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М Г. Тумзнян

Проблема происхождения сорной ржи

Огнппное положение мпрксн стсиШ1 и 1.1.
тихи со<ч<>И1 в гоя. что в<е грани н природе и в 
обществе условны и подвижны, что нет ни одного 
явления, ко торос-бы ле могло, при известных усло
виях, превратитг.сл в спою протнщ>пололпа<.।ь*

Ленни Гом XIX, ։|р. 181. Илд. 3

Как установлено многочисленными исследованиями советских 
ученых, в республиках Закавказья—в Армении. Грузии и Азербай
джане и в сопредельных с ними странах—в Иране, Турции ив Юго- 
Западной Лз'}П1. пшеничные поля, а местами и ячменные, сильно за
сорены рожью (1,2,5.6,«>.

Рожь ($еса!е сегёй1е), которая в большинстве этих с тран не к\лг- 
тивпруется, Сильно засоряет здесь посевы нот и всгх сортов пше
ниц, являясь постоянным спутникам их в горах:. Рожь эта не куль
турная. а так называемая сорно-полевая.

В настоящее время можно считать установленным, чп. пи мере 
профдвижения и горы процентное содержание этой ржи непрерывно 
возрастает и на истощенных, малоплодородных почнах рожь местами 
вытесняет шпени цу и выходит в самостоятельную культуру.

Факт засоренности и :л-՝н сорно-полевой рожью вс । хал
исследователей. гак как было известно, что во всех ук ՛...< с; р.- 
нах пулы ура ржи отсутствует и последняя не только не вы< - нас гоя* 
но с ней у нас ведется систематическая борьба, как сел ним ра
стением. Но тогда возникает вопрос, откуда и каким гр. .зпм горная 
рожь появляется в посевах культурных пшениц, если си ■ : ли.՝: стра
нах нет в культуре; а кое-где если и встречается .՛՛•;■ п-бильшимн 
пятнами, то по всему своему габитусу она силыф ллипа-тся от 
сорной ржи 1ии представляет из себя вышедшую в ку.'п у;՝\ с чую 
рожь и имеет совершенно однообразный состав.

Рожь, культивируемая в некоторых горных р:ь. ш՝.-< '.умении, 
Грузии и т. д., отличается большим однообразием Ю[•• ’■’>•՛л воз
делывается, в основном одна, желтоколосая рожь (V. ՝ И^аг ). Лишь 
местами к ней примешивается—краспоколосая (V. уп1рнм։ш). Меж гем 
сорно-полевая рожь отличается исключительным бен форм;
интересно, что число разновидностей сорной ржи и <■■ тельных посе
вах пшениц доходит до 15 и более. Так, из одно’՜՛ образца пше
ницы .дир- из Ванского района Турции нами было г • теио более 
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двух десятков разновидностей сорной ржи (12), отличающихся по ок
раске, опушеиности чешуй, ломкости колосков и т. д.

Такой же полиморфизм замечается и в .Армении, в Грузии, в 
Иране и т. д.

В настоящей статье я хочу остановиться не на проблеме проис
хождения культуры ржи, а на вопросе происхождения сорной ржи, 
находящейся в посевах пшениц. Что касается проблемы происхож
дения культуры ржи, то ее можно считать разрешенной, благодаря 
исследовательским работам ряда советских ученых (2).

По их мнению, пшеница с отдаленных времен всегда содержала 
в себе, в виде примеси, некоторое количество семян сорной ржи. 
С продвижением культуры пшеницы в более северные районы или в 
горы, она, как менее приспособленная к суровым почвенно-клима
тическим условиям этих районов, постепенно стала уступать место 
ржи; последняя же, будучи менее требовательной и более холодостой
кой, стала вытеснять пшеницу из посевов и, в конце концов, вышла 
в самостоятельную культуру. Но в такой постановке «опрос о гене
зисе самой ржи остается все- гаки неразрешенным. То обстоятельство, 
что рожь является древним сорняком, еще не разрешает вопроса о ее 
происхождении.

Поэтому прав академик В. Л. Комаров (6), когда замечает:— 
.Таким образом очень убедительно выводит 11. И. Вавилов ржаные 
культуры от сорняка более древних культур пшеницы и ячменя. Но 
выяснить происхождение культуры еще не значит выяснить проис
хождение֊ самого растения".

Ряд исследователей: Хеги, Роллов, Федченко (14) и др. пола
гали, что рожь является культурной формой дикорастущего вида 

S. montanum Guss. На первый взгляд это казалось правдоподобным, 
тем более, что дикая горная рожь растет в ряде южных стран: в 
южной Италии, на Балканах, в М. Азии, в Армении и Грузии, в 
Турции и Иране и др. местах.

Академик Жуковский (5) и другие допускают, что сорно-поде- 
вая рожь возникла в процессе вхождения соответствующих экотипов 
дикой горнов ржи в посевы пшеницы и ячменя.

Все эти допущения нам кажутся мало вероятными.
В аспекте эволюции эти процессы частично, может быть, и имели 

место где-нибудь, но в настоящих условиях сколько бы пи культи
вировали дикарей, вряд ли удалось бы сделать их культурными. 
Можно указать на многочисленные попытки сделать культурными 
таких дикарей, как дикий ячмень—Hordeum spontaneuni (Koch.), ди
кая однозернянка—Тг. spontaneuni Flks., дикая двузернянка Tr. dicoc- 
coides Koch, и т.д., не приведших ни к чему. Ведь, с другой стороны, 
имеется ряд районов и стран, где хотя отсутствует дикая рожь, но 
тем не менее посевы пшениц засоряются сорио-полевон рожью и это 
происходит на наших глазах. Блестящим примером этого являются при- 
памнрекне страны, где дикая рожь отсутствует, а сорно-полевой ржи 
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более чем достаточно ««посевах пшениц. Можно привести сотни при
меров по Армении, где в ряде районов совершенно отсутствует ди
корастущая горная рожь, но несмотря на это в посевах озимых 
пшениц, п виде примеси, постоянно появляется сорно-полевая рожь, 
которая не имеет ничего общего с дикарями. То же самое наблюда
ется ив соответствующих районах Азербайджана, Грузии ив других 
местах отсутствия как дикорастущей, так и культурной ржи.

Наконец, по своему общему габитусу дикая горная рожь и сор
ная рожь сильно отличаются дру։ от друга. Первое, в основном,—рас
тение многолетнее, с сильно ломкими, мелкими колосьями, не отли
чается многообразием форм. Гроссгенмом в свое время были выде
лены и однолетние формы дикой ржи, встречающиеся в приараксии- 
ской низменности (60() и). Сорно-полевая рожь—растение однолетнее, 
с значительно менее ломкими колосьями и отличающееся большим 
полиморфизмом. Достаточно сказать, что для одной Малой Азии Ли- 
гропонымн (I) выделено до 15 разновидностей этой сорной ржи.

Происхождение ржи по историко-археологическим данным

Какого же происхождения тогда сорная рожь, раз она нс имеет 
ничего общего ни с культурными, ни с дикорастущими формами ржи; 
откуда берется она и как попадает на пшеничные поля?

Правильное разрешение этого вопроса возможно только и свете 
диалектического анализа процессов видообразования н измененных 
условиях среды на основе дарвиновско-мичуринского учения о роли 
внешних воздействий в формировании новых организмов. .Главная 
причина изменчивости говорит Дарвин заключается в изменении 
жизненных условий*. Не меньшее значение придает он пище: .Из 
всех причин, вызывающих изменчивость, вероятно, сильнее всего 
влияет ^избыток пищи*—(3). *

Но прежде чем перейти к анализу этих условий—подойдем к 
проблеме разрешения происхождения ржаного растения в историче
ском аспекте и подкрепим их, по мере возможности, данными ар
хеологического порядка.

Рожь, по мнению большинства исследователей, по сравнению 
с пшеницей и ячменем, является более молодой культурой. По дан
ным Декандоля (4) и других, рожь появилась в 1 тысячелетии до на
шей эры. притом у народов славянского племени.

К этому же выводу приводит нас изучение археологических 
данных. Рожь не обнаружена при археологических раскопках, отно
сящихся к каменному веку в Средней Европе. В археологических 
раскопках Шеигавнтского поселения близ гор. Еревана, относяще
гося к начальному периоду бронзы, где нами были обнаружены в 
большом количестве ©коксовавшиеся остатки круглозерных пшениц 
и ячменей того времени, а также много семян сорных растений, зер
на ржи отсутствовали вовсе.
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Тоже самое приходится отмечать и дл? Грузин. Так, ио сооб
щению Менабде (9). в раскопках Днди-Гудзуба, относящихся к нео
литу, не было обнаружено ржи. хотя были навлечены зерна пшеницы. • 
шестирядного ячменя, проса и т. д.

При расколках в местности Кармир-блур. в 7 км от гор. Гре- 
вана, древней урартской крепости VII в. до нашей эры. Б. Б. Пиот - 
ронским были обнаружены богатые зернохранилища, где пшеница и 
ячмень хранились отдел»йо. Среди зерен этих пшениц, памп (II ) были 
обнаружены единичны»- кпна, несколько похожие на рожь.

По существу они являются первой находкой сорной ржи того 
периода. Здесь ннтсресне «тмегить. что в урартский период пше
ница и ячмень i»v «дел к вались уже раздельно, чего нельзя сказа ։ь 
про начальный период бронзы.

Таким образом, как по историческим, гак в по археологическим 
данным, рожь является белес молодой культурой: в глубокий древ
ности ее не было; поэтому и пег специальных названий или указаний 
при нее.

Разрешение проблемы ржи на основе 
ли tn вис । ических данных

Лингвистический анализ ни знании хлебных злаков у остатков 
древних народов Горного Дагестана выявил новые изумительные 
факты, устанавливающие теснейшую генетическую связь межд) ро
дами Triticum и Secale. В свете этих фактов проблема генезиса сор
ной ржи может получить совершенно новое решение. Так, на языке 
аварцев, народи прожинающего в Дагестане, на отрогах главного 
Кавказского хребта, пшеница называется .рожь*. „ротль", у tap- 
гинцев пшеница носит название .райда*, что соответствует англий
ским) названию .rye* (ран) ио означающему рожь. .У них же для 
обозначения озимо.» пшеницы существует название .апшнила", что 
созвучно с грузинским .сняла*, с армянским .шлел", но оба наз
вания означаю: рожь: последнее название принято у армян, выход
цев из Ирана (провинции Хой и Салмзст). проживающих ныне в Со
ветской Армении (Арташ .некий район). У гиндэльцев и су мидийцев 
(Дагестан) пшеница называется .Sd* (ска). что соответствует пол
ностью латинскому ,Secale’, баскскому *Cekela“ или *Zekliaiea‘. 
обозначающим рожь. На языке дагестанских народов существует 
название пшеницы.—,ого‘։ что напоминает немецкое название .Roggen", 
т. е. рожь. Таким образом то. что у остатков древних народов 
Горного Дагестана является названием пшеницы, г народов, рас
положенных к северу от них, является названием ржи.

Пшеница, как более требовательная и теплолюбивая культура, 
вначале возделывалась в плоскостных и низменных зонах речных 
допил более южных стран. Парод։.՛, расположенные от них к северу 
или н горах, вместе с культурой пшеницы переняли or них и ее 
местное название. Но последняя, попав в более суровые условия,
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стечением времени перестроилась, „переродилась* в рожь, что имеет 
место и в настоящее время в самых широких масштабах в горах, в 
местах, неблагоприятных для развития пшеницы. В дальнейшем паз- 
ванне пшениц, заимствованное у южных народов, удержалось, а содер
жание изменилось, так как пшеница перестроилась и рожь—от нее 
осталось только одно название.

Здесь кроется разгадка и находится ключ к пониманию про
блемы происхождения сорной рж и.

Даже самое поверхностное ознакомление с названиями хлебных 
злаков в Горном Дагестане, как видим, выявило исключительно ин
тересные факты; оказалось, что здесь сосредоточены корни слов и 
как бы находятся истоки главнейших названий ржи на европейских и 
славянских языках (английский, немецкий, русский. пол некий); здесь 
же находятся корни латинских, греческих, баскских и др. названий. 
Очень интересно, что специальных названий для обозначения ржи у 
большинства этих народов не имеется.

Как было отмечено выше, пшеница по своему филогенез) — расте
шь южных широт и исторически, пока она возделывалась в защи
щенных речных долинах, сохраняла все свои характерные видовые 
и родовые признаки и особенности, и только перенос ее в новые, 
менее, благоприятные почвенно-климатические условия, с резко из
мененным комплексом воздействия среды, повел ее к „распаду1*, вер
нее к „перестройке". Это шло в двух направлениях: при передви
жении с низменностей в горы и при продвижении с юга к северу.

Что рожь является по нремени'возникновения новым растением 
можно судить и по следующим данным лингвистики. В Дагестане на 
небольшом пространстве живет множество различных народов и 
племен; у более древних из них для обозначения пшеницы суще
ствует много названий. Гак, у аварцев -֊I названия, столько же у 
даргинцев и т. д. Между тем, для обозначения ржи у них имеется 
очень мало названии. С другой стороны, если принять во внимание 
мнение, некогда, высказанное Декандолем, что односложные назва
ния, повндимому. являются более древними, то названия пшеницы 
„рожь1*, „рошь1*, „ротль1*, „рзйда “ — являются древнего происхожде
ния. У народов более молодых (тюрко-татарского племени ՛ это мно
гообразие названий—отсутствует, притом они носят двухсложны։։ ха
рактер (.бугда/, „бугдаГГ).

Таким образом, изучение древних названий пшениц в Горном 
Дагестане приводит к установлению прямой связи между пшеницей 
и рожью, стало быть к установлению генезиса ржаного растения.

К этому же положению мы приходим при рассмотрении фарсских 
названий ржи- „джоу-дар**, „гяндум-дар“, „чавдар*.

По фарсскн „гяндум-дар“ означает—„находящийся, в пшенице1*, 
т. с. засоряющий пшеницу, („гяндум՝* пшеница, „дерун1'—быть, на
ходиться) и „джо-дар1* — „находящийся в ячмене4 — („джоу11 ячмень). 
Т:.к։։м образом и здесь лингвистические данные показывают на суще- 
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ствованне прямой связи с пшеницей при этом связь эта не случай
ная, а связана по генезису. Интересно, что особого названия для 
ржи в Иране нет, понятие рожь не мыслится без пшеницы и обозна
чается как непременный компонент или спутник пшеницы. Нет со
мнения, что нахождение в одном биоценозе с пшеницей уже по
казывает на существование между ними органической связи. Что же 
касается названия „джоу-дар*, то нахождение ржи в ячмене, быть 
может, также является результатом перестройки при озимом севе. С 
другой стороны, может быть, оно является в результате посева яч
меня после пшеницы, уже засоренной рожью.

Таким образом, лингвистический анализ различных названий 
пшеницы ржи приводит нас к установлению прямой генетической 
связи между ними.

Уместно здесь отметить, что существование однородных на
звании для различных видов и групп растений не всегда указывает на 
путаницу в названиях, как полагали некоторые исследователи до сих 
пор. Повидимому, в ряде случаев они отображают те глубоко идущие 
процессы переделки и формообразования, которые имеют место при 
переносе растений из одних экологических условий в другие, резко 
отличные по комплексу воздействий.

Так, в низменных зонах Азербайджана под названием „зарда* 
или „караклчх“ возделывается красноколосая черноостая популяция 
опушенной твердой пшеницы апуликум (с 28 хромосомами), между 
тем, под тем же названием в предгорьях соседней Армении (600- -800 м 
высоты) культивируется продукт перестройки этой же пшеницы - 
также красноколосая, черноостая и опушенная популяция, но уже 
принадлежащая к другому виду пшеницы, так называемому виду 
мягкой пшеницы (Tr. vulgare Vill.) с 42 хромосомами, разновидности 
гамадаинкум, с целым комплексом новых биоморфологических при
знаков, связанных с особенностями процессов роста твердой пшеницы 
апуликум в условиях гор.

Такое совпадение названий не случайное, оно указывает на ге
незис и происхождение этой мягкой пшеницы, возникшей из твердой 
пшеницы „зарда“ при переносе ее из низменных зон Азербайджана 
в Армению. Такой перенос из более благоприятных условий в менее 
благоприятные и более суровые условия Армянского Нагорья-—обы
чно сопровождается развертыванием формообразовательных процес
сов. В итоге чего 28 хромосомная твердая пшеница, как правило, 
перестраивается в 42 хромосомную. Процесс этот протекает вполне 
направленно, с большей или меньшей интенсивностью, в зависимости 
от условий среды и агротехники.

Вот почему твердые пшеницы отсутствуют в горных районах 
Закавказья, Дагестана и т. д.
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Изучение проблемы ржи сточки зрения биоценоза

Это изучение дает нам новые возможности для понимания гене
зиса ржи. Здесь каждой группе и форме пшениц соответствуют свои 
формы сорной ржи. Так, рожь засоряющая твердую пшеницу, от
личается от ржи, засоряющей посевы мягких и карликовых пшениц. 
Каждая из них имеет свои структурно-морфологические особенности.

Сорная рожь, сопутствующая карликовым пшеницам, имеет 
более низкий рост и сравнительно мелкие колосья. Рожь среди по
севов мягких пшениц более рослая и г. д.

Среди посевов белоколосой мягкой пшеницы гюльгяни (егуйио 
$регшиш) в низменной лесо-степной зоне Армении (Ноемберянский, 
Алавердский и др. районы) сопутствующие формы сорной ржи, в 
основном, являются также белоколосыми. В посевах другой белоко
лосой—мягкой пшаницы- спитакаат ("гае.сшп) в засушливо։։ предгор
ной зоне Армении —и рожь белоколосая.

Высеваемая и Красносельском, Шамшадинском и Иджеванском 
районах Арм. ССР красноколосая мягкая пшеница „алтыагач- ((ёг- 
пщ։пешп) всегда сопровождается красноколосой рожью.

Замечено, что при переносе в высокогорные районы Севанского 
бассейна, ио сравнению с украинкой, озимая пшеница „алтыагач" дает 
значительно больше ржи.

Средн крупноколосой мягкой пшеницы „дир" с белыми коло
сковыми чешуя.ми и сопутствующая ей рожь также крупноколосая 
и в основном белая.

Таких примеров можно было бы привести множество. Без со
мнения, такая сопряженность признаков у пшеницы и ржи в пределах 
ценоза говорит об их генетической общности и близком родстве. 
На этом фоне становится понятной и проблема генезиса ржи.

Полиморфизм сорной ржи и его причины
Приведенными выше примерами обясняются также причины 

многообразия сорно-полевой ржи в условиях Закавказья, Малой 
Азии, Ирана, Афганистана и т. д.

Многие исследователи давно обратили внимание на тот факт, 
что культурная и дикая рожь представлены довольно однообразными 
формами по окраске и структуре колоса: между тем как сорно
полевая рожь отличается исключительно большим полиморфизмом. 
Здесь ясно оано: что полиморфизм ржи целиком связан с поли
морфизмом пшеницы и как бы вытекает из него, и там. где пше
ница не отличается многообразием форм, там и сорная рожь 
весьма однообразна. Вот почему районы многообразия мягких и 
карликовых пшениц и одновременно являются районами много
образия сорно-полевой ржи. Другими словами, еще лишний раз 
подтверждается мнение, что между пшеницей и сопутствующей ей 
формой сорной ржи существует самая тесная генетическая связь.
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Проблема происхождения сорной ржи с точки зрения 
генезиса отдельных элементов

При сравнения колосков пшеницы с ржаными нетрудно пред
ставить себе, что колосковые и цветочные чешуи ржи представляют 
из себя как бы распавшиеся в продольном направлении на отдельные
дольки колосковые я цветочные чешуи

/

Ряс. I. Слева—колос ржи. спранл 
колоски ржи

пшеницы (рис. 1), таким же 
образом и каждое зерно 
ржи есть растепление 
пшеничного зерна в дли
ну с сильно заостренным 
зароды тем.

/\о с вен н ым п оот вер ж - 
дением наших струк
турных представлен. и й. 
является то. что ресни
чки у цветочной чешуи 
ржи расположены не 
симметрично (в год фор
мирования); они имеются 
по краю наружной сто
роны с внутренней сто
роны их нет. ибо здесь 
проходит „шов", или 
линия продольного раз
реза бывшей цветочной 
чешуи пшеницы. Точно 
также } зерен пшеницы, 
попавшей в условия раз
вития „короткого дня’, 
со спинной стороны иног-
да замечается хорошо 
выраженная линия „ра
спада “ в виде бороздки 
(рис. 2).

пшеницы в рожь, пбвнди-Процессы распада или перестройки 
мому, имеют месю в онтогенезе пшеничного растения. Процесс по
добной перестройки проходит в итоге переноса развития растения 
и։ условий комплекса воздействий „длинного дня“ в условия .корот
кого дня“. Такой перенос сопровождается изменением характера об
мена веществ, способствующих, в определенный период развития на
коплению пластических веществ с иной физиологической реакцией.
активизирующих процессы питания и роста.

б1 зависимости от химизма этих веществ и структурных осо
бенностей растений, эти вещества в измененных условиях гор 
могут вызвать соответствущие аоэкватные изменения, ведущие 
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л- распаду колоса и початка, к их ветвлению, к делению зерен 
п продольном направлении и т. д.

Таким образом важнейшим моментом, играющий крупную роль 
в направленном формировании новых растительных организмов в 
горах, являются измененные условия в прохождении оИ&пигенеза 
пшеничного растения в горах. В этих условиях завязь раздваивается 
на несколько частей. Так, в онтогенезе одного растения возникает

Ри։՝.. 2 Пшеничные ։ерна с хорошо заметной линией .распада* сп 
спинной стороны п виде бороздки

новое. которое по особенностям био-морфологи ческой структуры мо
жет быть отнесено не только к новому виду, но н роду растения. 
Так, с помощью переноса сахарной кукурузы в условия «короткого 
дня" были получены початки с частично расщепленными зернами 
на 3 I части. У кремнистой кукурузы (13). при поздних сроках сева 
(15 VII) в Араратской низменности (Кармпр-блур) были получены 
соргоподобные ветвистые початки как компактного, так и типа ме
телки (рис. 3).

У грызового сорта подсолнуха, в условиях позднего срока сена 
в горах (Мзртуни Севанский бассейн), семена расщеплялись па две 
половинки: при их высеве они дали .мелкие, скороспелые растения, 
с семенами масличного типа.

Из полбы (Тг. (Исоссиш) при посеве в Ереване в последних 
числах июля, в процессе индивидуального развития были получены 
как бы расщепившиеся ил дне половинки колосья типа однозернянки 
(Тг. топососсищ) (рис 4).
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В аспекте этих процессов, протекающих в условях комплекса 
воздействий „короткого дня,. мы и намерены подойти к разрешению 
проблемы генезиса сорной ржи; и подобно тому, как сорговидна, 
кукуруза возникает в онтогенезе кукурузного растения, или пшея 
ница—однозернянка в онтогенезе полбы двузернянки, таким обра
зом сорно-полевая рожь, являющаяся при вполне определенных 
экологических условиях постоянным спутником пшеницы, возникает 
в онтогенезе пшеничного растения, в условиях „короткого дня* в 
горах, на фоне пониженных температур.

Появление новых признаков в измененных условиях онтогенеза 
пшеничного растения

В горах, в условиях „короткого дня 
стимулируются процессы роста, вследствие

Риг. 3. Соргпподобный ветв»! гый початок 
кукурузы

“ второй половины лита 
чего на соответствующих 
колосковых чешуях ржи 
всегда имеется мелкая 
опушенность, а по краю 
цветочных чешуи рес
нички, которые у некото
рых форм иногда отсут
ствуют. По времени они 
появляются позже, вслед
ствие чего волоски удли
няются и становятся бо
лее жесткими, что объ
ясняется, по всей вероят
ности. изменением колло
идных свойств клетчатки 
в условиях „короткого 
дня*. С ЭТИМ, невиди
мом}, связана грубость, 
жесткость, остей, чешуй 
и в целом колосьев пше
ницы типи ,.п£й1ипГ, ра
стущих в условиях гор
ной полупустыни в Арме
нии, Иране, Афганистане 
и т. д.

Для ржи очень ха
рактерно появление опу- 
шенпости под колосом, 
па стебле, между тем как 

у пшениц этого опушения никогда не бывает.
Очень интересно, что у ржи, возникшей в онтогенезе пшенич

ного растения опушенность под колосом также отсутствует. 
Она возникает в последующие годы.
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Стимулированием процессов роста в условиях „короткого дня1* 
следует объяснить появление пучечков волос у основания каждого 
колоска с обеих сторон. Эти пучечки волосков у ржи иногда отсут
ствуют, у пшеницы их новее нет.

Рнс. I. Слева—два колоса полбы дю аерняпкн, справа—два колоса 
пшеницы однозернянки

Распад колосковых чешуи у пшеницы, повндимому, происхо
ди! в более раннюю стадию развития эмбрионального колоса. Поэто
му они в дальнейшем не быстро растут, как более старые, задержав
шиеся в росте образования, между тем как цветочные чешуи, воз
никающие позже, попадая R условия воздействия „короткого дня“. 
благодаря стимулирующему действию этих условий, растут быстрее. 



222 М. Г. Туманян

сильно вытягиваются и достгают более крупных размеров, чем ко
лосковые.

В подтверждение наших онтогенетических построений, в ка
честве примера, приведем картину формирования колосьев пшени
цы —тургндум.

Обычно этот процесс имеет место в онтогенезе твердой пшени
цы (Tr. durum) в итоге неравномерного роста отдельных элементов ко
лоса, при строго определенных условиях внешних воздействий сре
ды в горах.

Характерной особенностью пшеницы тургндум является свое
образное устройство чешуй. В отличие от твердой пшеницы их ко
лосковые и цветочные чешуи вздутые, причем колосовые чешуи 
на короче цве։очных. Такие формы пшениц нами были получены 
экспериментально при переносе твердой пшеницы гордеиформе (ко
лос красный, остистый, несмущенный) из низменных зон в горы (Мар
ту пинский район Севанского бассейна—выс. 1920..#)֊ На делянках с 
посевом „под зиму" нами было получено значительное количество 
колосьев, типичных для пшеницы тургндум. Причиной этого являет
ся го, что колосья в различные стадии своего развития находились 
под влиянием неоднородных воздействий.

Остановимся еще вкратце на особенностях морфогенеза ржаных 
зерен; они, как мы отметили выше, являются продуктом продольного 
расщепления пшеничных зерен, попавших в онтогенезе своего разви- 
ия в условия „короткого дня", в соответствии с чем имеют узкие, 

длинные, слабо вогнутые по „линии раздвоения", с вытянутым, зао
стренным зародышем зерна. Как правило, они бывают морщинистые, 
в большинстве с длинным хохолком. Волоски, которые так харак
терны для всех фрагментов ржаного колоса, имеются даже на спин
ной стороне зерен в его верхней части; они лежачие, блестящие.

Между прочим, морщинистость зерен ржи также является верным 
признаком того, что они произошли от других, более крупных зерен, 
с более крупным зародышевым мешком, т. е. от пшеницы.

Аналогично этому и морщинистые зерна пшеницы персикум 
возникли в онтогенезе твердой пшеницы Tr. durum. Так, при про
движении черноколосовой опушенной твердой пшеницы церулесценс 
в горы он;։ перестраивается в черноколосую опушенную разновид
ность пшеницы персикум фулигниозум или красноколосой твердой 
пшеницы гордеиформе в соответствующую красноколосую форму 
пшеницы персикум; все они имеют мелкие, морщинистые зерна.

Остановимся на некоторых особенностях вегетативных органов 
ржаного растения. Известно, что растения комплекса воздействия 
.длинного дня", как установлено на многочисленных группах и фор
мах растеши։ (мягкая и карликовая пшеница, маш, нут, вика и г. д.), 
будучи перенесены в условия „короткого дня" - дают обычно более 
высокостебельные растения, имеют антоциановую окраску и большую 
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опушенность: все эти признаки характерны и для ржи растения, 
сформировавшегося из пшеницы в условиях короткого лета в горах.

Для полноты комплекса возьмем еще один признак—ломкость 
колоса у ржи. Действительно для сорной, а в особенности для ди
кой ржи, дикой однозернянки и двузернянки (полба), дикого ячменя 
и т. д. Этот признак является довольно характерным. По этому 
признаку в онтогенезе сорной ржи проходит целая гамма переходов 
от неломких, т. е. колосьев почти культуйюго тппз, с совершенно 
сросшимися члениками, до сильно ломких, как у дикаря, как напри
мер Нагорный тип S. ccreale afganicuiu. засоряющий посевы карли
ковых пшениц в окрестностях Кабула, в Афганистане.

Ломкость по своему механизму обусловливается степенью сра
станий члеников колосового стержня. У ломких форм сорной ржи 
членики колосового стержня имеют более слабое сращение: в боль- 
шиистве случаев они хорошо отграничены, причем срастание чле
ников происходит над прямым углом, что способствует их разлому. 
Ломкость члеников замечается больше в верхней части колоса.

Невидимому, продукты обмена веществ в условиях „короткого 
дня- способствуют образованию наплыва „подковки-, в итоге чего 
сращение идет под прямым углом, чем и обусловливается ломкость 
стержни.

Таким образом у ржаного растения мы имеем целый ком
плекс новых признаков, сопряженно связанных друг с другим, воз
никших в онтогенезе пшеничного растения, в измененных условиях 
,короткого дня".

