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С. А. Погосян и С. С. Хачатрян

О жизненности семенных растений винограда. 
(Предварительное сообщение)

Известно, что семенные растения, как и вес живые геля, в за
висимости от происхождения, обладай^ различной степенью жизнен
ности, ня что указывал еще Ч. Дарвин Позже академик 
Т. Д. Лысенко вскрыл биологическую роль процесса оплодотворе
ния в явлениях жизненности. „Оплодотворение,—пишет Лысенко, — 
создает жизненность, жизненный импульс. Путем объединения раз
личающихся в определенной мере половых клеток (женской и муж
ской) а одну клетку, путем объединения двух ядер половых клеток 
в одно ядро, создается противоречивость живого гела, на основе 
чего возникает саморазвитие, самодвижение, жизненный процесс — 
ассимиляция и диссимиляция, обмен веществ*. [3].

Поэтому' от слияния относительно тождественных половых 
клеток, как это имеет место при самоопылении, инцухте перекревт- 
но-опыляющихся растений, потомство получается менее жизненным 
и. наоборот, при внутрпсортовых и межсортовых скрещиваниях, в 
результате относительно большей разницы у слияющихся половых 
клеток потомство обладает большей жизненностью. Именно такое 
понимание вопросов жизненности явилось основой разработанного 
Лысенко метода внутрисортового скрещивания растений-самоопыли
телей, с целью улучшения их семенных качеств и поднятия урожай
ности, а также преодоления депрессии инцухта у перекрестно-опы- 
ляющихся растений путем их воспитания в различных условиях пита
ния [4, 5, 6). Вопрос жизненности сеянцев винограда является менее 
изученным, так как виноградная лоза в практике размножается 
исключительно вегетативным путем, и лишь только в селекционных 
целях применяют семенное ее размножение. В литературе имеются 
данные, указывающие на различную всхожесть семян винограда, 
полученных от инцухта и гибридизации, причем семена от инцух
та по всхожести уступают семенам гибридов. Проф. А. М. Негруль, 
ссылаясь на эти данные и свои исследования, также подтверждает 
это с некоторыми исключениями, в зависимости от сорта. Однако, 
на основании своих же наблюдений над большим материалом (около 
трех тысяч сеянцев) Негруль отрицает это различие в процессе раз
вития сеянцев, у которых .... нет существенной разницы между 
ростом сеянцев инцухта .и гибридов V. \чп։1ега“ [7], допуская при 
этом также некоторые исключения.
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В настоящем сообщении нами приводятся данные, показываю
щие именно различную жизненность сеянцев винограда в зависимо
сти от их происхождения.

В 1949 году на Объединенной экспериментальной базе Отделе
ния с/х. наук All Арм. ССР был заложен селекционный виноград
ник. площадью в 1,1 га. Материалом для закладки послужили:

1. сеянцы гермафродитных сортов (от естественного самоопы
ления).

2. сеянцы функционально женских сортов,
3. сеянцы второго потомства различных сортов,
4. гибридные сеянцы первого потомства,
5. сеянцы второго потомства привитых гибридов.
Всего было посажено 2816 сеянцев. Посадка производилась с 

24-го по 30-ое апреля 1949 г. в каменистых, бедных гумусом почвен
ных условиях (киры—до 1,5% гумуса в пахотном слое, 0,8% в глу
боких слоях), при густоте посадки 1,2 X 2.5 метров. Предпосадоч
ная обработка плантажа и дальнейший уход за сеянцами всех групп 
были одинаковые.

Проведенные в год посадки наблюдения показали неодинаковое 
поведение сеянцев по приживаемости, мощности развития и степени 
одревеснения однолетних побегов. Различное поведение сеянцев в 
пределах потомства сорта или гибридной комбинации—известно. В 
настоящей работе приводятся данные об общей тенденции жизнен
ности в зависимости от исторически сложившегося биологического 
состояния исходных растений, давших начало развитию сеянцев ука
занных выше групп. В таблице 1 приводятся данные ио приживае
мости, среднему приросту и степени одревеснения однолетних побе
гов у сеянцев отдельных групп в год посадки.

Таблица 1
Средняя приживаемость. рост и степень одревеснения однолетних побегов 

сеянцев винограда (в год посадки)
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1 Гермафродитные сорта 57 1083 82,0 57.9 42,4

2 функционально женские 10 195 90.0 66.6 48,0
сорта

3 Второе потомство гермафрод. 
сортов

15 156 «3,0 67.2 52,5

4 Гибриды Ь՜, 46 1098 97.0 66,0 55.5

, л Гибриды И3 20 284 97,0 66,8 55,7
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Данные таблицы показывают, что сеянцы гермафродитных сор 
тов ио приживаемости, среднему приросту и степени одревеснения 
однолетних побегов уступают сеянцам функционально женских сор
тов. Это объясняется, видимо, тем, что вегетативное размножение 
гермафродитных сортов в течение веков привело к сравнительной 
однородности их соматических клеток. Образовавшиеся из них по
ловые клетки, являясь более тождественными, при оплодотворении, 
в основном, самоопылением дают менее жизнеспособное потомство 
по сравнению с сеянцами функционально женских сортов, являющих
ся естественными гибридами.

Сеянцы второго семенного потомства гермафродитных сортов 
обладают большей жизненностью, чем первое потомство (см. габл. 2).

Таблица 2
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Сеянцы первого потомства шести 
сортов

192 83,0 54,9 33,1

Сеянцы второго потомства тех же 
сортов

108 90,0 61,6 44,5

Для большей наглядности приводим данные о сравнительно 
повышенной жизненности сеянцев второго потомства, по сравнению 
с первым, у сорта Воскеат, являющегося одним из самых древних 
сортов винограда Армении |8].

Таблица 3

Наименование материала
Колич.

уч. расг.
Приживаем, 

в
Средн, при
рост в см

Одревесней, 
в Ш

Сеянцы сорта Воскеат, первое 
потомство

>5 86,0 46,6 28,0

второе потомство сеянца № 7,7 10 100,0 79,6 54,0

. , сеянца № 7/39 10 100.0 79,4 37,5

. ֊ . № 7/69 10 100,0 75,0 50,4

№ 7/75 10 90,0 70,2 46,3

Повышенная жизненность сеянцев второго семенного потомст
ва объясняется тем, что они являются потомством омоложенной пу
тем семенного воспроизводства исходной формы, длительное время 
размножавшейся вегетативно. Надо полагать, что по мере часто
ты последовательных семенных воспроизведении сеянцев, до опре-



6 С. Л. Погосян и С. С. Хачатрян

деленного периода, будет возрастать их тенденция к повышению 
жизненности, так как сеянць!, уже обладая повышенной жизненностью, 
каждый раз в семенном потомстве легче будут приспосабливаться к 
условиям внешней среды, тем самым приобретая больше жизнен
ности.

Сравнительно большей жизненностью обладают гибридные сеян
цы первого и второго потомств. Наблюдалось, что гибридные сеян
цы первого потомства, у которых материнская форма имела функ
ционально женские цветы, по своему развитию в некоторой сте
пени превышали сеянцы, полученные от скрещивания гермафродит
ных родительских пар. В некоторых случаях, в зависимости от мощ
ности развития родительских форм, были отклонения (см. табл. 4).

Таблица 4
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В

мин. макс. средн. мин. макс. сред.

Г. «Гермафродитные X герма
фродитные".

20 385 34,3 75/0 62,2 39,0 68>2 52,0

17։ «Функционально женские X 
гермафродитные"

18 276 ■18,5 79,6 <39,2 45,0 59,1

Это явление объясняется, видимо, гем, что материнские формы 
с функционально женскими цветами, сами являясь гибридами, уже 
обладают повышенной жизненностью. В течение длительного време
ни ежегодно подвергаясь перекрестному опылению пыльцой различ
ных сортов, до некоторой степени усиливается их гибридность. О 
подобном явлении у плодовых имеется указание И. В. Мичурина [9]. 
11емаловажное значение имеет и то обстоятельство, что сорта с функ
ционально женскими цветами вообще плодоносят не полностью, т. к. 
не всегда обеспечиваются пыльцой, в результате чего имеет место 
перераспределение питательных веществ в сторону усиления вегета
тивных органов. Все это приводит к сравнительно большей жизнен
ности их семенного потомства, чем у гибридов, полученных от 
скрещивания гермафродитных сортов.

Гибриды второго потомства своей жизненностью не отличались 
от гибридов первого потомства, а в некоторых случаях даже пре
восходили их. А ведь известно, что у гибридов растений, размно
жающихся. в основном, семенным путем, со второго потомства, в 
связи с разнообразием наблюдается постепенное падение жизненно
сти. Сохранение уровня жизненности гибридных сеянцев винограда 
во втором потомстве является результатом семенного воспроизведе
ния гибридных сеянцев первого потомства и. в данном случае, еще 
влияния подвоя, на котором выращивались растения Г։. Наши экс-
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иерименты ио изучению совместного влияния прививки и скрещива
ния на поведение гибридов томатов в первом потомстве (проведен
ные в Институте Генетики растений АН Арм. ССР в 1946—48 г.г.) 
показали, что предварительная прививка родительских растений с 
последующим их скрещиванием приводит к большей жизненности 
гибридного потомства, чем скрещивание тех же родительских пар 
без их предварительной прививки {10].

Аналогичное поведение наблюдается и у гибридов винограда. 
Изучаемые гибридные сеянцы Ь'; были выращены из семян гибридов 
1*։, которые, с целью направленного воспитания под влиянием мен
тора, до вступления R пору плодоношения, в 1940 г. были привиты 
па различные подвои. В качестве подвоев были взяты чубуки мест
ных высококачественных сортов винограда. В семенном потомстве 
этих привитых гибридов также наблюдалась повышенная жизнен
ность. что выражалось в их хорошей приживаемости, росте и одре
веснении однолетних побегов в год посадки.Так, например, сеянцы 
Е։, выращенные от корнесобственного гибрида, по указанным выше 
свойствам уступали второму потомству того же гибрида, выращен
ного на подвое (см. табл. 5).

Таблица 5

Наименование материала Колич. 
сеянцев

Приживае
мость В%’'о

Рост одно
лет и. побе
гов в см

Одревесне
ние 

в %°/о

Гаран диак X Риппер (кор-
82,4 54,7несобственный) 19 90,0

„ Г, Гараи дмак X Рнштер_______
а Воскеат

16 100,0 87,7 67.7

Аналогичное явление повышенной жизненности семенного по
томства под влиянием прививки наблюдалось и у сеянцев, выращен
ных из семян привитых растений различных сортов.

Таблица б

Наименование сортов Материнское 
растение

Приживае
мость 

в %’/о

Рост одно
летних по
бегов в см

Одревесне
ние 

в %°/о

1. Л ти • • корнесобствепное 60,0 45,0 28,1

м привитое 80.0 54,0 42,3

2. Севавуш • • • корнесобственное 40,0 43,3 •30,0

* привитое 60,0 48,3 37,6

3. Лдлвари • • корнссобственное 80,0 50,0 24,0

А привитое 92,0 56,1 34,0

С редисе Корнесобственное 60,0 46,7 27,4

привитое 77,7 52,8 37,6
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Как показывают приведенные данные, прививка благоприятно 
влияет на жизненность семенного потомства привоя, что является 
результатом дополнительного гибридизирующего действия подвоя.

Сохранение повышенной жизненности сеянцев винограда наблю
далось и в их вегетативном потомстве. При размножении одноглаз- 
новыми черенками было установлено, что вегетативное потомство 
семенных растений винограда обладает большей жизненностью, чем 
вегетативное потомство исходных форм. У черенков семенных рас
тений пробуждение глазков наступило сравнительно раньше и побе
ги разнились быстрее, чем у черенков вегетативно размножающихся 
материнских форм. При посадке в грунт черенки семенных растений 
отличались сильно развитой корневой системой, благодаря чему и 
хорошо прижились. В период вегетации растения вегетативного по
томства сеянцев по своей жизненности превышали растения вегета
тивного потомства исходных форм. Для примера приводятся данные 
по сорту Воскеаг (см. табл. 7).

Таблица 1

Накменавамкс материал*

Ко
лн

ч.
 са


ж

ен
це

в
1 1_

__
_

П
ри

ж
ив

ае


мо
ст

ь в

• С
ре

дн
, п

ри


ро
ст

 и г
од

 
по

са
дк

и 
п см

 
1_

__
__

__
То

лщ
ин

а 
од

но
ле

т.
 

по
бе

го
в 

в с
м

О
др

ев
ес

не


ни
е в

 о/о
о/

в

Воскеат—вегетативное потомство 
исходной формы (контроль) • 23 91.0 54,6 0,67 74.2

Восксат—вегст ат явное потомство 
сеянца № 7/16.............................. 22 100.0 74,2 0.86 80.2

Воскеат—вегетативное потомство 
сеянца № 7/28.............................. 28 97,0 64,0 0.73 79,0

Воскеат—вегетативное потомство 
сеянца № 7/43 33 100,0 98.6 1.11 85.7

Приведенные данные показывают, что различное биологическое 
состояние исходных растений винограда приводит к различной сте
пени жизненности их семенного потомства, которая сказывается и в 
вегетативном потомстве этих сеянцев.

Выводы

1. Сеянцы гермафродитных сортов винограда в первый год посад
ки по приживаемости, мощности развития и одревеснению однолет
них побегов уступают гибридным сеянцам первого потомства.

2. Второе семенное потомство гермафродитных сортов виногра
да по указанным свойствам превышает сеянцы первого потомства 
тех же сортов.

3. Сеянцы второго потомства привитых гибридов винограда по 
указанным свойствам, в основном, не отличаются от гибридов пер
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вого потомства и превышаю! второе потомство тех же гибридов, 
выращенных на собственных корнях.

4. Вегетативное потомство сеянцев своей жизнеспособностью 
превышает вегетативное потомство исходных форм
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hMOlb ՍեՐՄՆԱԲՈհՅՍեՐհ ԿեՆՍՈհՆԱԿՈհՌՅԱՆ ՄԱՍՒՆ

( ’է> hi իւն տ If ան հաղ it ր դ ո *. մ )

Ա Մ Փ Ո Փ Ո հ If

Խաղողի ււ եր tfij ա ր ույ ս ե ր ր, նայած նրանց ծագմանը, ունեն տարրեր 
աււտիճսՀհի կենսունակություն! ծարրեր ծսւդամ ունեցող սերմնարույԱերի 
վրա (թվո,Է 2816) նրանէյ անկման տարում մեր կատարած ա ոու ւքԼասի- 
ր ո ւթ յհ ւնն և րր fjnijfl տվեցին, որ հերմաֆրոդիտ սորտերի ոերւքեարսւյսե րն 
իրենց կպչողականությամբ, ա ճե ց ո դո է թ յա մ ր ե միամյա շվերի փայտաց
ման աստիճանով զիջում են ֆունկցիոնալ իգական սորտերի սերմնս։ րա յ- 
սերին։ Այդ բաց աս։բվա մ ե նրսՀււով՛, որ հերմաֆրոդիտ սորտերի մոտ, 
շնորհիվ այն բանի, որ տարին!։ր շարունակ վաղր րաղմա։յել /; վեգետա

տիվ ճանապարհով, սոմսւտիկ րՀիջնե րր դարձել են րիոլոդ իասլես ավելի 
նա յնանման և նրտ^/ցից tunm9u։։ju։b օեոական ^լ" Հ‘1'7

րերվում միմյանլլիւր Ս.յդպիսի րիnրււլիասլեn նույնանման սեռական րջիջ~ 
ների ինրնաւիէէշոտւււ միլլ աււաէաւլաէ սերունդն ավելի րէչ կենսռւնակ !՝, 
րան ֆւււնկց իոնալ իգական սռրտերի սերմե ա րո ։.յո ե ր ր, ււրո՚Խք հանդիսա

նում են բնական հ իրրիդ1ւեր։
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բարձր կևնսո ■ ն ա կո ւ թյ Ո ւն ունեն սերմևարու յսերի 
սերնդի բու յսերր, ււլւոնվ։ նշվա^ հատկանիշներով գերազանցում են նույն 
ււսրտի աււաՀին սերնդի иերմսարույոերին: Այդ հևսւեանբ է; այն բանի՝ սր 
ևրկրււրղ սերնդի ոերմևսւրու յսերր հանդիսանում են վևդևտատիվ բազ

մացման հետևանքով ծերացած մայրական րույսի սերմնային վերարտա

դրությամբ թարմացած սեր մնաբոէ յոերի սերունդ:
Կարելի է ասելք որ սերմնաբույսերի յուրաքանչյուր ՛հաղորդ սերմնա

յին սերնդում որոշ մ ամանակ կբարձրանա նրանց կենասն ակո ւ թ յ и էն ր, 
բանի որ սերմնաբույսերը լինելով ավելի կենսունակ, հևշտությամ ր կհար

մարվեն արտաքին սլա յմ աններ ին, րսա որո» մ ձեոբ կբերեն ավելի բար

ձր/: կ!էնսՈ!&ակութ յու 4ւ ւ
Ամենից լւաբձր կենսունակություն ունեն հիբրիդային ւ:ե րէքե ա բո ւյ- 

"երր: Հերմաֆրոդիտ ծնողական ձևերի խաչաձևումից ստացված վ՚րլվ'1- 

ների աոաջին սերնդի սերմնաբույսերն իրենց կևնսունակութ  յամր դի- 
ջու մ էին այն հիբրիդներին, որոնց մ այրական ձեր ֆունկցիոնալ իդական 
սորտ էր: Այդ երևույթը բացատրվում է նրանով, սր ֆունկցիոնալ իգա

կան ծադիկնևր Ունեցող մայրական ձևերն իրենբ քինեըւվ հիբրիդներ, ունեն 
բարձր կենսունակսւխյո. նւ Ղարերի րն թ ա ց բու մ յո ւ ր արան չ / ո է ր տարի 
բնական պայմաններում փոշոտվելով զանազան սորտի ծ ազկափո-իով, որոշ 
չափով ուժեղանում է և իրեն՝ բէէէյսի հ ի ր բ ի զ ա կանո է թ յուն ր : Պ ա զա տ սւն ե բ ի 
մոտ նման երևույթի մասին նշոէ մ Լ /'. 'Լ. Միչուրինը, հ ե ա ա զ ա յ ու.մ, 
միամյա բույսերի ,ք ոտ' Պ'. Հ. /՛ ա բահ ան յան ր է Աացի այդ, ֆունկցիոնալ 
ի դ ւսկւսն սո ր սւև րն բն դհ ան ր ա սլե ո լրիվ բեոնվածու թ յամ բ չեն պտղաբերում , 
որովհետև միշտ չէ, որ ապահովվում Լ ծաղկափոշին, որի հետևանք ով տե

ղի է ունենոէ մ սննդանյութերի վերաբաշխում ի ոզուտ վազի վևդհտասէիվ 
որդանների զարգացման: Այս Р"1"Р1‘ ’հետևսՀհքով ֆունկցիոնալ իդական 
լք այրական ձևից ստացված հիրրիդային սերունդն ավելի կենււուն ակ է, 
բան հերմաֆրոդիտ ծնողական ձևերից ստացված սերունդր:

Արկրոըղ սերնդի հիբրիդային սերմնացու յսերր նույնպես բարձր կեն

սունակություն ունեն, որոշ դևպբւււմ անցաւք ղերադանցում են աոահին 
սևրնդի սերմնաբույսերին: Ւսկ հայտնի է, որ սերմերով բազմացող բույ

սերի հիբրիդների հահորգ սերնդում, սկսած երկրորդ սերնդից, շնորհիվ 
զարգացող րա գմ ա զան ո ւ թ յան ր, աստիճանարար ընկնում է նրանց կենսու
նակությունը։ Խաղողի հիրրիդների երկրորդ սերնդի րարձր կենսունակու

թյունը բացատրվում է նրանով, иր նրանք հանդիսանում են աոաջին սե- 
բրնււ1։ и և ր մե ա բո Լյս ե ր ի սերւքԼսւյին սերունդ և, տվ յ ա լ դ ե սլբում , նաև նրանով, 
որ նրանց մայրական բւււյսերը պատվաստված էին տարրեր պատվաստա- 
կալէւերի վրա, որոնք դրական կերպով էին ազդել պա տ վա и տա ց ու ի սերմ
նային սերնդի կենս սւն ակութ յ ան վրա։ Պատվաստակալի դրական ազդե- 
ցռւթյունը սերմնային սերնդի կեն и սւն ակութ յան վրա պս:րզ երևում է նաև 
միևնույն սորտի պատվաստված և յսւրարմատ բույսերով աճեցրած սերմ 
նարույսերի մոտլ !՝սլոր դեպբե բում պա տվաստված բու յսե ր ի սերմևաբույ- 
սերն իրենց կպչողտկանւււթյամր, աճեցողությամբ և միամյա շվերի փայ

տացման աստիճանով գերազանցում են նույն սորտի յուրտրմս:ա բույսի 
ռե րմեա բույսե րինւ И և րմև ա բու յսե ր ի րարձբ կևնսունակութ  յունն ււ։ ր ա ւսհա յտ- 
վում Լ սաև հրանց վեգետատիվ սերնդում:



$Ь‘1,Ь’|и.‘1ЬР 2№’11к«|11Л, ПОП- ‘1Ф8ЛЬН11ЬЪЪЬР1’ 1жьтз1՛
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

(Ь»1 1՛ |ип։1р111пЕ|п т[1и>П1р|о։СйЬ|- |||։ До |։ [950 БИОЛ. И СОЛЬХОЗ. ЯЗукИ

П*.  Л- иг<]1>п)и>6

гизмигь иип- иъчепк сеть ьшшеь 
гьпъиццъ ипгзьрс

1Г1։ц[1П1 /р^ш41р ц Ш՝Ч 1(11I ։/' /„ > ш/1/шI/иЛ ПИП' \и։ рчн(՝'14 р ОЬ//4141 Ьш/рш- 
л/ ujiint.it 11 /Ьп4ни^141 пР/Ь1((1 П1 1//[ч!՝“I /1ч1/ш41 ш !։ и ш !/1, ш (// (ни! ннт/н/Ь т 1՜։ ТУчпр֊ 
'1"1 р'"р&р 3000 /Ъп410р(•, 1Г111Ц1Ч1 •р^п^чн >/' 1/шрЬ/(! !, I/ ш41 11/ ։/’/։
Ч"РР цтп ('чЬ р I 111/пшд ш/и/( ш41 [/у ‘7/,7/^4 1/(111Ши1411и11/Ч11Пи^[141 <Чр ։Г 11 р & 41 р 114!- 
<рн/1&т /(,41 р, пр т !,// ,// п 1.1/41 41*4  и1Ьи 41 (I ^п4) р '>41ш р ,п 1/11 р I, ”. /. 1И1 ш I/ ш4/ п г «Г ппп1/֊ 
3ш4, <Г 1'^41/ г»։^«

^!'^Чр11С <р$ п/ч II1 ,1 Ш Jt/^it/Ո/l^> 1П.() JШl^ р !//! 1111/1(111.11՝ 1/41 И.рШрЧ 1/Ьш(,1/

1^(41/11 3—3 1цГ ։(р՛" Ц1п4н(пу //дм/.1/0 pH с (Г ( 1ГОнр /», О,/ ш4/ (Хп р, 0ш рь!, 414/, 
Ч/^и/шрП!, Ъ/41.1(411/(1. От.рри, ՝1,ш р> ш (( ш р, (Ь>1(ш^)1 0/(, 3и1/ш1/1п41 11/Ш/՝

1! 41414111 р41 Ш^1п!11/ ( нА/1/41ЛШ^1 р Ч!/10414/14 И Ш 1,‘Ч 14 / 1/11 у 11 /1 <Уп 1 1<1 յ ш41 1/шр՝
ЦЧ11/1Гш4( >ицР 111/1 , /1111(1/ ш41\р 111(111 ЛИ! ‘1111/4^^41 чипршЬ пг.^յш4l 11. 1111 Ч1/1Сш41

^1՛ и 1н1/Ш/[п1-Р^П 1.41/1 ( /4111/1411111 /ип[/I 1ГЛ 1/ р (1 црч 1/1'!/ < 11/1111111/ 9пЦ141 41414 41 
I;) >4111 рш 1^4 рпи^] ./П 1.41 ^//5/ 14111/^11! Ш /I/1141 О/141 р41 I/14 рХт1/1,/41 ! и. /1/ ^14111 р Д р4и/- 
>ш4пи.р 4114/1416 П /111 4(4( 1111Г/1111/^ ^р՝  ̂4141И 1.11' 11' 11 ш 100 ^Ы/чпчр 1՛: <,111 »Г // ։/" 111 • 
шшршр 1111^11/^1 ячип Ч1/ч11411։р 1И.411(41 Ь11ш41^Аирр (2-1,5 Нп1), и./{! 1/14 р։п41 
(23,3 1|Ш^ /» Ьшp:\litii4i/1 (22}7 \1\зх^1 1Г41шцшЬ у Ч^РР *̂ /»^/»^*  :՝иЧ,1п,1. П1-411141 
10--15֊1п1/1и41 >111/ IIIIII /п

(ГОцрт 2Р^,и41(1 11'/111.1/ри11141 {> 1111^111/411/11111 тյl/(1*ЬЬр рЬр^ии֊

4111111.(! / 41-41/1 10-10--- 1046 (1.(11. >11Ч1Ь./Ш/ и/ШЧ11/Ьр41 I; 'ч!։ р!/1И /4Hl4inL.ll'.

Х։.\?
г 4-

рЬ/1 р шич( 11 > р 11'11 тЧ, 1,(Л, 1гр п

1910 
Р.

1941 
р.

1942
Р’

1913
Р-

1944 
р.

1915
Р-

1949 
р.

1 6 40 40 26 4 11 14
2 /»Уш'Гг^Лиу| 32 .3.5 5.5 51 15,5 39 55
3 Ч[(цшри1 62 61 81 31 59 87 78
4 1П1^р(, 45 49 58 46 60,5 59 71
5 ,ЬчрС11Ч1'и 40 46 26 72 21,5 18 22
б 4п1.р(1и 71 59 74 47 36,5 52 46
7 Ч,Ш^рШ1[шр 60 71 33 62 23 60 36
R 57 58 52 45 32 42 30
9 '^шрциЛпиХпр — — — 35 47 18

^•34('410р41 риш ппртш /(4! 1/ш 1/4т.р /и)41 (и ш/ши! /ч/1сш 6'шршЪ 1(41 Л
члршЬр(1 (1 '1(41 /Л/ и/ш III 1/и/ч III 11՝ Ч.р!1 (11/ ( и./1111/111 /ни), <,т1ННш1{п(} (0^/1111/4141^, 
0,/( 1/14 /141 ( 11II/ (пи 141/ 1/14 (пш4.11). й111111/(1, (1111 >111411/ /III /, 0'111(1 А111, 71(1р!1/(11 
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'1իշմի-, // Л Արևիկ (Uh տլագու (till), (՛եկ ււեսլոե, Uh իծ ա պաու կ, Արարատի 
( Հաշաբաշ), որին աեղում ււիւալմաւք ր անվանում հ՛հ նաև ԹայիէիԷ», Ամբարի 
(Շ ։ւ։!իե յի ) և այլն։

Այ.. սորտերն այգիներում լինում են անհատ վաղերււվ, բարաոա- 
թյամր Ալ.1.[.կ սորտի, ո ր ր շրջունի րոլււր ա յղին և րո ւ.մ կագմում I՜ 93—98՚'>՚[ւ1 
րարէւ Ալիգտրտ 7./"'?/'//• հրաևղ նրա տոկոսը հ ա it’ll ո ւ մ Հ 70 — 7 «7֊իւ

Մեղրսւ շրջանի տեղական խաղողք։ սորտևրի մահին ընգհանոէ ը ահղհ- 
կութ յունն եր տալիս են Պ. ՛ի. Տար։։ չեն կոն և Ն. Ֆ. Г/‘րիգ itր յանը՜՜՜’ւ Տեղական 
սորտերի նկա՜րագրության մ ամանակ նրանը Այրսղան անվան տակ նկա֊ 
րտղրևլ ե՛հ Ս՚եղրա շրջտնոէ մ հայտնի ձոտգէ։ ՜ tin ր ա ր. իսկ Աև կուոոպ 
անվան տակ նկարագրել են Այ րէւգան կամ Հաս տակոթ սորար։ ՛Լերջին 
սորտի վերաբեր յալ նշված Լ, и ր ՛հա շատ տարածված հ րե րրա տա. Լ: Սա

կայն մեր սւսումհասիրո։.թյուններր ւլույլյ են տվել, որ նրա քանակն այգի

ներում շի տնլյնւււմ 2- '^Օ.ւ)''/',7 ր իսկ րե րրա "I »Էո։ իք JU >ն ր մ ք։Է ակիէյ Հւիչ 
բարձր Լ. օգտագործվում է; դլէսա վո ր ա պես սեղան ի աղիտակ գինուն գույն 
աալոէ համար։ Նու յն ա շիւ ա ա и լի] յա՛հ մեջ Սպիտակ հախան ի ան tէտն տակ 
նկսւրագ րված է Մեղրս։. շրջանում հայտնի և Ալիղարա գյուղի այգիների 
20 կւսղմսղ Ալիգտրա սորտր։ Սակայն ույ» անունր շ է։ բերվում

նո» յնի։։կ ււրւղհւ։ ո ին ււն Էէ մ ։ Մեղրա շրջան»։։ մ գի՛հու հիմնական սորտ կ հա
մարվում Արևիկը» Այգ ււււրտիգ ե՛հ օտարել Մեղր»»» շրջանէ։ հայտնի գե- 
ււևրտային և սեղանի թունւլ գինիները» Սակայն նրա մասին Սարոշենկոն 
ե հ' ր Էէ գ ո ր Jin'h ր գրամ են, թե ‘հա գ-ինու սորտ կ, րայւյ տ րլ տեււակեւււիղ 
բարձր որակի շ!;: Այգ ա1ււ»էսկետր միանգամայն չի հւսմապասւաււիւանում 
Էէ ր и» կան и ւ թ յա՛հ , քանի որ Արևիկի ր niniutf ։էու»ք / բարձր որակ/t գինի։

Մեգըու շրջանի այգիներու մ հաա ու կենս» ւէադերուէ կարևլէ։ Հ հաքւ֊ 
Աբ/ւսրտտէւ սորտին, որր տեգում անվանս։ մ ե՛հ Մայիֆէ։ կամ քյ՚շէ'

տաշի։ Հեղինւււ1լնե ր'ււ u»ju սորտի հետ բավական ա չավ։ ծ ան ո ի) շլինելո». 
հեւոեա՚հ յ»ովհենւէերւվ Թսւյիէիէւ ա՛հ/է ա՛հ վրա, նույնիսկ են՛թ ագրում են, թե 
նտ ծագում կ ք/,րւ։ւրիայիւյ, կամ շատ մոտ Հ fГ իջին Ասիս» յէ։ Ակթայիւիէէ 
սորտին: 7/սւ.յն հեղինակաւերլ։ տերևներն ըստ թավոտսւ թյան իււ) րավորելիս 
Արևիկը գասել են «երեււէւ կ՚ւգ մ ի էյ չհքւքչ, տակի կողմ իր ջիղերէ։ ։է րա ոււտույ- 
նանման թաւէ, էւ it 1յ մ՛իջջիղայիրհ տարտծսլթյունր ծածկված թու յլ իազա֊ 
մաւլերով» իէմրի՚հ, /քի՚հշգեո ։)՝1ւր и ։ ո ո։ Ifli ա ո է։ ր ութ յ ունն և ր ր ’քույր հն tnijlt/, 
որ Ոէերևներր թև երեսէ։ և թէ՛ ատկքէ քլսգմքէր if Է։ անգ ա ։Г Ш յ՚հ [եր1[ են։

(Հհորհիվ լեո՚հաշղթ ա՛հերէ։ պա շ։ո ւգ ան ։։ է թ յ ան, ՄեղրոԼ շրդանում ձմոա՚հ 
ջերմասաիճտնէէ խիստ ւսնկս։ մ տեղի չի ունենում» "րր հնարավււրությւււն 
կ տալիս այգէէներր չթագեւ։ Ս.յգիներր վտգ գարնանային րրտահարու֊ 
թյու1»իր սրսշտսլանեէու համար որջանում րնղունւէած է հետևյալ ձևավոր֊ 
մ ան սիստեմը րա ըձ րա րս i'h, 8--12 i։nj> и լք» ե ր и »լ 2 — 3 մատ, որոնր հե- 
էոագայում աղեղնաձև թ երելով կապում են ընիր: է՛ն է։ բարձրութ յունը 
միջին հաշվով հավաւէար Հ մեկ մեարի։ Սունր կապում են 3— -! Ulf սրրա֊ 
մագիծ ուներսգ հենս։րա՚ււիրt Uրպեոգէւ վաղ գարնան րրւոտհարսւթյունիգ

՝ Պ 1'. ՑէԱրՈշեՆկո It ն. Ֆ. ր ի ղորյԱէն — П Ոլրտ րոպիկէսկան Մեղրի» հրեան, Ю41։
"*  ձււաղէէ- ձրս և ս։ ղ Է։ (պո չսէ վ ո ր իոպողք ր՚սռհրի Jfiutgtutfu Ւ,է ff.Jtf անունն իսկապես 

