен, что приводит к побурению и усыханию листьев. (Рис. 2).

На стеблях Bact. rnedicaginis var. ph. образует продольные, 
красно-бурые полосы. Бобы также поражаются данным возбудителем, 
при сильном заболевании которых инфекция переходит на семена.



Рис- 2. Лист фасоли, пораженный Bad. medicaginis var. ph. Burkb.

Бактериологическое исследование зерновых повреждений привело 
нас к выводам, до сих пор не отмеченным в литературе, что Bact. 
medicaginis var. ph. дает весьма характерные пятна, макроскопичес
ки отличимые от поражений, вызываемых другими возбудителями. 
Эти пятна представляют собой мелкие, бесформенные язвочки, на
поминающие уколы насекомых, которые позднее делаются кремо
выми и придают семенной кожуре сбористость, особенно в местах 
ее разрыва. На различных сортах они проявляются одинаково. Дан
ный факт имеет существенное значение в смысле ускорения диаг
ноза при распознавании бактериоза по внешним признакам.

Ореольная пятнистость, вызываемая Bact. phaseoli var- fuscans

Развитие данного заболевания в поле начинается с момента об
разования молодых, настоящих листочков. Первыми признаками бак
териоза являются мельчайшие, маслянистые, светло-зеленые пятна 
сначала на нижней, а затем и на верхней стороне листа. Вскоре, 
или почти одновременно, первоначальные пятна принимают углова
тую форму размером в 1—2 мм, вокруг которых появляется светло
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желтое окрашивание —ореол. Позднее этот ореол разрастается и 
.может достигнуть диаметра в 0,5—1,5 см. Особенно хорошо наблю
дать данную форму бактериоза при осмотре листа на просвет, ког
да четко выражены границы угловатых пятен. Довольно часто пер
вичные участки поражения отстают в своем развитии, не поспевая 
за ростом хлоротичной ткани. В таких случаях листья оказываются 
покрытыми только ореольными зонами, которые в сочетании со здо
ровой зеленью производят впечатление мозаики. При такой мозаич
ной расцветке маслянистые, угловатые пятна сосредотачиваются на 
нижней поверхности листьев. В большинстве случаев на листе нас
читывается от 4-х до 8 оформившихся пятен. Позднее, примерно к 
моменту образования бобов, пораженные участки сливаются, буреют 
и высыхают. Следы маслянистых, первичных пятен ярко выражены 
на побуревшем фоне усохших листьев. (Рис. 3).

Bact. phaseoli var. fuscans, как и другие бактериозы фасоли, 
повндимому, поражает бобы и стебли растения, но все попытки 
выделить возбудителя в чистую культуру не привели нас к положи
тельным результатам.

Как и при заболевании Bact- medicaginis var. ph. данный воз-

Рис. 3. Лист фасоли, пораженный Bact. phaseoli var. fuscansBurkh.
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будитель может быть распознан по характер}՛ поражения зерен. На 
последних он проявляется в виде расплывчатых, жирных, бежевых 
пятен, часто сморщивающих оболочку семени.

«Г
Рис. 4. Лист фасоли, пораженный Bact. heteroceurn Ws.

Черная пятнистость, вызываемая Bact. heteroceum

Среди всех разновидностей фасоли Phaseolus multiflerus, или 
так называемая многоцветная фасоль, может служить лучшим при
мером поражения, вызываемого Bact. heteroceum.

Заболевание проявляется на молодых, настоящих листочках в 
виде мелких, мокнущих пятнышек. На 4—5 день пятна увеличива
ются до 3 мм и более, приобретают угловатую форму, делаясь 
маслянисто-просвечивающимися, а иногда округлыми. В подавляю
щем большинстве случаев вокруг этих оформившихся пятен выри
совывается хлоротичная зона шириной в 4 — 8 л/.i/, подобная зонам, 
обуславливаемым Bact. phaseoii var. Tuscans; реже таковая отсут
ствует. Самым характерным признаком поражения Bact. heteroceum 
является специфическая окраска пятен, которая позволяет отличить 
данное заболевание от поражений, вызываемых другими возбуди
телями фасоли. Пятна, еще будучи мелкими, имеют розоватый отте
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нок, а с появлением хлоротичного ореола буреют и к моменту окон
чательного оформления поражения делаются черными, лакирован
ными. При наличии сильной инфекции пятна производят впечатление 
брызг смолы. (Рис. 4). На черешках, стеблях и бобах Bad. heteroceum 
Ws. вызывает побурение, подобно описанным выше возбудителям.

На семенах инфекция несколько отлична от предыдущих. Здесь 
поражения по форме и размерам аналогичны с теми, которые при
чиняет Bad. phaseoli Տա., но отличаются темно-бурой окраской, с 
образованием черных прожилок на заболевших участках зерна.

Каемчатая пятнистость, вызываемая Bact. vignae

Bad. vignae поражает коровий горох и фасоль lima, о чем 
указывалось в литературе. Наши исследования в течение двух се
зонов накопили материал, не укладывающийся в рамки прежних 
представлений. Кроме перечисленных выше видов бактериологичес
кие анализы обнаружили данный возбудитель еще на Phas, mulli- 
ilerus, Phaseolus aureus и Phas, angularis. Но на последних Bact. vig
nae G. встречается в очень ограниченном количестве. Отсюда возни
кает предположение о том, что виды группы Phaseolus, невидимому, 
являются единственными хозяевами данного возбудителя.

В природе заболевание начинается с появления мелких, округ
лых пятен, вокруг которых образуется узкая, бордовая кайма. Позд
нее она делается рельефней и блестящей. С течением времени пятна 
увеличиваются в размере до 5—7 мм\ тогда средняя часть их окра
шивается в светло-бежевый или серый цвет. При сильной инфекции 
пораженные участки сливаются. (Рис. 5). Черешки и стебли так-же 
могут покрываться подобными пятнами, но при этом поражения де
лаются продольными.

Бобы и зерна, повидимому, тоже болеют бактериозом, но на
шими полевыми наблюдениями не было зарегистрировано данного 
явления в течение двух сезонов. По наблюдениям Биха, на бобах 
заболевание начинается с мелких, коричневых пятен, окруженных 
влажно-мокнущим бордюром, которые современем делаются красно
вато՛ бурыми и вдавленными.

Розовая пятнистость, вызываемая Bact vignae 
. • var. leguminophiluni

Baci. vignae var. leguminophiluni относится к числу сравнитель
но редко встречающихся возбудителей. Поражение, вызываемое им, 
зафиксировано преимущественно на азиатских сортах фасоли и в 
довольно ограниченном количестве. На листьях данный бактериоз 
характеризуется мелкими, в 1—2 мм, угловатыми, розовыми пятна
ми, возвышающимися над общей поверхностью листа. Пожелтения 
ткани вокруг поражений не наблюдается. Обычно пятна не дости
гают больших размеров и просвечивают при осмотре листа на про
свет. (Рис. 6). Как протекает данное заболевание на остальных
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частях растения—осталось до сего времени неизвестным, так как 
поиски поражения бобов и семян оказались безрезультатными.

Рис. 5. Лист фасоли, пораженный Back vignac Gard-

Корневой рак, вызываемый Bact. tumefaciens

В июне 1935 г. на сорте Перловая были найдены одиночные 
заболевшие растения. Они были несколько угнетены в росте и ка
зались увядающими. На стеблях поражения не наблюдалось, но 
листья, потерявшие тургор, пожелтели и повисли. При легком 
прикосновении они обламывались у основания черешков. При рас
копке таких растений, на главном корне их, на расстоянии 1,5—2 см 
ниже шейки, были обнаружены небольшие наросты, сходные с ти
пичными раковыми опухолями.՛ Они имели несколько ячеистую 
структуру и по своей окраске и форме напоминали плоды зрелой 
шелковицы. Остальная часть корня, непокрытая желвачками, до ос
нования имела побуревший цвет. С течением времени наросты гру-> 
бели и принимали окраску корня. Позднее, в процессе уборки уро
жая, обнаружилось еще несколько растений с подобным образом 
заболевшими корнями. Мы считаем необходимым особо отметить 
сорт из Днепропетровской обл. Микроскопическое исследование па
тологического материала показало в срезах ткани умеренное коли
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чество подвижных форм палочек и пролиферацию ткани. Бактерио
логические анализы на присутствие патогенных возбудителей поз
волили выделить несколько штаммов чистых культур, характеристика 
которых приводится ниже. (Рис. 7, 8).

Рис- 6. Лист фасоли, пораженный Bact. vignae van leguminiphilum Burkh-

Морфологические, биохимические и культуральные 
свойства возбудителей бактериозов фасоли

Bact- phaseoli

Палочка с закругленными концами, иногда слегка изогнутая, 
располагается в большинстве случаев одиночно, реже парами. Раз
мер большинства 0,5 0,6 х 1,4— 1,7ц, мелких—0,4—0,6 х 1,0 -1,4 р, 
крупных—0,5 —0,6 х 1,6—2,1յւ. Подвижная; хорошо красится; грам- 
отрицательная. Спор и капсул не образует. Аэроб. Растет очень мед
ленно. На слабо-щелочном (pH֊ 7,2) мясо-пептонном агаре колонии 
через 48 часов-точечные, бледно-кремовые, прозрачные, блестящие. 
Через 96 часов колонии круглые, диаметром до 0,5 мм, с ровным 
краем, отлого-выпуклые, полупрозрачные, бледно-желтые с лимон
ным оттенком, блестящие, гладкие, очень тягучие. Штрих на агаре 
бл едно-л имо я но- ж ел ты й, сл изисты й, блестя ши й.
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Рис. 7. Поражение корней фасоли 
Bact- turnefaciens Sm. et Fow.

Бульон мутит, через 48 часов об
разует равномерную, легкую муть без 
пленки и пристеночного кольца.

На ломтике картофеля дает саль
ный, жеатын, слизистый рост. Желатину 
разжижает слабо. На 8-й день наблю
дается неглубокое, до 2 — 3 мм, крате
рообразное разжижение; на 20-и день 
оно охватывает 1 4 столбика. Крахмал 
гидролизирует сильно. Нитраты не ре
дуцирует, сероводорода и индола не 
образует. Газообразования нет. В глю
козе, лактозе и манните, спустя 5—8 
дней, образует кислоту. Слабое кисло- 
тообразование в эскулине. Сахарозу, 
ксилозу, арабинозу, мальтозу, рамно
зу, дульцит, декстрин, инулин, сорбит, 
глицерин и этиловый спирт не фермен
тирует. Поданным Эллиотт (1930), 
образует кислоту в сахарозе, мальтозе 
и глицерине. В средах с солями янтар
ной и лимонной кислот дает щелочь- 
Соли щавелевой, уксусной, муравьиной 
и салициловой кислот не изменяет.

■

Ito/jcpKqhl/q сямян фасоли различ
иями Ьозбидитслями бактсриозоо.

СОШг)

бомба
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Рис. 8. Поражение семян фасоли различными возбудителями бактериозов
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Молоко с лакмусом пептонизирует на 7-й день, образует сла
бую щелочь. Некоторые штаммы уже на 2-ые сутки показывают 
отчетливую пептонизацию. По данным Смиса довольно редко 
разжижает Леффлеровскую кровяную сыворотку. В средах Кона 
я Ушинского растет слабо.

Смертельная температура приближается к 50е С. Бактерия от
личается неустойчивостью к высыханию, медленным ростом; очень 
трудно выделяется в чистую культуру из сухих образцов, тем бо
лее из семяи. Для сохранения жизнедеятельности штаммов Bad. 
phaseoli требуются частые пересевы.

Bact. rnedicaginis var. phaseoiicola

Палочка с закругленными концами, иногда слегка изогнутая, 
располагается одиночно. Размер большинства 0,5—0,7 х 1,7—1,8 {А, 
мелких —0,3—0,4 х 1,0 —1,2 р, крупных—0,5—0,7 х 2,0—2,5 р. Очень 
подвижная. Хорошо красится; спор и капсул не образует, но име
ется псевдо-капсулы; грам-отрицательная. Аэроб. Растет хорошо. На 
слабо-щелочном (pH—7,2) МП—агаре образует через 48 часов круглые 
колонии до 0,5—1 мм в диаметре, с ровным краем, круто-выпуклые, 
реже —полушаровидные, жемчужно-белые, иногда грязно-матовые, не
прозрачные или полупрозрачные, гладкие, жирно-блестящие. Опи
санная форма является Տ—вариантом. Реже встречается R—вариант. 
Дает колонии через 48 часов, круглые, до 1 мм в диаметре, с ров
ным краем, плотные, грязновато-матовые, с гранулированным пугов
чатым центром; края прозрачные, влажно блестящие.

Штрих на агаре молочный, полупрозрачный, блестящий, Бульон 
мутит равномерно. Иногда образует пристеночное кольцо. На лом
тике картофеля дает грязно-белый, сероватый рост.

Рядом исследователей (С м и с, Эллиотт, Буркхольдер и др.) 
отмечено, что Bact. rnedicaginis var. phaseoiicola не разжижает же
латину. Это нас ввело в некоторое заблуждение, так как многие наши 
штаммы, вполне идентичные Bact. rnedicaginis var. ph., оказались 
разжижающими желатину. Создавшееся расхождение разрешилось 
относительно недавней работой Ф. Клара (1934) о флуоресцирую
щих бактериях, в которой он указывает на способность Bad. medi- 
caglnis var. ph, разжижать желатину. Большинство наших штаммов, 
выделенные из семядолей, уже на 2—3 сутки разжижают весь стол
бик желатины- Штаммы, изолированные из листьев,дают медленное, 
частичное разжижение и, наконец, полученные из семян бактерии 
вовсе не дают разжижения. Трудно установить какие из них можно 
принять за дефективные. Повидимому, вообще Bad. rnedicaginis var. 
ph. может быть и разжижающая и не разжижающая желатину, и это 
надо иметь ввиду.

Почти все штаммы Bad. rnedicaginis var. ph. очень сильно флуо
ресцируют в бульоне, в бульоне с селитрой, в молоке, желатине 
и на агаре. Bad. rnedicaginis var. ph. крахмал не гидролизирует. 
Известия 6—2
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Нитраты не редуцирует. Индола и сероводорода не образует. Газо
образования на углеводах нет.

В глюкозе, ксилозе, арабинозе, галактозе, манните, глицерине 
и втиловом спирте дает кислоту. Лактозу, мальтозу, дульцит, саха
розу, декстрин, инулин и эскулнв не изменяет.

В средах с солями янтарной, уксусной, лимонной и муравьиной 
кислот образует щелочь. Соли щавелевой и салициловой кислот не 
изменяет.

Молоко не свертывает; иногда наблюдается легкая пептониза- 
ц«я. Поданным Буркхольдера (1926,), растет слабо в средах 
Ушинского и Ферми- Не растет вовсе в среде Кона. Смер
тельная температура приближается к 49° С.

Бактерии из пораженных органов довольно легко выделяются 
в чистую культуру. По сравнению с другими возбудителями более 
жизнеспособна. Музейные штаммы достаточно пересевать раз в 
месяц.

Bait, phaseoli var. fnscans

Палочка с закругленными концами; располагается одиночно, 
реже попарно. Размер большинства 0,64 х 1,44 ц, мелких—0,54 х 
1,12 р, крупных—0,80 х 1,86 р. Подвижная, хорошо красится; грам- 
^трицатсльная; спор не образует, но имеются псевдо-капсулы. Аэроб. 
Растет медленно. На слабо-щелочном (pH—7,2) МП—агаре коло
нии через 48 часов точечные, кремовые, блестящие. Через 72 часа 
заметно выделение в среду бурого, позднее чернеющего пигмента, 
что является характерным культуральным признаком для данной 
бактерии. Колонии через 96 часов круглые, до 0,5 иж в диаметре, 
с ровными краями, отлого-выпуклые, желтые, с бледнокремовым от
тенком, полупрозрачные, блестящие, гладкие и тягучие.

Штрих на агаре желтый, позднее буреющий, слизистый и очень 
блестящий. Бульон мутит; через 48 часов образует гомогенную муть 
без пленки и пристеночного кольца. На ломтике картофеля дает 
сильный, желтый, слизистый рост. С течением времени ломтик бу
реет и чернеет.

Желатину разжижает слабо. На 10-й день дает кратерообраэ- 
ное углубление в 2 — 3 мм. Крахмал гидролизирует очень сильно. 
Нитраты не редуцирует. Сероводорода и индола не образует. Газо
образования в углеводах нет. В глюкозе, лактозе, ксилозе, араби
нозе, галактозе, мальтозе и глицерине образует кислоту. Дульцит, 
сахарозу, декстрин, инулин, маннит и эскулин не ферментирует. 
Среды с солями щавелевой, уксусной, муравьиной, янтарной, лимон
ной и салициловой кислот ие изменяет.

Мотоко с лакмусом пептонизирует на 5-ые сутки, образуя вяз
кий осадок на дне. По данным Буркхольдера (1930; не растет 
»о»сг в средах Кона и Фер м и. Дает слабый рост в среде У ш и и- 
ского. Смертельная температура-приблизительно 40е С.
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Бактерия выделяется в чистую культуру с большим трудом. В 
1935 году В. И. Взорову удалось выделить Bad. phaseoli var. 
uscans из бежевых, жирных пятен на семени.

Культура требует исключительного внимания ввиду своей неус
тойчивости. Для сохранения жизнеспособности штаммов Bad. pha
seoli var. fuscans требуются частые пересевы: раз в декаду, лучше — 
каждую шестидневку.

Bact. heteroceum

Палочка с закругленными концами, одиночная, размер боль
шинства 0,4—0,6 х 1,0—2,0 р. Подвижная. Красится хорошо, капсул 
и спор не образует; грам-отрицательная. Аэроб. Растет быстро. На 
слабо-щелочном (pH —7,2) МП-агаре колонии через 48 часов круг
лые, диаметром в 1—1,5 мм, с ровным краем, отлого-выпуклые, 
охряно-желтые, полупрозрачные, влажно-блестящие, гладкие. Штрих 
кремово-желтый, полупрозрачный, блестящий. Бульон мутит силь
но; через 48 часов образует густую взвесь, часто с тонким присте
ночным кольцом.

На ломтике картофеля дает янтарно-желтый, влажный рост. 
Крахмал не гидролизирует. Нитраты редуцирует. Индола не образует. 
Сероводорода—следы. Желатину разжижает медленно. На 8-й день 
дает воронкообразное углубление. Молоко с лакмусом на 8 —10-й 
день редуцирует, позднее образует щелочь и дает медленную пеп
тон и за цию.

Газообразования нет. В глюкозе, сахарозе, мальтозе, галактозе, 
арабинозе, ксилозе, салицине, глицерине, манните образует кисло
ту. Лактозу, декстрин, инулин, этиловый спирт, эскулин, адонит, 
дульцит не изменяет.

Поданным В- И. Взорова (1931) Bad. heteroceum мочеви
ну не изменяет, эритроциты не растворяет, амонийные соли утили
зирует. В лакмусовой молочной сыворотке образует сначала кисло
ту, а потом щелочь. Оптимальная температура 25—30° С.

Возбудитель отличается весьма быстрым ростом, не требова
тельностью к средам (одинаково хорошо растет на всевозможных 
питательных субстратах) и значительной։ устойчивостью к высыха
нию. Бактерия довольно легко выделяется в чистую культуру из 
любых органов пораженного растения.

Bact. vignae

Палочка с закругленными концами. Располагается одиночно, ре
же попарно. Размер большинства 0,4—0,5 х 1,5—1,9 р, мелких — 
0,3—0,4 х 1,1—1,6 р, крупных—0,4—0,5 х 2,3—3,0 р. Очень подвиж
ная. Хорошо красится. Спор и капсул не образует. Грам-отрицатель- 
иая. Аэроб. Рост удовлетворительный. На слабо-щелочном (pH—7,2) 
МП-агаре колонии через 48 часов круглые, 0,5—1 мм в диаметре, 
с ровным краем, отлого-выпуклые или плоско-выпуклые, матовые, 
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е дымчатым оттенком, полупрозрачные, влажно блестящие, гладкие. 
Штрих на агаре молочно-белый, прозрачный, блестящий. Бульон 
мутит слабо, на 2-ые сутки образует легкую, равномерную муть без ( 
нленки и пристеночного кольца. На ломтике картофеля дает полу- | 
жидкий, дымчатый рост. Желатину разжижает быстро. На 3 — 5 сут
ки образует 3—4 мм чашевидное углубление. На 15—20 день 
разжижает весь столбик. Крахмал не гидролизирует. Нитраты не 
редуцирует» Индола и сероводорода не образует. Молоко с лакмусом 
пептонизирует на 5—7 день, давая при этом вязкий осадок на дне. | 
Газообразования в углеводах нет.

В глюкозе, ксилозе, арабинозе, галактозе, сахарозе, глицерине I 
и манните образует кислоту. Лактозу, мальтозу, дульцит, декстрин, 
инулин, эскулин и этиловый спирт не ферментирует.

Соли щавелевой, уксусной, муравьиной, салициловой кислот не 
изменяет. В солях лимонной и янтарной кислоты дает щелочь. По 
данным Эллиотт (19-30), кровяную сыворотку разжижает слабо. Не 
растет на среде Кона; дает слабый рост на средах Ушинского 
и Ферми. Смертельная температура около 49—50° С.

Бактерия довольно легко выделяется в чистую культуру из j 
пораженных объектов. Растет умеренно Не требовательна к пита
тельным средам.

Для сохранения жизнедеятельности музейных штаммов доста
точно пересевать культуру раз в месяц.

Bact. vignae var. leguniinuphiltini

Палочка с закругленными концами. Располагается одиночно, 
реже парами. Размер большинства 1,0—2,1 քԿ мелких—0,4—1,2 խ 
крупных —1,2—3,1ft. Подвижная; красится хорошо. Капсул и спор 
не образует. Грам-отрипательная. Аэроб. Растет хорошо.

На слабо-щелочном (pH—7,2) МП—агаре колонии через 48 
часов круглые, до 0,5 - 1 лсл, с ровным краем плоско-выпуклые, 
матово-белые, полупрозрачные, блестящие, гладкие.

Штрих на агаре матовый, блестящий. Бульон мутит на вторые 
сутки. На ломтике картофеля дает матовый, слизистый рост.

Желатину разжижает на 5-й день, в виде чашевидного углуб
ления. Крахмал не гидролизирует. Нитраты не редуцирует. Индола 
и сероводорода не образует. Молоко с лакмусом медленно пептони- 
эирует; образует щелочь. Газообразования в углеводах нет.

В глюкозе, ксилозе, арабинозе, галактозе, манните и глицерине 
образует кислоту. Лактозу, мальтозу, дульцит, сахарозу, декстрин, 
глицерин и эскулин не изменяет. В солях янтарной и лимонной кис
лоты образует щелочь. Солн щавелевой, уксусной, муравьиной, са
лициловой кислот не изменяет.

По данным Ф. Клара (1934), в солях яблочной кислоты дает 
щелочь. Не растет на среде Кома; в средах Ушинского и Ферм։ 
растет слабо, Смертельная температура около 49е С»
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Bact. tuaefaciens

Палочка с закругленными концами, одиночная. Размер б«ль* 
шииства 0,4—0,6 х 1,1—2,3 р. Подвижная. Красится хорошо. Кап
сул и спор не образует. Грам-отрлнательная. Аэроб.

На слабо-щелочном (pH— 7,2) МП —агаре колонии через 48 часов 
круглые, в 1—2 мм в диаметре, с ровным краем, круто-выпуклые или 
шаровидные, молочно-белые, полупрозрачные, жирно-блестящие, глад
кие- Штрих беловато-матовый, полупрозрачный, блестящий. Бульон му
тит сильно. На 5-ые сутки образует кожистую пленку с пристеночным 
кольцом. На дне- вязкий осадок. На ломтике картофеля дает грязно- 
белый, слизистый рост. Крахмал не гидролизирует. Сероводорода и 
индола не образует. Желатину не разжижает. Дает гвоздевидный 
рост. Нитраты не редуцирует. Молоко с лакмусом не изменяет в 
течение 10 дней. Позднее происходит редукция лакмуса, а затем 
молоко принимает бежевую окраску. На 15—20-й день большинство 
штаммов вызывает свертывание казеина. Газообразования в углево
дах нет. В глюкозе, галактозе, арабинозе, сахарозе, дульците, дек
стрине, манните и глицерине образует кислоту. Кроме вышеуказан
ных сахаров наши штаммы так же ферментируют рамнозу, лактозу 
и сорбит, образуя кислоту- По данным Смиса (1920) Bact. tume- 
faciens растет слабо на среде Ушинского; почти не растет на среде 
Кона- Сероводород и индол образует. В растворе с ксилозой, фрук
тозой, салицилом и адонитом дает кислоту. Последние углеводы нами 
не испытывались.

Бактерия чувствительна к действию солнечных лучей и высы
ханию. Смертельная температура около 51* С.

Выводы

На основании полевых наблюдений и лабораторных исследо
ваний можно сделать следующие выводы:

1- Бактериозы составляют важнейшую и преобладающую груп
пу болезней, поражающих фасоль.

2. На различных сортах и видах фасоли обнаружен следующий 
состав фитопатогенных бактерии:

1. Bact. phaseoii.
2. Bact. phaseoii var. fuscans-
3. Bact. medicaginis var. phaseolicola.
4. Bact. vignae.
5. Bact. vignae var- leguminophilum.
6. Bact. heteroceum.
7. Bact. tunietaciens?
3. Вредоносность бактериозов сказывается на количественном 

и качественном снижении урожая. Наиболее вредными из всех бак» 
териозов являются поражения, причиняемые Bact. phaseoii и Bact. 
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medicaginis var. phaseolicola, сопровождающиеся часто переломом на 
стеблях, семядольная форма, вызывающая гибель всходов, а также 
бобовая, снижающая качество продукции зеленых лопаток и семен
ного материала.

4. Диагностика бактериозов фасоли по внешним признакам по
ражения не может быть достоверной ввиду того, что различные 
возбудители дают часто сходную картину заболевания.

5. На семенах признаки поражения более характерны, поэтому 
определение некоторых возбудителей по семенным поражениям воз
можно.

• 6. Бактериологический анализ образцов является единственным 
правильным методом диагностики.

7. Диагностика возбудителей бактериозов может быть ускорена 
использованием серологических реакций. Серодиагностику свежевы
деленных штаммов целесообразно вести по методу Нобля.

8. Между биохимически близкими бактериями, как Bact. phaseoli 
и Bact. phaseoli var. fuscans, существует групповая агглютинация в 
начальных разведениях сыворотки.

9. Все выделенные штаммы возбудителей бактериозов, кроме 
Bact. tumefaciens Տոն et Tow., при проверке их инфекционной 
способности оказались патогенными.
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Լորու հիվանգություններ ից կա րե n ր ադույն և գերակշռող տեղ են գրա
վում բակսւեբիոդնևրրւ Լոբու տալւրհր տեսակների վրա նք յտնպրերվաէ 
Լ ֆիտոպաթ ոգեն րակտեր խոների հետևյալ կ-ադմբ

1. Bact. phaseoli.
2. Bact. phaseoli var. fuscans.
3. Bact. medtcaginls var. phaseollcola.
4. Bact. vignae.
5. Bact. vignae var. leguininophilum,
6. Bact heteroceum.
7. Bact. tumefaciens.

Տակտերիողէ/երր, մեծ ֆեաս են հասցնում, իջեցնելով լոբու բերրի 
քան ակր և որակրւ Նրանցից խասա կարն են այն հիվանդու թ յուններր, 
որոնց հարուցիչն են Bact, phaseoli և Bact. medicaginis var. phaseollcola-fc 
ե որոնք աււս/քացնում են ցողունի կոարվածք, ծիլերի փչացում nt իջեցնում 
են պաաիճի և սերմի ոբակր։

Լոբու րակսէերիողների դիագնոստիկան րստ վնասվածքի արտաքին 
նշանների ճիշտ լինել չի կարոդ՝ քանի որ հաճախ տա րրե ր հարուցիչներ 
առաջացնում են նոէ յնսւնման ֆւասվածքներւ Սերմերի վրա ֆէ ասվածքի 
նշաններն ավելի բնորոշ են. այդ պատճառով հիվանդությունների որոշումե 
ըստ արտաքին ֆւասվածքի հնարավոր Լւ Այս ու ամեն այն ի վ րակտերիողնե' 
րի դիագնոստիկա յի միակ ճիշտ մեթոդն Լ նմուշների բա կրո ե ր իորողիա կան 
անա լիդր։ Նրանց դիագնոստ ի կան կարոդ է ա րադա ցվ ե լ սե րոլոգիական 
ոեակցիաների օգտա գո րծ մ ամր>

Թարմ մեկուսացրած շտամե երի и ե ր ոդի ագնո и տ իկա յ ի ն պատա կահա ր*. 
մար ձեր ևորլի մեթոդ4, կէ

('իոքիմիապես մոտ երկու բակտերիաների միջև, ինչպիսիք են BiiCt. 
phaseoli ե Bact. phaseoli var. luscans, գոյություն ունի խմբային ագգ^ 
լյուտինացիա շիճուկի սկզբնական նոսր աց ուքքնե բում է

Փորձերր ցույց տվին, որ բա կաերիոդնեբի հարուցիչների բոլոր մե
կուսացրած շտամներր, բացառությամբ BdCt. tumefaCienS սլա թողեն ենէ
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К характеристике некоторых типов ксерофильной 
растительности на осадочных отложениях 

Сисианского района Армянской ССР

В 1945 году, при изучении естественных кормовых угодий Си
сианского района» нам пришлось встретить в юго-восточной части 
района значительные площади обнаженных осадочных пород, покры
тых своеобразной ксерофильной растительностью/Описываемая тер
ритория отличается от остальной части Сисианского района доволь
но сильно выраженной засушливостью климата (особенно в летнее 
время) и наличием более или менее равнинных платообразных прос
транств*,  холмистых предгорий, а также пологих или отлогих» 
преимущественно южных склонов, лишь кое-где изрезанных 
рядом немноговодных речек и ручейков. Наиболее значительной 
водной магистралью здесь является р- Воротан (Базар-чай), проте
кающая с северо-запада на юго-восток и перерезающая подрайон на 
северную и южную части. В то время как почвенный покров большей 
части Сисианского района образован на вулканических материнских 
горных породах, а растительность в основном имеет мезофильный 
характер, в восточной и юго-восточной частях района очень часто 
встречаются большие площади осадочных почво-грунтов, которые 
покрыты своеобразной ксерофильной' растительностью, которой и 
посвящается настоящая статья.

