
2U.3iill.4lVi» ПУП- ,М‘8П1’Р'ЗПЬЪ'ьЬРЬ 1и|11ЛЬ1Г1>и.ЗР ЗЬ'КЬЧШЬЬР 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1»|||||։н||1и|1։ш& 1||ил. XIII, № 3. 1960 Биологические науки

Л. Б. МАХАТАДЗЕ

ОБ ОДНОМ «ВЫМИРАЮЩЕЙ» ДРЕВЕСНОЙ
ПОРОДЕ В АРМЕНИИ

В Армении имеется несколько рощ реликтового тисса. Эти тиссовые 
рощи, остатки третичных лесов, сохранившиеся миллионы лет в своего 
рода убежищах, вследствие ледниковых явлений и гибельного влияния 
засушливых периодов в՝настоящее время находятся накануне исчезнове
ния. Необходимо приложить все усилия для сохранения этой интересной 
породы. Остановимся вкратце на характеристике тиссовых рощ в Арме
нии, на состоянии естественного возобновления в них и на мероприятиях 
по их сохранению.

Тисс ягодный (Тахи5 ЬассаСа Ь. I. являющийся представителем хвой
ных. достигает величины крупных деревьев 25- -30 м высоты и более 
I м в диаметре. Продолжительность жизни сто более 1000 лет. Древеси
на тисса буровато-красного цвета (почему и тисс называется также крас
ным деревом), мелкого сложения, лоснящаяся, тяжелая, прочная (отсю
да и название «негное дерево», с узкой желтовато-белой заболонью; весь
ма ценится в столярных и токарных изделиях, а в древности шла и на 
изготовление луков.

Высокие технические свойства древесины тисса способствовали со
кращению его распространения но земному шару.

Ареал тисса ягодного обширен: он встречается по всей Европе, а Сев. 
Африке, Малой Азии, в лесах Сев. Ирана, в Крыму и на Кавказе. В Евро
пейской России тисс встречается лишь на самом западе, так как тисс при
урочен к приморскому климату, характеризующемуся высокой влажно
стью и умеренными зимами.

В настоящее время в лесах Европы тисс встречается лишь единич
ными деревьями или роже небольшими группами, а в прошлом был рас
пространен значительно шире.

В настоящее время гисс сохранился лишь на Кавказе в особо благо
приятных условиях - убежищах. Наиболее крупная роша тисса, площа- 
дью около 800 га, находится в Кахетии (Восточная Грузия), в Бавар
ском ущелье (П. 3. Виноградов-Никт ин и Н. Юшкевич [1], В. 3. Гудиса- 
шзилп [2]. А. Г. Долухаирв '3!). Бацарская тиссовая роща давно объяв
лена заповедником. Небольшие'тиссовые рощи известны в Западной Гру
зии п в Азербайджане (А. М. Иващенко [6], Л. И. Прилнпко 131).

В Армении тисс известен в Северной Армении и Зангезурё.
Первое краткое указание о нахождении тисса н Армении приводится 

А. В. Фоминым [16]. Даже такие крупные знатоки дендрофлоры Кавказа, 
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как Я. С. Медведев -15] и С. Я. Соколов [14] в своих трудах вообще не ука
зывают тисса в Армении.

Впервые более или менее подробное описание наиболее крупной в 
Армении тиссовой рощи появилось в 1939 г. одновременно в двух статьях 
И. А. Троицкого [15] и Л. В. Махатадзе ՝Т..

В Армении тисс встречается единично, группами и даже крупными 
рощами по северным склонам, обычно в глубине тенистых ущелий, в бу
ковых или грабовых лесах, причем, как выяснилось в последнее время, 
тисса в Армении очень много.