При более или менее резком переносе онтогенеза пшеничного 
растения в условия „короткого дня“ нередко получаю гея формы 
с геми нлн иными элементами ржаного растения. Так, посей пшеницы 
персикум странинеум, произведенный 15 июля 1915 г. в окрестно
стях г. Еревана на опытной базе (Кармир-блур) дал целый ряд расте
ний с деформированными, искривленными и ненормально р.чзви1ыми 
колосьями.

Здесь были растения, у которых колосья дали в росте и--в - 
роятный .скачок достигнув длины 30—10 см. Стержень колоса 
у них стал исключительно плоским, у основания имел 2֊ J колоска, 
серединная часть была лишена их: далее имелось 5—6 колосков на 
самом верху стержня. Среди них оказался кус г с ветвистым колп- 
сом, похожим несколько на ветвисто-колосую рожь. У основания 
этого колоса имелось несколько пшеничных колосков с сильно вытя
нутыми колосковыми и цветочными чешуями ланцетной формы, а да- 
лее кверху все колоски и чешуи были рассечены в продольном 
направлении, сильно вытянуты; некоторые были опушены и имели 
заостренную ланцетовидную форму; местами имелись реснички ио 
краям, как у ржи; «общем здесь были представлены в беспорядке, 
только отдельные элементы ржи. Видно было, что колос появился 

под сильно деформирующим воздействием среды в измененных уело- 
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пнях обмена. Зерен не оказалось; они были сильно деформированы 
(рис. 5).

В дальнейшем было установлено, что подобного рода еще не- 
офбрмившиеся образования, содержащие только отдельные элементы
ржи. часто возникают в посевах пшениц в высокогорных зонах Арм. 
ССР (Севански։։ бассейн. Мартуни, Цовинар и т. д.). Они интересны
тем. что иллюстрируют условия 
ного растения.

основных элементов ржа-появле^-.я

Там, где нет усло
вий для изменения 
характера обмена 
веществ, где онтоге
нез проходит преи
мущественно в ус
ловиях „длинного 
дня“ в низменных 
зонах с длинным 
периодом вегетации, 
процессы формиро
вания ржи в недрах 
пшеничного расте
ния не имеют места; 
ведь здесь хлеба со
зревают почти в ию
не, между тем как в 
горах, в условиях 
короткого лета, в 
июне нередко про
изводится еще по
сев, а созревание 
наступает в сентяб
ре, даже в октябре.

Вот почему в низ
менных зонах Азер-

Рис. 5. Слева колос пшеницы персику»։, справа -’колос байджана, Грузии и 
разветвленной пшеницы персику»։ с элементами ржи. Дагестана посевы

пшеницы почти не
засоряются рожью.

Интересно, что в Абиссинии, в стране отсталого земледелия, 
сорная рожь отсутствует вовсе, ибо здесь нет соответствующих усло
вий для ее формирования. Это обстоятельство отчасти заметно и на 
наших опытных делянках, расположенных в различных высотно-эко
логических зонах Арм. ССР в пределах от 900 до 2000м высоты над 
уровнем моря.

Так, в Ереване и Кармир-блуре не было обнаружено ржаных 
растений, между тем как в Ленинакане (1500л) ик в особенности, 
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в районе бассейна озера Севан, в с. Мартуни, на высоте 1920 .«.они 
обнаружены в достаточном количестве.

Изучение вегетативных и репродуктивных органов этих расте
ний показало, что они безусловно связаны с соответствующей фор
мол пшениц п что между ними есть прямая связь.

Возникновение колосьев ржи среди чистых посевов пшениц
Отбросив ряд случаев, вызывающих некоторые сомнения, мы 

здесь остановимся па нескольких примерах направленного получения
ржи из пшеницы.

1. Черноколосая, опушенная, твердая пшеница церулесценс
в 1944 году была посеяна на участке Кармнр-блур „под
а 15 — IX—45 г. была по
сеяна вторично в Лени
накане на опытной базе. 
Посев произведен отдель
ными колосьями правиль
ными, широкими рядами. 
՛ .<>•՛р 13 \'!П—46 г. Сре
дн рядов указанной раз
новидности было обнару
жено 3 куста с ржаными 
колосьями.

Кусты оказались пше
ничного ища и по своему 
общему габитусу ничем 
не отличались от расту
щих тут же кустов твер
дой пшеницы церулес
ценс. Так например:

I. Кусты с колосья
ми ржи были стоячие,

2. листья их очень 
широкие, почти вдвое 
шире ржаных,

3. листья наподобие 
твердых пшениц не име-

зиму“

I

ЛИ опушения. Рис. 6, Слева—колос твердой пшеницы церулесценс
Но СХОДСТВО было И справа—колос полученной ог псе ржи.

по признакам репродук
тивных органов. Так, колосья ржи были крупные, черные или черно- 
бурой окраски, т. е. такого же цвета, как у твердой пшеницы — 
церулесценс. Зерна их крупные, ржаного типа, продолговатые, мор
щинистые. Абсолютный вес — 44 гр. З^рна у всех колосьев желтые, 
совершенно однородные. Опушение под колосом, что характерно 
для ржи, здесь отсутствовало. По устройству и форме колоско
вых и цветочных чешуй это—настоящая рожь (рис. 6).
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Рнс. 7. Колосья сорной ржи. полученные в 
онтогенезе твердой пшеницы—гпрдеиформс.

11. Еще более интересные результаты были получены на Шрту- 
нннском опГлгном поле средн красноколосой, твердой пшеницы гор- 
деиформе. высеяпой там дна года подряд „под зиму". В 1947 году 
при высеве 25 111 на одной и делянок в ряду пшеничных рас ге
ний появился куст великолепной ржи с 1 I колосьями. Это растение 
сразу поразило нас своим необычным видом. По форме куста и листь
ям это типичное пшеничное растение: кус г стоячий, средней высоты, 
с большим числом крупных, очень плотных колосьев, с густо выпол
ненными совершенно однородными зернами. Колосья йшрокис, пло
ские, почти безостые, красные, к концу слабо заостренные, слегка 
наклоненные. Зерна этой ржи желтые, совершенна однородные и 
крупные: они вдвое крупнее зерен культурной ржи, возделываемой 
местами в горных районах Армении (районы Севанского бассейна, 
Зангезур, Апаран и т. д. . Абсолютный вес-35 гр, число зерен в 
колосе доходит до 100 (рис. 7).

Последнее обстоя
тельство особенно прив
лекло наше внимание, так 
как было совершенно 
непонятно, каким обра
зом единственное расте
ние ржи, находящееся 
среди посевов пшеницы, 
лишенное возможности 
перекрестного опыления 
с себе подобными, дало 
такую высокопродуктив
ную форму с огромным 
количеством зерен. Ведь, 
обычно в таких условиях 
ржаные растения дают 
очень много стерильных 
цветков, при этом неред
ко на каждый колос при
ходится не больше одно
го десятка зерен.а здесь 
такая поразительная озе- 
рненность. притом у всех 
14 колосьев этого кеста. 
Явление это было бы со
вершенно непонятным, 
если упустить из виду 
выдвинутое нами по
ложение, что первона

чальны (։ процесс формирования ржи идет в онтогенезе пшенич
ного растения в измененных условиях обмена веществ, в резул ь- 
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тите расщеп.։яющего действия продуктов этого обмена но форми
рующуюся завязь или зародыш., вызывающего продольное деление 
этой завязи, что и приводит к возникновению ржа. Н природе 
подобные процессы очень распространены и приводят не только 
к формированию новых видов, но и родов растений.

III. Рожь среди твердой пшеницы гордеиформе были получена 
и при другом сроке сева в с. Мартуни. а именно—8—X —46 г. сбор 
произведен 6 VIII -1947 г. Колосья ржи розовые, не вполне зрелые; 
они частично были поражены Claviseps-ом. До этого эта пшеница 
два года подряд высевалась „под зиму* в Мартуни (1945 г.) и Кар՞ 
мнр-блуре (1944 г.).

IV. Сорная рожь была получена и при посеве черноколосой 
пшеницы гургидум вс. Мартуни 6 X 1946 г. До этого она 
была высеяна „под зиму-. Колосья имели темнокрасно-бурую 
окраску, озернепность их была не высокая. Сбор произведен 6 VIII 
1947 г. Кусты росли по линии расположения пшеничных растений.

V. Наконец, я хочу остановиться еще на одном примере по
лучения сорно-полевой ржи ввиду его особого значения. В качестве 
исходного материала была взята предварительно проверенная форма 
опушенной белоколосой пшеницы—Tr. polonicum villosum; она в те
чение двух лет$высевалась в с. Мартуни -под зиму". Как известно, 
по своим био-морфологическим признакам она сильно отличается от 
«ютальпых видов пшениц. Самое основное, что составляет характер- 
ную отличительную особенность этой пшеницы -это весьма своеоб
разное устройства колоса и колосовых чешуи и их консистенция. 
В отличие о» других видов, колосья этой пшеницы как бы взеро- 
шены, рыхлый, колосковые чешуи не кожистые, скорее травянистые, 
почти пленчатые и невероятно длинные, —раза в 4 они длиннее че- 
шуй твердой пшеницы. Киль у колосовых чешуи отсутствует, а зу
бец еле заметен. Пшеница эта средиземноморского происхождения, 
по образу жизни -яровая с короткой стадией яровизации), сильно 
поражается ржавчиной; зерна исключительно длинные, чем соответ
ствуют длине колосовых чешуй.

В соответствии с тем положением, что каждому морфотипу пше
ницы соответствует своя форма ржи, мы полагали, что если бы из
менением комплекса воздействий нам удалось бы получить соответ
ствующую форму ржи, то опа должна была бы обладать целым ря
дом признаков, отвечающих морфологическим особенностям пшени
цы полоннкум.

Так оно в действительности и оказалось; было получено два 
небольших ржаных растения с белыми, узкими колосьями, с очень 
вытянутыми, полу-пленчатыми колосовыми чешуями. Цветочные че
шуи прозрачные, зерна желтые; сильно удлиненные, зародыш 
сильно вытянутый. Таких 'длинных чешуй и зерен не было 
ни у одной формы ржи, этими признакам։! обладала только рожь, 
возникшая в рядах пшеницы полоникум, что еще лишний раз под- 
Извесгял'Н. №Т-fn .
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твердило верность наших построений относительно природы проис
хождения сорно-полевой ржи.

Возникновение зерен ржи в колосьях пшеницы

Одновременно мы проследили механизм попадания зерен ржи 
в чистые посевы пшениц. При изучении в колосьях твердой пшени
цы апуликум (с. Мартуни посев 8 X —1946 г., сбор 16 августа 1947 г.) 
были обнаружены единичные зерна ржи; на каждый колос приходи
лось от 1 до 4 зерен. По количеству зерен, при этом сроке сена они 
составляли 4.8%. При посеве же „под зиму' —18—XI 46 г. ржаные 
зерна в колосьях той же пшеницы апуликум составляли—2.6%.

Таким образом, обычный озимый иосев (октябрьский) способ
ствовал формированию большего количества ржаных зерен п ко
лосьях пшеницы апуликум, чем „подзимний сев“.

Ржаные зерна не совсем обычного типа, поскольку но филоге
незу они связаны с пшеницей. Часть из них представляет из себя 
уже расщепившееся в онтогенезе бывшее пшеничное, зерно, вернее 
половину зерна - рожь; другая часть представляет из себя ржепрдоб- 
ное образование--у них вдоль спины от самого зародыша тянется 
хорошо выраженная продольная линия будущего распада, при про
цессах роста делящая зерно с зародышем пополам.

Вот почему при посеве они дают кусты с двойным количеством 
ржаных колосьев. Таким образом, мы здесь имеем дело с явлением 
полиэмбрионии. Через мибгозародышевость пшеничное растение пе
рестраивается в ржаное, а многозародышевость, как приводится выше, 
возникает при вполне определенных внешних условиях среды.

Заключение

Подытоживая факты появления ржи среди чистых посевов раз
ных видов пшениц, высеянных отдельными колосьями, мы пока мо
жем сделать следующие выводы;

1. В наших опытах сорно-полевая рожь обнаружена преимуще
ственно в озимых посевах пшеницы в горах посев 8 X -1915 г. в с. 
Мартуни и 15—IX—45 г. в Ленинакане.

В яровых посевах рожь встречается значительно реже (посев 
25—111—1947 г. в с. Мартуни (тордеиформе)).

2. В условиях наших опытов рожь обнаружена в посевах сле
дующих 3 видов пшениц: твердая пшеница (Тг. durum), пшеница тур- 
гидум (Тг. turgidum), пшеница полоникум (Тг. polonicum), принадле
жащих к группе 28 хромосомных видов пшениц.

3. Ржаные растения, возникшие среди твердых пшениц, по не
которым признакам вегетативных органов, почти ничем не отличают
ся от таковых твердых пшениц; листья у них широкие, неопушен- 
ные, кусты наичаще прямостоячие; антоциан выражен слабо или 
отсутствует.
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4. В таких посевах по ряду признаков между пшеницей и со
путствующей рожью существует вполне определенная связь. Так, 
рожь, возникшая среди черноколосой твердой- пшеницы- церулес- 
цене - также черноколосая; рожь среди красноколосой твердой пше
ницы гордеиформе, имеет также красноватую окраску; рожь, за
соряющая белоколосую пшеницу полоникум, является, белоколо
сой и т. о., а зерна по своей форме и длине вполне соответ
ствуют узким и длинным зернам пшеницы полон икум.

5. Сорная рожь возникает в горах наичаще, среди поздне
спелых сортов пшениц: так среди позднеспелой пшеницы алти-агач 
(1сгги£1пешп сорная рожь встречается очень часто в значительном 
количестве, в посевах же украинки ֊֊и меньшем; грузинский сорт 
пшеницы лткли^—и Западной Грузни не дает совершенно ржи. Зна
чит. н орах, в условиях короткого лета, процесс формирования сор
ной ржи идет скорее у более позднеспелых сортов пшениц, в осо
бенности при более поздних, осенних сроках севз.

6. Рожь возникает в горах, наичаще в посевах не вполне зре
лых пшениц.

7. Процессы формирования ржи идут сильнее всего на мало
плодородных, сильно истощенных, или на песчанистых почвах.

3. Рожь, возникшая среди озимых, по образу жизни пшениц, 
1?ама является озимой', т. е. имеет длинную стадию яровизации.

9. Образование сорной! ржи в природе представляет из себя 
вполне закономерно направленный процесс, протекающий при опре
деленных условиях среды.

10. Процесс возникновения сорной ржи имел место не только 
в отдаленном прошлом, но он протекает и в настоящее время на 
наших глазах, при вполне конкретных условиях внешних воздей
ствий среды.

II. Сорная рожь появилась не в результате вхождения в куль
туру гикорастущих видов многолетней или однолетней ржи; ведь 
имеются районы и страны, где дикая рожь отсутствует вовсе', между 
тем сорная рожь образуется, как правило, среди посевов пшениц, 
конечно, в соответствующей обстановке.

12. Таким образом, всестороннее изучение проблемы происхо
ждения сорной ржи и диалектический анализ многочисленных фак
тов приводит нас к убеждению, что сорно-полевая- рожь образуется 
за счет пшеницы, в самом, пшеничном организме, т. е. в онтогенезе 
пшеничноЬо растения, при переносе ее развития из условий комп
лекса воздействий, „длинного дня" (низменные зоны) в условия 
„короткого дня" (горы), в результате изменения типа обмени, 
веществ, на фоне ухудшенных условий обитания в горах—сильно- 
истощенные или песчанистые почвы, пониженные температуры и 
особенности условий прохождения соответствующей световой 
стадии..
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Там, где условия жизни вполне нормальны для формирования 
пшеницы и где создается высокий агро-технический фон, там не 
могут иметь место процессы, ведущие к образованию сорной ржи 
в онтогенезе пшеничного растения.

Интересно, что хлеборобами Закавказья и Сев. Кавказа, уже 
давно было замечено явление „перерождения՜ пшеницы в рожь. 
Можно привести сотни примеров, когда отобранные по колосьям 
чистые семена пшеницы в неблагоприятных почвенно-климатических 
условиях гор, где в почве не было и следов ржи—давали сорно-по
левую рожь, которая в дальнейшем, как менее требовательная куль
тура. н условиях низкой агротехники.всегда вытесняла пшеницу.

Поэтому, на основе мичуринской агро-биологической науки, 
созданием соответствующих условий, применением комплекса Косты- 
чева-Вильямса, можно вполне направленно бороться с процессом пе
рестройки пшеницы в рожь, с процессом, ведущим к засорению на
ших колхозных полей.

«При нецелесообразном способе воспитания- говорит Мичу
рин (10.)—мы из самого лучшего гибрида культурных сортов можем по
лучить полнейший дичок и. наоборот, из культурного гибридного сеян
ца. имеющего признаки нежелательных качеств, применением՜нужных 
в таких случаях способов воспитания, можем ослабить развитие этих 
дурных качеств, а иногда и совершенно удалить их и таким обра
зом получить хороший новый сорт՜.

Таким образом н в этом вопросе приходит к нам на помощь 
агро-биологическое учение великого преобразователя природы Мичу
рина, о котором акад. Т. Д. Лысенко (7) в своем выступлении на 
августовской сессии Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных 
Наук им. В. И. Ленина сказал .... учение Мичурина, изложен
ное в его трудах, каждому биологу открывает путь управления при
родой растительных и животных организмов, путь изменения ее в 
нужную для практики сторону, посредством управления условиями 
жизни, т. е. через физиологию-.
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С. Л. Агудян

Выведение местных сортов яблонь для Ленинаканского 
г плато

(Предварительное сообщение)

.Универсальных по пригодности во иссх мест
ностях сортов многолетних плодовых растений, ко
нечно. быть нс может".

И. Н Мичурин

И. В. Мичурин неоднократно указывал на необходимость обнов
ления ассортимента плодовых культур, получения местных сортов и. 
что только выведенные на месте сорта могут полностью отвечать всем 
экологическим требованиям района, где данный сорт и выведен.

Широкая сеть селекционных станции проводит работу по выве
дению местных сортов. Работы по выведению пл.«доягодных куль
тур, на основе мичуринского учения, в Армении начаты с 1933 года 
покойной А. 1՝. Ябуджян.

Для получения местных сортов яблонь в качестве исходных 
фирм А. Г. Ябуджян были использованы: полу культурная форма 
Malus prunifolia сливолистная яблоня (Китайка) в качестве мате
ринского производителя и промышленные южные сорта Бельфлер 
желтая, Виргинское розовое, Пепин Лондонский, Пармен Зимний, Золо
той и местная № 1—в качестве отцовских компонентов.

Подбор исходных форм для гибридизационных работ по яблоне 
Ябуджян был произведен па основе указаний И. В. Мичурина. Избран
ные ею компоненты сорта указываются в ее работе, посвященной 
Выведению новых сортов. Были учтены как моменты географической 
отдаленности родительских пар для свободного проявления наслед
ственных качеств в новых для них экологических условиях, так и 
биологические особенности компонентов.

Выбрав обыкновенную Китайку в качестве материнской формы, 
Абуджян, однако не учитывала, невидимому, тот момент, что Ки
тайка—мать Мичурина является не простой мелкоплодной Китайкой, 
а третьей генерацией от свободного скрещивания Сибирки с крупно
плодным сортом и что она была в три раза крупнее обыкновенной 
Китайки: потому комбинации с мать-КитайкЬй дали преимущественно 
крупноплодные сорта.
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Краткая характеристика исходных форм

.\lalus ргипй'оНа (использована в качестве материнской формы). 
Деревья большие, высотой в 3—3,5.и. с широкой округлой кроной; 
вполне морозостойкие, здоровые. Плодоношение ежегодное, урожай
ность обильная. Плоды летнего срока созревания, мелкие, весом 
10—12 гр, с весьма посредственным вкусом./

Бельфлер желтый американский — зимний промышленный сорт; 
ценится за высокие вкусовые качества и величину плода. Плоды 
крупные, удлиненно-овальной формы, желтого цвет.։ с нежной мя
котью. Деревья растут быстро и образуют густую, пониклую крону. 
Плодоношение периодическое. Морозостойкость небольшая. Цветы 
не боятся легких заморозков.

Виргинское розовое позднелетний столовый сорт. Плоды средине 
и среднекрупные. Вкус приятный, винно-кислый. Урожайность харошая. 
Деревья хорошо растут, образуя метлообразную или широко пира
мидальную крону. Листья крупные, овальной формы Морозостой
кость в условиях РСФСР хорошая.

Пепин Лоноонский -(нлн Кальвиль Королевский) — первораз
рядный, промышленный сорт. Плоды средней величины или крупные, 
высоко округлые, конические, с притупленными полосами, однотонно 
соломистого или лимонно-желтого цвета. Мякпть желтовато-бедая, 
плотная, нежная. Вкус плода винно-сладкий. Срок созревания поздний, 
с большой лежкостыо. Плоды не осыпаются. В пору плодоношения 
сорт входит рано и дает обильный урожай. Морозостойкость не
большая.

Пармен Зимний, Золотой (или Полосатый шафран). Высоко
качественный скороплодный, урожайный, промышленный зимний сорт. 
Плоды средние или выше средней величины. Основная окраска зо
лотисто-желтая, с карминной покровной окраской, занимающей почти 
весь плод в виде тонких, длинных полос. Мякоть беловато-желтая, 
плотная, хрустящая, пряно-сладкая, нежная. Является одним из наи
более морозостойких сортов. Дерево образует высоко-шаровидную 
или притупленно пирамидально-правильную крону.

Местная № / -является одним из местных корнесобственных 
разновидностей яблони—Шакаркени. Сорт летнего срока созревания. 
Плоды становятся съедобными с фазы образования завязи. Плод 
средней величины, палсво-зелейого цвета, округло-овальной формы. 
Мякоть нежная, сочная, кисловато-сладкого вкуса, с преобладанием 
сладости. Дерево образует широкую крону. Плодоношение ежегод
ное, обильное.

Методика гибридизационных работ и воспитания

Деревья Китайки, на цветах которых проводилось опыление, 
находились в отличном состоянии. Пыльца отцовских компонентов
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заготовлялась в совхозе „Дзак-, расположенном в предгорном Котайк- 
ском районе Армянской ССР.

Гибридные семена были посеяны в ящики и держались в хо
лодном парнике. После образования двух листочков гибриды были 
пересажены в питомник в защищенном месте, с легкой питательной 
почвой. Питомник содержался в чистом состоянии. Полив давался за 
вегетационный период 2—3 раза. Гибридные сеянцы в двухлетнем 
возрасте в 1937 году были пересажены на постоянное место в гиб
ридный сад на возвышенном месте, с хорошим протоком воздуш
ных масс на расстоянии 1—2 .и. Почва гибридного сада карбонат
ный, деградированный чернозем, с глинистой подпочвой. Уход за гиб՝ 
ридным садом до плодоношения состоял в следующем: за вегетацион
ный период давалось 3- 4 рыхления, 2 3 полива. Весной и осенью 
производилась перекопка междурядий.

С 1939 года, когда гибридные сеянцы начали входить в пору 
плодрпршення, ежегодно с осени вносился перепревший навоз. В виде 
подкормки в 1947 году в июле было внесено аммиачная селитра, из 
расчета 3 ц на га. В 1946—47 гг. в гибридном саду наблюдалось явле
ние хлороза и часть гибридных сеянцев комбинации Китайка Вир
гинское розовое погибла.

Для предупреждения хлороза весной 1947 года в стволики и гиб
ридных сеянцев вносился железный купорос, что и предотвратило 
дальнейшее проявление хлороза. В дальнейшем, по мере вступления 
впору плодоношения и выявления отдельных качеств, на гибридных 
сеянцах производилась прививка сортов, которые избирались в ка
честве ментора.

Проявление наследственных качеств сортов компонентов

По техническим причинам нам не представлялась возможность 
дать подробный цифровой материал по количеству гибридных сеян
цев по отдельным комбинациям, но и по оставшимся сеянцам раз
личных комбинаций вполне ясно проявлены наследственные особен
ности, которые нами и анализируются.

В силу того, что для всех сортов и форм, которые использованы 
в качестве исходного материала, условия внешней среды, экологиче
ские факторы Лёйинаканского плато являются необычными, притом 
с сильным отклонением ио ряду основных факторов: высота, с ко
торой корелятивно связаны специфический состав световых лучей, 
температурный режим с резким колебанием за суточный период, 
как и в переходный период от отдыха к пробуждению плодовых 
пород, сухость воздуха и г. п. должны более резко выявиться но
вые качества.

Первым характерным отличием всех гибридных сеянцев, неза
висимо от исходных форм, является фактор низкорослости. Все
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полученные сеянцы в возрасте 13 14 лет представляют из себя 
полукарликовые формы, высота которых не превышает 4Л. Несом- 
ценно, здесь сказалась высота. Мичуринские, сорта, являющиеся мо
лодыми, новообразованными сортами, также подвергаются этому 
фактору; в условиях высокогорной юны Армении они более низко
рослы и изменяются по срокам созревания плодов. Вторым моментом, 
связанным с спецификой среды, мы считаем скороплодоносность гиб
ридов, наблюдающаяся не только по комбинациям, в которых мате- , 
ринской формой является malus prunifolia, но и по другим.

Гибридные сеянцы яблонь цикл своего стадийного развития в ' 
условиях высокогорья проходя՛։ в более сжатые сроки. В условиях . 
Мичуринска гибридные сеянцы от комбинации Китайки с культур
ными сортами входят в нору плодоношения на 7—12 году, в усло
виях же Ленинаканского плато—на 5—9 году.

Характерным для гибридов по группе malus prunifolia является ] 
раннее заканчивание вегетации, морозостойкость цветов и поздний I 
срок цветения. J

Может и преждевременен с нашей стороны вывод, но все же 
считаем необходимым высказать мысль о том, что морозостойкость 
цветов гибридных сеянцев, а также позднее цветение, являются не 
только наследственным задатком но этим факторам, присущим 
malus prunifolia а продуктом влияния новой среды. Нужно отметить, 
что по другим комбинациям также наблюдается поздний срок цвете
ния. Цветы гибридов по окраске в большинстве отклонились в сто
рону отцовских производителей.

Третьим основным моментом, характерным для семей, которые 
в качестве материнской исходной формы имеют malus prunifolia 
являются: большая урожайность все цветы завязывают плоды, скоро- 
плодиость, большая морозостойкость, летний срок созревания плодов, 
нарядная окраска, раннее заканчивание вегетации. Имеются гибридные 
сеянцы, у которых ярко выражено свойство опадения чашек № 15, 
№ 23, № 22, что присуще Сибирке.

Имеется предположение о том, что Китайка произошла от Сибирки.
В наблюдаемом нами явлении оправдываются эти предположения. 

Гибрид № 15 КитайкаХБельфлер желтый имеет форму и величину 
Сибирки и у всех плодов чашечка опадает.

Срок вступления в пору плодоношения. 11ервыми в пору пло
доношения вошли гибриды комбинации Китайка ■ Бельфлер желтый: 
плодоношение по отдельным сеянцам началось с 5—7 года, гибриды 
№№ 15, 26, ,31. По комбинации КитайкаХПепин Лондонский сеянцы 
вошли в пору плодоношения на 6—8 году; по комбинации КитайкаХ 
Пармен Зимний Золотой и КитайкаХВиргинск. розовое на 8- 9 году.

Величина плодов. Вариация величины гибридных плодов с Ки
тайкой наблюдается в пределах 10 -52 гр. Самые мелкие плоды по
лучены от комбинации КитайкаЧ-Бельфлер, что немного парадок
сально, так как из всех сортов, взятых в качестве отцовских произ-
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водителей, самым крупным является сорт Бельфлер желтый (здесь, 
невидимому, Бельфлером опылялись периферийные цветы). Самые 
крупные плоды получены по гибридам комбинации Китайка-[-Виргин
ское розовое. КитамкаХПармен Зимний Золотой. По комбинациям 
Китайка-[-Местная № 1 и Китайка 4֊ Пепин Лондонский плоды по срав
нению с остальными комбинациями дают плоды средней величины.

По вкусовым качествам и консистенции гибридные плоды груп
пы с исходной материнской формой Китайки имеется большое варьи
рование. По комбинации Китайка 4-Пепин Лондонский имеются сеян
ии с плодами горьковато-сладкими, пресно-сладкими, винно-кислыми, 
очень пряного вкуса и лимонно-кислые. По консистенции мякоть неж
ная. Имеются формы с хрустящей полуранетной консистенции: № 32, 
№2. По окраске: преимущественно палево-желтые, но имеются гиб
риды с карминно-окрашенными плодами: № .54.

По комбинации КитайкаХБельфлер желтый полученные гибриды 
в большинстве случаев с посредственными вкусовыми качествами, 
с нежной мякотью. Имеются сеянцы с хорошими вкусовыми каче
ствами (№ 50) окраска желтая, с штрихами типа Кигайки. Плоды 
в большинстве случаев имеют длинную плодоножку.

По комбинации КитайкаXПармен Зимний Золотой вкусовые 
качества хорошие, колебания в пределах от сладких до винно-кислых 
(№ 111). Мякоть желтая, основная окраска оранжевая, покровная 
карминно-красная, покрывающая весь плод.

По комбинации КитайкаХВиргинское розовое имеется мало сеян
цев. По консистенции плоды нежные, сочные, с хорошими вкусовыми 
Ячествами.

По комбинации Китайка X № 1 Местная преобладают плоды 
сладкие, с нежной мякотью; окраска варьирует от однотонно золо
тистой до оранжевой.

Сроки созревания. По всем комбинациям, кроме комбинации, где 
отцовским производителем является Пармен Зимний Золотой, все 
летнего срока созревания.