րնորոյու-էք է տվյաւ „որ՛որ, որի ողկա յղնհրի հրկւ։։րոլթյոլնր հասնու՚ք !; 10—70 սմ» 
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այգիները պւս^սւպանւյենւ էտից հետո մատերը չեն կոացնում /« կապում 
րնին, իսկ երր նրա շիվերը հասնում են 25— 30 Ulf, շնսրհիվ չի վերի ծան

րության մատերն աստիճանսւրսւ  ր իք հրվում են դեպի ցած. հենց տ յ դ մ ա- 
մ տնակի ց սկսում են մատերի կապելը ընից։ Այգիների հոդը իք ե իք և ավա֊ 
գային, երրեմե մանր խճով հարուստ, կամ կավա-ավագային է, հումուսով 
համ եմ տ տա ըա ը ագրատ, որի հետևանրււվ առն վաղն երեր տարին մեկ ան- 
ijiuif այգիները պարարտացվում են գոմաղրսվ։ Տհքոանր այգիների հողը 
մեծ մասամը \ի սաոչում, ։։ըի շնորհիվ այգեփորը հիէէեականում կատար

վում է ձմէէան ամիսներին կամ վաղ գարնանը։ Շնորհիվ ոելեֆի և նախ

կինում գոյություն ունեցող մասնավոր հող ա ա ի ր nt իք յ ան, ա յգիներր տնկվել 
են վարր կտորներով (հաճախ 0,1—0,3 հե՜կտար), տարրեր իւսւա թ յւււն և 
ուղղություն ունեցող ոարրերսվ է Այգիների խ III in իք յուն ր տատանվում է 
շարրր շաըրիւք I 1,5 11 ե վաղր վաղից 1 —1,25 մ հեոավորո։ թ յան սահ- 
մ աննե րւււմ ։

Այղիների աոաջին ււոողամը սովորսւ րար կատարվում Լ այգեփորից 
տ ո աջ, նիք և ա յգիներր վարվում են ձմոան տմիսներին, տպա փորից աոսվ 
չեն ււաւդումւ նրկրորղ ոոոգոէմը կատարվում Լ ծաղկումից iimuij (և ի! ե 
այգիները գարնան կամ ձմոան ամիսներին վարված են J ■ երրորդը պտուղ
ն՛երը կտդմ ակերպվելւււ ց հետո։ հետագա ո n սղումն ե ը ր կա տա րվո • մ են, ըստ 
քրի աոկայՈէ իք/ան, ամիսը 2—-3 անդամ։ Այն գյուղերում, սրտեղ ջրի մեծ 
պակասության Հ գգացվում (հարճևան, Շվանիձորվ այգիներն ւսմրող^ 
տարվա ընթացրու մ ջրվում են երկս։ կում երեր անդամ 1—2 անդամ ամ- 
ււանր. 1 անդամ ձմռանր։

Ամառվա ընթացրու մ այգիները մեծ մուղամը րադհանվո ։ մ են 1 2
անգամ, րաղհտնը, շնորհիվ հ՛՛ղի ՛ի ի' րռ։ իք յան՝ կատս։ըվա մ Լ ձեո քււվ ։ '1“'աղ- 
հանտծ իատր ։ի it u ւ մ - չ ււ ր տ ցնո ։ մ են ի/մըերի վրա, հե աագտ յա մ հավանե

լու համար։ Մաս/երր ընին կաւդերււ ընթացքում կաաարվու մ Լ շվաւոսւմը, 
իսկ ըերըի Ա՚իվ հ՚"""' ն•"g մiii'b շրջանու մ հաճւսխ հեոացնոլմ են ծայրի 
շիվերի ողկույդնևրից վերև գտնվող մաււը։

Հիվ ա՛հ ղ ու իք րււնն ե ը ի ց դգալի չափով տարածված ե'հ միլդիէէւն և ոիգի- 
ւսմր, իսկ վնասատուներից' պսլիխրսդիսր ե խադոդի վահանակիրը (bHHO*  
rpu.vud it-pBen/' ՝1,երջինս ոչ ամեն տարի Լ, որ համեմատարար tn մեղ կ 
ըադմանււ։ մ։ԽԱՐՈՂԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՈՐՏԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԴՐՈԻԹՅՈԻՆԼ' 

Ա Ր Ե Վ Ի

Արևիկը Հայկական IHJIf.ni.ii համարվում Լ արոըիգեն սորա և մինչև 
այժմււ հայտնի Հ եղել Ա,լաղու ըա անունով։ Հայաստանում հիմնականս։ մ 
տարած վւսծ է 1քհղրա շրջանում. կա նաև ‘Լաւիտնի շրջտնո։ մ և մոտ 1<։ 
հեկտար' Ա^իղարա անվան տակ մշակվում է քԱրարատէ տրեստի U իկո- 
յսւնի անվան ոււվիւոդու մ, իղկ աոանձին վագեր' նաև Աըտաշասւի այգի

ներում։ Արևիկր մտել է հ ի liiiական ստանդարտային ասորտիմենտի մեջ 
ւՈւղրու շրջանի համար։

՛’ Արեիկի ավելի >ա։էաու,տ ՛!< կա ր ս!։, րու ի յո, նր ւքե\ր սւվել b'l։/> 1047 fJ. ՝։ լւասլա րակ ■ 
է11.մպեը։^րա:իիա> •/րրւււմւ ներկս։ նկտրսւղրու pյունր /րացվտծ I, \ե,ոագ ա „։/>/>> ■%>»»/>- 

րո> իյուններով։



14 /?■. Հ. 11րպ1է>ւ{ւսն

V ե ր և ր կլորավուն է, հինգ րլթ սւկտնի , ԼրչւեքքԼ եոտրլթտկ կամ ամ֊ 
րողջական, 16,2 (12,1 18,0) սմ // րկար ոէթ յամ ր, 16,3 (13,3-18,8) սմ 
Լայնութ յամ ր, երեսի կողմից լերկ, մուգ կանաչ, հարթ, աակի կողմից կա֊

Նկար 1. Արևիկ

նաչ, 'Լերին կէէէ ր ։յ ս/ծ վ»հե ր ը՝ ծանծաղ կամ րաքյակա, մեծ մասամք

փակ, առանց լու-սանցրի կամ ճեղանման լուսանցրո>(, կոթունային կարր- 
ւիսծրր րաց քնարաձև ի ւյ մ ին\և Ս֊աձև, սար հաաակոՀլ Գլխավոր քղևրն 
իրենց ելման կետում ներկված թու յլ «լինեկարմիր դսւ յնսվւ

Օ'ա ւլ ի կ ր ‘իսւ նկւլիււ"1ւաք իգական կ. վարսանգը սափորաձև, աոելր֊ 
էէստ, ։քևծ մասամլ։ <7, կորացած դեպիԼ^ցածէ



հՍՍ/Ւ Մեղրււլ .բյանի խսւղողՆերի հիմնական ււորտևրլ. ] .Լ)
// ,լ կ ո I յղը լայն կոնաձև կա if տձև կ, հի Ifն ա կան ո ւ մ նոսր, լաւ/ փո

շոտման դեպքում' խիտ։ Աղատ փոշոտման դեպքում' 17,0 (9,4— 27,3) Ulf 
երկարությամբ, 9,5 (3,0 23,0) սմ լայնությամբ, 194 (25 — 782) qp կշռով։ 
Լրացուցիչ փոշոտման դեպքում' 19,0 (9,5—25,2) Ulf երկարությամբ, 12,3 
(6,7—17,6) սմ լայնությամբ, 372 (40—‘1433) qp կշռով։

Պ III ո ւ ղ ը կլորավուն է, խոշոր, 1,87 (1,35- 2,1) 111! երկարությամբ, 
1,83 (1,35 2,1) սմ /այնու թ յամբ։ 100 պտղի կշիոր' 411 qp. /*«//  ծավալը' 
364 սմ'; Գոէ յնր ստվերում' կանաչ դևդնավուե կ, արհի տակ' վառ դեղ

նականաչավուն, պտղամիսը հյութալի, մսալի, բավականին քաղցր (այրողի 
համով, մաշկը հաստ ե կոպիտ, ծածկված բարակ մոմաշերաով, հեշտու

թյամբ պտղամսից անպատվող, հյութն անդույն։ Սերմերը 1 — 4, հաճախ 
1 2 հատ։ 100 ոերմի կշիռը' 4,09 qp:

Uqpu-p|iu|nq|iiul]iu(i հատկությունները
Ծաղկման ոկիղբր' 1945 թվին — 5,'\' 1, 1947 թ.— 281\՛ ։
Արևիկն ուշահաս սորտ է. նրա հասունացման ււկիպըր Մեղր։։։ պայ

մաններում ընկնում Լ Ծ պոս nut ո ի աոաջին կիսին) իււկ լրիվ հասունացումը 
ւ։ ե պ in ե մ ր ե ր ի ա ո աՀին կիսին։ Բավականին վ։ ա ր թ ա մ Լ։ Բերքատվւււ- 

թյւէէ.նր կախված է փոշոտման հաՀողո։ թյունից։ Լավ փոշոտման դեպքում 
տալիւ։ կ բարձր բերք։ Աղաս։ փոշոտված մեկ վաղի բերքատվությունը 
1947 թ. տվյալներով տատանվում կ 1,105 մինչև 4,733 կգ, միՀինր'
3,02 կկ» Լրացուցիչ փոշոտ։։։ մ ստացած մեկ վաղի ըերքտտվո։ թյունր տա
տանվում Լ 3,448 — 14,616 Ijq, միՀինր' 7,027 Ijtp Տնկարկի խտությունը 
1,5X1.25 մ.

Մեդրո։ շրՀանամ կատարված երեք տարվսէ դիտոդո։ թյունները ցու յց 
են սրվեի ռր Արևիկը բավական ին։ ուժեղ կ վարակվում թե միլդիուով ե 
և թե ոի ղիո։ մ ով ։Տնտեսական -inb]uGn|nq|։uHpnn հատկությունները

թաղողի մեխանիկական կազմությունը բնսւթադրեբււ համար ռւոււրև 
բերում ենք 1947 թ, կատարած 11 տդաա փոշոտված I։ 13 լրացուցիչ փ։։֊ 
շոտւււմ ստացած ողկայղների մեխանիկական ւււնւալիդի միջին տվյալները։

Հյութի քիմիական կա ղմ ութ յուէ։ ր 1947 թ. սեպտեմբերի 1-իէ։ հետե-

Աւրսս. էիո^ՈԱէւքած

230 qp

1Ղ փոչոտվա^

494 qp
Ողկ։ո յղի պտո,ղների թիվը . . 59 հատ 120 հաս,

11ղկ։ւ։ յղի պտուղների կչի"Ը . 226,3 qp 487,2 qp
Մեկ ւղտղի կշիոր............ 3,83 qp 4,07 qp
հտուոների ծավալը......... 214,1 սմ՜' 428,0 սմ;։
Մեկ պտղի ծս։վււ։[ը............ 3,62 ււմ 3,65 սմ’
9ւսնւ\ի կշիռը ........ 3,63 qp 6,77 qp
11ղկո՚յղի մաշկի կշիռը . . . . 9,25 qp 16,36 qp
Մղկռւյղի սերմերի կշիռը . . . 3,99 qp 8,72 qp
Հյռւթի և պտղամսի կշիռը , , 213,13 qp 462,13 qp



tlunj քաքէ Jut կ чрч p t^nnij'm tn n tt lining nt ml fm'lil/ft" *

ilJi/hj, il n Ji rr< nJ I b tj Հ^՚՚/յ՚^՚՚՚հ '///fn՛» ,(՝/Jtttf. Բազուկ •JffJyJ Ittjjiliulf
'!"Thl ‘Jpmfp/iu^fml pn (0‘L ֊')‘ГГ) IT ‘JpmT ff u.dmlj.lf pn (9>—} 
J*ffl ' JtOtl']1Լկոէքքհ1տ tytijJJr] ‘կ tn րք hl nt It 4^ при ft niJull/ J rj J 4 n

f]ttlj mtnunt^ •• ւէոք^էէ

l ptutl qtltjlir nt tJlituTli
7 հա ft J nt tn ակ էհհէէէք (] toj tj'tnttip inti IU t] (Հսկ mtn пт՝ * ։ յրրսրհսմ "յ 

րյնէյէո LJuJIjJtf f /1 ijilrint/bl'in iJbtnHi mJ mbt]lyj ft 11 lj m ղու J J t] ij piud-jt^

-iftil'm ւ/ղՀոՀյՀ -ւսսնղյ) '/ mq t ի tt r^tu гуп цтЬиЛц 4m,t,
yj inJnn ր^րյ ե tf J ո J ttt piu^^i այ umljtnlif m՛^ jt ntjnlmjimt, J րքսկէոտււտ'՝

U Կ ’H S (l ՛Ո ՛

tytjpmi 7 piiiltiitninJ nt mln ЧЧчЬ1 tilmpni^ inlmtipttinn >14 h
i^nijtmilllbmil ij hiyiiifj ւ]ղւոնււո piujifm 7 ^ilnh p'innptiljmtijtiJ<. յկւյւյւ!^

,wi^efr
,(llbi'flT Jm յ՛աւ՛ pindltttjli t^mputului/i > t/lit tt (im tl I 'l>0, J nptiT// t ո ր/Հ m ft f>] fj
J1 ttղրոtht^J ,л ^JJm'thnZ p ւււԺւոէյԼ t/pttршиТпф inmltm ’It/litj 7 nlmfft

91



հՍՍՈ' Մեղուս ւրւանի խաղողների հիմնական սորտերը 17

կամ մի)ս։կ իսորոէ-թ յամբ են, բացից ։//»նշձ փակ տատանվող ձևով, րտցեբր 
քնարաձև, սար հատակով, ւիւսկերր 'հեղ, էլիպսաձև լւււսանցբով ւ Գլիւավոր 
հղերը երեսի կււղմից ներկված են մուղ, in ակ ի կող մ ի ղ' հա մ ե մ ա տ աբա ր 
թայլ ղին և կարմիր ղու յնււվ: Տ երևա կքէթր լերկ է, ներկվա ծ ղ ին ե կ ա ր մի ր 
գա յնովէ

'(ք սւ ղ ի կ ր ֆունկցիոնալ իգական է, վւսրսանգր տանձաձև, աոեչքներր 
4 7 հարս, մեծ մասամբ 5, կորացած դեպի ցած:

// ղ կ ո ւ յ ղ ր ղլան սւ-կոն տձև է, երբեմն գլանաձև, հի։քհ,uկսւնսւ մ իւ ի տ, 
լավ վւսշոսէման գեւղրսւ մ շատ ի, ի տ, աղտէս փսշստմւսն գեւգբւււմ' 13,1 
(9,6—15,6) inf երկաpin ի) լամր, 8,3 (6,3 12,5) Ulf լայնու թյամր, 147
(50—363) (]p կշոովւ Լրացուցիչ փսշսամա՚հ գեպբսւմ 13,7 (10 16,7) Ulf
երկարաթյա մ ր, 8,8 (5,4- 12,0) Ulf /այնութ յամ բ, 223 ( ր,4— 437) qp կշոովւ

՛*/  տ ւ, , ղ ն էլիպսաձև Լ, միջակ, 1,78 (1,35—2,1) Ulf երկէսր ա թյա մր, 
1,36 (1,3—1,8) Ulf լայնությամբ, 100 պտղի կ}իոր' 279 <|ր, ք՚"կ ծավալր 
242 Ulf’/ Գույնը սև, ւղաղա մ իւ, ր հյութալի, մաշկը համեմատաբար հաստ, 
ծածկված նոսր մ ,, մուշ և ր տ ո վ , պտղամսից անհատվող, հյութն անղսւյնէ 
11նրմերը' 1 4. հաճտիւ 2 — 3 հատ. 1.00 սերմի կշիոր' 3,69 գթյԱգրՍ'թիոլօց|ւական հատկությունները

Էասաակոթը միջահաս սորտ Լ- նրա հա սանա ց մ ան 'քկի՚քբր Մեղրու 
պայմաններում րնկնու մ Լ Օդէսււոոսի սկղրին, լրի՛վ հսւււունացւրւմր' ուրւս^ 
•ոոսիւ վերջին»

Աճեցողս, թ (Ill'll ր փարթամ էւ (' երրոէ տ վ ա ի) յան ր կտիւված է փոշոտ֊ 
մա՛հ հտջողւււի) յսւ“հ ի g. քավ վւոշոտման ղեպբւււ մ տալիս Լ մ իմակից բւսրձր 
րերբւ Աղատ փսշււսւված' մեկ րե րյ>ա տ վ,ււ.թ յւ, ւ'հն րսո, 1947 թ.

տվյալների տ տ տ ան վու մ է 1,060 կ<թ/»'/ մի՚հշև 1,322 l|q, միհինր' 2,196 կրյ/ 
Լրտցւււ ցիշ փոշււսւու մ ստացած մեկ վագի րերքտտվու.ի1 յա նր տսւատնվւււմ 
I, 1,031 կէ}՝՛/''^ մինշե է,347 կգ, միջի՚հր' 3,0)1 l|q.։ Խնկարկի իւաու թյունր' 
է,0Հ1,0 մէ

Ս՚եղրւււ ^բջանէէ1.մ 1945 թվ/ւց միմհ^ե 1947 ի). կտ տարվւոծ ղիւ տող tit - 
Այաններր ց՚՚ւյց ե'հ տալիս, ււր Հյաստակոթն ավելի մեծ շաւիսվ տում ում 

,1{’Լ,11'",ի'!Ի 4’*̂  քիգիո՛ մ ի ց։Տնտեէււսկան-տե]սնոլոցիակւսքւ նատկոէթյուններյւ
հագողի մևիւանիկւսկան կտղմւո ի/յան ր բնորոշելու համար ւււււււրև 

րերում ե՚էւբ 1947 ի), կատուրված 12 ագապ վւոշւււոված ե 12 լրտւյու gիշ էիս- 
Լոււււյլմ ստացած ողկւէւյղնե ր ի մ հ իւ ան իւ կական անալի ղի միջին ավ յալներր.

Աղկւոյգիւ կշիոր . . . .

պտու գն երի ի/ իւ վր 
Ա՚ւկ՚ււյղի' պաուգնևրի կշիոր 
մեկ պտղի կշիոր .

հսււււգներիւ ծավալը , , , 
մեկ պագի ծավալր , ։ , 
MsBCCTHfl HI, 1—2

վս.4ijuiu, փսշոււււիած Կ,ս,:/'"-՚յի: փոշոՍէ.

214,0 «IP 269,2 HP
77 հաս, 89 հատ

208,35 ՉՐ 261,06 qp
2,706 *1Ր 2,93 *1Ր

186,34 UlP 240 սմ3
2,42 UlP 2,69 սմ3
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lii/jihul] i/1] nun ‘jl/Jmi. ‘\ւողա1] Il tujt 'l]ih]l liijjihul] i]ni]Ji] ‘J jtmf fltutfj nil pri 
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Iji iuJ4Ц1]hlm i/biulh 
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7 Iqhi] rt//.]. iJJi]tljtr]mhti]rt ■ ^(j] .

J limit mZ ji nidltu]h ntnjtinuZutjt mmhm 
J ll’lllf (] III Jibuti] It/tlljntlJ Jllftl tjfl-iufs

• iliujyl] t] n ji in bin In t] >]ք]՜,,,1'> 
• Jutjll] iJJt]jiih]n i/liliul/h լյ
• ’ iJuijll] iJlfZmji ijhf tiiljhjj 
.............................................fvg

^ni/iutu

db f S'tt?.db91՛Г61
db ք ք/՚Հ,dbG9lS ‘
db si'Oldb£•4' '
db օշ'լdb99՛ a

Հսփ 7У/•'՚4 b'tftt! *!^րոիսւս էսփ in nt և ]]

ղէհէոէ]էմգ ՛Ծ ‘վյ81



ՀՍՍՌ- Մևղրա yfrtaihft քսա՚/ոպների հիրէակոմ, ««pint/r/r 19

H*F  X «4 «Г*МՏնտեսական-ւոնխհօ|ււզիա1|՚ս(յ հատկություППЬрр
հւսււրէղի մեխանիկական կազմ nt ք>յ ու նր րնու fJաղրելա համար ււաււրե 

ւԿ՛•4.մ ենր 19-l7fJ, կատարված 10 էէղկայղի մեխանիկական անաքիղի մի֊ 
քին տվյա/ներր.

ք1ղկո>յղի կհիոք.............. 410 <| p
Օղկայղի պտուղների թ ի./ ր . . 1ՍՏ հա„

քք՚ւկ՚քքյղի պաուղների կ֊իոր , , 11U,4 qp 
Ս՛եկ պտղի կ;իոր............ 3,Ծ^ ց|)

էքեկ պտւ/ի ծտէքտւր ..... &>4 U*։՜
!ձան\ի կշի»ր.................8,78 qp



]jmIj ւՀույէգտնղՀ 'էյոէփ • հու pզա p jitnlj djtntf d uulun] //"'/'//’ ^dd yt^d ^tnjtdtnlf 
utni^ml/ '/p/у/ lit/ jihulj iJIjiiuii ՝/tnlf nu/i If u,d W™, 1 >1Ոէհէո)յ եւս J! 

I’W IuIjiLuIj ,/nydy tdjunl'dut^fml pn (о^г O'fil) s'irl 'djunff/iudufli 
8'21 ) 0‘PT ‘l/nifff'ffnb^ ։y?nundn • 'f ղսւ/imdiill] d у մ у ձ՝

'Г(,А"/У/ '/'/У > Jml/q

է ji tut^ud
‘l ղնւյա bduiJJrj ]ւս1]ոսւՀուք dif • jt indуղւ]bftit i/i^in^d! tudhl]jj J ^mji^mdnun 
ij utditn r^ifhijdudtn J, ,u“Հ/[}Ц цт!)tTil/fnt^ *j jt uijulmյաս, ւհրյnln/jվյ

•7 Ո ե հ iI Կ 4 2

sdinjitn^ ւսհողոտո ']rtj]h tfr^mlujti jiiujiqm Qilnli dljtJrjdyj tjq

dJmdmi /v/՝4’ '/d'fdjiymlni]ti ’fj ZIGI dt^iuf(j uiplunlj t^tnljni^ju/d

db g#‘Հ,#(՝ ’ ’ duijllj t/njimbաեւ ,j i]քիսք՛- *

db fpfl ... duijtli ildyjidyn <r
’Jb S'21 • • • • diu/!lj if Ij* tn JI ijhf-iuljb и

qnttnjfidq -У • уOo



Հ111111 Մեղրու շրքէւնի խտ^ո/քներ), ''[։մնա1րսն >է>ր{,11է!ւ բ Էէ 2ք
նեղ Հ//' պսաձե լսւ սան՜քյքով, երրեՅէւ րա։յ, քնարաձև րա ց վ ա ծքււ էք . սուր 
հատակով: Ներքին կարվածքները' ծանծաղ, բաց, ճեղտնման կամ րաձև. 
րաւյ վածքսվէ եոի/ունային կտրված^ր' սւ ա սւ ան վող֊ րա էյ ի էյ մ ինչև ՛իս՛կ, բա֊ 
ղևրր' քնարաձև, սուր հաւււտկով, վւտկևրր՝ էլիպսաձև լուսանւյքով, երրե/քե 
աւոա1քհաւիրր։ 8 ե ր հա կո ի] ր' /երկ բաց կանաչ, ներկված ղ ինեկա րմ ի ր դու յնովւ

՛Մ աղ ի կ ր երկսեււ Է, վ ա րոան ղ ր տանձաձև. ս։սեյ քները 4 6,

նականւււ մ' 5ւ

11ղկսւ յղր կոնաձև է կամ ղլտն ա-կոնւււ ձև, մեծ մաււամ ր նոսր, 
(11.7—2'2,7) ։։մ երկարու ք4 յամ ր, 10,4 իՏ,1 11>7) Աէք քա յն ււ ւ թ-յտմ ր, 
ք/84—80(1) րյր կզոււվ, չանչր' ղեղնսւ վւււնէ

'՝! ւո ս Լ դն էլիպսաձև է, միջակ մ եծ սւ ի/յա մ ր, ,1,7 (1,5 — 2,1) 0 ։ք
18,5

278

ձք-
կարուի1 յւսմ ր, 1 հ՜> (1,25— 1,75) Աէք լսւ յն ւււի! յսւ մ րւ 100 պտղի կչիուը 256 ցր։ 
1<ււկ ծավալը՝ 238 ^‘ՈԼյնր կարմիր է, պաղամիււր հյա ի/ա լի, բաղղր,

Յաչկր միվակ հաււսսււ [1 յտմը, ծածկված իք՚՚ւյլ մոմաչևրւսով, պտղամսից 
,եյա ան՚իատվււղ, ձյա-իյն ւււնղու յն։ Սերմերը 1 — 3 հատ, հաճաիւ 1 2/ 100
սերմի կշիոր' 3,57 <լթ/Ա(|1»ո-յփո1ո<||ււսկ։ռ0 հատկությունները

Շեկ Ռևպսեն ավելի շուա է հաււսւնւսնում, քան միհահաս ււորտերրւ 
Հւսււունսւղ ման սկիղրր' հուլիսի ոկզրներին, իսկ Ա՚իվ հաւաւնա ղ ո ւ ւք ր' օղոս֊ 
տոսի աոահին կեսին: Աճեցսղու թ յունը միջակ էւ

Սհղրու շրդանում կատարված երեք տարվա ղ ի ա /ր ղ ո լթ յ ո ւնն հ ր ր 
հ՛հ աւււլիււ ււ ր Շեկ Ռևպււհն ավելի շատ վարակվում Հ մի լղիու յով, 
•վւղիէււ մ ով։

3ոլ13 հ»ա/Ն

Խաղողի 
րերսւ մ /«7/, 
միջին ""//՛

Տնտեսական-տեխնոլոցի ական հատկությունները 
մե1սանիկական կաղմւււ ի/յւււնր բնսւի1աղրևլւււ համար ստււրև 

անի կական սւն ալիղիք /047 ի), կաաարված 10 ււ 
ւտլները.

պկու յղի մեի

Սղկսւյղի կշիոր............ . 37!) ԴՐ
IIդկա յղի պաա ղների ի/ի վր 106 *»/յ/ 1
11ղ/րււ յղի պ տ II ւ ղն ե բ ի կշիոր , . 273
Սեկ ւղտղի կշի,։ր ..... . 'ձ,57 ԴՐ
Պւոուղհերի ծավալը .... . 252,2 սմ3
Սեկ ւղտղի ծավալը . . . , . 2.38 սմ*

1ւ:1ւու՛.............. . 5,0
Սղկույղի մաշկի կշիոր . . . . 7,68 <1Ր
Ողկա յղի ււերմերի կշիոր , , . 5,18 ՈՐ
Հյու ի/ի ե ւղտղա ւքււի կշիոր . 260,16 ՈՐ

Հյութի քիմիական կաղմութ յանր 1047 թ , ս ե պ ս։ հ մ րե ր ի 6֊ին եղել է' 
‘արար' 16,6'խ ի1 իէ վտյնռւ ի) րսնր 5,85(>^:

Շեկ Ռևպււեն ղործ է ածվում որպես ււեղւււ՚հի իւտղսղ:

II Ե 'Լ հ Ս Ա Պ 8 II ի Կ

Սև ք*ծ  ա պ ւււ ււ է.կ ր համարվում է Հայկական Ս111ի֊սւմ աբսրիղեն սորտ 
հ աոանձին վսւղերււվ ղտնվոէ.մ կ Սեղրոէ շրդանի այգիներում։ է/նսրհիվ



!հ. Հ. երդն որսն

ւդա ու Հհ հ ր ի անբավարար երկարամյան Սև /’ ծ ниц ա ու I/ ան ч t ՛հ՛հ այնյւան Լք 
հի հաւք տպաւոաոխանում այղ ւ.որւււինւ

Սհ /‘Л tn iijtittii էլի ni.uiii iliiuiu իրանյան ր կատարված I; Ս՚ևղրոէ
Մեղրի ւյյուղի 3 - րւ[ ր ր ի Ц ա դա J ի ա յղիներու մ։

նկւււյւ •}. Illi I'lhtni'uitit.lj։Տ հ ր ե՛հ ր4Ա1 դծաէքրի կրւրավւււ՚հ կ, րաո л/lի՝ ււրաաձև, հնղարչիք 1հ\ 
1,31 (1,21- l,f>2) Ulf երկւսրությամpf 1,37 (1,3-5— 1,(11) սմ լայնոէթյամր



Հ11111հ Մեղլւււէ. {ւսսղա/ների Հիմնական աւրաիրր 23

երեւէի l/tttj մի ղ լերկ, /<»«>/ կւսնաչ, հէսրթ, ւոակի կոէլմիղ ղլխամսր ^ի'[երի 
հիմքամ խալամ ա ղե ր, րաւյ կանտչ։ 'Լերին կ ա ր վ ած քն ե ր ր' ա ա nt ան վո y ծան- 
^ւււղիւ/ մին\ե մի Հակ խ ս ր ո ։ թ յա մ ր , մեծ մասամր մի Հակ խ ո ր ո ւթ յա մ ր, 
■ ի Աեա կանոI մ փակ, համարյւո աէէանց լոէ.սանւյրի կամ նեղ կ[ ի ւղս աձև լու֊ 
սանղրււվ, ր ու ղերը' րնսւրաձև, W-iy րա 1/ վտծ րսվ < սուր հատակսվ։ Ներքին 
կէորված Հէները ծանծաղ, փակ կամ pi»/y, 1,ա!1 ճեղան if ան րալւված֊
րովւ փակերն առանէյ լու uuiii ;/ քի: 1ղի1 ակներր՝ իէոն ա րհված ղեպի ներքև։ 
Յերևակոթ ր' լերկ, ներկվն/ծ ղ ինե- կարմիր ղույնււվ։

0' ա ղ (ւ կ ր հրկսեո Լ, վարոանղր երկարավ ու.ն չչսւձև, աոեչքները 5 — 6։
II ղկույղր կւՀհաձե /;, երբեմն նա_և ղրսնակոնաձև, մեծ մասամր նէէսր, 

hpfiliUb խիտ, 22,2 ( 15,6 26,1) Ulf երկսւրութ յամր, 11,2 (I),5 ZZ.O’J Ulf 
finյնա (.1 յամր, 310 ( 169,8՚—440,5) qp կշսով:

Պսւուպը երկար I;. խոչսր, 2,25 (1,65 -2,75) Ulf ե րկա րս։. )J յա tf ր, 1,57 

( 1,25 1,8) սմ (“'քնntPյամրէ 1.00 պաղի կ1[,,՚1՛' 520 qp. իսկ ծավալր' 201 սմ"» 9'11» yV//r "ե Լ, սլաղամիսր մսալի, հյոէ ի1աքի, Հւա ւչւյ ր ք մաշկր միԳակ 
ււսստսւ թ յամ ր, ծս/ծկված հաււա մսմաշերասվ, ւղաղամս ի ւյ ղմվար սմհհաա- 
tl'u/i հյու ^ն սրնղ>էէ.յնք ււերմերր 1 -4, հաճաիւ 1-2 ՝ւաաւ 100 սերմի կշի"[՛ 
3,66 qp.- Ա(|թո-թիոլոգիՀսկ(ոն ևատկությու GGhpp

(7աղկման սկի՚Ա՚ր 1045 թւքին նշւ/եք կ հոմսիսի 2՝ին:

11և ւ՚ծաւղաու կր միջահաս սսրա Լ. հ ա ււ ան ա ղ մ ան սկիղրր հսւյիսի ^'Ր7 կ1",ի'ն> ի"կ 11‘ՒՎ :<ս'Ա"մ1էաւյսւ մր՝ օղսսարէսի ասացին կիօին։ Աճեւրւ֊ 
ղա ի/ յանն սւմեղ Է1

Սև իծապտսւկը րավականին ում եղ վարակվում Է մ իլղ ի ս •. յով և համ և- 
մատարար իհււյյ' <յիղիա մով։Տնսւեսակա6>տն|սճո|ոգ|ւակա(1 հսւտկոԼթյսւԱները

Խաղողի մ եիւանիկական կաղմ ոէ.իք յան ր րնսէթ ագրելոէ համար ստորև 
րերսէ-մ ենր 1947 թվին կատարված 19 ււղկույ/ւի մևխանիկական անալիղի 
if ի ) ին tn վ յ ա քն երր.

էէղկէււյղի կշիոր ....... 316,43 qp 
11ղկոէ յղի պտսէ ղների թիվր . . 07 հատ

11ղ1լսւյղի ւղաո՛ ղների կչի'• ր . 310 qp
17եկ պտղի կշիոը ...... 3,2 qp
Պտուղների ծավալը.........  284,3 սմ''
!7եկ պտղի ծա վալը . ... . 2,91 սմ3
Չանչի կչիսր ........ 6,43 ։|p
Չղկէ1է յէ{/ւ մաշկի կշիսր . , , . 10,81 qp
Աղկու յղի սերմերի կչիոր . . . 6,79 qp 
Հյութի ւղտղտմսի կ[ի"ր . . . 292,4 qp

Հյ,,։1՝Ա' քիմիական կաղմոէ թ յսւնր 1947 fj. u ե ւղ ա ե մ րե ր ի 8 ֊ ի՚հ եղել կ՝ 
լարարր՝ 21,4" ։1, ի1 թ վայնա թ յա.նր՝ 5,24^ ^:

Սև 1* ծ III ւղ in ա կն ողատ ղ ո ր ծ վ ա մ I; որւղևււ II եղ անի խաղող։



if 'Ц!'i'հս r,-‘/" t]Jmlt[v thill '/t]lt tudf tuկ ijuimiminthft 4 ']4,n,4^Q

I jt III i] ч 11^1 hf nt ijhtitfh tilfj-iu/^ i/t^tu^d' ււււ11ււԱւ ՚յ у tit/id min nil] 
ihtiiif լյ inti i/iitniyf tun lit ւի]ևւո1էՀք t/tud t/hmji lyj^i^uiuni ՛/ jt 1 и/t t^ui h ji tut^m^d!

