


ե>մ*թագրսւկան կոլեգիա' Գ> Ադաա յան I Զ> Ա. Սատվածաարյան, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ, 
իսկական անդամ Գ, տ* Բարաբան յան (սյասէ. իւմրադ !<[>)• 
Հայկական 1111Ո- ԳԱ իսկական անդամ Հ. Р-. Բս.նիաթյան, 
Ա. II, Խասստր յան I տ, Ա. Գյոդակյան А *?■• Մ> Մարքանյանէ

Редакционная коллегия: В. Д. Лздтян, 3. Л. Аствацатрян, действительный член 
АН Арм. ССР Г. Л. Бабаджанян (отпет, редактор), дей
ствительный член АН Арх. ССР Р. X. Буниатпв, О. А. 
Геодакяя, Г. М. Марджанян й С. С. Хачатрян.

Сдано в производство 25/VJI 1950 г. Подписано к печати 24/V1II 1950 г. ВФ 05113. 
заказ 384. изд. 741, тираж 600, объем 7,5 неч. л., и одном печ. листе

53.800 сеч. знаков.

Типография Академии Наук Армянской ССР. Ереван, ул. Абовяиа, 124



P n 4. U Ъ ц fi И 3 fi К Ъ
hi

1. U. 1.. lll]Ol||<uli !Гpyni fl p'ltjiu'lt mriptipliiiiniijiuliiii'll ^uimlpu'li p 1, p p

4шjlfiutfin'li 000' fp\i •ftpu'u'ulifinI.J • . . . n:i.t
2. h. '*1 II 11 p|i• • «лПj 1։ 1 ։'i ffp fun'll p rjpmntfmpj.ii'ii'ii/iii rtfintfiuinnt hianlrpft iiin.ujp'ii

u^ab ։li"" .... . . a 4 ft
• ч. IL. ‘I'll П[1<[ j ll։(i ,flа՛/ЧЧ,u՝։' HHfrfhfJni pjnlAifi •>pftшТ/tr'liii■ uiCp h f,h ft (nu»t‘J ttt.- 

P pu'h 'll"" ....... или
4. >: II. 'Vuijir^lijjibG-Г-1,1, . iii«։|։iI|.iijui— IfnLfmnLftuijp >(ши[Л, fir;.-.
5. 0֊. 1, ^LrUjlUJUlQ Uuirnl||lGm OlAijiutfUijp^i fpitribp ffnt fiHUifttu'li 1177
6. II. "։>. l՝J»(jl.in։n|ul. fl — P’hfp //in funtl piu i[i Jtuup'։, .... Cfi4
7. 1>. fa 3..,|UllijluG h 1' 1,. H']iny4iG|iuli — 'А/.уЛЛТ/ис hpItHmuiHipipuii'titnj £••<(> os:
8. 11 II, BiUjiniJIuG 'l՝l։tp\ It'll nt- Ui Ц1Ш!} пц p 7.Ш ри и тшЪ ni.i( • 7 It
9. ъ *1 >UCa՝|lGal|rU]UJ jnttptpp h IpnfPp'htuijtp, .՝ [Aiulilpup

0 [ttn It upitt^tuntitt t/hijltp^ If ti tf upujpuiphfnt >tutl u/p • 7 77
10. 1Г 1 IfjlSiitlljnili—l^lt'lt ft՝։/ш If tit'll p ptiipapiu^iit'iiqiiilfni if tuiiaf /..'։« Ar> pli'h »■ •! pf •>« /•/’՝'- 

jtri'b unpmh ftp p p if pint fill'll if’lini^iinnuitfiti'li ft .... 73.7
Я. •ь. II. 'bh.l ni PJHI11 — Ij fl L ill'll p и Uifn р'иКрр ft pit puifftu'U If ui if if p • . . 7171
12. 11 11. *lnpnt|pilO U'titfnt'b itfitifhn fiut it fttu If hh in ipnpunpf • . 7 17
13. 11 II lb‘lr!։||uril| Zut Jpllilf ill'll HHfb Ill'll iniltn*ll fl fl III it 4yirl U putu) p\l ulfjlll.ltp fl UI Л if l.l'tl

• • • • • • • • 73։

G О Д E P Ж A H И E
Cip.

1. C. Ji Лгулян- Агробиологические особенноеi и мичуринских сортов яблонь
в условиях горных районов Армянской ССР .... 633

2. X. П. Мириманяя— Некоторые наблюдения над корневой системой плодовы..
деревьев ........ 649

■У. В. Д. Геяоркян—Влияние удобрения на рост и плодоношение абрикоса • 659
4. Э. Л. Габрнелян-Бекетовская—О культуре граната • • • Г>65
5. Г. Н. Нерсесян-Сорокина—Кадочная культура лимона • • - 677
6'. А. Н. Бекатовский—О культуре чая • .... 683
7. Р. X. Диланян и Г. Л. Агаджанян — Омолаживание стареющих персиков 687
8. А. А. Бабаян■ - Мучнистая роса персика в Армении • • -711
9. /7. В. Ващинская--Минеральное масло и препарат ДДТ—комбинирован

ный инсектицид для борьбы с яблоневой и плодовой молью • • 727
10. С. Л1 Минасян Химическая оценка мичуринских сортов яблонь Ленина 

канского плато ....... 735
/7. С. Демурян—Химический состав сливы Еревана • • • 743 <
72. А. М. Котогян— Пчела как опылитель хлопчатника • ♦ . 747
13. /1. А. Саркисов— По поводу разведения северной белки в лесах Армянской

ССР ......... 751



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս111Ն ԴԻՏՈԻՐ^Ո ԻՆՆԵՐ I’ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

1'յւոյ. I. ւ|յուղսւտօ>ո. գիտօւթյուսնԼր ||Լ .4, 1950 БиОЛ. И ССЛЬХОЗ. ИДукИ

С. Л. Агулян 
лАгробиологические особенности мичуринских сортов яблонь в условиях горных районов Армянской ССР1Великий преобразователь природы И. В. Мичурин за короткую человеческую жизнь сумел создать свыше 300 сортов плодово-ягодных культур, которые составляют золотой фонд нашего плодоводства.Благодаря мичуринским сортам стало возможным развитие пло- доводства не только в центральной части РСФСР, но и па Дальнем Востоке, в Сибири, высокогорных районах Дагестана, Армении, даже на Памире.В статье, написанной по поводу 60-летия своей деятельности, И. В. Мичурин с большой прозорливостью предвидел значение своих сортов в деле развития плодоводства в горных районах' Армении.Предвидения великого ученого подтвердились. В настоящее время более чем в 18-тн районах Армянской ССР на высоте до 2000 метров над уровнем моря мичуринские сорта занимают большую площадь.Агробиологическое изучение мичуринских сортов яблонь у нас в Армении проводится с 1934 г.Прежде чем перейти к обобщению результатов агробиологического изучения мичуринских сортов в условиях Ленннаканского плато, необходимо кратко остановиться на их характеристике.Агробиологическое изучение, проводимое долгие годы в ЦГЛ им. Мичурина ст. научным сотрудником Екатериной Александровной Люсек, в И. И. Институте Исаевым и в ряде других станций различных зон, показало их исключительную ценность.В настоящее время трудно найти в СССР такую область пли край, имеющие плодовые насаждения, где бы мичуринские сорта плодово-ягодных культур не были в числе самых ценных стандартных сортов.Мичуринские сорта стали достоянием всего народа. Свыше 55 мичуринских сортов распространены в 40 областях Советского Союза. Лучшие мичуринские сорта оказались вполне пригодными даже для ряда южных районов, как то: Крым, юг Украины и т. д. Мичуринские сорта яблонь в большинстве скороплодны. Ярким при-

1 Из доклада, прочитанного ла научной сессии отделений сельскохозяйствен
ных и биологических наук АН Арм. ССР. посвящённой 15-летию со дня смерти 
И. В. Мичурина, состоявшейся 19—20 июня 1950 г.
Известия III, М 3—41



634 С. Л. Агулянмерой скороплодносги служат сорта Ермак, Таежное, которые плодоносят на 2-ой год, сорта: Шафран-китайка, Пепин-шафранный, Аркад зимний плодоносят на 4—5 год, тогда как из средне-русских сортов Бабушкино, Антоновка, Каричное, Анис плодоносят на 7 — 12 год. Кроме того ряд мичуринских сортов отличается исключительной урожайностью. Сорта Пепин-шафранный, Шафран-китайка, Бельфлер-китайка, Бордсдорф-китайка, Ренет бергамотный н Кальвиль анисовый с 12-летнего возраста начинают давать 50—182 кг урожая.Мичуринские сорта яблонь отличаются высоким вкусовым качеством и красотой плодов, как, например, сорта: Бельфлер-китайка, Пепин шафранный, Непин-китайка, Кулон-китайка и т. д.Высокие показатели имеют мичуринские сорта также и по леж- кости, тогда как средне-русские осенние сорта имеют лежкость 40 дней, мичуринские сорта—80 дней. Средне-русские зимние сорта имеют лишь 95 дней лежкоеги а мичуринские—120 и больше дней.Мичуринские сорта в большинстве иммунны. Сорта: Пепин шафранный, Шафран-китайка, Бордсдорф-китайка, Славянка, Кандиль- китайка почти не поражаются паршой, в то время как средне-русские сорта поражаются до 30%.Одним из особо ценных качеств мичуринских сортов яблонь нужно считать их большую морозоустойчивость. Суровые зимы 1939— 40 гг. и 1941 42 гг. показали, что основные мичуринские сорта обладают высокой морозоустойчивостью и поэтому своей биологической особенностью равны средне-русским сортам.Данные последних лет обследования показали, что только в более северных районах мичуринские сорта уступают своей морозостойкостью средне-русским сортам.Считаем необходимым в нескольких словах остановиться па экологических условиях, под влиянием которых проявились сортовые особенности мичуринских сортов на Ленинаканском плато, которое представляет из себя обширную слабоволнистую нагорную равнину, находится в пределах высоты 1490-1800 метров над уровнем моря.Климат Ленинаканского плато характеризуется как резко континентальный- лето жаркое, зима холодная. В августе прорываются краткосрочные ветры, что нужно считать отрицательным явлением для произрастания плодовых культур. Отрицательным также нужно считать потепление в феврале месяце и возврат холодов в мае и июне, вследствие чего и бывают случаи повреждения цветов.По сравнению с Мичуринском, Ленинакапское плато имеет почти одинаковый термический режим в активный период роста деревьев с апреля по август. Разница в среднемесячной температуре наблюдается но месяцам с сентября по март, вследствие чего по годовой средней температуре в отношении Мичуринска имеем снижение на 2.6°С (Ленинакан —6,3. Мичуринск—4,7).



Мичуринские сорта яблонь з горных районах 035 ~жа—е= ■ ------; —■ «■■-_-— -■■-■— — 1 -л ~ -— . -— .. . -Экологические условия Ленинаканского плато, в частности высокая инсоляция и интенсивность ультра-фиолетовых лучей и разница среднегодовой температуры, сказались на молодых неоформив- шихся мичуринских сортах.Изменения наблюдаются как в отношении скороплодности, срока созревания, так и по ряду морфологических признаков.По нашим наблюдениям, листья приобрели более интенсивную окраску, стали более плотными по некоторым сортам. Плоды стали более округлыми, как, например: Пепин шафранный, Пепин-китайка, Аркад зимний.Сорт Шафран-китайка н условиях Мичуринска входит в пору плодоношения на 4—5 год, а в Ленинакане на 5—6 год. Плоды Аркада зимнего в условиях Мичуринска созревают в пределах сентября и сохраняются длительно, в условиях Ленинакана плоды созревают в конце августа и лежат 10—20 дней. Сорт Бельфлер-китайка п Мичуринске созревает 10—20 сентября, в Ленинакане же созревает в конце сентября. Наблюдаются изменения и в химическом составе.Сортоиспытательный сад сектора горного плодоводства Института плодоводства в Ленинакане, где испытывались мичуринские сорта, находится в юго-западной части города, в маленькой долине.Участок защищен с северо-восточной стороны маленькой возвышенностью. По данным преф. X. П. Мириманяна, почва района является горным черноземом с глубоким пахотным слоем, с значительным количеством карбонатов. Участок поливается канализационными водами Ленинакана.Междурядия сада в молодом возрасте были заняты овощными культурами, земляникой, многолетними травами, которые чередовались. Под каждое дерево вносилось удобрение из расчета 30 килограммов и молодом возрасте, а в более старшем возрасте давалось до 50 кг. В осенние и весенне-летние сроки вносились также минеральные удобрения в количестве 200 — 300 граммов. За период вегетации производился 5—6-кратный полив. Приствольные круги рыхлились 5—8 раз. Веспой проводилась перекопка приствольных кругов.В настоящее время на участке стационарного изучения находится 43 мичуринских сорта яблонь. Сорта пополнялись с 1934 по 1939 год.В условиях Ленинакана изучались также средне-русские и некоторые европейские сорта. Стационарное изучение проводилось по методике первичного изучения, разработанной Институтом плодоводства имени Мичурина. Моменты изучения следующие:I. Морозостойкость.2. Развитие, ежегодный прирост.3. Фенофазы.4. Биология цветения.5. Урожайность.6. Химико-технологические качества плодов.



636/-^; _________________________________________В период до вступления в пору полного плодоношения специальная обрезка не проводилась, удалялись лишь сильно мешающие ветви.Отрицательным явлением нужно считать сравнительно невысокую агротехнику в период Отечественной войны и вырезки большого количества черенков для размножения, что производилось для ускорения размножения мичуринских сортов.Одним из главных факторов, предрешающих произрастание плодовых культур и их рентабельность, является устойчивость против низкой температуры.Для горных районов Армении, как показывают данные последних лет, и для низменных районов Армении большую роль в получении урожая от той или иной плодовой культуры, а также сорта играет морозоустойчивость не только плодовых почек, цветов, но и обрастающих веток и многолетней древесины. За период изучения мичуринских сортов яблонь не применялись никакие защитные меры в виде обмазки стволов, окучивания, не принимались меры для нормального заканчивания вегетации и закалки растений. В первые годы изучения морозостойкость учитывалась по установленной балльной системе, т. е. по внешним признакам повреждения. В дальнейшем постепенно учет морозостойкости детализировался.Проводились учеты повреждения плодовых почек и 1—3-летней древесины в осенние и зимние переходные периоды, в периоды весенних заморозков и повреждения цветов.Изучение морозостойкости мичуринских сортов яблонь показало, что в условиях Денинаканского плато в разрезе микрозон: Ацик, Ленинакан, Мармашен, Азатан, Маисян, Арапи и т. д. на высоте 1500—1600 метров на слабых склонах в основном повреждений не имелось. В суровую зиму 1940—41 гг. и в неблагоприятных для плодовых деревьев условиях 1949—50 гг., когда минимум на Лени- наканском плато доходил до—39 град, на поверхности почвы, мичуринские сорта на кронах повреждений не имели. Слабое повреждение в 1940—41 гг. имели сорта Шафран-китайка, Синап Мичурина, и только в условиях Азатана, где сад был заложен в котловине и грунтовые воды были на высоком уровне, погибло несколько деревьев сортов Пепин шафранный и Шафран-китайка. В других колхозах повреждений не имелось. Как показали материалы учета морозостойкости плодовых культур 1949—50 гг. в Спитакском, Киро- ваканском районах, на большой высоте Ахуряна мичуринские сорта перезимовали хорошо. Мичуринские сорта морозостойки также в условиях Мартушшского. Басаргечарского и Артикского районов.Как нами было, отмечено, в горных районах Армении часты весенние заморозки, и поэтому особенно важно было изучить морозоустойчивость выдвигаемых сортов. Начиная с 1934 по 1950 г., на Лснинаканском плато наблюдались заморозки в 1940, 1942л 1944, 



637Мичуринские сорта яблонь в горных районах1945, 1947 гг. Исследование по выявлению морозоустойчивости цветов проводилось по 30 мичуринским и другим сортам яблонь.Используя природную лабораторию, нами проводилось обследование мичуринских сортов по морозоустойчивости цветов.Основные моменты, на которые нами было обращено внимание, следующие:I. Степень морозостойкости цветов отдельных сортов в зависимости от стадии цветения.2. Повреждение цветов в зависимости от местоположения кроны (по ярусам, зонам и соцветиям).Исследования проводились непосредственно в саду.Для точности данных по сортам цветы или бутоны брались в количестве 5 соцветий с южной стороны последней зоны второго яруса. На месте устанавливалась фаза цветения и производился подсчет.Для определения повреждения цветов в зависимости от местоположения цветы брались с различных ярусов, зон и частей соцветий.По результатам исследований нами было установлено, что морозостойкость цветов является сортовым отличием и не зависит от морозостойкости древесины. Так, например, сорт Трувор по морозостойкости древесины имеет оценку О балла,—т. е. не повреждается, а по повреждению цветов процент доходит до 75. У сорта Шафран-китайка морозостойкость 1 балл, повреждение цветов 75%. По Славянке морозостойкость древесины имеет оценку 1 балл, а цветы повреждаются всего лишь на 20%. Установлено также, что никакой коррелятивной связи морозоустойчивости цветов с местоположением не имеется.По морозостойкости цветов мичуринские и другие сорта нами разделены на 4 группы. Первая группа морозостойкие—повреждение цветов не превышает 15%. Вторая группа—среднеморозостойкие, повреждение цветов от 16 до 30%. Третья группа—слабоморозостойкие, повреждение от 31 до 50%. Четвертая группа—сильно повреждающиеся, свыше 50%.В первую группу входят сорта—из средне-русских: Астраханская белая, из мичуринских: Советское, Большак, Кандиль-китайка, Крем-китайка, Боровинка новая, Кулон-китайка, Бельфлер-китайка, Пепин шафранный.Ви вторую группу входят сорта: Пепин-китайка, Красный шафран, Синап Мичурина, Сестра Бельфлера, Кальвиль анисовый и т. д.В третью группу входят сорта: Китайка анисовая, Парадокс, Комсомолец, Таежное, Астраханская красная в т. д.В четвертую группу входят сорта: из средне-русских—Титовка, из мичуринских: Олег, Боровинка новая, Флава, Шафран-китайка, Бельфлер-рекорд, Яхонтовая.Было также установлено, что при большом количестве цветов



638 С. Л. Агулян
--- -------- - * ----------------------------~ ~ ------------------------■-* -?■->. - ------------ - ■- большой процент повреждений на урожай сильно не отражается. Так, например, в 1945 г. по сорту Шафран-китайка повреждение цветов доходило до 85%, урожай же имел оценку 4 балла. По сорту бельфлер-рекорд повреждение цветов доходило до 75%, урожай же имел оценку в 4 балла. По сорту Пепин шафранный повреждение цветов ЗО°/о, урожай ֊֊гЗ балла.Мичуринские сорта яблонь по габитусу делятся на полукарли- ковые и высокорослые. Сорта Пепин шафранный, Шафран-китайка, Пепин-китайка, Красный штандарт. Бельфлер-рекорд являются полу- карликовыми, кроны этих сортов при естественном произрастании имеют раскидистую, почти плакучую форму. Округлую форму кроны и сильный рост имеют сорта: Бельфлер-китайка, Сестра Бельфлера. Кулон-китайка, Кальвиль анисовый, Антоновка иолторафун- товая, Аркад зимний. Сжатую, почти пирамидальную форму имеют сорта Флава, Бессемянка Мичурина, Крем-китайка, Бордсдорф-китай- ка, Трувор, Китайка-золотая. Из испытуемых мичуринских сортов самый сильный рост имеет сорт Комсомолец.По срокам вступления в пору плодоношения мичуринские сорта в условиях Ленииаканского плато делятся на 3 группы. Первая группа—сорта рано вступающие в пору плодоношения: Славянка, Аркад зимний, Шафран-китайка, Пепин шафранный, Синап Мичурина, Бельфлер-китайка —на 4—5 год. Средне-скороплодными являются сорта: Большак, Боровинка новая, Советское, Кулон-китайка. Сорта, вступающие в пору плодоношения сравнительно поздно, —Кальвиль анисовый, Антоновка 600-граммовая, Пепин-китайка, Комсомолец. Здесь по сроку вступления в пору плодоношения группируются в основном по плодоношению со значительным урожаем, а по одиночным плодам плодоношение мичуринских сортов в большинстве наступает на 4—5 год.Мичуринские сорта по типу плодоношения сильно разнятся. Так. например, сорта: Синап Мичурина, Комсомолец, Бельфлер-китайка, Аркад зимний, Бельфлер-рекорд к основном плодоносят на простых и сложных сумках. Сорта: Бессемянка Мичурина, Бордс- дорф-китэйка плодоносят на двухлетней древесине, на плодушках, а на многолетней древесине на простых сумках. У другой группы сортов: Шафран-китайка, Пепин шафранный, Красный штандарт основным типом плодоношения являются прутики и плодушки. По сортам Бельфлер-китайка и Болыпак плодоношение равномерно распределяется по плодушкам, прутикам и сумкам.По возрасту плодоносящей древесины сорта делятся на несколько групп: первая группа Ренет бергамотный плодоносит от 1-до 4-летней древесины.Вторая группа от 2-до 4-летней древесины: сорта Комсомолец, Бордсдорф-кнтайка, Пепин шафранный.Третья группа—от 1-до 10-летней древесины: сорта Сестра Бельфлера, Бельфлер-китайка, Аркад зимний. Бельфлер-рекорд.



Мичуринские сорта яблонь а горных районах 639Изучение биологических особенностей мичуринских сортов по силе pot ra, тину формирования кроны, соотношению плодов и вегетативных частей и типу плодоношения даст возможность разработать рациональные принципы формирования обрезки, а также определения площади питания и. тем самым, повысит их урожайность.Для обеспечения получения высокого урожая необходимо выявить лучшие сорта-опылители для выдвигаемых сортов. В процессе стационарного изучения мичуринских сортов вами проводилась также работа но выявлению лх чшнх сортов-опылителей для выдвигаемых сортов. Работы проводились как в лабораторных условиях, так и в саду. Проводилось изучение прорастания пыльцы но общеизвестному методу и опыление без кастрации с последующей изоляцией цветов. Скрещивание проводилось между одновременно цветущими сортами. Одновременно изучалось и влияние получения процента высокой завязи при применении в смеси пыльцы.В результате изучения вопроса взаимного опыления мичуринских сортов яблонь и других пород, в Ленинакане выявилось, что большой процент полезной завязи получается по, многим сортам при применении смеси пыльцы компонентов, по которым проводилось скрещивание по отдельным комбинациям.Так, например, по сорту Славянка, Трувор, Большак самый большой процент получается при применении смеси пыльцы—20—40%.Из мичуринских сортов Ренет бергамотный особенно выделяется по большой пластичности скрещивания с различными сортами. По пяти сортам: Аркад зимний. Большак, Пеппи шафранный, Кулон- китайка процент завязи составляет от 20 до 40.Данные, полученные пи изучению вз’аимофертильности мичуринских сортов яблонь с вариантом смеси пыльцы, приводят к заключению, что пора как-то пересмотреть вопросы размещения сортов-опылителей.Надо отметить, что полученный нами урожай по мичуринским сортам считать предельным нельзя, во-первых, в определенные годы нами не применялась высокая агротехника, во-вторых, ежегодная чеканка—снятие приростов для размножения мичуринских сортов являлись ограничивающими факторами для проявления максимальных качеств по урожайности.Учет урожайности нами проводился как по балльной системе, так и суммарно. По каждому дереву урожай учитывался отдельно.По данным 1948 1949 г г. имеем следующие показатели учета урожая: Пепин шафранный —30—65 кг, Шафран-китайка—25—45— 70 кг, Бельфлер-китайка—33—134 кг, Синап Мичурина —21—34 кг, Аркад зимний—85—188—220 кг, Бельфлер-р’екорД- 80—128 кг, Кальвиль анисовый—55—80 кг, Ренет бергамотный 19—40 кг. Пепин-китайка—40—90 кг, Большак —18—»0 кг, Боровинка новая — 36—45 кг. Славянка—26—45 кг и. т. д.По качеству плодов лучшими, перворазрядными нужно считать 



'640* С. Л. Агуляксорта: Бельфлер-китайка, Пепин шафранный, Сипаи Мичурина, Шафран-китайка, Бессемянка Мичурина, Пепин-китайка, Кальвиль анисовый, Кальвиль-китайка, Кулон-китайка. Второразрядными: Ренет бергамотный, Большак, Борсдорф-китайка, Сестра Бельфлера, Бельфлер-рекорд. Третьеразрядными: Красный штандарт, Аркад зимним, Комсомолец.По величине плодов крупные плоды имеют сорта: Бельфлер- китайка, Кулон-китайка, Большак, Бельфлер-рекорд.Среднюю величину плодов имеют сорта: Пенин шафранный, Шафран-китайка, Ренет бергамотный, Славянка. Пенин-китайка, Бессемянка и т. д.Мелкую величину плодов имеют сорта: Красный штандарт, Борде- дорф-китайка, Китайка-золотая и т. д.Нами определялись также химические качества яблок. Из-за отсутствия специального плодохранилища приходилось плоды посылать на химический анализ непосредственно после съема или через 10—15 дней комнатного, погребного хранения.
Химический состав плодов по Мичуринску и Ленинакану 

(По Ленинакаиским данным за 19-19 г.)

Название сортов
Общий 

сахар
Кислот
ность

Витамин
.с-

Мич. Лен. Мич. | Лен.- Мич. Ле в.

Бел ьфл с р-к и т а й к а 11,33 8,13 0,53 0,39 11,3 5,10
Пепин шафранный 11,28 9,16 0,54 0,49 5,9 7,11
Кальвиль анисовый 11,00 9,59 0,46 0,19 6,(53 9,10
Шафран-китайка 9,28 8,28 0,53 0,40 6,19 1,5
Советское 11.22 7,82 1,15 0,59 17,5 2,0
Большак 10.71 8,02 0,92 0,81 16,87 5,4
Аитоно в к а обыкновенная 9,33 0,92 0.95 1,47
Ренет бергамотный 10,75 10,14 0.61 0,54 6,89 14,2

Как показывают химические данные, по Ленинакану и Мичуринску качество мичуринских сортов по некоторым почти одинаковое. Так, например, сорт Шафран-китайка но общему количеству сахара имеет всего на 1%, разницы, при этом по кислотности но Ленинакану на 0,1% ниже. Кальвиль анисовый—на 2,41% меньше сахара, Пепин шафранный па 2,12%, Большак—на 2,69, Ренет бергамотный— 0,5% ит. д.По сортам Бельфлер-китайка, Большак, Советское количество витамина „С намного больше, чем в плодах, созреваемых в условиях Мичуринска. По сортам же Пепин шафранный, Кальвиль анисовый, Ренет бергамотный, наоборот, количество витамина больше в плодах Ленинакана.Технологический просмотр проводился по сортам Аркад зимний, Синан Мичурина, Пепин шафранный. Опи дают сухофрукт с 



Мичуринские сорта яблонь в горных районах 641оценкой 5 баллов, лучшие джемы получаются из сортов Аркад зимний, Красный штандарт. Сорт шафранный дзет высококачественное варенье. Краткая характеристика некоторых мичуринских сортов яблонь
Пепин —испытывается с 1934 г. Повреждения от низкой температуры нс имеет. Высота дерева в 13-летнем возрасте до-

Рис. 1. Плодоносящая ветвь сорта Пепин шафранный.

ходит до 3-3,5 метра. Габитус пол у карликовый. Крона густая, округлая. Основное плодоношение на плодушках и прутиках. Плодоносит на 2—5-летней древесине. В пору плодоношения сорт вошел на’4-й год жизни. Плод среднего размера, усеченно-конической формы, при полной зрелости покрывается яркой окраской, мякоть твердая, ренетного типа. Вкус очень приятный, винно-кислый. Урожай в 30—65 кг.
Шафран-китайка— испытывается с 1934 г. По морозостойкости имеет оценку I балл. Высота дерева в 12-летнем возрасте доходит до 2,5 .и. Габитус полукарликовый. Крона густая, плоская, зонтиковидная. Плодоношение на прутиках, плодушках, сумках.



642 С. Л. А гулялПлодоносит на 2— 6-летней древесине. В нору плодоношения сорт вошел на 5-й год жизни. Плод среднего размера, плоской формы, весом 75 грамм. Кожица плотная, винно-кислого вкуса. Урожай 25—70 кг.

Рис. 2. Плодоносящая ветвь сорта Шафран-кнтайка.

Бельфлер-китайка—испытывается с 1934 г. Повреждений от низкой температуры не имеет. Высота дерева в 13-летнем возрасте доходит до 3,5—4 л. Крона густая, округлая. Основное плодоношение на плодовых сумках и на конце длинных прутиков. Плодоношение на 2—8-летней лрепеснне. Плод крупного размера, весом 150—2013 граммов. Цвет плода основном палевый, с ярко-карминными штрихами. При полном созревании имеет яркую окраску Мякоть нежная, сочная, вкус очень приятный, нпнно-квслый. Урожай 33—134 кг.
Синаи Мичурина испытывается с 1937 г. По морозостойкости имеет оценку 1 балл. Высота дерева доходит до 1 м. Крона узкая, пирамидальная. Основное плодоношение на сумках. Плодоносит па 2- 6-летней древесине. Плоды среднего размера, усеченно-конической формы. Окраска палево-желтая, с маленьким карминновым очком. Мякоть нежная, вкус очень приятный, винно-кислый. Урожай 21-3-1 кг.
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Аркад зимний испытывается с 1934 г. Сорт морозостойкий, скороплодный. Дерево высокое, крона пирамидально-округлая. Основное плодоношение на сложных сумках. Плодоносит на 10-летней древесине. Плоды среднего размера, округло-овальной формы, ве-

Рис. 3. Плодоносящая ветвь сорта Бельфлер китайка.сом в 80- ЮЭ грамм. Основная окраска кремовая, покрыта бледно- розовыми штрихами. Вкус сладко-кислый. Урожай 85—220 кг.По срокам созревания сорта делятся па:Летние: 1. Боровинка новая, 2) Большак, 3) Советское, 4) Аркад зимний.Осенние: 1) Бельфлер китайка, 2) Пепин-китайка, 3) Синап Мичурина, 4) Кулон-китайка, 5) Красный штандарт.Зимние: I) Пепин шафранный, 2) Кальвиль анисовый, 3) Ренет бергамотный, 4) Бельфлер-рекорд, 5) Шафран-китайка, б) Бордсдорф- кнтайка. Внедрение мичуринских сортов яблонь в горные районы АрменииОдновременно с изучением мичуринских сортов яблонь в условиях Ленипаканского плато нами проводилось и их размножение-



644 С, Л. АгулянВ первый период работы размножались известные мичуринские сорта Бельфлер-китайка, Пепин-китайка, Шафран-китайка и т. д. В 1937 г. первая партия мичуринских сортов яблонь леиинаканской репродукции в количестве 6 тысяч штук были посланы и 7 горных района: Апаранский, Амаснйский, Аргякский, Гукасянскпй, Ахурянский, Спитакский, Басаргечарский. Для изучения мичуринских сортов в микрозонах Ахурянского района были заложены коллекционные сортоиспытательные участки. В колхозе села Ацик на площади 20 га

Рис. 4. Часть плодоносящей кроны сорта Синап 
Мичурина.сектором горного плодоводства Института плодоводства заложен сортоиспытательный участок основных мичуринских сортов. Начиная с 1937 г. по 1940 г. ежегодно отпускались саженцы мичуринских сортов яблонь как колхозникам, так и жителям города Ленинакана. Организованный Министерством сельского хозяйства Армянской ССР в Ленинакане плодовый питомник размножает выделенные сектором горного плодоводства лучшие мичуринские сорта в количестве 20 сортов. Начиная с 1939 г. по 1919 г. отпущено 78 тысяч черенков мичуринских сортов яблонь.В настоящее время имеются плодоносящие сады в колхозах сел Ацик, Маисян, Мармашен, Арапи и т. д. Ахурянского района.
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Рис. 5. Часть плодоносящей кроны сорта 
Аркад знмннЙ,

Рис. б. Плодоносящая ветвь сорта Пепин-китайка.



646 С. Л. Агул янМичуринские сорта имеются в селах Казанчн, Паннк и т. д. Лр- тикскоги района. До Отечественной воины в колхозах сел Марма- шен, Азатан, Еразгаворс Лхурянского района С помощью работников сектора бьци организованы колхозные питомники, где размПо-

Рис. 7. Плодоносяшав нс:вь сорта Ренет бергамотный.жались мичуринские сорта. За лучшие показатели по питомнику и саду колхозы сел Мармэшен, Азатзн были участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.Большое место мичуринские сорта заняли в Севанском бассейне. Здесь работником Министерств.։ пищевой промышленности Армянской ССР Л. Чтчяном заложен сад-питомник из основных мичуринских сортов. Нужно отметить, что. благодаря повышенной относительной влажности по сравнению с Ленинаканом, плоды мичуринских сортов и Мартунинском районе получаются более ярко окрашенные л крупные.В заключение нужно отметить, что мичуринские сорта яблонь являются основным сортовым фондом для развития плодоводства в горных районах Армении Из мичуринских сортов Бельфлер-китайка,
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Рис. 8. Плодоносящая ветвь сорта Боровинка новая.Синап Мичурина, Пепин шафранный, Пепин-китайка, Шафран-китайка по своим лучшим качествам и морозоустойчивости должны быть внедрены также в предгорные и низменные районы Армении.
Институт плодоводства

Академия Наук Армянской ССР
Поступило 10 VII 1950
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X. П. Мириманян

Некоторые наблюдения над корневой системой 
плодовых деревьев

Корневая система плодовых культур является одним из важ
нейших органов, обусловливающих возможность их нормального ро
ста и развития и, тем самым, решающих судьбу урожайности пло
довых насаждений. Это вполне понятно, если вспомнить, что куль
турные растения, в частности плодовые, получают необходимые для 
своей жизнедеятельности элементы пищи и воду из почвы только с 
помощью корневой системы, которая, вместе с тем, взаимно предоп
ределяет закономерное развитие и наземной части плодового дере
ва. С этой точки зрения знание характера и особенностей корневой 
системы плодовых деревьев, закономерности их развития в зависи
мости от влияния внешней среды, породного и сортового состава, 
агротехнических условий имеет огромное практическое значение. Это 
знание дает нам возможность правильно и дифференцированно разре
шать не только такие вопросы, как обработка почвы, внесение 
удобрений, рациональное использование водных рессурсов. но и 
вопросы правильного размещения плодовых насаждений при заклад
ке новых садов. Но, к сожалению, изучению корневой системы пло
довых насаждений пока что уделяется мало внимания, и, в связи с 
этим, в нашей литературе имеются весьма ограниченные сведения по 
данному вопросу.

