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ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ շ ԱՅ ԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Օիպ. I, դյուղատնտ. «յիաությոէններ ||Լ յ\օ }(Հ 1950 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. НЭукйГ

Հայկական ՍմՌ ԴԱ թղթակից-անդամ 
Խ. Ս.. Երիցյսւն

ԿՈՎ.եՐՒ ՍՆՄԱՆ 1Ռ ՔԱՆհ ԽՆԴհՐՆեՐհ ճեՏԱԶՈՏՈհՄԸ 
ԱՐՈՏԱՅՒՆ ՊԱՅՄԱՆՆեՐՈՏՄ

Գյուղատնտեսական կենդանին Լբի արածման խնդիրներից շատերը 
անհրամ եշւո չափով տակավին լուսաբանված շեն։ Օրինակ' կենդանու արա
ծած խոտի քանակները տարրեր արոտներում և փոփոխվող տարրեր ս/այ- 
մաններում, արածած խոտի ար դյա.ն tn վե տ ներգործությունը, ցերեկային 
և 4ՒԺր",յՒ1՛ արածման էիոխաղդևցութ յուննե րը, կովերի' ք/’/' նկատմամբ 
ունեցած պահանջները, խմած ջրի րանտկը և նրա ա դդե ր ու թ յո ւն ր մթե
րատվության վրա, անձրևների նշանակությունը ջուր խմելու ռեժիմի կա

նոնավորման համար, անձրևների ա դդեց ու թ յուն ը արածելու վրա և մի 
շարք այլ հարցեր է

1 Проф. X. А. Е р и к н н Новые основы нормирования пастбищного 
кормления с-х животных. Изд. АН Арм. ССР, 1947 г.
Известия 1И, № 10—55.

1'երած խնդի րների լու и ա բան ու թ յո էն ը ունի ոչ միայն խոշոր արտա

դրական, այլև տ ե սա կան ն շան ա կո է թ յ ուն t Նա հնարավորություն կտա դտնևլ 
որոշ ^օրինաչափոէթյուններշ, Օգտվել նրանցից և ապւո կանոնtnվորել կեն
դանիների արածումս ա յնսլես , որ նրանցից ստաւյ վի առավելագույն ար
տադրանք։

О инн ifiin/սի բութ յան համար հարմար և բավականաչափ ճշգրիտ մե
թոդի րացակայռւթյոէնն էր այն պատճառը, որի £*որհիվ  հետ էր {քնացել 
արածման պրորլե ՚մհերի հե ա ա դո աութ յունրէ Մեր կողմից կենդանիների 
արածած խոսէի քանակի որոշման նկատմամբ առաջարկած մեթոդը ներ
կէս jut.մս ‘էնարավոբություն Լ տալիս վերևում բերած խնդիրներն ուսում- 
նասիրելուէ Գրան օժանդակում է; նաև լքեր կողմից, հատկապես արոտային 
պայմանների համար if շտկած' կեն ղ ան ին ե ր ի Լներդիայի ծախէէՈէմր որո
շելու մ եթ ոդրէ <

Ունենալու/ մեր տրամադրության տակ այղ մեթոդները, մենք 1947 թ. 
ամառը ձեռնարկեցինք Հայկական ՍԱ Ո*  ԳԱ Անասնապահության Ինռւոի- 
էՈէււտի էոովա հենակետում ստորև բերված մի շարյւ իմհ ղի ը'հ ե ր ի nt.unt.tf- 
ն ա иիբութ յ ոIնրւ

Աշխատանբները տեղում կտտա բու. մ կին դոցենտ Ա. Գ. Երիցյանը- 
և դիտական աշխսււււող Գ. Հակոբյանը։

Լ ԿԱՀԵՐԻ 8ԵՐԵԿՀԱ ԱՐԱԾԱԾ ԽՈՏԻ 'ԻԱՆԱԿՆԵՐՐ.

U.JU իՈւղրի լռւծոլմը շատ կարևոր Է' իմանալու համար, թև Հոովա՛ 
հենակետի և տոհմաբուծարանի արոտները որչափով են բավսւրարում կո- 
•[երի սլսէհանջներր, ապահովում են ս,Ը%յո£ նրանց մաքսիմալ արւոա-
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ղրողոէկւէէնրւլթ  յու նը արոmmյին շրհանի տարրեր Ժ ...մկետնևրո։.մ։ Արածած 
խ՛ոտի քանակի օդն ութjuniր միայն կարելի է դոլրււ րերել Նրա արդյունա
վետ ներգործության \ավւր, նււրմավորել կենդանիների արոտային կերա֊ 
կրր։։ մ ր և լուծել if ի այ/ կարևոր խն դիրն ե ր։

Փորձի տակ l['lll!l[l^l էի^ք հենակետի 4 կթի կովերը, որոնք ա՛ղա֊ 
վոօւվանից մինջև երեկո գտնվում էին արոտում, երբեմն էլ տանսյւմ էին 
ղրանը գիշերա յ ին արոտի։ եռվերր կթվում էին հրեր անդում՝ առավոտ- 
Ներր հ երեկոներր՝ հենակետի րաղսւյում, ի"կ կեսօրին արոտում:

Փորձն սկսվել է հունիսի 1-ին, վեր^աւլեք է օգոստոսի 31֊ին։ ^սլոր 
կովերի արածած խոտի օրականէ քանակներր մեր մ եթււդով որոշվել են. 
հ in'll ի սինէ' ծ' անէ դա մ, հուլիսին' 1.1 անդամ, օդոսառսին' 15 անէ դա մ է Արրեէքե 
էլ "Լ՚՚՚ւ՚Լ^է ևն ղ իշերվա արածած խուոի քանակներն ասանձին։

Մեր տրամադրութեան տակ եդած tn վ՛յա լ1ւ ե ր ի ւյ երեում է, որ կովերն 
օրական տարրեր քանակի խաո են արածում (ադ. 1վւ Այղ քանա1լէ։երլւ ւիո- 
փոխվում 1էն օրեց֊օր և ամսե֊տմիսւ Արածած իւաոի մ աքււ ի մ nt էէն րնկնէէէ մ է 
հունիս ամսին ե աստ իճանարա ր իջնում է։ .V 1 աղյուսակից երևա մ է, որ 
րոլոր կռվերր հունիս ամnի՚հ ըարձր ցուցանիշներ li'ii տալիս. ւիււրձակսվե֊ 
րիը 3-ր հունիսին միջինէ թվով արածել են օրական 59—G2 Ijcj խոտ, հու֊ 
լիսին 50— 57 կ։յ, իսկ օգոստոսին 37—42 Ijq: Չորրորդ կովը համեմատաբար 
քիշ I. արածիլ՝ հունիսին 49 կ<|, հա լիսին 42 Ijq ե օդոաոոոին 33 Ijq իւոտւ

նւյ|ուսւսկ I
3ևրհարածած խոտի ւքիջին »րսւրան ակր hfj՜"1/

•ւ ով եր ի .¥ .V

Ամիսները 1 2 3 4 Արածեչու վրտ
էՀհաւյած ւ>թակւսն
Ժամերի միջին
ա 1.1։ղ ո ւ թ յո լն /<

Հունիս 6Խ5 59.0 61,2 49.0 11-

Տէւպի» 57,0 51,0 50,6 42.6 12

Օդոսաոս 37,0 38,0 42,0 33,0 ՚ H

Արածած իւոաի րանւակր կախված է ւքի շարք սլայմաններից, ք,,սյՅ 
հիէքեսէկանում աոաջնակարղ դեր են խաղում ւսրււուի ղրությունը, կենւդանու 
արածելու րն դռւն ակութ յուն ր և կենդանու մեծությունը (մ ա լա ււդակսւն 
տրակտի սւաըողությունը\ւ Մեր վարձերիդ երեում է, որ խոշոր խքեծ քաշ 
ւււնեւքուլյ կևնդսՀհինէերր կ։որոդա դ ել ե՝հ իւսա հաւխսքել իրենդ քաշերին հսւ- 
մեմասւ միայն էէսՎ Ա|ԼԱյմաններոսք: Այսպիււով, հունիս ամսին։ ամե֊

նամեծ քաշ ունեցող I և 3 կովերը (420 և 450 1|«|) օրսւկան միջինւ թվօւ[ 
ամենից շատ կեր ե՚հ արածել (61,5 ե 61,2 1|ք])է երկրորդր (408 կրյ) արածել 
է 59 կ(| խոտ և յորրորդը ամենաւիոքրր (366 1|է|) արածել է ընդամենը 491]։յ 
իա 1111 !Լ.յսինքն, արոտի ամենատո.էս ա Ժա՛մանակ, րսլոր կովերը կարողացել 
են խոտ հավաքել համապատասխան իրենց մարււ ող ակտն տրակտի տարո- 
ղությւսնւր կամ կենէղանի քաշին։ 1* սկ արոտի վաւուռցմանէ պայմաններում 
(օդսս ա ււո ին յ ի հայէո են։ եկել կենդանիների ուրածելու. րնւ դանակու թ յուն-
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^Խրը, րաո որում, անկախ կեն դանու մ եծ ութ յուն ի դ, շաս։ կե ր Լ հավարել 
նա, որն ավելի բնդունակ Է և քլ ե լ արուսի սուգ պայմաննևրում դրսևս րեյ 
արած ելու րարձր եկունություն։ Օդոսսւոսի բանուկները Հյույւէ են ււււււլքէււ, 
որ .Ն 1 ե 2 կովերը, մանավտնդ տուս՚ջինր, աոատ պա քմ անն երի '•ամեմտ֊ 
տւււթյամլւ ւէուդ պայմաննևրում ավելի քիչ իւււտ են հա վա քո ւմ, բան Л‘ 3 
և. 1 կ,,վ1՚րր։ Л' ^՝Ը ոդոստսսին հտվաքո։ մ կ հոմյէիս ամսվւո բանակի 60 
ւոոկոսը, .V 2֊ը 64 տոկոսը, Л? ք-ը 67 տոկոսը, Л» 3-ր 69 տոկոսը։ Այս*  
։ոեդ տր տսւ հ ւււ յ տ վու մ են կովերի ա րտծելու րն դո ւ ն ակու թ յւււնն ե ը ր։

1Լե րև ում բերած աււկոււնե ր ր գսւ յ։յ են ւււալիս նաև հունիս ե օդաւ ւո ոււ 
աւք իսների արոունե րի աո ատուի) յան ո։ ւս ր րերու թ յուն ը։ Օգոստոս ամ սի 
արուսի ո։.4 էէն ու թ յուն ր կւալմու ւք /- հսւ.նիս ամսի ւսրստի մոսւ «•’“'О- -/■/֊? 
իւաւբով, 35^,-ով նվւողևլ կ օգոստոսի արուսը: Արուսի րն դհւսն ուր վիճակը 
անդրադաոնու մ Լ նւոե մեկ 3 ումու մ արածած խոտի բանակի վըա։ Արա*  
ծէէէմր սովէէըարաը աևեէ I; 11 12 Յամ րոլււր ա մ ի էէն ե ր ո ւմ ։ Հևաևտպես մեկ

Յամին մի^ին րրհկնո։.մ կ հուն իս իրհ մոա 3,4 1|Ср /,о4 սղոս տ ոս ի՚հ
3,5 կ1 խՍ1ՈՅ ԷւոււվյուԷ արոաոէ.ւք կքէւքևրր ժ ա մւււնա էլ/ւ մ քր ա ւքսրո է մ

Шվեէի • ա ա քսոա 1Հհ հավսւրոււք, բան վատ ալւոաււււք г
Ա՚յ՚ք կովերի ։/ տ,ք ենալավ ա/Iած ողները հանղիսսՀ1։ոսւք են Л" 3 և 4 կո*  

վերր, սրոսր րոլոլւիր лшш խոտ են հավարում արոուիր' վեր^ինիս ամենա*  
ւէուրյ 4էս։յմսւններո։.ւքւ Արածելու րարձր էւնդոլնակուքյ յունր համարելով 
կե՚հւլա՚հինևրի կարևորաւէու Հհ հտ տկուխ յունն հ ր ի ր մեկր, սՀհ հ լւ шЗ եչա /, այգ 
հաակութ յան վրա հաաուկ ուջաղրութ յուն դարձնել, մ անտ վան դ տեղա*  
*ր^իկ անէոոնասլահգք^թյան պայմաններոսմ։ Մեղ թվում Հ ։ ոէւ այդ հատկու.*  
քՅյւււնէւ որոշ շավւով 3 աոանդակտն հիմունըներով է ։դա յւք անա վո ր ված, դրա 
համար էլ մենր աոահարկում ենր կե^ւղանիների բուծման ժտմանակ կեն- 
դանիների ընտրու քՅյունը (սեէեկրիան ) տանել և այդ ուդղությամր։

.Ն 1 ադյւււոակիր հետևում կ նաե, ո[է խոշոր կենղա՚հին երր 1 և
•1“ *)ւ  րնկնելււվ արուսի համեմատաբար վատ պայմանների մեհ (օգոստոս) 
իւււու են հավսւբւււՅ՛ դրեթե նույնըան, որրան ե վւորր կենդանիներէ։ (Л*4)  
և ս< թե իրենդ մարսոդոէթյան տրակտի տարողության համեմատ, ինչսլևս 
այդ տեււանբ արուսի աոատուիքյան ղեւդըում (հոէՀհիս)։ Սրանիլյ հետևում 
Լ, որ խոշոր կե,1րդ ա^ւ ի՚էւ ե լւ ը արուսի սուգ ւդա յմււՀ/Հհե  րա.մ' ւսրածմա՚հ հադ- 
վւոդյուտ Էէնդէէւնակու իք յւււն՚հերի դեպբսւմ միս/յն կարոդ են խոտ հավտրեէ 
ւդահան9ի ձաւի։

Հետեէսւդես, խե վատ արածող կենղանիներին ե ի1 Г. խոզսրներին հար*  
կավոր կ հատկաէյնել էսւվսքգույն արստները, եի1ե գրտնր, իհարկե, ընդունակ 
են սւալու. րարձր արաադրանը։

2. ԳԻՇԵՐ ՀԱ ԱՐԱԾԱԾ ԽՈՏԻ ՐԱՆԱԿնԵՐՐ.

Գիշերային արածումր դի ւովսւմ կ որպես ւ)'ի միխւր, ոլւԷէ հնարսւվո*  
I”" Ի.1"ւ^է տարս կեն դան ին ե ր ին ավելի շատ կ ե է։ հավաքելու և դրանով 
բա րձրաէէնելու իրենդ մթերատվությունը։ Զոոտեխնիկայի մ և 9 դա անվե*  
րտպահորեն համարվում Լ որպես արոտային կերակրման ո ադ ի ւՀէւա լա լյ մ ան 
անէլիճեէի միջոգներիւյ մեկը։ Սակայն այդ [ս^՚դիրը դես պատշաճ կերպով 
Լուսաբանված շկ։ ^’Ր՚Ս՚՚Ր Ր"1"Ր սլտ յմտնն ե բում կ հարկավոր !լի րաոել դի֊
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շեքային ա լոս ծ ա ցն ե / ր, կամ րոլոր պայմաններում կ նա արդարացնում 
իրեն,

Այո հարցերին օրևկտիվորեն պատասխանելու համար միակ միջոցը 
փորձեր դնելն Լ, որոշելու համար թե դ իշերնեըր կենդանին երր որքան խոտ 
են արածում է ՛իա դժվարին աշխատանք է գիշերային պա յ մ անն ե րի հա մ ա ր , 
րայց խնդրի լ[>ջսւթյունր պահանջում է կանդ, չաոնել դժվարությունների 
ա էէ սժ։

4.

'իրա համար մենք վճոեցինք պարղևլ և դիշերվա արածած խոտի քա- 
նակներր։

1ինդամենր վեց անդամ ենք պարզել դիշերվա արածած խոտի քա
նակը մեր մեթոդով՝ հայիս ե օդոսսաս ամիսներին, հունիսին չենք պար
գև լ։ Ս կղրում պարդում կինք ցերեկվա արածած խոտի քանակը և ապա 
հաջորդող դիշերվա արածածի քանտկր, այնպեւ։ որ գիշերային արածոէ մր 
ցերեկային արածման անմիջական շարունակությունն կր կազմում։ 2~[՚դ 
աղյուսակում բերված են միատեղ երկու տվյալները ևս, ցույց տալու հա
մար դ իշերվա արածման կախումը ցե րեկվա արածումից/

8վյալհերից երեում կ, որ կււվեըր հաճախ գիշերները ոչինչ չեն արա
ծել) երրեԺե Լ լ արածել են շատ չնչին չափով։

*Ւչ շատ շոշափելի քանակ են ցույց տալիս 3-րգ ե 4-րդ կովերը, 
այն կլ երեք անդամ, ոդսսասս ամսին ի 1—ինէ 5-ին և 1’3-ինվ, իսկ աս-աջին 
երկու կովերը դրեթե չեն արածել նույնիսկ օգոստոս ամսին։

Աղյուսակ 2

Գիշերվա ե յյերեէւվա '• uiif ե մ ւս սոս կան արածումը

Գիշերային արածման ար ղ յ/Ա-նրնե րր

19/7 23/7 1/8 5/8 13/8 25/8

8եր. 8եր. Գիշ- Յևր. Ա,. 8եր • Hr 8եր •

48,0 0,0 «2,0« 6,0 40,0 6,9 40,0 8,9 35,0 11.0 45,0 0,0
42,0 0,23 83,0 0,0 42,0 16,0 43,0 0,0 39,0 10,8 44,0 0,0
43,0 8,7 68,0 0,0 31,0 25,6 37,0 21,3* 40,0 24,8 44,0 4,5
34,0 2,0 55,0 6,5 40,0 18,17 25,0 13,9 27,0 20,4 ■”•0 3,6

Սույն -4? 2 աղյուսակից երևում կ, որ դերեկները, երր կովերը ընդ
հանրապես լավ են արածում, ապա գիշև րա յ ին արոտի կարիք չեն դդումէ հո

վերը ցերեկվա աբուռում գտնվել են մոտ 16 ժամ, որից 11—12 ժամը ղու տ 
արածելու վրա են անցկտցրել։ Պարզվում կ, որ երր նրանք այդ ժամերին 
այնքան խոտ կին հավաքում, "րր IԼ* Ւ‘I բավարարում կր իրենց պահանջ
ներին, ասլա դիշերտ (ին արածումը նրանց համար կորցնում կր իր ան- 
հրաժեշտությունր, մանավանդ, որ հոգնած կենդանիները դիշերներր հան- 
ղրստանալու մեծ կարիք են դդում։ իսկ այն կււվերր, որոնք դերեկները 
այս կամ այն պաաճաոով (հո'1> հոգնածություն և այլնի րավս/րսւր չեն 
արածել, արածում են և դիշերներր t

Այսպես, երր օգոստոս ամսին արոտը վատաց ել կ, 3 և 4 կ՚՚վերը

1 Անձրևային օր էր։ 
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սկսել են արածել և դ իշե ընե ը ը։ Հուլիս ամսում այդ */'  նկատվահւ Իսկ 
աո ածին երկու կովե ր ը վատ են արածել և օղոսսւոսին։ Ւն^ով րւսդաւորել 
այղ... նրանով, որ սրանք դերեկը լավ են արածել, թե հոգնած են եղել և 
գիշերները արածելու, փոխարեն հանգստացել են ։ Հետագա փորձերի մ [< ծուլ ով 
անհրաժեշ։ո կ ստու դե/, թե ['նչն է պատճառը, որ գիշերները կովերը հեն 
արածոէ ։1 ՝ հողնածու.թյռ ։նը թե՛ կուշտ լինելը, և պա ը դե լ դիշե րւր։ յին արածէք ան 
և գիշերային հանգստի համեմատական նշանակո։ թ յունր կովերի մ թև բա

ւովս։ թ յս։ն համար։ Րտըձր *մթևրտավությունը  չի կարոդ դրսևորվել առանց 
աոաա կեըւսկըման, սակայն նա չի դրսևորվի և առանց ւսնհրամ եշտ հանգսս։ ի։

* Փորձի օրերին կովերին քո։■րր տրվում էր կշոով։

Լոովա հենակետի արոտային պայմանները 1047 թվին նպաստավոր 
են եղել, արոտն ւսոատ էր և եղանակները հով ե ամառն անձրևային։ Ու

րիշ պայմաններում կենդանիների վե ր ա ըե ր մ ւււն քր գիշերային արածման 
նկատմամր կարող էր այլ լինել։

3. ԽՄԱԾ ՋՐԻ ՛Ի ԱՆ ԱԿՐ.'

Կենդանիների նորմալ վիճակը, նրանց արտադրողականությունը հա
վասարապես կաի։վ՛ած են թե կերիդ և թև ծրիր։ Ջուրը կարևոր սննդա

նյութ է և միևնույն մամանակ էի ի դի ոլոգի ական ֆունկցիաները կանոնտ- 
վորող ֆակտոր։ Ջ.ուրը մեծ ազդեցություն ։։ւնի նաև կենդանիների ար
տադրողականության վրա, ինչպես, օրինակ կաթի, մսի, աճի։ վր ա ե այյն։ 
Ջրի ադդևցությունը չպիտի դիւոել կերիդ անքատ, այլնրս։ հես։ կապակցված. 
միայն կերի և 9 ր ի տսատո։ թ յան պայմաններում կարելի է սպասել կեն

դանիների բարձր արտադրանք։

Գլխավոր խնդիրը կեն դանիների կողմիդ խմած ծրի քսւնակն է, տար
րեր պայմաններում։ Խմած ծրի քանակը կարղավսրող պայմաններն ավելի 
ըադմագան են, ե բնույթ ով տարրեր, բան կերի։ Խմած ծրի քանակը կախ

ված է ծարավելուդ, ի ս կ ծարավությունը էի ի դի ո յոդ ի ։։։ կան բարդ պրոցես

ների հետևանք։ Է, ավելի բարդ, քան քաղցը։
Օրդանիղմը ամեն մի վայրկյանում ծա ր Լ ւլոլսրշի։սցն ո։ մ իր միծից 

թոքերի և մաշկի միծոդով, ջուրն ան րն դհ ա ։ո հեոանու մ է օրգանիզմիդ 
նաև երիկամների միջոցով, իսկ կթանների մ աո ե կաթի մ ի fug ով։ Ջրի 
շրծանասությունը կախված է բադմաթիվ արտաքին և ներքին ագդևցոլ- 
թ յուննևրից. կերի որակից (ղալար-թաց, չոր, սպիտակուցներով առատ, 
աղքատ և այլնի կերի քանակից, օրվա ե դա՛հս։ էլիդ (անձրևները, օդի ջեր

մությանդ, խոն աւքութ յունը, քամիները, արևը, աովերր, խմելու ծրի ծեր- 
մւււթյունը, նրա քիմիական րաղաղլ։ություհբ և այլնի

Այո ամենի հետ միասին մեծ դեր Հ խադռլմ և կենդան ու անհւաոա- 
կանութ յունը և տվյալ մոմենտին նրա ունեցած էիի դի ո լող ի ական վիճակը, 
ներվային սիստեմը, սնված ու թ յան ս։ս տիճա՚հը, կենդանու տարիքը, աճը, 
աըաադըսւ թյան բնույթը (կսւթ, մի։։, ճս։ըպ և այլն), մեծ ու թյսւ՚հ ը, հղիու

թյանը, հանգիստ վիճակը, շըծոլմը, 'ի ի դ ի կական աշխասււսնքը և այլն։ 
Խմած ծրի ընղհանուր քանակր կանոն ս։ վո ր վ ։։ ւմ Լ այստեղ բերած պայ

մանների ւիոիւաղա բձ ա ղդ ե դ ութ յ ունն ե ր ո վ ։ Եթե հիշած պայմանների փոխ

հարաբերությունների մեծ որոշ կայունության դոյությռւն ունի, աւդս։ 
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խմած 9րի բանաէլն էլ համապատասխան կայունություն Հ tjnijtj տալիս ՛և 
թույլ է տալիս ստանալու, օրինաչափական միջին թվեր օրական և ամ֊ 
սական։

Մեր տվյալները հասաաաոէ-մ են այղ (տես աղ. 3 Ji (Էղյա.սակում բե
րած թվերը tjrit-jtj են տալիս, որ կովերի խմած ջրի օրական միջին բա
նակները տարբերվում են իրարիւյ, թեև այդ ա ա ր բե ր ո r թ յ tt ւնն ե բ ր մ եծ չեն 
յո։ բաբանչյուր ամսում։ •'!? 7 կովՒ խմած ջուրը աճում է հսւնիսիը օգոս
տոս (ճիշտ հակաս ակ' արածած խոտի բանակին իսկ {քԿաւ/ած 3 կովի 
խմած ջրի միջին օրաբանսւկներբ բարձրանում են հուն ի ս ի ւլ ֊հու / ի n ե իջ
նում են հոլլի ո ի էյ֊ օգոստոս, թեև ոչ մեծ չաւիերսվ։ Աոանձին օրերին կո

վերը շատ ջուր են խմում համ եմ ատած միջինների հեա, տարբերությունը 
հասնում Է մինտե 10 - .11 1|<յ1 հովերը օրական Հուր են խմսւմ հետե յալ 
տատան ուէքեե ր՚ւվ • հունիսին 30 38 Ijq, հուլիսին 33—50 Ijq և Օգոստոսին

28 ֊53 կզ:
Ւրրե բն դհանուր ևրեա յթ կարե/ի է նշել ա ('ll փաստը, որ հ ոլնիսին 

ջրի խմեէր հևտ Հ {քնում կււվերի ւքեծ մասի մ սա ■ հս*մ  եմ ա uftiih հուլիււ ե
oiliiiintiiii ամիսներին խմած 9րի բանակների հետ. .թյուն կաղմ/ii մ
է -/ կովը, որբ բսլոբ ամիսներին մեծ աւսւււսւնոււ1հեքւ չի տալիս։ Հու/իս 
և օդսստոււ ա մ ի սն ե ր ի մեջ բոլոր կովերի մսա "՚չբի ընկնող տատանուաւեր 
չկան է Գրանբ ր1՚չ թև շաա նկատելի են հունիււ և օգոստոս ամ իսների 
միջև' օդոստոս ամսի Օղտինւ Այսպես' .4*  Լ կսվբ էսայիս Է /՚5 ljc| տարբե
րություն, 2֊րղր •> 1{4}, &~Ր1Ը • 1“'կ ք՚ւ՚քև 1,ա’!ա ո ո,թ յ՚՚ւն £
պակտ II՝ հունիս ամսվա խմսւծիւյւ

Աղյուսակ ծ
էյմսւծ Հ[’/ք սրակտն միջին քանակնհրը 1|<յ- րրՀ րսսւ ամիս՚էւհրի

և 11 ։/ ե ՞ 1՛ -v

ԱմիսՆ է։ր
1 2 3 4

Հունիս 38,7 37,1 32,6 30,5
Հուլխւ 50,0 45,4 43,9 32,7
Օդոսաոս 53,0 42,3 37,7 28,6

Հ,ւոնիս ամսին ջբի համեմատաբար ,րիչ իւմելր ւղեսւր է ր in ղ ա in ր ե ք 
արոտային խոտի ջրառատ բաղադրությամբ (մաաղաշ վիճակւս մ}, անձրև
ների հաճտխակի ա թ յա մ բ, խմելու ^բի ջ ե ր մ սա ա ի ճան ի ւլ ած ր ութ յա մ բ, և 
վեբջասլեո օղի ջերմության ավելի հով վիճակով, բան ո՚յղ •" եղի է ունե

ցել հւււէիս֊օղււււաոս ամիսներին (ա ղյս ւ ււ ակ .!• 4jt
Խմած ջրի բանակը կաիէված է նաև in'll ձրևն ևրի ւյ. ւսնձբևային օրերին 

կեն ղ ան ին և ր ր նռրմայիէք բիչ են խմում, երբեմն էլ բո fir բովին չեն խմւււմ, 
հարկ եղած ջրի բանակն ստանում են սւրածվող թրջված իւոտի հետւ Այդ 
կախված I; անձրևի տևո ղու թ յււ ւն ի ւյ , հոբդւււթ յուն ի ւյ և տեղալու ինտեն
սիվ ութ յու նիէ]է

եկասւի առնելով խմած ջրի բանակներբ, տեսնում ենբ, որ էոովա 
հենակետի, ինչպես և պետական տսհմսւ րուծ ա բան ի արոտները առատ են
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Oiy/z ջերմու թյուն ամսական >//'£/։'« ո։։։։ոի ճանները
Աէ|յօ։սփ1| 1

։Ւ «յ մ 1՛ ր ր

Ամ իււնե ր Աստ.ի<տ. 
յան մամր

Տ-իՆ

8ե րեկվտ է/

Ստվերի էոակ 
• ՜

սւմր 13-ի՚է՛

Արևի տակ

երեկո juft։ 
մամ ր 
21-ին

հունիս 9,9’ 1Տ,Ց- 24,4’ 11,9’

Խուլիս 14,3’ 23,3 26,2 17,0

Ognuthitu լշ.Յ’ 21, ր 23,3՝ 14,7'

րովք որ մեր վւո րձակեն դսւն ինե ր ր Հ ր ի պակասէ! ւ թ յուն չեն ունեցել ե իրենց 
ծարավը հագեց րել են պահանջի չափէ

U.jd մ տեսնենք, թև ինչ հարաբերության մեջ Լ գտնվում խմած ջրի 
քանակը կովերի կեն գա՛ն ի ր աչ Լ րի հետ։

(ll|jni_uiul| 5
100 կ<յ կենդանի քաշի համեմատ թմտծ ջրի միջին 

րանսէկր 1|<|* ով ր։։տ ամիսների
եովերի հտմարները և կենդանի րաշերր

Ամ ի ւ։ն 1։ ր I 2 3 4
420 40» 450 360

Հունիւ։ 9,2 9,1 7,2 ֊8,3 ՜

Հոպիս 11.1 10,7 9,3 8,6

0 էքոււտու։ 11,4 9,5 ՝ 7,9 7,2

3-րգ աղյուսակը ցույց Լ տալիս, որ յուրաքանչյուր 100 !]<] կենդանի 
քաշի համար ծախսվում կ օրական հունիսին՝ 8,3 — 0 ,2, հուլիսին 8,G—11,1, 
օգոստոսին՝ 7,2— 11,4 կ(] £"4/" ծարրեր կովերի խմած ջրի քանակները 
ւքիեն՚ու քն ամսում ցո։ յց են տայիս համեմաաարար ավելի գդալի տս, տա

նու էՍւևր (թեև ա տէոան ո clfli ե ր ը ինքն րոտ ինքյան մեծ չեն թ քուն միենույն 
կովի' տարրեր ամիսներում խմած ջրի քանւսկներրէ

Ifյու ս կողմից հատկանշական կ, որ ջրի քանակը օրինաչափական կապ 
չի U"։J!/ Ոէսւլիս կենդանի քաշերի հետ. ւսմ ենամ եծ կենդանի քաշ ունեցող 
f4t>0)i\?<i կսվը հույնքաե ջուր ի պահանջում, որքան ե ամենափոքր քաշ 
ունեցող (3t>0) .V -է կով ր fuig.J\s3 ե 5)։ Q’tit վկայում է այն if ասին, որ յուրա֊ 
քանչյուր կով ջրի քանակի նկատմամբ ունի անհատական, համեմատաբար 
կայուն մոդուս, որը շատ ւնչին Աէատանումեեր է տալիս ամիսներին։ Զորս 
կ՚՚վիք/ երեքը ցույց են տալիս շատ մոաիկ և չափավոր մոդուս, միայն 
աոաջին կոՏխ Լ, որ բաց ուռութ յուն Է կաղմում' ցույց տալով համեմատա

բար րսւրձր մ ոգու։։։

Ջրի նկատմամբ ունեցած մոդուսի վրա չեն անդրաւլարձել A’ 2 ու 
.1“ 4 կովերի միջին կիթերի աարրերություններր f 12 էլ 15 հունիսին և 
ձ’ և 11 կրյ Օղոռտսս1.ն). երկռ. պքում Լլ 100 lj(] կեն դան ի քաշե րին ընկ
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նում Լ դրեթե հավասար րանակոէ/,/յաւքր ջուր, թե հ it ւն ի ս ի'հ և թե օդոս- 
աոսինէ

Այս, թեև օրիենտիր, բայց հետաքրքրական տվ յւսլներր tf ր rf tt • tf են 
մեղ հետագայում ղրաղվե/ մ ա սն ավո ր ա ւդեււ մոդուսի խնդիրներով՝ փորձի 
տակ աոնևլով մեծ աքանակ կենդանիներ ե, հատկապես կթի ե ստերջ կովերէ

Մեր որոշ ջրասակավ շրջանների համար, կենդան իների ջրի նկաւո- 
մամը ունեցած պահանջների aiuni lliintii ի բու թ յուններր էյուն են ա՛հ ,,շ միայն 
աեոսէկտն, այլև իւոշոր արտադրական նշսւնտկո• թյո։ նւ Մենք այն կարծի

քին ենք, որ մյուս ըորւը արժանիքների հետ միասին տ յն կււէիւ Լ մեղ 
համար աոավել արժեքավորը, ււրր բարձր արտադրանք կարողանա մ Լ 
"""/ $1'1' համեմատտրար քիշ պահանջի պայմաններում (շ ո ր ադ ի մ ւայ կա ն )ւ 
Փորձնական կ՚^վ^ւ՚ւ՚՚յ նման հատկության ղու գարերու մ են .F .7 ե 7 կււ- 
վերրւ Այդ հատկա թ յուն ր կարոդ Լ մ ա ո անդ ա կան հիմունքներ ունենալ, 
դրա համար անհրաժեշտ ենք դանում դարձնել այն ոելեկգիսն աշխա
տանքի սրոարկա, նպասէէսկ դներւվ ստանալ ջրային ցածր մոդուսով օժսէված 
կենդան ին ե ր ի աոանձին տոհմերէ

4. ՍՆՆԳՒ ԱԶԳԵՑՈԻԹԱՈհՆՐ, ՓՈ1՝ԶԱԿքՒԼ1։1Գ 
ՏՎԱԾ ԱՐՏԱԳՐԱՆ^ի Վ1'Ա

Արոսէի արտադրական ղնահատումր տալու համար հարկավոր Լ տես

նել, թե ստացված սննդից կեն դ ան ին ե ր ր որքան արդյունք են տվել, իսկ 
կենդանու տված արդյունքը շաւիվու մ Լ նրանով, թե կենդանին որքան 
օրամ Լ տվել արոտային ամրողջ շրջանում և որքան կաթէ

Նտիւ տեսնենք ինչպիսի աճ են տվել հենակետ ի 4 կթի ՛ի"րձակովերր 
3 ամսում: է՚նդհանու ր ածն իմանալու համար մենք գործադրում ենք եր
կու. եղանակ։ Աոաջին եղանակով մենք վերջին ամսվա միջին քաշից հա

նում ենք աոաջին ամսվա միջին քաշը, եթե աճը տեղի է ունեցել (սւար- 
րևրսլթ յան եդտնակվէ Աոաջին եղանակ՛է ճշտությունը ստուգելու համար 
գործադրել ենք մի ուրիշ եղանակ, որը կոշում ենք նվաղադւււյն քաշերի 
եղանակէ Սրա էությունը կայանում Լ հետե յալում, վերցնում ենք կենդա
նու վերհին ամսվա նվազագույն քաշը ե սրանից հանում ենք աոաջին 
ամսվա նվաղսւդոէ յն քաշը, Աէոանոէմ ենք արոտային շրջանի (3 ա մ II վ ւս 
ընդհանու ր աւր, եթե, իհարկե, որ£ր տեղի Լ ունեցելյ Սրաճերր որոշում 
ենք րնղհանո։ ր աճերը րամ անելով 90 Օրվա վրա։

Սպյոէսակ .V 6-ր գոէ.յց Լ տայիս ։իորձակովերի միջին քաշերը հու

նիս, հալիս և օդոսւոոս ամ իսներին, իսկ աղյուսակ .V ^ ~ (՚ ‘!ո' 43 տալիս 
արոտային կո,1^'('1' րնգհանու ր աճերը ե մ ի ամ սւ մ ունակ օըաճերր,

հաշված եր1րււ եղանակով Լլ։
Աւ))Ուսսւկ 6

ր-:երք կզ-՛/

11,միսՆէ>ր
Կ - վ ե r ի X .V

I 2 Լ 3 1 <

Հանի- 120 4<« 450
Հա մ.» 412 422 470 381
•Կ---- 461 441 475 393



հովերի սնման հետազոտումր արոտային պայմաններում 855

Աղյուսակ 7 
հովերի կենդանի րաշերի աճերը

էԼմւււովտ ընդհանուր 
մ ի9ին ահերը ե 

էէրսէհե րը 1

հ ո վ ե ր ի .V .Հ*

2 3 4

րնղհանոէ ր ահերը 
տարրերու թ յան եղա
նակով \\ղ-ով 41 կ<յ 33 կ<յ 25 կկ 31 Կ՚1

Ընղ հանուր ահերը 
նվաղազույն րաշերի 
եղանակով կ<}֊ր>ւ/ 42 կ<յ 32 կց 2(1 կց 29 կգ

0 րաճե րր աոաջին 
եղանակով 455 <յբ 36(> <յթ 277 <|թ 333 գի
Օրահերր երկրորդ 

եղանակով ^ր-ով 460 կթ 355 <յյ« 290 գի 320 գի

Աղյուսակ ,Ն" 7 - ի ց երևում է, որ եր կա եղանակներն էլ բոլոր կովերի 
համար տալքէս են շատ մոտիկ քմվեր, ի) ե ըն ղհտն ու ր աճերի և՛ ի) ե օրաճե ր ի 
նկատմամրւ // ։ րեմե տվյալները կարև/ի Լ համարել ա րմանսէհ ա վ ա տ ։ Բոլոր 
կենղանիներր տվել են միզակից ցածր օրաճե ր, ղա ր ա ց ա տ ր ում ենր նրա

նով, որ մի կողմից կովերը ղտնվ ե լ են ղեոևո կա թն ա տ վութ յ ան ն պա սա ա- 
•Ւ՚ր :ր?անում է համեմատած, բարձր կա ք)ն տ ավսւիք յորնը արգելակ Հ՜ հան- 
ղիսացել րարձր աճեր տարրէ 'հկատմամր։ Ա*  յուս կ՚՚վմից արոտային պայ

մաններ՛ը >են վատացել այն Հափով, "ր մեծ իջեցում տոաՀ րևրեն աճերի 
մեքր Ծրրորղ՝ կիքմերի մասնակի իջնսր մր (օգոստոսին) կարծես, նպաստս։֊ 
վ”ր կերպով է անղրաղարձել նու յն ամսվա կենդանի րաշերի վրա. սրտնր 
համե մա տարա ր բարձրացել են ւ

Աւյյւււսակ Ց
Փււրձակովևրի կիթերի միջին ցուցանիշները կգ-*»/

Ամիսներ

հովերի .¥ .V
I 1 3 4

հտթի միջին րանակնե ր ր կկ-։»'/
Ամսական Օրական | Ամսական Օրական Ամսականէ Օրական Ամսական Օրակ.

