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В. К. Карапетян

О видообразовании у растений(Изменение природы твердых пшениц в мягкие)Основоположники эволюционного учения придавали большое значение вопросу существования в органическом мире переходных форм между явно различными организмами, видя в таких связующих звеньях важнейшее доказательство реальности эволюционного процесса.В реальном мире, по Ч. Дарвину, больше бросаются в глаза перерывы постепенности, отсутствие переходов между видами. Редкость переходных форм, по Дарвину, соответствует представлению о естественном отборе, как об основном факторе эволюции. „Таким образом,—писал Дарвин,—вымирание и естественный отбор идут рука об руку. Отсюда, если мы признаем виды за потомков каких-то нам неизвестных форм, то эти родоначальные формы и все промежуточные разновидности должны вообще оказаться истребленными самим процессом образования и совершенствования новой формы**. 1Однако, если отсутствие переходных форм является доказательством истинности дарвиновской теории происхождения видов ча основе естественного отбора, то на основании той же теории „бесчисленные переходные формы все же должны были существовать, то почему мы не встречаем их в несметном числе похороненными и в земной коре?“-3 Если не в живой -спрашивает Дарвин, то хотя бы в ископаемом виде в земной коре.„Но почему же мы не встречаем разновидностей, образующих тесно сближенные связующие звенья в промежуточной полосе, представляющей и промежуточные жизненные условия? Это затруднение долго озадачивало меня-.3Видя в эволюционном процессе только постепенность, Дарвин смущался не отсутствием единичных переходных форм, напротив, он приводит многочисленнейшие примеры последних и на них опирается в изложении своей теории. Дарвин пишет: „... различия примыкают одни к другим, нечувствительно сливаясь в один непрерывный ряд, а всякий ряд производит на наш ум впечатление действительного перехода-.*Затруднения, по Дарвину, в значительной степени объясняются:
* Дарвин Ч.—Происхождение видов. Пер. К. А. Тимирязева, стр. 241. 1937. 
’ Там же, стр. 245;
;։ Том же. стр. -И.
* Там стр. 94.
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756 В. К. Карапетян1) неполнотой геологической летописи; 2) прежней раздробленностью площадей, теперь непрерывных, и поэтому Дарвин пишет: „...промежуточные разновидности не могут существовать особенно долго, почему, как общее правило, они должны подвергаться истреблению и исчезать скорее, чем формы, которые они первоначально связывали. Всякая форма, представленная меньшим числом особей, как уже было замечено, имеет больше шансов быть истребленной, чем форма многочисленная, а в настоящем частном случае промежуточная форма будет особенно подвержена вторжениям близко родственных форм, обитающих по обе стороны от нее. Но еще важнее то соображение, что во время процесса дальнейшего изменения, в результате которого дне разновидности превращаются, как мы предположили, в два совершенно различных вида, эти дне разновидности. представленные большим числом особей и населяющие большие площади, будут иметь значительные преимущества перед промежуточной разновидностью, малочисленной и живущей в узкой промежуточной зоне: потому что формы, богатые особями, будут иметь больше шансон на возникновение во всякий данный период дальнейших благоприятных изменений, которые может использовать естественный отбор..."*Видообразование, по Дарвину, происходит медленно плавным методом. „И тем не менее, согласно моему воззрению, —пишет Дарвин,— разновидности—только виды в процессе образования, или, как я их назвал, Л рождающиеся виды".' В другом месте он пишет: „...виды— только хорошо выраженные разновидности, признаки которых стали в высокой степени постоянным иТаким образом эти различия между разновидностью и видами устанавливаются, по Дарвину, в процессе постепенных мелких изменений, которые вытекают из следующих его слов:„Не подлежи։ сомнению, что до настоящего времени не удалось провести ясной пограничной черты между видами и подвидами, т. ё, формами, которые, по мнению некоторых натуралистов, приближаются к видам, но не вполне достигают этой степени, пли между подвидами и резкими разновидностями, или. наконец, между менее резкими разновидностями и индивидуальными различиями. Эти различия примыкают одни к другим, нечувствительно сливаясь в один непрерывный ряд, а всякий ряд производит на наш ум впечатление действительного перехода***.11есмотря на все эти соображения. Дарвин, невидимому, считал недостаточную постепенность промежуточных форм одним из самых веских возражений против его теории.
«Дарвин Ч.—Происхождение видов. Пер. К. А. Тимирязева, стр. 

248-249, 1937.
2 Там же. стр. 168.
’ Там же. стр. 705.
‘ Там же. стр. 91.



О видообразовании у растений 757
ммж——емм=с= ,=ж=дш=—к— -— ~-= -՛ - - ~ ■ ՛ -ах —  l - ааТаким образом проблема видообразования представляет собой «актуальную задачу и в наше время.Олин из основоположников марксизма Ф. Энгельс пишет: Ло сама теория развития еще очень молода, и потому несомненно, что дальнейшее исследование должно весьма значительно модифицировать нынешние, в том числе и строго дарвиннстические, представления о процессе развития видов”.В каких же формах ставятся теперь эти вопросы и каким новым фактическим экспериментальным материалом располагает советская агробиологическая наука для подтверждения, конкретизации и развития дарвиновских положений в нашей стране?Акад. Т. Д. Лысенко создал учение о направленном изменении природы растений, показав возможность н необходимость наследования приобретенных признаков.Теория стадийного развития и основанное на ней направленное изменение природы органн <мов позволило понять, что ряд мелких количественных изменений проходят во время прохождения стадий развития, происходит их накопление, а затем они приводят к появлению новых форм Таким образом здесь получает свое объяснение самый процесс возникновения видов с позиций диалектического материализма как переход количества в качество в противовес взглядам морганистов, признающих возникновение новообразования (мутации) исторически неподготовленных всем предшествующим развитием организма.Дальнейшим развитием мичуринской генетики накоплены факты интересных и ценных работ, и это легло в основу построения новой теории о видообразовании.Рассматривая вопрос о нарушении границ вида, необходимо всегда иметь и виду, что: ,В противоположность метафизике, диалектика рассматривает природу не как состояние покоя и неподвижности. застоя и неизменяемости, а как состояние непрерывного движения и изменения, непрерывного обновления и развития, где всегда что-то возникает и развивается, что-то разрушается и отживает свой век”.Концепция мнимого .развития", как повторения, отвергается (Денни)’, но возможна ....спиральная форма развития- (Энгельс)4, .для материалиста мир богаче, живее, разнообразнее, чем он кажется. ибо каждый шаг развития науки открывает в нем новые стороны- (Ленин)1.

• Ф. Э н г с л I* с—Апти-Люрииг. стр. 70—71. 1948.
u И. В. С т л л и и—Краткий курс истории ВКП (0). стр. 101. 1915.
л IJ. И. Л е и и и—Философские тетради, стр. »28, 1947
♦ Ф. Энгельс --Диалектика природы, стр. 3. 19».$.
» В. И. Лечик-Соч. т. XIII. стр JOS, 1934.

Относительно значения индивидуального развития для энолю- 



758 В. к- Карапетянцин существует глубокое коренное расхождение между вейсманово- моргановской формальной генетикой и мичуринской биологией.По менлелевско-моргановской генетике и за ним идущим биологам, единственным способом возникновения новых наследственных признаков и свойств в эволюции живого мира служат случайные скачки —мутации. Эти скачки происходят из-за поломок и нарушений .наследственного вещества"—в хромосомах, клеточных ядрах и в подавляющем своем большинстве являются вредными и частью даже смертельными.Мутации возникают вне всякой связи с закономерными изменениями, при помощи которых организм в своем индивидуальном развитии реагирует на изменение условий своего существования. В построениях моргаповско-менделевской генетики — мутации—это скачки, это рождение нового качества без соответствующей количественной подготовки.Весьма важные, принципиального характера, задачи возникают перед мичуринской генетикой, перед советским творческим дарвинизмом. в связи с постановкой академиком Т. Д. Лысенко по-новому проблемы видообразования.В своем докладе на сессии ВАСХНИЛ Т Д. Лысенко указал, что наступила необходимость пересмотреть вопрос видообразования под углом зрения резкого перехода количественного нарастания в качественные видовые отличия.„Такое понимание видообразования, соответствующее природным закономерностям, дает в руки биоло։ов могучее средство управления самим жизненным процессом, а тем самым и видообразованием"1.

» Т. Д. Лнсенк՛ О положении в биологической науке. < тр. 35. 1948.

Академиком Т. Д Лысенко не только поставлена проблема видообразования в новом, принципиально отличном аспекте, но и получены неоспоримые экспериментальные доказательства по превращению одного вида в другой, как, например, переход твердой пшеницы вДурум“, в мягкую „Вульгаре".Теоретические взгляды Т. Д. Лысенко и полученные под его руководством экспериментальные данные в Институте генетики Академии Наук СССР и в Сибирском научно-исследовательском институте зернового хозяйства (Омск), об изменении твердых ֊пшениц в мягкие, показывают, что образование нового вида подготовляется видоизмененной в ряде поколений жизнедеятельностью. Этот переход, в случае превращения твердой пшеницы в мягкую, осуществляется под воздействием внешних осенне-зимних условий.Новый подход Т. Д. Лысенко к решению проблемы видообразования зиждется на принципах диалектического материализма. Товарипв Сталин учит, что: „В противоположность метафизике, диалектика рассматривает процесс развития, не как простой процесс роста, где- 



О видообразовании у растений 759количественные изменения не ведут к качественным изменениям,— а как такое развитие, которое переходит от незначительных и скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, где качественные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно, в виде скачкообразного перехода от одного состояния к другому состоянию, наступают не случайно, а закономерно, наступают в результате накопления незаметных и постепенных количественных изменения“։.Изложенные в настоящей работе факты еще раз подтверждают правильность теоретических положений советской агробиологической науки, утверждающей, что единственной причиной, вызывающей изменения природы организмов, является их взаимодействие с их жизненной средой.Мичуринское учение утверждает, что наследование свойств я признаков, приобретаемых организмами в процессе индивидуального развития, возможно и необходимо.Изучение развития организмов в их единстве с необходимыми условиями жизни-единственный путь для открытия причин и закономерностей наследственности и ее изменчивости. Знание этих причин И закономерностей позволяет научно решать задачу направленного изменения природы культурных растений.В нашей экспериментальной работе мы исходили из теоретических положений Т. Д. Лысенко о возможности направленного Изменения природы растений путем воспитания.Учение о направленном изменении природы растений исходит из того, чтоя... все в растении, каждое его свойство, признак и т. д., есть результат развития наследственного основания в конкретных условиях внешней среды. Наследственное же основание есть результат всей предшествующей филогенетической истории. Результатом этой биологической истории, творившейся путем отбора приспособлений к определенным условиям существования, и являются те требования, которые растительный организм на всем протяжении своей индивидуальной истории, начиная с зиготы, предъявляет к определенным условиям своего развития"’.Мичуринская генетика, рассматривающая развитие организма как результат взаимосвязи породы (генотипа) с условиями жизни, показывает неизбежность изменения природы организма соответственно изменившимся внешним условиям. Она также считает, что изменения. возникающие в процессе развития организма, сказываются на половых клетках. Без признания наследственности свойств, приобретаемых организмом в процессе индивидуального развития, невозможно объяснить историческое развитие растительных и животных организмов.
։ И. В. Стал н и—Краткий курс истории ВКП (б), стр. 102, 1945. 
а Т. Д. Л ы с е н к о—Агробиология, стр. 4. 1943.



760 В. К. КарапетянАкад. Т. Д. Лысенко показал, что озимость или яровость- свойства растений, развивающихся под воздействием условий среды. Зная эти условия, можно изменять наследственную природу растения, заставлять озимое растение развиваться как яровое, превращать озимую пшеницу в яровую или яровую в озимую.Акад. Т. Д. Лысенко1 в 1935 г. доказал это на практике, воспитывая растения при помощи определенного режима выращивания (в условиях повышенных температур на стадии яровизации в течение нескольких поколений), превратил озимую пшеницу Коопера- торку и озимую рожь Таращанркую в наследственно яровые.Его ученики и последователи Д. А. Долгушин (1937), А. А. Авакян (1938), В. И. Столетов (19-16), П. П. Лукьяненко (1948) своими работами доказали, что в течение двух—трех поколений из любого сорта можно, при помощи изменения условий выращивания, получить яровой сорт, а из ярового озимый. Равно можно усиливать озимость сортов, повышая тем самым их зимостойкость.Практика получения направленных изменений организмов показывает, что не только озимость в яровость, но и любые их наследственные свойства изменяются в результате взаимодействия с жизненной средой.Помимо прямых экспериментов, доказывающих возможость направленного изменения природы растений, биологическая наука располагает большим опытом семеноводства.Весь этот опыт подтверждает правильность՝ теоретических основ мичуринской генетики.В наших экспериментах по превращению яровых форм н озимые участвовали два широко распространенных сорта твердой пшеницы: Гордеиформе 010 и Мелянопус 069. Они относятся к виду Три- тику м Ду рум и резко отличаются от сортов мягкой пшеницы (Три- тик ум Вульгаре).Различные сорта яровой пшеницы принадлежат к двум видам- твердой и мягкой (Тг. бигшп и Тг. уп^аге). Систематики считают обе эти формы за хорошие виды. Как известно из специальной литературы Дурум и Вульгаре представляют собой резко отличающиеся по ряду морфологических и физиологических признаков- формы. Отличаются они также и числом хромосом. Твердые пшеницы имеют 28 хромосом, а мягкие— 42 хромосомы.В практике хорошо известно, что часто в чистосортных посевах твердых пшениц появляются разновидности мягких пшениц. Были некоторые основания для того, чтобы допустить, что мягкая пшеница появляется в посевах твердой не только из-за механического засорения (исключать которое, конечно, мы не можем), но и как результат изменения под влиянием условий выращивания. Этот факт давно стал предметом внимания семеноводов-практиков и ученых-исследователей,
«Т. А. Л ы с ев ко—Переделка, природы растений. 1937-



О видообразовании у растений 761Есть основания предположить, что твердая пшеница превращается в мягкую. Это предположение подкрепляется экспериментальными материалами.Твердая пшеница требует такие внешние условия, которые отличны от условии, необходимых мягкой пшенице. В далекие годы, когда происходило освоение целинных черноземных почв юга, в посевах преобладала твердая пшеница. В дальнейшем она уступила место мягкой пшенице.Твердая пшеница, высеянная на мягких землях, по урожаю, к.:К правило, уступает мягкой. Объяснение этому явлению дал В. Р. Вильямс, указавший на разные типы питания, на разные типы развития твердой и мягкой пшеницы’.Такова наиболее характерная отличительная особенность твердой пшеницы. Принимая ее за отправную точку, можно понять и другие характерные черты твердой пшеницы.Твердая пшеница требует целинных земель или пласта из-под смеси бобовых и злаковых многолетних трав. При посеве же на мягких землях твердая пшеница, питаясь несовершенно, уступает мягкой, а, возможно, и сама превращается в мягкую. Поскольку требования твердой пшеницы не удовлетворяются, никакой сортоочистительный отбор не в состоянии приостановить процесса засорения се посевов формами мягкой пшеницы в процессе ее вытеснения.Еще 36 лет тому назад, начиная работу с твердыми пшеницами. А. И. Стебут считал, что он беретс.ч за одну из самых трудных задач селекции.„Приспособление растительной формы к непривычным для нее условиям произрастания.—писал А. И. Стебут,—да еще тогда, когда она по всем данным противится такому изменению..., надо думать, дело не легкое, тем более, что мы даже не знаем, какова причина упорного противодействия твердой пшеницы, возделыванию ее на старопашках-.2Результаты многолетней работы продолжателей дела, начатого А. И. Стебутом, как видим, подтвердили его опасения.Многолетние попытки селекционеров вывести, путем гибридизации, такие сорта, которые воспроизводили бы на мягких землях высокие качества твердых пшениц, до сих пор кончались неудачей, в определенной среде гибриды формировались по своему: на мягких землях —по типу мягкой пшеницы.Только В. Р. Вильямс вскрыл причину противодействия твердой пшеницы возделыванию ее на старопашках.Бесплодность всех попыток приспособить твердую пшеницу к несвойственным для нее условиям была обусловлена невыполнимым
1 В. Р. Вильямс Почвоведение (Земледелие с основами почвоведения), 

стр. 324—325 Москва, 1946.
• Л. И. Стебут—Труды Саратовской сельскохозяйственной опытной станции, 

выв. 1, стр. 123. Саратов, 1913.



762 В. К. Карапетян"=■ ------ г՜™——Г-МИВ ■ _ П--- П1-Н -֊!■֊_ ■ — -...֊ 1МН — м__ _Д_ЦЩ_—___ы желанием получить растительную форму, независимую в своем воспроизведении от внешней среды. Игнорирование основной формообразующей силы внешних условий жестоко отомстило исследователям.Акад. Т. Д. Лысенко справедливо считает что: никакая гибридизация не даст положительных результатов, если не будет создано условий, способствующих развитию тех или иных свойств, наследственность которых хотят получить у выводимого или у улучшаемого сорта* 41.Опыт гибридизации сортов твердой и мягкой пшеницы служит одним из убедительных подтверждений этого вывода. На старопахотных землях мягкая пшеница появляется потому, что условия, имеющиеся здесь, соответствуют ее природе больше, чем природе твердой пшеницы.Скрещивание твердой и мягкой пшеницы дает в гибридном поколении преимущественно формы мягкой пшеницы по тон же причине: среда способствует развитию у гибридных организмов свойств и признаков, соответствующих ее качествам, ее особенностям. Получающиеся же изредка от скрещивания твердой пшеницы с мягкой гибридные формы типа твердой пшеницы, ՝как правило, не превосходят свою родительскую форму. Иными словами, сила наследственности последней здесь преодолела силу наследственности второго родителя (мягкой пшеницы), но условия старопахотного поля противодействовали развитию у гибридов сочетания свойств мягкой и твердой пшеницы: высокой урожайности и стекловидности зерна. Среда оказалась барьером, удержавшим гибрид на уровне признаков и свойств родительской формы, развивавшейся в той же среде.Учитывая очень сильное реагирование твердых пшениц на несвойственные ее природе условия возделывания, по указанию и под руководством академика Т. Д. Лысенко мы решили исследовать поведение твердых пшениц в эксперименте при изменении их природы из яровой в озимую. Такое исследование нам представлялось тем более интересным, что в производственных посевах твердых озимых пшениц нет, а неоднократные попытки селекционеров создать, путем гибридизации, твердую озимую пшеницу оканчивались неудачей.Наши эксперименты по направленному превращению яровой твердой пшеницы в озимую мы начали в 1944 г. и проводили их в Институте генетики Академии Наук СССР.Исходный материал н методика опытаВ качестве исходного материала мы взяли чистолинейные сорта твердой яровой пшеницы Гордеиформе 010 и Мслянопус 069.Семена Гордеиформе 010 мы получили отбывшей Каменно-Степ-
1 Т. Д. Лысенко—Агробиология, стр. 52'2. 1948.



 О видообразовании у растений 763ной государственной селекционной станции, семена Мелянопус 069 — от Государственной комиссии по со ртоиспытанию.В опыте по Превращению яровых пшениц в озимую использовалась методика, предложенная Т. Д. Лысенко. Посев яровых осенью в разные сроки с тем, чтобы поставить растения в условия, при которых они должны будут развивать способность проходить стадию яровизации при пониженных температурах (4- I.2° Ц), и благодаря этому станут наследственно озимыми.Такая способность возникает у ярового растения тогда, когда оно в предшествующем поколении, начиная яровизацию при нормальной для ярового растения температуре ( Ь 8, 4-Ю°Ц), завершает ее уже в необычных условиях, а при температурах, необходимых для завершения стадии озимых сортов. Осенний посев ярового в разные сроки позволяет найти среди многих как раз такой вариант, при котором это требование было бы удовлетворено в полной мере.Осенью 1944 г. мы произвели посев в разные сроки: первый посев был произведен 27 августа, второй —1 сентября, третий—о сентября, и так каждую пятидневку, до 5 ноября включительно. Посев производился на участке чистого пара.В 1944 году мы имели всего четырнадцать сроков посева. Семь сроков из этих посевов погибло в зимнее время, а остальные сроки посева дали известное число перезимовавших растений. Зимой 1914—1945 г. минимальная температура воздуха доходила до—32°1 ГУрожай по каждому сроку был убран раздельно. Сокращая количество вариантов перед новым посевом (после второго поколения), мы произвели объединение семян в три варианта.1 вариант семена с посевов от 30.IX, 5.Х, 10.X—194 • г.II , . 15.Х, 20.Х и 25.Х-1944 г.III в • „ 5.Х1-1944 г.Осенью 1945 г. для нового посева по срокам использовались эти три варианта семян и контроль—элитные семена каждого исходного ярового сорта. Чтобы сократить количество вариантов перед новым посевом (посев второго поколения), мы объединили семена собранного урожая в три варианта, руководствуясь сроком посева.Осенью 1945 г. были использованы эти три варианта семян и в качестве контрольных—элитные семена исходного ярового сорта. Повторились также сроки посева и в 1945 г. на участке чистого пара. Все сроки осеннего посева 1945 г. были убраны раздельно летом 1946 года и урожай их был обмолочен. Полученные семена (третье поколение изменяемых) были использованы для посева осенью 1946 г.Поскольку из опыта двух предыдущих лет было ясно, что растения ранне-осеннего посева яровых по всем сортам нацело гибнут, в 1946 году мы сократили число сроков осеннего посева, и посев произведен был лишь в три срока: 17 сентября, 28 сентября и 9 октября.



764 В. К. КарапетянВ каждый срок мы высевали три разные фракции: семена объединенных линий, прошедших две зимовки (урожай 1946 г.). Семена линий, прошедших одну зимовку (урожай 1945 г.), и семена исходного по каждому сорту образца (контроль). Таким образом в посевах 1947 года на делянках мы имели: растения трех лет зимовки, растения двух лет зимовки и растения одного года зимовки (контроль—исходный образец). Посев производили лентами. Длина каждой ленты 7 метров, при междурядьях в 25 см, семян каждого варианта высевали три ленты, по 240 зерен в ленту.Участок для посева был на поле черного пара, на экспериментальной базе Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. („Горки—Ленинские**).
СХЕМА ОСЕННЕГО ПОСЕВА 1946-47 годя

Н I» 11> Зс Н 1| II» Зс К I. Зс Зс Н I. Зг. Зе

СХЕМА ВЕСЕННЕГО ПОСЕВА 1947 годя

0!12 :б::
К к 2г И Ос

Р„с. 1. Схема участкаВ отношении успешности зимовки было выявлено: наиболее низкий процент растений получен в вариантах первого года зимовки, и наиболее высокий -в вариантах третьего года зимовки. Например, по сорту Гордеиформе 010 при посеве 28 сентября в варианте первого года зимовки перезимовало 4,03 %, в варианте второго года— 10,6% и в варианте третьего года—12,5%.При посеве 9 октября соответствующие показатели таковы: в первый год зимовки 6.25%, во второй год—8,5% и в третий год- 12,5 %. Такое же положение и по сорту Мелянопус 069.При посеве 28 сентября в варианте первого года зимовки пе- 



О видообразовании у растений 765реэимовало 3,61%, в варианте второго года—7,24%» в варианте третьего года -10.6%.При посеве 9 октября соответствующие показатели таковы: в первый год зимовки 4,73%, во второй год—10,4% и в третий год— 9,17%.Наблюдения за развитием растений в течение вегетационного периода 1947 г прежде всего обнаружили, что растения трех лет зимовки, кик правило, при осеннем посеве развиваются быстрее, чем растения, зимовавшие один год. Опи на несколько дней раньше начинают колоситься и идут впереди во всех последующих фазах развития (рис. 2 и 3).

Рис. 3. Изменение природы яровой пше- 
иицп Мслянопус 069 п озимую.

Раггсннч подзимнего посева 1946г.
С.ила— растения первого гола знмопки 

(кон г роль).
Сприла - растения третьего года зимовки* 

Посев 28 IX 1946 г.

Риг. 2 Изменение природы яровой пшс- 
НИЦы ГорДрИформс 010 в оэнммо.

Растения подзимнего посева 1946 г.
Сж'ви—растения первого года зимовки 

(КОП1|Х>Л1.).
Спрам растении третьего гола зимовки. 

Посев 28 IX 1946 г.Весной 1947 года на этом же опытном участке мы дополнительно высеяли твердые пшеницы контроля весеннего посева Гор- деиформе 010 и Мелянопус 069 семенами исходного ярового сорта и семенами растений, зимовавших один год, и семенами двух лет зимовки. Опытные растения, при весеннем посеве, несколько опередили 



766 В« К. Карапетянконтрольные растения. Однажды и дважды перезимовавшие твердые пшеницы стали, невидимому, даже более „яровыми4, чем исходная форма (рис. 4 и 5).

Рис. 4. Изменение природы яровой пше
ницы Гордеиформе 010 в озимую. Рас

тения весеннего посева 1947 г
Слева—растения из семян исходного 

ярового сорта.
Справа—растения из семян одного го

да зимовки.
Посев 19 V 1947 г.

Рис. 5. Изменение природы яровой шпе 
ницы Мслянопус (Х>9 в озимую. Расте

ния весеннего посева 1947 г.
Слева .астения из семян исходного 

яровою сорта.
Справа—растения из семян одного го՝ 

да зимовки.
Посев 19 V 1947 г.Акад. Т. Д. Лысенко неоднократно высказывал мысль, что яровая пшеница, посеянная один год подзиму, дает при последующих весенних посевах в обычных условиях более выравненные и урожайные растения.Обновив таким образом семенной материал яровой пшеницы, мы получаем в течение ряда лет более устойчивую и урожайную культуру. Но в поведении твердых пшениц, как мы увидим ниже, наблюдались и более существенные отклонения. Такие отклонения говорят о том, что эти формы, в силу резко изменившихся условий жизни, оказались наиболее „расшатанными4.В опыте 1917—1948 гг. мы имели уже третье и четвертое поколение перезимовавших растений.В течение первых двух лет опыта (урожай 1945 и 1946 гг.) памп не обнаружены какие-либо значительные морфологические от-



Рис. 6.
Перлини ряд— видоизмененное потомство пшеницы Горденформе 010— экземпляры. Относящиеся к мягкой 

пшенице разновидности Эритроспермум.
Средний ряд—к центре 4 колоса твердой пшеницы Гордеи форме 010 (исходный сорт): слевя—видоизмененное потом
ство, относящееся к мягкой пшенице разновидности Лютесценс (третий колос слева снсльтоидный); справа—видоиз

мененное потомство, от косящееся к мягкой пшенице разновидностей Мильтурум и И.инереум (х).
Нижний ряд— видоизмененное потомство, относящееся к мягкой пшенице разновидностей Ферругннсум и Цсзиум (хх). 

Все эти формы получены на подзимнем посеве (1946—1917 гг.) пшеницы Гордеиформе 010,



768 В. К. Карапетянклонения, так как оба сорта твердых пшениц Гордеиформе 010 и Мелянопус 069 сохраняли свой исходный материнский тип.Весьма интересные результаты нами получены в экспериментах 1946/47 и 1947,- 18 гг. Оба сорта твердой пшеницы повели себя совершенно иным образом. На подзимних посевах второго, третьего и четвертого поколений мы получили большое разнообразие форм пшеницы. Появилось очень много разновидностей остистых и безос- тистых мягких пшениц.Материнский тип твердых пшениц распался на значительное, количество разновидностей. R посеве, кроме материнской разновидности (Дурум), появились ясно выраженные разновидности мягких пшениц (Вульгаре): 1) Ферругипеум, 2) Эритроспермум, 3) Цезиум. 4) Мильтурум. 5) Цннереум, 6) Дютесценс, 7) Псевдолютесценс и 8) Компактум.Одновременно появилось еще больше форм переходных1 от одной разновидности к другой, таких, которые трудно отнести к определенной разновидности.

1 Переходные формы внутри вида, з не межд) видами.

Твердые пшеницы, сохранившие свой материнский тип после 1 трех —четырех лет зимовки, также изменились в сторону других разновидностей твердой пшеницы. Например, среди таких растений Гордеиформе 010, после трех —четырех лет подзимних посевов, появились разновидности Эритромсланс и Италпкум.Со всех вариантов было убрано 857 растении. Из этого числа 707 растений относятся к твердым пшеницам, а 150 растении— 1 к мягким.На подзимних посевах Гордеиформе 010 было убрано 348 растений твердых и 118 растений мягких пшениц. Нз посевах Мелянопус 069 убрано 339 растений твердых пшениц и 32 растения мягких, пшениц. Никаких переходных форм между твердыми и мягкими пшеницами среди убранных кустов не обнаружено.Данные о числе убранных растений по сортам» числе лет перезимовки и сроках посева, с вычислением процентов мягких пшениц из общего числа убранных кустов, приведены в таблице 1.Как видно из таблицы, средн растений первого года зимовки не было ни одного растения мягкой пшеницы. Мягкие пшеницы появились среди растений второго и третьего года зимовки.В произведенном морфологическом описании измененных растении отражено колоссальное разнообразие форм, появившихся у твердых пшениц в результате превращения из яровой в озимую.Из описанных 117 кустов мягких пшениц 78 оказались остистыми (77—среди потомства Гордеиформе01О и 1—среди сорта Ме-
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Видоизменение твердой пшеницм I ордепформе 010 после 
3-лет посева подэиму

Рис. 7. Внизу—исдодяав форма Гордеи- 
форме 010.

