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ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

քիպ. Լ ^յսւղաաէտ, «յիաօ։թյո։Աէր Ц, №2» 1949 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. ИйукИ

Ակաղեմ իկ,.ս ». էփոհքկո

ԱՆՏՕՌԱՀեՐՏեՐհ ՓՈՐՋՆԱԿԱՆ ՑԱՆՔԵՐ ԲՆԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ*

«ՍՍՌՄ եվրոպական մասի տավւաստանային և ան ւոաոաւոափ ասւոան ա - 
յին շրջաններու:? բարձր ու կայուն րերբն ապահովելու. համար դա ջա ապա չտ
պան անսւաուսշերւոե ր ստեղծերււ, խոտադաշտային ւյ ւււնրւս շրջան ա ռութ յո ւ.ն- 
նեբր արմ ատ արն հլա, լճակներ և ջրավազաններ կառոււլե լա պլանի մասինն 
պարտիայի և կաոսւվարութ ւսւն ււրոշմամր Լենինի անվան Գյուդաանտե-
սսւկւսն գիտությունների Ակադեմիային արվել են մի չարբ կարևորագույն 
հանձնարարություններ՝. Այդ որոշման րսսւն և վեցերորդ կետն ասում Լ-

«Պարտավոր երնել ՍՍՌՄ դյո ։ դատն տ /. ո ութ յան Մինիստրությանը, ՍԱՌՍ 
ւսնտագային տնաեսության Մինիսւորության ր ե ՍՍՌՄ էւուքտնւոեււությունների 
Ս ինիւրսւրությանը աս/ահռւթլչ 1049 թվին տափաստանային ե ւսնւոաոատա- 
ւիաս լուսնա յին շրջանն!։ րի յարաբանչյ/ււր դիտական և ւիսրձնական հիմնւււր- 
կության է ինշսլես նաե անտառային տնտեսության դաշտերում անլոաոաշեր- 
ւոերի փորձնական հիմնադրումը բնային եդ տնակով Հանձնարարել 
Վ. /'. Էենինի ւսնվան Դյուղասւնսւեսական գիտությունների Հա մ ամի ութեն ւսկան 
Ակադեմիային' երկու, ամսվա ժամկետում մշակել ցուցումներ այդ րւսնրներն 
անցկացնելու մասինն։

Մեր միչուրինյան բիոլոգիան, ի կատարումն ւդւսրւոիայի հ կա ոա վարւււ - 
թյան առաջադրության, պեւոբ Լ ե կարոդ Լ լարել իր կոլեկտիվ մարի ամբողջ 
սւյմր, հւսվարել բոլոր անհրաժեշտ տեսական հ դործնակւսն դիւոհլիբներն 
այնպիսքլ րուրումնևր մշակելու տեււանկյունուէ, դիւոահետսւդոտակւււն հիմնար- 
կություննևրի և անւոառային տնտեսությունների դաշտերում անւոաւււսշերտերի 
փորձնական ր ան բեր կաւոարելոէ Համար այնպիսի բուրումներ մշակելու ւռե- 
Աէսնկյունով, որոնբ մոտտդա քւսկ տարիներում հւսմււււիչ կերւդ/ււք րույր յոա- 
լին պրակտիկային սւաւիա ս ւո ան ա մ լայն անւոսւոաբուծման ամենաճի^ւ^- ՄՀՀ. 

դփներւշւ
Այդպիսի նոր փորձերով մենբ սւաւիաստւսնային շրջանների կոլտնտեսու- 

թյուններին և ււուքտնաե ռություննI.րին կկտրոդանանբ րույր տայ դիտական 
օդն/ււթյուն անտառի աճման համար, մարդկային ւէւշիւատանբի ե մինորների 
նվադադոլյն ձւււ/սսումուք, լաւԼադույն պա լմաններ ստեղծելու դործւոմլ

Դրա համար մեղ անհրաժեշտ Լ ավելի լաւք սդւո ա դո րծ ե լ մի չու րին յան 
սւգրոնոմիական րիււլոդիայի տեսությունըք 1։լ սւ։[ե/քւ ւ/երտորեն միավորվելււվ 
նրան կոլտնտեսական կոնկրետ պրակտիկայի հետ, կյանբի հետ, տվյալ դեւդ- 
րոււ) ւոաւիսւստանա յին անւոառա բուծ մ ան գործնական հարդերի հետ; /’սկա֊ 
կան գիտությունյւ շի հանդուրժում պատահականություններ, շի սիրում «դու֊ 
լյես-ով աշիււսսււսնբ։ Նա բանկանոււք Լ կանիււստեսել. դրանում Լլ հենր կա
յանում Լ նրա պարտականությունր ւդրակւոիկայի աոաչլ

ՀՀ^կսւգուժ ’Լ, Ւ, ԼենիՆի ան^ս>Ն ’եյոլղաա՚Կտհսսւկան ղիտությու.նների 1/.կէՀւղ(լ, 
միւսյի դիտական աշիատւպն 1ւրի իորհրղակգու թյա \ռյւՀրյ ‘ն/Տ թ. ^ոյևմրհրի ‘ՀՅ-ինւ

Известия 11, № 2—Տ Ն յ П հ



10$■?. Դ. __________________________

Գիտենալով երևույթների փոխկապակցությունից բխող երևույթների 
պատճառները և հետևանքները, միչուրինակսւն-գիտական աշխատողները 
գործնական մեծ և ւ/»ոյ?/ր խնդիրները լուծելիս պետք Լ ստեղծեն այն
պիսի պլաններ, որոնց իրացման ժամանակ տվյալ ժամանակի համար ստաց- 
վեին լավագույն արդյունքներ։ Տվյաչ դեպքում անհրաժեշտ է, որպեսզի 
մեր գիտական աշխատանքի պլանը և նրա կատարումն օգնի կորոնտեսու- 
թյուններին և սովտնտեսություններին' աշխս։ տանքի և միջոցների նվազա
գույն ծախսումով կարճ ժամկետում ստեղծելու լավ, երկարամյա անսւաոա ֊ 
շերտեր։

Ամենից առաջ մի քանի խոսք ասեմ հանրահա յւո մի ե քևույթի մասին, 
այն է տափաստանի պայքարի մասին անտառի դեմ և ան տառ ինը' տափաստա 
նի դեմ։ Մինչ այժմ տափաստանը մեծ մասամբ հաղթում էր անտառին։ Այգ տե
ղի էբ ունենում ոչ այն պատճառով, որ անտառը, որպես բնության երևույթ, տա
փաստանի դեմ իր պայքարում միշտ էլ ուժ չունի նրա դեմ պա՛յքարելու, այլ այն 
պատճառով, որ մարդու միջամտությունը բնության մեջ, կապիտալիստական 
անարխիական տնտեսության պայմաններում միշտ նպաստել է տափաստանի 
հաղթությանն անտառի նկատմամբ և հազվադեպ է նսլաստել հակառակ երե
վույթին։ Չէ որ մարգը մինչև վերջին ժամանակներս մեծ մասամբ միայն հա
տում էր անտառը և քիչ էր ձեռք առնում միջոցներ նրա աճեցման համար։ 
Այգ պատճառով էլ մարգը կամա թե ակամա օգնում էր տաւիաստանին' ան
տառի դեմ նրա պա յքարում: ճիշտ է, գյուղատնտեսական դաշտային կուլ
տուրաների համար տարածությունն անտառից մա բրելով մարդը միշտ ձեոք 
էր առնում միջոցներ նաև թոպ լ չտալու համար տափաստանային վտյրի 
ր ուս ական ութ յան ը' անցներ։։ գյուղատնտեսական կուլտուրաներով զբաղված 
գաշտերր։

Լավ հայտնի է, օրինակ, թե գյուղատնտեսական կարո։։։րանևրի ինչւզի- 
սի թշնամի է հանդիսանում թեկուզ սեզը կամ ճյուղավոր սեգը' տափաստա
նային բուսականության առաջապահը' !։՛ անտառի և՛ գյուղատնտեսական 
միամյա կուլտուրաների դեմ նրա պայքարում։

Հետևապես , տափաստանային վայրի բուսականությունը հանդիսանում է 
և՛ անտառի և՛ գյուղատնտեսական կռւլտուրանե րի ընդհանուր թշնամին։ 
րայց վե՛րջիններս մարդն ագրոտեխնիկայի միջոցով միշտ պաշտ սլան ում էր 
մոլախոտերից, այդ թվում նաև տավւասւոանւսյին բուսականության այնպիսի 
ռահ։[իրաներից, ինչպես սեզը, ճյուղավոր սեղը ե այլն։

Մեղ բոլորին նույնւղես հայտնի է, որ անտառները տափաստանա
յին շրջաններոււէ ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ գյուղատնտեսական 
կուլտ ուր ա կան բույսերի համար։ Անսււսոները թուլա ցն ու մ ե նայնիսկ վերացր- 
նոււհ են տաւիաստանա յին կլիմայական աղետներր, ա յնւզիսիներբ, ինչւղեո, 
օրինակ, ուժեղ քամիները, փոշու ւիսթորիկներր, խորշակներրյ

Չորային տ ա փ ա ս տանն հրի կլիմայական աղետնե րը խանգարում են գյու
ղատնտեսական կուլտուրական րույսերի ղարւրսցմւսնր, I, կնշանակի, իջեց
նում են մարդկային աշխատանքի ար՚տադրոդակսւնությւոնը։ Հետևապես, 
տափաստանն իր բուս ական ությամր ե պայմանների իր ամբողջ կլիմայւս- 
կան կոմպլեքսով պայքարում է և’ անտառի դեմ և՛ գյուղատնտեսական կուլ
տուրական բույսերի դեմ։
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Ս.յւլ պատ՚ճաոով Հ/ ;// կարելի արդյոք մեզ, գիտության աշխատողներիս, 
անաաոի երիտասարդ տնկարկների և ցանցերի աճեցումը միացնել զանազան 
դաշտային գյւէէղաւոնսւհսա կան բույսերի մշակության հետ' նրանց ընդհա
նուր թշնամու դեմ, տափաստանային վայրի բսւսւսկանության և կլիմայական 
աղետների դեմ, և չի' կարելի արդյոք տյդ բանում դործնականորեն շահ!/ր

Կարծում եմ, որ կարելի Լ: Նույնի սկ առժամանակ չղի մելո վ բիոլոգիա֊ 
կան տեսությանր, կարելի Լ զուտ գործնականորեն րււծել, որ եթե մեկը խան
գարում Լ երկուսին, ապա միշտ էլ այղ երկուսին կարելի / միավորել, թեկուզ 
և ժամանակավորապես, նրանց ընդհանուր թշնամու դեմ:

Այս ւգարղ օրինակով ես առայժմ կս ահմանավ։ ակւէեւ) 'իմնւսւԷորեէու հա
մար աաւիաստւսնում' հնահեըկ հողերում դաշւոապաշտպան ան լոլո ււաշերտ ե րի 
բնային ցանքի վերաբերյալ միջոցառումները։ Տվյալ զեկուցման մեջ ես չեմ 
խոսի ոչ անտաոաշերսէերի լայնության մասին. ոչ // դաշտերում նրանց 
բաշխման մասին; Ես միայն կխոսեմ այն մասին, թե ինչ ճանապարհով 
ստեղծել լավագույն պայմաններ մեգ հարկավոր ծառատեսակները, հիմնա- 
կւսնում կաղնին. աճեցնելու համար, ւռշիւատանրի ե միջոցների նվազագույն 
ծ ախսումով։ Աշնանացան կամ ղարնանւււցան հացաբույսերի ցանրի համար 
կամ որևէ այլ դյոլյրստն տե и ական կուլտ ուրա յի ցանրի համար նախապսւտ- 
րաստված լավ հերկած կուլտուրական ղաշւոում անհրաժեշտ Լ նշել մի շերս;' 
անտառատեսակների ցանրի համար։ Այգ շերտը ս՚յետբ Լ մարգերով նշան։։։֊ 
գծել երկու ուղղությամբ} Ս'ի ուղղությամբ տալ միջշարքևրի լայնություն 5 
մետը ե մյուս— ղրան ուղղահայաց ուղղությամբ— 3 մետր։

И արդերի յուրա րանչյու ր խաչահատման վրա, որոնց թիվը մի հեկտար 
տարածության շերտում կլինի 667յ ցանել կաղնու. 35— 40-ական ծլունակ կա֊ 
ւլինւ

Այղսլիււի ցանրի համար անտառաշերտի յուրաքանչյուր հեկտարի համար 
կպահանջւ[ի մոտավորապես։ մեկ ցենւոներ կաղին։ 8անրի տեխնիկայի և ժա
մանակի մասին կասվի ստորև։

Այսւդիսով, կաղնու պտուղներով գտնված րոյոր հարթակներր յո։բա քան ֊ 
չյւււր հեկտարի վրա կլինեն 667։

Հսւրց Լ ծագում, ինչո՛ւ ւդաւորաստ, լավ մշակված դաշտում, որի յուրա
քանչյուր հեկտարի վրա կաղնի ք։ ցանված միայն 667 հարթակ, մոաավււրա- 
սլես մեկական քառակուսի մետրով, ըստ որում այդ հաըթակներր գւսսւսւէոր- 
վպծ են խիստ ու ղղտձիլլ կարգով (5 մետր մի հարթակի կենտրոնից մինչև 
մյուսի կենտրոնը մեկ ուղղությամբ և 3 մետր մյուս ոււլղությամբ), չցանել 
այս կամ այն գյուղասէնւոեստկան կուլտուրան։ Պարդ. Է, որ այսպիսի դեպքե
րում գյուղատնտեսական կուրոուըսւների ցանբ ոչ միայն կարելի Լ, այլև 
պետը I- կատարհլլ

Գաշտում, կաղիններր բներով ցաննլւււց հետո, (այն միջշարքևըում, ո- 
ըոնց լայնությունր 4 մեաը է (հնդից ւ7ուոտւվորաւգե՛լ մեկ մեւորր զբաղված կ 
կաւթւնների ցանըուԼ), պետք Լ ցանել ցանկացած շարրահերկ կուլտուրան' 
բոստանի բույսեր, կարտոֆիլ, արմատապտուղներ, եգիպտացորեն, արևւսծա- 
чЬЬ՝ լ՚սյնաշարր' կորեկ Д հնդկացորեն, կամ ոչ շարրահերկ հացահատիկներ' 
ցորեն, գարի, վարււակ։

Եթե հողամասը կէսղինների ցանքից հետո թողնվու լք Ւ ուշ միամյա կուլ
տուրաների ցանքի կլսլք տնկման համար, սրինսւկ, այնսլիսի կուլտուրաների 
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համար, ինչպես կորեկը, հնդկացորենը կամ կարտոֆիլի ամաոային ցանքը, 
ապա անհրաժեշտ է անձրևնե րի ց հետո կամ մոլախոտերի ծիլերը երևալուց 
հետո կուլտիվացիա կատարել միջշարքերում (կաղին ցանված հարթակների 
միջև եղած տարածություններում) սադաթաթավոր ղործիքներուԼ, որոնք չեն 
շրջում, չեն չորացնում հոէլրւ Ւսկ եթե կաղինների ցանքից հետո կատարվում 
է վաղ հացահատիկների ցանք, ապա ղրանց ցանքը չի կարելի ուշացնել, է։ 
ցանել պետք Լ միայն (այն միջշւսրքերումէ

Ընթաց բային անիվների քաղան, այսինքն տրակտորային 24 շարքավոր 
սկավառակավոր շարքացանի անիվների արտաքին կետերի միջև տարածէէԼ- 
թյունր հավասար է 4,1 մետրի։

Լայն միջշարքերում շարքահերկ կուլտուրաների կամ համատարած հա
ցահատիկների այսպիսի ցանքի դեպքում կառուցվի մի դաշտ, որն զբաղված 
Լ իրար հաջորդող' 4 մետրից մի փոքր պակաս լայնությամք միամյա կուլ
տուրայի ցանքի շերտերով և 1 մետրից մի փոքր ավելի շերտերով, որոնց 
վրա յուրաքանչյուր երկու մետր աղատ, դեռևս ոչնչով չղբաղեցրած տարա
ծությունից հետո մեկ մետրն արդեն զբաղված է կաղնու ցանքի հարթակով 

Երկու մետրանոց աղատ հարթուկները բոլոր դեպքերում խորհ ուրդ 
ենք տալիս զբաղեցնել եդիպաացոըենի կամ արևածաղկի ցանքով, ցանելով 
նրանց բներով, մեկը մյուսից 50 սմ հեռավորության վրա։ I մետրից մի փոքր 
ավել լայնությամբ և 2 մ երկարությամբ հարթակում կյինի երեք քուն եգիպ
տացորեն կամ արևածաղիկ։ Յուրաքանչյուր բնում անհրաժեշտ Լ թողնել ե- 
ղիպտացորենի կամ արևածաղկի 3 —5-ական բւււյսլ Այսպիսով, կաղնու ցան
քի յուրաքանչյուր երկու բնի միջև կլինի եդիպտացորենի կամ արևածաղկի ե- 
րեբ բուն։ Արևածաղկի կամ եդիպտացորենի այս ցանքերը, որոնց տարածու
թյան ընդհանուր գումարն անտառւսցանքի յուրաքանչյուր հեկտարի վրա կր- 
կաղմի մոտավորապես 1,500 քառ. մետր, պետք Լ աճեցողության Ժամանակ 
մշակել, ձեռքով։ Այդ ցանքի բերքը հաէէա քելիս ցողունները չի կարելի կտրել: 
Նրանց պետք Լ թողնել տեղում կանղնած' անտառի ցանքի տարածության 
վրա ձմեռային ձյուն ակուտակման համար։

Ալսպիսով, անտառաշերտի յուրաքանչյուր հեկտարի վրա, կաղինները 
ցանելուց հետո, առաջին տարում կլինի կաղնու ծիւերի միայն 66? հարթակ 
(րւււն). ւքնաղած ամբողջ տարածությունն ւլբադված կլինի դյուղատնտեսա- 
կան միամյա կուլտուրաներով։

Լայն չորսմետրանոց միջշարքերում միամյա գյուղատնտեսական կուլ
տուրաների բերքը հավաքելուց հետո, այդ տարածությունն անհրաժեշտ է իս
կույն ևեթ երեսվար անել սկավառակավոր գործիքներով։

Աշնանը' կաղնու ծիլերի հարթակների միջև երեսւԼւսրած միջշարքերում. 
որոնցից յուրաքանչյուրի լայնությունը հավա,սար է 4 մ, պետք Լ ցանել տարե
կան'՛ տրակտորային 24-ջարքանի սկավառակավոր շարքացանով: (ւ արքացա֊ 
նի 24 խոփիկներից երեք խոփիկ' վեցերորդը, տասներկուերորդը և տասն
իններորդը, պետք Լ ցանեն ոչ թե տարեկան, այլ թփերի սերմերէ Մեծ մա
սամբ պետք կլինի վերցնել դեղին ակացիայի սերմեր' այլ թփերի սերմերի 
խառնուրդով։

Այսպիսով, ցանւԼած թփերի (Հեղին ակացիա և այլն) եզրի շարքերը դա
սավորված կյինեն կաղնիների հարթակների կենտրոններից 152,5 սմ հեռաւԼո- 



Անտաոախրէոեքի փորձն ակսւե ցանքեր րեայկն եւրսնւսկով

րtiւթյան վրա, իսկ թ՛իերի ՛շարքերի միջև հեռավորությունները կլինեն 90 և 
105 սմ:

Գեղին ակացիայի և մյուս թփերի սերմերի ցանցի համար շարքացանի 
սերմատուփի մեջ երեք ցանող ապարատներ, համապատասխան այն սկավա
ռակներին, որոնք պետք Լ հողով ծածկեն թփերի սերմերը, անջատվում են 
միջնապատերով; Շարքացանի արկղի մեջ բոլոր ցանող ապարատներում, 
բացի նշված երեքից, լցնում են տարեկանի սերմեր, իսկ այս երեքի (վեցե
րորդի, տասներկւււերոբդի և տ անսնիննեբսրդի) համար, անջատված բաժին
ներում լցնում են թփերի սերմեր: թփերի սերմերի ցանքի նորման կարգա
վորելու համար նրանց վրա ավեքացնում ին համապատասխան քանակու
թյամբ տարեկանի սերմեր,

Վս/ո գարնանը նեղ շերտերից, որոնց մեջ դասավորված են կաղնու ծի
լեր/: բները, պետք է հավաքել եգիպտացորենի կամ աբևածաղկի' ձմեռը ձյոլ- 
նակուտակման համար թողած ցողունները։ Այս շերտերում, որոնց լայնու
թյունը մետրից մի փոքր տվել է, ինչպես արդեն ասվել Լ, իրարից երկու 
մետր հեռավորության վրա գտնվում են կաղնու ծիլեր/t բները: Կաղնու այդ 
բների միջև գարնանր պետք է բահով ցանել մեկական բուն սրատերև, թղկու 
սերմեր; Հետևապես, թղկու ցանած բները կաղնու արդեն միամյա ծիլերի ա- 
մենամոտ բներից կլինեն մի մետր հեռավորության վրա։

երկրորդ տարում, կաղնու ցանքի ժամանակից սկսած, անտաոաշերտերը 
կունենան հետևյալ ՛տեսքը.

1) կյանքի երկրորդ տարին թևակոխած կաղնու ծիլերի հարթակների 
(բների/ կենտրոնները կլինեն երկու կողմից իրարից հեոու 5 մետր և երկու 
կողմից' 3 մետր.

2) լայն միջջարքերում երեք շարքով դասավորված կլինեն դեղին ակա
ցիայի ծիլերը' խառը այլ թփերի հետ. թփերի շարքերի միջև հեռավորություն
ները կլինեն 90 և 105 սանտիմետր, թփերի և դրի շարքերը կլինեն կաղնու 
հարթակների կենտրոններից 152,5 սմ վրա.

3/ այն կողմերից, որտեղ կաղնու ծիլերի հարևան բների կենտրոնները 
գտնվում են իրարից 3 մ հեռավորության վրա, կաղնու բների միջև գտնվում 
I. սրատերև թղկու մեկական բուն.

4) լայն միջշարքերը (մոտավորապես է մ) կաղնու ծիլերի բների եզրերի 
միջև, որտեղ ցանված են երե թական շարք գեղին ակացիա' խառն այլ թփերի 
Կետ, զբաղված կլինեն տարեկանի համատարած ցանքով։

Տարեկանը պետք Լ հավաքել կտրելով ամենաբարձր տեղից ա յն պե ս, 
ոը բարձր ՛խոզան մնա երիտասարդ անտառաշերտի վրա ձ/ունը պահելու 
համար։ Տարեկանը հավաքելուց հետո, աշնանը, լայն միջջարքերում (4 մ) 
այսինքն' այնտեղ, որտեղ արդեն եղել է տարեկանը, անհրաժեշտ է երկրորդ 
անգամ ցանել տարեկան, բայց արդեն հողի: առանց որևէ նախացանքային 
մշակման; Յանքը կատարել ուղղակի խոզանի և դեղին ակացիայի ծիլերի մեջ։ 
Գեղին ակացիայի ծիլերն սկավառակավոր շարքացանի ընթացքից չեն տու
ժի կամ շատ քիչ կտուժեն։

Գեղին ակացիայի կյանքի երկրորդ տարին նրա ընձյուղների բարձրու
թյունն արդեն կլինի հնձող մեքենայի (ինքնագնաց կոմբայնի) հատման գծից 
վեր: Այդ պատճառով էլ տարեկանի բերքահավաքի ժամանակ դեզին ակա
ցիայի գագաթները կկտրվեն։ Այդպիսի հատումը միայն օգուտ կտա: Վերին



ծ'. Աււենկւէ

մասի կտրվելուց դեղին ակացիայի ցողուններն ավելի լավ կճյուղավորվեն 
ի ր ե ն զ ո ւո որի ն մաս ո ւմ ։

Դեղին ակացիայի կյանքի երկրորդ տարվա (և կաղնու կ յան րի երրորդ 
տարվա) աշնանն անհրաժեշտ Լ խոզանում էլի մի անդամ տարեկան ցանել։ 
Տարեկանի բերքահավաքի ժամանակ դեղին ակացիայի գագաթները մեկ ան֊ 
դամ ևս կխուզվեն, և դրանով հենց էլ ավելի կուժեղանա նրա ընձյուղների 
ճյո է ղա վորումր ։

Տարեկանի հասունացումից հետո հաջորդ տարին' կաղնու ծիլերը կլինեն 
արդեն շորս տարեկան, թզկունը ե դե ։թ։ն ակացիայինր' երեք տարեկան։

Մեղ թվում է, որ դրանից հետո անտառաշերտը նրա աճման համար ար
դեն կաբելի է թողնել մաքուր ձևով, այսինքն, առանց միջշարքերում հացա- 
րույսեր ցանելէս: Գեղին ակացիան իր կյանքի չորրորդ ՛տարում լինելով' 
ղրանից առաջ երկու տարի գագաթները կտրած, կկմէրոզանա ծածկել ամբողջ 
աղատ տարածությունը և. թույլ չտալ,. որ մոլախոտային տափաստանային 
բու սակ ան ու թյուն ր, և մանավանդ սեղը կամ ճյուղավոր սեզը բնակություն 
Հաստատեն։

Ւ նչ առավելություն Լ ստայյվում անտառի ղլխտվոր տեսակի, տվյալ 
դեպքում կաղնու, և միամյա գյուղատնտեսական կուրոուրաների ցանքի Հա֊ 
մասւեղման դեպքում։

Անտառային ծառերն, ինչպես կրակից, վախում են տափաստանային 
խոտային բուսականությունից և, մանավանդ, սեզից ու ճյուղավոր սեզից- Սե
զը , ճյուղավոր սեզր և արվանտակը տարբեր բույսեր են։ Սովորաբար նրանը 
աճում են տարրեր կլիմայական պայմաններում, տարրեր շրջաններում, բայց 
տափաստանի զարգացման մեջ նրանք բոլորը կատարում են միևնույն զերր- 
նրանք Հանդիււ ունո! մ են ռահվիրաներ, անտառի դեմ տափաստանի պ։ս յքարի 
մեջ տափաստանային բուսականության աոաջին ջոկաւոը;

Ս ատնանշված բույսերը' սեղը և ճյուղավոր սեզը վս՚ւրի խոտային բու
սականության մեջ առավել հարմարվածներն են անտառային ծառերի դեմ 
պայքարելու Համար, մանավանդ նրանց կյանքի աոաջին տարիներին։

Անտառը նույնպե ս Ոէնի իր տեսակները, որոնք տափաստսւնի. դեմ ան
տառի րնդհանուբ պայքարում հանդիսանում են ռահվիըաներ, անտառի առա
ջին ջոկատը, որբ նեղում Լ տափաստանային բուս ական ության ը:

Սրանով ես միայն ցանկանում եմ ասել, որ տափաստանի կողմից ան֊ 
տառի դեմ պայքարելու երևույթներում մեղ, րի ոլււզնե րիս, անՀ րամ եշս։ Լ գի
տենալ, որ տափաստանային բուսականության ոչ բոլոր բույսերը և անտա
ռային բուս ական ութ յան ոչ բոլոր բույսերը հավասարապես կայուն են այդ 
պայքարում։

Ւմ շարադրած առաջարկությունն իրադործելու դեպքում անտառային 
ծառերի երիտասարդ ծիլերը կամ տնկարկները միամյա դյւււդաանտեսական 
կուլտուրաների շնորհիվ պաշտպանված կլինեն նրանց ամենակուտուզի թշնա- 
մէււ' սեզի կամ ճյուղավոր սեզի հա յտնվելուցւ Այդ պաշտպանությունը 
կստեղծվի ինչպես միամյա կուլտուրական գյուղատնտեսական ըույսիրի հենց 
ծածկույթով, այն՛պես էլ միամյա գյուղատնտեսական կուլտուրաներով զբա
ղեցված ՚ողի մշակմամբ' որ և կլինի անտառային տեսակների երիտասարդ 
ծիէերի ՛Համար նրանց' զանաղտն միամյա գյուղատնտեսական կուլտուրա
ների ցանքերի հետ միացնելու շահը, մինչև որ ծառային էլ թփային բուսս։- 
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կանոէթյունը կմիակցվի իր ճյուղերով (սաղարթներով)։ ճյուղերի միակցվե
լուց հես՛", տեսակների մատնանշված ընտրության դեպքում, այն (' կաղնիյ 
№(• ե. թոսի, ան տա ոա‘շերտն ինքն արդեն կվիմագրի տափաստանային բու
սակ անությանը, լի թույնի որ սեզը և անտաոի մյուս թշնամիներն այնտեղ 
ը ն ս՛ կ ո է թյո ւն հ աստատեն՛

8 ա՚իաստանային և անտառատափաստանային շրջաններում անտաոի 
ցանքի փորձեր գնելու համար մեր առաջարկները գործն ական պես հանգում 
են՝ ա) համապատասխան տեսակների կաղնու, սրատերև թղկու, գեղին ակա
ցիայի և այլ թ՛իերի հանձնարարմանը, այդ տեսակների համապատասխան 
բաշխմանը հողային տարածության վրա' կա՛թ՛ին, թ՛լկին բներով, դեղին 
ակւսցխսն այլ թ՛իերի հետ խա՛ւը' շարքերով. ը) տափաստանային աղետնե
րի ղ ծառատեսակն!։ րի ծիլերի պաշտպանությանը նրանը կյանքի առաջին 
տարիներին, հիմնականում տա՛իաստանային վայրի խոտային ըոէսակ՚սնոէ.- 
թյո՚նից, զանաղտն միամյա գյուղատնտեսական բույսեր ցանելու միջոցով՛

Ինչպիսի ՜ տեսական նախադրյալներից ենք ելնում մենք մեր առաջարկ
ներում՛

Մեր առաջարկներո՛մ մենը ելնում ենր միևնույն տեսակի սահմաններում 
ե տարբեր տեսակների միջև փո՛խադարձ կա՛գի, փոխհարաբերության որակա
կան տարբերությունից՚ Մենք ելնում ենր նրանից, որ անհաս՛ների րոլոր 
ներաեսակային փոխադարձ կապերը, ինչպես օրգանների փոխաղարձ կա
պերն օրգանիզմի մեջ, ուղղված են դեպի տեսակի գոյության ապահովումը լ 
ծաղկումը, իսկ այղ նշանակում Լ տեսակի անհատների թվի մեծացումը՛ 
Վայրի բույսերի կամ կենդանիների կյանքից լի կարելի բերել ոչ մի օրի
նակ, որ օրգանիզմի ա՛ս կամ այն օրգանը, բույսի կամ կենդանու հատկու
թյունը լինեն մի ինչ՛՛ք չափով ուղղված ի էթ՛աս իր տեսակին՛ Այս— դար
վինյան բնական ընտրության հիմնական գրույթներից մեկն Լ։

Ինչպես տվյալ տեսակի առանձին անհ ատների կյանքը, նույնպես և 
նրանց րոլորինը միասին վերցրած հենց տեսակի կյանքն I,։ Բնո՚թյան մեջ 
տեսակի ներսսւմ աոանձնս՚եակների միջև ոչ մի պայքար և ւիոխա՚բսըձ օգ
նություն չկա I՛ չի կարող լինել: Բիոլոգի ական գիտո՚թյան մեջ, գաըվինի ղմի 
մեջ, ներէոես ս՛կա յին պայքարը ե մրցությունը ոեակցիոն մ ալտ ուս ակ ան 
գրույթները բերվել Լին դըռից, Այդ արգելակ Լր գիտության ե նրա կողմից 
կենդանի բնության օրենքների ճանաչման համար՛

Գիտության մեջ նեըտեսակային պայքարի ընղուն Ո՛մն առանձնապես 
վնասակար Լ ան ՛ուս "արա ծ ման պրակտիկ գործի համար, որի մասին համա- 
ու՛տ կա՛՛վ]։ ստորև' անցած հարյուրամյակի ընթացքում տափաստանային 
աստադտրուծման պրակտիկան քննության տոնելիս՛

Բիոլոգիան պետք Լ ելնի նրանից, որ տեսակները բուսարան ՛սկան և կեն
դանաբանական սիստեմատիկայի միավորներ շեն միայն: Տ եռակները կեն
դանի մատերիայի ոըակապես առանձնահատուկ վիճակներ են, այղ պատճա
ռով Լլ տեսակները բնության մեջ գոյություն ունեն որպես զարգացող կենդա
նի բնության բազմաբարդ շղթայի առանձին օղակներ։ Կենդանի բնությունը 
ներկայացված է ոչ թև անընդհատ շարքի, "՚յլ միասնական շղթայի ձևով, որը 
կազմված Լ առանձին որակ՛" պես տարրեր օղակներից՝ տեսակներից,

