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X. П. Мириманян

Болотные почвы Армении и вопрос их мелиорации* *

* Краткое содержание доклада, который сделан на Всесоюзной конференции по 
гидромелиорации в Москве. 3 февраля 1949 г.
Известия 1П, № 2—8 - -
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В условиях всенародной борьбы за выполнение новой сталинской 
пятилетки вопрос о рациональном использовании почвенных рессурсов 
является одной из важнейших народнохозяйственных задач. В силу ряда 
природных и исторических условий почвенный покров Армянской ССР 
используется далеко не в достаточной степени.

В пределах нашей республики мы имеем огромные просторы непа
хотоспособных заброшенных земель, среди которых значительное место 
занимают заболоченные почвы н болота. Последние в соответствии е уче
нием акад. В. Р. Вильямса являются продуктом длительного историче
ского процесса, в ходе которого все запасы пиши растений из минераль
ной формы переходят в состояние органических веществ, уже недоступ
ных культурным растениям.

В результате прогрессивного накопления этих органических веществ 
я консервации, таким образом, элементов пищи растений в течение ве
ков болотные почвы Армении превратились в огромный резервуар потен
циальных запасов плодородия, которые в силу неблагоприятных условий 
болотной среды до сих пор остаются неиепбльзованными. Вот почему во
прос изучения н вовлечения в культуру заболоченных земель и болот на- 
горной Армении становится серьезной практической проблемой.

Новая сталинская пятилетка ставит перед нами вопрос о решитель
ном поднятии производительности сельского хозяйства. Разрешение по
ставленной задачи должно итти как в направлении поднятия урожайно- 
՝ ти социалистических полей, так и вовлечения в культуру новых земель, 
в частности болот и заболоченных просторов, которых в пределах горных 
районов Армянской ССР больше десяти тысяч гектаров.

Для экономики нашей республики освоение такой площади и пре
вращение в культурные высокопроизводительные поля имеет большое 
народнохозяйственное значение, в особенности если учесть то обстоя
тельство. что они входят в состав колхозных земель и. в связи с этим, 
для своего освоения не требуют сколько-нибудь значительных государ
ственных средств.

Начиная с 1942 г. мы изучаем заболоченные почвы и болота нагор
ной Армении и, выясняя степень и характер болотного процесса, пытаем
ся дать конкретные мероприятия по их производственному освоению.

Свон исследования мы начали с изучения заболоченных земель в 
низовьях р. Кявар-чай, на берегу оз. Севан, затем пёрешли в Мартунин- 
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ский и, постепенно расширяя территории своих исследований, охватили 
Калининский, Басаргечарский, Киров а канский, Лмасийский районы. Ре
зультаты наших исследований, проведенных в последние годы, дают нам 
возможность сделать некоторые обобщения и в общих чертах выделить 
некоторые особенности болотных почз Армении, которые очень кратко 
сводятся к следующему.

Прежде всего нами установлено, что основные массивы болотных 
почв нагорной Армении путем медленной естественной са.момелнорацни 
переходят в высокопроизводительные черноземы или близкие им почвы, 
что фактически подтверждает правильность теории акад. В. Р. Вильямса. 
Этот вывод обоснован большим количеством фактов и наблюдений, а 
также обработанных материалов, собранных нами в Басаргечарском. 
Кироваканско.м, Амасийском и Мэртуиинском районах. Такое теоретиче
ское заключение имеет очень важное практическое значение, оно говорит 
нам о гом, что путем вмешательства в этот природный процесс, путем 
воздействия на природу, мы .можем заставить болотные почвы вековой 
процесс эволюшш пройти в несколько лет и таким путем мы получим 
возможность быстро и решительно переделать природу болотных почв в 
интересах Сельскохозяйственного производства, что впоследствии, как 
увидим ниже, практически оправдывается.

Затем. выясняется, что болотные почвы Армении но своему возрасту 
довольно молодые, что сказывается как на высокой их зольности—до 
60—70%, так и на небольшой мощности. Они представляют ту стадию бо
лотного процесса, которая соответствует осоковому типу болот, переходя
щему к осоково-зелено-моховому. Конкретно в составе растительного по
крова этих болот преобладают мощные заросли крупных осок типа 
Саге֊: £гасШ$, ситник, тростник и др На сравнительно менее забо
лоченных массивах они сменяются осоково злаковыми сообщества.ми со 
значительным участием таких представителен болотной растительности 
как молиния, вейник, щучка и др.

Представителей древесных пород, которые характерны для болот
ных почв северных областей Союза ССР. в Армении мы находил։ очень 
редко. Лишь в одном Кироваканском районе нами обнаружена болотная 
ива, обитающая на грубых песчаво-хрящеватых наносах, в пределах 
территории конусов выносов горных речек или водных потоков. В А ма
ем иском районе среди осоковых, необыкновенно .мощных кочек, мы собра
ли большое количество ракушек, которые еще не определены. Не опреде
лены также интересные фрагменты скелета крупного животного (голень, 
лопатка), которые нами обнаружены в толщах болотных образований в 
Гамзачнманс Кироваканского района.

Мощность болотных почв нагорных районов Армении в основном не 
превышает 1 — 1.4 м., в некоторых случаях значительно меньше и лишь ՛՛ 
отдельных участках она достигает двух и больше метров. Это как раз те 
участки, где в настоящее время производится промышленная добыча 
торфа. Общее количество органических веществ в пределах полуметро
вой глубины достигает 50—6(В>/0, при 20—30% аморфного перегноя, а во
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.многих случаях значительно меньше, например, в Крхбулаге Басаргсчар- 
ского района 10֊ 12%. В пределах же торфяников, где эти последние 
идут на топливо, общая потеря от сжигания достигает 70 - 80о/0, чти дает 
очень незначительную зольность.

Кислотность болотных почв Армении в отличие си северных болот 
сравнительно очень небольшая. Реакция среды но многих районах рес
публики почти приближается к нейтральной, а местами она даже слабо 
Палочная, что в значительной части связано с характером материнских 
пород. Это особенно заметно в тех болотных массивах Армении, где при
ходится констатировать наличие легко растворимых солей, не исключая 
даже соды (Норадузский массив, Басаргечарская равнина и т. д.). В 
одном лишь Кнроваканском районе, сложенном кислыми гранодиорита
ми, мы наблюдаем значительную кислотность болотных почв, где pH 
опускается до 6.

Отдельными пятнами в пределах болотных массивов Армении мы 
встречаем заметно солонцеватые (Басаргечар) и даже засоленные почвы 
(Норадуз) с содержанием почти до 1% легко растворимых солей, среди 
которых значительное место занимают хлориды и, частично, сульфаты.

Подстилающие материнские породы, на которых залегают болотные, 
почвы, в основном представлены тяжело-суглинистыми, суглинистыми 
(Калинино, Норадуз) или более легкими (Крхбулаг) аллювиальными на
носами. а местами в качестве подстилающих пород мы встречаем прямо 
галечник (Калинино), что в значительной мере облегчает мелиорацию 
этих бЬябт.

В ряде мест суглинистый и более тяжелый аллювий на некоторой 
глубине непосредственно переходит в легкие песчаные отложения, обес
печивающие свободный сток избытка почвенно-грунтовых вод.

Основными источниками избыточного увлажнения, питающими эти 
болота, являются, с одной стороны, речные воды, которые на поворотах 
рек, находясь под гидростатическим давлением, проникают, инфиль
труются в почвенные толщи и подии мают уровень грунтовых вод, а с дру
гой. атмосферные осадки, стекающие с вышележащих элементов горного 
рельефа, а также наземные и подземные (ключевые) воды, поглощае
мые и удерживаемые дерново-торфянистой массой верхних горизонтов 
болотных почв. Такой характер поверхностного переувлажнения, вместе 
с указанным выше залеганием в ряде мест на некоторой глубине песча
ных отложений дает возможность удалить вредную избыточную воду пу
тем специального бура, переводя эту воду в нижележащий подстилающий 
слой, откуда по легкому уклону местности, под землею, она будет посге- 
пенно стекать вниз.

Заслуживает внимания и то, что в Кнроваканском районе, в преде
лах Гамзачиманского болотного массива нами обнаружено три яруса по
гребенных, в различной степени подверженных изменению, прослоек тор
фяной массы. Самая глубокая, по возрасту самая старая прослойка тор
фяной массы на глубине двух метров настолько изменилась, что по су
ществу она напоминает землистую каменоугольиую массу с плохой го- 
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рючестьнх Это наводит нас на размышление о возможности превраще
ния богатых органическими веществами болотных образований в камен
ный уголь.

Аналогичные факты нахождения нескольких ярусов погребённых 
прослоек болотных образований вместе с обнаруженными фрагментами 
скелета крупных животных, о которых упоминалось выше, проливает не
который свет на историю развития и изменения природных условий Ки- 
роваканского района. По теории акад. Вильямса болото является резуль
татом накопления органических веществ в процессе почвообразования и 
перехода всех запасов элементов пищи растений из минеральной формы 
в состояние органического вещества, а вода является не причиной, а 
следствием заболачивания и прогрессивного накопления органических ве
ществ. Отсюда логически следует, что улучшение неблагоприятных усло
вий болотной среды, освоение болот в целях их практического использо
вания под сельскохозяйственные культуры должно нтти в направлении 
ликвидации причин, порождающих процессы Заболачивания, т. е. разру
шения избытка органического вещества. В связи с этим борьба за улуч
шение физических свойств болотной почвы, борьба за структуру, уско
ряющую сток избыточной воды, и ликвидацию процессов заболачивания 
является серьезным, во многих случаях, решающим мероприятием. При 
таких условиях особенно эффективные результаты получаются при хоро
шей обработке почвы и, в первую очередь, основательной разделке и раз
рушении дернины, а также глубоким бороздованием, которое проводит
ся как по направлению уклона местности, ускоряющим процесс стока из
быточной воды, так И выборочно, при котором борозды ОТВОДЯ! воду из 
отделиных депрессий.

Ряд наших работ, проведенных за последние годы, также говори.’՝ о 
том. что в условиях Армении значительные площади болот и заболочен
ных массивов можно быстро освоить и перевести в разряд высокопроиз
водительных почв, вполне пригодных для сельскохозяйственных куль 
тур.

Практические результаты некоторых наших мероприятии по мелио
рации этих почв показали, что одна группа последних—заболоченные 
пространства при тщательной обработке дернины можно отвесгп под 
сельскохозяйственные культуры прямо в первый же год. Другая группа 
почв—болотно-луговые, возможно отвести под культуры после тщатель
ной осенне-весенней обработки дернины и проведения негус гои сети пу
тем глубокого бороздования обычными плугами.

Третья группа, тяжелые торфяно-болотные почвы, возможно исполь
зовать после предварительных мероприятий по частичному отводу избыт
ка воды, ограждению их от затопления и основательной обработки и раз
рушения торфяной массы.

В качестве конкретных путей и методов мелиорации заболоченных 
земель мы применяем разрушение дерново-торфяного покрова осенне-ве
сенней обработкой и обычный посев зерновых (в Крхбулаге), разрушение 
дернины только весенней обработкой и культура на гребнях (в Нораду- 
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зс), проведение неглубокой дрецажион сети простым бороздованием (в 
Мартунй). проведение дренажной сети но уклону местности (в Гамзачи- 
мане), метод полной изоляции осваиваемого участка от основного болот
ного массива—островной метод (в Фиолетово) и пр.

Путем применения указанных методов обработки освоены и переда
ны производству значительные площади болот и заболоченных про
странств. причем с отдельных участков прямо в первые же годы получе
ны большие урожаи картофеля, зерновых хлебов, овощей и пр. Так, на
пример. в Мартунинском районе в 1943 г. в пределах между сел. Марту- 
ни и Вагашен некоторые болотные почвы нами были обработаны и отве
дены под картофель, подсолнечник на силос, свеклу, морковь и другие.

Дерново-торфянистую массу верхних горизонтов болотной почвы 
здесь пришлось разрушить двухкратной обработкой—вспашкой с после
дующим боронованием «зигзагом», посадка картофеля производилась 
только на гребнях, избыток воды удалялся путем обычного глубокого бо
роздования. Урожай в первый год был неплохой, но было очень тяжело 
бороться с сорняками, в особенности с мелким тростником и мощными 
осокамп. Там же. в пределах земель Мартунинского колхоза, недалеко 
от пристани, па берегу оз. Севан шесть различных участков болотных 
почв при такой же обработке было отведено под ячмень. После появления 
всходов, почвенные воды поднялись почти до 25 см. и их пришлось отве
сти в сторону речки Сев-джур бороздами, которые прокладывались обык
новенным плугом. Ячмень, начавший было желтеть, скоро выправился, 
быстро пошел в рост и на всех шести участках дал хороший урожай в 
среднем 20—22 ц/га. В следующем, 1944 г., на этой территории был полу
чен прекрасный урожай ячменя, уже без аналогичных сюрпризов, а в 
1946 г. эта территория Мартунинским колхозом была Отведена под кар
тофель. И этот болотный массив таким образом ликвидирован совершен
но, он переделан и превращен в культурные поля. Об освоении несколь
ких сот гектаров заболоченных земель и болот в пределах Норадузскрго 
колхоза, мы здесь говорить не будем, так как об этом уже известно.

В Кироваканском районе, в пределах Гамзачиманского болотного 
массива, на самих торфяниках было выделено несколько опытных площа
док, которые изолировались от остального массива глубокими рвами и 
превращались, таким образом, в островки, на которые посадили капусту, 
картофель, свеклу. При такой «островной» обработке на самих торфяни
стых площадках получился нормальный урожай, но качество картофеля 
было невысокое, что обычно бывает в первые годы культуры болот. Инте
ресно здесь отметить опыт обработки небольшого, резко выраженного 
болотного участка, колхозника Харатяна, около сел. Гамзачиман. После 
исследования указанного болотного участка в 1946 г. резко выраженное 
осоково-моховое болото, пересыщенное водой до поверхности, было пере
резано поперечным метровым каналом и изолировано от общего болотно
го массива сверху, с отводом обильно стекающей воды в стороны: затем 
парой таких же каналов участок был изолирован от соседних заболочен
ных территорий, что обеспечило постепенный сток избытка поверхностной 
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и грунтовой воды. С весны 1947 г. это болото было вспахано, пробороно
вано и отведено под картофель. Наши наблюдения 14 августа 1947 г. по
казали, что грунтовая вода с глубины полметра еще продолжала мед
ленно уходить, обработанные и перевернутые дернинки мохового покро
ва снизу еще полностью не успели разложиться, но картофель себя чув
ствовал прекрасно, под каждым кустом мы в среднем обнаружил:! 10— 
12 клубной, что составляет в среднем не меньше полутора кг., т. е. 500— 
600 ц. урожая с га.

В Басаргечарском районе, в пределах Крхбулагского колхоза, на за
болоченном массиве, осенью 1946 г. впервые было вспахано около 100 га, 
из коих весной 1947 г. 40 га засеяно ячменем, причем с каждого га полу
чено 18—20 ц. зерна.

В течение летнего периода 1948 г. в пределах колхоза Фиолетово 
Кироваканского района мы выделили небольшой участок самой тяжелой 
болотной почвы со сплошным моховым покровом и высоких*,  стоянием 
грунтовых вод, изолировали его метровым каналом от остального болот
ного массива и без всякого отвода избытка воды обработали 20 см. слой 
дерново-торфянистой массы. В процессе 3-кратной обработки в течение 
лета и осени удалось разрушить основную .массу дерново-торфяного слоя 
и превратить ее в почву, на которой в 1949 г. уже. посажены культурные 
растения.

Эти первые, в большинстве случаев, скромные по своим размерам 
практические результаты показывают, что почти всюду при соответству
ющей обработке заболоченные почвы можно решительно переделать. зв< 
сти в культуру и получить довольно высокий урожай. Но потенциальные 
запасы плодородия этих почв не беспредельны, а на первое время и ма
лоподвижны, поэтому вместе с освоением болот и заболоченных террито
рий сейчас же надо ставить вопрос об организации на них правильных 
травопольных севооборотов с применением минеральных удобрений, что 
необходимо для поддержания на высоком уровне урожайности первого 
периода и п дальнейшем. Целый ряд экспериментальных данных пока
зывает. что удобрение вновь освоенных заболоченных земель с примене
нном и микроэлементов (бора, меди и т. д.) решительно поднимает уро
жайность сельскохозяйственных культур и улучшает качество продукции.

Наши последние наблюдения, проведенные осенью 1948 г., показы
вают, что в результате 5—6-летней обработки болотные почвы ряда райо
нов Арм. ССР резко изменялись, избытки накопившихся веками органи
ческих веществ разложились, появилась комковатая структура, грунто
вые воды ушли далеко вглубь, и только сохранившиеся охристые пятна 
и прожилки железа вместе с остатками тростника или крупных осок на
поминают нам о том, что здесь еще недавно было болото.

В Калининском районе (Гнлаклу, Джимы, Кочки. Саратовские блюд
ца и т. д.). на обширной Басаргечарской равнине, в Амасимском районе 
(Снх. Ибиш. Балхлы и пр.), в пределах Фйолетово-Гамзачиманского мас
сива Кироваканского и др, районах нагорной Армении мы имеем боль
шие возможности в направлении широкого и планомерного освоения бо- 
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дот п заболоченных проетрашчв и практического использования в сель
ском хозяйстве. Для этого необходимо основательному изучению этих 
болот и вопросу их практического освоения уделить больше внимания, 
чем мы уделяем до сих пор.

Проблема ликвидации болт и заболоченных пространств я .Армении, 
проблема превращения их в источник народного благосостояния, в источ
ник обильной продукции сельского хозяйства вполне разрешима, и мы 
должны приложить все усилия к тому, чтобы в самые ближайшие голы 
все наши болота превратить в культурные поля.

Поступило 22. VII 1949.

Ь. Պ. ւրիրիմանյւսՈ

ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ШШЬЪ ւՈՂ-ԷՐՆ ՈՏ ՆՐԱՆՑ ՄԵԼՒՈՐԱՑԱԱՆ ՀԱՐՑԸԱ Մ Փ И Փ П հ 1Г
Անցյալի ըն,։:պւււ ւոմական ու и и ց ի տ / - ուն ւււ ես ական պայմանների կա֊ 

պակցութքսւմր ֊.ա լաստանի լեոնային շ րք սւննե ր ի մի շարք վայրերում 
աոաջաէքե/ են ճահճային հոդերի բավական մեծ ա ա ր ածսւ.թ յ ո ւնն ե ր , 
որոնք դարերի ընթացքում կու աակելսվ իրենց մեջ հսկայս/կան քանակու֊ 
թյամր մեռած օրգանական նյութեր, վերածվեք են րե ր ր ա ո\վո ւ թ յան պո֊ 
ւոենցիալ ւդաշարնեբի ո ե դե ր վ и / ա րն ե ր ի ւ ՛եմ'ան Դոդեր ունենք Աարտունռ», 
նոր֊Աայաղետի, Г'աո ա րդ ե \ ա ր ի , հալինինսյի, եիրովականի ու Ս.մ աո իա յի 
շրդաններում: Մե՛ր մի 2,սրք տարիների հետադասությունների միջոցով 
պարզվել կ, որ այդ ճահճային հոդերը բնական դարգադ ման ճանապարհով 
մեծ մասամբ աստիճանաբար վերածվում են սևահսդերի կամ նրանց մո- 
աիկ րարձր րերքաավո1 թյուհ անեցռդ հոդերի) Այստեղից մենք դալիս ենք 
այն եդրակաց ո թյան, որ արհեստական կերպով )1 ի ջամ տելով բնական ‘“յդ 
պրոցեսին, մենք կարսդ ենք ստիպել րնությանր, որ զարգացման դարավոր 
ճանապարհը նա անցնի երկս) ֊երեք տարվա ընթացքում ու այդ կարճ 4ա- 
մանակտմ իջեցում հիմնովին կերպով վերափոխվելով' ճահիճները վերածի 
կա րոու րական բու լսերի համար պիտանի, բերքատու հոդերի։ Եվ իրոք, մեր 
դործադրած մի շարք մելիորատիվ «էե ոնարկու մեերր , մեր արհեստական 
միջամտությու նը ճահճային֊ տորֆային մտււսայի հիւՈւովին մշակման, քա յ֊ 
քայման, ճահճացման պատճառների վերացման, կուլ տուըտ կսմո բա յսերի 
մշակման հատուկ ե ղւււնս։կն ե րր կի րտո ելու ե այլհ միջոցներով ւլ ործն ւս֊ 
կանրււմ հնարավորս» թյան տվին մի շարք էոեդերոէմ ճահճային հոդերը 
վ ե րսւծե լ ու դւորձնել կուլտուրական րե ըքտ աու հոդեր, որոնց վ[,,։՛ “հեր֊ 
կայումս ամենայն հ։ս9 սդութ յա մ ր զարգանամ ե՚հ ու րարձր ըերք տա֊ 
լիս կարտոֆիլը, բանջարանոցային ոէ. հ ա ց ահ ս։ տ ի կա յին կուդտուրանե ր ր 
և այ չ'հ է

Ա՛յդ հանգամանքը ցույց կ տալիս, որ ,)՝ են ք միանդամայն ի վիճակի 
ենք ւե ի քանի տ ու ր վ ա ընթացքում լուրջ կերպով ո լ։ւ ոլմե ա ոի ր Լ լուց հետս
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արտադրական յ ո L [Пи 4 if in'h , մ ելի որ 111 if մ ան a ան ш պ ար:, ո վ օղ ա ադ ործ մ ա՛հ 
տակ դնեք Աասարդե\արի, ե ա[ ինի՚հ иչի, Կ ի րովական [t, Ամ tn ti [1 ա յ ի շրդաննե
րում եղած ճահճային հօդերի հոկայական ա ա ր ա ծ и ւ [I յոմհՆ ե ր ր ։ Ճահիճների 
իսպաո վերածման, ‘հրա՝էււք մշակման ու ղ / и ւ րրո ա՛հ ա ե ոո t [I յ ան մեջ /այն 
չափով օղաաղ ո րծ մ ան ւղրորյեւք ր մենք ւղեաք Լ կա րճ մ ա մ ւււնա կվա ր՚հիքաւյ- 
քու մ Լուծենք, և այղ նպատակի համար ճահճային ՛աղերի յու.րաւք ման 
հաիէքին պետք Լ ավելի ["'(՛ջ ու.շսւղրուի1 յան դարձնենք, քան մ[Հհ\ այմմ։



$ьчьдаи«р иип- шпьтьъшФ илШитизь
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Р|1П|. I. ^пщШшСи։ <}|1спп1р|л«&иь«- ,\и О, ] 9."։Ч Биол. и сельхоз. науки

Г. М. Дааидовский и Л. К. Абидина

О культуре яровых пшениц

Согласно принятой методике сортоиспытания горновых культур пе
ред пбсёвом но сортам и линиям определяются всхожесть посевного ма
териала, чистота, его хозяйственная годность и абсолютный вес семян. 
Затем, учитывая конкретные естественно-исторические и хозяйственные 
условия, а также биологические особенности высеваемых сортов и линий, 
устанавливают густоту посева (посевной коэфициент) и, исходя из хо
зяйственно^ годности семян, норму высева по каждому сорту. В 1948 и в 
1949 годах при посеве станционных испытаний яровых пшениц (конкурс
ное. предварительное и испытание репродукции) мы задавались целью 
высеять пять миллионов всхожих зерен на гектар (посевной коэфициент). 
Посев производился тринадцатирядном сошниковой сеялкой и. как пока
зала последующая проверка, посев был произведен удачно: отклонения 
от теоретически установленной нормы высева обычно не превышали пяти 
процентов. После появления полных всходов по всем делянкам (в трех 
закрепленных точках делянки) и по всем повторениям был произведен 
учет числа взошедших растении. Вследствие неодинаковой энергии всхо
жести и биологической неоднородности семенного материала, а также, 
вследствие неоднородности заделки семян и попадания части их в сухие 
поверхностные горизонты, полевая всхожесть отличается от лабораторной 
и, как правило, не превышает 80"- последней с колебаниями от 60 до 
80%. Перед уборкой по сортам и повторениям с закрепленных точек де
лянок взяты пробные снопы для проведения морфологических анализов 
Подсчет густоты стояния растений ио пробным снопам в пересчете на 
один квадратный метр дал следующие результаты (таблица I).

Таким образом, среди посевов сортоиспытаний мы наблюдаем огром
ное изреживанне яровых пшениц, превышающее 50% от числа первона
чально взошедших растений. Учеты и наблюдения показывают, что и 
среди производственных посевов яровых пшениц имеет место большой 
выпад растений на протяжении вегетационного периода. В результате 
получается, что, несмотря на высокую норму высева и получение нор
мальных по густоте всходов, мы. как правило, убираем изреженные посе
вы с пониженной урожайностью. Какие же причины лежат в основе этого 
явления, обусловливающего столь резкий недобор урожая яровых пше
ниц*

Вопрос крайне важный как с теоретической, так и с производствен
ной точек зрения. Заранее можно предположить, что изреживанне яро
вых пшениц вызывается многосторонними факторами. Так, на одну из 
причин можно указать действие болезней и вредителей, хотя в наших
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опытах сколько-нибудь значительного заболевания растений ни в 1948 
году, ни в 1949 году нами не наблюдалось, однако, некоторое поражение 
вредителями имело место. По данным заведующего отделом защиты ра
стений т. Г. Худояна, степень поражения вредителями (шведкой) яровых 
пешниц сортоиспытаний в 1949 году составляла по эрииацеум 2.22%, по 
Дедьфи 1,3%, Вполне естественно можно допустить, что часть поражен-

Таблица 1
Степень нзрсженносп։ яровых пшениц по данным станционных сортоиспытаний 
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336

360

394

168

186

152

50,0

48,3

61,4

354

378

246

237

30,5

37,3

ных вредителями растении могла выпасть и опа действительно выпала. 
Однако даже общее поражение растений вредителями относительно ма
ло и во много раз меньше общей степени изреживания посевов яровой 
пшеницы. Таким образом, хотя болезни и вредители и могут вызывать 
выпад растений и некоторую степень изреживания посевов, однако, эта 
причина, как правило, не может быть признана основной и решающей.

' Учеты н наблюдения за 1949 год проведены младшим научным сотрудником 
И. И. Мухиной.



О культуре яровых пшениц

Второй объясняющей причиной степени изреживания яровых пшениц 
является недостаток влаги в почве. Так, в 1949, исключительно засушли
вом и неблагоприятном году, по данным таблицы первой, на богарном 
фоне гибель растений по сорту эринацеум составила 50%, по Дельфи 
48,3%, соответственно на поливном участке 30,5° \ и 37,3%. Если учесть 
то обстоятельство, что на поливном участке посев произведен на 3 дня 
позже и степень выпадения растений здесь должна быть намного выше, 
чем при посеве 24 апреля, то станет ясным, что только один полив, про
изведенный в стадии кущения, снизил степень изреживания по эринацеум 
больше чем на 19,5% и по Дельфи больше чем на 11%. Часть растений, 
поздно взошедшие, слабо развитые по тем или другим причинам, нс 
успевшие сильно развить и углубить свою корневую систему в условиях 
сильной засухи и быстрого иссушения поверхностных горизонтов почвы, 
оказались не в состоянии удовлетворить свою потребность в воде и в 
элементах зольной пиши, эти растения, как раз и явились первыми жерт
вами выпадения и обусловили высокую степень изреживания. Однако, 
суммарная степень выпадения яровых пшениц при поздних сроках посе
ва, вызываемая недостатком влаги в почве и действием болезней и вре
дителей, не покрывает общего числа погибших и неплодоносящих расте
ний. Стало быть, засушливость и недостаток влаги в почве, при поздних 
сроках посева в условиях нашего земледелия, не является единственной 
и вполне достаточно объясняющей причиной высокой степени нзрежива- 
ния яровых пшениц.

Случай помог нам установить и количественно оценить еще одну 
весьма важную и существенную причину, вызывающую выпад растений 
и степень изреживания яровых пшениц. В 1949 году мы попытались изу
чить действие азотных, фосфорных и калийных удобрений по пласту 
эспарцета на урожай яровой пшеницы. По чисто производственным об
стоятельствам опыт заложен в относительно поздний срок и посев произ
веден 4 мая. На опытном участке был высеян сорт яровой пшеницы 
эринацеум отборными крупнозерными семенами. Норма высева: пять 
миллионов всхожих зерен на гектар. Благодаря наличию зяблевой пахо
ты и проведения ранне-весеннего боронования в почве был сохранен до
статочный запас влаги для появления дружных и здоровых всходов. За 
время вегетации дано два полива: один в стадии кущения, другой в 
стадии цветения и завязывания зерна. Таким образом, в данном спыте 
исключается сколько-нибудь значительная возможность выпада растений 
под влиянием засухи и недостатка воды в почве. И между тем, к моменту 
выколашивання по всем вариантам опыта обнаружилось крайне редкое 
стояние продуктивных растений. К моменту созревания и пожелтения 
стеблей очень рельефно начали выделяться своей стелющейся зеленью с 
характерными особенностями озимых большое количество растений, нс 
перешедшие в фазу образования стеблей и плодоношения.

Перед уборкой (27 августа) произведен учет числа выколосившихся 
н числа растений, не перешедших в фазу колошения.
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Результаты этого учета приводим в таблице 2.
Тькнм образом, в условиях данного опыта свыше 60% растений не 

только не дали продуктивных стеблей, но и не вступили в фазу образовэ 
ння соломины. Причина здесь ясна н очевидна: большинство растении не 
нашло для себя в нолевой обстановке нужных условий для прохождения 
стадии яровизации н потому не могло полностью закончить и завершить 
никл своего развития от семени к семени.

