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-tnf rm. d tt jutiflij’p 7y nyhiiij'tn > d d պղժղրյժո ղայւոիւփսփ in ղու jt li nt h d mh ijnfiud 

^d itpfd tn Հէքjj 'ift.dmnJZm ղակ nt t/jn h d о "/ 1 у d у d աղու f tn՛ d i/p] ]t d ւոէԼ nyhstf^l

ta'IydGuip ղրյ ղաւ1 tnmZ ւհւղ ւ^ւ1ս<Ւղւսւ11ւկո ւՒղւու1ղ ^yj* ղաէ{] 4ւես\ուղաՀէ 
ղրոէ ր]-ւււղւ1 էքհէէԼ, у tjnfind ]։ и d у ղէհւսք j] 1 и m m tt] հո Itt^ydi]» du • Հ И1] յւ հ ււկ ւ]քուկ 
-ւ/ւոկուէ11ո tn ղոէէ jjiittii i]h յւ lulnif 11ղւս կ I yfiljm in ւ սկ t! d tt ՝ d ]tml mi^y յւ tn ղէ m 

ymtymptldilji -ytOl’
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յա րտքանչյուր ագրոնոմի, որ չկա տյլ րաիւսէավորրո ի/ յրււն, րան ապրեին nt. 

սա/պծադործելր մեp հ nt , p /Հհ ի n ո վե nt ա /լան հալի վրտ1)ւ
Զ՚հտյած իր պասւկաււե/ի հասակին' 70 7 if ատ րե/լան *կի լյամսր րոլո-

րին դա րմտդնռւմ կր իր ան ԱԱէհմ ան Էներգիայով, կնսէուղիաղմ ով, կրակոտ 
մաոևրս՚էԼ ու ևլույթներուէ: Պիտի ապրեմ՛, սրսսւմ կր նա, մինչև որ կոքիւո- 
ղա յին դ տչ ա ևրր ՀՕ դ ևնւոնե ր դոր/Հհ տան մեկ հեկւ/է արի էյ, իււկ ա շա կ ե ր ան ե - 
/'/',7 պահանջում կր ապրել մ ինչև 100 դենտներ դռր/Հհի րևրր ասանույր:

Ե ր ի էոաաորէլ եIt անդ ով կ հնչռւմ ընկեր Ստւէր լինին ուղղված 'կիլյամ ս ի' 
պարտիայի մեջ ընդունվելուդ հևաս դրած նամակը, սրտեղ 'հա տէէսւմ կ' 
էէեարծեր թ՛ե չեմ ծերանում, tn fit դ ի ա ա !լդ ո» թ յո էն ը, որ ես գտնվում եմ 
կենին ի մեծ պարտիայի շսւ ըրերում, աշիյսէսւոէ մ ե if ն րա ե ք/ան կա էլ ի՚հ 
Ււ։սիֆ 'կիաււսըի ււնովիչ, Uեր դ ե կա // in ր էէ է քմ յա if ր, և ըաիււււ անեմ անմիջապես 
ւ> ա ռնակդ ե լ if տրղ/լութ յան պա in մ ո ւ fJ յան մև9 դես չտեսնված ա՛հ ղաււակա րւլ 
ււայ իալիսաակսՀհ հասար ակութ յան կտււու դ մ ան ր, այղ դի տւս/լդո t թյւււհր 
երիտասու րդադ՚հոււք ու ոդևորոէ մ կ ինձ ի if առօրյա ւրղւծնսւկսւն դիտական 
աչիւաւոանրուէք»: Այղ !րսսլա/լդու թյամր <է'7 րավդան» դրում կր՝ C Երկար ապ
րեր, երիտասարդ ծերունի, րոդաշանչ մսւըաիկձէ

’կ. //•. 'Լիւյ"1է1'ււը ծնվել կ 1803 թ. սևպտեմրերի 8-ին, Մ սսկվայում։ 
Ռեալական ղւղըոդր ւիայլւււն կերպով ավարտելուդ հետռ 1883 թ- 'հա 
մտնում կ Մոռ/լվայի դ /ու դասքն ւոեոական հռչակավոր Պետրովսկայա Ակա
դեմիան, որտեղ մարւոնչգդ դի ան in կան և. Ա. Տիմիրյտդևն տմրիոնիդ րա.
րսդոլմ կր դա ր if ին ի դմ ի գաղափարներն ու իւ ո րր տպավորություն թռդնում 
պրոգրեսիվ ուււ անոդ ութ յան վրաէ Զնայած ծանր տնտեսական պա քմ աննե
րին, որի մեջ գտնվում կր Ափւլյամւէի րնաանիրր հոր մահիդ հետո, 'հա 
հանդես կ րե՚րում րադաոի/լ ա it ւււ9 ա դ ի մ ո ւի) յւււն ։ Նրան' ղեո Ակադեմիայի 
3-րդ կոէ punt.մ պրոէի. ՚)>ա դե եր վե րւյնսւմ կ իր if ո ա իրրև առ ի ո tn /Հհ ա է Հենդ 
այդ չ ր9 ա՛հ ի դ կլ սկսվում կ 'կիւյամսի ՛դիտական դռ րծ ունեո t ի) յո ւնր, երր
նա սկււրէէ if կ մշակել հոդի մ և ի։ ռՀհ ի/լա/լան անալիդի իր հայտնի մե
թոդը, որն իր ճչտսէ ի) յա մ ր մի'հչե ա յմ մ կլ դես չի դև ր ա դսՀհ դ ված ։

1887 թ, նա if ե րհ ադ'հոէ մ կ Ակտ դեմ ի ա"հ ու. դործ ու դվում արւււառահ- 
մ ան' նաիւ ՛երանս իա, որտեդ աչիւա աամ կ հոչակավոր Պաստևրի մռու, 
ա. ււռււևւաս ի ր ե լռվ հոդի if ի կ ր ո ր ի ո լող ի ան ւ Մ ի tin) ամ ա՛հ ակ նա ծանոթանու՛մ 
կ հււդադործուի/յոՀհ ւդաւոմուի/յան հևտէ Ամաովա ամիսներին ււտրով ճա- 
նապա րհռրդուի/յուն կ կււււււարու մ դեպի <ե ր ան ո ի ու յ ի դա՚հադււՀհ ՞ր ջտնն ե ր ր, 
ա uni i/եսւսիpin tf կ ք'որդոյի ավտղոէո աւիերրւ Պրււվւււնոի աղոէ ա հսդերրր 
/Լ ւդ ա 1880 թ. ՀիԱամսն անդնււլմ կ '/‘երմտ'հ իա, որտեդ 'Լոլնիի լարռրա- 
աորիայում uլոսւ ւքեասիրու մ կ հոդի քիիղիկան։ 11,յ'հւււեդ նա մասռայակա- 
նադնում կ 'ւ ու սա կան իաչո ր է դի ան ականն էւ ր Գսկա չտևի ու Կ սոտիչևի տչ-
իէ ա ա ա՛հրներր է

1801 ի), 'կիլյամսն Ակտ դեմ իա յռմ ւսնդնում կ դի տ ական՝ մ տնկավա ր- 
մսւ/լան տչիւատա՚հրի, վաիւ արի'հ ելով իր ոււււււդիչ պրոՏի. ւևադեևինէ 1894 թ֊ 
՛հա ղնռւմ կ Ամերիկա՝ Ջիկադէէ, որտեդ կա դմ տ կև ր պո ւմ կ մ ի 9 ա ւլդ սւ յ ի'հ 
դ ու դահտնդես ի էէուոական դ յու ղ ա ա՛հ տե սակտն րաժի'հ'հ in տշիւասւում ի րրե 
մ իջադդա յին կրադերտ հան ձ՚հսւմ ոդււվ ի նաիէտդահ։ 189Հ ի), ւււյդերւէմ կ !՝ա- 
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թումիի շրջանը և այդտեղ հողերի հետ ծանոթ անւււրրւէ/ հետս կտ ղմտկեր֊ 
պսւմ է թ^յի աոաջին անկարանները ֊in կг/ա յում ։

՚իեո 1887 թ. ՝Լիյ յումոր հարէ/ !; դնււէմ Ռուսաստանում ա ռահին սև֊ 
1եկւ/իո՚հ կտյտնր հիւք1ւեըււ, որ ի համար թ ո t յ/տ վ ութ jtt ւն Լ ստանոէ.մ 
միայն 15 տարս* t] հեւոոր

1902 թ. ՛Լիլյամսր ղ՚հսւ մ Լ էերանոիու, որտեղ համաշխարհային {/ու- 
ւյահէսն ղեսսւ մ ղեկւովարււլմ Լ մ իQ տ ղղ ։«» յ ին արրիարաժ ի աշխատանքները 
դյուղատնտե ոական ղ ծ ո վ։

Մ ոսկվա վե րաղ աոն ալուղ հետս նա սկսու մ կ հողի որդան տկան նյէէէ.֊ 
թե ր ի իր հոշակավոր n ւ tt nt.lfh ա ո ի ր и է. թ րււնն և ր ր, որոնէք ծավա/ն nt. րաւք մ ա֊ 
ղսւնոէ թ յանր գիտության ւղտւււմւււթյւււն մեջ Հանեն իրե՛նք] նմանը: Նա 
արհեսաակււէն ճտնաւղտրհռվ Լ(> րետսնսւյին արկղն եր ի՝ լի ղի մ I, արն ե րի մե V 
տեղավորում կ 16 տոննա տարրեր տեսակի ու տարրեր տեղեըիւ/ րերած հո
ղեր, սէոեղծւււ մ կ րնության if ի կտոր, ււրին թրջում ե՛հ անձրևները, ծ ած- 
կում է Ա էւսկվտյի առատ ձյունը, unti/iiui/'liiit մ կ ամառվա արևրւ f'ttt յոևրը 
նրանէ] վրտ աճա if են ու դա ր գտնում, տերևաթափվում ե՛հ ու մեռնում, 
եռում կ այնտեղ ռրդանական կյանքը, նրանք/ քայ՛քայում /г 7/ րադմաթիվ 
մ ի կրոո րղան ի i/ilh ե ր ր , աոէո^արյաե նյութերն անձրևի հետ տաքէվոէ մ ե՛հ 1/ած. 
այդ ["’Լ՛՛ք՛ "1,ոնք 7/'<^Z' ք^՚լ՚^կ՝ “՛մառ ու ձմեռ. ռւն րն դհա ա հո֊
ոևլ ե՛հ 1.4 Ոէսւրի, կւսդմեք ե՛հ 5 միլիոն լիտր, որր ‘Լիքյտմսը հավօւ,րւււ մ կ 
մինչև ւքերհին կա թ ի/ր, դո լո քէշ ի ա t/նոէ. մ, նորիէ/ լուծում, նորիէ/ րյուրեղարյ- 
նու.if։ Եկ / ա րորատոր ի այու/ք ը լու ր ե tf տ էյ ող ՛հյութերի հևա մ ի առին ‘Լիլյամռի 
էէւաղււէնղոէկոր ու ղեղում րյոէրեղէսնում ե՛հ նոր ւքւո։ր1րր, նոր ղտղտւիարներր 

‘I'/nn հետ մ ի աո ին ‘Լի լյա էք որ կւո դմա կեքււղոէ մ կ ր ի ո/ող ի ական հարու ոտ 
ան կա ր ո/ն , որտեղ ո ւոո t.lflt ու ո ի յւ ո ւ.մ կ H հաւյուրի ։/ ակև/ի րու յսերի րիո/ո- 
դիակէսն հսւէոկոէ.ի1 յսւննե րրւ ևա այսւոեղ ղաաել կ մի շու/ւք րսւյսևրի՚տե- 
սակնե />. որոնք ունեն իէոչոր ղործնէկկան նշան ակութ յսւն t iJ.jno/t քԼմերի֊ 
կ՚է՚յի ^1,ա!1յս4 Նտհանք/նե րոէ.մ լա յ՚հ տարած կսւծ հո\ւււկակ ո ր (էկաղտկ՚Օ աո֊ 
կոէ յալւ ‘Լիլյւսւ! ոի ոաաւյած հիրրիդային աւէվւււյսէի 2 ո տ աոնԼրն են, որոնք 
տարած կել ե՛հ fl.մ ե ր ի կայա մ КЦ2 թ., սլրուի, Հանդինին, ինշս/Լո վեք9ին„ 
ի'։ւյՀհ կ ղ/էէււմ, ‘Լի/յտմսի տված կես թեյի ղղա/ սերմի միջոէքով: Եոկև֊ 
տական թերթե՜րիքյ մեկն այղ աոթիէք դրա.if կր, սր ‘Լիյրոմոի այղ թեJի 
ղղ,1,/ր պիտի ղ"հել Ամերիկայի 1'J"՛ ՛/"• '"ն տ եսակտ՚ւ, Թա՛հղսրրանու մ իրրև 
կկու այն րանի, чր <Լմերիկայա.մ ամենատարածված կևրարրրLjitp1 ւրկաղակ}) 
աովւււ յար ո ո t ո ակ ui'li ծ it/i/tti tf ւէէ՚հի։ Անհրաժեշտ կ այստեղ հիշատաք/ել, սր 
այդ {‘’էէհր ւիորձերր 'Լիք յամսր կուատրեյ կ իր անձնակա՚ր* մ ի'• էԱ]ն\և րէէկ, 
սրովհեսւ/է «քնմտ՚հո նպաւոաքքների հաւ!՛աքէ //արական ղանձո/րւս՚հու.մ tf/i^ut/֊ 

ներ *են եղել:
1905 թ. ’Լիքյա մ էէն էոկւոիկ կև[“'/“կ մւոէւնտկէ/ու if Լ ու ո ւոն ողա կան 

շսւր<!էէէէքեևրինէ ւ:արակարհ ի _• իւ ան ոէ թ յսւննևրի որոշ ղիջսէԱեերի շրխս՚հում 
‘1էի/յտմււը դասն սէ մ կ '-I ե ա րււկււկտ յա Ակադեմիայի աոէււ՚էի՚հ ընտրովի ոեկ֊ 
տսրրւ Ա տանձնևլէէվ “էյ՛/ ւղտչտոնր, ՛հա if ի շա/՚ք ոեսլսլէյ ի ս՚հ էիսւիէէիէու֊ 
թյու-ններ կ մ ւոցնոէ մ Ակւս ւքե մ ի th J ի կյանքումէ Օրինակ, աո աքին անդամ 
հավասար իրոէվունքնևրով Ակադեմիա կ րնղունսւ if կտնանքք, սքնշաէ/՚հոէ մ 
կ ուսանէէէ/ոէ թ յան ընղսւ՚հե/էէւթ յսւն ք]ե'հղայի4ւ ււկղււունքր, հրաւ/ իրա if կ 
աոսէձին հրեա ղ աււա իւււսն ե ր ին, ընդունում կ հրեա II ւ ո ա՛հ սղն ե ր, ուսահոդ֊ 
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ներին թույլ կ տալիս աif tiէ ոնանս։լ, նպաււաամ է иէ иանսպական խմ րակ֊ 
ների կազմակերպմանը, 1էքււէն^> փաստորեն վե րած վ ու էք են րաղարսէկան 
լճէոլյթ ^/ք1"/ խմրակների։ 'Լիլյամսի լա րո ր ա աո ր ի ու յո ւ if, նրա հով ան էսվէէ֊ 
րությտն տակ, ոևո լո ւ.ւլ ի էւնե րն ե՜ ր ի Ժող ո՛ւիւ եր են տեղի ու Նենա if. ո և սլա - 
ո իոն ուսանողներքւ՚հ նա հնարավորություն կ տալիս կեղծ անուննԼրո վ ււո- 
վսրել Ակադեմի ույու մ, նրանէ) փոխարեն գաղտնի կերպով քէւսման վարձ կ 
մուծում ե այլև, և այլն։ 1‘նորււշ են հետևյալ, թեկուդ երկու. փասաերր. 
190(1 թ. դեն ե ր ա լ֊ դ tu րե րն ա աո ր 'իւ։ լբա ո ով ր զսւլիււ Հ Ակսւդևմ իա՝ խաղար֊ 
կութ յան կտտարելու նպաաակով. այդ ժամանակ այնտեղ տեղի կր ա.նե֊ 
նում սևոլուցիսներն երի ժողով։ 'ԼիլյամւՀհ իրրհ ոեկաււր երկար ու համաս 
կերպով զիմ աղրա.մ կ ՛իա րաաւվի պահան 0 ին , պա ա .Հա ч ա րտն ե լսվ, որ 
ւոաււնր մ ինիաո ր ի թույլտվության նա չի կարող համաձայնել բարձրագույն 
ղ պ րոց ո։ մ իւ ուղ ա րկո, թյուն կաաա րե լուն։ էԼյսպիււով նա ժամանակ է յա֊ 
հում ու. իմտւյ տալիս ժ ալովը վեր9 ա յլնե լու։ էք ի արիշ օրինակ. 'Լիլյամսի 
լարորաո՚ււրի այում տեղի կ ունենում ընդհատակ լա մ ողաի Ոո ա ի կան ու֊ 
թ jin'h ր Յանկարծակի շրջապատում կ շևնրն nt. ներխուժում խաղարկու֊ 
թյան կաաարելու հաւք ար։ U'JI մասի՚հ իմա։/ կ տրվամ 'Լքււյաւէւվէն. նա 
սէնմիհասլես անցնում կ ժ ար։վականն երի մոա, րարձրան ում կ ամբիոն ու 
երկու մամ ան ր՛է։ զհատ դսւաոխաւության կ կարդամ հողի tt ա ր ո ւ կա ու ր ա յի 
նշանակա թյան մասին։ Տես՚հելսվ այղ, nuտիկանությունր թողնում կ շենրն 
ա հեսանու մ։

*Լիլյամէւն ոՀհվերհ ընդհարվում կ մի կողմից Ռժլադեմիայի ոևակցիոն 
պրոփևա։։.ր։ոյի, մյուս կայմից ցարական չ ին ուի։ ի կն ե ր ի հես։, "[՛ի հեաեսւն֊ 
րով ծանր հիվանդանամ կ ե. 1.908 թ. հրաժարվում ոեկաորի պաշտոնից։

(Լո ո էլձ ան սւ լաց հեաո նա կաղմակերպում Լ մէորդա դեանաղիաա թյան 
կուրսեր ա //'արդ աղե անաղ ի ա ա կան Հե ա ա դո ա ա կան /'Ն и ա ի ա ո Լա, սրր դո֊ 
յա flյուն ու՛հի մինչ օրս ե կրում կ 'կիւյամսի տնսՀհրւ Ռուսաստանի 
հարավ֊արե եէյա՚հ շրջանն ե րի աղուա ու անսլեաք հոդերը յտւրսւլյնսլոէ ու 
օղտաղործմտն տակ դնելա նպատակով 19J1 ի), 'կիլյամոր կա դմա կերպում 
կ նհր էլ ի աա- Հ ե աա ։ր։ ..։ա/լսՀււ ի՚սи ա ի աո / nt:

կոկաեմ րե ր յա՛հ էէե ո րէ ւդ ի ա լ ի I/ անմիջապես հեաո Օ՜։ tutu րեկսմհ, արէլեն 
1Ա1>/ այիւարհային հոչակ ո t.'h ե էյ ո ւլ ՛Լի լ յամ որ րարձրաձայ՚հ ող-ջուներ պրսլե֊ 
տարի աա ի ղիկաաաոէ րա՚հ, իր ձեորը սլա րւլեդ սլսւյրարող րանվոր ղասա֊ 
կարդիհ ու իր րււրքր ուժերը նվիրեդ նոր կ (ա՛հրի համար մղվող պայրարին!

Ասվեւոական իչիւանու թ յոէն հա ո ա ա ա </ ե րւ ւ դ մի քան ft ամիս հետո, 
7.9/ձ P. սկղլՀհերի՚Ո, 'կիլյամսր դրում կր. հ՚իարավսր չղթսՀհերր փշրված 
ե՛հ, ե էսղտա ttntn J ւէղէէվրդի աոաք րացվում կ ին րն nt ր n t յն դա ր դ արյ մ ան, 
jnt րահաէէէէէէ կ կէւլլտււլրայի անսահման հեոապԱւակեր։ Փշոտ կր ու դժվար 
ո ա րկէէէ թ յան էլա րե ր ի ճանապարհը, հեշտ չի լին ի նաև ա դա էսէէլթ յան ճա՛մ
փան. րսւյէ/ արևն արւլե՚հ երևացել կ, րարձրանու մ կ հորիզոնի վրա րոսոր 
էսրևր. ոուսակա՚հ տդատսւի/յան երիաասարւլ արևի ճտոադայթների աոա՚է 
դրւքևրւէ են մաէէսւխէէււլի tfh սւ դ ո ր դն ե ր ր... և ամեն մեկը, որի համար թունկ 
կ մեր ադէլա յին պրոդրևսը, թ արմ աղած ուժ ե րով ու նոր էէոա՚հդով սլա րտա֊ 
վսր Լ ft ե թ ե ա ց ն ե ( ա էրս tint t fl (iii'li այդ դժվար ՀանապարհրՏ)։ ՛Լիք յա մսի նման 
‘ll'f-l-l1 ^ոկաեմ րե ր յա՛հ ոև.ս լուէք ի ա յ ի հսՀհղեպ. երիտաոա րդ I/ո if և nt ա կա՛հ
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իշիւանության ^ա՚էպեպ, պատահական չկ, այլ տրտմարանական շարունտ- 
կությէէւնն ս>յն վերա րե ր մ ունրի tn "/'/* նա հանդես կ րերեք պրոգ
րեսիվ տարրերի, ոևււլւււդ ի nh net! երի հանդեպ՝ սկսած ■՝՝՝ ի if ի ր յաղե ի աոա

ջին դասսւիէււսւէլթյունիդ, որ ՛հա լսել կ I3S/ H'ԼՒH > մինչև Ս՝ ովետների 
՛> ա ղ թան ա կր է

1.01.0----20 թ. թ, ոևււլուլլիոն it։ Uանսղության հետ միասին 'Լիլյամռն
ակտիվ կերպով պայքարում կ ո ւ սան Աղա թ յան որոշ մասի հա կա պ ր ոլե in ու
րական in րամ ա դրոլ թ յունն ե ր ի ու ոեակդ իոն պրււ!իևոուրայի դեմւ ՜ետ հարդ 
կ հարու դա if րտն վ ո րա կան !իէոկսւ.լւոեա րււււյհլու մասին, if ա ոն ու կդ nt.if կ 
Գրով պրտի ււ ր ր ի աշխատանքներին, սրի նպատակն կր վ ե ր in կա ո Ոէ դ ե / րւււրձ- 
րադա. Հհ ղպրռդներր. if ասնակդա մ կ ԳքէԵԼՌՈ-յի աոիոո տանքներին, ակտիվ 
կերպով ոդհւոմ կ Պե տ պլանին ' երկրի ղ յ m. tjui ա՛հ ա եn ա. թ յան ււո դ իա [ ի սաա՝ 
կան վերակա ttttl.tj մ ան ղռրծա մ։ 1030—31 թ վա կանն ե ր ին, երր Սովևէոա կան 
իշխանությունդ ՛• սւդ ահտաի կա յին կուլտուրան!:րի ու նրւււնդ րերք տտվսւ~ 
թյա՚հ րարձրադման հարդ կ դնում, 1Լի[յամււր հանդես կ դալիս ա դ րn տեխ — 
նիկական ձեռնարկումների մ ի ա if րսդչ սիստեմի, մի ամրոդձ կէւ մ պ յե ։pn ի 
աո ս^արկա.թ յամր, որի մեջ մտնամ կ ճիշտ դ ան ք աշլ>ջ ան ւաւ ա թ յ n էն ր, 
հոդի կնձկանման ո տ րա կա tit րա յի աո եղծ tf ան սւնհրամ եչաոլթ յան ր, ի՛՛՛ր 
վ ա ր ր և. այՀհ, "[՛ի դեմ մի շսւրք գիտնականներ ն իդռւկնե ր ճոճևդին ու 
թաքնված լինելով Տգիտական աեաւլթ յանն ե ր ի Օ> հետևում, մեր երկրի դյու- 
դ ա ան ա եitա.թ յէէւնը վարձեր ին շեղել ղարդադմպն ճիշտ ճանապարհիդ է Պ ա /- 
քսւրի Ա՛յդ շրջունում 'կիլյամսԱ իր հւսմաոաթ յամր, իր դիտական սկդրուն֊ 
քա յնա իք յւսմ ր /ի ու. կրակոտ ելույթներով օւլնեդ մեր պարտիային՝ դռւն- 
րւսշ(>ջ "'ն տ ո ու թ յան ր պարարտանյութերով վաիւարինելա , ծանծաղ վարի 
և այլ ոչ պակաս սիւալ ա. վհաաււկար հ tnեւաւթJUւններր է- մերկադներււ դււր- 
A ա. մ ւ

'Լիլյսւ՚քսի տշիէ ու ւաւէ՚հրա յին մրն սկսվում կր վաղ ուռավ աո յան, վեր՝ 
ջանում ուշ երեկոյտնէ եւււ ա՛հրնղհա տ սովէւրեդնա մ կր ա. սովորումւ երա 
ււեղսւ՚հի վրա ՛իա րվին ի ա. Պւոաոերի հատորների կւէղյւի՚էւ կարելի կր տես
նել Մարրոի ու ինւլելսի, կե'հի'հ1ւ ա II աալիրհ ի, Պռւ.շկինի ա Գէէդսլի տշ- 
իէաւոա իք յա՚հ՚՚հե ր ր: Նրա ղասա իասա. թ յոլհն ե րն ու րաղմւսիքիվ ղեկուդում- 
ներր ճււիւ ր ււվ ռՀհ ղ տ կու իք յան ունե ին ու րյուրեղտորսքհ մարերն ան րնղհւււ ա 
հոսում կ ին երկաթ յւււ ւորամ արանսւթ քտմ րր Նա հււՀհ ղ ի ւաւնւււ մ կր 1! ովեսւա- 
կան Ս իության ավաղ աղ րոնոմ ր, որի մառ ղու [ի’՛' ղն»«' կի“>< հաւլտ րտվոր
կո լիա ղն ի էլն ե ր ու աղրւէնոէքււերւ ՜ք՚րա տված ավելի րւււն 4.00 աշիւտւոորթ յռւ՚հ- 
ները կաղւ! ա.մ են մեր ղ ի տ ակտն ղւռնձւորանի ւսրմերավոր ղոհտրնհրր։

Ս ովեւոտկան իշիաՀհու թ յսւ՚հր րսւրձր դնա հա տ և / ո վ 'Լիյ յամ սի մասաւ— 
դած իաշորաղսւ յն ծ ւո ո ա յսւթ յու՚հ՚հ ե ր ր, նրան շնորհել կ ե],չիէ տ ասՀհ ր ի Հե
րոսի կոշու մ। սլարդևատրևլ կարմիր ‘երոշի ու կևնինի շրւււնշտննելավ, իսկ 
քմոոկվայի աշիւաաավորէէէթյունը մարտնչող ղի տն ակտնին րնսւրեք կ Գերտ- 
ղույ՚հ 11ււվետի ղե՜ւղու ատա։ I! ււ // կվա յ ի Տ ի մ ի ր յա ղե ի անվան Սկա ղ ե մ ի ա յ ի 
ղյիւսւվոր շենքի մսսւ, ծւողկաղարղ հրապարակի վրա, «Տ՝ ի մ ի ր յ ա ղե ի արձանի 
դիմադր դրված կ 'կիլյամռի հոյակապ արձանր, "(՚ր ղեո հեովիդնմահւվէւււ! 
կ կենդան ի 'կի լյամ ււի՚հ ե որր կարծեր թե րւսրադ ած վիճակում շարունտ֊ 
կում կ պայքարել իր սիրած հայրենիքի վւսա.սւէ1որ սւպադայի հւա1 ար:
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Ակաղեմ [iljttit //'. '/,/» (յա մ սն ի ր ր է՛ ււովեւոական [пп*пրաղ n t յն »//»«»- 
՛հական ւչիսւու [Iյան պա ա մ и (.[! յան մե 9 նոր դարաշրջան բացող </' ի շար,ր 
ուոեղծուղււրծու fl յուններ Հ ավել, որոնյ> մեծ չափով ր ա րձ ր ա րյ լ՛ել են ււովե- 
սաւկան ղ [iiiku [.)յան հեղին ակա [J jni'h'h nt. աս ա9 ա վււ ր ղերն ամ րողՀ էւ՚չիէսւր֊ 
համէ Այղ ղ խոտկան и ա ե ղծ ա ղ tt ր ծ т ք) յ ո i'h'h ե րր հավասար չաւիււվ վևրարե- 
[till մ են ինչպես հարայի տա [1 յան ա երկրադործ ա f]յան, այնպեււ Լ լ if ար֊
ijU! ղ ե ան in ղ ի ա tn f! ք ա՛հ tit. մ ե լի ո ր m i( [i ա j ի, ղ jni.if ա ան nt և и ա կա՛հ if 1. ,ր են աղ ի֊ 
աո I [1 յան tn րնդհանու ր ր ի и/и ղ ի ակա՛հ i ա ր ղ եր [Հհ :

՛Լ. Ռ. 'Լի( յամւՀհ ք՛քէ դո րծ սւ՚հեսւ յմ յտն հենց հկղրից սկաււմ Լ իւիաո 
յՀհնտղաւււել <Г у /»տա fl յււ ւ.նր ղի tnnt.fi յսՀհ համար» у րա յ [iiր tit. նպաաաււ մ այղ 
դյա ղ linn'll տ եհ ական արաաղ րա [/յա՛հ հետ հերա կերպով կապեյան, սկաււմ 
I; րայւկսծ ել հին հււղաւլ ի աէէւքվյան մեջ տիրող բարաւյաէք վիճէսկր և րնղ- 
հան րապեււ նրա մե[Jող սյայ ի ական֊ փիյի ււաիա յակւււն հիմ անյՀհե ր րւ

՝Լ[ւ IJUI մ и [t ա.էէմ էէէ-նբի հ/էմեական ղրա.յք1ն երից մեկր կայանամ կ նրա- 
‘հու if, որ նա հալին if ւէէոենա il I, իրրհ րն ա պ ա ա tl ա կա՛հ tl արԱեի, "րր ստեղծ- 
վոէմ է ձևսէկե րպվ Ш մ, անքէնդ հա ա վէէւփէէիւվւււ մ ա դա րդ ան ttt.tf ( ր ի njntj ի tn- 

կան ղււրծսննե ր ի էողղեցա [! յա՛հ աակ, որ հողի րաղմ աք! իվ տիպերն ա աա~ 
ր ա տեսակնե ր ր կապված ե՛հ իրար հետ պա ա il ա ղ ե՛հ ե ա ի կա կան կապերով tit 

հ ա՛հ ղ [in ա՛հ ու մ են մ իա ՛Հհ ակա՛հ հո ղ ա .կա ղ մ ալ պ ր и ց ե и ի զարդարման աոան
ձին էէէէւաղիաներրէ Այղ հողակազմող պրոցեււյւ երկրի վրա ր՚հք) iii'httt.if /, 

