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ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРԲիպ. և գյո«ք|սւս։ճտ. <յիաւոք.յո։ս&Լր ||Լ |շ, 1950 БИОЛ. И ССЛЪХОЗ. Наукй

Վ. 4. Ч՝пцГ։1|{5]тБՀայկական 11Ս1Ն ֆ|ւ«ոռէ|>յէւ»1>1ւև|>|> Ակաղեմխււյքյ իսկական անդամՐԱՄ^ԱԿեՆՈհ հ-ՈՐ ՄեՐԱՏՈհՄԸ ՆՐԱ ԿՒՐԼԼԶ-Ոհ-ՄԸ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈհՄ
ԾԵՐԱՏՄԱՆ ՀԻԾՈհնՀՆԵՐՀ

1'.հք6 թ վականին ակաղեմ իկոււ ՚5 . 7։. Լիսենկոն տոահարկելյ ր <։. մ րա կեն ու 
Հերատման ներդրումր մեր երկրի ս ”{/ ի"' / /' ""՚ կան у/>•։ ’/ и ւ ան ա ե ни ւթ յան 
մեջ> Այն յա մ ան ւսկ ի ч սկսած ա լղ աղրոպրիաք ր րւ> յն и ր ե՚հ կի րա ով ում Հ 
ԱՍՌԱ՚^ի րա մ րւսկար ան շր հ անն /• ր ո է մ /
. 1‘նչպեո հայանի կ, րամրակենսւ. ծ /»րտ աու մ^ւ ակադեմքւկոո Տ. Լի- 
սենկոյի աո ահարկած եղանակով րադկալւած Լ երկս՛ օպերայյիայիէյ. աոա֊ 
հի՝1’ հա՚սման մա մանուկ հեոարյվ՚ււմ են մււնււպ՚պ ի •/։/ ճյուէքերր, խ>կ երկ֊ 
րորղ հաամա՚հ մ՜սւմանակ '•ե ո ա ր վւ> ւ մ 6Ն ղլիւավււր ц ողուննե ր ի ղաղսւթ֊ 
ներր' Աոահին հաաումր կաաարվ՚՚ւ մ I; այն մամանակ, Л/»/» ավյա՚լ [["'նրի 
րույոերի մ եծ ա մա սհ ու ք.1 յ ան դ / ի։ ա վ ո ր լյ ողունն երի վ[,ա արղեն կան 4— 5 

"իմպսդիտներ, խւկ ե /О//'”/"/ հաաումր կա ասւրվսւմ Է մ սն ւ՚պ ււղ խո / հյ՚ս.ղե֊ 
րՀ հեո ա է] ու մի դ մոա ա վ ր»ր տ պեո 20 —25 оր • հա ո ։

քհլիււււվոր էյողա՚հ ի հէհնւրռ յ/յ ր , որի վ ր ա պեավւ Լ կաւոարվի Л Л րա ւոոէ՝ 
'^Р՝ ո(1ոշվու մ Է սւվյայ Աայոնի արւոա^ի՚հ միջավայրի ւղա յ մ անն ե ր ին հա֊ 
մապա ու ասիւ ան ւ

է՝ա մ րակենէււ. Л// ր ա ւո մ ան Էո է ի) յրւ ւ ն ր կայտնում Լ հե աե յա յում ւ
Հաճւոիւ նկաավոէ մ կ, որ րոլյսերր մշակմ ան որոշ •</ ••• / >ք անն /. ր ու մ 

ոովում հնւ Սովելււլ 1ւ ր!է и է. յ խ ր նկաավւաք կ րու յ и ի կ րս՚հ ր ի սյյն շրհ ան ու մ, 
^‘РР ЪУЬЬУ ավ^ւէ՛ պակսւսւււմ Հ՜ ոննղան յու թեր ի հոսա՚հրր ղես/ի րուոական 
Դքպա^ւիղմ րւ Ա,յււ դեպյւերում բամրակենու մոտ ղա^ւ ղաղ սլւմ Է ահեք/ույա - 
թ յսւնր ե, հրա հեւո մե1լաեղ. այն օրղաննեբր (լւնձյո> ղնե ր ր, տ ե ր հն հ ր լւ, 
պաղային о ր ղ անն ե րր և այլհվ, որւէն՚բ կա ղմ ակե ր սլվ ու մ 1,ն րււլյսի ււովեքու 
մամանակ,,— մանր ե՚հ լինում, ե հեն/յ այղ նու քն սլատճաոով կլ սկաււմ Է 
պտդսւյին որդանն երի թ ավւվե լր ։

հասկանալի Լ, որ րումրակենա պտդային որդանների թափվեյը ’[՛յայի 
կերպով իՀերնամ Լ Р^Р-РР'

տայ՚տնի Է, որ րամրակենա մчա թաւիվու մ 1/հ ոչ րոյոր յղտղային որ֊ 
ղաններր, այլ մ ի ա յն նրանւ/ որոշ մասրւ ,իա րարաար վա մ Լ նրանէէվ, ււր 
•կաղային Օրդ ա՛հն երի ’’իեՀ մասի թափվելոէ հեաեա՚հրւէվ ա մ ա պա т т и - 

իււսն II րե՚հ ում եդա՚հ ում Լ չթաւիված ւդադւոյին О ր'/ա'1ւ'հ ե ր ի ււնւււնդր . "/՛/'
շնօր>իվ Էլ վե ր ջի՚հն ե ր и ամ ր ա՛համ ե՚հ ե յ են թաւիվւււմ ւ 1՝ոԼ(ււի այո '\աա֊ 
![”' թյանր՝ ասլա-էովել ւդաաղների իււերմերի) աո ահ ա ՛/ ու ՛է՛ ր ե հասունսւ֊ 
է[ո՚ւ!ր ար՚ււսւրի՚հ մ իհավա յր ի ա՛հ ր ա ր ե'հ սլ ա ч ա պ ա յ մ ա՛հն ե ր ո ։ ’ք ւ հաճսւխ 
նա յնխէկ իրեն' պադային օրդանների ււրււշ մասի դ ե՚հ ղ դելւհԼ ճանապար֊ 
Иэпе<»ия П1, № 12—69



irntipfiipu din/ iljimfiuli4Hitnnf J»n », ji iuhu\ Ijmm ttpttf p] iud hmjtntdur
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‘ r^tuf ft] in qm/i! 4Հ՝. t/dtjnf tud "f յւ tu ft in ml/ »հ tyjTjddif nt] ji nitth ’fit inlrjumdt/lf mlj

-if ttpi/tjinuiHtm dfdmd if iiilrflfmZji ji iиdу npipipI mln i//iud/ ղւ/ i^rjljmil jim.j 

rddif upijnpf mln Iru /luimlum nhrjpunn Hitpndh til/d f m jtrn £ij p i^i/ilmmilm tip/ piunt 

• mliiif] fiuumytnmln du уцр/ tjfjj luinyy Гн/ jriuin m d 4 I'/ ntfhittfni 'dpiuitimd

-rjtf ^'pIj1 "<jl”4l,il հոէհէքէհւս jlrtjm if Ludmlf dlyfinit t/nf tud Ifni] "f ժէհէոքն 
-dm nd if fin и t/nf iud dly/irjimp] 1] d if ւհ'1/t' b d и tip/ f mhuihi ' ‘f Itfjinni r^ifhdnt nnht 
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'/inliu/t/ji i^m p li m եւյ p tn r^m յւ H ւսւհ,'/dfi JiudtfryiHlumGufi/ jt ղակրոկւ]
• n]tjuiudltm 1էքս]էհու1ք ’f i/lifdmlj էքյ/իա]! ւ11ւք]ւփրոք] i] d tj rtp^mhdii ijpffmliirtln jitud 

-ififlntjli ւհույւէք l]i tl >. d m him t^m у hi! tj um tl t] I/ ji Himmd 4 հ ղք пн] p \u I rj i^ll m d rj]t "j 

t]ltfdmlj p iiidbi tjL inlijlftnip ji Hid tf 1Լ1հւո jrf tn hi i]]iudf ղւ] ij^tjlj mil p md dliffiijimf] 

1] dtft^t^mlHlti ղւ] f mbmht 4J1 ml/ար td I if ]н]ни րք t] d tj npipn bd и up] Г th և m եւ 1րյղէ1ր/^ւ]
rj dlif /inn ijdtfnf tud 14 t^lim ji Ihj jitip/ dih] hn b It "f hudmlf d ji Hiinmd/f հ Ifmupnp

-mp 1] d и 1 ji iud րյրհէԼ/ո pf mhi upiif f/iiilfmZ p t] lid q цт hi ղրյ կա d jtin d I if ]t qbtj m ti "j 

budmlf ղւսք p] tudb i]nt]hihf‘Q dhf]iiHi i]nf iud d if fin] ւԼէո If find и 'lin/ifp If m udji 

ddij 'p iirdtfdlntjli tjfm ditliid '/ mi'jpmd^ղու dp tummdi]^ 1 иt^rjlfmdjimj

']iiii.Jmliimiim^ црп p li m nip. 

i]d՝ftimjt ղա If m Ժ Ur if In yu if nf Hid dmjHin. ifdd'fd i^m Ji •<'f m upn ւ]ւհքք]ւսքրհ
-ահէհէ^ո dmjim< t] d ipipipn lidu цр] f mb in hi կ jt hi r^nif mlf d t^ ttt f f] lu’f nmjrutrndn^ 

du >*] ijlmiipii If աոԿ H if b if mn fyj 'ddifd Imr^umll hud ml/ ipfy d d if iipi/ri bd о up] fml 

-indin ЬиГнп/тит mdjt liiiptidi^ d d if 1 litflpiiiipiijim у ղ( m tl d ։fi^f]m bin b ifd'fbiufu 

Imi] հսհէսդս Ji tj t] d if iptpiiibit ii tl и fi ni n]l li -pi и ipn n t/ Ьцрп«. ijp/ i^Jfjnmjt r^ml/mit 

-urtfltt in i]nf Hid dmjirn< t] d՝ d րյ j i^ffdmi. if d 411111 у m ]i li m и'ft]nf Hid illninnpi 

Րււհոււհհ hjt^UmlHj p iu dfitt] fiutpitd h 1 rj dmptny itpiijr li tn чрпп пн. if при ji lim^mum 

i/dijri^r^mlidti npffmbuiln U^ifi d ч fimlfd пн. difpidu 1 dihfnmji 1հք in ifnf Hid hjr^lim и 4» 

ipidtrr^mlfminiiift.tlm if d и /»md m 1^ n,m f p]՜! n d m f> ph iftfdu Itr^mum ■ urjbZ tpf jj idnmjt 

iflmlih i/ifdifd mbmlum if ptu]iiHi]mff dm pm •. tpu jt uptihu-rnln i] d ’ftt^b 1 и mln p-քԱրՒ 
• Inifb nf tn րհքmlfin jf I d p mjt If ni hd m It upr t] li ini и ft *j indtf ՝j ^tnfid и /нпг^т jtfmln •Ւ-ч

քքՈէ1րյյՈ^հսՀլ -у ’"f,£ձՕ1



էմղէԼորյ liudhi ղու ji И ուղւս п нк. ji-uuhpl 'y ntjht

.Ոս1ււ]ւրրէ1ւ/1ե p III plnjt^mhdu th/ ղոք tud յւ՜ւսու/կ Ldudlplj ւ/ւէղաքկ d 1/ IptiJ >nlfm 

4 ղէոոււրոյւ քւղւոձղ у jt »// ղՕ ПЦ1 ՛/ p 'dynt/dqui ‘ մ »y ղև i uf \՝4fd ւհւղ կ յւսւղ/սոՀ 
-mum pl 4 ղո 4 It и d In /հրո Г р/ ւս It и liijyrn jriudipl "j t^nijjiirj n 4 In m d it Ji гпо/1 b ji inn 

-i/կ ւ1<1ղււէք1ւ d i/ p fudbljn 1 djrut liղւս I m jt d iu/ t/d ipipn if b m in и i^mpGmh

-dmh ոէմղ qpf p tu/iiupnlntn էքղահւ 'fifjji '/ d ւյղղու p f nt In ifH ij In ղք in /< id rtljr^d 

• tinf'tu.j t մ rj ղո 4 G и d lt> ղա p ղաէ/՝Jt iu յւ սէղւյղւո ղւյ ւ]Խրո ՝ 11 d ij /i iy»’ ղւ/ jt Gi/dhlpt 

ւ/էքղուքկ ղակրոսւՈէ^ղէո mdqj ‘jt nijilnji^mbllu qpnlpnnutd կ"ւ[ t dd յղո 4 Gи dlt< 

buSijii-iu i/lupn jnu pbi/t^mbdn rptdpntiuid կ յո սղՕ mb 4 pin գ/y d и ղրոււ/ tint nt mln

-iiijimi < d p tu ti 1 и ղո t/d tj ղղու h d a i/nfiud /1 u!4ղհու b4 p 111 *կ՜»Ա til 4 /1 in i/diip/itift^ 

• mlitijiu /tubpjb4 mn ‘ dp uun tndtj 111 ղւ/կmd ji m d d n 'I4/1111 ц»у U fin 11 ilji/riniuff/ 

ituiuini/^ t ji uiifhitjb lultfutndi/li p lumittib] զ ji tuphi/tpnbdn t^nl/mniud

-րյղէս 1/114111 կ Հղ i/ ‘p-iuhmf կ lillnn nid/t ղայււ/ւ. 11'1,1РГП nf m ղէրոկաц

t p mu m Ii it y. ij Ji /’«/ in /у 4 </; կ njlndti 14 Jtu m d i/l] կ 
Undmlf ( ղոէկ ijղււ/4 in tun i/</> I djniinmil4 հ> ji uitfltuj b him mhitti * ղակակi/ղռ/a Ur 

-utni/i/i rjlf m էՀդՄրո 4 iff nuj Gm/и/ ml ւսկ ՚ ղրո ji U սւղո ''/J// ft •• d 4 rjp » и и m Guy t/ ji 

ղւո կ ml 11/ ղո/ (у in n d It m ղք m i/Ji \U 14 ղ1՝ւ П1^4 p Hi d p ւս H սւղո ij d 4 ղղսւ h d n ղւ/fmbtiiln 

piuhmfj у lipidi/inuilij pitiih.iijii 4 p/4 * /tuid ղա «ум» /у«, '/ц'/J”»» "^'Ц i d ղու jt И mhq prtu

ij d 4 ղո 4 G и d In ղրոկաող4կ ItuGipipu tf la<tfjtli i/ղու Itdո tpnlpnniuil 'y ji uun

• iiiiilin^ >d nidmlpniji. Կյ i! J! tu 1՝> i n ղո t/i^nftuil ՝f ji nntjitnilyiliiiil 1 iipjddyd ^»i,7jy»i 

-tnt)/ti jt tud 4 ղղա jtf mln t/m/liillfnt dpi inn mil 4 j) t ji ։ud 44,1ч <y/y Jt nip ^m/un m m nnu. 

