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А. А. Рухкян

Зоотехническая наука на службе социалистического 
животноводстваДостижения зоотехнической науки в Армении теснейшим образом связаны с Великой Октябрьской социалистической революцией и установлением в Армении советской власти, освободивших армянский народ от тяжелых оков эксплоататорского строя, от насилия, голода и нищеты.безграничные возможности неуклонного роста производительных сил общества, заложенные в природе социалистического государства, окончательная победа колхозного строя и торжество самой передовой в мире мичуринской биологической пауки, создали невиданные условия для развития сельскохозяйственной науки и, в ча- ՛ стиостн, развертывания творческой научно-исследовательской работы по вопросам животноводства.За 30 лет пройденного пути армянский народ, под руководством великой партии Ленина—Сталина, под водительством гениального учителя и вождя народов товарища Сталина, добился огромных успехов на всех фронтах социалистического строительства и, в том числе, в области животноводства.В деле развития общественного животноводства особое внимание было уделено созданию прочной кормовой базы для социалистического животноводства.Эта проблема и по настоящее время остается в центре внимания работников животноводческого фронта, однако, в этом отношении уже сделано многое и имеются определенные достижения. Проводимые повсеместно массовые мероприятия по улучшению естественных кормовых площадей и дальнейшее развитие полевого кормодобывания в ближайшие годы внесут в этот вопрос коренное улучшение. За те же годы проведена большая по масш габам и размаху строительная работа по обеспечению колхозных животноводческих ферм скотными дворами, Овчарнями, конюшнями и пунктами искусственного осеменения, их оснащения необходимым оборудованием и инвентарем и организована налаженная широкая сеть зооветеринарных участков для обслуживания колхозного животноводства.Решающее значение для поднятия продуктивности животноводства имели мероприятия, проведенные в деле качественного улучшения породности скота. Данные Министерства сельского хозяйства Армянской ССР показывают довольно значительные изменения породного состава, выразившиеся в том. что уже к 1949 г. количество



972 Л. А. Рухкянпородного скота по крупному рогатому скоту составляло 48,0% от всего поголовья скота в колхозных фермах, по овцам—соответственно 32,0% и по свиньям —60,0%.Трехлетний план развития колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949 1951 гг.) поднял вопрос дальнейшего развития племенного живогново югва на новую принципиальную высоту. исходя из учения Мичурина—Лысенко о том, что суть поднятия продуктивности заключается нс только, а вернее, не столько, в породе, сколько в улучшении тех условий жизни, которые создаются для улучшенного скота как в период роста и развития, так и в период продуцирования.В прошлом Армения не могла похвалиться ни количеством я ни качеством племенного скота. Племенной материал, как редкие оазисы, был рассеян по отдельным районам без всякого плана. В условиях частновладельческих хозяйств никаких государственных мероприятий нс могло быть проведено для массового улучшения малопродуктивного крестьянского скота. Поэтому после установления Советской власти в Армении пришлось заново создавать племенное животноводство.Для того, чтобы правильно планировать и организовать племенное животноводство, прежде всего необходимо было знать наличные ресурсы животноводства. И вот, в 1926 году Советским правительством было проведено весьма подробное зоотехническое обследование всех отраслей животноводства. Руководил обследованием проф. А 3. Тамамшев. Материалы этого обследования дали возможность правильно организовать племенные мероприятия по животноводству и фактически легли в основу первых плановых мероприятий для всех отраслей животноводства и, в первую очередь, плана породного районирования.Впоследствии, на основе более подробных научных исследований и учета опыта разведения отдельных пород сельскохозяйственных животных, план породного районирования неоднократно уточнялся и, наконец, приобрел силу государственного закона.К этому периоду, впервые в республике организуется сеть научных учреждений по животноводству. Наряду с расширением сети научно-исследовательских учреждений по животноводству за годы Советской власти в республике были созданы специализированные сел ьскохозяйственвые. вузы.В числе многих проблем, разработанных и разрабатываемых научно-исследовательскими учреждениями, мы намерены остановиться на некоторых достижениях, имеющих актуальное значение для развития социалистического животноводства и самой зоотехнической науки. Весьма показательна в этом отношении работа многочисленного коллектива научных работников, специалистов производства и тружеников колхозного и совхозного животноводства, . проводимая 



Зоотехническая наука 973в течение последних 20 лет по качественному улучшению крупного рогатого скота в основных районах развития молочного хозяйства.На основе глубоко продуманного плана породного районирования, в Степанзванско.м и Калининском районах, еще задолго до организации Стсппнав.шского ГПР, в 1931 голу Дорийская зональная станция приступила к первых։ практическим работам по качественному улучшению местного малопродуктивного скота швицкой породой.В 1932 году, в период разукрупнения Дорийского совхоза, силами научных работников была отобрана и оставлена на племя лучшая часть скота, и на базе разведения этого скота Дорийскому совхозу было лино направление племенного хозяйства.Вся практическая работа по организации племенного учета и бонитировке скота в Лорплемсовхозе вплоть до 1935 года была возложена на научных работников Зональной станции, т. к. до этого в штате племхоза не было^ должности зоотехника селекционера.Первая печатная работа по характеристике Дорийских швицев появилась в 1935 году (канд. с.-х. наук 111. В. Жамакочян), являющаяся результатом пятилетиях работ Дорийской зональной станции.Наряду с этим, работниками зональной станции была проведена большая работа по налаживанию {теменной работы в колхозах Стс- панаванского и Калининского районов, а с 1935 года Опытная станция животноводства фактически взяла на себя методическое руководство составлением селекционно-племенных мероприятий.С 1935 года, после организации Степанававского ГПР и укрепления Лорплемсовхоза специалистами. племенная работа с помесями шпицев начала вестись более организованно.К этому периоду относится и проведение’мероприятий но организации Государственной племенной книги крупного рогатого скота, сыгравшей большую роль в деле планового ведения племенной работы со швицами и их помесями а республике. В настоящее время уже изданы 4 тома племенной книга крупного рогатого скота, где сосредоточено лучшее поголовье племенного скота с подробной характеристикой их продуктивности и происхождения. С особой СИЛОЙ н результативностью развернулась племенная работа после соответствующих решений Партин и Правительства о мероприятиях по осуществлению трсхлстпсго плана развития общественного колхозного и совхозного продуктивного животноводства (1949—1951 гг.).Перед работниками животноводческого фронта и научными работниками была поставлена почетная задача всемерного внедрения в практику наиболее действенных методов направленного выращивания молодняка, полноценного кормления и поднятия продуктивности помесного скота и ни основе творческих методов отбора и подбора создания новой высокопродуктивной породы Дорийского скота.В соответствии с решением правительства в 1949 году вокруг згой работы были мобилизованы все работники колхозного и совхозного животноводства, специалисты Г ПР и с.-х. отделов Степана- 



674 А. А. Рухкяквенского и Калининского районов, под общим методическим руководством Института животноводства.Благодаря проведенным мероприятиям и помощи партийных и советских органов на местах, за последние 2 года удалось выделить довольно большую группу высокопродуктивного скота в колхозных племенных фермах Степанаванского и Калининского районов н в Лорплемсовхозе, отличающуюся высокими показателями продуктивности.Особенно больших результатов добился Лорплемсовхоз, где от 447 коров в 1949 году средняя молочность на фуражную корову была доведена до 3040 кг, при среднем живом весе коров 450—480 кг- Около 150 коров в этом хозяйстве имели удои 3385 кг, а отдельные коровы „Раиса-, .Груня-, „Вена" за лактацию дали более 5000— 6000 кг молока.В племенных товарных фермах района деятельности Степана- ванского ГПР средний удой по выделенной группе скота составил в 1949 году 2418 кг, при этом в отдельных колхозах удои коров были значительно выше.Так, в колхозе им. XVIII партсъезда сел. Катнахпюр в том же 1949 г. средний удой 63 выделенных в новую породную группу коров был равен 3269 кг, п колхозе „Коллективный труд- села Саратова средний удой от 147 коров был доведен до .2517 кг и т. д.Показател'и молочной продуктивности в 1950 году, особенно по Лорплемсовхозу, будут еще выше.Благодаря проводимым мероприятиям и внедрению в практику животноводства достижений пауки и передового опыта, работ;։ по созданию повой породы Дорийского скота успешно завершается, однако, необходимо помнить, что для дальнейшего прогресса породы, улучшения се наследственности и сохранения высокой жизненности необходимо неустанно грудиться над вопросами правильного направленного воспитания молодняка и соответствующим подбором закрепления в потомстве желательных признаков высокой продуктивности.Работы по улучшению породы крупного рогатого скота за последние годы проводятся и в других районах в связи с организацией новых племенных хозяйств, служащих одновременно экспериментальными базами Института животноводства.В этом отношения представляют особый интерес работы, развернутые в Севанском племенном хозяйстве с пестрым симментализи- рованным скотом, руководимые каяд. с -х- наук А А. Чилингаряном;Благодаря резкому улучшению кормления, уходу и содержанию скота, в течение одного года удалось довести удои за 8 месяцев до 2250 кг, что обеспечит доведение удоя по этой группе скота до 3500 кг за лактацию.Применение в этом хозяйстве впервые холодного способа воспитания и полноценного кормления молодняка позволили довести 



Зоотехническая наука 975средне-суточный прирост за 6 месяцев по опытной группе телят до 850 гр. а у отдельных телят до 1000—1200 гр.В ближайшие годы в Севанском племенном хозяйстве, благодаря широкому внедрению в практику передовых методов работы, будет создана вторая денная порода для предгорных районов Армении.Определенные достижения имеются и в области качественного улучшения овцеводство республики.Основным вопросом дальнейшего развития овцеводства Армян, ской ССР является выбор направления его качественного улучшения и соответствии с запросами народного хозяйства.Разумеется, чти при установлении направления качественного улучшения овцеводства необходимо было всесторонне проанализировать совокупность всех экономических и зоотехнических вопросов. характеризующих состояние и перспективы развития данной отрасли.Такое всестороннее изучение на основе фактического экспериментального материала должно было помочь поднятию продуктивности овцеводе։ва, являющегося одной из основных отраслей животноводства республики.Стационарная научно-исследовательская работа по овцеводству в Армении впервые была организована нами в 1931 году на Алагез- ском укрупненном опорном пункте.Развернутые опытные работы по скрещиванию местных пород овец с различными культурными породами и каракулями позволили дать ряд конкретных предложений в отношении выбора плановых пород и районирования овцеводства республики.На основании этих исследований также были разработаны принципы организации племенной работы с балбасской породой.Начиная с 1936 года в республике широко развертывается массовое скрещивание местных овец с тонкорунными баранами, а в ряде районов—каракулями, позволившее значительно поднять доходность овцеводства.С этого момента начинается второ.։ этап работы, заключающийся в организации целеустремленной племенной работы с помесным поголовьем овец.Успехи советской зоотехнической науки и достижения передовиков животноводства со всей убедительностью доказали, чго путем организации целенаправленной селекционной работы и соответствующего носпитаннн и полноценного кормления вполне возможно создание новых высокопродуктивных отечественных пород и. что такой путь качественного улучшения местных пород является одним из мощных факторов прогресса животноводства.Известно, что основным методом И. В. Мичурина в создании новых сортов плодово-ягодных растений была гибридизация в сочетании с соответствующим воспитанием и целенаправленным отбором.И. В. Мичурин прямо указывал, что для успеха в работе по соЗ



976 А. А. Рухкянданию новых сортов необходимо всестороннее и глубокое изучение биологических особенностей организма во взаимодействии со средой.Только благодаря изумительному пониманию биологических особенностей организма и отличному знанию способов воздействия воспитания на организм, благодаря творческому и целеустремленному отбору особей с высокой жизненностью и приспособленностью к данным экологическим условиям ему удалось создать свои непревзойденные сорта.Мичурин считал совершенно неверной так называемую поглоти тел ьн у к: гиб ри ди за ни ю.Метод 11. В. Мичурина заключался в том, что он, на основании скрещивания двух сортов, очень часто далеких друг от друга, создавал новый сорт, отличный от исходных, но удачно сочетающий хозяйственно полезные качества обоих сортов и весьма хорошо приспособленный к данным конкретным условиям среды.Не менее убедительны в этом отношении пысклзынання акад. М. Ф. Иванова о том, что .Значительно более целесообразно создавать новые породы более продук ։ ивные, чем местные и более устойчивые и приспособленные, чем заводские, именно п\ гем воспроизводительного скрещивания*.1Наконец, многочисленные достижения передовиков мичуринской биологической науки и последователей акад. М. Ф. Иванова, создавшие этим методом новые отечественные породы с.-х. животных, являются прямым подтверждением действенности мичуринских принципов селекции в животноводстве.Исходя из изложенных выше положений, на Алагезском опорном пункте с 1336 года нами осуществлялись широкие производственные опыты по созданию новой породы овец, удачно сочетающих в себе ценные качества местных и тонкорунных пород.В результате систематически проводимых племенных мероприятий под руководством Института животноводства и при ближайшем участии специалистов Алагезского совхоза опытные работы дали весьма положительный эффект, и ныне работы по оформлению новой породной группы овец в Алагезском совхозе подходят к концу.В настоящее время почти все поголовье совхоза комплектовано новой жирнохвостой породной группой овец с полутонкой шерстью, отличающейся достаточно высокими показателями продуктивности. В 1950 году от каждой фуражной овцы селекционной отары получено за две стрижки 4.2 кг шерсти, □ от 120 баранов—по 5,2 кг шерсти, от отдельных овцематок острижено 5—6 кг шерсти, а с лучших баранов 7 —Ч кг. Шерсть по качеств’, однородная, полутонка», 50—58 качества нрн длине 9—11 см.Следует также заметить, что новая породная группа овец имеет 65 °0 чистого выхода шерсти, что составляет 2,7 кг чистой шерсти.
1 М. Ф. И пл и ов-Избранные сочинения, том III. 1950. 



Зоотехническая наука 977в то время как лучшие типы мериносовых овец при настриге в 6 кг дают чис։ый-выход только 42° 0. или 2,5 кг чистой шерсти.По живому весу матки доходят в среднем 56 кг, а бараны- 90 кг. Благодаря проводимым мероприятиям по воспитанию молодняка средний вес ягнят при отбивке доведен до 32 кг, а отдельные ягнята к этому периоду весят 42 кг.Новый тип овец имеет типичный двухподушечный жировой хвост средней величины и обладает весьма удовлетворительными мясо-сальными качествами и хорошей приспособленностью к местным условиям пастбищного содержания в условиях горных районов республики.Ближайшей задачей сельскохозяйственных организаций республики должно быть широкое внедрение этой новой породной группы в колхозное производство тех районов, которые согласно трехлетнему плану развития животноводства отведены для разведения этой породы.Заслуживают внимания исследования в области пчеловодства, развернутые на бывшей опытной станции животноводства канд. с.-х. наук А. М. Котогяиом, разработавшего новый и весьма оригинальный метод пчелорззведения, позволивший достигнуть рекордных показателе։։ продуктивности пчелосемей по меду и воску.Автор, подробно изучив биологию пчелы и требования последних к условиям существования, предложил научно обоснованную те хн ик у пчел о р аз веде и ия.Основной принцип нового метода пчелоразведення заключается в том, что для получения высокой продукции меда и воска необходимо добиться такой степени размножения, чтобы в период главного взятка внутри пчелосемьи было как можпо больше рабочих пчел. Понятно, что чем больше в семье рабочих пчел, тем выше будет и медосбор. Исследованиями автора было установлено, что для обеспечения интенсивного размножения пчел внутри семьи необходимы следующие условия: семья должна иметь молодую оплодотворенную матку: достаточное количество молодых пчел для кормления и вос- питанпя расплода; семья должна быть обеспечена обильным кормом для нормального развития приплода; температура в гнезде должна быть не ниже 34—36°.Однако, как показали многократные опыты, для форсированного’размножения пчелосемьи к главному взятку, количество яиц, отложенное одной маткой, недостаточно, для этого необходимо привлечь вспомогательные матки. Помимо этого было установлено, что обычно принятое в науке и в практике пчеловодства межрамочное расстояние, 12—13 л/.и, отрицательным образом отражается на червлении матки. Опыты показали, что сокращение меясрамочного расстояния до 8,5 мм позволяет увеличить площадь червления на 13° 0 и не допускает образования клубков ранней весной, благодаря сохранению необходимой температуры в гнезде.



978 А. А. РухкянИзучив влияние отдельных факторов среды на развитие, пчелосемьи и на получение высокой продуктивности по меду и воску, автором был предложен комплекс мероприятий, который включал в себя следующие элементы: обеспечение пчелосемьи весенним запасом корма и организация усиленной подкормки в этот период сахаром при недостаче запаса меда: сокращение межрамочного рас- тояния гнезда R период усиленного размножения до 8,5 мм\ искус- ственкре утепление ульев специальными обогревательными аппаратами для поддержания форсированного темпа размножения в весенние месяцы: использование вспомогательных маток для форсированного размножения пчелосемей путем 2-х—3-кратного деления основной семьи в течение сезона и дачей новым семьям оплодотворенных маток или путем отводков и придачей к ним зрелых маточников: применение организованных откочевок с низменных районов в высокогорные с целью удлинения периода размножения пчелосемьи.Применение этого комплекса мероприятий позволило ангору в продолжение последних десяти лет получать неизмеримо больше меда и воска, чем при обычной технике пчеловодства, а в отдельные годы рекордные урожаи. Так, в 1939 и 1940 гг. от одной опытной семьи было получено 367—400/тг меда и !!,<>• 14,0 кг воска, при росте пчелосемей на 1000% в 1939 году и на 700%—в 1940 г.Внедрение этого метода в колхозные пасеки за ряд лет дало также весьма положительные результаты. Однако этому весьма важ- не было уделено должного внимания. Между гем широкое внедрение к колхозное производство этого метода пчеловодства коренным образом изменит все существующие представления о продуктивности пчелосемей.Не менее значительны достижения в области разработки вопросов кормления с.-х. животных.Известно, что для нормального течения физиологических процессов в организме, а следовательно, и для поднятия продуктивности с.-х. животных необходимо определенное соотношение питательных веществ в рационе: белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ.Недостаток в рационе одного из них՛ вызывает п организме животных глубокие физиологические изменения, в результате которых животные болеют, теряют в весе и снижают свою продуктивность и воспроизводительную способность.Исследованиями большого количества научных работников под руководством действительного члена АН Армянской ССР С. К. Карапетяна было установлено, чти в рационе с.-х. животных нашей республики ощущается большой недостаток в белках и минеральных веществах.Это обстоятельство послужило основанием для изыскания новых источников белка и минеральных кормов для с.-х. животных.



Зоотехническая наука 979В этих исследованиях особое место занимало изучение влияния дрожжей как полноценного белка на рост, развитие и яйценоскость птицы. Многочисленными опытами было установлено, что кормовые и пивные дрожжи, взятые в небольшой дозе (5 —1.0® <> о։ основного рациона), стимулируют обмен веществ, способствуют нормальному течению физиологических процессов, улучшают инкубационные качества яиц и повышают сопротивляемость организма птицы к заболеваниям.Особенно эффективно влияние дрожжей на яйценоскость кур в зимний период, когда в условиях производства куры обычно не несутся. Прибавка к рациону 10° ։, дрожжей повысили яйценоскость кур в зимние месяцы в среднем на 46,3° 0,’а выход цыплят при инкубации—на 38,0ц 0.Получив весьма положительные результаты по использованию в животноводстве этого ценного вида корма, была выдвинута проблема промышленного производства кормовых дрожжей на базе получаемых отходов с.-х. производства хлопковой шелухи и соломы.Разработка вопросов более совершенной технологии производства кормовых дрожжей была возложена на специально созданную лабораторию белка и ферментов, возглавляемую членом корреспондентом АН Армянской ССР М. А. Тер-Карапетяном.За 3 года работы в полузазодском цехе этой лаборатории были установлены более совершенные, режимы технологии производства гидролизатов и дрожжей и предложены новые методы и аппаратура, значительно ускоряющие цикл производства дрожжей на гидролизатах. Эти достижения широко будут использованы при проектировании крупного промышленного производства дрожжей в Армении.Недостаток минерального кормления особенно сильно проявляется из-за нерегулярного поступления источника кальциевого питания. завозного мела. Поэтому большое внимание было уделено изысканию новых местных источников кальция, могущего заменить мел.Такне источники были найдены повсеместно в Армении в большом количество в виде травертинов н известняков. Последние, как показали опыты, хорошо усваиваются организмом с.-х. животных и вполне могут заменить собою мел. На основании этих опытов местная промышленность осваивает размол травертинов для обеспечения потребности животноводства республики.В этом отношении представляет еще больший интерес разрабатываемая канд. с.-х. наук Г. П. Злхаряном проблема использования в животноводстве отброса производства карбида—так называемого шлама, имеющегося в огромном количестве в промышленном центре республики.



980 А. А. РухкянНо замыслу автора шлам может быть использован не только как источник минерального питания, а в то же самое время может служить наиболее эффективным и дешевым реагентом для химической подготовки кормив.Известные в литературе методы химической подготовки кормов трудоемки и требуют дорогостоящих реактивов, поэтому эти методы в производстве не получили применения, шлам же, являясь душевым отбросом, притом'содержащий много гидроокиси кальция (65,5%), может служить хорошим реагентом для повышения питательности кормов.Разработанная новая техника щелочной обработки кормов шламом даст возможность обойтись без промывки обрабатываемой массы. нейтрализующейся в процессе подготовки корма.Этот метод может применяться не только в отношении таких грубых кормов как солома, но и в отношении концентрированных кормов, исходя из того положения, что воздействием щелочности шлама подвергаются глубоким изменениям не только лигниновые фракции, по и другие питательные вещества, что и приводит к повышению питательности корма.Кроме того, иод воздействием шлама образуются сахаристые вещества, па которых представляется возможность выращивать дрожжи, и, таким образом, удачно сочетать химическую и биологическую подготовку кормов.Проведенные физиологические и хозяйственные опыты на курах, кроликах, свиньях, овцах и коровах показали весьма большую эффективность предложенного нового метода подготовки кормов, выразившегося в повышении переваримости сухих веществ у кроликов на 15—38%, у птиц—на 5—16%, у овец -на 11,1%. Прирост живого веса пи сравнению с контролем повышался у кроликов па 118— 187°;,, у кур—на 160%, у св и иен—на 32%.•Удои опытных коров от скармливания обработанных шламом кормов повысились на 42,7%.Широкое внедрение этого нового метода подготовки кормов и, в первую очередь, соломы приобретает особое значение в связи с расширением н республике плцщадей под зерновые культуры.В области молочного хозяйства научно-исследовательская работа в Институте животноводства проводилась н направлении всестороннего физико-химического и микробиологического изучения коровьего и овечьего молока, как сырья для молочной промышленности, с учетом зональных условий и техники самого скотоводства.Эти исследования легли в основу разработки промышленных нормативов ио выходам и стандартизации сыров по жиру.Помимо этого в продолжении последних 10 лет, на основании изучения местных рассольных сыров и разработки технологии производства новых видов сыров, клид. с.-х. наук В. II. Кюркчяиом предложены производству и ныне широко освоены молочной про



Зоотехническая наука 981мышленностью республики технология приготовления сыра „Рокфор*1 из овечьего молока и новые виды сыров „Арагацкий* и „Ереванский**, получившие повсеместно высокую оценку.Эти последние, особенно „Ереванский** сыр, в котором сохранены специфические свойства рассольных сыров кавказской группы, получены путем существенно доработанной, а в некоторых звеньях и измененной технологии. Такое совершенствование. не изменяя характера требуемых специфических свойств сыра, обусловили ему более высокое качество, относительно повышенную питательность и наиболее совершенные товарные свойства, позволяющие, не снижая качества, довести его до потребителя и неограниченно распространять его сбыт повсеместно в Советском Союзе.Социалистическое животноводство поставило перед зоотехнической наукой грандиозные задачи по поднятию продуктивности скота, оно же поставило задачу овладения более совершенными мичуринскими методами работы по размножению, росту, развитию и дальнейшему совершенствованию пород.Для того, чтобы управлять производственной функцией животного, творчески совершенствовать породы и создавать новые, нужно знать закономерности развития организма, его становления и продуцирования, с учетом той среды, в которой происходит совершенствование с. х. животных.В деле развития мичуринских идей в советской зоотехнической науке значительная работа проведена также в Армянской ССР.Так, экспериментальными исследованиями действ, члена АН Арм. ССР С. К. Карапетяна доказано, что стадийный характер развития присущ и животному организму, поскольку главнейшие физиологические функции растительных и животных организмов имеют единую основу: ассимиляцию и диссимиляцию.Исходя из того, что период биологического созревания яйцекладки и формирования яиц у кур совпадают с периодом увеличения длины дня (весна, лето), автор на Арабкирской экспериментальной базе Института животноводства поставил серию опытов для выяснения влияния искусственно удлиненного дня на интенсивность роста и развития цыплят и на яйценоскость кур.Исследования автора дали основание установить, что влияние света на организм домашней птицы в отдельные периоды его развития не равнозначно. В то время, как в первый период свет в основном стимулирует рост организма,его формирование и увеличение живого веса, во второй период, с наступлением половозрелост и и интенсивности созревания организма, дополнительное ночное освещение оказывает сильное действие на интенсивность яйцекладки.Опыты показали, что искусственно удлиненный день вызывает сильную реакцию со стороны организма птицы, способствует интенсивному развитию яйцеклеток и значительно увеличивает яйценоскость, по сравнению с курами, содержавшимися в обычных условиях.



982 ' А- А- РухкякДанные опыта подтверждают далее, что чем выше уровень питании, тем сильнее влияние ночного искусственного освещения на развитие яйцеклеток и на яйценоскость кур.Ночное освещение вызывает интенсивное развитие цыплят-курочек, значительно ускоряет их половозрелость, скороспелость и инн раньше начинают яйцекладку.Результаты опыта дают возможность направленно воспитывать молодняк и управлять, по желанию селекционера, процессами роста и развития в деле формирования желаемого типа птицы.Наконец, этими опытами устанавливается, что в развитии птицы следует различать два определенных периода формирования организма: первый период—это рост, увеличение объема и живого веса: второй период—это наступление половозрелое™, способности к пло- дообразеванию и размножению. Эти два периода представляют собою две стороны единого взаимнообусловленного биологического процесса.„Надо полагать, -пишет С. К. Карапетян, что световой фактор имеет первостепенное значение и для других видов с. х. животных в определенные периоды их роста и развития. Этим можно объяснить происходящие повсеместно в естественных условиях у диких животных и у примитивных пород приурочивание появления приплода к началу весны, г. е. к длинным дням. Чем, если не этим, объяснить получение высоких удоев от коров, .тактирующих в весенние и летние месяцы, по сравнению с такими же коровами, .тактирующими в осенние и зимние месяцы, при одинаковом уровне питания? Увеличение удойности коров под влиянием дополнительного ночного освещения также говорит о важности роли светового фактора“1.В свете тех задач, которые были поставлены перед зоотехнической наукой майской сессией ВАСХНИ.'1-а, значительный теоретический п практический интерес представляют экспериментальные работы, проведенные на Арабкнрской экспериментальной базе Института животноводства канд. с. х. наук А\. Л. Аракеляном.На основании длительных наблюдений со всей убедительностью было доказано, что при длительном родственном разведении животных, воспитанных в одинаковых условиях, в силу более и более стирающегося различия и недостаточной дифференцированности их половых элементов, процесс оплодотворения становится в какой-то мере принудительным и неизбирательным. В результате понижается жизненность и падает плодовитость, а нередко наступает даже бесплодие.Наряду с понижением жизненности и плодовитости было выявлено другое явление депрессии, выражающееся в том, что, начиная со второго поколения родственнного разведения, изменялось и соотношение полов: женских особей рождалось меньше, чем мужских.
С. К. К а рапе ։ я и —Агробиология, № 4, 1950.



Зоотехническая наука 983Изучение влияния разных условий воспитания на ослабление депрессии при родственном разведении показало, что воспитание родственных животных с первых дней их жизни в разных условиях позволяет получать желаемые изменения, расшатывать природу у почти одинаковых в своем исходном положении особен и их потом- ств, которые в результате этих изменений приобретают способность производить относительно разные, дифференцированные половые «летки, что обеспечивает осуществление избирательности процесса оплодотворения и получения более жизненного потомства с желаемой наследственностью.Результаты опытов показали, что путем воспитания животных в разных условиях можно повысить плодовитость в жизненность потомства от скрещивания как родственных, так и неродственных животных при внутрнпородном-чистопородном разведении, имеющем большое значение для практической селекционно-племенной работы в животноводстве.В процессе проведения опытов попутно, экспериментально был изучен вопрос избирательности процесса оплодотворения у животных. Опытами было установлено, что как при внутрипородном, так и при межпородном двойном спаривании процесс оплодотворения животных совершается на основе предпочтительной, свободной избирательности неродственных половых элементов биологически более соответствующих природе оплодотворяющихся организмов. В результате этого получается более мощное и жизненное потомство, по сравнению с однопометными, происшедшими от сочетания половых элементов родственных животных. чВ последующих экспериментах было доказано, что биологическое ослабление жизненности, получающееся при родственном разведении, можно выправлять не только разными условиями воспитания. но и так называемым двойным спариванием, т. е. с участием в спаривании неродственного самца.Чужое семя, при двойном спаривании взаимобесплодных животных, играет, очевидно, роль полового ментора, под. воздействием которого восстанавливается и поднимается способность взаимной избирательности половых клеток родственных животных.Двойное спаривание животных освежает кровь, улучшает биологическую стойкость и поднимает жизнеспособность потомства при родственном разведении и внутрипородном межлинейном скрещивании животных. Это, как показывают опыты автора, является необходимым условием направленного закрепления и развития новых наследственных свойств при родственном разведении.Наконец, метод двойного спаривания может применяться на товарных фермах, как один из действенных методов борьбы с яловостью с. х. животных.Одним из основных вопросов зоотехнической теории и практики, в свете современных представлений об отборе и подборе, следует 



984 А. А. Рухкянсчитать разработку взаимоотношений между формой и функцией \ сельскохозяйственных животных -область зоотехнической науки, которую мы называем «основы биохозяйственной оценки и отбора с. х. животныхОтбор по биохозянственным особенностям является не только средством познания продуктивности, но и позволяет распознавать животный организм в целом, которому приходится выполнять ряд необходимых жизненных функций.Биохозяйственные особенности животного не являются чем-то постоянным в течение всей жизни организма. Каждый период развития и дифференциации организма, разное физиологическое состояние последнего имеет свою специфику взаимоотношения отдельных частей тела между собою и внешней средой.Таким образом, разрабатываемое направление оценки по био- хозяйственным особенностям, как метода отбора, развивается на основе взаимной обусловленности морфологических и физиологических особенностей животного организма, в их развитии и в определенных условиях воспитания и кормления.Принимая этот принцип оценки и отбора в наших селекционных работах по созданию новой породы овец и в работах по совершенствованию Дорийской породы скота в отношении изучения закономерностей роста молодняка институт подкрепляет это новое направление фактическими материалами.Наконец, с общебнолорической точки зрения представляет, определенный интерес разрабатываемая проблема преимущественной роли материнского организма в наследовании^* хозяйственно полезных признаков у животных.И. В. Мичурин в своих работах определенно указывал на преимущественное влияние материнского растения на потомство и на его наследственные качества. Это же положение подтверждается новыми фактами, добытыми мичуринцами за последние годы.Исходя из учения акад. Т. Д. Лысенко о гом. что организмы формируют свою наследственность в процессе своего развития, делается понятным значение преимущественной роли материнского организма для дальнейшего развития приплода и создания соответствующей наследственности именно потому, что на более ранних периодах развития приплод у всех с. х. животных находится под большим воздействием материнского организма как в утробный период, так и в последующий, по внеутробный молочный период.Исходя из этих основных положений, в. течение ряда лет, на Алагезском опорном пункте, применяя отбор и жесткую браковку в матичной селекционной отаре по комплексу биохозяйственных особенностей, нам удалось все более и более совершенствовать новую породную группу и закрепить желательный тип с высокими показателями продуктивности.Таков далеки не полный перечень научных достижений научно



Зоотехническая наука 985исследовательских учреждений по животноводству к ։>0-й годовщине установления Советской власти в Армении.Помимо изложенных выше основных достижений, являющихся результатом многолетних экспериментальных исследований, научно- исследовательские учреждения во животноводству проводили и проводят большую работу ио оказанию колхозам производственной помощи в деле осуществления важнейших мероприятий, связанных с организацией случки, правильного выращивания молодняка, путем организации отъемного метода воспитания телят и по организации летнего и зимнего кормления скота.Работники зоотехнической науки должны оказывать еще более действенную помощь колхозам и совхозам в разрешении важнейших задач, выдвинутых трехлетиям планом развития общественного животноводства.Одновременно с этим зоотехническая наука должна разрабатывать на основе передовой мичуринской биологии жизненно необходимые теоретические я практические вопросы дальнейшего развития социалистического животноводства и накопленные факты использовать для поднятия советской зоотехнической науки на новую высоту. Эти задачи должны быть положены в основу планирования всей научно-исследовательской работы по животноводству.• Но для того, чтобы успешно развивать теорию и практику зоо. технни, мы должны повседневно изучать материалистическое учение классиков марксизма-ленинизма, труды Маркса-Энгельса-Ленина- Сталина, всегда должны к ним обращаться во всей своей научной и практической работе.
Институт животноводства
Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР
Поступило 23 X 1950
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Г. П. Мушегян и Л. А. ОганисянРазвитие физиологии за 30 летПразднуя ЗО-летие установления советской власти в нашей республике мы обращаем наши мысли и чувства к великому русскому народу, большевистской партии и ее гениальным вождям — Ленину и Сталину, обеспечившим армянскому народу свободное существование, экономический и культурный прогресс и счастливое будущее. Никогда в своей истории .Армения не знала такого расцвета науки как за годы установления советской власти. Подведенный к краю окончательной гибели англо-американскими империалистами и их агентурой в лице партии дашнаков, армянский ■ народ, с первых же дней своего освобождения от ига империалистов, приступил к мирному созидательному труду, проявляя неиссякаемый трудовой энтузиазм и все свои высокие духовные способности в строительстве новой жизни.Физиология. также, как и многие другие науки, в дореволюционной Армении не существовала, поэтому говорить о развитии физиологии в Армении возможно лишь за советский период ее существования.Основоположником физиологии в Армении следует считать Т. П. Мушегяна, получившего свое физиологическое образование под непосредственным руководством выдающегося русского физиолога Н. Е. Введенского.Т П. Мушегян в только что организованном Государственном университете организовал первую кафедру физиологии животных и первым стал преподавать физиологию в Армении.Почти одновременно с кафедрой физиологии животных при Ереванском Государственном университете в системе медицинского факультета была организована кафедра физиологии человека, которой руководил профессор Л. А. Акопян. Обе кафедры первоначально занимались исключительно педагогической работой, популяризируя физиологические знания среди молодых студентов, пришедших в университет из рабоче-крестьянской среды. Увлекательное чтение лекций по физиологии на обеих кафедрах возбуждало громадный интерес у студентов, и вскоре же определилась группа молодых специалистов, решивших посвятить себя физиологии, углубиться в этой науке и подготовить себя для будущей научно-исследовательской работы.Многие из этой молодежи, благодаря вниманию правительства нашей республики и благодаря их личным способностям и энергии, сумели впоследствии стать квалифицированными физиологами, извест.