Таблица 2
Степень выколашивания яровой пшеницы зринацеум при позднем посеве
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1 Контроль без удобрении 140 164 276 37,3 62,7 1,5 2,8 5,73
2 М (азот) —50 кг/га 313 112 201 35,8 61,2 1,9 — 7,07
3 РаО* -50 . 373 145 228 38,9 61,1 1.6 3,3 —
4 к,о -50 . 396 140 256 35,4 6-1,6 1.4 2,9 5,71
5 М—50. Р.О3 -50 . 392 148 244 37,8 62,2 1,8 3,3 6,91
6 М-50. КО ֊50 . 372 149 223 40,0 60,0 1,9 3,8 6,55
7 Р Д-5՛’. К,0-50 , 355 145 210 40,9 59,1 1,8 3,9 6,03
8 М 50. Р3О$ •50. К ,0-50, 391 143 248 36,6 63.4 1.8 4,0 6,84 

%
Академик Т. Д. Лысенко установил и твердо обосновал точными 

экспериментами и многочисленными приложениями в науке и в практике 
социалистического земледелия теорию стадийного развития растений. 
Эта теория является блестящим завоеванием советской агробиологиче
ской науки. «Теория стадийного развития, как общебиологическая тео
рия. ставила вытекающие из нес выводы, а тем самым и себя, под жесто
чайшую проверку практикой -и всюду выходила победителем».* На осно
ве теории стадийного развития растений, как известно, академиком Т. Д. 
Лысенко разработан важнейший агротехнический прием яровизация, 
дающий возможность социалистическому земледелию легкими и обще
доступными средствами, соответствующей подготовки семенного материа
ла достигать сокращения длины вегетационного периода, сознательно 
управлять развитием и повышением урожайности полевых культур. 
«Исходным пунктом—теоретической предпосылкой наших работ нс яро-

'Г. Л. Л ы с с и к и. Агробиология, 1948. стр. -I 
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низании сх. растений—является выявленная нами закономерность ста
дийного развития растений».*

Стадия яровизации, как это установлено академиком Т Д. Лысенко, 
м:»кст проходить при определенном сочетании факторов внешней среды 
че только при зеленом состоянии растений, но и в состоянии едва тронув- 
шнхея в рост проростков, не пробивших еще своей семенной оболочки. 
Такой широкий диапазон одинаковой возможности протекания стадий 
яровизации у различно возрастных растений (от едва тронувшихся заро
дышей до сильно раскустившихся и неопределенно долго растущих ра
стений), поводимому, не без пользы для самих растений, возможен лишь 
только в том случае, когда прохождение стадии яровизации обусловли
вается небольшим количеством безусловно необходимых факторов 
внешней среды. «Для прохождения стадии яровизации растениями ози
мых и яровых культур требуется не один только фактор температуры. а 
температура в комплексе с другими факторами. Известными нам на дан
ное время компонентами этого комплекса будут: температура, влажность, 
воздух. При известном количественном сочетании дозировок (в зависимо
сти от сорта) этих факторов создается возможность (и во всех известных 
нам случаях эта возможность претворяется в действительность) прохож
дения стадии яровизации любым сортом хлебных злаков и многих других 
растений».**

Условия питания, состав и количественное выражение элементов 
зольной пищи растений нс оказывает влияния на прохождение стадии 
яровизации. В условиях нашего опыта ни азот, ни фосфор, ни калий как 
в чистом виде, так и в взаимных комбинациях, не оказали влияния на сте
пень выколашиваяия яровой пшеницы эрииацеум. По всем вариантам 
опыта процент невыколосившихся растений выражается, примерно, од
ним и тем же числом (62.2%). имеющиеся отклонения от этого числа по 
вариантам опыта не выходят за пределы ошибок учетов и наблюдений. 
Минеральные удобрения оказали влияние на урожайность и общую ку
стистость. особенно сильно увеличили ее у невыколосившнхся растений, 
но они нс- оказали никакого влияния па прохождение сталии яровизации.

Влажность и доступ воздуха к прорастающим семенам в условиях 
опыта были достаточно хорошие, так как дружные и здоровые всходы 
появились на восьмой день со дня посева. Что же касается температур
ного фактора, то для яровых пшениц, в зависимости от характера сорта, 
академиком Т. Д. Лысенко установлена температура яровизации от 4-5° 
до 4-12°, а продолжительность выдерживания при этой температуре от 
5 до 15 дней. Заделка семян при посеве производилась на глубину 5 <> 
см. Изменение среднесуточной температуры за последнюю десятидневку 
апреля и за май месяц на глубине заделки семян (5 см.), по данным 
Ленинаканской Метеорологической станции показывает, в 1940 году при 
посеве 4-го мая в послепосевной период было лишь только двое суток со 
средней суточной температурой ниже -|-12° С (՝. II мая установилась

:й Т. Д. Лысей ко. Агробиология. 1948 г., сгр. 8.
■**‘:-Тлм же, стр. 44. , 
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температура почвы, превышающая 16—17° тепла. В течение суток безу
словно были часы, когда температура почвы и воздуха снижалась до 
уровня благоприятствующего течению процесса яровизации, однако, эти 
промежутки времени в сумме не могли обеспечить полное протекание 
процесса яровизации для большинства растений сорта эринанеум. Даже 
при посеве 24 апреля (конкурсное сортоиспытание) число дней с нор
мальной для яровизации среднесуточной температурой составляло десять 
суток, включая и день посева.

Таким образом, и в условиях конкурсного испытания при посеве 24 
апреля часть растений не могла пройти стадию яровизации и не дала пло
дущих стеблей. Однако здесь мы не наблюдали в зеленом стелющемся 
состоянии невыколосившихся растений: они погибли в результате сильно
го иссушения почвы и высокой температуры, развивающейся под пологом 
растений.

В 1948 году весною температурный режим был более, благоприятный 
для прохождения стадии яровизации в полевых условиях. Однако и 
здесь при поздних сроках сева не исключалась возможность прямого 
выпада растений от не прохождения стадии яровизации. В условиях же 
нашего конкурсного и предварительного испытаний (1948 г.) .основной 
выпад растений был вызван быстрым иссушением почвы.

Яровизация семенного материала, как агротехнический прием, нашла 
широкое распространите в сельскохозяйственном производстве во мно
гих областях и районах Советского Союза. Яровизированными семенами 
засевают сотни тысяч гектар. Только у нас, в Армении, яровизация семен
ного материала яровых пшениц почти вовсе не применяется, а между тем, 
производственный эффект от применения этого агроприема будет ощути
тельно высоки а: и, во всяком случае, не ниже, чем в других краях и об
ластях Советского Союза, так как вряд ли найдутся еще подобные при
родные условия, где бы совершался такой быстрый температурный ска
чок пт холода к теплу, который имеет место п условиях большинства 
районов Армении. К тому же по большинству районов горностепной и 
предгорной зон нашей республики, как правило, с 15-го июня устанавли
вается засушливый период, нередко сопровождающийся суховейными 
ветрами, вызывающими гибель и иссушение растений, ненормальное их 
развитие и снижение урожайности. Яровизация, как агротехнический 
прием сознательного управления развитием растительных организмов в 
полевых условиях, сокращая длину вегетационного периода, обусловли
вает прохождение полного цикла развития яровых пшениц в полевых 
условиях в более сжатые сроки при лучшей обеспеченности водой и эле
ментами зольной нити растений, что ведет к повышению урожайности и 
к значительно лучшей выполненности зерна.

В прошлом некоторые сельскохозяйственные опытные учреждения 
занимались.изучением и установлением лучших календарных сроков по
сева яровых культур, в том числе и яровых пшениц. Зимой 1947 1948 го
да на совещании передовиков сельского хозяйства Армении были вы
ступления отдельных ученых, рекомендовавших лучшие календарные 
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сроки посева яровых пшениц. Так, для Ленинакана, насколько нам пом
нится, указывался как лучший календарный срок посева 10-ое апреля. В 
программе агротехнических опытных работ в райсемхозах на 1948 г. сор
товым управлением Министерства сельского хозяйства Армении реко
мендовалась тема по изучению сроков посева яровых культур. Если изу
чение и установление лучших сроков посева озимых культур по сортам их 
для конкретных естественно-исторических условий имеет под собой 
серьезные обоснования, то изучение сроков посева яровых пшениг. для 
прямых производственных целей представляет уже пройденный этап и 
в настоящее время является не только пустой, но и вредной затеей, 
неверно ориентирующей производство на изыскание каких-то особых. 
Лучших календарных сроков посева. Какие же могут существовать дру
гие, лучшие календарные сроки посева, кроме сжатых и ранних сроков 
посева, определяемых первым после схода снега агротехническим созре
ванием почвы. Эти сроки нс могут быть заранее расписаны календарными 
датами, так как наступление весны и созревание почвы по годам сильно 
колеблется. Так. в Ленинакане первый возможный выход в поле весной 
был произведен в 1943 году 18-го апреля (10-го апреля лежал снег), в 
1944 году 18 марта (к 10 апреля лучшие сроки посева яровых пшениц 
давно истекли), в 1949 году 18 апреля (начало культивации зяби). Мож
но было бы перечислить даты первого весеннего выхода на и >левые рабо
ты и по дру։։։м годам, но. нам кажется, достаточно и приведенных дат. 
чтобы убедиться р. несуразности и вредности постановки опытных работ 
по определению календарных сроков посева яровых пшениц. Срок посева 
яровых пшениц определяется не по заранее установленной, вернее выду
манной датой, а временем наступления весны и первым агротехническим 
созреванием почвы. Первый возможный срок посева по хорошо обрабо
танной и агротехнически созревшей почве является лучшим сроком по
сева.

Какова же агрономически допустимая продолжительность в днях 
лучших сроков посев;;. Рассматривая график среднесуточных температур 
на глубине заделки семян (5 см.), нетрудно убедиться, что эта продолжи
тельность в 1949 году была крайне мала и составляла 3—4 дня со време
ни начала весенних полевых работ, в среднем по годам она не превышает 
пяти дней. Дальнейшее опаздывание со сроком посева неизбежно связа
но с потерей почвенной влаги, с последующим массовым выпадением ра
стений от усыхания и от не.прохождения стадии яровизации. что в конеч
ном итоге приводит к резкому снижению урожайности и ухудшению ка
чества зерна. При позднем посеве никакие последующие агротехнические 
мероприятия (удобрения, полив и проч.) не могут обеспечить получение 
высокой урожайности. Гак, ио вариантам агротехнического опыта, зало
женного по пласту эспарцета, удобренном и дважды политом за вегета
ционный период, урожайность яровой пшеницы при позднем посеве (4 
мая) не превышала семи центнеров с гектара, в то время как посев той 
же яровой пшеницы, проведенный в более ранние сроки (27 апреля), 
только при одном поливе с большой площади посева дал урожайность в 
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15 центнеров с га. Таким образом, опоздание со сроком посева яровой 
пшеницы на один день вызвало снижение урожайности ни один центнер 
с гектара. Как видно из таблицы 1. такие же результаты получились и в 
1948 году: при посеве 24 апреля эринацеум давал урожайность 8,12 
центнеров с га (конкурсное сортоиспытание), а при посеве 27 апреля 
5,86 центнера (предварительное сортоиспытание). Как в том. так и в 
другом случае выращивание производилось на неполивном богарном 
фойе.

Для обсуждаемого вопроса о сроках посева яровых пшениц может 
быть представят некоторый интерес данные наших опытов с подзимним 
посевом яровых пшениц. Проведение подзимних посевов сортами озимых 
пшениц, хотя и гарантирует в большей степени отсутствие их вымерзания, 
однако, эти посевы не надежны в том отношении, что весенние всходы их 
могут не найти весной нужных условий для прохождения стадии ярови
зации и не дадут колошения Подзимний посев яровых пшениц исключает 
эту опасность, но здесь возникает опасность их вымерзания при неудач
ном подборе срока их посева, особенно в том случае, когда они с осени 
дадут всходы. Здесь нужно подобрать такие сроки, чтобы высеянные 
семена ушли подзиму в нспроросшем состоянии и едва двинувшиеся в 
рост Для этого должна установиться устойчивая температура почвы, не 
превышающая 2—3й тепла при посеве. Для этой пели лучше всего удов
летворял и использовался сорт Дельфи В 1948 1-оду мы произвели посевы 
Дельфи осенью в различные сроки. Посев производился через каждые 
десять дней, начиная с 13 сентября. Вследствие исключительно суровой 
зимы, на всех делянках ранних сроков посева Дельфи вымерз напело. На 
делянках же последнего срока посева (II ноября) рано весной получи
лись дружные всходы. Урожайность подзимнего посева был.՛ почти в два 
раза выше урожайности весеннего посева. Таким образом, успех подзим
них посевов может быть обеспечен при правильном выборе сроков посева 
в любо։՜! год. Для подзимних посевов можно использовать не только 
Дельфи, ио и другие сорта, наир., эринацеум. Для внедрения подзимних 
посевов в колхозное производство и для разработки агротехники их про
ведения необходимы смелые и широкие производственные опыты. За не
сколько лет проведения подзимних посевов будут созданы необходимые 
высокоурожайные сорта, наиболее полно отвечающие своему назначению. 
Подзимние посевы будут иметь крупное производственное значение в 
смысле наиболее полного использования осенне-зимней и весенней влаги 
в почве и поднятия урожайности.

В заключение мы считаем необходимым отметить значение яровиза
ции 11 сроков посева в семеноводческой работе.

При поздних сроках посева неяровизированными семенами часть ра
стений не находит нужных условий для прохожедния стадии яровизации, 
вследствие чего нс дает плодущих стеблей и выпадает из стеблестоя яро
вых пшениц. Кому приходилось высевать рано весной неяроанзирован- 
ные или недояровизированные семена селекционных сортов озимых пше
ниц. тот несомненно знает, что колошения у них не наступает вовсе или
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же выколашивается небольшое количество растений. Последнее обстоя
тельство говорит о том, что даже селекционные сорта по своей биологи
ческой сущности представляют весьма неоднородный материал. Еще 
большую неоднородность в этом отношении представляют местные сорта 
популяции. Основные товарные площади посевов яровой пшеницы в Ар
мении засеваются местными сортами. В задачу семеноводческой работы 
с ними входит улучшение (обогащение) их природных свойств, повышение 
их урожайности и качества продукций. В семеноводстве эти задачи раз
решаются приведением внутрисортовых скрещиваний и систематически 
улучшающих отборов на высоком агротехническом фойе. Наряду с отбо
рами. проводимыми руками селекционеров, непрерывно действует естест
венный отбор, совершенно отсеивая или сильно ослабляя плодовитость 
всех тех форм, которые по своим биологическим свойствам являются не
пригнанными или слабо пригнанными к условиям окружающей среды. 
Действие естественного отбора настолько верно, безошибочно и совер
шенно. что оно может поставить в тупик даже опытного и искушённого 
селекционера. Местный сорт Дельфи представляет типичную двуручку. 
Осенью 1947 года мы произвели опытный посев Дельфи и получили в 
1948 году очень хороший урожай (22 центнера на га). Нам представля
лось интересным испытать и сопоставить урожайные качества семян, по
лученных от озимого и ярового посева Это мы осуществили в 1949 году. 
Нс вдаваясь в подробное изложение результатов этого опыта, мы ука
жем лишь на следующие факты: в первой таблице мы привели данные, 
степени выпадения растений в посевах яровой пшеницы Дельфи по обеим 
категориям семян. Из таблицы видно, что степень выпадения растений на 
делянке, засеянной семенами от озимого посева, на 13% выше, чем на де
лянке. засеянной семенами от ярового посева. К тому же в первом случае 
растения обладали большей позднеспелостью и меньшей урожайностью, 
чем в первом случае. Объяснения этому явлению ясны: при озимом посе
ве естественный отбор отсеял наиболее яровые формы, при этом состав 
популяции обеднялся, при яровом же посеве, наоборот, произошел отсев 
наиболее озимых форм (вторичное обеднение популяции). В результате 
остался материал, который при жестких (сухих) условиях произраста
ния вынужден был дать пониженную урожайность, хотя при раннем 
сроке посева, вероятно, было бы обратное соотношение урожайности по 
вариантам опыта. При поздних сроках посева яровых пшениц неизменно 
происходят обеднение местных сортов популяций, отсев из них поздне
спелых и. повидимому, наиболее полезных и продуктивных форм. Конеч
ный результат действия естественного отбора в этом направлении те.м 
резче и ощутительнее, чем позднее срок посева. Внутрисортовыми скре
щиваниями мы производим обогащение наследственной основы местных 
сортов популяций; систематическими улучшающими массовыми отбора
ми мы повышаем урожайность и качество их продукции. При поздних 
сроках посева естественный отбор действует в обратном направлении, он 
ведет к обеднению породных свойств сорта, к снижению его урожайности. 
Таким образом, поздний посев, хотя бы в одном звене семеноводческой 
Известия 111. № 2—9
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системы (супер-элита, элита и т. д.) может свести и обесценить нацело 
всю положительную и кропотливую работу селекционера в прошлом.

Возникает вопрос, всегда-лн естественный отбор действует в против
ном нам направлении? Нет, не всегда. Мы можем подчинить своим целям 
эту непрерывно действующую созидательную силу природы и действо
вать с ней заодно, создавая нужные кам и наиболее удовлетворяющие 
развитию растений условия внешней среды соответствующей системой 
организации территории и всем комплексом агротехнических мероприя
тий.

Все семеноводческие посевы яровых пшениц на селекционных стан
циях, в элитных хозяйствах, в райсемхозах и на семенных участках рядо
вых колхозов должны производиться яровизированными семенами и в 
наиболее ранние (первоочередные) сроки.

Итак, наблюдающееся сильное нзреживание яровых пшениц и низ
кая их урожайность имеют место, главным образом, при поздних сроках 
посева, из-за отсутствия возможности у растений нормально пройти ста
дию яровизации и максимально использовать весенние запасы влаги для 
своего развития и плодоношения. Яровизация семенного материала, под
зимние и ранние сроки посева в комплексе с другими агротехническими 
приемами создадут предпосылки для получения высоких и устойчивых 
урожаев яровых пшениц.

Ленинакан, Государственная Поступило 15. X 1949.
селекционная станция.
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վասթյան կոր ստի հետ, որին և հաջորդս։ մ կ ըույսեըի թափվելը չորանա֊

ց կծկվելսւ և յաըովիդացիայի շլ^անը չանցնելու, ւդւաոճաոով, որր վեր
ջին հաշվով իջեցնում կ ըևրքաավ ությունը և վատթարացնում հացահա
տ՛՛իկի որակը։ Ուշ ցանքի ցեպքա մ ե տադա ադրոտ եիւնի կա կան ոչ է)՝ ի մ /։- 
ջոցաոում (պարարտանյութեր, սուպում և ւօյլնյ ըւււրձր ըե րքա տ վ ու. թ յուն 
ապահովել չի կարոդ: ներկայումս կոլխոզային արւո՚սդրութ յուն ը միշտ չ1, , 
որ հնաըավորոէ-թ յո։ն ունի ավարտելու վ“"{ ՛՛՛" տ ի կահ աս կա յ ին 1լսւլտ։։ւ ըա- 
ների •յն՚նքը օրացուցային !է ֊4 և մինչև անդամ ՜> օրվա ընթացքռ։ մ։ 
Այո դրությունից դուրս դալա ելք պիտի համարել ձմ եռնա մուտ ի ցան
քեր կատարելը։ Գարնանացան ցորենի ձմե։ւնամm աի ցանքերի ագրոտեխ
նիկան յուրացնելս։ և այս կարևոր ադրոպրիռմ ր արատդ րութ յան մեջ 
արադ կե րսլով ներդնելու. համար անհրաժեշտ Լ ամենտարադ կերսլււվ կի- 
րաոել արտադրական փորձերը։ Զմեոնամրււաի ցանքերը խոշոր նշանակու
թյուն կունենան հոդի աշնանային, ձմ եռային և գարնանային իւոնավու- 
թյոմէ/ր էի "վին օդտադործելա իմ աստով։

Սերմն արա ծութ յս։ն մեջ ցա^էքի վ"՚դ ժամկետները մեծ նշանտկու- 
թյ։։ւն ունեն տեդսւկսՀհ և սելեկցիոն սորտերի ցևդտկան հատկությունները 
րս։ րե լա if և լո t ի մաււտսվ։ Ս ե լե կց ի ոն կա յտնն ե ր и ւ.մ, Լլի տ ՚ո յ /'ն տնտեսու
թյուններում, շրջանային օերժնաը։ո ծական սւնտեաււթյաննեըում և շար
քային կո լի։ ո դն ե ր ի и ե ր։Ո։ ս։ յին հսղամասերում դ ա լՀհա^ւ ս։ ց ան ցսրեննեըի 
սևրէք1։արսւծական ըսլոր ցանքերը պետք կ կատարել յարսվիդւււցվտծ սեր
մերով և առավել վւսդ (աւ։ււ։9նահերթյ ժսւմկեաներինւ

I!երմանjm թի յորււվիդացիան , ցւսնքի ձմեււնամՈԼԱ/ս։յին և վադ ժամ- 
կեւոները, ադրռսւեիւն իկական այլ սլրիոժսերի հես։ մ եկաեդ նախադրյալներ 
կստեդծեն դարնսւնացան ցորենների րարձր և կայուն ['երք ստսւնւււլու 
համ ար։
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Ս. Գ,. Նւսրոյան

ԷՐԷՎ-ԱՆԻ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈհՄ ՏԱքԱԾՎ-ԱԾ ՃՈՆԽ ЦЬ ՔԱՆԽ 
ՏեՍԱԿՆեՐՒ ՌՆՈհՌԱԳՐՈհՄԸ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՀՈՒԳՈՆՄ

Հոնր պատկանում I, այն կա քա ш րանե ր ի շարրին, որոնք //’/"/
Я1 սուէքե ши /»ր ված , թեե մ ի շարք ղիունականներ, օրինակէ Հ. ՝ք՝. /’ո» նիա- 
թյսւնրք Գ. 7*.  ւհս րսշենկոն, Մ. Պ՛. Գա աւլա ր յան ր | 7], Ա. Ա. 7՛ րոսս֊Գեյ~ 
մր [*?|ւ  ՚7յւ/. Ս. Սեղվեղեր .՞/յ, 'Հ« 8 քո րող յան իկր Ա'• 'Լե տէոշտ ե յ-
նր [’*]*  Գ֊ ‘Լ- ւ' րուսևիշր յ6'|, Ֆ. ՛Լ. 8ե ր ե վի տ ին ովր |7], Ն. Ջ- Ումիկո- 
վր [ծ']( Ն. Գ. Աւնիշևը [.9| և ուրիշներր ղրաղվեւ են այս կուրոո< րայովր

Հոն ի պ ւո ս ւղն ե ր ի է] պսւ տ ր աս ա и ».»/*  են պահածոներէ քա դյյ ր ավեն ի՚հ ե ր, 
ւղյուրե. պաս տեղնե րք շփոթներ , խմիչքներ, Ոէյքւ, ղով ա ր ու ր ի \ քրեր և այ/նր 
Հսւյէոստան ի հյուսիսային л ր 0 անն ե' ր ի աղղարնԱէկա թյսւնր հոն ր ոդտաղոր- 
ծում /, թարմ ե շորաւյրսւծ վիճակում ։ Ջորարրած հոնիր պա ա ր ա ս ա վ ո < մ Է 
րնաիր աղասւ

Հոնի տերևներր պարունակէս մ են էսղաղիչ (ղարաղիչ) նյութ մ սա 
12 —14 ՚ ՛!-, | 6 ] > որն ույւոադործ փոէ-մ Է կաշևդո րծ ութ յան ւքհթ Հոնի փայտա- 
նյութ ր պինղ և А ան ր I; և Լ""1 '"ւհ'Ս'1"1 րնւյու՚ւք ակա թյան շնորհիւ} օւյաւս~ 
դործվա մ !; ւիայաե ւրս րւյ ա ր ան յ>հ եր ի համարէ 1‘աո Գա լ!Հ1ւ ի [ծ՝| ա ոտհն ե ր ս ւմ 
հոնի պտուղներու օդտադործեյ են վերրեյւ րու մեէու համարէ Սա՚լերնայի յծ'| 
մամանակվա րմ շկաթ յուն ր հաստատում Հ նույնըւ է,ստ 1‘ոիւենի |՚Տ՜յ հւՀհիւյ 
պատրաււոէվէոծ ււյահա^ ոնե րու} րումում կին աևնղըւ Հոնիւյ սրսւո րաստմտծ 
շփոթր ե կորիդն ոդէոադործ վոէ մ են էիորլսւծի դեմէ Համտշիէէորհային
աւէաջին պատերաղմի մամանակ հոնն օդտաղււրծվեւ Հ որպե՚ս С էք{ւուամի՝' 
նա} հարուստ պւոսւ ղ քնղաիւա հ ի վան ղսւ թ յան դե մ

(՛սա ակաղեմիկոս 1Լ, 1Г. մուկովսկա , հոնի հայրենի,րր Ասաջավոր 
Ասիտն Լ և Կովկասր։ Հսնր վայրի դրությամր սէտրածված կ Կենարէ/նա֊ 
կսւ՚հ հ Հս։րավ֊ Արևմսւյան Եվրսսլայու մ, Ոէ կրաինայւււմ, "Լրիմոէ մ, Կուք կա- 
սի և Անդրկովկասի անաառներու մւ Հոհր Հայասաանում աարաձ ված I; 
հ(ւ՝յնականււէ ւ1՝ Գորիսի, 'Լափանի՝ <'> ամշաղինի , 1Լլավերղա , ինչպևււ նաե 
Կիրովտկանիք ՛հի լիզանի. Մեղրու ե տյ/ շրթււ^ւ^ւեր ո ւ.մ:

Հայաստանում պտղտրւրւծու թյան էէև9 կուլուու րակսւն մշակության 
պտյմաններու մ հո^ւր կաւյմում Լ պտղատու. ծտոերի 0,Տ ^'ւ^ւ Այս նչսՀհա֊ 
կամ 4, "ր հոնի վրա հարկ եղած ուշաղրսւթյունր շի ղարձվսւձ։ 10-15-
10Ю թվի պւողարոէ ծու թյան հաչվաոմա՛հ տվրււյներով Հայաստանի տար
րեր շրջաններ}! այղիներում մշակության մեջ եղած հոնի տա րած վ ած ու - 
թյսւնն սւՀհի հեէոհյալ պատկերր Լաղյուոակ 1}է

ինչպևս երևսւմ Լ ադյուսակիէք, հոնի ծաոերի աարտծմա՚հ էոեսակե- 
•ոիղ աոսՎին տեղր րոնում 4Ն <եորիսի և Ալավերղու , ապա ^ամշաղինի
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ու 'հոյե մրեր յանի շրջանները։ ?/ աս ե ր ի բանակի տ ե ո ա կա ր ա ր կշոով uiniii- 
9ին տեղն կ բոնում Շամշաղինի (6 ,•$’ ® (յ) 2ր2_ա^Ը> հետո Գորիսխ

Ա||]ք։ԼԱակ 1

<• ր ք սւ ն ն ե ր

Ծ՛աոեր (, 
,ոա րածսլւ/ե 
րսս, որքան
ների' Ա11է' 
կոսներո ■/

$վւաւ :րՀ.անի 
սրւււ(ւսւորււ ծ ար» If— 
րի որ 0 Հ կսէղ- 

ժում հոնր

1. Դորիս • • • 32 6,2
շ_ Արսւ(հ ր,յ (, . • • 22,5 .2,7
3. 'bitflftրերյւսն • • • 12,1 4,3
4. Ի չհա՛ս . • • 8,7 4,3

3. ՄեէԱէ/ւ • • • 4,1 0,7

6. 7։ ա մրս>) (էն • • • 16,2 6,8
7. ՚Լափա'էւ • 3,1 1,3

8. ե (։քւո։(>սկէսն • • • 0,2 աՆՆ^ս/Ն

0. //,շս>ա ր՚“կ • • • 0,2
10. հրեան • » • • 0,1 I ,
11. 1:եր(։ա • • • .0,1 •,
/2. 1/ոսւայր • • • 0,1 >,
13. 11.րտսսատ • • անն ուսն «■ 9 9

14. Գի լ (է չան • • • 9 9 9 9

18. * * • • 11 • 9

10. եչմի։սւ> ին • • 1 ք 9 9

Հոնր պատկանում է հոնաղղիների ըն tn ան /»ր(Հհ |5|, tun (Հհ րնավէոշոտ- 
վող< ղանղաղ աճող, երկարակյաց Aաո I, կամ թուփ։ ճյո։ ղերր կանաչ են 
կամ մուղ մոի։ րուղո։ յնէ Տերևներր պարդ են, հա րթ եղր, երկարա վւււն 
ձվաձև կում կւ(ւ որււոձե, հետզհետե նեղացող ղսէղտթ ով , ծայրին կարճ սրվա
ծս։ (Iյամր, վերին երեսը մուղ կանաչ կ, տակից ստորինը՝ րաց կանաչ, 
դասավորված են հակա ղ (է ր , աշնան ր (I ավւվո։ մ են։ ՝0' աղկո։ րոէ յ/ր կիսահո- 
վանող Լ 9—22 ծաղիկներով, պատված չււրւ։ հաւո համեմատաբար մեծ 
թ ե ր թ երի ց կազմված ծածկող ո■/ (նկ. 1). Ծ-5, ունի րաստտամ բաժակ, 
չորս դեղին թե ր թ ե՜ր ի ղ կազմված պսակ, չորս աոե\ և մեկ վարսանդ 
(նկ. 1- 1, 2, 3 թ Ծաղիկներն աստղանում են նույն տարվա, երկամյա և 
բազմամյա ճյուղերի վրա։

Հոնր համեմատաբար մեծ րերր I; տալիս, նրան նույնպես հատու.կ Լ 
ոլտ ր րե ր ա կան րե րրա nt վ ո ւթ յսւ՚հ ը, րայց այնրան ուժեղ արտահայտված, 
որրան մjnt.it կորիզավորների մոտ։ Եթե նրա վերարերմամր համապա
տասխան ագրոտեխնիկս։ կի վի} ապա նա անկասկած ավելի կայուն 
րերր կտա։ Տասնևհինղից— րոսՀհ տարեկան հասակ ունեցող հոնի ծաոերր 
մեր պայմաններում տալիս են 12—15, իսկ ավելի մեծ հաււտկ և փարթամ
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պսակ ունեցողները' 20 30 կիլողրամ րերյ>: Լավ մշակուի! յան դեպքում
ւիսւրի!աւք ծաոր կարող կ ուա/ 100 -120 կիլողրամ րերք [sfjr

Նկ, է. Լո՛սի ծաղկի /> պուղի կտրէիսծրր:

Հոնր ц րտաղ իմաղկու-ն ե ամենիդ վաղ ծաղկող Լ։ Այղ պտտճաոով 
աո։ մա.մ Լ 'ի՚՚՚ղ ղարնանսւյիՀհ Արտերիդ՛, ինշպեո, օրինակ, 1040 ի!. Երև- 
վանի պքսյմտննևրոէ մ։ Զմոան դրաերին րավական /""/ ղիմտնսւ մ Լ; Պաղի 
ձեր տարրեր Լ' երկարավուն, ձվաձև, տ ան ձաձև, շշաձև, ղ /ան աձև, աակա֊ 
ոաձև. և սէյլն։ Պաղի դւււյնր յինում 4 կարմիր, [uurj կարմիր, մաղ կար՝' 
‘քիր (ոևին տւԼսղ), դեղին) Պտղի կշիոր՝ 1—!) դրամ։ Պտղի րի միական կաղ1& 
րաո էլրուկան աւիյալների հևաևյաի՚Կ Լ.