■Судя ио этим данным, основная масса корневой системы пло
довых деревьев (яблони, сливы, абрикоса) в зависимости от почвен
ных условия различных районов Союза ССР располагается на глу
бине 10-50 с.и (Т. К. Кварацхелиа [1]. В. А. Колесников [10]); по 
данным П. Г. Шитта и 3. Л. Метлицкого [2]—до 60 or, II. Г. Жуч
кова [I] -до 75 см. Отдельные же корни достигают глубины 3—4—5 
и щже 6 метров И 11. Курындин и др. [5]), апо данным В. Л. Ко
лесникова [11], на Кубани-еще больше.

Это обстоятельство, прежде всего, связано с характером поч
венного покрова, который, благодаря глубокому проникновению ор
ганических веществ, достаточной аэрации, вытекающей из струк
турного и механического состояния почвы (Украинские или Кубан
ские черноземные степи), делает возможным максимальное.использо- 
нанне запасов влаги и элементов пищи растений.

По данным туркменских опытных учреждений, в легких песча
ных почвах корневая система плодовых также проникает на боль
шую глубину (Э. Н. Благовещенский [7]).
Известия 111, .V 8-42
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В отношении размещения корневой системы в горизонтальном 
направлении, плодоводы обычно предполагают, что основная всасы
вающая часть корневой системы, именуемая активной, располагается 
в соответствии с проекцией кроны (В. В. Пашкевич [8]), а некото
рые ученые прямо утверждают, что՛ „концы корней приходятся под 
оконечностями крайних боковых ветвей" (Л. С. Гребницкий |9|).

В своих прежних работах П. Г. Шитт [3] утверждал, что рас
пределение корневой системы плодовых насаждений в горизонталь
ном направлении различно и иногда очень далеко выходит за пре
делы кроны дерева.

Квзрацхелиз [1],на основании своих .многочисленных и многолет
них наблюдений, пришел к выводу, что „корневая система во всех 
случаях, при всяких почвенно-климатических условиях далеко пре
вышает диаметр кроны".

По данным Курындина, Малиновското и др. [5], размеры диа
метра корневой системы плодовых насаждений в сравнении с разме
рами диаметра кроны больше в полтора-два, а иногда в два с по
ловиной раза [10].

В Армении корневая система плодовых деревьев, распростра
няясь в горизонтальном направлении, также выходит за пределы 
проекции кроны. На территории Института плодоводства наблюда
ется как корни на несколько метров расходятся в стороны, оста
ваясь ближе к поверхности, а затем вновь углубляются. Такую же 
картину мы наблюдаем и на территорий Грузинской опытной плодо
водческой станции, расположенной в Горянском районе, на аллю
виальной равнине, в долине реки Куры.

Однако в условиях некоторых районов Армянской ССР, в зо
не полупустынных, маломощных, слабо՝ перегнойных, сильно карбо
натных каменистых почв, именуемых пкирами“, где под плодовод 
ство отводятся значительные площади таких земель, в частности в 
пределах района имени Берия, мы имеем совершенно иную, необыч
ную картину. Наблюдения, которые мы проводили в 19-19 г. над 
большим количеством корневых систем абрикосовых, тутовых и оре
ховых деревьев в пределах далмииских садов (по дороге от Ерева
на в поселок имени Берия) при реконструкции последних, дают не
который материал для освещения данного вопроса.

Результаты этих наблюдений сведены в таблице 1.
Вместе с тем наблюдается, что в отдельных случаях тонкие 

мелкие корни указанных пород диаметром 0.5 мм идут дальше, так
же в основном развиваясь ближе к поверхности.

Как видно из таблицы, приведенные цифры говорят о том, что 
здесь мощные многолетние деревья абрикоса, туты, ореха сравни
тельно с их кроной имеют довольно ограниченный ареал размеще
ния корневой системы- их диаметр значительно меньше диаметра 
кроны. Вот почему при выкорчевке этих огромных деревьев при ре
конструкции далминских садов трактор довольно легко и свободно
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Таблица I
Данные о размера*, и мощности корневой системы плодовых
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сталкивал их с места со всей корневой системой. Небольшая глуби
на проникновения корневой системы в данном случае находится в 
связи с тем, что здесь мы имеем маломощный почвенный покров, 
где под 30—40 см слоем залегают обизвесткованные обломки туфа 
и авдезито-базальтов, которые в известной мере препятствуют бо
лее глубокому проникновению корневой системы. Но, казалось бы, 
это обстоятельство должно было принудить плодовое дерево широ
ко распространить свою корневую систему в стороны, чего мы здесь 
не наблюдали. Это, вероятно, является результатом того, что в ус
ловиях далмннских садов плодовые деревья, будучи обеспечены 
поливной водой, не нуждаются в поисках влаги на большом рассто
янии от кроны, а наличие большого количества минеральных ве
ществ, видимо, удовлетворяет их потребность в пище.

Таким образом, оказывается, что корневая система плодового 
дерева не во всех случаях и не „при всяких почвенно-климатиче- 
ских условиях далеко превышает диаметр кроны", как это утверж
дает Кварацхелна [I]; в отдельных случаях, в зависимости от осо
бых почвенных условий, аналогичных условиям далмннских садов, 
диаметр корневой системы может быть и меньше диаметра кроны.

Это положение заставляет решительно пересмотреть систему 
агротехнических мероприятий по обработке плодовых садов, куль
тивируемых в различных почвенных условиях. Если активная часть 
корневой системы, несущая на себе сосущую сеть корневых волос
ков, выходит за пределы проекции кроны, как это имеет место в 

' подавляющем большинстве случаев, то удобрение надо вносить не в 
чашки или приствольные круги, как это по традиции делается и по 
настоящее вр^мя, а подальше от стволов деревьев; при доливе надо 

гаалишпъ водой не чашки или приствольные круги, так как это толь
ко уплотняет и распыляет почву со всеми вытекающими отсюда не
благоприятными последствиями, в связи с чем ухудшается состояние 
дерева; поливную воду надо давать за пределами чашки, где распо
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ложена основная масса корневой системы. Такое положение само со
бой приводит к необходимости более решительной постановки воп
роса об отказе от традиционной обработки приствольных кругов, 
которая в напряженный момент весенних работ совершенно непроиз
водительно отнимает много сил и средств, и о переходе к сплошной 
механизированной обработке междурядий, сплошному внесению 
удобрении и бороздовому поливу.

Если же в отдельных случаях корневая система плодовых де
ревьев не выходит за пределы проекции кроны, как это имело ме
сто в далминских садах, то соответственно с этим и нужно приме
нить ту или иную обработку, обеспечивающую периферию корневой 
системы пищей, водой и воздухом: но и в этом случае сплошная 
обработка междурядий и бороздовый полив остаются более эффек
тивными.

Только точное знание закономерности распространения н раз
мещения активной части корневой системы даст возможность пра
вильно, дифференцированно разрешить все агротехнические вопросы 
и обеспечить нормальные условия роста, развития и повышения про
дуктивности плодовых насаждений.

Нельзя не обратить внимания и на следующие обстоятельства, 
которые пришлось наблюдать при изучении корневой системы пло
довых деревьев в районе имени Берия. Это то, что во многих слу
чаях наблюдается как основная масса корневой системы, в том чис
ле и скелетные корни, продвигается ближе к стенам и местам, по
крытым сверху камнями, и отходит в сторону от дорог, где земля 
утоптана, и в связи с этим затрудняется циркуляция свободного воз
духа, необходимая для нормального дыхания корней.

Сравнивая между собой степень разветвления и густоту кор
невой системы приведенных отдельных пород плодовых деревьев, 
необходимо констатировать, что корневая система абрикоса наиме
нее разветвлена и не образует сколько-нибудь густой сети. Тутовые 
деревья, наоборот, дают очень густую сеть корней, пронизывающих 
почвенную массу и способствующих образованию в известной мере 
довольно заметных комковатых отдельностей в верхних горизонтах 
почвы. Ореховые деревья в общем представляют среднюю картину. 
Так, например, у периферии одного из скелетных корней 35-летнего 
тутового дерева на площади 25 кв см мы насчитали до 10 мелких 
корешков, длиной до 10—12 см и диаметром 1—3 мм, в то время 
как у 40-Летнего абрикосового дерева на такой же поверхности ко
личество тонких корешков не доходило даже до 20.

Следующий вопрос, па котором следует остановиться, это ха
рактер почвенного покрова под плодовыми насаждениями, возраст 
которых определяется многими десятилетиями, а в отдельных слу; 
чаях и большим.

Описание большого количества почвенных профилей в преде- : 
лах далминских садов дает нам возможность установить следующее:
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Почти всюду мы наблюдаем довольно перегнойный почвенный 
слой на глубине 0—15» максимум 20 см, где количество органических 
веществ достигает 2—3%.

В пределах почвенного слоя глубже 15—20 с.и. количество ор
ганических веществ резко падает до 0,50—0,75%, почва сильно меня
ется: из темносерон она становится желтовато-палевой, хрящевато
щебневатой с огромным содержанием извести, а глубже 30—40 см, 
иногда и выше, переходит в сильно обизвестковаиные обломки из
верженных пород или туфа, промежутки между которыми забиты 
рыхлым, пылеватым, сильно карбонатным материалом, не содержащим 
сколько-нибудь заметного количества органических веществ.

Некоторые аналитические данные, характеризующие резкий пе
реход небольшой перегнойной прослойки в обизвесткованную поро
ду, почти лишенную органических веществ, приводятся в таблице 2.

Таблица 2
Содержание перегноя л извести в почвах плодовых насаждений 

в районе имени Верия

ЛНазвание 
культуры

։> Возраст
дерева

Глубина 
обр, в см

Колнчёство 
перегноя

В

Колнчестно 
взвести 
в %%

Характер материала

Абрикос •10 0-12 2,72 3,45 Хрящсвато-сугл инистый
Абрикос 40 12-38 0,62 7,80 Хрящсйато-щёбвеватый

0-14 2,74 2,34 Хрящевато-суглинистый
14-40 0,87 8,10 Хрящева ։Ь-суглинистый
10—50 0,38 6,40 1Цебневпто-каменистый

Тутз 31 0-18 3,05 2,14 С'ТЛННИС! ый
18-35 1,02 6,15 Молк, хрнщ.-суглипист ый
35-44 0,25 7,20 Хрящёвато-суглиннсидй

Орех ■10 0-15 2,35 2,84 Суглинистый
15—30 0,75 6,30 Суглинисто-хрящеватый

Орех-нспо- •130 0-19 2,85 3,15 Хрящевато-суглинистый
дни 19-35 0.90 7,12 Хрящевато-суглинистый

35-60 0,45 8,21 Хрящеватый

Приведенная таблица показывает, что независимо от возраста 
плодовых деревьев и длительности обработки сада, даже в условиях 
искусственного орошения, глубина значительного накопления орга
нических веществ ограничивается в пределах до 20 см, а глубже 
перегноя очень мало. Следует отметить, что такая ограниченность 
перегнойного слоя л резкий переход к карбонатной подпочве наблю
дается не только в районе далминских садов, но и на территории 
Института плодоводства, в районе Октемберянских совхозов и т. д.

Чем же объяснить, что такая длительная систематическая об
работка плодовых садов и применение искусственного орошения не 
создают богатого органическим веществом и мощного почвенного 
слоя? Почему же в указанных районах, за исключением пониженных 
элементов рельефа, органическое вещество не проникает в более 
глубокие горизонты?
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Тщательное изучение деятельности корневой системы травя'ни 
стой растительности в плодовых садах и сопоставление с данными 
распределения органических веществ по профилю приводят нас к 
выводу, что органическое вещество а плодовых садах накопляется 
только в пределах, доступных воздействию корневой системы. мно
голетней травянистой растительности, в результате естественно
го залужения в условиях орошения. За пределами основной массы 
корневой системы этой растительности органического вещества в 
почве в сколько-нибудь значительном количестве не накопляется. 
Из этого становится понятным, что длительное содержание между
рядия в плодовом саду под черным паром равносильно лишению 
почвы источников создания, органического вещества, не говоря еще 
о том, что такой черный пар разрушает структур}՛ почвы и тем са
мым ухудшает условия, необходимые для нормального роста и раз
вития плодовых насаждений. Из этого следует еще одно заключе
ние, а именно, что корневая система плодовых деревьев в почве 
не накопляет органического вещества. Это с первого взгляда может 
показаться парадоксальным, но вполне понятно, если иметь в виду, 
что в верхних горизонтах почвы ежегодно откладывается значитель
ное количество мертвых растительных остатков только травянистых 
растений, в процессе разложения которых биологическим путем и 
создается органическое вещество почвы. Корневая же система много
летних плодовых насаждений ежегодно не отмирает и каждый год 
оставляет в почве՜ лишь ничтожное количество мочковатых корней, 
к тому же рассеянных на большой глубине, и не способных дать 
материал для создания сколько-нибудь заметного количества орга
нических веществ. Отсюда следует очень важный производственный 
вывод, что только путем культуры многолетних трав в плодовых 
садах возможно обогатить почву органическими веществами и соз
дать необходимую комковатую структуру.

Совершенно бесспорно, что накопление органического вещества 
в пределах только небольшого поверхностного слоя почвы далеко 
нс обеспечивает нормальный питательный режим плодовых насажде
ний, так как активная всасывающая чдеть корневой системы послед
них в основном располагается несколько глубже этого слоя, в осо
бенности в почвах с легким механическим составом. Это обстоя
тельство ставит перед работниками науки и производства новую, 
весьма серьезную проблему о-создании достаточного количества 
органических веществ и более глубоких горизонтах почвы, в пре
делах развития и расположения_основной массы тонкой сети актив
ной части корневой системы плодовых насаждений.

Наконец, последний вопрос, на котором следует несколько 
остановиться, это вопрос о накоплении ненужных растению мине
ральных солен непосредственно у корневой системы.

Но указаниям Шитта и Метлнцкого [2], в зонах усиленной дея
тельности корневой системы содержание ненужных растению мине- 
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рзльнйх солей в силу избирательной способности корней постепен
но возрастает. По мнению указанных авторов, этим и объясняется 
слабый рост молодых деревьев, посаженных на месте старых. В свя
зи с этим они считают, что почвы, чехлом покрывающие старые 
корни, отличаются сравнительно большим содержанием, например, 
извести и др. солей.

Наши небольшие предварительные анализы содержания хлора, 
серной кислоты и СО։ и почвах, чехлом окружающих корни, и в 
почвах, расположенных дальше, показывают, что такого накопления 
не происходит (см. таблицу 3). Это объясняется гем. что в условиях 
дйлминских садов при легких трещиноватых почвах эти соли не за
держиваются, а под влиянием систематического орошения вымыва
ются и выносятся за пределы корневой системы.

Таблица. .?
Содержание некоторых веществ в почвах, чехлом 

окружающих корни плодовых дерепьен (и %0,'։))

.Место взятия почвы СОа СаСО.։ сг 5О"։

Абрикос: V корней 2,20 5,00 0,012 Следы
дальше 2,30 5,23 0,016 •»

Орех. V корней 1,-10 3,18 0.011 и
дальше 1,75 3,88 0,017 V

ТУта: у корней 2,40 5,46 0,006
дальше 2,44 5,19 0,008 и

Из краткого рассмотрения приведенных выше материалов не
обходимо сделать следующие выводы:

I. В условиях маломощных, каменисто-хрящеватых почв далмии- 
скнх садов в районе имени Берия основная масса корневой системы 
плодовых Насаждении идет неглубоко,, а н горизонтальном направ
лении значительно меньше проекции кроны. В большинстве же дру
гих районов республики корневая система далеко выходит за пре
делы последней. Отсюда следует, что в целях дифференцированной 
обработки плодовых садов и правильного применения комплекса аг
ро технических мероприятий по поднятию урожайности—удобрения, 
полипа и др. в каждом отдельном случае необходимо учесть харак
тер и особенности размещения корневой системы плодовых насаж
дений, в основном отказываясь от обработки, удобрения и полива в 
чашках или приствольных кругах, переходя к сплошной механизи
рованной обработке междурядий, сплошному удобрению и бороздо
вому поливу.

2. Накопление в почвах плодовых садов органических веществ 
в тех же условиях в основном связано с деятельностью корневой 
системы многолетней травянистой растительности, чем и объясняется 
наличие здесь небольшой прослойки почв, более или менее обога
щенной органическим веществом.
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Корневая же система плодовых насаждений не создает и поч
ве органических веществ в сколько-нибудь заметном количестве. 
Отсюда вытекает необходимость изыскания новых путей создания в 
более глубоких горизонтах почвы органических веществ, обеспечи
вающих нормальное развитие плодовых деревьев.

3. В пределах почвы, чехлом окружающей корневую систему 
плодовых насаждений, в результате одностороннего извлечения ра
стением элементов пищи в условиях легко проницаемых орошаемых 
почв далминских садов накопления извести и растворимых солей не 
происходит.

Институт плодоводства
Академии Наук Армянской ССР Поступило 15 VI 1950

ЛИТЕРАТУРА

/. Т. К. Кварацхслиа—Материалы к биологии корневой системы плодовых дере
вьев. 1927.

2. П. Г. Шишт к 3. /1. Л !етлицкии — Плодовод ст во. 1940.
3. П. Г. Шитт—Организационный план плодового хозяйства Уманского училища 

садоводства, 1913.
4. И. Г. /Кучков и др.—Плодоводство, 1934.
5. И. И. Курындин, В. В. Малиновский и др.—Плодоводство. 1937.
6. В. Р. Гарднер и др.—Основы плодоводства. 1934.
7. Э. Н. благовещенский—Некоторые данные но экологии корневых систем /Дере

вьев. И зв. Туркфап, 1949.
8. В. В. Пашкевич—Плодоводство. 1923.
9. .4. С. Гребницкий—Уход, за плодовым садом. 1922

10. В. .4. Колесников—Салы Крыма. 1916.
11. В. Л. Колесников—Корневая система плодовых деревьев в связи с агротехни

кой. Ж. За мичуринское плодоводство. 4. 1938.

||>. *4. 1Г|1г|иГ|иКри1>

1ГЬ -рцъь ШПТГИФЗПМЛЬР ггильрь иршцзьъ 
81ГЪ8Ь 4.РЦ

а 1Г ф п ф п ь о1
Гч.р[.11Ч[, ..Лч/14*4 пт/п^Н^Г '1'1111411^11 ш/Ц [1*11 Ь р [• •{ Л риВ/ш а гч </ ։Г 14*4 р^4-

Р и՛՛] •Рп'-11' рич/З ш р {ч[ и/ич/ичпт ЬшлЬр/!՝ д {1 рш*11 {1, р*41/14.1/1/144., рр1/1ни 

ш р 3 ччп т л [Л 1/41*1ч/{1 и։ 4 т.Шчи'и {• р т.р 7/ р 47/ ш р ич{ и /чч.р лп։.*11 !՛ 4Ч4//14 п/т»

/4ч[1Л1{ 4/41 РЧ‘Ч рш‘н111 4/44/44414. 14/1/{/нЪ/՝ {• 32411/1141*11 III *4р и/1Ч/ /11/ /1/1111111 1р>1 - 

Р/41*4 рШрХ/114 1/314*4 \1ч4 41*4 3{1914 Ч/Ь4 1/41 4/։{ 41Л 3 [1 {и*41/[1 р , 4/1/1 11/114/111-

pilt.lT I, 41/1/ 1/111 /4141 риЛН/р^ 41/• 1Т444*4 Ь р {• 41 4! р 14 >У 14*11 /I 41 *4 /1 41*4 1] 411/1/11-

I/14. р Л 41Ъ/I ‘141/41 ЛрН д 41д 1/4 1/ 41II 41*11.17,14 "14! 14 1/41. р Л 41*4*4 11 /I 1]/14! 3 1‘иШ 1//1111-

1/11/11 прп^ 11111л111/1111р[1, 4/411/144141 1) 14 П [1 14 р 11Ш 4114 / ^*4 1/14*41/р ^4 /IД 1/4՝Н 4! 1/41*1 

41 4^41 Рл141Г р Ч1рП 1/П!/1Г11/1 444рН1111рЧ.1Т 4 4//«5/*Л Л 4111Д 11/рп!11/'

1/^114/11 14*11*1111 рр1 1'111/^1 {1*14 4/11 4 1( 1ч/ 3 4 4! , 14/^41/141 I, / В 41рЧ11411/111*1



Корневая система плодовых деревьев 657

էքյուս ս եռպսւրլիկան liրռ։ մ սլաղատո։. ծառերի ա րմ ա ւոն հր բ մեծ մա
սամբ I; ւ տվեք ի հեռու են գնում nt [այն չափով տարածվում “> ('[ պրոեկ
ցիաների ռահմսւններ ի ց ղուլա: 1՝հրիայում կատարած մեր գի սւողէււթյու ն- 
^էերբ !ln‘J2 ,1,է1։[փս> ղռերի յա։ ր բա լաս, մայրական սւեւաւկների վրա 
նստած թեթ հ, սաղր սւ կմա իւբոա հււղերի պայմաններում 30 40 տարե
կան ծիրանենու, թթենու, րնկուղեն ու ա ր մ ա iti ո։ / ին ցանցի հիմնական մա
սը ծառի բնից շատ հեռու չի գնում, նրա տրամագիծը 2 — 4 մետրից ավե
լի չկ այն մամ in'll ակ, ե ր ր սաղարթի պբււեկց իան !)—10 մետրի է հառնում։ 
Նա շատ չի իէէէրսՀհում և Հողի մեծ՝ ուղղահայաց ուղղու թլամր։ Այս հան
գամանքը ցույց Հ տալիս, որ պտղատու այրիին մշակելո։ մ ամանակ ամեն 
մի կոնկրեin դեպքում պե՛տք ք՝ ւտշվի առնել տվյալ այգում արմատային 
ւյսւնրյի տարածման ռահմ անները հ. բռա այնմ ղ իէիե բեն ց ի tn լ կերպով լու
՜ծել այնպիսի կւռբեււր ագրո աե ի։ն ի կական հա՛րցեր, ինչպի ււ ի ր են, Օրինակ, 
պարարտանյութ՛ մռւծելոէ կ“՚["Լ2՛ >սյլնւ Մեր կսլիւսղնե-
րոէմ մինչև ա յմ մ սովորաբար պա ր սւ ր tn ա՛հ յււ ւթ ր մուծվում I՜ բաժակնե
րում կամ մ ե րձ բնւռ յին շրջանակներում, այսինքն այն տեղ, որտեղ բացա
կայում կ արմատային ցանցի նուրբ ու ակտիվ հիմնական մասը, Ո[’Ր ի 
վիճակի Լ օգտագործել մուծված սննդանյութը» Նույնը վերաբերվում Լ և 
Հրին, որը բաժակը լցնելու դեպքում միայն փչացնում կ վաս,թւս~
րտցնու մ պաղասւռւ ծ աո ի վիճտկր։

Ա՛յգ կապակցությամբ անհրաժեշտ է պտղատու ծառի բնի ^ևրս կողմը 
վւււբելհ։ ղ այնտեղ պարարտանյութդ մուծելուց ու ծրռվ լցնելուց հրաժ արվել 
ու անցնել պտղատու այգու միջշարքային աար ած ությունների համատարած 
մշակման, պարարտացման ու ոոոդմտն՝ ակոսային ձհի Լա/ն կիրաոման։

^•րկրորղ եղրտկացսէ թյունը, պետբ կ հանգել մեր հավարած
ն յա թերի հիմսմհ վրա, գա այն է, ււր նոր յուրացվող հողերում, միայն 
այգու.մ եղած ի/ոտաբույսերի արմատային ցանցի սահմաններում է օրւլտ- 
նական նյութ կուտակվում, որ ծառերի բաղմամյա արմատային ցանցր 
հողը չի հարստացնում որգ անակտն նյութերով։ Ահա թե ինչու գ աբավոր 
րնկււէ ւլենսւ աակ <ւրղ տնական նյութով համեմատաբար հագեց ած Հ լինում 
նույն 10—20 Ulf հողի վերին շերտը, որտեղ տարածվում են բաղմամյա 
1սուոարէէւ յսերի արմատները, ինչպես և 10 — 20 տարվա մշակված նույնա
նման հււղեբո։ մ։ Այս հանգումանրր մեր արւաք նոր խնդիր է դնռււ1՝ որո
նել, մ շտկել նոր յուրացվող ոլւերի 'հման հողերի ավելի։ իս,,[' տերտերը 
օբղանտկան նյութերով հա րստա ցն ե լա ճանտպարհներէ Ա՛յ» 1ս^1ՂՍ1' կա” 
բեէէբոլթ յուն ը ա ո անձն տ պե ո հասկանա լի կղտոնա, եթե հիւշե^ւբ, որ պտղա- 
iiiiii ծառերի ա բմատա յին ցանցի ամենանուրբ վ ե րհ տ վո ր ո ։ թ յո։նն ե ր ր, 
ոբոնբ անմիխսոլես սնունդ են վերցնում, Հիսնականում դտնվւււմ են 
վերին, օրգանական նյութերով հա բուստ 10 — 20 սմ-սւնոց հողի թ՚րաից 
ավ14ի ի,որի։

՝1,երհապես, երրորդ հան գամ անբ ր, որբ նկաւովում է, վերաբերում կ 
պտղատու ծառերի արմատներին անմիծապեռ կպած ո։ շրհապատի հողերի 
մե9 եղած տարրեր աղերի փոիօհարաբերությանրէ 'եիտական դրականու
թյան մի չաբբ ավյալհեբից երևում Լ, որ որոշ տեղերում պտղատու բւււյ- 
սեբի կ՚՚ղմից ՜>"ղի' րաղագրիտ մտսերիւ միակողմանի օգտագործման շնոր
հիվ արմատներին անմիհապեո կսլած հողի մեհ բույսի համար ոչ պիտանի
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР1։|ւո|. և դյոպաաէո։. ւյիաությաէներ ԱԼ № {5, 1950 Биол. и сельхоз. науки

В. А. Геворкян
Влияние удобрения на рост и плодоношение абрикосаПрименение удобрения под плодовые насаждения в комплексе с другими агроприсмами является одним из могучих факторов повышения роста и плодоношения Плодовых культур.Между тем научно-обоснованной системы удобрении плодовых культур, в частности достаточных данных, касающихся вопросов эффективности отдельных удобрений, сроков, доз и способов их внесения, у нас пет.Разрешение этих вопросов связано с рядом затруднений, обусловленных такими особенностями развития плодовых деревьев, как большие размеры площади питания, свойство дерева развивать корневую систему в глубоких горизонтах почвы, периодичность плодоношения некоторых пород, различная потребность в питательных веществах и их соотношениях на протяжении всей жизни дерева.Для йыяспения вопросов, связанных с удобрением плодовых культур, в частности абрикоса, нами в 1946 году был заложен опыт на экспериментальной базе Института плодоводства (бывшая станция ВН НИКП).

Почвенно-климатические условия опытного участка. Опыт был заложен на слабо-окультуренных средне-суглинистых, сильно карбонатных почвах. Существующая здесь культура орошения, в сочетании с другими приемами агротехники и растительности плодового сада, создала существенные сдвиги в процессах накопления в почве элементов плодородия.Мощность гумусированного слоя достигает 20—25 см. количество гумуса увеличилось от 0,50 до 0,85 %. Горизонт максимального накопления карбонатов передвинулся на глубину 25—35г.« в образовал прочную карбонатную прослойку.По данным метеорологической станции, в период проведения опыта с 1946 г. по 1949 г. по количеству выпавших осадков выделяются 1946 п 1947 гг. когда в течение вегетации осадков выпало 220—227 мм, а в 1949 г. выпало 134 ми осадков, что указывает нз исключительную засушливость. Зима была холодная, с резкими переходами от временных потеплений к возвратам холодов, доходящих до-21,20, вследствие чего косточковые породы в низменной зоне Армении потеряли от 50 до 85% урожая. Среднемесячная годовая температура воздуха за 1946—49 гг. довольно высокая, она достигала ; 10,5°.
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Схема и методика опыта. Целью опыта было — выяснить влияние соотношения удобрений: а) из рост и плодоношение абрикосового дерева; б) на повышение морозоустойчивости абрикоса.Опыт был заложен в плодоносящем абрикосовом саду на сорте Еревани (шалах) посадки 1935 года по пятерной схеме (NPK, РК, NK, NP, О) с внесением 15'3 кг действующего начала на 1 га.Повторность опыта четырехкратная, в каждой делянке бралось 25 деревьев, из них учетных 5, всего в вариант^ 20 учетных деревьев. Опытом было охвачено всего 500 деревьев.В течение -1-х лет на опытном участке ежегодно были проведены: обрезка, однократная перекопка, и двукратное рыхление приствольных кругов, полив 7—8 раз, опыливание препаратом ДДТ и трехкратное опрыскивание бордосской жидкостью и парижской зеленью. Междурядия сада были заняты люцерной. Минеральное удобрение вносилось ежегодно весной, вразброс, в приствольные круги с диаметром 5 метров с последующей заделкой лопатой па глубину 20—25 см. Каждое удобрение вносилось отдельно, при этом было взято: аммиачная селитра-32%, суперфосфат —18,7% и калийная соль—50%.
Морозостойкость почек. Для выяснения влияния удобрения на повышение морозостойкости цветочных почек было проведено наблюдение над цветочными почками в течение зимы.Резко континентальный климат низменной зоны Армении, с осенне-зимними и поздне-зимними колебаниями температуры, с частыми оттепелями зимой нарушает период покоя у плодовых деревьев, вследствие чего возобновляется жизнедеятельность цветочных почек, и после возврата холодов они повреждаются морозами (таблица 1).

Таблица /Средняя повреждаемость цветочных почек (» '(/<։%)
Вариант На плодовых вениках На 1 росте На II росте Средняя повреждаемость по«ариантам0 28,2 27,0 39,2 31,1NP 27,7 31.8 20,6 26,7NK -25,1 29,1 26,6 26,9РК 34,4 30,7 28,6 33,2А’РК 18,8 20,5 23,9 21,0

Как видно из приведенной таблицы, удобрение несколько повышает морозоустойчивость цветочных почек абрикоса. Наибольшая повреждаемость наблюдается по контролю и по варианту без азота. Очевидно, чем лучше питается дерево, гем успешнее сопротивляется оно морозу. Яркая эффективность азотного и особенно полного минерального удобрения выражается в повышении морозостойкости цветочных почек.
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Развитие репродуктивных органов. Для выяснения влияния питательных элементов на степень завязывания плодов у абрикоса в течение 1947-4 «48—1949 годов был проведен учет завязывания плодов (таблица 2).

Таблица 2Влияние соотпбшсния удобрений на степень завязывания плодов1947 г. 1948 г. 1949 г.ь- 1 я . га н га Л г* • сс .а Я ГС «га « О с5 Л га га га С»• « И га п__ а ° я с га ч о• с • О ■ о~ X а; х = н ֊ * ё-2С2. га о га = га 0, га о га = га <у га» -гз С я о ° с га о = с п о ֊ О Я С а С гаСП га га — — = « га ЬС - га0 5391 577 10,7 19587 753 3,8 26812 478 1,78УР 9817 1131 11.5 27381 892 3,3 25569 580 2,26УК 11169 628 5,6 15591 <Ю7 4,4 18374 445 2.42РК 7602 801 10,5 16571 710 4,3 21195 418 1 ,97КРК 7833 758 8,4 22885 1068 4,6 19365 673 3,47Из таблицы видно, что под влиянием удобрения увеличивается степень завязывания плодов. При полном внесении минерального удобрения коэфициент полезной завязи выше» чем на контроле. В первые годы внесения удобрение не влияет на степень завязывания плодов, но на третий и четвертый годы постановки опыта по вариантам выявляется полная закономерность. Такие же результаты получены Н. Г. Ильчининой [1].
Развитие вегетативных и продуктивных органов. Ежегодно, в конце вегетации, проводилось измерение длины прироста однолетних побегов, обмер окружности штамба и учет репродуктивных частей по следующей методике: на ветке учетного дерева измерялся однолетний прирост и подсчитывалось количество заложенных цветочных почек (таблица 3).

Таблица 3Прирост побега по годамСумма прироста всех побегов подопытных деревьев в с.и
Средний прирост одного побега и с.ига Сумма Средни

й 
прирос

т

»-• 1916 г. 1948 г. 18-19 г. прироста за 4 года 1916 г. 19-17 г 1948 г 1919 г.
0 7041 7906 1944 34315 51206 13 20 22 27 20КР ПОН 10430 2601 45306 69318 14 25 26 30 23к к 10513 10823 2397 37900 61633 17 23 27 31 24РК 8097 95-12 1830 36214 55683 15 23 25 25 22КРК 11111 11651 2716 42774 68252 19 24 30 28 25Как по среднему одногодичному, так и по сумме прироста наибольший показатель получен по делянкам с азотом, особенно при внесении полного минерального удобрения.Одновременно был проведен учет закладки цветочных почек (таблица 4).
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Таблица 4Развитие репродуктивных органов
Вариан

т Количество плодовых веток Количество две точных почек
1946 г. 1947 г. 1948 г. 1949։. СреднееЗ.ч 4 года 1916 г 1947 г. 1948 г. 1949 г. Средней за 4 года0 ИР ИК РК ИРК
1166 1247138713131259

12651468122511731315
429515514154430

44186320609761685931
182723872305 22772233

33943877406127904364
2172 3471 3225 26643377

1402 20671660 17121826
1453123781186321622525026

54198299689458228643Во все годы учета закладка цветочных почек выше на делянках с азотом и слабее на делянках без азота. Закладка цветочных почек в 1946 и 1947 гг. была средняя, в 1948 году она была слабее, что объясняется большой нагруженностыо деревьев урожаем. Высокие показателя по закладке цветочных почек в 1949 году следует объяснить усиленным вегетативным ростом дерева, вызванным регулярной обрезкой и уходом за почвой.
Влияние удобрения на урожай абрикоса. Проведенный опыт показал значительное влияние внесенных нами удобрений как на ростовые, гак и на плодовые органы, что в конечном счете оказало существенное влияние и на валовый выход урожая (таблица 5).