* Кизилджукское плато, являющееся естественным северо-западным про. 
долженнем обширного Уч-Тапаларского плато, в основном, расположенного в Горне, 
скоы районе.

Область развития указанных осадочных образований в Сисманс- 
ком районе довольно хорошо отграничена от остальной территории 
и почти целиком расположена внутри неправильного многоугольни
ка. образованного линиями, соединяющими: с. с. Шаки—Сисаван—Ки- 
зилджук—южная подошва горы Б. Ишихлы—западная подошва 
горы Ян-тапа—с. с. Лцен — Дарабас — Толорс — Брнакот —- Шаки. 
В пределах этой территории, расположенной между 1500— 
2200 м высоты над уровнем моря, мы встречаем значительные пло
щади осадочных образований, представленных светлыми мергелями, 
белыми глинами, диатомитами и тонкозернистыми песчаника
ми, местами очень близко подходящими к дневной поверхности.
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Все равнинные и платообразные участки, а также более или 
менее пологие склоны, встречающиеся в этой части района, уже 
издавна распаханы и отведены под культуру зерновых растений^ 
даже на таких относительно равнинных участках эти осадочные об 
разования настолько близко подходят к поверхности, что при обыч
ной вспашке выворачиваются наружу и придают почвам желтова
тые, белесоватые или почти белые оттенки. Уцелевшие от распаш
ки участки сохранились только по более крутым» преимущественно 
южным и восточным склонам различных ущелий, балок, бугров, 
холмов и небольших возвышений, разбросанно встречающихся здесь 
и там по всему подрайону. Особенно часто такие участки встречают
ся на крутых склонах левобережья р. Воротан, вначале вдоль шос
се, соединяющего сел. Шаки с районным центром—сел. Сйсаван, а 
затем по обоим берегам той же реки, вдоль грунтовой дороги, 
идущей от сел. Сисаван к селам Уз, Агуди, Вагуди, Урут. Лцен и 
Дарабас.

Наиболее значительные выходы диатомитов, светлых мергелей» 
белых глин и других осадочных образований встречаются к западу и 
северу от сел. Дарабас, где они занимают обширные площади и 
местами, по обрывистым склонам некоторых ущелий, выходят на 
дневную поверхность мощными наслоениями в несколько десятков 
метров толщины. Часто встречаются выходы осадочных пород так
же к северу от сел. Сисаван, к югу и востоку от сел- Кизил-Дж у к, 
в окрестностях с, с. Уз и Толорс и небольшими участками вблизи 
с. с. Брнакот и Шаки. Все эти сохранившиеся от распашки участки 
используются в качестве присельских пастбищ (выгонов), и долго
временный интенсивный выпас скота на этих сравнительно крутых 
склонах обусловил сильное развитие эрозионных процессов, в резуль
тате которых обнаженная поверхность осадочных образований, 
слабо прикрытая скудной ксерофильной растительностью, уже изда
ли отчетливо выделяется своей белой окраской. Это придает всей 
местности весьма своеобразный характер, резко отличный от покры
тых зеленой луговой растительностью склонов в других частях 
СисианскОго района.

Особенности почвенного покрова на осадочных отложениях 
Сисианского района отчасти изучены X. П. Мирима н я ном*,  по данным 
которого эти почвы по своей оригинальности, незначительному ко
личеству перегноя, небольшой мощности, распыленности верхних 
горизонтов, отличаются от всех остальных типов почв Зангезура и 
Сисианского района в частности. Так например, разрез, заложенный 
в 2 км севернее сел. Шаки, на слабо пологом склоне, показал мощ
ность перегнойных горизонтов всего лишь в 40 см, с содержанием 
перегноя до 2, 75°/о. Почва отличается сильной распыленностью па

• Мирнманян X. П.—Черноземы Армении. Изд. Акад. Наук СССР, Москва — 
Ленинград, 1.910, стр. 182—188.
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хотного горизонта и в подпочве содержит 8,75% СО2, что соста
вляет 20% извести. Другой разрез, заложенный также на слабо поло
гом склоне в 2—3 км к востоко-северо-востоку от сел. Сисаван, по
казал мощность в 45 см и количество перегноя в пахотном гори
зонте 2, 40%. Почва совершенно распылена на всю глубину, вски
пает с поверхности и подстилается сильно карбонатной породой. 
Механический состав этих почв —суглинистый и тяжелосуглинистый, 
с большим количеством пылеватых фракций. Наконец, тот же автор 
описывает еще один разрез, заложенный на ровном месте (пашне), 
в пониженной части правобережья р. Воротан, на высоте около 
1800 .W. Описание разреза таково:

0—10 см—светлосерый, слабо перегнойный, рыхлый, легкий, бес
структурный; вскипает очень слабо-

10—25 см—белесоватый, слабо уплотненный, легкий, очень 
мало перегнойный; вскипает очень слабо.

25—50 см—белый как мел, легкий; выламывается отдельными 
кусками, вскипает очень слабо (чистый диатомит).

Количество перегноя в пахотном горизонте (0—10 см) в этих 
диатомитовых почвах достигает всего лишь 2,10%, а содержание 
СО., в том же горизонте составляет 0,85%- Подобные диатомито
вые почвы часто встречаются не только на пахотных участках, но и 
на присельских выгонах целого ряда сел, расположенных в правобе
режья р. Воротан. На выгонных участках очень часто эти почвы 
столь сильно эродированы, что такие места фактически представляют 
собой почти чистые обнажения диатомитов, лишь кое-где перекры
тых розоватым, маломощным, слабо перегнойным, бесструктурным 
почвенным покровом. На таких местах подпочва очень слаба и на 
небольшой глубине задета почвообразовательным процессом, причем 
интенсивный выпас скота, благоприятствующий процессам эрозии, 
приводит к оголению склонов и образованию многочисленных балок 
и оврагов. Нам несколько раз пришлось быть очевидцами большой 
интенсивности процессов эрозии на подобных участках, когда сравни
тельно непродолжительные дожди обуславливали смывание огромных 
масс землистых частиц со склонов и их накопление в понижениях, 
причем один раз в сел. Дарабас мы установили значительные площа
ди культурных земель, засыпанные белесоватыми отложениями диа
томитового мелкозема. Сильному развитию процессов эрозии на по
добных склонах способствует также сравнительно легкий механичес
кий состав этих почв, что обязательно надо учитывать при освое
нии их под пахотные участки или при выпасе на них животных.

Растительность, развивающаяся на осадочных образованиях, 
довольно разнообразна и по Характеру преобладающих видов, здесь 
можно выделить целый ряд интересных и весьма оригинальных це 
нозов. Среди них наибольшим распространением пользуются зла
ковые группировки, в травостое которых преобладают различные 
ксерофнльные представители дерновинных. плотно-кустовых злаков.
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Группировки эти встречаются очень часто, причем особенно значи
тельные площади они занимают по левому берегу р. Воротан, вдоль 
шоссейной дороги Шаки—Сисаваи, а также на склонах, расположен
ных севернее и западнее сел. Дарабас. Наиболее характерными ви
дами, обычно преобладающими в злаковых группировках, являются: 
Agropyrum caespitosum С. Koch., Bromus tomentellus Boiss., Koelerla 
nittdula Vel., Festuca sclerophylla Boiss. et Hoh., Oryzopsis holciformis 
M. B. (Hack.), Festuca sulcata E. Hack. Изредка виды эти встречаются 
совместно в различных комбинациях, образуя основу травостоя зла
ковых группировок; чаще же те или иные из них получают явное 
преобладание, обуславливая развитие почти чистых ассоциаций с 
полным доминированием одного или двух злаков. Чаще встречаются 
почти чистые группировки, образованные Agropyrum caespitosum С. 
Koch, или Bromus tomentellus Boiss; реже группировки с Koeleria 
nitidula Vel. На таких участках виды эти обычно получают отметку 
обилия по Друде—сор1, сор3, иногда даже сор3 Щарабас). Festuca 
sclerophylla Boiss. et Hoh., и Festuca sulcata E. Hack., на осадочных 
образованиях встречаются повсеместно, обычно с невысокими отмет
ками обилия—не выше сор1.

Из других злаков в травостое подобных группировок, обычно 
рассеянно, встречаются некоторые ковыли—Stipa caucasica Schmalh., 
S. holosericea Trin., S. Meyeriana Trin., S. capillata L., Stipa Szovitsia- 
na Trin., овечья овсяница—Festuca ovina L., а также житняк—Agro
pyrum imbrlcatum R. et Sch. и пырей волосистый —Agropyrum trichop- 
horum (Link.) Richt. Из прочих растений в травостое злаковых труп» 
иировок обычно встречаются:

Veronica orientalls Mill., Silene sperguliiolia fDsf) M. B.., Thesium 
brachyphyllum Boiss., Poa bulbosa L., Trinia Hoffman! M. B., Allium 
moschatum L., Onobrychls Michauxii. D. C., Phlomis pungens W-, Marru
bium persicum С. A. M., Hypericum eiongatum Led., Bromus tectorum 
L., Centaurea squarrosa W., Zozimia absinthlfolia (Vent.J Boiss., Silene 
dianthoides Pers., Bupleurum exaltatum M.B., Pyrethrum chlliophylhim 
F. et M. и некоторые другие.

Строение травостоя злаковых группировок своеобразно: травос
той не сомкнутый; покрытие почвы обычно едва составляет 35—40՞ * 
и только в редких случаях, на небольших участках, оно достигает 
50— 60° о.Везде и всюду бросаются в глаза, далеко отстоящие труг 
от друга дерновины злаков, между которыми виднеется обнаженный 
грунт, лишь кое-где прикрытый немногими сопутствующими расте
ниями- Отдельные дерновины злаков-эдификаторов достигают неред
ко значительной величины; особенно крупные дерновины на щеб
нисто-песчаных, осыпных склонах, образует Agropyrum caespi
tosum С. Koch. Крупные, сизые или серовато-зеленые, то более 
плотные, то более рыхлые дерновины указанных злаков с высо
кими, до 80—100 см стеблями, с большим числом прикорневых 
свернутых или полусвернутых жестких листьев, придают весьма
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характерную внешность склонам гор, ущелий и холмов этой части 
территории района. На перегруженных скотом выгонных участках 
склоны эти, кроме того, оказываются сильно террассированными— 
всюду видны многочисленные, выбитые скотом тропинки, окаймляю
щие крупные кусты дерновинки злаков.

Эги злаковые группировки встречаются на склонах различных 
экспозиций: даже чистые группировки, образованные такими расте
ниями как Agropyrum caespitosuni С. Koch, или Bromus tomentellus 
Boiss., развиваются на склонах разных направлений —от чисто север
ных до чисто южных.

Можно притти к заключению, что распространение того или 
иного варианта злаковых группировок зависит, главным образом, от 
физических особенностей почвы и подпочвы.

Группировки с Agropyrum caespitosuni С. Koch., хотя и могут 
встречаться на различных осадочных отложениях, но все же, пови- 
димому, успешнее развиваются на выходах диатомитовых обнажений 
и тонко-зернистых песчаников, Agropyrum caespitosuni произрастает 
даже на почти невыветрившихся плитчатых диатомитовых обнаже
ниях по отвесным, обрывистым склонам ущелий (Урут, Дарабас), но 
в этих условиях кусты его отличаются небольшими размерами и 
встречаются редко. На более выветрившихся диатомитовых склонах, 
покрытых частицами диатомитового песка и щебня, а также на 
выходах тонко-зернистых песчаников, Agropyrum caespltosum разви
вается прекрасно—он делается в этих условиях очень обильным 
растением, и плотные, мощные дерновины достигают большой вели
чины. Столь же успешно растение это развивается на сильно выби
тых скотом склонах и иа первичных и вторичных, незакрепленных, 
движущихся песчаных и мелкоземистых осыпях. Группировки с 
преобладанием этого растения—типично склоновые и совершенно не 
встречаются на равнинных платообразных участках или на верши
нах и гребнях многочисленных холмов, бугров и проч.

Аналогичное распространение имеет Bromus tomentellus Boiss*,  
группировки которого также преимущественно развиваются на осып
ных, мелкоземистых диатомитовых и песчанистых склонах.

Небольшие фрагменты группировок с преобладанием Koeleria 
nitidula Vel. описаны только на выходах белых глин и светлых мер
гелей, перекрытых кое-где маломощным, разорванным почвенным 
покровом белесоватого оттенка.

Группировки типчаковые (с Festuca sclerophylla Boiss. et Hoh., 
Festuca ovina L-, Festuca sulcata E. Hack.) развиваются, главным об
разом, на закрепленных склонах с более или менее развитым поч
венным покровом, причем, невидимому, наиболее неприхотливым 
растением из указанных трех видов является Festuca sclerophylla, 
развивающаяся как на сильно скелетных, щебнистых склонах, так и 
из почвах мелкоземистых,достаточно мощных. Очень хорошо выра
женный участок группировки с преобладанием Festuca sclerophylla
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(обилие эдификагора—сор3) описан нами северо-восточнее сел. Агуди, 
на довольно значительных по мощности скоплениях тонко-зернистых 
песчаников.

Agropyrum trichophorum (Link.) Richt и Ag. imbricatuin R. et Seb., 
развиваются более или менее обильно на рыхлых щебнистых и мел
ко-каменистых почвах, на относительно более пологих склонах; 
Agropyrum imbricatum часто встречается и на закрепленных осып
ных склонах, где дерновинки его делаются очень .мелкими и при
земистыми.

Stipa Meyeriana Trin., S. caucasica Schrnalh. и S. holosericea Trin, 
встречаются на самых различных осадочных отложениях, от песчаников 
до диатомитов включительно, причем везде в травостое играют под
чиненную роль; Stipa capillata L, и S. Szovitsiana Trin., на небольших 
участочках по вершинкам бугров, на крупно-щебнистых почвах и 
на разбитых выпасом диатомитовых склонах встречаются довольно 
часто, приобретая характер фоновых растений. Повсеместно на не
больших участках каменистых склонов и скалистых диатомитовых 
обнажениях встречаются почти чистые заросли Orizopsis holeiformis 
(М. В.) Hack., своеобразного дерновинного злака, преимущественно 
развивающегося на склонах южных экспозиций.

Одним из весьма интересных вариантов растительности, разви
вающейся на осадочных отложениях, являются заросли травянистых 
астрагалов-, они встречаются на склонах почти всех более или ме
нее крупных холмов и возвышенностей, вдоль шоссейной дороги 
Шаки —Сисаван и вдоль грунтовой дороги Сисаван—Агуди —Вагудн— 
У рут—Дарабас. Встречаются они, главным образом, на осыпных мел
коземистых или песчанистых склонах, преимущественно южных и 
восточных экспозиций, а также на сильно выбитых пастьбой каме
нистых и щебнистых склонах. На осыпных местообитаниях эти аст
рагалы получают особенно обильное развитие и местами образуют 
почти чистые заросли. Основными, наиболее характерными видами 
травянистых астрагалов на осыпных мелкоземистых или песчанистых 
местообитаниях являются Astragalus refractus С. А. М., A. subulatus 
М. В., A. argyroides G. Beck., и A. finitimus Bnge. Обычно астра
галы развиваются совместно, но иногда тот или иной получает яв
ное преобладание на небольших участочках, и такие латки с обиль
ным развитием того или иного вида беспорядочно сменяют друг 
друга по всему обнаженному склону//Подобный характер распрост
ранения этих астрагалов находится в тесной зависимости от особен
ностей их размножения. Эти растения образуют глубоко проникаю
щую в мелкоземистый субстрат корневую систему и многочислен
ные, нередко очень длинные, прилегающие к поверхности почвы 
стебли, радиально расходящиеся во все стороны от корневой шейки. 
На концах стеблей в большом количестве образуются бобы, которые 
после созревания раскрываются и оставляют семена непосредственно 
вокруг материнского растения; в результате, из года в год коли-
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честно особей одного и того же вида все более увеличивается и на 
склоне образуется астрагаловое пятно различной величины.

На более каменистых и щебнистых склонах указанные выше 
виды астрагалов встречаются рассеянно и уже не являются фоновы
ми растениями. В таких местах успешнее развиваются, также неред
ко образующие заросли, Astragalus calycinus М. В» var. grandiflorus 
Hoh., A. Troitzkyi Grossh. ( A. pseudo—onobrychis Crossh.), A.aego- 
bromus Boiss. var. hirtus Boiss. и изредка A. sevangensis Grossh. Мес
тами на подобных каменистых склонах с указанными растениями 
встречаются также обычные у нас виды трагакантовых астрагалов 
(Astragalus aureus W. A. microcephalus W., A. lagurus W. и др.).

— Вообще, вряд ли еще где-нибудь в Армении можно найти участ
ки, где на столь небольших', сравнительно, площадях совместно 
произрастает столь большое число видов травянистых, полукус
тарниковых и кустарниковых Astragalus. В то же время общий бо
танический состав группировок этого рода нельзя назвать богатым- 
Сводка 15 записей, произведенных на участках массового развития 
травянистых астрагалов, обнаруживает всего 48 видов растений, 
встречающихся вместе с астрагалами*.

* Сводка эта, конечно, неполная, гак как записи на этих участках, описанных 
нами, производились только во вторую половину лета; поэтому многие из весенних и 
ранне-легиих видов в наши списки не попали.

Среди этих растений можно видеть небольшое количество лу
ковичных, клубневых и пр. эфемеров; большинство же видов являет
ся резко выраженными ксерофитами с целым рядом экологических 
особенностей, позволяющих им развиваться в подобных, мало бла
гоприятных для низин условиях.

Из них наиболее характерными спутниками астрагалов являются:
Erysimum substrigosum (RuprJ N. Busch., Bupleurum exaltatum 

M. B., Bromus tectoruni L., Eurotia ceratoides (L.) С. A. M., Onosma 
setosum Led., Ranunculus illyricus L., Acantholimon Balansae Boiss., 
Acantholimon Hohenackeri Boiss., Acantholimon bracteatum Boiss., Cen- 
taurea squarrosa W., Allium moschatum L., Pyrethrum chiliophyHum F. 
et M., Marrubium persicun С. A. M., Bromus tomentellus Boiss., Allium 
pseudoflavum Vved., Allium pulchellum Don., Onobrychis Michauxii D. 
C., Hordeum fragile Boiss., Melica taurica C. Koch., Dianthus dumulosus 
Boiss. et Huet, и некоторые другие.

Довольно часто на осадочных отложениях встречаются фраг
менты различных разнотравных группировок. Из них наибольшим 
распространением на описываемой территории пользуются: полынни- 
ки, в травостое которых обильное развитие получают —Artemisia frag- 
rans W., или A- Marschalliana Spr., или же A. austriaca Jacq. Фрагмен
ты c A. fragrans W.j встречаются, главным образом, по более кру
тым, сильно смытым склонам, нередко на почти совершенно чистых 
осадочных отложениях, лишенных какого-либо почвенного покрова. 
Растительный покров в таких местах несомкнутый (покрытие 35—
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40%), везде и всюду бросаются в глаза серо-зеленые кустики 
A. fragrans W., вместе с которыми встречается очень небольшое 
количество сопутствующих видов растений.

Фрагменты с Artemisia’Marschalllana Spr., и A. austriaca Jacq., вст
речаются на более пологих и притом выпасаемых склонах. На таких 
участочках нередко A. austriaca Jacq., образует почти чистые заросл! 
с обилием сор3—сор3.

На мелко-щебнистых, слабо каменистых южных склонах сред
ней крутизны часто встречаются участки, на которых массами раз
вивается Centaurea squarrosa W., тонкие, крепкие, длинные, шипо
ватые стебли которого переплетаются между собой и делают такие 
участки трудно проходимыми.

На крутых, щебнистых и сильно каменистых склонах встречают
ся ромашниковые группировки, в которых, до высоты 1700—1800 .и, 
эдификатором является Pyrethrum chilioph у Hum F. et M.,a свыше 
1800 м—Pyrethrum myriophyllum (WJ С. A. M-

Наконец, очень своеобразны группировки, образованные такими 
растениями как Ziziphora serpyllacea М- В., и Satureia macrantha 
С. А. М. Они встречаются на очень крутых диатомитовых склонах в 
окрестностях сел. Дарабас. Склоны эти почти лишены развитого поч
венного покрова и сильно смыты. Ziziphora и Satureia развиваются обыч
но совместно, иногда же один из этих видов получает преобладание; 
при этом участки с массовым развитием Satureia располагаются иа 
чисто южных склонах; участки же с Ziziphora—на юго-восточных 
или юго-западных.

В травостое всех перечисленных разнотравных группировок 
рассеянными или единичными экземплярами встречаются следующие 
характерные виды: Koelcria nitidula Vel., Artemisia fasciculate M- B., 
Trinia Hoffman! M. B., Teucrium Pollium L., Lynosyris villosa (L.) D. 
C., Allium pseudoflavurn Vved., Melica taurica C« Koch., Marrubium 
persicum С. A. M., Onosma setosum Led.. Eremostachys laciniata Bge., 
Bromus tomentellus Boiss., Phlomis punqens W., Hordeum fragile Boiss., 
Astragalus argyroides G. Beck, и некоторые другие.

Ha небольших равнинках, а также в нижних частях пологих 
склонов, в понижениях мезорельефа, между небольшими холмами и 
буграми к западу и северо-западу от сел. Сисаван, нередко встре
чаются участки, отличающиеся значительным развитием галофильных 
растений- В составе травостоя на таких участках обычны: Campho- 
rosma Lessirjgii Litw., Kochia prostrata Schrad., Lepidium lyraturn L., 
Atriplex desertorum (Jljin) D. Sosn., Salsola tamariscina Pall. Значи
тельно реже, единичными экземплярами, здесь встречаются Obione 
verrucifera (М.В.) Moq., Suaeda splendens (Pourr.) Gr. et Godr., w Sal- 
sola glauca M, B.

На склонах крутых, сильно и крупно-каменистых, а также во
круг выходов горных пород произрастают в больших количествах 
следующие кустарниковые формы: Atraphaxis ^pinosa L., Cerasus 
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araxina Pojark., Bereeris orientalis С. К. Schneid., Rhamnus catharica Լ.» 
вместе с которыми довольно часто, особенно по южным склонам., 
встречаются Astragalus aureus W., A. lagurus W., Eurotia ceratoides 
L.) C« A. M., AcontliolJnion bracteatuni Boiss-, A. Balansae Boiss., а я 
окрестностях сел. Дарабас также Juniperus oblonga M*  В. и изредка 
J. isophyllos С- Koch. Из травянистых растений в подобных местах 
обычно встречаются: 1 lippoinarathrum crispum (Pers.) Koch., Prangos 
ferulacea (L.) Lindl.. Onobrychls radiata M. B., Dianthus crlnltus Sm., 
D- dumulosus Boiss. et Huet-, Onosrna gracile Trautv., Zozlmia abslnthi- 
folia (Vent.) Boiss., Onobrychls Michauxii D. C., Silene sperguWolla 
(Dsf) M. B., Astragalus Troitzkyi Grossh., Eremostachys lacinlata Bge, Vida 
persica Boiss. и другие. Такие участки фактически являются пере
ходными к нашим обычным фригано и гаригоподобным группировкам.

Наконец, в травостое небольших выгонных участков, располо
женных между пахотными землями и прочими полевыми угодиями, 
сильно усиливается роль сорно-полевой и сорно-переложной расти
тельности. Из представителей сорно-полевой флоры в подобных мес
тах чаще всего встречаются—Cousinla niacrocephala С. А- М.» Noaea 
mucronata Asch., Alyssum campestre L., Lactuca orientalis Boiss., 
Acroptilon Pieris (Pall.) D- C., Xeranthemum squarrosum Boiss., Sideri- 
tis montana L., Gypsophila elegans M. B., Sonchus oleraceusL., Cen- 
taurea depressa M. B., Echinops horridus Dsf., Asperula arvensis L., 
Ziziphora persica Bge, и некоторые другие.

В особенно больших количествах на подобных сорных местах 
развивается Xeranthemum squarrosum Boiss,

4. Կ՛ IFiaqtnli —Հայկ. Ս ՈՌ ԴԱ թղթակից աէէդ՚ոմ, b'j Լ. Ս. (քիւփէքաքւօվա

ZU34. ՍՍՌ ՍՒՍհԱՆհ ՏՐՋԱՆՒ ՆՍՏէԱԾՔԱՅհՆ ՏեՍԱԿՆԵՐՒ 4_ՐԱ ՊԱՏԱձՈԳ 
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Ս ի и ի ան ի շր ջան ի հար ա վ-ա ր եե լյան ւէասում պատահում են ն ստված բային 
հոդադետինների(դիատոմիտներ, մ և րգե լնե ր, սպիտակ կավեր և նուրբ հէՈէքէիկա- 
լին ավադաբւսրեր ) Ա։,էԱր,Ածութ'յսւններ> ծածկված միանգամ այն յոլբլ *
տեսակ րսերոֆիչ բուսականութju/dբ.1 Այսւոեղ պատահու մ են չոր-տափասասր- 
նային և լեոնա֊բսերոքիիլ ։յ են ալներ ի վարիանտներ, որոնրյ մեջ էԱ^ք։ի են 
ընկնում

այ հացազդիների խմբավորումներ Հիմային իւիm* թփուտս/յին ոացսւգ- 
ղիների գերակշսությամբ,

բ} իյմրավորււլէքներ' մի չաթջ չափազանց որի գինս/է քսոտս.՛ բոլ յսա յին 
ասւորագԱէլնեբի գերս/կչոությամբ»

Известия 6—3



34

գ j զանազան այլազգի բույսեր ի խ մ բա վո րո ւմե ե ր ի ֆրագմենտներ.
դ] խմբավորումներ գալոֆիլ բույսերի զգալի մ ասն ակբութ յ ւսմբ և
ե) մոլա՝գաշտային և մոլա-հարոսս>յին րուսականության ւ/աբաո-ուօւներ» 

Այս բ"1որ թվարկած խմրավորումեերր տարբերվում են յուրահատուկ կա՝ 
ՈէէԼքքվէօծրսվ ե հետարրքիր բուսաբանական կազմով։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ И АУ К АРМЯНСКОЙ ССР 

ԻՕական ղիտությռւէյնեթ № 6, 1947 Естественные науки

П. Д. Ярошенко

О филогении лютиков в связи с эволюцией 
фитоценозов

Одним из разделов геоботаники, привлекающих за последнее 
время у нас в Союзе едва ли не наибольшее внимание, является 
учение об эволюции фитоценозов или, следуя термину акад. В. Н. 
Сукачева, о филоценогеиезе. Эволюцию фитоценозов не следует 
смешивать с сукцессиями, хотя в работах некоторых авторов, в осо
бенности иностранных, такое смешение встречается довольно часто.

Эволюция фитоценозов представляет процесс выработки более 
специализированных типов растительных сообществ из более прими
тивных. Сукцессия же это не более, чем смена одного фитоценоза 
другим, которая далеко не всегда соответствует эволюции. Так, на
пример, если мы можем констатировать в каком либо месте смену 
степи лесом, или наоборот, вытеснение леса степью, то эти сукцес
сии отнюдь не показывают нам эволюционного происхождения лес
ных сообществ от степных, или наоборот.

Смены леса степью или степи лесом относятся большей частью 
к сукцессиям экзодинамическим. В противоположность им, сукцессии 
эндодинамические, как например, зарастание сыпучих песков, или 
каменистых обнажений, имеют в некоторых случаях больше соот
ветствия с направлением эволюции сообществ, но и здесь полное 
соответствие часто нарушается привходящими факторами, тем бо
лее, что строго эндодинамических смен вообще не существует.

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что хотя сукцессия, с одной 
стороны, и эволюция сообществ—с другой, имеют каждая свою спе
цифику, тем не менее оба эти процесса тесно связаны, взаимно 
проникают друг друга. Каждая сукцессия, даже экзодипамическая, 
влияет в той или иной мере на ход эволюции сообществ и обратно: 
эволюция влияет на сукцессии.

И наконец, эволюция фитоценозов имеет в свою очередь две 
стороны, состоит из двух взаимно проникающих процессов. Это: 
1) эволюционная выработка структуры фитоценозов или структу- 
рогенез и 2) эволюция растительных форм в связи с эволюцией це
нозов или флорогенез.

Эволюцию растительных форм, или другими словами, процесс 
видообразования нельзя представить себе вне процесса эволюции 
фитоценозов, как совокупностей. Правда, изменяясь, виды могут не
редко перекочевывать из одного эволюционного ряда сообществ в
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другой, приспособляясь к новой ценотической обстановке, но тем 
не менее эволюция фитоценозов в целом и эволюция растительных 
форм в значительной мере обуславливают друг друга. Это можно 
иллюстрировать такими общеизвестными фактами, как связь тех или 
иных систематических групп с определенными типами фитоценозов, 
что отчетливо видно, например, в пределах семейств Chenopodlaceae, 
Ericaceae, Crassulaceae, Droseraceae и многих других.

Однако, подобные факты, взятые сами по себе без их детально
го и притом филогенетического анализа, не могут еще раскрыть 
полную картину интересующей нас связи. С целью произвести пер
вый опыт более детального и притом эаолюционного анализа этой 
связи, нами был выбран род Ranunculus (лютики), в пределах кото
рого закономерные связи эволюции форм и эволюции фитоценозов 
можно было заметить уже и при поверхностном знакомстве-

Род Ranunculus насчитывает более 500 видов, распространенных 
преимущественно в умеренных зонах земного шара, хотя некоторые 
группы видов и даже целые небольшие секции свойственны тропи
кам. Внутриродовой систематикой лютиков занимался ряд авторов. 
Из более старых авторов следует отметить Огюста де-Кандолля, 
затем Спаха, Прантля, а из более новых—П. Н. Овчинникова (1937), 
обработавшего этот род для флоры СССР, и американского автора 
Бенсон (1936, 1940). Работы Бенсон интересны в том отношении, что 
в них обращено особое внимание на строение нектарных железок— 
признак, которому придавал значение еще Линней в Genera Planta
rum. Однако, впоследствии этот весьма важный, с филогенети
ческой стороны, признак был почти забыт и лишь более чем через 
сто лет вновь восстановлен в своих правах.