Բիոլոգիայի մեջ լավ հայտնի Լ, որ բույսերի և կենդանիների յուրա քան ֊ 
չյուր տեսակ ապբոս! Լ ի հաշիվ և ի ']նս՚" այլ տես ակների՛ Այգ պատճառով 
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եք չկա այնպիսի տեռակ, որի հաշւթւն կամ ի վնաս որի չապրեր ուրիշ տեսակ
ների մի շարք: Որոշ տեսակներ. Օրինակ մսակելւներր' դիշատիչները, սըն֊ 
վում են կենդանիների այլ տեսակներով։ Այգ պատճառով առաջինների ե երկ
րորդների միջև բաղմադան ձևերով տեղի Լ ունենում պայքար։ Կենդանիների 
կատակեր տեսակներր սնվում են բուսական տեսակներով: Նրանց մի^ե ևս 
տեղի է ունենում պայքար, օրինակ, որոշ բույսեր ծածկվում են փշերով, 
մյուսները մշակում են կենդանիների համար թունավոր տարրեր նյութեր և 
այլն։ Միևնույն տեսակներով սնվում են տարբեր տեսակներ, կյանքի միև
նույն պայմաններին հավակնում են տարրեր տեսակների աոանձնեակ - 
ներ; Այստեղից ծնունդ Հ առնում մրցությունը, օրինակ, բուսական տեսակնե
րի միջև լույսի, խոնավության, սննդի համարւ Այղ. մրցության մեջ հաջողու
թյուն ունենալու համար տարրեր տեսակների մոտ բնական րնսւրությամբ 
մշակվել են տարբեր որդաններ: Միջտես ակտ լին պայքարին և մրցությանը 
զուգընթաց մեղ' բիոլոգներիս համար կարելի կ և պետք է նկատել նաև տար
րեր ւոեսակնե րի առանձնյակների տարրեր աստիճանի միավորում ը հանուն 
կյանրի համար ընդհանուր պայքարի, ընդորում այդ միավորումները լինում 
են ինչպես այլ տեսակների առանձնևակների' նրանց թշնամիների ու մրցա
կիցների դեմ, այնպես էլ մեռած բնության աղետների դեմ։ Այս բոլորն ու
սում {■ այն մասին, որ բնության մեջ տարբեր տեսակների աոանձնեակների 
միջև գոյություն ունի պայրար, մրցություն և փոխադարձ օգնություն,

իսկ ան հատների Ներտեսակային ւիոիւհարարերսւթյուններր հարմար չեն 
դսւլիս ոչ պայքարի հասկացողությանը, ոչ էլ փոխադարձ օգնության հասկա
ցողության ր. որովհետև այս բոլոր փոխհարաբերություններն ուղղված են մի
այն դեպի տեսակի գոյության ապահովումը , նրա ծաղկումը , նրա առանձնե- 
ակների քանակի մեծացումը։

Ելնելով հենց այն տեսական և. բիոլոգիական դրույթներից, որոնք խոսում 
են այն մասին, որ բնության մեջ չկա միջտեսակային պայքար և մրցութ/ուն, 
չկա նույնպես և ներտեսակային փոխօգնություն, այլ կա միջտեսակային 
պայքար, մրցություն և փոխօգնություն, կազմված էր տա փուստ տնային ան
աս։ Սար ։։։ծ ման փորձերի վերը շարադրված ծրագիրը •

իսկապես, անտառաբույծներից ոչ ոք չի բւսցսւսի, որ (առանձնապես 
'•ազվաղյուտվ ծառերի և թփերի տեսակների ծիլերի համար սւմենաումե՚ղ պա
տուհասն են հանդիսանում սեդր, ճյուղավոր սեզը և տա փա ստանային այլ 

բուսականությունը, Ա ենք առաջարկս։մ ենք արգելել անտառի համար 
կործանարար այդ բուսականությունը' ցաներ,վ բույսերի զանազան միամյա 
կուլտ արական տեսակներ, որոնք չեն հանդիսանում անտառային տեսակնե- 
իՒ թշնամիները, չունեն հատուկ ւոիսլի օրգաններ ծառերի և թփերի տեսակնե
րի արմատների դեմ պայքարելու համարւ Այդ կաչտարական բույսերի լավ 
ագրոտեխնիկան, Լավ խնամքը պետք է ծառերի և թփերի տեսակների ծիլերի 
.ամար օգտակար կերպով ավելցուկով ծածկի 'ողի խոնավության ծախսումը 
կուլտուրական բույսերի կողմից, Անտաոարույծներբ գիտեն, որ ծաոերի ե 
թփերի Դիլերը ս սւվե բաց ման կարիք Ունեն։ Կուլտուրական բույսերի վերեր- 
կրյա մաս՛սան ծ աո երի և. թփերի ծիլերի համար կստեղծի նպաստավոր ււտվե 
րացսւմ և կ բարձրացնի օդի խոնավությունը ծառերի և թփերի տեսակների 
ծիլերի շարջը,
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Անտառաշերտի ցանքի Համար մենք առաջարկում ենք անտառային 
այնպիսի տեսակների ընտրություն, որոնէք համակեցությունն ինքը' առավել 
արաղ կկարողանա դիմաղրել ա ափ աս տ անային աղետներին , և միևնույն մա
ման ակ, որպեսզի տափաստանում անտառը լինի երկարակյաց և տա լավ 
փայտանյութ։ Դրա համար 1;լ հանձնարարվում են կաղնին, սրատերև թրղ- 
կին և արաղ աճող թփերը' գեղին ակացիան և ուրիշները։ Դեղին ակացիան' 
իւ առն այլ թփերի Հես։ պետք է արաղ ստվերավորի կաղնուց և թղկուց աղատ 
հոդը ե. ներս չթողնի վայրի խոտային բուսականությունը։ Ոըպեււդի տեղի 
չռւնենա կաղնու ոչնչացում, թղկին և դեղին ակացիան ու այ/ թփերը նրան 
չխեղդեն, խորհուրդ ենք տալիս կաղնին ցանել խիտ, խմբերով, բներով' 
35—40-ակտն կաղին։ Օւռցի ղրանից, բանի որ կաղնին սկզբում աճում I, 
դանդաղ, ապա մենը խորհուրդ ենք տա/իս այն ցանել մի տաբի ավելի շուտ, 
բան թղկին և դեղին ակացիան։

Կարծում եմ, որ կաղնին բնային եղանակով ցանելու առաջարկությունը 
նույնպես առարկություններ չի առաջացնի պրակտիկ անտառաբույծների կող
մից։ Նրանը դիտեն, որ նաէլ բնական խառն անտառներում տեսակները երի
տասարդ Հասակում միշտ դասավորվում են բներով, ածուներով։ Միայնակ 
ծառերը, օրինակ' կադնունը, անտառ։։։ մ միշտ ճնշված կլինեն այ/ ծառերի ե. 
թ՚Ւերի տեսակների կողմից։

Չպետք /, վախենալ, թե կաղնու կամ թղկու 20—30 ծիլերի համար ոչ 
մեծ. մոսւավորապես մետրանոց, հարթակի վրա նեղվածը կ/ինի։ թկ որ մեղ 
համար անհրաժեշտ է աճեցնել ոչ թե կաղնու ե թղկու բոլոր ծիլերը, այլ 
կաղնու անտառ' թղկու ենթանտառով։ Մեղ համար անհրաժեշտ Լ, որպեսզի 
յուրաքանչյուր մետրանոց հարթակի վրա, այսինքն յուրաքանչյուր բնում, 
անտառի 30—50-ամյա հասակում մնա !—2-ական կաղնու ծառ, իսկ այն 
բներում, որտեղ ցանված !; թղկի > 1—2-ական թղկու ծառ։ Դա միան-
դամայն բավական կլինի, որպեսզի տվյալ տարածությունը. որի յռւրաբան - 
չյուր հեկտարի վրա կաղնու համաչափ բաշխված մոտավորապես հազար բուն 
կա. կաղնու անտառ [ին ի' թղկու և թփերի ենթանտաոով։

վայրի բուսականությանը, և առանձնապես ան տառային ծառեբի տե
սակները, ունեն ինքնանոսրացման ըիւէ/ոգիապես օգտակար հատկություն։ 
հնընանոսբացմս/ն հատկությունը կայանում է նրանում, որ տվյալ տեսակի 
խիտ ծիլերը պայքարի մեջ իրենց մասսայով դիմադրում են այլ տեսակներին 
և միևնույն ժամանակ չեն խանդարում, չեն մրցում իրար հետ։ Այդ տեղի է 
ունենում այն պատճառով, որ երիտասարդ ծառերի աճմանը զուգընթաց' 
պսակների (ճյուղերի) համապատասխան միակցություն կարո՛ղ են տալ ավելի 
պակաս քան ակութ յամր բույսեր, բան նրանը կան. այղ պատճառով Լ լ ծառե
րի մի մասը նորմալ կերպով շարքից դուրս Լ դալիս, մեռնում ի։ Տեսակի 
սահմաններում, ծառերի խիտ կանգնած լինե/ո։ դեպքում, ինչպես պրակտիկ- 
անտաոարույծներն ասում են .կատարվում Լ վերին, միջին և ստորին հարկի 
ծառերի դիֆերենցում։ Ստորին հարկի երիտասարդ ծառերն արդեն իրենց 
կյանքն ապրել են և մեռնում են, իսկ միջին 'արկի ծառերը, նաւած հանգա
մանքներին, անցնում են ստորին և վերին հարկերը։ վայրի բույսերը և, մա
նավանդ, ինչպես արդեն ասվել Լ, անտառային ծառերը, ունեն ժամանակին 
ինքնանոսրանալու այնքան լավ արտահայտված հատկություն , որ Նրանդ չի 
կարելի նույնիսկ վարձի պայմաններում այնքան խիս։ ղան և լ, որ տվյալ տե
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սակը տվյալ տարածության վրա ոչնչանա չափազանց խիտ ցանքի պատճա
ռով» ճիշտ հակառակը. որրան խիտ լինի տվյալ տեսակի սերմերի ցանքը, 
այնքան ավելի շատ հույս կլինի, որ տվյւպ տարածութեան վրա տվյալ ան
տառային տեսակը լավ կզարգանաք

Կուլտուրական բույսերը, օրինակ ցորենը և մի շարք ուրիշները, չունեն 
ինքն ան ոսբացման բիռլողիակւսն հատկսւթյոմ/ւ Այդ կուլտուրաների չափից 
դուրս խիտ ցանքերը բույսերի դիֆերենցում րոտ Հարկերի չեն առաչադնում, 
ե նրանց մեծ քանակությունից ոչ մի բույս չի կարող նորմալ զարգանսղ և 
տալ սերմերի նորմալ բերք։ Տափազանց խիտ ցանքերը, օրինակ հացտբույ- 
սերինը, առանձնապես, չորային շրջաններում, չիովին ոչնչանում են, չտալով 
սերմերի բերք:

Վայրի բույսերի, այղ թվամ նաև անտառային ծառերի տեսակները, ինչ
պես արդեն ասվել կ, նշված տեսակետից իրենց պահում են այլ կերպ։ Այդ 
պատճառով կլ բնության մեջ նրանք էլիմ անում են մրցակիցների, այլ տե
սակների դեմ պայքարում։

Վայրի բուսականության տեսակների խիտ ծիլերն այնպես են կարգա
վորում իրենց քանակը' ինքնւսնոսրտցման ճանապարհով, որ անհատները 
չեն կարոդ ի։ ան դարել, ճնշել իրար, և միևնույն մ ամանակ ամբողջ տարածռւ- 
թյունը զբաղված կ տվյալ տեսակով- Այնտեղ մուտք չեն կարողանում գործել 
այլ տեսակները, տվյալ տեսակի մրցակիցները։

Այժմ համառոտ աչքի անցկացնենք տափաստանային անտառաբուծու
թյան անցյալ, մոտավորապես հարյուրամյա փորձը' ն ե բա Լ ս ա կ ա յին մրցու
թյան ու փոխօգնության բացակայության և միջտեսակային պա /բարի, մըբ- 
ցության ու փոխօգնության առկայության մասին գրույթի տեսանկյոէնովէ 
•թանի որ տափաստանային անտառաբուծության փորձը տարրեր Հեղինակների 
կողմից բազմաթիվ անգամ շարադրվել կ սւնս1,աո.աբուծւււթյան դբքերււէմ ե քավ 
հայտնի կ մեր մասնագետներին, ապա ես կանդ չեմ ուռնի նրա պատմության 
շարադրման վրա: Ես միայն ցանկանում եմ ուշտդբութւոէն դարձնել, որ եր
կարատև ժաման ակս։ միջոցում ստացված այդ մեծ գործն ակտն նյութի ‘էրա 
հեչս։ ութ յամբ կարելի կ հա մալվել, որ րիուողիական գիտության կողմից' 
բնության մեջ գոյություն չունեցող դաժան ներտեսակա յին պայքարի ընդու
նումը և միջտեսակային պայքարի, մրցության ւււ փոխօգնության առկայու
թյան անտեսումը վնասակար կ գյուղաւոն տես ակտն պրակտիկա յի համար:

բայանի կ, որ տ ա փ ա ռ տ ան ա յին ան տա ոաբ ուծ մուն ավելի քան հարյուր 
տարվա ընթացքում չորային տաւիասւոաԱւււմ ստեղծված կին անտառի առան
ձին լավ մասսիվներ, բայց այգ գործում կային ե /ատ անհաջողություններ — 
անտառի տնկարկները ոչնչանում կին։

Ելնելով մեր միչուրինյան բիոլոգիայի գիտելիքների մակարդակից— ինձ 
համար պարզ կ, որ ւո ա փաս տ ան ա յին ան տ ա ս ա ր ուծ մ ան բո(Որ անհաջող 
դե պքերի ՛Հիմնական պատճառը եղել կ մտացածին նեբտեսակային մրցու
թյան րնգունումբ և միջտեսակային մրցության անտեսումը հին բիոլոգիական 
գի1,1 11 ՚թյ111 ն կողմի ց: թն գ հ ա կաս ա կ ր, տ ա էի ա 11 ա ա ն ա ; ի Ն ա ն աւս ո ս։ ր ուծու Հ 1յ < ս ն 
բոլոր 'Հաջող դեպքերը, որոնց արդյունբով ստացվել են անտառային լաւ/ 
մասսիվներ, բացատրվում են հիմնականում նրանով, որ պրակտիկ՚-անաա- 
ո.աբույծները, կամա թե ակամա, տեսության սի։ ալ խորհ ու րդներին կա բ1ս<րւ։լ- 
թյոմւ չեն տվել։ Եռկապես, ինչո ւ[, եթե ոչ ներտեսսւկային մրցության ընղու- 



ԱեւոոլԴաչերտհրի ւիււքծնական ցւսնլմւը րնւսյիե եղանւԱկէււԼ 117

նամով հ միջտեսակային պայքարի անտեսումէէվ, կարելի Լ բացատրել տ ըն - 
կ արկն երի այն տիպերը, որոնք կոչվում Լին Գոնի, իսկ հետո տափաստանա
յին ան տա ուստն կմ ան մնորմաԼէ» տիւդ և որոնք էսնց յալում սլւսրտադիր Լին 
պետական անսւաոապեսւությունների համար՝. թէ' որ տնկումների այդ տի
պերի էություն ր կա յանում էր աոանձին ծաոերն անտառային տես ակների 
շարքերում խառը տնկելու մեջլ Ինչպես Հայտնի Լ, շարքը շարքից տնկվում Էր 
1,6 մետր հեուսվորության վրա, իսկ շարքում' տնկին տնկաց 60 սանտիմետ
րի վրա: Որպեսզի միևնույն տեսակի, օրինակ կաղնու, երիտասարդ ծառերը 
չմրցեն իրար հետ, չճնշեն իրար, նրանց շարքում տնկում էին այսպիսի եդա
նակով. մեկ կաղնու տնկի, նրանից 60 սանտիմետր հեռու թեղու որևէ տեսա
կի մի երիտասարդ ծաո, ապա 60 սանտիմետր հեռու հացենու երիտասարդ 
ծառ, այնուհե աե թղկու. ծառ, հետո թեղու երկրորդ տեսակի, և, վերջապես, 
դարձյալ կաղնու, երիտասարդ ծաոէ

Այսպիսով, տափաստանի համար գլխավոր տեսակը' կաղնին, համա
ձայն ներւոեսակային պայքարի մասին մտացածին «տեսության» կարծես թե 
դրվում էր լավ ւդա լմանների մեջ։ Կաղնու երիտասարդ ծաոերն իրարից հե
ռացված Էին մեծ տարածության վրա, ռրպեսղի նրանք չխանգարեին մի
մյանց, որպեսզի նրանց միջև պայքար ե մրցություն չլիներ։ Կաւյնու երիաա- 
սարդ ծառերը կարծես դրւէած էին մյուս տեսակների' թեղիների, հացենու և 
թզկա պա շալդ ան ութ յան տակ; (՛այց չէ որ թեղիները և Հացենին, նրանց' 
կաղնու միայնակ տնկիների մոտ դասավորված լինելու դեպքում, ոչ թե 
պաշտպանություն են հանդիսանում կաղնու համար, այյ նրա ամենակւստսւղի 
մրցակիցները, ճնշողները։ Դնել կաղնու միայնակ ծիւերը, ենթադրենք թե, 
հացենու պաշտպանության .տակ, համարյա նույնն է, ին- որ' հավերին տա՛ 
աղվեսի պաշապանությանր; Իսկ ի նչ պետք / ստւոցվեր այդպիսի տնկումնե
րից գործնականում, եթե րնության մեջ ւ!ւա ներւոեսակային մրցություն և 
միևնույն մ ա ման ակ կա միջտեսակային մրց ութ յուն ւ

Երիտասարդ ծաէէերը, թեկուզ և տարրեր տևսւսկների, իրենց կյանքի ա֊ 
սաջին տարիներում չէին կարող խանգարել մեկը մ լուսին, որովհետև նրանք 
գտնւԼում էին իրարից հեռու' շարքը շարքից 1 ւ“> մետր և չարքի մեջ 0,6 մետր 
տարածության ւէրա) Ս՝ւդ տնկարկներն ամենամյա բազմապատիկ մշակ ման 
‘‘Ւշսցսվ պաշտ պան ւէո ււ) էին տաւիաստանա յին խոտային բուսականությունից; 
Այդ շերտերի մշակումը կատարվում էր մինչ այն մամանակ, քանի դեռ երի
տասարդ ծառերը չէին միակցվել սաղարթներով, որից հետո հողի մշակում 
արդեն չէր կարելի կատարել: Միակցված տնկարկներն արդեն իրենք տափաս
տանային ի; ո տա յին բուսականության ր չպետք է թողնեն բնակություն 
հաստտւոելու: Բայց երբ իրար հետ խաոնվող տարրեր տեսակների երիտա
սարդ ծառերը միակցվեցին իրենց ճյոսլերսվ, այն մամանւսկ նրանց միջև 
դաման միջտեսակային մրցություն Լ սկււվում լույսի ե խոնավության հա
մարէ

Անտաոարէււյծներր դիտողություններից և փորձերից արդեն վաղուց դի
տեն, որ երկարամյա անտառներ ստեղծող հիմնական, գլխավոր անտառային 
տեսակը ւոաւիաստանում հանդիսանում է կաղնին, իսկ բոլոր մյուս տեոակ- 
նևրը թեև կարևոր դեր են խաղում աւսփաստւսնային անւոառաբուծման մեջ, 
բայց Ոչ դլխավոր դերը։ Բայց քանի որ կաղնին կյանքի աոաջին մոտավորսէ- 
պևս հինգ տարում աճում է չափաղւսնց դանդաղ, նա այդ մամանւսկ խոր 
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գնացող ար մ տան եր Լ ղա րդացնու մ, ապա միայնակ կաղնուն մոտ դասավոր
ված ամեն մի ուրիշ տեսակ ճնշում, խեղճացնում է նրան, և կաղնին վերջի֊ 
վերջո ոչնչանում է։ Ս՛եր նկարագրած 'բոլոր, այսպես կոչված, ((նորմալ» տի
պի տնկարկներում կաղնին արաղ էլ ոչնչանում, էր։ Նրա տնկիները, մեկական 
բաշխված լինելով մյոսւ տեսակների միջև, նրանց մրցությանը ՛չէին դիմա
նում, իսկ մյուս տեսակների ծառերր, սրսնք ոչնչացրել էին կաղնու երիտա
սարդ ծառերը, ինքն ըստ ինքյան, հողի մշակ՛ումը դադարեցնելուց հետո, տա
փաստանում անկայուն դուրս եկան տաւիաստանային տղեւոնե րի դեմ: Այդ. 
պատճառով էլ րսլոր այդպիսի տնկարկները, առաջին տարիներում, բանի 
նրանը մշակում էին, իրենց զարգացմամբ ուրախացնում էին անտառաբույծ
ներին, իսկ հետո հիասթաւիութլուն էին պատճառում նրանց, որսվհետք։. ըս- 
կըսում էին ոչնչանալ, չորանալ։ /‘նդհակաոակր, անվնաս են մնացել ամենու
րեք այն անտաէւաանկւսրկները ե տվել են լավ անտառ, որտեղ հիմնական, 
դլխաւԼոր տեսակը' կաղնին, այս կամ այն պատճառներով երիտասարդ հա
սակում անտառային այլ տեսակների ճնշմանը ենթարկված չի A'/A/r Այս բո
լոր դեպքերում կաղնու հովանու տակ իրենց համար լավ պայմ աններ են 
գտել 1Լ մի շարք ուրիշ անտառային տեսակներ, ինչպես, օրինակ, սրատերև 
թղկին, նույնպես և շատ թւիեր։ Այդ. հաչող տնկարկն երր ղւսնա ղան տափ աս - 
սլանային վայրերում անբասիր ցույց տվին չորային տափաստաններում չավ, 
երկարակյաց անտառներ ունենալու լրիվ հնարավորությունը։ Մինչդեռ տւս- 
ւիասսւանա յին անտսւոարուծման անհաջողությունների պատճառը դաման 
ներտեսակային մրցության առկայության մտացածին տեսությունն էր ե միջ
տեսակային պայքարի, մրցության ե փոխօգնության անտեսումը։

Առանձին անտառաբույծներ, ինչպես, օրինակ, Մորււղովր, Վիսոցկին, 0- 
ւթւևսկին ե ուրիշները, որոնք լավ ծանոթ էին անտառի կյանքին, հասնում էին 
գործն ական ճիշտ առաջարկների։ f'uijg այն Ժամանակ նրանց ուժերից վեր էր 
ւիոխել բիոլոգի ական տեսությունը, դուրս ձգել նրանից ներտեսակային պայ
քարի ռեակցիսն դրույթը։ Այղ պաւոճաոով էլ այդ գիտնականների գործնա
կան առաջարկները մնում էին իրենք րսւււ իրենց, իսկ անտառսւրուծության 
տեսության սխալ դրույթները իրենց գոյությունը պահպանեցին մինչև վերջին 
օրերըւ *

Ցույց տալու համար, թե տափաստանում դւէրծնւսկանորեն ինչ էր ստաց- 
վում անտառատնկումներից նե րտև սակա յին մրցութ լունն րնդունելու և միջ
տեսակայինն անտեսելու դեպքում, այսինքն, ինչ էր սսւացվում տնկման, այդ
պես կոչված, «նորւ) այ» տիպի դեպքում, տնկիների մեկական ծառ դասավո
րելու դեպքում, բերենք քաղվածքներ 1920 թվին հրատարակված Մ. 0, Տւււր- 
սկու «Անտառաբուծություն.՛) դասագրքից (էջեր 307—308)։

((Այս տիպն ստացա լէ «նորմալ» անւււնր և 80 ֊ական թվերի վերջում մրա֊ 
ցըրւէեց որպես արդեն պարտադիր շար/ոն' տափաստանային շերտի բոլոր 
ւսնտառապետների համարւ

U>i1ulbub տնկարկներում թեդիներր, շատ արագ, աճման պատճառով, ար
դեն 3--- 1 տարեկան հասակից սկսում էին խեդգել կադն/ււն: Հւսըկադրվեցին
շտաւդ կերպով նրան օդն ութ յան դալ խնամիի հատուկ I, դան ակով' լուսւսվո- 
րսւցմամբ։ Էուսավորացում ը կայանոււէ էր հետևյալում. սկդբում երբ կաղ
նու վրա կախւէում էին թաղայինների աոանձին ճյուղեր, նրանց կարտում էին։ 
Այնուհետև, թեղս։յինների և կաղնու աճմանը գուգընթաց, ճյուղերի կւորտելը 
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բավական չէր չինում, և այն ժամանակ թե ղալինները կարում Լին արդեն 
ձառի կեսից, բայց այնպես, որ երիտասարդ կաղնու գագաթը բոլորովին ա֊ 
զատ քինի: Ավեքի ուշ կուրում Լին և ամյէողջ ծառը' հոգին մոտ։ Առաջին տե
սակի լուսավորացումր կոչվում Լր թույլ, երկրորդը' միջին, իսկ ամբողջ ծա
ռի հատումն արդեն համարվում էր ուժեղ լուսավորացում.։

Գեղայինների հես։ վերը բերված տիպի խառը տնկարկները 7—8 տարի 
անէ] նկատելի կերպով սկսում Լին հիվանդանալ, ծառերի գագաթները չորա
նալ, ման ավանդ այնտեղ, որտեղ թե գա յիննե րի ց մւոցված Լր ծփի, ըստ որում 
կաղնի նրանը մեջ համարյա չէր մնում: Նա ոչնլտնում Լր խեղդվելուց, չնայած 
չուսավորացմւսնը: 12—15 տարում տնկարկները սկսեցին անզուսպ կերպով 
մարել»։

«... Ւսկ ս/յնս/եգ, որտեղ թեղու տիպից շեղումներ կային, որտեղ թեղւս֊ 
յինների մի մասը փոխարինվել Լր սևաթղկռվ ե մանավանդ գեղին ակացիա֊ 
յով, այնտեղ տնկարկները, մանավանդ կաղնին, առողջ տեսր ունեին: Այգ 
դիտողությունները առիթ տւթւն Գ. Ն. Վիսոցկուն 1893 թ. ելույթ ունենալ հա
տուկ գեկուցումով, որի մեջ նա դտրգացնում Լր իր մարերը թեղայինների 
փոխարեն թփեր մտցնելու անհրաժեշտով!լան մասին: Նրա կարծիքով, ւորնկ- 
ման աոաջին տարիներում, թ՛իերը թելքայինների նման կստվերարկեն հողը, 
բայց չեն խեղդի կաղնուն»!

Տուրսկու դասագրքից բացվածքներ բերելով, ե՛ս ցանկանում եմ ցույց 
տալ, որ գործնականում որոշ անտառաբույծներ տեսեք են, գործնականապես 
զգացել են միջտեսակային պայքարի և փոխօգնության առկայությունը։ 
Նրանը նսւյնւգեււ դիտեին, ււր տարրեր տեսակներ տարրեր պայմաններում 
տարրեր կերպով են վերաբերվում իրար։ Անտառաբուծության պրակտիկան 
ցույց Լ տալիս, որ պետը Լ Հմտորեն ընսւըէ՚ւ երկըււրգական անտառային 
տեսակների համակցությունները, որպեսզի նրանը օգնեն ե ոչ թե խանգարեն 
դլիտավոր տեսակներին, օրինակ, կաղնուն , ս/ւհուն և այլն։

Աոանձին ան ա ա ո ա բ սւյծնե ր առաջարկում Լին կաղնու ցանքը և տնկում
ները կատարել ոչ թե ՛հատ ֊հատ, այլ հարթակներով։ Օգիևսկին, միշտ Լ, ար
դեն ոչ թե տաւիւս/ււոանային, այլ անտառային գուոոէ համար («Տուլայի հա
տած անտառները ), հիմնադրեյյ կաղնա ցանքի , բավական ։1եծ, հարյուրա
վոր Հեկտարների վրա, փորձ' Հարթակներով։ Երկու, մ ետ բան ույ հարթակների 
վրա նա ցանում Լր մոտավորապես 200-ական կաղին։ 0գիևոկին տեսնում Լր 
ե գիտեր, որ անտառս/յին գոտում կաղնու գլխավոր թշնամին հանդիսանում Լ 
կաղամախին, ե կաղնին կագումււ/խուց պէսշտպանելու համար նա էլ հենց 
ցանում Լր այն խիտ հարթակներով, հույս ունենալով, որ կաղնու ծիլերի մեծ 
բս/նակ/ււթյունր ոչ մեծ հարթակի վրա կդի՛մանա այլ տեսակների գրոհին։ 
Հայտնի Լ, որ 0 գիևէւկու այդ փորձը հիանալի կերպով հաջոգվեց։

(!գիևսկու ոչ մեծ հարթակներով անտառի խիս։ տնկումների ւիորձը խո
սում Լ ո- միայն այն մասին, որ մենք ւ/լեւոր Լ օգտագործենբ այղ փորձը մեր 
գործնական ւսյ/սատանբում; Նա խոսում Լ նաև այն մասին, որ այգ վաղուց
վա ւիորձի հեղինակին ս/նսա/էւի կյանքի դիտււ/լությոէններից պարզ Լր բնու
թյան մեջ ներաեսս/կւ/էյին մրցության բացակայությունը ե միջտեսակայինի 
ա/ւկսւյությ/ււնր, բայց գիտության մեջ ոչ ճիշտ դրույթները շւսրունակում Լին 
գոյություն ունենալ։

Տափաստանային անտաոարուծման գիտական վեր[ուծությունը'՛ ներտե- 
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սակային պայքարի nt մրցության բացակայության և միջտեսակային պայ
քարի ու փոխօգնության առկայության դիրքերից, իմ կարծիքով, տվել Լ րնկ. 
Խարիսւոնովր' «Ս իջա ե ս ակ ա յին պւսյքարը և փոխօգնությունր տափաստանս/֊ 
էին ան տ առա յին տնկարկներում» իր հոդվածում' տպագրված «Ագրոբիոլոգիա» 
ամսագրի 1948 թ. A" 8-ում: Այգ հոդվածում բհրվում են օրինակներ, որոնք 
ցույց են տալիս, որ տափաււտանում հացենու հետ հերթափոխվող շարքերով 
դասավորված կաղնու տնկարկները, որպես կանոն, ոչնչանա մ են: Հացենին 
խեղդում Լ կա գնա շարքերը, իսկ ինք՛ը հացենին, քանի որ նրա թափանցիկ 
պսս/կր շատ լույս Լ անցկացնում դեպի հողր, ոչնչանում I տափաստանային 
խոտային բուսա կ ան ությունից ւ

Միևնույն ժամանակ, այն տափաստանային անտ:ււէ1ապետությոլններում, 
որտեղ այլ տեսակներր կաղնուն այս էլամ այն պատհւսռներով չեն խեղդել, 
ինչպես օրինակ, թգկու, դեղին ակացիայի և այլ թփերի հետ տնկելսէ դեպ
քում, ստացվեցին լավ անտաոա յին մասւ/իվներ, որոնց գլխավորող տեսակը 
հանդիսանում է կաղնին, իսկ նրա ծածկոցի տակ գտնվում են թղկին և 
թփերր,

Տափաստանային անտաոա բուծման անցյալ տևական փորձը, ինձ թվում 
Լ, վերջնականապես համոզեց բոլոր անտէոռարույծներին այն րանոէմ, որ տա
փաստանի չորոէթյսւնր անհաղթահարելի խոչընդոտ շի հ ան գի ս ան ում անւ/էա- 
ոային լավ մասսիվներ ստեղծելու համար: Դրա ակնառու ապացՈ:յցն են 
հանդիսանում տափաստանում աճեցրած համարյա հարյուրամյա անտասի 
լավ մասսիվները:

Դրան զուգընթաց' տափաստանէսյին անտաուորուծման անցյալ փորձը 
համոզեց բոլոր անտաոաբուծներին անտառի անկման այսպես կոչված Դոնի 
ե «նորմալ» տիպերի լրիվ ան ւգե տ բութ յան մեջ, որոնք տափաստանային ան- 
տտոաըոէծման պրակտիկայում գրական արդյունք չավին: թննադատելուէ It 
դատապարտելով անտառատնկումների այգ տիպերի անկենսունակությունը, 
որովհետև այդպիսի տնկարկներր չորանում և ոչնչանում են (սովորաբար 
նրանց կյանքը 15— 25 տարուց ավելի չի եղել . անտառաբույծները, սակայն, 
չքացեցին անւոտուոտնկումների նշված տիպերի հիմքում ընկած բիոլոգիորեն 
սխալ արմատական տեսական ղ բու յթն ե ը ը • Այս տեսական սխալները բխում 
Լին բուսական է: կենդանական աշխարհում (րնոէթյտն մեջ գոյություն չունե
ցող) դաման ներտե սակային պայքարի ընդունումից ե բնության մեջ իրււք 
գոյություն ունեցող միջտեսակային պայքարի էւ փսիւսդնէէէթյան անտեսու
մից» Այդ ՛տեսությունից Լին ելնում, որ խորհուրդ Լին տալիս անտաոա յին 
դանա դան տեսակների տնկիների աո անձին ծա սերով խ տ՛էրն տնկումներ Դոնի 
և, այսպես կոչված, «նորմալ՝ տիպերի դեւդրոէմւ թաղմաթիվ անհաջողու
թյուններից հետո անտսէէէսւրույծնեըը գործնականում խոտանել են տնկումնե
րի նշված տիսքերը, բայց անտառաբուծության վերաբեր յալ գիտության մեջ, 
ինչպես արդեն ասել ենք, ոչինչ չԼր փոփոխվել:

Որպես այդպ/էսի գրոէթյան տըղյունք որոշ գիտնական՝անտաոաբոէյծ- 
ներ, տափաստանային անտաուսբուծման ւսնցյալ հարյուրամյա ոլսւտմութլա
նք դրտկանությամբ ճանաչելու հիման վրա, ճիշտ են անում, որ լրիւԼ մերժում 
են անտառատնկման այսպես կոչված «նորմսւլ." տիպը, բս>ւց միևնույն ժա- 
մանակ ճիշտ չեն անում, երբ մինչ այժմ Լլ հանձնարարում են անտաոաշեր֊ 
ս: երի ե անտաոային մասսիվների տնկման դեպքում տարբեր տեսակների 
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ծառ առ ծառ (սառնումչէ։ Այդ անտաոաբուծները նույնպես ելնում են սխալ 
տեսական նաի։ադրյալներիցւ

Այց ընկերները կարող են ինձ առարկել, մաանանշեչով այն, որ անտա֊ 
ռաւոնկումների մնրւրմսղ» տիպի դեպքում մտցրվռէ մ Լին սոսկ միայն բարձ֊ 
րաբուն տեսակներ, առանց թփերի խառնուրդի, իսկ այժմ նրանք խորհուրդ 
են տալիս անտառատնկումների մեց բարձրաբուն տեսակների հետ խառնել 
նաև (հիեր այս կամ այն տոկոսով։ !՝այց շԼ որ անտառաբույծներից ոչ ոք չի 
աոսւրկի, որ թփերը, հիմնականում, անհրաժեշտ են ոչ թե անտառի երկա
րակեցությունն ապահովելու համար, այլ նրա համար, որ հողր շոսոով ծածկ֊ 
վ/>, որ շուտով վերանա հոդի մշակման անհրւււժեշտությունր' մոլախոտերի 
դեմ պա յքա րե լու համարւ 1հ/կ տնկման «նորմալ" սւիպր սլեւոական անտա
ռապետությունների անց յալ պրակտիկայի կողմից խոտանված Լ ոչ թե այն 
պատճառով, որ այղ տնկարկները տևական մ ամանակ պահանջում Լին հոդի 
մշակում, այ/ այն պատճառով, որ այդ տնկարկները ռրկարակյաց չԼին։ Այդ 
տնկարկները ոչնչանում Լին ոչ ույն պատճառով, որ այնտեղ շկար թփերի 
որոշ տոկոս, այլ այն պատճառով, որ այնւսեդ գոյության աներ իրար հետ 
ուժեղ մրցող տարրեր տեսակների առանձին ծառերի մի խառնուրդէ Անտա֊ 
Լէարույծներր դիտեն, որ մեր ւոսւ։իա ստանային շրջանների մեծ մասում ան
տառ ատնկարկբ կլինի ոչ երկարակյաց, եթե նրան ում չի աճեցրած կաղնին, 
որպես գլխավոր ‘տեսակ։ Եսկ կաղնու միտյնակ տնկիներին միշտ, որպես կա
նոն, կճնշի նրանց կ՛՛ղբին տեղավռրվւսծ ամեն մի ուրիշ տեսակը։

Գլխավոր տեսակները պետք Լ դասավորել ոչ աոանձին ծառերով, այլ 
կույտերով, բներով, որւղեււղի ոչ մի այլ տեսակի հնարավորություն ձտ("1ի 
ճնշելու. գլխավոր տեսակը' կաղնին երիտւ/ւսսւրղ հասակում, իսկ ավազային 
հողերի վրա' սոճին, որտեղ նա պետը Լ էիեի դ/խա'/"ր տեսւսկ ը։ երբ գլխա
վոր տեսակը, մեր դեպքում կաղնին, կբարձրանա, ապա նրա ծածկույթի տակ 
իրենց քավ կղղան նաե ստվերադիմացկուն տեսակները, ինչպես, լենտ տերևին, 
լորենին և զանազան թփերը։ Ա՛յդ պատճառով !.յ մենք առաջարկում ենբ ոչ 
թե առանձին տեսւսկնե րի խաոնումր ծ աո "՚ո ծ աո, այլ դթսւււվոր տեսակների 
տԽլաբաշխռսհ խիս։ (աքբերով, բներով։

Վայրի խոտա յին տափաստանային բ ուս ա կ ան ությ ան դեմ անտառային 
տեսակների երիտասարդ ծիլերի պայքարի համար լավագույն պա յմաննե ր 
ււաեղծելոէ նլղաւոակով առաջարկվում Լ վարձն ակ ան անէոաոաշերւոերի մեջ 
դյոէղատնտեսական միամյա կա լա ու րան ե րի համապատասխան ցանքեր ա- 
նելւ

Անտառի ցանքի և խնամքի վերաբերյալ առաջարկած սիստեմի համարյա 
խդոք աոանձին տարրերը մենք վերցրել ենք անտառաբուծական պրակտիկա- 
յիք. ըստ գրական աղրյա րնեբի, բայց ինչպես այդ տարրերի ընտրությանը, 
Նույնպես և նրանց՝ մի առն ական սիստեմի մեջ դսւսավպւամ ր կատարել ենք 
մենք, ելնելով րնաթյան մեջ ներտեսակային պայքարի ո։ փոխօգնության տո- 
կ ու յաթ։ լա ե փ աստի ց ։

Անտաոի փորձնական տնկման հանձնարարվել սիստեմր ելնում Լ տա
փաստանային շրջանն և րամ՝ ռւմերի և. միջոցների ն վէս ղա դույն ծախսումով 
երկարակյաց անտառ ստեղծելու համար լտվաղոէյն պայմաններ ապահովելու 
անհրաժեշտությունից; ե^այց անտառային շերտերի տնկման և նրա խնամքի 
տվյալ ս(ւսսւեմը տա փա ս։ո ս/ն ա յին և ւսնւոաոաւոսւփասւոանային շրջաններում' 
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գործնականում դեռևս ոչ մի տեղ ստուգված չէէ Այղ պատճառով էլ այն առա
ջարկվում է գյուղատնտեսական գիտական և փորձնական հիմնարկներում, 
ինչպես և անտառային ւոնտեսությանն երում փորձնական ստուգման ենթար
կելու համար։

Գյուղատնտեսական բոլոր գիտական և փորձնական հիմնարկները, ինչ
պես և անտառային տնտեսությունները պետք է արդեն 1.91.9 թվի գարնանից 
հիմնտղրեն անտառային շերտերի բնային եղանակով ՛ի որձն ական մեծ ցան
քեր համաձայն շարադրված ցուցմունքների։

Այղ ծրագրի կատարման ժամանակ գիտական ե փորձնական հիմնարկ
ները պետք է խստորեն պահպանեն այն հիւէնակւսն տեսական գրույթները, 
որոնցից ելնելով և կառուցված է առաջարկվող սիստեմր։ Միևնույն ժամա
նակ ծառային և թփային տեսակների, ինչպես նաև գյուղատնտեսական մի - 
ամյա կուլտուրաների ընտրության գործում պետք է ելնել շրջանի տեղական 
հողային և կլիմա լական պայմաններից։ Օրինակ, ավազային հողի ‘էրա գր[- 
խավոր տեսակը պետք է լինի սոճին և ոչ թե կաղնին։ Միևնույնը վերաբերում 
է կաղնու տակ աճեցվող ու հողը ստվերարկոգ թփային տեսակներին։

Հանձնարարվող սիստեմում գլխավորն' անտառային աոանձին գլխավոր 
տեսակների բնային ցւսնքն է, այղ բների ճիշտ տեղաբաշխումր տարածու
թյան ւ[րա այնպես, որ կարելի չինի վայրի խոտա չին բուսականության դեմ 
սլա չքարի հիմնական եղանակը դարձնել միամյա կուլտուրական գյոււլաւորն- 
տեսական բույսերի ցանքը կամ տնկումները։

Հատուկ ուշադրություն ււլետք է դարձնել անտառային այն գլխավոր տե
սակի ընսւըռւթչան ե լավագույն աճեցման վրա. որբ կստեւլծ ի անտառի եր
կարակեցությունը I։ կտա {ավ փայտանյութ։ Գլխավոր տեսակի ծածկույթի 
տակ կդասավորվեն երկրորդական ե միէւնւււ յն ժամանակ տափաստանային 
անտաոի համար անհրաժեշտ ստվերադիմացկուն տեսակները ե թփերը; Տա- 
ւիաստանալին I։ ան տ ա ո ա ա ա փ ա ս ս։ ան ա լին շատ շրջանների համար գլխավոր 
տեսակը պեսէր է / ին ի կաղնին, իսկ ավաղւս յին հոգի վրա' սոճին։

Հենց այգ պատճառով էլ անհրաժեշտ է, որ ղիտա-հեւուսգոտական հիմ- 
նսւըկնեըր և անտառս։ չին տնտեսությունները տվյալ ժամանակում հատուկ 
ուշացրու թյուն դարձնեն կաղնու ւսշնւսնից մթերած կաղինների ձմեռային 
ճիշտ պահպանման վրա, սրպեսղի նրան/} չկորցնեն ծ լուն ակութ չուն ը: Վաղ 
դարն անն անհրաժեշտ է կա դմակե րպե լ կաղինի 1Ը1սցուցիչ հավա քում անտառ
ներում։ Տւսւի ասս։ ան ույին անուս։ ալքը nt ծման հաջողության համար մյուս կւս- 
.ր1ւորտգււէքն միջոցառումը հանդիսանում է կաւ/նիննևրի ե ցանքատեղեըի 
վարւսկումր համապտտւււււիւան սնկերով' միկէէրիղաJ11 վ, քանի որ աոանւյ կաղ
նու երիւոասարէւ ծխերի արմատների վրա նրանց բնակություն հւսսւոատևլը 
կաղնու ծիլերը չեն աճի: Տաւիւս ս ս։ ան ում կաղնու ծիլերը, եթե նրանց ւիւա 
միկորիղա չի դաըգւսնում, ոչնչանում են կյանքի աոաջին կամ երկրորդ տա
րում։ Այղ պատճառով անհրաժեշտ է ձմեռվա ե վմսղ գարնան րնթացքոււ! 
հււղ մթերել կւսւլԱռւ ւոոոգջ, հին տնկարկների տակից կւսւք այն տնկարկնե֊ 
րից, ոըւոեւլ բուծվել են կաղնու սերմարւււյւյեը։ Հոգն ըստ ծէսվալի ւղետք /. 
մթերել գոնե երկու անգամ աւԼել, քան ցանքի համար տրամադրւխծ կաղին
ների ծավալն է։

Հողի չորացումից խուսափելու, համար կաղինների գարնանային ցանքը 
պետք / կատարել որքան կարելի է վաւլ: Հանձնարարում ենք անտառային 
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ցանքի համար վերցրած շերտը նշանադծԼլուց հետդ, կաղնա, ցանքը հարթակ
ներում կատարել այս եղանակով։ Հարթակի կենտրոնում, նշան սւգծ երի խաշ
վելու տեղում, հողուրագով անում են ոչ մեծ փոսիկ։ Նրա մեջ, միկորիզայով 
վարակելու նպատակով, ածում են կաղնու տնկարկի աակից վերցրած մի 
րուո Հող և այղ հողի վրա գնամ 7—-8 կաղին։ Փոսիկը կաղինների հետ միա
սին ծածկում են խոնավ հողով, ոտքով թեթևակի սեղմում {լ վրայից ծածկում 
1—2 ml շերտով փուխր հողով։ Կաղինների անկման խորություն ր պետք Լ 
լինի մոտավորապես 5- 7 սմ: Ա/դ փոսիկի շուրջը, նրանից 30 սմ հեոավո- 
րության վրա. նոէ,յն եղանակով տնկում են նաև չորո փոսիկի մեջ։ Հետևապես 
մեկ մետրանոց հարթակի վրա ընդամենը տնկված կլինի հինդ ւիոսիկ, և յու
րաքանչյուր փոսիկում' 7—8 ծլուն ակ կաղին։

Անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր դիտական և փորձնական հիմնարկու- 
թյուն մեր առաջարկած եղանակով տնկի ոչ պակաս, քան 70 տոկոսն այն 
տարածության, որ նրանց դաշտերում տրամադրված է դաշտս։ պաշտ պան ան
տառային շերտերի համար: Անտառային շերտերի մնացած 30 տոկոսը, Հա
մեմատության համար, պետք Լ տնկել այն եղանակով, որն այժմ ընդունված 
Լ նրանց դոտու համար։

Տարրեր մինիստրությունների իրավասությանը ենթակա գյուղատնտեսա
կան բոլոր դիտական և փորձնական հիմնարկներում, ինչպես նաև անտառա
յին տնտեսություններում արդեն 1949 թ. . գարնանը, ընդհանուր հաշվով, 
պետք կ բնային եղանակով հիմնադրված լինի մի րանի հագար հեկտար 
փորձնական անտառային շերտ: Այս փռրձի դնելն անհրաժեշտ է շտապեցնել 
այն հաշվով, որպեսզի որքան կարելի է ավեչի շուտ սրսշվի հանձնարարու
թյունների գործնական պիտանիությունը։
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А. 3. Иванова

Перспективы использования можжевеловых 
редколесий в Армении

Можжевёловые редколесья я Армении в процентном отноше? 
ним к лесам из других пород играют небольшую роль; тем не менее 
они представляют ценность в смысле их использования в народном 
хозяйстве. 9

В настоящее время приходится иметь в виду только можжеве
ловые редколесья, т. е. редины, состоящие из групи и отдельных 
деревьев арчи на фоне ксерофильных кустарников и фрнганы. Что 
касается густых можжевеловых лесов, то они встречаются у нас 
в виде незначительных пятен и практического значения не имеют.

Можжевельники, образующие редколесья в Армении, представ
лены видами: 4ширегиз ро1усагро$, 3. 1оеМ1$$1ша, 3. (оеМсН$$1та I. 
$(|иагго§а и как примесь к ним 4. оЬ1оп§а. 4. ро1усагроз, распростра
ненный главным образом, в! южных районах республики- Мегрин- 
ском, Ведийском, Азизбековском, Мнкиянском,. Басаргечарском и др.; 
заходит и в северную Армению, ио гам более распространен 4. (ое- 
1кН$81та.

В предыдущих сообщениях (1916 а и б) мы касались фигоцено
логических и экологических свойств можжевельников; данная же 
статья посвящена перспективам использования арчи и народном 
хозяйстве.

Можжевеловые фитоценозы имеют у нас защитное и водоохран
ное значение, предохраняя и замедляя эрозию крутых горных скло
нов. на которых они произрастают.

Историческое постановление партии и правительства о плане 
полезащитных лесонасаждений и внедрении травопольных севообо
ротов обязывает нас к лучшей охране имеющихся можжевеловых 
насаждений, т. к. недостаточно бережное к ним отношение, (выруб
ка, выпас скота) приведет в недалеком будущем к полному их ис
чезновению.

Следует учесть и то обстоятельство, что можжевеловые редко
лесья, где воздух насыщен смолистым запахом и богат озоном, мо
гут иметь большое курортное значение—не меньше, чем сосновые 
леса, которых к тому же в Армении очень мало. До сих пор ку
рортное значение можжевеловых насаждений у нас недооценивалось; 
между тем в Армении организация курортов и санаториев для легоч
ных больных среди таких можжевеловых массивов могли бы. без
условно, иметь большие перспективы. В этом отношении прежде 
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всего следует заинтересоваться арчевмикаыи Ахтинского района, как 
ближайшими к Еревану, Басаргечарского района, как расположенны
ми в высокогорной зоне, и арчевницами Лхталы, расположенными 
близко от Ахталнмского дома отдыха н притом в местности с мяг
ким климатом, могущей иметь значение зимнего курорта. Помимо 
большого значения можжевеловых фигоценозов, как защитных, во
доохранных и санаторно-курортных насаждений, они еще могут быть 
использованы в промышленно-хозяйственных целях.

В период Отечественной войны особенно остро стал вопрос 
лекарственного сырья. В поисках нового сырья исследователи на
толкнулись на арчевое масло, оказавшееся активно действующим 
при лечении ран. В этом отношении был лучше исследован сред
неазиатский можжевельник (Лишрегиэ вегаУзеИапка), масло которого 
при лечении раненых в госпиталях оказалось весьма эффективным. 
Благоприятное воздействие.оказывало арчевое масло, применяемое 
как в виде его цедрольной фракции, так и в виде мази. По данным 
главного хирурга Управления Эвакогоспиталей Таджикской ССР 
Н. И. Эрлихмана (1947), арчевое масло и приготовленные из него 
препараты ускоряли процесс образования грануляционной ткани и 
переход ее в рубцевую, т. е. укорачивали сроки заживления ран. 
Особенно хорошо действуют цельное арчевое масло или его цедроль- 
ная фракция, а также мази, при загрязненных ранах с обильными 
налетами и гнилостным запахом. Впоследствии стали применять ар
чевое масло и его мази также для лечения вяло заживающих ран, 
образующихся после отмараживания и пролежней. Во всех указан
ных случаях арчевое масло и мази давали значительно лучшие резуль
таты, чем все применявшиеся ранее методы лечения. Автор отме
чает также, что запах арчового масла отпугивает мух от глухих 
гипсовых повязок. Кроме того, цедрольная фракция арчевого масла 
оказалась очень благоприятной для заполнения костных полостей, 
что позволяло первичное зашивание операционной раны и в соче
тании с глухой гипсовой.повязкой давала отличные клинические ре
зультаты.

Большим достоинством цедрольной фракции арчевого масла 
являлось также полное отсутствие отрицательных побочных действий 
как на самую рану, так и на весь организм в целом.

Наиболее распространенный в Армении Л. ро!усагро$ системати
чески и экологически очень близок к Л. зегаУБсЬашса. что дает все 
основания предполагать, что масло Л. ро!усагро$ по своему действию 
окажется сходным с маслом среднеазиатского можжевельника. Это 
должны подтвердить исследования масла из армянского вида и, в 
частности, клинические исследования. Предварительные данные, по
лученные проф. А. Л. Мнджояном (Ерев. Мед. Институт) указывают 
на сходство физических показателей масла из Л. зегаузсйашса с мас
лом Л. ро!усагро§.

Кроме медицины арчевое масло может получить применение
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и в парфюмерии (для туалетного мыла), а также в микроскопиче
ской технике для иммерсионных смесей. В парфюмерии может быть 
использовано масло как Л. ро1усагро$, так и Л. {оеМй&та. Латин
ское название последнего вида, указывающее на его дурной запах, 
явно неудачно. Л. ГоеН(Н$81та имеет такой же приятный бальзамиче
ский запах, как и Л. ро1усагрО8.

Для получения арчевого масла следует организовать заготовки 
можжевеловой хвои. Опыт заготовки хвои Л. зегаУзсЬашса в Средней 
Азии показал, что, соблюдая определенные нормы срезаемой с дере
ва хвои, можно избегнуть нанесения вреда дереву. Для этого мож
жевеловую лапку (т. е. хвою вместе с концами веточек) следует 
срезать не более чем с одной десятой всей поверхности кроны и 
резать ее на длину до 25 см (Т1. А. Якимов, Ал. А- Федоров и 
С. Д. Мовчан, 1940). Мы приблизительно подсчитали количество ла
пок, могущее быть собранным ежегодно в каждом из изученных 
нами районов Арм. ССР. Для этого в каждом районе было выбрано, 
после детальных исследований арчевых древостоев, по одному наи
более типичному дереву можжевельника, и с него была срезана 
лапка с соблюдением вышеуказанных норм. Можно принять, что 
нормы среза, установленные для X зегаузсЬашса пригодны и для 
X ро!усагро$, т. к. оба эти вида чрезвычайно близки по типу хвои.

Полученное с одного дерева количество лапок помножалось на 
подсчитанное нами среднее количество деревьев на гектаре, харак
терное для данного района, а затем уже, на основании данных по 
площадям арчевников, полученных в Министерстве Лесной Промыш
ленности Арм. ССР, были подсчитаны ориентировочные запасы ла
пок для каждого района. По среднеазиатским данным новая лапка 
на месте срезанной отрастает очень медленно, не ранее чем через 
15—20 лет. Поэтому рекомендуется подразделить эксплоатируемыЙ 
участок арчевников на 15—20 делянок и ежегодно производить сбор 
лапок лишь с одной делянки. Учтя все эти данные, мы вычислили 
следующие запасы лапок по отдельным районам Арм. ССР.

Ведийский район. Среднее количество лапок с одного дерева 
равняется 5, 7 кг. Среднее количество деревьев на га =45. Всего 
в районе 4123,3 га арчевников, а ежегодно можно использовать 
4122:20 = 206 га. Ежегодная добыча лапок = 5.7X45X206=52.839 кг 
или с округлением—53 тонны.

Мегринский район. Среднее количество лапок с одного дере
ва = 6 кг. Среднее количество деревьев на га = 50. Всего в районе 
2463 га арчевников, а ежегодно можно эксплоатировать 2463 ։ 20= 
= 123 га. Ежегодная добыча лапок—-6Х50Х 123=36.900 кг или с 
округлением 37 тонн.

Ахтинский район. Среднее количество срезаемой с типичного 
дерева лапки=3,4 кг. Среднее количество деревьев на га «20. Все-
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го в районе 320 га арчевников, а ежегодно может быть используемо 
323 : 20=16,2 га. Таким образом ежегодно н районе можно добы
вать 3,4X20X16,2=1102 кг. или с округлением 1 тонну лапки.

Эфирное масло определялось в %Л/« к весу воздушно-сухой 
лапки, которая в средней в 3—1 раза меньше веса сырой лапки- 
Следовательно ежегодная добыча воздушно-сухой лапки будет:

В Вединском районе—13,25 тонн
„ Мсгрпнском „ — 9,25 „ 
. Ахтннском „ — 0,25 „

Содержание эфирного масла1* в лапке было определено из 
двух образцов: из образца, взятого в июле 1942 г. в Ахтннском 
районе, и второе, из образца, взятого в августе того же года в ок
рестностях Гарин (Котайкский район). В обоих случаях содержание 
масла оказалось одинаковым—1,6'՝

Приняв эту цифру за среднюю, получим следующее ориенти
ровочное количество можжевелового масла, которое можно заго
товлять ежегодно: Вединскнй район 210 кг, Мегринский 150 кг п 
Ахтннский 4 кг.

Так как три изученных района охватывают примерно 2/3 всей 
площади арчевников южной Армении, то общее количество можже
велового масла, которое ежегодно можно добывать в южной Арме
нии, будет» следовательно, около 550 кг или с округлением 0,5 тонны.

Кроме эфирного масла можжевеловая лапка содержит смолу, 
каротин (провитамин А) и витамин С.

Определение содержания витамина С в лапке и ягодообразных 
шишках можжевельника'** дало следующие результаты:

Содержанке эфирного масла в собранных нами образцах хвои J. ро!усагроч 
(а для Мггрпнскогп района и .1. foetidfssirn ч было определено по нашей просьбе в 

jiatopaгорни/органической .химии проф. А Л Мнджояна при Ерев. Мед. Инсти
туте. (Аналитик А. Какосян).

‘ Опр Деление произведено по нашей просьбе дабораториеЛ физиологии 
растений Ботанического Ин-та Ail Арм. ССР (аналитик А. Гаспарян).

Вид можже
вельника Часть растения Врем и сбора 

и анализа
Райо п

Количество 
витамина С в 
.игп/о от веса 
свежего ма

териала

J. polycarpp.* Хвоя VIII-1942 г. Ведянекий 203,8
J. polycaipos
J. foeUdissima

м
•

X—1942 г.
IX-1942 г.

Мегрннский 
Алаяердский

131,0
195,5
187,0

« X 1942 г. Мегринский 217,0
259,2
154,0
421,91
238/0

С одного и то- Хвоя чешуйчатая
го же дерева Хвоя игольчатая IX -1'342 ХлавсрдскнЙ 136,0
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Эти данные показывают, что содержание витамина С в хвое 
J. polycarpos и J. foetidissima приблизительно сходное и в среднем — 
200 Процент содержания витамина С варьирует в зависимости 
от фенологической стадии растения. Так, по нашим данным, хвоя 
J. foetidissima в состоянии цветения показала содержание витамина 
С 233 .иг %, а в стадии плодоношения 421,94лг%- Очевидно к кон* 
цу вегетации растений заканчивается и накопление витамина С.

Близкая цифра витамина С получена для хвои J. foetidissima 
Ботаническим Институтом АН Азербайджанской ССР на местных 
Образцах, где содержание витамина С =229,7 m։*/q (сбор 30 ок гября). 
Но у J. polycarpos содержание витамина С оказалось, по их дан
ным, всего 73,0 .иг %, что вызывает сомнение в верности определе
ния (цифры взяты из сборника „Витаминосодержащие растения Азер
байджана". Составили А. А. Гроссгейм и др., Баку, 1942).

Интересно отметить, что при наших анализах более зрелая 
чешуйчатая и молодая игольчатая хвоя с одного и того же дерева 
дала совершенно одинаковое содержание витамина С.®

В ягодообразных шишках витамин С содержится значительно 
меньше: в почти зрелых шишках J. polycarpos 40,5—87,61 .иг %, 
а у J. foetidissima один исследованный образец показал 50,87 .иг°/0. 
По азербайджанским данным в зрелых шишках (сульфнтпрованных) 
J. polycarpos оказалось 22 .«г% витамина С.*

Таким образом, как сырье для получения витамина С может 
иметь значение хвоя, но не шишки. Нужно еще уточнить содер
жание витамина С по сезонам для определения наилучшего времени 
сбора хвои. Напомним также, что сосновая хвоя уже используется 
для получения витамина С. На Тихвинском лесокомбинате Ленин
градской области (М. М. Ильин, 1942) по предложению АН СССР, 
успешно производилась переработка сосновой хной с расчетом на 
се комбинированное использование, т. е. получение одновременно 
витамина С, эфирного масла и иглита (набивочного материала). Та
кое же комбинированное использование можно применить и для 
хвои можжевельника, что было предложено и И. Ю. Гаджие
вым (1942).

Таковы возможности использования хвои наших можжевельни
ков. Нужно еще добавить, что ягодообразные шишки J. communis 
употребляются в медицине в качестве мочегонного средства, а так
же как пряность, способствующая пищеварению.

Кроме того, шишки можжевельников сахаристы и иядавио 
употребляются для выгонки водки (специфический вкус джина обус
ловливается присутствием можжевеловых шишек). Шишки наших 
можжевельников в этом отношении еще не изучены, но вполне воз
можно, что и они окажутся пригодными.

Древесина можжевельника также имеет разнообразное приме-
* Нес цифры относятся к содержанию витамина С я свежей хвое: в сухой 

хвое, по нашим данным, витамин С не сохраняется вовсе. 
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неппе. В древние времена крупные стволы строевых можжевельников, 
образовывавших дремучие арчевые леса, шли на постройки, о чем 
свидетельствуют археологические данные (Гумель, 1940, 1941). Дре
весина можжевельника очень плотная и прочная, является прекрасным 
строительным и поделочным материалом. Она пригодна также для 
карандашного производства. Древесина эта не гниет и не портится в 
течение целых столетий и поэтому может употребляться на особо 
ценные поделки. Однако, в настоящее время использование можже
вельника на древесину, в силу указанных причин в Закавказье и, 
в частности, в Армении, невозможно. Поэтому Министерством Лес
ной Промышленности Арм. ССР можжевеловые редколесья выде
лены в особую категорию лесных угодий ввиду необходимости 
установления в них специального хозяйства с проведением только 
рубок ухода, для выборки фаутных и перестойных деревьев.

Все изложенное приводит нас к' выводу, что можжевеловые 
насаждения представляют большую ценность и необходимо их со
хранить. Кроме того, нужно максимально способствовать всесторон
нему возобновлению арчевников. Как было отмечено нами в нашей 
предыдущей работе (1946), семена можжевельников всходят туго и 
требуют для этого благоприятных условий почвы и освещения. 
Лучше всего всхолят они в тени старых деревьев. Однако, если 
под деревьями накапливается слишком много смолистой подстилки 
из опавшей хвои, то это затрудняет появление и развитие всходов. 
Поэтому мы рекомендуем небольшую прочистку приствольных лу
нок, с удалением лишней подстилки так, чтобы толщина оставше
гося слоя не превышала 2—3 см\ кроме того нужно совершенно 
запретить в арчевниках выпас скота.

Ботаяическин Институт.
Академии Наук Армянской ССР.

Поступило 24 1 1949.
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ՃԱՅԱՍՏԱՆհ ԳՒ2ՒՆեՐՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ճեՈ֊ԱՆԿԱՐՆեՐԸ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հեղինակն ւսոաէարկ>" մ Լ օղ տաղրէրծհյ գիհու փշատերևը եթերային 
յՈէպ ստանարււ. համարէ Ծ աւլեր ր չւքեաււերէէ հաւք ար պետը է կտրել ճյու
ղերի ծայրերը 25 Ulf երկարությամբ և թորումով ո in ան ա լ ե թ ե րա յին յու դ, 
որի միջին սլարունակսւ թյունն Օղային՝ չոր փշատերևի մեջ կազմում է 1,0°թ:

Այղ յ՛՛՛ղի &եդրոլային ֆրակցիան և ղրանից պատրաստված սպեղա
նին բավականին դգալի ա րղյունր երԱ տալիս կեղտոտ ե. երկար մամ անակ 
չրում վող վերըերը բում ելիս։ Գիհու եթերային յուղի օգտագործումը ոչ 
միայն աբազա ցնէ ում Լ 'Էերվքի բուժման պրոցեսը, տյլև ոչ մի բացասա
կան ազդեցություն չի թողնում ամբողջ օրգանիզմի վրա։

Գիհու. յուղն օղւոաղործ վում /, նաև պա բֆ յ ում ե ր ի ա յ ի մե9 և միկրոս- 
կոպ ի ական տ ե խն ի կա յում ։

Գիհու փշատերև ր պարունակում կնաև թեմ, կարոտին վիտամին)
և OCU վիտամին։ „C“ վիտամինի միջին պարունակութ յուն ր թարմ փշա
տերևի մեջ կազմում կ 200 ifqp

Այսպիսով ծաղում I, եթերային յուղի, քսեմ ի և վիտամինների կոմ
բինացված ա րտաղ րու.թ յուն հարղր։

Ուշադրության արմանի կ նաև գիհու նոորսւ՚հ inաոներում ւոու- 
րերկու ւյօղային սանատորիաներ կազմակեր պևլու հնարավորութ յունը։

Այս բոլորի հիման վրա հեղին ակր հանդում է այն եզրակացության, 
որ գիհիների նոս բան տասները Հայկական ՍԱ Ռ-ում մեծ արմեր են ներ
կա յացնում և որ նրանց պետյւ Լ ոչ միայն պահպանել, այյե աոավելա- 
ղույն չափով նորողել։
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О. А. Гоодакян

Субтропические культуры в Армянской ССР

Рельеф Армянской ССР, как типичной горной страны, создает 
ряд микроклиматических районов удобных для возделывания тепло
любивых субтропических культур. В северной, северо-восточной и 
юго-восточной части республики имеются целые районы с чертами, 
свойственными субтропикам. Обилие солнечной энергии, теплая 
зима, плодородные почвы-все это вместе взятое, создает вполне 
благоприятные условия для широкого развития здесь субтропических 
культур.