4 ^m/tbiumn d jt m Г pj 111 in ղք nt 1/ jt t/ft d m ա ռւկ կ dinijlit d jt turn ntd 4 ft սւղ4կտւ1

-jimd p indqtijjtnpf mln upitf fj ա ftdiihmbu^ i//uul^ du ji iiin/d Ги/ЬчтпГ-ц

tddibjd 1Լ4 рии^Ич/,!/ 1 dipt ut ակ nub ղւ1 ‘Um 1 d ղա jt G m d }• d md 

t/ddijd p iiunnmlnti' i^p ifuuttu ‘1էէւղս>ո1ւ di^d bud ակ 4,4' ւ/կւողա jtm p ղսւյւ 
-Gm^m um Gi^d./ iiind ih^iidii •»/ 4 4Jl,m h d n ղէ/finbmln md/i n 1/ tl 4 ղւհւ/ d 4 /1 կէս/ 
՛ dtjbiufy 1 m i/bulrt jt •/ it ւ1սղ Կ^ղէէք ւււհղոս. ւհւղ hp^liinpniitii tyj յւ 111 nipt m d/1 1/n 

■‘tubuti du/imn/lb d jt mf pf 1 it tpi in ji m ftt/ ji ItaZuto dib/nf tud piutfi^aiD linf/un ddtj 

'UUI^I. Bt/tipnd ղք nt ղք m 1/ Ji 1/ /id աւոէէէկ 'y duujbi d յւ՜է и in tn d 4 հ» d m ji nu. indj 

ւ1ուղԱէոհ ddqd ղւյ bud ակ t/!pn tpti ji tn p upii ji li m Հու и m Gippli/ uind n d 4 ղղւ/ f, d 4 /<

du

-mum Imm

‘iltp^npnltdo ղւ/ftnbuiln ւեւղ »y dqliluf^ ղւ/ք mbmhi է1սղ ւս!էյղ1!ւո/
ղւսք р/ tudujund »ր»՚ՀԳ կաղա յւ ու р цпп1ц1т կ in it/pm tl կ ղա ղւ/nftud

dmdmijmtj^ nb/btulv I m i/buln ji 1/ո էհւղ "f jt ւսւհ11ա^ւոսւս tnd/i i/dtpytu/btiln 

• սղսյւ 4 i/t^iubuli du finui/lb d 1/ jt tuilGni 4,d i/ljmi^mpmp tlml/dj 4 1ույււ1սղ 
’] ptu^mbdmb 4 jtiupni 4,1/qp/lj tn d ր tn d յւ սսՒհ^Լ i/f mlp/ղո/4 tn и d b m /itti'i

»/<y ղ/i որոԿ d ղու jt li m ft tn I

ղէո1 f/1111II1 ղոէկ nu/h ո I и 1/և •/1/< t/diptf tud Itndml] 1/ ՝ d ji tu ut md 4 հ jt ittd 4ղղւո pf mln 

ղмtpղ du •ղւ/ոայւ ղքtn կ jttunin ddulud "bf] t/iudq/uiiit կ"՛/ I'tipjib/ i/dtjn 

-f tud dji i սկ d m d .4/1 ш и t/ (/ f 1U41I rjlpn p tjliut^ ipntl, p~ium nmh ղ tppl и i/lmbh d ղաէ р/ 

• i и 4 ղ-1 it ft d ub 1էէւյււ1սղ li/pnih^ idmdmijuiq^ ‘4 d րյ m p GlJ'U m n 1/ jupntu/ii ղւ/fmm 

-nipdm t/i^nftUij t t/pul 4 /11/1 m p/ /lui/im' 44J' i/dqt^t^mbdo ղւ/fmliuiln J puutpHi 

-nitu d p utGmi tu 111I41I/ t/dtpnii ji niiinipli "^'// tdpiud^ ^mdDmbqpiu i^qdu 

•ղոէո/umuimbtmjinii. ղք nt t/jt I m ղաո ւ/Նղւու. '/ budml/ tlbu^i/ji ^npGm/iml ղաէ p/ 

• luilll !!ղոէւ1ղ mhim • ղւսք p/iud u/tm d m գյ 1 ill 4 ղ1ւ m •/ id uhth ղւ uf fjiu/1 m ղււո/ mini

ղաղղղէս ’/ thntflii յււսղա^2 nf tn ւ/էքղաքկ Շղյւէւ/ ipbjnf tud du i/qptt^

EZO Ipiut^mlpn^ilult djnunmib/կ ամդ ij iljiluinniJi/f dun/ unpfljniilpniff



- յւ ՜ւս ит Пи չ i/Jl цтկ ակ if цч/յ in n J It m /^y ք"'Ւ 'Ip '" dt/pulu ' d Jq ЦП if Пи Jin էհք m 

nil if tfltm Հ q ji iijnnnmjl ի </m tn m q b q fi if Iqnf litJ du tiqlnnf tn Пц'ц *j tnZqp

• mdt.t^jj m'l'lju ղաք^niliniiin m I q цП и» լ> qjt iijiniinnji /1 if in mm у h q ի ifdqnftud 

Ht^qdi/ ՛Լ" d" '""'J' i/Jqmdun цГ m 1тцчц1и t/liqin jtnbiilqlf ЦП tuJ tiqlnmt^ 

-уцтпш 'ւ bud ակ "f՝[l "ո'ք I' '/ d'/ ՛Լ""/bttbi ւ՛'/" կւււ/րԼք՚ւսէԼ Imb ոքՆ՚Լրո*յ dq/ttufy 

1 m ւ/հ ո In ո 1Լ4 յ։ ւհ՚ք builmlf jt i nJ у itln q ն /Լ՚՚՚յ՚ղ • J ՛Լէ nf f/ •" in կ mln յւ ոկ Hi^qth/ t/pf

ji t ицП J ill/ ilil'iiJiuil /lujt^mljin qt, if I 11 * J у цП f 1 n b 1ԼՈ1Հ ։\'/ J' Լ'/' 4 "' J mljj у «^/y/im 

li./i/ltnS I у 4 Ilin fi in n m էԼյ llilthnlj Jilqbllify I in 1/ bubt ji if n • I in i/ biilnu цпjt qlfnt 

'Jqbinfy Imt/bnlnjti/n u/mt/jl Հո Imb ^inuiu r^q builmlf 6'՛/ J у II ո հ m у ՚1 у tn mil Jt 

'/ d '1'Լ'Լ' "bu П dit/tmti/lb /t n urti'jm mln i/Ju • / in цтпп>, ՛Լ՛ք bitdmlf ilJqttf tnil ji tud" 

-Inqh "/՛Լ՛/f '/lq/"" Hi/i/tmi *j <Ւ m 4 bi Հ jt nit^ntfid! էհո tud էԼէոյւՀու t/uf tnJ

JjiiitliiiiLil/iui 1/ b 'Լ'Լ" t/ilqnf nnl Ju ‘11ոէհէյէԼւս i/uiniljH "j mZq 1>''"1\'Լ՝1]

n/jl jt in 1ԼՈ1JuZnn/ J mil tn чип pq p mij 'цтпптр It t^q dt/ i/^q ртмц 

-limqqjt qlfnt 'ji in/11/im f/ 'Լ4՝ t^fmi/jt Հ11 /iiilq/tripi inntnnt у Jun! Jtijidn ‘i/d 

-qq^mliJn ՛Լ՛/Г mb m hi if J',"/'{/ bfm 'Jym /'ml J 1ицтуЬцП t/nfiud ‘f p шцтп 

hikin'. JI/'IJ' 4 '/ J ՛! 1Լ'ՒէԼ 41 f b J1Ո П1ԼՈ J U ‘ d J q էհէէ q Ц tl d hl ЦшГ f/nihil li yv m ttqltinid

• n/imn'lli 1Լ1/ p t и ttji nt It q /чч ‘il J у цп у It n d In hut^uJ tlltqin dti/imn/lli jt i иjih if цт b 

-Ju i^mljutmud ւԼ>յ jitut^6mbqp-tu цЛ qqjt inuin Un fit/ p hdiidlfdq у nqlniffm ՚ ՛Լ՛/fi 
-mum "'քհւՀւԼվ '( J' ' " "''" J 'I V ) 1Լ1"1յ ա1լւ/ ւԼո( if nt и tn t/./; tjlhn '(iilfin у ji i и b у J ••/ i/i 

'It/ 1^ ՚ յւ-1ո11'ւսւԼՈ^ /in J ч уд» t n nm It Ա(,է/ յ՛ 1Լու1ււո1]ւ/ itji/jinnJ Inn էհք m j յւ Հս /у /lUi.mlnnt

^1-l‘lmfi d jt iu limb'/ /• ւս ւ/հէԼէԼՈ piniijn^iH t^il^tnnm tjdi^mflj ijnfinj

IU ll էԼ՜է ո 1ԼՈ (ttnJIimlitjpiU / у fill и hm in Ini ftlilttdlfll d i/եոէկ tnuttnln jiiui^Jmb 

*1 Jn/imJml^. 'I I tn /^y tn'/ b t/j/fiiuijl 1ԼՈ>1 i</‘lillilfllb m </ d у (/tnf ղաե 'Լ'ԼՈ յ՚՚՚՚՚ք՚քքԼ 
-էԼՈ՚^յՀ Zuilti ւ/^էհուքկ tJJfjtiftuJ thi ‘ jt int^umb */ i]1 tn ՛հակ nnt^ lit/ btjmnf yy

idji in lim 1Լ7ԱՈՍ1Կ կ յ՛ ini^mb

-iff tn ni/biindn/inilt/Ut mlntn 'ji linjii^il! if d 1/1ԼՈ էյ llnd In t^tn ji li m ւԼէս nm<. կ jiint^ 

-inb'iji-tu էհ14Լ11էւԼՈ у f/у կ "'/ ՚ ո il ч էԼ՚Լւ/ /'! у /։ էԼ՚յ J! ււէէԼուեւք ր in mlnm ‘ d d 4 t^n 4 li

-uHn էԼԱէք յ/ iiiliuliijym ntf jiiuijii f/ijl n 4 In m J n/t m и/1 b jwn Ji li 1/ ւԼՈւ h d о nt d ՛լ dJij 

t ji in 1հւո J Z էհ>՝ nt է/ւՒւԼւո1՚կ ւ/пГ tud կ Jt 7 էէ էԼ՚ո b յ fi in 'լ1"Լ ""Լ" 'Il/Ц "Լ"! Jt (1 m էԼ1 ո ո tn^ 

у յ/ ՛Լ՛ոք ք/ t ub и Н <յրւ nt ^jtint^uj dbrjtn d и /1 nt п/1 b ձ՚Ս' bt^inji^ «^y 1Լէ1 if чп у It n J ht 

t/ n t/tn s'Լւ/ iff/ 'Ги/iijtid ՛լ! m ^m/in/ակ '/inij^ JtjJdmui t^tj jiiudi^m h ու {> d m ւ1ւԼ 
- nt ji П tn b ч p՜'" '] b 'Լ1ԼՈ dJt/nfiuJ du ‘ni/hnui 1Լ՚ք Hfiuli d tl 'ք՚Լ՚Լ' 'if [/ '" bn tn t/Հլ

էւ!րքէԼ1Լ1ո1ւէ1օ lltnlL 

-mtnJm d էքղւո mfl tj ji tj uni ' n'flnnf m ‘ tl ifti^mbilo bud btntn ihn J у յ/iuf t^tn և
-էԼ՚ւ ЦП jt 111 ЦП mb у r^y jt iniipn^ittnmt. ' d jt m f f/ itt 1լո m ji m ^»y ji buuHfindtjb ՛մ J 

• ւյ՚Լ^յ՚ք՚է t/nf tuJ jiiur^m^dZ bduJIiJif i/dr^mflf ւ/ilifnfinJ կով idnmjt bu/intt/m^i 

Շւ/յւՆոկ ISiijfiliJ 1 ifnilimiiji ւ/Ьццп էհ՚ք jtiu d b ntjt m t! tn t/p] d if ццтЫо n tuf ji t/ufiud 

у Jtiunn/ni^ цу d у f/ I и f 1Լ"է1է 'Լ1Լ" ш ntZ nt il li էԼՈէյււ1ո/ւէուքք tj upnjiym lit^ifthj пц 

th^dtj tlibi^rjihjin Ini mnm itt t/il if ntfUtfb iljtmnmjt (ifji jt шцт £JZ ij/piium t/J 

-ղաքկ t/nf hi.յ ։ jt И/цт^Л bduJIfl 4 ւ/ւՒէԼ1ոքկ տմ՚հ jt i it jib / цтЬ J о ti^mlfmniiiJ /jy 

յոո/էկաՀյէ ifnudu ' li •/ i^iiif p/iutl hm limtl i/d if f/in f 1ԼՈ1 It ццч 1լ1 m '/ jt 1 n fi tl 4 d 'I m tn 

ntflumlfniiln 'piiujh/il՝ ijl^mum i/thijullf ուէ1ւԼ ji iiiiijnpll цтпут 1ԼՍ ind ntdn 

d 1Լ t uf//1 и J b mlt md վ J 4 j/ i:ifцтЬццп i/iifiu^j tdmjtmv цтрВцт 1էոյււ1ւււՀ if d t/ц 

-utfliinlln цт jt li m ципит. J if ццт jt f mln Ц'{ p ' n tn n mJ tn mln m 11/ nt ц ' junjib J цтЬ 

• Jo էԼէոկրոո tud JI ււոԼ1քէԼ1ս !Լէք i/b tf tn <ՒէԼււ t] и • d d ք՚Լ՚՚՚ւ liltd !'t քԼուք f/ tubu li 4^JJ 

ղա1դուէ1.Կս f > ■),frZOI



Ոամբտկե1էՈ4 խոր ծերատումր և նրա կիրաոումր գործնականում 1075

ներով, կարող են ավելի շուտ ումեղսւցվե/ էի ի տոտ ե իւն իկ»' կան մ ի9 It ց ա ո ո ։ մ - 
բերով, ավյաք դեպք»։ if A ե ր ա տ nt մ » վ •

