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Полегание (фузариоз) сеянцев сосны в питомниках 
северных районов Армении и меры борьбы с ним

В питомниках северных районов Армении наблюдается целый ряд 
заболеваний сеянцев, из которых самым вредоносным является грибное 
заболевание «полегание фузариоз сеянцев», распространенное на ценной 
Для нашего лесного ■хозяйства породе—сосне. Оно распространилось на
столько сильно, что почти ежегодно уничтожает от 25 до 40 и более про
центов однолетних сеянцев сосны.

Место и методика работы. Опыты по борьбе против полегания сеян
це ։• были поставлены в Степанаванском районе, на территории питомника 
Г-'лпкаракского лесничества, который более или менее типичен для се
верной чает Армянской ССР. Площадь питомника около 10 га. Ннтом- 
ннк заложен в 1935 году, расположен на склоне с наклоном в северо-во
сточном направлении.

Почва питомника-лесной чернозем, богатый гумусом. Со всех сторон 
к >«-՝лу непосредственно примыкают насаждения из сосны, бука и граба 
с примесью ясеня и дуба. Местность находится на высоте 1430 м над ур. 
моря, максимум годовых осадков выпадает весной и в начале лета (май 
•и июнь) В 1950 году для наших опытов были отведены участки, которые 
в прошлом году были заняты картофелем.

Работы проводились в трех направлениях:
И изучение влияния различных лесокультурных мероприятий, как 

меры борьбы претив «полегания» (фузариоз) сеянцев сосны;
2) испытание химических мер борьбы;
3) испытание термических мер борьбы.
Площадь, занимаемая каждым опытом, была равна 30 кв.՜ м. Рас

стояние между бороздками равнялось 25 см. Опытные посевы производи
лись н; расчета 3 г семян на 1 лип. метр. Семена имели 85% всхожести. 
Глубина заделки семян 2 см. Повторность опытов 3-кратная. Учеты про- 
води/десв через каждую пятидневку после появления всходов.

Описание болезни и вредоносность. Обследования показали, что ։։о- 
легачие сеянцев является самой распространенной болезнью хвойных по
род. Возбудителя ми этой болезни в условиях Армянской ССР являются 
грибы из родов Fusarium, Alternaria, а также Botrytis cinerea.

Заболевание замечается в то время, когда хороню развивающиеся 
вначале всходы вдруг целыми участками начинают увядать н поражен
ные сеянцы полегают и быстро отмирают Заболевание молодых сеянцев 
происходит в возрасте от 10 до 60 дней, когда они еще нежные и сочные. 
В полуторамесячном возрасте стебелек начинает постепенно грубеть, де
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ревенеть в болезнь становятся менее опасной. Болезнь харакгеризуегеч 
следующими симптомами: стебелек у самой поверхности почвы или -ид 
почвой становится вначале полупрозрачным, потом буреет, теряет упру
гость, утоньшается, сгибается, полегает и погибает. Отмирание ткачи 
идет снизу вверх. Вследствие ослабленного тургора происходит слабое 
развертывание вершинки так, что она до конца остается в семенйом фуй 
ля ре, в согнутом состоянии.

У больных сеянцев происходит изменение не только в надземных ча
стях, но и в корневой системе, которая загнивает.

При выдергивания заболевшего сеянца из почвы, периферические ча
сти корешка разрываются и сеянцы вытягиваются из земли с ’обнаженны
ми осевыми цилиндриками. При наружном осмотре сеянцев, производи
мом в сырую погоду, у больных сеянцев у корневой шейки, на месте пе-1 
рстяжки, бывают видны белые или розоватые подушечки, которые пред
ставляют собой плодоношение гриба.