Ва/у/ду—превращение ее п тверд-ю шит- 
иш1у разновидности Эрнтроислднс.

Рис. Я. Вверху— превращение ее п твер
дую пшеимну рл тиопвдпости Италихум 
Внизу—пси «мсннйшдясн форма ГорДСН- 
форме 010 (после 3-х ле։ подтимиого 

ниссвз).
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2 гопа (11 вариант) • 0 1 100 45 9 16,7 56 5 8,2 3
3 года .... 3 0 0 34 4 10,5 33 0 0 ллянопус 069). Описанные мягкие пшеницы имеют красное зерно 8 различных тонов, в то время как твердые пшеницы имеют белое с зерно.Среди описанных остистых мягких пшениц имеются 24 расте- ®вия с белым колосом (Эритроспермум) и 54 растения с красным ко- с лосом (Ферругипеум—47 растений и Цезиум—7 растений). 5Безостые пшеницы также разнородны по окраске колоса, сре- 1 ди описанных безостых мягких пшениц имеются 18 растений бело- * колосых (Лютесцеис —14 растений и Псевдолютесценс—4 растения)։։ I 21 растение Красноколосых (Мнльтурум- 14 растений и Цииерсу.м—7 1 растений). 1||Между бслокблосыми и красноколосыми безостыми мягкими Р пшеницами имеются постепенные переходы от красной окраски к 2 белой.В посевах Гордеиформе 010 красноколосых появилось пропор-4 ’ ционально несколько больше (12 красноколосых и 7 белоколосых), 5 чем среди Меляиопус 069 (9 красноколосых.)Обращаем внимание па то, что среди большого разнообразия ? пшениц нами выделено два растения, у которых колосья мягкой и ' твердой пшениц совмещены так. что один колос растения принадлежит к мягкой пшенице, а другой колос того же растения—к твердой.В эксперименте имеется много и других фактов, подтверждаю-) щих, что мягкие пшеницы в нашем посеве возникли из твердых, которые в силу влияния несвойственных их природе условий воз-- делываний—в посевах осенью, оказались сильно расшатанными.Заслуживает быть отмеченным следующий факт: в производственных посевах у нас нет озимых твердых пшениц. Вер попытки1, селекционеров создать с помощью Ь|б'4!ти,г1п.яп т.чкге ф-рмы. как 



О видообразовании у растаний 77!правило, оканчивались неудачей. Можно предположить, что происходит это потому, что все гибриды, высеваемые как озимые, развиваются по типу мягких пшениц.Наш опыт направленного изменения яровых твердых пшениц в озимые служит подтверждением допусТнмости такого предположения. Яровая твердая пшеница, становясь озимой, оказывается уже не твердой пшеницей, а мягкой. Первое подтверждение такому заключению мы находим в экспериментах 1947 г.Весной 1947 г. мы высеяли семена двух лет зимовки по пшенице Горденформе 010 и получили 686 выколосившихся растений Среди этих растений не было ни одного растения мягкой пшеницы. Следовательно появление мягких пшениц среди твердых при подзимнем посеве обусловлено превращением последних в процессе зимовки.По пшенице Мелянопус 069 при весеннем посеве семян двух лет зимовки мы получили 340 растений, среди которых было только 2 растения мягкой пшеницы. Среди растений контрольного посева (посев семян исходной формы) как осеннего, так и весеннего посева не отмечено ни одного растения мягкой пшеницы. Чрезвычайно большое разнообразие форм мягких пшениц (которое само по себе безупречно свидетельствует против допущения возможности механического засорения) является результатом изменчивости, возникшей под влиянием осенне-зимних условий 1944/45, 1945/46, 19'6/47 и 1947/48 гг.Трудно допустить также и естественное скрещивание твердых я мягких пшениц. Если бы такое скрещивание имело место, тогда бы результаты, подобные полученным нами в осенних посевах, должны были бы повториться и на весеннем посеве. Но этого не произошло.Дальнейшее изучение материала, полученного нами в урожае 1947 и 1948 гг., принесло новое подтверждение обоснованности заключения о возникновении мягких пшениц из твердых. Осенью 1947 года семена от мягких пшениц, полученных в посевах твердых пшениц, были высеяны в теплицах Всесоюзного селекционно-генетического Института (г. Одесса) и весной 1948 г. в грунт на участке экспериментальной базы ВАСХНИЛ. Всего было высеяно 102 образца. Из каждого колоса было высеяно 10 зерен в отдельный вазон.В качестве контроля была высеяна яровая пшеница Лютесценс (62. Контроль начал выходить в трубку 16 октября Значительная часть подопытных растений начала выходить в трубку 23—28 октября, т. е. с запозданием против контроля на 7—12 дней. Эти растения, относимые нами в группу яровых, существенно отличаются по развитию от нормальных устойчивых яровых. Часть растений с выходом в трубку задержалась до ноября—декабря, другая часть растений совершенно не пошла в трубку.По состоянию на 4 февраля 1948 г. потомства распредели- 
Известий III, № 9—50



772 В. К. Карапетянлись на четыре группы: яровые, полуозимые; озимые и расщепляющиеся на яровые и озимые в пределах одного потомства (рис. 9, 10). Как распределялись потомства по названным четырем группам, можно проследить по таблицам 2 и 3. Аналогичные данные получены также от посева весной в грунт.Из таблиц видно, что потомства 9 колосьев оказались чисто озимыми, 9 —полуозимыми, 80—яровыми (не отличающимися от нормальных яровых тем. что они задерживаются в развитии па 8—12 дней); 5 потомств оказались расщепляющимися на озимые и яровые.

рис. 9. Мч кие пшеницы полуденные ст Горден Гор-ле 010. Слева направо: первый 
вазон—яропая форма разновидности Ферругинсум; второй вазон—полуозн мая фо; 
ма разновидности Мильтурум; и вазонах третьем и четвертом озимые форм։

разновидностей Эритроспермум и Мильтурум. Посев 4. IX 1948 г.Летом 1947 и 1948 гг. можно было наблюдать очень большем разнообразие, возникшее в результате направленного изменеиш яровых твердых пшениц в озимые.На осеннем посеве в Одессе и в Москве обнаружилось больше։ разнообразие в отношении озимости и яровостн. Возникло многооб разие форм, резко отличных от исходной материнской формы.„Изменение природы организма и отдельных его свойств и< признаков всегда идет в тон или иной мере вынужденно"’, пишет акад. Т. Д. Лысенко. Высевая яровую пшеницу подзиму, мы ста
1 Т. Д. Лысенко—Агробиология, < тр, 47՜. 1918,



О видообразовании у растений 773
-вим ее в условия, несвойственные природным требованиям этой формы. На первых же стадиях развития она оказывается в условиях, противоположных ее природным требованиям.Яровые растения, попав в условия, несвойственные их природе, вынуждены изменять свою наследственность, свой образ жизни. Изменение образа жизни затрагивает многие биологические и мор-фологические свойства и признаки13 эксперименте получились растения твердой пшеницы с расшатанной наследственностью. Эти пшеницы (Гордеиформе 010 и Ме- лянопус 069) при посеве на мягкой пашне и в совершенно несвойственных для них температурных услоииях (подзимние посевы) оказываются так сильно расшатанными, что целиком теряют свою материнскую форму, изменяясь в мягкие пшеницы, расщепляясь па формы озимого, поЛуозимого и ярового типа, выделяя при этом ряд новых разновидностей другого вида.Следовательно появление мягких пшениц среди твердых при подзимнем посеве обусловлено превращением, совершившимся в процессе зимовки.Среди растений контрольного посева (семена исходной формы) как осеннего, так и весеннего не |тмечено ни одного растения мятой пшеницы. Чрезвычайно больше разнообразие форм мягкой шепицы (которое само по себе вндетельствует против возможно- ти механического засорения) является результатом изменчивости, (Возникшей под влиянием осенне- зимних условий.14 Условия зимовки 1946 17 и

растения.

Рис. 10. Мягкая пшенига, разяопкд- 
нос!ь 9ритроспсрмум, полученная от 
Гордеиформе 010. В вазоне были вы
сеяны семена с одного колоса. На 
снимке видны рас։спив озимые л яро- 
пыс. Последние состоят из дстистых и 
безостых ферм.1947 18 гг. оказались особенно։агоприятными для такого тина изменчивости.В настоящее время более существенно выяснение вопроса, как мшились мягкие пшеницы в посевах твердых пшениц?Обратимся прежде всего к литературным источникам. В лите- |туре имеется ряд указаний на то, что при помещении растения в 



774 В. К. Карапетяннесвойственные для него условия жизни (в которых растение все же конечно может жить), материнская форма оказывается неустойчивой. Она дает ряд различных форм. Возникает многообразие. Об этом свидетельствуют данные М. Г. Туманяна (1941 — 1945), II. К. Шиманского (1940), Г. Т. Соловья (1939), В. Ф. Хнтрииского (1939), Л. С. Литвинова и Л. Д1. Бубнова (1938), В. И. Разумова (1939— — 1948), А. Е. Поварского (1947), П. II. Лукьяненко (1948), Т. Н. Зару байло и М. М. Кислюк (1948).П. П. Лукьяненко1 отмечает, что при посеве твердых яровых пшениц подзиму у части растений происходит резкое изменение таких весьма стойких генетических признаков, как окраска и форма колоса, окраска остей и др.В результате происходит образование растений новых ботанических разновидностей. Так в измененной им Гордеиформе 027 получены формы разновидности твердых пшениц Лекурум, Леукоме- лян—формы с пестрой окраской колоса, у которых часть колосков красная, а также промежуточные формы между твердой и мягкой пшеницей.Следует отметить, что в своей „Флоре Манчжурия- В. Л. Комаров отмечал, что видоизменяются „в процессе видообразования не отдельные неделимые, но все наличное число их. Вот почем)՛՛ исчезла уже такая масса типов, существовавших ранее3.Таким образом, по мнению В. Л. Комарова, при изменявшихся условиях меняются не отдельные особи, а почти все особи данного местообитания. Приведенные слова выдающегося русского ботаника-флориста, наблюдавшего в течение многих лет растения в природе, в известной мере подкрепляют наши экспериментальные данные. Образование новых форм происходит путем расшатывания природы твердой пшеницы необычными для нее условиями подзимнего посева. Несомненно следует признать, что этот вопрос имеет огромное принципиальное значение, так как в наших экспериментах один вид переходит в другой без образования промежуточных форм.Как известно из очень большой специальной литературы, оба указанных вида пшеницы—Дурум и Вульгаре суть два хороших вида, отличающихся многими наглядными признаками, представляют собою резко отличающиеся по рйду морфологических и физиологических признаков формы.Отличаются они также и числом хромосом. Твердые пшеницы имеют 28 хромосом, а мягкие—42 хромосомы.Мы выделили два экземпляра растений, у которых один колос принадлежит твердой, а другой֊ мягкой пшенице.В ботанической литературе описывались подобные факты. II ре-
‘ Журнал „Агробиология". 2, стр. 50. 1948.
3 В. Л. Комаров—.Флора Манчжурии*,  I. I. стр. 85.



О видообразовании у растений 775жде всего мы имеем в виду замечательную работу Н. В. Цингера, который установил, что один и тот же экземпляр подорожника, в два резко отличные по климатическому режиму года, имел форму двух хорошо отличных видов, описанных систематиками.К ряду таких же явлений принадлежат факты, установленные работами В. А. Келлера, наблюдавшего переход одной формы полыни в другую, в связи с изменением эдафических условий и его же опыты по направленному изменению ряда форм дикорастущих растений.Как видно, в литературе имеется достаточно указаний на возникновение разнообразия форм в результате изменения условий жизни организмов. Имеются также факты, свидетельствующие о большой чувствительности твердой пшеницы к таким изменениям.Все случаи появления мягких пшениц среди посевов твердых наблюдались только при подзимнем посеве. При весеннем посеве не было ни одного случая появления мягких форм. При этом посевы как подзиму, так и весной производились всегда из одних и тех- же партий семян.В нашей работе твердая пшеница была представлена 2-мя сортами—Гордеиформе 010 и Мелянопус 069. В обоих случая мы наблюдали появление мягкой пшеницы среди подзимних посевов. При этом мягкие пшеницы появлялись только с 3-го года зимовки. Среди выделенных нами мягких пшениц установлен богатейший набор разновидностей. При этом и такие разновидности, которые ни в данное время, ни в недалеком прошлом на полях Института и Экспериментальной базы и их окрестностях не высевалисьЦитологическая характеристика мягких пшениц, полученных из твердых и измененных твердых пшеницПриведенные цитологические анализы мягких пшениц, полученных из твердых, а также измененных твердых пшениц, показали:1. Все разновидности мягких пшениц, полученные из твердых, имеют хромосомный набор обычных мягких пшениц 42 хромосомы (рис. 11).Например:растение № 1 разновидности Ферругинеум.„ № 6 „ Эритроспермум.. № 10 „ Цезиум.„ №11 „ Мильтурум.п № 18 „ Компактум.2. Среди всходов Гордеиформе 010, оставшейся твердой после 3-х лет посева подзиму, были растения как опушенные, так и не- опушенные.При этом, у некоторых опушенных форм установлен хромосомный набор в 42 хромосомы (растение № 163 опушенное), у Других опушенных форм установлен хромосомный набор в 28 хромосом (растения № 162 опушенные). В данном случае растение сочетает в



776 В. К. Карапетянсебе признаки мягкой пшеницы в надземной части (опушенность) и хромосомный набор твердых пшениц в подземной части.У всходов неопушенных установлено 28 хромосом (растения №№ 162 и 165).

№ 18 компектум 
42 хромосо мы

-V 172 2 42 хромосомы

№ К) Цезнум 
12 хромосомы

Рис. И.

№ 6 Эритроспермум
42 хромосомы

3. Гордеиформе 010, оставшаяся твердой после 2-х лет посева подзиму—одного посева весной и последующего посева опять подзиму. Семена красно-белые, мучнистые, .V՛ 172, анализированы корешки 10 растений. Все растения были опушенными. Установлены корешки с хромосомными пластинками с 28-ю и 42-мя хромосомами.4. Гордеиформе 010—после 3-х лет посева подзиму. Семена мучнистые, № 182, всходы опушенные и неопушенные, анализированы корешки 8-ми растений. Установлены пластинки в 28 и 42 хромосомы.5. Контроль обычной яровой Гордеиформе давал всходы неопушенные. Исследование корешков 10-ти растений установило хромосомный набор в 28 хромосом.6. Мелянопус 069—после 4-х лет посева подзиму. Семена измененные—мучнистые, в ряде всходов были растения пигментированные в краснофиолетовый цвет у шейки и не пигментированные.Цитологический/ анализ показал среди пигментированных всходов растений:№ 176—анализом 4-х корешков одного растения установлено 28 хромосом в 3-х корешках и 42 хромосомы в четвертом (рис. 12).Растения без пигмента № 175—у одного растения количество хромосом точно не установлено, но оно больше 35.



О видообразовании у растений . 7777. Контрольные растения ярового Мелянопус 069—исследовано 10 растений. Установлен типичный хромосомный набор в 28 хромосом.Цитологические анализы проведены сотрудниками Института генетики АН СССР Г. Б. Медведевой, М. М. Тушняковон и В. Ю. Базавлук.При анализе колосьев твердых пшениц мы установили наличие в одном и том же колосе зерен измененных и неизмененных по окраске и форме.

К'.՛ 175/1 42 хромосомы Мслтиипс 069 контроль
28 хромосом

М 162 опушенный
28 хромосом

Гордеиформе 010 
контроль 

28 хромосом

Рис. 12.

№ 163 опушенный
42 хромосомы

Из этих зерен появляются всходы, опушенные и неопушенные- Цитологический анализ показал наличие среди них растений с разным набором хромосом, свойственных твердым и мягким пшеницам.При этом установлены случаи, когда в одном и том же растении опушенность наземных частей-признак мягкой пшеницы, сочеталась с набором хромосом в делящихся клетках кончиков корней в 28 штук, что свойственно твердой пшенице.Изменения в количестве хромосим, которые мн здесь приводим, представляют большой интерес, однако, мы рассматриваем эти изменения не как основу образования нового вида, так как не количество хромосом определяет особенности растения. Они качественно разные, качественная сторона изменяется. Не только по количеству хромосом могут изменяться, они изменяются в первую очередь качественно.Переход одного вида в другой происходит во время роста и развития растения, при этом под влиянием условий внешней среды изменяются клетки, накапливаются эти изменения и в зернах.
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Таблица 2
Ботаническое и биологическое разнообразие в потомстве измененного сори

Гордеиформе 010. Посев 1 IX. всходы 10 IX. кущение 20—28 X 1947 г.
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ые

9.Х 5 Мнльтурум . . 10 — —- 1 — — —

17-1Х 11 Цинереум • • 11 — — 1 — — —
28-IX 55 Мнльтурум • - 10 — —՝ 1 — — —

9.Х 72 Эритроспермум 10 — — 1 — — —

28. IX 1 Ферругннеум 10 1-2 28-Х — 1 — —

28-IX 2 Мнльтурум • . 10 1-2 6.ХП — 1 — —

28. IX 54 • •• 11 1-2 28 XI — 1 — —

28՛ IX 56 ■ * • 12 1—2 25 -X — 1 — —

9.Х 64 Цинереум • • 11 1-2 28-Х — 1 — —

9-Х 65 Мнльтурум • • 12 1-2 28-Х — 1 — —

28. IX 57 ■ • • 9 1 26-XI — 1 — —

9-Х 76 Эритроспермум 10 2-3 28-Х1—2-ХП — — — 1

17-IX 102 Ферругннеум 12 3-4 6-Х! — — — 1

9-Х 108 •• 11 3-4 2-XI — — — 1

— — Контроль 062 • 9 4-5 20-X — — — —

17.IX 13 Эритроспермум 10 4-5 26-X — — 1 —

17.1Х 16 Лютесценс 7 -1-5 28.Х — — 1 —

28. IX 28—42 Эритроспермум 173 4-5 26-Х —• — 15 —

28.IX 4.5-46 Цезиум • • • 21 4-5 26-X — — 2 —

28-IX 47-53 Ферругннеум 80 4-5 26-Х — — 7 —

28-1Х 58 Мнльтурум • • II 1-3 26-Х — — 1 —

28-IX 60
Лютесценс 
спсльтоидпый 5 4-5 24-Х — — 1 —

28-1Х 62-63 Лютесценс • • 19 4-5 21-Х — — 2 —

9.Х 66 Эритроспермум 15 3-4 26-X — — 1 —

9-Х 67 Ферругннеум 12 3-4 27-X — — 1 —

9-Х 63-71 Эритроспермум 34 3-5 25-Х — — 4 —

9-Х 73-75 [9 10 4-5 23.Х — — 3 —

9-Х 77 а 10 4—5 28-Х — — 1 —

28-IX 78-101 Ферругннеум 219 3-4 28-Х — — 24

17-1Х 103-107 55 3—4 28-Х — — 5 —

9.Х 109-114 • 69 3-4 28-Х — — 6 —
—— — Контроль 062 • 8 4-5 16-Х — — — —

ИТОГО:
— — — 4 7 75 3
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Ботаническое и биологическое разнообразие в потомстве измененного 
сорта Мслянопус 069

Посеп 4 IX. всходы 10 IX, кущение 20—28 IX 1947 г.

Таблица 3
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28.IX Эршроспермум .0 1 — —

28.IX 12 Мнльтурум • • 10 — — 1 — — —
28«IX 20 10 I 8-ХП 1 — — —
28-1Х 22 Цинерсум . . 9 1 4.XII 1 — — —

28. IX 23 Мнльтурум • • 12 1 4. XII 1 — — —
28. IX 11 Цинерсум • • 10 1-2 8-ХП — 1 —
28-IX 19 Мнльтурум • • 9 1-2 26-Х — — — 1
28-IX 21 • •• 9 1-2 28.Х1-5-Х11 — — — 1
28. IX 18 * • • 11 1-2 28-Х — 1 — —•
28. IX 7 Лютесценск • • 9 2-3 25-Х — — 1 —
28-IX 8 • • • 11 4—5 24-Х — — 1 —

28-IX 9 • • • 9 4-5 28-Х — 1 1 —

28-IX 10 М • • 10 4-5 25-Х — — 1 —

28. IX 25 ■ • • 10 4-5 28-Х — — 1 —

Контроль
062

Всего:

6 3—5 16.Х

О
1 | 2 5 2

По поводу превращения твердой пшеницы в мягкую путем подзимних посевов, мы можем сослаться на результаты посевов, проведенных по указанию акад. Т. Д. Лысенко в Сибирском научно-исследовательском институте зернового хозяйства в Омске, в 1946 г., на площади в 2 гектара сорта Гордеиформе 010.После двухкратных подзимних посевов этого сорта в 1948 году были получены формы мягких пшениц тех же разновидностей, которые были получены нами в условиях Москвы в 1947 году.,Биология должна исходить из того, что виды—это не только единицы ботанической и зоологической систематики. Виды—это качественно особенные состояния живой материя; поэтому виды и существуют в природе, как отдельные звенья общей многосложной цепи развивающейся живой природы. Живая природа представлена не беспрерывным рядом, а единой цепью, состоящей из отдельных качественно различных звеньев—видов-?Поэтому между видами нет переходов.
1 Т. Д. Лысенко—Агробиологи». Работы по вопросам генетики, селекции 

м семеноводства, стр. 662, 1948.



780 В. К. КарапетянВ своем докладе на сессии ВАСХНИЛ акад. Т. Д. Лысенко указал, что наступила необходимость пересмотреть вопрос видообразования под углом зрения резкого перехода количественного нарастания в качественные видовые отличия.Весьма важные, принципиального характера, задачи возникают перед советским творческим дарвинизмом в связи с постановкой акад. Т. Д. Лысенко вопросов проблемы видообразования.
Институт генетикки

Академии Наук СССР. г. Москва.
Поступило 15 VII 1949

•I.. •» ։։«ււոււ։ւ|և«յսւ6

ՌՈհՅՍեՐՒ ՏեՍԱԿԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՓԱՓՈՒԿ ՏԵՍԱԿԻ ՈՈԻԵ՚եՆԵԻ

Ա Ս' Փ Ո Փ (I Խ Մ
Ի. *Լ.  Մ ի չուրին ի և ակագևմ իկոս 8. Գ. Լիսենկոյի ւււսւքուն^քւ րուսա- 

կան օրգանիզմների զարգացման օրինաչափությունների մասին, նոր ա զի
ներ բացեց էքս պե րի մ են ա ա լ միջոցով գևկավա բեր։։ օրգանիզմների փոփո
խական ու թ յան պ՛րոցեսը։

համաձայն ակադեմիկոս Տ. ՛ի. Լիսենկոյի ուսմունքի օրգանիզ№։ևրի փո
փոխականության և մաո անդ ակա՛հ ութ յան երևոլյթն երր պայմանավորված ձՆ 
՛հյութերի փոփոխականս։ թ յան բնույթի փ ո փոխ մ ա մ ր, ասփմիլացիայի և 
դեսի մ իլացիայի ընթացքի փուիոի։ մա մր։

Մեր կոդմից դրված փորձերը գարնանային ցորեն ի 'Ռյէ!ՇԱՈ1 ցեղի 
բույսերի բնույթ ի ւիո փո ի։ մ ան վերաբերյալ, հանդիսանում է ցսւցադրո։ մ 
ապացււլցերւլ մ ի չար ին յան գենետիկայի հիմնական զրո։ յթների ճշմարտոլ- 
թ յոլնը։

Մեր փորձերի արդյունքները ցույց ա•թ՚ն, որ'
1. Աշնանային ցանքի որոշակի մամկեւոների դեպքում 2 3 4 տա

րիների ընթ ացքում, հնարավոր է սւ զզս։վսրվւսծ փոփոխել գարնանացան 
կարծր տեսակի ցսրենը ՜քք. <1սրսա՝1 փափուկ տեսակի ցսրենի ('քք. 7111£3ր6)'

2. Իայսերի կյանքի ձևի փոփոխումը աաւվ կ րևբում մի Հսէրյ> 
բիոլոգիական ե մորէիււր։դի ական հատկանիշների փոփոխում, մաօնավսրա- 
պես էլարծր տեսակի դա րնանսւցան ցսրևնի կքս պև ր ի մ են ս։ա լ ւիոփօխու.մի
ների դեպքս։ մ' օերնդոէ-մ աոա՚հ անում են փոփոխում փափուկ տեսակի ց ո- 
րե՚հների, ա յ լատ ե ։։ ակն և ր ի ու ձևերի։

3. Աոանձնապես ումեդ չափով խախտվում երհ գարնանացան կարծր 
ցորեններ' Հորդեիֆորմե 010 և Մելյանսպւ։ւ ս 069։

Ո։.շ աչհտնը, նրանց համար սովորական պայմանների։ ազդեցւււթյան 
տակ փոփոխվելով, սկսում են դաոնալ փափուկ ցորենի տեսակներ հետագա 
սերնդում առաջացնելով աշնանային, կիսաաշնանա յին և գարնանային 
ձևեր։
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Այս դեպքում' վևրուրտաէյրվու մ են որոշ տեսակների ու այլատեսակ
ների.

4, նարեր ցորենի տեոտէլսևրից ստացված էի սէ էի ուկ ց ո ր ենն ե ր ը, հետաղսէ 
ցանքերում տալիս են բա ղմւո ղան ո ւթ յսւնն ե ր հասկի սահմաններում. Այս
պես, օրինակ, քիստավոր ձևեր իր ճեղքվեց ին անքիստ ու. հակաոակը 
ք բույսեր .V .V 7, 17, 29, 31, 40, 52, 53 թ Սյսպիսով մեր էքսպերիմենտալ 
տվյալները հաստատում են ակա դեմիկոս 8. Գ. Լիս են կոյ ի տեսական են- 
թաղբո։ թյսւնները, կարծր ցորենների էո ես ա էլն ե ր ի ուշ աշնանը ցանելով 
փափուկ րէւրենների վերածման հնարավորությունները։ Արանով իսկ ակա
դեմիկոս Լիսենկււն բացատ րսւմ է այն, որ իսկական աշնանացան կարծր 
ցորեններ դյոէ ղատն ւոևււո. թ յան պ րա կա ի կա յո ւմ (կան։

5, Գա բնանա ց ան կարծր տեսակի ցորենը մ իշավայրի պայմանների 
աղդեցո. թյան տակ վերածվելով փափուկ ձևերի, կորցնում է կարծր տեսա
կի ցորենի ամբողջական կոմպլեքս հատկանիշները և ձեոք է բերում փա
փուկ ցորենների հատկանիշներ, այղ թվում վերջիններիս քրոմ ողոմ ա յին 
հավաքը։ Աչ մի միջանկյալ ձևեր, կարծր և փափուկ ցորենների համադաս
վող հատկանիշներում մեր փորձերում չնկատվեց ին. Այստեղ տեղի է ու
նենում էէ [էակական փոփոխում կարծր տեսակի ցորենի (1՜!՜. ԱԱ1՜Ա1Ո) փա
փուկ (7ր. 7Ա|§8^) տեսակի.