В Армянской ССР наиболее крупная, гак называемая Ахнабадская» 
тиссовая роща известна в северной ее части, в бассейне реки Гетик (Тар- 
сачай), в ушсльс Ахнабад, площадью 25 га.' К юго-востоку от нее, в 
8 км по ущелью речки 11олад. левого притока р. [стик, имеется 
вторая буково-тиссовая роща площадью 6,9 га (так называемая По- 
ладская тиссовая роща). Третья тиссовая роща площадью 4,5 га нахо
дится в 2 км к северу от Ахнабадской рощи, она имеет очень узкую вы
тянутую форму по северному склону лощины. Четвертая роша находится 
в 2 км выше села Гош и имеет площадь около 5 га.

Все эти тиссовые рощи находятся в нижних частях северных склонов 
в глубине ущелий, г. пределах высот 1100֊ 1350 м над ур. моря и все они 
очень похожи друг на друга.

Между этими четырьмя тиссовыми рощами в лиственном лесу можно 
встретить единичные великовозрастные деревья и старые полуистлевшие 
пни тисса. Создается впечатление, что еще в недалеком прошлом все эти 
рощи сливались вместе и образовывали единый тиссовый массив (рис. 1), 
занимающий нижнюю часть северных склонов в пределах высот 900- 
1500 м над ур. моря и по форме напоминающий гигантский олений рог.

Пятое, местонахождение древостоя тисса, находящееся вдали от ука
занных. это урочище «Хрулкина балка» по реке Агс.тев. примерно в 8 км 
выше курорта Дплпжан. Эта роща несколько отличается от вышеназван
ных главным образом незначительным участием гисса в буково-грабовом 
древостое (от единичных экземпляров до 20%) и более низким возрастом 
от 1—5 до 250 лет. Общая площадь этого участка около 10 га.

Все 5 тиссовых рощ находятся на территории недавно организован 
ного Дилижаиского заповедника.

Таким образом, в Северной Армении иод тиссом, в общей сложности 
(в 5 рощах), мы имеем 51,4 га.

Наконец, в лесах Северной Армении известно несколько разновозра
стных куртин тисса (наир., выше села Геташен Иджева некого района) 
и много единичных деревьев.

В Зангезуре до 1956 г. было известно несколько тиссовых деревьев 
в Мазрииском ущелье, примерно в 5 км выше с. Цав, в Шикахокском 
ущелье и на северо-восточной стороне горы Хуступ (А. Г. Дол.уханов (4|). 
В 1956 г. в Кафанско.м административном районе инспектор лесной охра-

По данным последнего лесоустройства.
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ны Л. Р. Петросян обнаружил два участка дубово-грабового леса, где 
второй ярус представлен гиссом.

Первый участок находится в Шикахокском ущелье. в 5 6 км выше 
одноименного села: площадь его 8 га. средний диаметр стволов тисса 
8—10 см. примерный возраст 40—80 лет. Второй участок ориентировочно 

на площади 10 га находит
ся между сел. Чакатен 
и Кюткум. В возрастном 
отношении и по составу 
древостоя эта роща напо
минает первую. Таким об
разом, в Армении всего под 
тиссом (в 7 участках) за
нято около 70 га.

Для примера остави
нимся на характеристике 
наиболее крупной в Арме
нии Ахнабадской тиссовой 
рощи. Эта роща, как было 
указано выше, находится в 
ущелье, р. Ах и аба д, явля
ющейся правым притоком 
р. Гетик. Она здесь распо
ложена на кругом северном 
склоне, средн букового ле
са. По составу древостоя 
Ахнабадская роща не одно
родна. В отдельных уча
стках на площади 0,4 —0,5 га Рис- 2- Ахнабадская тиссовая роща
участие тисса доходит до
80%. местами же участие тисса падает до 20—30%. Центральная часть 
рощи, площадью 4—5 га. в среднем имеет состав:—7—тисса 420—480 лет. 
3 — бука 80—200 лет, единично — клен остролистный, ильм эллиптиче
ский. липа кавказская, грецкий орех. граб. Эта часть рощи почти одно
ярусная. так как лиственные породы в основном намного моложе тисса, и 
потому они лишь немного возвышаются над гиссом. Только незначитель
ное количество 200-летних гигантов бука возвышается над пологом гисса. 
Средний диаметр тисса 54 см, средняя высота 19 20 м. но отдельные де
ревья тисса достигают 23 и даже 26 м высоты при диаметре до 80 ем. В 
среднем полнота 0,7—0.8, в отдельных местах доходит до I. но тем не ме
нее. имеются окна разных размеров от вывалившихся деревьев бука и гис
са. Остальная часть площади занята двуярусным древостоем: I ярус — 
10 — бука 200 лет. единично—липа кавказская, ильм эллиптический, 
клен остролистный и граб со средним диаметром 60 см и высотой 28 
34 м. II ярус — 8 тисса 420- 450 лет, 2 бука 70—80 лет. единично — 
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граб. -’Hina, грецкий apex. Средняя высота 18—19 м, средний диаметр 
46 см. Общая полнота в среднем 0,8.