Грибы, вызывающие «полегание» сеянцев сосны, размножаются по
средством спор и грибницей. Так как сеянцы в молодом возрасте очень 
близко расположены друг от друга, заражение часто происходит посред
ством грибницы. Степень развития болезни зависит от многих обстоя
тельств, в частности <■»■; внешних условий: во влажные годы болезнь раз- 
вякается сильнее, чем в сухие, кроме того развитие болезни зависит от] 
характера почвы и способа посева семян. Предварительное вымачивание 
семян сосны в воде увеличивает заболевание сеянцев На глинистых 
почвах процент заболевших сеянцев больше, чем на песчаных. Много՛ 
сеянцев погибает в момент прорастания еще под поверхностью почвы и 
поэтому число погибших сеянцев, видимых на грядке, всегда явля-'-тся 
только частью Общей потери. Так. например, учеты, проведенные э 
1950 году, показали, что процент невышедших и погибших под земле» 
сеянцев составляет 7,48.

А. Я. Кокин [7] уделяет большое внимание повышению устойчивости 
растений к заболеваниях։ путем воздействия на них факторами внешней 
среды.

И. И. Журавлев [6] выяснил влияние температуры и влажйЬстн 
почвы на жизненный цикл фузариумов в естественных почвенных усло
виях и установил, что колебание температуры и влажности выше ияв 
ниже оптимума вызывает со стороны гриба реакцию самозащиты, 
выражающуюся в образовании хламидоспор даже у тех видов, которые 
нх обыкновенно не имеют.

Большое разнообразие внешних факторов и различные причины забо
левания способствуют тому, что одни и те же методы борьбы не всюду 
одинаково эффективны.

Наша задача заключалась ,в том. чтобы изучить биологию возбуди- 
телей этого заболевания и разработать правильную систему мероприятий 
борьбы с ним, соответствующую условиям северных районов нашей рес
публики.

Лесокультурные меры борьбы. Для изучения влияния различных сро^ 
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Ков посева на развитие болезни, опытные посевы проводились в грн сро
ка-25 апреля, 15 мая и 1 июня, при одинаковом количестве высеянных 

кемяи и одинаковой обработке.
Результаты опыта приведены в таблице 1, из которой видно, что на 

’посевах от 25 аир-тля получен наибольший процент заболевания сеянцев, 
объясняется это тем, что конидии фузариума прорастают раньше, чем се- 
йена, а именно при температуре почвы в 6—8° Ц. В результате этого к 
моменту прорастания семян гриб находится в форме хорошо развитого 
мицелия, который способен к внедрению в проростки сосны. Такое же 
значение имеет влажность воздуха, благоприятная для развития гриба.

| Срок посева и развитие болезни 8 ՝

Таблица I
Влияние различных срока» посева на развитие болезни

Дата учета 25. IV 25. V 1 -VI

20.\ 50 1. 7,32
'25. V . 14.44 0 —
30. V 21, ь? 4,53 —.
5. VI . 27,13 8,72 —

32,ы; 12,78 0
15. VI . 36,85 17,00 7.63
20. VI . 39/24 20,54 15,22
25-VI . 10,72 23,74 21,66
30. VI , •11,56 26,48 27.82

Ъ .VII . 12.00 27,8| 32,71
ЮАН . 0 28.46 36, 00
15.VII . 0 0 37. У1
20. V Л . 0 0 39,01

Повышенный процент болезни в последнем сроке, видимо, происхо
дит от того, что прорастание семян совпадает с жаркой и сухой погодой, 
которая не благоприятствует хорошему росту и развитию сеянцев и спо
собствует понижению тургора, что в свою очередь делает растение вос
приимчивым к грибным заболеваниям.

Для изучения влияния густоты посева на развитие болезни мы 15.У 
посеяли на 1 лип. м 1,5, Зи 5 г семян сосны. Обработка всЪх гря
док проводилась одинаково. Результаты опытов приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Влнянне разной густели носева на развитие болезни

(дата посева 15. М.5О г ).