Այս վարձի տվյալներր հանդիսանում են նո րւսղույն ապացույցներ, 
"հոր հատկոէթ յսւննևր ձեոք րերելո։ ղործում, թե ինչպիօի հղորաղույն 
աղղեցսէթ յոէն ունի միջավայրն ու նյութերի փոխան ա կո, թ յան ր ւ

0. 117 համար ձևափոխված ցորենների մեջ րույււ .V 46 Հորղեիէիորմե 
.նՕ10 սերունղր վերածված փափուկ ցոր!Հհի Հքեղիում այլասէեսակի, հհտա- 
ղարձէէւթյոէն սււէեց դեպի կարծր ւոեւ։տ1լն ե ր ի 1947, 1948 թ. թ. ուշ աշ
նան ցանքոէ մ է

7. եւսւոարված կքսպերիմենտը ցույց տվեց, որ մեկ տեսակ ( I ք. (1ս*  րսա) Յ՚Ա՚ենի վերածումը մյուս տեսակի (քր. պայմանավորվւսծ կ
միայն արտաքին միջաւք այրի աղղեցրււթ յամ ր, որի հիման վրա նոր ձևոէք 
Լ դրվում տեււա1լհերի աոաջացման հարցը։
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Действительный член Академии Наук Армянской ССР 
С. К. Карапетян, М. Гукасян

Кормовые достоинства и питательная ценность 
картофельной ботвыВ комплексе мероприятий, намеченных партией и правительством для укрепления кормовой базы животноводства, одним из важных элементов является изыскание новых кормовых ресурсов и, в частности, использование различных отходов сельскохозяйственного производства.Среди отходов сельского хозяйства большое место занимает картофельная ботва. В зоотехнической литературе имеются некоторые данные о силосовании картофельной ботвы и ее скармливании (Макс Клинг |2], А. А. Березовский [5]), но очень мало данных о скармливании животным высушенной картофельной ботвы.Помимо клубней, используемых преимущественно для пищевых и технических целей, картофель дает много зеленой массы в виде ботвы, которая может с успехом использоваться как корм.По своей питательной ценности ботва картофеля близка к ботве корнеплодов и капустному листу. Содержание питательных веществ в картофельной ботве приведено в таблице I.Картофельная ботва богата также каротином—провитамином „А Так, в 1кг свежей картофельной ботвы обычно содержится 24—32 мг каротина [5].По данным проф. И. С. Попова и Г. М. Елкина [1], коэфициент

Таблица 1.
Содержание питательных веществ п картофельной ботве

Авто р

Химический состав (в %°/д) В 100 №2 кор. 
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По А. А. Березовско
му—зелсвая ботва 7'1,7 3,6 2,7 0.7 3,0 9,8 3,2 13,0 1,1

По проф. И. С. По
пову и Г. М. Елки
ну—зеленая ботва 79,0 3,2 2,3 1.4 5,0 5,8 5,6 8,7 1,1

По Е. А. Болотину— 
высушенная ботва 10,0 9,4 2. 21,0 40.0 11,6 «.1 2.з



784 С. К. Карапетян, М. Гукасянпереваримости протеина картофельной ботвы равен 38, жира— 44, клетчатки—39, безазотистых экстрактивных веществ—55. Переваримость картофельной ботвы исследовалась также В. Фолтц (№. УоИг) (2]1 и его сотрудниками на жвачных (овцах и молочных коровах). По данным этих же авторов, в среднем переварилось: органического вещества—64%, сырого протеина—57%, жира—53%, безазотистых экстрактивных веществ—68%, сырой клетчатки—66% Поданным Е. Л. Болотина [3], 100 кг сухой картофельной ботвы содержит 42,1 кормовой единицы.По проф. Макс Клингу (2], лучшее сено из картофельной ботвы имеет крахмальный, эквивалент 34—36 кг.Приведенные данные говорят о том, что картофельная ботва является питательным кормом.Использование картофельной ботвы как корм для сельскохозяйственных животных позволит ц картофелесеющих районах дополнительно заготовить значительное количество корма па зимний стойловый период.Скармливание зеленой ботвы скоту не'рекомендуется из-за содержания в ней незначительного количества ядовитого алкалоида соланина, но путем силосования и высушивания можно приготовить из нее вполне пригодный корм.Кормовая ценность высушенной картофельной ботвы зависит от того, приготовлен ли сухой продукт из зеленой или из уже пожелтевшей ботвы, : также от соотношения листьев и стеблей. Так, например, по данным Макс Клинга |2), в 52 исследованных пробах содержание сырого протеина в картофельной ботве колебалось между 4.9 и 11.6"о (среднее 8,8%). содержание сырой клетчатки—между 14,9 и 43,2% (среднее 33,8%). Сушеная картофельная ботва должна быть чистой и свободной от песка и других механических примесей, а это зависит от способа ее заготовки.В целях выяснения питательной ценности и кормовых достоинств картофельной ботвы в условиях Армении нами были поставлены специальные опыты. Данные опытного кормления подтвердили, что собранное надлежащим образом и при благоприятной погоде высушенное сено из картофельной ботвы является вполне пригодным кормом, который имеет почти такие же достоинства, что и луговое сено и, будучи скормленным молочным коровам, производит такой же эффект, что и последнее.Методика опытаС целью выяснения влияния картофельной ботвы на удой коров в 1950 году нами было проведено опытное кормление 6 коров в колхозе им. Калинина села Шингавит района им. Берия Лрм. ССР. Все
1 Цитируется по проф. Макс Клингу—Кормовые средства. Москва—Ле

нинград. 1933.



Кормовые достоинства и питатель։։, ценность картофелин, ботвы 785коровы были примерно одинакового периода лактации (25—40 дней после отела), со средней упитанностью. Живой нес коров колебался от 320 до 390кг. Опытные животные находились в одинаковых условиях содержания и кормления как в предварительном, так и в опытном периодах. В период кормления животные получали поддерживающий и продуктивный корм. Для каждой коровы был составлен индивидуальный рацион, по нормам проф. И. С. Попова. Подробные данные о подопытных коровах и составе рационов приведены в таблице 2.Для проведения опыта заранее было заготовлено сено из картофельной ботвы, из урожая 1949 года в семеновском племхозе Министерства сельского хозяйства Арм. ССР (Севанский район).За 5 дней до уборки картофеля была скошена и высушена ботва для скармливания. Учитывалась также урожайность картофельной ботвы. Опыт продолжался-40 дней я был разбит на три периода по нижеследующей схеме -а) предварительный период—10 дней: все коровы получали одинаковый рацион: б) опытный период, опытная группа за 20 дней получала взамен 3 кг люцернового сена 4 кг сена из картофельной ботвы, а контрольная группа получала гот же корм, что в в предварительный период: в) третий, заключительный период, продолжительностью 10 дней—все коровы опытной и контрольной групп получали рацион предварительного периода. Кормление и дойка коров проводились три раза в сутки. Воду и соль животные получали вволю. Уче։ молока проводился при каждой дойке с точностью до 20 куб. см.
Результаты исследования.4. Урожайность картофельной ботвы ч ее 

химический состав ~В 1949 г. за 5 дней до уборки урожая картофеля в племхозе Министерства сельского хозяйства Арм. ССР путем косвенного перерасчета с одного га было получено 157 цент, зеленой массы картофельной ботвы. В условиях хозяйственного посева картофель давал обильную зеленую массу.По данным проф. А. Г. Лорха [5]’, в среднем, на низком фоне удобрения, картофель дал с одного гектара. 17- 18 тонн ботвы, а на высоком фоне удобрений—40тонн.Нами было установлено, что из 5—6к*г зеленой массы картофельной ботвы получается 1 кг сена.Практически можно считать, что в условиях Армении в период массовой копки картофеля при скашивании ботвы косой или жат-
: Цитируется По А. А. Бардовскому [5|.
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Кормовые достоинства и питательн. ценность картофельн. ботвы 787кой с одного гектара можно собрать в среднем 10—’.5 т. зеленой массы. Выход ботвы находится в прямой зависимости от сроков ее уборки. Необходимо найти наиболее оптимальные сроки уборки с тем. чтобы, сохранив нормальный урожай клубней, одновременно получить наибольший выход ботвы. По некоторым данным выход ботвы картофеля можно довести до 15—20 тонн с га при сохранении нормального урожая клубней.Данные химического анализа, произведенные в лаборатории сектора кормления Института животноводства Министерства сельского хозяйства Арм. ССР (таблица 3). показывают, что высушенная картофельная ботва по содержанию питательных веществ не уступает сену горного луга и довольно богата сырым протеином (14,2 %) и безазо- гистыми экстрактивными веществами (40.33 °/(1). Сено горного луга, по данным Попова и Елкина [1], содержит 14% протеина и 36,6% без- азотнстых экстрактивных веществ.Содержание кальция (Са) в картофельном сене равно 3,5%.
/абзаца 3

Химический состаи высушенной картофельной ботвы по 
результатам анализа

Образец Вода Протеин Жир
Безазоти- 
стые экст
рактивные 
вещества

Клет
чатка Зола С а

Взято после высушива
ния

Взято перед опытом 
скармливания

16,86

16.34

13,86

14.20

1,50

1,50

43,7

40.33

15,51

16.92

9,49

10.71

3.10

3,57

Б. Влияние сена из картофельной ботвы на удои коровПоедаемость сена из картофельной ботвы животными во время опыта в основном была хорошая. За весь опытный период, т. е. в течение 40 дней (с 15 111 по 23 IV 1950 г.). у опытных коров не наблюдалось желудочно-кишечных или других заболеваний.Из таблиц 4 и 5 видно, что за 20 дней опыта при кормлении коров сеном из картофельной ботвы средний суточный удой на одну корову не только не снизился, а даже имел тенденцию к увеличению по сравнению с контрольной группой. В третий период опы- гэ зз 10 дней удой молока в среднем выравнивался как у опытных, так и у контрольных коров (таблица 6).Таким образом, в рационе дойных коров замена 50—60% люцернового сена сеном из картофельной ботвы полностью сохраняет уровень удоя. Из рисунка 1 видно, что суточный удой молока в отдельные периоды опыта по группам имеет примерно одно и то же колебание.Сравнительное уменьшение удоя молока в третий период опы
Иэвесгия 1U. № 9—51



788 С. К. Каралетян, М. Гукасянта объясняется тем, что в этот период опыта коровы не получали полного рацион? отрубей за неимением их в хозяйстве.
Суточный удой коров в отдельные периоды опыта
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---- контрольная ------ опытная
Рис. I.Считаем необходимым отметить, что в стойловый период 1949 1950г. многие колхозы Арм. ССР и в частности колхозы Нор-Бая- зедского района широко использовали сено из картофельной ботвы в корм скоту.

Удой молока в первый—предварительный—период опыта 
(п литрах)

Таблица 7

Дата
Опытная группа Контрольная группа

Кличка коров
Всего

Кличка коров

ВсегоГезол Сатиь Хслок Лалкан Холхил Члчо

15.111—1950 г. 9,5 11,0 11,5 32,0 14,0 7,0 8,5 29,5
16.111 . 11,0 11,5 11,0 33,5 12,0 7,0 9,5 2.8,5
17.111 . п,о 10,0 10,5 31.5 12,0 6.5 9/5 28.0
18.111 11,5 12,5 9.0 33,0 13,0 8,0 10,5 31,5
19.111 . 1Q,5 10,0 10,5 31.0 14,0 6,0 11,5 31,5
20.111 11.0 11.0 11,0 33,0 13,0 9.0 10,5 32,5
21.111 . 11,5 10,5 10,5 32,5 14,0 9,0 11,5 34,5
22.111 . 11,U 10,5 10,0 31.5 14,5 9,0 11,0 31.5
23.111 „ 11,5 9,5 11,5 .32,5 12,5 9,5 11,0 33,0
24.111 IJ.-. 11.0 12,0 35,5 13,0 10.0 12,0 35,0

За весь период 111,0 107,5 107,5 |326,0 132,0 81,0 1G5.5 318,5
Средне-суточный удой 11,1 Ю,75| 10,75} 10,8б| 13,2 8,1 10,551 10,62
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Удой молока за второй учетный период опыта {в литрах)
Таблица 5

Дата
Опытная группа Контрольная группа

Кличка коров
Всего

Кличка коров

ВсегоГеэа.^Сатик
Хслок Лалкан Халхал Ч||ЧО

25. Ш -50 г. 12,5 11,0 12,0 35,5 14,5 9,5 12,5 36,5
26.111 . 12.5 11,5: 12,5 36,5 14,0 >,5 12,0 34,5
27. III . 12,5 9,5 12,5 34,5 13,5 10,5 12,5 36,5
28.111 . 13,0 9,5 11,0 33,5 13,3 9,0 11,8 34,1
29.111 , 12,0 11,0 12,5 35,5 13,5 8,0 12,0 33,5
90.111 . 11,5 11.0 9,5 32,5 13,0 8,0 12,0 33,0
31.111 . 12,0 11.5 11.5 35,0 12,5 8,5 11,5 32,5

1- IV „ 12,5 13,0 14.0 39.5 12,5 8,5 11,5 32,5
2.IV . 12,0 12,0 13,5 37,5 15,4 10,0 11,5 36.9
3.1У „ 11.5 12,5 14,5 38.5 1.5,1» 9, <> 13,5 38.0
-l.lv . 13,0 11.5 13,5 38,0 12.0 9,0 11.5 32,5
5. IV . 13,0 10,0 12,5 35.5 14,0 9.5 13,5 37.0
6. IV , 12,0 11,5 13,5 37.0 13.5 9,0 11,0 3-3,5
7. IV . 10,5 11,0 12,0 33,5 13,0 8,0 10,0 31,0
8. IV , 11,0 12,5 12,5 36,0 13,5 8.0 11,5 33.0
9. IV . 10,5 12.0 13,0 35,5 14,0 9,0 9,5 32,5

10. IV , 11,0 11,0 13.5 35,5 13,0 9,0 11,5 33,5
11. IV . 9,0 9,5 11,5 30.0 13,0 8.5 11,0 32,5
12. IV . 9,5 9,0 12,0

12,0
30,5 12,0 8,5 11,0 31,5

р____ 13. IV . 9,5 10,0 3! .5 12,5 9,0 10.5 32.0
За весь период 231,0 220,5 249,5 |701,0 267,7 177,5 231,8 (677,0
Средне-суточный удой 11,55 П,03| 12.17 П.68| 13,33 8.87 11,50 11,28
Разиина в %п,0 (100,0

Удой молока за третий заключительный период опыта (в литрах)
Таблица 6

/

Дате
Опытная группа Контрольная группа

Кличка коров
Всего

Кличка корон
ВсеюГсза.т Сап։к|хслок

Лалкан Халхал Чячо

14. IV—50 г. 10,5 10,5 13,5 34,5 14.0 9,0 10,0 33,0
15. IV . «0,5 11,5 13,5 35,5 13,5 9,0 12,0 35.5Ь. 16. IV . 10,0 11,0 13,5 34,5 13,0 10,0 11,5 31.5

35,017 IV . 11.5 9,5 12,5 33,5 14,0 9,5 11,5
18. IV . 11,0 8,5 12,0 31,5 12,5 9,5 11.5 33.5
19. IV . 10,5 9.0 11.0 30.5 11,5 8,5. 8,0 28,0
20. IV . 11,0 9,0 12,0 32.0 12.5 10,0 Н),0 32.0

' 21.IV . 11.5 9,0 11,5 32,0 13,0 11,5 10,0 34,5
22 IV . 12,5 11,0 13,0 36,5 14,0 9,5 10,0 33,5
23. IV , 8,5 8,5 12/5 29.5 14,5 10,0 8,5 .'33,0

За весь период 107,5 97.5 125,0 330,0 132,0 96,5 103,0 |331,5
Средни-су точный удой 10,75 9,75 12,5 11.0 13.2 9.65 10,3 | 11,05
’лзинао в 99,5 |100,0



790 С. К. Карапетян, М. ГукасянВыводы1. Высушенная картофельная ботва по своему химическому со- ста ву не уступает луговому сену среднего качества.2. Замена суточного рациона люцернового сена на 50—-60% сеном из картофельной ботвы полностью сохраняет уровень удоя коров.3. Картофельная ботва является питательным и вполне удовлетворительным кормом в первую очередь для крупного и мелкого рогатого скота, его необходимо широко использовать в животноводческих хозяйствах; это позволит в картофелесеющих районах дополнительно заготовить значительное количество корма на зимний стойловый период.
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'1/սֆիքի ՛իրերիդ պա///ր աս ս/ված լ/// /[որակ ի/ոտր //ւնի 34— 36 կդ. ՕԱ* 

Լային համ արմ եք:
Այս տվյալներդ դ//ւյդ են ///ալիս, որ կարտոֆիլի /իրերդ սննդա բս/ ր և 

միանդամս/յն բավարար կե ր են հանդ իս///ն։//մ և կարոդ են օդ տա դ ։։րծ վել թե 
որպես ի/ու//, թե որպես սի լոս: հ անաչ վիճակում, //։ // ան դ // ի լոս ա դն 1/ լ//ւ, խոր
հուրդ չի ///ր ։[/// /[ անասուններին կերս/կրե լ կա ր ա ոէիիլի /իրերով, քանի ո[' 
կանաչ /[ի՚ճս/կում դրանք պարունակում են, ճիշտ կ ոչ մեծ քանակով, 
թ//է նավոդ ա յկա լո ի դ-ս // [ս/ն ին։

նպատակ ունենալով սլարդել կա ր /////'[>[/ լի /իրերի սննդ/// յին արժեքը 
ե որպես կեր օդտ ադ//րծ վե լո/. հնա ր ավո ր։//թ յունն ե ր ը Հայաստանի պայ- 
մ աններում, մեր կողմիդ հա /// // / կ ուս։/ ւմե աս ի ր ու թ յո ւն կս/ս։արվեդ ղսոտեխ- 
նիկս/1լս։ն վալ/ձե ր ի և քիմիական ան ա լ ի դն ե ր ի մ [/Հոդով։

Փորձերի արդյունքներդ դույդ ։/։ վե դ ին, //ր /1՝ ե ր պայմաններում կար
տոֆիլի վւրերր սննդարար նյութերի պարունակման տեսակետիդ չեն դի՝' 
9///.մ մ///րղաղես/ն[/ խոտին ե լ։ավականաչա/ի հարու///// են հո/ մ պբո/ոեի- 
նով ե անաղոտ կք//'// րակ/// տ յ ին նյութ ե ր///Էւ հալդ իու/քի պարունակման տո
կոսդ \/////նո/ մ կ 3,3։ հա ր///ո!իիլի ՛իրերիդ սլա ։// ր ա ս ։ո /[/// ծ խոտով կո/քերին 
կերս/կրե լ[/// ‘։/ր///նդ կ/ս իքն ա տ վութ յ/սն ր ՛/չ միայն չի պակաս///.մ, այլ ան
դամ ////[ ելա/յ/ք ան տենդեն դ կ դ ո / դ ա րե րո / մ / II*ել/ /իորձերի մամանակ կ//- 
վերի ոացի//ք1///ւմ աովույ/ոի լ/ո/[//ր///կ ի/ո/։։ի 30 — 60 ///ոկ//սը փոխարինվեր 
կարտոֆիլի ՛իրերիդ սլա տ րա//տ ված խոէոով և կովերի կաթն ատվ ութ յան 
մակարդակդ լիովին պահպս/ն/[ե դ/

հ///ր/ոո!իիլ[/ ‘իրերդ հանդիսանում են սննդարար կեր աոաջին հերթին 
խոշոր և մանր եղջերավոր անասո/նների համար։ Անհրաժեշտ կ կերի ‘“յ’1 
ոեո//լրւյւէ լս/յնսբեն օ/լտաղործել անասնապահ///թյան համար։ Այդ հնարա
վորություն կտա կարտոփի լացան ռայոններին ստեղծելու կերի Ղ՚ւ՚սլի 
լր/սդուդիչ //յաշ/սրն եր։

Անհրաժեշտ կ նշել, //ր 1049 — 50 իք. մսուրային շբթանում //ե///։լ//ւր- 
ւիկայի շատ կոլի////լէ/երր և մ ա ռն ս/վո րա/դե ս 1>ս ր-է՝ա յ/// դետ ի շրջանի կ"(’ 
ի/ոդներր լայն չափով Օղ///ս//լ//դծ եդին կ///րտոէիիլի վ'1'երիդ սլ//////րա//////[ած 
ի/ո/1/դ, որպես անասունների կեր՛



տեղեկագիր հայկական սսռ գիտությունների ակադեմիայի
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

1’իօ|- և <]յօւր|աօնտ. ւ|խոո1թյուննհր ||Լ յՀջ 9, 1950 Биол. И сельхоз. науки

Թ*> Ս. 1ւո.(ււոտյան
ճԱՅԱՍՏԱՆՈհՄ ՄՇԱԿՎՈՂ. ՑՈՐեՆՆեՐհ ՃՒՄՆԱԿԱՆ ՍՈՐՏՄՐՒ 
ՎեՐԱԲեՐՄՈՒՆՔԸ ՃԱՆՔԱՅՒՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹեՐՒ ՃԱՆԴեՊ 

ԼևՆհՆԱԿԱՆհ ՃԱՐՌԱՎԱՅՐհ ՊԱՅՄԱՆՆՄՐՈՏՄ

Գյո։ ղ ատն ւոե ս։ս կան յոէ րաքանչյրւլր կո ւ լտ ս է ր ա յ /' այս կայք այն սորուն /ր [< հատուկ պահանջն ունի սննդարար մ ի ջ ա վա յ ր ի նկատմամ ր։ Հաշվի 
շւսոնել այդ սլսւհան ջ ր ։ հաշվի չաոնել պարարտարյվոդ րույսի րնույթ ը, սոր

տային աո անձն ահա սւււ ւ կ վե ր ա րե ր մ ան քյ։ պա ր ա ր Ո> ա րյ մ ան հանդեպ, միա

կողմանի ու սխալ կլինի։ Մի դեպքում, ե ր ր մ ի սորտ աճման ու զար

գացման միևնոււն կոմպլեքս պայմաններում պարարտանյութերի ադդե- 
դա.թ յան տակ րտրձրարլնում կ իր րերքր, մի ուրիշ սորտ նույն պայման

ներում ե նայն պարարտանյութերի ա ղդե ց ո ւթ յս։ մ ր կարող կ շատ թույլ 
ոեակււ իա տալ, իսկ երրեւքև նոր յնիււկ րերքր նվազեցնել։

1‘արձր բերք ապահովելու համար յուրաքանչյուր սորտի նկտւոմամր 
անհրաժեշւո կ սաանձնահատու կ ադրոտեխնի կական կոմպլեքս կիրաոել, 
"է՛ի Օղակներից մեկն կլ պա ր ա ր տա ց ու.!քն կ հան դի ս ան ում է

Համաձայն Ւ. Վ. Միչու րինի և >Տ'. 7". Լիսենկոյի ուսմունքի, օրդա- 
նիղմր և նրա կյանքի համար ան հրաժ եշտ պա յմաններր միասնութ յուե 
հ՛ո կազմում; Հետևապես րույսի կյանքի համար անհրաժեշտ պայմաննե

րից մ եկն կլ նրա սննդային ոեժիէՕէ կ, իսկ սննդային ռեժիմի կարգավոր- 
ման գործում պարարտանյութերի կիրառումը մեծ նշանակություն ունի»

Պարարտացումը հանդիսանալով բույսի վրա ազդող արտաքին գոր

ծոններից մեկը, շի կարող րոլսր սորտերի համար միատեսակ լ ին ե լ ճիշտ 
այնպես, ինչպեռ չի կարող մ իատեււսւկ աղրոտեխնիկա լինել»

Մինթւ այժմ Հայաստանում հացահատիկների սլա ր ա ր ս> ա ւ/ ման իւրն — 
գիրր ւււսոււքևասիր՚վել կ րնղհանա ր աււմամր՝ ո\ սորտային տեսան

կյունով, րսսւ որու.մ պարզվել են հա րյ ահա տ ի կն եր ի պարա ր տ ա ր մ ան ընդ

հանուր խնդիրները. ուստի) երր հարկ կ լինա մ կոնկրե տ այս կամ այն 
սորտի ։դա րա ր տա դ ման մասին էյ ուր մ ունքն ե ր տալ, հանդ իպէււմ ենր որոշ 
դժ վա ր ո ւ թ յունն ե րի:

Սու յն աշխատանքով իէնզիր դրվեր մեր աոսւջ' ուսոււքեասիրել հաէւ- 
րտյին պա րա ր ա ան յո ւթ ե ր ի ա ղղե րյ ութ յս ւ.ն ը Հայասսւանու մ մշակվող տո

րոնների հիւեւական սորտերի վրա և սյարղևլ այւյ սորտերի վերարերմուն֊ 
ըր այս կամ այն պարարտսՀհյութի հտնղեպէ Այդ տվյալներն անհրաժեշտ 
1լւ1>նեն սորտային տեսանկյունով աղրստեիւնիկական կոմպլեքս կազմելու 
ե մշւււկւքււղ սորտի սննդային ոեժիմր պարարտացման միջոց ով հոդում 
ճիշտ կսւրդսւվորելոէ համար։



-nn. i/lji/mmt. րյ ijinnh^ 1 t^mF լք tu Jmljdtj t/dfjijnmt, • nmtլքiudyjmd t/dtjnFtud ijd 
-tjuiduti ili^uf fj lulirjliliiii t/dtj{/iuFղոռոէ1 mdmln ւյաղ 4 ղւյ hjdifnmtyj тип ւյյ

nl d t/n/iip d i и i^m t.h npl 'ղէո1ոօ 1 d ղւք rjtnudln

•JIIIII. &ղրյ Irjludn tip tj d у ղ!յ t] tn пт li/drjnpit/i ղրո jt /« tntn d md mln tj ijdfjtndun 
աո՝յ td էյղղ-iiiFpf miltjnm tj/tiun t и ղորէյ mt] d ստ mdud ml i^mljmij pt/dudbm

‘Ih’l'n^b it // էյ Irjdimnmlj Jnijimi. ml t/h d mln d ղ՜ւ nF {fl и G rjlih m if dtj յք՜ւս l ղաm dmd 
-mln md/t t/ljmdn ifl/i/inm^ i/ddrjd 1 G t/ d tj ղէ1t] և ղոք i^mF jfiu/iuimddfjd flinty

ifjiiujndb dij^dnifi ղու pGmtndtndmln “j ղբրոհղա ղւ/Հւոսէո p-էսղ 
-mmnml'ni^ ImFibjdmdij/i fjitiptit.) dmy.m> 'p • p iuljtfndtj՚ց ‘ mlj d ijr/u i/• f- 
,p nuhuinlf jj *{• ՛jt i и tj G m t^t/d ‘g ,,]^4*Լ ‘J x,nll‘: ifdtjmdttn Grj/i Imttpnij^ 
սսրրյԿ G•/dtjղրոd muiI ml/ I/ d tj*. m dd m ! ղ՚յ Նյ/idb d d t/^duijt ղրո G m ղոր ղմ m

t/mGu^/p 
ղոմ {find տղԱ ղրրւկ ntuim^nni ‘Gijpbulj tft^mfm^ ղո if lilj tjl tjq '] 4/n!jm ղւք

G if tn m Կ m </d jj d if p d ակ qm/iGinirm 1 ղւյ drjtndnn ղս if lilj tjl у n ilihjifli "rYl

ՀտՄ? ч՝1ь '9 '(‘Մ/ ч7՝г հ։!ն v»]^i41,in •lv”1imvl4,4'i £■ ,г1и,ч 
-t/miultj'p f- ‘mljttp/md^iy f; ՛Հանք/-t]{fl’Q ~ ‘tnm^mtfclfl d ,/p d m ц j ntrij^ 
ifdijindnn Լ ImFijintj^ nmr/Կ Gi/hjG Tjn ղրյ Irj/tdli d d tj^d ուի ղու G tn ղաղ!-{յ

ւղուքոհքէէկ ղայւե mtnՈ • p d րյц • rntj tj d^nfm^ ղո</ Gl/r/l րյ// • tn tj fa 
i/Fmlj i/!d mlnnу и dijp ղւյ p m/ibnidli /ւսնղսւ1ո 1 p i ո I՛ ml/ t/l di nln n tj и d f/ p ղւյ 
pin /tlj miji /iut/im\ tflrjinml/r^ ոէ/!ողք ւող "d ք/ղղւքէւ1 rj'^ idtjmdun հ mfifi m! rj d md tj 
ղաքGijijl՛յո էքղէոէէ »fp 1յքող ղրյ Itjfiljtnlp ղւքոաւքp տւքԿ 1!ղսմս •ildrjmdun էհու1յւող 
“J"!'։ Ч,,п G m t^m ղւ1 րո b tj ղու1ււողաււՀրո ifd րյ ղղւյ d и G bn/tljmip рти d ւյղղսք mu ղւք f 
-էողսւյ1 TJ ղէքք ւողւյւ/l.d ^mG tj ղա m n mf m Հ ղւ/ 1 tj ի d in ղւ1 ւհււյաղ ւքւհյ^էհսֆ

t ղրյ dmuiljtj^ lj •/ p pmd buhfl/ 4,"’^ nt'()QT IfjfiGdtjp G if in ղրյ p rjl"j

buf/dub d-ruf ii^mtlmd ini' tu fj tu!ղրո in d m d mln ղրո1յւո lyi tf у titjlndu 'bmftitpntfp 
47 ^,lllGbm^dub */dtj(f iul iimindmdm'cl.\ *N *O J'u'',nJ'4"1" 
-!Jt- Itm ղո։1յ tn if 1 nilj GuT^muuljUm {//■ tj tn m <f>nntf>d lj Iniu ո Կոաւհուքղ p-iutfi^upm 
T^tjhjfiGdij՝^ i if /> irnflmlj ‘tjdiitftnutfi ‘ifuiuhm ՝d ղւ и I՝ ff I n G tjbli m if d tj jfiu F ղա b էհղո 
r^mljmtjjiif^ fFtjdtj քէյիղստ ղրյ iffi'mi; p ludr/^duf^ sdutrjp -tf (/<> “j hjbfj ilr^nif/f 
• Uigljji if d rjhd m jl m^dսփ -d jirnF jfinltur^ljillj յ- ղւյ lijfidb ddijf/dufj! tdutfUj 
tfl/tfirtmt. ifinGmpdtjn tfmdnn duiFii^md'md-Ttil finltjt^um ifftZmt. ilutloiifni^