I'nlj րա յսերի սննդի ո ։ d ե ղ ա g ո ւ if ր նրանց պտուղնե րի nuiiui’littii/ tf ան 
շրդանում հասցնում կ վերջինների» հա ս ո ւն m ց մ տն m.d եղւսցմանըւ հասու
նացման պրոցեսների շրդանում րուււտկտն սրղսւնիղմում բու յսերի սսվե/ր 
էի կարււղ նպաստեր և շի նսլւէէստոէ-մ, պտուղների հասանացմւււնբ, կնգուղ֊ 
ների բացվելուն։ Այղ պտսւճտոով սնն ղ տն յու թ և ր ի հոսանքի չափից ավե- 
մ՛ ւթյան դեպքում iitiiuuiljiu'li օրղւսնիղմու մ ղ ա՚հդա if ու if կ կնղուղ-
ների բացվելը։ ք՚նղհսւկաււակը, ե թ ե բու յււի օրգանիզմում ուժեղանում Հ՜ 
սննղանյոէ թե րի հոսանքը, ապա ntd եղանում /, կնգուղների հասււէնաց ու ifր 
և բ՚սցվեյբէ Այ» երևույթը նկատվում կ ինչպես արտաքին միջավայրից 
սննղանյսԼթհբի հոսանքի ուժեղացման դեպքում, այնպես կ/ րւււ յււի ներ
քին սննդի ուժեղացման դեպքում, րւէւոսւկան օրղէէւն ի ղմ ում սնն ղտն յու- 
^M։ utnuttnnl թյան ղեպքու մ, որ ստեղծ վու մ կ ծերատման միջ»ցովէ

Պտուղների նորմա/ կա մ արաղացված հա nil ւ ն ա ւ/ մ ան համար սննդի 
աո ւսսւության նշանակությունը հտււ տտա վու մ կ if ft քանի ւիաււ in h րո վէ 0 ր ի - 
նակ, հայտնի կ այն վւասար, որ կնգուղների հասունացման շրջանդւմ ջրե
ք՛ րնղհinnintif/t րսւցասպրար կ անղ րաղաււնու մ նրանք ՞։ ա ո ո ւն in ց մ տն ե 
րացվե/ւււ վրա, Փաստերի այս ի/մրին կ պատկանում և այն, որ անջրդի 
պա լմանն ե բա մ րա քսերի սովելը, "րր պայմանավորված կ կլիմայական 
անբարենպաստ պա (մ անն ե ր ով, նույնպես ր՚ս ց ա ո ւս րէ» ր կ ան ղ ր տ ղ աոնու մ 
կնգուղների հասունացման և րսւցվե/m վրաւ Գոյություն անի չափազանց 
հետաքրքիր երևույթ, որը հև տե յա/ni.ifit կ կա յանու մ. ղ ի տ u ղ» ւ թ յունն ե ր ր 
■քույւյ են տվել, որ միևնա յն սոիտին պատկանող մեկ րա յսի վրա որքան 
շատ են n/iftni ղէւերր, այնքան վ ե ր 9 ին’հ ե fi n ղանղաղ և ուշ են հապսւնա- 
նէււմ ե , րն ղհսէկաո տ կր , մեկ րա յսի վթա "րյ>ս>ն քի^ են պ mill ղն ե /1 ր, այն- 
քսւն վերջիններս արաղ են հ ւսս ւււն ան n ւ մ t

(Լյսսւեղիւ/ հարց Լ ծաղու մ, թե ինշով լւա ղ ա ա ր ե /, որ մեծ քտնակու- 
թյսէմր պաու ղն ե ր աո ու 9 ա ց/, ած րււլյս/է ղ անղւսղ կ հա u ո ւն ու ցն ում իր պտու ւլ- 
ներր և րնղհակաոակրւ Ւտ անկասկած րւսցատրվում Հ նրանով, որ ար
տաքին միջավայրի որոշ պայմաննևրու մ մշակվող որոշ ոււրտքւ մեկ րւււ յ- 
սի վրսւ պտղային սրղւււն'հևրի աոատության ղեսլքում, յա րաքանշյա ր 
պտուղ ։ւ տ ill'll» ւ մ / հւս մ litu/in տ ւս» խտն ււ ր հն քի> »նն ղ ան յ» ւ թ ե ր, որի հեաև- 
վանքով ղ Ill'll ղւսղ III մ Լ ‘հրւս հ աոո ւ նա!/ ա մր։ ք՛՛եղ հաո ակր , մշակման ւ> իև- 
նոլյն պայմաններում, մ իև'ե»ւ յն սորտի մեկ բույսի 'll"11 հաւքեւ!սւ— 
տարար քիշ քունակէէւթյամր պտուղների ղեպքում, յուրաքանշյւււր պտուղ 
ստանում Լ սննդանյութերի համեմատաբար մեծ քան ւոԼու թ յուն, սրի 
շնորհիվ Լ/ ու ր աղանում կ նրա հասունացումը։ Փորձն ակտն ճսւնւււպարհով 
սւպացուցված Լ, որ բույսի վրա uni ւ»ջա ց ած րս/որ ւղւուււղների որոշ մասի 
հեոացնելր '■•սՀհղեւ/նու մ կ, սրպևս որե'եք, շհևոացված ւղտուղների հասւււ- 
նացման ա ր աղա g tf ււՀե ր ւ Սա սւնկաււկած րացատրվա մ Հ ն րանէէվ, »ր նման 
հատումով ումեղանու մ կ սննղան յու Թե րի հոսանքը ղևւղի րւււ յսի վրա ՛մնա
ցած ս/տու ղներրւ Շիշտ այղպիււի ւս ր ղ յունքն ե ր ի կ հանդևցսԱւմ և բույսի 
խոր ծ ե jhuuhii մը, որը կտտտ բվում կ րույււի ք/յա'հքի այն շրջ ան ո ct) , երբ 
նրա ամենացածի կ՚հղւււղներ/ւ արդեն պատրաստ են րաւ/վելու •
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Այստեղ պետք կ Նշել, որ բամբակենու ծերատոէ մը, ինչպես ԱէսԼսրա- 
կան , այնււլ1»ււ կլ խոր, բույսի Օ րդ ա՛հ ի ղմ սւմ չի աոս/Հացնոլմ աննոբմ տ ( 
պրսցևսներ, fitiuiifi ե ծերատման այո կ'"1'^ւ/' է համ ւււբեք նորմալ
՛իիս,,,լոեխն իկական ե ղան ակ, nբն nւ Jե ղin՜ցնու ։1 կ րա օւււկան Օրէլ ան ftդ>1 սւ մ 
"՛եղի ui'llhgnij կենւււււկսւն պ p n g եւՀհ ե p p t

so» յ տն ի կ, tip աննորմալ հտտւււ ifii և րի ներգործությանը բու յոի ղար~ 
գաղման վրա բացա սակ in'll կ։ Նման հատոէ Ասերի նեբղււրծ սւ թ յունների 
խմբին են պա ա կ անււ ւ մ բոլոր ա յ՚հ հա տ ոլւքե ե p բ , օրոնք խիստ կերպով իհեց֊ 
նա մ են ղ ե պ ի րսլյս ի աp ղ անն ե բ ր հոսող սննդանյութի քանակու-թ յունրւ 
Այււպիսին են, օրինակ, րայսի հա տոււԱւերր նրա շատ երիտասարդ հասա֊ 
կա մ. Նման հ tn lit uulfii ե ր ի </ ամանակ բույսը խիստ դան դա դե՜ ։լն ո ւ մ Է իր 
աճեցսղութ յու՚հբ. Աննորմալ հա urn լէ(ն ե ր ի ն ե՛ րգէէ րծ ութ յունն և րին կ ւթւըարե- 
բում նայնպես տերևների հ ե it tn ղ ti < մ ր, այսպես կս\վսւծ, սւ ե բ ե ա տա. մ ր • Վե
րևների հեո ա դնելը , եթե ւսյդ pul'll ը կատարվում կ ն ր ան դ գործունեու
թյան սւ մ It'll աա կա ի վ շրջանում, երբ նրանք մշակում են աս իմ ի լյա տնե ր ե 
վերջիններս տբամ աղրեր,if պ nutլղնեբին դրանով ք՚՚՚կ նպաս էոսւմ li‘h նրանց 
նորմալ հասունացմանը, *ի կարող •հասւյն!դ լւէւլւյ»ք, իջեցմանը, նրա օրա֊ 
կի վատացմանը, հ ա ա կա պե ս սերմերի սըակի վ min աւլ մ ան ր ։ Տերևների հե
ռացման դեպքում տեղի կ սւնենում պտուղների չ որսւց ու մ, որի i ե տև ան քն 
այն Է լինում, որ նորմալ կերպով բացվում են այն կնգուղները, որոնք 
մինչև տերևների հեոացսւմը ավարտել են իրենց հասուն աւրււ. if բ, սակայն, 
"• IVl"! հասսէնաքյած պւոուդներբ աննււ ր մ սւ լ կեբւդսվ են բադվւ՛։ մ, իււկ դևէւ՝ 
ևս շհտսունադած, այսինքն, քսակ կնդուդներր լեն բացվում։ 1*ււկ ընդհան- 
րապեւ, ասած, աննորմալ պսւ յմսէննե բու մ բալւված կնգուղների բեբյւի որա- 
կր՝ թե թելերի և թե սերմերի, ինշպես սւրղեն նշվեց վերհւււմ, 'uuiflldiu- 

տարար ցածր կ քինա մ։
U.'lf'li u ր մ ա յ հա ttniLifii և բ ի իւ ,1՛ բ ին են սլա տ կան ո ւ մ նաև բոլոր տյն հա֊ 

ւսոլէ1ե եր ր, ոբււնց •» ե in It ան յ>ո վ 'I1՝* ! " բա րձ րսւնու.մ կ ււննղա-
նյութերի բանակւււթյունր բա ււակm‘lf օրգանիզմում՛ Աննորմալ սւ մ՚ևդաց֊ 
րած սնունդր հանգեցնում կ բերք u տա՚հալսւ. տևսակեւոից աննորմաԼ պրո- 
ցեււների բույսի այն օրդաններու մ, որոնք ւքեաւլել են րու֊յււի վրա նրա 
հատումից հեւոու Օրինակ' 1, հաստանում են գլխավոր ցոդունի հանդույց֊ 
ներբ, 2. ղ լխավոբ ցողունի արմատային վգիկի վ Pերևան են դալիս ու- 
ոոլցրնե ր, որոնցից հաճախ աււաեսնէէււք են մեծ .բանակութ յամբ րնձյուղ- 
ներ, 3. իւիււա հաստանում են տերևները, 4- կտրվածքի տե՛ղում, նրան չո- 
րտցումից պաշտւղւսն և լա u ր ոշ պա յմ անն ե բում, տսսՎանում կ հղոր կալյուս. 
որը հտնդ իսանււէ մ կ կամ թարմ վՆրբի տեղու մ եղած բջիջների բազմաց
ման հետևանք, կամ դլխավււր ցոդՈէնի հատած մաոոէմ ր 9 ի 9ն եր ի կողմից 
մշտկվալ օրգանական նյութ երից ծագած նորաղոյաց էււմ, 5. այղսլիււի հա.- 
ւս ս է.'մե ե բ իղ աո ա9 tii'hiii մ են ոեդեներատիվ ոնձյսւղներւ

ե tip if ալ հատելու ևդանակներբ, որոնք նշանակա թյան ունեն ձևագո
յացման պրոցեսների համար, «չ մի անմիջական նշանակություն շուն են 
րերքւսւովութjut'll բարձրացման հսւմարւ Ա՛յղ պատճաււով նման հատոււքեև֊ 
րի ներղււրծու թ յսւններր լեն հ անդ քաան u ւմ վ> ի տո տ ե խն ի կա IfUi’h եղանակներ/ 
<ե ի տ it տ ե իւն ի կա կան եղանա1լևեր են համարվում բույսի վրա այնպիսի հա- 
տ »ր։ iflt ե ր ր, ււրսնք պ ա յ մ ան ա վ n բ և լւ, վ բուսական օրդ անիղմսւ մ տեղի անէ-
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Հ?/՚/յ/' յօՆրի Այտա դների հասուն աո մ ա՛հ բ, III ո բ ծ երտտումft մ եծ տ y'h ո ք. մ 
կ Ւ^Դ Ц ('"""հաբ՚՚՚ թյան բերքըւ

ԲԱՄԲԱԿԵՆՈՒ ԽՈՐ ԾԵՐԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
է

Բամ բտկենւււ. խոր ծ ևրսւտււէ մր' դա ա ր դյ սւնւովևւո մի մ իհույ կ, ո ր ր 
կարոդ Լ յայնհրևն կիբաովեք այդ կուլտուրայի բ^բբի /քան՛ակն tn ոբտկյւ 
րա րձրարյ՚հ եյու. ե բերրի հա tint 'հ ա у ո ւ Uh արադարյնեյէս ն պատ ակութ

Լսական այի կ, up բամ րակեն՚ս բե[ւր/ւ բանակի ու որակի րա րձբաւյ- 
մ սրն. տպա նաև բերրի ՝iwiitiL.'liiityifiii'h արագադ՚ման հիԱնական միՀոէքր աւր 
pit տեխն ի կան Հ, այսին րն րամբակենու у ր ադե у ր ւււծ հ՛՛ղի մշւսկու թjtii'hր ։ 
Որվ'"1^’ ր՚սրձլւ կ ադրսա եխնիկան, այնբան ավելի հեշտ կ ապահովեք բամ
բակենու բերրի բանակը՛, ււբակր ու նրա հ ։ս и որն ա у и ւ մ ր > Ւսկ եթե բամ
բակենու у ա՛հբի шу pti տեխնիկան դւսծբ է > ապա շի կարելի բարձր բա՛հակի 
in ո բակի րեբբ и tn ան in ft

Բամ բսւկենւս խոր ծ ե ft սւ utni մբ' lit յո ի՚հբն ՛ի ի տ tint եիւն իկա՚հ , ի1 եե иушш- 

կ՚ւ՚ր '*1'упу Լ ւ ե ա կայն ունի օժանդակ նմանակության, եթե այն ։«ա- 
if եւէ ատելու լինենք» ա у ր ո иг ե իւն ի կայ ի հետւ Աւբե՚մե, պարդ Լ, ււր բամբակե
նու իւ՛՛ր ծ I. put in մ ան արդյւէւնբբ իէիոտ կերպով պայմանավորված կ ա յ у 

կա.յարս.բայի սպ ր ո տեխնիկա յի պւակււվ ե միայն բարձր ttt у ptt ա ե խն ի կա յ Կ 
դեպրւււմ կ, tt ր բույսերի ի՛՛՛ր ծ հրատսւ մ ft աաքիո կ I""/ 111 pq քn 1'հJi։ Utrr- 