Օրդ ւււն տկան ն յա fl երի սէհեւլծման ա միաժամանակ տեղի и t.'h !; tj it ղ նրանց 
րւո յ,րա յմ ան . ա in ր ր "t ( ո է ծ ւ)՝ ան մ [i^nijiii[, tn յն պե и որ մեկ պրոցեււի վեր^ր 
մ [null ամանակ հանդիսանա, մ Լ մ jut ո պրոցեււի ււկ[ւղրրւ է՚րկրի ր ո ւ и ա կա՛հ 
ծսւիկոցր՝ բարձր կարդ ի կանաչ րա յոերն и ւ անւրււյն բակտերիաներն աո֊
ա ի.'in'h ու (1111(1 վէոիւու մ ե՛հ հողի հիօեակսՀհ чшпկա թյա ն՚հե[Հհ ու հեսւաղա 
դարդար ման ը՛հ [I tug բու մ ասեդծ ու.մ այնպիսի պա յմ աննե ր , ււլւո՚հր վե յւ9 ե՛հ 
ղնոէ մ իրենց ւլո յա [Iյանն ա աո ա 9/w ղն и ւ մ ՛հոր ււ> ե ո ա կ՚հ ե ր : .[* աար րերսէ- 
թյու ն հին հարայի irint.flյան՝ 'Լիլյումոր հողակաղմող ւղրո։յեиա if հի ‘մհտկա՛հ
ղերր վե րաղ (iiii.if կ о (ւ ղ ան ա կ ա՛հ աչ lit in րհ [Հհ' и ր ղ ա՛հ ական ն յւււ [] ոահղծ ող 
կանաչ րայսերին ե if ի ամաւք ան ակ "‘J4 նյոէ.[1երյւ րա յ .jntt յայ, ւաորրալու.֊ 
ծււղ բակտերիաներին ա шп-նկերին ե ույղ կւոպսւկւ/ա [Iյսւմր 'Լիլյամււր 
համարվամ կ (ւ ի и լալ ի in կան Հւ՚ղււււ( [i mitt [I յա՛հ քւիԱեւալիրր։ 'Լիլյամււր հայի 
հ ա 11 կ ill I/ո ղ it ւ fl յ ա՛հ ifh9 ՛հոր րով անղուկուք1յու'հ Լ ղ՚հ ա if ւ քէրրե հայի ր՚հորոչ- 
մ in'h հիմր նա (Հհ ղ и էն ո ւ if Լ ՝,հղի ա ր in ա ղ ր հղա կան п ւ [>} յ ա՛հ հուււէկա[1յանր, 
‘հրա րերրաավnt fl /ա՛հ րն ղ ա.ն ւււկա [•!յււլն րւ Ա՛յղ պա tnhnut ով իր ւււչտղ րա ֊
ք1յան ամրող^ կենէոլանր ‘հա ղտ րձնա.մ Լ հալի ահա այղ հաակու.ք1 (in'h՝ 

րե րրւււտվււէ ք) յա՛հ (Հհ ղ и Հհ ու կո ւ fl յ ա՛հ ա՚հր՚հղհտա ղա ր ղ ա ց if ա՛հ վրա հալին 
if ittnL'hni tl իրրե ա ր ut աղ ր ttt.fH յան էքի^ու//՛, այն տ մ րող Հււ վ ին կաւղելււվ tin- 

ղ իա (ի սա ական ղ jtt t ղա ան in ե n ut fl յան ղործնական իՀհղիրների հեա։
Հււղի մեջ աեղի ու՚հեւյււղ (ւ ի ո ( ո ղ ի ա կ in'h u( ր ո (( ե n'h ե ր [i n t it ո i.'lfii ո՛ ո [i ր ո t ֊ 

թ յա՛հ հիմ ա՛հ վրա '!,[՛( յա մ որ դայիս I; այն ե ղ ր ակա if ո ւ fl յա՛հ , որ հողի րի~
if իւոկան Iftitijffil ու- րնու յիէր սլա / մ ււՀհավո ր վոէ-մ են ո ր ղ ա՛հ ա կա՛հ ն յ ո ւ fl ե ր ո վւ 
tf Մ ա էք (1Լ ր it'll ո ած մայրական աեոուկի, աւղաէՀհերի ւի[որւէ1.ն մասսայի մեք 
•ւրղանական նյուքմ, էքաւյրեր այ՚հաեղ կյսՀհր,—ասւււմ I, ՛Լի ] յ ա մ ч ր, — և չսւա
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արաղ մեոսւծ ւ Г ա յր tn կա ն տեսակս կվերածվի կենդանի կոմ պլ ե Հ_ւր< ի , "/’/>
մ իա է/նու.մ կ անկ ենղ ա՛հ հանյւա յին րն ա.թ յուն ր կենղ ան ակա՛հ աշիւա րհքւ 
հետ иւ վերածււլմ այղ րերրէստվու [Iյսւն րնղու "հակ հողիս г

Pill ,ււական էիս ր մ tutj ի ա՛հ ե ր ի ա մ ի կրսռ [պանի ղՍե երի րի и քո ղft ակա՛հ 
Ш ոա՚հ ձ՚հահտ ւոկւււթ յոէններքէ կվ ո րւ ւ ւլ ft ա յի ո ւ tut t Ահ աո ի րո ւ թ ini'll հիման վրա 
’կիլյամոր սշ միայն մշակել կ if ft nt ո՚հ ական հողսյկա էր)' ող 1 ւղ ր ույ ե ո ի իր 
տեսության ր, П1Ц հ շււշաւիել րնղհա՚հւււր ր ft ո րւ ղ fun կան նշանակա թյուն 
ււլնեէքէէղ այնպիսի հարդեր, ինչպիսիք ե՛հ, օրինակ, կյանրի ծ աղ մ in'll հկրղր֊ 
՛հ ա if ա յ ր ք< պրոր/ե մր . նա այն կարծիրին կ, որ կյտնրի ծաղու if ր ուեւյքէ է 
tit-նհւյել ո< ph հրային մ ի 9 ա if այր и է. մ, այլ ղամարի if րաւ

՛Լիլ յամո ft nt nil ոՀհ քր մ ի ասն ա կա՛հ հո ղ in էլա ղ մ էէղ պրայ եոի մասին միա- 
մամանտկ ու ււմու՚հր կ հողի րնսէկան րե ր ր ի ո ւ թ յան դա րղայյ մ ա՛հ մահին 
ա յ՚հյ> անոէքււրրանուք ՛հու հենւքսւմ կ միգաւք այրի աղղեէ/ա fl յա՛հ' րսւասկա՚հ 
օրդան ի ղմի համար ան հ ր ամ ե - ա կենսական ղս րծ ti'h’h ե ր ի վրա tn tjnijij աւո֊ 
լիս այ՚հ կոնկրետ ո ւղ ին եր ր . որս՚հր ա պահո if ա մ ե՛հ րերրաաւքէէէ թյսէն ան֊ 
րնղհատ ր ա րձ րա էյ и ւ if ր : Այո ղործամ 'Լիլյամսր քււոշոր նշան ա կա թ է էէւն կ 
սէւսլիո իւոր վարին, լաւք մշակմանը ե հողի ոարու կաա.րայքէնt hfiui կար֊ 
ծքւյւոէք ՜4՚ղքւ մեք կայուն կն ձ կ ա՛հ if ա՛հ и ա ր ո ւ կւոո ւ.րա ւււոեղծ ելր հալ աղսրծււլ֊ 
թյա՚հ հիէքեական ա՚հե յ ft ,րն ե լ: ի ւյ if եկն I; հտ՚հղ իււանէււմ և ահա թե ի՚հշւււ; 
11ուլւււու րա կան րու յոհրի նորմալ դսէրղսւц ումր, ուրեՏե if եր դաշտերի րտրձր 
րե րրատւքո! թյուն ր, ւղ ւււ՜ւանհ и ւ մ Լ հայի մեջ <՝ղի Ш ջրի աղատ շ րհան աո ո է - 
թյուն, խոնավ ա թ յա՛հ կււ է in nt էլամ, ււնն ղ ա՛հ յ ու թ եր ի մ՛էէ ր ի լի ղաղ ու if ա. 1['իվ 
ող ւէւտղиրծ ում, ft այյնէ եմա՚հ պայմաններ կարելի կ ստեղծել միայն կա֊ 
յան կն ձկան ման ո ու րակ ա ու րա ունեւրւղ հողերու մ , որովհետև ւիսշիաւյած 
հողի մեք Ող շի թ ու լի ա՛հ ւյ и ։ մ , ջուրն արաղ. ղսրւրշի ա՛հում կ ա. երաշտ 
•ս ո ա՛ջ աղն ում: Բարձր րերր կարելի կ սաա՚հալ միայն tn յն հողե րաւք. 
որո’հր ոմտված ե՛հ կայուն կն о կա՛հ մ ան и տ րու Ijuttn ր ա յո if t ՛կքէ լյամսր րյ ա յւյ 
կ տալիս, որ նման սարուկւէւա րսւ կւււյւհլի կ ստանալ մքւ շարր ձեոնարկում- 
'հերքւ, ե ուո ահ քէն հերթ ին րուղմ ամ յա քմ ի թ ե ոն ած ա ղ ի կ ա հաւյ աղղ ին ե ր ի րնւոտ֊ 
նիրին ւղա ակա՚հող քաւ ատ ր ոլյսև ր ի իւ ու ոն ո է. ր ղ քւ կուլաուրայի if ի հ п ւյ ո if ւ ՝Լի~ 
լյամսի հ տ կա ո ւոկււ ր ղն ե ր ր երկար մւոմանակ միւաոււք կք՚՚հ ստրուկտուրայի 
նշա՚հտկա թ յունն ու ղտ՚էւսւմ, որ uiitiii'hif if անրար րհ ա՛հ шп ո է.թ յան . միայն 
ւղւորտ րսւաղ մա՛հ մ քւ հ ույ աք հ՚էւտրտւքոր կ րա րձ ր inչյն ե լ մեր դաշտերի րերրա- 
ւորվոէ թ jni'h fit ~երա'հր մ իա՚հ ղա մ ա յ՚հ ա՚էւհիԱհ կերւղուք մեղաղրա.մ /./'V/ 'կք1՜ 
լ՚յամհին նրա՚հա մ, որ քւ ր ր թե ՛հա թ ե ր ա ղ՚հ ահա տ и ւ մ կ .ղա ր ա ր ա ւայ մ ա՛հ 
նշանակէ!! թ յա ՛հր, ւսյ՚Կ ինչ 'Լքւլրոմսր միշա ր՚հղղծել կ, որ սլա րա րւոանյա- 
թերր էղետր կ կիրաոել հողքւ յա՛ք մշակման, կնձկանման էէէորա կէՈԱէ րքԱյի 
ւղտյման՚հերու մ, ftltt ատ դաշ տտյի՚հ ր ւս՚հրաշր ջ անտ սու թյան և ր՚հ ղ հան ր ւաւլե и
սւղրէէկաքւղլերոքէ մ եհ, ո րուքհետհ մ ի ա յ՚հ նման րտրձր ու ղ ր и tn և իւն իկսւկան 
՛իոնի >քրա նրանր կարող են րտրձր կկւեկտ ատլ nt. ք՚րոր նպաստել ւ) եր 
ղաշ nth ր ի րերրատ if ա թյանրւ

Շարունակելով ա քո ո ր ա քթէ ե լուք 1‘ոկու .տե ի ու հոաոքւշեի ոկււած ղործր, 
ու nut մեաս իրե յաք հո ղ ա ղ ո ր ծ ա թ յ ա՛հ պա tn if ու թ յան ր ու հաշվի աոնելով մո֊ 
ղ՚՚վրղի դարսէվէէր ւիորձր, ակտղեմի1րւււ 'կիլյսւմւէն իր քսորաթէԱւիանI/ ու 
ե րկւււ ր ու ւււե հ ե tttut ղււ տ ո լ թ յո t'h'hli ր ի հիման if րա մշակել կ րե ր յւա nt if ա թ յա h
ա՛հ ր՚հղհատ րսւ րձ ր ա ղ մ ա՛հ իր ա եաւ ւթ յան ր, քւ ր մ տ էոե ր իա լի ո ա ւոկսէ՚հ nttf֊



'1. /А. Վքդքամսի Հիշատակին 41!

•ւ)ւււնրր, օրր կս շ >[•'<> ‘I l. երկրադո րծ ս-քմ յան խ n տա դաշ tn in ;/»'/* n ի n nt եմ: Un- 

վեէէէա կւււն Միության դյուդ ա ա՛հ tn hu tn թ յան պ րոդ րեո ի if դւ՝յ ր դ ա դ մ ան որո(֊ 
մւսննհ րաւք *A/» IJill if lift ա յդ ւււււմ ունրի A [41 ա ո ո ւ.մ ր դոր ծն ական ո ւ if իրեն 
ւիայրոն կերպով ա ր դ ա ր ա ւյ ր ե լ Լ ւ ք՚ադմաթիվ կւււխ՚՚դներա մ nt. սով խոդնե- 
լէէէւմ ակադ. ’Լքւ լյամււքւ եր կրտդ ործ ուք1 յա՛հ իւ ո in ադաշ ա in յքւն ոիոաէււ '//- 
րաո if ան գործնական արդյունքները fl՛1՛ J& ",ս,[ի>Կ հր մեր ^/'4/'/’ տոա՚է 
դրված կա րե и ր ադ ո • յն խնդիրները րե րվ>աւովւո.թ յան րա րձ րա դ if »/։'.՛*. ո ւ անաււ- 
նապահոէ f!յան դա րդ ա դ if ա՛հ tr 1 էլ դ ո ւ fl յա մ ր ՛հա իրօր /tit ծու մ կէ ('ավւսկան 
Լ I իշու սրակե I միայն . ՛հի դ ա՛հ ա ճ ււււվխոգր, որը Լյա ո ի սա յ ին ե ով կաս ft շոր 
շրջաննե րոէ-if, 1.0-16 fl. ծանր երաշաի պա քմ աննե [iniif 'Լիլյամսի и ft и ա եմ ft 
կիրաո ելու մի9ւււ/ււվ հսկայական տարածությունների վրա и 1111111/ել Լ հեկ
տարիդ 2հ սւվեչ էքորենի միջին րերյււ Ահա ինչու. ՀամԿքըքՊ ԿԿ-ի և
կսւոավ արու թյա՛՜հ LlltS fl. հէէկւոեմ րերի 20-ի պատմական որոշո1՚ւ1ե Ш էք րոդ- 
ջոէթյամր հենվու մ կ այդ "ւոմունրի վրա "՚ նրան օրենրի ամ to ալ fun

'կիլյամոի ե րկրադո րծ tn թ յա՛հ իւ пт ա դաշւո ա յ ին ւէիստեմր ն ախտ տ ե u- 

նու.մ Լ գիտականորեն խոր կերպով •ւի1քեավէւրված մի շտրյչ ձեւՀհարկու ՛ք
ներ, որո՚հր ներդաշնակ կերպով իրար հետ կապում են դ յո ւ.գա ան ու ե ttnt.- 

ք֊/յան րոււլմւսթիվ Հ յւււդերր՝ դ աշ ա ավ ա ր ո ւ fl jit է՛հ ր, tu'h ա սն տ ւդ տ հ ու fl յո է.ն ր, 
ui'li multi ա րո t ծ nt fl յււ Հհ ր ե այլն։ ?Լյն l',4nf ձեռնարկումները, էէրււնր կադ- 
il'tiLtf ե՛հ ե րկրւււդործ ութ յան իււէ Ուա դ աշա ա յ ին п ի и ու ե մ ի սւ и ան ձին օդտկ՚հերը, 
րաւ՛ Վի լյամււի պարտադիր կերպով էդ ի in ի կ ի ր ա ո վ են մ իամ ա մ ա՛հ ակ, կոմւդ֊ 
/bjiti կերւդովմեկր ifjniufi ւեէո շ ադ կապված է ^հ(դ ոդակ՚հ ե ր՚հ ե՚էՀ ա ե ր իա ո ֊ 
րիայի Հքւշւո կադւ) ակերսլոէ մ ր իւ nirtin դ աշաու յ քւ^ւ դ ան ր՚հշր^ ա՛հ ա ո tn. քք յո Հհն ե ր 
ւյհրդնելոէ. միջոդովէ ’ր,։ւի 'ւաաոէկ մշակսւ i!li ու դանրերի րարձրորակ 
իէնւսւքյւր, օրգանական ու. հսւ՚հրայի՚հ էդա ր Ոէ ր ա ա՛հ / nt fl ե ր ի լա (“հ կիրաոամր, 
դտշէսա պաշտպան անաաոա յին շերտերի Ոէոեգծ nt if ր, ր՚հ արով ի , էոեդի պայ-֊ 
մաննևրի՚հ հարմարված ո ե յ ե կւ/ ի ոն ոորսէերի մ շտկու.մ րւ

'ԼիՍ "՛մսի 11<կ ր ադ ո րծ и է fl (in'll խոտադաշտային ա Jit սիստեմի կիրա- 
ոումը էևոնւււյին տյնպիււի երկրների պայմաններում, ինշպիւ/ին Լ, օր. 
Հայկական HIJI՛-, ւեսնսյյի՚հ flերու ք!յոէնների հոդհրի ոդսգմսէն, նրանւյ ր>1հյ- 
րայւքտն, րերրաւովոէ.ք)յոէնր ւդս>յմա՛հավորոդ հոդի ‘հուրր մաոււայի հաւիրշ- 
սւակման դեմ պայքարելու. ու<1եդ միջոէյ I; ՜՚ւււն դ ի И ա՛հ ու մ:

Ա.յւււդ իէէէէվ ‘Լիւյամււի ուոմոՀհրր դ ո ր ծն ակտն ու մ մեր ձեորին դաո
նում է il ի ումեդ դե՚հյւ, ո ր ր ո ո դ ի ա / ի ո աա կ ան դաշտերի մարտիկներին 
՜Հհ ա ր lit վ II ր II լք) յու .ն Լ տալիս փոխեք ՜։,,՚[/1 րնական հաակո i.fl յունն ե ր ր , քիուքի՚հ 
ւոիրւուգհււէեւ րնական ւււ.մ երին է դիաակդարար կւււնւՀհավււրեչ կոէրւաւ րական 
րու յսերի դարդտրյմտն րս[որ պա (մաններն ու այդպիւտվ ապահովել nutj fnit- 

լիսւււակտն հայրեն իրի դ ("• դատն iiiliiincf) յա՛հ արսւադրււդ ա կանու ք) յ ան ա՚հ- 
րնգհաէո վերելյւր:

* » 
4

Ս.կսւ դեմ իկււո '1,ի ք յա մ и ր համարվում կ սովետական if ե / ի որ ա տ իվ դի- 
lit էէ էվ} յան հ քւ11եադ ի ft րւ Մեր քսււ-որ մելիորատոր ակտդ. Ն. IJ. ե ո и tn յա կո վր 
դրււլմ Լ, որ 'Լիլյամււի ւսշ խ ւս տ ան րն ե ր ր C մ ե լ ի որա if ման խնդիրների հիշւո 
գրվ ած րի ա լոէծմսւն համար մեր երկրաւք շ տ ut րան ե՛հ տվելւ 'Լիշյամ սի 
ա յն դ րւււ յք1ր ք ք) ե ճւոհիճներ՚հ տէւսւքա՚հում են ոչ ք!ե У/’/'i “'.էէ о ր դ ան տ կան



• mlnti. ildt/էհւհ inf (f uintinjm tun h tijril/m rtjn if h d iifl mlftnZ ակ ‘If nt էհւք /7о <7»ум7

nt ւհ՚1 ՛/njtjiid ninl mp mi. էհք՜ւ ttltm d и Zu nf ւհու1յրէււք1հւհէո ւհղ 1 i/fth'iu^llub Biff mfilfttUfi

h ,n 4/" (‘ 'l ‘I df^ldu ՛ <7'] էհէհէո1/111էհւո if 11 էհէէէ1/էէ1Ո IIIU <tdmZ 'f // г JI ԱԱհէՈ lllf հէհէՈ I.
'] '^IIJ* H if d 1/քւէո1ոէէհ1քյԱՈ 1ոքէ]ւ]էհէէսք lllltnnilluii till flllflljuflmuilll iffmlflfdlfJIJ/ 

111 iff mltlUllffl/ li if I/ III If ttl էհՈէJI ու բ էհէՈ էք ll U UI in ll nil till UJtllj Ш ItuflimluU. iflipillfllf’^ 

ji tui tn if p tj h inli'ii ւհու1քէոէէէքէորհւոէւէ1է՚ւււք,քչ ւհւոքւէհրո if t/lt mid if ji <j if Гт fi 1/tin ji

ll '/ll It futn էհէք 1հ"1ւ1 UttllZ

H if и ji mfl ւք՚ի ‘hml/m thip/dif Ju ՚ էհէ/ jriudli ili^iufլք uiipiiufiiliili qptil/miniflt ifn 

-Jiitlfl if'/։ fullt/in пи ււսհե ilydtnd m mZ d d է/էհ1հու1քուրհւււ ՚ք It duZunf ^ml/ml/ij dj յաւ tu 

1հՈէ1/Ո1 'fling’ll iJiiHKil tnnf Zttt ^lutilpm ji ui^diih tint jt li trill d mh tijidլք ւււտւքե jiitih 

-mnf njf dt/h ii/nlf mil yfi •էհհ՚ա »/ illnml/ l/m ^Zmhihfti, if d '/hnif у d'/ddmtn i/pif լք 
-tu nil in ւհու mh ini'll nnh^ ^ilij^ll upilf ntryi if •, tf it 7 liu d In li n jt h ml/ tn hilt. 'dtjjiufff

-ւս1/ււէէհււՀւհ in nd r/h iffiiid tliinl/ lttduni if hut. it’fltun d n fi ni ւհո nt jt 1 ddI/1հ(ք Г in dIt 

Ijmlim^ifi 1հւո1 լք ttuu/ui itlllfl ttifmtjjl futd if ւհ1/ուէհ1ո (,dZ ipnf/f in if л 1հա1/ւււէոր/քւս ц 

ji infill nufun tfjn jt i.nut tf Z dd'fpdm էհրոք ffinr/tip n qd uh էհա!/in tn if h tf n jt tnl'l ւք'ի
1 Jfl Ո d Ц էհԱ ttlfltlt ll 1Ո էհւ1 If tn էք •էՈէ/Կ էհէէէ JI 11 tn ’ Jt UtZ'fy 

tjltut. *y qmjthiml/ ddu ‘jtiu^duh ւհուp Hm h dmh ill էհա jt t>d n It nun ho Կ/յոքլք uni 

-llftljl if d tf t;d if զ ll и h 1հՈւ1քՈէ Հէ1 и lint bin It/tl in in nil/ Zf հա! till diiZunf d n ji nti'l if‘/t

tnm jt fimltjd mil iffd/d m (ք՚հ՚ք *] Ժւոր/hi !1ւքւ1ոէհ inn 

“ff; I''"1'/^d uhm mho tfdmm չ <• d h 7 m nun it il m pmlf tl Ժ il in Կ in ո nf զ tn էհա о I'f'fj 

tdi/ptt jt limit d mh էհՈէք լք uiկ mlnm էհէսո ւհւո ւքաւսո1ոէհ tf tn if In fuiifintZ dnZiuif thin ‘dirtjt

-tru. 'fuutdin J'ml/ nil էՈէհէՈ m n ddr/d dfdnul ifnuitif t^tn 1/14111411^11 nt h/ (iditluninlio 

him in lid illicit tnnf inn indtn^ tfih/nf-tndmutntif mf Jim jilt ntd Ь/ttjnU if m if hi litfdut^ 

titnr/i, li tf յ՛ inft ml </d tnd Zud ц i d njn jtf indfmil՝ if d ՛/ /.f inf էհ t^ml/tti t^tnliiJu luhil 4 ftm '/ 
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էհու1ււոէհէ1 du •'/ I t/li I till nt In nt աղ i d d •/ ւհԿէ1 mln ոսհէոլՅ էհա jt ll m d ^d tn d if էհրորյւք m urn

•"/••/"dl'fifl՝/ ft ml/mu 1/m tj 111 lirjmdit uiflmm */ Hi* till! աւհ 1 tl tl'/ 4 tu/ liu din 

difliml/mr էհէէէjiHmlu!mh ujtif/f-iutipnl/mu uid fin!7tltfnmry/ tu 11 tц tddtf hmtytif կ 

քհո՚քff in m if եււսհւո rj hmlid m ji tipnljminijli */ pi и ՛հու n if h էհոս. d n juiifhf'p •Itntlfjj
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դիutrtt թյան tf ասի՛ս, վկայում են, որ ՛Լիլյամո/< հււյակապ դսւսաիւոսսէ֊ 
թ յ անն ե [I ի դ ու ն րա չարււ րա in и ft ի ա յի դ հևսէո «tn րա inn ահ մ ան и t մ այլևս ա֊ 
նելոէ րան չկայ)։ Հնա ր ա վ ո ր и t թ րէ I ն Հո t'h ենա/т/ ավելի ման/ւաւքսուն կանդ 
էսոնեք 'Լիլյամսի կյւ՚սնքի nt. դ ո ft ծ ո ւն It nt թյան վրա, պետք Լ ասել, որ րե~ 
րած էիւսսաերն կլ րավական են բնորոշելու ակադեմ իկոս • ււևսլսւ֊
ւյիոներ դիւոնականի հսկայական մ եծttt թյունր , նրա էէէսմունքի ամենա- 
հդոր, il եձ ոսմը ու նրա մ իՀտդդային նշսւնսւկոէ թ յան ր ։

՛Լի/յամս ի անսահման սերր ւլեւդի ա լ ի է ա ա ան ք ր , րա էյ աո իկ աշիւաաու- 
նակութ յուն ր , հասարակ ttt հում hunt մարդկային դ Л ե ր ր , յ ա յն ա Л ա վ ա յ կրսւ֊ 
դիդիան ttt. հսկա յա կան կա.չու ուրան, սերը դեպի աշիւա ա ավոր ականէ լայն 
մասսաները, մանավանդ երիտաււարդսւ թյսՀԱք • րսւււն աաելա թ յան ր դեպի 
թշնամական ու հակադիտական tn hit tn թ jnt նն և ր ի կրււդներր— ահա նրա jut - 

ասվււր դեմքի րնութ/»/։/<՝ երչէ, որոնդ շնորհիվ նա ձևոք /, րերել սովե աական 
մողովրդի ու մեր ււդձ հասարակու թյա՛հ սերն nt հարդսէնըըւ /*ր 1Հնաու֊ 
ղիաէրքրէւ1, ո ա ե tj Л ա ւյ ո չւ ծ ա կ ա՛հ պաթոսով, if իշտ երիաւսոարդ չավաաեււու- 
թյամր ու. նսւրր երդիէէարււմհսլթ րոմ ր նա վարակու if Լ ր իր աշակերա՝հե~ 
ր ին ու հհաևո րդնե ր ին, մ ա ւյն ե չ ո վ նրանդ մե$ սեր դեպի դ ի աական ■ ոեդ֊ 
Л աղործ ու թյոլնն ttt անսահման հավաա դեպի ոոէԼեաակա՚Ա մսղովրդի -վերհ֊ 

“it ա կ ան հ ադթ անա կր ։
՛Լի լ յա մ սն իր բա դա սիկ արդյանավեա ւլ ո րծ ո t'h ե ո t թ յ ան րնթադյււէւմ 

դէաէ nt ի ա լւ ա կե յ ու աճեդ րել Լ if ասնադեանևր ի ու դիանականների մի ա էք ֊ 
l""l? բսւնակ, որոնդ այս<>ր կարեչի Լ հանդիպել if եր մեծ 1Гիու թյա՛ս 1"՚1"ր 
անկյուններս! մ' սկոած ան ա աո ո ա եարպաանևրիդ մինթւ դսւրա ա ասոն 
~ուկււակահւ ե Ifni րմանսկի շրջանի ա ո ւնդ ր անե ր ի դ մինչև .ինավւււրդ 
Աըարաաի ււտորօաներրւ Եվ իւոչոյւ դիանականի, ա'սմա \ ու աււդչի, մեծար֊ 
ւ}եբ սովեաական րադարադսւ ամենալավ հիշատակն Լ լինելու այն, որ 
մսնյ» պայքարենք նրա սւ սմ ունքի հեաադւս դա րդադ ման, նրա դրու ւթ~ 
՛սերը դո րծնակա՚Ա կյանքի ւ1՝ե^ կի րաոեչւււ , նրա վեհ էլ ա դ th էի ա րն ե ր'ս ա ՚՚:ա- 
տավէէրական ամենալայն մասսաների սե ւի ական ո ւ թ յո t '.Կ ր դարձնելու, ,f! ր 
դյւււ դսււոնաեսա թյան կու րէէսւ րան Լ լ ւու/հչի րարձրա t/'ltելոt , մեր մեծ ււս֊ 
!1 ի'"լի11 ""սկան հա յ րեն ի քի հևւոաղա ծ ադկմ ան ու րսւրդ ավաճման համար, 
ււրին 'Լիլյամււը նվ ի րե դ իր հրաշալի ա այդքան ւլեդե դ իկ կյա՚Աքր։
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С А. Погосян

Изменчивость гибридных сеянцев винограда 
под влиянием ментора

Многообразие растительных форм в природе является результатом 
изменчивости, возникающей от взаимодействия организмов с условиями 
внешней среды. Причиной же изменчивости, как пишет академик Лысен
ко, является «...изменение типа ассимиляции, типа обмена веществ», и 
претерпевшие организмом изменения—«...всегда адекватны воздействию 
условий внешней среды, если эти условия ассимилированы живым те
лом», [1].

Познание закономерностей индивидуального развития организмов, их 
требований к условиям внешней среды на определенном этапе развития 
открывает широкие возможности управления изменчивостью.

Изменчивостью обладают все организмы, но наиболее изменчивыми 
являются гибриды, особенно в первоначальных этапах своего развития, у 
которых, в зависимости от их происхождения и состояния, проявление из
менчивости носит различный характер. Так. например, гибриды однолет
них растений самоопылителей, независимо от того—развивают ли они 
признаки и свойства одного из родителей, или образуют промежуточные 
формы, в нервом потомстве развивают выровненные, сравнительно одно
родные растения.

В отличие от них. у гибридов винограда, полученных как от скрещи
вания материнских форм с функционально женским типом цветка с раз
личными отцовскими формами, так и от скрещивания родительских пар с 
гермафродитными цветками, в первом потомстве наблюдается большое 
разнообразие. Степень разнообразия у гибридных сеянцев винограда в 
первом потомстве так велика, что в пределах одной комбинации редко 
можно встретить два сходных растения.

Нами, начиная с 1939 года, изучается характер разнообразия гибрид
ных сеянцев винограда первого поколения шестидесяти комбинаций, у 
которых не установлено ни одного однородного выровненного потомства. 
Аналогичная картина наблюдается и у гибридов, выращенных в Институ
те Виноделия и Виноградарства АН Армянской ССР научным сотрудни
ком В. В. Саркисяном.

Наблюдения над гибридными сеянцами как до нх вступления в пору 
плодоношения, так и после, в пределах каждой комбинации показали 
большое разнообразие по окраске побегов, опушснпостн коронки, окраске 
и строению листьев, мощности кустов, типу цветка, строению грозди, ве
личине. форме и окраске ягод, срокам созревания и т. д. Такое поведение 
гибридов винограда в Г: не во всех случаях можно объяснить гете- 
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рознготным происхождением родительских пар. В данном случае особо 
важное значение имеет их историческое прошлое.

Известно, что дикий виноград в природе существует раздельнополо, 
двудомно. Размножаясь, в основном, семенным путем, он в потомстве 
очень хорошо воспроизводит родительские формы [2, 3, 141.

Известно, также, что среди дикого винограда лозы с гермафродит
ными цветами встречаются очень редко [4, 14]. Возникновение редких 
экземпляров с гермафродитными цветами, видимо, является результатом 
перекреста в естественных условиях [4]. Надо полагать, что в дальней» 
щем, в процессе длительного естественного отбора и приспособления в 
них также, наподобие диких лоз, развилась способность в семенном по
томстве воспроизводить исходную форму. «...От последовательных посе
вов из семян отобранных лучших сеянцев, -пишет И. В. Мичурин,—в не
скольких генерациях вырабатываются константные сорта, которые легко 
будут размножаться семенами без изменения своих качеств» [13].