По комбинации КнтайкаХПармен Зимний Золотой имеются 
гибриды с поздним, осенним сроком созревания.

Жизнеспособность. Большая гибель сеянцев имелась по ком
бинации КитайкаХМестная № 1. КнтайкаХВнргйнское розовое, Ки- 
тайкахПепин Лондонский. Гибель гибридных сеянцев можно объяс
нить большим количеством карбонатов. На этом почвенном фоне 
сравнительно лучше чувствуют комбинации с Бельфлером и Пармен 
Зимним Золотым.

Из группы гибридных сеянцев с Китайкой после 3—5-летгу՝го 
плодоношения для целей производственного испытания в качестве 
сортов приусадебных в лесных полос предварительно отобраны: 
№ 2. № 79, № 109, № 111. Отобранные номера идут по группе типа 
к ребов—ренеток.
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Кребы—ренетки группа яблонь, полученная от скрещивания 
Сибирской и Китайской яблонь с крупноплодными сортами, зани
мает значительное место в плодоводстве Сибири, Дальнего Востока,, 
Канады.

Ренетки, полученные на Дальнем Востоке, Сибири, Урале от 
скрещивания Сибирской яблони нашими мичуринцами Ефремовым. 
Оленчепко, Крутковским, Дисавенко, Зигулевым, Казанцевым, от 
скрещивания сибирской яблони и Китайки, на данный период имеют 
большое практическое значение для плодоводства этих районов. 
Работу по выведению кребов ведет Челябинская областная плодо
овощная опытная станция.

Отрицательным моментом по группе кребов нужно считать их 
мелкоплодность и сравнительно низкие вкусовые качества. Но ряд 
хозяйственно ценных и биологических особенностей этой группы 
яблок дает им большое преимущество. В большинстве случаев кребы 
по габитусу полукарликовые и карликовые деревья, в пору плодо
ношения входят рано, на 2 -3 год, урожайные, дают очень нежные, 
привлекательные плоды. По морозостойкости среди сортов яблонь 
кребы занимают первое место. Они имеют высокую морозостойкость 
не только древесины, но и цветов.

II. Н. Тихонов [3] выдвигает вопрос перемещения ренеток -кре
бов в Европейскую часть Союза за их исключительную морозостой
кость, большую пластичность в отношении климатических условий, 
скороплодоносность, урожайность и пригодность для технической 
переработки. Он считает, что густая посадка ренеток сможет ком
пенсировать получение урожая с гектара наравне с крупноплодными 
сортами.

В условиях высокогорья Арм. ССР яблони типа ренеток, селек
ции сектора горного плодоводства Института плодоводства на период, 
когда еще не имеются другие скороплодные, морозостойкие сор
та, могут пойти в качестве третьеразрядных сортов в высокогор-
вых районах. Как показали наши сравнения, по вкусовым каче-
ствам ренетки Сектора Горного Плодоводства Института Плодовод
ства неплохие и намного выше ренетки Желтого Наливного—Крут- 
ковского.

Описание гибридных сеянцев, предлагаемых 
для размножения

Гибрид Л? 2 -КитайкаХПепин Лондонский 
ння вошел на 10-ый год. Деревцо в 14-летнем 
2м высоты. Крона пирамидальная, густая. Угол

в пору нлодоноше- 
возрасте достигает 
отхождения ветвей

третьего порядка, прямой. Цвет коры многолетней древесины свет
локоричневый. Чечевички коры многолетней древесины мелкие, рас
положены не густо. Однолетний побег темный, красновато-коричне- 
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кого цвета, характер побега вольковатый, длина межузлий Зсм. 
Опушенность слабая, чечевички редки, средней величины, овальной 
формы. Вегетативные почки прижатые, мелкие, конусовидной формы, 
опушены сильно. Лист большой, яйцевидной формы, изогнутый, за
зубренность двояко-пильчатая, глубокая. Поверхность листа гладкая, 
нервация густая, нижняя сторона пушистая. Прилистники маленькие, 
ланцетовидные. Цветоножка не длинная, зеленого цвета, слегка опу
шенная. Чашечка маленькая, не опушенная. Чашелистики средней 
величины, конической формы. Лепестки яйцевидной формы, неболь
шие, с скрученными краями. При распускании гленестки розового 
цвета, после распускания—розовато-белые. Высота пестика на уровне 
тычинок. Плод весом 35—40 гр, высота 39 .«мг, ширина 49 мм. Форма 
округло-репчатая, гладкая. Длина плодоножки от б до 20л£.и, блед
норозового цвета, слабо опушенная. Воронка глубокая, узкая, глад
кая с слабо выраженной лучистой ржавленностью. Блюдце плоское, 
не широкое, .морщинистое. Чашелистики средней величины, кониче
ской формы. Кожица плотная, гладкая, матовая, кремового цвета, 
с карминно-покровной окраской, покрывающей плод в виде отдель
ных штрихов. Подкожные точки редкие, округлой формы, белые. 
Подчашечная трубка маленькая, клиновидной формы.

Мякоть кремовая, нежная, хрустящая, сочная. Сердечко неболь
шое, среднерасположенное, репчатой формы, очерчснность неясная. 
Вкус приятный, винно-кислый.

Химический состав плодов гибрида № 2
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Плоды созревают во второй декаде августа месяца. Гибрид 
урожайный, морозостойкий. Морозостойкость цветов по 1947 г. со- 
ставляет 80'7о. Плодоношение на прутиках и копецах.

Гибрид № 50- КнтайкаХБельфлер желтый. Деревцо в 14-лет
нем возрасте достигает Злг высоты. Крона раскидистая, редкая. Угол 
отхождения ветвей третьего порядка, тупой. Цвет коры многолетней 
древесины светло-желтый. Однолетний побег тонкий, светло-корич- 
невого цвета с редко расположенными чечевичками. Опушенность 
слабая, начинается с конца черенка. Глазки прижатые, маленькие, 
густоопушейные. Лист длинный, узкий, посередине изогнутый, с за
остренным концом. Цвет темнозеленый, с гладкой поверхностью, 
края двояко-пильчатые, цветоножка длинная, сизо-зеленого цвета, 
чашечка маленькая, чашелистики маленькие, заостренные. Лепестки 
овальной формы. При распускании лепестки темно-розового цвета. 
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после распускания —розовые. Пестик выше тычинок. Плод весом 20гр, 
высота ?3.илг. ширина 33.«Л; форма плода удлиненно-коническая и 
округло-удлиненная. На плоде заметно выявленная ребристость. 
Воронка глубокая, узкая, гладкая. Плодоножка длинная, узкая, жел
того цвета. Блюдце неглубокое, слегка морщинистое. Чашечка ма
ленькая, закрытая у основания, сросшаяся.

Встречаются плоды с опадающей чашечкой. У таких плодов 
блюдце глубже и без морщинок. Вокруг чашечки имеются ржавые 
лучи. Плод при полном созревании желтого цвета, с красновато- 
оранжевым румянцем, покрывающим половину поверхности плода. 
Подкожные почки белые, мелкие, густо расположенные.

Мякотьнлода хрустящая, мелко-зернистая, очень сочная, с при
ятным винно-кислым вкусом. Сердечко среднее, небольшое.

Химический анализ плода гибрида № 50

Дата анализа Общее колич. 
сахара в °!п

Кислотность по 
яблочной имел, 

в o-w

21/7 1947
| 7,2

0,5

Гибрид № 50 урожайный, морозостойкий, срок созревания 
вторая декада августа. Морозостойкость цветов по 1947 г. 100%. 
Саженцы на третий год начинают плодоносить.

Гибрид А& 5 КитайкаУ^Пепин Лондонский—в пору плодоно
шения гибридный сеянец пошел на 9 год. Дерево в 14-летнем возрасте 
достигает 2,5м высоты с низким штамбом, с округло-редкой кроной. 
Угол отхождения ветвей 3-го порядка. Однолетние побеги слегка изо
гнуты, темно коричневого цвета; длина междоузлий З2.н.«, слабо опу
шенные. Чечевички редкие, средней величины, овальной формы, точки 
мелкие. Лист крупный, овальной формы, края мелко-зубчатые, поверх
ность светлозеленая. гладкая, слабо опушена. Нервация густая. Прилист
ники мелкие, ланцетовидной формы. Цветоножка не длинная, слабо 
опушенная, чашечка маленькая. Форма лепестка овальная, почти 
прямая, окраска при распускании розовая, после распускания—блед
но розовая.

Плод весом 31 гр, высота 35мм, ширина 4,5 мм. Форма округло
репчатая, с слабо выраженной ребристостью около чашечки ворон
ки и блюдца. Плодоножка корочка я— 24 мм длины, 3 мм ширины; 
окраска желтая, прямая или изогнутая. Воронка глубокая, широкая 
с лучисто-ржавым налетом. Блюдце средней глубины, широкое, 
слегка морщинистое. Чашечка средней величины, закрытая. Чаше
листики небольшие, ланцетовидные. Кожица плотная, яркожелтого 
цвета, матовая, со слабым восковым налетом. Подкожные точки 
средней величины, выпуклые, округлые, белые. Подчашечная трубка 
воронкообразная, большая.
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.Мякоть желтая, плотная. Семенные камеры небольшие, яйце
видной формы, закрытые. Сердечко средней величины, репчатой 
формы. Очерченность слабо выраженная, центральная. Вкус плода 
сладкий, слегка вяжущий. По данным 1947 г., в плоде процент са
хара составляет 10,1, кислотность -0,2.

Дерево морозостойкое. Урожайность очень большая; все цветы 
в соцветии завязывают плоды. Морозостойкость цветов большая. 
Осеннего срока созревания. Плодоношение на сумках.

Гибрид № 79֊КитайкаХМестная № I (Шакаркенн) гибридный 
сеянец вошел в пору плодоношения на 8-м году. Сеянец в 14-летнем 
возрасте достиг 4 м высоты. Цвет коры многолетней древесины гем- 
Нокоричневый. Однолетние побеги толстые, с коротким междоузлием. 
Цвет коры коричневый, с овальными чечевичками, расположенными 
не густо: глазки тупо-конические, прижатые, сильно опушенные, с 
наличием подпочечной подушки.

Лист средней величины, округлый, темнозеленого цвета, с 
двояко-пильчатыми краями.

Цветик бледнорозового цвета, при распускании почти белый. 
Лепестки яйцевидной формы, слегка вогнутые. Тычинки наравне с 
пестиками. Тычинки красноватого цвета. Плодоножка длинная, слегка 
отклоненная, бледнопалевого цвета.

Вес плода 25— 30г/>, высота 30 мм, ширина 36мм, округлой 
формы. Блюдце слегка бугристое. Чашечка средней величины, откры
тая. Чашелистики мелкие. Воронка глубокая, узкая, покрытая ржа
вым налетом. Плод желтого цвета, матовый, покрыт ржавыми точ
ками. Подкожные точки матовые, мелкие, густо расположенные. 
Мякоть белая, нежная, крупнозернистая, очень вкусная, сладкая, со 
слабой кислотностью. На этом гибриде на 2-й год плодоношения в 
качестве ментора был привит сорт БельфлерХКитайка. что повлияло 
на улучшение вкусовых качеств и укрупнение плода.

Химический Сбегав плодов гибрида № 79
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Гибрид очень урожайный; морозостойкость высокая: в 1947 г. 
повреждение цветов не превышало 9%. Ранневесенпего срока со
зревания.

Гибрид 109— КитайкаХВнргипское розовое Гибридный сея
нец вошел в пору плодоношения на 8-й год. Дерево в 14-летнем возрас
те достигает 3,5 ж высоты. Форма кроны пирамидальная, густая. Угол 
отхождения ветвей третьего порядка, острый. Кора многолетней древе- 



242 С. Л. А гул я л

сипы шероховатая, чечевички крупные, равномерно густо расположены.
Однолетний побег средней толщины, вольковатый, коричнево- 

зеленого цвета, с короткими междоузлиями. Чечевички средней гу
стоты, некруглые. Ночки маленькие, округло-конической формы, 
опушенные.

Лист круглый, морщинистый, широкий, с заостренными концами, 
средней толщины, темнрзеленбго цвета. Края городчатые, черешок 
длинный, средней толщины.

Цветок среднего размера, темнорозового цвета, при распуска
нии розовый. Лепестки яйцевидной формы, вольковатые. Пестики 
выше тычинок. Вес плода 33 г/?. Форма плода овальная, высота плода 
3,5 см, ширина 4,1 с.ч. 1 1лодоножка средней длины, зеленоватого цвета, 
с утолщенным концом. Воронка средней глубины, гладкая, без оржав- 
ления. Блюдце ровное, слегка морщинистое. Чашечка маленькая, 
закрытая. Поверхность плода гладкая, кремово-палевого цвета, с кар
минными штрихами. Подкожные точки темнозеленого цветя, средней 
величины. Сердечко центральное, пятнкамерпое. Камеры открытые. 
Подчашечная трубка маленькая, закрытая.

Мякоть нежная, белая, сочная. Вкус винно-кислый. Морозостой
кость высокая, урожайность хорошая. Цветочные почки и цветы не 
повреждаются при 3,9°С. Плоды летнего срока созревания.

Гибрид № ///.—КнтайкаХПармсн Зимний Золотой. Гибридный 
сеянец вошел в пору плодоношения на 10-й год. В 14-летнем возра
сте достигает 3,5м высоты, низкоштамбовый. Крона округлая, не 
густая. Угол отхождения веток третьего порядка, прямой. Кора мно
голетней древесины зеленовато-охрового цвета, сильно шереховатая. 
Чечевички средней величины, редкие. Однолетний побег средней 
толщины, сильно опушенный, темнокоричневого цвета. Междоузлия 
короткие. Глазки очень маленькие, округлой формы, оранжевые, 
сильно опушенные, тёмнокорнчневого' цвета.

Лист маленький, узкий, сизо-зеленого цвета, с заостренным 
концом. Опушенность сильная.

Вес плода 23 ?/». «корма плода округло-плоская, высота плода 
30мм, ширина 40 мм. Плодоножка короткая, средней толщины, зеле
ного цвета. Воронка глубокая, слегка ребристая, без оржавления.

Блюдце неглубокое, морщинистое. Чашечка маленькая, закры
тая. чашелистики маленькие. Поверхность плода слегка шероховатая, 
матовая, кожица толстая. Основная окраска плода оранжевая, по
кровная карминного цвета, покрывающая ՛/< поверхности карминны
ми штрихами. Подкожные точки кремового цвета, крупные, густо 
расположенные. Мякоть желтая, ренетная, хрустящая, сочная. Вкус 
очень приятный, винно-кислый, лучше вкуса Пармена Зимнего Золо
того. Морозостойкость высокая, урожайность средняя; позднеосен
него срока созревания.

Гибрид № 15— Китай каХБельфлер желтый. Вошел в пору пло
доношения па 5-й год. Форма кустовая. Куст в 14-летнем возрасте 
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не превышает 2,8 м, не густая, разветвленная крина. Кора светло- 
охрово-красноватого цвета.

Однолетний побег светлокорнчневого цвета, покрыт редко рас
положенными круглыми чечевичками. Глазки конической формы, 
прижатые, не опушенные.

Лист маленький, светлозеленого цвета, не опушенный. Цветок 
средней величины, до распускания темнорозовый, после распускания 
бледнорозоный, Лепестки яйцевидной формы.

Плодоножка длинная, узкая, желтоватого цвета. Плод мелкий, 
весом 8 гр, высота 20 мм, ширина 22 мм. Форма плода репчатая. Во
ронка средней глубины, с легкой бугристостью. Блюдце не глубо
кое, широкое. Чашечка маленькая, спадающаяся. Поверхность плода 
слегка шероховатая, с восковым налетом Основная окраска плода 
оранжевая, покровная с ярким оранжево-желтым бочком. Мякоть 
желтая, реяетная, хрустящая Вкус винно-кислый, приятный. Плод 
имеет приятный яблочный аромат. Сердечко центральное, с заметной 
очерченностыо. Морозостойкость древесины и цветов очень высокая. 
Гибрид годен в качестве подвойного материала. Интересно отметить, 
что в 1948 году на 13-й год плодоношения на отдельных ветвях 
заметно выделялись плоды по своей крупности. Гибрид летнего срока 
созревания.

Селекция яблони, как плановая тема, нами была начата с 1938 г. 
Целевой установкой по селекции яблони являлось получение моро
зостойких зимних сортов яблонь с высокими качествами. В подборе 
родительских компонентов мы исходили из основных примеров Ми
чурина {!] „в деле выведения новых сортов плодовых растений 
прежде всего мы встречаемся с самой главной задачей необходимо
сти осмысленного подбора сортов растений для роли производителей 
как мужского, так и женского рода и в особенности последнего, 
т. е. выбор сорта материнского растения имеет в деле крайне важ
ное значение* [2].

На этот период работы нами в качестве материнской исходной 
формы использованы: среднерусский старинный сорт Боранинка, ми
чуринские сорта—Аркад Зимний, Бельфлер Китайка, Шафран-Китай
ка. местные армянские сорта—Шакаркени, Маргахидзор (для полу
чения к.орнесобственных сортов с высокими вкусовыми качествами). 
В качестве отцовского производителя использовались сорта: Ренат 
Сцмяренко, Кальвиль Белый Зимний, Пармен Зимний Золотой и азер
байджанские—Кубинские сорта: Сари Турш, Джир Гаджи, а также 
Бисмарк, Ренет Орлеанский, Ренет Обердинка, Бельфлер Желтый, 
Ренет Касельский, Босховский красавец. Ренет Лансберри.

Подбор родительских пар производился строго обдуманно, 
предвидением ожидаемых результатов. При использовании мичурин
ских сортов в качестве материнской формы мы исходили из указа
ний Мичурина. Об этом иажном принципе П. П. Яковлев в своей 
работе .Новые кандидаты в мичуринские сорта' пишет [4] .В по֊ 
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следнее десятилетие жизни Иван Владимирович широко осуществил 
в работе принципы скрещивания своих лучших сортов. Об этом весь
ма существенном принципе своей работы сам И. В. Мичурин пишет* 
.самым существенным важным в деле выведения новых сортов пло
довых растений нужно считать третий способ—способ повторного 
скрещивания гибридов с лучшими культурными (и иностранными) 
сортами. При применении этого способа мы можем действовать в 
смысле целесообразного воспитания при развитии сеянцев. Именно 
в большинстве случаев мы можем усиливать развитие полезных и 
ослабить или совершенно понижать развитие вредных признаков, 
руководствуясь внешним проявлением тех я других [1].

Мичуринские сорта яблонь в условиях высокогорного Ленина- 
канского плато произрастают хорошо. Они урожайны, морозостойки. 
Но ряд сортов, но происхождению молодые, претерпевают влияние 
среды, в связи с спецификой климатических условий из зимних сор
тов превращаются в летние или становятся ранне-осенними. Так, 
например, Аркад Зимний в условиях Ленинакана с 15/V 25/У111 пол
ностью созревает и теряет лежкость сорта, Пепин Шафранный ста
новится осенним. Именно по этой причине решили использо
вать мичуринские сорта в качестве исходных форм с целью повы
шения их лежкости.

В дальнейших работах по селекции яблони вами намечалась также 
цель: получение ультра-скороспелых и ультра-ранних летних сор
тов яблонь, для чего были использованы в качестве исходных форм 
мичуринские сорта—Таежная, Китайка золотая, Астраханское Крас
ное, Кандиль Китайка, Красный'Штандарт, Маргахндзор.

Гибридные сеянцы, полученные от скрещивания 1938 г. комби
нация БоровинкаХСари Турш, БоровиикаХРенет Снмиренко, а также 
гибридные сеянцы 1939 года Аркад ЗимнийХБисмарк, МаргахндзорХ 
Таежная начали входить в пору плодоношения.

По комбинации БоровинкаХСари Турш (скрещивание 1938 г.) 
один сеянец начал плодоносить на 9-й год. Плод первого года пло
доношения был среднего размера, твердомягкий, с поздним сроком 
съема. Гибрид явно отклонился по сроку созревания, консистенции 
мякоти и цвету в сторону отцовской формы, а по скороплодоносно- 
сти—в сторону материнской формы.

От комбинации БоровиикаХРенет Снмиренков 1917 г., на 9-й год 
жизни заплодоносил один сеянец. Деревцо по форме и листве похо
же на сорт Боровинку. Очень морозостойкая форма, с поздним сро
ком цветения. В первый год плодоношения гибрид имел 32 плода. 
Плоды, снятые 25/VIII, были весом 125 гр. По форме и окраске плод 
отклонился в отцовскую форму (Р. Снмиренко), по консистенции мя
коти и вкуса —в материнскую—Боровинку. На второй год плодоно
шения урожай доходил до 32 кг֊ 240 плодов. По окраске плода 
гибрид на второй год плодоношения отклонился в сторону материн
ского компонента (Боровинка). Плод, снятый с дерева в первой де-
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каде сентября месяца, был почти сплошь покрыт яркокарминными 
штрихами. Окраска оказалась более интенсивной и яркой, чем у Бо
ровинки (рис. № 2).

В пору плодоношения из комбинаций Аркад ЗимнийXБисмарк 
в 1948 году вошли три сеянца. По форме все три имели почти оди
наковую округлость, имелась вариация по окраске, плоды имели зе
леноватую окраску: вкус винно-кислый;по консистенции мякоть бо
лее нежная, кальвильная.

По сроку созревания имелось различие на 10—15 дней (рис. 3).
В пору плодоношения вошли также гибриды комбинации Таеж- 

ндяХМаргахндзор 6 сеянцев. Интересно отметить, что в этой комби
нации преобладают отцовские качества. Гибридные сеянцы в пору 
плодоношения вошли на 7-й год. Сеянцы по габитусу саженца, вели
чине, окраске, вкусовым качествам плодов и срокам созревания от
клонялись в сторону Таежной. По форме плода—округленности в 
сторону Маргахндзора. Таким образом, для проявления качеств сор
та Таежной имелись более лучшие условия, чем для Маргахндзора.

Выводы

По предварительным данным селекционных работ по яблони, 
проведенных в Ленинакане, выявились следующие моменты: при ис
пользовании Китайки в качестве материнской формы получаются 
гибридные сеянцы скороплодные и урожайные, с морозостойкими 
цветами, в большинстве случаев со средними и хорошими вкусовыми 
качествами и красивой окраской плодов. По габитусу сеянцы полу- 
карликовые. По сроку созревания—преимущественно летнего срока. 
Плоды получаются типа кребов.

Боровинка в качестве исходной формы в условиях высокогорья 
проявила свою скороплодность и урожайность. К сроку созревания 
преобладали ощовские формы, что и является ценным для нашей 
цели—получения поздних сортов.

Аркад Зимний—также передает скороплодность и величину 
плода: сроки созревания отклоняются.

Маргахндзор проявляется очень слабо. Это нужно объяснить 
особым условием формообразования этого сорта.

Для получения местных лежких, морозостойких сортов с позд
ним сроком цветения, необходимо в качестве исходных материнских 
форм использовать среднерусские и мичуринские сорта.

Институт Плодоводства 
Академий Наук Армянской ССР.

Поступило 27 VI 1949.
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А. М. Диланян

К вопросу хересизации вин*
Изучая в лабораторных условиях морфологические, культу

ральные и физиологические свойства винных дрожжей некоторых низ
менных районов Армении и обобщая данные этого изучения, мы кон
статируем, что одна группа дрожжей обладает довольно активными 
бродильными свойствами, расщепляя в среде необходимое количе
ство сахара и образуя алкоголь от 16,5° до 18°, другая же группа, 
при тех же условиях, образует от 14,5” до 15,5° алкоголя.

На основании химического и органолептического анализов мы 
произвели некоторую группировку местных рас винных дрожжей, 
выделенных и изученных нами, а затем произвели их селекцию. 
Часть селекционированных дрожжей была испытана в пол у производ
ственных условиях. С этой целью опыт ставился на сорте Воскеат 
(Харджн) урожая 1946 года, района имени Берия (Далма), в бочках 
с двумя повторностями, одновременно оставляя две бочки сусла для 
спонтанного брожения в качестве контроля. При постановке опыта 
брожения мы использовали следующие селекционированные культуры 
винных эллипсоидальных дрожжей: №№ 12, 23. 28. 47 и 188. Первые 
четыре культуры выделены из винных осадков Октемберянского 
района, а последняя —из Эчмиадзинского района.

Кроме вышеуказанных культур, для сбраживания стерильного 
сусла Воскеат из того же района, мы использовали еще пять культур.

Так как, каждая раса винных дрожжей обладает биологически
ми особенностями, нам казалось желательным испытать н условиях 
нашего опыта не только монокультуры, но и возможные комбина
ции применяемых культур дрожжей. С этой целью мы использовали 
три культуры дрожжей Октемберянского района: №№ 12, 28 и 47 
на сусле Воскеат района им. Берия. В качестве контроля послужили 
их монокультуры.

Применяемые дрожжевые культуры были приучены к серни
стому ангидриду.

Прежде чем приступить к изложению результатов изучения 
жизнедеятельности различных дрожжевых культур в условиях на
тивного сусла, мы остановимся вначале на их деятельности в сте
рильном сусле.

' Доложено на VII Научной Сессии Ин-та Виноделия и Виноградарства АН 
Арм ССР 28/JX—1947 г.
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Как было указано, при постановке опыта на стерильном сусле, 
нами были использованы 10 селекционированных культур. Сахари
стость сусла была 23,2°/0.

После сульфитации титруемая кислотность (на винную кислоту) 
равнялась 6.64%. Бурное брожение началось, после инокуляции, 
через 18 часов; спустя 3 дня при микроскопии бродящего сусла 
во всех препаратах был обнаружен гликоген.

Химический анализ молодых вин нами был произведен через 
6 месяцев после постановки опыта. Подробные данные приведены 
в таблице 1.

Таблица I

Химический диализ молодых вин. приготовленных на стерильном сусле Воскеат 
(Харджи)
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1 77 Ведя 12,9 5.7 1.02 4,41 5-1,17 16,27 97.68

2 100 »• 12,9 5,02 0,56 4,32 61.1 23,24 207,68

3 11 Октембсряи 12.9 5,7 0,49 5,09 61,54 15.11 166,32

4 188 Эчмнадзнн 12,5 5.62 0,48 5,02 65,33 24.65 129.30

5 70 Веди 13,1 5.02 0,36 4,57 234,47 133,66 147.8-1

6 23 Октембсряи 12,55 5,37 0,40 4.88 250.83 31,0 141,14

7 28 • 12.7 5.21 0,46 4,64 255,4 23,65 158,18

к 12 ■ 12.8 5,.4 0,57 4,73 287,2 22.4 156,42

9 145 Им. Верия 12.7 4.72 0,66 4,02 294,21 224,32 90,6-1

К) 47 Октембсряи
| 13.0

5,05 0,62 1,23 463.67 60,46 116/38

Таким образом количество алкоголя наших опытных вин. изго
товленных на стерильном сусле, колебалось от 12,5° до 13,1'’, гитруе- 
мой кислотности—от 4,72%^ до 5,7%0.

За исключением одной пробы, количество летучих кислот, в 
отношении уксусной кислоты, колебалось от 0,36 °/00 до О,62°/00, а не
летучие кислоты составляли максимум 5,090/о«» минимум 4,02"/|)0.

В отношении альдегидизации вин можно отметить следующее: 
в одной части опытных вин этой серии альдегидизации была слабее, 
чем в другой части проб вин той же серии. Слабая альдегидизации 
произошла в тех пробах вин, которые были изготовлены дрожже
выми культурами №№ 77, 100, 11 и 188. Из указанных культур 
первые две культуры были выделены нами из винных осадков Ве- 
динского района, третья из Октемберянского района, а четвертая из 
Эчмнадзинского. Количество ацетальдегида в этих пробах вин коле
балось от 54,17 лег/л до 65,33 лг/л.
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Сильная альдегидизация была обнаружена в тех пробах вин, 
которые были изготовлены дрожжевыми культурами №№ 70,23, 23, 
12, 145 и 47: первая культура выделена из Вединского района, вто
рая, третья, четвертая и шестая—из Октемберянского. я пятая из 
района им. Берия. Альдегидизация вин. изготовленных культурами 
№№ 70. 23, 28, 12 и 145, составляла от 234,47ч.иг/л до 294, 21 л«/л. 
Заслуживают внимания пробы вин, приготовленных па чистой куль
туре 47, альдегидизация которых в среднем была 463,67 .мг/'л. При 
подытоживании результатов лабораторного опыта эта раса среди рас 
местных винных дрожжей была оценена, как хересующая культура*.  
Количество ацеталя колебалось в винах данного опыта от 15,11 .иг/л 
до 224.32 .иг/л.

* Л. М. Диланян—Изучение различных рас S. ellipsoidcus anncnia<и> Окгем 
йсрянекоТо района Ары. ССР. Серия научных работ 17. Института Виноделия и 
ВинЬградарсгиа ЛИ Арн. ССР. 1917 г. '

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что процесс хе- 
ресизации вин, изготовленных культурами 70 и 145, произошел 
более ускоренно, чем вин, полученных остальными 8 культурами: 
это явление становится более наглядным в отношении культуры 145. 
В последнем случае при наличии сравнительно высоких показателей 
ацетальдегида и ацеталя мы получили их соотношение 1:1, что не
которыми исследователями принимается как один из объективных 
показателей процесса хересизацин. Если подойти с такой точки зре
ния, то в остальных пробах вин процесс хересизацин находился, не
видимому, в начальной стадии, т. е имелось достаточное количество 
ацетальдегида в качестве резервного вещества для дальнейшего раз
вития вин типа херес—„Аштарак“.