При разработке филогенетической схемы лютиков, нами были 
приняты во внимание следующие признаки.-

1) Характер пыльцы. Использованы данные Вудхауза (1936) и 
Кумазава (1937), а кроме того нами были изучены пыльцевые зерна 
23 видов лютиков. Пыльца изучалась по гербарным материалам с 
обработкой ацетил-ангидридом и применением рисовального аппарата.

2) Строение нектарных железок.
3) ААорфологическиефризнаки, обычно используемые при описании 

лютиков, как-то: форма и характер поверхности плодиков, количество 
плодиков на цветоложе, форма листьев, характер их рассеченности и т. д.

Кроме того особое внимание было обращено также на:
4) характерные для каждого вида и для каждой секции в целом 

фитоценозы, местообитания и
5) reoiрафическое распространение.
Сделав попытку построения на основе всех этих данных фи

логенетической схемы лютике в, мы пришли к интересному выводу. 
Оказалось, что более молодые, богатые видами (и притом обычно 
видами полиморфными) секции, переживающие в настоящее время 
эпоху своего расцвета, свойственны, с одной стороны, главным обра-
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зам луговым фитоценозам (секции Chrysanthe и Epirotes) и, с дру
гой стороны-степным (секция Ranunculastrum). В то же время сек
ции более древние, с небольшим числом видов, обладающих прими
тивными чертами организации, свойственны главным образом, с од
ной стороны болотным и солончаково-болотным фитоценозам и, с 
другой стороны—открытым сообществам альпийских каменников: 
россыпей, осыпей и, в меныпей степени—скал. Такое направление 
эволюции лютиков в значительной мере совпадает с эволюцией фи
тоценозов. Есть все основания считать, что среди болотной и солон
чаково-болотной растительности действительно имеются типы фито
ценозов очень древние и весьма примитивные. Болотные фитоценозы 
были первыми наземными растительными сообществами и ведут свое 
начало еще с эпохи псилофитов. Растительность, похожая на совре
менные тропические мангровые болота, была весьма распространена 
уже в эоцене (Криштофович) и представляла один из первых типов 
сообществ, формировавшихся в прибрежной зоне Тетиса и расши
рявших свою территорию вслед за сокращением моря. Современные 
болота умеренных областей также, наряду с позднейшими наслое
ниями, сохранили много древних черт. Так, например, для болоти
стых сообществ характерны такие типы как Alismales, т. е. весьма 
примитивные из однодольных. С другой стороны, болотам свой
ственны такие древние, но в то же время специализированные, си
стематически изолированные группы папоротникообразных как Маг- 
sillaceae, Osmundaceae и некоторые др.

Подобная двойственность вообще характерна для древних при
митивных типов сообществ. В них бок о бок произрастают древ
ние—примитивные и древние—специализированные растительные 
формы. Первые хотя и сохранились до наших дней как Alismales, 
но дали целый ряд более молодых производных типов, вторые же 
как Marslliaceae и Osmundaceae представляют эволюционные тупики, 
боковые, слепые ответвления родословного дерева.

Открытые сообщества высоко-альпийских каменников также 
имеют целый ряд примитивных черт. В то время как растительность 
скал и осыпей нижележащих зон представляет или начальные стадии 
сукцессий, приводящих к сомкнутым фитоценозам, или же резуль
тат вторичной деградации последних, сообщества высоко-альпийско
го пояса представляют законсервированные начальные стадии сук
цессий, своего рода климакс, но, по своей структуре*, весьма при
митивный. В этом отношении они аналогичны растительности древ
них пустынь, хотя по абсолютному возрасту обыкновенно моложе 
последних. Аналогия не ограничивается фитоценологическими приз
наками и если в пустынях мы находим, с одной стороны, древние 
примитивные формы (как, например, Anabasis Eugeniae Jljin с нере
дуцированными еще листьями из древней гаммады Южного Закав
казья) и с другой—древние специализированные (как, например, Wei- 
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witschia), то такая же двойственность характеризует и высоко-аль
пийские открытые сообщества.

Так, из семейства злаков некоторые примитивные группы ха
рактерны именно для высоко-альпийских каменников. Таков, напри
мер. род Colpodlum, большинство видов которого растет в высоко
альпийском поясе. Этот род близок к Роа, но имеет по сравнению 
с ним примитивные черты, как например, менее определенное коли
чество цветков в колоске (от одного до нескольких), отсутствие 
киля на нижней цветковой чешуе и некоторые др. признаки. А- А. 
Гроссгейм (1939) считает, что северо-кавказская высокогорная Роа 
naltschiken.sis Roshev., представляет пример вида, переходного меж
ду Col podium и Роа. И в то время как большинство видов Colpo- 
dlum свойственно высоко-альпийским каменникам, большинство видов 
Роа являются обитателями лугов, т. е. фитоценозов весьма специа
лизированных. Таким образом, этот пример также подтверждает 
связь между эволюцией растительных форм и эволюцией сообществ-

Из древних, но в то же время специализированных форм вы
соко-альпийских каменников можно отметить такие роды как Pseu- 
dovesicaria, Physoptychis, различные Draba из Cruciferae и ряд других. 
Высоко-альпийские лютики также представлены, как увидим ниже, к 
древним:։ примитивными (секция Oxygraphis) и древними специали
зированными (секция Thora) формами, тогда как луговые и степные 

г ики образуют более молодые секции.
Современные сукцессии показывают нам на каждом шагу фор

мирование высокогорных лугов при зарастании осыпей в скал ниж
не-альпийского и субальпийского поясов. Эго случай, когда ход 
сукцессий в общих чертах совпадает с ходом эволюции фитоцено
зов. В высоко-альпийском же поясе подобные сукцессионные и, в 
то же время, эволюционные процессы тормозятся суровым клима
том и сообщества высоко-альпийских каменников именно поэтому и 
можно, в известной мере, рассматривать как законсервированный 
„предок" лугового типа растительности.

В недавно опубликованной (’946) работе я, на основе струк
турного анализа эволюции сообществ, высказал мысль, что луговой 
тип растительности имеет полифилетическое происхождение. Сооб
ществами—„предками" лугов могли быть: I) травяные синузии лесов, 
2) высокотравия и 3) открытые сообщества горных каменников и скал. 
Филогения ’лютиков дает, как увидим, одно из весьма ярких под
тверждений третьего и отчасти первого путей происхождения лугов, 
подтверждений основанных уже на флорогенетических данных. Вто
рой же путь, т. е. происхождение лугов из высокотравий—лютиками 
не иллюстрируется, так как среди лютиков мы не находим типичных 
высокотравных форм.

Что касается болотных групп лютиков, то от них эволюция к 
луговым и степным секциям не прослеживается. Болотные группы пред
ставляют или тупики эволюции лютиков (как например, секции Flam- 
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uiula и Hecatonia), или же явились материалом для эволюции рег
рессивной, приведшей к образованию вторично-упрощенных водных 
форм. Последний случай иллюстрируется филогенетической связью 
водных секций Batrachium н Xanthobatrachium с болотными формами 
секции EpirotesaHMeioTCfl и переходные формы, как, например, западно
европейские Ranunculus hederaceusL. и R. Lenormandi Schultz, относи
мые к секции Batra- 
chlum, но неимею
щие тонко-рассечен
ных, погруженных 
в воду листьев. Еще 
более постепенные 
переходы сохрани
лись между Epirotes 
и Xanthobatrachium, 
так что Овчинников 
(I. с.) даже причис
ляет эти секции к 
одному и тому же 
подроду Auricomus 
Spach.

Прежде чем пе
рейти к более под
робной мотивировке 
предлагаемой здесь 
филогенетической 

схемы лютиков, ос
тановимся на осо
бенностях пыльце
вых зерен, а также 
нектарных железок 
у этого рода. Пыль
ца у лютиков бы
вает следующих че
тырех основных ти
пов (рис. 1 и 2).*

/ тип. Бороздок 
(утонченных мест 
экзины) всегда три; 
они более или менее

Рис- 1. Пыльцевые зерна лютиков. Тип I. a. R. Helenae Alb, 
b. R. bruttus Ten. Тип II. c. R illlricue L. d. R. caucasicns M. B.

широкие и короткие. 
Расположение бороз-

Тин III. е. R. oxyspermus М. В. f. R. afghanicii^ Aitch. 
et Hemsl. Уве.тич- x I0Q0.

док симметричное-
// тип. Бороздок обыкновенно более трех и они расположены
* Рисунки пыльцы и нектарных железок выполнены Е. Аветисян по гербар

ным материалам.
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несимметрично. Редко бороздок три и они симметричны. Во всех 
случаях бороздки узкие и вытянутые.

Ill тип. Бороздки заменены значительным количеством более 
или менее закругленных пор. Такую пыльцу называют решетовидной 
или крибеллятной.

IV тип. Также решетовидные пыльцевые зерна, но пор очень 
много (до 50 и более); поверхность экзины у некоторых видов 
лее явственно шиповатая, что заметно уже и при слабом увеличе
нии (особенно у R. arvensis, рис- 2 с).

Рис. 2. Пыльцевые зерна лютиков. Тип IX՞ a. R. muricatus 1.. 
b. R. trachycarpus F. et М. с. R. arvensis 1.. Увелич. х 1000.

Согласно имеющимся представлениям (ср. А. Л. Тахтаджян и 
А. А. Яценко-Хмелевский !945), вытекающим из сравнительного изу
чения пыльцы многих растительных групп, из всех четырех типов 
пыльцы самым примитивным является первый тип. Специализация 
Иыльцы возрастает по направлению от первого типа к четвертому. 
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Такое представление вытекает из трактовки эволюции пыльцы с точ
ки зрения принципа филэмбриогенеза, т. е. эволюции ранних стадий 
онтогенетического развития, каковой принцип подробно разработан 
в зоологии школой Северцова, а в ботанике был применен Тах- 
таджяном (1943).

В помещенной ниже таблице сведены наши и литературные 
данные по пыльце лютиков. Подразделение на секции принято с не
которыми изменениями по системе Бенсон, которая является наибо
лее разработанной.

Типы пыльцевых з-рен лютиков

I 
тип 

пыльце
вых зе

рен

И 
тип 

пыльце
вых зе

рен

III 
тип 

пыльце
вых зе

рен

IV 
тип 

пыльце
вых зе- 

рев

Sect. Halerpesres (Greene) Р. Jar.
х Ranunculus salsuginosus Puli.

Sect. Hecatonia (Lour.) DC.
xx R. sceleratus L. 4*
R. chinensis Bge
R. del phi nifolius H. В. K- Д-

Sect. Flammula (Webb). L. Ben*ou К
R. gramineus I- 4֊
xx R. flammula L.
x R. lingua L.

4-
4-

Sect. Oxygraphis (Bunge) P. Jar.
xx R. glacialis L. +

Sect. Thora DC.
xx R. thora L. 4-
x R- Helenae Alb. +

Sect. Vesicastrum g. g.
R. amplexicaulis L. +
R. pyrenaeus L. 4-
R. aconltifolius L. +

Sect. Epirotes (Prantl.) L. Benson
R. multifidus Pursch. 4-
R. altaicus L. 4-

xx R. auricomus L. 
Sect. Batrachium DC.

4-

R. aqualilis L. 4-
R. trichophyllus Chaix 4-
R. hetcrophyllus Weber 4-
R. peltatus Schrank- 4-
x R. divaricatus Schrank. 4-

Sect. Xanthobatradiium. L. Benson
x R. Gmelini DC. 4-

Sect. Chrysanthe (Spach.) L. Benson
x R. brutius Ten. 4-
R. bulbosus L. 4-
R. japonicus Thunb.



4Ճ И. Д. Ярошенко

К- fepens L.
R. lanuginosus L.
хх R. acer L.
x R. constantinopolitanus L'rv.
x R. brachylobus Bolss. et Hohenack.
x R. caucasicus M. B,
x R. oreopliilus M. B.

Sect. Ranunculastrum DC.
x R. illyncus L.
x R. oxjspermus M. Б.
R. pinnatisectus M. Pop.
xx R. asiaticus L.
x R. afghanicus Aitch. 

Sect. Edtinella DC.
xx R. arvensis L.
x R. muricatus L.*
x R. tradiycapus F. et M.

Кроме того у Кумазава приведены данные о пыльце еще следующих аиюв, 
секционную принадлежность которых мне не удалось выяснить:

R. Zuccarini Miq +
R. iutdiunsis Nauai +
R. Kawakamii Maxim. +
R. flagellifoltus Nakai +
R. Vernyi Franch. et Sav. +
R. yakushimensls Masam.
R. grandls Honda ՜Ւ

У видов, отмеченных одним иксом пыльца изучалась нами, 
у видов, отмеченных двумя иксами пыльца изучалась нами и Кума
зава; пыльца остальных видов изучалась Кумазава. В редких случаях 
у нас и у Кумазава получались несогласные данные. Так, у R. illyricus 
ио Кумазава пыльца первого типа, а по нашим данным—второго.

У некоторых видов обнаружена пыльца переходного типа. Так, 
у К. ampelophyllus Som. et Lev. из секции Chrysanthe мы нашли 
пыльцу переходную между вторым и третьим типами, т. е., наряду 
с закругленными порами, были видны и вытянутые, неправильно 
расположенные бороздки. У R. hakkodensis Nanai и R. dichotomus Мос. 
et Sesse Кумазава тоже нашел пыльцу, переходную между вторым 
н третьим типами. Секционная принадлежность обоих последних ви
дов нам неизвестна.

Кумазава относит пыльцу R. arvensis L. к третьему типу, но 
лишь потому, что четвертый тип у него вообще не выделен. Рису
нок пыльцы R. arvensis у Кумазава сходен с нашим.

Наконец, к третьему типу Кумазава относит еще пыльцу трех 
видов, причисленных Бенсон к секции Chrysanthe. Это: R. fascicule- 
rls Muhl., R. hispldus Michx. и R. septentrionalis Poir. Однако автор

• Кумазава отнес пыльцу R. muricatus L. ко второму типу, что безусловно 
является ошибкой. Очевидно автор имел дело с неправильноопределенным растением. 
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упоминает, что пыльцевые зерна у них значительно крупнее, чем у 
R. asiaticus и R. pinnatisectus и имеют более 20 пор. Эти лютики до 
характеру пыльцы приближаются к секции Echinella.

Обобщая наши и литературные данные, приходим к выводу, 
что характер пыльцы, в общем, подтверждает принятое здесь деление 
на секции. Так, не оказалось ни одной секции этого рода, среди 
представителей которой была бы найдена пыльца и первого и тре
тьего типа, но имеются секции с пыльцой первого и второго типов 
(Flammula, Epirotes и Hecatonia), а также секции с пыльцой второ
го и третьего типа (Chrysanthe и Ranunculastrum). Пыльца только 
первого типа найдена у секций: Thora, Vesicastrum, Batrachium, Xan- 
thobatradiium, Oxygraphis и Halerpestes, а пыльца только четвертого 
типа—у одной секции, именно у Echinella, что говорит за высокую 
специализацую этой секции.

Рис- 3. Типы нектарных железок лютиков (увеличено). Видны основания лепестков- 
нектарников с чешуйкой, прикрывающей „медовую ямку", которая просвечивает 

через чешуйку и имеет различные очертания.
Чешуйка имеет вид расширенной кверху пленки: a. R. caucasicus; b. R. lomatocarpus, 
с. R. muricatus; d. R. arvensis. Чешуйка в виде кармашка: е. R. lingua. Чешуйка 
разветвленная: f. R. sceleratus. Ветви разветвленной чешуйки почти редуцированы: 
g. R. dolosiis. Чешуйка в виде овальной пленки, прикрывающей также овальную 

.медовую ямку': h, R. Purschii.

Что касается нектарных железок, то некоторые из изученных 
нами их типов изображены на рис. 3. Нектарная железка лютиков 
представляет небольшое углубление различных очертаний, которое 
помещается у основания лепестка. В огромном большинстве случаев 
железка бывает прикрыта так наз. чешуйкой. Последняя часто 
имеет вид расширенной кверху пленки, приросшей к лепестку лишь

•

й Ла ֊
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своим более узким основанием (рис. 3 а, Ь, с). В других случаях 
пленка срастается с поверхностью лепестка не только своим осно
ванием, но и боковыми краями, так что получается кармашек, в 
котором спрятана железка (рис. 3 е). Далее։ чешуйка может быть 
узкой и разветвленной, как у R. sceleratus из секции Hecatonia (рис. 
3 f), тогда как у близкого к нему R. dolosus боковые выросты не 
развиты и чешуйка имеет вид узкой поперечной, едва изогнутой 
каймы. Наконец, на рис. 3 d и h показаны приросшие своим основа
нием пленки, но имеющие весьма характерую форму: у R. arvensis 
(секция Echlnella) пленка имеет два закругленных боковых выроста, 
а у R. Purschii (секция Xanthobatrachium) она имеет форму правиль
ного овала и прикрывает железку, имеющую также почти оваль
ную форму. Чешуйка в виде расширенной кверху пленки свойст
венна секциям Halerpesl.es, Chrysanthe, некоторым представителям 
секций Vesicastrum, Ranunculastruni и Ediinella. Такая чешуйка встре
чена почти у всех видов очень крупной секции Chrysanthe, тогда 
как для другой весьма крупной секции—Ranunculastruni более харак
терна чешуйка в виде кармашка. В секции Echlnella одни представители 
имеют пленку, расширенную кверху (R. lomatocarpus н R. murlcatus, 
рис. 3 Ь, с) а у других (R. arvensis) пленка имеет два закругленных бо
ковых выроста. Последний тип чешуйки является весьма оригинальным 
и специализированным. Чешуйка в виде кармашка свойственна 
секциям Thora, Elammula, Epirotes, части Batrachlum и, как уже 
было упомянуто, значительной части секции Ranunculastrum.

В секции Hecatonia встречаются, как было упомянуто: чешуйка 
разветвленная (R. sceleratus), чешуйка в виде узкой поперечной кай
мы (R. dolosus), а по данным Бенсон, также и чешуйка в виде рас
ширенной кверху пленки. Далее, для R. delphinilolius из той же сек
ции, Бенсон приводит чешуйку весьма специализированную, с диф
ференциацией на „первичную чешуйку**, несущую железку на своей 
внутренней поверхности и на „чешуйку вторичную", образующую 
кармашек, который, в свою очередь, вмещает железку. И, наконец, 
согласно данных того же автора, у некоторых представителей сек
ции Hecatonia встречается также пленка правильной овальной фор
мы, обнаруженная также в секции Xanthobatrachium (рис. 3 h). Та
ким образом, секция Hecatonia оказывается весьма неоднородной по 
типу нектарных железок, что говорит в пользу примитивности этой 
секции, но, вместе с тем, наличие сложных типов нектарных чешуек 
говорит в пользу ее. специализации. Соответственно этому мы и счи
таем секцию Hecatonia боковым тупиком эволюции, специализиро
вавшимся на относительно низкой ступени эволюционного развития. 
Еще большее варьирование нектарных железок наблюдается у Оху- 
graphis, причем здесь мы находим и весьма примитивные типы нек
тарных железок. Шретер (1926) приводит рисунки и описания желе
зок у R. glacialis из этой секции, причем оказывается, что, в преде
лах одного этого вида, встречаются железки и вовсе без чешуйки, и 
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с чешуйкой в виде простой пленки» и в виде кармашка, и, наконец, 
с чешуйкой разветвленной. По строению как нектарных железок, 
так и пыльцы самыми примитивными секциями можно считать Оху- 
graphls и Halerpes.tes. Секции эти относятся некоторыми авторами, 
в том числе и Овчинниковым, к отдельным ролам, однако строение 
пыльцы и нектарных железок да и общий габитус растений сильно 
сближает их с лютиками. Они не более далеки от других секций 
лютиков, чем например, секция Chrysanthe от секции Hecatonia или 
от Ranunculastrum, или чем секция Echinella от всех остальных сек
ций рода. Чтобы быть последовательными, мы должны пойти или 
по пути раздробления лютиков на большое число родов, или вклю
чить Oxygraphis и Halerpestes в род Ranunculus. Мы нашли более 
правильным пойти по второму пути, приближаясь к взглядам 
Бунге и Гриина, считавших эти группы за подроды лютиков.

Кроме примитивных признаков пыльцы и нектарных железок 
обе эти секции имеют и другие черты простой организации, а имен
но: 1) многочисленные голые плодики с сохранившимися продоль
ными жилками, 2) примитивный характер листа у большинства пред
ставителей, а именно: цельные листья, цельные листья с тенденцией 
к тройчатой рассеченности, тройственно-рассеченные листья, напо
минающие в миниатюре листья некоторых Paeonia или наиболее 
древних типов Thalictrum с широкими листовыми дольками вроде 
Th- sultanabadense — обитателя высоко-альпийских скал Южного За
кавказья. Реже наблюдаются тройственно-рассеченные листья с более 
узкими дольками (у некоторых форм R. glacialis из секции Oxygraphis).

Секция Halerpestes имеет широкий ареал от Центральной и Во
сточной Азии, Северной и Центральной Америки до внетропических 
областей Южной Америки включительно. Секция представлена не
многими видами, из которых более известны американский R. суш- 
balaria Pursdi- и азиатский R. salsuginosus Pall. Последний вид встре
чается и во флоре СССР. Виды секции Halerpestes растут на боло
тистых солончаках и солончаково-луговых болотах от морского 
берега до высокогорий. Это маленькие многолетники с золотисто-жел
тыми цветками и ползучими, укореняющимися в узлах, побегами. 
Последний признак встречается и у некоторых других лютиков, напри
мер, у Oxygraphis, у многих видов из секции Ranunculastrum, а 
также у R. repens из секции Chrysanthe. Секция Halerpestes нахо
дится в родстве с несколькими небольшими северо-американскими 
секциями, также довольно примитивными. Прогрессивная эволюцион
ная ветвь от этой секции не прослеживается.

Oxygraphis занимает в нашей схеме место, исходное для не
скольких других секций. Ареал Oxygraphis тоже весьма обширный: 
от Северной Америки и Камчатки до Гималаев и Тянь-Шаня и, с 
другой стороны, до гор Скандинавии, Альп, Пиренеев и испанской 
Сьерра-Невады включительно. Секция включает около 5 видов, из 
которых более известны: упоминавшийся уже R. glacialis L.—вид 
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европейский-горный и R. Kamtschaticus DC., ареал которого протя- 
нут от гор Северной Америки, Камчатки. Северного Урала и Алтая 
до Памиро-Алая и Тянь-Шаня. Первый вид имеет тройственно-рас
сеченные листья и белые цветки, тогда как у второго листья цель
нокрайние или с неясными, тупыми зубцами, а цветки желтые. Ви
ды секции Oxygraphis растут на высокогорных каменниках и аль
пийских каменистых лужайках, нередко около тающих снегов. Это, 
как и Halerpestes, небольшие растения, также имеющие тенденцию 
давать ползучие, укореняющиеся побеги, но это свойство выражено 
у них не столь постоянно и отчетливо,как у Halerpestes.

От типа Oxygraphis могла произойти (см. схему в конце статьи) 
секция Chrysaiithe. Эта секция представлена, главным образом, луго
выми видами, такими, например, как R-acer, repens, caucasicus, oreophi
lus, polyantheinus и мн. др. Секция эта богата видами, причем многие из 
них чрезвычайно полиморфны, экологически пластичны и играют значи
тельную роль на лугах. Все это говорит за относительную новизну 
и жизнеспособность секции Chrysaiithe. Однако, наряду с луговыми 
видами,эта секция имеет небольшое число видов, свойственных 
лишь высоко-альпийским изменникам. Эти виды высокогорных осы
пей и скал, как например, растущие на Кавказе R- crassifolius (Rupr.) 
Grossh. и R. abchasicus Freyn. не являются полиморфными, листья 
их трехлопастные, причем характерна закругленность лопастей, на
поминающая листья некоторых видов секции Oxygraphis и являю
щаяся, очевидно, примитивным признаком в пределах всего семей
ства.

Высокогорные скально-осыпные виды секции Chrysaiithe обык
новенно связаны с луговыми видами той же секции переходными 
формами. Так, например, R. crassifolius связан с луговым кавказским 
R. oreophilus М. В. переходным видом R. brachylobus Boiss. et Hohen. 
У R. oreophilus лопасти листа явно заострены, у R. crassifolius явно 
закруглены, а у R. brachylobus они промежуточного типа. Замеча
тельно, что R. brachylobus характерен для соответственно переход
ных фитоценозов, а именно для первых стадий зарастания высоко
горных каменников, т. е. стадий, представляющих этапы формиро
ваний луговых сообществ.

Таким образом, наиболее примитивные представители секции 
Chrysaiithe являются скально-осыпными, высокогорными формами, 
непосредственными потомками Oxygraphis. Из таких скально-осып
ных форм возникли многочисленные луговые виды секции Chrysan- 
the. От примитивной секции Oxygraphis могла произойти также 
другая крупная секция—Epirotes. В то время как большинство ви
дов нз Chrysanthe является малоазийско-кавказским, секция Epiro
tes включает целый ряд европейских видов, как например, R- alpestris 
L.,R. auricomus L., R. cassubicus L. и т. д., но другие виды этой сек
ции произрастают в Средней и Восточной Азии. Большинство видов 
свойственно сырым, нередко болотистым лугам, но, как и среди 
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Chrysanthe, здесь имеется небольшое число более примитивных ви
дов, произрастающих на высокогорных изменниках. К таким видам из 
секции Epirotes относится, например, R. alpestris 1.., ареал которого 
охватывает Пиренеи, Юру, Альпы и часть Кариаг. Это маленькое 
растение, внешне похожее на R. glacialis I.. из секции Oxygraphis и 
также имеющее не желтые, а снежноубелые цветки. Из примитив
ных признаков этого вида можно назвать закругленность долек ло
пастных листьев и сохранившееся продольное жилкование плоди
ков. К сожалению пыльца этого вида не изучена, но близкий к не
му и обитающий тоже на высокогорных каменниках R. altaicus 
Laxm. имеет пыльцу первого, г. е. более примитивного типа.

Небольшое число видов из секций Chrysanthe и Epirotes свой
ственно тенистым лесам. Из Chrysanthe к лесным видам относятся 
кавказские R. constantinopolitanus Urv., R. ampelophyllus Soni, et Lev., 
кавказско-балканский R. brutius Ten., балканский R. serbicus Vis. 
Однако, вообще среди лютиков лесных видов мало. Генетические от
ношения этих лесных видов к луговым указывают на то, что некоторые 
из луговых видов могли произойти от лесных. Такова, например, 
связь лугового R. caucasicus с лесным R, brutius, подтверждающа
яся. кроме внешнего сходства обоих видов, также и тем, что R. 
brutius—один из немногих видов секции Chrysanthe, имеющих пыль
цу первого, т. е. более примитивного типа. У R. caucasicus же 
пыльца уже второго типа, характерного для большинства видов 
этой секции. В некоторых случаях лесные виды являются поли
плоидными. Так, R. constantinopolitanus имеет, согласно Кунену (Со- 
опеп 1939), 42 хромозомы, тогда как другие виды той же секции 
Chrysanthe имеют большей частью 14 или 16 (редко 24 или 32) хро- 
мозом диплоидного набора. В связи с этим, вероятно, стоит и склон
ность R. constantinopolitanus к гигантизму՜.

В общем же связь лютиков с лесными сообществами и проис
хождение луговых лютиков от лесных можно рассматривать как бо
лее частное явление, как сравнительно небольшой эпизод в эволю
ции этого рода. Тем не менее этот частный случай весьма интере
сен, т. к. он иллюстрирует один из других, упоминавшихся выше, 
путей происхождения лугового типа растительности, именно из 
травяных синузий лесов.

Исключительно интересна своеобразная олиготипная секция 
Thora, совмещающая черты примитивные и специализированные. 
Эта секция включает всего три вида, обитающих на альпийских га
лечниках и россыпях, а иногда заходящих и на сырые альпийские 
луга. R. Helenae Alb. растет в горах Колхиды, R. Thora L-—от Пи
ренеев до Альп и гор Боснии и R. hybridus Biria—в Альпах и Кар
патах- Пыльпа, исследованная у двух из этих видов, оказалась более 
примитивной (первого типа). Нектарные железки, в виде кармашка, 
тоже достаточно примитивны. Но поперечная (а не продольная) 
морщинистость плодиков может быть отнесена уже к признаку не
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которой специализации. Внешность у лютиков секции Thora очень 
оригинальна. В особенности поражает R. Thora, единственный ма
ленький стебелек которого несет один, почти совершенно округлый, 
цельный лист, оцни более узкий прицветник и иногда еще малень
кий средний лист. Нижний лист этого лютика очень похож на пер
вый лист некоторых видов из других секций, как, например/из секций 
Oxygraphis и Epirotes и приходит мысль не имеем ли мы здесь де
ло с так наз. неотенией, т. е. фиксацией молодой стадии, привед
шей к возникновению нового вида растений. Секцию Thora мы про
изводим от Oxygraphis в качестве боковой ветви-тупика.

t-RANlWS МС1Я115 L ИЗ СЕКЦИИ OXOflPHIS; 3 И £ ЛИСТЬЯ НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ФОРМ R GIACIA- 
lis. 2-а Thora L и յ-R нуввюиз BiaiA из секции Thora (по С. Bonnier и CSchroeter).

Секция Vesicastrurn содержит несколько белоцветных видов, 
свойственных горам Юго-Западной и Средней Европы. Первый тип 
пыльцы и просто устроенные нектарные железки свидетельствуют 
о значительной примитивности этой секции. Среди ее видов мы на
ходим виды лугов, лесов и высоко-альпийских каменников. Секцию 
VesiCas’rum мы также производим от Oxygraphis, как боковую 
ветвь.

Болотные секции Flammula и Hecatonia являются, очевидно, 
очень древними, за что говорят, помимо других признаков, и их 
ареалы, охватывающие не только умеренные области Старого и Но
вого Света, но и тропическую Азию (у Flammuia), и тропическую 
Азию и Америку (у Hecatonia). У некоторых представителей обеих 
этих секций найдена пыльца первого типа. У Hecatonia примитив
ным признаком является, кроме того, весьма вытянутое цветоложе, 
несущее множество плодиков, а у Flammuia —цельные листья, своей 
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вытянутой формой напоминающие листья однодольных. Вместе с 
тем, эти секции имеют и черты некоторой специализации, в особен
ности, Hecatonia, где некоторые виды имеют, например, пыльцу вто
рого типа и где имеются однолетние виды.