Լուն ի Ա

Լու լիս

Օզոստոս

341

320

262

11,4 456 1 15,2

10,3 437 ! ’.3,8

8,4 368 12,2

473

425

328

15,6

13,7

10,7

385

308

240

12,8

10,0

8,0

8-րղ աղյուսակում բերված են . ամ սակի ի) և րի և Օրակիքմերի մ իքին 
ցու ցանիշներր։ Այղ Աէէքյալսերից երևում է, "ր ամենից շատ կաք) ււտաց- 
վւււմ է հունիս ամսին, որից հևսէս սկսվում Լ իջնել կովե՛րի կաիինատվու֊ 
ի1յ։ւէնր։ Ամենից րարձր որակի ի/ երբ ս աացվսւ մ են նույնպես հունիս ամսին։ 
և իքսերի իջնում ր ուղղակի կապ չի ցս։ յց տալիս ծն ի մամ կետի հետ, բանի 
որ ուշ ծնած .!• 4 կ"վր նույն չափով է ք։ հ I։ ։յ 1’^1 կՒI'> որչտփով իջեցրել է 
'1։ս'է ^նաՏէ .1' 3 կովր, իսկ ղրանից էլ վաղ ծնած 2 կ"վր ղքեէնից ավելի
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1дш1р11п11др111 /7г рЛ ։%, шципкц ^ИппЛри*!!  дкр I. (пшдшдк^ !р1-

^ll,^^^• 41*11^111  14 Ш/[Ш*!!  41.(<} (П1.Ър1 и.14 41 414 III 411( 411Г 4՜ //11Ч 'А'4'1/ [и1р11‘11 к 7»р»1>7/П»^, 

пр 011.11111111111 ин?11(1*11  г^/м։ 4» /7։ ^><«7/ Iй"! ^“1^'1 шРп•"Ь *//'  :‘ш1ц1, пр ширила֊
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200֊(1д—450 д рип1т(1 2,ии111'11 Ш'/Ц цкар! ириу^иЛ/Ь&пр рпр/р ^о/։/м»//
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ШидШЛП^ к1 ПрП£ 17-֊411р4^1 I ] С| ОрШ^'Р, 41 4 111*11  д Л141( Л [ 2 41 / (и 4141 д р 14 д

1[1‘Р 41111^41.: ^Нинр 4 *11 1] 411411 [ , ир1 •! к*!!  Ш 1^111411 ! >^р !^(1 р 414 1(11! 1С -111 р14 •(։4(11

41 рш^ 14 1/ 41.1Р, (1^1\ 41 р41<> 41 д 1Г 14*11  412д 111[ 41*11  411/р 1/(1 ршп 11[П1- д lng2ini.il'

•1*1141  р 411(4 р։ 1рр прпл Ь'^ич'Ь 11ЬР1,гЬ 1( 1111р 4111՜ 1411 Ш*111рГ'1и ’11 ШПШ^*!!  Г//и5/7/р 

Ш 2 4 рЛ] /1 р!р 14 р111,Ж1*11'/11  ршрлр! 1р41 (1*114114  1(п 1 Р 214*4  41 // II д Ш р р П 1*11  р! 1 (՝шд(!

Ь111 р(п1 ииС 11 (1 1р11п(1д п1рпшд 1р14рЬр(1 1^Р >11р(1ш1ри'ь 1р41 РЧ"1( пппдкр М.Ъш.

1р1ш(1 11 ир1111ш1р1Л 11/и 41 п'и4!р 41Ъ!4р 14*11  (1 IIIр II14 411411 д 11 рр , 7/ III 2*11  р1 к (п И 41 ■>41 р!^1- 

^1кррХ (п п ш\*!1  Л (1 д •>11044 П п п дрС 14*11  '>Ь шкш’кдпп! ш п ш 7 и! д ш Ь ш-грш/рр /ршуш- 
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X. А. Ерицян, 
член-корресповдсвт АН Арм. ССР.

Исследование некоторых условий питания 
коров на пастбище

Резюме

Многие вопросы пастьбы скота до сих пор еще недостаточно освеще
ны. Особенно Отстает в этом отношении изучение условий пастбищного 
питания и продуктивности животных, в частности коров, на нагорных 
летних пастбищах.

Освещение поставленных вопросов могло бы иметь не только произ
водственное, но и теоретическое значение.

Одной из причин отставания исследовательских работ в этой области 
служило отсутствие соответствующей методики изучения. Предложенный 
.мною метод1 по прямому определению количества съеденного животными 
пастбищного корма в разнообразных условиях пастбищного режима поз
воляет в настоящее время поставить изучение указанных вопросов и во
просов энергетических затрат на пастбище на реальную почву.

Располагая этими методами, мы летом 1947 г. провели ряд исследо-

‘ Проф. X. А. Ерицян- Новые основы нормирования пастбищного кормления 
с-х животных. Ереван. Изя. АН Арм. ССР, 1947.
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ваиий по пастьбе коров па участке Лорийского опорного пункта Институ
та животноводства АН Армянской ССР. Высота местности над уровнем 
моря около 1600 метров. Опыты проводили доцент Л. Г. Ерицян и науч
ный сотрудник института тов. Г. Акопян, под нашим руководством. Ра
боты начались 1 июня и закончились к I сентября 1947 г.

Предметом изучения послужили вопросы: 1) количество съедаемого 
пастбищного корма во время дневной пастьбы: 2) количество съедаемого 
ийстбшцного корма во время ночной пастьбы; 3) количество выпиваемой 
коровами воды и связь его с живыми весами животных, количеством 
стравленного корма и др. факторами; 4) связь продукции с питанием жи
вотных и пр.

Н1(Же приводим краткие данные о результатах исследований.
I. Результаты дневной пастьбы. Под опытом было 4 лактирующих 

коровы.
Из данных видно, что количество стравленного корма колеблется у 

одной и той же коровы как изо дня в день, так и по .месяцам, хотя эти 
колебания держатся в определенных границах, характерных для данной 
коровы (таблица 1 армянского текста). Разные коровы набирают разное 
количество травы. Суточные и месячные средние характеризуют эти изме
нения. В июне съедено в кг в среднем в сутки: коровой № 1—61,5, № 2— 
59,0, № 3—61,2, № 4—49,0, в июле, в том же порядке: 57,0, 51,0, 50,6 и 
42,6; в августе: 37,0, 38,0, 42,0 и 33,0.

Количество стравленного корма показывает его зависимость от со
стояния травостоя, от способности пастись или, как мы ее называем, от 
выпасной способности и от живого веса. Лучший травостой был в нюне, 
худший- -в августе. На выпасную способность указывают количества вы
пасенной травы в сравнительно скудных условиях августовской пастьбы: 
которая больше набирает, та, значит я лучше пасется; на это указывает 
и разница в количестве стравленной травы в июне я августе. Эту разницу 
составляет у коровы № 4 — 16 кг, № 3 — 19,2 кг, № 2 21,0 кг.
№ 1 -24,5 кг. Этот ряд показывает, что как-будто лучше всех пасется 
№ 4. Однако корова № 4 имеет наименьший живой вес (наименьшую 
вместимость пищеварительного аппарата), набирает меньше всех и в 
июне, поэтому ей легче подогнать в августе июньскую норму: самая же 
крупная из них—это корова № 3; у нее абсолютное количество набранной 
травы в августе превосходит те же количества у всех остальнь^’ коров. 
Поэтому по выпасной способности ей принадлежит первое место.

В июне, ь условиях обильной пастьбы, все крупные коровы (№ 1, 2 
и 3) набирали корм соответственно живому весу или вместимости пище
варительного тракта. Здесь связь с живым весом несомненная. В скудных 
же условиях августовской пастьбы связь набранной травы с живым весом 
нарушается, обнаруживается падение выпасной способности у первых 
двух коров (№ № 1 и 2) и ясно выступает большая способность пастьбы 
у коровы № 3 и несколько меньше у № 4. Крупным животным с плохой 
выпасной способностью в скудных условиях выпаса не удается набирать 
корм соответственно их потребности.
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Выпасную способность можно выявить только в скудных условиях 
пастьбы, в обильных же условиях эта способность, как правило, не про
является. Отсюда практический вывод: для получения максимальной про
дукции крупным и плохо пасущимся животным следует предоставлять 
богатые пастбища4. В противном случае выявить свои потенциальные воз
можности они нс смогут, следовательно и продукцию дадут меньше.

Для пасущегося животного выпасная способность является одним из 
важнейших свойств в деле набора необходимого количества пастбищного 
корма; поэтому вопрос о выращивании животных с большой выпасной 
способностью выдвигается нами как актуальнейшая задача социалисти
ческого животноводства. Почему и данное свойство животных должно 
стать предметом серьезной селекционной работы научно-исследователь
ских зоотехнических учреждений и зоотехников.

2. Результаты ночной пастьбы. (Таблица 2 армянского текста). Наши 
исследования показали, что неосновательно считать ночную пастьбу без
оговорочно необходимой при всех условиях. Ни одна из четырех коров, 
поставленных па ночную пастьбу, у которых определялось количество 
съеденного корма, в июле месяце не паслась; они паслись только в авгу
сте. и то частично, в связи с ухудшением травостоя.

!з данных таблицы 2 вытекает, что ночная пастьба находится в за
висимости от дневной. Если животное днем хорошо пасется, т. е. наби
рает необходимое количество травы, то оно не проявляет охоты пастись 
ночью, а предпочитает .отдыхать. Если же оно почему-либо не насыщает
ся дневной пастьбой, то пасется и ночью.

Условия для дневной пастьбы на Лорнйском опорном пункте были 
благоприятны для подопытных коров в нюне и июле: близость пастбища, 
богатый травостой и прохладные дни. В августе травостой ухудшился, 
животные днем не были в состоянии набирать необходимое количество 
травы, а потому вынуждены были пастись и ночью. Мы говори?/: «вынуж
дены были», так как потребность в ночном отдыхе, у коров не менее вели
ка, чем потребность в дополнительной пастьбе. В таблице 2 армянского 
текста настоящей работы в первых столбцах указаны количества страв
ленного корма при дневной пастьбе, а во вторых—ночной.

Вопросы ночной пастьбы недостаточно изучены, в особенности в свя
зи с ночным отдыхом.

3. Проблема водопоя на пастбищах почти не изучена. ХОТЯ она и не 
отделима от вопросов кормления. С помощью учета выпиваемой подопыт
ными Коровами воды нам удалось пролить некоторый свет на этот важ
ный вопрос. При этом надо оговорить, что Лорийскнй опорный пункт пол
ностью обеспечен водой, поэтому данные наши следует рассматривать 
как результат в условиях обильного водоснабжения, поэтому выводы на
ши действительны только для этих условий:

а) количество выпитой воды у одной и той же коровы колеблется 
пзе дня в день в определенных узких границах. Количество выпитой воды 
у разных коров разное, у одних эти количества сходятся близко, у дру
гих расхождения значительны. Очень характерны среднесуточные дан-
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ные за каждый месяц (таблица 3 армянского текста). Во-первых, коро
вы меньше всего пьют в нюне, больше всего в июле и в среднем—в авгу
сте; в нюне от 30—38 кг, в июле—33—50. в августе—29—53;

б) количество выпитой суточной воды зависит и от дождей; в дожд
ливые дни коровы пьют меньше, а иногда вовсе не пьют;

в) количество выпиваемой воды не показывает прямой закономер
ной связи с живым весом животных (таблица 5). Из этой таблицы вид
но. что самая крупная (450 кг) корова № 3 выпивает на 100 кг живого 
веса столько же. сколько и самая маленькая (360 кг.) корова № 4. Такое 
же соотношение существует между № I и № 2 коровами. На эти соотно
шения не оказали влияния н разные удои коров.

Такое индивидуальное отношение к потреблению воды, не вызывае
мое непосредственно живым эесом или удоем, мы называем индивидуаль
ным водным модусом. Водный модус является результатом регуляции 
потребности животного в воде и является функцией нервно-защнтитель- 
ной системы организма. Ясно, что водный модус, будучи у разных живот
ных разным, должен иметь под собою наследственную основу. И чем 
экономнее будет выражаться водный модус у животных, тем ценнее они 
будут для нас, в особенности для ряда наших засушливых районов, где 
пастбища маловодны. Ввиду этого на данное свойство животного, в 
частности коров, следует обратить особое внимание и в этом направлении 
вести Селекционную работу, чтобы создать в будущем племя сухолюбых 
(засухоустойчивых) животных с малым водным модусом.

4. По данным опыта 1947 г. пастбища Дорийского опорного пункта 
ло своей продуктивности следует включить в разряд хороших. Они обес
печивают высокую продукцию молока и удовлетворительные привесы до 
конца августа (таблицы 6. 7 и 8 армянского текста).

Мы определяли привесы двумя способами: при первом способе из 
среднего месячного живого веса последнего месяца вычитывали средний 
живой вес первого месяца (способ разности); при втором способе из ми
нимального живого веса последнего месяца вычитывали минимальный 
живой вес первого месяца (способ наименьших живых весов). Оба спосо
ба дали весьма близкие цифры: общие привесы за весь опыт на примере 
коровы № 1 составляют по первому способу 41 кг, по второму—42 кг: су
точные привесы--455 и 460 гр (таблицы 6 и 7).

В таблице 8 приведены среднемесячные и среднесуточные данные 
по удоям коров. Из этих данных видно, что больше всего молока полу
чается в июне месяце, после чего удон падают. Падение удоев не пока
зывает прямой связи с продолжительностью лактации короли № 4 с позд
ним отелом уменьшила удои в таком же размере, в каком корона № 3 с 
ранним отелом. Еще меньше сбавила удои корова № 2 с самым ранним 
отелом. Это дает основание полагать, что здесь мы имеем дело с инди
видуальностью коров, имея в виду, что все коровы паслись на одном и 
том же пастбище при всех прочих одинаковых условиях (водопой, темпе
ратура воздуха, продолжительность пастьбы и прочее).
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Коропы питались исключительно пастбищной травой, без подкормки, 
и в этих условиях некоторые коровы повышали удои даже до 17 кг в 
нюне месяце. Сочная молодая трава в этом месяце имела решающее 
влияние на удои. При этих опытах нам не удалось разрешить ряд важных 
вопросов, хотя эти вопросы были нами запланированы (влияние загонной 
пастьбы на продуктивность коров, влияние орошения на урожай паст
бищной травы, на отрастание отавы, на организацию конвейера и пр.).
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Յատցիոլոզի միջնորդ տերերի' ԼյաՈՅՃՅ 1|1ՈՕՏՅ և ԼյաՈ883 էրԱՈՇՅ- 
1Ա|ւ1 ի՛ խո։ ‘հ ջն ե ր ի ււհւլււնայքւն վ ա րա!լվս։ծ ու. թյան վե րա րե ր յա լ Հա յաս տ ան ի 
պայմաններում շատ քիչ տեղեկություններ կան։ Մանր և խոշոր հւյ^ե- 
րավոր անասունն!/ րի էի աս ց ի ո լո ղո վ վ ա րակվ ե յ ր կախված լիներէվ ա րոտս։- 
վայրերի աղոլեսկա բիտներով վարակվելու մա մ կե ան ե ր ի ց , յուրաքանչյուր 
ւլոնայի համար անհրաժեչսւ Լ՜ ճշտել, թե հատկապես տարվա որ եղանակ- 
ներին կամ ամիսներին են պարազիտի թրթուրային վերջին ստադիան' 
ցերկւււրիսւները ղուրւ։ դ ալիս խխունջների մարևեից, ց ի ս տա վո ր վ ո ւմ արսա- 
ն երի. վրա /։ վարակում անասուններին։ Ներկա աշխատանքը հանդիսանում 
է Արարատյան դաշտավայրս։ մ, հատկապես Արաաշատի և Հոկտե մ րե ր յան ի 
շրջաններում ֆասց իսլոզի միջնորդ տերերի վա րակված ութ յան դինամի- 
կայի ու սո է մնաս ի ր ութ յան արդյունքը ե կա տարված Լ 1949 ե մաււամը 
1930 թվերի ընթացքում։

!!.ո Աէջարյ[։վ 111 ծ նպսւ»/»ակներն են եղել՝
1. ('աւյահայտեյ տվյալ ների արոտավա յրերի աղ ոլեսկարի ա-

ներսվ վարակվելու ժամկետները։
2 ւէչւոԼլ ֆաո։յիոլողի ոհաիւները բնական պայմաններում։

3. Պարզել ԼւաՈՅՔՅ էրԱՈՇ8էԱ|3 և ԼԱՈՈՅԸՅ Ա1ՈՕՏՅ խխունջների հտմե֊ 
մատական դերր, Տիասւյ իոլողի ւուսրտեման դործում' Ար տ րա ։ո յան ղաչտա- 
վ1"յրու մ է րս,է,՚ի "[> 1918 հետաղոտւււթ յուններով ճշտվել Էր, որ Հա
յաստանի պայմաններում րաւյ ի Լ1Ո1Ո363 էքԱՈԸՅէսԽ /"/"""^^/'.7 Ս|ՈՈՁ6Ա 
ԿուօտՅ տեսակն էլ ծաւ։այո։.մ I; որսչեււ մի9'ւէէւրդ տեր, հատկապես հսկա 
•իւււււրյ իոլա յի համար I1?. ե. Ավաճյան [2]^

ՈԻԱՈհՄՆԱԱԻՐՈԻԹՑԱն ՆՅՈՒԹՐ, Ո՚Լ ՄնԹՈԳԻԿԱՆ

Հետազոտական աշխատանքները սկււեյ ենք 1949 թվի ս,ս1րիէի ս^Ը'է~ 
րին։ Այդ ամսից սկսած մինչև 1930 թվի հունվարը կատարվել են ամեն
ամսյա հետևողական ղիտողո։ թյուննևր Արտազատի շրջ*սնի՝ Ցուվա, Ն» 
^Լամարլս։., ՝Լ. ‘Լամարլու և Վ> Նովրուդլոէ ղյուէլերի կոլխոզն!։րի ղյո։ ղա- 
մերձ արոտավայրերում, ի"!( 1930 թվի մարս։ և ս։ պ ր ի լ տ մ ի սն ե ր ի ընթաց
քում ՀքՈկտեմրերյանի շրջանի 'ԷամշլոԼք ծանձա ււ։ և Արդավանղ դյուզերի 
արոտավայ՜րերում։ Հետազոտս։ թյուհներից էւլտրղէէեյ է, ս ր արս տն ե ր ի ծ ր ա- 
կայները կարելի Լ րսւժտնել հետե յալ 4 տիպերի՝
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1. 21 ահճուտն եր։

2. Լճակներ (ճահճազ յ»լե րթ

3. Արագահոս առուներ։
4. Ջրափոսեր։
Արոտավայրերում միջնորդ տեր խխունջների վարակված։։։.թյան ըհղ- 

հ անուր պս/սւկե րն ըստ ամիսների աոան ա լու համար հիշած ամեն մի տի
պի 9 բակս։ լի ը յուրաքանչյուր ամիս հավաքվել են շո։ րհ 30—150 խխունջ, 
միջի՛!։ ',աչվ,,վ 300 խխունջ յուրաքանչյուր ամիս։ Ռ։ ։։ո։.1քսասիրո։ թ յան 
ընթացքում ընդամենը քննվել են 7713 ԼւրՈՈՅԸՅ ՍՈ10ՏՅ և 4488 Լ1'աՈ363 
է1՜ԱՈԼ'Յէս1Ձ տեսակի խխունջներ, որոնցից 53 ֊ր և 10-ր հա հոր զարար վա

րակված են եղեք թ՝. £յ£ՅՈէ^Յ֊/' և Բ. 11ԸՕՅէ1ՇՅ-/' պարթենոդենևտիկ ստա
դիաներով։ Հու յ ւ։Հհ տրերվս։ծ !իէս ո ց ի ո լան ե ր ի պո։րթ ենոզենե աի կ ստադիա

ների տեսակային պս։ ակտն ե լի ու թ յսւն ր որոշվել Է այէլ ս։ոտդիաների մէ>ր- 
ֆոլոդիական Ու։ւ։։ւ1քէւասի րո։.թ յա մ բ և միկրոսկոպիկ չափումներով։ 'Լա

րակի հաստկր ստուգվել Լ այն </ամանակա »/ի 9ոցի համեմատ, ււրր անհբա- 
մ ևշտ Լ պարադիս։ ի այո ստադիային հասնելու համար Օսլա ի մ ում պայ

մաններում։ Ջրակալների 9րի 9երմաոաիճսւնր արձանագրվել Լ յուրաքան

չյուր ամիս հավաքի մա ման ակ, ցերեկվա մս։մր 2-ին։ Ամառվա րն թար
քում հատուկ էքսկուրսիա է կազմակերպվե/ զեպի Ազմազանի յւսյլադները1 
որպեսզի ֆառցիսլոէլի օջախները ստուգվեն նաև լեռնային պայմաններում։

ՄԻՋՆՈՐԴ ՏԵՐ ԽԽՈՒՆՋՆԵՐԻ 'ԼԱՐ ԱԿ'ԼԱՄ ՈՒԹ ՏՈՒՆԸ Ր.ՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ 
ՋՐԱԿԱԼՆԵՐԻ Ե'Լ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

Արտազատի շր9ան/. Յ..լ./ա է 
րուդլու կւ։լխողէ։երի դյուդամերձ 
վել են 10 ջրակալհեր, որոնցից 
եղել են ընդարձակ ճահճուտն ե ր, 
4-ր' զանազան տիպի մեծ ու 

Ն. րԼամսւրլէէէ , 'Լ. ՛Լա մար լու և 'Լ. ?օււ^«- 
արոտավայրերում բնզսյմեն ր հետազոտ՝ 
4-ը' փոքր լճակներ (ճւսհճազյոլե ր 4-ր
4-ը' արադահոս առուն եր, իսկ մնացած
•իսքր 9 ր ս։ ւի ււսև ր, որոնց թվում նախորդ

տարվանից մնացած խոպան բրնձի դաշտեր» Ընտրված հրակալները ունեին 
րավական հարուստ մ ա լակով։ աո ւն ա, րոտ որում հետազոտության 
սկդրին 'սրանցից 10-ր ունեին Լյ|ՈՈ368 ԱաՕՏՅ, Օ-Հք՝ ԼյՈ1Ո36Ձ 1էաօտՅ և 
Լւ՜աՈՅՇՅ էրսոշձէս13, իսկ ւ֊Հ միայն Լյ՜!ՈՈ363 էրԱՈՇՅէս!3' Այ- հաշվառու
մից երևում Է, որ նշված տերիտորիաներում ամենից ավելի տարածված 
խխոլնհը եղել է ԼՏւՈՈՅՇՅ |յ|ՈՕՏՅ-^< 'Լա ր ակված ո։ թ յուն ր տեղի Հ ունեցել 
ամենից շատ այն խխունջների մեջ, որռնք հավաքվել են ճէսհճսւսւներից և 
ջրափոսերից։ Արադահոս առուների ափերից հավաքված խխանջների մեջ 
վարակ չի հայանարերվել։ վ^ա բացատրվում է ‘հրակավ, որ վ։ասցիո/ուլով 
հիվանդ անասունների կզկզանքը ջրի մե9 ընկնելով քԱէյքայվում Լ, իսկ 
նրանում եդած պարազիտի ձվերը քշվում են հրի հոսանքով:

մոլրաքանչյուր ամսվա հերձված խխուն հների քանակը, ինչպես և 
նրանց վարակված ա թ լան րնդհանո։ ր սլատկերր տրւէոէմ Լ .№ 1 ազյո։ սա
կում։ Այդ ադյա սակի քննարկումից երևում Լ, որ խխունջների վարակը 
սկսվում Հ դարնան սկզրներին, ևրբեմե լինում Լ ամսանր» սակայն տշ- 
նանր, հատկապեռ ւ։ե ttjttt ե մրեր ե հոկտեմբեր ա միսն երին , վարակված ttt - 
թյածէր լինում է րավական բարձր թե իր ինտենսիվությամբ և թե իր 
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Էրււսւեէւսխ/ու յււււ!րւ Մեր գ ի տ ո դո ւթ յունն և ր ի համաձայն քսխունհների սե

զոնային վարսւկվածությունր կարեյի Լ բաժանել հետևյալ 3 շրդանների.
1 • 11կղրնակսւն կամ գարնանային շր9անէ
3. նրկլ՛որգ կամ ամառային շր9անւ
3. Երրորդ կամ աշնանային շր9անէ
1. 'Լարակվածության գարնանային կամ սկզբնական շր9անը տեղի Է 

Ունենում խխունջների ձմեռելը վերջացնելուդ անմի9ապես հետո։ Այս ժա
մանակաշրջան էէ ։ մ միայն ոեղիաներ ե նոր հէԱԱէէւնա չյած լյևբկարիաներ են 
ն կա ւովել։

-• Երկրորդ կամ ա մա ո ա յ ին շր9անի վ ա րակվ ա ծ ո ւ թ յու 5» ր բնորոշվում 
Հ /րիվ ■•ասունադած ւյ ե րկա ր ի ան ե ր ի ար տա ղրո է }) յա մը, որոնք էյիսաավոր- 
վեյ ^՚ ~30 րուղեի րնթաէքրա մ, ապակյա անոթների վրա։ Ս.մոան ր,

Բ,ս!ւ1' օգոստոս ամսիդ, հունիս և հուլիս ամիսների րնթաւյբւէէմ վարակ՛
վածներ չեն հայտնաբերվել։ 1՝ա րաղատրվում Լ նրանով, որ այս մամա- 
նակա միջսրյ ու մ անասունների մեծամւսսնու թյունր գտնվում I; ամառային 
արսւոներոէմէ ՛իրան նպաաոել են նաև 1043 թվի մթնոլորտային տեղում
ների պակասելը (միջավայրի \ո րռւ թ յուն ը ) և շր9անում ճահիճների ՀՀ,'~ 
րաղման համէԱր ան ր կարված մելիորատիվ աշխատանքները»

3. ՛'}երկարիաների արտաղրությունը հասել կ իր գ աղաթն ակետին 
աշնանային շրջանում։ Այս ժամանակաշրջանում հասուն ւյ ե րկա ր ի ան և ր ի 
քանակը ա վե լա էյ ե լ Լ և ավելի մեծ թվով խխո • ն ք ն եր գտնվել են վարակ

ված վիճակում։ () րինւսկ, սեսլաեմրեր ամսվա րնթաէյքու մ նկատված 31
վարակվածն!։ րի 72,3',11։-ր եղել են հասուն րյերկարիանեո և վարակման մի
ջին տոկոււր րոէորիւյ րւսրձբ (2,77 թ Նոյեմբերին վարակի չափը ընկել կ 
0.36",ով ե բոլոր վարակվածները եղել են ոչ հասուն ոեղիաներ, իսկ դեկ
տեմբերին վա րսւկված ութ յււ ւն շի հայտնաբերվեր

Մի ուրիշ (իակտոր, ո ր ր աղգեյ !, խխունջների վ ա րակ վ ած ո ւ թ յ ան և 
ամււվա քանակական տ ա տ ան ո լ մԼ ե ր ի վրա, եղել են հրակալների ջրի ջեր
մաստիճանի տատանոււքեերը' տարրեր ամիսներում։ Հե տ ա դո ա ո։ թ յո ւնն ե- 
1'1'3 "/•'•րղվւււմ է, որ վարակվածութ յան կորագիծը ն երկա յաղուում կ եր

կ՛'1- գագաթներ, ոլւո՚Կր համա պատասխանու մ են ջրի 22—2-4^-ին և որը 
հսՀհղևս է ղալիս որպես օպտիմում ) ե րմաււ տքւճան՝ աարաղիտի պարթևնո- 
գենետիկ ստադիաների գարղաւլման համարէ Աոահին գագաթը արտահայ- 
սէէււ մ ե վարակված ութ յան պատկերը մայիս ամսում'' 24^ ֊ում, սակայն հա- 
ջորգ ւսմիսների^ւ վ ա ր ա կված ու թ յուն ր նվաղում ջրի ջերմաււիճանի 
օպսւ իմում ի։/ ավելի բարձր (18 33^ Ը,) լինելու հե տևւսն րո վ ր ‘Լարւսկվա-
ծու թյէււնր բարձրանալով հասնում կ իր երկրորդ և ավելի բարձր ղաղաթ- 
նսլկևսէինք աշնանը' սեպտեմբեր ամսին, երր ջրի ծ ե ր մ ա ս ւո եճան ր կրկին 
հավասարվում I; օսլա ի մ ում ին (22—(ձ)> "ըՒձ հետո վարակը աստիճա
նաբար նվաղում կւ

Միջավայրի հ րի 9 եր մ ա ււ տ ի ճան ի փոփոխականությունը աղգել կ նաև 
քոիւունջների ամււվա յւանակական տատանումների մրաւ փիսւողություննե- 
րի՚1 երեվում Լ, որ 194Ձ թվի հունիս և հուլիս ամիսներինէ երբ հետաղոտման 
ենթակա հրակալների ջրի մաքսիմում 9 եր մ աս տ իճսւն ր հաջորդաբար բարձ- 
րսւգեւ Լ 28—33" 0-ի , խխունջների ընղհանուր բանակը հր ւսկայն երում 
ւլղալի չափով նվաղել Լ, մինչդեռ ապրիլ, մայիս, սեպտևմրևո և հոկտեմ-
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364 Կ՛ ՍվաԿՀ!*

Սպյուձակ լ
ւԾ/օ /?<//< '“"{{‘I'ti'D ի* •! Ւ ‘••սյխրր յ,,,:ք ս,^,ս^չյո, ւ՛ ■"'/"՛ Limnaea Innosa /,
Limnaca ttuitcalul.՜; խխունջների րսքնէսկր, վարակվածների րանակր և ասկոսր ձ հրակալ֊
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Հոկսէհմ րէ՚ր 841 7 0,83 fc8 1 0,21 19,0
Նոյեմ րեր 546 (շ>; 0,36 292 — 17,5
Գնկտեմրեր 217 193 —= — 14.0

1 9 5 О ի.
Հա.Նկ ար — եքսունհների ձմ՚սոու ք — 0
Փէրտրւ{ար •— — — 0
Մ արտ 326 (3-) 0,92 192 — 22,0
Ապրիէ 352 2(4.-)6 1.70 185 (2:-) 1,08 23,0

7713 55 0,71 1 4488 10 0,22

րեր ա մ ի սնե ր ին , երր 9ր ի 9 ե ր մ ու ի! յ ունր տատանվեք Լ 10 ,.5 k-X^C՝՜/» մինտև 
անգամ պատահում կին ավելի շատ և մ ի աժ ա ման ակ երկու, հասակի իր- 
ի/ունջներ՝ մևծևրր ավելի հագվագ1ււգ փ ր:ր ր ե ր ի գ , ինշպևո նաև րազմաթիվ 
ձվակսէ յսէերէ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՑՈհՆՆԵՐ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԱՐՈՏՆԵՐ ՈՒՄ 
(8ԱՑԼՈՀԼՆԵՐՈԻՄ)

104!) թ վի հուլիսի վերքերին հե աագոտվել ե՛հ Արտաշաաի շրհանի 
8 կոլիւ՚ոգների Ագմաղան ի իԳև/յամ ա ) [հոներում գսէնվոգ ա ր ոտու վու յ րե րր , 
որոնվք գտնվում են ծովի մակերևէփք] 2500— 3000 1Г րա րձրսւթ յա՛հ վրա։ 
հարգվել Լ, որ ւքրպե՚Օ արոտավայր ծ ասայոգ ագատ in ա ր ած ո t ,թ յո ւհնե ր ր 
համարքա րէէ/որովին ղերծ են ճտհճււլ ան ե ր ի գ , •> ե տևւս պե ո նաև մ ո լ ո ւս կ՚հ ե- 
րիգ, Կքիմայի և րարձրութ յան փոփոխման հետ միասին փոփոխվում կ նաև 
մ ա լա կոֆա ուն ան, րոտ որում աեգ֊ւոհգ պատահում ե՛հ շատ րիշ թվով մի֊ 
այն Limnaea truncatula տեսակի խխունՀներ, իսկ L.imnaea limosa-Ьերի 
րոչորսվին շենր հանէգիւգել։ 8 օրվա հև տ ա գո ու и լի! յս էննե ր ի րնթարրու.մ կա֊ 
րոգագեք ենք հավարի միայն 313 ԼւՈՈՆՅՃՅ էքԱՈՇՈէԱխ տեսակի իւիւոէնխ 
նւեր, էէրոնգ մ ի կրոսկս ս[ ի կ րննսէ թ յունը վ ա րակված ութ յս ւն ւ/սւյգ շի տվևլէ 
Յա յլագներում աս ոՀհև րի ջրի ջեր մտոա իճան ի ատ աան nt lf!i ե ր ր եգել 1Հււ 
ցերեկվա Յամր 2֊ին, 15 —17^ (J։

1 ( 1ա)֊ո11գիա\եք>ւ



եիւոմւչների ֆասցիորսներով վւււրակվածութրւմւր 865

Ե^ԱԿԱՑՈհԹՑՈԻՆնՆՐ

1. 1949 //'//' Pj,nններով ճշտված կարելի Լ համարել, որ
Արա րաւո jtn’h դաշսւավա յրում մանր և քսոշոր եդ9ե րտվոր անաս ունն և ր ր 
-•ի Uli in կանո լ մ 'իասց fin լալով վտրակվւււմ են դյու դամերձ արոտավայրերում! 
Ամաոային ա ր ո տն ե ր լ> (յայլա դն ևրր ), ին>րան մ են ր կարиդ ա դեj ենյ, աոու֊ 
գել, նվաո վտանւլավսր են որպես ֆա и у ի ո լուլի (ւքսւիւներ։

2. ևաւոարվսւծ դիտւէդուի! յւււններր ցույց են սւալիո, որ արոտավայ
րեր/ ա դո ւեււ կա ր ի ան ե րով վարակր Արէոաշատք։ ջրհանում սկսվում է դար

նան ււկդրներ ին. ւոեդ֊ւոեդ շարունակվում ի ամււանր և երբեմն ընդհատ

վում միջավայրի էկոլոգիական պայմանների ա դդե ց ու ի/յա մ ր. սակայն այ֊ 
՛հանքէ, հատկապես սեպտեմբեր և հոկտեմրեր տմ իււնե րին , րնդունում է շատ 
րարձր ինտենսիվ ե I, ր и սւ են иի վ ւոեսր։

3. Ամէւանը, Գրակալների 9ր/> րարձր 9ե ր մ ւսռտ իճսւն ր (28— 83^ Q,J ե 
ուշ տՀհանր ջրի ցածր 9 ե ր մա и ա ի ճ ան ր (14 • 17 tS^C) րացասարար են աւր 
դում Հիաււցիոլոդի միջնորդ տեր իւիւան 9ների վարակվածու թյան վրաւ

■I - րտկսւլեեր ից ամենից ավելի ճահճուտներն են, որ հանդիսանում 
են ււրպեււ 'իաոցիորւդի օ9տիւն եր։

3. Արարատ jiu’li դաշտավայրում ՍէՈՈՅԸՅ IlIIlOSH ավելի
լայն տարածում ոմնի և ավելի մեծ դեր է՜ քսադում ֆա и д ի щи դ/ւ, մանա

վանդ հսկա 'իասց ի и լա յի տարածման դործում յւան ЬдГИПЗвЗ էՈ1ՈՇՅէԱ1Զ* նւ

Հայկական ԱՍՌ Գիտություննևրի Ամլսպեմիայի Յէոացվել է 5> VIII 1050
2էիտոսր,ւթոր։^իայի և ղոորպիայի ինиտիսւиսւ.

iPUUQXnhP-BllhX

/. П. К. С«аджян—\\ оыяснекию промежуточного хозяина Fasciola gigann'ca 
(Cobbold. 1856) в условиях Армянской ССР. Доклады Академии наук Армянской 
ССР. г. XI. вын. 5. стр. 151 — 135. I960.

П. К. Сваджян

Динамика зараженности моллюсков Limnaea limosa 
и Limnaea truncatula фасциолами в условиях Араратской 

долины и на кочевках Агмагана
Резюме

В Армянской ССР имеется очень мало данных о сезонной заражен
ности промежуточных хозяев фасниолеза моллюсков Limnaea limosa 

н L. truncatula. Настоящая работа является результатом изучения 
динамики зараженности промежуточных хозяев фаскиол в Араратской 
долине, в частности в Арташатском и Октемберйнском районах, в теме- 
ине 1949 г. и частично 1950 г. Выло обследовано всего 16 водоемов, из 
которых 4 маленьких пруда. 4 больших заболоченных участка, 4 быстро
текущих канавы и 4 различного типа мелких н крупных лужи, в числе 
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которых были и необработанные рисовые поля. Для представления карта- } < 
ны зараженности пастбищ по месяцам, емежесячно собиралось и вскры-1 
валось от 50 до 150 моллюсков из каждого вышеуказанного типа водое
мов, в среднем 500 моллюсков в месяц. Из обследованных 7713 моллюс

ков L. iimosa 55 были заражены партеногенетическими стадиями 
F. gigantica и из 4488 моллюсков L. truncatula 10 были заражены 
партеногенетическими стадиями F. hepatica.

В конце июля 1949 г. были исследованы также пастбища 8-ми колхо
зов Арташатского района на Агмагане (Гегама), которые расположены 
на высоте 2500—3000 м над уровнем моря. На горных пастбищах было 
обнаружено небольшое количество .моллюсков L. truncatula, которые не 
были заражены партеногенетическими стадиями фасциол.

На основании проведенных нами обследований можно притти к вы
водам:

1. В Араратской долине мелкий и крупный рогатый скот заражается 
фаспиолезом в основном на присельских пастбищах. Летние пастбища 
(кочевки) мало опасны как очаги фасцнолеза.

2. Сезонную зараженность .моллюсков можно разделить на три пе
риода.

а) весенний или первичный период зараженности, который наступает 
непосредственно за выходом моллюсков после перезимовання. В этот 
период наблюдались исключительно редин и только что созревшие перка
рин;

б) вторичный или летний период зараженности, который характери
зуется выделением вполне зрелых церкариев. но менее,интенсивный и 
экстенсивный, по сравнению с третьим или осенним периодом;

в) осенний период—выделение церкариев достигает своей вершины. 
В этот период увеличивается количество зрелых церкариев и число зара
женных моллюсков. Например: в сентябре из 31 зараженных 72,5' бы
ли зрелые церкарии, и средний процент зараженности был выше всего 
(2,77). В ноябре величина зараженности спустилась до 0,36%, и все мол
люски были заражены незрелыми редпями. В декабре зараженность не 
была обнаружена.

3. Летом высокая (28—35° Ц) и осенью низкая (14—17° 11) темпера
тура воды в водоемах влияет отрицательно на зараженность промежу
точных хозяев фасциол—моллюсков.

4. Очагами фасцнолеза являются чаще всего заболоченные участки.
5. В Араратской долине моллюски Limnaea Iimosa встречаются ча

ще и имеют большее значение для распространения фасцнолеза. чем 
Limnaea truncatula.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

т|'°|« I. զյու^ատնէո. ^իոությօւՏ&Լր Щ, № 10, 1950 Биол. и сельхоз. пауки

А. М. Котогян

Новые методы спаривания пчелиных маток
(предварительное сообщение)

Ход развития пчелосемьи и повышения ее продуктивности можно 
еще больше ускорить при разрешении вопроса получения раиной весной 
плодных маток. \

При выставке весной Пчел из омшанников, количество безматочных 
семей (у коих матки погибли поздней осенью или ранней весной) часто 
достигает весьма большого процента, и, если на пасеке нет запасных 
плодных маток, то эти безматочные семьи присоединяются к семьям, 
имеющим таковые, гак как, за неимением ранней весной в ульях трутнем, 
ночовыведенные матки остаются неоллОдотворенными. Такие семьи 
обычно изводятся, и хозяйство их лишается.