988 у. П. Мушегян и Л. Л. Огакксякнымн далеко за пределами нашей республики. Один из воспитанников Ереванского Государственного университета, ныне действительный член АН Ары. ССР и член-корреспондент Академии наук СССР, профессор Э. А. Асратян вырос в крупнейшего специалиста по физиологии, активного защитника и талантливого продолжателя научных идей великого русского физиолога И. П. Павлова.Велика была роль двух крупнейших центров физиологической мысли нашего союза—Ленинграда и Москвы в деле воспитания и выращивания кадров-физиологов для союзных, национальных республик, в том числе и для нашей республики. Достаточно сказать, что многие физиологи нашей республики стали квалифицированными специалистами благодаря той помощи, которую они получали в названных центрах со стороны ряда выдающихся русских физиологов. Начиная с 1926 г., молодые физиологи командировались в Ленинград и Москву, где, под непосредственным руководством академиков И. П. Павлова, Л. А. Орбели н А. А. Ухтомского, усовершенствовались и, приобретая необходимую методическую и теоретическую подготовку, возвращались в Армению, где занимались научной и педагогической работой. Рост кадров физиологов вскоре позволил организовать кафедры физиологии в сельскохозяйственном и педагогическом институтах.Между 1930 и 1940 годами на многих кафедрах физиологии организовываются физиологические лаборатории, в которых в основном концентрируется научно-исследовательская работа. Наряду'с кафедрами физиологии Государственного университета и Медицинского института большую роль в развитии физиологии в нашей рес-. публике сыграла кафедра физиологии Зооветеринарного института. Эту кафедру в 1930 г. организовал и оснастил необходимым научным оборудованием проф. С. А. Щербаков.Важнейшим моментом в развитии физиологии в Армении явилось создание в 1913 г. Института физиологии в системе Академия паук Арм. ССР.За истекшие 30 лет в Армении разрабатывались различные физиологические проблемы. К ним относятся: нейро-гуморальная регуляция функций организмов, развитие функций нервной системы в онтогенезе, влияние минеральных вод на организм человека, влияние лекарственных препаратов, полученных из дикорастущих растений Армении, на организм человека и животных, условные рефлексы, в последнее время возрастная и видовая эволюция приспособительной функции головного мозга и другие вопросы.Еще в 30-х годах в стенах Государственного университета проводились первые сравнительно-физиологические исследования условных рефлексов. Работая в этом направлении, Э. А. Асратян совместно с А. М. Алексаняном и Р. О. Барсегяном получил ценные данные, показывающие возможность выработки условных рефлексов у черепах.Открытый Асратяном факт о влиянии верхнего шейного енмпа- 



Развитие физиологии 989тического нерва на высшую нервную деятельность собак был подтвержден Алексаняном и Гзгзяном в опытах, поставленных в тех же годах в Государственном университете. К этому же времени относ:։ гея исследования Асратяна по возрастной физиологии мозжечка. Было доказано, что удаление мозжечка у щенков первых 2-х недель жизни не вызывает последствий, типичных для взрослых собак. Этот вопрос позже (1913 г.) был исследован Мушегяном на ряде животных. Оказалось, что у таких животных как морская свинка удаление мозжечка вызывает типичные мозжечковые расстройства уже с первых дней после рождения, тогда как у белых мышей мозжечковые расстройства до определенного возраста отсутствуют.Начиная с 1939 г. на кафедре физиологии Медицинского института (зав. кафедрой Г. П. Мушегян) разрабатывались вопросы, посвященные функции симпатической нервной системы. Здесь были получены новые данные относительно роли симпатической нервной системы в трупном окаменении, регенерации периферических нервов, ннервации скелетных мышц, изменении биологических свойств крови и другие.На кафедре физиологии Зооветеринарного института большую научно-исследовательскую работу развернул проф. С. А. Щербаков. Под его руководством было поставлено и разрешено много интересных вопросов, касающихся периодической деятельности пнщева- ршельного аппарата.Подробный анализ периодической деятельности пищеварительного аппарата, начатый проф. Щербаковым и его сотрудниками на кафедре Зооветеринарного института, привел к установлению ряда интересных фактов. На этой кафедре Г. А. Оганесяном было найдено, что количество лейкоцитов в начале периода работы пищеварительного аппарата резко увеличивается по сравнению с периодом пищеварения, резко увеличивается также количество эозинофиллов. Начиная с середины периода работы, количество лейкоцитов постепенно уменьшается (1937).Г. Г. Степанян на той же кафедре установил, что при периодической деятельности пищеварительного аппарата, кровь, взятая в период покоя, обладает резким сосудосуживающим действием, в начале периода работы —сосудорасширяющим действием. Им также было установлено, что так называемая „голодная* кровь проявляет как сосудорасширяющее, так и сосудосуживающее действие, в зависимости от момента периодической деятельности (1938 г.).Г. П. Мушегян, исследуя амилолитический показатель в крови и моче, установил, что в начале периодического покоя этот показатель в моче достигает максимума, в середине—-снижается, а в конце содержание его доходит до минимума. Тот же показатель в крови достигает максимума но время периодической деятельности и снижается в начале и середине покоя.



990 Г. П. Мушегян и А. Л. ОгалисянВ том же плане Л. О. Манасяя, изучая колебания сахара, калия и кальция в крови при беременности и лактации, установил, что изменение количества этих веществ связано с различными периодами и моментами периодической деятельности пищеварительного аппарата.Дальнейшая разработка вопроса о периодической деятельности пищеварительного аппарата и сопряженных с нею изменений в крови показала, что содержание гистамина в крови в момент периодического сокращения желудка уменьшается, во время пищеварения его содержание больше, чем во время покоя и работы. Содержание ацетилхолина в начале периода покоя уменьшается, в середине пер иода у вел и ч и вается.На той же кафедре Г. Г. Степанян обнаружил, что натуральный желудочный сок собаки оказывает стимулирующее действие на заживление ран. Им было найдено эффективное действие желудочного сока при лечении ннфецированных ран как в эксперименте на животных, так и на клиническом материале. Автор рекомендует широко применять натуральный желудочный сок при лечении различных хронических заболеваний, осложненных инфекцией. Следуетотметить также работу Л. Л. Бадаловой относительно действия ренотоксической сыворотки на функцию почек. Автору удалось показать, что эта сыворотка при внутримышечном се введении в меньших дозах стимулирует диурез, в больших дозах, наоборот, снижаетего. К числу работ, выполненных отчасти на кафедре Зооветеринарного института, относится работа М. С. Григорян о динамикеколичества гистамина и активности гистаминазы при некоторых физиологических и патологических состояниях. Ей удалось обнаружитьвысокую активность гистаминазы в крови роженниц при нормальнопротекающих родах. При эклампсии, наоборот, была найдена меньшая активность этого фермента. Кроме того, было найдено возрастание активности гистаминазы по мере развития беременности и ряд других, весьма интересных, фактов.Изучение периодики пищеварительного аппарата, начатое Щербаковым и его сотрудниками на кафедре Зооветинститута, продолжалось на других кафедрах и, в частности, на кафедре Медицинского института. Здесь Г. И. Мушегян выполнил несколько работ, посвященных периодике. К ним откосятся: работа о влиянии глисто- ношения на периодическое сокращение пустого желудка, влияние спленектомии на периодическое сокращение пустого желудка к другие.На кафедре физиологии Государственного университета А Л Арутюнян провела интересные исследования о цитологических сдвигах и свертываемости крови у спленектомированных животных в связи с периодической деятельностью пищеварительного аппарата.Большой интерес представляет работа .Мушегяна, в которой 



Развитие физиологии 991ему удалось показать, что те сдвиги в крови, которые наблюдаются при периодической деятельности пищеварительного аппарата, обусловливаются сокращением селезенки.В числе работ, проведенных нашими физиологами за минувшие 30 лет. большое место занимают работы, посвященные изучению механизма действия минеральных вод на организм человека.Необходимость подобного исследования была вызвана практиче- скнмн интересами народного здравоохранения в нашей республике. Развитие курортного дела, широкое применение лечебных вод Ар- зии и Джермука настоятельно требовали от физиологов выяснить, каким путем осуществляется лечебное действие этих вод на орга- Йнзм человека? В связи с этим многие научные работники различных кафедр и институтов, начиная с 1933 г., приступают к физиологическому обоснованию лечебного действия минеральных вод Арзнн и Джермука. В этом отношении заслуживают внимания интересные исследования Асратяна, Алексаняна, Гзгзяна и Мушегяна относительно влияния арзнинских минеральных вод на функцию почек.Работая в том же направлении, Мушегяну удалось показать, что арзнинские минеральные воды усиливают деятельность сердечно-сосудистой системы, благоприятно влияют на экспериментальный артериосклероз (1933—38 гг.). В 1937 г. С. Л. Мирзоян провел большую работу по выяснению физиологических сдвигов в организме под влиянием углекислых ванн Арзнн. Мушегян и Андриасян изучили влияние арзнинских минеральных вод на секреторную функцию поджелудочной железы (1943 г.). На курорте .Джермук- Мушегян изучил влияние джермукских термических вод на работу различных органов. На разных биотестах автор доказал избирательное действие этих вод на симпатическую нервную систему.Необходимо упомянуть также о работе А. Л. Арутюняна, посвященном влиянию ереванской питьевой воды на функцию почек (1943 г.).Самое непосредственное отношение к развитию физиологии в Армении имели кафедры фармакологии и биохимии Медицинского института.Кафедра фармакологии Медицинского института была организована проф Г. А. Медникяном. Начиная с 1935 г., в области фармакологии большую работу ведет проф. С. А. Мирзоян. Научно-исследовательская работа в области биохимии в Армении развернулась под руководством проф. Г. X. Буннатяна.В нашу задачу не входит резюмировать достижения этих наук в наигёй республике, однако, необходимо отметить, что успехи этих двух смежных с физиологией наук за истекшие 30 лет также велики.Создание Института физиологии в системе Академии наук Арм. ССР знаменует собою новый этап в развитии физиологии в нашей республике. Несмотря на ряд организационных недостатков и труд- 



992 Г. П. Мушегян к Л. А. Оганесянногтей, Институт физиологии со дня своего основания добился значительных успехов.В начальном периоде тематический план Института был разнообразен. 11аряду с вопросами, относящимися к периодической деятельности пищеварительного аппарата, разрабатывались вопросы, которые выясняли влияние растительного гормона роста, гетероаоксина на животный организм. Проводились опыты по лечению ран гетеро- аокслном (Мушегян 1945 г.), по выяснению^влияния гетероаоксина на морфологический состав крови (Мушегян и Степанян). К этой же категории работ можно отнести также лечение ран лопухом (Мушегян 1944 г.). Актуальность вопроса о лечении ран была в то время особенно велика, и Институт физиологии сделал первые попытки поставить свою научную работу на службу практике. Помимо этих вопросов, в институте изучалась деятельность спинного мозга при продольном его расщеплении (Барсегян, 1947 г.).Решающее влияние на содержание и направление научно-исследовательских работ Института физиологии оказало постановление сессии ВЛСХНИЛ, в связи с чем был пересмотрен тематический план института. Институт стал разрабатывать вопросы, которые имели практическую ценность и одновременно представляли большой теоретический интерес.Вопросы детского здравоохранения, выращивания и воспитания здорового поколения требовали включить в тематический план соответствующие гемы. С конца 1948 г. были начаты первые исследования по изучению физиологии человеческого плода при нормальной и патологической беременности. Работая в этом направлении, Л. А. Оганнсян, совместно с врачами Ереванского городского родильного дома Л. П. Маркаряном и Л. М. Погосяном установил, что так называемые обобщенные двигательные реакции плода, которые носят название шевелений или игры, являются одним из важных физиологических механизмов, определяющих рост и развитие плода и, в частности, нес плода при рождении. Своими наблюдениями авторы показали, что в случаях, когда у плодов до родов шевеления подавлены, они рождаются с меньшим весом недоношенными. В случаях, когда шевеления выражены хорошо, плоды рождаются с крупным весом. Эти находки позволили подойти к некоторым практическим выводам относительно возможности регуляции размера человеческого плода через вмешательство в его шевеления. Кроме того, они служат основанием для акушеров пересмотреть прежнее мнение о значении шевелений и по-новому оценить их.В дальнейшем удалось показать, что шевеления плода после рождения не исчезают; они имеют место после рождения у новорожденных детей вплоть до момента возникновения у них произвольных движений (Оганнсян, Арутюнян, 1949 г.)Соответствующие наблюдения на недоношенных детях показали,



Разв>гтие физиологии 993что у так называемых физиологически недоношенных детей шевелений заторможены (Огаиисяв, Маркарян, 1950 г.). ।Изучая обобщенные движения человеческого плода при беременности. осложненной малярией, Оганксян и Маркарян пришли к заключению, что одной из причин недоразвития плода при малярии является подавленность обобщенных движений и утробных дыхательных движений. Выяснилось, что плод на разных стадиях беременности по-разному реагирует на малярию матери.На базе того же роддома Оганксян и Маркарян изучили вопрос о взаимодействии дыхательного и сосательного центров у новорожденных детей. Им удалось обнаружить несколько форм взанмо- действня между названными центрами, одной из которых является та форма, когда дыхательный центр усваивает ритм сосательного центра. Интересно отметить, что феномен усвоения ритма, найденный в школе Введенского, в натуральном виде встречается у детей с первых дней после рождения. Начиная с 1949 г. в Институте физиологии начаты осциллографические исследования лабильности скелетных мышц и спинальных центров, а также электрофизиологические исследования деятельности мышечных рецепторов н спинного мозга па разных стадиях онтогенеза. Было установлено, что лабильность скелетных мышц у новорожденных животных но много раз выше, чем считалось до сих нор. Полученные результаты позволили различить в скелетных мышцах новорожденных функционально два субстрата: проводящий и сократительный. Первый является зрелым уже с момента рождения, чем и обусловливается возможность осуществления у них высокой ритмики возбуждений, второй субстрат не развит, что и обусловливает малое число фазных сокращений в единицу времени на ранних стадиях онтогенеза. В том же плане, применяя осциллографический метод, Оганксян установил, что мышечные рецепторы в сгибательных мышцах конечностей функционируют еще во внутриутробном периоде развития плода, тогда как те же рецепторы в разгибательных мышцах начинают функционировать лишь через две-три недели после рождения. Далее им же было установлено, что мышечные рецепторы разгибательных мышц конечностей первоначально склонны к быстрой адаптации. Способность к медленной адаптации, присущая взрослым животным, возникает в разгибательных мышцах у кошек и собак примерно через месяц после рождения.Из работ 1949 г. заслуживает внимания работа Г. П. Мушегяна относительно биологических свойств околоплодной жидкости. Ему удалось показать, что околоплодная жидкость, взятая у беременных собак, кошек, кроликов, а также у беременных женщин по второй половине беременности снимает действие ацетилхолина, тогда как та же жидкость, взятая в первой половине беременности, особой активности не проявляет. Полученные результаты показывают, что во второй половине беременности в околоплодной жидкости появляется 



994 Г. П. Мушегян и А. А. Оганисяи 3холинэстераза, которая разлагает пли нейтрализует ацетилхолин.В том же 1949 г. Мушегян и Саакян обнаружили, что количество ростовых веществ в слюне и моче людей, заболевших раком желудка, грудной железы, матки, нитевода и кожи больше, чем у здоровых людей. Авторами было далее установлено, что после удаления раковой опухоли или лечения рентгеном количество ростовых веществ в них уменьшается. Мушегян в специальном исследовании показал, что у крыс центральный некротический участок злокачественной опухоли сравнительно более богат ростовыми веществами, чем периферический, регенерирующий участок.В своих дальнейших исследованиях Мушегян и Адамян установили, что 2,4-дихлорфепоуксусная кислота, которая принадлежит ростовым веществам, повышает количество форменных элементов в крови кроликов; большие дозы этого вещества уменьшают количество форменных элементов. Далее удалось установить, что у спле- век: омированных животных это вещество уменьшает количество форменных элементов в периферической крови. Те же авторы установили, что 2,4-дихлорфеноуксусная кислота угнетает работу сердца, суживает сосуды, понижает тонус гладких мышц и повышает тонус скелетных мышц.Несмотря на определенные достижения в деле разработки перечисленных выше вопросов, практические и теоретические результаты работ как Института физиологии, так и других физиологических кафедр и учреждений далеко не соответствовали тем задачам, которые ставились перед ними.Институт физиологии должен был всемерно развивать русскую материалистическую физиологию, основанную Сеченовым, Павловым и Введенским и, прежде всего, идейное наследие великого, русского физиолога И. II. Павлова. В действительности как другие физиологические учреждения нашей республики, так и Институт физиологии непосредственно не занимались этими вопросами. Только сейчас, когда во весь рост встал вопрос о неудовлетворительном положении на физиологическом фронте, паши коллективы перестраиваю՝ свою научно-исследовательскую работу, включаются в важное дело дальнейшего развития идейного наследия И. П. Павлова.Минувшая объединенная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященная проблемам физиологического учения И. П. Павлова, явилась поворотной не только для физиологии, по и для всей биологии и медицины. Постановление этой сессии нашло широкий отклик в среде советских физиологов, оно было воспринято как документ, открывающий громадные перспективы для дальнейшего развития отечественной физиологии. Большая армия советских физиологов, работающая в многочисленных научно-исследовательских, учебных и лечебных учреждениях, воодушевленная отеческой заботой товарища Сталина и развитием физиологической паук։! в нашей стране, с энтузиазмом борется за 



Развитие физиологии 9Э5претворение, в жизнь постановления объединенной сессии двух союзных академий-Основная проблем.!, над которой а настоящее время работает научный коллектив Института физиологии АН Арм. ССР—это проблема возрастной и видовой эволюции (Приспособляемости.Выдвинутая и на протяжении многих лет успешно разрабаты- нлемпя Асратяном и его сотрудниками проблема приспособляемости своими корнями связана с учением Павлова о высшей нервной деятельности и трофической иннервации.Хорошо известно, что организм человека и животных, в течение их ияднвндуальиой жизни, подвергается самым различным повреждениям и заболеваниям. Степень иовреж щит (и тяжесть забо* лениния) может быть самой различной, начиная с ничтожных царапни и кончая потерей какого-нибудь важяоги органа. Известно также, что организм человека и животных постоянно борется с последствиями повреждения или травмы, стремясь восстановить работу постраданшей части своего организма или заменить работу этой части работой других, непострадавших частей. Как это происходит, через какие механизмы осуществляется восстановление работы пострадавшей части организма и замена работы ее здоровыми частями?^тот вопрос с давних времен занимает умы не только физиологов, но и врачей, желающих понять закономерности выздоровления больного организма. Речь идет о широко распространенных в организме человека и животных компенсаторно-восстановительных явлениях, которые в основном носят приспособительный характер.Принципиальное решение этого вопроса сказалось возможным в свете учения Павлова. Его ближайший сотрудник, проф. Э. А. Асратян. развивая дальше учение Павлова о роли коры головного мозга в осуществлении тончайших и современнейших приспособлений здорового организма в окружающей среде, показал, что такую же роль кора головного мозга играет и в тех приспособительных явлениях, которые возникают в поврежденном или травмированном организме.Работы Асратяна и его сотрудников расширили рамки учения Павлова, распространив это учение на новую область экспериментальной физиологии—область органических поражений организма и п частности его нервной системы. Развиваемая Асратяном эволюционная теория приспособляемости возникла в острой борьбе с ан- тиэволюционной теорией немецкого ученого Вете, утверждавшей принцип независимости приспособительного восстановлен ня пострадавшей работы того или другого органа организма от высших отделов центральной нервной системы и, в частности, от головного мозга или его коры. Асратян показал, что всевозможные компенсаторные явле- вия, которые возникают в организме после повреждения или травмы, обязаны своим течением и исходом головному мозгуй, в частности, коре головного мозга. Полтора года с лишним разрабатывая проб- 



096 Г. П. Мушегян и А. Л. Оганесяндему эволюции приспособляемости с позиций Павлова, Институт фи* энологии получил новые доказательства в пользу приспособительной роли головного мозга в процессах компенсаторного восстановления пострадавших функций организма.Сектор физиологии института занят экспериментальным изучением приспособительной роли головного мозга у хладнокровных и теплокровных животных в различные возрастные периоды. Работая в этом направлении, Мушегян и Барсегян смогли установить, что у молодых животных расстройство движений, наступающее после половинной перерезки спинного мозга в области шейных сегментов, 'быстрее компенсируется и восстанавливается, чем у взрослых животных.Приспособительная роль головного мозга выявлена также на хладнокровных животных. Младшими научными сотрудниками, т. г. Матиняном и Адамяном, найдены новые факты, которые говорят о том. что головной мозг повышает сопротивляемость организма к недостатку кислорода. Согласно их данных, те участки спинного мозга, которые связаны с головным мозгом, лучше переносят кислородное голодание, чем ге участки, которые эту связь потеряли в результате перерезки. Последствия временного прекращения кровообращения в той половине тела, которая связана с головным мозгом, ликвидируются быстрее, чем в той половине, которая потеряла связь с головным мозгом.Кроме того, Адамяну удалось показать, что у черепах расстройства в движениях, наступающие после половинной перерезки спинного мозга в области верхних шейных сегментов, постепенно восс:з- навливаются. По если удалить оба полушария, то возникшие компенсаторные явления вновь исчезают. Если вспомнить, что у лягушек подобное восстановление после удаления полушарий не имеет места, то приходится заключать, что приспособительная функция полушарий головного мозга является весьма древней.В Институте физиологии в настоящее время широко применяется осциллографический и хронаксиметрический методы исследования. Оганисян, пользуясь осциллографическим методом, установил ряд интересных закономерностей в электрической активности спайного мозга. Удалось, в частности, показать, что электрические потенциалы спинного мозга контролируются головным мозгом. После перерезки спинного мозга, когда возникает состояние паралича (шок) в нижележащей половине тела, электрические потенциалы спинного мозга резко меняются: ниже места перерезки эти потенциалы уменьшаются, выше, напротив, повышаются. Подобные изменения потенциала не имеют места у новорожденных животных, что свидетельствует об отсутствии типичного шокового состояния у них. Пожученные результаты с другой стороны показывают, что так назыаа- емая спонтанная электрическая активность спинного мозга носит со- 



Развитие физиологии 997подчнневиый характер, зависит от влияний, идущих от головного мозга.Группа научных работников института, во главе с проф. С. А. Мирзояном, занята исследованием влияния на организм человека и животных препаратов, получаемых из дикорастущих растений нашей республики. Им удалось найти препараты, которые проявляют весьма эффективное лечебное действие при острых кровотечениях, травматическом шоке, отравлениях, а также при недостаточной сердечной деятельности и, в частности, при недостаточном кровообращении сердца.Изучение лечебного действия выделенных из лекарственных растении препаратов проводится с учетом механизма их действия на организм человека н животных с целью выяснения роли нервной системы и, в частности, головного мозга у лечебном действии найденных препаратов. Подобного рода исследовательская работа имеет несомненную практическую ценность ибо результаты ее непосредственно могут быть использованы и уже используются для лечебных целей в некоторых лечебных учреждениях нашей республики.В Институте физиологии под руководством действительного члена Академии наук Арм. ССР проф. Буниатяна разрабатывается вопрос о влиянии боли на обмен веществ вообще и на обмен витаминов в частности. Работы, которые ведутся в этом направлении научными сотрудниками Мхитаряном, ХАдуицом и Егияном позволили прнтти к заключению, что кора головного мозга в порядке условного рефлекса меняет обмен витаминов и, в частности, витамина „С“, а также хлоридов, фосфатов и белков. Удалось показать, что не только при непосредственном болевом раздражении, но и при сигнале о боли, организм обедняется витамином „Са, что имеет большое практическое и теоретическое значение. Обеднение организма витаминами при боли и вообще при тревожных состояниях само по себе может вызвать вторичное заболевание в виде гиповитаминозов. С другой стороны, уменьшение выделения хлора, натрия и фосфатов при боли п условно-болевом раздражении не может не повлиять на физикохимические свойства крови и тем самым стать причиной ряда вторичных биохимических сдвигов в организме. В результате этих работ намечаются мероприятия по борьбе против вредных последствий боли.Физиологические механизмы, через которые осуществляются компенсаторно-восстановительные процессы, в общих чертах установлены для органов движения. Предстоит громадная исследовательская работало изучению механизмов компенсаторного восстановления других функций организма, как, например, органов чувств, внутренних органов, желез внешней и внутренней секреций, а также множества других функций, еще совершенно не изученных с этой новой точки зрения.Отрицательным явлением в работе института является то, что 



998 у Г. П. Мушегян и А. А. Оганиеянон еще недостаточно связан с клиниками, не ведет плановой комплексной работы с клиницистами, имеющими дело с больными людьми, не ведет активной борьбы за внедрение результатов своей практической и теоретической работы в клиниках. Это отрицательное явление тем более достойно сожаления, что Павлов усматривал основную задачу физиологии в том, чтобы путем эксперимента на животных вызвать у них заболевания, изучать течение последних и лечить их. С его точки зрения физиология и медицина не должны и нс могут существовать изолированно, без тесной связи друг с другом, и объединяющей их общей цели. Общая конечная цель как физиологии, так и медицины заключается в борьбе за здоровье человека, самого ценного капитала в мире.
ИнС1итут физиологии

Академии наук Армянской ССР Поступило 23 X 1950

ч
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Ь <нШ|1и11пГ*։п- п|“пп։рр։ССЬг П1, № 11, 1950 Биол. и сельхоз. науки

Г. М. Давидовскнй

Работы по селекции и семеноводству(.ВведениеСельскохозяйственное производство Армении предъявляет на- учно-исследовятельским учреждениям республики, в том числе и Ленинакаиской Государственной селекционной станции, большие и ответственные задачи в области селекции, семеноводства и агротехники возделывания зерновых, ‘зернобобовых и технических культур, а также кормовых многолетних трав и быстрейшего внедрения в колхозное производство достижений науки и передового опыта. Постановление правительства «О мерах по увеличению производства пшеницы и хлопка, увеличению поголовья свиней и птицы и повышению продуктивности общественного животноводства в колхозах Армянской ССР-является боевой программой широкой, творческой деятельности науки и практики.Средняя урожайность пшеницы но колхозам Армянской ССР на 1955 год устанавливается в 20—22 центнера с гектара, а на 1957 год- 22 -25 центнеров. Осуществление правительственного постановления позволит нашей республике обеспечить себя хлебом собственного произволе: ва и другими видами продовольствия. На основании решения правительства и потребностей производства к науке и ее работникам предъявляются конкретные требования: дать новые высокопроизводительные сорта, разработать новые приемы агротехники, обеспечивающие неуклонный рост урожайности и производительности социалистического труда в сельском хозяйстве.Только в нашей стране возможна постановка и, несомненно, успешное разрешение в короткий срок таких больших и ответственных практических и научных задач на благи и процветание нашего народа и нашей Родины.Правильная постановка поставленных перед работникам науки практических задач, как бы они сложны и огромны не были, неразрывное содружество науки и практики и та забота о работниках науки и их нуждах, которые проявляют наша партия, советское государство и лично товарищ Сталин, являются залогом успешного и плодотворного развития науки и внедрения ее. достижении в производство.В 1950 году коллектив Ленинакаиской Государственной селекционной станции добился значительных успехов в выполнении своих научно-производственных планов. Средняя урожайность (амбарязя)



1000 г. М. Даниловский
у--■՛ ----------֊.г.— ■ ՛-■■■■՛ : - х. — **- -л =элитносеменоводческих зерноколосоных культур составила но станции 24,2 центнера с 1 га.Установленный правительством план хлебосдачи выполнен более чем на 200%. Элитные семена, выпущенные в текущем году, совершенно свободны от поражения болезнями и обладают высокими породными, посевными и физическими качествами.Почвы земельной территории станции обладают низким естественным плодородием: мощность почвенных горизонтов составляет 30—40 см и, как правило, не превышает 50 ем. Ясно, что высокая

Средня» урожай нос 1 ь оо культурам
Тиб.шца I

Площадь по
сева п га.

Урсж. в 
и/га

Максим.
у рож. в и,гл

Озимая пшеница • • • 39,2 29,5 40.0
Яроиал пшеница • • • 55,0 •20,2 40,0
Итого озимой и провой 

пшеницы:.................. 94,2 24.1 40,0
Яровой ячмень .... 30,5 24,2 35,0урожайность текущего года не является простой случайностью; она завоевана упорным к целеустремленным трудом, не только этого года, пои предыдущих лег, по освоению травопольных севооборотов и общей культуре земледелия; но воссозданию плодородия почвы и применению новых приемов агротехники, разработанных станцией.И. Общие вопросы и методика проведения работ

а) Изучение местных сортов популяцииПа начальном этапе селекционно-опытной работы основное внимание было обращено на изучение местных сортов популяции зерноколосовых и других сельскохозяйственных культур. Изучение местных сортов популяции Армянской ССР представляет крупный народнохозяйственный интерес с точки зрения познания истории возникновения и биологического развития этих сортов: дает селекционеру ценный материал для тбора и ориентировку для размещения вновь выведенных сортов по естественно-историческим и производственным зонам республики, а семеноводу— основание для правильного построения системы семеноводства с местными сортами-популяциями.Характерной чертой местных сортов популяций яровых (и, по- вндимому, озимых) пшениц Армении является сильная пестрота их ботанического состава. Из работ действительного члена Академии наук Армянской ССР М. Г. Туманяна, Б. М. Гарасеферяна, Т. Г. Чу- баряна и наших наблюдений следует, что максимальная пестрота ботанического состава местных сортов популяций пшеницы Армении свойственна низменным и предгорным районам республики. Попу. 



ЦТ  Работы по селекции и семеноводству . iляцин высокогорных районов относительно бедны по своему ботаническому составу.Отмеченная и прочно установленная закономерность в богатстве набора ботанических и биоэкодогическнх форм, составляющих местные сорта популяций, в зависимости от их повысотного происхождения, является частным выражением общего положения, установленного агробиологической наукой о влиянии факторов внешней среды на нятенсйвность формообразования и возникновения новых форм живых организмов. При ближайшем рассмотрении этого явления и сопоставлении данных состава местных сортов с естественно-историческими условиями их культивирования и происхождения становится понятным. что чем разнообразнее факторы внешней среды, чем резче и контрастнее их изменения, тем богаче разновидностями и био- эк ‘логическими типами состав местных сортов популяций пшеницы Армения. Короткий, холодный и влажный вегетационной период высокогорных районов, не имеющий резких’контрастов перехода по годам и временам года, характеризуется относительно бедным составом местных сортов популяций. Для этих районов наиболее характерны эндемичные разновидности персидской пшеницы: влаголюбивые, скороспелые, обладающие сильным иммунитетом к' грибным болезням. Низменные и предгорные районы обладают противоположными чертами климата: жарким, сухим и продолжительным вегетационным период ль Здесь наблюдаются контрастные изменения условий погоды но годам и временам года. В этих зонах как раз и наблюдается •.•максимальное количество видов, разновидностей и экологических форм пшеницы.Армения—горная страна, с сильно расчлененным рельефом и крайне пестрыми естественно-историческими условиями. На относительно небольшой территории республики можно проследить быструю смену панродных условий, от низменной полупустынной зоны Араратской долины, с резко выраженным континентальным климатом жарким летом и относительно холодной зимой, где успешно культивируются помимо хлебов и такие теплолюбивые растения, как хлопок, виноград и др., до высокогорных вершин, запятых вечным снегом и вечной мерзлотой.В условиях горного и сил .но рассеченного ландшафта сочетание факторов внешней среды предопределяется взаиморасположением гарных хребтов н других элементов рельефа, высотой над уровнем моря и экспозицией склонов. Часто территории, лежащие примерно па одной и той же высоте, имеют резкие отличия в комплексе природных, естественно-исторических факторов. В качестве примера можно привести два-важных производственных зерновых района Армении: Ленинакзиские плато (высота 15011 метров над уровнем моря) характеризуется относительно холодной зимой и жарким летом. Среднее годовое количество осадков 478 мм. Лорн Иска я степь (высота над уровнем моря 1300—1500 метров) имеет теплую зиму и про- Известня 111, № 11—65



1002 Г. М. Давидовскийхладное лето. Средне-годовое количество осадков превышает 600 мм. Ботанический состав пшеницы Ленинаканского плато чрезвычайно пестрый, ботанический же состав пшеницы Дорийской степи менее пестрый, и там часто встречались посевы местного сорта .ГульгашГ (популяция Эрнтроспермум), почти однородные по своему составу.Ботанический состав местных сортов популяций подвержен резким изменениям, в зависимости от условий культивирования по годам и особенно при высеве их и отличных экологических условиях- Большое разнообразие образцов местных сортов популяции, собранных в различных производственных зонах и районах республики, при высеве на протяжении трех лет (1941-1916 гг.) в непривычных для них условиях Ленинакана, в подавляющем большинстве случаев дали резкие изменения ботанического и биотипическото состава популяций.При высеве местных сортов.популяций на протяжении трех лет на территории Ленинаканской селекционной станции шел активный процесс выпадения одних форм и нарастания других, более приспособленных к новым условиям существования. Наиболее резким изменениям по своему ботаническому, и. невидимому, биотипнческому составу подверглись популяции с преобладающей разновидностью Дельфи. Даже в образцах популяций Дельфи Ленинаканского плато, культивировавшихся длительный период времени в естественно-исторических ус. ловлях, примерно аналогичных условиям станции, все же наблюдался активный процесс выпадения разновидности Дельфи. За три года посева некоторые образцы популяций Дельфи, как, например, популяции ։ орисского района (с. Аровюс), Микоянского района (с. Лйяр), Лхурянского р-на (с. Ясагул), переродились в популяции с другими преобладающими разновидностями в первом иТгретьем случаях, в популяцию Эрнтроспермум и в популяции Эрнпацеум—во втором случае. Посев местных сортов популяций нами производился весной. Местный же сорт, с преобладающе։։ разновидностью Дельфи, создан народной селекцией специально для подзимних посевов. Весенний посев Дельфи не отвечает его биологическим потребностям, что и обусловило, главным образом, резкий выпад разновидности Дельфи из состава популяций.Активный процесс выпадения разновидности Дельфи протекал не только в тех популяциях, где эта разновидность была преобладающей, но и в тех, где разновидность Дельфи была основной примесью и занимала относительно высокий удельный вес в исходном состоянии популяции. Интенсивность процесса выпадения разновидности Дельфи ослаблялась лишь только по приближении се содержания в составе популяции к пяти процентам. При содержании Дельфи ниже пяти процентов (примерно), хотя и наблюдались колебания по годам, по в общем среднее количественное содержание Дельфи уже подвергалось колебаниям по годам уже не в сильной сте-



Динамика изменения ботанического состава местных сортов популяций (1944 1946 ։ .) в пропейте*
Таблица 2

Сое(ев популяций по годам

Происхождение изучаемы?։ 
образцов (район, село)

Дельфи Эри 1 рос пер 
муы Эринапсум Ферру ги- 

неу м Перс и кум л^9РУ»- |вд|Й^Й Альбнлум

1914 19151946 1944 19451946 1944 1915 1946 1911 1945 1946 I 144 1945 1946 1944 194;՜ 1946 1944 1945 1946 1944 1915 ’?
I | }___I I I I | I I |

Аштаракск. р-н, с. Бюракан 
Микоянский район, с. Айир 
Сисианскнй р н, с. Норашсн 
Мартунинск, р-н, е. Золакар 
Ахтинский район, с. Качен 
Артнкский район, с. Шир- 

ванджуг..........................
СтепанавлпскИЙ р-н.с.Гюла- 

карак ...............................
Дхурнискнй район, с. Яса гул 
МНКОЯНСКИ11 район, с. Хачик 
Талибский район, с. Мастара 
Ахтинский район, с. Фонтан

93,65 73,1 66,0
91,18
2.27

46,5
4,5

41,5
2,3

3,2

3,03
24,6
35.4

17,8 23,2 9,62 1.1 0,62 2,7 2,з

12,6 10,6 6,8

50,0

9,4
8,015

3,4

2,9
5,5

8,82 53,., «8,5
92,0 *96 3 95,1 30,3

16,2 8,8 58.0 ’66,9;85,О
АЛ *> А»1 I II ։•,* а о а'ГА . >29,3 22,4

52,8

96,94
1,0

4,1

3,3

80,5
29,4 44,8
45,7
55,2

3,224,21

53,8
56,3
29,1

• 11,26 40,4 52,2
14,5
29,2

1.3
16,9
29,4

2,2 17,2 51,6 13.8 31,6

1,2
6,2

27,8
19,3

4,14 8,2 2,ч

1,1 1,2 2,5 1,7 4,6

90,4 
42,8 
-.4.1
51,6
35,8

9,43.06 19,5
23,0 '34,8 37,9
11,5 20,9 41,0
19,8 25,0 31,0
24.21 20,4 19,5

5,88 8,6 
42,8 25,3 
Г.,4 11,4 
13,5245,0

8,6
4,9
8,3

41,5

2,94 2,6 1,6 2,94 1,7 1,2

2,1 3,4 1,4 2,1 1,0 0,5



1004 Г. М. Давидовскийпени. Последнее заключение применимо и к другим многочисленным ботаническим разновидностям, которые, находясь в популяции в качестве второстепенных примесей и, занимая относительно невысокий удельный вес в составе популяции, подвержены колебаниям своего содержания в относительно небольшой степени.Популяции с преобладающими разновидностями Эрннацеума и Эритр.оспермума также подверглись изменению в содержании своих основных компонентов. Динамика изменения ботанического состава популяций Эритроспермум довольно сильная. Содержание Эрнна- цеум в составе популяций, как правило, возрастает, однако, в образцах некоторых местных сортов также наблюдалось довольно сильное уменьшение содержания Эринацеум в составе местных сортов.Таким образом, в зависимости от происхождения местных сортов и условий, в которых они возникли и сформировались, ботанические разновидности, составляющие эти сорта, представлены различными биологическими и хозяйственными типами, порой резко отличными друг от друга, часто сохраняя при этом тождественность морфологических черт. Даже в пределах одного и того же сорта всегда имеется значительное количество биотипов в пределах одной и топ же ботанической разновидности.Надо полагать, что местные сорта популяций в местах своего длительного производственного культивирования не подвергаются столь резким изменениям своего ботанического состава, какие имело место в наших опытах. Однако, динамика изменения ботанического и бнотипического состава в известных пределах, несомненно, существует везде и вызывается она характером условий погоды по годам, различием в плодородии участков и всем уровнем агротехники (сроки посева, удобрения, поливы и т. д.).Вследствие такой сильной пестроты и неоднородности местных сортов популяций и имеющейся налицо изменчивости их состава по годам говорить о местных сортах, как о чем-то определенном, возможно лишь на основании их общих свойств: биологических, хозяйственных и морфологических. Всякому агроному и колхознику известны характерные особенности таких местных сортов, как Галга- лос, Кондик, Гюльгани, известны их биологические особенности и предъявляемые ими требования к условиям окружающей среды. Отсюда вытекают размещение их посевов по производственным зонам и характерные особенности их производственного культивирования. Для примера возьмем местный сорт Галгалос(преобладающая разновидность Дельфи). Эта популяция занимала, да еще и сейчас занимает широкий ареал производственного культивирования. Однако, при ближайшем знакомстве с этой популяцией по образцам, взятым с различных мест производственного культивирования, выявляется, даже в пределах преобладающей разновидности Дельфи, большая морфологическая и биотипическая пестрота. Если же сравнивать образцы еще и по содержанию, и по характеру основных и второ



Работы по селекции и семеноводе га у 1005степенных примесей, то станет вполне очевидным, что местный сорт Галгалос и другие местные сорта по своему содержанию, в широком смысле этого слова, относительно однородный и типичный только для ограниченного и вполне определенного производственного культивирования.Биологическая пластичность местных сортов предопределяется пестротой их состава, богатым набором биологических и хозяйственных форм. В резко отличных условиях погоды или при перенесении в другие, резко отличные условия культивирования, мадоплас- тичный „чистолинейный* сорт может дать крайне низкую урожайность или даже нулевую, в то время как среди местного сорта всегда найдутся формы, для которых новые, непривычные условия окажутся более или менее подходящими, и популяция даст и в этом случае неплохой урожай.Какие же причины вызывают динэмику’изменения ботанического состава популяций? Мы можем указать на две основные причины, вызывающие изменение ботанического состава популяция по годам: неодинаковое соотношение между урожаем кондиционных семян ботанической разновидности или ее биотипа я их абсолютным весом; другими словами, чем меньше семена и выше урожайность, гем больше их в единице веса и в урожае разновидности или ее биотипа и гем больше создаются предпосылки, при прочих равных условиях, для возрастания разновидности в составе популяции. Вторая причина динамики изменения состава популяции—пестрота ее ботанического и бйотйпического состава п неодинаковая степень их приспособленности к варьирующим условиям культивирования (внешней среды).Действие и вызываемые следствия обоих указанных причин как будто не вызывают сомнений. Однако весь процесс изменения ботанического состава популяции, характер кривой этого процесса не может быть объяснен только двумя вышеприведенными причинами. ■Существует ряд фактов, для рационального объяснения которых требуются другие доводы и соображения. Так, обрабатывая экспериментальный материал настоящей работы, мы неожиданно натолкнулись на тот факт, что сильно преобладающая разновидность, даже если она менее приспособлена к условиям произрастания внешней среды, чем некоторые разновидности популяции, находящиеся в меньшинстве в начальный период высева в данном месте, в начале процесс выпадения преобладающей разновидности идет замедленным темпом. В последующие годы, по мере количественного нарастания более приспособленных разновидностей, процесс выпадения усиливается, но, невидимому, лишь только в редких случаях для разновидностей или тех биотипов, в полной мере не приспособленных к условиям существования, может привести к полному вымиранию нх состава популяций. Такие случаи вполне возможны, хотя мы их непосредственно не наблюдали. В наших посевах приходилось наблюдать сплошь и рядом другие факты.