էյեոէԱԼՀ ‘(f մւսէրԼ

itidhtjji tutdutt t^ijhijdudm Щ] ղէո1յւո1յքոէ^ ’/ jt iii/tdinjtmt. i^ijlimuy
i^Liudfyutj .ftd ut^i - iJ jt 1/ Գ и ղ ,/ Ц

„ </ ՛ծ ՝п и ?

к 4»d»utbdq у Հք



հ//////■ մեղրու չըրսնի խաղողների հիվնակսժլ ւսւրտեըր Օքյ
ծ ձ ր և ը կլորավուն է, հնդարլթակ,Հ ևրրե№։ են թա բլթակներ ով, 20 ,4 

(16,7 -23,5) Ulf եր 1յւսբու թյամբ, 20,7 (17,0 — 25,5) nd լայնությամբ, երեսի 
կողմից /երկ, մոլդ կանաչ, հարթ, տուկի կողմից կանաչ, լերկ, Դ.մսա*Լ ,,է՛ 

կ"թո,նին միանալու կեէոում ծածկված են խոզամազերով։

'կերին կտրվածքները՝ միջին խււրսւթ յամ ր կամ ծանծաղ, հիմսակա- 
նում փակ, էլիպսաձև լուսանցքով, երբհւքէ։ լուսանցքի հիմքում ատա"ւ11ւս։ձև 
հա վե լվա ծ քո վ ։ Կոթունային կտրվածքը՝ սւատւսնվող բացից մինչև, փակ, բայց 
հանդիպում են տերևներ, որոնց բլթակները ձւււղսւ րսւձև բարձրացած են 
վերև և կոթունային էլս։ րված քին տալիս են փակ տեսքէ 'հւթունային 
կտրվածքը՝ էլիպսաձև, Լայն հատակով։ Գլխավ։։ ր ջիղերն իրենց ելման 
կեսոււ մ երեսի կողմից ներկված են ղին ե-կսւ ր մ ի բ ղւււյնով։

Ծ աղիկը երկսեո է, վարսանդը սափորաձև, աոեչքնևրը' 4— 7, մեծ 
մասամբ 5 հատ։

Ողկույզը գլանաձև կամ զ լտնակոն աձև է, ծայրի մասում խիտ, կո

թունի մոտ նոսր. յինում են նաև ըսլորովին խիս։ ։։ գկույ զն ե ր 35,0 
(20,2-43,5) սմ երկարությամբ, 12,0 (10,4 14,2) Ulf ըսյնությամր, 667
(331—894) C|p կշ սով։

9 ։ո ո ։ դ ը կբւրւսվուն է, միջակ մեծությամբ, 1,75 (1,40—2,05) սմ 
երկարությամբ, 1,76 (1,40— 2,10) Ulf լայնությամբ. 100 պտղի կշիոը' 
336 (յր. ծս/վայր' 310 Աէք՚և Գույնը սև, պտղամիսը հյութալի, հալչող, թույլ 
քաղցրությամբ, մաշկը միջակ հաււտութ յամ բ, ծածկված նոսր մոմաշեր

տով, պտղամսից համեմատաբար դժվար անջատվող, հյու թն անդու յնւ 
Սերմերը' 1- -I, հաճախ 1—2 հւստ. 100 ււևրմերի կշիոր' 3,93 գ|1«Ագթո֊|>|ւո]ւպ|ւէսկւսՕ հատկու^յուհնհթբ

1945 թվին ծաղկման սկիղբը նշվել /, հունիսի 6-ին,
ճոաղին ուշահուս սսրս։ Լ. նրա հասունացման սկիղբը Մեդրու պայ

մաններում ընկնում կ օգոստոսի վերջերին, ի"կ լրիվ հասունացումը' 
սեպտեմրերի 2-րղ կեսին։ Աճեցողսւթ յսւնը բավականին ում եղ է, Զ՛Ա այ ած 
ճոաղիի ողկ՚ո յղներ ի մեծությանը, բերքատվությունը միզակից չի անց- 
նում. նրան կարելի է օղաաղււրծևլ որպես ևքս/հյութ' րերքատու սորտերի 
հես։ խաչաձևելու միծոցով բարձը բերքատու սորտեր ստանալու համար։

/,’։/«/> մեր ղի տ ողս ւ թ յւււնն ե ր ի ճոաղին համեմատաբար ավելի շատ է 
էոումում օիդիումից, քան միլղիուից. դգալի չափով տուժում է Դ։աև ողկու- 
ղակերից։ ՏԱտեսակաԱ-տեիւնոլոգիակաԱ հատկությունները

է/աղողի մեխանիկական կագ մ ։։ւ թ յ։ւ ւն ր բն ու թ ա ղ ր ե լւ։ ւ հտմար ստորև 
ըերում ենք 1947 թ. կատաբված 10 ւրղկ։։։ յղի մեխանիկական ան ս։ լի դ ի մի

ջին տվյալները.

,ւկ"լ-յ։ւի կշՒ՚՚ը ...............  666.9 <]ր
Ողկույզի պտուղների թիվը . . 193 հատ

Ողկույզի պտու զների կչի,,ը . , 649,7 (|բ
Մեկ պտղի կշիոը............ 3,36 Cjp
Պ։ոու.։թււերի ծավււււը , . , . . 598,3 UlP
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1Г1Л/ Ч/ШЦр , ։ , . . зл тР
1кЬпр...................... . 19,3 ЧР

П1^1/П1.(1[р И' Ш р//, Н<1"4' • • . . 19,3 ЧР
'Рр" 141' "1'р»Пц1р 1/р'"р . . 13,4 £ ЧР

Ь^шрр О Ч/ШГ/Ч! /Г чр 1/р1"р . . 314.69 ЧР

^иГ/,1рпц։/1 т р.рн'ир 1047 Р՛/1՛ ?*у»5/  ^7^/
С 13,8՝^, рр^ш/ьи, р}11, ‘1/[1՝ 8,4'' 11(։'

/'1П1Ч1р1*и  р ,11 "'1! Ч 1,7 1.'ь 1Г1н/рП1 11111111'111^1 /1111 1111/1111 •, 111'11 Г/ (, и И! Г/ II 7 ^/’Л/Л/А
■.Ьт 11 1/п/>Л /<7, ииУи111‘ иЬ^ш^/р Ц Ь'1'1' ""114'11111/111 ‘\nnfuip։

Р. А. Ергесян

Основные сорта винограда Мегринского района 
Армянской ССР

Резюме

Из описанных в статье 6 сортов винограда Мегринского района 
пять описываются впервые, причем три (Сев Аревик, Шек репсе и 
Сев ицаптук) нс указаны в „Списке сортов винограда, находящихся 
в Армянской ССР-, приведенном в -Ампелографии Армянской ССР-, 
изданной в 1947 г. в Ереване. Вошедшее в названную Ампелографию 
описание сорта , А ревик “ в настоящей работе дополнено на основа
нии последующих исследований, произведенных автором.

В начале статьи дана краткая характеристика среды произрас
тания названных сортов.

Аревик (Ллагура). Является основным сортом Мегринского райо
на, занимая 95—98°/0 всей площади садов, за исключением сел. Али- 
дара, где он составляет всего около 75%.

Листья голые. Цветки функционально женские. Гроздь в осно
вании рыхлая, при благоприятном опылении плотная, широко кони
ческая, средней величины. Ягода округлая, крупная, в тени желто
вато-зеленая, на соДнце ярко зеленовато-желтая; мякоть сочная, мяси
стая, приторно сладкая. Кожица толстая, грубая, покрытая тонким 
восковым налетом, легко отделяющаяся от мякоти; сок бесцветный.

Начало цветения—в конце мая и в начале июня; начало созре
вания—в первой половине августа; полное созревание—в первой по
ловине сентября.

Рост сильный; урожайность высокая при благоприятном опыле
нии. Болезнеустойчивость слабая; сильно поражается как мильдью, 
гак и оидиумом.

Используется для приготовления в основном крепких столовых 
и сладких вин, частично—изюма.

Астакот (Айбоган). Считается аборигенным сортом Армянской 
ССР. В Мегринском районе, за исключением сел. Алидара, занимает 
второе место.
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.Чисгья на верхней поверхности голые, на нижней поверхности 
пластинка и основные жилки покрыты редким паут инистым опуше
нием. Цветки функционально женские. Гроздь в основном плотная, 
при благоприятном опылении очень плотная, цилиндро-коническая, 
иногда цилиндрическая. Ягода—средней величины, эллиптическая, 
черная; мякоть сочная, кожица сравнительно толстая, покрытая тон
ким восковым налетом, отделяющаяся от мяксти; сок бесцветный. 
Начало созревания—в начале августа, полное созревание—в конце 
августа. Рост сильный; урожайность при благоприятном опылении 
выше среднего. Поражается как мильдью, гак и оидиумом, по пер
вым сильнее.

Используется в качестве винного сорта, преимущественно для 
окрашивания сока сорта „Аревик*.

Черный Аревик (Черн. Алагура). Считается аборигенным сортом 
Армянской ССР. В виноградниках Мегринского района находится 
отдельными кустами.

Листья голые. Цветки функционально женские. Гроздь рых
лая, без определенной формы. Ягода округлая, крупная, темнокрас
ная. мякоть мясисто-сочная, довольно сладкая; кожица сравнительно 
толстая, покрытая гонким восковым налетом, трудно отделяющаяся 
от мякоти; сок бесцветный. Начало созревания в начале августа, 
полное созревание в конце августа. Рост довольно сильный. Сильно 
поражается мильдью и оидиумом.

Используется для приготовления столового вина.
Шек репсе. Считается аборигенным сортом Армянской ССР. В 

Мегринском районе занимает третье место среди распространенных 
там сортов.

Листья голые. Цветки обоеполые. Гроздь преимущественно 
рыхлая, коническая или цилиндро-коническая. Ягода эллиптическая, 
средней величины, красная; мякоть сочная, сладкая; кожица средней 
толщины, покрытая тонким восковым налетом, легко отделяющаяся 
от мякоти: сок бесцветный. Начало созревания-в начале июля, пол
ное созревание в первой половине августа. Рост средний. Больше 
поражается мильдью. чем оидиумом.

Используется как столовый сорт.
Сев ицаптук. Считается аборигенным сортом Армянской ССР. 

В виноградниках Мегринского района находится отдельными кустами.
Листья голые, на нижней стороне у основания жилок щетини

стые волоски. Цветки обоеполые. Гроздь преимущественно рыхлая, 
иногда плотная, коническая, иногда цилиндро-коническая. Ягода длин
ная, крупная, черная^ мякоть мясисто-сочная, сладкая; кожица сред
ней толщины, покрытая толстым восковым налетом, трудно отделяю
щаяся от мякоти. Сок бесцветный. Начало цветения и 1945 г. отме
чено 2-го июня. Начало созревания —во второй половине июля, полное 
созревание—в первой половине, августа. Рост сильный. Сильно пора
жается мильдью, слабо—оидиумом.
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Используется в качестве столового сорта.
Тжраки (Туркн-куйруги*).  Считается аборигенным сортом Ар

мянской ССР. В виноградниках Мегринского района находится отдель
ными кустами.

* Не «надо смешивать с Ереванским и Арташагским Турки-куйруги (лисий 
.хвост), являющимся синонимом сорта Чилар.

Листья голые, с покрытыми у основания щетинистыми волос
ками жилками. Цветки обоеполые. Гроздь у вершины плотная, у 
основания рыхлая, иногда вся плотная, цилиндрическая или цилиндро
коническая. очень длинная. Ягода округлая, средней величины, чер
ная: мякоть сочная, не очень сладкая: кожица средней толщины, 
покрытая тонким восковым налетом, сравнительно трудно отде
ляющаяся от мякоти; сок бесцветный. Начало цветения в 1945 году 
отмечено 6-го июня; начало созревания в- конце августа, полное соз
ревание -во второй половине сентября.

Рост довольно сильный. Урожайность, несмотря на величину 
гроздей, средняя. Сравнительно больше поражается оидиумом и гроз
де вой листоверткой.

Используется в качестве винного сорта в смеси с основным сор
том Мегринского района — „ А ревика. Можно использовать в качестве 
исходного материала в смеси с урожайными сортами для получения 
высокоурожайных гибридов.
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Н. А. Кечен

К вопросу о сохраняемости жизнеспособности 
хламидоспор твердой головни в почвеТвердая головня поражает многие злаковые культуры. Озимые посевы поражаются значительно сильнее яровых. Сильное поражение твердой головней озимых пшениц и сравнительно слабое яровых, заставило задуматься над тем не являются ли хламидоспоры твердой головни, попавшие в почву, передатчиками инфекции от яровых и озимых пшениц на озимые, возможна ли перезимовка спор в почве без потери их жизнеспособности и какова вообще роль почвенной инфекции головни?Вопрос имеет исключительно важное значение для правильного построения систем мероприятий по борьбе с твердой головней.Литературные данные по этому вопросу'противоречивы. Ячевскии А. А. [7| предполагает, что „Заражение пшеницы головней через почву представляет настолько грозное явление, что с этим фактом приходится считаться и даже очень серьезно". Сигрианский А. М. |5] считает, что заспорение почвы имеет большое значение, но так как в почве создаются условия, благоприятные для прорастания спор, а также имеются условия, пагубно влияющие па них, то они или погибают, или теряют способность к прорастанию. Поэтому автор. допускает, что через 2—3 года почва может полностью очиститься от спор. Гюссов Г. и Коннерс И. [1] приводят данные Вульмана и Хумфсля, указывающих, что так как в Западной Канаде к-мпера- тура с осени чересчур низка для осеннего прорастания спор, то поэтому возможна их перезимовка и заражение ими яровых, но успешность протравливания яровых отрицает это положение. О невознож- ности перезимовки хламидоспор твердой головни в грунту более уверенно высказывается Мельхерс Л. |8|. Он пишет: „Невидимому условия окружающей обстановки таковы, что хламидоспоры становятся инактивными во время посева яровых-.Очевидно, что мнения эти сложились на основании наблюдений и умозаключений, а не на основании экспериментальных данных.Работы Страхова Т. Д. |3,4| открывают другие горизонты в разрешении этих вопросов. На основании глубоких исследований Страхов указывает, что в естественных условиях в почве происходят быстро протекающие процессы биологического старения (названные им дегенерацией), ведущие к распаду и быстрой гибели всех морфологических образований головни: базидий, базидиоспор, конидий и всех мицелиальных образований.



30 Н. А. Кечск Процесс дегенерации отдельно взятых базидиоспор, в зависимости от окружающих условий, происходит, повидимому, в период времени от нескольких часов до нескольких дней.Работа Страхова ценна тем, что дает исчерпывающий ответ на вопрос о поведении хламидоспор после их прорастания. Наша работа посвящена изучению поведения хламидоспор твердой головни 
да их прорастания, длительности сохранения жизнеспособное! и спор в грунту и условий, способствующих задерживанию прорастания в связи с климатическими условиями Армении.Работа состоит из 2-х разделов: I) изучение продолжительности жизнеспособности хламидоспор твердой головни, находящихся в течение осенне-зимнего периода в условиях различных глубин почвенного слоя и 2) изучение возможности перезимовки хламидоспор в почве и заражение ими яровых пшениц.Последний раздел прорабатывался в 2-х вариантах:а) если хламидоспоры попали в почву՜ с осени при температурах, неблагоприятных для их прорастания;6) если хламидоспоры попали в почву при температурах, благоприятных для их прорастания.Разработка первого раздела велась лабораторно-полевым методом в осенне-зимние периоды 1944/45 и 1945 46 г.г Опыты охватывали следующие вопросы.Влияние условий, имеющих место на различных глубинах почвенного слоя в течение осенне-зимнего периода:а) на продолжительность жизнеспособности хламидоспор видов ТЩеНа 1еу1$ и ТН1еИа 1гпю,б) на озимые и яровые формы головки.в) на хламидоспоры, находящиеся в почве в виде порошка и в виде нерассыпанного головневого колоса иг) на хламидоспоры твердой головни, попавшие в условия, где они не имели возможное; и прорасти от недостатка влаги.В сезон 1944/45 г. работа проводилась только в условиях ереванской пригородной зоны по неполной схеме, отображенной в таблице 1: в сезон же 1945/46 г.֊ также и в условиях ленинаканской пригородной зоны и охватывала все отмеченные варианты.Методика работ была следующая: на незащищенных от естественного охлаждения участках в почву па различные глубины закладывались хламидоспоры с таким расчетом, чтобы при ежемесячном вынимании подлежащих обследованию образцов не тревожить те образцы, которые предназначены для исследования в следующие сроки. Споры в состоянии порошка закладывались в почву следующим образом: навеска спорового порошка в 2—3 гр смешивалась на 1/3 с землей, заворачивалась в фильтровальную бумагу и закладывалась в грунт. К моменту доставания образцов из земли бумага была уже сгнившая, но споры в припрессованном виде можно было достать и отделить от земли.



31___ О сохраняемости жизнеспособности хламидоспор з почвеВариант по изучению влияния температурных условий почвы на непроросшие споры осуществлялся следующим образом: навеска спорового порошка того же размера помещалась н пробирку, которая плотно закрывалась ватной пробкой, не пропускающей влаги. Споры, лишенные влаги, не имели условий для прорастания. Споры всех вариантов опытов были заложены в грунт: в 1944 году 20, IX, в 1945 г. в Ереване 27 IX и в Лснинзкащ, 6, IX. а затем ежемесячно проращивались по методу Лобик В. Иг и Дальштрем А. Ф. |2]. В качестве контроля на прорастание закладывались споры, хранящиеся в лаборатории. Результаты опытов 1944 45 г. сведены в таблице IДанные таблицы показывают, что всхожесть хламидоспор, заложенных 20/1X на различные глубины почвенного слоя в виде порошка, к 5/Х по сравнению с контролем снизилась, к 5/Х1 сильно нала; всхожесть же спор, заложенных в почву в виде нерассыпанного колоса, сохранилась несколько дольше, однако, по прошествии двух с половиной месяцев споры всех вариантов опыта потеряли жизнеспособность.В таблице 2 приведены данные исследований 1945 46 г. Из этих данных можно сделать следующие выводы:I. хламидоспоры, сохраняющиеся в течение зимы на различных глубинах почвенного слоя, в обеих экологических зонах, со второго месяца после закладки начинают терять, а к 3-му месяцу полностью теряют всхожесть;2. хламидоспоры, заложенные в почву в виде порошка, теряют всхожесть раньше, чем оставленные в виде нарассыпанного колоса:3. хламидоспоры, сохраняющиеся в пробирках, заложенных на различные глубины почвенною слоя, в продолжение всего осенне- зимнего периода всхожести не потеряли. Этот вариант опыта дает нам основание заключить, что споры, не имеющие возможности прорасти, могут пролежать в почве до весны, не потеряв всхожести.Таким образом, из двухлетних данных в целом можно вывести заключение, чти хламидоспоры, сохраняющиеся в течение осенне- зимнего периода на различных глубинах почвенного слоя в виде порошка или головневого колоса, как в ереванской, так и в ленииа- к а некой пригородных зонах не являются источниками заражения яровых на следующий год. ('поры же, попавшие в почву, но не имевшие возможности прорасти до посева пшеницы, могут явиться источниками ее заражения.Работа 2-го раздела велась полевым методом в течение 2-х зим- 191546 г в Ереване и 1946 47 г. в двух экологических зонах-в Ереване в Ленинакане.Для выяснения возможности перезимовки хламидоспор, попавших в почну при неблагоприятных для их прорастания температурах, были поставлены следующие опыты: семена пшеницы сорта Дельфи, сильно заморенные головней, взятой с озимой пшеницы сорта Украинка, 25; XII, когда почва была уже промерзшая, были высеяны на 



32 Н. А. Кечскгрядке величиной в 20 и’ в опытном саду Института Земледелия и г. Ереване. (Во всех опытах по изучению почвенной инфекции использовались участки, на которых злаки не высевались не менее 3-х лет, что гарантировало почву от присутствия спор головни). Средняя температура третьей декады декабря в Ереване в 1945 г. была
Л Таблица 7

Продолжительность жизнеспособности I спор твердой Головин пшеницы 
в грунту в опытах 1944 45 г.

Состояпнс спор Место и глубина хранения
%> проросших спор
5/Х | 5»Х1 |5ЯП

Порошок.................................. На поверхности земли 60 20 0
1 оловн. мешочки в колосс • 60 60 0

Порошок .............................. На глубине 5 см 30 0 0
1 ол. мешочки в колосе • 20 20 (1

Порожек.................................. На глубине 10 см 50 0 0
1 ол. мешочки в колосе • • • 50 40 0

Порошок................................... В лаборатории 60 60 60

Таблица ‘2
Продолжительность жизнеспособности спор твердой головни пшеницы 

в грунту и опытах 1945—46 г.

% проросших спор
Состояние спор Место и глубина 

хранения

27
 X

27
.X

I

27
 Х

И

6 X
I 1Х

/9

=
Ф

Порошок в пробирке • • На поверхности почвы 100: 100 1(Ю 100 НИ) 100 ИИ)
Порошок.......................... 100 10 0 О о 0 п
Гол. мешочки в колосе • 100 10 0 0 50 31)1 (1

Порошок в пробирке - На глубине 10 см 100 100 100 100 100 100 100
Порошок .......................... • кю 20 0 0 0 с 0
Гол. мешочки.................. * 100 20 0 о 30 0 0

Порошок в пробирке • • На глубине 20 ем 100 юо 100 100 юо 1(К) 100
Порошок.............................. • 100 40 <» О 60 0 0
1 ол. мешочки.................. • кху ю 0 0 40 20 0

Порошок.............................. В лаборатории 100' 100 100 100 100 100 100

11° ни в коей мере нс подходящая для прорастания хламидоспор. В качестве контроля в соседнюю грядку той же площади 21/111 —1916 г. был высеян тот же сорт пшеницы, зараженный той же головней. 26/VI- 1946 г. был проведен учет головни на обеих грядках. Результаты приведены в таблице 3.Опыт показывает, что оба посева поражены головней. Следовательно, если нет условий для непосредственного прорастания спор с осени, они в течение зимы не теряют жизнеспособности и весной могут заражать прорастающие семена яровой пшеницы.



О сохраняемости Жизнеспособности хламидоспор в почве 33Второй опыт, поставленный с той Ереване н Ленинакане, дал более четкие 1916 г. на грядках площадью по 10.и’ вон пшеницы: Дельфи и эринацеум, зараженные твердой головней, взятой из лешшаканского опытного поля с озимой пшеницы сорта Украинка. В Ленинакане 17-го ноября того же года по той же схеме были высбяны 3 сорта яровой пшеницы—Дельфи, эринацеум и эритросперму м.Средние температуры третьей декады ноября и первой декады декабря 1946 были: 6,(Г и 4,7°. а в Ленинакане—0,2 

же целью в 1946—1947 г. в результаты. В Ереване 23/Х1— было высеяно два сорта яро-
Таблица 3

Процент головни в посевах под 
зиму и в яровом

Вариан։ опыта % головни

Посев под зиму 2,4

Яровой посев ЗЬ6г. в Ереване последовательноэ и—0,6°, то есть много нижеоптимума и даже минимума, требуемого для прорастания спор твердой головни. Результаты учета головни приведены в таблице 4.
ПропелI головни в посевах. высеянных иод зиму в 1946;'47 г.

Таблица 4

Место посева Лата 
посева

Средняя тем֊ 
перат. за тре
тью дек. воя б.

Средн, тем. 
за нерв։՛ю 
дек. декаб.

Сорт % головни

Ереван 23X1 6,0 4,7 Дельфи 71,4
эринакеум 76,0

Дельфи 65,2
Ленинакан 17/XI -0,2 -0,6 эринацеум 74,0

эрятроснсрм. 71,3

Этот опыт с еще большей очевидностью показывает, что споры. попавшие в почву с осени в неблагоприятные для прорастания условия (в данном случае низкая температура), пролежали всю зиму без изменений и весной, с повышением температуры, проросли и дали высокий процент заражения пшениц.Проверка возможности перезимовки хламидоспор, попавших в почву при благоприятных для их прорастания температурах и заражения ими яровых пшениц, проводилась как специальными опытами, так и наблюдениями над яровой полбой, высеянной под зиму 1944 г. на Лсиннаканском опытом поле Института Земледелия. Семена полбы, сильно зараженные (39,9° 0) головней вида Т. 1гШс։, были высеяны на опытном поле па площади 1,5 га в три срока: 9/Х —1944 г., 19('1\՛ и 16/7—1945 г.Результаты учета головни на трех участках приведены в таблице 5.Кзк видно из таблицы, осенний посев был свободен от голов- пн, в то время как весенние посевы были сильно заражены (в особенное: и ранне-весенний). Средняя температура второй декады октя- Имссшн III. 1—3



34 Н. А. Кечекбря (9,8°) чуть ниже оптимальной, но вполне подходящая для прорастания спор твердой головни пшеницы. Поэтому споры головни, попавшие в почву в это время, успели прорасти и погибнуть, семена же полбы пролежали до весны и дали здоровый урожай. Ве-сенние посевы совпали с
Таблица .5г, , - оптимальными температу-Процснт головни в полбе, высеянной 1

В разные сроки рами для прорастания спор
| Средн. юмпсрагура юлиини, но гак как При

С.роки сева декад, следующих за головни ранне-весеннем посеве в оп-
посевами г ОТТОГО

9/Х

19/17

16/7

9,8

14.6

19,8

о.о то он был поражен значи-8 тельно сильнее.Из этого наблюдения мож- 1,7 но сделать вывод, что спорыголовни, попавшие в условия благоприятствующие их прорастанию, прорастают и весной уже не представляют опасности для заражения яровых пшениц.Специальные опыты с заражением почвы хламидоспорами головни были поставлены в Ереване в 1916 47 г. и 1947 43 г. В оба года исследования 5/1Х почва грядок площадью в 10 м- была заражена головневыми спорами из расчета 1000 колосьев на 10 путем смешивания головневого порошка со слоем почвы в 2֊ 3 см. 7/111֊ 1947 и 1948 г.г. тем же методом и в тон же пропорции были заражены слои почвы соседних грядок тех же размеров, причем в 1948 г. были приняты особые предосторожности для предохранения соседней грядки от заноса в нее головневых спор. 7111 на всех грядках была высеяна яровая пшеница сорта эринацеум, предварительно протравленная формалином. Результаты учета головни в 1947 и 1948г.г. приведены в таблице 6.Так как незначительное (0,05%) заражение пшеницы в варианте с заражением почвы с осени в 1946 г. явилось, невидимому, следствием близкого соседства двух подопытных грядок и так как в посеве того же варианта 1947 г. головня пол- 

Та блица б
Процент головни в посевах, проведенных на 

искусственно зараженной почве

Лата заражения почвы 1 °.о головни

5IX—1946 г. 0,05
7/111—1947 1. 76,2
5/1X 1947 г. 0,0
7 111 1948 г. 27,0постью отсутствовала, то можно сделать заключение, что споры, попавшие в почву с ранней осени в благоприятные для их прорастания условия, прорастают и погибают и не являются источниками инфекции на следующий год.Опыты и наблюдения над жизнеспособностью хламидоспор твердой головни пшеницы в почве в двух экологических зонах Армении приводят к следующим выводам:1. Если споры, оставшиеся на полях от падалиц урожая или 



О сохраняемости Жизнеспособности хламидоспор п почве 35осевшие па поля во время уборки и молотьбы в виде головневой пыли, попадают в благоприятные для прорастания условия, то они прорастают и к весне (даже раньше) теряют свою жизнеспособ- ь;2. споры, лишенные условий, способствующих прорастанию, проводят зиму в грунту и весной сильно заражают пшеницу.Отсюда ясно, что почва, в основном, нс служит источником инфекции для яровых. Однако, если с осени под влиянием гех или иных условий (наступление холодов после сухой осени) споры не прорастают, то весною они, несомненно, могут заразить яровую пшеницу.Из этого ясно также, что почвенная инфекция является серьезной опасностью для заражения озимых пшениц.Эти выводы заставляют обратить серьезное внимание на то, что проведение какого-либо одного мероприятия (протравливания) для борьбы с головней недостаточно и что для полной ее ликвидации нужно проводить всю систему противоголонневых мероприятий.В связи с изучением почвенной инфекции следует отметить, что мероприятия, направленные на ее уничтожение в почве, являются одним из важнейших звеньев всей системы.Зная условия передачи инфекции головни через почву, можно наметить меры борьбы с нею. Так как препятствием для прорастания спор в осенний период, даже в горных и высокогорных районах, иг служит температура (Ленинакан—в среднем за несколько лет — август: 18,1, 16,5, 19°, сентябрь: 14,6, 12,9, 14,9е, Мартуни: август: 14,5, 12,9, 16,2°, сентябрь: 16,6, 12,9, 13,3°), а является отсутствие влаги, то быстрому прорастанию и гибели хламидоспор может способствовать ранняя осенняя вспашка, создающая условия для попадания спор в более сырые слои почвы. Поэтому для оздоровления озимых хлебов от головни одним из основных и обязательных условий в системе противоголоиневых мероприятий является посев озимых по парам. При сильной сухости осени на участках, либо сильно зараженных головней, либо при особой ценности посевов (семенники), для скорейшего прорастания спор, там, где имеется возможность, нужно провести полив поля, а затем вспашку. Для оздоровления озимых пшениц можно также рекомендовать плодосмен, с возвращение?.: посевов пшениц па зараженное поле не ранее, чем через год.Кроме этого нужно обратить внимание на го, чтобы озимые посевы, особенно высеваемые по стерне, протравливались сухими протравителями, так как их действие продолжается также и в почве после посева.
Институт Фитопатологии и Зоологии Поступило20 II 1950.
Академии Наук Армянской ССР.
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Ն. Հ. •ք-եյնկ
ՑՈՐեՆՒ ՔԱՐաՒԿհ ՔԼԱՍ՜ՒԴՈՍՊՈՐՆեՐհ ԿեՆՍՈՒՆՍւԿՈհՌՅՈհՆԸ 

ՃՈՂՈՒՄ ՊԱՃՊԱՆՂեԼՈՒ ՃԱՐՑՒ ՄԱՍՒՆԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ցռրենի քարամրիկի Լայն տարածումը Հայկական ՍՍՌ-ում և զեռես 

զզա/ի չ,11վ'երի հաււնռղ ՝հրա պատճաոած վհասր լեռնային և բարձրլեռ
նային շրՀաններու մ, մեղ ստիպեր զրաղվել նրա րիոլոզի այի և հատկապես 
հոցի միջոցով վարակի ։իոի։անցման պայմանների />'"/' էւււաււէն ասիրու- 
թ յա մր։

1944 -47 թվերի ընթացքում, աշնան և ձմոան ամիսներին, Հա դաս
տան ի տարրեր էկււլողիական զսն ան ե բում' Երևանա մ և Լենին ականում ֆ 
կատարվել են նոր հե տազոտութ յուննե ր , սլարզելսւ համար հսզային պայ
մանների ազզևցութ յունը սպորների ծլելու և ցորենր մրիկով վարակելու, 
րնզունսւկո։ թյան վրա։

Աոաջին հարցը պարզելու համար '/^/'.‘//’^7 են_ր քարամ րիկի շպորնե
րը և պահել հոցի տարրեր ի։որոլ թյան շերտերու մ' մեկից մինչև վեց ամիս 
տևոցութ յամ ր ե ապա սսաւցել սպորների ծ լուհ ական ։։։ թ յուն ր։ Սոլորներն 
առանձնացրել ենր ցորենի ինչպես աշնանացան, նույնպես և զարն անա- 
^ան սորտերից։

Հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին հետևյալը*
1. ձմեռվա րն թ տցյաւմ հէէղռւմ ‘մնացած սպռրնևրր մեկ ամիս հետո 

սկսում են կորցնել իրենց ծլունտկությունը, իսկ երկլարդ ամսում բոլո
րովին անծ լունակ են զւսոնոլմ.

2. տարրեր 1;կսլոդիական զոնաներում և տարրեր իար։։։ թյան մե Հ ձմե- 
։։ոզ ըլամիղոււպռրների վարրի մեջ աոանձին տարրելա։ թյո։.ն չի նկատվում.
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•V. քարամրիկի այն սպորները, որոնր հողում պահվում հ՛հ փոշենման 
վիճակում, ավելի շուտ հն կորցնու մ իրենց ծլունակոԼթ յունր, ըւււն հաս
կերով պահվածները.