Кроме того, весною на пасеке часто бывают старые дефективные и 
низкокачественные матки, которые также- требуют замены кх -
ми молодыми оплодотворенными. В противном случае ход развития □ 
семейств замедляется, семьи постепенно приходят в упадок, во многих 
случаях продуктивность их сокращается и даже совершенно прекра
щается.

Кроме перечисленных случаев, необходимость иметь ранней весной 
молодых плодных маток диктуется также потребностью снабжения ими 
ранних искусственных роев, выводимых в качестве вспомогательных пче
лосемей. для выращивания силы последних.

Получение ранней весной плодных маток для новых роев нс только 
обеспечивает рост пчелосемей на 400—600%, но и повышает в несколько 
раз их продуктивность (мед и воск).

В естественно-климатических условиях Армении, при обеспечешш 
пасек молодыми плодными матками, от сильных семей можно получить 
искусственное роение за 50—70 дней до главного взятка.

Пчеловодческие хозяйства, в целях обеспечения себя ранней весной 
молодыми оплодотворенными матками, пробовали сохранять их тремя 
способами:

I. Путем содержания в пчелосемьях нескольких маток

Исходя из того факта, что в естественных условиях в одной пчелиной 
семы- возможно сожительство двух маток, ряд научных работников до
пускают возможность создания искусственных условий для содержания 
в одной пчелосемье нескольких маток.
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После нескольких неудачных опытов Д. И. Барыкину и Голубцову 
(СССР) и Александеру (США) удалось все же содержать в одной семье 
2—3 и более маток. Взято по Руту [I].

Однако другим испытателям того же опыта и теми же методами со
держать в одной семье больше одной матки нс удавалось.

2. Путем содержания запасных маток в пчелосемьях разной величины

В Советском Союзе распространен метод содержания оплодотворен
ных маток в маленьких семейках (нуклеусах). Нуклеусы могут быть ор
ганизованы из нескольких семей в одном улье или раздельно. Такне ма
ленькие семейки ставятся .на зимовку с запасами меда, в зависимости от 
силы семьи, в 3—5 кг. Чем больше семейка, тем больше она потребует 
для своего пропитания корма. С. Л. Розов [2| предлагает оплодотворен
ных запасных маток содержать зимою в микронуклсусах, г. е. в малень
ких семейках, численностью в 70 —300 рабочих пчел.

Такие маленькие семейки не могут самостоятельно ни жить, ни рабо
тать и не могут весной и осенью самостоятельно защищать себя, и для 
их содержания зимою необходимо, как предлагает Розов, особое поме
щение с температурой в 12—15° Ц. В этом помещении зимой для малень
ких семеек необходимо организовывать очистительный облет, так как, 
для поддержания нормальной температуры, пчелы в таких семьях по
требляют корма больше полагаемого в нормальных условиях, в результа
те чего их толстая кишка преждевременно переполняется экскра ментами.

К сожалению, опытов по сохранению маток в микронуклеусах произ
водилось немного, в силу чего нс имеется и конкретных заключений, а 
следовательно не создано и специальной методики. Таким образом, этот 
способ также не имеет широкого применения в производстве.

А .С. Рябоконь [3|, научный сотрудник Казахстанской опытной стан
ции животноводства, провел следующий опыт.

По окончании главного взятка он разгораживал семью в улье на две 
части перегородкой из тонкого дикта; неорганизованной и неимеющей 
матки части придавал оплодотворенную запасную матку.

В целях определения вопроса, в какой семье (но силе) целесообраз
нее держать оплодотворенных запасных маток, он разделил силы семей 
на следующие группы:

а) 2—рамочные пчелосемьи силою в—300 гр;
б) 3—рамочные пчелосемьи силою в—500 гр;
в) 6—рамочных пчелосемей с равно распределенными частями гнез

да силою в 900—1000 гр;
г) контрольные семьи без вспомогательных маток 1800 --2000 гр.
В конце опыта автор пришел к заключению, что наилучшнм методом 

содержания запасных пчеломаток является метод разделения после глав
ного взятка 2-килограммовых семей на две части. Такая семья хорошо 
перезимовывает и мало расходует меда. Весной, эти семьи, без посторон
ней помощи, самостоятельно хорошо размножаются, к главному взятку 
становятся нормальными семьями и дают нормальный сбор продукции.
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Однако этот метод также имеет ряд недостатков и осложнений. Так, 
если пасека состоит нз 100 ульев, и в следующем году предвидится при
рост на 50%, то для этого за время главного медосбора необходимо бу
дет подготовить 60—70 нуклеусов, в которых должны оплодотворяться 
матки. В конце главного взятка каждую из оставшихся семем разделяют 
на две равные части, между ними распределяют оплодотворенных 
маток нз нуклеусов, причем каждая разделенная семья должна иметь ми
нимум 500—1000 гр пчел и 9—10 кг меда.

По нашему же .мнению, метод этот нужно назвать не методом сохра
нения запасных маток, а методом осеннего роения, так как осенью 
1000-граммовая семья является нормальной семьей, которая в следующем 
году будет планироваться как семья основная (обстоятельство это не от
рицается и самим автором метода).

Содержание большого количества маток в нуклеусах представляет 
большие затруднения, требуя лишние рабочие руки и, в качестве зимнего 
запаса, лишний мед, в результате чего себестоимость зимующих маток, 
по сравнению с матками, выведенными и оплодотворенными ранней вес
ной. значительно повышается.

Отсюда целесообразнее содержать маток в нуклеусах н пределах 10— 
15% исключительно в целях оказания весной первой помощи обезматоч- 
ним семьям.

3. Спаривание пчелиных маток вне пчелиной семьи и нуклеуса

Изучив, в процессе многолетней практической и теоретической рабо
ты, биологию и инстинкты пчелы и пчелиных семей, весной 1950 года, на 
пасеке Арабкирского птицеводческого племенного хозяйства, мы провели 
работу по ранне-весеннему выведению трутней и маток.

В апреле были отобраны 5 зрелых маточников и помещены в ма
точные клетки без пчел. Все клеточки с маточниками поместили в одну 
пчелиную семью, имеющую матку.

После выхода маток из маточников их кормили специальным кормом.
Наши исследования показали, что в Армении пчелиные матки до

стигают половой зрелости в 5—11-дневном возрасте (А. М. Котогяи [4]).
Имея в виду эту физиологическую особенность пчелиной матки, мы 

двух маток выпустили для спаривания из клеточек в 12-днсвном возрасте, 
а трех маток—в 14-дневном возрасте.

Нашими многолетними исследованиями и практической работой уста
новлено. что пчелиные матки имеют такой инстинкт: вылетая в первый 
раз из какого-либо места, матка делает небольшой круг над этим местом, 
затем удаляется от этого места и через определенное время возвращает
ся обратно.

Имея в виду особенности пчелиной матки, в солнечное и теплое вре
мя дня (в 2 часа дня) мы вынули из улья клеточки с матками, поместили 
их вблизи пасеки, в защищенное от ветров место, и открыли дверцы Кле
точек. Матки вылетели из клеточек и. совершив 2—3 небольших круга, 
исчезли, с глаз.
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Матки с признаками оплодотворения вернулись через 21—33 мину
ты. Описав 2—3 небольших круга, они сели на клетки и затем пошли в 
свои клетки. Мы сейчас же закрыли дверцы клеток и их снова поместили 
в улей.

Оставив 2 ֊3 дня этих маток в клетках, .мы их передали новым роям.
Через 5- 6 дней после оплодотворения эти .матки начали нормально 

откладывать яйца.
Через 9—10 дней после начала кладки яиц проверили их качество. 

Выяснилось, что яйца, отложенные этими матками, уже запечатали как 
куколки рабочих пчел.

Этот новый способ сваривания пчелиных .маток открывает большие 
перспективы для развития пчеловодства и даст возможность:

I) получить оплодотворенные матки из маточников без помощи пче
линой семьи или нуклеуса;

2) вывести маток из всех имеющихся в пасеке маточников, произве
сти оплодотворение маток независимо от того, нмеются-ли безматочные 
семьи или нуклеусы, и использовать их в пасеке.

3) содержать маток изолированно в клеточках и выпускать их для 
спаривания тогда, когда нам это нужно;

4) для спаривания с матками выпускать трутней из тех семей, кото՛ 
рых мы желаем, что поможет нам в деле получения новых пород пчел.

Вопрос контроля спаривания маток с трутнями в деле выведения 
новых пород пчел имеет большое значение. Неразрешениость его до еггс 
времени являлась большим препятствием для выведения новых пород 
пчел.

В настоящее время можно считать эти препятствия устраненными 
благодаря новому способу спаривания маток.

Контролировать спаривание маток с трутнями можно следующим 
способом:

а) пчеловоды, желающие заняться работой по селекции пчел, поел» 
получения маток вышеуказанным способом должны летки всех ульев за 
крыть ганемановской решеткой (через которую свободно могут прохо
дить рабочие пчелы, а трутни нет), н оставить открытым только лети 
улья той рекордной семьи, которая интересна нам другими своими ка 
чествамн;

б) в тех пасеках, которые расположены вблизи других пасек, н следо
вательно невозможно, таким образом, организовать эту работу, нужно 
перенести рекордную семью и клеточки с матками на какое-либо поле, и; 
5 7 километров от данной пасеки, открыть дверка клеточек и лето) 
улья рекордной семьи и вечером, после спаривания, снова возвратить и; 
свое место. Этим устраняется также необходимость специального изоля 
тора.

До настоящего времени принято было считать, что при спаривании 
матки с трутнем половые органы последнего отрываются и остаются । 
половых органах пчелиной матки, и половые органы трутня остаются } 
матки до тех пор. пока сперма трутня из семенного мешочка полно.ты< 
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перейдет в спермопрнемник матки, после чего только рабочие пчелы 
удаляют половые органы трутня из половых органов матки. Наши оны
ми показали, что пчелиные матки без помощи рабочих пчел очищают се
бя. удаляя половые органы трутня.

Среди пчеловодов было распространено мнение, что пчелиные мат
ки, вылетая из улья в первый раз, совершают предварительный (ориен
тировочный) облет и после этого вылетают вторично для спаривания с 
трутнем.

Наши опыты показали, что это делается не так: если матка физиоло
гически вполне созрела она может спариваться с трутнем во время свое
го первого вылета, что и произошло при проведении наших опытов.
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Н. А. Кечек, Т. Г. Степанян

Бурая пятнистость семенной люцерны и разработка 
мер борьбы с ней

В связи с введением правильных травопольных севооборотов и со
кращением сроков использования люцерновиков до 2—3 лет значитель
но возрастает потребность в семенах люцерны.

Вопрос разработки методов повышения урожайности семян люцер
ны приобретает огромное народнохозяйственное значение.

В числе факторов, влияющих на продуктивность кормовой и семен
ной люцерны, существенную роль играют ее болезни, поэтому одним из 
способов поднятия урожайности семенной люцерны является борьба с 
ними.

В Армении зарегистрировано девять грибных, одно бактериальное и 
несколько вирусных заболеваний, а также цветковые паразиты (Д. Н. 
Тетеревинкова-Бабаян и другие |11|). Все они в той или иной мере нано
сят ущерб семенникам люцерны, но. как показали наши исследования, 
самой распространенной и вредоносной болезнью люцерны в Армении яв
ляется бурая пятнистость, вызываемая грибком Рзеиборста тесПса- 
фоф

В литературе имеется сравнительно мало данных о болезнях люцер
ны вообще и о бурой пятнистости в частности. Больше всего данных 
можно встретить о распространенности этой болезни, из чего можно за
ключить, что она имеет очень широкий ареал распространения, так она 
имеет место во многих странах Европы (Д. Атаназов и Д. Петров [3]) и 
Африке. В СССР она распространена на Украине (В. Ф. Болдырев [4]), 
в Донской области (Н. И. Андреев [1]), в Средней Азии (Л. Н. Архан
гельская [2],М. А. Каримов [7]) и в Закавказье(А. Г Ларионов [10]). В 
Армении она распространена во всех районах, однако степень ее распро
страненности и вредоносности различна—в низменных районах больше, 
чем в горных.

Вредоносность этой болезни велика как в смысле ухудшения ка
чества, так и уменьшения количества сена (М. И. Кособуцкий [8] и К. П. 
Кульжинская [9]).

Кроме уменьшения веса наблюдается ухудшение качества сена. Гак, 
например, по проведенным нами анализам, процент сырого жира я боль- 
».ых листьях составлял 3,5%, а в здоровых 5®/о, клетчатки в больных 
9.2%, в здоровых—8,Оо/0. Но в основном вредоносность от бурой пят
нистости ощущается на семенниках. Данные двух лет по определению 
вредоносности бурой пятнистости для семян, полученные нами при
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проведен»» учетов на экспериментальной базе Института земледелии 
АН (Кармнр-блур) в 1948—49 годах, показали, что на семенных участ
ках. пораженных на 2,5 н 3 балла (10—60% листовой поверхности покры
то пятнами) урожаи семян снижается до 30—40%.

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИИ ГРИБА

О времени первого появления бурой пятнистости люцерны весной ли
тературных данных мало. В инструкции по агротехнике люцерны [1] и у 
Архангельской [2] сказано, что в Средней Азии она появляется раныпе 
ржавчины, но не указано ни дат появления, ни метеорологических дан
ных, обусловливающих ее появление. Кособуцкин |8| считает, что она в 
Средней Азии появляется позже ржавчины, т. о, в половине мая.

Наблюдения, проведенные нами над временем первого появления 
болезни, показали, что срок ее появления в разные годы в одной и той же 
экологической местности различен.

Таблица 1 
Время первого ппявленля бурой пятнистости по годам

Районы

Го
ды

 на
б-

 
I ЛЮ

Д
СН

Н
П

Ср
ед

и я
н 

де
ка

дн
ая

 
те

мп
ер

а!
.

. В= 5 о Срок проявления дан
ной температ. и отно-

Ср
ок

 пе
р

во
го

 по
яв


ле

ни
я б

о
ле

зн
и

В
0

।и тельной влажности

Ереванская пригород- 1946
1947

15,2
14,8

74
68

II 
1

декада
декада

мал
апреля

21.V
10. IV

19-18 10,8 69 11 декада лирели 20. IV
Лснипакапская при- 1946 13,8 73 Н1 декада мая ЗАЧ

городкая дона 1947 10,2 65 III лекида апреля 5А'

/Партупинский 
район

1946
1947

11,3
13,0

72 1
1

дскапа 
декада

июня 
мал

10.VI
18. V

1948 13,0 84 1 декада июня !՛>. VI

Динамика развития бурой пятнистости люцерны на семенниках.

Годы 
наблюдений

Вр
ем

я п
ер


во

го
 по

яв


ле
ни

я

Иораженносг 1. семенников, 
ог спаленных с 1 укоса

Дата про
пел спи я 
первого 

укоса фур 
люп.2О.У 30. V ю. VI 1.711 20^11

1947 10. IV 0,1 2 3 3.5 1 20. V
1948 20. IV 0.1 0.1 2.5 2,5 3,5 22. V
1919 25. V 0 0,1 । 0,1 2 2,5 20. V

Сопоставление дат первого появления болезни с .метеорологическими 
условиям» местности показало, что определяют»л։ моментом в деле по
явления болезни являются температура и относительная влажность воз
духа. Приводимая ниже таблица 1 иллюстрирует зависимость между тем
пера; урон и относительной влажностью воздуха и временем первого по
явления болезни.
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Из таблицы видно, что в декаду, предшествующую появлению бо
лезни, температура колебалась от 10.2° до 15,2° Ц. а относительная влаж
ность от 58 до 75%.

Литературные данные по вопросам динамики развития бурой пят
нистости и степени пораженности семенной люцерны, оставленной с раз
личных укосов, различны, что объясняется, возможно, различными эколо
гическими условиями местности, где проводилась работа. Архангель
ская |2|. изучающая болезни люцерны в Кара-Калпакии, находит, что 
бурая пятнистость распространена сильнее всего в августе и сентябре и 
поражает больше всего семенную люцерну и третий укос. Этого же мне
ния придерживаются и некоторые другие авторы. Кульжинская и др. |9’| 
считают, что в течение всей вегетации идет постепенное нарастание бо
лезни. В инструкции по обследованию болезней люцерны в Азербайджа
не [6] и у Каримова [71 указано, что максимума развития болезнь дости
гает на первом укосе. Болдырев и др. [41 указывают, что на Украине 
особенно сильно поражается первый укос.

В течение 1947—1949 гг. нами проведены наблюдения над динами
кой развития болезни и учеты пораженности трех укосов люцерны бурой 
пятнистостью. Наблюдения проводились на Экспериментальной базе Ин
ститута земледелия в Ереванской пригородной зоне (Кармир-блур). Уче
ты проводились по пятибальной шкале со следующим значением бал
лов;
Балл 0.1 —на листьях имеются единичные пятна болезни.
Балл 1 до 10% листовой поверхности растения поражено болезнью. 
Балл 2—до 25% листовой поверхности растения поражено болезнью. 
Балл 3—до 50% листовой поверхности растения поражено болезнью. 
Балл 4—до 75% листовой поверхности растения поражено болезнью. 
Балл <5—до 100% листовой поверхности растения поражено болезнью.

Результаты учетов приведены в таблице 2.

оставленных с различных укосов люцерны
Таблица 2

Поражение семенников. остав
ленных со 11-ю укоса

Д
ат

а п
ро


ве

де
н л

 я 
П

-г
о у

ко
са Поражение семенников, 

оставленных с Ш-го укоса

10. VI 30. VI 10. VII 20.VII 5. VIII 5А’П 20. VII ЗА'Ш

ои . й 2,5 3 3 22. VI 0.1 2 2
0,1 0,1 1,5 2,5 3 23. VI 0,1 0,1 1
0 0 0,1 1 .,5 21. VI не поражены

Из таблицы 2 видно, что болезнь сначала нарастает незначительно 
и ко времени первого укоса достигает балла 0,1, однако, в некоторые го
ды. характеризующиеся сырой весной (1946 г.), бурая пятнистость на 
фуражной люцерне развивается сильнее: так, балл поражения фуражной 
люцерны первого укоса в 1946 году был равен I. С момента бутонизации 
и цветения люцерны, оставленной на семена, развитие болезни усили- 
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кается и вскоре доходит до 3 и 4 балла, а к моменту сбора семян боль
шинство листьев опадает. Развитие болезни на отаве, отрастающей после 
первого укоса, идет очень медленно, и второй укос фуражной люцерны 
поражается также незначительно (0,1). однако семенники, оставленные 
после второго укоса, поражаются на 2—3 балла. Третий укос фуражной 
люцерны и семенники, оставленные после 3-го укоса, поражены уже зна
чительно меньше—на 1—2 балла.

Вопрос перезимовки гриба Рзеидорек։7.а таШса^пгз недостаточ
но изучен. В литературе есть указания, что РЬуНозНс1а шсс1։са§1п18 
является пнкниднальной стадией Рзеиборе/лаа тес11са§1п18. Все наши 
попытки найти весною апотеции гриба на остатках перезимовавших или 
опавших листьев не привели пи к каким результатам—опавшие листья 
люцерны (которых бывает чрезвычайно мало, т. к. при уборке сена их 
тщательно убирают) высыхают и вымерзают и обнаружить на них какие- 
либо признаки апотециев, сумок или каких-либо иных плодоношений 
(пикнид) не удалось. С целью выяснения при каких условиях на листьях 
могут сохраниться апотеции с сумками был поставлен следующий опыт. 
Листья люцерны, пораженные бурой пятнистостью, помещались в раз
личные условия: закапывались в почву под открытым небом на глубины 
2.5 и 10 см; закалывались в почву под навесом на те же глубины: остав
лялись в условиях лаборатории.

Весной, 1-го апреля, все экземпляры были подвергнуты микроскопи
ческому анализу и получены следующие результаты: листья, хранящие
ся под открытым небом на глубине 2 см. все сгнили, на глубине 5 и 10 см 
листья сохранились н даже на них можно было обнаружить следы пятен, 
причинённых болезнью, но на пятнах не было следов ни апотециев, ни 
сумок, ня спор; листья, хранящиеся в земле под навесом на глубине 2-х 
см, хорошо сохранились в сухом виде, и на ясно выраженных пятнах 
имелись хорошо сохранившиеся апотеции и сумки со спорами. На лис
тьях. хранящихся на глубине 5 и 10 см, нельзя было найти никаких при
знаков пн апотециев, пи сумок, ни спор; листья, сохраняющиеся в лабо
ратории, полностью сохранили на своей поверхности апотеции с сумками 
и спорами.

Из всего опыта в пел'ом можно сделать вывод, что листья, остав
ленные в течение зимы в естественных условиях, не сохраняют на своей 
поверхности ни сумок, ни спор, которые могли бы служить передатчика
ми заразы на следующий год.

Очень молодые и мелкие листочки люцерны, которые в небольшом 
количестве можно найти ранней весной на прошлогодних стеблях, бы
вают здоровыми к нс несут на себе никаких пятен, зато поверхность 
прошлогодних одеревеневших стеблей сплошь усеяна мелкими черными 
пикнидами. Исследование пикнид показало, что в первое время после 
схода снега они наполнены не.сформировавшн.мся содержимым, которое 
по истечении некоторого времени начинает оформляться в зрелые споры 
типа РЬуПозИсГа. Созревание спор происходят не во всех пикнидах 
сразу: сначала они сформировываются в небольшом числе пикнид, а 
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остальные пикниды продолжают нести «©сформировавшееся содержимое, 
потом число пикнид со зрелыми спорами начинает расти быстрее и, на
конец. пикнид с незрелыми спорами уже не встречается.

Зависимость между созреванием пикнид и временем первого появле
ния болезни приведена в таблице 3.

Таблица .?
Сроки созревания пикнид и иремн первого появления болезни

Годи наблю
дений

Начало созре
вания пикнид

Срок созре
вания пикннд

Время первого 
появления бо

лезни

1946 30. IV 10.7 21 -V
1947 10-111 Ы7 10.IV
1948 30.111 20. IV 20. IV

Из таблицы видно, что от начала созревания небольшого количества 
пикнид до созревания всех пикнид проходит от 10 до 20 дней, а гак же 
видно, что .между началом созревания пикнид и временем первого появ
ления болезни проходит примерно 20—30 дней, что и является инкуба
ционным периодом гриба Рзеидореи1га тесЯса^Ьнв при первичной 
инфекции. Имея в виду эти результаты, можно сделать предположение, 
что зимующей стадией возбудителя бурой пятнистости являются именно 
пикниды типа РЬу11о8Нс(а. Приблизительно в срок заражения люцер
ны бурой пятнистостью происходит заражение и пятнистостью листьев, 
причиняемое грибком РЬуЦ'озйЫа теШса^тз, но дело в том, что этот 
вид пятнистости ежегодно развивается чрезвычайно незначительно, а за
тем. при отрастании новых листьев и при опадении пораженных, эта бо
лезнь исчезает и более не проявляется. По количеству имеющегося запа
са спор РИуПояНсЬ։ те(Лса§чп15 можно ожидать гораздо более 
сильное заражение филлретиктозом. чем это имеет место. Сильное прояв
ление инфекции Рвеийорежвха тесВсаянш соответствует тому огром
ному количеству зимующего запаса инфекции, которое имеется па остат
ках перезимовавшей люцерны. Таким образом, характерной чертой дан
ного паразита является то, что у него сумчатая стадия развивается в 
течение лета и служит для распространения инфекции в этот период, а 
перезимовка осуществляется пикнидами, тогда как обычно у паразитных 
сумчатых грибов наблюдается обратное явление.

Исходя из этих соображений, для уменьшения зимующего запаса ин
фекции надо рекомендовать проведение тщательного и более низкого ска
шивания как фуражной, так и семенной люцерны с тем. чтобы оставшиеся 
стебли были как можно короче и несли меньше пикнид гриба, способного 
весной служить источником заражения молодой люцерны. Такого рода 
мероприятие совпадает с предложением Ларионова [10]—поощрять низ
кое скашивание сена, которое им рекомендуется для получения наимень
ших потерь сена.
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Изучение влияния экологических условий яа заболеваемость семен
ников люцерны бурой пятнистостью показало, что семенники люцерны в 
различных экологических зонах поражаются различно. Сравнительная 
поражаемое!։» семенников люцерны и шести различных районах Армении 
приведена в таблице 1.

Таблица <
Сравнительная поражаемое г ь семенной люцерны ■ inert и 

района- Армянской ССР

Районы
19 4 7г. . 1 9 4 а г.

1 vxoc II укос 1 укос г II укос

1. Ереванская при г. зона 4 3 3 3
г Эчмиадзикский р-н 4 3 4 3
3. Котайкский р п — 1
4. Апаропский р-н 2 — 3
5. Ахуринскйй р-к * — 2 —
G. Мар։уиикскмй р-н 2 — о —

Из таблицы можно сделать заключение, что семенники люцерны в 
районах низменной зоны поражены сильнее, чем в предгорных и горных 
районах.

Для быстрейшего освоения уже внедренных в производство траво
польных севооборотов в колхозах Армянской ССР требуется, чтобы 
каждый колхоз покрыл свою потребность в семенах люцерны собствен
ным производством. Хотя Р5еш1орег1ха теё1сай1п։з имеет большое 
распространение в районах низменной зоны, однако каждый колхоз этой 
зоны должен иметь свои семенные участки, на которых с особой тща
тельностью нужно проводить агротехнические (чизелование, культива
ция, тщательный укос и пр.) и химические меры борьбы с заболеванием.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
НА РАЗВИТИЕ БУРОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЛЮЦЕРНЫ

У Болдырева. Бухгейма и др. |4]. Кособуцкого |8] и др., а также в 
инструкции по борьбе с вредителями и болезнями люцерны [6] в отноше
нии борьбы с бурой пятнистостью, главный упор делается на агротехни
ческие мероприятия (проведение посевов с регулированием их количества, 
проведение своевременных и досрочных укосов, регулирование густоты 
посева V пр.), подбор и применение устойчивых сортов.

Наши наблюдения по влиянию агротехнических мероприятий на по- 
ражаомость семенников люцерны бурой пятнистостью проводились на 
экспериментальной базе Армянского научно-исследовательского инсти
тута Технических культур Министерства хлопководства Союза ССР в 
Эчмиадзннс. Все наблюдения и учеты проводились на опытах, поставлен 
пых отделом агротехники института.

Как показали исследования, различные приемы агротехники по-раз
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ному влияют на развитие болезни и, регулируя их, согласно требованиям 
самого растения и в разрез с требованиями паразита, можно добиться 
уменьшения болезни как на семенной, так и на фуражной люцерне.

Из агротехнических приемов укажем на следующие:

а) Влияние возраста люцерны на поражасмость ее бурой пятнистостью

В литературе указаний насчет влияния возраста люцерны на пора
жение ее бурой пятнистостью не встречается. Наблюдения, проведенные 
в 1948 году над развитием и степенью проявления болезни на семенной 
люцерне, оставленной со второго укоса трех лет посевов- 1946. 47 и 
48 гг.. дали следующие результаты (таблица 5).

Таблица 5
Влияние возраста люцерны на поражасмость 

ее бурой пятнистостью

Годы 
посева

Балл поражения
21. VI 7-VII 17.VII 7.VIII

1946 1 2 3 3
1947 0,1 1,5 1,5 2,5
1948 о՜' о՛’ 0,1

Как видно из таблицы, развитие болезни по возрастам люцерны уве
личивается, но это не значит, что на семена надо рекомендовать люцерну 
первого года вегетации. Известно, что в первый год вегетации люцерна 
диет мало семян и, что в последующие годы урожай семян увеличивает
ся. Академик Вильямс советовал на семена оставлять люцерну второго 
гола пользования: в производстве люцерна на семена оставляется со вто
рого н третьего года вегетации. С точки зрения поражения семенников 
бурой пятнистостью лучше оставлять семена со второго года вегетации. 
Однако, если семена по ряду причин оставляются с более старых люпер- 
инков, то агротехнические и химические меры борьбы с болезнью надо 
еще более усилить. Так, например, на старых люнерниках семена остав
лять не с первого, а со второго укоса. с более йзреженных мест, тщатель
но проводить весеннюю обработку, ниже косить и т. д.

б) Влияние различных укосов семенной люцерны на 
поражение бурой пятнистостью

Болезнь максимума развития достигает в Средней Азии на семенни
ках. оставленных с первого укоса |6|. Па Украине особенно сильно пора
жается также первый укос, однако Архангельская [2|, работающая в Ка
ра -Калиакни, утверждает, что максимума болезнь достигает в августе и 
сентябре.

Наши наблюдения показывают, что люцерна, оставленная на семена 
с первого укоса, поражается на 3 и 4 балла, и к моменту сбора семян 
большинство листьев опадает; люцерна, оставленная на семена со второго 
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укоса, поражается на 2—3 балла, а оставленная с третьего укоса—на 
1—2 балла. Эта зависимость представлена в таблице 6.

Таблица б
Влияние различных укосов семенной люцерны 

ня пораж.аемоегь бурой пятнистостью

Годы Поражение семенников. оставлен.
наблюдений С 1-го УКОСЗ г 2-го укоса с 3-го у к.

1947 4 3 2
1948 3 3 1
1949 2,5 ',5 0

Таблица показывает, что развитие болезни по укосам уменьшается, 
однако это не означает, что на семена надо использовать третий укос. 
Как известно, лучшие результаты по урожаю семян получаются с первого 
и второго укоса, но так как первый укос обычно развивается в менее бла
гоприятных условиях, чем второй и, кроме того, сильно поражается бурой 
пятнистостью, то в поливных хлопковых районах СССР обычно остав
ляют семена со второго укоса, дающего сравнительно устойчивый уро
жай и меньше первого поражающегося болезнью. С нашей точки зрения, 
семена также нужно оставлять со второго укоса.

в) Влияние густоты стояния люцерны на поражаемость ее бурой 
пятнистостью

По вопросу о поражаемости люцерны, высеянной в разной степе։.и 
густоты, в литературе [9. 4] придерживаются мнения, что загущенный 
посев люцерны поражается больше, чем редкий. Каримов |7*. изучая влия
ние трех способов посева (ширина междурядий 12,5; 27 и 70 см.), при
шел к заключению, что в начале появления болезнь развивается меньше 
на широкорядном посеве, но в дальнейшем это различие ннвеллируется.

Наши наблюдения по семенной люцерне второго года вегетации, вы
сеянной в различных вариантах густоты стояния, к моменту сбора семян 
со второго укоса дали следующие результаты (таблица 7).

Таблица. 7
Влияние густоты стояния люцерны на пора- 

жзочость ее бурэй пятнистостью

Густота стояния люцерны Балл по
ражении

Рядовой (посев)—сплошной посев 3,5
Широко р я д но - гне здопо й посе » 

50ХЮ 2
60X10 2
70X10 2
50X20 2
60X20 1,5
70X20 1,5
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Из таблицы видно, что болезнь развивается от редких посевов к гу
стым. Чакая же закономерность наблюдалась на люцерне Мартунннеко- 
го опытного поля. Урожайность семян, поданным Института технических 
культур, растет от густых к редким,'т. ч. по густоте стояния наши дан
ные совпадают. Однако рекомендовать производству широкорядные по
севы нельзя, т. к. это противоречит основному назначению трав в сево
обороте, т. е. увеличению почвенного плодородия. С другой стороны, ра
стения посредством широкорядных посевов ставятся в диаметрально 
противоположные производству условия, где люцерна обычно возделы
вается । устым травостоем. Все это не означает, конечно, того, что нельзя 
использовать широкорядные посевы на семена. Широкорядная культура 
люцерны обычно применяется с целью получения семян в год посева. Сле
довательно широкорядные посевы люцерны надо рекомендовать как вре
менные. г. к но мере освоения травопольных севооборотов они отпадут.

Влияние обработки семенной люцерны на поражаемость 
се бурой пятнистостью

На отдельных участках люцернового поля второго года вегетации 
сплошного посева, предполагаемого оставить на семена, проводилась ве
сенняя обработка различными методами: повторное боронование, чнзёле- 
вание. культивация, боронование дисковой бороной, а также осенняя не
глубокая вспашка В качестве контроля оставлялся необработанный уча
сток.

Цель обработки заключалась в том. чтобы путем рыхления почвы в 
.междурядиях создать лучшие условия для роста культуры.

Результаты учетов над степенью поражения этих вариантов бурой 
пятнистостью приведены в таблице 8.

. Таблица Я
Влияние обработки люцерны на поражаемойь 

ее бурой пятнистостью

Способ обработки балл по
ражения

Культивация..................................... 2
Чизелсвание..................................... 2
Обработка дисковой бороной • ■ • 2 «5
Повторное боронование ............... 2,5
Неглубокая осенняя вспашка • • • 2,5

3

Из таблицы видно, что обработка участков культиватором и чизелем 
снизила балл поражения с 3 до 2, а в других случаях немного меньше. 
Это означает, что увеличилась ассимиляционная поверхность листьев 
люцерны в обработанных вариантах на 10 и 20%. что в свою очередь 
влияет и на урожаи семян. Это, безусловно, является положительным 
фактором для семенной люцерны, поэтому проведение обработки семен
ных участков является желательным мероприятием в отношении ослабле
ния развития бурой пятнистости.
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Д) Влияние удобрения люцерны на поражаемого» ее 
бурой пятнистостью

Люцерна, культивируемая как на семена, так и на сено, исключитель
но отзывчива к минеральным удобрениям, особенно к фосфорным, а в 
первый год жизни и к азотистым удобрениям. Как известно из литерату
ры, минеральные удобрения увеличивают семенную и фуражную произ
водительность люиерны. При удобрении сильно и мощно развивается 
люцерновое растение, получается густой и высокий травостой. В таких 
травостоях бурая пятнистость развивается сильнее, чем в изреженных 
посевах,’ Так. в удобренных вариантах поражение достигало 3 баллов, 
а в неудобренных- I балла, однако ущерб, причиняемый ею, делается 
менее ощутительным благодаря мощному развитию люцерны и увеличе
нию выхода семян

В результате наших работ по научению влияния экологических усло
вий и агротехнических приемов на поражаемого» семенной люцерны бу
рой пятнистостью можно притти к заключению, что для получения семен
ников лучшего качества и семян в большом количестве семена люцерны 
в Араратской низменности лучше всего оставлять со второго года вегета
ции и со второго укоса.

Из агротехнических приемов необходимо применить удобрение, ве
сеннюю обработку люцерновиков культиватором, чизелем или дисковой 
бороной, и скашивать семенную и фуражную люцерну как можно ниже. 
Кроме того, если есть необходимость оставлять семенники с хозяйствен
ных посевов, то семенные участки следует выбирать на расстоянии не ме
нее. чем 500 метров от других хозяйственных посевов люцерны и следить, 
чтобы они имели сравнительно редкий и здоровый травостой.

ХИМИЧЕСКИЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С БУРОЙ ПЯТНИСТОСТЬЮ 
ЛЮЦЕРНЫ

Данных, касающихся химических мер борьбы с болезнями люцерны, 
очень мало. Кособуцкнн [8]. приводя результаты по испытанию различ
ных фунгисидов в борьбе с бурой пятнистостью люцерны в Средней Азин, 
указывает, что препараты мышьяка и парижская зелень против бурой 
пятнистости не эффективны, тогда как однопроцентная бордосская жид
кость и сера дают хорошие результаты.

В течение 1948 и 49 гг. нами проводились испытания различных пре
паратов. рекомендованных в литературе и НИУИФ-ом. Препараты испы
тывались в условиях Ереванской пригородной зоны только на семенни
ках.

В оба года исследований химических мер борьбы общими фунгисп 
дамп были: однопроцентная бордосская жидкость и хлорокись меди: I 
1948 । испытывались также препараты № № 7 и 8. а в 1949 году «мест։ 
них испытывались препарат А 2 и молотая сера. В качестве контроля 
оставлялись необработанные участки тех же посевов.

1 11аблк'.!<?||ип проведены пл осспсрпмннл.н.ипн 6,ие Иисгигра эсмлслели 
АН Арм. ССР в |’Мб 47 гг



Бурая пятнистость люцерны и борьба с ней 883՛■ - п

В оба года работ лечение семенников, оставленных как с первого, 
гак и со второго укосов, производилось по 3 раза.

Сильное развитие болезни в 1948 году послужило, невидимому, при
чиной того, что, несмотря на тщательное проведение опрыскивания, ни 
один препарат ощутительного эффекта не дал. В 1949 году опрыскивание 
и опыливание, проведенные на сильно пораженном участке, также не 
дали результатов, и только некоторое снижение балла поражения имело 
место на слабо пораженном участке (таблица 9).

Таблика 9
Результаты действия препаратов на бурую

пятнистость в 1949 г.

Название препаратов
Балл паражения

с",Гнездове» 
„леев

Бордосская жидкость • 
Хлорокись меди • - • ■ 
Препарат № 2 ... • 
Сера..........................
Контроль • • • • - • •

0,7 
0,5 
0,1
&

0,1
0,1
0
°0,1 '

В этих случаях бордосская жидкость и хлорокись меди нс оказали 
никакого действия, лучшее действие дали препараты № 2 и сера.

В результате испытания химических препаратов в борьбе с бурой 
пятнистостью, вызываемой грибком !-г/йха гпебю^тя, можно 
сказать, что на сильно пораженных участках чднн лишь химические ме
ры борьбы не эффективны, и если только агротехническими мероприятия
ми отмеченными нами выше, добиться снижения заболевания, а затем 
присовокупить опыливание участков серой нлк опрыскивание препаратом 
А 2. то болезнь можно снизить до величин, не имеющих хозяйственного 
значения.
Институт фитопатологии и зоологии Поступило 23 VIII 1950
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՛։». 4. «еьсьц Ь«| R-. *։. Ս«նփանյսւԱ

ՍԷՐՄՆԱՅՒՆ ԱՌՎ-ՈհՅՏՒ ԳՈՐՇ ՐԾԱ4-ՈՐՈհԹՅՈհՆԸ b< 
ՊԱՅՔԱՐԸ ՆՐԱ ԴեԱ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ի If

7. ւԼէէէք սւ յաի '1ո1,շ •'"/"թյոէ ն հիվանդությունն աոաջին անդամ 
երևան Հ- ղալիս, ե ր ր օղի ծ ե ր if ո • թ յ ո ւն ը հաււնու մ է 10 ,’ձ"~իւյ մինչև. 13,2՜) 
իսկ հ՚արարերական ի։ ռն ա վ ու ft} յ ո լն ր 58 7 5. " / ի, ե այդ վիճակը պահ
պանվում Լ մ n տ 100 օ՛՛ր։

հայած ս,յդ գործոնների ղուղա կղ ութ յռւն ը, տարրեր աարիներամ հ 
տարբեր կկռլող հա կան դոտիներամ ■։ ի վան ղ ա.թ յււ էն ր հա յ ան վ ս է մ է ապրիլի 
10-իդ մինչև հունիսի 12-ր։

2. Առվույտի խոտադաշտերի վրա հիվանդոլթյան դա ր ղ ա ւլ ս i.iflt աննշան 
Լ (0,1 րաւ) լինnւմէ

Սևրմեաղաշւոե րի վրա վարակվածսt թյան /'՛"//' Ղ'էալի չափով րւսրձր 
կւ քԼյսւդեւմ ասածին հարիդ թ ողնված սերէքեա դաշտ երի վարակման բ>"[Է 
3 Հ» է կ, ե րկրււ րդ ի դ ի) Ողն վա ծնե ր (i'll ր՝ 2 3, իսկ երրորդիդ ի1 ււդ՚ււ վ ածն li
ft ինը' .1—2ւ

3. Phyllosticta medicaginis պիկնիդիաների հաււոէնւսդման սկդրի <ս 
վերհի և Pseudopezka medicaginis հ/>վin'll դո լիէ յան առաջին անդամ երե՝ 
վան դալա, տվյալների համաղրուի!յանր, ինչպես և առվույտի տերեն1ւր1ւ 
վրա Pseudopeziza medicaginis սնկի պարկավոր ստադիայի ձմեոելւռ. աձ- 
հնարինա.թյան վւռւաոի հա ռ տ ա տում ը հն ա ր ա վ u ր u ւվ1 յան տվին կոահեըււ, 
որ ղսրշ բեավորոէվՅյան հւսրուդչի ձմեռող ստտդիւււ՚էւ հանդիսանում են 
հենդ PhyllOStiCta*/' պի1րնիդիաներր։ Ուստի, վարակի ձմեոոդ պաշարը նւիս- 
դեցնելա. նպատակով պետր է հտնձնարարեյլ աովսւ^տր հնձել իւնամրով ե 
ավելի ւյած, ււըւդեււղի ր»Աէ հնարավորու ի]յան րիչ №>ան ա յն սնկի պիկնխ 
ղիաներն իրենւյ մu>կերեuի"հ կրսղ '/ »•] "• ն'հերը , որը դարնսւնր կարող Լ 
ադրյու ր ծառայել մատղաշ աn վսւյտի վարակման համար։

4. Հիվանդա իք յան դա րղա ղ iiillii րոտ տ ո վո ւ յ սւ ի հասակի մեծանում է, 
րտյդ րանի սր վեղ ե տադի ա յի աՈա^ին տարում աուէռւյաը ,րիչ սերմ { 
տսւլիս, ուստի ավելի նպատակահարմար կ առվույտը ռերմի համար թողնել
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Г. О. Меднумлн

Продуктивность семенной люцерны в зависимости 
от ее возраста

Форсированное развитие многолетних трав и получение высоких, 
устойчивых урожаев возделываемых культур являются первоочередными 
и неотложными задачами социалистического сельского хозяйства.