Из этого следует, что гермафродитные индивидуумы дикого виногра
да, в результате частого самосева за длительное время в естественных 
условиях, также могли выработать константность. Впоследствии, отли
чившиеся среди них экземпляры при вмешательстве человека включа
лись в цепь вегетативного размножения и вошли в культуру. Как указы
вает профессор Л. М. Негруль [5], многие из ныне существующих сортов 
винограда Закавказья и Средней Азии являются результатом отбора из 
диких лоз. Следовательно, хотя бы часть из них должна была обладать 
свойством воспроизводить себя при семенном размножении и при их гиб
ридизации в потомстве, хотя бы в некоторых случаях, должна была про
явиться однородность. Однако, этого не наблюдается. Во всех случаях 
скрещивания родительских пар с гермафродитными цветами в первом по
томстве имеет место большое разнообразие (см. рис. 1).

Такое разнообразие в первом потомстве гибридов местных сортов 
винограда можно объяснить следующими особенностями этой культуры.

Виноградная лоза считается культурой доисторической эпохи и в 
свою бытность в культуре размножалась вегетативным путем. В практи
ке семенной путь размножения был отставлен и существующие ныне сор
та со дня их зарождения размножались отводками и черенками. Пройдя 
такой путь вегетативного размножения, виноградная лоза аккумулирова
ла в своих вегетативных органах изменения, претерпевшие в течение дли
тельного времени под влиянием внешних условий. Половые же клетки, 
как известно, образуются от соматических клеток и обладают свойством, 
после оплодотворения и образования семян, при прорастании начинать 
жизнь сызнова и в потомстве развивать все те изменения, которые акку
мулированы в их предшествующих вегетативных поколениях.

«Проследить, через какие последовательно протекающие звенья изме
няется тот процесс, который становится началом—основой для развития 
признака,—пишет А. Авакян,—можно только помня, что изменения в по
ловых клетках могут приводить к развитию измененного признака не не-
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посредственно, а лишь через развитие всех необходимых процессов, пред
шествовавших развитию данного признака» [6].

Отсюда ясно, что все те изменения, которые претерпела виноградная 
лоза в столь длительный период вегетативного размножения, должны 
развиться при семенном ее размножении. В литературе имеется немало 
указаний о большом разнообразии у сеянцев культурного винограда 
|2. 7, 8]. Такое разнообразие было установлено и нами при изучении из
менчивости сеянцев различных сортов местного винограда [9]. Следова
тельно, если сорта культурного винограда при семенном воспроизводстве 
не образуют однородного потомства, то их гибриды тем более дают боль
шое разнообразие.

Рис. 1. Различие по форме, величине и Окраске ягод ։нбрндиых сеянцев Р, комби
нации ИнвптукХСсв Сатепи. выращенных из семян одной грб.чди. Верхний ряд— 
ягоды сеянцев, различающихся между собой по величине, форме и в меныней 
сменен 1 но окраске, которая варьирует от желто-зеленой до зелено желтой. 
Нижний ряд—ягоды гибридных сеянцев этой же комбинации, у которых раз
личие наблюдается в окраске. Слева—г желтой окраской, справа—с черной.

Примерно аналогичное поведение имеют и гибриды персика. При 
скрещиваниях различных сортов персика, являющихся самоопылителями, 
в первом потомстве также наблюдается разнообразие. Однако, по степе
ни разнообразия гибриды персика, как многолетней, вегетативно размно
жающейся культуры, отличаются от гибридов винограда. При скрещива
нии родительских пар, имеющих явно гетерозиготное происхождение, 
как Шарали, Таралн (голые персики), Китайский персик и т. д. в Г’, 
наблюдается большое разнообразие. В других же случаях скрещивания в 
пределах комбинации сходных по внсшнсморфологическим признакам ра
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стения встречаются часто, но все же полного доминирования и однород
ности в первом потомстве не наблюдается.

Эту разницу в степени разнообразия у гибридов персика, по сравне
нию с виноградом, можно объяснить тем, что в практике семенное размно
жение персика применяется чаще, чем семенное размножение вино
града и это сравнительно частое возделывание косточками приводит к 
сравнительной константности семенного потомства различных сортов пер
сика, следовательно и к сравнительно выровненному потомству их гиб
ридов.

Все это показывает характер поведения гибридов двух .многолетних 
вегетативно размножающихся культур, в зависимости от их историческо
го прошлого.

Исходя из специфического поведения гибридов винограда в их пер
вом потомстве, интересно было изучить степень их податливости к воспи
танию под влиянием ментора. Этот же вопрос интересно было изу
чить и у гибридов однолетних культур самоопылителей, образующих в F, 
однородное потомство. С этой целью весною 1941 г. нами были проведе
ны прививки черенков гибридных сеянцев винограда на различные подвои. 
В качестве привоя были взяты однгй'лазкозые черенки неплодонося
щих гибридных сеянцев десяти комбинации, из коих черенки сеянцев не
которых комбинаций, преимущественно гибридов местных сортов с Рит
тером 31, были взяты в Ин-те Виноделия и Виноградарства АМ Армян
ской ССР.* Подвоем послужили чубуки девяти сортов местного виногра
да. С каждого гибридного сеянца брались черенки и прививались на 
1—3 различных подвоя, а в некоторых случаях и на подвои, являющиеся 
и родительскими парами. Затем, предварительно стратифицированные в 
ящиках привитые чубуки были пересажены в грунт по комбинациям при
вивки. В качестве контроля к ним с каждого исходного гибр'ида з одина
ковых условиях были посажены по 2 двухглазковых чубука без прививки 
и по 1 чубуку с сорта подвоя. В том же году были проведены прививки 
черенками гибридных растений однолетней культуры томатов в основном 
па растения родительских пар.

Изучение изменчивости гибридов томата под влиянием ментора в год 
прививки у привоев не показало заметных изменений по сравнению с ис
ходными гибридами. Привитые гибриды по форме, окраске, камерности 
плодов и габитусу куста почти ничем не отличались от контрольных ра
стений исходных гибридов, выращенных в одинаковых условиях. Претер
певшие՝ пол влиянием ментора изменения развились только в семенном 
потомстве привитых гибридов, где наблюдалось сильное цлнянне менто
ра, выраженное в уклонении гибридного потомства в основном з сторону 
приставленного подвоя 110).

В отличие от гибридов однолетней культуры томатов, у которых 
влияние ментора сказалось в основном в их семенном потомстве, у гибри
дов многолетней культуры винограда это влияние явно выражалось на 

'Черепка гнбридро %ка«а։шы\ ко ц бин-)■»«(! Ль’.ти яюбемн» лрелогтаплсвы нам՜ 
ст. патча, до рудником Ип-ia В В. Соркжкном.
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привитом гибридном черенке, в процессе его развитая и становления на
следственности, что объясняется более длительным воздействием подвоя 
на развивающемся на нем гибридном растении Р։. Так, например, с трех 
«ибридных сеянцев комбинации Ипаптук X Сев Сатеии были взяты 
черенки и привиты на различные подвои. С одного сеянца черенки были 
привиты на подвои (Воскеат (Харджи). Назели (/Хскяри) и Ереван»։ 
желтый. Черенки с другого сеянца были привиты на Спитак Араксени, с 
третьего—на Ереван։։ желтый. Привитые растения, в зависимости от 
подвоя, вступили в нору плодоношения разновременно.

В период плодоношения наблюдалось различие по форме и величине 
ягод и по количеству семян в ягодах, в зависимости от ментора (см. 
табл. 1).

Таблица I
Изменение формы и величины ягод гибридов винограда под 

илимнисн ментора
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1 И, Ипаптук X Сен Са- 2.1 1.6 Обдльлдп 1-3 Желто-
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гибрид без прививки)

розовая

Р։ Ицапт. X Сев Сатснн 1.7 1,4 Овальная 1-4 Желто-
Воскеат розовая

Воскеат—подвой 1.5 1.5 Круглая 1-4 Бело-желт.
Б, ИиаптукХ Сев Сатеии 1.9 1,2 Продол- В осиовя. Белая с

Назели говатая без семян, 
иногда 1—2
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Спитак Араксени -подвой 2,7 1.7 Длинноват. 1-4 Белп-жел
та и

Навестил Л, № 5-29
Ни >иГ Л-
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Денные табл ты показывают уклонение привитых гибридов виногра
да в сторону подставленного ментора, что выражается в изменении вели
чины и формы их ягод.

Воскеат, образующий 1—4 семени в ягоде, а в основном 2—3, Назе- 
ли. имеющий партенокарпическое завязывание ягод с недоразвитыми се
менами, соответственно повлияли на привои, являющиеся вегетативным 
потомством одного сеянца. В то время как гибрид при прививке на Вос
кеат образовал в ягоде 1—4 семени, при прививке на Назели парте
нокарпия составляла более 50%. В отдельных ягодах образовалось не 
больше двух семян (см. табл. 2).

Таблица 2 
Изменение количества семян и ягодах гибрида винограда 

под влиянием ментора
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ИцаптукхСев Сатенн— 
контроль (исходное растение 
без прививки)

5,8 25,0 40,5 25,0 3” 21,4

F । Ицаптук X Сев Сатени 13,0 41,0 44,4 1,6 15.9
Воскеат

Воскеат (подвой) — 10,5 33,2 40,1 16,2 13,5
F ։ Ицаптук X Сев Сатени 58,0 35,0 7.0 - - _ 50,0

Назели
Назели (подвой) 42,4 21, 21,2 12,0 — 100,0

Надо отметить также, что привитое на Назели растение вступило в 
пору плодоношения на 2 года позже, чем привитое на Воскеат и кон
трольное растение исходного гибрида.

Привитые с одного и того же гибридного сеянца на Воскеат и Ерева- 
ни желтый растения в первый год плодоношения имели более удлиненные 
ягоды, по форме похожие на родителя—Ицаптук и были более раннеспе
лыми. В дальнейшем, уже на третьем—четвертом году плодоношения 
ягоды, под влиянием подвоя, приобрели более овальную форму, иногда 
и округлую и стали созревать на 7—10 дней позже, что также указывает 
на влияние подвоя на развивающееся привитое гибридное растение.

С другого растения этой же комбинации один черенок был привит на 
Еревани желтый. Гибрид уже в третьем году плодоношения образовал 
грозди 2—3 раза крупнее гроздей исходного растения. Самые крупные 
грозди исходного гибрида были длиною в 18—20 см и весом не более 300 
гр, в то время как привитое с этого же сеянца растение имело грозди 
длиною до 30—35 см и весом в 1 кг и более. Образование крупных гроздей
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у привитого растения является результатом влияния подвоя Ереван» жел
тый. у которого длина гроздей в отдельных случаях доходит до 25—30 

!■•.։?. Однако, наряду с этим, в привитом гибриде развились и нежелатель
ные свойства, как то: ломкость гроздей и отрываемость ягод вместе с 
плодоножкой, что особенно сильно выражалось на пятом году плодоно
шения. У исходного гибрида, выращенного на собственных корнях, лом
кость гроздей наблюдалась очень слабо, а отрываемость ягод с плодо
ножкой вовсе не наблюдалась.

Ломкость гроздей свойственна одному из родителей этой комбинации 
скрещивания—Ицаптуку, а отрываемость ягод с плодоножкой является 
одной из характерных черт сорта подвоя Ереван։։ желтый. У привитого 
в молодом возрасте гибрида на Еревана желтый в процессе становления 
наследственности, под влиянием подвоя, развилось это нежелательное 
свойство и усилилось свойство ломкости гроздей. Если бы в первые 2—3 
года плодоношения привитое растение было перенесено на собственные 
корни и тем самым лишено от дальнейшего влияния подвоя, то, вероятно, 
эти свойства в такой степени нс развились бы.

О своевременном удалении ментора с нежелательными свойствами 
имеются указания И. В. Мичурина [И].

Из гибридов другой комбинации Йцаптук X Еревана розовый для 
прививки были взяты черенки с трех растений, которые по своим внешне- 
морфологическим признакам резко различались между собой.

Черенки одного гибридного сеянца были привиты на подвои Назели 
и Арарат։։, один черенок выращивался па собственных корнях—как кон
троль. Прививка на Арарата, к сожалению, не принялась. Привитый же 
па Назели гибрид в период плодоношения образовал ягоды удлиненной 
формы; без семян и крупнее ягод исходного гибрида, у которого ягоды 
также были без семян, но имели круглую форму и размером были мень
ше (см. рис. 2). В этом случае прививки влияние подвоя выражалось в 
изменении величины и формы ягод.

С другого сеянца этой комбинации были взяты три черенка, два из 
которых прививались на Араксени, один выращивался без прививки—как 
контроль. Привитые растения в первый год плодоношения образовали 
ягоды, различающиеся между собой по форме и окраске: на одном и том 
же подвое Араксени одно растение имело ягоды округлой формы с розо
вой окраской, похожие на ягоды исходного гибрида Розовая окраска уси
ливалась по мере становления наследственности. Другое же привитое ра- 
степпе образовало ягоды чуть удлиненной формы и светлой окраски со 
слабо розовым оттенком.

Из привитых гибридов отличившееся по своим хозяйственно-ценным 
свойствам растение было отобрано и в настоящее время размножается 
под № 72 для более подробного изучения—с целью выведения среднеспе
лого столового сорта.

Черенки третьего сеянца этой же комбинации в одном случае были 
привиты на подвой Араратн, в другом—на Ереван։։ розовый. Контроль-
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ное растение исходного гибрида, к сожалению, погибло. Но различное по
ведение привитых с одного и того же сеянца на различные подвои расте
ний явно указывало на соответствующее влияние последних. Несмотря на 
то. что у обоих привитых растений развилась розовая окраска ягод, уна
следования от отцовской формы Еревани розовый, она все же интенсив
нее выражалась в ягодах растения, привитого на Розовый Еревани.

Рис. 2 Сирана ягода гибридного селитр Г։ Ищштук X Ереванн розовый. 
Слепа—ягода того Же гибридного сеянца, привитого ла Пазели.

Более явное уклонение б сторону соответствующих подвоев наблюда
лось в форме и величине гроздей и ягод (см. табл. 3).

Таблица 3
Изменение величины :< формы грОздер и ягод гибридного сеянца под

ПЛНЯ1ЫСМ ПОДЙО0

Наименование 
материала

Размер грозди 
в C.W

Размер ягод 
И см

Средний
вег 'днон 
ягоды

Форма 
ягод

длина |1!нрияа длина ширина

Еревани рОзапый—под
вой

22,8 11,6, 1,7 1,3 1/2 Овальная

F. ИцаптукХ Ерей, роз.
Ерепави розовый

20,0 15.5 2,5 1,5 3,0 Длинная

Лрарати—подвой 22,0 12,0 2/6 2,2 4,2 Яйцевид.
F՜, ИцлптукХЕрев. роз.

Apapaгн
26,0 18,0 2/7 2,2 5М Продол

говатая
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Данные таблицы показывают, что, наряду с изменением в величине 
гроздей, ягоды по своей величине заметно превосходят ягоды соответ
ствующих подвоев, что видно и на рис. 3.

Ркс.З. Слева 1-ая ягода—юрта Лрарати, 2-зя- сеянца Е, 1’шалтук 
X Ереван»» розовы։. привитого ла Арарати. 3-я- этого,же сеянца, 
привитого и а Ереван:» разовый. -1-;н1 ягода Ереван!» розового.

Надо отметить, что эти привитые растения по вегетативным органам 
мало различались между собой. Еле заметные изменения наблюдались 
лишь в форме листьев и длине междоузлии. Однако, з обоих случаях при
вивки гибриды образовали сильнорослые кусты, а привитый на Арарйти 
гибрид имел более мощный куст, что является результатом влияния силь
норослого подвоя .В дальнейшем, при их корнесобственном размножении 
эта разница в мощности кустов также сохранилась.

Ягоды привитых гибридов в период физиологической зрелости имели 
следующие показатели (см. табл. 4).

Шлица 4
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0,32

21,7 132
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Арираги- подвой 22,IX — 20*7 334,0 1139

Е1 ИцаптукХЕрев. ров, х? 71»
Ари рати..............

22/1X 0,29 21,8 290,0 1363,0



С. А. Погосян

Наряду с указанными достоинства .ми (величина гроздей и ягод, срав
нительно высокое содержание сахара, прочность прикрепления ягод к 
плодоножкам, раздавливаемость ягод) эти гибриды отличались и своим 
исключительно красивым внешним видом.

По неполным данным учета урожая, можно сказать и о сравнительно 
высокой урожайности этих гибридов.

Указанные гибриды ускоренным методом размножаются как столо
вые позднеспелые сорта винограда, с целью их передачи в производство 
для низменных районов.

Одни из них изображен на рис. 4.
Интересное явление наблюдалось в отношении образования пола 

этих гибридов. Гибрид № 78, привитый на Еревана роз. образовал цветы

Рис 4. Гибрид X' 79 — Г, Ицапту» < Ереван։։ розовый, привитый из Арарати.

гермафродитного типа. Привитый же с одного и того же гибридного сеян
ца на Арарати (№ 79) образовал цветы функционально женского типа. 
Хотя исходный гибрид и погиб, лишив нас возможности контроля, но мы 
полагаем, что исходный гибрид также имел цветы функционально женско
го типа. При прививке его черенка на Еревани роз., у которого как пар- 
тенокарпнческн завязывающего ягоды сорта, сильно развиты мужские
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элементы, гибрид в процессе своего развития и формирования, видимо 
под влиянием такого подвоя, образовал цветы гермафродитного типа. 
При прививке же на подвои с гермафродитными цветами—Арарати, у 
которого одинаково развиты половые элементы и в силу чего мужские 
элементы по силе наследственности уступали Еревани розовому, он, види
мо, в этом случае не смог переделать пол у привитого гибрида и послед
ний образовал тип цветка исходного растения.

Такое различие в типе цветка указанных гибридов может вызвать 
сомнение в точности эксперимента. Однако, сходство по внешнему типу 
куста и окраске ягод двух этих привитых растении указывает на единое 
их происхождение. Различие между ними наблюдалось, в основном, в ве
личине и форме ягод, в зависимости от подвоя. Следы формы ягод подвоя 
Арарати с выраженной бороздкой на конце ягод, как бы делящей ягоду 
на две половины, часто наблюдались на ягодах привитого на нем гибрида.

Следует отметить, что средн гибридов Г։, полученных от скрещива
ния местных сортов с Риштер № 31, также наблюдались экземпляры с 
функционально женскими, гермафродитными и мужскими цветами. Одна
ко, при прививке их черенков на любые подвои изменение пола не на
блюдалось даже при сильной ассимиляции подвоя. Так, например, приви
тый на Тавризени черенок гибрида Тавризени X Риштер № 31, у которо
го подвой ассимилировал за все годы прививки, образовал мужские цве
ты наподобие исходного гибрида. Это является результатом того, что ди
кий виноград в семенном потомстве прочно развивает свои свойства и 
признаки, в том числе и пол.

Наряду с указанными изменениями у привитых гибридов винограда 
под влиянием ментора, были и случаи, когда привитые гибриды по внеш
неморфологическим признакам не изменились. Это особенно наглядно бы
ло у гибридов I7] Мсхали X Риштер И] ТавризениХ Риштер

Бананц ’ Араксени
Г-\ Амбари X Риштер №31 Г, Амбари X Риштер №31 

Спитак Сатени ’ Назеля
Р1 Таран дмак X Риштер № 31 Гаран дмак X Риштер № 31 

Арарати ’ Еревани розовый
Р; Гаран дмак X Риштер 

Спитак Араксени
Еле заметные изменения наблюдались лишь в строении листьев, иногда 
сравнительно больше в ягодах. По остальным признакам они не отлича
лись от исходных растении. Гибриды эти по своим хозяйственно-ценным 
признакам, за исключением свойства зимостойкости, намного уступали 
гибридам культурных местных сортов.

Наблюдалась коррелятивная связь между типом куста, строением 
листьев и вкусовыми качествами ягод: растения, которые по форме и ве
личине ягод уклонялись в сторону культурного родителя, а по строению 
куста и листьев в сторону дикого родителя, по вкусовым качествам ягод 
уступали гибридам местных сортов, в особенности в начале физиологиче
ской зрелости, когда особо чувствуется специфический (лисьий) привкус
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американского винограда. Аналогичная связь наблюдалась и в отношении 
зимостойкости гибридных сеянцев.

С целью развития в гибридных сеянцах свойства зимостойкости как 
исходные, так и привитые гибриды в первые годы выращивания на зиму 
не закапывались. В дальнейшем, по мере вступления в пору плодоноше
ния, боясь лишиться урожая, половину куста этих гибридов мы закапы
вали на зиму, половина оставалась открытой, а гибриды, которые по внеш
нему виду были похожи на Риштер, вовсе нс закапывались. Гибридные 
сеянцы в первые годы труднее переносили зимние холода; впоследствии, 
по мере возмужалости—сравнительно лучше. Но так как до 1948 года в 
условиях Еревана сильных морозов не было, то все гибриды почти одина
ково зимовали. Зима же 1948—49 г. г. была строгой проверкой развития 
свойства зимостойкости в гибридных сеянцах. Весною 1949 г. было уста
новлено, что незакопанные однолетние побеги гибридов местного куль
турного винограда как привитых, так и контрольных растений, за исклю
чением трех, все вымерзли, в единичных случаях выдержали отдельные 
глазки. Гибриды же культурного винограда с Риштером выдержали 
морозы до 24,4° на поверхности снега. У них наблюдалось вымерзание 
лишь отдельных глазков.

В данном случае также наблюдалась коррелятивная связь между 
строением куста и свойством зимостойкости. Если гибрид по внешнему 
виду был похож на дикаря, то он являлся более зимостойким. У гибридов 
же, которые ио каким-либо признакам были сходны с культурным, на
блюдалось вымерзание отдельных глазков.

Такое поведение гибридов местного винограда объясняется гем, что 
местный виноград по своей природе слабо зимостойкий, почему и во всю 
свою бытность в культуре закапывался на зиму. Молено было в гибридах 
местных сортов, путем воспитания о условиях пониженной температуры, 
развить свойство зимостойкости, хотя бы в пределах тех низких темпера
тур, которые встречаются в условиях Араратской долины. Но то обстоя
тельство, что холодные зимы в условиях Еревана носят не систематиче
ский характер, лишают возможности их воспитания в этом направлении. 
Как известно, гибридное растение формирует свою наследственность в 
конкретных условиях среды, начиная с прорастания семени до первых 
трех—четырех лет плодоношения, после чего наступает стабильная на
следственность. Отсутствие систематического влияния пониженных тем
ператур именно в этом периоде развития гибридов не создает условий для 
направленного развития и закрепления в них свойства зимостойкости.

Исходя из этого, можно сказать, что выведения зимостойкого вино
града в условиях Араратской долины можно достигнуть путем гибриди
зации местного винограда с зимостойкими мичуринскими сортами и дики
ми зимостойкими формами. Однако, дикий американский и амурский ви
ноград в данном случае не может послужить компонентом для скрещива
ний ввиду плохих вкусовых качеств их ягод 114] (особый привкус и по
вышенная кислотность), которые наряду с свойством зимостойкости, раз
виваются в гибридном потомстве.
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По нашему мнению, при ։ибридизацин местного винограда с дикими 
формами с целью выведения зимостойких клонов, в качестве одного из 
родителей надо использовать местный дикий виноград, который по своим 
вкусовым достоинствам намного превосходит указанные дикие формы. 
Дикий виноград в Армении распространен, в основном, в Кафанском. 
Иджеванском районах, в .Порийском ушельи, в местах, где ввиду мягких 
зим виноград на зиму нс закапывается. Следовательно, для указанной 
цели они также не могут быть использованы. Однако, в Армении, п райо
нах, примыкающих к Араратской долине, как, например—Агинском, Ко- 
тайкском и Ведийском районах встречаются единичные кусты, (видимо, 
проросшие из семян культурных сортов, занесенных различными путями, 
по всей вероятности птицами), приспособленные к сравнительно суровым 
зимам этих районов, и являются зимостойкими. Морозы 1948—49 г. г. вы
держали хорошо. По вкусовым качествам они намного превосходят ди
кий американский и амурский виноград Некоторые из них. по рассказам 
местных жителей, по своим вкусовым достоинствам мало уступают куль
турному винограду. Именно такие экземпляры должны послужить компо
нентом при скрещивании с местным вино։ радом с целью выведения зимо
стойких сортов в условиях Араратской долины.

Если же не иметь в виду свойство зимостойкости, то гибриды местных 
сортов вино։рада, благодаря их эластичности и податливости к воспита
нию, являются богатым источником для выведения новых ценных клонов, 
так как они имеют большие достоинства в отношении хозяйственно-цен
ных показателей. При их прививке в молодом возрасте на правильно по
добранные высококачественные подвои местного корнесобственного вино- 

• града в большинстве случаев имеет место форсированное становление их 
хозяйственно-ценных признаков.

Это объясняется, во-первых, весьма изменчивым характером гибри
дов местных сортов вин града, во-вторых, длительным влиянием высоко
качественных подвоев в процессе формирования наследственности этих 
гибридов, в третьих, тем. что сеянец в процессе своего развития, как ука
зывает И. В. Мичурин [12]. не сразу начинает развитие своих хозяйствен- 
ио-ценных признаков. Коротко повторяя путь развития своих предков, в 
первоначальных этапах своего развития бывает более сходным с отдален-, 
ным родителем и по мере развития верхние ярусы сеянца становятся 
культурными, сходными к наиболее близким родителям. Это свойство у 
различных пород развивается в различной степени: у плодовых больше, 
у винограда меньше. Корневая же система в индивидуальной жизни 
сеянца сохраняет способность развивать свойства отдаленных родителей, 
о чем И. В. Мичурин пишет:
«...если мы уже взрослое, начавшее плодоносить дерево гибрида спи
лим до корневой шейки, то отпрыски от него опять будут иметь ди
кий вид и при дальнейшем своем развитии будут повторять все фор
мы изменения, какие претерпел сеянец после выхода из зерна* 112].

Отсюда следует, чти если гибридный сеянец винограда долгое время 
будет развиваться под влиянием своей собственной корневой системы, го 
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будет ։адержнваться развитие культурных свойств, а в некоторых слу
чаях даже направление его развития может пойти в худшую сторону. 
Прививка же черенками, взятыми с верхней зоны еще не плодоносящего 
гибридного сеянца на высококачественные корнесобственпые подвои 
устраняет возможность развития свойств отдаленных родителей и уско
ряет, усиливает развитие ценных свойств и признаков.

Этого нельзя сказать в отношении сеянцев плодовых культур, так как 
у них при прививках в качестве подвоя берутся дички, которые безуслов
но имеют свое отрицательное влияние па гибридный сеянец в процессе 
его развития, уклоняя его в сторону дикого подвоя. Даже в случаях при
вивки молодого сеянца в крону взрослого культурного дерева, сидящего 
на диком подвое, имеет место это явление. И. В. Мичурин в своих трудах 
не рекомендовал прививку гибридных сеянцев в крону взрослого дерева с 
диким подвоем с целью ускорения плодоношения, так как в таких случаях 
имеет место ухудшение ценных свойств гибридного сеянца. Он пишет՛ 
«...в этих случаях виновником ухудшений качеств молодого сорта являет
ся влияние дикого подвоя, на который было привито взрослое дерево 
культурного сорта», и далее: «В случае крайнего желания скорее иметь 
взрослые деревья новых сортов, с меньшим риском можно допустить при
вивку в крону взрослых корнесобственных деревьев культурных сор
тов. .» [II].

Помимо всего вышеуказанного, при прививке молодого гибридного 
сеянца винограда на высококачественные подвои при обмене веществ как- 
бы создается двойной гибридизационный эффект, что приводит и к их 
большей жизнеспособности.

Развившиеся в некоторых случаях под влиянием культурного под
воя отдельные нежелательные свойства, как например, ломкость гроздей, 
отрываемость ягод с плодоножкой и т. д.. можно устранить путем свое
временного удаления ментора с указанными свойствами или же подста
новки нового, умело подобранного ментора, тем самым направить ход 
дальнейшего развития и формирования наследственности сеянца в желае
мую сторону.

Выводы

1. Гибриды виноградной лозы в первом потомстве дают большое 
разнообразие.

2. Привитые в молодом возрасте гибридные ссяниы местного вино
града в процессе развития и формирования наследственности уже в 
первые два-три года плодоношения уклоняются в сторону ментора, 
что выражается в соответственном изменении формы, величины, окраски 
их ягод, содержания семян и других показателей.

3. При прививке гибридных сеянцев местного винограда в молодом 
их возрасте на правильно подобранные высококачественные подвои мест
ного корнесобственного винограда в большинстве случаев имеет месте 
форсированное становление их хозяйственно-ценных признаков
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4. В селекционных работах, при воспитании гибридных сеянцев ви
ноградной лозы, своевременная их прививка па подвои корнесобствен
ных ценных сортов дает больше возможностей направленного формирова
ния их наследственности.