Նկ՝ 2՝

Զոր նյու ի!
1‘ն ղհ ան է) է. ր շայյար
Խն Л որաի!իք ո։ , ,
'իարաղանյՈ) իք եր
Թ ա ղ ս> րհ քմանյու թեր .
*Լի ատ մ ինն ե ր է ,

Տսւկսւոածե •էոն)

16,30—17,00 % 
6,88— 0,46 » 
2,10— 2,80 յ>
12,00—14,00 » 

0,85 >
28-68, lf/գ" ,,
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I' նկատի ււՀնենարւվ հոն ի կա ըևււ րո ւթ յան ր մողէէվրղակտն ա՛հ mini rtt - 
թյան մ եհ ե դաշտ ա պաշտ պան անատ ոաշև րտե րսէ if, մենք անհրամ եշտ հա
ւք արեչլ]ւն.ր ո ւ tint llitnitt ի ր ե լ հոնի այն ւիէւրրւորսւնտկ ծառերը, որոնք աձւււ if 
են Երետն քաղաքէէլմ ու նրա in րվ արձանն ե ր in if և ղ րա հիման 'fպար
զել Г,Чгш 1,։,յհյ տարածման ուղինե ր ր Արարատյան դտշ էոավայրու if t П ենք
այստեղ հարկ ենք հաւք արու մ րերել մեր հեւոտղոտա թյա՛հ տվյալները: 
Որո*  ո,վ յա լն ե ր ըերամ ենք նտե Լա յա и ա ան ի մյուս չ ր հաննե րni ll աճալ 
հոների մէԱէէինէ II i.ti ո t.h'li ա ո ի ր til թ jit էննե ր ր զայրյ ա '//'$' ՝ Երևանում և 
նրա շրջակայքում կան րաո սլա ուղն եր ի ձևի հետևյալ աիպի հոներ տա
կառաձև , տանձաձև, գլանաձև, շշսւձև: Ստորև տալիս ենյւ ղրան էլ նկտրա— 
ղ րութ յուն ր 1

• 3. Տանձսւձե հոհւ

Տակառաձև. հոն (՛եկ. 2). ֊Աճում կ Եորքի րա ր ձու նվւ[։ հ Jin пի ո֊ արև մ ր- 
տյան թեքության վրա: 0՝ասերը քսան տարեկան են: Ծտոի րտրձրությու- 
նր և ւղռսւկի լա յն ութ յո t'h ր 2-ակա‘հ մետր Լ, պհակր րամ ու կաձե, ճյո>•ւեր/. 
դու յնը դ ո րշ-մււ Ju ր աւլ ա յ՚հ: Նու֊յն տտ րւքա աճալ ճյւււ ղերը կանաչ ե՛հ: Պտու- 
դր աակաոաձև Լ, երկու, ծայրերր ււեդ^ված ե՛հ հարթ դտղաթնե րուք, ՛հրա 
մեջտեղը ամենալայն տեղն կէ Պաուղր կարմփր Լ. երկարա թյա ՚հր 1,48 Ulf, 
լա յնութ յոէնր քՅ՜ւ Ulf, ւք[ւջիքհ կշիոր 2,83 qp, որ/րլլ կո ր ի ղ[րն ր՝ 0,28 q|».՜ 
Պտղ[ւ չոր նյութը կաղմւէւ մ Լ 1G ,0.'ք ° րնղհա՚հա ր շաքարը 8,04 'յ իւըհ֊ 
ձ»ւրաթթէււն 2,63 Օսրիղր կարճ Լ ե հաււա, ղ աղութ[f կողմր ըութ, կւ,թի
կուլ ifll in'hi! [ւջաւղես նեղանամ Լ ե if It ր հ tn'h ո t մ հրւԼտծքով։ ^1ււլւթւլջ> եր
կարությանը՝ Լէ0 սւք, րււյնււէ թ յա ն ր' 0.34 Ulf.՛ Այսպիսով, մինչդեո կորխլ[է 
երկարությանը համարյա երկու անղամ աւթւլի կ, քան լորյն ու թ յանր , 
սլսւղ[ւ ե ր կու ր ու թ յուն ր համարյա հավասար Լ լւոյնա թյտնըէ

Տաևձաձհ հո(։ (նկ. Յ՚յ. Աճա մ Լ ըարձոէ.նjifr Հ արթ ա վա յրա.մ,
ղյո՝ ղ[՛ մեհւ Օա ութ ծաէէէ 0‘աոևրի ր ու ր A ր ո ւ թյ ո, ն ր հասնա մ Լ 2,3 4 էք,
պսակի լայնաթյանր'' 2 4 \Л1 4 ա՛հ Amit եր, որոնք ունեն մեկիւլ .Ովևթէ 
րունէ ('ոմեը և ճյուղերը ղորշ մոխրւալու յն են։ !'ն [, րա լւձ ր ութ յան ր հաս
նում է SO Ulf, ա ր ա if ոււլիծ ր' էՕ -20 Ulfr Պսակը րամ ակտձև. կ. նույն տար-
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վա աճող ճյուղերը կւոնաշ ղոէյնի ենւ Պտուղը ւղ աղ ա կրէ իք ի քչս ղ if ի րյ ղեպի 
դաղաթը ՜ .յ մասով պտղի ամենահաստ տեղն Լ, որ ի զ սկսած րարակոէ մ 
են ե վերջանում հարիք ղէսդւււթսվ, ["‘կ '/ “է /' 4Ո Р" ՚ ՛““ "՚ /' ճանս։ [,։tt Լ՛ րա-
րակէէէ tf Լ: Լրիվ էի ի ղի ո / ող ի ա կ տն հասուն ա ղ if տն ժամանակ կարմիր դույ
նի Լ լինում, ե րկսւ ըւււ իք յունր՝ 2,32 Ulf, լա յն ուի) յո ւ.ն ր՝ է,3քք Ulf, if իջին կշի- 
որ' 2,7 <լր, որից 0/30 qpi դտղաթ ի կււղմր րս։ իք Լ, իւ։կ
№ի կււղմր սրացածէ Զոր նյութը կաղմսւմ կ Iff, 7.9 11 ՚(|, ընղհանուր * տ _
քտրր' 11,01 %, խնձոր տթթոէն' 2.7 ”

Նէլ. 4. Գլ...Նւոձ1ւ հոնէ

1՝լս։ես։ձ1։ ևո1։ (նկ. —ԼսւյԱէնսւըևրվտծ I՜ միայն if եկ ծառ, որը դանը- 
վա մ կ Նորքի րարձունքի ՛> յ nr it ի и- տ րև մ տյան ի> ե րս ։ թ յան մայսի վրսէէ Ն՛ա֊ 
ոի րարձրսւթ  յռէնր 3 էք Լ, պսակը ցրված րամաքլաձև։ ք՛նի ր ա ր ձ րո։.թ յոէ- 
^էը հողի մակերեսիւյ 10 սմ Հ, 3(ք սանտիմետր տրամաղծով, "է'I'3 ձյսւ.րլա- 
վորվոէ մ lift մի րա՚հի հւսսւ, իրար հետ խճճված ղորշաղսւ յ’ս ճյուղեր։ Նույն 
ntայւվու աճող ճյուղերր կանաչ են. տերևները յայն, երկար ե. րւււրակ ծայ
րով։ Պտուղը դւանաձե կ, երկա put ի!յան ր 2,26 սմ'» լայնուխյւէէ՚Որ՝ 1,3 tllfr 
'ետղ սւ խի հիմրի մ ո in միանդամից սկսում Լ նեղանայ. ղույնը կարմիր կ։

Մեկ պաղի միջին կչիոր 2,11 <][! Լ'. 11 ['ի Ц կ'4' ի '[ր՝ 0,3 <|ր.՜ եււրիղր ՛հու յն- 
պես երետ րս։ վ ո։.ն- ւըան աձե կ. երկա րութ յոէ.նր 2,33 Uli կ, ր։ւ յն tn իք յուն ր' 
0,3 Ulf/ Գաղախի կււղմր քիչ րուքմ Լ, կոխի կււղմր' uni ր։ Պտղի մեջ չհր 
նյուխր կազմում Լ 7.9,7 1 |։ րնղհտնուր շաքարը !),Տ 0,у, խնձորաի!խttt'h' 

%/
.Qt|tuAll hull (նկտր 3j. — Աճում Լ Նորքի րարձունքի \ յսւււ ի սա յ ին ի1ե- 

րուի1յա'1է լան9ի վրա։ Երևւս՚հի հոների մեծ մասն ււ։ յւ։ տեսակի ց է։ (Уши ի 
րւսրձրուխ (սւնր •/ if Լ, պսակը րսւմակւսձև, րունր 13 Ulf ‘.աստոէ թյամր և 
80 ււմ րարձրուիք յամ յո /'նի ղու յն ր ղորչ Լ, նա յն տարվա աճող ճյուղերր 
կանաչ ենէ Պտղի դաղաթի կււղմր յայն է։ հարի! Լ, ղտղսւիքից ղեւղի կոխ// 
ր ս։ ր и/կան էէ ւ մ և երրեւքե փսքրիկ վ։ւՒհո,1 միանում Լ պտղսէկ։ւի1 ի հետ։ Լրիվ 
ֆիղի։։[ողիտկսմհ հտււսւնա ց մ ա՛հ մ ամանակ պառւղր կարմիր Լ, երկարու֊ 
ի1յո։.նր 1,Տ՚3 սմ' I,, լայնությունը 1.33 ։։xff միհին կ}իոը 2,12 (Jp> "ր1'Ձ 
^որիղր՝ 0,33 <|ր/ Պտղի նյութը կազմում կ 17,28 րն ղհ։։/հ ուր շաքարը
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6,07 խնձորաթթուն 3,11 6,'օ» Օորիղի երկարությունը 1,33 սմ Հ, Լայ~ 
նությանր 0,31 Ulf. ղա՛լաթի կողմ ր րութ Լ, կ՛՛թի կողմը քիչ սրված՛

Ն1յ- 5. Զվաձն հոն՛

Նկ. Շ. Շշաձև հոն։

Սջաձև hill! քնկ՚որ եխ- 'եորքի ձորս՛.մ հայ՛՛՛նարերվս՚ծ կ երեր պտղատս՛ 
ծաո՛ ներված են 'Լրիմի՚լ , մո՚ո 30 ս՛արի luntu^t ՝Ծ։ա՚ի րա րձ րո։ թյան ր 
2 մ 41 պսակը կւՀհէսձև, 1,3 ։ք չայնո՛ թյամր՛ Ծաոը ^"քի՚յ րարձրանւււմ Լ 
մևկ րնով, է՛րի րարձրո՚.թյունր 30 40 սա՛հաի մետր կ՛ Կևղև ր մսի՛ րաղսւյն
կա՛ք դորշադո՚.յհ կ, linij'li աւսրւխ" աճող չի՚թ՚րր կանս՚չր Ն՝աւլկ՚ւ։ր՚" յլի ր՚՚ղ- 
րոթհերը խոշոր են՛ Պսւո՚ղը խոշոր Լ։ Պ աղ աղ աղ ա թ ր հարթ կ, ամենամեծ 
քաj'l'nt թյո՚.նր պաղի 1 ( մասւսէՈ։ Լ, որտեղից սկսում է րարակել դեպի կս֊ 
fl ի կողմը, մինչև ՛ղ՛ողի յ մա՛՛ր, հե՚ոո սկսում կ նեղանալ ե կաղմո՚մ կ
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Ծղյուսակ 2
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9 Շա։ք յաէք ինի 4 • • \»   •* *
10 Մեղրի
11 Տակաոածև «».•••
12 Տան1ա.\և....................
։յ ; Գէանա1ե....................
14 Տված և....................
13 1 •••••••

յայն վղիկ, որր միանում է պաղս.
ու ոու ցիկւ Լրիվ վ'ի ղիոլսղիական

2,26 
1,84
1,97 
2,06 
2,7» 
2,11
2,67 
2,07
J ,64 
2,64
1,83 
2,7 
2,11
2.12 

1 ձ,39

4,,/7/, 
ասո> *։

«7,25 
89.1 
86,3 
86,6 
«4.17
85,47 
86.13
82,12 
84.20

•՛
82.07 
81,53
87.31 
87.00
87,4»

աչյ մա

0,20
0,20 
0/27 
օ,շ» 
0.44
0,35 
0,27 
0,36 
0,26 
0,29 
<»,ն>3 
0,34 
0,3
0,33 
0,58

ւու մ , 
ն մ ա

21.14 
18,26
17,22
19,47 
15,01
16.15 
14.47
16.48
15.85
15,78 
16,93 
19,79 
19.7
17,28 
21,71

կս>ղ 
մ ան ա

11,28
10,32 
0,72

18,08
5.40
7,88
7,98
7,96 
7,(50
5.70
8.04

11,01
9.8
6,97
8.16

մո,մ

1 պաո

3,39

■
3,10 
1,05
2.21
1.73
2,28 
2.21
2,07 
2.63
2,7 
2,68 
3,31
3,49

է մս

•1Ը

55,46 
65.02 
«1.44
59.71 
52,8 
51,2
59,7 
hl ,4
55,4 
46,6

—

ային 
կար֊

*) Հի 4 ի ական տնւսքիղր կատարվեք է Հայկական ՍՍ1Ւ Դիաո» իյունների Ակաղե' 
•քի՛պի Պտղարու^ական աի րի^^իէէիական քարորտ — որիսէյոլ J, y իաոլ [J յոէնների
թեկնածել Սարեն Մին ատյանի ղեկավարությամրԼ

միր Լ> երկւււրու pյանը 3,2 Ulf է, յայն ութ յո <7։ ր' 1,7 Ulf. միջին կ*ի~  
որ ,7,39 qp £, "I'l'U ^"rl"IP 0,58 qp, Եորիղի երկաբու թյունր 1.8 Ulf I;, 
լւսյնււլթ յունր՝ 0,73 Ulf*  Եորիղի Ղ11"1' ^l'"l^l! l’"LP Լ' ^nPl' httrjlil։ ունի ու- 
։///ղ սրվսւծյ»։ Պտղի շոր նյութ ր 21,7-1 ° Լ, ընղհանուր շարաբը՝ 8,16 '՚ (յ, 
իէնձոբա թ թ ուն' 3,4.9 ('

Երևանի շր9սւկ՚սյրի հոներր իրենց րիմիական բարձր ւյ nt ՚յ անիշն ե ր ով 
հետ J/ն Ifliin մ Նոյեմբերյանի , (համշտղինի, Ւջևւոնի, Ա՚եղրու շրդանների 
հոներից, էւրր երեում Լ ~'1"1 աղյուսակում բերված տվյալներից։

էէէլհրայ եշւո Հ մեծ ուշադրություն դարձնեք հոնի վրա և լայնորեն 
տարածել նրան նաև Արարատյան դւոշտավւսյրու մ, մտցնելով պտուղների 
աոորւոիմենտի մե9ւ Հարկավոր Լ մշակեք հոնի ադբոտեիքնիկւոն I։ բարձր 
աղբո՚ոևիւնիկայի պայմաններում մշակելով ազնվացնեք նրան*

11111Ւ Գի,ոո, P յռնների lUfftt ղ եէէ ի t* յ ի
Ս»ւյւ>երի Գենետիկայի ե Սեքեկյիայի Ւնոռիռռռ
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А. К. Нароян

Характеристика кизила, распространенного 
в окрестностях Еревана

Резюме

Кизил является хорошим сырьем для консервной промышленно
сти и имеет народнохозяйственное значение. ।

В Армении он распространен в основном в Горисском, Идже- 
ванском, Кафанском, Ллавердском, Шамшадипском, Ноемберякском 
районах, в незначительном количестве встречается в Дилижанском, 
Кироваканском, Аштаракском районах и в окрестностях гор. Ере
вана.

Кизил по количеству деревьев составляет 0,8% плодовых Ар
мении, в указанных основных же районах возделывания от 16 до 
32% плодовых.

Анализы плодов кизила Армении показали высокое содержание 
сахара, витаминов, хорошую плотность.

В окрестностях Еревана встречаются разновидности кизила: с 
бочкообразными, грушевидными, яйцевидными, округлыми плодами, 
имеющими также высокие показатели. Однако, культуре кизила в 
Армении не уделяется должного внимания. Необходимо изучить име
ющиеся у нас разновидности кизила, разработать его агротехнику и 
включить его в сортимент плодовых Армении, а также широко ис
пользовать его при посадке полезащитных лесных полос.
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Ш. М. Агабабян и А. С. Телумям

Влияние овечьего навоза и мочи на продуктивность 
высокогорных пастбищ

Большую часть годовой продукции молока, шерсти и мяса живот
ные дают во время пастбищного периода. Это объясняется тем, что аль
пийские и субальпийские пастбища являются угодиями с наиболее бога
той питательными веществами растительностью. Летние пастбища, имея 
столь большое значение в животноводстве, все еще не привлекли к себе 
должного внимания со стороны хозяйственных и научно-исследователь
ских организаций.

Армянская ССР издавна славится своими богатейшими рессурсами 
летних пастбищ. На них в летнее время выпасается более миллиона го
лов скота. С этих пастбищ ежегодно отчуждается огромное количество 
питательных веществ, и только часть их возвращается на пастбище в ви
де навоза и мочи, причем последние распределяются по его территории 
неравномерно. Поэтому, как навоз, так и моча, лишь частично пополняют 
баланс питательных веществ в почве. Такое использование пастбищного 
фонда ведет к систематическому снижению продуктивности пастбищ и 
ухудшению качества травостоя. Несъедобные т^авы. как манжет
ка, белоус, зиббальдия, в настоящее время, в результате ухудшения пи
тательного режима почв, стали на летних пастбищах господствующими 
растениями. Урожайность овечьих пастбищ не превышает 8 центнеров (в 
лучшем случае), а местами- I—2 центнера с гектара.

Проведение мероприятий для поднятия продуктивности летних 
пастбищ на данном этапе развития животноводства нашей страны стано
вится необходимостью. В этой облас^ксделано пока еще очень мало; Это 
объясняется трудностями, связанными с применением в высокогорных 
районах тех или иных мероприятий в силу отдаленности этих пастбищ от 
населенных пунктов, а также отсутствием железнодорожных и шоссей
ных дорог. Отсюда и вытекают трудности, связанные, с применением та
ких агротехнических мероприятий, как например, удобрение пастбищ, из
весткование почв (напр., широко распространенных белоуеннков) и ряд 
других. В настоящее время представляется возможным приостановить 
дальнейшее падение продуктивности пастбищ и поднять коэфилиент их 
использования путем применения рациональной загонной системы выпа
са. Что касается поднятия продуктивности пастбищ путем их улучшения, 
то единственно возможным средством в этом отношении пока что 
является рациональное использование навоза и мочи овец и коз в каче
стве удобрения-.

При существующей системе использования пастбищ овны, после
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дневного выпаса—с 8—9 час. вечера до 5 час. утра, обычно находятся в 
специальном загоне-стойбище. Сюда же стадо пригоняется и днем для 
дойки, продолжающейся 2—3 чага. Таким образом, в общей сложности, 
овцы находятся на стойбище около 10 часов, и весь навоз и моча в тече
ние пастбищного сезона, а подчас и в течение многих лет, скопляются в 
одном месте. В результате этот участок переудобряется и превращается 
в оголенное место, в то время как эти удобрения, при равномерном их 
распределении на пастбищах, могли бы значительно поднять продуктив
ность сильно выбитых скотом отдельных пастбищных участков.

Бывшей опытной станцией животноводства (ныне Институт Живот
новодства Министерства сельского хозяйства Ары. ССР) на ее Ллагез- 
ском опорном пункте были поставлены опыты для выяснения эффектив
ности применения овечьего навоза и мочи на пастбищах. Опыт проводил 
научный сотрудник Л. С. Телумян. Результаты опытов, обработанные 
Ш. М. Агабабяном, излагаются в настоящей статье.

Краткая характеристика пастбищ. Пастбища овцеводческого совхо
за «Алагез» расположены на юго-западном макросклоне г. Арагац (Ала- 
гез) на высоте от 2000 до 3000 м. над ур. моря, охватывая субальпийскую 
н альпийскую зоны. Почвенный и растительный покровы подчиняются 
закону вертикальной зональности. В более низкой части, охватывающей 
высоты 2000—2200 м. и. у. м.. представлена горно-стенная раститель
ность на выщелоченных черноземовидных почвах. Здесь в травостое пре
обладают типчак, тонконог, астрагалы, чебрецы, ковыли. Выше 2200 м.. 
до 2800 м, на черноземовидных горнолуговых почвах представлена су
бальпийская растительность, которая, в результате неумеренного выпаса, 
сильно деградирована. Преобладают—овсяница овечья, костер пестрый, 
тонконог, люцерна джавахетская, полынь блестящая, подоспермум аль
пийский и др. Еще выше, от 2800 до 3900 м., растительность представлена 
альпийскими злаковыми и разнотравными группировками на горнолуго
вых дерновых н оторфованных почвах.

Стадо совхоза, в течение большей части лета, выпасается в субаль
пийской зоне и только к концу пастбищного сезона перегоняется в аль
пийскую зону.

Методика постановки опыта. Опыт был заложен на довольно одно
родном равнинном участке субальпийского пояса, в растительном покро
ве которого преобладали овсяница овечья и костер пестрый. Из других 
злаков встречались топконог, мятлик альпийский, из разнотравья—чеб- 
рец.

Осенью был изолирован участок площадью в 180 м-., который был 
разбит на три равных части, по 60 м2. (5 х 12), где и был заложен опыт по 
схеме: 1. контрольный загон; 2. пребывание в загоне 120 голов овец в 
течение трех часов: 3. пребывание в загоне 120 голов овец в течение ше
сти часов.

Количество овец бралось из расчета 2 головы на 1 №. Второй и тре
тий загоны, после пребывания в них овец, были проборонованы в два 
следа. Запуск овец в загоны производился вечером после возвращения их
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с пастбища и, так как в течение дня овцы хорошо наедались и вместе с 
тем уставали, то вечером быстро ложились, равномерно накрывая пло
щадь загона.

Учет количественных и качественных изменений травостоя произво
дился в течение двух лет. Одновременно изучалась также динамика тра
востоя пастбищ во всех трех загонах. В каждом загоне подекадно сре
зался ножницами под корень травостой четырехметровых площадок. 
Снопы взвешивались в сыром и сухом виде. Сухие образцы поступали в 
лабораторию, где производились ботанические анализы.

Результаты опытов. Для характеристики прибавки урожая пастбища, 
а также динамики травостоя в таблице 1 приводятся данные подекадно
го учета.
Данные таблицы показывают, что:

I. В год пребывания овей в загоне урожай пастбища от оставленного 
овцами навоза и мочи повышается, причем трехчасовое пребывание 
овец дает, по сравнению с контролем, прибавку урожая на 3,5—4,4 цент
нера сухой массы, что составляет 51,3- 88,8%. При шестичасовом же 
пребывании овец в загоне урожай пастбища, хотя также повышается, но 
в меньшей степени, чем при трехчасовом. В этом случае прибавка со
ставляет лишь 2.2 ֊2,8 центнера сухой массы с га или 36,8—57,7%.

2. 11а второй год навоз и моча продолжают оказывать свое положи
тельное действие: прибавка урожая при трехчасовом пребывании со
ставляет 4,6—6,7 центнера с га или 30,6 -58,2%. Шестичасовое же пре
бывание овец в загоне опять дает мсныний эффект, чем трёхчасовбе, но 
все же в абсолютных цифрах имеется весьма ощутительная прибавка, ко
торая в среднем составляет 1,9—3,7 ц/га, или 17,9 27,8%.

3. За два года прибавка урожая, в зависимости от сезона (дата уче
та), составляет в среднем при трехчасовом пребывании овец—4,3—5,1 
ц/га, или 37,6—58,6%; при шестичасовом пребывании 2,3—3.3 ц/га, 
ялн 26,4-31,6%. Таким образом, трехчасовое пребывание овец в загоне 
дает лучшие результаты, чем шестичасовое.

В чем же тут дело? Казалось бы, что при продолжительном пребыва
нии овен в загоне должно оставаться и больше удобрений, следователь
но прибавка урожая при шестичасовом пребывании должна быть выше. 
На деле же прибавка получается ниже. Мы склонны объяснять это тем, 
что удобрение- взвод, в особенности моча, в свежем виде оказывают 
вначале отрицательное действие на растительность, причиняя ожоги, а 
когда растения оправляются, они быстро развиваются и опережают ра
стения контрольного загона. При 3-часовом же пребывании растения от 
ожогов страдают меньше, раньше развиваются и дают прибавку урожая 
большую, чем растения с шестичасовым пребыванием.

Данные опыта позволяют притти к выводу, что удобрение пастбищ 
путем смены стойбищ дает весьма ощутительную прибавку урожая, и 
этим приемом следует на практике пользоваться широко.

Наконец, прослеживая ход нарастания травяной массы, мы наблю
даем закономерное снижение урожая по декадам как в первом, так и на



Таблица I
Влияние овечьих навоза и мочи ла урожай пастбищ
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II ;1ата В а р и а и т ы опыта
Гол внесения удобрений На второй год после 

внесения Среднее за 2 года
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в ц/га

Прибавка урож. 
в ц/га

Прибавка урож.
я ц/га

Прибавка

в ц/га в %% в ц/га « ЛЛ в ц/га в %%

Контроль ...................
■

7,5 — — 17,5 — 12,5
1 
, — —

3-час. пребывал, овец в загоне ............... 1Ь5 3,9 51,3 13.0 5,5 31,4 17,2 4.7 37,6

6-час. пребывая, овец в загоне .... 10,4 2,8 36,8 21,2 3,7 21,1 15,8 3,3 26,4

Контроль ................... 6,4 — — 17,0 — —- 11,7 — —

3-час. пребывал, овец п загоне .... 10,8 4,4 69,0 22,2 5,2 30,6 16,5 4.8 41,0

6-час. пребывай, овец в загоне .... 9,2 2,8 43,7 20,5 3,5 20,6 14,8 3,1 26,5

Контроль• ................... 6,0 — — 11,5 — — 8,7 —’ —

3-час пребывай, овец в загоне ............... 9,5 3,5 58,3 18,2 6,7 58,2 13,8 5.1 58,6

6-час. пребывай, овец в загоне ............... 8,8 2,2 46,6 14,7 3,2 27,8 11.7 3,0 31,6

Контрол։........................ 4,5 —- 10,6 — — 7.5 — —

3-час. пребывая, овец в загоне ............... 8,5 4,0 88,8 15,2 4,6 43-4 11,8 4,3 57,3

6-час. пребывая, овец в загоне ............... 7,1 2,6 57,7 12,5 1.9 1/,9 9,8 2,3 30,7
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втором году. Пастбище наивысший урожаи дает во второй декаде июля 
месяца, после чего урожай начинает нтти на убыль. Это наблюдается как 
по контролю, так и на удобренных участках. Во второй год (последей
ствие) наивысший урожай переносится на третью декаду июля и падение 
урожая на удобренных участках происходит но так сильно, как это имеет 
место на контроле.

Наиболее резкое падение урожая наблюдается между последней де
кадой июля и первой декадой августа месяцев, вследствие чего период от 
20.711 до 30.VII следует считать периодом максимального накопления 
пастбищной гравы, т. е. периодом наиболее интенсивного выпаса.