Согласно постановлению Совета Министров Армянской ССР в 
районах с благоприятными почвенно-климатическими условиями пло
щадь субтропического плодоводства до 1955 г. должна быть увели
чена на 1ООСЮ гектаров. Особое внимание будет уделено развитию 
таких субтропических культур, как маслина, инжир, гранат, миндаль, 
фисташка, орех и др. В настоящее время в различных районах рес
публики имеется более ООО гектаров посадок субтропических куль
тур. Некоторые колхозы и колхозники получают заметны։։ доход от 
этого хозяйства. Однако, климатическое разнообразие районов, при
годных для возделывания субтропических культур, недостаточно 
изучено, не говоря уже о том, что некоторые из этих районов (Но- 
емберянскпй, Алавердский) в климатическом отношении вовсе не изу
чены. Не изучен также видовой состав возделываемых субтропи
ческих культур, а также площади их распространения. Не изучался 
и не был широко использован опыт субтропического плодоводства в 
республике, отсутствовала также научно-исследовательская опытная 
работа.

К серьезном) и плановом) изучению субтропиков Армении дол
жны приступить с текущего года.

Перед работниками науки и производства стоит почетная и от- 
ветственная задача -провести в установленные сроки изучение кли
матических и почвенных условий соответствующих микрорайонов 
Армянской ССР. удобных для возделывания субтропических культур.

Было бы ошибочно думать, что поставленные по внедрению 
субтропических культур задачи могут быть разрешены только 
усилиями специалистов агрономической пауки. В эту работу должна 
быть широко привлечена творческая инициатива местного населения, 
передовиков социалистического сельского хозяйства, опыт колхозни- 
ков-опытников, а также юных мичуринцев, которые должны самым 
активным образом участвовать в научно-производственной работе*
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«Необходимо, чтобы теоретическая работа не только поспевала за 
практической, но и опережала ее, вооружая наших практиков в их 
борьбе за победу социализма “—так учит наш мудрый вождь това
рищ Сталин.

Колхозно-совхозное производство все настойчивее и сильнее 
требует от научных организации действенной практической помощи 
в деле познания и внедрения новых, сельскохозяйственных культур, 
вооружая колхозные массы необходимыми агротехническими знания
ми для успешного разрешения вопросов по возделыванию субтропи
ческих культур.

Механический перенос опыта влажных субтропических районов 
Грузин, сухих субтропиков Азербайджана или Средней Азии не раз
решает поставленных перед нами задач пи в отношении подбора 
культур, ни тем более в отношении приемов их акклиматизации или 
агротехники. Почвенно-климатические условия субтропических райо
нов Армянской ССР совершенно иные. Основной задачей научно-ис
следовательских учреждений Армянской ССР и в первую очередь 
Института Плодоводства Академии Наук Армянской ССР является 
всемерная помощь колхозам и совхозам республики R деле выполне
ния государственного плана ио развитию субтропического плодовод- 
дства. Одновременно должны быть изучены и выявлены районы, при
годные для разведения субтропических культур. Такое изучение» 
прежде всего, должно быть направлено к выяснению агроклимати
ческих особенностей районов или микрорайонов, перспективных в 
отношении возделывания субтропических культур. Для этого нужно, 
на базе существующей гидрометеорологически.՛. сети, начать деталь
ное изучение климата приземного слоя воздуха в отношении тепло
вого баланса, влажности, ветрового режима, заморозков и других 
показателей.

Предполагаемые районы или микрорайоны можно наметить в 
результате, визуальных наблюдений на основании фптоиндикяторов 
(наличие в этих местах субтропических растений или растений, ха
рактерных для субтропического климата), опросов местного населе
ния, а также на основании данных ближайших гидрометеорологиче
ских станций. После предварительного выбора районов—участков» 
должна быть организована достаточно густая (в зависимости от спе
цифики местности), четко работающая сеть микроклиматических на
блюдений.

Следующей актуальной задачей явлляется выведение, путем 
отбора, гибридизации и воспитания, сортов культур для наиболее 
подходящих почвенно-географических условий данном местности 
района. Особое внимание должно быть уделено вопросам морозо
устойчивости. Приспособленные местные сорта субтропических куль
тур могут служить прекрасным исходным материалом для селекцион
ной работы. Попутно должны быть разрешены также вопросы агро
техники.
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Полное содружество ученых агрономической науки и передови
ков производства является основным условием большевистского ре
шения вопросов, поставленных партией и правительством по широ
кому внедрению субтропических культур в Армянской ССР.

Поскольку субтропические районы в пределах Армянской ССР 
в значительных местах могут быть обеспечены влагой искусственным 
орошением, то для культуры субтропических растений имеют реша
ющее значение термические условия.

Морозостойкость субтропических многолетников варьирует в 
очень больших пределах. Несмотря на то, что многие субтропиче
ские растения известны в культуре с очень древних времен, 
знания о их морозостойкости до сего времени не приведены в 
систему н теоретически недостаточно изучены. Сведения о моро
зостойкости субтропических растений не относятся к каким-либо 
строго определенным ботаническим формам, они даются в слишком 
общей форме В действительности же морозостойкость субтропи
ческих растений отличается большой устойчивостью, что находится 
в полном согласии с определенностью их климатических границ.

Из субтропических культур, которые должны быть внедрены в 
республике, маслина является наименее морозоустойчивой и по этому 
признаку, согласно инструкции [3], условно ее относят к третьей 
группе после лимона, мандарина, апельсина, эвкалипта, олеандра, ага
вы и др. К этой же группе относится и благородный лавр, а также 
некоторые сорта чая. Инжир и гранат, по морозостойкости, отно
сятся к четвертой группе, а фисташка, фундук, грецкий орех и др. 
к последней пятой, наиболее морозостойкой группе культур.

Маслина (Olea enropea L.) является одним из самых древних 
культурных растений. Происходи! из Средиземноморской области. 
Самые крупные плантации маслины в СССР находятся в Н. Афоне, в 
Абхазской АССР. В прежние времена маслины культивировались так
же на нынешней территории .Армянской ССР—в юго-восточной части 
республик;!. В настоящее время имеется маслиновый совхоз в Ноем- 
берянском районе. В .последние годы маслина все шире распростра
няется в республиках Закавказья, Средней Азии н в Крыму.

Маслина засухоустойчивое растение, легко переносит длитель
ное бездождие, а в период цветения (май—июнь) наличие атмосферных 
осадков даже вредит опылению. Она может развиваться на каменис
тых почвах, причем наилучшпми для нее являются богатые гумусом 
карбонатные почвы.

По данным Г. Г. Селянинова [1], заметный рост маслины начи
нается при средне-суточной температуре воздуха выше-}-10оС. Холо
достойкие формы переносят морозы до —15°,—18°С. Минимальная 
сумма активного тепла, необходимая для прохождения наиболее 
ответственной фазы маслины 3000°, а для промышленной культуры 
этого растения, согласно исследованиям Селянинова, не менее 4000°. 
Вредным метеорологическим явлением в период созревания и убор
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ки маслины являются сильные ветры, сбивающие плоды с деревьев 
до их полного созревания.

Агроклиматические показатели [2] юго-восточных районов рес
публики (сухие субтропики), в частности Мегри, благоприятны для 
культуры маслины.

Малое количество атмосферных осадков н наличие суховеев 
вызывает необходимость искусственного орошения при культуре 
маслины в Мегрмнском районе. В Кафанском районе также имеются 
благоприятные условия для развития культуры маслины, однако, 
сумма полезной температуры здесь меньше. Зимы также суровые, 
однако, количество атмосферных осадков здесь больше, что создает 
возможность культуры маслины без искусственного орошения. Более 
широкие перспективы развития культуры маслины имеются в север
ной и северо-восточной части республики (полувлажййе субтропики , 
в долинах междуречья Дебед и Акстафипка, до абсолютной высоты 
900 м над ур. моря. Зима здесь теплая. Количество атмосферных 
осадков умеренное, что позволяет в значительных местах отказаться 
от искусственного орошения.

Инжир (Ficus carica I..). Культура инжира или фиги едва ли не 
более древнего происхождения, чем культура маслины. Родиной ин
жира является Малая Азия. В Союзе ССР культура инжира разво- 

•водится на южном берегу Крыма, в Кутаиси, Сухуми, Ленкоране, 
в Средней Азин я др. В Армянской ССР инжир возделывается, глав
ным образом, в северо-восточных и юго-восточных районах, частично 
и в других районах республики до абсолютной высоты 900 м над 
ур. моря. За рубежом инжир распространен в Турции. Греции, Италии, 
Португалии, Сев. Америке, Иране и др.

Инжир также приспособлен к длительному перенесению летней 
засухи. Вегетация инжира начинается с апреля [1]. Весенние замороз
ки для инжира не имеют существенного значения, так как листва 
распускается после того, как заморозки прекращаются. Этот момент 
имеет существенное значение для его разведения в климатических 
условиях Армянской ССР. Опадение листвы осенью имеет место при 
температуре воздуха около 10’ С.

При наличии в глубоких горизонтах почв запасов влаги, инжир 
лает высокие урожаи и без орошения. Зимостойкость значительно 
выше зимостойкости маслины: инжир переносит температуру воз
духа до—15‘С [I]; при температуре воздуха—20°С отмерзают тол
стые ветки, но стволы сохраняются.

Инжир очень легко отрастает от корня, естественно возобнов
ляясь после очень суровых морозов, вызывающих отмерзание дерева. 
По отношению к количеству тепла менее требователен, чем маслина. 
Для нормального его роста и развития требуется 3000 —3500" тепла. 
Сбор и сушка плодов инжира должны происходить в условиях совер
шенно сухой солнечной погоды, так как сочные, мясистые плоды 
быстро портятся при сырой погоде.
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Инжир растет почти на всех почвах, включая песчаные и гру
боскелетные. Агроклиматические показатели северо-восточных и 
юго-восточных районов республики весьма благоприятны для мас
сового внедрения этой культуры. В отличие от .маслины, может найти 
более широкое чем до сих пор распространение и в Араратской 
низменности (летние субтропики); здесь сумма тепла достаточно велика, 
однакб, для предохранения инжира от зимних низких температур 
воздуха его здесь необходимо культивировать так. чтобы на зиму при
гибать и засыпать землей, как и виноградную лозу. Преимущества 
агроэкологических условий районов летних субтропиков для куль
туры инжира заключаются в продолжительной, теплой, сухой осени, 
что весьма благоприятно для сушки плодов.

Гранат (Ptinica granatum /.J—очень древняя культура; наряду 
с инжиром и виноградом он был известен в античном мире. Главные 
очаги естественного произрастания граната —Иран и ближайшие к нему 
страны |6). Ареал распространения в Советском Союзе—Средняя 
Азия до 41,3е северной широты, Каспийское и Черноморское по
бережья н Закавказье. Культура граната в Армянской ССР поды
мается до 1100—1200 .и и. у.я., а в Таджикистане—до 1450 .и (до
лина р. Пяндж).

Гранат к почве нетребователен: растет на почвах глинистых, суг
линистых, супесчаных и песчаных. Хорошо развивается на известко
вых и частично засоленных почвах. Гранат—культура жаркого по
лусухого климата. Самые высококачественные плоды получаются 
при длинном вегетационном периоде с обилием солнечного света 
и тепла. Дерево выноси г абсолютный минимум температуры воз
духа до 15е, —16'С (6). Весенние заморозки не опасны, гак как 
цветение происходит в конце мая месяца. Сумма тепла для нормаль
ного роста и развития граната должна быть не менее 3500°.

Экологические условия [2] северо-восточных районов Армянской 
ССР, где гранат произрастает в диком состоянии и сейчас культиви
руется, благоприятны для его культуры. Благоприятны также условия 
в юго-восточных районах (особенно Мегринский и Горисский районы) 
и Араратской низменности, а местами и ближайшее нагорье, до аб
солютной высоты 900 л/над ур. моря, а в отдаленных местах - и до 
1100 -1200 В Араратской низменности, а также севернее Мегрин- 
ского района, па зиму необходимо гранатовое дерево пригибать к 
земле м засыпать землей для его предохранения от вымерзания,

Миндаль (Amygdalus communis L.). Большие массивы миндальных 
насаждений в СССР имеются в Средней Азин. Миндальное дерево 
хорошо растет также в Закавказье и в Крыму. В Армянской ССР, 
но данным переписи плодовых садов |7], в 1946 г. имелось около 
/000 миндальных деревьев. Опи преимущественно растут в районах 
им. Берия. Котай кеком, Мегрпнском, в Араратской низменности и, в 
меньшей степени, в Иджеванском, Аштаракском, Ноемберянском,
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• Алавердском и др. районах до абсолютной высоты 1100—1200 и над 
ур. моря. В последние годы Главкондитером заложен совхоз миндаля 
в районе имени Берия.

Миндальное дерево выделяется способностью переносить дли
тельные летние засухи. При избытке влаги, наоборот, деревья стра
дают; начинается почти полное сбрасывание цветов и плодов. К поч
ве не требователен, хорошо развивается на глубоких проницаемых 
глинистых и суглинистых почвах, хорошо аэрируемых [8, 9]. Доста
точно морозостойкое: выдерживает морозы до 25 °С, однако ранней 
весной температура воздуха-0,5е.֊ 1,0* С приводит к гибели цветов. 
Средняя дата последних весенних заморозков и дата цветения мин
даля в Араратской низменности, как правило, совпадают (в первой 
декаде апреля); таким образом, распространение культуры миндаля 
в агроклиматических условиях Араратской низменности становится 
весьма затруднительной из-за весенних заморозков. Однако, за по
следние годы Институтом Генетики и Селекции растений Академия 
Наук Армянской ССР в районе имени Берия, выявлены .миндальные 
деревья, которые цветут на 10—15 дней позже обычных и нормально 
плодоносят. Указанное обстоятельство имеет большое значение для 
развития культуры миндаля, ибо основным задерживающим факто
ром в расширении площадей этой культуры, как было сказано вы
ше, в климатических условиях Армянской ССР, являются губитель
ные последствия весенних заморозков Судя по ареалу распростра
нения, минимальное количество тепла, необходимое для роста и раз
вития этой культуры, равняется около 3000°. Агроклиматические 
показатели районов сухих и полувлажных субтропиков республики, 
а также районы летних субтропиков н ближайшее нагорье до высо
ты 1100—1200 м благоприятны для культуры миндаля.

Фисташка (Р'&ас1а г՝ега I.). Культура фисташки распространи
лась из Сирии н Малой Азии. В Союзе ССР эта культура имеет 
распространение в республиках Закавказья, Средней Азии, в Крыму 
и других местах. Во многих районах Армянской ССР фисташка рас
тет в диком состоянии. Она в республике возделывается в Ноем- 
берянском, Алавердском районах, а также в Араратской низменности. 
В последнее время отведены дополнительные участки под эту куль
туру.

Фисташка весьма засухоустойчива. В естественных. массивах (юг 
Средней Азии), она приурочена к районам с климатом полупусты
ни (9). В пределах этих районов она успешно развивается как на 
мелкоземлистых, так и на каменисто-щебневатых почвах. Не при
годны тяжелые глинистые и болотистые почвы- Теплолюбивое рас
тение. Для нее необходимо не менее 3500е тепла со средне-суточной 
температурой воздуха в период лета около 24° С.

Распространение фисташки в условиях Араратской низменности 
показывает, что она холодостойкое растение и переносит темпера
туру воздуха до—31*. Указанное обстоятельство позволяет весьма 
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широко распространить эту культуру в физико-географических усло
виях Армянской ССР.

Остальные субтропические культуры, которые должны быть 
в ближайшее время внедрены в республике, менее требовательны к 
теплу. Опыт показывает, что фундук может далеко выйти в пред
горные районы Армянской ССР [4] и не мешать расширению площа
дей под субтропическими плодовыми. В Армянской ССР фундук хо
рошо развивается на высоте до 1300 м над ур. моря, в условиях 
умеренно-холодного лесного климата. Местные сорта грецкого оре
ха в Армении подымаются до 1950 м над ур. моря.

Опыт зимовки субтропических культур в Азербайджане (5) по
казывает, что на эти культуры губительно действует не только мо
роз, но и ветер. Одни и те же растения в тихие морозные дни вы
держивают температуру воздуха до—14°С, в то время как при вет
ре они обмерзают при температуре воздуха—6,—7°С. Этот момент 
особенно усугубляет вопрос о необходимости создания ветрозащит
ных полос при культуре субтропических насаждений.

Рассмотренные агроэкологические факторы не являются догма
тичными; они могут быть значительно изменены воздействием на 
эти факторы и на природу самих растений. Залогом этого является 
передовая советская агробиологическая наука, призванная преобра
зовать экологические условия и природу самих растении на благо 
человека.

Поступило 9 IV 1949.
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Ջիթեհին այդ կա /տսւ րաներիդ ամենիդ սակավ ց ր ա ա դ ի մ ա դ կունն Լ. 
իր դարդար ման և աճման համար նա պահանջում կ 4000'' ջ ե ր մ ութ յ։։։ն: 
Հայկական ՍՍՌ ագրո֊կլիմայական պայմա՛ններում կարոդ 1, աճեցվել ծովի 
մակերևույթիդ մինչև 300 -1000 մ րարձրու իքյան վրա։

ք1'։|են[1(1 պահանջում կ 3000—3500-' ջերմություն և բացի վերոհիշյաԼ 
շրջաններիդ, կարոդ Հ ավելի լայնորեն, քան ներկայումս, մշակվել նաև 
Արարատյան դաշտավայրում։ Այստեղ ձմեոր նրա՛ն պետք Է ծ ա ծ կե լ հոդով' 
դ րտահարո։ թյունիդ խուսափելու համար։

Նոեն|>ն պահունջա մ I, 3300" ջերմնէ թյու՛ն։ հարուլ Լ աճել ծովի 
մակերես։յի^իդ մինչև ՍՕՉ ւք, իոկ որոշ տեղերու մ' մինչև 1100 1200 մ
րա րձրու թ յան վրա։ Այս կուլտուրան ևս շատ ս։ ե դե ր ո ։ մ ձ մ ե ոն անհրաժեշտ 
Լ ծածկել հոդով' ցրտահարությունից խուսափելու սամարէ

պահանջս։ մ Հ մինչև 3000' / ե ր մ ։> է թյ ո է՛ն ։ Հայկական ՍՍՌ
պայմաններում կարոդ Լ աճել ծովի մակերես։ յթիդ մինչև 1100—1300 ւ1 
բարձրություն ունեցող վայրերում։ Ծաղկման շրջանս։ մ աժ եղ տամում Լ 
դարնան ցրտերից։

Պ|ւստակ[> պա հան ջ II ։ մ Լ ոչ պակաս քան 3500" 9 ե ր մ ս։ թ յ ուն: Սրաա» 
դի մարկան Լ։ հարող Լ /•••յ'11 ւււարածա մ ււսւանսղ ոեսպուբլիկայի շաա 
շրջաններ։։։ մ։

Ադ րո֊Լկոլս դի ակա՛ն պայմաննհրի նկա ամամ ր ավելի ։։ ակ ա վա ւղւււ հան 9 
են !ի։։էրհդ։։ւկը և րնկէէ։ !ղր։ 7' ր անդ {> դ աո՚աԳինր Հայկական ՍԱՌ պա յմ աղէ
ներս։ մ կարււղ է բարձրանալ մինչև 1300 մ ծովի մակերև ա յթիդ, իսկ երկ֊ 
րսրդր հասնս։ մ կ մինչև 1.050 11 ը։։։րձրության ։

Նշված ադ րււ֊Էկոլոդիակտն պայմանները կարող են դդտլի չավւսվ 
փոփոիւվել այդ դո ր ծ սնն և ր ի և բույսերի վրա մ ամանակակիդ ւսդրսբ ի որ։֊ 
դիակւոն դիաաթյան մեթոդներով ներգործելու միջոդով։
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А. Н. Садыхов

Перспективные поздноцветущие формы миндаля
По данным переписи плодовых садов 1916 г. в Армянской 

ССР имеется около 7.000 миндальных деревьев, сконцентрирован
ных преимущественно в гор. Ереване, в районах им. Берия, Котайк- 
ском, Мегривском и в меньшей степени- Иджеванском, Аштаракском, 
Ноемберянеком, Алавердском, Октемберянско.м и др.

В прошлом миндаль встречался у пас в виде единичных деревь
ев или небольших групп, разбросанных среди смешанных садов и 
виноградников.

За последние 10 лет появились сплошные миндальные посадки 
в ряде колхозов районов нм. Берия (Лнастасаван, Давнташен) и 1<о- 
тайкского (Вохчаберд), а также в совхозах консервтреста (7 га) и 
миндальном совхозе главкондитера (6 га). В дальнейшем в этом сов
хозе площадь под миндалем будет доведена до 160 га.

В Армянской ССР культивировались исключительно местные 
сорта. Миндаль размножался, в основном, посевом косточек и по
этому деревья отличаются друг от друга по морфологическим и био
логическим признакам.

За последние годы из Никитского Ботанического Сада завезе
ны поздноцветущие крымские и калифорнийские сорта.

Культура этой исключительно ценной плодовой породы не по
лучала до сих пор широкого распространения из-за раннего цвете
ния деревьев, т. к. в условиях континентального климата Арарат
ской долины рано цветущие породы часто повреждаются заморозка
ми. Поэтому подбор поздноцветущих сортов играет исключительно 
важную роль в деле дальнейшего расширения площадей под мин
далем.

С этой целью нами обращалось большое внимание на выделе
ние поздноцветущих форм среди местных сортов. В садах колхоза 
им. 18-го Партийного съезда, в селе Далма, р-на им. Берия (близ г. 
Еревана), на высоте около 900л/ над ур. моря, нами отмечены 2 де
рева, отличающиеся поздним цветением.

Массовое цветение этих сеянцев миндаля отмечено:

В зависимости от начала весны.в условиях этого района мест
ные сорта миндаля цветут с начала марта до начала апреля, но чаще

сеянец №• 1 сеянец № 2
в 1946 г. 13-18 апреля 8- 13 апреля
в 1947 г. .7-12 •» 3-9
в 1948 г. 12-17 7—12 п
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всего в конце марта. Цветение абрикоса совпадает с концом цве
тения минДаля, а цветение персика с концом цветения абрикосов. 
Персик цветет, примерно, на 15—20 дней позднее миндаля. Ежегод
но цветение выявленных сеянцев происходило одновременно с пер
сиком.

Приводим описание этих поздноцветущих сеянцев, названных 
нами: сеянец № 1 и сеянец № 2.

Сеянец Лг9 1 находится среди виноградников и частично притеняет
ся с западной стороны абрикосовым деревом, расположенным на рассто
янии б.и. Дерево в возрасте 18—20 лет, высотою в 7 м. Крона кону
совидная, диаметром в 2,5.и. Штамб высотою в 1 м, диаметром (на 
высоте 0.5л) 10,5см, темнокоричневой окраски. Угол отхождения веток 
первого и второго порядка острый. 3—4-летнне ветки темнокорич
невые, шероховатые, с крупными опробковелыми чечевичками. Од
нолетние побеги 15—\7 см длины, зеленые, со слабым краснофиоле
товым налетом. Облнствленне среднее; листья ланцетовидные, к вер
шине суженные. Черешки листа зеленые, слабо изогнутые, с 3֊ 6 же
лезками (см. рис. 1). Косточка (орех) весом около 2 гр, размером

Ряс. I

3^1Х17Х13.и.«, саблевидная, асимметричная, вздутая, со скошенным 
основанием и средне заостренной вершиной. Спинной шов выгнутый, 
с желобком. Брюшной шов в виде сглаженного или слабо заостренного 
гребня, с неглубокими желобками. Поверхность гладкая, светло-ко- 
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ричневзя, покрыта глубокими, длинными, извилистыми желобками, да
ющими красивый, резной орнамент, напоминающий скорлупу персика 
(см. рис. 2). Ядро 24X11X7 мм. соответствует форме косточки: слабо 
приплюснуто, с шершавой поверхностью, слабо морщинистое, золоти
сто-коричневое, целиком заполняющее внутреннее пространство ореха. 
Составляет 30,3 °/0 веса косточки: вкус -сладкий, миндальный.

Плоды созревают в последней декаде августа.

Рис. 2.

Сеянец № '2 находится на открыто^ каменистом месте, на 
краю склона, около виноградника. Дерево в возрасте 20—23 лет, 
высотою 7 м. Крона округлая, диаметром в 3,5м. Внутри кроны 
большое количество жировых побегов Штамб высотою 0,5 м, диаметр 
в средней его части 30,5 см. У скелетных сучьев кроны корп 
продольно-трещиноватая, темно-коричневая, с большим количеством 
чечевичек; однолетние побеги 17—18см, зеленые.со слабым красно- 
фиолетовым налетом. Облиственность средняя. Листья широко-лан
цетовидные, изогнутые (см. рис. 3).

Косточка (орех) несом 2,46 гр, размером 32х13Х13.ч.и, сабле
видная, асимметричная, сильно-вздутая, со скошенным основанием и 
с острым отогнутым шипиком. Спинной шов выгнутый, с трещино
ватым желобком. Брюшной шов в виде узкого, гонкого и остроги 
гребня; бороздки мелкие и узкие. Окраска поверхности палевая, ис
пещрена точечными и бороздчатыми углублениями (см. рис. 2).
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Рис. 3.

Ядро размером 22ХПХ8 соответствует форме косточки - 
овальное» вздутое, слабо шероховатое, золотисто-желтое, сладко* 
миндального вкуса; составляет 31,3% веса косточки.

Плоды созревают во шорой декаде августа.
Отвечают ли выделенные поздноцветущие сеянцы миндаля ос

новным требованиям стандарта?
По стандарту у сортов миндаля должны быть:

а) косточка (орех) длиной в 3 и более см, содержание орехов в кило
грамме не более 530 штук;
б.) скорлупа ореха такой прочности, чтобы легко разрушалась при 
надавливании пальцами одной и обоих рук, или ореховыми щипцами; 
в) выход ядра по отношению к ореху выше 40%, малое количество 
двуядерных орехов (не более 10%), маслянистость ядра па сухой вес 
е) менее 45%;
г) цветение средне-позднее или позднее, сорта с высокой урожай
ностью, иммунные к грибным заболеваниям, и т. д.

Выделенные нами формы полностью отвечают требованиям стан
дарта: по длине ореха, по содержанию в килограмме и др. (см. табл. Г).

По химическому составу ядра превосходят стандарт (см. габ. 2). 
Содержание жира выше, чем у лучших среднеазиатских сортов, 

содержащих в ядре жиров до 64,81%. Ядро содержит 7,61—7,75% 
сахара. Недостатком является лишь невысокий выход ядер и доволь
но большой процент щуплых и пустых орехов (у сеянца № 1—!28,5%, 
а у сеянца № 2—15,1 %). Невидимому, эти недостатки являются
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Механический анализ орехов поздно цветущих форм миндаля.
Таблица I
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1. Сеянец № 1
Плотная 

(стандартная) 3.4 2.17 460 30.3 15.0 13.5
еди
ниц.

2. Сеянец № 2
Плотная

(стандартная) 9.0 3.2 2.46 460 31,3 5,0 Ю,1
еди
ниц.

Таблица 2.
Химический сосгпал ядра орехи аоздкоцветуиц/хУуорм «индлля
По данным биохимической'лаборатории Института Генетики и 
Селекции растений .-ХИ Арм. ССР (в П,п°.'|> на свежее ядро).

•л
%

Вещества
В ՛ (|> ՝’,՛’<■ на свежее ядро

Сеянец № 1 Сеянец № 2

1. Сухое вещество 96.0 95,76
2. Зола 0,91 1.36
3. Общий сахар 7.75 7.61
4. Инвертазный сахар 0.76 0.46
5. Сахароза 6.64 6.79
6. Жиры 65,39 65.08
7. Клетчатка 1.95 2.11
8. Белковые вещества 20,17 18.20
9. Витамин С 26,23 мгр 

на 100 гр
11,07 мгр 

на 100 гр.

следствием недостаточного агроухода, а также отсутствия побли
зости сортов опылителей- Почти все существующие сорта миндаля 
самостерильны. По всей вероятности, выявленные нами поздноцвету- 
։цие формы, также самобесплодны. Цветут они одиночно в период, 
когда другие деревья миндаля уже отцвели, а большое расстояние 
между описываемыми деревьями (примерно 0,35 километра) сильно 
затрудняет перекрестное опыление у них.

Проследить урожайность деревьев не удалось, т. к. плоды мин
даля поедаются с момента наступления восковой зрелости, даже 
раньше, вплоть до созревания. Можно лишь отметить, что в начале 
лета деревья стояли усыпанные плодами.

В результате предварительного изучения описанных выше поздно- 
цветущнх форм миндаля выявляется их большая ценность. Улучше
ние ухода за деревьями и создание условий перекрестного опыления 
повысит урожай, изменит качество его—увеличится орех, возрастет 
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процент выхода ядра, уменьшится количество щуплых ядер н пр. По
этому мы считаем, что сорта .Сеянец № I" и .№ 2“ заслуживают боль
шого внимания. Их следует размножать и использовать в Армении 
в производстве.
Институт Генетики ։< Селскинн растений

Академии Наук Армянской ССР.
Поступило 18 I 1949.

Л. Գ. О-чЬЬ.МՆՇեՆՈհ ПЬС ԾԱՂԿՈՂ. ճեՌԱՆԿԱՐԱՅՒՆ ՋեՎեՐամփոփում
Ղերիայի շրքանի ք 13-֊րղ պար ւոհամադ ու մարի անվան» կոլխոզում 

հեղինակը հայտնարերել Լ նշենու 2 տարրեր սորտերի ծառեր, որոնք] վրա 
1040 թվ1'Օ կատարվել են ղի տողուի! յուննևրւ Հայտնաբերված սորտերի 
ծաղկումը համ րնկնոււք է դեղձենու ծաղկման հետ, այսինքն նշենու տե
ղական այլ սորտերի ծաղկումից մոտ 10 10 օր ուշ. այս ոորտերի կորիզի
միջուկի մեծությունը և յուղի պարունակությունը (04 շատ ավե-
լի րարձր Լ, քան պահանջվում է ստանղարտովւ Միհուկը կազմում Լ

31— 3* %. որը ստանդարտից մի քիչ ցածր է (լզահսւնջվո։ մ է 
սակայն այս սորտերի ուշ ծաղկելու և Լավ որակի պատճառով նրանք ան
շուշտ արմանի են մեծ ու շաղրությանւ Անհրամեշտ է նրանց ւիորձարկել 
ս։րտաղրու.թ յան լայն պա յմ անն ե ր ում>
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А. П. Вернигор

Новые сорта зернобобовых культур для Армянской ССР

I. Чечевица

Среди зернобобовых культур чечевица в Армянской ССР зани
мает первое место. Находящиеся в производстве местные сорта ее 
довольно пестры по своему составу и представлены, главным обра
зом, мелкосемянными формами, из которых наибольшее распростра
нение получила форма с коричневыми семенами и оранжевыми се
менодолями, характеризующаяся низкорослостью, скороспелостью, 
довольно высокой семенной продуктивностью и низкими пищевыми 
качествами зерна.

В 1941 году Ленинаканская Государственная селекционная станция 
поставила перед собою задачу: вывести новые сорта чечевицы, об
ладающие более высокой урожайностью и пищевыми качествами зер
на, чем распространенные в производстве сорта.

В селекционную проработку было включено 31 местный и 287 ино
районных сортов. К настоящему времени станция вывела ряд новых 
перспективных сортов чечевицы, которые по основным хозяйственно- 
ценным признакам имеют значительные преимущества над райониро
ванными и местными сортами в Армянской ССР.

В 1947 году в Государственное испытание передано дна пер
спективных сорта: Талинская 6 и Талннская 52.

Приведем их краткую характеристику.
1. Талинская 6.
Сорт выведен индивидуальным отбором в 1941 г. из местной че

чевицы сел. Агагчи Талибского района Армянской ССР.
Семена средние (вес 1000 семян 44—50 гр.}, желто-зеленого цве

та. без рисунка. Семенодоли желтые. Бобы средние (длина 13 —15 лги), 
светлокоричневого цвета в полной спелости. В бобе два зерна. Всхо
ды н взрослые растения светло-зеленого цвета. Форма куста полу- 
развалистая, полегаемость слабая. Высота растений 30—35 см. Сорт 
относится к группе срсднесемянных чечевиц.

Вегетационный период в условиях Ахурянского района Армян
ской ССР 78—84 дня. Устойчивость сорта к засухе и заморозкам вы
сокая. Поражаемое™ ржавчиной очень слабая.

К достоинствам сорта относится: высокая урожайность, скоро
спелость, засухоустойчивость, слабая полегаемость и высокие пище
вые качества зерна. По данным испытания на Ленинаканской Госсе- 
лекстанции сорт R среднем за 5 лет (1944 1948 г.г.) дал урожаи зер
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на 15,64 цнт на гектар, по урожайности превысив местную аш- 
таракскую чечевицу на 25,8%, а Петровскую 4/105 -в полтора раза 
(на 49,8%).