Г. М. ДавидовскийВырождающаяся в популяции разновидность, достигнув определенного содержания в популяции, снижает темп своего выпадения и впоследствии содержание ее остается почти неизменным, претерпевая относительно небольшие колебания по годам. С другой стороны, ботанические разновидности, участвующие в составе популяции в качестве „второстепенных* примесей и, занимая в популяции относительно небольшой процент, претерпевают также небольшие колебания по годам. Для каждой разновидности или ее биотипа, невидимому, существует свой предел содержания в данной популяции, ниже которого уже не происходит выпада, а возможны лить только относительные колебания в ту или другую сторону от этого предела, в зависимости от условий года и развития других компонентов популяции. Вполне очевидно, что удовлетворительно объяснить эти факты своеобразной динамикой колебаний содержания второстепенных примесей приспособительными возможностями или количеством получающихся в урожае семян не представляется возможным.Этот своеобразный режим „второстепенных" примесей, при их низком содержании в составе популяции, вызывается другими факторами. На первый план здесь выступает защитная роль самой популяции и ее компонентов в сохранении ее „второстепенных* примесей. 11а защитную роль основного сорта по отношению к засоряющим и низко урожайным примесям обратил особое внимание акад. Т. Д. Лысенко в своей статье „Естественный отбор и внутривидовая конкуренция*1. Как правило, разновидности и их биотипы второстепенных примесей обладают низкой урожайностью и другими отрицательными свойствами и не имеют шансов на вытеснение основных разновидностей, но в то же время они и не выпадают окончательно вследствие защитных свойств популяции по отношению к ним. В частности, по разъяснению акад. Т. Д. Лысенко, стало известно, что в составе популяции эти „второстепенные՜ примеси меньше подвергаются специфическим болезням и вредителям, что дает им дополнительные шансы в этом случае на повышенную урожайность и сохранение в популяции. Однако защитное влияние популяций этим не исчерпывается: оно, невидимому, значительно шире и многограннее, хотя еще и недостаточно изучено. Наблюдение и опыт показывают, что каждая разновидность, каждый биотип отдельной разновидности имеет свои частные особенности биологического развития, которые при совместном культивировании оказывают как защитное действие по отношению друг к другу, так и воздействия, изменяющие характерный темп развития отдельных компонентов. Это взаимодействие находит свое выражение не только в урожайности компонентов и популяции в целом, но и предопределяет в известных пределах темп их роста и наступление фенологических фаз развития.Наступление фаз развития популяции и длина ее вегетационного
’ Т. Д. Лысенко—Агробиология, стр. 114. 415. 416. 1948 г. 



Работы по селекции и ссмеяозодсгву 1007периода характеризуются своими индивидуальными показателями, часто отличными от соответствующих показателен ее компонентов. Наиболее характерным является тот факт, что .даже те компоненты, у которых в чистых посевах наблюдается значительное отклонение в наступлении фаз развития от популяции, в среде последней этого отклонения не наблюдается и наступление фаз развития в популяции совершается почти одновременно для всех компонентов, независимо от их индивидуальных свойств.Совместное сосуществование ботанических разновидностей и их биотипов в местных сортах популяций протекало в длительный период времени Последнее положение находи: свое яркое подтвер
Таблица 3

Паступлспкс фат ратвитнг пийулмцкй и ocitotinui се компонг|И<)Ь

Поиулнции и нк компоненты Всюди Колоше
ние

Спе
лость

Длина ве
ге тан. игр.

Популяции Марк пинского р-па. с. Иик-Клр 
(преобл. разновидность Зритроспсрчуя) 
Дельфи................................................
Э р н и а ц с у ч.......................................
Ферругинеум ..............................

Популпц. КотаПкск р-на, сел. Арам--

С т р а м и и г у .........................................
Эринацеум.......................................
Дельфи ....................................................
Ферругинеум.......................................

5.V 
5V 
5-V 
5/V

S/V

5Д' 
5.V
5.V

5/VII 
8 VII 
7iVII 
8 VII

B/VII 
8 VII 
8/VI1 
9 VII 
։ VII

|б/У!П 
19, VIII 
15/УН1 
15; VIII

15/4411 
15А,|||
16Л’П1 
19 VIII 
15. VIII

m2
105
101
101

101
101
102
105
101

ждение в существовании так называемых переходных форм Еще в 1926 году проф. М. Г. Туманян отмечал, что ....в горных районах среди красных „комчаток* (V. еппасешп) часто попадаются формы с более удлиненными колосьями. В особенности их много в Гокчийскоы районе, среди яровых сортов, представляющих смесь V. еппасешп и V. 1'егги§1пеит. здесь можно проследить ;все переходные формы между ними.Возможно, что здесь происходят процессы перекрестного опыления между этими двумя видами пшеницы*/Разбирая снопы наших посевов, мы обнаружили наличие большого количества переходных форм в образцах большинства районов между Эринацеум и Ферругинеум. Если расположить колосья переходных форм между типичными колосьями Эринацеум и Ферруги* неум по принципу постепенного перехода от одной разновидности к другой, то получится ряд с еле заметными различиями между соседними колосьями, в то время как крайние колосья, принадлежащие один Эринацеум. .։ другой Ферругинеум, резко различны но своему строению и общей морфологии даже для неопытного глаза.
» М. Г Туманин Карликовые пшеницы Армспми. тр по прикладной бо

танике, г. XIX стр. 212, 1928 г.



1008 Г. М. ДапядовскийПереходные формы вызывают немало затруднений для систематики при отнесении их к той иля другой разновидности. Существование переходных форм не является привилегией только Эрннацеум и Ферругнпеум. Для большинства основных компонентов популяции можно обнаружить и подобрать переходные формы. Весьма интересные переходные формы нами отмечены для разновидностей Страмииеум -Эритроспермум. Рубипшозум—Ферругипёум и даже для Эрннацеум—Страмииеум (форма колоса). Все эти переходные формы разновидностей перснкум настолько интересны, что на них следует остановиться подробнее.У переходных форм Страмииеум—Эритроспермум строение колоса и его ст» ржпм. а также расположение и длина остей типичны для Эритроспермум. На колосковых чешуях глянц и блеск разновидности Страмииеум, колос и ею стержень типичны для Страмннсум; длина остей и отсутствие своеобразного глянца и блеска колосковых чешуй—признаки, типичные для Эритроспермум. Встречаются и такие колосья, у которых, даже такой надежный систематический признак как гибкость и узость колосового стержня оказываются настолько плохи выраженными, что вызывают крупные затруднения при отнесении таких переходных растений к одной из разновидностей-Стра- мннеум пли Эритроспермум.У переходных форм Страмннсум—Эрннацеум красных колосьев памп нс обнаружено, колос белый, стержень и глянц колосковых остей свойственны Страмииеум. Строение колоса и его плотность характерны для Эрннацеум или Иктерипум, но разновидное г ։. Икте- ринум п наших образцах с описываемыми переходными формами отсутствовала. Можно было бы привести ряд характерных примеров наличия переходных форм для других ботанических разновидностей, но и приведенных вполне достаточно, чтобы показать многообразие форм и сложность взаимоотношений между ними и наличие длительного сожительства между нимиКонстатируя наличие переходных форм между разновидностями в составе популяций на основании, одного, двух, иногда второстепенных признаков, мы должны подчеркнуть. что это явление ничего не имеет общего с предполагаемым возникновением переходных форм при расхождении признаков и возникновении новых видов. Материалистическая биология отвергает возможность образования . .ших переходных форм при возникновении новых видов. М. Г. Туманян указывает причины возникновения переходных форм наличие свободного перекреста между разновидностями. Несомненно,* свободный перекрест между разновидностями, их биотипами и формами одной и той же разновидности существует и играет крупную pq.Tb в жизни популяции, но, невидимому, возникновение новых форм не ограничивается только явлениями перекреста в обычном по



Работы по селекции и семеноводству 1009нимании этого слова и вызывается также действием факторов внешней среды..Для того, чтобы установить степень естественного обновления популяции за счет возникновения новых форм, мы в 1947 году взяли снопы местного сорта Галгалос (Дельфи) из селения Ортаклис Аху- рянского района. Популяция из этого селения нас интересовала еще п потому, что она послужила исходным материалом для улучшенного станцией местного сорта Дельфи. Доставленные на станцию снопы были подвергнуты тщательному ботаническому анализу.

. Таким образом, состав популяции по содержанию ботанических разновидностей представляется крайне сложным. Основ) популяции составляет разновидность Дельфи. Значительный удельный вес занимают разновидности Эритроспермум и Пиротрнкс. Остальные разновидности в составе популяции занимают небольшой процент.Из выделенных из состава популяции при ботаническом анализе разновидностей были отобраны наиболее типичные для них колосья Каждый колос обмолочен и высеян отдельным рядком весной 1948 г. Урожай растений по каждому колосу убран л подвергнут изучению.Результаты этого изучения показаны в таблице 5.Данные таблицы 5 весьма любопытны и крайне важны для познания жизни местных сортов популяций и. в частности, весьма песг- рой популяции Ленинакапского плато Галгалос, с преобладающей разновидностью Дельфи В «агробиологической литературе уже неоднократно подчеркивалось предположение. что „второстепенные** прнмесн местных с «ртов популяции в действител пости не являются такими уж второстепенными и даже засоряющими, как это было принято думать раньше, чти они играют большую роль в биологической жизни популяции, участвуют в свободном перекресте и в обогащении наследственных основ местного сорта. Однако прямые доказательства экспериментального характера, подтверждающие правильность этого предположения, почти отсутствовали. Наши данные не только убедительно доказывают правильность высказанною предположения, но позволяют дать количественную оценку, совершающегося естественного обновления местных сортов популяций и роль, которую играют в этом прцессе „второстепенные1* примеси.



Таблица 5
Возникновение новых форм н составе местного сорта Галгалос (Дельф։։)’
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։ Ботанический анализ проведен практиканткой Сельскохозяйственной Академии им К. Л. Тимирязева- Т. Д. Абалмхппой



Работы по селекция и семеноводе гну ЮНПри раздельном высеве колосьев популяции Галгалос по разновидностям в нашем опыте получилась сильная изменчивость в их потомстве. При анализе потомств от одного колоса по характеру изменчивости, мы разделили растения на три категории: типичные, г. е. растения, аналогичные высеянному колосу, растения с отклоняющимся типом колоса и потомства растений с наличием „гибридного* расщепления. Учет растении с отклоняющимся типом колоса велся по признакам: характера интенсивности, опушенностн, наличия воскового налета, плотности и формы колоса. Другие признаки, характеризующие растения, нами не учитывались. Под условное „гибридное' расщепление мы относили все те потомства, в составе которых были обнаружены одна или несколько посторонних разновидностей.Полученные данные выявляют исключительно высокую степень интенсивности возникновения новых форм в составе популяции за счет изменчивости признаков в пределах разновидностей и за счет .гибридного* расщепления. Из 6953 проанализированных в потомства* растений оказалось отклоняющихся по форме колоса и „гибридному- расщеплению 1963 растения, что составляет 28-23%. При этом на долю „гибридных- растений падает 24,4%. Другими словами, в составе популяции ежегодно почти четвертая часть ее растений является естественно обновленной. Господствующая разновидность (Дельфи) и две другие основные разновидности популяции—Эритро- спермум и Пиротрикс, занимающие в ней относительно высокий удельный вес, имеют меньшую степень обновления своего состава: Дельфи -7,18%, Эритроспермум 13,62% и Пиротрикс —13,75%. Второстепенные же разновидности и, в особенности, так называемые биологические спутники разновидности Дельфи безостые пшеницы— Мильтурум, Альборубрум, Альбидум, Лютесцеис и Велютинум имеют максимальную степень изменчивости и обновления, превышающую 50— 70% их состава. За счет „гибридного" расщепления в составе изучаемых потомств возникло 165 новых растений второстепенных разновидностей, что составляет 2,37% от общего числа проанализированных растений. В составе первоначальной популяции их находилось 4,02%.Таким образом, за один год должно произойти нарастание второстепенных разновидностей больше, чем наполовину, а так как этого не происходит и содержание „второстепенных- примесей в составе популяции остается почти неизменным, претерпевая незначительные колебания по годам, то нам остается только допустить, что ежегодно происходит некоторый выпад второстепенных примесей из состава популяции местного сорта, вследствие пониженной их урожайное^։ и других причин, но этот выпад динамически компенсируется за счет непрерывных новообразований, происходящих в составе популяции местного сорта.Второстепенным" примесям в составе популяции принадлежит крупная роль в обновлении ее наследственных основ. Сказывается, 



1П]2 Г. М. Давидовскийчто в местных сортах происходит естественное обновление их нас- ледственнисти в гораздо больших масштабах, чем это мы проводим внутрисортовыми ск реши нация ми в процессе семеноводческой работы. Несомненно, что часть отклоняющихся от основного типа растений вызвана изменчивостью под влиянием факторов внешней среды, но все же основная масса возникающих новых форм в составе пЬпу- ляции произошла под влиянием свободного естественного перекреста. Если учесть, что при наличии избирательности оплодотворения часть гибридных растений может не дать вовсе гибридного расщепления, то тогда станет ясным, что процент обновления состава популяции местного сорта Дельфи выше того, который мы установили экспериментально.Наблюдающееся гибридное расщепление в составе популяции Дельфи и ее многочисленных компонентов показывает, что разновидности популяции в сильной степени склонны к избранию чужой пыльцы для оплодотворения. На рыльца опыляющихся растений в составе сложной популяции местного сорта попадает большое количество пыльны различных разновидностей и их биотипов, которая может оказывать как прямое оплодотворяющее действие, так и косвенное— в качестве полового ментора, пли одновременно и то и другое. Г. А. Бабаджанян, подробно занимавшийся научением этого вопроса, указывает, но.....  чужая пыльца других сортов и, как правило, набольших хозяйственных посевах пыльца своего собственного сорта, даже в тех случаях, когда в небольшом количестве попадает па рыльца растений, изменяет процесс оплодотворения в такой степени, что ослабляет депрессию самооплодотворения, тем самым половой ментор ввиду его массового действия приобретает для сохранения жизнеспособности сорта большее значение, чем непосредственное действие скрещивания или гибридизации, производимое этой пыльцой/*Действие факторов внешней среды, естественного перекреста и полового ментора—вот основные движущие силы непрерывного ес- тестн- иного обновления местных сортов популяций.У пшениц Армении наблюдается бесплодие отдельных колосков в колосе. Особенно сильно проявляется бесплодие у местного сорта Галгалос (Дельфи), достигающее в отдельные годы 30 и выше процентов. По исследованиям Т. Г. ЧубарянаЦ Н. О. Дарбинян, а также по нашим наблюдениям, степень бесплодия в значительной степени снижается при культивировании Дельфи на высоком агротехническом фоне, в условиях хорошего питания и обеспеченности влагой при ранних и подзимних сроках посева. Однако всецело объяснить степень бесплодия агротехническими факторами вряд ли будет правильным. На основании сказанного мы можем предположить, что
1 Г. Л. Бабаджанян Избирательна»։ способное л. оплодотворения сельскокс- 

зяйепшниих растений. Издательство АН Армянской ССР. Ереван, стр. ’42, 1947 г. 



Работы по селекции и семеноводству Ю1ачасть бесплодных завязей осталась потому бесплодной, что в нужный момент она не имела нужной пыльцы для своего оплодотворения. Максимальная степень бесплодия, проявляющаяся у подгонов, вызывается не только плохими условиями питания и обеспеченности влагой, но и, невидимому, крайне ограниченным количеством свободно носящейся в воздухе пыльцы но время их цветения, для осуществления достаточного проникновения пыльцы в слабо открытые цветки колосьев подгонов.Из анализа н сопоставления всех факторов жизни популяции, естественно, вытекает ответ па вопрос: что из себя представляют местные сорта популяций, исторически сложившиеся сообщества культурных растений или простую механическую смесь? Наличие механического смешения семян в условиях отсталого земледелия прошлого, без налаженной системы севооборотных мере т шаний и организованного семеноводства, безусловно имело мест; как в амбарных, так и в полевых условиях. Однако труднр допустить сколько-нибудь заметное механическое примешивание семян, скажем, таких второстепенных примесей в популяции Дельфи, как Лльборуб- рум, Пнротрикс, Англякум и др., которые в культуре, в качестве преобладающих разновидностей, нигде не встречаются и. вероятно, никогда не встречались в прошлом. Местные сорта представляют из себя исторически сложившиеся, под совокупным действием факторов внешней среды, естественного отбора и народной селекции, а также факторов внутренней жизни популяции, сообщества культурных растений. Эти сообщества не остаются константными во времени, даже в одних и тех же условиях производственного культивирования, непревывно развиваются, подвергаясь постоянным изменениям как своего ботанического, так и своего биотип»ческого состава.
6) Методика проведения селекционно-опытных работМестные сорта представляют продукт народной селекции. Пни создавались под действием естественного и искустаепного отборов. .Отбор без знания закономерностей развития растений,—указывает акад. Лысенко, может длвать только случайный результат и только тогда, когда растения выращиваются с непосредственно практической целью, т. е. для получения хорошего урожая. Этим и объясняется, почему сельскохозяйственная практика, не зная никакой теории, создавала путем отбора хорошие сорта растении и породы животных.-1Практическая потребность в получении высокого урожая всегда заставляла сельскохозяйственную практику в пределах, доступных ей производственных и организационных возможностей, создавать наилучшие условия для развития и плодоношения культурных растений.

1 Т. Д. Лысенко—Агробиология, стр. 525—526. 1948 I.



1014 Г. М. Давидовский Для семенных целей использовался урожай, как правило, с наиболее высокоурожайных участков. Все это и приводило к одному непосредственному результату: к отбору лучших форм сельскохозяйственных растений, к созданию новых сортов и к непосредственному, постепенному улучшению.старых. Отбор и создание соответствующих условий для разни гня растений в сельскохозяйственной практике были неразрывно связаны. „Без отбора и соответствующего содержания никогда не появились бы те породы животных и сорта растений, которые созданы сельскохозяйственной практикой-.1В своей созидательной творческой деятельности по созданию новых сортов растений, сельскохозяйственная практика руководствовалась требованиями жизни, без знания и приложения правильной геории развития организмов. Ясно, что в таких условиях для сельскохозяйственной практики требовалось длительное время на выведение новых сортов и улучшение старых.Иное положение имеется у нас в настоящее время. Мичуринская агробиологическая наука разработала действительно научную теорию развития живой материи и живых организмов, и тем самым дала нашим селекционерам и колхозникам-опытникам могучее средство сознательного и направленного управления развитием живых организмов по созданию новых сортов сельскохозяйственных растений я новых пород животных. Если на выведение новых сортов растений сельскохозяйственной практике и науке прошлого требовались многие десятилетия, то в настоящее время мы имеем опыт Одесского селекционно-генетического института по выведению новых сортов в 2,5 года.Для успешной в плодотворной работы по селекции и семеноводству необходимо сочетать глубокие познания по фолософии, диалектическому материализму, по освоению теории агробиологической науки и всего накопленного опыта в области ее практической повседневной работы. Только на основании собственного опыта, неудач и достижений можно успешно воспользоваться верной агробиологической теорией и накопленным опытом прошлого и выработать верный и безошибочный взгляд для установления правильного направления работы и оценки селекционного материала.Основу селекционной и семеноводческой работы составляет творческий отбор. В практике селекционно-семеноводческой работы нам часто приходится производить отбор исходных родоначальных растений из состава местных сортов популяций и из селекционных сортов. В этом случае мы отбираем уже готовые, интересующие нас формы растений с уже готовыми, сложившимися признаками и в дальнейшем не интересуемся поведением этих признаков, размножаем выделенные растения в качестве новых сортов, подвергая их
’ Г .1. Лысенко Агробиологии. ор. 525, 1918 г.



Работы по селекции и ссмоповодстау 1015попутному всестороннему изучению.Такой метод отбора по замечанию акад. Т. Д. Лысенко? можно сравнить с сортировкой на ситах. Этот вид отбора, хотя и дает в некоторых случаях положительные результаты и к нему иногда приходится прибегать, все же он является примитивным методом селекционной работы. Творческий отбор предполагает не только отбор в прямом смысле этого слона, по и одновременное усиление еле заметных признаков в желательном для нас направлении и их закрепление в последую։цих поколениях. „Это говорйт о том, что в результате отбора идет усиление, то-ееть создание признака или свойства Следовательно, естественный и искусственный отбор создает породы и сорта-*.Отсюда ясно, что повторными отборами мы можем и должны, в желательном для нас направлении, создавая соответствующие условия воспитания, усиливать, накоплять и закреплять нужные нам свойства и признаки растении. Первоначальным материалом [ля проведения творческих отборов, смотря по характеру поставленной задачи, могут послужить :։ местные сорт.։ популяций, к селекционные сорта, и изменчивость, вызванная гибридизацией, и сознательным воздействием факторов внешней среды.В селекционной работе с зерновыми культурами (озимая и яровая пшеницы) на Ленииаканской селекционной станции гибридизация проводится, главным образом, методом свободного избирательного ветроопыления как в посевах специально высеваемых для этой цели в питомниках, так и на селекционных посевах. В некоторых случаях Используется также метод принудительной гибридизации. Подбор пар для скрещивания ведется в соответствии с поставленной задачей по выведению новых сортов, с учетом их стадийности и общей совокупности отрицательных и полезных хозяйственных и биологических признаков. Опыт селекционно։։ работы последних лет показал блестящие результаты отборов, проводимых па материале массовых внутриерртовых скрещиваний.Отбор родоначальных растений в гибридных популяциях ведется со второго поколения.Воспитание гибридов всех поколений, посев селекционных питомников и сортоиспытания ведутся на высоком агротехническом фоне, В поднятии плодородия почв и общего уровня агротехники за последние годы станция добилась крупных успехов. Наблюдения и и опыт показывают, что на низком агротехническом фоне нс только нельзя дать правильное воспитание и закрепление положительных признаков у отобранных растений в гибридных и селекционных питомниках. но и произвести правильную оценку изучаемого материала. Академик Т. Д. Лысенко подчеркивает, что „Хорошие сорта растений, а также хорошие породы животных в практике всегда создавались и
» Г Д. Л ы г с п к о—Естественный отбор и внутривидовая конкуренция. 

Агробиология, стр. .726—527, 1948 г.
։ Там же, стр. 525,



1016 Г. М. Давидозскийсоздаются только при условии хорошей агротехники, хорошей зоотехнии. При плохом агротехнике не только из плохих сортов никогда нельзя получить хорошие, по во многих случаях даже хорошие, культурные сорта через несколько поколений в этих условиях станут плохими. “1 2

1 Акад, Т. Д. Лысенко—О наложении в биологическом науке. Агробиоло
гия. с гр. 632. 1948 г.

2 И. В. ДА и ч у ри я—Принципы и методы работы, т. I, стр. 338, 1939 г.
3 Акад. Г. Д. Л ы с е и к о—О положении в биологической пауке. Агробиоло

гии, стр. 632, 1948 г.

В основу семеноводческой работы нашей станции положено три основных принципа: внутрнсортовые скрещивания при свободном ветроопылении, отбор и воспитание растений на высоком агротехническом фоне.Внутрнсортовые скрещивания проводятся ежегодно. Паши опыты н наблюдения ио яровым пшеницам, а также данные селекционера А. П. Вернигора по льну масличному, показывают, что в засушливые годы с неблагоприятными условиями для развития растений при внутрисортовых скрещиваниях получается низкий процент завязывания семян и. потомства, выращенные из этих семян, обладают низкими породными и урожайными качествами. На высокий „процент удачных ио своим конечным результатам скрещиваний**, в зависимости от погодных условий и состояния растений производителей, неоднократно указывал И. В. Мичурин3.Материал о г внутрисортовых скрещиваний (Ио) высевается в питомнике обновления, в котором ведется отбор родоначальных растения для ременных питомников первого года. Лучшие потомства семенных питомников первого года идут на посев в семенных питомниках второго года. Практически отбор лучших растений и их потомств производится в питомнике обновления и в семенных питомниках первого и второго года. Лучшие потомства из семенных питомников второго года смешиваются и идут на посев супер-элиты. Наблюдения и учеты в семенных питомниках те же, что в в селекционных питомниках. Таким образом, полная схема семеноводства, принятая у нас па станции, следующая: внутрнсортовые скрещивания, питомник обновления, семенные питомники первого и второго года, супер-элита, элита. Звено супер-элпты служит для дальнейшего воспитания на высоком агрофоне лучших потомств семенного питомника второго года и для их размножения в количествах, вполне достаточных для обсеменения площадей элиты.Отбор элитных растений в питомниках обновления, лучших семей в семенных питомниках, выращивание супер-элнты я элиты производятся на высоком агротехническом фоне. „При плохом же выращивании (г. е. при применении плохой агротехники) никакой отбор лучших растений на семена не даст нужных результатов. ■“



Работы по селекции и семеноводству 1017Семеноводство, с применением систематических улучшающих отборов, ведется по селекционным н улучшенным местным сортам озимой и яровой пшеницы и ячменя. По местным же сортам, во избежание коренного изменения их состава, семеноводство ведется только методами негативного и массового отборов, с желательным применением внутрисортовых скрещиваний.По указанию акад. Т. Д. Лысенко, многие научно-исследовательские учреждения успешно разрабатывают наиболее эффективные методы получения гибридных семян озимой и яровой пшеницы. Наши кратковременные наблюдения и опыты в этом отношении сводятся к тому, что высокоурожайные гибридные семена районированных сортов можно получать при удачном наборе сортов опылителей» в каждом отдельном случае тщательно подобранном и предварительно изученном. При выращивании гибридных семян в начальных стадиях их размножения не исключается необходимость проведения негативных и массовых отборов.III. Результаты практических работ по селекцииЗа годы своей деятельности станция провела плодотворные работы по выявлению наиболее производительных местных сортов популяций зерновых культур и многолетних грав, по их улучшению и внедрению в колхозное производство. Эта работа проводилась в тесной связи с Государственной комиссией по сортоиспытанию зерновых культур Улучшенные станцией в процессе семеноводческой работы местные сорта популяций занимают в настоящее время основные товарные площади посевов’в республике по озимой и яровой пшенице. Такие сорта, как Кйрмир Слфаат по озимой пшенице и Эринацеум по яровой пшенице, имеют высокую производственную оценку и ежегодно расширяют ареал своего производственного культивирования. Улучшенный местный сорт яровой пшеницы, как показал производственный оньл станции 1950 года, может развивать производительность зерна, превышающую 40 центнеров с гектара. Узким местом по обоим сортам является их полегаемость, а по Кар- мир Слфаат и низкие хлебопекарные качества.Прошлый период деятельности станции характеризуется низким результатом практических работ по селекции важнейших продовольственных культур по озимой и яровой пшеницам. В производственном испытании находится один сорт озимой пшеницы, перспективный для горной зовы,—Ферругинеум 733'6 (Л— 3) и один сорт но яровой пшенице—Ферругинеум 216/14, перспективный для Апаран- ского района.За последние три года нами получены удовлетворительные и обнадеживающие результаты по селекции яровых пшениц. Выделенные и изученные вами за последние годы новые сорта яровых пшениц оказались перспективными и высокоурожайными, с хорошим качеством зерна.
Известия III, № И—бб



1018 Г. М. ДавйдовскийЭлитная родоначальная форма по сорту Эринацеум 125, выделенная в 1945 году из материала от внутрисортовых скрещиваний в семенных питомниках селекционером Т. Г. Чубаряном. нами размножена в изучена в предварительном, конкурсном и производственном испытаниях.Сорт Эринацеум 125 перспективен для горных и высокогорных зон нашей республики. Обладает скороспелостью, устойчивостью к весенним заморозкам и характеризуется быстрым и энергичным темпом начального развития. Высокую положительную опенку получили перспективные сорта станции яровых пшениц и в колхозе Ахурян (агроном Т. Чухаджян).
Таблица 6, 

Урожайность перспективных сортов яровых пшениц подан
ным производственного испытания па территории станции 

в 1950 году в цен шерах на га

Название сорта Урожай
ность

Отклонен, 
от стандар
та в ц.'га

'<(, от <4.1 в - 
дзртз

Стандарт Эринацеум 9,6 — 100,0

Эринацеум 125 13,9 4,3 144,8

Эринацеум 313 16,8 7,2 175,0В 1950 году нами выделены и в предварительном сортоиспытании еще более высокоурожайные формы яровых пшениц, обладающие хорошими качествами зерна, с низкой степенью полегаемости.Все эти сорта представляют из себя гибридные формы от свободного перекреста, выделенные нами из семенных питомников в 1948--19 гг. Они будут форсированно размножаться и изучаться в
Таблица 7

Урожайность наиболее урожайны՛: сортов предварительного сортоис
пытания в центнерах на га

Название сорта Урожай
ность

Урожай
ность стан

дарта

Отклонен.
от гтапд.

в ц; га
% от стан

дарта

Эринацеум 957 27,62 17,93 9,69 154,04

Эринацеум 1526 30,87 21,37 9,50 144,45

Эринацеум 1051 29,68 21.37 8,31 138,88

Эринацеум 1446 28,62 19,93 8,69 143,60

Эринацеум 1139 30,02 20,00 10,62 153,10

конкурсном и производственном испытаниях в последующие годы и явятся ценными сортами для горных и высокогорных зерновых районов нашей республики.



Работы по селекции и семеноводству 1019Учитывая развитие травосеяния, а также благоприятные природные условия отдельных районов для производственного культивирования ценных в продовольственном отношении твердых пшениц. начиная с 1948 года мы повели селекционные работы по выведению новых высокоурожайных сортов этой культуры, приспособленных к нашим условиям. В настоящее время изучаются отборы твердой пшеницы, преимущественно разновидности Мелянопус.Начаты работы с ветвистой пшеницей. Хорошая урожайность ветвистой пшеницы получена И. О. Дарбинян при подзимних посевах.Но яровому ячменю селекционером А. А. Мирзоян выведен и внедрен в производство один селекционный сорт Нутаис Лепина- канский 6151.Хорошие результаты достигнуты՝;станцией по селекции зерновых и масличных культур (лен кудряш). Селекционером А. II. Вер- нигором выведены высокоурожайные сорта льна масличного: Артик- ский №• 7 и Гукасянский № 17, которые прошли государственное сортоиспытание, районированы и внедрены в производство. Урожайность производственных посевов на территории станции по этим сортам 5ежегодно получается высокой и в 1950 году, по предварительным данным, достигла 12—11 центнеров с гектара. В 1947 году передан в государственное сортоиспытание новый сорт льна масличного—Мартунинскяй 152, выделенный индивидуальным отбором из популяции местного сорта с. Адиаман Мартунинского района. Превышает по урожайности наиболее высокопроизводственный районированный сорт Артикскии 7 на 8и,'(| и обладает очень высокой маслич- ностыо (4 Г „) и крупностью семян.По зернобобовым культурам селекционная работа ведется с нутом, чечевицей, фасолью и горохом. С 1940 года по настоящее время выведены и переданы в государственное сортоиспытание следующие сорта зернобобовых культур (селекционер А. П. Вернигор): чечевицы дна сорта—тузлинская 6 и талинская 52 (1947 год); нута — четыре сорта Субмотесценс 313. Карнеум 74, Субкарнеум МО—40 и Субкарнех м 39 (1943 гЛ; фасоли одни сорт-Красная Армянская (1948 г.).'Все перечисленные сорта обладают высокой урожайностью и хорошими пищевыми качествами.Сорт нута Субмотесценс 313 прошел государственное испытание. районирован и внедряется в колхозное производство.За последние годы достигнуты хорошие результаты по выведению новых высокоурожайных сортов гороха.По многолетним кормовым травам работа ведется с эспарцетом и его злаковыми компонентами: житняком, райграсом, костром безостым и другими. Станцией выявлены, изучены п описаны две основные популяции закавказского эспарцета—сисианская и талинская. Первая—типично ярового и вторая—полуозимого и озимого типов. Обе популяции улучшаются на станции и находят массовое произ



1020 Г, М. Давидовенийводственное распространение в производстве не только нашей республики, но и за ее пределами. Наибольшую известность и производственную популярность приобрела популяция сисианского эспарцета. Методом массового отбора из сисианскрй популяции выведен селекционный сорт эспарцета—сисианскни МО—34, который районирован в Грузинской ССР.
Таблица

Урожайность новых сортов зернобобовых культур в центнерах на I га 
за годы их испытаний на Ленинаканской селекционной станции

Культура и сорт УрОЖаЙ- 
НОСТЬ

в <Ш к 
стандарту

Вес 1000 
зерен

Содержанке 
сырого про
теина в'7,%

Нут

Азербайджанский 583 9,46 100,0 306 _
бмотесцснс 313 12,11 128,0 212 27,5

Субкарнеум 39 11,92 1'26,0 258 21,0
Субкарнетм МО—-10 12,07 127,5 260 23.0
Карнеум 74 12,68 134,0 284 21,0

Мечева и а

Петровская 4 105 9,03 73,8 64,7 __
Аштаракскзя местная 12,24 100,0 33,2 28,78
Талибская 6 14,87 121,5 46.4 26,62
Талннская 52 15,09 123,3 33,1 29,92

Фасоль

Триумф 5,56 100,0 332 ——
Красная Армянская 10,49 188,6 289 19,78В настоящее время па станции проводятся работы по изучению и подбору наиболее эффективных компонентов популяции многолетних злаковых трав для совместного их высева с эспарцетом в травопольных полевых и кормовых севооборотах. Изучаются популяции злаковых трав инорайонного и местного происхождения. Произведенные селекционером К. М. Стамболцяпом сборы дикорастущих популяций житняка и ржи сборной размножены на станции. Испытание и изучение этих популяций показало их высокую производительность и хорошую приспособленность к местным условиям.Ленииакавская Государственная селекционная станция является ведущим звеном семеноводческой системы в Армении по зерновым, зернобобовым и многолетним травам. За последние годы станция развернула работы по выращиванию элитных семян картофеля и овощей (капуста, свекла, морковь). Совместно с сетью элитных хозяйств в 1950 г. станция успешно выполнила государственные задания по обеспечению республики высококачественными элитными семенами по основным сортам ведущих полевых продовольственных культур.