В Армянской ССР ежегодно наблюдается большой недобор семян 
многолетних трав, в том числе люцерны. Это объясняется низким уров
нем агротехники фуражной и семенной люцерны и почти полной неизу- 
чеияостыо ее биологических и хозяйственных особенностей в условиях 
республики, в частности в условиях хлопковой зоны. Отсутствие должно
го внимания со стороны производственников к вопросам семеноводства 
люцерны также сыграло немаловажную роль.

Быстрейшее освоение уже введенных в колхозах севооборотов в зна
чительной степени зависит от расширения площадей семенной люцерны 
и максимального поднятия ее урожайности. Последнее обусловливается 
качественным и своевременным применением комплекса агротехнических 
мероприятий. В этом комплексе правильный выбор возраста люцерны на 
семена имеет исключительно важное значение.

В литературе имеются указания ряда авторов по вопросу влияния 
н мраста люцерны на величину урожая семян.

Н. Н. Балашов [2] рекомендует подбирать при оставлении на семена 
литерники 2 -3-лстнего возраста.

В опытах Т. Г. Гриценко |3| на сплошных, широкорядных и широко- 
ряд։ш-| ।(ездовых посевах люцерны в течение четырех лет высокий уро
жай семян был получен во второй, а наивысший в третий год ее куль
туры Такое положение автор объясняет мощным развитием семенных 
растений, обеспечивающим сопротивляемость неблагоприятным условиям 
внешней среды.

С. X. Ханапян [4], анализируя результаты многолетних работ Ва- 
луйскон оросительной станции по семеноводству люцерны, приходит к 
выводу, чти люцерну на семена можно оставлять в любом возрасте, на
чиная со второго года ее жизни.

По мнению Р. Я Иоффе }5]. лучшим временем использования люцер
ны на семена является второй год ее жизни.

Ряд авторов—В. М. Попов, М. Н. Тарковский, М. Н. Благиров, Ф. И. 
Гладкий. Е. В. Дьякова [6]. Ф. И. Филатов, Л Е. Моисеев (7). В. М. 
Рабинович [8] и другие рекомендует люцерну на семена оставлять в наи
более молодом возрасте, чаще всего на второй год жизни, учитывая, чти
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в более старых посевах накапливается большое количество вредителей, 
являющихся причиной резкого снижения урожая семян люцерны.

По данным Н. Д. Возного |9|, посевные качества и наследственные 
свойства семян многолетних кормовых грав улучшаются с их возрастом.

Некоторые авторы рекомендуют оставлять на семена люцерну в год 
ее распашки, мотивируя это тем, что после снятия семян в следующие 
годы падает способность люцерны давать высокую растительную продук
цию. Большинство же исследователей, отмечая неустойчивость урожая се- 
мяч однолетней люцерны, рекомендует оставлять на семена люцерну в 
и осл еду ющие годы.

В хлопковых районах СССР люцерну на семена обычно оставляют 
со второго года вегетации, включая более старый возраст (4 5 лет}, 
при наличии таковых в хозяйстве. Практика показывает, что семена мож
но собрать и в год посева люцерны, если ее возделывать без покрова ши
рокорядным и гнездовым способом, но этот способ требует междурядной 
обработки. Кроме того, растения ставятся в диаметрально противопо
ложные производству условия, где они выращиваются обычно в условиях 
густого травостоя и. в силу выживания наиболее приспособленных, проис
ходит искусственный отбор семенной травы. Следовательно, этот прием 
надо рассматривать как временный.

Для разрешения вопроса в условиях хлопкосеющих районов Армян
ской ССР о влиянии возраста люцерны на се семенную продуктивность, 
в 1948 1949 гг. нами проведены исследования в посевах эксперименталь
ной базы Армянского научно-исследовательского института технических 
культур.

Опыты заложены весною на делянках с учетной площадью 240 кв. м, 
в четырехкратной повторности, в трех вариантах: 1) люцерна первого го
да вегетации, 2) люцерна второго года вегетации и 3} люцерна третьего 
года вегетации.

На семена оставлялся в юрой укос, остальные скашивались на сено.
На опытных делянках внесены удобрения весною, перед посевом под 

перепашку для люцерны первого года вегетации и под первый укос, в ви
де подкормки, для люцерны второго и третьего годов—из расчета 100 кг 
Р5ОЬ и 50 кг К5О на гектар.

•Уход за люцерной первого года вегетации заключался в поливах, 
борьбе с коркой и сорняками. На люцерне второго и третьего годов про
ведены ранне-весеннее боронование в два следа бороной «зиг-заг» и опы
ливание гексахлораном из расчета 20 кг на га в начале завязывания пло
дов—против семседов и других вредителей.

За вегетацию на семенной люцерне проведено четыре полива по схе
ме 2—1 — 1 с оросительной нормой в 4380 куб. м на га, из них по фазам: 
в период отрастания—два полива, бутонизации֊ один и в период массо
вого цветения—последний полив.

Люцерна первого года вегетации получила один дополнительный по
лив в бутонизацию, не считая послепосевного полива В период бутони
зации. цветения и созревания произведены измерения высоты кустов, 
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одновременно проведены фенологические наблюдения. Уборка урожая 
осуществлена при побурении 75֊ 80% бобиков, когда семена в них до
стигли полной твердости.

Результаты фенологических наблюдений, приведенные в таблице 1. 
показывают, что продолжительность фаЪ роста люцерны второго и треть
его годов вегетации почти одинаковое. Развитие люцерны первого года 
протекало медленно и затягивалось по сравнению с развитием люцерны 
второго и третьего годов.

Результаты фенологических наблюдений

Число дней от первого полива до наступления 
50% наблюдаемой фазы

Таблица 1

Варили гы опыта Ву,тонизация Цветение Созревание

1948 1949 Ср. за■п. 1948 1949 Ср. за
2 г. 1948 1949 Ср. за 

2 г.

Люцерна 1-го 
вегетации •

года
•36,0 31,0 33,3 Г.1.1 38,0 49,5 61,0 —

Люцерна 2-го 
вегетации •

года
23,0 20,0 21,5 30.0 28,0 29,0 61,7 54,5 58.1

Люцерна 3-го 
вегетации •

года • •
23,0 20,0 21,5 31,5 27,2 29,3 62,5 53,5’ 58,1

Результаты измерений высоты растений показали увеличение роста 
с возрастом люцерны. Так, например, во время бутонизации высота ку 
стов в среднем у люцерны первого года составляла 51.8 см. второго го
да— 58.5 см. третьего года 68,2 см. а во время цветения соответственно 
57 см. 76 см и 82 см.

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что урожай семян 
люцерны с возрастом также прогрессирует.

Таблица 2
Влияние возраста люцерны на урожай семян

Возраст люцерны

Урожай семян в ц/га

1948 1949 Среднее 
за 2 года

Люцерна 1-го года вегетации 3,8
Люцерна 2-го года вегетации 3,9 5,0 4,5

Люцерна 3-го года вегетации Т,.< 8,9 8,2

Соотношение веса семян и семенных отходов составляло соответ 
ственио возрасту люцерны: 1 : 10; 1 : 9; 1 : 8.

Из всех вопросов, связанных с семеноводством многолетиях трав, в 
частности люцерны, большую актуальность приобретает вопрос о влия
нии возраста и укосов на урожайные свойства семян. С целью изучения 
посевных качеств семян в 1949 г. нами собраны семена люцерны с участ
ков посевов 1946, 1947, 1948 и 1949 гг. (год посева) и подвергнута анали
зу, результаты которого приведены в таблице 3.
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Из приведенных в таблице 3 данных видно, что посевные качества 
семян улучшаются с возрастом люцерны. Это позволяет использовать на 
семена старовозрастные люцерннки при высокой их агротехнике, направ
ленной на их оздоровление, при обязательной интенсивности борьбы с 
вредителями и сорняками.

Установлено, что накопление вредителей на семенниках с возрастом 
последних прогрессирует, что привело ряд авторов к отрицательным вы
водам по вопросу о возможности использования на семена старовозраст
ных посевов люцерны.

Таблица 3
Посевные качества семян люцерны в зависимости о г возраста семенников

Возраст люисрны
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1-й год культуры 20 18,02 1,36 6,08 0,62 3,01 1,80 9.4

2-й год культуры 20 18,41 0,53 2,06 1,01 5,05 1,92 4,7

3-й год культуры 20 18,38 0,20 1,00 1,42 7,10 1,95 4,4

4-й год культуры 20 18,31 0,17 0,80 1,52 7,06 2,00 2,4

Предотвратить накопление вредителей можно в том случае, если 
использовать участок последовательно один год на сено, другой год на 
семена. Своевременной (в фазу бутонизации) уборкой на сено старовоз- 
растные люцерннки можно за 1—2 года значительно очистить от вреди
телей и обеспечить получение хорошего урожая семян. Это, конечно, не 
исключает применения активных мер борьбы с вредителями, напротив, 
борьба с вредителями посредством химикатов должна явиться одним из 
необходимых мероприятий в общем комплексе мер по обеспечению высо
ких урожаев семян люцерны.

Выводы

I. С возрастом люцерны высота растений увеличивается.
2. Фазы роста люцерны первого года вегетации протекают медлен

нее, по сравнению с фазами роста люцерны двух- и трехлетнего возрастов.
3. Лучшим возрастом люцерны для семенной продуктивности в усло

виях хлопкосеющих районов Армянской ССР является третий год ее ве
гетации (год распашки).

. 4. Посевные качества семян с возраегом люцерны улучшаются.
5. Считаем возможным получение семян с люцерны всех возрастов, 

не исключая и люцерну первого года вегетации.
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В дальнейшем, по мере освоения травопольных севооборотов, семена 
люцерны необходимо получать в травяном поле полевого севооборота на 
второй год пользования этим полем.

Институт технических культур Министерства
сельского хозяйства СССР, г. Эчмиадзин Поступило 15 VIII 1950
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*к հ. ։гЬ|Гп! մ՚յան

ԱՌՎ.ՈհՅՏհ ձԱՍԱԿՒ ՍԼՋԴեՑՈհԹՅՈհՆԸ ՆՐԱ ՍեՐ1ՌԱՏՎ.ՕՅԱՆ Վ_ՐԱ

Ա Մ Փ Ո Փ II Ի 1Г

1/կսած 1946 Տեխնիկական կուլտուրաների Հայկական դիտահե~
տաղ//ս/ական ինиտիաու /որ դրու դ վո է մ է ղուշ ///ավ ա յրի սլա յ մս/նն երում 
սերմացու առվույտի и/ղրո/ոևխնիկայի հարցերի ուսու/էեասի րո/ (մ յ////1 ր, 
նպատակ ունենալով մոտ մ ա մանա կն երր մեր կոլխո/լներին ւո ոււմ ա դր ե ԼՈԼ 
սերմացու առվույտի ագրոտեխնիկայի Ա՚իվ կոմպլեքսը/ Այգ '•տ ր ք/ ե ր ի դ 
մեկր սերմացու, աովո/յտի հասակի ճիշտ րնարո/թ յսլհն կ։ 'Լերդին հարցի 
ո/ ոուԱէ/աո ի րու խ յ//ւնը թույլ Լ /ոսպիս անելու հետե յալ ևղր ա կ/սցս/թ յուն ը.

1. Սերմատվության տևոս/կետ ից Ա,րա րատ յան դաշտավայրի պայ
մաններում աովսլյաի լավագույն հասակը նրա տնտեսական օդւ/ւո/ղործ^ 
ման 2-րղ տարին կ (կյանքի 3-րդ տարին)/

2. У.ч/խ/ւյս/ ի հասակի մ եծ անա ր/ւ1/ ղուդ րն իք/Мд} սկսած նրա վեդետա֊ 
‘ւ1""յի “/ոա9ին ս//որուց, //եր !Ո/ս/նյո/ [3ի որակր լավանում կ>

Աերմս/ցո/ի համար կարելի կ /ոոայմմ օդտադործել ս/ով///յտի ր>/- 
հտ/////կն ե ր ը, իսկ հես/ադա յս/ մ, ի/ո սւ ա դաշտ///յին ց ո/՛!/ր/и շրխս !////Ո ո/ - 

թյո/նների խ/ոացման հետ աովույ/ոի սերմ պետք է ///ոան/սլ դաշտային 
/յանքաշրջանաոուխյան ի/пи/ ա դաշտ ի ց , վերջինիս տնտեսական օդտադործ֊ 
ման երկրորդ տարա մէ



տեղեկադիր հայկական սսռ գիտոիօյոինների ակադեմիայի
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

И”Ч- ե ц| .. ч Б։гоа. я сельхо: И ։7-:и

Г А. Дарбмняи

К вопросу о проявлении ксероморфности у листьев 
различных ярусов одних и тех же растений

Исследования, произведенные В Р. Заленским 11|. показали, что с 
оснавания главного стебля растения по направлению к его верхним яру
сам проявление ксероморфности листов постепенно увеличивается. 
Однако это Интересное явл< ине ле нашло признания в широких научных 
кругах, пока оно вновь не было установлено Р. Яппом |2|, Гейзером и 
Рнплом (3) В дальнейшем этот вопрос был изучен и подтвержден не- 
однократными исследованиями других ученых Н. Л. Максимов [3, 5| на
ходит. что установленное явление имеет исключительное значение при 
освещении вопросов. связанных с щсухоустойчнвостью и ксероморф- 
ностью растений, и предлагает назвать его «законом Заленского». Вопре
ки этому, установившемуся взгляду. Васильевская [6| пытается под
вергнуть критике основные установки Заленского, но не находит под- 
держки. Александров |4| в одной из своих последних работ категориче
ски возражает против критики установок Заленского. Позднее М. Ф. Ло- 
|бпв |7] н другие также становятся на защиту взглядов Заленского.

С нашей точки зрения постановка данного вопроса весьма уместна, 
ибо исследования последних лет. посвященные онтогенезу растений ГГ. Д. 
Лысенко |8|), заставляют пересмотреть многие вопросы не только в об
ласти генетики, но и физиологнин. В этом смысле закон Заленского пред
ставляет особый интерес, ибо он теснейшим образом связывается с таким 
важным и весьма актуальным вопросом, каким является засухоустойчи
вость растений |3. 4].

Методические вопросы

В наших опытах изучено число устьиц и клеток эпидермиса у 
листьев и их размеры. В ряде случаев измерены также толщина внешних 
стенок клеток эпидермиса и подсчитано число сосудисто-волокнистых 
пучков ня ровном, поперечном разрезе листа. Указанные исследования 
произведены на растениях, выращенных в полевых условиях пл фоне 
различной влажности почвы С каждого вида подопытного растении изу
чены 8—10 нплшшдуумои. Во всех случаях препараты изготовлялись из 
одних и тех же частей листа. Подсчеты н и •морения повторены 1<' -15 
раз; вообще произведено 15.000 микроскопических операций.

Выражение кссроморфности у листьев равных ярусов растений

Для выяснения этого вопроса нами изучен • более 1о видов н сортов 
культурных и дикорастущих растений. Приводим данные, относящиеся к
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следующим растениям: 1) кукуруза кремнистая; 2) ляллемаяце; 3) бази
лик обыкновенный; 4) леи долгунец; 5) шпинат; 6) кунжут позднеспе
лый; 7) шамбала.

У остальных растений выражение ксероморфности соответствует 
проявлению ее у того или другого растения, приведенного в списке. Часть 
данных наших исследований приводится ниже, в таблицах 1 и 2.

Проявление ксероморфности у листьев резличных ярусов кукурузы. 
Посев 14.VI —1946 г.

Таблица I

До конца опыта на 1 кв. м почвы 
дано 730 литров воды

До конца опыта на 1 кв. 
м почвы дано 168 л. воды Полито на 
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39,9 
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28,1
26,9 
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37,3 
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II 
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15 
15 
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6,1-7,6
6,1-7,б
6,1-7,6

Из приведенных в таблицах I и 2 данных видно, что:
I. В условиях благоприятной влажности почвы у кукурузы, за ис

ключением размеров клеток эпидермиса, все остальные показатели не 
соответствуют «закону Заленского».

2. Выращенные в условиях наших опытов ляллеманце дала показате
ли, целиком противоречащие «закону Заленского».

3. Размеры клеток эпидермиса и устьиц базилика в условиях благо
приятной и неблагоприятной влажности почвы, а также размеры клеток 
эпидермиса в условиях благоприятной влажности почвы, в общем соот
ветствовали «закону Заленского», все остальные показатели отклонились 
от него. Подобную же разноречивую картину представляют данные по 
кунжуту и другим растениям.

4. В отличие от растений, упомянутых выше, данные по льну и по 
шпинату в условиях благоприятной влажности почвы полностью совпа
дают с установками «закона Заленского».

Наблюдения по указанным вопросам велись также в 1947 г., а по 
отдельным вопросам и в 1948 г. Полученные данные подтверждают при
веденные выводы.

Таким образом характер проявления ксероморфности и его отделы



Ксероморфяость у листьев различных ярусов 895

* Таблица 2
Проявление ксероморфнпсти у листьев различных ярусов растений посева

14 VI — 1916 года
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Верх. яр. 128 332 ! 26 30 154 442 25,7 30,6

1 В поле зрения микроскопа Лебт-цл (ок. 10 об 7) 
’ На I кв. мм листа.

ные показатели как у листьев одного и того же растения, так и у разных 
ра. гений не одинаковы и не всегда соответствуют «закону Заленского».

Проявление кссроморфпости в онтогенезе растении 
одного и-того же вида в условиях разных сроков сева

Приведенные выше материалы показали, что проявление ксеро- 
морфностн и ее отдельных показателей не у всех растений и не при всех 
условиях выражаются именно так, как это полагает «закон Заленского». 
Это обстоятельство говорит о том. что характер проявления ксероморф- 
писти не представляется каким-то постоянным, независимым от внешних 
условий явлением—изменение условий внешней среды изменяет также 
характер проявления ксероморфности.

Произведение посевов в разные сроки является одним из радикаль
ных способов внесения изменений в жизнедеятельность растения (Т. Д. 
Лысенко |8(. М. Г. Туманян (9]). Способ такого действия нами и при- 

г моисн для утверждения предполагаемого тезиса. Изучено растение шам
балы Первый посев произведен 14.VI —1946 г., а второй—27.VI1—1946 г.

Кк<г1'п 1П. № 10-58
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В обоих случаях растения культивировались в условиях различной влаж
ности почвы:

I вариант до конца опыта на 1 кв. м почвы дано 685 л. воды;
II вариант до конца опыта на 1 кв. м почвы дано 275 л. воды;
III вариант до конца опыта на I кв. м почвы дано 133 л. воды. 
Полученные результаты показаны в чертеже I и в таблице 3. 
Данные, приведенные в таблице Зив чертеже 1, показывают: 
I. Ксероморфность по ярусам у растений посева 14.71 — 1946 г., у ко

торых листья нижних ярусов возникли при сравнительно меньшей напря
женности внешних факторов, а верхние, наоборот, при высокой степени՛ 
их напряженности, вполне соответствуют «закону Заленского».

2. Ксероморфность по ярусам у растений посева 27.711 1946 г., у 
которых листья нижних ярусов возникли при большей степени напряжен- 
ностн внешних факторов, а верхних, наоборот, при низкой степени их на
пряженности, проявились՛ в прямо противоположном направлении <зак«> 
на Заленского». Это доказывает, что «закон Заленского» не только ле՛ 
является обшей категорией для всех растений, но, смотря по условиям, 
не является таковым и по отношению к растениям одного н того же вида

' ___ Число устьиц на 1 кв. мм________] Число клеток эпидермиса на 1 кв. уч
3 '_____Посев 14. VI |Посев 27.VII Посев 14.У1 1 Посев 27.VII

Таблица 3
Проявление мероморфности у листьев разных ярусов шамбалы и условия։ 1 

разных сроков сева

о 1 вариант III вариант И вар. Швар. 1 вариант П1вар. II вар. III вар. .
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Различия в характере проявления мероморфности 
в онтогенезе растений и их причин

По мнению Заленского и других авторов [1, 5], вследствие отвод 
щих токов в верхушечных частях растения создается внутренняя сухое 
прогрессивно возрастающая с ростом стебля. В результате, каждый вне 
образующийся лист попадает в условия все большей внутренней сухое 
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и, следовательно, выражает большую ксероморфность, чем предыдущий, 
т. е. ксероморфность от нижних ярусов по направлению к верхним законо
мерно возрастает.

Однако, ио Яппу |2], причина подобного проявления ксероморфности 
заключается в основном в изменениях напряженности климатических 
факторов в период вегетации; но то обстоятельство, что Япп изучал лишь 
одно растение и что у это
го растения ксероморфность 
выразилась в соответст
вии с .законом Заленского", 
не дало ему возможности 
углубиться в разрешение 
поставленной черед собой 
задачи.

Выше мы привели дан
ные о характере проявления 
ксероморфности, которые 
не согласовываются с .зако
ном Заленского-, следова
тельно, причину, остав
ленную Заленским в основу 
ксероморфной структуры 
растений, нельзя считать 
единственным фактором. 
Отсюда перед нами ставит
ся новая задача—осветить 

Чертеж I. Проявление ксероморфности у лис
тьев шамбалы, посеянной в разные сроки. 
Клетки эпидермиса и устьица яз I кв. мм;

1) клетки эпидермиса листа у растений посева 
14ЛЧ: 2) устьица эпидермиса листа у растений 
посева 14.У1; 3—4) устьица листа у растений 
посева 27.711; 5) клетки эпидермиса листа у 

растений посева 27.VII.

причины, лежащие в осно
ве различия характера про
явления ксероморфности.

Для этого составлены со
ответствующие чертежи, в 
которых сопоставлены кри
вые напряженности основ
ных метеорологических фак
торов (по декадам), продолжительности онтогенеза растений или же вре
мени образования у главного стебля листьев—от первого до последнего, 
числа устьиц и клеток эпидермиса на единицу поверхности листа по яру
сам.

Кроме шпината и льна, по всем другим растениям взяты нечетные 
ярусы, а по указанным двум растениям взяты три показателя—по ниж
нему, среднему и верхнему ярусам.

Кунжут (позднеспелый)—растение с продолжительным периодом 
жизни. весьма чувствительное к климатическим факторам. Относящиеся 
к нему данные представлены на чертеже 2.

Из чертежа 2 видно, что продолжительность его жизни совпала с 
кривыми напряженности факторов среды почти на всем представленном 
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отрезке, а возникновение его отдельных ярусов, по времени,—с частями 
этого отрезка. Из этого вытекает, что если между ксероморфностью 
листьев различных ярусов в изменениями степени напряженности факто
ров среды имеется прямая и непосредственная связь, то линии проявле
ния кссроморфиости по своему характеру должны соответствовать кри
вой напряженности указанных факторов. Из упомянутого чертежа 2 вид-

Чср։еж 2. Характер проявления ксероморфвлсги у растений кунжута.
1— 4—продолжительность онтогенеза растений разных сроков сева: 6-8—количест

ве, устьиц па 1 кв. мм листа у различных ярусов растений разных сроков сева.

но, что действительно, параллельно с усилением напряженности факторов 
среды, степень ксеро.марфности. начиная с нижних ярусов, последова
тельно увеличивалась до сентября. После этого в одном случае (1-ая ли
ния) новые ярусы не образовывались, в связи с чем линия ксероморфно- ՛ 
ста на высоте, соответствующей указанному времени, заканчивалась, в 
.других случаях образование новых ярусов продолжалось, и это совпало 
со смягчением напряженности факторов среды, в соответствии с чем сте
пень ксероморфности этих листьев понижается, и линии, выражающие ее, 
сгибаются к основанию.

Кунжут является более требовательной культурой не только по отно
шению к влажности среды, но и по отношению к температуре, так что, 
не будь сравнительно низкой осенней температуры, указанный поворот 
выразился бы в более резкой форме, как это имеет место в опыте с более 
холодостойкими растениями—шамбалой (посев 27ЛП1).

Возьмем другой пример. Лен и шпинат в условиях наших опытов
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представлял» из себя растения с коротким периодом жизни. Данные, от
носящиеся к этим растениям, представлены на чертеже 3.

Из чертежа 3 видно, что в противоположность кунжуту, период про
должительности жизни льна и шпината совпал с той частью линии чер
тежа. в которой отражены напряженность климатических факторов за

Чертеж 3. I—продолжительность онтогенеза растений шил- 
пата; 2- ародолжнтельяость онтогенеза растений ллллеман- 

3—б—характер проявлении ксеромррфкости (количест
во клеток эпидермиса (5,6) и устьиц (3—I) на I >:п. мы 

листа).

?мя с середины июня до начала августа, каковая линия сначала пыря
лась сравнительно мягко, а зачем стала более резкой. Следовательно, 

если между выражением ксероморфности и напряженностью климатиче
ских факторов существует непосредственая связь, то характер линии, вы
ражающей ксероморфность листьев разных ярусов шпината и льна, дол
жен соответствовать характеру тон части кривых напряженности упомя- 
й^’тых факторов, с которыми совпадает онтогенез отмеченных растении.

Из приведенного чертежа 3 видно, что в этом случае снижение сте- 
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пеня ксероморфности у листьев верхних ярусов не могло иметь места, 
вследствие чего у упомянутых и подобных растений проявление ксеро
морфности выражается по типу «закона Заленского».

Однако нужно сказать, что в обсуждаемом вопросе нельзя всегда 
исходить из продолжительности жизни растения. Например, кукуруза, 
особенно базилик, в условиях наших опытов представляют из себя ра
стения с довольно длинным периодом продолжительности жизни. Про
должительность онтогенеза последней совпала с продолжительностью 
жизни кунжута, в то время как характер проявления ксероморфности у 
них выразился в различных формах. В чем причина этого? Главный сте
бель кунжута продолжает расти вверх до конца своей жизни и дает все 
новые и новые ярусы и после того, как на нем образуется первый цвету
щий ярус. Вследствие этого у подобных растений развитие и рост глав
ного стебля вверх и продолжительность онтогенеза совпадают друг с дру
гом. Напротив, у растений типа базилика первый цветок главного стебля 
в то же время является и последним, с появлением которого заканчивает
ся его рост вверх, хотя и последнее обстоятельство у базилика не являет
ся предвестником его смерти, как это имеет место в отношении многих 
других растений. После цветения явления развития и роста выражаются 
интенсивно в нижних ярусах растения, благодаря чему оно становится 
растением с длительным периодом жизни. Таким образом, у базилика и 
подобных ему растений время возникновения, свойственного главному 
стеблю числа ярусов, и длительность онтогенеза не совпадают друг с дру
гом—последний несравненно длительнее. Понятно, что у растений этого 
типа, в противоположность растениям, подобных кунжуту, выражение 
ксероморфности н его характер не будут соответствовать всему отрезку 
напряженности факторов среды (май—октябрь) и длительности онтоге
неза, а будут соответствовать линии, отражающей период от возникнове
ния первого и до последнего яруса у главного стебля, в данном случае с 
конца июня и до середины августа. В это время напряженность факторов 
среды больших колебаний не имела, а потому таким и является в данном 
случае характер проявления ксероморфности у базилика.

Таким образом, приведенные материалы свидетельствуют о том, что- 
основной причиной ксероморфности является напряженность климатиче
ских факторов среды, а характер проявления ее обусловливается у одних 
растений длительностью онтогенеза (кунжут), у других—краткостью жиз
ни (лен, шпинат), а у третьих—характером роста и цветения (базилик).

Если развиваемая точка зрения объективна, то, сопоставляя онтоге
нез растений данного вида с различными частями общей ливни напряжен
ности факторов среды, соответственно должен измениться характер про
явления ксероморфности у растений одного и того же вида.

Для осуществления этого, самым радикальным средством является 
применение посева в разные сроки. Относящиеся к этому вопросу дан
ные приводятся на чертеже 4.

Рассматривая чертеж 4, мы видим, что онтогенез растений шамбалы 
посева 14.У1 закончился в то время, когда начался онтогенез растений
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посева 27.VII, а именно в то время, когда напряжение факторов среды 
доходи: до высшей границы. От этой точки стыка, идя, с одной стороны, к 
песне, с другой—к осени, напряженность климатических факторов смяг
чается. Если же развиваемая точка зрения объективна, то листья верхних 
ярусов растений посева 14.VI н листья нижних ярусов посева 27.УН 
должны быть наиболее ксероморфны.ми, и, что с этой точки стыка, в пер-

Чертеж 4. 1—Онтогенез растений шамбалы посева 1.4ЛЧ; 2—онтогенез расте
ний шамбалы посева 27.VI; 3 -о- характер проявления мероморфности у рас
тений посева 14Л’1 (количество устьиц (3) и клеток эпидермиса (4-5) на 1 кв. 
ми) ь—9—характер проявления ксероморфиости у растений посева 27.У11 (ко

личество устьиц (6—7) и клеток эпидермиса'(8.9) на 1 кв. мм листа)
вом случае идя к нижним ярусам, а повтором -кверхним ярусам,степень 
ксероморфиости листьев должна снижаться. Иначе говоря, в первом слу
чае характер проявления ксероморфиости будет в точности соответство
вать «закону Заленского», а во втором случае прямо противоположен ему. 
Чертеж 4 подтверждает сказанное. Иначе говоря, причина кссроморф- 
ности—та же напряженность климатических факторов, а данный харак
тер ее проявления определяется произвольно установленными срока
ми сева.

Нам кажется, что причины, приводящие к различиям в проявлении 
характера ксероморфиости, не ограничиваются приведенными выше. На
пример. у М» 246 хлопчатника число устьиц по ярусам соответствует «за
кону Заленского», а число клеток эпидермиса отклоняется от него. Эти 
причина безусловно физиологического характера. С этой точки зрения,
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среди изученных нами растений, особое место занимает ляллеманце. Это— 
дикое, засухоустойчивое растение. Наши опыты показали, что темпы его 
развития сравнительно безразличны к неблагоприятным условиям влаж- 
посте почвы. Оно разнится от других растений режимом деятельности 
устьиц и некоторыми иными чертами. Поэтому не будет случайным, если 
ляллеманце и в обсуждаемом вопросе проявит специфические отличия. 
Действительно, если рассмотреть приведенные в таблице 2 данные, то 
мы убедимся, что выражение ксероморфности у этого растения носит спе
цифический характер—нижние ярусы его более ксероморфны, чем верх
ние.

Характер проявления ксероморфности в этом случае, повнднмому, 
определяется засухоустойчивостью и жароустойчивостью ляллеманце.

(.'казанное нами нс дает права отказываться от точки зрения Зален
ского об отводящих токах, как об одной лз причин проявления ксеро
морфности, но для того чтобы нс отвлекаться при рассматривании приве
денных примеров, мы не пытались определить его роль и место.

Полагаем: а) насколько растение засухоустойчиво, насколько слаба 
и однообразна напряженность факторов среды, настолько влияние «отво
дящих токов» ослабляется и может приблизиться к нулю:

б) выражение их влияния отдельно не проявляется, а суммируется с 
влиянием напряженности факторов среды.

Из чертежа 2 видно, что, начиная с весны, напряженность факторов 
внешней среды последовательно повышается и к копи) нюня доходит до 
определенной ступени, после 
чего в основном удерживается 
на этой высоте до середины 
сентября, а затем начинает спа
дать. Значит, если выражение, 
ксероморфности разных ярусов 
было бы обусловлено исключи
тельно' степенью напряженности 
внешних факторов, то, как это 
показано на чертеже 5. оно. под
нявшись до точки А. должно 
было удержаться в границах 
этой высоты до сере дины сентя
бря. т. е. до точки В, а зятем 
повернуть к основанию. Но в 
действительности так не полу
чилась потому, что на базе А В 
высоты напряженности факторов 
внешней среды возникают от

Чсртсж й Объяснения я тексте.

водящие токи, вследствие воздействия которых линия ксероморфности 
с точки А н< поворачивается к точке В. а дополнительно поднимает
ся до точки В, и только потом, со смягчением напряженности факторов 
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внешней среды, сгибается к основанию. Эта разница между Bt—В и яв
ляется результатом воздействия возникших отводящих токов.

Таким образом «отводящие токи» не являются первопричиной ме
роморфности. это причина вторичная, вытекающая из влияния напряжен
ности факторов среды и выражается настолько резко, насколько резко 
выражается последняя.

Выводы

I. Основной причиной ксероморфпостн является напряженность фак
торов среды; у конкретных растений и в конкретных случаях к этой при
чине, прибавляется возникающее на его же базе влияние «отводящих то
ков».

2. Характер выражения ксероморфпостн в онтогенезе обусловлен 
взаимоотношением напряженности факторов внешней спецы с:

л> продолжительностью онтогенеза растения;
61 характером роста и цветения главного стебля;
в) сроком (временем) посева;
г) физиологическими особенностями растения (засухоустойчивость, 

холодостойкость И Т. Д.).
Специфическое соотношение указанных обстоятельств напряженно

сти факторов среды и «отводящих токов» может явиться причиной иного 
характера проявления ксероморфпостн.

3. Исходя из сказанного выше, а также основываясь на том. что 
при помоши соответствующего комплекса факторов длительность онтоге
неза, темпы развития и роста главного стебля можно сократить или уве
личить. ускорить развитие одной части растения и замедлить развитие 
другой части [8. 9| и т. д., мы находим, что характер проявления ксеро- 
морфяости в онтогенезе изменчивое явление, а следовательно, подчинен
ное воле экспериментатора. .

14. «Закон Заленского» является одним из многочисленных форм вы
ражения характера проявления ксероморфпостн, а следовательно, не яв
ляется общим критерием.
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ՄՒեՎ-ՆՈհՅՆ ՐՈհՅՍհ ՏԱՐՌեՐ ZUVfOS38bbPb ՏեՐեՎ-ՆեՐհ 

циьгттьтъ արտահայտության zum шьъ

Ա 1Г «I» 11 Փ II Ի 1Г

հույսերի կսնրոմորֆս։ թյան հարցը «էհա/յան և գործնական հհտտ- 
րր ր ըրուի/յուն ներկայացնող խնղիր Լ, ar ր it վ • ե ւոե նա սերտորեն կապված /. 
Հսրաղի մ ացկոէնութ յան պրսբլեմ ի հետ!

է՛ստ էԶայենսկոլ «րենըիձ, անկայս բու յսերից և միջավայրի արւոա- 
րին պայմաններից, կսերսմորֆո։ թյունր օն տող ենևզրււ մ արտահայտվում 
Լ մեկ ընղհանուր օր ինաչա փս ւ ի/ յա մ ր' գլխավոր ցողունի հիմքի հանգույց
ների տերևների ց սկսած կս ե ր ո մ ո րֆուիէ յու ն ր հահորղսսրսւր ում եղանում կ 
և ա ոսւվև յաղու յն աստիճանի Լ հասնում ցողունի ծայրի հանգույցների 
տերևների մոսրէ 1‘ստ '•իշյ,ս1 ^>րենրի, կսևրոմոր!իոt իք յան սատիճանլւ կա֊ 
րսղ Լ փոփոիւվեյ, սակայն նրա արտահայտսւթյան բնույթն անւիաիոխ է.

Մեր հևտագոտություններր ցույց տվին, որ հիշյալ օրենքն ընղհանուր 
իրողա թյան չէ եսերոմորֆության ինչպես սէսաիճանը, այնպես էյ ար
տահայտության րնույթր պայմանավորված Լ կյիմսւյական ֆակտորների 
լարվածությամբ։ Փոփոխելով վերջինս, կարելի է համապատասխանորեն 
փոփոխել կսևրոմորֆության արտահայտոt թյան ուղղությունը և բնւււ յթը։ 
էԶալենււկու օրենքը» հանղիսանում է կսերոմոբֆության արտահայտու
թյան րտղմտթիվ ձևերից մեկը, հետևաբտյւ ընղհանուր և ան փ n փ n իւ կա֊ 
տեգս ր ի ա չէ։
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Т. Г. Чубарян

Экологические типы местных популяций пшеницы
Основной предпосылкой успешной, научно обоснованной селекции ра

стений является глубокое и всестороннее изучение исходного материала. 
Советские селекционеры-мичуринцы при создании сортов детально ис
следуют природу селекнируемого материала, требования его к условиям 
существования и приспособленность к условиям обитания.

«Без глубокого знания возникновения и развития потребностей у ра
стений селекционеры и семеноводы не только не смогут планово улучшать 
старые и давать новые хорошие сорта, но не смогут и существующие хо
рошие сорта поддерживать на должном уровне» (Т Д. Лысенко, Агро
биология, 4-ое изд., стр. 443).

Изучение экологических типов культурных растений, как определен
ных групп популяций внутри вида, приспособившихся к различным ме
стообитаниям в процессе эволюции и расселения вида, также имеет 
целью познание исходного материала для успешного использования та
кового в народном хозяйстве, в частности—селекции и семеноводе гве.

Советской растениеводческой науке принадлежит приоритет в обла- 
сгн изучения экологической диференцнации мирового разнообразия 
важнейших культурных растений. Однако опыт селекционно-семеновод
ческой работы показал, что разработанные у нас (Институтом растение
водства) всеобъемлющие, слишком схематические классификации экоти
пов приносят обычно мало пользы селекционерам, использующим, глав
ным образом, местные популяции. Облегчая ориентировку в мировом 
разнообразии форм того или иного вида, эти классификации не в состоя
нии помочь в деле познания и использования местного исходного материа
ла. Сказанное относится, главным образом, к горным республикам За- 
каоказья и Средней Азии, в которых, вследствие выдающегося разнооб
разия климатических условий, создались свои экологические макро- и 
микро-варианты, не укладывающиеся в слишком общие, неконкретные 
группировки, предложенные ВИР’ом. Достаточно указать, что местные 
хлеба, культивируемые в большинстве республик Закавказья и даже Се
верного Кавказа, заметно отличающиеся друг от друга по морфобиологм- 
ческому облику, а тем более по хозяйственной ценности, в конкретных 
условиях возделывания обычно объединяются в одну экологическую 
группу. • горно-кавказскую» и т. п. (см., например. М. .М Якубцинср, 
Внутривидовая классификация и селекционное значение местных пше
ниц Советского Союза, 1946 г.).