կ՚՚՚յ՚՚՚ւ մ [' "՛մ "՚ մ տնակ շպեւոբ կ մոոանտլ. որ բամբակենու բարձր il/qpn- 

տեխնիկայի դեպբու մ բա յսեբի խոր Л հրաաա մբ հանդես կ yiiif[iu tipiyhit 

ան ՜ւր ամ !պ տ մի մի^դ, որի կի[,աոում[ւ սւ՚ւ՚ւպայման հաէււ/նւս մ կ դքււսկւո՚հ 
աբդյ՚՚էնբիւ

Ե րր կ կա tutu[էէխէւ մ բամբակենու ի՛"!' ձ երտ տումբ։
Բամբակենու խոբ ծերասէու. մր կտinաբվսւ մ կ այն ժամանակ, երք, տւյյաք 

աբտաբին միիաւխսյբի Ilf ա յ if ւււ՚հ՚էւե բ nt.il', ա^յաք կո՚էւկբեէո у ուն բո ւ մ, բոէյսհքէի 
դերակջոոդ էքևծամասնու.թյան ամենո:նե[ւյ>եի սի մ պո у իան ե րի 'կրա աոա^ա֊ 
՛քած ու ուոջի՚՚ւ կն уи ւ էքն ե ր քւ uipyli'ti 'tut it ո ւ.ն ту ե ւ են /։ iq ut in fi աւր տ են րտւյվելոէ 
iiutfitrp: Ւ՚ւկ բաէքիեքւււ համար ['ա մ քւ էսկեն էէէ կն դո ւ y'h ե ft ի mpyh'lt UfUHttpntutn 

լինէէքր կտբևքի կ հեմ tnni թ յաւքր tyu/fiylifr Փորձւխոծ բա մ բակադ ործն ե ր ր у ի֊ 
ւոեն, որ այն կնդու ղնևրբ որոնյւ արդեն րնդհոէաւ մուոեդեք ե՛ն pin у if ե լուն՝ 
ի բե՛հ էք դույնով Ոէէսրրերվում ե՛հ այն կնդ nt y'h ե բ ի у, ոբոնյ, իէւոկ են ու դ.եո» 
ես շս tut շեն piuyilliftti: Լույտնի կ, որ եթե կ՚հ у iit.ybtb բ բ արդեն հաււ ո ւ.ն ւն - 
՚յեք ե՛հ և մի բանի "է՛իդ ;եսւո tyLutp կ բաւքվեն, iniyin այդ մտւքսւ՚հսւկ 
նրանր ստանա if են դան ատ-կտնտ շտվուն դույն: Բադի այդ֊ '■ ա и n t նւո у ած 
կ՚հ ո 41 դնե բ ի ւիեդկևբի ւսրւս՚էւբի դե երր դսւււնա մ ե՛հ ավելի որսշսւկՒ '9 քԿ'ւ 
նշտններր yittjy ե՛հ տայիս, որ կ՚քւդուդնեբր շոէէոով րտդ վելոէ հնւ

Այղ արսւարին նշանները միաժամանակ տսոէ մ են, որ բույսերի մե՛ք 
tn ч ա ի tn у ե յ են և սկաս.մ են գ!ւ րակշււե յ այն պ ր ո у ե սն ե ր ր , որոնր ա ո ւո9 ին ‘thfi- 

թ ին նպաստում են սչ թե նրանդ աճեիք tiy ու.թյւսնր, ւսյյ lytiuii դ՚հերի հտսւււ նտւյ- 
մանր՛ Եվ ե բ ր բույււի օրղանիդմի մ ե9 նբսւ կյսւ՚հրի ш/у շրդանում էսմե֊ 
դտնւււմ են սնէնդանյու թե րր, ապսւ վերջիններս ամ 1/դտ y'h ո ։. մ ե՛հ նրա մե9 

կտւււսւբվււդ .< քխւսվսբ typ ո у և սն եր р, այսինրն պադ ա о ft դանն ե բ ի հաւսււ.նսւ֊ 
դյսմրւ Ահու հենդ այս բանի հիման վր՚" ե այս նպասւակււվ կ, иքւ կտտար- 



Բամրակենու խոր ծերատումը ձ նրա կիրառումը գործնականում l(l7S)

վում 4 ի՛՛՛ր ծերատում ր, "րր րույւ՚ի կյանրի J') շրջանում Նրա օրգանիդ֊ 
մի մեջ ստեղծսւ։1՝ / սննղ ի ասա տո ւթ յւււն ։

ք՝ա մ ր՚սկԼնո։ ի՛՛՛ր ծերատում կատարելու մ ամանակ, այսինբն, երր 
ամենաներբեի կնգուղները արդեն հասսւնււ՚ց ե/ են, րո։ յսն իր ղ/ի՚ավոր 
ցողունի վր՚" ունենում Լ d'nutui վ ււրա պ եւ։ 20 հանդո՚յց, tngJiffh մաոավս֊ 
րաւղես ՛ՀՕ սիմպողիա և, բացի ույդ., մի բանի ոաղւքև՚ււյին հանգույցն ևր՝ 
։լ/իւավ/ւր ցողւէէնի գագաթին։ Հարց է ծսւդսւմ, թե ի՛՛՛ր ծ երւստում ր գլիւս։֊ 
վ՚՚ր ցողուն ի որ հս՚նղււ։ յցի վր՚" պետը Ւ կտտա բվ՛ի։ Ար։ հարցին ճիշտ 
պ ա in in ոիւ ա՛հ ե{ in համար ոլեէոյ, Լ- նկատի ունենալ, որ ր in մ րսւկեն ա ի՛՛՛ր ծե֊ 

/1111111111 մր կս/աարւքոէ մ Լ այն и/և и , որ նրա կատարման րնթսւցբում չկտրվեն 
ա չհեո ա/ք վ 1ւն րււէ յոի այնպիսի մասեր, որոնբ իրենց '1ր՚" ունեն բերը 
իւոսաացՈղ պտղային օրգաններ՝ ծաղիկներ կամ- կնգուղներէ Ահա այո պսւ֊ 
Դան^ր' ի՛՛ւր ծերատման րն թ utg jutt մ րերբին որեկ չափով ւէիչսւսե/ր, որը 
որոշիչ նշանակս։ թյսւն ունի րամ ր ակ ե՛հ՛է ւ. ի՛՛՛ր ծերատման и ործ ու մ, կա֊ 
րող Լ ււ։պահ/ւվվ ե/ միայն այն ղեպյ,ո։՚ք, երր ծերատումը կատարվում Լ 
րայսի ւ/ւիւավ՚ւր '/սղունի սահմանային հանգու յցւււ մ, այսին յՀք։ ու /ն հան֊ 
ղայցում, որից ցածր ninut'i աց ած պտղային որդանների հի քքեական մաււր 
(՛երբ է աուլիս, ի՚։կ բարձր шп.и/^и՛։] ած պտղային օրգանն երր րերր չեն 
կարող տար ք՝նակոՀոարւոր հար։] Լ ծաղու մ, թե ինչից ելներւվ Լ որոշվում 
գլ!սավ։։ր ցողունի սահմանային հանգ ւ։ւ յց ր • Ահա այս հարւ/ի պաաա՚ւիւանր 
պեւ՚ւվք Լ սւ ա լ հետե յալ կերպ, ր ս։ մ րա կեն ո ւ գ/քռավ'։]։ '/ողունի սահմանային 
հանգույցը որոշվում !. ելնելս՛! u,j‘‘l 1^' է՛ն} օրա՚յոր յցային մամ֊
կետում I; կսւաա ր if ում ի՛՛՛ր ծերատում ր ե ին\ս/իսի են սէւքյալ ւսարվա 
ջերմային պայմանները!

Մինչղեո, if երեում ասվերլ, որ ի։որ ծերատումը կսւտարւյո՛ մ կ ոչ ըստ 
որևէ պ՚տղա յ՛/ ւււյին պլպնի, սւյլրաո ույն րանի, թե ւովյալ ղտնվւում րույ՚էերի 
դերակշոող մեծամս։։ւնո։.թ յսՀո ա մձՆաներրևի կնղւււղներր երր h'li արդեն 
պաւորտսա րաւյվԼլո։ համա/,, Ա’"]]]- մ /' '»»«/•'» ման ակ, '/('•" հիմ ան ,j րա ի"կ 
պալւղ Է որ բույսերը իրեն։] ամ1ւնանե րրևի էլհղ ո՛ ղ*!, ե ր ր րսպյվեւոէ վիճա֊ 
կին են հասլյնում որևէ որադ ու յղ ա յի*է։ մ ւսմկետււ։ մ < Օւրեէքքւ, 1ւրւ։ւկսւնո։մ 
{սոր ծերատ՛".Ար ունի որս։ ։յ ու յ։յ ո։ ւին մամկե՚ո, որր, սակայն։ կրկնում ենր, 
րի։ո։ մ Է րու յոի ,քիՀակիլլ, որոշ՛! ո։ մ րու J"/' ա if ե^ւ ո։ն ե ր րե ի կն։լո՛ ղ֊
ների վիճակի։ Պետր Հ աոե/, որ մեր 1Г իութ յան հիմետկան րամ րակագոր֊ 
ծական շրջւսններու մ րամրակենին իր կյանըի այ։։ շրջանթն հաււնո։ մ կ 
մոտավորա պեււ ող՚ւո՚ոոսի վերջերի և ւ։!ւ պ ։։։ ե մ րե ր ի սկղրների րն թ ։:։ ՛լ րու ր

Պես՚ր կ նկատի ունե՛նալ, որ րամրակե՛հււ։ ի՛՛՛ր ծերատման Օրւո՚ւույ- 
ղտյին ժ՚սմկես։ ր " I'" Հ ['Հ նշանւսկութ յոէ*1։ ուհի ղ լիւուվոր ։/ ո rj ո ։ ‘է։ ի ասհմւո- 
Ոային հանգույլյի համար, ւսյսինրն ծերաամա՚Ո հանղո։յւ/ը ո/տրղելո։ հո։֊ 
մար։ ԱնհրՈ9ժեշտ է, որպեւ՚ղի րամրակենո՛ ւլ լ ի։ ո։ վ ո ր ցողսւՆէի и ահ if։ոն ա յ ին 
հս։ Ո՚լո։ յ։յ ր "]Ա*ըզվի կամ ղյու ղա ւոն ւոեււ ի կողմի՛], կամ հենց վւււրձվս՚ծ րամ֊ 
րակաղործ կոլ ի՛ ո ղն ի կն եր ի կողմի/լ։

'Լերևւււ ՚ւ ասվեց, որ րամրսւկենո։ ղւի՚ավոր ցողունի սահմանային -ւան֊ 
4ո,՜յՕ1' որոշվում է ավյտլ տարվա սերմային պայմաններից ելնելով։ fl ր֊ 
րա՚ե րարձր Լ տվյալ տարվա միջին ջերմո։ թ յւււնը, նՈլյնքան I,/ րարձր Հ 
ղւիւավոր ցողսւնի սահ մ ան ա յ (i'll հսւնղու յ՚յ ր ւ Արա հիման վ ր m հարց Է ծա֊ 
ղոլմ, թե եթե. օրինակ, {սոր ծերւստումր կատարվում Հ օ։լ։ո։։ոսոի վերվերի
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և սեպաեմրե!րի ոկղրների րն թ ա ց Հյ»» < մ, ապա բույսի գ/իրավոր ցողունի որ 
հանգույցն է սահմանային։ Այս միաժամանակ ն֊անակ։։, մ Լ, թ It որքան 
/սհրր կարելի Լ կատարել գլիւավոը ցողանի A ե րա տ ու մ բ , այսինքն գլխա
վոր П ք՛՛՛նի հանդա յց կ՚՚՚է՚^էի ե կ՛որել nt '• /. ո սւ ցն ե /, որպեսզի այգ 
բանի ընթացքում չկարվեն այն պտղային օրգանները, որոնք կարող են 
հա ր/ունտն այ It բերք տար

վղխավսր ցողուն ի սահմանային հանգույցը, բնական Լ, որ պետք Լ 
որոշվի այղ րանի հիման վրա, թե խոր ծերատման </ ։։։ մ կե տ ո։ մ նոր երե֊ 
վան եկած պըողւսյին Օրգանները կարող են, արգյ։ւք, բերք տւււլ թե չեն 
կարող, այսինքն, այնքան տաք սրեր կլինեն. արդյոք, այնք ա՛հ թ,բմա 
թյոէ որ ՛հոր աո tit Vար ած պտղային որդանները բերք էսան։ Այս
բանը պարպելու համար “»>//•//» լավ Լ վերցնել այն ծաղիկք, ոբր նոր Լ 
բացվել բույսի վերին սիմպատիաներից մեկի աոաջին .անգ if, յ ց ի վրւս։ ե՛ն֊ 
թ աղբենք, թե իւոր ծերատման մ ամանակ բացվել է; ՛հոր ծ աղիկ բամբակե֊ 
նու գլխավոր ցողունի էծէ֊րգ հանդու յցից ՛լուրս ՛եկող սիմպողիոէյի աոա֊ 
իին հանգա յցի վրա, Օ՚երաաողր ա ըաղսԼ թ յամ ր գտնելով այղ ծաղիկը, ան֊ 
միՀապեւ։ կատարս։ մ Լ ծերատումը, ելնելով այն ցուցումից, որր </>///// Հ 
գյուղատնտեսը կամ ր ր ի դաղի ը ր. այն մասին, թե ծերատումը պեաք է ա/ն 
հանղու յցու մ կատարեք, որւոեղ նոր ծաղիկ Լ ս։ ո ս։ խս ց և լ, թե ՛յած 1րւմ 
բարձր։ Թե ինչպես Լ այղ ո ր ո յվ ո է մ, ն ե ր քև n t մ կաւէենքւ ք՚ււկ այժմ բացա֊ 
տրե՚էւք, որ ծ ե րա ամ՛ան ժամանակ խորհա բգ Լ տրվոէմ նոր բացված ծա
ղիկը վերցնել, քանի որ այն լա վ Լ աչքի ընկնա մ ե ծերատողը աոսւնց 
ժամանակ կորւյնեւոէ կնէրսաի այն Л կկատարի ծևբտաումը։

Ւէէկ ինչպե՛ս որսչել, թե ծերաամա՚էւ օրերին նոր բացված ծաղկի 
հանղոէ-յցում պեաքկ կատարել ծ ե բու աո ւմ ր , թ ե նրանից ցածր կամ րարձր- 