Среди Flammula также имеется вид со вторым типом пыльцы, 
именно R. lingua, причем из данных Кунена видно, что он являет
ся полиплоидом, т. к. имеет 56 хромозом, в то время как R. flam
mula имеет 16 хромозом диплоидного набора. Любопытно, что R. 
lingua обнаруживает явные признаки гигантизма-

Секции Flammula и Hecatonia нельзя произвести ни от Oxygra- 
phis, ни от Halerpestes. Предок всех этих четырех секций остается 
пока неизвестным.

Секция Xanthobatradiium включает как водные, так и водно-бо
лотные формы. У видов этой секции цветки желтые, тогда как у 
Batradnum—белые. Обе секции представляют пример конвергентного 
развития и, вероятно, произошли от болотных видов секции Epirotes^ 
как об этом уже было отмечено выше. Интересно, однако, что у 
Xanlhobatrachium, наряду с признаками упрощения, встречены нек
тарные железки специализированного типа. (Рис. 2 h).

Предковый тип для секции Ranunculastrum, представленной 
обитателями степей и ксерофильных редколесий Евразии, пока не 
вполне ясен. Но посколько крупнейший очаг формирования евра- 
зиатских степей находится, согласно мнению ряда исследователей, в 
горах Центральной Азии, то быть может там нужно искать и пред
ков секции Ranunculastrum. Такими предками могли быть скорее 
всего горные центрально-азиатские формы из Oxygraphis. Напомним, 
что у Oxygraphis встречается склонность к вегетативному размно
жению стелющимися побегами—особенность характерная для сек
ции Ranunculastrum.

Кстати отметим, что среди видов секции Ranunculastrum есть 
степные, высокогорные формы, как например, R. afghanicus Aitdi., прое- 
израстающий в Средней Азин и Афганистане, на высотах от 1800 до 
3000 метров.

Неясно происхождение секции Echinella. Эта секция характе
ризуется пыльцевыми зернами четвертого типа (рис. 3), не найден
ного у других секций рода. Признаком, резко отличающим Echinella 
от всех других лютиков, являются также плодики, покрытые бугор
ками или шипиками. Все представители секции однолетники или 
двулетники, ареал же ее охватывает у.мерен но-теплые области Ев
разии и Северной Америки, причем в Америке виды этой секции, 
возможно, являются заносными. Виды из Echinella, как например. R. 
arvensis L. часто являются полевыми сорняками. Нередко они встре
чаются также на молодых аллювиальных и делювиальных наносах в 
составе открытых фитоценозов, характеризующих начальные стадии 
сукцессий. Некоторые виды этой секции свойственны болотным фи
тоценозом, невидимому, также стадийного характера. Возможно, что 
Известия 6—4.
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болотная растительность явилась очагом возникновения и этой сек
ции, также как секций Flammula и Hecatonia.

Нами исследованы также пыльцевые зерна двух видов Ficaria, 
рода относимого некоторыми исследователями к Ranunculus в качестве

Схсмл ФИЛОГЕНИИ ОСНОВНЫХ СЕКЦИЙ ЛЮТИКОВ В СВЯЗИ С ЭВОЛЮЦИЕЙ ФИТОЦЕНОЗОв

Стели и полустепи 
Стадийные ОТКРЫТЫЕ Ф—зы 
молодых местообитании

Болотные фитоценозы

0СДНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ 

Высоко- альпийские сильно - 

ОСЫПНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЕ*

Размерь нружнов пропорциональны количеству видов каждой секции

секции (A. Gray, 1895) или подрода (L. Benson, 1940). Интересно, что 
пыльца Ficaria оказалась весьма сходной с пыльцой Ranunculus 
muricatus из Echinella- Нектарные железки у Ficaria снабжены кар
машком, т. е. довольно примитивны.
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А к. Наук Арм. ССР
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ВйшЦшЙ գիտոԼթյոՆճՕեր № 6, 1947 Естественные науки

БОТАНИКА

А. А. Яненко-Хмелевский в

Очерк анатомического строения древесины 
восточного бука (Fagus orientalis Lipsky)

1. Введение

Сравнительная анатомия древесины является в настоящее время 
одним из наиболее разработанных разделов морфологии цветковых 
растений, за исключением, быть может, морфологии цветка. Много
численные монографии, принадлежащие, главным образом, перу аме
риканских авторов, дали нам обширный запас сведений о строении 
древесины большинства семейств двудольных и голосеменных, поз
воливший построить ряд филогенетических концепций, вносящих уже 
некоторые поправки в филогенетические схемы, развитые на основа
нии признаков внешней морфологии (Яценко-Хмелевский, 1942, 1947).

Созданная полтора десятка лет тому назад Международная Ас
социация Анатомов Древесины провела большую работу по унифика
ции терминологии и методики наблюдений (Яценко-Хмелевский и 
Джапаридзе, 1936; Яценко-Хмелевский, 1939, 1939 а), что позволило в 
значительной мере координировать усилия отдельных исследователей.

Однако, большинство работ в области анатомии древесины отно
сится к крупным систематическим подразделениям —порядкам и се
мействам, и исследования отдельных родов и видов являются скорее 
исключением. Между тем, детальное исследование древесины одно
го вида и сопоставление полученных результатов е данными о близ
ких видах, может дать нам многое для суждения о ценности тех или 
иных признаков строения, для диагностических, систематических и 
филогенетических целей.

Известное исследование Ирвинга Бэйли я Анны Фолл (l.Jr. 
Bailey and Anna F. Faull, 1934) о древесине Sequoia sempervirens, 
является крайне удачной иллюстрацией значения тех общих выводов, 
которые могут быть сделаны ирв вдумчивом и достаточно деталь
ном изучении древесины одной породы.

С другой стороны, обычно недооценивается прикладное значе
ние анатомии древесины. Для диагностики древесин по микроскопи
ческим признакам, в условиях Советского Союза, с нашим относитель
но небольшим ассортиментом промышленных древесных пород, имеет-
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eg сравнительно незначительное поле применения. Однако, диаг
ностика отнюдь не является единственной областью практического 
приложения анатомии к разрешению задач прикладного древесино
ведения. Автору этих строк, вместе с некоторыми своими сотрудни
ками, в свое время, в Лаборатории Анатомии и Физиологии Древе
сины б. Закавказского Научно-Исследовательского Лесопромышлен
ного Института и, несколько позднее, $ Отделе Анатомии и Физио
логии Тбилисского Ботанического Института, удалось показать зна
чение анатомического исследования древесины бука в деле разре
шения некоторых запросов лесной промышленности (Яценко-Хмелев
ский, 1937, 1938, 1938-а, 1938-Ь, 1938-с; Яценко-Хмелевский и Коню- 
шевская, 1936, 1936-а, 1938; Яценко-Хмелевский и Василевская, 1940, 
1940а). Полученные данные о характере заболеваний древесины 
бука были подтверждены проведенными впоследк гвии исследования
ми и полупроизводственчыми опытами А. Т. Ванина (ЦНИИМОД) с 
целым рядом лиственных и хвойных порот и явились частью тех 
теоретических положений, которые были положены в основу раз- 
работанного этим последним нового издания ОСТ—а „Пороки дре
весины*  (ОСТ 2140,1943). Очевидно, одинаков что непременным 
условием успешного применения методов прикладной анатомия 
древесины должно быть детальное знакомство с ее строением на 
нормальных образцах, не видоизмененных патологическими процессами 
или технологическим воздействием.

Исходя из всех этих соображений, нами поставлена задача 
дать несколько очерков, посвященных нормальной анатомии древе
сины восточного бука—Fagus orientalis, основной древесной породы 
Армении п Закавказья.

Эта работа была начата нами давно—в 1930 году, когда по 
заданию Караклнсской (ныне Киооваканской) Лесной Опытной Стан
ции был собран обширный материал и приступлено к его обработке. 
Работа нами продолжалась в 1931—1935 г.г., в б. Закавказском Науч
но-Исследовательском Лесопромышленном Институте (Тбилиси) и, 
наконец, после десятилетнего перерыва, была завершена в Отделе 
эволюционной морфологий и палеоботаники Ботанического Института 
Академии Наук Армянской *ССР.

К исследованию был привлечен обширный материал. Были изу
чены образцы от 6 модельных деревьев (по 12—20 образцов от 
каждого дерева) из Кироваканского района Арм. ССР, образцы от 62 
деревьев из Бакурианской лесной дачи (Боржомский район, Груз. 
ССР), а также образцы древесины бука из Чакви (Аджар. АССР), 
Колхиды, Сванетии, Кахетии (Груз. ССР), Закатальского района п 
Ленкорани (Азербайджан. ССР).

2. Обзор литератур ы
Древесина восточного бука Fagus orientalis в промышленности 

применяется сравнительно недавно и исследований, посвященных ей, 
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немного. Оставляя в стороне работы экономического и технологи
ческого характера, отметим две фитопатологические работы Флерова 
и Шемахановой (1930) и Ванина (1932), в которых, наряду с описа-ч 
нием грибных заболеваний бука, приведены краткие сведения о стро
ении его древесины.

Некоторые сведения о строении древесины восточного бука 
даны в небольшой заметке А. А. Яценко-Хмелевского, опубликован
ной в начале 1935 года; кроме того, специально нормальной 
и патологической анатомии древесины восточного бука посвящена 
отдельная глава в книге Л. Я. Зактрегера, составленная тем же ав
тором (Яценко-Хмелевский, 1936).

Вопросы физиологии и патологии древесины Fagus orientalis 
рассмотрены в ряде работ лаборатории анатомии древесины б. За
кавказского Научно-Исследовательского Института Лесного Хозяй
ства, упомянутых несколько выше; анатомии нормальной древесины 
в этих работах, однако, уделено второстепенное внимание. Древе
сина западно-европейского бука Fagus sylvafica L. в этом отношении 
исследована значительно более подробно.

Сведения об анатомии буковой древесины мы встречаем уже 
у старых авторов. Шахт (Schacht, есть русский перевод, 1860), 
Т, Гартиг (Th. Hartig, 1851), Мерклин (1857) дают краткие описания 
анатомии древесины Fagus sylvatica L. Однако, в этих работах опи
сания более или менее расплывчаты и еще нет современной нам 
терминологии. Только после работ Санио (Sanio, 1863, 1863 а) мы 
встречаемся с первым точным описанием древесины бука.

В IV части своей работы*  (1863), Санио дает следующий крат
кий диагноз древесины бука: вдревесина состоит из древесной парен
химы, трахеид и сосудов; главная масса древесины состоит из волокно
видных (Faserartigen) трахеид, сосуды однородные, к наружному 
пределу слоя уменьшающиеся в размерах и числе, перфорация со
судов лестничная или простая (одно отверстие), сосуды и трахеиды 
без спиралей*.

В дальнейшем на древесине бука останавливался ряд авторов, 
или попутно, в определителях и сводках— Меллер (Moeller, 1876), 
Солередер (Solereder, 1885), Вильгельм (Wilhelm, 1918), Стон (Stone, 
1904),Пиччиоли (Plccioli, 1906), Джонс (Jones, 1924) и целый ряд других, 
или же, посвящая ей более или менее подробные исследования —Р. Гар- 
тиг(К. Hartig, 1888), Страсбургер (Strasburger, 1891), Тужон (Tuzson, 
1905). В общем определения эти не противоречат краткому диагнозу 
Санио, хотя обычно более обширны, за исключением наименования 
древесного волокна, которое именуется или просто Holz-Fasern 
(Меллер, Солередер), или же исследователи различают в них либриформ 
и трахеиды (Гартиг), трахеиды и либриформо-трахеиды (Страсбургер 
и Тужон), или Fasertracheiden и Sklerenchymfasem (Вильгельм).

♦ Несколько сокращенный перевод дан в приложении к первому русскому 
курсу гистологии растений Цабеля (1854).
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Из этих исследований, большинство которых посвящено „нор- 
мальной“ анатомии бука лишь косвенно, детальное описание строения 
древесины имеется только в работе Р. Гартига в сборнике „Das Holz 
der Rotbuche". В этой работе анатомии посвящено несколько стра
ниц (20—26).

В последнее время анатомии древесины восточного бука, в 
связи с ее физико-механическими свойствами, была посвящена рабо
та Клэрка (Clarke. 1936). В работе Рендля (Rendle, 1937), специально 
посвященной вопросу ослизнения оболочек древесных элементов, 
это явление отмечено также и для древесины бука,

Кроме перечисленного нами ряда работ, касающихся общего 
анатомического строения древесины бука, в литературе имеется ряд 
работ, посвященных специально лучам бука, их образованию и 
развитию (Jost, 1888; Zijestra, 1908).

В первом десятилетии нашего века из ботанической лаборато
рии Гарвардского Университета США, под руководством проф. 
Джеффри, вышел ряд работ, посвященный изучению филогенетичес
кого и онтогенетического развития лучей у двудольных, в част
ности у Fagales. В одной из этих работ (Thompson, 1911)/были изу
чены лучи у Fagus, как американского—F. ferruginea Ait., так и 
западно-европейского. Описав, подобно своим предшественникам, 
разложение широких лучей бука на более мелкие, автор, однако, 
дал этому факту иное объяснение, чем предыдущие исследователи. 
С критикой всего цикла работ по лучам Гарвардской школы высту
пил английский анатом Грум (Groom, 1911). В его работе, как ив 
ответной работе Бейли (Bailey, 1912), несколько страниц посвящено 
истории образования сердцевинных лучей у бука.

Отметим еще небольшую работу Ту.,кона (1912), посвященнур 
им наблюдениям у клеток лучей бука спиральных утолщений 
стенок.

3. Состав древесины*

• В настоящей работе мы применяем стандартную международную термино
логию, разработанную Комитетом по номенклатуре Международной Апоьиаы и Ана
томии Древесины, перевод которой на русский язык был дан А- А Яценко-Хмелев
ским и Л, И. Джапаридзе (1936?.

Древесина бука состоит из сосудов, волокон либриформа, тра
хеид и паренхимных клеток лучей и древесной паренхимы.

Членики сосудов— представляют из себя цилиндрообразной фор
мы клетки с круглыми или овальными перфорациями. Перфорации- 
простые, одиночные или множественные (лестничная перфораци
онная пластинка). Последние встречаются, главным образом, в тех 
случаях, когда членики сосудов примыкают друг к другу в бо
ковом направлении; число перекладин достигает 10 — 12; не редки 
случаи, когда один и тот же членик сосуда несет на одном своем



-— -- - - ՜ -----

Очерк анатомического строения древесины восточного бука 5г

конце лестничную, оолее овальную перфорацию, на другом-—прос
тую, круглую. Нами наблюдались случаи наличия у одного членика 
трех перфораций. Третья перфорация располагается, обычно, или 8 
середине членика, или ближе к одному из концов.

Конны члеников большей частью вытянуты в более или менее 
длинный „клюв", причем, невидимому, за простой, круглой перфо
рацией обычно следует сильно укороченный, заостренный клюв, тог
да как членики сосудов с перфорациями, расположенными в боко
вом направлении, вытягиваются в длинный и широкий клюв, часто 
с обильной поровостыо, вследствии примыкания клюва к следующему 
членику сосуда.

Поровость сосудов находится в зависимости от примыкающих к 
ним элементов; если сосуд граничит с другим сосудом, то стенка 
густо усажена мелкими, окаймленными порами, располагающимися 
по спирали и несколько косо к оси сосуда; на границе с волокнами 
либриформа или трахеидами поры рассеяны или проходят цепочкой; 
наконец, на границе с клетками луча поры располагаются островка
ми, причем они много крупнее и горизонтально вытянуты; в этих 
случаях, кроме пор, на стенках сосудов встречаются и сквозные от
верстия.

Волокна либриформа и трахеиды. Элементы механической 
ткани можно разделить на волокна либриформа и трахеиды,*  хотя и 
образующие между собой переходные формы, но тем не менее» в не
которых случаях, хорошо отличающихся друг от друга.

• Для простоты мы отнесли здесь трахеиды к механическим элементам, хотя 
очевидно, они и принимают некоторое участие в проведении воды.

Волокна либриформа- сильно вытянутые в длину клетки, заос
тренные с обоих концов. Эти окончания бывают гладкие, часто же 
несут зазубрения, благодаря которым происходит Солее прочнее 
сцепление волокон между собой. Стенки волокон толстые, по ширине 
соответствуют просвету между ними, и снабжены мелкими порами 
с остаточным окаймлением, располагающимися в 1 ряд косо к оси 
волокон и по спирали. Волокна либриформа самые длинные эле
менты древесины бука.

Трахеиды —удлиненные клетки с заостренными концами. Боль
шей частью они волокнообразны и отличаются от волокон либрнфор- 
ма тем, что они короче, с более тонкими стенками, имеют боле^ 
отчетливое окаймление у пор, а полость между ними более или ме
нее шире. Сосудистые трахеиды, часто встречающиеся, отличаются от 
сосудов, главным образом, отсутствием перфорации и характерных 
для сосудов окончаний (клювов), а так же меньшей шириной. В дли
ну такие трахеиды несколько превышают сосуды. Стенки трахеид 
несут 1—2 ряда (у сосудистых трахеид и 3 ряда) окаймленных пор 
с косой щелью, более крупных ц расположенных по более пологой 
спирали, чем у волокон либриформа.
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Паренхима. Клетки древесной паренхимы и лучей на мацерирован 
ном материале имеют продолговатую, вытянутую форму. Стенки не 
сут многочисленные простые поры.

4. Строение древесины

Основной структурной 
весины древесных растений 
Нердлингера (1859), принято 
годичное кольцо является

единицей при изучении строения дре- 
наших умеренных широт, еще со времен 
считать годичное кольцо. Действительно,
закономерным образованием, повторяю

щимся с одинаковыми чертами из года в год (у бука и других лес
ных пород много десятилетий).

Однако, если любое годичное кольцо бука будет отличаться от 
любого годичного кольца другой породы, годичное кольцо бука бу
дет различным по своей структуре в зависимости от возраста, высо-
ты над почвой и общих условий

Задаче й нижеследующего 
ристику строения древесины 
целом. .Колебания в составе

произрастания.
описания является дать характе- 
бука, верной для всего вида в 

и структуре различных годичных
колец в зависимости от перечисленных выше условий, были 
даны нами в одной из предыдущих наших работ (Яценко-Хмелевский, 
1946). Здесь нас интересует именно „среднее1* строение, полученное 
в результате тщательных наблюдений над древесиной многих образ-
цов из различных районов Закавказья (главным
ностей Бакуриани и Кировакана, а также из
Ленкорани и некоторых других районов).

Все данные относятся к зрелым годичным

образом из окрест-
Сванетии, Колхиды,

кольцам (50—60 лет-
него возраста), взятым в нижней части ствола (не ветви), примерно 
на уровне 1,3 м, („уровень груди", принятый в лесоводстве), причем 
для описания брались годичные кольца среднего размера.

Бук является рассеянно-сосудистой породой, т. е. сосуды его не 
собраны в ранней древесине, а разбросаны более или менее равномер-
но по всему годичному кольцу, хотя все же сосуды и от
четливо уменьшаются в величине и количестве по направлению к 
поздней древесине. (Рис. 1). В ранней древесине (напоминаем, что 
сказанное здесь относится к годичному кольцу среднего размера) 
сосуды редко единичны и обычно расположены группами в 2—3 и 
более сосудов. Смыкание сосудов в группах не тесное и просветы 
сосудов при этом только незначительно изменяют свою форму. (Рис. 1). 
Наибольшим просветом обладают не сосуды, расположенные у самой 
границы слоя (первые по времени образования), но следующие за ними, 
расположенные приблизительно во второй трети весенней древесины. 
Уменьшение размера и количества просветов сосудов начинается с 
последней трети кольца и к концу года количество сосудов очень не
значительно и сечение их немногим превышает сечение волокна.
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Однако, в годичном кольце средних размеров такие участки не велики 
по площади (на поперечном срезе) и занимают одну пятую—одну шес
тую всей площади кольца. Форма просветов обычно несколько оваль
ная—просветы вытянуты в радиальном направлении.

Членики сосудов сомкну
ты ? своими перфорациями, 
главным образом, в радиаль
ном направлении. Перфорации 
поставлены косо, но все же 
на поперечном срезе в сосу
дах часто встречаются остатки 
лестничных перфораций, что 
указывает на незначитель
ность угла наклона лестнич
ной перфорации. Членики со
судов показывают опреде
ленную ярусность, т. е. на ра
диальных срезах окончании их 
расположены на одной пря
мой, перпендикулярной оси 
ствола. При наличии лестнич
ных перфораций они идут (на 
радиальном срезе) сплошным 
.ярусом", т. е. иначе говоря, 
камбий откладывает подряд 
сосуды с лестничной перфора
цией. Тангентальные стенки 
сосудов, как правило, более 
пористы, чем радиальные. В 
случае двух рядом расположен
ных сосудов они сообщаются 
между собой многочисленны
ми окаймленными порами; в 
тех случаях, когда к со
суду прилегают волокна либ-

»■

Рис.. I. Схематическое изображение попе
речного сре >.□. Увеличение 50. Годичное 
кольцо пересекается одним широким и 
одним многор ‘дным лунем. Отчетливо за
метно расширение широкого луча при 
прохождении из одного годичного слоя в 
другой и изгибание границы слоя в луче

риформа. пор на стенках сосудов образуется очень мало; их 
больше в случае соседства сосудов с трахеидами. С древесной па
ренхимой сосуды связаны полуокаймленными парами пор, т. е- окай
мленной порой со стороны сосуда в простой со стороны клетки дре
весной паренхимы. С клетками лучей сосуды сообщаются или 
полуокаймленными пор. мн, чли же боле или менее крупными, сквоз
ными отверстиями. Распределение величин сечения волокна либри- 
форма и трахеид по площади годичного кольца следует приблизитель
но той же. закономерности, как и величина просветов сосудов, т. е.
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они несколько увеличиваютсЯ^ачиная с весенней границы, и дости
гают максимального размера ко второй трети весенней древесины, 
н во второй трети годичного кольца снова уменьшаются, достигая 
минимального сечения у осенней границы. Последние в году слои 
волокна сильно вытянуты в тангентальном направлении и образуют 
полоску „терминальной древесины-. Полоска эта состоит из силь
но сплющенных в тангентальном направлении волокон, из клеток

Рис. 2. Поперечный срез. Увеличение 400. Ранняя древесина, 

древесной паренхимы, также тангепталыю вытянутых, и иногда 
включает в себя сосуды очень незначительного диаметра и округ
лых очертаний. (Рис. 3).

Волокна либриформа и трахеиды играют роль механического 
остова в древесине и, главным образом, определяют ее физико-ме
ханические свойства. Волокна либриформа и трахеиды не всегда 
отчетливо отличимые друг от друга в мацерированном материале, 
на срезах практически совершенно не отличаются. Волокна снабже
ны порами, представляющими все переходы от окаймленных к ще
левидным и расположенными по более или менее пологой спирали 
как на радиальных, так и на тангентальных стенках. Эта беспорядоч
ность в коммуникации хорошо видна на поперечных срезах. (Рис. 2иЗ). 
Волокна примыкают друг к другу плотно, с незначительными меж
клетниками, лучше выраженными в весенней древесине. Волокна 
7-олстостенные, с хорошо отличимыми двумя слоями оболочек. Окай



Очерк анатомического строения древесины восточного бука 61

мленные поры их на поперечных срезах показывают узкие каналы 
и небольшие камеры (дворики), обычно с плохо заметной серединной 
пластинкой. Спаянность волокон между собой хорошо заметна и на 
продольных срезах. В отличие от сосудов волокна никакой ярус- 
мости не обнаруживают.

Рве. 3. Поперечный срез. Увеличение 400. Поздняя древесина.

Древесная паренхима, сравнительно многочисленная, разброса
на в весенней части диффузно, т. е. не составляя цепочек и не приу
роченная особо к сосудам.(рис. 2), в поздней древесине образует 
довольно часто тангентальные цепочки (рис. 3). Сечение клеток па
ренхимы часто несколько больше, чем сечение клеток древесного 
волокна, просвет же, конечно, значительно больше. Клетки древес
ной паренхимы собраны в тяжи. Конечные клетки такого тяжа нес
колько заострены. Поперечные стенки одного тяжа снабжены мн«^» 
гочисленннми простыми порами, также как и продольные стенки 
при соприкосновении двух тяжей древесной паренхимы. Поры меж
ду древесной паренхимой и волокнами редки» с сосудами довольно 
часты, у клеток луча, при соприкосновении с ними клеток древес
ной паренхимы образуются многочисленные простые поры.

Тяжи древесной паренхимы, как известно» всегда сообщаются 
с лучом или с другими тяжами древесной паренхимы; сообщение 
это происходит на различных горизонтах, благодаря чему ра попе
речных срезах часто можно наблюдать паренхимные клетки, совер
шенно изолированные от других живых элементов древесины.

Лучи, многочисленные у бука, можно, в согласии с работой 
Бейли (1909), специально посвященной происхождению и образова
нию лучей у двудольных, разделить на 3 группы: широкие (или слож
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ные—compound*),  многорядные иоднорядные (или линейные—linear) 
Чередование широких, многорядных и однорядных лучей придаст 
древесине бука ее характерный вид и является одним из ее диаг
ностических признаков. Широких лучей значительно меньше, чем 
однорядных и многорядных. При переходе луча из одного годично
го слоя в другой многорядные и широкие лучи заметно расширя
ются. Многорядные лучи, и тем более широкие, пересекают годич
ное кольцо более или менее прямолинейно, в то время как одноряд
ные лучи, при встрече с сосудами, значительно изгибаются.

*Последний термин в современной анатомическом литературе яс получил рас- 
прострайения (см. Яценко-Хмелевский и Джапаридзе, 1836)

Широкие лучи не являются сразу широкими, но постепенно, 
на протяжении ряда годичных колец, увеличиваются в размерах из од
норядного или .многорядного луча. Кроме увеличения луча в размерах, 
превращающего однорядный в широкий, встречаются иногда слияния 
двух лучей в один большой. Явление это, хотя более редкое, чем 
простое увеличение луча, также наблюдается довольно часто. Обрат
ное явление—разложение широких лучей на более мелкие, очень 
частое в молодой древесине, во взрослой древесине встречается 
сравнительно редко.

Клетки лучен слабо диференцированы на клетки вытянутые в 
продольном направлении —стоячие и вытянутые в поперечном нап
равлении—лежачие (направление по оси дерева, а не луча).

Рис. -1. է адиалъвын срез. Увеличение 400. Многорядный луч. 
Видны стоячие клетки но краям луча.

Лежачие клетки составляют почти всю массу широких лучей: 
стоячие клетки, обычно, или окаймляют широкий луч, или располо
жены во его краям. (Рис. 4-) Широкий луч представляет собой со
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вершенно своеобразную ткань, составленную иногда из очень значи
тельного числа клеток (свыше 300 клеток на тангентальном сечении), 
в большинстве своем сильно вытянутых по оси луча, толстостенных, 
с обильными и иногда очень значительными межклетниками. (Рис. 5). 
Размеры клеток широкого луча очень разнообразны и сравнительно 
крупные клетки разбросаны в одиночку среди мелких. Необходимо 
отметить’ что степень одревеснения (открываемая обычной в микро
химии флорглюци новой реакцией—по интенсивности окраски и ско
рости исчезновения) различна у клеток на периферии и в толще 
широкого луча: на периферии она сильнее, а в центре слабее.

Клетки лучей сообщаются между собой многочисленными прос
тыми порами;более всего пористы тангеитальные стенки, радиальные 
и поперечные менее пористы (рис. 4). В широком луче тангеитальные 
стенки обычно расположены косо (на поперечном срезе), но без оп
ределенного порядка. Граница годичного слоя в широком луче 
сильно загибается внутрь (по направлению к центру ствола) (рис. 1) 
и тангеитальные стенки клеток лучей образуют острый угол. Такое 
направление хорошо видно на поперечных срезах. На радиальном 
расколе куска древесины это искривление границы можно ^увидеть 
простым глазом. Граница годичного слоя в этом случае, иде*  дугой, 
загибаясь внутрь луча. Также можно наблюдать это и при отдира
нии коры, на которой, в местах перехода древесных лучей в лубя
ные, остаются светлые бугорки.

Широкие лучи, представляя значительное количество паренхи
мной, слабо одревесневшей ткани, влияют известным образом на 
физико-механические свойства древесины бука. Легкая растрескива- 
емость и расколимость древесины бука отчасти объясняются наличием 
широких лучей и трещины и расколы обычно проходят через луч, 
который в таком случае представляет собой пластинку, отличающу
юся оттенком от остальной древесины (т. н. „зеркало").

В однорядных и многорядпых лучах клетки более диференцированы. 
Стоячие клетки этих лучей резко отличаются от лежащих и обычно 
находятся на концах луча. (Рис. 5). В некоторых однорядных лучах 
все клетки стоячие, ио такие лучи сравнительно редки. Стенки клеток 
этих лучей также пористы, особенно тангеитальные, которые располо
жены значительно менее косо (на поперечном срезе), чем у широких 
лучей. При переходе многорядного или однорядного луча из одного 
годичного слоя в другой, перегородки между клетками различных 
годичных колец располагаются но самой границе годичного кольца 
(без углубления границы) и перпендикулярны оси луча, который при 
этом несколько расширяется.

Вцелом, лучи бука могут быть отнесены, по известной класси
фикации Крибса (Kribs, 1935), к типу „гетерогенный 11В“, хотя гете
рогенность в них и выражена сравнительно незначительно.

Помимо частых пор между клетками луча, краевые клетки 
всех типов лучей сообщаются более или менее многочисленными 
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порами с остальными элементами древесины.При соприкосновении кле 
ток лучей с древесной паренхимой поры обычно многочисленны (рис. 5) 
с трахеидами и волокнами поры менее часты. С сосудами клетки 
сердцевинных лучей сообщаются или полуокаймленными норами, или 
же крупными, обычно вытянутыми по оси клетки луча сквозными 
отверстиями.

Рис. 5. Тангентальный срез. Увеличение 400 Участок широкого луча одноряд՝ 
нып луч, полоска древесной паренхимы- Сосуд с лестничной перфорацией.