Настоящее сообщение, ставящее целью восполнить имеющийся в ли
тературе пробел в части изучения экологической диференциапч.ч пше
ниц Армении, является результате* исследования таковых на Ленина-
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канской государственной селекционной станнин в период с 1940 по 
1947 1Т. Широко использован также опыт семеноводства и селекции мест
ных популяции хлебов в Армянской ССР. Основное внимание уделялось 
нами культуре яровой пшеницы, коллекции которой изучались в разных 
высото-климатических зонах республики (среднегорной и высокогор
ной).

Прежде чем перейти к описанию выявленных экологических типов, 
остановимся вкратце на изложении условий, факторов и этапов экологи
ческой днференцнайин местных популяций в Армянской ССР. Надо ска
зать, что, несмотря на незначительное широтно-.мериднональное протяже
ние территории республики, здесь существует множество экологических 
типов пшеницы. Этому способствовали. невидимому. следующие условия:

I. Сложность видового Н сортового состава возделываемых популя
ций. объясняемая промежуточным географический положением н слож
ным историческим прошлым страны. Достаточно указать, что здесь воз
делывается (в озимых и яровых посевах! 6 видов пшеницы, в пределах 
которых существует до 20 сортовых типов местных популяции.

2. Разнообразие условии существования, связанное с возделыванием 
в разных высогно-климатических зонах, приводит к тому, чтп в пределах 
одной сортовой группы популяций возникают мелкие эколого-географи
ческие варианты (микро-экотипы, эко-элементы и т. п.). Это еще более 
усложняет экотипическос разнообразие внутри вида.

3. Давность возделывания способствует также протеканию процесса 
экологической дивергенции. Подавляющее большинство местных популя
ций хлебов, даже явно интродуцированных из соседних стран, возделы
ваются в Армении не менее как 60—70 лет.

4. Изолированность горных областей и консерватизм крестьянства в 
прошлом также содействовали формированию и сохранению местных 
эко-вариантов.

Что касается степени экологической диференцирпванности, то мы 
в настоящее время можем обнаружить все этапы, стадии экологического 
расхождения и формирования экотипов среди местных популяций. Наря
ду с полностью сформировавшимися экологическими типами, обнимаю
щими весь вид в целом и представляющими крупный клнматип (например, 
высокогорный клнматип персидской пшеницы), мы находим сильно ди 
ференцнрованные экотипы, в пределах которых и сейчас еще формируют
ся мелкие экологические варианты (мягкие яровые пшеницы типа «Грна- 
ни»1. В некоторых случаях удается подметить самое начало эко-дифе- 
ренциации видовой или разновидностной популяции, а именно—образо
вание в ее недрах зачатков будущих экотипов (пли «эко-элементов» по 
Синской,. Нами установлено, в частности, что популяции местного сорта 
«Кар.мир кондик» (яровая карликовая пшеница Эринацеум). происходя
щие из высокогорного Нор-Баязётского района, характеризующегося са
мым коротким и холодным вегетационным периодом, содержат в своем 
составе биотипы низкорослые и более скороспелые, в сравнении с общим 
типом популяции. Подобные биотипы, совершенно не встречающиеся в
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той же популяции «Кармнр кондик» из других горных районов республи
ки. несомненно возникли, вновь образовались, в результате воздействия 
среды обитания. Это начало экологической диференцнацни популяции 
указанной сортовой группы пшениц в результате творческого, приспособи
тельного естественного отбора (а не только «отсеивающего», как это тол
кует формально-генетическое учение об экотипах).

Анализ накопленных фактов позволяет установить некоторые пра
вильности в течение экологической диференциацин местных хлебов. 
Выявилось например, что, в соответствии с обще-эволюционным учением 
Дарвина, наиболее сильному экологическому расхождению подверглись 
в наших условиях те местные популяции, которые возделываются в наи
более обширной и притом, разнообразной по условиям существования 
области (яровые популяции пшеницы группы «Грнани». озимые—«Гюль- 
гани», яровой ячмень—Нутанс и т. п.). Такие популяции представлены 
несколькими экотипами. Наоборот, те группы местных популяции, кото
рые возделываются в ограниченной и однообразной по климату области, 
обычно принадлежат к одному экотипу (например—предгорный экотип 
пшеницы «Галгалфс», низинный—«Зарда», высокогорный—«Дали-бугда» 
и т. п.). Резко выражена связь эко-диференциацин с давностью возделы
вания популяции, то-есть степенью ее а бор и темности. Наиболее стародав
ние, коренные группы популяций сильнее всего диференцированы и на
считывают в себе множество экотипов (типичные примеры: яровые пше
ницы «Грнани», полбы-двузернянки, ячмень—Нутанс).

Наконец нельзя не отметить ясно обнаружившегося в наших иссле
дованиях параллелизма экологической изменчивости местных хлебов. 
Установлено, что популяции всех видов хлебов, возделываемые издавна 
в одной и том же климатической зоне, имеют сходный морфобиологиче
ский облик и принадлежат к одной экологической группе. К примеру, по
пуляции яровой пшеницы и полбы, озимой пшеницы и ярового ячменя, 
происходящие из северной, более влажной части республики, характери
зуются сравнительной позднеспелостью, медленным темпом роста вес
ной. высоким ростом, широкими листьями, толстой соломиной, длинным 
колосом. антоциановой окраской стеблей, лежачим пли полулежачим 
кустом, ржавчиностойкостью и т. д. Противоположные, но сходные эко- 
типические признаки имеют популяции этих же хлебных маков. проис
ходящие из районов центральной (или южной), более сухой и безлесной, 
части республики. Отмеченный параллелизм экологической изменчивости 
является результатом одинаковой направленности приспособительного 
естественного отбора, протекающего в популяциях разных злаков в сход
ных условиях обитания. Исходя из этого, мы считаем возможным распре
делить территорию республики на четыре крупные экологические провин
ции. а именно: I) северная, лесная, влажная: 2) центральная, нагорная, 

' умеренно-влажная; 3) южная, горная, сухая: 4) •низинная, полупустынная.
Учет существующего параллелизма экологической изменчивости дол

жен содействовать биологически обоснованному решейшо вопросов райо-
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пирования ссхменоводства. направления селекции, районирования сортов 
и т. д.

При выделении и описании экотипов нами было принято во внимание 
большинство признаков, слагающих морфобиологичёфйий облик растения.

Наиболее ценными для распознавания мелких эко-групп в пределах 
вида мягкой пшеницы (яровой) оказались следующие: из биологических 
свойств—продолжительность вегетации, ритм роста, поражаемость ржав
чинами, устойчивость к «захвату»; из морфологических признаков—мощ
ность вегетативного развития, крупность семян, грубость строения колоса 
и связанная с нею склонность к осыпанию.

Среди местных популяций яровой пшеницы нами выделено 6 круп
ных экологических типов (1-го порядка) и 4 микро-экотипа (экотипы 
11-го порядка).

Описание их, на основании собственных исследований, а частично ли
тературных данных, приводится ниже.

/. Карликовая пшеница (Triticum compactum Host)

1. Среднегорный западно-армянский экотип (восточно-анатолий- 
’скнй).

Представлен в Армянской ССР сортовой группой местных популя
ций под названием «Кармир кондик», завезенной издавна из восточных, 
армянских вилайетов Турции. В недавнем прошлом возделывался, глав
ным образом, в районах. Севанского плато. В настоящее время улучшен
ные, путем массового отбора (по основной разновидности Эрпнацеум). 
внутрисортового скрещивания и потомственного отбора, популяции за
падно-армянского экотипа карликовой пшеницы занимают до 56% посев
ной площади яровой пшеницы и широко возделываются во всех средних 
и высокогорных районах республики, вытесняя в плановом порядке дру
гие стародавние популяции мягкой пшеницы. Ботаническая однородность 
(по разновидности Эринацеум) составляла в исходных популяциях 55— 
75%, а в улучшенных достигает до 95—9^/<у. Биотопический состав гос
подствующей разновидности довольно выравненный и только в некоторых 
популяциях замечается начало экологической дивергенции.

Своеобразные черты климата области происхождения, а именно: низ
кие температуры вегетационного периода, краткий безморозный период, 
сравнительная обеспеченность осадками и другие, способствовали форми
рованию соответствующих приспособительных биологических свойств это
го экотипа, то-есть—скороспелости, малой требовательности к теплу, осо
бенно в фазе созревания, сравнительной влаголюбивости, слабой зиоевы- 
носливости. недостаточной устойчивости к засухе. Образ жизни только 
яровой. Стадия яровизации короткая. Созревает в 85—95 дней. Темп 
роста до колошения быстрый. Энергия кущения средняя. Страдает от за
сухи в период колошения, сильно ухудшая налив, но благодаря скоро
спелости иногда «уходит» из под захвата. Сильно поражается желтой 
ржавчиной, средне-бурой и стеблевой. Восприимчив к пыльной головке, 
твердой поражается слабо. Устойчивость против мушек средняя. Весьма 
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отзывчив на хороший агрофон н. благодаря хорошему сочетанию элемен
тов продуктивности (плотный миогозерный колос, хорошее кушение). 
способен давать очень высокие урожаи. Хозяйственное значение популя
ций этого экотипа очень высокое в связи с перспективой еще большего 
его распространения. Отбор из популяций не привел, пока что, к созданию 
сортов, заметно превосходящих по урожайности исходный материал. В 
гибридизационной работе слабо использован, но может оказаться весьма 
ценным благодаря скороспелости, продуктивности и относительно боль
шей пластичности в сравнении с другими местными сортами.

2. Нпжнсгорный анатолийский экотип карликовой пшеницы

Представлен аналогичной по происхождению популяцией типа «Спи
так Камчатка» (Рубрицепс и Псевдорубрицепс). Возделывается, главным 
образом, в подзимнем .ч озимом посеве, в более теплых и сухих низинных 
и предгорных районах, на высотах 1100—1600 м н. у. м. Формы яровые, 
но очень позднеспелые, теплолюбивые, засухоустойчивые и зноевыносли- 
вые. Темп роста низкий, кущение сильное и длительное. Неустойчивы 
против ржавчины и головни. В яровом посеве сильно повреждаются муш
ками, изреживаются и страдают от захвата. Популяции этого экотипа 
распространены слабо и хозяйственное значение их невелико. Могут ока
заться пенными в гибридизации благодаря высокой продуктивности, хо
рошего качества зерна и относительной засухостойкости.

II. Персидская пшеница (ТгШснт регз'ишт)

Представлена в Армении одним экотипом, а именно—высокогорным 
армянским. Популяции «Дали-бугда», представляющие данный экотип, 
как видно, родственны по происхождению грузинским, дагестанским и 
анатолийским персидским пшеницам, но в силу долголетнего возделыва
ния отличаются в наших условиях большей хозяйственной ценностью. 
Господствующие разновидности Страминеум и Рубигинозум. Им всегда 
сопутствуют мягкие пшеницы Эритроспёрмум и Фсрругинеум, и, доволь
но часто, -формы, переходные от вида персидской пшеницы к виду мяг
кой («перенкоиды» или «мимикранты»). Семеноводческая работа с попу
ляциями высокогорного экотипа в Армении нс проводится, и ботаниче
ская однородность их низкая, не выше 60%. Возделываются только в 
яровых посевах, в высокогорных районах (Спитакский. Гукасяпский, Апа- 
ранский, Кафанский, Сисианский, Горисский), на высотах 1800—2300 м 
н. у. м.

Высокогорный экотип создался в холодном и влажном климате ч н 
описываемых ниже биологических свойствах явно приспособлен к ним. 
Образ жизни только яровой. Весьма скороспелый (85—90 дней) Стадия 
яровизации самая короткая, световая—средней продолжительности. Темп 
роста до колошения самый быстрый. Наименее требователен к теплу во 
всех фазах роста и холодостойкий. Влаголюбив и в сухих условиях хоро
шо реагирует на полив. Мирится с избытком влаги в воздухе. Совершенно 
неустойчив к воздушной засухе и зною. Практически иммунный к желтой 
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ржавчийе и пыльной головне. Бурой и стеблевой ржавчиной, а также 
твердой головней, поражается очень слабо. Наиболее устойчив против 
скрытостебельных вредителей. Основной недостаток -слабая пластич
ность. узкая прйгнанность к условиям формирования (высокогорье).

Биотипичсский состав популяций персидской пшеницы в Армении до
вольно разнообразный, и поэтому в аналитической селекции он ценен, 
представляя почти единственный исходным материал для отбора самых 
скороспелых, холодостойких, комплексно-иммунных сортов яровой пше
ницы. За последние 10 лет популяции персидской пшеницы почти вытес- 
ннлись из посевов п занимают не более 5% посевной площади яровой пше
ницы.

///. Мягкая пшеница

Наиболее распространенный в яровых посевах вид мягкой пшеницы 
включает в себе три экологических типа, каждый из которых представлен 
одной сортовой группой местных популяций.

1. Предгорный западно-армянский экотип

Сюда относятся популяции сорта «Галгалос», происходящие из ту
рецкой Армении к широко распространенные ныне в Армянской ССР. 
Возделываются в яровом, озимом и подзимнем посеве в предгорных..ре
же среднегорных и низменных районах республики. Господствующий 
компонент популяции—разновидность Дельфи. ей сопутствуют до 10 раз
новидностей мягкой пшеницы, имеющих сходный комплекс экотипическмх 
признаков. Ботаническая однородность по разновидности Дельфи срав
нительно высокая, а в улучшенных («очищенных») популяциях дости
гает до 95—97%. Расовый состав в пределах этой разновидности доволь
но выравненный. В целом же популяции предгорного, благодаря пестрому 
составу компонентов, заметно варьируют по биоморфологпческому обли
ку. В условиях резко-континентального, сравнительно засушливого л теп
лого климата зоны своего формирования рассматриваемый предгорный 
экотип приобрел следующие характерные биологические свойства: срав
нительная позднеспелость (95—105 дней), длительная стадия яровиза
ции. требовательность к теплу в фазе созревания, зноевынослнпость, 
сравнительная устойчивость к засухе (особенно почвенной), неустойчи
вость к ржавчинам, слабый темп роста до колошения. длительное куще
ние, неустойчивость против мушек. Популяции предгорного экотипа мало 
пластичные и при возделывании в нагорных и высокогорных районах 
дают неустойчивые урожаи. Весьма требовательны к плодородию и чи
стоте почвы и при возделывании на высоком агрофоне способны давать 
высокие урожаи. Предгорный экотип имеет немалое хозяйственное зна
чение. занимая сейчас до 25% площади яровой пшеницы. Благодаря цен
ным свойствам засухоустойчивости и превосходного качества рекордно 
крупного зерна, предгорный экотип весьма ценный для селекции, однако 
до настоящего времени, нс удалось вывести из пего отбором сорта более 
урожайные, в сравнении с исходными популяциями При скрещивании с 
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другими местными и инорайонными пшеницами формы предгорного эко
типа «Галгаяос» сильно доминируют,

2. Лесостепной |рузинский экотип

Сформировался во влажном, сравнительно теплом и мягком климате 
северо-восточной лесной области республики. Представляющие этот эко- 
иг։ популяции группы «Гамборка» занесены в Армению из Грузии не
сколько десятилетий тому назад, но уже заметно изменились в сторону 
более ксероморфной структуры и скороспелости, по сравнению с исход
ным грузинским сортом «Гамборуиа». Размножаются на небольших пло
щадях в северо-восточных районах республики в озимых, подзимних и 
яровых посевах. По образу жизни это пшеница яровая. В популяциях гос
подствуют мягкие безостые разновидности— Лютесцевс и Мильтурум. 
Ботаническая однородность не свыше 70%. Характерные биологические 
свойства- наибольшая позднеспелость (среди местных яровых), слабая 
Зимостойкость, длительная стадия яровизации, требовательность к теплу, 
медленный рост весной, длительное и сильное кущение, сравнительная 
устойчивость против желтой ржавчины в период до налива, сильная по
вреждаемое гь мушками Хозяйственное значение лесостепного грузинско
го экотипа в Армении ничтожное. Представляет интерес в синтетической 
селекции за ценные свойства неполегаемости. ржавчиностойкостн и пре 
восходного качества зерна.

3. Нагорный экотип мягкой пшеницы

Сюда относится наиболее стародавняя сортовая группа местных по
пуляций яровой пшеницы, известная под местным названием «Грнани». 
Возделывается она во всех широтных и высотных $рнах республики, кро
ме низинной (где яровая пшеница не культивируется).

В недавнем прошлом популяции нагорного экотипа «Грнани» зани
мали до 70% посевной площади яровой пшеницы. В настоящее время они, 
нс будучи районированными, вытесняются популяциями среднегорного 
экотипа «Эрннаиеум» почти во всех горных зонах республики, за исклю
чением юго-восточных (Зангезур) и северных (Лори).

Господствующие компоненты популяций нагорного экотипа «Грна- 
шй՝—это՛ разновидности Эритроспермум и редко—Ферругннеум. Ботани
ческая однородность по ним колеблется от 55 до 100%, в зависимости 
от района.

Рассматриваемый нагорный экотип ясно расчленяется на четыре 
экотипа 2-го порядка (микро-экотипа), описание которых приводится ни
же. Все они возделываются только в яровом печеве.

а) Центральный или шнракский микро-экотип. Наиболее распро
страненный. Возделывается в основных яровопшеннчныХ районах рес
публики. охватывающих Ленинакаяское и Севанское плато, а также Ала- 
гезскнй и Агбабинский горные массивы. ।

В сравнительно холодном, умеренно влажном климате очерченной 
области сформировались отличительные биологические свойства, харак- 
Изпесгик III. № 10—59
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тернзующие шяракский экотип, а именно: скор<юпелость (в среднем 92 
дня вегетации), слабая засухо- и зноеустойчивость. требовательность к 
теплу в период созревания, неустойчивость против всех видов ржавчины 
и твердой головни, слабая пластичность. Морфологические отличия от 
других микроэкотипов «Грнанн» следующие: стоячий я полустоячий куст, 
средний рост, сравнительная грубость колоса, иеосыпаемость, плохая вы
полненность и удлиненность семян, крупность их. Селекционная ценность 
шнракского экотипа небольшая. Хозяйственное значение пока что боль
шое, поскольку он занимает сейчас до 16% посевной площади.

б) Северный или дорийский микро-экотип. Мало распространен и 
возделывается только в северной, северо-восточной лесной, лесостепной 
зоне, где культура яровой пшеницы, ввиду ее неустойчивости, не имеет хо
зяйственного значения. В условиях влажного, сравнительно теплого кли
мата указанной зоны мало благоприятного для развития яровой пшени
цы (по причине частых «запалов», полегания, и поражения ржавчинами), 
сформировались самые ценные биологические особенности популяции до
рийского экотипа—относительная ржавчиностойкость. устойчивость про
тив «запала» в «захвата», высокая пластичность. Формы более поздне
спелые (97 дней) и продуктивные. Темп весеннего роста медленный. Ха
рактерные морфологические особе ни иста—полустоячий и полулежачий 
куст, высокий рост, крупные листья, толстая соломина, антоциановая 
окраска стеблей, более нежное строение колоса, осыпаемость, меньшая 
величина семян, а также их хорошая выполненность к более округлая 
форма. Популяции дорийского экотипа занимают не более 2% посевной 
площади и нс размножаются в плановом порядке, так же как и вся сор
товая группа «Грнани». Весьма ценны для отбора. Из них выведены луч 
шие селекционные сорта яровой пшеницы ֊ Эритросперму м 697/8 и Фер- 
ругинеум 216/14, районируемые сейчас в республике.

б) Южный или зангеэурский микро-экотип. Популяции «Грпани»—это
го слабо оформившегося (вследствие разнообразия и изменчивости ми
кроклиматических условий области формирования) экотипа возделы
ваются на юго-востоке республики, в Зангезуре. Характеризуются они 
высокой ботанической однородностью наряду со значительным биотопи- 
ческим разнообразием. Биологические особенности: скороспелость (93 
дня), быстрый и средний темп роста, малая требовательность к теплу, от
носительная засухоустойчивость, устойчивость против захвата, наиболь
шая устойчивость к желтой и стеблевой ржавчине. В общей оценке зэн- 
гезурский экотип довольно пластичный и биологически устойчивый, но 
недостаточно продуктивный. Морфологические отличия: типично стоячий 
куст, средний рост, короткие и широкие листья, сравнительно мелкие и 
нежные колосья, осыпаемость при перестое, хорошая выполненность се
мян, их мелкость и округлая форма. Заигезурский экотип занимает не бо
лее 5% посевной площади яровой пшеницы, но представляет значитель
ный интерес для выведения скороспелых, ржавчиностойких и в то же вре
мя довольно засухостойких сортов (сочетание подобных свойств являет 
си, как известно, довольно редким).
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г) Южный дарила гезский микро-экотип. Встречается очень редко в 
горных селениях Микоянского и Азнзбековс-кого районов Южной Ар
мения. В условиях теплого сухого климата этих районов возникли сле
дующие биологические свойства: наибольшая позднеспелость (98 дней), 
длинная стадия яровизации, теплолюбивое гь, зноевыносливость, очень 
медленный рост, полная неустойчивость против всех видов ржавчины. 
Кует лежачей или полулежачей формы, рост низкий, соломина толстая, 
ломкая, колосья грубого строения и часто с короткими колосковыми зуб
цами, нервация чешуи иногда зазубренная. Не осыпаются. Зерни самое 
крупное, удлиненно-овальное, плохо выполненное, более мучнистое. Хо
зяйственное значение даралагезского экотипа ничтожное, а селекцион
ное—недостаточно выяснено.

Экологические типы популяций яровой полбы-двузернянки.

Полба-двузернянка (ТгШсот Шсоссит ЗсййЫ.) наиболее стародав
няя хлебная культура Армении и занимает здесь до 12% посевной площа
ди яровой пшеницы. Возделывается почти во всех широтных и высотных 
зонах республики, но основные массивы посевов приурочены к северной 
и южной части. Нашими наблюдениями намечается следующая схемати
ческая группировка популяций полбы по их экотип ическим свойствам.

Северный экотип (Иджеванский, Шамшадинский. Степанаванский, 
Калининский, Алавердский. Ноемберянский районы) представлен, глав
ным образом, белоколосой разновидностью- Фаррум и значительно ре
же—красноколосой Руфум. Позднеспелый, высокорослый, с толстой со
ломиной и крупными колосьями. Более устойчив против ржавчин. Как 
видно из описания, сходен в основных экологических свойствах с дорий
ским экотипом мягкой пшеницы, имея общую с ним область распростра
нения.

Центральный экотип, возделываемый в предгорной и среднегорной 
полосе центральной части республики (Котайк. Ахта. Аштарак, Апа- 
ран), сходен в общих чертах с Центральным ширакским экотипом мягкой 
пшеницы. Представлен красноколосой разновидностью Руфум н реже— 
белоколосой Фаррум.

Характеризуется комплексом экологических свойств прямо противо
положным северному экотипу, то-есть—скороспелостью, низким ро
стом, тонкой соломиной, мелкими колосьями, восприимчивостью к ржав
чинам. Популяции полбы из Южной Армении (Сисиан, Горне, Кафаи), 
пока что недостаточно изученные, как видно, составляют южный экотип 
местной полбы.

Экологическая диференциация мягкой озимой пшеницы.
Будучи возделываемы в более обширной области, местные популя

ции мягкой озимой пшеницы представлены в Армении большим числом 
экотипов. Однако, если исключить низинный и предгорный экотипы ози
мой пшеницы (сорта «Зарда» и «Спитакаат»), возделываемые в тех зо
нах. где яровая пшеница не встречается, то мы можем констатировать 
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существование явного параллелизма в экологической изменчивости ози
мой и яровой пшеницы. Гак, например, сортовая группа озимой пшеницы 
«Гюльгани» (Эритроспермум) встречается в Армении в двух экологиче
ских вариантах:

а) Северный экотип «Гюльгани», аналогичный дорийскому экотипу 
яровых популяций «Грнани», возделывается там же. Характерные эко- 
типические особенности: высокорослость, мощное вегетативное развитие, 
лежачий куст, позднеспелость, медленное отростаиие, относительная зи
мостойкость, рЖавчинестойкость, влаголюбивость, длительная стадия 
яровизации, плохая засухостойкость.

б) Южный экотип «Гюлыани», сходный в общих чертах с южным 
зангезурским экотипом яровой пшеницы «Грнани», наоборот, характери
зуется скороспелостью, слабой зимостойкостью, короткой стадией ярови
зации, энергичным весенним отростанпем, полулежачей формой куста 
и т. д.

Озимая пшеница Ферругинеум также встречается в двух аналогич
ных эко-вариантах, а именно: а) северный лесной экотип, представленный 
сортовой группой «Алты-Агач», характеризуется позднеспелостью, зимо
стойкостью, самой длительной стадией яровизации, медленным отроста- 
ннем, мощным вегетативным развитием, ржавчиностойкостью и слабой 
засухоустойчивостью, б) южный горный экотип, охватывающий популя
ции типа «Слфаат» и «Кармир иорен», возделываемый в южной, горной, 
безлесной и более сухой части республики, имеет прямо противополож
ный комплекс экологических особенностей: скороспелость, засухоустойчи
вость. меныпая озимрсть, более слабое вегетативное развитие, энергич
ное весеннее отроетание. меньшая устойчивость против ржавчин, более 
стоячая форма куста.

В отличие от яровой пшеницы местные озимые пшеницы не имеют 
центрального экотипа и то лишь потому, что в центральных нагорьях 
республики (Ленинаканское и Севанское плато) не существует местных 
популяций озимой пшеницы.

Как показали исследования А. Мирзоян и А. Минасян экологическая 
изменчивость местного дву.рядного ячменя Путане протекает в тех же 
направлениях, что и пшеницы, и здесь намечаются аналогичные приспо
собительные эколого-географические варианты местных популяций.

В заключение необходимо указать, что описанным здесь экологиче
ским типам мы не склонны придавать абсолютный характер. Они пред
ставляют собой господствующий фон популяций. Популяции одной и той 
же экс-группы в зависимости от микроусловий их формирования могут 
отличаться в гой или иной степени, по морфобиологическому облику, в 
зависимости от состава слагающих их биотипов. Тем не менее, основные 
их экогипические гхюбениостн сохраняются, позволяя отличать популяции 
одного экологического варианта от популяций другого типа. Поэтому мы 
склонны думать, что намеченные здесь контуры экологической типизации 
популяций армянских пшениц, являющиеся результатом изучения в кон
кретных условиях их возникновения и возделывания, могут быть более 
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полезными в практике .местного растениеводства, чем существующие эко
логические классификации мирового разнообразия.

Опыт семеноводства и селекции в Армении, как и в других горных 
республиках Союза, показал, что без всестороннего и глубокого познания 
природы местных экологических вариантов хлебных злаков нельзя биоло
гически обоснованно разрешить вопросы выбора исходного материала, 
выбора места выращивания элитных семян, разработки сортового райо
нирования, изучения сортовой агротехники и т. д.

Ботанический са? Академии Наук
Армянской ССР Поступило 28 VIII 1950
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М. Ч-. ИоирилгушП

гизицшгъ иип- 8ПГЬЪЬ $ЫЦЦИЪ "1ПИПКШ8ЬЦЗЬ 
зиьге

и 1Г Ф I) Ф II I» и*

^41^ 41^41и1р1^Ьр(/ /Л/1/у IЛ/у/Л 7/ 4/ 411] 14 ] 4/ 1] Д 14՛!/ кр(/ 4 1 4II 1.УЪ 41 4{/ р 4 1 {•/ / 4 I ՝к р । 
пр ькц^.ш^р ^шп/и/р!^ I, 1910 1947 р. (4. !,!&(,Ъш1/шЪ(. Нч.и/^иЛ лЛуЛ/у-

I] (111'11 /у и/ / ///7/ т 1Г, (/ш л /; ии(1ц 4/4 'ч[ л/7/ 11] кп/ррп I] 111'11 //////’֊ л« «Г «Глш/уУп/у

«у 4рЬ'ь[/, цтрт к ^1и£щр(1 ^/улул/у Д л/^уи/5/ «у и/иш^ш pij.ii 1 4 р / 1>Ь'п!р4 шл(иш- 

14 41 !■! рнЪ «//19 рЬр։{шЬ /Лл7/«л7/л/1у 11171 I] 4 •111'11(1 I, // 4р/ 1] [1 1ч1[и։Г1/ 41(14]кр(1

ркщпц [14/1[и1'11-«л7пл/• лл//у/л7/ к 11'4]1'{> ч]41] (/ш 1] <и'11 п/ п и/'й л՝1/ 41\и/ ш /ул / Д/ул17/7///— 

р(/ Гь1^шршцрп/.р /4/Л1 р , прп'1/։р шпш1(41 Л1Ъ«у1Л1/ и и/ /Г 41'11 к] 1Г ՛> Л/у^/5/11//уу/, 

{/1>^/ц11и 'ишк '■ II/ >1՝ 4/ !1 44/14 /у (/ 4 I р /(и//[!> ку !; /4 *՝Ь 1//5/ /и уу /4*11 1)чр 11'11(11 /у /4 р '1114'11111.֊ 

1у/«/5/ к |у«//у/7/|«/7/и1у/ш5/ |у«1/уг//1 «УД рш՝// [/ ш Дну к р (1 //уну л/у Д/л/уи/7/ «лД-

лу /1 р (/ 14 Л 41 ՛!/ «17/ 41 '114 14 /у /11 (•} Л 1.7/71 к р р ։

2,4^ 4/4/ шрк р/(шЛ к лу«н» иу1Д7/и/\«//1Дп։.Д/>ул« 'и'и к р (> /у л уп« у л < 7/у/ 4л/уу1л- 

■» 14 и/(1 /ук Р Д «Л к Ц 14 /уи/ 5| Лу // цу «1 «. у 11/ гу Д <Л 71 к р Д /у Л у Л /у Д 41 {рп'и 1(1 4 /Д Л Д/ Л/ /у 417/ 41. [11 I 14 Ъ 

11к^, и^и(Л1.{1,и и/^и^(/и(1 1(1П1(14 (пш^и/ь 41 Р ,1й/՛!/ Ц41. Ц41\к/114 1141’114/. (/ '/41'4 к

• 41 ЦЦ41-Р ^/««-5//
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նս. Ն. tKXbdjmC

ՆՈՅեՄքեՐՑՍՆհ ՇՐՋԱՆհ ԳԽՆԽՆեՐԸ
Սեղանի թեթև տիպի Լ շտմպտյն գինիներ Ս տ ան ա (։> ւ • ս: մ ա ր, որ պ ե ս 

համու.յթի քյլսւքա, կարող են ձաոսւյել էքիկոյանի, Սոտա յրի , Նո յե մ ր ե ր յա - 
նի, էրամշաղինի և Ւջեանի ’րէաննԼրում մշակվող խ **։ ղ ողՆ ե ր ր |3, 3, «»|ւ

Նոյեմրևրյանի որքանի թ յան էրիվ պատկևրր կագմե[ՈԼ

համար մեր Ոէսոէ էեասիրո, թյան են ենթարկվԼէ 12 հիԱևական փո
փոխակներ' Լոպվարի, Ռրած ի թելի, Ջրքրո, կ, 11] ի ղոտե , Ջրալի, 1!ոէ ղեշո» - 
րի, Սծվանե, Խան.»էղյո,մ. Ստախանով, Կողբենի, Սև Լկենի և Կարերնև 
խադողների ւոեստկներր, որպևէէ հում"Լյթ սեղանի թեթև տիպի գինիներ և 
շսւմպայն զինեմաաերիտլներ ստանալս» համար, սրր իրենից ներկայաց

նեմ Է որոշ հե տ տր րրրո» թ յո»նմ

ՓՈրՁՆԱԿԱՆ ՄԱՍ

Լասարի. ՌրածիթելիյԼլիգոտե և Ջրջրուկ խաղողներից' սեղանի թե֊ 
թև տիպի գինիները, որոնր միևնույն մամանակ էէաոայել հն որպես շամ֊ 
պայն գ ինեմ ա տե ր ի ա լնե ր , պատրաստվել են 10-17 - 1Ձ40 ի).թ., IfLuii/ini

խաղողի տեսակներիւյ մեր կողմից ղինի"հեր պ ա տ ր ա ս սւ •[ Լ / են 1049 խւքին, 
յա րարսւնչյա ր սորս>իր ամեն տարի մշակւխւ է 200 կիլոգրամից մինչև 
2,5 սւոնն՚ւՕյի սահմաններու մ>

Փորձնական գինիները պատրաստվել են Նոյեմրհրյանի շրջանի տի

պիկ' հողա յին֊կլի մ ա յական տեսակետից միջին պատկերը կազմող հողր, 
՛Լալանա, ‘իոստչու, Արճիօ կոլխոզներ ի խաղողներից: Խաղողի րերրահավա֊ 
րը ամեն տարի կատարվել Հ սեպտեմրերի վերջերից, երբ խաղողների Ju,-~ 
րս>րայնությոլնը տատանվել է 14,0- 1Տ,Տ PfJվпlթյпւնը 0,5֊ 8,2

•Հ)0 սահմաններու մ և ավարտվել է հոկտեմբերի 10-ին>

Խաղողի րերրահավարր կատարվել է չոր և արևոտ օրերին' ընտրա

կան կարղսվէ Խաղողը նախ րնւորվհլ Հ վաղերի վրա, ապա հա վարվ ած 
իաղողր նորից ենթարկվել Լ տեսակավորման, որից հետո էոեղափոխվել Լ 
ղինեղործարտն և թարմ խաղողը անմիջասլես վևրամշակվե լ: Խաղողն երի 
մշակսէ թյոէ.նր տարվել է ձեորի պտոէ տակային մամոէ լներո վւ

Էալվարի, 1իրա>> իթելի, Ալիղոտե, Ջրջրուկ, Ջրալի, Մծ վ ան h. 1՚Ոէ.ղե֊ 
շարի, Խանու ղյ՚>> մ ե Ստախանով խաղողներից ղ ին ին պատրաստվել Լ 
սպիտակ գինիների ստացման տ եխն ո լո ղի ա յ ո վ, իսկ Կարերնև, Կողրևնի և 
Սև Լկենի խաղողներից գինին պատ րասավել կ կարմիր գինիների պտտ-

’ /’^ի խոզողներից, մյակվտմ են այլ տև^կներ. Որոեր հիճականում Л֊
զււ՜Ն/, սորտեր

> 1է>34-է949 Լ-ւխքի. էէր֊ՀիթԿի ե Աէիղոտե իաղող\ևրից զիզիներ
պ^րաստվել Л •Կողր^֊ի UV-P-,4 ^ղմից. այղ ղինիներր I .4֊
զսփսիխ! են իՆ-^. ^կտղք, որ-էզ —սրվեյ ( ին^մրր.



9և8 Ն. Ն, Աճեմ յան
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բաստ ման տեխնոբէղիտյով (Կ ւ<> րե րնե խաղոդր վդոխջի վ րտ էղսփվել Լ 6 օր, 
Ս ողրեն ին 3 օր, /'/<// Սև Լկենին 4 ո1')'

Խաղողների վերամշակման ժամանակ ///'/>«////»/ Լ բա ղ ր ս ւ ի ինքն ահս֊ 
“/' աոաջին և երկրորդ մ ամուրները, այն հաշվով, որ վերցված րաղցուն 
կաղմի ընղհանուր ելանրի 50-50^,

'Բաղրուն ենթարկվևյ կ սոէ լֆի աացի ա յի, ծծմբային անհիդրիդը ավե- 
Լ‘'‘Ս‘Ս‘1 դրամ ւ) եկ հեկտոլիտրի հաշվով, որից հետո թողնվեք 4
գագարի 20 34 ժամ, ապա քաղց ուն հանվել է նստվածքից, խմորման

ոլրորյեոր տարվել կ շաքարասնկերի մաքուր մերանով, օգտագործվել Հ 
''' 7 շաքարասունկը 3—4 0 ի չափով, որր տալիս կ յավ արդյունք:

'Բտղցուի բուսն խմոր ու մը վերջացեւ I; 8—10 որս, մ 15 18° պայ֊

մաններում, րնղհ անրւււ պես խմորման ւդր ո :լ եսն ընթսւդեյ Լ 20 30 օր։
Պատրաստի գինիների աոաջին փոխքէրււմ ր (կրտու մր) կատարվել Լ 

նոյեմրերի վերջերին և ավարտվել Է մինչև դեկտեմբերի 15-ր։

ՈՒ ՍՈՒ քՈ, ԱՍՒԲ >Լ Ս. Ծ ԳԻ 1Ւ ՆՍ 1‘Ւ IԿ Ա Տ՛Ա ԳԲՈ Ւ թՍհ^ՆՐ,

1. ԼէԱ|է|ս1|փ (Դան արու ուււն, Դ ըլլան) [5] խաղողը հիքքեականւէէ մ տա
րածված կ Նո յե մ րե ր յան ի շր9անի Լամրւււրււի ո ով խուլում , ինչպես և 
'Լալաչա, Կսդր, Դոստ/սւ , Արչիս և Նոյեմբերյանի կոլխոզնե բու մւ Լալվարի 
իւսւդոդր միջահաս սորա Լ-, նրա հա nut ն ա >յ ո է մ ր ււկսվսէմ 1, օգռս >>< ու։ ի երկ֊ 
րորդ կեսիդ, լր ի վ հասու նացոէ մր էւկովէււ մ Լ յեսլաեմրերի երկրորդ կե- 
սերիր,

Նոյեմբերյանի շրջանում Լարքս։ րի խտղողի jit ւ ր ա քան չ յո / ր հեկտա

րի՛) սւուսւլ վսւ մ է 70- ֊120 րյենտներ րերք, 1“'վ Ա՛ղ ր՚՚տևի. է, իկա յի ւղ»։յմա՝հ- 
ներո։.մ տալիս Լ մինւէւ 100 <յ են ut'tiեր (Լաւքրալո։ ււովխոզ, 1H4(> [J-խ

Հե >։՚տղո,ւ,էէւվյ  յունի ւյ պարղվել Լ, որ հ„ղր, "Լալաչտ, '1'ոսալո։է Ս.ր\իս 
կոլխողր1,երի Լալվարի իւտղււղի հասո։.նս։էքու մր սւ՚հի հետև յայ պատկեր fl, 10 0 
ւքիջի*!, շարարա j'lnn (J յունր —13,5 13,7 1 դ-ի , /</ք<1 վ ո։ (I յսւն ր ։ ,5 (Ա|»

15 9 ժիջին շարտրայնությս։նր 14,5 14,8 " խ(1 վո, խյսւէէր 8,3 "

25 9—5 10 շարա ր>„ յ'1, ա ի) յան ր IG ,9 - 17,8 " (1 /1 վու թյուն ր 0,5 8,2 " ,

Շարս, րա յնությունր կ նշված կոլխողների րերքիք/ 1914 1945) թ, թ.

ji'i,խ՝ ս,։յրում և վևրւյվևլ Լ միջին ա վյա լէ։ 1, ր ր;

Ստորև բերվում !; Լալվարի խաղսղիւլ պատրաստված ղ(ւն,,ւ բիւէիա֊ 
կան կազմությունը բոտ գյուղերի և տարիների (էսղյոէսակ I, 2 ,■։

Լաք վար ի խաղողի դինին ։էէնի ր ա յլ հարդի քիչ կան ա չավուն ղայն, 
ղու.րևկան Լ իրեն սորսւին յ ո ։ ր ահա ա ո ւ կ ղէէւրեկա՚Ո տբոմսւտււվ և րա կե

տով, հարմւՀււիկ կ, մարմեալի չափավոր թ"ւ, ղ n ւ թ յ ա ։) ր 10 11' ծավ.,

շինա-մ կ 7 8,3 " ,,Ա թ թ վա թ յա մ ր. վեր9ինս աաքիս Լ :'/'7J,ul գինուն թար

մություն։ Լտւվտրի խաղողի դինին րսվ իւմորվէււմ կ 10 !8"՛ ի պայման

ներում։ Աոաջին փոխյւյում ի։յ հետո (գարնանը) կարելի I; համարել լը- 
ր ի վ հ ա ս ո t ն ա ։/ տ ։> t

Շրջանի տմևնալտվտղու յն գինիներից մեկն է և ունի մեծ հեոտհր- 
կարներ որպես սեղանի թեթև գինի ե որպես շամպայնի դինեմատերիար

2. Ռքւսծիթեփ իւտղողր տարածված Լ Հայկական till fl-ի այգեգործա- 
կտ՚՜ււ ր՚՚յոր շ ր9'տննեբւււ մ, Նոյեմբերյանի շ՚իջանո։ մ մեծ մասամբ մշակվում



Նոյեմբերյանի յրյանի ղ իՆքէՆերլր 919

Հ ‘Լալտշւո, հայր, Ս.ը\իռ, Դռռալու. կոլխ ողներում և Լամրալոլի էէովխո- 
ղու.մ [•>]*.