Институт Виноградарства л Виноделия 
Академии Наук Армянской ССР. Пост гнило 13 X 1919.
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-սս1կ էքկ tnnf ч ifunfi чрр] '/bubnuif ղուկան ym էլ՛] lyfmum^ Iոէկոսւսսոքսոու1ո nyln 
•Jn !"։'/\ 'f '141,1 ■ 'f Ц 'I '{'iju/dd '/\ ijbuliiiul ղւոկու1սյւո /7/#? d nt] ղու if if ji li if li 
-r/pdn ' d у ղղո dուկ if ։/ ynfiud in yji d yn if ftn if li tn ղւք tl ji սկ tuntn ղւք f nt4։h,lh d^y 
lyd (idу ft in'.intn n mfi inniln nyln dll midfi •] d էյւլէլւս! ակ if dy ղկ tnnfuiftinji dydjntui 
tfllltllltuf 11Հ111/Ո1 tu/in d 1Լէ/ 11( 111 Ո Ո1 fl lit tit III d d է(ղղսէ1 Աէկ if tl упГ Uld ntypd ytl ղւքքէո1էւքմ 
—d if ՛. if huh nt nJ լսււկէր if d d у J Uyli '/7 ղէՈ ղւ1 mil iffi pf fiuljmiiunln ղ ЬР'Ц

lilljllfiuj fulfil mtimfun- ւլ՚ք tufhnili յւ՜ւսհղմ^ո էլւք]ոսսո ժ ղ>՝ du Կոոյւ ՚ք d у ղհ if d
-dl/l. tfdynflUll ntljtmifjl hn քսէ1սՀւսքսՈղԺղւք lytldlllill d‘( lllflPdlhntliyi. tilt

• llini. Ill'll tllthlt/t^ l/pif (f IU liyllluil է]ւ1ւ11Ող1(յւ էլա յւկ tn tl in if tn lun II ntl]tn ft] 1[Հ1 ղէ( ւքղ 
-էՈՀէքւուսո Հղյք էհլէոէհլ у լք ilyhdntln d'j difdddmmyt. 1 П if pff սւղւ1 կ uunnru.milinf 
lif nt if lynf tudrnyptlyn tflutplyn ղւք]ոէսու ւլւք f tn It if il tl if«, if linluntif ft ul у 1Հ1 у

Սլաք [] ւուլուհու phtnd <p/p ղրոսւ I'dttili ՛/ ihiiyln ptulu^lyn ղ՚ք uni 
ny Iу futium ղւ1 у ղհ if d il t] կ li ttptd ղ mhun Կհրւք utd qmfidntiunfun՛. nifhnut Пгу> 
jiuibt/plyn ղւք f myjul ум ւհհյղկուււքւսքււսքւ iflulltninf ղուկnt d 1 nin 11 սկ 'J (] ղ սլսւք pf սսլ 
-tttlunjilund qyp 7 tuflmtu p tub ղ՛)у 11 ւլւք f ttuyid yn 1!if ղ1սւ1սսոք ղորկ tit d in ml t ո կ 
dll Կլէքոէոյւ րլք tn dyyjiiu'-ւլ uttni ՛Լակ QfJ՛ t^nf/] tuiimljmil,^ tputbiiplyn ւլւք f աղ 
-Julyn ոս1ղ ղւողւոեւ1 mb կ &tnyln ՚ յւ 111Ժ li m (if րլւ1 ւլւո ;i li nt jilt inti fuf m tn m yli у ft ym

-uultitlldy thf yltrnft ifluiltnutf 4 ^7'^/ ' di! ւրլւլւսք (] utnfuifuufi tlulud ւլէ m nylu 
.0141114^ ul d yt^h ttpttd у n bdtitifnu^ П ւլսսհհ Игу lydl] ժւլահւ ‘ d tl у ւլւլւ и f (] uutf и tft tuft 
dulud ւլքtn lyi^t'unhdmb jt utlit/jlyn it 1էւ]ւ!սւլ lyttl/n րլւՒւլւոք1ւ иипр liuilyl^ //։y 
1]Ոււլա1սլւ1 dtytthi •Jyjidyti i/ty nt/litnn full y/i tl 11 fun tyib у d у dijdyi^if^d ft if nun m
•у by ft ну , iiifilndyl]mjthmli • *y ift^infnu. nybiittp] ՚ ւլւ1 у ւլ^ ։f ] J ^т^тиуи tjitud 
• yt^t^mbdo fiifutiuntyliyfi th] ’( I yl(tnin Utl( d d у ւլւլւսք չ] t и n]u ifi и ifi findl/ udd.yt^

ifdyttpլայէք mln 1Լւքէհէէւու1էո կա yfutd ւոՀ dydtuh dbmfi tfbuhinuf • tj b nt tjuimdnilj 
• tly tfmfJnbf tn ւլա jillnijibmd fi if m tn tn yby fi fail у t/Ji z/։yy tfiud у րլէլս d ակ t^y lyftfiniji 
-bind Hif du էլա jilimbdtnli litt^ydif t^d у ւլկ nuif tufin tft did nd fi if կուկու էլա p nt p 
Itnliyi/pu ւլաք p] itif 11.^ tlyftdbin<idiib if\ ւլւքհւս էլու p Pi nt jdi uid ftudypdyu pint 
.ուկւք in'jtntlln у քսք.ւ1րո1ոէՈէլոէյ fi if m tn tn yltyfi կ lyfdjtnip dyft «/ dydmb dltnltinnf 
‘dl/yji H >fihpitilt ւլւ/ p tn liif d ytipnd utnil ակ էլրոկուոէւէււրլւււուևւոք1ւ ftul у t/ if'j

ս11ուք1'սլէ։ւ ւլուկ nt Ji tn rn In րլու jt limit d mil if bin ft tfliubinttf ymtl tint и
ւլւսք (] uil/ni էլա ' ւլ duytlnili (i tutHnyh Inti ftuthtn^ nuilt ifltud yutyij if d у ft
~ւ(Հ ւլու՚ւա ևւսԼլւ 4էլւուհլ lydtnntSntd "/ iflydtnlj jt tad ydlnyb dnlud Հո jt ittlu^d ytt 
էլ[է֊"“ո" 4/\tnf [] ini^ntliinjilund iftuflnbfin ifdynt'uul րլւք fin Inf dd if < ւք1ւււևրոպ

էւլ1քւո у ft nd у ւլւււ ylf jt tn (t էլու f (] tn ւլւ и nm Կ

pmf/J in t/y J’ it ftnyx ifdytipjdyut • d p ni p du քասլւս b tfdyftZ <d pmf (] 1 it li 11 fl у շ m 
4 d ptnf (] in յւհւււկ 'fdiiftpf էլւքկ p ա ft t! yd d m m U tf ևւլուք p tfp ddynfiud inffinb 
-iftldif- quid iiyitni fitfdypdyu tfhf ւ՚սկեւ՛ Ijyjl ։ J- ut d у ւլւլու jnpiut if f nt if li tn ւլւք d յւ ոկ 
•լքաւլւրք p ւլւո1 (] tu էլւոհ ու phm d ^yji lyfuu 4fy lifutli d d у ւլւլսւք (] uid tf tun уцшп 111 
^mdmmmb dyp p pf m y'npfji li if ft լ] fjptjj Imfdydnulyfi ւլւոք (j ւսւլէոկոսւքսւքւ 
-Utfi tfdytd ludmypdyn էլւք f m It if d d if > if Լ и It m /у t ւլսւէ pf սսլուհ mjilutid ^y p ւլպ pnud 
-uyndb jtiuLtiplyn կաք tipff'tium dlftn и ուկոս1սլւ1 i/d у ւլհ if d d if < if h 11 lun

iGifbtiplyn bditdlply Qinnl/n • p tu d у էլ1սլ-ւ n d у n mluntnyi, *j p սւքսորոկէլ 
p աւլւոկոսԱէւքԿ ւհլսէքըք սսլուհ m jdimd nuip 1!ւլսս1էԼ ulynf uid ւլու յսլու if jt drndnun 
-nipyjun^ ՝ Հ in ft d m tun fun՛. ւլւ( n if I m m 'dyyv I infկ ղու ] if p tty jt tu ղոսսք հղւու. у f]

нкооиоц *v ‘Չ
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ւրէէ։ւրււհ/ւ պաավաօաակ՚սլնեբի վ բ ա, իոկ երկուական կտրոն աճեցրել աոանց 
"լաավս՚ստի, որպես чини ղի «,

Նույն թվ ին Ա՛՛՛՛քաս՛ի Հիրրիղային բույսերի կ՛Ո ր ոն ն ե ր ր ոլա ՛ո վ Ա' Ո ՛ո ե / 
ենբ ծ ն ողս՛ կա՛ւ՛ ձևերի րո՚յսեբի վրա, իսկ այն բոԼյսևրր, որոնցից կարոն 
ենք վերցրել պատվաստի համար, աճեցրեք ենբ որպես ստուգիչ՛

'Տսմս՚տի պա ս՚վ սա ՛ով ո՛ծ բույսերի վ ր ւս կատարված ու и ո է մհ սա ի ր ո՛ - 
թյուննևբր պատվաստի տարում "'շքի ընկնող փոփոխություններ ցո՛ յց 
Հավեցին՛ Մենտորի ազդեց՛՛» թյան ներքո պատվաստացուի կբած փոփո- 
խու թյսւննհրբ <ի՚1էւ՚սկանո՛ մ դաբդաբան նրանց սե րԱև՚՚՚յին սերնդում՛ Այղ 
՚ււր"ււսհայւ„վ,ււ մ Լր պատվաստված հիբրիդների փոփոխվածս՛ թյան մեք՝ 
դե՛ղի համա պատասխան պս՚է՚՚վաստակս՚լըէ

հհ"դողի ՜՝իրլ՛իղնևրի մոտ, րնդհակաոակր՝ մենտորի ս՚դդեցոէ թյո՚նն 
ս՚րւսահայո՚վ,,՛ մ Լր պատվաստված բո՛ յ՛՛երի վրա նրանց ղ ս՛ ր դա ՚յ մ ան ե 
մ՚՚՚ոտնղակ՚է՚նութ յան կտղմտվ՚ւրման րնթւսցբո՚մ, որբ հետևանք Լ պատ*՛ 
վ ւսսււ< տ կ ս։ I ի երկարատև ,՛• ղ՚լ ե ց ո ՚ թ յան է Այսպես որին՚սկ, /’ Л ւււ պ ւո ո ՚ կ 1/1՛ 
Ս՛սի/են ի երեր հիրբիղտյին բու յ՛՛երի մատերբ՝՝ պաս՚վս"' ՛ո ած տարրեր 
պատվաստակալների վրա, բերք՛ս ավս՛ ք' յան աոաջին իսկ - մ տարում 
•ր՚ւյց տվեցին փոփ"խ՚՚ւթյսւննեբ ողկո՚յղի ձև ի ։ մեծության, պտղի ձևի, 
մեծության և դհւնավսրման, սերմերի բանակի ե հասունացման մ տմկես՛֊ 
ների մեխ նմանէԼելով • տ մ ՛ո պա ՛ուսս խ՚սն պ ա ս՛ վաս ս՛ակս՛լն եբին ք Մի ս՛րիչ 
կոմբինացիա յո՛ մ— իծ՚սսլոէ՚է՚ղ X է՝րեւսնի վ ա ր ղ ա ղ и ։ յն — հ ի ր ր ի ղ ՚ս յ ի'հ րէս յ~ 
սերի կտրսններր պաավ ասս՛ ած Նաղելի, Ս պիտսւկ Արսւրռեն ի, Արարատի ե 
է՚րեււ՚հի վարղաղույն վւոփսխակների կտրոնների վրա, նո՛ յնսլես !1ո,-յց 
ավե՛լի՝!, ՚14,,ք1ի փո՚իսխոէ ի: յո՚ններ' ,րլս,է<՚վաստակալի ազդեց ութ յան ներյբա

Մենա"րի տզղեցս՚թյան տակ փոփոխված հիրրիղային բույսերից շա֊ 
տերն ա\րի Լին րնկնէ՚ւմ իրենց բարձր որակական ցուցւսնիշնևրսվ, որի 
հիւքս՚^է ՛{I"" կաաարվտծ Լ րնտրո՛ թյուն և նրանցից սւվևլի արմԼրավոր֊ 
ներր րտղմացվ՚՚է մ են որպես սեղանի խադողի միխսհաս ե ուշահաս փո- 
փոխակներ/

'Լ^րր նշած փոփոխությունների հետ միասին կային դեպքեր, երբ 
պ՚սավաոաված րո՚յււերի մ ո ՛ո աոանձին ^^րի րնկնոդ փոփոխություններ

նկա ս, վ ո մ. Այդ հատ՛՛է կ Լր տեղական ՛ի ոփոխակն ե րի ե Ռիխտերի փո- 
շոտ՚՚էմից ստացված հիբրիդներին, որոնք 1*ըՄեց տնտեսական հա ական իշ- 
ներ՚ւվ, րացի ցրւ՚/ադիմացկւէէնությունից, դիխ՚ւմ Լին տեղական խաղողի 
^1'Щ1 {՛դնե՛ր ին Նկատ Հ ո՛ »Հ Լր կորել •՛■■,"՛ իվ կ՛ուղ նրանց թփի ձևի, տերևների 
կազմ Սէ թ յան ե .դա՛ւի սր՛սկի ՚քե<է՚ 1,՝թ1- հ ի ր բ իղ ւսյին բո՛յսն իր պտուղների 
ձեով ե մեծո/ թյսէմր նմէ՚էն Լր կսւ րո՚" րական ծնողին, ի"կ մի որեԼ "՛յէ 
հէաւ՚կանիչւ՚վ վայրիին, Ա՛յղ դեպքում նրա պտ՚ւ՛ ղներն իրենց որակով ղի- 
իում Լին կոլլէոսւրական խաղ՚՚դի հիրրիդնևրին/ եմ ան կապ նկատվում Լր 

!1 քս' դ {' մ տ д կ Ա՛ն ո՛ լ } I ան ,ա",կ"ւ թ յան մեխ Այն րո՛ յսերր, որ՛՛՛՛՛բ 1'1'ենւյ 
տբւււտբին ձևով նմ՚՚՚ն Լին Աի-ահրին ավելի ց րսէս՚կս՛ յուն Լին ե նրանց 
ձմեոբ չթաղված միամյա շ՚/երր — 21,1"-ում չցրտահարվեցին, իսկ այ" 
ր՚ււյսհրի մոտ, որոնք մի ոբ1՚Լ հատկ՚սնիշով 'է՚ման Լի՛" կա / ու՛" բա կո՛ն 
ծնսղին, նույն պայմաններում նկատվում Լր ՛Արանց ՛սո՛սնձիւ՛ աչքերի 
ցրսւահաբո՛ թ յան, 1,ո> յն ■ սւյմաննե րո՛ մ ձմեոբ չթաղված տեղական ի՚ս՚-
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ղողի I' I' (' I' ՛է՛" հ I' Ւ հի11եականա.մ ցրտահարվեցին, որր րա~

ըատրվոէմ կ տեղական խաղողի ցածր ցրյոադի մացկանոէ-թյամր։
Եթե հաշվի ми ոն են ր ցրտադիմացկունության հա ական իշն ե ր ր, աեդսւ֊ 

կան խաղողի հի րր ի դն հր ր, շնորհիվ իրենց կլաոաի 1լււ t թյսՀււ և ղ ա ո տ ի ա րակ֊ 
մանը ենթակա լինելուն, հանդիսանում են հարու чш երււնյւււթ խաղողի նոր 
արժերտվոր կտրոններ տո ահա էյն հլու համար, րանի որ նրանը իրենց 
որակական ց ուց ան ի շն ե ր ո վ լսւսւ ս։րժ հըավոր ենէ Ւոկ ե ր ր նրանը դար֊ 
դացման սկդրնական ՞րՀտնււէ մ պատվաստում ենր կու րոււ։ րսւկան իւա- 
ղօղի յու րարմատ ա րժ ե րավ it ր ւիսվւււ իւակնե րի կա ր ոնն ե ր ի վրա, տեղի Լ ու

նենում արժերտվոր հատկանիշների ավելի արտդ կադմ»սվււր։ւ։ մ և կայու
նացում։ թացի >ոյդ, հիբրիդային ս երմհարս։ յււերի պա ա վ ա ։։ ա մ ան ղեպրում 
սննդանյութերի էի и իւ սւն ա կմ ան ժամանակ կարծես թե ստացվում կ կր!յնա֊ 
կի ^իրրիղիդացիոն էֆեկտ, որը բու lull'll տանւււմ կ դեպի ավելի բարձր 
կևնսսւնակու թ յուն։

ԵԶՐԱԿԱՑՈԻքեՑՈՒՆՆԵւ՝

I. Խաղողի վաղի հիբրիդներն աոաջին սերնդում տալիս են մեծ բադ֊ 
մ աղանութ յուն։

2- երիտասարդ հիրրիղտյի՚ււ րւււ յսերը տսւրրեր պսւտվաստակտթւերի 
վրա պատվաստելիս ի['^1^1ը ղարդաըման և ժաոանդ ականււ։ թյան կադմւււ~ 
վորմւոն սլրււըեսում պաղարերման սւււաջխհ իսկ երկու-երեր տարում դւււր֊ 
դաընում են մենտորի տ ղղե ը ութ յան ներրււ կրած ւիովա խոէթ յուննե ր ր։ թ>յղ 
արտահայտվում I; նրանց պտու ղների ձևի, մեծության, դույնի, սերմերի 
րւսնակի ե այլ հատկանիշների համտպատասխան փսւիսխվտծոէ-թյան մեջ։

!/ . հքսւդսղի տեղական էի ո վւ ս խ ա ե ր ի հ ի ր ր ի ղ ա յ ի՝1ւ ո ե ր՝քե ա ր ո ւ յ ււ ե ր ր 
երիտասարդ հասակս։ մ ճիշտ ր՚էւտրված րարձրսրակ յ»։ րարմատ ւիււվւո- 
խակն երի վրա էղատվաստելու դեպրում մեծ մտււաէքր տեղի կ ունենում 
նր։ւ։ն ը տնւււեււա1րււն սւրժերավոր հ ա ական ի շն ե՜րի ավելի տրւոէլ դա ր ղսր- 
ըսէմ և կա (սէնացսւմ։

ժ. Սելեկըիոն աշխատանրներու մ հիղրիղային սեր՚մեաբււլյսերի ժամա֊ 
նակին պատվտստելր տեղական յսւրարմատ ւիով։ոխտկնեըի վրա ստեղծում 
է ավելի մեծ հնսւրսւվորութ յուննե ր՝ նրանց ժ ա /։ ան դտկսՀէէ սւթ յան նսլատա- 
1լ ա դ ի ր կ ա դ մ ա վ ս ր ւ1'ա ն հ ա մ ա ր ։
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ԼՐԱՑՈհՑՒՋ ՓՈՇՈՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ խԱՂՈՂհ ԱՐԵՎՒԿ ե< 
2ԱՍՏԱԿՈԹ ՓՈՓՈՒԱԿՆԵՐհ ԲԵՐՔԱՏՎ-ՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԶՐԱՑՄԱՆ ՎՐԱ
\,|է|Տ 71Ո|ք6րՅ աեսակին պատկանող խաղողի փոփոխակներն ունեն 

արական, երկսևո և ֆունկցիոնալ իղական ծ աղիկնհր ի 1յ ։ Դարանովը ի-յ 
1'յ26 թ, աոաջին անդամ 11''։։ ւ ր վ Լ ղ ր փոփոխակի մ Լ 9 հայտնաբերեց նաև 
ի "կական իղական ծաղիկ ունեցող վաղեր։

Արական ծաղկի կաղմ ութ յունր նույնն կ, ինչ որ երկսեո ծաղկինը, 
միայն այն տարբերությամբ, որ վարսանդը ոուղ իմենտար Լ։ Պարդ է, որ 
այղւղիոի ծաղիկ ունեցող վաղերը պտուղ չեն դսյացնում և հանդիսանում 
Լն միայն փոշոտիչներ։ Երկսեո ծաղկի մեջ էով ղաբղացած են թե արական 
ձ թե իղական որդանները։ Փոշին ծլունակ Լ և պտուղը դո յանում Է ինր- 
նա փ ոշ ոտ մա մը /

•Խոնկցիոնալ իղական ծաղիկն ունի Լ>"վ ղարղացած վարսանդ, սա

կայն աոեչքների թ եքիկները վարսանդի համեմս։տո։ թյամը կարճ են, ծ ա- 
ցիկը քաՕ,Ս,ւ1,ս տոեչրները թևբվում են դեպի ցած, ծաղկափոշին ծլունակ 
թ,։ որի հեաեանբով պտուղ կաղմակերավում Լ միայն խաչաձև փոշոտման 
ղ1-պըոէ Խաչաձև փոշոտում են պահանջս։ մ նաև իսկական իղական ծա

ղիկ ունեցող փոփոխակները։ Ֆունկցիոնալ իղական ծաղիկ ունեցող փոփո- 
խէսկների բերքատվությունը կայուն չկ և կախված Լ փււշաւէման պո։յման

ներից, Այն դեպքում, երբ ծաղկման շրջանում եղանակն անբարենպաստ 
կ փււշոտման համար, տեղի Լ ունենա մ ղղալի ծաւլկավիմո։ մ և բերքը շատ 
ցածր Հ քինամ։

Փոշոտումս ապահովելու համար ֆունկցիոնալ իղական ծաղիկ ունեցող 
փոփււխտկներր տնկում են երկ։։!։/։ փոփոխակների հետ խաոն, իսկ երր այղ 
փոփոխակները համատարած են անկված' կիրաոո։ մ են արհեստական փո

շոտում։ Օրինակ' Ադրբեջանական ՍԱՌ Օիրսվաբաղի շրդանում Թա ‘/'/'/Դ/' 
փոփոխակի համատարած ս։ յղիներ ի փոշոտոլէէե ապահովել։։։ համար կատա

րում են արհեստական փւ։շո։ոում վայրի խաղողի ծաղկափոշով

Աեղրււ։ շ^անում /9/5 թվին մեր կատարած ուսուԱե ասի բութ յուն- 
ս1,սր՚ւ՚ւ^՚մ* ,։1՛ Աղ՚ևիկ իԱլտղսէրայ և Հաստակսթ իԱյրողան) տեղա

կան փոփոխակները ունեն ֆունկցիոնալ իղական ծաղիկ: (ք ի ամա ման ակ 
սլս։րղվեղ, որ քԼրևիկր դերակշոող տեղ կ ղրավում Մևղբսւ չԼ՚ջ^նի րոլոր 
ս։յղիհերո,.,ք՝ նրա տարածվածությանը հասնում Հ՜ ք>5 ՕՏ^՚^-ի (ըսւղաււու-

թյամր Ալղարա 3*'* ՂՒ!1' "րո։եղ Արևիկը 70 7<5"|՚)) Լ կաղմումի, իսկ

Տեացած 2 Տ^\-ի մեծ մասը կաղմում ե Հասաակոթը։ քԼյղիներում հաճա

խակի տեղի I՜ ունենսւմ ում եղ ծ աղկավիմում, նամանավանդ այն էոաբի- 
ներին, երր ծաղկման շրջանում եղանակն անբարենպաստ Լ։ քԼրևիէք վւո- 
փ՚՚խտկի ողկոէյղսերի մեջ հանդիպում ենը մեծ բանակ։։։ թ րսմր մանր 
ւղա ր թ են ո կա ր պա յին պտուղներ։
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Պարղևլով այս, անհրտմ ևշտ էր ւււսոււքեւսսիրել Արևիկ և Հաստտկււխ 
փոփոխակների էիոշոա ման և պտղակալման муп/^,Г>и7,7,Лу,у,( որի համար 7.9Л5 
р.ЦЛ. 1Ո.,ւ։.1, գյուղի կոլւմէւ տեսւււթյա'հ .1? 1 բրիղադայում ղրհдինք համա
պատասխան /ի որ Л /< ր է

Աոաջին խնղիբբ, որն սւնհրամևշտ էր պարղել, այղ' Ս.րհիկ և էտս֊ 
տակււխ փոփոխտկների ծաղկափոշու ծլուՅաւկությունն էրւ Ա՛յղ որոչհրււ հա

մար ծաղկափոշին փորձեցինք ծլեցնել շարաբի 10' " д րււծ ույ թ ւււմ։ П ր-

պես կոն ուր ոք ծառայեցին նույն շր^անա֊մ տա րածված երկսեռ ծաղիկ ռւնև֊ 
•}ող փոփոխակներից Սգղւսրայի, ճււհռւղոէ և վայրի վիճակում աճած արա

կան ծաղիկ ունեցող վաղերի ծաղկափոշին։ Պա րղվեց, որ Արևիկ և փաս

տակոխ փոփոխ ակն և ր ի ծաղկափոշին ծլունակ չէ։
ք'նական պայմաններում Արևիկի և էաոաւււկււթ ի ծաղկափոշու ծլու

նակությունը պարղևլս» համար սկսած 1915 խ վ ի д մինչև 1917 թ ի էյ ր յուրա

քանչյուր տարի վերը նշված սորտերից 25-ական ծաղկափթթության վերց
վել են մեկուսիչների մեջ։ հերքի կա ղմ ակե ր պու մ ի ց հետս կատարված 
и տա ղւււէքեերից պսւրղվեց, որ մ ե կուս ի չնե ր ու մ եղած բոլոր ծ աւլկա էի խ խ ՈԼ- 
թ յ и լնն ե ր ր չորացել են և նույնիսկ սլար խ ենոկարպա յին պտուղներ չեն 
կաղմ ակե րպել, որբ հատուկ է !ի ա նկց ի ււն ա / իգական ծաղիկ անեղ ող որոշ 
փ 11 էի ո խ III կն երին։

Նույն փпւիոխակի սահմաններում խաչաձև փոշոտման աոկսւյությունը 
պւոբղելա համար մ եկա ոիչնե ր ի մեջ ենք վերցրեք Արևիկ I։ Հւսսւոակոթ 
փոփոխակներից 10-ւսկան ծաղկափթթություն և այն փոշաոել նույն փո

փոխ ակն ե ր ի էն ա իէ о ր и ք նա յնպեռ մեկուսիչների մեջ վերցված է ծ աղկտփոշովւ

ԱПип ղումից էղտբգվեց, որ այս ղեպքու մ և и բոլոր ծտղկւաիթխա թյուն- 
նեբբ չորացել են:

Արհեստական լրսւցա.ցիչ փոշոտման աղգեցուքէյունը բերքի կաղմա- 
կերպման ե քա^ւակի վրա պաբղելու համար ծսւղկէ1՝ան շրջունում Հուււտտ֊ 
կոխ և Արևիկ փոփոխակների վաղերի վրա 'աաււնձնտցրել ենք ՀէՕ֊սւկէոն 
ծ աղկա փխ խ ախ յան, и լան ցից 25֊ական փոշոսւել երհ ք աբական ծաղիկ ունե

ցող վայրի վաղի ծ աղկափոշով, սւոանց մ եկւււ սա ցն ե լւււ. । ['"կ 25-ական ծաղ- 
կա բու յլ խողել ենք որպես կոն ա բոլ՝ բնական ճան ապա րհ։ւվ աղատ ւիոշուո- 
վե,ու համարւ Աէոորև բերում ենք “'յ՛! փոշոտման աբղյւււն քները էտեււ 
աղյուսակ 1վւ

Ննչսլես երևում Հ ւսղյու սակի ց, Արևիկի լբացււ։ ցիչ փոշոտումից սւոտց- 
վւււծ ողկույզներն անհամեմատ ավելի մեծ են, քան կոն տ ր ո լին ր ւ Նրանց 
'Ղ՚ւՒ^ 497,6 է|[1 Հ, տէաոա՚հումր՝ 1էՏ,0 851,0 ցր, մինչղեո կոնտրոլ
ողկու յղնե ր ի միջիր1ւ կշ [։ ո բ կսւղմում է 2 16,0 др, իսկ տաւոանւււմ ր՝ 
83,5 — 508,0 др: Այսպիոով լրացուցիչ փոշոտումից ստացված ող!րււյղնևրի 
րերքր կոնւորոլ ււղկույղն ե ր ի հա մ ե մ ա ւո ու խ յամ ր հավաւււսր է 300,70 ,} (նկ. 1).

Համեմտտսւրտր փոքր արղյունք է աոսւցվել Հա и սէ ակսխ Էւ լբսւցուցիչ 
փոշոտումիցւ Հաստտկոխի լրացուցիչ փոշոտւււմից ոտացվտծ ողկւււյղների 
‘Ա՚^Ւ'1՛ հ"Ւ"1' կաղմում է 265,8 գ[», տտւոտնու մր՝ 127,0 437,5 др, մինչ- 
ղեո. կսնտրււյ ււղկույղն ե ր ի միջին կշիոր 201, б/ др է, իււկ տսւտանու մ ր' 
88,0 — ՅևՅ,օղր'. Այււպիււով Հաստակոխի լրացուցիչ փոշոտումից ստացված 
ողկոլ յ։լ1։երի րերքր կոնւորոլ ողկու յւլհերի համեմատությամբ հավասսւր Հ 
132,20;Ստացված ցածր արղյւււնքբ բացասւրվում է նբանով, որ Հասւոակոխն
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ll.i|jn։ inut| I

" 7 'ւ •՛ •- ) 1 Ւ 4 2 Ւ " Ր ‘1 ր
^'ւկոր-յէի U. ր ւ 1' ՛! Հ ա ո <ո >■> կ ո [J

Փոչոէովւսծ 'հէնսւրոէ Փոչո ոոք ած 'in'liitipn/

1 247,0 83,5 200,5 247,0
2 663,5 357,0 249,0 182,0
3 470,0 112,0 292,0 136,0
4 672,5 209.5 369,0 168,0
5 468,5 276,0 370,5 113,0
6 646,0 84,5 319,0 115,5
7 518,0 372,0 343,5 123,0
« 767,0 81,5 437,5 259,5
9 534,0 298,0 326,5 160,5
10 758,0 225,5 314,0 223,0
11 851,0 158,0 295,0 330,0
12 614,0 227,5 199,0 303,0
13 486,0 268,0 ճ>3,5 210,0
14 231,0 508,0 127,0 68,0
15 178,0 261,0 142,0 286,0
16 148,0 472,0 223,5 181,0
17 255,0 120,0 280,0 158,0
18 449,0 208,5 247,0 20-1.0
19 — — 152,0 302,5
20 — — 226,0 363,5
21 — — 247,0 1.35.0
22 — — — 142,0
23 — — 189,0

/.‘Ն7ա.Հ/,Ն/. 8956,5 4325,5 5583,5 4622,5
1 nr/l/ ույղ /»
,քի{ի’հ 497,6 240,3 265,8 201.0

ավելի շ"1-1" է ծաղկում, քան Արևիկը։ Այղ մամանակ ծաղկում են շրդանի 
ո՛ յղինե րսւ.մ տարածված ևրկոեո ծաղիկ ուհեէլող մի քանի ։իուիոիւա1լհերէ 
'•["ւնք մասամր ապահովում են Հսւուոակոթի էի ոջո ա ու մ ր, մինչղեո Արևիկի 
ծաղկման ժամանակ այղ փւււիւրիւակնհրն արղեն պտուղ հ՛հ կազմում և չեն 
կարող որպես փոշոտիչ ծաոայել (նկար 2)։

Լրաւյոււյիչ փոշոտման հետևանքա] ղղկոէ յզների մեխանիկական և քի

միական կւորրք ուիքյա՚Ո մեջ տեղի ունեցած էի ո փ ոիր ու իէ յո ւնն ե ր ր պա րղևլու 
համար կատարված կ Արևիկ և Հաստակոթ փոփոխակների փոշոտված և 
կոնտրոլ ողկույզների մեխանիկական և քիմիական անայիղրէ Արևիկի և 
տասսւակսթի ողկու յէլհ ևրի մեխանիկական անալիզի տվյալները բերում ենք 
2^րղ աղյուսակ™ if t

U ineeTJ's II. № .5 -30
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ինչպես երևում Լ- աղյուսակի տ վ յա լնե ր ի ց , Արևիկի լրայյու ցիչ փոշո

տումից աոաղված ,/րլկու յ՚թ՚երի պտուղնե ր ի յւտ՚հակր կրկն ւ։յ կի Լ, [““]!] 
նրանց մեծու թյոմնը կոնտրոլի պտուղներից համարյա թ և չի րոտ րրերվում , 
100 պաղի երկարության և լայնության \ա փ ,է ւ,էւ,!, ր ր հետևյալ պատկերն են 
ներկա յացնսւմ.

Խ,ս,3ո'!]ի' փոշոտո, ՛էիէք սսսսցվսւծ 
պտուղ՚Ն ե ր եոնէորոլ պւոուղներ

երկւսր ութ յուն ր

18,70 մմ
Լայնությունը

18,35 մմ
Երկարու թյունը

18,90 մմ
Լւսյնոլթ յունր

18,30 մմ

Մ ի աժամանակ 2 աղյուսակից երևում է, որ Արևիկի լրացուցիչ փո

շոտված և կոնտրոլ ողկոէ յւլների մեխանիկական կաղմի մեջ ղղալի տար֊ 
րերու թյուն չկաւ Որոշ տարրերություն կա Արևիկի ք լաւ ։յ ուղ իչ փոշոտումից 
ստացված և կոնտրոլ ողկույղների րաղցուի րիմի ական րաղադրութ յան 
մեջ, 1047 թվի ոեսլտեմ րե րի 1-ին կատարված րտղցսւի ան ա լ ի պը հետևյալս 
( ցույց տալիս.

Լրացուցիչ փոշոտված Հոնս։ ր ւ։ /

Շաքար Թթ վոլթ յուն Շաքար Թթվություն

18,7% 4,95% 21,00/Չ 5,47%

^աոսէսւկէքթ ի ողկույղհևրի մեխանիկական անալիղր համարյա 'հույն 
պատկերն ունի, ինչ որ Արևիկինր. այստեղ ևս [["" ց " 1-,ղ ի> •իոշոտում ից 
ուոացվտծ և կոնտրոլի ողկույղների մեխանիկական կւսղմի մեջ ղ,լս,լի տար

րերություն •■կւււ: Չնայած լրացուցիչ փոշոտումից ստացված ողկույղների 
մեչ պւո,էւ,յների րանակր միջին .տշվսվ մ ի ա յն 12-ով Լ ավելի կոնտրոլի 
ողկույղների սլաուղներից, լւայց և այն՛պես փոշոտված պտու ղներն ավելի 
մեծ են, քան կոնտրոլի պտուղներ ր, Հաստտկոթ ի 100 պտղի ե րկա րութ յան 
և լայնության միջին չւսվւերր հեաևյաթ, են.