Укажем теперь удельный вес остальных компонентов древесины. 
Согласно общепринятой физиологической схеме, в древесине мы 
различаем 3 системы тканей: водопроводящую, представленную сосу
дами, механическую, к которой у бука мы относим волокна либри
форма и трахеиды и запасающую, из клеток лучей и древесной па
ренхимы. Клеточные отдельности этих трех систем, выполняя раз
личные физиологические функции, разнятся между собой и в той 
роли, которую они играют в установлении технических свошЖ дре
весины. В литературе считается установленным, что количество со
судов и отношение между просветами и плотной массой (стенками) 
волокон в их поперечном сечении, определяет собой удельный вес 
и ряд других физико-механических свойств древесины. (Paul, 1930; 
Яценко Хмелевский и Брегадзе, 1939).

Поэтому мы поставили себе задачу установления в процентах от 
объема долю, приходящуюся в среднем на лучи, сосуды и волокна 
(либриформа и трахеид вместе, по причинам, изложенным выше), 
причем для волокон мы приводим данные относительно просвета и 
плотной массы в ранней и поздней древесине-
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Данные эти получены в результате планиметрических приме
ров рисунков, зарисованных при различных увеличениях рисовальной 
камерой Цейсса и проверенные т. н. линейным методом (Япенко- 
Хмелевский и Брегадзе, 1939). Данные эти относятся, так же как и 
все наше описание, к взрослому, неугнетенному, годичному кольцу 
средней части ствола.
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Древесная паренхима нами отдельно не учитывалась, г. к. зани
мая в древесине бука сравнительно незначительный объем, она прак
тически не влияет на.физико-механические свойства древесин и мо
жет учитываться вместе с волокнами.

Рассматривая древесин՝, восточного бука с точки зрения того 
кодекса признаков специализации древесины, который за последние 
годы был разработан рядом американских анатомов (Яценко-Хмелев
ский, 1942) можно притти к выводу, что древесина Fagus orientals 

глич •: i признак ч=՛՜ отно. чтЩу ю высокой специализации. Оценка 
этих признаков, в связи с положением этого вида в системе рода и 
семейства, нами будет рассмотрена водной из следующих работ этой 
серин.

Выводы

Окончив рассмотрение элементов и тканей „среднего" годично
го кольца древесин бука, мы считаем нс лишним дать краткое опи
сание—диагноз древесины бука, подобно тому, как эго делается в 
определителях и микрографиях древесины:

Древесина рассеянососудистая, сосуды уменьшаются в вели
чине и в количестве по направлению к поздней границе годичного слоя. 
Трахеиды и волокна, различающиеся между собой на мацерирован
ном материале, совершенно не отличимы на срезах. Лучи гетероген
ные II В. 3-х типов: широкие, составленные на поперечных срезах 
из 6-ти и больше слоев клеток, многорядные и однорядные. При 
переходе из одного годичного слоя в другой лучи расширяются, в 
широких лучах границы годичного слоя загибаются внутрь. Годич
ный слой заканчивается полоской терминальной древесины, составлен
ной из сильно вытянутых в тзнгентальном направлении клеток дре
весных волокон и включенных между ними клеток древесной па
ренхимы.

Древесная паренхима в весенней древесине диффузная, в 
, Известия 6—5
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поздней древесине часто группируется в тангентальные полоски, |
Сосуды с простыми, реже лестничными перфорациями, поры ! 

окаймленные, расположенные или островками, или разбросанные по • 
всей стенке. Трахеиды короткие, с окаймленными порами образуют | 
все стадии перехода к более толстостенным волокнам либриформа | 
с щелевидными норами.

Настоящее описание является .средним”, т. е. оно верно по от- I 
ношению ко всякой древесине восточного бука, назавиенмо от того 1 
в каком месте ствола взят образец и из какого района получена I 
исследуемая древесина.

Те границы, в которых изменяется структура древесины бука 
в различных участках ствола ив различных условиях произрастания, । 
были очерчены нами в одной из предыдущих наших работ (Яценко- | 
Хмелевский, 1946) нашей работе.

Ботанический Институт АН Арм. ССР
Отдел эволюционной морфологии и палеоботаники.
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ԱԿՆԱՐԿՆեՐ ЦРЫ-եԼՅԱՆ ՃԱՃԱՐեՆՈհ (Fagus orientalis Lipsky) 
քՆԱՓԱՅՏհ ШЬЪ
Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ի 1Г

Հեղինակը տալիո Լ Արևելյան հաճարենու բնափայտի մանրամաս*  
նկարադրո։ թյունը հիմնված Անդրկովկասի զանազան մարզերից՝ Հյուսի 
սային Հայաստանից, Աջարիայիցէ Սվանեթ ի ա յ ի ց ք Արևելյան 1Լրաստանիյ 
եախեթիա լից, Զաքաթալայի շրֆանից և Լենքորւսնից հավաքված բնափայ

տի ուսումնասիրված բազմաթիվ տեսակների վրա»

1րան հաշվով, ա րևե լյ ան հաճա ր են ու բնափայտի կաոուցվածքը րնս*  
րոշվում կ հետևյալ հա տկան ի ft ե ր ո վ. բնափայտը ցրված անոթային է 
անոթներն ըստ til/ծության և քանակի պակասում են գնալով դեպի то։՛ 
րեկան օղակի ս։ շն ։սն ա յ ին սահմանը։ Տ րա խե յ իղներ ը և թելերը, որոնլ 
տարբերվում են իրարից մացերացված մատերիալումէ կտրված.քոււք սէմենեի*

շեն տարբերվում։ յթնհրը հետերոգեն I [ В խմբին են պորտկսւ-

նում, որոնք 3 տիպի են լայնք որոնք ընդլայնական կտրվածքում կաւ 
ված են վեց և ավելի շերտ բ՚յփջներից, բազմաշարք և միաշարք։

Մեկ տարեկան շհրտից մյ՛ անցնելու ժամանակ ճաոագայթէ

լայնանում են, լայն ճաոադայթներոլմ տարեկան օղակի սսէհմաննոլդ 
ծռվում են դեպի ներս։ Տարեկան օդտկբ վերհանում կ տերմինս։լ—(ծայըա*  
յին) բնափայտի շերէոով կազմված տանդենաալ ուղղությամբ իյիսս։ ձդղսձ 
բնափայտային թելերի րհ իններից և նրանց մ հհ տեղավորվէսծ րնո՝ 
փայտային պարենքիմի բ^ի^ներից:

Տնտփայտային սլարենխիման գարնանային բնափայտում ղիկ։1իուդ I 
աշնանային բնափայտում հտճ։սխ խմբավորվում է տանգեեւտալ գծ եբոփ ч

Անոթներն ունեն հասարակ, երբեսե սանդխբաձև պեր!իորացիս։■ ծտ» 
կոտիններր ևդհրվտծ են} դասավորված կղզիաձե կամ թե էյը՚['>ժ ամրող 
պատի վրա։ Տրաի։ելիդները կարճ են եզերված ծակոտիննեբով, կազմում bl 
անցումեերի րոԷոր ստադիաները ավելի հաստ պատեր ունեցող թել-
էիորմի ճեղբաօև անցքերով։



ՏՏԼԵԿԱԴԻր ՀԱՅԿԱԿԱՆՍՍԱ I t*  Տ Ո հ Թ ՅՈ Ի ՆՆԾ1Դ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРԲնական qjiuintpjniRfibp № 6, 1947 Р.стест пенные науки

В. О. Казарян

Влияние длины волны света на 
фотопериодическую зарядку

Исследований по выяснению влияния длины волны света на раз
мене растений довольно много. Все эти исследования, как было 
показано нами (2), в основном без разногласия, выявили роль длин
новолновых лучей спектра в процессах развития растений. Но в от- 
«ошении коротковолновых лучей видимого спектра до сих пор еще 
продолжают существовать разные точки зрения (1, 5,8, 11, 15, 1b, и 
ив др.).

Нами (2) было выявлено значение коротковолновых лучей спек- 
гра путем применения нового метода „световой подкормки14, при ко
тором монохроматические лучи разного качества, воспринимавшиеся 
подопытными растениями, полностью выявили свою фотопериодичес
кую активность. При этом нами была применена методика, позволив
шая лучам разного качества иметь одинаковое фотосинтетическое 
значение, т. е. в определенные промежутки времени на единице по
верхности зеленого листа происходило разложение углекислого газа 
одинаковой интенсивности. Этот результат был достигнут, примене
нием сконструированного нами особого прибора (3).

Все эти опыты показали, что коротковолновые лучи (зеленые и 
синие) воспринимаются растением как свет, но гораздо слабее дей- 
-гтвуют на фотопериодическую реакцию растения, чем длинноволно
вые лучи (красные и оранжевые). С другой стороны, наши опыты 
доказали, что естественный свет больше ускоряет репродуктивное 
эазвятие растений, чем отдельные лучи видимого спектра, имеющие 
такое же фотосинтетическое значение.

Впервые Эгизом (13) было установлено, что когда растения ко- 
эоткого дня (соя) в начальных стадиях роста (10—20 дней) воспри
нимают укороченный фотопёриод,. то они в дальнейшем цветут и 
плодоносят гораздо раньше, чем те, которые все время находились 
ярн естественном дне. Дальнейшие исследования этого явления 
Крапивиной (6), Максимовым (9), Разумовым (10), Любименко и Щег
ловой (7), на различных растениях как короткого, так и длинного 
1ня, привели к общему заключению, что у каждого растения наб
людается ускорение процессов развития в тех случаях, когда они в 
начальной фазе развития получают соответствующие для их типа 
фотопериодические световые дни. На основании этих наблюдений 
это явление получило название фотопериодической индукции.
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Работы Чайлахяна (12) с просом и ячменем, где эти растения, 
начиная с всходов до цветения, получали по группам, в разные сроки, 
соответствующие длины дня (просо-короткие, ячмень- длинные) по
казали, что начиная с появления зеленого листа растения в любом 
возрасте восприимчивы к действию светового фактора, ускоряющего 
развитие. Эти опыты являлись подтверждением наблюдений Эмер
сона (14), проведенных еще в 1924 году.

В излагаемых ниже опытах, поставленных в вегетационном пе
риоде 1944 г., был применен метод фотопериодической индукции 
для выяснения роли света разной части видимого спектра h i фото
периодическую реакцию целых растений и отдельных листьев и 
ветвей.

С этой целью опыт сначала был поставлен на перилле (Perilla nan-., 
kinensis),листья которой очень удобны 1ля таких экспериментальных, 
работ. Отборные, крупные, хорошо развитые экземпляры периллы из, 
грядок были пересажены в большие, глиняные вазоны с садовой почвой, 
в каждом вазоне по одному растению. На каждом растении были сре
заны верхушки, а также все нижние листья, кроме двух супротивных, 
находящихся непосредственно ниже этого среза. С начала опыта 
(15/VII) в течение 20 дней все левые листья растений находились 
на коротком дне. причем в первой половине фотопериодического, 
дня листья растений воспринимали естественный свет, а затем столь
ко же времени монохроматический свет разного качества. Правые 
листья все время находились при естественной длине дня и являлись 
как бы в качестве контрольных.

Монохроматическое освещение для левых листьев было соз-, 
дано следующим образом: были изготовлены плоские картонные ко
робочки, верхние крышки которых делались из стекол разного цвете, 
свстопропускаемость которых была тщательно проверена чувстви
тельным спектроскопом.

Листья помещались в коробки, после чего коробки закрывались  ̂
с обеих сторон, а черешки листьев выходили через маленькие от
верстия. Картонные коробки были закреплены на штативах и стояли 
на уровне листьев.

В других параллельных опытах в качестве светофильтров были 
взяты жидкие, цветные растворы, пропуск нощие определенные части 
видимого спектра. В этот раз листья находились в круглых картон
ных ящиках, сверху которых были поставлены маленькие, стеклян
ные кристаллизаторы, наполненные жидкими светофильтрами. Кар
тонные ящики вместе с кристаллизаторами были также закреплены 
на штативах.

В качестве жидких светофильтров были взяты: раствор двухро
мокислого калия (красный), смесь растворов двухромокислого калия 
и медного купороса (зеленый) и раствор медного купороса (синий • 
Концентрация и высота растворов в кристаллизаторах были взяты 
такие же, как и в одной из наших предыдущих работ (2).
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Светопропускаемость жидких и стеклянных светофильтров была 
следующая (табл. 1).

Светопропускаемость жидких и стеклянных светофильтров

.мл Длина волны

Таблица 1

пп! Кач ство светофильтра 1 ' стеклян.
светоф.

жидкий 
светофильтр

1 ! Красный 750-640
2 Зеленый 600—500
3 Синим 460—380

750—650 
570—490 
!*0  380

Все испытываемые левые листья ежедневно получали 9 и часовой 
световой день, при чем с 8 ч. утра до 12 ч. 30 м. дня они восприни
мали естественный свет, а затем, с 12 ч. 30 м. дня до 5 ч. вечера свет 
разного качества, после которого до 8 ч. утра закрывались черной 
материей. При таком световом режиме опыты велись в течение 20 
дней при красном, зеленом и синем дополнительном свете одинаковой 
интенсивности.

Уравнивание интенсивности света разного качества производи
лось путем применения разного количества точкой папиросной бу
маги, которая помещалась над светофильтрами между двумя окон
ными стеклами.

После 20-и дневной фотопериодической индукции дополнительным 
монохроматическим светом разного качества, но одинаковой интен
сивности, все растения были разделены па 3 группы, в каждом 
по 4 варианта с тремя растениями в каждом варианте. Ра
стения I группы оставались при естественном свете до цветения и 
семенообразования, а растения II и П1 групп подвергались следующей, 
операции: на растениях II группы были удалены левые листья, под
вергавшиеся' действию дополнительного света разного качества; >а 
растениях III группы, наоборот, удалялись пазушные побеги тех 
левых листьев, которые подвергались 20-и дневной фотопериодической 
индукции дополнительным светом разного качества.

Таким образом, после такой операции у растений II группы фо
топериодическая индукция должна была выявиться через пазушные 
побеги, листья которых были удалены,а у растений III группы—через 
оставшиеся шстья, которые воспринимали эту индукцию; растения I 
группы служили в качестве контроля.

В течение опыта, появляющиеся новые листья на пазушных ю- 
бегах всех групп растений все время удалялись, кроме двух верхних 
на пазухах левых листьев у растений II группы, которые за
меняли удаленные листья, для обеспечения растения фотосинте
тическими материалами,но не для фотопериодической реакции. Дан
ные о сроках цветения приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Действие 20-н дневной фотопериодической индукции 

светом разного качества на периллу.

ип Качество света
Or начала опыта до цветения

Растения Растения'Растения
] гр- II гр. Ill группы

1
2
3
1
5

Контроль, естественный свет 
Дополнительный красный cc>ei 

, зеленый .
. синий

Контроль, правые листья при - 
естественной длине дня

38
44
58
60

68

:38 
48
6J
64

68

54
60
69
70

68

Данные таблицы 2 показывают, что 20-и дневная фотопериодичес
кая индукция светом разного качества ускоряет цветение пазуш 
ных побегов по сравнению с теми пазушными побегами, листья 
которых находились при естественной длине дня. С другой 
стороны, растения I группы, на которых после 20-и дневной 
фотопериодической индукции левые листья и пазушные побеги 
были оставлены целыми, по сравнению с растениями II и 111 
групп, цвели раньше. Это можно объяснить тем, что листья растений 
I группы, подвергавшиеся 20-и дневной фотопериодической индукции 
полностью передали к соответствующим точкам роста стимул фото
периодической реакции, между тем, как листья на растениях II и 
III групп, подвергавшиеся опять 20 и дневной фотопериодической ин
дукции, не могли полностью передать фотопериодический стимул в 
связи с их удалением. Здесь подтверждается тот факт, что для 
выявления эффекта кратковременного влияния короткого дня на 
цветение необходимо определенное время, но преждевременное уда
ление этих листьев не дало возможности передачи этого стимула из 
листьев к точкам роста. Э го явление впервые было отмечено Чайлах- 
яном при изучении влияния продолжительности дневного освеще
ния на просо различного возраста (12).

На рис. I видно, как растения И группы, после 20-и дневной фо
топериодической индукции дополнительным светом разного качества, 
обнаруживают разные темпы цветения. Слева—растения из под си
него (С-6), зеленого (3-6) и красного (Кр- 6) светофильтра-находятся 
в фазе вегетативного роста, а справа—растение при естественном свете 
(К-6) —контроль - цветет.

На рис- 2 растение III группы/ контроль (К-6) и растения из под 
красного светофильтра (Кр-6) цветут, а остальные находятся в 
состоянии вегетативного роста.

Из этого опыта можно сделать следующий вывод: фотоперио
дическая индукция, вызываемая светом разного качества, в более 
слабой степени ускоряет цветение, чем фотопериодическая 
индукция естественны*  светом. Это ускорение цветения, но в 
гораздо меньшей степени., замечается и тогда, когда непосредственно 
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"«осле индукции удаляются листья, подвергавшиеся индукции, или же 
пазущный побег данного листа.

Наши опыты с периллой и хризантемой (4) показали, что дей-

Рнс. 1.Действие 2О-и дневной фотопериодической индукции дополнительным 
цветом ратного качества на периллу, у которой после световой индукции 
были удалены листья, подвергавшиеся действию света ра того качества, 
о'.-б) синий. ւՅ-6| зеленый и fKp-б) красный находятся в стадии вегета

тивного роста, (К-6) контроль—цветет.

ствие интенсивности естественного света в разные периоды роста и 
развития различны, так՜ как для первого периода развития интенсив
ность света имеет гораздо большее значение, чем в последующие 
периоды. Исходя из этих данных, мы предполагали, что действие 
света разного качества на разные периоды роста и развития тоже 
будет разным. С целью выяснения этого предположения нами были 
поставлены опыты с периллой и хризантемой (Chrysanthemum indi- 
сиш, сорт „Мария белая*).

Из большого количества хризантем было выбрано несколько 
десятков растении одинакового роста и высажено в большие, гли
няные вазоны с садовой почвой, по одному растению в каждом вазоне.

Растения были разделены на 10 групп, по 3 вазона в каждой 
группе. 20/VH-44r. с естественного дня растения были перенесены 
в фотопериодическую камеру, где они ежедневно получали 10-и часовой 
световой день, с 8 ч. утра до 6 ч. вечера. Все 10 групп расте
ний были разделены на 2 части, по 5 групп в каждой. С начала опы
та (20 VII) растения первых 5 групп, в течение 35 дней ежедневно, 
получали в течение 6 ч. естественный свет и затем 4 ч- допол
нительный свет разного качества (оранжево-желтый, красный, зеле
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ный и синий), а после 35 дней они были перенесены на естествен 
ныи свет короткого дня. Растения вторых 5 групп, наоборот, с на*  
чала опыта, в течение 35 щей, .находились при естественном свете

Рис. 2֊ Действие ՃՕ-ti гневной фотопериодической интуиции дополнительным 
св гом разного качества на периллу, у которой после световой индукции 
были удалены пазушнйе побеги соответствующих листьев, подвергавшиеся 
дайствяю дополнительною света разного качества.

Растения fC-fi синий и (3-6/ зеленый находятся в вегетативном росте, i 
<Кр6) красный и (К-t!-контроль—цветут.

короткого дня и затем столько же времени ежедневно получали 
б ч. естественного света и 4 ч. дополнительного света разного 
качества. После 70 дней растения всех 10 групп были перенесены 
на естественный день

В качестве светофильтров были взяты цветные стекла, светопро- 
пускаемость которых была та же, как и в предыдущем опыте (*).  
В опыте у обоих 5 групп выделены по одной группе, которые слу
жили в качестве контроля и все время находились при естественном 
свете короткого дня. .Чанные приводятся в табл. 3.

(*  > В этом опыте «первые был применен оранжево-желтып свет. Спектроссо*  
пическое измерение показало, что он ие является чистым монохроматическим све
том. участок которого на шкале спектроскопа был расположен от 720—550 г,.
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Действие света разног -ачества в течение п»ри ix и 
вторых 35 дней фотопериодического воз е;:стви ւ на 

хризантемы

МЛ

п/п
Качество дополни
тельного света

Растении первых 
5 групп

Цвет, i Высота 
в днях в гм

Рас тепла вторых 
5 групп

Цвет. Высота 
в днях । в ем

1 Контроль, ежедневный свет 64 65 64 64

2 6 час- -г оранжево-желтым свет 74 46 70 50

3 Ест. сеет 4- красный > 79 41 72 44

4 „ 4- зеленый > 93 37 86 42

5 .. . -р синий 96 35 38

Как видно из таблицы 3, процесс цветения хризантемы посте
пенно замедляется у всех групп, получавших ежедневно 4 ч. д< пол- 
нительный свет разного качества ю сравнению с растениями, все 
время остававшимися при естественном свете. Если выражать ;апаз- 
дание цветения в днях, то по сравш дню с контрольными растениями 
получаются следующие данные (см. табл. 3 а)

Таблица Խ

Запа ц.знме цветения растения при допол
нительном свете разного качества

№
 М 

| 
о/

п 1 Растения первых
5 групп

ОРастения вторые
5 групп

I

о Ю 6

3 15 11

4 29 22

5 32 24

Данные табл. 3 а показывают, что дополнительное освещение 
светом разного качества гораздо сильнее действует в первой поло
вине фотопериодической реакции, замедляя процесс цветения, чем 
во второй половине. Это можно объяснить тем, что растения вторых 
5 групп с начала опыта, в течение 35 дней, получая ежедневный свет 
высокой интенсивности, начали активно выявлять процессы репродук
тивного развития. Благодаря явлению фотопериодической индгкции 
в дальнейшем эти растения, яри дополнительном свете разного ка
чества, продолжали процессы развития и быстро доел игали цветення,-

У растений первых 5 групп получалась обратная картина. Оки 
сначала получали дополнительный свет разного качества, благодаря 
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которому сильная фотопериодическая индукция не получалась. Те*  
самым фотопериодическая реакция замедлялась несмотря на го 
чти они в течение второй половины фотопериодического воздействие 
находились при естественном свете.

Кроме этого, эти данные показывают, что дополнительный све՝ 
разного качества воспринимается растением как свет и вызывает фо 
топериоднч скую реакцию, по разной активности, при чем фотопе 
риодическая активность этих лучен уменьшается от длинноволновые 
лучей к коротковолновым.

На рис- 3 сфотографированы растения хризантемы вторы? 
5 групп; среди них контроль (К) при естественном свете; растение 
под оранжево-желтым (0) и красным (Кр) свето-фильтрами —цвели

Рис. 3. 35-я дневное действие доголнительного спета разного качества 
на развитие хризан։емы во второй половине фотопериодического 
воздействия. К-контроль, (. -оранж» во-желтый» Кр-красный, З-зелевын 

и С-синий.
Растение под зеленым светофильтром (3) находится в фазе расмры 
вания цветов, а под синим (С)—в фазе образования бутонов. На риг 
4 изображены растения первых 5 групп. Из них в фазе цвет*՝  
ния находится только контроль (К), в фазе бутонообразовавия 
находятся растения из под оранжево - желтого <0) и красного свето
фильтров, а остальные находятся в процессе вегетативного роста.

Этот опыт приводит к следующему выводу. Свет разного кл 
чества действует в различные периоды развития хризантемы не в 
одинаковой степени на фотопериодическую реакцию. В первой полови
не фотопериодического воздействия этот свет действует гораздо 
слабее, чем во второй половине.

Параллельно с этим такой же опыт был поставлен и с периллой 
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но с тем изменением, что при этом опыте растения воспринимали 
вет разного качества после бутонизации.

Сеянцы периллы одинакового возраста и вегетативного роста с 
25/Vli в отдельных, больших, глиняных вазонах были перенесены в 
фотопериодическую камеру, где они ежедневно, с 8 ч. утра до 5 ч. 
вечера получали 9-и часовой световой короткий день. Все рас-

Рис 4 35-и дневное действие ао.юляигельНого света рмтного качества на раз
витие хризантемы в первой половине фотопериодического воздействия. К- 

контооль, О-оранжевоокелтый, Кр- красный. 3-зеленый и С֊синий

тения, при этих световых условиях, через 22 дня образовали бутоны 
на пазушных побегах листьев, количество которых постепенно уве
личивалось параллельно с ростом этих побегов.

Все растения в этой фазе были разделены на 3 группы, по 
3 растения в каждой группе. Затем с 15 VHI были перенесены под 
светофильтры, где они по отдельным группам ежедневно получали 
6 ч. свет разного качества (красный, зеленый и синий), одина
ковой интенсивности и 2 ч. естественный све: высокой интенсивнос
ти. Интенсивность света разного качества уравнивалась так же 
применением разного количества папиросной бумаги.

Растениям последних трех групп ежедневно был предоставлен 
2-х часовой естественный свет с целью снабжения их фотосинтети
ческим. пластическим материалом. При этом имелось в виду, что 6-и 
часовое световое воздействие весьма слабым светом разного качества 
не может обеспечить растения достаточным количеством фотосин
тетического материала. И действительно, при таких световых усло
виях листья растений постепенно начали опадать. Несмотря на это, 
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все же растения начали цвести, при чем растения из под крас 
ною светофильтра цвели через 12 дней, из под зеленого светоф иль 
тра—через 15 дней и, наконец, из под синего—через 18 дней.

Этот опыт вполне отчетливо выявляет поведение растений
последний период репродуктивного развития при свете разного ка 
чества, но одинаковой интенсивности. Растения, находящиеся в фазе 
бутонизации, при любом качестве дополнительного света зацветают, 
даже при условии, что интенсивность света паба то такой степени, 
чю \ растений постоянно опадают нижние листья от недостатка фо
тосинтетических, пластических материалов. При этом каждый моно
хроматический свет выявляет, в той или иной степени, свою фото
периодическую способность

Опыт дает основание сделать вывод, что дополнительный свет 
любого качества видимой части спектра и в период разви
тия растения (в фазе бутонизации) обладает фотопериодической 
активностью и вызывает цветение.

В нашем следующем опыте мы имели целью выявить поведение 
растении при свете разного качества, в различные сроки фотоперио
дической реакции.

Растения периллы одинакового роста, находящиеся в фазе веге
тативного развития,խ отдельных вазонах были разделены на 4 груп
пы. С 12/V1I.?, все растения по группам были перенесены в фото
периодическую камеру, где они регулярно, в течение одного дня 
воспринимали 9 часов красный или синий свет одинаковой ин
тенсивности, а на следующий день—естественный свет (16 часов) 
длинного дня, так что этот день является днем световой подкормки. * 

Общая схема опыта была такова:

• При метол ՝■ световой подкормки. растения от двух до трех леей восприни
мали све։ разного качества и cooi -‘тствук։пи֊й для данного вила растений по про
должительности день, з на третий или четвертый день—естественный свет зысокой 
интенсивности, но по про: мнительно тл несооветствуюшгн для данною ви ла 
растений. Таким образом, эти растении при разных саетоиых условиях выявляют 
фотоперио ичесную реакцию гол, ко при свете раз юго качества, а естественный 
свет является как бы источником фит.-синтетического материала.

Растения 1 группы 
при красном свете

Растения 11 группы 
при синем свете

Растения III группы

1-й день 9 ч. кр. свет, | Беспрерывно 
2-й день 16 ч. естест. свет, t 60 дней.

1-й день 9 «I. синий свет, | Беспрерывно 
2 й день 16 ч. естесг. свет. | 60 дней.

Сначала в течение 30
дней, затем 30 дней
в таком световом

1-й день 9 ч.красный свет
2 й день 16 ч. естест.

свет. режиме, как расте
ния II группы.



„ ,,, 1-и день 9 ч .синим свет,Растения 1\ группы .. . ~г" 2-й день 16 ч. естест.
свет.

Влияние длины волны светл на фотопериодическую зарядку 79

Сначала в течение 
30 дней, затем 30 
дней в таком свето
вом режиме, как 
растения 1 гр.

По этой схеме растения 1и 11 групп являлись как бы контроль
ной группой, в одном случае при красном свете, в другом —при си
нем. в то время как растения 111 группы в первой половине фото
периодического воздействия (30 дней) получали красный свет, а за
тем столько же времени синий свет, а՛ растения IV группы, наоборот, 
сначала 30 дней синий свет, а затем столько же дней красный.

Интенсивность красного и синего света была уравнена так же, 
как и в предыдущем опыте. В качестве светофильтров были взяты 
жидкие растворы в кристаллизаторах. Светопропускаемость жидких 
светофильтров была такой же как и в предыдущих опытах.

Действие красных н синих лучей на разные периоды
фотопериодического воздействия периллы

Таблица 4

.¥№ 
гр. 

раст.
Цветение 

в днях

Количество ко
ротких дней

При крас.[При спи.
свете 1 свете

Высота 
рас г в 

см

Сухой 
вес

в гр

Дэта опре
деления сух 
веса и вы
соты раст.

1 59 30 — 47 6.5 7/Х

11 83 — ВО 38 5.1 В

IU 68 15 15 44 5.9

IV 72 15 15 41 5.5 >

Как видно из таблицы 4, в сроках цветения растений полу
чается заметная разница в зависимости от того, когда растения по
лучают красный или синий свет. Растения, получившие красный свет 
в начале фотопериодического воздействия, зпач 'тетьпо ускоряют 
развитие по сравнению с растениями, получающими этот же свет во 
второй половине фотопериодичес .ого воздействия

Растения III и IV групп в течение опыта воспринимали одинако
вое количество люкс-часов красного, синего и естественного света, 
а также имели одинаковый фотопериодический режим, по все же 
между сроками цветения у них наблюдается различие. Эта разница 
в сроках цветения получилась от того, что при красном свете, дан
ном с начала фотопериодического воздействия,, фотопериодическая 
реакция продолжается и во второй половите этого воздействия, с 
одной стороны, на основе фотопериодической индукции, полученной 
от действия красного света, и с другой стороны, под слабым дейст
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вием синих лучей. Когда растения с начала фотопериодического воз
действия получают синий свет, то под слабым действием синего 

света фотопериодическая реакция начинается очень медленно, и этс 
в дальнейшем замедляет ход цветения.