Государственная селекционная станция. Поступило 8 X 1950
г. Ленинакан
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մյուս կողմիդ սեկտորի ստեղծ սԼղործւսկան աշվսաաւսնքները հիմք ստեղծ եդին 
1943 թ. նոր ստեղծվող Հայկական ՍԱՌ Գի ւոսւթ յաննե ր ի քԼկադեմիսւյի սիս
տեմում կաղմակերպել մասնադիսււսցվտծ ինքնուրույն դ ի տա-հե տադււ տա- 
կան հիմետրկ' Բույսերի դ հ՛հ ե ւո ի կա յ ի ինս ա ի տ ս 1 տւ

’Լ.Ի. Լենինի անվան Գյսւղատնտեսական Գիաու թյունների Համամի
ութենական Ակադեմիայի Օդսստոսյսէն պատմական օեււիտյի որոշու մեերի 
/ույււի տակ 1!)4Տ թ. ինսւոիտուտր վերանվանվեց Բոէ յսերի Գենետիկայի և 
Սելեկդ ի ա յի Ինստի տու տ։

Հա յկական ՍԱՌ Գիտութ յոէննհրի Ակադեմիայի Բույսերի Գենետի
կայի և Սեյեկցիտ յի Ին սա ի էո ուտ բ, ինչպես իր սւնդյալիէ նոէ յնպես և սւ քժ- 
մ յան դործ ուն ե ս ւ թ յտմ բ հանդի ռ ս։ դ ե / Է ւ1իչուրինյան դ ենեռւի կակւռն գի
տության դարդար ման <>ջտ իւն եր ի դ մեկը մեր Միության մե9ւ

Ինռտիտուսւի սւմբոդ9 տեսական ոէ պրակտիկ դսբծ ռւնե ո. թ յսՀհբ հիմ-
4 Միչոլբինի և Լիսենկսյի ուսմունքի վրա, ա յդ ուսմունքի զար

գացման ա լա յն կի բասման վրա՛

ԳՑՈԻ 'ԼԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵԼԵԿՑԻԱՅԻ ԱԳՐՈԲԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՀԻՄՈԻՆԲՆԵՐԻ ՄԻ. ԱԿՈԻ ՄԱ

Ին աււ ի ւււսւտ ի դ ի աահ ե տ ա դս տ ակ ա՛հ աշխատանքների թեմատիկ պլանը 
կառուցված Լ մեկ հիմնական ւդրռրլեմի չ"ւբ9ր «<յյւա|ւսս։ևս>Լսակաև բույսե
րի սե|1>կցիսւյի ւսզ]ւո-|փո|Ո(]|ւական հիման|)ն1.յ։|ւ մշսւկոէմլւ»:

Ա՛յդ պրորլեմով ի՚հստի աա աի դիտական աչիւատողների կռլեկտիվր իր 
աոա9 նպատակ Լ րշրքպ դրսպվելու րսւ.ււտկսւ՚հ որդանիղմեերի ւիէոիսիւու - 
թ յո։նր/ւերի, այդ վոոիռ խռւ թ յսւնն ե ր ի նպատակադիր դեկա վա րմտն ա դաս
տիարակման հարդերի ո. սռւՀմէւասիրմամր, գյուղատնտեսական կուլտուրա
ների րե րքաավութ յան րարձրացման ագրոբիոլոգիական մ իհոդասու Յեերի 
էոեսական հ ի մ ունքն ե ր ի մշակմամր, ղյուղա տնտեսական կուլտուրաների 
սելեկւյիոն արժեքավոր նոր սորտեր ստանալու ուղղությամբ»

Ինստիսււււտու մ մշակվող պրոբԼեմի հիմնական հարգերն են'
1. Գյւււդասւնսւեսական րույսերի մ ա սանդ ռւկանութ յան ձևավորւ1՝ան 

^ւոլսւասւ1ւադիր դեկավտրու մր:
2. Բույսերի կենսունակության ձեավռրմ ան օրինաչափությունների 

ուսում!ւասիրու մր։
3- 'Լեդետատիվ ե սեոական հ ի րր ի դ ի դա դ իսւ յ ի մի9ոդսվ բույսերի ժա

ռանգականության և կենսանակսւթյան նպատա կադիր ղեկավարման հտր- 
դ ե ր ի ու աււ մեասի րոէ մ ր։

4. Աելեկւյիւււյի և սե րմե արսւծ ութ յան ադ ր ս ր ի ռ րւ դ ի ա կ ան հիմունքների 
մշակա մրւ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱԳԻՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՄԱՆ ԽԼ 1սԻՐՈՒՐԳԻԱՁԻ 
ՏԵՍԱԿԱՆ ՈԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՐԳՈՈՒՆԲՆԵՐՐ,

Ի. ՚Լ. Միչուրինի կբսսիկ աչ իււսւոռւն յ>նե րը բու յսերի դաստ ի ա ր ակմ ան է 
‘ււբանդ կյանքի բնույթի ւիոփոխման մասին թորը տեսական հիմք հանդիսա
ցան հասկանա/ու և 1լԿւսվարելու կենդանի <. բ դան ի դ՚ժե եր ի որակական փս- 
փոիւսւ թ յուններր' կապված արտաքին միջավայրի ւի ռփ ոիրութ յունն ե ր ի հետ 
մի կողմից, մյուս կողմիդ փոփոխված արտաքին պայմանների հետևան-
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tn Iij ji Ij mdmի I'l'Ij'J '• Jtmdmil՝ 'j Itjiijt^tttlj d d tj t/ m L ա ij; itjtt յւ U nt lid mh 'J 1ԼէոէհորԼ"ււԼ 
— Zill ftultjllftlt/l Ij II l] խւ1ԼէՈւ1հ ՛ Jl I n ll tj 1ԼԱ1 tj Ij JI III jl lltjlltlmtn tl 1ԼՈ11Լւհււ1ւ у l'jttftnii l^fei 

Jinlijljd ա (յ՚Լ՚յ iJfmiJUtnliiJIttnJmf d tl tj tn tl ntt ift^jdnU rtjn li ու 1Լու ՚լՀ tn խոււրյսփ 
dtj 41էԼւո1'jjiuntjin dn]tmljm՝ut. էԼուքյյւէէ1Լ1էւ1յէսւ]եսււոո iffиIjղ՚յntf'i fmlijU

-ntdt]lj • ll !Լ4ւք էԼէյ JI ll IIIЦ •'J -,j։ '”С'"Ч'/7// '/ 'ւ՚Լ՚Լ՚սք d """'J 1' 1ԼՈւ1յ'Ո'11ու1սւ1յ
tdi^ iuf d «м//Л1<^ iiiiii^ly 

ijh 1Լ1Ո d/յո ւոէհհ 1 ij d U tn d v d m J tj d jjf inijdtj ի ւիւ tj d In ij ն LnUmfmnin Innh^mfl 

-ijintji. ij m nJ I n U 1Լւ] *j ItjdUuidtjft Ji ud 'j\՝ d 11 փ ղու! jj tn Ur/ hh iniijuijt litjtnmjtni^ ijil 

-ււտէԼ՚յյէ 1Լրո1յէոԱէյո tj tjljini^nhtj tj 1Լ1Ո f rii4 tint jili tn tiud in I/ mdji ilfntduim մէԼաքղ 
-ni^mdm^j »’ >J tl m Jt tj d iiitilj'jii tj fm tj Uni и 1J1I որո jid n Ji in 'yiU'jd !jJ'jnfiiitj I

"I'l'Ul 4,'nf d "lUi'tjm 1Լ1ո1 jj iniijnljtm] hmnin tj Г in ij 11 nth ij Jtud mf ‘dtj^h

է1ոէԼ 1Լ tnlj U nijt ij li m hi/jn ji 'djjiijfinlimfnhmijY մսէԼ Ji ij jj tn ji h m d iji/pjdul} Jujinlt 

-inTv у hjUmmn ll if d tj tn tl и n '1Հ"1] "• U 'j m ij'ipjduli /'"U'd'Jj' ՛Լա jt njuijiu ijt ij d t/lnul՛ i/ti 

'1 'յ՚ւ՚ւ՚ԼԱ՚՚ւ՚Ս"" {' dtjddmin tJdt^mU ‘'Jp'Jp'lu ՛Լ՛՛՛ք d ւսս՚՚՚Ա՚Լ՚Լ" '] J'"'J'fj Мт '։^V4 

-1յորէԼՈէհէյ JnJ jjnt րhind t/jn jiIjtndtn 1]m 11 m h if dtj'jjjh 1] 1ԼՈ՚1ււ11> JtuIij հduhmmint p ui|| 

-tjYilniJi dij 1 ddn^tnjin tu i^mf t^tjd in! 1]jt 1Լուjtljtndtn tjmtimli tjdtjiif Hid Jiulijttmd^lj • i/<j 

-ml'ti'tndl ւււ.հ -'j, Ztjdmjt ijduinljrjn t] (m Ij tj m 4 t/tj ii d 111 1լ՚ո • h ւլւ1 tjtniniti tjinnr^j I

է 'Լ՚յ U 4t1'ld tjll hlln 'j Jt tu Jt U tljtllljnljl l! ll tj քԼ՚Լէէ! J! f Ulin զք|Ազ
էԼՈէJl U tn hd mh ' ]i nl у ւԼէո It tl d >/ւհ՚Լ 1 uf jj tu Ij m ւոԿ njnf pj ակ ու ՛լ i uni^'jlj in րԼէոք^ ’“5 

-ոէ1յՈւ1ււԼու որո jt qmdtjd thttj^ jt tud tj էԼ՚Լէո jt f mln 1Լ1Ո nJ n m m m In m յւ in Կ t/df m Jint^iJ p 

ripjdmmdm ji 1 ud Uin րք ՚Լ11 ՛Լուji U m h d mh tjdt^mflj ՛Լ*"!/ '" "՚ "է՚-՚Լ՚ո d if iijjlitjltjcibdii 

tydtipjnfm ՚ էԼէյ mljimi il d tj րԼ1/ււ J' f m I" hf itt dd‘/ 'Ijttn^mjim p nJ nt lujlmli itjj nijh 

-՛Լուէ, d d 41Լ1Լ hi I' fj tu ujnijiniji Itfm ji 1 ո h էԼա d tjn Imfjt^ 1 d d tj 1լ՚լ tuf d',u'՝J " փ"փ i^/m 

J'ntlj nfm tip/ jttudlj in m '.h 1Լ111Լ՚ո Ijtitm njn I' (Ji 11U 4 bh 111 tj d tj էԼ՚ԼէՈ pt mln uijdmm 

-dm jit и d И m d ՛Լ՛է tijn t d "'J"" "'1" 'J d 'j 'լԱ ՛Լ m d 4 n UiipjdiJ d d у ryili ij 1Լրո հմը 
tdjttjt. tint jiljtn dm ij nt limit in ղու p 

-dmjtmljijli dij h nil] nt in mln ՛Լ ij d tjijpli tj i/jnlidu Jt ni li mn tj h 'Լ՚ո^ ddr^iupn tu t^nifnjlil 

-luh/ji q^dtipjnfm ^jriiihit^iiiiltjii mhntmtj՛- d 1Լւււէ d^u d uj'md tn 1Լ<. 1ԼույււԼւո1ու.ւո1ո
•J d Ij էԼէԼւսք d Iiiljiliint. Ij tjihjlt^ij t^mljuimK ւ!սւԼ ^mlimjiniiin jtt 11 phij iipuhdn Jill/

Ш)!tjijttmji ղուէ^1սէււոդւ4ող4>} tj ՚րււ t(]iиtpitt]m bryc\ иmր ijdijidiiij
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tildifnf-iudmmuttj Iniqpnljinmltt ղւ]ւ1>քղէԽյււոէ inqjl tj մ f{4/J »/' nilflnn ifni ци՛/ fj</ fj t] tj և 
• hmlhin. ijdfnijt l*f ntflllttjfm • rf/uJjmJtullil»ul/ ntfltiZqjj qty jt tn d j n tn ryy'iun IU tj 

jt nnlry ղղու jt f tn lit i/JiiLin Int/i li ttttl tj մսղ цу j։ in Jul nnn d մ էք ղմ՜ ղրո tn tnujlijj 

ijllilfttnn ուեոհ qttl fj (dirjinn ml։ rrtil qjJ f tn tl ty If tf ti 4 In qj in էլ • ղաէfj tnՀ14ւ1 nnfjfdiftl 114 In 

-'Ц'/ ’ l'"l‘u£,l'j* ’Լ"'J'Zitthi ilj'ijf՝1/*1 4,mjn)j 4 fttn jt li tn tn tl tn J mln 'nmjthtJn tnZiJj 

t/d ц ղւո if If jt tn ji tn ij d ւքղու jt d ո էհ ւյժղրո1ւ 4հՈէ t fj t и d tn qj! tnhji- jdtfnrnji Ztjdbtnb 

• md jtlifitlid 1111ԼՈ tn nJ tn in n nJ d d 4 qjtiuf fijin d ч/i nt n tn ահ. q^rnf fj~iitt^hi> у din htniijniji 

ղւ/Г tnijinntjin f, j jt nd tj էհ/i ind yd mil Շ՛Ս՛ •/^՚ք ղկ •••••>] m difddnim tj d tf qh d ուղս inuj 

• nnnun] fiijjiiiulf nittfji •lijjtlndf 1/ji d t^tuf fj inf tnljutn qjttjiildji tn ijdindfiidn 

էհյքէոկուոէքւոյյյէ I nl if d и Ji tn Ini tn I/ • iuI րքղհ' nt jilt if jt ’j il и Ji tn d րողւ. JiuUi^udli ‘Dt) 

•tfqjlu^'l Ji ղք111 tultfltd mln Itfilb *f lymuinthn^ fmitttt d 1/ / t^nifnull լ/՚Լ"1 fj * jj ‘>ft

՜ւ n հ ttl qjf if fj ‘inijh 'liiijdj Din iitutijninqpj Jilljtluiltjnrntyfftjll էյղղւսք (j ntd yi/md

• տ^ոյսփ q^tjf ntljmnijin jij Jt у q^tj I'm Ij tn n tj tn tl if էհ tj d էք ղհ d 1 и qjtnt nJ tn tn и nJ ՝mi/i- ՈՀոյէ 
-urndijlf 1] difq^inf fj՜’" ո m i^in tl iinti'qjn li t^ij f ni tn i ni h m in и nJ du tn nJ ynt Jilntn/^ 

tCihflidntt If nt JtiJ fjntjtbmd у Jftndift^t^nt^di ղւք fin ղա nt n m փ tn in t! t^i nf fjtn q ntd tn и 

• tntntijn qf nil if btndm ‘dnijimi. ijd'qjnb tj d 1/ qji tl inqutn nJ mm tin/ d q^tuf fjt и d tn qd 

ijdtfttmjt ytjd li tnli mil '^ffj* t^ntf fj iu(idnlintdlfilrf *f qdtndfmln ItnJibjr J"/1> tjdtfnt 

-unjmlnji ttifln^q^ij * d էկւոք fjiudujtnid ուէհԿ r^mjt^tnl t] d у It d tm. dnifdtnlf qjmljmn 

• Qilirlt tjnijlni^fnt jiniiiii 'Itfjt li у էէհ q^tn If Jiutfy ւհւղ ՝ զու ft li Ij niln ntlf Uttfi.

y«։dji iitUmdrjljtnmhi hdinln է/ւեքղղէսքfjtndifddmtn tttnlfmlj 

• nttlu ղաէ (j tiiqmbm Jilttlid l^tjfmljmntfni^i/jt tj q^t/f mlfiitntfind t/q^ '/difijy d.’f Jttn/i 

—^q/n^min dmjtmt ղուjiq^uiljtd ttiitj^ ijd•/ոհլ 1 nf yj tndif dmdtni,iijոփ iij/fmlfnintjtn 

"I՝'//1 7 njl'i'Ilinn'liiiihfH •] d tf ղւո '"^ղ՚քք lild ղւո in tit nJ ! m linjid nun in I/ ind Jr ղւոյւէւ-ւս1 

tj tl tf qtd j h q^nj ղւո1քէող^ւ1ոհ ntflnmduiij '/ jnubjt if 'j hflijt F^'/—'j, ’ 

կ jtindlt —‘ d ղւսք fj^nmZij paid i>qjn lulfjlfdmq^uify qtj d tj li d ուլ. ղրո1րո j d и tf fj hfjj} 

id tn յւ ող nilifyntl thjHilni^ 

• րո?ղ q^tti կա tiqd ч h dnqdmq

tftltnl i/jt Է՛Ս' ղուէ fj tnyilnlrmdlfil у t^inf ք/ակրուԼ

jlhlmc >/d yt^t^tnf fj tilt! tftl ttttl nit. nJ It էի 
։ ft 111 (inttll if ji qpn jt it nt tl 1/ If աւ1ղ “у 

• tnq^dult nt iimljtnntfui q^mjintmdqy

էհէոկուո/րո ill)nnJ ւիւ ւս dJt nidif ntnryn~iun tu 

ղյք mljmntyut ք,է/ Jt tj qpjf tnlyttinrfuid rjti

յէէսղտոյ եղող у tn J ft tj th] qjdt^tu jt tj < ղ,ոկ 
iinijllllliiljimil (>ni Jt 1! h m ^m n tn HiJpLnlf ijfnlf

•4f/"77 ՜՚ձ ’.V 7 v"7'7//7i ‘6 7 J* jndqlbijnilf iJdtfryfiuuniHu^/յ. ղտ1քէո1ււ1ղս]ղտոյ 
•bm էհէո jdftiiZ jt niqpflfmdjinnl *f Itfinji ildn • մ ղ i uf fj inly tl nt Հ m и tn tin էհ nf'ff

որ՛ք ijlqtlnily tin >կ I tf/ib d inht ntdjt qttt Jtijb l] d у v tl 11 1/1 d у Jy 1 qpj d у qjt t nh ղ/y 

I tyji 1] lint jt md nt d “/ Inidmly Dtltt ‘Лщтци i^fm jiinlnf tj nnl Jt tjnf ind jt-inji^ndn 

ՈՀ] diiihij 'Jtnjtm) ijnfntd цу It d nl у Jt tn If11'/ Jiudqpn у nt 4 •. tjilu ԿհղղէԱԿ dthyd 

mdji Ih^rytltJ dt^iihi ■ tltl՛/ tttnjt qfnt tjnfiud ftn'lff ц/7»г։иус у Jiiili[dinl] * dIt ղ 1и qit 

tjd ւյղեւււեւհ1յ liyt^Dmbqу» »и Jnilyinttnttlnq^ inirjqJimDydrnd Dqftnfti iuJi in tn it’d tjd 

*էՒոէհւհո 'ijhjilinl] tj i ՛ d d у qbutbqjj d tj I у ղ1) nt qiu ntn^ ij I i/tln/imlfy ՜յ jt ւսոկո րող 
ddi/ ‘l/mqjn Jim յ» ղք tn ւյաղ I y/y dm fj ղւ/ q^tn jt nt tn d у ilnftnd •itnfhdni 'tjlifdml] ij i 

7"«/ fditdifd ttt^i. ji-in/tut.mliini qjtr^ijnfni •Dljnit^mit Iniln tjdifէհՈԱIjitI/ mdի tjnf ind 

d ft,’/ Jt tu ftitijmltim Wfdtn • ղ՚ք Ji ijt nt fj Jiiiiiiiiquimln tultyjit^n uimji dq^ttdq^ dn 'ntjl 

•mitt th^fS ll’ltlfj JinniJInbf nt у d It ղ t It ղո tj tl ry ղղււ1քս1ւ d^tf Jt iu ղԱ tn It if fitn jtudu 

'll fj nih tnli յւլւււևսէւ dnjtninjllt tj ddtj It inf «յ I nnj եոեւ ոէԼՈ ji tjnf ind jt inqjintuiji. у 

*^47 J'’ndmli Ijmt^mjtmp ղուjtlniljtnqjiliul] tjnf 1 nd di/ijji ytnjtdb dj ntjlnnfm 

q^lidnii^n ^titylnnfm 'j lijtlbnidtiii dt^tuf fj >ոկ ղ">J1 Ulmdу у ddnnj -inr^ijljnidjtmd

ղոէՈ^ւէււայ >4, 7/K.01
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ԲՈՒՈՍԵՐԻ ԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՀ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄԸ

Ընւսրողականու թյունր րնղհանուր րիորպիակւււն հրևայՐ ք-ւ Բույսերի 
ու. կենդանիների կյանքի րի ո լուք ի ական պրոցեսների րնէոբողսւկւսնու թյոլնր 
հանդիսացեք Է և wjJJut,/ հանդիսանամ / »Г «•» ա ե րիա լ ի •• աական բիոբ,ղիւսյի 
wifli'liiiuiil/uttH III/ հարցերից մեկբւ !Հն ւո ր/ւ ո ականս լ թ յսւ մ ր բու լրական օրդա- 
ն ի ղ Ifil ե ր ր ի ր են ց շրք ,ս պա տող արտաքին պայմանների հետ որոշակի նսրտրե՝ 
քսւթյւսն մեհ են ցանվում/ Ընտրողականությամբ օմնէՀսւծ /»Ն րու.յււի բոլոր 
մտոերբ. հասւկւսպեո ար մ ա ան ե ր ր , ա Լ րեն Լ ր ր և բա ղ մ աց մ ա՛հ о ր ղ ւս՚հն/ւ ր ր ւ Կեն' 
ցանի и ր ւլ սւն ի ղ՚11ւ ե ր ի մոտ րն ա ր ողա կան ո ւ թ յան հիմուն Հրա Լ կւսաւսրվու.մ 
նյութերի փււիւանտկւււ թյունրւ Ակսպեմ իկոս Տ. Գ. Լիսևն կոն րացահույտե/ /;, 
որ ի՚էւշպես ււեււտկւսն բե ղ,1Ն տ Հ,, բու թ յս լն ր, նույնպես և բու յսերի սննւրսւււււ- 
թրււնր տեղի են ունեն ու մ րնտ րողական ու թ յան հիման վրա, Գեոեււ Գար Հինք 
իր աշիւաաւււ p յուններից մեկում : էմտշաձե փոշոտման ե ին քն ափ ո շ ոա մ ան 
ւււղղ ե ց ու թ յունբ բուսական ա շ իւ ա ր հո ւ մ > նկատել ե հիշատւսկել Լ. որ ղււյւււ- 
P յան ունի ընտրողական րեւլէքեավրւրու թ յուն ե ա յ ղ ալաակար Հ բույււերի 
համար ե տեղի Հ ունենում ր1ւղէքեսւՀորմւ։ւն Jամանակ փոշու րնտրարսկա- 
նա թ յան հետևանք ովէ հԴմվլսր թե իմ փորձերի արդյունքներից որևԼ մե
կը դաբմւսցներ ինձ այնքան ումեդ, ցրեք Հ Գւսրվինր,-—սլւքւոն այլ ան- 
հասլի փոշու ւս դ ղ ե ց ո ւ թ յ ան ցուցաբերած մեծ ու.մ ի արդյունքներ/! յուրտ- 
.րսՀհշյւււ ր բույսի սեփական փոշու համեմտաությամբ1>ւ

/' տարրերու Pjnt-ն մենդե լի սա-մ որ դան իս ւոն ե ր ի , որոնց տեսա pյան ր 
հի'մեւ1ած Լ րեւ/ւէեաւ/որման պրոցեսի ււ/աւուսհականոէթ յան պրինցիպների 
Հրա, արական ե իւլական ցամեսՀհերի սլա ւոտհակսւն միացման Հրա, ոեոա- 
կքսն պրոցեսի հա и կա ,լ ւպու ք.1 յունր ին, պես մի պրոցես սեոական բջիջների 
մեիւանիկւսկսւն կոմբինացիայի, որոնք միանում են րեղ !քեւս Հորմ ան րն֊ 
թացքսւմ, միշուրինյսէն ուսմունքը ւոՀեց բեղմնավորման ընէէէրողականոէ - 
Рյան րիոլողիայի մատերիւպի ււսւական րացաարու Рյոէ.նըւ

հիե ,իարվինր միայն մոտեցավ րու_յսերի ր ե ղ մե ա Հ ո ր լք տն րհտրողՍէ- 
կուն րնւք-Ոէ-նակւսնոլ р յան ղնահատմանր. ապա ‘Լ. Միշոլրինր իր կլա- 
սիկ Աէշքս սւ in ու Р յ ողններով ամենայն իէորությամր Հեր հսւնեց ընտրողակա
նության րնույՐի Լււէթյունր րեղւքեւո Հոր մ ան պրոցեսի ե նրա հետևանքով 
սերէՈւարւււ.յււի ւսմրււղ9 կյանքի փոփ ոթո ւ թ յու.նն ե ր ի կտպի pm ք) ա տ ր ու թ յո ։- 
նր բոլոր կողմերսՀւ

ի. ’Լ. 1Гիչա րինր ձանապսւր հ ցւււյց տվեց դենետիկ-ոելեկրյիոներներին, 
ph ինշպես ղ ո րծնւ սկան nt մ ՍղուՀ ե լ րու յսևր ի րեղմսա վո ր մ սւն րնօրրողա կւոն 
րնղսք՝1ւ ակւո p յունից ե մշակեց մի շարք մ Lp ողներ, որոնց շնորհիվ հնէս֊ 
րսէվոր ք, ղաւմէւում ղեկսւվարեւ բույսերի րն տ րողսմլանու թ յու.ն րւ 1'ոէ.յսերի 
րեղ11եւււՀ ււրմտ^ւ ր՚Ո ա բ ող ական и • թ յան ե րն ղ ՛ան րււււղ ե и րիոլույ իսէկւււ՚Ո tiffu- 

ցեւՀեերի րն տ բող տ կանո է թ յւոն ՚,,սրցերր ւււվեչի իուրր րէէԱէՈ րսւնու p յան են 
աոացեք Л*. ՛ի. Լիոենկոյի աշխսււոոէթյուններումւ Բացա՛,տյաելով ե հի՚մեսւ֊ 
Հոբե/ով բու յսերի ղտրղացման սուտււիւսկտնու P յան տ hunt p յսւ նր, Գ. Լի-
ոենկոն ցո>.յց ուվեց, որ րնա րողականո, p յռնն րնղհանո՛ ր բ ի պո ղ ի սւ կւոն 
երևա jP Լ ե հիմքն Լ բու յսեր ի ե կենղանիներ ի կենսւոկան րււրւր պրոցես
ների, այղ թվում բու յոերի ււ1լոււէկան ղսւրղսւցմ անէ
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ծ՛. 7'. քվւււե՚հկս յքւ առածին /"<// nt tint Ultiuttfiրությէո.ններր ցորենի 'հեր֊ 
սորտային փոշոտումների րնադավարւու մ հան դ ի it in g ni'lt քէն րն tn էիոշոա վոգ 
րւււյոերիէ կեն n it էն ա կո ւ իքյ ան nt. րերրա in վէս թ յուն հեաադէււ րտրձրացման 
նոր միխէցի հա յան ищи րծ ում. Այդ աշիւա ւուոնրների հեւէոոդա շ ա րո ւն ա կ ոէ-մ ր 
I/ որեննհրի ե ՛հոր րա հական որեկտնհրի վրա իր և իրեն մերձավոր ս/յա- 
կե jun'lih ր ի կոդմից gfttjg տվեցին հսկայական հ րեւյքքեավ՛որ ագղեցու.֊ 
իք Jttt.'h րու յււերի ղէՀհեա իկա յի ե ււեքեկւ) իա յի ուշ քառ աւսնրն ե րիւ վրա, ոկիդր 
Դետքին հար jtti րա վ и ր նոր ill unt.fffi ա ոի ր ու [J յ ո ւ նն հ ր ի , որոնց ա րղ յոմհ րն ե ր ր 
խորացրին ն՛եր ի if ա ց ո < իք յունն ե ր ր- հասկանալու րոէյսհրի ր ե tjifltut վոր if ան 
պրոցեսի ղեկա վ ա ր if ան սրեն րնե րր։

հույսերի գենետիկայի ե ոեյեկցիայիւ ի՚հուո ի ա ni.ni ի կպեկա ի վ ր ամե֊ 
նաակտիվ մա ոնակցու իք jn ւ ն ու նւււիւաձեէւնու.իք  յուն հանդես րերնց 'հերաւր- 
տսւյին վւււշոաււ, քքհերի թե գործնական կիրաոման ե իձե աեսական հարդե-1
րի մշակման աշխաաու՚հրներին, ււրով ե հ ft if ր դրվեց ինէէ տի ntnt.inու if րույ֊ 
հերի ր1,դւ'1ւավէւրման ր ի ■ ■ րւ դ ի ակա՛հ ւդրույեոնևրի ո ւ ո ա fill ա и ի ր մ ա՛հ ր։

առ իմ. ր..յո ձ niliillij Հայկական ПИП՝ Գիաոէ fl firt."հ՛հ երի ff.ljui դ ե if իւ- 
տյ/ւ իսկական անդամ '!'■ Հ. I' ա րտխոն յա՛հ ի <է Գյա դ ա ան tri ե и ական րույռևրի 
րեդԱն էովս րմ ան րնարոդուկան րնդոէնակոէթյէէէնր: մ ոն ո դ ր էէէ՚իւ ի կ տշիէՈէ֊ 
tnni ft յու.նըէ որր երկար տարիների փորձնական դ ի աահեաու դււատ կան ու tint մ֊ 
'հաււիրւք իք յա՚հների տրդյունրն Լէ

'I՝. Հ. 1:արախւՀհյա՚հի, Ս,. Հ. // դ ի կյան ի. Ա Ա. Մկրտշյանի և արիշ֊ 
ներիւ փորձերով, որոնր դր՜ված ե՛հ ե դ ե / դ յա դա ան in ես ական մի շւււրր կայ֊ 
шт րւոն ե ր ի' ցորենի, աշորայի , եգիպտացորենի) արեածադկի, /ւ ա if րա կ ի , 
ծիւաիէոա ի և until' ատի վրա մեկ տնղամ ե и ւդտրդվե( Լ. որ'

1, fl! աո ր էի ttշի՛՛ւ ևր ft դ.1ւրր շափււՀդտնց մեծ Լ ր 1,դ illi տ վиր մiii'ti պրոցե- 
II ո ւ. մ ւ Լք ելեկէքիւՀհ տչիստ տուն րնե ր ի ժամանակ պևէոր Լ nut > մ ա՛հ ա վւ ա կե ( հիր- 
Լ,ի'1/,,1'"Ա իտ !(ատարե( մեկ ոորաի փոշիււվ: Հի րր ի ւլ ի ղա if ի ա՛հ հ ի՚մե ակտն ո ւ մ 
պեւոր Հ կտատրեւ խաոր փոշին ե րով, որովհետև իւաււր փււշինե ր ր օմւովւսծ 
ե՜ն րերլ՚մհավււ րմ in'll ավելի մեծ րհ դո մհա 1լու.ի1 (Ш մ (է, րան if եկ սորաի փոշին.

H. If ահւք տ՜հ ափտկ ր ա՛հ ill կա իք յ ա մ ր փոշին իր in դդհ ց ա իք յա մ ր ն if ա՛հ I; 

1'ն!1աիւաի՚հ—իւաշաձև ւիոշոավսդ րու րւեր ի հարկադիր ին րն տ վւ ռշ ո in մ ա՛հ ր t 
Խւսշաձե փոչոեէվսդ րոէ յււերի մոտ шц րայոերի փոշիների իւաո՚հարդի մե՛ք 
и ե վւ ակ iti'h ծադկի փոշա ն և րկա յու թյոէ-ն ր դրական աւլդէւ ց и ւ իք յո ւն Լ ի! ոդ֊ 
՛հում րե դւէե ավո ր մ ււՀհ ւդրոցեոիւ վրա, ռրի հև աե ա՛հ րււ վ իքուլանսւմ կամ վերտ֊ 
նւււ.մ են ի՚հւլոէ իււոի հհաե ան րն եր ր՝ րույոե րի խ ու jintjtti.il շ,:

՚ .'i- Գենե ա ի կորեն ifnui դոՀհվոդ ւոեոա1(հե ր ի վերւ»ւ լւ ւսադրուի)՛յան ե 
սորտեր ւււոա՚հ տլոէ համւոր ւիււշիների իւաս՚հուրդի օդ ասւ դ ււրծ и ւ մ (է հտ՚հդի- 
ոււՀհ ում Լ յավադու Հհ միջոցէ

Լ ՝ nt.niu կա՛հ որդ ոՀհ իւ դքքհև ր ի դւոււ ա իւ ա ր ա կոէ if ր աւորրե ր էդ in յ if անն ե ր ո ւ մ 
րւււրձրաււ՚հոււք կ օրդա՚հ իւդմ իւ էլե՚հ ս ո Հհ ակուխ յա՛հ ր ե հնւո ր ա վո ր ո է ի1 յո ւն I; 

ստեդծա if դե՛հ ե in իկո (I են համ ե tf ա nun րա ր հեէէՈէ. դա՚հվոդ րույսերքւ իւաշա֊ 
ձե մսՀհր ւ

•I • ’Լեդե in in tn ft վ if են inti ր իւ և վւոշոամէոն համատեդ կ/ւ(ւուոա.մր դ.յոէ.~ 
Սէնէոեսւսկան րադւք ու իք իւվ րույււերի, այդ ի) վէէէ-մ րսսէոանա րան՚վ արան ид tuj ին 
կուլտու րա՚հե րի и ե յ ե կդ իւ այ իւ համար անսահւք ոՀհ հեաարրրիր հեոանկա ր կ 
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րաւք անում։ Սհ ո ական հսւնա u/uiր հով նււր սերունդ ստանալու. համար լա- 
վաղու յն մ ի 9tt չ/ն է նախքան հի րր ի ղ իղտղ ի ան կատարեք սլաէսվսէստոսմ»

5* If ի Հin ե nււ>կա յին հիրրի'(I''1'“ U Ւ "՚ J է՝ համար ծն ո ц ա կ и Հհ ձևերի ճիշտ 
ր՚հտրումով հնարավոր Է արմատապես վւււիւևլ և լաւիս r/'h ե լ րւււյսի մաոան- 
ifuilfuj'li հատկանիշները, ո ե լե կւյ ի ոԱ աշխ ա ա անրի մամանակ հաշվի աոնելով 
ընւո րսղական ընղուն ակութ յա՛հ անհատական հատկւււ թ յսւններըէ

6, ('աղմանղամ ւի ււշո inniAfhlr ը ր նա յնիէէկ ա յն մ ամ տնակ, երր անմ ի- 
իսպհս շեն մասնակւ/ա մ ըեղււհավորման ը, օղւոսւկա/ւ աղդելյււ է.թյուն հ՛հ ու
նենում ըեղ՚ւէհ ւս վ ււ ր մ ան հեաւարււ iif/iitt/եոի վ րաւ Ո րպևսղի նոր հատկանիշները 
ու հատկէս թյուննհրր օրղանիղմսէմ ղաոնան կայան և մշտական, այն հար
կավոր կ ղաըղտւխհել հետւււղա ti ե ր tit նղն It ր nt մ կրկնելու մ իխւրյովէ

П ի շ ու ր ին յան ը ի ո լալ ի տ յ ի այո րո/էէր ղրու յթնեըր ո ւււյււ մեոէ ո ի ր վ ե լ ե 
քէԱգհանր արվել են ft ա ւլ մ ա թ ի վ ւիորձե րիլյ ս սւաւ/ վւսծ 'հոր փաստերի և նոր 
ա ր էք յան րնե ր ի հիման վ/iuit

ինստիտուտում մշակվող րոԼյօէէրի րե էլ ՛Հհ ա վ ո ր մin'll ft ի ti լող ի սւ յ ի հէոր- 
•քհլւի тшп//վւււծ տ ft ղյա՛հ ք՚հե ր ի у էէ է շաղը ութ յան արմանի կ սե էէ ակա՛հ մ են- 
աո րի երևույթի ա ո կա յա թ յ ա՛հ հոր յան ար երում ր t

Աոսէթհէէ րդվելով 1'. ՛Լ, Մ ի շարին ի կողմ իր հ այան ւսղո ր ծ վտ Л ե մշակ
ված վեղեէոսսո իվ մենտորի Լղ աո ա ի tnր ակո ղ ) եղանակի ր ի it յալ ի ական Լսէ֊ 
թյռնիէք, Գ. Հ. ք՝ա ft ա fin'll յան ft ntiiuiAliiutii իրել Լ ոեոական մենտորի երե
վույթը ը ե ղէ!հ տ վս ր մ ա՛հ ւղրոу ե ս ո։ մւ Նա պարղեք Լ, որ եթե րևղքքևավորոէ.- 
թ յունր տեղի Լ սէնենէէւմ տարրեր տեսակի րոլյոե րի/ք վե ր у րսւծ ծաղկի փո
շիների ներկայսւթյամր, այս կում ա յն շափով այղ ["'լւէր ծաղկափոշիներն 
Լք մասնակւյում ե՛հ րե րլ՚մհ տ վո ըսլթ յ ա՛հ ր ւ Hi սու ՛մնասի րա թ յուններր ynt jy 

են տվել, որ ր եղԱե ավ ո րսւթ jut'll ր տեղի Լ ունենում մեկ կամ մի քանի 
ծ տղկափոշ ի՚հ ե րսվ, եթե մի ծաղկափււշի անմիջականորեն տ ի if ■սհնտկւյnt մ 
րեղ11ե ավւ։րու թ յանը, ապա ա յն ո ւ.ա մ ենա յն ի վ ուղղում Լ րե ղւէէւ ւս վո ր մ ա՛հ պրո֊ 
րյեոի վրա, ակւ„ ի վ արնէԱ-մ Լ այն •) «ну կա ւի ոշ ո ր rti , »ր ft ft կա ա ա ր ո t. if՝ Լ րէպ11!ււս- 
վււրու.թյиւնը, այււի՚հրն մենտորի ղեր Լ կաաարա մ նրա համւսր։

Սեոտկա^ւ մենաորի տոկա յւււթ յունր րեղւ1եավ որմ ա՛հ ւղ ր ու/ ես րս մ 
Լ ւրէէսքիս իր ա՛հ ըհ ղհ ատ աղւլեւ/էէւ թ յւսնքէ րսւյոի ոեհակւոն կյանքի t/րտ ե 
այղ. պատձաոււվ ու՛հի շատ կարևոր նշանակութ յուն ր՚հ ա թ յա՛հ մեջ ձև-աղո֊ 
յաւքմա՚հ պրոէքեսների համարէ

իրենէ/ ttt и tu.Hit nut ի րաթ յուններով հետարրրիր սւ րղ jttt'h ,քւնե ր են սուա
ղիք հայկական Ասքի Գիաէսթյունների Ակաղեմիսւյի իսկաէքոՀհ անղամ ՛Լ, Հ. 