4. հողում փորձանոթներով պահվելիս ըլս։ մ ի դոսպո րնե ըն իրենց ծլու- 
նւսկւ>։ թ յունը շեն կորցնում։ Փորձի այս վարիանտը պարզում Հ որ, ըրո֊ 
միղոսսլրների ծլման համար անհրաժեշտ իանւսվսւ թյան րացակտյւււթ յան 
ղեպըում սպորներր կարող են երկար ժամանակ չծլել և պահպանել իրենց
ծլոէնակւււ թյււլնը։

երկրորդ խնդիրը ղարղելու նպատակով կատարած հետազոտություն- 
ներր ւլայց տվեցին, որ եթե քարամրիկի սպորնևրն ընկնում են հողի 
մեջ ւււշ աշնտնր, երր հողի 9 ե ը մ ա ս ու ի ճան ը ցածր ի սպորնե րի ծլման հա
մար անհրաժեշտ ջերմաստիճանից, ապա ււպորնևրը կարող են մնալ հո
ղում, շ կո ր t/'h ե լււ վ իրենց կենսունակությունը և դարնանր վարակել ղար- 
նանացտննեըր և ըն ղհակա ո ակր, եթե ուզորներն աշնանը հուշի մեջ են րնկ- 
նամ ծլման համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանի պայմաններում, ապա 
նրանը ծրւէմ են աշնանը և դադարում դսւրնանացանի համար վտանղ 
ներկա յացնհլուցէ

Մեր փորձերից նույնպես պարղվում 1հ, ււը հողային ինփեկցիան լուրջ 
վսաւնղ է նեըկայացնու.մ աշ1էանացաննեըի համար։ I՛ նկատի ունենալով 
այո '՜ւ ւսն ղա մ ւսնըր, անհրտժ եշէո է չթուլացնել ա ի։ տ ահ in'll ման աշիւա֊ 
աանըներր ե հատուկ ուշադրություն դարձնել հակամրիկտյթն միջոցա֊ 
ււսւէՕւերի ամրողջ սիստեմի լրիվ կիրաոման վըաւ

Աշնանը կատա րվող ա ղ ր ո տ ե ի։ն ի կական մ իջո g ա ո u ւ՚եէ ե ր ի հիէքեական 
նպատակը պետը կ լինի՝ նպաււտել հողում եղած սպորնեըի արաղ, ծլմանը 
մինշև ւլսՀհըււ կաւոտրելր։
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Г. Г. Батикяи

Характер изменчивости и ее наследственности 
у вегетативных и половых гибридов баклажанаДля прививок и скрещиваний нами были взяты сорта Деликатес н Бирючекутский 42.Деликатес относится к восточно-азиатскому подвиду. Куст раскидистый, почти стелющийся, низкий; окраска стебля темно-фиолетовая. Листья удлиненно-яйцевидные, почти цельно-крайние, темно-зеленые, с фиолетовой нервацией. Плоды округло-грушевидные, укороченные, небольшие: окраска темно-фиолетовая. Мякоть плотная, без горечи.Сорт Бирючекутский 42 (называется также Длинный из .Армении и Эрииаиский) относится к западно-азиатскому подвиду. Куст высокий, прямостоячий, многоветвистый, средней высоты; окраска куста зеленая, со слабой пигментацией. Листья удлиненно-овальные, со слабой и более сильной ныемчатостью краев, зеленые, со слабо- пигментированными нервами. Плоды тонко-цилиндрические, прямые, тупоконечные, крупные; окраска фиолетовая, со слабой краснотой и слабым глянцем. Мякоть довольно вкусная, кожица нежная.Между этими двумя сортами проводились прямые и обратные прививки и скрещивания. В качестве подвоя был взят сорт Бирючекутский 42; в другом варианте подвоем служил Деликатес. Соответственно с этими вариантамиТпрививок проводились и скрещивания. Растения от прививок еще в теплицах дали дружные всходы и сильно изменили пигментацию на жилках листьев.В первом семенном потомстве прививок были получены 13 измененных мощных растении, с весьма крупными плодами, с соответственно измененной окраской листьев, цветов и плода в сторону подвоя или привоя. Особенно сильно изменились растения за № 14, 15, 16. Всюду влияние подвоя или привоя сказывалось адекватно не только на привитый организм, но и на его семенное потомствоРастения № № 14 и 15 в первом семейном потомстве дали сильное разнообразие по габитусу куста и по форме и окраске плода. Среди полученного потомства имеются растения весьма мощные, промежуточные и низкие, напоминающие привой Деликатес (рис 1).Деликатес гВ гол прививки в варианте семена былиг ’ Бирючекутский 42взяты с припоя Деликатеса (растения № № 14, 15). Несмотря на это, в первом семенном потомстве одновременно с низкими растениями



40 Г. Г. Батикяябыли получены очень мощные растения (см. рис. 1). В этом варианте очень сильно обнаружилось влияние подвоя на габитус куста, величину и форму плода, а привоя на цвет и вкус плодй. В большом количестве получились растения с новыми признаками обоих родителей.В нервом семенном потомстве отмечается также значительноеукрупнение плодов (рис. 2).

Рис. 1. Разнообразие вегетативных гибридов 
в первом семенном потомстве по габитусу 
куста. Подвой Бирючекутский 42. припой

Деликатес (г привоя)

При обратных прививках, где подвоем служил Деликатес и семена в год прививки были взяты с привоя, среди 30 номеров были получены 5 сильно измененных растения. В этом варианте наблюдается укрупнение плодов, мощность куста и т. д. Здесь влияние привоя сказалось только на цвете плода, листьев, цветов и стебля (рис. 3).Половые гибриды первого поколения, полученные от прямых Бирючекутский 42 X с? Деликатес),так и от реципрокных скрещиваний (2 Деликатес X с? Бирючекутский 42) дали однообразное потомство. Во всех вариантах половой гибридизации расщеплений не наблюдалось. По крупности плоды в первом поколении от скрещиваний ? Бирючекутский 42 X Деликатес напоминали сорт Бирючекутский 42 (материнская форма). Как и у перцев, здесь так же наблюдается сильное изменение у вегетативных гибридов во втором семенном потомстве. Во всех вариантах нами было обнаружено сложное расщепление по мощности и типу куста, по окраске, форме и величине плода. Нод влиянием подвоя Бирючекутский 42 привой Деликатес во втором и третьем семенном потомствах сильно изменился и дал свыше 8 вариантов по форме плодов и 10 вариантов по цвету плодов. Половые гибриды $ Бирючекутский 42 X в Деликатес дали 4 варианта по форме и 5 вариантов по цвету плодов. Амплитуда изменчивости вегетативных гибридов, а так же частично и половых гибридов баклажана слишком нелика. Кроме форм, совмещающих родительские признаки, нами в большом количестве получены также растения, которые полностью отличаются от исходных компонентов как по цвету, так и по форме плода. Среди этих форм особенно отличаются растения, дающие цилиндрические, очень крупные, а также крупные удлиненно-грушевидные плоды.Сильным изменениям подверглась пигментация листьев, стеб



Характер изменчивости у гибридов баклажана 41лей, цветков и плодов гибридных растений и особенно вегетативных гибридов. Плоды имели очень резкую, темно-фиолетовую пигментацию. Такую же пигментацию имели цветы, листья и стебли этих гибридов. Влияние окраски привоя очень сильно сказалось на гибридное потомство (растения 15/1), хотя ио форме и величине они больше напоминали подвой (рис. 4). Среди этих растений в третьем семенном потомстве появились отдельные константные линии как по форме, так и но окраске плодов (табл. 1). Признаки оказались прочно закрепленными в дальнейших семенных потомства* Половые гибриды также обнаружили частичное разнообразие по форме и окраске плодов (рис. 5).Как видно из таблицы 2, во втором семенном потомстве вегетативных гибридов и втором поколении половых гибридов по цвету куста, плодов и цветка большой процент составляют растения типа Деликатес и промежуточные. При обратных прививках (подвой Деликатес, привой —Бярючекутский 42) и при реципрокных скрещиваниях, где материнской формой служит
Рис. 2. Вверху слева—плод Бирюче- 
кутский 42 (подвой), справа—плод Де
ликатес (привой); нижние плоды—ве
гетативные гибриды в первом семен

ном потомстве (с привоя) № 14,Деликатес, большой процент составляют промежуточные формы.В третьем семенном потомстве, где подвоем служил Бирюче- кутский 42 и где семена в год прививки были взяты с привоя, сны ше 58% растений получились по цвету типа Деликатес и 31% ра стений—промежуточных. Растения типа Бирючекутский 42 составля ли всего 11%.У отдельных константных линий это явление выглядит более наглядно. Так, растения линий № № 48, 80, 88, 98 полностью дали формы, по тину напоминающие Деликатес, а в остальных № № этой комбинации растения тина Деликатес составляли от 74% до 97%. Таким образом, всюду доминировала окраска сорта Деликатес. Даже в варианте, где подвоем был Деликатес и семена в год прививки были взяты с привоя, промежуточные формы по окраске составляли 53%.Аналогичную картину доминирования окраски сорта Деликатес мы наблюдаем также у гибридов, полученных половым путем.При обратных прививках и скрещиваниях также получилось



Таблица I
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плодов, полученных у отдельных константных линий в третьем семенном потомстве
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Характер расщепления вегетативных и половых гибридов баклажана, по цвету куста, плодов 
и цветка во втором и третьем семенном потомстве в 1946 и 1917 г, г.

Таблица 2

Вариант Наименование 
комбинаций

Количе
ство вари

антов

Количе
ство учтен
ных расте

ний

Из них по тип у
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Половой 
гибрид

X 2 Бирючекутский 12 
ХсГ Деликатес 1 7 235 94 55 4 24 5 85 49 36 52 95 41 40 43

Вегетативн ый 
гибрид

Бирючекутский 42 
(подвой) Деликатес 
(привой с привоя) 13 98 498 2054 46 245 9 11 147 1178 29 58 305 631 62 31

Половой 
гибрид

$ Деликатес X
Хс? Бирючекутский 42 4 — 137 — — 17 —« 9 — 7 — 105 — 76 —

Вегетативный 
гибрид

Деликатес (подвой) 
Бирючекутский 42 
(привой с привоя) 2 — 23 — 7 — 30 — 4 — 17 — 12 — 53 —



44 Г. Г. Батикян.

Рис. 3. Вверху слева—плод Де
ликатес (подвой), справа—плод 
Бирючекутский 42 (привой); 
нижние плоды вегетативные 
гибриды в первом семенном по- 

томстве (с привоя) № 30

большое разнообразие гибридов как по форме, так и по окраске плодов. В варианте, где Вирючекутский 42 служил привоем и семена в год прививки были взяты с привоя, плоды во втором семейном потомстве по величине напоминали привой, а по цвету—подвой (Деликатес). При скрещивании $ Деликатес X Вирючекутский 42 половые гибриды по величине в большинстве случаев также напоминали Вирючекутский 42, а по цвету—Деликатес.Как было указано выше, во всех вариантах прививок и скрещиваний баклажан наблюдается сильное укрупнение плодов. У отдельных линий, семена которых в год прививки были взяты с привоя (Деликатес), дали плоды в 2 раза, а в некоторых случаях в 2,5 раза больше исходного плода—компонента Деликатес. Укрупнение идет, главным образом,в сторону удлинения плодов. Среди них имеется большое количество константных линий (рис. 6). Таким образом, мы наблюдаем поразительную изменчивость плодов вегетативных гибридов баклажан. Плод привоя, под влиянием подвоя, в результате сильного взаимодействия прививочных компонентов, увеличился в несколько раз. Средний вес гибридных плодов оказался намного выше веса плодов привоя—Деликатеса. Во всех вариантах прививок баклажан, где привоем служил Деликатес, форма и размер плода были унаследованы от подвоя, окраска же всегда колебалась между двумя компонентами, а иногда отличалась от окраски плодов обеих исходных форм.Такую же картину изменчивости величины и формы, а также окраски плодов мы наблюдали, правда в сравнительно слабой форме, у половых гибридов.В течение вегетации у контрольных и опытных растений отмечалось начало цветения и плодообразования. Интересно отмстить, что среди константных форм вегетативных и половых гибридов баклажан в третьем семенном потомстве появились отдельные линии, цветущие и созревающие значительно ранее, нежели позднеспелый подвой Вирючекутский 42 (табл. 3). Таким образом, нам удалось по



Характер изменчивости у гибридов баклажана 45лучить гибридные растения, сочетающие ценные признаки и свойства обоих родителей. Сорт Деликатес, как видно из таблицы, цветет в среднем на 16 дней раньше, чем позднецветущий Бирючекут- скнй 42. Начало плодообразования у Деликатес также начинается на 14—15 дней раньше, чем у Бнрючекутского 42.
Начало цветения н плодообразования у вегетативных к подовых гибрндоп 

баклажана, полученных у отдельных константных линий п третьем семенном 
потомстве

Таблица 3

В з р к з п 1 Название комбинаций № № 
линий

Начало 
цветении

Начало пло- 
дообрззова- 

11X11

Контроль Бирючекутскнй 42 27/У1 7511
Деликатес 11/У1 2351

Воловий гибрид 5> Бирючекутскнй 42 7 ։ 1/У1 2551
X Деликатес 9 П/У1 2551

5 И/VI 2751
Вегетативный 
гибрид Деликатес 71 И/VI 20/71Бирючекутскнй 42

(с привоя)
41 13 VI 2551
4Н 13 VI 25/VI

9 • 76 1551 25/VI
26519 • 72 15/VI

15; VI 3051
• 89 1551 30/VI

9 52 16. VI 30/VI
63 16 VI 30/VI
€4 19 VI 29 VI
80 19 VI 30/VI

И 65 1951 151
• 9 69 19 VI 151
• 9 43 195’1 2/VI
• 9 59 23ДЧ 2,51Среди константных форм вегетативных и половых гибридов появились отдельные линии, созревающие намного раньше, чем позднеспелый подвой. Так, у линий 5, 7, 9, 41. 48, 72, 76 начало цветения наступило на 12—14 дней, а плодообразование—на 12—13 дней раньше, чем у контроля Бнрючекутского 42. Вегетативный гибрид № 71 зацвел и образовал плоды на 17 дней раньше, чем позднеспелый подной. Остальные линии также цвели сравнительно раньше, чем Бирючекутскнй 42 и образовали плоды. Таким образом, во всех вариантах сильно сказалось влияние скороспелого компонента—привоя (Деликатес).Как известно, при половой гибридизации растительных организмов в часты случаи имения гетерозиса. У вегетативных гибридов баклажана, начиная с первого семенного потомства, мы наблюдаем мощное развитие растений. В большинстве исследованных линий появились в большом количестве мощные и плодородные ра



46 Г. Г. Батикянстения с повышенной жизнеспособностью. В таблице 4 показано, что у 23 растений вегетативных гибридов, начиная с первого семенного потомства, наблюдается мощное развитие. Во втором семенном потомстве это свойство наследуется и продолжает развиваться. Из выращенных растений свыше 81% вегетативных и 77% половых гибридов дали мощное, жизнеспособное потомство.
Таблица 1

Расщепление вегетативных и половых гибридов баклажана 
по габитусу куста во втором семенном потомстве
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ны 13 498 •103 81 95 19Как видно из рисунков 7. 8 и 9, вегетативные гибриды, где привоем служил Деликатес, имеют более мощное развитие, нежели контроль Деликатес, от которого в год прививки были взяты семена. Эти же формы дают крупные плоды и весьма большой процент урожая. Во всех вариантах сорт Бирючекутский 42 оказывает сильное влияние на мощность растения.Аналогичную картину мы наблюдаем и в третьем семенном потомстве вегетативных гибридов и в третьем поколении половых гибридов (таблица 5).Таким образом, мощность и плодовитость вегетативных гибридов баклажан прочно закрепились и в дальнейших семенных потом- ствзх. Из учтенных в третьем семенном потомстве 2054 растений 1809* т. е. 88% Дали высокорослые растения типа Бирючекутский 42, но более мощные и плодовитые.Почти у большинства константных форм вегетативных гибридов баклажан в третьем семенном потомстве, где подвоем служил Бирючекутский 42, мы получили весьма мощные растения. Константные линия вегетативных гибридов № № 43* 45, 64, 80, 83, 88, 91, 98 целиком дали мощные, высокорослые, плодовитые растения.



Характер изменчивости у гибридов баклажана 47В наших опытах были также отдельные случаи, когда в первом семенном потомстве вегетативных гибридов баклажан видимых
Таблица 5

Расщепление вегетативных И пол >вых гибридов баклажана по габитусу куста 
в третьем семенном потомстве
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Рис. 6. Константные плоды вегетативных 
гибридов баклажан и третьем семенном по
томстве. где подвоем служил Бирюче 
кугский 42. а привоем Деликатес (։• 

привоем.) № 43, 89.

существенных изменений не наблюдалось. Однако, в дальнейшем. при посеве семян неизмененных плодов, но втором семенном потомстве наблюдалось уже полное разнообразие признаков (рис. 10). Как видно из рисунка 11, при варианте, где подвоем был Бирючекутский 42 и семена в год прививки были взяты с привоя, первое семенное потомство не дало изменений и плоды целиком напоминали плоды привоя Деликатеса. Однако, во втором семенном потомстве уже происходит полное расщепление по окраске и форме плодов. Таким образом, отсутствие видимых, изменений в год прививки или даже в первом семенном потомстве не говорит еще об отсутствии существенных изменений в организме и не ис-ленич изменчивости в дальнейших ключает возможности прояв- семенных потомства* вегетативных гибридов.



48 Г. Г. БатикянВ заключение необходимо отметить, что за все время проведения экспериментов с прививками и скрещиваниями баклажан в тех же условиях и при всех повторностях изменении у контрольных растений нами абсолютно не наблюдалось.

Рис. 7. Слева- ьсгстатнпнмй гибрид в։о- 
рого семенного потомства, справа—конт

рол։. (привой) Деликатес № 64.

ВыводыI. Ночи։ все комбинации вегетативных гибридов баклажан дали очень мощные растения с высокими урожайными и качественными показателями.2. Изменчивость у вегетативных гибридов баклажан проявляется значительно сильнее, чем у потомства половых гибридов.Изучение семенного потомства I, II и 111 поколений прививок баклажан показываетглубокие изменения вегетативных'гибридов в результате изменения обмена веществ и взаимовлияния прививочных компонентов.3. В экспериментах по вегетативной гибридизации баклажан резки выявилась особая роль подвоя в формировании наследственности у гибридов(увеличение размера плодов почти в 2—5 раз, изменение формы и цвета плода, повышение мощности константных линии, изменение вкусовых качеств. консистенции мякоти плода и т. д.). Преиму
Рнс. к Слева—контроль ЛслиЛтес (при 
вой); справа—всгетативмий гибрид пто 

рого семенного потомства № 9В.

щественная роль подвоя (Бирючекутский 42) объясняется тем, что богатая ассимиляционная поверхность и сильная корневая систе-ма, через которую растение получает питательные веществ.։, непосредственно влияют на тип обмена веществ привоя.4. Несмотря пл сильное разнообразие в потомстве вегетативных и половых гибридов баклажан в третьем семенном потомстве получены в большом количестве константные формы баклажан с
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Рис. 9 Вегетативный гибрид третьего 
семенного потомства баклажан, где под
воем служил Бирючекутский 12. а при
воем-Деликатес (с привоя) №№ 91. 80.

весьма ценными в селекционном отношении показателями. Поразительная изменчивость вегетативных гибридов баклажан придает методу вегетативной гибридизации большую селекционную ценность.5. У баклажан измененными оказались не только окраска, величина и форма плода, но и форма листьев- в сторону подвоя и одновременно с сильной пигментацией листьев в сторону привоя.6. Опыты с баклажанами указывают также на общность половых и вегетативных гибридов, несмотря на некоторое своеобразное поведение первых.7. Окраска плодов, листьев, стебля и цветов вегетативных и половых гибридов баклажан сильно изменилась. Большинство плодов имело окраску темно-фиолетовую или черно-фиолетовую, блестящую, в некоторых случаях со слабым глян-

Ряс. 10. Верхние плоды- прививочные компо
ненты. Во втором ряду—неизменившийся 
плод первого семенного потомства. Второй 
ряд—растепление вегетативных гибридов 

во втором семенном потомстве.
Известия Ш. 1—1

цем. У половых гибридов изменчивость окраски в потомстве обнаружилась очень слабо. Окраска была, в основном, однообразная, блестящая, красно-фиолетовая.8. Полученные формы баклажан созревают намного раньше, чем позднеспелые прививочные компоненты (подвой).9. По сравнению с половыми гибридами и контрольными растениями у вегетативных гибридов наблюдается значительное повышение устойчивости против заболевании растений, к увяданию и паутиновым клещикам.10. Большинство линий вегетативных гибридов и частично половых гибридов дали растения с весьма высокими урожайными показателями.
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ՎեԳեՏԱՏՒՎ. Ь< ՍԵՌԱԿԱՆ ZbPPbHbPh ՃԱՄեՄԱՏԱԿԱՆ
ՈհՍՈհՄՆԱՍՒՐՈհ^ՅՈհՆԸԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մենք մեւյ համար նպատակ կինք դրեք ուսումնասիրեք վեղեսւասւիվ I։ 
սեոական հ ի բր ի դնե ր ի մ ի շսւրք о ր ին ա \ ա փո I թ /ո ւնն եր ft, ստանալ մ աոան- 
դա կան փոփոխություններ և մ իամամանակ ստանա/ բադրիջանի արժե
քավոր ձևեր՝ դո րծնական սելեկցիոն ն պա ա ակն եր ի համար:

յ՚նչպես i/niftf ավին այղ ուղղությամբ կատարված փորձերը, նույն 
պայմաններում բադրիջանի վեդեւսսւտիվ հիբրիդների "> ա տ կան իշն ե ր ի և 
հա սէ կո ւ.թ յունն ե/I ի փ ո ւիո իւ ու թ յո։նն ե րն ավեքի մեծ շափերի են հէսոնում, 
բան U,J4 նկատվում Լ- սև ո ա կան հիբրիդների մոտ։ Թե ա սահ ին և ի) և հա֊ 
ջորդ սերունդներում նկատված /; մեծ րադմ ադանւււթ յուն (բույսերի խիսս։ 
փարթամություն/!, պտուղների ձեր և մ եծ ու թ յո ւն բ, դո ւ յն ր , հու»/’ ր ե տյ/նվէ

Մեծ չափով ստացված են բադրիջանի հիբրիդներ, որոնք բերքատվու
թյամբ և բիոքիմիական Աէվյա քներով մեծապես տարբերվում են ծնողա
կան ձևերից ե սեոական հիբրիդներից։ Ա in in ցվտծ աոանձին հե luu'li կտ բ ա- 
յին ձեե/ւի րե բքա տվ ու թ յուն ft բու բ ձ ր ա՛հ ո ւմ Լ 100 և ավեքի ւււոկււսսվ, կբրկ՝ 
նասլաակվսւմ Լ շաքարի և վիէոամինի քանակությունր։ Միաժամանակ
բադրիջանի հետ կատարված փորձերը tjnt յդ ե՛հ տաքիս սևոտկան և վեդե֊ 
աասէիվ հիբրիդների որոշ րն ղհան րս։.թ յոէն բ t Ш1Ч րն ւ/հ ան ր и t թ յան
հետ մեկտեղ, ինչւդես նաև տաքդեղների դեպքում, նկատվում ե՛հ վեդհ ատ- 

հ144՚Ւ4ն1,րի մՒ շաբր ասանձնահսյտկու թ յաննեբ, որոնք շեն հայտա֊ 
բերվեք սեոական հիբրիդների մոտ։

Ստացված վեղեւսատիվ հիբրիդներն ու՚հև՚հ մի Հարք հիվանդս։ թյան֊ 
ներով վա բակվ հլու րնդուն ակս։ թյուն, րերքատվու թյտմբ, փա ր թ ամ ու թ յամր, 
պտուղների մեծությամբ և համով, ի՚հշպեո և ր ի и ք ի մ ի ա կա՛հ տ վ յա թէե բով 
մեծ արմ եք ե՛հ ն ե րկս։ յաց՚հ ո։.մ սև/եկցիայի համար և կարոդ ե՛հ >> ։/ ա ա դ որ ծ ֊ 
•Լեյ կ։։նսերվի արդյունաբերության մեջ։
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А. А. Ананян

К биологии цветения томата

Что томат-факультативный самоопылитель—установлено мно
гочисленными исследователями.

В 1923 году на Харьковской контрольной семенной станции С. 
Мануйловой проведено изучение томатов в отношении способов опы
ления и установлена безусловная самооиыляемость томатов и отсуг- 
?1иие перекрестного опыления в обычных полевых условиях. Но опы- 
гам Грибовской селекционной станции установлено, что при кастриро
вании и оставлении без изоляции цветов томатов завязей не обра
зуется. В условиях Одессы, по данным Кетраря [5], процент пере
крестной оныляемости томатов, в зависимости от наличия гомостиль- 
uux н гетеростил ьиых цветов, варьирует от 2,5 до 4,8. По дав
ним Л. В. Альпатьева 11), на Верхне-Хавской Опытной станции под 
Воронежем перекрестное опыление томатов установлено как редкое 
Шенне. Аналогичные выводы были получены и в южных районах: 
Бирючекутской Селекционной Станцией (Ростовской области). Крас
нодарской Краевой Овощной Станцией, Ахтубинской Селекционной 
^Ишй.

По данным Т. Е. Пащенко [6], на Майкопский опытной станции 
ВИР’а, перекрестное опыление у томатов (при кастрации цветков и 

•оставлении их открытыми в поле) в среднем равнялось 2,1 %. По 
данным Т. Л. Авакян, на Армянской Плодо-овощной Опытно-селек
ционной Станции ВНИИКП под Ереваном из 1000 шт. кастрирован
ных и оставленных на свободное опыление цветов зарегистрировано 
всего 2 случая—0,2% завязавшихся плодов. Если учесть, что одно
временно с указанными 10Э0 цветами, было кастрировано также 1000 
бутонов и прикрыто изоляторами так свободно, чтобы трипсы имели 
доступ до цветка, процент перекреста надо считать 0,1.

Работой были охвачены 4 группы сортов: с детермпнаитным 
кустом—сорт Маяк, с обыкновенным мощным кустом—сорта Анаит 
и38/3,т։шг1 Брек-о-дей—сорт Брек-о-дей и со штамбовым кустом—сорт 
Кубань.

В течение сезона опыт был повторен дважды: от 2 до 5 июля 
н от 21 по 25 августа. Но всем сортам под эксперимент было взято 
2000 бутонов. Опыт был поставлен в двух вариантах:

1. кастрация бутонов без изоляции, с оставлением на свобод
ное опыление,

2. кастрация бутонов с заключением их в изоляторы, со сво-
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водным доступом для трнпсов. При проверке процента перекреста в 
сортовом разрезе мы имеем следующее:

По сорту Анаит не зарегистрировано ни одного случая завя
зывания—кастрировано 200 цветов на свободное опыление в оба сро
ка проведения опыта.

По сорту Брек-о-деЙ и но сорту Кубань получены те же ре
зультаты.

По сорту Маяк—пз 200 кастрированных цветов в два срока 
завязался всего один плод (п первом сроке).

В сортовом разрезе процент перекрестного опыления 0,5 
(для срока, в который зарегистрировано завязывание—в пределах 
данного сорта—процент перекреста 1).

По сорту 38/3—из 200 кастрированных цветов в оба срока за
вязался всего один плод (во втором сроке). В сортовом р’Лзрезе про
цент опыления составляет 0,5.

Как видно во данным других экспериментаторов и по нашим 
данным, процент перекрестной опыляемости зависит от сортовых 
особенностей. Одновременно он варьирует в зависимости не только 
от климатических условий местности, но и от периода сезона и по 
годам может, безусловно, подвергаться изменчивости.

Противоречивые данные, имеющиеся в литературе о способе 
опыления у томатов исходят, безусловно, из различия ассортимента 
и биотипов, взятых под опыт.

В 1936 году Алпатьев писал, что„... случаи перекрестного 
опыления у томатов связаны, вероятно, с климатическими условиями, 
где проводилось наблюдение и с сортами, находившимися в опыте, 
так как разные сорта имеют неодинаковое число гомо-и гетеростил ь- 
ных цветов- [1].

Об этом пишет и Пащенко, указывая, что только исследовате
ли, работавшие с большим ассортиментом, ближе подходят к пони
манию причин этих разногласий. В своих опытах они устанавливают 
известные проценты перекрестного опыления у томатов, выражаю
щиеся, обычно, очень малыми цифрами, и связывают перекрестную 
опыляемость томатов с наличием у них гетеростильного строения 
цветков.

Довольно полноценна работа Пащенко на Майкопской станции 
ВИР'а, где, на основании детального изучения материала мировой 
коллекции томатов. Пащенко приводит группировку цветков, соот
ветствующих различным типам сортов [6].

Известно, что цветы у томата, в зависимости от расположения 
пестика в отношении тычинок, бывают различного строения.

Если пестик находится ниже конуса тычинок, последние крепко 
охватывают его. Когда пестик находится на уровне конуса тычинок 
или на 0,5, или 1 мм выступает из него, тычинки вверху иногда бы
вают слегка раздвинуты. Когда пестик выступает за конус тычинок
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на I —Зл«.«, тычинки, почти в большинстве случаев, совершенно не 
срастаются в конус.

По Пащенко, первому типу цветка соответствуют сорта с диа
метром плода от 1 до 2,5 ли смородиновидные, вишневидные, груше
видные и сливовидные томаты. Второму типу цветка соответствуют 
сорта, имеющие от 3 до 5 см в диаметре, идущие на цельноплодное 
консервирование, удлиненной формы (Князь Боргезе, Сан Марцано) 
и засолочные сорта английской селекции с шаровидной формой 
плодов (Туксвуд, Датский экспорт и др.).

К этой группе близко относится часто дающий отклонения в 
сторону третьей группы большинство консервных, главным образом, 
американских сортов Марглоб, Чудо рынка, Ювель, Балтимора, сорт 
отечественной селекции Буденовка, а также ряд штамбовых сортов 
типа яСтон“. К этой группе мы относим также сорта Анаит и 38/3.

К третьему типу цветка, с пестиком выше тычинок, относятся 
сорта Пердрнджан, Микадо Европейский, а также Пьеретта и Фи- 
кирацци.

Учитывая особенно большую пластичность томатов к условиям 
произрастания по вышеописанным типам сортов, надо признать и ряд 
переходных форм, имеющих цветы различного строения не только 
в пределах сорта, но и в пределах одного куста. Даже в пределах 
одной кисти можно иногда наблюдать наличие всех трех типов 
цветка.

У Кетраря (наблюдения над 19 сортами) гетеростилия была вы
ражена почти у всех сортов. Среди одного и того же сорта встре
чались и гетеростильные и негетеростильные кусты. В пределах 
куста встречались и короткостолбчатые и длинностолбчатые цветы, 
конечно, больше среди сортов, относящихся к третьему типу.

По нашим наблюдениям, варьирование и преобладание типа ге- 
теростильных цветов с длинными пестиками имеет большую связь 
и с метеорологическими условиями, и в более засушливые годы или 
периоды сезона процент длиннопестичных цветов у сортов томатов 
значительно увеличивается. Это наблюдалось и другими авторами 
(Пащенко).

Опыление в цветке томатов обусловливается особенностями уст
ройства самого цветка. Пыльники, в большинстве тесно сжатые в ко
нус сцеплением друг с другом при помощи волосков, открываются 
боковыми щелями внутрь конуса. У более ярко выраженных гете- 
ростнльных цветов тычинки расположены более свободно и между 
ними остается пространство. Пестик в цветах томатов оканчивается 
бугорчатым рыльцем. По данным ряда исследователей и по нашим 
многочисленным наблюдениям при селекционной работе, пыльца то
матов созревает, когда венчик бутона уже принял нормально жел
тую окраску и полуоткрыт, т. е. за два—три дня до его полного 
раскрытия. Самоопыление же чаще всего происходит, когда венчик 
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цветка раскроется и одновременно пыльники с созревшей в них 
пыльцой растрескиваются внутрь (Кетрарь, Пащенко, Алпатьев).

У гомостильных цветов с короткими пестиками, находящимися 
внутри тычиночного конуса, пестик, при растрескивании пыльников 
и высыпании пыльцы из внутренних щелей, собирает основную мас
су пыльцы. У длиннопестичных же цветов бугорчатое рыльце улав
ливает пыльцу своего цветка при ее высыпании из цветка наружу 
благодаря обращенному, обычно, книзу расположению цветка тома
та в кисти.

В этих случаях возможно попадание пыльцы на рыльце сосед
него. расположенного в кисти цветка, или же, еще реже, на рыльце 
цветка, расположенного в пределах куста.

По 11ащенко, короткопестичные цветы везде являются самоопы
лителями. Сорта, у которых пестик находится на уровне тычинок 
или выше, в условиях юга, при жаркой, сухой погоде могут в сла
бой степени переопыляться чужой пыльцой, если цветки соседнего 
растения расположены довольно близко в момент высыпания пыльцы.

Пэ- Алпатьёву возможное частичное переопыление томата вет
ром также может иметь место лишь путем соприкосновения ветвей 
рядом растущих растений.