Что касается летучих эфиров(уксусно-этнловый), то данные, при
веденные в таблице 1, указывают на их значительное образование. 
При сравнении данных об альдегиде, ацетале, летучих эфирах и ле
тучих кислотах,.мы не можем отметить особой закономерности. На 
этот вопрос, мы надеемся ответить тогда, когда будем изучать в неда
леком будущем ферментативный аппарат наших дрожжей. Таким обра
зом, на основании полученных данных опытных вин из стерильного 
сусла Воскеат можно сделать следующие заключения;

а) Применяемые винные дрожжи полностью разложили имевший
ся в сусле сахар с последующим превращением его в алкоголь и СОг.

б) В течение первых шести месяцев наблюдения летучие кис
лоты дали низкие показатели, за исключением одной пробы.

в) В течение шести месяцев, со дня постановки опыта, произо
шла сравнительно сильная и слабая альдегидизация опытных вин. 
изготовленных на десяти культурах винных эллипсоидальных дрож
жей, выделенных нами из местных винных осадков различных низмен
ных районов Армении.

г) Процесс хересизацин был более ускорен и завершен в про
бах вин. приготовленных местными дрожжевыми культурами 70 и
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145, особенно в последней, когда при наличии высоких показателей 
ацетальдегида и ацеталя их соотношение достигло почти 1:1.

д) Этерификация опытных вин произошла сравнительно интен
сивно в восьми пробах.

е) Для выяснения производственной пригодности дрожжевых 
культур № 70 и № 145 необходимо применять их (кроме 12, 23, 
28, и 47) в пол у производственных условиях.

ж) Процесс хересизации вин, полученных в результате броже
ния стерильного сусла Воскеат, протекал без пленкования и обра
зования пленки, вопреки общепринятой технологии окисленных вин 
типа херес.

Имея в своем распоряжении определенный ассортимент селек
ционированных винных местных дрожжей, взяли из них только не
сколько культур для испытания их в полупроизводственных усло
виях. С этой целью мы использовали сульфатированное сусло Вос
кеат, после суточного отстоя, которое заражали в бочках молодыми 
грехдпевными дрожжевыми чистыми культурами. Закваска добавля
лась в количестве 2,5° ,„ оставляя две бочки для спонтанного бро
жения (контроль).

Данные химического анализа*  испытуемого сусла: 
моносахариды 208,5 г,-л, 

дисахариды (сахароза) 9,0 г/л, 
тн груемая кислотность -3,60%, 
pH 3,7, 
свободный 80, -0,0064 гл, 
общий 80,-0,0550 я.
Температура сульфатированного, отстойного сусля была 12(|. 

Брожение сусла началось при температуре помещения 15° и закон
чилось при 14°.

Подробности изменения температуры бродящего сусла в отдель
ных бочках приведены в таблице 2. Температура бродящего сусла 
колебалась от 12,5° до 18°.

Через 24 часа, после постановки опыта, разница температуры 
бродящего сусла и температуры окружающей среды составляла 2— 
2.541: выравнивание этой разницы наступает с третьего или четвер
того дня.

Во всех бочках температура выше, чем в окружающей среде: 
на девятый и двенадцатый день наблюдается максимальное повыше
ние температуры сусла, а на семнадцатый заканчивается бурное 
брожение и температура сусла выравнивается с температурой по
мещения.

Данные, приведенные в таблице 2,показывают, что при бурном 
брожении минимальная температура помещения равнялась 13й, а мак-

4 Данные энохи ми ческой лаборатории Института Виподелил и Виноградар 
ства АН Арм. ССР.
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симальпая 16°, следовательно средняя температура выше 14°. Таким 
образом,, применяемые расы винных дрожжей работали при неопти
мальных температурных условиях.

Таблица 2

Изменение температуры брожения стела Воскеат

Дн
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н н

н

Те
м

п,
 по


м

ещ
ен

ии
 "С Температура 6роди щ. сусла и бочках, зараженных разными 

расами РС

№ 12 № 28 47 № 23
X; 188 |

Контр.

1 15 12,5 12,5 13 13 13 13

2 15 13,5 13.5 1-1.25 1-1.25 13.75 13,5

4 15 15 15 16,5 15 1.՜. 14,5

5 14 15 15 16.5 15 15,5 15.25

6 14 15,7 15,7 16,75 16 16 16

7 15 15/7 15.7 16 16 16 • 16

8 14 16 16 16,5 16.5 16,75 16

9 15/5 17,25 17,25 18 18 17,75 18

11 15 16,5 16,5 16,5 17 17 17

12 16 17,75 17,70 17 18 17,5 18

13 15 17/5 17,5 • 17 16,75 16,5 17,25

17 15 15 15 15 15 15 15

18 14,5 1-1,5 14,3 14,5 1-1.5 14,5 14.5

19 II 11 14 14 14 14 14

Переходя к изложению результатов исследования полупроиз**  
водственного опыта 1946 года, необходимо отметить, что через 7 дней 
после постановки опыта 50"сахара в сусле было превращено в 
алкоголь и СО2, а через 16 дней сахар был полностью сброжен. 
Доказательством этого являются данные, приведенные в таблице 3.

Наблюдается частичное падение титруемой кислотности. Срав
нительно низкие показатели получены при определении летучих 
кислот.

Альдегидизация вин выражена в образцах, приготовленных 
местными дрожжевыми культурами №№ 12, 28. 23 и 47. Наибольшее 
количество альдегида получено при заражении сусла культурой 
№ 47, что совпадает с данными опыта па стерильном сусле.

Сравнительно слабая альдегидизация произошла в вине, изго
товленном дрожжевой культурой № 188. выделенной из винаЭчмиад- 
зинского района, а также в контрольной пробе, т. е. при спонтанном 
брожении.

Данные повторного химического анализа и органолептической 
характеристики при закрытой дегустации специалистами виноделами 
приведены в таблице 4.



Таблица 3
Химический и органолептический анализы ролупронтэодственного опыта 1946 г. на сусле Воскеат
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1 12 ОктемОерни Им. Берии 7,05 12,5 12,8 2.8 0.59 118 Чувствуется херес, но меньше, чем в пробе -М 23.
2 28 — 8,25 12.55 12,6 3,3 0,49 133 Чувствуется херес. Во вкусе грутпвя. ксенцни.
3 47 • • 9,3 12.45 12.85 3,3 0.51 200 Чувствуется херес и слабый вкус грушСв. кссниии; 

очень приятное вино.
4 23 8,8 12.35 12,75 3,1 0.52 169,5 Чувствуется херес
5 188 Эчмиадлин и 8.95 12,3 12.5 3,6 0.66 

0,53
71 Чувствуется вкус грушевой ксснции

6 К — • 6.65 12.15 12,6 3.11 78,7 Чуствуется кислотность.

Химический и органолептический анализ полунрои ։вод< ։венного опыта 1916 г па сусле Воскеат мере» 4,6 месяца
Таблица 4
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1 12 12,7 0.71 199.15 13.65 211 0.5 0.5 2.1 4,25 1,0 8,351 Чувствуется хересный ТОН г><« вкусе и 
в букете.

2 28 12,55 3,52 0.8 144,06 22.49 .'•И. 0.5 0,5 2.18 4,28 1.0 8,46 Го же самое, кроме того чувствуется не
которая горечь.

3 47 12,4 3. 19 0.6 210,68 20.25 216 0,5 0.5 2.08 4.26 1.0 8,34 Хересный тон во вкусе к букете.

4 23 12.25 3.41 0.73 246,9 18.5 202 0-5 0.5 2.17 4,3 1.0 8,47

5 188 12.3 1.2 0.82 149,08 20,39 174.5 0,5 0,5 2.07 4.18 1.0 8,25 Хересный тон менее выражен.
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Сравнивая данные таблиц 3 и 4, мы видим некоторые биохи
мические изменения в наших опытных винах. По органолептической 
характеристике вина, приготовленные на чистых,культурах дрожжей, 
получили более высокие оценки, чем контрольная проба.

На основании приведенных данных полупроизводственного опы
та, мы можем отметить, что нами в условиях пол у производства так
же получены вина типа херес без пленкования и образования пленки.

Мы использовали различные комбинации трех дрожжевых куль
тур (№.՛№ 12, 28 и 47) Октемберянского района с целью выявлений 
их влияния на качество получаемого продукта (вина).

Опыт был поставлен с двумя повторностями и со следующими 
комбинациями: раса № 12. которая в условиях лабораторного опыта 
оказалась наиболее активной в физиологическом отношении, образовы
вала 17,95° алкоголя и проявила некоторую хересу ющую способность, 
была ассоцирована в отдельности с расами № 28 и № 47. Кроме 
того эта же раса входила в комплекс двух хересующих культур 
(№ 28 и № 47). Эта комбинация дрожжей была использована в двух 
вариантах: R одном случае количество дрожжевых клеток было та
кое, как при всех возможных комбинациях, а в другом случае коли
чество дрожжевых клеток было взято в 1,5 раза больше.

Относительно динамики образования алкоголя наблюдения про
водились различными интервалами: через 6 дней, 16 дней и больше. 
В таблице 5 мы приводим данные химического и органолептиче
ского анализа этого опыта.

Таким образом, в течение первой недели нашего наблюдения 
максимальное образование алкоголя было обнаружено при ассоциа
ции грех культур (№ 12 №28 4- № 47) с большей дозой (1.5 раза) 
введения дрожжевых клеток. Эго вполне понятно, т. к. большое 
количество активных клеток принимало участие, в бродильном про
цессе. Среди трех монокультур раса № 12 также проявляет себя 
активным бродителсм. Но в конечном продукте, в вине количество 
алкоголя становится одинаковым. Это естественно, ибо все приме
няемые дрожжевые культуры в лабораторных опытах, при соответ
ствующей сахаристости .сусла, образовали от 17°- 17,95° алкоголя.

Раса № 12, обладающая активными бродильными свойствами, 
в комбинации с двумя хересующими расами № 28 и № 47 образо
вывала одинаковое количество алкоголя (через 6 дней), которое 
приближалось к количеству алкоголя монокультур хересующих рас 
№ 28 и № 47, но значительно отличалось от монокультуры № 12. 
Этот факт заслуживает внимания с точки зрения временного био
угнетения.

В течение первых 6 дней брожения сусла мы получили наибо
лее низкие показатели образования алкоголя при комбинации двух 
хересующих рас № 28 и № 47. Это явление, пбвидимому, связано 
с биологическими особенностями применяемых дрожжевых культур.
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1 12+28 6,4 12,35 12,75 12.55 1,18 1,08 146,3 17,3 183 0,5 0,5 2,08 ■1,15 1,0 8,23 Здоровое, хорошее вино
с хересным тоном, 
чувствуется горечь.

2 12+47 6,5 12.55 12,9 12,55 4,18 0,98 160 19,76 191 0,5 0,5 2,13 1,0 8,38 Хорошее, мягкое вино
с хересн вкусом. ■-;

3 28+47 6,05 13,4 13 12,65 4.65 1,01 199 22,67 202 0,5 0,5 2,29 1,23 ’.0 8,52 Ясно выражен, хересн 
вкус н букет.

1=

4 12+28֊ 47 6,95 12,45 13,1 12,7 1.1 0.83 132 13.8 194 0,5 0,5 2,14 4,23 1,0 8,37 Хересный >сн< во'пку- 
се и в букете

к X. 
X

5 12+28+47 8,2 12,7 13,15 12,65 4.8 0,85 150 17,4 166 0,5 0.5 2,22 4,25 1.0 8.47 Чувствуется херес.

6 12 7,6 12,3 13,2 12,7 1.15 1.1 145 18,0 211 0,5 2,2 1,18 1.0 8,38 Хересный.тон и прият
ная горечь.

7 28 6,65 12,25 13,05 12,4 1.55 0,75 133 26,1 214 0,5 0.5 .. 4,16 1.0 Хересным тон

8 47 6,8 12,5 13,15 12,6 4.0 О,1-' 236 23,7 211 0,5 0,5 2,37 •1,23 1,0 Ясно выраженный хе
ресный тон во вкусе 
н букете.
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изучением которого займется лаборатория эномикробиодогии Инсти
тута Виноградарства и Виноделия.

Наблюдения за динамикой энергии брожения показывают, что 
в течение первых 6 дней 50% сахара, иногда и больше, было сбро
жено. Значительная часть сахара была превращена в алкоголь спустя 
16 дней н окончательное образование алкоголя зарегистрировано на 
24 день.

Через три месяца после постановки опыта нами произведен 
химический анализ молодых вин. В некоторых пробах обнаружено 
понижение крепости. Наблюдается повышение титруемой кислотно
сти. Летучие кислоты составляют*  от 0,75 до 1,1%0.

В течение трех месяцев произошла умеренная альдегидизацня 
вин, но максимальное образование альдегида получено в пробе 
№ 47. Образование ацеталя незначительно.

За этот период времени имела место значительная этерифика
ция вин.

Из таблицы 5 видно, что по органолептической характеристи
ке все наши опытные вина получили максимальные оценки относи
тельно прозрачности, цвета и типичности.

Вино, приготовленное двумя хересующими культурами № 28/47, 
получило максимальную оценку. В этой пробе дегустаторы отмети
ли ясно выраженный херес. Если считать объективным показателем 
хересизацин количество образовавшегося альдегида, то этот показа
тель совпадает с органолептической оценкой вина, изготовленного 
на чистой культуре № 47.

Кроме вышеуказанного заслуживает внимания и тот факт, что 
дегустаторы зарегистрировали в своих протоколах приятную горечь 
в образцах вив при комбинации культур дрожжей № 12 и № 28. 
Необходимо еще раз отметить, что до сих пор нам неизвестно, чем 
обусловливается „специфическая" горечь сорта Воскеат (Харджи). 
До сих пор наши энологи только довольствовались констатацией 
факта, но энохнмики должны обратить свое внимание 'на этот раздел 
работы.

Применение комплексных культур в виноделии открывает ,ши- 
рокий горизонт научно-исследовательской работы.

Обобщая результаты исследования трех культур Октемберян- 
ского района на сусле Воскеат из района имени Берия, ’ложно отме
тить следующее:

В течение трех месяцев наблюдения произошла интенсивная 
этерификация Опытных вин. Процесс хересизацин более выражен 
при применении двух хересующнх дрожжевых культур № 28 и №47 
Октемберянского района и монокультурой № 47 того же района.

Изучение комплексных культур винных дрожжей имеет как 
теоретическое, так и практическое значение. Необходимо испытать 
большое количество монокультур с их возможными простыми и 



256 А. М. Диллнян

сложными комбинациями, при этом изучая ферметативный аппарат 
дрожжей, биохимические и энохимические изменения вин.

Выводы

1. При неоптнмалышх температурных условиях использованные 
нами местные культуры винных эллипсоидальных дрожжей пол
ностью расщепляют сахар, находящийся как в стерильном сусле, 
гак и в нативном сусле, превращая его в алкоголь и СО-..

2. Различные хересующие расы винных дрожжей ведут процесс 
хересизации в различное время и с различной интенсивностью.

3. За короткий промежуток времени в опытных винах произо
шла интенсивная этерификация.

4. В полупроизводствепных условиях хересование имело место в 
винах, изготовленных местными дрожжевыми культурами К?№ 28, 23, 
особенно 47. Вина, приготовленные па чистых культурах дрожжей, по 
своим органолептическим свойствам отличаются от вин, полученных 
при спонтанном брожении.

5. Применение комплексных культур в виноделии ставит много
сторонние и многочисленные задачи перед эномикробиологией и науч
ным виноделием.

6. Нам удалось получить вина типа херес без пленкования я 
образования пленки.

Институт Виноделия и Виноградарства
Академии Наук Армянской ССР. х

Поступило '22 VI 1948.

и». ։г. пф|шНрнБ

ԳհՆՈհ ԽեՐեՍԱՑՄԱՆ ШРЗЬ ՇՈհՐՋԸ
ԱՄՓՈՓՈԻՄ

Հա րսրսէ սւնի մ ի յ>ւ։Հհի ղաշա ա յ ին շրք աննե ր ի ղինու շա քա րւսսնկե ր ի 
մոր՚իքւրոդիականէ կու րո ո ր լ։ ալ ե էիի ղի պւպի ա կան հտտկու խյուննե րը լարո- 
րսրաոր ւղայմաններա մ ւււաւ է ւ1եաոիրհև այդ ւււ.է1էւււքեաէ>ի րուխ յան տվյալ- 
ներն ա ։)' փ ո փ ե / п ։ք, մեղ հաջողէ] եր ^էշեչ հեւսեյալր. մ ի խում ր շա քա րւսսնկեր 
ունեն րավականին ակւոիվ խմորման հաւոկա խ յո <ննհր, նրանքլ /< վիճակի 
են մ իջա վայրում եղած շարարիր ա սաջաէյնելու 10,5' 2ծ' ալկ/ւհսլ, մինչ-
ղեո շաօարւսսնկե րի որոշ մաս՛ր միևնույն րաղրուի պայմաններուս!՝ шиш- 
համրել Լր 14,5—15,5'’ աւկոհոր

'{'իմիական և Օրգանոլևպաիկ անսղիղի միջոցով մենյ» կտաարել ենք 
մեր է1՚ եկու էէաէք րած ե օղասէղործ ած շարա րաււնկե ր ի որոշ խմրավորում և 
шп/ш ղրան ր իր կաաարել ոեչեկր իա այս ձևով րնարած շարարասնկերի որււշ 
մասր ւիււրձարկե/ ենր կիиաար տաղրա կան պայմաններումէ 4.յղ նսրսաակ֊ 
ների հա։քար 1916 ի1. րերրիր ԱԱէէԱցված Ոսկեհաա փոփոխակի րաղւրււի 
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իւմորման համար մենր Օդաաղո րծ ե ղինր Հոկսւեմ րե ր յան ի շ^անի №• № *ձ’. 23 և 47 շտրար սան կերի կս ւլաուրան ե ր ր ։ Փորձր կատարվել Լ էոա- 
կսաներՈւմ , երկու կրկնո։ [4 յամր, ինքնուրույն իւմորման համար, որպես 
կոնտ րո լ ունենա լւււ[ երկու. աակաս ըաղւյու։

Բացի վերոհիշյալիւյ ստերիլ քաղւյաի իւմորման համար մենք Օղտա- 
ղործեղինք եո հինգ կո ւրոււ ւրա ։

Փանի որ շարարաոնկերի յ ու րա ըան Տ յուր սասա ու.նի իր ա ո ան ձնա֊ 
հատկու[4 յուններր, էյանկալի Է փորձի մ ամանուկ կիրաոել ոչ միայն մոնո- 
կո։ լտու րանե ր , այլ նաև կո։ քուո։ րանների ւուորրեր կո մ րին ա դ իաներ։ Այդ 
նպատակի համար մենյ> Օդտաղորեերլինվէ գինո։ շայյարասն!լերի երեր ոա- 
ոա' >\ճ յ\1։ 12, 2ծ՚ և 47, որպեո կոնսւրոլ ձ աոայԼ ւյին նա յՀհ շարարասնկերի 
մոնոկա ւաուրուները։

Մեր կւոտարած ա.ոո ւՅե ա ո ի ր ո ւ[4 յունն I։ ր ը ըա յւյ են աաքիո հետևյալր.
1. ք^եր ողաադո րծած գինու տեղական շւո րա րա ոն կե ր ի կուլտուրան Լ ր ր 

'էերմու ի1 յան ոչ ուդւոիմալ պայմաններու։! թե ոտերիլ ի1 ե նաւոիվ յւաւղէյուի 
մեջ եղած շարարր լրիվ ‘[եր ևն ածել ալկոհոլի և ած[ոա[4[)ու դագի։

2. Գինու տարրեր շւորուրաոնկերի ոասաներ [սևրեսարման պրսցեսը 
կատարո։ մ են տարրեր մամկետներոլմ ե տարրեր ինտևնսիվությսէմր։

3. եարճ մ ամ անակո։ մ ւ[։ ո ր ձն ական դԼւնիներում տեղի կ ունելյևլ րա- 
վականին ինաենոիվ Լ[4 ե րա ղ ո ւմ է

4- հիոատր տաղրակւոն փորձի։ պայմաններո։.մ իւերեոո։լյման պրոցեսը 
կաաարվե/ կ 28, № 23, ու ո անձնա պե ո յ\՝0 47 կո ։ լու ու ր ան ե ր ի մ ['^ող ո։[ 
պատրաստած ղինիներումէ Մարուր կոլլէոոլրաներով ւղաարաաոած դի^էի- 
ներր ւոսւրրերվէէւմ եքս իրենց օրդտնոէևպէոիկ հաուկու թյուններո։[ ինր^աւ՝՛ 
րույն իւմււրմւո^ւ հեւււևանրով ոաացված գինու 'հ մւււ շն եր[։ էք ;•5. հոմպլերսայիմէւ կո։ լտուրաների կիրաոո։.մը ղինեդործ ո։ [4-յան մեհ
IIIՈIII ջ I՜ վք ղմս։ [4 իվ իւնդիրներ ղի տ ական գի’ւ։եդործ ու[4 յան մաս֊ 
նա վ որ ա ոլ Լ ո I, ն ո մի կր որի ո[ ո ղ ի այի րն տ դա ։[ ա ո օ 1.մ։

է). 11‘եր ւիորձւողրման մամանակ հաջողվել Է աոանալ իւերեռի տիպի 
դինի աս անց ։իա ռտ ո։ մս/ե 1։ փաոաւէսւ9աէյ ման [1 ե աոերիլ և քժ ե նատիվ 
րաղէլո։ ի իւմ ո ր մ ան հեաևանրո։[ ուոա։լ։[ս։ծ գինին երում;
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Д. Н Тетеревникова-Бабаян

О заболевании эска виноградной лбзы 
в Армянской ССР

Летом 1943 года на виноградник ։х Центральной эксперименталь 
ной базы Института Виноделия и Виноградарства Академии Наук 
Арм. ССР было обнаружено заболевание виноградной лозы, известное 
под названием зека, ранее в Армении не описанное и вообще не 
имеющее повсеместного распространения в внноградарственных райо
нах СССР. Настоящая статья является результатом исследований, 
проведенных в дальнейшем в том же Институте в отношении выя
снения распространения и вредоносности, причин и условий развития 
этой болезни в районах промышленного виноградарства Арм. ССР. 
Изложению наших данных мы считаем необходимым предпослать 
краткие литературные данные о заболевании зека.

Литературные данные
По указанию Виала (6| болезнь эска эндемично существовала в 

виноградниках всех стран Европы и в азиатских странах, располо
женных в поясе Средиземного моря. Особенно серьезный вред эта 
болезнь наносит в Сирии, Палестине, в континентальной Греции 
откуда она и получила свое название (от греческого слова иска, оз
начающего трут, трутовик), а также на островах Крит. Самос, Корфу 
и др. В Греции, в частности на горных склонах, окружающих долину 
Салоник, виноградники произрастают в условиях исключительно 
жаркого и сухого лета, на каменистой, бедной, глинисто-кремнистой 
почве. Как вторичное явление, на стволы больных лоз в этих стра
нах нападают термиты, пронизывающие мягкую большую древесину 
своими бесчисленными ходами и завершают гибель больных кустов.

Очень силен также вред, наносимый эска в Адриатике, в частно
сти—в Южной Италии, на островах Адриатического моря и в Испа
нии. Во Франции распространение эска столь ж повсеместно, как 
мнльдью и оидиума, и поражает она, главным образом, виноградники 
старше 15-ти лет, особенно сильно—20—25 лет и старше. Меньше 
страдают виноградники в Германии.

В СССР эска, по данным П. И. Нагорного [2]. Нагорного и Л. А. 
Каичавелп |3], довольно часто встречается в Восточной и Западной 
Грузии. На Украине, по письменным сведениям, полученным вамп от 
С. А. Мелышка, эска наблюдалась им с 1928 года на привитых ло
зах. главным образом на сорте Алиготе, но также и на других сор
тах. Распространение болезни незначительное.։։ мер борьбы с нею не 
Швее тия И, № 3— 1Տ

I



260 Д. Н. Тетеревннкава-Бабаяц
а:. ֊~ ~ ~ г:. - ■ - —- - 1^=֊֊— - У ~ -     — 

проводится. Ио сведениям того же автора в Молдавии эска известна 
была гораздо раньше, а на Кишеневской Опытной Станции ее наблю
дали с 1927 года. В 1928 году в винограднике Кишиневского училища 
виноделия был выкорчеван небольшой участок сорта Алиготе на 
подвое 3309, заболевший эска. При микроскопическом анализе ство
лов больных лоз (всего 100 экземпляров) оказалось, что в 50% из 
них присутствовал мицелий возбудителя болезни эска—базидиального 
гриба из рода 81егеигп. В настоящее время в Молдавской ССР изу
чением заболевания эска занимается—Всесоюзный Институт Вино
градарства и Виноделия (3. С. Веденеева 11]). Ею описывается, в основ
ном, форма эска, выражающаяся в появлении симптомов короткоуз- 
лия. Причиной этого заболевания в Молдавии она считает действие 
низких температур. По данным Веденеевой описываемая ею форма 
эска в той или иной степени поражает около 80% привитых европей
ских лоз в Молдавии.

У нас нет никаких сведений о встречаемости эска в виноград
никах Средне-Азиатских республик.

При анализе географического распространения эска напраши
вается мысль о том, что высокие температуры виноградников юга 
благоприятны для усиленного развития эска. Однако, Впала указы
вает, что ни в коем случае нельзя сказать, что эска специально есть 
болезнь жарких стран, потому что она встречается повсеместно во 
Франции.

По всем имеющимся данным существуют три формы проявления 
эска. Одна из них, апоплексия или паралич, состоит в том, что ви
ноградная лоза, на которой никогда не было заметно никаких внеш
них признаков болезни, внезапно, в течение одних—двух суток, обычно 
в августе, целиком засыхает вместе со всеми своими плодами и ли
стьями. Последние даже не успевают пожелтеть и сохнут в зеленом 
виде.

Вторая форма эска—хроническая, проявляется в том, что в те
чение. нескольких лет, начиная с июля—августа месяца, зеленые ор
ганы лозы постепенно меняют окраску, становясь характерно—мо
заичными и засыхают значительно раньше конца вегетации. Так 
может продолжаться иногда даже до десяти лет и дольше, но в 
конце концов дело всегда заканчивается гибелью лозы. При иссле
довании древесины больных лоз обнаруживается побурение и размяг
чение сердцевины и присутствие желтоватого, тонкого, многоклет
ного мицелия паразитного гриба.

Наконец, третья форма заболевания, описанная Виала, напоми
нает, по его мнению, короткоузлие. Встреченные нами в .Армении 
случаи эска принадлежат ко второму, хроническому типу.

Все исследователи, изучавшие болезнь эска в разных странах, 
сходятся в том мнении, что болезнь эта вызывается паразитами из 
группы трутовиков.

Поскольку плодовые гсла возбудителя эска в природных уело- 
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виях встречаются очень редко и получение их в чистой культуре 
также еще никогда не удавалось, то определение точного вида воз
будителя заболевания всегда вызывает трудности.

По Виала —это гриб $1егепт песа1ог-а, по некоторым другим авто
рам -близкий к первому 8(егеит МгзиШт или Ро1урогиз т^агшз.

В Закавказье, по Нагорному [2], эска вызывается грибом 81егешп 
1пгзЩип1. Возможно, что болезнь может быть вызвана всеми пере
численными видами.

В разрушенной древесине, превращенной в мелкие сухие опил
ки, в большом количестве содержатся отдельные нити и обрывки 
мицелия. В лозах, заболевших очень давно и погибших после мно
гих лет болезни, в массе древесины встречаются и более толстые 
мицелиальные тяжи и тонкие слои в виде склсроциальных пластинок 
черноватого цвета. Плодовые тела выходят из трещин коры всегда 
только после смерти растения. Их можно встретить лишь очень ред
ко. Для расселения гриба они не играют фактически существенной 
ролл; оно происходит при обрезке или при разрушении больных 
стволов, когда происходит распыление мертвой древесины, превра
щенной в опилкообразную сухую массу, включающую обрывки ми
целия и эндо-конидии. Проникновение гриба внутрь ствола, по дан
ным всех исследователей, занимавшихся эска, может произойти толь
ко через свежие ранки от подрезки, куда попадает мицелиальная 
пыль. Мицелий гриба, попадая в ранку, распространяется сначала в 
сердцевине, затем по сердцевинным лучам распространяется в древе
сину; таким образом инфекция разносится от одной лозы к другой 
по воздуху, а не через почву, и этим объясняется тот факт, что 
никто никогда не. наблюдал в садах очажного распространения бо
лезни. Как увидим ниже, обнаруженные в Армении больные кусты 
также никогда не имели очажного расположения.

Короткоузлие, описываемое Веденеевой в Молдавии и имеющее 
очажной характер, невидимому, не имеет ничего общего с заболева
нием эска в понимании Нагорного и Виала и, вероятно, вызывается, 
как справедливо указывает автор, не грибными паразитами, а рядом 
других причин, в том числе и воздействием неблагоприятных темпе
ратур.