/‘ամ րակենու /<*'*/' ծերատումը, բաո ղյիւավոր ցողան ի ամենացածրի 
կնղսէ ղի հէոստատման վիճակի. ենթ աղբենք թե էով յալ ցանքա if պետք Լ 
կատարվի Օգոստոսի վերբերին — սեւղսւևմըևրի սկղըների*էէ՛ (եյա ղատ՚հ տեսը 
կամ ըրիգսւ'[իրր, եւներւվ այղ օբսւցայցային մ ամկեւոից և տվյալ տարվա 
կլիմայական պայմա՚հներից, ււբսշու մ են, թե կտրող ի, արդյոք, բերք տա
լուն հասնեյ ղլիւավոբ ցողունին մոտ գտնվող տ յ՚էէ ծ սոլիկը, որր հիշած 
մամկեաին նոր Լ բէսցվեքէ Եթե ըստ տվյաք տարվա կ/իւքայակսէն պայման
ների այղ ծաղիկը կարող կ բերք տալուն հասնել, ապա ծ ե ր տ սւ ումր պետք 
կ կաւոէսբել ղւխավոր ցողոՀհի հենց '"J'l հանղո ւյ ց tt t ։f, ցողոէ՚հր կտրելով 
այղ հանէլոէ յցից 1 — 2 սսՀււտիմևար վերև, իսկ եթե ըստ կ / ի մ in յա կտ՚Ո պայ
մանների Ա՛յ՛լ ծաղիկը չի կարող բերք տալու հէսսնեւ, աւղտ ծերտւոու ,fր 
ւղեւոք I, կա տաբել մի հանղու.յց 'էէեըքև'

Ահա ղլիւավէւը ցողունի Ա՛յղ հանղույցն կլ կհանդիսանա որպես սահ֊ 
մտնա fին հանդա /f) ւովյալ ցանքի բու յսերի համար, տվյալ տարվա պոէյ- 
մաննևըոէ մ:

Լաճաիւ Հ պատահ՛՛է մ, որ այս կամ այն էղտտշաոով բ՜ամբակենու ЩЧ" 

իւավոր ցողունի վերևի մսսէէէւմ պտղային օրգաններ չեն լինում։ Բնական 
որ այղ ղեէղքո՚-մ ըււէյսի դլիւավ՚ւր ցողունի սահմսէնային հանգույցը 

ցածր կ լինում ե պարդ Է, որ ծերաաու մը պետք Հ կատարել հենց այղ 
հանղոէ յղում, որքան կլ որ նա ցածր լինի։ Պեաք Լ ^ի^^է՝ " րամ րակենու 
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•"յն րոլոր մաււերր. որոնվւ իրենր '/բ“' “/տդային »րդաններ չեն կրում, 
կամ թե կրամ ե՚հ այն ւդիււի iy m դա յին որդ հէնն եր, itր ոնք} ttl յ 1Հհ IIIIIIII 9»/ ւլ ել 
ե չեն կարոդ րերյւ ա սւ /, էքէւասակւս ր են հսւսո ւն ա դ ոդ րերրի համար, պա
րէս դի տային քեր են կւս ntարու մ, յչան ի it ր անօդաակա ր կերսլուք Aiufutlui if 

են րու juft օրդա՚հի դւք ո. մ աո ահա ւյ ււդ սնն դ ան յու թ ե ր ft մի դդա յ ի մաոր, որր 
կուրոդ Լր ւորամադրւքել բերք իրաւասէրրէդ ւդտէէէ դներին և նպաաոել նրանր 
հասունադ if ա՛հ ր; (It.iitnfi i/y ա ր դ Լ, ս ր խիս U1 ուլւոակւոր կ, ււրպեսվի կւորւքեին 
It Հ և ո ա լրք ե ին րու ju[t րե րր }կ1"։'1՚ ՜'ե ւոևււէպեււ, տնօւլ ւուսկա ր , ա ւքե լ քէն' էքհա- 
ՍՍէկար րոլոր if until րր: ՍակւսՀհ չ ա ա ա • խ ա ա ան ր չծ ա քո ս ե լ ո , նւդւս ա ա կս if 
կէորվում և հեոաւրքում Լ մքւայ՚հ ւլլխսււքոր դոդւււնի էէւնէւդ ա ակ ա ր if ասր, 
ա յ սքէնք՚հ ն ր ա .քերևի ա յն մւսսր, որր կանխապեււ հաչանի կ, որ րերր > ft 

inw/iiii

Այմմ անւյնենր ր ա tք րսւ կ են111. if էէն ո ւդո դ ft ա լ ճյաղևրի հարլյինէ 1*նչպ1ււէ 
‘/'“l"J^l մոնուդսւլ իալ ճյււլդևրի հետւ Պետր Է, ,ս["1 1"4*է ա 1'1 ՜''1^։I'I' 

մա՛հակ քւն, այսինրն, նրանրյ if ատաւլ հաււակում կտրել, »hit ա է/ն1է ք ( որււլես֊ 
դի նրանդ սնունդ ր ւորամաղրւքքէ դլխւուքոր դ ււդոէեէ ft if ր ա աուսք աւլած սիմ- 
էլււււքւալ հյրււդերի ’քրայի պւոդտյին օ ր գանն ե ր ին, ft! I; ւդեայւ կարել UJJ’I 

հյոլդերր, այլ սլետր Հ թորյն1>ւ. էւրպեսէլի աճեն, մեծանան և սլաղային օր
րաններ աոահարյնեն tn րհրր տան և, ա քն it ւ հ limit, ի՚որ ծհրատ՜մսւն մւսմւս- 
Նակ նրանլլ ևս ծերաւոման ե՚հ ք} ա րկե լ,

l/.ju 'ւտրրյր iijl.uiji Լ րււծ if ի րւէա րամ րակենրրւ մ*ակմւււն կսնկրետ 
'*1այմէ1ւ'1ւների: Եթե Հհարաւքոր \Լ աւլրււ ս։ ե իրն ի կական միհոէ/ներ կ ի րւս էէ հ լ , 
ււրպևալքւ րու յււր urdLtj սն if ի և տպահրհք ի իր պտւլային Օրգւսննհրի աոաիս֊ 
ւ/ւււմր, պահպանու մր. ա.Հ ե ւյ ո րլ ու թ յու'll ր , աոլսւ մ ոն ո u/ո ղ ի ան ե րր ււլեւոր Լ 
մ ա,ք անուկի՚հ, ա յո քէն յ>ն, հ ր ր նրա՚հր րլեււեո մւււաաւլ " աստկէււ.մ են, կւււրել ու 
հեււար/նելր Այդ րանր կարորլ Լ tMpuiJhftn /ինել րամրակևնու մշտկու.թյան 
անհլսւ/ւ սլա յմ ան՚հերո, մ, էէրսւեէլ հնարտւքոր շկ քրի nt էէն ուէք մ ան միհորլուք 
ու J lirjtu րնհ ք րու յս ի ւ/հ ո է ՚հ ւյ ր և կանխել սլսււլայի՚հ Որւլ ա՛հն ե րի fl ա էի tf ե [ր է 
1'ււկ րամրակե՚հու մշակու ft) յա՚հ հր՚”քի «/ա յմտնն հրու մ մոնոոլուլ ftալ ճյոէէյե- 
րր կար ելք, կ չկտրել, րան ի որ տյւլ դեսլրոէ մ 'Հհարաւքոր Լ հրերււ ե ււնուրլ֊ 
ման, ասլա նաև հողի կո ւյ ա ft ւքտ ւլ ի ա յ ft միհորյէէւք այնրան ո ւժե րլ արն և լ րու յ- 
ււի ււնու ՚հդր, որ ւքերհքՀհււ լիովին աս/ահուքի րա յոի պտղւսյին <։րւլ ւսններft 

։ս ft ա f utfj ու լք ր ե նորմալ ղւսրդա ւյ ft / մ ր . սւյլև նրա՚էււլ չքյաւիւքելրւ Այս էլեսլ-
մ, ւէւարղ կ, tijt րու.յոի էլ/քււաւքսր tjtirjnt'hft լքոնոպոդիալ ճյուդերր կարեյի 

4 շկս,1,^էի " I՛/՛ ‘ւեւոեոյ՚հ րր ւլ րական կքինք՛, րւս՚հի որ րտնւքորակսւն ում 
կիՀհւոյւքքւ. մոնոպոդիալ ճյուդերի <[րա որոչ Հւ՚ոն ակու ի1 յա մ ր բերք կաււտհա֊ 
նա, մ ոնոպււդ ի ա լ ճյոէ.դերի ծերաէոու.մ ը կկ տ սւ արւք ft դլքոուվււր ւյււղո՚նքէ ծե- 
րաաման հեա մ իամո/մ ան ակ, որի շնէէրհքււք սլւոդսւյին հրդաններին ւորամա- 
դբ՚քՀ՚դ ւէնունդր կա ո որ լուսն տ նրանլյ հուււոլնադ ման մ ամանակէ

Այսսլ finnif, սլսրրդ Է, որ րամ րակենու մոնո պոդ ի ա / հյուդերր ոբՈչ 
պայմաններու մ կարելի կ, և ւււնհ րսւմեչտ կ, կտրել, որւդեսդի սլ ա ւլսւ յ քՀհ օր՝ 
դանների սնսւ նդր ումեդանւս, իսկ "("’2 ոյայմաններոt մ. որւոեդ րու յսերի 
սնունդր կարելի Լ in սլ ու՛, ուք ե լ ագր ո տեքսն իկոէ յ ի միհորյուք, մ ս՚հ ոսլւրդ ի ան եր ր 
կարելի ( էկ,,,1’^1> ա J / իւ՚պ՚^ել, ււրպեսդքւ րերբ րսնեն հ իր J ամանակին 
նրսէնւյ ևս ծերասէման ենթարկել;
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Բսւմբակենու խոր ծերատումը Ա նրա կիրառումը գործնականում 1083

շատ Լ իքնոււք, այնքան թ ա./անում են րույոի սնն у աո ական ւղր ոց ե սՂ ե ր լււ 
Այո /՛ոլորից րխում է, ո ր ծերաւոռւմր պետք Լ J tn it ա՛հ ա քլին կատարել:

('ամրւււկհնրււ խոր ծերաւոամր շատ անհրաժեշտ Լ, if ան nt վ ան ղ Ա՛յն 
դեպքում, երր մշտկվրէղ սորար ուշահաս Հ« (Гի շարք փորձեր ցույց են 
տփելէ որ ու շահուս Կորտերի դեպքա մ ի՛՛՛ր ծերատում ը տայիս lr րտրձր 
Է՚իեկ ин

թտմրւսկենսւ ի՛՛՛ր ծերտաումր իր մեծ ա րղ յունա վե чип թ յուն ր և կա- 
րե որա թ յէէւնր ցայւոռւն կերպււվ հանդես Լ րերում այն տարիներին, երր 
միքին 9ե ր մ աո տի սա՛հ ր ցածր է: fl՛ո էք ո ր ա ր ա ր у ած ր if ի 9 ին 9ե ր մin и in իճան ա.֊ 
նեցռղ ուարինե ր ին աշնանային ցրտերը ավե/ի շուտ են սկսում, որը չա- 
էխս ցանց վատ ի ան ղ ր ա •/ առն ո ւմ ր ա լք բակենւււ կնդռւ ւլների րաց մ ան վրա։ 
Ill րհէեւ, այսպիսի տարիներին րա մրա կենռւ խոր ծերսււոու մ ր ոլեւոք է ավե
լի ՜ւիքքեոփին և ավելի խնամքս վ կատարեք, հաշվի առնելով, որ նման տա
րիներին դլխավււր ցողունի սահմւսնտ յին հանղւււյցր համեմաւսարար ցածր 
Հ լինւււմ ե. սւնքքյսւյմ ան ՛հոր բացված ծաղկից ան մի 9 ապ ե и ներ՛քևի հան֊ 
ղույցում It ոչ թե նոր բացված ծաղկի հ ill'll ղ ու յ ց п ւ մ ։

համրակենու ի՛՛՛ր ծերատումը խիստ դրական արդյունք Լ տաքիս 
փարթամ աճեց ողու թ յուն տված բույսերի վրտւ Երրեք <ի կարելի տյոււլիււի 
ցանքերը թողնել աոա՚հց ի՛՛՛ր ծ ելւտտման, քանի որ առանց խոր ծերատ
ման փարթամ ցանքերում շատ են Ifhnitf Հրացված կն ւլ ռւդն ե ր, կամ մե
ծանում է ուշացումով բացվող կն դո ։ ղն ե ր ի թիվը- Այսպիսի ցանքերու մ 
խ՛որ ծերատումր առանձնապես աչքի ընկնող կեը պով արագացնում կ 
կնգուղն ե ր ի ր՚ու/վելր հ. մ եծ ա ցն ու մ Լ ր՚՚՚ք/վ՚՚ղ կնդա '/ների քանակը։

1*սկ ինչպե ո սլեաք Լ վ tn ր վ ե լ այն ցանքերի հետ, որտեղ րոէ յոերր 
ո> թե փարթամ հնէ ա յ / նվտդ են է //ած րւոհա սւսկ և նէէսր» այդս/իււի ijm'ti- 

րերլւէմ խոր ծ ե րու տա մ ււյե՚ւոր Հ կա ա ա ր և լ, թե ոչ: կարեքի /; սրււշակի 
կերււրւվ ասել, որ նման ւլ ա՛սրերի րու րւերր ի՛՛՛ր ծերսւաման ե՛հ թ ա րկե լու 
ք(“'ւ/՚ր կարոդ կ շյինելւ Սակայն պետք Լ դիտսդու թյուն կասւարել և 
սլարդել րու յսերի վ ['"՚ եղած կնդուդնե ր ի րանւոկր և նրանց րաէ/վեյու 
հեռանկարները մինչև. // ր տ ահ ա ր ու թ jn ւն և ցրտահարությունից հևսւսէ 
Եթե դ րու թյւււնր անհաէւ դո տ ու թ յ ու ն %ի հ ո: րու ցում՝ այււի'1էրն միհին 
մութ յուէ՛ ր րարձր I; և րոԼ»ր կնդուդն ե ր ր կրաւ/վեն, այդ է/եւդքու մ սլետր 
թ, խ՚՚ր ծերւոտում 1/աւոա րե լ, իոկ եթե մ ի ին 9 ե ր մ ու и 4' ի ճա՛հր ցածր Լ և 
վաանդ կւււ, որ ր"['՚ր կնդուդնհրր կարող են չրէսցվել, այ</ ղեւղյւու մ 
ի'որ ծերատում ւղեւոյւ Լ կատարել նաե այսս/իսի ցտնրհրումւ 1'սկ եթե 
կւռռկած չկա, որ րույււերի վրա եղած 1թւ դու ղն ե է ր ր" 1'4՚ր կրաւ/վեն, ասրս 
՛Այղ ղեւղ րոլմ խոր ծ երտտում կո՛ր եթւ է չկատարել:

Риг մրա կեն и է. ի՛՛՛ր ծերտտու.մ ր, ո ր ր խնամքով կ քլաաարվում և 
ղու ղուկցվում Լ Լ՛" վ "i ղ ր " տ ե իւն ի կա յ ի հետ, արաղացնռւմ կ կնղու ղն ե ր ի 
հասւււն mi/ու մ ր , րա րձ ր 4>ցն ու մ Լ ք՚^/՚-ք՚ի րա^ււոկր և ռրսւկր, if տսնտ վ որ տ ֊ 
պես ավե/ուցն՚ւէ մ է մինչև ց ր nt in հ ա ր nt. թ յ ո t ն ր սւէէւււէ/վող րերրր, լավաց
նում I- սերմերի ռրակրւ U,J4 ա մ ե՛հ ր ոուում է inf'll մասին, ռր րամ- 
քւսւկևէւու ի՛" ր [' ծել-աոէռւմր օդւո՚սւկար !ի ի տ ո in ե իւն ի կա կան միհռց Լ ե 
այն ո/ետր կ լայնորեն ներդրվի иид իալիոտակսէն ղ յւււղասւնտ հււ ա ֊ 
թյան մե՛ք։
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В. О. Гулквнян. дейс։а։п«;л։.։։ыП член АН Арх. ССР

Глубокая чеканка хлопчатника и ее практическое 
применение
Р е з ю м е

В первой части настоящей статьи автор в сжатом виде дает пред
ставление об основах глубокой чеканки хлопчатника, во второй же ча
сти излагает вопросы о практическом применении этого способа чеканки.