Таким образом, перилла в фотопериодическом световом режи- < 
\։е выявляет разное поведение при последовательном действии крас 
ных и синих лучей. Процесс развития ускоряется тогда, когда крас- 
ные лучи действуют в первой половине фотопериодического воздей
ствия, а синие во второй половине.

Все опыты в основном приводят к следующим выводам:
1. Фотопериодическая индукция, вызываемая цветным светом 

разного качества, в более слабой степени ускоряет цветение, чем 
индукция естественным светом. Это ускорение, но в еще меньшей 
степени, наблюдается и тогда, когда непосредственно после этой ин- . 
дукции удаляется лист, подвергавшийся индукции, или же пазушный 
побег данного листа.

2. Монохроматические лучи разного качества различно действуют j 
в разные периоды фотопериодической реакции, при чем, если они 
даны с начала реакции, то они действуют более пассивно» чем в тех ’ 
случаях, когда фотопериодическая реакция уже начата под действием 
естественного света.

3. При последовательном действии красных и синих лучей на । 
фотопериодизм растений процесс репродукции ускоряется в тех ] 
случаях, когда красные лучи действуют в первой половине фотопери- | 
одического воздействия, а синие во второй половине.

4. В фотопериодической реакции растения естественный свет ] 
оказывает на процесс репродукции более сильное действие, чем | 
последующее действие разных монохроматических лучей такой же! 
интенсивности-
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հույսերի դաբդաց ման պրոցեսում լույսի սլւսրբեբ որակի ճւօոադայթ — 

ների ևշսւ՚1ւակոլիյան պարէյսէբտնւէան րնադավէսո ում կատարված են բադ- 
մա թիվ ոլսոլՏեւասիրոլթ յուննևր։ հո լոր ‘’’JI ռւսՈւմԼս/սի բութ յուններնք 
ինչպեи ցույց են տրված մեր կողմիդ, հիմեականում արւանրյ տարաձայնու
թյունների. բույսերի զարգացման պրոցեսներում պարզաբանել են սպեկտրի 
երկար ալիքային ճառագայթների նշանակությունը: Սակայն տեսանելի 
սպեկտրի կարճ ալիքային ճառա դա քթնե ր ի վերաբեր յա լ ifինչև այժմ էլ 
գոյություն ունեն տարբեր ւոեսակետներւ

Մեր նախորդ աշիյտ սւ ան քն և ր ից մեկում ցույց է տրված, որ կարճ 
ալիքային կանաչ և կա պոլ յա ճառագայթները բույսերի կողմից րնդուն- 
վոււէ են որպես լույս, սակայն շատ ավելի թույլ են ազդում (իոաոպերիո- 
գիկ ռեակցիայի վրա, առաջացնևլով զարդարման պրոցեսներ, քան երկար 
ալիքային կարմիր և նարնջագույն ճառագայթները, Մյուս կողմիդ 
փորձերը ցույց են ավել, որ միևնույն ֆոտոսինթե տիկ նշանակութ յուն 
ունեցող բնական լույսի ճառագայթները շատ ավելի են արագս/դնում 
բույսերի ոեպրոդուկս։իվ դարդացոլ մր, քահ տեսանելի иպեկարի առանձին 
միսւաարր ճառագայթներրг

Այո աշխատանքում մեր նպատակն է եղել ֆոտոպերիոդիկ ինդուկ
ցիայի մեթոդով պարզաբանել տարրեր որակի լույսի մաիս/սւտըր ճառա
գայթների նշանակությունը բույսերի զարգացման պրոցեսներում։

Փորձերը դրվել են հետևյալ Հաջորդականությամբ:Փոթձ 1. եպտտակր' պսւբզել լույսի տարբեր ալիքային միատարր 
ճաոադա յթնե ր ի ֆոտո ւդե ր իոդիկ ակտիվությունը 20 օրվա ֆոտոպերիոդիկ Известия 6—6
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ինդուկցիայի ազդեցության պայմաններում։ Փորձը դրվել է պI,բիլլայի վըԱ, 
որպես աիպիկ կարճ օրվա լույսի’ Փորձի ենթակա յուրաքանչյուր բույսի 
վրա թողնվել է երկու աերե, ըստ որում նրանցից մեկը ենթարկվեք է չույււի 
տարբեր որակի ճա ոա զ ս։Jթնեըի աղդևցութ յանը, որպես ւր^ցօ^ցիչ ը։լյս, 
իսկ հակադիր տերեր'երկար օրվա բնական լույսի ազդեցությանը։

Փորձր դրվաձ կ 3 վարիս։նտով։ Յուրաքանչյուր վարիանտում համա
պատասխանաբար վերցրվս՚ձ են եղել լույսի կարմիր, կանաչ ե կապույտ 
ճառադա յթներ։ Աոաջին վարիանտի բույսերը հանդիսացել են կոնտրոլ և 
ստացել են բնական լույս։ Երկրորդ և երրորդ վարիանտի բույսերը 20 որ- 
վա տարրեր որակի Լրացուցիչ լույսի ճաոադա յթների (իոս։ ոպերիոդիկ ազ
դեցությունից անմիջապես հետո ենթարկվել են հետև յա լ ՜ ձևավորման- 
աոաջին վարիանտի բույսերից հեո աղվել են ձախ կողմի տերևները, որոնք 
նախքան այղ են թ արկվել էին !իո էէ,ո պերի ո դի կ ինդուկցիայի ազդեցու
թյանը, իսկ երկրորղ վարիանտի մոտ հեռացվել են այն տերևս։ծոչլային 
ընձյուղները, որոնք առաջացել են 20 Օրվա ֆո տս պե ր իոդ իկ ինդուկցիայի 
րնթ ացքում։ 20 օրից հետո բոլոր բույսերր տեղափոխվել են բնական օրվա 
լռւյսային պայմաններր մինչև [րիվ ծ ա զկա կա լո ւմը: f Փորձի տվ յս/լնևրը 
տես աղյուսակ 2j է

Փորձը ցույց է տալիս, որ մ իենույն ինտեն ւ։ իվո ։ թ յուն ունեցող (այ
սի տարբեր որակի լրացուցիչ ճառագայթների ֆոտո պե րիո դիկ ինդուկցիան, 
բնական։ լույսի համեմատությամբ, ավելի քիչ Հ արադ ացնում ծաղկման 
պրոցեսները։ Մյոլս կողմ ից ծաղկման այդպիսի արագացումը, բայդ ավելի 
թույլ աստիճանի, նկատում ենք և այն ժամանակ, երբ անմիջապես ին
դուկցիայից հետո հեռացվում է ինդուկցիայի ենթարկված տերեր կ։ս։1 
տվյալ տերև։սծոցային րնձյո։ ղը;Фп|1д 2. Նպատակր' պսւրդել լույսի տարբևր որակի ճաո Հւղայթնե- 
րի նշանակութ յունը բույսերի աճման ե ոա րդացման տա բրեր չվաննե
րում։ Փորձի օբյեկտը' խրիզանտԼման։ Փորձի են։ թակա բույսերը նախ օրոք 
բաժանվել են 10 խմբի։ 1-ին։ 5 խմբի բո։ յսերը են թ ա րկվև լ են fniujnL^’ 
նարնջագույն, կա րմ' ի ր, կան աչ և կապույտ ճառագայթների ազդեցությանը, 
35 օր ան րնդհաս։, օրական 0 ժամէ որից հետո նրանք տեղափոխվել են 
կարճ օրվա բնական լույսի պայմանները։ 2-րդ 5 խմբի բույսերը, սկզբից 
35 օր ենթարկվել են բնական լույսի կարճ Օրվա ազդեցությանը, այնու
հետև համապատասխան խմբերով տեղափոխվել նույն լույսային պայ
մաններն, ինչ 1 - ին 5 խմբի բույսերը։ (Փորձի տվ լալները տես աղյու
սակ 3 վ:

Հիշյալ փորձը թույլ է տալիս եգրակացնելէգ որ լույսի տարբեր որակի 
ճառադա յ թնե րը խրի զանտե մա յի ֆ ո։ոո պե րի ոդ ի կ ռեակցիայի տարրեր մա՛ 
մանակաշբջաննևլ։ում ազդում են ոչ հավասարապես, ըստ Որու մ ֆոսւոպհ- 
րիոդիկ ազդման առաջին կեսում նրանք շատ ավելի թույլ են ազդում, քան 
2-րդ կեսում։Փորձ 3՛ Երկրորդ փորձին ղուզահեո. փորձ է ղրխ[ ,111^ր141այՒ 
նոր կոկոնս։ կա լա ծ բու յսերի վրա: Մեր նպա տակն է եղել պար՛
գել լույսի տարբեր որակի ճառագայթների ազդեցությունը պևրիլլայի 
զարգացման վրա' նրա կոկոնակալումից հեաոէ ('ույսերը օրեկան 6 մամ 
ստացել են տարբեր որակի հավասար ինտենսիվու թյան բույսի ճառագայթ-
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լրիվ հանդես է 
Հին շրհ անում։Փորձ 4.
նեցող կարմիր

ներ, իսկ 2 ժամ բնական լույս։ Փորձը ‘JnLJ‘J 4' ոք չնայած տարրեր
որակի լույսի ինտենսիվությունների ցածր լինելուն, որոնց պայմաննե
րում բույսերի տերևներն սկսել են աստիճանաբար թափվել, համենայն 
դեպս բոլոր վարիանտների մոտ նկատվել Լ ծ ագկում ։

Այս փորձը լույսի տարրեր որակի ճառագայթների պայմաններում 
բերում բույսերի վարքը ոև պր ոդուկտ ի վ զարգացման ‘[եր- 
եպատակը' պարզաբանել միևնույն ինտենսիվություն ու֊ 
և կապույտ ճառագայթների հաջորդական ագդեցութ լունը

պերիլլայի զարգացման պրոցեսների վրա.-նրա ֆոտ ոպե ր իո դիկ ազդման 
տարրեր կևտերոլմ։ Փորձի ենթակա բու յսերը բւսժանվել են 4 խմբի։ 1.֊ին 
խմբի ”/’ ստացել են կարմիր ճառագայթներ (կարճ որ), ք՚սկ
էւսջորգ օրը բնական լույս (երկար °[г)‘ այսպես 30 օր անընդհատ։ Հա֊ 
Հորդ 30 օրվա ընթացքում բույսերը 1 օր ստացել են կապույտ լույսի ճա֊ 
ոագայթներ ք կարճ °[* )է հաջորդ օրը' բնական լույս (երկար օր )։ 2֊ րգ 
թմբի րույսերը գտնվել են նույն լույսային ռեժիմի պայմաններում ինչ 
ռր է՛՜ին ի՚մբի բույսերը, սակայն սկզբում 30 օր ստացել են կապույտ 
լ"*֊յսի  ճաոադայթներ, իսկ հետո կարմիր լույսի ճառագայթներ։ Յ֊րդ խմբի 
բույսերը նույն ռեժիմով (օր ընդմեջ) 60 օր անրնգհատ ստացել են կար֊ 
մ իր ե բնական լույսի ճաոադա լթներ։ 4֊րդ խմբի բույսերը 60 օր էլա֊ 
պույս։ և բնական լույսի (օր ընդմեջ)) ճաոադայթներ։ Այսպիսով, Յ֊րդ և 
4-րդ խմբի բույսերը կոնտրոլի գեր են խաղացել։ (Փորձի տվյալները տես 
աղյուսակ 4)։

Փորձի ւովյալսերը ցույց են տալիս, որ լու յսի տարրեր ճառագայթ֊ 
ների հաջորդական ազդման դեպքում պևըիլլայի զարգացման պրոցեսները 
արագանում են այն ժամանակ, երբ կարմիր ճառագայթները ազդում են
ֆոէոոպե ր իողՒԿ. 
կեսում։

ազդման 1֊ին կեսում, իսկ կապույտ ճառ ագ ա յթն երր- 2-րդ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ինական «փտություններ № 6, 1947 Естественные науки

A. Б. Оганесян

К экологической анатомии некоторых 
злаков-эфемеров окрестностей Еревана

Исследованные нами злаки-эфемеры Brom us tectorum, В: Danthoniae. 
Aegilops columnaris и Eremopyrum distans являются компонентами 
пустынной и полупустынной растительности окрестностей Еревана- 
Основным условием, определяющим их жизнь и развитие, является 
здесь недостаточное водоснабжение, возрастающее в течение веге
тационного периода. В естественных условиях всходы всех четырех 
аидов изученных злаков появляются рано весной, а иногда и осенью 
(если она дождливая). Продолжительность жизненного цикла их сос
тавляет от 1,5 до 2 месяцев. Все они представляют собой мелкие, 
низенькие растения (от 5 до 15—20 см высоты) со слабой облиствев- 
костью и кущением. Листья их жесткие, с хорошо выраженным 
восковым налетом. Корневые системы их слабо развиты.

С 1944 года эти растения выращивались мной в окрестностях 
Еревана (в Норке), в условиях повышенного водоснабжения. Посевы 
производились два года подряд. В первый год высевались зерновки, 
собранные в эфемерово-галянциевой пустыне, а во второй год—зер
новки, полученные с урожая первого года, т. е. с растений, выра
щенных в культуре. Уход и условия произрастания всех четырех ви 
юв изучаемых злаков были совершенно одинаковы.

Экологические условия новой среды оказались вполне благо
приятными для всех этих видов. Все они отлично росли, цвели, пло
доносили и дали всхожие плоды, но ритм развития их, по сравне
нию с ритмом этих же видов в естественных условиях, был разли 
чей. После посева всходы появлялись через 5 или 7 дней; кущение 
было довольно интенсивное (особенно у видов Bromus и Aegilops) 
и началось через 15—17 дней после появления всходов. Образова
лись более крупные кусты вегетативных побегов, с более вытяну
тыми междоузлиями. Большая часть побегов до осени оставалась в 
вегетативном состоянии и лишь немногие из них переходили в ге- 
ративную фазу. Первые из выколосившихся стеблей достигли фазы 
плодоношения примерно через 1,5—2 месяца. Таким образом, в ус
ловиях культуры продолжительность жизненного цикла удлинялась 
до 4—5 месяцев. Вегетативные побеги были не только многочис
ленны, но и сильнее; некоторые экземпляры имели и ветвистые по
беги Изменились до некоторой степени и листья. Они были более 
крупные, мягкие и имели более светлую окраску, со слабо выра
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женным восковым налетом. Упомянутые изменения, касающиеся 
внешнего облика растения, лучше всего выражены у Brornus tecionmi 
и у Aegilops columnaris, сравнительно слабо у В- Danthoniae, а у 
Е. distans эти изменения до того слабы, что они внешне остались 
почти неизмененными. Корневые системы у всех 4-х видов исслело- 
ванных растений были лучше развиты, чем у экземпляров з 
пустыне.

Интересные изменения наблюдались нами в анатомическом 
строении стеблей, которое изучалось на последовательных срезах с 
нижних, средних и верхних междоузлиев, а .также с цветочной 
стрелки. Изучению подверглись растения в период цветения.

По анатомическому строению стебля все четыре исследованных 
вида злаков принадлежат к типу со сплошным кольцом механичес
кой ткали. На поперечном разрезе все они имеют однообразную 
структуру: эпидермис состоит из одинаковых, вытянутых в длину 
клеток, с более толстыми боковыми и наружными стенками. Спар 
жи он покрыт восковым налетом. Устьица расположены вад хлоро
филлоносной тканью. Пол эпидермисом, на некотором расстоянии 
от наружной поверхности, ясно выделяется сплошное кольцо меха
нической ткани, состоящее из утолщенных склеренхимных клеток- 
Кольцо это, местами расширяясь, дает более или менее частые выс
тупы, доходящие до эпидермиса. Промежутки между этими высту
пами механического кольца и эпидермисом заполнены хлорофилло
носной тканью. За механическим кольцом следует, собственно, основ
ная ткань, состоящая из более крупных клеток. Она доходит то 
центральной полости соломины. Но периферии основной ткани более 
или менее правильным кругом расположены проводящие пучки и 
окружающие их механические элементы типичного для злаков стро
ения. Проводящие пучки частично погружены в механическое коль
цо, пли же примыкают к нему. Помимо этих, сравнительно крупных 
пучков, имеется и второй внешний круг более мелких, кото
рые всецело погружены r механическое кольцо- Имеются единич
ные пучки и в хлорофиллоносной ткани.

Изменения, которым подверглась структура стеблей исследо
ванных растений, относятся, в основном, к механической ткани. В 
условиях культуры с первого же года замечалось слабое развитие 
опорных тканей: уменьшение механического кольца и утончение сте
нок сосудов. При этом, характер ослабления механических тканей 
не одинаково протекает у всех видов, что, вероятно, связано с инди
видуальной способностью вида к изменчивости. У Brornus tectorum и 
В. Danthoniae ослабление механической ткани выразилось сокраще
нием числа слоев механического кольца, причем размеры клеток и 
толщина их стенок остались неизменными. Вследствие этого, меха
ническое кольцо у видов в культуре становится более узким;умень
шается также число выступов механического кольца и постепенно 
увеличивается размер ложбинок с хлорофиллоносной тканью, нахо-



К экология։ кой а на։ о мни пекотооых злаков-эфемеров окрестностей Еревана 87

дящихся мс иду отрогами механического кольца и эпидермисом. 
Дальнейшее рззаитие этих ложбинок (как это видно на рис. 
1 и 2) на второй год культуры приводит к образованию под эпи
дермисом сплошного кольца хлорофиллоносной ткани. Механическое 

' кольцо, сузившись и потеряв выступы, приобрело совершенно инм®> 
■ ’ форму.

Рис. 1. Поперечный- разрез стебля Bromus lectoruni. 1 ряд—распиле, 
выросшее в естественных условиях пустыни;'2 ряд—тожт, ньрешенное 
в культуре из зерновок «пустынных растений:^ ]>яд—тоже, вьрашенное 
в культуре из зерновок, собранных с .урожая, 1-го,, i ода культивирования; 

а—нижнее^ междоузлие, в- среднее, е—цветочная стрелка.

Другую картину мы замечаем у Aegilops columnaris. Число 
слоев клеток механического,кольца, здесь полностью ссхранилссь; 
сохранились также выступы его и механическая ткань не изменила
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свою форму. Здесь изменились только толщина стенок механическо
го кольца: они утончились, сами же клетки стали крупнее, чем у

Рис. 2. Поперечный разрез стебли Brucuus Ьапйюшае. Обозначении 
те же (см. рнс. 1).

пустынных растений. (Рис. 3). Более резким изменениям подверглось, 
в условиях культуры, строение стебля Eremopyrum distans. Житняк 
этот является наиболее характерным злаком среди эфемеров крас
ных глин окрестностей Еревана. Здесь местами он встречается на 
более рыхлых глинах, образуя почти чистые ассоциации.

В первый год культуры в структуре стебля житняка никаких
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Рис, 3 Поперечный разрез стебля Aegilops columnar։՝. 
Обозначения те же (см- рис. 1).

изменений обнаружено не было. (Рис. 4). Па втором же году струк
тура подверглась большим изменениям: совсем не образовалось 
кольца механической ткани и стебли окончательно потеряли свою 
типичную структуру и приобрели структуру злаков типа прерван
ного механического кольца. (Рис. 4 и 5).

Несмотря на то, что для стебля Eremopyruni distans характер
ным является именно сплошное кольцо механической ткани, эта 
типичная структура стебля в условиях культуры в течение второго 
года подверглась сильному изменению. Этот факт интересной моди
фикации. вызванный влиянием новых условий среды, говорит о зна
чительной пластичности структуры стебля данного вида.
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Необходимо подчеркнуть, что выявленные изменения были от
мечены не сразу, как у других видов, а на второй год ку.тьтирй- 
рования этого злака па поливном участке. Это, бесспорно, является 
чрезвычайно любопытным фактом. Он достоин внимания и тем, что 
структурные и шенения стебля не сопровождаются изменениями

Рис. 4- Поперечный разрез стебля Егешоругитп distans.
Обозначения тг;же (см. рис, 1).

внешней структуры растения Отдельные экземпляры^ Е- distant в 
условиях культуры остались почти такими же мелкими.'.низенькими 
и по своему внешнему виду мало отличались от растений, выросших 
в пустыне- Наоборот, виды Bronins и Aegilops сильно изменили’свою 
внешность, но сохранили характерный тип анатомической структуры 
стебля. Несоответствия в характере изменения внешней и внутрен-
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Рис. 5. Поперечный разрез стебля Eiemopyruin distans.
А —строение среднего междоузлия растения, выросшего в естественных 

условиях пустыни; В.—т> же после двухлс тнего культивирования.
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ней структуры исследованных злаков, а также .модификация стебля 
у Е. distans объясняется тем, что амплитуда и показатели адапта
ционной способности к новым условиям у различных видов растений 
далеко не одинаковы и узко индивидуальны. Благодаря этому, изме
нения структуры различных видов растений под влиянием новых 
(но одинаковых для всех видов) условий среды, бывают неодина
ковы. Для ясного представления перестройки в онтогенезе у отдель
ных видов под влиянием измененных условий среды требуется более 
детальное и длительное изучение не только данных видов, но и 
других злаков, характерных для засушливых мест-

К числу изменений общего порядка, которые намечались у всех 
четырех видов исследованных злаков, относятся изменения элемеж- 
тов ксилемы. В условиях культуры сосуды имели более топкие 
стенки и широкий диаметр. Просветы стебля становились большими 
Клетки основной паренхимы также были более крупные и имели 
более тонкие клетки, чем у экземпляров в пустыне. В элементах 
флоэми особых изменений не обнаружено.

Приведем для иллюстрации некоторые цифровые данные, пока
зывающие количественные изменения в структуре стебля. (Табл. 
1 и 2).

Таблица 1
Удельный вее (в и/0"/։ к общей площади поперечного среза сред 
междоузлия} механических тканей у растений, выросших в разяич 

аых условиях среды

1аблица 2

Название растения
Условия произрастания

Пустыня 1 год 
культуры

2 года 
культуры

Rromits teclorum ...... 20,3 13,1 13.9
Bcornus Danthoniae................... 36.4 173 12,У
Aegiiops columnar»՝-................... 26,։ 25,5 24.8
Eremopyriim distans • . • 22,6 21.9 13.2

Диаметр сосудов «сред, междоузлия в микронах) у растений 
выросших в различных условиях среды

Название растения
Условия ироизрастання

Пустыня 1 ГОА 
культуры

2 года 
культуры

Broraus tectorum.......................... 24.78 26,46 26,37
Bronins Uanihoniae ................... 2541 28.56 29,06
Aegiiops columnar։.՝ . . ■ ■ 21.00 23,73 24,99
firemopyrum distans 15,64 19.74 22,57
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На основании результатов двухлетних исследований над ука
занными четырьмя видами злаков-эфемеров, можно сделать следу
ющие, в известной степени предварительные, выводы.

1. Выращивание злаков-эфемеров в культуре, в условиях дос
таточной влажности, изменяет не только их внешнюю, но и внут
реннюю структуру органов, в частности структуру стебля и харак
тер развития их тканей. При этом наблюдается некоторое несоот
ветствие между изменениями внешней и внутренней структуры 
растения.

2. В нормальных условиях культуры все опорные ткани стебля 
развиваются слабо, причем ослабление механических элементов про
текает неодинаково у всех видов, что вероятно, связано с индиви
дуальной способностью вида к изменчивости. У одних видов (Вго- 
mus tectorum и В. Danthoniae) уменьшение выразилось сокращением 
числа слоев клеток механического кольца при сохранении размеров 
клеток и толщины их стенок. У других (Aegilops columnaris), на
оборот, утончались стенки клеток,но сохранялось число их слоев. У 
житняка же (Eremopyrum distans) возникли более глубокие измене
ния в характере развития механической ткани стебля, в результате 
чего он совершенно утратил сплошное кольцо механической тка
ни и приобрел структуру стебля злаков типа прерванного механи
ческого кольца.

Ереванский Государственный Университет
им. В. М. Молотова.

Кафедра морфологии н систематики растений.

11- Р. 2Ո»ԱՍԼՆՆհՍՅԱՆ

ԱԴՎԱՆհ ՇՐՋԱԿԱՅՔԽ Ահ ՔԱՆհ ԷՖեՍ՚եՐ֊ ՑՈՐէՆԱՋԳՒՆեՐհ 
ԷԿՈԼՈԴհԱԿԱՆ ԱՆԱՏՈԱհԱՅհ Ս՜ԱՍհՆ

•հեղինակը մի քանի էքիեմեր~ցորեն սւղդիների ւյւպունքւ կառուցվածքա
յին ւիոփոխությունների ուսումեtuuիբության հիման ւքրսւ եկել կ այն հրյ֊ 
րակացության, որ տարրեր ցեղեր ի ադտպտացիոն ընդունակության J*1֊- 
ցանիշևեր ը դեպի մ իջավայրի նոր պայմանները միատեսակ չեն և ներյ ան
հատական են։ Ջրովի պայմաններում ցողունի հենարանային հյուսված քներ ր 
թույլ են ղարդացել։ Այդ փոփո խութ յունն ե րն ուսումն աս ի րվող բույսերի 
մոտ արտահայտվել են հետևյալ ձևով. ВГОПШЯ teCtOFUlTl և В. Da ՈէեՕՈ i 36-Д 
մոտ կրճատվել են մեխանիկական հյուսվածքի րֆի$ների շերտերը, բայց 
պահպանվել են բջիջների մեծությունը և պատերի հասա ութ յունըւ Aegiiops 
columnaris-// մոտ բարակել են բջիջների պատերը, բայց պահպանվել են 
մեխանիկական հյուսված քի բջիջներ ի շեբտե րը։ ЕгеП10рУГЦП1 (llStanS-Д 
մուտ՛ մեխանիկական հյւււսվս/ծքի անընդհատ օղակը (մշակման 3-րդ տա
րում) բոլորովին անհա տա ցե լ է, որի հետևանքով ցողունը ^1ոբ!յբնլ է իր 
տիպիկ կառուցվ ածք ը և նմանվել ընդհատ մեխանիկական ՚ Լակ ունե ցող 
ցողուն ի կառուցվածքին։
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КОРМЛЕНИЕ И КОРМОДОБЫВАНИЕ

С К. Карапетян

Действительный член АН Арм. ССР

К вопросу о ядовитости чемерицы (Veratrum 
Lobelianum Bernh) в условиях Армении

Введение

Экспериментальное изучение растении, отнесенных к группе 
ядовитых, в конкретных зонально-экологических условиях, кроме 
теоретического интереса, имеет также хозяйственное, практическое 
значение. Относящаяся к этой области литература, в преобладаю
щем большинстве, носит описательный характер.

Ботаническая и кормовая характеристика описанных в литера
туре ядовитых растений, я отдельных конкретно-экологических усло
виях, почти как правило, огульно распространяется на данный вид 
и даже род растения, произрастающего в различных естесгвенно- 
исторических, экологических и фитоценологических условиях. Край
не ограничена литература по характеристике даже главнейших ядо
витых растений, основанная на экспериментальном материале хими
ческого и биологического исследования в конкретных биоценологи- 
ческих условиях.

Этим обстоятельством и нужно, прежде всего, объяснить тот 
факт, что известные в литературе растения, как заведомо ядовитые, 
в других условиях произрастания не всегда оказываются таковыми. 
Сошлемся на два-три примера.

Как известно, весь род ветреннип, в том числе и Anemone nar- 
cissilora, по литературным данным считается весьма ядовитым рас
тением. Однако, как показали результаты изучения этого расте
ния в условиях лугов Севанского района Армянской ССР (около 
2500 м нал уровнем моря), оно оказалось не ядовитым и поедалось 
скотом без признаков отравления (1).

Нашими опытами было доказано (2), что другое, общеизвестное 
в литературе как ядовитое растение—Lactuca Serriola L. (латук ком
пасный), в условиях Армении, не является ядовитым. Почти всеми 
видами скота латук поедается охотно, без вреда. Косвенным биоло
гическим опытом было доказано отсутствие в этом растении алка-
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лоидов в таких количествах, которые оказывали бы отравляющее 
или вредное действие на организм с/х животных, кроликов и домаш
ней птицы.

Это положение в известной мере относится также и к чемери
це, являющейся объектом нашего настоящего исследования.

С целью изучения „признанных" ядовитыми растений, наиболее 
распространенных на лугах и пастбищах Армении, для выяснения их 
подлинной биологической природы химизма, а также их кормовых 
свойств в конкретных условиях их произрастания, в 1938—1940 г.г. 
Биологическим Институтом Армянского Филиала Академии Наук 
СССР была организована комплексная экспедиция и эксперименталь
ная база в одном из основных лугопастбищных районов республи
ки в Севанском районе.

Для изучения были избраны следующие растения:
1. Veratrum Lobelianum Bern.
2. Anemone narcissiflora.
3. Carex brevicolles D. C.
4. Daphne Mezereum.
5. Delphinium flexuosum N. Buch-
6. Aconiturn Orientale Mill.
7. Lactuca Serrlola L.
8. Ranunculus Caucasicus M. B.
Ботаникп-кормодобыватели изучали экологию и биологию всей 

названной группы растений с целью дать фитоценологическую и 
хозяйственную характеристику лугов изучаемого района с участием 
ядовитых растений; кормленцы же (наша группа) сосредоточили 
внимание на чемерице, как наиболее распространенной, для всесто
роннего ее изучения и исследования с целью выяснения химичес
кого состава растения в разные сроки вегетации и влияния его на 
организм животных как при поедании непосредственно на пастби
щах, так и при скармливании после сушки и в виде силоса.

Опыты по скармливанию чемерицей, но составленной нами ме
тодике и под нашим руководством, проводил младший научный сот
рудник М. Гукасян-

Для постановки вопроса о необходимости изучения биологи
ческой природы и других свойств растений, вообще отнесенных к 
группе ядовитых в конкретной экологической и биоценологической 
обстановке, мы исходили, в качестве общетеоретической предпо
сылки, из эволюционной теории Дарвина об изменчивости видов.

Живые организмы, в том числе и виды растений, должны рас
сматриваться. исходя из эволюционной теории Дарвина, как посто
янно изменяющиеся формы. Виды, подвиды или разновидности расте
ний, определяемые систематиками—понятия условные и должны быть 
отнесены к категории исторической. Изменчивость растения—не
посредственный результат воздействия окружающей среды и реак
ция՛ растения на это воздействие. Отсюда —вывод: степень изменяя-
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востн вида, подвида в разных экологических условиях—разная. Сле
довательно, свойства вида, а тем более рода растения, изученного 
в определенных экологических условиях, нельзя механически рас
пространять на всех представителей данного вида, тем более -рода 
и семейства, обитающих в иных естественно-исторических условиях.