Сорт чечевицы Талннская 6 способен давать высокую семенную 
продуктивность как в засушливых условиях,так и при наличии относи
тельно высокого увлажнения. Так, например, в 1948 году в засуш
ливых условиях Армянской ССР. по данным испытания на Ленина- 
канской Госселекстанции, сорт чечевицы Талннская 6 дал 9.09 цнт 
зерна на гектар, по урожайности превысив местную аштарак- 
скую чечевицу на 11,5%, а Петровскую 4/105—более чем вдвое. 
В то же время, по данным инспектора Госкомнссии по Винницкой 
области на Крыжопольском сортоучастке в 1948 г., при наличии 
обильных осадков, он дал 4,5 цнт зерна па гектар, тогда как дру
гие испытывающиеся сорта (Петровская 4/105, местная тарелочная, 
Белоцерковская 24) не дали никакого урожая зерна, т. е. развили 
большую вегетативную массу, но не плодоносили. Отсюда следующее 
достоинство сорта—хорошая его биологическая пластичность, что 
очень важно для Арм. ССР с чрезвычайно пестрыми климатически
ми условиями.

Сорт испытывается на сортоучастках Арм. ССР с 1948 года. 
Перспективен для сухих горных и предгорных районов Армении. 
Кроме того он может иметь перспективу для высокогорных районов 
с более холодным и влажным климатом и горно-степных районов с 
более умеренным климатом.

2. Талннская 52.
Сорт выведен индивидуальным отбором R 1941 г. из местной че

чевицы сел. Агагчи Талинского района Армянской ССР. Семена мел
кие (вес 1000 семян 30—35 гр), желто-зеленоватого цвета с черной 
гочечностью. Семенодоли желтые. Бобы мелкие (длина 10—13 .иж), 
с фиолетовыми пятнами и крапинками. В бобе два зерна. Всходы и 
взрослые растения светло-зеленые, со слегка фиолетовым оттенком. 
Форма куста полуразвалистая, полегаемость средняя. Высота расте
ний 30—40 см-

Сорт относится к группе мелкосемянных чечевиц. Вегетацион
ный период в условиях Ахурянского района Арм. ССР 82—89 дней. 
Устойчивость сорта к засухе сравнительно высокая. Поражаемость 
ржавчиной слабая.

К достоинствам сорта относится: высокая урожайность и хоро
шие пищевые качества зерна. По данным испытания на Ленинакан- 
скбй Госселекстанции сорт в среднем за 5 лет (1944—1948 г.г.) дал 
урожай зерна 16,02 цнт на гектар, превысив по урожайности мест
ную аштаракскую чечевицу на 28.8%, а Петровскую 4:105—более 
чем в полтора раза (на 53,4%).

В засушливом 1948 году сорт почти не уступил по урожайности 
зерна местной аштаракской чечевице, а Петровскую 4/105 превысил 
на 90,9%.
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Сорт испытывается на сортоучастках Арм. ССР с 1948 года. 
Перспективен для горных и предгорных районов Армении.

Основные показатели новых сортов чечевицы по данным испытания 
на ЛенннаканскоЙ ГоссСлекстанцин за 1911 -1918 г.г.

Название 
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Петровская 
4'105 8,60 10.70 16,20 12,50 4,18 10.11 100 61.7 10,1

оч. сла
бая 95

Аштаракская 
местная 10,80 12.50 17,40 13,308,15 12,43 100 119,2 33,2 32,1 средняя 81

Таликская 6 13.80 16,30 22,50 16,50 9,09 15,64 125,8 149, ,8 46,4 33/2 слабая 81

Талниская 52 16,70 20.10 19,40 15,93 7,98 16,02 128,8 153,4 .33,1 35,0 средняя 87

II. Нут

Нут в Армении имеет меньшее распространение, чем чечевица, 
и культивируется, в основном, в наиболее засушливых районах. Мест
ные сорта его богаты разнообразием форм, из которых широкое 
распространение получили низкорослые, скороспелые формы, сильно 
поражающиеся грибными болезнями (аскохнтоз, фузариоз) и имеющие 
низкие пищевые качества зерна.

Поставив перед собой задачу по выведению новых, более уро
жайных сортов, обладающих высокими пищевыми качествами зерна 
и устойчивых к грибным заболеваниям, Ленинаканская Государствен
ная селекционная станция за 1939—1948 годы проделала значитель
ную работу по селекции нута. В селекционную проработку было 
включено 26 местных и 476 инорайонных сортов и гибридных 
форм. К настоящему времени станция вывела ряд новых перспектив
ных сортов нута, которые, в сравнении с находящимися в производ
стве сортами, по основным хозяйственно-ценным признакам имеют 
значительные преимущества.

В 1943 году в Государственное испытание передано четыре пер
спективных сорта: Сублютесцеис 313, Карнеум 74, Субкарнеум 39 и 
Субкарнеум МО 40.

Приведем их краткую характеристику.
I. Сублютесцеис 313.
Выведен индивидуальным отбором в 1935 г. из коллекционного 

образца ВИР за № 652 (Армянская' ССР).
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Семена мелкие (вес 1000 семян 190 220гр), светло-желтого цве
та, со слегка шероховатой поверхностью. Бобы мелкие (длина 2,0см, 
ширина 1,0 см), соломенно-желтого цвета. В бобе большей частью 
два зерна. Форма куста прямостоячая, у вершины сильно раскидис
тая. Высота растений 28—34 см. Сорт относится к группе анатолий
ских нутов.

Вегетационный период в условиях Ахурянскогр района Арм. 
ССР 68—75 дней.

Устойчивость сорта к засухе и заморозкам высокая. В годы 
массового появления •дскохнтоза поражаемость сорта очень слабая; 
фузариозом не поражается. Разваримость зерна средняя. Содержание 
белка в семенах 27,5%.

Основными ценными достоинствами сорта являются: высокая 
урожайность зерна, скороспелость, сравнительная устойчивость к ас- 
кохитозу, непоражаемость фузариозом н высокое содержанке бел
ка в семенах.

По данным испытания на Лепннаканской Госсслекстанции сорт 
в среднем за 6 лет дал урожай зерна 12,11 цнт на гектар, превысив 
по урожайности местный йштаракский нут на 19,4%, а Азер
байджанский 583—на 28,0%. По данным инспектора [госкомиссни по 
Арм. ССР на Ахуряпском сортоучастке в среднем за 4 года (1944 - 
1947 г.г.) перспективный сорт нута Сублютесценс 313 дал урожай 
зерна 8,6 цнт на гектар, превысив по урожайности зерна сорт Азер
байджанский 583 па 28,4%, а на Аштаракском сортоучастке в сред
нем за 3 года (1945 — 1947) он дал урожай зерна 7,97 цнт из гектар, 
по урожайности превысив сорт Азербайджанский 583 на 85,3%. 
Сорт испытывается на сортоучастках Армянской ССР с 1943 г. 
В 1948 году районирован для сухих горных и предгорных районов 
республики.

2. Карнеум 74.
Выведен индивидуальным отбором в 1935 г. из местного нута 

Красноградского района Харьковской области.
Семена средние (вес 1000 семян 270—310 гр), розовато-желтого 

цвета. Бобы мелкие (длина 2,2 см, ширина 1,2л«), соломенно-желто
го цвета. Форма кус га прямостоячая, у вершины раскидистая. Высо
та растений 32—37 см. Сорт относится к группе среднеевропейских 
(степных) нутов. Вегетационный период 74 -81 день. Устойчивость 
сорта к засухе и заморозкам высокая. Поражаемость аскохитозом 
слабая. Разваримость зерна средняя. Содержание белка н семенах 
21.0%.

Основными ценными качествами сорта являются: высокая уро
жайность зерна, среднескороспелость, слабая поражаемость аскохито
зом и сравнительная пригодность к механизированной уборке.

По данным испытания на Лепннаканской Госселекстанции сорт в 
среднем за 6 лет дал урожай зерна 12,68 цнт на гектар, превысив
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по урожайности местный аштарахский нут на 25,0%, а Азербайджан
ский 583 на 34,О°.'о.

На Ахурянском сортоучастке сорт Карнеум 7-1 в среднем за 4 
года (1944- 1947) дал урожай зерна 7,72 цнт на гектар, превысив 
по урожайности Азербайджанский 583 пл 15,2%.

Сорт испытывается на сортоучастках Арм. ССР с 1943 года 
Перспективен для сухих горных и предгорных районов Армении.

3. Субкарнеум 39.
Выведен индивидуальным отбором в 1935 г. из сорта нута аско- 

хитоустойчивый № 1. Семена средние (вес 1000 семян 230—270 гр), 
гороховидные, слабо розоватого цвета, с мучнистыми крапинками на 
поверхности. Форма куста прямостоячая, у вершины слабо раски
дистая. Высота растений 31—11 см.

Сорт относится к группе среднеевропейских (степных)^ нутов. 
Вегетационный период в условиях Ахурянского района Арм. ССР 
83—90 дней. Устойчивость к засухе и заморозкам высокая. В годы 
массового появления аскохитоза поражаемость сорта почти отсутст
вует. Разварнмость зерна хорошая. Содержание белка в семенах 21%. 
Хозяйственно-ценными достоинствами сорта являются: хорошая 
урожайность зерна, непоражаемостъ аскохитозом и пригодность к 
механизированной уборке.

По данным испытания на станции сорт в среднем за 6 лет дал 
урожай зерна 11,92 цнт на гектар, превысив по урожайности зерна 
местный Аштаракскнй нут на 17.6 %, а Азербайджанский 583—на

На Ахурянском сортоучастке сорт Субкарнеум 39 н среднем за 
4 года (1944 -1947 г.г.) дал урожай зерна 8,07 цнт на гектар, пре
высив но урожайности Азербайджанский 583 на 20,4м 0.

Сорт испытывается на-сортоучастках Арм. ССР с 1913 года.
7. 'Субкарнеум ЛЮ 40.
Выведен массовым отбором п 1940 г. из местного нута Украин

ской ССР. Семена средние (вес 1(ХХ) семян 240—280 гр), гороховид
ные, розоватого цвета, с мелкими мучнистыми крапинками. Форма 
Куста прямостоячая, у вершины слабо раскидистая. Высота ра тений 
34—40 см.

Сорт относится к группе среднеевропейских (степных) нутов. 
Вегетационный период 82—89 дней. Устойчивость сорта к засухе и 
заморозкам высокая. R годы массового появления аскохитоза пора- 
жасмость сорта почти отсутствует. Разварнмость зерна хорошая. Со
держание белка в семенах 23%.

К достоинствам сорта относится: хорошая урожайность зерна, 
непоражаемостъ аскохитозом и пригодность к механизированной 
уборке.: ,

По данным испытания на Ленинаканской Госсслскстаиции сорт 
и среднем за 6 лет дал урожай зерна 12,07 цнт на га, превысив по
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урожайности местный Аштаракскйй нут на 19,Ои/о, а Азербайджан
ский 583—на 27,6%.

На Аштаракском сортоучастке сорт Субкарнеум МО—40 в сред
нем за 3 года (1945 1947) дал урожай зерна 8,87 цнт на га, превы
сив по урожайности Азербайджанский 583 более чем в два раза.

Сорт испытывается на сортоучастках Арм. ССР с 1943 года.

Основные показатели новых сортов нуга по данным испытания 
на Ленина канской Государственной Селекционной станции. 

(Средние данные за 1910—1945 г.г.).
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III. Фасоль

Фасоль в Армении возделывается в большем ареале, чем нут; 
в засушливых районах она культивируется в поливных условиях, а в 
умеренно-теплых и влажных районах֊ и богарных, реже в поливных.

Местные сорта фасоли чрезвычайно богаты разнообразием форм. 
В засушливых районах широкое распространение получили формы 
фасоли с красными семенами, а в районах с более умеренным кли
матом—пестросемянвые.

Основным недостатком находящихся в производстве сортов фа
соли является поражаемое™ антракнозом и бактериозом.

В 1941 году Ленинаканская Государственная селекционная стан
ция поставили себе задачу вывести новые, более урожайные сорта 
фасоли, обладающие высокими пищевыми качествами зерна и не 
поражающиеся антракнозом и бактериозом. В селекционную прора
ботку было включено 38 местных сортов и 214 ияорайонных. К нас
тоящему времени станция вывела несколько новых перспективных 
сортов, которые в сравнении с находящимися в производстве сорта
ми имеют значительные преимущества.
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В 1948 году в Государственное испытание передан один перспек
тивный сорт фасоли—Армянская Красная. Приведем его краткую ха
рактеристику:

Сора՛ выведен индивидуальным отбором в 1941 г. из местной 
(сел. Уджан) фасоли Аштаракского района Арм. ССР. Семена сред
ние (вес 1000 семян 278—320 гр), вишневого цвета, ромбической фор
мы. Бобы саблевидной формы, желтые, с фиолетовым оттенком в 
полной спелости. Всходы и взрослые растения темно-зеленые, с за
метным фиолетовым оттенком. Форма растений кустовая, высота ко
торых 30- 40

Сорт относится к закавказским формам фасоли.' Вегетационным 
период в условиях Ахуря некого района Арм. ССР 70—80 дней. Ус- 
гойчивость сорта к засухе и заморозкам более высокая, чем у дру
гих форм. Не поражается антракнозом н бактериозом.

К хозяйственно-ценным достоинствам сорта относится: высокая 
урожайность зерна, скороспелость и непоражаемость антракнозом и 
бактериозом.

По данным испытания на Ленинаканской Госселексганции сорт в 
среднем за 4 годз (1945—1948 г.г.) дал урожай зерна 11,07 цнт на 
гектар, превысив по урожайности сорт Триумф на 79,7*,■ а местную 
Аштаракскую фасоль более чем в два раза.

Сорт имеет перспективу в горных и предгорных районах Ар
мянской ССР.

Основные показателя нового сорта фасоли по данным испытания 
па Ленннаканской Госселексганции за 1945—1948 г.г.

Название сорта
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Триумф .... 6/70 10,55 4,93 2,47 6,16 100 332 73 35,0 14,0 58,0

АштарлКская нести. 7.-45 10,35 0,50 3544 5,44 88Д 274 75 34/5 22.5 98,5

Армянская Красная 9.2313,40 
1

13,87 7,76 11,07 179,7 239 74 34,8 пег пег

шаканская Государственная 
селекционная станция. Поступило 8 IV 1949.
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А- А. Егнкян

Сравнительная продуктивность гибридов пшеницы

Начинающаяся развиваться в Армянской ССР селекционная ра
бота, вследствие генетически неизученное™ местных сортов, встре
чает затруднения Очень часто выбор селекционером тех или иных 
сортов для гибридизации носит случайный характер. не обоснованный 
предварительным генетико-селекционным изучением.

В работе .Продуктивность гибридов пшеницы в Армении" мы 
старались осветить вопрос об опенке основных местных сортов 
пшениц как производителей при гибридизации.

Целью же настоящей работы являлось изучение продуктивности 
гибридов между различными сортами пшениц при скрещиваниях: яр։. X 
озимь, озимьХярь, ознмьХознмь для выведения высокоурожайных 
сортов.

Для скрещивания были взяты родительские пары, у которых 
были известны биологические и исторические особенности сорта, а 
также была учтена сравнительная приспособленность к условиям, в 
которых должны были выращиваться гибриды. Взятые растения от
личались наименьшим количеством отрицательных признаков и вы- 
равненностью в морфологическом отношении Предполагалось, что 
при сочетании таких родительских пар получаются высокопродук
тивные гибриды для использования в низменных и предгорных рай
онах Армянской ССР. Исходным материалом послужили: из озимых 
пшениц турцикум 51 149 и гамзданикум 66 2. -из яровых рас—сорта 
грекум 4 ИЗ, Дельфи. Последние в низменных и предгорных условиях 
высеваются вод зиму, поэтому, наряду с яровыми свойствами у этих 
сортов в разной степени развились и закрепились свойства озимости. 
Грекум 4/113 в отдельных случаях, культивируется в качестве озимого, 
на высоте до 1500 м Дельфи сеется как .двуручка*. Полученный 
урожай из озимых или яровых посевов используется как для ози
мого, так п для ярового посева Поэтому, свойства озимости у сор
та Дельфи меньше закреплены.

На опытном участке Института Генетики и Селекции растений 
АН Армянской ССР проводились скрещивания:

ЯрьХозимь: 1 Грекум 4 113 Xтурцикум 51/149; 2. Грекум 
4.113 Хгамаданнкум 66 2; 3. ДельфиХтурцикум 51/149.

ОзимьХярь: 4. Турцикум 5! 149 Хгрекум 4/113; 5. Гамзданикум 
66 2 Хгрекум 4/113; 6. Турцикум 51/149 ХДельфи.

ОзимьХозимь: 7. Турцикум 51/149 Хгамаданнкум 66/2; 8. Га- 
маданикум 66/2 Xтурцикум 51 149.
Изьсстия II. № 2—п
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Изучение гибридов проводилось в первом и втором поколениях. 
При проведении анализа гибридов первого и второго поколений рас
тения каждого семейства группировались по потомству отдельных рас
тений для учета количества анализированных растений, продуктив
ных стеблей, средней высоты растений, количества колосков в ко
лосе, длины колоса и чистого веса зерна. После анализа отдельных 
растений в семействе учитывалось среднее по всем указанным приз
накам.*

При изучении гибридов первого поколения получились инте
ресные данные. Во всех тех случаях, когда осенью высевались гиб
риды озимых пшениц с озимыми, озимых с яровыми и яровых с озимыми, 
последние, как правило, были более продуктивными. Несмотря па то, 
что гибридние растения комбинации ярьХозимь по продуктивности 
превышали гибридов озимьХярь и озимьХознмь, все же по продук
тивности последние были выше контрольных растений. Это хорошо 
видно из таблицы 1.

Таблица 1
Продуктивность гибридов пшеницы первого поколения при скрещи

ваниях ярьХозимь, озимьХярь. ознмьХозимь

К о м бича и и и

I

Средняя про
дуктивность 
зерна одного 
растения в гр

ЯръУ.ози.чь

9 
10 
Н
12

Грекум 4, НЗХтурцикум 51/149 • 
Грекум 1 ИЗХгамаданикум 66/2 
ЛельфиХтурцикум 51/149. •

Озимь^ярь •
Турцикум 51 149Хгрекум 4/113 • 
Г а м ада н я к у м 66/2 X г реку м -1113 
Турцикум 51/149Х Дельфи .

Турцикум 51,149Х։амадзникум 66/2 
Гамаданикум 66/2Х.турцикум՜51 149

Контроль
Турцикум 51/149..............................
Га м ада в и к՝՜ м 66/2...............................
Грекум 4/113......................................
Дельфи.....................................................

5,17
7,66
6,06

3,92
4,81
5,11

5,13
3,05

3.30
3,48
5,16
2.30

I 
2 
3

4
5
6

7
8

Результаты анализа гибридов второго поколения показали, что 
при расщеплении на отдельные фракции в комбинациях соотиоси- 

. тельная продуктивность выражается по-разному. Высокопродуктивной 
оказывается фракция по морфологическим признакам уклоняющихся 
в сторону яровой материнской формы. В комбинации грекум 4/113 
Хтурцикум 51/149, грекум 4 ИЗХгамаданикум 66/2 исключение со-

Подробная методика работы дана в статье .Продуктивность гибридов пше
ницы Армении-
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гавляет комбинация ДельфиХтурцикум 51,149. Гибридные растения 
в комбинациях ярьХозимь по продуктивности выше комбинации 
созимьХозимь, озимьХярь, за исключением комбинации турцикум 
51/149 Дельфи, но гибридные растения этих комбинаций выше кон
трольных растений, что наблюдалось у гибридных растений в ком
бинациях первого поколения. Это подтверждается данными таблицы 2.

В комбинации грекум 4,113Хтурцикум 51 149 (ярьХозимь) гиб
ридные растения в первом поколении по продуктивности были выше 
гибридных растений турцикум 51/149Хгрекум 4/113 (озимьХярь). Во 
втором поколении комбинация грекум 4/113Хтурцику.м 51/149 дала 
фракции:
I. Гибрид похожий на „грскум-, со средней продуктивностью 4,38 гр.
2. * на турцикум „ я 3,74 .
3. _ „ меридионале „ „ 3,29 „
4. „ „ эритролеукон п „ 2,79 „

5. Фракция грекум по продуктивности превосходит остальные 
3 фракции. Аналогичная картина получилась в комбинации грекум 
4 ИЗХгамаданикум 66/2. Гибридные растения этой комбинации по 
продуктивности превосходили гибридные растения гамаданикум 66 2 
Хгрекум 4/113 (озимьХярь). Во втором поколении комбинация гре
кум 4/1ЙХгамаданикум 66/2 дали 4 фракции:
1. Гибрид, похожий на грекум со средней продуктивностью 4,62 гр.
2. „ в гамаданикум „ „ 3.62 „
3. , „ меридионале „ я 4,62 ,
4. в " гамаданикум с еле заметной опушенностью, 

с коричневой каймой по краям чешуи 3,35 „
Продуктивность фракции грекум превышает остальные 3 фракции. 
Из испытуемых комбинаций ярьХозимь, озимьХярь. озимьХоз- 

имь, наиболее продуктивным оказалась комбинация ярьХозимь где 
н роли материнской формы участвовали растения сорта грекум. Это 
объясняется, видимо, высокоурожайностью сорта грекум 4/113 и 
благоприятными условиями среды, в которых формировались и в 
дальнейшем развивались гибридные растения.

■Следует отметить, что высокая продуктивность растений ком
бинации ярьХозимь, видимо, обусловлена тем, что в качестве роди
тельских пар в данном случае были взяты местные, приспособленные 
к нашим условиям сорта, которые, будучи яровыми, в основном 
возделываются как озимые.

1. В первом поколении наиболее продуктивными оказались гиб
риды комбинации (ярьХозимь) грекум 4 113Хтурцикум 51/149, гре
кум 4 ИЗХгамаданикум 66/2, ДельфиХтурцикум 51.149.

2. Во втором поколении при расщепления гибридных растений 
на отдельные фракции в комбинациях соотносительная продуктив
ность выражается по-разному. Высокопродуктивной оказывается фрак
ция, по морфологическим признакам уклоняющаяся в сторону яровой
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Таблица 2
Продуктивность гибридов пшеницы второго поколения по фракциям, при скрещиваниях ярьХозимь, озимьХярь, озимьХозимь.
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ЯръХозимь
Грекум 4/113ХтурЦИКум 51/149 3,74 — —■ 3,29 — 4,38 2,79 —
Грекум 4/113Хгамаданикум 66/2 — 3,62 — 4,52 — 4.62 — 3,35
ДельфиХтурцикум 51/149...............................

ОзимьХярь

3,45 — — —. 3,18 — — —

Турцикум 51/149Хгрскум 4/113 • 3,63 — 3,24 •1,37 2.87 —
Гамаданнкум 66/2Хгрскум 4,-113 — 2,53 — 2,49 — 2,03 — 1,92
Турцикум 51/149ХДельфи...............................

ОзимьХозимь
4.32 — — — 5,50 — — —

Турцикум 51/149Хгамаданнкум 66/2 • 2,57 1,79 — — — — — —
Гамаданнкум 66/2Хтурцикум 51/149 

Контроль
Турцикум 51/149 .......
Гамаданнкум <>6/2..............................................
Грекум 4/113 • • ...............................
Дельфи .......................................................

3,79

1,92
2.38
2,22
1.35

1,96 1,62 2,45
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материнской формы: комбинации (ярьХозимь) грекум 4/113Хтурци- 
кум 51/149, грекум 4/113Хгамадапикум 66/2, за исключением комби
нации ДельфиХтурцнкум 51/149. Во втором поколении высокопро
дуктивными оказались также гибридные растения комбинации (озимь 
Хярь) турцикум 51/149XДельфи:

Институт Генетики и Селекции растений 
Академии Наук Армянской ССР.

Поступило 24 I 1949.

Ik. Ս.. ԾպիկյաՕ
ՑՈՐեՆՒ ZbPPbHbPb ՃԱՄեՄԱՏԱԿԱՆ ՌեՐՐՒՕհԹՅՈհՆԸԱՄՓՈՓՈՒՄ

Աշխinւրւա՛հրի 'հպատա1լ1ւ է ե։լել ո ւսումե ա սի ր ել Հայաստանի տեղական 
հեոանկա րա յին ց it ր ենն և որպես ծն ո դա կան ձևեր՝ հիբրիդացման համար, 
ո լա ո ւ՝ւ!ս ա u ի ր ե լ նրանց համեմատական րերր ի ութ յուն ը գարնանացանն աշ- 
նանացանի, աշնանացանը գարնանացանի, աշնանացանն աշնանացանի 
հետ խաչաձևելու, դեւդրում։

U տարված հիբրիդների ուսումնասիրությունից պա րդվել կ, ււր
I. աոաջին սերն ղու մ բերրիությամբ աչբի Zr7z ընկնում հետևյաէ կոմ

բինացիաները ( դ ա րն ան ա ց ան^Հաշնանա ց ա՛հՀ դ բեկում 4 113^Հտ ուրց ի~ 
կում 51 449, գբևկում 4 ւէՅ^հհամ աղանիկում 66 2, Դելէիի՚շհտուրցիկում 
511149.

2՝ երկրորդ սերնդում հիբրիդային բույսերն աո անձին ֆրակցիաների 
ճեդրավորվելիս համեմատական բեր ր իւււթ յունն տ ր տահա յտվ սւմ կ տարբեր 
ձևով, բարձր րե ր ր ի ութ յուն ուներ այն էի րակց իան, որը մ Ո րֆո լողի ական 
հատկանիշներով նմանվում կր ղարէւանացու՚հ մայրական ձևին (գարնանա֊ 
ց ան^Հաշնանացան), ղրեկում 4 ' 113^հտա րցիկում 51 149, ղրեկում 41113 
՜^հհամադանիկու մ 66 2 կոմրինացիա՚ււևբր, բացաոությամր ՚իել,իի^Հսւււլր-~ 
ցիկու t! 51 149 կոմ ր ի՚Ո ա ց ի ա յ ի ց; Ե 1՚կւ՚"Ը՚1 սերնդում տշրի ընկան բարձր 
բերրիությամբ նաև (տշհանացան^Հդարնանացտնj տուրցիկսւմ 51 149՜^ 
Գևթիի կոմբինացիայի հիբրիդա յին բույսերը/
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Г. С. Есаян

О влиянии молодого подвоя на биологически 
старый привой

В настоящей работе мы стремились выяснить влияние молодого 
подвоя на биологически-старый привой. Объектом исследований слу
жили растения гибридов томата первого поколения следующих ком
бинаций:

I) „Дневной Завтрак X Маяк"
2) „Дневной Завтрак X № 148“
3) „Маяк X № 148“
Исходные растения гибридов первого поколения указанных ком

бинаций частью были выращены весной 1947 года, а частью в 1948 
году. Все исходные растения посева 1947 года после созревания 
первых плодов были черенкованы с верхней зоны растения. Черенки 
укоренялись и выращивались в одинаковых с исходными растениями 
условиях. Черенкованные растения, после созревания первых плодов 
с верхней зоны растения, в свою очередь были черенкованы и уко
ренены, как и предыдущие. Таким последовательным черенкованием 
с верхней зоны растения от исходных растений посева 1947 г. к на
чалу лета 1948 г. были получены пять вегетативных потомств, из 
которых в эксперимент были включены только растения пятого 
вегетативного потомства.

Вначале лета 1948 г. была произведена прививка растениями пер
вого поколения гибридов томата комбинаций „Дневной ЗавтракХМаяк“, 
„Дневной Завтрак X № 148“ и „Маяй X № 148“ по нижеследующей 
схеме (рис. 1): черенки пятого вегетативного потомства исход
ных растений посева 1947 г. были привиты на молодые исходные 
растения посева 1948 года. В качестве контроля черенки с тех же 
растении пятого вегетативного потомства были привиты на корнесоб
ственные растения пятого вегетативного потомства исходных гибридов 
посева 1947 года. Прививки производились в расщеп. Ввиду трудной 
приживаемости черенков растений пятого вегетативного потомства на 
таком же подвое, применялся также способ сращивания двух компонен
тов. При этом, после сращения на 8—12-й день прививки, корень 
растения, предусмотренного для привоя, обрезывался. С целью срав
нения с обоими вариантами привитых растений одновременно па соб
ственных корнях выращивались черенки пятого вегетативного по
томства исходных растений посева 1947 г. и молодых исходных рас
тений посева 1948 г. тех же комбинаций.
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Ряс. 1. Изменение величины листьев и плодов гибридных растений 
томата под влиянием молодого подвоя.

На рис. 2 показано растение у вегетативного потомства комбина
ции „Дневной Завтрак X Маяк14, привитое на молодой подвой и для 
сравнения- растения той же комбинации на собственных корнях. Тре
тий вазон слева представляет растение пятого вегетативного потомства 
исходного гибрида посева 1947 г. на собственных корнях. Такое 
угнетенное состояние объясняется лишь биологическим одряхлением 
самого растения и ни чем иным, потому что все три растения выра-
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Рис. 2. Растении перпогп пмколення комбинаций „Дневной Завтрак 
X М а я к*

Спев а н а и р а и о: ֊1. Сеянец 191-8 г. к-а собственных корнях. 2. Че
ренок пятою вегетативного потомства, привитый 
на молодой сеянец 1948 г. 3. Черенок пятого веге
тативного потомства на собственных корнях.

щипались в одинаковых условиях. Второй вазон слева - растение 
пятого вегетативного потомства, привитое на молодом подвое, по 
одной только величине габитуса, не говоря уже о количестве и раз
мере плодов, свидетельствует о сильном влиянии молодого подвоя 
на старый привой. Разница в величине плодов указанных растений 
показана также на рис. I.

Опыты подтвердили предположение о влиянии молодого подвоя 
на биологически старый привой. Один и тот же биологически старый 
привой, привитый в одном случае на молодой подвой, а в другом 
случае на такой же биологически-дряхлый подвой, ведет себя совер
шенно различно. Растения, привитые иа биологически-старый подвой 
во всех комбинациях очень мало отличались от таких же биологически- 
дряхлых корнесобственных растений пятого вегетативного потомства. 
Можно полагать, что это небольшое различие было эффектом прививки,

Растения же, привитые на биологически-молодые подвои резко от
личались от биологически-дряхлых корнесобственных растений пятого 
вегетативного поколения. Это уже было не только простым эффектом 
прививки различающихся между собой компонентов, но и отражало 
сильное влияние деятельности здорово։։ корневой системы молодого 
подвоя. Биологически старые привои, привитые на молодые подвои, 
достаточно сильно изменили свое поведение:растения выгляделикак- 
бы молодо, росли сравнительно мощно, вегетировали долго и за иве- 
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тали поздно, образуя относительно крупные листья и больше листоч
ков, чем те же черенки, привитые иа растения пятого вегетативного 
потомства. Биологически-ста^ые привои, привитые на таких же под
воях, наоборот, проявляли слабый рост, образуя мелкие листья с такими 
же мелкими Прилистниками, оставаясь карликами, рано зацветали, 
были неустойчивыми и сильно поражались болезнями. Корнесобственные 
же растения, выращенные из черенков пятого вегетативного потомства 
в начале вегетации чувствовали несколько лучше. Однако, они также 
образовали короткие междоузлия, мелкие листья и листочки серо
зеленой окраски, рано приостановили рост и остались карликами. Во 
второй половине лета эти корнесобственные, биологически старые 
растения настолько отстали в росте, что даже привитые сами на 
себя растения пятого вегетативного потомства обогнали их в росте. 
Отсюда можно заключить, что прививка, хотя и на старый подвой, 
несколько обновляет старое растение.

Интересные изменения наблюдались в сроках цветения, в зависи
мости от возраста растения и прививочных компонентов (см. табл. 2).

Таблица 2
Начало образования генеративных органов в зависимости от возраста 

растения и прививочных компонентов

№№ 
п/п Наименование материала

После кото
рого листа 
образова

лись соцве
тия.

Начало цве
тения 

(1948 г)

1

2*

„Дневной ЗавтракХ-Маяк", молодое растение на 
собственных корнях

.Дневной ЗавтракХМаяк". V вегет. потомство
9 I0/VIII

3
.Дневной ЗавтракХМаяк-, молодое растение.