Գուլրտնյտ^ւր և կրտոև ր ղիէո՝ աշխատող. Ս. Գ. Հով հ անն ի и յ սՀհ ր ։
'իեէէես ի, ՛Լ. П ի շուր ին ր իր աշ իւա ա ս t թ յււլննե ր ո ։ մ t/tttjtj Լ տվեք, որ 

պտղատու ծ ШИ և րի վրա ծ աղիկ՚հե րի սէեղի ղսաավորէս մր ունի կարևսո նշա֊ 
նակութ jttt.'h և որոշ տ111' աղղ.4է.մ Լ՛ մ-ւււոոՀհդսւկանէս թյան ւիոխ ան// մա՛հ վրաւ 
Նույնանման րնույթի աշխտաանյւ կաւոարել ե՛հ ՛Լ. Հ. <եու.լ,ըանյանը և Ս. 
Հովսւնն իււ յանր րլորեննհրի նկասէմամրէ Ո Lun ւէքեաս ի րե յո վ ւյորենի հասկի 
տարրեր ղւՀհտների ծաղիկների վւՈԼՈւէէման ա 1/ղ.ե •/tu թյու ն լւ Հիրրիղների 
հեւլրւովււրման րնէէւյթ-ի և հեատղա ււելոսնղների վրա, եկհ/ են այն եղրւո- 
կւո/fiti թ յան, որ հւաւկի տարբեր ղոնաներիէ/ սւււալ/վում Լ էէսսրրեր սրտկի 
ււերոէ.'հղ, որր հետևանք Լ հասկի տարրեր մասերի ծ աէ/իկնև ր ի կաղմակե րպ- 
ման ծաղկման պրսլյեսի րնթալյքին։ Գիւոողություններր fjnt.jt/ են ավել,



Ս. Գ. ԲոոէսհղյաԱ

որ հասկի տարրեր մաււհլսս if ւրււնվորյ ծաղիկները համեմատաբար աւււրրհր 
t) ամ կհաներ и I մ /Л/ ծաղկում և նույն հե բթական nt թյամ ր шЛгуД կ ունենա.մ 
նաև րեղմևավորու թ յունր, որի հետևանքով ստացված ոերմհրր իրենց մե- 
Л nt թ рн մ p և րերրտտվու թյամր մի մյանց ից տա p րհ րվ in.if ենէ Ցորեննե՚բի 
մ n in բնորոշ Լ ույն, tip Aսւղէրււմp, հետևաբար և բեղմնավորումը, սկսվւո.մ Լ 
հա it1ւՒ միջին ч.՛*տարած վսւմ վերևի ու ՛հև րրև ի զոնաների վրա» 
Այղ օրինաշւււվւու թյամր տեղի Լ՜ ունենում նաև սննդանյութերի րաշխումր։ 
՛հորձի ւով քաքն երից լա վաղ ш. քն արդյունքն և ր ււաաւյ վ ե / է if՛իջին ղ էէն այի Հա֊ 
մ ա պա ւոաււխան վ ա ր ի ա՛հ անե ր ից է

քքի շհւրք "'Л փորձերով նրանք ցույց ե՛հ ավել, որ ւււդաւո փոշոտմւսն 
միֆոցով ււտւոցվսւծ հիրրիղնևրր ավելի քիշ են ճեղքավորվում, լւան հար
կադիր փոշոտման միջոցով և, հետևաբար, աղուտ փոշոսէման . միջոցով 
ստացված հիբրիդները ավելի լու ա են կա լուն ան tn. մ ւ Սահմանափակ քա
նակուի/յամր փոշիներով փոշոտման ակար կսոււարվելիս րեդէՈւավ ո ր մ ան 
պրոցեսը նորմալ շի կատարվում ւ Ն՝ աղկավտշււէ սահմանափակ բանա- 
կութ յա՛հ դեէղբում շի սուլ ա հով վ ու մ ձվա բջ ի9 ի ր և դէ1ե ա վ и ր մ ան նորմալ 
ակտը և հա ա իկնե ր ը շեն հասնում իրենց նորմալ զարգացմանը և, որ 
ամենակարևորն Լ, ընտրողականության հնարավորւււթ  յւււնն hi յո դեպ
քում պակասում 1; ււշ միայն այն պաաճաոով, որ արվում է սահմանա- 
փակ բանսւկու թ յան վուշի, ,սյլև այն պա տ ճ աո и վ, որ րե զմէւ ա վս ր ո • թ յան 
մամանակ րնարութ  յունր սւեղի հ ունենում միևնու քն ծաղկի ծաղկափոշու 
սահմաններում t

1‘աղմամյա կուլտուրաների՝ խազողի վաղի և պաղատու ծաոերի բեղմ
նավորման ր ի ո/ող ի ա յ ի և կևնսունսւկու թ յան ntiini.iflimii ft րմտն հարցերով 
ինաոիտու mm մ աշիւտտել ե՛հ ը խւ լոզ ի ակա՛հ զ ի ա ա թ յա ննե ր ի թեկնածուներ 
Ս. Հ. Պ ոզսս fill'll ր . //, //, III աշ ա in ր յ ա՛հ ր II,. Մ. ‘Լե ր մ իշ քսւ՚հր ե ու բիշնևբու 
H. Հ. Պ ոզոււ յանի և II. II. III աշա ա րյան ի սւշ իւա ա ան բն ե ր ր խազողի վաղի 
րեղէքնավսրմ ան բիոլոգիայի, սեոական և վեգետատիվ հիբրիգիզացիայի, 
ինչպես նտե и եր if ելավ րաղմացմա՚հ ricinn մնա и ի р и ւ թ յուննհ րր էւ ււաացվտծ 
թե ւոհււակա՚հ և թե գործնական տրդյւււնրներր շւաիաղա՚հց ւււշաէլ րւււվ են 
և ա րմ երավ ո ր,

Նկատի ո t'h ե՛հ ա յով, որ այդ ա շ իւա տանրաւ 1,րր իրենց արդյունքներով 
հանձնված է, և այմմս Լլ շա րունակվսւ մ ե՛հ հ ա մսողա ա ա и իւ ան մասնաղիաաց֊ 
ված ինոաիււոէԼ տներամ է ուստի այս հող վ ՛ոծ ում in յդ հարցերի վրա կա՛հդ 
\1,նբ ասն ում է

Ւ՚հւււււ իասւ ւաո մ ա и и ւ մև ши ի ր վսդ հիմնական հարցերի շուրջը աւսրվէէւմ 
ե՛հ կարևոր ր • Հաւլաղ՚մևա բանական հե աա դո ա и ւ թ յո ւնն ե ր t Այղ հետաղււտա.- 
թյուննե՜րում աււանցրւսյին հարցերից մեկր հւսնգիււանսւմ ե' րույսերի ղ.ե- 
ներւաոիվ •> րգանն h ր ի դարւլւոց ման համ ե մ ա աակտն ուսումեաււի բութ յուն֊ 
ներր սեոական, ա՚հսեո pin ղ մ տ ց մ ա՛հ և հ ի ր ր իգի դա ց ի "• J ի կիրաո֊ման դեպ- 
բու մւ Պ ա in վՈււէւոի ՛ո ո կ Ui jnt թյամր • ի ր ր ի ղ ի ղ տ g ի ա յ ի հեէոևանքսվ и ե ո ի ձե
ւք ավ ո ր if ան ր9 ջ ա-и աղ i/h ա բան ակա՛հ աոանձնա հաւոէլութ յա ՛հ՛հ և րր ։ U է, ո ական 
մենտորի ադղեցութ յուն ր դե՚հերաւոիվ որդանների զարգացման վրա։

f-ույն ձևով nt սա մետսիրութ քուններ են տարվում բույսերի րիսբի- 
միական և մեիւա՚հիէլսմլա՚հ կազմի փոփոխությունների որինատափություննե- 
րի հա յա՛հ տ րե ր մ ան զծով, ււրոԱբ innnrttuhnt մ են pin յոե րի ժ ши ա՛հ դա կան ւււ-
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tti կե hnnt.'li ա կո է. քժ յան ւի ռ ւի ttիւ ո ւ քժ յ ունն ե բ ի նպաաակաւյիր ղեկաւք ա բ~ 
մսէն Ժամանակ վեգևտաաիվ ե սեռական հի բրի՛ւ /'7'".'/ J !' "՚ դաստիւս֊ 
րակման այլ մ ի 9 ո ւ/ն եր ի գործ ա դբ մ ան հե սւհ անրով է

'ԼնԳԵՏԱՏԽԼ ՀԻUPԻԳԻԶԱՍԻԱՀԻ ՄԻՋՈՏՈՀ ՍՈԻՅՍեԻԻ 
մԱԳԱՆԳԱԿԱՆՈԻԹՕԱՆ ԽԼ ԿԵՆԱՈԻՆԱԿՈԻԹ&ԱՆ նՊԱՏԱԿԱԳԻՐ 

'ԼԵԿԱ՚ԼԱԻՄԱՆ Հ ԱԻՑԵԻԻ ՈԻ ՍՈԻ ՄՆԱՍԻԻՈԻ ՄԸ

Ս'եղ11եավոբւ1 ան ւղրսւլհււր ռերմերով րաղմաւյոդ բու ս ս» կա՛հ աշքսաբհքր 
կյանյւքւ պայմանն կ, սերռւ,նդի պահպանման պայման րէ Արբ մարւքկանւք 
հա յ պնի շկբ տրհեսռւական րնտրո։ քժյան էլի ր տոմ ան nt. ղեկաւք արմ ան եղա֊ 
նակնեբր, բուսական <1 լպ անիդՍեևրի ձեեբի ղաչպ աւ/ոէ-մը, ըն աբութ յուն լւ 
տեղ ft կբ սւնենէէէ Ա* phiulfitih ր*1ւ itiprtt եան ա սլւսԼէհ 1էւԷ> ւսւէ11քնւք if iiipti 1լա*էւ ւի
կողմքււլ դի աակւլ ական մի 9ամառէ քժ յանէ Սույսերի հ ft րրի ղ քւ ղա y ք։ ան ա ար֊ 
հեստական ընտրութ յոէն ր լայն հնաբավռրՈէթ յոէ.ն սէոեդձեէյիՆ ղ իտսէկլյորեն 
ներդռրեելու բու սա կան օրղան ft ի ղաբղււււյման nt ՛հոր ձև աղո րո tj ո t մ - 
ների աոս>ջաւյման վրա։ Սեռական հի բբիդի ղադիան պասէմակսւնսրեն ավե- 
լքւ էքաղ տնւլյալ ունի րան վեգետատիվ հիրրիղիդաէյ  իան, 'Լեղ եinաաիվ հիբ-

1’է“յՒ աեսսէկան հիմէէւնրնեբբ և նրա կիբաոման ե ղան ակն ե րր 
էէ tn եղծ ել ե՛հ /*. 'Լ. Միշոէրինր և «Տ*. Գ- Էք՛ սենկոն ւ <( II \ հեէւավււբ սւսլադա յու.մ,— 
ղրե, Հ Մի տսւբինբ,— ամենայն հսւ վան tn.fi յամբ մարդը այդ ճանապարհ ով 
պետր կ ստևդծ ի բո լորոէք ին նոր ձեեբի րույււեր, նրէԱ կյանրի պահան9նևրին 
հւոմասլատասքււան ե {""ք հարմարված ան քոո ւ ո ա վւ ե j ի ո ր են էիաիոիււքււղ կ[ի- 
մայական պայմանն!,րին it Գրանով իսկ Իվան 'Լլաղիմք՚րք՛ ' Մքէ \ու րինր rjnijtj 

տվեւյ վեւլհտատիվ հ ի բրի ղ իգար ի այի դերբ որպեո ։քի9ույ րոէ֊սական որդա՝- 
նիղմի րնոէ յթի ղե!լաէքարմ lu'ltt

Իրենւ/ հիմքում բ՚'"> կու.թյան աարրերոէ fjյոլն \կա սեռական և վե- 
ղետաա /"/ հ1,1,1,Ւ,1Ւ,1,,,9(,,"յՒ ,րՒ1և’ երկnt ղեւղբում Լյ ռպեցքքֆիկ ’tijttifiitt- 

ւիոիւանակոէքւ յան ւոիոլն կ, որր բնորոշու.մ կ (hint անդականէէևի} (ուն ր ե կեն- 
սուն ակու-թ-յւս էէ ր ։ Ավելին, հաճաիւ որդանիղմի էի ո վւ ոիւ ական ո ւ.քէ յան աււուի֊ 
ճանր ե. նրա ր իոլողի ական իւորոէ ք! յան ր վ եղ ե tn ա ա ի վ I'pp ք''! ք''1"։'J ք'տ J ի 
Ժամանակ ավելի արտահայաքէշ կ, ավեքի բարձր կ nt ավե/ի քոորր րան այղ 
աեղի կ ռւնենոէմ սեռական հ ի րր ի ղ ի ղա 1/ քւ ա յ ի ժամանակ։

<ր՝Լե՚լեաաա իւք ^իրրքէղիդաէյիային վերա րերվող ւիորձերր անհե րբե լի ո - 
ր!,ն g"։jH են ատլիս, — ղրա.մ կ ակաղեմիկոս <Տ'. Գ. Լի ո 1,ն կոն, ֊ ո ր այն 
ամենը ին\ կենդանի կ, անի ժսէռանգականա քժ յան է որ րհիհն ասես, մարմ֊ 
’1'1' °/’ մասնիկն ասևււ, u,Ji ոՀ ք^ե միայն բրսմnunlfiiերր։ L!կ՝ որ ժառանգէս֊ 
կանոէ իք յանր րնորոշվռէ մ կ- ն յուի! երի ւի ո ւի ո քս ական nt-քժյան սպելյիՏիիկ ա ի֊ 
ւղուքէ ե արււղաւլ եր էիոիէել կենդանի մար1քեի ն jut fi երի ւիռքռ։ոնւսկու.թ յան աի֊ 
սլր ե •{•••ր կ՚ք՚՚էիէեր J ա ո անղ ական ա քժ յան pit ե'if սեռական ե վ եղ ե ա ա ա ի վ 
Կիրրքւղ ft tjiiiii քւ tn յի ժամանակ աեղի կ անենու մ նյաք1երքւ էի ո ւիոիւ սւկան ա~ 
fjjnth, այն կլ սպելւիքիիկ տիպով, այգ ա !։սա կե tn ի ւյ յ ու րարան ՝յ ա ր համե
մատական հեւոաղէէտոէ ք! յսէն նպէէւաակ պեւոր կ ու.նենա էղարղելո։. վևդետա֊ 
,ոիվ ե. սեռական հի բրի ղ ի ղա ղ իա յի ժամանակ աեղի Ո1.նեդոդ նյոէքժերի ւիո- 
քսան ակուքյ յան օրի^ւաշաւիական ա ո ան ձն ահա ակու.թ յու.նն ե ր ի էլ րսևորու մրէ

Այռ հարւ/երի պարղարամանն կ նւքիրված եդ!,լ ին u ա ի ur tft.m nt մ iffnit- 

մյտ էլուլաու րաների վրա աարվող բու յււերի ւքեղետաաիւք և tlltnuilpii^i ՝իր-
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րիդ1' Iй’*) I' JՒ եմաաակսւն m uttiiliiuiulipiu  Рյսւննհլւը հ ե դ ե սւա in ի վ հիր֊
դիղա ց ի ա յ ի կД ր tn ո ու >ք ր, որպեււ միհոց it /< ք hlj tf ի ri'll նոր ււորսւեր ստանալու 
հաւք in րւ

1'ի a fit դի ակ ան if /t utnt ք) յուններքւ դոկտոր Հ. 9'. Ի ա ա իկյան ր , րիււլոդիսւ֊ 
կուն դ /t Սէ ու ք) յունն It ր /г ի) եկն ած ունևր //. Հ. Պոդուպանր, II. I/. III nt չ tn tn ր յան ր 
կրււաեր դիա. սւշիւա առդ Լ'. 9'. ‘ք՛ ոչա ր յան լւ if ft nn ր /i'll / ui'h ր ի ft լալի ական գի֊ 
ու ո է /1 յ ա՚էւ կէէղմ/iif աո եղծ ած վևղեւոաաիվ ". ի րր /ւղ ի ղու ղ ի 111 յ /է տեււոլ/)յ.ոն կի
րառման հ/itlm'h վրա իրևնղ ու սու if it աս իրուի) յուններ ւվ սէոացե[ են շուտ հե
տաքրքիր ե ար Jերաւ/որ տեսակ in'll tn ւ/էորձնակա՛հ արդյունքներ! Աչ/ո ուաե~ 
լուք it քւ շարք րտնջարան ng ա յ ին կսւ լւուս րաների ուուքաա, րակ / ու J in'll, պրդ~ 
պեդ It ր՚հղ եղեններ/ig լորու, t/րա, պարղե[ են'

1, /՛ տարրերու.թ յուն n Im ակա՛հ ■»իրր/ւղի դա ղ ի ու յ/ւ, վևդևաաւոիվ հ/՛pp/՛' 

դիղւսղ իա յ ի J ա մ ա՛հ ակ ոտացված սերունդի հ ի րր ի դա յնութ յան ա ս in /»ճան ր 
ւրրսև որու if Լ ո ե ր if ft I - ին ոերունւլա tf, այղ այն J ու if ան ակ, երր ո ե ո ական 
հիրրիղիդաց իայիղ ստացված ւ ji րրի ղու յն и լի) յան ա ո ու ft ճան ր' ՛հրա ճևղքավհ- 
րամր, որպես կանոն, սկսվէէէ մ Լ ՛, ի ր ր ի դա յ ին ոերւք/t 2-րգ ո երւււնդումւ

2. ՚Լեդե nun tn/t վ , ի բրի ղ իղա ց ի տ յի ճանապարհով inning if ած որոշ հիբ
րիդային բույսեր աո աք ին իսկ սերունդից ռ</ ւովւոծ են ա if ր ա ցն ե լո լ ձեւէք 
բերված հա ակու/J յունն ե ր ր ե այն պահպան nt if են հեաադա սերմin յ ին սև֊ 
րոէնդ՚հերոււքւ ինչպես, օրին ակ , ր ա կ ք աՀան ի վեգետատիվ հ ի րր /ւ դի ղա ց ի ա յ քւ ղ 
ո Ш ա ղ վ ած հիբրիդային ոերունդր, if քւ հանդամանք, որր տեղի շ/1 ունեցել 
րակրոՀան ft 'հույն կո մ րին ա ղ ի ան ե րի ղ ո m ա ց ված սեռական հ ի րր /"/./'դա ղ ի֊ 
այքւ ‘l’ рр/’Ч ու j/i*h ո երունդւււ if ւ ՛ի ի ա ո դո if) յո ւ նն ե ր ը ցույց են րով եք, որ բտկ֊ 
լաՀանի վեդեւոատիվ հիբրիղներբ հ ա մ ե մ ա ա ա ծ իրենց ծնողական ձևերի ե 
նույն կււմ ր/1'hiuif իաների սեռական հ ft րր քւդն ե ր ft հևա, ավեք/ւ ղ քւ մ ա if կո ւն ե՛հ 
»> քւ վ տնղ ա ք) յա ՚հն հր(էն ւ

3- Լոբու վևդեւոսււոքւվ »քւ րրիղնե րի > ա ա ի կ՚հ ե ր՚հ իրենց դույնով, ձևով 
ե մեծոէ jjjtuif ր ոչ iffinij'ii աո անձին գծերի, այլև մ իենու յն րոէյոի ե մ իև֊ 
նույն պա ա իճի tf ե у ղքւււևււր1։ք ե՛հ մեծ րա ղ tf ա ղան ո ւ/J քո ւն է Ե ի) ե ‘հ և ր ա և ո ա կա յ ին 
և if /է հ ու ե и ակա քին սեռական ’ I՛ PP ք՚դի 4,ս У ի ա J ի '1 "ill ան ակ չի ՜-ւածողվեք 
ոաանալ f/tifium դմվար րե դւ!հ ա վո ր մ ան հետևանքովվ լորու հի րրիդային ս!ղւ֊ 
մեր, ապա վեգհաաուիվ հի ftp/ւղիգադ իա յի միջոցով նույն կո մ րին ա ց քւ in'll ե֊ 
pfig ոաացվել են մեծ քանակուի)յամր '■ իրրիղ ային սերմերւ

4. Համեմատած սեռական հ ի րր ի դ ի ղա ց [ւ ա յի հետ, վե ղ ե in ա ա ի վ հքւրրքւ֊ 
դքւ դաց ի ա յ ք, միջոցով u ա ա ց էք ել են ւէ՚եծ թվով նոր ձևա ղ ո յա ղ ո i.iflt ե ր աոմաւոի , 
բակլաՀանի, պղպեղի և քորու, որոնք իրենց նոր հատկանիշներով րոքորո֊ 
վին նման չեն ծնռդական ձև երին։

•7, 'Լեղ ե ա ա ա ի վ հ ft րր իղ քւ ղաղ ի ա յ/ւ ,) ա մ ա՛հ ակ շաա ւււմեղ ւիոիւվամ ե՛հ 
մի շարք հատկանիշներ, ինչպես, Օրինակ պաղի և ս և ր մ քւ դույնր, ձևը հ մե֊ 
ծա flյունրւ

1> . 'Լեդևւոատիէք ՜» ի ր ր /ւղ ի ղա ղ ի ո, յի J ամանակ ntitui ղ վ ած հ ի րր ի ղ ա յ ին 
ււերունղ ու մ, ոչ միայն մո րէիո ք ո ղ /• ա կան, դ են ե ա քւ կ ա կ ան հ քիիղիոլէէէլի ական 
i/iiiiftti/iiiit թ յաններ են աեղի ունենամ, այլև mJ եղ i/itti/in/uni թ յան Լ են֊ 
թարկվ ու. մ ■/'/»/'/"//' 1* ՛էի p|,ի^}■^^^յի'г^ "ե րանդի րի ո ք/, if ի ակա՛հ կ աղ մ ft' լավաց
ման իմսւստով։ Այո էորղյու՚հքներքւ, որոնք սէոացվել են վ ե ղ ե in tn tn ի վ հ սեռա
կան '/՛ րրիղ /щшд /ни յ/t հ ա մ ե մ ա ա ա կան т.п tu.ffil ա ս ի րՈւ/J յւ1ւ.ն'հ եր ի հեաևան֊
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-P"'/ ■ '“'P’ll' pmii 'imulfmhiuffi bh tytu nh m if. bpp lpuptf.lt։.if bhp 8. 7'. IjtnL'h֊

Ip'j/1 ifhu^mmuilpuhp i/br/b •" "• •" [''[ '•{’ ppi”/ /’ '1'“H I՝"' J1' 'fmiifi'li, rmjif ifbrjlipfi 

•^/'"*,7 •! mh nmfttpmlpnh m'h nr iif in p "< p $4 ■ “• fh txmh in nf tn p^'h I,/ <£, ifyrn Ipf /• / 

4 "’J'l P'"Ju^pb ( '/ "[nl 1/ fim j ft ufpurfbttni.tf: H.Jtf 11/111 nt a nt it n if iipn tn ifurutrrmif- 

'll /. p // -tL tn It m 'h p n if ՛. nt a in fu n tn in t} if nt r/' l,h fmufnmrf mb , ill mnfi b ni illp p L p if my 

nptyiuhfilfllllbfibl

(՝ni jtihpfi p br/ Hinn if rip if ill'll pl'nl"i\ [•J /»> pbififiimifiipifm'h p'h tn pn if nt 1/ nt֊ 

hm f! jmh ph if in hiulpii fl jin'lt ulinmlpuh Ir 1/ bt/h in m in fi if fi pp fi ty ft if m t] ft in / ft mn- 

if h if U! UI lit I fill'll nr Util Hh III It ft fl I! I fl jm'it ll If ft p UI It if Ill'll , fl՝hMI/bir 'limit p'h in P n I fj J Ill'll 

‘nt. If III inn ft lupin If if Ill'll if fl \ nip/i'll J ill'll ntlf fin fl fl Hf n If ft 111 If Ill'll m Ulf Ill'll p ft fill i'll f[/'p~ 

urn if ill'll Shnp^fnf fihnm ft mm.in ft if ft m m If m'h m * fn m m 11 if'h b p fi lynyblpuftiffih \m֊ 

^nrl'P,l h nyrnprym pmhbptt b ftitblifin n\ iffimj'h if ft ymyip utpdL putifnp mLum- 

Iflllh llymhllllfmfj jm'h nihlilflltf If pill jflhltp, nt/flt. it n t] b III [Jt H in in If Hill Ifjnllfni֊ 

ni It mb nut p jin'li -imiliiip ymbbf 4 L - mpmh mlfm.if I; ymbllf mpmmt] pmIf mh

Mffi inly in fi I/ 'h r nt h tit If tn P jm 'h m ‘ll L if my 111 pi/ hft

irbSnhPbZBU.'b UblJMtHWb UWHI’M,tori' wmurin,
ii.rwnhwitorr.

th Util Hbmuft pl, ymf pmjirLpf։ <1 inn ni'hif in Ipn'lt n t fl j mh nt Ifli'h n m 'h m If 111 fl j m'h 

ntfm in If m p tfimftnfum. p jm 'h'hbpft m ri ni "Im if if m'h thmpmi!rip brymilmlf'hb ftp It if^in֊ 

.Iftifnij Imp Infill'll ml/'ii lip f fl'll um fi mm in m if '< (i if p I, if f> if mb n b / b'if if ft n'h lu^fuiu֊ 

rn mh p'h b ft f. <

tlbnmlfm'lr 'impphpfi if^mlfifm'h t/nt.tf p'h p m rj bnri/m/rri'h m 2ft! m in tn'h p

ut mp if nt if if j m if m n'h m !, u tit Ifm'h pm jubpft trh jlilftf fin'll m ptl L p m if 11 p “hup unfimb/t 

uimii'hiufni nriif mp։

If fi sni/ifi'h jm'h 11 m I. if b mif n/tb m Ifm'h ph m ft m fl fiu'h Um'lim u/m p՝՝'i‘f fi'lttimfi- 

ttttitmfi m fu m m m Iffi if'h h fi' f.m jlpnlfinh U H fb ’!• ft m m p j nr.'h'lt b p ft H.lfim] Lrf /1111 j ft 

ffiilfmlfm'h mhiftuif *7֊. s- f/‘iri./pmhjmh ft, p ft n f n rj ft m t/mh if ft m m ft) j m'hh b p ft 

PbIf'hmb ti 1 hi,p 7». 4. Uni p if l.h im'h p b II- 4- ^1 niftin jtu'h p umiuifbf bh iftipli'hfi 

uinh itih m if m'h ft hup nttput H.p m ni^ut m ft 12 J>: If./tj mtftmft umintfifbf 4 pmtfif֊ 

tuhifuiif m'h',m m m tf m'h ph m pm p jmh ^m'h m tif m p'tti if t mbt/mlfmh 'iiu if m if mh ft - 

Ipn.if iifitiifm.fmtjfimjft if m'hpb p fttf Unpntp \tnhifmb 1՜ ll,pmfimm jm'li i/mfinin- 

ifiujpft h 'limfuiufbri'hmjfth « p puhh b p ft if mb pmifli p if m j p b p fi -iimfinp։

791 t p if ftp iffi'hsb 1947 Pfnfp ir Up mm - mm {. 42b 11 u fi m fi if tn p Amplf.fbf I. 

'•tulf m\m m /< l/m jfi'h l/m fm m p nth b p ft Ifup mm ifinpXm plfif m'h iifbmmlfiu'h ym'hA'lrm֊ 

thtrfmf/i if fi jnipp ifm p b. m if m^ m b p ni if 1 ’I* n pam plfm iflrh p fi fihpmtfpmif nfiiiptf- 

ifbf 4i "I1 “'J'l "up'i’p f'l' fUi pf"։’nl P J"1'f p t n pm If tulf m'h ~t m m 1/ mh fi ^hh pn if It 

'•ftifui'hifm p jm'h'hlipfih m. ifhm n m m mh b p (th if fl if m if Ifiu'h 111 fl j m if fi if b p m tfin'h֊ 

ijm if 4 mfimun/ pm pjm'h ifL9 iffmlfifm/ mip mb fifi'h, npft -ibitibm'hpnif ifbptn- 

if mu op tf.mhh b p ft n p it / if mif p, J94S fl iffi tf mj'f tmpitip fi'ltu mft mm m fr Ifm/iffttf

utpifiub m p mut if pm p jmh ։

Umm^f.lfm 2 tnmpm.tf 11L11 >if rit ft j fi Ifttr j fi pm if p mlf m if m'h ^p^m'h'hbpfi uij֊ 

'h m'h ui p m'h if tt p bhh b ft fih ^mmlftiitjifmf pitfnp tfin^mh pp (fih^Upiu b 'hup fipmif֊ 

■'I'l'f •mifbfifif IftfpmifLpifl'h ■ U.p ui m ‘in m ft 42: 'h n p unptnfi if iu‘h,pb p pt

■ ; U.p m m / m m ft 42b m f'h ut'h m if mh tfupli'hfi hrip uttpmfi 1 /»tt mh l/m p'h b p p pth
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սահմանափակվում միայն մե ր ոեսպու րլիկտյի դւսծրսւղիր չրք տնն եր,, Հ, րո- 
րւր եր տ չ իւ իյ,'հ ե ր ր կան, որ տյղ ոոր՚որ պեար կ մշակվի նաև Ա.ղր րեջ ա'հ ի 
ՍՍՌ և նախ իջևան ի 11.1111 (ի բամբակացան շրի աններա if , սրտեղ այժմ» ւսր- 
ւոադրակւււն էի ո ր ձ։։։րկւէւ մ /, դրված։ ՛իրանով չի սպաովում նաև Մ ի 9 ին Ասիա- 
կան ոեւււդուբլիկաներում այղ հորսլի աարածէէէ մ ր: Հև էլ ինա կն ե [I ի կողմիդ 
երկար տարիների ստեղծագործական աչխատանրի շնորհիվ 9 Աքււոաշա տի 1>!հ1 

սորար օժտված կ if ի շարր յավադ ույն հասւկսւն ի շներով, ւււնրնղհսւտ բարձրա
նամ է սորտի րեր,րա տ վսւ թ յա՚հ կենսո։ ՛հա կա թ յո ւ.ն ր, սովորական ագրոտեխ
նիկայի կիրաոման պայմաններում տայիս կ 3------1 դենսւներ ավելի րերր,
րան տեղական հա մ ագա՛հ իկում ր յ ['“կ բարձր ագրոտեխնիկայի կիրաոման 
ղեպր»։ if կրկնապատիկ ավելի րերվ, կ տալիս, րան տեղական համադանի- 
կումր նա յն պայմաններում։ հ' ա դ ի բարձր ր ե ր _ր ա ա վ ու թ յո Հհ ի դ , ո ր ր շսւու 
կարևոր հանգամանք, կ, <1 Արտազատի 42յ> սորար չի վարակվում կամ ավե
լի ճիշտ երրեմե իր ղարգալյման վերջին շր^ա՚հու մ թ ա յյ կ վարակվում 
դեղին Ժ անդով, այղ »։յն ժա մ ill'll ակ, երբ հա մ ա ղան ի կա մ ր գեղին ժանդով 
վարակվում /. շատ ուժեղ։ Արա րատյան դաշտավայրում հացահատիկների 
հառու՚հ ա ւյ մա՛հ շրջանում որոշ էոսւրիներա մ տեղի են ունենում tn մեղ և չոր 
րւււմի՚հեր, ինչպես մ րււււ, այդ թվում և հա մ ա ղ ան ի կա մ ի դան քչերը, ուժեղ 
tiiin ժ iiliI են այդ {""րշակիր։ <է Ար ut աչս։ ա ի 42» ոորար պատկանում կ փա
փուկ րլ ո ր ենն եր ի իէմրի՚հ, տաքիս կ բարձրորակ ալյուր ե /‘ով որակի հայր

Ւիոլող իակսւ՚հ ղ իտու թ յաննե րի թեկնածուներ Ա. Հ. fl դի կ յան ր և Ա.Ա. 
քքկրւոչյանր ն ե finuր UI ա յին իւ ու չ սր ձհմոՀհ ժաման ակ •> ա յան IU բե ր վ՛ած հիրրի~ 
դային H սւ՚հրե /»/»»/ հետագա ււելեկդիոն տշ իւա ա անրնե ր ի միջոցով ստացեք 
են էէԵղվարղի 4» ա-չն ա՛հա ւ/ տն լրէրե՚հի նոր սորար, որր իր արւււարին հատկա
նիշներով նման կ ղրևկումին։ «հղվտրէլի 4» նոր ււորտր 1040 թվ1՝!1 ՛ղաշ՝' 
ւէէոնապես էիորձարկվ nt մ կ Uո ր ut ti ա ս t ղ մ ա՛հ ,ղե ւսհտնձն ա ժ ո ղո վի վւորձւո^- 
ղ աշ սւ երու մ,

1040—հՕ թ.թ. Աշսւսւրսւկի և եոտայրի մի շարր կէւլիւուլներու մ 20 

հեկտար ուա րէսծ ութ յան վրա կւււաարվել ե*!։ ա ր ա ա ղ ր ական ւյա՚հրերՅ ւ՚նջւղես 
սորտափորձարկման նույնպես ե արւոաղրակւււն լ/անվ>երու մ ^Եղվարդի 4» 

սոր ար փորձարկման բոլոր ժ ա մ անակն և ր ա մ տվել Լ in'lin ա մ ե ա ա սւ ավելի 
բարձր րհրր: IT ի քանի տարվա էքիջին ավյա քներով էԵղվտրղի 4 b u it ր սւ ր 
Տ ւյենտներ ավելի րերր կ տվել Հան տեղական «Ա պ իա ւոկւււհ ա է» ր Ք ։

Աշտարակի շրջ՛ող՛ի ք՚ղւթււրղի սորտասաուգման փորձադաշտի 3 տար
վա միջի'հ րև րրտտվսէ թ յա'հ տ վ յ ut լ"հ ե ր ով 9 Ե ղւէւհ ր ղ ի 4 !> տվել կ 30,6 ijh'hut- 

նևր հեկտարին, իոկ տեղական ՛: 1/ւղ ի տ ա կահ ա տ ր » 23,3 լյևնանհր, րերրւ եո- 
տտյրի շրհանի !Հաււ ւյյու ղւււ մ 2 հեկտւսր սւրաաղրական ւյսւնրիրյ (անջրդի 
պայմէսններումվ ստաւյվևլ կ 28 ւլե՚հւււ՚հեր րերր հեկտարիդ, իսկ նա յն տա
րած ու,թյւուք ր ,ս եղա 1լ ա՛հ ղրեկսւմ իդ հեկւուււ ր ի՚հ 22,5 ւլե՚հոՀհեր։ հ՛հս in ի տ ու — 
ա ի կրււ պե ր ի մ ե՚հ ա տ ք րաւլւ»յու.մ (նոր իրաւքվող դոերի հողերում J 2 հեկ֊ 
տար ւոարսւծ ութ յան վրա հեկտարիդ սսւադվեյ կ 30 էքենսէնևր ['հրրւ ['"կ 
տեղական •" Ա սլ ի ա ակահ ա ա ի դ » 15 դևնտներւ

< ր 11 ղվ ա ր ղ ի 4» տչհանադան դսրևնի ՝հսր սորար բուծված կ ոևս՚սրէէ բլի- 
էլայի հիԱնական նախալևէէնային շլ>ջա՛հների հւսմար։

< ։նղվարդի 4» նոր սււրտր ու նի մեծ աոավելու թjnt.'h. "'JI շրջաննե
րում մշակվող տեղական պոպու լադիա՚հևրի հա մ և մ ա տ tn թ յա մ ր ՀՍղվարղի 
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■/л մեծ հա^ողա fJ յամր կարելի l; մշակել և' У/""//' և' անջրդի պայմաննե
րում։ Անջրդի պայմաններում մթնոլորտային աեղու 11ե1, րի պակաս լինելէէւ 
դեւդրոէմ ևւՀ ^Եղվարդի 4տ սսրսէիդ սաադվում Հ անհամեմատ բարձր րերր։

ձԵգվ արդի 4Л ււորաի որակական հաուկանիշներր նու .լնպես րարձր են։ 
Այդ սորտը մեծ արագությամբ տտրածվսէ մ կ։ 1030 ի) վ ի տշնանր ոես֊ 
ս]ոլրլիկ'1,յ {' 5 iP^"'՝l,l' կէէլիւոդներու tf ր ա դմ ա у մ ան համար դէսնվևլ Լ 
100 հեկտար աարած ու.թ յունէ

Ւնսսէ ի տուտ ի փորձնական դաշտերում հսւդ ահատիկների կոպտոէ բու֊ 
ների Иո ր տս ա ուդ մ ան ւդետ հանձն ամոգով ի II ւի и րձա դ աշ ա Լ ր ո ւ մ ե ttlnt- 

ւդւէլրլիկայի 15 շրդանների կւէ / իւ ո դն և ր nt մ տարվում I; պլանային աշխա- 
ԱէՈէնր տշնէււնադան և ղւո րն ան ադ ած սելե՚կդիււն նոր սսրաեր » ա ան ա լսէ. հա
մար, այդ “հայն վա յ ր ե ր tn.il' փորձարկվում ե րաղմադվոէ-մ են մի շար.ր 
հեռանկարային դծԼր, որոնք и ա ա դ ե յ են ինստիտուտի դիտական աշխա
տողներ •/,. Հ. Գո՛ լրանյան ր, 7։. Հ. IItit րմեն յան ր . Ա. Ա. Ս'կր տշ յան ր,
Ա. Հ. Եգիկյան ր ևՍ. Գ.Հովհաննի ч յան ր ւ Այդ հ ե ո ան կա ր ա յ ին գծերիդ հատ֊ 
կապևււ nt շադրոէ թ յան ա րմ ։ոն ի կ հիրիսւրււլևtit կոնJ)֊ի նոր գիծը, որը ստտդված 
կ 'Լ. Հ. Գէէւլբտն յան ի ե I/. *]՛. Հո վ հանն ի и յան ի կողմիդ լեռնային ե բէսբձր 
նախալեռնային շրդանների համար և 1050 թ- աշնանիդ и ե и н/п է ր լ ի կայի 6 