Да;а учета

Густо га посева и развитие болезни в ».՛.,%

1 устой
5 г на 1 л м

нормальный
3 г на 1 л и

редкий
1,5 г на 1 л. м

1АЧ 50 г. 8,75 6.87 7,55
6.У1 . 16,65 13,47 12,9
ц.\’1 . 23,61 19,74 18,98
16.VI . 30.43 25,10 23.86
21.VI . 35.30 29,38 28,02
26. VI .. 39.48 31,82 31,16

1А’И . 41.78 33,48 32.02
6. VII » 42.65 34.32 32,62

11.VII . 43.16 0 О
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Из таблицы 2 видно, что болезнь сильнее всего развивается на густом! 
посеве (43,16%). Это объясняется тем, что при густом посеве сеяншл бы
вают слаборазвитыми и поздно одеревеневают, кроме того питание при 
густом посеве бывает недостаточным. Такие сеянцы более восприимчивы! 
к болезням, чем сеянцы, растущие в нормальных условиях питания.

При нормальном ш редком посевах сеянцы бывают хороню развиты
ми, устойчивыми против болезней. Несмотря на то, что при редком посепг- 
заболевших сеянцев было на 2% меньше, чем при нормальном посеве,! 
однако для производства надо рекомендовать нормальный посев. гак кал 
при этом получается большее число сеянцев, которое ничем не отличает-! 
ся от сеянцев редкого посева.

Из литературы известно |3], что в смешанном посеве сосны и ягеня 
болезнь «пожелтение хвоя и лиспл-в» сосны (Шютте) бывает развита! 
меньше, чем в сплошном посеве сосны.

Исходя из этого, мы испытали прием смешанного посева ясеня и сой* 
ны как меру борьбы против полегания (фузариоза). Для этой цели мы' 
15.У высеяли ясень и сосну в бороздках, чередуя ах между собой. Рас
стояние между бороздками было 25 см. Учеты заболевания сосны в .сме
шанном посеве и в контрольном к нему (сплошном из сосны) показали, 
что з сплошном посеве болезни больше, чем в смешанном (табл. 3).

Таблица 3
Влияние смешанного посева на разнит не 

болезни (дата посева 13. V. ;.О г.)
Развитие болезни в '’/.."’п

Ла։ а учечл смешанный посев контрольсосна—ясень

1.У1 50 г. 4.14 6,87
Л. VI н 7,78 13,17

11.VI .. 11.12 19,71
16-VI , 15,38 25,10
21 .VI . 17,9 29,38
26. VI 19,53 31,8'2
ЬУП 20,74 33,16
6. VII „ 0 31.32

11.VII „ 0 34,74

При смешанном посеве слабое проявление болезни объясняется тем, 
что грибница и споры, посредством которых в данном случае расир^стрл* 
няется болезнь от растения к растению и от рядка к рядку, встречая пре
граду в виде мало восприимчивой к ним культуры ясеня, дальше не про
ходит и заболевание приостанавливается.

С целью изучения влияния качества семян на развитие болезни в 
посевах высевались в одинаковом количестве (2000 шт.) сосновые семена 
двух партий в двух.повторениях. Первая партия была взята из Степана- 
5а некого лесхоза и имела 95% всхожести, а вторая—из Ереванского лес
хоза 01 имела 70% всхожести.
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Результаты ։риводятся в таблице 4.

Влияние качества семян на развитие болезни
1а5.щца 4

Качество семян
ПрлрОСНИ'Л Сохрамнвши.хся до 

конца сезона

ЛСи1ш։ва։։ского лесхо
за всхожесть 9а %

Ереванского лесхоза 
всхожее и. 70У'о

Погибших

коли- 
чес։во °'о коли

чество % коли 
чество «/•1

ПВО «2,0 576 32,72 П64 66.13

1112 53,1։ ..'5 2! <М6 58,09

с теп анава некие семенаИз таблицы -I видно, что всходят лучше, чо-
ражаются меньше и число здоровых сеянцев в конце сезона бывает боль
ше, чем у сеянцев, выращенных из ереванских семян. Кроме того, степа- 
нав.чяские семена на четыре дня раньше дали всходы, чем ереванские.