Таким образом, мы видим, что на всей площади древостой тисса бо
лее пли менее одновозрастный в пределах 420—480 лет. пброслеобразо- 
вательная способность которого уже угасла. Большинство стволов тисса 
в той или иной мере повреждены грибом губкой серно-желтой (Ро- 
•yporus sulphurous Fr.i, вызывающей разрушение древесины, главным 
образом в верхней части, куда гриб проникает через высохшие верхушки, 
и у комля (Л. Б. Махатадзе и Д. И. Лозовой (9)).

Древостои тисса здесь приурочены к нескольким типам условий ме
стообитания. Центральная часть рощи благодаря своей высокой полноте 
мертволокройная. Под пологом более или менее изреженного древостоя 
в зависимости от рельефа начинает развиваться тот или иной травостой, 
из чего можно заключить, что мертвопокровность сеть полистная стадия 
нескольких типов леса. На склонах средней крутизны (20—30 ) со средне
мощной почвой в травяном покрове преобладает ясменник (Asperula 
odorala 1... с участием: мужского папоротника (Dryopteris filix mas 
(L.) schott.), бородавника ՛ Lapsana grandlflora M. В.соломоновой 
печати (Polygonatum gkiberrimum C. Koch.), сладкого корня (Polypo
dium vulgsre L.). но обрывам образующего ковры в некоторых дру
гих, т. е. здесь мы имеем тиссовник ясменниковый (Taxelum asperu- 
losuin*),  Бонитет бука II**.

* пли Ря§с1о—-Т.чхешт а$реги1о.чив.
1 Ввиду тоги, что оощйбонитировочныс таблицы к тиссу ни подходят, произ

водительность условий местообитаний мы определяем по буку.

В нижней части склона, на более пологих склонах и в пониже
ниях рельефа, при изреживанйн древостоя начинают развиваться дву- 
лепестник (Clrcaea lutetiana 1..), яснотка ՛ Larnium album L., L. macu- 
latuin L), молочай (Puphorbianiacroceras P. et. M.). шалфей липкий 
(Saiolaglut inosa L.j, белладона (Atropa caucasica Kreyer) и др. У осно
вания скал можно видеть весьма древний реликтовый папоротник 
олений язык Rhlllltis scolopendrium (L.) XewmJ. Бонитет бука I II).

Как видно, здесь мы имеем крупнотравный тиссовник.
По более крутым склонам ;30—4U) на менее мощных скелетных 

почвах произрастает тиссовый лес с доминированием в травяном по
крове овсяницы горной (Festuca montana М. В.) нс большим уча
стием папоротников: Asplenlum trichomaries I . и Polypodiuni vulgare L. 
это 1ПССОБИИК овся инн левый (Taxelum festucosum).

Высота деревьев тисса здесь сильно отстает от предыдущих типов 
леса (всегда ниже 18 м). Бонитет бука III.

В Ахнабадской роще всего около 5000 деревьев тисса. Таким обра
зом. здесь сохранился уголок древнетретнчного леса.