Наряду с урожаем, как было сказано выше, изучались также изме
нения в составе травостоя под влиянием овечьих навоза и мочи. Ботани
ческие анализы укосов, как это видно из таблицы 2. показывают благо
приятное действие навоза и мочи на ботанический состав травостоя. По

Влияние овечьих извоза и мочи на ботанический состав травостоя .в "՛'„)
Таблица 2

Варианты опыта

В год внесения навоза 
и мочи

На 2-й год внесения
навоза ( мочи
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Контрол։................................ 71.0 -,5 25,0 1,о 77,0 2,8 16,5 2,7

3-час. пребывание овец 
в загоне ............................. 49,9 4,1 46,0 0,0 66,6 5,7 27,7 0,0

б.-час. пребывание овец
в загоне............................. 51 3,0 0,4 55,3 4,0 39,2 1,5

сравнению с контролем грехчасовое пребывание овец в загоне увеличь 
вдет содержание в травостое пастбища бобовых и разнотравья за счет 
злаков и сорняков. Ощущается также разница в ботаническом составе 
травостоя при трехчасовом и шестичасовом пребывании овен в загоне: 
при шестичасовом—количество злаковых значительно больше, чем при 
трехчасовом, а при сравнении с контрольным загоном бесполезные сор
ные растения при трехчасовом пребывании исчезают, ь то время как при 
шее г «часовом—они еше сохраняются. Следовательно, удобрение овечьим 
навозом и мочен оказывает положительное действие также и на качество 
травостоя.

Резюмйруя изложенное, мы можем считать установленным факт по- 
ложительного влияния овечьих навоза и мочи на продуктивность высоко
горных овечьих пастбищ, почему и рекомендуем производству для широ
кого применения прием улучшения пастбищ путем устройства перемен
ных стоянок скота.

Этот же прием улучшения мы .можем рекомендовать и для сенокос
ных лугов. После сеноуборки, до наступления заморозков, все сенокосные 

' Известия 1Н. № 2 -10
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угодия используются иод выпас скота. При этом скот после дневного вы
паса ночует на одном и том же стойбище. Не представляет никаких за
труднений организовать ночной отдых и стоянки скота попеременно на 
различных сенокосных участках с расчетом, чтобы удобрить все естест
венные сенокосные угодия.

Выводы
I. Удобрение пастбищных кормовых угодий овечьим навозом и мочен 

путем устройства переменных стойбищ дает повышение урожая в среднем 
за два года на 47»/© (37 58%). Поэтому, устройство переменных стоя
нок и стойбищ скота должно стать одним из важных мероприятий по по
вышению продуктивности высокогорных пастбищ.

2. При устройстве переменных стоянок и стойбищ скота, продолжи
тельность пребывания овец на одном месте должна быть нс менее 3 часов 
из расчета 2 головы на 1 кв. м.

3. Удобрение пастбищ путем устройства переменных стойбищ и 
стоянок скота необходимо практиковать, в первую очередь, на низкока
чественных, малопродуктивных пастбищных угодиях. Этот же прием 
можно рекомендовать и для других типов пастбищ, а также для улучше
ния сенокосных угодий.

Институт Животноводства
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Г. А. Дарбинян

Образование и генезис эфирных масел у растений

Мнения различных исследователей о характере веществ, из которых 
возникают эфирные масла, расходятся. Одни считают материнским ве
ществом для образования эфирных масел те или иные формы углеводов, 
а другие — белков, или разные их продукты [1—6]. Л. А. Иванов 
[2] находит возможным образование этих веществ также из жирных кис
лот.

Из этих разнообразных гипотез менее всех заслужила внимание и 
имела мало сторонников гипотеза о белковом происхождении эфирных 
масел, и только недавно она снова была выдвинута С. Д. Львовым }7|. 
Подвергая растение углеводному голоданию, автор заметил, что образо
вание эфирных масел при этом не только не прекращается и не ослабе
вает, а наоборот, стимулируется. Отсюда автор заключает, что эфирные 
масла могли бы образоваться при этом в результате распада белков.

Мы не склонны отрицать возможность образования эфирных масел 
•мз углеводов и даже из растительных масел. Однако мы думаем, что 
главным исходным веществом для образования эфирных масел в расте
нии являются распадающиеся белки. В связи с этим мы поставили задачу 
установить—в каких условиях идет образование эфирных масел в расти
тельном организме и из каких веществ они возникают. Чтобы подойти к 
разрешению этой задачи мы ставили опыты с мятой в специально изго
товленных, герметически закрытых металлических камерах в темноте, в 
условиях нарушенной аэрации. В подобных условиях устраняется всякое 
воздействие света и связанная с ним ассимиляция и прекращаются про
цессы роста.

Опыты с мятой производились по одинаковой схеме в разные годы и 
растения брались в разные сроки вегетационного периода и в различном 
возрасте. Каждая проба составляла в среднем 6 кг растительной массы, 
оставляемой г. герметически закрытых камерах на различное число су
ток.

В предварительных опытах мы установили, что при содержании ра
стительного материала весом 6 кг в герметически закрытых камерах кис
лород в них исчерпывается в течение 40—50 часов, но еще задолго до 
этого растения попадают в условия нарушенной аэрация. Все данные по 
первым шести опытам, в которых изучалось влияние анаэробных условий, 
приведены в таблице I. Они показывают, что при выдерживании растений 
в течение 2 ֊5 суток содержание воды и общего количества азотистых 
соединений существенным изменениям не подвергается. Содержание не* 
бел к >вого азота повышается, тогда как количество белковых веществ па-



Влияние анаэробных условий на образование эфирных масел и распад белковых веществ
Таблица 1

№№ опыта Материал взя
тый на анализ

Экспозиция 
в сутках в

• с о 
С я 
* о ед
ко

- 
аз

от
а

Выход эфир
ных масел

Разница в % но сравнению с ис
ходным, принятым за 100

условиях 
нарушенной

п х >с я> £ н о на абсол. °/о уменьше- % хвелнче- % увсличе-а .«= о ей а 6 сухой вес ним белко- ния небел- ния эфир-
« « = ‘ вого азота нового азота ных масел

1 Исходный 0 78 2,09 1,86 <>,23 0,86 100 100 100
Опытный 2 79 2,09 1,78 0,31 1,40 95 135 162

н 4 79 2,19 1,78 0,41 1,48 95 178 172

II Исходный 0 78 2,25 1,97 0,28 1,45 ’00 100 100
Опытный 4 79 2,31 1,77 0,54 1,61 89 193 III

■ 4 80 2,21 1,63 0,58 1,66 82 207 114

II! Исходный 0 75 2,20 1,88 0,32 1,36 100 100 100
Опытный 5 80 2,29 1,76 0.53 1,80 93 165 132

5 76 2,23 1,74 0,19 1,82 92 163 133
* 5 76 2,35 1,71 0.64 1,81 91. 193 133

IV Исходный 0 75 1,92 1,78 0,14 1,44 100 100 100
Опытный 3 76 2,06 1.65 0.11 1,84 92 292 127

V 4 76 1,98 1,57 0,40 1,88 88 286 130

V Исходный 0 77 2,15 1,93 0,22 1,53 100 100 100
Опытный 3 76 2,17 1,70 0.47 1,66 87 213 108

4 76 2,23 1,72 0,51 1,81 89 232 118

VI
а 5 76 2,22 1,57 0,65 1,82 81 295 119

Исходный 0 78 2,66 2,03 0,63 1,38 100 100 100
Опытный 4 80 2,66 1,80 0,86 1,80 88 136 130

4 77 2,51 1,74 0,77 1,86 85 122 134
VII

Исходиый 0 76 2,46 2,22 0,24 1,56 100 100 100
Опытный 2 77 2,43 2,06 0,37 1.91 92 154 123

•» 4 77 2,50 1,92 0,58 2,03 «6 211 131
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дзет. Вместе с тем увеличивается выход эфирных масел. Таким образом, 
намечается корреляция между распадом белковых веществ и образова
нием эфирных масел в том случае, если растения находятся в анаэроб
ных условиях.

Однако, возникает вопрос—сохранятся ли эта связь между распадом 
белковых веществ и образованием эфирных масел, если растения будут 
выдерживаться в тех же камерах, но без изоляции их от наружной атмос
феры, т е. в аэробных условиях. Для решения этого вопроса нами были 
поставлены два опыта, в которых: 1) растения в камере не изолировались 
от наружной атмосферы и 2) растения находились в герметически закры
тых камерах. Анализы производились в исходном, в контрольном (ва
риант 1) и в опытном (вариант 2) материале. Данные опытов приведены 
в таблице 2.

Образование эфирных масел в аэробных н анаэробных условиях
Таблица 2
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IV Исходный............................... 0 75 1,92 1.78 0,14 1,44 100 100 1<Х>
Контроль • ............................... 3 75 1,86 1,51 0,35 1,39 84 242 96
Контроль .................................. 4 75 1,92 1,54 0,38 1,56 86 270 108
1 ерметически закрытые 
камеры .................................. 3 76 2,06 1,65 0,41 1,61 92 292 127

4 76 1,97 1.57 0,40 1,88 88 286 130

VII Исходный............................... 0 76 2.46 2.22 0,24 1,56 100 КХ) 100
Контроль................... 3 75 2.38 1,93 0,45 1,58 87 190 1М2
Контроль ............................... 4 76 2.45 1,91.0,54 1,62 86 225 104
Герметически закрытые
камеры ................................... 2 77 2,43 2,060,37 1,91 92 154 123

Герметически закрытые
4 76 2,50 2,03 86 241 131

180камеры ..... ................ 2 76 2,37 1,94 0,43 2,03 87 131
этилен 1 1000 ..................   . 3 76 2.46 1,960,50

1
1,95 88 208 120

Данные таблицы 2 показывают, что как у опытного (в закрытых ка-
мерах), так и у контрольного материала белковый азот заметно умень
шается по сравнению с исходным, причем у контроля распад белков 
происходит даже сильнее. Согласно сделанному выше выводу можно 
было предполагать, что выход эфирных масел также будет одинаков, че
го на самом деле не наблюдается. Следовательно, нарушение аэрации, 
как-будто. является фактором, действующим лишь на процессы образо
вания эфирных масел, а белки распадаются независимо от этого и как- 
будто не имеется никакой связи между нарушением аэрации и распадом 
белка. как и между распадом белков и образованием эфирных масел. Но 
это лишь кажущееся явление. На самом деле распад белков во всех уело- 
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виях у всех растений происходит; в обычных условиях он остается неза
метным лишь потому, что наряду с распадом происходит непрерывное 
новообразование белковых веществ [8—10]. В условиях наших опытов 
как у контрольного, так и у опытного материала, последние процессы за
держиваются, а первые даже стимулируются, вследствие чего н выяв
ляется распад. В своем первом этапе распад является общим для обоих 
вариантов и не зависит от условий опытов: независимо от того нарушена 
ли аэрация в наших камерах (опытные) или нет (контрольные) этот этап 
распада происходит одинаково. Если при обсуждении наших выводов за 
исходную точку брать этот этап распада, то последовательной связи 
между нарушением аэрации, распадом белков я образованием эфирных 
масел не найдем. За первым этапом следует второй; тут и начинается 
различие между явлениями распада у опытного и контрольного материа
ла: в условиях нормальной аэрации у контрольного материала второй 
этап не задерживается; у опытного материала, наоборот, вследствие на
рушенной аэрации это соотношение меняется в пользу анаэробиоза. По
этому образовавшиеся промежуточные продукты не окисляются до кон 
на, их избыток путем восстановления дает начало новому дополнитель
ному образованию эфирных масел—выхода повышаются. Корреляция 
между нарушением аэрации, распадом белков и образованием эфирных 
масел выявляется наглядно и ясно.

По работам Ильина, Львова, Колорио, Мотеса и других 111 — 14] из
вестно, что при увядании в системе белковых веществ растений происхо
дит изменение большого масштаба начинается массовый распад этих 
веществ, поэтому любая задержка в снабжении кислородом изменяет 
характер стимулированных процессов диссимиляции в пользу анаэроб
ных реакций. В действительности это именно так и происходит՛ вслед
ствие возникновения водного дефицита при подвядании устьица закры
ваются, повышается концентрация клеточного сока, замедляется диффу
зия газов, задерживается снабжение кислородом и в листьях начинается 
усиленная анаэробная диссимиляция. Подобные явления безусловно 
происходят и в нашем случае. Отсюда можно предполагать, что мята в 
подвядшем состоянии будет давать более высокий выход эфирных ма
сел, если их образование связано с анаэробной диссимиляцией белков. В 
предназначенных для этой цели опытах часть материала была приведена 
в подвядшее состояние и помещена в открытые камеры в темноте. После 
определенной экспозиции материал был испытан. Полученные результаты 
приведены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, что уже при небольшом подвядании 
вызывается нарушение аэрации и повышается выход эфирных масел. 
Если повышение выхода эфирных масел у опытного материала (таблица 
3) обусловлено нарушением аэрации, появившейся вследствие подвяда- 
ння, то в анаэробных условиях подвядание результатов не дает потому, 
что основной воздействующий фактор, к которому ведет подвядание, уже 
имеется. Это показывают опыты, в которых содержащие материал каме
ры были герметически закрыты и разделены на две группы. В камерах
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Влияние по.твядакия на образование эфирных масел в аэробных условиях
Таблица 3
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«• 3 76 2.13 1.69 0,44 1,39 90 191 161

я 4 76 2.03 1,60 0,43 1,40 86 2187 162

VI Исходны II 0 78 2.66 2,03 0,63 1.38 100 100 100

Опытный -1 7<> 2.51 1.76 0.75 1.74 86 119 126

одной группы с целью усиления подвядания был помешен СаСЬ. Полу
ченные результаты приведены в таблице 4.

Данные таблицы 4 показывают, что распад белков у материалов обе
их групп камер происходит в общих чертах одинаково. Отсюда можно 
сделать следующие выводы:

Таблица 4 
Образование эфирных масел при подвядания материала и анаэробных условиях
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II Исходный .......................................... 0 78 2,25 1,97 0,28 1,45
1срметическм закрытые .... 4 80 2,31 1.74 0,57 1,66
камеры .............................................. 4 80 2,21 1,63 0,58 1,66
Герметически закрытые камеры 4-
СаС13.................................................. 4 74 2,19 1,63 0,56 1,67

III Исходный.......................................... 0 75 2,2‘> 1,88 0,32 1,36
Герметически закрытые .... 80 2,29 1,76 0,53 1,80
камеры ................................................. 5 76 2,23 1.74 0,49
I срметическн закрытые • • • 5 71 2,38 1.82 0,56 1.89
камсры+СаС1- ............................... 3 72 2,35 1.79 0,56 1,84

1) При прямим нарушении аэрации подвядание материала дополни
тельного образования эфирных масел не дает.

2) Подвядание в аэробных условиях ведет к созданию таких усло
вий в растениях, которые создаются в герметически закрытых камерах—
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к нарушению аэрации, к благоприятным условиям для анаэробном дис
симиляции белков, что в свою очередь ведет к повышению выхода эфир
ных масел.

В специальной литературе этилен признается как фактор, повышаю
щий выход эфирных масел у растений [15]. Нами экспериментально уста
новлено. что в процессе образования эфирных масел этилен особой роли 
не играет и что при этилеИизации неизбежно возникает другой фактор- 
нарушение аэрации, воздействие которого приписывается этилену. В трех 
сериях опытов камеры, содержащие по 6 кг. материала, герметически 
закрывались и снабжались этиленом в пропорции 1 : 1000. После указан
ных в таблице экспозиций открывали по одной камере, определяли выход 
эфирных масел и фиксировали материал для химических анализов. По
лученные результаты приведены в таблице 5.

Тиб.ища 5 
Образование эфирных масел в связи с действием, этилена

Герметически та крытые камеры с применением этилена в пропорции 1:1000
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1 Исходный 0 78 2,00 1,86 0,23 0.86 100 100 100
Опытный 3 78 2,01 1,69 0,35 1.48 90 152 172

• 4 78 2,07 1,72 0,35 1,49 92 152 173

II Исходный 0 78 2.25 1,97 0,28 1,45 100 100 100
Опытный 4 79 2,31 1,74 0,57 1,СИ> 88 203 114

V Исходный 0 78 2,66 2,03 0,63 1,38 100 100 ИХ)
Опытный 4 и 2,51 1,76 0,75 1,81 86 119 13.3

VII Исходный 0 76 2,46 0,21 1,56 100 100 100
Опытный 2 76 2,37 1,94 0,43 2,03 87 180 131

3 76 2,48 1,96 0,50 1.95 88 208 135

На основании данных таблицы 5 можно было бы сказать, что под 
влиянием этилена происходит диссимиляция белков, ведущая к повыше
нию выхода эфирных масел потому, что во всех опытах параллельно с 
распадом белков их количество увеличивается. На самом же деле это не 
так: при введении этилена меняется состав атмосферы в камерах и появ
ляется новый фактор анаэробиоз. Какому из этих двух факторов припи
сать распад белков и повышение выходов? Если образование эфирных 
масел связано с анаэробной диссимиляцией белков и главным фактором 
этого является нарушение аэрации, а не этилен, то последний в анаэроб
ных условиях никаких результатов дать не должен. Что эго действитель
но так, показывают опыты, в которых камеры, содержащие 6 кг. материа
ла. герметически закрывались и разделялись на две группы. Материал 
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одной группы этиленизировался (в I : 1000 пропорции), а другой, не г. 
Полученные данные приведены в таблице 6.

Данные таблицы 6 показывают, что как распад белков, так и обра
зование эфирных масел в обеих группах материала протекают одинаково. 
Значит, этилен не является действующим фактором, он не играл никакой 
роли. В опытах главным действующим фактором является нарушение 
аэрации.

Таблица
Образование эфирных масел в связи с действием гилена в анаэробных условиях
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4 80 2.21 1,63 5,58 82 207 114

1141:1000 ........................... 4 80 2.31 1,74 0,57 1,66 88 203

VI Исходный................... (1 78 2.66 2,03 0,63 1,38 100 100 100
Герм закр. камеры • 
Герм. закр. камеры -֊

4 77 2.51 1,74 0,77 1,86 85 122

119

134

133»«идеи 1:1000 • • - - 4 77 2,51 1.76 0,75 1,84 86

VII Исходный.................... 0 76 2,46 2,22 0.24 1,56 100 100 100
Герм закр. ............... о 76 2,43 2,06 0.37 1,91 92 151 123
камеры ....................... 4 76 2,50 1 ,92 0,58 2,03 86 241 131
Герм. зак. камеры • • 2 76 2,37 1.91 0,43 2,03 87 180 131
•1-этил. 1:1000 . . . . 3 76 2.46 1.96 0,50 1,95 88 | 208 125

На основании установленных фактов мы приходим к следующим за
ключениям:

1. Образование эфирных масел у растений в основном связано с 
анаэробной диссимиляцией белков; иначе говоря, главными исходными 
веществами для эфирных масел являются промежуточные, нестойкие про
дукты распада белков, а главным прямым условием для восстановления 
этих продуктов в эфирные масля является нарушение аэрации.

2. Подвядаиие ведет к нарушению аэрации тканей растений и влияет 
на распад белков и образование эфирных масел через анаэробиоз, следо
вательно, является косвенным действующим фактором.

3. Поданным наших опытов, этилен в процессе образования эфирных 
масел особой роли нс играет. При этиленизации неизбежно возникает дру
гой фактор -нарушение аэрации, воздействие которого приписывается 
этилену.
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ԷԹեՐԱՅՒՆ ЗПМЬРЬ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ b< ԳեՆեՋՒՍԸ ԲՈհՅՍեՐհ ԱեՋ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հ՝ թ ե ր ա յ ին յա էլերի աոաՀացմանը նվիրած մեր հ ե տաղ tint tn թ յա նն ե- 
14. ‘"վին, որ այղ նյա թերի աո ա 4 սւ g tt ։ մ ր կապվ ած է ղ ի и ի մ ի լաց ի ա յ ի
անաե րոը ոեակց իանե ր ի հեւա

U ա յն աշխատությամբ հա աո ա էսում ենը Ш յղ հե աևա թ յաննե րր 
ե ղանում, որ էթերային յուղերի ւսոաջացման համար որպես հիմ
նական մ այրան յա թ հան ղի ո ան ո է.մ են անաերոբ կամ մասնակի տերոր 
պայմաններում ղ ի ո ի tf ի լվո ղ ե ղ ե ղա մինի ղտց վալ սպիտակուցները։ Այս հե֊ 
ւոե ութ յա h It երի համար հիմը են ծաոայել ա յն փաստերը, որ ինչպես ցույց 
են աուլիս բերված տվյալներր, րոլոր ղեպրերա մ սպիտակուցների ա“/ւաե֊ 
րոր ^ւսյրայւքանր h ոչ ււպիւաււկա ցույին աղոտի աւ]ելացմանր ղու ղաղիպել 
կ էթերային յա ղերի ելի դղտլի ավելացսւմէ

Թաասմածութ յունր և որոշ uij/ !իակաորներ խթանում են սպիտա
կուցների անաեբոր բայրայա ifր ե ղրանով իսկ ‘հսլտաոամ էթերային յա.- 
ղերի աո աջա ց մ ան րւ Այ" փաստը հաստատվա մ է նրանով, որ ե ր ր աևրա֊ 

ու ղղակի կերպով խախտվաե Լ լինում, երր սպիտակուցների անաե֊ 
(’"է՛ 4 Ւ"!"? I՛ 1"4) I' “՚ J /’ ղւիւավ որ ղորեսնը ղործսղա թյան tfh4 է լինում,

'л О физиологии образования зфирных масел у растений. Кандидат, диссер
тация. 1912.
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այդ ֆակտորներն աոանձին աղդեtjnt թյսւն չեն գործում էթ հրային յադե
րի աււահադման վրա։ Կնշանակի նրանվ» ուղղակի կամ ա՛հու ղդտկի ճանա
պարհով րա յոերում ստեղծում են այնսլիսի վիճակ, որպիսին սսւեղծվում / 
անաերորիււղի պայմաններա մ։

Էթիլենիղաւյման կիրաովսղ եղանակը թույյ չի աուլիս որոշելու այղ 
ադղեէյութ յսւնր էթերային յ,'է-,թ։րի տոա9արման վրա, որովհետև 

նման վարձերում տն իւս ւ и տ էի ե լի կերպով հանդես Լ դալիս ալս կամ այն 
ւաւտիճւսնի անաերորիոդ՝ ոսլի տ սէկոււյների անաերոր րայրայման դլխաւԼ/էր 
ֆակւոււրր, որի պատճաոսվ հիչյալ նյութ երի ա ո ա ր ո էմ ը խթանվում է՝
անկախ 1'թիլենիր , վերջինիս ա դդե դ ո ։ թ յո ։ն ր' եթե կա, կողմնակի է, որը 
սլեար Լ սԱէուդել աերոր պա յմ աններում է
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А. С. Арутюнян

Эффективность бороздкового способа удобрения 
виноградников

Известно, что внесенные в почву минеральные удобрения в той или 
иной мере поглощаются почвенными соединениями и часто переходят в 
состояние, трудно доступное для растений.

Поглощение минеральных удобрений, в частности фосфорной кисло
ты и суперфосфата, почвой и перевод ее в трудно растворимые формы 
происходит тем полнее, чем больше контакт почвы и удобрения. При вне
сении суперфосфата вразброс создаются условия большего контакта 
удобрения с почвой, обусловливающие превращение воднорастворимых 
фосфатов в трудно растворимые, и потому их использование растениями 
ничтожно. На этом вопросе специально остановился Т. Д. Лысенко в 
своем докладе на юбилейной сессии ВАСХНИЛ |1].

Поданным С. Ф. Серпуховитиной |2|, Е. К. Планиды |3| и др., в 
течение вегетации виноградной лозы, фосфорная кислота в более глубо
кие слои почвы почти не передвигалась и не доходила до слоя поглощаю
щей массы корневой системы лозы. Ряд исследований по применению ми
неральных удобрений под многолетние насаждения показал высокую их 
эффективность при глубокой заделке А. П. Комаров 114|. С. Е. Середа 
{5], Жмуденко |6]. С. С. Рубин |7| и др.

В связи со сказанным выше, возникает вопрос о целесообразности 
применения минеральных удобрений под виноградники поверхностным их 
внесением с последующей заделкой вручную (на глубину около 15 см.), 
что обычно практикуется у нас в колхозах и совхозах в то время, как 
основная масса корней виноградной лозы залегает значительно глубже.

В опытах проф. Н. С. Авдонина |8| с однолетними культурами было 
получено значительное повышение урожая при внесении суперфосфата в 
рядки, по сравнению с внесением суперфосфата под плуг.

Экспериментальная часть *

Полевой опыт по испытанию приемов наиболее эффективного ис
пользования минеральных удобрений под виноградники проводился в 
Октемберянеком районе Армянской ССР в совхозе имени ('.талина треста 
•'Арарат» на виноградниках сорта «Воскеат» посадки 1934 года.

* Опыт был начат в лаборатории агрохимии АН Армянской ССР но ука
занию и под руководством члена-корреспондента АМ Армянской ССР проф. Г. С. Дзв- 
тина в ЕЙ8 г. и закончен н отделе агропочвоведепип Института Виноделия н Ви- 
ногрздаргтва АН Армянской ССР в 1949 г.
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Этот сорт винограда н данном совхозе занимает 120 гектаров, посад
ка рядковая с расчетом поднятия на проволочную шпалеру.

Междурядная вспашка виноградников проводится узкогабаритными 
тракторами или же конными плугами. Необходимо отметить, что вино
градники сорта «Воскеат» в совхозе имени Сталина, несмотря на удовле
творительный рост, очень слабо плодоносят (в 1948 году урожай почти 
не был получен).

Именно поэтому, наш опыт был заложен па этом массиве с тем, что
бы одновременно выяснить, не является ли слабое плодоношение этих 
виноградников результатом недостаточного питания лозы. Почва сугли
нистая, рыжевато-бурая, на древних аллювиально-пролювиальных, су- 
глино-суиесчаных, палевых, хрящевато-галечных отложениях.

Для разрешения поставленной перед нами задачи, мы сравнивали 
обычный способ внесения удобрений под лопату во время весенней пере
копки, со способом внесения удобрений в траншею-борозду на глубину 
30- 40 см. в тот же срок. Параллельно с рядом виноградных кустов, от
ступив от стволов лоз на 40- 50 см., проводились борозды глубиной и 
шириной 30- 40 см. На дно борозды вносились удобрения, которые сме
шивались с почвой дна. затем засыпались вырытой землей.

На контрольных делянках аналогично проводились борозды, кото
рые вновь засыпались землей без внесения удобрения.

При варианте с внесением удобрений обычным (разбросным) спо
собом, минеральные удобрения вносились поверхностно с последующей 
заделкой путем перекопки лопатой.

Контрольные делянки также перекапывались без внесения удобрения.
В обеих сериях опыт по удобрению виноградников заложен по сле

дующей схеме:
I. без удобрения.
2. Р— 120 кг /га.
3. К Р —по 120 кг/га.
4. Ы Р К —по 120 кг/га.

Р:О- вносился в виде суперфосфата 18%.
—в виде калийной соли 40%.

К2О —в виде аммиачной селитры 34%.
В каждой делянке имели три ряда виноградных лаз, из них средний 

ряд—учетный. Каждый ряд состоял в среднем из 34 лоз, длина ряда 50 
метров. Площадь опытной делянки—375 кв. м.. в каждой делянке около 
100 лоз. Общая площадь, занятая под опытом, составляла около одного 
гектара.

Все подопытные делянки поливались в отдельности, ио одновременно.
В первый год опыта пришлось в основном учитывать общее развитие 

и состояние виноградной лозы, рост годовалых побегов, толщину побегов, 
развитие ствола и вес годовалых побегов, полученный весной следующе
го года при подрезке виноградных лоз.
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Все эти данные дают основание судить о степени роста и усиления 
ишюп)адной лозы в первый год опыта.

Следует отметить, что фосфорное удобрение, которое при заделке 
лопатой не дало никакого эффекта, при глубокой заделке оказало поло
жительное влияние на рост побегов. При внесении минеральных удобре
ний в борозду, нанлучший результат получен по варианту ЫРК-

Рост годовалых побегов (среди, из 75 измерений)
Таблица 1

Варианты

Удобрение вне
сено в борозды

Удобрение заде
лано под лопату

Длина 
побегов 

в см
Прибав
ка и см

Длина 
побегов 

в см
Прибав
ка 3 см

без удобрения............... 108 107 —

Р...................................... 118 10 107 —

.\'Р...................................... ’.25 17 112 5

КРК ............................... 130 22 113 6

Весною 1949 г. (8.1У) при подрезке виноградных лоз, мы произвели 
сбор и учет подрезанных одногодичных побегов по всем учетным лозам. 
Интенсивность роста этих побегов безусловно определялась условиями 
питания лозы в предыдущем году.

В таблице 2 приводим общий вес годовалых побегов, полученных в 
результате подрезки лоз весною второго года опыта.

Таблица 2 
Общий вес годовалых побегов с 15 учетных лоз.