Тафйща 5Действие удобрений па урожай абрикоса (1917—1948 голы)
Вариан г

Урожай с га в центнерах
1947 год 1948 год

в ц/гд в °/о в ц/го в°/о
0 6,75 100,0 61,59 100,0ИР 11,55 171,1 72,93 118,4ИК 8,98 133,0 72,10 117,0РК 10/35 168,1180,0 •_ —ИРК 1*2,15 70,59 114,6Как видим из таблицы 5, удобрение повышает урожай. В тех делянках, куда был внесен азот, урожай получен высокий и, наоборот, на контрольной делянке урожай был низкий.По вопросу влияния удобрения на окрашенность плодов наши наблюдения выяснили следующее (таблица 0).Как видно из таблицы, фосфорные удобрения придают яркую окраску плодам, тогда как азотные удобрения придают плодам слабую окрашенность. Ф. Кобель и другие [2] отмечают, что при внесении азота плоды плохо окрашиваются вследствие очень сильного развития лис юного аппарата.



Влияние удобрения на рост и пдодоиошецйе абрикоса 663ВыводыИзучение влияния минеральных удобрений на рост и плодоношение абрикоса сорта Еревани (шалах) в условиях низменной зоны Армянской
Таблица 6Влияние удобрения на окраску плодов

Вариан г Степень окрашенностиССР дало следующие результаты: 0 NP NK Ярко окрашеноСлабо Средне1. Удобрение в комплексе с агро-мероприятиями повышает морозостойкость цветочных почек: РК NPK ЯркоСлабо окрашено2. повышает степень завязывания плодов;3. создает благоприятные условия для роста и закладки цветочных почек;4. положительно действует па увеличение ассимиляционной поверхности дерева и, тем самым, содействует лучшему накоплению пластических веществ в древесине;5. повышает урожайность.Институт плодоводстваАкадемии Наук Армянской ССР Поступило 15 VI 1950
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•ո անjrtt թ հրի ա ւլւ/եrj ui-fj րւ ւ նր Л իրան են in վրաւ Փորձա ր կ վ ա ծ են եւլեչ NPR, PK, NK. NP, О սրս ր ա ր ա ան յոէիք ե րի ա ղդե Ա ու[<! յ ան ր ծ ի րանեն nt ծաղկա֊ 
րույրււ^ների у ր ա աւլի մ ա,/ կան ու ք} յան և րերրաinijuւ Էէ յան րարձրաу ման 
պայմանն երի րարելա </ </'ա՚ււ վրաւ

ԿաէէէէսրվւԱծ in wiiilli ա и ի րա ի1 յՈէնն Լր ր ւյույց են ո։ էք 11 լ՝ որ պարարտա- 
էյէէէմր աւ/րոմի QityաււուէՈւհրի կոմ պլերս ոէ.մ, ծիրանենու. էքրա ադ՚լոէմ I՜ հե~ 
տհյալ կհրոյ.

Հ. I՝արձրարն itւ ։1՝ Լ ծա ’]կա ր՛"! րո՚քն ե ր ի ւյ ր աա դի if ա ւյ կանոէ.ի! յո ւ ն րւճ. H ւ <!ե,լա n'li и աք կ ււլաղակալոէ մ րւ
3. Ա ահղձրււ մ Հ րարհնպաււտ ււրււ յ մ աննե ր ծաոի աճի և ^աղկա րող- 

րո^նհրի հիւ/հաւլրէքան համար։
4. Ս'եծ աւյ՚էա։ ւ1' !է ծաոի աս ո ի if ի լա у ի ււն մսէկերհոը, էէրը նպասաում I; 

պլրւէոոիկ ն jiti.իքհրի կս t ա ա կւք ա՛հ ր' րնաւիայաի մ/ւ^:
Օ. ('արձրաււ՚հու.մ կ ր!/ր րա ա վn t ի1 յւււնը։
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Э. А. Габриолян-БекетовскаяО культуре гранатаНа территории Армении гранат культивируется с древнейших времен, примерно. более 2,5 тысяч лет. Об этом говорят исторические памятники, сохранившиеся до нашего времени. В 1948 г. проф. Б. Б. Пиотровский в районе Еревана произвел раскопки возвышенности Кармир блур, где находилась урартская цитадель города, относящаяся к VII веку до нашей эры. Во время раскопок найдены обуглившиеся корки плодов граната. Более поздние сведения о гранате относятся к VII веку н. э. Так, например, в Эчмиадзинском районе капители каменных колонн храма Звартиоц, построенного в 640 -660 гг. орнаментированы гранатовыми ветками с листьями и плодами.Плоды граната потребляются в пишу в свежем и переработанном виде, а также используются для технических целей и как лекарственное средство.В соке граната содержится 10—2.5% сахара и до 8% кислоты (лимонной и частично яблочной). От количества и сочетания кислоты н видов сахаров плоды по вкусу бывают кислые, кислосладкие и сладкие. В семенах имеется до 15 ° о жира. В стеблях, коре, цветках и корке плодов—от 20 до 40% дубильных веществ.За прекрасные вкусовые качества плоды потребляются как дес- серт и диэтнческое средство при болезнях детей для восстановлена их сил. Из сока готовят сиропы, парша раб (густо сваренный сок,, вино, уксус, желе, варенье и гренадин, идущий на приготовление безалкогольных напитков и газированных вод.В корке плодов, в листьях, стеблях и корнях содержится танин, применяемый d кожевенном производстве для дубления кож, а в красильном деле—для окраски шерстяных тканей и для получения чернил.В медицине гранат имеет широкое применение: плоди—как противоцинготное средство (содержат витамин С)—при горловых заболеваниях (кашле), простуде, лихорадке: сок—для лечения ран и $ак жаждоутоляющее средство при воспалительных болезнях; кор- 
плодов—при желудочно-кишечных заболеваниях—закрепляющее средство во время поноса: кора стволов и веток—как глистогонное средство против ленточных червей и т. д.Несмотря на широкое применение граната, до настоящего времени в СССР и, в частности, в Армянской ССР промышленных посадок сто очень мало. По всему Союзу первые работы по расширению Известил Н1. № 8—43



666 Э. А. Гзбриелян-Бекетозскаяплощадей под гранат уже начаты. В постановлении Совета Мини* трон Армянской ССР от 31 декабря 1949 г. о развитии субтропических культур в Армянской ССР уделяется значительное внимание и гранату.К сожалению, должного внимания гранату нс оказывалось, и поэтому у нас в республике крупных гранатовых садов не имеется, В плодовых районах гранат культивируется в юго-восточной Арме нии (Мегринский, Горисский Кафанский), в северо-западной часп- республики (Иджеванский, Шамшадинский, 1-Юемберянскнй и Ала- вердский) и частично в некоторых районах Араратской долины. По данным переписи садов 1945 г. по Арм- ССР, относительно наибольшее распространение граната отмечено лишь в нескольких районах. Так, например, в Мегрннском районе 81,4%, Горнсском—4,8%, Ид- жеванском ֊4,0%, Ллавердском, Шамшадннском и Поемберянско районах—от 2% до 4% и, наконец, в районе имени Берни» Каф.п ском и Эчмиадзинском районах от 0,1% до 0,8%,. В местах рз< пространения гранат растет лишь в отдельных селениях, в паибиле защищенных и теплых микроклиматических условиях.Приводим селения, в садах которых среди других плодовых пород гранат занимает большое место (таблица I).
Таблица IСеления с наибольшим количеством гранита

В селении Нювади Мегфинского насаждений граната республики. В его

Наименование районов Наименование селений Количество деревьев в шт.Могрйнский Нювади 26.864-Мегринский Мсгри 3-578Мегринский Алндара 1.9-ЮМсгринский Шванидзор 14.34Горисский Хот 1.001Иджеванский Л а л и 986Шамшадинский Т а у з 568района сосредоточено 6ЭД колхозах 26.864 куста. Гранаг здесь растет сплошными массивами» доходящими до 0,5 га, ре же в виде линейных посадок по виноградникам.Во всех остальных районах Армении гранат культивируется ко садам в смеси с другими породами, или околи домов колхознякоп одиночными кустами. Имеются и групповые посадки по 5—10 растений. Насаждения граната в виде рядовых посадок и на отдельны* площадях по 30—50 кустов в одном месте встречаются редко. Таковые имеются в Горнсском (с. Хот). Мигрннском (с. Мегрц, Шва՛ иидзор, А лидара), Ллавердском (дом отдыха „Ах тала1*). Шамныднн ском (с. Паравакар, Тонув, Чинарн| и Ноемберянском (с. Кохо, Наем берян) районах.Перед Отечественной войной ряд колхозов республики зало



жил гранатовые сады площадью от 0,25 до 1 га в Иджевапском (с. Узунтала, Лали и Хаштарак) и Алавердском (с. Шнох И Тегут) районах. Возраст этих насаждений—около 10 лет. Посадочный материал завезен из Азербайджана или заготовлен на месте. Часть этих молодых гранатовых садов слабо плодоносит или совсем не дает плодов по следующей причине. У граната имеется два типи цветков: плодоносящие-֊длиннопестичные и неплодоносящие—короткопестич- ные. Кусты граната с короткопестичнымп цветками сильно растут и образуют обильную поросль. Если кусты граната не апробированы, то обычно в первую очередь черенки заготовляются с неурожайных кустов, с которых возможно нарезать их большое количество. В питомниках из таких черенков выращивают непригодный посадочный материал, засоряющий в дальнейшем вновь организуемые сади неплодоносящими кустами граната.В диком виде гранат распространен повсеместно в наиболее теплых субтропических районах республики. Отдельными кустами Гранат встречается на сухих склонах в Мегрннском районе но долине р. Арокс, в Кафапском районе по р. Охчи-члй и прилегающим к нему боковым ущельям, н Горнсском районе в защищенных долинах с. Хпдзореск и по южному склону ущелья р. Воротам па землях колхозов Караундж, Хот и др. Кусты дикого граната до 2-2,5 м высоты, с мелкими и кислыми плодами.В старых насаждениях густота посадки граната не везде одинакова. При линейных посадках кусты располагаются черезО.5—1,0 м. В таких насаждениях ветки переплетаются и создают одну сплошную стену как бы живой изгороди, на которой плодоношение бывает лишь с боков и в верхней части. Сплошные насаждения граната в селении Нювадн также сильно загущены (3x2,2X0,5, 1,5Х 1,0.и, н значительно ближе): здесь гранатовые сады образовали сплошной полог, освещаемый лишь сверху, где и образуются плоды. Кусты же при одиночной посадке нормально развиваются и обильно плодоносят.Новые гранатовые сады посажены рядами 3X4 .к: 3X3но иногда междурядия и растения в рядах сильно сближены.Гранат культивируется на орошаемых землях. Уход за насаждениями слабый и выражается лишь в поливе и удалении прикор- ПОВОЙ nopoc.HL Относительно лучший уход в с. Нювадн и в моло- I Дых гранатовых садах, где обрабатываются междурядия, а под кусты вносят навозное удобрение.Гранат почти не повреждается вредителям։!. Молодым побегам частичный вред наносит тля. Во время созревания урожая плоды । часто растрескиваются, потому что кусты подсушивают или избы* ! точно увлажняют. Поврежденные плоды загнивают и становятся И|*Г0ЛПЫ.’.||!.I Гранат в Армении произрастает в нижнем поясе гор. примерно, вл высоте до 900 метров над уровнем моря, заходя в отдельных ксстностнх до 1100 м. В местах наибольшего распространения гра-



Э. Л. Габриел ян-Бекотовская пата, где климат с чертами субтропических зон—зима теплая и мягкая, кусты его растут без зимней защиты. В Араратской долине (в садах окрестностей Еревана и ближайших к нему районов) гранат прикапывают как виноград. В некоторых приусадебных хозяйствах, в полисадниках и во дворах Еревана гранат на зиму укрывают различными материалами. Например, во дворе дома № 43 по ул. Абовяна имелся гранатовый куст в возрасте 40—45 лет, высотой около 3,5 М\ окружностью кроны до 3 м. Куст на зиму ежегодно укутывался только материей и обшивался картоном. В суровую зиму 1948—19 г., когда температура снизилась до—27° С, гранат вымерз.По республике 92'°/0 насаждений граната находится в плодоносящем возрасте. Кусты в массе в возрасте 20—30 лет, ио имеются отдельные кусты до 50 лет, как, например, в садах селения Мов- сес Шамшадииского района. Гранат при хорошем уходе дает обильный урожай. По районам в среднем с куста снимают 40—50 плодов. В 1948 г. Нювадинский колхоз, несмотря на то, что гранатовые насаждения сильно загущены, снял урожай в количестве 350 тысяч плодов, по 13 плодов в среднем с одного куста.В наиболее теплом Мегринском районе плоды граната снимают во второй половине октября, а в других районах сбор урожая затягивается до середины ноября.Местное население в большом количестве потребляет плоды в свежем виде и в качестве приправы к национальным кушаньям. На рынках плоды граната продаются почти до мая.Гранат по сравнению с инжиром более морозостоек. Повреждение кустов у местных сортов граната наблюдается лишь при температуре— 18° С. В суровую зиму 1948—49 г. понижение температуры в Армении в теплых районах с чертами субтропического климата было до —20° С. Так, например, абсолютный минимум отмечен в с. Мегрн—16° С, Берде и Иджеване —17° С, Кохбе- 18° С, Горнее— 19° С и Кафане—20° С.По районам республики субтропические культуры сильного повреждения от мороза не имели. В гранатовых насаждениях, расположенных на участках с достаточным воздушным дренажем, отмечалось на отдельных кустах единичное подмерзание однолетних, реже двухлетних побегов. Влияние мороза сильно сказалось на кустах граната, находящихся на дне узких долин и в морозобойных ямах. В этом случае гранат сильно обмерз до 3—4-летней древесины (например, гранатовый сад в с. Лали Иджсванского района).В 1949 г. урожай граната был средним и ниже среднего и лишь в некоторых местах отсутствовал. Наилучшее плодоношение имелось в Мегринском районе.В 1949 г. нами начато изучение сортового состава • граната. Первое рекогносцировочное обследование гранатовых насаждений показывает, что в садах имеется около 10 сортов, а также несколь-



О культуре гранатадекоративных форм с махровыми цветками. Большой набор сортов граната отечественного происхождения и интродуцированных из других стран имеется в Узуиталинском Государственном питомнике.Местные сорта граната не изучены. В литературе имеются лишь неполные описания некоторых из них и, главным образом, ботанического характера, без помологической и хозяйственной характеристики (например, в работах П. А. Арсенян (1], П. Д. Ярошенко и И. Р. Григорян [2]).В основном гранатовом массиве республики—Мегринском районе отмечено значительное разнообразие сортов граната. Наибольшее распространение имеют сорта: кислый (тту нур), гюлоша (кислосладкий), сладкий и другие. Ниже даем помологическое описание плодов, приводим их механический анализ и химическую характеристику сока гранатовых зерен по указанным сортам.Сорт кислыйПлоды весом от 170 до 400 гр продолговато-округлые, к основанию, вытянутые, со средней или сильной ребристостью, с симметричными гранями. Чашечная трубка с бугристой поверхностью, короткая или длинная, сильно расширяющаяся у основания. Чашечка открытая.

Рис. 1. Сорт кислый.Кожура толстая и эластичная, коричнево-зеленая, грязповато- желтая с коричневым оттенком. Покровная окраска бурая, малиновая, покрывающая больше половины плода. Внутренняя окраска желтовато-зеленая. Гнезда широкие, при поперечном разрезе треугольной формы. Перегородки тонкие, желтовато-кремовые.



670 Э. Л. Габриелян-БекетовскаяВ плоде 320—1100 зерен. Зерна продолговато-конические, сверху округлые, светло красные или красные, с тонкой и нежной оболочкой. Сок зерна малиновый, темно-красный, сильно кислый, освежающий. Семена светло-кремовые, с розовым оттенком. Плоды пригодны для потребления в свежем виде.Сорт гюлошаСорт распространен в Мегринеком районе и не аналогичен азербайджанскому сорту гюлоша.Плоды весом от 200 до 400 гр, шаровидные, плоскошаровидные, приплюснутые, с округлым основанием. Верхушка бугристая, скошенная. Ребристость сильная. Грани плодов не всегда симметричные Чашечная трубка длинная—25—26 мм, или короткая 14—15.0;

Ряс. 2. Сорт гюлоша.у основания расширенная, по форме равномерно цилиндрическая. Чашечка закрытая, с загнутыми во внутрь чашелистиками.Кожура толстая, эластичная, малиновая, темномалиновая, карминовая. Покровная окраска отсутствует. У свежих плодов поверхность гладкая, глянцевая, при лежке приобретающая шероховатость. Внутренняя окраска кожуры желтая с малиноно-розовым оттенком. Перегородки по сравнению с другими сортами толстые, кремовые с малиновым оттенком.В плоде 400—900 зерен. Зерна продолговато-конические с округлой верхушкой, с резко выраженными гранями, карминовые, вишневые, с тонкой и нежной оболочкой. Сок зерен обильный, кисло- сладкий, ароматный, освежающий, винный, с букетом. Семена светлые с вишпево-филетовым оттенком. 11лоды потребляются в свежем йТ։де.



О культуре граната __ _ 671Сорт сладкийПлоды весом ог 150—3-50 гр плоско-шаровидной формы, ребристые, с суженным и вытянутым основанием. Верхушка их срезанная, бугристая. У большинства плодов грани не симметричные. Чашечная трубка короткая, у основания расширенная. Чашечка открытая, закрытая или полуоткрытая.Кожура грязновато-желтая. Покровная окраска красновато-бурая, с малиново-фиолетовым оттенком. Поверхность шероховатая, не блестящая. Подкожные точки красные, малиновые» коричневые. Кожура хрупкая, с внутренней стороны желтая. Семенных гнезд 5—7 штук, п«» форме напоминающих ломтики мандарина. Перегородки в виде тонких пленок, желтые.

Рис. 3. Сорт сладкий.В плоде 290—560 зерен, зёрна продолговато-конические, с лучистыми линиями, сверху округлые, с боков ребристые, розовые, красные, с толстой оболочкой. Мякоть, по сравнению с другими сортами, плотная, с малиновым, сладким, слабо ароматным соком. Семена 6—7 .ии: светло-кремовые с коричневым оттенком. Плоды используются в свежем виде.Сорт Мегри № 1Плоды весом 290—350 гр, шаровидные, с симметричными гранями, слабо ребристые, с округлым основанием и верхушкой. Чашечная трубка длинная, равномерно-цилиндрическая. Чашечка открытая, с прямостоящими чашелистиками.



672 Э. А. Габриеляв-Бекетовская■ — ==~• iM—~ ' —г-т-,— ■ ■■՛  —=-     . . .-г:-. *.. — iКожура толстая эластичная, шероховатая, не блестящая, темно-малиновая, с внутренней стороны малиновая. В поперечном разрезе гнезда симметрично-треугольные. Перегородки тонкие, светло- вишневого цвета.В плоде 560—700 зерен. Зерна крупные 12X8 лги: по форме в виде конского зуба, продолговатые, плоские, сильно-ребристые, красные, с топкой и нежной оболочкой. Мякоть плотная. Сок зерен красный, обильный, сладко-кислый, слабо ароматный. Семена по сравнению с зернами мелкие, по форме запятовндные (в виде клыка), кремовой окраски. Плоды используются в свежем виде.Лучшие сорта граната Мегринского района имеют плоды весом от 150 до -100 гр, а отдельные из них до 600 гр. Наиболее крупные плоды у сортов полоша и кислый. Как показывает таблица 2, у сорта сладкого кожура плода тонкая, а у полоша толстая. Кожура и перегородки у полоша составляют 39% общего веса плода, у сладкого—36%, у кислого—32%; общий вес зерен у кислого - 68%, у сладкого—64 %, у полоша—61 %. Выход сока из зерен по всем сортам почти одинаков. Так, например, у сортов кислый и гюлоша—83%, а сладкий имеет 81 %. Иная картина получается, если выход сока считать от общего веса плодов; сладкий дает 57%, кислый 56%, а полоша—֊17%.
Таблица '2Механический анализ плодов местных сортов граната (среднее по 30 плодам)

Название сорта
Размер плода в ем

Средни
й вес 

плодов
 в г/>

Толщи
на кожу

ры и перегоро док в .и.и Колич
ество зе

рен в плоде От общего веса плодов % сока

Высот
а Ширин
а

•/о кожуры
 

и перего родок ________
_____1 % зерен От общего веса плодов От зерен плодаКислый 6,9 8,1 266,0 2 648 32 6S 56 83Гюлоша (ки- слос.чалкий) 6,3 7,6 216,0 2 503 39 61 47 83Сладкий 6,9 7,8 227,0 1 473 36 64 57 81Среднее 6,7 7.8 236,0 1,6 541 35 G4 53 82Изученные сорта граната содержат в соке сахара от 13,04 до 14,41%, а кислоты 0,37—2,26%. У сортов количество сахара и кислоты по степени сладости и кислотности сока строго соответствуют вкусовым ощущениям.В гранатовом соке содержится сахарозы около 0,5 %>, а глюкозы и фруктозы, примерно, в равных соотношениях. У сорта кислый, при малом проценте сахара, не только повышенная кислотность (2,26%), но и наименьшее количество самого сладкого сахара, фруктозы (5,55%), а у сладкого наоборот—кислоты 0,37%, а фруктозы 7,76%.



О культуре граната 673Данные химического анализа сока, проведенного в Институте плодоводства научным работником С. М. Минасяном, приводятся в таблице '3.
Таблица 3Химический состав сока зерен плодов у местных сортов граната (в % °Д')Название сорта Сухое ве щество Общий

 
сахар Инвер

тный сахар Сахаро
за я « 

с 
■л 
2 Фрукт

оза
Кислот

а
Дубил

ьные вещест
ва

Отнош
ение 

сахара
 к 

кислот
е

Кислый 17,67 13,04 12,64 0,40 7,09 5,55 2,26 0,01 5,56Полоша 18,1-1 13,64 13,44 0,20 6,12 7,32 1,97 0,037 6,8Сладкий 17,81 14,41 14,24 0,17 6,48 7,76 0,37 0,029 38,5Среднее 17,87 13,69 13,44 0,25 6,56 6,87 1,53 0,027 8,8
В результате проведенной работы, приходим к следующим выводам.1. Наличие плодоносящих насаждений культурного и дикого граната в ряде районов Армянской ССР свидетельствует о том, что эту культуру можно широко внедрить в республике.2. В суровую зиму 1948—49 г. гранат сильного повреждения от мороза не имел, т. к. существующие насаждения граната размещены в наиболее теплых микроклиматических местах, где имеется перспектива увеличения площадей иод эту культуру. Лучшие места для посадки граната—склоны и защищенные участки.3. Гранат в Арм. ССР по местам распространения распределен в количественном отношении неравномерно и в основном сосредоточен в теплом Мегрннском районе.4. В республике имеется довольно значительный местный сортимент граната, разнообразный по ряду признаков (помологическим, биологическим, хозяйственным и др.). Из местных сортов после их изучения возможно будет выделить промышленный сортимент для размножения и широкого внедрения.5. Местный сортимент по хозяйственным признакам мало уступает сортам граната Азербайджана и Средней Азин.6. Гранат с древнейших времен размножается черенками. При таком методе размножения растения изнеживаются и слабеют, а при семенном становятся более стойкими к неблагоприятным условиям произрастания.У местного сортимента граната путем семенного размножения и направленного воспитания возможно повысить морозостойкость, чтобы расширить ареал его культуры в Армянской ССР.7. С целью поднятия урожайности существующих старых, сильно запущенных гранатовых садов (например, сел. Нювади) необ



674 ՚ Э. А. Габриеляк-Бекстовская iходимо провести выборочное прореживание излишних кустов в густых посадках.8. Для местных условий следует разработать агротехнику куль- ] туры граната с защитой и без защиты па зиму; особое внимание надо уделить агротехнике в богарных условиях для Иджеванского, 1 Шамшадинского, Ноемберянского, Кафанского, Горисского и др. ! районов. I9. В местах крупных насаждений граната (например, в Мегрнн- ; ском районе) не организован сбыт урожая, плоды на месте не перерабатываются. а для зимнего хранения их не имеется плодохранилища. Все это в целом тормозит дальнейшее расширение культуры граната.Институт плодоводства Поступило 10 VI 1950Академии наук Армянской ССРЛИТЕРАТУРА
1. II Я. Арсенян Плодовые культуры Мсгрявскогр района. Армгиэ. Ереван. I S2 — 89, 1941.2. П. Д. Ярошенко я /Л Р. Григорян- Субтропический Мегри. Изд. Ары. Фан.,. ; Ереван. 93—96, 1941.

Ь. СЭ.. Դ-։սթրիև|յ։։ւՏ-Ռև1|և«ո։]ո1]այ։ս

ՆՈ֊եՆՈհ ԿՈհԼՏՈհՐԱՅհ ՄՍԼՍԽՆԱ Ս' Փ Ո Փ Ո Ь 1Г
նոենու. պւոուէլեերր օդւուսգ սրբվում են սննդի արդյունաբերություն 

մեք թարմ վիճակում ե կսնոե րվ ի ա րդյո ւն տ րե րաթ յան մ ե 9 որպես հու
մույթ) Օդտաղործ վսւմ են նաև տեխնիկական ն պա տ ա կն ե ր ի համար և 
րմշկսւթյան մե-i որպես բուժանյութ)

Հայկ. ՍՄՌ֊սւմ ղոյութ յսւն ունեն ընղամեն ր 42.452 նոենու. թփեր, 
որոնք հիմնականում կենտրոնացված են Մեղրսւ ե մասւռմր Գորիոի, 1՚ջե- 
վանի և Ալավերդու ո ա յոններսւմ:

Մեդրու Ո այսն ի Նյուվագի դյու դում կեն ա րոն Ш )) ված I; ոեււպո, բլի
կ՛" յի նոևնիների 63^'^-ր, որտեղ ‘հա մշակվում կ ամրոդջ մասսիվէքերովւ 
հայկ. ииП’-ի մյուս ո այսնն երս< մ նո ևնու. կարոուր ան հսՀհղ իսրււմ I, 
աոանձին թվ՛երի ձևով, հաղվաղյոէ ա դեպքերու մ հանդիպում են խմրերով <5 — 7 0 ր՚ւ ւ.յ ո եր մ ի ա ո ին t

Հայրենական պատերադմի մամ ան ակ կատարվել ե'հ նոենու այգի
ների հաա ու կենտ անկսւմեեր 1 հ. տարածության ւքրա:

'Լայրի վիճակում "iiսեաւի՛ս ավելի շատ աս)րածված կ ոեսւգու րյիկայի 
տար մերձարևագ ս>րձային կ/իմա ուէւեւրւգ ո այոններиւ մ, ին<պևս օրինակ 
Մեդրիու.մ, 'Լա փան ո ւ.մ, Ч'и ր ի սում, Ալավևրդում և այլե:

'Լ-ո.ե<2էին հանդիպում Լ մեծ մասամր էեււների ստոր ի՛ն գոաիներում 
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ծովի մակերևույթի  д մոտ ООО մ լւարձրու թյան վրա։ նոենին լայն տափե
րով տարածված /. տար շր9աններում, որտեղ նա ձմեոում Հ սւոանց ծած- 
կո!/1" Արարատյան դաշտավայրս էմ նոենին ձմոանը թաղվում Լ խաղողի 
նման։

Հայկ. ՍԱՌ-ոէ.մ տարածված են նս֊ենոլ 10 սորտեր և մի րանի դե
կորատիվ ձևեր։ Մ.եղրու շրդանի լավագույն սորտերն են' թթուն, ղյուլո- 
»սւ և րաղղ րր, որոնր իրենց որակով չեն ղիք"1 մ աղ ր րե9ան ա քյան և մի- 
ջին Աո իա կա՛հ սորտերին է

եոէլւրւու֊րական ե վայրի նոենիների լավադոլյն այղիների աոկայու- 
թյունր Հայաստանի մի չարր ոայոններում ցույց են տայիս, որ այղ 
կսէլսւուրտն կարեյի Է լայն տափով ներդնել ոե աղուր լի կա յում ։
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ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՕՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԽՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Кадочная культура лимона

Основными районами распространения кадочной культуры лимо
на в Армении являются: Аштаракский я Мегринскнй. Частично лимон 
в кадках разводят также и в Ереване, в Эчмиадзинском и в Котайк- 
ском районах. В Аштараке почти треть населения имеет плодонося
щие и неплодоносящие облагороженные сеянцы лимона разных воз
растов.

В этих районах лимон в кадках культивируется несколько де
сятков лет и был распространен еще до первой мировой войны. Об 
этом свидетельствуют встречающиеся деревья 40—45-летнего воз
раста. В селе Карчеван Мегринского района лимон культивируется 
не более 30—35 лет. Любитель А. Меликян завез из Акулиса (ныне 
г. Нахичевань) первый экземпляр кадочного лимона. В настоящее 
время большинство населения Карчевана имеет в домах по 3—1 де
рева лимона,

В Аштараке, кроме местных сортов лимона, встречаются сорта, 
завезенные из Грузии и Азербайджана. В новых условиях эти сорта 
дают обильный урожай. Лучшие деревья лимона имеются у колхоз
ников-передовиков Паповяна, Бошяна, Хачатряна. Сетояна и у мно
гих других.

Местные приемы культуры лимона в кадках мало изучены. В 
связи с историческим постановлением партии и правительства о ши
роком внедрении субтропических культур в Армении, Институт 
плодоводства Академии наук Арм. ССР поставил задачу изучить 
местный сортимент лимона для организации сортоиспытания и сслек- 
цнонной работы, а также включиться в разработку агротехники 
данной культуры.

С этой целью в 1949 г. институтом произведено обследование 
комнатной культуры лимона в основных пунктах его распростране
ния для выяснения:

а) состояния этой культуры,
б) приемов возделывания лимона в кадках, выработанных мест

ной практикой,
в) биологических особенностей лимона при культивировании в 

комнатных условиях, а также,
г) урожайности и экономической эффективности кадочного ли

мона.
Обследование произведено путем личного осмотра деревьев в 

комнатах отдельных цитрусоводов, опытников-колхозников, любите
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лей и др. При проведении обследования в специальной анкете фик
сировалась применяемая любителями агротехника, объем помещения, 
экспозиция комнат и размеры посуды (горшков, кадок), а также 
определялся сортовой состав и его поведение.

Всего обследовано в указанных районах 128 квартир с 268 де
ревьями. По породному составу* при обследовании выявлено: 263 
лимона, 2 апельсина и 2 мандарина.

В результате долголетней народной селекции в условиях за
крытого грунта в Мегрипском и Аштаракском районах были выве
дены местные сорта лимона, не уступающие по вкусовым качествам 
лимону субтропических районов в условиях открытого грунта.

Все обследованные деревья лимона цветут несколько раз и год. 
При наличии па дереве зрелых плодов одновременно образуются 
новые бутоны, цветки и завязи. Листья лимона при благоприятных 
условиях живут 2—3 года. На дереве лимона смена листьев проис
ходит постепенно, по мере их старения.

В течение года, в нормальных условиях среды, дерево лимона 
имеет 3- -4 периода роста.

Для образования и роста одного плода лимона необходимо 
иметь не менее десяти физиологически активных листьев.

Полное развитие плода лимона (от цветения до созревания) 
происходит в 150—180 дней.

Плоды кадочного лимона могут висеть на дереве до двух лет. 
Зрелые плоды, оставленные на дереве, вновь зеленеют и увеличи
ваются в размере, пройдя как бы вторичную стадию созревания. В 
Аштараке у 50% обследованных деревьев имелись двухлетние 
плоды.

Способы размножения лимона в кадках различны. В Аштараке 
применяется, главным образом, прививка (окулировка глазком), в 
Мегри п Карчеване преобладает воздушная отводка. Из общего ко
личества обследованных деревьев лимона 114 размножены окуляров 
кой, 150—отводками и 4—черепками.

В Аштараке цитрусоводы В. Хачатрян и С. Авакян, размно 
жающие много лет лимон черенками, пришли к заключению, что де 
ревья, выращенные из черепков, растут удовлетворительно, рано 
вступают в пору плодоношения, но отличаются меньшей устойчиво 
стыо к неблагоприятным условиям произрастания, чем окулированные

Обследование показало, что у окулированных деревьев лимо 
на наибольшая толщина ствола 14 см, высота кроны 250 см, дна 
метр кроны 200 см.

У корпесобствснных же деревьев лимона предельная толщина 
ствола И см, высота кроны 200 см, диаметр кроны 175 см. Из об 
щего количества окулированных деревьев (111) в среднем в возрасте 
15 лет цветет 95%, плодоносит 81 %, плодоносит регулярно 20% 
У корнесобств. иных же деревьев цветет 85%, плодоносит 76%, 
плодоносит регулярно 20%. Густое облиствление и зеленая окраска 
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листьев встречается у 76% окулированных деревьев и 69% корне
собственных. Привитые деревья лимона характеризуются лучшими 
показателями, чем корнесобственные.

В Аштараке у 90% привитых деревьев лимона подвоем был 
сеянец местного лимона, а у остальных (10%) деревьев понцпрус 
трифолиата. На трифолиате привит лимон, привезенный с Черномор’ 
«кого побережья. Обследование показало, что комнатный лимон, 
привитый па вечно зеленом подвое (как лимон, апельсин, бягародий) 
лучше плодоносит, в зимний период меньше теряет листву и дает 
плоди хорошего качества.

При обследовании посуды для кадочной культуры лимона 
встречалась самая разнообразная по форме и по величине. Лучшей 
яосудой для лимона служат глиняные горшки и деревянные кадки. 
Лимон в молодом возрасте выращивают в глипяных горшках, а за
тем пересаживают в деревянные кадки.