Хотя в зависимости от условий местообитаний почвы под тиссовым 
древостоем отличаются главным образом мощностью, увлажнением и 
степенью ег.е.’етности, тем не менее они имеют много общего. В высоко
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полистных древостоях тисса подстилка и верхний горизонт почвы (Л), 
мощностью около 20—25 см, очень рыхлые. Горизонт А характеризуется 
темно-серой окраской и прекрасной зернистоореховатой структурой. Го
ризонт настолько рыхлый, что почву можно брать рукой и пересыпать как 
горох. Структурные зерна обильно покрыты грибным мицелием. Проходя 
по такой почве в сухую погоду, ноги погружаются в нее. Горизонт Г> мощ
ностью 20—30 см уплотненный и имеет ореховатую структуру; окраска 
буровато-серая, более-светлая. Переходы между горизонтами не ясные. 
Горизонт С (50—80 см) комковатой структуры, светлее предыдущего 
горизонта.

По механическому составу все три горизонта относятся к тяжелым 
суглинкам. Вскипание НС почти отсутствует в гумусных горизонтах, но 
зачем с глубиной оно усиливается. Материнская порода — известняки 
мелового периода. Кроме того, почвы под тиссом характеризуются высо
ким содержав нем гумуса. Например, по данным М. С. Дуниамаляна [5] 
процент гумуса достигает 20,48. Эти данные относятся к тиссово-грабово
му древостою в «Хрул киной балке», где участки тисса расположены зна
чительно ниже, чем в Ахнабадской роще и где, по-видимому, процент гу
муса будет еще выше. В отношении высокого содержания гумуса здесь 
имеется некоторое сходство с вересковыми почвами под зарослями вечно
зеленого кавказского рододендрона.

В прошлом местное население, считая рощу священной, всячески 
оберегало ее, не срубая даже лиственных пород. На опушке рощи стоит 
воздвннутая несколько сот лет назад красивая каменная часовня. Инте
ресно отметить, что Ба царская тиссовая роща в Восточной Грузин также 
считалась священной и строжайше охранялась (А. Г. Долуханов (3)). По 
данным Л. И. Прилнпко [13], в Азербайджане тиссовые рощи также счи
тались священными.

Еще до 1940 г. Ахнабадская тиссовая роща имела прекрасный вели
чественный вид, правда, несколько поражала своей мрачностью благо
даря высокой сомкнутости и густоте охвоения крон, спускающихся доволь
но низко (до 3—1 м). Только ярко-красные ягоды, иногда густо осыпав
шие женские экземпляры, н буровато-красная шелковистая кора оживля
ли мрачность колорита.

К сожалению, в 1940 г., а в особенности в 1953 г., древостоем, века
ми сохраняемым местным населением, пб недоразумению занялся лесхоз. 
Рубками в значительной мере (не мене 70—80%) был сокрушен первый 
буковый ярус. В результате тисс, резко выставленный на простор, под 
прямые лучи солнца, сильно пострадал; хвоя пожелтела и стала осыпать
ся. многие деревья стали суховершннить, местами ваяющимися буковыми 
гигантами были поломаны верхушки и кроны тисса. Вывозкой бревен был 
поврежден почвенный покров, вследствие чего начались эрозионные про
цессы. После этого тиссовая роща приняла неопрятный угасающий вид. 
Нужно надеяться, что с годами роща оправится.

В продолжения 25 лет, начиная с 1931 г., на ленточных площадках 
размером 2Х 10 м и 1 X 10 м, заложенных в различных полнотах и ок
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нах, в Ахнабадской роще нами ведутся наблюдения за возобновлением 
тисса. На этих площадках периодически проводился учет возобновления 
по породам и возрастам.

На основании произведенных многолетних наблюдений можно сде
лать следующие выводы:

1. Плодоношение тисса наблюдается ежегодно, но обильные урожаи 
повторяются через 1 2 года. Строгой периодичности в плодоношении не 
наблюдается. Очевидно обилие плодоношения связано с климатическими 
колебаниями. Необходимо также отметить, что созревание плодов у тис
са растянуто от середины июля до конца сентября.