•Jiu/tZmh ifljtfmnm tijii/li/ji հղւի ղւի1էոսւ1յււԿ Itjfiliilijfi t^mpdu.i^

t ղրո G nt ղա ղւ1 mb • (J 11/ d r/i. m iFd m v ‘g Ч^тЬ' 
-ուղրողւ1ոէ1ւ ՚հ Կոււււ/ • fj ‘тип/ • n Чпип/ -i- ղրո!! т ղրրւ ղւ! т b ՝յ- 1 d tj ղու d i и ml'iulj 
Ijtlijt-mtldmi •{/ 1 iiiii!iirn^tii'tbn ‘ItjG tju •[ ՝dղ-iiiF{/ tni^mljmbdu^mt. ImFijm/jt. 
i/dijuFtud hjGtji^iu ղմ n ‘piupijmnt/n ղա! (f i ч и m ղրո չ dZmd ղա G ղւ/ FrnLfjbr^dlj 
-m^ bu/tumdi/lj tj հուիղւսհղւ1 ղ^քյքէ^ 1Г01֊С16[ 47 hj/idh Gd-j^dufj,

tmd/t ijdtjղղ mFjf m զրոdm m ղաnJnmin mIn tnp m t, tJdijrt^^uFmu IFm rddmZ if p 
i/աղ IrjQmdmm lAղրյ budmlj dղրյp ddtjrilmfjim ifdyvditt/t dtjp t/tnniu 'dmpmt 
ijnmp Qijji •/ d tj ղղււհո и ղւ/F m ղո tjl . d զ m G t/ ղmtпnmГm^y pin/td m p nm 4'/^" 
-t/tn find ւյղէԼու pF mln t^mljmFm jti/lljinbut. d i/ t^dfm/rmj/dmi. i/ iiptl/m ղւք ղր/՛l

1 p m d F m/i m {/d m\ i/էհուկաղւ/t^tj'i 7 tj d nt m 
-rnlj d ղւյ dtj^dtn/r ղէ/FniinZmb dmpmt, ml tj d t/ n m tyr tu ուս /m^d m bi m ղրո*ք Imtn 
'։հ4 P‘/.d ijhmd'j ‘Jt սղ-mFlj ղուոր/էո ղւ/Fminihm d d i/ It ղո/ ^mjtdb ^mum dtjjj

Ղ/1 b >այ^Ղ4) di/Ղ 'ՈՏ՚Ո «/Չ7/
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լրաբերության, >սր նյութերի կուտա կման էլ [էն ա միկա յի վրա , որոնց վերա֊ 
բեր յալ կխսովի ասորե:

ՓԱՐՋԵՐԻ ՏԱԿ Ե՛ԼԱԾ՜ ՀԱՎԱՄԱՍԵՐԻ ԱԳՐՈՔԻՄԻԱԿԱՆ

/*'?,///՛ ՌԱԳՐՈԻԹԱՍԻ ՆԱ

Լեն /-7/ ական/, հ ա ր թ ա վ ա ւ ր ի Դոզերը կարբոն տ tn ս։ լին ս/լահսղեր են, 
։էէէմոււ։[։ մէէսւ -Ր' ֊! պա րսւնակութ յամ ր: Ա'և [սան ի կական կտղմի տեսւս/լե֊ 
"'ի՛/ ‘սյղ հողերը պատկանում, են ծանր և միջին կավային խմբին։

Փոր ձ ե /1 ի տակ եղած հհ ղ ա մ ա ս ե ր ի աղ ր n ը [t մ ի ա կա՛հ g n ւ.ւյ ա՛հ ի շ՚հ և ր բ , ր ււ տ 
Հեր տվ քա/նե ր ի' հետևյալն են. քյ„ ընդհանուր քան ակր 0,13—0,109[շ,

ընղհանուր աղոտը' 0,25— 0,28^!^, ընդհանուր K..0֊?/* 1,58— 2,32" Ա, մատչի- 
1{՚ Ր Հ\֊ի քանակը' 27—72 միլիզրամ 1.00 <jp հողում, մատչելի ]Հ„ (.)-/» 
.բանակը' 20 — 36 ifcjp 1.00 է}ր հսղոէմ, կլանմա՛հ ունակությունը 31— 53 մի[֊ 
ա՚՚ւա լեն in LOO (||1 հողում. հււղևբ՚հ անեն թւււլլ հիմքային էէե։ւ։կցիս։։

Նախքան մեր փորձերի ա ր ղ յ ո ւ ն քն ե ր [Հհ ա՚հցնելր, ավելս րղ շենք հա֊ 
մարում համ աո ոսւակի կունդ տոն ել Հայաււ տան ու մ հ ա ։/ ահա ա իկն ե ր ի հևա 
կատարված սլտ ր ա ը tn ա ց մ ա՛հ ւիսրձե ր ի վրա։

ՀԱՄԱՌՈՏ ԱԿՆԱՐԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈԻՄ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ՀԵՏ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՓԱՐՋԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հայաստանում ոլտբււ։ըւո տցման խնդիրները ո ։ շա ղ ր nt [1 յ ան են ա ր- 
Յւս՚հսւէյև/ ղեո միջին դա րե ր ի tj [6‘, .9}։ Տեղեկու [1 յու՚հնե ր կա՛/t ղէէմաղրի, 
[I էէՀէէէՈղրքէ ե այլ տեղական սլա րա ր ա ա՛հ յո է [/ե ր ի ս։լ տ ա ղ tt ր ծ tl ա՛հ ձեեր[է, 
ր։ււնակ{։, ա րմ հ րն ե ր [t մաս[Հ՚հ։ Շատ հին tliuif ա՛հ ակ՚հե ր [։ ։/ նա յնսլես Հա- 
jiit է։ in ւււ՚հէււմ, հա tn կա ոլ ե n Արարատ յան ղ տ շո։ ա t[ տ յ ր ո է մ, որպես սլարարւոա֊ 
նյա [I գործ 1>'հ ածվել ւլանաղան բլուրների, հին փլատակների, սլարիէւսլ֊ 
՚ներ[ւ ւէէղերր և ոոողման V՝ ր ան ղ քն ե ր [t տիղմ կտղմոդ ղան ղ։[ ա ծն ե ր ր ։

Պաբարաարյման գործը դիտական հիմքերի վրա Լ ԴՐ՚Լ^Լ ո/րտաղրա- 
կան պա յ մ աննե բում լայնորեն /լիրառվել միայն Հա լաստանում Ս սվե ւոտ- 
կտն կւորղեր[ւ հաuտատվելուր հետո, այն կլ հիմնականում ստալինյան 
հնղամ յսւ/լներ[> աէսրիներին։

Հէսյասէոանրւմ սլա րա ր տ աւյ մ ան աոաջին փորձերր կազմակերպվել են 
1928 բվիդ Լենինականի, Երևանի և Նոր֊Րայադեդի նաիւկին դաւ[աոնե- 
բում, նէղսէտակ ոէնենաքով պարդևլու Ա,յգ հողերի' աղոտով, ֆոսֆորով և 
կլ,՚1[""֊մով ա սլտհու[ ։[ած ո ւ.բ յան աստիճան ր, սլա ր ա ր tn tit'll յուի! ե ր ի համեմա

տական արժեքները։ Փորձերը դրվել են ոշ սււրտային տեսանկյունով, ղաշ֊ 
տային պայմաններում, դաշտավարական տարրեր կուլտուրաների հետ It 
սրսրղեւ են հացահատիկների պարարտաէյման ւ)՝ի քանի [սնղիրներն ը1''!' 
հանուր ա։լմ ամ ր միայնէ

Բերենք այղ փորձերիդ մի քանի տվյալներ.

Ս. Լ. Արևշատյանը [ 21 1028 թվին աշնանադան ցորևնի փորձեր Լ 
'ւէ՚ե/ '•ինղ սրարբեր ոա յոննե րում' ՛Լուր ղուղս t լի [Հոկտեմբերյան), Կոտայք, 
Վաւլարշսւպատ ( Լ՝) մ ի ած ին ), ՛Լա։ մ ս։ ր լու ( Արտաշտտ), Հրադղսւն։ Պարարսւա^ 
նյո. իերի., փէէրձտր/լվել են սուպերֆսսէիս։ տ և կալ/յիսլմ ցիանամիդ, մեկ 
հեկտարին 50 l|tjp ււննդանյութի ղողայով։ Տվյալներից պարզվել Լ, որ
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նախ հանքային պարարտանյութերի ազդեցության տակ ր^րքի '1'1ա1^ 
րարձրացու if Հ տեղի ունենա մ կոնտրոլի համեմատությամբ, ^'ր1ւր"1»/) <»ք 
այղ հսղերբ խիստ կարիք ունեն աղուր։ ի և աւրւտր գտնվում Լ այղ հււղերի 
համար արա։ Հին մ ին ի մ ու մ ու մ r երրորդ, որ uni սլե յւֆոսֆա ս։ ր աոանձին 
վերցրած նույնպես տալիս Լ գդալի էֆեկտ և հետևաբար ֆոււֆոըր ղւււնր- 
վում Լ Յ֊րդ մ ինիմում ում ։ Ազոտական պտբսւբ in ան յու թ երը աշն tll'tiliig ill'll 
ցորենի բերքը բարձրացնէ!, մ են մ ց հեկտ. ֆոս՚իորական պտրւււրտա֊ 
նյութերը" է 1,3 ց հեկտ., իսկ աղոտական և ֆոսֆոր ա կան պարարտանյու

թերի միատեղ գործադրումից խ‘1'/'1' բարձրանա մ Լ մինչև 7 ց li'h ւււներ 
հեկտ արին»

Նույն Ս. Արևշատյանի |2| կ^ղ՚Ա՚Ա տարրեր սսւյոններւււ մ փորձեր 1<ն 
գրվել in Հհ ան ացան և գարնանացան ցորեննհրի ■'.//</» տղուոական տարրեր 
սլւսրրսրտան յււ ւ թերի համեմատական արմ եքների ս ւ սու Աե ա ս ի րո է թ յան աւր 
7"' Pյ,լ,մր>

Փորձերով հեգինակր պարզում Հ, որ կա լց ի ս ւ մ - ց ի ան տ մ ի ղ ր իր Էֆ1էկ֊ 
սւիվսւ թյտմր բոլոր վայրերում ամենից րսւրձրն է, ի"կ ամոնիում աւ՛ր 
ֆատր ե ամոնիամ նիտրատը տալիս ե՚հ համարյա ն»,,.յն էֆեկտը»

Վերը հիշված հարցերր պարգևլու կապակց ու թ յս։մր հետագայում 
գրվել են շատ ուրիշ փորձեր, որոնց վրա մանրամասն կսւնղ չենք աււնի, 
գրանցիր են ք'. Ս. Դավթյանի Ա • Ա. Աովսևսյա՚հ ի | /Լ'| , 7*. Շ. Աս-
լան յան ի |.7|, Շ. Ալեքսանյանի և ուրիշների փււրձերր. որոնք բոլորն 
էյ հանգել են միևնու յն ե ղրակացության ւ

Նույն այղ մ ամանակն ևրու մ փորձեր են գրվել պսւրղելու համար նս»և 
կալիական պա րար սւանյութ ե ր ի սւգգեց ու թ յունր Հա րսւււււանու մ մշակվող 
ղ յուղատնտեսական տարրեր բու յսերի րերր՚ս ս։վո։ իք յսրն վրա:

33KHHX-/» կողմից Ժուկովի ղլխավորութ յամ ր փորձեր են ղրվել Վա~ 
ղա րշաւղտւոի ՀՀ օն ալ կա յանու մ' պարւլելու կալիական պա րա ր tn ան յո ։ իքերի 
աղղեղու թյունր րամրակի վրա: Փորձերից պարզվել է, որ կալիումը Լֆեկա 
շի տվել էլ որոշ ղեպըևրում նու յնիսկ րազ ասակսրն աղղ եցուի/յուն /, ոՀհեցեէէ

Այղ ill ղղու թյամր 193G ի/. փորձեր են դրվել Ա. Արևշատ յանի քլհղմից 
|;5յ ՀՀանղիրասարի ոայոնի Թաղա-դյու ղում ցորենի, րամրակի, զարու և 
աովսւյւոի հետ։ Փորձերից պարզվել Հ, որ ցորենը ադոտ֊ֆոսֆոր պարար
տանյութերի տղզեց ուի)յտն տակ լավ էֆեկտ է տվել, իսկ աոանձին կա- 
լիումի ղործաղրումր բույսի վրա ոչ մի աղղևցությՈւն չի թողել և րնղ- 
հակասւոկր, իւաիւտել է բույսի սննղաոության նորմալ ր^՚թ՚հցրր, ոլակտ- 
սևցրել է թփակալման էներգիան. ավե լացնև լով ա դո ւո֊ֆ ոււֆ ս ր ի զողան, 
վերացվեշ է կաշիումի վատ ազղեցու թյունր,

Աովույւոի հետ դրված փորձերը պարղել են, H ր կալիումի և ֆոհֆո- 
րի միատեղ գործադրումից ստացվե/ է P"‘-Jl էֆեկւո, իսկ աոանձին կա֊ 
ւիսւմի ղորձ աղ րու.մ ի ց, նույնիսկ բերրի անկում է աեղի ունեցեր

Նա յն հեղինակի փորձերով կալիական պարարտանյութերը գարնա

նացան ցորենի վրա Ախատյի շրիանում տվել են միայն թույլ էֆեկտ PP
7՚. fz. 11.սլսՀհյսւնի կողմից |7,.‘Z պսւրղվել է, որ կալիական ւղարւււր֊ 

տանյութերը, Հայաստանի պայմաններում եղած կարծի քների հակաոակ, 
աղոտ ֆոսֆորի ֆոնի վրա գդալի չափով րտրձրացնու մ li'li աշնանացան 
ցորենի րերրր' մինչև 7ց հեկտ.,



Տորոնների սորտերի վերաբերմունքը հանրային պարարտանյութերի հանդեպ / 9 I
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Ե. Մ. Մովսիսյտնի կողմիդ [ 12, 13] 1338 —1939 թվերին դրված ։իոր- 
“քԸ նույնպես սլար դե լ կալիական պարարտանյոէ թերի դրական տդդե- 
ցէսթյոէնր հացահատիկների նկւուոմամր ա դո ա֊ֆո ււֆ ո ր ի ֆոնի վրա։

Այժմ անւյնհնյւ մեր փորձերի արդյունքների քննարկմանը։

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆԱՈԻԹԵՐԻ ԱՀԳԵ8ՈԻԹ8ՈԻՆՀ 
ՓՈՐ&ԱՐԿՀԱՀր 11 ԱՐՏԵՐԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԱՐԶՐՈԻԹՅԱՆ

Ե'Լ ՀԱՍԿԵՐԻ ԵՐԿԱՐԵԻ ԹՍԱՆ ՀՐԱ

Պարարտանյութերի աղդեց։։։ թյսւնր ցորենների աշնանացան և գար

նանացան սորտերի բույսերի րա ր .1 ր ութ յ ս։ն և հասկերի երկարս։ իք յան վրս> 
տարրեր Լ և դեր

Աշնան ա ց ան սորտեր Ո ւ կր ա ին կան, 1Լե ր։ ւ ա ին ում ր ավեւի րարձր են 
եղել աղոտի ֆոնում, 71 լ՜ք, Եդթի֊ Ս,դա9րէ Ելֆահատը' ք՝41> ֆոնում,
իսկ ղարնանացան համարյա սորտերի բույսերն ավելի բարձր ե I։

ելել ?տՅթ ֆոնում։
Հանքա՜յին պարարտանյութերի ա դդ ե ց ո ւթ յ ուն ը փորձարկված սորտե

րի հասկերի ե րկա րութ յան վրո։ նույնպես տարրեր չափով Հ սւրւոահարս- 
ւ/ել (տես տղյուոակ Տ’ 1)։

20 հասկերի միֆին և րկարութ յունր սմ֊ով Աղյուսակ 1

1հՏաՏաւ)ւս(; 
քււկր աինկսյ 6,0 6,5 0,5 6,6 0.6 6,3 0,3

5.6 6,8 1,2 6,2 , 0,6 5,8 0,2
'Լերսսւինո։ մ 6,8 7,1 0,3 6,8 0,0 7,0 0,2
1Կթի' Աղաք 6,0 5,9 ֊0,1 7,6 1.6 6,7 0,7

6,9 7,2 0,3 6,7 — 0,2 6,3 — 0,6■Պ 6,2 6,5 0,3 6,0 - 0,2 6,1 _ 0,1Գսւքնասա<|ւսճ{ա*«սյւ 4,3 4»6 0,6 5,3 1,0 5.4 1.1
^ի 5,9 7,7 1,8 8,0 2,1 7,6 1,7
('րինարնո, մ 4,3 5,0 0,7 5,3 1.0 5,1 0,8
ԱրփքՀմ 5,5 6,5 1,0 6,7 1,2 6,3 0,8
Միլտսւրո, մ 5,9 6,3 0,4 6,6 0.7 6,7 0,8
^իոՆերկա 6,2 7,2 1,0 7,6 1,4 7,2 1,0

Պաբդվում I;, որ աչն ան ա ց ա՛հ Ս լֆահատի, 'Լե ր։ ւ տ ին ո ւմ ի, /!]••/* և ]\„-թ 
հասկերի երկարո։ թյան վրա դրակա7։ աղդևցություն են թովել սւղուոական 
պարարտանյութերը, այսինքն ադոաի ֆոնում հասկերն ավելի երկար են 
եղել մ՛յուս ֆոների համ եմ աաութ յա մ բ։ Սւկրաինկս։յի, Ալթ ի-Ադաջի հաս֊ 
‘է^ւ՝!' ե՛րկարության վրա դրական ա դդե ։/ւււթ յուն !- ոճւեցել ֆոնը։ Գար֊ 
նանաւլէսն սորտերիդ Գելֆիի, !; ր ին ա ։/և ում ի , ե ր ։։ ի կո ։մ ի և Պիոներկտյի
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•հասկերն ավելի երկար են հղել N P ֆոնսi. մ, Հաճս,ր{> և (ՐիլIII HLftllLlf ի հաս

կերն՝ NPK ֆոնում,
1‘նդհանnt [I աոմամր պետք /, նշել, օր պարարտան յութերն ւսվեքի 

լավ են ազգում գ տրնտնաց ան սորտերի հասկերի երկտրութ յան վրա, քան 
աշնան արան սււ րաե րի. ինշպես օրինակ՝ Գևլֆի աւրտի հասկե ր բ երկարել 
են սլա բ ա բ տան յա թերի ա ղդեց utթյունից (NP & NPK ֆոն) 1,7—2,1 սմ, 
Պ ի ,էն ե րկա յին բ' 1,0 — 1,-1 ս։1', իսկ ,սյդ ա ղդե g ութ յուն ր աշնանացան սոր- 
աերի վրա ավելի թայլ հ արտահայտվեք 1-\1մի ասհմ անն ե բու մ Լ եղեր

Ա'ի ուրիշ հան ղ ամ անք ե ս պետք կ նշել, որ կալիական պա բա րտտ֊ 
նյութ երր թե աշնանացան և թե գարնանացան սորտերի հասկերի երկա

րության վրա NPK ֆսնւււմ XP վանի համեմատությամբ համարյա թե ււշ 
մի ազդեցութ յուն շեն աներեր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԳԵՅՈՒԹՅՈՒ՚եՐ, 
ՍՈՐՏԵՐԻ ԵՂՈՏԻ ԵՀ ՀԱՏԻԿԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

^ացարույււերի աղ լա րիոլււղ ի ական գնահատականը տալիս, tl ե ր կարծի

քով կարևոր g ուցանիշներից մեկբ սլեաք Լ համարել ծղսսւի ut հատիկի հա

՛ր ա րե ր ութ յս ւն ր ։ վ՝ա ցույց Լ տալիս, թե տվյալ սորտը ինչպես Լ աօիմի լաց

նում արտաքին գործոնները և թե ինշպես կ նա իր աււիմիլսւցիսն մակար

դակով հատիկի բերք կազմակերպում, Մեր նպատակը պետք է lI'W յՈ*Հ~ 
րսւքանշյսլը սորտին տալ արտաքին դսբծոնների այն կոմպլեքսր, որի ազ

դեցության տակ նա ավելի մեծ ա րաագբողականութ յամ ր ււինթեդված օր

գանական նյութերի հաշվին կկազմակերպի հատիկի բերքը*

Ծղոտի ու. հատիկի հարաբերությունը վւււվւոիւսւկտն կ, և կաիւված կ 
րաղմ Աէ թիվ ղ ործ օնն ե ր ի ց — ւսշի, ա րհտ դր ա կան Ղ Ւ Ս ~Ր Ւ U ՚ հողակլի մ ա յական 
ւղսւ յմ աննե րի ր , աղ րոտեիւն/ւկա յ ի ր , սորւաս յին ա ո անձն տ հ ա ակո t թ յս I նն ե ր ի ր , 
•ղարարւոաւյււււք իր , հ ի վան ղււ ւթ յ ունն եր ի ր , քամիների ա ղդե ր ութ յւււն ի ր ե այլն։

Պարարտանյութերի մեջ եղած սննդարար կլեմևնւոներր P> K) 
և սրանր հա րա բե բութ յու&ր իէիստ կերպով անդ րա ղ ա ււն ու մ են իՆրքի 
a Ut ր ա կա ու րա յի վրւս, ծղօտի և հատիկի հ ա ր ա րե ր ո ւ թ յան վրա, մեծարնե- 
է"վ կ,Ամ ՛ի ոք ր տ րն ելս վ մեկի կամ մյուսի քանակական հ ա րա րե ր ութ յէ, ւն ր։ 
"Ծղոտի և հատիկի հարարերա.թյան վրա մեծ շավւով ազդում է նաև բույ

սերի պաոկելու հատկսւթյսլնր։ Ա՛յս հանւլամանքը նկատվել կ մեր վւսր- 
ձտբկվւսծ որոշ սորաեբի նկատմամբ, հատկապես NP ե NPK ֆո՚էւերում 
(յՀ^եբի և մաօամր Ալթի-Աղահի), որի հետևանքով հաաիկնեբը 
են, նվաղել կ նրանր բարարձակ կշիոր ե. ի վերջո, իջել կ բերքի քանւււկրւ

Փորձարկված աշնանացան և դս,րնանարան սորտերի ծղոտի և հատի

կի հա բա րեբության վերարեբյալ ստացված տվւալսեբր ա մ վավւված են «Ն 2 ազյուսակււլմ։
Այս տվյալներից երեում կ, որ պարարտսւնյութեբր 'I'l “'ll' i‘"‘l""l. 

ազդում են ծղոտի 1լ հատիկի հարաբերության վրա և տարրեր սորտերի 
մ ս տ միևնույն պարաբտանյութերի ազդեցությունը տարբեր կերպով կ 
աբտահայտվսւմւ Ոշ րոլոբ սորտերն են, որ վերցրած սննդարար նյութերը 
Լ աս ի մ ի լաց իա յ ի պբււդուկանևր ը ո ա ց ի ոն ա լ կերպով օդտադործում են հա- 
ւոիկի կազմ ակե բպմ ան վրա, Որոշ սորտերի օրգանական մասս,,, սինթե-
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<լերււ պստենւ/իալ ււլնակու թ յուններր ավելի մեծ են, ււր քւ հետևանքով 
սւււաղվում կ չասէ ծդււտ և ծդոտի ու հատիկի հարարերությունը մեծանում 
կ ի էխտս հատիկի, ինչպես օրինակ' ]\-ևրի և Ալթ ի - Աղա ջի մոտ։

Սորտերի ծղոտի ու հատիկի հարաբերությունը
(2 տարվա մի^ին ս/վ յալ՚սերըյ

0-ւ|յՈէս։ս1| 2

Պւսրւ/ւրտւսր/ման Ֆոնր

0 к NP NPK

/ԲՀմ-աԾ թ. թ. աՀետնարյաՆ
1/^ւահատ • ......................................................
վերստինում.............

......................
Ла • • . .................
ШС -tOi7 p.p. ղարնանաբտն 

............
^ԿֆՒ- ...................
Էր ինադում...............

.................
v-r'ft"'................ ■
Սիրրոորոլմ ••••>.••«

/•որ յոերի սնն ղ ա /г ո ր թ յ и Հէ /ր սրյլ գործոնների ադդեցությ 
պեսդի այդ պոտենցիալ ունակ 
մի, քան վ ե դե տ ա որ ի վ մ шииш յ

2,30շ,5։
2,16
2,52
2,07
2,13

2,18
2,43
2,27
2,13
2,79
3,08

ը4է թnr դ քլ 
ամ ր պետք 
ու թ յոլնր ծ 
ի կաղմա1լ

2,05
2,29
2,33
2,35
2,18
2,65

2,46
2,97
2,75
2,62
2,58
•1,38

հանքս։ յի 
կ տանել ս 
տ իւ ով ի ավ 
ր պմ ան վր

2,11 2,12
2,48 2,40
3,03 2,24
2,73 2.86
2,63 2,10
2,62 2,33

2,13 I 2,21
2,61 2,27
2,33 2,26
2,69 1 2,92
2,68 2,53
4,23 3,31

ն սլա ր ար tit ան լութ երի

/յն էէւդղու թյամր, որ

՛մ՛ 2",," հատիկի ււեր-

Ш1

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԶՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀՐԱ

Յուրաքանչյուր րույոի կամ սորտի ր ե ր ք ա ա վււ ւթ յան համար 'հրա 
կ"ղ>1՝/'ր նաիւտսլայմ ան կ հանդիսանում վ եգե տ ա էք ի ա յ ի ըն՜թացքում 1/ու֊ 
ասւկւոծ օրգանական ե անօրգանական նյութերի քանս/կր։ Բերքի կուդմ ա֊ 
կերպու մր հենց դրա արդյունքն կւ

Զոր նյութերի կուտակման ղ ին in մ ի կան ցուցանիշ /, այն րանի, թե 
տվյալ ւտրտն ինչպես կ ասի մ ի լարք իա յի ենթ ա րկել իր սէրսւմւսդրււլթ յան 
տւսկ եղած արա աքին գործոնները։

Ար, իսկ նպատակով փորձերի ընթացքում, սորտևրի րերքաmվու թյան 
ե որակական ցուցտնիչհերի ուսսւէՍ/ասի րութ յուն ի ց րաց ի, и լս ո ւմե ա и ի ր ե լ 
ենք նաև սսրսւերի կողմից չոր նյութերի կուտակման ղ ին ու մ ի կս/ն ըստ 
ւրււրղսէցման ո ու ա ղի ան ե ր ի ե պա րար սրաց՜մ՛ան էի օն ե ր ի: П'г.иПсШгши ի լրու

թյունից պարդվեJ /; հևաեյալր
1. Զոր նյութերի կո, տա կմ ան վ երարեր jui/ տարրեր սորտերր տար

րեր ունակություն ունեն։
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2. ՍորաԼրր ղաըղացման մի փաղիդ մյուս փաղին անւյնելիս ինչպԼւ. 
կոնարսլ, նայնպես և պարարաաւյրած փոնև րում 3—4 անղամ ւսէքելի 
նյու.թեր են կուտակս։ մ' նախորդ փաղի նկտտմւոմր։

3. *Լելա աինումր, էԼլթի-Ադահր չոր նյոէթերի կուտակման րտրձլ\

Էներդիա ունեն ա դուռի փոնում, Ո լկրա ինկան, Սլ՚իահաաը, ր'1

փսնում, ։Ո]”ձ’՝ կոն տրոյ էիոնու մ է
Գար՚հանա էյ ա՚1է սոր սւերիդ' Հաճարր, Լ՝րինաւյ հումր և Պ իոնե րկան ""/^//|| 

շատ չոր նյււլթեր են կուսւակօւմ փոնում, Պերսիկում ր՝ ադոտի <իո-
նու մ, Գելէիին' փոնում։ Այս օր ինաչա փու թ յուն ր կէ՚կ^՚՚քել 4 134ք>՛է I

թե 11)47 թ ՛քերքէ դա րն անօ։ դ ան ի րն թա րյր ռ է մ։

4, 1՚րրհ կանոն, այն էիոնոէ մ, որաեդ ւուէյալ ոորւոը շատ չոր ն (ութեր I 
կ կուաակում, րարձր կլ քէհէւՀ» կ ուաէիո մյուս փոների հա մեմտտոէ թյամր՛Ժ. ‘եկատւքել են նուև փաստեր, երր որոշ ոոր ւոեր թեպեա և չոր ն (ու

թեր շատ են կուտակել տւքյալ փսնւււ.մ, րա յւյ պակաս րերր են ու >] եր 
ն ա կ ՝ Գեր՛իին րարձր րհրր ավեյ 4 №1< ֆոնոէ մ, րւսյրլ չռո ն (ութեր >>ււ[հ- 
լի շաա կւււ աակ1>ւ կ փոնում։ Iմ ի րո ուր ու մ ը չոր ն յաթեր ավեքի շաւո 
կուտակէ։ յ կ աւլոաի փոնում, րայւյ րարձր 1՝եր.[> ս։։քել կ փոնսւմէ

չոր նյաթեր աւքելի շաա կսւտսէկել կ \ I֊* !Հ փ ոն ս լ մ, ր՚՚՚յ՚յ րարձր 
ՐհՐ-Ր ա ւք ե լ ա դոտ ի ֆ էէն։։ է.մ է

Գա նշանակում կ, որ ույլղ ռլայ մ անն ե ր ու մ նրանէ/ կուաակած չոր 
նյա թերն ավելի սլակաօ չաւիուք են ւ[երածւ[էււ մ հատիկի, ուրիշ իւոււրով 
աճում կ ծւրւաի րհրրր> 11ակայրէւ սսրաի այդ հա ւո կս ւ թ յան ը ւի ուի ո իւ ւյ ա մ I; 
նայած նրան, թե ինչպեււ կ ւի ո իք ւ/ե / ն րա սննդային ոեմիմրւ

Հ Ան^ԱՑԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆԱՈհ ԹԵՐԻ էԼքՀԳԵՏՈՒ ԹԱՈհ ՆՐ 
ՏՈՐԵՆնՆՐՐ ՓՈՐԶԱՐԿՀԱԾ ԱՈՐՏԵՐԻ

ԲՆՐ-ՐԱՏ՚ԼՈհԹ6ԱՆ ՎՐԱ

Ա.(մւ) ւ/ույդ աանյ> առանձին սււրաերի րե ր րա ւո վ ււ է թ յան րանակական 
է]ոււյանիւները ե այն ւիուիոիւու.թյու.ն՝հերր, օր աոահաււել են այո կամ այն 
որո լ։ ա ր ա ա՛հ յս I թի ս> դդեէյ ո ւ թ յ որն ւոակէ

Փորձերի։/ ււտօււլված րե ր յ>ա ա ւթէէ'.թյան ւովյալներն աոանձին սորաե- 
րի ու ռրււ րա ր ուաւ/ մ ան Տիս՚հերի հեաևյուլ պատկերն ունեն.։

Թե ա շն անէէէ ր ան և թե դարնանարան գորտերն րաո պա ր ա ր ատ ր մ ան 
ւիոնհրի րերյյտտվո։ թյան շարրսէմ փոիւու.մ են իրե՚սւյ հերթակտնսւթյսւնր 
կամ էոեդր, ա յ աւլես օրինակ.