Почва в кадках обследованных деревьев лимона не везде оди
накова. Чаще встречалась садовая земля с речным илом, перегноем, 
песком, глиной и золой. Влияние всех этих почвенных смесей на де
ревья лимона установить было трудно.

Любители лимона применяют различные удобрения в виде на
воза, куриного помета, отхода шелковичных червей, „ночного золо- 

мав, селитры и др. Вносят удобрения ранней весной и летом. При
менение различных удобрений говорит о том, что любители стремят

ся создать наилучшие условия для нормального роста и плодоно
шения своих деревьев.

Пересаживают молодые деревья лимона (2-3-летпего возраста) 
.осенью, при внесении кадок в помещение, в весною, перед началом 
нового роста. При пересадке берут новую посуду большего разме
ра, добавляют землю и стараются не повреждать корневой системы. 
Наблюдались случаи, когда долго не плодоносившие деревья, до 
6—8 лет, после пересадки давали обильный урожай. Видимо, опера
ция пересадки вызывала нарушение физиологического равновесия 

(-деревьев и послужила импульсом для плодоношения.
Зимою все любители свои деревья лимона чаще держат в 

двухкомнатных квартирах, реже —в однокомнатных. В большинст
ве случаев во время обследования встречались комнаты большие, 

| светлые, имеющие от 2 до 4 окон с направлением па юг, восток и за
пад. реже на север. Печи отапливались дровами и кизяком. Точно 
установить температуру комнат в зимний период было невозможно. 
Информации, полученные по этому вопросу, недостаточно точные. 
Во всех случаях зимой кадочный лимон в различной степени сбра- 
сывает листья и завязи. В комнатных условиях причинами сбрасы
вания листьев являются резкие колебания температуры, сухость воз
духа и др.

Весною все кадки лимона выносятся на открытый воздух в 
сад или во двор и ставятся около дома. В помещение заносят лишь 
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в конце октября или в начале ноября, в зависимости от погоды 
Летом во время обследования в Аштараке почти все деревья лимо 
на были размещены в затененных местах, с доступом солнца в ут 
ренине и вечерние часы. В этом селении ставят кадки с лимоном 
под защитой крупных деревьев, для предохранения его от града. 
В селах Мегри и в Карчеване все кадки были выставлены на от
крытое место, вследствие чего некоторые деревья в указанных 
селах сильно пострадали от солнечных ожогов.

Поливка кадочного лимона летом производится дважды, утром 
и вечером, зимою реже, 1—2 раза в месяц, в зависимости от темпер 
ратуры комнаты. К сожалению, деревья лимона, находящиеся в ком
натах с высокой температурой, не обрызгиваются водой; эти ли
моны сильно нуждаются в повышенной влажности воздуха.

Формовка и обрезка молодых деревьев лимона почти нигде не 
производится. В Мегри имеются случаи, когда опытники произво
дили весьма неправильную обрезку, например, удаляли большинст
во боковых веток и оставляли только вертикальные ростовые побе
ги для получения высокоштамбовых деревьев, чтобы съэкономить 
место в комнате

Лимон имеет наклонность к буйному росту. Поэтому в кроне 
часто появляются жировые побеги, и крона загущается. Верхние 
неплодоносящие, вертикально растущие ветки и побеги необходимо 
снижать обрезкой, пинцировкой. К сожалению, любители этого не 
знают и не делают. В естественном ходе развития кроны плодоно
сят более короткие, тонкие и горизонтально расположенные плодо
вые веточки. Годичный прирост обследованного лимона колебался 
от 5 до 50 см. Окраска листьев у большинства деревьев была нор
мальная, темно-зеленая. Величина листовой поверхности варьировала 
от 8 до 18 см.

Деревья окулированные_______ |______ Деревья корвесобственныс

Средний урожай одного дерева

Возраст 
дерева

Количество 
деревьев

Среднее коли
чество плодов 

на дереве
Возраст 
дерева

Количество 
деревьев

Среднее коли
чество плодов 

на дереве Л

3 9 2 3 1! 2

5 16 10 5 20 6

10 32 50 10 57 •35

15 22 КХ) 15 32 70

20 17 40 20 20 31

25 8 36 25 <; 25

30 4 30 30 3 18

35 2 23 35 3 10

40 1 15 —
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Как видно из таблицы, средний урожай плодов за год у оку
лированных аеревьев значительно выше, чем у деревьев, выращен
ных из черенков.

Точных сведений о регулярности плодоношения деревьев ли
мона почти не имеется. Регулярное плодоношение лимона нами 
было выявлено только у 20°/0 обследованных деревьев.

Все обследованные деревья лимона в комнатных условиях ре- 
М0НТП1Пвы—цветут несколько раз в год, в основном с апреля по 
май включительно и с сентября по октябрь. При весеннем цветении 
завязи мало опадают и дают плоды хорошего качества.

При.культурс лимона в кадках плоды созревают в течение 10 — 12 
месяцем. Плоды лимона из Аштарака н среднем весят 130—150 гр. 
Длина их 8—10 см\ а диаметр 5 -6 см. .Мякоть кислая, сочная и аро
матная,

Плоды, выращенные лимоноводаяи. обычно потребляются ими. 
или же продаются. Некоторые цитрусоводы специально культиви
руют лимон в кадках для сбыта на сторону как плодов, так и самих 
Геревьсв.

Па обследованных деревьях вредители и болезни в массовом 
количестве не обнаружены. Лишь в Аштаракском районе (в сел. 
Ошакане и Воскевазе» были заражены коричнево»՜։ щитовкой 3 де
рева. В селе Аштарак отмечен гоммоз на двух деревьях. Он обус
ловлен обильной поливкой лимона, выращенного нз черенков. Во 
всех трех обследованных районах установлено 6 случаев ненормаль
ного развития деревьев по причине плохого ухода за ними. На этих 
Деревьях листья желтоватые, пятнистые, мелкие, расположенные 
пучками: прирост укороченный, цветки не образуются.

Иногда слабые деревья с признаками угнетенного состояния 
высаживают весною прямо в грунт, без посуды, на один год. Это 
мероприятие хорошо укрепляет дерево.

Выводы

I. В Армении основными районами распространения кадочной 
культуры лимона являются Аштаракский, МегринскиЙ, а также Ере
ван. Эчыйпдзиискнь п КотзйкскнЛ районы.
|:% Культура лимона имеет 35— 40«летнюю давность.
Ь 3. Сорта лимона местного происхождения и частично заве- 

I зенвыс.
4. Размножается лимон прививкой, черенкованием и отводкой.

। 5. Разведение лимона окулировкой на его сеянце представляет 
лучший способ размножения.

6. Зимой п комнатах лимон сбрасывает листья и завязь.
7. Окулированные деревья лимона устойчивы против неблаго* 

■Ьриятных условий почвы, болезней и вредителей.
8. В Армении сортовой состав лимона очень беден, требуется 

. IltnecriiM 111. № И—и
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выведение местных сортов путем посева, отбора и направленного 
воспитания.

9. В республике, при ознакомлении со способом окулировки 
широких слоев населения и при соблюдении соответствующей агро
техники, возможно в короткий срок ввести во все квартиры трудя
щихся плодоносящие деревья лимона.

Поступило 15 VI 1950 
Институт плодоводства

Академии наук Арм. ССР.
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А. Н. Бекетовский

О культуре чая

За последние годы разведением чая стали заниматься в Красно
дарском крае, севернее Сочи, в Адлеровском, Лазаревском в дру
гих районах, где созданы чайные совхозы и построены первые чай
ные фабрики.

Перед нами стоит задача —продвинуть чай севернее от районов, 
где он выращивается в промышленных масштабах. Опытные посевы 
чая имеются на юге Украины, в Молдавии и в республиках Средней 
Азии.

Армения также должна иметь свой чай. Вполне возможно вы
вести устойчивые к карбонатным почвам Армении морозостойкие 
формы чая, приспособленные к местным климатическим условиям, 
которые весьма разнообразны. Применяя методы великого преобра
зователя природы И. В. Мичурина, необходимо в Армении произ
вести посевы чая. В ряде семенных поколений путем воспитания се- 
ннцев, несомненно, будут получены местные формы чая.

Для развития культуры чая в’Армении наиболее перспектив- 
нымн являются теплые и влажные районы и в первую очередь се
веро-западная часть республики—зона произрастания лесов, где име
ются соответствующие требованиям чая почвы с нейтральной или 
слабой кислой реакцией. На карбонатных почвах чай плохо растет и 
обычно гибнет. ՛

Ввиду того, что чай подлесковое растение, в Армении места 
для его культуры будут лишь те, которые близки к природным ус
ловиям произрастания чая. Полог редкого леса, лесные поляны, 
полосы около края леса и др. места, с повышенной влажностью воз
духа в летний сухой период (июль—август), с частичным притене- 
нием в жаркие часы дня (12 — 15 ч.) весьма благоприятны для выра
щивания чая.

Культура чая после выведения морозостойких и устойчивых к 
щелочной среде форм будет иметь широкое распространение в ниж
ней лесной зоне гор до высоты 1000 .и над уровнем моря в районах: 
Ноемберянскем, Алавердском, Иджеванском, Шамшадинском, Кафан- 
ском. Дилижанском, Кироваканском и др.

С целью изучения возможности разведения чая в условиях Ар
мении Институтом плодоводства АН Армянской ССР с мая 1949 г. 
начата рекогносцировочная работа по испытанию возможности выра
щивания этой культуры.

В течение мая 1949 г. семена чая, полученные из Зугдиди (Гру-
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зня) и Сочи, в количестве 180 кг, проращивались в песке в парни
ковом котловане до начала появления первых признаков корней. 
Затем обработанные семена в толстых в плотных мешках во влаж
ном состоянии рассылались по районам Армении для посева в кол
хозах, на пришкольных участках, в лесхозах и др. местах в районе 
им. Берия, в Иджеванском, Дилижанском, Арташагском, Ллаверд- 
ском и I (осмберянском районах. Посевы произведены и 13 пунктах.

Посевы в массе были организованы в притененных местах на 
слабощелочных и нейтральных почвах. Площадки брались от 2 до 
180 Посев производился в лунки или в бок валика. В течение 
вегетации посевы поливались 3—6 раз.

В местах посева, где был нормальный уход, несмотря па позд
ний посен, семена чая дали удовлетвори тельные всходы. Сеянцы к 
концу вегетации были высотой до 10 см и имели от 4 до 6, и мес
тами до 8 листьев.

На всех участках посева условия для роста чая были не сов
сем благоприятные. В качестве примера приводим поведение чая в 
Институте плодоводе:на на карбонатных суглинках с примесью пе
репревшего навоза.

В Институте 18 кг семян чая были посеяны в парниковые кот
лованы 28 мая 1949 г. Последние, после выборки огородной рассады, 
перекапывались. Посев прорастающих семян производился под ко- 
лышек в 4—5 см углубления. Расстояние между рядами давалось 
15 см, а в ряду 5—6 см. Общая площадь посеянного чая 36 л3. Пос
ле посева около парниковых котлованов (расположенных с востока 
на запад) с южной стороны под углом в 45® ставились щиты для пос
тоянного притенения посева до поздней осени.

Ежедневно, для поддержания влаги в почве и над ней, посеянный 
чай поливался и среди дня сбрызгивался водой. Почва находилась- 
в увлажненном состоянии и с поверхности не пересыхала. Всходы 
чая наблюдались: единичные—10 июня, массовые —15—18 июня. 
Из посеянных семян взошло 13,8՜ .. Остальные семена в процессе 
прорастания загнивали или после .образования скрученных корней до 
1 — 2 см длины не развивались.

•V 5% всходов после образования побегов длиной до 1—2 см 
с 2—3 листьями надземная часть высыхала, а корнидляною до 5—6 см 
до поздней осени оставались без повреждения, но и не росли. 
При осенней ревизии было 1056 сеянцев высотою 7 — 10 см с 5—6 
листьями.

11а зиму в Институте плодоводства парниковые котлованы с 
чаем покрывались рамами, сверху которых для утепления клались 
толстые камышовые маты. После зимовки сохранились единичные 
растения, но в дальнейшем они погибли.

Несмотря на то, что зима 1949—50 г. была очень суровая, се
янцы чая по районам республики перезимовали в некоторых местах 
удовлетворительно. Например, при проверке 10 апреля 1950 г. по- 
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сена чая в Узунталииском лесхозе (в Узунтале абсолютный минимум 
был— !8®Ц) Иджеванскогр района и в колхозе селения Тегут Лла- 
вердского района у большинства сеянцев листья и стебли не были 
повреждены зимними морозами.

В 1950 г. чай посеян в первой декаде мая, в количестве 80 кг, 
в 21 пункте: в Кнроваканском, Алавердском, Ноемберянском, Иджеван- 
ском и Дилижапском районах на участках колхозов, совхозов и 
лесных хозяйств. Посевы произведены на открытых местах и лесных 
полянах, а также в междурядиях плодовых деревьев и 110,4 пологом 
леса гнездами (в лунки) и рядами. В каждом пункте под чай выде
лены участки не менее 50 ж3.

В Институте плодоводства опыт с чаем заложен 28 апреля те
кущего года на площади 100 .и2 в пониженных грядах, лунках и ва
зонах. Посеяно 25 кг. Заложен ряд вариантов опыта: на карбонатных 
суглинках, нейтральных коричневых лесных почвах, с семенами, обра
ботанными различными концентрациями pH, по срокам посева, по 
размеру семян, различным видам притенения и т. д.

Таким образом, рекогносцировочная работа с чаем за 1949 г. 
показывает, что в Армении, даже при крайне поздних сроках посева 
(в июне), во время вегетации чай довольно удовлетворительно раз
вивается и однолетние сеянцы его не плохо переносят зимние хо
лода. Все это говорит о том, что развитие культуры чая в Армении 
вполне возможно.• I

Институт плодоводства Поступило 1 VII 1950
Академии паук Армянской ССР
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Р. X. Диланян и Г. Л. Агаджанян
Омолаживание стареющих персиков

Введение

Постановлением пленума ЦК ВКП(б). „О мерах подъема сель
ского хозяйства в после военный период" по садоводству п виногра
дарству в послевоенной сталинской пятилетке, помимо у величения пло- 
шилсй садов, предусматривается повышение урожайности существую
щих садов, ягодников и виноградников. Между тем, по урожайности 

Йиодовых садов Армения сильно отстает от передовых совхозов и кол
хозов Союза ССР. 11а это обстоятельство серьезное внимание обра
тил гон. Микоян в своей речи, произнесенной на предвыборном соб
рании избирателей 11 марта 1950 г., в которой он указал, что кол
хозы к совхозы Армении не только нс повысили урожайности своих 
садов, но еще не достигли урожайности довоенных лет.

Пленум ЦК КП(б) Армении, состоявшийся 21 марта 195(1 г., уде
лил особое внимание мероприятиям по поднятию урожайности сель
скохозяйственных культур, в том числе садов и виноградников.

Для восстановления садов и поднятия их урожайности необхо
димо в первую очередь обеспечить их хорошим уходом.

Одним из наиболее ответственных приемов ухода является об
резка плодовых деревьев, с целью регулирования их роста и плодо
ношения. опа требует знания биологических особенностей роста и 
плодоношения каждой породы и даже отдельных сортов. Кроме то 
го, т. к. условия роста и плодоношения дерева изменяются в зави
симости от его возраста, приемы обрезки также должны быть раз
личными в разные возрастные периоды.

Персик является одной из основных плодовых культур Ар
мянской ССР и имеет промышленное значение; но до сего времени у 
нас не разработаны приемы обрезки, способствующие продлению 
жвзнн н повышению урожайности.

Имея в виду, что большая часть персиковых насаждений Ар
мении находится в периоде плодоношения, а также, принимая во 
внимание, что персики у нас, как и в других южных континенталь
ных районах, сильно страдают гоммозом и преждевременно стареют, 
Ари. О. С. С. ВНИИКП необходимо было разработать в первую 
очередь рациональные способы обрезки плодоносящих и стареющих 
деревьев местных сортов персика.

Прежде чем приступить к изложению, постановки опыта, счи
таем необходимым ознакомить с особенностями роста и плодоноше
нии персикового дерева. Это даст возможность лучше разобраться в 
приемах обрезки.
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Персик в молодом возрасте сильно растет п благодаря высокой 
побегопроизводятельиой способности образует крону в первые 2—3 
года. Он не достигает больших размеров, высота его в наших ус
ловиях редко превышает 5—6 метров. Дерево не долговечно и ред
ко живет у нас 20 лет. Оно рано вступает в пору плодоношения—на 
3-м, 4-м году жизни. В нору полного плодоношения входит уже с 
5—6 лет, а с 12 лет начинает стареть (отмирать).

По вступлении в пору плодоношения рост дерева постепенно за
медляется, оно плодоносит преимущественно на однолетних побегах, 
поэтому для поддержания высокой продуктивности требуется систе
матическая подрезка, обеспечивающая умереннцй рост. Персик плодо
носит и на многолетних букетных веточках, так называемых „майских 
букетах-. Продолжительность жизни последних очень невелика — 
всего 2—3 года. Поэтому для увеличения урожайности дерева необ
ходимо вызывать их образование соответствующей подрезкой.

Плодовые почки закладываются обычно в узлах, которые не 
образуют новых разветвлений, а т. к. они простые, т. е. заключают 
лишь одну цветочную почку и нс имеют точек роста, отплодонбеив- 
шая часть ветви оголяется. Это приводит к тому, что по мере уве
личения возраста персикового дерева поверхность плодоношения пе
редвигается к периферии кроны, а центр ее постепенно оголяется. 
Оголению центра кроны способствует и малая долговечность „май
ских букетов1*, которые в первые годы закладываются преимущест
венно у основания скелетных ветвей, в центре кроны.

В результате крона дерева с течением времени вытягивается, 
сокращается облиственная и плодоносящая поверхность, следователь 
но снижается и урожайность.

На однолетней ветке, в узлах, в зависимости от силы их роста, 
плодовые почки закладываются или по одной, или группами. В груп
пе может быть от 2 до 3 плодовых почек и одна вегетативная, ко
торая в следующем году даст побег с заложившимися на ней оди
ночными плодовыми и вегетативными почками.

Таким образом, при закладке групповых почек вегетативная 
почка способствует задержке плодоносящей поверхности на год на 
старом уровне и уменьшает оголение внутренней части кроны.

Персиковое дерево в периоде плодоношения в своей кроне 
имеет следующие годичные приросты.

1. Ростовые побеги, которые несут на себе лишь вегетативные 
почки.

2. Нормальные побеги, на которых имеются как цветочные, гак 
и вегетативные почки. При этом, если ветка имеет умеренный рост, 
на ней ближе к основанию закладываются групповые почки, а даль
ше—одиночные цветочные и вегетативные.

При более слабом росте закладываются только одиночные цве
точные и вегетативные почки.

3. Ненормальные плодовые ветви значительно слабее ростом, 
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несущие на себе исключительно цветочные почки, и заканчиваются 
вегетативной. После плодоношения они отмирают.

4. .Майские букеты," образующиеся у основания ветвей. Они 
нмфт укороченный стебель и несут на себе группу цветочных но
чек и 0дну вегетативную на вершине.

5. Преждевременные побеги, которые образуются из боковых 
почек при чрезмерно сильном росте побега. Эти почки у плодо

носящего персика при нормальных условиях роста (при умеренном) 
в том же году развиваются в листья, в пазухах которых заклады
ваются цветочные почки. Итак преждевременные побеги образу
ются за счет цветочных почек и уменьшают урожай я потому не очень 
желагольпы. При достаточном росте они несут на себе, кроме веге
тативных, и одиночные плодовые почки.

Соотношение вышеназванных приростов на дереве бывает раз
личным в зависимости от возраста и условий питания дерева и его 
общего состояния.

В первые годы плодоношения у основания ветвей образуется 
нног.1 .майских букетов", которы езаполшпот центральную часть кро
ви. В этот период рост еще довольно сильный, и потому образу
ется много преждевременных побегов, несущих одиночные плодовые 
почки, и очень мало нормальных ветвей с групповыми почками. 
Преждевременные побеги сильно загущают крону и потому, для 
создания нормальных условий плодоношения и роста, необходимо 
производить прореживание кроны и укорачивание сильных однолет
них побегов (длиннее 70 см) на ։/3 их длины.

В дальнейшем, по мере увеличения плодоношения, рост посте
пенно ослабевает. В этот период образуется большое количество 
нормальных ветвей, несущих групповые почки; начинают появляться 
и ненормальные плодовые побеги, количество коих увеличивается 
по мере ослабления роста.

При значительном ослаблении роста соотношение групповых и 
одиночных почек на нормальных ветвях меняется, на них уже на
чинают преобладать одиночные плодовые почки. Вследствие этого 
отплодоносившая часть оголяется, дальнейшее плодоношение перед
вигается к периферии и тем самым значительно уменьшается поверх
ность плодоношения и ассимиляционного аппарата. Листья на сла
бых приростах имеют меньшую величину, они слабее окрашены и 
потому ассимилируют менее интенсивно. Передвижение минеральных 
веществ и воды, а также органических, к корням происходит на 
большие расстояния.

Все это еще больше ослабляет дерево, вследствие чего насту
пает период, когда рост совершенно прекращается.

Таким образом начинают отмирать отдельные органы дерева 
(менее долговечные/, и урожайность значительно падает.

Для поддержания жизни дерево образует из спящих почек, т. п. 
жировые побеги, которые замещают отмершие части кроны. По они 
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не в состоянии полностью восстановить жизнедеятельность дерева, 
т. к. жировые побеги значительно менее долговечны. Они быстрее 
проходят свой цикл развития и лишь на непродолжительное время 
удлиняют жизнь дерева. После гибели и этой восстановленной части 
кроны дерево окончательно погибает.

Целью нашего опыта было установление такого способа обрезки, 
который дал бы возможность, путем регулирования роста и плодоно
шения, удлинить период полного плодоношения на возможно пред: лжи- 
тельное время, способствуя этим повышению продуктивности дерева.

Схема опыта
Опыт по обрезке персика проведен в течение 1944—49 гг. па 

участке 1 совхоза Армконсервтреста, ныне базы Института плодо
водства А! I Арм. ССР, расположенного недалеко от Еревана на 
почвах, типичных для большинства плодовых насаждений южной 
Армении. Участок имеет умеренный уклон к северо-западу, более 
резко выраженный в его северной части.

Поверхность почвы слабо задерневная. Мощность окультурен
ного слоя колеблется от 10 20 см, причем минимальная мощность 
наблюдается в междурядиях, а максимальная под кронами деревьев. 
Под окультуренным слоем встречается прослойка гальки и песка, 
где происходит образование плотной карбонатной корки: ниже, уп
лотненного горизонта (на глубине 20 30 см) залегает мощный пес
чаный слой, в глубоких горизонтах подстилающийся галечно-хря
щеватыми прослойками. По механическому составу почвы опытного 
участка средне-суглинистые, переходящие в нижних горизонтах в 
галечно-хрящеватый обпзвесткованпый материал.

Подрезке подвергнуты персики 10 лет, которые обильно плодоно
сили, но уже не имели прироста и не обеспечивали урожая будущих 
лет, а также 13-летние, находившиеся в периоде затухания.

Опыт заложен в 3 вариантах в 2-х повторностях по 10 дере
вьев в каждой.

Н 1-м варианте 201 деревьевИО лет и 10 деревьев 13 лет были 
подвергнуты легкому омолаживанию, т. е. у них все осевые ветви уко
рочены на 3-х и 4-летнюю древесину. Обрастающие ветви прорежены, 
а также вырезан весь сушняк и больные ветки.

Лб 2-к варианте деревья 13-летнего возраста были подвер
гнуты сильному омолаживанию, т. с. у них удалена вся крона с ос
тавлением основных ветвей.

Омолаживание произведено двумя способами: Доставлены лишь 
пеньки основных ветвей, 2) основные ветви подрезаны над первыми, 
хорошо развитыми разветвлениями, считая от основания.

Л* 3-м варианте омолаживание должно было быть произведено 
в течение двух лет. В первом году удалено 50° 0 кроны с оставле
нием основных ветвей, а в оставленной части кроны проведено про-

» На Ю-летннх опыт заложен в двух повторностях.
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реживание загущающих ветвей, укорочены однолетние побеги на 1/3 
длины, удалены сушняк и развилки.

В качестве контроля па участке 10-летнего возраста взяты де
ревья одинакового развития с опытными деревьями я подвергнуты 
сравнительно более легкой, по более тщательной обрезке, чем при
нятая в производстве. С них удалены все больные и обломанные 
ветви, укорочены однолетние побеги и прорежены загущающие кро
ну ветвя- на 50%.

На участке 13-летнего возраста в качестве контроля служили 
все нс подвергнутые омолаживанию деревья.

Методика опыта

Ввиду отсутствия в совхозе участков с привитым односортным 
материалом опыт был произведен на участках с пестрым сортовым 
составом.

Для опыта подобраны деревья, однородные по силе развития 
и общему состоянию.

Сила развития деревьев устанавливалась по высоте дерева, диа
метру кроны и штамба. Количество основных ветвей не принималось 
во внимание, так как деревья не были формированы по единой сис
теме. По этой же причине элементы роста и плодоношения учиты
вались на всем дереве, а не на отдельных основных ветвях.

Проведены фенонаблюдения в течение всего опыта. В первый 
год постановки опыта (в год обрезки) зафиксировано состояние де
ревьев до обрезки, после обрезки и в копие сезона, путем изме
рений годичного прироста и подсчета плодовых почек.

Учтены все агромероприятия, применявшиеся на опытных участ
ках. в отношении деревьев и почвыв продолжение опыта.

В следующие за омолаживанием годы проводилась одинаковая 
подрезка как опытных, так и контрольных деревьев: с них удаля
лись все высохшие, больные ветви, а также мешающие и сильно за
гущающие крону. Одновременно укорачивались все новые приросты 
длиннее 70 см.

Уход за почвой также был одинаковый. В первый год в период 
созревания плодов была произведена апробация деревьев по сортам, 
и в дальнейшем все учеты и промеры проводились в сортовом раз
резе, причем в таблицах приводятся средние данные по сортам.

Результаты опыта

В первый год постановки опыта агротехника на участках не 
стояла на должной высоте: работы проводились несвоевременно, 
большей частью с опозданием. Так, на участке 10-летних деревьев 
перекопка приствольных кругов была произведена за несколько дней 
до цветения (10/IV—12. IV). Удобрение в виде подкормки вносилось 
после цветения 11 V (по I кг сульфатаммония под каждое дерево). 
В течение лета проведены шестикратный полив, 2 рыхления и трех
кратное лечение против тли и курчавости листьев.
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Междурядья участка были заняты старой люцерной.
На участке 13-летних деревьев междурядья были задернены,
£опка приствольных кругов произведена еще позже (29, IV), 

удобрение дано 15/7.
Недостаток в азотном удобрении особенно плохо отразился на 

больных, страдающих гоммозом деревьях 13 лет и не мог способ- 
стзойать закладке цветочных почек и усиленному росту. Известно, 
что эффективность омолаживания сказывается в полной мере только 
орд применении всего комплекса агромероприятий.

Обрезка была произведена весной, в период набухания почек, 
при этом с 10-летних деревьев в среднем удалено по 3,8 кг дре
весины при максимуме 5.5 кг и минимуме 2,5 кг. С контрольных же 
деревьев того же возраста в среднем удалено по 2,2 кг, древесины, 
пря максимуме 4 кг и минимуме 1 кг.

Результаты на этом участке получились весьма хорошие: значи
тельно улучшилось общее состояние легко омоложенных деревьев 
по сравнению с контрольными; заметно увеличилась глубина облист
венного полога, центральная часть кроны покрылась многочислен
ными побегами, появившимися из спящих глазков; листья получили 
более интенсивную окраску.

Средняя сумма прироста была равна 4471 см, при максималь
ной длине однолетнего побега в 110 см и минимальной —10 см.\ па 
контрольных же деревьях средняя сумма прироста была почти вдвое 
меньше, а именно 2527 см, при наивысшей длине однолетнего при
роста в 70 см и минимальной 2 см.

Большая разница наблюдалась также и в количестве заложенных 
цветочных почек на подопытных и контрольных деревьях.

Как видно из таблицы I, на легко омоложенных деревьях в сред
нее было заложено 1310 цветочных почек, при максимуме 3025 шт. и 
минимуме 22,9 шт., в то время как на контрольных в среднем заложено 
1137 цветочных почек, при максимуме в 2190 шт. и минимуме 98 шт.

Урожай в год сильной обрезки на опытных деревьях был зна
чительно меньше, чем на контрольных, ввиду того, что при обрезке 
была удалена часть плодовых почек. С опытных деревьев собрано в 
среднем по 73 плода с каждого при максимальном урожае в 267 
плодов, а с контрольных по 118 плодов, при максимуме 196 пло
дов (таблица).

На участке 13-летних деревьев, где было произведено омола
живание различными способами, лучшие результаты получены пр:։ омо
лаживающей обрезке (обрезка на 3-х—4-летшою древесину). Худшие 
результаты получены при втором варианте, при оставлении лишь одних 
оёньков. Следует отметить, что в данном случае известную роль 
сыграло болезненное состояние деревьев, страдавших камедеистече- 
нпем, которое еще больше усилилось от сильной обрезки, что окон
чательно истощило деревья. К тому же полив и удобрение были 
Произведены с большим опозданием. Все это привело к тому, что
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почки раскрылись очень поздно՜ и высокая температура воздуха 
плюс камедеистеченне привели к высыханию вновь образовавшихся 
молодых побегов.

В третьем варианте, при постепенном омолаживании в течение 
двух лет, деревья в омоложенной части вовсе пе образовали новых 
побегов, а оставленная часть дала очень хороший рост и урожай, 
так что продолжать омолаживание на второй год уже не представля
лось возможным, да и не имело смысла.

В год обрезки вегетация омоложенных 13-летних деревьев на
чалась значительно позднее, чем у контрольных: листовые почки 
у них раскрылись только 22. IV, но остальные фазы протекли нор
мально и деревья вошли в зиму с вызревшей древесиной. Сильная 
обрезка вызвала сильный рост и образование массы преждевремен
ных побегов, вследствие чего мы вынуждены были произвести про
реживание.

Таблица 2
Влияние различных способов омоложения на деревья 

13-летпёго возраста (по средним данным 194 5 г)
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Измерения и подсчеты, произведенные в конце вегетации, по
казали (таблица 2), что деревья 1-го варианта, т. е. подвергшиеся 
омолаживающей обрезке, имели среднюю сумму прироста, равную 
7732 см, при максимуме в 11947 см и минимуме 3412 см. При этом 
наиболее сильные побеги достигали 116 см длины, а наиболее сла
бые-10 см. В среднем на них было заложено 1088 цветочных почек, 
при максимуме 2105 шт. и минимуме 295 шт.

На деревьях 2-го варианта, обрезанных до первых разветвлений 
основных ветвей, средняя сумма прироста была равна 2142 см, при 
максимуме в 6170 см и минимуме 515 см.; причем наиболее сильные 
побеги достигали длины 111 см, а слабые ֊15 см.

Заложено цветочных почек в среднем 465 шт., при максимуме 
1809 шт. 1 минимуме 63 шт.

На деревьях 3-го варианта (оставлена 1.2 кроны) в оставленной 
части кроны средняя сумма прироста была равна 5777 см., максималь
ная ֊9136 см и минимальная—3284 см., причем отдельные побеги дос
тигали 150 см длины, а слабые—18 см. Заложено цветочных печек, в 
среднем 1212 шт. я 14 „майских букетов"; на наиболее сильных де-
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ревьях заложено 2054 цветочных почек и 40 „майских букетов11, а на 
слабых—350 цветочных почек.

Неомоложенные контрольные деревья на этом участке высохли 
на 90% и в дальнейшем были выкорчеваны.

Разница в состоянии омоложенных деревьев по сравнению с 
контрольными еще ярче проявилась в последующие годы. Так, на
пример, в следующем 1945 году, несмотря на довольно плохой уход 
(только под деревья 10—11 лет было внесено по 1 кг суперфосфата 
15/71) общее состояние деревьев, подвергшихся омолаживающей по
дрезке с 10 лет при оценке по 5-балльной системе, равно было 
3 и 4, а контрольных—в 3 балла. Па омоложенных было в несколько 
раз больше цветов, завязей и плодов, чем на контрольных деревьях. 
То же- можно сказать и относительно годичного прироста и закладки 
цветочных почек. Из таблицы 3 видно, что на деревьях, подвергшихся 
омолаживающей обрезке, было в среднем 1297 цветов, а плодов 
собрано по 323 шт., при высших количествах цветов 1900 шт. и пло
дов—628 шт. На контрольных же в среднем было по 656 цветов, а 
плодов собрано по 129 шт., при высших количествах цветов 1041 
шт. и плодов—191 шт. Сумма годичного прироста опытных деревьев 
в среднем разнялась 4948 см, при максимуме 5520 см и минимуме 
3456 см Заложено на них цветочных почек в среднем 2123 шт., при 
максимуме 2813 шт. и минимуме 1655 шт. А на контрольных сред
няя сумма годичного прироста равнялась 3844 см., при максимуме 
4480 см и минимуме 3456 см՝, заложено цветочных почек в сред
нем 1166 шт., при максимуме 1306 шт. и минимуме 930 шт.

В том же году эффективность омолаживающейо брезки(подрезка 
на 3-х и 4-летнюю древесину) особенно сильно проявилась па деревьях 
13-летнего возраста, уже стареющих. В то время как все неомоложен- 
ные деревья этого участка полностью высохли, опытные деревья не 
только полностью восстановили крону и хорошо плодоносили, но и 
дали вполне удовлетворительный прирост и заложили достаточно 
много цветочных почек, обеспечивающих урожай следующего года.