2. В связи с неодинаковой степенью плодоношения, массовое появле
ние всходов наблюдается не ежегодно, но в небольшом количестве (5—8 
тыс. шт. на га) оно всегда наблюдается.

3. «Период покоя» у семян тисса продолжительный и неравномер
ный; он длится примерно от 20 до 32 месяцев, но появление всходов всег
да приурочивается к маю—июню.

4. Количество однолеток (всходов) тисса с редкой примесью двуле- 
ток в среднем доходит до 14, а в отдельные годы до 23 тыс. шт. на I га. 
Необходимо особо отметить, что появление всходов всегда наблюдалось 
групповое, преимущественно в окнах, где тенелюбивые всходы тисса на
ходили нужное им притенение от развивающихся здесь трав. Тисс более 
старшего возраста (3—5 лет) можно встретить лишь единично. Только 
в 1954 г. на периферии тиссовой рощи, где в материнском пологе участие 
тисса было единично, в каждой из трех окон букового леса (размер окон 
примерно 20X20 м), но под пологом букового молодняка 8—10 лет, 
имеющего высот}' I—2 м, были обнаружены 5—7-летние деревца тисса, 
высотой в 20—25 см, в количестве от 10 до 19 шт. Следовательно. на про
тяжении 25 лет из обильно появляющихся всходов тисса дожили до 5— 
7 лет лишь единичные экземпляры и не под тиссовым древостоем, а не
сколько в стороне от него в условиях особого режима осветления, под по
логом бука. Учитывая одновозраст ноет ь древостоя тисса (420—480 лет), 
можно считать, что на протяжении более четырех веков на данной пло
щади возобновление тисса не происходило. Даже если учесть, что первые 
300 350 лет к связи с молодостью древостоя имелась высокая полно
та материнского полога, исключившая возможность возобновления, то, во 
всяком случае, в последнем столетии при достижении древостоя старшего 
возраста нс могли не создаваться возможности образования окон. Оче
видно. на протяжении нескольких столетии появляющиеся всходы тисса 
не переживали 2-летнего возраста.

Таким образом, приходится констатировать, что в последнее время 
тисс под материнским пологом аналогично ели не возобновляется, несмо
тря на свою очень высокую теневыносливость.

Примерно такое же явление отмечает А. Г. Долуханов [3] в Банар- 
ском тиссовом лесу.

Мы считаем, что тисс под изреженным материнским пологом в на
стоящее время не развивается в силу неблагоприятных физико-химиче



Об одной «вымирающей» древесной породе 9

ских свойств почвы, которые создаются в результате многовековой жиз
недеятельности древостоя тисса. Можно считать, что верхний горизонт 
почвы мощностью в 20 и более см во вторую засушливую половину Лёта 
сильно пересыхает и всходы тисса гибнут от недостатка влаги. Очевидно, 
здесь наблюдается то же явление, что и в отношении возобновления бука 
в папоротниковой бучннс (Л. Б. Махатадзе [II]).

Тиссовые рощи, соседние с Ашхабадской, в отношении возобновления 
аналогичны сосновой роще, за исключением Поладской, где в смежном 
участке имеется куртина жердняка гисса под лиственным пологом. Меж
ду тем возобновление тисса за пределами рощ хотя и изредка, но наблю
дается, причем это возобновление наблюдается в отношении тисса всех 
возрастов как единично, так и группами и на площадях в несколько га. 
Небезынтересно указать некоторые местонахождения молодого тисса под 
пологом букового пли грабового древостоя, занимающие сравнительно 
большие площади.

I. Куртина молодого тисса в возрасте 00—80 лет под пологом бука 
наблюдается выше с. Геташеп 1 !джеванского района.

2. Куртина молодняка тисса 60—80 лет рядом с Поладской тиссовой 
рощей.

3. В Зангезуре, в 2 пунктах, указанных нами выше.
Единичные экземпляры молодого тисса известны во многих местах 

как Сев. Армении, так и Зангезура. О существовании молодого тисса 
в виде второго яруса в буковом лесу упоминас։ Л. И. Прнлипко для во
сточной части Главного Кавказа. Па редкий Молодняк гисса вблизи Ба- 
царской рощи указывает также А. Г. Дол у ханов.