Сущность действия паразитного гриба на древесину состоит, по 
исследованиям Виала, в выделении мицелием большого количества 
оксидазы, действующей на танинные соединения дерева, которые 
принимают темно-или более светлокоричневую окраску. В почернев
ших клетках разрушаются протоплазма и целлюлеза и за счет них 
живет гриб. Мицелий никогда не проникает в здоровые слои древе
сины: новая порция выделяемо։! оксидазы вызывает почернение и 
Смерть следующего слоя дерева, и подготовляет проникновение ту
да мицелия. Так продолжается до тех пор, пока не бывает охва
чен весь древесинный цилиндр и не наступает смерть больной лозы.
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Несколько иное объяснение гибели растения дает Дебре {41. По 
его мнению в проводящих тканях наблюдается защитная реакция, 
состоящая в образовании многочисленных тнллов, в результате ко
торого иногда наблюдается полная закупорка всех сосудов растений 
и их смерть. В качестве мер борьбы с эска предлагается так назы
ваемый хирургический метод, состоящий н осторожном раскалывании 
ствола и выскабливании всей больном древесины с последующим 
смазыванием внутренней поверхности раны антисептиком, закрыва
нием ствола и накладыванием повязки, Кроме того, применяется 
профилактическое опрыскивание всего куста мышьяковистыми сое
динениями после полрезки (но до распускания почек) с целью де
зинфекции ран от подрезки.

Как видно из сказанного, степень изученности болезни эска до
вольно полная, что значительно облегчило и нашу задачу.

Обнаружение эска в Армении
В июле месяце 1943 года па коллекционном участке Института 

Виноделия и Виноградарства в г. Ереване, па шпалерной системе 
был замечен один куст виноградной лозы сорта Чнлар с листвой по- 
дозрительно-мозанчной расцветки. Края пластинки листьев были 
слегка обесцвеченными. Вскоре это обесцвечивание распространилось 
между главными жилками: выявились также пятнышки беловато- 
желтого цвета, они усеивали собою пластинку и вскоре перешли в 
красновато-бурые. На растении можно было видеть все стадии за
сыхания: вариации окраски пятен от желтоватогбелой до коричневой, 
переходящей через более или менее красноватые՝ оттенки, переме
шанные между собой в виде точек и кружков разного размера, а 
также долго остающиеся вдоль жилок узкие каймы ярко зеленого 
цвета создают запоминающуюся картину, которую нельзя смешать с 
симптомами какого-либо другого заболевания. В течение, примерно, 
одного месяца вся листва на кусте побурела и засохла, а урожай не 
вызрел—ягоды остались кислыми и сморщились. Больной куст был 
оставлен нетронутым для продолжения наблюдения в следующем году.

В 1944 году до десятого августа -больная лоза имела нормаль
ный вид, но после этого срока повторилась аналогичная картина и к 
началу сентября большая часть листвы снова засохла. 10-го сентября 
нами был спилен один из толстых рукавов больного куста для окон
чательно!։ постановки диагноза. Сердцевина всей толстой ветви, а 
также гонких ее разветвлений была темно-бурого цвета, централь
ные части древесного цилиндра были несколько более светло-бурого 
цвета. Сердцевина, помимо того, была совершенно размягченной и 
почти была превращена в темную пыль. В побуревших частях в изо
билии имёлся характерный желтоватый многоклеточный мицелий. 
Все эти признаки вместе с внешним видом больного растения явно 
говорили о том. что в данном случае мы имели дело именно с забо
леванием эска.
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В том же 1944 г. (на том же участке) был отмечен еще один 
больной куст сорта Ицаптук в той же части коллекционного участка, 
через 3 ряда от первого, и еще один—сорта Воскеат (Харджи) на 
Неподалеку расположенном винограднике. Возраст больных лоз со
ставляет около 25—30 лет. Кусты эти, вероятно, болели и в предыду
щие годы, но не были замечены. ч

Результаты обследования распространения эска в 
главнейших виноградарственных районах Армении

С целью выяснения распространения эска в .Армянской ССР 
в 1945 году были подвергнуты обследованию следующие вино- 
градарственпые районы: им. Берия, Эчмиадзннский, Аштаракский, 
Октёмберянский, Лрташатский, а из районов северного виногра
дарства—Ноемберянский. Обследование проводилось экспедиционным 
путем в течение второй половины августа, всего сентября и первой 
декады октября. В пределах каждого района было выбрано по не
скольку типичных хозяйств колхозов и совхозов и проведен деталь
ный осмотр их виноградников. На каждый обнаруженный больной 
куст составлялась отдельная учетная карточка. Одновременно с боль
ных кустов под тем же номером брались и гербаризировались об
разцы листьев и выпиливались отрезки больной древесины для мик
роскопического анализа. Обращалось специальное внимание на то, 
имеются ли на больных кустах плодоношения гриба.

Таким образом, в Эчмиадзинском районе были обследованы 
совхоз треста Арарат им. Микояна, совхоз им. Молотова, колхоз 
им. Микояна в Эчмиадзине и колхоз села Айналу „Красная Звезда". 
В Арташатском районе: колхозы сел. Востан (Беджазлу), Новрузлу. 
Верхний Арташат и Нижний Арташат. В Аштаракском районе: кол
хозы сел. Воскеваз, Ошакан и Аштарак; в Октемберянскс^ районе: 
совхоз им. Микояна Консервтреста, колхозы сел. Армавир, Тапа- 
диби и Узуиоба. В районе нм. Берия обследованы виноградники Дал- 
мннского колхоза, II и IV агроучастки экспериментальной базы 
Института Виноделия и Виноградарства АН Арм. ССР близ села 
Харберт. В Ноемберянско.м районе обследован колхоз им. Джапа
ридзе сел. Кохп и колхоз сел. Калача.

Обследованием установлено следующее: пораженные апоплек
сией кусты совершенно не обнаружены в Арташатском иОктемберян- 
ском районах. Они найдены в очень незначительном количестве в 
районах Эчмиадзинском, им. Берия, Аштаракском н Ноемберянском. 
Общее число найденных больных кустов в обследованных районах 
сведено в табличку (стр. 264).

Таким образом, количество больных кустов настолько мало, что 
говорить о вычислении процента распространения болезни не при
ходится.

Из бесед с некоторыми нашими старыми специалистами с долго
летним стажем выясняется, что в наших виноградниках отдельные боль- 
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иые кусты, единично на многогектарный массив, встречались всегда. 
Однако болезнь, несмотря на свое давнее присутствие на виноград
никах Армении, невидимому, не прогрессирует.

Число обнаруженных больных зека кустов виноградной лозы в 
важнейших виноградаре։венных районах Армении

Р Л Й О II Ы Обследованная 
площадь (в га)

Количество найденных 
больных кустов

Эчмнадзнкский 892 8
АлггаракскиА 708 13
им. Берия 210 15
Октембсряпский 302 нет
Лрташатскнй 482 пет
Ноембсрянский 84 8

Всего 2676 44

Условия проявления эска
При обследовании и обработке данных были выявлены условия 

нахождения больных кустов в виноградниках, из которых можно 
сделать заключение о влиянии некоторых факторов со стороны внеш
ней среды и самого растения на развитие и проявление болезни.

Замечено, что эска встречается как в очень старых садах в 
возрасте от 50 до 100 лет, так и в виноградниках сравнительно мо
лодого возраста, как например, в совхозе Треста „Арарат- им. Ми
кояна, в бригаде № 2 в саду возраста 18 лет (тумбовая система), в 
том же совхозе в бригаде № 3 в саду возраста 15 лет (шпалерная 
система). Однако, в литературе отмечается приуроченность болезни, 
главным образом, к очень старым виноградникам. По Марсе |5] нево
сприимчивость молодых лоз к эска объясняется почти полным отсут
ствием в их древесине таннина, необходимого для роста возбудителей 
болезни. В Грузии эска также встречается исключительно на старых 
лозах (Нагорный).

Заболевание эска, невидимому, может поражать многие сорта 
виноградной лозы. В Армении оно обнаружено из сортах Воскеат 
(Харджи), Еревани (Кишмиш), Мускатах, Чиларе, Ицаптуке, Бананце,. 
Арарати (Ачабаше), Ркацители, Алиготе, Саперави, Будещури и на 
черных сортах. В грузни Нагорный отмечает эска на сорте Каберне» 
Здесь интересно отметить, что по данным С. А. Мельника на Украине 
значительно больше белых поражаются черные сорта, на которых и 
развитие болезни происходит быстрее. Возможно, что это явление 
может быть также объяснено большим богатством древесины черных 
сортов таннином. 13 Армянской ССР преобладание эска на черных 
сортах не замечено.

Обследование также показало, что эска встречается как на тум
бовой, так и на шпалерной системе. Она найдена на участках с хо
рошим уходом (как например, в совхозах), со средним уходом я в 
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очень запущенных в смысле ухода виноградниках. Больные пусть 
могут находиться как в загущенных частях сада с сильным затеке 
кием отдельных веток из-за густоты, так и в редких, слабо зате 
нениы.х частях участка как вблизи оросительных канав, так и далек։ 
от них.

Во всех без исключения случаях можно было проследить на 
чало повреждения сердиевины и древесины от какого-нибудь пов 
рождения, чаще всего—от раны вследствие подрезки или спилки тол 
стых ветвей.

При опросе бригадиров, агрономов и др. работников, имеющи 
отношение к участкам, на которых найдены больные кусты, выясне 
ио, что эти кусты болеют уже много лет. и что болезнь не распре 
страняется на соседние кусты и число последних не увеличивается

Нахождение плодовых тел 81егеит Ыг$и1и։п Г՛'г, 
на больных лозах

Как было выше указано, плодовые тела возбудителя эска. прь 
ннмаемого за Б1ег. песа!ог, за $1сгеит 1нг8и1ит или других предстг 
вителей Ро!урогасеае на больных или умерших лозах встречаете 
чрезвычайно редко. Их можно найти раз в течение многих лет ил 
в одном случае на 1000 больных лоз. Нами были найдены плодовы 
тела осенью 1945 г. при обследовании распространения эска на одно 
умирающей лозе в совхозе им. Микояна Эчмиадзинского района г 
сорте Воскеат. По внешнему виду они сходны были с плодовых 
телами 51егеит ИпэдШт. Это некрупные, плоские шляпки гвердо; 
как бы кожистой консистенции, выходящие из трещин коры и сид 
щне на стволе в несколько рядов друг над другом в виде черепиче 
Верхняя их поверхность зеленовато-или грязно-белого цвета, как б 
шерстистая: на ней имеются концентрические, чуть вдавленные, б 
лее темные полоски. 11ижняя сторона покрыта гнмениальным слое] 
который гладок и имеет темно-бурый цвет. Базидиоспоры бесцве 
ные, палочковидные с округленными концами, размер их 10, 7x3,5 
Нахождение этих плодовых тел, даже в одном единственном случа 
подтверждает правильность поставленного диагноза.

Получение чистой культуры возбу
По данным Виала чистая культура возбудителя эска удается 

определенных питательных средах, в состав которых введен танин 
необходимый для роста этого гриба.

Тот же автор указывает на исключительную медленность рос 
мицелия 51егеиш, вследствие которой чистая культура в количеств 
достаточном для заражения растений, .может быть получена лишь 
продолжение 3 4 лет в запарафияированной посуде. Этим медле 
ны.м ростом и объясняется медленное развитие хронической фор* 
эска в растении. Плодовые тела гриба в чистой культуре никог, 
никем получены не были.
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Для получения чистой культуры зимой 1945 г. нами были взяты 
отрезки толстых ветвей, они раскалывались вдоль, поверхность среза 
дсзинфецировалась, затем стерильным острым скальпелем снимался 
верхний слой и. наконец, вырезались маленькие кусочки древесины 
на границе потемневшей и светло-окрашенной части древесины и 
закладывались в чашки Петри на питательный а։ар. Среда готовилась 
но рецепту Внала: бобовый бульон при кипячении бобов в течение 
6 часов, с прибавлением Iм „глюкозы. 0.1* „ виннокаменной кислоты 
и 0.01% ганнина, лглри «ирована. Чашки находились в термостате прн 
22й 27° С

Первые едва заметные признаки роста в виде пушистого белого 
мицелия были отмечены примерно через I* . месяца после посева; 
был сделан пересев в пробирки на косой агар того же состава. Там 
рост продолжался очень медленно, в течение первых грех месяцев 
колонии едва достигли диаметра I 1.5 см. Колонии чуть желтоватые, 
пушистые, при рассмотрении снизу замечается интенсивное иссиня - 
черное окрашивание субстрата. На мицелии при рассмотрении в мн* 
кроскоп наблюдались пряжки, характерные для высших базидиаль- 
ных грибов. В дальнейшем рост колонии продолжался в столь же 
медленных темпах. Все вышеописанные признаки говорят за то, что 
мы имеем дело с чистой культурой Stcreum hirsutum Er.

Выводы
1. В Армянской ССР обнаружено ранее неописанное здесь за

болевание виноградной лозы зека (паралич или апоплексия), вызы
ваемое грибом Slereum hirsutum.

2. Из важнейших виноградарственных районов Арм. ССР зека 
обнаружена в районах: Эчмиадзинском, Аштаракском, им. Берия и 
Ноемберяиском. не найдена в Арташатском и Октем бздя неком рай
онах.

3. Количество больных кустов единично. Невидимому, болезнь 
существовала в наших виноградниках н раньше, но не наблюдается 
ее прогрессирования. Заболевание не носит очажного характера, от
дельные больные лозы разбросаны н виноградниках на большом рас
стоянии друг от друга

4. Болезнь зека встречается как в очень старых садах (в воз
расте от 50до ИЮ лет), так и в более молодых (15—30 лет).

5. Заболеванием могут поражаться, невидимому, многие сорта. 
В Арм. ССР не отмечена особая приуроченность заболевания к 
черным сортам, наблюдавшаяся в некоторых местностях СССР.

6. Болезнь встречается одинаково на шпалерной и тумбовой 
системах, в виноградинках с хорошей инсоляцией и в густых зате
ненных садах, в виноградниках с хорошим, средним и плохим уходом, 
на кустах, расположенных вблизи оросительных канав к вдали от них.

7. На больной лозе в одном случае найдены плодовые тела 
возбудителя зека—гриба Stereum hirsutum.



О заболевании эска виноградной лозы в Армянской ССР 267

8. Чистая культура гриба, выделенная из древесины толстых 
ветвей больных кустов, во всем сходна с чистой культурой 51егеит 

ЫгзиШп).
9. Незначительное распространение и отсутствие прогрессирова

ния заболевания эска в виноградниках Армении за ряд лет пока не 
вызывает необходимость проведения специальных мер борьбы с ним. 
Однако, нельзя совершенно упускать из вида это явление. Необхо
димо следить за дальнейшим ходом развития его, чтобы в случае 
необходимости принять вышеупомянутые меры к искоренению этой 
болезни, которая в условиях некоторых европейских стран наносит 
виноградарству существенный вред.

Институт Виноделия и Виноградарства
Академия Наук Армянской ССР. Поступило 15 X 1948.
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*b. Ն. 8և»երևւ]նիկո4ա-ՌէԱթ<սյւէւ(>

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-flhU՜ МОМЬ Վ.ԱՋՒ ԷՍԿԱ ՃՒՎ-ԱՆԴՈհԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ա 1Г Փ II •I» ո Ի 1Г

Հողվածում շարադրված Լ անցյալում Հայկական lllllh-ում չնկարագրված թաղողի 
էէսկաք հիվանդության n‘ uni ւքեւս։։իրության արղյո։ նքներր' կատարված Հայկական ՍԱ1Ւ 
Գիտու թ յունների Ակա ղ ե մ իայ [> Գ ինն ղո րծ ական 1‘՚հսա իա ո։ տ ի վաղի ։ղաշտւղանու.թ յան սեկ- 
աորի կողմից։

Հիվանդ ության տարածման վերւււրերյալ կատարված հհտադուուււթյուններով պարդ՜֊ 
ված Լ. որ այ։։ հի վան ղւււթ յան ր կարելի /, հանդիպել կջմիածնի, Աշսւա րակ ի, ք'ևրիտյի 
ե Նո յե մ ր և րյան ի շրդաններում։

Հիվանդությունն ւսրտահա յօ՚վ ում Լ աս անձին վաղերի տերևների չորացումով' եր֊ 
րեէ/i։ վեգետացիայի ւլկղրոլմ, որի հետևանքով հիվանդ վաղերր չեն ։։/։։։ դա ր ե րում, իսկ մի 
րանի տարուց հետո րոլորովին չորանում ենէ Այս հ իվ ան ղու թ յուն ր րո/որ նշաններով 
նման է 1/վրոպայի մի չարք երկրներ։։։ մ տարածված էԼսկաէ կամ էկաթվածէ անունր 
կրող Հիվանդությանը։ Հիվանդ վաղերի րն ի միջուկային մասր լինում Լ մուղ դո։ յնի. 
վիրmcA Լ ե րոնված է պարաղիսէ սնկի միցելիով։ որին մաքուր կուչտո։ րանևրում մե~ 
կոլսացնելիս պարղվեց, որ րսւղիղիոմիցեւղսես սնկի ղասին պատկանող StCFCUni htrSUlUHl 
•ոևսակն Էէ Այղ նո։ յն սնկի ւղտղամսւրմիններր հիվանդ վաղի րնի վրա րնության մեի 
հայտարևրվել են միայն մեկ ան դամ է

Հիվանդ վաղերն այղոէ մ լինում են հատու կենտէ 1‘ստ երևույթին այս հիվանդս։- 
թյսւնր մեր այղիներում ղոյո։ թյո։ն է ունեցել վաղուց/ /'“'/,7 i/' տտրւսծվելէ Հիվանղոլ -
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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С. Г. Оганесян

Влияние уменьшенного количества тычинок цветка 
пшеницы и добавочного опыления на завязывание

семян

В наших предыдущих работах мы показали, что уменьшение 
количества собственно։։ пыльцы пшеницы отрицательно влияет на 
завязывание зерен, уменьшая их величин) и жизнеспособность по
томства.

Продолжая наши исследования, мы поставили себе задачу: 
выяснить—как будет завязываться зерно при уменьшении количест
ва собственной пыльцы и добавочного принудительного и свободно
го опыления чужой пыльцой.

С этой целью в 1947 г. был произведен опыт на местных разно
видностях пшеницы гамаданикум, грекум и турцикум.

В первом варианте опыта колосья указанных разновидностей 
пшеницы подготовлялись к кастрации, т. е. удалялись верхние и 
нижние колоски, а также внутренние цветки оставленных для каст
рации колосков. Затем уменьшалось количество пыльцы, для чего в 
некоторых колосьях из трех тычинок удалялась одна, в другом две, 
а в третьем случае количество тычинок не уменьшалось. Тычинки 
удалялись в зеленом виде. После удаления тычинок колосья сейчас 
же брались в изоляторы для предотвращения опыления другой 
пыльцой.

Во втором варианте опыта количество тычинок уменьшалось 
тем же способом и колосья брались в изолятор. Через три дня 
изоляторы снимались и производилось принудительное опыление 
пыльцой сорта пшеницы „Украинка" (Тг. уцЦ*. уаг. егуШгозрегпшт), 
которая по своим признакам сильно отличается от материнской 
формы.

В третьем варианте опыта количество тычинок уменьшалось 
тем же способом, однако колосья не брались в изоляторы, а остав
лялись для свободного опыления.

В четвертом вирианте опыта производилась полная кастрация и 
колосья брались в изоляторы, а на третий день принудительно опы
лялись пыльцой сорта Украинка.

В пятом варианте также производилась полная кастрация, но 
колосья не брались в изоляторы, а оставлялись для свободного 
опыления.

Результаты пяти вариантов опыта представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Влияние уменьшения количества тычинок цветка пшеницы и добавочного 

опыления на завязывание семян.
5 х

Название сор։а Вариант

1и
че

ст
 ։ 

[И
Н

О
К С о*-> О u S >

֊ Я И — СП

0 за
вя

зь
 

ан
ия

о 3 С а о « «
' « - с °

1 1 2 1 з 1 ■I 1 5 6
Глиадаиикем 1. Колосья взяты в и зол я 1 218 133 61.0

торы 2 159 119 74,8
• 3 230 174 76,0
• И. Принудительное добппоч- 1 128 88 68,7
• ное опыление пыльцой 2 102 78 76.4
• сорта .Украинка" 3 142 114 80,0
• III. Колосья оставлены для 1 266 210 78,9
• получении путем свобод 2 217 195 89.8
• ного опыления дополни- 3 290 263 90,0

тельной пыльцой
• IV. Произведена полная каст- — 174 «0 15,9

рация и принудительное 
опыление пыльцой сорта 
.Украинка"

• V. Произведена полная кас- — 370 238 64,3
трация и колосья остав
лены для свободного опы-
ления

Грскум 1. Колосья взяты В ИЗО.1Я- 1 95 44 16,9
• торы 2 106 79 74,4

3 211 163 77,2
• II Принудительное добавоч- 1 1.50 104 69,2
• ное опыление пыльцой 2 122 96 78,6
W сорта .Украинка" 3 9-1 7г. 80,8
• III. Колосья оставлены для 1 266 219 82,3
< получения путем свобод- •> 290 256 84,1

кого опыления дополни
тельной пыльцой

3 288 267 92,5

• IV. Произведена полная каст- — 242 П1 45,8
рация и принудительное 
опыление пыльцой copra 
.Украинка".

■ V. Произведена полная кас- 325 194 59.6
трация и колосья остав
лены для свободного опы-
ления.

Турцику»։ 1. Колосья взяты в изо.чя I 281 159 56,3
» торы 2 302 190 62,9
ч» 3 284 219 77,1
W II Принудительное добавоч- 1 100 59 59.0
* ное опыление пыльцой 2 156 123 78,8
• сорта .Украинка" 3 130 КМ 80,0
• III. Колосья оставлены для 1 281 271 97,2
• получения путем свобод- 2 295 272 92,2
• НОГО опыления дополни՝ 

тельной пыльцой.
3 228 208 91.2

• IV. Произведена полная каст- — 237 106 14,7
рация и принудительное 
опыление пыльцой сорта 
.Украинка".

• V. Произведена полная кас- — 224 156 69,6
грация и колосья остав
лены для свободного опы-
ления.
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Приведенные в таблице данные показывают, что в первом ва
рианте опыта, когда в цветке оставлена одна тычинка, процент 
завязывания семян сравнительно ниже, чем в гех случаях, когда 
в цветке оставлены две или три тычинки. При оставлении двух 
тычинок процент завязывания более низок, чем при оставлении трех 
тычинок. Однако при опылении пыльцой грех тычинок процент за
вязывания все же не так высок. Очевидно, это объясняется гем, 
что цветки в обычных условиях произрастания растений кроме соб
ственной пыльцы добавочно опыляются чужой пыльцой, подвергают, 
ся воздействию чужой пыльцы. Вполне понятно, что колосья, нахо
дясь в изоляторах, лишились возможности получения добавочной 
пыльцы и поэтому процент завязывания ь этом случае оказался 
сравнительно низким.

Данные по второму варианту показывают, что когда количество 
тычинок было уменьшено на 1,2 и на третий день было произведено 
принудительное опыление добавочной пыльной, то был получен 
более высокий процент завязывания, чем в первом варианте опыта. 
В этом варианте опыта интересно то, что при оставлении в цветке 
грех тычинок и принудительном добавочном опылении пыльцой был 
получен более высокий процент завязывания семян. Согласно уче
нию И. В. Мичурина [I] эго явление объясняется тем, что присут
ствие .малейшего количества пыльцы другого сорта способствует 
более удачному опылению.

В третьем варианте полученные данные показываю г, что когда 
в колосьях уменьшилось количество тычинок вышеуказанным спосо
бом и осуществлялось свободное опыление, то процент завязывания 
получался выше, чем в первом и во втором вариантах опыта. По 
всей вероятности, это объясняется тем, что пыльца другого сорта 
благоприятствует оплодотворению, прпч- • и сама чужая пыльца 
непосредственно участвует в этом процессе или она. не участвуя не
посредственно, все же способствует более широкому избирательно
му оплодотворению, возможно, на основе полового ментора (2].

Данные, приведенные по четвертому варианту, показывают, чти 
когда производилась полная кастрация и колосья принудительно 
опылялись пыльцой сорта Украинка, то процент завязывания получал
ся ниже, чем в случае, когда в присутствии различного количества 
собственной пыльцы производилось добавочное опыление пыльцой 
пшеницы Украинка.

Данные, приведенные в пятом варианте, показывают, что когда 
производилась полная кастрация и колосья оставлялись для свобод
ного опыления, то процент завязывания и в этом случае получался 
ниже, чем R тех случаях, когда в колосьях сохранялось различное 
количество тычинок и затем, осуществлялось дополнительное сво
бодное опыление.

Вопрос же о том—какую имеют .мощность и урожайность расте
ния. Полученные путем оплодотворения смесью собственной и чужой 
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пыльцы, как расщепляются н с какой скоростью становятся кон
стантными растения, полученные таким путем, является предметом 
дальнейших исследований.

Как в предыдущих наших работах [3,4], так и здесь выясни
лось, что недостаточное количество пыльцы при опылении неблаго
приятно действует как на процент завязывания семян, так и на рас
тения, полученные из них.

В процессе оплодотворения независимо от количества собствен
ной пыльцы добавочное опыление чужой пыльцой благоприятно 
действует на завязывание семян. Следовательно, можно притти к 
выводу, что при смешении собственной и чужой пыльцы происходит 
явление ментора, от которого и, вероятно, повышается сила опло
дотворения. При опылении же, когда отсутствует своя собственная 
пыльца и имеется обильное количество чужой пыльцы, то способ
ность опыления не повышается. Наряду с этим обнаружено также, 
что наличие чужой пыльцы, независимо от ее обилия, не повышает 
силу оплодотворения. Последняя повышается только в том случае, 
когда присутствует также собственная пыльца, т. е. когда имеет 
место взаимодействие собственной и чужой пыльцы.

Институт Генетики и Селекции растений
Академии Наук Армянской ССР. Поступило 14 III 1949.
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Մենր մեր աո. ահ հարց Լինբ րյ ր 1ւ լ պտրղել տյն հարցը, ք/ե պակասեց
նելով ծաղկափոշու րլտնակը և կատարելով լրացուցիչ փոշոտում ուրիշ 
տեսակի ծաղկափոշով, րոտ որում մի ղեպբում հարկադիր ձևով, իսկ մյուս 
ղեպրում աղատ, ինչպիսի հ ե ւսևան րն ե րի կարելի կ հասնել։
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փոշոտում ուրիշ տեսակի ծաղկափոշով, իսկ այն ղեպբսւմ, երր փոշոտումր 
տեղի է ունենա մ միայն իր ծաղկափոշով կամ միայն Ա՛րիշ տեսակի 
ծաղկափոշով հա տ ի կակա լմ ան ւոսկաւր /ինա մ կ համեմատաբար ցածրէ 
Այստեղից մենբ եղրակացնում ենր, որ սեփական և օտար ծաղկափոշին 
/սաոնվելով, հանդես են րերում մենտորի երևույթր, մի երևույթ, սրի 
շնորհիվ բարձրանում կ րեղւՈւ ա վ ո ր մ ան ըն ղ ան ակո լթ յո ւն ր է
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Г. Ш. Асланян. Т. Т. Вартанян
Динамика накопления витамина „С“ в клубнях картофеля 

в разных экологических условиях Армянской ССР

Картофель, как пищевой источник антицинготного витамина С 
(аскорбиновой кислоты), представляет собой большую ценность. Не 
случайно.- пишет С. М. Прокошев,—что „широкое внедрении карто
феля в сельскохозяйственную культуру европейских стран с начала 
XVII в. совпало с исчезновением цынги как массовой народной бо
лезни" (I).

В клубнях картофеля витамин С. находится в восстановительной 
форме. Обратимо-окисленная его форма—дегидроаскорбиновая кис
лота—либо совсем отсутствует, либо составляет очень небольшую 
долю. Обе эти кислоты являются биологически активными. Имеются 
указания на то, что в наружных слоях клубня накопляется только 
дегидроаскорбиновая кислота. Однако существует и противополож
ное мнение По мнению С. М. Прокошена обнаруживаемая дегидро
аскорбиновая кислота образуется во время количественного опреде
ления аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля.

Наши анализы клубней трех сортов картофеля .Лорх*, „Се
ван- и „Калитинец", проведенные в январе 1948 г., то есть в период 
минимального содержания в них аскорбиновой кислоты (5—7 .иг ' 
показали почти полное отсутствие ее дегидроформы. Вели даже 
происходит переход некоторой части аскорбиновой кислоты и дегид
роформу, то по всей вероятности она быстро разлагается, ввиду 
весьма слабокислой реакции сока картофеля (Рп—6,2- 6,8). Наши 
данные подтверждают указания некоторых авторов о том, что ви
тамин С в клубнях картофеля находится, в основном, в форме ас- 
клрбиновой кислоты.

Поданным Прокошева наибольшее количество аскорбиновой 
кислоты находится в верхушках клубня, затем в его основании, а 
наименьшее ее количество-в сердцевине. Содержание витамина С в 
клубнях одного и того же сорта колеблется в довольно широком 
интервале: 5—40 мг " „ (1). С. М Прокошев считает, что пв эти гра
ницы количественной изменчивости содержания витамина С уклады* 

II кается все исследованное сортовое и видовое разнообразие карю- 
ф'.ля в различные периоды хранения клубней от_ уборки до нового 

I урожая, при любых климатических и агротехнических условиях куль- 
И.зосстнл П, № 3—1У
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туры, в самых противоположных пунктах земного шара, от Хибин । 
до Батавы4.

Мы считаем, что Прокошен вносит весьма сильное ограничение 
в колебании содержания витамина С, что не может быть оправдано 
и не может считаться общим явлением, как показывают приводимые 
нами ниже экспериментальные данные. Условия среды, агротехни
ческие приемы, степень удобренностп, воспитание семенного мате
риала в прошлые годы неизбежно выведут содержание витамина С 
из указанных Прокошевым пределов.