Ա(ւ)օւսա1| I

Լա քիւս րի իւ,սղողի ղինււլ րիմիական կաղմի "*'/JաԼ՛'1'1' I""" 4J’,։4^Cl'

л?л»
C՛ ‘f

///. կոյիւ ո ղից կ 
վևրըվէԱ^ նւքուշը

Л՝А»ш- 
կսւրալէ 

lizbnc

0 պիրտ 
Л ս, կ ա ք 
"%

Լբոտ- 
ր ակ սւ
էՐ է

Տիարի.
PP^nip.

Ռ''.»

ենղոդ 
РР4"" 
թյուն о

-J i
Рн

1 Կպր 191! 1919 0,9946 10,0 20,2 8,8 0,56 0,15 3,2
2 Օբւղաչ ւս 0,9946 10,17 21 ,7 7,5 0,84 0,18 3,4
3 Գ11Ա III [Г, է. 0,9939 10,52 19,3 5,6 0,62 0,20 3,5
4 Լաւք ft IU fill _ 0,9939 10,3 20,2 7,5 0,56 0,19 3,45

Ազյուսէսկ 2
/.‘"/'/“'p/1 իւտղողի ifplini րիւքիտկւռն կաղմր final աաբինhրի

л«л? Пfl Рifի՚Ա Լ էղսոո- 
բսւաովա,}

<՛/Л Ь и ui -
կտրաք 
կ:Ււ՛

Ոպի,.տ 
) ա >1 и/ ք ւ եքւսէոր. 

lit
Տիարի • 
РР.[Ш-

Р,п.Ъ 0

Սնղււղ 
թթի...֊ 
թյուն 7<0 Տա

նի
ն 

1

Ри

i 1947 р. 0,9933 10,96 20,1 6,5 0,67 0,16
0,18

3,5շ 1948 .. 0,9946 10,0 29,5 7,5
8,8

0,81 3,6
з 1919 0,9913 10,0 20,2 0.56 0.15 3,4

и lift in 
ph‘

(հրած ի ք.1 եյի խաղողը միջին ըհ ր բ ա ա վս ւ /1 յան և if իջին հա աւ ւն ո ւ խ jm'li 
Լ։ Այո որջանա մ ռաարվում Լ 7(> 120 ցենտներ բերը մեկ հհկաա֊

Լրիվ հտւււււնաւյ ռւմյւ սկսվում Լ սհպտևմբեըի երկըոըղ կեռերիէյւ (հրա֊

խսպւպի >ասւււնաւյււ։ւքր՝ հույր, ‘Լւսլաչա, Արտիս, Դոստյւււ 
ներա.մ անի հետևյալ պատկերը (■ nt uni ffli առ ի ր m.fJ յան ր տարվել 
10 10 իէ. թ. և բերված են միջին ա վ՝յա fit ե ր ր )*

10 0 շաքտրւււյնա թյանյւ 13,2 13,5 "յ^, թpվա pյու֊նյւ 8 Հձ

կպ[սուր 
Լ ЮН

15 0 յարա ըա յնա ի1 fill'llը ! !,2 14,4 թթ վա խ յոսնր

25 9 — ,5 10 juijiiujiuij'iinipյու.նը 15,5—17,4 թխվությունը

/?■ ըած ի p ելի խաղողը րյըաեըին անհամեմատ ղիմարկան

W °/oo> 
"/0<P 

° no*
k

Ազյուոսւկ 3
Օ-րտծ իթհքի իռսղողի ղինւււ րիմ իակ,սն կաղմ ի միՀին տիյտքնհրը ըստ ղյ"ւ ղերի

Л? .V 
е • 'ւ՝

Օր '1'ч1՝'лч1'ч ե 
իհրւյիած նւքո.,շր

Տհաս- 
կարար

Սպիրտ
Л աիտլ

Հւ՚'

■
7 /

Տի in րի ող 
թթիութ.

(i'lllf ո ղ 
թթիութ.

“/(О

/ մհ 
4>
։]'հ"'Տ

Рн

1 ’/ողր 194'. 19 
'Լաքաշ ա

0,994'1 10,16 20,3 7,19 0,75 0,20 3,25
2 0,9:137 14,05 19.6 8,2 0.70 0,13 

0,21
3,1

3 Օ-ր^ի" 0,9936 11,14 20,5 7.0 0,85 3,5
4 Լաւք րաքո, , 0,9922 / 11.77 19.6 7,2 0,56 0,18 3,45
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Աղյուսակ 4
(Ւլ՚ածիթեքի (սազողի ղինոլ քիմիական կւսղմի մ իհ ին ս, վ յա յ՛!։ ե ր ը ըստ տարիների

!!• 'ե
Որ թվին է 

սլասք րսւԱւո^ ս» Ժ
Տեսա
կարար 
կշիսր

Ո‘Ա ի է՛տ 
ծաւի,

կյ;ստր .
Լ.

Տիտրվսղ
Աթվութ.

իքնղոդ
Ասուիէ- 

ս/օո

«3յ
1 ։947 Ա. 0,9935 11,23 19,5 6,5 0,75 0,23 3,62
2 1948 . 0,9932 11,14 20,5 6,76 0,90 0,21 3,65
3 1919 . 0,9931 11.05 21,0 9,0 0,70 0.13 3,26

Ռբածիթելի, իսադոդի դինին ունի բաց հարդի դույն, դո, բեկան և 
նուրբ բուկետով, հարմոնիկ Լ, մաըւՈւալի, լինում Հ 10—11,2 (| ծա։իալ„վ

թն դու թ յ ա մ բ. 7—8,3 * ւ6Չ թթվությամբ,

Աոաջին փոխլցումից հետո (Ւբաձ ի թ ե լ ի։ իսադոդի դինի'։, համարյա 
լրիղ հասունացած կ և կարելի կ լցն ե լ շշերը։ Ռբած ի թ ելի իսադոդի դինին 
կարելի կ դասել լավագույն սեղանի թեթև դինինեբի և շամպայն դինեմա- 
•ո և ր ի ս, լն ե ր ի շարը ին,

3- Ա[|)(]ոաե քսադռղբ էի բան „ ի ական ծ ադա մ ունի. Նոյեմբերյանի, շրր- 
ջ,,,'։, կ բերվել 1929 իք,ի ին ՚Լբ առ տ ան ի, ց , Այմմս ոչ մեծ տարածությամբ 
մշակվում Լ Հայաստանի ա յդ եդ ործ ական շրջաններում, առանձնապես Նո

յեմբերյանի շրջանս, մ, մեծ մաասմր Համբալուի, սով՛խոդում,

Ալիդոսւե իսադոդր բավական լավ րերրի սորտ է, յուըա բան չ յուր հեկ

տարից ստացվում կ 70—140 ցենտներ րերբ. լավ ա դ ր ոտ ի իսն ի կա յ ի, պայ

մաններում նույնիսկ 170—190 ցենտներ.

Նոյեմբերյանի, շրջանում Ալիդոսւե խաղողը անհամեմատ ս/վեթ, դի

մացկուն կ հիվանդությունների նկաւոմամբ։
Այո շրջանում Ալիդստե իւադոդի շաքարայնությանը տատանվում կ 

(եոդր, Արչիս, 'իոռտլոէ կոլխոզների րեբբի, 1944 1949 իմ.թ.)։

10—15(9 շաքարայնությունը եղել կ 1ր,,4— 15,6 °ի^, թթվու թյունը 
6,9—7,8 22;9 շաքարայնությունը եղել կ 16,2—16,7 ս թթվու

թյունը 6,5—7,2 37/9— 5ի10 շաքարայնությունը եղել կ 16,8—19,2

թթվությունը 6,5 -7,10^1
Աղյուսակ 5

ԱլիդՈԱէե (սազողի զինսւ քիմիական կազմի մ ի։ հին տվյալները ըստ զ յո։ ղհ ր ի

Ալիդոտե իւադոդի դինին ունի

№№ 
ր-4-

Աք կուՒո,էխյ կ
•թրլյված նմուշը

Տեսա
կարար 
կշիոր

Օպիրտ 
ծավ. ծ!(ւ

կրստր. 
1՝1

Տիտրվոզ 
ԱԱվու- 
թյո^ն9]0)

ԱԱվսւԱ ■<.
4 -

1 ’> " Ղ 1' 0,9930 11,68 20,4 6,9 0,67 0,22 3,45
2 Դոստլոլ 0,9918 11,50 19,8 6,7 0-56 0,21 3,5
3 Լամ րալու 0,9913 11,68 19,7 7,2 0,57 0,20

բաց հարդի քի՛չ կանաչավուն դույն,

մաբԱետլի կ, ունի իրե՚հ սորտին յսւ բահաւոուկ նուրբ և դուրեկան ,սր„- 
մատ, թնդո, թյունբ հառնում կ մինչև 11.5 6 0, թթվությունը 7—8 Օ 'ց։յ? 
իսմորման պրոցեսը վեըջանռւմ կ 15 օրում, աոահին խլարնտն) վախլցու.—
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մից հետո կարելի է համարել //»/"/ հասունացած։ Ալիղոտև խաղողի ղինին 
արժեքավոր Հ՛ որպես բարձր որակի սեղանի դինի և շամպայն ղինեմատե- 
րիալ։ Ներկա յոէմ ս Հայկական ՍՍՌ Շամպայն Կոմբինատը վաճտոբի է 
հանու.մ է Լոսին մարկայով/

ս^յոէ»ակ 6
Ա/իդոտե ի/աղո/յի դինո, ր իմ հակա՛ս կա4մ{, միհին տվյախերր pant mwГ ին հր ի

P- 4-
Որ թվին է 

պս/տ րաստվս/ծ

»Տ' հօ/Աք֊ 
կարար 
կշիոր

Սպիրտ 
ձս/վ.4(>

էրսս/ր.
4:ւ

.^իտրվոդ 
թթվութ.

Յնղող 
թթվութ. 1խ 

\վօ
”'Տ

Рн

1 1947 P. 0,9930 11.32 20,5 6,9 0,67 0,23 3,45
2 1948 . 0,9925 11,5 20,3 6,8 0,95

0,65
0,22 3,3

4 1949 . 0,9927 11,5 20,4 7,2 0,19 3,5

4. Ջթփթօւկ խ “՚' ողբ միջահ աս սորտ Լ, բա վակ ան ի րերբասւու է,

հյութալի, ունի նա.լ ւբ //շ ղիմարկուն մ ւսշկ, յուրաբան չյոլր հեկտարի րյ
տալիս I; 70 — 120 զ են ան եր րերբ։ Ջրջրուկ խաղողր մեծ մասամբ տարած֊ 
ված Լ ՛Լա լալայի կոլխոդում, լրիվ հասանա/յամր սկսվում է սեպտեմբերի 
վերջերին։ Ջ րԳ բուկ ի/աղողի շա բա բա յն ութ յոէն ր տատանվում Լ 13,0- 1-1,2 ս

սահմաններում, թ թ վսւթ յսւն բ--6,1 ■ 7,3 օ՜յ' ՝Լե րսէմշակմ ս»ն ժամանակ 
ստա/յվում է մինշե 72 ելանք։

Աղյուսակ 7 
թաՂ'4Ւ ղինու քիմիական մ իջին տվ յս/քներր րստ գյուղերի (1047—1010)

Որ կոլիտդից է 
վերցված նմուշը

Տեսա֊ 
կարա ր 
կշիոը

Սպիրտ 
ծավ. ր-11տ lit 

Հ'

Տիտրվող 
թթվութ.

քո՛յ 
թթվու- 
թյուն^^

Տանին
1:1

Рн

՛Է ա լ ա չ ա 0,9960 9,3 22,8 6,5 0,75 0,16 3,5
Գ ո ո տ լ ո լ 0,9955 9,5 21,8* 7,9 0,68 0,14 3,35
Ա ր ճ ի и 009956 9.3 22,9 7,4 0,93 0,13 3,45

Ջրջրոլ
սոյտւսակ 8

(՚ Ւ^է-ոՒ րիյիտկան /z րոտ տարիների

"ր թվ^ է 
պ/ստրաստվ ած

Տեսա֊ 
կարար 
հշՒք

Սպիրտ
րակտ .ք J

Տիտրվոդ 
թթվոլթ.

Յնղող 
թթվութ. Տանին 

ա
Рн

1947 թ. 0,9959 9,5 23,1 6,7 0,56 0,14 3,45
1948 . 0,9972 9,3 22,8 6,6 0,79 0,16 3,4
1949 . 0,9953 9,5 21,2 7,9 0,68 0.14 • 625

Ջրջրու կ խաղալի դինին բաց հարդի դույնի, բիլ կանաշավսւն, ունի նսւ րր 
արսմատ, անմարմին Հ, Հ^ալի—լինում /, 0,5—J 0^ծավ. թնդությամբ, 
6,5 7,.7° փփ թթվությամբ, խ մսրման պրոր եսն րնթանում է նորմալ։ ՋրՕրո։ կ
խաղողի /լինին կարող Լ ծառայեք որպես կա սլաժի մատերիալ (Կոտայբի 
դ ին ին ե ր ի), ռեղս/նի ղինիների և շամպայն ղինիների ստացման համար։

5. (Ջախկալ րողս/նխ մշակվում կ Նոյեմբերյանի շրհանի այ֊

ղեղործական կոլխււդներոէ մ, միհին րե ր բա տ վ ս ւթ յան սորտ Լւ Ջրալի խա- 
ղողր կարելի է սղտաղործե լ հի 'մե ա կան ում /լինի ստանալու համար։

Նոյեմրերյանի շրջանում Ջրալի խաղողի շաքարայնությունը լինում
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է 17,5-10,2 %. թթվությանը 6,5 7,8 '^Այդ խաղողի դինին բւսւ/ հար֊

ղ ի ղույն է, ունի նա րր արււմաա և ղու րեկան րուկետ, մ։սր։ք1։ալի Է, [ինո։ մ 
է 10,5 - 11,3 °/փ ծավ. թնդության, 7—8 °>Թ(յ թթ վւււթ յտմ ր է, լավ խմոր
վում Լ 0—7 շաքարասնկի ն՝ե ըեայոլթ յտմ ր, աոաջին փ էէխ լց ո ։ մի էյ հետո 
կաբել Է հա,քարեք (րի'[ հասունացած։

6. 1՝ԱԼէ]ԵշՈԼթ|1 (2ււ։մչենի) խաղողը վրացական ււււրսւ է, ատբած ված 
է Նոյեմբերյանի շրջունի համարյա բո/որ կոլխողնևրու մ, միջահաս Լ և ու֊ 
նի միջին բերքատվություն։ Նոյեմբերյանի շրջանու մ /•/»« դ եշ։։ւ րի խա֊ 
•րւղի ՛շաքարայնությունը {[Հհում Հ 16,7 - 1.8,2 0 0, թ թ վո։ թ յո,ն ր 7,0 7,8 '■’Հ^.- 
V- .ՀՀ 1‘ուղեշուրի խաղողի դինին մ ա րէՈւադսւյն է, լիք’1» Լ, մարմեւպի, ու֊ 
նի դո, րեկան, նուրբ յուրահատուկ արոմատ։

թուդեշուրի խաղողի դ ին ին լինում է մինչև թնղությա*ք րէ

7— 8, °.0,| թ թվո։թ յամբ, որսլե։։ "եղանի թեթև դինի 
վադույն ղինիների շարքին։ Գարնան ։իս խ քց ում ի ։յ

կարելի Լ դասել լա֊ 
հեսս, կաբե/ի է հա֊

W %

մարել [բիվ հա սո ։ն ա ։յ ս։ծ է
7. 11ծ։|ւոնև (Կանաչկենի} խաղողը վրացական սորա է, մշակվում Լ 

Հայաստանի հ )ո։ սիսային ա յղ ևղործական շ ր Պանն ե ր ո ։ ,յ ։ Նոյեմբերյանի 
շրջանում մշակվում է Կոդբի կոլխողոէմ, քիչ քան ակութ յա մ ր մյուս կա

խողն/։ բում > Մծվանև խաղողը բա ։/ ա ո ա պե ս դինու սորա է,, ուհի ցածր բեր֊ 
քո։ ավ ութ յան ։ 7/ո/Լ ւ)՝ րհ ր յան ի շրջանու.,)՝ Ս ծ՚վանե խաղողի շաքարայնու- 
թյո,նր քինո,մ Լ 16,3—16.8 0 թթվությունը 7,0 8,5

էմծվանե խաղողի դին [Հհ լինում /. քար հարդի դույնի, քիչ կոՀհաչա֊ 
վուն կ, ունի նուրր և ղու րեկան արոմատ, մարէեւալի կ, ս ու աղ վ ո ւ մ Լ 
10,3 11,5 ” ,, ծավալային թնդոէթյամր, 6,5 8 ' թ[1 վո, թյամր, աոաջին 
վախյք/ում [ւ ,լ հետո կարեւ[ւ կ հ ա մ ա րե թհասոհնա էյ ած։

8. luuiG-ntqjDKlf խաղողը տարած ված է Հա յա ո ա տն ի ա յղ և դո րծ ա կան 
հյուսիսային շրջաններում. Նոյեմբերյանի շրջանում մշակվու ,1 են եողըի, 
‘Լալու չայի, 1ԼրՀ,իս[է և մյուս կ„ լ [th, ղ՚1ւ I, ր ո ,.մ ։ Խան֊Ո՚ւդյ՜հւմ խաղողը րավա- 
կանի քև քքի սորո։ Լ, ունի աոողջ ու. դիմացկուն սղկո, յդ'հե ր, ահհամե֊ 
մաս, ղ ի մ ,ո ր կսւն Լ վաղի հիվանդությունների և ’վնաս ,ս ,ո ո ւն ե րի նկատ֊ 
մամր։ Այս խաղողի շաքարայնությունը աա,ոանւ[ու.մ I; 13,5 —15,2 '՜ ւ։ւ 
թթվաթյունր 7,8-0

Խան֊ուդյում խաղողի դինին հարդի դու յն սւնի, իրեն սորտիս յու

րահատուկ նուրբ արոմաւոով և րո։ կեւոով, Գ ի չ ան d ui ր մ [ւն Լ, լինում Լ 
0,5 — 10 ° 0 ծավա, թնդությամբ, 6,7 8,5 ° Չ0 թթվությամբ.

Գարնան վէոխլցումիղ հետո կարելի է համարել լր ի վ հասունացած: 
Խան֊ուդյում իւաղող[։ դինին կտրող կ ծսւսայել որւղեո կուպաժի մատե֊ 
րիւսլ (էոէոայքի Ոսկեհատ և Մսխ՛ալի խսւղողի դ[էնիների հետ:

9. Ս inilljuiuGoij խաղողը մշակվում կ 'Լ/պաչսւ յի կոլ/սողումւ 1՝ավս։կսւ֊ 
'հի րերրի սոըւո կ, որի համար էլ կպխողնիկների կէէղմիլլ վտյերւ։.,)՛ է 
այս ոՀհոՀհը։ U տաիէանսվ խաղողը տ յղեղս րծն ե ր ի կողւքից դեո էէւոո, 1/եա- 
"իրման չի ենթարկէ[ել: Այս խաղողը ունի մեծ սդկոէ յւլէւեր և մեծ հատիկ֊ 
'iihpi Ա,րս,աք[Հւ, տեսքով նմանվում է տեղական 11,րարասւ[ւ [Հակարաշ) խա- 
ղ՚՚ղին: Ասէախէսնով խաղողի շաքարայնությունը ցածր է' տատանվում է 
13,5—14 0 (|1 իսկ թթվությունը լինում է 6,8—7,8 1>!Ա տա խանով խաղս֊ 
ղր կարելի է ղաոեւ ուշահասներ ի շարքին:
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Ս.ՈւսխանուԼ իւս։ ղող ի դինին նուրբ է, թույլ արոմատով, քիչ անմար- 
մ/'5/ է, [ինոււէ Լ 9,5- 10,2 ծավալ թնդությամբ, 7 -8,5 0 ՚0Ծ թ թվությամր, 
կարոդ է ծաոայեէ որւդես կուպւսմ ի մատերիալ։

10. Կո1|բ1)ն|1 ('իւսւէադյողի).—Սև խաղող է, տարածված Հ Նոյեմբե

րյանի շրջանի համարյա բոլոր ա յ դե դոր ծ ա կան կո լիւողն և րում, ավելի շատ 
Կոդր կոլխոզում։ Հյութր սպիտակ կ, մաշկի ն և րկան յութ ե ր ը հեշտությամբ 

անցնում են հյութի մե9։
Կողբենի խաղողը ւ1իջին բերքատվությամբ և միջահաս սսրտ ՀւԱ՚իվ 

հասունացումը սկսվում է սեպտեմբերի վերջերից։
Նոյեմբերյանի շրջանում Կողբենի խաղողի շաքարայնությունը տա֊ 

տանվում է 13,5—15 թթվությունը 5,6-7,3 Օ^ւ
Կողբենի խազողը անհամեմատ դիմացկուն Լ վաղի հիվանդություն֊ 

ներ ի նկա տ մ ամբ։
Կողբեէւի խտղողի դինին չափազանց դուրեկան և նուրբ բու կետով ո 

քիչ կլուրնիկային արոմ ա տով մարէքեալի է, լինում կ 0,8—10 ծավ. թնդա.

թյամր, 7-8 0/00 թթվությամբ։
1. Սև Լկենք։ խազողը տարածված Լ Հայաստանի Արարատյան դաշ֊

/ //*/' ‘"յդ ի ծերում, ինչպես և հյուսիսային այդևղործ ս։կան շրՕաննև֊ 
/ ՚ 'յեմրերյտսի շրջանում Սև Լկենի խաղողը մշակվում է համարյա

I1 I ! կ՚՚ւի՚՚՚ղներոԼէք. բերքատու սորտ կ, միջահաս, լրիվ հասունացումը 
սէսվոլմ է սեպտեմբերի վերջերին։ Այս շրջանս, մ Սև Լկենի խադսդի շա֊ 
քմայնությանը լինռ մ Է 15,6-17 Օք՝, թթվո,թյոէնբ 5,5—7,3 °/^է

և Լկենի խաղողի դինին ունի նուրբ յուրահատուկ դո։.րեկան արս֊ 
Բո,^ետ, մարմեալի կ, լինում կ մինչև 10 ծավ. թնդությամրՒ 
00 / թվ։ս թյամր, հյութը ս։նդս։.յնէ սակայն մաշկի ն երկանյութ երը

հչշտո, թյամր անցնում են հյութի մեջ,
12. Կաթհրնև խաղողը Հայաստան կ բերվել 'Լրիմից. Նոյեմբերյանի 

շրջանում տարածված կ Հա^չա, Կոդբ և մյուս դյուզերի կպխոզներո, մ, 

ինչպես և Լամրալուի սով խոդս,մ։
Նոէեմրերյանի շրջանում Կաբևրնե խաղողի բերքատվությունը հաս֊ 

նում կ 75 — 50 ցենտների, Լավ աճում Լ ինչպես բերրի հողերում, այն

պես հ} քար քարոտ չոր հոդերում։ Արարատյան դաշտավայրում աճող '1"ւ֊ 
րերնե խաղողի շաքարայնությունը հասնում է 24—25 0/0, թթվո. թյուն ր 
4,3 4,8 ՜ ^ւււրից պատրաստս։ մ են կարմիր պորտվեյն է^վին^ մարկս։յով

Ղի՛՛ի, ի"կ Նոյեմբերյանի շրդանում Կաբերնե խաղողր լինում Լ ավե/ի 
3>"է>րչ քաղցրս, թյամբ, 15,6— 18,3 ®/0 և րարձր թթվությամբ 5 — 6,7 
Կաբերնե խաղողի դինին Ո,նի ինտենսիվ դս^ն, նուրբ է, իրեն սորտին 
յո.րահս,տք1լկ արոմատով և բուկետով, մար&սղի կ 10—10,5 °/շ եավ.

թնդությամբ, 7—7,8 թթվությամբ, վերջինս սւտլիս է թարմո, թյուն։

\վ'"5 րւղոը խաղողների հասունացումը սկսվ-^ է օդոստոսի 2-րղ 
կեսերից, էրլ,վ հասունացումը սկսվում կ սեպտեմբերի 2-րդ կեսից՛

Այսպիսով, հիշյալ ղինիներր արմեքավոր են իրենց չափավոր թնդու

թյամբ, բարձր թթվությամբ ու թարմությամբ, բոլոր ղինիներր ունեն 
իրենց սորտին յուբւսհաաուկ արոմատ, չափազանց նուրբ են, դուրեկան 
հլէ"րով, ԱԼ Լկենի և Կողբենի խաղողներից ստացված վարղադսւ յն դինի֊ 
ներն սւնեն է'նու րբ արոմատ և բուկետ։ Արժեքավոր են իրենց թարմու. 
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թյտմր. հարերն և իսաղողից ստացված գինին ունի։ իր սորտին յուրահա

տուկ ա րոմ ս։։ո և համէ

ԱւյյՈԼ ս։սկ 9

Նոյեմբերյանի չրծտնի գինիների քիմիական կազմությունը և սր ղան , և պաիկ 
գնահատականների միջին տվյալները 1044-1040 (4. /4.

Գինու տե֊
„.սկր (ինչ 
խաղողից 
Հ պատ-
րսէստված )
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<: տ
3 

^՚յ 
«Ն.-3

Լալվարի 1944-49 0,9943 10,26 20,3 7,0 0,68 0,17 6,5 11 ,62 3,4 8,3
ՌքամիթեԱ։ 0,9927 11.23 20,1 7,2 0,73 0,19 6.93 10,5 3,42 8,2
Սղի գոտե 0,9924 11,5 20,0 6,8 0,66 0,21 8,3 10,8 3,40 8,4
Ջրջրուկ 0,9957 9,57 22,9 6,6 0,79 Ս, 16 8,6 11,5 3,35 7,6
Ջրողի 1949 0,9936 11,32 20,6 6,7 0,75 0,42 10,8 14,5 3,3 7,8
Ս տախտն ով 0,9947 9,57 22,9 6,67 0,72 0,26 11,3 15,4 3.4 7,4
Խան֊ս։.ղ յոլմ 0,9953 9,57 20,6 7,9 0,75 0.20 7,6 10,5 3,ձ5 7,7
ք՝ Ուղեքուր ի 0,9947 10,7 22»! 6,7 0,65 0,14 6.4 10,2 3,4 7,7
Մ ծ վան է։ 0,9935 10,96 20,5 10,3 0,68 0,26 5.8 11,5 3,25 7,6
ևողրևնի 0,9968 9,57 25,5 7,0 0,68 0,35 17,5 18,6 3,45 7,7
Սև Լկեն ի 0,9965 10,0 25,5 7,0 0,8 0,56 17,8 15,4 3,35 7,5
Կաբերնե 0,2975 9,83 28,1 7,3 0.75 0,56 13,4 16,5 3,4 7,5

Սրանից ա մ ենաարժ ևքավորն և րն են Լա լվա ր ի, Ռրած ի թ ե լի, Ալի գոտե 
Բուգեշուրի իսաղողներից ստացած գինիները, որոնք 1050 իք. հուլիսի 
20— 21 մււսկվայում ^'լավվինոյին կի ց հիէ/Լական *իե դո լս ս։ ա ց իոն Հանձ

նաժողովի կողմից հաստատվեցին որպես սեղանի թեթև գինիներ արտադ

րուի] յան լլ հանձնելու համար։

եաաարվսւծ ուսումնասիրություններից կարելի Լ անել հետևյալ եղ- 
ր ։ս կաց ուի) յսւննե ր ր.

1) Սեղանի թեթև տեսակի լավորակ գինիներ ե շարք սլա յն ղինեմա- 
տերիտլներ ստանալու համար մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում 
Նսյևմրևրյանի շրջանի' Լալվարի, Սքածիթելի, Ալիզոտե, Բոլղեշուրի և 
Ջրալի խաղողների դինինևրր։

2) Կարելի ի մաքուր սորտերով շամպայն գինիներ պատրաստել' Լս։լ- 
վարի, Ո'քած ի թելի, Ալիգո տե , Բուդեշոլրի և Ջրալի։ ի։ ա ղ ո ղն ե ր ի։ գինինև֊

1՚ր,>' վերաբերում Լ Ջրջրուկ, էԱան-ուղյում• Ս տաիասնով իսսդոգների 
գինիներին- լավ Լ օգտագործել շամպայն գինիներ պատրաստելու համար 
սրսլե։։ կուպաժի մատերիալներ։

3) Նոյեմբերյանի ա յգեգս րծ ակտն մ ի կ ր "շրջանն ե րի խաղողների չա- 
քարայնության և թթվության միջև առանձնապես տարրևրությւււն \ի նր- 
կատվում, որի պատճառով այս շրջանում սեղանի գինիներ և /շամպայն 
գինեմատերիալ կարելի։ կ պատրաստել րաո սորտերի, առանց բաժանելու 
աո ա՛նձին միկրսոս։յււնների։

4) Նոյեմբերյանի շրջանի Կողբևնի և Սև Լկեն ի։ իւա գողնե ր ի ց կարելի։ 
Է պատրաստել թեթև տեսակի վարդագույն գինիներ, որոնէր կարող են մի։- 
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մի մատերիալ։

Հայկական ՍԱՌ Գի<սսւթյր>։\\եքի Ա1լաղ9^իալի
Գինե^րՅ^թյան Լ Սա-այվ^ Լ 3 IX 1930

ի^ռի^տռ

•УР1кЧ1к^ОК^-ВОЬь

/. /Л К. Арутюнян Вина Аллаердииского района. Ережлм. 1939.
2. Н. К. Арутюнян- Вико Мккояяского и Ноеибгрижкого районов Ж>ри Вино

делие и Виноградарство СССР. 4-5, 194»
3. Н. Н. Айжемян Новая база производств» шампангвого (Армянская ССР) 

Жури. Вииодглне н Нино»радарстао СССР. 2. 1950
•/. Ампелография Армеевой ССР. Из. Ккадеммм Наук Армянской ССР. 191(1.
.5. ?.. Ъ. ин .г,֊ к 4- 4 ;г!шЪЧЛе/, /Иш7л./ЪЬг/.

♦**«? -г-։*- -*»-*> -ЛчЛ а ,/л^-
**/» мма.ъМр> <мушг> Труды аып. I Сборки» трудов по пнн<>лелн|о Академии 
Наук Арм. ССР 1950.

Н. Н. Аджемям

Вина Ноемберянского района

Резюме

В Ноемберянском районе культивируются разнообразные сорта ви
нограда. которые могут служить сырьем для получения легких столовых 
вин и виноматериалов для шампанского.

Исходя из этого, мы поставили перед собой задачу: изучить основ
ные сорта винограда: лалвари. ркацители, алиготе, джерджерук. джра- 
ли, будешури, мцване, хан-узюм. Стаханов, кохпеин. лкенн и каберне.

Нино материалы для получения легких столовых и шампанских чин 
заготовлялись из колхозов. Кохп. Арчис, Калача и Достлу в течение 
1947—1949 гг.

Вино из винограда лалвари. ркацители, алиготе, джерджерук. джра- 
ли, хан-узюм, Стаханов, будешури и мцване приготовлялись по техноло
гии белых вин. вина из винограда лкенн. кохпеин. каберне приготовля
лись по технологии красных столовых вин. Количество переработанного 
винограда составляет от 200 кг до 2-х тонн каждого сорта.

Постоянная дегустационная комиссия Главвино 1950 г на основании 
бальной оценки рекомендовала все четыре образца столовых вин, а 
именно лалвари. ркацители, будешури и алиготе утвердить как легкие 
столовые вина .тля внедрения в производство

Подвергая исследованию сорта винограда Ноемберянского района 
как сырье для получения легких столовых вин и виноматериалов для 
шампанского, можно сделать следующие выводы:

Для получения легких столовых вин и виноматериалов для шампан- 
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скоро большой интерес представляют сорта винограда: л ал вари, ркаците
ли. алиготе, будешури, джрали, остальные сорта для ординарных вин.

2. Из вин лалвари, ркацители, алиготе, будешури. джрали можно 
приготовить чистосортное шампанское, вина хан-узюм, будешури, Стаха
нов могут быть использованы для купажа шампанских вин.

3. В Ноемберянских виноградных микрорайонах не наблюдается 
больших колебаний между сахаристостью и кислотностью винограда, что 
способствует изготовлению столового вина и виноматериалов для чисто
сортного шампанского из различных его микрорайонов.

4. Из виноградов кохпени и сев лкени Ноемберянского района можно 
приготовить красные легкие вина, которые в то же время могут служить 
как виноматериал для купажа красного шампанского. Виноград Каберне 
Ноемберянского района может дать красное легкое столовое вино.

5. Опыты показывают, что легкие столовые вина, имеющие спиртуоз- 
ностъ до 11, об. % и кислотность от 7 до 8,5, после второй переливки мо
гут считаться вполне созревшими винами, когда и рекомендуется произ
вести розлив.
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Г. С. Гамбарян

Обзор болезней виноградной лозы в юго-восточных 
и северо-восточных районах

Повышение урожайности виноградников в связи с расширением цло- 
щадёй н продвижение культуры винограда в новые районы является важ
нейшей задачей современного виноградарства Советского Союза.

Эта задача может быть разрешена только при внедрении высокой 
агротехники, механизации и определенной системы мероприятий по за
щите лозы от сельхоз. болезней и вредителей.

В литературе имеются лишь единичные работы но болезням вино
градной лозы в Армянской ССР.

В этом отношении сравнительно лучше изучены основные промыш
ленные районы виноградарства Армении, расположенные в Араратской 
низменности.

В отношении же районов северной и южной части республики ника
ких данных почти не имеется. Потому возник вопрос о выявлении видо
вого состава, географического распространения и экономическою значе
ния болезнен виноградной лозы именно в неизученных в этом отношении 
районах Армении, имеющее цель правильно организовать оперативные 
и научно-исследовательские работы.

В нолях выяснения видового состава динамики расиространенн:! и 
экономическою значения болезней виноградной лозы в Армении в по
районном разрезе, в 1946—47 гг. Институтом виноделия и виноградар
ства Академии Наук Армянской՛ ССР было проведено обследование ви
ноградников юго-восточных и северо-восточных районов Армении.

Материалы для настоящей работы в основном представляют резуль
таты проведенных обследований.

МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАВ1ИЯ

Обследование проводилось экспедиционным путем. Срок обследова
ния—июль, август и сентябрь месяцы, когда болезни виноградной лозы 
на побегах, листьях и плодах бывают наиболее хороню выражены.

В каждом районе обследование виноградников проводилось в Б- 8 
селах, отличающихся климатическими и прочими условиями. Для изуче
ния видового состава болезней в каждом селе данного района обследова
лось около 30% общей площади виноградников в грех местностях. отли- 

I чающихся по местоположению (равнина, склон и низина).
Методика учета заболеваний была следующая: сначала, путем обхо

да. производился общий осмотр участка и фиксировались имеющиеся на 
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нем заболевания, затем в отношении каждого заболевания отдельно про
водился учет.

Для учета на участках с тумбовой сиСтелГЬй бралось пять проб ио 20 
лоз в каждой пробе (всего 100 лоз). Пробы располагались равномерно по 
участку 4 по диагоналям и одна в центре. На участках рядовой системы 
просматривалось несколько лоз в каждом третьем ряду. При обследова
нии собирался гербарный материал больных листьев плодов и побегов. 
Для выяснения фауны подземных частей производились раскопки вино
градников. В течение лета во всех районах проводилось только одно об
следование.

В 1946—47 гг. было обследовано всего 7 виноградных районов, из 
них 3 района Мнкоянекпй. Мегринский и Горисский—ло южной Арме
нии и 4 района—Ллавердский. Ноемберянский, Иджеванский и Шамша- 
динский—по северо-восточной Армении.

Перед гем как привести полученные результаты, отметим, что до 
проведения этого обследования мы ire располагали никакими более или 
мене։.՛ детальными данными о распространенности болезней виноградной 
лозы в вышеперечисленных районах, поэтому значение полученных дан
ных является довольно ценным.

При обследовании н указанных районах были обнаружены сле
дующие болезни виноградной лозы:

Мильдыо -(-Plasmopara viliphylla Be'rb et de Toni).
Оидиум -(Uncinyla necator, oidium Tukeri Berk).
Эека—(Stereum necator). церкоспориоз (Cercospora Rosier։. Sacc. 

Cere, vitiphylla Barb. Cere, sessilis Sorokin). Краснуха, хлороз и 
пестролистнисть.

ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ

Мнльдью.—Наиболее вредоносной болезнью виноградной лозы в 
условиях Армении является Мнльдью (местное название «чор»).

Болезнь Мильдыо распространена во всех виноградарствениых райо
нах, как в Араратской долине, так и. по данным наших исследований, в 
северных и южных районах. Мильдыо появляется на виноградниках еже
годно. но далеко не каждый год наносит одинаковый вред. В отдельные 
годы процент потерн урожая от этой болезни бывает довольно высокий. 
Наиболее опасным периодом развития Мнльдью является конец мая— 
июнь месяцы. Болезнь может хорошо развиваться также к концу вегета
ции, так как к этому времени начвнакут выпадать дожди, благоприят
ствующие развитию заболевания.

Борьба с Мильдыо проводится посредством опрыскивания однопро- 
цеш ной бордосском жидкостью. причем в условиях Армении лечение 
проводятся обычно 4 раза.

При обследовании Мильдыо в районах южной Армении выяснилось, 
что в Микоянском районе эта болезнь распространена во всех обследо
ванных селах: особенно сильного распространения Мнльдью достигала в 
селе Арпа, где наибольшая степень повреждения листвы отмечена на мо
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ЛОДЫХ насаждениях. На всех виноградниках Мильдью наблюдалась и на 
листьях и на гроздях.