Из изложенного явствует актуальность изучения ядовитых рас
тений в конкретных условиях их произрастания в целях выявления 
взаимозависимости биологических свойств растительного организма 
с экологической средой его обитания, а также факторов, прямо или 
косвенно влияющих на биологические свойства и химизм этих рас
тений. Ядовитость растения нужно рассматривать не как врожден
ное свойство, а как свойство, приобретенное в результате естест
венного отбора в борьбе за существование.

Если к сказанному прибавить чрезвычайную скудность специаль
ной литературы, посвященной изучению ядовитых трав Армении 
(в отдельных работах Н. И. Троицкого (3), А. К. Магакяна (4). 
и некоторых других имеются лишь общие указания на ядови
тость ряда растений, произрастающих на лугах Армении), то акту
альность выдвинутой проблемы станет еще ба лее очи видной.

Краткий обзор литературы
Рядом исследователей—Л. М. Кречетовичем (5), И. Я. Некленае- 

вым (6), А. Н. Щербаковым (7), И- Л. Шинкаренко (8), С- И. Чумбу- 
ридзе (9) и др., чемерица Лобеля (Veratrum allum и Lobelianum) от
носится к сорным ядовитым растениям, совершенно непригодным для 
скармливания с х животным. Все остальные шесть видов рода че
мерицы в литературе также отнесены к группе непоедаемых, плохо 
поедаемых и ядовитых растений семейства лилейных (Liiiaceae).

Проф. Л. М. Кречетович отмечает, что из всех частей чеме
рицы белой наиболее ядовитыми являются ее корневища и корни, 
менее —наземный стебель и еще меньше—листья. Наибольшая ее 
ядовитость проявляется в молодом возрасте. На пастбищах крупный 
рогатый скот ее не трогает. Телята же, овцы и козы, незнакомые 
еще с этим растением, поедая его, заболевают и часто погибают. 
Менее всего восприимчивы к этом\ растению, повидимому, лошади. 
Тот же автор подчеркивает, что особенно опасна чемерица в сене, 
гак как при высыхании она своих ядовитых свойств не теряет и про
питывает своими алкалоидами соприкасающиеся с нею другие рас
тения и травы.

По И. Я. Неклепаеву все части чемерицы ядовиты как в 
ыром, так и засушенном виде. В сене чемерица очень опасна, так 

как содержит сильный алкалоид, который, не растворяясь в воде, 
растворяется при процессах брожения, и сено, сложенное в кучи, 
пропитывается этим ядом.

По словам Корнэвена чтобы убить лошадь достаточно на ки
лограмм ее живого веса одного грамма свежего корня чемерицы, 
Известия 6—7
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а чтобы убить жвачное животное—два грамма. По наблюдениям М. А. 
Полянского, лошадь может быть убита 200 г чемеричного сена.

Отмечены случаи отравления семенами чемерицы и домашней 
птицы, причем, как правило, симптомы отравления наступают очень 
быстро—спустя 1—2 часа.

А. А. Шинкаренко указывает, что чемерица белая ветре- 4 
чается, главным образом, в Европе, Северной Азии и у нас в Союзе— 
на Сахалине и на влажных, болотистых и горных лугах Кавказа, на 
высоте 1000—3000 метров. От воздушной сушки содержание алка
лоидов во всех частях чемерицы не уменьшается. Не уменьшается 
количество алкалоидов и при силосовании.

А. Н. Щербаков подчеркивает резкое физиологическое дей
ствие чемерицы на жвачных и однокопытных, в том числе и на 
лошадей.

А. К- Роллов сообщает, что .скот чемерицу не ест, за исклю
чением овец и свиней, которые поедают ее без вреда для себя".

С. И. Чумбуридзе, в результате своих опытов по скармлива
нию чемерицы кроликам, овцам и ягнятам, приходит к выводу, что 
чемерица, задаваемая в зеленом виде кроликам, даже в количестве 
10% рациона, поедается неохотно, не обеспечивает их нормального 
веса и вызывает отравление и гибель. Чемерица, задаваемая в зеленом 
виде овцам, начиная с 5%, поедается ими неохотно, действует на них 
отравляюще; в сухом же виде, во время увядания, отравляюще на 
них не действует. Ягнятами чемерица поедается очень плохо и вы
зывает отравление даже в очень .малых количествах (50—60 г), но 
случаев падежа не наблюдалось.

А. Ф. Флеров и В. Н. Баландин (’0), при описании горнолуговых 
сенокосов и пастбищ отмечают, что им «приходилось видеть целые 
гектары сенокосов, на которых ядовитое растение —чемерица сос
тавляла чуть ли не половину всей растительной массы": Этим авто
ры намекают на безвредность чемериоы для скота, указывая в скоб- լ 
ках (к сожалению—без ссылки на источник), что «новейшие иссле
дования отрицают ядовитость чемерицы для скота".

Ларин (11) в общей характеристике рода Veratrum утверждает, 
что, „относящиеся к этому роду растения не поедаются или плохо 
поедаются; большая часть их даже ядовита".

Но тот же автор сообщает результаты своих наблюдений на 
Алтае, согласно которым „чемерица иногда без вредных послед
ствий поедается крупным рогатым скотом, овцами и даже лошадьми 
как на пастбище, так и в сенем.

Богданов, ссылаясь на американские данные, утверждает, что 
„после заморозков чемерица поедается крупным рогатым скотом и 
овцами без вреда".

Проф. А. А. Хребтов, в своей работе—.Из наблюдения над белой 
чемерицей" (12) сообщает, что „на Алтае лошади и коровы охотно 
едят чемерицу и не только без всякого вреда для здоровья, но и,
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невидимому, как ценную траву". О таких же наблюдениях на Кав
казе, где чемерицу безбоязненно обгрызают овцы и козы, нам со
общали работники Института Кормов- «Однако, в той же статье тот 
Же автор сообщает, что „в Западной области и в БССР было кон
статировано множество случаев заболевания и гибели скота именно 
от поедания чемерицы".

По данным А. Л. Шинкаренко, чемерица белая (Veratrum 
album L.) содержит ряд сильно действующих алкалоидов—протове
ратрин (C33H3։NO), жервин (C26H37NO), псевдожервин, рубижервин и 
пртовератроидин. Общая сумма алкалоидов в корневище достигает, 
по Fluckigery—16°/0. Процентное содержание алкалоидов в разных ча
стях воздушно-сухой чемерицы распределяется в следующих про
порциях:

Таблица /.

Корни Корневище Листья Стебли Соцветие

2,42 1,30 0,55 0,4604 0,4753

Из приведенной таблички видно, что наибольшее количество 
алкалоидов сосредоточено в корнях, а из наземных частей—в листь
ях. Некоторые авторы (6/) указывают, что от воздушной сушки 
содержание алкалоидов во всех частях чемерицы не уменьшается; 
не уменьшается количество алкалоидов и при силосовании, но си
лос из чемерицы обладает весьма приятным запахом, напоминаю
щим запах моченых яблок и обусловленным, повидимому, сложными 
эфирами.

Из приведенного краткого обзора литературы не трудно ус
мотреть, что наряду с прямыми указаниями на абсолютную ядови
тость чемерицы (всех ее частей, начиная от корневища и кончая 
соцветиями и семенами), приводится не мало фактов и сообщений о 
неядовитости и безвредности этого растения и об удовлетворитель
ной и даже хорошей поедаемости его почти всеми главными видами 
с/х животных как па пастбище, так и в засоленном и засилосован
ном виде, без каких-либо вредных последствий.

По нашим собственным наблюдениям, по опросу крестьян, а 
также по наблюдениям других авторов чемерица на лугах ряда райо
нов Армении (Севанский, Снсианский, Калининский), при поедании 
ее овцами, козами и крупным рогатым скотом вредного, а тем 
более отравляющего действия не оказывала.

По сообщениям А. И. Рожкова (I), В- Б. Массино и Ш. М. Ага
бабяна на лугах Семеновского совхоза и колхозов Севанского 
района и на лугах Калининского района в период полного цветения 
и начинающегося отцветания кисти соцветий чемерицы (Veratrum 
Lobelianum Bernh) съедались овцами и козами нацело. При обсле- 
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довапии участков с зарослями чемерицы на пастбищах колхоза с. 
Семеновна соцветия ее всюду оказались съеденными. Сенокосы это
го колхоза сильно засорены чемерицей, и она попадает в сено в 
значительном количестве. Работники указанного совхоза и колхозники 
утверждали, что отравления скота сеном с примесью чемерицы 
ими никогда не наблюдалось. По их же утверждению скот без вреда < 
и охотно поедает силос с примесью чемерицы до 15—20%-

Но тот же вид чемерицы в другом районе Армении, а именно- 
на лугах Абаранского района, является явно выраженным ядовитым 
растением, сильно действующим на животных (13). Не случайно» что 
население района называет чемерицу „джамуш кран“ (-убийцей буй
волов*)» желая, невидимому, подчеркнуть силу ее стравливающего 
действия, так как буйвол считается на Кавказе самым сильным и 
крупным с/х животным.

Эти наши наблюдения, с одной стороны и наличие противоре
чивых данных о ядовитости чемерицы в литературе—с другой, на
толкнули нас на мы:ль-п о пытаться изучить причину этих противо
речий. В связи с этим нами была поставлена перед собой задача: но 
возможности всесторонне изучить вопрос о ядовитости чемерицы в 
конкретных экологических условиях ее произрастания в одном из 
районов Армении как для практических целей (возможность скарм- ՛ 
ливания ее скоту)» так и в целях использования результатов экс
периментального исследования в качестве базы для наших выводов, 
вытекающих из общетеоретических предпосылок. Методике и ре
зультатам этих исследований и посвящается дальнейшее изложение 
в настоящей работы.

Методика опыта
1. Краткая характеристика чемерицы (Veratrum Lobelianum 

Bernh), произрастающей на лугах Семеновского совхоза и колхоза 
Севанского района Арм. ССР. 4

2. Наблюдения над поедаемостыо скотом изучаемого растения 
непосредственно на пастой щах.

3. Заготовка чемерицы, собранной в разные фенологические 
сроки для химических анализов.

4. Заготовка чемерицы для опытного кормления разных видов 
с/х животных как в зеленом виде, так и в виде сена и после био
логической подготовки (силосованияI.

5. Опытное кормление чемерицей разных видов с/х животных 
с целью выяснения влияния ее на организм и здоровье животных.

Краткая характеристика чемерицы, распространенной 
на лугах Севанского района Арм. ССР.

Чемерица, произрастающая на горных лугах Севанского района, 
принадлежит к виду Veratrum Lobelianum Bernh. Это—мощное рас
тение с прямым стеблем, достигающим 1,5—2 м высоты и 2—3 см
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Veratruni Lobelianum Bernh.

Рис. 1
Слева стебель, справа соцветие.

Рис- 2 
Стебель.

Рис. 4.
Стебель с корневой шейкой.

Рне. 3.
Кории и корневища.
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толщины. Стебель округлый, полный, с большим количеством 
крупных, темно-зеленых, в нижней части широко-овальных, квер
ху—ланцетовидно-заостренных листьев. Листья имеют 15 -25 см 
длину, 10—15 см ширину и расположены по стеблю спирально. Кор
невище черноватого цвета, короткое, клубневидное и не глубоко 
проникающее в почву (до 10 см}.

ha высокогорных лугах Севанского района чемерица распро
странена довольно широко, занимая обширные площади на высоте 
1400—2500 м н. у. м. Характерными ее местообитаниями являются, 
главным образом, ложбинки на склонах почти всех экспозиций, кро
ме южных. Как влаголюбивое растение, оно наиболее густые за
росли образует на северных склонах (до 36 экземпляров на 1 з<2)- 
Появляется в числе первых весенних растений; растет быстро. Ко
нец вегетации характеризуется пожелтением листьев и загниванием 
стебля у корневой шейки.

В разгар сеноуборки, т. е. в первой половине августа, чеме
рица вегетацию заканчивает и почти на три четверти чернеет на 
корню. Надо отметить также, что на пастбищах она роспространена 
больше, чем на сенокосных участках.

Размножение чемерицы на сенокосах происходит, главным об
разом, вегетативным путем, а на пастбищах —как вегетативным, так 
и семенами.

Проф. И. В. Ларин дает следующую морфологическую ха
рактеристику чемерицы белой, (которую проф. И. С. Попов назы
вает чемерицей лобелиева), произрастающей в различных райо
нах Союза: мощное растение с прямыми стеблями 70—170 см высоты 
и 2—3 см ширины. Листья темно-зеленые, широко эллиптические, 
15—25 слг длины и 10—15 см ширины. Нижняя сторона листьев, верх
няя часть стебля и ветви соцветий с цветоножками—пушистые.

Кречетович указывает, что стебель чемерицы белой имеет 
высоту до 1 метра.

Если сравнить морфологические данные чемерицы, произрас
тающей на горных лугах Севанского района с соответствующими 
данными, приводимыми Лариным и Кречетовичем, не трудно заме
тить, что между морфологическими признаками этих растений, с од
ной стороны, имеется общее сходство, свойственное данному виду, 
а с другой—известное различие (в частности —в высоте стебля), 
которое, с нашей точки зрения, является результатом отклонения 
морфологического признака в пределах вида или подвида, как след
ствие воздействия конкретной экологической и биоиенологическог 
среды.

Методика и техника опыта по скармливанию 
чемерицей

Под опытное кормление было поставлено 3 кастрированных 
бычка метисов-симменталов со средним живым весом в 189,16 кг и
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3 барана местной балбасской породы со средним живым весом 
54,3 кг.

Опыт был разделен на следующие периоды:
а) подготовительный — продолжительности) в 6 дней, 
б) первый учетный (включение в рацион

чемеричного сена) ................................... 10
в) переходный— переход от скармливания 

чемеричного сена к скармливанию чеме
ричным силосом.................................. 5 „

г) второй учетный—дача подопытным жи
вотным в рационе силоса из чемерицы 9

Общая продолжительность опытного кормления—30 „
Все подопытные животные, в течение всего опыта, были пос

тавлены в одинаковые условия. Корм задавался в индивидуальных 
кормушках со строгим учетом съеденного каждым животным корма 
и несъеденных остатков. Перед опытом все животные были под
вергнуты зоовет. осмотру.

Индивидуальные рационы бычков и баранов были составлены 
по кормовым нормам проф. Попова (см. таблицы 2 и 3).

В период опытного кормления животные получали только под
держивающий корм. Рацион задавался три раза в день—в 7 часов 
утра, в 1 час дня и в 7 часов вечера.

В первый период опыта рацион состоял: для бычков—из 3,5 — 
5,0 кг горнолугового сена и 2,5 кг сена, приготовленного нами из 
чемерицы, т. е. воздушно-сухой чемерицы; для баранов—из 2—2,5 кг 
горнолуговою сена и 0,7 кг сена из чемерицы.

Во второй период рацион состоял: для бычков —из 4,5—5,5 кг 
горнолугового сена и 2,5 кг силоса из чемерицы; для баранов —из 
2,4 кг горнолугового сена и 0,7 кг силоса из чемерицы.

К'рационам добавлялась также поваренная соль: для бычков — 
по 20 г, для баранов—по 5 г. Вода давалась вволю.

Результаты опыта
За первый период опыта животными было съедено корма: бычками - 

сена горного луга —129,37 кг 
сена из чемерицы— 59,29 , 

баранами: сена горного луга— 5Ь4 , 
сена из чемерицы— 15,9 „

В процентном отношении ко всему съеденному за первый пе
риод опыта чемерица составляла: у бычков—31,4%, у баранов- 
23,7%. Отдельными бычками чемерицы было съеденно до 33,4% по 
отношению ко всему рациону.

За все время опыта первого периода подопытные животные 
чувствовали себя вполне здоровыми. Никаких признаков отравле-
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ния не замечалось. Рацион с примесью сена из чемерицы поедался 
животными с аппетитом и охотно.

За второй период опыта животными было съецено: 
бычками—202 кг; из них:

сена лугового .... 137,8 кг
силоса из чемерицы— 64,3 „ 

(силос из чемерицы ио отношению ко всему
рициону составлял— 31,8%) 

баранами—56,6 кг; из них:
сена лугового . . . . 41,2 кг 
силоса из чемерицы— 15,4 „ 

или в отношении рациона . . . 27,2%

Во второй период подопытные животные, как бычки, так и ба
раны, силос из чемерицы поедали также с большой охотой и аппе
титом и у бычков не было отмечено никаких признаков отравле
ния—все они чувствовали себя вполне здоровыми. У двух же 
баранов (№ 2 и № 3), при поедании силоса из чемерицы появились 
признаки отравления, причем у барана № 2 в первый же день 
скармливания силоса: животное перестало принимать корм после 
поедания первых же порций, ударяло ногами об пол, изо рта-слю- 
нотечение, несильная рвота.

У барана № 3 признаки отравления появились в той же форме 
как и у предыдущего, но лишь на третий день. Ветеринарная по
мощь не оказывалась баранам преднамеренно, чтобы иметь возмож
ность проследить последствия действия чемеричного силоса и сте
пень отравления. Через час, без какого-либо вмешательства, все 
признаки отравления прошли —животные пришли в нормальное сос
тояние и начали вновь охотно поедать силос из чемерицы, без ка
ких-либо дальнейших вредных последствий: с четвертого дня скарм
ливания чемеричного силоса и до конца опыта у них больше ника
ких признаков отравления отмечено не было.

При скармливании же чемеричного сена, бычкам- в количестве 
37,5%, а баранам в количестве 23,8% от общего рациона, призна
ков отравления или какого-либо другого отрицательного влияния 
совершенно отмечено не было все животные находились в совер
шенно нормальном состоянии-

Скармливание бычкам чемеричного силоса в количестве более 
одной трети рациона (35,3%) также не вызывало признаков отрав
ления. У баранов же, как было сказано выше, при поедании чеме
ричного силоса в количестве 27% от рациона, в первые дни проя
влялись признаки легкого отравления, которые, однако, через два- 
три дня исчезали, и животные вновь возвращались в нормальное 
состояние, продолжая поедать чемеричный силос без каких-либо 
дальнейших отрицательных последствий.
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Биохимический состав чемерицы
Для определения биохимического состава чемерицы, были под

вергнуты химическому анализу 7 образцов этого растения, собран
ных в разные фенологические сроки, начиная с 24 мая по 29 ав
густа.

Анализировалось растение как в целом, так и отдельные его 
части—корни, соцветия, листья и стебли. Результаты этих анализов, 
т. е. данные о биохимическом составе чемерицы, приведены в таб
лицах 4, 5 и 6.

Определение содержания в чемерице алкалоидов аналитическим 
путем по техническим причинам не удалось, но о дозах содержания 
алкалоидов мы можем судить по результатам косвенных опытов, 
путем скармливания животным чемерицы.

Результаты химического анализа чемерицы показывают, что в 
молодом возрасте (сбор 24 мая) она содержит в абсолютно сухом 
веществе 28,8°/0 сырого протеина (из них 28,43% белка), 5,63% сы
рого жира, 33,25% безазотистых экстрактивных веществ, 10,55% зо
лы и 21,7% сырой клетчатки. Но процентное соотношение содержа
ния в чемерице питательных веществ меняется в связи с ростом и 
развитием растения. Так, в чемерице, собранной на один месяц 
позже первого образца—24 июня, содержание сырого про
теина составляет 20,9% или на 8%, т е. почти на одну треть мень
ше по сравнению с образцом, собранным 24 мая. Соответственно 
увеличивается и содержание сырой клетчатки—с 21, 7 до 27,3%.

В образце, собранном на два месяца позже—24 августа, содер
жание сырого протеина, по сравнению с первым образцом, сокра
щается до 18% за счет некоторого увеличения безазотистых экс
трактивных веществ (около 4°/0) и сырой клетчатки (около 6%).

Содержание безазотистых экстрактивных веществ значительно 
выше в корнях (58,8%) и соцветиях (40,3%/.

Был проведен специальный анализ чемеричного сена, собран
ного 14 августа и скармливаемого животным во время опыта. В 
абсолютно сухом веществе этого образна содержалось: сырого про
теина—14,09%, сырого жира—6,03%, сырой клетчатки—30,95%, без
азотистых экстрактивных веществ —39,68%. сырой золы—9,25%, 
первоначальной влаги и гигроскопической воды—20,26%.

Содержание в чемерице отдельных химических веществ зако
номерно связано со стадией вегетации: содержание протеина и бел
ка с ростом и развитием растения снижается и, наоборот, увеличи
вается содержание сырой клетчатки и безазотистых экстрактивных 
веществ.

Интересно сравнить данные нашего химического анализа чеме
рицы с данными, приводимыми проф. И. С. Поповым и Г. М. Елки
ным (14) (р-н произрастания-Ойротия) для вида—чемерица лобелиева 
(Veratrum album) в стадии вегетации—отцветания.
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Таблица 4
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Габлица 6

Химический состав чемерицы в пересчете на абсолютно сухое вещестно (в °/о°/о»

Сроки сбора и состояние 
анализируемого материала

Вс
я во

ла

А
бс

ол
ю

тн
о 

су
хо

е 
ве

щ
ес

тв
о

Сы
ро

й 
пр

от
еи

н

Бе
ло

к

[ 
I

| Сы
ро

й
ж

ир

Сы
ра

я 
кл

ет
ча

тк
а

Сы
ра

я 
зо

ла

Бе
за

зо
т.

 
эк

ст
ра

к,
 

ве
щ

ес
тв

а

1. 24 мая—образец № 1 16,69 Ց4Ց1 28,80 28,43 5.63 21,77 10.55 83.25
2. 24 июня . № '? 17.32 82,68 20,92 20,22 5,08 27,25 10,34 36.40 П

з. 24 ию 1Я „ .V 3 17,05 82.95 1882 15,98 5.56 27,63 10,88 87,11 ж

4 14 авг. » М 4а 16,46 84,64 19,06 17,13 5,21 29 15 6.31 40,27
жФ

(соцветие; §
5. 14 авг. . Л? 4с 20,46 /79,64 15,78 14,06 6,41 31,68 7XJ2 39.16

» к
(выщелоченная на корню?

8. 29 авг. „ AJ 5 18,01 81,99 12,12 — 3,92 19,22 5,91 58,88
(корни;

7. 14 авг. „ № б
Заготовленное и скормленной

опытным животным сено 20,26 79,74 14,09 — 6,03 30.96 9,25 39,68

I
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Таблица 7 
Химический состав чемерицы в %% 

в пересчете на абсолютно сухое вещество

Район произра
стания

Сырой 
протеин

Белок Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола

Безазот.
экстракт, 

вещ.

Армения 14,09 — 6.03 30,95 9,25 39,68

Ойротия 11,7 10,2 3,8 23,9 14,8 45,8

Кроме биохимического анализа чемерицы, была произведена 
также качественная оценка приготовленного из нее силоса по мето
ду Михина.(15). По балльной оценке были получены следующие резуль
таты:

Цвет — желтовато-зеленый....................2 балла
Запах — ароматично-фруктовый, хлеб

ный, слабо кислотный.....4
Индикатор по Михину—кремне-красный . 5

Всего I’ баллов
По универсальному индикатору „МВ“ — pH—4

По приведенным показателям силос может быть отнесен к ка
тегории хорошего качества.

Изменение живого веса животных

Несмотря на то, что подопытные животные в течение всего 
опытного периода получали лишь поддерживающий корм, живой вес 
бычков в первый период опыта увеличивался, в среднем, на 400 г 
в сутки, во втором —на 88 г.

У баранов же* в первом периоде живой вес оставался почти 
без изменения (в среднем уменьшался в сутки на 2 г), а во втором— 
в среднем увеличивался на 59 г (см. табл. 8).

Данные эти дают основание заключить, что чемерица в виде 
сена не только не являлась для бычков ядовитой, но и удовлетво
рительно осваивалась (переваривалась) ими.

Выводы

1. В условиях Севанского района Veratrum Lobelianum Bernh, 
в зеленом виде хотя и содержит алкалоиды, но, видимо, в незначи
тельном количестве, в результате чего для крупного рогатого скота 
практически не является ядовитой, а соцветия ее поедаются овцами 
и козами с большой охотой, без какого-либо вредного последствия.

2. В виде сена чемерица, при скармливании ее в количестве 
35,7°/О от общего рациона бычкам и 24,4°/0—баранам —ядовитого 
влияния не оказывала.



Изменение живого вес

1 период опыта—скормлено сена из чемерицы

№ и вид
ЖИВОТНОГО

Ж ивой нес — кг
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|
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Бычок Л 1 152,5 156,5 4,0 400
Бычок Я 2 212,0 217,0 5,0 500

Бычок М 3 203,0 206,0 3,0 300

Б среднем 4,0 400

Баран Л* 1 50,0 50.4 0,4 ՜ 40

Баран л 2 52,0 51,4 0,6 -60

Баран Л В 61,0 61,0
Հ

В среднем • о,оа -20



Таблица -S’ 
подопытных животных

II период опыта-֊скормлено силоса из чемерицы

•N? И ВИД 

ЖИВОТНОГО

Живой вес — кг

Н
ач

ал
о 

оп
ы

та
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Бычок № 1 157,0 157,0 — —
Бычок № 2 215.0 217.0 2.4 366

Бычок № В 203,0 202,6 —

В среднем 0,н00 88

Ьаран 4J 1 51,0 51.4 0,4 40
Баран Л> 2 51,4 51Д — —

Баран AJ 3 61,0 62,2 1,2 120

В среднем 0.533 59

. Карапетян
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3. В виде силоса чемерица, при скармливании бычкам в коли
честве 32% от рациона, стравливающего действия также не оказы
вала. Овцы же, получавшие в рационе 27,0% чемеричного силоса, в 
первые дни давали картину отравления, признаки которого, однако, 
через час исчезали без каких-либо последствий и дальнейших ослож
нений.

4. Примесь чемерицы к силосуемой массе, в количестве 15—20% 
от обшей массы, качество силоса не ухудшает, и такой силос поеда
ется животными охотно, без каких-либо вредных последствий.

5. При сушке чемерицы па сено ядовитые начала в ней значи
тельно уменьшаются.

6. Как сено, так и силос из чемерицы не только поедаются 
крупным и мелким рогатым скотом удовлетворительно, но и пере
варимость-усвояемость их также можно считать удовлетворитель
ной.

7. В условиях Севанского района, до ликвидации чемерицы с 
лугов, ее можно использовать в корм скоту как в виде сена, так и 
силоса, причем наиболее целесообразным способом ее использования 
нужно считать примесь ее к силосуемой массе в количестве от 15 
до 20%.

8. Результаты нашего исследования дают основание утверж
дать, что растения, известные в литературе как заведомо ядовитые, 
не всегда оказываются таковыми. Объясняем мы это тем, что вслед
ствие постоянного изменения вила, изменяются также его биохими
ческие и другие свойства в связи с изменением среды (в самом ши
роком смысле этого понятия) существования данного вида или под
вида.

9. Свойства вида, а тем более рода растения (в данном случае 
ядовитость), изучаемые в определенных конкретных экологических 
и бпоценологических условиях, нельзя механически распространять 
на представителей данного вида, а тем более рода и семейства, 
обитающих в иных естественно-исторических условиях.

Ядовитость растения следует рассматривать как свойство, при
обретенное им в результате, естественного отбора в борьбе за су
ществование.

10. Из сказанного явствует необходимость и актуальность изу
чения причисляемых к группе ядовитых растений в конкретных ус
ловиях их произрастания и обитания, чтобы иметь возможность дать 
точную и объективную характеристику каждого вида или разновид
ности в условиях их микро-родины.

11. Учитывая, что чемерица, даже независимо от ее ядовитости, 
является сорным, нежелательным растением на наших лугах, угне
тающим ценную луговую растительность, ее надо повсеместно унич
тожать. Лучшим способом уничтожения чемерицы является выкор- 
чевывание'ранней весной.

Известия 6—8
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U. «1. ■imriniqlisjmG
Հայկ. ՍՍՌ ԴԱ իսկական անդամ

ՃԱՅԱՍՏԱՆհ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ Ղ.ԱՆՋԼԱՄԵՐՒ (Veratrum 
Lobelianum Bernh) ԳՈՒՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՃԱՐՑՒ ՇՈՒՐՋԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ. ' i ; 1 ’ ր :

Թունավորների չարքը դասված բույսերի փորձնական ուսումնասիրու
թյունը ղոն ալ-էկոլոգիա կան կոնկրետ պայմաններում տեսական հետաքրքրու
թյուն ից զատ ունի նաև գո րծն ական-տնտեսական նշանակություն։ Այս րնա- 
գավառին վերաբերող գրականությունը գերազանցապես լոկնկա րագրական 
է» Դրականության մեջ նկարագրված թունավոր բույսերի բուսաբանական և 
կերային բնութագիրն առանձին կոնկրետ էկոլոգիական պայմաններում- 
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ամբողջությամբ տա րածվում է տար բեր րն ա н/ ա տ մ ա կան , էկոլոգիական և 
ֆիտոցենոլոգիական պայմաններում աճող բույսի տվյալ տեսակի և նույն
իսկ ցեղի վրա։

Զա փաղանց սահմանափակ է' 1) էհւնկրետ բիոցենո լոգիական պայման
ներում կատարված> 2) 'Ռիմիակտն և բիոլոգիական հետազոտման փորձնա
կան նյռւթի վրա հիքքեվտծ, նույնիսկ գլխավոր թունավոր բույսերը բնու
թագրող գրականությունը։

Այս հանգամանքով էլ պետք է,նախ և առաջ, բացատրել այն փաստը, որ 
գրականության մեջ որպես ակնհայտ թունավոր հայտնի բույսերը միշտ չէ , 
որ իրո,բ թունավոր են դուրս գալիս ք Anemone ո a rd տ տ i f 1 о г a, lactuca serrio- 
1а Ն.)էԱյդ վերաբերում է որոշ չափով նաև Veratrum-/»^, որի թարմ, չորացը- 
րած և սիլոսացրած վիճակում երեսուհօրյա կերա կրյան մեր փորձերը հոր
թերի և ոչխարների վրա մեղ բերեցին հետև լալ ևղրակացություններին.