Результаты этого опыта привели лас к выводу, что, чем короче время 
между посевом и появлением всходов, тем меньше гибель сеянцев.

Нападению грибных паразитов на сеянцы способствуют следующие 
факторы:

I) замедленное прорастание.
2) низкий процент всхожести семян,
3) слабая энергия прорастания семян.
Длч изучения влияния затенения сеянцев на развитие болезни сеян

цы сосны, высеянные в оптимальный срок посева 13.У. 1950 г. на 30 кв. м, 
сейчас же после исходов до полуторамесячного возраста были затенены 
йерейянными решетками, которые ставились под уклоном в 45° с таким 
расчетом, чтобы солнце не. попадало на всходы от 12 до 18 ч. дня. Рядом 
имелся контроль. Результаты опытов приведены в таблице 5.

Таблица 5
Влияние затенении сеянцев вл развитие 

болезни (.та։а посева 15. V. 50 г.)
'^'Юпис болезни в”.,»" ՛

Дата учета
1
затенённые контроль

1А’1 1950 г. 1,99 6.07
6. VI ч,51 12,43

11. VI .. 12.07 18,16
16. VI . 1 1,12 23,55
21.VI . 16,76 27,79
26.71 18,45 31,21

1,\П1 . 19,31 33.79
6-VII . 0 35,17
ПАП . О 55.80
16. VII . 11 36.23

Из таблицы 5 видно, что сеянцы, находящиеся в затенении, поража
ли... п 2 раза меньше, чем контрольные. Это объясняется том. что в Сте- 
п.шлзанском районе в июне месяце гладкой выпадает мало, а темпера
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тура бывает высокая, от чего на поверхности почвы образуется к ;рка, 
которая препятствует своевременному выходу ростков из-под земли, 
удлиняет время их пребывания в почве и тем самым способствует ях »а- 
боле.вапшо. Затенение сохраняет власу, препятствует образованию корки, 
и петому процент болезни в таких вариантах меньше; кроме того затене
ние сохраняет уже вышедшие на поверхность земли молодые сеянцы от 
прямых солнечных лучей, от-этого они мощнее развиваются и становятся 
более устойчивыми к болезням.

Испытание химических методов борьбы. Разработкой мер борьбы с 
полеганием занимались многие исследователи, которые испытывали мно
гочисленные химические вещества с целью проведения химических мер 
борьбы с возбудителями этого заболевания.

К настоящему моменту уже насчитывается около 1000 препаратов, 
испытанных против «полегания». Однако удовлетворительными :։з них 
оказались очень немногие, а именно: серная кислота, уксусная кислота, 
формалин, марганцовокислый калий, НИУТ1Ф I. гранозан и т. д.

Многие препараты, будучи аффективными против возбудителя, оказа
лись вредными для сеянцев (хлористый цинк, медный купорос, сулема 
и другие 11.2, 4. 5, 8|). Так как главными источниками заражения сеянцев 
«полеганием» являются почва и семена, то борьба с Этим заболеванием 
сводится к двум моментам—обеззараживанию семенного материала н 
։ротравливанию почвы. Для протравливания почвы мы испытали в каче

стве химических веществ серную кислоту и формалин, которые в опреде
ленных количествах вводили в почву при помощи лейки. Для дезинфици
рования 1 кв. м поверхности почвы было взято 60 см3 серной кислоты 
и столько же 40% формалина. Требуемое на I кв. м количество серной 
кислоты и формалина разводилось в 6 литрах воды, так как во время 
протравливания почва была влажная. В связи с тем, что на почве, дезин
фицированной серной кислотой, образовалась корка, до посева было про
веден։) рыхление. Результаты, полученные от дезинфекции почвы, приве
дены з таблице 6.