Կ-3”^ի1 'ի-շ^աջէիս ստացված է^նտրոլ պտուղներ
պսւուկնևթ < <. « • *

երկար,,, թյունր

18,1 մմ
*

Լայնոլթ յո, նր

16,1 մմ
երկար՛’՛ թյունը

17,8 մմ
Լայնությունը

15,6 մմ

Որոշ տս,րրերու թյո։.ն Լ 'հկաւովսէմ Հտւ/տակոթի լրացուցիչ փոշստո,.— 
•էից ստացված և կէմհոլրոլի ո ղ կ<ւ Լյ ւլն Լ ր ի յւտղցւււի քիմիական րաղաղրու ֊ 
թյան միջև, 1947 թ. սեպսւեմրերի 4-ին կատարված րաղցու ի անալիղր 
'■ւետեյալն կ ցւււյց տալիս.
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^7 4/'.'/ երեում կ, որ Արևիկի և Հասսւակոթ ի լրացու ցի \ փոշո

տում ստայած վաղերի րե րրա տ վուխ յան նկատմամբ գոյություն անի 
նույն էւրինէսչափութ յունր, ինչ որ / ր ա ց ուց ի չ փսշոտվսւծ սւքկւէւյղնԼրին ր. 
այն յամանակ, երբ Արևիկի րերրատվո։ թյունր կոնտրոլի հևա համեմա

տած ավելացել Հ 136 ,6"՛ ՚ու], Հսւււսւակոթ ինն ավելացել Հ միայն 38,-4Լ ^~,,վ 
(նկար Հ)։ Ստացված տվյալներն անվիճելիորեն ապացուցում են, որ Արևիկ 
և կւսստակոթ փոփոխակն!:րր Մեգրւււ շրդանում պեսւր կ ապահովել պա

հանջված բանակի փոշոտ ի տ ւիոփոխակներով։

Մևդրո։. շր9անում տարածված փոփոխակներից որպես փոշոտիչ ամե
նից նպտաակահարմ արր Ալիղարա փոփոխակն կ է որի ծաղկուՕե րսւո մեր 
3 տարվա ղի տօղա թ յունն եր ի, համրնկնում կ հիմնական ո տ ան ղւսր տա յին 
փրփոխակ հանդիսացող Արևիկի ծաղկման հետ կամ ծաղկում է Նրանից 
1—2 օր ուշ։

Միւսժամանակ Հաստւսկոթի փււշոտո։ ժե ապահովելու համար անհրւս- 
ժ եշս։ կ այղիների շո ւ ր 9 ր անկել արական ծաղիկ ունեցող վայրի վաղերք 
որէՀհր ունեն մեծ րանակութ յա մ ր վաշի, և նրանց բարձրացնեք ծ ասերի 
վրա, քանի որ նրանց ծաղկում ր նույնպես հա մ րնկնււլմ կ կաստակոթ ի 
ծաղկման հետ:

Այսպիսով Մեղրու շրծանի այդիներոււէ Արևիկ և Հսւսւոակսթ փոփո

խակների [քիվ փոշոտումն տպսւհուԼերււ և նրանցից բարձր րերր ստանալու 
համար տնհրաժ եշւ։։ կ.

ա) այգիների ր՚՚Լոր բաց ւոեւլեբը տն կին և ր ի կամ’ անդալիսի միջոցով 
քրացնել Ալիղա րս> փ ո փ ո ի։ ակս վ.

ր} և չարքից դուր։։ եկած վաղերր կսւնղ անել և նրանց վրա

ւղատվասւոել Աքիւլս։ րա փււփււխակր.

ւլ) այղիների տնկել արւսկտն ծաղիկ ունեցող վայրի վաղեր և

նրանց բարձրացնել ծսաերի վրա, որպեսզի ծուղկլքտն շրջանում ծաղկավաշին 
լրիվ կերպով տարածվի այգիներ ի վրա.

ղ) 20 ֊25" 0 //(.ձ/,/; փոփոխակի վաղերի րն ի ւէ ր ււ։ ճ յուղ ։ո ոլսւ ւո վ աստ 
կատարել (եաղիյակի կամ Գալարի ձևով}, ա ո ան ց նա իւ օ րո ր կունգ անելու 
և կունդ անել, ևրր պատվաստն աշրւյ/ւ7« րերբսււոսւ կ ւլսահում.

և) նոր տնկվօղ այգիներում տնկել հերթւսկանուվվյաւեր 2 շարր Արևիկ 
կամ Հասւոակոիք- փոփոխակ և մեկ րււրբ Ալիդւսրւս կամ որևկ ուրիշ փոշոտիչ։

Հայկական 11Ա1ե րիւոու ք) յանների 4,կաղե ւք[,ա յ [t 
Գինեդործոլթյան I. Խսէղողազ սրծո, [I յան 

ւ՚նստքւսէւէւ տ։

Ստացվել է; ՐՀ VII

*Ъ Р П. ։. II. Ч. II Ь !<»• и II Ь 'ь

J. Emerich Rathag—\)\e Geschlechtvcrhailnlssc der Reben und ihfe Bedeutung ։'iir den 
Welnbau. Wien. 2 Theil. 1888-1899.

2. Баранов П.—Истинный женский цветок винограда. Ташкент, 1927.
•?. Коржинскии С. И— Ампелография Крыма. С Петербург, 1904.
4. Башинджагиан С. 3— Материалы „о изучению виноградного хозяйства Азер

байджана. Баку. 1930.
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Р. А. Ергесян

Влияние дополнительного опыления винограда сортов 
Аревик и Астакот на поднятие урожайности

Резюме
Нашими исследованиями в Мегринском районе Армянской ССР 

в 1945 г. выявлен интересный факт: самый распространенный в районе 
сорт винограда—Аревик (Алагура), занимающий 95—98% площади 
всех виноградных насаждений (за исключением сел. Алдара, где он 
занимает 70—75% общей площади), а также сорт Астакот (Анбоган), 
составляющий большую часть оставшихся 2- 5% насаждений, имеют 
функционально женский цветок.

В целях выяснения условий опыления и завязывания плодов 
этих двух сортов в 1945—1947 г. г. вами были поставлены соответ
ствующие опыты, давшие следующие результаты:

а) пыльца сортов Аревик и Астакот в 10% сахарном растворе 
не дает ростков, между тем как пыльца обоеполых аборигенных 
сортов Алидара и Чраки, а также мужского цветка дикорастущей 
лозы в том же растворе, в тех же условиях, дала ростки.

б) Изолированные в пергаментных мешках соцветия Аревик и 
Астакот целиком засохли, не давши даже партенокарпических плодов.

в) Взятые в изоляторы соцветия Аревик и Астакот и опылен
ные пыльцей тех же сортов, но с других кустов, также целиком 
засохли.

г) Соцветия Аревик и Астакот, дополнительно опыленные пыль
цой мужских цветов дикорастущей лозы, дали грозди со средним ве
сом: Аревик 497,6 гр (148,0—851,0 гр), Астакот 265,8 гр (127,0—497,5 гр), 
в то время кан контрольные при свободном оылении дали грозди 
соответственно: в 265,8(83,0—508,0) и 201,0 гр (88,0—383,5 гр) (см. 
табл. 1).

д) Число ягод опыленных гроздей Аревик вдвое больше кон
трольных, но их величины одинаковы: средняя длина 100 ягод от 
опыленных гроздей 18,70.ч.и, ср. ширина 18,35зш, средняя же длина 
100 ягод от контрольных гроздей 18,90.и.и, а средняя их ширина— 
18,30лс.«.

Соответственные данные получены и для Астакот:
Средняя длина и ширина Средняя длина и ширина

опыленных ягод контрольных ягод
18,1 мм—֊16,1 мм 17,8 мм—15,6 мм

Наблюдается некоторая разница в химическом составе ягод 
опыленных и контрольных гроздей. Так:

Сахаристость Общая 
Опыленных

кислотность 
контрольныхОпыленных контрольных

Аревик 18,7% 21,0% 4,95%0 5,47%,.
Астакот 18,8% 20,1% 6,25%о 5,92%0
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е) Число семян в ягодах опыленных гроздей больше, чем в 
контрольных, причем в первом случае преобладают ягоды с 2 -3, 
во втором -с 1—2 семенами.

ж) Все соцветия кустов дополнительно опыленные в природных 
условиях пыльцой мужских цветков дикорастущей лозы сравнительно 
с контрольными, т. е. с соцветиями кустов свободно опыленных, 
дали в среднем больше урожая: Аревнк—па 136,6“/0, а Лстакот —на 
33.4%, причем при дополнительном опылении преобладают грозди 
весом выше 300 гр, а в контроле с весом до 100—200 г/?.

Таким образом, для обеспечения опыления сортов А ревик и 
Лстакот, составляющих вместе 97 -99% всех виноградных насажде
ний Мегринского района, необходимо:

1. Во всех виноградниках района вместо недостающих кустов 
посадить или отводить сорт Алидара, цветение которого совпадает 
с цветением Арсвик, или опаздывает на I ֊2 дня.

2. Ослабленные кусты в виноградниках срезать на черную го
ловку и привить к ним сорт Алидара.

3. Вокруг виноградников посадить дикорастущие лозы, имею
щие мужские цветки и поднять их на высокие деревья, дабы во 
время цветения пыльца распределилась по всем виноградникам.

4. На 20—25% Лревнк произвести прививку Кадильяка или 
Гальяра.

5. В новых виноградных насаждениях через каждые 2 ряда А ре
вик или Астакот посадить один ряд Алидара или любой соответствую
щий опылитель.
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Г. С. Гамбарян

Результаты изучения церкоспориоза виноградной лозы 
в Армянской ССР*

В число малоизученных заболеваний виноградной лозы входит цер- 
коспорноз или зеленая плесень, занимающая довольно видное место сре
дн различных грибных заболеваний виноградной лозы. Вызывается оно 
развитием нескольких, близких друг к другу, паразитных грибов, относя
щихся к классу несовершенных грибов (Fungi imperfect։)» развиваю
щихся при совершенно особых условиях. Все они- относятся к роду 
Cercospora. вызывают в поражаемых ими органах почти одинаковые 
внешние изменения и могут быть различимы только при микроскопиче
ском исследовании.

Признаки болезни выражаются в появлении на листьях олнвково- 
черноватых округлых пятен с бархатистым налетом. При дальнейшем 
развитии болезни пятна увеличиваются, сливаются и окаймляются желто
ватой или красноватой полосой. При сильном поражении наблюдается 
пожелтение н опадание листвы. Такне же пятна очень редко замечаются 
и на побегах и ягодах.

Непосредственно урожаю винограда церкоснориоз вреда не прино
сит. но развиваясь из гола в год в винограднике, может неблагоприятно 
отразиться на общем ходе развития и роста лозы, постепенно снижает 
урожай и увеличивает площадь зараженных виноградников.

В целях установления распространения и экономического значения 
церкоспориоза в Армянской ССР. нами обследованы основные промыш
ленные вииоградарствснпые районы, расположенные в Араратской низ
менности: Октемберяиский, Эчмиадзииский, Арташатскнй, имени Берия 
и Зангкбасарский, а также северные районы виноградарства—Ноембсрян- 
скнн, Алавердскйй, Шамшадинскнй и Иджеванскнй. Из южных районов 
обследованы Микоянский. Мегрипский и Горисский.

Обследование проводилось экспедиционным путем, в течение второй 
половины августа и всего сентября. В пределах каждого района было вы
брано 4 5 типичных хозяйств (совхозы или колхозы), в каждом из ко
торых—4—-5 участков различных типов, площадью в 1—3 га.

Выяснилось, что болезнь наиболее поражает виноградники Арташат- 
ского и Микоянского районов, а также некоторых мест в окрестностях

* Изучение лого ыболевания в условиях Армянской ССР проводилось с 
1914 г. в течение трех лет в Отделе Защиты виноградной лозы Института Вино
градарства и Виноделия Академии Наук Армянской ССР. под руководством про
фессора— доктора сельскохозяйственных наук Д- И. Бабвя ։.
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Еревана, где процент заражения местами достигает более 20. Несколько 
слабее поражены виноградники Октемберянского и еще слабее—Эчмна- 
дзинекого районов.

В районах Северной Армении Алавсрдском, Ноембёря неком, Ид- 
жеванском, Шамшадинском и в районах Южной Армении—Мегрннском. 
Горисском—заболевание не было обнаружено.

Попутно выяснилось, что церкоспориоз распространен, главным об
разом, на виноградниках 15—40-летнего и старше возрастов; в очень мо
лодых виноградниках он встречается гораздо реже—в случае плохого 
ухода и запущенности.

Запушенные и ослабленные виноградники, изредка встречающиеся в 
районах, поражаются церкоспориозом особенно сильно. Этот факт отме
чен нами в Эчмиадзннском, Арташатском и других районах.

Другой фактор, также способствующий развитию заболевания — 
влажность; действие, повышенной влажности резко выявляется на вино
градниках, где часть кустов располагается вдоль арыков; именно эти ку
сты обычно бывают сильнее поражены.

Для развития болезни имеет значение также густота сада; особенно 
сильно опа развивается в густых тенистых местах, что также связано с 
избыточным увлажнением. Церкоспориоз большей частью наблюдается 
на нижних ветвях лозы, но также и на средних; при сильном заражении 
на некоторых лозах заболевание отмечено и на верхних ветвях.

Церкоспориозом поражаются молодые, старые и средние по возрасту 
листья, но меньше всего страдают молодые.

Все вышесказанное говорит о том. что затенение, влажность и ослаб- 
ленность лозы, вследствие плохого ухода, являются основными условия
ми развития на ней видов Cercospora.

По литературным данным различные сорта винограда неодинаково 
относятся к поражению церкоспориозом.

Ei Армении разные сорта лозы поражаются церкоспориозом в разной 
степени; в частности, большое его распространение можно наблюдать 
осенью на листьях столовых сортов.

В процессе обследования нами были найдены Cercospora Rosleri 
Sacc.H Cercospora vitiphylla Barb, на сортах Арарати (Ачабаш), Пазсли 
(Аскяри), Ереван»։ (Кишмиш), меньше—на Воскеат (Харджи), а Сеге, 

sessilis Sorokii на Арсни (Малаи) и Мсхалн.

Видовой состав возбудителей церкоспориоза виноградной лозы

В качестве возбудителей церкоспориоза виноградной лозы различ
ные авторы в разных странах указывают пять видов рода Cercospora.

Массовый осмотр и микроскопирование пораженной листвы, собран
ной вами при обследованиях показали, что в Армении церкоспориоз вы
зывается тремя возбудителями: Сеге- Rosier։ Sacc., Сеге, vitiphylla Barb, 
и Сеге, sessilis Sorokin, характеризующимися следующими признаками: 
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Сеге. Rosleri Sacc. - на листьях образует пятна круглой или непра
вильной формы, часто сливающиеся, имея сперва буро-коричневую, позд
нее светлеющую окраску. Конидии бесцветные или сероватые, форма 
расширенная у основания и постепенно суживающаяся кверху. Величина 
конидии варьирует в пределах 15,4—45,6 рХб.21 -9,36р.

Cere. vitiphylla Barb —образует крупные, редко сливающиеся пятна 
неправильно округлой формы, грязно-зеленоватого цвета. Конидии отли
чаются от первого вида яйцевидно-цилиндрической формой. Величина их 
варьирует в пределах от 11,4X42,1 рХЗ,8—7.8 р.

Cere, sessilis Sorokin—образует крупные, единичные, круглые, 
буро-коричневые пятна; конидии булавовидные, сероватого цвета. Размер 
их варьирует в пределах 13,3 65.7 цХ 4,6 7.6 р т. е. значительно 
длиннее, чем у двух предыдущих видов.

Для дальнейшего подробного изучения биологических особенностей 
Cere. Rbsleri Sacc. и Cere, vitiphylla Barb, была проведена рабо
та по получению чистой культуры этих организмов. Для этой цели были 
приготовлены следующие среды: пептонный агар с виноградным соком, 
картофельный агар, агар с отваром из разных сортов виноградных листь
ев: Лрарати. Ерсванн, Воскеат.

Посев произведен путем разливки конидиями, соскобленными с по
верхности пятен.

Изучение роста Cere. Rdsleri Sacc. и Сеге, vitiphylla Barb, в чистых 
культурах показало, что оба возбудителя хорошо растут па нептон- 
но-виноградяо.м агаре и агарнизованном отваре из виноградных листьев 
различных сортов, но из перечисленных сред наиболее подходящей яв
ляется пептонный агар. Оптимальной температурой для роста в чистой 
культуре является 30—32° С. Рост может иметь место и при более низких 
температурах—14—15° С. Он прекращается и жизнеспособность теряется 
при температуре около 40° С.

Динамика развития церкоспориоза. и способы перезимовки его 
возбудителей в условиях Армянской ССР

По данным трехлетних наблюдений Сербинова,* при поражении вино
градной лозы грибом Ccrcospora Rflsleri Sacc. в Средней Азии первое 
появление наблюдается в последней декаде мая; несколькими днями поз
же обнаруживается и поражение листьев грибом Cere, vitiphylla Barb. 
Развитие гриба Cere. Rosleri Sacc., начиная со второй декады июля, 
значительно падает. Наоборот, поражение Cere, vitiphylla Barb, усили
вается только лишь с первой декады июля. Максимум своего развития 
заболевание винограда церкоспориозом достигает в августе.

В Армении развитие заболевания носит совершенно другой характер.

* Ь’. И. Сербинов,֊\ 1аблк>дения над болезнью виноградной лозы Cercospom, 
Ташкент, 1930.
Известия И, 5—31
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Здесь о виде единичных пятен церкоспориоз появляется в начале июля, 
но сильного развития— и то обычно только на нижних загущенных листьях 
— достигает к половине сентября, когда урожай фактически уже бывает 
созревшим.

В Армении наблюдается также, чг « Сеге, vitipuylla Barb, обнару
живается несколькими днями позже, чем Cere. RdsJeri Sacc. и Cere scssilis 
Sorokin. Затем происходит медленное нарастание заболевания на листве. 
Опадание листвы от поражения Сеге vitiphvik Barb, и Сеге. Rosier! Sacc 
происходит, главным образом, осенью (сентябрь), во в отдельных случаях 
отмечается и более раннее опадание. Так, например, в Микояне обнару
живалось опадание листвы в июле, после появления на ней плодоноше
ний гриба. Опадания листвы от поражения грибом Cercospora sessilis 
Sorokin вовсе не замечалось.

Позднее развитие видов Cercospora, повидпмому, объясняется тем, 
что грибы эти в своем паразитизме приспособлены, главным образом, к 
жизни на тканях взрослых, начинающих стареть листьев.

Для выяснения возможности перезимовки конидии церкоспорноза в 
условиях Армении нами были поставлены специальные опыты. Для этой 
ноли листья с пятнами церкоспорноза были заложены в ящики с почвой 
на глубине Юсл, 5 ем и на поверхности по следующей схеме:

На открытом воздухе в саду, под навесом—с поливом и без полива 
и в помещении.

Весною была проверена всхожесть конидий, перезимовавших в раз
ных условиях.

Результаты опытов указывают на то, что возбудители церкоспорноза 
под открытым небом зимуют на опавшей листве, на поверхности почвы— 
в виде конидий, сохраняющих жизнеспособность. В защищенных же от 
атмосферных осадков местах, например под навесом, где почва остается 
сухой, они могут зимовать и в поверхностном слое почвы до 10 см. глу
бины.

Практическим выводом из вышесказанного является необходимость 
в зараженных церкоспориозрм садах осенью, после опадания листвы, до 
закопки виноградников, убирать и сжигать опавшие листья во избежание 
переноса инфекции на следующий год, а также весной, в качестве профи
лактической меры, провести систематическую ежегодную перекопку.

Установление патогенности возбудителей церкоспорноза

Для выяснения патогенности возбудителей церкоенориоза нами было 
произведено искусственное заражение виноградной лозы в природной и 
лабораторной обстановке.

В обоих случаях для заражения использована водная суспензия ко
нидий, приготовленная из чистых культур, путем опрыскивания пульвери
затором этой суспензией на листья сорта Арарати, поскольку этот сорт
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наиболее восприимчив к этой болезни. В вариантах с поранением па 
листьях перед нанесением суспензии делались уколы тонкой иглой. После 
опрыскивания листья были изолированы бумажными колпачками для 
поддержания вокруг них влажной среды.

Во избежание непосредственного действия солнца на конидии в при
родных условиях заражение производилось по вечерам. В части вариан
тов после снятия колпачков в течение целого дня производилось увлаж
нение зараженных листьев путем опрыскивания их водой из пульвериза
тора через каждые 2 часа.

Результаты искусственного заражения в природе оказались отрица
тельными потому, что в связи с жаркой погодой, несмотря на опрыски
вание водой, невозможно было сохранить достаточную влажность для 
развития болезни, а в лабораторной обстановке на седьмой день появи
лись мелкие пятна церкоспориоза на листьях срезанных ветвей, постав
ленных в воду, под стеклянными колпаками, в условиях избыточной 
влажности и высокой (26°) температуры, при поранении зараженных 
листьев. Все это говорит за факультативный характер паразитизма пред
ставителей рода Cercospora.

Меры борьбы

Специальных химических мер борьбы с церкоспориозом мы не испы
тывали, поскольку правильная агротехника и уход являются достаточной 
гарантией предотвращения появления болезни. Имея в виду характерные 
черты распространения заболевания и факторы, способствующие его раз
витию, мы предлагаем следующие мероприятия, направленные к ограни
чению его развития:

1. Сбор и сжигание опавших листьев в зараженных виноградниках 
осенью, перед закопкой их, во избежание сохранения и последующей пе
резимовки инфекции.

2. Правильный уход за виноградником, выражающийся в своевре
менной перекопке, обеспечивающей попадание перезимовавших конидий 
в глубинные слои почвы и их уничтожение, в проведении обломки, под
вязки, соблюдения нормальной густоты посадки, полки, рыхлении между
рядий и г. д.

3. Правильное соблюдение режима полива, причем следует избегать 
застоя воды в пониженных местах виноградника.

4. Правильная установка, подпор под грозди (в условиях тумбовой 
системы) с целью улучшения аэрации вокруг гроздей во избежание воз
можного перехода церкоспориоза на грозди.

При выполнении этих правил будут устранены в садах условия, спо
собствующие развитию церкоспориоза и вред от него будет сведен к ми
нимуму.

Институт Виноделии и Виноградарства Поступило 12 VII 1949.
Академии Наук Армянской ССР.
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հեղինակին բերեր ա Հհ եդրակարհւթ յան, որ Հա յաս տ ան ում տարածվա՛ծ Լ 
այդ հխէանդավ!յան երեր տիպը Cercosospora Rosier։ Sac֊:., Cercqspora 
vitiphylla Barb, 4 Cercospora sessiiis Sorokin, որռնր տարածված են մեծ 
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էիսրր ավելի թ ո է յյ Լ տարածված Հււկսւ և մ րե ր յան ի և P1,1 Д՝ Ijf միածնի ասյռն֊ 
ներւււմ։ Հա յա ս տ ան ում տարրեր սորտեր տարրեր աստիճանով ե՛հ վարակ
վում ըերկոսպոբիող հիվանդությամբ։ СеГСОЗрОГЗ RoSled SflCC- ե CeFCOSpO- 
ra vitiphylla Barb, վարակում են ուժեղ' Արարատի, Նսւդեքի, Երևանի և 
թույլ Ոսկեհատ սորտերը, իսկ СеГСОЗрОГЗ SCSSlHS SOFOkijI-^' Արենի և 
tr սիւալի սորտ երր։

Հի վանդութ յան հս։ րուր իչի ձմեռման ձևերի ուս rn !/ii ա ս ի ր ո ւթ յ ան ւիոր- 
^^1’ЬИ Ա1“ւրդվել Հ, որ ր ևրկռսպորիռդ հիվանդության սնկի սպռոները ձմե
ռում և'1է թավւվ՛ած տերևների վրա։

Հա րսԼէյ իշ ի պաթ ոդենեղը սլա րղե լու համար հեղինակը կատարել Լ 
արհեստական վարակման վարձեր ր՚հակռՀհ և լարորտսար պայմաննե
րում։ Փորձը դրական արդյունք ավեր լարորատււր պայմաններում, "['Ւե 
պարդվելյ, որ հ ի վան ղսւթ յան հարուրիչ սէււ՚հկր դարդանում Լ բարձր իւ։ւ- 
նավւււթ jin'll և ջերմւււթյան պա յմ անն ե ր ւււ։ք, վ արտկվտծ ւոհր1։'հերի վրա, 
այււսւեղի;/ Լ լ պար դվա մ /; ,։,J4 սնկի ’իտկուլտատիվ լՀէււււ յթր;

ճիշտ ադրռտհիւնիկտկսյն մ ի$ и ր ա ւ։ ո t մե հ ր ր բավական են կանխերււ 
հ ի վ տ նդո։ թ յ ա ն տ ար ա ծ ու մ ր t
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Повреждаемость гроздевой листоверткой основных 
сортов винограда Армянской ССР

Гроздевая листовертка (Polychrosis botranu Schiff.) в Армении рас
пространен з во всех районах виноградарства. Значительные повреждения, 
причиняемые ею виноградникам, заставили Станцию (ныне Институт) 
Виноделия и Виноградарства Армянской ССР еще с 1930 года заняться 
изучением этого вредителя и изысканием мер борьбы с ним.

Наряду с изучением биоэкологнн гроздевой листовертки большой ин
терес представляло также установление сравиительнЪй повреждаемости 
отдельных сортов винограда вредителем, для выяснения чего нами в те
чение ряда лет производился учет.

Для получения болен.* точных данных о степени поражаемости основ
ных сортов винограда в дальнейшем наблюдения проводились также и в 
других районах виноградарства. Результаты этих работ излагаются в на
стоящей статье.

Сортовой состав виноградников Армении чрезвычайно разнообразен: 
имеется 408 сортов винограда [1]: местных, закавказских и европейских. 
Из них 16 местных сортов являются стандартными: Араратн, Арсвик, 
Гаран-дмак, Ёревани розовый. Ицаптук. Кахет. Кармнр кахани, Чилар, 
Мсхалн, Назели, Воскеат, Араксенн белый, Сатени белый, Араксени чер
ный, Арен» черный и Сатени черный. Остальные сорта не входя г в стан
дартный ассортимент. Среди этих многочисленных сортов особенно выде
ляются местные ценные сорта Воскеат (29.9%). Кахет (25%), Гаран- 
дмак (16,7%), Мсхалн (13.1%), АренИ черный (7.8%), Чилар (1,5%) 
и др.

Наши многолетние наблюдения над повреждаемостью отдельных 
сортов винограда показали, что гроздевзя листовертка предпочитает 
плотные грозди и повреждает их сильнее рыхлых.

При первой генерации сорта, имеющие плотные и широкие грозди, 
где соцветия и бутоны близко соприкасаются друг к другу, как. например, 
у Воскеат. Гаран-дмак и др., повреждаются в большой степени. Сорта же 
с рыхлыми гроздями, у которых соцветия и бутоны далеко отстоят друг 
от друга, как. например, у Вардабуйр. Амбари и др., повреждаются гроз- 
девой листоверткой меньше.

При второй н третьей генерациях из всех сортов больше всех стра
дает наиболее распространенный сорт Воскеат. имеющий плотные грозди.

При третьей генерации поврежденные ягоды сорта Воскеат очень бы
стро загнивают. Гниение, вызываемое сапрофитными грибками Botrytis 
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cinerea, Aspergillus niger и другими, постепенно распространяется на 
здоровые ягоды, вследствие чего значительная часть ягод на грозди 
гниет. Сильное гниение наблюдается при дождливой и холодней погоде.

На основании наблюдений над повреждаемостью сортов винограда 
гроздевой листоверткой в условиях различных районов сорта группирова
ны на сильно поражаемые и сравнительно устойчивые. Вполне устойчи
вых сортов, оставшихся совершенно не поврежденными, мы не наблю
дали.

В приведенной ниже таблице дан список сортов винограда, располо
женных в порядке их повреждаемости гроздевой листоверткой.

Сравнительцая и сражаемое п. сортов винограда гроздевой листоверткой

Название 
сорта

Плотность 
грозди Ф о р м а гроз д и Время соз

ревания

Сорта, сильно повреждаемые (от 50 до 100“, )

Воскеэт Очень плотная. Коротко-коническая или крылатая ('редисе
иногда плотная с одной, с двух, редко—с четырех 

сторон.
Apapaiи Плпшпя Цилиндрическая, иногда цнлиндро- Позднее

коническая, ветвистая.
Тавризепи ПлОТНЛЯ, ИНО1ЛЗ Коническая или слабо цилиндре)- •

очень плотная коническая.
Кармнр Ка- Довольно плотная Коническая, крылатая, иногда ци-

хани или рыхлая л нндро-коническая.

Сорта переходные от сильно повреждаемых к средне-
повр<гждземым (от 2э до 50?^)

Ицаигук Рыхлая Ветвистая, преимущественно пира- Среднее
мидальной формы.

Мус ка 1 Плотная, иногда Цилиндрическая, коническая или
розовый очень плотная цилиидро-коническая.

Мускат 
белый

Плотная Коническая или крылатая

Ерасхсни Плотная Цилиндро-коническая. и

А рейн Плотная, иногда Коническая, иногда крылатая. Позднее
белый рыхлая
Лраксепи 
черный

Плотная Цилиндре-коническая. Раннее

Лранеени Плотная, иногда Цилиндро-коническая,
белый рыхлая
Гаран-дмак Плотная, иногда Цилиндрическая, иногда плечистая Среднее

рыхлая или ветвистая.
Ереван» Плотная, иногда Удлипсико-цилиндрнпеская или ела-
розовый рыхлая бо разветвленная.
Ереваяи Плотная Ц ил инд ро • ко и и ч с с ка я.
белый
Вардабуйр Рыхлая, иногда 

почти плотная Разветвленная, крылатая, кепрд- Позднее
или плотная вильно коническая.

Семизьон Плотная Цилиндро-коническая крылатая с Среднее
одной или с двух сторон.
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Сравнительная поражаемое։ ь сортов винограда гроздевой листоверткой

1-2 3 4

Сорта переходные от сильно повреждаемых к средне- 
повреждаемым (от 25 до 504.)

Алдара 
белый

Плотная, иногда 
очень плотная

Цилиндра-коническая, коническая 
или цилиндрическая.

Среднее

Алдара 
черный

Плотная, иногда 
очень плотная

Цилиндре-коническая. Позднее

Кишмиш 
мраморный

Плотная Цилиндрическая или цилиндро-ко
ническая, иногда крылатая.

»

Астамаш- 
кеии

Плотная, или 
очень плбтнаи

Цилиндро-коническая или кониче
ская.

•

Ссрми.тли Очсш. плотная 1 [илин.тро-коническап, коническая 
или цилиндрическая.

Среднее

Гавтсии Плотная или 
рыхлая

Цилиндрическая, иногда цилиндро- 
коническая или разветвленная.

Таиарзак Плотная, иногда 
рыхлая

Цилиндрическая пли цилиндро-ко
ническая.

•

Сорта переходные от средпе-повреждпсмых к слабо 
повреждаемым (от 5 до 25 .)

Мсхзля Рыхлая, иногда 
плотна»

Цилиндрическая или цилиндре-ко* 
ническая. иногда ветвистая.