Варианты удобрения

Удобрение внесено в борозды Удоб. заделано под лопату

Общий вес 
в гр

Прибавка
Общий все 

в гр

Прибавка

в гр в Ш в гр Б %“/0

Без удобрен ։ я • • 4100 — — —

Р.......................... 6800 2700 65,7 3900 100 2.7

№....................... 8100 4000 97,4 7250 3350 90,7

КРК....................... 82.50 4150 101,2 7400 3C00 94,7

Как и следовало ожидать, особенно резкое повышение эффективно
сти при бороздковом способе внесения удобрений в виноградниках мы 
наблюдаем по фосфорному удобрению; так. например, если суперфосфат 
при глубоком внесении увеличил вес однолетних побегов по сравнению с 
неудобренными делянками па 65,7%, то при внесении суперфосфата на 
глубину 15 см. (под лопату) рост побегов увеличился лишь на 2,6%.
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Таким образом подтверждается ничтожная эффективность обычного I 
способа внесения суперфосфата под виноградную лозу, тогда как глубок 
кое внесение этого же удобрения оказывает весьма положительное дей
ствие на рост лозы уже в год внесения. Этот факт находит объяснение в 
исследованиях пррф. Г. С. Давтяна |9|, показавшего, что в большин
стве почв Армении, в частности, в почвах Араратской равнины. Р:0., 1 
суперфосфат остается в слое внесения, практически не передвигается 1 
вглубь, и для глубоко расположенных корневых систем растений остает
ся недоступной.

На следующий год после внесения удобрений, в 1949 г. мы учли 
влияние удобрений на урожай, на изменение веса гроздей за счет увели- 1 
чсиия веса ягоды, уменьшения мелкоягодностн, удельного веса ягоды 
и т. д.

Полученные данные второго года показали, что минеральные удобре
ния, внесенные в почву виноградника в 1948 году при глубокой заделке, 
не только сказывают влияние на общее состояние виноградной лозы, на 
рост годовалых побегов и т. д., но и значительно повышают урожай вино-4 
града. прибавляют количество соцветий, изменяют вес гроздей за счет 
увеличения веса ягод и уменьшения мелкоягодностн. повышают, удель
ный вес ягод.

Наблюдения (произведенные в 1949 г.) за динамикой роста годова
лых побегов виноградных лоз путем измерения побегов через каждые 
десять дней (табл. 3) также показывают интенсивный рост годовалых 
побегов при глубокой заделке питательных веществ.

ГабЛйцл 3
Динамика роста Годовалых побегов в с.и

Дата 
измерения

Удобрение внесено и борозду в 1948 г. У добр заделано под 
лопату в 1948 г.

О р Р № Р К О Р К’Р К Р к

28/71 36 36 35 35 38 39 .39 40

8/VI 59 65 66 70 63 65 65 67

18/71 измерение нс иров ЭДНЛОС1.

28/71 102 108 119 125 102 11)5 108 ПО

8/711 109 122 133 138 103 106 118 120

18/711 109 122 1.35 138 105 106 118 120

Следует здесь указать, что если при неглубокой заделке фосфорнае 
удобрение на второй год опыта опять нс проявило себя, то при бороздко
вом внесении суперфосфата вызвало значительный рост (на 8,9%) годо
валых побегов.

Из данных, приведенных в таблице 4. видно, что при глубокой задел
ка минеральных удобрений под виноградники, не только увеличилось об- 
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щес количест во гроздей. но и значительно увеличилось число крупных 
гроздей.

Особый интерес представляют данные урожайности опытных лоз, 
приведенные в табл. 5.

Из таблицы 5 ясно видно положительное влияние бороздкового вне
сения минеральных удобрений на изменение среднего веса грозди вино-

Количество гроздей (в среднем на I куст;
Таблица 4

Варианты

Глубокая заделка удобрения Удобрение внесено под лопату
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11,6 £ £ 
й 1 1,2

0,7
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2.6

3.4

2.6

3

3,6

4,0

5,6

5,2

8

9,2

0,2

47

57

Влияние глубокого внесения удобрений «а урожайность винограда
Таблица .Ц

Варианты опыта

Средний вес грозди в гр. У р о ж а й

Крупные Средние Мелкие
С 1-го 
куста 

и кг.
С 1-го га 
в цент.

Прибав
ка В "/о

Глубокое внесение 
удобрений

1 Псз удобрения ............... 265

1

158 100 0.91 23.5 10о
2- Р • ’.................................. 300 178 110 1.31 32.7 139
3 К Р.................................. 330 187 ПО 1.69 43,2 178

К.............................. 400 190 115 2.34 58,5 249

Удобрение1 заделано 
под лопату

5. без; удобрения............... 250 150 97 0,83 20,7

•

100
6. Р ..................................... 265 16(1 юо 0,80 20,3 98
Б’Р.................................. 280 160 100 1,28 32,0 154
8. X Р К - ........................... 295 175 105 1,54 38,5 186

града. Фосфор, внесенный на глубину до 15 см., почти не изменяет вес
грозди по сравнению с контролем, в то время как внесенный в борозды 

юрфосфат заметно увеличивает вес грозди.
Наибольший вес гроздей получен по варианту ЫРК при глубоком 

Кения удобрений.
Во всех случаях опыта как по урожаю винограда с одного куста.

так и по урожаю с одного гектара, лучшие результаты были получены 
ври бороздковом внесении минеральных удобрений. Так, например, при
Известия III № 2—11 
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глубокой заделке удобрений прибавка урожая по сравнению с неу добрей 
ними при варианте Р составляет 39%, К'Р 7&>/& а при \ТРК—149о/о, 
между тем как виноградники, удобренные обычным способом (с заделкой 
под лопату), дали значительно меныпий урожай, а именно: по варианту 
Р—прибавки урожая нет, \Р прибавка 54<>/о. КРК —86%.

Полученные результаты при определении веса и объема ягод но ва
риантам опыта показывают, что при бороздковом внесении удобрений во 
всех случаях также имеет место повышение как веса, так и объема ягод. 
Данные приведены в таблице 6.

Влияние глубокого внес։ кия удобрений из вес н объем ягод винограда
Таблица 6

Варианты опыта
1

Вес 100 
ягод В .՝р ;

Увеличение ) 
в•% |

Объем 100 
«год в куб.с.ч

Увеличе
ние н %

1.

При глубока։՜։ заделке 
удобрения

Без удобрении ............................... 225 200
2. Р.......................................................... 285 4,4 210 5,0
3. К Р.................................................   . 240 6,6 220 10,0
4. М Р К.................................................. 246 9.3 230 15,0

5.

Удобрение внесено под 
лопату

Без удобрении ............................... 220 200
6. Р.......................................................... 220 — 190 . ——
7. ИР .................................................. 232 5,1 210 5,0
«. ИРК.................................................... 231 5,4 210 5,0

Бороздковый (траншейный) способ внесения удобрений имеет еще 
одно преимущество: глубокая борозда-траншея обеспечивает больший 
доступ воздуха к корням виноградной лозы, что, вероятно, способствует 
лучшему развитию корневой системы.

Положительное влияние рытья борозды обнаружено сравнением по
казателей роста лозы в одном случае без борозды, в другом е рытьем та
ковой, но без всякого удобрения (см. табл. 2 и 5).

В наших он .1 гах борозды-траншеи проводились вручную, однако; 
эту работу с успехом можно выполнить однолемешным плугом, дна раза 
отваливая почву в разные стороны с дальнейшим углублением лопатой 
до 35—10 см. При помощи узкогабаритных тракторов КД-35, к.։горне 
предназначены для междурядной обработки виноградников, можно пол
ностью механизировать предлагаемый нами способ внесения минераль
ных удобрений, в частности фосфорных.

Способ внесения удобрений в глубокие борозды в наших условиях 
может явиться наиболее перспективным для рационального использова
ния минеральных удобрений и повышения урожайности виноградной 
культуры.

Большое содержание карбонатов кальция наших почв обусловливает 
низкую эффективность фосфорных удобрений. Бороздковое внесение 
удобрения ограничивает возможность большого контакта с почвой, а 
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следовательно, и перевод легко растворимой Р2О5 в трудно растворимую.
Советские ученые—акад. Т. Д. Лысенко и проф. II. С. Авдонин для 

| того, чтобы свести к минимуму контакт почвы и суперфосфата, предла
гают гранулирование удобрении и внесение их в рядки, очаги и пр.

Способ гранулирования минеральных удобрений, в частности супер
фосфата, также является предметом нашего изучения и будет проверен 
на культуре винограда в 1950 г.

Выводы

Сравнение обычного способа внесения удобрений под весеннюю 
вспашку (под лопату' на глубину до 15 см.) с бороздковым способом вне
сения удобрений на глубину 35—40 см. показало явное преимущество 
глубокой заделки минеральных удобрений.

Бороздковый способ внесения удобрений позволяет приблизить пи
тательные вещества, в частности практически непередвигаемые в наших 
почвах фосфорные удобрения, к сфере развития корневой системы вино- 

| градной лозы. Показатели роста виноградного куста—изменение в весе 
| гроздей, увеличение веса и объема ягод, и, наконец, данные по урожай

ности определенно доказывают положительное значение внесения мине
ральных удобрений, в частности суперфосфата, в борозду.

Наша работа показывает также ничтожную эффективность обычного 
способа внесения фосфорных удобрений, в связи с тем, что питательное 
вещество при этом просто не достигает корневой системы лозы. Глубокое, 
внесение удобрений обеспечивает максимальное их использование, вино- 

■ градной лозой, тогда как внесенный обычным способом под лопату су- 
: перфосфат почти не используется ею.

Нам представляется более эффективным внесение суперфосфата в 
траншею-борозду в 2—3 года раз. чем ежегодное внесение обычным спо
собом под лопату.

Бороздковый способ внесения удобрений, в частности фосфорных, в 
виноградниках, безусловно, является более рациональным. Механизация 

'этого способа может быть осуществлена очень легко при помощи узко
габаритных тракторов КД-35 и специального типа канавокопателя.
I Полученный в 1949 году в наших опытах урожай в совхозе имени 

Сталина нельзя считать высоким и для виноградников сорта Воскеат, 
хоти и намного превышает урожай предыдущих лет.
г Результаты наших исследований говорят о том, что при умелом 
воздействии на растения, путем создания лучших условий питания и раз
вития можно получить высокий и качественный урожай и с площади 120 
га йиноградника сорта Воскеат. которая в совхозе имени Сталина на про
тяжении долгих лет почти не плодоносила.

Институт Виноградарства и Виноделия
Академии Наук Армянской ССР.
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1К. II. .Հա га I. թյու бра 11

ЫГКПЬ Վ-ԱՋհ ԻՈՐ ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՋեՎՒ ՄԱՍՒՆ

Ա 1Г Փ ո Փ Ո հ 1Г

Հայտնի կ, որ հանրա յին պա ր ա ր տ ան յու РЬГС ր/ւ. 4և1'"1> տեդ Աք շարք’ 
վու.մ են հոդում և դաէէնու մ րսէ յսի համար այս կամ այն Հափով մատչելի 
Հայտնի I; նաև, որ ոչ րոլոր հանրային պարարտանյութերը դյու րալոժ 
են և հեշտ յուրաէքվոդ րայսերի կսդմիւր Այդ /<«// պատճաոդվ իսսդոդի տր 
դին պա րա ր տա րնե լո է. դեպրում անհրաժեշտ I; պա ր ա ր տ ան յո է թ ր մսպնե] 
այնպես, սր սննդանյութերը դառնան րսւյսի համար մատչելի։

Արւոսւդրւ՚ւթ յան մե9 ինշպեււ հայտնի Հ, րն դ и ւն վ ա Л Հ պարարււա՛ 
նյութը ատլ հոդի մ ակե րե и ին թմրերի հիմրում, Ю—15 սմ ի։ ո ր ու. թ յսռէք՛

Ներկա աշիւաաան րս<ք մեր նպատակն Հ ե՛՛լել ոլռո ւէէե ա и ի ր ե լ սննդսո 
նյութերի յոէ րտդււէ >)' ր րսւյսի կոդմիլյ մ ա կե ր ես այ ին (15 Ա1ք ի։ո րսւթյան) 
հ մեր կսդմիդ տրւաՀադրած իւորր (ակոսային} ձեււվ պա ր ար ւոսււյմա^ 
դեպյւու մ ։

1. 1'որւր դեպրևրոէմ ■՛,,է1՚հՀ,ւււյին պարւււրIIIան յIII թերր աւպիս են ավԼ՝ 
/ի րարձր ար դյսէ-ն,ր, երր սնն դանյւււ.ի) երր մտդնսւ մ ենր 35- ■!() Աէք /»<'• 

րոէ.ի1յամր, մոսէեէյնեքով այդպիսին րւււ յււերի արմաւոների կլանոդ մսՕւ(՚\>
2. 'հսսքիսրտկան պարարաանյոէ ք1 ր, որր հտրռնի կ որպես հւպ>ւ>ւ1 

•յժ վա ր տեդաշա րժվսդ սրս ր ա ր տ ան / и ւ իէ, րայրյ միաժամանակ րույսին շս*>* 
անհրաժեշտ սննդանյութ, սովսրսւկան մակերեսային ււշ իւորր ւդարարաա՛]- 
ման դեսլրսէմ իսսդոդի վադի համար (որս՚Ար ա ր ւ1՝ տ ան ե ր ր անհամոէքւս* 
իւոր՚հ ե"էւ քհս վ։ սւ'1։ ц ս <մ թ у ի ծառայում որպես ւՀհն դան յո ւթ ։

3. 3/ոս!իորական պարարաանյու թ ր հոդա մ իւորր (ակոսովյ մ արն հր՛ 
դեպրսէմ մեր փորձի ասահին ի"կ ւոարում տվեք է իր դրական արդյան’ 
քր. ավելացնելով միամյա շվ^ք՚ի ,։>6ր ոշ սրււրտրատդրտծ վադևրի նկսւս՛
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վարձ ամարղ ե֊

մսւմր 65,7" ,,-ով, այն ժամ տնակ, ե ր ր մակերեսային պա ր ա լ։ տ ա ց մ ան ւ^£րօ^- 

քում աճը կազմում Լ միայն 2.6^ Հւ
■I- Խորր ակոսային պարարտացման րոլոր դևսլրոէ.մ սւոաց վել կ ան- 

հաւքևմատ րարձր րերր։ Այսպես օրինակ' NPK '/'" Լ՛ ի,։,ն •» ի դեպրում 
րերրաւովոէ. թ յոլն՚՚ը րարձրա ց և/ կ 149^ ,Հ"՚1 չպարարաացվաե 
րի Կամեմատ, մինտղեո նա յն պա ր ա ր ա ան յո I թ ր ււււվււրսւկան ձևով հողր 
մ ււ։ ՛քնելիս րերրա ավութ յո։ նր ավևլացրել Լ 8(№;Հ~ովւ

5. Փորձիր աուււցված արղ յունյւն ևրիր ևլսևլով հ արր Լ աոա9անու։ք, 
թե որրանուք նպատակահարմար կ ամեն տարի խաղալի սւյւլինևրր մակե֊ 
րեււիլւ պարար տա ւ/ն ել (իաւէիսրական պարսէրսւանյսւթսվ, թողնելով նրան 
րու յ»1> համար ււՀււօդւււաղ սրծևլի վիճակոէ մ հողի վերևի շերսսրւմ;

Լավ տէ ",Լ"1յոՀ- ՝ի"ս՝իորակ'1,ն "ր" րա ր ա ան յաթ ր մտցնել 2—2 տարին 
մեկ անղաւ)' խորը վարի տակ 35 — 40 սմ խւ։րա.թ յա մր ակոոներով, որր 
միանգամայն հնարավոր կ մեքենայացման ենթարկել նոր տիպի ԿԴ-ՅՅ 
արակսէ ււրի միՀոցէւվ։

էՍորր ակոսային ձևով պարարւոացման դեւղրու-մ ւէննղանյոէ-թերը, 
ա ււ ան ձն ա պ և ււ դժվար մ ւււտշելի սնն ղան յա թ ե ր ր է ^քււաևնամ են վաղի ար- 
՝յւաոնԼթւն և աոաջին իսկ տարին տալիս իր դրական արդյւււնրըր
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** 4յ»«զաաՏա. <յիս։օւթյուն&Լր 111, №2, 1950 Биол. и сельхоз. науки

1Г Հ.

ահ ՏԱՐԲեՐ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴեՑՈհԹՅՈհՆԸ ՒԱՂՈՂԻ 
ՈՍԿեձԱՏ ՍՈՐՏՒ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ Վ.ՐԱ

Փսրձերր ցույց են tn վել |1], որ մեկ միավոր տարածության վրա 
ւբոնվող վաղերի աւքերի անհրաժեշտ քանակի ավելացա մր, համապատաս
խան ագրոտեխնիկայի կիրառման պայմաններում, բա րձրացնում կ բերքի 
ըանակր, առանց ցցելու նրա որակը և խախտելու վաղի նորմալ աճեցո- 
ղրււթ յունրւ

/’ նկատի ունենալով վերոհիշյալը, մենք ձեռնամուխ եղանք պարզե

րս, թե ինչպես կփոխվի Հայկական 1111 Ռ-ում /այն կերպով տարածված 
խաղողի Ոսկեհատ (խարջի) սորտի րևրքա տվ ութ յուն ը, կախված վազի ւ/րա 
թողած աչքերի տարրեր քանակից րեոնվածութ յունիցւ

Այղ նպատակով մեր կողմից փորձեր են ցրվել Ոսկեհատ սորտի վրա 
ե աղողաղործության ե Գինեգործության ինստիտու տ ի 2-րղ ագրոհողամա- 
էէում 4 վարիանտով I կրկնոցությամր (յու րաքանչյու ր վարիանտից ամեն 
կրկնւււթ jut’ll մեջ վերցված կ !Օ վազ, րնղամենը 200 վաղ։

1. հեկտա ր ին 192 •г տզար աչք (կււնտրոJ )
•> 9^ • 197
3. » 243 » >
4. 200 л fi

հոստրոլ վս.7A/7' մ ոտ էռ՚ր կա տարված կ տ ր սւ ա ղր ոէ.թ յան մեջ

լւնղոէնված ձևով, այսինքն' 3 — 6 աչքի սահմաններում, իսկ մեսւցած բո֊ 
րր վարիանտներում էտը կասււս րվև լ Է 6 աչքի վրա է

Փորձնական այցին ունեցել կ 2,5 1,5 մետր խտռւ թ յուն։
/Ո/։ կողմից 1945— 1947 թ.թ. կատարած ուսումնասիրությունները 

•քՈԼյց են տալիս, որ Ոսկեհատ սորտի վաղի բեռնվածության ավ՚ ելացումր 
192 հազարից մինչև 300 հազար աչքին մեկ հեկտարի վրա '19աԼՒ Հ,սփ ով 
բարձրացրել է բերքի քանակը , մինչդեռ որակր ըստ չնչին չափով 4 ւիոխ- 
ւքել, կամ բոլորովին փ ով.ոխության չի ենթարկվել (աղյուսակ ]վէ

ինչպեռ երևում Լ 1 աղյո։ ռակից, կոնտրոլ վազերի մեկ հեկտարի 
րերքր 192 հազար աչքի աոկայության զեպքոէ մ հավասար կ 93,3 ցենտ- 
ների, իսկ քաղցրությունը 25՝Լ^, մինչզեո 300 հազար աչքի առկայու

թյան ղեւզքռ։ մ բերքը հասել է 178,6 ցենտների, կամ կո՚հարոլի համեւ! ա- 
ւոոէթյամր 91,4հ Հ-ով ավեյի, և քաղցրութ յուն ր էէեացել կ անփոփոխէ

կտի մամանակ վազի վրա աչքերի որոշակի քանակություն կարելի Լ 
թււղնել երկու ձևով'

I. երկար կտի միջոցով (10—12 ,,։՝ր) թռցնելով քիչ թվ"վ մատեր,
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2. կարճ կ">ի միհ՚՚ցով (3 4 ա^բ), թողնելով շատ թվով մատեր։ /Հնտ
րելով այո 2 ձևերի/) մև/լր. պետբ Հ նկատի ունենալ այն հսւնղամտնրր, 
որ երկար կար չի կարեթ։ կի րասել բոլոր սորտերի հ բոլոր պայմանների

Աղյսւուսկ I
11ոկեհ։սսւ /‘որ՚ոի րև րրատվոէթ յո։.Նր կոփված մեկ հհկաարի վ ("‘՚ թոր!ա* “Ղք^քՒ 

աարրեր բանակից
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192 (կոնտբոք) 93.3 0 25,0 3.87197 > 4,5 120.0 28,6 25,1 3,63243 > 4,6 123,0 32,9 25,6 3,97300 » 6,7 178,6 91,4 25,0 3,83
նկատմամբ։ Այսպես օրինակ, ուժեղ աճող սորտերի' իթտվրիղենի, Արա

րատի, Կարմիր կախանի) ե խոնավ հողերում կատու բվում Հ երկար կտ։ 
համեմատաբար թույյ ե. միքս/կ տճե/րւղո։ թյուն ունեցող խաղողի սորտերի 
վրա էլսւտա րվո< մ է կարճ Լա: Զնայսւծ երկար կտի միզողով հնարավոր կ 
թողնեք ավեքի շատ պտղատու ատրեր, ոակայն նա ունի մի շարբ րաւրււ- 
սակսՀէւ կողմ ե ր>

համաձայն պրոէի. /^երժանիանի ո է ոումսա ս ի բո է թ յո ւննե ր ի լ2|, երկար 
կտի ղեպրո։ մ պակասում կ մեկ սւչրին բն/լեռղ 1ի ի ղի ոլոգի ական խոնա
վս։ թյունն ու սնունդը, որի հես։!։ ։սնր։։վ մատն աճու մ կ թու յլ, վ ա էՒ 
վերն աստիճանաբար հեռանամ /,/, բնից, 
հյութ աշարմութ յոէՏւր նրանց մեհէ

1944- 4946 թ.թ. մեր կատարած ։

՚րի "[’"’"ճտոով արգելակվում կ

քքնաոիրոէ թյուններբ պարղե-
•] ին, որ Ոսկեհտտ սորտի նկատ մամբ Արարատյան դաշտավայրի թմբային 
սիստեմի պայմաններում կի րաոված երկար կտր իրեն չի ա ր ղա ր ա ւյն ում։ 
Երկար կտի հետևանրով Ո սկեհաաի րտդմամյա թևերը շատ են երկարում 
և րնկնռւմ են թմրի մ եվ ու խանգարում մ շտկման ր, ինչպես նաև այգե

թաղի աշխ տատն բներին , մյուս կող մի ։յ երկար կաի միջ.,ցով թողված 
՝'''- 1.0 ա չբերի պտղատվսւթյան սւսկոսր հիմբի աոա1 ին ղա բղացած ուչբիրյ 
սկսած աստիճանսւրար ր ա րձ ր ան ա լ։ւ վ, 6-րդ "Լ'/?/'.'/ հետո սկսում կ իջնեք, 
"(•ի հետևանրով ր՚հկնւ։։։)’ կ ՝հաև րե րր>ա տ վո էթ յո ւն ր. այղ ակնհայտ կերպով 
երեում կ Աւոորև րերված 2 աղյոլսակիբւ

Ւն չ պես նշվեց վերևում, վաղի վրա ս/չրե ր ի նո։ յն ր ան ակս։ թ յուն ը 
կտրեյի կ թողնել նաև կտելով մա տ ր 3 4 աչրի վրա, սէյսինբն կարճ կտի
իջո!]"վ ■' Ա՚ոկայն կարճ կտի ղեպյջում աչրերի մ ի են ո ւ յն բանակն ապա- 

հէէվելու համար թողնում են շատ թվով մատեր, որի հեսւևանրով վ՚՚՚ղի 
վրա դուրս եկած կանւաչ չվերի ղաոտ վո րված ։։, թ յուն ր լինում կ աննորմալ, 
ււաաւյվում Լ ավելի ի։ի տ սաղարթ, որր ղմվ ս։րացնում կ Ողի և լույսի թու-
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վւան ղումը ՚1ս,1ւ{՚ մասերում է ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ

Հհկտյին հիվանդությունների ղարդաղմա՚հ համար և րսւէ/ասսւրար I, անւր 
րսւղասնսէ մ նաև վաղի ընղհանուր աոողջութ  յան վրա։

11ոկեհս,տ սորտի ւոսւրրէւր ալրերի պսպԱէէովոլթյտՆ տոէլոսր ։1տւոր 10 •1(,ա
էտեքու ՝էքեպք>ա.էք (րոտ 1011 40 թ.1) ‘ՈւքյալներոՀ)

Աչքերի ւյասավորութ յ։,,նր հա,։/ած մատի ''իմրիզ

Աղյուսակ 2

\֊իՆ
“•՝յ-

2-/Դ «"2Ք |-ք, 

այ
5֊/>7 6- րր, 

աչր
7-/’7 
ա7('

8՝/՛ 1 
ա:ր

9- րղ 
աւՐ-

10-/-7 աշր
18,3 18,9 23,8 2<>,<յ 35/8 40,1 25,7 21.7 22,9 16,5
/•աղի վերը նշվածներիդ, կարճ Լան ում եղ կերպով կըճ ա տ ր» ւմ կ վա

ղի ասիմիլյաղիոն մակերեսը [^1, որը թողնում Լ իր րաղասակտն աղդե- 
ցությունր նրա արմատային սիստեմի ե. ամրողջ րույսի ա ձև ։յ ողւււթ յան 
վրա,

Կարճ կար չի ապտհււվւււմ Օսկևհատի ի ինչպես նաև մի քանի ուրիշ 
սորտերի) րերքատվու թյան ըա րձրա րյ ում ր, րանի որ նման կտի ղեպքոէմ 
մ ե ի անի կոր են հեոացվում է ա1^ ^սյ"1'' "[""եղ ղտնվո։ մ են թվով

•էսա պսւղատւււ. աչքեր:
քքինտղևո մեր ո ։ո ոլՅՆ ա ս ի ր ո< թ յո ։նն ե ր ր ւրսյղ են տվեք, որ սկսած 

մատի աոաջին աչքիդ մինչև 6-րղ տչյ»ր ներաոյալ, աչքերի պտղատվսւ֊ 
թյունր րտրձրանա մ կ, որր կարեքի կ տեսնեք ստսրև րերված 3 աղ֊ 
յոէ սակիէքէ

րւաստՀորու թյունր, հւսչւքւււ^ մատի ''{ւմք>[/3

Ո^կԿհատ սորտի տարրէր •••Հրերի պտրքա։։։Հ ութ յան ր ւքատի 6 տչրի ')ր/"
կտելու դեպք ու մ (րոտ 191ե 17 թ’թ. •">] յա/նե ր ի)Աղյուսակ 3

՚ ■> * 3 1 5 ()

18,8 27,3 36,9 ■13,1 47,5 •19,0
ինչպես երևում Լ 3 էսղյսւսակիէյէ աչքերի պտղատվության տոկոսր !!ս֊ 

կեէասւի մոտ հասնում կ մէսքսիմսւ մի (է~րղ աչքում։ եաղի ղրան ի ւյ, եկատ֊ 
վու մ կ նաև, որ մ ա տ ր (է աչքի վրա կտելու ղեպքոէմ, վերջին աչքի պաղատ֊ 
^ո։ թ յունր սւոաւքվսւ ։1' կ ավեքի րարձր ({(1,0 գ) ւ րս,ն մատը 10 աչքի վրա 
Հտելւււ դեպքում (աես. աղ. 2), որտեղ Օ֊րղ աչքի ւղտղատվությունր կաղ- 
մոէմ կ 40,1^ Հ/ ‘իա րարյատրվում Լ նրանով, ։>ր մի քանի տարի երկար 
կա աալու հետևանքով վաղն ասսւիճա^ւարար հյոլծվսւմ Լ։ Հտկաոակ պատ
կերն ենք տեսնում Լ աղյուսակւււմ կոնտրոլ վաղերի մոտ, որտեղ կատար֊ 
ւքս։’} I, կարճ կտ, այսինքն 3 6 “'1րի վր,ս։
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Այստեղ 6 աչքի ւքրա Լտված մատերի քանակը համեմատած կարճ Լտ- 
ված մատերի հետ, ավելի />իչ Հ թողնված (տես. աղյուսակ 4), որի հե
տևանքով նրա պտղաէովո» թ յունը ղածրԼ ե կաղմոէմ ե րնղամենը 19,6^;^։

.սրտի կոն^րսք վ֊րի-ն-ի —„եր երկարաթյռն վրս. կտված 
4^երի ք֊նսւկն - — է-.ք (քս 1H3-47 թ.թ. Սէվյաքնծրի)Աղյո։ սակ •!