ции почвы

Таблица б
Эффективное г г. протрапптелеЛ при дезинфек

Дл 1.1 учета
Процент погибших сеянт.ов

серпа»։
кислота формалин КОНТ р<՝Л1.

|.\Ч 1950 г. 1.39 '2,53 7,03
-.VI . 2,53 4.71 13,53

и». VI 3,56 6,63 19.54
15. VI . -1,15 7,99 25,73
-'0. VI , 4,43 Я, 82 30,86
•25. VI „ 5.03 9.37 33,76
30. VI . 5,15 9,65 35,16
5. VII . 0 0 36.21
|О.\'|| и 0 0 36.73
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Г1з таблицы 6 видно, что заболевание сеянцев было значительно сни
жено на грядках, протравленных серной кислотой (в 7 раз) и формалн 
ном (в 4 раза) по сравнению с контролем, что произошло от того. что 
фуигксиды подействовали губительно на возбудителей заболевания. Кро
ме того, протравливание серной кислотой и формалином дало хорошие 
результаты: плотной корки на поверхности дезинфицированных грядок в 
период прорастания сеянцев не было, вредного влияния фунгисидбв на 
прорастание и па развитие сеянцев нс отмечалось. Заболевание на гряд
ках, протравленных серной кислотой и формалином, было снижено. :՛. 
прорастание сеянцев увеличено, благодаря устранению скрытой гибели 
се ян пев.

Наши исследования .показали также, что при протравливании почвы 
серной кислотой уничтожается сорная растительность и в связи с этим 
обеспечивается лучший рост и развитие молодых ростков.

Для предотвращения передачи болезни через семена, перед посевом 
семена сосны протравливались 0,15% формалином при 1-часовой экспози
ции, намачивались 0.3% марганцево-кислым калием при 30-мпиутной 
экспозиции и гранозаном из расчета 2 кг на тонну семян.

Результаты приведены в таблице 7.

ЭфФектипносп֊ прп1 райи голей при прог равливании ссмнн
Таблица 1

.Дата учета

11рощ-иг шччби'н- 1<-'1нц<՝в при про-равли 
замни гемин

р.нк-заном
млргзньсво.
<исл!-••.! ка-

ЛНСМ
Формали

ном контроль

1.\Ч 1950 г. 1,47 6,61 2.11 6.57
5-VI . 3,07 12,17 3.57 1 5, 13

1<|.\ 1 . 4.1)4 17.00 5,17 18,86
15. VI 4.71 20.81 7.42 21,21
20. VI 5.30 23,54 8,63 ?•,։/.
25.VI . 5,60 25,39 9,13 32.51
30.՝՜' 0 26, “6 10,13 31.26
5. VII . 0 27,91 10,25 35,32

К). VII . и 28,51 0 36,01

Из таблицы 7 видно, что на участках, засеянных семенами, протрав
ленными гранозаном, сеянцы поражены в 7 раз меньше, чем в контроле. 
В случае протравливания Семян «формалином сеянцы были поражены в 
3,5 раза меньше, чем в контроле, а при протравливании марганцовокис
лым калием сеянцы поражались лишь незначительно меньше, чем в кон
троле. Гранозан и формалин дают хорошие результаты.

7Ечя лечебных целей мы полизали 8-дневные больные сеянцы 0,5% 
раствором марганцевокислого калия из расчета 8 л на 1 кв. м из лейки с 
тем, чтобы раствор попал на основание всходов. Опыт дал хороший 
эффект. Результаты опыта приведены в таблице 8.
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Из таблицы 8 видно, что на сеянцах, которые поливались раствором 
марганиевок целого калия, после полива, развитие болезни приостанови
лось.

Т<:.:.:и!;։։ 6’
Процент погибших сеянцев после нолика

0,.У „ раствором марганце воки» .югп 
калин

Дата учета Политые сеянцы Кон।роль

I.V1 1930 г. 6,28 6,96
5. VI . - 12,33 12,72

10.VI . 15.00 18, ГД
15. VI 16,37 24,17
20. VI 17.12 28,50
25. VI . 17,76 32,09
зо. vi 18,26 31,74
5. VII . 0 36.19

lO.Vil , 0 36,95
15-VII , 0 37,56

Изучение влияния термической стерилизации почвы на развитие бо
лезни. Для стерилизации почвы термическим путем па грядках в тече
ние 30—40 мин)'т сжигалось такое количество хвороста, что слой пенны 
на глубину в 20 см нагревался от 40 до 60°, после чего по обычной методи
ке в оптимальные сроки сева (15.У. 50 г.) высевались семена сосны. Ре
зультаты опытов приведены в таблице 9.