Лучше всех выглядели деревья 1-го варианта, затем омоложен
ные на 50 процентов кроны, а хуже—деревья, подрезанные до пер
вых разветвлений основных ветвей. Так, например, при оценке по 
5-балльной системе деревья 1-го варианта получили оценку 4 балла, 
а остальных двух вариантов—3,5 и 3 балла. Плодов на деревьях 
1-го варианта в среднем было по 380 шт. при наивысшем урожае в 
559 плодов и низшем -101 плод, на деревьях, омоложенных на 50%, в 
среднем было по 228 плодов, при максимуме 311 плодов и мини
муме 183 плода, а на сильно омоложенных — по 75 плодив, при выс
шем—121 плод и низшем—29 плодов. Сумма прироста на деревьях 
1-го варианта в среднем равнялась 1586 см, при максимуме 1877 см 
и минимуме 1296 см. У омоложенных на 50%—993 см, при макси
муме 1186 см и минимуме 313 см. У сильно омоложенных средняя 
сумма прироста была равна 1531 см, при максимуме 1761 см. и ми-
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ннмуме 1391 см. Плодовых почек заложено у первых в средне»: 
1546 шт., при наивысшем 1827 шт. и низшем 1265 шт. У вторых- 
988 шт. при максимуме 1408 шт. и минимуме 665 шт. У третьих- 
925 шт., при максимуме 1175 шт. и минимуме 675 шт.

При этом нами замечено, что при омолаживающей обрезке пол
нее пробудились спящие почки у основания ветвей, которые разви
лись в „майские букеты“ или плодовые ветви. Помимо того образо
вались в большом количестве нормальные ветви с групповыми поч
ками. При сильном же омолаживании был вызван чрезмерно сильный 
рост, при котором образовалось много преждевременных побегов, յ 
также жировых побегов, в случаях заболевания гоммозом деревья 
погибали, чего не наблюдалось при омолаживающей обрезке.

Ввиду того, что участок, где находились 13-летние персики, 
был выкорчеван, дальнейшие наблюдения проведены нами лишь в 
отношении деревьев, подвергшихся омолаживающей обрезке с 10-лет- 
него возраста.

Уход за деревьями на этом участке в 1946 г. был лучше, чем 
в предыдущие годы. Ранней весной, перед копкой приствольных кру
гов 10/1У было внесено навозное удобрение, н течение лета произ
ведены 9-кратный полив и двухкратное рыхление—31/V и 9, VIII. 
Проведено 4-кратное лечение, в основном, против тли. На таком 
агрофоне опытные деревья выгодно выделялись на участке как по 
общему состоянию, так и по урожаю и сумме прироста. Листья у 
них были интенсивнее окрашены и крупнее, чем на контрольных 
деревьях.

Средняя сумма прироста опытных деревьев была равна 6834 см, 
при максимальной в 11496 ем и минимальной 3609 см, а среднее ко
личество цветочных почек -3259 шт., при максимуме в 6800 шт и 
минимуме 2046 шт., в то время как на контрольных деревьях сред
няя сумма прироста была равна 3998 см., при максимальной в7554 
см и минимальной 1702 см., а количество цветочных почек в сред
нем было равно 2093 шт., при максимуме в 4116 и минимуме 
1476 шт. Рост отдельных годичных приростов на опытных деревьях 
достигал 130 см., а у большинства превышал 60 см., тогда как на 
контрольных деревьях не достигал и 50 см.

Кроме того, на опытных деревьях имелось большое количество 
„майских букетов" и плодовых веток длиной 3—5 ем. В среднем на 
опытное дерево приходилось 93 „майских букета- и 118 плодовых ве
ток, при наибольшем количестве их ня одном дереве—308 „майских 
букетов- и 341 плодовой ветки: на контрольные же деревья в сред
нем приходилось по 59 „майских букетов- и 62 плодовых ветки, при 
наибольшем количестве „майских букетов- -120 шт. и 112 плодовых 
веток (подробности см. в таблице 4).

Очень большая разница замечалась и в отношении урожая: в 
среднем с опытных деревьев собрано по 53,8 кг. плодов, при наивыс
шем урожае 105, 1 кг, и низшем—31,6 кг, с контрольных же дере-
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вьев в среднем собрано по 20,5 кг., при наивысшем в 30,2 кг и 
низшем—1'2,0 кг.

Действие омолаживающей обрезки еще более явно сказалось 
на четвертом году (1947 г.). Опытные деревья по сравнению с конт
рольными имели более здоровий вид, лучшую облистненность, рост 
и урожай. У них центральная часть кроны менее обнажена, чем 
у контрольных деревьев, в чем можно убедиться по приводимым 
рисункам.

Рис. I. Персиковое дерево,подвергшееся омолаживанию.

У них оголенная часть основных ветвей в среднем достигала 
41,7 см., в то время как у контрольных—56 см.\глубина облиствен
ного полога в среднем составляла 256 с.и, а у контрольных 233 см.

Несмотря на то, что при весенней подчистке кроны с опытных 
деревьев было удалено больше плодовых почек (148 шт.), чем с 
контрольных (125 шт.), все же количество цветов и плодов на них 
было намного больше, чем на контрольных.

На деревьях, подвергшихся омолаживающей обрезке, было в 
среднем 2112 цветков, при максимуме 3162 цветка, а собрано пло
дов в среднем 77,2 кг, при высшем 116,2 кг, па контрольных же име
лось в среднем 1076 цветков, при максимуме 1183 цветка, плодов 
собрано 44,4 кг, при высшем урожае 51,8 кг.

Опытные деревья превосходили контрольные и по общему сос
тоянию, сумме прироста и закладке цветочных почек, в чем можно 
убедиться по таблице 5.

Весной 1948 г. (29/111) была произведена обрезка подопытных и 
контрольных деревьев. При обрезке были удалены все поломанные 
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ше к загущающие крон}* ветка, и укорочены все ветви длиннее 
см.

Для обеспечения нормального роста и плодоношения 30—31 III 
ла произведена копка приствольных кругов с внесением навоз- 
ги удобрения.

Р течение вегетации проведены однократное рыхление пристволь- 
>; кругов (20 VI), лечение против тли 2 VI и 8-кратный полив в 
•дующие сроки: ЮЛ՛. 31 V, 15.. VI, 30/VI, 20. VII. 4 VIII. 20;VIII. 15/1Х.

Рис. 2. Контрольное дерево.

Наблюдения показали, что воздействие омолаживающей обрез- 
1Н еще в довольно сильной степени сказывается на деревьях по про
шествии 5 лет. Так, все деревья, подвергшиеся омолаживающей об
резке в 1944 г., по сравнению с контрольными имели больший при
рост; в среднем величина прироста при оценке по 5-балльной системе 
у подопытных деревьев оценена в 4.7 балла, а у контрольных—в 4,2 
балла. При этом разница в приросте особенно заметна на сортах 
Наринджи в Лодэ. Сорт же Чугурн вообще отличается сильным 
рисгом, и потому влияние обрезки здесь менее заметно (см. табл. 6). 
Действие сильной обрезки гораздо сильнее выразилось на закладке 
цветочных почек и на урожае данного гола. В 1948 г. в среднем с 
опытных деревьев было собрано по 35,5 кг плодов, в то время как 
с контрольных собрано только по 18,7 кг. Особенно большая раз
ниц.։ была замечена на урожае сорта Лодз. С опытных деревьев 
этого сорта собрано по 38 кг против 16 кг, собранных с контроль
ных. Опытные деревья нс только имели больший урожай по срав
нению с контрольными, но они заложили также больше цветочных 
ничей.։ Закладка цветочных почек на опытных деревьях оценена в
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Влияние омолаживающей обрезки на IV год (1947)
Таблица 5

Наименова
ние сорта

Во
зр

. де
ре

ва
 н 

ва
ри

ан
т

П
ри

 об
ре

з, у
да


ле

на
 пл

од
, по


че

к _
__

_
О

ст
ав

ш
. ко

лк
ч.

 
цв

ет
ов

 на
 де


ре

ве
 _____

_
О

ст
ав

ш
ее

ся
 ко-

 
ли

ч.
 за

вя
з, н

а 
де

ре
ве

 
__

_ Урожайность 
дерева

Ве
ли

ч,
 прн

р.
 по 

5-
ба

лл
ьн

ой
 

си
ст

ем
е

За
кл

ад
, пл

од
ов

, 
по

че
к 

по
5-

ба
лл

ьн
. 

си
ст

ем
е

П
ри

ме
ча

ни
е

3 ю 
Ё 
га о Ве

с в 
кг

.

Нариндж и 13-1 158 2461 1061 481 73,3 4,8 5,0
Л о д з 13-1 159 2182 927 519 70,1 4,7 4,8
Ч г о в и 13—1 103 1931 1243 576 86,4 4,7 5,0
Чугури 13-1 129 1873 827 483 79,2 4,9 4,5
Среднее 13-1 135 2112 1015 515 77,2 4.8 4,8
На ри ндж и 13-1 180 1133 548 398 46,8 3,5 3,5
Л о д 13-1 128 1041 681 317 41,9 3,5 3.3
Чугури 13-1 121 1006 427 207 44,5 4,5 3,5 2

Среднее 13-1 143 1076 552 307 44,4 3,8
1

3,4 оЬй

4,7 балла против 3,9 балла контрольных, причем разница в оценке 
в отдельных случаях достигала 1 балла. Например, по сорту На- 
ринджи опытные деревья получили оценку 5,0, а контрольные—4,0 
балла.

Таблица 6
Влияние омолаживающей обрезки на V год (1948 г.)

О V- 6 о
о * о а

Наимсно- 'Ч а = й « о _• я
ванне Г. тоX то •X - = га V- С 7 га 3 ~ г 3՜ осорта о. _ я п = П , О

= !֊ ” “ га 3 Я
с га С ао га § •=■ э.СС « 1- >. (*3 О С

На ри ндж и
Л о д з

14-1
14—1 и 35

38
5,0
4,4

Ч го в и 14-! 5. 33 4,5 4,5
Чег'.-ри 14-1 с 

с 36 5,0 4,5
Среднее 14—1 35,5 4,7 1,6

Наринджи 14-1 •л 19 4,0 4,0
Л о д я 14-1 16 3,8 3.7
Чугури 14-1 — 

о 21 5,0 4,0 к—
Среднее 14-1 — 18,7 4,2 3‘9 с

Несмотря на то, что урожайность персика в 1948 г. по сравне
нию с предыдущим годом была почти в 2 раза меньше, соотноше
ние урожая подопытных я контрольных осталось тем же, что и в 
предыдущем году. Так, урожай с контрольных деревьев в 1945 г. 
составлял 34% урожая с подопытных деревьев, в 1946- 50%, в 1947— 



Омолаживание стареющих пгрсйкоп 703

57%, а в 1948—52%. Сравнительно низкий урожай в 1948 г. объ
ясняется повреждением деревьев весенними заморозками, а также 
зимними морозами, повлиявшими на урожай персиков во всей низ
менной зоне Араратской котловины.

В 1949 году деревьям дан тот же уход, что и в 1948 г.
Зима 1948—49 г. была очень продолжительная и суровая. Пер

вый осенний заморозок был 14. X, а последний весенний—18,•IV.

Рис. 3. Отдельна!։։ л.к вносящая ы ка бмоложейшмо дерева на VI год (1949 г.).

Абсолютный минимум в ноябре достиг 12,0*0. а в декабре—17,0°С. 
Внезапные холода, наступившие после продолжительной теплой осе; 
ни, сильно подействовали на персики, которые еще не успели зака
литься. Вследствие гибели цветочных почек в 1949 г! персики в низ
менной зоне Араратской долины не имели урожая, за исключением 
отдельных участков. Персиковые же насаждения Института плодо
водства, площадью в 24 га. которые весной 1917 г. были подверг
нуты омолаживающей обрезке, меньше пострадали от холодов и 
имели средний урожай. Особенно хорошо выглядели опытные де
ревья, за исключением отдельных, которые вследствие заболевания 
бактериозом и заражения златкой высохли в период созревания 
плодов.
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В 1949 г. деревья достигли уже 15-летнего возраста, т. е. 
того возраста, когда в наших условиях персик выходит из строя. 
Опытные же деревья имеют еще вполне здоровый вид, и на них 
еще не заметен переход в стадию затухания.

Ввиду продолжительности зимы вегетация у деревьев в 1949 г., 
по сравнению с другими годами, началась позже. Так, цветение про- 
сходило в первой декаде мая, а созревание плодов—с конца сен-

Рис. 4. Ветка нсомоложснвого дерева ка VI год (1949 г.).

тибря, в го время как обычно в наших условиях цветение персика 
происходит в средних числах апреля, а созревание плодов—с начала 
сентября.

Урожай с опытных деревьев в среднем достиг 31 кг с дерева, 
при максимуме в 58 кг. Они имели также хороший прирост, кото
рый оценен баллом 4 по 5-балльноЯ системе, и обильную закладку 
цветочных почек, оцененную баллом 4.

Контрольные же деревья отстали от них как по урожайности, 
которая составила в среднем по 6,5 кг плодов с дерева, при высшем 
в 20 кг., так и по силе роста и закладке цветочных почек. Помимо 
того 4 дерева уже вступили в стадию затухания, т. е. частично 
высохли. У них в кроне осталось по одной или по две основных 
ветви (см. таблицу 7).
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Итак, наши наблюдения показывают, что деревья, подвергшие
ся омолаживающей обрезке» в 15-летнем возрасте еще не достигли 
стадии затухания. Они все еще хорошо плодоносят, растут и еще 
несколько лет продержатся в таком состоянии.

Хорошее состояние деревьев нельзя приписать исключительно 
воздействию одной обрезки, здесь имело значение и общий хороший 
уход за деревьями, который, наряду с обрезкой, поднял жизнеспо
собность и продуктивность деревьев. Об этом свидетельствует и 
лучшее состояние контрольных деревьев, по сравнению с деревьями 
того же возраста, находящимися на других участках, которые уже 
с 13-летнего возраста были выкорчеваны как отжившие. Исходя из 
положительных результатов опыта, в 1947 г., 35 га персиковых на
саждений совхоза им. Микояна Октемберянского района, все персико
вые насаждения базы Института (24 га) и колхоза сел. Чарбах рай
она нм. Берия 2 га, в 1948 г. 5 га колхоза сел. Давидашен района 
нм. Берия, в 1949 г. —18 га совхоза № 4 Октемберянского района 
были подвергнуты омолаживающей обрезке.

Таблица 7
Влияние омолаживающей обрезки на VI год (1949 г.)
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5-
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си
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ем
е

П
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ме
ча
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е

Наринджи
•Подз 
Чгови 
Чугури 
Среднее

15—1
15-1
15-1
15-1
15-1

32
29
35
30
31

3,5
4,5
4,0
4,0
4,0

3,5
5,0
4,0
4,0
4,5

Наринджи 
Л о д з 
Чугури 
Среднее

1.5-1 
15-1 
15-1
15-1

2
12/5
5
6,5

2,0
2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0
2/0 Ко

нт
ро

ль

Деревья в этих насаждениях находились в возрасте 10—12 лет, 
т. е. в периоде полного плодоношения, когда уже рост настолько 
ослаблен, что не обеспечивает урожая последующих лет.

После обрезки все они дали хороший прирост, с густой облист- 
венноегыо и интенсивной окраской листвы.

Закладка цветочных почек была вполне удовлетворительной на 
деревьях всех сортов, за исключением сорта Чугури. Сильная об
резка на сорте Чугури, отличающемся сильным ростом, вызвала обра
зование массы преждевременных побегов, что и ослабило закладку 
цветочных почек.
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Выводы

Подводя итоги работы за 6 лет в отношении влияния сплыв 
омолаживающей обрезки и различных способов омолаживания на мест 
ные сорта персика, находящиеся в периоде полного плодоношения 
приходим к следующим выводам.

Омолаживающую сильную обрезку персиковых деревьев надо 
проводить еще в периоде полного плодоношения и ослабленногс 
роста, не ожидая периода затухания.

Омолаживающая обрезка (укорочение на 3-х и 4-летшою дре
весину), без заметного снижения урожая в первый год, вызывает но
вую волну роста, которая обеспечивает высокую урожайность в те
чение ряда лет (более 5), и удлиняет период полного плодоношения 
дерева, а равно и его долговечность.

При упущении этого момента для омолаживающей обрезки, де
ревья, после замедления роста, постепенно уменьшают урожаи и 
вступают в стадию отмирания. При этом, благодаря сильному оголе
нию центра кроны, ствол и основные сучья сильнее подвергаются 
вредному влиянию резких колебаний температуры, что способствует 
заболеванию гоммозом, а это в свою очередь истощает деревья и 
ставит под сомнение возможность их омолаживания. Для продления 
жизни стареющих деревьев необходимо применять омолаживание, 
причем в год омолаживания, а иногда и на следующий год, дерево 
лишается урожая.

Помимо того, омолаживание в этот период жизни дерева может 
быть эффективным лишь в отношении вполне здоровых деревьев 
но и в этом случае оно менее эффективно по сравнению с омолажи
вающей подрезкой в периоде полного плодоношения.

При омолаживающей подрезке обеспечивается более умеренный 
рост по сравнению с омоложенными стареющими деревьями.

Умеренный рост способствует закладке групповых почек, что, 
помимо обеспечения высокого урожая поддерживает площадь пло
доношения в более центральных частях кроны. Кроме того, при 
омолаживающей обрезке на дереве образуется большое количество 
„майских букетов” и плодовых веток у основания ветвей, что в свою 
очередь значительно повышает урожайность дерева. В последующие 
годы, после омолаживающей обрезки, сила роста остается весьма 
удовлетворительной, а плодоношение и закладка цветочных почек 
непрерывно повышается. Правда, действие омолаживающей обрезки 
проявляется заметно только при надлежащем уходе за деревьями 
(удобрение, лечение и т. д.)

При рассмотрении различных способов омолаживания деревьев, 
перешедших в период затухания, мы затрудняемся делать какие- 
либо выводы, ввиду того, что наблюдения над ними продолжались 
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только 2 года, а также ввиду того, что омоложенные деревья стра
дал։։ гоммозом. Помимо этого им не был обеспечен должный уход.

По нашим наблюдениям можно лишь сказать, что у нас лучшие 
результаты дали деревья, подвергшиеся омолаживающей подрезке, 
а худшие—сильно омоложенные, у которых при обрезке были ос
тавлены лишь пеньки основных ветвей.

Ввиду хорошего состояния деревьев, подвергнутых омолажи
вающей обрезке, мы предполагаем продолжать наблюдения над ними 
для установления продолжительности воздействия омолаживающей 
обрезки и возможности повторного ее применения.

Институт плодоводства
Академии наук Армянской ССР

Поступило 15 VI 1950

(1*. 1ս. *Նի]սւհյէսհ ևւ| *1*. I,. Աւլաօանյստն

ԴեՂՋեՆՈհ եՐՒՏԱՍԱՐԴԱՑՆՈՂ. ԷՏԸ

Ա Մ «Ի Ո Փ П հ Մ

կար մեծ նշանակույթ յան ունի ծ աո ե ր ի րե րքտ տ վո լթ յոէ.ն ր բարձրաց

նելու. գործում ։ Նրա միջոցով մենք ի վիճակի ենք կանոնավորելու ծաոի 
աճը և պւողա բերութ յուն ըւ կտը իր նպատակին ծառայեցնելու համար ան
հրաժեշտ կ րսվ գիտենալ ծաոի աճման ե սլւո գա ր ե ր մ ան բիոլոգիական 
առանձնահա ակութ յուններր։ Մինչդեռ ամեն մի տեսակ, նույնիսկ ամեն 
մի սորտ ունի աճի ու պտգարերման աո անձնահաակու թ յունt Ջնայած 
որ գեղձեն ին Հայաստանում հան գ ի սան ում է տռա^նակտ րգ պտղատու 
utliiuiiljli ե ր ի ց մեկը և արդյունաբերական նշանակություն ունի մի չարք 
շրջաններում, մինչև օրս կլ ՛զեռ չեն ռահմանված նրա կաի ձևերը, որոնք 
կարող են նպաստել նրա բարձր րեր քա ա վսւթ յ ան ր և եր կ ա բա կե ց ու թ յա Ար» 
'1'եղձենին երիտասարդ հասակում ում եղ աճում ու ճյուգավորվսւմ է, սրի 
շնորհիվ 2—3 տարեկան հասակում արդեն կա զմտկերպա մ կ իր սաղարթ ըւ 
Նա մեծ չափերի չի հասնում, քանի որ շու տ կ սկսում պտղաբերել, իսկ 
պտղաբերելուց հետո աճը թուլանում կ։ Էրիվ բերքատվության հասակին 
հասնում կ 0— 7 տարում, ի"կ տարեկանից սկսում կ ծերանար
Գեղձենին երկարակյաց չկւ մեր պայմաններում հազվադեպ կ ապրում 
մինչև 20 տարիւ Նա պտղաբերում կ ղլիւավււրտ պես միամյա ճյուղերի 
վրա, բացի այդ՝ նաև բազմամյա փն9աճյուղերի վրա, որոնք կոչվում են 
«■ մայիսյան »ին*եր»ւ Այղ փնհաճյուղերր սայրում են 2-—3 տարիւ Որպեսզի 
ապահով ենք դեղձենու րարձր րե ր քա տ վո ւթ յո ւն ր. անհրաժեշտ կ կտի մի- 
ջոցսվ պահպանել նրա ամեն տարվա բավարար աճը և չսրացածների փս֊ 
ի։ in ր են պարբերաբար ու ո ս. 9 ա ցն ե / նոր էին 9 աճjut գի կնե ր: ’հանի որ դեղձե

նու ւղտղաբողրօջները պարդ են և իրենց մեծ չունեն աճման կոն, ճյուղի 
պտղաբերող մասերը հէսծսրգ տարում մերկանում են, որի պատճառով կ[ 
ծառի հասակի ավելացման հետ միասին, նրա պտղաբերող մակերեսը ։u'hrj- 
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tint, մ I; ղ ''"/A սաղարթի ծայրամասերը, իսկ կենտրոն ր աստիճւսնաբար 
մերկանում կէ

եմախրլային ճյուղերի հիմքերի մերկացման հետևանքով ըււէնր It 
կմւոիւյւս,յին ճյուղերը ենթարկվում են v դ ի 1էրմաստ1ւՏան^ իւիսւո iiiuiiniii’ 
նու.Սևերի ադդեցու թ յանր, '•/»/• հետևանքով ստանում են տյրվ ած 'քն եը ե 
ճեղքվածքներ, ծառը սկսում Հ խեմահոսել ե հեշտու թ յա մ ը վարակվում կ 
էէակ հի վտնղւււ թ յամ րէ Այրվածքներն ու ճ ե ղ րվ ած բնե րբ դգալի չափով 
հ յա.ծ nt մ են ծւսոր և կարճացնու մ նրա կյանրրւ

Պտղարռղրոջներր սա սվանու մ են միամյա ճյուղերի հւսնղայլւնե» 
րա մ' տերևած ոցե բու.մ։ Մեկ հանգույցում կս/ղմ ռւկե րպվ ամ Լ մեկ կամ 
2—-2 ր,։,1ր^9ւ նայած ճյուղի ում եղա թ յան ր, բսա որում խմբով ղսւսավսր- 
ված բոգ րո9նե ր ի ց մեկը կարող Լ ք քւն/• ք վե դետ ա տ ի վ՛, իսկ մյոէսներր պուդսւ- 
րոդրո9ներւ '/jig ե աւս տիվ րոդրո^ի ներկայությունը հանղռւյցսւմ ւգտղսւ- 
րոդրււ9ի հևա շատ կարեոր Լ, բանի որ նրանից առաք անում Լ նոր 
••րր 'ւՈւ9ււրդ տարում ւգտդաբեբու մ կ։ Արտ շնորհիվ պաղ արերմտն մակե

րեսը մեկ տարի ևս Iflini մ Հ մ իևնո։ յն րա րձրու թ յան վրա ե հետտձղվւււ.մ 
Հ ճյուղի հիԱեային մաոի մերկացումը։

Այսպիռով, ճյւււ դի վրա որրան շատ առաջանան խմբային րոդրււ9ներ, 
այնքան ավելի շատ բերք կոտանանր. իսկ պտղարերման մակերեսը տվեւի 
ու.շ կկրճատվի I։ ավելի մոտ կյինի կենտրոնին։

Հւյւււդի ի!ու յլ աճի դեպրու մ ~>ան։լու յցներում աոահանէէէ-մ են մեկա

կան րողրոՀներ, րստ որում նրանյւ կարոդ են լինեք կամ սլ ադ ա րոդ րոջ 
կամ վեդետատիվ, եթե բոլոր րոդրոհներր, բացառությամբ դադաթնայինի 
պտղաբոդրոհներ են, այդ ճյուդե րր պտդարերելոլց հետո շորանում են։

Ումեդ աճի ղեպրո։.մ ճյուղի մի9ին մասում՝ մ ի ջհանդույցնե րամ 
առաջանում են իւմբային բողբոջներ։

Շատ ումեդ աճի դեոլրում ճյուղի այն հանղույցներիղ, որտեղ սովո

րաբար առաջանում են պտդա բււդրոջնե ր, ստացվում են այռսլեո կոչված 
վաղ ամա մ ճ յո ւդ ա վո ր ո t.tfh ե ր ։ Այղ ճյուղերը ծառի պտղաբերման հասակում 
բոլորովին ցանկալի չեն, քանի որ նբանր բացի բերրատ վւււ թյունր իջեց

նելուց, խտացնում են սաղսւրթր, • խանգարում °դի ն ե ր թ ւո վւ ան g մ ան ր և 
ււտդւորթի մի9ին մասի լոէ սավորությւսնր։

1944— 1.949 թ թ. րնթացրամ մեր կողմից դրված կտի վարձերի վրա 
կատարված 9-ամյա դիտողությունները ցույց ւովին, որ դեղձենու, տեդա- 
կան սորտերի րերրաավnt թյո։ նր բարձրացնելու համար լավ արդյունր Լ 
ստացվոէ մ, երբ երիտասարդացնող կտ Հ սւըվում դեղձենուն, որբ ւլս/հվսլմ 
կ ւլեււ իր լրիվ բե րրատ վ ո ։ թ յան շրջանում, բայց աճը սւյնրան կ թ tit լա
ցել, ււբ այխս նա չի կտրող ապահովել հետագա աարինևրի բարձը բեր- 
րւռավա թ յա նրւ

Այսւդիռհ !.»•(• դեպրում ծ ա ո ի բոլոր կմսւխրային ըադմամյա ճյուղերի 
տւււււնցրռւյին ճյուղը կարճացվում կ, հեռացնելով H է ւււարվա աճը, իսկ 
նրա վրայի մյա ււ խիտ դասավորված ճյուղերը նոսրացվսէմ ե^ւ լրիվւ

Հտջոըդ ii (i տարիներում ամեն տարի հեոսւցվռւ մ են աոդարթի 
ptlffip չորացած հիվանդ կոտրտված ճյուդերր, երկար միամյա հյուղերը 
(70 Ulf եբկարոէ.թ,ջ կւսըճացվում եհւ իրենց երկարս, թյան մսւււււվ, իսկ 
շատ իէիա ղաււսւ վորված ե միմյանց խանգարող ճյւււղերը նոսրացվում ե՚Կ։
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Երիաա՚՚արղացնող էտը ծ աո ի վրա աոա9ացնում է աճի նոր "՛լիք։
ւղտտճաո է դառն nt. մ ընած աչքերի արթն ա ց մ ան ր ։ Նր ան ft ց 1լմաիւքա֊ 

յ/ւն ճյուղերի հ/ttl քերոէ մ և ընի աո ա9 ան nt.մ են րաղմսէթիվ փն9ա-
ճյու ղիկներ ե երկար պտղտջի վեր։

Արանը ծածկելով մինչ այդ մերկացած սադարթի կենտրոնը, ՛Ո վերս ց- 
նսւմ ե'հ բերքի քանակը։ Սաղարթի ծա յրամ ասե բում ա սահունում են 
մեծ քանակով ուժեղ աճ ունեցող ճյուղեր, ծածկված խմբային րււղր"9նե֊ 
1""[ւ այսպիսււվ բարձրանում է ծւսոի բերքատվությանը, տերևակալումը, 
սւերևնհրր հարուստ լինելով քլորոֆիլային հատիկներով, ավե[ի ինտենսիվ 
կերպով են կատարում ասիմիբսցիան և ծաոր փարթ ամ ւսնում է>

Երիտասարդացնող էտի տարում բերքատվությունը որոշ հափս -/ Ըն1ւ՜ 
նում է, բայց դրա լիսի։աբեն հաջորդ տարիներու մ ւսնրնղհաւո րարձը՚ս- 
htu.tl է թե րերրա տվէւէ թյսւ նր, թե' աճը և թե պս\ղւսըւպրո9նե րի քանակը։

հև րքատվության աճը կոնտրոլի համեմատությամբ արտահայտվում 
է հետևյալ կեր՛պ' ըստ տարիների. 1944թ.—56’'ՀՀ, 1945 թ. — 290''իր 1.946 
թվին-200 ','0. 1947 թ.— /7.5»/0, 1948 1949 թ .-.47(1°/^

մեր կողմից այս ձևով էտված ծսւոերր արդեն 15 տարեկան հասա
կ՛" մւ այսինքն այն հասակում երր դեղձենին մեր պայմւււններու մ կիսով 
չափ արդեն չորացած է [ինս՚մ, փարթամ աճում են ու. պաղս։ րե ր ում.

մինչղեո կոնտրոլ ծաոերը, որոնք էտված էին արտադրությունում կիրաս- 
»/ր<7 ձև."վ, ւսբդեն ծերացել են, նրանց կմ աի։քս՛յին ճյուղերի մի մասը 
չորացել է) ի"կ բերքատվությունը պակասել, համեմատած փորՀնական ծա

ոերի րերքատվությանր։
Երիտասարդացնող էտր ուհի մի շո՛րք ասա վելությունն եր հանդեպ 

ընդունված ուժեղ երիտասարդացմանը, որբ կտ՛ու՛՛րում են Ա՛րդեն շատ 
հյուծված ծառերի վրա։ Ս.յդ դեպքում, չթողնելով որ ծաոը ծ երան ա ե իջեց

նի րերքատվութ յւււնը, նոր աճ աո ա 9ացնելով, մենք երկարացնում ենք նրա 
Ա՚իվ պտղաբերման շր9անր 5 — 6 տարով։ Ծաոր թ՚՚՚յ! էտվելու, ււրււուճս։- 
սով համեմատաբար ավելի քիչ է աու մ ո։ if էտից, և քանի որ էտր կտ֊ 
տարվում է ծտոի ավելի երիտասարդ հասակում, քան և ր ի шшиш ր՚լա ց մ ան 
ղեպքում, այդ պաւոճաոով ավելի լրիվ 4 վերտկւււնդնում սաղարթը։

Երիտասաբղացման ւլեպքռւմ։ Էտման ս։աըու։1' և հէււ9որդ 1---2 տարու մ
ր՚էլորով {Հհ ղրկվում ենք ր եր ք ի ց, մինչղեւ։ ե ր ի ւո ա ո ա ր ղտ ւթւ ող Է՛՛՛ի ժամա

նակ մ իս՚յն Էա if ան տարում է քիչ պտկասսւմ րերյւը։ Ս.ւ։ա9ի“է՛ դեպքում 
ծաոերի հյուծված լ {Հհ ելու պատճաւ։ ով ավելի քիչ ք ան ա կո ւ {I յս։ մ ր աչքեր 
եհ արթնանում և հս։ մ եմ ս։ ՛ու՛՛ րւս ր ավելի քիչ քանակութ յամ ր փնջաճյոլ֊ 
ղեր են սսւէսջան՚ււմ, քւ՚Հւ եըկըորղ դեպքում։ հացի այդ, իւեվահոււությամր 
տաոաւղող ծաոերը երիտասարդացման դեպքում կարող են բոլորովին չս

րանալ, մինչղեո այղ երբեք չի պատահում երիւոասարդացնսղ է՛՛՛ի են

թարկված ծաոերի հետ։
Էտի տղղե ց ութ յո՚ն ը շատ ավելի ըարձր է լինում, ե ր ը է ՛ո ին ղուղ- 

ընթաց ծաոերի նկա՚ոմ ամբ կիրսւովում են բս/սր կ՚՚՚րևսր մ ի 9ո ց տ ո ՛։ ւ ՛Ո։ ե ր րք 
ինչպես պարարտացումը, ւիսրը, բում ում ը, "սողում ը և այլն։ 1Լոանց "՚յղ> 
նույնիսկ որոջ դեպքերւււմ էլ, է՚որ կ՛որող է բացասաբար աղղել ծւււււերի վրա։
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А. А. Бабаян

Мучнистая роса персика в Армении1Мучнистая роса персика (Sphaerotheca pannosa Lev. var. persicae Won) в Армении, как и в других республиках СССР, не подвергалась специальному изучению: не имеется также ни одно։։ сводной работы, подытоживающей разбросанные в фитопатологической и микологической литературе отдельные данные, указания, наблюдения. рекомендации мер борьбы и т. д.. Между тем, такая работа значительно облегчила бы вопрос разработки мер борьбы с этой болезнью. Поэтому в настоящем сообщении изложены, наряду с результатами проведенных нами исследований, также и все доступные нам сведения из литературы.Возбудитель мучнистой росы персикаВозбудитель мучнистой росы персика и розы—грибок Sphaerot- •heca pannosa (Walk.) Lev. впервые был обнаружен на розах и описав в 1818 г. как Aphiomorpha pannosa Walk.Долгое время этот гриб известен был исключительно па различных видах роз, и лишь в 1861 году Sphaerotheca pannosa была обнаружена на листьях и побегах персиков, и тогда же отмечены редко встречающиеся сумчатые плодоношения грибка на этом растении.В 1893 г. в литературе высказывается сомнение в идентичности грибков на розах и персике и в дальнейшем подобные же сомнения повторяются. Произведенное Н. Н. Воронихиным [5] в 1913 г. изу- I ченне показало, что аскоспоры и конидии у гриба па розе имеют несколько большую величину (на 3—3,5 р), чем на персике. Ниже приводя гея эти данные.КонидииНа розе 24,3 ХМ иНа персике 21,<8X12,4р.
Споры 25Х15,6р. 21,8-23X11֊И|1Поставленный И. И. Воронихиным опыт по искусственному заражению персика мучнистой росой, взятой с листьев розы, недостаточно убедителен. Дело в том, что Н. Н. Воронихин производил искусственное заражение листьев персика грибом, взятым с розы,

1 Шстоящая работа б сокращенном виде была доложена ла XIX пленуме 
секции за пипы растений Всесоюзной Академии сельскохозяйственных вау к им. 
В. И. Ленина в сентябре 1949 г.