1 վաղի վրա P„- 
ղտծ մատերի 
միջին րանտկր

- ր Ւ a 4-ր ♦----------f ¥ - * է
>’ ^շրի 
վրա % * ^։րի 

վ^
3 աչքի
■ir-

°/ և « տ,քի 
վրա %

14 ՚ 7,3 4 1 2»Z>
Տ 35,7 4 28.5

Այոտեղիէք ւղեւոք Լ ե ղր ա կսւ ղն ել. որ Աչ մի իմաստ չունի Լտևք մա- 
tn ր 3--- 1 աչքի վրա և կււրւ/նել բավականին րեբքւ Վաղի վրա աչքերի ան-
հրամ եչտ քանակի ւղ ա հ >ղ ան մ ան համար պետք Լ ''ul‘‘ll‘ աոնեք at միայն 
մատերի քանակը, ս,յլ ե Լավ ող մատի եր կաըռթյռնը,

5 աղյուսակի ւովյա/ներիղ պտրղ կարելի Հ- տեսնել, որ կոնտրոք 
վարիտնւււի մոտ աչքերի ւղ տ ղա տվ ու թյան ր բարձրանում Լ մինչև 5-ըղ 
աչքը, ի“կ ^-/*7 աչքում մենք ունենամ ենք պտղատու աչքերի մոա !1Օ9^ 
կորուստ, այղ աչքերի մեծ մասի հեոաղման հետևանքով)

Ոսկեհատ սորտի կոնտրպ վռրիռնռի տ-րրեր աչքերի պաղատ-

Ա*րԿի է---l-r-Pj^e •'-֊ի ՝Ւ^իտ

0 Ijjai սակ
2 3 4 5 6

19< 28.1 33.8 35.6 19.6
Այսպիսով վաղի վրա աչքերի քէսվագու յն քանակի սահմանման մ տ- 

մանակ պետք Լ նկատի ունենաք հետևյալը'
Վաղի րեոնվածա թ յունը չպետք Լ՜ հսականտլ րարլարձակ իմաստով 

ե ծ ան ր ։ս րև ոն ե ք րսլոր վաղերին անիււոիր նույն քանակի աչքերով, այ/ 
ոլևտք Լ հաչվի աոնեյ տվյաք վայրի հողակլիմայական պաւ յ մ անները, ււււր^ 
տի ըիուողիական աո անձն ա հ ա tn կո ւ թ յսւնն ե ր ր, սւվյա/ ան ւոեսու թ յան մ եհ 
կիրառվող աղ րո ւոե իւն իկան, հի վան ղու թ յո էննե ր ո վ և վէւաս տ տ ո ւնե ր ով վա- 
րակված nt թ յան աստ ի ճան ր, մեկ հեկտարի վրա ղտնվող վաղերի քանակը, 
ինչսլես նաև բերքի և վաղի աճման ււէ4ի փ it խ հա րա րե բու թ յ ու ն ր ւ Այղպիսի 
կոմււլլեքս մոտեցմամր և վաղերի ղ իֆ ե ր են ղ ի տ լ ր և ոն վ ած n ւ թ յ ան ղեւղքում 
կտրող 1ւ’հք ստանաք տվյալ ււորտի նկատմամբ մեկ հեկտարի վրա սահման- 
վող աչքերի քավաղու յն քանակ ե բարձը րերքւ
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U լուսցված ։։։ վ յա լն և ր ի համաձայն կարելի Լ անել հետև յալ եզրակա
ցությունը.

1) Ոսկեհատ սորտի մ սա մեկ հեկտարի 'll1"' եղած աչքերի քանակը 
հերիս։ յի անվան ուսյոնի պայմաններում պետք Լ հասցնել մին\և 300 հա- 
•{“՛րի, >քին\և ա յժ մս արաաղրու fJ յան մ ե9 կի րսւովող 100—200 հազար աչ
քի փոխարեն։

2) Մեր ուսա Յսասիր։։ւ իքյունները ցույց տվեցին, որ Ղերիայի սայո
՛ղի հողսւկլի մւսյակտն պայմաններում ի} մրային սիստեմի ցեպ քում Ոսկե

հատ սորտի ինչպես երկար (10 — 12 աչքի վրա) նու յնպես և կարճ էս։ը (3— 4 
ա}#Ւ ‘1ւ։ա) չեն արդարացնում իրենց։ Ամենալավ արդյունքներ ստացվում 
են մատը 6 աչքի վրա էտելու. դեպքում։

հայքըսկւսն ՕՍՌ Գիւոուիք յոմեների Ակաւյե միս։յքւ 
հտւյրպսէզործութ յան և Գինհղ ործ ո։ թյան Ինստիտուտ.
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М. О. Давтян
Влияние различной нагрузки на урожай винограда 

сорта Воскеат
Резюме

Нами изучалось изменение урожайности виноградного сорта Вос- 
ксат (харджи) при различном количестве глазков, оставляемых на ку
сте при подрезке, т. е. при различной нагрузке.

В опыт были, включены следующие варианты:
192 тысячи глазков на га—контроль.
197 тысяч глазков на га.
2-13 тысячи глазков на га.
300 тысяч глазков на га.
Из проведенного опыта выяснилось следующее:
I) Самый высокий урожай у сорта Воскеат в условиях района им. 

Берия получается при оставлении 300 тысяч глазков на га, с подрезкой 
всех оставляемых однолетних побегов на 6 глазков. Урожайность в этом 
варианте составляет 178,6 центнеров на га. против 93,3 цент, на га у 
контроля, при 25% сахаристости.

2) При подрезке однолетни* побегов менее 6-ти глазков (контроль) 
плодоносность 6-го глазка, в отношении общего количества оставляемых 
глазков, сильно снижается֊ 19,6%, вместо 49,О>/о в опытном варианте.

3) При длинной подрезке кустов Воскеат, до 10—12 глазков, начи
ная с 6-го глазка наблюдается снижение плодоносности глазков.
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О. Р. Аветисян

Биологические особенности малоазиатского 
суслика в Армянской ССР

В данной статье дается краткое описание о биологии и хозяйствен
ном значении вредного грызуна малоазиатского суслика (Citellus хап- 
thoprymnus Bennet.), который, имея распространение в северо-запад
ных районах Армянской ССР. наносит большой ущерб сельскому хо
зяйству.

Некоторые сведения по биологии малоазиатского суслика мы нахо 
дим у Сатунина [I]. изучавшего данного суслика еще в J900 г. Сравни

тельно более подробные данные о жизни этого зверька мы находим у 
Свнриденко |2]. Аргиропуло |4|. Виноградова |5| и Огнева [6|. Они 
посвящены отдельным вопросам биологии малоазиатского суслика, но 
все же многие стороны жизни данного вредителя до сего времени оста
вались недостаточно выясненными.

Изучение биологии суслика нами проводилось с 1947 г. почти во всех 
районах, находящихся в пределах ареала этого зверька на территории 
Армянской ССР. Параллельно с полевыми работами проводились и лабо
раторно-полевые наблюдения в условиях опытного сада Института Фито
патологии и Зоологии АН Армянской ССР в гор. Ереване.

Основной очаг распространения малоазиатского суслика находится 
и Малой Азии. В пределах Армянской ССР он занимает лишь небольшую 
часть восточного края ареала, захватывая Лмасийский, Гукасянский, 
Спитакский. Апаранский, Ахуряпскйн, Артикский, Агинский и Талинскнй 
районы (рис. 1).

Этот вид суслика, обитающего в пределах нашей республики, как 
показали наблюдения, далеко не однотипен по своим морфологическим 
и биологическим признакам.

Вертикальное распространение малоазиатского суслика в Армянской 
ССР находится в пределах от 1200 (может быть даже от 1090 м.) до 
2684 м. и. ур. моря |7|. Следовательно, зона, заселенная сусликом по 
склонам наших гор, имеет по вертикали простирание около 1484 м. На 
этом пространстве, в зависимости от высоты над уровнем моря, имеются 
значительные колебания в климатических условиях. Самая низкая часть 
ареала малоазиатского суслика в окрестностях станции Алагез и. вероят
но, еще ниже, около станции Кара-Бурун располагается в условиях очень 
близких к полупустыням. Наивысшая часть ареала сусликов находится в 
совершенно иных биоэкологнческих условиях -в лугостепях. гранича
щих с субальпийскими группировками растений. Столь большое колеба
ние природных условий в различных точках ареала малоазиатского сус-
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лика вполне естественно должно было повлиять на этих зверьков в весь
ма различных направлениях. И это действительно имеет место как в 
отношении биологии этих грызунов, так и в отношении их строения.

При изучении серии шкурок малоазиатских сусликов в количестве 
101 штуки (с точными данными промеров и веса животных), собранных 
в различных пунктах ареала этих зверьков от 1255 до 2130 м. и. ур. м,, 
установлена следующая закономерность:

R/-?՜՜?՜! Ареал суслика.
Пре дно да гае идя граница ареала суслика.

Рис. I. Распространение малоазиатского суслика н Армянской ССР

I. У малоазиатского суслика имеется вариация в окраске в зависи
мости от высоты местообитания. В наиболее низко расположенных пунк
тах ареала эти животные весной имеют общий тон окраски верха тулови
ща и головы очень светлого, буровато-коричневого цвета (то, что приня
то называть «пустынным» типом окраски). По этому основному фону 
имеется хороню заметная палево-буроватая рябь. Низ всего тела у этих 
сусликов очень светлый, белесый. Перед линькой отмечается еще большее 
посветлейие окраски верха.

У сусликов, добытых в верхней зоне ареала, окраска совершенно 
иная. Весенний меховой покров всего верха их туловища и головы имеет 
общий тон окраски насыщенный, глинисто-бурый, со слабым рыжевато
палевым налетом и с мелкой черновато-бурой рябью. На боках тела, при 
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переходе в окраску низа, сильно развит яркий рыжий оттенок, постепенно 
Светлеющий к средней линии брюшной поверхности суслика. Перед линь
кой окраска меха у этих сусликов, почти не меняясь в упомянутых оттен
ках. становится лишь тусклее.

При сравнении двух крайних типов окраски наших сусликов, разница 
между ними оказывается весьма значительной, но она полностью сглажи
вается при включении в серию шкурок сусликов из промежуточной, сред
ней высоты части ареала этих зверьков. В этом отношении наличие тем
ной насыщенной окраски малоазиатского суслика в наиболее высоко рас
положенной части ареала и светлой «пустынного типа» в наиболее ни ։- 
кой полностью объясняется правилом Глогера. Наличие этого явления 
для горных местностей кратко указано Гентнером [3].

2. При разделении нашей серии шкурок малоазиатского суслика на 
2 группы по местам сбора: из пределов 1255—1550 и от 1550—до 2130 м. 
и. ур. м., помимо разницы в окраске, оказалась разница в размерах их те
ла и весе тушек.

В нижней части ареала средняя длина тела наших сусликов рав
няется 203 мм., при весе 239 г В более высоко расположенных участках 
ареала средняя длина их тела равна 215 мм., при весе 278 г. Крайние ва
рианты всех этих четырех рядов перекрываются. В этом случае, на срав
нительно ограниченной территории, при вертикальной разности всего око
ло 900 метров, подтверждается правило Бергмана.

Увеличение размеров тела в связи с абсолютной высотой местообита
ния дополняется, соответствующим ему. уменьшением длины хвоста (пра
вило Аллена). У сусликов, населяющих низменную часть ареала, средняя 
длина хвоста равна 45 мм. и составляет 22% длины тела. В верхних ча
стях ареала малоазиатский суслик обладает относительно более корот
ким хвостом, составляющим всего 20% длины его тела, при абсолютной 
длине в 43 мм.

Как подтверждение этому интёресному факту экологической измен
чивости суслика в горных условиях Армянской ССР, прилагаем таблицу 
1 с более детальным цифровым материалом и фотографию шкурок этих 
«рызунов (рис. 2), с резко выраженными двумя типами их окрасок.

Норы малоазиатского суслика бывают двух основных типов: времен
ные и постоянные. Временные норы (рис. 36) представляют наклонные 
подъемные ходы, длина которых иногда доходит до 1.5 м. В летний сезон, 
R'большинстве случаев, такие временные норы находятся на участках с 
посевами различных полевых культур и имеют ничтожную глубину, не 
превышающую 15—20 см. Временные норы служат для общего пользова
ния к на каждого суслика в среднем их приходится от 3-х до 5-ти. В этих 
норах суслики скрываются при опасности. Во временных, наиболее глу
боких норах, в летний сезон иногда скрываются одновременно 12 и 
более сусликов. Ранней весной, когда поверхностная масса земли прогре
вается лучше чем более глубокие слон, где обычно помещаются постоян
ные норы сусликов, эти животные и дневные часы предпочитают исполь
зовать временные норы.
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Постоянные норы суслика бывают 2-х вариантов: 1) постоянные с 
наклонным ходом (рис. Зв), когда от входного отверстия подземный 
ход идет вглубь земли наклонно, образуя на своем пути несколько изги
бов (1 -5), так называемых «колен» и 2) прямые, когда этот ход в пре
делах первого отрезка по своей длине имеет сначала вертикальное на
правление (рис. За). В постоянных норах всегда бывает гнездовая каме-

Рис. 2
1. Шкурка суслика, добытого ла высоте 1255 м.
2. Шкурка суслика, добытого на высоте 2190 я.

Таблица I
Изменение размеров и веса .малоазиатского суглика в зависимости от 

высоты местообитания ил территории Армянской ССР
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1255—1550 <? 2՜ 185-225 201 25 .35—57 45 22 25 106—372 239

$ 23 175-230 202 23 33-55 45 22 22 88-320 239

В среднем 48 175-230 203 48 33֊-37 45 22 47 88-372 239

1550-2190 г 32 190-290 221 32 20 59 45 20 29 203 -430 302

$ 21 180—228 205 21 20-55 ■11 20 21 184 287 245

В среднем 53 180-290 215 53 21 59 43 20 50 184-430 278

ра, последняя не что иное, как шаровидное расширение диаметром 15 — 
25 см., снабженное подстилкой и расположенное в конце подземного хо
да норы. Подстилка в весенне-летний сезон бывает небольшая и зани
мает только дно гнездовой камеры, тогда как камера, приспособленная 
для зимней спячки, бывает переполнена сеном, в центре которого устраи
вается суслик во время спячки.
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Рнс. 3. Типы нор малоазиатского суслика:
л) поЛонннан прямая» б) временная, в)'постоянная наклонная, г) постоянная косо-вертикальная.
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В системе норы, и главным образом на животном и в подстилке, оби 
тают многочисленные эктопаразиты (вши, клещи и блохи), которые мо
гут служить переносчиками некоторых повальных болезней, как-то: ту
ляремия, чума и т. д.. которые крайне опасны для людей и полезных жи
вотных.

Кроме гнездовой камеры в норах бывают различные углубления бо
лее мелкого размера. Здесь помещаются запасы нищи (зерно маковых, 
луковицы АПппп гоШпбит н г. д.), количество которой в норах инО1 • 
да бывает больше килограмма. В этих камерах бывают и экскременты 
сусликов, смешанные с землей, но чаще всего они бывают совершенно 
пустыми.

Помимо вышеприведенных двух основных типов нор встречаются 
еще и другие, гак называемые «косо-вертикальные». У этих нор от на
ружного (выходного) отверстия подземный .ход на некотором расстоянии 
идет наклонно, потом поворачивается вниз, принимая вертикальное на
правление (рис Зг) Присутствие косо-вертикальных нор повидимому 
зависит от климатических условий, которые складываются во время про
буждения сусликов от зимней спячки. Замерзший или мокрый слой по
верхности земли при первом весеннем появлении сусликов заставляет их 
изменить направление рытья изнутри норы в поисках большей опоры для 
ног. Наличие таких нор имеет бблыпое практическое значение в деле 
борьбы с сусликами и сбора тушек последних для добывания шкурок и 
жира. Из косых ходов вынимать тушки сусликов не представляет особо
го затруднения (при применении газового метода борьбы суслики в боль
шинстве случаев погибают у самою выходного отверстия норы, непосред
ственно под закупоркой). В косых норах условия применения ядов так
же имеют свои преимущества. Следовательно, чем больше нор с косыми 
ходами, тем меньше расход яда и рабочей силы. Косо-вертикальные но
ры рано весною составляют 30% общего количества нор. В течение ве
сенне-летнею сезона указанные норы, теряя длину наклонного участка,՜ 
постепенно, почти полностью, превращаются в прямые.

Пробуждение сусликов от зимней спячки (вернее появление их на 
поверхности земли) в условиях Армянской ССР наступает в различное 
время и зависит от климатических условий. По нашим наблюдениям, в 
1948 г. 10 апреля суслики в условиях близких к полупустынным (1255 м. 
и. ур. м.) давно бодрствовали и у многих самок здесь з матках можно 
было найти вполне сформированные эмбрионы размером 15 х 30 мм. В 
этот же год 13-го апреля в верхней границе ареала сусликов, на высоте 
1765 м, еще кое-где лежал снежный покров. Местами по снегу были обна
ружены следы сусликов, которые только что появились на поверхности 
земли после зимней спячки. В матках у самок, добытых в этой части аре
ала сусликов, эмбрионы отсутствовали и по некоторым признакам самки 
находились в состоянии течки.

В случаях, когда после пробуждения сусликов устанавливается хо
лодная погода с осадками и ветром, они на поверхности земли не появ
ляются, постепенно теряют в весе, истощаются и иногда о норах доходят 
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до гибели. Наиболее часто это проявляется на годовалых сусликах, при
чем многие из них поражаются какой-то кожной болезнью, напоминаю
щей паршу или чесотку домашних животных. Последнее обстоятельство 
иссомпённо ускоряет гибель истощенных сусликов. Спустя несколько 
дней после пробуждения сусликов, у многих самок можно уже найти 
эмбрионы на начальной стадии развития. Неблагоприятные климатиче
ские условия резко снижают плодовитость сусликов. Выражается она, 
кроме яловости (иногда более 30%), и уменьшением количества эмбрио
нов. При благоприятных условиях количество эмбрионов у малоазизтеко- 
|о суслика доходит до 10-ти (рис. 4), в случае же холодной и дождливой 
весны это количество составляет всего 2 экземпляра.

Рис. I. Матка суслика с 10-ю эмбрионами.

Появление потомства у наших сусликов в различных частях их 
ареала неодновременно, а продолжительность периода имеет различ
ный размах.

Среди молодняка в июне месяце (в условиях близких к полупусты
не) можно наблюдать экземпляры, родившиеся весною данного года, ко- 

Ii торые уже имеют длину тела 118 мм. и давно перешли на растительный 
корм, и в то же время, рядом с ними встречаются такие суслики, котб- 
рыё еще нс успели прозреть и имеют длину тела 95—100 мм.

'Поданным Сатунина, малоазиатский суслик залегает в зимнюю спяч
ку с половины сентября. По Виноградову, это происходит до наступления 
осени. В течение трс-хлетних наблюдении нами констатировано, что в 
низменных частях ареала суслика залегание их в спячку происходит в 
мюле месяце, непосредственно после уборки урожая (22.VI1—49 г.). 
Обычно, сперва исчезают взрослые экземпляры. Спустя 7—10 дней пере
стают появляться на поверхности земли и молодые, рожденные в данном 
году. После этого норы сусликов принимают нежилой вид и во многих 
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местах выходные отверстия их покрываются паутиной. Раскопки, прове
денные 13-го сентября, показали, что подземные ходы нор сусликов в 
это время года забиты земляной пробкой па значительное расстояние, а 
суслики, находящиеся в гнездовых камерах зимнего типа, остаются и 
бодрствующем состоянии.

Все факты говорят в пользу того, что начиная с половины июля сус
лики в более низменных районах впадают в летнюю, неглубокую спячку, 
которая постепенно переходит в зимнюю. В верхней границе ареала, где 
суслики до наступления холодов не страдают от отсутствия сочного кор
ма, впадение их в спячку происходит гораздо позже. Наблюдения над 
зимней спячкой малоазиатского суслика, произведенные в лабораторных 
условиях, показывают, что температура тела у этих животных во время 
спячки иногда снижается до 0,5° С, ниже которой она в лабораторных 
условиях не опускается, даже тогда, когда температура окружающего 
воздуха снижается до—9°. Чрезмерное охлаждение приводит к пробуж
дению зверька, после чего температура тела подопытного животного, по
вышаясь доходи-։ до нормы 36.7—37° С. Вследствие большой затраты 
энергии у не во-время проснувшихся сусликов происходит сильное исто
щение, которое обычно кончается гибелью животного.

На численность сусликов влияние оказывают его естественные вра
ги. Из них в пределах ареала этих грызунов были обнаружены: степной 
орел Aquila nipalensis oricntalis и перевязка Vorniela peregusna. 
В погадках первого и в желудке второй находились остатки (кости и ме
ховой покров) сусликов.

О вредоносной деятельности малоазиатского суслика в литературе 
существуют противоречивые мнения. Некоторые авторы (Сатупин, Сви- 
ридснко и др.) находят, что этот суслик является злейшим вредителем 
для сельского хозяйства. Другие (Огнев. Траут и др.) считают, что этот 
зверек как вредитель сельского хозяйства не имеет значения.

По нашим наблюдениям, вредоносность этого суслика на всей терри
тории его распространения проявляется неодинаково. Разница в степени 
вредоносности в одном и том же месте замечается и по отдельным годам. 
Вредоносность тесно связана с количеством выпадающих атмосферных 
• •садков и температурными условиями весенне-летнего сезона. Потреб
ность организма в воде суслики удовлетворяют за счет влаги, находя
щейся в растениях, служащих нм кормом. В низменных частях ареала 
суслика, где в летпвн сезон дикорастущий травянистый покров выгора
ет очень рано, ня поле единственными растениями, содержащими влагу, 
остаются только участки несозревших посевов ячменя, пшеницы, эспар
цета. огородно-бахчевых культур и т. д. На эти участки суслики приходят 
с довольно больших расстояний (400֊ 500 м.) и наносят большой пред 
(рис. 5).

В местах, недостаточно удовлетворяющих сусликов естественными 
кормами, эти животные вредят посевам е ранней весны. Сначала они 
выбирают посеянное зерно, в дальнейшем уничтожают ростки и другие 
части, вплоть до колосьев и зерна. В таких случаях суслики от ранней
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Рис. 5.
1. Запас ячменя, дрбыпЯ! в воре суслика. 2. Поврежденные сусликами ростки шие- 
нкцы (справа), эспарцета (слева) 3. Пустые колосья пшеницы вокруг норы суслика.
4 1։ ё. Огурцы, поврежденные сусликом. 6 и Арбузы, поврежденные сусликом.
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весны начинают усиленно объедать края посевов и. углубляясь к середи
не их, опустошают поля.

В возвышенных местностях, где в летний период вследствие обиль
ных осадков естественный растительный покров не так сильно страдает 
от засухи, в распоряжении сусликов находится большой выбор кормовых, 
объектов. Это служит причиной более или менее равномерного распре
деления сусликов в местах их обитания, и посевы культурных растении 
здесь страдают нс так сильно от этого вредителя, как было отмечено для 
низменных частей ареала. С одновременным уменьшением вреда от сус
лика на посевах в высоко расположенных местах ареала, здесь увеличи
вается их вред на сенокосах в пастбищах. В засушливые годы в верхней 
зоне ареала сусликов общая картина вредоносности этих грызунов при
мерно приравнивается к таковой более низменных районов. Молодые 
суслики, спустя 20—25 дней после рождения, могут питаться раститель
ным кормом и. следовательно, рядом с взрослыми, способны к поврежде
нию посевов. Кроме посевов зерновых, суслики вредят еще и огородным 
и бахчевым культурам (арбуз, дыня, огурцы, фасоль, помидоры, свекла 
и т. д.). Опи нс отказываются поедать даже такое ядовитое растение, 
как листья табака.

Из дикорастущих растений суслики как корм употребляют следую
щие: МесНся^о соеги!еа, Роа Ьи1Ьоза, Вготи$ 1есЬгшп, Егеторугиш 
1пНсеипъ Егуп£1ит пиугопювЬ'пшт, А1у&8иш безеИогшп, АН’шт го!ип- 
<1итп, Мегелбега 1п£упа, Опорогбит акапбнит и др.

Выводы

1. Малоазиатски։։ суслик в условиях Армянской ССР является 
серьезным вредителем для полевых, огородно-бахчевых и кормовых куль
тур; он своей деятельностью наносит большой вред сенокосам и пастби
щам.

2. Пробуждение суслика от зимней спячки, размножение, проявление 
вредоносной деятельности и впадение в спячку на разных высотах проце
дит нс одновременно.

3. Ранне-весенние холода резко снижают численность сусликов, унич
тожая главным образом годовалых и слабых животных.

4. Из естественных врагов на территории распространения мало
азиатского суслика обитают: стенной орел и перевязка; добыча послед
ней у нас воспрещена, весьма желателен также запрет отстрела и степ
ных орлов.

5. Лучшие сроки для борьбы с сусликами надо считать от весеннего՛ 
пробуждения этих грызунов до начала расселения суслят [8]. При про
пуске срока весенней борьбы можно ее проводить в летнее время, концен
трируя работу' вокруг посевов.

Институт Фитопатологии и Зоология
АН Армянской ССР.
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լինում, դե ւոնասկյրէՀ րւն ե ր ր հսւվաքվռւմ են ց ան քե ր ի 2ոէ-1'^Ը ե սկււում 
սնվել կուլտուրական րայսեբււվ, «»/</< "• եահան Հ'"վ հաճախակի ոչրն֊

չացնսւմ են տմբււղքով ինէ
Ա.յյ k դրութ յունը դե տնասկյռւսնե ր ի tu ա ր ած մ ան արևաչի հյ •։ ւ ։/ի սա ֊ 

յին մասերում (ե'.մասիա, *Հ»ււ կռա յան ), որտեղ վայրի բսւսականսլթJfit նր 
երաշտից քիչ /, տուժում, ցանքերի չ"ւր9ր դ ե անասկյռt ռնեբի մեծ կուտտ֊ 
կռւ մ չի նկատվում, երի պատճառով այստեղի ցանքերը համեմատաբար 
ա •1ԿՒ քԽ ե'it տուժում, բայց արւսւեղ, ա րյ ՛ի, ա սա տ ս ։.ն ե ր բ, կե ր ակ ր վ ե լո վ 
վէսյրի րուասկանաթյամր, ւիչա ցնում են արստներր ե խւււոհարքնեբր, որով 
վէւտս են հասցնում անասնապահությանը։

Գետն ասկյուոի տարածման արեալի հողակլիմայական ե կենււական 
պայմանների ա յլա դան u է թ յու նր , տ էլ դելով '"յդ կեն էյ սւն ին ե ր ի վրա, փսւիո֊ 
Ւևւ Լ ոչ միայն նրանց մարՏ/սսւկադմբ, այլև ղսւ յնր, ա էդ աղդ եց it • թ յա՛ս 
հետևանքով ի1,,1' վւսվէէւխու թ յուն են կրել նաև նրա բի ս լո ղ. ի ա կան շա տ 
երևույթներ։ Այգ ՛ի “ վ'" ի>ս>-թ յռւննե րն այնքան ե՛ն խորացել, որ արևալի 
ամենաբարձր և ա մ ենաց ած բաղ ի ր վայրերից ձեռք բերած կեն էյ ան ին ե րր 
ի. իս ut տարրևրէէոէ if L'lt իրարի>յ । ին\սյ1ւս if ար՚!եակ։սtjif սվ, այնպես կլ 
դու յնսւ/r

Գեան ա սկյուռ ի րտդմացման ի^ւ ւոե՚հւէ ի վ ու թ jnt'lt ր շուտ ավեյի րարձր I; 

յ։ան այն, սրր մինչև, ա ր!մս հայա՚հի կ եղել, նրանց ձաղերի թ 
որն ընդունված է եղել (4 — 6J, կարոդ կ մինչև ]()• ի հասնել։

Այն հանգամանքը, որ մեր պա յ մ աններում մշտական բների մեծ 
մասր խեք բներ են և բացի այղ, բավականին շատ հանդիպող կդար

նան ամիռներինյ այսպես կոչված ի!եք֊ սւղղահտյաց ր՚հերի սւոկայու- 
թյունբ, բա ր ենսյռւս ut պայմաններ ե՚հ ււաեղծ tu մ ի1ունավոր նյու/յևրի 
գործադրման ե ղեսւնասկյսէ ոների դիակների հտ վաք մ էսն համար։

Գետնասկյուռների րտդմա ց ման ը, սրր տարեկան մեկ անդամ Լ ւոե- 
հի ունենում, խոչբնդոտ են հանդիսանսւ մ ինչպես վաղ դարնան անրարե- 
նպաստ կքիմայտկան ռրս յմ անէնե ր ր (ցուրտ եղանակներ, տեղումն!, ր, ցուրտ 
քամիներ) այնպես Լյ դ ե ա՛հ ա ս կյռ ւ ո ի րնյռկան թշնամիներից էլտչտային 
տրծիվը և խսէյէոաքիսր։

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ւիոքրտսիական գետ

նասկյուռի դեմ >m9tig պայքար տան ելու համար անհրաժեշտ Լ աշխա- 
սէսէնքէէերն սկսել "էյդ կենղտնիների ձմոտն քնից դարթնելււլց անմիծապես 
■էեւոս և վ ե ր 9 ա ցն ե լ ս։ յն ժամանակ, երբ նրանց ձագերը մայրական 
ր'!էից դեռևս չե^ւ ցրվեր ‘եա րնտն՚սյին պայքարն ո։ շաց՚ււ ե յո ւ դեպքււէ մ կա~ 
Բև/ի •. "՚յն կաղմւս1յերպեւ աif ռ ան սկդբներին, այն !;լ միայն ցանքերի 
չո՚ր9ր.
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р|ш|. և 4յոէէ|աանւո. էյ|ւտ։ւ։|յյո։ննԼր ԱԼ ձ» 9, 1950 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. А. Егикян и А. М. Аветисян

О степени гибридности кукурузы при различных 
способах опыления

В 1948 г. в Институте Генетики и Селекции растений АН Арм. ССР 
были поставлены опыты по изучению влияния смешанной пыльцы на 
ослабление или ликвидацию депрессии при узкородственном размноже
нии у растений (при ннцухте). При разрешении данного вопроса изуча
лась также степень гибридности кукурузы при различных способах опы
ления в год скрещивания.