շրջաններու մ և ինստիաոէ-սւի րադա յոէ.մ 0 ւեկաաբ ատրած Ոէ.թյւսմբ դ ան ր 
կ կատարված ար ասւդրակոՀհ փււ րձտ բկմ ան և րւսդմադման համար։

1‘ադի դււր1Հււների սելեկցիայիդ, ին и ա ի unit turn tf աշ իւ ա зп ս Հհ ըն ե ր են 
տարվում բամբակի, ծխախոտի, ճակնդեղի , եգիպտացորենի, բոստանս։ — 
բանջարանոց տյին կսէ լտսէ֊րսՀհ ե րի ե [urtut tiijtutju ե ր ի ‘հոր սորտեր ստանա
լու ս։ դդսէ fl յամ րէ

Հայկական ՍՍII՝ Գիսէու ք-1 յոՀէէների Ս,կսէգհմիայի իսկական անգամ 
Г- տ- f* տ բահ սՀհ jut'll ր և կր տսեր դիա. աշիւ ս։ иг ս ղ ։ ա յմ if ս utuuj իրանա /'. //. 
համուււրւոկան ը ււեոական 1լ ւ[ է. դե ա ասւ ի tj հ ի րր ի դ ի դա դ ի ւս յ ի ճան տւդ 41 րհով 
ււտւսդհէ ե“հ մեծ ր ան սւկււ ր.ի1 յ ա մ ր տււմատի հիբրիդներ, որոնք/ի դ .V Л* 20 

և 45 սէրւլ!Հհ կսքյոէ-նադվէսծ գծեր !Հհ և շատ հեււանկսւրային։ 4>ւդ դծերիդ 
էսոտհ ինը, .1- 20 էւտադվսէծ I; վեգետատիվ հի րր ի դ ի դա դ ի ա յ ի մի^հցրվէ ի " կ 
.K 45-ր ււեոական հ ի ըրի ւլ ի էլադ ի սւ յ ի։ 1’նս սւ ի տ ո ւ.ւււ ի ւիււ րձ ա դա շ ա ու. if և Է՛Հ֊ 
միածնի շրջանի ք/,րգավանգ 4Jn,1l’ 4"Z[""Ч՛" կատարած սոր տաւիորձարկ- 
մա՛հ դանրերիդ ււտտդվտծ ա ր դ յո t նր՚հ ե ր ի դ երեսէ tf I,, որ Ա»յղ դիծ'հ Լք 
իր!Հհդ րև րրւս էով ու ի1 յա մ ր, պագի որակով և հ ի if ան դւ։ լիք յո t նն ե ր ի դիմսւդկոլ.— 
նոէ-թյամր րարձր են ա րէսա դ րա ի) յւսն մե9 մշակվող սորտերի էյ։

Բիոլոգիական գի ասէ քմյուՀհների դոկտոր Հ. 7*. !'ա tn իկյանւ ը իր երկա
րաւք յա ա շ իւ ա ա սՀհ վՀհ և ր ս կ ւէեգհէոասէ իէԼ հի րր իդ ի դ՚։ւդ ի"> J ի մի 9'* դ ով ստադել 
է կայոէ՚հադւէած, րարձր սրակսւկան դ ս t դ սւ՚հ իշհ ե րոէք և րերրատու. րակլա^ա֊ 
նի, պգպեգի նււր գծեր, սրոնր էի it րձա րկվ ո է ւ> են և րա դ մ ա դ վսւ մ է

Բամ րակհնու , ծ իւ ա իւ էէ ա ի , ճակ՚հղեդի ե իւրէէոտրոէ րէերի и ե լե կէյ ի տ յ ի 
հարդերով ինստիաու֊տը միայն վերջին տարիներին I; սկսևլ իր աշիւտ- 
էոանրներր, սակայն բոլոր երաշիւիրներր կան, որ ի՚հս տի tnttt tnր տմենտկսւրճ 
4ամ ունակներու մ րա մ բա կենս է. և ծ իւ ա իէ ս սւ ի ՛հոր սււբտեր կտա տրսւադրոէ — 
ի յսէնըւ

'/ եդևէէւտտիվ և սեռական • ի րր ի դ ի դա դ ի ա յ ի ճան ա ւդա րհ ով ստսէդված 
նոր օրղանիգէ1եերի հի բրիդ'1! 1՚րի հատկապես աոաջին սեբնւլի անտ ես ական 
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1034 քևււյսերի tint л աեգւս կան ո ւթլ ան հ կենսունակության մառին

րարձր ց ու /» շն եր ո վ օմւոված լինելու նււնղսոքանքը իր րոլոր կո ղմե ր ո վ
J unf տնակակից ա ղ րռ ր ի и / и ղ ի տ կ ա՛հ ղիւոա թ յ սնր ե ղ յուղ ill ւոն տ եսական ար- 
տա if րու թ! յան fi հայտնի դարձավ միշարինյան սելևկց իոն if են ե ա ի կական 
դի տութ/ յան շնորհիվ։

Մ,յմ մ հանրածանոթ! փա սա կ, ււր դ / ու դա ւււ՚հ ա եռ ու թ! յա՛հ արտադրու
թյան մեջ մշսւկվռւմ են մի շարը կռt լւոռւ րաների \ ի ր ր ի դա յ ին առածին 
սերնդի ռրոշ կ ոմ ր ին ա g ի ան ե ր, հnt տկտ ւղ եո եգիպտացորենի: !Լկաւքևմի1քոււ 
Տ. Գ. ուշ իւ ա ւււանրներո վ հայտնի դարձավ, ււր հիրրիդային Օր-
դան իդէքհերն իրենց աոս^ին սերու՚հղու մ, իսկ *'/’"£ դեպքերում նաև հե* 
սւաղւււ ոերունղներւււմ ավե/ի րերյւսւտու ե՛հ, վաղահաս, հի վան ղու թէ յունկե
րին ա ւիւ ա и տա ան երին էք ի if աց կան, ար տայ,ին պա յ մ ա՛հն ե ր ին հեշտ հտր- 
մարվող և րարձր կենսսւնա կուի! յա մ ր սմէովտծ, քան ծնււդական ձեերր, 
ււրռնք վերցված են > ի ր ր ի ղ ի ղա ց ի ա յ ի համար։

« Ս ովեաական tn If ր ո ր ի ո 14 ղ ի Ill'll հրաշալի ղիսւե,— դրում Լ ակա-
դեմիկաւ • 'ի. Լիււենկռն,- որ Ա!*րմից սաացվ ած րոլյսր, ււր- 
պես կանոնք ավելի դիմացկուն Լ աննպ՚ււււ ա պայմաններին, ավելի րհրքա— 
տա. Լ հիրրիդ իղացիւսյի համար վերցված ելակետային ձևերի համ եմ սւ- 
տու թ! յամ րէ։

l,'h и in ի սւ min ր վերռհիշյսւյ աշ իւ ա in ան քօվ /»/» инчп^ նպատակ կ IP^l 

tti ւա t Hit առ ի րե լա. և հա յ ան ա ր եր ե / и ւ .իրրի ղ ա յի՚հ օրղ տնիղմեևրի մոտ հետե֊ 
րողիսի երևույթքի նոր о րին տ շ տ ւի и ւ թ! յո ւ ՛հ՛հ ե ր, и ա ա՛հա լա գյուղատնտեսական 
մ՛ի շարք կա լա ու րան ե ր ի՝ աոմւստի, ճակնդեղի, կաղամ րի, եգիպտացորենի, 
ծիւսւիւոտի, րամ րսւկի, ցորենի ե ր пи in ա՛հ սւ ր ան Հ տ ր ա՛հ ո ց ա էք՛ն կուլտա րա՚հե- 
I'ի Ւ P Ր Ւ ՛է’’1 I'I' րսվս՚ղույ՚հ կռմ ր ին ռ։ ց ի ան ե ր տրտադրու թ յան մեջ օդտա- 
1քււրծելւււ համար:

•հատուկ ուշադրութ՛յուն Լ դարձվում ին\պևս տեղական, նույնպես և 
րերսվի աւրտերից լավագույն ծնողական ձևերի րն inրա թ1 յա՛հր հիրրիղթւղւս- 
!քիս,յի ամենա/ավագա յն եղան ակների կիրտոմւսնը հաջող կս մ ր ին ա ց ի ա - 
ներ ստանալու համար։

Մեր շարադրածով չի սպաովում ինււտ ի աո։ տա մ կատարված ե ա յմ մ ո 
^1. կա "՚ ‘օրվ՚՚դ ղի ւոտ հ ե սւադո տակ ան աշիւ սւ տանր՚հ երր և նրանցի ց и ա inց ված 
տ ր ղ յ it i.'h j>“if ե ր ր, ի՚հչւղեււ նաև այն իւոշոր կա ղմակհ ր ւղչ ա կան ու կա ո ո ւ g ո ղա֊ 
կան աշիւա ատնյւներր, որր սկսել կ ինստիտուտը։

Դարավոր իապան տերիտորիայի *//"" րտրձրանում ե՛հ ինւ։ տի nniLiiifi

լարորասւււրիաների, ռեկտորների ռ։ շ իւ տ tn ան ը ա յի՚հ շե՚հրևրր , էլ ի ա ա-հե տ ա դ։ւ֊ 
տակտն ,լ։շիւ ա տ ան ը՛հ երի հետ կապված կա tt ու ց ա ifh ե րր ւ ՀւսրյՈէ րավսր հեկ
տար տ արած и ւ ի1 յա՛հ 'f[''‘։ երևւււմ կ ւի ւսրթ! ս։ մ աճալ րո։ յսերի կանաչ 
քիոնր, սւաս՚հյւււկ կիլոմետրների տարածվում ե՛հ դ աշտ ա պա շս։ պւււն
պտղատո։ և դեկորատիվ ծւււոերի ան in ւսուռշ ե ր տ ե րըւ (Լյռ րնութ յան
վ ե ր ա ւի и իւ մ ա՛հ մի րսվ օրինակ կ if ե ր Ո և и ւղ ու. ր ք ի կա յ ո I. if: «

Հայկական ՍՍ Ռ Գիաա թ! յոՀհ՚հերի Ակւոդեմիտյթւ ք՝։:ւ յսերի ^'ենետի- 
կ“:յի ե սելեկցիայի ին и ռ։ ի սա ւ ա ր աշ իւասւեյ կ it սւշիւաւուււ մ կ Ւվան ՝Լլս։- 
դիմիլավիշ Միշոլրինի ղևվիղով՝ ւէՄե՚հր շենը կարււղ շնորհներ սպառեք 
րնությունից, նրանից այդպիսիներր վերցնելն /. մեր քսնդիրր»։

Հայկական ԱԱՌ Գիսէություննևրի ւԼկաղևւքիայի 
ր՚տ յսերի Գենետիկայի Л եելեկցիայի 1՝\ւ։ւսվւսւու՚ս

Սասւււվհլ է 
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР<*Ь|« с. .յյոէրւււաէտ. ւյիաաթյսէձ^էր ||Լ № 11, 1950 Биол. и сельхоз. науки

А. С. Арутюнян

Развитие виноградарства и виноделияПовышение устойчивости виноградных насаждений против морозов и других неблагоприятных факторов, увеличение урожайности внногрздников, продвижение культуры винограда в новые предгорные и горные районы республики, разработка осныв селекции ни- I иограда и ее агротехники, а также разработка научных основ производства высококачественных вин и коньяков вот круг вопросов, которые стоят перед научным коллективом Института виноделия и виноградаре-։на Академии наук Армянской ССР.Одной из ведущих задач научно-исследовательской деятельности инститч га является —вопросы улучшения стандартных сортов винограда методом клоповой селекции, выведения новых сортов методами межвидовой, межсортовой и вегетативной гибридизации.Институт проводит работу по управлению формированием наследственности виноградной лозы под совместным влиянием гибридизации, воспитания и отбора. Сектор селекции виноградной лозы I (заведующий кандидат биологических наук С. А. Погосян) занима- ! ется вопросами выведения хозяйственно-ценных сортов винограда I путем направленного воспитания и отбора сеянцев различных сор- । тов и гибридов: изучением динамики формирования хозяйственноценных признаков в процессе индивидуального развития семенных , растений винограда; сравнительным изучением некоторых физиологических свойств семенных и черенкованных растений одних н тех же сортов винограда: изучением свойств гибридов, полученных от I скрещивания материнских форм с функционально-женскими цветами и сортами, имеющими различную степень развития мужских элементов, с целью выяснения влияния последних на формирование է пола у гибридного потомства: подбором родительских пар и т. д.В процессе изучения природы семенных растений различных I сортов винограда и их гибридов из числа плодоносящих 700 сеян- I цев выделены 38 ценных сортов, которые размножаются нз Единой I Экспериментальной базе отделения сельскохозяйственных наук Ака- ■ Демин.Из выведенных 38 сортов около 10 сортов уже можно реко- I мендовать колхозам и совхозам республики, как новые сорта вино- I гряда столового типа, ранней, средней и поздней спелости, которые I кроме своих хороших качеств и урожайности, особо отличаются I красивым внешним видом. Помимо столовых сортов выделены три [сорта винограда для винодельческой промышленности: один-с мус-



1036____________________________А'С. Арутюнянкатиым ароматом, второй—с красящим соком для получения вин легкого типа и третий—для изготовления дессертных вин.Работа по селекции винограда институтом организована в соответствии с запросами винодельческой промышленности и направлена на выведение высококачественных столовых и виноградных сортов. Кроме того проводится работа ио продвижению культуры винограда в предгорные и горные районы республики. Цель данной работы заключается в испытании некоторых местных и интродуцированных сортов винограда, изучении и воспитании полученных сектором гибридных сеянцев в условиях предгорных и горных районов республики, которые резко отличаются друг от друга почвенно-климатическими условиями, средн них Дилижанскнй. Иджеванский районы, село Фонтан Ахтпнского района, Севан, высокогорная часть Шамша- динского района, Ленппаканскоё плато и т. д. Эти опыты преследуют цель выяснить ряд теоретических вопросов по формированию наследственности гибридов виноградной культуры.Полученные результаты будут показательны также для установления наследственности гибридных сеянцев одной и той же комбинации в зависимости от условий прорастания и воспитания. Гибридные растения, являясь наиболее лабильными и относительно легко приспосабливающимися к условиям существования, дадут возможность получить новые сорта винограда для этих районов.На территории Единой экспериментальной базы сельхозотделе- ния заложена ампело графически я коллекция на 233 сорта (из них 66 местных, 138 инорайонных и 29 отборных клонов).Ампелографическая коллекция даст возможность широко развернуть научно-исследовательскую работу с целью выяснения генетических вопросов виноградной лозы и получения новых высококачественных сортов и клонов.В амлелографическую коллекцию войдут все местные сорта винограда, а также культивируемые в СССР основные сорта.В целях дальнейшего развития производства советского шампанского и расширения площадей под посадками шампанских сортов винограда Совет Министров СССР в 1948 году принял постановление об организации комбината шампанских вин в ряде республик, в том числе и в Армении.Основными сырьевыми базами, которые должны обеспечить производство шампанского в Армении, наряду с предгорными районами— (Котайкский, Микоянский и, частично, Вединский) являются северо-восточные районы республики (Цоемберянский, Алавердский, Иджеванский и Шамшадинский).Развитие виноградарства в северо-восточных районах Армении в основном лимитируется наличием оросительной воды. Пезначи тельные площади насаждений под культурой винограда в основном объясняются недостатком орошаемых площадей и потому многие воп



Виноградарство и виноделие 1037росы, связанные с ведением культурных приемов агротехники, не были в достаточной мере разработаны.Так как виноградники этих районов заражены филлоксерой, то развитие виноградарства в них тесно связано с подбором соответствующих подвойных сортов, которые также не изучены.На базе разных колхозов северо-восточных районов институт (канд. биол. наук Р. А. Ергесян) заложил широкие опыты по развитию богарного виноградарства с учетом их зональности. В 1949 году площадь опытных виноградников в богарных условиях достигла 18 гектар.Урожайность виноградников в богарных условиях в третий год посадки у отдельных сортов с 1 га доходила до 54 центнеров.Следует отметить, что урожайность виноградников в районах, .зараженных филлоксерой, в значительной степени зависит от под- .воя. Этот вопрос до последних лет не был изучен. В результате .опытов, произведенных на Ноемберянском опорном пункте нашего института, выяснилось, что'основной и распространенны» в этих районах подвой Рипария Р.упестрис 3309 как по своей хлорозоустойчн- востн, гак и по росту значительно уступает завезенному из Института виноделия и виноградарства Грузинской ССР подвою Берлан- .диери Рипария <5ББ.Средний рост одного побега при прививке на Рипария Рулест- рис 3309 в богарных условиях составляет 159сж, при прививке же на Берландиерн Рипария 5ББ составляет 201 см. Урожайность винограда у сортов, привитых на этот иодной, институтом рекомендован для широкого внедрения в производство.Наряду с возделыванием винограда в богарных условиях в Ноемберянском, Иджеванском, Алавердском и Шамшадинском районах республики институтом разрабатывается агротехника богарного виноградарства, в тех же районах подбираются соответствующие подвои, посредством сортоиспы гания выделяются высокопродуктивные, качественные и засухоустойчивые сорта винограда.В этих же районах заложена ампелографическая коллекция виноградных сортов (около 120), которая позволит широко изучить развитие более перспективных сортов в отдельных северо-восточных районах Армении.Удобрение, как известно, является мощным фактором повышения урожая винограда, при непременном условии правильного применения в связи с общим комплексом агромероприятий, удобрение способствует накоплению в почве питательных веществ, необходимых для виноградной лозы.Опыты института показали, что при сравнении обычного способа удобрения под весеннюю вспашку (под лопату на глубину до 15։.и) с бороздковым способом внесения удобрения (на глубину 35—40с.ч) явное преимущество на стороне последнего.Бороздковый способ внесения удобрений позволяет прмбли- 



1038 А. С. Арутюнянзить питательные вещества, в частности- непередвигаемые в наших почвах фосфорные удобрения, к сфере развития корневой системы виноградной лозы. Нам представляется более эффективным внесение суперфосфата в траншею-борозду в 2—3 года раз, чем ежегодное внесение под лопату.Бороздковый способ удобрений, в частности фосфорных, виноградников, безусловно, является более рациональным. Механизация этого способа может быть осуществлена очень легко при помощи узкогабаритных тракторов КД—35. Опытные работы института в этом направлении были одобрены Министерством пищевой промышленности Арм. ССР и успешно применяются в совхозах, в частности в совхозе имени Сталина треста .Арарат* (где проводились опыты по удобрению виноградников бороздковым способом). Проводимые опыты по рациональному питанию виноградных питомников, по подкормке виноградников в период вегетации, применение гранулированных и местных удобрений направлены на обеспечение максимального плодородия почв на виноградниках в целях получения высокого урожая винограда.Исходя из решений V пленума ЦК КП(б) Армении, институт, пересмотрев свой тематический план в деле разработки и внедрения новых агротехнических приемов в области виноградарства, предложил новый способ борьбы с наиболее опасным вредителем виноградной лозы —гроздевой листоверткой. Этот вредитель распространен во всех виноградарственных районах республики. Па сильно зараженных виноградниках (сорт Воскеат) потеря доходит до 50—75%* Существующие методы и способы борьбы против гроздевой листовертки не давали должного эффекта.В течение нескольких лет кандидатом сельскохозяйственных ндук Ф. Г. Петросян испытывался препарат ДДТ на отдельных сортах винограда (Воскеат, Арарати, Мускат). Установлено, что ДДТ является высококачественным{препаратом в борьбе с груздевой листоверткой и дает 100% смертность гусениц. При применении химического препарата ДДТ в борьбе с гроздевой листоверткой можно ограничиться только опылением против первой и второй генерации, что вполне обеспечивает растение от вредителей.Разработанный институтом способ по борьбе с гроздевой листоверткой в 1949 । оду решением правительства республики был предложен применять н । виноградниках площадью 5<хк)гп. в текущем году па виноградниках площадью 1 (XXX) га применялся препарат ДДТ, который получил высокую оценку со стороны производственников, как лучший и дешевый способ борьбы против гроздевой листовертки.1՛ Институте ведется работа по испытанию новых препаратов по борьбе с филлоксерой. Для эффективной борьбы с филлоксерой должны быть разработаны такие методы, которые были бы из- 



Виноградарство и виноделие 1039правлены в первую очередь к уничтожению вредителей при сохранении виноградного куста.Основные методы борьбы с филлоксерой— периодическая фумигация зараженных виноградников привитыми лозами, или же кор- несобственными сортами с повышенной филлоксероустойчивостью. Борьба с филлоксерой химическим способом производи гея путем дезинсекции (фумигация) почвы сильно действующими гззообразу- ющими веществами, нары которых, проникая вглубь почвы, убивают филлоксеру. В течение многих лет единственным иисектисндом. пригодным для дезинсекции почвы, считался сероуглерод, однако, сероуглерод, убивая филлоксеру, в то же время губит и виноградную лозу. В настоящее время для борьбы с филлоксерой в СССР получили практическое применение также и другие химикаты (полихлориды, бензола, кубовые остатки дихлорэтана, парадихлорбензол и дихлорэтан).Многочисленные исследования в облает изыскания способа ликвидации филлоксеры при сохранении виноградного куста не дали пока положительных результатов.Учитывая исключительно большое отрицательное влияние филлоксеры в северо-восточных районах нашей республики, институт в целях разработки химического метода борьбы с филлоксерой в 1949 г. в Ноёмберянском районе стал испытывать дихлорэтан и гексахло- рэтан.Опыты, хотя и представляют практический интерес, еще не закончены, а поэтому имеющиеся результаты пока надо считать п р едва рител ь н ы м и.С октября 1949 г. была организована лаборатория биохимии (рукой. член-корр. АН Арм. ССР Н. М. Сисакян). Задача лаборатории сводится к исследованию закономерностей становления биохимических признаков, определяющих свойства гибридного потомства, с тем. чтобы в дальнейшем разработать определенные критерии для биохимической диагностики гибридных сеянцев.В целях максимального использования климатических ресурсов страны, институт ведет работу (кандидатсельхознаук О. А. Гео- дакян) по размещению культуры винограда в новых районах по климатическим условиям.Армения, являясь одной из основных винодельческих республик Союза, отличается значительным разнообразием своей винодельческой продукции.За последнее время сектор виноделия (проф. доктор Г. Г. Ага- бальянц) занимается изучением новых винодельческих районов республики и разработки новых типов вин, главным образом, легких столовых и шампанских. Сектор уделяет особое внимание разработке научных основ технологии вин .Ашгарак* (тина Херес) и коньяков. Как известно, вин 1 типа Херес- относятся к числу высокока



1040 А. С. Арутюнянчественных вин в Армении. В Аштаракском районе заканчивается строительство крупнейшего в Советском Союзе завода вин типа Херес. производство которых основано на сложных биохимических процессах, протекающих в вине при хересизацин.Производство .вин этого типа не только представляет большой интерес для виноделия нашей республики, но и имеет особое значение для винодельческой промышленности Советского Союза в целом.Научными работниками сектора5винрделия проводится отбор рас, обладающих наиболее интенсивной хереензирующей способностью, приспособленностью к высоким концентрациям спирта в вине, к низким температурам, к неблагоприятным условиям среды.Представляют известный интерес опыты по разработке метода безпленочного получения вин типа Херес за счет подбора соответствующих рас хересных дрожжей (канд. мед паук А. М Диланян). Предварительные опыты, поставленные в этом направлении в производственных условиях, говорят о реальных возможностях хере- сязацип таким путем. В текущем’году постановлением коллегии Министерства пищевой промышленности республики закладываются опыты в более широких масштабах по получению вин типа Херес без пленки по технологии, разработанной институтом.Разрабатывается новый технологический режим получения Хереса в потоке (непрерывный метод хереензацип), который обещает положительный результат (проф. Агабальянц).Коньяки Советской Армении заслуженно славятся, но, к сожалению, технология производства коньяков основана лишь на личном опыте коньячных мастеров, до сих пор не выявлены с достаточной полнотой физико-химические основы десгилляцпн при получении коньячного спирта, не выявлена сущность старения коньячных спиртов. Лаборатория коньяка (канд. хим. паук Л. М. Джанпбладяп) ставит перед собой задачу: раскрыть сущность процесса старения коньячных спиртов; разработать новые ускоренные методы получения коньяков, внести коренные улучшения в существующую технологию коньячного производства, с целью повышения качества и сокращения потерь; изучить режим перегонки вина для получения коньячного спирта и дать объективные методы выкурки спирта.Намеченные исследования осуществляются не только п лабораторных условиях, ио преимущественно па производстве, па коньячном заводе треста „Арарат1*. Процессы, протекающие при выдержке коньячных спиртов, весьма сложны и многообразны.Институтом сконструирован аппарат (проф. Агабальянц) для ускоренного получения качественных, выдержанных коньячных спиртов без потерь и н настоящее время он испытывается как и нроиз- । водственных, так и в лабораторных условиях.При разрешении вопроса ускоренного получения качественных 



Виноградарство и виноделие 1041коньяков сохраняются естественные условия старения коньяков. Ускоренные процессы старения коньячных спиртов осуществляются за счет: 1) удельной поверхности соприкосновения коньячного спирта с дубовой клепкой; 2) уменьшения толщины клепки; 3) обеспечения постоянной оптимальной температуры, отвечающей требованиям типа вырабатываемого коньяка па протяжении всего периода времени выдержки коньячного спирта; 4) повышения содержания кислорода в воздухе окружающей среды.С целью изучения сырьевых ресурсов винодельческой промышленности Лрм. ССР. институт ежегодно занимается новыми районами виноградарства. Изучение отдельных сортов винограда Ноем- берянского района, с точки зрения их пригодности для столовых и шампанских вин (Яалварн, Алиготе, Ркацители), дали возможность создать высокого качества столовые вина и шампанские, которые рекомендованы для внедрения в производство.Исходя из постановления Пленума ЦК КП(б) Армении, с текущего года Институт проводит работы в новых районах виноделия {Зангезур. Шамшадин).Изготовленные институтом ликерные вина новых марок сортов „Воскеат" и „Семнльон" (М. II. Аджемян и А. Ц. Манасян) центральной дегустационной комиссией Союза ССР получили высокую оценку. Эти утвержденные вина было предложено внедрить в производство. Трест „Арарат“ еще в 1947 г. изготовил около 7 тысяч декалитров ликерных вин „Воскеат* новой марки.Коллектив научных работников института, откликнувшись на патриотический почин ленинградцев, положивших начало славному движению за творческую связь работников науки и производства, проводит в Этом направлении ряд работ.Институт обменивается Своим селекционным материалом с братскими республиками Союза: с Грузней, с Азербайджаном, Украиной, Молдавией, Белоруссией, Уссурийским краем, Крымом я т. д.Творческая связь с промышленными предприятиями, колхозами и совхозами резнублики поможет институту выдвинуть и решить поставленные жизнью вопросы и обогатить науку новыми исследованиями.
Институт виноделия и виноградарства 
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ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԵՏՈԵԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р)1П|. և րյյուրյատնտ. <յ|ւտություձ6Լր ,\о |1 1950 БИОЛ. И СбЛЬХОЗ. Науки

Հ. <ԻԱ.Ն11Ս81Խ1,

ՄՒԿՐՈՕՐԳԱՆՒՋԼՈյԵՐՒ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ к դաստւարակությունը 
ՏՆՏԵՍԱՊեՍ ԱՐԺեՔԱՎ.ՈՐ ՋեՎ.եՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ.

Հայկական ՍԱՌ Գիւոու fJյաննհրի Ակադեմիայի Մ իկր ոռիս լող իա յ ի

սեկտորի գիտական կոլեկւո ի՚վհ իր Ո> • իւ ա ա ան րն ե ր ո ւմ ելսէկեւս ընղունե ր,վ 

միչուրինյան սւսմունրր, մի րանի տ ա ր ին ե ր ի րն fJin ց ր ո ւ մ զբաղվել

I; Հա յա n ա ա՛հ ի տարբեր կկոլսդ իական պայմաններում դսւրղացսղ միկրո֊ 

օբղանիգէ/iihրի ոլսոtifiiաոիրուիք յա մրւ Մեծ ուչւսւլ բու թյուն !՜ դարձվեք

ttitLUi'h ձին ֆիզիոլոգիական իւումր կազմող միկրոր՚հերի ւի ո ւիո իւ ու կան ո է fJ յան , 

դաււտիարակու թյան ու նպատակադիր րն in ր ո ւ թ յան հարցերին» Կոլեկտիվի 

աշխաաանրնեբը հնարտվոբու թյու՚հ են տվեք ստանալու ւոն ու եո ուոլեո ա րմե֊ 

րսւվոբ միկրււրւոյին ձևեր և, որ կարևորն կ, այգ ‘հոր ձևերի արմ երավոր 

հա ակտն իշհ ե ր ր կայունացնելով մ ուո ա՚հդա րա ր վւււիսսնց ել հս>9 ո րդ սերսւնդնե- 

րինւ Այստեղ մհնր բերում ենր այդ ուղղու թ յամր կատա րված աշիւաւոանր- 

նեբի մի րւո՚հի արդյունքները: Փ. Աարսւիւանյանը, Ա- 11ևւպանր ե էի. 'bin֊ 

րիմյտնն զբաղվել են մ աււնավորապեււ ա րղ յոլն արե րսւկսւն ն շան սւկւււի} յււ էն 

ունեցող միկրոօրդանիղէէեերի ուսոււքնասիրու թյումբ և վևրհիններիս դաս֊ 

ա իա րւոկմ ա՛հ հարցերով։ Նրանց հաջողվեք Լ Հայաստան ի ւուսրրեր էկոլո

գիական պա յ մա՛հն ե ր ո է «/’. զանազան ս՚հ՚հ դ ո։ մ իէ ու վա յ բե ր ի ց մեկււլսացրած 

շսւրտ ր ա Հհկե ր ի ց ստանալ մի չարր կերային ֊ ա յ>։ո ր ու սնկե ր, և այդ միկրո֊ 

օր դա՛հ ft ղմհ ե բր դա՛հ ազան կազմ ու ՛հեցող Ա՛հն դ ա մ իէու ։ք ա ւրերու մ աճեցնելով 

կրկնակի ղա՛հրի օղն ս ւթ յա մ ր, սելեկցիայի մ իէոցով, բարձրացնել նրանց 

ահի ելրըւ Այղ հան ապա բհսվ մ իկրոբներր դ աս ut ի ա ր ա կ ե ք ու ՝ւե ւոևանրով հնա

րավոր դարձավ աոանձին շարար աոնկերի մուո ա մրացնել trt'liւսեոական մեծ 

արմեր ունեցող աւակսՀհ իՀհե ր։ Մինչև այո սւշիւաասՀւ։րներր, որպես կերա֊ 

ային շտրտրասնկեր հայտնի Լին Tomia ՜UtHiS-Ե և Muml.l 1Ո1ՄՈւՅՈ 
որոնր 'ւգ՚՚՚քի .րա՚հւււկէէէ իք jtni! ր ելր հ՛հ տալիս if ի րսՀհի աիպի սն՚հդ ա մ ի ՛է ա֊ 

վայրւււմ։ Հտիողվեց հիշյւոլ սւշիւաաա՚հրի շնորհիվ TOrtllOpSlS շւււյւա ր ա 11 քւն ֊ 

կերի ի/մրից ստանալ էոյ՚էէսքիոի չւորա րա ս՚հ կե ր, որոնր ղտնտղան ղյու դա֊ 

ա՛հ in ե սու կ ni'li իք ավւա կնե րի հ ի ղրո լիղա U! ի քք ավելի մեծ ին ա ե ո ի վո է իք յւո ր 1Հհ 

ահի ելր աաւիօ, րան՜[()ք\յ\^ Ա(| 1 IS֊/» և: Ա1ԱՈ11«3 1Ո11ր1113 Ո և՛.՜: ն t Այսպես, սրի՚հէոկ, 

սեկտորի կողմ ի') մեկուււա ց վ ած ա դաստ իարուկվսէծ [Հ >քԱ10յ'ւՏ։Տ*/ր նոր տեոա- 

կր՝ I oruljpsis Jinnt-Ili .Cd-ն ե մ jttt մհեբը, դա րդ ա՛՜հա/ով '.արդի հի դր ո / ի դա in ա֊ 

յին սն՚հդւոմ իէսւվտյրոէ.մ, մ եկ դրամ շարա րա յին սննդի ղ տալիս են ֊ չւսրա֊ 

րասնկա յի՚հ սպիտակուց, մի՚էւ tf ե ո '| O.r lliii IltlllS՜/' մեկ դրամ զարարից միէին 

հաշվով, տալիս b L,H ղրտմ չարա ր in յ ին սպիտակուց! ՝1,ե րէին մամ ա՛հ ակն և րս 

հտհււղվեք /, դէււսւււիւոր“ւկևւ '\՝(^\ւ\0^տ]$՝ի այնպիսի այքաւոեււակ ( loFllIOpSlS IV 

(1). որը հարդի և րաէքրտկի •.սրացած ց ո դ ո ւ ծւն ե րի հ ի դր ս լ ի դա ւոն ե ր ի սեկդրտմ 

շտրարից արդ1Հհ տալիս 1ք մոտ >S‘ դրամ շ՛արս!րասնկային t! nnitiint !'ացի "ւյդ 

մեր և 'Լ- Թհէ.մսէն յա*հի աշխաin ա՛հրնե րից պսւրդվում կ . ււր եի)ե կերա յին այղ
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-mnJZm nfm tjlim,] t*] jnu^mjitnl nt m py jlint r^m r^ljmdn ijlimt. Jt njt 1 n*f d nh nt mini 
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d d у րհժ r^iuFhdm ^mjiin ij d >]էհ!] mn у m ij d yljijjt tn tl mifm Z t/^JFmdyl] du էհ tiFm 'jtiu^f 
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JI էհէքd у nttt tj d yifiljmd mintthm l]tn] ‘ յւրոհէհու OSH — 00?. ՝! Jt intend \՝dmJ tlGtjl] 
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-тртк J у ryjlt ij ч/п h d о tJJjinJ y^ml/m tj hnlii tj it tj tj. dyddmut lul/tly Jdy ՝y&t^Jttfm 

1 piunpnltd mh էհէ] Itymmptnt. •чу1; tjd y^tnij d ymlftndminiilim till yl/ւհո mil m JmZ 

ут/пицтф -у ‘ղHOI



1ГթլրոօրդւււՆիւյմների րնտրութբոնր հ դաստիարակությունը 1045

կարևոբությունն արտահայտվում է 'նրանով, որ եթե արիւյ ո!իիլային 

րակտեբի անե րն իրենց ,։։J4 նոր սնն դ ա if ի հ ա վ ա յր ով if եկաևդ տեղափոխ֊ 

վու մ ե՛ն ա դ ի ,ր ա էին հի վանդոլթ րէէ ննե]tn վ տաո-ապսղ о ր դ ան ի դմ ի աղե- 

սսէտմ որսային ւոբակւոր, ապա նբանր ու J եղ պայրւււրի մե9 ե՛հ մրա

նում աղիքի հ ի վան ղած ին ր ակս է It ր ի անե ր ի դեմ և Ш]Ц "քայրարի րնթ աղ

բում վերջիններս իւ ի и ա ձևս։ էի ո իւ վում են г Ար ղ յանր ր լինում Լ այն, որ 

որղ ui'ii ի ղմ ր հիվա՚հդած ին ձևերի ն!է րդ էէ բծ ութ յուն ի լ) սւղաա վու.մ Լ, հետևա

պես հիվանդը pili.J վամ Է։ Աէդ պա յրար ի ընթացքում, ա ց ի ՚]ո!ի ի յ ա / ի՛ն 

րտկտ ե ր ի ան ե ր ի սնն ղա մ ի 9 ա վ ա յ ր ի աոկայա թյան պայմաններում, օբդա֊ 

նիդմր նու յ՚հւդես, իր հերթին նиր թավ։ I; ստանում և թւրն էլ սկսում Լ՜ 

մաււնակէքե] աղիրամ հիվանդածին բակտերիաների ձև տ վւ ո իւ մ ա՛հ in չեզո

քացման գործին։ Նման եղանակով ացիղոֆիլային բակտերիաները դաս

տիարակելու. շնորհիվ ստացված այղ նոր կարևււր հատկան իշներր նո՛յն 

սննդում իջավա յբ ի աո կայութ յա՛հ պայմաններու մ ամ բանալով, մտոսէնղա֊ 

րար ան էքն ամ ե՛հ հևասէդա и ե ր ա նդն ե ր ին t

‘Լերր հիշված կարևոր հատկանիշների շնորհիվ, Լ. ե ր դին կ յ ան ին ,ա֊ 

Հողվեց մշակե/ ա դե-ո ա in մ որ и տ յ ին սուր վարակի՝ րակաերիալ հիվսէնդոէ - 

թյուննևրի բուժման նոր եղանակ։

19-if) թվի րնթ iug րււ։ մ նպատակադիր ընտրության ա էլ ши ա ի ա ր ակ֊ 

ման միջողով ստացված տեղական կաթնաթ թվի ացիղոֆիլային այլա

տեսակ բժշկության մե'չ [լիրաոե/ա հետևանքով բոէժվեք են սար վարակի \ 

ւսղե-սէոամոքսա յին հիվանղա֊թյամր տաոապող հիվանդ երեխաներ ե մև- 

ծահաււակ մարդիկ: Ներկա յամ и սեկտորը սիստեմատիկաբար դգալի jiin'hiii՝ 

կութ յամ ր արլ ի դսէի ի լա յ ին կա լտո։ բաներ I; տրամադրում րւալարի մի շտրր 

րուժհ իմն արկն եր ի ։ 1Լց ի դ ոէի իրււ յ ի՛ն բակտերիաները , աղե-ստ ա մո րսսւ յ ին հի֊ 