Данные ряда исследователей (Кетрарь, Пащенко, Алпатьев) по
казывают, что ветер не является переносчиком пыльны томатов, так 
как пыльца томатов достаточно тяжелая. Так, у Кетраря в услови
ях Одессы, при расставлении ловушек для пыльцы в виде предмет
ных стекол, намазанных вазелином и разложенных на поле на рас
стоянии 2,5 и 10л, из 230 стекол только на четырех, расставленных 
на расстоянии 2 м, были обнаружены единичные пыльцевые зерна. 
У Пащенко, при расстановке стекол, смазанных глицерином, на 
расстоянии от 2 до 4 л от томатного поля по направлению ветра, не 
было обнаружено ни одной пылинки. На стеклах же, поставленных 
на расстоянии 0,5л от томатных растений на уровне цветков были 
обнаружены единичные пыльцевые зерна. У Альпатьева опыты по 
улавливанию пыльцы томатов на разном расстоянии от растений в 
1931 году показали, что пыльца не переносилась ветром дальше 
1 —2з£. У Авакян опыт ставился два раза в различные периоды се
зона со 2 по 6/1II и с 21 по 26/VIII. Предметные стекла, нама
занные глицерином, расставлялись на различном расстоянии: в 0,5л, 
1,5, 10,30,50л от томатного поля. В течение дня стекла менялись 3 
раза—утром, в полдень и в 4 часа дня, и под микроскопом велись 
наблюдения над пыльцой.

Как видно из опыта, в условиях Еревана в самый сухой и жар
кий период сезона, в разгаре массового цветения и плодоношения֊ 
в июле и августе месяцах—пыльца томата ветром не разносится да
леко. Она переносится лишь в пределах куста или же только на 
расстояние 0,5л от куста.
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Расстояние от- 
томатных 
кустов

Дата
наблю
дений

1

Количество 
пыльцевых зе
рен на стекле 

1

Расстояние | 
от томатных

кустов

Дата
наблю
дений

Количество 
пыльцевых зе
рен на стекле

В пределах куста 2/VII 2 зерна В пределах 21- 1 Пыльцевых
— 26/711 зерен не об

наружено
Нл 0.5 м от . 6/У11 Пыльи. зерен На 0.5о։ куста 22/7111 5 шт.

нс обнаруж. от 4 час. 
утра до

след
дня

На 1 м * ■ • 26 VIII 
от 4 час.

25 .

утра до
след.
дня

На 10д< ■ • На 1 .и от 
куста

V Пыльцевых 
зерен не об-

нарушено
Нл .30 .и • • На 3.» от ■

куста

На 50 .и • • На 5. и , 9 9
На 10.к . • V
На 30 л/ . * М
На 50 ж . ■ •

Это доказано и упомянутыми экспериментаторами в различных 
условиях юга.

Кетрарь указывает, что очень часто цветы томата посещаются 
как взрослыми грипсами, так и их личинками и допускает, что 
главным агентом в перенесении пыльцы у томатов „является, види
мо, трипс“.

Пащенко и Ллпатьев также указывают па трипсов, как на воз
можных агентов переноса пыльцы томатов на незначительное рассто
яние.

•В условиях низменной зоны Армении, под Ереваном, наши на
блюдения над энтомофауной томатного поля показали, что томатное 
поле вовсе не посещается пчелами и шмелями (не исключаются 
здесь, конечно, единичные случаи). Где-нибудь на стебле томатного 
куста встречаются неподвижно сидящие мелкие мурашки или пере
ползающие трипсы. При наших наблюдениях в июле 1945 г. трип
сов нами нс было обнаружено в цветах томатов; в августе месяце 
трипсы встречались не только на кустах, но и в бутонах. Однако, 
учитывая особенности и характер движения этого насекомого, ис
ключается способность передвижения его на сколько-нибудь дале
кие расстояния; можно только допустить возможность пассивного 
переноса самих трипсов ветром.
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Таким образом, роль трипса, как переносчика пыльцы томатов 
на расстояние, ограничивается лишь небольшим радиусом действий 
и он не переходит, невидимому, за пределы томатного поля. При 
переходе такового, все же, не может он явиться опасным, как фак
тор чужеопыления при принятых для условий юга нормах межсор
товой пространственной изоляции в 300 метров при семеноводстве 
томатов.

Приведенные выше данные с полной очевидностью убеждают, 
что по биологии оплодотворения томат совершенно правильно отне
сен к факультативным самоопылителям. Некоторый возможный 
процент перекрестной опыляемости может значительно варьировать 
в зависимости от условий года.

В условиях Еревана, в разгар .массового цветения и плодоно
шения- в июле—августе, общий процент естественного перекреста 
доходил до 0,2, в разрезе отдельных сортов от 0 до 1 процента. 
Однако, если он будет доходить даже до 5 процентов и выше, все 
же по особенностям оплодотворения томат не требует больших зон меж
сортовых изоляций. А если даже время от времени будет иметь место 
естественное переопыление то, исходя из основных положений агро
биологической науки, из этого ничего кроме пользы нельзя ожидать.

Глубокое освещение вопросов экспериментальными данными 
автора и анализ последних результатов по избирательности оплодо
творения растений даны в работах Г. А- Бабаджаняна (2, 3).

Еще И. В. Мичурин указал на пользу свободного переопыления 
растений и на получение более жизнеспособных особей при этом. 
Академиком Т. Д. Лысенко доказана выборочность при свободном 
межсортовом оплодотворении, способствующая усилению жизнеспо
собности растений. Им также доказана связь избирательного опло
дотворения с явлениями поглощающей наследственности и возникно
вения морфологически константной наследственности организмов. 
По Бабаджаняну, избирательное оплодотворение, когда оно прохо
дит при наличии пыльцы собственного сорта, приводит к развитию 
у потомства материнской наследственности.

Исходя из указанных положений, за последние годы подтверж
дающихся многочисленными экспериментами, можно было бы допус
тить при семеноводстве томатов некоторый процент естественного 
перекреста, который при наличии фактов поглощающей материнской 
наследственности и морфологической константности полученных гиб
ридов совершенно не мог бы представлять опасности для ухудшения 
качеств сорта. Наоборот, от межсортового избирательного оплодот
ворения были бы получены более мощные, урожайные и морфоло
гически неизменные растения. Однако, учитывая все приведенные 
выше факты по биологии оплодотворения томата мы убеждаемся, 
что не имеется никаких агентов переноса пыльцы томатов на сколь
ко-нибудь далекие расстояния, доходящие до принятых границ про
странственной изоляции (в 300.и) для этой культуры. Наоборот, все 
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факторы, связанные с оплодотворением у томатов, способствуют 
больше всего их самоопылению, а известно, что сорта самоопыли
телей при длительной культуре ухудшаются, вырождаются. Именно 
по этой причине и приходится наблюдать значительное повышение 
урожайности томатов при применении такого действенного метода 
при создании элиты по томатам, каковым является внутрисортовое 
скрещивание.

... „Кто хоть немного знает культуру томатов, -указывает 
Т. Д. Лысенко, тот во-первых знает, что они принадлежат к само
опылителям, во-вторых знает, что если без отбора на семена лучших 
растений культивировать хороший сорт томатов, уже через 3—5 лет 
он выродится*1 [4].

Причину некоторой засоренности томатов в производственных 
посевах надо искать пе в возможности перекреста, вследствие нео
беспеченности сортов достаточной пространственной изоляцией при 
семеноводстве, а в недостатках работы по воспитанию семенного 
материала (агрофон), по отбору и извлечению семян, обеспечиваю
щих чистосортность и типичность сортов на гюлях массовой репро
дукции.

Резюме

В отношении способа оплодотворения томаты относятся к фа
культативным самоопылителям.

1. Процент перекрестной опыляемости томата зависит от сор
товых особенностей. Одновременно он варьирует не только в зави
симости от климатических условий местности, но и от периода се
зона и ио годам может, безусловно, подвергаться изменчивости. В 
сезон 1945 года под Ереваном общий процент перекрестной опыляе
мости томата доходил до 0,2. а в разрезе отдельных сортов коле
бался от 0 до 2.

2. Опыление в цветке томатов обусловливается особенностями 
устройства самого цветка. Короткопестичные цветы всегда являются 
самоопылителями. У длиннопестичных же цветков бугорчатое рыльце 
улавливает пыльцу своего цветка при ее высыпании из цветка на
ружу благодаря обращенному, обычно, книзу расположению цветка 
в кисти. В этих случаях возможно попадание пыльцы на рыльце со
седних, расположенных в кисти или в пределах куста цветков. Так
же возможно переопыление длиннопестичных цветов чужой пыль
цой, если цветки соседнего растения расположены довольно близко 
в момент высыпания пыльцы при сухой погоде.

3. Ветер не является переносчиком пыльцы томатов на сколько- 
либо дальние расстояния. В условиях Еревана в самый сухой и жар
кий период сезона, в июле и августе месяцах (1945 года) пыльца 
томатов ветром не разносится далеко. Она переносится лишь в пре
делах куста или же на расстояние 0,5.« от куста.
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4. В условиях низменной зоны Армения, под Ереваном, томатное 
поле вовсе не посещается пчелами и шмелями. Переносчиками пыль
цы могут быть только трипсы, встречающиеся на томатных расте
ниях. Однако, роль трипса, как переносчика пыльцы томатов на рас
стояние, ограничивается лишь небольшим радиусом действий, на ко
торый он способен по своим биологическим особенностям и не пе- 
роходи!, невидимому, за пределы томатного поля.

о. Являясь самоопылителями, томаты дают незначительный про-1 
U&WY опылемия. Это и объясняет Эффективность вну-
трисортовых скрещивании на культуре томатов при создании элиты ее.

Воспитание семенного материала на высоком агрохимическом 
фоне, направленный отбор и извлечение семян являются залогом по
вышения породных качеств, обеспечения чистосортное™ и типично
сти сортов на полях массовой репродукции.

Институт Плодоводства Поступило 29 111 !'.М9.
Академии Наук Армянской ССР.
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է՛սա րեղմհավորման եղանակի տոմատները ֆսմլու լաատիվ ինքնափո
շոտվողներ ե՛ս: Երբեմն աննշան տոկոսով ենթարկվում են խաչաձև »/>ո- 
շոտման, որը կախված /; նրանց սորտային ա Ո անձն ահ տտկու թ յ աննե
րից, տվյալ վայրի կլիմայական պայմաններից, սեզոնից։ 1945 
սեզոնում Երևանի շրծտկայքի պայմաններում տոմատի խաչաձև փոշոա- 
ման ընղհանուր տոկոսը հասնում կր 0,2֊ի, ըստ աոանձին սորտերի «ա- 
տւսնվելով 0 — 1 "Հդ սահմաններում։

Տոմատի ծաղկի փոշոտումը պայմանավորվսւ մ կ նրա կաոուցվածքի 
ա ո ան ձն ա հ տ տ կ ութ յու նն երով։ Կարճ վարսանդավոր ծաղիկները մ իշա ինք
նափոշոտվող են, իսկ երկար վարսանդավոր ծաղիկների մոտ, շնորհիվ 
ծաղկափթթության մեջ ծաղկի դեպի ցած ուղղված դիրքի։ բլրակաձև սպին
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С. М. Минасян

О химическом составе плодов томатов консервной 
зоны Армянской ССР

Основную часть сухого вещества плодов томатов составляют 
углеводы, состоящие, главным образом, из растворимых сахаров.

Цереветинов [1] и Ар.асимовнч [1] приводят следующие данные 
о химическом составе томатов: содержание сухого вещества 3,50— 
9,08 %, растворимых сахаров 1,60—4,03%, азотистых веществ 0,69- 
— 1,01 %, из них 40% белкового; клетчатки около 0,84%, золы 
0,60%, кислот 0,50%, пектина 0,13% и крахмала менее 0,1 %.

Справочник консервщика [4] дает технохимическую характе
ристику ведущих сортов томатов.

Известно, что химический состав плодов зависит от сортовых 
особенностей и экологических условий. Изучением химического сос
тава томатного сырья зоны консервной промышленности Армянской 
ССР занимались мало. В течение последних лет химико-технологи
ческая лаборатория Армянской Плодоовощной опытно-селекционной 
Станции занималась вопросами химического состава плодов томатов 
различных сортов. Изучение химического состава плодов про
водилось по инструкции Института Консервной Промышленности 
(ВНИИКП).

Сорта томатов выращивались в одинаковых агробиологических 
условиях, на территории Станции, вблизи г. Еревана. Все агрокуль
турные мероприятия на участке, где выращивались томаты, прово
дились одновременно и в один и тот же срок, в результате чего 
были обеспечены одинаковые условия для испытуемых сортов. Под
вергшихся изучению было 15 сортов. Сравнительно полный химиче
ский анализ был произведен только в 1948 г.; в предыдущие же 
годы определялось только содержание сухого вещества, сахаров и 
кислот. Материалы 1946 г. исключены из работы ввиду неединовре- 
менностн анализа сортов томатов. Одновременные же анализы 
1947—48 г.г. служили основой для характеристики сортов томатов. 
Данные, приведенные в таблице 1, являются средними одного еди
новременного анализа 1947 г. и 4-х единовременных анализов тома
тов 1948 г. Количество витамина С, клетчатки и золы определялось 
одни раз—единовременно у всех сортов, в конце сентября 1948 г.

Из данных таблицы видно, что по сравнению с литературны
ми данными [1| содержание сухого вещества, сахаров и отношение 
сахара к кислоте у сортов: Маяк, Бизон, Чудо рынка более высо
кое. а количество кислоты более низкое. У сортов же Гумберт и
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Анаит содержание сухого вещества одинаковое, а кислотность низ
кая, в результате чего отношение сахара к кислоте повышенное. 
Данные о содержании сахара у сорта Анаит, приведенные в литера
туре, слишком низкие и вызывают сомнение. Наши многократные 
анализы (до 30) ни в одном образце сорта Анаит не дают общего 
сахара ниже 3,0" 0. По содержанию сухого вещества и сахаров сор
та томатов, выращенные в Араратской низменности Арм. ССР, под
ходит к томатам, выращенным в Ташкенте |2]. Содержание кислот 
в них, по сравнению с томатами, выращенными на севере, высокое. 
При сопоставлении с данными Шивриной [3] содержание витамина 
С, наоборот, пониженное. Количество клетчатки и золы в среднем 
соответствует данным, указанным в литературе [2].

Отличие в химическом составе томатов, выращенных в Ара
ратской низменности, наблюдается так же как в разные годы (таб
лица 2), так и в разных сборах (таблица 3).

Таблица /
Средний химический состав 15-ти сортов томатов в 0 о

Сорта томатов Сухое 
в-во

Общий 
сахар

Кислот
ность

Клет
чатка

Отноше
ние саха
ра к к-те

Витамин 
.С* в 
.иг “Л,

Зола

Маяк 6,62 3,85 0,46 0,84 8,3 18,12 0.50
Бизои 6,67 3,80 0,50 0,80 7,6 18,63 0,60
Брск-п-дсй 7,00 3,57 0,42 0.89 8,5 17,68 0,80
Гумберт 6,90 3,52 0,43 0.88 8,1 17,06 —
Чудо рынка 6,83 3,76 0,41 0,68 9,1 17.49 0.80
Анаит 7,11 4,01 0,48 0,65 8,3 18,31 0,58
Гибрид 190 6,66 3,51 0,41 0,61 8,5 17,13 0.51
Гибрид 38/3 6,80 3,25 0,46 0,76 7,0 16,94 0.54
Краснодарец 6,69 (. 3/70 0,44 0,70 8.6 17,97 0.65
Гибрид 175 6,76 3,34 0,46 0,73 7,2 17,3! 0,48
Гибрид 288 6,62 3,13 0,46 0,77 7,4 16,84 0,59
Гибрид 2 6,58 3,53 0,48 0,81 7,3 18,65 0,49
Гибрид 149 6,78 3,50 0,46 0,65 7,6 16,12 0,80
Гибрид 148 6,60 3,23 0,45 0,81 7.2 17,21 0,69
Гибрид 1 6,79 3,67 0,36 0,92 10,1 17,82 0,81

Пять сортов томатов, выращенных в одних экологических ус
ловиях, дали высокие техно-химические показатели в 1947 г. и 
низкие в 1,948 г. Что действительно показатели меняются в разные 
годы, показывают и данные среднемесячных анализов томатного 
сырья Ереванского Консервного завода в части содержания сухого 
вещества (таблица 4).

В таблице 3 приведен материал, собранный нами в 1947 г. и показы
вающий изменение химического состава двух сортов по сборам урожая.
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Одновременно считаем необходимым отметить, что показатели хими
ческого состава в ранних сборах, по сравнению с поздними сбо
рами, более пониженные. Содержание сухого вещества инверт
ного и общего сахара, а также отношение сахара к кислоте в 
конце вегетации доходят у обеих сортов до максимума. Вероятно, 
эго обстоятельство следует объяснить не только температурным 
изменением, изменением влажности воздуха в конце вегетации, но 
также и изменением ночной и дневной температуры и укорочением 
дня в сентябре.

Таблица 2
Химический анализ шматов, выращенных в г\раратской низмен-

нос г и Аря. ССР (данные 1947—48 гг.) в ՛՛.,,%

Таблица 3
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Краснодарец 7 ? 65 3,96 0,41 9,6 5,73 3,45 0,47 7,3
Чудо рынка 7,76 4,19 0.33 12,7 5,91 3,33 0,50 6,6
А н а и т 8,14 4,32 0,51 8,4 6,08 3,70 0,16 8,0
М а я к 7,69 4,24 0,48 8,8 5,56 3,46 0,45 7,6
Б и з о и 7,34 3,91 0.45 8,7 6,00 3,66 0.54 6,7

Данные среднемесячных анализов химического состава томатного сырья 
Ереванского Консервного завода (1947 г.) в %°.у.
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Маяк 23 VII 5,50 3,90 3,90 0,70 5,5 30,0
8/7111 6.00 3,82 3,98 0,64 6.2 30,0

28/71II 6,50 3,54 3,92 0,53 7,3 20,0
13/1Х 8,04 4,36 0,4՜։ 9.6 30,0

А н .1 и г 27/711 6,00 3,36 3,40 0,64 5,3 30,0
19,VIII 6,00 3,06 3,20 0,42 7,5 —
26/7111 7,10 3/58 4,46 0,53 8>4 25,0
16/IX 7,14 3,60 3,80 0,50 7.2 30,0
22/IX 7,36 3,98 4,10 0,45 9,3 30,0

Наряду с изучением химического состава плодов томата изу
чалось и технологическое качество сортов. Из всех сортов на Ере
ванском Консервном заводе приготовлялся томатный сок. Резуль
таты дегустации готового консервированного томатного сока пока
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зывают, что качество изготовленного сока для одного и того же 
сорта меняется по годам, что следует объяснить качеством сырья, 
зависящим от времени сбора и от условия года.

Содержание витамина С в готовых консервах, по нашим иссле
дованиям, уменьшается почти на 38%, что следует объяснить кус
тарным способом изготовления консервов из-за отсутствия специ
ального оборудования и технологического стенда для изготовления 
консервов из томатного сока.

О содержании сухого вещества в томатах

Вопрос содержания сухого вещества имеет большое значение 
как для консервной промышленности, так и для хозяйственного по
требления. Высокое содержание сухого вещества увеличивает пита
тельность, придает мясистость плодам.

Томаты, выращенные в холодном, влажном климате Ленингра
да, содержат меньше сухого вещества и растворимых сахаров, чем 
томаты, выращенные в теплом климате Ташкента [2].

Урожай сентябрьских сборов плодов томата по Арм- ССР содер
жит больше сухого вещества, чем августовский, что видно из сред
немесячных анализов томатного сырья Ереванского Консервного за
вода (таблица 4).

Результаты среднемесячных анализов томатного сырья Ереванского 
Консервного завода (по годам)

Таблица /

Содержание сухого вещее։ иа 
в %% Сорта томатов

Сухого вещества в °/о%
25 Авгу

ста
27 Сен
тября

Раз
ница

.Август
Краснодарец 6.36 7,74 1,38

анализа Сент. Разница
1 М а я к

Л н а и т
6,71
7.91

7,74
8,44

1,03
0.53

1945 6,2 7,2 1,0
Чудо рынка
Б в з о и

7.35
7.26

8,24
8,13

О.гК
0,87

1916 5,4 6,2 0,8 Брёк-о-дёй 7,26 7,83 0,57
1917 6,7 1,2 Гибрид 175 7,16 8,24 1.08

1948 5,7 6,2 0.5
Гибрид 190
Гибрид 288

7,26
7.21

7.74
8,77

0,48
1,46

1949 5.3 5,6 0.3 Гумберт 7.16 7,74 0,58 .

Средние 5,62 6,38 0,76 7,16 8,05 0,89

Анализы в сортовом разрезе, проведенные нами в 1947 г. над 
десятью сортами, подтверждают закономерность увеличения содер
жания сухого вещества сентябрьских сборов урожая томатов (см. 
табл. 4).
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Температура воздуха в Араратской низменности н августе вы
сокая, при минимуме относительной влажности воздуха дни длинные, 
разница температур ночной и дневной не резкая. Результатом этих 
условий является пониженное содержание сухого вещества в плодах 
томата. В сентябре температура воздуха становится умеренной, от
носительная влажность воздуха увеличивается, дни укорачиваются, 
разница температур дневной и ночной становится резкой; соответ
ственно этим изменениям изменяется и содержание сухого вещества 
в гоматах в сторону их увеличения.

Данные Консервного завода и результаты наших анализов в 
сортовом разрезе указывают на различное содержание сухого ве
щества в плодах томатов, созревающих в разное время года, обус
ловленных комплексом факторов, характеризующих время года. 
Приведенный материал одновременно говорит и о высоком качестве 
плодов томатов Араратской низменности в осенних сборах урожая.

Чтобы достичь сравнительно точной характеристики в части 
содержания сухого вещества в сортах томатов, выращенных в Арарат
ской низменности, мы проводили определение содержания сухого 
вещества при каждом сборе урожая в течение 1947 и 1948 гг. 
Сбор плодов в 1947 । производился семь раз, а н 1948 г. 17 раз. 
Данные о среднем содержании сухого вещества из всех сборов каж
дого года приводятся в таблице 5. Там же приводятся и средние 
данные за 2 года.

Таблица .՛"»
Результаты химического анализа гомагов, выращенных 

в Араратской низменности Арм. ССР (данные
1947-1949 гг.).

Сорта томатов
Сухое вещество в

Из 7-ми 
сборов 
1947 г. 1948 г. 1 2 гола

Известия III, 1—5

Маяк .... 7.41 5,56 6.48
Бизон .... 7,35 6,00 6,67
Брек-о-дей • 7,74 6,10 6,92
Гумберт 7.50 6,30 6,90
Чудо рынка 7,59 5,91 6,75
Анаит • 8,18 6,08 7,13
Гибрид 190 • • 7,31 5,85 6,58
Гибрид 38/3 7,53 6,14 6,83

Краснодарец 7,31 5.73 6,52

Гибрид 175 • 7,64 5,83 6,73

Гибрид 288 • 7,54 5,68 6,61
Гибрид 2 7#46 5,94 6,70

Гибрид 149 • 7,59 5,97 6,78
Гибрид 148 • 7,59 5,60 6,59

Гибрид 1 7,44 6,11 6,77
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Среднее содержание сухого вещества сортов томатов, вы
ращенных в одинаковых экологических условиях (таблица 5), вооб
ще высокое, и сортовые особенности при этом выступают не так 
резко. Особенно высоким содержанием сухого вещества выделяются 
сорта: Анаит, Гумберт, Ьрек-о-дей, гибрид 38/3, гибрид 1 и Чудо 
рынка, низким же содержанием—сорта: Маяк. Краснодарец, гибрид 
190 и гибрид 288.

Если выразить урожайность томатов количеством сухого ве
щества, полученного с 1 га, то хозяйственно ценными сортами сле
дует считать те, которые дают больше сухого вещества за вегета
ционный период.

По общей урожайности сухого вещества с 1 га, по данным 
Госсорткрмиссин Арм. ССР, на первом мосте из семи испытанных сор
тов стоит: из ранних^- Маяк (19,91 ц.), из средних-Краснодарец (20,81 ц.) 
и из поздних—Анаит (21,68 центнера).

По данным 1948 г. овощного сортоучастка Армянской Плодо
овощной опытно-селекционной станции, по общей урожайности, а так
же по урожайности стандартных плодов при пересчете на сухое ве
щество из 17-и испытанных сортов особо выделяются среди ранних — 
Маяк (17,23 ц.), среди средних—перспективный гибрид 2 (22,81 ц.) и 
среди поздних—Анаит (25, 11 центнера).

Вкус плодов сорта Маяк средний, плоды средней величины, 
сорт самый ранний. Плоды сорта Краснодарец по вкусу средние. 
Плоды же перспективного гибрида 2 по вкусу выше среднего; сорт 
среднесозревающий, показатели его выше, чем у сорта Краснодарец. 
Плоды сорта Анаит по вкусу высококачественные, крупные; соз
ревают сравнительно поздно и в отдельные годы, как и у всех 
поздних сортов, часть урожая при ранних заморозках гибнет. Мас
совый урожай для поступления на завод начинается с кница авгусы.

О поливе томатов
Известно, что полив увеличивает содержание воды в плодах. 

Чтобы выяснить как отражается учащенный полив вегетационного 
периода на содержание сухого вещества и сахаров по сборам уро
жая, мы в 1948 ।. на, двух участках, в одинаковых агробиологиче
ских условиях выращивали два сорта томата. На одном участке по
лив для условий нашего участка давался нормально, па другом же 
участке количество поливов увеличивалось в шесть раз. По сборам 
урожая плоды обоих участков подвергались анализу. Содержание 
сухого вещества определялось при каждом сборе, общий сахар и 
кислотность—четыре раза за вегетационный период.

В случае нормального полива содержание сухого вещества в 
плодах в августе пониженное (табл. 6), а в сентябре увеличивает
ся. Количество сахара при нормальном поливе закономерно увели
чивается. При учащенном поливе содержание сухого вещества в 
сентябре не увеличивается, а незаметно уменьшается. Количество
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сахаров при разных сборах разное: титруемая кислотность как при 
нормальном, гак и при учащенном поливе закономерно уменьшается.

Таблица 6'
М а ,я к А к а и т

Дата 
анализа

г՝Сухое
в-во
в%

Общий 
сахар 
в %

Кис
лот
ность 
в *>/..

С) (ноше
ние саха
ра к к-те

Сухое 
в-во 
в%

Общий 
сахар 
н

Кислот
ность 
в "А.

Отноше
ние саха
ра к к-те

И п Р М а л 1, и ы й п о л я в

20.՛VII 6,60 •1,16 0.59 7,0 7,80 4,40 0,61 6.87
1/7111 7,36 — 7,36 —
К); VIII 7,96 — — — 8,36 — — —
20/VIII 8,04 4,36 0.45 9,68 8,24 1.52 0,45 10,0-1

1/1Х 7,74 — — — 8,41 — —
ю; IX 8.04 4,50 0,40 11,25 8,64 4,60 0,39 11,79

Среднее 7,455 4,34 0,48 9,0-1 8,10 4,50 0,49 9,10

5 ч а 1 1 е н ы й п о Л И 8

20/VII 6.18 3,66 0,60 6.10 6,53 3,14 0,60 5,23
1 'VIII 5,98 — — — 6,16 —• —

10/У1Н 5,90 — — 5,92 —■ — —
20/У||| 5,88 3,32 0,48 6,91 6,13 3,66 0,54 6,77

1/1Х 5.19 — — 5.85 — — —
10;'IX 5,29 — — 5,67 — —
20/1Х 5/45 2,94 0,36 8,16 5,80 4,10 0,36 11.38

Среднее 5,73 3,30 0,48 6,87 6,11 3,63 0,50 7,26

Соответственно с этим урожайность сухого вещества при учащен
ном поливе уменьшается: в случае сорта Маяк на 25 " 0, а в слу
чае сорта Анаит на 24,5 ” 0, что является существенным ущербом 
для хозяйства. Это обстоятельство указывает на то. что полив то
матов не следует доводить до излишества. Давать рецепт о коли
чествах поливов томатов вообще нельзя, г. к. это зависит от усло
вий года, почвы н от поведения растения на участке.

Химический состав плодов разных ярусов
Разнокачестценность частей растительного 1.рганнзма показана 

в работах II. II. Крейке [5], Т. Д. Лысенко (6), II. А. Черномаз [8].
Л. Г. Добрунов и О. М. Гладышева |9| установили биохимиче

ские отличия плодов разных порядков ветвления в процессе форми
рования и созревания на дереве, а также поведение их при хране
нии. А. Л. Кирсанов и К. Г. Брюшкова [10] показали биохимические 
отличия различных ярусов листьев злаков. В литературе не описаны 
исследования химического состава плодов томатов по ярусам, что и 
стало предметом нашего изучения. Объектом исследований служили 
два сорта томатов: ранний сорт Маяк, широко распространенный в 



68 С. М. Минасян

Союзе, и поздний сорт Анаит, широко распространенный в Арм. 
ССР: оба сорта известны высоким качеством плодов. Подопытные 
сорта томатов были поставлены в одинаковые агробиологические 
условия. Фенонаблюдения проводились по фазам: появление цветов, 
завязей, покраснение и созревание плода по ярусам (фенонаблюде- 
нис проводила н сотрудница Г. Варосян).

Сбор плодов проводился по ярусам, после чего плоды подверга
лись химическому анализу. Во время фенонаблюдений на кисти каж
дого яруса, для облегчения работы, нами оставлялся под опыт толь
ко один цветок; все остальные бутоны удалялись В таблице 7 по
казана продолжительность созревания в днях и вес плодов в грам
мах по ярусам. Из таблицы видно, что сорт Майк гребует меньше 
дней для созревания, чем плоды сорта Анаит. Характерно также, 
что количество дней, необходимых для созревания плодов у обеих 
сортов, растет с увеличением ярусности; средний вес плодов мень
ший на первых и на последних ярусах. Самые же крупные плоды 
образуются на средних ярусах. Из плодов средних ярусов рельефно 
выражен и вкус плода данного сорта.

Гиблица 7
Средние сроки созревания и средний вес плодов по ярусам

Ярус
Созревание плодов 

н днях
Средний вес плодов 

в гр

Маяк Анаит Манк Анли г

1 42 37 167
и 40 43 Си 191
III 41 43 71 205
IV 45 50 58 178
V

в

50 56 44 169

Из табл. 8 видно закономерное увеличение у обоих сортов по 
ярусам содержания сухого вещества, сахаров и отношение сахара к 
кислоте. При этом содержание сухого вещества, сахаров и отноше
ние сахари к кислоте стоит в минимуме у созревших плодов перво
го яруса (при нашем опыте) в первых числах августа

Результаты химического анализа плодов томата по ярусам
Таблица Л

М а и к А и а и т

Ярус ' • • Общий рк- Сухое Общий Титрус- Отиоше
П-110 сахар май 1ж-ть !₽• * в-в<» сахар Ш к-11. ра к к-т

1 5,21 ■ 3,51 0.57 6,1 5,21 3,31 0,53 6.2
II 6.01 3,62 0,56 6.4 7.02 4.02 0.50 8,0
III 6.82 4,01 0,51 7,8 7,71 4.01 0,49 8.1
IV 7.11 4,02 0.51 7.8 8,01 4.12 0,46 8.9
V 7.91 4.11 0,49 8,3 в, 32 4,51 0,38 11,7
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Максимальное количество сухого вещества, сахара и отноше
ние сахара к кислоте бывает в плодах последних ярусов, созреваю
щих в конце сентября.

Вполне вероятно, что качественное отличие плодов томатов 
разных ярусов обусловлено не только ярусиостыо, но также и воз
растом растения и совпадением созревания плодов для Армянской 
ССР разного времени лета —осени: июль, август, сентябрь и октябрь. 
Отношение сахара к кислоте в плодах последних ярусов (сентябрь
ского урожая) выше, чем первых ярусов (августовского урожая). По
этому, если пользоваться коэфициентом сахар/кнслота. то плоды 
летнего (июль, август) сбора представляются по сравнению с осен
ними (сентябрь, октябрь) сборами недозревшими.

Выводы
1. Химический состав плодов томатов, выращенных в зоне кон

сервной промышленности Арм. ССР, разный. Он изменяется не толь
ко по годам, но и по сборам урожая.

2. Плоды летних сборов (первых ярусов) некачественные. С 
повышением ярусности качество улучшается. Наикачественные 
плоды получаются в последних сборах, в которых кислотность до
ходит до минимума, а сухое вещество, сахара и отношение сахара 
к кислоте—до максимума.

3. Количество дней, необходимых для созревания плодов то
матов, летом (на первых ярусах) меньше, чем осенью (па последних 
ярусах). Плоды ранних сборов (первых ярусов) и последних сборов 
мелкие, не характерные для сорта. Крупные, характерные для сорта 
плоды получаются во время средних сборов Поэтому семенной 
материал следует брать из средних сборов, типичных для сорта.

4. Учащенный полив снижает качество плодов: плоды становят
ся водянистыми, невкусными; за вегетационный период количество 
сухого вещества в I. ч. и сахаров, получаемых с 1 га, уменьшает
ся. При этом содержание сухого вещества уменьшается на 25 °;0, 
что является огромным ущербом для хозяйства. На производстве 
увеличивается расход топлива при переработке, в случае урожая, 
полученного с участков с учащенным поливом.

5. При переводе товарной урожайности на урожайность сухого 
вещества резко выделяется хозяйственная ценность сорта. Ценными 
сортами в отношении общей урожайности, по данным 194В г. Гос- 
сорткомиссии, в пересчете на количество сухого вещества, получае
мого с I га, являются: Маяк, Краснодарец и Анаит. По данным 
же овощного сортоучастка Армянской ОСС, по обшей урожайности 
и по урожайности стандартных плодов выделяются: Маяк, перспек
тивный гибрид № 2 и Анаит.