712 А. А. Бабзякне имея для сравнения варианта заражения грибом с персика на пер- сине же. Поэтому отрицательный результат искусственного заражения можно было бы приписать неподходящим для инфекции условиям. Из сказанного становится ясным, что наличие двух форм у ЭрИаего- 1Ьеса раппоэа (одной на розе и другой на персике) Н. Н. Воронихиным скорее установлено на основании изучения гербарных образцов, чем в результате опытов по искусственному заражению.Для установления размеров конидий мучнистой росы на персике у нас было проведено измерение конидий, взятых отдельно с листьев, побегов и плодов. Все измерения показали, что конидии гриба мучнистой росы персика с листьев и с побегов колеблются в пределах 22,2X12,5 и 21,1X11.7.В условиях подавленного развития болезни (1949 г.) конидии гриба на живых листьях и побегах были сморщенными, размер их доходил в среднем до 19,5X10,7, и как общее явление наблюдалось также, что конидии с плодов обычно бывают меньших размеров, чем с листьев и побегов. Эта разница по длине конидий составляет до 3—4 микронов. На плодах конидии бывают сморщенные, как бы подавленные в развитии.
Таблица 1

Размеры конидий мучнистой росы на персике

Дата 
сбора

Органы ра
стений

Размеры М в !П Р
Досто
верность 
разницы

>3

17/VHI- -45 Листья Длина 22,1 2,2 ±0,22 ьо —■ , 1

V Побеги V 21,0 J. • ±0,49 2,3 2,1

V Плоды и 18,3 ±3,1 £0,3 1,6 10,2

■ Листья Ширина 12,2 ±1,2 ±0,14 ы

9 Побеги • 11,6 ±Ь7 ±0,17 1,4 2,7

9 Плоды • 11,1 ±2,0 0,2 Ь7 3,3
18/1V—46 Плоды Длина 17,80 ±2,5 ±0,37 2,0 11,4

Я Плоды Ширина 9,64 ± 1,3 ±0,18 1,8 11,6

Специализация Sphaerotheca pannosa Lev. var. persicae Woron. Выше мы видели, что высказывания отдельных микологов о биологической разности форм мучнистой росы, встречающихся на розе и на персике, подкрепились экспериментальными данными. О различии этих двух форм свидетельствует и несходство внешнего вида грибного налета на персике; в частности на листьях его налет имеет войлочный характер, тогда как на розе он более порошистый.Не совсем ясным остается, по литературным данным, вопрос о биологическом сходстве мучнистой росы на миндале и на персике. Прав Л. А. Яневский [22], который высказывает предположение о возможности наличия на миндале специальной формы Sphaeroiheca pannosa.



Мучнистая роса персика 713Наши наблюдения, проведенные в 1944—1946 гг., подтверждают это предположение. Так. например, в одном и том же саду в Мегри персики поражались Sphaerotheca pannosa var. persicae, а мин- ДМИ были от нее свободны. В 1944 году аналогичное явление наблюдалось в садах колхоза села Лнчкадзор Ноемберянского района.Распространение мучнистой росы персика в АрменииПервое обнаружение мучнистой росы в Армении относится к 1901 и 1912 годам, гербарные образцы их из Еревана хранятся в Ленинграде. В дальнейшем о распространении мучнистой росы па персике указал Г. С. Неводовский (13]. .Указание на нахождение ее и садах Еревана в 1925 г., в Мегри в 1928 г. и в селе Кохб Ала- вердского района в 1926 г. приводится в работе Д. И. Тетеревни- коиой-Бабаян и А. А. Бабаян [18]. С. А. Авакян [2] указывает на наличие мучнистой росы также в Иджеванском районе на саженцах персика в питомниках.Отмеченные выше данные носят случайный характер н не характеризуют сравнительную распространенность мучнистой росы персика в отдельных районах Армении.Проводя обследования персиковых деревьев на зараженность мучнистой росой, мы задались целью получить данные о размерах распространенности и степени появления болезни в различных экологических условиях, установить сравнительную поражаехость местных сортов персика болезнью и выявить условия, благоприятствующие интенсивному ее развитию.Обследования проводились в 1914, 1945 и 1946 гг. в различии-՝: в отношении экологических условий районах: Мегринском, приближающемся к сухим субтропикам (П. Д. Ярошенко п Н. Ф. Григорян [20]), в окрестностях Еревана и в Октемберянском районе с резким континентальным климатом и Ноемберянском — Алавердском районах с менее континентальным климатом. Из всех этих районов мучнистая роса больше всего развита в Мегринском районе, где процент развития болезни в отдельные годы, в частности в 1914 году, на побегах, плодах и листьях соответственно составляет 41,0, 66,4 н 70,5.В садах окрестностей Еревана эти же показатели в том же году доходят до 16,7, 2.7 и 37,5 процентов. Такая же картина наблюдается в Октемберянском, Ноемберянском и Алавердском районах. В условиях районов Араратской долины, с резким континентальным климатом, пораженные мучнистой росой части побегов обычно страдают от низких температур в течение зимы, после чего на этих частях наблюдается растрескивание коры, образование камеди и усыхание.В Мегри особенно бросается в глаза, по сравнению с другими районами, сильное развитие болезни на плодах. В отдельных обследованных садах и 1944 году иногда очень трудно было найти хотя Известии III. № 6—46
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районах Армении в 10+։֊1946 гг.

Таблица 2
Распространенность мучнистой роси яз иерснконых дсрспьях в различных
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1944 МсгрмнскпА (Мегри-
Лейваз) 8—9 IX 10 101 41.0 66,4 70,5

• Окрестности Еревана 16,1Х-9/Х 6 103 16-46 16.7 2,7 37,5
• дктсмберяпскпй 29—30, IX >1 42 до 46 21.1 5,0 29,0

• Ноемберпи-Алаверд. 
ри Йо ни 27,IX 7 69 до 45 4.0 — 30,«

1945 МегрннскнП (Мсгрм) 9-10/1X 5 50 7-24 16,7 21,0 28,0

• Окрестности Еревана 10-17 1Х Б 141 15-30 3,5 0,5 13,5
• Октембсряпский 21-24; IX 6 125 8-62 1,0 2,1 1,6

Ноембсрлн Аллверд. 12-их 5 «0 0,2 — 16,6
1«Мб МегрннскиА (51 егрн) 9-10/1Х 10 100 9-35 11,1 25,2 39,3

• Окрестности Еревана 19-21 IX 4 100 15-21 7,0 6,6 15,0
• Октемберянскнй 24, IX 3 54 10-41 11,2 7,1) 11,2

бы один плод, не пораженный болезнью. Мучнистый налет гриба часто занимал больше двух третей поверхности плодов. Иногда были случаи заражения таких плодов вторичным заболеванием плодовой гнилью, вызывающей полную порчу плодов и их опадение.В Мегрп в большей степени страдают от мучнистой росы персиковые питомники, которые сплошь бывают заражены болезнью.Влияние условий культуры на развитие мучнистой росыВесьма важным фактором в развитии мучнистой росы являются те микроусловия, при которых развиваются деревья. Здесь решающее значение имеет характер обработки почвы под деревьями, виды культур под ними, удобрения, поливы и прочее.Обследование персиковых насаждений показало, что там, где под деревьями культивировались пропашные растения или люцерна, или было внесено удобрение, болезнь развивалась больше. Частый полив и более внимательный уход за этими культурами в свою очередь отражаются также на персиковых деревьях, которые дают лучший рост и более сочные ткани листьев и побегов» будучи восприимчивы к болезни.О влиянии удобрений на усиление развития мучнистой росы на персике свидетельствуют результаты учета, проведенного в 6-ом совхозе треста .Арарат" п Октемберянском районе. Два персиковых участка были расположены рядом, и болезнь проявилась только на том участке, где вносились азот и фосфор, содержащие минеральные удобрения (табл. 3)
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Степень развития мучнистой росы в зависимости от условий 

культивирования персика

Таблица 3
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1914 МсгрИНСКИЙ, 
Мегрк. колхоз 8-1X 12 Томат-тыква — 32,0 93,0 97

9 • Пшеница, затем
вспахан. — 10,0 55,0 43

9 . Лей ваз 9—IX 9 Молодая люцерна — 42,4 32,0 80

9 • • • • Пшеница, затем । — 3,6 20,0 68
9 Алавердский, вспахан

Чочкаи, колхоз 27-1Х 10 Капуста 70 11,0 — 56
• • • ■ ■ Без обработки 30 0 — 36

1945 МеТрипский.
Мегри. колхоз 9—IX 10 Шелковица 5—10 0 2,2 0

■ 9 9 М а ш 10-40 32.4 26,4; 48,0
1946 Октемберян- 10 с удобрением 30-40 34,2 18,0 55,5

сияй, 6-ой сов. 24-1X 5-12 0
• • 9 9

9 без удобренияВ одном и том же саду болезнь развивается сильнее на тех деревьях, которые дают больший процент прироста побегов. Показательные данные в этом отношении получились при группировке деревьев в соответствии с приростом обследованного участка 3-го совхоза Лрмконсервтреста в Октемберянском районе в 1946 году. Учет производился 23 августа.
Таблица ■}

Степень развития мучнистой росы на персике в связи с 
приростом побегов

Прирос т 
побегов 

в см
Количество 

деревьев

о/о развития болезни

На побегах На 
плодах На листьях

1-20 9 0 0,9 0
30-40 14 4,0 19,0 3,4
50-80 10 16,6 44,0 12,4

Роль агротехнических мероприятий, рекомендуемых в отношении многих заболеваний в качестве мер, ослабляющих степень их развития,—в отношении данного заболевания, возбудителем которого является облигатный паразит, в период вегетации отпадает, поэтому в борьбе с мучнистой росой персика особенно большую роль должны играть гигиенические и химические мероприятия.



716 А. А. БабаянО ходе развития мучнистой росы в период вегетацииНаблюдения над появлением и ходом развития мучнистой росы имели целью: 1) путем систематических учетов степени появления болезни выявить ход течения болезни и условия, способствующие изменению кривой динамики и 2) получить фактический материал для установления наиболее целесообразных сроков химической отработки против этой болезни.Наблюдения проводились в Ереване в вегетационный период 1944 гола, одновременно в трех садах (таблица 5).Во всех указанных трех садах весною было отмечено наличие плотного грязно-серого войлочного налета мучнистой росы на перезимовавших побегах прошлого года.Первые признаки свежего налета мучнистой росы отмечены в саду Института земледелия 24 апреля 1944 г. на единичных побегах и на одном листочке (см. таблицу 5, клетки граф, отмеченные знаком плюс).В дальнейшем, при следующем наблюдении 26 мая болезнь перешла также на плоды, которые в то время имели величину миндаля. Приблизительно в это же время (при наблюдении 30 мая) мучнистая роса появилась на побегах, плодах и листьях в саду колхоза. Как здесь, так и в саду Института земледелия 3 июня болезнь была
Га б.ища .7

Процент развития мучнистой росы персика в садах Еревана в 1944 г. 
при стационарных наблюдениях

Сад Института земледелия Сад колт. ни. Кр. Армии Сад Коркского детского 
санатория

Дата 
учета

Н
а п

о
бе

га
х На 

пло
дах

На
ЛИ

СТЬЯХ
Лата
учета

На 
побе 

гак Н
а ли
с
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ях Дата 

учета
На 

побе
гах

На 
пло
дах

На
ли

стьях

24-1V + ֊ - + 20—7 0 0 0 17—7 0 0 0
26—V -г 4- 4՜ 30—7 0 + 27-7 0 0 0
9—VI 1,4 Ь7 о 9-71 0 0.3 0 6-71 0 0,5 0

19-VI 1,4 1,8 + 19—71 + 0.4 16—71 0 0,6 0
29-VI 1,6 2,2 14.0 29-71 1.7 0.4 19,2 26—71 0,6 0
10-VII 1.6 4,7 34,8 10—VII 1.7 0,4 32,0 3-711 0.2 0,6 1,4
20-711 2,5 4.7 34,8 20—711 1.7 0.6 36,0 15-711 0.8 0,6 5,9
28-VII 6,4 4,7 34,8 28-711 13,6 0,6 44.6 26-VII 4.6 0,6 20,6

7—7111 6.1 4.7 34,8 7-7111 13,6 0,6 44.6 5-7111 11.8 0.6 33,8
17 VIII 6,4 4,7 34,8 17-7111 13,6 0,6 52.0 16-7111 14.1 0,6 33,8
26-7111 6,6 6.7 39,4 26-7111 14,5 2,0 54.4 28-7111 18,0 0.1 40,2
5-1X 13,8 6.7 46,3 5-IX 28,6 2.0 54,4 6-IX 18,9 0,3 41,0

16—IX 16,1 6.7 47,1 16-1Х 30.7 2,0 63,3 3-Х 19,0 — 41,0
3-Х 18,3 — г-0.1 3-Х 41.0 — 69,7 14-Х 21.3 38,8

14-Х 20,6 — 64.6 14-Х 41,0 69,7 24-Х 21.3 39,6
24-Х 20,6 — Ь4,8 24-Х 41,0 — 74,4

обнаружена только на плодах, в то время как на листьях и побегах палет исчез. Затем болезнь вновь появилась на этих органах (одновременно продолжая развиваться на плодах) и без перерыва 



Мучнистая роса персика 717наблюдалась до конца вегетации или сбора урожая в случае поражения плодов.В саду детского санатория в Норке первые признаки свежего налета мучнистой росы отмечены б июня только на плодах. На побеги и листья болезнь перешла с 3 июля. Однако перед этим она была отмечена при наблюдении 26 июня в единичных случаях на побегах, зараженных курчавостью листьев—Exoascus deformans. Аналогичным образом мучнистая роса в единичном случае появилась на побегах, пораженных Е. deformans, в саду колхоза при наблюдении 19 июня.Во всех трех садах болезнь на побегах и листьях постепенно усиливалась в своем развитии до конца вегетации. На плодах после первой инфекции повреждение продолжало регистрироваться при последующих наблюдениях, но вновь зараженные плоды попадались лишь в единичных случаях, а к началу сбора урожая степень развития болезни на плодах ослабла.Как видно из таблицы 5, усиление развития мучнистой росы в Ереване происходит с середины лета. Этот факт можно объяснить, с одной стороны, уменьшением количества осадков (с 123 мм в апреле -мае до 29 мм в июне—августе), а с другой—установлением оптимальной температуры для развития болезни, т. е. при средней температуре 8,8—18,3 н апреле—мае, до 21,4—26,1 в июне—августе. Первые признаки инфекции ветвей и листочков в саду Института земледелия имели место 24 апреля, т. е. тогда, когда средняя температура за предыдущую декаду была 10,5, а максимальная—21.Далее, из таблицы 5 видно также, что развитие болезни на ветвях и листьях продолжается в осенний период, правда, в слабой степени, при невысокой температуре.Приблизительно аналогичный ход развития болезни в течение вегетации имел место в Мегрй в 1946 году. При наблюдении 15 мая процент развития болезни на побегах доходил де, 0,7, па плодах до 11,0 и на листьях до 4,6. При наблюдении 25 мая процент развития соответственно доходил до 12,2, 28,6 и 29,7%, и в дальнейшем развитие постепенно усиливалось до конца вегетации.Проведенные наблюдения показывают, что массовое появление мучнистой росы в Мегри происходит на месяц с лишним раньше, чем в Ереване.Перезимовка возбудителя мучнистой росыВозбудитель мучнистой росы персика в наших условиях в весьма редких случаях образует перитеции. Поэтому необходимо было выяснить: в какой стадии—в виде мицелия, конидий, или того и другого—происходит перезимовка гриба.По мнению А. А. Потебня [15], предположение о том, что мучнистая роса перезимовывает в виде мицелия, не доказано. К. ЛА.



718 Л. А. БабаянСтепанов и Т. И. Федотова [17] указывают, что весною заражение персиковых деревьев происходит при помощи перезимовавших спор.В условиях Армении (Еревана и Мегрн) неоднократные поиски в течение осени и весны 1944—1946 гг. на пораженных побегах не обнаружили наличия перитециев на мучнистом налете гриба, за исключением одного сбора 1929 года в Ноемберянском районе.Для изучения способа перезимовки в осенне-зимние периоды 1944/45 и 1945/46 гг. были заложены опыты в Ереване.В результате этого изучения оказалось, что при перезимовке на поверхности почвы листья частично разложились, побурели п были покрыты налетом различных сапрофитов; следов же мучнистой росы на них не сохранилось. Побеги в этом варианте сохранились в побуревшем виде, мучнистой росы на них также не было, и присутствовали сапрофиты.В варианте перезимовки в почве на глубине 5 см степень разложения листьев была гораздо более сильной, листья почернели, были размягчены и как бы обварены, покрыты плесневыми грибками, без следов мучнистой росы. Отсутствие мучнистой росы после перезимовки в этих вариантах подтвердилось и микроскопическими исследованиями.В варианте с подвешенными к дереву на высоте 1 метра зараженными побегами они не были разложившимися, лишь слегка побурели, налет мучнистой росы на них сохранился крупными пятнами. Микроскопирование показало присутствие свежего, на вид жизнеспособного мицелия.То же самое наблюдалось и на не срезанных с дерева перезимовавших в естественных условиях побегах.Ни в одном случае перезимовки зараженных органов персика на них весной не наблюдалось ни конидий, ни перитециев.Результаты проведенных нами опытов и наблюдений убеждают нас в том, что возбудитель мучнистой росы персика в наших условиях, когда минимальная температура доходила до—21,2, перезимовывает в виде мицелия на пораженных побегах. 'Гак как гриб у нас перитециев не образует, то мицелий или конидий на опавших на землю органах дерева (листьях, плодах) под влиянием биологических факторов подвергаются разложению и теряют свое значение как источника инфекции.О механизме заражения и ходе развития мучнистой росы на различных органах персикаКак уже было отмечено выше, первыми органами,щимися инфекции, являются листочки и побеги, подвергаюпозже, при образовании плодов—также и они. Листочки персика подвергаются первнч ной инфекции мучнистой росой, как правило, в самой молодой фазе развития, как только освобождаются из почек.



Мучнистая роса персика 719Механизм новой инфекции нам представляется в следующем виде Перезимовывает на побегах мицелий гриба, который весною оживает. Окраска его грязно-белого налета постепенно приобретает белый цвет, образует конидии, которые, попадая на вновь образующиеся листочки, заражают их. В том случае, если в этот период идут частые сильные дожди, инфекция листьев не происходит вследствие смывания. Пп тем же причинам инфекция рано не происходит также на побегах.В этот ранний период молодые листочки бывают сложены вдоль главной жилки таким образом, что нижняя сторона их бывает обращена к наружи. При этом последняя, как и поверхность побегов, бывает покрыта липким выделением железок растения. Конидии возбудителя мучнистой росы, попадая в то время на доступную нижнюю поверхность самых молодых листочков, прилипают к их клейкой поверхности, прорастают и дают начало развитию налета.Но мере дальнейшего распускания последующих листочков происходит и их заражение и постепенное отодвигание их к основанию побегов. Таким образом, чем мощнее происходит рост побегов, тем интенсивнее бывает степень заражения, благодаря сочности ткани, созданию большей влажности в зоне развития деревьев и обилию клейких выделений на поверхности растущих частей (листьев и побегов).Если в этот период выпадают обильные дожди, как это имело место в мае. 1944 года, то конидии мучнистой росы и липкие выделения с листочков и побегов смываются, вследствие чего заражение ослабляется. Такого задерживающего действия дождей на инфекцию мы не наблюдали на плодах, что объясняется шерстистой поверхностью последних, не допускающей смывания конидий гриба.Наблюдавшаяся особенно ранняя инфекция мучнистой росой побегов, пораженных Ехоазаез <1е1оппап$, отмеченная нами и другими авторами (А. Л. Ячевский [22]), объясняется, на наш взгляд, отчасти, также негладкой поверхностью этих органов, способствующей задерживанию конидий, а возможно, и хрупкостью пораженной курчавостью ткани, облегчающей проникновение присосков гриба мучнистой росы.Поражаемость сортов персика мучнистой росойСамым радикальным методом борьбы против болезней сельскохозяйственных культур является применение устойчивых против заболеваний и одновременно хозяйственно-ценных сортов.Специальные исследования по вопросу устойчивости сортов персика против мучнистой росы отсутствуют, однако имеются отдельные указания на большую или меньшую восприимчивость отдельных сортов персика в отношении данного заболевания.По сообщению Л. П. Бондарцева [4], особенно подвержены 



720 А. А. Бабаянмучнистой росе в условиях Черноморского побережья Alexander Noblesse, Нектарин, Шароли и местные сорта, служащие обычно подвоем. По Н. Г. Запрометову [9] и Барбарйну (Ежегодник, 1'21]), в Ферганской области Узбекистана более всего поражаются неопу- шенные сорта персика (Нектарины), плоды которых при поражении загнивают и гибнут.Выявление сравнительной поражаемости сортов было нами осуществлено, главным образом, в 1944 г. путем учетов поражаемости отдельных сортов в садах, взятых под стационарные наблюдения н Ереване, а также при обследованиях, произведенных в районах. Степень поражаемости сортов болезнью оценивалась но приведенной выше пятибалльной шкале.Согласно полученным данным (табл. 6) все среднеспелые и позднеспелые сорта, подвергнутые учету, в зависимости от места их выращивания почти в одинаковой степени поражаются болезнью. В несколько слабой степени поражен в Мегри сорт Пхкови (чхови) желтый. Однако, полученные данные по этому сорту нельзя считать окончательными, так как учет был проведен лишь только на двух деревьях, что недостаточно.
Поражасмость среднеспелых и позднеспелых сортов персика мучнистой 

, росой в 1944 году.

Таблица б

Пункт Сорт
Колич.
учет и. 

деревьев

% развития болезни

На побегах На плодах На листьях

Ереван Л о д з 15 18,3 0,8 62,7
Ч у у р и 18 24,9 3,6 51,8
Чхон и 10 14,8 7,6 50,0
11 а р и и д ж и 5 8,8 1,5 40,4

Мегри Зафрани кр. 7 40,3 80,0 74,3
. желт. 19 39,1 71,7 81,0

Гюджи бел. 9 62,2 95,0 95,5
. крас. 26 20,2 81,5 70,0

Пхкови (чхови; желт. 2 10,0 31,0 40,0
, белый -* 25,0 90,0 80,0

Паизи (поздяеснел.) 9 24,9 89,1 86,7
С а л а м и 4 5,0 60,0 50,0

Октембсряп Лодз белый И 28,0 4,0 43,6
и крас. 9 20,2 3,1 40,2

Чхови белый 7 14,6 4,0 48,6
11 а р н и д ж и 4 •20,0 5,0 50,0

Приведенные данные касаются основных и наиболее распространенных в Армении сортов с опушенной поверхностью плодов (Лодз, Гюджи, Чхови-пхкови, Нарянджи, Паизи, Салами).



Г
! х  Мучнистая роса персика 721Особое место занимает раннеспелый сорт Ша ради, встречающийся в Мегри и поражающийся мучнистой росой в гораздо более слабой степени (таблица 7), при этом разница поражаемое™ особенно заметна в отношении плодов. Следует отметить, что у этого раннеспелого сорта плоды имеют гладкую поверхность.

Таблица 7 
Поражаемое՝!։. раннеспелого сорта Шдрали в Мегри

в ••՛
Дата 
учета

развит, болезни
Год Сорт

Ко
ли

1 
де

 ре
 ш На 

побе
гах

На 
пло
дах

На 
ли

стьях

1915 12-IX Раннеспелый 12 20,0 — 41,0

Среднс-и поздне
спелые 12 40,0 — 56,6

1946 7—VII Раннеспелый 8 1,5 2.7 17,7

Средне-и позднеспелые 8 13,0 37,5 42,5

Как выше было указано, именно плоды сортов с гладкой поверхностью, по заверениям Барбарина и Н. Г. Запрометова [9], в условиях Ферганской области больше поражаются мучнистой ррсон. С нашей точки зрения, степень поражаемости плодов с гладкой поверхностью будет зависеть от количества и частоты выпадающих осадков в период образования и созревания плодов.Частые и обильные осадки будут препятствовать развитию болезни на плодах с гладкой поверхностью, в то время как редкие и слабые дожди, наоборот, будут ему способствовать.Таким образом, проведенные непосредственные наблюдения и полученные цифровые материалы приводят нас к выводу о том, что среди культивируемых в Армении местных промышленных сортов персика отсутствуют устойчивые прот.нв мучнистой росы.Химический метод борьбы с мучнистой росойНесмотря на частые указания в литературе о необходимости применения против данной болезни того или иного фунгисида, в частности в летний период серосодержащих веществ (чистая сера ИСО), точных данных, основанных на экспериментальных работах, мы не нашли. Не имеется данных по эффективности фунгисидов в зависимости от дозировок, сроков применения и прочего. Литературные указания в этом отношении, очевидно, основаны на общих наблюдениях.По сообщению Новикова, приведенному А. А. Ячевским в ежегоднике 1910 года [21], в Крыму из мер борьбы наилучший результат дают растворы полисульфидов. По мнению А. 11. Бонда рцева [21], в тех же условиях болезнь легко поддается действию поли-



722 А. А. Бабаянсульфидов. В условиях Кахетии, по заверению Аверкина (21], мучнистая роса поддавалась своевременному лечению серой, а именно в тех случаях, когда обсыпка производилась до сплетения грибницы в войлок.Неводовскяй [13] указывает, что если болезнь приобретает массовый характер, то опрыскивание не достигает цели. Этот автор отмечает, что у возбудителя мучнистой росы персика войлочек с плодоношениями густой, и жидкость легко скатывается с него, не проникая внутрь. Он утверждает, что проникновение жидкости с<и ՛ вершается легче в тех случаях, когда грибница более влажна и. производя опрыскивание после дождей утром, по увлажненным ро- ՛ сой деревьям, можно рассчитывать на более удачный эффект лечения. Н. Н. Воронихин [6] отмечает, что при температуре 20—25° серный цвет дает хорошие результаты. В более холодное время он рекомендует опрыекивдть 0,4—0,5% раствором серной печени или 20 куб. см. жидкого ИСО на ведро воды. К. М. Степанов и Т. И. Федотова [17] рекомендуют в летний период опрыскивать 1/100 раствором ИСО и 1 — 3®,-о раствором железного купороса ранней весной, до распускания почек. При этом летнее первое опрыскивание они рекомендуют производить при первом появлении болезни, а повторные—через каждые 10 дней. Н. А. Наумов [12] считает наиболее эффективной мерой борьбы против мучнистой росы персика, помимо гигиенических, опыливание серой, что имеет не только профилактическое, но и лечебное значение. Одновременно он указывает, что вопрос об опрыскивании против болезни не изучен достаточно полно. Относительно отсутствия ожогов практического значения от летнего опрыскивания ИСО 1:40 в условиях Крыма мы узнаем из экспериментальных работ Н. II. Декенбаха [8], причем он применял ИСО на персиковых деревьях против медяницы.Вышеприведенный краткий перечень литературных указаний показывает, что если в отношении применения серы для опыливания существует более или менее общее мнение всех авторов, то имеется значительный разнобой по поводу использования полисульфида кальция и в частности его дозировок, сроков повторных отработок и прочего. Имея в виду такие разноречивые литературные данные, мы нашли необходимым для условий Армении, где раньше никакого опыта по борьбе с мучнистой росой не было, провести опытное лечение персиковых деревьев.Такне опыты были заложены в Ереване в 1946 г. па участке бывшей Плодоовощной селекционной станции, на территории быв шего 1-го совхоза и в саду колхоза села Мегри одноименного района.Испытанию подвергались полисульфид кальция 0,5° по Боме полисульфид кальция 0,5® с прибавлением 0,4% мыльного раствора опыливание серой и опыливание серой с известью (2 части серы часть извести). На каждый вариант в Ереване было взято 4 дерева 



Мучнистая роса персика 723п в Мёгри—5 деревьев. R Ереване отработки проводились 2/711, 2 VIII, 13/7Ш, 27,7111, в Мегри-8/711, 20/711, 2/7111, 11/7111. Сухие фуигнеиды применялись аппаратом РВ-1, жидкие—автомаксом.Опыты показывают, что химическая борьба против мучнистой росы персика требует очень внимательного подхода. При значительном появлении болезни отработки не дают полноценных результатов, что указывает на необходимость профилактического метода борьбы. В последнем случае возникает затруднение в связи с тем, что за весьма продолжительный период вегетации (май—сентябрь) мучнистая роса в состоянии вызвать новые инфекции, вследствие чего потребуются многочисленные повторения отработки деревьев фунгисидами.Первое летнее лечение необходимо проводить при начальном появлении болезни, при этом в начале лета, когда температура воздуха ниже 30°, следует провести опрыскивание деревьев ИСО 0,5° по Боме. Опрыскивание необходимо повторять с 10-дневныыя промежутками в случае нарастания болезни. При повышении дневной температуры воздуха выше 30° (в середине лета и позже) применяется сера с известью 2-1 по весу, также с 10-дневными интервалами.Необходимо в дальнейшем изучить эффективность ранне-весей- нсго н поздне-осеннего лечения серными и другими препаратами, что в случае положительного действия сильно повысит эффект химического метода борьбы.Проведение лечения серой ранцевыми опыливателями на высоких деревьях затруднительно, поэтому вопрос техники проведения борьбы с применением пылевидных препаратов на подобных деревьях требует доработки.В качестве гигиенических мероприятий следует производить обрезку деревьев, сбор и сжигание опавших и других зараженных частей, перекопку чаш под кроной.
Заключение1. Мучнистая роса персика имеет широкое распространение в Армении, при чем наиболее сильное ее развитие наблюдается в Мегринском районе. В отдельных хозяйствах она в довольно значительной степени развивается и в остальных районах (в хозяйствах окрестностей Еревана, в Октемберянском, Ноемберяиском и Ала- вердском районах).В Мегри мучнистой росой сильно поражаются также питомники, которые сплошь бывают заражены болезнью.2. Первые признаки свежей инфекции болезни могут появляться в условиях окрестностей Еревана в третьей декаде апреля (например, в 1944 году при средней температуре за предыдущую декаду, равной 10,5°), но массовое проявление болезни начинается с середины июня в Ереване (Араратская низменность) и с середины 



724 А. Л. Бабаяпмая в Мегри. В дальнейшем заболевание усиливается в своем развитии до конца вегетации.3. Все те условия и агротехнические мероприятия (внесение удобрений, частые поливы на легких почвах, культивирование овощных растений под деревьями), которые способствуют росту деревьев, сочности растущих молодых органон, в частности побегов и листочков. накоплению относительной влажности в зоне развития деревьев, одновременно усиливают степень развития болезни.4. Частые осадки, наблюдающиеся в первой половине лета в условиях Еревана, очевидно, препятствуют развитию инфекции листьев и побегов путем смыва с них конидий, в то время как на плодах болезнь развивается благодаря их пушистой поверхности, задерживающей конидии от смыва водой при дожде.5. Трехлетние наблюдения показали, что в одном и гом же саду персики поражаются возбудителем мучнистой росы—грибом Sphae- rotheca pannosa Lev. var. persicae Wdron, тогда как миндальные деревья свободны от болезни; это подтверждает высказывания некоторых авторов (А. А. Ячевского и др.) о том, что данная разновидность гриба специализирована узко на персике.6. Перезимовка возбудителя болезни происходит в виде мицелия па пораженных побегах персиковых деревьев. Наличия перитециев гриба в трехлетних исследованиях в условиях Армении не обнаружено.7. Размеры конидий гриба мучнистой росы персика с листьев и побегов колеблются от 22,2X12,5 до 21,1X11.7-8. Среди распространенных в Армении промышленных местных сортов—Додз, Чухури, Чхови, Наринджи, Зафрани.' Гюджн, Паизи, Салами не обнаружено устойчивых против болезни. В Мегринском районе слабее поражается раннеспелый, мало распространенный сорт Шароли, который промышленного значения не имеет.9. Все испытанные фунгисиды (ИСО 0,5°, ИСО О,5°-ЬО,4°/о мыла, сера молотая и сера молотая4 известь в соотношении 2:1) при четырехкратном их применении снизили степень развития мучнистой росы. Для борьбы с болезнью рекомендуется в начале лета применять ИСО 0,5°, а позже—серу с известью.10. В качестве гигиенических мероприятий следует производить обрезку деревьев, сбор и сжигание опавших и других зараженных частей, перекопку чаш под кроной.
Пос։улило 20 VI 1950

Институт плодоводства 
Академии Наук Армянской ССР

В работе принимала участке М. Н. Аветисян, за что приношу ей свою 
благодарность.
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U., 1Լ. Ռէսրայան
ԴեՊՋեՆՕհ ԱԼՐԱՑՈՂԸ ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհԱԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.944 — 1946 թ.թ. ուսու մեաււիրություններ են կատարվել Ռևսպու րլի- 
էլայում դեղձենու ալրացողի տարածման չափի, հիվանդության հարուցիչի 
բիոլոգիայի և նրա դեմ տարվելիք պայքարի քիմիական միջոցսևրի մշակ
էք ան ո> ղղու Р յամր.
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Դ հղձենա. ալրա ց ողը Հա յկակտն ՍԱ Ռ֊ում ամենի։] շատ տարածված Լ 
Մեդրոէ շրջանում է Նա դգալի չափով դար դանում Հ՜ նաև հըևան ի շրջակա յ- 
քում, Հոկտեմրերյանի , Նոյեմ րերյանի և Ալավերդու. շր 9անն երումւ

Հի վան դ ու.թյան մասսայական ղա րդսւց ում ր տեղի Հ ունենում Մեղ֊ 
րիսւմ, մայիսի կեսերից> իսկ Արարատյան դաշտավայրում' մեկ ամիս ուշ։ 
՛Ծառերի խիտ վիճտկր, օդի րարձր ջերմաստիճանը և խոնավությունը (ոշ 
եորդ անձրևները) նպաստում են հիվսՀհդու թ յան դարդտցմանը։

Ալրացողի հարուցիչը ձմեռում I; վարակված ծառերի ճյուդերւււմ, մի֊ 
ցելիումի ձևռվւ Նա իսկական սլարաղիա լինելու^ հարմարվել Հ դարդանա֊ 
լու ւ1 եծ աճ տվող և հյու ի} եդ հյուսվածքներ ունեցող ծառերի վրա։ Այդ 
ւդաաճառով ալրացոդր հատկապես ռւմեդ Լ արտահայտվում լավ մշակված 
այդին երում է Միաժամանակ ւսյդպիսի այդիներր մեծ րևրյւ են խոստանում ։

հտրձր ադրոէիռնի պայմաններում դեղձենու առատ րերրր ալրացողից 
պաշտ պանե լու համար անհրաժեշտ I, հիվտնդսւիէ յան աոաջին նշանների 
արտահայտման պահին ծտոերր ւիոշոսւել ծծմրով կամ կալցիումի ւդոլի- 
սոէ-լվւիդով և. տասը օրը մեկ անդամ կրկնել դա, մինչև հի վւռնդութ յան 
ղ արդ ացումը դա դ արևլը։
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Н. В. ВащинскаяМинеральное масло и препарат ДДТ—комбинированный инсектицид для борьбы с яблоневой и плодовой мольюЯблоневая Hyponomcuta rnalinellus Zell и плодовая моль Huponom- cuta variabilis Zell являются подлинным бичом плодоводства Араратской низменности. Хотя они, как массовые вредители, встречаются по всей Армении, но повреждения, причиняемые ими, никогда не дости- I тают таких размеров, какие бывают в долине Аракса и его притоков.
|

Б. П. Уваров [1] писал о том, что наиболее серьезным вредителем плодоводства от Эчмнадзнна до Нахичевана являются плодовая и яблоневая моли, которые весною оголяют деревья полностью или в лучшем случае частично, объясняя такое массовое распространение молей в данной местности сухим и жарким климатом, видимо, благоприятным для них.В этой же работе Б. П. Уваров указывает, что моль появилась здесь в 80-ых годах прошлого столетия, по всей вероятности, была завезена с посадочным материалом и, следовательно, не является автохоном данной местности.Наши обследования вредной энтомофауны плодовых деревьев, I начатые, с 1945 г., подтвердили степень вреда, наносимого молью плодоводству Армении., С ростом плодоводства в Араратской низменности и с переходом от мелких смешанных посадок частных садовладельцев к огромным плодоводческим совхозам по 100 га и сплошным массивам плодовых деревьев в наших колхозах пришлось пересмотреть меры борьбы, применяемые ранее, для выработки новых, более эффективных и рентабельных.