.Дневной ЗавтракХМаяк". V вегет. потомство
8-9 8/VIII

„Дневной ЗавтракХхЧаяк". V вегет. потомство 8 2/VHI
•1 .Дневной ЗантракХМаяк". V вегетативное 

потомство на собственных корнях 6-7 30/VII
1

2

.Дневной ЗзвтракХ№ 148*. молодое растение 
на собственных корнях

.Дневной ЗавтракХ№ 148*. V вегет. потомство
9-10 15/VIII

3
.Дневной Завтрак-<№ 148’, молодое растение

„Дневной ЗавтракХ№ 148՜. V вегет. потомство
9 12-VIII

„Дневной ЗавтракХ№ 148". V вегет. потомство 5-7 ЗАЛП
4 .Дневной ЗаптракХХ-'148". V вегет. потомство 

иа собственных корнях 4-6 5/VIII
1

2

,МаякХ№148*. молодое растение иа собственных 
корнях

„МаякХ№148". V вегет. потомство
8-9 10/VIII

3
,МаякХ-№ 148“. молодое растение 

„МаякХ№148", V вегет. потомство
7 6/VIII

,МаякХ№ 148", V вегет. потомство 5 3/V1H
4 .МаякХМ 148՛'. V вегетативное потомство на 

собственных корнях 4-5 I/VI1I

‘ Числитель—привой, знаменатель—подвой
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Характерно было изменение начала цветения растений одной и 
той же комбинации, имеющих разный возраст. Так, например, кор- 
иссобственные растения пятого вегетативного потомства комбинаций 
„Дневной Завтрак X Маяк" начали цветение ЗО/УП, а молодые кор
несобственные семенные растения гой же комбинации цвели 10,'УШ, 
т.е. на 11 дней позже первых. Одинаковое явление наблюдалось и в 
других комбинациях. Значит, чем моложе растение, тем мощнее и 
продолжительнее вегетирует, а соответственно и позже приступает к 
плодообразованию. Соответственно наступлению начала цветения 
наступало и начало созревания плодов. Раньше всех созрели плоды 
у черенков пятого вегетативного потомства на собственных корнях, 
затем у этих черенков, привитых на растение самого пятого вегета
тивного потомства, а позже у черенков, привитых на молодом подвое 
и молодых корнесобственных семенных растений.

Эти данные дают основание утверждать, что с возрастом уско
ряется процесс прохождения отдельных фаз развития. Невидимому, 
это обясняется тем, что все развитие растения исторически приспо
соблено к плодообразованию и сохранению вида. Так как биологи- 
ческн-одряхлевшие растения слабы и больше подвержены гибели, 
то они раньше других приступают к образованию генеративных ор
ганов, чтобы успеть образовать плоды раньше чем погибнуть.

В период вегетации также был произведен учет урожая и вели
чины плодов у привитых и корнесобственных растений. Результаты 
приведены в таблице 3.

Из данных таблицы наглядно видно, что с возрастом умень
шаются размеры и вес плодов, а также и общий урожай плодов на 
одно растение.

Камерность плодов претерпевае։ такую же закономерность: 
с возрастом и с уменьшением размера плодов сокращается и коли
чество камер плода.

У биологически старых растений плоды не только размельчались, 
но и теряли свои типично-сортовые признаки. Теряя свою обычную 
круглую форму, плоды становились деформированными, уродливыми. 
Из гладких превращались в ребристые и т. д. По вкусовым качест
вам эти плоды также уступали плодам молодых растений тех же 
комбинаций: были менее сахаристыми и содержали больше грубой 
механической ткани.

Резюмируя приведенные выше данные, можно констатировать, 
что прививка на старые подвои и выращивание черенков биологически 
одряхлевших растений на собственных корнях не снимает с них их 
старческой дряхлости потому, что биологически-одряхлевшая над
земная часть дает такую же одряхлевшую подземную часть, которая 
не в состоянии бывает улучшить положение надземной части.

Эти данные находят свое подтверждение в положении И. В. 
Мичурина о том, что сведение на свои корни старых культурных 
сортов не только не прибавит деревцам длину жизни, но неизбежно
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Изменение количества урожая и величины плодов в зависимости от 
возраста растения и прививочных компонентов

Таблица 3

Средний уро 1 
.кай с одно-'

ез еС 8О <4
о =3 н и

—
Наименование материала

.о куста •— 3 3 п 4/=• С.
Кол.

ПЛОД.
вес 
в гр Ср

ед
 

ве
с 1 

в гр Ве
с 

бо
ль

 
пл

од
Ко

ля
 

ка
ме

1 Дневной ЗавтракХМаи։՝". молодое растение 
на собственных корнях 18 1548 86 218,4 6-9

2» ..Дневн. ЗавтракХМаяк*, V вегет потомство
13 819 16-1.5„Дневн. ЗавтрзкХМаяк՜, молод растение 63 5—7

3 ..Ян ЗавтракХМаяк". V вегет. потомство
368 81,3.Дп. ЗавтрзкХМаяк*. V вегет потомство 8 46 3-7

4 „Дн ЗавтракХМаяк*1, V вегет. потомство 
на собственных корнях б 228 38 76,1 3-5

I ,Дя. Завгр.Х№ 148՝. молодое растение на 
собственных корнях 14 1834 131 315,0 7-12

2 .Дп. Зав։ракХ№ 148*. V вегет. потомство
11 104 165,2 6-8. Дн. Завтр.х№ 148՜. молод, растение 1144

3 .Дп. ЗаптракХ№ 148". V вегет. потомство
83/5 128,0,Дн. Зав։ракХ№ Ы8*. V вегет. потомство 8 688 5-7

4 .Дн. ЗавтракХ№ 148 ՛. V-вегета 1 ивиое потомство
70/0на собственных корнях 7 490 84 3-5

I ,МаякХ№ 148*. молодое растение на собствен-
122них корнях 13 1586 263,4 6-10

2 .МаякХ№ 148*. V вегет потомство
101 142,0.МаякХ№ 148*. молодое растение 9 909 О—8

3 ,М,чякХ№ 148*. V песет, потомство
6 73 118„МаякХ№ 148". V вегет потомство 438 4-6

4 ..Маякх№'48х. V вегетативное потомство на
собственных корнях 6 384 6-1 116 3-4

убавит ее. Посудите сами, подставкой подвоев из молодых сеянцев, 
хотя и диких видов, мы даем все-таки молодую корневую систему 
для старого культурного сорта и этим хоть отчасти удлиняем его 
жизнь, а если при хилом сложении надземных частей устаревшего 
сорта и корневая система будет старого сложения, то что же хоро
шего можно ожидать в удлинении жизни дерева от этого.**

Следовательно прививкой на молодой подвой и соответственно 
омолаживающим влиянием этого молодого подвоя на биологически 
старый привой и объясняется почти незаметное (в течение жизни од
ного человека) старение многих плодовых пород, размножающихся 
долгое время прививкой на молодые подвои. Если учесть, что гиб
риды медленнее стареют чем чистые сорта, а как известно, многие 
плодовые являются естественными гибридами, то совершенно понят
ным станет такое кажущееся на глаз „не старение" вегетативно 
размножающихся плодовых.

Числитель—привой, знамена гель—подвой. 
’' И. В. Мичурин. Собр. соч„ т. IV. стр. 238. 1940.
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Старение есть общебиологический закон: все живое в природе 
развивается и стареет. Однако, старение, как таковое не проявляется 
в чистом виде: оно то ускоряется различными условиями внешней 
срецы, то замедляется. Прививка на молодой подвой (в том числен 
на дикий) замедляет процесс старения. Каждый раз она в какой-то 
мере обновляет растения, хотя и не снимает целиком биологическую 
старость растения.

Выводы

I. Прививка черенков бнологически-одряхлевших растений на 
молодые подвои семенных растений приводит к значительному обнов
лению биологического состояния одряхлевшего привоя под влиянием 
молодого подвоя, но полностью не снимает биологической дряхлости.

2. Прививка черенков бнологически-одряхлевших растений на 
такие же биологически-одряхлевшие подвои приводит к незначи
тельному изменению биологического состояния прививочных компо
нентов.

3. Сведение на свои корни черенков бнологически-одряхлевших 
растений не приводит к какому-либо существенному изменению био
логического состояния растений.

Институт Генетики и Селекции растений 
Академии Наук Армянской ССР.

Постт пило 7 11! 1949.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р|иц. ь -^ппритСш. <]||и1П1]>4П1б&Ьг Ц( № 2, 1949 Биол. и сельхоз. науки

А. А Бабаян и Н. Ф. ГригорянИзменение сортоустойчивости хлопчатника к вертициллиозному увяданию при прививкахВертвциллиозное увядание хлопчатника (УегНсПНиш йаЬНае) широко распространено в хлопковых районах Советского Союза и наносит значительный вред хлопковому хозяйству, в особенности в условиях орошаемых районов. Так, в частности, из всей площади хлопковых посевов Армянской ССР около 61% заражено этим заболеванием; при этом средний процент заражения растений составляет 5,75, а потери на отдельных, сильно зараженных участках, засеянных восприимчивыми сортами, достигают 50—60%[I].Возбудитель этой болезни, распространяясь в почве и охватывая весьма большие площади, не поддается мерам борьбы лечебного характера и для его подавления требуется разработка целого комплекса профилактических, агротехнических мероприятий, а главное—создание устойчивых против болезни сортов хлопчатника в каждой эколого-географической зоне.Для правильного ведения селекционного процесса очень важно знать—какими свойствами обусловливается устойчивость хлопкового растения к увяданию. В числе таких свойств в последнее время указывается плотное анатомическое строение осевых органов, наличие большого количества запаса крахмала (5,10], а из элементов анатомического строения осевых органов, главным образом, толщина оболочек лнбриформа (2]. Большое значение в этом вопросе приписывается качественному составу дубильного комплекса, особенно легкорастворимым его компонентам (полифенолам) и их динамике при поражении растений (работы Губанова по указанию академика С. С. Канаш (4], а также исследования Б. А. Рубина и Е. В. Арцихов- ской, 8).Исследования, установившие вышеуказанные закономерности, производились лишь на корнесобствннных растениях. Для выяснения вопроса о том—каким из перечисленных и прочих признаков сортов принадлежит решающее значение в комплексе свойств, обусловливающих устойчивость, Армянский научно-исследовательский Институт технических культур в своих исследованиях, основываясь на учении И. В. Мичурина и академика Т. Д. Лысенко, применяет метод прививки устойчивого сорта па восприимчивый и, наоборот, с последующим учетом изменения устойчивости отдельных компонентов. Мы полагаем, что такой метод исследования поможет легче разобраться



170 А. А, Бабаян и Н. Ф. Григорянв природе иммунитета растений к данному заболеванию и выделит главные, наиболее важные в этом отношении свойства растений.Данное сообщение преследует цель на основании полученных результатов по изменению устойчивости хлопчатника к увяданию при прививках, в порядке постановки вопроса, заострить внимание исследователей на более широком применении метода прививки при изучении природы иммунитета у растений.Приведенные ниже данные касаются результатов полевых опытов, проведенных в 1946 и 1947 г. г. Для опыта было взято три сорта, при чем два из с ре дне волоки истого хлопчатника (сильно восприимчивый 0246 и слабо поражаемый 915) и один устойчивый А-06 из тонковолокнистого хлопчатника. Работа проводилась на сильно зараженном возбудителем увядания участке.Опыт 1946 года носил ориентировочны։։ характер и преследовал цель выяснить главным образом методические вопросы. Работа этого года показала, что для нашей цели в нолевых условиях удобным способом для прививки является метод сближения в фазе образования 3—4 листьев.Для того, чтобы обеспечить возможность прививок методом сближения, посев семян различных сортов производился следующим образом. В тех комбинациях, где прививались Л-06 с 0246, семена обоих сортов высевались в одну общую лупку. Когда прививались сорта 915 и 0246, семена обоих сортов высевались в двух разных лунках, расположенных рядом попарно на расстоянии 5—7 см друг от друга, так как в раиной стадии развития растения этих сортов трудно различимы. Расстояние между отдельным» парами лунок равнялось 30 ем.Прививки производились по утрам с 7 до 10 часов и с 4 до 9 часов вечера. Привитые растения, во избежание поломки ветром, в опыте 1947 г. привязывались к воткнутым рядом колышкам. На восьмой день после прививки производилось развязывание мочалы; при этом предварительно удалялась верхняя часть стебля одного из компонентов. Через неделю начиналось постепенное обрезывание корня второго компонента и, наконец, удалялись листья подвоя по предусмотренным вариантам. При таком методе приживаемость прививок с 26% в опыте 1946 г. поднялась до 60% в опыте 1947 года.Степень появления увядания на больных растениях определялась по пятибалльной шкале, где крайние баллы обозначали первые признаки болезни (балл 1)и полное оголение куста под влиянием болезни (балл 5). Затем по формуле Службы учета болезней и вредителей сель- ско-хозейстенпых растений выводился процент развития болезни [9].Проведенные таким методом учеты показали, что при прививках под влиянием устойчивого к увяданию подвоя \-06, сильно снизился процент развития болезни на восприимчивом сорте 0'246. Последний сорт, в момент удаления от своих собственных корней, имел процент развития болезни 11,7, постепенно выздоровел под влиянием 



Изменение сортоустойчивости хлопчатника 171устойчивого подвоя А-06 и при последнем наблюдении 20-го августа поражаемость его выразилась в 8,7% (таблица 1).Противоположную картину показал другой вариант, когда подвоем служил сильно поражаемый сорт 0246, а привоем устойчивый сорт А-06. Последний, при удалении от своего корня, имел процент развития болезни, равный 4, а в дальнейшем, под влиянием восприимчивого подвоя процент повысился до 40. Характерно, что па этом же сорте А-06 при развитии на собственных корнях процент развития болезни при последнем учете не превышал 8,1 (таблица 2).Более наглядные результаты получились в опыте 1947 г., где изучалось больше комбинаций с большим количеством растений, а также с оставлением или удалением листового аппарата подвоя.В 1947 г. эффект от проведения прививок был тот же. что и в предыдущем, а именно—при прививке сильно восприимчивого сорта на устойчивый степень поражения сильно восприимчивого сорта ослабевает. Так, например, процент развития болезни на сильно восприимчивом сорте 0246 контрольного варианта, при последнем учете, составлял 65,4. При прививке этого же сорта на устойчивый сорт А-06 с оставлением листьев подвоя процент развития болезни дос:иг всего лишь 15,2. В случае же, когда подвой оставлялся без листьев, процент.’развития болезни составлял 23,5 (таблица 3).При обратном сочетании компонентов в прививке Полученная картина также весьма показательна. Сорт А-06, как устойчивый, без прививки в контрольном варианте дал 3,9 процента развития болезни; при прививке же на сильно восприимчивом сорте 0246 с листовым аппаратом подвоя в значительной степени повышалась поражаемость устойчивого привоя (23,3%).Примерки аналогичного порядка взаи-
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172 А. А. Бабаян и H. Ф. Григорянмовлияние наблюдается при прививке сорта 0246 в комбинации со слабо поражаемым сортом 915.Полученные нами данные подтверждают результаты исследования Е. Л. Геворкян, проведенные под руководством действительного члена АН Армянской ССР В. О. Гулканяна по изменению устойчивости хлопчатника к увяданию при прививках [3|.
Таблица 2

Процент развития увядании на корнесобственных контрольных 
растениях в опыте 1946 года

Сорт
Колич. 
расте

ний

% развития болезни по датам наблюдений

10-V1I 20-VII 30—VII 10-VIII 20- VIII

0246 95 31,5 38,5 53,8 46,1 68,8

А-06 101 1,2 3,0 3,0 8,5 8,1

Наши данные полностью согласуются с выводами Д. И. Филиппова в работе, проведенной под руководством академика Т. Д. Лысенко [11], а также И. Ф. Лященко и Е. Ф. Шубиной по поводу изменения устойчивости подсолнуха к заразихе под влиянием прививок [7),
Процент увядания в опыте 1947 года

Таблица 3

Сорт В а {» кант ы
Коли
чество 
компо
нентов

",'о развития болезни по 
срокам наблюдений

12-VII 20-V11I 29-JX

Л-06 Без прививки(контроль) 159 0,6 1,1 3,9
915 ■ • * 174 1,7 9,1 28,9

0246 и • • 179 3,0 27,1 65.4
0246 Привой • • • • 66 2.7 5,3 15,2
Л-06 Подвой с листьями — 1.'- 11,6
0246 Привой 1 • • 4 45 3,3 12.0 23,5
Л-06 Подвои без листьев • — — — ✓
А-06 Привой • ♦ • • 49 — 5.7 23,3
0246 Подвой с листьями 0,7 13.4 49,8
А-06 Привой • • • • 41 — 3,8 23,1
0246 Подвой без листьев • — — —

915 Привой • • • • 41 — 8,7 43.4
0246 Подвой с листьями 0.5 20.0 58,5

915 Привой • • • • 44 0,7 10,0 31.8
0246 Подвой без ‘листьев 9 0,7 — --



Изменение сортоустойчивости хлопчатникаТаким образом, полученные данные полностью опровергают взгляд сторонников формальной генетики, в частности Н. П. Кренке, что „Нельзя ждать, чтобы свойство иммунитета к какому-нибудь паразиту или заболеванию передалось от одного компонента к другому. Это вытекает из того, что иммунитет является генотипичным (специфическим) признаком вида или расы, а такие свойства при прививке не передаются" [6].Советская агробиологическая наука, основанная на учении И. В. Мичурина и академика Т. Д. Лысенко окончательно опровергала ошибочность взглядов сторонников формальной генетики о неизменности свойства иммунитета у растений, как признака генотипического характера. Свойство иммунитета у растений может измениться от разных причин, в частности и при вегетативном сближении в течение жизни каждого данного индивидуума и, следовательно, может быть направленно воспитано.
Армянский научно-исследовательский Институт

технических культур МСХ СССР. Поступило 2 IV 1949.
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fWlMMh ՍՈՐՏԱԴհՄԱՑԿԱՆՈհ^ՅԱՆ ՓՈՓՈհՎեԼԸ Վ-եՐՏհՑՒԼՈՋԱՅհՆ 
ԹԱՌԱՄՈհՄՒ Դեմ' ՊԱՏՎ.ԱՍՏՒ ԴԵՊՔՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ

Բամբակենու վերտի րիլողային թաոամո։ մր (VCrHcilliUm (.IdhIiac) 
տարածված և վնասակար հիվանդււլթյւււն կ։ Հիվտնդութ յունբ հարու դոդ 
ււունկը հոդում տարածվելով և մեծ տա ր ած ու թ յունն ե ր բնդդբկելով, չի են
թարկվում բուժիչ մ ի 9 u դն ե ր ի ա ղդե ։/ ութ յան ըւ Նրա դեմ պայքարի մ/վո- 
լյտոուէքեերը ն ա (ս ա դդ էւ ւշ ա կան֊ ա դ ր ււ տ եիւն ի կա կան բնույթ են կրում, ['"կ 
ամենադլիւռւվո ր ր— դա հ ի վտնդա դի մ ացկուն սոբտե ր ի մչակւււէ/ե է։

Բամբակենու ռելեկլյիոն աշիւաաանքներււ< մ նոր} բարձրորակ, հիկան-
դադիմաոկուն սորտեր ստան ալա դործր հեշտացնելու համար կա բև ո բ
Լ իմանալ, թե ոբռնք են թ աււամ ու մ ի դեմ սորտերի դի մա րյ կան ութ յուն ր 
(իմռւնի աե աբյ սլա յմանա վորր/դ հատկու թ յա ննեբբ:

Թառամում հիվանդության դեմ բամբակենու սորտերի ի մ ան ի աե տ ու
յին հատկու թյռւննեբբ պաբղևլու համար տեխնիկական կա բոա բաների 
Հայկական դի տա-հետադոաական 1'ն աո ի տ ուտ ր , եքնելով ի. ՝Լ. Ս՝ իչա ր ինի 
և ակադեմիկոս ծ*. 7։. Լիսենկոյի ււ< ոմոլնքիդ, ձեոնարկել է “՚յէ հատկու
թյունների ասուէէեաււիրա թյանր՝ կիրառելով պատվաստի մեթոդր։ Պատ
վաստելով թաոամումին դիմացկուն .Հ-06 ե րիչ վարակվող' Ք1-՜> սււրտերր 
հիվանդ ւււ թյունով խիսա վարակվող 024է> սորտի վրա կամ կատարելով հա
կառակ կոմբինացիան պարղվել Լ, որ դիմաւլկանու թ յան հատկա թյունր 
պատվաստի դեպքում մեկ կ։ւ մ պոն են տ ի ւ/ անւ/նա մ կ մյուսին։

Հեղինակների կատարած ուսու էքեասիրու թյսԼնների արդյւււնքհերը, 
ի՚հ\պեռ նւսհ սովետական ղբականության մե^ ,։ւ,,։բի^։եբռ ւ) ի շարք
տ/ւ հեդինակնե բ ի հբապարակած ւո վյ ա լ’հ ե ր ը, մ իւ տ :ւ ւ ւ1 են ֆորմալ դենետիկ֊ 
էւեբի այն կարծիքը, որ իբր թե բույսերի իմունիտետը դենւաւիպիկ հատ֊ 
կւււթ /ուն Լ ե իբրև այ,1,'ւի',1'է’' պաւովսւոտով չի վււ>[սանլյվսւ։1 մեկ կււմոպո֊ 
ն են ւոի ւյ մյ ո ւ սին ւ

Հիվանդությունների դեմ բույսերի իմունիտետային հատկոէ թ յուէւնե- 
րի ուսուէքեաււիրոլթյան ղործում պատվաստի կիրաււա մբ Կամւորելով հե
ռանկարային, հեղինակները հարրադրման կսւրղով էլանկոլթյուն ե՚ււ հայտ
նում, ռբսւեսդի այդ մեթոդն ավելի լայն չափերով օդւոադոբծ վ ի ե մ տն 
ղիտ ա - հե տ ա դո տա կ ան ս։շխա ա անքն եբ ո ։ մւ
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Г. М. Марджйиян

Новые инсектисиды (ГХЦГ и ДДТ) и проблема 
борьбы с почвенными вредителями в условиях

Армянской ССР

Среди многочисленных видов вредителей, распространенных в 
Армянской ССР, почвенные вредители занимают особое место. Опи 
представлены здесь целым комплексом вредных видов насекомых, 
включающим представителен различных отрядов. Многие из них 
являются первостепенными вредителями Из них можно указать сле
дующие: подгрызающие совки, медведка, сверчки, хрущи, прово
лочники и др.

За последние годы Институтом Зоологии и Фитопатологии АН 
Армянской ССР проводились испытания по изучению условий при
менения ДДТ и ГХЦГ в качестве дезинсекторов почв.

В настоящей статье нхтагаются некоторые результаты этих 
работ.

Опыты против медведки

В Армянской ССР распространен один вид медведки—бгу|1о* 
1а1ра £гу11о1а1ра Ь. Медведка вредит в течение всего вегетационно
го периода: однако вред особенно ощутителен весною и в начале 
лета, почему и наши опыты были приурочены к этому времени.

Из истребительных мер борьбы против медведки основным 
является применение отравленных приманок. Однако, во многих слу
чаях приманочный метод является малоэффектным: молодые личинки 
медведки, как известно, в основном питаются перегноем, а более 
взрослые личинки при наличии свежего корма плохо берут отрав
ленную приманку.

ГХЦГ и ДДТ испытывались в лабораторных и полевых условиях.
Лабораторные опыты. Кристаллизаторы диаметром в 15 см и 

высотой в 6 см наполнялись почвой. Почва была бурая, наносная 
(пролюннально-деллювиальная), измененная в результате многолетней 
садовой культуры, по механическом} составу—суглинистая, pH —7,3 
(по электропотенцометру). Препараты (в виде дуста) вносились в 
почву и хороню перемешивались с ней. В качестве тсст объекта 
брались личинки последних возрастов и помещались в опытные 
кристаллизаторы после внесения препаратов в почву. Токсикологи
ческий эффект устанавливался путем проведения в течение первых 
четырех часов учета первоначальных симптомов отравления, а затем
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смертности через определенные промежутки времени по четырех- 
балльному методу:

— балл — нормальное состояние насекомого (эффект отсутст
вует),

Г— - ֊ слабо парализованные,
2— „ — сильно парализованные (нокаутированные),

Ч— » — мертвые.
Опыты проводились несколько раз в инсектариуме, где темпе

ратура воздуха доходила до 28’С. Результаты приведены в табли
цах 1 и 2.

Таблица 1
Сравнительная токсичность ДДТ и ГХЦГ в отношении 

медведки

Препарат
Норма расхода 

в г на 1 кг 
почвы

Смертность через 
5 дней в °/с%

дуст ГХЦГ 2 100

• 4 100
6 100

7'՝/о дуст ДДТ 2 0,0

• 4 0,0

• 6 0,0
Кон троль-тальк 6 0,0

Как видно из таблицы, ГХЦГ даже в норме 2 г на 1 кг почвы 
вызвал стопроцентную смертность. ДДТ при норме расхода 6 г не 
вызвал даже начальных симптомов отравления.

Во втором опыте норма расхода ДДТ была увеличена до Юг 
на I кг почвы и несмотря на это, эффекта не получилось. Таким 
образом, убедившись в значительной резистентности медведки в отно
шении ДДТ, паши опыты в дальнейшем проводились только с ГХЦГ.

Интересно отметить, что повышенную резистентность в отно
шении ДДТ мы отметили также у ряда видов саранчевых. Этот 
факт весьма интересен и требует объяснения. Весьма возможно, что 
объяснение такого селективного действия поможет объяснить ме
ханизм действия ДДТ и ГХЦГ.

Последующие опыты по этому разделу были посвящены уста
новлению минимальной нормы расхода ГХЦГ. Здесь приводятся ре
зультаты одного из этих опытов, проведенного Ь5/\' 1948 г.

Методика опыта и учета эффективности тождественны выше
описанному методу.

Как усматривается из данных таблицы, минимальная норма рас
хода ГХЦГ, обеспечивающая 100°՛՛., смертность медведки, является 
1,0 г 7° о дуста на 1 кг почвы.

Симптомы отравления у медведки: приходя в соприкосновение 
с частицами ГХЦГ. находящимися в почве, насекомое сначала теряет 
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способность рытья и держится на поверхности почвы, затем через 
2 I часа начинается паралич конечностей, через 12—24 часа нокаут, 

Таблица 2

Установление минимальной летальной нормы расхода 
ГХЦГ для медведки

Препарат
Норма расхода 

и ’ из 1 кг 
почвы

Смертность через 
5 дней в «/о %

7% Дуст ГХЦГ 0,5 66,6

• 1,0 100,0

• 2,0 100,0
Контроль-тальк 2,0 0,0

а через 24 48 часов полная гибель. Иногда парализованные мед
ведки остаются в состоянии нокаута в течение нескольких дней.

В данном случае мы имеем принципиально новую форму приме
нения контактного Метода борьбы с вредителями. Несомненно, что 
наряду с контактным действием здесь мы имеем также некоторое 
фумнгацнонное действие.

Лабораторно-полевые опыты. Методика работы заключалась 
в следующем: большие энтомологические садки поверхностью 
в I кв. л, с открытым дном и сетчатой крышкой, вкапывались в землю 
на глубину 20—25 см. В садках почва затравливалась 7% дустом 
ГХЦГ из расчета 100, 200 и 300 кг на га. ГХЦГ вносился в почву 
путем разбрасывания по поверхности почвы и неглубокой заделки 
(на глубину 5 ֊8 Ли), после чего в садки пускались медведки и начи
нались наблюдения. Учет проводился через каждый день, путем 
подсчета мертвых или парализованных медведок, находящихся на 
поверхности почвы, в течение 10 дней, после чего садки снимались 
и путем копки устанавливалось наличие погибших и живых медведок.

Как показали результаты этих опытов, действие ГХЦГ начинает
ся через несколько часов. Так, например, в первом садке, куда 
вносился ГХЦГ в норме расхода 300 кг на 1 га, через 6 часов 5 ли
чинок второго возрасты были локаутированы и лежали на поверх
ности земли, а в течение 5 дней уже все медведки погибли или 
были нокаутированы. В остальных садках такой эффект был достиг
нут в течение 10 дней.

Раньше всего начинают гибнуть личинки первых возрастов, 
затем более средние возрасты, а затем имаго.

Результаты этих опытов приведены в таблице 3.
На основании этого опыта можно сказать, что норма расхода 

составляет 150 200 кг на га или 10—15 кг чистого препарата (с со
держанием 10 IP'o гамма-изомера).

На основании результатов этих опытов был проведен полевой 
опыт. Опыт был заложен на плантации риса, сильно зараженной мед
ведкой. Рис был высеян на грядках и поливался бороздковым мето
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дом -периодически (не затапливался), так что почва все время нахо
дилась в увлажненном состоянии, что способствовало сильному пов
реждению медведкой. ГХЦГ применялся в виде 7% дуста. Норма 
расхода составляла 300 кг на га. Вносился в почву в междурядях,

Эффективность различных норм расхода ГХЦГ
Таблица 3

Норма рас
хода

Количе
ство мед

ведок

Погибших через
Остались 
в живых

Ис
чезли1 

лень
2 

дня
3

АНЯ
5 

дней
10 

дней

100 кг на га 30 0 3 3 ■-> 9 1 12

200 кг на гз 30 2 6 5 4 10 0 3

300 кг на га 30 6 4 4 3 8 0 5

Контроль •АО 0 0 0 0 0 8 22

путем поверхностного опыливания и заколки на глубину 4— Ъ см. 
Учет эффективности проводился путем подсчета найденных на по
верхности земли (200 кв. ле) парализованных и погибших медведок. 
Применение других, более точных, методов учета эффективности 
в данном случае не представлялось возможным.

Опыт был заложен 25/У 1948 г. 26 мая были найдены II нокау
тированных и погибших медведок разных возрастов, 28 V 11,29'У-3, 
а с 1/У1 по 15/VI —18 штук. За этот период времени на затравленной 
территории полностью прекратилась вредная деятельность медве
док. Ходы отмечались только по краям участка.

В большом количестве находили также погибших и парализо
ванных сверчков, уховерток, личинок различных видов саранчевых и 
др. насекомых (рис. 1).

Рис. I. Медведки, погибшие на участке, обработанном ГХЦГ
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Применение ГХЦГ в некоторых колхозах Арташатского района 
подтвердило эффективность ГХЦГ в отношении медведки и сверчков.

Испытание ДДТ и ГХЦГ против подгрызающих совок

Подгрызающие совки также имеют широкое распространение 
в Армянской ССР и повреждают многие технические, огородные и 
др. сельскохозяйственные культуры.

Единственным методом химической борьбы, широко применяемым 
в Армении, является приманочный метод.

За последние годы были проведены опыты по испытанию 
действия ДДТ и ГХЦГ на гусениц подгрызающих совок. Как пока
зали лабораторные и лабораторно-полевые испытания, проведенные 
Г. X. Азаряном и К. Л. Мкртумян в отношении гусениц подгрызаю
щих совок. ДДТ и ГХЦГ являются почти одинаково эффективными. 
Некоторая повышенная эффективность наблюдается у ДДТ.

Эффективными нормами расхода ДДТ и ГХЦГ для последних 
возрастов подгрызающих совок следует считать 50—75 кг дуста на 
га или 4—7 кг чистого ГХЦГ, или 3—5 кг ДДТ. В отношении младших 
возрастов норму расхода можно немного снизить.

Удовлетворительный эффект получается также от отравленных 
приманок, приготовленных путем перемешивания дустов ДДТ или 
ГХЦГ с жмыховой мукой (при соотношении 1:10, 1 :20).

Об остаточном действии ГХЦГ в почве. В отношении про
должительности остаточного действия ГХЦГ в почве имеются ука
зания А. И. Касихина и Л. Т. Яцына [1], Г. Е. Моррисона, Г. Г. 
Кроуэлли и др. Основные выводы этих авторов заключаются в том, 
что ГХЦГ сохраняет токсическое действие в почве в течение доволь
но продолжительного времени.

В наших опытах мы изучали сохраняемость токсического 
действия ГХЦГ в условиях поливной культуры. С этой целью на 
участке, где 25 мая был внесен 7% дуст ГХЦГ в норме расхода 
300 кг на га, велись наблюдения в течение 3 месяцев, путем учета 
погибших на участке насекомых (медведка, сверчки и др.). Прово
дились также исследования инсектнсидных свойств обработанной 
дустом ГХЦГ почвы. Методика опыта: через определенные сроки 
(3, 5, 10 дней и 1, 2 месяца) после внесения ГХЦГ в почву брались 
пробы почвы, переносились в лабораторию и в них держались мед
ведки. Параллельно с обработанной почвой пробы брались также с 
контрольных -не обработанных участков. Как показали опыты, инсек- 
тисидность обработанной ГХЦГ почвы, при бороздковом методе 
полива сохранилась в течение двух и более месяцев. Таким образом 
устанавливается, что даже в условиях поливной культуры остаточное 
действие ГХЦГ значительно.