Вкус плодов сорта Маяк средний, плоды средней величины, 
сорт самый ранний. Плоды сорта Краснодарец по вкусу средние, 
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плоды же перепек гивио.го сорта гибрида № 2 по вкусу выше
среднего; сорт среднс-созревающиЙ. Плоды сорта Анаит 
высококачественные; созревают поздно; массовый урожаи 

по вкусу 
начинает

поступать па завод с конца августа.
Приведенный материал в части урожайности сухого вещества, 

получаемого с 1 га (как хозяйственно-ценный показатель), пока го
ворит в пользу раннего сорта Маяк, среднего перспективного гиб
рида № 2 и сорта Краснодарец и позднего сорта Анаит, которые 
данный отрезок времени, по сравнению с другими испытанными сор 
там» и гибридами, лучше удовлетворяют запросы промышленности.
Ипститу1 Плодоводства
Академии Наук Армянской ССР.
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10. Кирсанов А. .7. и Брюшком К. /'.--Биохимия. 5, 2, 1940.

II. 1Г, 1քի6ւէւսյւօհ

ՃՍՍՌ ՊԱՃԱԾՈՆեՐհ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՋՈՆԱՅհ ՏՈՄԱՏՆեՐՒ 
ՔՒՄՒԱԿԱՆ ԿԱՋՍՆ ԱԱՍՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Արարատյան ղա * տ ա կ ա յ ր ու մ աճեցւ/ող տոմատի и ո ր տ և ր ի սրո ո լղն ե ր ի 
{•ի միակ ա՛հ կաղմ ի ուսս ւ է/ե ա ։/ի ր ու թ յո ւն ի ։յ պսւրղւք եյ կ հհւոևյտյյւ.

]. Տոմսաէի սորտերի պտուղների քիմիական կտղմ ր տարրեր է։ 
Նա ւիուիпիււԼսւմ Լ ոչ միայն ըստ տարիների, шц ե ըստ բերքահավաքի 
Օդսսւււոո ամսում հավաքած պտուղների մեջ '"/՚ '’’„է՛11 թի .բանակն ավելի 
■ԲՒհ է՝ Р11'1' "եպտեմ բեր ամսում հավաքած պտուղների մեջ.՛ ’Լերջին բեր
քահավաքի աոմսւաի պտոէ ղների մեջ [•! իքվա յնուքմ յունր հասնում Լ մինի- 
մամի, իսկ չ՚՚ր 'հյուիքի, այղ թւքոէմ և շարարների րանակր, հասնում 1 
մարսի մ ու մի։

2. Պտուղների հասունացման համար անհրամեշտ օրերի րանակչ 
ամաոր (իւփի աոաջին յարուսում) տ էքե յ ի քի> Լ ր^՚ն, աշնանը (թփի վե ր 
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Հին յարուսում Jt l^nn մեծա թ յա՛ն inniu9fl'll հավաքի և վերջին Հավաքի 
ujuim ղներր մանր են, բնութագրական չեն սորտի համար։ Խււշոր սորտի 
համար րնա թադրական պտուղ՛ներ՛ն սաացվում են մի9ին հավաքից 
(յտրա սներիցթ U.jg պատճտոով կլ // ե ր՚մն ալււււէ it ւթ յան համար անհրաժեշտ 
Լ ււերմաըու ifligg'nl.) միջին հավաքից, "[՝[՝ հատկանշական /; սորտի 
համ ար։

3. Տոմատի հաճախ ջրելը իջեցնում /. պտղի որակը, պտուղները լի- 
նու.մ //7» 9րալի ե անհամ։ վեգետացիայի ընթացքում մեկ հեկտարից 
ստացվող չոր նյութի, ի՛նչպես և չարարի քանակը պակասում կ: Միջին 
թվ՚՚վ ւ"1' ',յ",թւ՛ պակասա մ 4 2-5՝՝ որն ղղտ[ի վնաս Լ հասցնում տնտե
սությանը։ եււրմայից ավե)ի 9րած ղաշտից ստացվսէձ պտուղները վերա- 
մչակե)ի ո ավելի շատ ՛/»</»( A//W’ 4 ծա խո վու մ:

4. ծարրեր սորտերի ապրանքային բերքատվությունը տարրեր կէ 
Ապրանքային բերքատվությունը փոխարինելով չոր նյութի բերքատվու
թյանը, uni ր կերպով ղրսևորոէմ Լ սորտի տնտեսակա՛ն արժեքը: Երևանի 
փորձադաշտի 10 /-Տ' թ, և Հայկական Ա111ե սոր տ tun տուղմ սւն պետակա՛ն հա- 
նձնսւժււղււվի տվյալներով րււտ ւււպր ան քւոյ ին րերքատվսւ թ յան մեկ հեկ
տարից ստացվող չոր նյութի քանակի տեսակետից ա րժեքավսր սորտեր 
են ընդունված «Մայակ»-ըէ tr ևրա ււ՚նսւղսւրեց»-բ ե if Անահ ի տ X֊ ր, իսկ համա
՛ձայն Հայկա՛կան ՍՍՌ Պտղարանդ արարածական սելևկցիոն կայանի րան- 
քա րարսւ «V ու թ յա՛ն փորձադաշտի տվյսպների աչքի ե՛ն րն կնւււմ «Մայակյ>-ր, 
հևոանկարային ՛/՛/’/'/"/ 2-ը ե <f U'h ահ ի տ ո֊ ըւ

«ր Մայակ» սոր՚էոի ,ղ տ II ։. ղն ե րն որ՚նե՚ն միջի՛ն մեծություն ե համ: ետ 
ւսմենավաղահաս սորտ՛ն կ։ Միջահաս սորտերի մեջ <ր երաոնողտրեg» սորտի 
պտուղներն ու՛նե՛ն միջուկից ցածր հումէ Միջահաս հեո ա՛ն կա ր ա յ ին Հիբրիդ 
■ Vr 2-ի էղտուղներն իրե՛նց հւււմււվ միջտկից բարձր ե՛հէ որ նյութի պաբսւ- 
նակսէթյսէմր ըսւրձր ե՛ն հհ բասն աղա րեց» սորտից։ ^Ա՛նահիտ» սորտի 
պտու ղներր Համով րարձրորակ են, Հա սու՛ն ա՛ն ու մ I՛ ուշ, պտուղների մ աս- 
սայական վե/ւամշակո։ !1ե սկսվու մ I, ոդսսաոս ամսի ՛Լերջից:

I'աււ մեկ հեկտարից ստացվող չոր նյութի րերքաւովոէ թյան, մեր 
բերած տվ յալներն աոտյժմ խոսում են վաղահաս ([Մայակ», միջահաււ 
հևոանկարային Հիբրիդ •V 2, էէևրասնողարևց» և ուշահաս ^Անահիտ» սոր
տերի օղտին, որոնք փորձարկված սորտերի և հիրրիղների համեմատու
թյամբ ավե/ի լավ են բավարարում պահածո՚նե)/ի տրտաղրությա5է պահանջ
ներ ր։
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Г. М. Давидовсний, А. П. Вернигор

Агротехника выращивания высоких урожаев льна 
масличного в Армянской ССРСреди масличных растений лен в Армянской ССР занимает первое место.Ленинаканская Государственная селекционная станция за последние годы добилась высокой урожайности льна масличного. Средняя урожайность элитных посевов по сорту Артикский № 7 за 1946— 19-17 годы составила на станции 14,5 центнера с одного гектара и даже в условиях жесточайшей засухи 1948 года средняя урожайность семян льна составила 7,85 центнера с гектара.Опыт получения высоких урожаев льна масличного Ленинакаи- ской Государственной селекционной станцией и передовых колхозов показывает нам полную возможность легкодоступными для каждого колхоза средствами в ближайшие один—два года повсеместно удвоить и даже утроить существующую урожайность льна масличного на основе правильной системы семеноводства и системы агротехнических мероприятий, вытекающих из биологических особенностей развития льна и конкретных естественно-исторических условий льносеющего хозяйства.Краткие сведения о льнах Армянской ССРАрмения очень богата разнообразием форм и местными сортами льна масличного. Местные сорта популяции сложны по своему составу. Они возникли в процессе многовековой культуры в конкретных естественно-исторических условиях в результате естественного отбора и народной селекции и являются хорошо пригнанными к широко варьирующим местным условиям культивирования. Местные сорта популяции льна масличного представляют ценнейший материал для селекции, для выведения новых сортов и для производственного культивирования.Местные сорта популяции умеренно теплых и влажных районов Армении, преимущественно в Красносельском и Кироваканском районах, содержат в своем составе различные биотипы льна кудряша и межеумков. Последние представлены различными переходными формами от льна долгунца к масличным льнам кудряшам.По своей природе льны межеумки Армянской ССР стоят ближе к льнам кудряшам. В посевах они очень легко отличаются морфологически от льна кудряша более высоким ростом, меньшей продуктивностью семенном продукции и меньшей ветвистостью стебля.



7'1 Г. М. Давидопский и Л. П. ВернигорЛьны межеумки представляют ценный материал для получения льна волокна.Местные сорта популяции сухих предгорных и горных районов республики представлены многообразным составом биотнпических форм основных типов льна кудряша: закавказского, азиатского и анатолийского.Закавказский лен кудряш составляет около 20% распространенных в Армянской ССР форм льна и имеет наибольшее распространение в высокогорных районах республики (в Амасийском, Гукасянском и, частично, Агинском и Ахурянском). Закавказский тип льна масличного в процессе многолетней культуры приобрел ценные хозяйственные признаки для культуры в высокогорных районах: скороспе лость, высокую устойчивость к ранне-весенним заморозкам и др.Выведенный Ленинаканскоп Государственной селекционной станцией массовым отбором из селения 2-ая Шиштапа Гукасянского р-на новый сорт льна масличного Гукасянский № 17 представляет тип закавказского кудряша. В новом сорте полезные хозяйственные признаки и характерные черты закавказского типа кудряша сохранены и усилены.Растения низкорослые—высота 35 см. Коробочки мелкие, округлой формы, коричневато-желтого цвета, внутрикоробочные перегородки голые. Семена мелкие, хорошо выполненные, темно-бурого цвета. Вес 1000 семян 4 4,5 гр. Цветок мелкий, розовато-голубой. Вегетационной период 65—75 дней. Устойчив к ранне-весенним заморозкам. Районирован для высокогорных районов: Гукасянского и Амасийского.Выведенный Ленинаканскоп Государственной селекционной станцией новый селекционный сорт льна масличного Артикския/№ 7 представляет тип азиатского кудряша. ^Растения среднерослые—средняя высота 45 см. Коробочки по размерам средние, конусовидной формы, соломенно-желтого цвета. Внутрикоробочные перегородки с ресничками. Семена средней величины, светлобурого цвета. Вес 1000 семян 6—6,5 гр. Содержание жира в семенах —42%. Цветок голубой. Длина вегетационного периода 80 — 85 дней. Районирован для районов Ленинаканского плато и сходных с ними по природным условиям.
Особенности биологического развития льна масличногоМасличные льны Армении проходят стадию яровизации при температурах от 2 до 4°С в течение 10 15 дней. Световая стадия у них сравнительно короткая.В начальных фазах жизни лен масличный легко переносит весенние заморозки и почти не уступает способности безболезненно переносить весенние заморозки ранним зерноколосовым хлебам: местным сортам яровой пшеницы и ярового ячменя.



Агротехника выращивания высоких уроЖаёй льна масличного 75В течение роста и развития льна масличного от всходов До созревания различают следующие фазы: 1) фаза всходов, *2) фаза „елочки4*, 3) быстрого роста, 4) бутонизации, 5) цветения и б) созревания.Длина вегетационного периода от всходов до полного созревания, в зависимости от сортовых особенностей льна и погодных условий года, колеблется от 70 до 100 дней. Наиболее скороспелые льны в Армянской ССР распространены в высокогорных районах, наиболее позднеспелые—в предгорных и горных районах.Корневая система льна, в сравнении с другими культурными растениями, развита слабо. Лен имеет стержневой корень с боковыми корешками, располагающимися преимущественно в поверхностных горизонтах почвы. Усваивающая способность корней льна выражена также слабее, чем у других культурных растений. Обладая слабым темпом роста в начальных фазах жизни и маломощностью вегетативного развития в последующих фазах, леи масличный не может вести успешную борьбу ,с сорной растительностью и легко подавляется ею. Эти особенности биологического развития льна предопределяют выбор участков под его посевы, систему удобрений и послепосевного ухода за посевами.Потребность в воде у льна масличного по мере роста и развития растений возрастает и достигает максимума в фазах бутонизации и цветения. Содержание же легкодоступной влаги в почве, как правило, имеет обратный ход: при раннем посеве в начальных фазах развития посевы льна бывают хорошо обеспечены влагой. Постепенно запасы почвенной влаги истощаются и к моменту максимальной потребности льна в легкодоступной влаге почвы, в фазах бутонизации и цветения, наличие ее в почве по большинству льносеющих районов бывает уже надостаточно для покрытия максимального спроса растений. Для получения высоких урожаев в таких случаях приходится прибегать к искусственным поливам.Агротехника возделывания льва масличногоПочвы Армении* вполне пригодны для культивирования и получения высоких урожаев льна масличного. При выборе участков под лен следует избегать бесструктурных тяжелых глинистых почв, склонных к заплыванию и образованию поверхностной корки. Под посевы льна должны отводиться участки с высоким плодородием почв, чистые от сорняков. Лучшим предшественником льна масличного следует признать пласт многолетних трав или его оборот. Ле- нииаканская Государственная селекционная станция получает высокие урожаи льна, размещая его посевы в севообороте по обороту пласта после яровой пшеницы. Неплохими предшественниками для льна масличного являются пропашные культуры и озимые хлеба, идущие по черным удобренным парам.Основную обработку почвы под посев льна масличного начинают производить одновременно с уборкой предшествующей культуры 



76 Г. М. Давидовский и Л. П. Вернигорпроведением лущевки стерни. Взлущёиное поле оставляется на время для прорастания и иоявления массовых всходов сорняков, после чего производится глубокая зяблевая пахота на глубину 22 см плугами с предплужниками. Обработанный таким образом участок в наборонованном виде оставляется для ухода подзиму.Подъем пласта многолетних трав производят глубокой осенью плугами с предплужниками на глубину 22 см.Чистые от сорняков участки, предназначенные под почвы льна масличного, с доброкачественной основной обработкой почвы весной не перепахиваются. Перепашки зяби особенно следует избегать в сухих и горностепных и предгорных районах республики. Оборот почвы, производимый при перепашке, неизменно сопровождается огромными непроизводительными потерями влаги и иссушением почвы. На перепаханных весной участках всходы льна появляются недружными, поздними и, как правило, только после выпадения дождей. В этом случае ранние календарные сроки посева оказываются обычно агротехнически поздними со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями. Рост и развитие растений льва на перепаханных участках в начальных стадиях протекает в ненормальных условиях: оседающая почва производит обрыв корневых систем, в результате чего происходит замедленный рост и развитие растений. Перепашку можно допустить, как исключение, на участках с неправильной и недоброкачественной основной обработкой почвы.11а участках, предназначенных под посевы льна масличного, рано весной, при первой возможности производится боронование зяби для прикрытия почвенной влаги. После созревания почвы проводится культивация на глубину заделки семян с одновременным боронованием. Разрыв между культивацией и боронованием пи в коем случае не должен допускаться, так как оставляемая после культивации гребнистость представляет огромную испаряющую поверхность и поведет к большой непроизводительной потере влаги. Прокультивированная и проборонованная зябь готова для проведения посева льна масличного. При такой предпосевной обработке почвы семена льна масличного укладываются во время посева на влажную, слегка уплотненную подошву, быстро набухают в при соответствующей температуре дают дружные, здоровые всходы.Под лен масличный можно рекомендовать следующие дозы внесения минеральных удобрений на га: аммонийной селитры 1,5 2 центнера, суперфосфата 2—3 центнера и калийной соли I центнер. При правильном выборе предшественника и хорошей агротехнике эти дозы минеральных удобрений достаточны для получения урожайности семян льна свыше 10 центнеров с гектара.Суперфосфат и калийную соль целесообразнее всего вносить под глубокую пахоту. Внесение их под весеннюю обработку (культивацию) менее эффективно, так как они обладают малой подвиж. костью, сильно поглощаются поверхностными горизонтами почвы и



Агротехника выращивания высоких урожаев льна масличного 77 № и .—:--- г за ___ в_- ' ~՜ — - ---- ■■ ■ •֊-- ■■■■-.не могут быть использованы с достаточной полнотой в условиях частой и сильной сухости поверхностных слоев почвы. Внесение азотных удобрений следует производить под предпосевную обработку почвы и при этом часть их, а вторую часть внести в подкормку в фазе „елочки-. В условиях Ленннаканской Государственной селекционной станции, при правильной агротехнике и поливах, минеральные удобрения повышали урожайность семян льна масличного на 48%.Калийные удобрения можно заменить золой. Доза внесения золы 6--8 центнеров на га.В комплексе агротехнических мероприятий по получению высокой урожайности льна масличного срокам посева должно быть уделено серьезное внимание. Никаких календарных сроков посева не только для отдельных районов, но и для отдельных льносеющих хозяйств, установить не представляется возможным. Да и сама попытка установления календарных сроков посева должна быть осуждена как неправильная и вредная для производства. Срок посева для льна, так же как и для ранних зерноколосовых культур, предопределяется возможностью выхода в ноле, временем агротехнического созревания почвы и возможностью ее обработки. Посев льна масличного должен быть начат и проведен в сжатые сроки, одноврененнос массовым севом ранних зерноколосовых культур. Опоздание, с посевом льна маслич. кого гибельно отражается на его урожайности. При поздних сроках посева неокрепшие всходы попадают в условия сухой и жаркой погоды и являются легкой добычей вредителей, особенно, льняной блошки. При поздних сроках посева, даже на высоком агротехническом фоне и образцовом уходе, получить высокий урожаи не представляется возможным.Посев льна масличного необходимо производить только рядовыми зерновыми сеялками при нижнем высеве.Нормы высева устанавливаются из расчета 1000 всхожих семян на один квадратный метр. По сорту Артикскому № 7 вес 1000 семян составляете -6,5 гр, а по Гукасянскому № 17 — 4—4,5 гр. Таким образом, при стопроцентной всхожести и чистоте норма высева на га по сорту Артикскому № 7 составит 60—65 кг., а по сорту Гукасянскому № 17—40—45 кг. Этим же способом можно произвести подсчет и установить норму высева по любому сорту, определив предварительно вес 1000 семян, чистоту и их всхожесть.Для получения дружных всходов льна масличного сразу же по окончании сева необходимо произвести укатывание участка легким катком поперек ходов сеялки. Хорошие результаты дает тапано- вание (тапаном-волокушей), которое распространено, как агротехнический прием и должно применяться в будущем при культуре льна масличного. В дальнейшем уход за посевами заключается в проведении систематических прополок и поддержании посевов льна в чистом виде от сорняков. В зависимости от степени засоренности участ-



7Я Г. М. Давидовский и А. П. Вернигорнов за вегетационный период следует производить от двух до грех прополок сорняков.Поливы даются по потребности поссярв льна. Как правило, потребность в поливах в условиях Армении остро возникает в фазах бутонизации и цветения. В этих фазах роста и развития льна масличного и должны производиться поливы. Ленинаканская Государственная селекционная станция получила урожай льна масличного в 14,5 ц га при проведении лишь только одного доброкачественного полива в фазе бутонизации перед началом цветения.
Դ՝ U’. *)ւ*ւսւ{իդօէ{ս1|ի ЬЦ ib. *4 ՎՆրՕիգոր

2ԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈՒԱ ՅՈՒՂԱՏՈՒ ԿՏԱՂԱՏՒ ՐԱՐՋՐ ԲեՐՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 
ԱԳՐՈՏեՒ»ՆՒԿԱՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

dill ւլ 111 UI ու կէոավատր Հա յա սա ան ո ւ մ մ ո դովր դւո տն տ եսա կան մեծ նշա
նակություն ունեցայ կալսէար ան ե րից Լ. նրա ւրււնրւստւսրա1> ո։ {՛/ jnt-ն ր Հա
յաստանում 10,000 հեկտարից ավելի կ։ Ոարձր րերքասւա մի շարք կոԼ~ 
իւսդների կոզրին կան նահ ա Հհւդ ի ոի՚հ ե րր , որոնց ր ե ր_ր ա in վէէ ւ ի1 յ տն ցածր 
լի^՚ելր պւոյմանավորվու մ Հ նրանց կիրառած սշ րավարար ա դ ր II ա ե ի/ն ի- 
կայով։ Կտավատը սլետր կ ւոեզադ րել ց ան ր ա շ [fin’ll ա it ո ւ ի1 յ ան if ե 9 [iitiiniii- 
խառնս։ րղից անմիջապես հետս, կամ պ լա ս ա ին հահէւրւրէդ զ ա րնան ա ց ան 
դաշտում։ հանրր պետք Լ կասւարե/ խնամքով հերկած ցրտահերկի վրա, 
դարնանք տալով պահանջվող նախացանքային մշակություն, մ ամանսւկին 
փոցխեք, կ"’1'"իվացիո> կատարել, սնուցում տալ, քաղհանելէ ^՚յդ ‘Ա՚խ՚Օ՜ 
աո flt-ffli ե ր։։վ կարելի կ հասնել րարձր ե կալան րերքի։

U իջավայրի ֆակտորների հանդեպ կատվատր շատ ղզայՈէն Լ: եա 
պահանջում Լ ստեղծել հեշտ յուրացվող սննդի պայմաններ, ցանքը դանա֊ 
դան զոնաներում կազմակերպել ա ւնպհս, որպեսզի նրա դարդացմսւն կա֊ 
րևոր էի ա դե ր ր համընկնեն զոնայի ր տ ր ե խա էէն, խռնավ կ լի մ tn > ին Պետք կ 
ցանել վազ ց անվող հացահատիկների հետ, ավարտելով ա Հհ իքի ոտ սեղմ 
մ tn մ կետ ե րա-մ} շ վ inխ ենա յով ց ր տահա ր ո ւմ ի ց , u րովհե՚աե դարդ ա ց մ ill'll niltiii- 
9ին ֆազում կէուււվսւար դ ի մ ան ո ւ մ կ մ ին շե 7 11 ցրտի։ քհշ ցւոնր֊ի րհէցր
նաև նրանււէ մ I;, որ կտավատի րուրւր հա րձւո կմ ոՀէւ է 1Հհ ի) ա րկվււ է. մ կւո֊ 
"I"՛ J1" կ^ւ՚կի կ՚պմից f "1՚ր իէժոում Հ րույսի րոլոր կանաչ մուսերր:

/• նկատի պեսւյւ Լ ռւնենալ, որ էիու դա ր յոկն ուշ մ ամկեաի ցան,րերր 
երրեէեւ դլխովին ո Հհ \ տ ցն ււ է.մ կ։ 0 uuu վ ատ ր պետր կ ցանել զանազան իւաու֊ 
թյամր՝ Լենինականի ր ա ր ձ ր ա վ ա՛հ դտ կււ ւ ,ք մեկ րաո, մետրին .1000 ււերմ։ 
^Լյզ վերարերոէ մ կ Արթ իկի •'V 7 ֊ ին ։ Աոհաոտրակ իւ տ ո ւ իք յո լն ր որ՜ոշելիս 
սլևսէր կ ելնել ոորսւիg, և ցանքի հոդակլիմայակսւն պայմաններից։ է՝արձր 
լեռնային։ Հա յաստա՚հՈէ մ ոլեսւր կ ց ա՛հ ել վերր հիշած նորմայից ավելին։ 
իսկ նախալե/էնային շոր in ափ աո tn ան in յ ին Հա ւաաասնւււմ' ավելի րհշ՛ եո։ա- 
վատր մշակելիո պետք կ իմանալ, որ \կա միաււ՚հակա՚հ ցւոհյւի մ ում կե տ, 
"հորմա, խո ր ու իք jut'll, իէ՚հւոմք և այ Հհ}
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Կտավատը մշակելիս պետը Լ ելնել տվյալ շրջանի հողակլիմայական 
ււրս յ մ անն ե բ ից ։

Հայտնի է, սր կտավատի մշակման համար հտկավոր Լ բարձր պտղա
բեր, հեշտ յա բացվող, սննղանյս։թերսվհարսւստ հող։ Դրա համար Լլ պետը 
Լ կտավատին նախորղող կուլտուրայի ղսւշտբ պարարտացնել ղօմաղբով, 
/’“// կտավատի համար նախատեօված ղաշտր' ըի միւս կան պարարտանյու
թերով, հաշվելով մոտավորապես հեկտար ին 1,5 2 ցեն տներ ամիակային
սելիտրա, —— 3 ցենտներ սու պե րֆււսֆա տ, Լ ցենտներ կա լփում ական աղ։

հաԼ'^1Ւ Կ փոխարինել 6-7 ց են տներ մոիւրով։ Ֆոսֆորային և 
կալիս։ մ ական պարարտանյութերով արար պետը I; պարարտացնել աոաջին 
հերկի նախօրյակին, իսկ աղոտով՝ նախացանըային մշակման ժամանակ։ 
Սնուցսւ մը տալ կտավատի կոկոնակալման նախօրյակին։

Լեն ին ական ի սելեկցիոն կայանն րնտրել Լ Ասիական տափակ կտա
վատի սորտ՝ է Արթիկի ,Ն 7», '• ր բ Հայաստանում ամենատարածվածն է,
բավականին \։ւր ա ղ ի մ ա ցկուն Լ. բույսերը միջահասակ են, մստ 35--- 50 Ալք
երկարս։ թ յամ ր. ծաղիկր միջին մեծու թյամր, երկնադոլյն, սերէքեաս։օ։ փե- 
րր կէէնաձև, սերմ երբ րամ անող թաղանթը՝ աոանո թ ե ր թևան ունըն ե ր ի ։ 
Սերմերը միջին մեծութ յամ ր, րաց շաղ սւնա կադւււ յն, բացարձակ կշ ի II ր 
6—5,5ւ Սուդ՝ 42^^, վեգետացիայի տև սղությունր 80—30 որ, ցո
ղունների թելանյութ ր Տ— 10®/^1 Պ լան ա վ ո ր վ տ ծ Լ ն ա խ ա լե ոն ա յ ին և լեո- 
նային շր9 աններ ի համար։

եււվկասյան մո/hրտսերմ, 'Լա. կաււյսւնի ծուոըիթ կտավատի բացար
ձակ կշիոր 4-—4,5, կարելի Լ ասել ուլտրավաղահաս' 64 օր։

• 'տրածված Լ րարձր /ե nrh ա լին Հայաստանում. րավականին ցրտաղի- 
մացկսւն է։ Այդ տեսակետից րնտրվտծ է «Արթftկի .V 17յ> սորտը, որը կար
ճահասակ Լ ւ 25 35,սմ մւււ ղ դւ՚րշ ղույնի, ծսւղիկներր մանրիկ, բաց մանու - 
շո։կադոէ.յնէ Պ լանսւվորված կ Հայաստանի րսւրձբ լեոնային շրդանների 
հտմտր։ ք’ն շ վերաբերում Հ մեժեումոկ (միջանցուկ) տեսակրհերին, ապա 
ղրանը տարածված են Կարմիրի, Մարտոսնու, Կիրսվականի, րԼււէ.կսւս լսւնի A տյլ շրջաններում։ Պատահում ե'հ Ասիական և Կովկասյան տիւղերի հետ 
քսաոր. հիմ\րից ըիշ են ճյուղավոբվտծ և սւվելքւ երկար են' 50 60 Ulf./ 
f’ արեխսւոն խոնավ կլիմայի բույս ե՚հ, ըիշ րերըատո։ , ավելի ււլշահտււ, 
բայց շահավետ միւսյ*>։ երկկողմանի օղտաղսրծ ման ղեպըում։
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և <}յուղւօտ5տ. րյիաաթյուՕճհր ||Լ № |, 1950 Биол. и сельхоз. науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. Г. Симонгуяян

Влияние дополнительного опыления на продуктивность 
хлопчатника

С целью изучения изменений гибридного материала в одних и 
тех же комбинациях при различных способах опыления в 1949 г. в 
Институте Генетики и Селекции растений нами, под руководством 
действительного члена АН Арм. ССР Г. А. Бабаджаняна, была за
ложена гибридизационная работа с хлопчатником по целому ряду ком
бинаций скороспелых, обильно-плодоносящих, но мелкокоробочных 
сортов с крупнокоробочными средне-азиатскими сортами. Работа 
проводилась по вариантам:

1) опыление с кастрацией,’
2) опыление без кастрации (опыление пыльцой другого сорта в 

присутствии своей),
3) контроль (естественное самоопыление).
Уже в результате анализа, полученного в год гибридизации ма

териала, обнаружились интересные данные, подтверждающие благо
приятное действие дополнительного опыления пыльцой другого сор
та, обеспечивающего избирательность процесса оплодотворения.

Данные по завязываемости семян у хлопчатника при различных 
способах опыления приводим в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что по всем взятым комбинациям 
в варианте „опыление с кастрацией- завязалось меньшее количество 
семян в коробке по сравнению с контролем, вследствие неблагопри
ятного воздействия на репродуктивные органы самого процесса ка
страции, а в варианте „опыление без кастрации- наблюдается замет
ное по сравнению с контролем повышение числа семян в коробке, 
как результат благоприятного действия дополнительного опыления 
пыльцой другого сорта.

При сравнении но комбинациям выборочно взятых коробок по 
каждому варианту получаем ту же картину, что и прн сравнении 
средних показателей числа семян в коробке (таблица 2).

Аналогичную картину наблюдаем и по остальным комбина
циям.

В варианте „опыление без кастрации- при сравнении его с конт
ролем соответственно повышению числа семян в коробке повышает
ся и вес самой коробки, а также выход волокна в абсолютных циф-

I рах (таблица 3).
Известия III, 1—6
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- __________________________ Таблица 1.
Опыление с Кастро- Опыление без ка-

В
Комбинации

цлей с։рации контроль

Число про- Среднее Число про- Среднее Среднее
£ анализир. чис. семян анализир. чис. семян чис. семян

коробок в коробке коробок в коробке в коробке

1 С ֊ 450 555X1298 119 23 1298 35 31
2 1298ХС-45О-555 0 0 765 32 28
3 18819X1298 44 18 385 28 26
֊1 1298X18819 0 0 402 31,5 27.5
5 108ФХ1298 59 22 104 32 30
6 1298Х108Ф ) 0 91 31,5 27,5
7 108ФХО.101 0 0 57 34,8 29,9
8 Од01Х108Ф 37 22 48 30 28,8
9 С—1225X1298 56 27 75 30,4 28

10 1298ХС 1225 0 0 55 30 27,5
И С-ЧбОХОдО! 0 • 0 33 33,5 27
12 Од01ХС 460 0 0 72 33 28,5
13 1298X0246 0 0 909 34 28

Таблица 2
Число семян Число семян

в коробке в коробке

е5 Комбинация о
=: 6. II = Комбинация 5а

X о|

О
пы

 
бе

з 
ка

ст
Ко

йт
 

ро
ль

 
'■

 ՛ \* 35

О
пы

; 
бе

з 
ка

ст
:

Ко
нт

 
ро

ль
1 С—450—555X1298 14 36 37 3 18819X129» 25 26 29

25 40 33 21 32 32
27 42 34 24 30 27
22 44 23 18 26 26
26 38 21 25 30 21
24 33 28 13 26 22
14 34 30 14 28 21
27 35 35 16 34 25
21 36 36 21 28 26
25 43 32 1

15 33 *’7
2 108ФХ1298 22 39 26 | 4 С -1225X1298 25 36 28

21 36 28 28 38 29
22 33 27 29 32 30
26 32 29 19 36 29
18 33 32 30 23 24
25 30 28 26 33 28
26 32 32 ! 30 28 33
24 29 27 20 40 27
11 29 28 1 23 29 27
22 34 26 31 34 29
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Результаты анализа гибридного материала (года скрещивания) 
жазывают. что

1) завязываемость семян хлопчатника в варианте „опыление без 
нктрации- выше по сравнению с вариантом „опыление с кастрацией" 
н контролем, и что

2) вес коробки и выход волокна в абсолютных цифрах в вари
анте .опыление без кастрации- также выше по сравнению с конт
рольным вариантом.

Таблица 3.

1 №
 №

 П.П
, 1

Комбинация
Среднее 

число 
семян в 
коробке

Средний 
вес 

коробки 
в гр

Средний 
вес 

семян с 
коробки 

в гр

Выход 
волокна 

а гр

1 1298X0246 34 5 3,3 1,7
Контроль 1298 28 3,2 2,1 1,1

2 1298ХЮ8Ф 31 м5 5 3,4 1,6
Контроль 1298 27,5 3,2 2,1 1,1

3 108ФХОД01 34,8 6,9 4,4 2,5
Контроль 108«1> 30 6,2 4 2,2

'ъ. *1*. ИрсГпПдпиушН

жыж фпепзшгъ Ц2%Ь8ПЬ£ЗПЬЪе 
и 1Г ф п ф п 1՛ и

рццрццьъпк чти

1949 {)гЦ.Ъ I"" 1՛/։ Ч՝1/иЬиг к “՛ )!՛ ՛՛с" 1՛ "՛1,1 чтсЗ
уиг^иЛ/и/ь ПИП՝ Ч‘1/, [иЛ/пЛ/пЗь иЛршЗ (1‘. > . !՝ шрш 9 гиЬ ри*11 /' р 111/111 г/ иг р иг.֊ 

Р/шЗр Зк*11р гфпрХкр ш Зр ‘ч 1/ Л V, и <_ <// <£ ш Уши , (*"•[ *,[ “• ф” ( " '/
4ш11р !ркг/.иг рЧкр гиЗькрпр /< Ц՝и,и[н11^1р пшшр г/гиЬ три уши , [ппу1р 
фп/т г/"ьк/1 т'чкрш/ 3/1 лшрр 11пршкр[1 "• ш 3 ш и/ ш гп ш ч /п пЗй 1/пЗ рфЪш р /։ п/1!Ь- 

г!‘ Угш । ГЬ и1 ш ш ш т'и Ь'и ш I п/1 ици р [ ф п •• п ш и/ъ п/шррЬр

иинирг/шЬ •>[։рр[гц'и кр/< г/ршг ФпрХЬрр 
иЛплт/.