Կէէնարոլ !իոնի «///«/ իր ր ե ր յ> ա տ էք ութ յա մ ր առածին աեդը րոնամ են

*՝)"( աեղր , 1..-չ»ւ Տ-րդ տեղը' Ա.լթ ի - 1Լ,լ ա 9 ր՛, չորրէւրււ աեէլր՝ II ւփա֊ 
հատր, 3-րդ էոեդր՝՝ Ր ւ կր ա ինկան, Յ֊րդ աեդր 'Լե լս ւ ս, ին ա մ ր ։

Պ արար տար ման հ ե սւևան ,րո կ պտտկերր ւի ո իէ ւք ո ււ1՝ կ, էւորտերր փոխում 
ե՚՜հ իրենւյ սւեդերր րե րր ա ա վռ է թ յան շէէէրրում, շնորհիվ այն հան դ տ ւք անրի, 
որ տարրեր աւրս,եր տարրեր կերպ են ՕդԱէադործում է/ննդաՈ ու թ յան փո

ւքէ ոիւ ւք ա ծ պայ մ ա՚Ո ն ե ր ր ։
Այսպեէէ կսնտրոլ !իոնի 1-ին աեդի;ւ ադսաի էիոնսւմ անդնում

Է ^՜ՐՂ '”եդր, իսկ \1} և 'իոներում 4-րդ տեղը։
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51--/» կոնտրոլ ֆոնի Յ-րդ տեղի էյ, աղոտի ֆոնում անցնում Հ 
ս,եղը, ֆոնում' 3-րդ "՛եղը, իսկ NPK ֆոնում' 5֊ք>ւյ "»^7/ր/

^'1^1'՜ Ր կ"'1'տրոլ ֆոնի 3-րղ տեղից, աղոտի ֆոնում անցն ու մ է 
1-['ն տեղր, ֆոնում՝ 3-րղ ւոեղր, ֆոնում՝ 3-րդ տեղը, Սչֆահատը

կոնսւբււ/ի 4-րդ տեղից, աղոտի ֆոնում անցնում կ ^՜/"/ ‘"եղը, ե 1Հ ? 1Հ 
ֆոներում' 2-բդ տեղր. /7ւկրաինկսւն կոնտրոլ ֆոնի Ջ-րդ տեղից աղոտի 
ֆոնում անցնում Լ 2-րղ տեղը, իսկ ե 1\1յ1Հ ֆոներում' 1-ին տեղր։

Նույն ւղ ատ կեր՛ն Լ և գարնանացան սորտերի ն կա տ մա մ ր։
Կոնտրոլ ֆոնում իր բե ր բա ավ ութ յա մ ր աո֊ահին տեղր բոնում է երի՜՜ 

նէսցեումը, 2-բդ տեղր Պերսի կու մր ։ 3-րդ տեղր' Պիոներկան, 4-րդ ‘"եղր 
հէէէճարր, 3-րդ տեղր' 'իերիին, 8—րգ տեղը' Միրոուրումը։

(Լղոտի ֆոնում կրինացեու մր անցնում I. 2-րդ տեղր, իսկ ե 
ֆոներում' 3-րղ տեղը։ Պերսիկա մր կոնտրոլի 2-րդ "՛եղից աղոտի ե ?41յ 
ֆոնեբու մ անցնում Հ 1-ին տեղր, ‘ֆոնում' 1-րդ, կամ Գելֆին կոնտ-

րւէք ֆոնի 3-րղ տեղից. աղոտի ֆոնում անցնէէէմ կ 3-րղ տեղր, \ ֆո- 
նէւ՛ մ' 2-րղ տեղր, \'?[Հ ֆոնում' 1-ին տեղր։ Այդպես և մյուււ սորտերը։

1՚ն\ւղեււ աշնանացան ււորտերի դեւղրում 'Լե լո ւ ւո ին „։ ։/ ր, այնպես Լ/ 
ղւսրնսյ՚ււ աց ւսնն ե ր ի ց Մ ի լտւււր ում ր թե կոնտրոլ ե թե պարտրտացրսքծ ֆո

ներում Սորտերի համ եմտէււսլթ յսւմ ր իրենց րե րր՚ատ վ ութ յա մ ր բոնում են 
‘թ՚ր^ին 6'* ր ղ տ եղր։

Այմ մ ս/եսն են ր, թե փորձար կված նույն սորար տարբեր ւղարարսւա- '' |»ււ թերի ազդեցության տակ ինչպես I, փսխում իր րերքաավսւ թյսւնը, "յ| խւարով տարրեր պարարտանյութերը ինչ չափով են րսւրձրաց նու մ 
կամ նկաղեցնու <է էՈէիյսւլ ււորտերի րե րր ա ։ո ։Լո ւթ յո էն ր (սւես աղյՈԼԼԼէսկ

Աւ|յւււսակ 3
Աէնա՚սսւ^աՆ սերտերի ևրկոէ տարվա միջին րերրատվ ութ յան ս։վ յս>ք!ւերր (‘յ՚՚հ) 

(1945—19^(1 թ-թ-)
^արար^աց Q N NP NPK\մ«ո^ !իոՆ
\ I ”5
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Դ . հ/ . ՝ I ս:՚հ .74 1 .74 _ ՛մ հ

(ե կթաի՚եկո յՅ։Տւ *։•: 15,96 19,5 7,53 19,28 28,2 10,85 3.32 51,44 38.8 13,01 1 2,16

1)ւֆա։աւ» 3i»Oj 42,15 14,7 5,47՚4Ն83 21,0 7,78 2.31 16,43 25.3 9..18 1,60
էկթի-Սպաջ i6,7» 52,78 12,8 6,00 14,32 -5,25 -2,4 —8.46 17.94 2.4 1,16 3,62
'Լհէո։ սէիՆու4 ՚ 1 • 2< 40,05 17,1 5,86 37.96 10,9 3,76 —2,10 17,75 10,3 3,5՚՜ -0,21Ա6,91 48,26 2,8 1,32-17.38 0,9 0,14 0.88 15, 42|-3.2 -1,52-1,96

f-U.'Jl 12,9' -4.3 -1,9644,74 օօ 00 1,79 43.61 •—2,8 1,30| M3

Աղյսէ սււ։ կի աւ/ ււ"ւներից պարզվում կ հեւոևյալր, որ IIւ կրաի ն կսւ 1ւ , 
II էֆա՚ււււ ա ր էրքնւոբււլ ֆո՛նի հա մ ե մ ա տո ր թ յււ։ մ ր սլա ր ա րաա U յո։ թ ե ր ի սէէւտի- 
սանական ւրւսցմանր ղսւդըոթւսց' տստիճանարար րարձրտցրե/ ե՚էւ րերրր։ 
Ուկրտինկա յի րերրր երկու սւսւրվւս միջի՛ն in if յ տ թք ե ր ս վ աոանձին աղոտի 
կւսնոէմ բարձրացել կ 19,3^;ով կամ 7,33 g •"», NP ֆոնււէ։1 2-1,2 0 կաւ) 
10,ծձ ց հ, ^JPK ֆոնում 33,8՛' 0 կամ J.f.OIg հ։



802 Թ. Ս.

Ս լֆա հա 1Ո ի րերրր միայն աղոտի ֆոնում ր ա ր3 ր ա ց ել կ 1.4,7"'օ կամ 
Ճ.47 g հ. NP ֆոնում՝ 21,0՝ 9 կամ 7.73 ց 4. NPK ֆոնում' 23.3\ կամ 
0,38 ց]հ>

յ՚ոկ եթե քննելու լինենք աոանձին պարարւուււնյո, թերի սւղզեցոլ- 
թյանր տվյալ սորտերի րերքի րարձրացման ղււր^ոէմ, կււատցվի հհւոևյսւլ 
ւղատկերրէ Ւնչպես տևոանք միայն ազոտական պա ր,սրտան յա թ և ր ի ց H ւ կ- 
րաինկտյի րերքր րարձրանում Լ 7,33 ց հ, Ս լֆ ահա տ ինր' ./,■/?, ֆոսֆորէէէ*֊ 
կան պարարտանյութերից տզոտի ֆոնի »/հ»։" H, կրաինկայի րերքր ավելտ- 
նոււէ Լ 3,32 ՍՀ.,, Սլֆահաաինր 2,31 ց հ., կալիական պա ր ա ր սոսն յէէԼ թ ե րի ց 
(NP ֆոնի Hւ կրւոինկտյի րերքր րարձրանում /. 2,10 ց.հ՚> է/րիահտ-

տինը 1,60 g հւ
Ղ(թ ի֊Աղաքր րերքի TlUJtk ա1' 4 տվել աղոտի ֆոնրսէմ, այն I;

կում 6,0 ղ XP ֆոնում ւոեզի է ունեցել րերքի անկում րույսերի til մեզ 
պոէէւկելու հետևանքով, .XPK ֆոնո» մ չնայած րերքր »/• հասնում ազոտի 
ֆոնի րերքի քանակին, րտյց տալիս Հ րերքի »*»•'* կոնտրոլի iiinfliifiiiniiii- 
թյամր 1,16 ց, իսկ NP-/» համեմատս, թ յսւմր* 3,62 ց, Ւնչպես երես, մ Հ, 
տ յս ֆոնում կաւիական պա րա ր տան յա թ ե ր ր նպսւստո, մ են րւււյսերի կան- 
ղունէէէ թյւսնր ե կաււևցնսւմ են րերքի անկումր։

՝1,ե լու տ ին ու մ ի մոտ նույնպես նկտավո, մ կ րերքի ,սէ^> ‘‘"I"111111’’

կան պարարտանյւււ թ երի ա ղզ ե ց ո ւ թ յ ան տակ, հատկապես տզոտի ֆոնում 
րերքր րարձրանում Լ 17,1 կամ 3,86 ց հւ

■ ]-երր իրենց այլ կերպ են ղրսեորսւ մ պա ր ա ր in ան յո ւ թ ե ր ի տվյէսլ 
զողայի ե ագրոտեխնիկական մ իք ոց ա սու ՝մե ե ր ի (քրի նորմա, սև ր մ ի քտնտկ, 
gin’ll ք ի ձև և այլն՚յ պայմաններում itiJLij պաոկելու հետևան՛քով խւրր 
պայմանւավորվում Լ՝ և սորտի հ ատ կութ յա մ ր) ստացվէււմ Լ րերքի -i'll - 
կամ յ I, - ի մ աո \|^1Հ ֆոն ու մ. .1.-A մոտ աղ» աի ե NPK ֆոներՈե մ,

’եարնանաղան սորտերի վերա րեր յալ պետք կ ասել հետև յալը (ահս 
աղյուսակ .V -i-Jt Աղյուսակ 4 

Գարնան^ցաէ, ո^րսւԼրի հրկոլ Յիքին րերո, ftյՈ11. ավյալ^հրր ց հ.
(1946—1917 թ-թ.)

8արս.րս.ս.3 Օ I N I__________ NP_________ j__________NPK________
\ >ր.„ն ֆ„ն

ցհ ք/« //.ն' քլոնտր ոք ի
,.հ համենա. 3

Սորս. \
ս.ս.թ Յ՝5-5 5: A *տ թյռմր Հ. 5 -Շ՚ յ/« 1 1 ՝ 1 1՛ 9 հւ UI k III ր 17>74 22,04 21,02 4.3Օ!23,53 32,6 5.79 1,49-28,28 59,4 '.0,54 4.76

Դհէֆի 16, €2 20,10 20,9 3,48,22,54 35.6 5,92 2.44 26,28 58,1 9,66 3,74
'>1 .77 Ա, Օ Գ.79ր>3.7-1 O4.fi 4. BQ 1 .97 հէ». 70 4<Խ1 7.6՞։ 9. <lfi

Պիսնևրկս. 15,86 21,55
‘*,•1
35,8 5,6921,ս0 ՅՏ,1 5,74 0,35 25,35 59,8 0,19 3,75

^հրււիկու ,է 18,7526,27 40,1 7,5226,01 38,8 7,20 -0,2324,76 32.0 6,01 ֊1,28
Միէռարամ 11,54 11,27 23,6 2,7317,42 50,9 5,88 3,էտ!19,41 67,3 7.87 1,99

Հ*»»ւո վարձերի տարիների ք1Ձ16 1017 թ.) p'*/"P սորտերի մոտ պա
րարտանյութերի տւււոիճսւնսւկտն յրացմանր ղուզրնթտց ւոոէոիճւոնարար 
րտրձրսւն», մ կ րերքո, մի հանղսէմանր, որ ա Հհ ան ՚ս ղ >ւ>ն լ , <ւ » ր տ ե •



ճորեննեբք, սորտերի վԼրարձրմ՞մ,քր հանքային պարարտանյութերի հանդեպ gQ$ 
■ — ■ ..................— - ■ ■ ■■ ■■■■■- ■ — — ■■ • ֊I BM ■ —»

p/> Լ նկատվել» Նկատվում I. աոանձին ադոտակսէն պաբարւոա-

njl»l թերի 77'"//' աղղևցոլթյո»նր բոլոր սորտերի վրա, հատկապես հաճարի, 
Պի,,ներ1բււյի և Պերսիկում ի, բարձրացնելով թերբր Տմ— մ՛՜»' ^-ով» կամ 
1,3—7,32 ցհ»

Յւոււֆորակտն պարարտանյութերը աղոտի 1իոնի /«"/

թյուն են ու նեն»», մ 'Իելֆիի ։ Իրինաց ես» մ ի, Մ իլտո» բո» մ ի ե մասամբ հա֊ 
ճարի վրա. ", ալով բերրի բարձրացում 0,22 Հ-»»վ կամ 1,27 — 3,13 ց;հ, Պիո

ներ կU,յիև Պերսիկո, մ ի ւքրսւ համարյա թե ոչ »ք ի “•’{•[ ե '/ ••> թ յոլն չ են ուն1ւց1,[ւ

Կա/իական պսւրտբսւանյո» թ երբ NP ֆոնի վրա նույնպես դդսպի ,՝'" ՜ 
վավ բարձրացրել են համարյա PnlnT սորտերի բեբբբ 10 --30ո/»» վ. կամ 
20 3,7 ց՚հ, րսւցաոո» թ յամբ Պերսիկումի, որբ թե ֆոսֆոր ական և թե 
կօ՚ւիտկան պ„,րս,ր աան յ»,, թերի նկատմամբ gm յց Լ ավե/ անտարբեր վե~ 
բարեր մունբ»

ՀԱՆ՛Ի ԱՍԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆԱՍԻ ԹԵՐԻ ԱԶԳԵՕՈԻ ԹԱՍԻ ՆԱ 
ՍՈՐՏԵՐԻ ԻԻ ՄԻ ԱԿԱՆ ԿԱՀՄՍԻԹՍԱՆ ՝ԼՐԱ

Րադմաթիվ հեաաղոտո» թյս».ններ gn»jg են ավել | 13, /•/], որ տար

րեր սորտեր միևնույն սննգաոոլ թյան պայմաններում թե յ> ան »u կա կ<„ն և 
թե որակական տեսակետից տս,լիս են տարրեր ւյո ւ ւյ ան ի չն ե ր, »ր րտրե֊ 
լավվաէ սննւյաոու թյոսնր րնթա,յ իկ տարում սչ միայն րարձրւսրնում կ բեր

րի րանակր, այլև ստացված t/երմարոէ.ի բարձր բեբբ տալու ւււնակւււթյւ,ւ.֊ 
նր։ III։ րմաւ/til ի բարելավված սրակր ,ի ո ի։ ան tj վս, մ Հ հաՀորղ տարվա բեր
րին և հետագա սեբա-նէ/ներինէ

Այէ/մ կանգ աոնենբ մեր կողմից փորձարկված ց ո ր են՚էւ ե բ ի „որււարի 
րերբի՝ հատիկների բիմիտկան ցսւցանիլների վրա և ցույց սւանր թև այս 
կամ այն սլարարասՀէէjnt թր ինչ շավւով է utդդում ցորհնի տարրեր սոր֊ 
աևրի հատիկների յւիմիւււկան բաղադրության վրա (տես աղքուսակ .1*

Աղյուսակի տվյալներից ւղարղվում է, որ նաի։' կւ,ն տ րո լ ֆոնում աշ

նանացան սորտեր ի մևՀ ամենից շատ հու մ֊սլրոտեին պարունակում Է՛ 
Աւթի֊Աղա9ր, այնուհետև Հ«• մ-սլրոտեինի ցածր տոկոս ունի Ս լֆա-

հատր, ի»կ մնացած սորտևրր չնչին ւոատանո։ էևւերով հում-պբոտեինի հա

մարյա նույն պտրէէւնակոէ թյունն ունեն,
Պարարտանյէւէ թերի ագգեցսւ.թյան տակ պատկերր փոխվում Լ, Ագս- 

աի ֆոնում րււլոր սորտերի մոտ նկաւովո, մ կ հոէ մ֊պրոտեինի Հէանտկի 
րարձրացու մ, կոնտրոլ ֆոնի համեմատությամբ. Այս ֆոնում հւււմ- 

պրոտեինի բարձր տոկոս ունի II, կրաինկան, այնուհետև Ալթի֊Աղսւհր, 
և Ա,եբ^իններ„ իրենց հում-պրո տ ե ին ի պսւ բո ւնսւկո ւ թ յ տ մ ր

համարյա հավասարվում են միմյանց, իսկ կոնտրոլ ֆոնում մի մյտնց ի ց 
ւէտւրրերվում Լին»

Ս,ղոա֊ֆսս'իսրի ֆոնում հու մ-պրուոեին ի պարո »նակո»թ յտմ ր

րնկնո,մ Լ-p ե . սակայն բոլոր սորսւերբ իրենց հում-ւղրո-

աեինի պար ելնէսկւււթ յամբ չեն հասնում աղոտի {իոնին»

NPK ֆ՚ոնու մ հու մ-»ղրոս»եինի րսւբձր տոկոս ունեն ՝Լև ր, ւ ,։<ինւււմ բ , JJ, 
ե J.-/t թև կոնտրոլ և թե մյուս ֆոների հա մ ե մ ա տ ս է թ յա մ բ r

Այաղիոով' պա բա բտացմէսն նայն ֆոնի վրա տարբեր սյ»բտերր համ- 
պրւոոեինր կո,ոււսկ»»».մ են աս, ՛բեր ր։ս^։տկով, Ա ։ կրա ինկա յ ի, U լ՛իահաս, ի

. 113*0111» III, №9—52
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և Ւ' մ"'" ՝՝ "՛մ-'7/'"°'^/'/' բարձր աճ կոնտրոլ հ մյ։։ւ ո ֆոներ!

հա մ ե մ ա տա քյյամ ր ն՛կատվում I. աղոտի ֆոնում, *ք՚ե լհ լտ ին ո ւմ ի. }[■-[՛ ե 
71 շ՜/' մոտ' \1^1Հ ֆոնում ւ

Ա||յոէ էււսկ 5
Հում- պրւ,ս,նիՆի պար ունակ ա (•/ բոն հ. հաս։ք կն ե ր ու մ ըստ սորտերի 

1է ,։լ,ս րա րտտէք մ ան ֆոների (տոկոսներ, չոր նբսրէիրյ

■տ Պ ա րա ր։ո։ս։/ ման
՜ ֆոն

Ս որա

օ ( « յ\1>

31
Ղ 

֊սմ/ո >յ»ք
1>*

քՀլյ Ա11 
-ւ 5 -*•«-֊*

.4

Հ-11
- ա£ե 2 1 .51

11
.Ճ
՝ 
կմ

եա
, 

հ.
սմ
 1
էմ
 

..
.ռ
Ըյ
ամ
ր 

|

Ա;նւսհււ։ց>սէ1 • • 
II, կրաինկա ■ • յ2,76 15,00 2,21 14,02 14.42 1, 66 ;
Սլֆահաա • • 12,25 14,02 1.77 13.79 1.54' 13,90 1.6.5
'Լհրււտի՚հում 19,83 14,13 1,25 13,90 1.1Ճ 15.10 շ.շշ 1

Ավթի-ԱդոՎ • - 13,10 14,70 1.30 11.13 0,73 .14,53 1,13•Պ 13,00 14,50 1.59 14,54 1.61 15.00 2.00 1
12,18 14,6-1 2,16 14,53 2.05 14.70 2.22

Դէոյւ11ս>ճացսւ(յ
Գ 1, ( ֆի ... 12,31 14,99 2,68 17,84 5.53 15.62

%

3,31
Լ՚րինար/եոէմ • 12,65 16,92 4.27 16,53 3,88 15,56 2,91
Պերսիկոլմ • • 12,20 13,85 1.65 16.42 4,21 15.00 2,80.
Մի բստրում 13,31 18.35 5,24 16.87 3,76 15.96 2,85
Պիոնևրկա • • 13,28 18,18 4,90 17,55 4.27 16,92 3.64
\ս>'ճքսր .... 14.25 16.5Ճ-- 2,33 17,44 3.19 18.81 4.56

Փորձարկված համարյա բոլոր աշն անա ց տն սորտերը ՛իոնում ու

նեն հում-պրոտեինի ավե/ի ցածր տոկոս, րան \՛ I, \’|ՀՀ ֆոներում։ Րա- 
ք//' ,սյ՚Ի ։’կո։ս։1.լի {; կալիական սլա ր տ ր ւո տն յու թե ր ի էլը ակտն ցերր 'Հձյււ,.- 
ւոիհսլմի, 71յ"/' և |Ա-/« հո։ մ-ոլրստեինի կա ւոակման ւլււրծւււմ:

Գարնանացան սորտերի։) կոնտրոլ ֆինում բարձր !քո։ ըտնիշներ ու

նեն Մ ի լտ ուրո։ մը, Պի ոն երկ ա ն ալ հաճարը։ ինչպես աշնանացան աւրտերի 
ղեւղՀաւմ, այստեղ ևս պարարտանյութերի աղդեցությամր րարձրանում Լ 
բոլոր սորտերի հում-պր ոտհ ինի որսբուն ակությունր։

Աղոտի ֆոնո։մ հու մ - պր „ տ ե ին , մ յու։։ ֆոների հ ա մ ե մ ա տսւ - 
թյամբ, ամենից շատ կուտակվում կ Ա\իլա ուր ս ւ մ ի և Պիսներկայի հատիկ, 
‘հերում, իոկ ւււ։)ե՝հիւյ ր/՚շ' Պերսիկս։ մի հււ։ տ ի կ'հ ե րոէ.մ ։

ֆոնում հա-մ-պրոտեինի զղալի կուտակում նկատվում Լ Պ՚եչֆիի 
Պերսիկա մ ի ե հաճարի հատիկներում։ Ադոտի ֆոնի վրա ֆ ս։,ֆ ո ր ո, կ,մւ. 
Ա1ա րա րտա 1, յո։.թ ե ր ր է1Դ՚"ւ1՚ չ",։ի"վ ր ա բ ձ ր >ս ։/ն ււ ւմ են հիշյալ սորտերի հա. 
ա ի էլն երում հում֊պրաոեինի .բանակը։

ֆոհում հու։!-ււլրաոեինի բարձր կուտակում //՛,/«<// ֆոր1։երի հա- 
մեմաաոէթյտմբ նկատվում I, հաճարի հատիկներում։ ’եկատևլի Հ նաև, պ 



՜Տորե՚եների Սորտերի վհրարերմոէնրր հանրային պարարտանյութերի հանդեպ

հաճարի հատիկներում պաpinրnttit՛ցրած ֆոներում (^N< NP> NPKJ, աոտի֊ 
՛Հան in pin ր աճում Հ հում - պ րոտ ե ին ի քանակը մ ի հ սւնդա մ ան ք > որ \ի 
նկւստվևլ թ/i աշն ան ա if ան և թե դա րն ա՛հ ա յ ան Կորտերի հ ա տ ի կն ե ր ու մ ւ 
fiuiyp tttjtt, հու մ- Աք pit տևին ի կուտ ակ մ ա՛հ գործում զգալի կերպով երևում Լ 
(NP ֆոնի վրա) կալիական պա p ա p in ան յս ւ թ ե ր ի դրական ազդեցությունը։

Պետք Լ նշեք, որ հում- պրաոեինի պար օլն ու կէէ t թյա մր դ ու րն ան in ց ան 
ւէորտևրը էւււիևլի հարու ոտ են, քան աշնանացան ոորտերր։ Ւսկ եթե համե

մատելու լինենք հանքային պարարտանյութերի ու դդեցու թ յո։ 'հր գարնա

նացան հ աշն անա ց ա՛հ Կորտերի հատիկներում հու մ - ոլրոտե ին ի կուտակ

ման դօըծո։ մt կտեսնենք, որ դ ուրնանաց ան սորտերի վրա այդ աղդեցոէ.֊ 
թյունը ավելի մեծ I;, քան աշնան արան սորտերի վրա։ (՛երենք մի երկու 
օրինակէ Աշնանացան սորտերի մոտ (ք)ւկրաինկա, JIoJ կոնտրոլ ֆոնի հա- 
մեմատու.թ յամր հո ւ մ - պ ր ո ա ե ին ի աճը ա դո ու ի ֆոնում 2,24Կ քից "ի ան- 

իւ՚կ դարն տնտցան սորտերի մոտ նույն աղոտի ֆււնսւմ հում պրոսւե- 
ին{. կւււ.տակւււ մ ը ir իյոէհւրուէքի մոտ 3,24 աոկսս կ, ի ր ին ա ց ե ու մ ի մ ոտ' 
4.21 .... Պիոներկայի մոտ' 4,00^/^ և այլն.