В настоящем сообщении приводим результаты второй части работы.
В качестве исходного материала для скрещивания были взяты сле

дующие сорта кукурузы:
А. 1.' Местная северо-кавказская желтая кремнистая—группа крем

нистая.
№ 2. Крахмалистая белая—группа крахмалистая. Сев. Дакота США, 

кат БИР’а 6728.
№ 3. Г։ гибрид 135, полученный путем скрещивания материнской 

формы № 1-158, отцовской формы 1464. группа зубовидная желтая.
№ 4. Сорт Стерлинг -группа зубовидная белая.
№ 6. Сорт Р-:ш1аш НиЬгй! 69 группа сахарная, окраска желтая, 

кат. ВЙР’а 9599.
№ 7. Сор։ Синяя Мексиканская—группа сахарная, окрашен, олей- 

риновым слоем, кат. ВИР’а 6041.
№ 8. Группа сахарная желтая.
С целью установления процента чужеопыления путем подсчета па 

початке гибридных (ксеннйных) зерен и для дальнейшего учета в каче
стве материнских форм были взяты растения сортов № № 2, 3, 4, (по 
№ № каталога), имеющие белую окраску зерна за исключением - орта 
№ 3, который н^еет желтую окраску зерна. Остальные сорта (№ № I. 3, 
6. 7, 8) были взяты в качестве отцовских форм.

Скрещивания проводились по следующим вариантам:
I. гибридизация без участия своей пыльцы.
2. Инцухт-гчужая пыльца.
В варианте гибридизация без участия своей пыльцы, пыльца дава

лась в равном количестве как при скрещивании одним сортом, так и при 
участив смеси пыльцы нескольких сортов, в варианте инцухт—чужая

• №№ 1.2.3, 1,6.7.8— номера нашего семенного каталога.
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Таблица I
Степень гибридности кукурузы при различных способах опыления 

на сортах №№ 2, 3. 4
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 “* Гибридизация без участия своей 
пыльцы

9 № 2 X з № 8

9 № 2 X а՜ № 1 № 3

? № 2 X сГ № 6 X с" № 8

$ № 2 X 4 1 X <? № 3 X № 7

Ипцухт-Гчужал пыльца

$№2Хс?№2ХсГ№8

$ » 2 X <? № 2 X <? № 1X <? № 3

9 № 2 X с? 2 X <Г № 6 X <? № «

9 №2Х<Г 2х в № 1хгЗХ гм 7

Сорт Л& 3

Гибридизация без участия своей 
пыльцы

$ № 3 х г 7

$№ЗХ<?№1ХсГ№7

$ м з х г м в х г № “

ИнцухтЧ-чужая пыльца

2 № 3 X с? № 3 X <? № 7

$ № 3 X № 3 X 4 № 1 X 4 7

9 № з х г № з х м 6 х г № 7

Сирт № 4

Гибридизация без участия своей 
пыльцы

? м 4 х г № 3

$ № 4 X г № 8

9 4 х г № 1 / г № 3

$4Хс?№бХ<?№8
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9 4 х г м 4 х г м з

2 4х с?№4Х<?№ 1 X с?№3

94хгм4хгмбхгм8

3

2

. 3

3

2

1

4

2

2

4

3

2
2

2

6

3

2

3

2

2

5
13

78

177

197

194

163

193

198

154

168

200

153

4

110

83

243

166

257

122

131

325

259

83

8

2

28

10

50

190

171

111,0

4

143

69

4

108

50

9

31

177

31

107

226

1421п

70

175

159

181

ИЗ

3

27

43,0

»

164

57

84

2

33

231

135

Ф0

91

24

99

97

12

89,74

98,96

85,77

94,84

69,32

1,60

13.63

27,92

97,62

28,50

51,90

1,82

39,75

96,29

81,38

31,12

74,58

18,32

30,4С

40,61

14.4С ©
 

о 
° 

с 
©

 
р 

о 
।
 

о 
с 

11
11

$5
 

а 8
 

1 а 8 
$ 

а 
к 

||||



О степени гибридности кукурузы при различи, способах опыления 187

пыльца давалась своя пыльна одной метелки, а чужая пыльца при уча
стии одного сорта ։/4 часть, а при участии нескольких сортов 1 . сме
шанной пыльцы.

В целях предупреждения заноса чужой пыльцы при искусственном 
опылении растения до цветения изолировались. Опылялись растения 
тогда, когда нити початков под изоляторами были уже заметными (че
рез 2—3 дня после изоляции).

Гибридный материал был собран в количестве 126 початков и произ
веден анализ по отдельным початкам.

Для учета семян в початках каждого варианта семена разбивались 
по окраске зерна на отдельные фракции, с целью установления % гибрид
ных (ксенийных) и основных (.материнских) зерен.

В таблице 1 приводятся данные о степени гибридности кукурузы при 
различных способах опыления на сортах № № 2. 3, 4.

Данные таблицы показывают, что:
I. Во всех комбинациях за исключением комбинации в варианте 

инцухт—чужая пыльца % гибридности (ксенийности) зерен меньше, а 
средний вес зерна выше по сравнению с вариантом гибридизации без 
участия своей пыльцы. Нам кажется, что это результат того, что в 
присутствии чужой пыльцы своя пыльца как- бы активизируется, повы
шая свою избирательную способность.

2. На основании предварительных данных можно сделать заключе
ние. что в дальнейшем возможно будет в селекционной работе использо
вать метод опыления смешанной пыльцой для выведения сортов с мате
ринской наследственностью при помощи близкородственного воспроизве
дения.

Институт I елстики и Селекции растений
Академии Наук Армянской ССР

и., а. ич||Ц}«»б ьц и. «г.
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и (г ф п ф л I» ։г

А>* 7.^ ирл Ш1] и У» •< [1 рр[11ри 1ри'11ги ^1*1/ т ч т [< £шг11 р ф прчп ш'11 тшррЬр
Xli.ltр [> укщрпиГ гпипсШнии//рЬри 7/при шш 1р/1рп ш ш р ։/ ш Х> I; Ь7 /< и/ шшупр ЬЪ/< 
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ատ ճ. ԼրսԽա X -Հ Ս.
2. 1‘նէյոէ իւ/ո — Չտար փոշո. ներկայությամբ։
Փորձի արդյունքներից պարղվել Լ, որ
1. Սերմերի '.ի րր ի ղու կան ու թ յան իկսենիա) տոկոււր քսաշաձևման աոա

ջին տարում պակաս Լ .V' X 2, 3, 4 սորտերի բո/ոբ կոմբինացիաների 
ղեպբում, բա<յ ա ո ութ յա մր 4 '/Լ Հ 4 X Ժ 1 < Ժ 3 մ I' 1'ն ա Տ1' "* է՛" մ 
րինէ/ւէ, ի։։ո օտար փոշու ներկայությամբ» ։/ս։ ր իւսն ։ո ում, իսկ ււերմերի 
միհին կշիոր անհամեմատ բարձր Լ, բ։սն Հ '՝ ի ք* Ր/’1Ւ *1ա 3 /’ "՚ իբե՚էէ
փոշսէ Ներկս։ յոէ թ յամբ.-. ա ր ի ան «> օ է մ • Այղ տբղյոէնր Լ այյն բանի, որ 
եղի։ղտ։։։ր։ւրե’հի փոշոտման մամանակ աուսր տեսակի փւրշա ա ղ ղ ե [/ ո էիք յ սւն 
տակ իր փոշին ակաիիանում Է, բարձրացնելով իրեն բեղ <//>աւ^ւ> բող բնւյւււ- 
նտկոէ թ յոէնր։

2. Նէսիէնական աիյալնեբի հիման վբ<ս կարեքի Լ ե ղ ր ա կա ։յ\։ե լ, ։։ր հե- 
աաղսէ սէ։ քե ի ս՝1է ա շի։ ա տնրն ե ր ո« մ սորտ ստանարէէ Նպատսւկքքվ 
Լ ոպտաղսրձել փոշոտման ինւյու քստ օտար փոշու ներկայությամբ « /• > 
վտ բ ի ան ա բ է
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ХОЛПМЬП* «ԽԻ»Ս,41Լ'«. ՀԱ.Դ .(Н‘'ЬО։»«Г1,ЬГ

и. Н- Ա.Հ>)ս>|բհ1|յսւՏ
ԼՐԱՑՈհՑՒՋ Տ4_ՅԱԼՆեՐ ԹԱՎՈՏ Վ.ՒԿՒ ШИРЬРЗШ.

Ղ՚ն՜շւո \'յ11օտհ 1?օյհ)
Рш աս րւււյծնե ր ի սաաք դրված այն մեծ իւնղիրր, որ ան հրաժ եշ տ Հ 

մեծա։յնել կևրային 4պիտւ։։կա.ղների րւսնակն ա վ ե լա էյն ե Հով իւոտաղանոէ.֊ 
ք՚է յան ւոա րածս։ թ յա.նն ե ր ր' քէնւորերէվ ա ր տ ա ղ րո ղական է։ է .թ յա մ ր րարձր, 
սպի աակա.էյնսր էէվ հարուստ ա. у ր ա աղ ի մ ա у կու.ն րույսեր^ հսւճաիէ արղհլսքկ֊ 
•խ-մ Հ, /„ոտտ բոէ֊յսերի иերմերի պակասի կամ բա у ակա յա֊իէ յան պատ- 
ճա ոով ։

Հսէյաստանի հարուստ և բաւլմսէղան վայրի բու и ական ու քէ յու.նն անըս֊ 
պսէէէ նյութ Հ տալիս բն ա բ ե քու աոտնձին ա րժ հ րա վ ո ր ահ սակներ, որոնք 
ունեն տնտեսական աո ավերս թյուննէք րւ Այդ տեսակների կերային աոանձ- 
նահտւոկու իէ յունն ե բ ի ս։ иո։.1!եասիրււէ.քՅյսւնը հն ա ր ավ ո րս ւ ք֊քյան կտա մշա- 
կոէ. ք.է յ։։։ն մե9 մի շարք վայրի ա ե սակն հ լ։:

Այդ աեսակետիղ ուսումեասի րմ ։սն հե տ ւսքրքրմ ան օրեկտ կ տեղական 
թավոտ ‘[իկը (V 1с!з V111ՕՏՅ 1^ՕէԽ)* Գրականո/թյունիղ հայտնի կ |2|, որ նա 
ունի »/ ի շարք տնտեսական աս ա ւԼերււ ^է յէէւննե լւ' վաղահաս է՜, у ր տ սւ ղի մտ у ֊ 
կուն ե պահանջկոտ այ/Աէաքին պայմանների հանղեպ։ "Նրա ^իԼեբր ղի֊ 
մ и/հ и > մ էւն օղի !]Ш^Р 9ե րմ ա՜ս տի ճ՛անն ե ր ին և մն у յւս։ւսհա /"/"« մ. Մ. Գ. 
Թում անյան ր | ] 'հշում Է ՚հաև տյղ վ^կ!1 կպրային րայւձր արժանիքները» 

Հայկական ՍՍ //՛ րոէյսերի ^մւ՚հետ իէրս յի և II էք յ եկ у ի ա յ ի ինսա ի տուտի 
կքսսյերիմենտայ րա ղտ յиւ մ 1040 ք<է. ւք ենյ> փ иրձ արկեу ինՀտյասաանսսմ 
•ո ա ր ա ծ է^ ա ծ մի շարք 1^41 յրի որ ե и ա կն Л ր ք որս՚էքւյ թվէէւմ նսմէ. տեղական թա- 
վոտ ,/իկր1 Հայաստանի երեք շր^ան4ւերի։ւ (11.ղի ւլրեէրէւէ, Շամշաղին, եար- 
միր) հավէսքված ^ւրտ ոերմերյւ у ան ե у ին յյ ղարու հետ իււսոր» Համեմա֊ 
աու թ յտ՚հ համէսր ք1ավսսւ վիէյի ***14^ 1,‘гг !/վ^1 Ц նսւև\սսկրտինական վիկի
էէԼդււվսկււէյաս սեյեկէյիոն սորտր Լ\]. Տ«111\?ՅՆ ղանրր կասւարվեէյ
արկղների մեջ մարսէ ամսին։ երեաւյին հտ մ »ս ւս ա ր ա Л ե \utru.մև.յին

օղի էյտծր հերմաստիճաններիу (—?՛՛ մի՞Աշե - •(՝ է՛ տվևլի ւյտէ>ր)է 1՝սւշ՝ար 
ձյունիէյ աղւսսւվելո է՛ս ւղեււ կատսւրևէյինք ղաշտա յին ղսՀ1էվ>ս՝ եղւսն ա կնե ր ի 
անրարենպաստ յենելու, պսւտճաոով սւպրիյջ» Ю-ին, մարդերի մեջ, յա րա- 
քանչյոսր մսրրղր 5 ֊ 10 յւաո. մետր տա ր ած ու իք յւս ։Г ր, շարըահերկ, 9րար- 
րի հողերու մ, 20 սմ. մի^շարյէային հեսավորուիք յամ ըէ Ցանքի ը4ղհա'հա ր 
տտրածէէէի!յանլւ 200 ըաս. մետր, ^իյերը ղւսշսւա մ երեւողին հաւ1 աաարած 
էւ մ ի սքհւսմա սւ ւԼքէէ հտնդտմտնրր իէոշոր նշան ակո է իէ յան անի վ“՚յԼ։ի ։"ե- 
սաէյնևրր մչակաթյան մեջ մտղնեյա- ւոեււակետիղ |Ձ|» (/յեյաւյ հետւէ էէիէլհ 
սկոելյ' արադ ղտրղանտլ, հասնելով մինչե 50 սւք րարձրոսթյանէ Ցերքի 
քսէնսւէյր սրսբղելոէ. համար վերղրել ենք նմուշներ քէսսակոէսի մետրերով։
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Թավոտ վիկն Հ,ա սերմերի Կսէ՚եսէչ մսէսսսէ է րաո
•ք^րիէ

Ադիդրեկովի ;րջանի9 ...........

Կարմիրի » ................

Շամլադինի ..................

Վդսվսկայս.»..................

Այս թվերը հեկտարների վերածեր։ 
կանաչ մишишյի մոտ 10 12 տոննա րերր
ներամ կտա 6 6,5 տոննա կանա> մասս։

Այսսլիսի րերրաավո, թյ„,նր կարելի <

7.50
1245

1085

6Ճ5

վ մենր կսէոանանյ։ վիկ-ղարո։

՜։ է՛լով ոկւս յան Л մեր ւղտյմտն-

Աէ
րարձր համարել' հաշվի սւոնե-

րւվ նաև այն հողային и/ այմ անն Լրր . որււնցում կա ы։мр։/ /. / / վւ ո ր Л ր ւ Հողի 
անթափանցիկություն սլտաճաոով քւււրն ւսՆՀ ր աժ ե շ ■« էֆեկտ չէր տալի")

էհ են հր։ ղ ի ական ղ ի ,ո ՚ււ/41 թ յունն ե րի ց երևաց, որ թավոտ վիկի 
Ա՚ացիան րավական կարճ է աքւսւմւ Նա ծաղկել սկսեց Հյումից 33 որ հետս, 
ի"կ 4էդովսկս։յտէ-ն՝ GO որ հեստ, Այս հատկանիշն ունի սւն տեսական մեծ 
նշւււնակո, p յունէ Այն ժամանակ, երր ղաշ ան ղրաղված չէ որևէ այլ կալ- 
чип րայսվ, մենը կարճ ժամանակում կարող են ր ստանալ ‘/IW7 գարնանա
յին կանաչ կերւ ՝Էե ղ Լ տա ց իա յ ի կարճ աևևքր նպաստում է նաև այն րտ- 
նին, որ վիկի րերրահավտրից հետս գաշտն արաղ աղատվ «։ մ է և կարելի 
է մշակել որևէ այլ կուլտուրայի համարէ

Թավոսէ վիկի կերային հա ական ի շն ե ր ր պարզե/ու համար նրա կոկո- 
ն ակարք ան շրՀանամ կատարեցինք։ րիմիական անալիզներ։

Ստորև րևրսւմ ենք> անալիղէէերի ա ր ղյ ո էն քւն և ր ր ՝

Ո'ր շրԼսէնից Լ և,; ել

քիմի-կ-ն կադմր աոկսսներսվ
("1^ վի^կամյ

վիկի “երմր ճ-ր 
Նյ^թամ

Օսէիաակսւտ՝
ադոա

Թաղալա֊ 
նյութ Մոիիր

Աղի,ս,եկովի . . . 92,55 23,92 4,19 15,91 3,37
Կարմիրի .... 92.15 20, CO 3,12 20.51 9,50
Շ ամ շս։ դին ի • . • 92.48 19,45 3.41 13,94 9,42
ք Էղովււկտյաք « ■ , 90,08 13,57 2,23 20,60 10,29

Աղյուսակից երեում է, որ մեր վիկերի քիմիական կազմում չոր 
նյութերի ե ուղիտակուցն երի տոկոսր րարձր է. .• Լղ ով ււկւս յա D վիկր ւղսւրու- 
նակում I. 13,57' սպիտակուց, մինչղեո !Լղիղրեկովի շրհանի վիկր' 
23^0(1^1^1 Աարձր է նաե թավոտ վիկի րնղհսւնու ր աւԿ4/վւ ւոոկււսր, հաս- 
նևլով 4,10՝ իւ

* IԼնելիքէ, Iff, ^ա<»ա/<4>Հ են Գ. Գեմ»։ ր յս։\ր և Կ. /յ ար w ♦ «ն յաՆ /• հ ։ս յ էյ ա I/։սն 11ՍՌ 
Ակադեմիայի /Կւյսերի ԳեՆեաիկայի ե Սևէ'սկ9ի^յի Ի\,տիս.տս,ի րիս-րիմիական ր..,.,.,,։., 
տորիայտմւ
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Մ ադ ան թ in'll jn ւ թ ե մսխիր, որոնց ա էւկա յութ յան ր րացասական է 
կերային արմ անիրների in hit in If h in ի IJ, մեր վիկի մ ե i ավելի պակաս են 
պարունակվում, րտն <ր Լդ и վ и կա յա »-ն է

Մեր վարձերի տվյալներն ասում են, и ր տեղական թավոտ վիկր որ- 
Iifliii կերարայււ անի մի արժանիքներէ Նրա վ ե դ ե տ ա ւլ ի ան կարճ Լ,

տալիս Հ սպիտակուցներով էտրասսւ և մեծ քանակով կանւսւ մասսա, 
ցրտադիմացկուն Էէ Այս աո ա վե լա թ յաննե ր ը նրան կարոդ են դարձնել 
դաշտային ե Նաիւալե ոնային շրջաններու մ րամրւսկի և ծխախոտի լավ 
ն ախ որ դ է

^.եաաւլա ու սա 1{ևասիրոէ.թյունները հնարավորություն կտան օդաս,֊ 
դսրծել այո վիկր նաև и ե քեկց իոն ն պատակների համարէ Անհրաժեշտ /; 
կ տ դմա կ ե ր պ ե լ թ ա վ и տ '/И/' “երմերի հավարում ր, որր ^ք^"11այ^'Ւ նրա 
վէՈրձարկոէ illi ավեքի մեծ ծւսվա/ովւ

Հայկական 111)11- Գիտությունների 1Լկսւ>քե մ իա յ ի 
թույլերի Գենետիկայի ե Սելեկցիայի 1'նոաիւոու տէ

*»• г и.ч । къ аьр* в п ьч,

I. Труды Экспедиции ио инвснирнзации естественных кормовых угоднА Арм. ССР. 
Т. I, вып. 1, Ереван, 19.39

2. Л1. Г. Гуманян— 4Ьюгоукосные формы сорно-по.чсвых мохнатых внк. Ереван, 
1932.

3. II. Синения — Новые персиектииы селекции кормовых растений. Тр. по 
ирик.1. бот. ген. и сел. Серия № 18. 1936.

С. Т. Авдалбенйн

Дополнительные данные о мохнатой вике

Резюме

Объектом исследования являлась местная дикорастущая мохнатая 
вика (Vicia Villosa Roth). Посев семян вики, собранных в трех 
районах Армянской ССР. был произведен в полевых условиях, на терри
тории экспериментальной базы Института Генетики и Селекции растений 
Академии Наук Армянской ССР. Всходы были дружные и сплошные; 
Фенологические наблюдения показывают, что вегетационный период мох
натой вики сравнительно короткий: от начала появления всходов до цве
тения—35 дней, между тем как у украинского селекционного copra 
«Льговская» тот же период продолжается 60 дней.

Для выявления кормовых достоинств мохнатой вики произведен хи-
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.мнческкй анализ зеленой .массы в начале цветения. Анализами установ
лен высокий процент белков (23Л>’/с) и общего азота (4.2Х)

Раннеспелость, холодостойкость, неприхотливоегь к внешним усло
виям. высокое содержание белков в зеленой .массе создают все предпо
сылки для использования местной мохнатой вики для селекции.

Организация сбора семян этой вики будет содействовать расшире
нию опытов.
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if lull ufptt if li u'h L p ft Miut IfiiHififuib ■unpifhpp if in if и i ij ft if h p rjutp&hj h'b tfftin- 
h ut Ifui'bh h p fi ՛, L in unfit in it i fl jn thh A p ft iitnniplftii; 1'intftfiiifljiif tuffutuuint Pjni^ 

it lip It'll h iffi p if ini) ut (if *tiu ft if It p fill , uiuljuijh mnippltp pin p A ft ni.p Jin'll tfnliuihlt- 
fl fl nt ill. If nib llltftfh If Ut p Jilt'll fl 11 fl I/п III fill /. b If ft ill p nil IU№•11՛ UI It UI 9 III If if lull II 
If tl I UI 111 If if Ill'll tf p III , tfphfdh sfl ll l.U it l llil 111 ll ft plfnib S U.Jll fit'll If ft ph h p ft UflU p IfUt ptu- 
il ll f tl I ’.IM if tit fl if L p Ifltlflf fnj iflltpd.li ft bit lfP‘p‘1 bpb^l' fiptupfllf Ut UI p fl It p if tl tf if uh lit֊ 

itbpitt.lf У/ flblll'll it 1 if , fj.11 fill til If Ill'll tit if h If tn ft ш tl illfill t if՝ W4.l‘45 L 47
P if A p ft fl'll fl UI if pm if :

fl fl bill'll ft tfltl pbllt tflU^ltl p Ifltlhlflllll If brttffl if Ul/fh pbtll jfj fl fl՝ 950, Ijtllfl֊ 

ll 41 If lllh flit p 1430 b ffIII fl Ut tit ilttt.'ll /1՝ 1930 if pin pX P ttl.p JUl'tl tfptni fulfill J fl'll
inflllfp' liplUl'llfl ifI и puiipiipn nil/' If"f!. fj’l'l'hUt If Ill'll til if՝ I It till UI J flit uliHlStirj, 
fГ ill fi ill и i'll n i if՝ ^tuif lull ш Iftu ijlfjjilr ffpbtulift b Ijihfiii inlfinit [i -titiflip'li niliLli 
UI f! Hi 111 ■։ 11' Jlltlftub Iftfl ppllit IlllttUl flint P Jtlllll

Фп pant pfftf nth tu 111 p filth fl Уi'll ilflflllb 2 p 9 lll'llil ll fl 111 if Iffft t1՛ Ш (111 If Ill'll tlflU ( if lull ~ 
itbpp f'pntpfty tniUppLpiplf bit IflflUffl Siuifintf fl'bytflllt nifft 9 li fl if in ll It! fl Ill'll fl b 

■1 ui fi 111 ft I. fl in Ifin'li fiiti'biuifni.pjiuii if h Л n t.p j nth , 'h n i fiittflin A if fd'h n pt p in hi j fill inh- 
tl it 1. Uli hp fl pill'll tn if nif I

It f,built ll I if tl'fft 9 /«ptflint 111 ft^lll'b p pillflifl /. lllfilf, lllhtflll'ILIlpp Ullllfllllf , ftl'lf 
Oq/i ini p ill fi h fi in If ui'lt fu u‘h ui if nif] j n i ՝b ft tfiubp: !• pbiuh ft if unfh/fi piup&p tfnh tn- 

'llh fl tit if 9 I, fl if ши Ш fl iiiu'b fl •» UI if hif III UI 111 p IU p hlfbf h tftubp, flltlj Olf/l '.UI pill fill ptu֊ 
Iflll'll fit u'h Hl ifn t f! (til'll fl ll UlL Ifni.lfil b P fl ptnllllllfttl.p jni'l! P flllipip. iltn ('buffi lift 
при III If L p hit 'itlifilfiujuiifphj innb .1944 b 1945 p. p. 1ц]1 ifuijuilfiuh ujui jif uihii L p р :

1‘ni.juft if ̂ inlfiii p jui'b Ufinjif uiitii h p p btfhf hli if fi lull if mil h ph rj\ui'h n i p 

ptif'ip ifiiipfiiiiiiui'uLpntif։ ФпрХЬрр uiuiptfhf hit ^pntfft itfinjifui'lihhprn.if։ l՝ittj~ 

llhpfl Ill'll if if 111 llh h I1"1 J"l' I"'1 J"l'H U*^ -thtl Ullfnflnl-
P (ui if p :

ПI tint till lllll fl p if hf hit if UI fun p If 111 J ft hptip unpin՝ U.p if hit ft IU f Ift^UltUlU J, 

L fll f h If f if UI If III •» UI tl) k AC 13 7 (iff.9ш^шн jl
’Ijitfli nt ill If friu (h fthp luijpriLif Ijin in m p if h f lih in J ш iifin in inu fa uth ifthhnft!֊

If fl UI If ill'll If fi Hl П rj n t.pj tit'bii h p՝ utuiu'bopjuilfp if Ltf uthtfinif:

Известия 111 № 2—13
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Գ ft tint դ ութ յսլնն It ր ր gut jg tn if ե ց ին , lift տարրեր դ ոնան ե ր n ւմ աճեցրած 
միևնույն սորտի րէէլյսերը անեն տարրեր տեւէք. Երևանում րույսերր խո֊ 
շոր են, ճյուղավորված, աոատ nt մ it nut տերևներով, որոնք մուղ դույնի 
են։ Լեն ին ականում ըսէյսեըը հ ա մ ե մ ա in in րսւ ր փոքր են և թ ո ։ յ / ճյուղավոր֊ 
ված. նրանց տերևները մանր են ու փոքրաթիվ! Մարտունում աճեցված 
րույսերր դդալի չափով րսւրձր են և թույլ ճյուղավորված, րու յսերր ււակա- 
վ ա ւոե ըև են, տերևները նարը, րաց դու յն ի և հսւրթ մ ակե րեււով ւ

Հ ԱՍ ԱԿԱՏԻՆ ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏ ԿԱՒ ԹԱՍԻ ՆՆԵԻԻ ԱԶԳԻՑ ՈՒԹՑՈՒՆՍ. 
ՆԻԿՈՏԻՆԻ Եվ ԿԻՏՐՈՆԱԹԹՎԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ վՐԱ

Գրակս/հութ յան մեջ ընդունված /; այն կ՚՚ւրծիքր, որ վաղ շրջանից սկսած, 
րույսի հասակին դուդընթաց նիկոտինի պս։րոէնակսւ թյանր մախորկայի 
մեջ օրինտչափորևն մեծանում Լ [&]։ Կ ի տ րոն ւո թ թ վ ի աոահացման և կա֊ 
էոակման վեր՚արևրյալ նույնպես ընդունված կ այն կարծիքը, որ նրա ՛պա՛ 
րունսւկութ յուն ը րույսի մեջ աճում կ րույսի աճման հեւո մ ի աս ին ի1,4խ 
Այդ օրինաչավէսւթ յուննհրր Հայաստանի պայմաններում ստսւդելու նպա
տակով, ինչպես նշվեց վերևը, համապատասխան փորձեր են դրվել Երևա֊ 
նու.մ) Լենին ական ո է. մ և Մ սւ ր տ՚ունում ւ Ա ւաւ րև բերված են (աղյուսակ I) 

միայն .1.9 44 թ. Լեն ինտկսէնի պայմաններում դրված փորձի ա ր դ յ ո ւն քն ե ր ր, 
որովհետև ասացված <> ր ին աչ ա փա թ յա ՛հ՛հ երն ընղհանուր են բոլոր վայրե
րում դրված փորձերի համարէ

Նիկ nmիճի և կիտրոնաթթվի կուտակման դ ին ա it ի կ ան (։ո ո կ ո օն ե ր ո վ է
Աղյուսակ 1

Լւսշվաոմ ան 
iluiJ կևւոնե րլւ 13.7 23/7 յ 2/8 12/8 22 8 1/9

Ս որտր Նիկ. Կիտր •' Նիկ. I Կիար. Նիկ. Կիտր.\ Նիկ֊ ՚ Կիսէր .1 Նիկ. ՚ Կիար. Նիկ- Կիսէր.