В Мегринском районе из всех обследованных сел Мильдыо обнару
жена только в селе Карчеван. в весьма слабой степени. Слабое развитие 
болезни в данном районе, видимо, объясняется сухостью климата и высо
кой температурой.

В Горисском районе все виноградинки расположены в котловине. 
Мильдью является здесь самом распространенной болезнью. Сильное 
развитие Мильдыо в данном районе зависит от рельефа местности. Вино
градная лоза культивируется на колышках и на деревьях.

При культуре на колышках распространение болезни значительно 
слабее, т. к .в течение сезона проводится 2—3 опрыскивания. На участ
ках, где виноградная лоза культивируется на деревьях, вследствие труд
ности проводится только одно лечение, и потому в этом случае наблю
дается больше поражения.

Ил районов северной Армении Мильдью было сильнее распростра
нено в Алавсрдском и Шамшадннском районах. В Шамшадннском райо
не от Мильдью сравнительно сильно страдали виноградники сел Мовсес- 
гюх и Верхний красный ахшор. В остальных двух районах Мильдыо бы
ло развито очень слабо.

О и д и у м,—Из грибных болезней на втором месте по вредоносности 
стоит Оидиум (местное название «сев»—почернение, местами называют 
«тоз»). Оидиум распространен повсеместно, появляется на виноградни
ках ежегодно, нанося ошутигельный вред. Развитию Оидиума благо
приятствует высокая температура летних месяцев, особенно в июле и 
августе.

Время первого появления Оидиума в садах, в зависимости от погоды, 
колеблется довольно сильно от последних чисел мая до первой декады 
июля.

Борьба с Оидиумом проводится путем опыливания серой.
При обследовании Оидиум был обнаружен на всех виноградниках 

Микояне кого района. Наибольшее распространение из всех обследован
ных сел Оидиум имел в селе Арпа, где им было заражено около 50—60% 
виноградников. Из всех сортов наиболее сильно страдал сорт Воскеат. 
Сильное развитие Оидиума наблюдалось и в селе Малишка. Здесь наи
более сильно были поражены виноградники, расположенные на склонах. 
На низменности болезнь была развита слабо. В остальных селах Оидиум 
имел слабое распространение. При обследовании виноградников в июле 
сентябре месяцах выяснилось, что болезнь в этом районе сильно разви
вается к концу вегетации виноградной лозы.

Столь сильное развитие Оидиума в этих селах объясняется отсут
ствием борьбы против этой болезни.

В Мегринском районе Оидиум распространен во всех обследованных 
селах, им заражены в сильной степени почти все виноградники. Наиболее 
сильно были поражены виноградники в селах Карчеван и Шванидзор. 
Здесь Оидиумом' было заражено 50"՛՛ площади виноградников.
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При обследовании виноградников Горйсскрго paifoua Оидиум был 
обнаружен во всех селах в средней степени, на некоторых, сильно зара
женных участках сорт Кар.мнр котени (Свени—преобладающий сорт это
го района) был поражен на 20—30%.

Из районов северной Армении наибольшее распространение Оидиум 
имел в Ноемберянско.м, Иджеванском и частично в Алавердском районах.

В Ноемберянском районе, в селах Багапнс, Достлу и Коти, Оидиу
мом было заражено около 40- 50% виноградников, в остальных селах 
болезнь была развита слабо.

В Иджеванском районе, в селах Цахкаван и Ачаджур, за неимением 
серы борьба против Оидиума не проводилась и потому зараженность до- 
'■гнгала 90%, из-за чего урожай полностью погиб.

15 селах Узунтала и Рёваэлу во-время было произведено лечение се
рой и потому отмечалась средняя степень зараженности.

В Алавердском районе Оидиум был обнаружен в селах Узуилар и 
Санаин. где местами зараженность достигала 00%.

В Шамшадинском районе Оидиум имел среднее распространение.
Нашими исследованиями установлено, что во всех обследованных 

нами районах наиболее страдали от Оидиума виноградники, расположен
ные на возвышенных участках.

Церкоспорноз виноградной лозы. -Проверенный нами массовый 
осмотр пораженной листвы различных сортов винограда показал, что бо
лезнь Церкоспорноз в Армении вызывается тремя возбудителями: Cercos- 
ротаRdsleri Sacc.. Cercospora itipliylln Barb, и Cercospora sessilis Sorokin, 
которые отличаются друг от друга внешними признаками поражения и по 
микроскопическому строению конидий.

В Армении Церкоспорноз появляется в виде единичных пятен на 
листьях с начала июля, но сильного развития, и то обычно только па 
нижних загущенных листьях, достигает к половине сентября, когда уро
жай фактически уже бывает созревшим.

Наблюдается. что Cere. Vtliphylla Barb, обнаруживается несколь
кими днями позже, чем грибки Cere. ROsleri Sacc и Cere sessilis Sorokin. 
Cere. Rosier! Sacc. Образует на листьях пятна различной формы, 
часто сливающиеся и охватывающие значительную часть листа, имея 
сперва бурокоричневую, позднее светлеющую окраску

На нижней поверхности листьев замечаются также бурокорнчневые 
пятна, на которых образуется бархатистый зеленова т о -оливковый густой 
налет.

<2 верхней стороны между пятнами при сильном их развитии ткань 
приобретает желтую окраску Пожелтевшие листья опадают, что при 
сильном развитии может отражаться па развитии и росте лозы.

Cere. Vitiphylla Barb. также вызывает пожелтение и опаде- 
ние листвы. С верхней стороны листа образуются разбросанные пятна 
грязно-желтоватого и буроватого цвета, окаймленные светлой желтова
той или буроватой каймой, неправильно округлой формы, крупные. На 
нижней поверхности листьев развивается налет.



_ Брлезни виноградной лозы 931

Cere sfsssilis Sorokin —образуй на листьях сначала темно-сб- 
рые, затем коричневые пятна.

Вышеуказанные грн вида Gercospora отличаются друг .от друга 
также по микроскопическому строению конидий.

Борьба с этой болезнью, ввиду ее позднего появления и малой вредо
носности, не ведется.

Из обследованных семи районов Церкоспориоз встречается только в 
Микоянском районе на всех виноградниках, засаженных сортом Лрени 
(Малаи, который является основным сортом Микоянского района I. в сла
бой степени. Более сильное развитие было обнаружено только в Селе Ар
па на маленьком участке, засаженном сортом Лрарати (Лчабаш).

Экономического значении эти заболевания не. имеют.
Э с к а.—(Апоплексия, паралич) Stereuni necator Viala-- В середине 

лёта, в июле и августе, довольно часто наблюдается гибель как отдель
ных кустов, так и групп из 3 -I кустов*. Причиной такой быстрой гибели 
кустов является в одних случаях недостаток в подаче корням поды и 
чрезмерное испарение В других, более часто встречающихся случаях 
причиной является заболевание Эека, вызываемое грибком Stereuni ne

gator \ iajii. Вследствие ослабления тург ։рл листья герлюг свой блеск 
листья сортов с белыми ягодами приобретают грязно-желтую окраску. т 
у сортов с красными ягодами—грязно-красную.

՛ Ягоды, принимая коричнево-красную окраску, сморщиваются; весь 
куст засыхает. Этим грибком чаще всего поражаются лозы в возрасте иг 
15— 2(1 лет. Грибок проникает через раны внутрь ствола .юзы и, постепен
на развивая в большом количестве характерный мицелий с окрашенными 
а желтый или коричневый цвет нитями, поражает всю древесину. В кор
нях же । рибок никогда не встречается.

Борьба с этим грибком довольно затруднительна, лучшим мероприя
тием будет не допускать проникновения гриба при обрезке, смазывая ра
ны мышьяковисго-кислым натром (20 кг мышьяковисто-кислого натра и 
I кг соды на 100 л. воды).

Рекомендуется также выскабливать ложечкой раны и смазывать их 
указанным выше раствором.

Болезш зарегистрирована во всех обследованных районах. Большое 
распространение Эека наблюдалось в Микоянском районе в селе Баш 
кенд, здесь в первой бригаде и одном винограднике, площадью 0.5 га. чис
ло пораженных кустов достигало до 40%. Сильному распространению 
река в этом селе, невидимому. способствует недостаток воды. В осталь
ных селах этого же района и в остальных районах Эека встречалась па 
[единичных кустах.

БОЛЕЗНИ С НЕВЫЯСНЕННОЙ ЭКОЛОГИЕЙ

/Хлороз пли пожелтение листьев.—В течение года листья на отдель
ных ветках или :ia целом кусте начинают желтеть сначала между жил- 
П1.МИ, потом пожелтение охватывает целые листья. Затем листья под
ыхают н преждевременно опадают.
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У подобных кустов древесина побегрв плохо вызревает, урожай бы
вает меньше нормального, ягоды наливаются плохо. Больные куст 
течение ряда лет, не гибнут и не выздоравливают. |

- Хлороз вызывается избытком углекислой известй в почве, трудной 
усвояемостью железных солей, застоем влаги. Хлорозом были охва-Щш 
большие площади виноградников в Ноемберянском и Шамшадинском 
районах. В остальных районах хлороз зарегистрирован на единичных ку
стах.

Причины такого сильного распространения хлороза в указанных 
районах, объясняются тем, что виноградники здесь культивируются, на 
американских подвоях. *

Краснуха.—Листья винограда приобретают в середине лета ярко- 
красную или темно-вишневую окраску на отдельных побегах или ՝на це
лых кустах, рано засыхают и опадают.

Покраснение листьев связано с накоплением в них антоциана, что в 
свою очередь является причиной расстройства обмена веществ вследствие 
накопления углеводов в верхних частях побегов.

Причиной этой болезни является излишек воды в почве, чеДостяок 
извести, перелом или повреждение.

В районах южной Армении Краснуха встречалась повсеместно, на 
сортах с черной окраской ягод в виде единичных поврежденных кустов.

В районах северной Армении болезнь была зарегистрирована врясех 
обследованных районах большими участками виноградников. / у

Наибольшая площадь виноградников была поражена в Ноемберян
ском и Шамшадинском районах.

Более подробные причины, вызывающие Краснуху в этих рай<Яах, 
не выяснены.

Пестролистность или панашюр.—Встречается во всёх обследовай|ых 
районах на единичных кустах винограда в виде красивой раецреткй 
листьев—комбинации белого и зеленого цвета, причем белые ча^сти‘резко
отграничены от зеленых и занимают обычно отдельные сектора ;-л; 
Белые части листа бывают более тонкими, нежными, чем зеленые... •

а.

Болезнь не инфекционного характера.

Институт виноделия и виноградарства 
Академии наук Армянской ССР

#
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^Поступило 18.711 195»

Ս» Ղ^ոււքբւււրյաճ

ՃՅՈհՍհՍ-ԱՐԵԱԼՅԱՆ եՎ_. ՃԱՐԱՎ.֊ԱՐԵ4_ԵԼՅԱՆ
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Խազսզի վազի հիվանդությունների հետազոտությունը Հ այ ա ո սւսՀւվ 
հյուսիո-արևելյան և հա րա վ-ա րևե լյան այգեգործական ռայոններում հեղի
նակին րերեցին այն եզրակացության, որ այդ ռայոններում տարածված
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>է[,.լս.նԴ„էpյաններն են Միւ՛սքն Plasmopairia viticola Serb et de Toni, <>/'- 
ղ[,Ոէմ (jicinyla necator, oidum tukeri Berk. W/w —Stereum necator via- 
la, ///»u7„7/i 8երկ„սպսրիո>ւ — cercospora Rdsleri sacc, cere vitiphylla 
Barb և cere, sessilis Sorokin, Կարմրիկ, է^որսդ. ,riերեների խայ֊
տտբղետոէ.թ  յւսն հիվան/յա fl յաննեբը, ••րոնցիրյ սակաւն մեծ տափով ատ֊ 
րտծված ե՛հ ե անտեսական նշ ան ա կս ւ թ յա ն oi'liti'li O' ի քղյսէն և 0 իղիում ը, 
իոկ մ ա սն ա վէք ր ա պե է) 11“ իկււ յա՛հ ի ռայոնի 1'աշյէենէք rjjiit tjni էք 1'։ւկա՚հ (խա- 
‘է՚՚՚ւի կ։"ք1վ,1>ձր) ե եոյեմրևրյանի ո ա րւնում' '1էլււրորյր/

'Լերէւհիշյաւ ոայոններսւմ տնտեսական ն^անակսւ թյւււնւ ուՆճ^որ^ 
վանդոէ թ յոէ^էների ղեւք պ բանտ վէէրվսւձ պայքարի մի^ւււյով կարելի Լ մեծ 
տափով րարձրաէյնել իւաւրպի րերրրւ
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Л. П. Мариаоян и А. а Оганисян

О взаимодействии между сосательным и дыхательным 
центрами у новорожденных детей

Соса ни;- л дыхание, как известно, представляют из себя два хорошо 
выраженных, ритмических процесса, имеющих жизненно важное значе
ние для новорожденного ребенка. Может ли новорожденный ребенок 
совмещать ян два ритмически протекающих процесса. т е. одновремен
но сосать и дышать? „Вопрос этот в своей постановке не ш в. »тветы чз 
него противоречивы.

Один авторы считают, что сосание и дыхание у новорожденных де
тей совершаются параллельно и независимо друг от друга. С этой точки 
зрения сосание мыслится самостоятельным процессом, не оказывающим 
никакого влияния на дыхание и. вообще, не участвующим в акте дыхания.

Другие авторы, наоборот, считают, что сосание н дыхание у ново
рожденных детей не могут итти параллельно, без взаимного влияния, что 
сосание тормозит дыхание: когда ребенок сосет, он не дышит

В настоящей работе мы поставили перед собой задачу -выяснить 
природу взаимодействия между сосанием и дыханием у новорожденных 
детей, что в свою очередь позволит понять причину существующих в ли- 
щратуре противоречивых мнений относительно взаимодействия между со
санием и дыханием.

Понимание природы взаимодействия между функцией сосания п 
функцией дыхания приблизит нас к практическому разрешению вопросов, 
имеющих важное значение как для регуляции питания, так и для регуля
ции дыхания у новорожденных детей.

М е т о д и к а

Опыты ставились на 54 новорожденных детях в возрасте от несколь
ких часов и до 22 дней после рождения.

Дыхание регистрировалось при помощи пневмографической манжет
ки, привязанной к грудной клетке ребенка и соединенной с капсюлем 
марея. имеющим пишущее приспособление для записи дыхательных дви
жений на закопченной бумаге кимографа. Сосание регистрировалось сле- 

- ду։ошпм образом: ребенок сосал пустую соску, соединенную своим сво- 
'бодным концом через резиновую трубку с капсюлем марея. Сосательные 
движения через воздушную сш тему передавались пишущему перу кап
сюли марея. Чтобы приблизить условия опыта к естественным условиям, 
мы в части опытов пипеткой вливали в рог ребенка грудное молоко.

В небольшом числе опытов одновременно с пустой соской давали 
ребенку сосать грудь матери. В большинстве случаев сосательные движе-



936 Л. П. Маркарян и А. А. Оганесян

ния регистрировались системой -пустая соска—капсюль марен. В не
сколько меньшем количестве опытов соску привязывали к небольшому 
стеклянному резервуару (ок. 20 ем3 объёма), имеющему три отверстия. 
К одному отверстию привязывалась соска, боковое отверстие резервуара 
служило для наполнения молоком, а третье отверстие через резиновую 
трубку соединялось с капсюлем марея. Так как соска па своем кончике 
имела узкое отверстие, то через него при сосании в рот ребенка пстгоян- 
но всасывалось некоторое количество молока. Этот последний вариант 
опытов удобен, легко выполним и более близок к естественному акту со
сания, чем применение одной лишь пустой соски.

Полученные результаты

Если дать ребенку в рот пустую соску, то он тут же пли через неко
торое время производят сосательные движения. Час юта последних п дли 
дельность самого акта сосания, которую мы условно называем присту
пом сосания или приступом сосательных движений, не строго постоянны. 
Если одновременно с регистрацией сосательных движений регистрировать 
и дыхательные движения, то можно заметить, что частота и амплитуда 
последних также не постоянны.

Близкое знакомство показывает, что это непостоянство и ритме и 
амплитуде, дыхательных движений, а также в частоте и длительности со
сательных движений определяется взаимным влиянием центров сосания 
и дыхания.

Взаимное влияние этих центров внешне проявляется в различных 
формах. Одна из форм влияния заключается в том. что при сосании ды
хание тормозится и это торможение сказывается прежде всего в умень
шении амплитуд дыхательных движений.

Рис. I Наверху -крнг.ан сосання, внизу кривая дыхания, время 
в сек., за тсапо у ребенка Г-ян С., спустя 24 ՛<. после рождения

Как показывает рис. I при сосании амплитуда дыхательных движе
ний резко уменьшается. Первый приступ сосания, состоящий всего из 5 
сосательных движений, не оказал существенного влияния на дыхание.
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В горой приступ, состоящий из 12 сосательных движений, вызвал резкое 
уменьшение амплитуд дыхательных.движений. По прекращении сосатель
ных движений амплитуда дыхательных движении вновь восстанавливает
ся. Чем длительнее приступ сосания, тем сильнее его тормозное дей
ствие на дыхание.

'Го же самое наблюдается \ более старших детей.

Рис. 2. Крипая дыхания (и4вМр<\) и сосания (внизу) \ ребенка М-яв О., 
зависаю ч< ] ез 40 ч. после рождения. Это։ ребенок, гак же как 

предыдущий, сосал пустую соску.

Как на данном рисунке, так и на всех последующих» бросается в 
глаза одно явление, а именно, прерывистый характер акта сосания. В 
наших наблюдениях мы убедились в том. что сосание протекает отдель
ными группами и что каждая из этих групп длится от нескольких секунд 
ди 10—12 секунд, ио не более. По прошествии 10֊ 12 сек. ребенок на 
один миг бросает соску, не сосет, производит одно или несколько силь
ных дыхательных движений и затем вновь принимается сосать.

На данном рис. показано 9 таких групп или приступов сосательных 
движении, вызвавших одинаковые по характеру изменения՝ в дыхании. Во 
всех случаях сосание вызывает резкое уменьшение амплитуд дыхатель
ных движений, которому в некоторых случаях предшествует учащение 
ритма дыхания. При 4-м, 7-м и 8-м приступах помимо уменьшения ампли
туд наблюдается также и повышение шгепираторного тонуса. Что касает
ся самих сосательных движений, то они по частоте бывают различны. 
В начале приступа ребенок обычно сосет гораздо чаше, чем в конце, а 
форма кривой сосательных движений имеет вид лестницы.

В промежутках между приступами сосательных движений амплиту
да дыхательных движений вновь растет и одновременно дыхание уре- 
жается.

Другая форма влияния сосательного центра на дыхательный центр 
заключается в том, что сосание вызывает периодическое повышение ин- 
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слпраторного тонуса без резкого или почти без всякого торможения ды
хания.

Подобный случай показан на рис. 3, где показано 7 приступов соса- 
тельных движений с небольшими интервала-ли покоя между ними у 
6-дневного ребенка Ш-ян А.

!.............................• ................... ..., 'I . . ...... .....................................................

Рис. 3. Напер*.} - кропан гос.шип, -ингху-кркпйя лыхалня, прими Я ч ек.

На рисунке отчетливо видно повышение; инспираторного тонуоа во 
время Сосания и уменьшение его в паузах, когда ребенок не сосет. Везде 
покыик ннг инспираторного тонуса идет за счет укорочения экспиратор
ной фазы дыхательных движений. Кроме того, во время сосания имеет 
меСто нс резкое, но заметное.учащение дыхания. Последние дет. присту
па сосательных движений вызвали сильное и мгновенное повышение ин
спираторного тонуса. Перед последним приступом ребенок делал един 
глубокий вдох и вслед за ним начались сосательные движения, давшие, 
крупное обобщенное движение, обусловившее, а свою очередь. резкое по
вышение :шеяираторн6г.п тонуса. На последнем отрезке кривой частота 
тщ ательных лвиже’.г.'й непосредственно за глубоким инспираторным дви
жением раина пк 1.811 в I мин. С уре.жением ритма сосан льных движений 
инспираторный тонус снижается, вновь появляется нормальный гни ды
хании

Существует третья форма влияния сосания из дыхание. Эта форма 
заключается в том. что сосательный центр не тормози։. а возбуждает 
дыхательный ьетр. Возбуждение тыхатсльного Центра при этом выра
жается в то՝., ”то при сосании растет и амплитуда и *>нтм дыхательных 
движений. Пример такого рода влияния приведен на рис. 4. на котором 
показаны кривая сосания (верхняя) и кривая дыхания (шгжняя) у 
5-дневного ребенка Б-ян П.

Из кривых ясно видно, что сосание возбуждает дыхание: Первый 
приступ сосания вызвал учащение дыхания почти в двя раза сравнитель
но с нормой и заметное повышение амплитуды дыхательных движений. 
Такое же явление наблюдается и при последующих приступах сосатель
ных движений. Кроме того, в ряде случаев имеет место значительный 
подъем инспираторного тонуса.

В промежутках между приступами сосательных движений ритм н 
амплитуда дыхательных движений уменьшается.

.Анализ полученных кривых показывает, что в тех случаях» когда со 
са.чне нс «ормо.Чпт, а возбуждает дыхание, имеет место строгое совпаде
ние их ритмов. По существу здесь мы имеем дело с явлением усвоения 
ритма (А. А Ухтомский 111. причем дыхательный центр усваивает иавя 
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ззнвын ему ритм сосательного центра. Например, в местах, показанных 
цифрами 8. 9, И. 12, 18 и 19, дыхательный центр, строго следуя за рит
мом центра сосания, способен, в порядке усвоения ритма, воспроизвести 
до 18(» дыхательных движений в I мни., в то время как в норме этот 
центр дает не больше 100 или около этого инспираторных движений в 
1 мин.

Рис 4.

Важно подчеркнуть, что явление усвоения дыхательным центром 
ритма сосательного центра имеет место уже с момента рождения.

Новой и качественно иной формой влияния сосательного центра на 
дыхательный центр является та форма, когда сосательный центр вы -ь;- 
взет полное торможение дыхательного центра. Пример такого полного 
торможения приведен из рис. 5.

Рис. 5.

На рис. 5. где приведены кривая сосания (верхняя) и дыхания (ниж- 
няя/ ребенка М-ян М., 22 дней, отчетливо видно полное торможение ды
хания в момент сосания Заслуживает внимания тот факт, что остановка 
дыхания, которая обычно длится ок. 6 8 сек., изредка 10 12 сек., проис
ходит Пои экспираторном положении грудной клетки.

Рисунок 5 интересен еще тем, что перед началом сосательных дви
жении ребенок производит сильное инспираторное движение, переходя
щее >птем в крупное обобщенное движение.
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Близкое знакомство с этими, а также подобными ими кривыми пока
зывает. Mio сосание вызывает полное торможение дыхания в тех случаях, 
когда ему предшествуют обобщенные движения. Каждое крупное обоб
щенное движение, согласно нашим наблюдениям, способно давать состоя
ние апное. (А. Л. Оганисян и Р. С. Арутюнян [2]).

Это обстоятельство, очевидно, дает возможность ребенку использовать 
интервалы апное для производства сосательных движений. В таком слу
чаи торможение дыхания едва ли можно рассматривать как следствие 
сосания, а скорее оно есть сопутствующее сосанию явление.

Изучая фирмы проявления взаимодействия между сосанием и дыха
нием. нам пришлось обратить внимание на активное участие обобщенных 
движений в акте сосания. Эти движения привлекли наше внимание преж
де всего потому, что очень часто перед каждым приступом сосательных 
движений ребенок показывает обобщённы^ движения.

Особенно значительно участие обобщенных движений в акте сосания 
в тех случаях, когда у ребенка дыхательные, движения поверхностны. В 
таких случаях обобщенные движения берут на себя функцию дыхания и, 
будучи в основном глубокими затяжными инспираторными движениями, 
принимают активное участие в акте сосания.

Fla рис. 6 приведены кривая сосания (наверху) и кривая дыхания

Рис. 6.

(внизу) у ребенка А-ян М. через 3 дня после рождения. Ребенок сосал 
молоко из соски, связанной с резервуаром молока.

После длительного приступа сосания (обозначен цифрой 1), сопро
вождающегося повышением инспираторного тонуса, ребенок на 5—6 сек. 
перестал сосать. В это время возникла глубокая затяжная инспирация, 
давшая ребенку возможность вновь давать сосательные движения. Вто
рой приступ сосания идет на фоне снижения амплитуд дыхательных дви
жений. Дальше на кривой видно крупное обобщенное движение (обозна
чено буквой III), вслед за которым ребенок показывает ряд приступов 
сосательных движении с небольшими интервалами покоя. Перед каждым 
приступом имеет место повышение инспираторного тонуса, который тот
час же снижается как только ребенок начинает сосать. Снижение инспи
раторного тонуса тем более эффективно, чем больше частота сосатель
ных движений. В известных случаях, однако, инспираторный тонус под 
влиянием сосания может повышаться, о чем свидетельствует кривая па 
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рис. 3. Через 65 сек. видно второе крупное обобщенное движение, за ко
торым у ребенка мы наблюдали новую серию приступов сосательных 
движений (кривая не приводится).

В одних случаях обобщенные движения возникают во время соса
тельных движений (рис. 7а), в других случаях в промежутке между дву
мя соседними приступами сосательных движений (рис. 76); обе кривые 
получены у ребенка 11-ян М., 5 дней. сосавшего । руль ,матери.

Все описанные выше формы влияния сосания на дыхание встречают
ся одинаково часто, и ребенок едва ли отдает предпочтение какой-либо 
форме. В работе срсателыюго и дыхательного центров вообще не суще
ствует всегда одинаковых и повторяющихся стандартных картин; один и 
тот же ребенок .может показать последовательно все формы проявления 
взаимодействия этих центров.

------ —гММЛММЧЧЧ*—*՝֊֊~-ОДМА------------------

|Рнс. 7. а. о.

Совпадение ритмов сосания и дыхания, которое носит характер 
усвоения ритма, как уже отмечалось, имеет место уже в первые дни после 
рождения. Но как оказывается, это совпадение (усвоение) вначале ме
нее устойчиво. Должно пройти известное время, чтобы у ребенка явление 
усвоения ритма в указанном смысле упрочилось. Это замечание верно не 
только в возрастном отношении, но также и в том смысле, что у одного и 
того же ребенка усвоение дыхательным центром ритма сосательного 
центра вначале опыта менее совершенно, но в течение опыта, по ходу со
сания, все больше и больше усовершенствуется.

Нижеприведенный рис. 8 показывает только что описанное явление. 
Кривая сосания (верхняя) и дыхания (нижняя) получены у ребенка 
А-яи, спустя 19 часов после рождения.

Как видно из кривых, до начала сосания кривая дыхания имеет нор
мальный вид. Как только начинаются сосательные движения, дыхание 
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ребенка резко расстраивается: оно то углубляется, то делается поверх
ностным, инспираторный тонус то повышается, то снижается В соответ
ствующих местах видны обобщенные движения и глубокие вдохи.

Вскоре, однако, дыхание ребенка начинает приобретать нормальный 
вид. В данном случае потребовалось ок. 85 сек. времени, чтобы дыхатель֊ 
пый центр усвоил ритм сосательного центра.

-—..............шГ ՝՜՜............................

, „ УШ.,. ,„.,.,ЙЛ„.Ж4Г ....Л.7

Рис. 8.

Эти и подобного рода кривые позволяют, таким образом, думать, чю 
усвоение ритма является одной из основных форм взаимодействия соса
тельного и дыхательного центров у новорожденных детей.

Обсуждение результатов

Все имеющиеся в нашем распоряжении данные говорят и том, что 
между центров сосания н центром дыхания существуют сложные взанмо- ՛ 
։тноше1|ИЯ, не укладывающиеся пи в старую схему о нейтральности этих 
титров друг к другу, ни в новую схему об обязательном тормозном дей
ствии сосательного центра на дыхательный центр.

Новорожденный ребенок нуждается в дыхании ежесекундно. Высо
кая потребность в кислороде, доставляемом при помощи частых дыха
тельных движений, исключает возможность сколько-нибудь длительно
го прекращения дыхательных движений

В естественных условиях перед ребенком никогдг нс возникает аль
тернатива—или сосан, или дышать. Наоборот, перед ним всегда везян- 
кае. задача и сосать и дышать, и эту задачу он разрешает՛. удивительно 
и ровно сочетая работу названных центров.

Мы говорим о сочетании работы этих центров потому, что п дсйстви- 
гсльностн имеют место не антагонистические отношения, а такое взаим
ное влияние, ко։ да обе функции, как сосание, так и дыхание; могут быть 
одинаково эффективно реализованы В качестве общего шмечпния мы 
могли бы сказать, что текущая форма реагирования дыхательного центра 
при сосании определяется его предыдущим функциональным состоянием;

Казалось бы, что возникновение нового, более сильного доминантно
го очага при сосании должно было тормозить ранее существующий доми
нантный процесс—дыхание. Однако в действительности складывается 
иная картина: в ответ на возбуждение сосательного центра, дыхательная
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функция ребенка не прекращается, а претерпевает ряд изменений, в ре
зультате чего создается возможность реализации как функции сосания, 
так и функции дыхания.

Мы могли бы выделить несколько форм ответа дыхательного центра 
при сосании, они есть:

1) уменьшение амплитуд дыхательных движений с учащением их 
ритма на фойе повышения инспираторного тонуса;

2) учащение и углубление дыхания в порядке усвоения ритма;
3) обобщенные движения и отдельные глубокие инспираторные дви

жения.
Как уже отмечалось, все эти формы реагирования дыхательного 

центра, когда ребенок поглощен актом сосания, могут быть последова
тельно пущены в ход для обеспечения функции дыхания и сосания.

Наши данные не позволяют отвести дыхательному центру подчинен
ное место при возникновении доминанты сосания. Имеются все основа
ния утверждать, что подготовка и разрешение этой доминанты опреде 
ляется состоянием дыхательного центра.

Это видно из того, что ребенок не в состоянии беспрерывно сосать, 
не обеспечив себя кислородом, чем и обусловлен прерывистый характер 
акта сосания. Всегда, в промежутках между двумя соседними приступа
ми сосательных движений, ребенок, бросая соску, перестает сосать, де
лает глубокие вдохи или показывает обобщенные движения, значение ко 
торых заключается в том, чтобы возможно лучше аэрировать легкие, 
улучшить кровообращение и, таким образом, подготовить организм ре
бенка к очередному приступу сосательных движений.

Отсюда следует, что только при хорошем состоянии дыхания возмож
но эффективное сосание.

При отсутствии нормального дыхания, когда оно патологически на
рушено, сосание, очевидно, также окажется нарушенным.

Громадное значение имеет явление усвоения ритма. Этот замеча
тельный физиологический феномен, найденный в школе Н. Е. Введенско
го, сперва на нервно-мышечном аппарате, а впоследствии на других ор
ганах и системах органов (сердце, дыхательный аппарат), в натуральном 
виде встречается у новорожденных детей. Кажется, до сих пор не было 
подмечено, что Именно у новорожденных детей работа столь важных для 
новорожденного организма органов, какими являются дыхательный и со
сательный аппараты, зиждется на феномене усвоения ритма.

Речь идет об усвоении ритма только у новорожденных детей. Имен
но у них дыхательный центр усваивает ритм сосательного центра и обес- 
печнваи реализацию функции дыхания. У более взрослых детей при со
сании дыхание внешне выглядит заторможенным. Ребенок, как известно, 
перед сосанием обычно производит один или несколько глубоких вдохов 
и потом принимается сосать. Израсходовав воспринятый кислород, он на 
один миг перестает сосать, чтобы вновь набрать воздух в легкие и вновь 
начать сосать. Такая форма была бы не выгодна для новорожденных
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в силу малого дыхательного объема и выгодна для более старших детей, 
у которых дыхательный объем достаточно большой.

Утверждение о том. что у новорожденных сосание якобы всегда вы
зывает торможение дыхания, является не верным. Это утверждение че 
может приобретать силу закона прежде всего потому, что сосание у ни- ՛ 
врожденных детей, как явствует из наших данных, нс всегда вызывает 
торможение дыхания. Кроме того в случаях, когда возникающий эффект 
мы оцениваем как тормозной, в действительности не является полностью 
тормозным, т. к параллельно уменьшению амплитуд дыхательных дви
жений имсе. место учатенне ритма дыхания с тенденцией совпадать пи 
ритму с ритмом сосательных движений. Полного прекращения дыхатель
ных движений при этом никогда не наблюдается.

Не верна и другая точка зрения, согласно которой сосание будто бы 
не оказывает никакого влияния на дыхание. Как показали наши исследо 
вания, сосание несомненно оказывает вполне определенное влияние па 
дыхание. Правильное понимание вопроса требует говорить о взаимном 
влиянии работы сосательного и дыхательного центров, причем о таком 
взаимном влиянии, при котором ни функция дыхания, ни функция соса
ния не страдают.

М. М. Модель и Балясникова (4). изучая нейрологию сосания, отме
чают, что не все новорожденные в одинаковой степени сосут. Смотря по _ 
активности сосания, авторы выделяют 4 группы детей: активно сосущих, 
нормально сосущих, слабо сосущих и группа с полным отсутствием соса
ния. Чем обусловлена та или другая степень активности сосания? 11очему 
одни дети сосут вяло, не энергично, другие, наоборот, сосут энергично? 
Авторы нс дают конкретного ответа па этот вопрос.

По нашему мнению, здесь должны быть учтены следующие два об
стоятельства:

1. Наши данные позволяют думать, что та или другая степень ак
тивности сосания, если не целиком, то, по крайней мере, частично, опреде
ляется слаженностью дыхания новорожденного. При хорошем состояния 
дыхания, когда легкие полностью расправлены, дыхательные пути не су
жены и не содержат посторонних предметов, экскурсия грудной клетки н 
диафрагмы ничем не затруднены, нет воспалительных явлений и т. д., ре
бенок сосет нормально, у него приступы сосательных движений длитель
ны, интервалы покоя коротки, сами сосательные движения сильны и ча
сты. При плохом состоянии дыхания и аппарата дыхания ребенок сосет 
вяло, приступы сосательных движений коротки, интервалы отдыха часты 
и длительны и сами сосательные движения слабы и не часты. Так обстоит 
дело в частности с физиологически недоношенными детьми, с которыми 
нам отчасти уже пришлось им$ть дело и. над которыми м& в настоящее 
время продолжаем наши исследования.

Э. М. Кравец 111 отмечает, что у недоношенных детей во время соса
ния (ыхание останавливается. Для иллюстрации этого факта автор при
водит только кривую дыхания, без одновременной записи кривой сосания

Возможно, что дыхательный центр недоношенного ребенка, в силу
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функциональной незрелости центральной нервной системы, лишен тех 
форм реагирования, какие нами установлены у доношенного ребенка, 
(огда описанный автором феномен следует признать особенностью толь
ко недоношенного ребенка. Остановка дыхания такой формы, какую при
водит Кравец, мы не наблюдали. Вообще полной остановки дыхания при 
сосании у новорожденных детей не бывает.

И. П. Павлов |5| в свое время проводил полную а и ал огню между ды
хательным и пищевым центрами. Не сомневаясь в реальном существова
нии дыхательного центра. Павлов утверждал, что и пищевой центр реаль
но существует.

Деятельность пищевого центра проявляется в работе скелетных 
мышц, направляющих организм к пищевому объекту, в сосательных, же
вательных и глотательных движениях, при помощи которых пища пере
носится внутрь организма и в работе пищеварительных желез. У ново
рожденного ребенка, получающего пишу пассивно, без активного участия 
скелетных мышц, деятельность пищевого центра проявляется, главным 
образом, в сосательных и глотательных движениях, а также в секретор
ных реакциях, Гак называемые искательные движения, крик, плач и со
путствующие нм движения, также в известном смысле являются реакция
ми того же назначения, что и деятельность скелетных мышц, направляю
щих взрослый организм к пище.

Из всех компонентов активности пищевого центра у новорожденного 
ребенка бросаются в глаза его сосательные движения. Поэтому естествен
но допустить, что у ребенка, поглощенного актом сосания, пищевой центр 
целиком перекрывает центр сосания. Не было бы никакого биологическо
го смысла. если деятельное состояние сосательного центра новорожден
ного ребенка сопровождалось бы торможением деятельности дыхательно
го центра. Новорождённые дети, столь чувствительные к недостатку кис
лорода, не смогли бы производить сосательные движения, если последние 
действовали бы тормозящим образом на дыхание. И в действительности 
мы видим, что пищевая доминанта у новорожденных детей разрешается 
при таких кореллятнвных изменениях со стороны дыхания, при которых 
дыхание ребенка нисколько не страдает.

Основной вывод, который настойчиво напрашивается из наших на
блюдения. заключается в том. что для новорожденного ребенка важно 
прежде всего дыхание. Поэтому в случаях, когда ребенок не сосет или 
слабо сосет, необходимо прежде всего выяснить, нет ли нарушений в ды
хании ребенка? Забота о питании ребенка, таким образом, становится 
заботой о его дыхании, и. следовательно, вопрос о регуляции питания но
ворожденного является вопросом о регуляции его дыхания.

2. Было бы неверно отсутствие сосания или слабость его объяснить 
всегда различными нарушениями со стороны аппарата дыхания. Не вам 
да опутстзие или слабость сосания зависит от аппарата дыхания. Имеют
ся случаи, когда дыхательный аппарат не показывает отклонений от нор
мы и. тем не менее, ребенок нс сосет или вяло сосет. В таких случаях 
приобретает решительное значение состояние нишевого центра.
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Павлов считал, что пищевой центр возбуждается голодным составом 
крови. Если у новорожденного ребенка объективное наблюдение конста
тирует отсутствие отклонений от нормы в аппарате дыхания и если, вооб
ще, ребенок здоров, то отсутствие у него сосания или слабость сосания 
могло быть результатом того, что кровь ребенка еще не сделалась «го
лодной».

С этой точки зрения легко понять, почему одни дети показывают 
сильно выраженный сосательный рефлекс, начиная с первых часов после 
рождения, а другие не показывают его спустя много часов после рожде
ния. Дело, очевидно, заключается в том, что кровь детей при рождении 
может быть различно насыщена питательными веществами. Если у ребен
ка при рождении кровь хорошо насыщена питательными веществами, т. с. 
является «сытой», то возбуждение пищевого центра произойдет по про
шествии некоторого времени после рождения. Если же при рождении 
кровь является «голодной», то пищевой центр, очевидно, возбудится 
раньше. Отсюда следует, что первое кормление или первое прикладыва
ние к груди должно произойти для различных детей в разное время, в- 
зависимости от выше указанного обстоятельства.

Обычно принято первое прикладывание детей к груди производить 
спустя 12—15 часов после рождения, без индивидуального подхода к 
ним. Такой стандартный подход в отношении первого прикладывания но
ворожденного к груди едва ли является правильным. Во всяком случае 
он физиологически не оправдывается, т. к пищевой центр у разных де
той возбуждается в разное время после рождения. Отсюда понятно, что 
первое прикладывание к груди также должно быть произведено в разнос 
время для разных детей. Если у ребенка имеются все признаки возбуж
дения пищевого центра, то необходимо начать кормление, не дожидаясь 
наступления времени инструктивного срока кормления. И, наоборот, если 
нет признаков возбуждения пищевого центра, первое кормление может 
быть задержано.

Выводы

I. Истинное отношение между сосанием и дыханием у новорожденных 
детей зиждется на взаимодействии между сосательным и дыхательным 
центрами.