Влияние pH почвы на эффективность ГХЦГ. Известно, что 
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ГХЦГ разлагается под действием щелочей. Следовало ожидать, что 
повышенная щелочность почвы может повлиять на эффективность 
ГХЦГ.

Для проверки этого нами была проведена серия опытов, заклю
чающаяся в следующем: в кристаллизаторах, объемом 2 литра, поме
щалась садовая почва с рН=7,3. Затем добавлением различного коли
чества пушонки извести в различных кристаллизаторах создавалась 
щелочность, с различной pH и таким образом была получена целая 
гамма образцов почвы с различной pH. После перемешивания пушон
ки извести с почвой с ними перемешивался также дуст ГХЦГ. Через 
5 дней после подщелачивания и внесения ГХЦГ, в кристаллизаторы 
пускались медведки и проводились токсикологические наблюдения.

Каждый вариант опыта имел свой контроль (без внесения ГХЦГ). 
Опыт был заложен 31/V 1948 г. Результаты опыта приведены в таб
лице 4.

Таблица 4
Влияние известкования почвы на эффективность ГХЦГ

pH почвы
Норма расхода
ГХЦГ на 1 кг 

почвы в мг
% смертности 
через .5 дне Г։

7,3 200 33,0
7,3 .500 100,0

10,1 500 0,0
12,07 .500 0,0
12,07 Контроль 0.0
7,5 ■ 0,0

Таким образом устанавливается, что с повышением pH снижается 
эффективность ГХЦГ. Это следует учесть при применении ГХЦГ на 
щелочных почвах.

По нашему мнению, известкование почвы в некоторых случаях 
может применяться с целью уничтожения иногда нежелательного 
остаточного действия ГХЦГ (как метод дегазации почвы). Это осо
бенно целесообразно, когда ГХЦГ применен на кислых почвах, пред
назначенных под более чувствительные в отношении ГХЦГ, сельско
хозяйственные культуры.

Влияние ГХЦГ и ДДТ на растения
Вторым важным вопросом, представляющим непосредственный ин

терес в связи с применением ГХЦГ и ДДТ в качестве почвенных де
зинсекторов, является выяснение влияния ГХЦГ и ДДТ на растения.

Вообще следует считать ошибочным мнение об отсутствии фи- 
тоцидного действия ГХЦГ и ДДТ. Многочисленные наблюдения и 
опыты, проведенные за последние годы, указывают на определенную 
фитоцидность ГХЦГ и ДДТ. По нашим опытам это свойство более 
выражено у ГХЦГ. Нами отмечены даже ожигающие свойства ГХЦГ 
на хлопчатнике. В связи с этим следует провести углубленные иссле
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дования с целью изучения влияния ГХЦГ и ДДТ не только на рост 
и развитие растения, но и па количество и особенно качество уро
жая сельскохозяйственных культур. Такне исследования необходимы 
еще и потому, что при борьбе с почвенными вредителями приходится 
использовать значительные нормы расхода ДДТ и ГХЦГ.

Интересно также отметить, что литературные указания на этот 
счет довольно разноречивы. Так, например, Каснхнн и Янына [1] 
пишут: „Наши наблюдения показывают, что гексахлоран в неболь
ших дозировках никакого влияния на большинство растений не 
оказывает. Однако отмечено, что у некоторых культур, как напри
мер кок-сагыз, лук, картофель и другие, при контакте с гексахло
раном, при известных условиях, наблюдается задержка в росте, угне
тение корневой системы и г. д. Что касается зерновых культур, то 
для них гексахлоран совершенно безвреден, что показали данные 
овса, обработанного гексахлораном1*.

Пятницкий и Персии [3] указывают, что отсутствует угнетаю
щее или стимулирующее действие 15% дуста гексахлорана (с супер
фосфатом) на зерновые культуры, картофель в капусту при нормах 
до 6/{.та—при внесении под борону и до 1,2/{/га—при гнездовом 
внесении. Отмечаемое увеличение урожая картофеля параллельно 
увеличению дозировок препарата авторы приписывают исключитель
но суперфосфату.

П. В. Сазонов [4] отмечает стимулирующее действие ГХЦГ на 
капусту—значительное увеличение урожая.

Морисон, Кроуэл и др. [2] провели исследование влияния ГХЦГ, 
ДДТ и других органических препаратов на 29 видах различных 
овощных растений. Опыты были проведены на опытных полях в 
Евгении и Корваллисе (штат Арагония).

В Евгении ГХЦГ вносился в почву из расчета 10 фунтов гамма- 
изомера на акр, в Корваллисе—27.5 фунта.

В первом случае не было отмечено никакого вредного дей
ствия на растения: наоборот, в течение всего сезона бобовые расте
ния отличались своей мощностью. Однако, в Корваллисе ГХЦГ в 
различной степени повредил растения. Полностью погибли: свекла 
(красная), кукуруза, огурцы, лук, горох, перец, картофель, тыква, 
шпинат, томат (выращенный из семян), арбуз. Частично пострадали: 
бобы (кустовые, лима и др.), перец, гомат (саженцы). Не пострада
ли: капуста, морковь, сельдерей (саженцы), горчица, петрушка, 
редиска, брюква и др.

pH почвы в Евгении был 6,8; в Корваллисе—6,5.
Этими же исследователями в течение всего сезона производи

лись наблюдения относительно особого привкуса, который мог бы 
появиться у овощных, росших на почве, протравленной ГХЦГ. Они 
отметили, что этот неприятный вкус иногда невозможно сразу рас
познать, но он может выявиться через 15—20 минут после еды в
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виде привкуса в случае капусты, горчицы, сельдерея, моркови, томата, 
перца, а в случае бобовых нельзя было заметить постороннего вкуса.

Результаты опытов. В течение 1946, 1947 и 1948 г. г. нами 
проводились опыты с целью установления влияния ГХЦГ и ДДТ на 
растения при внесении этих препаратов в почву. В основном изу
чались эффективные в отношении почвенных вредителей нормы 
расхода.

Опыты с пшеницей. В глиняных вазонах объемом 6 л высе
валась яровая пшеница эринлцеум. ДДТ и ГХЦГ вносились в почву 
через 15 дней после появления исходов, на глубину I— 2 см. Вазоны 
содержались ил открытом воздухе и поливались по мере необходи
мости. В каждом вазоне оставлялось по 15 растений. Опыт ставился 
в трех повторениях. Урожай был собран 16 VII 47 г. Схема опыта и 
результаты приводятся в таблице 5.

Влияние ДДТ и ГХЦГ на пшеницу
Таблица >

Препарат Норма на 1 
вазон в г

Высота рас
тении п см

Вес 
1000 

зерен 
п »•

Урожай b^q% 
по отношению 
к контролю

Химический состав

Зола
Белко
пие ве
щества

Крах
мал

ДДТ 52.7 22,7 96,1 2,38 18.7 63.0
ГХЦГ 3/5 52.0 21,9 109,2 1,48 18,88 63,0

Контроль 
(тальк) 3,5 , 51.6 23.8 100,0 1.2 16,78 49,9

Как видно из приведенных а таблице данных, ГХЦГ при всех 
нормах внесения не вызвал какого-либо отрицательного действия. 
Наоборот, по некоторым показателям имеется положительное влия
ние (° 0 крахмала, урожай зерна). ДДТ вызвал некоторое снижение 
урожайности зерна. В опытах по опудриванню семян дуста мн ГХЦГ 
и ДДТ (1, 2. Злгг на тонну зерна) потери всхожести намине наблю
дались. В некоторых случаях отмечалось ослабление энергии про
растания, что не сказалось на дальнейшем росте и развитии растения.

Опыты с люцерной. Методика опыта была та же, что и при 
пшенице. Препараты вносились в почву после образования 5—10 
листочков (15 апреля). Перед посевом семена люцерны нитрагнннзн- 
ровались местными вирулентными штаммами нитрагина. В вазонах 
оставлялось по три растения. Опыт проводился в трех повторениях 
Схема и результаты опыта приводятся в таблице 6.

Как усматривается из данных таблицы, наблюдается прирост 
зеленой массы и корней люцерны в вариантах, обработанных ДДТ 
и ГХЦГ. Последние положительно повлияли на образование клу
беньков на корнях люцерны. Эти данные и полученные по другим опы
там (Л. П. Петросян) дают основание утверждать, что ДДТ и ГХЦГ 
не действуют отрицательно на микрофлору почвы. Интересно также
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отметить, что поля люцерны, обработанные двухкратным опылива
нием ГХЦГ, отличались намного более мощным ростом по сравне
нию с необработанными (рис, 2),

Влияние ДДТ к ГХЦГ па люцерну
Таблица 6

Препарат Норма в г 
на 1 ^азон

Высота расте
ний в момент 
цветения и см

Вес растений в г Клубеньки
11азем- 

ной мас
сы

Корней Число Вес в г

ДДТ 3,5 47,4 35,8 24,8 1945 2.3
ГХЦГ 3,5 45,5 33.6 23.6 1732 2,81

Контроль 
(тальк) 3,5 ЗВ4 30,6 18,6 1367 1,97

Рис. 2 Люцерна: с.тева-к<ттролы։ая, 4прана—обработанная ГХЦГ

Опыты на хлопчатнике. Опыты проводились как в условиях 
вегетационной сетки, так и в полевых условиях. Здесь мы приводим 
данные только, по полевому опыту, где в почву перед посевом 
хлопчатника вносились ДДТ и ГХЦГ из расчета 300 кг дуста (5,5% 
ДДТ и 75 ГХЦГ) на га.

В течение всего вегетационного периода проводился учет по 
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росту и развитию растений. Схема и результаты приводятся в таб
лице 7.

Влияние ДДТ и ГХЦГ на хлопчатник
Таблица 7

Варианты 
опыта

Высота растения Урожайные данные

15 VI 25 VI 5/\’П 20 VII
1

1 VIII Урожай .30 
растений н кг

В %% 
к кон
тролю

<•'<,жира в 
семенах

Контроль 11.1 14.3 22,2 53,1 111,2 1,34 100 39,7
ДДТ 11,3 13.1 22,0 51,4 90,4 1,34 100 41.8

ГХЦГ 11,5 14,7 21,3 53,6 112,7 1,36 100,5 40,2

Как усматривается из данных таблицы. ГХЦГ и ДДТ не пов
лияли на рост, развитие и урожаи хлопчатника. Наблюдается неко
торое повышение % жира в семенах хлопчатника в вариантах ДДТ 
и ГХЦГ. Общий вид растений, образование плодэлемептов и другие 
показатели были вполне нормальными.

Опыты по сахарной спекле. Влияние ДДТ и ГХЦГ изучалось 
только в полевых условиях. Норма расхода препаратов также со
ставляла 300 кг на га. Препараты вносились ,в почву перед посевом 
семян.

В течение вегетации проводились фенологические наблюдения. 
Схема и результаты опыта приводятся в таблице 8.

Влияние ДДТ и ГХЦ1 ла урожай сахарной свеклы
Таблица 8

Варианты 
опыта

Высота растения Урожайные данные

15/У1 125/VI Ж 20? VII
Урожай с де
лянки (4.5 кв.

.«) в кг

Среди, вес 
одного кор

ня

В 
контро

лю
“ о <‘Я- 

хара

Контроль 18,0 24,4 32,7 40,2 31,0 534 100,0 11,5
ДДТ 17.2 26,7 38.2 48,7 39,0 672 125,0 14,5
ГХЦГ 18.9 29,0 39,0 52,3 48,0 827

•
154,0 15,5

По данным таблицы, ДДТ и в частности ГХЦГ до некоторой 
степени стимулирующе подействовали на сахарную свеклу. При этом 
отмечается увеличение урожая корней и процента сахара в них.

Помимо этих культур, ДДТ и ГХЦГ были испытаны па томате, 
баклажане, перце, кукурузе, рисе, табаке и др.

В опыте с кукурузой был отмечен более мощный рост расте
ний на делянке, получившей ГХЦГ из расчета 250 кг дуста на га, но 
приписать это прямому положительному действию ГХЦГ на кукурузу - 
не можем, так как на этих делянках ГХЦГ вызвал гибель сорняков֊ 
протулак. мари и щирицы, тем самым создавая более благоприятные 
условия для развития кукурузы.

Среди остальных культур более толератным, в отношении 
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ГХЦГ, оказался томат, который даже при норме в 300 кг на га в пер
воначальной стадии развития имел угнетенный вид. ГХЦГ отрица
тельно повлиял также на химический состав плодов томата, снижая 
процент сахара и витамина С. Даже незначительное повышение 
нормы расхода вызывает сильное угнетение и гибель томата.

ГХЦГ как гербисид. При полевых опытах с различными сель
скохозяйственными растениями нами (Г. Дарбинян и Г. Марджанян) 
было установлено, что ГХЦГ. при внесении в почву даже в инсекти- 
сидных нормах расхода, вызывает гибель различных видов сорняков: 
в частности было установлено, что от ГХЦГ полностью или частич
но погибают такие растения как протулак, марь, березка, щирица, 
более устойчивым оказался дикий канатник. Почти устойчивыми ока
зались сорняки из семейства злаковых. Таким образом можно счи
тать установленным, что ГХЦГ несомненно проявляет гербисидные 
свойства. Как и следовало ожидать это свойство, как и в отноше
нии культурных растений, селективного действия. Результаты этих 
опытов будут опубликованы отдельно.

Обобщая результаты наших опытов, можно притти к следующим 
выводам.

1. ГХЦГ и ДДТ (в особенности ГХЦГ) являются перспектив
ными дезинсекторами почв.

2. Против изученных нами объектов эффективные нормы рас
хода ГХЦГ не являются фитоцидными в отношении многих сельско
хозяйственных культур, возделываемых в Арм. ССР, почему они и 
могут быть рекомендованы при борьбе с медведкой, сверчками, под
грызающими совками и другими почвенными вредителями.

3. Повышенные нормы расхода несомненно отрицательно дейст
вуют на большинство видов сельскохозяйственных растений, поче
му и необходимо установить для каждого вида растения предельно- 
допустимые нормы расхода. Этот вопрос следует изучить в конкрет
ных почвенно-экологических условиях.

4. При изучении влияния ГХЦГ и ДДТ следует учесть не толь
ко количество урожая, но и качество, так как ГХЦГ и ДДТ вызы
вают значительное изменение химического состава сельскохозяй
ственных продуктов.
Институт Фитопатологии и Зоологии Поступило 30 III 1919.

Академии Наук Армянской ССР.
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Я- Մ- ՄԱՐՋԱՆՅԱՆ
ՆՈՐ ՒՆՍեԿՏՒՍՒԴՆեՐ (£ՔՑՃ Ы ԴԴՏ) К ՃՈՂԱՅհՆ 
4_ՆԱՍԱՏՈհՆԷՐՒ ԴեՍ ՏԱՐՎՈՂ. ՊԱՅՔԱՐԻ հՆԴԻՐՆեՐԸ 

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈհԱ

ԱՄՓՈՓՈհՄ

Հայկական ՍՍ Ռ֊ում սւա րած վ ած ղ յու ղասւն տեսական կս։ լսւսւ րաների

րաղմաթիվ 'վհասատուների շարրսէմ հողային վնասատուները ղրսոիոմ են 
հատրէւկ տեղէ Նրանէյ թ վին են պասւկանում տարրեր կարղևրի րաղմսոոե֊ 
սակ վնասատունել.' իշաիւաոա9, ձոիկ՚հեր, լա րայ17րթւո րն եր , յւ 
թրթոէրներ, թեր թ արեիւա վորն եր և այլն։

"երանէք հտսէյ րած վնասն ա սան ձն ա սլե и ւքեծ Է Արարատյան հարթավայրի 
պա րք անն ե րում, որսէեղ նրանր 'վեասսւմ են ա եիւն իկ>» կան, րսւն ջ ա ր անո

էք ային և հա ր ահատ ի կային կուլտոԼրան ե ր ին, բաղմամյա իտաերին, ինչպես 
նաև պտղատու ա յղիներ ին Լ խտղողի վաղին։

Հողային էիւասա աս ւն ե ր ի ղեմ պայրարի ոաղիկտլ միջոց համարվսւմ 
կր հողի !իա միղացիան ղսւղակևրպ վիճւււկսւմ աղղող թունավոր նյւււթե- 
րի սղնա թյամր։ Սա կայն վե ր 9 ինն ե ր и ւււնենալով ու մեղ ա ր ա ահա յ ա ված 
սսրրցիսն հատկության, րարձր կվէեկէո տալու համար պահանջում են թու- 
նավոր նյ,ս 1յՒ ծախսման ւքեծ նորմաներ։ Այսպես' օրինակ, ե թ ե սրսկման և 
ւիոշոսւման մ եթ րպււվ օդաաղււրծ վոէ[ թունտվէէր նյութերի ծախսման նորման 
մեկ հեկտարին կաղմում 4 10--40 1|ւյ» սողա հողի քիսւմիդաղիայի ղեպքում 
այն հասնսւմ Լ 400--600 1[<р Սարի այս, քիու միդանտնևրն ումեղ թույներ 
են նաև մարդկանէք ա րնաանի կենղանիների համար և րաւյասարար են 
աղղոլմ կոէ [шт րսէկան րույսերի վրսո Այո րոլորր ղմ ւք ար ա րյնո է 4 Է նրանէյ 
օղաաղործսւ մ ր ղյ"> ղաւոն տեսու թ յան ւէե9է

и ինթևտիկ օրղանական նոր ւղրեւղւս րա անե ր ի' հ ե րս արլւէ ր ւյ ի կք и հ երսան ի 
(Հ'է^ԱՀ^ ե ղիրլորղիվ>ե*հ ի լա ր իյ>յս րկթ ա'1է ի հա յտն աղ ո րծ ա մր ևնրանէք

ղործ արանայի^է արաաղրւո թյտն կա ղմակերպա մր ՍՍ!Ւ 1Г- ու մ հնարավոր 
ղարձրի’հ էիորձնական ա շիւ ա աա’հ րհ ե ր ի ծաւէալումքլ նրանղ որպեււ հողի 
ղեղինււեկաոր ղործ ադրեյէՈ համա[Ո

</աա ղրական աեղեկու ի1 յաննևր կան լարաթրթուրների ղևմ նրանր 
հահսղ դււ րծ ա ղ ր մ ան ա ր ղ յունրնե ր ի մասին։

111լսած 1046 թվիր էքե՚Որ հևտաղոսրական աշի/ա տանրնևր ենր ծ ա վալել 
պարղհլու համար այս պրևպարասւնևրի Լէիեկտիվ կիրաոման պայմանները 
հողային տարրեր սւևսակի էխասաաուների ղեմէ Ս.յս Հողվածոէմ ամէիովէված 
4 այղ հսաաղոտւււթ յուննե ր ի մ ի մսւսրւ

ւ՚նշպեո ւյույւյ ա վ ե ր ին մեր կատարտծ- հեաադոասւիք յսւննե ր ր, իշա՝ 
[սաոանջի ե ճէէիկի ղեմ կքիեկտիվ կ Հ՚թԱՀ-ր» ^'Գ^-ն այս դեպքում ոչ մի 
!4իԼկա շի տա/А- 7'և ղսէստի ծաիաման նորմ ան ք'՜ա ոանջի

ղեմ կաղմում կ՝ 150—И00 1|ց մեկ հեկւոարին, որր մարա ր սլրեպսւրատով 
հաշվա^ կաղմում կ Щ—1.5 է' վի քիւ ե րի թ ր թ ւո րն ե րի նկատմաւքր միտ֊ 
տեսակ Էքիեկտիվ են և ՚Ւ'իՏ և. Հ՚ԱԱՀ-ր Ս.յւլ դեպրում դւոսաի ծախսման 
նորման մեկ հեկաարքՀհ կաղմամ Լ 50 —100 1]<р
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Հք//Հ-ր '/ուլում թունունակւււթյունր պահպանում կ երկար ժամանակ։ 
Մեր կատարած հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ նայն իսկ Հրովի 
հողամասերում ա յն պահպանվում Լ 2 -3 և ավելի ամիսների ընթաց

քում։ Հ^Սկ-ի էֆեկտիվության վրա բացասաբար Հ ազդում հողի հիմ
քային լինելը։ 'Տանի բարձր !; հողի այրան ավելի արադ I- կորցնում 
Հ'Տէ1Հ իր թ ունունակսէթ յունը։

Սադմատեսակ կուլտուրական բույսերի վրա մեր կատարած հեւոադո֊ 
տսւ ի) յուննե ր ր ցույց են տալիս, որ ինսեկս։ իսիրլա յին նորմ աներով Հ՚ՏՑհ֊ը 
և Գ՚1՚Տ բացասաբար չեն ազդում կուլա ուրական բույսերի վրա. որոշ դեպ֊ 
բերում նրանք նույնիսկ ուժեղացնում են բույսերի աճը և բարձրացնում 
բերքասւվռ։ թյանր (առվույտ, շաքարի ճակնդեղ և այլն)։ Սակայն նրանց 
ծաիւսման բարձր նռրմաներր բացասաբար են անդրադառնում բույսերի 
աճմպն և զարդարման վրա, որի պատճառով ամեն մեկ աոանձին տեսակի 
բույսի համար պետք I; մշակվեն ծաիւսմտն սահմանային նորմաներ։

Փորձնական տշիւա տան քն ե րի ժամանակ նկատված կ, որ Հ՚ք՚ՑՀ հան֊ 
դես Է բերում հերբիսիդ ադդեցութ յուն մոլախոտերի նկատմամբ։ Նրանով 
մշակված մ արդերում վտ տ կին աճում դան դուռը, թելռւ կը, կա րմ րու կր ե 
այլն։ Մսլա ի՛" ա ե ր ի , ինչպես և կուլտուրական բույսերի նկատմամբ նրանց 
աւլդեցու քմ յունը սԼլեկտիվ բնույթ ի կւ

Այսպիսռվ կարելի Է տպաց ուցված համարել, որ Հ՚ՏՍկ և որոշ դեպ

քերում Հ1'ք1’Տ կարող են ոդաադործվել որպես դեղինսեկտորներ' հողային 
վնասասւուն ե ր ի դեմ պայքարելու համար ( իշ ա իւ աո անհ, ճււ ի կն ե ր, ր վ իկն ե բ ի 
թբթւէ! բներ, լարաթրթուրներ և այլն}։ Նրանց դեմ կիրառելի կ՚ՏՑՀ ե 
ԳԴՏ ծ ա ի/սմ ան նսրմւսներբ սլետք Լ ճշ.սւ։ԷերՈ ամեն մեկ դեպքում աոանձին' 
ելնելով էիւասա տ ունե ր ի, մշակվող բույսի և հալային պայմանների առանձ- 
նահաակու թ յուններից։
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ՔհՄհԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐՒ ՓՈՐՋեՐ ՍՈՃՈհ ՍՂՈՑՒՋհ НИ
՛Լերջին է)' ի քանի տ ալ։ ին ե ր ի հհ ւո ա ղո առ ւխ յ п ւնն ե ր ր են տալիս

պնդելու, ռր սոճու սղ՚,ցի^ր ֊ ЬорЬуГи$ $егШбГ (յճօքքր. հանղիսանս։ մ է սոճէւ։ 
աոա^եյսկարղ վէչասա տուն հ ր ի ։/ ' Երևանի շ ր ջ ա կա յք ի անտաոնե /ггн մ > Рис- 

սսւրանական այդսւմ, Արդնիի պո ւրա կն և ր и • մ, հ մեր ս եռ պ։1 Լր/ի կա յի այլ 
շատ վայրերում, ռրաեղ աճեցվում I; սոճին։

Սոճու ււղպյիշի ղեմ պայքարի էֆեկտիվ մեխողների մշակս/ մր ներ
կայումս հանդիսանա մ £ ւ/ււճու նորատունկ անտառները պաշտպան հլու 
կարևոր խնդիրներից մեկրւ Այս խնղրի նշանակռւխ յանն ավելի Լ մեծա
նում մեղ մոտ ծրագրվող ղաշաա պաշտպան շերտերի և անտառապաշտպան 
կայանների առ եղծ ման կապակցա խյամր։

Սկսած 1040 խ վի ղ մենք աշխատանք ենք ծավտլել ուսս։ )/հ աս ի ր ելռւ 
սոճու սդողիշի րիորպիան մեզ մ и ա հ մշտկելա պայքարի մ ի 9 ո ց ա ոռ ։ մև ե ր ։ 
Աշխատանքնե ր ր տարվել են Գ. Մ. ШР$անյանի ղեկավ ա րս։ խ յամր։1.օթհ\րրստ зегМег-/» պատկանում Ւ, Нутепор1ега 4"/х,7/' ТегПге<1йп- է1ւ!Ր ( ալ ուլ ի չհ /< ր ի ) րնասւնիրինտ ՝1ՀհասէՈ.մ Լ իքրիքսւր վիճակում, զլի/ավո- 
րտպեւէ .10 20 տարեկան աւճո։ ծառերին։ ՝1նւսսվпиУ ծառերն ս>ք1ւենամ են
րնկճված տեսր, իքու ա աճ ե հաճախ 1Հււ իք ա րկվե լով նաև այլ վհ աս ատ ա.ն ե ր ի 
հարձակման, շորանոէմ են։ Զմեաււմ Լ ձա վիճակում։ երևանի պայման- 
ներում իքրթուրներր ձվից ւլուրս 1/հ ղալիս ապրիլին կամ մայիսի ււկղրնե֊ 
է1.ն, иէւահ՚ին ՜՚ասակի իքրիքւււրներր ս^ւվոէւ)' 1Հւ/ տերևի վւավւռւ.կ ւ/ւււսէււի խորլ- 
նելով կ են ա(է ո՚հ ա կ սՀհ քիդր, 3—4-րղ հասակի ^րիՆււրներր սնվում են ւսմ- 
րււղհակէււն ւոհրևներով։

ռւ/Հււ երր աւղրում !Հհ զ տ ղ ո • թ'էւ հ ր ռ վ: Տև րեաղրկելով ղրաւլեւյ րած 
նրանք ւոևւլավւոխվու մ են^ւււր ճյուղի վրա և շտրռւնտկոէմ ւխասա- 

կար ղործ էէէնեէււ իք յան ր: Ում եղ շավավ վարակված ծառերն ա մ քողքով ին 
տերևաղրկվու մ ենէ

Թրթուրներր հա րւՀէւ յա կավ и ր վ ա մ ե՝հ մայիսի 'Լերհին - հունի/էի 
սկզրներինէ Այււպիռով խրխուր ւիւէսռակար ստադիան ւոևսւմ I, մոտ ,1եկ 
ամիս: Հարսնյակավորվում ե^է դլիւավորա պես հողում, քարերի, թափված 
տերևների տակ ե այլն։ Հա րռն յակսւվ ո րվե լի и կաղմռւմ են։ դորշ դույնի 
րտեաքներ: Ռի մ սկի-ե ռրսակռ վ ի 1/| սւվ յտլներււվ խրխուրը րոմոմի մեջ 
2եւս մ Լ 1.~-2 շտրաթ և ապա նոր հարսնյակտվորվու մւ Մեր ղիտողու խ յուն- 
ների համաձայն այղ վիճակա մ "1ւա կարող Լ ւ/7/юу ավելի երկար մա
ման տկւ

Սոճու սղռ ր ի \ն երի խռիշքն սկսվում Լ հ ոկսւ ե ,1՛ ր ե ր ի՚ն: ^'"ի^քից ան- 
միջտպևս հևաս նրանք րեղւքևավորվ ու 11՝ են և ռկսռւմ ձու ածեր ^ա- 
ւէու Ա միջսոււներն ունեն ու մեղ արտահայտված սեռական դիմռրֆիղմг
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Տիվադրումը կաւոարա մ են սոճու տերևների էպիդերմ իռի տակ' էէ է դ ի ։լ 
շարքերով, մեկր մյուսից 1 — 1,5 մմ հեոտվորու թյամր։ Է՛ստ Ֆիսենկոյի 

յու լ։ աքւււնչյուր էդ րնդւււնտկ է ածել 00—200 ձու։
Պտյրարի մեթոդներիդ դրականության մեջ |/է.?յ հիմնական ուշադրու

թյունը դարձրվռւմ է մ ե խ ան ի կա կան մեթոդին, որի էությունը կայանում է 
նրանում, որ ծաոր թափահարելով հավաքում են ե ոչնչացնում թափված 
թ ր թ ուրն ե ր ր: Խորհուրդ է տրվում նաև հավաքել և ոչնչ ա ւյն ե / հարսնյակ֊ 
նե ր ր ւ

ւ՚ն^ո/ես դույր են տալիււ մեր դ ի ա ո դու,թ յ ո ւննե ր ր, պայքարի այս մե
թոդը կապված է մեծ դմ վարո։ թ յունների հեա և պահանջու մ է մեծ քանա
կով րանվորական ում. քացի դրանից, ծառերից թափ տալով կարելի է հա
վաքել միայն ալն ժամանակ, երր միջատներն իրենց ղարդաց ման վերջին 
կամ նախավև րջին հասակումՆ են ե երր արդեն մեծ վնաս են պա սւճաո ել։

Ֆ ի Ա ե ն կ ոն ե ի ր Ո վ ա կ անում' լա րորա աո ր ի ական պայմաններում փոր
ձել է պայքարի քիմիական մեթոդը է 1941 թ. )։ Նրա վարձերում կալցիումի 
ա ըսեն ի աո վ փււշոաու մ ր ավել է թրթուրների 99)4'' ։ և նատ ր ի ում ի ֆտորիդով' 
94,2^' 0 մահացության։ //ակայն նա գտնում է, որ եիրովականի պայմաննե- 
րում, ռրտեդ գարնանն անձրևները հաճախ են տեղում) ծառերի փոշոտումը 
թռւն ավոր նյու թերով' սդռցիչի դեմ քիչ էֆեկտավոր կարոդ է լինելէ սրի 
պատճառով էլ որպեւ։ պայքարի հիւեւական մեթոդ նա առաջարկում է մե
խանիկական մեթ ոդր։

1946 ե 1ՕՀՏ թվերին մենք փորձեր ենք կատա՛րել պարղելու մինչև 
այժմ։։ ոդւոտդոքծվոդ ինսեկտիսիդների էֆեկտիվռւթ յ։։ւն ը Երևանի ան
տառներում, ինչպես նաե ռւոու դելու նոր, սինթետիկ օրգանական պրեպա
րատների համեմատական թունռւնակռւ թ յունր աւճու սղոցիչի թրթու րների 
նկա տ մամ ր։

1946 թվի փորձերը կատարվել են մայիսի 25֊ ին ոոճու ոդոցիՀի վեր
ջին հասակի թ րթ ու րնևրի նկատմամբ։ Փորձարկվել են կալցիում ի արսե- 
նատ, ԳԳծ* ('յ՚իք/ռրդիֆե^ւիրււրիքլորէթ անի ի և հեքսաքլսրցի կլոհեքսւսնի 
(ՀՓՅՀ) դուռտեր և անարւսդինի սուլֆտտւ՚Թրթուրնևրի գաղութները փոշոա- 
վ ե լ են ա յն պեռ, որ թ ր թ ո ւ րն եր ը հ ա վ առ ա ր ա չ ա ւի ծ ածկվել են թ ռւն ավոր 
փոշով։ Փորձի արդյունքները հաշվի են ա ոնվ ե լ փորձը դնելուց երկու օր 
հետո։ Փորձի սխեման և ա ր դ լո <-7» քնե ր ր քերված են I ադյո։ սակու մ։

Օն տպես երևում է աղյուսակում քերված ավլուքներից, ոոճու "դոցիչի 
վերջին հասակի թրթ։ս քների դեմ լաւի արդյունք են տայիս կալցիումի ար- 
սևնա։ոըէ />ռկ նոր սինթետիկ պքեպարատներից' ՀՓՁՀ֊ր, որի՛ 1էՕ'~' (| դուս
տր տալիս է 100"մ տհացութ յան։ Ա.ն ս։ քռ։ դին ի սուլֆա տի էֆեկտը շատ 
թույէ է,

1047 թվի փորձերը կա տա րւէել են վտդ դա րն ւսն ը՚է տվեւի ե ր ի տասւսրղ 
թրթուրների քք—Ц հասակի) վրա:

^•"լրիէի 19֊ին դրված փորձերում и տա դվել է ԴԳծ* և ՀՓՑՀ 0,1. ՕՀւ 
և 1)0'' 1^ դուստերի) ինչպես նաև ան աք ա դին ի սուլֆատի էֆեկտ ի վա թ յա- 
'հը։ Փորձի սխեման ե արդ /ա՚/ւքներր քերված ե՚հ 2 ադ ւռլւ։ակու մ: Ւնչւդես 
երևում է աղյուսակում քերված տվյալներից, սոճու иդոցիչի երիտասարդ 
հասակի թրթուրների դեմ լավ արդյունք է տալիս ԷՓԷՏՀ նու յնիսկ 0,5'' յ
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Աղյուսակ 3

արսենատի կֆհկաիվո, /■! յւււնր սրսկման մեթոդով Օգտագործելիս 
(1947 թ.)