Габлици 9
Пропет погибших сепнисв па i рядках, 

дезинфицированных л.'и ренэинсм

Дпг.| учета На дезинфицирован, 
грядках Контроль

I.VI 1950 г. 1.52 6,34
6. VI 2,96 12. II
п.VI . 4.35 IS.53
16. VI . 5,42 24,28
21. VI . 6,28 29,75
26. vi . 6,93 32.82

1.VII . 7.18 31,9՜
6.VII . 0 36.13

11.VII . 0 37,04
16.VII . о 37,19

Из таблицы 9 .видно, что в дезинфицированной почве болезнь разви
лась ь 5,5 раза меньше, чем в, контроле. Это объясняется тем, что во время 
нагревания почвы погибли возбудители болезни, жцвущие в почве в 
сапрофитном состояiн։и.

Выводы
1. Полегание сеянцев в условиях Степанаванекого и других районов 

северной части Армянской ССР вызывается в основном грибами из рода 
Fusarium и реже Alternaria и Botrytis cineree.

2. Основным источником распространения болезни являются почва и 
семена.
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3. Полегайте (фузарноз) сеянцев характерно для хвойных и редко 
поражает лиственные породы.

4. Болезнь проявляется непосредственно после прорастания сеянцев 
и развивается до 45-дневного возраста, в редких случаях до 60 дней.

5. Часть сеянцев погибает в почве до появления всходов.
6. Распространение болезни происходит в основном мицелием и ги

фами гриба н сеянцы погибают целыми бороздками.
7. Для посева надо использовать семена с высокой всхожестью н 

энергией прорастания.
8. Как лесокультурные мероприятия против болезней сосны можно 

рекомендован»: а) производить посев в оптимальные сроки (для Степяня- 
ванского района от 12 до 18 мая); б) семена сеять из расчета 3 г на 1 лип. 
м; в) посев производить, чередуя лиственные и хвойные породы (сосну и 
ясень); г) при появлении всходов производить затенение последних так. 
чтобы сеянцы находились в тени от 12 до 18 часов дня.

9. Как химические методы борьбы надо применять:
а) протравливание семян гранозаном из расчета 2 кг на тонну семян 

и 0.15% формалином с экспозицией намачивания в 60 минут; б) дезинфек
цию почвы серной кислотой и формалином (60 см3 на I кв. м)

10. Для приостановления развития болезни 8-дневные больные сеян
цы нужно поливать 0.5% раствором марганцевокислого калия из расчета 
8 л на I кв. м.

11. Как термические меры борьбы надо применять стерилизацию 
печвы сжиганием хвороста.

Инстнту։ фитопатологии и зоологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 2! IV 19’1
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Լ. Հ, Un<f.jtuG

Z3flhUbUU3bL ZU3UUSlTbb SLWUVl-bPb ՍՈՃՈՒ ՍԱՐՄՆԱՏՆԿհՆեՐհ 
ՊԱրԿՈհմ £ՒՎԱՆԴՈհ^30ՒՆԸ b< ՊԱՅՔԱՐԸ ՆՐԱ ԴեՍ

II. IF Փ Ո Փ Ո Ի Մ

<Jtlt njt հային Հա (ntintnii'hի անկարանն եր ի երկու ւոարվա ու սա tHt in- 
ւնի քոով}յէոննե րր yyz/zfiy են ավեյ, որ սէէճա iq ա ր Ijtii.d հ ի վ ան գա.թ jin'll ր dunt֊ 
սայական աս։ րած d ա՛հ Լ հա։ւեքէ ե յ ա լոււ յոււն տ յ ււ ւ ր ա ա ր ի iqiuintnint Է դաո- 
"innif ո եր Uli սոսն կին երի ,րաււ ա աո ն It ավե լ [1 աււկաւի ո \ն <. ա q ifin'll ր ՚ Հի վան՝ 
qtn թյան հարա ւյիՀհերն են հանղիասնամ՝ FUS.'l I'i ԱՄ1. \ I1 Ա|>ՈՐ F ia ե Boifyl 
[tnf րին որո mtfiii'lniq ււն կե ր ր.