Արմենիս. 1.76 4,0 2,48 2,3 2,47 3,6 3,0 1 3.0 4.0 3.4 4.3 2.7
^եխլեց 2'2 2.34 3,5 3,8 3,8 4,06 1,48 4,84 4,84 4,89 4.2

Աղ յո։.սակում ըերված ւով լալները ցու յց են տայիս, որ րու յսի հասակի 
և ն իկուո ին ի կուտակման փ ոխհ ա ր ա ր ե ըա թ յ սւն նշված օ ր ին տչւաի ու թ յան- 
ները պահպանվում են նաև Հայաստանի ււլսւ յմ աններում. նիկոտինի տո
կոսը ըոէյսև բում օր ին ա Հ ա փ կերպով մեծանում Լ' վ՚ս՚1 հասակից սկսած 
մինչև վեդետացիայի ավարտը։

Կ ի տ ր էէն ա թ թ էք ի աո ։ո <• ա ց մ ւսն և կուտակման վերարերյսւլ ւսյդպիււքւ 
Հ' Ր ինէսչսէփութ յա՛!։ չկս,է Կ ի տ ը ււն ւո ի} ի} վի քւսնտ կ ո է թ յո է.նը էոնկսէիէ հասակից 
իէիաէէ փոփոխական Լ: Նայած պայմաններին, երիտասարդ րույսր կսւըււղ Լ 
պս> րունակել այնքան կիտ րոնա թ ի! ա., որքան պարունակում Լ հասուն րոԼյսըէ 
Այս եր1էւււյթը մենք հակված ենք րւսց ատրեքու ՛Այն հ տ՚հ դւս մ ան քո վ, որ 
նիկւէտինի աոահւււցումը սպիտակուցային նյութերի քայքսւյմւոն հետևանք 
Լ և հանդիսանու մ Լ երկրորդային ծադսւմ սէնեցէւդ նյութ։ Աույսի մե ? նա 
չի ևն թարկվոէ մ փոփոխությունների, և չի մասնակցսէ մ նյութերի փ ո ի։ա~ 
՛հա կութ յան ը։ Ա,յդ Է հավանական պա ա;,ա ո ը նիկոտինի կայան հա րտ տև աճիւ 

վերջին մամա՚ււա!թէերս վարձեր են արվում ապտց՚ուցելու , սր րույսի 
մեջ ն իկուո ին ր նու յնսլեււ են թ ա րկվ ո ւ մ փսվա իւս ւ.թ յուննե րի ւ՚^յ՛ ր“' ig
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այդ փորձերը նախնական են ե հիմք չեն տալի։։ եզրակացություններ 
անելու։ Համաձայն նորագույն հետազոտութ յունների , նիկռտինի սինթևղր 
բույսի մեջ տեղի է ունենում հատուկ բի ո կա տա լի զատ ո րնե ր ի շնորհիվ, 
որոնք կապ ունեն բույսի արմատային սիստեմի հետ։

Օրգանական թ թուները, այդ թվում նաև կիտրոնաթթուն ընդունվում 
4 ածիւաջրաւոների տարրեր վերած ո ։մե1,րի արդյունք [&]* Օրգանա
կան թթուները րույսի մեջ գտնվում են անընդհատ գոյացման և ծախսման 
պրոցեսում, նրանք հանդես են գալիս մեկ որպես ածխս>ջ ր ա ան ե ր ի վերա
ծումների անիւսլսավւելի արդյունք, մեկ էլ որպես այրման անհրամ եշտ 
նյութ [•?]» Օրգանական թթուները կարեյի Հ դասել ն յութ ա վւո խ ան ա կու- 
թ յան ր մասնակցող ակտիվ նյո։ թերի չարբին։

ՏԱՐԲԵՐ ԲԱՐԶՐՈԻԹՑԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԻ ԱՀԴԵ8ՈԻԹՈՈԻՆՐ.
ՆԻԿՈՏԻՆԻ ԵՀ ԿԻՏՐՈՆԱԹԹՎԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՐԱ

Այգ սւդդսւթ յամր կատարված մեր եոամ յա հետազոտությունների 
արդյունքների մի մասը բերված են երկրորդ աղյուսակում։

Նիկոտի՚էւի է։ կիտրոնաթթվի պարունակությո։նր տարրեր դոնաննրում
Աէլյօւօակ 2

19445,1
1945 6,1

4,3
2*7

1947.4,0 4,763,02

2,25
2,34

6,9 4,89 - 9.1 - 3,5 3,0 2,7 2,48 6,9 4,2 - 5.3 - 1 3.8

9,1 4,3 - 7,8 — |յ,78 3,0 2,9՚2.43 3,7 3.8 — I 2,3 - 2.9
5.86,66 5,21 7,5 4,94,76՛ 3,1 4,18'3,83 3.5 4.3 3,9 3,9 4.1 4,0

Ագյւււսւււկւ։։ մ ամփոփված տվյալներից երևում է, որ նիկռւոինի սա
կրս։ ր ամենից բարձր կ Երևանում և րնկնո։ մ Լ զոնայի բարձրացմանը 
զուգահեռ։ Այդ սրինաչտվա։ թ յուն ր պահպանվում I; բոլոր տարիներում 
(ջ և փորձարկված բոլոր սորտերի նկա տմա մր։ Երևանը, Լենի
նականի և մանավանդ Մարտունու հտմեմատռւթյամր առանձնապես աչքի
Լ ընկնում բարձր ջերմ աստիճանով և օդի ցածր հարաբերական խոնավու
թյամբ, որոնք պետք Լ դիտվեն որպես նիկոտինի առ.տջ։սց մս։ն I։ կո։ տակ- 
ման նպաստող վւ11եա1լ ան (իակււս։ րնե ր։ Բարձր ջեր մ։։։։։տի ճս։ն ր և օդի '•ո— 
րությունը խթանում են ֆիզիոլոգիական այն պրոցեսներին (սպիտակաց- 
ների դեսի մ ի լա ց ի տ ), որոնք նպառտսւմ են նիկոտինի ա ոա 9։։։ ց մ ան ր ։

Կիտրոնաթ թ վի կա տ տկում ր ն մ ան ո ր ին ա չ ։ս ։ի ութ (ա մ ր չի արտահայտ
վում։ Բարձր լեռնային ջր ջ անն և բու.մ նրա քանակությունը չի պակասս։ մ։ 
Կիտրոնաթթվի, ինչպես ե մյուս օրգանական թթռւնեըի քանակությունը 
բույսի մեջ պայմանավորված Հ նրանց ստաց ւեան և ծախսմսւն պրոցես
ների տարբերությամբ։ Բերված տվյալները հիմք են տալիս կարծելու, որ 
այդ երկու ւդրոցեսների հա ր ա բ ե ր ո ւ թ յ ո։.ն ր նշված ր՚՚Է՚՚ր զոնաներւււմ, մ ո-
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տավորապես միանման է, որի հետևանքով կիտրոնաթթվի կուտակումը 
մեծ տարբերություններ չի տալիս։

ՏԱՐԲԵՐ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ԶՈՆԱՆԵՐԻ ԱՀԳԵՅՈԻ Թ8ՈՒ1Հ 
ՄԱՍՍԱՅԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀՐԱ

Ինչպես նկարագրվեց, սկզրում տարրեր զոնաներում աճեցված բու յ- 
սերը ունեն տերևների տարբեր քանակ, տարրեր մեծ։։։ թյուն և արտաքին 
տարրեր տեսք։ Ինչպես ցույց տվեցին կատարված հատուկ հե տ ւ։ւ զո տ ո։ ֊ 
թյոէններր, տարրեր են ստացվոէմ նաև մեկ բույսի թարմ քաշր /։ նրանում 
կուտակված չոր նյութ ի քաշր։ Այղ ուղղությամր կատարած հետազոտու
թյունների արղյոլնքնևրի մի մտսր բերված Լ 3-րրյ աղյուսակում։

Մեկ բույսի թարմ բաշը և չոր նյութի տոկոսը տարրեր դ ոնանե բ ո։.մ 
աճեցված մաիւրւրկւսյի տերևներում

Ապյուսէսկ 3
Փւէրծա վտյրր

Ա ր մ են ի ա Պ հ Iй 1 և .7 Л C 181?

Մեկ ր ո է յսի 
թարմ րաշր 

'И

Տերևի չոր Ն յո։ թի ՚ոո֊ 
կոսր

Մեկ բու յսի 
թարմ րաշր 

‘K

Տերևի չոր 
նյութի էո„- 

կոսր

Մևկ բույսի 
թարմ րա^ր 

<1*

Տերևի 
չոր նյու

թի տո
կոսը

Երևան 800 15>0 600 15,0 600 15,5
Մ nt ր։ո ո։ ն ի 500 10,7 350 12,6 400 9,3

Աղյուսակում ներկայացված թվերից երևում Լ, որ կանաչ մասսայի 
կուտակումը ավելի ինտենսիվ տեղի Հ ունենում Երևանի պայմաններում 
աճած բույսերում. Երևանում աճեցված բույսի քաշր երբեմն կաղմու մ է 
Լենինականում և Մա րտունու աճեցվածների ր.,սշ[' կրկնապատիկը։ Ձոր 
նյութի կուտակումը համեմատորեն րւսրձր զոնաներում աճած բույսերում 
նայնւզեո զղայի չււււիու/ պակաս կ։

Այսւզիսււվ, բույսի ընդհանուր կշո ի, շոր նյութի պարունակության 
տոկոսի, ինչպես նաև նիկոտինի և կիտրոնաթթվի վերաբերյալ ստսւցված 
տվյալները ցույց են տալիս, որ մեկ միավոր տ ա ր ած ու թ յուն ի ց ստացվող 
նիկոտինի և կիտրոնաթթվի քսւնակր րՈյորի՚յ շատ Լ ցածրադիր զոնայում 
և այն սլտկասու մ կ զոնայի րւս րձ բութ յան ր զուղահեո։

Հայկական 111/Ռ Գիտությունների Ակադեմիայի
հենդ ան ա ր ան Սէ կ ան 1'նսաիսւու ut.

% г и. »» II» ч. п ь <> e n ь ч,
1. A. B. Владимиров. Г. li. Ля^омкля—Возрастные и суточные изменения содер

жания лимонной кислоты в листьях махорки. ДАН. XX. 12. 1938.
2. Г. С. Ильин—К вопросу о превращении никотина в табачном растении. Сборник 

работ но химии табака, 1930.
3. С. П. Костычев- Физиология растений, том 1, 1937.
4. О. Ю. Соболевская. И. С. Буткевич—К вопросу образования лимонной кислоты 

в махорке. ДЛИ. ХУ. 3, 1937.
5. А А. Шмук— Химия табака и табачного сырья 1930.
6. А. >1 Шмук—Техническая махорка. Вестник с-х наук. Технические культуры 

Вып. 4,՜ 1940.
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Г. А. Канканпн

Влияние высотных зон на накопление никотина 
и лимонной кислоты в махорке

Резюме

Никотин обладает высокоиисектнеиднымй свойствами и широко при
меняется против вредителей сельскохозяйственных культур.

Никотин (С։о Н u X’,) содержится в табаке. Различные сорта табака 
содержат различное количество никотина. Наибольшее количество нико
тина содержится в махорке. Кроме никотина, в махорке в значительных 
количествах содержатся лимонная кислота и другие ценные органические 
кислоты. Все это делает махорку ценной технической культурой.

Изучением условий накопления никотина и органических кислот за
нимались многие исследователи, однако влияние высотных зон на содер
жание никотина и лимонной кислоты в махорке остается мало изучен
ным. Для выяснения этого вопроса в течение 1944, 45 и 47 годов нами 
проводились специальные исследования на опытных базах, расположен
ных в трех различных высотных зонах республики: в Ереване. Ленинака
не и в Мартупи. Опыты проводились в условиях полива. Были испытаны 
сорта: Армения, Пехлец и АС 18/7.

Среди названных зон Ереван характеризуется сравнительно высокой 
температурой воздуха, низкой относительной влажностью и меньшим 
количеством атмосферных осадков. Ленинакан занимает среднее поло
жение. Высокогорная зона Марту ни имеет повышенную относительную 
влажность, больше осадков и низкую температуру.

Результаты трехгодичных опытов дают нам возможность сказать, 
что чем ниже расположена зона, тем выше процент никотина в махорке, 
и наоборот. Существенную роль здесь, невидимому, играет температура. 
Высокая температура увеличивает интенсивность физиологических про
цессов в растении, способствующих большему накоплению никотина.

В отношении лимонной кислоты такой закономерности не наблю
дается. Лимонная кислота равным образом накапливается как в Марту- 
ни. так и в Ленинакане и в Ереване.



$ЬТ.Ъ’։иЛЬР лив’|и։|аъ иип- ЧФ8 П 1*0-3 ПЬЪМЬ Ц.чилЫГЬЦ.ЗЬ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

•'(’«д. I» «|шт6и1. п|»1пп.н;п|ПСЬг Щ, ь\о 1950 Биол. и сельхоз. науки

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Н. Мовсесян

Изменение кариотипа в клетках мохнатой вики

В настоящем сообщении описывается случай изменения участка тка
ни, обнаруженного нами при исследовании проростков мохнатой вики, 
подвергнутых воздействию углбкислого газа.

Мохнатая вика—Vicja villoSa Roth довольно удобный объект 
для цитологических исследований: в клетках семь пар хромосом [I) 
(рис. I).

Семена мохнатой вики были проращены на влажной фильтроваль
ной бумаге. Корешки фиксированы смесью Наваншна хром-ацет-формо- 
лом, 10—4—I. Срезы приготовлены толщиной в 12 р и окрашены желез
ным гематоксилином.

В одном из исследованных корешков, подвергнутых трехчасовому 
воздействию углекислого газа, оказалось, что. наряду с нормальными 
клетками, имеются также тетраплоидные. Однако, в данном корешке наи
более примечательна особая группа клеток с измененной формой хромо
сомы. В измененных клетках мы видим обычное для вида количество 
хромосом 2п=14, во из них лишь 13 являются нормальными для мохна
той вики.

Четырнадцатая хромосома очень маленькая, головчатая, не имеет 
гомологичной пары (рис. 2). В более старых частях меристемы корешка 

Рис. J. Нормальная ядер- 
ная пластинка Vicia vii 

losa Rolli. 3500 x

Рис. 2. Ялсрная пластинка Vicia 
Villose Rolli « маленькой хромо 

сомой. Й500 х.

измененного сектора мы находим вторичное изменение. Например, в 
одной из этих клеток всего 19 отдельностей, из коих одна измененная ма
ленькая головчатая хромосома и один фрагмент, отрезанный бритвой.
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Описываемая клетка, по всей вероятности, имеет удвоенный набор изме
ненного кариотипа, но срезана, почему мы и видим не все 28 хромосом. 
Пластинки с маленькими головчатыми хромосомами в корешке образуют 
участок, в котором имеются клетки во всех стадиях деления, но все по
падающиеся метафазы с маленькой головчатой хромосомой.

Па рис. 3 ядерные пластинки отмечены соответствующими значками 
на поверхности круга, представляющего поперечную проекцию корешка, 
на которую нанесены все клетки с измененным карисунпом независимо от 
нх расположения. Нормальные пластинки обозначены буквой X, гетра- 
плоидные или дисоматические пластинки 2 X, измененные пластинки— 
буквой V. а буквой V” обозначено вторичное изменение, т. с. клетки 
V с удвоенным набором. Изменённый сектор занимает одну восьмую

Рис. 3. Распределение различных кариотипов в корешке Vic։;։ 
vjllosa Roth.

периблемы и маленькую часть плсромй. Он начинается на расстоянии 
приблизительно 180 н. н расположен на протяжении 150 р. вдоль ко
решка. Эти данные показывают, что маленькая головчатая хромосома 
образовалась не под воздействием углекислого газа, поскольку митоз 
длится у высших растений приблизительно от 30 минут до 2 часов [2]. 
Если иметь в виду, что помимо этого между двумя мн готическими деле
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ниями. или в интеркянезе, проходит некоторое время, то из этого можно 
сделать вывод, что сектор, занимающий расстояние приблизительно 25 
клеток в длину корешка, не мог образоваться за время 3-часового воз
действия углекислым газом и что измененная клетка, давшая начало все
му измененному участку, образовалась до того момента, когда корешок 
был подвергнут воздействию.

Тстраплоидные же клетки, разбросанные по всему корешку в раз
личных ее частях, как и вторичные изменения в изученном секторе, по 
всей вероятности, произошли под воздействием углекислого газа. На это 
указывает, во-первых, то обстоятельство, что клетки с удвоенным набо
ром расположены не группами, а отдельно друг от друга: образовавшая
ся тетраплоидная клетка не успела размножиться. Во-вторых, как это 
видно на всем материале, подвергнутом воздействию углекислого газа, 
одним из наиболее часто получаемым изменением является именно 
удвоение количества хромосом.

Икстит’ г Геяетнки и Селекции растений 
Академии Наук Армянской ССР
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Ա Մ փ ո փ ո հ ւր

Ածխաթթվական դադի ներդործ ությանր ենթարկած թավոտ վիկի 
Ilin Hit սա ի րութ յան մամ տն՛ակ դանվեր if ի արմատ, "Ր1' փոփոխված կաղ- 
մությււէն ունի: Փոփոիւված հատվածը դրակում Լ արմատի մոտ մեկ ւււթե- 
րորէ/սւկան մաււր' թե ւդլերոմիէյ ե թե պե ր ի ր լեմ ի ր: Փոփոխված րՀիՀներր, 
ինչպես ե նորմալը, անեն 1-L քրոմոսոմ (նկ. 1), սակայն ղրան՜րիր միայն 
13 քրոմոսոմներն են յո։ րահա տսւկ տվյալ տեսակին, իսկ Ւէ-֊րդը դլխիկա֊ 
•Լոր փ՚՚րրիկ րրոմոոոմ է, որը շսւնի հււմոլոդր (նկ. 3 ): Արմատի մերիս֊ 
տևմի ավելի ծեր մասերում փոփոխված հատվածում տեսնում ենք թի
թեղներ' երկու փոքրիկ ր ր ո մ ո ս ոմն և րո վ > Նկ. 3-ի վրա կորիդային թիթեղ
ները նշված են համապատասխան նշաններով շրջագծի մակերեսի վրա։ 
Նորմալ թիթևղներր նշված են \ տասով, Աէեարապլոիղ կամ դ իսո մ տ tn ի կ 
ր9ինները 2 N, դլխիկավսր փոքր րրոմէւսոմ ունեւյող րքի՚էները' \՛ տաոով 
ե ,լր iu'it դ երկրորդայի՚հ վւոփ ո խութ յսլէւնե ր ր' \ր'~ովէ Փոփոխված ոեկտո լՀհ
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սկսվում I; արմատի ծшյրից մոտավորապես 180 հեո ավորтթյան վրա և
ուսի 150 р. երկւսրության է

Նշված տվյալները ցույց են տալիս, սր գլխիկավոր փ՚՚բրիկ քրոմո
սոմն ածխա թ թվական ղադի ազդման ընթացքում չի առաջացել, բանի որ 
ամեն մի միթոզ տևում կ մոտավորապես 30 բսսլեի ղ մինչև .2 մամ ե 
Ри,з1' ЧР^^ЬЗ երկու մ իթ ոտ իկ բաժանման մ իհե ընկած չր^սւնր կամ ին֊ 
տեբկինեզր նույնպես որոչ ժամանակ կ պահանջում: И բանից կարելի կ 
եղրակացնել, որ ւիււվւոիւված սեկաորր, որը դրավում է մոտավորապե։» 25 
PH'?. ասւրաՏւււթյուն՝ արմատի երկարությամբ, չկր կարող աոաջանալ երեր 
ժամվա ընթաց բում ե. սւրեւեւ սաաՀհային էիուիոխված բջիջն աոաջացել և 
բազմացել կ մինչև այն մոմենտը, երբ արմատը ենթարկվե[ կ ածխաթթվա
կան դաղի ներդործոէ թյանը։ վերաբերում կ տետ րտպլոիքլ բջիջներին, 
որոնք ցրված են արմատի բոլոր մասերում ե խմբեր չեն աոաջացնսւմ, 
զրա^/ք ամենայն հավանականությամր առաջացել ե*1է ածխաթթվական դաղի 
անմիջական ադղեցության տտկւ
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О некоторых вопросах филогенеза насекомых
М С. Гиляров. -Особен вост л почвы как среды обитания и 

ее значение в эволюции насекомых. (Изд. АН СССР, М—Л. 1949)

Недавно вышедшая кин а Гилярова об особенности почвы как сре
ды обитания и ее значение в эволюции насекомых является цепным вкла
дом в сравнительную энтомологию и освещает недостаточно изученные 
взаимоотношения почвы и ее обитателе»՜։. Достопримечательно, что этот 
вопрос, несмотря на свой принципиальный и практический интерес, очень 
мало разработан и у нас, и за рубежом, тогда как изучению других био
топов. например воды, уделёно большое внимание, хотя они имеют для 
нас меньшее значение. Работа Гилярова представляет первую серьезную 
попытку большого масштаба заполнить этот пробел и ценна как для энто
молога. так и для почвоведа. Для Гилярова эта область не является но
вой и за последние 12 лет мы ему обязаны целым рядом работ по энто- 
мофауне почвы.

Работа разбита на десять глав; глава I трактует об общей характе
ристике почвы как среды обитания. 11 глава—о почвенном населении, рас
сматриваемом как биоценотнческнй комплекс, глава III изучает приспо
собления насекомых к движению в почве, глава IV—конечные придатки 
брюшка почвенных насекомых и их значение, глава V—приспособления 
к защите от высыхания, глава VI—условия дыхания и глава VII—усло
вия питания почвенных насекомых.

Из рассмотренных вопросов особенно интересны объяснение роли 
шипов на- конце чела многих личинок жесткокрылых и урогомф проволоч
ников, в которых автор справедливо видит опорный аппарат для продви
жения в почве, а также изучение передвижения С-образных личинок, 
установленное путем детального обследования живого материала. Нуж
но также отметить ценные наблюдения насчет питания личинок вредите
лей. живущих в почве, которые, по наблюдениям автора, могут быть при 
случае как сапро, так н фитофагами, в вытекающие из этих наблюдений 
практические выводы. Большое хозяйственное значение имеет выяснение 
факта, почему в засушливые годы вредители почвы более опасны и роль 
севооборота, как защитного метода.

В главах VIII и IX Гиляров переходит к рассмотрению вопросов 
филогенеза насекомых и выдвигает предположение, что пути перехода 
предков членистоногих от аннелид к птеригота проходят от водной среды 
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к воздушной через посредство почвы, в которой и зародились первые на
секомые. Эта, в общем очень интересная схема вызывает одно Возраже
ние, на котором мы хотели бы остановиться подробней.

Как известно, палеонтология ничего не знает о первичных насекомых 
и первые бесспорно типичные окаменелости насекомых Palaeodictyoptera 
являются уже высокодифференцированными формами и поэтому не 
могут быть рассматриваемы как примитивные: эти последние, как пра
вильно отмечает и Гиляров, имели вероятно нежное, строение, вряд ли 
способное к фоссил изации. Поэтому трудно ожидать от палеонтологиче
ских находок разрешения интересующего нас вопроса и попытки опреде
ления в одной окаменелости челюстного аппарата девонских Collembola 
вызывают заслуженный скептицизм многих энтомологов.

Но при отсутствии палеонтологических данных, можно руководство
ваться другими соображениями.

Принципиально нужно считать, что основной фактор филогенеза ка
кой-нибудь ветви живых существ нужно искать в эволюции всей природы, 
и в первую очередь гой среды, в которой может развиваться эта ветвь и. 
следовательно, зависит главным образом от живых организмов, видоизме
няющих эту среду. Для насекомых, все существование которых проте
кает в теснейшей связи с окружающей флорой, руководящим эволюцион
ным фактором нужно считать развитие именно этой флоры, что нисколь
ко не исключает обратного взаимодействия насекомых на эволюцию ра
стений; Поэтому должна существовать обязательная параллель между 
развитием этих двух групп.

Как известно, насекомые появились в начале палеозоя, задолго до 
появления голосеменных. Однако, чрезвычайно характерно, что среди бес
численного количества известных насекомых только несколько видов мо
жет развиваться за счет споровых (до голосеменных), причем эти виды 
нельзя считать ни за примитивные, ни за реликтовые. Например, между 
нашими жесткокрылыми мы можем лишь указать для мхов на немного
численное семейство Byrrhidae и, вероятно, на одну блошку (Mniophila 
ти8С0П1п1);для хвощей на несколько долгоносиков (из родов Grypidius 
и Bayous). На других несеменных растениях жесткокрылых не известно. В 
почве, при исключительно моховом и лишайничном покрове, т. е. при пол
ном отсутствии семенных растений или их остатков, энтомофауна чрезвы
чайно бедна. На грибах, наоборот, известна богатейшая эптомофауна, но 
здесь среду нельзя рассматривать как первобытную и мицетофауна 
высокоэволюцированна. Если бы почва в самом деле была той средой, 
в которой развились первые насекомые, то нужно было бы ожидать, что 
соответствующая среда сохранила бы характерную фауну, хотя бы в ре
ликтовом виде.

Существующее же ныне расселение насекомых приводит нас к за
ключению, что заселение почвы должно было произойти лишь в мезозой
ский период и, вероятно, только после появления покрытосеменных.

Наоборот, гниющая древесина первой древесной растительности соз
дала биотоп родственный тому, который Образуется в нынешних лесах и 

I
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который является и сегодня исключительно привлекательным для насе
комых, от низших до высших, а также бесчисленных форм низших бес
позвоночных и растений, ввиду ее исключительного богатства органиче
скими веществами. Если учесть, что древовидные папортникн были ши
роко распространены по всем странам и приспособились к самым разно
образным климатам и что мертвые деревья должны были создать все пе
реходные ступени от водного биотопа для стволов, упавших с берегов, до 
сравнительно сухого в редколесьях с разбросанными пнями, то можно 
логически допустить, что именно эта среда оказалась наиболее подходя
щей для зарождения насекомых. О том громадном распространении, ко
торый приобщил этот биотоп, свидетельствует еще сегодня мощность 
сложения каменноугольных пластов. Напомним также, что вероятное 
появление растительности несколько предшествует эпохе предполагае
мого возникновения насекомых, что хорошо увязывается с нашей прин
цип нал ы юй и редпосыл кой.

Интересно также заметить, что наиболее примитивными из суще
ствующих жесткокрылых, которым охотно приписывают большую древ
ность и которые имеют резко выраженный реликтовый характер, являют 
ся роды Сиребиэ И МкготаНЬиз, выделенные каждый в одно се
мейство. Род Сирейи§ насчитывает несколько видов, распространенных 
вдоль тихоокеанского побережья палеархеарктнки. один из которых 
встречается и в Советском Союзе (Уссурийский край). Род МщготаШшв 
представлен одним очень редким видом (беЫНз), свойственным 
лесам Соединенных Штатов. Все эти животные живут в гнилом дереве. 
Там же развиваются и многочисленные Ма1асос1егта1а. которые рас
сматриваются некоторыми новейшими исследователями, как наиболее 
примитивные формы жесткокрылых РйуЮрйа^а.

Изложенные соображения приводят нас к выводу, что упомянутая 
схема Гилярова приемлема, если мы в ней роль почвы припишем гнию
щей древесине. Что сам Гиляров не отождествляет этих обоих биотопов 
явствует уже из данного им описания почвы, как среды. Известно также, 
что хотя эти биотопы имеют много общего, как это отмечает и сам Гиля
ров, они также отличаются существенными и. в обиц/м, известными при
знаками.

Мы хотели бы остановиться еще. на одном положении Гилярова в 
УШ-й главе в разделе «Условия обитания личинок н периоды активно
сти взрослой стадии» Гиляров высказывает предположение, что «эколо
гически наиболее вероятен первичный ночной образ жизни имаго насеко
мых» (стр. 206). Мы думаем, что это предположение недостаточно обос
новано. Фактически руководящим условием деятельности насекомого яв
ляется степень влаги воздуха (как это отмечает и Гиляров), которая ва- 
рнирует в зависимости от вида. Очень важна также ионизация воздуха, 
роль которой однако недостаточно изучена (например, известно, что при 
положительной ионизации насекомые не летают). По переход от ночной 
жизни к дневной и обратно часто наблюдается для одного и того же вида 
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и не только с изменением среды, но и погоды, что легко иллюстрировать 
многочисленными примерами. Если сослаться на насекомых, приведенных 
самим Гиляровым, то можно заметить следующее: указанные группы 
жесткокрылых (СагаЫбае, 81арИуНп։с1ае $сагаЬае1бае, А<1е1о§па1Ь1 и пр.) 
веду։ в общем ночной образ жизни в степи и открытых местностях, но в 
лесу и н горах (альпийская фауна) эти животные выходят днем; для пе
реходных биотопов (редколесье, степные болота) массовые выходы про
исходят рано утром, а также отчасти вечером. Настоящие ночные жу
ки с выраженными приспособлениями к ночной жизни (крупные и круп- 
нофацетированные глаза, светящиеся органы и т. д.) у нас редки, ио 
обычны на тропиках и в полупустынях, что свидетельствует о их вторич
ном приспособительном характере. Эго положение хорошо подтверждает
ся и систематическими соображениями. У бабочек деление па ночные и 
дневные формы выражено резче, но и здесь имеются многочисленные пе
реходные формы, причем нет соответствия между поведением гусениц и 
имаго (в общем гусеницы преимущественно дневные). Ссылка на двукры
лых также неубедительна, так как из самого текста (стр. 206) явствует, 
что указанные насекомые проявляют просто отрицательный гелиотропизм, 
независимо от времени суток.

В общем, мы думаем, что установление связи филогенетического по
рядка между дневными и ночными формами для громадного большинства 
насекомых невозможно. Поэтому и предполагаемое автором соотношение 
между нравами имаго и личинки (личинкам, живущим в земле, должны 
соответствовать ночные нравы имаго), по нашему мнению, неприемлемо 
и не подтверждается наблюдениями в природе.

В последней главе своей работы Гиляров наглядно показывает на 
конкретном примере личинок тнпулид, как переход от водной среды к 
жизни в почве, и объясняет претерпеваемые морфологические изменения; 
нужно здесь только учесть, что посколько типулиды произошли от форм, 
живших на суше, то описанный переход к первоначальным условиям 
жизни не может служить показателем для основного направления эволю
ции насекомых.

В заключение заметим, что в конце книги приведена богатая литера
тура по изученному вопросу (хотя, к сожалению, автор не нашел возмож
ным перечислить полностью всю литературу, использованную им же в его 
диссертации на ту же тему), но в ссылках на указанную литературу 
в тексте имеются погрешности. Так (стр. 8) для работы Частухнна ука
зан 1943 г. вместо 1945 г., для работы Кошкарова 1944 г. вместо 1945 г., 
для Криштофовича (стр. 235) 1940. вместо 1941 и т. д.
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