Говоря об основах глубокой чеканки, автор исходит из агробиологи
ческих положений акад. Т. Д. Лысенко об управлении притоком питатель
ных вещесгв в плодовые органы растения, путем удаления верхушек мо
ноподий и главных՝ стеблей. При этом автор настоящей статьи, по его 
убеждению, углубил понимание этого вопроса, вопроса об управлении 
приюком питательных веществ, -связав его с разными периодами жизни 
однолетнего растения. Основные выводы автора могут быть выряжены 
следующим образом:

I В определенных условиях возделывания хлопчатника, особенно а 
беспо.'швных условиях, возможно голодание растений, вследствие чего 
и ре исходит опадание какой-либо части плодовых органов. Это свойство 
рас гения ибеспечнчь образование и созревание плодов (семян) в небла
гоприятных условиях внешней среды, нередко путем сбрасывания опреде
ленной части своих плодовых органов, ^условлено его эволюционным 
развитием.

2. При юлнвно.м возделывании хлопчатника опадание плодовых ор
ганов можно устранить не только путем применения чеканки, т. е. фито
техники. но и путем усиления полива, нодкормкн. культивацией, борьбой 
против болезней и вредителе։! и др., г. е., говоря вообще, путем агротех
ники.

3. Чеканка хлопчатника, как обычная, так и глубокая, не всегда мо- 
жс! оказаться эффективной с точки зрения предотвращения опадания 
плодовых элементов. Например, выяснено, что в кочне июля и в. начале 
августа хлопчатник чувствует угнетенность из-за чрезмерно высокой тем
пературы. из-за сильного нагрева почвы, нарушающего бесперебойную 
деятельность корневой системы. При таких обстоятельствах чеканка не
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может оказаться полезной, наоборот, чем больше затенения на поверхно
сти почвы. тем лучше для растений. Однако основное при этих случаях 
•т<» соответственно усиленный полив, обеспечивающий усиленное испа

рение влаги листьями растении.
I В организме растения, с начала его индивидуальной жизни и до 

конца, протекают неоднородные процессы. Растение, попадая в условия, 
обеспечивающие нормальное прохождение стадий его развития, в пер
вой половине своей жизни, главным образом, проявляет ростовые про
цессы. ао второй же половине—процессы созревания плодов (семян) Эти 
процессы не меняются с увеличением питания, а усиливаются.

5. Чрезмерное усиление питания растений может привести к их жиро֊ 
вннню, к разным формообразовательным процессам, не представляющим 
интереса с точки зрения увеличения урожая.

6. Ослабление питания в период созревания плодов задерживает соз
ревание последних. Например, это отмечено при прекращении полива в 
период созревания плодов, т. е ослаблении притока питательных веществ 
а организм растений из внешней среды К такой группе фактов относит
ся и другое явление, заключающееся в следующем наблюдения показа 
ли, что при чрезмерно большом количестве плодов на одном и том же 
рас гении задерживается их созревание и наоборот. Это объясняется тем. 
что при таких условиях каждый плод не получает достаточного количе
ства пн ьшпя и потому созревает с опозданием. Глубокая чеканка вкакой- 
! » мерг устраняет недостаток притока питательных веществ в каждый 
отдельный плод и ускоряет его созре’вание.

7. При глубокой чеканке удаляется только га часть главного стебля 
и моноподий, которая на себе не носит плодовых органов, обещающих 
■ гать урожаем.

8. Глубокая чеканка должна быть проведена в период активных жиз
ненных процессов в растительном организме.

9. Глубокая чеканка должна применяться на высоком агрофоне.
10. Глубокая чеканка увеличивает урожай хлопчатника, особенно 

дОморпзнын.
II. Глубокая чеканка производится ножом. Большим пальцем н'лез

вием ножа охватывается верхняя часть главного стебля или моноподий, 
охваченная часть растения пригибается к лезвию ножа и движением руки 
сняв;. вверх производится обрезка. յ
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Г. Г. Туманян

Среднеазиатские сорта хлопчатника в условиях 
Армении

(предварительное сообщение)

Одним из средств изменении и улучшения сортов сельскохозяйствен
ных растений является перемена места в климата возделывания расте
ний. Попадая в новую среду воспитания, растения изменяют направленно 
наследования тех или иных свойств и признаков.

В новых условиях возделывания i норилы развивают и передают по 
наследству тс из признаков и свойств, для развития которых в данном 
среде имеются наиболее соответствующие условия (II. В. Мичурин |1|). 
Выяснение влияния необходимых условий на развитие признаков и 
свойств во взаимодействии с окружающей средой представляет важный 
момент в деле направленного изменения наследственности растений, в 
частности хлопчатника, и при подборе соответствующих родительских 
пар оно даст возможность вывод։ггь новые сорта в сравнительно корот- 

1 кий срок.
В качестве объектов изучения изменчивости хлопчатника в новых 

условиях возделывания нами были взяты сорта из Средней А ши различ
ной скороспелостью и разными технологическими свойствами волокна. 
По скороспелости эти сорта в Средней Азии причислены к следующим 
категориям [2]:

I. Скороспелые сорта: 1306, С 3173. С 3210.
2. Среднеспелые сорта: 8517, С 160, С 450 гр. 555, С 1225.
3. Среднескороспелые длинноволокнистые: 8196, 18819, 133 ф.

С 3354 гр. 481. 108 ф.
Помимо указанных сортов для той же цели использовались
I. Сорта типа египетского хлопчатника: 2 и 3. 2836, 2850.
2. Сорта с шерстистым волокном: С 7010, С 7059.
3. Гоммозоустойчивый сорт: <8802.
Изучение изменчивости среднеазиатских сортов хлопчатника в усло

виях Армянской ССР было проведено в 1948 г. на семенном материале 
урожая 1947 г., полученном чз ЦСС в Ташкенте.

В отношении хозяйственной опенки среднеазиатские сорта, выведен
ные и з доследующем воспитанные в условиях значительно повышенных 
температур за вегетационный период на родине, в первый год возделы
вания в условиях Армянской ССР претерпевают значительные изменения, 
представляющие большой интерес в селекционном деле.

Иэвсс-хл-.- Ill 12—70
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Таблица 1

ХозяЛ< тненнля >ц»Ч1кй • рсднгл.чил|ских coptOH « условия*. 
Арм. ССР в 1948 1.

Сорт Скороспе
лость одних

Выход во
локна в "/0

Вес сырца
1 коробочки

С 3173 116 33,6 4,3
С 3210 115 34,7 3,8

18Ы9 127 33,4 6,9 _
8196 129 27,5 6,2

С 1375 119 — —

С 3354 гр.181 126 32.7 4,5
133 ф 128 32,6 . 6,8

С 160 134 41,6 7,4
С 450 гр. 555 133 41,8 7,1

108 ф 132 36,4 8,1
С 1225 131 40,9 8,0

126 ф 135 40.7 6,7
С 7059 120 29,3 3,4
С 7010 121 44,0 2,8

1306 123 30.0 3,4
8802 115 —.
2-3 145 32,4 4,0
2850 146 32,4 3,2
йй 146 34,0 4,2
8517 133 37,4 7,1

Эта оценка существенно отличается от таковой ц условиях Средней 
Азии. Изменчивость привозных среднеазиатских сортов хлопчатника в но
вых условиях возделывания в Армянской ССР проявляется далеко не 
-Однообразно.

К сожалению, мы не имеем данных о поведении растений указанных 
сори.в в Средней Азии за 1948 г. Тем не менее, может представить неко
торый интерес сравнение наших данных с данными многолетних наблю
дений по Средней Азии, ।-публикованных в сборнике научных трудов 
«Селекция хлопчатника» (Ташкент, 1948).

В отношении срока вызревания имело место сокращение в следую
щем порядке: по скороспелым сортам в пределах от 9 до 16 диёй, по 
среднёскороснёлым длинноволокнистым сортам от 11 до 18 дней, по сред
неспелым сортам от 21 до 22 дней. В Средней Азии скороспелость copia 
1306—132 дня. сорта С 3173—129 дней, сорта 8196 140 дней, сорта 
18819 139 дней, сорта 8517 155 дней, сорта С 460 154 дня и т. д |2|.

Срок созревания в условиях Армянской ССР сокращается также в 
отношении сортов типа египетского хлопчатника и сортов с грубошерст
ным волокном. Скороспелость среднеазиатских сортов, указанная в сбор
нике «Селекция хлопчатника», определена за ряд-лёт, а скороспелость 
тех же сортов, указанная в таблице 1. выражает результаты первого года 
их возделывания в условиях Армянской ССР (1948 г.).
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Массовые примеры, указывающие на сильную изменчивость скоро
спелости, лишний раз доказывают. что этот признак, как и другие призна
ки, находится в зависимости от условий среды, где его развитие прини
мает то или иное направление. Значительное сокращение скороспелости 
ценнейших среднеазиатских сортов в условиях Армянской ССР дает 
основание как для отбора с целью производственпою размножения, гак 
и для использования их в гибридизации.

Однако не все признаки среднеазиатских сортов нзменямлея в сторо
ну благоприятную для непосредственного использования в условиях Ар
мянской ССР. Так, например, в отношении выхода волокна из двух ско
роспелых сортов по одному сорту замечается увеличение на 1,9 проц., по 
другому сорту—уменьшение на 1,3 проц. Из группы среднескороспелых 
длинноволокнистых сортов |п? двум сортам выход увеличивается в преде
лах.от 0,2 до 2.3 проц., по одному сорту ֊ уменьшается на 0.2 проц. Из пя
ти среднеспелых сортов выход волокна по трем сортам увеличивается на 
1.0—3.1 проц., а по двум сортам уменьшается на 0.1 проц.—2,9 проц. |2|.

Весьма важное хозяйственное значение имеет вес сырца одной коро
бочки. Этот вопрос в Армянской ССР приобретает особое, значение, так 
как действующий в республике стандарт 1298 имеет сравнительно не
большие коробочки Вес сырца одной коробочки 3-х скороспелых средне
азиатских сортов в условиях Армянский ССР либо не изменяется, либо 
Й@начнтельно увеличивается или уменьшается. По среднеспелым сортам 
вес сырца 1-ой коробочки увеличивается в пределах от 0.1 до 1,2 г |2].

Увеличение веса сырца одной коробочки среднеспелых срсднёазиат- 
ских сортов в условиях Армянской ССР имеет большое значение в вопро
се всестороннего использования этих сортов для селекционных целей.

Значительный интерес представляет изменчивость хлопчатника в от
ношении технологических свойств волокна а связи с переменой места л 
климата возделывания. Эта изменчивость является серьезным фактором 
в селекционно-генетическом деле, в особенности, если установить точно, 
под влиянием каких именно условий меняются те или иные свойства во
локна. На этом основании безошибочно можно подобрать соответствую
щие родительские пары для скрещиваний, с одной стороны, и правильно 
производить отборы, с другой.

По сортам, приведенным в таблице 2. в условиях Армянской ССР 
Замечается уменьшение длины волокна в пределах от 1 до 2 мм. ни в 
одном случае не сохраняется длина волокна, характерная для тех же 
сортов в Среднем Азин. Хотя известно, что длина волокна находится в 
зависим<л'ти от условий вырашнвання хлопчатника вообще, но здесь 
Сплошное изменение длины является результатом перемены места и кли
мата возделывания, а в конечном итоге также от условий выращивания.

Крепость волокна, по сравнению с крепостью тех же среднеазиат
ских сортов на родине, дает незначительные колебания в сторону уве
личения или уменьшения. Незначительные изменения претерпевает так- 
жё метрический номер.
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Таблица 2

Технологические свойства волокна хлопчатника среднеазиатских сортов 
в Армянской ССР1

1 Данные пн Средней Азин взяты из журнала „Селекция хлопчатника* 
Ташкент. 1948.

Сорта*
Место возде

лывания

Технологические свойства волокна

дл
ин

а в
о

ло
кн

а 
п 

м
м
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за

 в 
%
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еп

ос
ть
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ах

 
---

---
---

---
---

--
1

ме
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м

ер
 в 
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с.