Среднее

Назели Рыхлая, иногда 
плотная

Коническая. •

Амбари Очень рыхлая Резист елейная, крылагая. Позднее
Савинов Плотная или 

рыхлая
Цилиндро-коническая, иногда кры

латая.
Среднее

Саперави Рыхлая, средне- 
плотная

Широко-коническая, у оелпваиия 
ветвистая, иногда крылатая.

Позднее

Катет Плотная, иногда 
более или менее 
рыхлая

Циллплричсскап и цилиндро-кони
ческая.

•

•
Чнлар Плотная или 

рыхлая
Удлине ино-цилиндрическая или ци

линдро-коническая.

Сорта, слабо повреждаемые (до 5%)

Банани Плотная, иногда 
рыхлая

Цилиндро-коническая, иногда кони
ческая.

•

Рка-цителн Плотная, иногда 
рыхлая

Цилиндро-коническая, иногда вет- 
оксгая.

Среднее

II забел л а Рыхлая, средне 
плотная

Цилиндрическая или цилиндро-ко
ническая.

Позднее

На основании приведенной таблицы можно составить определенное 
представление о поражаемое™ гроздевой листоверткой каждого сорта. 
Среди вышеперечисленных 34-х сортов винограда нет ни одного абсолют
но устойчивого сорта; все они подвержены нападению гроздевой листо
вертки, хотя в разной степени.

По повреждаемости на первом месте стоит сорт Воскеат, затем идут 
Арарати, Тавризени и др. Сравнительно устойчивым, очень слабо под
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вергающимся нападению гроздевой листовертки являются Бананц и Рка
цители.

Гроздевой листоверткой повреждаются больше сорта с плотными, 
короткими и широкими кистями, а также сорта с плотными и рыхлыми 
кистями, но имеющие очень крупные ягоды. К первой группе сортов мож
но отнести: Воскеат, Гарап-дмак, Мускат и I. д., а ко второй—Арарат». 
Кармир-кахани, Ицаптук и др.

В отношении повреждаемости винограда гроздевой листоверткой 
время созрфания винограда, прочность прикрепления ягод, сочность и 
плотность ягод и длина плодоножки не играют особой роли. До сих нор 
для кас не ясно, почему при откладке яиц бабочки проявляют избиратель* 
ную способность, на одних сортах откладывают больше яиц. на других 
меньше. Предполагаем, что здесь, может быть, играет роль запах сортов 
винограда

Я. И. Принц [3| указывает, что гроздевой листоверткой поражаются 
все сорта винограда, но в разной степени, и что причины этого пока не 
выяснены. Принц высказывает предположение, что предпочтение одного 
сорта другому нужно искать в хемотаксисе у бабочки, который у нее не
сомненно развит, так как на приманки она охотно летает. Устойчивость 
того или иного сорта к гроздевой листовертке он объясняет малой его 
привлекательностью для бабочек, откладывающих яички.

Относительно хемотаксиса у бабочек Ро1усЬгр81$ Ьокапа Т. М. 
Винокуров [2| пишет, что многими западно-европейскими энтомологами 
установлено, что хемотаксис у бабочки гроздевой листовертки развит. 
Ими был установлен ряд разнообразных веществ- мед, патока, пиво, ви
но, разные фруктовые эссенции и г. д., в отношении которых бабочки 
гроздевой листовертки проявляли положительный хемотаксис.

Исходя из вышеизложенного, следует предполагать, что в выборе 
бабочками определенных сортов винограда для массовой кладки яиц 
играет роль запах многих из них, в большей или меньшей степени яв
ляющийся п р и м а ноч н ы м.

Установление повреждаемости сортов винограда гроздевой листо
верткой имеет очень важное значение для целей селекции, а также в де
ле проведения химических мер борьбы с указанным вредителем.

Наши виноградники отличаются миогосортностью, почему и степень 
их повреждения гроздевой листоверткой бывает неодинаковой. Ввиду та
кого неодинакового распространения гроздевой листовертки по виноград
никам, лечение по всему массиву их может быть неодинаковым. Сорта 
слабо устойчивые, как Воскеат, Арарати и др., должны подвергнуться ле
чению в первую очередь. Вообще все участки, подвергнутые более силь
ному заражению вредителем, должны быть тщательно обработаны ядами.

В результате многолетних наблюдений можно сделать следующие 
выводы:

1. Установлено отсутствие совершенно непбвреждаемых гроздевой 
листоверткой сортов винограда и наряду с этим—различная повреждае
мость ассортимента в пределах изучаемой группы.
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2. В группу слабо повреждаемых гроздевой листоверткой сортов вхо
дят Баианц и Рка-цители.

3. В группу сильно повреждаемых сортов входят—Восксат. Араратн 
и Тавризсня. Остальные сорта являются переходными от сильно повреж
даемых к слабо повреждаемым.

!Нашн выводы могут представлять интерес для селекционеров 
с целью выведения более устойчивых по отношению к гроздевой листо

вертке сортов винограда, а также для организации и проведения меро
приятий по борьбе с гроздевой листоверткой—в сортовом разрезе.

Институт Вииограларства и Виноделии
Академии Наук Армянской ССР. Поступило 12 XII 1949
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О. А. Геодакян

Климатические зоны винограда в Армянской ССР

Задача продвижения культуры винограда в новые районы может 
быть выполнена изучением природы самой культуры и ее требований к 
условиям внешней среды на определенных этапах ее развития. Задача 
эта под силу работникам передовой советской агробиологической науки 
в обстановке плановой совхозно-колхозной системы земледелия.

При оценке климатических ресурсов в сельскохозяйственной точки 
зрения (в данном случае для винограда) мы исходим с того очевидного 
положения, что отдельные факторы внешней среды, равно как и различ
ная интенсивность этих факторов, неравнозначны для всего периода жиз
недеятельности организма. Академиком Т. Д. Лысенко установлено, что 
«Внешняя среда, в которой развивается данное растение, и условия, не
обходимые растению для прохождения как всего цикла развития, так и 
отдельных стадий развития, далеко нетождественны. [1, стр. 32]. В то 
время как свет, тепло, воздух и вода являются основой жизнедеятельно- 
ст растительного организма и необходимы в течение всего периода веге
тации растений, при различной интенсивности этих факторов, в зависи
мости от фазы развития растений, другие гидрометеорологические эле
менты являются сравнительно второстепенными и корректируют действие 
основных факторов. Самостоятельное значение они приобретают лишь 
•югда. Когда достигают большой интенсивности (повреждение растений от 
града, суховеев, ветров и т. д.). Общеизвестно также, что влияние второг- 
стгпевных факторов нередко ограничивается определенными территория
ми, определенными видами растения и в определенные фазы развития 

«растений.
Свет, тепло я атмосферные осадки можно рассматривать как клнма- 

тпческие ресурсы, на использовании которых, равно как и на плодородии 
почвы, строится земледелие. Прочие же метеорологические явления, в 
основном, следует считать только моментами, ограничивающими использо
вание климатических ресурсов [2]. Однако, степень выраженности второ
степенных или вредных гидрометеорологических явлений коррелятивно, 
как правило, связана, с абсолютными значениями основных факторов. 
Так, например, низкая влажность воздуха, как правило, не совместима с 
большим количеством атмосферных осадков, большая облачность с су
хостью климата и т. д., и т. п. Следовательно правильная характеристика 
основных гидрометеорологических факторов в значительной мере дает 
представление и о наличии второстепенных факторов. Учет основных 
климатических факторов можно значительно ограничить, так как их 
влияние на окончательный итог—продуктивность -не одинаковое.
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Известно, что для ассимиляционной деятельности растений! вет яв-՛ 
лжчея необходимым фактором. Однако нет необходимости в учете этого 
элемента, так как в наших широтах растения в течение всего внетишюи- 
кого периода нс испытывают недостатка в свете для нормальной ассими
ляции. Что касается элемента облачности, наличие которой определяет 
процентное соотношение прямой и рассеянной солнечной радиации, то 
общеизвестно, что процесс ассимиляции у растения успешно протекает 
как в условиях рассеянного света, так п при прямой радиации силе на. 
Облачность может ограничивать использование света, если она достигает 
очень большой г.сличнны и при большой длительности, что наблюдается 
очень редко. Таким образом, интенсивность света может явиться предме
том микроклиматических исследований или учитываться з общегеографи
ческих работах постольку, поскольку изменчивость ее в пространстве 
ограничивает пли же подавляет ассимиляционную деятельность растений 
|3|. Что касается радиационного тепла, то оно, безусловно, имеет более 
ограниченное значение в процессах роста и развили растений, чем тем
пература воздуха. '1 ак, например, опытами установлен ) [4], что темпера
тура растительных тканей, подвергающихся воздействию прямого сил-1 
ночного луча, может быть выше температуры окружающего и дздуха толь
ко при условии высокой его влажности при безоблачно*։  небе и безветрии, 
но такое сочетание в природе наблюдается редко. Наконец известно, что 
ь горах, на больших высотах, интенсивность солнечной радиации боль
шая, чем .шизу. а температура воздуха гораздо ниже. Все это вместе взя
тое очевидно подтверждает непригодность радиационного тепла как био- 
климатическою индекса. Не вдаваясь в отдельные детали, следует отме
тить, что термические- ресурсы, используемые растением, определяет, в 
ко ечном счете, не солнечная радиация, как гаковая, а температура воз
духа.

Влага, несомненно, является необходимым условием биологических 
процессов; температура же регулирует не только интенсивность этих: 
процессов, а, следовательно, и накопление растительной массы, но и ско
рость прохождения фаз развития растений. Таким образом, при оценке 
обеспеченности влагой задача, по существу, сводится к установлению 
пределов этой обеспеченности—недостаточной или избыточной, что ис
ключает необходимость разработки влагооборота так детально, как это 
необходимо сделать в отношении температуры воздуха [2'[.

Ф. Ф. Давитая [3] считает, что для того, чтобы выразить количествен
ную и качественную зависимость винограда от климатических условий з 
целях районирования, необходимо располагать минимально семью дан
ными Кроме нижеперечисленных 5 элементов Давитая приводит 
также вопросы освещенности и фотопериодизма. В начале мы уже ука
зали, что вопрос света не. следует делать предметом исследования, так 
как в тех географических широтах, где выращивается виноград, растение 
не испытывает недостатка в свете для ассимиляционной деятельности. 
Что же касается вопроса фотопериодизма, то как сам автор замечает, по 
данному вопросу пет достаточного материала для полного анализа, н
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кроме того поправка, вносимая фотопериодом в абсолютные значения 
суммы температуры для винограда почти равна нулю, в пределах разно
сти н продолжительностью дня до 3 час., при обшей его продолжительно
сти от 12 до 15 часов. Если допустить пропорциональное нарастание этой 
поправки с повышением указанной разности, то в пределах ареала куль
туры винограда в СССР изменение суммы эффективных температур 
должно быть незначительно.

Принимая во внимание, что в условиях Армянской ССР продолжи
тельность дня для подавляющего количества сортов винограда в период 
вегетации меняется в пределах 3-х часов, а согласно исследованию по
правка. внесенная фотопериодом в абсолютные значения суммы темпера
тур’ для винограда в пределах разности, при изменении продолжитель
ности дня до 3 час. равна нулю, мы считаем возможным при дальнейшем 
изложении не затрагивать вопросов, связанных с фотопернодом.

Исходя из вышеизложенного считаем, что для правильной оценки кли
матических зон винограда в условиях Армянской ССР достаточно распо
лагать следующими данными:

I. необходимый уровень температуры воздуха для начала и конца ве
гетации виноградной лозы;

2. вредная для роста и развития высокая температура воздуха;
3. отношение виноградной лозы к термическим условиям вегетацион

ного периода:
а) сумма эффективных температур, необходимая для виноградной 

лозы в период ее вегетации;
6) необходимый минимум средней температуры воздуха самого теп

лого месяца;
в) требование виноградной лозы к продолжительности безморозного 

периода;
4. потребность во влаге за периоды главного роста и репродукции;
5. вредная температура в период зимовки виноградной лозы.
Температура воздуха в начале и в конце вегетации. Как известно, ве- 

1-. таиня растений начинается при известной оптимальной температуре. Та 
температура воздуха, при которой прекращается рост и развитие сельско
хозяйственных растений, принято называть «нулем жизненной температу
ры» [6]. Нуль жизненной температуры, в зависимости от вида и разновид
ности культурных растений, колеблется в пределах от 0 до 15° средне
суточной температуры [2|. Для большей части культурных растений 
нуль жизненной температуры—около 6° [6]. Фенологические наблюдения 
над виноградной лозой весьма ограничены. Большинство авторов склон
но КУ’ принимать за начало вегетации виноградной лозы. Н. П. Бузин [7] 
начало вегетации считает с того момента, когда температура почвы на 
глубине 50 см достигает 9—10°. Температура воздуха, безусловно, более

՛ Продолжительное и. дня дли виноградарства в конечном счете сводится к 
гумме определенной температуры (см. у Да витая |3], стр. 101—105).
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характерна для начала вегетации сельскохозяйственных растений по 
сравнению с температурой почвы. Степень потепления почвы коррелятив
но связана с температурой воздуха, однако преимущество остается за 
температурой воздуха. Известно например, что от кратковременного втор
жения холодной воздушной массы надземная часть растений получает 
повреждения пли вовсе гибнет, в то время как эта волна холода, ввиду 
своей кратковременности, не достигает глубин почвы. Известно также 
прекрашение устойчивого плача виноградной лозы при резком похолода
нии и возобновления его при подъеме՜ температуры воздуха. В то время 
как плач виноградной лозы прекращается в связи с понижением темпе
ратуры воздуха, волна холода не проникает в почву на глубину 50г.и.

Таким образом, Бузиным значение температуры почвы преувеличено 
и, как нам кажется, она нс может служить мерилом для определения 
начала вегетации растений. За начало вегетации виноградной лозы при
нято считать момент появления плача, однако, Давнтая считает, что не
возможно точно определить действительное начало вегетационных про
цессов растений; поэтому, в условиях полевых наблюдений правильнее 
было бы принять за начало вегетации виноградной лозы дату между на
чалом сокодвижения винограда и распусканием почек. Первая фаза веге
тационного периода виноградной лозы—это период от начала весеннего 
сокодвижения до начала распускания почек | Ю|. Началом вегетации при
нят тот момент, когда начинают распускаться почки или же когда сред
няя суточная температура воздуха достигает 10° и в дальнейшем не опус
кается ниже этого уровня. Другие авторы |8] начало вегетации виноград
ной лозы считают дату начала распускания почек. По данным Анапской 
зональной опытной станции, наблюдения, производившиеся над 33 сор
тами винограда (свыше 16.000 кустов) в среднем в течение 7—8 лет по
казали, что продолжительность периода, от начала плача виноградной 
лозы до начала распускания почек, составляет : коло 26 дней. По данным 
той же станции началу плача соответствует температура воздуха 7,2°. а 
началу распускания почек 11.7°. Таким образом, если за начало вегетации 
принять среднюю дату между плачем и распусканием почек, этой дате 
будет соответствовать температура воздуха 9.3°.

В «Ампелографии Армянской ССР» [81 приводятся многолетние дан
ные фенологических наблюдений над 43 сортами винограда обшей про
должительностью свыше 310 лет. К сожалению, начало плача отмечено 
только для 8 сортов винограда при средней продолжительности наблюде
ний по 9 лет. Наблюдения произведены на опытных участках Института 
Виноделия и Виноградарства Академии Наук Армянской ССР в почвен
но-климатических условиях г. Еревана. Средняя дата начала плача- 
30 марта; крайнее отклонение на 5 дней (25.111) является единственным 
случаем; остальные же даты отклоняются от средней не более чем на 
2 дня. Таким образом, по 8 сортам винограда, в среднем за 9 лет наблю
дений, дата начала плача соответствует среднесуточной температуре

' По данным среднемноголепшх наблюдений.
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воздуха’ 7,2°. Средняя дата начала распускания почек для 51 сорта 
15 IV. а по 8 сортам также 15.IV.

По наблюдениям Е. Е. Асланяна [9] распускание почек сорта Вос- 
кеат (один из наиболее распространенных сортов винограда в Армян
ской ССР; входит в стандартный ассортимент) в среднем за 5 лет (1937— 
1911 г.г.) отмечено 16-го апреля. Такая хорошая согласованность дан
ных позволяет приблизительно считать дату начала плача для среднего 
сорта 30.111. Средняя дата начала распускания почек, в условиях Ерева
на соответствует среднесуточной температуре воздуха 11,5®. Если же 
началом вегетации виноградной лозы считать время между началом пла
ча и распусканием почек, тогда этой дате будет соответствовать темпера
тура воздуха 9,6°.

По пятилетним наблюдениям над 18 сортами винограда в Магараче, 
средней дате между началом виноградного плача и распусканием почек 
соответствует температура воздуха 9,6°.

Как известно в Анапе и Магараче (южный берег Крыма) виноградные 
лозы на зиму'не закапываются, в то время как в Ереване они закапывают
ся. Указанное обстоятельство может вызвать сомнения в справедливости 
наших сравнений фенофаз винограда в указанных трех местах. Восполь
зуемся наблюдениями на северной границе возделывания винограда—на 
Плотянской опытной Станции (47° 57'с. ш.. 29° 10' в. д.), где виноград
ная лоза на зиму закапывается. Па этой станции наблюдения велись над 
16 сернами винограда в среднем по 5,2 года.*

Согласно данным этой станнин дате начала распускания почек соот
ветствует температура воздуха 11.8° (сведений о начале плача не име
ется).

Мы. для сравнении, взяли 4 пункта внетропнческой зоны, совершен
но разнородные по физико-географическим условиям и находящиеся в 
пределах 8° географической широты (Ереван—Плоти). Как видно из таб
лицы I. начальные ф.енофазы виноградной лозы протекают при определен
ном уровне термического режима. Если за начало вегетации виноградной

Таблица /

1 №
 и. и 1 Наименование 

пункта

Начал о ф е к о ф азы
Пл л ч Р«спуск. почек | Начало венчан.

Па гл Темпе
ратура Цата Темпе-

рзтура Дата Темпе
ратура

■ А папа 29 111 7.2° 24/IV 11,7" 11 IV
«

9,3"
2 Ереван 30 III 7 >2° 15/17 !Ь5» IV 9.6°

Мага рана 29 III 8,0" 20 IV 11,5° 11/1У 9,6"
4 Плоти — 30 IV 11,8* —

’ Данные заимствованы оз работы Лави гая [3]. 
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лозы считать не начало плача, а как справедливо считает Довитая. дату 
между началом плача и распусканием почек, то в условиях Еревана для 
среднего сорта винограда эта дата передвинется на 8 днем при изменении 
температуры воздуха на 4-2.6°.

Подводя итоги сказанному выше о температуре, обусловливающей 
начало вегетации винограда, можно сделать следующие заключения: 
I) началу плача (сокодвижение) виноградной лозы соответствует тем
пература воздуха 7—8°; 2) начало устойчивой вегетации происходит в 
среднем на уровне температуры воздуха около 10°.

Следующий вопрос, который является необходимым звеном в кли
матическом районировании сельскохозяйственных культур, является мо
мент определения прекращения жизнедеятельности виноградной лозы.

Наиболее полные наблюдения над пожелтением листьев виноград
ной лозы, а также средние даты начала их опадания имеются по Анап
ской Зональной опытной Станции за 8 лот наблюдения (1927—1934 г. г.) 
над 28 сортами. Согласно этим данным вегетация виноградной лозы кон
чается по отдельным сортам вила у!гшега при средней темпера
туре воздуха 10.7°. По данным наблюдений за 5 лет над 18 сортами в 
Магараче началу опадания листьев соответствует температура воздуха 
10.3°. Согласно фенологическим наблюдениям, произведенным в совхозе 
им. Таирова за 1937 1941 г. г. некоторое пожелтение нижних листьев 
виноградной лозы сорта «Воскеат» наблюдается во второй половине 
октября, что соответствует среднесуточной температуре воздуха около 
12. Асланян [9] и др. [8| справедливо замечают, что в основных 
виноградарческих районах Армянской ССР естественный листопад вино
градной лозы, как правило, не наблюдается, ибо с наступлением холодов 
виноградная лоза закапывается па зиму и вегетация последней прекра
щается.

По данным наблюдений Ереванской Агрометеорологической Станции 
в 1948 году листопада виноградной лозы не отмечено вследствие насту
пивших заморозков. Имеющиеся данные |9] подтверждают существую
щее положение о том. что вегетация виноградной лозы прекращается в 
связи с заморозками. За период 1937 41 г г. естественный листопад не 
отмечен, и в связи с наступившими холодами виноградная лоза была 
закопана. Ниже приводим эти данные:

Годы Первые морозы Начало закопки

• 1937 6 XI 8/Х1
1938 12/Х1 13/Х1
1939 8/Х1 10/Х1
1940 19/Х! 17/Х1
19-11 1/Х 1/Х

Мы располагаем данными весьма разрозненных и нередко случайных 
наблюдений, что не лает нам основания окончательно решить вопрос о 
дате начала листопада. В наших условиях во^ос даты, а следовательно 
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и уровня температурь: воздуха, при которой вегетация винограда прихо
дит к естественному концу, не является решающим вопросом для постав
ленной нами задачи, ибо весь вопрос в конце концов сводится к изучению 
тех необходимых экологических условий, при которых обеспечивается 
созревание ягод винограда.

Вредная для роста и развития высокая температура воздуха. Извест
но, например, что в Палестине, где среднегодовая температура воздуха— 
22°, успешно возделывается виноград. Некоторые исследователи склон
ны счситать, что среднегодовая температура воздуха в 22°—наивысшая, 
при которой моёжт возделываться виноград. Однако, также известно что 
виноград небезуспешно возделывается южнее Калькутты при среднегодо
вой температуре воздуха в 25°. По свидетельству Внлькс*  культура вино
града встречается в отдельных гористых частях внутренней Сахары, в 
оазисе Куфра, в окрестностях Мурзука и др., т. е. в таких местах, где 
среднегодовая температура воздуха находится в пределах от 25° до 28°. 
По мнению Давитая виноград не возделывается з тропиках не по 
температурным причинам, а вследствие высокой влажности воздуха, при 
которой плоды загниваю։՜ и подвергаются нападению паразитов. По мне
нию Г. А. Барберона,*  температура воздуха свыше 40" вредно влияет на 
состояние кустов.

• Нити ру с ген пл Ф. ф. Давктли
Изпечтия II. К- 5 32

Давитая считает, что поскольку другие экологические факторы зна
чительно корректируют степень влияния высоких температур на лозу, 
то нельзя этим температурам придавать неизменное значение. В зависи
мости от сочетания других гидрометеорологических элементов темпера
турная величина, действующая вредно на виноградную лозу, .меняется от 
35° до 40° и выше.

В Армянской ССР среднегодовые температуры воздуха значительно 
ниже вышеприведенных 16]. Следует также отметить, что и при абсолют
ном максимуме температуры воздуха 40.5". наблюденный один раз за 
20 лет в Армянской ССР, какие-либо повреждения виноградной лозы не 
отмечены. Таким образом, высокие температуры воздуха, могущие при
чинить вред культуре винограда, в республике практически не наблю
даются и в перспективе не представляют какой-либо опасности

Сумма эффективных температур, необходимая для созревания вино
града. С момента начала вегетации виноградная лоза проходит ряд по
следовательных фаз развития. Выло общепринято, что каждой фа- 

| Зе развития растений соответствует определенный уровень температу
ры. Однако, многолетние данные показывают, что в то время как начало 

। вегетации растений протекает при определенном уровне температуры, от- 
। дельные фазы развиваются не от уровня темпр.атуры (при наличии, ко- 
| печво. минимального уровня), взятой изолированно, а от уровня тем пера - 
| туры в сочетании с временем, то есть от суммы температуры.

На основании многочисленных расчетов, используя последние в ка
честве индексов термических границ вегетационного периода виноград
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ной культуры, а также на основании исторического анализа климатиче
ских границ возделывания винограда в пределах Евразии, Дави- 
таем установлено, что сумма температур (> 10°) 2500° служит границей 
ранних сортов винограда с урожаем более или менее удовлетворительно
го качества.

Заслуженно критикуя классификацию Пюлья,*  как экономически не 
обоснованную, Давнтая хозяйственно ведущий сортовой состав винограда 
разбивает на 3 большие группы:

1. Сорта раннего созревания типа Шасла, охватывающие, в основном, 
сорта первой эпохи созревания по Пюлья: в эту группу могут войти от
части и сорта особо ранние, типа Маленгр и Малленов. Для нормального 
плодоношения этих сортов требуется сумма температур не меньше 2500е.

2. Сорта среднего созревания, объединяющие, в основном, сорта вто
рой эпохи, типа Пино Шардоне, Гаме черный и мускатов (белый, черный, 
розовый). Сумма необходимого тепла для этих сортов должна быть не 
меньше 2900°.

3. Сорта позднего созревания, в основном, третьей и отчасти начала 
четвертой эпохи по Пюлья. Сюда могут войти сорта, экономически близ
кие к сортам Каберне-Фран, Вердо. Саперави, Морастель, Мурведер. Для 
этой группы необходимо не менее 3300°.

По данным наблюдений в Магараче от начала установления темпера
туры воздуха 10" до созревания винограда 2-ой группы проходит 146— 
151 день с суммой температуры 2390—2970°, а продолжительность соз
ревания винограда 3-ой группы—165—173 дня. с суммой температуры 
3270—3380°.

А. М. Не։руль [11] приводит сумму температур, необходимую для 
созревания различных сортов винограда, причем для сортов очень ран
него созревания минимальная сумма температур определена в 2000е 
(Москва). По сообщению Горшкова [12] сумма температур за вегета
ционный период около 2200° вполне достаточна для нормального вызре
вания ряда сортов в почвенно-климатических условиях Тамбовской об
ласти.

По наблюдениям Института Виноделия и Виноградарства**  Академии 
Наук Армянской ССР виноград Челяки красный в экологических усло
виях Еревана созревает достаточно рано (см табл. 2). Раньше этого сор
та созревает Новраст, однако за последним обобщенных наблюдений еще 
не имеется.

Как видно из приведенных данных самое позднее начало вегетации 
и самый короткий период созревания винограда приходится на 1948 г. 
Здесь важную роль сыграла то обстоятельство, что среднемесячные тем
пературы воздуха за июнь и июль месяцы были значительно выше, чем 
за остальные 4 года соответствующих периодов.

*~О классификации Пюлья см. (3) стр. 69—71 или (II], стр. 384.
Наблюдения проведены научным сотрудником В. В. Саркисяном. Пользуюсь 

случаем, приношу ему благодарность за предоставленную мне возможность поль
зоваться этими данными из подготовленной для печати работы.
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, Таблица 2
Результаты пятилетних фенологических наблюдений за сортом 

Чел яки красный

Годы
Начало 
установл. 
темпера- 

туры>!Оп

Дата соз
ревания 

вмиограда

Продол
жит ел ьн. 
периола 
8 днях

Сумма 
темпера
тура 10' 

С

1944 30/IV 22/VII 115 2134
1945 12/IV 28/VII 108 2052
1Ш 7/1V 26, VII 111 2003
Р47 18/1V J2.-VII 117 1995
1948 I5/IV 25 VII 102 2046

Средн, за 
й лет

.. й 23/VII • 111 2046

Указанный момент позволил растению за короткий срок накопить 
необходимую сумму тепла и тем самым сократить определенный цикл 
своего развития. Совершенно противоположную картину им имеем в от
ношении начала вегетации и продолжительности периода созревания ви
нограда за 1944 и 1945 г. г.

Результаты наблюдений за 5 лет показывает, что для созревания ви
нограда типа Челяки красный при ранней весне и сравнительно низких 
летних температурах воздуха потребуется до 115 дней с суммой темпера 
туры до 2134°. При поздней весне и сравнительно высоких летних темпе
ратурах воздуха для созревания очень ранних сортов винограда в тех же 
условиях потребуется 102 дня с суммой температуры 2046°. Таким обра
зом, в среднем (за 5 лет) при продолжительности до 111 дней при сумме 
температуры до 2046° обеспечивается созревание очень ранних сортов ви
нограда типа Челяки красный. Для виноградов среднего срока созревания 
типа Маирени, Еревана и др., по наблюдениям того же Института, необ
ходимо до 141 дня, с суммой температуры до 2800°. Для виноградов позд
него созревания- до 156 дней, с суммой температуры порядка 3120°.

Необходимый минимум средней температуры воздуха самого тепло
го месяца. Совершенно очевидно, что любая сумма температуры воздуха 
нише 10° не может обеспечить полный цикл развития винограда, если при 
этим не будет обеспечен необходимый уровень температуры воздуха для 
прохождения отдельных стадий развития этой культуры. Однако, нет 
необходимости сопоставления периодов отдельных стадий развития куль
туры с уровнем температуры воздуха, ибо изменение (нарастание) тем
пературы воздуха в течение вегетационного периода во внетропнческой 
зоне подчинено определенной закономерности. Поэтому для наших целей 
достаточно определить .минимум средней температуры воздуха самого 
теплого месяца.

Выяснено, что для получения посредственных и средних урожаев ви
нограда необходимый уровень температуры воздуха самого теплого меся
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ца должна быть не ниже 16°, с суммой температуры более 2700°. Указан 
вые величины Давнтая считает пределом, в условиях которых возможн! 
возделывать культуру винограда при самых больших суммах температур

Анализ многолетних данных показывает, что в Армянской ССР сред 
няя температура воздуха самого теплого месяца 16° и больше ииблкл 
дается в местностях до высоты, порядка. 1700 •« над ур. моря; при этом 
сумма температур 2700° обеспечена, за редким исключением, в местах до 
высоты около 1500 4 над ур. моря.

Требование виноградной лозы к продолжительности безморозного 
периода. Известно, что падение температуры воздуха ниже 0° в период 
вегетации винограда вызывает повреждения и отражается на качестве и 
количестве урожая. Необходимый минимум температуры. $ также cocfl 
встствующая сумма температур, необходимых дли нормального роста и: 
развития винограда, имеется во многих районах Армянской ССР. Однако, 
поздние весенние и ранние осенние заморозки значительно oipaiin'ninaioT| 
полноценное использование для сельскохозяйственных целей богатых при- 
родных возможностей республики. Особенное значение надо придавать 
весенним заморозкам, ибо в первую очередь они лимитируют возможно
сти освоения новых территорий под виноградную культуру так как мо-| 
розостойкость виноградной лозы резко снижается с окончанием периода 
се покоя.

Поздние весенние или ранние осенние понижения температуры воз
духа. как известно, .могут быть вызваны адвектнвно радиационными при
чинами.*  Решающую роль здесь играет орографическая особенность мест
ности. Поэтому, в условиях сложного рельефа Армянской ССР не пред
ставляется возможным сгруппировать пункты возможного возделывания 
винограда по признаку высоты местности. Так. например, находящийся 
на склонах Арагаца Артик по элементу температуры воздуха для возделы
вания винограда находится в более выгодных условиях, чел։ Ленинакан, 
расположенный на плато, на 230 .и ниже. Аналогичных примеров доста
точно много. Ниже приведена таблица, с указанием отдельных пунктов, 
где по температурным условиям представляется возможным возделы
вать культуру.винограда (табл. 3).

* Гонорп о элмороэкат. ми рассматриваем тольжо мак|юклиматнчсскцс ус.ш- 
кия. Причины различного срока и рлмичио.՛ степени ч и t п.« енни заморозк^ц иа 
территории Армянской ССР п настояний статье мы »<• рассматриваем, гак ко։ 
ini слишком отклонило бы наг от поставленной тадачи.