*5 ր ե и/ ա ր ш к» ր
Թույնի պարոլ֊

նակոլթ յունր
// ոէհէԱցուԱյոլնր 
4Տ ւէ ա էէ իյյ > հ տ ո 

° օ՚ ՚՚օ-"'/

հալցիուէէի էսրսենսււո 0,25 8Я.1
---Я---- 0,5 99,2
—я--- 1,0 100,0

Աոնէորոր 4ւսէ։/ոնս։էւէ1 ր 0,3^ л — 0,0

1948 //վի փորձելէն ա մ րող 9 ո վին ապացու ցեցին նախորդ տարիների 
կատարած փորձերի ա ր ւք յ>։ էն քն ե ր ր է

Ամփոփելով երեր տարվա րն(մացքում կատարած փորձերի արդյունք
ները, կարելի Լ հանգել հետևյալ եղրակաղսւթ յոէններին.

ՍէէճոԼ ••'[••ցիչի դեմ քիմիական պայքարն ավելի լավ արդյունք Լ 
տալիս, երր այն կիրառվում Լ ավելի երիտասարդ ի! ր ի1 ո ւ րն ե ր ի դե մ, ձվից 
դու րս զալուց անմիջապես հետո։ Փորձարկված պրեպարատներից լավագու յն 
արդյունք ռտացվ ում կ Հ'1’8Հ-ից, ԳԳՏ֊ից և կալցիումի տրսենատիզ։ Կալ
ցիումի տրսևնատն կֆեկտ իվ Լ ինչպես ւիոչոտեչիս, նույն պես և հեղուկ վ ի- 
ճակոէ մ օգտագործելիս։ 'Լերդին դեպքում անհրամ եշտ կ պատրաստել 
0,5 1,0՝ ւէ սուսպենդիաէ Անաբաղինի սա լփատը մեր փորձերում ցույց "'վեց 
չաա ցածր էֆեկտիվություն։

1!)4Տ [վ վին Հայկական ԱՍ էծ Անտառային Ա ին իս տ ր ուիք յուհ ր Կ՚ֆծ 
դուստր գործադրեց սսճու ալոցիչի դեմ Երևանի շրջակայքի նորատունկ 
անտառներում։ Չ։7'՚<' 5,0 դուստով փոշոտվեցին սո&ոէ հազարավոր ծա
ռեր։ Արդյունքը փայլուն Էր։ Այդտեղ ամեն տարի ոոճու սղսցիչի կսղմի։/ 
տերև աղրկվող ծառերը //'/"/ կերպով պաշտպանվեցին ե տվեցին նորմալ 
աճ։ նսճու կամ նրա մոտ տնկված այլ ձաոատեսակների վրա ԳԳՏ կիրա֊ 
ոումից սրեԼ բացասական հետևանք շնկտտվեց։

Հայկական 1ՏՍՌ Աէրսղհմիայի
Ֆիւօոււրսթ ւցոզիայի և ԿհՆ դ անա բան ութ յան

հնէւտիսէուտ 1քտայվ1էչ կ 6 I 1940՛

'Л /՛ и I) и ?. П 1՛ /Ь в п /• >.

/. Римсхии-Ксрсакм Л1. Н:— Лесная энтомология, 1936.
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з. Шипарович В. Я. К биологии пилильщика, вредящего сосне и вопросы борьбы 

с ним. «Захист Рослин*, апрель, 1925.



А фнрАйр тгЬш "Ч'Ч/ч/’ 193А. К. Устьям
Испытание химических средств борьбы против 

соснового пилильщика

РезюмеРыжий сосновый пилильщик Еорйугиз зегШег ОеоНг. является од- 1м из основных вредителей сосны в лесных насаждениях Армян- :ой ССР.В течение 1946 и 1947 г. г. нами;проводились опыты по испытанию пличных препаратов против личинок соснового пилильщика в лесных каждениях гор. Еревана. Были испытаны: дусты ГХЦГ (гексахлорцик- >гексан), ДДТ (дихлорднфенилтрихлорэтан), арсенат кальция и ана- 1зин сульфат. Опыты показали высокую эффективность ГХЦГ, ДДТ арсената кальция в отношении личинок пилильщика. Арсенат каль- ։я можно применять как опыливанием, так и опрыскиванием. При фыскивании лучший эффект дает 1,0%-ый раствор в виде сус- ։нзии. Дуст ГХЦГ оказывается эффективным даже при 1,0%-ом со- !ржании действующего начала.Наилучшими сроками химической обработки следует считать >риод непосредственно после вылупления личинок из яиц.Анабазин сульфат в наших опытах оказался мало эффективным.Производственное применение 5% дуста ДДТ Министерством ясного хозяйства Арм. ССР в 1948 году полностью подтвердило юокую эффективность ДДТ в отношении соснового пилильщик*.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

ЛГП1- к >])мчш<пСт. 1||։шп1|>)П1СЙЬг Ц։ № 9, 1949 Бидл, и сельхоз. науки

Г. М. Давидовский

Система обработки черных паров для предгорных 
и сухих горностепных районов Армянской ССРЗадачи паровой обработкиОсновные усилия паровой обработки направлены на очищение почв от сорняков, на сохранение и накопление влаги и мобилизацию питательных веществ почвы. Чем совершеннее достигается одновременное разрешение поставленных задач, тем совершеннее для данных условий следует считать принятую систему обработки черных паров. Все знания и искусство паровой обработки направлены в первую очередь на максимальное очищение почв от сорняков, на умение их проращивать в максимальных количествах и своевременно уничтожать последующей обработкой. Для тех районов, где атмосферных осадков в весенний и летний периоды выпадает достаточное количество и вопросы сохранения и накопления почвенной влаги не приобретают решающей и первостепенной важности при обработке парового клина, акад. В. Р. Вильямсом разработана классическая система послойной обработки черных паров, в наиболее совершенной форме разрешающая задачу борьбы с сорняками и очищения полей от них. Для засушливых областей система послойной обработки черного пара в полной мерс уже не применима. Вильямс указывает, что „в южных и юговосточных районах при засушливом лете от глубокой летней обработки пара приходится воздержаться, хотя от этого значение пара в борьбе с сорнякми сильно уменьшается*.* В сухих областях сохранение и накопление почвенной влаги при паровой обработке приобретает решающее и первостепенное значение. В сухих предгорных и горностепных районах Армении борьба с сорняками не может быть успешно разрешена без одновременной заботы о максимальном сохранении осенних и зимних осадков и накоплении весенних осадков на паровых участках. Массовое прорастание и появление всходов сорняков для последующего уничтожения возможны тишь при хороших условиях влажности и обработки почвы. В условиях пересохшего пара прорастание сорняков и появление их всхо- тов не происходит: поле остается „черным" и обманчиво чистым лишь только до осенних дождей или проведения послепосевных увлажнительных ииливоь. после чего неокрепшие посевы озимых заглушаются массовыми всходами сорняков. Максимальное сохранение и накоп-

В. Р. Вильямс. Почвоведение, 1947 г., сгр. 407.



196 Г. М. Давиловекийление влаги R почве при паровой обработке имеет решающее значение не только для борьбы с сорняками, но и для нормальной жизнедеятельности полезных микроорганизмов почвы, а также для последующего получения здоровых и дружных всходов озимых культур без применения увлажнительных поливов, проведение которых в сжатые сроки не всегда возможно из-за недостатка поливной воды и рабочих рук. При неправильной системе обработки паров посев озимых производится в сухую почву. В этом случае даже агротехнически нормальные сроки посева, как правило, не дают хороших результатов: в сухой почве семена лежат и не дают всходов до прохождения дождей или проведения увлажнительных поливов.В колхозах сухих предгорных и горностепных районов Армении, в частности в колхозах Ленинаканского плато (Камо и др.) общепринятая система обработки черных паров далеко не удовлетворяет основным требованиям борьбы с сорняками и накопления влаги в почве. R колхозах этих районов до настоящего времени находит широкое распространение двойка паров, ведущая к иссушению почв и созданию неблагоприятных условий для появления дружных и здоровых всходов озимых. По нашим данным, полученным на Ленина- канской Государственной Селекционной станции в 1948 г. двойка паров снизила урожайность озимой пшеницы на два центнера. В опыте по системе обработки черных паров без применения увлажнительных поливов осенью 1948 г. найдено по варианту с применением двойки на один квадратный метр 270 взошедших растений, а по варианту без применения двойки—376.Построение правильной системы обработки черных паров в травопольных севооборотах должно исходить из основных положений академика Вильямса по обработке почвы и учета конкретных естественно-исторических условий и их особенностей в каждом районе, в каждом хозяйстве.Климатические и почвенные особенности предгорных и сухих горностепных районов АрменииЗапасы почвенной влаги в основном пополняются атмосферными осадками. Сбережение и накопление их в почве в свете решения ос* ионных задач черного пара может быть успешнее всего разрешено, исходя из анализа хода выпадения осадков по временам года и ме» сяцам. Для Армении, в том числе для ее предгорных и горнбетеп- иы-х районов, характерной особенностью годового хода выпадающих осадков является максимальное их выпадание в апреле —мае., а по некоторым районам в мае—нюне месяцах.Обычно после максимального выпадания дождей в мае с половины июня устанавливается продолжительная сухая и жаркая погода. Другой важной и характерной особенностью естественно-исторических условий Армении, с которой приходится считаться при



Система обработки черных пароэ |$7обработке почв, это—преимущественное распространение почв с тяжелым механическим составом. По исследованиям Мнриманяна, Читчяна и др. авторов, почвы предгорных и горностепных районов Армении представлены разностями тяжелого механического состава тяжелыми суглинками и глинами, обладающими высоким коэфицисн- том мертвого запаса влаги в почве и обусловливающими физиологическую сухость почв, даже при казалось-бы достаточном количестве выпадающих осадков.Виды паров. Основная обработка парового поляДо настоящего времени в Армении планировались и находили распространение различные виды паров: черные, ранние, поздние и другие.„С тих пор как зяблевая обработка стала по закону обязательной, совершенно очевидно, что все ранние, поздние и всякие майские, июньские пары Представляют уже анахронизм и скоро окончательно отойдут в прошлое. Паровое поле должно получить основную обработку по той-же системе зяблевой обработки, что и поле под яровые культуры. Если паровое поле не имело основной зяблевой обработки, тогда оно не в состоянии использовать первый весенний максимум влаги, совершенно не будучи в состоянии удержать хотя-бы часть влаги этого максимума. В этом случае первой задачей обработки парового поля, действительно, становится возможно большее накопление воды, но выполнение этой задачи нацело зависит от частоты весенних и летних дождей, т е. явлений стихийных. И урожайность на таком поле, независимо от дальнейшей обработки почвы, будет носить стихийный характер**.Настало время, чтобы все разновидности ранних, поздних, майских, июньских паров окончательно отошли в область прошлого. В Армении должны найти повсеместное распространение только два вида паров: занятые и черные. Черным паром в системе травопольных севооборотов отводятся вполне определенное место и ответственные задачи по очищению полей от сорняков, по накоплению влаги в почве, то есть по созданию предпосылок по повышению плодородия почв и урожайности не только озимых, но и последующих культур севооборота.Основная обработка почвы парового поля начинается одновременно с уборкой предшествующей культуры проведением лущевки стерни. Взлущенпое поле оставляется на недели две для прорастания и появления массовых всходов сорняков, после чего произво- дится глубокая зяблевая пахота плугами с предплужниками на глубину 22см. без применения попутного боронования. Поднятая зябь в неборонованном виде оставляется для ухода подзиму.
В. Р. В и л ь я м с— Почвоведение. 1947 г., стр 401.



•, Г. М. ДавыдовскийВесенняя и летняя обработка черных паровРано весной по достижении агротехнической зрелости почвы с целью прикрытия почвенной влаги и создания благоприятных условий для прорастания и появления массовых всходов сорняков производится ранне-весеннее боронование черного пара. Проборонованный пар оставляется до появления массовых всходов сорняков. Очередной вид обработки черного пара в наших условиях предопределяется характером почв и режимом выпадающих осадков в весенне-летний период. Тяжелый механический состав почв вызывает их легкую и быструю слсживаемость и сильное уплотнение, что и вынуждало прибегать к двойке паров. Однако, как показали опыты Лепи- иаканской Государственной Селекционной Станции двойка приводит к иссушению почв и снижению урожайности озимых. Хорошие результаты дает глубокое рыхление и глубокая обработка черного пара в сухих горностепных районах в ранне-весенний период.Проборанованный рано весной пар после появления массовых всходов сорняков перепахивается на глубину 17—18 с и с одновременным проведением боронования. Глубокая перепашка пара должна быть проведена до наступления основных весенних дождей. Потери влаги в этот период хотя и происходят, однако размеры этих потерь бывают небольшими в особенности в сравнении с двойкой, так как в весенний период стоит, обычно, сырая погода, с высокой относительной влажностью воздуха.Перепаханный и проборонованный пар хорошо улавливает и сохраняет основные, весенние осадки, в нем создаются хорошие условия для развития и жизнедеятельности полезных микроорганизмов, а также для глубокого прорастания сорняков.В целях сохранения влаги в почве в сухой летний период дальнейшая обработка каров производится без оборота пласта. Вторично позеленевший пар лучше всего следует обработать чизелькульти- ватором, снабженным подрезающими лапами для глубокого подрезания и уничтожения корней корнеотпрысковых и корневищных сорняков (вьюнок, осот и др.).Одновременно с чизелеваиием паров следует проводит։, и боронование паров для выравнивания многоиспаряющей гребнистой поверхности. Боронование лучше всего проводить в одном аггрегатё с чизолем. В этот срок обработки пара заменить чизелькультиватор обычным культиватором в деле борьбы с корнеотпрысковыми сорняками и для глубокого рыхления почвы не представляется возможным.В дальнейшем, по мере появления всходов сорняков и позеленения паров, проводится обработка чизелькультнваторЗми или культиваторами, в зависимости от состава засоренности участка, с одновременным боронованием или одновременной обработкой волокушей, выравнивающей гребнистость почвы. Каждая последующая обработ



Система обработки черных парой 199ка почвы должна быть мельче предыдущей. Предпосевная культивация должна проводиться на глубину заделки семян.Предлагаемая нами комбинированная система послойной обработки черных паров весной и обработки их без оборота пласта в сухой летний период, как показал опыт последних двух лет Лени- наканской Государственной Селекционной Станции, дает хорошие результаты как по борьбе с сорняками и очищению полей от них, так и по накоплению влаги и питательных веществ в почве. При такой системе обработки черных паров семена при посеве ложатся па слегка уплотненную влажную подошву, быстро прорастают и дают дружные и здоровые всходы, которые имеют все условия для хорошего последующего развития и ухода подзиму в окрепшем и хорошо раскустившемся состоянии.
Ленинаканекая Гос. Селекционная Станция.

Поступило 20 II 1949.

*>•. ։г. Դւսւ|իգու|ււ1|ի

ՑեԼեՐՒ ՄՇԱԿՄԱՆ ՍՒՍՏԷՄ' 1ԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ՆԱխԱԼեՌՆԱՅՒՆ 

ՉՈՐ ԼեՌՆԱՏԱՓԱՍՏԱՆԱՅՒՆ ՇՐՋԱՆՆեՐհ ՃԱՄԱՐԱ Մ Փ Ո Փ ո հ ՄՀեղ ինա կր դտնւււ մ կ, որ Հայաստանի շոր նաի։ալեոնւսյին I։ լեոնա֊ 
տափաստանային շր ծ անն /«ր ի, մ ասնտվորապևս Լեն ին ական ի հարթավայրի 
կոլսՀհտեոսւթյուններո։ մ դելերի մշակման ընդունված սիստեմը րոլորովին 
չի րավարս։րո։ մ մոլախոտերի դեմ պայքարի և հոդում իւսնո/վություն 
կո ։։։։ ։։։ կե լ ։։ ։ հիմնական պահանջներին՝ իք ե դնելով աշեանադանի բերքը եր
կու դենտներսվ։

/' նկատի ունենալով, որ Հայկական ՍԱ էհ մթնոլորտային տեղումների 
մաքսիմ ա/ քանակր լինում կ ա պ ր ի լ~ Հ ուն ի ։։ ամիսներին, հոդում իւոնա- 
վությունր պահպաներ։։ և կուտակելու համար անհրաժեշտ կ անալիզի են
թարկել ՛Այղ ամիսների ։ո ե դ ո ։ ։քն !։րի րն թ սւդքրւ Հոդի մշակման րն ի) ադքո։ մ 
անհրաժ եշտ Լ ի նկաւււի ունենալ նաև հոդի մեխանիկական կադմր։

Հեղինակը դանում կ, ււր Հայկական ՍՍՌ-ում ամենուրեք պետք I, լինի 
երկու սւիպի դել՝ դրադեդ րւււծ I։ »,/«.•

Սև դե/ի ;ե ր թ ական մշակումը դարնանք։ ե ամռանը մեր պայման
ներում պետք կ պայմանավորվի ելնելով հոդի րնո։ յթիդ և '"յդ ռեղոնի 
մթնոլորտային ա եղոէ ։/եե ր ի դ. դարնանք փււդխած դելը մ ա ։։ ս այական մ։։֊ 
լւսիւոսւերը ծլերււււ հետո անհրաժեշտ կ վարել 17 1Տ Աէք ի։ո րո ։ թ քա մ ր ե 
միաժամանակ ւիււդիւեր Հոդի վար պետք I; կատարել մինչև դարնարհ հորդ 
անձրևների թափվելը, հետագայում մոլաիւուոերի երևան դ։*ւլո։ւյ հետո դելր 
պետք Լ մշակել չ ի դե լ կամ այլ կա րո ի վա աո ր ո վ՝ նայած թե ինչ չափով Լ 
հողամասը մոլաիէոտերով ծած կված։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Б. С. Камсаранан

Влияние прививки на гибридизацию баклажана
В 1947 году в Институте Генетики с Селекции растений АН Ар

мянской ССР, под руководством Г. А. Бабаджяняна, нами была на
чата работа, с целью выяснения совместного влияния Вегетативной 
и половой гибридизации на растения томата и баклажана, а также 
их последущие поколения.

В настоящем сообщении приводим результаты опыта 1948 года 
по баклажанам.

В качестве родительских форм и прививочных компонентов по
служили местный стандартный сорт и синий баклажан Деликатес, 
резко отличающиеся между собой по габитусу куста, форме, вели
чине и окраске плодов.

Весною 1947 г. в парниках, в два срока, были высеяны семена 
указанных сортов баклажана с тем, чтобы для прививок иметь раз
новозрастные растения. Предназначенные для подвоен растения н 
дальнейшем были пересажены в вазоны. Прививки производились 
во время появления первых цветов на подвоях, а растения привоев 
брались в возрасте 3 -4-х листьев,

В дальнейшем проводились скрещивания на предварительно при
витых растениях, а растения, с которых брались черенки для при
воев, сохранялись и на них также, проводилась половая гибридиза
ция в качестве контроля.

Прививки и скрещивания проводились по следующей схеме:

1. Гибридизация на предварительно привитых растениях 
Деликатес . Местный*

2)

3)

9 Местный ' Деликатес 
। £ Деликатес . х Местный

Местный Деликатес
Местный , Деликатес

9 Деликатес Հ Местный

II. Гибридизация на корнесобственных растениях
1) Мести ы й X Дел и к а те с
2) Деликатес X Местный

Условия выращивания были одинаковые для всех растений.
■- Вегетативные гибриды обозначены дробью, где числитель привой, а знаме

натель подвой.
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Полученный в результате скрещивания урожай убирался по ме
ре созревания, по отдельным плодам.

В 1948 г. испытывалось первое семенное потомство, полученное 
в результате гибридизации на предварительно привитых и на корне
собственных растениях. Потомство каждого плода изучалось о от
дельности. Из изучаемых одиннадцати линии интерес представили 
девять линий. Из каждой линии имелось от20до 30 растений.

В период вегетации проводились наблюдения над ростом расте
ний, а также учитывались средний вес плодов и урожайность от
дельных линий. Результаты наблюдений приводятся в таблице 1.

Таблица Г

№№ 
линий

Комбинации
Высота 

растений
Средний Средняя 

урожай
ность ЛИН. 

в гр

вес 
дои

1.10- 
V

1 изм.|Низм. 1 изм. 11 изм.

46 / Деликатес Местный \
\ 6 Местный Деликатес/

36 56.5 132 144.5 885

48 • • 32 52.0 95 121.2 756

53 (Местный X Деликатес) Г, контр. 31 51,0 90.5 118.0 657

55 • • а 29 •16.0 91.0 115.0 558

49 / в Деликатес £ Местный .
\ Местный ' Деликатес 1

37 •14.5 121,1 121.0 759

50 • * 37 51,0 122,0 117,0 808

52 / Местный Деликатес \
\9 Деликатес ' £ Местный/ 1

33 56.3 124.7 110,7 784

56 (ДеликатесХМестный| Г, контр. 32 43.S 101.8 11 2.3 567

57 а » а 29.6 43.1 102.4 97.0 506

Данные таблицы показывают, что высота растений, вес плодов 
и средняя урожайность в большинстве случаев выше у половых 
гибридов, полученных от предварительно привитых растений, чем у 
гибридов, полученных от корнесобственных растений.

Выводы

1. Результаты опыта показали, что предварительная прививка 
растений при половой гибридизации оказывает благоприятное дей
ствие на мощность и урожайность растений баклажана.

Институт Генетики и Селекции растений 
Академии Паук Армянской ССР

Поступило 7 II 1949.
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Ռ. Ս. Կամուսրրոկւսէ։
ՊԱՏ4.ԱՍՏՒ ЦДШОЗПКЬС ՐԱԴՐՒՋԱՆՒ 1ԽՒՐՒԴԱՑՄԱՆ Վ.ՐԱԱ Մ Փ II Փ II Ի Ս'

Պ/«ա աան բ ]> ն ւդա ւաււկն կ եղել սլար դե Է ւք1։դեաասւ[ււք և и հ ո ա կան հք՚բ՝ 
ր ի դա ւյ ման համատևդ ադղևցութ յունբ բա դ ր քւ Q ան ի բու յսև րքւ if բա:

Փորձի ա րդյանբնև ր ր ytlLjg են սլվեր и ր и հ ни։ 1րէՀհ հ ի րր ի դ uty ման 
J ամանակ ծնււղակտն բու յսևրի t/ ադսրոբ պասոք աստա֊մ ր բարհնւդաստ ադ֊ 
դեցու քմ յուն !, ունենա մ րադրի 9անքւ բա րւեբքւ րԼրբս։ աif ուքմ յան և փար- 
fj ա մ ու թյ ա՛հ if ր ա 1

Известия 1Լ № 2—14
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КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

А. А. Гроссгейм

Растительные ресурсы Кавказа. Глава XVI
(«Декоративные и озеленительные растения", стр. 439—170)

Изд. АН Азерб. ССР. Баку. 1946 г.

Автор нового капитального труда «Растительные ресурсы Кав
каза" покойный академик А. А. Гроссгейм является одним из круп
нейших ботаников-систематиков Союза и крупнейшим знатоком’ 
флоры и растительности Кавказа. В вышеназванном труде А. А 
Гроссгейм подвел итоги своему многолетнему изучению раститель
ных богатств Кавказа.

Не ушли из поля зрения автора и дикорастущие декоративные 
растения, которым посвящена особая глава (гл. XVI). Эти растения 
рассматриваются под углом зрения вовлечения их в культуру и ис
пользования в декоративном садоводстве.

Дикорастущая флора Кавказа очень богата декоративными рас
тениями как древесными, так и травянистыми (последних особенно 
много.). . .

Известная, но сравнительно небольшая часть кавказских рас
тений уже введена в культуру: больше использованы древесные 
породы, значительно меньше -травянистые декоративные растения.

Большой интерес проявляют к кавказским растениям загранич
ные ботанические учреждения, постоянно обращаясь к нам за полу
чением, в порядке обмена, семян кавказских растений.

Сейчас, после войны, в Советском Союзе вновь возник широ
кий интерес к вопросам озеленения: поэтому появление работы 
Гроссгейма является чрезвычайно своевременным и желательным.

Некоторые сведения о декоративной ценности дикорастущих 
растений можно найти в трудах ряда исследователей кавказской 
флоры. Однако, лишь Гроссгейм впервые, на основании личных 
исследований, дал почти исчерпывающий перечень декоративных 
вждов Кавказа и предложил свою оригинальную классификацию 
растений с указанием областей возможного их распространения по 
СССР и характера применения в декоративном садоводстве.

В свете сказанного рецензируемая глава «Растительных ресур
сов Кавказа", безусловно, может рассматриваться как совершенна 
самостоятельное целое и могла бы быть напечатана, как отдельная 
работа. К главе приложен обширный список литературы, включаю
щий сто названий.
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При классификации декоративные растения разбиты автором 
на классы, в пределах классов на группы и в пределах групп на 
типы. В трех случаях типы делятся, в свою очередь, на подтипы.

Произведенный вами подсчет видовых и родовых названии рас
тении встречающихся в тексте, помещен в нижеприведенной таб
лице. Левая часть таблицы (классы, группы и типы) являются клас
сификацией декоративных растений в полном ее объеме.

Первые три класса включают ПО пород деревьев и кустарни
ков; класс вьющихся и лазящих растений сравнительно небогат—де
коративные растения представлены всего 7 видами

Клас 
ем

Ти
пы

 по
 | 

по
ря

дк
у

Классы, группы и типы

1нсло при
веденных Всего 

ВИДОВ 
родов

Примечание
Ви
дов

Ро.
ДОВ

1

11

111

IV

V

1
2
3
■1
5
6
7

1
2
3

4
5
6

8

10
11
12

1

Вечнозеленые деревья и
Кустарники
Группа 1. Южные-теплюбы

- 2. Горные-холодоус՝
тойчивые

Н

1

12

34
9
2

1 
й

7

15

5
29 
6

И
9
4

1
8

22
26
5

1 2

1111
 

III 111=1.1
 

5 
1 15" |- 

। 
।

14

1
15

12

34
9 
о
3
1
1

33
83

7

25

6
31
6

20
9
4

11
11
22
27

5
2

г

Делится па три' 
подтипа 
Делится на два 
подтипа

Итога
Хвойные деревья и кустар
ники
Лист пенные породы с опа
дающей листвой 
Раскидистый тип 
Сребролистный
Шатровый
Пирамидальный
Плакучий
С'роствоствольный 
Кустарниковый

И1 ого
Вьющиеся и лазящие рас
тения
Травянистые растения

Группа ! Многолетники
Злаковый тип 
Трагантовый тип 
Ак«нто0&й

Тип Перекати-поле 
бархатный тип 
Сухоцветы 
Солянковой тип 
Папоротниковый тип 
Зонтичный
Ромашковый
Васильковый
Лилейный 
.Зимние суккуленты
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Клас
сы

Классы, группы и типы

Число при 
веденных Всего 

видов 
родов

Примечание
Ви
дов

РО
ДОВ

н Летники 168 4 172 Делится па три
подтипа

15 Ковровый тип
Группа 2. Раноцветущие од-

25 25

ноле шпика (эфемеры ), 
Труппа 3. Луковичные и

9 — 9

клубневые
Группа 4. Дернообразова-

73 — 73

/п ели 2 — 2
Группа 5. Скальные растения

1 Суккуленгный тип 10 —• 10
2 Подушкообразный и дерно

вый тип 35 •35
Группа 6. Водяные растения 9 — 9

Итого 481 33 514
631Всего 587 44

Наибольшее число декоративных растений—свыше 500 видов— 
насчитывается в классе травянистых растений.

Классификация построена не по одному принципу; так, в клас
се вечнозеленых деревьев и кустарников растения распределены по 
группам по их потребности к теплу: лиственные породы (класс 111) 
классифицируются или по форме кроны, или по цвету листвы, или 
по сростноствольности; травянистые растения (класс V) классифици
руются или по признаку местообитания (скальные, водяные расте
ния), или по характеру их возможного использования (ковровый тип, 
сухоцветы), или по их общему декоративному облику (папоротниковый 
тип, ромашковый тип и т. д.). В последнем случае типы совпадают 
с границами определенных семейств.

Вся классификация в целом объединена одной идеей -она пос
троена по характеру декоративного эффекта.

Предложенная классификация является развитием взглядов 
Гроссгейма, доложенных пм в 1939 г. в г. Сочи на V пленуме 
секции субтропических культур по вопросам декоративного са
доводства (см. В. В. Сердюков—Участие БИН АзФАН на V пленуме 
секции субтропических культур ВАСХНИЛ. Баку, Изв. АзФАН, 
№ 5.1939 г.) Хотя указанная классификация в то время и не вызы
вала особых возражений и в своем настоящем виде является еще 
более проработанной, все же в ней имеются некоторые неточности, 
на которые следует обратить внимание. Так в „лилейный тип** ав
тором выделены растения (Eremurus. Asphodeline lutea, A. taurica), 
из которых ни одно не имеет облика лилии. Более целесообразно 
было бы их поместить в группу луковичных и клубневых растений,
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хотя корневая система у них и иного строения. В группе многолет
ников автор выделяет „летники", под которыми он понимает краси- 
воцветущне летом и осенью многолетние растения. Этот тип—„лет
ники*, самый обширный по числу растений, надо считать менее де
тально разработанным автором, чем другие типы, хотя в нем и вы
делены три подтипа.

Большим достоинством работы, имеющим к тому же и большое 
практическое значение, является перечисление в тексте отдельных 
видов декоративных растений (иногда родов).

Всего в тексте приведено 631 название н я думаю, что вся 
основная масса кавказских декоративных растений здесь фигурирует. 
Список этих растений в будущем может быть пополнен и видоиз
менен не очень существенно.

Автором для некоторых видов указано применение их в деко
ративном садоводстве. Чаще, однако, эти указания нося г общий 
характер, что нельзя ставить в упрек автору, так как вопросы кон
кретного применения дикорастущих растений в декоративном садовод
стве должны быть предметом специального изучения.

Вполне разделяем взгляд автора, что многие альпийские, деко
ративные своими цветами растения могут найти широкое применение 
в северной полосе Союза. Необходимо только иметь в виду, что у 
нас на юге в горах день короткий, в то время как на севере день 
длинный. В этом существенное различие между горными и северны
ми условиями, которое может отражаться на поведении переносимых 
растений. Проведение экспериментальной'.работы в этом направлении 
должно представлять, по нашему мнению, большой интерес.

Совершенно правильно указание автора, что герани и многие 
др. дикие растения Кавказа—„готовый материал для садовой куль
туры*.

При суждении о декоративной ценности ряда растении, приве
денных автором, нужно проявлять осторожный подход, хотя в то же 
время не следует забывать, что очень многие растения (особенно 
травянистые и кустарники) производят эффект в массе, в посадках 
группами, а не одиночными экземплярами. Помимо индивидуального 
вкуса исследователя, приходится считаться также и с размерами зат
рат на те или иные растения при озеленении парков и садов.

При оценке высокодекоративных растений обычно двух мнений 
не бывает. Отнесение других растений в разряд декоративных может 
вызывать возражения. Так. напр. приведенную автором Ообагба 
опеп1аНз мы вообще же можем признать декоративным растением: 
Егепшгиэ 8рес(аЬП1§, на наш взгляд, растение с весьма сомнительной 
декоративностью, даже если не сопоставлять его со средне-азиатски
ми эремурусамн. То же можно сказать и в отношении некоторых 
других растений, декоративное значение которых, по нашему мнению, 
автор переоценивает.

При введении в озеленение эфемеров необходимо будет пред-
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варительно проработать экономическую сторону этого вопроса.
Ми лично стоим за более жесткую браковку растений по де

коративным признакам, гем более, что у нас на Кавказе есть из 
чего выбирать.

Несомненно, правильно предостерегает автор наших садоводов- 
декораторов от увлечения экзотическими декоративными растениями, 
предлагая широкое привлечение в озеленительную практику растений 
местной флоры.

Заслуживает полного внимания мысль автора о введении в озе
ленительный ассортимент декоративных плодовых растений (гранат, 
айва, алыча и др. плодовые растения).

Особенно интересным и оригинальным в рецензируемой работе 
мы считаем предложение автора заняться изучением народного мест
ного опыта в деле озеленительно-декоративного строительства. В 
самом деле, миоговековый местный народный опыт озеленительного 
искусства до сих пор почты не попадал в поле зрения архитекторов- 
озеленителей.

Г>. В. Сердюков.
Поступило 19 IV 1948-
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