 м
ет

ро
в 

---
---

---
---

---
--

1

зр
ел

ос
ть

ра
зр

ы
ва

, 
дл

ин
а в

 
ки

ло
ме

тр
ах

С 3173 Средн. Азия 31 -Ч 4,4֊4,5 5,5—5,7 —. 24-25
Арм. ССР 29-30 44,7 4,6 5,5 2,1 25,3

С 3210 Средн. Азия 31-32 _ 5,2-5,4 5.0-5,! 26-28
Арм. ССР 29-30 43,0 4,8 5,3 2,1 25,4

18819 Средн. Азии 34-35 — 4,8-5,0 5,7-5,8 — 27-29
Арм. ССР 32-33 43,0 4,8-5,0 5,5 2,2 26,4

133 ф Среди. Азия 34-35 — 4,8—5,0 6,0 — '29—30
Арм. ССР 32-33 44,8 4,9 5,9 2,0 28,9

108 ф Средн. А зли 32-33 — 5,4—5,5 25-27
Арм. ССР 30-31 43,2 4,5 5.5 2,3 26,9

8517 Средн. Азия 31-32 4,8-5,0 4.7-5,0 _ 23-25
Арм. ССР 30-31 41,8 5,2 5,0 2,1 26,1

С 1375 Средн. Азии — » ■ —
Арм. ССР 29-30 40,2 4,9 5,1 2,2 25,2

2850 Средн. Азия - — —
Арм. ССР 37-38 32,4 1.1. 6,5 2,0 29,9

126 ф Средн. Азия — — _ _ —
Арм. ССР 30-31 43,7 4,7 5,3 1 2,1 25,0

С 1225 Средн. Азия — ——֊ — — —
Арм. ССР 29- 30 45,2 5,4 4,7 2,2 25,7

С 150 гр. 555 Средн. Азия — — _ — —
Арм. ССР 29-30 32,2 4,7 5,0 2,0 '23,5

С 460 Средн. Азия — — Ч». —— —
Арм. ССР 30-31 43,3 4,9 5,0 2,0 24,7

С 3354 гр. 481 Среди. Азия — — — ——
Арм. ССР 31,о 42,3 5,0 1 5,1 2,1 25,0

То же самое относится и к зрелости волокна. Колебания разрывной 
длины вполне понятны в силу зависимости от крепости ее метрического 
номера, изменение которых непосредственно отражается на изменение 
разрывной длины. Таким образом, общее состояние технологических 
свойств волокна также находится под непосредственным влиянием раз
личных условий возделывания хлопчатника. Небезынтересно привести 
данные урожайности и формирования куста среднеазиатских сортов 
хлопчатника в первый год возделывания в условиях Армянской ССР.
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Формирование куста и урожайность срсднелз натеки сортов в Арчинской ССР
Таблица 3

С о р т Лата
сбора

Ло
м

ор
оз

ны
А 

ур
ож

ай
 с 

1 
ку

ст
а и

 г

Образование плодовых ветвей

ко
ли

че


ст
во

 ел
а 

и֊
 

ни
х 

С
И

М
 по

д

ив
 ха

ко
м 

уз
ле

 за
кл

а
ды

ва
ет

ся
 

1-
мй

 си
м


по

ди
й

и — с и а я ра
ск

ры
ти

и 
ко

ро
бо

че
к 

на
 с»

м
по

«
дн

ях

Ве
с ’0

00
 

се
йм

ы
 в 

г

С 3173 21 IX 18 X 82.0 19 4 II
95-100 

110*“* *

С 3210 21 IX—18 X 67.5 17 5 II 88

18819 18 X 70.0 14 6 9
1 15 1-Ю

145
8196 — — 16 6 8

С 1375 18 X 70,9 17 6 И 101
С 335-1 гр. 481 21 ГХ-18 X 63.2 17 7 9 132

133 ф 18 X . 99 Н 5 11 136
С 460 18 X 38.1 17 8 8 —

С 410 । р. 555 18 X 46 16 7 10 121

108 ф 18 X 36.8 14 7 8
130-135 

133՜

С 1225 18 X 42.0 17 6 10 но
126 Ф 18 X 60,8 16 6 8 130

С 7059 18 X — 18 6 11
С 7010 1В X — 17 К • >2 —

1306 15 X 66,0 15 5 ю
95—100

8802 18 X М.6 16 4 9 116
2 и 3 13 X — 15 6 5 —

. 2850 18 X 9,0 18 6 4 0

28 6 18 X 12,5 15 7 —ь

8517
И

18 X 53,6 16 6 9
135- 140

130

‘ В числителе—вег п Средней Азин В знамена теле-вес п Арм ССР. Целые 
шла-вег в Арм. ССР.

Примечание: Первый мороз наступил 6 X 1948 г.
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Приведенные данные не могут пока служить основой для выявления 
возможностей производственного использования этих сортов ь АрмЯнекси 
ССР, с одной стороны, и выбора компонентов для целей гибридизации. с 
другой, но, как нам кажется, в такой работе с Ними следовало бы счи
таться. Сорт 133 ф до наступления первого мороза дал с одного куста 
99 г урожая и. несмотря на то, что в Средне»"։ Азин этот сорт считается 
срсднескороспелым. .в наших условиях по количеству доморозиого. паи- 
ценнейшего урожая он перекрыл все скороспелые сорта. К числу скоро
спелых можно отнести гоммозоустойчивый сорт 8802.

Суммируя данные урожайности, скороспелости и технологических 
свойств волокна, можно сделать предварительное заключение, что из 
всех приведенных нами среднеазиатских сортов для целей производ
ственного использования, после отбора и использования в селекции как 
исходный материал, заслуживают внимания скороспелые сорта С 3173, 
С 3210, среднескороспелые сорта 133 ф, 18819, 108 ф и среднеспелые 
8517. С 450 гр. 555 и С 1225.

Небольшая практика производственного возделывания сорта С 3210 
показывает, что следует учитывать некоторые неблагоприятные измене
ния качества волокна среднеазиатских сортов при возделывании в произ
водственных масштабах в Армянской ССР. Так, например, скороспелый 
сорт С 3210. впервые засеянный в селе Джрашеи, Окгемберянского рай
она Армянской ССР. в 1947 году на площади 30 га. снизил длину волок
на с 31—32 мм (Средняя Азия) до 30 -31 (Армянская ССР), крепость 
с 5,2—5.4 г до 4.8 г. В 1948 г. снижение качества волокна пошло еще 
дальше, а именно, по трем заготпунктам Октемберянскиго хлопкоочисти
тельного завода по промышленному первому сорту сырца длина волокна 
была 28—29 мм, крепость 4,4 г (данные лаборатории Октемберянского 
хлопкоочистительного завода). Таким образом, данные анализов волокна 
из производственных посевов в отношении снижения длины и крепости 
волокна по сорту С 3210 подтверждают результаты анализов лаборатории 
Института генетики и селекции растений АН Армянской ССР.

Из таблицы 3 видно также, что не остается без изменения и вес 
100(1 г семян, который колеблется в пределах от 5 до 10 г в сторону 
увеличения.

Изменчивость по вышеуказанным показателям отражается, естест
венно. и на ботаническом облике растений. Приводим в кратких чертах 
сравнительное ботаническое описание среднеазиатских сортов в условиях 
Армянской ССР (см. стр. 1093- 1094).

Приведенные данные относительно изменчивости хлопчатника в свя
зи с переменой .места и климата возделывания являются результатом пер
вого года возделывания в новых почвенно-климатических и других усло
виях. и поэтому наши выводы носят предварительный характер.
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Сравнит едите ботаническое описание среднеазиатских copra» хлопчатника

В Ср՛.՛ .1 и г й Л .1 и и В Армянской ССР

Сорт 8517

Куст сравните.։։.ш» рыхлый высо- 
тл <М 120 см Стебель, п.пиоинс н ра- 
QHIUJe истин слабо опушсии Лнсч.п тем- 
иозел'епыо Кпробочкл округ.Tuon.i.i: нам. 
круппил Вес сырка одной хоробпчкм 
6;5 7 г. В верхней части коробочед. 
щ> середине стипр'п небольшие борозд
ам обра луюшнс хорошо выраженную 
ипелдочку! Сырец хорошо хдсрАнлдеим 
ь створках коробочек. Семена мелкие 
«пртф.ныг.

Сор։

Куст более r.ka։uio типа. Листья 
более । остлес. чем у 8715 Коробочка <: 
тио выраженным носиком, без звездочек, 
хрупкая, Все сыри» плюй хормбочкн о; 
7 ди 7Л г. Вес ВЮО семян Г«-И0 «.

Ку- ■ л.։0о рыхлый. пмепта
87— КС . ч Сюбсль и вс։ юн чуть 
ooyiiirtiM Окряскл листа le.iciiuii. 
Короббчк* кр-ннав. слегка копаче- 
олп |>олу|уцмн едка «плюснутын
посиним Вс՛ гырнл одной коробсн| • 
кн 7 1 !. Сы|и*п хорошо улсрММ 
касте՛ п с норнах корпбо'к к Се
мен» <ер*>па։ыс • ՛» слабым изумруд» 
ным «и генном

С <60

1<»с1 слабо рыхлый- Стебель 
••лас.՛ <нг.шеинып. Ли> т'>я зеленые. 
КорО^ОЧ' ։ \р;ПНЦИ с нодуострым 
КСЧИКОМ

Окраска листа зелена» Вес 
корс<>. .ем 7,4 г. Семема ссронатыс, 
полное ։*.ю опушенные. Вес 1000 се» 
мня 120 г

Сорт С 150 гр. 555

Ку։ т более iaii:->h типа. Kvt слабо с?, алого Гн и а.
' <

Сорт 1SS19

Куст рыхлый, расктистын Сте
бель прочный сильно опушенный. Коро- 
б'очаа крупная, ийцепндио овальная, нити- 
сгпорчвтап с тупым носиком Семена 
средние с сероватым подпушкой Вес 
IDOO семик 1.35—140

К- - среднерыхпый. Стебель 
прямот том и ий. срсдиеопу шейный. 
Коробочка кр-. пиан, яйцевидной фор
мы. с тупым носиком.

Сор։ JOS Ф

Куст стройный, колонxooOpaTHwft 
Стебель непрочный, слабо опушенный. 
Knjxi6O4xa крупкам, яйцевидная, с ж но 
выраженной тводпчкой,

Куст плотно сложенный. Вы
сот.։ в среднем У5 см. Стебель чуть 
полегаюшнб. слабо опх-шеиный. Ко
робочка круиная. споглозеленам. 
уиышецма։՛ у основания, нп перхнн.х 
енмнодммх почти округлая.



1094 Г. Г. Туманян

Сорт

Кус։ рыхлы։., 2-н> inna ветвления, 
Стебель и плодовые петли опушены. Ко
робочка мелкая, округлая, гладкая, с не
большим военком. Вес сырца 3.4 г. Се- i 
мена мелкие, опушенные, светлосерые. | 
Вес 1000 смян %—iOU I.

3173

Куст греднерыхлыП. Стебель 
ирпмостпячий, слабо опушенный, Ко
робочка медкая. гладкая, светлозе- 
лепдн. пои ։н округлая, со слабым 
слегка заостренным носиком. Вес 
сырца одной кор»бочкн 1,4 г. Семе
на опушенные, белые, с изумрудным 
оттенком Вес 1000 семян 111) г.

Выводы
I. Среднеазиатские сорта хлопчатника в первый год возделывания в 

условиях Армянской ССР проявляю; всестороннюю изменчивость, пред
ставляющую значительный интерес для селекционных работ, с целью ис
пользования для гибридизации в качестве родительских пар и отбора для 
производственного размножения.

2. Некоторые признаки и свойства среднеазиатских сортов, как. на
пример, сокращенная скороспелость. увеличенный вес сырца одной коро
бочки у среднеспелых сортов н др., должны учитываться при подборе 
родительских пар для скрещивания с местными сортами и линиями с це
лью выведения новых высококачественных сортов.

3. Экспериментальным путем следует выявить конкретные условия, 
при которых имеет место уменьшение длины волок:։;։ ։г»чтл ио всем 
среднеазиатским сортам, а также изучить дальнейшее повеление этих 
сортов в течение ряда лет в условиях Армянской ССР с целью выяснения 
причин ^долговечности привозных сортов.

1. На основании данных технологических свойств волокна, урожайно
сти куста, скороспелости можно надеяться, что использование для селек
ционных целей скороспелых сортов С 3210, С 3173. срелве’скороспелых 
сортов 18819. 133 ф и 108 ф, среднеспелых сортов 8517 и С 450 гр. 555 
окажется наиболее перспективным.

Институт гене։ики и селекции растений
Академии наук Армянской ССР Поступило 20 Vil 1!>Տ0
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С. Л. Бабаян

О причинах усыхания и хлороза древесных насаждений 
Еревана1

1 Работа проводилась под руководством кандидата сель,хоз.«а՝ к А. А. Бабаяна.

Городские древесные- насаждения являются источником щоровья, 
оздоровляют пыльный воздух города, вентилируют его. способствуют 
снижению температуры и, кроме того, входят в состав гак называемой 
«зеленой архитектуры» города.

Особенно велико значение насаждений в южных юродах и, в частно
сти, в Ереване.

Географическое положение и климат Еревана обусловливают ряд 
снепмфических условий в вопросах городского озеленения

Столица Армении расположена в котловине Араратской долины ча 
высоте около 1000 метров; город со всех сторон окружен горами.

Климат здесь резко континентальный, с жарким засушливым летом, 
поздней бесснежной осенью, холодной малоснежной зимой, поздне-весен 
ними заморозками.

Особенностью климата Еревана являются постоянные. иссушающие 
негры, которые дуют во второй половине дня.

Как известно, на рост и развитие растительных оргаин тмов в ։ клн- 
магических факторов самое большое влияние оказывают темература, 
этажность воздуха и его движение—направление и сила ветров.

Ассортимент растений в большой степени ограничивается мини мал ь- 
■ой и максимальной температурой.

Ряд пород деревьев не выносит высокой температуры и связанной с 
нею низкой влажности воздуха. Таковы, например, некоторые северные 
породы, как лиственница, береза, некоторые ели. Другие деревья и кус
тарники. продвигаемые с юга, наоборот. не выносят минимально низких 
температур.

Большое влияние на древесные породы оказывают также ильные 
ветры обрывается листва, обламываются ветви, изменяется характер 
кроны. Деревья истощаются от горячего сухого воздуха. Листва частич
но засыхает и опадает.

Помимо общих климатических условий большем* значение для дре
весных насаждений имеют и некоторые специфические городские усло
вия. К числу их относятся асфальт, железные крыши, каменные стены 
йретррек, которые в жаркие летние дни накаляются и играют роль факто-
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ров, повышающих температуру и понижающих влажность воздуха в не
посредственной близости к растительности. Кроме всего этого в условиях 
Еревана большое значение имеет недостаточное количество поливной ви
ды, из-за чего насаждения страдают от засухи.

Борьба со всеми этими неблагоприятными моментами может увен
чаться успехом лишь при правильном подборе морозоустойчивых и засу
хоустойчивых древесных пород, с учетом условий каждой данной части 
города и при соответствующем уходе за деревьями.