Наши исследования клубней картофеля сорта „Калитинец4 по
казали содержание витамина С в зимний период хранения в 1948 г. 
5 же " тогда как клубни этого сорта, выращенные в условиях Ле- 
нинаканского карбонатного чернозема, в поливных условиях,в пе
риод полной зрелости содержали 52,2 мг %. Клубни того же сорта 
при выращивании на Мартунинском опытном поле на светло-каштано- 
ной, слабо-солонцеватой почве в период полной зрелости содержали 
14/1Х —48 г. 45,5 мг % аскорбиновой кислоты. Содержание витамина 
С в клубнях сорта „Лорх“ в наших опытах, в зависимости от видов 
удобрения, колебалось от 4,14 мг (семенной материал) до 33.0 и 
50 мг % (свеже выкопанный). В условиях Ленинаканского чернозема 
содержание витамина С в клубнях картофеля сорта „Севан" колеба
лось от 5 до 29 мг %. В условиях Мартуни—от 5 до 34,4 .«г0/°. Та
ким образом, колебание содержания витамина С имеет весьма широ
кую амплитуду и не может уложиться в рамки, которые дает С. М. 
Прокошсв. Проведенные многочисленные исследования показывают, 
что при всех существующих методах хранения, количество аскор
биновой кислоты со временем уменьшается. Это уменьшение в пер
вые 5—6 месяцев хранения составляет более 50 70% от общего, 
содержащегося в клубнях количества аскорбиновой кислоты. Так, 
например, в условиях Ленинакана и Мартуни свежевыкопаннып кар
тофель содержал примерно 30—45 мг % витамина С, а через 90 дней - 
7 ֊9 .иг %. Подобное явление имеет место также в случае сортов 
„Лорх4. „Севан", „Калитинец4 и др. Особое внимание должно быть 
уделено разработке такого метода хранения, при котором в клуб
нях сохранилось бы наибольшее количество витамина С.

По литературным данным изменчивость содержания витамина С 
в клубнях картофеля в период храпения зависит от интенсивности 
света, температуры, продолжительности хранения и других условий. 
.Уменьшение содержания аскорбиновой кислоты продолжается также 
и после посадки. Правда, имеются указания, что во время появле
ния ростков содержание аскорбиновой кислоты в клубнях повыша
ется: однако это носит временный характер.

Подвергнув анализу материнские клубни, мы обнаружили, что 
в период бурного цветения картофеля содержание витамина С в 
них доходит до минимума (1—2 мг %), тогда как в молодых клуб- 
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них от гех же растений, в тот же период, содержание витамина С 
доходило до 25 мг °'1).

Накопление аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля зави
сит от очень многих факторов. Приведём некоторые из них.

I. Тип почвы. Исследования Е. М. Азаревич [2] показали, что 
на хорошо обработанных тяжело глинистых почвах образуются клуб
ни с более высоким содержанием витамина С. Песчаные почвы дают 
клубни с большим содержанием витамина С, чем торфяные почвы.

2. Внесение удобрения. Опыты А. П. Турланова [2] показали, 
что азотные и фосфорные удобрения на фоне торфа повышают со
держание витамина С в клубнях картофеля сорта „Лорх“ от 1,5 до 
3 мг */0.

М. Отт, на основе своих исследований [2], пишет: „Прибавка 
к удобрению калия и кальция, независимо от фона органического 
удобрения и других компонентов минерального удобрения, всегда 
вызывает понижение содержания аскорбиновой кислоты в клубнях". 
Однако с этим утверждением нельзя согласиться, так как при по
ниженном содержании калия в почве, калийное удобрение может 
оказать положительное действие как на накопление крахмала и дру
гих веществ, так и на содержание витамина С, что видно из дан
ных таблицы 1.

Действие удобрений на процесс накопления витамина С во мно- ■ 
гом зависит от сорта картофеля. Так, например, нашими опытами 
с удобрениями, проведенными в 1948 г. на Мартунинском опытном 
поле Института Земледелия Академии Наук Арм. ССР, было уста
новлено, что в клубнях сорта „Лорх“ и „Севан", под влиянием вне
сения хлористого калия в дозе 50 кг К„О па гектар, количество 
аскорбиновой кислоты увеличилось на 3֊4 мг % по сравнению с 
контролем и, наоборот, под влиянием внесения той же дозы хлори
стого калия, в тех же условиях, содержание аскорбиновой кислоты в 
клубнях сорта „Калитинец" уменьшилось на 6 мг 0 „ (см. таблицу 1).

Таблица /Изменение содержания витамина С под действием калийного удобрениив мг о/п %Сорт Контроль без удобрения К5О 50 кг/гаЛорх ■120042.00 45.78
Севан 33.6033.44 39.48
Калитинец 45.3645.78 37.80

Эти данные подтверждают, что на почвах, бедных калием (в дан
ном случае Мартунинская), калийное удобрение оказывает положи
тельное действие на нормальное развитие картофеля и на накопле- 
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нис витамина С. Отклонение от этого правила н случае сорта „Кали- 
типец- мы объясняем его сортовыми особенностями, на которых мы 
надеемся остановиться в следующих наших работах.

Имея в виду, с одной стороны, важное значение витамина С и 
его изменчивость в зависимости от внешних условий, а также сор
товые особенности картофеля и, с другой стороны, неизученное?* 
этого вопроса для условии Арм. ССР, мы приступили к исследова
нию динамики накопления аскорбиновой кислоты в клубнях различ
ных сортов картофеля, выращенного в различных экологических ус
ловиях. Семенной материал был взяг на местах из фонда опытных 
полей: полевые исследования проводились на опытных полях Инсти
тута.

1. Ленинаканское опытное поле. Почва- карбонатный черно
зем. Предшественник картофеля озимая пшеница. Посадка была 
произведена 5/V -48 г. За время вегетации поливался три раза. Коп
ка произведена 7/Х -48 г.

2. Мар ту пинское опытное поле. Почва—солонцеватая кашта
новая, бескарбонатная. Предшественником картофеля была озимая 
пшеница. Почва бедна азотом; содержание гумуса—1- 1,5 •/<,. Карто
фель и другие культуры сильно реагируют на внесение органических 
и минеральных удобрений. Посадка картофеля была произведена 
9 V 48 г. За время вегетации участок поливался 3 раза. Взяты три 
сорта картофеля: „Лорх“, „Севан" и „Кзлитинец". Посадка произво
дилась по одному клубню в лунку. Междурядие 70 см, расстояние 
между растениями—35—40 см. Рыхление и окучивание производились 
нормально, в требуемые сроки. За вегетационный период произво
дились многочисленные анализы клубней на содержание витамина С, 
причем выкопанные клубни поступали на анализ на второй день 
после копки. Средняя проба бралась из 3—4 клубней. Анализы про
водились-в двух -трех повторениях. Растирание взятых образцов про
водилось в 2°0 соляной кислоте. Титрование производилось 1.100 
К раствором 2,6 дихлорфенолиндофенола. Полученные результаты 
представлены в габлице 2.

Динамика накопления аскорбиновой кислоты в клубнях картофеля в .иг ил 100 г сырого вещества Таблица 2

Сорта Ленинакан М а р Т у 1 и24 VII 5/7111 27,-7111 8/Х 12/71П 24/7111 14. IX 20/IX 12.Х
Лорх 33.9 20.5 35.0 35.9 33.3 34.2 44.8 40.7 42.0Севан V 20.7 25.5 29.4 29.4 33.5 36.4 29.1 34.0Калнтннец 278 18.5 522 47.0 48.0 38.2 44.8 36.4 15.3Варба 352 23.5 — — - — —Вольтман — 24.5 — - ֊ — —••) Под кустом к этому сроку клубней нс было.
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Анализы показывают, что наибольшей вита.минностью обладает 

„Калитинец-; промежуточное место занимает „Лорх", на третьем 
месте стоит „Севан4. Содержание витамина С в клубнях картофеля 
.Ло'рх" и „Севан՝*, выращенных в высокогорных условиях Мартуни, 
больше.» чем в условиях Ленинакана. Что касается клубней ранне
спелого сорта ;Калитннец“, то здесь мы имеем обратную картину. 
Накопление аскорбиновой кислоты в клубнях за время их вегетации 
происходи! неравномерно. Временами наблюдается резкое снижение 
содержания аскорбиновой кислоты, что находится, по всей вероят
ности, в связи с повышенном температуры воздуха и почвы. Так, 
например, клубни картофеля сорта „Лорх" в условиях Ленинакана 
к концу цветения растений—24Л'II содержали 33.9 .иг % аскорбино
вой кислоты, а уже к 5 VIII, в период наибольшей температуры воз
духа, количество аскорбиновой кислоты в них уменьшилось на 13,4 
мг °-0.

Такое же явление было отмечено и для клубней сорта „Кали- 
гннец“. В шиповнике этого не наблюдается, так как плоды его имеют 
сильно кислую реакцию [3], а в кислой среде аскорбиновая кислота 
обладает сравнительной стойкостью. Что касается кислотности клуб
ней картофеля, го она колеблется в пределах Рн 6,2—6,8, а в этих 
условиях аскорбиновая кислота, в результате деятельности фермен
тов, подвержена окислению в сравнительно большей степени.

В период вегетации в клубнях картофеля происходит два про
тивоположных процесса: 1. процесс окисления аскорбиновой кисло
ты. в результате которого снижается содержание витамина и 2. про
цесс притока аскорбиновой кислоты из листьев, г. е. процесс накоп
ления ее в клубнях. В зависимости от того, какой из этих двух про
цессов преобладает, меняется содержание аскорбиновой кислоты. Во 
время бурного цветения растения, а также в результате полива, 
преобладает второ:՛! процесс. С наступлением жары в период увяда
ния ботвы процесс ассимиляции аскорбиновой кислоты в листьях и 
переход ее в клубни замедляется, благодаря чему преобладает пер
вый процесс и содержание витамина С падает. Так, в условиях жар
кого ереванского климата аскорбиновая кислота в клубнях карто
феля образуется в меньшем количестве. В наших опытах клубни 
сорта ,Калитинец“ в условиях Еревана, на карбонатной почве в пе
риод бурного цветения 12/711 содержали 18,6 мг % аскорбиновой 
кислоты, а в условиях Ленинакана, на карбонатном черноземе в пе
риод бурного цветения -24/711—до 27,8 мг °/0.

Нашими опытами было выявлено, что азотное удобрение 
(ЫП4 NO,) в дозе 75 кг/га на мартунинской солонцеватой, светло- 
каштановой поЧвс снизило содержание витамина С клубней сорта 
.Лорх* на 8,8 .иг %, в клубнях сорта „Калнтинец* -на 6,3 мг 0а 
на содержание витамина С в клубнях сорта „Севан4 оно почти не 
отразилось. Подобная же картина была отмечена на Ленинаканском 
опытном поле, где снижение содержания аскорбиновой кислоты в 
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клубнях сорта „Лорх“ по отношению к контролю составляло 4.4 лг %. 
Семенной материал для контрольных делянок опытов 1948 г. был 
взят из контрольных же делянок опытов 1947 г. Точно также 
для делянок, удобренных азотом, семенной материал был взят из 
соответствующих делянок опытов 1917 года.

Следует описать еще весьма интересное явление, на что в даль
нейшем должно быть обращено внимание. На Ленинаканском опыт
ном поле в 1947 г. из контрольных, азотных и других делянок были 
отобраны клубни и посажены в 1948 г. в трех повторениях. Размер 
делянки 45 я-. Хотя опыты преследовали другую цель, однако полу
ченный урожай был анализирован на содержание витамина С на вто
рой день копки -9/Х—48 г. Результаты анализа представлены в таб
лице 3.

Аскорбиновая кислота в .</*՝ %՛ 'fr в клубнях сорта .Лорх"Таблица 3

Контроль 1947 г. N 100 кг/га1948 г. без дачиазота
1947 г. N 100 кг га1948 I. N 75 а'?, га

33.6 51.03 29.18
Из этой таблицы явствует, что клубни из делянок, получивших 

азот в 1947 г., посаженные в 1948 г. без внесения азотного удобре
ния, имели значительное повышение содержания аскорбиновой кис
лоты (примерно на 17л«г%). В случае же повторного, в течение 
двух лет, внесения азотного удобрения количество аскорбиновой 
кислоты в клубнях снижается иа 22 Это явление мы объя
сняем следующим образом. Одностороннее азотное питание снижает 
содержание крахмала в картофеле. Излишек азота способствовал 
образованию азотистых соединений и тем самым в значительной ме
ре задерживал накопление углеводов и, что вполне вероятно, также 
и образование витамина С. Подтверждением этого предположения 
являются наши данные о повышении содержания аскорбиновой кис
лоты в клубнях, нс получивших на второй год посадки излишка 
азота.

Вообще установлено, что аскорбиновая кислота принимает 
участие в восстановлении нитратов в амины, и тем самым в образо
вании аминокислот белков. Процесс этот связан с расходом аскор
биновой кислоты, что ведет к ее уменьшению.

Работами Р. X. Буниатяна [4] показано, что в сильном обмене 
белков аминокислот аскорбиновая кислота тратится в значительно 
больших количествах по сравнению с обменом углеводов и жиров. 
Сильная изменчивость содержания витамина С в клубнях картофеля 
в зависимости от комплекса условий возделывания и познание сущ-
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ности воздействия условий внешней среды дает в руки исследова
теля ключ для разработки метода повышения пищевого достоинства 

к- картофеля.
На основании проведенных исследований мы можем сделать сле

дующие предварительные выводы:
1. Содержание витамина С в картофеле подвергается сущест

венным изменениям в зависимости от типа почвы, внесенных удоб
рений н воспитания семенного материала в прошлые годы.

2. Но содержанию витамина С клубни сорта „Лорх* превосхо
дят клубни сорта „Севан*, ио уступают сорту „Кали-типец,*.

3. Клубни картофеля, выращенного в высокогорных условиях, 
содержат больше витамина.

•I. Ввиду весьма сильной изменчивости содержания витамина С 
в растущих клубнях в связи с изменением влажности и температур
ных и других условий содержание витамина С в некоторые периоды 
падает, затем вновь увеличивается, достигая к моменту уборки кар
тофеля своего максимума. Иными словами, накопление витамина С 
в клубнях картофеля за период вегетации происходит не по прямой 
восходящей линии, а по некоторой зигзагообразной.

5. Повторное внесение азотного удобрения (1947 и 1948 г.г.) 
сильно снижает содержание витамина С в клубнях картофеля. Пра
вильным подбором удобрений с. учетом особенности сорта и других 
условий можно в значительной степени увеличить содержание вита
мина С в клубнях картофеля.Институт Земледелий Поступило 24 I !$И9Академии Наук Армянской ССР

ЛИТЕРАТУРА1. С. М, Прокошей.—Биохимий картофеля, 1947, Москва—Левин։ рал.2. М. Азарелич.— Витамин С в картофеле Вестник с. х. науки, вып. 3, 1940.3. /». Л. Игнатьев.֊-Шиповник и его использование. ИМ6. Новосибирск4. Р Д'. Бунншннн.—Влияние аминокислот на обмен аскорбиновой кислот». Гр УН Всесои,манго съезда физиологов, биохимиков я формокологов, 1947.
*Ь. Շ 1Խ1।ш(ւյւււП Ьс{ О. 0*. Վսւրդահյաճ

ԿԱՐՏՈՖՒԼհ ՍՈՐՏեՐհ ՊԱԼԱՐՆեՐՈհՄ С ՎհՏԱՄՒՆհ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ 
ԴՒՆԱՄՒԿԱՆ ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ՏԱՐԹեՈ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա Ա՛ ‘Ի Ո Փ Ո հ Մ

/ծ-/? -/«Տ՜ [3 հր ի րնթ ա էյ,րոէ.մ т.п ու.Ահ աս ի ր վհ լ /, քԼորքս.^ <(111ւան1> և
« հս։լ[ւ и/ ին հէք ճ՛ սսրս/հրի պա լա րն հ լ։ [։ ւք/է9 С վ[ւաամ[էն[> կւււ.աակմ ան ւյինա- 
մքւկանէ էէսրտևլւր ւքշակվհլ են Հայկական 11(1(1՝ ԳԱ I;րկրասսրձ «ւ - 
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թ յան Ւ՚հսսւիտւււսւի Լեն ինտ կան ի և Ա" արտսւնու փորձաղաշտե ր ի nt երե անք՛ 
փորձնական այգու, պայմաններում։

Կարտոֆիլի այգ սորտերի պալարները ենթ արկվել ե՛հ անալիգի սկււսւծ 
րսլյսերի ծաղկման շ րք ան ի ։յ մինչև /ր ի վ հասանաց if ան շրհանըւ П ատով ած 
արգյունրներր fj ու յյ ե՛հ տալիս անելու հեւոև յաք ն ա իւն ա կան եգրակագու֊ 
թ յ it է նն ե ր ր.

1. (_. վիտամինի պտրունակութ յսլնր կարւոսֆիլի պալարներու մ կական 
փսփոխսւթյան Լ ենթարկվում՝ "հայած հոգի տիպին, մւոռված պարարտա* 
՛հյութերին և. նաիարգ ա ա ր ին ե ր ու if սերմտւ/ա ի դաստիարակմանը»

2. a Լորխշ սորտի պալարներն իրենց մեձ պարանակած վիտամինի 
րանակոէ թյամ ր գե ր ագան ցում են «Աեան» սորտի պալարներին, սակայն 
գիժում' >Г Կալի աին ե գ » արտի պարորներին։

•է. ե'արձր լե՜ոնային պայմաններում մշակված կա ր տ ոֆ ի լի պալարներն 
տվեյի մեծ րանակով են պարունտկում Q. վիտտմ ին։

!. (Հհորհիվ նրան, и ր աճող որս լա րն ե ր ո ւ մ վիտամինի րանակսէ՝
թ յսւնը խււնավ ութ յան , ՛է ե ր մ աս ա ի ճան ի ե այլ պայմանների աղգեգւււթ յան 
տաէլ խիստ կերսրւվ փոփոխությաններ Լ կրում, նրա րտնակոէ-թյսւնր ււրււշ 
շր^ա՚Աւււ if ոլակաււոէ մ Լ, այնուհետև. ավևլսՀհէէէմ Լէ պալարների հա ո ան ա ւլ մ ան 
շրդանում հասնսէմ մ արս իմում իէ Այլ կերպ ասած կարտււՏիիլի վեգեսւսւ- 
ցխսյի շրՀանու մ Q վիաամինի կու սւակսւ մր պարսրներամ սւեգի Լ ա՚հե- 
նա.մ ոշ թե անընդհատ վեր ր ա ր ձ ր ա էյ ս գ , "’J/ ղիգղագանմսէն գծախJ. Ագոաական պարարտանյութ ի կրկին մ սււ/նելր (Ю-it - էՏ թվերին) 
ում եղ չափով պակասևգ՚ււում ե՛հ կարտոֆիլի պալարներում C վիտամինի 
րանակա թ յա՛հ ր։ Պ ա ր ա ր ա ան յ ա թ եր ի ճիշա ր՚էւ տ ր ւււթ յա մ ր և հաշվի աւէնե֊ 
րւվ արտի աո անձնահա ակաթ յան ր կարելի է գգ ա լի չափով ավելացնել 
վ ի ւոամ ի'հ ի սլա րա՚հտկսւ թ յա՚հր սլա լարն ե ր ա մ t
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’%!• I* վյուէյատՏտ, <|[ւաուք>յհւ6ներ |Լ До 3, 1949 Б иод. и -сельхоз. науки

1Г. X. *1>սւ|ս>նթաւ*յւււ(ւ

ՔԽՄՒԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՓՈՐՋեՐ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԱԿԱՆ Դեմ 
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՃԱՐԹԱՎԱՅՐԻ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ

Ս ով/էր /// կ ան ւլ աл и/ ա մ и է կր (ԱԽրօէստ агуаНя Ра11) աարած վաЛ Լ Հայ
կական //////• համարյա [,ՈԷՈ[1 " "՚ յ՚՚նն ե րա մ՝ սէլւււսէ րա ր Л ր ա ղի ր յեոնային 
արր/աավւ//յրերիը մինչև ‘քած ի ր Արա րա///յան հարիքավ/սյրրէ ՝ե/ս ղաշ- 
տային կա լաա ր///ների րււ ր ծ ՝խաաոաո1 կ:

Տարածման այսպիսի 1"'Հե ս/րեալր րացա/որվո:.մ Լ նքէտ զգալիորեն 
պոյկիլոտերմ լինելով։ И ով и ր ա կա՛հ уաշսւ ա մ կան, ին չ պ ե и և մյւէւ/ւ մկնտնմ/սն 
կրծողների մտրէքեի ջերմաստիճանը Ա՚իվ կայուն և վ/ով/ոխվում կ մի- 
^ավայրի ջերմաստիճանին համապատասխան |7|։ Նրւս ջերմային կենսական 
մ ինիմ /// ս)/ ավելի ցածր Լ, րս/ն մ յաս կրծ ւպն երինր , րսւցի տնային մկնից: 
1'էսրձր ջերմաստիճանի ու խոնավության ն կ////и մ/։/մր կլ նա սււքելի դիմաց

կուն /., րան մի շար.[> '"Л ւխասա աս ւ կրծողներ [-7, 7
Զնւ/ւյած այգիներին чип у րած "'վՆ 1‘իչ /խասին, ա (ն // է ամ են ա յն ի վ այս 

րնաղավ/սոոէ մ նրա վ/սրրի /// նրա դեմ պ/սյրարի միջւ/у///ո л / И1/երի մասին 
վ՚ըակսէնւ/լթ  յս/ն մե9 կան միայն աոանձին հիշաաակսլի) յուննևր ք /, 4,

Արարատյան դաշ/пи/վս/յրսւ մ սովորական դաշտամուկը մեծ աարտ֊ 
ծում Լ- ունեցել /.972 հ 1047 ի} վ ականն ե ր ին և գղս/լի /խաոներ /֊ հասցրել 
հ/Ա/սկապես պւոգէսս/ւ// այգիներին:

Սովորական ղաշաամկների րն ակե/ի ս/իէյան համար այղեները շատ 
աեւ:ակեաիգ լավադւււյն վայրեր են։ ’Լատ մշակված սւյղիներււ։մ նրանյ> 
գտնում են ս/ոա/ո կեր ե ավելի րարե^ւպասա միկրւ/կլիմայս/կա՛հ պայման
ներ: Ձմոան շրհա՛հս> մ օդք/ ջերմաստիճանի ումեգ տատանոս.1քեևր չեն լի- 
նո։մ, իսկ դտրնանր ձյան ծածկոէ/ր հար1///ւե Լ ա и աի ճա՛հ արա ր. նման պայ

մաններում Արանէյ րներր րիչ են է/գողվս/ մէ սւ գաչս:աւ1՝!լհ երր մեում են 
ան/քհաս:

Պտգաս/սլ այգիների համար գ ս/շ ա ա մկնե րն տվեէի վէոանգա/Էոր ե՚հ 
վաղ գս:րնանր, ուշ աշնանը և ձմռանր, երր աոատ կեր չլք/նելու պատճա- 
ոով նրանր ավելի շատ են էխասում ծ աո երին, կրծե/ով նրանէյ արմատներր, 
ծ/սւ/արնի կեգեր, կեն ա ր ոհ տ կան ծ ա ո տրււ ւ ն ր, ճյսւ գերր յ երրեմե նույնիսկ 
ծաոեր/ւ վրա եղած պտսւղներր, գրանով խաի/աու մ են ծ ուսերի նորմալ 
սննդասութ-յւ/ւնը, սլաաճս/էւ դառնալով նրանը չորացման:

'1'ւ//չ տ տ մ կ՚հ ե ր ր ծ/սոերին վէ/ասոէ մ ե(հ կրծերւվ նախ մ կն սոգին ե ր ին 
՚1՛ пи: գտնվսգ արմատներ^/ ո/ կենտրոնական ա ր մ и/ տնե ր ի կեղևր և տպա, 
ւսս//ւ ի ճան ար/// ր վեր րա րձ րս/ն ա լսվյ կրծում են ծ /// ո արն ի՝ հողս/.մ գտնվող 
ե ապա վերերկրյսէ մասի կեղևը մի՚էւչև րն ա վւ /// յ ///ր խոեո նկ. էի ՛Նրանք/ 
ս/մբ/պջապես կրծո/ւք ու. կ/սր/ւ/մ են 2 3 տարեկան տնկիների արմատ-

վգիկր, "րիգ Լ լ տնկին րո լ //ր // վ ին չ/էրանո/ մ Լ: Հնասսւ մ են համարյա
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ամեն տեսակի մինչև 20 տարեկան ծ ասերին, որոնղ րն ե ր ft շր իաղ իծ ր հաս

նում է 50 ե UlP իէնձորեն ի , տանձենի, ղ ե ղձեն ի, ո ա / ո ր են ft, ծիրանի1

և այլնւ Աէքե[ի հաճաիւ կրծում /»Ն հաւք եմ ու տարա ր հարի! /Л //,‘7Л III •

ներող ձ ասեր ր I ինչպես, օրինակ, իւն Л it ր են ին, ո пцтп ին ին ե այ/ն, Օրինակ, 
Հււկտ եմ բերյէսն ի շրիա՚հի '1՝րղ աւվ իւււղի այգիներում գ tit շ ա սւմ կն ե ր ի րնէէէկե- 
I fl III fl յ ill'll իէէէէէէէ ք՛ [էււնը 1(1 I I fl. ■» ե կ ա ա ր ին “» ա it’ll III. if Էր 3000 5000 րն ան;1րիք

Այնտեղ ծիրանիների I։ ղեղձենիների հեա միասին կային նաև ւււորէրենի- 
"it եր. ավելի շտւո կրծված էին սալորենու֊ րներրր

՛եկ. J. Գա*ւէ>ամկսՀ1ւ ՕւյւսկւաՀե կյէծած 1$ ,,։արհկաՆ
խնձէ, [ill’ll ft: .

Պտղար ան հարարու.ծակա՛հ էէելեկէյիքէն կայանի ա յղինե[tut tf, սրտեղ 'ք'1'*՜ 
տամկների ր"հ ա կհ [ ft tt cfJ յա՛հ իւ tn и t թ յ и t'h ր 1ԱՀ7 քւհք ի'հ if եկ հեկաարքՀհ Հաւէնէււմ 
Էր ֊100 -500 ղորօսղ ր՚հա՚հրրի , ղեղձենքՀհերի և A ի րսն ինե ր ի ր՚հերր կրծւքածր֊- 
ներ հոճէեին, այնինչ [ti'hatt  րեն ին ե ր ի 10,2" ը կր5 ված Էին, րսա որւււմ 
Pn,Jl կք՚^ւ/տծրնե ր ա՚հեքւ՚հ ծաոևրի 1է֊ր, մ ի^սւկ կ/»<У if ա Л քն ե ր' 7,9^1։-ը 
և սլմեղ կրծ if ած յՀհե ր' 21,6՛' (]-ր:

II է մ եղ կրծ էք ած ծաոերր չեն աճում, ն и ր շիվեր չ ե՛հ սւալիս, ե նրան էք 
ւղ ա ղա րսղրսջնե ր ը նսւոած ե՛հ լինում հին շ ք, if Լ ր ի վրա: U.jtt կարղքւ ւքհաււ- 
ված ծաոերր հետագա յա.մ ր ո րւ ր սվին չո րսւնււէ.մ ենէ

'Ւաշաամ կն ե ր'հ իրենէյ րներր էիորէէէմ 1/հ ինչպես մ ի Հ ծ ա ո ա յին տա֊֊
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րսւծւէ։ fl յսւ.1ւներա մ, ւսյնպես Էլ ծաոերէ ւոակրւ 'ԼերհԷն էքեպրոէմ բնանր րն 
ոէնհնոէ-մ Լ 1— 2 մետր շաէւավէղ' ծաոարսւ նր ընւյունհլուվ որպես կենւորոնր 
Սնոէ.ղԷնե րբ • րհաւղաւոո, մ են Л աոտ բուն ր ե ա ա ր ա Л վում ողհ բաժակէ մեհ 
ո» բաժակէր/ ղու րս' fl մբ Լ ր Է կււղրերէնւ ^1ենարոնտկտն բունր մեծ մասսւմր 
ղւււնվում Լ ծաոէ րտմակէ օահմանբ կաղմսղ քմմրի աակ. կւ»ւմ ծաոաբնէ 
մ ոսւեբրոէ մ մէնշև ՜> /5utf [iin/i'ii ք/յսւմրւ ՛! են ա ր ււ՚հ ական րն Էն -.it... մ ո տ 
երրե!1ե հտնղէպոէմ ևնք '1* " 4'1'1'կ /««»»•որտեղ Л7. յէնոէմ ղա~
նտւ/ան մորսէէոէոերէ, հատկապես տ.../.ր/. ( .\gfOpyr 11П1 ր1Ո10ՏԱ1Ո BlCljZ.) և 

l'a/../։uV.> —,.\ji(iropot*on link pense (I.) Brol.) արմաա- 
նեբէ կտրոննեբ, սէճմա՛հ կոներ, հյոէղեբ, կեղևէ կտորներ ե այլ՚հւ

4 ^յղէներամ հանղէպած սովորական ղաշաումկան ղադոէ քէներէ բնանւյ֊ 
րերքւ // Է վ ր հաս՚հսէմ Լ 30-Է ե էսվելէ, Աաորե րերվտձ I. Лաոերէ րամակ- 
ներում փորած րն ե ր Է ։. fit ե մ ան ե ր /• I/ երկու որէ՚էւա!/ { ա ե ч նկ.