Աշնանացան րոԼոր սորտերը P ֆւոնում աղոտի և NPK ֆոնի հա- 
մեմատությամր հում-պրոսրևինի ավելի մեծ կուտակում շեն տվել, իոկ 
կոհտրւգի հա մ !ւմ ս։ աությու մր աճը 2,03' - ի ց շի անցել, մինչղեո դուրնա-

նււպտն սորտերը հւյդ նու յն \P ֆոնում հում- պրասեինի մեծ աճ են 
էովեք (Գելֆին .7,.7.7 տսկււոով, Պերսիկումը' 4,21 տոկոսււվ, Հաճարը' 3,1!) 
տոկոոովի 'Լե րքտ պև ս NPK ֆ" ՚!rm մ աշն ուն ttt էյ սւն սորտերի հ տաի կն երսէ.մ 
“«nt մ- ոլրոտեինի աճը կււնտրոլի համեմտտսլ թ յամp չի անցել 2,22* ^-ից 
(*Լե'լուտինւււմ, .rLJi մինչղեո դարնանացան սորտերի հատիկներու մ այդ 
*ս!>ր արտահայտվել Հ 2,Տ0'!^֊իg {Պերււիկում j մինչև 4,!}մ':^ (Հտճար^ւ

Հսծւքոէյի՚էւ պարարւոա՚հյսւթերր աշնա՚հտցտն և դ արնանսւց ան iittpiiih- 
րի հատիկ՚հերամ օսլայի քանակական ւիուիոիւության ‘Iput աղգևլ ե՚էւ հե- 
սմւյաչ կերպ (ադյււաւակ .1: 6’).•

հպյՈԼՈէսկ 6
\ա\ւ ,‘սւյի է։ IIIրսւրIII ա՛հ յէո.թերի ։•> >յւյ եց ո• />1 յ>։ւ՚ձ/> աՀէւանւսրյտն ե րյարհւսՆացան

finpuillրի ՚<աւէէիկ՚հէւրսլմ, սպսւյի որ»րւււնակսլիյան ’[put

(•> N NP NPK

’ 11' ՀՈ ր 111 ԱՏ՝ ^ոնսւրոլի 
Կամքւմաւոո\ - 

թյամր

Աճ' կոնտրւդի 
Կամհմէստու - 

թյտմբ

Աճ' կոՆէէէ էքսլի 
հա»ք և մm iw

■ ■ ■ 69*55 71.37 il,82 70, J7 4- 0.65 71.05 4*1,50
2(!}<Հհաա .... 70,30 70.67 Դ0.37 68*01 —2,26 70,67 -4-0,37
'Լհրււաթսում • • • 74.24 68.76 -5,48 68,51 -5.70 69,41 -0,83Հաճսւյէ ... . . 73.08 (>8.06 -5,02 63,06 -5,02 67,15 -5,93
ՊՈ....... 73,62 68,06 —5,56 69.15 -4.47 69, 1G -4,46
կք^.յ^.4 . . . 72,69 67.54 -0,15 Ճ4#8 -7,81 68,54 -4,15

ԱշնտնացսՀէ! U լկրա ինկտ յ ի և մաաւ/մր 11 րիահւո tn ի հ ii'/տիկներո. մ օ ս - 
1<սյի կէէէ ւոակոէ.ւէ նկատվել /, ադւււյւի և NPK էիւՀհերումւ 'binրնա՛հուց ան ււոր- 
ւոեր ^՝երիի]'ւ կրի՚հացեւււմ ի , հաճարի և աշնանաց ան '1.ե րւ լա ին ո լ մ ի հա-
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տիէխերւււմ հանրային պարարտանյութերի րորւր կո մ ր ին ա ա ի անե ր ում

կոնս։ րոյ ֆոնի համեմա աո է թ յ ամր օսլայի յ>անակր պակասել է։

Եթե համեմատելու, լինենր հանրային պա րտ ր սւ ան յսւթ ե ր ի աղդևղու֊ 
թյունը սորտերի հատիկներում կուտակված օսլա լի և հո ւմ֊ պ րոտ եինի 
ւիրւիւհտ րա րե րութ յան տ ե /, ակե տ ի ւյ , կոտ աղվի հետևյալ պատկերը (աղյոս֊ 
սա էլ .’V 7 ):

Ա||յււէսւս1| 7
Հում ֊պրոտև ին ի /< օսլայի փ սիհւս րար հ ր ութ յոլն ր հէսէո իկնե ր ում 
րսւ՚ւ սորս,հրի հ պա րա րւոացման ֆոների (տոկոս շոր նյութ իր յ

■'•-տ Պարսրրւասրյմ։սն

II ո րար

0 ____

Օսլա
հում- 
պ րո։ոե~

ին
Օպա

հում֊պրո- 
էոեին Օս,ա

Հա մ-պրո֊ 
ահին

Հո, մ-պրո* 
ս։հին Օսլա

տ>սՀ«ւ>Հր • • • • • • 11,25 73,08 16,79 68,79 17,44 68,06 18,81 67,15
'եելֆի........ 12,31 73,62 14,99 68,06 17,84 69,15 15,62 69,18
էյրինրսցես։ մ • • • 12,65 72,69 16,92 1 16,53 64,88 15,56 68,51
ՈւկրաիՆկա . • • 12,76 69,55 15,00 71,37 14,02 70,17 14,42 71,05
II լֆահաւո ...» 12,25 70,30 14,02 70,67 13,79 68.04 13,90 70,67
՝Լելուս,ինու մ • • • 12,88 74,24 14,13 68,76 13,90 68,54 15,50 69,11

‘եարն ա\ արյան սորտերի հաւոիկներու.մէ րոտ պսրրարտաւյ ման ֆոների

մեծանում 1; հում—պրոաեինի րանսւկը, պակասում է, օււլրս լի տ ոկսո ր։ () րի ֊ 
նսւկ, հաճարր կոնտրոլ ֆոնում ունի հում֊պրո տ եին 14,25"; օսլա'՛ 
73,08" օ, իսկ աղոտի ֆոնում հում֊պրոտեինլւ կաղյքո՚լմ է; 16,79°' դ, օսլան' 
68,79՜' ■§։ №? ֆոնում հում֊պրոտեինր կազմ ում է, 17, I I" է, օսլան' 68,06" / 
Օամ ֆոնու։! հում֊ պրոտեինը կաղմսւմ Հ 18,81"'^, Ւ՚՚կ օսլան'

67, 15" [}։ Եվ այսպես, դարնանէսլյան մյուս սորտերի նկատմամր տեղի Հ 
ունենսւ մ նու լն երևույթ ր, ["‘էլ աշնան աղան սորտերի* մոտ այղ օրինատու- 
ւիությունլ, ավելի թ՚՚՚յԼ Հ՜ տրսւտհւսյավոււք։

^•րտկանությունիւյ հայտնի է, որ աշն անալյան ու գարնանացւսն ւյո֊ 
րեննևրի, ղարու, տարեկանի հատիկների մեհ կտղմում Լ մ ուս

0,83" զ (15,16), իսկ մեր փորձերում' Լեն ին ակտն ի պ այ մ անն ե ր ո ւմ ւոշհոր- 
նարյւսն ե դուլրնանար որն սորտերի հտւոիէլներոլմ VոՕի րւււ^րակր 1.^ ։ւ֊իւյ 
տ<1ելի կ (կւէնտրււլ ֆոնււււք)։ Պարարտանյութերի աղղեւյության տս/կ սլասր- 
էթրրր ւիոիււէսւմ Լ, որր երևում է; ստորև րերվսւծ էսղյուււաէլի ւյ (սւէլյու֊ 
սա էյ «՚Ն 8)։

.•^8 աղյուսակի սրվյրոյներիղ սլարղւէոււէ է հետևյալրր Ուկրաինկայի, ^ել֊

ֆիի հասւիկներոււէ" կոնտրոլի հսււքեմատությաւքյւ սլարււրրաաորած ֆւ։"հ1ւրու.մ 
11111111 իճանսրրւսր րարձրանսւմ է. րսւնաէլր։ Սթիտհաւոի և հաճարի

հ ա աիկներոլմ 13շՕձ-/ք կրէւսւաէլում նկատվում է; ֆոնում։ 'Լևյոււոի֊

նորմի և էրինւսրյեոււքի հտրո ի կ'հ ե րււ ւ ։1՚ րս[Ա/> պա ր ս։ ր տա րյ ր ած ֆւՀէւերում 
կոնսւրոլի համեմատու.թյամր ^‘Հ)ր։՝ի րտնակր պակասում Լ:

Փորձարկված սորտերի հատիկներում մոիրրի պւսրունակոէ թյան վրա. 
սյա ր ա ր որ էւՀհյւււթ ե ր ր /սղղեք են հետևյւսյ կերպ (աղյուսակ .V 8յէ



Տորենների սորտերի վերարերմոձրր հանքա/ին պարարտանյութերի) հանրեպ Տ>( >7
Աղյուսակ 8

պանրային պա րտրտսՀհ յոթերի ազղեցությունր փորձարկված 
աշնանացան I, գարնանացան սորտերի հատիկներու.մ ԲշՕր֊/» 
պարու.նակո։.թ յան փոփՈխէ>ւ թյան վրա (տոկոս չոր նյութից)

"'՝\Պ)<էրարտացմ ան 
\ֆ>^է

1ե>րտր

օ | Խ' ԱԲ1<ր90տ
Աճ' կոն։։։րո(ի 
հա մ եմաւոու- 

թ յա մ ր
₽8օ, Աճ' կոնտրոլի 

համ եմատոլ- 
թյամր

1’։Օ-. Աճ' կոնտրոլի 
համ եմ ատոլ֊ 

թյամր

Ուկրաինկա . . . 1,05 1,11 + 0,06 +0,12 1,18 +0,13
Սլֆսւհւստ • • • • 1,06 0,95 -0,11 0,87 ֊0,19 1,18 + 0,12
'Լէ՚լու տինում • • . 1.08 1,00 -0.08 0,08 -0,19 0,94 -0,11

հաճար ...... 1,02 1,04 +0,01 1,23 -0,19 1,32 +0,28
">№......... 1,06 1,16 +0,10 1.17 +0,05 1,34 +0,28
Լ՚րինացեոլմ . . . 1,22 1.12 -0,10 1,10 —1,12 1.13 —0,09

Աղյուսակ 0 
հանրային պարարտանյութ երի ազդեցությունը փորձարկված աշնանացան և 

զէԱրնանացոէն սորտերի հատիկների մոխրի պա րունտկոլթ յան վրա 
(տոկոս չոր նյութից)

հարարտւսցման
՚\ էիոնր

Սորար

0 № | №

մոխիր 
%

մ ոխիր Աճ' կոնտրոլի 
համեմատու - 

թյամր

մ ոխիր 
’•

Աճ' կոնտրուի 
համ եմա.ոու~ 

թյամր

մոխիր Աճ' կոնտրոլի 
համ եմսււոււէ.- 

թյամր

ԱէՕւսնսւցան 
քևկրսէինկա • . ■ 1,82 1,81 -0,01 1.7’. -0,11 1,78 -0,04
11 քֆահաւո .... 1,85 1,85 օօ 2,05 +0,20 1,78 -0,07
վեքոէ-տինոէ.մ • • • 1,78 1,98 +0,20 1.69 -0,09 1,94 +0,16
1կթի.Ա,լահ • • • 1,72 1,50 - 0,22 1,92 +0,20 1,66 -0,06
71............. 1,74 1,66 -0,08 1,72 -0,02 1,70 -0,04
յ].. 1,85 1,75 -0,10 1,92 +0,08 1,85 00

Նս բնանա ցան
հաճար ...... 2,02 2,07 +0,05 2,36 +0,34 2,66 + 0,64
ՀԿֆի....... 2,02 2,18 +0,16 2,14 +0,12 2,36 + 0,34
կրինացեում • • - 2,22 2,27 + 0,05 2,27 +0,05 2,13 -0,09
Պիոներ կա .... 2,42 2,50 +0,08 2,47 +0,05 2,35 -0,07
Հեզիկում .... 2,18 2,10 +0,08 2,12 +0,06 2,03 -0,15
Ս իլտուրոլէք . . . 2,20 2,32 + 0,12 2,42 +0,22 2,18 -0,02

վյայներր ցույց են տալիս, որ հանդային պա րա չ> ա ս>ն յսւ թ ե (է րներված

աշնանացան սորտերի և ղարնտնաց ան Պերսիկում սորտի հատիկների մոիւրի 
պարունւսկոէ թյան վր,ս պարարտարման համարյա ր"լոր կոմրինարիանե֊ 
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րա մ տդդում Л5/ դրական կերպով, այ иին Հհ կււնւորոլ ֆոնի հ ու մե ւքատու - I 
էԿ""Կ' պակաս և էյն ում ե՛հ մ и խ ր ի 'քշանսւկր Կա in ի կն երում ւ Մնա ց ա A դուր- 
նանտցւոն սորտերի Մ ի լւոուրսւ մ ի , Պ ի էէն ե ր կայ ի և Լ'ր ինա ւյ ե ում ի հատ իկնհ» 
բում այդ դրական ադդեցությու՚հ ը նկատվա մ I֊ N P1Հ ֆոնումէ Այւէպիոով, 
պարարտանյութ երր դրական կեըւդով ե՛հ ա դդում հարի որակի վրա, որով-՛ 
հետե որրան պակաս ւ. մոխրի րանակր աքյւււրի մեծ, այնրան հացը ունե

նա, մ Լ 1ավ որակ։
Ստացված տվյալների հիման վրա անում են ր հետևյալ եդրակացու֊ 

թ յա.ն ր.

I. Մեր կայմից փորձա րկված ցոըեննե ր ի արն անտ դ ան և դ տ րն ա՛հ ա դան՛ 
սորահրր (թվով 12) միևնույն րանակի և աևհակի հանրային պ ա ր ա ր աա- 
՚հ յ։ւ։ թերի նկատմամբ ց ո է ց ա րեր ում ե՛հ տարրեր վ և ր ա րե ր մ ո է՛հ ր:

2- «, ա՛հ ր ու յ ին պա ր ու ր տ ա՛հյութե ր ի տդդեд ություհր տարրեր Լ ււ,շնւււ- | 
նացան ե. դա ը՛հ ա՛հ ա ց ան utt ր աե րի վրա, ըստ որու.մ, ւդ ա ը ա ր ատն յո t թերից j 
դ տրնա՛հ inց ան սորտերի րևրՀհ ավելի Լ աճեի լոսն ա շն „Հհ աց ան սորտերի- \ 
նրք չնալած որ ա շն ան ա դ ւււն՚հ ե ր ի րն դւ ա՛հ ո г ր րերՀհ ավելի բարձր կ եղեր

3. // սրտեր ի հեր թու կանո է. թ յունն րաււ իրենց րե րրտա վութ յա՛հ կւսրող\ 
Լ ուժեղ էի ո վւ и իւ վե լ, նայած թե ին շ 'իոնի վ րա են մշակվեր Նույն սորար . 
պարարտացրած որոշ ֆոնի վրա իր րեր.ըս։տվ։։ւ.թ  յամի կարոդ կ քինել^ 
1-ին տեղս։ մ, իսկ մի այլ ֆոնում կարոդ Լ փոխել իր տեղը ե լինել ավե- | 
/ի պակաս րևրրատուէ Գւ։ւ դու jg I; աալիս սորտի ան հ in տա կան վերաբեր» | 
մէէ՚հրր հանրային այս կամ ա յն պա ր ա ր տ ա՛հ յա թ ի նկաամսւմըւ

•i . Մինչև վերջերս տիրող ա Հհ կաըծի րր, թե Հայաււտա՚հի հոդհրր | 
հա լա ւ и ա ե՛հ կալի ում ո վ, ուսուի և անհրաժեշտ կալիումով պարար տա ւյն/ւլր, | 
շեր հասսւաւովեւ վերջին տարիների կա տա րտծ վարձերով և չհ ա и ատ ավևւյ | 
նաև մեր փորձերով ւ IԼոլա ւյ и t.tf վե ւյ կսւլիակսէն պա րա ր ա ան jtt t թ ե ր ի կֆեկ» 
աիվու թ յուհը Հու յաս տսՀհ ի սլա յ մ ա՛հն ե ր nt tf, հաւոկապհււ էլա րն ա՛հ ա ւյ ան tlliji» 
աերի նկաամ ամ րւ

3. 4 ւս լի ակա՛հ ւդա ր սւ ր ա ա՛հ յութ ե ր ր մա՛հ դ ի tit 4՝հկայի'հ այլ հիվտնդու- 
թյունների հանդեպ բույսերին դիմացկուն են դարձնում, որը հաստատվել 
/. և մեր փորձերուէւ Մշն ան ա g ան սորտեր Սլ՚իւսհաար, 'Լե լուտինումր, 
11 ւկրտինկան ադոաի ֆոնոէմ մեկ րարւվ ավելի ե՛հ վարւոկվ հլ մ ունդով, րճՀե 
աւլոտ-ֆոսֆորի ֆոնի բույսերը, և մեկ ու. կես բալով ավելի՝ Հքան NPK 
ֆոնի բույսերը։ Նույնը և գարնանացան ււորւոհրի վե ր ա րե ր յա լ՝ NPK ֆո- 
նում ըույսերի վարակված ությւււնր շնշին Լ ևդել մյուս ֆոների համեէքա» 
unit թյումր։

6. Սորտերի ւդաոկելու հատկությունը խիստ նվտդեցնա մ 1; բեբբը/ 
գցում Լ հատիկի որւսկր և դժվարացնում րերըւսհւսվւսրը, ււլաոկևլու հսոււ- 
կոէթ յուն ր նույնպեււ փււխվում Լ, նայած թե ինչպես է պա ր ա ր տ шд վայքl 
Մեր փորձերում JX-երի, մ ասամ ը Ալթ ի - 1Լդա ջ ի րու յսևրր ումեդ կեբւ>րս1 
պսէոկևցինր Այս երեայթր կանխելու համար ւոնհրւսյեշտ կ վւոիւեյ ւդարար- 
տա՚հյութերի դողաների հարարերությունր, ւյտ՚հրի, )[<ի նորման և այլն։

7. Տարբեր սորտերի մաո պա ր ու ր ա ա՛հ յո է թ ե ր ր տարրեր շափւէվ են 
վւ ո իւ ո է մ ծդոսւի ու հատիկի հա րա րե րա թ յուն ըւ Ս սրտև ր ր մ ի տ տեսաI, շեն 
ասիմիլացիայի ենթտրկում վերցրած սննդարար նյւււթերր' հատիկի կադ» 
մակերւդման համար։ Անն դա՛հ յո լ թ և ր ի ոչ ուսցիոնսւլ օդա ա դո րծ ում ից 



Տորոնների վԼրարերմուՆք[< հանրային պսւրարտանրււթհրի հանւյնպ 809
սւոտցվում է շատ ծղոտ, փոխվում է ծղոտի և հատիկի հուրււ,րերությւււ նր, 
պակասում է 1'երբրւ Հետևապես սննղայ՚էն ոեմիմր պարարաանյրէէ թերի և 
"'Л դսրծսնների աղղեցու թյան տակ պետք է տանել այն ա դդու թ յամր, 
ււրսլեսղի հա ց սւ ր ույս ե ր ր տ էսն ավելի շատ հատիկ, քան վեգետատիվ մասսա։

Տ. Տարրեր պարարտանյութերի ա գղ ե ց ու թ յան տակ, տարրեր կերպով 
ե՛հ ւիււիւվ tn մ ուշն ան ա ց ան ե գա րն անաց ան սսրտերի րոէ յսերի բարձրու- 
քէյունր ե հասկերի երկարոէ թ յունըւ Այստեղ սորտերը սննղարար էլեմենտ֊ 
ների նկատմամբ հանդես են բերում իրենց արտաքին ա ոանձնահոէ տ- 
կւււ II յանն եբր 1

Այս հանգամանքը անհրաժեշտ Լ հաշվի աոնել ււեքեկց իոն աշխա

տանքների ժամանակ ե ըստ բարձրությունների բույսերը գնահատելիս 
նկատի ոմնսեալ այն ՜է,,,ր!)Ըւ թ^ սննդային ոեմիմ է ւսրւսւէ ա-

գրված բույսերին, որովհետև, ինչպես երևում Լ, տարրեր սորւոեր (հատկա

պես աշնանացաններ բ) տարրեր կերպով ե՛հ սւս ի մ ի լա ցն tt ւմ իրենց անհրա

ժեշտ նյութերը՝ արտաքին մ ի Հ ա վ ա յ ր ի »/ ։ նայած թե ինչպիսի տոանձնա- 
հատկոէ /Iյուն ունի “‘J'l միջավայրը»

0. ինչպես բերքի քանակը տարրեր ոււրաերի մ ո ու մ ի h'lt и ւյն ււննգա- 
ոսւթյան պայմաններում տարրեր Լ, այնպես էլ հա in ի կն ե ր ի որակական 
gut ցանիչները տարրեր սորտերի մոսւ ՛հույն պարարտանյութերի աղղե- 
!1'" Pյհէն ւււակ ենթարկվում են փոփոխության։

10. Հանքային պ ւսրտր տ ան յութ ե ր ի ագգ ե ց ո է իք յւււ.նր հա աի կն ե ր ու. մ 
հա մ֊պրււտեի'ւ>ի կա տ տ կմ ան ղսրծում էլա րն ան ա ց ւււն սորտերի <//’««/ ավե/իւ 
մեծ է. բան աշնանացան ԱՈրաերի վրտւ Աշնան ա ց ան սսրւոևրի հատիկնե- 
րւո մ հում-պրոտեինի աճը, կոնսւրսլ ֆոնի համ եմ nttnni թ յամր, աղոտի 
•՛իոնում շիւ անցնում 2,24 աոկէւոից, իսկ ղարնանտցան սորտերի հաաիկ- 
նևրում տատանվում I; է.27 - Հ>,24 տսկոհի միհևւ Աշնանացան բոլոր ոոր- 
սւերիէ հաաիկնևրսէ մ հսէ մ - սլրոտե ին իւ աճր P ֆսնսւմ շ/t անց՚հոէ մ 2,03 
4էււկւ1սիցէ մինշդեո դարնանսէցան ււսրտերի հատիկներու մ տատանվում է 
2,1քյ — 3,33 տոկոսի միթէ: և՝վ վերհապես աշնտնացան սորտերի հատիկ

ներում հում-պ՚րոտեինի աճր NPK ֆոնում, կոնտրոլ ֆոնի համեմատու
թյամբ. շի անցեք 2,22 տոկոսից, իսկ ղարնւս'հացան սորտերի հատիկհե- 
րՈէ.մ տյդ աճր տրէււտհայտվել է 2,ՏՕ տոկոսից մինչև 4,օ(> տոկոսէ

1J. հքարնանսէցան սորտերի հաւոիկներում ըստ պարարտացմա1է ֆո

ների մեծանում է հում- սլրսսէե /tit ի բանակը, պակասում կ օսլայի տոկո- 
սրէ իսկ աշնանացան սսրտերի մոտ այղ Оր ին տ\ш ւի ո« թ յո էն ր ավելի թոէյ[ե 
սւրտահայտվոէ il't

Հայկական ԱՕՌ Գյւո ւլաւոնւոհսու թ յան Մինիստրո,.֊ 
ի յան Գայտային /։ if ա ր ղսպետնսէ յ ին կևրահա յ֊ 
խայթման >ք իտահևաաղոտական ինսսէիտոլտ Սաա/յվեյ կ 20 VW — J0S0
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•Ն |'1М. II. Ն Ո Ь»ьвп Ь'ь/. II. I.. 1ԼրԽխս1էՈ)էսն — Հանրային պարարտանյութերի փորձերի րղյունրնհրր Խորհըր- 
/յային Հա յաստանում. երեան, 103 հ.2. II. Լ. Արեւէատյւսն — Կս/յցիոլմ յյիանամի/յր ե Նրա ղործադրմաՆ պայմտնՆ 1ւрր. հյ՛^- 
Հան, 1939։

3. Г. П1. Асланян — Действие минеральных удобрений на урожай пшеницы и 
ячменя. Рукопись, 1910.

է. Ш, В. Алексанян — Влияние форм азотистых удобрений на усвояемость 
растениями. Труды научно-исследовательской Станции Полеводства НКЗ 
Арм. ССР. Ереван, Армгиз. сын 1. 1940.

л. С. А. Аревшатнн — К вопросу применения калийного удобрения а условиях 
низменной полосы Арм. ССР. Итоги научнр-исслед. работ Республиканской 
нзучяо-исследов Станция Полеводства за 1939 г. Ереван. 1940.

с. С. Л. Ареешатян — Почвы АхтинСкогп района Арм. ССР и эффективность 
минеральных удобрений. Ереван. 19107- Դ. и. Աէւլա1ւ)1ս8 Պարարտանյութերը և հացահատիկային կ/ս յտոլրանևրի պարար- 
տացումր. Երևան, ]Ո40է

8. <Դ|||»ք ւիսստակսց* — թարգմանություն նսփնեայյ յարարև լե՛գո լիր. •Էևնետիկ, 1Տ77է(>• Դ. II. Դավթյան Տեղական պարարտանյութեր Երևան, 1Ձ!2»
10. Դ. Ս. Դավթյան Կ/սյցիում յյիանամիղր. Երևան, 1032:
тг. Т. Д. Лысенко — Агробиология. Москва. 1949.
12. Ь. 1Г. 11ովո1>Ա]ան — Տեղական պարարտանյութերը և նրա ւյ ո րձ աղ ր ու մ ր . Երևան,
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13. հ. II Մով Ս հս 1 ։։։ ն   Աննղտյին ոեմիմի փոփոխվսէե պայմանների աղ ւյ 1,ց ութ յուն ր հա

ցահատիկների սերմերի րերրատու հատկության վրա. Զ1ւ,,ա,յիր, 11116՝!
и. С. /(. Кедров-Зихман и др. Удобрение как фактор улучшения семенной про

дукции сельскохозяйственных растений. /Куриал Агробиология 6. 1948.

Т. С. КрнатянОтзывчивость местных сортов пшениц Армении на минеральные удобрения в условиях Ленинаканского платоРезюмеПеред нами была поставлена задача изучения влияния минеральных удобрений на возделываемые в Армении сорта пшеницы и выяснение отношения этих сортов к тому или иному удобрению.Для изучения поставленного вопроса экспериментальным путем нами были поставлены полевые опыты на Ленииаканском плато в 1945—1947 гг. в системе свекловичного севооборота.В опытах принимались в расчет влияние трех основных питательных веществ: азота, фосфора и калия. Были взяты нитрат аммония, суперфосфат и 40% калийная соль по следующей схеме: О, Ы» №Р, ИРК- Удобрения были применены однократно, в качестве основного удобрения. На каждый гектар было внесено по 100 килограмм действующих веществ.Для опытов были выбраны следующие основные сорта озимой 



ВпрЬЪЪЬр[> ЫПрпЬр{1 ‘[Ъ р II/ рЬ р Лп <Ь р р и/Шри>риЧи11^П1р11р[> ^шЬг^Ьи/ 31 11 яровой пшеницы, возделываемые в низменных и горных районах Армении, а также несколько селекционных и улучшенных сортов: озимые—Красный слфаат, Алты-агач, Украинка, Велутинум, Ленина- ганская селекционная Линия I (Л։), Линия II (Л,): яровые—Дельфи, Эринацеум, Мильтуруы, Пионерка, Персик ум, полба. На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:1. Испытанные нами сорта озимой и яровой пшеницы (числом 12) выявили различное отношение к минеральным удобрениям.2. Очередность сортов по урожайности может сильно меняться в зависимости от того, на каком фоне они возделывались—один и тот же сорт на определенном фойе удобрения по своей урожайности может быть на первом месте, а на другом фоне оказаться менее урожайным. Это указывает па индивидуальное отношение данного Сорта к тому или другому удобрению.3. Господствующее до последнего времени мнение о том, что почвы Армении богаты калием и не нуждаются в калийных удобрениях не подтвердилось. Была доказана эффективность калия в условиях Армении особенно по отношению к яровым сортам. На фоне КР калий повышает урожайность некоторых сортов на 10—30%.4. Калийные удобрения делают растения выносливыми к ржавчине и к прочим грибным заболеваниям Это подтвердилось и нашими опытами. Озимые сорта: Украинка, Слфаат, Велутинум на фоне азота ржавчиной заразились на один балл больше, чем на фоне Х՝Р и на полтора балла больше, чем на фоне КРК. То же самое и относительно яровых сортов: на фоне ХТРК зараженность растений сравнительно с другими фонами была незначительна.5. Склонность к полеганию у сортов сильно снижает урожайность, ухудшает качество зерна и затрудняет сбор урожая. Способность к полеганию также меняется в зависимости от того, как удобрялось поле. В наших опытах растения сортов Л-ов, отчасти Алты- агач, сильно полегли (особенно на фоне МР и КРК). Для предотвращения этого явления необходимо изменить соотношения доз удобрений, норму и способ посева, норму полива и т. д.6. У различных сортов удобрения различно меняют отношение соломы к зерну. Для образования зерна сорта неодинаково ассимилируют полученные питательные вещества. От нерационального использования питательных веществ получается много соломы, расширяется отношение соломы к зерну, снижается урожайность. Следовательно питательный режим в связи с удобрениями и другими факторами надо вести в таком направлении, чтобы зерновые дали бы больше зерна, чем вегетационной массы.7. Под влиянием различных минеральных удобрений различно меняется (у озимых и яровых хлебов) высота растений и длина колосьев. Сорта по отношению к питательным элементам выявили свои сортовые особенности.