Հի վ անղա fl Jin ՝հ ր ր՚հոր ոշվ tn if Լ ^IiUiIijuij ti ft if պ tint'dh ե ("“I՝ երիաասարղ
1(1 (ill օրական ււ ե րԱե ա անկ ին ե ր [։ ա ր մ ա ա ա վ q (է կ ի if tnn ւրորոնր qimt'hm.d 
կ P ա fur ւյ ած կիսաթափանց իկ, որի՚հ հա^որւ/mif Է ձդվածռւթյան ու ոերմ֊ 
՛էէ ււոէէ՚հկ[i'll ե րի ււրւու կա il , [J unnudnt.tf և ո »Ն Հ ա q tn մ . Հիվանւր U ե ր ։/հ ա ան կի ֊ 
ների dtnn n\ մ իա յն վւ ւոիււ իւ վ tn.d Է t[ ե ր I, ր կր յ ա ւքոուևրր, այլ ե ifinnnd կ 
արմաւոր, որր Հողիւյ qtn (ու րաշելիէէ դուրս Լ դալիս ա էէ ան լյ կեդևիէ

U երւքհա անկ ի՚հերր ա րւ հ ի վ ui'hq.ui.fljin'll քո/ ոշ՚հշ ui'lni i.if It'll n\ tffnuj'h 
Գ"' I'" եկած d ա tf til'll ակ, այլ ւքաււամր հայ fl q qm րո չեկած։ Հիվան- 

qni թյա'հր տարած t/ա if Լ n tqu ft'h ե ր [i և հիէիերի ւքիձու/ով.
U եր lfnqif[nf 7.9Z.9 -if) p թ . II ա Inft ա՛հ ավ ան ft ~րեււն[ւ 'ե րո լայաւ րակի 

ան կ tn լաւն in d պայյւարի փորձեր են q ր ւ[ ե ք երեր tn qqitt թ jtntf ր անաաոա- 
կա լաա րաէլան, քիմիական ե tn երif ի կակ ան :

II,ն ա uni ա կա flint 1 րական tq ա tjnu ր [i if [i Հ ւոյ ա ii in IHilifi[tq n linn. i/inini[ւրվե /
են լւա՚էւյաքւ i! uni կ1, m [i. [u m n i [J յ ան, ււերմեր[ւ ււրսւկ/ւ, էոովերաէւլաաւքան ե
[innu ր (էէոձա •■՝"/»/ Ir'hnt J ա q q ե q ո ւ [/ յ ո լն ր \ [t վ nt'h q ո ւ թ յան ա ր ա ահա րո d ա'հ վ ր ա է 

՝/՝ ե if [nu կտն սրււյյոսրի ւյձով վէորձարկվեք ե՛ս հայք, q ե ,լ[,նվւե կւյ [ւ ան 
A ծ if րա-[I [I վ ով որ է/ու ր ifու / [ւն ով ե' ււեր,քեր[ւ ախտահանոէ d ր դ րան uqm'li ո վ,
![ւոլո1 աք [էն ով և կա y [nqh րմ in'h q ա՛հա աով :

Տերւք իկական iqntjjiuififi qiiinf հողր u ա ե ր [t լ [i ւրո լյ [t ա {[t Լ /ւՆ p ա ր 1լվ ե լ այր- 
ւ> ան if [i^ tty ով ւ