հ. Ծսւււփ րա^ակում քաշսւայկան րՆերե ա—i աոա րուհ, ր կ եՆ,ո ր ո'ե<սկան
/....ն, Ւ»ոո:, ղ—ր1.ո,ղ/,> ե—ր%ան3ք։

՝ 'Ւաշաա մ կն ե ր ft ղեմ րիմիական պա յրա րէ վարձեր կաաայրվ եյ են Հոկ֊ 
տեմրերյանի ջրհանէ՝ հԱրարաԱէՅ Աւրեոաէ 4—րդ ւավխողսւ մ ղեոևս JQ-4J. 
^/վվւն։ փորձերր վևլակււվևէ են 13-47 fJ վի ա-ն ան ր և վաղ ձմոանը--

հոկտեմբեր--ղեկտեմ րեր ամիսներէն։ Հոկսւեմրեր ամսէն ղէա. աջէսասէող

Հ. Ավեէոէսյսւ՚հր փորձեր Լ 4[’^1 Հոկտեմրերյւււնէ ջրհանէ' «• Արարաա D ւււրեււ- 
տէ Յ֊րղ սովէւողո։ մ, է"կ մենր' նոյեմբեր It ղեկաեմբեր ամէսն երէ՚հ . երե ա֊ 
նոէմ' Պտղա բան հ ա րա րո։ ծ ա կան սեէեկւյէոն կայանէ ւղտղաւոո։ այղէներոէմ։ 
քհւյոր այէւա ւոանրն երբ ղեկավարել Լ րէոլող էական ղ է tn nt fl յո էնն ե ր է fJ ե՚կ- 
նաձու Գ. (Г. Մարհանյանր։ Փորձերէ նւղաաակն կ եղել Արարա ա յան

‘ւարէհս վայրէ պտէյւսաու այղէներու մ ււաւււղել ղաջւոայէն ւղ tit յ մանն եր ում 
ուրղեն փորձա րկվ ած ե ղ րական արղյսէ՚հյւ ւոված ղոււոէղնեբէ կ!է ե կ ա է վո։ 
էյւււնքւ [*•]• աւղա ե. մշակել սրսյրարէ Ոէրույն մեք!ողներ' սլաղաաոէ ծա- 
ոևրր կրծսւ ւՈւերէր պաշոէպանեյոէ համար։

նաոարներ/ւ կրծումր կանէւելսէ համար, հաճաէւ էւորհու րղ Լ արվամ 
|6՚| րեբՀւահավարէււ հեաո ծաոերէ րնեբր ւէաէ1աք1եւ հէ/աղով կամ եղեղնովէ 
Սակայն մ ե բ կաաարած ղ է ա ո ղ nt fl յ ու ննե րր gnijg են տալէս, որ **»յղ մ է~ 
հողաոու մր ո\ մէայն \է կանէէսւմ, տյ/ե նսքէսստոէմ /; >աււարնհրր կրծե- 
|«.Նէ որովհեէոև "'J՛/ փաքմ տ Р աննե ր ր մ կն ե ր է համար ղաոնու մ են հարմաբ 
[մսէրւէսէոոնեւրէ

Մեր կոււոարած փորձերէ համար աղէրայէն ղոոսէղն ե բ է у ողտա-
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i*իմիտկա՚Ն պայքարի փորձեր ւ/ովորտկա*ե ւրսշւո ս/մկան ղեմ Լ'8/

քԼղյՈլսակների տվյալները բերում են այն եզրակացության, որ դաշ- 
ւո ամկների դեմ պայքարի դււրծււ։ մ ավելի բարձր Լֆեկւո կարելի Լ ււտանտլ 
• <ւմ են մի բնանցքին առնվազն 1 (|]1 կարյիւււմի արսենիտ կամ 2 qp կ։"1~ 
է/իումի արււենատ օդա ադռ րծ ել,, ւ դեպքում։ Այս ա վ յա լն ե ր ր համընկնում 
են դւսշւոամկների դեմ ղաշտային պայմաններtn մ տարած

փորձերի արդյունքներին

1947 fl. ստոէդել ենք նաև ցիւււնպլավի 2, 4, 6 և <Տ qp ծախււմ ան 
նորմաներս։ Պայքարի վարձերի ն ախ ա պո։ ու ր աս տ nt մ ր, թունավորման տեխ

նիկան ե արդյու նքների հաշվառման մեթոդը և էլ ե լ Լ նա յնը, ինչ որ

'Ղ' ուրսենիաի և տրսենատի դեպքս։ մ, այն տարբերությամբ միայն, 
որ այդ դեպքում թույնը լցնելու դ անմիջապես հետո րնւււնւյքերր փակել 
ենք ե 24 մս։մ հևաս կատարել Լքի ե կա ի վ ության հալվա" nti/եե ր րւ

Թունէովորոէ ւ!եերի ււիւեմսւն ե տրդ յու նքն երբ բերված են ադյոէ սակ 
.'1-սւմ.

!1 իսՀԱպրսվի կ!իեկա ի փությոլնր
Աղյուսակ 3

Յո։ րտլ։ա՛հչյու ր 
բնանցքի համար 
ոդտսւգւէրծ վ։։։ծ 

P ա յնի քսւնակր <| ր

Թու նավորումից 
հեւոո փակ Տքնացած 
բնանցք երի « „

/•'ացարձակ տեխնի
կական 1ֆ!։կտք-

<fni-P յոլնր

2 82,6 80.6
4 93,2 92.4
(> 94,9 93,3
8 96,3 95.4

0 ոն ս։ ր Ոք 9,9

ք՛երված տվյալները դու յ։յ են տալիս, որ ւլ ի անպ լա վ ի 4--6 qp տալիս
Լ արաադրու թյան մեհ կիրառելի Լ!իեկտ։ քյիանպլավի Լէիեկսէիվու թյանն 
այգիների պայմաններս։ մ ավելի բարձր Լ , քան դտշւոային պայմաններում։

Այդ իներւււմ դաշտա մ կնե ր ի դեմ պայքար կսւ դ մ ակե ր պ ե լու համար 
։։•՛>։՛. ր տմ ե շ ա Լ ,1 շտկել պայքարի մ ի •» յնպիռի մեթոդ, որով հն,էէ րսէվէէքէ ք ի է։ ի 
ծւսոերն til'll մ ի9 ականւ՛ ր են պաշ in պան ե ք կրծումներից։ Ա՛յդ նպսւտակււվ դեո 
1941 թ. փորձս։ րկվել Լ ծ աո ա բնե րր թունավոր շաղախով պատելո։ մեթոդը։ 
եու յնպիսի փորձեր կատարվեք fl'll նաե 1947 թվին։

0՛ տ ո։ո ր՚հե ր ր թ ունտվ որ շ ադա ի։ան յո ւ թ ւ։ վ պտտելու համար Օդ ա տ դ ո րծ վ ե / 
են 1 մառ փարիզյան կանաչի և 30 մաս ալյուրի խառնու րդիւյ, կտ/ց ի։։։ մ ի 
արսենատի և. աչյու ր ի տարրեր հ ա ր ա բե ր ութ յո ւնն ե ր ի tj ( 1 HO, է : 2ո, 1 : 10 
ե 7: 12), ինչպեէէ և մ իա ('ll կալցիումի տ րււ ենա inի դ պատրաստած թունա

վոր շտդւսիքներր։ in'll ի որ դաշտամքլներր կրծում են նաև ծսէուււբնի հոդի 
տակ եղած մասր, ոտդւռիւր ծտոարնին Լ քււվել 1!բտ • ր՚է ոյ ւդ տ տ ft հ,։գր 
10 fii Ulf խորությամբ ետ տալու ւյ հետո' 25—ifO ml' բւււրձրու fl յա il'բւ Այս 
մեթոդի Լ!իեկտի վութ յւււնն սւոուդվել Լ աււ կա թարմ կրծվածյոնևրր հաշվի 
ւսոնելու մ /ւ) ււ դ ո tf' թունավոր շաղախը ծ ա mn բ'1ւ ի՚հ քււևլայյ 10 ե 50 օր 
ilunn:

Փարիզյան կանաչով փորձերը դրվել են 1(141 թ. ւսշնանր ւ^ււկսւեմ- 
քերյանի շր9անի 4-րդ սովխոզում։ Շաղախով պասւվևլ են 50 ծուռ, եղել են



‘288 Մ. Հ- "ft արււնթ ար յան

նաև աո անձնադ վ ած 50 կոն ու լալ ծաոևր: 10 օրից հետս պարդվևլ Լ, ււր 
յա էյ ււ> իւ nil պտտած ծ սւ/ւե ր ft g և ոչ մեկը կրծված չի եդևլ, ի"կ :-'Օ կսնտրււլ 
ծտ/լևր ից քՅ֊ը կրծված ե՛հ /rryZrp

‘1‘ս/նի որ ծ աոեր ի ‘iiitiliup կա լց ի ու.մ ի ս/րսենս/տն ավելի ui'lii/hiuu Լ, 
էէւաոի 1047 թ . էի՛ւ րձե ր ր 'IP'fl'J են նրանով/ Ն ր ան ի ց պատ րաոաած յադւս- 
խ"վ սլաուվևլ կ 40 ծաոարոՀհ՝ ա մ ե՛հ if ի վարիանտում 0 10 ծառ. վերցվել

են նաև 20 կոնտրոլ ծաոերէ Նշած մամ ան ակամ իջ ռ ցո ւմ կատարած Հւ/ւյ։^«ւ- 
nnt ւքսերի րնթսւցրու մ պարդվևլ Է, ռր րոլորից լավ էֆեկտ է տա լի ո 
շադւսխ մարար կալցիռւմ ի արււենաար, //րով պտտած ծառերից և ոչ մեկը 
կրծ վտծ րն ե ր չեն ttt.'hli ց ե լ, իսկ կոնտրոլ 20 ծուռերից 12~ր կրծված են եղեր

ե' Զ l‘ ԱԿ ԱՍ Ո Ի Թ в Ո b Ն Ն Ե /’

Սովորական դաշտում ոսկր րոյն տարածում ունի նաև Արարատյան 
հարթավայրում և խոշոր 'վհուո Լ հասցնում պսէդսւաէէւ արլիներին: Այս֊ 
տեդ նրա դեմ պայքարի րռվս/դ ա յն միջոցներիդ մեկն էլ կալցիոէմի ար- 
ռեն իւոռվ 4 կների րն ե ր ի ներււլլ վաշոաևլու եդանակն Է, ըստ որում րն անցքի 
համար 1 qp ծախսման նորման տալիս Լ րարձր Է՚իեկաւ (‘ների ներււր 
կալցիումի արսևնատով ւիէէշոտելսւ դեպքում ծախսման նորման պետը Լ 
ընդունել 2 qpr

Լավ արդյունր Է աալիււ նաև g իանպրսվ ր, որի 4—6' qp ապահովում Լ 
արտադրութ յան մեջ կի րաոելի րարձր էֆեկտ/ Սիանպլավի օդ տադործ tn »/?< 
աոանձնսւպեո անհրաժեշտ Լ համաճարակային տեսակետից վ տանդավոր 
շրջտն՚հևրու մք որովհետև նա, րացի մկներից, դդալի չաւիով սպանում է 
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М. А. Калантарян

Опыт химической борьбы против обыкновенной полевки 
в плодовых садах Араратской низменности

Резюме
Массовое появление обыкновенной полевки в Араратской низ

менности отмечалось в 1941 и 1947 г.г. Особенно большой вред здесь 
она причиняет плодовым садам: грызет кору деревьев до древеси
ны, этим нарушая питательный режим деревьев, что и является при
чиной их высыхания. Кору деревьев полевка грызет начиная с кор
ней. вблизи норовых подземных путей и постепенно продвигаясь 
вперед, повреждает подземную, а затем надземную части ствола де
ревьев. Она грызет также и ветки, а иногда даже плоды на де
ревьях.

Химической борьбе с полевками в плодовых садах не уделено 
дружного внимания. Нами, под руководством Г. М. Марджаняна, 
проводились опыты химической борьбы против полевок в условиях 
плодового сада. Опыты в 1941 г. были проведены осенью (в IV сов
хозе треста „Арарат" в Октемберянском районе), а в 1947 г. осенью 
и ранней зимой (в 111 совхозе треста „Арарат** Октемберянского 
района) и на Плодоовощной станции в ереванской пригородной 
зоне).

Целью опытов являлась проверка эффективности методов борь
бы, рекомендованных против полевок для полевых условий, а также 
разработка новых методов, применительно к условиям плодового 
сада.

В качестве зоосида были испытаны: арсенит кальция, содержа
щий Ass О;, 52" л, арсенат кальция, содержащий As2 О- 49,2°,„ и мелко
зернистый цианплав, способный выделять 21% HCN. Отмеченными 
зоосидами проводилось опыливание нор с помощью ложки-дозиров
щика, позволяющей точно регулировать расход яда па каждое вы
ходное отверстие.

Как показали опыты, метод внесения в норы кишечных порош
ковидных зоосидов в условиях плодового сада дает высокую эф
фективность. Наилучшими нормами расхода являются: для арсенита 
кальция 1 г и для арсената кальция 2 г на каждое выходное от
верстие.

Цианплав в условиях сада дает более хорошие результаты, чем 
в полевых. Норма расхода 4—6 г на выходное отверстие дает 93,3% 
технической эффективности. Цианплав, кроме грызунов, уничтожает 

7 <
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также значительную часть живущих на них эндопаразитов, имеющих 
эпидемиологическое значение.

Был испытан также разработанный нами метод домазывания 
стволов деревьев ядовитыми, кашицеобразными смесями из париж
ской зелени и муки (1:30), кашицей из чистого арсената кальция 
(без муки). Последний менее опасен для деревьев и, кроме того, не 
требует ингредиента-муки.

Стволы деревьев смазываются на высоту 30 г.е от поверхности 
почвы. Опыты показали, что этот метод дает хорошие результаты 
и может быть применен в условиях плодового сада как дополни
тельный метод для непосредственной защиты деревьев от обгрызания 
полевками.

При совместном применении названных средств борьбы можно 
полностью предупредить вред, причиняемый полевками плодовым 
садам.
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Новый подвид Камышевой овсянки ֊ Emberiza schoeniclus 
anneniaca subsp. nova из Армянской ССР

Камышевые овсянки на Кавказе и в Закавказье являются обыч- 
I пыми зимующими и пролетными птицами. О наличии их здесь н осен

нее, зимнее и весеннее время имеется целый ряд указаний в лите- 
h. ратуре. Так например: Менетрие (ио Радде 14) ее нашел около Лен

корани. Здесь же этих птиц отмечает Лоудон 19], а впоследствии 
Тугаринов и Козлова-Пушкарева [17]. Последними авторами [18] Ет- 

|i beriza schoeniclus, без определения подвила, указана зимующей в 
I Кызыл-ага чеком заповеднике. Ряд подвидов Камышевых овсянок как 
I зимующих, так и пролетных птиц для Кавказа, приведен у Мензбира 

[11], Портенко [12]. Дементьева [7] и Гамбарова [3]. Для восточной 
окраины северного Кавказа и Кабарды шмуюшие камышевые овсян- 

। ки упомянуты у Беме [1] и Радищева [15], а для охр. Тбилиси при- 
| ведены Сатунпным [16|.

В Армянской ССР в зимнее время эти птицы отмечены Ляйсте- 
J ром и Сосниным [10].

Значительно меньше н литературе данных о гнездованиях кл- 
I йышевых овсянок на Кавказе н в Закавказье. Но Беме [2] этот вид 
Б гнездится в камышевых зарослях северо-восточного Кавказа. Пуза- 
| нов [13] наблюдал в гнездовой период камышевую овсянку из чер՝- 
I поморском побережье Кавказа (в 20 км от Анапы). Портенко [12] их 
I Приводит для окрестностей Поти. Шелковников [19], л так же Ляй- 
] стер и Соснин (10) констатируют гнездования камышевых овсянок в 
I центральной части Армянской ССР (бассейн оз. Севан). Некоторые 
I авторы предполагают, что камышевая овсянка может гнездиться г. 
I Ленкорани хотя, как пишут Тугаринов и Козлова-Пушкарева [17], 
I .прямых указаний на гнездование ее в Закавказье нет.* Протнворе- 
I чат этому сведения, приведенные Гамбаровым [3], указывающим 
К заволжскую и туркестанскую камышевых овсянок—как птиц осс-д- 
!) лых для Азербайджана.

Подвидовая принадлежность Камышевых овсянок, зимующих 
В на Кавказе и в Закавказье, является установленной. Здесь зарсгн- 
В стрнрованы: Emberiza schoeniclus schoeniclus, Е. sch. ucrainae и E. scb. 
В volgae. Гнездящимися шо литературе и известному материалу 

венгерская камышевая овсянка—Emberiza schoeniclus cres-.-manni 
В (Порг -нк • 12 и Дементьев 7), приведенная для окреСтност» : Поти 
В и туркестанская - Emberiza schoeniclus pyrrhuloides (Шелковников 19k 
| Иэв&гии и, №3—20
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Ляйстер и Соснин 10). населяющая бассейн оз. Севан и Терскую об- I 
ласть (сбор Беме, определение Бутурлина. Экземпляры зоол. музея 
МГУ).

В отношение Камышевой овсянки из басе. Севана .Ляйстер и 
Соснин (10), в конце текста, посвященного этому виду, пишут: „С К- I 
Даль (по устному сообщению) считает собранные им на озере Гил- 
ли экземпляры переходными от Е. sch. pyrrhuloides к Е. sch. volgae*.! 
Благодаря работам, произведенным на Гилли в 19 17 г. в гнездовой 
период, удалось собрать серию этих птиц, дополняющую прежний 
материал (сбор 1939 г.), что дало возможность установить более 
точно подвидовую принадлежность наших (гнездящихся) камышевых 
овсянок. Попутно с этим были проверены определения птиц этого 
вида, собранные зимой в Армянской ССР.

Большинство (77 %) камышевых овсянок, зимующих на юге 
Армянской ССР. составляют Е. sch. schoeniclus.

Кроме этого, некоторые зимующие у нас камышовые овсянки 
(23° 0) по типу своего клюва приближаются к украинскому подви
ду—Е. sch. ucrainae. Так, например: высота основания клюва у них 
(№№ 1108 и 1113)—5.4 и 5,5 мм при длине 7 и 6,8 мм. Спинка над
клювья у обоих экземпляров относительно более выпукла, чем у 
номинальной расы.

Камышевые овсянки, гнездящиеся на Гилли (бассейн оз. Севан) 
по своим систематическим признакам занимают промежуточное по
ложение между Е. sch. voigae и Е. sch. pyrrhuloides. Они явно име
ют совершенно обособленный и очень узкий ареал. Основные систе
матические признаки камышевых овсянок, гнездящихся на Гилли, 
достаточно постоянны и эти птицы не только в сериях, но и отдель
ными экземплярами легко отличаются от близких к ним, установ
ленных географических форм Emberiza schoeniclus. О промежуточном 
положении камышевых овсянок с Гилли мною было высказано мне
ние еще в 1939 г. на основании всего 2-х шкурок этих птиц (Ляйстер 
и Соснин).

Описание камышевых овсянок, гнездящихся в бассейне озера 
Севан.

Размеры (п «10): длина крыла самцов 80,5—88,3 мм (М—81,4), хвост 
69,7—80,0 (М 74.4)л.и, длина клюва от ноздри 7,1 — 7,9(М-7,4) мм, 
высота основания клюва, 7,0—7,9 (М—7,4) мм, высота надклювья 
4,5—5,3 (М — 4,8) мм, высота подклювья 2,7 3,4 (М —3,0) мм, длина 
заднего пальца 7,5—9,1 (М—8,4) мм, коготь заднего пальца 8,0—9,3 
(М—8,6) мм.

Самка (п—1) несколько мельче самца, размеры ее в том же 
порядке следующие: 79,4: 71,9; 7,3; 7,2; 3,7; 3,1; 9,3; и 8,3 мм.

Молодые экземпляры (и—3), добытые в начале октября имеют 
длину крыла в среднем 83,4 мм, хвост 76,1 мм, высота основания 
клюва у них 7,3 мм, длина клюва от ноздри 7,4 мм, высота надклю
вья 4,7 мм, высота подклювья 3,1 мм.

I
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Морфология клюва: надклювье с заметно вздутой спинкой. От
ношение высоты надклювья к высоте подклювья в среднем 1,6: 1. 
Форма ноздри округлая, реже треугольная (с притупленными углами).

Коготь заднего пальца круто загнут, вершина его остра, а ос
нование массивно. Вертикальный диаметр основания когтя 1,4 мм.

Окраска взрослых самцов.
1. Брачный наряд (п-7), сбор 28 и 29 мая 1947 г.
Голова, горло и верхняя часть зоба черные. Задняя сторона 

шеи имеет светлый пояс шириной 11,5—23,4 мм (М 18,5). Верхняя 
часть этого пояса и полосы от угла рта на боках шеи—белые. По 
направлению к спине белая окраска задней стороны шеи приобре
тает светло-серый оттенок. Перья верхнеспинки с широкими черными 
наствольями, рыжеватыми каймами наружных опахал и большим 
белым участком внутреннего опахала. На многих перьях белый цвет 
в опереньи этой части птицы занимает всю вершинную половину 
внутренних опахал. У одного экземпляра (№ 3447) па верхнеспинке 
преобладание рыжеватых каемок по обоим опахалам перьев. Над
хвостье светлое, пепельно-серое. Брюхо, бока и подхвостье—белые. 
На боках едва заметные слабые нитевидные штрихи буроватого цве
та. Часть самцов (30%) с чисто белыми боками. Крылья имеют ма
лые верхние кроющие каштаново-красного цвета, средние верхние 
кроющие черно-бурые с широкими песочно-рыжеватыми ободками. 
Далее, к вершине крыла, большие верхние кроющие и маховые пе
рья имеют светлые каемки песочного и белесого цвета. Средние 
рулевые перья имеют чернобурую середину (все настволье), песоч
но-охристую кайму наружного опахала и широкое охристо-сероватое 
поле внутреннего опахала. Внешние две пары рулевых перьев со 
значительной примесью белого цвета, остальные черно-бурые с более 
светлыми вершинами.

2. Свежее перо (и—1), сбор 4 октября 1932 г.
Черные перья верха и боков головы с узкими оливко-бурова

тыми каемками. Широкие вершины опахал того же цвета имеются на 
белых перьях задней стороны шеи и по бокам ее. Черные перья 
подбородка, горла и прилегающей части зоба с оливково-желтова
тыми вершинами. На спине перья с широким черным стержневым 
пятном, оливково-песочными каемками и белой основной половиной 
внутреннего опахала пера. Надхвостье сизое с желтовато-песочными 
вершинами перьев: верхние кроющие хвоста пепельно-серые. Но бо
кам туловища на белых перьях с желтоватым налетом хорошо за
метны узкие буроватые штрихи. Окраска перьев крыла едва ярче, 
чем у самцов в брачном наряде.

3. Линяющие птицы (п=2) сбор 31. VII. 1939 г.
У № 1105 свежее перо по всему низу. С верхней стороны вы

линяли надхвостье и спина до белого ошейника задней стороны шеи. 
•Успели смениться почти все рулевые и маховые перья. Задняя сто
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рона шеи и тела с сильно обношенным пером. № 1106 имеет непо. 
ную смену перьев горла и зоба, все остальное оперенье старое.

Окраска взрослой самки (п=1).
1. Брачный наряд, сбор 28. V. 1947 г.
По верху головы вершина черных перьев с ржавчатыми каем 

ками. Светлый ошейник задней стороны шеи уже. чем у самцов 
(8,5 мм). Горло и зоб слегка желтоваты с черными полосами по бо
кам. Грудь и брюхо белые с желтоватым налетом. Бока туловища 
с хорошо заметными буроватыми штрихами: в остальном оперение, 
как у самцов.

Окраска молодых птиц (п=3).
1. Осенний наряд, сбор 4. X. 1932 г.
Общий тон окраски верхней стороны оперенья похож на тако

вую взрослых самцов в осеннем наряде, но у молодых экземпляров 
каемки перьев несколько светлее. На биках головы рыжевато-песоч
ный цвет. Горло беловато-песочное с черными пестринками. Зоб и 
бока туловища с сильным рыжевато-песочным налетом и светло- 
бурыми узкими продольными пестринками. Середина груди и брюхо 
грязно-белые.

Систематические заметки и распространение.
Как видно из приведенных данных, но своим систематическим 

признакам, овсянки из бассейна озера Севан занимают промежуточ
ное место между ЕтЬейга 8с1юетс1и8 \ю1^яе и Е. $сИ. ригг1ш101с1е$.

От Е. 8с11. истайте, Е. зсй. вкезетапш и Е. вей. йаегтв։ наши 
птицы хорошо отличаются формой и размерами клюва. Приводим 
соответствующие данные в таблице 1.

Таблица I

Emberiza 
schoeiucliis

Измерен, в .«.и

и с га։ пае
Sar.

stresemanni
Stehib.

haennsi 
Sar.

Из басссйпа 
озера Севан

Высота 
надклювья 

Высота основания 
клюва

Ниже под- 
клювья 

Около 5,8

Примерно равно 
НОДКЛЮВЬЮ 
Около 6.0

Равно под- 
клювью

Около 6.0

Заменю больше 
подклювья

М- -7.4
(7.0—7,9)

Кроме этого от Е. sch. haernisi наши экземпляры самцов в брач
ном наряде отличаются более светлой пепельно-серой ннжисспинкоЙ 
и надхвостьем, а гак же наличием чисто белых внутренних опахал 
перьев всей верхней части спины. Наружные опахала верхних кроющих 
крыла у наших птиц более рыжеваты (ярче).

С запада наиболее близка географически к нашим птицам вен
герская камышевая овсянка r(E. sch. .stresemanni), населяющая черно
морское побережье Кавказа. От наших птиц она значительно отли
чается измерениями, приведенными в таблице. С севера ближайшим 
подвидом является туркестанская овсянка (Е. sch. pyrrhuloides), да
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лее распространена заволжская камышевая овсянка (Е. sch. yolgae). 
с востока наиболее близко распространение туркестанской Камышевой 
овсянки (Е. sch. purrhuloides). Приводим таблицу наиболее суще
ственных измерений и ареалов этих подвидов.

Таблица 2

Подвиды Emberiza 
schocnirhis

Намерения в мм 
н распрост

ранение

volgae Sites. Из бассейна 
оз. Севан

pyrrhuloides Pall.

Высота 
надклювья

Равна нодклювью 
или немного превы

шает его

3Всегда заме։но 
больше подклю-

ья

Всегда заметно 
больше подклювья

Высота основа- 
инк клюва

6?—7.5 7.0-7.9 7.3-10

Распространение Низовья Урала и 
Эмбы. на Запад до 
малого Узеня. устья 

Темира. Низовья 
Иргнза. К югу։до 

больших Барсуков

Бассейн озера
Севан. Армян

ская ССР

Средняя Азия, к югу 
от Аральского 

моря (Закаспий) п 
южного Казахстана 
(Лжаркент. Алма-

Ата). Северный 
Кавказ (Терская 
обл.). Закавказье 

(Ленкорань и Му-
гань ?).

Кроме отличий указанных в таблице 2, наша форма от заволж
ской я туркестанской еще отличается окраской, а именно: более 
темным общим фоном оперения спины, белыми внутренними опаха
лами перьев верхнеспинки и иным цветом малых верхних кроющих 
крыла. Хорошим отличием наших птиц от этих же подвидов являет
ся менее круто загнутый коготь заднего пальца и всегда острая вер
шина его (у заволжской и туркестанской овсянок коготь заднего 
пальца круто загнут, толст и туп.).

В связи с неясностью и отсутствием данных по распростране
нию, невидимому, камышевых овсянок, описанных Гмелиным (5) из 
Астрахани под названием Emberiza arundinacea и Менетрие с каспий
ского побережья Кавказа (Emberiza caspia), мы наших птиц с ними 
иа сравниваем. Относительно близко стоящие к нашей Камышевой 
овсянке Е. sch. tschusii Alm. et Reisn. и E. sch. intermedia, приведен
ные Портенко (12), по последней сводке Дементьева (7) должны быть 
отнесены в синонимы венгерского подвида (Е. sch. stresemanni).

Камышевые овсянки, обитающие в бассейне озера Севан (Ар
мянская ССР), в настоящее время гнездятся только на Гилли (забо
лоченная восточная часть бассейна Севана, соединяющаяся с ним 
яротоком). В недалеком прошлом камышевые овсянки гнездились на 
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озерах, отделенных галечными косами по северному побережью Се
вана (окр. Надеждино или Шоржи).

Как видно из всех приведенных данных, камышевые овсянки, 
гнездящиеся в бассейне оз. Севан, хорошо отличаются от прочих 
известных подвидов этих птиц. Кроме этого они обладают совер
шенно изолированным ареалом. На этом основании мы их выделяем 
в новый подвид: Emberiza schoeniclus armeniaca subspecies nova.

Тип: Самец № 3448 (хранится в коллекциях Зоологического 
Института Академии Наук Арм. ССР) добыт 28. V. 47 г. на Гилли.

Диагноз Emberiza schoeniclus armeniaca subsp. nova: размеры 
относительно крупные: крыло самцов—80,5—88,3 мм, самки 79,4; 
хвост самцов 69,7—80,0 мм, самки—71,9 мм.