1 • фг, • г։глIIг. 3 /у ши։/»ршр /г ш]"•/•

3- грЛ2П1П11г_3 шпи/Чр 1/шишршр/гш//г / фп^ишт.3 ,иЛ ччр‘"/' 1'Т
•Ьп’Ш 'ьЬр1р1^п1^ (шЗр}.

3' 1р1Г11 шриI ( р՝1и111ри'11 1311 ^>՝!։ шфп^игппг З)г

^1'РР{'Ч'ЧР 3ш'/г ги 11111^1311 пипрт З и гпшр 1^111 Л 3шш Лр/»ч>[[> ч։1г ш[/гг^'ь 11 р(г 

шГ'ип1-^^'и11р11 рпг յp к'ь иг иг I[1 и , пр

1. шпш'Чр 1рипи1 ршр^ии^1 фп^пшгГш^г г^пгрпЗч гп пг гГ г^1П2111пнг 3 

чорчгф [1 р фиун ^1/1 р![ш(-1 рп 11՝р) рпи!՝рIII 1/11'11 П1 1[Чг/п։ц'и 1гр/» ЗЬ^
^Ьчи1пр1фпб 1111/1 3!։р[1 шфк^г ш рчг'11 1/Ч1П чгршу /1 гчргг[ фп^

р<"13п1,11 к {/гТь чгрп/ /Зчш 1/п311 [Ть _рЪ иг ф п*п ш и г гГ г[гир [ги/ЧигЫг рп1.31
3. Чпги'Ър 1/1411111 ргпр /1 ш /фп^пш3пЗч l|^։гp^ггu‘ilnlnl.lf, рш 3рш 1/1Л1Пг /цЗч՝' 

У"1'//1 Р“12р к рчгргггрлш1/ 1<) 1^11/1 п ш 1^ к/р /ипрЛр !՛, {!чЛ /За ш 1/ш'11 [г’ь^»՝’ 
^Чиф,112ПглЗшЪ ркп/рги г)г
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41МГ1МЬПМ <Ы*КП.««и.'ъ ՀԱ.*1.ՈՐԴՈհէրՆՕՐ

<£. 1Г. Ղ»ու.թւսրյւսԱ
ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԻՆՔՆԱՓՈՇՈՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԲԱՄԲԱԿԵՆՈՒ ՎՐԱ

Մեկուսացված ինբնա/իոշոտմ ան աղդևցութ յուն ը րամրակենո։ վ1,էս 
պարղևլռւ համար 1947 [մ»//>ն ական ՍԱՌ Գիտա ք՚յ յւււննևրի Սկադեմ ի- 
այի Գենետիկայի և Սելեկցիայի ինստիտուտում բամբակենու 0246, 1298, 
915 և 7՜, բեղեր սորտերի վրա դրեցինբ փորձ՝ հետև յայ վարիանտներով.

1. աոանձին ծաղիկների ին բնա վւ ոշո տ ում , մ ե կո ւ.,ւ ա ց ու ց իչէ, ե ր ի մեջ,

2. բնական ինբնավւոշոասւմ՝ որպես ստուգիչ.
Երկու դեպբո, մ կլ ընտրել ենբ բույսերի սլտղատո, ճյուղերի առա

ջին ծաղիկները բացվելու ց մեկ օր աոաի Մ ևկուս ա ց ու ր իչի տևական ազ

դեցությունից ի, ուսա ւի ե լու համար վւ ոշո ա ս ւմ ի ց անմիջապես հետո այն 
հեո ար րե լ ենբ։ Այղ ծաղիկների// ստացված սերմերը ցանել հնք 1948

Մեկսւ սարված և բնական ին բն ա ւիոշոտ ված ծաղիկների սերմերից 
ստացված բույսերի վրա կտտարված էիենոլող իական դ իտււղո ւթ յսւնն ե ր ր 
ցույց տվին, որ մեկւււ սացված ծաղիկներից սաացվսւծ սերմերի ծ լանւսկու- 
թյունր բարձր է; և ծլումը դաշտային պայմաններում ավելի արադ կ կա
տարվում, բան բնական պայմաններում վէոշոս՚ված ծ ւո ղ ի!լԱ ե ր ի զ ստացված 
սերմերինր, Սրան հտկաոսւկ, կեն սո ։,նսւ կ բույսեր ի ի) իվհ ավելի րարձր 
Լ բնական ինբնափոշւէտա մ1’3 ստացված սերմերի սերնղումւ Սյս հանէլա- 
մածւբն անհամ եմ ասւ ի) ո ւ յ լ կ արտահայտված 0246 սորտի մոտ և ավելի 
սւ!լհհայտ Լ 1298 Աորւոումւ

Սույսերի սկղբնական ւոևրև"հերի աոաջաւյմտն վերտրերյալ կատար

ված դիտողռւթիւննհրր, որ բերում ենր 1 աղյուսակում, ցույց ե'ս տա- 
//'"» մեկուսացվսւծ ինբն ա ւի սշո տ ում ի ց ստացված բույսերի սկղբնական 
տերևները երևում են 1 — 6 օր ա•ԼԿՒ 2ուտ, բան բնական ին բ!ւ ա վւոշո տ ու
մից սաացվսւծ բու յսերի մոտւ

Հ,և։"աղա յում, աոանձնապես հասուէւացման շրջանում եղած ս,յց 
տա ր րե լւսւվյ յան ը սորտի սահմաններում, հիմեականու մ վերանում Լ, րա֊ 
ցաոուի}յամր 9]5 ե. Շրևղեր սորտերի, որոնցում բնական ինբնավ,սրրւտոլ- 
•րւ՚քյ ստացված րոլյսերր 1--- 2 օրով ավելի շատ են հասունանում, բան
մեկուսացման ղեսլբում ։

1917 թ . մ եկուսա ց ված ծ ա ւյ ի էլն ե ր ի ց ստացված բու յսերի վրա հաջորդ տա

րում կաւոտրել ենբ ծաղիկների կրկ"1ւտկի մեկուսացում, իսկ բնական ինբնա- 
ւիոչոտսւմից ասացված բու յսերի ծաղիկներից [■հէղել ենբ դարձյալ բնական 
րնբեափսշոտմսրն համար։ ևրկնակի մեկուսացված և ազատ ինբնափոչո- 
տււլմից ստացված րս։ յսերի բերբի՝ հումբի և սերմերի կշսի, ինչպես 
նւսև սերմերի բանակի մե9 եդած տա ր րե րուի1 յուննե ր ր սլարղե լու նպա֊
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մ եկուաւ։ յրիսծ ինքնափոշոտման ադդեբոլքքյունբ բամբակենու վրա

յՒււ ստարված րո։ յսերի մոտ։ է'ա ր ա ոութ յս ւն է կադմում .V? է)!Տ սորտը, 
որի մսա հումքի կշիոր 'մսւսրեք է անփոփոխ։

Ե Զ Ր Ա Կ Ա 9 Ո Ի Թ Ց Ո Ի Ն Ն b Ր

7. ք'ամրակենսւ մ եկս ւսա ր վ ած ծ ա դ ի կն Լ ր ի ր սսւարվէէէծ սերմերը րււ ա են 
ծլում, դաշտային պայմաններում նրանր ծ լունակո» իք յունն անհ ա մ ե մ ա ա 
րտրձր Լ, րայր տալիս են րածր կենսունակսէ թ յուն ուներոդ ր։։է յսևրւ

2. Ծլումիդ մինչև ծ-րդ տերևների երևսւլր մ և կս ւս ա ր ո ։ մ ի ր ստար- 
ված բույսերն աճում են սո վ։> ր ական ի tj արադ. ծադկման շրդանում այ՚լ 
տարրերս։ իք յո։նը թուլանում է, իսկ հասուն ուր ումը բնական ին րն աւիոշո֊ 
տումիդ ոտարված որոշ սորտերի մոտ 1—2 օր ա•1ԿՒ շուտ կ կատարվումր 

րկնակի մեկու սարման հետևանքով սերմերի և հումքի կչ ի ո ր, 
ինւպես նաև սերմերի ի} ի վ ր, սրսկասւււմ կւ

Հայ1րսկա4ւ 4ՍՈ- Գիտոլթյունների Ակադեմիայի 
1‘ույսերի Գենետիկայի ե Աելևկյյիայի ինստիտուտ!

CD. М. Нубарян

Влияние изолированного самоопыления на потомство 
хлопчатника
Выводы

I. Полученные от изолированных цветков хлопчатника семена 
при посеве всходят раньше контрольных растений, особенно в 
полевых условиях, но растения от этих семян менее жизнеспособны.

2. Растения от изолированного самоопыления от всходов до 
появления 5-го листа развиваются сравнительно быстрее. Эта разница 
слабеет в период цветения, а созревание у некоторых сортов насту
пает раньше на 1—2 дня.

3. Повторная изоляция цветка хлопчатника приводит к сниже
нию веса семян, выхода волокна и количества семян.
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ЛЦЛГ1М1>П8 <M«8U.hUA, ՀԱԴ.ՈՐԴՈհ1րՆՍՐ

*•». Կ. GhPABUA,

հԱՊՈՂՒ ՎԱԶՆ ԱՌԱՊԱՐԱՅԻՆ 2ՈՂ.եՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՋՔԱԿՏՐՈՆՆեՐՈՎ ԲԱՋՄԱՑՆԵԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Խտղողի վաղր մեկ-երկա սւչրսւնի կտրոններով բադմացներււ. ձեր 

հայտնի է վաղո։ ց և պ ր ա կա ի կայո ։.մ կի ր ա ովհւմ Լ՛ հ ի f/ե ու կան ո է մ ր1’> ք"'" 
նսւկոէ!) եղած արմերավէէր կլսններից շաա արմաաակալհ եր սաանա/ու նպա
տակով։ Ոաղմացման այդ ձևն ավելի կարևոր նշանակություն ունի իւաղո- 
?/' սելեկցիսն աշխ ա տանրնե րու մ, հատկապես նոր կլոննևրի արադ րադ֊ 
մա tj մ ա՛հ Կամար։ Սովորաբար ր ա դ մ ա ց մ ան համար վե րցված ա չ,րսւ կա ր ո՚հ ֊ 
'մրը ջերմոցում կամ J?/,ր մս։ ան երա մ նաքստւդևս ա ր մ աԱւակա լե ցն ևլոլց հև֊ 
“՛ո, նո։.յՈ դարնանր տեղափոխում ե՛հ անկարան և այնտեղ մեկ տարք։ 
տճևցնԼ/т ց հետո միայն սդ աադ нրծ ո t մ ււրպե՚ո տնկանյութ:

Հայկական ԱՍՌ ՛հի տա թյո Հհն li րի Ակադեմիայի Ա յ դև֊Գ ին ե դ ո ր ծ ական 
Ւնսսւիտու տի Ա ելեկց իա յի ււեկտորր 1949 թ. դ ա րն անն րնկ. Ս. Հ- Պողոսյա֊ 
նի ղեկւսվարա թյամր ձեռնարկեց էէեչեկցիայի սեկտորի սա ա 9ացրած խաղս֊ 
դքւ նււր կչոններր մեկ այրանի կտրոններով բւոդմացնեչու աշխատանրներր, 
նսրսսւակ ունենալսվ կարճ մամկեսէում այդ կալաններից ստանալ մեծ՜ րա֊ 
նւսկոլթ յամր վաղեր' նրանց հետաղա ո ւ Utt 1 !JL ա ո ի ր էէ լթ յան և ա րսւադրու - 
թյանր հանձնեչու համար։

էէնղիբ դրվեց պարղել այն հարցր, թե ■Հհ ա րաւք որ չ !* արդյոր աչրա- 
կտրոններից աճեցրած բույսերը հենց նույն տարում, աոտնց ‘էւրսմհց տնկա֊ 
րահ տ ե ղ ա ւիո խ I, չու, օդսւադործ ել որսչես անկան յո։.թ ասասլարտյին հողերի 
պայմանն երում։

Ա-յդ նպատակով 17 կչո՚հնև ր ի ց րաղմացման համար վերցրած մեկտչ֊ 
րսւհի կէորոննևրր վաղ դարնանր ջերմոցում մ ուրո էր ավադի ւ1՝ե9 արմս։֊

« ա կա լե ցն ե չո ւց •> ե տ ո ապրի չի 20֊ից մինչև մայիսի 1֊ ր տ և դա փո ի։ ե ց ինր 
պարարտ հոդով չւյված միզուկ մեծությամբ (10֊ 15 UlfJ կավե ծաղկաման֊ 
ների մեխ ծ ե ղ ա էի ո խ ւ) ան մամա^հակ մեկա**րանի կտրոններն ա*>րի կին 
րնկնում ումեւչ արմատական սիստեմով' ։1՝ի 9ին հաշվով 35 —30 արմատ 
յոլրարանչյու ր կտրոնի վրա։ !"ույսերր ծ ադկտ մ անն և ր ի »/Z>? if եկ ամիս 
աճեցնեչ,,ւց հետո հունիսի սկդրներին) երբ նրանց երկտրոլթյունր 20 Ulf 
պակաս չկր, տեղափ ոխևցինր միացյալ Էրս ոչե ր ի մ են տա չ ('աէլան ե. նախա
պես պ[տնւոաժ արված աոապարսւյին հողերի ւդայմաննևրում 1,5 — 2,H ։J' 
հեոավււրությտն վրա տնկեցինր աոախսցրած կրւննե ր ի նա ի/li ական րադ֊ 
մսւցման այղին։ Հաշվի որոնելով հողի' հում ուսով վերի՛!։ աստիճանի աղ- 
/1Ա“' ւՒն,,1Ր Պ՝ ավեչի), տնկելու.ց աոա9 յա րարանչ րււ ր փոսւ։։.մ
1!1{վ՚նր 1—1,5 կգ վէտած ա ղբ, թ ե թ և ս։ կի ո ր են խաոնելով այն հողի հետ։ Այնու

հետև բւ։։.յսր ղդու շա թ յամ ր հանում կինր ծ ut էյկւո մ ան ի ց և իրենց հողով տրն- 
If’iiif պատրաստված փա/երի մեջ, 15 — 20 Ulf խսրսւթյամր և ջրում։ Տնկե-



90 Կ. Շ իրոյան

/ու մ'տմանակ հատուկ ոլշտ դրու իք յո։ ն £■/»$, դարձնում բույսերի միտհավէս- 
սար րտրձրսւ. քմ եամ ր տնկելու, վրա. քան ի սր այ՛! հողամասի հետաղա ււոոդ- 
մ ան ձեր կապված Էր րնդհանո։ ր դաշտի ոոոդմ ան սիստեմի հետ' ։ւ։ էէ անե

րի միՀււցսվ։ Հաշվի էր աոնվւււմ, որ եթե Հրելու մա մ ունակ, րս՚յսի ՛յածի 
մասի տերևներն անդամ ծածկվեն տիղմով, տպա վերեի տերևները 1քեան 
մաքուր և տսիմիլսւցիայի պրոցեսը նսրմսւլ րնիհււնաւ

Այղին տնկելո։ համար որոշ կլսններից ունեինք նաև մեկ տարեկան 
արմIII։ոտկա/ներ, որոնք տնկել էինք այ՚1 հողամասում }{)■/!> ի1. 1""1[է/11 
ամսին։ Թե միամյա տրմատակալեերով և ի) ե մեկատքանի կալաններով 
տնկած բու յսերին վեդետացիայի ս։մ բււդՀ շրՀ անում արվել կ Հո,1'՝ ղար- 
նան տնկածներին 21 անդամ, հունիսին տնկածներին 18 անդամ. վւիւրւս- 
ւյւււմ կատարվել կ 6 անդամ, մուլշացում 3 անդամ, ։/ն սւցու մ ադււա ական 
պարարտանյութով 1 անդամ, րճատու մ 2 տնղսւմ։

Տնկված բույսերի վրա կատարված դիտողությունները և հաշվառում

ները ցույց տվեցին, որ մեկաՀքանի կտրոններււվ անկած բու յսերի կւդչու - 
նակա թ յո։նը դերաղանցո։ մ էր տարեկան մեկ արմատակալներով անկված 
րույսերի կպտանակո։ թ յանր։ 'կեղետացիայի վերՀում մեկտշքանի կտրոն

ներււվ աճեցրած րույսերն իրենց միամյա չվերի աճևցողռւթ  յամբ, հսւո- 
տութ յամ բ ե փայտացման տստիճանով համարյա թե չկին տարբերվում 
մեկ տարեկան արմատակալներով աճեցրած բույսերից, իսկ որոշ դեպքում 
դե բադան ցու մ կին նրանց (տես աղյուսակ 1)։

11։|]ուսակ I
Մեկաչրտնի կտրոններով և մեկ ւասրեկսէն արմատակալներով անկած րույսերի կպչոէնա֊ 
կո։ թյունր, ա&ևցող՚ութ յոմՈր ե միամյա շվճրի փայտացումը տնկման տարին առապարա

յին հողերի պայմաններում

•V .V
Տնկած կլոնների անունը 

կամ .է-ր ծկւ»ողտ 
վէվաքղսկղց
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1.1: ՜է ՜ր
։ Ոսկեհատ կոնտրոլ մեկ ւոտրեկ. 29 84 54,6 0,67 72,4

ւո րմ ատակէս լ 1.97.9 թ
2 < սերմնաբույս ■ յ6 ծ 31 87 (55,5 0,74 80
3 Կարմիր Կտքսանի » » > 1? 76 76,4 0,94 85, է
4 է] է»ջ քւսւէսկ 11,լսււվ>ււ!ւհե սերմ֊ 

նարքծԼ.^» «/յՈ 9 27 1 32 78 63.7 0,85 86,4
5 ք-։ Իծասլսւոլ կ X

'էտրղտղ ու յն երե.-ի .Ն 72 > 37 86 73,0 0,83 95,2
6 ք-ւ եծ ւսսրոոլկ^կՍ ե Սա

թենի յ|§ 27 > > 2.-> 76 88,7 0,97 80
միջինը 1 տարեկան 173 31,0 70,3 0,83 83,11
արմ սսո ակէս քներով

1 հսկե հատ սերՕստր, • մեկ աչքանի 
կտրոններ

7,« 33 98 80,6 1,17 85,8
2 Արարսևնի ոերմեար. .շ > > 39 93 81,1 0,97 84,9
3 }•-> Ւծուպտ ու.կ'-Հ_Սե Սա

թենի ^52 > » 33 100 57,7 0,63 78,3
4 Ւ-։ հծսւոքտու կ'ՀՍե Սա- 

Սաթենի .V •մէք—ՏՕ > 80 96 65,3 0,8 83
Միջին ր մեկ աշրանի 
կտրոններով 1 | !85 | 96,7 71,2 0,89

--- - 
83
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— նայած որ ս։դյո։ օակու մ րերվւսծ ավյա/ն երր վերարերում են տար֊ 
բեր կյ՚՚ններէ արմատակալներով և մ եկ սւչբսւնէ կտրսններով րադմաց րած 
բու յսերէն, րսւյց և սւյնպես Hi'JH են տալէս, որ մեկ աչրւււնէ կտբււններԷց 
սւճեցբուծ բույսերր, չնսւյած սւնկման ուշ մամկետԷն, կպչսւ.նակւո թ յամբ 
ղե ր ս։ դանց ում են, Է"կ մէամյւս շ՚Լերէ աճեցոդու թյամր ե շվերէ ւէսւյ- 
տարմ ան աստէճանով հետ \են Ubltlif մեկ տարեկան ա ր մ ատա կա լհե ր ո վ 
աճեւյրած բու յսերէց:

'Կ.Կ1’ հտմոդէչ են մէևնու լ՚հ կլււնի ա ր մ tu ւուսկա լնե բով և մեկ աչքւսնէ 
կտրոններով րադմ տց րած բու յււերէ համեմատական ու nni.ffiiuiu քւբու թյան 
սւվյալները տնկմսւն տարում, որոնք րերվու մ են 2-րւլ ադյուսակում ։Ազյուսակ 2
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։ կ/ոն .V 2D {‘ծ ասլտււլկ ,Հ 28/4 Արմ աաակալնե- 23 80,3 70 0,88 E4
Սև Սաթենի 
> »

1949
12/6

րով աչրակս։րոն 
նևրով 38 87 70 0,8 81,4

2 Կէոն .ձ“ 28; 1 F֊j 1‘ծապր- 29 4 anր »է4«։/ւ աքրսէն • 71 85,0 61,6 0,78 83,4
աուկ՚չ^Աև Սաթենի 14/6 աչրակտրոն • 84 98,3 54,2 0,78 94,6

.3 կլոն 078 F-։ իծապտուկ 29/4 ար մատակալհ. 47 83,1 67,1 0,79 82
'քհՎտր ղաղ ույն Երևանի

> > 14/6 էս\ր սլկտ րոն • 19 96,7 50 0J62 74,4
4 կլոն .V 78 F-| !'։» tuti/tnni կ 

^(■Հսւրւքււէոօւ յն երևանք։ 29/4 ա ր մ ատսւկ ա ր ոն • 85 73,3 67 0,85 81,5
> > 14/6 աչրակարոն • 81 91,5 65,4 0,78 81,3

5 կլոն A? ՏՕ ք'-| Իծապտուկ 
^(.'Լւսրդսւղույն երևան ft 25/4 արմատակալն • 34 76,3 67 0,78 83

> » 16/4 ալրտկտր ոն . 20 98,3 58,9 0,69 80,9
6 կլոն .V 7Տ |՜֊| ՄսԷտլքւ^Հ 27/4 արմատակալն • 24 80 67,4 0,81 81,3

ԹավրԷղենԷ 
» > 7/6 ալրակարոն. 102 94,0 60,5 0,75 83,3

7 Ոսկեհատ սերմևար. .V" 7/16 28/4 արմ աս։ ակտ ր ոն • 12 78 103 1,1 82,4
» > 12/6 ւսչրսւկէորոն. 14 93,1 54,2 0,6 80,2

8 կարմիր կա քոան ի սերմ, 1/4 30/4 արմասէսէկս։լն • 22 90,8 69,3 0,77 86,0
> » 15/6 ա * Հ» ա էյ ա ր ոՆ • 45 99,1 54,8 0,6 81,2

9 կարմիր կախանի սերմ . ] /8 30/4 արմատակալն • 22 91,2 70 0,77 85,4
> > 15/6 աչ րակսւրոն. 44 99,2 56,1 0,66 83,0

Աղյուսակում բերված տվյալները նույնպես ցույց են տալէս, որ 
միևնույն կլոեէց մեկ աչքսւնէ կտրււններէւյ աճեց րած բույսերն էրենց աճե~ 
ցողության և փայտացման աստէճանով հետ չեն քքեում մեկ տարեկան ար- 
մ ատակալնե ր է ց աճեցրած բո։ յսերէց, էսկ որոշ դեպքում փայտացման աս֊ 
սւիճանով անդամ դերադանցո։ մ են նրանց» Այդ երևույթը բացատրվում 
Լ նրանով, որ մեկ աչքանէ կտրոններ էդ աճեցրած բույսերը անկման մա-
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մանտկ, շնորհիվ նրանց կարճ լինելուն, տնկել ենք ավելի ևրհս, բան մեկ 
տարեկան արմատակալները. դրա հևաևանրով արմատական սիստեմը մոտ 
լինելով հողի վերին շերտերին, գտնվել ձ ավելի պակաս խոնավության 
պայմաններում, որի հետևանքով միամյա “չվերի աճեց ողռւ թ յւէւն ը և վ՛ույ֊ 
ւոացոլ քքե ր՚ւվւսււիւլ Լ՜ համւստա՛է՛ ս-եէ, աա րեկան արմատակալները տնկել 
ենք վաղ գարնանը և ավելի ի,որը։ արմատն երր գտնվելով հողի
ավելի ի՛՛՛ր շերտերում, վեգետացիայի շրդանում համեմատս, ըաո շատ 9ուր 
են օգտագործել, "(՛ի հետևանքով միամյա չվերի աճեցողությունը և փայ
տացումը րնի!աց ել Լ անհամաչափէ

Այսպիսով, բերված տվյալների հիման վրա կարելի Լ ասել, որ խա

ղողի նոր առաջացրած կլոնների ը ա գմ ա ց ո ւմ ը մեկ աչքանի կտրոններով 
սա ս։պարա յին հողերի պայմաններում/ առանց նրանց տնկարանում աճեց
նելու, տայիս կ մ ի ան դա մա յն բավարար արդյունք! ճիշտ կ, ըսւդմացման 
այդ ձևն արտադրական լայն պայմաններում գմվար Լ կի ըառել՝ բանի որ 
կապված Լ մի շարը մանր աշխատանքների հետ, սակայն սելեկդիոն ալ- 
իւա տ ան քն ե րռւմ նա ունի կարևոր նշ ան ա կո լ թ յո էն , որովհետև տսա^ացրած 
արժեքավոր կլոնների հետագա փորձարկմանը և արտադրության մեջ 
արադ ներդրմ ան ը հիմնականում խիստ խանգարում Լ սկգ ընան յութ ի սահ֊ 
մ ա՛հ 111 վւ ա!լ լինելր, իսկ մեկ տարի սւնկարտնսւմ աճեցնեյը դանդաղեցնում 
Է աշխատանքը! Հետևապես եթե առապարային հողերի պայմաններում 
մեկ սէհքանի կարոններով րագմարման այս ձևը տալիս I; բավարար ար֊ 
ղյունք, լավ հոդային սլայմսւններսւ մ "՚յն առավել ևս կունենա մեծ նշա֊ 
նակռւ թ յուն նոր արմեբավսր կլոնների արտդ բադմաց ման և տարածման 
դո ր ծ ռ է. մ է

Հսւյկւււկան 11111Ւ Գիս,Ոէ.թյու-նների Սմլաղեմքւա/քւ
Այգե֊Գինևգսրծական Ինսաիաա տէ

Г К. Широян

Результаты ускоренного размножения новых клонов 
винограда одноглазковыми черенками 

в условиях киров
Резюме

В 1949 году в Институте Виноградарства и Виноделия АН Арм. 
ССР была проведена работа по ускоренному размножению выведен
ных сектором селекции новых ценных клонов винограда. С этой 
целью рано весной в тепличных условиях были поставлены на уко
ренение одноглазковые черенки 17 клонов, а с20/1У по 1'V 1949года 
была проведена пересадка укоренившихся черенков в вазоны, кото
рые после 30—35 дней были высажены на постоянное место в 
условиях киров, минуя выращивание в питомнике.

Для размножения по некоторым клонам имелись и одногодич
ные саженцы, которые были посажены на том же участке в апреле
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г> 1месяце. В период вегетации все растения получили одинаковый уход.
Наблюдения показали, что растения одноглазковых черенков, в 

одинаковых почвенных условиях выращивания, по укореняемостн пре
вышали растения одногодичных саженцев, а по росту однолетних 
побегов почти не уступали им. При определении в конце вегетации 
степени одревеснения, что является также важным показателем, ока
залось, что растения одноглазковых черенков почти ничем не отлича
лись от растений одногодичных саженцев, а в некоторых слу
чаях даже превышали их. Следовательно, если в условиях киров 
использование одноглазковых черенков в качестве посадочного ма
териала, без их выращивания в питомнике, дало положительные ре
зультаты, то в хороших почвенных условиях этот метод может ока
зать большую помощь селекционным работам по ускоренном}' раз
множению вновь выведенных ценных клонов винограда.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Т. М. Соснихина

Хозяйственное значение домового сыча в условиях 
полупустыни юга Армянской ССР.

В связи с известным постановлением партии и правительства 
о насаждении полезащитных лесных полос в настоящее время при
обретает особое значение изучение возможного в них фаунистиче
ского комплекса. Интересно выяснить биологические связи, сущест
вующие в нем и хозяйственное значение отдельных видов, входящих 
в эту группировку животных.

В настоящей статье приводятся данные по питанию домового 
сыча (Athene noctua caucasica Zar. et Loud.), как возможного компо
нента в лесных полосах, с целью выяснения его значения н условиях 
Армянской ССР.

По Спангенбе.ргу {4] домовый сыч поселяется в безлесной степи.
„В поисках добычи посещает открытые участки, но если среди 

молодых кустарников есть удобный наблюдательный пункт в виде 
сухой ветки, возвышенья или воткнутой в землю жерди, он вылав
ливает грызунов и среди молодых древесных насаждений. Дементьев 
[1| считает домового сыча одной из характерных птиц для Кавказа. 
В Армянской ССР он встречается в полупустынной, степной и горно- 
луговоя зонах. Ляйстер и Соснин [2] указывают, что это—„оседлая 
птица, встречающаяся преимущественно в более низких местах и в 
полосе предгорий (хотя и до высоты 2000 м). Держится во оврагам 
и балкам, а также в каменных развалинах разрушенных селений и 
домов**. Отмечена также в садах. По Холодковскому и Силангьеву 
|5] „...пищею сычу служат преимущественно мелкие грызуны, которых 
ему нужно в день штук 5—6; кроме того он съедает много насе
комых и гораздо реже попадаются ему в когти мелкие птички или 
летучие мыши*.

В Окгемберянском районе, в окрестностях с. Новый Шахварут, 
в типичной полупустыне, на высоте около 900 м. п. у. м., в пещере 
лавовой горы Кархана были обнаружены домовые сычи. Там же соб
раны их погадки и крупные остатки объектов питания, представлен
ные кусками панцирей и конечностей черевах, тазовыми костями, 
грудинами и конечностями птиц, позвоночными столбами грызунов 
и пресмыкающихся, костями и кожей с иглами ежей. Здесь же были 
обнаружены кости черепа н глоточные зубы храмули. а также об
ломок челюсти ягненка. Все найденные нами крупные остатки пищи 
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носят явные следы обгладывания их птицами, а не хищными млеко
питающими. Так, например: кости конечностей черепах и птиц почти 
все целые, с лентообразно рассученными сухожилиями, что харак
терно при объедании их только хищными птицами (млекопитающие, 
как правило, дробят кости зубами). Затем грудные и тазовые кости 
птиц, лопатка и нижние челюсти взрослых зайцев обглоданы с об
ломом утонченных краевых участков. Обломы эти сделаны клювом 
мелкого хищника, так же как и небольшие отверстия на пластин
чатых костях. Присутствие в исследованной пещере одновременно 7 
домовых сычей, обилие здесь только их перьев и погадок—дает 
основание считать все найденные здесь остатки за продукт деятель
ности именно этих птиц.

Собранные нами погадки домовых сычей цилиндрической формы 
и имеют в среднем следующие размеры: длина 41 мм (макс, до 45 .к.и), 
ширина 17 мм (макс, до 23 лм*): вес в воздушно-сухом состоянии 2,14 гр 
(макс, до 2,6 гр). Погадки в основном состояли из шерсти и костей 
грызунов, клювов птиц, позвоночных столбов удавчиков н хитиновых 
остатков насекомых.

Кроме остатков пиши и погадок в анализы включено содержи
мое желудков добытых домовых сычей. У одного экземпляра в же
лудке были: шерсть и кости песчанки, остатки одной саранчи, од
ного навозника и два кусочка туфа (вес содержимого 8,1 гр). У вто
рого были остатки двух экземпляров саранчи и четырех чернотелок 
(вес содержимого 1,9 гр).

Полученные при анализах остатки насекомых определены Л. С. 
Аветян и М. Е. Тер-Минасян, остатки птиц, насекомоядных и ру
кокрылых—С. К. Даль; остальные позвоночные—автором.

На основании всего исследованного материала установлено, что 
в условиях полупустыни юга Армянской ССР домовые сычи питаются 
животными, указанными в таблице 1. Данные в ней приведены в 
систематическом порядке.

Несомненно, что ягненок, рыба, а также, невидимому, черепахи, 
ежи и взрослые зайцы не являются обьектами непосредственной 
охоты домовых сычей, а найдены ими мертвыми или скорее даже 
как разложившаяся падаль.

Для определения значения домового сыча в наших условиях 
перечислим пользу или вред добываемых им объектов питания. Из 
млекопитающих полезны: ласки, землеройки и летучие мыши. Вредны: 
грызуны—тушканчики, домовые и лесные мыши, хомяки, серые 
хомячки, песчанки, водяные крысы и полевки. Для лесных насаж
дений вреден также заяц, который повреждает молодые посадки, 
хотя, с другой стороны, он является охотпромысловым животным. 
Роль слепушенки в наших условиях неясна. Более подробно о зна
чении вышеуказанных грызунов материал нами приведен в предыду
щей работе такого же направления—„Польза и вред филина в сель
ском хозяйстве Армянской ССР“ |3].
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Таблица 1
Соотношение видов животных в питании домового сыч;։ 

анализам погадок, желудков и остатков нищи.
no

Название видов поедаемых животных Колнч. В Wu• экземпл.