Плодовая моль—олигофаг. Опа повреждает абрикосы, сливы, алычу, боярышник, лох. На персиковых деревьях можно также найти щитки плодовой моли.

Яблоневая моль—монофаг повреждает только яблоню.
Повреждение плодовой и яблоневой молыо, в случае сильного заражения, полностью уничтожает зеленую массу дерева, и не только губит урожай данного года, но и снижает урожай следующего года. Систематические повреждения молью из года в год, приводят к гибели всего дерева.
Учтя вред, наносимый плодоводству Армении этими двумя видами моли, мы в первую очередь занялись разработкой мер борьбы £ ними, которые полностью освободили бы наши сады от этих вре- дителей.



728 И. В. Ващин’екаяДо начала наших работ в широкой практике садоводы Арме- ’ нии, в основном, использовали инсектициды кишечного действия, применяемые по зеленой кроне, требующие очень сжатых сроков- обработки в тот момент, когда рабочая сила в саду или в поле и без того имеет максимальную нагрузку, и, кроме того, борьба с молью в этот период не обеспечивает полностью деревья от повреждений, т. к. какой-то процент листьев бывает уже поврежден.В случае же проведения обработки до распускания почек можно полностью сохранить листья от повреждения.Нами в Армении впервые в 1945 г. были применены в борьбе с молью минеральные масла.Испытывая минеральные масла как инсектициды в наших экологических условиях, мы установили, что даже трансформаторное масло/ считающееся одним из лучших для данной цели, дает на яблонях нс выше 97,9%, а на абрикосах не выше 80% гибели щитков. Соляровое масло и дизельное топливо по своей эффективности значительно хуже.Повысить токсичность минеральных масел стало нашей задачей. Пам было уже известно, что препарат ДДТ, нашедший широкое применение в борьбе с вредной энтомофауной как в сельском хозяйстве, так и в быту, более эффективен при растворении препарата в органических растворителях, одним из которых является минеральное масло. Это и явилось отправным пунктом в нашей работе по повышению токсичности минерального масла.Применение препарата ДДТ с минеральным маслом впервые было испытано нами по предложению Г. М. ;Марджаняна для борьбы со щитовками плодовых деревьев.Основные работы по борьбе с молью были проведены в ранне- весенний период, до набухания почек. Одновременно с этим выяснилась возможность и эффективность зимних обработок деревьев минеральными маслами. В Араратской низменности зимою бывает много солнечных дней, когда температура воздуха превышаетН-5°С.Проверялось возможное влияние минеральных масел на % гибели плодовых почек при обработках косточковых и зависимость качества обработок от метеорологических условий—температуры воздуха и скорости ветра. Обработки были начаты трансформаторным маслом при малых масштабах опытов и соляровым—при массовых. В последующие годы (1947—48) мы полностью перешли на обработку дизельным топливом, как более дешевым и доступным.При экспериментальных обработках использовали эмульсии минеральных масел, изготовленные на местной шенгавитской глине; при массовых опытах работали баковыми смесями.Па протяжении всей работы применялась одна и та же дозвров* ка—на одну часть масла девять частей воды (10% эмульсия).



Комбинированный инсектицид для борьбы с молью 729Глиняные эмульсин готовились общепринятым методом при соотношении масла к глине 3: I. В случае баковых смесей работали без эмульгатора, добавляя лишь растекатель—технический альбумин в дозировке 150 гр на гектар.В работах с комбинированным инсектицидом—минеральное масло препарат ДДТ— использовали 5,5% дуст ДДТ.Все обработки этого типа проводились исключительно баковой смесью. Дуст препарата ДДТ, минеральное масло, водный раствор альбумина и вода загружались в аппаратуру одновременно, на несколько минут включалась мешалка, после чего приступали к опрыскиванию, следя все время за бесперебойной работой мешалки.Для обработок использовали тракторный опрыскиватель пВулкан “ и конный—„Пионер1*.Препарат ДДТ испытывали в двух дозировках: 0,5% и 1,0%, из расчета на активно действующее вещество.Все обработки проведены в двух повторностях.Подопытные участки обрабатывались комбинированным инсектицидом. Эталоном к нему служил участок, обработанный только минеральным маслом. Контрольный участок оставался абсолютно без обработки.Учеты до расползания гусениц велись на контрольной ветке каждого учетного дерева, а после расползания—по зараженности всей кроны учетных деревьев. До обработки на контрольной ветке подсчитывались все щитки с пересчетом па погонный метр, для возможности сравнения эффективности обработок по отдельным вариантам опытов.Первый учет проводился через пентаду после опрыскивания деревьев. Щитки снимались и гусеницы проверялись под лупой для установления процента их гибели. Второй учет проводился по образованию молевых гнезд и последний - перед окукливанием.Под опыт взяты: из косточковых—абрикосы, из семячковых— яблони.Проводя обработку комбинированным инсектицидом в ранневесенний период, когда гусеницы моли находятся еще под щитками, мы рассчитывали на возможное воздействие препарата ДДТ в двух случаях:I. Проникновение препарата с минеральным маслом под щиток и воздействие препарата на гусениц там жена .месте, и2. Контактирование гусениц с препаратом при расползании их из под щитков к листьям после распускания последних.Подводя итог проделанной работы по разработке мер борьбы с яблоневой и плодовой молями, начатой в 1945 г. и законченной в 1918 г., мы имеем:I. Удовлетворительные результаты при зимних обработках 10% эмульсией минерального масла на абрикосовых деревьях—75% щитков, под которыми гусеницы полностью погибли (таблица 1).
Известия 111, № 8—47



730 И. В. Ващтгнская2. В зимний и ранне-весенний период обработка плодовых деревьев минеральными маслами не повышает процент гибели плодовых почек (таблица 1).
Таблица ! .

Эффективность зимних и раянс-весснпкх обработок минеральными маслам;: 
в борьбе с плодовой молью

Подопытные

Абрикосы

Контрольные 
Подопытные 
Контрольные

18/111 18И>

транс
форма
торное 
масло

глина 10%

10%

0/5 225

0,5
92

393
214

11 4,4; 75:

5 5,4 О
21 5,3 7Я

10,2 0

3. Наличие ветра значительно снижает качество обработок. Вели во время штилевой погоды мы имеем от 69 • до 80 • щитков с погибшими гусеницами, то при наличии ветра 3 5 лт/с этот показатель снижается до 55—50% (таблица 2).
Зависимость качества обработки минеральными маслами 

от метеорологических факторов

Таблица 2
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27/111 4,0 11,2 16,8 7,6 0 80
28/111 Ь5 Г3,4 20,8 8,2 4 50

2/1V 1,0 5,5 14,8 -0,6 3 50
12/17 1,5 10,9 16,9 8,9 3 55

Несмотря нт одинаковые дозы, о тинаковую методику обработки яблоневых и абрикосовых деревьев в случае применения как минеральных масел, так и минеральных масел с '1ДТ, процент щитков с погибшими под ними гусеницами на яблонях всегда выше, чем на абрикосах: на яблонях от 83.3е до 95,1' ՛. на абрикосах—от 58,8% до 69,04,.После образования молевых гнезд зараженность абрикосовых деревьев всегда выше, чем яблоневых. Возможно, что форма вет



Комбинированный инсектицид для борьбы с молью 731вления, короткие междоузлия и расположение щитков моли глубоко в пазухах почек на абрикосах является причиной данного явления.При обработках значительная часть щитков остается не смоченной маслом, а после выхода гусениц из под щитков, если инсектицид был комбинированный, т. е. минеральное масло ֊}֊ ДДТ, гусеницы мало контактируют, а в некоторых случаях могут и совсем не контактировать с обработанной поверхностью, так как сейчас же переходят на распустившиеся листья.На яблонях щитки моли всегда расположены на открытых местах однолетних побегов, что обеспечивает полную смачиваемость щитков минеральным маслом.Гусеницы па яблонях всегда проходят очень большое расстояние по ветке, пока попадают на листья. Длительный контакт с обработанной поверхностью, обеспечивает 100% гибель гусениц.Обработка только минеральным маслом и комбинированная обработка—минеральное масло 4՜ препарат ДДТ не дают расхождения по проценту гибели гусениц под щитками (таблица 4).Наше предположение, что препарат ДДТ при добавлении к минеральному маслу может воздействовать на гусениц моли, находящихся еще под щитками, не нашло подтверждения.В случае комбинированных обработок первая доза—0.5% препарата ДДТ не дает полной гибели гусениц моли и не может быть рекомендована (таблица 3).
Таблица 3

Рост "/г, гибели Яблоневой моли при повышении 
дозы препарата ДДТ в минеральном масле
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10% баковая смесь
10% баковая смесь 

с 0,5% ДДТ

10% баковая смесь 
с 1,0% ДДТ

83,3
73,7

68,7

23,2 
1.6

0,1

Добавление 1,0% ДДТ в 10% эмульсию минерального масла обеспечивает на яблонях почти 100% гибель гусениц.Количество гнезд на контрольных деревьях, оставленных совсем без обработки, не представляется возможным учесть, так как деревья покрыты сплошной паутиной на полностью оголенных ветвях.При обработках только 10'о эмульсией минерального масла на яблоне зарегистрировано 23,2 28 гнезд, на абрикосах -75 (таблицы 3 и 4).
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Таблица 4

Эффективность комбнниройнной обработки—минеральное масло + препарат ДДТ

П о р о л а л е р е ո а 
Яблони Л б р и к о г ы

Инсектициды

Ко
ли

че
ст

во
 об

ра
бо

та
н,

 
де

ре
вь

ев
Ко

ли
че

ст
во

 щ
ит

ко
в п

а 
1 п

ог
он

ны
й м

ет
р

Ко
ли

че
ст

во
 щи

тк
ов

 с 
по

ги
б,

 гусе
ни

ца
ми

 на
1 п

ог
он

, ме
тр

%
 щи

тк
ов

 с 
по

ги
бш

и
ми

 гу
се

ни
ца

ми

Ср
ед

не
е к

ол
ич

. мо
ле


вы

х гн
ез

д п
а д

ер
ев

о

Ко
ли

че
ст

во
 об

ра
бо


та

нн
ых

 де
ре

вь
ев

Ко
ли

ч.
 щи

тк
ов

 на
 1 

по
го

н,
 ме

тр
. IK
O

B с
 по

- 
ин

на
ми

 на
 

ет
р.

%
 щ

ит
ко

в с
 по

ги
бш

и
ми

 гу
се

ни
ца

ми

Ср
ед

не
е к

ол
ич

. м
ол

е
вы

х гн
ез

д н
а д

ер
ев

о

Ко
ли

ч.
 щи

гн
бш

. гу
се

 
1 по

го
н!

 м

Дизельное топливо 28 4,9 4,8 97,9 2ծ,0 18 3,6 62,3, 75.7
Дизельное топливо 
+ 1% ДДТ . . . 28 4,9 4,8 97,9 0,3 18 5,0 3,3 58,8 5,2

Контрольные • • • 28 5'1 0 0,0 Силон։. 18 5,2 0 0,0 Сплош. 
ГПри комбинированных обработках в среднем на каждое яблоневое дерево приходится всего--0,3—0» 1 гнезда, на абрикосах несколько больше—5,2 гнезда на дерево (таблицы 3 и 4).
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ՃԱՆՔԱՅԽՆ ЗОМЬРС b< ԴԴՏ֊Ն ՈՐՊեՍ ԿՈՄՐՒՆԱՑ4.ԱԾ ԽՆՍեԿՏՒՑՒՏ 
խՆՋՈՐԷՆՈՏ b< ՊՏՂ.ԱՏՈհ 8b8bPb ԴեՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ՃԱՄԱՐII Մ Փ 0 Փ fl հ IF

Խնձորենու ցեցը (HypOnOHienta malinelbus Zell և պտղատու ցեցը (I lyponomenta varriabilis Zell) պաղարՍւծութ յան խոշոր վնասատուներ են 
հանդիսանամ Հայաստանի հարթավայրի պայմաններում։

Մինչև այմմ այս միջատների դևմ ընդունված պայքարի միքոցներր— 
աղիքային թույները— լր իվ կերպով չեն ապահովել ըարձր է1իևկտիվու- 
թյուն։ Հանքային յուղերով դարնան սրսկու՚մեերն ևս վահանակիրնե
րի տակ դտնված ցեցի թրթուրների 1ՕՕ,'օ մահացություն չեն ապահովում։

Ուստի խնձորենու, և պտղատու ցեցերի դևմ հանքային յուղերի թ ու- 
նավես։ ւողղեցս։ թյունը րարձրացնելու համար մենք 1.945 -1048 թվերին 
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վտրձեցինք ոդտաղործե[ զյուղատնտեսության մեջ և թե կենցաղում [այն 
կիրսսւու մ Ունեցող 7*7'<Տ' պրեպարատը։

'Լերցված էր 1(թի) էմուլսիա կամ րախառնուրդ։7'7’ծ'֊/> երկու. դոզաների հետ (15"[ո և ՚^)ւ
Արսկու մսերը կատարվում էին մինչև ծառերի րողրո^ների ուռչելը։
*Լաղ ղարնանր կոմբինացված ինսեկտիցիտ օդասպործելոլ մ ամանակ 

մենք ունեցանք ցեցի թրթուրների մահացության րարձր տոկոս, որն 
ապացուցվում է հևտևյաէ թվական տվյսւ[ներով'

Այն մ ամանակ, երբ կոնս։ րււ յու մ ծառերը Հինում էին տերևազուրկ 
վիճակում և ամրոզջովին ի։իտ ոստայնով պատած' հանքայուղային էմուլ
սիաների և ԳԳՏ-ի խառնուրդով սրսկված խնձորենու ծառերի վրա ցեցի 
քանակը միջին հաշվով հասնում է 0,3 0)1'!հ\, իսկ ծիրանի ծառերի վրա 
3,2 , փաստեր, որոնք ակնառու կերպով ապացուցում են մեր կողմից կի
րառված ինսեկտիցիտի բարձր էֆեկտիվությունը խնձորենու և պտղատու 
ցեցի դեմ պայքարեթւսւ
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С. М. Минасян

Химическая оценка мичуринских сортов яблонь 
Ленинаканского плато

«Универсальных по пригодности но всех местностях сортов мно
голетних растений, конечно, быть не может* —эти слова И. В. Ми
чурина относятся не только к агробиологической характеристике 

I сортов, но и к хозяйственным и химико-технологическим показате
лям плодов.

Яблоня, как долголетняя и морозостойкая порода плодовых, 
имеет большое значение для .Ленинаканского плато Армянской ССР. 
Ио данным С. Л. Лгулян [1], в условиях Ленинаканского плато ока- 

। ЗМСЯ пригодным для производства по своим вкусовым качествам, 
морозостойкости и урожайности ряд следующих выращенных мичу
ринских сортов яблонь: Зимний аркад, Шафран-китайка, Славянка, 
Пеппи шафранный, Кандиль-китайка и бельфлер-китайка. Эти сорта 
С. Л. Лгулян рекомендует для включения в стандартный ассорти- 

| .мент предгорной и горной зон Армянской ССР.

Г
 Правильный подбор сортимента для промышленного пли при
усадебного сада, с учетом всех природных и экономических усло
вий, можно провести только при хорошем знании сортов, их биоло
гических и хозяйственных особенностей.

Как хозяйственный признак мы изучали химический состав пло
дов яблони. Участок яблони (откуда брались образцы для анализа) 
был заложен в 1934—37 гг. Количество изученных нами сортов 

ьI ограничилось в пределах 15, которые входят в одну группу по воз
расту. Почвенные условия для всех сортов были одинаковые. Все 
агротехнические мероприятия на участке проводились единовременно 
п в срок Материал для агробиологической характеристики сортов 
яблони взят из работ С. Л. Лгулян [2].

Ряд поздне-осенних и зимних мичуринских сортов яблонь се
вера ведет себя на Ленинаканском плато как осенние и летние, что 
следует объяснить влиянием экологических условий, а также, веро
ятно, высотой над уровнем моря и многими другими факторами, от
личающимися от факторов севера.

Химические исследования 15 сортов яблок проводились из уро
жая 1949 года при потребительской зрелости по инструкции ВНИИКГ1 
(Всесоюзный Научно-исследовательский институт консервной про
мышленности). Для анализа средние пробы брались в количестве 2 кг. 
Во избежание ошибок увеличивалась повторность анализов. По
лученные данные относятся к мякоти с кожурой, без семени. Во
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всех случаях определялись показатели сухого вещества, общего 
хара, сахарозы, глюкозы, фруктозы, титруемой кислоты, дубильни: 
веществ, пектина и сырой клетчатки. Глюкоза определялась 
по вариации Ауэрбаха и Бодлепдера [3], фруктоза же—по разнице 
инвертного сахара и глюкозы. Для объективной оценки вкусового 
качества плодов мы пользовались отношением сахара (принимая глю
козу за единицу) к кислоте по Ручкину [4). Результаты химическо
го анализа приведены в таблице 1, при анализе которой видно от- 

Таблица I 
Химический с о с т а и яблок

Наименование 
сорта
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П
ек

ти
н

О
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ха

ря
 к 

к-
тс

Зимний аркад 13,84

П е г 1

9,10

и е 1

3,30

Орга

3,49 2,31 0,20 0.94 0,12 0,98 66,8
Сестра Бельфлера 14.10 8,44 1,60 3,60 3,24 0,37 1.06 0,11 0,84. 35,2
Синап Мичурина 13,69 9,24 2,74 0.69 5,63 0,59 —- 0,07 30,0
Антоновка 600-г/л 13,13 7,22 1,38 1,69 4,83 0,84» — 0,23 — 17,3

Шафран-кптай кп

О

15,12

сен

10,28

։ и е

3,38

сорт

1,72

а

5,00 0,40 0,10 0,58 44.1
Пенин шафранный — 9.16 2,16 1,98 5,02 0,49 1.09 0,12 1,02 31,0
Бельфлер-китайка 13,81 8,13 1,21 3,60 3,32 0,39 1,10 0,12 0,70 32,4
Бельфлер рекорд 14,22 8,28 1.48 1,91 4,89 0,57 1,07 0,16 0,92 25,9
Славянка 12,93 8,96 2,2о 2,82 3,88 0,30 0,88 0,13 0,68 48,8
Комсомолец 15,82 11,10 3,42 4,28 3,40 0,39 1,20 0,1.5 0,98 42,8
Пепин-китайка 13,08 8,60 1,98 4,07 2,65 0,32 1,03 0,09 0,48 40.(1
Диана 14,92 8,28 1,48 3,85 2,95 0,74 1,30 0,08 0,42 16,8

Кандиль-китайка

г

14,10

и м н

9.16

нес

2,14

орт

3,28 3,84 0.49 1,02 0,08 0,49 30,2
Кальвиль анисовый 13.24 9,59 2.51 4,25 2,83 0,49 1,82 0,06 0,64 28,8
Рене։ бергамотный 14,06 8,93 2,09 4,57 2,27 0,44 0,96 0,08 0,73 28,5

клонение химического состава плодов у разных сортов в следую
щем порядке; сухое вещество-12,93-15,82% общий сахар-7,22— 
11 — 10% сахароза—1,21—3,42% глюкоза -0,69— 4,57% фруктоза— 
2,31—5,63% титруемая кислотность—0,20—0,86% клетчатка—0,88— 
1,82°о, дубильные вещества—0,06-0,23% пектин—0,48—1,02% отно
шение сахара к кислоте—16,8—66,8° ■. Если принять за основу отно
шение сахара к кислоте, как показатель объективно։՜։ оценки вкуса 
плодов, то из изученных нами сортов яблони выделяются:

лучшие—Зимний аркад, Славянка, Шафран-китайка, Комсомолец 
и Пепин-китайка;

средние—Сестра Бельфлера, Бельфлер-китайка, Кандиль-китай
ка, Пепин шафранный, Синап Мичурина, Ренет бергамотный и Каль
виль анисовый;
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низкие—Бельфлер-рекорд, Антоновка шестисотграммовая и 
Диана.

Химический состав мичуринских сортов яблок в Воронеже, по 
данным А. А. Кулик и Е. П. Франчук [5], по восьми сортам в сред
нем составляет: сухое вещество—17,06%, общин сахар—10,25%, са
хароза—3,91%. инвертный сахар—6,34%, титруемая кислота—0,75"о, 
дубильные вещества—0.21՛/0. При этом отношение сахара к кислоте 
получается 13,66. По тем же сортам средний химический состав 
плодов яблонь, выращенных на Ленинаканском плато, составляет- 
сухое вещество—14,01%, общий сахар—9,45%, сахароза ֊2,64%, ин
вертный сахар—6,94%, титруемая кислота—0,34%, дубильные веще
ства—0,11%. Отношение сахара к кислоте при этом получается ‘24,86.

Эти данные указывают на высокий химический состав плодов 
яблонь, выращенных на севере, в Воронеже, по сравнению с хими
ческим составом плодов, выращенных на Ленинаканском плато, и на 
низкое отношение сахара к кислоте, обусловленное высоким содер
жанием титруемой кислоты на севере.

Таблица 2

Химический анализ плодов съемной и потребительской зрелости

Наименование сорта
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 к-

В процентах

Пепин-китайка .... 0,42

С

0,124

т> с м

7,88

н а я

1,32

з р е

4,02

л о с

2,41

т ь

13,59 32,0
Шафран-китайка 0,50 0,110 8,11 3,56 2, Уб 1.59 16,25 24,6
Рене г бергамотный • 0,8(1 0, 12 7,(50 3,71 1.77 2,03 15,39 11.0
Пепин шафранный • 0,71 0, I I 8,72 1,31 4.33 2,92 — 21.1
Сестра Бельфлера • 0,62 0,134 10,28 1,88 4.51 5,60 17,37 32,0

Среднее 0,60 0,125 8,53 2,35 3,51 2,90 15,64 |23,79

Пепин-китайка ....
г

0,32
огр 
0,090

е 6 и 1
8,60

е л ь
4,07

с к а ।
2,65

зрелое
1,98 | 13,08

т ь
40,0

Шафран-китайка 0,40 0,104 10,28 1,72 5.00 3,38 15,12 44,1
Ренет бергамотный • 0,44 0,08 8,93 4,57 2.27 2,00 14,06 28,5
Пепин шафранный • 0,49 0,12 9,16 1.98 5,02 2,16 — 31,0
Сестра Бельфлера • 0,37 0.11 8,44 3,60 3.24 1,60 11,10 35,2

Среднее 0,40 0,101 9,08 3,19 3,63 2,24 14,09 37.75

Результаты химического анализа (таблица 2) плодов съем
ной и потребительской зрелости показали низкий химический состав 
первой, при чем сухое вещество и титруемая кислотность состав
ляют исключение. Количество глюкозы и особенно фруктозы в пло
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дах потребительской зрелости в среднем очень высокое (последние 
являются продуктом распада сахарозы и полисахаридов). Как видно 
из наших анализов, химический состав плодов яблонь после съемной 
зрелости меняется, ведя плоды к потребительской зрелости.

Для выяснения влияния условий на конечные количественные 
химические показатели плодов, после достижения ими съемной зре
лости, мы по двум сортам—Славянка (осенний сорт) и Кандиль-ки
тайка (зимний сорт) брали образцы для химического анализа:

1. Съемной зрелости.
2. Хранившиеся в погребе, через один месяц после съемной 

зрелости.
3. Оставленные на дереве, через один месяц после съемной 

зрелости.
Химический анализ при этом показал (таблица 3), что н 

плодах сортов Славянка и Кандиль-китайка при съемкой зрелости 
содержание сухого вещества, сахарозы, глюкозы и титруемой кис
лоты панбольшее, а количество фруктозы и отношение сахара к кис
лоте наименьшее. У обоих сортов количественные показатели сухо- 
ю вещества, сахароза л титруемой кислоты после месячного хране
ния резко снижаются, а количество фруктозы увеличивается, при чем 
количество глюкозы у сорта Славянка почти не меняется, у сорта 
же Кандиль-китайка резко уменьшается. Отношение сахара к кисло
те (объективная оценка вкусового качества плодов) у осеннего сор
та Славянка быстро (за месяц), как и следовало ожидать, достигает 
максимума, а у зимнего сорта Кандиль-китайка сильно отстает.

Как видно из таблицы, условия, в которых находились плоды 
в продолжение одного месяца, не одинаково влияют па изменение 
химического состава плода. Количество сахарозы, глюкозы и отно
шение сахара к кислоте для обоих сортов стоит на высоком уровне 
при хранении плодов в погребе. Это подтверждают и существую
щие практические выводы, говорящие о том, что плоды яблонь, со
бранные при съемной зрелости, более лежкие, и расход углеводов, 
как видно и из наших анализов, в плодах, снятых с дерева при 
съемной зрелости, умеренно расходуется. Здесь следует сказать, что 
плоды, оставленные на дереве после съемной зрелости, по органо-

Количественные хи

Наямёнованйе сорта

Сухое пешссТро Сахароза

Съемная 
зрелого.

Через 1 месяц
Съемная 
зрелость

Через

С пог
реба

месяц

С де- 
рева

С пог
реба

С де
рева

Славянка . . . . 15,26 12,93 12,81 4,07 2,26 1,90
Кандиль-китайка • 18,16 14,10 15,72 4,85 2,14 1,92

Среднее 16,71 1.3,51 14,26 4,46 2.20 1,91
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лептическнм показателям в сравнении с плодами, хранившимися в 
погребе, остаются более свежими.

Сорта яблонь, получившие сравнительно лучшие агробиологи
ческие оценки и рекомендованные С. Л. Агулян [1] для включения 
в стандартный ассортимент предгорной и горной зон Ары. ССР, 
имеют и высокие химические показатели, краткое описание которых 
приводится ниже.

Аркад зимний—летний сорт, созревающий в августе месяце. 
Плоды удлиненно-округлой формы, равномерные, слабо окрашен
ные, весом в 73 гр. Мякоть белая, нежная, сочная. Сорт уро
жайный с высокими вкусовыми качествами плодов. Урожай с одно
го дерева достигает 85 кг.

Шафран-китайка — осенний сорт. Плоды весом в 64 гр, 
округло-репчатой формы, основная окраска зеленоватая, покровная, 
мутно-карминная, покрывает 3 4 плода штрихами. Мякоть зеленовато
белая, нежная, сочная. Вкус винно-кислый, очень приятный. Урожай 
с одного дерева составляет 26,5 кг.

Славянка—осенний сорт. Плоды весом в 86 гр, неравпомер- 
но-репчато-круглой формы, желтовато-зеленого цвета. Мякоть бе
лая. сочная, рыхлая с винно-кислым вкусом.

Пепин шафранный— осенний сорт. Плоды равномерные, усечен
но-конической формы, весом в 63 гр. Окраска кремовая с кар
минной еле наменивающейся покровной окраской. Мякоть плотная, 
кремовая, винно-кислого вкуса. Урожай с одного дерева составляет 
49,5 кг.

Бельфлер-китайка—осенний сорт. Плоды весом в 78 гр. 
округло-конической формы, неравномерные, с палевой окраской. 
Мякоть белая, нежная, сочная, винно-кислого вкуса. Урожай с од
ного дерева составляет 49,5 кг.

Кандиль-китайка—зпмпп'л сорт. Плоды овально-конической 
формы с размытым карминно-розовым румянцем, весом в 62 гр. 
Мякоть белая, плотная с прекрасным вкусом кандиль-синопа.

Таблица 3
мнческие показатели после съемной зрелости

Глюкоза Фруктоза Титруемая 
кислотность От нош. сахара к к-тс

Съем, 
зрел.

Через 1 мсс.
Съем.
зрел.

Через 1 мсс.
Съем, 
зрел.

Через 1 мсс.
Съема, 
зрел.

Через 1 мсс.

С пог
реба

С де
рева

С пог
реба

С де
рева

С пог
реба

С де- 
рева

С пог
реба

С де
рева

3,3-1
4,150

2,82
3,28

3,53
1,91

0,08
0,48

3,88
3,84

2,99
5,15

0,49
0,73

0,30
0,49

0,27
0,55

19,2
17,2

50, Оь 
.30,2

47,6
29,1

3,92 3,05 2,72 0,28 3,86 4,07 0,61 °'10 0,41 18,0 36,8 32,7
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Выв оды

Приведенный материал дает 
выводы:

1. Химический состав плодов

оценка плодов н ягод

плодов—цитировано по 
плодов и овощей. 1^204.

возможность сделать следующие

мичуринских сортов яблонь, вы-
ращенных на Лспннаканском плато, в среднем ниже по сравнению с 
химическим составом тех же сортов, выращенных в г. Воронеже.

2. Расход углеводов по двум сортам в плодах, снятых с дере
ва при съемной зрелости в хранившихся в погребе один месяц, по
лучается меньшё по сравнению с расходом углеводов в плодах, 
оставленных на дереве после съемной зрелости.

3. По химическому составу плодов сравнительно лучшими для 
Ленапаканского плато следует считать: из летних—Зимний аркад 
Сестра Бельфлера и Синап Мичурина, из осенних —Бельфлер-рекорд, 
Комсомолец, Шафран-китайка, Пепин-китайка, Славянка, Пепин шаф
ранный и Бельфлер-китайка, из зимних —Кандиль-китайка.

4. Наряду с лучшими агробиологическими показателями и по хи
мическому составу плодов сорта яблонь—Зимний аркад, Шафран-ки
тайка, Славянка, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка и Кандиль-ки
тайка вполне заслуживают включения в список стандартного ассор
тимента предгорной и горной зон Арм. ССР.

Институт плодоводства
Академии Наук Армянской ССР

Поступило 15 VI 1950
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О. Ծ*. О" ի Пш սյուն

ԼեՆհՆԱԿԱՆհ ԲԱՐՋՐԱՎՍԼՆԴԱԿՈհՄ ԱՃՈՂ. ԽՆՋՈՐեՆՈհ ՄհՌՈհՈՒՆՅԱՆ
ՍՈՐՏեՐՒ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

ԱՄՓՈՓ Ո Ի Մ
Լևնինակտնի բա բձ րավանղակու մ աճււղ իմհձոլւևնու. մ իչուբինյան 

աէրտեբի յ>ի մի ական էլա ղմի ու.սւէԼ.1(1ւաււիրությււէ.,1։իէւ ւղարղվել Т հետևյալը, 
1. Լենինականի ըաըձրսէվանդտկում աճող իւնձրւբենու միչուրինյան
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աւրաերի մի9ին քիմիական կազմը րյտծր կ, համեմատած հյուսիսում աճեր- 
րած նույն սորտերի միջին քիմիական կազմի հևս/։

2. Պտուղների ածխաջրերի ծա խսում ը, րսա երկու սորտի ա ւ/ յ տյնե ր ի, 
հավաքած հասունս։։յման աստիճանին և պահպանված մաոանում մեկ ա՛
միս ժամանակով, ավելի քիշ է-, համեմատած հասունանում ի tj հետո մեկ 
ա՛քիս ծաէէի վրա իհ/ղնված պտուղն ե րի I

3. Համեմատական րարձր պտուղներ ի քիմիական կազմով աչքի են 
րնկնում Լենինականի րա րձ րա վանղակոէ մ աճևլյ րած խնձորենու հե տեյա լ 
<ւորսէերը' ամ առայիններիէյ — <ր մ եռա յ ին արկաղը)), «1! եաորտ րերի՚լորր X 
ե րսինապ IT իշուր ին ր J>, աշն ան ա յիննե ր ի tj — <ր Բ ելքի լոր ոեկորզր$} քքևոմսո- 
մպ/պրյ,, ւէՇաֆրան կի ա ս։ յկան 1՛, <ր U լա վյան կսւն յ>, րՊեււքին շա՚ի ր ան ին 1> և 
ք ք!^լ'ի1"Ը կիտայկան JJ. ձմ ևոա յ իննե ր ի ր —հԿանղիլ կիտա յկանձւ

•է , Բարձր աղ ր ո ր ի ո լոզ ի ա կան ւյ ո ։ ւյ անիշնե րի էլողքի^էւ պաուղնե ր ի 
րարձր քի միակւոն կազմ էէէնեն նաև խնձորերհու հետևյալ սորաերր՝ <րԶմե- 
ոային արկաղը!), <r Շ ա!ի րան կիտայկան)»! <\Ա լավ յանկան*C Պ եպի ‘հ շաւիրա- 
նին», ւր Բելֆլււր կիւոայկտն յ» /հ հևանւզիլ կիտտ յկան Ջ, որոնք արմանի 
են մոՀհելու Հայկակա՛ն ՍՍիի-ի նախալեոնային և լեոնային զոնաների 
ստանդարտ ասորքոիմենտի րուրսքկի մեջ։
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Г С. Демурян

Химический состав сливы Еревана
Родино»! сливы считается Кавказ, откуда ока распространилась и в 

другие места. Из Закавказских республик по разведению сливы Армения 
занимает первое место (20,60%), второе—Азербайджан (12,3(>/о) и 
третье—Грузия (4,20%).