1. Սևանի 21,ջանի սլայմաններում կանաչ վիճակում թեև պարունա
կում է ալկալոիդևեր, սակայն, ըստերևույթին աննշան քանակով, որի հե
տևանքով խոշոր եղջյուրավոր անասունների համար նա գործնւսկանորևն 
թունավոր չէ, իսկ նրա ծաղկաբույլերր այծերն ու ոչխարներն ուտում են 
մեծ հաճույքով, առանց որևէ վնասակար հետևանքի,

2. Veratrum-л^ խոտի վիճակում կերակրելիս, հորթերին' ռացիոնի 
35,7°/0*/' և ոչխարներին' 24,4  ̂/ 0~ի չափով-թունավոր ազդեցութ յուն չի 
նկատվել։

3. Veratrum-Л*/ սիլոսի վիճակում հորթերին կերակրելիս' ռացիոնի 
չափով-թունավոր աղդեցություն ցույց չի տվել։ Ռացիոնի 27,0^1գ-ի 

չափով Verotrum-^ սիլոս ստացող ոչխարների մոտ առաջին օրերին նկատ- 
վեցին թունավորման նշաններ, որոնք, սակայն մեկ մամ անց անհայտա
ցան, առանց հետագա հետևանքների և' բար գութ յունների։

4. Սիլոսացվող մասսային նրա 15—20^^-ի չափով VeratrUITl ավելացնելը 
սիլոսի որակը չի գցում, այդպիսի սիլոսը կենդանիներն ուտում են հաճույ
քով, առանց որևե վնասակար հետևանքների։

5. Veratrum-ք չորացնելիս (չոր խոտ դարձնելիս) նրա միջի թունավոր 
ն յութերն զգալի չափով պակասում են։

6. Veratrum-Д թե չոր խոտը և թե սիլոսը խոշոր և մանր եղջյուրավոր 
անասունները ոչ միայն ուտում են բավարար չափով, այլև նրանց մարսել- 
յուրացնելը կարելի է բավարար համարել։

7. Սևանի շրջանի պայմաններում, մինչև VeratrLim-/' ոչնչացումը մար
գագետիններից, նրան կարելի է օգտագործել որպես անասնակեր ինչպես 
չոր խոտի, նույնպես և սիլոսի վիճակում, ըստ որում նրա օգտադործման 
ամենւոնպատակահարմար եղանակը պետք է համարել նրան սիլոսացվող 
մասսային խառնելը' 15- ba 20°1«֊Ւ չափով։

8. Ь եր հետազոտության արդյունքները հիմք են տալիս սլնդևլու, որ 
գրականության մեջ որպես աէխհայտ թունավոր հայտնի բույսերը միշտ չէ, 
որ այդպիսին են հանդի սանում, որը մենք բացատրում ենք նրանով, որ 
տեսակի մշտական փոփոխման ենթարկվելու հետևանքով փոփոխվում են 
նաև նրա բիոքիմիական և այլ հա տկութ յուննե ր ը տվյալ տեսակի կամ 
ենթատեսակի գոյության միջավայրի փոփոխության առնչությամբ.

մ. Սրոշակի կոնկրետ էկոլոգիական և բիոցենոլողի ական սլայմաննե- 
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րոլմ ուսոլւքււասիրվող բույսի տեսակի, առավել ևս ցեղի հատկությունները 
(տվյալ դեպքում թունավորությունը) չի կարելի մեթան իկորեն տարածել 
այլ բնա-պատմական պայմաններում ապրող տվյալ տեսակի) առավել ևս 
ցեղի ընտանիքի ներկայացուցիչների վրա։ Տույսի թունավորությունը 
հարկավոր է դիտել որպես մի հատկությունք ոըը նա ձեռք է բերել դոյու- 
թյան կռվում բնական րն արության հետևանքով։

10. Շարադրածից պարղ է, որ անհրաժեշտ է և ակտուա լ թունավոր- 
ների թումբը դասվող բույսեր ի ուսուցես։ и ի րո ւթ յուն ը--- նրաց աճման կոն կ՛
րետ պայմաններումf որպեսզի հնարավոր լինի տալ յուրաքանչյուր տե
սակի կամ այլատեսակի ճշգրիտ և օբեկտիվ բնութագիրը նրանց միկրո- 
հայրենիքի պայմաններում։

11. Հաշվի աոնելով, որ VCr3trUlTJ-^> նույնիսկ անկաթ նրա թունա
վորությունից) մեր մարդագետ իններում արժեքավոր մարգագետնային բու
սականությունն ընկճող մոլաթոտ հարկավոր է նրան ամենուրեք ոչրն- 
չացնևր 'երա լավագույն ժիջոցը նրան գարնանը արմատահան անելն է։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
Ինական գիտություններ № 6, 1947 Естественные науки

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

А. Г. Араратян

Датиска—перспективное лекарственное растение

В 1940 году, во время комплексной ботанической экспедиций 
Гарни-Гегарт (25 клм от Еревана), мы собрали ряд растений, имею
щих сырьевое значение. Среди последних, на наш взгляд, особое 
внимание заслуживает датиска.

Датиска, или коноплянник критский, Datisca cannabina L., при
надлежит к семейству Datiscaceae. Это довольно высокое травянис
тое растение, иногда доходящее до 2-х метров, со сложными листьями; 
похожа на коноплю лишь по общему впду и еще тем, что она так
же двудомное растение. В остальном же ничем не напоминает коноплю: 
у датиски листья непарноперистые, в то время как у конопли паль- 
чато-сложеные; датиска—растение многолетнее, конопля—однолет
нее. Резко различаются эти два растения также по другим призна
кам вегетативных и, особенно, генеративных органов—цветов, плодов, 
семян.

Датиска в Армении растет пе только в ущельи Гарни, но и в 
Мегринском районе; обитает по берегам речек, ручьев, во влажных 
ущельях. Семена очень мелкие, коричневого цвета; прорастают не 
плохо.

Местное население Гарни называет это растение сарфоти, являю
щееся, по толкованию старшего научного сотрудника Ботанического 
Сада АН Арм. ССР А. И. Сепетчяпа, искаженным арабским сафра оти, 
что в переводе означает рвотная трава. В народной медицине се
мена датиски применяются для вызывания рвоты. Для этой цели чай
ную ложку семян датиски настаивают на стакане горячей воды и 
принимают внутрь. По заверениям местных жителей рвота начина
ется через несколько минут.

Роллов, в своей книге „Дикорастущие растения Кавказа" (1908), 
говорит о применении датиски в народной медицине как рвотного и 
слабительного средства при гастрических лихорадках, золотухе и 
др.; действующее начало—глюкозид датисцин.

Знаток средневековой армянской медицинской литературы 
А. И. Сепетчян, трудами которого выяснены некоторые спор
ные вопросы применения в народной медицине диких расте
ний и их идентификации, обнаружил в книге известного армян
ского врача XV века и автора медицинских руководств Амирдовла-
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та—„Неучам ненужное", под словом Шахтанач (конопля по-арабски) 
следующую приписку: что касается дикой конопли, если дать
человеку, очень легко вызывает рвоту и способствует отхаркиванию; 
употребляется семя, дай 3 драма". <

Исходя из тех соображений, что, во-первых, как культурная, 
так и одичалая и сорная конопля дают съедобные маслянистые 
орешки, не вызывающие рвоту, во-вторых, известная индийская ко
нопля—растение ядовитое, не соответствующее описанию Амирдовла- 
та, Сепетчян высказывает предположение, что „дикая конопля" Амир- 
довлата не имеет ничего общего с настоящей коноплей и, по всей * вероятности, есть датиска.

Для проверки физиологического действия датиски Сепетчян дал 
I г семян вместе с куском мяса небольшой собаке; через полчаса 
последовала рвота без признаков беспокойства. Затем им же был при
готовлен порошок Довера с заменой ипекакуаны молотыми семе
нами датиски в той же пропорции. Приготовленный таким образом 
порошок он испробовал на себе во время болезни, принимая по 1 г 
три раза в день, и отметил благоприятное действие.

Анализ, проведенный Сепетчяном, показал содержание алка
лоидов приблизительно 1% от сухих семян. Анализ, повторенный 
старшим научным сотрудником Ботанического Сада АН Арм. ССР , 
С. Я- Золотницкой по полевому методу НИХИ показал почти 
вдвое большее содержание алкалоидов. В журнале „Фармация" за 
1946 г. № 3. П. С. Массагетовым опубликованы результаты анализов 
травы свежих растений датиски: им констатировано значительное 
содержание алкалоидов.

Таким образом, намечается заменитель Radix ipecacuanha и 
Radix polygalae Senega, дефицитных и дорогостоющих, пока неза
менимых, лекарственных веществ, импортирующихся из зарубежных 
стран.

Если принять во внимание, что датиска может быть использова
на также как краситель, как волокнистое растение и в качестве травя
нистого декоративного растения, то ценность ее несомненно повыша
ется. Но ее, в первую очередь, необходимо подробно изучить 
как лекарственное растение—с физиологической и биохимической 
сторон.
Институт Генетики Растений

АН Арм» ССР
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ԴԱՏՒՍԿԱՆ ՈՐՊԵՍ 2եՌՍՆաԱՅհն ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԱՄՓՈՓՈՒՄ
Մեր ժողովրդին շատ վաղուց հայտնի է դատիսկան կամ ջրկանեփը 

որպես դեղաբույս' Սաթֆուոքւ անվամբ։ 'և ա տ ի и կան ընդհանուր տեսքով 
կանեփին նւէան) բայց դրանից սիստեմատիկորեն շատ հեռու կանգնած, 
մ ինչև 2 if բարձրության, բազմամյա, երկտուն խոտաբուսյս էք Ո1,Ը Հա
յաստանում աճում է Ղ՚աոնոլ-^ե դարդի ձորերում և Մեղրոլ շրջանում' գե
տակների ափերին։

Ըստ ավադ դիտական աշխատող Հ. Հ. Աեպետչլանի, սարֆոտի բառը 
արաբերեն սւսֆթա Օթ|1 բառերից է ծագել, որ թարգմանաբար նշան ակում 
է փս]աքան խոտ: Այգ գեդա բույս ի մասին դրում է նաև XV դար ի ականավոր 
հայ բմիշկ Ամիրդովլաթն իր $Անդիս։աց անպետս դրբում։

Նեպետշյանի փորձերով դատիսկայի սերմերն իրոք ունեն փս[սևցնե
լու և, փոքր չափերով գործած ելիս, նաև խոր խաբեր հատկութ յոլն։ Նախ
նական անաչիգնևրը ցույց են տվել, որ դատիսկայի սերմերում կա մոտա
վորապես 1—■2°/օ ալկալոիդ։

Գ ատ ի и կան հետաքրքրական է նաև որպես ներկատու։ թե լատու և 
դեկորատիվ բույս։



2ԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳՒՏՈհԹՅՈհՆՆեՐՒ ԱԿԱԴեՄՒԱՅհ 
ԸՆԴ2ԱՆք1Ւ֊Ր ԺՈՂՈՎԸ

1947 թվի հուլիսի 7—8-ին տեղի ունեցավ ^սւյկական ՍԱՌ ^վււոու^յուննԼլվւ Ակա
դեմիայի Ընդհ անուր (1* //դո վի նսասւշրՀսնը մա սն տ կզ ո ւթ յամբ հայկական/ Ս Ս Ռ Գիտութ յուն- 
ների Ակադեմիայի իսկական/ п/ РчРшкЬЭ “•նդամեերի՝ հայկական ՍՍՌ Գիտու թ յունների 
Ակադեմիայի հի մև ա ր կն ե ր ի ղեկավա ր ու գիտական աչի/ ա տ ա կի ցն և ր ի կենա բոն ական կաղ- 
մ ա կե րսլութ յոլՆ 1/ե րի է սովետական ինտելիգենցիայի և մ ամուլի ն ե բ կա յ ա ց ո ւ ց ի չն b րի։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈԻՌՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՊՐԵԶԻԴԵՆՏ, 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄ Հ. Հ. ՀԱՄ ԲԱՐ ԶՈԻՄ ՑԱՆԻ 

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ԽՍՍԲԸ

Ընկերներ։ Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովի ներկա նստաշրջանում մենք քննու
թյան ենք դրել այնպիսի հարցեր, որոնք վերաբերում են միայն երկու պրոբլեմի, այն է' 
Հարավային Հայաստանի սլղնձարդյունաբերությանը և Արարատյան դաշտավայրի ճահճա
ցած ու աղակալած հոդերի օզտադործմանը։

Սեր Ակադեմիայի բաժանմունքների նորերս վերջացած գիտական սեսիաները, որ- 
տեդ դրված զեկոլցումեե րը նույնպես նվիրված էին վե րոհիշյալ պրոբլեմներին, անցան 
մեծ հետաքրքրությամբ։

Ֆիզիկտ֊մ ա թ ևմաս/վ/կական 9 բնական և и/ և վսն վ։ կա կան դէտութ յուննև բ վ/ ('ամանմուն* 
բք։ ղվ/տ/սկս/ն սեսիայում} //բէ/ն ևս մասն/սկցում էի9 լսվեցին Հայկական ՍՍՌ ԳԱ իսկա
կան անդամ 4. Ն. Պաֆֆենհոլցի ղե կուցումբ Հայաստանի հարավային մասի եբկրաբանա
կան կ/սոու ցվածբի հիմնական գծերի մասին9 երկբա-հտնբաբանական գիտությունների 
թեկնածու Ս, Ս» Մկր/ոչյանի բ կրա բանա կան 1Լա րՀու թ յուն ի ց) զեկուցումը Փաջաբանի
ու Ագարակի պ/լե ձա - մ ո լի բ դեն ա յ ին հանքավայրերի և նրանց հե/ւան կա րնե ր ի մասին և 
հս/նքա^և րկբա բանական գիտությունների թեկնածու f\ Ս. յԼա րդա սլե/ո յ ան ի (Արմցվետ- 
մետ ոազվե դկա յ ի ց) զեկուցում ը Հարավային Հս/յաստանի /զզնձա»հան քա յ ին բազայի Հ*էա- 
վ/անի հանքավայրում) և նրա հեռանկարների /1ասին։

U*Jft ղևկուցու/Ո/ե րն ա!լներևաբար ցույց տվին Հայաստանի պզնձա֊ մոլիբդենս/յին 
հանքավայրերի արդյունաբերական թոշոր նշանակութ յունը Սովետական Ս իության

Այս կապակցո/ թյամբ ևս ցանկանում եմ կանդ առնել ՈԸՈԼ ^լսըցևրի վրա։
Ս էնչև վերջին մամանակներս գիտնականների շրջանում տիրապետում էր այն հա

մոզումը, թե Հս/յաստանր երկրաբանական տեսակետից Լրիվ ուսումն ասի րված է և որոշս/— 
կի կաբելի է ասել^ որ նոր հան բեր) ա ր զ յուն աբե ր ութ յ ան համար ղան ազան տեսակի հում- 
բեր հնարավոր չէ հայտնաբերեի այգպիսիները թլան/ Սակայն բավական էր այս ուղղու
թյամբ ձեռք առնել որոշ մ ի £/7 ց առումեերք որպեսզի ստս/ցվևին դրական արդյունքներ։

Այդպի՚՚ի Օրինակներ Հայաստանում տարիների րնթացքոլմ եղել ենւ Այս-
պես, օրինակդ մեղ it սա գոյություն ունի ապակու արդյունաբերություն, որի համար ան
հրաժեշտ հումքը բերվում է հեռավոր վ,սյրևրիցէ 10նդիր է դրված, թև արդյոք հնարավոր 
չէ Հայաստանում գտնել համապատասխան հումք այս արգյունարևրության համարէ երկ
րաբանները միշտ տալիս էին որոշակի բացասական պատասխան։ Երկրաբանական ինստի
տուտի երիտասարդ, դիտական աշխատււդները շատ կարճ մամանակամիջոցում, համապա
տասխան հետախուզական աշխատանք կատարելուց հետո, Հայաստանի մի չարք շրջաննե
րում հայտնաբերեցին քվա ր ց- սլե մ զա յին ավազ, որը հանդիսանում է լավագույն հումքային 
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բազան ապակու արդյունաբերության համար։ Նախնական փորձերը ցույց տվին, որ այդ 
հումքից ստացվոլմ է բարձրորակ ապակի։

Տիրապետող էր նաև այն կարծիքը, թե Հայաստանում չկան երկաթի քիչ թե շատ 
հարուստ հանքավայրեր։

Երկրաբանական Բնստիտոլտի կողմից ‘խ՚ր^ին տարիներս կատարված չուր£ գիտա- 
հետազոտական աշխատանքները, որոնց ըն ՛Տացքում գործադրվեցին դե ոֆ ի զի կական նոր 
մեթոդներ, պարզերին, որ Հայաստանում մենք ունենք երկաթի հանքավայրեր, որոնք 
կստանան արդյունաբերական նչանա կութ յուն։

Խոշոր նշանակություն ունի մեր Երկրաբանական ինստիտուտի դիտական աշխա
տակից Հ. Մաղաքյանի հայտնաբերած սլղնձա - ժո լի բդեն ա յ ին հանքավայրը Ս իսիա- 
նի շրդանում—Գաստակերտում։ Երկրաբանական Վարչության կողմից ներկայումս տար
վող հետախուզական աշխատանքները ցույց են տալիս, որ այդ հանքավայրը պարունա
կում են մոլիբդենի և պղնձի խոշոր պաշարներ։

Այս հայտնաբերումները վկայում են, որ չի կարելի սահմանափակվել երկրաբանա
կան գիտության բնագավառում գոյություն ունեցող տեսություններով, այլ անհրաժ եշտ է 
առաջ մղել երկրաբանական գիտությունը։

Հետաքրքիր անցան նաև Արարատյան դաշտավայրի հողերի օգտագործմանը նվիր
ված զեկուցումները Գյուղատնտեսական և Բիոլոգիական Գիտութ յուննե ր ի Բաժանմունք
ների միացյալ գիտական սեսիայում։

Ակադեմիայի Ընդհանուր ժողովի ներկա սեսիայում դրված զեկուցուՁեերը նույն
պես վերաբերում են, ինչպես հիշեցի, Հարավային Հայաստանի սլղնձարդյոլնաբերությանը 
և Արարատյան դաշտավայրի ճահճացած ու աղակալած հողերի Օգտագործման հարցերին։

** ♦
Հայկական ՕՕՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Ընդհանուր (իողովը հուլիսի 7-ին 

լսեց Հարավային Հայաստանի պղնձա-մոլիբդենային հանքային բազայի պրոբլեմին նվիր
ված զեկուցումները։

Երկրաբանական Գիտությունների թեկնածու Հ. Մադաքյանը մանրամասն զեկուց
ման մեջ նշեց, որ Ռեսպուբլիկայի երկրաբանական կազմակերսլությունների ինտենսիվ 
աշխատանքների շնորհիվ ներկայումս Հարավային Հայաստանը դարձել է ամբողջ Միու
թյան պղնձահանքային խոշորագոլյն բազաներից մեկը։ Զեկուցողը գալիս է այն եզրա
կացության, որ Հարավային Հայաստանը հանդիսանում է նաև մո լի բդեն ի խոշո րագույն բազա։

Հետախուզական աշխատանքների ժամանակ արվել է ուղղություն տվող տեսական 
կարևոր եզրակացություն, որ պղինձն ու մոլիբդենը կապ Ունեն ոչ միայն գրտնիտների, 
այլև մի քանի այլ ապառների հետ։

Այնուհետև զեկուցողը մանրամասնորեն կանգ առավ ԶանգեզոԼրի Եոնգուբ֊Ալան— 
4Jn‘lb։ Եարգոլշատի լեռնեցի և 'Լափանի շրջանի երկրաբանական բնութագրման վրա։

Վերջում զեկուցողն ընդգծեց, որ անհրաժեշտ է արագացնել Հարավային Հա լաստա
նում պղնձա-մոլիբդենային հան քերի յուրացումը։

Ավագ գիտական աշխատակից Գ, Ալլահվերդյանի զեկուցումը նվիրված էր նրկբի ար
տադրողական ուժերի զարգացման ասպարեզում Հայաստանի հարավային շրջանների գունտ- 
վոԸ մետալուրգիայի ունեցած դերին։ Զեկուցողը նշեց, որ Հարավային Հայաստանի մետա
լուրգիայի զարգացման հեռանկաբների հարցը պետք է դիտել որպես խոշոր մողովրղա- 
անտեսական խնդիր։ Հարավային Հայաստանի հանքերի շահագործումը կծառայի որպես 
արտադրողական ուժերի հզոր զարգացման սկիզբ, կյանքի կկոձփ մի շարք նոր արդյունա
բերական ձեռնարկություններ, արմատապես կփոխի ւքՅ-ա^՚ի էկոնոմիկան։ Գա խոշոր 
կոմպլեքսային պրոբլեմ է, որը Հայկական О0Ռ Գիտությունների Ակադեմիայի աշխա
տանքում պետք է դառնա առաջատար պրոբլեմներից մեկը։

Ընդհանուր Ժողովը, ելնելով այն գնրից ու նշանակությունից, որ ստանում են 
Հայաստանի նորահայտ հանքավայրերը երկրի արդյունաբերության և արտադրողական 
ուժերի զարգացման համար, որոշեց՝ գտնել անհրաժեշտ և հանձնարարել Նտխագահությանը 
Հայկական 00Ռ Գիտությունների Ակադեմիայի Նախագահությանը կից կազմակեբպել 
Հայկական ՕՕՌ-ի արտադրողական ուժերի ուսումնասիրության խորհուրդ։

Հուլիսի 8-ին Ընդհանուր (Ւողովը լսեց Արարատյան դաշտավայրի ճահճացած սւ ադա- 
կաէած հոդերի յուրացման պրոբլեմին նվիրված զեկուցումներ։
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Գ յ ուդատն տե սա կան գիտությունների թեկնածու Ա- Զիթչյանը հետազոտական ըն
դարձակ աշխատանքների հիման վրա տվեց Արարատյան դաշտավայրի ճահճացած և 
աղտ կա լա ծ հողերի բնութագիրը։

հողերի ճահճացումը, ըստ զեկուցողի) տռա) է դալիս ստորերկրJ ա ջրերի բարձր մա
կարդակից և հոսքի բ։սցակայու թյունից։ Աղա կա լա ծ հողերը լվանալու և տեղական բարելա
վող միջոցներ (գիպս և կարբիդային արդյունաբերության մնացորդներ) կիրառելու փոր
ձերը տվել են դրական արղյունք։ Լուծելի աղեր պարունակող ճահճացած հողերը մշակ
ման համապատասխան եղանակների կիրառման և հերկվող շերտն աստիճանաբար խորաց
նելու միջոցով նույնպես հաջողությամբ ենթարկվում են գյուղատնտեսական յուրացման։

է Արա րատյտն դաշտավայրի ճահճացած և աղա կա լա ծ հողերի յուրացման էկոնոմի
կան) թեմայի Հուրջը զեկուցումով հանդես եկած տնտեսական դիտոլթյունների թեկնա- 
ծու 0. Խրիմլյանը նկարագրեց այղ. մեծ պրոբլեմի լուծման հիմնական ուրվագծերը, մի 
պրոբլեմ, որը կոչված է Ռեսպուբլիկայի գյուղատնտեսությունը բարձրացնելու նոր աստի
ճանի։ Նոր հողերում կարելի /- աճեցնել խաղող, բամբակ և այլ տեխնիկական կուլտուրա- 
ներ, որոնց նշանակությունը մեծ է Ռեսպուբլիկայի Լկոնոմիկայումէ Այս բնագավառում 
կատարվող գիտական մեծ աշխատանքի կոորդինացման համար Ակադեմիայի Ընդհանուր 
Ժողովը որոշեց նոր հողերի օդտադործման հետ կապված հարցերի կոմպլեքսային մշակումը 
հանձնել Ակադեմիային կից հայկական 1] ՍՌ արտադրողական ուժերի ուսումեասիրու- 
թյան խորհրդին։

* *
Ընդհանուր Ժողովը հուլիսի 8-ի երեկոյան լսեց Կարմի ր-Рլուրի հնագիտական պև- 

դումեեր ի ղեկավար, հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի թղթակից անդամ 
Բ- Պիո ս։ ր ո վ и կրր լ. հարլո րդու.մ ը Ъ ա րմ է ր-Р լուր է պեղոււՈւհրԷ ըն^աց^ում հայտնաբերված 
հնադսյրյան էրերի մասին։ Պ ե ղուՁԼ ե ր ը, ասում Է Р. Պիոտրովսկին, արդեն տվել են հա
րուստ նյութեր։ հետաքրքրական իրեր են հայտնաբերվել ուրարտական կաոավարչի պալա
տի ներքին շենքերում։ 'Լերջերս պալատի նկուղներից մեկում հայտնաբերվել է սեպաձև 
մակագրություն ունեցող մի բրոնզյա սաղավւսրտէ Մակագրությունից երևում Լ, որ այդ 
սաղավարտն ուրա րտական թագավոր Ար գիշտ ի ի որդի Ս տ րդուրի կողմից (Տ-րդ դարում 
մեր թվականությունից աուսջ) նվիրված է եղել Խալդ աստծուն։ Ս ագավա րտը զարդար
ված է ուրարտական մա րս։ ակաո քե ր ի, հեծյալների և սրբազան ծառերի կանգնած
աստվածությունների քանդակված պատկերներով։ Рրոնգյա կապարճի հետ միասինդ որը 
գտնվել I; Կարմիր- Рլուրում 1940 թվին, այդ սաղավարտը հանդիսանում կ ուրարտական ար
վեստի աչքի ընկնող հուշարձան։ Այդ նույն նկուղում հայտնաբերվել են երկաթե սուր դաշույն֊ 
ներ, ուլունքներ և ասորեստանյան գլանաձև կնիք։ Բացի պալատի ներքին շենքերի պե
ղումներից, ա րշավա խում բն ավարտում է ամրոցի գլխավոր դարպասի և նրան կից շենքերի 
մաքրումը։ Պալատի բոլոր սենյակները կրում են հրդեհի հետքեր, Ո[՚Ը տեղի է ունեցել 
բերդն ավերած սկյութացիների հարձակման ժամանակ։ Պեգոււ/եերի ժամանակ հայտնա
բերվել է հրդեհի ժամանակ ոչնչացած ձիերի և խոշոր եղջյուրավոր անասունների մի քա
նի կմախք։

Այդ նյութերի և անցյալ տարիներում գտնված հացահատիկի (ցորենի, գարու, կո
րեկի) մնացորդների մշակումը զգալիորեն լրացնում է մեր դիտելիքներն Անդրկովկասում 
ուրարտական վարչական կենտրոնների տնտեսության վե րա րե ր յա լ։

♦ * «
Ընդհանուր Ժողովը հուլիսի 8~ին լսեց հայկական ՍՕՌ Գիտսւթ յուննե րի Ակադե

միայի իսկական անդամ Ս. Կ. Կարապետյանի դիմումը Ակադեմիայի Նախագահության 
անդամության պա ր տականոլթ յուննե ր ի ց իրեն ազատելու մասին։Ընղհանուր ժողովը Որոշեց

1. հարգել հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի իսկական անդամ 
Ս. Կ. Կարապետյանի դիմումը և ագատե լ նրան հայկական Ս Ս Ռ Գիտությունների Ակագեո 
միայի ևա խագահութ յան անդամության պարտականություններից նկատի ունենալով, 
որ նա, որպես հայկական ՍԱՌ Մինիստրների Սովետի նախագահ, ծանրաբեռնված է պեռ 
տա կան աշխատանքներով։



124 Հայկական Ս ՍՌ Գիտոլթ յուննևրի Ակաղեժիայի ընղհանուր Ժողովր

2. Նշել, որ րնկ. Ս. Կ. Կարապետյանը դրական մեծ աշխատանք !՜ կատա րե լ սկզբում 
որպես ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի Հայկական մ) ի լի ալի Նա խագահության Նա
խագահի տեղակալ} ապա որպես Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Նախա
գահության անգամ և Գիտական Պրոպագանդայի իէորհրղի նախագահ»

* *

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՊՐԵԶԻԴԵՆՏ, 
ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԻՍԿԱԿԱՆ ԱՆԳԱՄ Վ. Հ. ՀԱՄ ԲԱՐ ԶՈՒՄ ՅԱՆԻ 

ԵԶՐԱՓԱԿՄԱՆ ԽՈՍԲԸ

Ընկերներ» Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովի նստաշրջանում դրված հս» րցերի քննար
կումը վե րջ՚ս ցավ։

Ակադեմիայի 1եիգիկո-մաթեմատիկակ-սն, բնական և տեխնիկակ՚սն գիտությունների} 
Գյուղատնտեսական ե Ըրոլսդիական Գիտությունների բաժանմունքներում և Ընդհանուր 
Ժողովում քննարկված գիտական հարցերը ցույց տվին, որ մեր գիտնականները վերհին 
ժամանակներս զգալի աշխատանք են կատարել այդ ուղղությամբ։ Պարզվեց նաև այն, որ 
դեռևս խոշոր աշխատանքներ կան կատարելու այգ ասպարեզում»

հայկական ՍՍՌ-ի արտադրողական ուժերի ուսումս առ ի ր ության նոր կազմակերպվե
լիք խորհուրդն այղ. ուղղությամբ կսկսի լուրջ աշխատանքներ»

7' տարբերություն անցյալ նստաշրջաններից, այս նստաշրջանում քննության են
թարկվեցին գիտական զեկուցումներ' նվիրված միայն երկու պրոբլեմի» էլման պրակտի
կա ն ճիշտ Է և տրղարացնում է» Ս ենք կաշխւստեւնք հետագայում) ևս մեր Ակա
դեմիայի ընղհանուր ժո»լովի նստաշրջաններում նույն կարգո»ի զևկուցումնե ր դնել տեսա
կան ու գործնական նշանակոլթյոլն ունեցող սլրորլեմնևրի շուլ.ջը»

Թույլ տվեք Ակադեմիայի Ընդհանուր Ժողովի նստաշրջանը հ»սյտտր»սրել ։իտկվ»սծ.



ՌՈՎ.ԱՆԴ(1ԿՈհՔՅՈհՆ
ւ՝ջ

։յ*իկրոթիո|ոզիս»
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