Таким образом, успешное возобновление тисса под материнским по
логом не наблюдается, но под пологом лиственных лесов в Восточном 
Закавказье*  оно происходит спорадически, а иногда на сравнительно 
больших площадях. Такие молодняки тисса обычно наблюдаются в виде 
узких полос в нижних частях северных склонов и на надпойменных тер
расах горных рек и речек.

Как известно, семена тисса распространяются птицами, в особенности 
снегирями и некоторыми видами дроздов (Долуханов).

Принимая во внимание, что в недалеком прошлом 4 тиссовые рощи 
образовывали единый тиссовый массив, а лесовозобновление под тиссом 
прекратилось, можно полагать, что за. последние 100֊ 200 лет имело ме
сто сокращение площади под тиссом. Причину итого явления, по-видимо- 
ми, нужно искать в некотором изменении климата в Порточном Закавка
зье, в частности и в Армении, в сторону иссушения, на что имеется ряд 
указаний в литературе.

Правильно отмечает А. Г? Долуханов [3], что тисс в высшей степени 
«живучая» и хорошо приспосабливающаяся к неблагоприятным экологи
ческим условиям порода. В частности мы считаем, что приспособлением 
к неблагоприятным экологическим факторам является способность тисса

По Западной Грузни даияых нс имеем.
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«сбрасывать» верхушку, а с улучшением условий вновь восстанавливать, 
причем не одну, а несколько верхушек.

Наличие нескольких верхушек у тисса заинтересовало многих иссле
дователей и послужило основанием для неправильных толковании. На
пример. П. 3. Виноградов-Никитин и Н. Юшкевич [I] мкоговершинность 
тисса объясняют отрастанием нескольких его стволов. Г. Д. Ярошенко [17] 
доказывает снижение прироста в высоту у деревьев не возрастным։! изме
нениями, а достижением дерева определенной высоты, в зависимости от 
вида деревьев и условий произрастаний. Иначе говоря, Г Д. Ярошенко 
объясняет предельную высоту дерева для данных конкретных условий, не 
старением его тканей, а нарушением равновесия между отдельными его 
органами по достижению деревом определенной высоты*.  Как известно, с 
высотой ствола затрудняется водоснабжение верхушки кроны.

* Мы считаем, что это положение правильно лишь до определенного возраста, 
после чего наблюдается дряхление клеток камбия, почему и прирост сильно падает-

По достижении тиссом определенной высоты, верхушка и здесь на
чинает испытывать затруднение в водоснабжении, что отражается на при
росте в высоту. В связи же с тем, что в определенные годы наблюдаются 
более тяжелые условия, связанные с засухой или резким осветлением 
кроны тисса (что в конечном «чете приводит к дефициту влаги), у тисса 
наступает суховершинность. В результате этого дерево значительно уко
рачивается, приспосабливаясь к условиям среды; по с устранением этих 
неблагоприятных явлений у тисса вновь образуется верхушка, причем 
не одна, а несколько, чему в известной мере способствует отсутствие по
давляющего действия главного побега. К сожалению, в основание отсох
шей верхушки проникают споры гриба, вызывающего разрушение дре
весины.

В связи со сказанным нс трудно объяснить, почему у 25-метровых 
деревьев при высоком возрасте наблюдается обычно сравнительно боль
шой годичный прирост — 7 и более см. Явление усиленного прироста в 
высоту следует объяснить повторным ростом новых верхушек.