II. Дыхательный центр в ответ на возбуждение сосательного центра 
реагирует следующими тремя главными формами ответа:

1) снижением амплитуд дыхательных движений с одновременным 
учащением ритма дыхания и повышением инспираторного тонуса:

2) обобщенными движениями, как дополнительным дыхательным 
механизмом, способствующим лучшей аэрации легких н улучшению 
кровообращения;

3,1 усвоением ритма сосательного центра, сопровождающемся уча
щением и углублением дыхания. Усвоение ритма является основной фор
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мой взаимодействия сосательного и дыхательного центров. Эта форма 
взаимодействия между названными центрами имеет место у новорожден 
ных детей уже с первых дней после рождения.

Институт физиологии Академии наук Армянской ССР
л Институт акушерства и гинекологии Министерства

здровоох ране ним Армянской ССР Поступило 25 VIII 1950

ЛИТЕРАТУРА

/. А. А Ухто.иский—Физиология двигательного аппарата. 1927 г.
2. А Л 'Омниаш и Р. С. Арутюнян— Груды института физиологии, том 2.135, 1949 г. 

М. М. Модель и Балясникова — Zeitschr. f. Kinder Korsch. 39, I. 1931.
4 Э. M Кравец—Недоношенные дети. Медгиз. 1943.
л И П. Павлов—Двадцатилетянй опыт объективного изучения пысшей нервной 

деятельности (поведения) животных. Госиздат, 1928.

*Ч. irmr<|uirjmG Ьъ| IS.. IS.. 4nt]htuGG{iujtuG

тот ь< miMiHim lib’bsenubrb Фпьижя
иЯП֊Ь8ПЬ^ЗЛЬЪС ъпртоьъ ЬРЬЬЦЪЬРЬ uns

ииФПФИШГ

Ъ п р ш д (Ai liplt (и mh b p(i ■) Л if in'u Л «7»« шп ш![ uAi Ifh'li ntpu'li'tiLpft ifinfil^iuiptn^ 

phpni (Iju/ii -пирур i(iuqtti.y I; ՛> h ut ut tpt in n i (I j ui'li innuipt^ui qiupALp iiuilpiij’li 

•Wi. ill IJ if 'hui (l p i( li p 9*0111 If in'll [u ibriLif p * /' uiiiiiiqlift •

If (i 2ШР4> h q (t'h m Iffti h p iq'liqui if Л7/, rip ш j q lilt'll utpn'ti“libp[i i[tii(u-itupui— 

pLp...pr.l^rp ‘ilbp'mi p'hltl jp nt.'lljl, lip bl) if Ill'll l[il'll III pull p 111 pq1цш1[ПиГ h 

Al» Ш П It I.fl J Ill'll lull'll 11! pit'll fl U!^(ll UI Ut ill'll pp , ft p ft ~1 b UI b Ul'll p tl l( “hrt plllb [At b ph (li Ill'll 

iblipu dm if nAi uil[ (i p p (dlr s [t At^niifs

h jrtin'll hpp , p'lt q'• UI If 111 и tn If p , iq'liqui if L'h , up utjq Ifli'h in p lAAh h p (i iui(iiiii֊ 

iirui'li pp sbqtip p'h it i / (J rt Lit (i, ut ju(t'lip'h l[L'lt tnpti'li'ltbp/,g ifbl{(, 1112 fit 111 ill ill "iip p 

if jntii(t if рш ^(i uiqqru if, 'll p in'll p Ifutpnq IAi 1112(11 m mhq qnt.q ui'rh it !^bpufni(, 

iiinuAiff npll^ f(t и (it tit q tit p л ш tp^h t/n 1 (d pu'ti Ipnif 111 pq h pit If if ut'h 1

U iiLjh ui2(11 inm ni.(l tn՛'11 ifii£ ithq ■» 111 9uqi(hp iqutpqlif h 'iniиIpti'h tn(tptup 

\tiilpiiunq nijq l/uipb[1 p'h hp (‘ iquim111 itp :

IT (tuiJ nitf in'll 1111j tfhitp Ariu puitfrtpm (J jmAi и Lit fly tulip -tueifnqi(bi, np 'hti- 

pmi)('ll II p h (1! ill'll !i P [l ft fl if Ill'll 11 2՝it SUI n lllIpiAl 11'11 m p tt'll'hll p (l 1(1 n(u ~11U pin ph ptll.- 

(I jntAip '• (1 Illi i( 111 d 'hp Ill'll If i(i n(11 nt qin p Л tn qq L у ni.frfjm'li •(рче՛ "PP Pu,P'l

p‘tllllj(ll itifi (11

iriilj-p q tn Ill'll p, up ddtf til'll It Alt s in rt 111 lj ui'ti Ijii'lt nt p iAAi h p (t i(m (u 111 q.ut p Д 

uiqq Ltjttt.p jnt^tp if [t piu'ir (t Ah L p niAijn

1.. 0' Л if tn 'li d in tfiiAintll lip li (niu (ft 2՝h\UI it itt Ipu'h nin pditt-lfli h p (1 in d tqi(r Ш nt՝- 

qiu'h Ifttiptiq I, (i^'hLp if (t indш if in'ii ailf Iftnpnq f p ui p A p uilt lu £ 'bhp2'li\dtn^i tnn- 

'lincup It шpinq ui'li in j 2'11 кшn nt (J jiiL*lrp t



948 Л. П. Маркарян и А. А. Оганисяй

w. ՛Ծծման Ժամանակ \шиախjitլնր կարոդ Լ արսւդանալ և խորա
նաք. այդպիսի դեպքերում տեդի ունի ո ի թ մ ի յո ւ ր ա ց մ ան ֆհնոմԼնր, րսւէւ 

• lull մ շնչասսւկան կենտրոնը յոլ/րացնու մ Հ ծծման կենտրոնի ռիթմը։
3. Ս՝ծ ման ժամանակ երեխայի մոտ նկատվում են րնւրանրացւ/шА 

շարմո։ !1եեր, որոնք ց ի րկուլյա ա ո ր նշան ակ ութ յւււն ունենք
Պարրրթւց ւ որ ['"['Ц' ղեպրերում ւքճո ական ղերր ջն>աոակա'ւ> կենտրո

նին I; սլատկանում, որուքհետև միայն նորմալ լնրււոսւjJյան ժումանակ 
ծծելր կարող I; էֆեկտիվ լինեւ և նորմալ րնթացր ստանար Այն 
րում, երր երեխան շի ծծում կամ թոԼյ/ Հ ծծում, ոմհհրաժեշտ կ ամենից 
առաք որոշել, արդյոք երեխայի շնշաոությունր չի' իւաիւաւ/ածր

Սույն հոդվածում ‘“J'( տեոտնկյունով քննարկվեք են ինչպես հին 
փաստերը, այնպես Էլ մեր ստացած արդյունրներրt
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. О Бурчак-Абрямович

Ископаемый трубкозуб (Orycteropus gaudryi F. М.) 
в пределах СССР и смежных стран

Трубкозубы неуклюжие, медлительные животные, с длинной 
трубкообразно-вытянутой мордой. В настоящее время они живут 
только в южной Африке, в степях саванною типа. Они питаются 
термитами и ведут ночной образ жизни, днем скрываясь в норах.

Трубкозубов относят к отряду Tubulidentata (трубкозубов) и 
насчитывают четыре различных вида. Прежде их сближали с не
полнозубыми. теперь с копытными (Ungulata). О родстве с послед
ними свидетельствует сходство в строении мозга, фаланг и т. д. 
Своеобразно у них строение зубов. Они лишены эмали, не имеют 
корней, покрыты очень крепким цементом. Зубы имеют вытянуто
призматическую форму и содержат многочисленные тонкие трубко- 
образные каналы, идущие через всю высоту коронок. Внизу трубоч
ки открыты, сверху замкнуты. Зубная формула молочных зубов1 по 
Antony [6]

1 Т. с. в каждой половине верхней и нижней челюсти молодого нидивндуума 
имеется по три молочных резни, одному молочному клыку и шести молочных ко
ренных зу (10В.

2 Т.е. ц. каждой половине верхней и цижней челюсти взрослого индивидуума 
'Имеется по два постоянных премолир.т ;։ но три моляра. Общепринятые анатоми

ческие обозначении ;.-.я резцов . (inri-lv։), клыков С (cantai) премоляров /V (ртсптс- 
tores), моляров М (mnlares).

Di 4֊ + DC 4֊ + DM 4՛
О 1 О

Л » • 0 , Г ° . D 2 (5 + 6) . .. . 3 постоянных зубов- ։,-Л- 4- с - Р .57=—+ М -$-• и и ~ (О -j- О) о

В прежнее время трубкозубы были распространены гораздо 
шире, чем теперь. Ископаемый трубкозуб (Orycteropus gaudryi F. Mi) 
впервые был описан в 1888 году по черепу из нижне-плиоценовых 
отложений о. Самоса [9|. В 1893 г. появилось описание [11] одного 
изолированного зуба (нижний правый моляр) О. gaudryi F. М. из окр. 
г. Марат (Атропатена древней Армении, ныне в Северном Иране). 
Согласно исследованиям Antony [6], у трубкозубов постоянные премо
ляры появляются на месте пятого и шестого молочных моляров 
(ем. формулу зубов). . -
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В 1896 г. череп О. gaudryi F. М с о. Самоса, найденный в 1888 г. 
(сы. выше), был описан С. W. Andrews [12] подробнее. В 1907 году 
Mequenem [17] в монографии о марагинсйой фауне приводит новые 
материалы и по Orycterdpus gaudryi F. М.

В 1911 г. [5] был найден О. gaurdyt F. М. возле г. Тирасполя 
(Колкотова балка) Молдавской ССР. Эта первая для нашего Союза 
находка осталась до сих пор инеопсанной.

В настоящей статье мы даем изображение и главные измере
ния фрагмента правой нижней челюсти с зубами ОР4 Р5 Р6'М/М։‘М։1՜ 
и фрагмента правой верхней челюсти Рб М._М„ М.; вышеупомяну
того тираспольского трубкозуба (хранится тираспольский трубкозуб 
и Палеонтологическом музее Академии Наук в Москве).
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В 1915 г. М. В. Павлова [13] описывает фрагмент Orycteropus 
gaudryi F. М. (правой верхней челюсти) с Р^МГМг из а Чобручи 
(Молдавская ССР). Хранится он в Палеонтологическом музее Гео
лого-разведочного института в г. Москве.

В работе 1929 г. |1| М. В. Павлова упоминает о части челюсти 
О. gaudryi F. М. с тремя зубами, найденной в 1914 г. в с. Гребени- 
ках, и, являющейся, по словам М. В. Павловой, первой для нашего 
Союза. Это указание не вполне точно, так как в с. Гребеннках ни 
разу не был найден О. gaudryi F. М., хоть он там и возможен в 
составе известного гребеницкого местонахождения пнкермийской 
фауны Невидимому автор имеет в виду им же описанные [19] остат
ки фрагмента верхней челюсти из с. Чобручи, находящегося вблизи 
с. Гребеников. О дом, что первая находка О. gaudryi F. М. у нас 
была сделана еще в 1911 году возле г. Тирасполя, вскольз упоми
нает и сама М. В. Павлова при описании О. gaudryi F. М. из с. Чоб
ручи [13]

В 1916 году новые материалы по О. gaudryi F. М. была 
найдены В. Богачевым [41 при палеонтологических раскопках, орга
низованных^ экспедицией Л. Б. Шелковнйкова вокр. с. с. Кортевюль, 
Кнрджава и Каябулах у южного подножия горы Сахенда (в 20 клг 
на NO от г. Мара гик

Собранная в 1916 г. экспедицией Шелковнйкова марагинская 
коллекция ископаемых костей хранится в геологическом отделе го
сударственного музея Грузии, являясь в нашем союзе единственными 
сборами гиппарноновой фауны из этого знаменитого местонахожде
ния. Палеонтологические сборы иностранных экспедиций из этих же 
мест находятся, главным образом, в 11ариже и Лондоне. Марагипские 
(Урмийские) материалы Госмузея Грузии остаются до сих пор нео
писанными. В литературе появился только предварительный список 
собранной фауны [4], в котором упоминается и Orycteropus gaud
ryi F М. Возраст марагинской гиппарноновой фауны нижне-плиоце
новый. Костеносные слои представлены селевыми потоками и делю
вием со склонов вулкана Сахенд.

Кости марагинского местонахождения встречаются разрозненно, 
и лишь в более редких случаях попадались отдельные части ске
лета (например, кости карпального и метакарпального ряда находи
лись вместе в нормальном расположении). Позвонки попадались 
исключительно редко, так же как и черепа вместе с нижней че
люстью. Многие кости были переломаны.

Материалы по С), gaudryi F. М. Госмузея Грузии из окрестно
стей Мараги представлены фрагментом mandibulae sin. ad. (левой 
нижней челюстью) с P;P-.MfM2 и 4-мя изолированными зубами. 
В настоящей работе мы да(ем изображение и главные промеры ее.

В 1933 г. остатки ископаемого трубкозуба были найдены в сред
них слоях сиваликских отложений северной Индии [14].
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В 1911 г. вышла работа Colbert (8|, в которой описываются но
вые материалы (черепа и кости скелета) Orycteropus gaudryi F. М. 
с о. Самоса и проведено детальное сравнение скелета его с рецент- 
пым африканским трубкозубом (О. erikssoni iaradsius Hatt.).

Таким обрдзом, ископаемый трубкозуб является типичным пред
ставителем гиппариоиовой фауны верхне-третичного возраста (мэо- 
тис—нижний плиоцен). Его ареал обнимает Молдавию (г. Тирасполь, 
с. Чобручи), Восточное Средиземноморье (о. Самос), Северный Ирш; 
(окрестности г. Мараги, древняя Атропатена) и Северную Индик 
(Снваликскиё холмы). Современная южно-африканская г. н. эфиоп 
ская фауна может рассматриваться <частично) как релцрт гиппаряЬ- 
новой фауны, дожившии до наших дней на Африканском материке

От современного трубкозуба ископаемый Ojycteropus gaudry
отличается несколько меньшими размерами черепа и 
деталями строения черепа и костей скелета [8|.

некоторыми

Таблица

Нижняя челюсть 
mandibula

О. gaudryi 
Марата фр. 

inandlbulac sin. 
№ 148-16 Гос. 
Муз. Грузии

О gaudryi О. capensi<
। Тирасполь Южн. Африка 
фр. inandibuhie mandib. №3&i 

dex. № 355-89 ЗИН. Лепин-
ПИН. Москва ipuj

Длина ряда зубов . 31^' пип 54'/нм 53 т т
Высота inandlbulac на уровне ораль

ного края 15 16,2 17,4

Длина и ширина 

ной поверхности

по жевагсль-

(DMf) •
ъ »

5,4X2
То же рг • • 6,2X2.1 5,2X2,7 4X2,3
То же Pg • • • 7,2X4 7,2X4 6,1X3,5
То же Mf • • • 10,5X6,2 11,2x6,2 12,8X7
То же М£՜ 11.1X8,2 12,3X8,6 13/9

То же Mjj՜ 9,4X8 9,2Х՞,4

Примечание: 1) длина ряда

2) длина ряда
3) длина ряда

« 
г» 

i 
1 

1 
1 vs 

''-՛։ 
1 -•

°- 
S

 
—

Г.
Вместе с вышеупомянутой нижней челюстью О. §аиёгу։ в окр 

Мараги были найдены (по предварительному определению В. Бо
гачева. стр. 177(4)) гиена (Hyaena eximiaj,иктитерий (Iclittheriuni hip 
parionurn), какая-то кошка (Felts so.), гиппарион, ацератерий. свинья 
(Sus erymantheus). из жираф Helladotlieriuin, Alcicephalus, Palaeoryx 
из антилоп—GazeJla capricornis, Tragelaphus, из баранов Pelicophora 
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rotundicornis; мастодонт (М Pentelici), кости какой-то крупной пти
цы и черепахи. Кроме вышеупомянутых видов нами обнаружено в 
этой же коллекции несколько костей и фрагмент зуба носорога- 
ираиотерия. Из животных, не представленных в Марагинской колек- 
цни Госмузея Грузии, ио. вообще, найденных в Марате другими экспе
дициями, упомянем страуса, своеобразного родственного овцебыку 
урмиатерия, обезьяну- макаку и двухпалую птицу -урциорниса, Irmi- 
ornis maraghanus Mecq. Вполне возможно, что кости крупной птицы, 
величиной с дрофу, упоминаемые в вышеприведенном списке мара- 
г«некой коллекции Госмузея Грузии, принадлежали именно урми- 
орнису.но этих остатков мы не нашли при просмотре маратинских 
сборов геологического отдела Госмузея Грузии.

В г. Тирасполе(5| вместе с фрагментом черепа О. gaudryi F. М. 
были найдены: мастодонт (М. Pentelici G. el Lart.), свинья (Sus ery- 
mantheus Rot. et Wag.), птица из отряда куриных (Gallus acsculapi 
Gaud,), урмиорнис (Urmiornis sp.), гиена (Hyaena eximia, Rot. et Wag.), 
гиппарион (Hipparion gracile Каир.), безрогий носорог (Л се rath eri urn 
incisivum Каир.).

Из окр. с. Чобручн известны нктитернй (Ictitherium robustum 
Gaud ), саблезубые тигры (Machairodus cultridens Cuv.; M. Schlosseri 
Weit.), гиена (H. eximia Rot. et Wag.), симоцион (Symocyon primige- 
nius Wag.), гиппарион (Hipparion gracile, Каир.), безрогий носорог 
(Aceratherium incisivum Каир.), мастодонт (Mastodon Pentelici Gaud, 
et Lart.), динотерий (Dinotherium giganteum Каир.), антилопы и козлы 
(Palaeotragus Roueni Gaud., Tragoceras Frolovi Pav., Palaeoryx StQtzeli 
Sch.), трубкозуб ('Orycteropus gaudryi F. Major).

Поступило 10 VII 1950
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

| Н. В. Вильямс^! И Л. М. Джанполадян

Химический состав жира пыльцы березы

Пыльца растений является источником белка, солей, жира и 
углеводов для пчел. Попытки найти заменители пыльцы искусствен
ного кормления пчел пока не совсем удачны.

Изучение химической природы пыльцы может иметь нс только 
теоретическое, но и практическое значение для пчеловодства.

Химический состав пыльцы растении мало исследован, но все 
исследователи |1,3,4), когда-либо занимавшиеся анализом пыльцы, 
отмечают наличие в ней веществ, растворимых в эфире, и именуют 
их жирами или бальзамом.

Содержание так называемого, жира в пыльце различных расте
ний не одинаково. По нашим анализам пыльца некоторых лесных по
род содержит следующее количество жира: береза Betula verrucosa 
15,58%; тополь Populus nigra — 5,70%; сосна Pinus Silvestris 3,72%.

Ввиду большого количества жира в пыльце березы была по
ставлена задача—определить его природу. Для этого было заготов
лено 692 гр пыльцы березы, с двух сороколетних деревьев на терри
тории Академии им. Тимирязева.

Для выделения жира 675 гр пыльцы подвергалось экстрагиро
ванию серным эфиром.

Из эфирной вытяжки, после сушки ее над прокаленным серно
кислым натрием, был отогнан эфир. Оставшийся в колбе клейкий 
густой „жир* при охлаждении быстро затвердел, образуя канифо
леобразный ком, легко растирающийся в порошок н обладающий 
фруктовым запахом. Вес жира 81,0 гр.

В полученном образце были определены константы, которыми 
обычно характеризуются жиры, получены следующие результаты:

Иодное число.................................. 54,80
Кислотное число............................. 36.36
Эфирное число...................................71,40
Число омыления ............................107,76
Ацетильное число............................. 94.00
ГГ..................................................... 1,5132в

[а]р в хлороформе..................... 4֊1®5О
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Температура плавления .... 68°
Неомыляемые вещества . . . . 18,18" 6

Жир пыльцы растворяется на холоду в серном эфире, в хло
роформе, в бензоле, в ацетоне, в серной кислоте, в уксусноэтило- 
во.м эфире; при нагревании—в амиловом спирте и в этиловом спирте. 
Не растворяется он в петролейном эфире и в пятипроцентном рас 
творе углекислого натрия.

Сравнивая константы полученного жира с обычными раститель
ными маслами, можно отметить, что в жире пыльцы березы очень 
низкие числа- иодное, эфирное, ацетильное омыления; высоки кис
лотность и содержание неомыляемых. Рефракция выше, чем у расти
тельных масел.

В целях выделения неомыляемых веществ из жира, навеску 
45.0 гр подвергли омылению водноспиртовым раствором ЫаОН на
греванием на водяной бане в течение 1,5 часа и оставлением ее на 
ночь. По окончании омыления в колбе образовался темнокоричне
вый прозрачный раствор и объемистый осадок мыла. Осадок обра
зовал с водой эмульсию.

Взбалтыванием в делительной воронке с петролейным эфиром, 
затем серным эфиром были выделены: I) пеомыляемые вещества, 
растворимые в петролейном эфире; 2) неомыляемые вещества, рас
творимые в серном эфире.

После удаления неомыляемых веществ раствор был подкислен 
и извлечены жирные кислоты 40% раствором серной кислоты при 
нагревании на водяной бане.

Неомыляемые вещества, извлекаемые петролейным эфиром

Вытяжки петролейного эфира, слитые вместе, промывались во
дой до исчезновения щелочной реакции. После просушки над про
каленным сернокислым натрием, растворитель был удален. Остаток 
представлял собой смесь белых кристаллов, собранных в друзы с ва- 
зелиноподобной желтоватой массой. Вес остатка 1,45 гр что состав
ляет 3,044% от жира. Кристаллы растворялись в этиловом спирте 
при нагревании. Растворив весь остаток в этиловом спирте и охла
див раствор, мы получили студнеобразную массу, которую про
фильтровали через стеклянный фильтр.

На фильтре осталось мелко кристаллическое белое вещество 
в количестве 0.303 гр. Оно плавится частично при 68®, а полностью 
при 167®. Вещество, перенесенное на стеклянный фильтр, присоеди
ненный к водоструйному насосу, помещалось в сушильный шкаф и 
в токё углекислоты нагревалось до 75®. При этом соединение, пла
вящееся при температуре ниже 75®, перешло в приемник, а на фильтре 
остались блестящие бесцветные кристаллы в форме пластинок. После 
перекристаллизации из спирта получено вещество № 1 с Т. плав
ления 194®, 0,031 гр.
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Соединение, собранное в приемник, было перекристаллизовано 
и?, спирта, образовалась легкая пушистая кристаллическая масса 
№ 2 с Т. пл. 61°. 0,262 гр.

Маточный раствор, полученный от фильтрации студнеобразной 
массы, выделил игольчатые кристаллы вещества № 3 с Т. плавле
ния 50°, 0,115 гр.

Из маточного раствора, оставшегося после выделения кристал
лов вещества № 3, было выделено 0,980гр вазелиноподобного, не
кристаллического вещества К? 4. желтовато-зеленого цвета с силь
ным запахом фиалки. При стоянии в течение одного дня вещество 
омылилось, получило коричневую окраску, а запах фиалки сменил
ся запахом стираксовой смолы.

Небольшое количество полученных соединений не дало воз
можности подробно изучить их. В первых грех веществах опреде
лялся элементарный состав и молекулярный вес. Четвертое веще
ство, представляющее несомненный интерес, ввиду его осмоления не 
подпергалось анализу.

Результаты анализов следующие:

Вещество № 1
0.0180грвещ. : 0,0203 СО,; 0,0304 НаО;
0.0102 гр вещ. : 0,1096 камфоры ; И 25°.
Найдено % : С 76.42; Н 12,66 ; М 475;
С5оНе։05; вы чинено С 76,31: Н 13,27; М 470.

Вещество № 2
0,0297 гр вещ. : 0,0883 СО.: 0,0381 Н2О;
0,0120 гр вещ; : 0,1012 камфоры; 18°.
Найдено % : С <81,08; Н 14,35; М 351:
СлНиО; вычислено % : С 81,26; Н 14,22: М 354.

Вещество № 3
0,3500 гр вещ. : 0,1041 гр СОа; 0,0460 НаО;
0,0165 гр вещ. : 0,1213гр камфоры; Д1 22°.
Найдено %: С 81.13: Н 14,79: М 396;
С։-115„О; вычислено % : С ֊81.87; Н 14,25; М 100.

л Неомыляемые вещества, извлекаемые серным эфиром

После выделения неомыляемых петролейным эфиром, мыльный 
раствор обрабатывался серным эфиром в делительной воронке. Вод
ная эмульсия с эфиром образовала устойчивую смесь, не расслаи- 
вайЙДуюся при стоянии.

Эфирные вытяжки, содержащие псимыляемые вещества, отмы
вались водой, просушивались над безводным сернокислым натрием 
После декантации от осадков и отгонки растворителя остатки эфира 
удалялись в токе углекислоты при температуре 75?. Застывшее вс- 
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щество некристаллическое, оранжевого цвета, легко растирается 
в порошок, обладает слабым запахом груши. Вес вещества 18,81 гр, 
выход от жира 41.84%, Т. пл. 84°.

Реакция вещества нейтральная; зольных элементов не содер
жит; горит оно коптящим пламенем с резким запахом канифоли. 
Растворяется в спирте, в серном эфире, в бензоле, в ксилоле.

Авал и з:

0.1208 гр вещ. : 0,3262 гр СО3; 0,1214 гр Н5О:
0,1200гр вещ.: 0,3268гр СО1: 0,1212гр Н3О;
0.1412 гр вещ. : 0,1157 гр камфоры; Д1 15°.
Найдено %: С 74,14; 74,27; Н 11,24: 11,20; М 441;
С2:Н4(5О4: вычислено %: С 74,47: Н 11,09: М 436;
иодное число 58.8.

Бромная вода образует обильный осадок бромида, величина 
иодного числа дает возможность предположить, что соединение 
имеет одну двойную связь.

В каком положении в соединении находится кислород не уста
новлено. Метоксильной и гидроксильной групп нет. Реакции на кар
бонильную группу семикарбизидом, димедоном, хлористоводород
ным гидроксиламином отрицательны, лишь фуксиносернистая кис
лота дает положительную реакцию.

Реакция Либермана и Гагера-Сальковского на фенольную 
группу отрицательны.

Смоляные кислоты

После выделения неомыляемых, имелись три раствора, где сле
довало искать жирные кислоты: 1) мыльный раствор, полученный 
над осадком мыла; 2) водный слой, образовавшийся при взбалтыва
нии мыльного раствора с серным эфиром и 3) средний смолообраз
ный слой, полученный при той же операции. Для выделения кислот 
каждый раствор в отдельности обрабатывался 40% серной кислотой 
на водяной бане-в течение 1.5 часа.

Выделенные твердые кислоты отделялись от раствора, просу
шивались. растворялись в этиловом спирте, затем в серном эфире.

Отогнав растворители, получали твердые кислоты коричневой 
окраски, некристаллические. Свинцовые соли дают некристалличе
ские осадки. Иодные и кислотные числа низкие.

Таким образом из трех растворов были получены следующие 
кислоты (таблица 1).

Полученные данные показывают, что кислоты жира пыльцы 
далеко стоят от обычных жирных кислот. По своему характеру их 
следует отнести к смоляным кислотам.

Очевидно, благодаря наличию смолы в пыльце она сохраняется 
в торфяниках в течение многих веков.
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Таблиц/! 1

Смоляные кислоты жира пыльцы березы

Вес
Темпера
тура плав

ления
Иодное 
число

Кислотное 
ч мело

%% от 
жира

2.64 84.89 83.40 76.61 5.87

0.33 166.0 47.18 87.21 0.73 »

4.05 82.85 62.78 67.00 9.00

1.93 169.211 48,71 55.87 4.29

9,46 84.89 63,83 46,28 21.02

18,41 40,91

Выводы
1. Жироподобные вещества пыльцы березы состоят главным 

образом из восковых веществ (44,87%) и смоляных кислот (40,91° „V. 
жирные кислоты в пыльце отсутствуют.

2. В „жире- пыльцы, большой процент составляют неомыляе
мые вещества, из которых 3,04% растворимых впетролейном эфире, 
а 41.83% растворимых в серном эфире.

3. Выделено 4 вещества из неомыляемок части жира путем 
экстракции петролейным эфиром.

4. Веомыляемое вещество, растворимое в серном эфире, пред
ставляет собой некристаллическое соединение состава С։:Н<ЧО4, тем
пературы плавления 84е.

5. Выделено 5 смоляных кислот, отличающихся друг от друга 
но своему иодному числу, кислотности и температуре плавления.

' 9
Сельскохозяйственная Академия

нм. Тимирязева, г. Москва Поступило 15 VII 1950
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I Ч». «I,. Վի|յաւ1ո | Խվ I,. Ս*. Ջանփոյադյան

ԿեՋՈհ ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՏ ՅՈՏՂՒ ԱՆԱԼՒՋԸ
11ՄՓՈՓՈԻՄ

Ուսոէ մեաոիրո։ իք յան աոարկա կ 4 ան ղ ի и ա ց ե [ կեչու ծաղկափոշու յուղը, 
որի ըանակր վերցր՛ած նմուշի մեջ կազմում Էր 15,58^1^/ Անալիզի ար- 
ւլյունրները ցույց են տալիս, որ րստ իր у ու ց ան ի շն ե ր ի այղ յ"՚4Ը սովո
րական յուղերից տարրերվում է ցածր յողային, ացհաիչային, էթերային 
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ստպնացման թվերով; Սովորական բուսական յ ո լղ Լ ր ի ց ղղա լի չափով 
աըձր Է ծաղկափոշու յուղի п եէիրակցիան և թ թվսւթ յունրւ Չս ապնաըող 
յա թերի քանակը շատ մեծ Լ և կազմու մ Է 18, 18°

(Г աղկա փոշու Հյուղը» ըտղկացած Է դլիւավււըապե и մոմային նյութն- 
/'.7 յ՛ Ւ,եժային թ թուներից ( 40,0 /" ՚ ճարպաթ թուներ ծաղկա

փոշու մե՛ք չեն լրոն վ ում է
Զսապնացող նյութերից .7,04° ф լուծվում Է ոլետրոլ Լթհրի մեջ, իոկ 

0 կթիլ կթերի մեջ,
Պևարոլ կթևըի մեջ լուծվող չսապնաւյող նյութերիդ անջաաված I, 

որս ‘ո (ութ, ոըոնւյից ևրեքր համասեո են և ունեն հետևյալ քաղագրու
թյունը՝ С30Н,-пО3> հալման կետը 194<Տ. С։4НаоО հալման կետը 64° և С:-Н։ЧО 
ալմ ան կե ու ր .5ՕՆ կթի, էթերի մեջ լուծվող նյութը բյուրեղային շէ և 
ւուո էլեմեն՛տար փորմու/այի համապատասխանում է С*51Н.|уО4» հալման 
\ևտը 84^1 Այս նյութը հագեցած չէ, անի մեկ կրկնակի կտոր

՛Ծաղկափոշու Հյուղից» անջատված են նաև հինգ խեժային թթուներ, 
<րոնք տա րըերվո; մ են իրարից յողային թվերով, թ թութ յամր և հաըէան 
քետերով ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. С. Демурян

. Механический и химический состав орехов Армении

Культура грецкого ореха на Кавказе очень древнего происхождения 
н, вероятно, была развита уже задолго до нашей эры. Главными пронз- 
водителями грецкого ореха являются СССР и Фракция. В пределах Сою- 
<а культура грецкого ореха развита на Кавказе, в Крыму, в Украинской 
ССР, в Узбекской ССР. в Таджикской ССР н в Киргизской ССР.

Плоды грецкого ореха имеют очень широкое применение в народном 
хозяйстве, а именно: из зеленых плодов варят варенье, гоня г спирт и 
приготовляют краски и препараты для медицины. Зеленая оболочка ореха 
в. листья употребляются населением для дубления кож. как неплохая 
черпая и коричневая краска для окрашивания тканей и как медицинское 
средство. Из скорлупы получается прекрасный активированный уголь

По питательности грецкий орех стоит выше мяса, молока, хлеба и 
несравненно выше большинства фруктов яблок, урюка, винограда и 
сливы.

Содержание жира в ядрах ореха колеблется от 61.80 до 74,20%, бел
ковых веществ содержится около 18%, калорийность I кг ядер грецких 
орехов равна 4600 калориям.

Белковые вещества ядра относятся к глобулинам и очень хорошо 
усваиваются человеческим организмом.

Масло грецкого ореха применяется в кондитерском производстве, а 
также в технике и в пищу. Благодаря способности быстро высыхать и 
долго сохраняться оно идет на изготовление лака, типографских чернил 
и масляных красок для живописи.

С 1937 года Научно-исследовательская селекционная станция по ви
ноградарству, виноделию, плодоводству и овощеводству занималась 
изучением этой культуры в 5-ти основных ореховодческих районах Ар
мении.

Целью изучения механического и химического составов являлось 
выявление сортов орехов, имеющих тонкую скорлупу, содержащих высо
кий процент ядер, богатых содержанием жиров и белковых веществ при 
сравнительно низком содержании клетчатки, для дальнейшего внедрения 
таковых в производство. Плоды орехов для анализа брались в стадии 
полной зрелости, причем механическому анализу подвергался весь плод, 
а химическому—только ядро ореха—без скорлупы и внутренней перего
родки.
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Методика лабораторного исследования заключалась в следующем:
I) в части пробы определялся механический состав (содержание 

ядер и скорлупы);
2) во второй части с предварительным удалением скорлупы и внут

ренней перегородки определялся химический состав
Механический состав определялся весовым путем с дальнейшим пе

ресчетом вышеуказанных составных частей на проценты.
При изучении химсостава были произведены следующие определе

ния:
I) сухое вещество (высушиванием до постоянного веса);
2) жир—по методу Сокслета;
3) общий азот по методу Кельдаля;
4) белковые вещества (путем пересчета количества общего азота на 

коэфицнёнт);
5) клетчатка—по методу Гснеберга и Штопана;
6) зола (прокаливанием в муфельной печи).
С целью ознакомления с результатами механического анализа оре

хов приводим таблицу 1.

Таблице 1 
Результаты механического анализа орехов

Армении (данные 1937 и 1938 гг.)

Наименование Процент Процент
районов ядер скорлупи

ИДАСВЛНСКНЙ • • • 46,73 53.27
Аштаракский • • • 47,99 52.01
Котайнекий • • • • 18,61 51,39
Могрингкий .... 51,33 48,67
Мнкоянсвйй • • • • 52.74 47,2В

На основании данных таблицы I орехи этих районов, по содержанию 
ядра и скорлупы можно подразделить на 2 группы:

I группа (орехи Иджеванского, Аштаракского и Котайкского райо 
нов) ֊содержание ядра в орехах колеблется от 46.73 до 48,61%.

II группа (орехи Мегри некого и Микоянского районов) содержание 
ядра в орехах колеблется от 51.33 до 52.74%

Результаты механического анализа показали, что из всех исследо
ванных образцов орехов наиболее ценными являются орехи Микоянского 
района, содержание ядра в которых доходит до 52,74%.

По высокому содержанию ядра орехи Микоякского района являются 
очень ценными, так как при соответствующей селекции возможно будет 
получить образцы с более высоким содержанием ядра, с целью дальней
шего внедрения таковых в производство.

Помимо высокого содержания ядра при определении качества орехов
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964 Г. С. Демурян

очень большое значение имеет также и химсостав, в частности содержа
ние белковых веществ, жира и клетчатки.

С целью ознакомления с химическим составом орехов разных райо 
нов Армении приводим таблицу 2.

Данные таблицы показывают, что из всех исследованных образцов 
самым богатым по содержанию белковых веществ является образен села 
Шатин (Микоянский район), в котором содержание последних доходит 
до 22.24'.'՛». Содержание жира в нем среднее (67.3 Ь'/о) при сравнительно 
низком содержании клетчатки (2,50%).

В остальных образцах содержание белковых веществ постепенно 
падает и доходит до минимума (14.94%) в образце села Башкенд (Ми* 
кояиский район).

Высоким содержанием жира (71.52%) отличается образец села Баш
кенд (Микоянский район), в остальных же образцах содержание его 
дает различные колебания, доходя до минимума (63.94%) в образце села 
Караглух (Микоянский район)

Наивысшим содержанием клетчатки (4,60%) бросается в глаза обра
зец села Арнндж (Котай кеки й район), в -остальных же образцах содер
жание клетчатки дает различные колебания, доходя до минимума (2,33%) 
в образце села Ордакенд (Микоянский район).

Согласно данным таблицы, в исследованных районах Армении имеют
ся образцы с высоким содержанием белковых веществ и жира и с малым 
содержанием клетчатки.

С целью порайонной характеристики химического состава орехов Ар
мении приводим таблицу 3.

Данные таблицы наглядно показывают, что орехи Аштаракского 
района характерны высоким содержанием белковых веществ (19.02%), 
орехи Котайкского района—высоким содержанием жира (69,18%) и оре
хи Иджеваиского района сравнительно малым количеством клетчатки 
(2.47%).

Выводы

Данные механического н химического анализов наглядно показы
вают. что орехи Микоянского района содержат высокий процент ядра 
(52,74%), орехи Аштаракского района—высокий процент белковых ве
ществ (19,02%). орехи Котайкского района—высокий процент жира 
(69.18%) и орехи Иджеванского района низкое содержание клетчатки 
(2,47%).

При соответствующей гибридизации и дальнейшей селекции орехов 
вышеуказанных районов возможно будет получить образцы с более вы
соким выходом ядер, богатыми такими ценными питательными вещества
ми, как белковые вещества н жир. при одновременно низком содержании 
клетчатки.
Институт генетики и селекции растений

.Академия наук Армянской ССР Поступило 25 VII 1950.
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966 ր. Շ.
Դ֊. II. 'Խեւքոէ րյւոն

ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ԸՆԿՈհՅՋՆեՐՒ ՄեհԱՆՒԿԱԿԱՆ ե< ՔՒՄՒԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ
1Լ1րՓ(1ՓՈԻ1ր

Հա յաււ ա ան ի րնկույդների մ £> իւ ան ի կա կան և րիմ իական կաւլմի ու- 
ս սլմն աււիր ու թ յան նպատակն Հր հայտնաբերել նմոէ շներ, որոնց միջուկի 
ելրր ****Է^*լ1* րարձր տոկու, կադմի, հարու ււսւ լին են այէլ նմսլշներր սպիտա
կուցային նյութերով, ճարպով և միաժամ տնակ պարունսւկեն թադանթսւ- 
նյութի ցածր տոկոս,

Ոլսումէ, ասիբության արդյունքները վկայում են, որ Հայաստանի րն- 
կոլյդների մի մասը հարուստ Լ միհուկի բա դա դ ր ութ յա մ ր, մյուս մասը 
սպիտակուցային նյութերով, երրորդը ճարպով և վերհապևւ, չորրորդը ադ- 
րատ է թադանթանյո,թերով,

Ելնելով վերոհիշյալից կարելի էք հանդել այն ե դր ա կա ց ութ յ ան, որ 
եթե ս, րժ երավոր սննդանյութերով հարուստ նմուշների նկատմամբ կա
տարվի համապատաււիւան հ ի բ ր ի դ ի դա ց ի ա և հետադայւււմ նպատակասլաց 
սելեկցիա, հնարավոր Հ ստանալ նմուշներ, որսնր պարունակեն միջուկիւ 
սպի տակուց տ յին նյութերի և ճարպի րարձր տոկոս ե միաժամանակ րնո- 
րոշ լինեն թ ադան թ ան յութ ի ցածր բան ա կութ յա մ ր.
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