812 II. 11пЬанп]и>Ъ8. Качественные показатели семян различных сортов пшеницы I в одних и тех же условиях питания подвергаются изменению. Как. I например, в зернах озимых сортов: Слфаата. Алты-агача, Украинки, I из яровых: Мильтурума и Пионерки по сравнению с контролем и другими фонами значительное повышение сырого протеина наблюдалось] на фоне азота, у Велутинума, Л, и Л, па фоне ИРК, из яровых Дель-] фи и Персикум на фоне Х’Р и т. д.9. Влияние минеральных удобрений в отношении накопления в ] зернах сырого протеина было сильнее па яровых сортах, чем из! озимых. В зернах озимых сортов накопление сырого протеина па 1 фоне азота по сравнению с контрольным фоном не превышает! 2,24%, у яровых сортов на том же фоне колеблется от 4,21 до 5,24°п.Прибавка сырого протеина в зернах всех озимых сортов на фоне « Х’Р не превышает 2,05® 0, между тем как в зернах яровых сортов этот процент колеблется от 3,19 до 5,33%. Наконец в зернах озимых пшениц прибавка сырого протеина па фоне ХРК по сравнению с контрольным фоном не превышает 2,22°.,». а в зернах яровых сортов эта прибавка выражается от 2,80® до 4,56%.10. У яровых сортов количество сырого протеина увеличивается (по удобренным фонам) и уменьшается процент крахмала, а у озимых сортов эта закономерность наблюдается гораздо слабее.



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Гртр Ь «ւյուղատսա. (յ|ւսա։թյուէներ [JI, № 9, 195Ա БКОЛ. И ССЛЬХОЗ. ЯЗукИГ

Г. К. Бенецкая и Ц. Р. Тонян
Изменчивость пыльцевых зерен кукурузы 

при различных способах опыленияОпыты по изучению избирательности оплодотворения у растений, поставленные действительным членом Академии Наук Армянской ССР Г. А. Бабаджаняном [1. 2, 3], показали наличие явлений полового ментора у растении и установили его роль в формировании наследственности.Для более глубокого изучения указанных вопросов в 1948 году в секторе биологии оплодотворения Института генетики и селекции растений Академии Наук Армянской ССР было проведено исследование влияния смешанной пыльцы на ослабление или ликвидацию депрессии при узкородственном размножении растений кукурузы.Для указанного опыта было взято 8 сортов кукурузы. Описание сортов кукурузы дано в работе А. Л. Егнкян и А. М. Аветисян [I].Опыление проводилось по вариантам: I) „Свободное опыление’, 2) „Инцухт*, 3) „Гибридизация с предварительной кастрацией-՛ 4) „Дополнительное чужеЪпыление-. В третьем и четвертом вариантах скрещивания проводились с одной, двумя и тремя отцовскими формами.В 1949 году нами было исследовано первое поколение подопытных растений. Исследования показали, что мощность, продуктивность, жизненность растений кукурузы изменяются при различных способах опыления. Потомство растений из варианта „Дополнительное чужсопыление- в большинстве комбинаций опыта явилось наиболее мощным, жизненным, во многих случаях сохраняющим материнскую наследственность.Приведенные факты дали основание предположить, что в варианте „Дополнительное чужеопыление- чужая пыльца (в данном случае другого сорта), нанесенная на рыльца некастрированных растений, выполняя роль ментора, повышает жизненность растений кукурузы.При постановке опыта изучена изменчивость ряда признаков, характеризующих степень мощности и продуктивности растений кукурузы при различных способах опыления. Представляло также интерес изучение размеров пыльцевых зерен растений данного опыта.



. Таблица I
Изменчивость пыльцевых зерен кукурузы (сорт М 2) при различных способах опыления (первое поколение)

Вариан

------------- —<------

т
Средняя 
длина 

В Р

Средняя 
ширина

В |Ж

Амплитуды 
колебания 

длины в и

Амплитуды 
колебания 

ширины в р.

Количе
ство мел
ких в %%

Количе
ство сред
них в О/оО/о

Количе
ство круп
ных в

Свободное опыление ■ - а 86,3 80,1 77.5-95 70-85 _ 93,4 6,6
Инцухт ....
Гибридизация с предварительной кастрацией

83,5 79,0 70—100 50—82,5 6,6 86,6 6,6

з) 9 2 X « • • • • 92,8 83,8 85-102,5 75-95 —— 70,0 30,0
б) 9 2 X / 1 X 3 . • • • 93,0 85,0 85-96,5 75 - 92,5 — 70,0 30,0
в)?2Хс?бхг8 • • • • 93,5 82,8 85-96,7 73-98 56,6 43,3
Г) 2 2 X с? 1 X сГ з X в 7 

Дополнительное чужеоныление • - а
93,8 85,6 85-96 $2,5-96 — 50,0 50,0

а) 9 2 X 2 X 8 • • • 93,1 89,6 90-105 82,5-95 — 10,0 90,0
6) 9 2 X 2 X <? 1 X (? з • • • 104,0

98,8
90,1
87,5

100-112,5 
90-107,5

85 -96,5 — 6,6 93,1
в) 9 2 х г 2 х х с? 8 • • • 85-95 — 13,3 86.6
г)92Х(ПХ(?ЗХ<П • • •

(со

97,0

рт № 3)

90,1

(Первое вок

92,5-102,5

олеине)

82,5 -96,5 10,0 90,0

Таблица 2

Своободнос опыление • 86,8 80,5 77,5-100 72,5-90,1 __ 86,6 13,3 
.33,3Инцухт ....

Гибридизация с предварительной кастрацией
84,5 77,9 51-100 51 -90 23,3 43,3

а) 9 3 X <? I Х<? 7 • • • • 88,7 80,8 77,5-92,5 70-85 — 100,0
б) 9 3 X г 6 + (^ 7 ■ 

Дополнительное чужеопыление
• • •
• • ♦

89,4 82,0 80-95 70-87,5 — 90,0 10,0

а) 9 3 X 3 X Л X <? 7 • • • 93,4
93,8

85,5 82,5 ֊95 77,5-92,5 14,7 83,3
<5) ? 3 <?3 X * 6 7 • • • * 85,5 87,5—98,8 77-95 — 20,0 80,0



Таблица 3
Изменчивость пыльцевых зерен кукурузы (сорт № 4) при различных способах опыления (первое поколение)

Свободное опыление .....

Инцухт .......

Гибридизация с предварительной кастрацией

87,5 80,4 77,5-102,5 76-100 1 
1 

.

86,6 13,3

а) $ 4 X <? 3 .......................................................... 90,3 93,6 82,5—100 75-91 — 76,3 23,3

б) ? 4 X б......................................................... 90,5 83,
85-100

75-96,5 — 76,3 23,3

в) 9 4 X <?8.............................................. 89,6 82,8 77,5-95 75-87,5 — 90,0 10,0

и •.............................................. 90,9 83 85-95 75-85 — 73,3 26,6

а) НХ <Г 6 X 8..............................................

Дополнительное чужсопыление

90,3 81,3 82,5-96 70-82,5 96,6 3.3

а) 9 4 X 4 х г з.............................................. 90,9 82,5 80-96,5 72,5-90 — 33,6 66,6

б) ? •» X в 4 X 6.............................................. 91,4 84,2 85- 102,5 75-95 — 40,0 60,0

в) 9 4 X с? 4 X 8.............................................. 94 85 82,5-100 72,5֊ 90 — 36,6 63,3

г) $ 4 X <3 4 X г 1 X <3 3 93 85 90-100 75-90 — 34,4 65,6

л) 2 4 X в 4 X <3 6 X в 8 93,7 85,4 82,5—100 75-92,5 — 23,3 76,3



816 Г. К. Беноцкая и Ц. Р. ТокянС этой целью, R 1949 году, в период цветения нами были собраны пыльцевые зерна двух растений первого поколения из каждой комбинации опыта (пыльцевые зерна были взяты, главным образом, на растениях, полученных из зерновок материнского типа).Пыльцевые зерна каждого рас гения отдельно, стряхиванием всей метелки, собирались в пергаментные пакетики и хранились в помещении лаборатории. В феврале 1950 года было проведено исследование. Пыльцевые зерна заключались в желатин-глицерин; средой для разбухания служил агар-агар.От каждого растения исследовано по 30 пыльцевых зерен. Измерения проводились при помощи окуляр-микрометра иод микроскопом. Для измерения брались пыльцевые зерна, лежащие в одном и том же положении—пора в профиль (пыльцевые зерна кукурузы округлой пли овальной формы, имеют одну пору).Средние величины длины и ширины пыльцевых зерен, амплпту- хды колебания размеров, а также количество мелких, средних и крупных пыльцевых зерен этих растений из всех комбинаций опыта трех сортов кукурузы приведены в таблицах 1, 2 и 3. Размеры мелких, средних и крупных пыльцевых зерен даны в таблице 4.Криме того, из каждой комбинации опыта сделан рисунок пыльцевого зерна, для чего выбирались пыльцевые зерна, длина и ширина которых соответствовала средней длине и ширине пыльцевых зерен растений данной комбинации опыта (таблицы 5, 6 и 7).
Размеры пелкнх, средних и крупных пыльцевых зерен 

кукурузы (сор1 № 2. К.՛ 3 и № 4) при различных 
способах опыления (первое поколение)

Таблица 7

Мелкие 
пыльцевые 

зерня

Средине 
пыльцевые 

зерна

Крупные 
пыльцевые 

зёрна

Д.-игпл пыльцевых зе
рен В р- 51—72,5 72,5—92/5 92,5-112-5

Ширина пылццепых 
зерен в |ь 50—67,6 <>7,6-85 85-102,3

Измерения и рисунки показали следующее: в первом поколении от пнцухтнруемых растений сортов № 2 и 3 (второй вариант, таблицы 1 и 2) Средние величины длины и ширины пыльцевых зерен меньше, чем в других вариантах опыта; амплитуда колебания размеров пыльцевых зерен очень велика; в наибольшем количестве наблюдались пыльцевые зерна средних размеров: мелкие и крупные пыльцевые зерна у растений сорта № 2 обнаружены в одинаковом количестве, у сорта № 3—крупных больше, чем мелких. У сорта 



Изменчивость пыльцевых зерен кукурузы 8 Г?№ 4 (таблица 3) вариант „Инцухт- выпадает, так как в 1948 г. индуктируемые растения этого сорта не образовали семян.В первом поколении от свободно опыляющихся растений всех трех исследованных нами сортов кукурузы (первый вариант, таблицы 1, 2 и 3) средние величины длины и ширины пыльцевых зерен больше, а амплитуда колебаний размеров меньше, чем от индуктируемых растений; в наибольшем количестве обнаружены пыльцевые Ёрва средних размеров; мелких пыльцевых-зерен совсем не наблюсти։; количество крупных у растении сорта № 2 остается таким же, как и в предыдущем варианте своего сорта; у сорта № 3 уменьшается, по сравнению с предыдущим вариантом своего сорта.
Таблица 5

ОО
00005 ч •’ ‘
0000։ 6 3»

Пыльцевые зерна кукурузы (сорт № 2) в пер
вом поколении рпстенкй из различных вариан

тов опыта.

Рис. 1—Свободное опыление.
Рис. 2—И п п у х т.

. Ряс. 3-6— Гибридизация с предвари I ель- 
пой кастрацией.

Р нс. 7—10 — ДО11ел п и т ел иное ч у мсс։»11 ы л епис.В первом поколении растений из третьего варианта ^Гибридизация с предвари; ел ьп-й кастрацией" (таблицы I, 2 и 3) средние величины длины я ширины пыльцевых зерен увеличиваются по сравнению с двумя предыдущими вариантами; амплитуда колебаний размеров пыльцевых зерен значительно уменьшается: в наибольшем количестве обнаружены пыльцевые зерна средних размеров: мелких пыльцевых зерен не наблюдается; количество крупных в большинстве комбинаций возрастает, по сравнению с предыдущими Вариан-



8Г8 Г. К. Бейсикая и Ц. Р. ТонянВ первом поколении растений из варианта „Дополнительное чу- жеопыленйе“ средние величины длины и ширины пыльцевых зерен в большинстве случаев возрастают по сравнению с тремя предыду-
Та блица 6'

ОО
ОО

5 4՝

5 \С>

Пыльцевые зерна кукурузы 
(сорт № 3) в первом поколе
нии растений из различных 

вариантов опыта.
Рис. 1 -Свободное опыление.
Рис. 2—И в цу хт.
Рис. 3, 4—Гибридизация с 
предварительной кастрацией.
Рис. й, 6—Дополнительное 
чужеопыление.Таким образом, наши

щими вариантами, амплитуда колебаний размеров пыльцевых зерен остается почти такой же, как и в предыдущем варианте („Гибридизация с предварительной кастрацией"); пыльцевые зерна крупных размеров обнаружены в наибольшем количестве; мелких пыльцевых зерен не наблюдается.Рисунки пыльцевых зерен1 (таблицы 5, 6 и 7), дополняя цифровые данные, демонстрируют изменчивость пыльцевых зерен кукурузы в различных вариантах опыта.Таким образом, пыльцевые зерна растений, полученных путем различных способов опыления, имеют разную величину; самые крупные пыльцевые зерна образуются в потомстве растений из варианта „Дополнительное чужеопыле- ние“.По данным Г. А. Бабаджаняна и А. А. Егнкян [1, 2. 3, 4], потомство растений из варианта „Дополнительное чужеопы- леняе" в большинстве комбинаций опыта является наиболее мощным, жизненным. Нами показано, что жизненность растений кукурузы проявляется и в величине пыльцевых зерен.исследования размеров пыльцевых зерен ՝ дополняют общую картину развития растений кукурузы при различных способах опыления.

‘ Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе при увеличе
нии пб. 40 X об. 12.



Изменчивость пыльцевых зерен кукурузы

Таблица 7

ООООО
1 3 1 5 6ооооо
’ ь 3 га& 3 п

Пыльцевые зерна кукурузы (сорт № 4) в первом поколении ра
стений из различных вариантов опыта.

Рис,! Свободное опыление.
Рис. 2—6 Гибридизация с предварительной ка
страцией.
Рис. 7—II—Дополнительное чужеопыленис.
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*Ն. Ա. 14րնԼց1{ւոյւււ 1ւվ О. <Ն- Տոնյսւն
եԳՒՊՏԱՑՈՐեՆհ ՓՈՇեճԱՏՒԿՆեՐՒ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ 

ՓՈՇՈՏՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՋԵՎ.ԵՐՒ ԴԵՊՔՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հայկա կան ՍՍ11' ԳԱ իսկական անդամ Գ. Հ. Бт րահանյան ի ւււ նրա 

սւշիէտատկիրյների կողմից 19-18 թ. հույսերի գենետիկայի և սե/եկւ/իտյի 
ինաո ի տւււտու֊մ ե գի պա ա րյո ր են ի վրա տարրեր վարիանտներով վարձեր Էին 
ղրվաձ' րեղւ1եավէւրման ընտրողականության հարդերը սլա րղա րանելոէ. 
հ ա մ ա ր ։

'Լերդվեք եղիպտադորեն ի Տ տարրեր տ ե и ակն եր և 1918 թ • վւսշս-
инн մ կր կա տա րվել հետի յալ վարիանտներով. 1. աղատ փոշոտում, 2. ին֊ 
Известия 111, № 9—53



820 I?. 1<. ՏօռԹԱեՋքւ էէ Ա. Բ. 7օաա
դււլիււււ, X. > ի ր ր /»դ ի դս,(ք իա կաստրացիայիդ հետո. -է. լրա դ ՈԼ^ իշ օտար փո~ 
շո սէՈԼ մ է

Մենր կատարել են _ր և դ ի պ տ ա ։/ /»ր են ի այս տարրեր վարիանտների 
վ։ոշ եհ ա ։։։ի կն ե րի համ և մ ա տ ական ուս ո ււէե աս ի ր ութ յուն:

Ու սէււ.1{եասիրսւթյունները Օ"1!!] տվին, որ փոշոտման տարրեր ձևե
րից ստացված րսլյսերի փոշեհա տ իկն ե ր ր տարրեր մ եծ ութ յան ունեն:

1*ն ։/ ա իւ ա վա ր ի ան տ ի ց ստացված բույսերի վւսշեհ տ տ ի կն ե ր ր, համե- 
մատած մյուս վարիանտների փոշեհատիկներ ի հեաք ամենափոքրերն են։

Լրացուցիչ օտար փոշո տո։.</* վարիանտից ստացված բույսերի փոշե
հատիկն ե ր ր իրենր մեծությամր ղերէոդան:յում եւհ մյոք.ս ր<’1"1' վարիանտ
ների ւիոշեհաաիկ'1էե րինւ

10-19 թ. վարձի սերնդի ուսամեասիրոլթյունր ւյույւյ է տվել, որ մի 
շարր կոմրինարյիտներսւ մ ս։ մ են տկենւււոնակ և պրոդուկտ ի վ բույսեր սաաց- 
վում ե՝հ ! րադ "՚ >) ի չ օտար փոշոաու մ վ ա ր իսՀհ :ո ի լյ :

Մ ե ր ,ււ է ւա։ 1Ոաա ի րու թ յսէննե ր ր ւ/ւււ յ;/ ավին, որ րույսեքէի կեն ս ււ ւ^է ա - 
կ"ւթւ՚“ր,,ր ա ր տ ահա յտ ւք ո է.։!՛ է և ւիսշեհա ա իկրհե ր ի հափերի մեծսւթյոոէրւ

Ո ւ.։>ւււ1ե։ աւ։ ի րե լս վ տարրեր վարիանտների վաշ ե հ ա տ ի կ*1ւ ե ր ի վավէոիւա֊ 
կանությունըւ մ!Հււր ղարոայյման րնդհանուր պատկերը [[՛արրինյւ ւիսշստ- 
ւքան տարրեր վարիանտների դեպքում։
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А. М. Огакджанян

Некоторые вопросы биологии Hyalomma aegyptium L.На изучение биологии переносчиков гемоспоридиозных заболеваний в последние годы обращается особое внимание, т. к. для организации более рациональных мер борьбы с переносчиками необходимо знание их биологии. Знание циклов развития, продолжительности отдельных фаз развития, промежуточных хозяев, на которых питаются личинки и нимфы клещей, биотопов, значительно облегчает разработку мер борьбы с ними.Клещи Hyalomma aegyptium L. являются в основном паразитами черепах. По литературным данным, они найдены на черепахах, осле, собаке, хомячке (И. О. Оленев (6]), ежах (Б. И. Померанцев и II. В. Матикашвили [10]), Cinyxis erosa, Ophisops gracilis (И. Г. Галузо [I]). Н. aegyptium является переносчиком Haemagregarina mau- ritanica и Bacillus tularense черепах (И. Г. Галузо [1]). Распространен на юго-востоке Европы, в Северной Америке и Малой Азин (Б. В. Потоцкий [3]), Кроме этого Померанцев [9] указывает нахождение его в Египте, Белуджистане. Афганистане, Палестине. В СССР встречается на Кавказе, в Туркмении, Узбекистане, Таджикистане (Померанцев [9]). В Армянской ССР встречается, главным образом, в Араратской долине н юго-восточной Армении (М. А\. Мамиконян [4]). По нашим сборам кроме указанных мест встречается также в северо-восточной Армении.Материалом для настоящей работы послужило потомство двух самок, которые в насосавшемся состоянии были отобраны из группы клещей, собранных в окрестностях селения Нювади, Мегринского района, в мае 1948 года, с черепах Tesludo graeca L.Клещи содержались в лабораторных условиях, в пробирках, закрытых ватной пробкой, обтянутой марлей. Па дно пробирки клался кружок из фильтровальной бумаги, а внутрь вкладывалась полоска из той же бумаги. Увлажнение производилось путем смачивания ватной пробки. Температура в лаборатории отмечалась ежедневно. Процент влажности в наших опытах не определялся. Наблюдения велись над потомством каждой самки отдельно. Яйца, отложенные за каждые три дня. подсчитывались и откладывались в отдельные пробирки. Предварительно самки взвешивались на аналитических весах и измерялись штангенциркулем.Клещей кормили на черепахах -Testudo graeca L. и Clemmys caspica Gmelin, змее-Coluber ravergieri Menetr. агаме—Agama cauca- 



822 A. M. Огатиэса-тяттsica Eichw., ящерице—Ophisops elegans M£n6tr, белой мыши, теленке, баране и человеке. Черепаху, змею или ящерицу помещали в стеклянную банку и туда впускали голодных клещей; для белой мыши на дно банки клали слой ваты, на шею мышам надевали воротничок из целлулоида, чтобы они не сгрызали присосавшихся клещей. Во всех случаях края банки смазывали .мушиным клеем* (смесь канифоли с касторовым маслом), чтоб клещи не расползались. На теленке и боране клещей кормили на ушах и scrotum по .методу Nuttall'n, т. е. голодные клещи помещались в мешочек из бязи, который принизывался к уху или scrotum животного. На человеке клещей кормили на руке и ноге под наклейкой.I Jo биологии I I aegyptium в литературе имеются данные l.oun- sbury (цитируется по Nuttall |12], Nuttall 112. 13]), Senevet и Scharil (последние два автора цитируются по работе М. В. Поспеловой Штром (1Ц). Наиболее подробные данные о цикле развития этого вида приведены в работе Nuttall |12].Для сравнения наших данных с данными Nuttall приводим таблицу 1.
Таблица I

Фазы развития
Данные Nuttall Наши данные

количество 
дней

температу
ра в « 1(

количество 
дней

температу
ра а ° Ц

От отпадения самки до начала
яйцекладки 6-12 15-19’ 8 25-26®

Продолжительность кладки 27-59 15-19' 18 24—280
Развитие янц 35-51 16-19® 23—37 24-32®
Питание личинок 6-15 14—16® 5-15 27- 30®
Метаморфоз личинок в нимф 16-20 2Q— 21® 4-13 27—30®
Питание нимф 8 — 7—17 24-29®
Метаморфоз нимф во взрослых 12-15 37՝

20 18° 23—31 22-25»
95 14®

Питание самок 6-8 16—19՝ — —-

Величина двух насосавшихся самок Н. аегурНиш 18,7X11,0 и 13,0X8,9 мм, вес 1145,6 иг н 397,6*2. Одна из самок полностью насосалась и отпала, вторая была снята с хозяина до ее естественного отпадения.Самки, помещенные в лаборатории, при температуре 25 26° Ц, приступили к кладке яиц через 8 дней после отпадения от хозяина. При колебании температуры 24—28° Ц кладка длилась 18 дней. Интенсивность кладки в течение всего этого периода не одинакова. В начале кладки самка откладывает меньше яиц. в середине количество их достигает максимума и к концу снова умсныпиется. Изменение интенсивности яйцекладки показано на рис I.Самка отложила всего 9200 яиц. По литературным данным, ко-



лнчество яиц, отложенных Н. aegyptium колеблется от 10.351 до 15.510 (Nuttall [12]), 8.307 по Senevet и 6000—8000 по SchariLВ течение всей кладки самки оставались малоподвижным։։ и на следующий день, после окончания ее, погибали.Развитие яиц длилось 23—37 дней, при колебании температуры 24—32°Ц. Вылупившиеся из яиц личинки|вначале малоподвижны, сидят кучками на дне пробирки, но через 2—3 дня расползаются по стенкам пробирки и активно двигаются. В наших опытах личинки голодали от нескольких часов до 23-х дней. Личинки, которые сажались на хозяина через несколько часов после вылупления, присасывались плохо, большая часть их 1—3 сутки ползала по стенкам сосуда, в котором помещался хозяин, и только потом присасывались. Все личинки, которые сажались на хозяина через 5—23 дня после 



824 A. M. Оганд±аияквылупления, обычно хорошо присасывались и, закончив свое питание, отпадали. Личинок пробовали кормить на змее, сухопутной и болотной черепахах, белой мыши и человеке. На человека личинки не присосались, под наклейкой на руку было посажено около 50 личинок; через дня наклейка была снята, ни одна личинка не присосалась. На болотной черепахе личинки присасывались, но, недопитавшись, погибали. На белой .мыши также присасывались плохо. Из 100 личинок, посаженных на мышь, присосались только две личинки, из которых одна насосалась и отпала, вторая недопиталась и погибла. На сухопутной черепахе и змее личинки хорошо присасывались. Все личинки, посаженные на них после 5—23-днсвного голодания, хорошо присасывались, оканчивали питание и отпадали. На змее личинки сосали 5—И дней, на сухопутной черепахе 7—15 дней.Насосавшихся личинок откладывали в отдельные пробирки, в которых они линяли на нимф. Вначале они активно двигались, но через 1 -2 сутки становились малоподвижными, затем совершенно не двигались и, через 4—13 дней после отпадения от хозяина, линяли на нимф.Голодные нимфы активно двигались в пробирках. В наших опытах они голодали 2—11 дней и при посадке на хозяина хорошо присасывались к нему. Нимф пробовали кормить на сухопутных черепахах, ящерицах, белой мыши, теленке и человеке. На ногу человека, под наклейку, было посажено 20 нимф, через три дня наклейка была снята, по нимфы не присосались. На теленка нимфы также не присосались. На ухо теленка было посажено 20 нимф, мешочек с нимфами после 2-х дней был содран, но все нимфы остались в мешочке и не присосались. На белую мышь нимфы присасывались плохо, из 17 нимф, посаженных на белую мышь, присосались только 4 нимфы. На ящерице из 10 нимф присосались 5, но не насосались, т. к. ящерица погибла, а при повторной посадке на другую ящерицу они не присосались к ней. Все нимфы, посаженные на черепах, хорошо присосались к ним. На черепахах № 1 и № 4 было посажено 43 нимфы и все они полностью насосались и отпали. Продолжительность питания нимф на черепахах 7 17 дней, на белых мышах 7—10 дней. Насосавшиеся нимфы откладывались в отдельные пробирки, в которых через 23— 31 день линяли во взрослых.Взрослые клещи в пробирках почти неподвижны, большей частью собираются под пробкой. Осенью взрослых клещей пробовали кормить на сухопутных черепахах, белых мышах и баране. На черепахах № 1 и № 2 было посажено по два самца и две самки, после 5 дней два самца и одна самка присосались к черепахе № 2, но па следующий день отпали; на 12֊й день они снова присосались и остались в таком состоянии всю зиму. К черепахе № 1 присосался один самец на 5-й день и также остался на всю зиму. На белую мышь было посажено 3 9 и 3 Л но не присосались, и через 4 дня все клещи 



Некоторые вопросы биологии Hyalomma aegyptium I.. 395погибли. На барана клещи также не присосались. На scrotum барана в мешочке было посажено 2d и 3 9: в течение недели мешочек оставался привязанным к scrotum, но клещи не присосались.Весной, присосавшиеся осенью к черепахам, клещи начали насасываться. К черепахам присосались также те клещи, которые осенью не присасывались к ним. Однако, получить насосавшихся клещей нам не удалось, т. к. черепахи погибли.Исходя из того, что вылупившиеся осенью взрослые клещи не присасывались к хозяину и присосались только весной, можно предположить, что в цикле развития Н. aegyptium наступает диапауза.Весь цикл развития Н. aegyptium, от отпадения насосавшейся самки до вылупления взрослых клещей, в лабораторных условиях, при колебании температуры 18- 32° Ц, без учета сроков голодания, длился 70—121 день, с учетом сроков голодания 104—155 дней.Развитие клещей в лабораторных условиях протекало по треххозяинному типу, т. е. личинки, нимфы и взрослые питались на различных хозяевах и линяли в следующую фазу вне хозяина. В литературе имеются различные данные о цикле развития II. aegyptium. Е. Н. Павловский [7| указал, что клещ Н. aegyptium является трех- хозяинным клещом, но при кормлении на еже часто меняет хозяина только два раза. По данным Knuth, Behn и Schulze, il. aegyptium при кормлении на лошадях меняет хозяина только один раз (цитируется по Павловскому [7]). В работе Померанцева и Матикзщвили [К*] клещ этот указан как треххозяинный. По данным .Потоцкого [3], И. aegyptium при кормлении на черепахах и кроликах развивается по треххозяинному типу. В работах Мамиконяна [4] и Курчатова, Мирзабекова и Абусалимова [2] он указан как двуххозяиниый клещ. Исходя из наших наблюдений, можно сказать, что при кормлении клещей И. aegyptium на сухопутных черепахах, змее и белых мышах развитие их протекает по треххозяинному циклу.В природе клещи 11. aegyptium обычно встречаются на черепахах. Сборы их с млекопитающихся единичны и носят случайный характер. При воспитании клещей в лаборатории они охотно присасывались к пресмыкающимся и с трудом или совершенно не присасывались к млекопитаютимся. По морфологическому строению коксы I 11. aegyptium своей величиной и формой отличаются от остальных видов рода Hyalomma, у которых сильно(.развитые шипы на коксах и вертлугах, по Померанцеву [8], вероятно, помогают удерживаться клещам в шерсти животного, благодаря заклиниванию волосков между шипами. Клещи Н. aegyptium специализировались к паразитированию на пресмыкающихся и лишены этих приспособлений, шипы на их 1 коксах короткие, отогнуты наружу и волосы заклиниваться между ними не могут. Это хорошо выражено на 1 коксах всех трех фаз развития клеща (рис. 2). Из вышесказанного можно предположить, что паразитирование на пресмыкающихся отразилось на строение кокс Н. aegyptium.
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Рис. 2. Коксы I; а—Н. aegypUum Ц в—Н. arialicum 
caucasicum В. Pom.; I—взрослые. II— нимфы. Ill—личинки.