Клюв с заметно вздутой спинкой надклювья {всегда резко пре
вышающей высоту подклювья). Высота основания клюва 7,0—7,9 мм. 
Коготь заднего пальца круто загнут, остр и обладает массивным ос
нованием (1,4 мм но вертикали). Перья спины в весеннем пере сам
цов с широкими черными наствольямп, рыжеватыми каймами наруж
ных опахал и чисто белыми вершинными половинами опахал; малые 
верхние кроющие крыла каштаново-красные, брюхо и надхвостье 
белые, бока чисто белые или с едва заметными слабыми нитевид
ными, бурыми штрихами; надхвостье светлое, пепельно-серое.

Diagnosis: Emberiza schoeniclus armeniaca subsp. nova ala marum 
80,5—88,3 mm, feminae 79,4, cauda marum- 69,7 80.0 mm, feminae- 
71,9 mm.

Rostrum cum conspicue lurgente dorso suprarostralis (quod semper 
maxime praestat altitudini subrostralis). Abtitudo basis rostri 7,0—7,9 mm. 
Unguis digiti posterioris fortiter reflexus, acutus et basin massivam habet 
(1,4 mm verticali). Pennae dorsi in pennatione vernali marum rhachibus 
latis nigris, marginibus pogoniorum (vexillorum) externorum subrufis et 
dimidiis apicalibus pogoniorum internorum pure albis: alae lectriccs minores 
superiores castaneo-rubrae, abdomen et tectrices subcaudales albae, latera 
pure albi aut lineamentis vix conspicuis, debitibus filiformibus fus- 
cis: suprarostrale lucidum conereum.

Typus: mas 3448 in collectionobus instituti zoologici Academiae 
scientiarum Reipublicae S. S. Armeniae. .Inventus est 28 V anno 1947 
in lacu Gilli (prope lacum Sevanum).

В заключение систематического положения Emberiza schoenic
lus armeniaca отметим, что по морфологическим признакам она очень 
близка к Зайсанскому подвиду (Е. sch. harterti Susch.). Наша фор
ма отличается от нее меньшим развитием общего желтоватого тона 
окраски, а также меньшими обсолютными цифрами размеров и вы
соты основания клюва. Географически ареалы обеих этих форм разъ
единены площадями, занятыми другими установленными подвидами. 
В основном ареал Зайсанской Камышевой овсянки занимает Северо- 
западную Монголию, Зайсан, Верховья Иртыша и Ала-куль; юго- 
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западнее—в Средней Азии на северном Кавказе и. невидимому. в Талы- 
ше распространена туркестанская камышевая овсянка (Е. всЬ. руг- 
гЬи1о։с!ез), а северо-западнее—Заволжская (Е $сИ. УО1£ае).

Даных, чтобы рассматривать камышовую овсянку, гнездящуюся 
в бассейне озера Севан, и ЗаЙсанскую как принадлежащие к одному- 
подвиду, населяющему разорванный ареал —мы не имеем. Гораздо 
вероятнее другое, а именно, что ...... инкарнирующие формы по обра
зу жизни обычно совершенно подобны и занимают те же биологиче
ские ниши Это обстоятельство, вероятно, является одной из причин 
выработки и закрепления подвидовых признаков, как особая форма 
изоляции'' (Гентнер 4). Л признаки эти при одинаковых экологиче
ских условиях существования близких систематических форм и тем 
более форм одного вида, несомненно, должны повторяться, образуя 
параллельные экологические ряды. В отношении таких викарных 
групп, но более крупных систематических категорий, говорят Каш
каров и Станчииский (8).
Институт Фитопатологии и Зоологии Поступило 16 I 1948.
.Академии Наук Армянской ССР.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беме Л. Б. Птицы Северной Осени։ и Ингушин (с прилежащими райо 
Мами) Уч. Зап. Сев. Кавк. Инет. Краев, т. 1. 1926.

'2. Беме Л. Б. Птицы Северно-Кавказского края. Пятигорск. 1935.
?. /амбаров А. М. Каталог птиц Азербайджана. 1941.
4. Гептнер В. Г.—Общая Зоогеография. 1935.
■>. Gmelin S. G.- -Rejse durch Russland, 1774.
ft Даль С. К.—Козодои (Caprimulgus europaeus L.) юга Армянской ССР. Язв. 

АН Арм. ССР. № 3, 1946.
7. Дементьев Г. /7..—Полный определитель птиц СССР, т. IV. 1937.
3. Каиймры Д. И. л Станчииский А Н Курс зоологий позвоночных живот 

ных. 1940
•9. Loudon Н. -Mepie driiic Reise nach Zentral Asicn nnd ihreornithologische 

Ausbelte. Jour. f. Omlth. 1909. 1910 (no 17).
/0 Ляйстер А. Ф. и Сог.нин Г. В.—Материалы по орнитофауне Армянской 

ССР. Арм. ФАН, БИН. 1942.
Н. Мензбир М. Л. —Очерки истории фауны Европейской части СССР. 1934.
/2. Портенкко Л. /1.—О взаимоотношениях форм овсянки камышовой (Etn- 

beriza schoenicla) и полярной (Е. pallasi) Ежег. ЗИН, 1928.
13. Пузанов И. И - Орнитофауна Северо-западной Черкесии и некоторые 

соображения о се происхождении и связях. Тр. Груз. ФАН. т. II. 1938.
14. Радде Г.—Орнитологическая фауна Кавказа. Тифлис. 1885 (по 17).
/5. Радищев А. М. -Материалы к познанию авифауны Кабарды и Балкарии. 

Уч. Зап. О-в. Кавк. Ин-та. Краевед. ։. I. 1926. Владикавказ.
16. Сатунин К. А. Материалы к познанию птиц Кавказского кран. Тифлис. 

1907.
17. Тугаринов А. Я. и Козлова-Пушкарем 1. В. Зимовка п։иц на Талыше. 

Тр. Лз. ФАН. 1935.
13. Тугаринов Я. Я и Козлова Пушкарева Е. В. Жизнь птиц на зимовке 



298 С. К. Даль

к Кызыллгачском заповеднике им. С. М. Кирова Гр. Аз ФАН, XXXVI Зоол. се
рия. 1Ш.

19. /Пемилкикоа А. Ь.—Материалы по орнитофауне озера Севан. Тр. ЗЬол. 
сектора Груз. ФАН, т. I. 1934

и. Ч Դա|

ձԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ւ եՂ-եԳՆՈհՏԱՅՒՆ 4_ԱՐՍԱԿԱԹՌՋՆԱԿՒ ՆՈՐ 
bWSbUWi-EMBERIZA SCHOENICLUS ARMENIACA 

SUBSP. NOVA

Ա Ս՛ Փ П Փ П հ 1Г

1ւղ1ււլ'1։ու սւ։։ւ ij/ն վարսա կա[J ո%նա կը հովկաււում և Անդրկովկասում
ձմեոոդ և շվոդ սովորական թռտուն կ։

^Ւս1' էճՒ *ք tj*1* e‘՚ տնև րա մ (Սևանից արևելք) րնւսկվում I; եղեւլնէէւ- 
աայյւն if ի վա րս ակա թ ս չն ակէ ո լւ ր նոշ> ենթատեսակ /. հանդիսանում՝ HlTlbti՛ 
riza schoeniclus armeniaca subspecies nova-- Հողված ում րերված ման- 
րամտսն նկարագրից պալպվսւմ կ, սր իր սիստեմատիկական հատկանիշ
ներով ն„ր ձևը գրավում Լ մ ի ջին տեգր Emberiza schoeniclus voJgae ե 
Eniberiza schoeniclus pyrrhuloides-A ^ի^և-
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Э. Г. Кочарян

Влияние смеси пыльцы пшеницы на продуктивность 
колоса

(Предварительное соообщение)

В предыдущих работах |2,3] нами было изучено влияние, смеси 
пыльцы пшеницы на морфологические признаки гибридных растений.

В данной работе мы приводим результаты влияния смеси пыльцы 
пшеницы с участием тех же родительских форм, на продуктивность 
колосьев гибридных растений.

С этой целью в 19-14 г., на опытном участке Института Генети
ки и Селекции растений АН Арм. ССР проводилось опыление смесью 
пыльцы пшеницы на различных родительских формах. В качестве ро
дительских форм были взяты разновидности пшеницы—грекум, Дель
фи, велутинум (мохнатка), послужившие, в одном случае матерью, 
в другом—отцом (в смеси пыльцы). Растения, опыленные пыльцой 
одной отцовской формы, были контролами.

В опыте участвовали следующие комбинации:

К о м б и к а ц и и

Смесь п и л 1. ц ы К о и т р о л ь

1 '
1

2 грекум X Ժ ՛ Дельфи велутинум) 2 грекум ..< Ժ Дельфи
2 . X Ժ велутинум

э А» 9 Дельфи X Ժ (грекум велутинум։ 2 ЛельфиХ Ժ՜ грекум
2 . X сС велутинум

3 2 вел\1инум Х < грекум Дельфи ? велутинум X Հ грекум
I

2 X Ժ Дельфи

Результаты анализа потомства первого поколения показали, 
что опыление смесью пыльцы влияет как на жизнеспособность [1] 
■ морфологические признаки, так и на продуктивность колоса (см. 
табл. 1).

Из данных таблицы видно, что в комбинация ? грекум X £ 
(Дельфи велутинум) полученные в первом поколении гибридные 
растения, похожие на Дельфи, по своим морфологическим признакам 
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похожи на , грекум и на участвующую в смеси пыльцы отцовскую 
форму Дельфи, а по ширине колоса и числу зерен похожи на иго 
рую отцовскую форму велутинум.

Таблица /

Влияние смеси пыльцы на продуктивность колосьев первого поколения

' №
№

 п.
 и. К о м б я и а ц и я

П
ол

уч
ен

ны
е в 

пе
рв

ом
 по

ко


ле
ни

и ги
бр

ид
-

иы
е ф

ор
мы

Промерь: колосьев 
в см Колпчсс гво

Длина Ширина

Ко
ло


ск

ов

11
вс

т к
ов

!

И
з н

их
 

за
вя

з. . 
зе

ре
н

1

1

о

2

9 грекумX д'1 Дельфи - веду 
тинум)

контроль

9 грекумх с? Дельфи
9 . X о' ( Дельфи֊велу-

। ицум)

контроль

У грекумX д велутинум

9 Дельфи> грекум—велу-
тинум1

контроль

9 Дельфи Хг? грекум
$ - Х<? |Дсл։.фи-гве-

лутинум
контроль

9 ДсльфиХс? велутинум 

чистые родительск. формы 

грекум

Дельфи 
велутинум

Похоже на 
Дельфи

Дельфи 
. велути

нум

. велути
нум

. Дельфи

» Дельфи

* пиро- 
трнкс

. пиро
три КС

6—13

6 -13
7—11

7.5-9

6-11

7—11
0,6-11

7,5-10

6 7.5
7-12
6-8.5

0.6- 1

0.6 -0,7 
0,6-1

0,9-1

0.6 1

0.6-0.8
0,8-1

0,8-1

0,6 0,8
0,9֊ 1.5

13-19

13-21
14-20

13֊ -17

13-֊21

14-20
12 19

14 18

10-12
17-20
15-17

37-54

37 53
38 -58

36-47

37- -58

38-55
20 52

35 48

30-38 
48-5-1
56—65

21—45

21-34
27-50

25-44

22—4*2

26 34
22֊ 40

21—38

28-34
30—34
56-63

Полученные в контрольной комбинации ($ грекум Х<Г Дельфи) 
гибридные растения, похожие на Дельфи, отличаются от гибридных 
растений, похожих на Дельфи, полученных смесью пыльцы двух 
отцов, более узкими колосьями и меньшим числом зерен.

В той же комбинации (9 грекум X <$ (Дельфи ■ велутинум) в 
первом поколении гибридные растения, похожие на велутинум свои
ми морфологическими признаками, похожи на отцовскую форму ве
лутинум, по длине же колоса и числу колосков похожи на другую 
отцовскую форму Дельфи. Полученные в контрольной комбинации 
। ибридные растения, похожие на велутинум, отличаются более ко
роткими колосьями с меньшим числом колосков.

Аналогичные результаты получены в комбинациях 9 ДельфиХ 
X д' (грекум4-велутинум), и 2 велутинум X с? (Дельфи -грекум). При
веденные выше данные показывают, что гибридные растения, полу-
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ценные в результате опыления смесью пыльцы пшеницы от отцов
ских форм, одновременно обладают признаками участвующих в опы
лении двух отцов.

Зачастую, когда хоязйствеино-ценные признаки двух отцовских 
форм суммируются, колосья полученных гибридных растений оказы
ваются более продуктивными.

Выводы

При опылении пшениц смесью пыльцы двух отцовских форм 
в процессе формирования гибридных растений в первом поколении 
оказалось, что смесь пыльцы пшеницы влияет не только на измене
ние формологических признаков колоса, но и на его продуктивность

Институт Генетики и Селекции растений 
Академии Наук .Армянской ССР.

Пос хуняло 30 III 1949.
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ZbPPhHbPb ՐՒՈՔՒՄՒԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ

Մեղ հեսւսւՀբՀրՈէ մ Լր տեղական մի Հանի էքսրհնների և նրան t] ի >; 
•• III tut] վա ծ հ ի p ր ի ղն ե ր ի ր ի ո Հ» ի մ ի ա կան կաղմր, II ր [է հԼ ա ա դս ա ող ին հնարա— 
'/" 1,ո' Pկւս՚ււր ոբոշելա. ււէվյտլ հիppիղի ււրակը ոչ միայն նրա pftp- 
funnijniի յա՚հ, “'JI put ղա ղp ւո.իք յս>ն տես ակե ut ի i] է Այղ նպատակով անա- 
լ!"]ի ենյ» ենթարկել ղ ա րն ան ա t] tit'll '1'ել!իի, ղրեկամ 4 113 և աշն ան m t] ան 
՝իերրւււ.ղինհրւլմ .!( ։ ու.կ]ւա ինկա, muipէ/ի1]1ււ մ 1 140 ղււրեններր և նրւււն։]իո 
ււ տւսւյ վա ձ հիրրիդներր :

Ահ իէ ա tu Ill'll ՀԸ կատ III րվ in <> Հ Հայկական ԱՍ !հ Ակտղեմիայի բու յււերի Գե- 
հեաիկայի հ Ս եյեկցիայի Մհ ս ա ի m it ւ.տ ի բ ի սհիմ իական լարսրատոր իայում'' 
K ծնող tn/լան ղոէ յդևրի րն ա ր ութ յո ւ.նն րսա նրանէ] արտ աղրողin կանո ւ թյան b 
թեմայի կա պակւյ ո t թ յամր . վերւյբած բււլոր ՚!է մու շն եpր մշսէկված են եղել 
միևնա յն պայմաննևpու.մ>

rhn տա բվ ած Լ Լորենի ււ]ււււկր հ ի!1ե ա կ տն ւս մ րնոբււշող հի՚^ւղ ա՛հա լի ղ' 
սպի muii^ni.t] ա յին 'հ յււ լի/ L p ի աոկոււի ttpuntu մ p---եելղալի ե ղ ւււն տ կււ վ. օսւայի
սակաւի որււշոտէր Պուսսէիէհիկսվի մեի) ողււվ, իհսղան իք ան յա իք ի սւււկրսի 
սբոշամբ—-Գեն"հերրերղի հ Շ inու է)'ւււնի մեիհէղով, Հսր նյսւթերի և մոխլւի 
տսկսսի սբսշամր \upiiitj մ ա՛հ և տյբման հան քււսծ անսի} եղանակնէ։ piuf ։

Անալիղի արդյհւ նքնեբբ ւյու յղ են տրվտծ 1 ա ղ յււ ր /»ա կււ ւ մ;Ա1|յոէ։սսկ 1
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մ ալ ի1անյո.թ Մսի՚իր

Ա ր m tu У tn յ и ա Ժ <Л 1 կ и ч ն հ է՛ ” */

Ւ'֊. 88,1 I 14.17 55.12 1.12 1 .65
Յա րյյիկէէէմ Л Ւ 149\է]ե բիի Րտ 88.78 15,59 58,49 2,43 2,03

՚ '^՞' I’Ul'k"՛ ՛է 1 !^Օ^հւյրեկա մ 1 113 F, 88.76 16,98 56,40 2,00 2,01
եոէսորոլ- էիհրpm քյիՆհոլ.։ք 90,85 10,67 59,69 3,5 2.07

» —!hJjptu fl'll էրս 88,46 12,24 56.89 1.72 2.01
9 Տսպպիկտմ .11 149 89.96 11,50 л-..si 2,52 1.99
» —ԳրեկոԼմ 4 {'113 88,28 II, 08 61,13 3,21 1,83
» -Գհ^ի 88,53 10.27 57,68 2,71 1,93
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Ւնչպես տեսնամ ե՚հք աղյհէ.ասկից, !իե ր ր nt .ղ ին ե ու մ Հ^Հու կրաինկա 
'* I* I'է* I* *! I* ^ւ՚հւ՚՚՚ւ՚՚ւ հերնղսւմ պա րւււնակւււմ Լ 3,5՝՝՝^ ‘"'{Ւ սւ։։1կււէ у և
֊,՚?ծ’ " պակաս թ աղան թ ա՛հյու թ , քան նրա մայրը՝' ‘ի ե ր ր ո ւ ղ ին եու մ Л^ Հ 
և 1,92 » „ սպիտակուց nt 0,00'-’^ պակաս թ աղան թ ա՛հ յութ, րան 
նրա հայրը' ոլկրաինկան։

Տսլրցիկում 5 1 149 Հղելվւի հիրրիղր պարունսէկսւմ Լ 4,09 ։> Հ սոքելի 
սպիտակուց և 0,280 պակաս թ tn ղան թ ա՛հ / ու. թ , քան նրա մայրը' սւուրցի- 
կոէ.մ/1 51 140 և 5,32' ։ւ ավևլի ո պ ի աակււլց nt 0,28 1 <( պակաււ թ աղան թ ա֊ 
նյոէթ, րան նրա հայրը Գերիին։ »Տ'nt ր ց ի կո ։.մ 51. 149^Հղրեկու մ 1'113 հիր- 
1'1"1ր պարոէ.նակսւ մ Լ 5,48 տոկոս աւթււի սպիտակուց, 0,52 11 Հ պակաս թա- 
ղա՛հթանյու թ, վ>ան նրա մայրը՝ ւոուրցիկում 51 149 Է և 5,9 uiijlijlt 
ո nj ft ա ա կոլւյ ու 1,21 "’ր պակաււ թ աղան քմ ան յո t թ ը, քան նրա հայրը՝ ւլրե- 
կոէմ 4 113։ ()սրոյ[ւ տոկոոր հ յ։ րր ft ղն L ր ի մ nut շաա րքւչ պակասում կ, {<“կ 
շոր նյա թերի հ if ոի։րի աարրերությունր հիրրիղների և նրանր ծնողների 
մոտ Հն<ին Է:

Այսպիսով կւորելի կ Լղրակաւյնել, որ րուո նախնական ու վյա լնե ր ի 
ֆերրուղինևու մ յ^Հ^Հոէ !լրտինկա, տա րyիկու մ 51 ւմՕ^ՀԴելֆի և աուրւյft- 
կում 51 149'յՀղրեկու մ 4 113 հիըրիղներր, որոնը աչքի են րն!Հհ"ւմ իրենց 
րարձր րերրա ավոt թ յւո մր, հա՚հղիսանում են նաե սպիտակուցով հարուստ 
և թ աղան թ էսհ յութ պակաս պա րււլն ակող ա րմ երա վ ո ր հիրրիղներ։

Հայկաքրււն ՍՍՈ՝ Գիսրու.քյjni-նների Ակաղհմիայքւ 
յւ,ս յսևրի Գհնևտիկայի հ Աելեկցիայի 1‘նօտ իտոււէւ.

Ստացէք ած Հ- 8 VI 1Я4О.

К. А. Бабаджанян

Биохимический состав некоторых местных сортов 
пшеницы и их гибридовРезюмеБиохимический анализ некоторых местных сортов пшениц и их гибридов второго поколения показал, что гибриды комбинации фер- ругинеум Л, X украинка, турцикум 51 149 X Дельфин, турцикум 51 149Хгрекум 1 113 оказались лучшими не только по продуктивности, но и отличались богатым содержанием белковых веществ и меньшим количеством клетчатки, чем родительские формы.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. О. Гулканян

Цитологическое исследование вегетативного 
гибрида томатаВегетативная гибридизация, как известно, благодаря И. В. Мичурину, получила научное направление. Мичурин и Лысенко учат, что привитые организмы влияют друг на друга путем обмена пластических веществ и при таком взаимодействии оформляется новый организм-гибрид. Путем прививки получаются также гибриды и химерного происхождения, о которых Лысенко пишет: „На самом же деле так называемые химеры можно рассматривать как проявление смешанной наследственности, когда одна часть организма несет свойства одного из компонентов, а другая—другого“ [1].Винклер считает, что происхождение гибридов взаимодействием, т. е. влиянием привитых компонентов, невозможно; он находит, что в узле прививки клеточные ядра сливаются, после чего следует деление клеток; иначе по Винклеру получается „соматическое редукционное деление’, и весь процесс образования гибридов приписывается только.,хромосомам [2].Из литературы известно, что количество хромосом в соматических пластинках вегетативного гибрида томат (24хр) [3] черный паслен (72 хр) равно 46—48, но если бы этот гибрид произошел путем винклеровского „слияния’, то количество хромосом в соматических пластинках было бы 244-72-—96 |4].Химерные гибриды томат черный паслен количеством хромосом (24, 60, 63, 72, 105 и т. д.) резко отличаются друг от друга и это совершенно естественно для смешанного наследственного организма. Соматические пластинки межсортовых гибридов томата имеют 24 хромосомы [2].В Институте Генетики и Селекции растений АН Арм. ССР путем прививки сортов Штамповый Широколистный /Бизон действительный член АН Арм. ССР Бабаджанян получил вегетативный гибрид. Гибрид получен из семян подвоя. Материалом для цитологического исследования послужили семена 45-ой линии гибридных растений (всего 20 растений) и исходных форм гибрида. Семена упомянутых растений посеяны в чашках Петри. Корешки (2—5.«.»«) фиксированы методом Навзшина. Толщина срезов—13.«.и. Срезы окрашены железным гематоксилином. Препараты 45-ой линии и ее исходных форм исследованы при увеличении в 3200 раз. Рисунки сделаны рисовальным аппаратом Ар—1. Исследование показало, что



306 В. О. Гулклпялклетки корешков исходных форм и 45-ой линии, находившиеся от чехлика на расстоянии 180 - 200ле, имеют следующие диаметры:
Подвой контроль*
Привой контроль • 
45-я линия

Диаметр клеток 
к микронах

• • 8.7—20,5
• • 10.2 -22.fi
• • 8.4-19,0Из двух срезов каждого препарата измерено по 50 клеток. Измерения показали, что клетки 45-ой линии по величине подобны клеткам подвоя. Исследованные растения имеют 24- хромосомы и эта цифра характерна для томата. В соматических пластинках 45-ой линии и родительских форм тетраплоиды (или другая аномалия) не выявлены. В соматических пластинках всех описанных растении наблюдается одна пара двуплечих головчатых и одна пара двуплечих спутничных хромосом. Палочковидных хромосом у подвоя (рис. 1) две пары, а у привоя (рис. 2) четыре пары.

Ряс. 1. Соматическая 
пластинка томата

Бизона

Рис. 2. Соматическая 
пластицка томата 

Штамповый Широ
колистный45 линия по количеству хромосом не отличается от родительских форм. Соматическая-пластинка растения № 15 (рис. 4) по форме и величине хромосом напоминает пластинки привоя, а пластинки растения № 3 (рис. 3) и № 17 (рис. 5) подобны плаагипкамХподвоя.

Рис. 3. Рис. 1. Рис. Г>.
Соматические пластинки вегетативного гибрида томата Бизоп Штамповый 

Широколистый (Линия—45)



Цитологическое исследование вегетативного гибрида томата 307Здесь не приведены пластинки остальных 17 растений 45-ой линии, так как они не отличаются от приведенных пластинок гибридных растений.Хромосомы 45-ой линии и се родительских форм мелкие: анализ величины хромосом приведен в нижеследующей таблице:
РАСТЕНИЕ

Длина хромосом в микронах
Мелкие хромосомы Крупные хромосомы

Подвой контроль 1,1 2,4
Привой контроль Ы 1,85

к растения № 3 1,0 1,9
« = растения № 15 
ю ~ 1,1 2,0

растения № 17 ьз 2,0

Данные таблицы показывают, что хромосомы 45-ой линии по величине занимают промежуточное положение между хромосомами родительских форм; вернее—между этими формами разница небольшая. Однородность ткани, диплоидное количество хромосом и промежуточная форма листьев растений 45-ой линии показывают происхождение гибрида влиянием привитых компонентов друг на друга путем обмена пластическими веществами. Количество хромосом межсортового гибрида (в данном случае между Штамповым Широколистным и Бизоном) вряд ли может превзойти количество хромосом вида.Т. Д. Лысенко о вегетативной гибридизации пишет: „Итак, опыты по вегетативной гибридизации бузупречно показывают, что любая частица живого тела, даже пластические вещества, даже соки, которыми обмениваются привой и подвой, обладают наследственными качествами" [5].По форме, величине и количеству хромосом, т. е. по кариотипу невозможно предугадать наследственность организма, но каждому организму свойственно иметь свою определенную форму, величину н количество хромосом.Учение Мичурина Лысенко не отрицает роли хромосом в процессе наследственности, но оно отвергает хромосомную теорию наследственности.Считаю своим долгом выразить глубокую благодарность действительному члену АН Арм. ССР Г. А. Бабаджаняну как за предоставление материала, так и за советы по исследованию вегетативного гибрида.
Институт Генетики и Селекции растений Поступило 24 III 1949.

Академии Наук Армянской ССР.

Иввестия 11, 3-21
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ՊԱՄՒԴՈՐհ ՀեԳեՏԱՏՒՀ ՃՒԲՐՒԴհ ՑՒՏՈԼՈԳՒԱԿԱՆ ճհՏԱՋՈՏՈՒԹՅՈհՆԸ

Ա Ս' Փ (1 Փ Ո Ի 1Г

Հ՚ււ/՛/ ած ում I)"‘JU I- '"/"/ս/<՝ սսրսէեր ի ւիսիւնև րդործու.-
իքյունրւ Երկւ։։ intttpphp որւլ անիղւՐհեր/< (որվյսւլ ղեսյրսւմ երկու տարրեր 
սորաերի օրղ ան ի t/ffit ե [i ի ! ■> յ ո < " վ ած րն /■ p ի միհև կատսւրված հյսէ ի1 ավւսիէա- 
նակւււ ի!/ան սւդղեէյւքէ /Jյւսմր r\p "է մ " ։,,քH ե / են ծնողական ձեհրին նման 
ղծեր: f։֊/' pinjiihpp մսր>իսւււղիապես, րՀՀային կազմով It կարիսաիպով 
նման են վեզեւոաաիվ Հծնււղական ձևերին՝ zf/zizziz/rVz վեptjրած, կամ տյզ 
ձևերի;/ սրևկ մեկին։

Այսպիաւվ ւզամ իզորի վ ե ղե ա ա III ի վ ՝՝ ի/Ч'1"1 Ւ 1'??ա jbh կարիւ։՝
աիպի և ձևի մասին կսւլւեյի Հ ',!> աե ։։։ ի! յո։ ն անել, սր

I. վեղեւոատիվ ’/'/’/'/"//՚ C՜/' A5֊/zzy զծի րւր։ յսերն իրենլյ բ^՚Հհերի
մ եծ սւի] յամլէ 'հման։ ե'հ պա ա վ ա и ա ա կա լին.

2. Чо-рч Ч'У ի рп։ յսե լ։ ի рр ո մ и ipilfli ե չւն իրեն։/ մ եծ ռւթ յ ա մ p ծնոդական 
ձեելւի :ррч մ ուլււմե ե p ի \ս։ մ ե մ ա աս ։ յա մ p pu'hui if ե՛հ մ ի Հ ին ւսե։Աւ.

•'{. Հեսւաւրէ աված pnpip pin րւ1պւի if ա p Hit ա կան ի! իթ /zzyVz ե pp նման են։ 
իրար.

•/. սաալւված վեղետաւււիվ ''['РГЬчГ [utfliput */՜, ^ա՚հի пр
ա) 'hpui pptnfսզոմայի'հ հավավ>ր նււրմա/ կ ավյալ տեսակի ‘ւամալւ,
р^ '1։рш •> jui и վ ած յ/հե р р միատարր ենւ հ ծնւււլակոՀհ ձե ե р ի հ fin ււվածր֊ 

ներիլյ սյն.քվ •. ե'հ աա րրե րվ z/z if:
ii. ք՝իդՀս ՇսէԱէմ րսվ ի Շ ի ри կսլի и Ut'h ի վ եղեաւս ա ի վ ՜՝ ՒI՛ I՛ I"! !՛ ծաղել Է 

ւի II իւ ա զ զ l,ij и ւ թ յամր, ա յլաււյեււ ’• ի р ր իղ ի մարմնական իէ ի ի! ե դն ե ր ու մ րսէէյի 
’1.1’"1Լ"ՒԴ ք !'Ц 4(եէԱՀ> կ ւի՝հև ի՝ե Հ/p ոմ и цч if ա յին նէաև. այ/ ի!վեր։

шпнлтии
Լէ.'Ւ0մԱ1
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