М Л]Е К О п и т Л ЮЩ И Е
Еж Erinaceus auritus calligoni Sat. 41 14,1
Землеройка Crocidnra russula Henn. 2 0,7
Длиннокрыл Miniopterus schreibersii Kiihl. 1 0,3
Ласка Mustek nivalis L. (молодая) 1 0,3
Малоазиатский тушканчик AHacfaga willlamsl Thom. 8 2,8
Малый тушканчик Allactaga elater Licht. 23 7,9
Домовая мышь Mu$ musculus L. 7 2,4
Лесная мышь Apod emus silvaticus L. 1 0,3
Закавказский хомяк Mesocricetus auratus brand։։ Nchr, 1 0,3
Серый хомячек Cricetulus migiatorlus Pall. 7 2,4
Малоазиатская песчанка Mcriones blacklerl Thom. 33 11,4
Водяная крыса Arvicola terrestris 1.. 2 0,7
Обыкновенная полевка Microtus arvalis Pall. 29 10,0
Слепушонка Ellobius liitesfiens Thom. J 0,3
Закавказский русак Lepus curopaeus cyrensis Sal.

(4 молодых и 2 взрослых) (i 2,1
Ягненок Ovis dries 1 0,3

n T И И Ы
Перепел Coturnix coturnix L. 1 0,3
Серая куропатка Perdix perdix L. (молодая) 1 0,3
Тиркушка Glareola sp. (молодая) 1 0,3
Серая ворона Corvus corone sharp։։ Oates, (молодая) 1 0,3
Полевой жаворонок Alauda arvensis L. 1 0,3
Полевой конск Anthus campcstris L. 1 0,3
Большая синица Parus major major L. 1 0,3
Каменка Oenanlhe isabellina Tonin։ 1 0,3
Славки (сем. Sylviidae) 3 1,0

П P E С M Ы КАЮЩИЕСЯ
Черепаха Testudo graeca L. 3 1,0
Удавчик Erix jaculus 1.. 20 6,9
Змея из сом. ужей (Colubridae) 1 0,3

ЗЕМНОВОДНЫЕ
Озерная лягушка Rana ridibunda Pall. 7 2,4

Р Ы Б Ы
Храмуля Varicorhinus capita Sevang։ Fill. :1 0,3

ЧЛ Е Н И С Т О НОГНЕ

Желтый скорпион Bulhus eftucaskus Nordm. 6 2,1
Черный скорпион Buthus crasslcauda 01. 1 0,3

Н А С Е К 0 М Ы Е
Саранча Calllptamus siculus Burnt. 4 1,4
Жужелица (сем. Carabldae) 1 0,3
Водолюб Hydrous pjeeus L. 1 0,3
Навозник Scarabaeus plus lllig. 45 15,5
Навозник Copris hispahus L. 1 0,3
Зла։ка Julodis variolaris Pall. 17 5,9
Чернотелка Tentyria tes.sulata Tausch. 1 0,3

. Calyptopsrs convexicohis Dcsbr. 4 1,4
Cyphogenia hicifuga Adams. 3 1,0

„ Pachyscelis musiva Me։։. 1 0,3
, Pimclia sp. 1 0,3

Известия 111. № 1—7
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Перечисленные R таблице 1 птицы все полезны уничтожением 
насекомых. Исключение составляет серая ворона, которая в гнездо
вой период разоряет гнезда, истребляет молодняк насекомоядных и 
охотпромысловых птиц; в остальное же время года уничтожает 
вредных насекомых. Поэтому ее следует .отнести к животным с 
невыясненным хозяйственным значением.

Из пресмыкающихся полезны удавчики, уничтожающие грызунов.
Земноводные представлены только лягушками, роль которых в 

условиях Армянской ССР неясна.
Из членистоногих домовые сычи уничтожают скорпионов.
Вредными насекомыми являются саранча и чернотелка Р1теИа 

зр. Навозники хотя и полезны как сапрофаги, но в то же время 
приносят вред, являясь промежуточными хозяевами паразитических 
нематод овец. Поэтому относим их, так же как и остальных насе
комых, к группе животных с невыясненным хозяйственным значением.

Чтобы приблизительно суммировать значение домоного сыча, 
приводим таблицу 2..

Таблица 2 
Подразделение добытых домовым сычем объектов питания

по их хозяйственному значению.

Название 
систематических 

групп.

Полезные Вредные
С невыясненным 
хоз. значением в 

условиях Арм.ССР

Кол-во 
9 КЗ.

В °,0 к чис
лу живот
ных. добы

тых сычсм.

Кол-во 
экз.

В % к чис
лу живот
ных, добы

тых сычсм.

Кол-во 
экз.

В % к чис
лу живот
ных, добы
тых сычсм.

Млекопитающие 4 1,6 115 46,9 1 0,4
Птицы 10 4,1 — — 1 0,4
Пресмыкающиеся 20 8,2 — - — 1 0,4
Земноводные — — — — 7 2,9
Членистоногие — — 7 2,9 — —
Насекомые —- — 5 2,0 74 30,2

Всего 34 13,9 127 51.8 84 34,3

В связи с отсутствием четкой методики в определении хозяй
ственного значения некоторых хищных птиц как домовый сыч в 
наших условиях, питающихся такими разнообразными объектами, 
данные процентного соотношения таблицы 2 не совсем точно отоб
ражают значение этой птицы. Объекты питания ее приводятся в ко
личественных соотношениях, тогда как удельный вес насекомого в 
отношении пользы или вреда значительно ниже, чем позвоночного 
животного.

Выводы
I. В условиях полупустыни юга Армянской ССР домовый сыч 

полезен уничтожением грызунов, которые по количеству экземпля
ров, по нашим данным, составляют 51,8°/0 в его питании.
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2. Снижение полезной деятельности домового сыча происходит, 
в основном, за счет поедания им пресмыкающихся (8,2°/0) и птиц (4,1%).

3. Недостаточная изученность биологических связей в фауни
стическом комплексе полупустыни заставила отнести к группе с 
невыясненным хозяйственным значением большое количество объек
тов питания домового сыча (34,3%)—в основном насекомых.

4. Нахождение вместе с погадками крупных костей черепа 
рыбы, нижних челюстей и лопаток взрослых зайцев, остатков пан
цирей черепах и обломка челюсти ягненка указывает на частичное 
питание домового сыча падалью, что в литературе до сих пор не 
было указано.

5. В лесных полезащитных полосах, особенно молодых, которые 
могут стать местообитанием или местом охоты домового сыча, эта пти
ца будет полезна уничтожением грызунов на близлежащих посевах и 
среди древесных насаждений.

6. Для привлечения домовых сычей в лесные полезащитные 
полосы можно рекомендовать устройство для них искусственных 
гнездований в виде сцементированных глыб камней с нишами, раз
личными отверстиями и ходами, диаметром в 8—10 см.

Институт Фитопатологии и Зоологии Поступило 19 I 1950.
Академии Наук Армянской ССР.
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О. 1Г. Օոսնիխինա

ՏՆԱՅՒՆ РПЬЬ ՏՆՏեՍԱԿԱՆ ՆՇՍԼՆԱԿՈհԹՅՈՒՆԸ ՃԱՅԿԱԿՍԼՆ ՍՍՌ 
ՃԱՐԱՎԱՅՒՆ ՄԱՍհ ԿՒՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆ եՐՈՒՍ՜

ԱՄՓՈՓՈԻՄ

Գաշ տապսդապ ււՀհ ան տ ill fl til շե ր in ե ր ի ա ա ր ւսծ մ ան կւււ պտկէ/ nt ի1 յամ ր 
խնդիր /; դրվւււմ ո t и nt.tlli ա ււի ր ե լ նրանդ հնա րա վոր ֆաոէն իստական կււմպ- 
լերււըէ Այդ կււ մ սլլե րււ ի կո մ պււն են ան /» ր ի էք մեկր կտրուք Լ /ինել տնայքւն բուն 
(Athene noctua caucasica Zar et Loud.). Ղ/? թոչՈւ.նի փսխաղնղերի, ստա֊ 
մոքսների և կերի խոշոր ‘մեաւք ո ր դն ե ր ի ան ալիդներր tjnւ.յդ ավեքքին, որ նա էդ֊ 
տակար Է կրծոդներին ոշնչաբնեբւվ. [unit բսւնակի կբծ ոդներր կադմււէ.մ են, 
tf եր ա վյալն եր ո ւԼ, նրա սննդի 5 է ,8^րէ 0 դա տկսւ ր կւսթնասուննևբը, խ ոՀււ էն֊
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ները և սոդսէնները կազմում են տնային րու.[ւ կերի մ ի այն 13է9^ ՚ ■- ր։ 1^1ւսո/ա^ 
կենդանիների (34նշանակս։ քմյ՚՚՚նը կամ անհայտ է, կամ նրանք մի 
կոդմ ի դ օգտակար են, մյուս կ՛՛՛քէ իդ վւ՚Ա"ւ ակ՛ս ր է

Փսի։ագնդերի հետ դ սւնված են խոշոր կենդանիների մետդորզներ։ 
Այգ կենդանիները (ձկներ, կրիաներ, ոզնի, խոշոր նապաստա!լեեր, դաոնևր) 
տնային րուի որսը էՒ՚՚եյ }Լին կարոդ։ Այդ 1/եայյորդներր ւ/ո։ յրյ են տաքիս, 
որ տնային րուն մասնակիորեն սնվում Լ նաև լեշով։

'Էերոհիշյալի հիման վրա կարելի Լ եղրակաւյնևլ, որ տնային րուն 
օգտակար թոշուն կ հայկական ՍՍէե հարավային մասի կիսաանապատային 
պայմաններում, աստի իարհուրդ Է տրվում երիտասարդ տնկարքներում 
պատրաստել արհեստական րնակալման տեգեր' ւյեմ ենտտծ քարերից։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. և. Казарян, Э. К. Африкян

Стабильность пенициллина в оливковом, персиковом 
и камфорном маслах

Главным недостатком пенициллина является невозможность вве
дении его через рот, так как при таком способе применения он в 
значительной мере разрушается соляной кислотой желудочного сока. 
До настоящего времени не имеется хорошо разработанного способа 
перорального применения пенициллина и сейчас пенициллинотерапия 
проводится парэнгеральным введением препарата, обычно, внутримы
шечным способом.

Однако внутримышечный способ введения пенициллина, как и 
вообще все парентеральные инъекции препарата, имеет ряд недо
статков:

1) большое количество необходимых уколов (через каждые 2—3 
часа круглосуточно), причиняющих значительное неудобство боль
ным и представляющих ряд серьезных затруднений в проведении 
лечения:

2) невозможность равномерного поддержания бактериостати
ческого уровня пенициллина в крови больного в течение продолжи
тельного промежутка времени:

3) неэкономное™ препарата.
В настоящее время многими учеными успешно разработано не-

юлько способов продления действия пенициллина в организме пу
тем депонирования, применения дюрантных (длительно действующих) 
препаратов.

В современном состоянии вопроса о пенициллине и его приме
нении в медицине наиболее актуальной и злободневной является 

блема дюрантных препаратов пенициллина.
Продление действия пенициллина в организме посредством при

менения его дюрантных препаратов достигается различными путями. 
Ряд авторов предложил применить пенициллин в комбинации с 
диодрастом и парааминогиппуроной кислотой, уменьшающих выдели
тельную функцию почек и задерживающих таким образом в орга
низме пенициллин н течение продолжительного времени. Другие ав
торы достигли уменьшения всасывания пенициллина из места инъ
екции прикладыванием в этой области сумки со льдом. Г1$кидр.[1| 
предложили для этой же цели перед инъекцией раствора пеннцил- 
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лина добавить к нему адреналин. Однако наиболее лучших резуль՝ 
татов добились Rpmansky и Rittman [2], применявшие пенициллин в 
форме взвеси в масле земляного ореха, с добавлением 1—6% пче
линого воска. Клиническое применение такой смеси выявило се высо
кую эффективность. Так. например, излечение 90% больных с гонор* 
ройным уретритом было достигнуто после однократной внутримы
шечной инъекции такого дюрантного препарата пенициллина.

В Институте Фармакологии, химиотерапии и фармацевтической 
химии Академии Медицинских Наук под руководством проф. М. X. 
Бергольц [3] разработан новый дюрантный препарат пенициллина в 
смеси с персиковым маслом и добавлением пчелиного воска до 2%: 
испытание этого препарата на большом количестве больных пока
зало его высокую терапевтическую эффективность и преимущества 
перед водным раствором пенициллина.

По сравнению с водными растворами дюрантный препарат пени
циллина (на индиферентных маслах) имеет ряд преимуществ: умень
шение в 3—4 раза числа необходимых уколов, экономия препарата, 
достижение равномерного поддерживания бактериостатического 
уровня пенициллина в крови больного в течение долгого времени и 
удобешо применения (1—2 укола в течение одних суток).

В предложенных дюрантных препаратах пенициллина использованы: 
масло земляного ореха (арахиса) за границей и персиковое масло у нас.

Занимаясь, по предложению директора клиники проф. 
С. С. Шариманяна, исследованием вопроса по разработке новых дю
рантных препаратов пенициллина, мы провели сравнительное изу
чение стабильности пенициллина в персиковом, оливковом и камфор
ном (10%) маслах, так как при получении таких дюрантных препа
ратов наиболее важным условием должна явиться полная индифе- 
рентность масла к пенициллину. В литературе не опубликовано спе
циальных исследований относительно стабильности пенициллина в 
персиковом масле. Для целей исследования применялись заграничные 
препараты пенициллина (фирмы: Schenley (США); лата потери силы 
—29/Х11-1947 г., Pfizer (США); дата потери силы—28/11-1948).

Определение активности пенициллина в указанных маслах произ
водилось с помощью цилиндровой пробы, разработанной Heatley [4| 
и модифицированной в последнее, время. Чашка Петри с агаром 
засевалась культурой чувствительного штамма Staphylococcus 
aureus и с помощью пинцета на поверхность агара помещались про- 
стерилизованные кружочки фильтровальной бумаги диаметром 7,5.о, 
смоченные перед этим в испытуемых маслах, содержащих пеницил
лин. Принято в одной чашке размещать 3—4 кружочка. В каждой 
чашке Петри мы расставляли по 4 кружочка фильтровальной бумаги: 
один для дестиллированной воды, другой для персикового масла, 
третий для оливкового и четвертый для камфорного масла. После 
этого чашки ставились в термостат на 20 часов при температуре 
37°С. По истечении указанного времени вся поверхность агара пок
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рывалась густым ростом засеянной культуры микроба, а вокруг кру
жочков образуются, в зависимости от концентраций испытуемых пре
паратов пенициллина, светлые зоны различной величины—результат 
подавления роста тест-микроба пенициллином, диффундирующим 
из кружочков в окружающую поверхность агара.

Для постановки цилиндровой пробы применялся агар следую
щего состава [4):

экстракт мяса...................................................1%
бактериологический пептон.......................... 1 •/>

• Х'аС!...................................................................... 0,5°;
воды теплой, водопроводной до.................. 100 см*
(фосфатный буфер до 0,08—0.1 моляра).

Всего нами поставлено 196 проб. Определение активности пени
циллина в указанных маслах производилось один раз в течение двух 
дней.

Нами изучена стабильность пенициллина в персиковом, олнвко- 
ном и камфорном маслах в различных концентрациях: 4 сд/с.и’, 10 
ед/о.” и 40 ед см*.

Методика исследования: 1 см* водного раствора пенициллина 
прибавляется к 9 см* масла и тщательным взбалтыванием пробирки 
создается эмульсия, в ходе чего пенициллин переходит в масло; пе
ред взятием пробы содержимое пробирки вновь тщательно переме
шивается. Испытуемые масла с пенициллином содержались при ком
натной температуре: максимальная 17°С, минимальная 1О°С.

Стабильность пенициллина в концентрациях 4 ед.'с.и՜ и 10 ьл/см* 
в испытанных нами маслах в общем соответствовала таковой этих 
же. концентраций в дестиллированпой воде. На приводимой схеме 
дается графическое изображение сохранения активности пеницил
лина в дестиллированпой воде, оливковом, персиковом и камфорном 
маслах с исходной концентрацией 10 ед/ск3. По абсциссе показано 
время в сутках, по ординате—размеры диаметров зон тормо
жения и миллиметрах.

На приводимой схеме видно, что стабильность пенициллина лучше 
всего поддерживается в оливковом, нежели в камфорном масле; 
персиковое масло в этом отношении занимает среднее положение. 
Это стало еще более очевидным, когда мы исследовали ста
бильность пенициллина в указанных маслах и дестиллированпой воде 
в исходной концентрации 40 ел гл*. При этом было установлено, 
что пенициллин не обнаруживается в дистиллированной воде на 10-й 
день со дня его растворения, в камфорном масле на 16-й день, в 
персиковом масле на 22-й день и в оливковом масле на 30-й день. 
Как видно, наименее нндиферентным к пенициллину, из испытанных 
нами масел, является камфорное масло.

Данные наших исследований, имея в виду индиферснтность испы
туемых масел, указывают на полную возможность использования 
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пенициллина в смеси с оливковым и камфорным маслами, т. <?. соз
дания новых дюрантных препаратов пенициллина, особенно на олив
ковом масле, которого много у нас на юге.

<4j>

ОС Qrrmflhot
---- - -------  Ot
--------------- oe. freeze

Принимая во внимание перечисленные выше преимущества дю
рантных препаратов пенициллина перед его водными растворами 
надо полагать, что первоочередной задачей клиник, проводящих пе
нициллинотерапию, должно быть широкое испытание Пенициллина ио 
взвеси в оливковом и камфорном маслах.

Пропедевтическая хирургическая клиника
Ереванского Медицинского Институт.
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ԴեՊՋՒ ՅՈՒՂեՐհ ԱեՋ

ԱՄՓՈՓՈ1>1ր

•հողված ում հեղինակներր բերում են պեն ի ց ի լին /' կա յսւնա fl յան վե
րաբերյալ իրենց հեաաղոաու թյունների ա բղ յոէնրն ե ր լլ րաէիուրի (Q], CciJU* 
phorae 10%), ձիթապսւղի և ղեղձի յուղերի <ՀՃ<Ն '•? են ի у ի լին ի փորձա րկվող 
յուղերի սկղրնական կոնցենտրացիան հավասար էր 1,10 և 40 միհաղղա յին 
միավորի 1 մ ի լի լի տր n t մ. էի и րձա ր կվ ող ն յա ք} ե ր ը պահւղանվեչ են սենյակի 
հերմաստիճանում՝ մարււիմաք 17 մինիմալ lO^Qt

Հե աաղոամ ան արղյա՚հվէհերր ։յո։ յց տվին, որ պեն ի у ի լին ի կայու՚հոէ.— 
թյունն ամենից ավելի պահպանվում I; ձիիքապաղի յուղի մե9 և ամենից 
քէ՚ւ րավէուրի յուղի մե9է Հե ա ա ղո ա ո է. թ յ ունն ե րը ցույց и/վին, որ էւլեՀ1էի֊ 
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րաւիուրի յուղում 10 օր, ձիfJասլաղի րււղա.մ 30 օր, ղեղձի յուղում 22 օր 
ե թօրած հրում 10 որ։

Հետաղո mnt.fi յան արղյու.ն^ները ցույց են տալիս, որ պենիցիլինի 
կւինիկական գործած ման համար միանգամայն հնարավոր է՜ նրա կիրա֊ 
ոումր րա փուր ի, ձիքժաւղաղի և ղեղձի յուղերի հետ մ իսաինէ
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կան Ս111Ւ-4,յ . . . . . . . .13
Գույրանյան Վ. հ.-1>ամրակենու խոր ՀերատոլՅր . . . 4 347
Գ». ւրան յան Վ. հ. Գամիղորի ^եղեաաաիվ հիրրիղի յիաոյողիական հե-

տաքոտոէ խյունր ....... 3 303



Դ ։u I Ս. Կ.—հայկական 11ԱՈ' է։ ղե ղնռւսւային վալէ սակաթ ոշնակի Նոր ենթա
տեսակ -Ernbcriza schoeniclus anneniaca subsp. nova.

V' lu '/ /' 7 ° 'I " կ /' 'I'' Ч՛. Ցելերի մշակման սիստեմ' հայկական 11Ս1Ւ նաթա- 
յեռն սպին ե չոր լեոնտսէափասռւտնւս յին շր 9ւսն՜ների համար •

Գի լան յան II.. Մ. — Գինու. թերեսացման հարցի շս՚-րհր • •
Եղիկյան Ա. Ա. հիր ր իգային g it րե՚է՚ների րե ր րիու թ յու-նր հայաստտնո։ մ 
Եղիկյան (Լ. Ա. Ցորենի $ ի րր ի ղն /։ ր ի համեմատական րե ր ր ի ութ jnt-ն ր 
Ես ա յան Գ. II.—Երիտասարդ պատվաստակալի սւղդեցսլ. թ յոՀնր րիոլողիռրեն

ծեր 4լաաւիւ)սւոաւյւււ ի վրա • ••։..
b Ա Ш J Ш ն Գ. U__ Տոմատի րույռի հասակի աղղեցաթյո՚.նր նրա կսւրոնների

կենէէսէնակա թ յան վրա ...... 
Ниш յան Գ. II. Տոմատի հիր րի՛ւ ի հ՛ոսակի տղղեցռւթ յունր նրա սերնդի

ժառանգական հատկությունների վրա ....
I/ ր ղ ե и յ ա ն Ո՝. Հ.- Լրացուցիչ վ՚՚՚շ սա if ան ա ղ գ եց ութ յան ր թաղողի 1!.րեիկ

և հա ստակ ռ թ 
Ւ ո t մ ա ն յան Գ. 
թ ամ ա ն յ տ ն Գ.

փոփոթ՚սկների րերրա՚ովու թյան րարձրալյման վրա • 
Գ. !'ամրակենո». խաչաձև բեղմնավորման մասին •
Գ. /■ ամր ակ են ու. խոր Л հրատ ման փորձերի ա ր ւյ յո՚նր՚սե րը

Մ ո I մ ան յ ա ն II'. Գ. — Մորսխոտային աշորայի ծագման սլրորյեմր 
թո։ մ ա ն յ ա ն Մ. Գ. ե Խ յ ղ ա թ յ ա ն 1/,. Խ. Արտաքքին պայմանների աղ-

7^'.'/"*Рյ՚՚՚նր յյորեննևրի տեսակագոյացման վրա ...
I' վանովս» !Լ. ՛Լ. հայաստանի գիհիների օգտագործման հե ուսն կարներր • 
Լ ի ս I։ ն կ ս <Տ. ՛/'•— Անտաւէաշերտեր կ փորձնական ցանրեր րնւսյին եղանակով 
Կ ա մ սա ր ա կան /•՝. II—Մ տղկավւ »,շինե ր ի խառնուրդի աղղեցոէթ յոսնլւ տո- 

it ատ ի րեղԱեսէվորմ ան սյրռլյեսի վրա • • • • •
կամ и ա ր ու կ ա ն Բ. II.— Պատվաստի ադղեցռէ թյո։ նր րաղրիիանի հիբրիդաց

ման վրա ...... •
հ ա ր ո լթ յ ո I ն յ ան Ա. I/.— հանրային պ՛ո րւս րտան յ ու թ ե ր ի ադղեցու.թ յռլն ր 

խտղողի կտրոնների էս ր մ ատակէս լման ե աճման վրա • •
Հովհաննիսյան II, Գ. Ցորենի ծաղկի աոետրների թվի պակասեցման ե 

II""!/"' միհ ծաղկափոշի տալու աղղեցոէթ յոէ՚եր հատիկւռկտլման վրա
հ էէ վ '• ա ն ’ll ի и յ ս> ն II. Գ. ե Ա պ ի Ն յ ա ն Մ. Ա. — Ծաղկափոշու հատիկների 

մ եծ »»լ.թ յո»ն ր հասկի տսւրրե ր ղոն »սնե ր ում, նրանց կ են սոէնակու թ յոլն ր 
ե հատիկավորման տռկ„սր՝ նրանցո՛վ փոշոտելիս ...

՛Լա մրար յան Գ. II. — Ցևրկսսպո ր ի է՛ ղ հիվանդության 4t.it ու Iff։ աս ի րո» թ յան 
արղյռնրներր .......

՛Լամ ր ար յան Պ. Պ. Գորեղամկւսն /Sp.llaX^ ե ւյռկորի fMyOSp3.!aX} մի 
րա՚սի J ։» րփո ր։ ղիակ ան հատկանիշների նման ղա ր դաց nt.մ ր՝ վէէէրևրո 
ղործոէ-նեո» թ յան աղասյտւսցիայի հետեանրով • • •

W ա ր ջ ա “1» յ ս» ն ')•. Մ.—Գէսչտային կրծողների րների նոր փոշոէոիլ •
Մարջան յան Գ. Մ.—Նոր ինսեկտիսիղներ (հԲՑհ ե ԳԳՏ) և հողային վԱա- 

սատորների ղեմ տարվող էղայրսւրի իւնդիրներր հայկական UUIh-rU-մ 
Մ իր իմ Ш ն յան Խ. Պ. — Մեծ գիտնականի' ՛Լ. Ռ • 'Լիյյամսի հիշատակին 
Մ իր ա յել յան Լ. — Խաղալի Ոռկեհաւէէ Լ ի» ա ր V՝ ի ) սորտի սերւքե ար ու յսե ր ի 

կտրոնների տնաւոոմ իակսւն կաոոպյված  րի փ ոփ ո ի՛ ու թ յոէննե ր ի մասին
Մ ի ր ս։ յ ե լ J ա ն Լ. Ն. - Խաղողի Ոսկեհատ փոփոխակի սերմեարրէ յ՛՛երի

կտրոնների արմ ՚ռ։ո ւ։ւ կայ ման անակոէ-թ յու.՚է»ր • . <ր .
ՄՒիթա ր յ ան Մ. Հ. Ցորենի սորտերի մ ան ղաղ ի մ ացկանու թ յ՚սն պաԿպան^ 

ման պայմանների մասին ••••♦• 
II' կ ր ա շ յան II,. Ա.—Գարնանացան ե աշնէսնսւցտն ցորենների փոշու ներ.

ղ ործ ո։ թ յո։ նն աշորայի րքւ.րւ1ւլվւ ղարղացմտն վր՚ս ՚ ՚ ՚
Հ< ա ր ո շ են կ ո 4՚. — !Լն ւոաուսյ ին ծառերի տա րիր՛ս յ ին ռիթմի ե երկա

րակեցության մասին •••••• 
Հ> ա ց ե ն կ ո - Խ մ ե լ ե 4 կ ի Ա. Ա. Ո՚էւաւական րпг.ишրաններէ կենսաղրա֊ 

կան-ղր՚ս թ՛ոսս» կան րառարանէ կավմեց Ս. Ց. Լիպչիսր ‘ *

6 ո ■ ր ա ր I ան Ֆ. Մ• — Ծ(սսւխուոի ծաղիկների մեկուսացված ինրնափոշ. 
ման աղղեցու-թյոէնր սերմերի ե նրանցից ստացված րույսերի վր՚"
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№
Ու Ատյան //.. կ 'Р իմ փական պայքարի փորձեր սոձու սղւո/իշի դեմ • • 5
Զ թ ո լ ր ի ան [է շվ [է I փ 1'1. Խ. 4.րեե{յան հաճարենու տերևի կաո ու լքվածհ,/,

‘'ուսին ........ Հ
Պապան յան Ս, Բ.—Տվյալներ Հայկական II ՍԱ ղյուղատնէոևսութ յան մեջ 

կանաչ 111"էո}/' նշանակության մասին ։ . . , է)
Պ ե տ ր и ս յ ա ն Ֆ. Գ. ե Մ ար ութ յան Ц. Ն, Հայաստանի պայմաններում 

խաղողի ^[•մետկան փով, ո խ ակ ն եր/, ’վհասվ ած ութ յունր խաղողի ողկսէյ- 
ղակերով ........ 5

Պողոսյտն Ս. Հ.—Խաղողի Հ ի ր ր ի ղտյ ին ոե ր!!ե ա ր ո է յոե ր ի փոփոթական ոլ֊ 
թյոլնր մենտորի աղղևրյութ յան ներրո • . . • .5

Պողոէէյան Ս. Հ.— Խաղողի սևրմ՚Աար ո է յսևրի փոփոթական ո!. թ յան բնույթի 
մասի՛!) {

1Ւ ութ կ յան Ա. Ա,—հՈա րպտպոչւսվոր կիսանուրբ բրդով ոչխարի նոր դեղ 1 
Ս ա ղ ի խ ո վ Ա. կ» Նշենու ուշ ծաղկող հեռանկարային ձևեր • • Հ*
II 14 ղ Սէ թ ե լ յ ս, ն Հ. 1Г • — Ատամորսի ղիվևրւոիկոք լնևրի մասին • ք>
II ա ր ղ и յ ա ն Ս. Մ. ե Խ ո լ ղ ավ ե ր ղ յ ա ն /;. //.—Թթենու չհրամի ընտրո

ղական րեղմհավորոէ թ յան մ/սոին • • • . . 5
և ր ղ յ ո լ կ ո վ ‘Լ. Վ. Ա, Ա. Գ ր ո ,է ղ և յ մ. կովկաս ի րու էէ ական ռեսուրս

ները. ղլսւթ 16-րղ. ղե կ ո րսւտ իվ և կանաչաղար ղմ էսն բո, յսեր • 2
Սմրատյան Հ, Տ. Օրղանական նյութերով հարուստ Սևանի որոշ դրունս։-

ներր որպես Օրղանական պարարտանյութ Օղտտղործ և{ոլ հարլյի ՀՈէրհր 0 
Ս ո ւ ր մ են յ ա ն Պ՝, Հ. /■ Թ ո ո. չ յ ա ն Ս.. կ.— 11ղնանա։յւսն ք/որենի նոր սորտ'

էԱրտսւչատի № 42.3-ի փորձարկման արդյունքները • • • Հ
'Լե րն ի ղ ր Ս,. Պ.— Լորաղղիների 'հոր սորտեր Հայկական И И !Ւ համար • 2
Տ ե ։ո ե ր ե վ ն ի կ ո վ ա — ս։ ր ա յ ա ն 7՚. Ն.— Հայկական к//ՍՌ- ու մ խաղողի

վաղի էսկա հիվանղության մասին » • • . • 3
I' ա չ ա ն թ ա ր յ ա ն Մ• Հ,—՚Բիմփական պայրարի փորձեր սովորական դ՛ոշ՜

։ոամկան ղեմ Արարատյան հարթավայրի պտղատու- այղիների պայման
ներում • • • • • • • • 3

՛հ՛րէ շար յան I;. Գ.— Ցորենի փոշու թսանոէրղի աղղերյութ յսւն ր հասկի բեր
րիության վր“' • * * ՚ • • • 3

նեղին !/,• հ.— կարտոֆիլը սերմերով ըանելոէ ութ ամ յա ս իստհ մ ատ ի կ լյան֊ 
բերի արղյունքէներր • • • • • • Հ

Ղ 
18Р
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331
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У к А 3 А Т Е Л Ь

СТАТЕЙ. ПОМЕШЕННЫХ В .ИЗВЕСТИЯХ* (БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ) АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Зи 1^19 г., тозг 11, М։ Лэ I. 2, 3. 4. 5 и 6

Гениальные идеи товарища (’. т а л и п а—оспой;։ развития материали
стической биологии ......

Л г ин ян Л. А֊ Процессы яровизации у не прошедщил период после
уборочного дозревания семян, находящихся на различных ступе
нях эмбрионального развития .....

А гул я и (՝.. Л.- Выведение местных сортов яблонь для Ленипаканско* 
го плато .......

Л й румян Л. К.—Перспективы организации и развития производства 
кормовых дрожжей в Армянской ССР

Аракелян М. Л.—Влияние различных условий воспитания на ослаб
ление депрессии „ри родственном спаривании •

Аракелян М. Л. Об избирательной способности оплодотворения у 
высших животных (кроликов) .....

Арутюнян А. С. Действие минеральных удобрений на приживае
мость и рост виноградных питомников ....

стр.

6 509

Б 517

2 233

1 71

1 65

4 377

5 499



№ стр.
Асланян Г. Ill. н Вартанян Г. Т.— Динамика накопления витамина

С в клубнях картофеля в разных экологических условиях Ар
мянский ССР ....... 3 275

Бабаджанян К. А.—Биохимический состав некоторых сортов пше
ницы и их гибридов • • • • • 3 303

Бабаян А. Л. и Григорян 11. Ф.—Изменение сортоустойчивости 
хлопчатника к вертициллиозиому увяданию при прививках • 2 169

Батнкян Г. Г.—Сравнительное изучение вегетативных к половых
гибридов у перцев ...... 5 479

Батнкян Г. Г. и Коста и яч Б. А.—К вопросу о цитологических 
изменениях у вегетативных гибридов фасоли • • . 4 393

Бати к ян Г. Г. и Кочарян Э. Г. Об одном вегетативном гибриде 
дыни с тыквой • • • • • • . 1 97

Верни гор А. П.—Новые сорта зернобобовых культур дли Армян
ской ССР • • . . . - . 2 147

Габриелян Р.—По поводу переводов трудов Дарвина • • 6 601
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