վանդա թ յաններր բուժելուց բացի, րամ ո։ մ են նաև մաշկային մի շարք 

ինֆեկցիոն րակաերիալ հիվանղա թյուններ։

П'. ՛Լա/աչյան ր և If, Ս,վ աղ յ til'll ր , ո։ и ո tifli ա и ի ր ե լո վ րա յսեբի րակաե- 

րիալ հիվւււնդու թյա ններ հարուցող էքիկրոօբդանիդմնևբը, պարդեցին, որ հի֊ 

վանդածին միկրորնևրր Ini կախման մեջ քինելով սննդւսնյա թի ր՚ւււ՚յթի;], 

կարոդ են իրենց (ի ի դ ի и յալ ի ակ ան հա ական ի շն ե րն արադ փ աի ո իւ ա թ րււն են

թարկելէ քԼյսսլես, օրինակ՝ И,. քԼվ ւսդյան ի ւսշ իւ ա ա ան րն ե ր ր ղու jt/ in վի՛հ , որ 

հողում րավական շատ տարածված, այսպես կոշվտծ, B- Ո16Տ0Ոէ6Ո՚Շ11Տ-/' մի 

տեսակ սննղան յսւթ ի լյ մի այլ բնույթի ո՚հն դ ան յութ ի մեջ անցնելով՝ իր, 

թե ՛ի ի դի սլււդ ի ական և թ ե մոր!իո]ոդի ակ ան հ ա ակ ան ի Հհ երր ւի п վւ ո իւ ութ յ ան Լ 

ենթ արկում ։ U.Ji] րակէոերիան րնսւկվև]ով հողում, ինչսլևււ նաև ղանաղան 

տեււակի մևոած օրգանական ‘հյութեր պա րո ւն ակո դ վ ա յ ր և բում, մեծ ի՚հւոեն֊ 

սիվու թյtulip րա լրա jni ւ1 Լ и սլի աակու դ ա յ ի*հ 'հրէւթերբ՝ ա ՈԱ19 ա t/ն ե ]ով ա֊ 

միակ և մի շաբր այք գնդող, անախոբմ հոտ ունեցող նյութեր: Դրա համար 

Լլ նա համտրվե] Լ նեիւման, ււաւդրււ՚իիա րակաերիա և թվում Լր, թե կեն֊ 

դանա մեջ անցնելիս նրա սպիտակուցով >ի կարոդ սնվելւ Սակայն, ինշւղևս 

պարդվեդ Սվագյանի աշիւատանրներիղք երբ այդ րակտեբիան հողիւլ վէէւշու 

մասն իկների միջ՚՚ւյով ա ե դ ու վւ էէիւ վ ա մ Լ թույլ դարդարում ունևյյոդ ւէէերև֊ 

՛հերի, ցէէդոէնների ու պտուդնեբի վրա, աս տ իճսւն ա բար դաոնում Լ ւղարա- 

դիա և սկսում Լ սնվել կենդանի սպիտակուցով։ 'Ւրւււ հե տևանրով Լ՜ լ шиш— 

ջացնոէմ Լ բույսերի մի շարր հիվւսնղու թ յոէ.ններւ Արդեն նկարաւ] րվ ած Լ,



Jt md'/ttjljn J> f mill 1/^111 If lit if 11 id n !/'/ llrjllJnlltf /^Z^Z/OZI/IZZ/fz//^ liu ''I։'J I’jlllhtlltr ‘djUllfff 

— mil if nmryi inn 111 ujnf /if luGrj llbmnfutft ilJ/jtif tuii iflidmli il^dmd t; tf d <y z^»/ u dl/ if jt 

Lu jilt ml/ djt-tunf tunl/m if Iml lu/luf if; if i^md tf ji Itulilimi^J jt in Lit՛- fiul i/ftLind h Hljhf

- in du ft m 1/ji tn jt d if ti^li if 1/nun nt nfZm djiuttff if jt >fdumlp/n if f in if h til u if d it dl/ if j/

I ll Ujiul ff I/» l/lll HU. l^mjuf '/ JI llltljuf Illi fj/Jt iftll Utd f>lf‘;

-i/zzz^J ifdu ‘‘f'/\՝ 1՛ ufidill I if if; '/ Ji tli fi ymd if fi • ’/ iijnl/m tijn fun l nimZ nj/lm/jmltt 

ifnftud fuft.diutZ i/jii jtl/mdm if in nut h l/m ujf do Lf m ‘ih^f/ Ji tiu^tu/m ttt/lnZHit 

uh/nfiud t^tul/lim jufh Imfrl/mdmfiZ futZ li tn tl mt. tfL ՛/!/H httiif nj; ji tu ft U in in n fmlt/limd 

-tnJ, lii/d.,^ t)df/ri^L t^ Hidrju tn httun՛/^ fuilurfifji t^mf pf tuditu^tl ifth/nf tnd (tinfil/md 

-rnftp; i ji m ft!i m t! ni ft •!>•/' iijffmdnlud d'l/jnln J"nl/ ՛] ' ^th/jnln ‘ jt tnftl/mdmft 

mini tf I ij fun riji tijlt/nfiud du •/ (f • Jimtyn ՛/•. ij di/nfmd ft if pf ntjt hm d '/ ji inl/md 

-ni fi fm tt^tnd r^ ‘uinr/i. li nil tf t^H ’/ pm 6'jJ' if/f tuf t/ju lu^t^n 1/ mmm<֊ dninmdudml 'dZifli 

-iiitltiii if L »y/y/7 Imi d tn t^ iIiiijuik. iml^ ։ t^iul/ li ni jt if h “] ji lut^nnili Ini/L t^utt. iffmifd 

-t/ml/md dtlu ithifntd “/ Jit ul/indmtf m n mdl Jmjtttfi ifdmdfmln lu/nuifm dt^mfZ 

-itdin'/՛ J/ ilr/t^^dmh nirnijitjii t/judt/՛ '/ du fun d tn »/,<. lujlru^f itu^ fi ul ՛/ nfu ifuufi jt iu jt 

-It if r^fti lido lit/j/t. ddfmfim^ifji rjjn jt ryt ifZUmdmt. tf It'/l/liLmiJ՝ du ■ '/ I'/uih ' djuti jt 

- r^m dmlulm la if d•/t^iif iipul/mm t njnl/mtflmluiflufif; in tipril/mif 1ml tufnl U ji ifZHmdtnt֊ 

if lit/l/H L nut I mif d ՛/nd/m d tfnuujtum ftu I if ft lun dli •di^nd Imlm'^ • ,/j tt/j/lm pfmhi Zu 'y 

ji iiu^uni It r^t/hdm 't/'/l՝ t^iff inn uidiffi fiit!t; fi md՛/ft ih/f if f m if d t/m l/m d iij/lm pfmlu 

du 'r^ftn '/ ji iiu^ifl ilih^iutlnliri (dml/mm ho ilinjiiiii u mlidmjt f i/pu f ;f m li •/ LL nt 

-nfutft ifnifhtLfm tfdr/uduill/ifj; ՛jt tudftnftmf if jutiLt^i^n t/fiu t^ijtf jt >]f,ifj‘ tfdtjtidud 

-Ijifjt ifdjinf nju Ijuuf hul mf li if if< tl tjil dHi m mlidij bf m ifi^tu tfltijm du ‘ ji tu d li m ff t^d 

if d mifftn In 'flutunmil t^ful niflmh i^tf ^mum t/jl ՛/ t^lijiif (f uuif lufun t]y ttjtt ji n. •^mil/ 

•lltldlll'll tlflltJIlY LufllImhfif; zV/ jt tufiqmiI'lf. fmhiuflufun t/Y mmfuf •••fd']Htiitif),diifi 

ndtnu htlll/i tfiliji^md mm! util njffmdudl(ifjt lnu^(iinf,iuuni dtf i^ti^tuf/f m lii^ui fuf ։ 

thlm Z if jt jt tit jtliif ii^m lido ifd^t^lft^inllt^lilj tu H tijnlj hdm jt i^/y jiiufmf iiifmtluj m dd^i/y 

Itufidmhfif՛ hf m t^if f m d n d 1/ tf ji ddq ul tf t^lif tijn 1/ m nn i/jn /y m if Iml utf tl dui^ jtiut^ 

-mm n Ifti'f fuu^md h zy ifdrfiff L ufi d ml tf tf> jt-iitfi^m z^»y tl »y ft J'u! '/l/d "• (f t^if njttfpf 

-tiitifuifiiiifi nuufttf luilniif tur^ ddijti^ Ih^mdt^ JttuiHnijIl ml •il/md nuf m mu h mdfi 

'f'l'lpf mfr^m liti'Hji tfjtlunli Cuilu d i/tl^d udl/ tf jt ddmZ if ji i^iffnibm. tin 'J ji ni ftlidmltt

li if tinted՝ t^m m m nf Zm 'f'1,'" f'f d'f;՝n -Zj zy ‘ if tijn f lund in jf ' if t/jnfr/jn ji tu^f '^'IJJ 

uli^ruf/f tu qdiilid'iii' dmlfm nm t/ft u tf t^tf f^tl »y ft ՝p jt tiuifimd

-ulufZ fuidn 'dijf ifftn if dri m If mil r^tf (tin ht^m fuf • Imlimlidmh ji tudif i/jf q m fm i uf i~ Irjlj 

-dmpft^ri njtif pfmnfuifuuft liniilni mhmi 'dpff nniil dtf Irjtifntfi ttfmt^ i^ifnmifjt m'l^ 

tfrj^ Im fi d in ! tf if; I j fun ‘j t^ntfpf mdu fund m t^i. '1,'fnf md ht^mfttf^ ' d Ijtf m infd if tu t/jn 

Jtml/ tl >1^ Lu ft d ml if if; if d mil; tf ji ift^mfnu. if jt ttm r^fu^m ^zn/zy/yz/zzzz/’y/^ Ifni i/jtt ji m p 

-mifjt 'flJ' >f Jth tf t^m hdo filil'ilidmdijri^ ddudliifp Imli-mdm՛. jimjmiuinpf Imifd'im 

-IfutJ i u lip; t^m d if Jimtijfdo • d d »y 'IJtuf d <f inl;m d t^fjhuf^mlu itu^ t d t; i^t^iuf jf ՛ u hu (,mi- 

if I mbit 'i 1 tj ti t] r)ji it i^'i Ldm il junf ;f m L L tn uf nt f Ip/ d mhd if j; ‘.y • il ji m I (if m h h t u

inlt; (until/ft •/rp՝ m if h m tl m In Zu ji tu jiluf tijtihdo Gi^at. ddiidljtfjt m ifhmdmln jt m ft 

-dmmmli tp] d՛/ z^<f t^m m m nf Z m i^mlmftm ji tu du in 1/1/u njimfinliil'p; ul l/m timlimi. tj 

if in ifhmdmln I if futfu ifun d i/fi 'j Ludml/ • t^if/fl' mr^tl if df m ft m if ji mht^i^n (tmfttit^ ‘dm 

— iftfmdhunn du tu/lniijni •*/ jimt^mdt/fi d t^ tu >՝/f m d •/d d mm Qg'tfj* if d if i^nuf h m d mht 

tu tf ihj r^tiujrf;udln m ri • fi it utf In tt fy ՛ dif t^ mf/f tu ht^mft if < ll'm if huf m t^m jt t^ »/ juiiltr 

ifl/ifpLIi ‘jt uilimZdu h i u t^tf i^m d if jt tu r^lim in u m i/jii if d i/m 1/mil hf m du

t/mfnuqmtp ’/t9t0l



զոք ամ ddrfi^mt/dninhmJmdmlmJn t^fmtfji bi *f Qin/in/mlf djitnlim^tn ittn ij tl'j r/d mf 

-mln ntil/t tJdrjnfiiiJ ։/it քաւ I/ h in qih զււ >] րք t] p] • /»i«<A </ ^1/ակ d у jj

• tint/ Hud hi զոր jtBmf 11 limtl ndni In ։ 4,"' 'f'l if l/rnd mdmlmln զ՚ք

J, Iiiilj'irnl III j] J""l/ ,1' 41էհ1հէւեէ] f> I" Կկէ] Ո՛] ft nil tn զա Jt limf uhindiidinln զ՛/ jt in Ulf in զ 

-nmjl Ulf էհհ՚քմէք • It աւ1է/զզա Jlfniln զաք (փաէքղա Qllllll ft tf UI Ո11] IllltHtl ifllrjufllld llllft 

-ml/hm Հէոզս՚յ /JiJ j‘J ft id'f Qilith b у nt tn Ji m«. m'/i. t]d 4 ղւո tf d ՛/in կ nt d tn d ttd tn hi 'ժղւււ1ս 

'd^'ljntfd'/tnl/md ւքէ1ւք1ոզքոէ զ՛/ Ji ահււքհզսա Ji 1 tut lint ! n tj d 4 զզւք fid•{՝[, • d >j զմ и dl/tf jt 

Ifni ղւք1ու1ււ1Լ 4'"4, J' ազւ/զա զ՚յ 'է,,Աք f] tnlilfinit/imji Qt/J' p moduli զաք j] Hill՛/It 

-L шп/ihJi t/thjnf mJ d 1։ Ji nd/It in q ttt զս ՛//] if p] in ւքւ1>յզէւււ]մւքակէոմ tnd nt! mht tin ‘ntjln 

-ղքւսզ՚յ JI Hijiltilmln li if d 4 զւՒ զա տ m nf bn if զա f il mlt'jj ՝.’] у tj զաքd mibt/յլ -y

• il titlt/l In յակ dnildmin

•J d 4 զղա JI f mln ղւքժաաւ1ա ^զԺզւքոքա • dlly զու ՛/ I/ p nt p tj ժ զա Н ՛քաղ զ՛/ jtiuhhnr 

tn n ij nJ mil/t զաք f] Hijtijmljin ա\զաք (J 1 աո զյ 11 n d tj Ji tj d 'քզա ij d у udfmd tn d nt I nt

< tjd4 htnփи tjd4ակում jtmlf »/</yyp 

linjidmlijtjf jimJiQin զ՛/ difji ild 4 զու ijd у nt I] tn d mJ nt I in In ''f զրո կա զու J"nt- tnmtj 

4ԼՈ Ji 44Լ I’dn If ilզ in f (] ա/11]ակւո tn զզւոք/J inin զէք I ill d if ft tii^jilij ' Ji id 4 J1 nJ 111J1 

-mtjy dd if զու tj d I/ու կ tnd tn J nt I mln յււսէ1>քզզույւք mln i^iJfitiLtti. զրոյէ զ ‘htjuiiifj]

էհէք! d ՛/էհկ tj d nd ու hi tnd Ji ij d 4 զա tn jt d in у jt tn ftinf nt ։ ա ա dm *j IfnifJ ւ1զւոք/քւսզ 

-nnnjji hfin f/mnl/n Б tudmm hd ndl/d 4’̂1/ժղւո li ‘d^dnid d զաք/jinjid y^ 1 'f Ifiii/ij 

զրո ij fi tn d 4 tn • ji tndt/hni. tyjfmjtmlf d ղազ ու/հՀզէ/ ji •jiinjtmfitii.mindtn 'f Jind r/ md" 

ijb/jiin jt ւու1էյզզոէ jtf mln hntiiji. d զաք ft] tn զո m ij ji t/dtjiif utd d n Jt ակհ tn Qin զո 4 (J 

-»/f/ У ijdiji^nijdijml/indindmlml^ • յւ ազհրո^ւո սա d ՛/զ։1 nr I in In nitlji tJ d tft^in tn jtd nr 

47 JuJn'fmt^i] i/lij/ini տա յւէյյւաւ.զւո ji indhrtjli tj ։/у jj inf զա in dtn d tnln Ч/ոկ ա ij l րոկ 

tj ղակրու1ոփոոփ d d 4 զա tj d tjtnljmJ m d nd mln Qtn d li m n nd/ у jt րոմրլ «զ^ p inJidtjJ 

-dnttn mnijnj liijdmdtj d jt mf /<f iiil/m t^m iidt/jihhninjniji li rj d у զա tj d у in l/nid tn dud 

-tnln յ՛ակ i id ч էկ!1 nt tn ո ու d у զւ1nd utht mdji if d 4 զա m jt dm r.t^d.f 'jt tnd’քէհէհՈէjt 

-f mln զակաք tn jnJII/mliiH. dij'Jdmin /ml m զա hd tn h d'fnftitJ ijl/trini/m dt/Jdutin 

duji ndjltin Հուզոյ /J if fij dn jiiufihdndn li ij d 4 ղժ զա tn inttj bn iJi^infiHidin^/^ 'fj 

Jjmt^tJdn tnijhiuf’ji 1 li tj/J f tu զմ ij d у զհք զակ ш пн. զո i] П nt tj ձ' и пт Նս1հյղա զաք jj 

-infith 4^'J J' tJiliff^miJih/ml/inJ ա ijihfnf Hid ՝ndn m rj li if jt h ակ ՛Լակ mt] ji tj d-nljij h ւ/փ

ijliur linffuti ո]ազ ‘զէք Qm Ji nJ րոկ JtutJitni 

- tn tn զէ/I in d tj Jt t] d у զա tj d tf in I/tn J if J յա] hf tn 

զա յւ կ m d m t] innnilt tjd у ղու tj d4 inl/tnd liulnmlj 

' dt^inf nnljtndi]“ц • d զա fn nd tn у ։yy ՝d՝4/fjf

4՚Ս՛ ւքզւււք p] injitjtnlfm tn զզաքյ] 

dn 'dnj] li tj blind it 'Jt nd էքզրք զա mm nJ bn 

սահ tn քաՆ/Jilinidh Սղաք d nid^r/ ц -у 

td զաք ք]ակէո զրո!ղ աւ1զ in զղ՛աք f]

-tuif զաք /] tn ո nt զու £dզ՛/Imnibnlimniunj tj n jt infI tj‘], Լաւկզէ] </ Jiindpiji.

զաք fJ lulitfldiinii/niji hfyj > li tj զաք fJ tn li 4LI1 tn nJ ո փ զաjt զ ղւք tnjtnj ntlj n i/ln nt n d jt m 

i^dtfnn^h'udln ղու jilini^inntn ijhni, 4 զա jiln d tflfni jth nd/ ijninjtini. ijlin՝^ uli/iuf/J 

-աէւահզզո 1այււ1սզ հղրր^զ Ji աղւ/զա ijli՛/ւո JiiJ^dut^f զա f/J ш Г1 </h hm nJ ոփ 

hf m dn tj m'fl, dnidif զէք tn ft In nd/ Jinlndi/l/ nt d 4 n Ulm! կուզայէւոքւ զաք/J ւորքզւո^ 

-ւ1ոՆուողւքկ 1ւզւքւ1ւ1 ijdi/nfind ա զւ! ՛/ զմи di/ tj ji huUmhdnih jt ւսեւո dn ^ijli'/ft 

- intlndnm ' d d tf i^d tj hm դո՛! \ ոհո f 1 n in ij h զակւո tj jt ո զո d h tn զուկա n t ո ո զյյ jtinJtdinjt 

-nil. dpnifintihj էՒզսւհւ • d n ji mf I tj՝^ -‘j, у/ ո ոկ tj ji 4 h tnl/in у dlfbjmnn^ զ^է/ղ 

-dh'dlftt ijdmli hd-f/j; 4 njjduidifji ijdnth hd-(ji ut/h • f փզտքսա ույ1ււՀղվ

•mr/Կ ijdf/nf mil dt/ddtntn ijhdnil/ d^dind յւաղւյղ

-tn զէք Inndf I^uijfimijliunin dlfddmm ^ij/iuilulud d d 4 զւ1 udl/ij JI ijhu՛. huUnt lidnth

2t()ldtfiul(jiuljiinlmi]uinmL 7 il^ml/JittJintjJ <11>ч<у11п1цт



— iulfiuut tjltiti IiJmil ijluii. Ifni f nilrfltimlf muhm HtfLo 4 fj hi jt tup infin 1.111 tn tl nt

jt nut In tfh itfnt էհէհ utf fpuJ ifil mJ пн-ирнр ip! tfitf ind ~iu tp! ՛] i/ju tp! tf inlf nt J jiiittlijLii^ 

uttt Hill UH. juttl 4 էհէհէսք fj lulittii] JI էհւ]ք ttiinuli'ff 1^ jt wpitpiip li у Jt տԼէհա i] jt ilpfiuitjl 

յլսէք fij in d tfd nt J UH-tipi ip iplifnfiuJ tf it »/ </4 ՛հ՛հ՛]Հ '1'f ft J> lutHii'fli nf tn у tplէքէհու tpl4 ut 

-Iftnd tittt jtitf 4 էհ jttupqiii էհէք dtfp tltudinti^mvipunni էհւ1 44/" '/'/ у "tlf III tl 4 41 tilt tu Jt itttl 

հէէՈ Հ' tjlnitt 'f'" 4"? t ll J'f էւ^էհ!'if d ' " I'""] J' 'հ՚քք III UI'ill'll if mum Jill Ulltl 

և upbuilt jtniLni. »ձ'/ Jt tu ytluhmuilttr If in • ji ittuJ ipp 'հ4 ՝ uiuhnt lii/Lo ntflfin 

/հէէ ւքէհԱէ ipl 4 ttilf util 11 rrt uhrn Ji ււէմրքէհէհէէւ jifinLt 1հուրւէ t jt in putf trit, minil in 1] \ up] pudulud 

J""lf ՛ji'iuptnfmt-tu ui il ut ‘j IfiUfj inmZ tltttiliudlti էհսւjt Untilnil ipnuhtti ilntuiifiji 

— y/.^ lllJjlLlllf 1] J Ifftl Hill J lip HtlflfUt զաէհԱ էք f] l] fl -ill If tpl 4 црп ipl 4 uilftn d и in uL in 

'pu J rj fl tuf էհ 4fjf tttutulnn *f tn 111 n 1] nt •. till и i. ! mt put 4 d If t Dtp] niZtnln if J if p] tnfէհ 

tlfP՝ tn Huth tu Jiupt^tnb jt tultut. f ftnpnjmlf J ւհաէ d nii/t^iu fJuli If t/ш и t/J jt t/11 ipl 

-rfttf Hid ilnlimlibfufniiuriillil'tii у 1] J у էհու ՛] J 4 utlfitttl utn uh tn Ju ' 'f Jt in /th J itiln 

ti if J էք էհէհւս f j! tu J ij n nnifi in tnu tpifnf րհէսէ diuJm՝^ 'Հք nt 1] ղուէrtt »'".(J Ч) ,,^UI

г jt in J tfhui. տ ու ՜ժն ու 1հւ]քուսւ 

— lilt til l] JIf J f utjl Ulltl CutL l] rtf run UlllfէէէՀ J! I lljl UI f ու l. էՈ 1Ո J nr 'f Inn! nrfltltttllfftlfn urn 

էհէհ *м0/ '"d qjmjtn^ Ijipuutpl jnpi t] nt] In Ilf4} 1*1 j! inrfiifiji puipniy i]lmhli ւ!ղււմք1 

^tuliinmitJtfJ tpliftifiiiJ Ju 'ւհքա 'f յւ ւսւհւ]1 ilihifiiflulin t] liu tpljt 1]п

"Itjt^t^iuf fl tu 1՝4ու]յւ Jdmi 1] ji tif]ftit՛հհ՛"ս]հtu 

ut и II tn էհու J jtmf d ttilfnittfuJ qi/ji էհէք jrni tilt ittjt tu tl tn pipdtip ipl у րհո у Г111 Jin t^mlf 

֊rnntiffl] tl riff J if и if J у t/f^tj pl tf /< Ifturtfnjitti putt] Ji 'lifliinliv Гири till tn (ftnjiud^j II 1/ Ji 

-bulj (It^mJi^ цу յւ I iiii^m Lu J ml/ ‘ Jiu 11/r/tn ji pfji t] hit ifj jt tpi iny», ipl r/r/jn ipl r/in 1/mJ 

-итиЪт l*f t^Jiftif inJ ijt ւսխհսէհ ղրյ 

-iuf ւոէքԿ ipl’fitpuipl r/tnlirnJiruiiihni ' 4,*! քք •! 4 

■“M7//'//V *•? JtiuJtLJttiln 1 lttllltlllltlf‘11

-in tiff Ji iuljihf Utnifi. liiPfutr^mjitii p xtilnitf tnliim 1 jt iiutpii]i m h if itt mJJt iplу fj tuf էհ 

— էոեէհէհււ luilpltfllllfttlll I/ intuitu. 11J էք Աք U til Jt J nt tlfrn if էհէք Jltufllhlnip JJlfUfllUlJI 

^7/։ Ilfnf fl ւււ1ւէք1ւ1ւաււ1սւ]ւ If tu tu inr.ru J 

lltiffthl 'Iff էհ'1 tjlif tuJ tin ft nil/ Lui հւէւււհ 

ul'fl^d inlnnh tpltfiifiiilJifutlfiiiJuunilt

-Jin Ji ւոԺԼէ՚/11 hr Ju յւուԼրհՈէ 'J J Ifujf IptflHlJt tpu^ էհէք Jit U fl И ш U If > tllpllfnfliinjl 

— Jill Ipl If nf 111 J J up Hilf !1 Ш fl ու !հԱ tf f! tj fj ll 4(1'1 11" ' ՝/ J‘ 111 fth J inlll 11 Ipl If lift tlfn UI 

-trtnl»ltl JlfJI t] IplfllftinlfttlJlIlj ‘Yf « IplfllfnuJ lU‘l(,f "ff Jfnittfplu ' ntfluilfff iftUllfUJI 

-tfttttl tj Jttfllllllpl l^lfinutnijtjtlllptflllj If If UI ՛ if J էք էհյ U ft tnlf L tn հրէ՛ ttfl 4 d ՛! li n'p"^'lfil 

Imujt i/Jfl^'/p էք էհէէւէք if Jt tpttinjtilm էհ! m if jt Си *f jt w p tu f tm-utlli J tn Աքհւսէ jf 

— I U li If llll tn upl ifl llllll иг U Jt llttfuj ff IflUlflillll էհէք »* J If էհմ nil tultl niմ/ւ .phf^nmj, 

-Jut n Ipl I] 4f!fj pl ■•( p ftiiftinp Կոսյւ iJJiftif lull J ulimlfL Iti^tiitifitf f! if f! Си jt tup 

-Ulf Itl^UtUI Jilt pull tjlffplll էէքհաէ (jiu fi/fLh ill nJ U !p Ilf III lj J tf tl f I и J у Ip] էք էհմ ll J If ifJI 

1U11J} i]J>fttl՝>uJ jintipiffiib ւհէք pfji iifu jth Inti n/и ip I'/ uiiiljt JtifiJu ՛ J 4 ttftt ipltfinlfinJ 

ipljinj J If J J Ulltl էհէք JI I Illi If III էհՈ tup Ifnitlflljlltl p էհԱէ JI Ihn puuttl l] J rftlJfllJlttlltllll tulip 

JpIlfltfUtll pjtn Iphfttf UlJ dllptlllfblll (llntlflllfpl fl 'lltfllllUlfllirf'y tJJlf^duinniplplllftll

հէէքւււեհ Ч՛"՛!, 14 զ1'in JI ’f Juttflii p/J' ']hur. ttfpt4ii]ji UHfb tpl t] riptt t/J tj in If m J tn Jm I 

-ntlu ^^ut tun LtJiflf Hfj tJuftuJ Ipnifli J tf 1հւււ jt JtfJ nt J tf p Hftij Hint] li 11 tttu tfuffpin 

-If 1Ո էհմ էհէքք niJuJIflj J! llhul. ,п4՝} Ip Iplflllf tu 14 Կ UI էհէք I I Illi t] p 'III l'։P"

-Ifirt tf J էքէհէՈ i/J tfinfjtnJ nt J tn I mln ijlni^ Intflim iflfttt 'Jflftuqjl ipiuij p^i^pi

-fill ' ij Jfttlpltl pl Jt էհէս fl էհէէ Iptf tud էհք "I tf Jt ill հքէհսա ifpittlt. *f Ժ UI tfltl pun! 

-In էքն tulIf J UldtulfUl Ulltl Jt J >f 1հՈէ t/JIf lillftu J III J tn! tllln If]nf JU J JupHtlfLut ք1Ո11հՈ էք fpl d 

tpn tflfin it j ui lif'ff ւէ՝ւէ]րհւսք d'lii^nhhmiipnp If tiitniti^mil tuf ipliftiftiipIrftnlfiuJ p ՛] d

-ttijilintJ ^ուիէհԱւԼ JI Itihitt. iflftu ' li ip^tuf f] lulftntfiii 1ււհւ1 tiihfljtiiilntp p tpt ղ՚ք ut էհւ]

цт1пигрлф 'կ -/Է8Ւ01
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1է1էքղ-ւսյւո-էս r^iufni’i/jt Irji^iibt^il пд

•Ոպկէո1է] 1կ inZiJjt jt uttHim d 4,'! ղուէ էսպղւս fduh Ժն^րու/գ du Կքղամ

ղքրո fttJ^tlutiZ ղէ] lyritttt, d J у ղհո1 n t] d и dlj if J> dyp ղւքմպղղւոք /] luliu^ni. iifyj

tdmpnit. inlyut

-titniliiimlii d inf ղու tn il in J mln Imy d у ակ m J <r '/// inn dint] ղ]> ՝jt'iււղա tltn qdult '/ղ։ք1է 

~աւ1աէ]ղ t]ujttydfj jt inJifJubminliO J jt mf ր/tii hu^tnt. (> у Jt if ղս il U ‘dynj/innyut 

- ml fin րւրո1ւուհէրո ut t^yl-tnd if ft tn fn/ml/tn if J պղկէ" tty in dyddtnm t]’ll у ղրուքմ yui 

-.կ m d m it tn! mln կ 1 у ft ft nt tn ո n jt i ufւոկէ1 у էհ ft if < d и ղՀ if d у էհԺ ղւո in m nfZ m f’^Jy

էմղւսք d tuft 

՝էքէ1էկ'1Փկ կ tf in и if dp tf n հ tti !1 у ղւ it uty*. tftlynftnd I у ujt mil vtl mil finliufctf p ղրոքքք 

- tuJmr^d iu ւհւո plj ու մ nt if ui и mb mhmmy. 11ղէու1ղ у d у ղմ ո մկւք ji li и ղ/i in tlydtriJ 

71 ղւսք d ւսքււիււկու in լյ turns'll nnhlli tf d պղտէք il պտկում hf m •/ d hlyt^iftl

- у էոկ m մ n tn nh m yd ' dу ղւո if dրոտկամttt dtillmIn yd ! */ ղ/lntrr tnl/y ji ղպ 1 у It mini J 

-ակ G iff mil уфпиЪ if и if d ynftiitl dyddtnm tl d պղհստուոքէւո ղրոկրո unfit tf d ււակպււ 

• fnily ղստ il/iliiii. ւ!է]պղՀւքղոէկւոոէէ. duydml/ bf m ’p ուիկ dtn d'^y '/ ղտք ff ասք 

~ифпф mni/ttj ji tut!պղղւոjtf mitt էհէոքdt,‘111" ղա Հ t] Հ nt d ղու G dղ iи f d G'/l‘l։ ""‘ք ոփ 

tfdydpnf ղւքզղուսու if d yypbif ղէէէհէ1օսէ1կ ifjj intdfi if d у »Հ*»/ ղուկսւ пи. ddml tf յւ ւքև 

• in. ylftn • ղաք d iu]tinniihlyd if Jyt^md ntuil ւսկ նսղայւ ^уу» ղէոք d~lutfmtl,nt(l’lZin^ 

-ղուՇ ղքոււքյւ Հո յււււղՆսր] ղպ t^inf ք] ,n y^hnt կ՜սէ ա in^tn dnif ‘ 1Լւք d4 ՝՝ 4։'jdi 

*1կ n dу էհէհւք^մ y՝jt ttndft ղտք d ,и/г'/ " '^Ч'" '<f'/ tjմ պղոպ Gudin ղոէկաողպկ հղտմղ 

tn ղու jtd и ftmyo tftlydpnf էհակ m if It ul и ijh ф ղէԽղրուէէււ ղու)' d էւէ^կւողմ t^ifCmJ 

-սմկէ]յւ էրոէհ յււողնոքՓ կ ղէոք ff'eu IS Ifh trt Ij tnininkind tuf mdtuutl ակ ղու^ուողսւ 

-ղմ m tnh titf h tj յւ ղղյւոէ եսղտյւ ^yji ղաք d'*4 ոտղա ^dZmdn/n !i t^iftijl nf tn •jttud 

-Inyh ղոէք d է ո էհէո կ nt b tl it(,in^ tj d у ղու d i и m I ա կ dytldtntn t/dynf tud ylftn • t^tJfmLiit. 

Inifltttt ղքոււքյւ Հո կ յւ-i ո ի ո/ո փսփ tnntjil] ղւոքքք'էս^էյ^,,է^1,,կ1Փ4փ կ']1ո

-t'lfiljtyn hf m ij ՚1 պղէ! iifinilihin ւէէողււէ{ d'/rf ՜*'* ,]'1<ւոք1ւււ1ւ1սխ"կհււէէւ1է11հ11էԱէ]։^յ,1

i] d у ղու ij d ւյ ակուէ1 Unhttnlf innli'n ”1^] dyddmm jiindyhtit. 1ւս1ւպղա jihmlj 'Լ'Ո^ 

- m i] jt ij it-itlj tjh tj ф dydiltnm il il է]ղղաք d riidyd tnd m < и/иф 1,1՝՝Ц > J՛ 1*կ ՚1d'bl '»7

’ւ՚հՈՀոք d tniJtmZտղւ]do '>քւ"1է/]։]յւ riijitiyljiniiyin iiilyt^tnji ^yj> t^mf d'^dydmJ 

‘Ч'!՝: •]'! у ղմսւ1կէ] Ji ղւքք tn Լ nt- *71d у ղմ ո քւուկհ tn ^m ղո у d </ (j-՝11 yd ’] ddynf tuJ 

մււ]էէոկ1ւտՀւողսւ] d'J fl .7// <։/՝Ղ7 J> tnujtym ոպհՀղւ] 1 ի пиhi nf yy "d'lj' i/dynfiuJ 

duItmljlim(imi^nyd։1 d7 ‘]ւ1պղոււյէ1էյւււկուէ1ււսէսհա ՀէոքէՀղ ddyjt ոպեւ՜Հղւ1 *пу1и 

-ղք tn ղպ Jt-iujt inftttt.ni tn J tn ղմ у ղղ-tuf d I" d ytl tn tl in.п/иф t/dyuf inti d пр էոկևա (էէող 

-"•id'ld in tti/ il ւյղղ՚քy'ft t if d у էհէո if d у tn I/m մ ղու ji ujպղ յէ՜էԱ՚Է^ոէ էհ՚ք d у ft ։J»u/ 

“7/"'/"‘/"п7Г d md nt ղւոՀւ1 innm jt tod у ղղա jtf mln d n ղ hint ‘կ i^mljnuitnjtm^ trtmi 

*1կ մղէոէհհ у 1պ]էղո ]tndy d 'հ ղ՛/f տH ւսկ">տi/lnո ijtnunidintttht ղւյ ji tunmlimilyh 

71ւ1պղուէ1մպւոկոււ1էոմու1ուԽ Jt tudyi^t^injifmitt ղայէպ t ji ttift infntt.tnutdm կ Hind

tttniZ dhuifd juju 11ղրու1ղ 1 jinu ղրո It dtnh ղպ jiiuhnt. mniudnit. ո մ պղղւււք d 1,1 !• "•'/J* 

l^ilfmmiihtrt d d у ղա tf dy տկում tnd nil mln у ddyuf mil մ n ft mljh ւոՀււո ղս у d'/ d 4 fi Ц tJtnji 

-mt, if d у q^m'j d tj ակ md in ijdynfiud յսիուկ1ւէււ (սողայ d t]// yntt^ կ d ւսղւոէ.1ւղւ1 п1>ц 

էւ1րւղղ1ոք d lulimi] Jt ղւք f "tttfimnl Հ4Ո հււկուղււււ1 mitt in uh m ղպ ji tu d h in ji m d щ 

Itnf^dmb ղւյdyt^inij Jytnljmd 1կ ղէ]պոք ւսւ1 կու] ‘tlуղղ՚սւք d 4m']J' ղւքք nunuhni 

ղւ/քուժղա^ htlmln ղպ jttudbntptndtn i^ijdynfiud ddyd'^f'^ ււ։ւ]հււք

-ւոկէուո i/lon bdtnd ijbtit. d J у ղտ tjtl ymljm^j t^yjt ղրո jt nJ п ф ту у tjdyd^uf'^ t^iJftnE

6t0ltlyiul(fii.^imlnii]uinmti у է}ղւս1^ւսւ1ւողւք t/tlyyplii/umlitJouiJ^t/jf
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ք^իոլողիտյում միչուրինյան ուղղությունն իր ղ ա րդ տ ւյ ո ւ 11ե է 7*"*/ 

չն որհի ։ք II // ։] I։ ու ա կան կա ո ու •] տրո է թ յսւն , րո լմւիկնե ր ի պարտ իայի ե ան ձ ա մ ր 

/Հհ կեր II տայի՚հի հող ա տ ա ր ո է ի1 յ ան ու Ողն ու թ յան ւ Լև տև ա պ /»։<։, մ և ր րիոԼէււյիա֊ 

կան ւ/ի տա թ յունն իր րո/որ էավաղոէյն արժանիքների համար պարտական է 

մեձ 11տուքինինւ //ովև էոակտն էյիտնտկանի համար շկս* աւ/ե[ի պասրվավոր 

քյործ, շկա •••էքհլի մեծ որոտիվ, րտն աոսէէտվոր </իտու ք1 յան համար մէրքալ 

"/'"77’"'/'"*'^’ կ^մոէնիպմի համար մւյ՚(ող պա յրտրոէմ ւինեք աոտհւովոր

ՍՍՌ Գի^աք յալերի

Ակ^հմիպյի Միկրորի-ւոդիռկռն ոեկո,որ
11։ո<սււ^հւ է շ? VII ւաօ



Sbn.bhU.9-bP ги.311и.’|11Ъ иип- ЧЬЗПЬРЗПЬЪЪЬРЬ ипао-ыгризь 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМ Я Н С К О И ССР

Н|>П|. 1. <jlimn.pjn.CBbr П1, № II, 1950 Биол. и сельхоз. науки

А. М Вермншян

Опытная работа по плодоводству АрменииС установлением Советской власти в прошлом мелкое, нетоварное садоводство Армении вышло на широкий путь создания крупного социалистического хозяйства.Учитывая важность развития плодоводства в южных республиках, Партия и Правительство неоднократно выносили постановления по этому вопросу.Развитие социалистического промышленного плодоводства поставило перед производством ряд важнейших вопросов, требовавших разрешения научно-исследовательскими организациями.До установления Советской власти научная работа по плодоводству R Армении не велась. Отдельные обследования по выявлению состояния плодоводства и изучению местного сортимента проводились экспедициями, обследовавшими сельское хозяйство.Первые шаги в области исследования плодоводства были осуществлены при Советской власти. В 1926 году Каркомземом Армении было предпринято экспедиционное обследование всех отраслей сельского хозяйства с целью дальнейшего планирования его развития. Был произведен объезд всех плодовых районов Армении, собирались данные о породно-сортовом составе насаждений, существующей агротехнике, урожайности, распространении болезней и вредителей, характере садовладения, путей реализации продукции и пр. вопросах. В дальнейшем этот материал лег в основу планового задания и районирования пород и сортов плодовых культур.Проведенное обследование со всей ясностью выявило неотложную необходимость организации научно-исследовательской работы в области садоводства, а потому в 1927 году, в Ереване была организована садовая опытная станция с отделами виноградарства, плодоводства и виноделия.Так было положено начало исследовательской работы по виноградарству и плодоводству.В дальнейшем станция вошла в систему Всесоюзного научно-исследовательского института консервной промышленности.После организации Армянского Филиала Академии Наук СССР, преобразованного впоследствии в Академию наук Армянской ССР, в дело изучения вопросов плодоводства включились также институты генетики, ботанический, фитопатологии и зоологии, секторы почвоведения и микробиологии.