Как видно из таблицы, на высоте 1940 м н. ур. моря (Мазра, Марту- 
пи) представляется возможным с переменным успехом собирать урожай 
раннеспелых Сортов винограда. Однако, для нормального роста, развития 
и полного созревания винограда в столь скудных термических условиях 
надо иметь более раннеспелые, менее требовательные к теплу, с короткой 
вегетацией сорта винограда, чем те, которые в настоящее время имеют 
массовое распространение.

Из пунктов, расположенных в среднем течении р. Раздан (Заига), । 
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Фонтан находится в более благоприятных агроэкологических условиях, 
чем II. Ахта. Кроме того, что в Фонтане сумма температур больше, чем в 
II. Ахте. весенние заморозки там, за редкими исключениями, бывают до 
установления среднесуточной температуры воздуха 10°, з то время как 
в II Акте заморозки бывают спустя 3—20 дней после установления 
среднесуточной температуры воздуха 10°, т. е. в тот период, когда почки 
виноградной лозы уже будут распускаться.

Что касается Лорплемсовхоза и Шахназара, то хотя в указанных 
пунктах сумма температур весьма низка, однако, весенние и осенние за
морезки, за редкими исключениями, бывают в период до установления 
среднесуточной температуры воздуха 10°.

По данным средних многолетних наблюдений в Ленинакане сумма 
температур и продолжительность периода достаточны для нормального 
созревания раннеспелых сортов винограда, однако, поздние весенние за
морозки. которые, как правило, будут в период распускания почек вино
градной лозы, весьма ограничивают возможность успешно заниматься 
виноградарством.

За 25 лет наблюдении в Ленинакане отмечено 12 случаев поздне- 
весенних заморозков спустя от 3-х 110/V) до 42 дней (19АП) после уста
новления среднесуточной температуры воздуха 10°. Таким образом, в 
Ленинакане можно будет возделывать такие сорта винограда, вегетация 
которых начинается значительно позже, ныне существующих.

Для внедрения винограда в новые районы в каждом отдельном слу
чае должен быть учтен весь комплекс не только макро-, но и микро-усло
вий. Так, например, в местах, подверженных частым заморозкам, южные 
склоны не представляют выгодных условий, ибо в связи с большим нагре
вом южно-ориентированных склонов вегетация растений на этих склонах 
начнется сравнительно раньше, что ставит перед угрозой повреждений от 
поздних весенних заморозков наиболее нежные части растений.

Кроме упомянутых в таблице 3 пунктов, есть еще ряд мест, где 
имеются весьма благоприятные агроэкологические, условия для возделы
вания винограда. В этих местах новые территории для освоения под ви
ноградную культуру могут быть отчуждены на основании данных бли
жайшей гидрометстанции, с учетом особенностей рельефа местности.

В таблице 3 мы не приводим вероятность заморозков’ различной ин
тенсивности, между тем последняя имеет также существенное значение. 
Определение интенсивности**  заморозков, а также вероятности их насту
пления для каждого отдельного случая, можно легко вычислить по эмпи
рическим кривым на основании исходных данных, приведенных в табли- 
це_([3],стр. 129-135).

* Заморозки безморозные периоды—вычислены согласно существующем у 
наставлению по показанию минимального термометра н метеорологической будке, 
Мгла температура воздуха была О1 и ниже.

” Таблицу вероятности наступления заморозков различной интенсивности мы 
нс привадим. гак как эгп является частным вопросом для каждого отдельного 
пункта и для отдельного сорта винограда, и зависимости от морозостойкое!и 
Шклинего.
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Требовательность виноградной лозы к влаге за периоды главного рп- 
ста и репродукции. К сожалению, до сих пор еще нс существует каких-.ш-1 
бо практических способов или приемов для быстрого определения ։спаре-| 
ния с поверхности почвы и транспирации растениями. Указанные статья^ 
расхода во влагообороте. как известно, составляют солидную величину. 
Поэтому вовсе не безразлично в каждом отдельном случае знать их пб» 
солютиую величину. Отсутствие указанных данных весьма затрудняет 
решение как частных, так и общегеографических вопросов.

Г. Селяниновым [2| предложен метод, на основании которого по сум
ме температур и атмосферных осадков вычисляется показатель расхода: 
влаги.

В климатах, где сухой период устойчиво нс выражен, оценка обеспе
ченности осадками производится по вычисленной абсолютной величин^-]] 
баланса влаги, исходя из следующих соотношений:

Обеспеченность влагой Баланс влаги
Сухо .................................. 0,5
Засушливо . . . .1,0
Избыточно влажно . . 1,5—2.0

Согласно данным Давитая, изолиния баланса влаги 0.5 (за май- 
июль месяцы) вычисленная по способу Селянинова, служит грани- 

*цей дикорастущего винограда в Средней Азии. По тем же данным в Во
сточном Закавказье и Средней Азии виноградники орошаются везде, где 
баланс влаги ниже 0,5. Однако, при балансах ниже 0.5. как справедливо 
отмечает Давитая, богарное виноградарство может иметь перспективы в 
условиях значительной конденсации водяных паров, высокой влажности 
воздуха и близости грунтовых вод.

При решении вопроса богарного виноградарства при каждом отдель
ном случае надо исходить из всего комплекса агроэкологических усл.о- 

. вин. Оперировать одними данными атмосферных осадков для выявления 
районов богарной культуры—нельзя. Сельскохозяйственная значимость 
одного и того же количества атмосферных осадков, при прочих равных 
условиях, на горах и в низинах различная. Вследствие сравнительно низ
кой температуры и малого испарения на горах культура может быть 
обеспечена влагой, а в низинах -нет. Гак. например, количество потреб
ляемой воды для орошения в период главного роста и развития виногра
да в низменных районах значительно больше, чем в предгорных районах 
республики. Тут, несомненно, играет роль знойная жара в низине, способ
ствующая большому испарению и транспирации растений. Кроме выше
приведенных факторов, надо иметь в виду также коэфициент поверхност
ного стока, водопроницаемость и др. свойства почвы, экспозицию местно
сти и др. В каждом отдельном случае надо исходить из микроклимати
ческих и микропочвенных условий. Наконец, должна быть разработана 
специальная агротехника не только для максимального использования 
водных запасов почвы, но и для воспитания виноградного куста к богар
ному земледелию.
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За отсутствием полноценных данных мы. к сожалению, не .можем 
дать исчерпывающего ответа о богарном виноградарстве в республике. 
Для общей ориентировки приводим таблицу За о влагообеспеченности 
винограда, вычисленную по способу Селянинова.

Таблица За
В.ча I ообсснеченност । для виноградной лозы

-
Наименование

М с с и ц ы

пупкюв V VI VII VIII IX

мМарт у ни 1.93 1.30 0,98 0,62 0,82
х 2 Мпзра 1,80 1,26 0,61 1,06 0,68

3 Шоржй 2,40 1,48 1,05 0,55 0,93
4 Фонтан 3,37 1.00 0,49 0,31 0,88
5 Ар։ ни 1.66 1,25 0,77 0,53
6 Ахта 2.68 1,81 0,92 0,81 1,02
7 Лорплсмсонход 7.25 3,44 1.59 1,41 0,27
8 В. Тдлнн 3.22 1,51 0.47 0,30 0,69
9 Шдхнлзлр 3,06 3,01 1.06 1,01 1,71

Щ Ленинакан 2,58 1,41 0,73 0,57 0,(56
Спитак (Амамлу) 1,30 0,51 0,24 0,17 0,23

12 Стенянавал 3,25 2,31 1,48 " 0,85 1,55
13 Урут 3,36 2,58 1,48 ■ .. 1,42
14 Киропакан 2,.37 2,08 1,32 0,82 1.07
15 Егвард 1,19 0.71 0,39 0,18 0,32
16 Г км акарак 3.62 2,72 1,45 1,05 1.00
17 Д11Л11ЖЗН 2,67 2,00 1.14 0,81 1,12
18 Узувллр 2,62 2,12 0.13 0,71 0,82
19 Берд 2,35 1.53 0,95 0,46 0,85

Вредная температура воздуха в период зимовки виноградной лозы. 
В зависимости от состояния самого растения, а также от сочетания усло
вий среды, биологическое значение низких температур в период зимовки 
винограда будет различной. Замораживанием корней чубуков, а также 
Наблюдениями в естественных условиях (Анапа) установлено, что моро
зостойкость винограда, в зависимости от сорта, различная. Американ
ские сорта, как правило, более морозостойки, чем европейские сорта.

Анализируя приемы ведения виноградной культуры в географическом 
разрезе Давитаем установлено, что там. где средняя из абсолютных мини
мумов температуры воздуха ниже—15й. виноградную лозу на зиму необ
ходимо защищать от холодов закапыванием в почву, окучиванием или 
другими способами. В тех местах, где виноградная лоза на зиму была 
закопана в почву на глубину 20—50 см и средняя из абсолютных мини*  
мумов температуры воздуха была ниже—35°, виноградные кусты в боль
шинстве случаев вымерзали. Автор считает, что виноградную лозу можно 
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без прикрытия оставить на зиму в тех местах, где изолиния средней ми
нимальной температуры воздуха нс опускается ниже—15°, а с прикры
тием виноградная лоза не теряет жизнеспособности, если средняя мини
мальная температура воздуха не опускается ниже—35°. причем при нали
чии многолетних данных по температуре почвы указанные цифры ин
дексы должны быть корректированы. Анализируя исследования по моро
зостойкости. тем же автором установлено, что при понижении температу
ры почвы на глубине 25 си до—10—11° корни лозы погибают.

По многолетним данным в виноградарчсских районах Армянской 
ССР средняя минимальная температура не опускается ниже—15°. между 
тем виноградная лоза на зиму не закапывается не везде. Опыт виногра
дарства в республике показывает, что лимитирующим моментом при ре
шении вопроса о незакапывании винограда на зиму являются не только 
средние месячные минимумы, но и абсолютная минимальная температура 
воздуху. Так, например, зимние среднеминимальные температуры воз
духа в Ереване. Эчмиадзине и Микояне почти одинаковы, между тем в 
Микояне виноградная лоза на зиму не закапывается, а в Ереване и 
Эчмиадзине закапывается. На наш взгляд это объясняется тем, что абсо
лютные минимальные температуры воздуха в Ереване и Эчмиадзине в 
отдельные дни опускаются намного ниже, чем в Микояне. Наконец, в пе
риод зимы 1946—1947 г. г. в Микоянском районе средне-минимальные 
температуры воздуха были много выше—15°, в то же время были значи
тельные повреждения виноградников от заморозков: в ту зиму абсолют
ные минимумы температуры воздуха были достаточны для полной или 
частичной гибели' виноградников, оставленных без укрытия.՜

Институт Виноделия и Виноградарства
Академии Наук Армянской ССР Поступило 6 IX 1919.

При повреждении виноградников от заме розков и 1948—19 г.г. одновре
менно действовали два фактора—средние и абсолютные минимальные температуры 
воздуха. Поэтому отличить вредное действие одного из этих двух факторов не 
11 ре дст.ч в л я етсн возможны м.

Повреждения виноградников в Ереване зп зиме 1918-49 г.г. объясняются 
нс только «чрезмерными холодами1՛, как некоторые думают, и еще и тем, что пе
реход средиссуточных температур воздуха через 10՛' совершился рано, а затем 
сравнительно холодная погода не дала возможности растению пройти полный цикл 
развития, а затем и закалку. Рано наступившие холода нанесли пред к ному еще 
не подготовленному растению. Пи средние минимальные, ни абсолютные миниму
мы температуры воздуха, ровно как и температуры почвы на глубине, не были 
такими, которые могли бы так губительно действовать на растения, нормально 
закончившие вегетацию.
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'•անուր պա J մաննե ր ի ղ , հեղինակն սւոաիս րկա if կ ո ե иւղи է ր/ի!/տ ք ում խա~ 
1"4Ւ կւ/՚մայական ղոն ան ե ր ի ճիշտ գնահատման համար ունենալ հետև յա ք 
սւվյալներր.

1. ողի 9եէ ifաստիճանի անհրաժեշտ մտկարղսւկր խաղողի վեղեաա- 
•յիայի սկղրի և վերջի համար.

2. ողի րարձր այն Հ ե ր մ ա ււ ա իճանր, ո ր ր վնասակար / իւաղսղ ի աճ֊ 
ման ե ղարղացման համար.

3. իւաղողի վաղի պահանջր վեղեաաւյիոն 2_Լ [• ջերմային պայման
ների նկատմամ ր.

*

ա) իւաղււղի լրիվ վեղե աաղ իայի շրջանի համար անհրաժ եշա ե՚իեկ- 
"'1"1 ջերմաոտիճանների ղումարր.

ր) 0,/ի ջևրմասաիճանի միջին անհրաժեշտ մինիմա ifii ամենաշոգ 
ամ սին.

ղ) խսւղողքւ վաղի պահանջն անսաոն ա մ ան իրա յին մ ա մ ա՛հ ա կաշրջ ան ի 
"էևողոէ pյան հանղեպ,

4. խաղողի վաղի պահանջր ջրի նկատմամր՝ ղյխավոր աճման և զար
գացման շրջանում.

■». վնասակար 9 ե րմ ասւո ի ճա՛հր խաղււղի վաղի ձմեոման շրջանում г 
Եղած նյուխերի հիման վրա հեղինակր ղանու մ Լ, որ'
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2. Կայուն վ եղեաո//ւ ի/ոյի խաղողի մ իհին սորտի համար, ան֊

կախ նրա աճման վայրիդ, տեղի Լ ունենում 10'-իր ոշ րածր ջերմության 
պա րք անն եր//է մ։ Ռեաղս/ ր/իկայի ////}ր//֊ կկոլողիակս/ն պայմաններում, ղրր- 
տերի պս/տճտո//վ խաղողի բնական // եղ ե ա ա ր ի ան վաղ///մ///մ է րնղհս/տ- 
վում, որի հե/սևանրով հնարէԱ/Լոր \ի լինում որոշել նրա իսկական ավարտ

ման մ ամկեւոը։

2. Ռևսպո/ բ/իկայի խ ա ղող աղ ո [/ ծ ա կան շ րՀ ւոնսւմ օղի ա յնպի/ւի րարձր 
V1/. ր մ ПЧ Р յո/ն (էՕ"-իր րարձր), и ր ր “վնասում I, խաղողի վաղին, հ/ս/քս/րյտ 
*հ կա աված շի I/ այղ տեււ///կես/իր /// յդիներ ին ղ// րծն ա կ///ն ա պե ռ //շ մ ի վաանղ 
շ ի // ւղ ւ/ւ //՛!//// մ /

3. ()ղ աաղ//րծ I/ր/ւք խաղ/ւղի վաղի վերաբերյալ վևր9ին հի“1//լ п/ա ր ին ե֊ 
րի (իենոլող իսւկս/ն ա վ յալհ ե ր ր /ղ///րղված է, //ր վաղահաս Կարմիր ճ ի լա ր 
սսրաի լրի/ք հ//////ւ/'1/ //,նա//ч հս/մ///ր ///նհրամեշա Լ 1(1 օր՝ 20 Ю 91/ր/)՝/////- 
///իճս/ն4!/ !/րի ղ ///. մ///ր ով1

1.կս////ի ///.նե^////լ///ք խաղողի վաղա հաս սորտերի հասուն ա/յմ///ն համար 
//1ահանջվ//ղ օղի ջերմաստիճանների ղ/п մ и/ր ր և դարնս/ն /յ ր /// ահ/// ր /// /քն ե ր ի 
մամկեաներր ո եէ///լո/ րքի կայի /,,///րրեր շրջաններում, կ///ղմված Լ ամվ/ով. 
/1'ի ս/ղյ//ւսս/կ (ս/ղ, 2), որի մե) րե ր վ и/ծ ե՛!/ այն նոր վ/ս յրե րի ///՛!/ո/.ննևրր, 
//րս/ե/1 հնարավոր կ մշս/կել խ///ղո/լի կուլտուրան/

4. 6.  7‘. И եԱ/սնին//վի մեխ ողով կա/լմված կ ///ղյո/սակ (Յա) որ/սեղ 
բերվում Լ ջրի պայմանական ր///լան//ր ղյ//ւղատնսւե//ական կ/// լ/////1 ր//,նե- 
րի համ ար/

*

՜). Խաղողաղ//րծ ո/.խ յս/ն փորձը // ե // //լուր / իկա յւ//.մ ղուլ// Հ //////լիս, որ 
խաղողի վաղր ձմոս/նր Ա/սղելու հար/յր / ի մ իտավոլ//{ ո//ք Հ ոշ միայն օղի 
ջերմս/ս///իճս/նների միջի՛!/ մ ի՛!/ի մ ա լ մ 1/Л /// ի) յա մ ր, այլև. օւլի բա/լարձակ 
մինիմ >//լ ջ ե ր մ /и///// ի,՝ ///ն՛!/ ե րի ,)'եծ///ի}  յս/մ ր/



ՏԱԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ IIՍ Ո- ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

PjLnj. և qjmip<iuiGwt. <j|>uintp wiGlibr Ц' J\*o 5, |94‘J БИОЛ. Jf ССЛЬХОЗ. науки.

Г. Г. Батикян

Сравнительное изучение вегетативных и половых 
гибридов у перцев

Работа по сравнительному изучению вегетативных и половых гибри
дов овощных культур была начата нами летом 1944 г. Ставилась задача 
сравнительного, изучения некоторых закономерностей у вегетативных и 
половых гибридов в пределах одних и тех же комбинаций и в одних и тех 
же условиях, получения наследственных изменений, а также получения 
ряда ценных форм для практических селекционных целей.

Для экспериментов был взят весьма разнообразный, разносортный, 
богатый по'своей пестроте материал (резкое отличие, формы, величины и 
•цвета плода, вкусовых качеств и т. д.). Межсортовые прививки у перцев 
нами проведены впервые. Контролем во всех случаях служили растения, 
полученные из того же плода, что и материал для привоя или подвоя. 
Прививки производились в расщеп.

Помимо изучения общих генетических изменений, происходивших в 
потомствах половых и вегетативных гибридов, мы одновременно изучали 
также характер изменения биохимических признаков и цитологические 
изменения-вегетативных и половых гибридов перцев, о чем будет доложе
но в дальнейших работах.

Перец стручковый—Capsicum mexicanum разделяется на 2 груп
пы: сладкий и острый. Из сладких перцев нами был взят сорт Ош-Кош 
S03. Плоды широкие, окраска темнозеленая, в биологической спелости 
желтая; мякоть сладкая и нежная, особенно в фазе биологической спело
сти. Из острых (горьких) перцев были взяты сорта Щипка и Кайенский.

Сорт Щипка относится к стручковой группе острых перцев. Плоды 
средне։՜։ толидины, в биологической спелости красные; мякоть тонкая, не
обычайно острая. Сорт Кайенский: плоды стручковидные, тонкие и в био
логической спелости красные: мякоть тонкая, очень острая.

В первой комбинации в качестве подвоя был взят сорт Шипка (рис. 
I). а привоя—Ош-Кош (рис. 2). В другом варпаите этой комбинации - 
наоборот.

Во второй комбинации в качестве подвоя был взят сорт Ош-Кош, а 
привоя—Кайенский (рис. 3). В другом варианте этой комбинации под
воем служил Кайенский, а привоем—Ош-Кош.

Одновременно в этой комбинации проводились скрещивания: с Щип
ка х J Ош-Кош н 2 Ош-Кош х # Шипка. По второй группе скрещива
ния проводились между сортами ; Ош-Кош х Кайенский и $ Кайен
ский ' Ош-Кош.

В год прививки морфологических изменений не наблюд&лось. В пер-
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вом семенном потомстве, начиная со всходов, мы уже наблюдали разни
цу в поведении гибридных растений, по сравнению с контрольными. Ра
стения в теплицах дали более дружные всходы. Если в год прививки мы 
не получили существенных изменений, то в первом семенном потомстве

Рис. I. Контрольный кус։ Щипка. Рис.2. Контрольный куст Ош-Кош.

Ри։ 3, Контрольный куст Кайенский.

был получен большой измененный материал взятых для прививки компо
нентов. Во всех случаях влияние подвоя или привоя сказывается адек
ватно не только на привитой организм, но и на его семенное потомство.

В варианте: подвой Щипка, привой Ош-Кош. растения первого се
менного потомства начали цвести и плодоносить значительно раньше, чем 
контрольные. Особенно замечательные изменения получились в плодах у
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привитого растения №28. Полученные гибридные плоды были значитель
но крупнее плодов родителя подвоя (Щипка).

В варианте, где семена были взяты в год прививки с подвоя (0111- 
Кош), первое семенное потомство дало крупные, острые и красные плоды. 
Здесь было налицо влияние подвоя па величину и форму плода, а привоя 
— на вкус и цвет плода.

Во всех комбинациях и вариантах наших экспериментов в первом се
менном потомстве половых гибридов расщепления не наблюдалось, меж-

Рис. I. Сверху нрнвияочные компоненты: Подвой Ош-Кош, привой 
-Щипка. Внизу—расщепление плодов вегетативных гибридов по форме 

и окраске во втором семенном потомстве (№ <>1) с подвоя.

ду тем как у вегетативных гибридов наблюдалось значительное разно
образие признаков и свойств, причем характер этого разнообразия отли
чался от разнообразия, происходящего при скрещиваниях. Особенно ра
зительные изменения наблюдались у вегетативных гибридов во втором 
семенном потомстве. Во всех опытах мы обнаружили весьма сложное раз
нообразие но форме, окраске н величине плода, по типу и мощности ку
ста и т. д.

Во втором и третьем семенном потомстве признаки формы и крупно
сти. а также окраски плодов передавались по наследству (табл. 1). Мы 
получили большое разнообразие форм плодов. Кроме контрольных, 
имеются все переходные формы, а также формы, ничем не напоминающие 
родительские. Они появились как у желтых, также и у красных плодов. В 
третьем семенном потомстве появились также из желтых плодов растения 
с оранжевыми плодами. Во всех вариантах, если плоды были получены 
под влиянием Ош-Кош привоя или подвоя, они были крупные и мясистые.

Как показано на рисунке 5. в потомстве вегетативных гибридов ра
стения № № 37. 33 мы имеем весьма сложное разнообразие по форме н



Разнообразие растений вегетативных и половых гибридов перцев Capsicum mexicanum Таблица I
___________________________________ по форме плодов в третьем с- потомстве________________________________________________
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окраске плодов. Под влиянием привоя (Ош-Кош) подвой существенно 
изменил форму и цвет плода. Привои под влиянием подвоя (Щипка) ча
стично изменил цвет и форму плода. Помимо появления среди гибридов 
родительских форм, мы наблюдали одновременно поразительные разно
образия. начиная от желтой Щипки и красного Ош-Коша и кончая всеми 
вариантами промежуточных форм. Среди них—крупные, удлиненные, 
красные плоды со сладким вкусом и хорошей мякотью. Появление мел 
ких. красных, сладких перцев типа Ош-Кош представляет большой инте
рес для производства консервной промышленности. Большинство этих 
форм сохранило свои признаки и в третьем и дальнейших семенных но- 
томствах. Таким образом, в одном случае подвой оказал сильное и замет
ное влияние на привой, а в другом случае- -привой на подвои Указанное 
разнообразие в каждом ряду (рис 4 и 5) получилось от посева семян 
одного плода первого семенного потомства.

У форм же с прочно закрепленными признаками с первого семенного 
потомства дальнейшего расщепления не наблюдалось.

В первом и во втором поколении половые гибриды большого разно
образия не дали. Амплитуда изменчивости плодов у половых гибридов 
была слишком ограничена. Больше всех среди опытов выделялось расте
ние № 18. в случае которого больше наблюдалось расщепление по форме 
плодов (рис. С).

При просмотре таблицы I ясно видно повеление половых гибридов 
по сравнению с вегетативными гибридами. Если среди вегетативных гиб
ридов во втором семенном потомстве у отдельных растений .мы имеем 
свыше 6 расщепляющихся фракций по ферме и окраске плодов, то при 
половой гибридизации эта цифра не превышает двух, причем цвет с нача
ла до конца остается без изменения (красный). Аналогичную картину 
мы имеем и в третьем семенном потомстве половых гибридов (ограничен
ное расщепление плодов по форме, сохранение красной окраски кожу
ры и т. д.).

Представляет интерес растепление вегетативных и половых гибри
дов перцев по положению плодов на кусте У Щипки плоды на кусте 
висячие, а у Ош-Кош—стоячие. Во вторим семенном потомстве вегета
тивных гибридов, где материал был взят с подвоя (Щипка) 59.2% состав
ляли кусты с висячими плодами, т. е. заметно сказывалось влияние подвоя 
на привой. В другом варианте, где .материал был взят с привоя (Ош- 
Кош), 75.Г՛ составляли также кусты ՛: висячими плодами, т. е. признак 
внсячсстн при реципрокных прививках продолжает доминировать. В ва
риантах, где Щипка являлся привоем, а Ош Кош подвоем, мы имеем поч
ти ту же картину. При половой гибридизации также большой процент 
составляют кусты с висячими плодами .Такую же картину мы наблюдали 
и в третьем семейном потомстве перцев в комибнацнн Щипка -Ош-Кош.

Большинство полученных растений из семян привитых вариантов 
ОШВЛОСь более мощным по сравнению ( контрольными растениями; вы- 

| соких и промежуточных растений оказались значительно больше, чем 
низких. У половых же гибридов больше половины составляют низкие ра- 

| К тес ։ НН II. № 5 -И
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стения, а процент высоких, мощных растений значительно меньше. Средн 
учтенных вариантов прививок и половых гибридов больше компактных 
растении, т. е. заметно влияние одного из компонентом Ош-Кош (табл. 2)

Значительно меняется величина плода при вегетативной и половой 
гибридизации. В комбинации Щипка—Ош-Кош во всех вариантах вегета
тивной гибридизации замечается сильное укрупнение плодов—влияние 
компонента Ош-Кош. Во втором и третьем семенном потомстве плоды от
дельных растений в некоторых случаях значительно превышали, даже по 
длине, контрольный плод Ош-Кош: средняя длина контрольного плода 
Ош-Кош 7.8—8,5 с.и. а ширина 7.5—8.5 с.и. длина же плодов вегетативных 
гибридов 3.8—9.5 (№ 11—31), 3.5—11 (Л? 33 126) и 3-10,5 см (№ 125 
— 221), а ширина во многих случаях доходила до 4—5 см. Нельзя не 
отметить значительного укрупнения Шипки, служившей подвоем. В ва-

Ош-Кош ....рианте ... плоды, взятые в год прививки с подвоя (Щипка 111,11 II К «I
Лу 11—31), в третьем семенном потомстве дали очень крупные по сравне
нию с родительским компонентом Щипка плоды: средняя длина кон
трольного плода Щипка 3.8—5 см и ширина 1,2- 1,5 с.ч, а у полученных 
вегетативных гибридов (Ж 11—31)—соответственно 3,8—9,5 см и 1,5 — 
4.5 см. Половой гибрид (№ 4—10) также дал несравненно крупные пло
ды в третьем поколении: длина 4,3—8,5 см. ширина 1—3,5 ем.

Большой интерес представляют изменения окраски плодов у вегета
тивных гибридов перцев. В их потомстве мы получили богатое разнообра
зие по окраске плодов. Путем прививки растения одного сорта перца на 
другой можно направить формирование окраски плодов подвоя в направ
лении окраски привоя и обратно.

Как показывают таблицы 3 и 4 и рис. 5, во втором и третьем семенном 
потомстве вегетативных гибридов наблюдается расщепление растений по 
окраске плодов. Во всех вариантах прививок во втором семенном потом
стве Щипка -Ош-Кош растений с красными плодами оказалось значи
тельно больше, чем растений с желтыми плодами.

Величина и форма плода в отдельных вариантах унаследовались от 
подвоя, а окраска—от привоя. Большинство полученных вегетативных 
гибридов унаследовало мясистость Ош-Кош-а и цвет Щипки: желтые и 
красные плоды, значительно крупнее и длиннее, чем плоды подвоя 
(Щипка),

Амплитуда изменчивости формы и величины, а также окраски плодов 
очень велика. Здесь ярко наблюдается картина сильной пластичности ве
гетативных гибридов. В третьем семенном потомстве отдельные желтые 
плоды в комбинации Ош-Кош—Щипка дали расщепление на желтые и 
оранжевые (№ № 37. 38. 45. 128, 141. 152).

Растение № 68. имеющее во втором семенном потомстве красные 
плоды, в третьем семенном потомстве дало полностью желтые плоды. Се
мена этого растения в год прививки были взяты с привоя (Ош-Кош) и в 
первом семенном потомстве все полученные растения имели красные 
плоды. ՛
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Разнообразие растений вегетативных и половых гибридов перцев 
Сар$тсит-тех1саппт ио цвету плодов во втором семенном потомство

Таблица 3

Я
В а р и а н т
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№
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ст
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ых
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ст
ен

ий

Из них по окраске плодов

Красных °/о Желтых

Контроль Щипка— — — — — — —

Контроль От-Кот — — — — — —

Половой гибрид $!11ипкаХ<? 
Ош-Ксйп

17-18 63 63 100 г— —

Вегетативный гибрид От-Кош
134 119 88.5 15 11,£Щ и п к а 
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19 -32

• • Ош-Кош
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• а» Ш и п к а
145 108 74,5 25,6Ош-Кош 

(с подвоя)
57—66 37

* • 111, и п к а 46-56 179 175 97,8 34 2,2
Ош-Кош 
(г привоя)

67 73

Таблица
Разнообразие растений вегетативных и половых гибридов перцев 

Сар51сит՝тс.Х1сапи։п по цвету плодов в третьем семенном потомстве
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Пр» половой гибридизации, вплоть до третьего семенного потомства, 
мы совершенно не получили растений с желтыми плодами. Все растения 
имели красные плоды и изменчивость в форме плодов наблюдалась зна
чительно меньше, чем у вегетативных гибридов (см. рис. 6).

Во всех опытах при половой гибридизации красная окраска плода 
перца (Щипка) доминировала над желтой. При тех же условиях и анало- 
гнчных комбинациях вегетативной гибридизации перцев Щипка и Ош 
Кош рецессивный признак, т. е. желтая окраска плодов Ош-Кош, про
являлся как доминантный признак. Последний во многих случаях у пер
цев (красный) превращается в рецессивный (желтый).

Нами подробно был изучен характер наследования вкуса у перцев. 
Как известно сорт Ош-Кош принадлежит к группе сладких, а Щипка—к 
группе очень острых перцев. Во втором семенном потомстве, в варианте, 
где Шпика служила подвоем, а Ош-Кош привоем (Xs 19—32) и материал 
был взят в год прививки с подвоя, свыше 97% растений дали плоды с 
горьким вкусом. В той же комбинации у материала, взятого с привоя, 
процент горьких перцев дошел до 63 (Xs 33—45). Такую же картину рас
щепления признака вкуса плодов мы имеем и в третьем семенном потом
стве вегетативных и половых гибридов перцев (Xs № 11- 31, 33- 124, 
125—221). В некоторых случаях наблюдалось влияние подвоя на вели
чину и форму плода, а привоя на вкус и цвет плода. Половые же гибри
ды этих же комбинаций во втором семенном потомстве по вкусу плодов 
показали такую картину расщепления. Однако, в третьем семенном по
томстве половых гибридов (№ 4—10) сладких перцев обнаружить не 
удалось.

Одновременно с первой комбинацией Щипка—Ош-Кош мы проводи
ли половую и вегетативную гибридизацию с сортами Кайенский и Ош- 
Кош: в одних вариантах подвоем служил желтоплодиый Ош-Кош. а в 
других—красноплодный Кайенский. Весьма интересные изменения полу
чились в первом семейном потомстве у растений Xs 63 и 64: подвой 
Ош-Кош, привой Кайенский. Семена в год прививки были взяты с под
воя. В первом семенном потомстве наблюдено разнообразие по цвету и 
форме плода, по вкусу и качеству мякоти, по габитусу куста и т. д. Влия
ние подвоя сильно сказалось на изменении формы и особенно на круп
ности плода. Получились крупные и значительно мясистые плоды, по 
крупности напоминающие Ош-Кош, только в большинстве случаев остро
конечные. Имелись и плоды, напоминающие плоды настоящего Ош-Кош, 
ио красного цвета. Среди, этого варианта имелись и тупоконечные пло
ды. Плоды в отдельных вариантах целиком были сладкие—в данном слу
чае признак унаследовался от подвоя.