Выводы1. Развитие клещей Н. аебурНшп в лабораторных условиях, при колебании температуры 18—32* Ц протекает в следующие сроки: от отпадения самки до начала яйцекладки 8 дней; продолжительность яйцекладки 18 дней: развитие яиц 23—37 дней, голодание личинок 0—23 дня, питание личинок 5—15 дней; метаморфоз личинок в нимф 4 —13 дней; голодание нимф 0—11 дней: питание нимф 7— 17 дней; метаморфоз нимф во взрослых 23—31 день. Общее развитие от яйца до взрослого, безучета сроков голодания. 70—121 день, с учетом сроков голодания 104—155 дней.2. Цикл развития клещей Н. аедурНиш протекает по треххозя- инному типу.3. В цикле развития Н. ае£ур1шт наступает диапауза. Взрослые клещи, вылупившиеся осенью, насасываются кровью только весной.4. Все фазы развития Н. ае^урйит хорошо присасываются к пресмыкающимся и с трудом или совершенно не присасываются к млекопнтающимся.5. Приспособление клещей Н. ае^урНшп к паразитированию на пресмыкающихся отразилось на строение 1 кокс.
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Ս». II*. Օհանջսւնյւսն
Ւ^ԼՕ1աձ ձ£Օ¥₽?1Ս1\4 ւ.-հ ԹՒՈԼՈԳՒԱՅՒ Ս՜հ ՔԱՆՒ 

ՃԱՐՑեՐՒ 1աՍհՆԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հեղինակն ուսումնասիրել է Ւ1. ՋԸ§^^է1ԱՈ1 ւո'/ի բիոլոգիան լա բորտ֊ 

տււր պայմաններում և եկել է հետևյալ ե դրակա րյ Ո՛ւթ յուններ ին
1. II. դարդաէյումբ լաբորատոր պայմաններում, ջերմու

թյան 18— 32 0, տատանման դեպքում ընթանում է; հետևյալ ժամկետնե
րում' Էգ ւուլքւ տիրոջից անջա տ վե լուր մինչև ձվադրման սկիդրր տևում է 
8 օր. ձվադրման տևոդությունր 18 օր. ձվերի դարգաց ումր 23—37 օր. 
թրթուրների բաղդի տևողությունը 0 — 23 օր. նրանց կե ր ակր մ ան տևողու
թյունը 5—13 օր. թրթուրների մ ե տա մ ո րէիո ղը տևում է 4—13 օր. հարս-



828 A. &. ՕրՋւսԱէՅ«տա
նյակների րաղցի տևողությունը 0---11 օր. նրանց կերակրումը 7--- 17 օր.
հա բոն յակնե ր ի մետամորֆոզը տևում Լ 23—31 օր։ ք՚նղհանուր պարզա
ցում ր ձվից մինչև հասուն ձևը, աոանց ըաղցի տևողության հաշվառման, 
տևում Հ 70—121 օր. յ>աղցի տևողությունը նևրաոյաչ 101—1.55 օր<

2. 14. ՅԸ£7թէաա֊/' բազմացման ցիկլն րնթանու մ Լ եռատեր ւոիպիւ
3. ՒԼ բազմաց ման !//'կւի մեջ ն կատվում կ ղիասրսու-

պայի առաջացման երևույթ՝ այսինքն հասուն աղերն աշնանն արյուն չևն 
ծծում, այք սկսում են սնվել մ ի ու յն հետևյալ ղարնանըւ

•1- ՒԼ ՋՇ^^թէււաւ-/» ղաըդւսցման բոլոր ֆազաները հեշտութ յամ ր 
ծծում են սողունն ևր ին և ղմ վաբությամբ կամ րււլորովին չեն ծծում կաթ- 
նա։։ուէմհ երինւ

5. Ւ1. 26Ջ/թէ։ԱՈ1 աղերի հարմարվելը սսղոէնների վրա պարադի տե- 
լսւն, անղրադարձևլ է նրանց 1 կոկսանե րի կազմության վրաւ



տեղեկագիր հայկական սառ դիտոի^յոինների ակադեմիայի 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР₽իպ. և գյուղատէտ. «յիաօւթյու էննր ][Լ )\|ց 9, 1950 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Наукй

И. И. Чхубнанишвияи

К анатомии пестролистных растенийПри устяновлейин типа анатомической структуры листа необходимо обращать внимание на степень интенсивности его окраски. Вследствие разной окраски исследуемого листа, отдельные участки его разно будут поглощать солнечную радиацию, в связи с чем развитие его отдельных анатомических элементов будет отличным.Исследованием В. И. Любименко и В. А. Бриллиант [I] было доказано изменение интенсивности окраски листа в зависимости как от количества отдельных пигментов, так и от различного соотношения зеленых и желтых пигментов. Зеленая окраска бывает различной густоты тона, от бледно-зеленого до гемно-зеленого. При преобладании желтых пигментов над хлорофиллом, лист принимает желтоватую окраску. В этом случае мы не будем иметь явления пестролнстности. Характерной чертой пестролистных растений является неравномерность окраски на различных участках одного и того же листа, а также варьирование окраски у листьев одного и того же растения.Работами Любименко и Бриллиант было доказано избирательное поглощение солнечного света различной концентрацией отдельных пигментов как хлоропластов, так и пигментов клеточного сока. Кроме того, указанные авторы дали, помимо качественной характеристики, и количественный учет поглощенного солнечного света отдельными пигментами и совокупное состояние их в листе.Новейшие исследования в области светофизиологии говорят, что отражательная пропускная и поглощающая способность листьев растений в известной степени зависит также от их окраски. Исследование Н. И. Макаровского (2] доказывает, что зеленые участки листа клена поглощают солнечную радиацию больше, чем желто-коричневые участки. Исследование М. И. Сидорина [4] доказывает, что у тополя серебристого альбедо нижней стороны листьев, благодаря сильному опушению, превосходит в несколько раз альбедо верхней темно-зеленой стороны листьев.Помимо других внешних и внутренних условий, влияющих па строение листа, разно поглощенный!, качественно и количественно, солнечный свет в зеленых и светлых участках листа также влияет на образование отдельных анатомических элементов листа.Изучение строения листа пестролистных растений дает известный материал для суждения о поставленном вопросе. Материал для исследования собран в Батумском ботаническом саду и в Пинандальском парке (Кахетия, ГССР). Собранный материал очень кратковременный



830 И. И. Чхубиаяишвилипериод хранился в спирту, чтобы легче было отличить светлые участки листа от зеленых.Поперечные и плоскостные срезы как зеленых, так и светлых участков листа, симметрично расположенных от главной жилки, обрабатывались количественно-анатомическим методом. Полученные данные приведены в таблицах 1,2 и показаны на рисунках.Количественные и качественные показатели зеленых и светлых участков листа исследованных 14-ти видов растений дают возможность притти к следующим выводам:1. Число клеток нижнецр и верхнего эпидермиса в хлорофилльных участках листа в основом значительно меньше, чем на бесхло- рофилльных участках (рис. 1).

Рис. 1. РШозроппп ТоЫга ОН.
Верхний эпидермис Верхний эпидермис зеле-

бесхлорофнлльного участка. кого участка.

У 1л§и81гшп оуа1Ио!шт (. уапе£аГа мы наблюдали одинаковое количество клеток эпидермиса. Редким явлением можно считать, когда число клеток эпидермиса хлорофилльных участков листа больше по сравнению с бесхлорофилльными участками (верхний эпидермис 



К анатомии пестролистных растений  831Vinca sp.; нижний эпидермис Pittosporuni Tobira Oit.; P’.iormium tenax Forts, v. variegata; Miscanthus sinensis f. zebrina).Число устьиц, так же как число клеток эпидермиса, в хлорофилльных участках листа меньше, чем число устьиц бесхлрофилль- вых участков (рис. 2), и только в редких случаях наблюдается обратное явление.В. Л. Рыжков 13], анализируя;литературные данные по указанному вопросу заключает, что: „развитие устьиц на бесхлорофилль- ных участках чаще всего бывает нормальным, но есть и существенные отклонения от этого правила*.Исследованием Фунаока [6] и некоторых других авторов, было установлено для некоторых пестролистных растений (Richardia

Рис. 2. РИ1о$рогит ТоЫтз ОН.
Нижний эпидермис Нижний эпидермис зеле-

бесхлорофилльного участка. ‘него участка.Е11оИ1апа) отсутствие устьиц в бесхлорофилльных участках. В некоторых случаях Фунаока наблюдал в бесхлорофилльных участках вокруг устьиц большее количество сопровождающих клеток, чем в зеленых участках.



832 И. И. ЧхубиакишвилхВ наших пестролистных растениях указанное явление мы наблюдали в Hydrangea opuloides Koch. f. macrosepala v. foliae variegata hort. (см. рис. 3).

Рис. 3 Hydrangea opuloides Koch, 
t. macrosepala v. foliae varicgaia hort.

Нижний эпидермис Нижний эпидермис
бесхлорофиллдеого участка. зеленого участка.Длина устьиц в большинстве случаев в зеленых участках больше, только в двух случаях Phormium tenax Forts, v. variegata и Miscanthus sinensis i. zebrina, мы наблюдали в бесхлорофилльных участках более длинные устьица, чем в зеленых участках. По исследованию Кюстера, очертание устьиц в бесхлорофилльных участках отличается от их очертания в хлорофиллоносных участках, в связи с чем на границе бесхлорофилльнои в зеленой тканей устьица будут асснметричными.На нижнем эпидермисе Ficus radicans Deci. v. variegata нами обнаружены близнецы из 8, 7. 6. 5. 4, 3, 2 устьиц, чго можно считать весьма редким явлением (рис 4). Близнецы встречаются у самых разнообразных растений, редким случаем считается, когда три, четыре и больше устьиц сближаются до непосредственного соприкосновения (Чхубианишвили [">)).



К анатомии пестролистных растений 833Наличие близнецов-устьиц в основном следует считать признаком организации растения, а не случайным явлением и они развиты у видов, произрастающих в засушливых условиях.

Рис. 4. Ficus radicals Decf. v. variegata.
Нижний эпидермис. Близнецы из 9 и 4 устьиц.2. Толщина листа зеленого участка во всех видах (см. рис. 5 и 6—Weigela florida f. variegata=Dierviila ilorida f. variegata) превышает толщину бесхлорофйлльных частей. Разница в толщине иногда значительная (•Phormium tehax Forts, v. variegata; Pittosporum Tobira Oil.), наблюдается и небольшая разница у Vinca sp., Miscanthus sinensis i. zebrina.Толщина листа хлорофилльного и бесхлорофилльного участка измерялась Рыжковым [3]. По его данным, иногда эта разница в толщине также была очень значительна.3. Толщина верхнего эпидермиса бесхлорофйлльных участков несколько отстает от толщины эпидермиса зеленых участков.Только у Nerium oleander L. v. foliae variegata hort.; Ficus radicans Desf. v. variegata: Pittosporum Tobira Oit. мы наблюдаем более широкий верхний эпидермис в бесхлорофйлльных участках.Толщина нижнего эпидермиса бесхлорофйлльных участков почти не отличается от толщины эпидермиса в зеленых участках, только у Nerium oleander L. v. foliae variegata hort. и Ficus radicans Decf. v. variegata наблюдаем обратную картину по сравнению с верхним эпидермисом.Более наглядную картину о развитии покровной ткани получаем тогда, когда сравниваем не абсолютные величины, а процент эпидермиса от толщины листа. Кроме двух видов Weigela florida f.
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Рис. 5. Weigela floods f. variegata 
Зеленый участок листа.variegata и Sambucus nigra i. variegata во всех остальных случаях в бесхлорофилльных участках эпидермис составляет больший процент от толщины листа, т. е. хорошо развит по сравнению с зелеными участками.Утолщение наружной стенки клеток эпидермиса, кутикулы и кутикулярного слоя развиты нормально в бесхлорофилльных участках. Поданным Фунаока (6], „в тех случаях, где над зелеными участками все клетки эпидермиса хлорофиллоносны, в большинстве случаев и над белой тканью эпидермис бывает хлорофиллоносным. Если только замыкающие клетки в нормальных условиях несут хлорофилл, то и над белой тканью в замыкающих клетках обычно бывает хлорофилл0.



К анатомии пестролистных растений 835Фунаока [6] при иследованин Filipendula ulmaria отметил, что над белым мезофиллом, который крайне слабо разнят, эпидермальные клетки становятся совершенно палисадновидными.4. Палисадная ткань во всех видах, исследованных нами, в бес- хлорофилльных участках слабо развита (рис. 7, 8). Палисадные клетки уменьшаются в длину, а в ширину мало изменяются: в некоторых случаях они становятся более широкими. Губ- чатая ткань белых и зеленых участков однотипная. В бесхлорофилльных участках дифе- ренцировка мезофилла на палисадную и губчатую перенхиму выражена слабее, чем в зеленых. Из отмеченного факта можно заключить, что исследованные пестролистные растения, кроме Ficus radicans Desf. v. va- riegata, имеют однородную, гомогенную структуру в зеленых и бесхлорофилльных участках, в Ficus radicans Desf. v. variegate (рис. 9.) мы заметили такой случай, когда указанные участки имели разнородную структуру, гетерогенную, как это наблюдал Фу- наока |6] в некоторых пестролистных растениях.По исследованию Кюстера: „если белый палисадный слой подавлен в развитии, то иногда в области перехода к зеленому от белого зеленые палисадные клетки уменьшаются против нормы в длину, и переход к размерам белых совершается плавно".Остальные анатомические элементы листа нами не исследованы.По литературным данным, проводящая система белых участков бывает то меньше, то больше, чем в зеленых, а иногда одинаковой длины на единице площади листа.Исследование анатомии листа пестролистных растений дает возможность заключить, что в бесхлорофилльных участках по сравнению с зелеными участками покровная ткань развивается с ксеро- иорфными, а мякоть листа с мезоморфными признаками.Таким образом, при одинаковом водоснабжении, но при различном световом режиме бесхлорофилльных участков, по сравнению с зелеными участками формируется специфическая вышеописанная структура листа.Исследование анатомии пестролистных растений нас убеждает в том, что из внешних факторов среды обитания растений, доминирующая роль принадлежит при формировании листа световому режиму.
Известии 111, № 9—54



Рис. 7. Hydrangea opuloldes Koch. 
Зеленый участок листа.

Рйе. 8. Hydrangea opuloides Koch.
Бесхлорофи.тлыхый участок л։ ՝ г2՛
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Рис. 9. Ficus radicans Dccf. v. Variegata, 
Зеленый участок листа. Бес.хлорофйлльиый участок листа.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Я. И. Мулкиджанян

Материалы к познанию рода Acantholepis Less.Одновременно с изучением кавказских представителей рода Мордовник (Echinops L.) нами изучался также и род Acantholepis Less. Оба эти рода составляют трибу Echinopsinae Mulk.Монотипный род, включающий один вид Acantholepis orientals Less, описан in Linnaea за 1831 г. Лессингом (4) по экземпляру, собранному Оливьером между Багдадом и Алеппо. В сводке Шпаха [5] это растение приводится под названиями Echinops Acantholepis н Е. Olivieri.После описания нового вида Мордовника Е. nanus, Бунге [3] ликвидировал род Acantholepis, поместив его в XII секцию рода Мордовник, но уже в 1875 г. Буассье |2] вновь восстановил род Acantholepis Less.Из нижеприводимой синоптической таблицы наглядно видна необоснованность соединения Acantholepis Less, с Echinops L. в один род. В таблице сведены все характерные признаки рода Acantholepis Less, и им противопоставлены Echinops L.
Род Acantholepis Less.

1. Растения однолетние.

2 Общая обвертка оттопыренная или 
вверх направленная, состоит из едва 
измененных верхушечных листьев.

3. Общее ложе соцветия ступеньчато-ко- 
ннческое, на котором корзинки при
креплены к ступенькам.

4. Корзинки часто бывают сросшиеся ос
нованиями по 2—3 вместе (80—9О”/о 
всех корзинок).

соответствующие признаки рода
Род ЕсЫпорв Ь

1. Растения однолетние, двухлетние и 
многолетние.

2. Общая обвертка вниз направленная, 
прижатая к стеблю, в подавляющем 
большинстве образована из сильно 
видоизмененных верхушечных листь
ев, реже щетинок кисточки.

3. Общее ложе соцветия не ступеньча- 
тое, в подавляющем большинстве об
ратно-яйцевидное, коническое, глад

кое, с ямчатой поверхностью. Корзин
ки сидят каждая в слабом углубле
нии.

4. Корзинки всегда одиночные.



840 Я. И. Мулкидэканян
Род Acantholepjs Less. Род Echinops L.

5. Листки обвертки густо паут инисто-во- 5. Листки обвертки голые и жслсэи- 
лоснстые. стыс. изредка с небольшим числом бе

ло-паутинистых волосков на внутрен
ней поверхности.

6. Хохолок развит слабо, в виде едва за- 6. Хохолок из бородчлтых или зубчатых 
метлой закраины, щетинок, свободные или почти срос

шихся доверху.

7. Семянка сплюснутая, 7. Семянка цилиндрическая. покрытая
членистыми волосками (крой. Е. риг - 
vifiorus Bob!.).

8. Пыльцевые зерна почти овальные 8. Пыльцевые терна крупнее, овально- 
меньше пыльцевых зерен мордонлкков. треугольные или слегка опальные,Вполне вероятно, что род Acantholcpis Less, является производным от рода Echinops L. н произошел, вероятно, от предка типа Е. integrilo’ius Kar. el Kir. иля E. humilis.IIиже*приводим описание рода, который полностью совпадает с описанием вида: однолетнее с восходящими стеблями растение, обычно слабоветвнстое; иногда ветвится от самого основания, образуя до 40 головок. Стебли тонкие, серого цвета, до 6 .ии толщины и 40 см длины, облиственные, слабо паутинисто-волосистые и помимо этого железисто-волосистые.Листья цельные, линейно-ланцетные до 8 см длины, на конце с тонкой колючкой, паутинисто-войлочные. По краю они с редкими и мелкими оттопыренными шипикамн 2—4 мм длины. Листья покрывают почтя весь стебель, достигают общего ложа соцветия, охватывая последнее снизу розеткой листьев, верхние из которых превращены в листки общей обверткиОбщее ложе соцветия маленькое, тупо ступеньчато-коническое. Общая обвертка состоит из нескольких рядов (2—3), простертых, ланцетных, по краю тонко-шиповато ресничзтых листков. Они снизу бело-паутинистые, сверху, в прилегающей к корзинкам части, голые, блестящие. У еще неразвитых головок общая обвертка имеет колокольчатую форму. Полушаровндные головки до 2,5 см в диаметре и до 1,5 см высоты. Корзинки многочисленные, одноцветковые, сидячие.Корзинки длиной 10—12 мм, шириной 5 мм расположены на общем ложе соцветия по спирали (не столь скучены, как у Мор֊ довннка), часто сросшиеся основаниями по 2—3 вместе.Кисточка очень густая, почти до половины длины обвертки из белых, тонких, курчаво-войлочных волосков. Обвертка из 18—25 свободных листков, с наружной стороны покрытых длинными курчавыми, войлочными, шелковистыми волосками. Наружные листки обвертки тупо-ланцетные, в верхней половине по краю с длинными курчавыми плосковатыми ресничками. Средние и внутренние листки 



Материалы к познанию рода AcintholGpls Less. 841ланцетные, в верхней части по краю с длинными, перистыми ресничками на верхушке, с тонкой коричневой щетинкой, достигающей 5—6 мм длины.Венчик голубой, правильный, пятилопастный с короткой трубочкой. Тычинки у основания с короткими заостренными придатками. Столбик с двураздельным рыльцем и с волосистым венчиком у основания лопастей рыльца. Семянка приплюснутая, продолговато֊ обратно-яйцевидная, блестящая, 3.5 мм длины, 18 мм ширины и 1 мм толщины, покрыта длинными, закрывающими летучку, зеленоватобелыми волосками. Хохолок из однорядных, неравномерно сросшихся, весьма неодинаковой длины, коротких, пленчатых, бахромчатых щетинок.Классическое местопроизрастание между Алеппо и Багдадом > собрал Оливьер.Местообитание: песчаные пустыни, полупустыни, аллювиальные наносы, сухие, хорошо дренируемые склоны предгорий, сильно засоленные почвы. Предъявляет большое требование к воздуху почвы. Не произрастает на тяжелых, сильно уплотненных почвах. Является компонентом тамады. местами встречаясь в большом количестве с Salsola stellulata (обильно), Acanthophyllum squarosum, Bro- mus tectorum, Acantholimon Karelin։ (много), Stipa Szowitsiana (рассеянно). Achillea lenuifolia, Calligonum polygonoides.Во время сбора материала в районе, так называемых „Волчьих ворот“ (среднее течение р. Араке у южного подножия г. Вели-даг)> в песках в большом количестве нами наблюдались муравейники с Mesor barbarus. Местонахождение муравейников легко определить но растительной группировке, поселяющейся на них, и резко отличающейся ио флористическому составу и характеру произрастания от окружающей растительности, что объясняется экологическими условиями среды, создаваемыми муравьями. Муравейники имеют плоскую, не выделяющуюся над окружающей поверхностью, круглую форму, достигающую до 5 метров в диаметре. Муравьи, разрыхляя почву, способствуют ее воздухопроницаемости, которая возрастает по направлению к центру муравейника. Вместе с увеличением рыхлости почвы, исходя из степени ее воздухопроницаемости, наблюдается распределение растений на муравейнике по концентрическим кругам. Эти круги представляют как-бы живую и наглядную диаграмму предъявленных теми или иными растениями соответствующих требований к почвенным условиям. Помимо Lepidium vesica- riunijiNepeta micrantha (А. А. Тахтаджян [1|)> образующих мирмеко- генные группировки, развитые на аллювиальных наносах, в качестве фонообразующего растения муравейника нами приводится Acanthole- pis orientalis Less., Обычно произрастающий на легких, хорошо дре-» нируемых почвах. Acantholepis orientalis Less, является весенним эфемером. Все три вышеприведенных вида, поселяясь с помощью .муравьев ъа муравейниках, резко бросаются в глаза на сером фоне 



842 Я. И. МудкидЛанянполупустыни. Acantholepis orientalis Less, привлекает муравьев своими семянками, которые вместе с корзинками в большом количестве собираются муравьями. В сентябре 1948 года нами в районе горы Вели-Даг наблюдались целые кучки из корзинок Acantholepis orien- talis Less,, семянки из которых были унесены муравьями в муравейник.Область распространения: Сирия, Месопотамия, Иран, Армянская ССР, Азербайджанская ССР, Казахская ССР, Туркменская ССР.
Примечание: Низкий рост, отсутствие ветвления стебля, единственная головка (сложная корзинка) у экземпляров, собранных Оливьером, с одной стороны, и более высокий рост, наличие ветвей и нескольких головок у экземпляров, собранных Шови- цем в Армении, не могут служить причиной для того, чтобы рассматривать их как разные формы. Наблюдения в естественных условиях произрастания показали, что на глинистых осыпях, богатых органическими веществами и водой, экземпляры Acantholepis orientalis Less, имеют более мощный рост, достигая высоты 40 см и, образуя до 40 головок на сильно почти от основания ветвистом стебле, в то время как на песчаной почве в долине среднего течения р. Араке рост и побегопроизводительная способность растения подавлены и мы имеем неветвистый стебель 10—20 см высоты, с одной общей головкой на конце.

Ботанический институт Академии Наук
Армянской ССР Поступило 29 IV 1950.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. С. Сарксян

Продуктивность растений томата при различных 
вариантах опыленияЦелью настоящего эксперимента было: выяснить влияние изолированного самоопыления и вяутрнсортового скрещивания на продуктивность растений томата. Опыты проводились в 1946 году в Институте генетики и селекции растений Академии наук Армянской ССР под руководством действительного члена АН Арм. ССР Г. А. Бабаджаняна. Были взяты следующие сорта и комбинации половых гибридов первого поколения томатов: 1. Эрлиана, 2. Балтимор, 3. Местный, 4, Плановый, 5. Марглоб, 6. 9 БизонХо’Плановый, 7. Ми- кадоХбПлановый, 8.2 Желтый Мичурина Х^Октябренок.Опыты проводились по вариантам: I. Изоляция отдельных цветов: 2. Изоляция кистей: 3. Внутрисортовое скрещивание; 4. Естественное самоопыление.В таблице 1 приводим процент завязывания и количество семян одного плода при различных вариантах опыления. Как показывают данные, при изоляции отдельных цветов и кистей процент завязывания и количество семян одного плода по сравнению с естественным самоопылением снижается. Данные показывают также, что при изоляции кистей почти во всех случаях процент завязыцания и количество семян болцше, чем при изоляций отдельных цветов. При впутрисортовом скрещивании процент завязывания плодов и количество семян больше, чем при естественном самоопылении и в остальных вариантах.Объяснить вред изолированного самоопыления для самоопылителей только вредным действием изоляторов, которые для процесса оплодотворения искусственно создают неблагоприятные условия и этим снижают процент завязывания—будет неправильно. Об этом свидетельствуют данные опыта. Так, при изоляции отдельных цветов процент завязывания плодов меньше, чем при изоляции кистей- Кроме того, при впутрисортовом скрещивании также употреблялись изоляторы, которые в данном случае также должны были действовать отрицательно. Однако, при впутрисортовом скрещивании процент завязывания больше, чем даже при самоопылении в естественных условиях.Известно, что многие самоопылители являются факультативны-
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Продуктивность растений томата 845ми самоопылителями. Предположить, что вследствие изоляции исключается возможность естественного перекреста и этим снижается процент завязывания, также нельзя, потому что у самоопылителей процент естественного перекреста незначителен, сравнительно с той выгодой, которую они имеют при самоопылении в естественных условиях. По данным Т. Е. Пащенко |3] у томатов процент естественного перекреста всего 2,1, а при изолированном самоопылении снижается от 6 до 25%.Можно предположить, что при изоляции пыльца лишается возможности чужеопыления, которое всегда имеет место в природе и оказывает благоприятное действие на процесс оплодотворения. Чужая пыльца может действовать как ментор (Г. А. Бабаджанян (1|). И так как при изоляции нет этой возможности, го наблюдается депрессия процесса оплодотворения. При изоляции кистей депрессия немного ослабляется, т. к. в этом случае рыльца могут опыляться чужой пыльцой, но пыльцой того же растения. Поэтому при изоляции кистей процент завязывания больше, чем при изоляции цветов и меньше, чем при естественном самоопылении и внутрисортовом скрещивании.На основе опыта можно притти к выводам, что:1. При изолированном самоопылении снижается продуктивность: это явление тем нагляднее, чем сильнее степень изоляции.2. При внутрисортовом скрещивании, несмотря на то, что употреблялись изоляторы, процент завязывания и количество семян больше, чем во всех других вариантах опыления, даже при естественном самоопылении.
Институт генетики и селекции растений

Академии Наук Армянской ССР Поступило 18 VII 1950
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Ն. Ս. Աարգսյան
ՏՈՄԱՏՒ РПКЗиЬРЬ ԱՐԴՅՈհՆԱՎ-եՏՈհ^ՅՈհՆԸ ՓՈՇՈՏՄԱՆ

ՏԱՐԲԷՐ եՂ-ԱՆԱԿՆԷՐՒ ԴեՊՔՈհՄԱՄՓՈՓՈՒՄ
Աշխատանքի նպատակն /; եղել պարգև] մեկուսացված ինքնափոշոտ

ման էխասակարությունր և ներսորտային խաչաձևման օղտակարու թյանր 
րույսերի, մասնավորապես տոմաաի համարէ

Փորձի տվյալները ցույց տվին, որ՝



Ց46 Ս. Շ. ՕւրԽօՋրյ։
1. Մհկուսսււյվա!) ինքնափոշոտումը սլա էլա սի դնում I; տոկոսը և սեր

մերի քանակը։ Այս երևույթն ավելի խիստ Է հանդես դալիս, երր աոան
ձին ծաղիկներն են մ ե կա.սա չյ վո ։ մ. այնուհետև նա թուլանում կ ողկույզ
ների մեկուսացման մամանակ և րոլորովին վերանում րնական սլայման
ներում կատարվող ինքնափոշոտման մամանակ։

2. Ներսորտային խաչաձևումը, չնայած այն կատարվել է մեկուսիչ
ների օդսւաւլսրծմամը, տալիս կ ավելի րարձր պտղակալում, քան նույն
իսկ րնական ինքնափոշոտման մամանակ։
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