Слива в народном хозяйстве Армянской ССР занимает видное место 
и представлена в богатом ассорти ֊менте. Из сливы готовят зысококаче- 
ственные компоты, варенье и джем. Остальная часть сливы идет на суш
ку. Плодоовощная научно-исследовательская зональная станция Глав- 
коисерва в ССР Армении в течение 1934—1936 годов проводила всесто
роннее изучение различных сортов слив из разных садов Еревана.

Целью изучения химического состава являлось выявление наиболее 
богатых сухим веществом, сахарами и пектином образцов сливы для 
дальнейшего внедрения в производство.

Па анализ поступило 22 образца следующих сортов сливы: «Вазир- 
али», «яйцевидная, черная», «боз-дамбул», «итальянская венгерка», 
«королева Виктория», «японская слива», «дехнашлор», «Алнбухара», 
«реиклод-уэллен». «Хятуп-бармаги» и «ренклод зеленый».

Плоды для анализа брались вполне здоровые и в стадии полной тех
нической зрелости. Анализу подвергалось мясо плодов вместе с кожи
цей—без косточек.

В вышеуказанных образцах произведены следующие определения: 
I) Сухое вещество (высушиванием до постоянного веса)

2) Общее количество сахаров 
(после инверсии)

3) Редуцирующие сахара (монозы)
•1) Сахароза

По методу Бертра 
на (модификация 
Макс-Мюллера)

5) Фруктоза—по методу Камбеля и Гана
6) а глюкоза по разности редуцирующих сахаров и фруктозы.
7) Клетчатка (сырая) —по методу Генеберга и Штомана.
8) Пектин—по методу Мелитца
9) Кислотность титруемая (по яблочной кислоте)
10) Зола (прокаливанием в муфельной печи).

При определении сухого вещества взятая навеска подвергалась вы
сушиванию до постоянного веса при температуре 70—75° С в вакуум- 
экепкатор-еушильном шкафу (конструкция Б. Л.. Африкяна). «Общее
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Таблица 1
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19 3 5 гол

1 9 3 4 год
Слива „Ваэир-Лли* 82,54 17,46 10,00 0,34 — 1,71 0,38

. яйцевидная. черная 82,50 17,50 9,75 0,90 0,45 1,68 0,38
боз дом бул 84,95 15,05 9,03 0,90 0,19 0,35

. ктальянска։։ венгерка 83,10 16,90 9,12 0,71 0,23 1,44 0,36

. королева Виктория 83,67 16,33 11,47 0,86 0,21 1,01 0,45

19 3 6 год

Японская слипа 85,10 14,90 10,39 5,14 4,98 2,57 2,57 0,55 1,69 0,45
Слива дехнашлор 79.90 20,10 8,46 8/22 0,22 6,68 1,54 0,71 0,69 0,51

, Алибухарп 8Ь68 18,32 7,17 4,59 2,15 3,22 1,37 0,46 1,41 —
„ ренклод-уэллен 85.14 14,86 8,35 4,98 3,20 4,29 0,69 ’,07 1,27 0,51
. королева' Викторин 83,17 16,83 7,65 4,50 2,99 3,46 1,04 0,78 1,50 0,58
. Хатуи Барман։ 81,31 18,69 12,68 9,42 3,09 7,80 1,62 0,66 1,41 0,63
. Вззнр Али 81,50 18,50 9,69 9,23 0,43 6,21 3,02 0,31 1,85 0,41
. боз-дамбул 82,97 17,03 — 4,95 — —- — 0,53 1,83 0,63

Японская слипа 85,19 14,81 9,67 4,40 5,00 0,44 1,02 1,2! 0,31
Слива Вазнр Али 83,13 16.87 9,05 8,07 0,93 -- — 0,65 М2 1,73 0,46

80,51 19,49 10,36 9,13 0,88 9,25 0,18 0,39 -- 1,31 0,47
. Хатуи Бармаги , 81,63 18,37 10,63 10,08 0,52 8,19 1,89 0,9֊ - 1,03 0,48
. короле п.։ Виктория 80,91 19,09 7,51 4,74 2,63 4,17 0,57 0,72 — 1,36 0,35
, ренклод зеленый 82,27 17,73 9,05 3,86 4,93 —. —— 0,35 0,71 0.79 0,13
. боз-дамбул 86,63 13,32 7,57 7,26 0,29 — —• 0,54 1,07 1,45 0,30
м Алибухарл 83,52 16,48 9.22 5,14 3,87 — — 0,85 — 1,01 0.67
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количество сахаров» слагается из суммы сахаров после инверсии, выра
женной в глюкозе, вследствие чего оно не равно арифметической сумме 
сахарозы и редуцирующих сахаров. Результаты анализа по химическому 
составу сливы приводятся в таблице I.

Данные таблицы показывают, что высоким содержанием сахаров ха
рактерны: сливы «Хатун-бармаги» (12,68%) и «королева Виктория» 
(11,47%), высоким содержанием фруктозы—японская слива (2,б7<>/</) и 
«Вазир-Али» (3,02%) (от содержания фруктозы зависит относительная 
сладоси» плодов, так как из всех, приведенных в таблице сахаров—глю
коза. фруктоза и сахароза—самым сладким является фруктоза)

Высоким содержанием пектина отличаются: слива «боз-дамбул» 
(1,07%) и японская слива (1,02о/0).

Наименьшим содержанием клетчатки обладают: слива «Вазир-Али» 
(0,3|о/(>) и «ренклод зеленый» (0,35%).

Минимальным содержанием кислотности характерна слива «боз- 
дамбул» (0.19%). Данные анализа по химическому составу сливы Ерева
на показывают, что по содержанию общего количества сахаров, редуци
рующих сахаров и пектина сливы Еревана отличаются высоким каче
ством.

Выводы

1. Результаты изучения химического состава слив Еревана показа
ли, что по высокому содержанию общего количества сахаров первое ме
сто занимает «королева Виктория» (12.68%) (одновременно считаем не
обходимым отметить, что по содержанию редуцирующих сахаров 
(9,42° „) она немного уступает сливе «Хатун-бармаги» (10,08%).

Высоким содержанием фруктозы характерны: слива «Вазир-Али» 
(3.02%) и японская слива (2,57<>/о). Богаты пектином: слива «боз-дам
бул» (1,07<>/о) и японская слива (1.02%).

2. Па основе результатов химического анализа, можно будет в даль
нейшем. при соответствующей гибридизации и селекции, получить ценные 
линии, более богатые сахарами и пектином.

Выведение соответствующих линий будет иметь очень большое значе
ние для консервной промышленности в целях увеличения ассортимента 
слив и выработки не только компотов и варенья, но и фруктового желе.

Высокое содержание сахаров объясняется жарким летом н отсут
ствием осадков в вегетационный период.

Институт генетики и селекции растений Поступило 15 V 19о0.
Академии наук Армянской ССР

Известия III, № 8—48
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1. Ե11 և ս/հ ի "ալրների քիմիական կազմի ուս ո է 1/ե ա ս ի բ ու թյ ան նսլա֊ 
սրակն կ հայտնաբերել շաքարներով և պեկտինով հարուս տ ն ։Հ ու շնե ր, որ
պեսզի հետագայում ղրանք ներդրվեն ւսբսյաղրւրւթ յան մեջ> ՚1!իմիական 
էսնսւլիզի արդյունքները gut jg են տալիս, որ ընդհանուր շարաբների քա- 
նակոէ.թյւռմբ աո աջին տեղն կ ւլբավռւ մ սալոր Օ՚կորոլեվ տ ՝ԼիկտոբիւսնՅ> ( է2, 
68 $ Հթ, միաժամանակ տնհբաժ եշտ ենք զտնռւմ րնղղծել այն, որ ոեղոլկ- 
ցող շաբարների բանակով (9,42 °/,-,) նա մի քիչ հետ կ Անում «Խաթուն-- 
բարմաղի» սալորիդ (10,OS Ֆրէէւկտոզտ յի բարձր պարունակու
թյամբ բնորոշ են քվաղիր Ալի֊նտ (8,02՝- !^ և ճապոնական սալորը (2,H7'\^jt

1) Պեկտինով հարուստ են <1 բ ti ղ • ղ ա մ բււ 111՛ (1,07'^՛^^ և էճտպոնական սա- 
էորըյ, (1,02'\/շ)է

2) ի միական անալիղի տ բ ղ յ սւնրնե բ ր րյսւյդ են րոալիս, որ համա- 
պատտսիէան հիբբի ղ ք՚դ•••<,7ի այի ե սելեկւյիսւյի մ;իջոդով հնարավոր Լ ստա
նալ շաքարներով և պեկաինով հարու ոտ ն մո էշն ե բ

վերոհիշյալ նմու շ!ւեբի աճեցումբ շատ մեծ նշանակու թյուն կունե^րա 
կոնսերվի ա րդյոէնա բև բութ յան համար, որի շնս ր՚’իվ նսւ կկարողանտ մե
ծացնել իր սւսորտիմեէւտր և աբտաղբել ոչ միայն կոմպոաներ I։ մու բաբա
ներ, այլ ե արտաղրանքի այնպիսի տեսակ, ինչպիււին 4 ',/յ7/' մեւեն։

Շաքարների բարձր սլաբունակա թյունր բացատրվում /. շսղ ամա
ռով և մթնոլորտային տեդուԺեերի բացակայությ՜ամբ' վեդեւոացիայի բն- 
թ ացքու. մ է
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ՄԵՂՈՒՆ ՈՐՊԵՍ ԲԱՄԲԱԿԵՆՈՒ ՓՈՇՈՏՒՋ
Ծ եղվւսրուձ ութ յսՀհ նշանակությունը Հայաստանում օրեցօր էլ ավելի 

Է րա րձրանրււ ւ)', if եզվա բսւծութ րււն, սր կապված /, մեր երկրի պաղտբէււ- 
ծու.թ յան, այգեգործության, խո ա ա ց ան բաշ ր 9 in'll ա ս nt թ յան, ան ա սն ա պահ ու. - 
թյռ։ն և րամրսւկաղործ ու թյան զարգացման հետ։

Այն ւիւսսւււր, սր 1950— 51 թվերին մեր g անբաշրջան աո nt թյան մեջ 
ցանվելու են 75 100 հազար հեկտար խո ուարսւ րւեր, ցույց կ տալիս, որ
ղրանց փ էրոսս։ մ ան և բեբբվ՛ բարձրացման համար անհրամ եշա է մոտ 
300—400 հազար մ եղվի ընտանիը։ Այց իսկ պատճառով էլ մեղվտբւււ ծ ու- 
թյուն ր չի կարելի ղի տել ււրպեււ մի ճյուղ, որից ստացվում է միայն մեղր 
և մոմ. նրա սւրմեբր մեր մ ողովրդական սւն տ ե ս ութ յ ան համար 15 անդամ 
ավելի բարձր է գնահատվում նրանովսր մեղուների միջոցով կատ՛արվում 
կ կնտոմոէիիլ կուլտուրաների խաչաձև փոշոտումր և ղրանով իսկ նպաս
տում կ մեր սոցիալիստական պտղաբուծության, այգե ղ ործ ու թ յ ան ( իւոսււս- 
ցանրաշրջ ան tn ո ու իք յան , րա մ րակադո րծ ութ յան և անասնապահության ղւսր- 
դաց Լքունն at նրաԱդ մ թ և բա տ վաթ յան րարձր mց մանր ։

Մ եղվի որպես Էնտոմոֆիլ կուլտուրաների՝ այսինբն սլտղածաոերի, 
խաոս։րու յէէերի և բանջարաբոստանային կա յւոոր րաների հիմնական փոշո
տիչ տբզևն վաղուց ապացուցված ի երլեյ րաղմաթիվ ղիւսահետա-
ղոաողնևրի կողմից, իսկ մեղրատու մեղուների միջոցով րու մ րա կեն nt. վւո- 
շոտմտն ե նրա րերբի բարձրացման վերաբերյալ կա տարված աշխատանբ- 
ներր կարելի է ասել, որ անրավարար են և շատ րիչ բան են տալիս ար- 
տաղբու.թ յանր ։

^•րակսւնսւթ յան մեջ առհասարակ րն դո ւ.ն ված է այն կարծիբր, սր 
րամ րակեն ին համարվում կ ին բն ափոշոտ վողէ մասամբ միայն խաչաձև 
վւոշոավսղ բույս։ Միջին Ասիայում այղ հարցի վերաբերյալ էլատարվսւծ մի 
շարր ղի ասղ ութ յւււնն եր ապացուցում են, որ րամբակենու ի/աչաձև փոշո֊ 
տոէմր հասնում է մի*1ւչև ՅՕ';Հ}-ի, իսկ միջին հաշվով մինչև 3"1'ււ-ի։

Հայկական ԱՍԱ' 'եյսէղ. Մինիստրրէէ թյտՆ Մեղվաբուծական զոնալ կա
յան ր 1934 թ. կջմ իած՚հ ի րա մ րւսկա րոէ.ծ սւկսւն ղոնալ կայանի փո րձաղաշ- 
IIHII il" աՅերիկյան if fl ւ ւղ/ tit'll ղ.յ> կրւչված ւոեաււկի րու tf րակեն tit .Ն 96 սորտի 
’Ll"" էիորձեր գրեց, սրի ն պա տակր եղել է էղուրղել մ եղուների ղևրր փամ- 
րուկի խաչաձև փոշոտման գործ nt մ և նրա բերրի բարձրացման աստիճանրւ 
Փորձր կսւաարւթւլ Է երկու վտրիտ^էէոով, որի համար կաէւուցվել կ 2 մեկու
սարան և յու րարանչյուր մ եկա nut րւււն ի ւի n րձա դաշտ ր հ։[ել է 2,5 մետր 
լայնության ե 5 մետր ե րկտ րու թ յուհ. մեկուսարաններից մեկամ եւլել կ 
57, իսկ էքյասում 66 րւսմրակե'հիր Մինչև, բամբակենու ծաղկելը, հա.լիսի 
ll-ի՚էէ Ա՛յղ մեկուսարաններր մաււլււ/յէրվ մեկոէսացվեչ ե^ւ դր՛՛ի միջատնե
րից՛ Այդ 3՝ եկ՛։ է ո ա ր տ՚հ՚հ ե ր ի ց մեկի ատկ ղրվևւ I; մի մ եղվի րնտանիը, իսկ
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մյուսի in nt կ ոչինչ չի դրվել։ Փորձի վերՀт մ *Լ. ՛հագես յա նՒ M 
հանվել է; հետևյալ ե դբ ակաց ո ւ թյան բ.

1. Փորձի ենթարկված րամ րակենու այո սորտը ( 3՝: 'Л> ) կտրող Լ iuiiii 
հիանալի կերպով ինքնափոշոտվեր

2. f/‘ եղունե լ։ ր եթե որևէ դրական ղեր կարողանում են իւաղ՚սլ րամ֊ 
րակենու այո սորտի իսոչաձև փոշոտման և հետևապեո նրա րերբտտվւււ ֊ 
թյտն րաբձրաոման գործում, ապա դա 1 .3'- ք q* ի ց ավելի չկ:

1Լդ ր բհ հ ա՛հ ի մ It դվա րււ է ծ lit կան պե տ տ ււհ մ ա յ ին տն տեսու թ յունը 1938— 
-—1949 թ.թ. ղրաղ վ ե լ կ նայն հարցով, թև մեղրատու, մեղուն!։ րն ինչ ղեր 
ունեն րամրակենու. խաչաձև ւիււշոտման և բերրի րարձրացման դործա մէ 
Փորձը կտաար վել Լ ըամբսւկենւււ ամերիկյան Л* 114 սււրտի և Ադրրեհանա մ 
ստացած 1298 ա 1393 սորտերի վրաւ Նրանց փորձերը ցույց են տվել, որ 
ամ ե րիկյւոն .4' 114 վտղա՝>աււ ДЗИИХИ Л? 1289 սորտերի մոտ մեղուների միջո
ցով խաչաձև փոշոտումը հասնում կ 28—43' իւ

Շիշ ի կինը (2J դրում կ- <ք Մ և ը ւիորձերր և դ ի ա ււղււ ւթ jn ւնն ե ր ը ցույց 
սւվին, ււր մեղուների դերը շատ խոշոր կ րամբակինու ւիոշոտմ՛ան, ուստի 
և նրա րերրի բարձրացման գործ ու մ Ji

Սեր 1938 թ. էււոումՈւաս ի րութ յունն ե րն ու երկար տարիների ղիտո- 
դւււթ յուններն այդ ու դղութ յա մ ր պարղևցին հետև յա լր'

!'ամրակենին հիմնականում ինրնափոշոավող շոլետր կ ւսչքտ֊
թող անել այն հանգամանքը, որ եթե մենր_ հնարավորութ յուն ունենանք 
դրան դա գընթ աց այս կամ ույն ճանապարհով կատարել խաչաձև վաչո֊ 
էՈՈւմէ ինչ իււսր/ որ բամբակենու բերքատվությունը կբարձրանա և, րացի 
այդ, կսաացվի ավելի որակավոր րամ բակ։

1‘ամրակենին ուհքւ երկու տեսակ նեկտար արտադրող դեղձեր, որոն
ցից ւսոաջի՚ււ տեսակը ղ տնվու մ կ ծաղկի վրա, ի и կ երկրորդ տհււտկը տե
րևների վրաւ 0' աղկի վրայի ՛հեկտար արտադրող դեղձե րն իրենց հերթին 
րամ ա՛հվи ւ մ են երկու խմբի' ծ աղկամիջյան և արաածւողկային, ււրոնց րտ֊ 
նակը ծաղկի վրա հասնում կ Օ-իւ

Արտածաղկային դեղձն ր ր կլի մ ա յական բարենպաստ տարինհրին նեկ
տարի ւորսւադրումը շաբունակում են երբեմն նրւյնիէւկ կնդուղ վիճակում։

ծերեի վրա գտնվող նևկտտր արտտղբոդ դեղձե ր ր տեղավորված են 
տերևի մակերեսի վրա, որոնց բանակն ամեն մի տերևի վրա կտրող 4 
հաււն ել 1—Ց-ի։

Վերևների վրա գտնվող գեղձերը բարենպաստ տարիներին սկսում ե՚4 
նեկտար սւրաադրել այն ժամանակ, երբ րամրակհնւէԼ վ['տ ոկււււ< Ժ՝ են тит* 
Հանա/ աոտՀին 2 — 3 ւոերևնևրր և երրեւքև տերև՚հերը շա լա էն ա կամ են նեկ
տար արտադրել մի՚/ւչե. իրենց Հորանւււլըւ

!• տրենպասա տտրիներին րամրակենու թև ծաղկամիջյան հ թե ար- 
տ ած ա ղ կա յ ին նեկտար ա ր տ տ դրոդ դեղձերը այնբսւն utttiuin նեկտար են 
ար։ոսւդբու մ, որ վ՚ոբրիկ կաթիչհևրով կաբելի կ նկատել այդ դեղձերի վբւա

H եղուներբ հաճսէ յբով են լինում ա բ տ ա ծ տ դկսւ յ ի՚հ և տերևների վրա 
դսւնվււդ դեղձերի վրա, и բով ,ետև. 'հրա՚հցից նեկտարի վերց՚հելհ ավելի հեշա 
կ> •pu‘‘l։ ծ աղկամիՀյա՚հ նեկտար արտադրող դեղձերից. ահավասիկ դա կ 
պատճաոր, որ բամբակենու ծ աղ կմ nth ււկղբնտկան չբթանամ) հ լ։ լւ արտսւ- 
ծաղկային և տերևի վբտ գտնվող դեղձերն шиипп են ար ասւդբում, մեղու֊
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ներր հ իւքե nt If ան ու if օգտվում են դ րան ց ի g , որովհետև աոաջին իսկ ՝յրից 
նրանք} մեջ ո> ոտ v ան ււ i մ կ պայմանական ո.ե էի լերո դեպի այդ ղեդձերր, 
դրա համար կլ It րան ր ծաղկի մեջ հևն մտնում, ուսուի և խաչաձև փոշո
տում չեն կատարում։

(I'ե դ ու'հ I, րր րամ րակենսւ ծ ադկա մ իջ յսմհ նեկտար արտադրող if և դ ձե ft ի ց 
սկսում են ն և կ ա ար կամ ծաղկափոշի վերցնել միայն այն J-ամանտկ, և ր ր 
արտածաղկային կամ ւոերեի վր,ո Azyii/ծ ղեդձերր դանդաղ են արտադրումդ 
կամ ղսւդտրու մ են նեկտար արտադրելուդ։ Ահավասիկ դա կ հիմնական 
պա էէւՀարւր, որ րոլոր հե ա ա դո ա ողն ե ր ի կալմից խաչաձև էի ո շս տ մ ա'հ և րերրի 
րարձրսւցման ՝ ,հ ը ոասւցվել կ շատ ցած։

եաոի այդ, այսւոեղ պետը Լ Նշ/ւ/ նաև մի շատ կարևոր հանդամանր 
եմ մի շարք հեդ ին ւււկնե ր ի կարծիքով (JT. էմ, Գլուխսվ I// ) ր ա մ ր ա կեն ո ւ 
ծաղկեփււչին ի ր կաղմութ յամ ր մեղուների համար անմ ւուոչեքի կ. դրա 
պա էէէձ ա ո II վ կք նրանք ծ Աէ դկե փ ոչին դմ վա ր ութ յա մ ր են հէսվաքւււմ և կուտա
կում իրենք/ ղւսմրյէւ։ ղի կների iZA£/

ք՛ամրա կենու J\s 3210 և 129.8 վաղահաս սորւոերրէ որոնք ցանվում 
են Հայաստանում, դրանդ ծադկեփսչէէւ կաղմ ութ Jtt ւն ը դես ո I n ումե ա ո ի ր~ 
ված չկ։

էրեր uLllili fTli nut ի րսւթ յսէննևրի ընթացքում ւդսւրղվեց, որ րամրւսկե- 
նսւ ծաղկման շրդանում ինչքան մևղվանււցն երը մոտիկ լինեն րամրակե- 
նւււն, այնքան նրանց հաճախականս! թ յսւնը ծ աղ իկնե ր ին շա ա կքին ի է>ք?[*’“ 
նակ եթե մեղվանոցից 800 մեար հե ոտ վււ ըսէ թ յան վրա մեկ քառ. մետր 
րւսմրտկենու վւ,տ հաշվվում կ 4— 0 մեղու, ապա 300 մետր հեռավսրու- 
թյան վրա այդ քանակռւթյւււնր իջնում կ Լ 2-իէ

1’ամ րակենո ւ ծաղկման սկդրնէււկան չ րհսՀոու մ մեղուների 99'՛/,•֊ /1 օդտր֊ 
վում են արաած աղկա յին դեղձերիդ, մ ի այն մեկ տււկոսր ծ ադկտ մ ի $ յան ղ ե դ~ 
ձերի!}- օրինակ' J7 7-ի'հ րամրսւկենու մեջ հաշված 300 մեղաներից միայ'հ 

օդսւվւււմ կին ծ աղէրս մ իհ յան 7՛• ՚ւxւ՛Ւ!}> 2() 7՝Ւ‘հ ս 1,ր 1՛հվա մ ա մը 11 — 2- ր t 
րամրակե ՛հու արտսւծ աղկտյին ղեդձերր ի1 nt/uifj րե / կին ն եկաա ր in ր- 

ւոաղրեքը, 370 մեղուն ե րի y միայն 30 մեղու ն շմ ա ր ե ց ին ր, որոնր օդտվէէէ մ 
կին ծաղկամիջ յոէն դեղձերից կամ ծ աղկե ւիոչի կին հավարում t Գրան հա- 
կւաւսւկ, օղււաոոււ ի 19-ին if ե դո ւն ե ր ի 90՝ 1է~ ը օղէովոէ•ր կր, ծ ա ղ կ տ մի չ' J ան 
ղեղձերիւք կամ ծ ադկւուիոշի կր հավարում։ Օրինակ' րամրակենու մեջ հաշ֊ 
է jut ծ 200 մեղուներից 180-ր օդսւվւււմ կր նոր ծաղկած սսլիտակ դույնի 
ծաղիկների միջից, իսկ 20-ը ա ր in ա ծա դ կա յ ին դեղձերից։ Մ ան րտ մ ասնու֊ 
իյունր տես A" 1 աղ յ> սակում։

Ադյուէւակի տվյաքներից մ են ր դալիս ենր հետևյալ եդրակսւցւ։։֊ 
1Կս,նԸ1. f" ա մ րա կ են ո։ ծադկմսՀհ ո կդր'ււ in կան շր^անու մ մեղրատու մեղու- 
ների.) շատ աննշան տոկոսն կ այց ելում և ոդտվու մ ծադկամ իջյան նևկաար 
ար՚ասւդրոդ դեղձերից, հե տ ևա րա ր ՛որա դերը րամ րակենոէ խաչաձև փոշոտ
ման դււրծսւմ շատ ւի որր կ։

Օրւիււ որոշ J ա մ ե ր ի'1ւ, !՛[՛/• ա ր տ ած ա ղ կա յ/Հհ ղեդձերր դադարում են 
նեկտար արտէսդրելուց, մեղաներն սկսում են այցելել րամրակենու ծաղ- 
կամիջյան դեդձերի'հ նեկտար ու ծ ադկափոշի հտվարելու համար, ա հա այղ 
կարճ Jտմանսէկսւմ/ւջոց ւււմ իւտչաձև փոշոտման տոկոսը հու ս՚էւում կ 1—Օ-ի։



750 Ա. Մ. Կոթ/ւղյան

Աղյուոա1| 1
Ամ„„,թիվ ժամը
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րն,ք հանուր 
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ղ եղ ձեր ի վրա
Ծաղկամիհյան 
ղեղձերի ,/րա

Փոշոտմ, ան 7ւրք

\1П 207 25/7 30,7
5-6 աո.11 ֊2811 ^2

300570250300
29,55402'0240

4300
է)0

1,35,3 0208/814'8 5—6 աո.8 200200 198197 . շ3 11,519/820/8 11-25 — 6 աո.
200300 180300 200 10020.8 11-8 500 300 200 4021'8 11-8 393 293 100 2522/8 11-2 134 105 29 22,323/824/8 11—211—2 * 122156 95118 2738 22,1252. Տամ ր ա կենու ծաղկման միջին շրջանում, երր արտածաղկային 

դեղձե րի մի մասը ղաղարում կ նեկտար ու ր ա ա ղր ելւ։ ւ։յ, մեղ ր ա ու ւււ ,/ եղոլ- 
ների մինչև հքքք"! ^ն սկսում Լ ‘"յքք^Լ^ւ ծ աղկա մ իջյոՀհ դեղձերին, նեկտար 
և ծաղկափոշի հավաքելու, համար, ահա ալդ մ ամանակամ իջողսւմ խաչաձև 
փոշոտման աստիճանր բավական րարձբանում Հ,

3. !'ամրակևնու ծաղկման ոկղրնական շրդանում նրա խաչաձև ւիոշո- 
աուէՈէ ապահովե լա համար անհրաժեշտ կ մեղրատու մեղուներին արհևււ- 
։ո ական որ են վարմ եւյնել րամ րակ!ւնո։ ծաղիկներին, այսինքն' մեղուների 
ւքեջ աոսէջա՚քյնել պայմանական ոեՏիլևքս դեպի բամբակենու ծաղիկը։ Այս 
)1՝իջոոահ։։ւմը մեղ հնա րտվորոէ իք յուն կտա րա մ թակեն ու ծաղէքման ււկղրնա֊ 
կան շրջանում րտրձրաէյնել րամթակեն։։։ խաչաձև փււշոաման աստիճանը, 
հեաևարար և նրա րե ր րա ։սվո լթյո ։նր ։

Հայկական 1/111Ւ
Գյրո .ղսսոնւոևաս թ յան 1Г ի’հ իստ ր ութ յան 

Ս.նասնապա'\ւս թյան ի՚է։ոս>իտուս)

քքտարյվել է 
/.;,Դ’11 /азо

Դ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ 1> 0 Ո 1« Ն1. ‘I,- '1։ւ։ւ<|ս1։յ1ս0 — Մևղտն ։<ւ. րա մր ակի րեղմեափոշՈտման խն դի ր'։/ ե ր ր , 1/եղվա- 
ր ու.ծական ւյոնսւք կայանք) ղի տա կան փորձերը, Երևան, 1Ծ!)Յւ

2 Шишкин—Пчела и хлопчатник. Журнал пчел гадство, -1, 1950.
3. АГ. А/ Глухой—Важнейшне медоносные растения и способы их разведения, 1935.
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А, А. Саркисов

По поводу разведения северной бедки в 
лесах Армянской ССР*

В газете «Коммунист» от 6 февраля 1950 г. за № 32 (4741) была 
опубликована информация под заглавием: «Институт зоологии в 1950 го
ду». В ней указывалось, что институтом: «Намечен ряд .мероприятий по 
обогащению фауны республики новыми видами полезных. В частности 
в лесных районах будут акклиматизированы северная белка и фазан».

Проведение мероприятий по рёконструцик охотничьей промысловой 
фауны и организации охотничьих хозяйств в Армянской ССР по предло
жению Института зоологии Академии наук Армянской ССР. практикует
ся давно.

В настоящее время Институт зоологии, предлагая разведение север
ной белки в лесах Армянской ССР, берет на себя инициативу организа
ции еще одного мероприятия, которое, по нашему мнению, не даст ника
кого эффекта.

Как известно, северная белка—древесный грызун, обитательница гу
стых хвойных лесов, где ока питается семенами ели. и только во время 
неурожая еловых шишек, белки откочевывают из ельников в боры для 
поедания сосновых семян, и как дополнительный корм, летом, с августа, 
белка поедает грибы, ягоды и другие корма.

Считая, что еловые шишки и семена хвойных занимают в кормлении 
северной белки основное место. А. Формозов указывает, что урожай ело
вых шишек в два балла (по шкале Каппера) в средних шпротах СССР 
уже нс дает возможность белке прокормиться. Следовательно, для нас 
остается совершенно непонятным, чем рекомендует кормить завезенных 
северных белок в наших западных лесах Институт зоологии, где, как из
вестно. ни семян ели, ин грибов и в достаточном количестве ягод (чер
ники) они не могут найти.

Допустим, что инициаторы этого дела находят, что северная белка в 
условиях наших лесов за короткое время сможет акклиматизироваться, 
П:-։.менять свой кормовой режим, приспособившись к местному корму, бу
дет питаться обычной для местной белки пищей—различными орехами, 
каштанами, желудями, косточками и семенами лесных фруктов и яго
дами.

Таким образом, если северная белка приспособится к местному режи
му питания, то она должна стать в наших лесах конкурентом местной 
белки и надо думать, что очень скоро наша кавказская белка должна

Печатается в порядке обсуждения.
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вытеснять северную, так как она более приспособлена к местным усло
виям, чем северная.

Если же допустить, что северная белка приспособится к нашим усло
виям и вытеснит кавказскую белку, а это ни в коем случае невозможно, 
то сможет ли северная белка в наших лесах размножаться в таком коли
честве, чтобы она могла бы принести какой-либо экономический эффект?

Многочисленные работы и наблюдения за жизнью местной белки по
казывают, что белка в наших лесах не может размножаться в больших 
масштабах, т. к., видимо, существует какой-то фактор, непозволяющий 
кавказской белке размножаться в большом количестве.

Работы М. В. Шидловского, проведенные в Институте зоологии Ака
демии наук Армянской ССР, указывают, что вообще по всему Закав
казью кавказская белка мало распространенный грызун. Даже в Зака
чал ьском районе (Азербайджанская»ССР), где так много корма для бе
лок (лещина), кавказская белка встречается редко. Следовательно, надо 
думать, что северная белка в наших лесах, так же, как и кавказская, не 
должна размножаться в массовом масштабе и встречаться так часто, что
бы можно было ее эксплоатировать. Но как известно, ценность белки за
ключается именно в том, что белка на севере—массовый гоыаун, почему 
и ее заготовляют сравнительно легко и в больших масштабах.

Надо признать, что в наших лесах северная белка не сможет сохра
нить свою опушснность, которую она имеет у себя на родине в условиях 
морозов, доходящих в некоторых пунктах ее распространения до 40° 
(Кольский полуостров). Известно, что ветры и сравнительно теплая зима 
Памбакского хребта не смогут не повлиять отрицательно на опушснность 
завезенной северной белки. В этом отношении опыт акклиматизации бел
ки в лесах Крымского полуострова должен быть поучительным примером 
для инициаторов организации завоза северной белки в Армянскую ССР. 
В Крыму белка потеряла свои пушные качества и стала походить на ту.

, которая распространена в местных лесах.
Таким образом, исходя из сказанного, ясно, что северная белка нс 

может быть объектом для акклиматизации в лесах Армянской ССР, и ее 
завоз не даст никакого экономического эффекта.

Наконец, стоит ли вообще белка тех затрат и усилий, которые реко
мендует Институт зоологии заинтересованным организациям, произво
дить для акклиматизации этого малоценного грызуна в наших лесах.
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