Влияние привоя сказалось па цвет плодов. Все полученные растения 
были с. ярко красными плодами, хотя и семена были взяты в год привив
ки с Ош-Кош'а (желтый плод).

Во втором семенном потомстве нами было получено весьма сложное 
расщепление по всем признакам. Помимо форм, в некоторой степени на
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поминавших родителем, были получены совершенно новые формы, т. е. 
имело место новообразование.

Среди всех плодов особо выделяются красный Ош-Кош вместо жел
того. желтый Каменский вместо красного, сравнительно мелкий красный 
Ош-Кош. Сильно изменились как красные, так н желтые плоды в стирону 
укрупнения и утолщения. Такую же картину мы наблюдали и в третьем 
семенном 11010ч. гве: желтые плоды помимо желтых дали и оранжевые 
плоды.

Некоторые фор*.’|.- п •».- 14 потомстве не дали расщепления и вновь 
прнобр» .синие признаки (в результате пригивкл) окат.: 1*1. прочно за- 
крепло и пли Все полу- ■ • ... ••.1*11:1 т .«р.-ие- т։ следующее
СОСГПНЧЛ •ННС Г !МСШМ 6Р*/։, ■

> мил.՛? слож
ное р: си՛՛. :• ■։■ > :х пог р՛ • ։ п՛ п • -'■՛ • '՝ ՛ >Ф. итп И

!
двух 1'1 V— л ' ".֊И

и г г? (<*-՛• ’4>

верхнего ряда 5 плодов желтых, а все остя.т.:։■ гс красные. Среди крас
ных плодов получен к.;>лсп?:н н .яши. н :■՛ си:. 1 мелкий Ош-Кош. Об
наруживается сильное г. лишне подвоя на форму в частично на цист 
плодов. растений оказались высокими, шнымн или промежуточ
ными, несмотря па то. что (г । • мпонента. уча< ;г >вавшис в згой привив
ке. по типу куста были низкими В «ругом варианте процент высоких и 
промежуточных растений дошел до 61.3% (таблица 5)

Как в первой комбинации прививки перцев, так и во второй комбнно- ' 
пип (Ош-Кош Кайенский) наблюдается большое разнообразие как по
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Таблица 5
Расщепление вегетативных гибридов перцев Сар^сшп 1пех1са։нпп 

но габитусу и расположению куста вп втором семенном потомстве

Вариант

Контроль

Контроль

Вегетапш-
НЫЙ I Нбри ' Кош
74-38

Вен? та тин
ный гибрид
89-115

Кайенский
Ош-Кош 1 

(С привоя)|

Ош-Кош

Кайснский

Название 
комбинаций

Кайенский

с
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 лн

'։с
г 1
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ен

ий X
X
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2 £

— •• —

Раскидис
тых В " .!

Компакт
ных в %

11 п з к и А раскидис
тый

—

И и з к и л Компакта.,
плотный

! 242 24 I. ։ 63.6 |Я 20,5 37,7 62,3

155 •>*•
'Г

93
6о'зЗ,7

74.3 25,7

форме, так и ио окраске плодов. Как во втором, так и в третьем семенном 
потомстве процент растений с красными плодами оказался большим 
(79,6%), чем с желтыми плодами. В третьем семенном потомстве по- 
явилис» растения с оранжевыми плодами (7.6%), полученные от жел
тых плодов второго семенного потомства (табл. 6 и 7).

Получены разные формы плодов, выходящие далеко за пределы 
форм плодов исходных прививочных компонентов. Большинство этих 
форм унаследовало своп признаки и в третьем семенном потомстве. Вели
чина плода, мякоть и вкус были унаследованы от подвоя (Ош-Кош), а 
цвет, в основном, от привоя. Наблюдается сильное укрупнение плодов 
несмотря на то, что семена в год прививки были взяты с привоя (Кайен
ский). В большом количестве были получены широкие, мясистые (крас
ные и желтые) плоды со сладким вкусим, представляющие большой инте
рес для консервной промышленности. Среди них особо выделялся кон
стантный красный Ош-Кош. сладкий, очень мясистый.

У гибрида № 431 третьего семенного потомства все растения оказа
лись с желтыми плодами, хотя во втором семенном потомстве плоды были 
красными.

Половые гибриды этой же комбинации по окраске плодов, начиная с 
первого по третье семенное потомство, не дали расщепления. Все расте
ния оказались с красными плодами. Отдельные варианты половых гибри
дов по форме плодов и по другим признакам подверглись также ограни
ченному расщеплению.

Во второй (Ош-Кош—Кайенский и обратно) комбинации, как и в 
первой, рецессивный признак, т. е. желтая окраска плодов перцев, про
является как доминантный признак. Доминантный признак окраски 
(красный цвет) в некоторых вариантах превращается в рецессивный 
(желтый).
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Таблица а
Ралпообратис растений вегстатппиых гибридов перцев Capsicum техicanutt^

по цисту пледов 1> ■ втором семенном потомстве

В л р II II и > ы
Название 

'кпмбМ|«аш1Й

КО
Л

И
ЧС

СГ
ВО

 
уч

те
нн

ых
 

|Л
 гси

кП

Ил них по окраске

Красны* v.\, , Желтых

20.4

К о и т р о л ». Ош-Кош —

К «■ и т р ОЛЬ КаЙенсьпГ — —

Ucei киниый
Hi» 115

гибрид Ка >cncMi(t 
Ош-Ковт 

(с привал)
379 зад 7В. г. 77

Таблица
Рл 11ки»6|мднс растений иг <; имамы* ч половы՛. гнАрплпв перцеи 

Cap'K um ittcvlrauum по ibci» н.п t* n и третьем семейном потомстве

- 2 ■= Из ни» ио окраске 
Название i? = = _____________________ _______

В л р II U II 1 м ко> . S
с ~ q Kpa. uwt п а Желтые ՛ Л Оранжевых %

К о нт роль

К о н т р о ь

Половой гнори • 
493

КаПенскнА

Ош* Кош

, Кайенский 
Х/Ош-Кош

Вегетативный гибрид 
223—J15

Кайенский 
Ош-Кош 

(е пллвоя
Вегетативный гибрят Кл.;„ 

41А 468 Ост-Кош
(v привоя)

10о7

...

Красных 100

— — Ж«ГЛ1ЫХ 100

Красных Юи —

628 58.8 369 34.6

372 М.7 •г.,.;

В этой комбинации также наблюдается сильное укрупнение плодов 
вегетативных гибридов во втором и третьем семенном потомстве. Укруп
нение в данной комбинации идет, главным образом, по линии утолщения 
плода. У отдельных вариантов ширина полученных плодов (7.5 г.к) поч
ти в три раза превышала контрольный плод Кайенского (1.3—2.5 си).

Большой интерес представляло изучение наследования признака 
вкуса у перцев к комбинации Ош*Кош Кайенский Кайенский принадле 
жнт к группе острых перцев. Все патовые гибриды оказались горькими. 

У вектативных гибридов в варианте 8$. 223—415) горь
ким оказалось 73.8'»/® растений, а в другом варианте (89 115. 419 468) 
— 69%. В третьем семенном потомстве первый вариант дал 46о/в горьких 
перцев, и второй —7б.2»/0.

Таким образом, острый вкус доминирует, в основном, в потомстве ве
гетативных и половых гибридов Одновременно у этой комбинации полу
чены в большом количестве плоды со сладким вкусом (красные), по 
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форме напоминающие маленький Ош-Кош и в некоторых случаях с 
приятным, слабым острым вкусом.

Представляет интерес также характер наследования положения пло
дов на кусте. У контроля Ош-Кош плоды стоячие, а у Кайенского—вися
чие. Бее половые гибриды в третьем семенном потомстве дали растения 
с висячими плодами. Во втором семенном потомстве у вегетативных гиб
ридов стоячие плоды в варианте . семена которого в год при-
вивки были взяты с подвоя, составляют 22,8%, а висячие — 77,2^/©. 
В другом варианте, где семена в год прививки были взяты с привоя, стоя
чие плоды составляли •П<’/0. В третьем семенном потомстве процент ра
стений со стоячими плодами значительно увеличился. Одновременно учи
тывались растения с полустоячнми плодами. Появились растения, по типу 
плода напоминающие Кайенский, однако, со стоячими плодами.

Во всех наших экспериментах у контрольных форм за все годы иссле
дования никаких изменений и уклонений как в форме и окраске плодов, 
так и во всех изучаемых нами остальных признаках вегетативных и поло
вых гибридов не наблюдалось.

Выводы

1. При аналогичных комбинациях и в аналогичных условиях вегета
тивной и половой гибридизации перцев в семенном потомстве вегетатив
ных гибридов амплитуда изменчивости признаков и свойств проявляется 
значительно сильнее, чем это обычно наблюдается у потомства половых 
гибридов перцев. При вегетативной гибридизации хирургическое, вмеша
тельство в жизнь организма—глубокое расшатывание наследственного 
основания привитых компонентов—повышает их восприимчивость в чув
ствительность к внешний условиям, во многом ускоряет процесс изменчи
вости признаков, а все это создает определенное преимущество вегетатив
ных гибридов перед половыми гибридами (разнообразие плодов, окраска, 
вкус, форма плодов, мощность растения и т. д.).

2. При вегетативной гибридизации перцев наблюдается весьма слож
ное разнообразие как в первом, так и в дальнейших семенных потомствах. 
Разнообразие в потомстве половых гибридов начинается только со второ
го поколения и лимитировано небольшим количеством измененных при
знаков Н свойств.

3. Изменение окраски плодов вегетативных гибридов мы наблюдаем 
во всех комбинациях прививок перцев, начиная с первого семенного по
томства. У половых гибридов, при скрещивании желтых и красных форм, 
окраска сохранилась красной, вплоть до третьего поколения. У вегетатив
ных гибридов рецессивные формы выщепляли доминантные, а доминант
ные—рецессивные. Под влиянием желтого привоя или подвоя (Ош-Кош)' 
менялся цвет красного привоя или подвоя (Щипка, Кайенский) и под 
влиянием красного привоя или подвоя менялся желтый привой пли под
вой несмотря на то, что желтая окраска плодов перцев по отношению к 
красной является рецессивной. При половой гибридизация у перцев та
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ней картины доминирования окраски мы совершенно не наблюдали.
Помимо получения растений с окраской плодов родительских форм, 

среди полученных гибридов имеются и новообразования: большое коли
чество плодов с оранжевой окраской.

4. В большинстве случаев имело место новообразование: получение 
совершенно новых гибридных организмов перцев. Гибриды представляют 
нс только смешанный тип наследственности, но и слитой формой, а так
же взаимоисключающей (мощность растения, укрупнение плодов, изме
нение формы плодов).

5. Опыты <• перцами одновременно указывают на общность половых 
и вегетативных гибридов. Почти все признаки передаются от одного ор
ганизма к другому как половым, так п вегетативным путем. Как и при 
полово։"։ гибридизации, семенное потомство вегетативных гибридов яв
ляется более стойким, мощным, жизнеспособным. Какая бы общность ни 
была между этими шумя формами гибридизации. всс-таки вегетативные 

। ибриды сохраняют очень много специфических особенностей, чего мы 
пс наблюдаем в случаях половой гибридизации.

6. Полученные у перцев в год прививки изменения, в большинстве 
случаев, наследуются и в дальнейших семенных потомства*.

7. Большинство комбинации вегетативных гибридов дает растения с 
весьма высокими урожайными показателями.

Институт Генетики и Селекции растений 
Академии Паук Армянской ССР. Поступило 20 VII 1949.

4. Դ- Оси к ի

ՏԱՔԴեՂհ ՀեԳեՏԱՏհՀ ՍեՌՍԱԱՆ 2հՌՐհԴՆեՐհ 
2ԱՄեՄԱՏԱԿԱՆ ՈհՍՈհՄՆԱՍհՐՈՒԹՅՈհՆԸ

Ա Մ Փ fl Փ II Ի Մ
Ս կ սած 1914 ի). Հայկական UU Ռ Դիւււսւյունների Ակւողեմիայի բույ

սերի Գենետիկայի և Սևքեկէյիայի Ւնinn if կա ա ա ր փ ո t if են ծաւէա-
բււն ա ‘/iiiu/ti ա՛հ րն ե ր ր ա՛հ 9 ա ր ան ո ւյ ա յ ի՚հ կա flit արան ե ր ի Հ ե ։յ ե ա ա ա ի if ե սե
ռական "■ ի ր ր ի ՚ք"հ ե րի հ ա մ It մ nr ա ական tt ։ tut / Hit ա ււ ի ր >։ ւ ի/ յ ա՛հ դծուի !li'h էլ ի ր Լր 
ղրվսւծ tt ւ tut ւ11'հ ա ս ի ր ե [ վե ղ ե ա ա ա ի վ հ n ե tt ական '/'/*/'/'7° I' /’ ՜ 
նւսչտ փn ւ ի) յո ւնն Itրր , ստանաք մա ււ ւռնif ռւ կան էի ո ։ի է> ի։ it / ի! (it ւ Նն ե ր և մ [nut! ta
il ա՛հ ակ Iiliiu։'lii։ii աայւղեէլի և ռւրի- բս։ն4 ա րսւնոէ] !Ա յ ին կււ է ր էէ ո է. ր ան ե ր ի ար֊ 
մևյ>աւ[որ ձևեր՝ պրակաիկ ււելեկւյիոն նպատակների համ ա րյ

‘"J'l ■1'lnt՝PJut‘f[' կատարված փորձերը, միև
նույն պայմաններում աայււքեւլի վե ւյ եատ աիվ Հիրրիէյն երի լք սա հա ականիշ- 
ների և հատկսլթ յաննե րի փււ փ nիւ ո t թ յ ր» էնն և ր ի [J ի'։խ ավ!պի մ!,^ սափերի 
Հ >ւաւն ում. րան “'J'l նկսւավում I; սեռական Հ ի ր ր ի դն ե ր ի մսաւ Թե աոաջին 
ե ի/li մյուս սե րա՚հ ւՀհհ րամ նկատվում Հ մեէ> րա ղմ ադանսւ թ յա'հ (պաուււ֊ 
‘հերի ձեր, մեծությունր, ւրււյնը, համր, բույսերի փարի) ամtt* ի}յունր ե այլհ)։ 
'Լեէքեաաաիվ հիրրիէլների մ ոա նկատվում են պ ա ս 1 էյն ե ր ի բույնի tut} և էլ փո-
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ւիոիէսւթ յսւ-ններ, մ ին * ղ ե ո սեռական ч /»րր ի ղն եր (t մււա դեղին աայւդեղր 
կարմիր պաոէ ղների աւյղ ե ։յ иւ թ յա՚հ աակ tr \ if ի փ it <Д и իւ т թ ; ան \ ի են թ ար
կէք tn մւ Զնա յած ,,,յ՚՛ հա՚հղա tf անրին, ///։ ^7/уД'о դոէ-յնր կարմիր դոլյնի
նկսւ in մ ա tf ր ini'll ղ ի и ան ո ։ if /, tilitjliiiftif, ա յն и է ա մեն ա յնի էք կարմիր պսւաղ- 
ները դեղին ւղա m if ա <։ ա ա կալի կամ "[ ա ա '/ Ш и ա ա ւյ и ւ ի ա ղղ ե ։յ ու թ յան աակ 
փ II իւ ri t.if ե՛հ իրևնդ դույնր. դեղին պ աու ղ՚հ երը կարմիր պ աա էք ա и ա ադ ու ի til. 
ւղա ավաոաակա քի ա ղղ ե I/ ո ւ թ յան աակ նա յնպեռ ւիոիւամ ե՛հ իրենդ ղոԼյնրէ 
Սեռական '>ի րր իդնե ր ի մււա դււ մ ին ա՛հ ա ո ւ թ յ ան այդպիսի ւդաակեր րււ րւ ր ո if ին 
\ի նկասււք in if է

Մեծ չաւիսւ/ սաաւյւքեյ են աա րդեղ ի հ ի րրիդային о ր ղ ան ի ղմե ե ր, որոնյւ 
իրենյյ ր ե ր ր ա ա կ и ւ ի) յամ ր ե ր իսրի մ իակսՀհ ավյալհե րսվ սւմեղ տաւիււվ աար֊ 
րերվէէէւք ե՛հ fl ե ծ՚հսղակա՚հ Hi երիդ և իք ե ււեսսւկսՀհ ч ի ր ր ի ղնե ր ի դ ւ Տարղեղ~ 
'հերի հեա կա աա ր if ած փսրձերր ւրււյդ են ւոաէիս միաժամանակ ռեռական 
և վեդեաաաիւ1 "■ ի րր իղ՚հե ր ի որս* րն ղ:։ ան ր и ւ թ յ и ւն ը: ք՛ ա յ ղ այդ րն ղ '• ա՛հ ր ու֊ 
fJյան հեա մեկաեղ վևդեաաաիվ հիրրիդների մոա նկաաւ[ու.մ ե5ւ մի 
սպեդի՚ւիիկ աս անձն ա ■> ա ակււ t իք յու՚հնե ր , ււրռնյւ չե՚հ հա յ տնա րե ր վև լ սեռական 
/' /՛ I' Ւ ՛է"" I' Ւ "и,г

* 1Լեդետաաիվ ՜ւիրրիղ՚հերի մէէէ/է սաաւյված են и ե լե կւյ ի u'h աեււակեաիւյ 
րե րրա ա '/ էէւթ յա՛ք ր I ւղասւ֊ղների if եծ ա թ յամ ր ե ‘ւաւքււ<1, րսւ յսերի էիարթա֊ 
մութ յամր, շայւարի սւ G վիաամինի րանակի աձռվ ե. ա յ ք ։ ա ա կան ի մհ ե֊ 
րուք արմեյւաւԼււր մի «։//Հ.հ։ ձևերւ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. Н. Микаелян

Укореняемость черенков сеянцев винограда сорта 
Воскеат*

Нами ранее сообщалось," что черенки вегетативно размножающихся 
кустов сорта Воскеат (Харджи) отличаются от черенков их семенных ра
стений как по своему анатомическому строению, так и по динамике ро
ста. Было установлено, что черенки семенных растении имеют более раз
витую проводящую ткань и мощнее вегетируют, чем черенки долгое вре
мя вегетативно размножающегося материнского куста того же сорта.

Настоящей работой мы поставили себе цель выяснить способность 
укоренения одноглазковых черенков вегетативно размножающихся ку
стов и их семенных растений сорта Воскеат. С этой целью весною 1949 г. 
в условиях оранжереи, в хорошо промытый песок» были поставлены на 
укоренение одноглазковые черенки с вегетативно размножающегося ма
теринского куста Воскеат и его плодоносящего семенного потомства.

Несмотря на одинаковость условий укоренения, наблюдалось раз
личное поведение черенков как по времени раскрытия глазков, так и по 
энергии роста.

У черенков семенных растений сорта Воскеат глазки раскрылись 
сравнительно раньше, а побеги были мощнее, чем у черенков с материн
ского куста.

При выкопке было установлено, что черенки семенных растений уко
ренились намного быстрее и лучше, чем черенки материнского куста. 
Кроме того, у черенков с семенных растений корешков было больше и 
они были более мощно развиты, чем корешки у черенков контрольных 
кустов (см. табл. 1).

Корешки семенных растений были более толстыми и сочными, боль
шинство из них имели одинаковую длину в белую окраску; корешки же 
черенков с вегетативно размноженного материнского куста были, тонень
кими, более одеревеневшими и имели желтоватую окраску. Характерно 
также и то, что у черенков семенных растений корешки образовались по 
всей длине черенка, начиная от нижнего среза до верхней почки, а у че-

' Работа проводилась ла материале капд. био.- паук С. Л. Погосяна по изу
чению природы семенных растений различных сортов винограда, под его непо
средственным руководством.

Известия АН \ря. ССР (био.т. и сель-хоз. науки) 11, № 1 33, 1919. 
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ренков вегетативно размноженного материнского куста, являющегося 
контролем, корешки преимущественно образовались с нижнего среза, а с 
междоузлия нс образовался ни одни корешок (см. рис. I и 2).

Рис. I. Укорененные черенки ссяииа 7 13 сорта Воскеат.

Интсресно отметить, что как правило, все образовавшиеся корешки, 
в основном, были расположены со стороны развивающейся почки.

Рис 2. Укорененные черею:։։ материнского растения сор։а Посксат

Результаты исследований привели к выводу, что черенки сеянцев 
винограда сорта Врскеат отличаются более мощной корневой системой
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и являются более жизнеспособными, чем черенки исходной формы этого 
же сорта, долгое время размножающегося вегетативным путем.

Таблица I

Укоренение черенков вегетативного куст։ сор։ а Воскеат и его семенного 
потомства

Наименование матёриалл
Количество 
черен кон. 
поставл. на 

укоренение

Из н’1.\ укорен идти 1. Средн, ко 
личсство ко
решков на 
одни чере

нок
Кол И 41 ст во ®/о

Черенки сеянцев гонга Воскеат 50 41 ЬЙ 54
Черенки в'.тетагиини разм’ножас- 

могп магерянскр о куста сорт;։ 
Воскеат (контрол;.) ЙО 64 19,

Институт Виноделии и Виноградарства 
Академии Наук Армянски։։ ССР.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. С. Арутюнян

Действие минеральных удобрений на приживаемость 
и рост виноградных питомников

До Октябрьской социалистической революции опыты по удобрению 
виноградников у нас не проводились, если не считать единичные опыты в 
Бессарабии, в Грузии и в Крыму [!]. Только при Советской власти стали 
широко применять минеральные удобрения п сельском хозяйстве, в том 
числе и под виноградную культуру.

В ряду вопросов удобрения виноградников имеет весьма важное зна
чение исследование эффективности минеральных удобрений на различ
ных стадиях развития виноградной лозы.

Особый интерес представляет вопрос о рациональном удобрении пи
томников. Опыты Ссрпуховитиной [2| показали, что молодые кусты вино
градников поглощают питательные вещества интенсивнее, чем более ста
рые по возрасту кусты.

Следует отметить, что все исследования по удобрению виноградной 
лозы до сих пор проводились, в основном, на плодоносящих виноградни
ках.

В частности, по наше)'՛ республике вопрос об эффективности минераль
ных удобрении в деле поднятия урожайности виноградной культуры на
ходится лишь в стадии изучения.

Партия и правительство, придавая большую важность развитию ви
ноградарства в нашей республике, еще в 1948 г. установили план заклад
ки виноградных питомников в колхозах и совхозах республики на площа
ди около 300 га.

Для повышения урожайности посадочного материала в питомниках, 
а также для получения высококачественных виноградных саженцев, бес
спорно. одним из важнейших агротехнических мероприятий является ра
циональное удобрение почвы о питомниках, регулирование питания моло
дых растений.

Лаборатория агрохимии Академии Наук Армянской ССР (ныне сек
тор агрохимии Института Земледелия) включила в свой тематический 
план разработку вопроса рационального удобрения виноградных питом
ников. Работа была начата в 1948 году на питомниках Совхоза нм. Киро
ва треста «Арарат» в Вединском районе Армянской ССР.

Питомник был заложен 25-го мая 1948 года виноградными чубуками 
сортов «Кахет» и «Мсхали» по следующей схеме удобрения: I) без удо
брения, 2) 14, 3) Р, 4) МР, 5) ЫРК.

Повторность опыта 4-х кратная. Минеральные удобрения вносились 
Известия Л. № 5- 34



500 А. С. Арутюнян

из расчета 40 кг действующего начала на I га. Лзот вносился в форме 
аммиачной селитры (34<>/с), фосфор—в форме суперфосфата (16>5% 

Р..0.) и калий—в виде калийной соли (58;1/о К2О).
Каждая опытная делянка состояла из трех рядов посадки виноград

ных чубуков, из коих средний ряд служил учетным. Длина каждой делян
ки равнялась 10.и, площадь делянки 37,5 м-. На опытном участке было 
посажено однородных виноградных чубуков около 11200 шт. Наблюде
ния проводились на учетных рядах, где было 3722 виноградных чубука; 
из них на делянках без удобрения 768. с И— 818, с Р —714, с ЫР—710 
и с ЫРК —720 чубуков.

Данные—среднее с каждых 100 учетных чубуков—приведены в таб
лицах.

Удобрения были внесены 8/У1—1948 г. с заделкой лопатой на глубину 
15—20б\и Неудобренные делянки перекапывались лопатой на 15—20 см 
без внесения удобрений. Первый полив питомника после внесения мине
ральных удобрений был произведен спустя 10 дней. т. е. 18/У1- 1948 г. 
Он совпал с третьим поливом виноградного питомника после его посад
ки. Последующие поливы опытных делянок проводились: 30/У1, 
7/УП, 23ЛЧП и, наконец.8'VIII—1948 г. Итого было семь поливов, из 
коих два—до внесения минеральных удобрений.

На опытных делянках дважды была проведена культивация и два 
раза прополка. Путем регулярного наблюдения и измерения виноград
ных саженцев на опытных делянках питомника вами определялась при
живаемость при разных вариантах удобрения; измерялись рост и толщи
на побегов, общее состояние растения и т д. В табл. 1 приводятся резуль
таты приживаемости виноградных чубуков в питомнике при разных ва
риантах применения минеральных удобрений.

Приживземость чхбгков р питомнике при различном удобрении 
(средние данные из 4-х повторений опыта)

Таблица 1

Удобрения
Коли
чество 

учетных 
чубуков

Из них { 

принялись
% при

нявшихся 
чубуков

улслич. при
жив. по ср.-, пи. с 
крп г рольным и 
(принят, за 100)

Вез удобрения • - 100 65 65 —

М............................. 100 80 80 23

Р............................. | юо 76 76 16,9
ИР ’..................... 100 77 77 18,4

ИРК.................... . 100 74 74 13,3

Из приведенных данных видно, что по сравнению с контрольной де
лянкой удобрение при всех случаях повысило процент приживаемости ви
ноградных чубуков, причем лучший результат был получен на опытных 
делянках, удобренных азотным удобрением (приживаемость—80%, или 
па 23р/0 больше по сравнению с контрольной делянкой).
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При измерении длины побегов на укоренившихся чубуках лучший 
результат по приросту получен при внесении азота (рост побегов увели
чился по сравнению с контрольной на 7,9 ем).

В табл. 2 приводим среднюю длину побегов.

Длина побегов
(средние данные из 4-х повторений опыта)

Таблица 2

Удобрение Длина по
бегов в см

Прирост по 
сравнению <• 

контролем ве.и
Прирост 
в Ч°/о

Без удобрений • • 29,5 —! —

и............................. 37,4 +7,9 26,7

Р............................. 33,8 +4.3 14,5

ЫР......................... 36,0 +6,5 22>0

ИРК..................... 35,0 +5,5 18,6

Следует отметить, что данные по измерению толщины побегов пока
зывают лучшие результаты по азотному и азотнофосфориому удобрению 
(табл. 3).

Диаметр побегов в мм

Таблица 3

Удобрение
Толщина 
побегов 

в мм

Прирост по 
сравнению с 

контролем
Прирост 

в ЧМо

Без удобрения • • 4,0 —
•

■а»

м............................. 6,0 +2,0 .50

Р............................. 5,2 + 1,2 30

ИР......................... 6,0 +2,0 50

ИРК ...... 5,3 + 1,3 32

Примечание: На каждой делянке измерялся каждый 10-ый саженец, при
водятся средние данные из 4-х повторений опыта.

Выводы

На основании данных, приведенных в настоящем сообщении, можно 
сделать следующие выводы:

1. Минеральные удобрения оказывают весьма положительное дей
ствие па приживаемость виноградных чубуков в питомнике, па их разви
тие и общее состояние питомника.

2. Лучшие результаты в нашем опыте были получены при внесении 
азотного и аэотпо-фосфорного удобрения.
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При внесении азотного удобрения:
а) увеличивалась приживаемость виноградных чубуков в виноград

нике на 23%.
б) Побеги дали прирост по сравнению с контролем на 7,9 см, или 

26.7%.
в) увеличился диаметр побегов на 2мм, или на 5Оа/о по сравнению с 

неудобренными чубуками.
3. Действие одного фосфора на приживаемость и рост виноградных 

чубуков в питомнике, по сравнению с внесением одного азота, значитель
но ниже, однако, совместное внесение фосфора и азота оказывает благо
приятное действие.

4. Влияние калия в нашем опыте, судя по полученным результатам, 
не проявилось; результаты измерения показали превосходство азотно- 
фосфсрного удобрения по сравнению с азотно-фосфорнокалийным удоб
рением.

Автор выражает благодарность проф. Г. С. Давтяну за предложение 
гемы и повседневную помощь в работе.
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Ս>. Ս. Հարությունյան

ՃՍԼՆՔԱՅհՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԻԴ ԱՋԴեՑՈՒԹՅՈՒՆԸ խԱՂՈՂհ
ԿՏՐՈՆՆեՐհ ԱՐՄԱՏԱԿԱԼՄԱՆ ե< ԱՃՄԱՆ 4.ГЦ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հաղորդման մեջ բերված տվյալներից երևում է, որ հէռնրային պա
րարտանյութերը ի՚ոշոր ազդեցություն ունեն ոչ մ իայն իւադոդի անկարանի 
բնդհանու ր դարդացմտն և նրա աճի վ րա, այլ և դդալի բարձրացնում են 
անկանյոէ թի տրմա՚ոակալելու սւոկոսբ։

հանրային ոննդտնյո՛ թ երից ավելի բարձր արդյունք ոտացվել է 
ազոտական և աղոա֊փոսֆո րական պարարտանյութերից։ Այոոլևրր, օրինակ, 
ազոտական ոչտրտրտան յա թր խաղալի տնկարանւււ մ ավելացրել Լ արմա
տակալումը ձՅ Հ]-ով. շ՚թ'1'1' է“ճր_ 2ե,7 11 Հյ> 1"'կ շ՚թ՚ը/1 "'ր՚ոմադիծն աճել 
Հ 50 %-*»/*

Աոանձին վերցրած ՛ի ամի ո ր ա կան պարարտանյութն ազոտական պա
ր՛որ ա ա И յա թ ի հետ համեմատած շատ ավ ե յ ի ց ած ր ա րդ յուն_ը ի տվել, մինչ
դեռ այդ երկու, ՛դա րա ր աա 4 յո՛թ ե ր ր համատևդ՝ դդալի չափով բար՜ձրացրել 
եռ որն կա րա ttiH.il ինչպեո ա ր մ ա ա ա կա լոր մ ր վ 16 ,!1 "խ֊ով՝ չոլա ր ա ր տ ա ց բած
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Հողամասի համ եմաաու.թ յամ ր, նո։ յնպես և շվերի աճը (22 910֊"‘[) և դար- 
ղաղո։.մր ա ր ա մ ա ղծ и վ (50 91գ->էվ)։

հւսքխււ մ ական պա ր ա ր ա ան յո է վ} ի ադղե у ո է.թ յ ուն ր մեր վարձում չքւ ար- 
աահա յավևր

Ստայյված ավյալ/. երր, որպեււ աոա^ին փորձ, մեղ մոա կունենան 
ղործնական նշանակոէ-թյւ ոն խաղողքւ տնկարանի պարարտաւյման աշխա- 
տանրնևրր ոարիոնալ ձեով տան ելու, համար։
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