‘ւԿւրձերքւ ա fiq յ ան յ ։ն ե ր [t y ե կ ե լ ենյ> >ե աեյա լ ե q ր ա կա if tn [I յ ա՛հ'
1.. //եր ffinn ա՛հ կ[ւ'հ եր ft պալւ1րո.մ Հ [։ ւ[ւ՚ոլոէ.[) յան ղլ[ւոսվւրր հարոէէքիչ նլշշ֊ 

ված աո յոննեքւոէ d հանւ[ [ոոււնոււք I; ԾՈՏՁՐ1Ա։1Խ
'Լարակի աարահ if ա՛հ [t ւքե ա կան աւլրյւո ր ft հա՚հ q [ni tn’lnn if ե'հ inqji և 

it ե ր ւքերր.
d. II ե fitfli ա ա՚հկի՚հե ր [t iqmnlftn d , [n[ m'liqnt P յա d ր ՜, [tifLin կա'հ tn tf վարակ- 

tjin.tf են վւշաաեքէե , հաււվաւք jrn.li։ q ե iqjnn if iniiquififl ավոր A ա ո ա աե աս կն ե ր ր ։
7. II՝ եծ 1;ն ե ր q/i ա է լ րարձր A լ ա՛հ ա կււ ։ p յ ա.ն ա՚հեւլոէլ սերւքերքոյ աո ա ւյ - 

ված ոե ր՚ւ1հա անկինե ր [t վրա ■։ [n[։tt'hq ա [J յան ր ա ր ա ահա րո վ ո ւ_ւք Հ թւոյքէ
•'5. ւէանրոր Աքեա,ր կ կաաարել օ tq ա [։ il tn մ dm if կե ա ու մ, n ր ր հ յա ո [ուա- 

J [i'll ւ՛ ա Jh'h'ti ե ր [t հաւ!ար iqhtiiji կ հսոքարեւ din ([in [։ ՜1Հ) — 20—fit
0. հ1աոր ձե ով ( tnthin. Il “in/ li'lnn.J էյանվէե fttn.d հ [> t[ ան jfit c[d Jtn'h ր է[ուրր 

ուոկաուվ կ արաահայավւո ifւ
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7. 'i ան ր ր էգ Lilt յ> է կատարեք նորմ tn f [nniut /J յա ։/* ր է գ. »l‘. .4 գր. հաչ- 
</"'/■ որի դեպք nt.մ հիվունդու (>1 յտնր Р"'Л Լ՜ ">/'“՚J'/"> մ1

Տ. 1/ոՀու էէիքևրր ե րևաք/t ո, ան■>րամե՞ in Լ ււրպեօգի 'հրէոնր գտնվեն 
uuullipntif օրվա մ ամ ft 12-իքք մինչև 1Տ֊ր։

9. 7 -9 օրական հիվունգ ոե piftitn անկին ե ր ր պեար Լ ^1'^1 &г~>" , 
ttfltրif ա՛հգ ան ա //»ի pii.i'liu յի! ււվ։

10. 1>աիւյւա’հ I/ա՛հ և Ա/ Հողը ւգևսւյ» Լ գ1. գին էի հ կւյ ի ա յ ի 1Հհ թ ա րկհ / ծ Л մ րա~- 
թթվրէվ կամ էիււրմա քինով 00 ււմ՛ - !•'>’֊ ի 'ււոչվովւ

II. И և րմ և p p պևտյ» / ուիւ տա հանեք գ ր ան ո գան ի 2 կդ. / աոննաի հաշ
վով >ի որ մ ա [ին ի 0,1.՜>" 0 քուծու յ^!սվ 00 ւէմյ Լկս պո գ ի գ ի ա յ ով:

12. Հոգքւ Ոքե՜այւ Լ ittill. ft ի քի գա գ ի ա յ ի ենթարկեք վրան կրակ անելով 
այն հտչվււվ, որ ե րմ ШП ու իճան ր 20 ոմ. իւո րու ք<1 յա ւ) ր \ա>ւնի (10 <ՏՕ"~իւ
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