1052 А. М. ВермишянВ феврале 1949 года, по постановлению Совета Министров СССР, на базе опытной станции ВНИИКП и сектора генетики плодовых культур Института генетики и селекции растений был организован Институт плодоводства Академии наук Армянской ССР.Перейдем к рассмотрению основных проблем, стоящих перед исследовательскими организациями, работающими в области плодоводства в Армянской ССР.Первой основной задачей является породно-сортовое районирование плодо-ягодных культур, выделение основных районов, микрорайонов и установлщгие для каждого из них направления развития, соотношения пород, стандартного сортимента с учетом государственного задания и экономических предпосылок районов.Разрешение этой проблемы требовало, прежде всего, выявления всего разнообразия ценных пород и сортов, распространенных в различных районах Армении. Внимание всех исследователей привлекали местные армянские сорта плодовых, созданные народной селекцией в течение тысячелетий как из многочисленных дикорастущих видов, широко распространенных к Армении, так и из сортов завезенных ид стран Востока.В результате продолжительного отбора создались сорта, приспособленные к местным условиям, по качеству не только не уступающие, но по некоторым видам—-абрикосу, персику, айве и грецкому- ореху—превосходящие лучшие сорта мирового сортимента и создавшие славу плодоводству Армении.- Выявление, фиксация, систематизация и подробное изучение биологических и хозяйственник особенностей этих сортов представляют большой теоретический и практический интерес.- С начала девятисотых годов в садах Армении начали распространяться иностранные и русские сорта, в особенности яблонь и груш. Выявление их и отбор всего того, что оказалось наиболее приспособленным к местным условиям и требованиям крупного социалистического хозяйства, является также одним из важных разделов сортоведческой работы.С целью выявления всего разнообразия пород и сортов, культивируемых в Армении, и ознакомления с условиями их произрастания, разновременно были обследованы районы: Аштаракский, Арташатский, Октемберянский, Мегринскин, Алав-р,тскнй. Ноемберянский, Ид- жеванский, Микоянский. Азизбековский, Горисскпй, Кафанский,. Си- сианскнй, Кироваканский и Ордубадский район Нахичеванской АССР. Особое внимание уделялось садам района им. Берия и Еревана, славившимся разнообразным и высоким качеством сортов, а также Мег- рннскому району, где в 1929 году был создан опорный пункт.Попутно с выявлением и описанием, проводились стационарные наблюдения и изучение биологических и хозяйственных особенностей некоторых сортовОсобое внимание уделялось вопросам биологии цветения—сро



Опытна»; работа по плодоводству Армения 1053кам закладки цветочных почек, прорастаемости пыльцы, продолжительности цветения, стерильности сортов при самоопылении, подбор}՜ опылителей, сравнительной зимостойкости сортов персиков и абрикосов.Учитывая запросы консервной промышленности Армении, большое внимание уделялось химико-технологическому изучению сортов и выделению из них наиболее ценных для переработки.В результате проведенных экспедиционных и стационарных работ по изучению местных сортов накопился большой материал, частью опубликованный в трудах станции и изданиях АН Арм. ССР, а частью подготовленный к изданию.Особенно интересными оказались местные персики, которые плодоносят при самоопылении, а потому при семенном размножении довольно константны. В результате многовекового семешгёго размножения создалось большое разнообразие сортов, образовались сортотипы, в пределах которых имеются отдельные сорта, отличающиеся по срокам созревания, степени развития покровной окраски, вкусовым качествам и ряду других биологических п хозяйственных признаков. Это открывает широкое поле для селекции. Здесь можно подобрать полную гамму по срокам созревания в пределах одного сортотипа, что представляет исключительный интерес для производства и, особенно, для перерабатывающей промышленности. Так. например, ио сортотипу ..Нарипджи- мы имеем представителей, созревающих от 20 августа до конца октября. В этом направлении проделана большая работа, выделены свыше полутораста форм различных сортов.Из семечковых по качеству выделяется айва и два-три сорта груш Что же касается основной массы сортов яблонь и груш, то местные сорта по качеству сильно уступают лучшим представителям промышленного ассортимента. Будучи приспособленными к местным условиям, они выделяются по урожайности, лежкости, устойчивости к ряду болезнен и вредителей.Всего до последнего времени выявлено свыше 600 местных сортов и форм различных плодовых, но каждый новый выезд в районы дает дополнительный богатый материал.Из всего количества выявленных местных сортов в промышленный сортимент включено около 80, причем в части абрикосов, персиков и айвы он состоит почти исключительно из местных сортов. Большое внимание уделялось также сортам интродуцированным как уже распространенным, так и вновь внедряемым в Армению. Оказалось, что в Армении имеется большое разнообразие иностранных сортов. При этом необходимо отметить, что многие лучшие промышленные сорта как косточковых, так и семячковых, в условиях низменной и предгорной зон Армении оказались очень урожайными и дают продукцию исключительно высокого качества.



1054 А. М. ВерыишянРезко выраженная вертикальная зональность может обеспечить продолжительный период поступления на рынки и на перерабатывающие предприятия одних и тех же сортов. Плоды из предгорной зоны северной Армении (Кироваканский, Дилижанскни, Степанавап- ский, Спитакский и другие районы) отличаются поздним созреванием и высокой лежкостью.Учитывая важность Октемберянского массива в деле создания сырьевой базы консервной промышленности Армении, в 1935 году в совхозе им. Микояна Армконсервтреста было заложено , сортоиспытание (абрикосов—20, персиков 36. и слив—16 сортов), которое дало чрезвычайно интересные результаты.Все европейские сорта абрикосов в условиях Араратской равнины по качеству значительно уступают местным сортам—Еревана (Шалах), Хосровени и другим.Из персиков наиболее ценными оказались ранние американские сорта, удлиняющие сезон поступления персиков для потребления в свежем виде. Все сорта средних и поздних сроков оказались или значительно уступающими местным по качеству плодов, или созревающими одновременно при почти одинаковом, или даже худшем, качестве. Поэтому в производство внедряются из коллекции лишь ранние персики для свежего потребления.Большинство европейских и американских слив по качеству превосходит местные и в сортимент, наряду с последними, включено большое количество интродуцированных сортов.На основании проведенных экспедиционных и стационарных исследований стандартный сортимент неоднократно пересматривался и дополнялся.Говоря о размещении плодо-ягодных культур, необходимо специально остановиться на внедрении их в горные районы Армении, в основном от .1500 до2000 метров над уровнем моря, которые в прошлом были лишены не только плодовых садов, но, зачастую, и древесной растительности. Здесь лишь изредка встречались небольшие приусадебные садики, свидетельствовавшие о возможности продвижения плодоводства в горную зону.Мысль о развитии плодоводства в горных районах вполне определилась еще в 1926 году, когда были обследованы отдельные сады в Севанском и Лённнаканском районах. Однако, приступить к осуществлению удалось лишь в 1933 году, после организации Всесоюзного северного института плодоводства, ныне Институт им. Мичурина, который приступил к массовому выпуску посадочного материала мичуринских сортов. В 1933 году удалось получить первую партию саженцев мичуринских сортов, которые были высажены в Мартунинском и Нор-Баязетском районах. Для разрешения вопросов, связанных с внедрением плодоводства в горную зону, в 1935 году был организован Ленинаканский опорный пункт станции, ныне сектор горного плодоводства Института плодоводства Академии наук.



Опытная работа по плодоводству Армении 1055На территории пункта собрана прекрасная коллекция яблонь, груш, слив, вишен, в основном мичуринских и средне-русских сортов. Имеется также большое разнообразно сортов ягодных -земляники, малины, смородины, крыжовника. Лучшие передаются производству.В настоящее время Институт плодоводства проводит работы по сбору местных и интродуцированных сортов в целях широкого коллекционного агробиологического изучения их и создания базы для селекционно-генетических исследований. Всего на всех базах института, в питомниках и садах имеется свыше 1.300 сортов различных ПЛОдов ы х к ульту р.
Изучение дикорастущих плодовых. Леса Армении богаты представителями дикорастущей плодовой флоры. Особенно богато представлены виды груш, миндаля, рябин. Описанию и систематизации этих видов посвящены работы ряда сотрудников Ботанического института и Ботанического сада.Исследования по дикорастущим плодовым проводились также работниками КироваканскоЙ лесной опытной станции. Попутно ставились опыты организации лесосадов, путем прививок кроны дикорастущих деревьев культурными сортами.В настоящее время участки лесосадов в системе Министерства Лесного хозяйства уже плодоносят.Исследования дикорастущих плодовых выявляют ценные формы для дальнейших селекционных и генетических работ, а также для подбора лучших подвоев для промышленных садов различных зон.
Селекция новых сортов плодовых. Селекция плодовых в■.условиях Армении представляет непочатый кран работ, открывающих интереснейшие перспективы.Основным заданием в области селекции является создание высококачественных урожайных, морозостойких, засухоустойчивых и солеустойчивых сортов плодовых, обеспечивающих беспрерывное поступление свежих плодов на рынки и сырья для консервной промышленности. Работа идет и впредь еще более должна развиваться на основе применения достижений са.временцпон мичуринской агробиологической науки.. В качестве исходных форм, в основном, используются, с одной стороны, местные сорта культурных и виды дикорастущих плодовых, а с другой—лучшие промышленные сорта мировой селекции.Селекционная работа в Армении идет по двум путям: а) отбор среди существующих сортов наиболее интересных в хозяйственном отношении форм и клонов. Так. например, найдены клоны сортов абрикосов Еревани, Хосровени, отличающиеся по срокам созревания от обычных.У груш Малача имеются клоны, отличающиеся по размерам и сроку созревания. Удалось подобрать по всем группам сортов пер



1056 А. М. Вермишянсика целую гамму форм, отличающихся по срокам созревания;б) создание новых форм путем скрещивания и дальнейшего воспитания.Работа ведется, в основном, в направлении создания поздноцве- тущих абрикосов, зимостойких персиков, жароустойчивых и зимостойких яблонь и груш. Получены гибриды абрикосов с сибирским, манд- журскям и черным абрикосом, персика с миндалем Фенцля, с миндалс- персиком и сливой. Широко применяются скрещивания лучших местных сортов яблонь, груш, черешен и вишен с промышленными сортами. Попутно иссле суются характер наследования и изменения отдельных признаков.Ленипаканское отделение проводит работу по созданию зимних сортов плодово-ягодных культур, приспособленных к условиям горных районов Армении. Получено большое количество уже плодоносящих гибридов яблонь, груш, земляники, среди которых выделены ценные формы для размножения и пены гания в условиях производства. В настоящее время гибридные сеянцы в количестве свыше 30.009 штук воспитываются в питомниках института.
Основные поп росы агротехники плодовых садов. Поднятие урожайности и борьба с периодичностью плодоношения требуют разрешения ряда важнейших моментов агротехники, приобретающих особое значение в специфических, континент -льных условиях республики. Все агротехнические приемы должны рассматриваться с точки зрения усн.Жпя жизнеспособности и продуктивности растения, повышения морозоустойчивости и удлинения периода покоя для борьбы с весенними заморозками и зимними морозами, причиняющими большой вред плодоводству республики.Сроки, нормы и способы полива, нормы и формы удобрения, система обработки почвы в саду, обрезка стареющих персиков, летняя пинцировка абрикосов, с целью повышения морозостойкости деревьев, рационализация агротехники питомников—выращивание окулянтов без шипа, пинцировка побегов утолщения на одни лист, получение крепированных однолеток—вот перечень вопросов, кото- торы ми занимались научно-исследовательские организации.Стационарные агротехнические опыты были заложены в Октем- берянском отделении, а также на базе института и в государственных питомниках. Результаты были своевременно представлены Нар- компнщепрому и Наркомзему, а впоследствии соответствующим министерствам и послужили основанием для внедрения кольцевого способа полива, повышенных норм азотистых удобрений, способа обрезки стареющих персиков и ряда агроприемов в питомниках.В связи с созданием крупных совхозов на осваиваемых землях Октемберянского района, необходимо было дать производству ответ на вопрос о пригодности различных почв для отдельных культур, о методах освоения полупустынь, подобрать подвои, установить расстояния для пород и пр. С этой целью в 193-1 году было произве-



Опытная работа по плрдоводстзу Армении 1057 
■М՜ - ■ ՛ ՛ - ■ - ~~———— .. ■дено комплексное агробиологическое обследование садоводства как старых насаждений, так и молодых посадок совхозов Октемберян- ского района.Результаты обследования с конкретными предложениями были представлены Наркомпищепрому Арм. ССР и положены в основу агромеропрнятнй, принятых для совхозов.В настоящее время должен быть учтен большой производственный опыт совхозов, для чего предполагается вновь произвести обследование и внести дополнения и коррективы в принятый комплекс агромероприятий.

Изучение болезней и вредителей плодовых культур и меры 
борьбы с ними. Ежегодно значительный вред причиняется плодовым садам Армении всевозможными вредителями и болезнями. Поэтому вопросы, связанные с защитой садов и питомников, безусловно, должны быть н числе ведущих в тематике соответствующих научно-исследовательских организации.Изучением видового состава, биоэкологии и мер борьбы с главнейшими вредителями и болезнями занимались вначале станция защиты растений и отдел защиты растений плодоягодной станции, а впоследствии. в связи с реконструкцией этих учреждений, эту работу целиком взял на себя Институт фитопатологии и зоологии и сектор микробиологии Академии паук.Заканчивая наш краткий обзор, нельзя не отметить чрезвычайно большой интерес, проявляющийся в отношении плодоводства Армении со стороны ряда виднейших советских плодоводов и ботаников-работников Всесоюзного института растениеводства и Ботанического института Академии наук СССР.Истекшие 30 лет можно назвать периодом становления и развития научно-исследовательских организаций. Многое сделано, еще больше, много больше предстоит сделать. Вооруженные достижениями мичуринской агробиологической науки, знанием и любовью к делу, плодоводы Армении должны в ближайшие годы превратить Армению в республику передового социалистического плодоводства.
Икс।игут ллодонодс.ва 
.Академии наук Армянской ССР Поступило 26 X 1950
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• А. Н. Бекетовский

Научно-исследовательская работа по субтропическим 
плодовымАрмянская ССР находится на крайней северной границе естественного распространения в СССР субтропических культур. Горные массивы Кавказа с многочисленными хребтами, пересекающими республику в разных направлениях, полупустыни, реки, озера и др. элементы орографии создают на небольшой территории Армения весьма пеструю мозаику климата с благоприятными и неблагоприятными условиями для произрастания субтропических плодовых.В настоящее время старые насаждения инжира, граната, миндаля. восточной хурмы и других культур по административным районам республики размещены в виде отдельных, незначительных по занимаемой площади территориальных пятен или полос. Это объясняется тем, что требовательные к теплу некоторые субтропические плодовые культуры сконцентрированы лишь по защищенным теплым долинам и не поднимаются выше 1000—1100 метров над уровнем моря (напр., инжир, гранат, восточная хурма и др.).В Армении, по данным переписи плодовых культур за 1945 г., имеется: орехоплодных примерно 1.134 га (около 1.100 га грецкого ореха, 29 га миндаля и более 4 га фундука), прочих субтропических культур около 142 га (103 га граната, 35 га инжира. 2 га мушмулы и более 1 га восточной хурмы) и 141 га айвы. Все указанные насаждения в основном сосредоточены в колхозах и в массе в виде отдельно стоящих деревьев, реже групповых посадок и сплошных массивов.Постановление правительства СССР от 6 февраля 1949 г. „О мероприятиях по развитию субтропического плодоводства в совхозах и колхозах Арм. ССР“ ставит задачу в течение 1950 55 гг. увеличить площадь новых посадок в республике на 10 тыс. га, из которых в колхозах 7.5 тыс. га и совхозах 2,5 тыс. га. В течение шести лет следует посадить маслины и инжира по 2 тыс. га, мипдаля и грецкого ореха по 1,5 тыс. га, фундука 1.400 га. граната 800 га, а айвы и фисташки по 400 га.До установления советской власти организованного изучения субтропических культур и районов в Армении не было. Плановое социалистическое сельское хозяйство ставит перед нами большие задачи по ряду культур и в частности по субтропическим плодовым. В 1949 г. организованы Субтропическое управление при МСХ Арм.



1060 A. H. Бскс-тоэскийССР н Институт плодоводства с сектором субтропических культур при Хкадемин наук А| м. ССР. На эти учереждения возложены задачи расширения культуры субтропических плодовых. 8 настоящее время нм՛ ютгя большие сдвиги по их развитию и в связи с постановлением правительства открывается широкая перспектива по дальнейшему увеличению площадей под ними.В Армении до последнего времени научное исследование по субтропическим плодовым было в основном сосредоточено на изучении субтропических районов, выявлении местных сортов и их описании. испытании некоторых новых культур для республики, как восточная хурма, тунг, маслина и др. Помимо этого производился завоз сортимента ио ряду культур из других частей Союза и. наконец, уделялось внимание организации опытных пунктов в субтропических районах Арм. ССР.Ряд исследователей обследовали субтропические районы и Старались установить иiдельные типы субтропиков республики. При этом определились ареалы естественных районов субтропиков.Большое внимание уделялось выявлению и частичному изучению местных сортов субт. эпических и орехоплодных культур. Работа показала наличие значительного количества сортов по ряду культур, например, но hhz.hj у, гранату, грецкому ореху, миндалю, лимону, айве и др.В Арм. ССР паучно-нсследоватсльскме работы по субтропическим культурам фактически начались с 1929 г. с организацией в Ереване .Армянской плидо-Овошно.: опытной станции. В том же году станцией был организован Мегрннский опытный пункт, который в течение 12 лет проводил работу по изучению плодовых пород М.ег- рннского района и в том числе по субтропическим культурам. Сотрудниками пункта выявлялись и описывались местные сорта Ме- грннского района пи инжиру, гранату, миндалю, грецкому ореху и др. породам. На территории пункта в с. Мегри посажены насаждения из местною и завозного сортимента субтропических культур (гранат, инжир, миндаль, восточная и кавказская хурма, фисташка, маслина, тунг, цитрус трифолиата и др.), часть этих насаждений осталась идо сего времени. На пункте в течение 5 лет работу проводил агроном Меджлумян, а затем научный работник П. А. Арсенян. Результаты указанной работы пункта отражены в книге Г1. А. Арсенина. .Плодовые культуры Мегрннского района• (1941 г.).В первыг годы работы опытной станции и результате рекогносцировочных исследований плодовых районов Арм. ССР были определены основные тины субтропиков по районам республики: сухих субтропиков (Мегрннский район), полусухих субтропиков (Иджё- панский, Ллавердский, Шамшадинскрй. Ноемберянский и др. районы) и районы, где возможна культура субтропических плодовых с защитой на зиму (Араратская долина в др.). Частичная характеристика субтропических районов Арм. ССР и субтропических плодовых 



Субтропические плодовые 1061культур дана в книге „Сухие субтропические культуры в Армении" (А. Япунджян, Е. ’Назарян, I'. Диланян и \. Захаряи, .1936 г.).После холодной зимы 1932—33 гг. изучался характер повреждения деревьев айвы после зимовки в условиях Араратской долины.В 1938—1940 гг. обследовалось плодоводство И оембсря некого и Алавердского районов. 11ри изучения обращалось внимание и на субтропические плодовые. В результате чего намечены пути развития этих культур в данных районах. Работа оформлена и напечатана (А. М. Вермншян).В 1937 и 1938 гг. определялся формовой состав грецкого ореха в некоторых селах Мегринского, Микоянского. Иджеванского, Ашгаракского и Котайкского районов. Описывались формы, проводился механический и химический состав плодов. Работа дала частичную характеристику грецкого ореха, произрастающего в Арм. ССР. Результаты исследований напечатаны в трудах станции.Выявление и рекогносцировочное исследование местного сортимента субтропических плодовых проводилось также и экспедициями научных учреждений других республик СССР—Государственным Никитским Ботаническим садом им. В. М. Молотова и Азербайджанской опытной станцией сухих субтропиков. В 1935 г научными работниками Никитского сада (А. Аренд, А. А. Рихтер и др ) в Ме- грипском и др. районах обследовались местные сорта инжира, граната и миндаля, а в 1936 г. в ряде районов Арм. ССР ту же работу проводила опытная станция сухих субтропиков. Последней выявлено 3 стандартных сорта граната, которые рекомендуются производству.Кроме Мегрннского пункта весною 1938 г. Азербайджанской опытной станцией сухих субтропиков был организован Узунталинский субтропический опытный пункт (Иджеванский район). Пункт просуществовал пять лет, а затем на его территории МСХ Арм.ССР был создан субтропический питомник. Который в настоящее время обслуживает посадочным материалом колхозы Иджеванского района. Научный работник пункта Л. Энфнапджян, ныне директор питомника, проводит работу по изучению местного и завезенного сортимента субтропических плодовых. Им создан коллекционный сад из ряда субтропических культур: инжира (50 сортов), граната (170 сортов), восточной хурмы (около 10 сортов), миндаля, фисташки, фундука, бамбука (3 вида), цитрус трифолиата и др. Развернута работа по сортоизучен ню и частично по агротехнике (например, заложен опыт по богарному плодоводству и др.). Ведется изучение возможности культуры цитрусовых в траншеях.В 1938 г. Узунталинским опорным пунктом совместно с Сухумской опытной станцией организована в Мегри геоточка, па которую были завезены цитрусовые, фейхоа, маслина, тунг и др. Геоточка просуществовала два года. Из набора посаженных растений до 1948 г. остались деревья тунга, которые плодоносили.С 1937 г. значительную научно-исследовательскую работу по 



•ч,.:    Л. И. Бекетовский _______субтропическим плодовым проводят Ботанический сад совместно с Ботаническим институтом АН Арм.ССР. В 1940 и 1941 гг. подробно обследован Мегри некий район, в котором изучены имеющиеся ботанические формы субтропических плодовых и их дикие родичи, уделялось внимание некоторым сортам субтропических культур (инжир. гранат и др.). Результатом проведенной работы является труд «Субтропический Мегри“ (II. Д. Ярошенко и Н. Ф. Григорян). В 1945,1946 и 1947 гг. бригада научных работников под руководством проф. П. Д. Ярошенко обследовала нее субтропические районы Лрм. ССР с целью выяснения возможности культуры субтропических плодовых и определения общих ориентировочных площадей под их освоение. С 1’340 г. Институтом ботаники по районам республики изучаются дикие родичи субтропических плодовых (П. Д. Ярошенко, А. В. Иванова и др.). В 1939—1941 гг. обследовалось состояние культуры инжира н районе Еревана и ставились с теми же культурами опыты по выяснению наилучшего способа укрытия на зиму. С 1919 г. по настоящее время Ботаническим садом научно-исследовательские работы по субтропическим плодовым проводятся в направлении получения морозостойких форм и организации географических посевов. Выращиваются сеянцы ряда цитрусовых (лимон, мандарин, апельсин, цнтрапж и др.), маслины, эвкалипта и чая. Организуется географическое их испытание ио субтропическим районам республики. Посевы чая произведены в Иджеванском, Дили- жанском, Алавердском, Ноемберянском, Котайкском и др. районах. В Ботаническом саду поставлены работы по фотопериодизму с сеянцами субтропических культур (чай, лимон, эвкалипт и др.). Начата работа по культуре лимона в траншеях. Заложены опыты на территории сада и в ряде районов республики. Ведется изучение ботанического состава грецкого ореха в Хрмении.Институтом фитопатологии и зоологии АН Арм. ССР определяется видовой состав вредителей плодовых культур и в частности субтропических. Разрабатываются меры борьбы с вредителями. Институтом установлено наличие инжирного опылителя—осы бластофаги—в Горисском (с. Шенуайр) и Мегрияском (с. Мегри) районах, что показывает на возможность культуры в этих районах лучших сортов инжира смирнской группы.В 1943 г. при Институте генетики был открыт сектор плодовых культур, который в течение 6 лет проводил ряд рабоч по субтропическим плодовым. По миндалю изучался местный и завезенный сортимент. Основное внимание уделялось выявлению лучшего сортимента для условий Арм. ССР. изучению биологии цветения и плодоношения миндаля и также селекции из существующих насаждений поздно цветущих форм. Выявлено 3 формы поздноцветущего миндаля,' пригодного для использования в производстве. По всем плодовым районам Арм. ССР выявлено и изучено более 60 местных сортов 



Субтропические плодовые 1063айвы. По этой культуре изучалась биология роста, цветения и плодоношения. Начата широкая работа по селекции айвы. Выращено более 2 тыс. шт. сортовых и межсортовых сеянцев. Проводилась работа по ряду вопросов агротехники (предпосевная обработка семян, выращивание в питомнике посадочного материала и др.). Изучался видовой состав вредителей и болезней айвы и ряд других вопросов.В биохимической лаборатории института дана биохимическая характеристика 4 сортам мин шля и 10 сортам айвы.Основное направление в работе Института плодоводства по исследованию субтропических культур сводится к тому, чтобы широко внедрять субтропические плодовые в республике. Разрешение этой задачи должно итти на основное сортоиспытание и сортоизучснис правильным размещением субтропических культур по районам Армении, с другой стороны, выведением новых сортов (морозостойких, засухоустойчивых, иммунных против болезней и вредителей, высокоурожайных и др.), приспособленных к условиям Арм. ССР, а с третье։ — повышением продуктивности сортов путем разработки приемов дифференцированной агротехники, применительной для различных зон республики.В 1949 г. Институтом плодоводства совместно с Ботаническим садом и Ботаническим институтом по заданию МСК Арм. ССР в 18 субтропических районах Армении производилось выявление и изучение площадей, пригодных под субтропические плодовые, выделение в колхозах конкретных участков под освоение отдельных субтропических культур. Всего выделено более 10 гыс. га, из которых Советом Министров Арм. ССР под плановые посадки в течение 1950—-55 гг. запланировано 7,5 тыс. га.Институтом плодоводства проведена значительная работа по ряду субтропических культур- Ио миндалю собраны и оформлены данные по характеристке местных сортов, их биологии, дана перспектива дальнейшего развития этой культуры в Арм. ССР. Написана для напечатания работа „Миндаль Арм. ССР“. Производится завоз сортов из других республик Союза, собирается местный сортимент. Продолжается работа но выявлению поздноцветущих форм.Изучается кадочная культура лимона по районам Армении (Ме- гринский, Аштаракский и др )֊ -местный сортимент, агротехника, болезни, вредители и др. вопросы. Помимо этого ведется сбор материала для организации работы по выведению морозостойких форм.По гранату проводится изучение местных сортов, собраны данные по распространению граната в республике, подбирается материал для постановки опыта по выведению местных морозостойких сортов.Работа по айве, начатая в Институте генетики и селекции растений, продолжается и в Институте плодоводства. Создан опытно- коллекционный сад из местных сортов, селекционный участок (посажено сеянцев: сортовых 768 шт, межсортовых 957 шт. гибридов айвы с грушей 5 шт.). Производится воспитание сеянцев на различ- 



I U64 Л. Н. Бекетовскийпых породах, организуется работа по вегетативной гибридизации айвы с представителями семейства Ропзасеае (яблоня, груша, боярышник и др.). Изучается вегетативное размножение айвы. Продолжается выявление и изучение местных сортов (по вопросам биологии, биохимической характеристике плодов и др.). ✓В 1950 г. начато подробное изучение местных форм'грецкого ореха с целью выделения из них лучших форм для производственного размножения. Обследованы некоторые насаждения грецкого ореха в Мег- ринском, Бериевском, Котайкском, Хштаракском и Микоянском районах. Собрано 193 формы. В последующие годы намечается изучение грецкого ореха в др. районах республики. Кроме этого, будет уделено внимание биологии, химическому и механическому составу плодов (орехов), агротехнике вегетативного размножения этой культуры и др. вопросам.С весны 1949 г. исследуется возможность культуры чая в условиях Арм. ССР. В течение двух лет заложены географические посевы чая в 6 районах республики. На территории института чай выращивается па нескольких разностях почв, поставлены опыты по обработке семян различными концентрациями pH, по срокам посева; видам притенения ит.д. Рекогносцировочные работы с чаем за 1949 г. показывают, что в Арм. ССР чаи удовлетворительно развивается, и однолетние сеянцы неплохо переносят зимние холода.В 1950 г. начата работа по разработке методов культуры плодовых в условиях богары. Намечается закладка опыта по субтропическим плодовым со следующими вариантами: по способу посева семян и посадки саженцев на постоянное место, по подбору подвоев, по накоплению и задержанию влаги н почве и др. В течение 1950 г. в условиях богары заложен производственный опыт с миндалем и фисташкой в с. Шорбулах района нм Берия, на территории 3 га.Собирается материал но изучению болезней субтропических плодовых.Институтом ставится задача вывести методом вегетативной гибридизации морозостойкие формы маслины, инжира, восточной хурмы и др. Подготовляются условия проведения данной работы. Выращиваются сортовые сеянцы пт указанным культурам. Для половой и вегетативной гибридизации производится сбор морозортонкнх ботанических видов семейств Moraceae, Oleaceae п др.Биохимическая лаборатория института проводит биохимическую характеристику плодов субтропических культур в сорговом разрезе. За два года изучались 21 сорт айвы, 3 сорта гранату и 3 сорта миндаля. Для Узунталинского питомника МСХ Арм. ССР лаборатория провела такую же работу на 17 сортах граната. 9 сортах миндаля и восточной хурмы и I сорте фисташки.Из других республик Союза привлекается большой набор сортов по всем культурам. Намечается организация опытно-коллекцнон- 



 Субтропические плодовые 1065ного сада-базы для развертывания научно-исследовательской работы по субтропическим плодовым.Помимо научных учреждений в некоторых районах республики по субтропическим культурам заложены и закладываются значительные по размеру производственные опыты.Трестом озеленения Еревана в окрестностях города посажены большие лесные массивы. Среди них в районе с. Норк имеются посадки фисташки в возрасте более 10 лет. которые не повреждаются морозом и плодоносят. Производились посевы фисташки и в Ок- темберянском районе в совхозе № 2 Армконсервтреста. В настоящее время в этом совхозе имеются несколько десятков деревьев в возрасте 12—13 лет. Эти деревья в зиму 1949 -50 гг. были частично повреждены морозом.Никитским Ботаническим садом до Отечественной войны завезен посадочный материал миндаля с большим количеством сортов (крымских, калифорнийских и др.), который размножен и посажен в ряде колхозов республики —в Бериевском (с. Анастасаван, Себа- стия), Иджеванско.м, Алавердском и др. районах. В холодные зимы 1948—49 и 1949—50 гг. завезенные сорта были в различной степени повреждены морозом.В 1944 г. в районе нм. Берия, около Института плодоводства организован миндальный совхоз Армконсервтреста, где посажен значительный сортимент как местных, так и завезенных сортов миндаля. Имеются посадки и фисташки.В 1947 г. создан друюй совхоз сладкого миндаля Главкондитера в районе им. Берия, около селения Паракар. Начаты посадки завезенных сортов миндаля и фисташки.С 1948 г. организуется группа субтропических совхозов Армконсервтреста на плато Урачай (около р. Дёбет-чай) в Ноемберян- ском районе. Из ряда мест республик Союза завезен большой набор сортов инжира, граната, маслины, миндаля, фундука, грецкого ореха и др.В некоторых лесных массивах Министерства лесного хозяйства производятся посевы и посадки грецкого ореха, фисташки, восточной хурмы, инжира, граната (например, в лесничествах Иджеванского. Ноемберянского и др. районов).В республике в системе МСХ^Лрй. ССР имеются три субтропических питомника. Как указывалось, -один из них в 1942 г. организован в Иджеванско.м районе (сел. Узуптала), а другие два начали работу с весны 1949 г. в Эчмиадзинском (около։. Эчмнадзина) и Вединском (около с. Юва) районах. Питомники размножают гранат, инжир, маслину, миндаль, фундук, грецкий орех и др. Сортимент как местный, так и завозной—из республик Ср. Азии. Крымской области. Краснодарского края (Сочи), районов Грузин и Азербайджана. Выращиваемый посадочный материал размещается по колхозам в различных районах республики.
Известия III, № Н—69



1066  Л. И. БекетовскийТаким образом, питомники, совхозы, колхозы и др. хозяйства создают попутно широкое производственное сортоиспытание в основных субтропических зонах Арм. ССР.Увеличение площади под субтропическими плодовыми в условиях Арм. ССР требует организации большой научно-исследовательской работы. В самое ближайшее время следует поставить целый ряд работ для разрешения вопросов, в которых заинтересовано производство. Должны быть проведены следующие основные научно-исследовательские работы, имеющие актуальное значение:1. Необходимо обратить особое внимание на выявление наилучших для субтропических плодовых микрорайонов с площадями, пригодными для крупных промышленных посадок, чтобы возможно было провести районирование пород на территории Арм. ССР.2. Выявить местный сортимент субтропических плодовых и детально его изучить, чтобы лучшие сорта использовать в производстве и селекции.3. Установить стандартный сортимент по субтропическим плодовым. В основных субтропических зонах необходимо организовать по всем культурам широкое сортоиспытание с обширным набором местных и завозных сортов.4. В сухих н полусухих субтропиках Армении следует широко внедрить новые перспективные культуры—маслину, восточную хурму, чан, тунг, цитрусовые (с приемами возделывания -пересадочным, кадочным. траншейным) и Другие. По ряду культур в районах республики организовать сеть географических посевов и посадок.5. Вести селекцию с культурными и дикими формами субтропических плодовых для получения морозоустойчивых, засухоустойчивых, высокоурожайных и с другими ценными качествами промышленных сортов. Особое внимание обратить на повышение у субтропических плодовых морозоустойчивости методами II. В. Мичурина, Т. Д. Лысенко и их последователей.6. Для субтропических плодовых разработать дифференцированную агротехнику с учетом биологических особенностей пород и сортов на фоне различных субтропических зов республики.7. Изучить условия создания искусственного микроклимата путем организации определенного типа лесонасаждений, ветрозащитных полос и подбора покровных культур, препятствующих сильной потере тепла из почвы при понижениях температуры в холодный зимний период.8. Разработать садогехннческие методы, повышающие зимостойкость субтропических плодовых иод влиянием регулирования водного режима почв, удобрений, сидератов, подвоев, обрезки, густоты посадки, посадки в сочетании с др. культурами, стимулирующих веществ и т. д.9. Уточнить приемы технической переработки плодов субтро



Субтропические плодовые 1007пических культур и в первую очередь солнечную сушку инжира для условий Лрм. ССР.10. В различных субтропических зонах Армении изучить биологию опылителя инжира—бластофаги, чтобы возможно было широко внедрить нанлучшие сорта этой породы, требующие опыления.
Институт плодоводства
Академии паук Армянской ССР

П ступило 26 X 1950
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