Древостой тисса в Армении необходимо строжайше оберегать, в свя
зи с чем и все рощи н отдельные куртины тисса в настоящее время объяв
лены памятниками природы и запрещена их рубка. Кроме того, в тиссовых 
рощах следует проводить работы по их реставрации. В целях обеспечения 
возобновления тисса нужно организовать искусственный полив в изрежен- 
ных древостоях тисса. Это мероприятие не трудно осуществить путем за
бора воды отводной канавой из ущелья. Для улучшения микроклимати
ческих условий необходимо соседние с тиссом противоположные, в настоя
щее время сильно эродированные и занятые не сомкнутыми группиров
ками засухоустойчивых кустарников, склоны облесить. Все это даст воз
можность не только сохранить оставшиеся тиссовые рощи, как ценней
ший памятник природы, но и значительно улучшить их состояние.

Ботанический институт АН АрмССР. Поступило 30՛ VI 1959 г.
Комиссия по охране природы при АН АрмССР
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Լ. Ռ. ՄԱհ1ԼՏԱՃԵ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԼՈՐԱՅԻ ՄԻ րՄՀԱՍՈՂ*  ԾԱՌԱՏԵՍԱԿԻ ՄԱՍԻ1.

Ս. մ փ ս փ II ւ if

■հոդված ում հեզ ինակր նկա րադրւււմ Լ Հա լա ս ս։ ան ի 'իլորսւլի վաղեմի 
ներկալացուցիշնե րից մեկը կենին, որը փոքրիկ պուրակների կամ աոանձին 
ծառերի ձևով պահպանվել Լ Հա tut tun ա՛հ ի հ [Ul.u խ>ալին ե հա րտվ-ա րևելլան 
ան տ ա ո ա լին դո։ո ին երամ ։

համաոաոակի շտրտդրված են կենու, րիոլողխռկան աՈսէնձ- 
նահատկոԼի/լունները, նրա տարածման արեալը, ինչպես նաև րնտվւա ւտի 
աեիէնիկական արժեքավոր հատկտի} լուննե րը: 1Լ։ւավել մանրամասն տրված են 
Դիլիյանի պետական արդելսւնււցի կենա. պա բակի աակասցիոն նկտրադրու- 
թլոլն/։ ե անտաոաճմոէն պա լմանների ա, նրանում կենու վերաճի աււանձնա- 
հասէկոլթ քունն ե րր:

ելնելով բադմամլա դիւոողութլուններից, հեղինակն արել ի մի շարք 
•էետեէս թըււններ՝

1. Զնա/ած որ կենին> սլաէ/արերո։ մ / րւ t րա րանչ քու֊ր աարի, ալեու- 
ամեն tnլնիվ 1 2 տարին մեկ նկատվում Լ պտղաբերման ասւսւոա թլան Տա֊ 
շորդականու [ժ լուն, որը բացատրվո։ մ կ տեղի կլիմա չի աատանո ւ՚ւէեե ր"վ:

2. Պւողւսրևրման ա ո սւ ։ո ո ւթ լ՚սն tn tn ա ան ո ւ՚ժե ե ր ին հա մ ա պա ա ա ոխան' 
տապանվում /; նտե կենա վերածի քանակը'' հեեւոարոււք ե—Տ հադար հաար

2. կեն՛ու սերմերի Հհէսնդսաի րրշանրւ՝. բավականին ձդձդվա<) է (20 20

ա>1իո), րպլէք ծլումը միշտ աեդի /. ունենա մ մալիս—հանիս ամիսներին։
-I. Հա լա սա անի հլա սիսալին մասի ան ա աոնե ր ա.մ ևդած կենու Հ՛՛Ը" 

պուրակները նախկինս։մ կազմել են մի րնդհանսւր մասսիէխ որոնլյ մնացորդ
ները մինչև ալմմ պահպանվել են Ադստեֆ դեաի և նրա վսւտկների ասավւնլա 
կիրճերում:

5. Հալաւէաանո։ մ եղած կենա բոլոր պուրակները ե աոանձին ծաոերր 
անհրամեշտ Լ առնել հատակ պահպանութլան ներքո, որպես բնական հու
շարձաններ, և նրանցում աոեզծազործա!լան լուրշ աշխատանք կազմակերպել 
ալդ արժեքավոր ծ iu։ttn սւե ւ։ ակի կենու. պահպանման ե վերարտադրման 
համ ար:
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