Несмотря на успехи, достигнутое в области озеленения Еревана, да
же при беглом осмотре заметно не вполне благополучное состояние дре- 
весных насаждений на некоторых улицах, в парках и скверах. На многих 
деревьях наблюдается хлороз, усыхание, пораженность паутинным кле
щиком, что вызывает ослабление облнственнести кроны, раннее опадение 
листьев и портит декоративный вид деревьев.

Именно эти моменты послужили поводом для постановки работы но 
вопросу выяснения причин этих болезненных явлений г. конкретных усло
виях каждого данного участка города.

В конце лета 1949 года нами было проведено подробное обследова
ние городских насаждений. Методика обследования заключалась в сле
дующем: по всем улицам, скверам, проспектам и паркам. на которых
есть древесные насаждения, производился учет всех деревьев по породам, 
причем отдельно учитывались здоровые я больные деревья. Одновремен4 
по принимались вс՛ внимание местные экологические условия: близость 
построек и зданий, экспозиция, приблизительная площадь чаши под де
реном или наличие цветника, газона, отноеите’льпая высота данного 
участка в городе (в верхней или нижней его части).

Учет производился отдельно в отношении усыхания, хлороза и пора
жения :.а\ тинным клещиком ю трехбальной шкале со следующими обоз- 
качениями баллов:

О—здоровые деревья;
I поряжена небольшая часть листьев, что не влияет на общее со

стояние дерева;
2- поражено больше половины листьев, дерево угнетено, листья на

чинают опадать;
3—поражены всё листья, наблюдается массовый листопад или дере

во погибает.
Уче։ производился на деревьях старше 3—4-летнего возраста, ъ к; 

на более молодых деревьях эти явления не характерны.
Обследование показало, что в Ереване имеются следующие древес

ные породы, которые по своей встречаемости можно разбить на 3 груп
пы: В наиболее распространенные—-вяз. платай, ясень, тополь, шаро
видная форма белой акации, американский клен; 2) несколько -реже 
встречающиеся—белая акания, катальпа, клен остролистный; 3) очень 
мало распространены—дуб. сосна, липа.
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Прежде чем перейти к изложению результатов проведенного обсле
дования. остановимся на некоторых литературных данных о сущности 
явлении усыхания и хлороза.

Усыхание растений вызывается почвенной и воздушной засухой. В 
первом случае наблюдается недостаток влаги н почве. Во втором—в поч
ве воды много, но окружающая температура слишком высока, относи- 
гельйая влажность воздуха низка и корни растений не успевают ком пей 
енровать интенсивную транспирацию листьями.

По данным II. М. Сисакяна [12]. при недостатке воды нарушается 
биохимическая деятельность растения, что ведет к нарушению все
го обмена веществ. Вследствие этого происходит коагуляция коллоидов, 
изменяется проницаемость плазмы, сопровождающиеся увяданием расте
ния.

Причиной увядания является гидролиз сложных углеводов. На 
первых стадиях этот процесс обратим н при поступлении влаги и расте
ние оно оправляется, восстанавливая свой прежний вид. При более про
должительном недостатке воды гидролиз становится необрат.мым. и ра
стение погибает. Недостаток воды отражается на всей жизнедеятельно
сти растительного организма, на обмене азотистых веществ, угнетает 
процесс фотосинтеза. Ферменты постепенно ослабляют свою синтезирую
щую способность, преобладает распад органических соединений, их раз
рушение. что ведет к гибели растительной клетки.

Чем дольше растение находилось в условиях недостатка влаги, тем 
глубже в нем идут процессы распада. Состояние растения становится ка
чественно отличным от его состояния до засухи. Потому такие же явле
ния впоследствии происходят в растении уже при таком недостатке воды, 
который ранее оно переносило безболезненно.

По данным Б. Л. Рубина [II]. растение, перенесшее длительный не
достаток воды, становится весьма восприимчивым к различным микро- 
органнзмам, т. к. при необратимых изменениях в клеточной протоплазме, 
происшедших вследствие нехватки воды, «... содержимое» клеток превра
щается по существу в питательный субстрат для микроорганизмов».

В. Ф. Лльтергот [3] и Н. А. Хлебникова [14] считают, что при дей
ствии высокой темпера гуры на растение в клетках его, вследствие распа
да белковых веществ, образуется аммиак, который вызывает самоотрав
ление растений.

Явление хлороза растений может быть вызвано целым рядом причин 
(Л. А. Ячевскнй [15]). Так. например, хлороз происходят при неблаго
приятном химическом составе почвы (избыток углекислого кальция. 
Трудная усвояемость солей железа). II. Л. Наумов |9] придает основное 
значение в возникновении хлороза преобладанию в почвах солей каль
ция. По С. Ф. Вьюнову [4 ]. образование хлороза вследствие избытка угле
кислого кальция в почве объясняется тем, что он нейтрализует кислые 
выделения корневых волосков и этим лишает растение возможности пере
водить в раствор железо карбонатных почв. Поэтому все. что ухудшает 
жизнедеятельность корневой системы и корневых волосков (излишняя 
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сырость, повреждения насекомыми, микроорганизмами и т. д.). благо 1 
прйятствует появлению или усилению хлороза.

По данным С. А. Мелышка |8) (цитировано ио Костюку |6|), причи
ной .хлороза может быть чрезмерная сухость или чрезмерная тучность 
почвы.

Явление хлороза вызывается также избыточным поливом, при кото- | 
ром корневая система растения страдает от недостатка воздуха; жизни 1 
деятельность ее ослабляется, нарушается минеральное питание, что визы- I 
наст распад хлорофилла в листьях Листва растения приобретает нездо* | 
ровый. желт она ты й цвет.

П< нашим наблюдениям в условиях Еревана явление хлороза в 
большинстве случаев вызывается именно избыточным юливом.1

1 На6лх>дсннн 1950 года говорят о той. что многие деревья, щмеченниг 
к 1949 и՛/. как больные ՝сцапнем, и 1950 году страдают от ллоронь Эго офьяо 
micici։ тем. что jaiyiH.nittMc условии предыдущего гола расстроили физиологиче
ское ««топни։? растений и гопали почву ыи появлении на ши хлороза п 1950 г.

•
Вяз — (Лших СЗШре51г18

По литературным данным вяз относится к засухоустойчивым и мори- 
лоС1О||кнм породам, быстрорпстущ. может расти на солонневотых почвах 
(А. В. Альбе некий н А. Е Дьяченко [1]) В Ереване вяз в основном на* 
хоан ген на улице Абовяна. и парках и՛.։. 26-ти коммунаров и им. Кнроап, 
и склере Гоеоперы и на городском бульваре.

Во всех этих местах вяз поражается паутинным клещиком, прячем 
преобладает I! степень поражения.

И сводной таблицы набл. 1) явствует, что общий процент пораже* | 
ння вяза клещиком 8 городе достигает 41,1. Пораженность клещиком 
почти повсеместно сопровождается усыханием (42,5 проц.), причем кле
щик и является оснеыщи причиной последнего.

Пораженные паутинным клещиком листья вяза постепенно теряют 
яркозеленую окраску, сверху местами желтеют, на обратной стороне 
листовой пластинки образуется паутина Там же находятся бесчисленные 
мельчайшие клещики и их яички.

В связи с этих։ успешное проведение борьбы с клещиком даст поз- ՛ 
можиосп. избежать явления усыхания на вязе. т. к., как было сказано, ’ 
вяз является засухоустойчивой породой н легко переносит недостаток 
влаги в сочетании с высокой температурой.

Мало страдает вяз от хлороза, причем больные деревья отмечены 
только в парках им. Кирова и ям 26-ти коммунаров. В парке им. Кирова 
под хлоротичными вязами протекает постоянный ручей; кроме того и 
обоих парках имеет место близость к поверхности грунтовых вод Таким 
образом, наличие хлороза очевидн » объясняется излишним увлажнением 
и о’1 вы.
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Таблица 1

6 у С Ы .X а н и с X л о р’о 3 Паутинный клещик

ПОРОДЫ
ж о л 05 с. о »- X общий 

проц, за
ражения

из них по баллам общий 
проц, та
ра,ксния

ИЗ «их по баллам общий 
«рои за
ражения

из них по баллам
Оса =? О о ^3-0. 
Он« 1 2 3 2 3 ■ 2 3

Вяз 924 42, Б 4,5 22,1 15,9 .13,3 6,8 4,2 2.3 41,1 10,1 17,5 13,5

Платан • 700 57,1 26.1 19,2 11,7 11,4 5,5 4,0 1,8 — — -- —

Ясень • 670 47,0 27,6 11,0 8,4 9,5 7,5 1,9 0.1 — — — —

Тополь 632 33,8 22,4 5.3 0,1 33,2 24.1 6,9 2/2 — — , — —

Шаровидная акания 522 12,8 7,0 4,4 1,4 31,6 23,3 7,4 0.9 — — — —

.Американский клеи 472 46,0 27,9 9,4 8,7 11,8 7,3 3.7 0,8 1,4 0,8 0,6 . —

Катальпа 261 17,8 6,8 6,8 4,2 74,0 27,2 32,2 14,6 — — •— —

Белая акация 152 20,3 6.5 5,9 7,9 33,1 19,0 12,5 2.6 1,3 — 1,3 —

Тун 101 87,0 16,3 «54,3 5,9 •— — — — — — —

Дуб 58 — —• — - 84,4 77.5 6,9 6,9 — 6,9 —

Клен ос։ролистный 48 22,9 6,2 14,5 2,о 70,8 33,3 35,4 2,0 — — : —

Сосна • 39 53,9 20,6 33,3 — — —- — — — — —

Липа узколистная 32 15,6 52,1 3,1 — 18,7 9,3 3.1 6,2 65,4 12,4 15,5 37,5

О
б усы

хании и хлорозе древесны
х .ш

саЛдениЛ
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Платан Pkitanus orientalis
Платан является породой, приспособленной к наименее жаркому 

климату с относительным затишьем (Л. С. Залесская) [5].
Среди насаждений Еревана платану принадлежи՛։ главенствующее 

положение. Им обсажен проспект им. Сталина, улица Теряна, имеется 
на проспекте им. Микояна, улице Кирова, много экземпляров платана 
встречается во всех скверах и парках города.

В местных климатических условиях платан сильно страдает от усы
хания (общий процент равен 57. И и значительно меньше от хлороза 
(общий процент равен 11,4) (табл. I).

Усыхание на платане проявляется в образовании побуревших боль
ших пятен на зеленом фоне между жилками и по краям листа, которые 
покрывают постепенно всю листовую пластинку. Явление хлороза пред
ставляет совершенно иную картину. Вначале лист имеет, яркозеленого 
становится бледнозеленым, как бы мраморным, просвечивающим (I балл) 
Затем на листе появляются мелкие угловатые некротические бурые участ
ки отмершей ткани (2 балла), число которых все увеличивается, зани
мая большую часть площади листовой пластинки (3 балла).

Наличие усыхания или хлороза на платане находится в большой за
висимости от целого ряда факторов.

Для примера можно проследить эту зависимость на проспекте 
им. Сталина. Весь проспект мы делим на участки по высоте их располо
жения:

I—от начала проспекта до ул. Свердлова (самый нижний участок);
II—от ул. Свердлова до проспекта им. Ленина;
III -от пр. им. Ленина до ул. Московской;
IV—от ул. Московской до ул Кирова.
13 верхней части проспекта, где воздух значительно прохладнее ниж

ней, вследствие поступающих с гор свежих ветров, платан поражен усы
ханием значительно меньше, чем в нижней части, несмотря на то. что 
площадь чаш под деревьями на всем протяжении проспекта остается по
стоянной.

Как видно из приведенной таблицы 2. на первом участке общий про
цент пораженности усыханием доходит до 82,7 из коих 13<>/а на 3 балла, 
тогда как в-самой верхней части проспекта эти цифры соответственно 
составляют 30,5 и О1.

Большое значение для состояния деревьев имеет их экспозиция и со
седство зданий. Для сравнения возьмем несколько плагинов, которые на
ходятся возле жилого дома Академии паук (пр. Сталина, 39) и нп 
противоположной стороне.

Возле жилого дома Академии наук усыхание приходится целиком 
на I балл (28.5 проц.). На противоположной стороне общий процеят 
достигает 91,7 проц., причем на I балл приходится 30.5 проц., на 2—36.1 
пррц. и на 3—25%.

։ В 19'0 г. те деревья, которые в массовом порядке страдали о։ усыхания, 
в первой половине лета оказались больными пл почве усыхания хлорозом.
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Это явление объясняется тем. что сторона, на которой находится ука
занный дом. обогревается солнцем в первую половину дня. когда гемпе- 
рчтура воздуха еще недостаточно высока. Во второй половине дня на 
деревья попадает тель здания.

Таблица 2 
11։1|1пжеппост1. платана усыханием в <зин< нчостл «т имсоты расположении уч*С1- 

ков проспекта иг.. Сталии*

1 
М «гос

Уч а с । к и 2 и а

©« О
бщ

ий
 

ир
он

 
за

ра
же

ни
я И» 1

I

их ио баллам

• 3

[ '1 От Ii.vm.io Пр им. Столпил 
ЛО ул. Свердлова ад 82,7 3 4 33,3 13,9

II От ул. Свердлова до пр 
ни. Ленина иь . 67,8 37,3 23,4 6,9

III Ог ир Ики Лгмииз до ул. 
Московский 112 51,7 35,7 15,1 0.8

IV 0։ ул. Московской до ул.
Кирова .... и 30,5 18>6 11,8 —

Иначе обстоит с противоположной стороной, котирую солнце обогре
вает во вторую половину дня В это время температура воздуха высока, 
здания и асфальт сильно накаляются и иссушающе действуют на деревья.

На той же стороне, «по и жилой дом Академии наук, но при отсут
ствии высоких построек (наличие низкого деревянного забора), картина 
усыхания выражена интенсивнее. Общий процент его равен 100. причем на 
I балл приходится 2О/С. на 2—60% н на 3—20% Тзким образом, на этой 
стороне отсутствие зданий неблагополучно отражается на состоянии де
ревьев, т. к. они большую часть дня подвергаются действию палящего 
солнца.

При проверке платанов, находящихся на ул. Теряна (от ул. Кирова до 
копал здания Дома книга) бросается в глаза следующая картина: по 
сюроне, на которой находится общежитие Зооветннепггута, хотя плата
ны подвергаются влиянию солнца во второй половине дня к по сосед
ству расположено здание, тем не менее состояние деревьев вполне улов- 
.ъппорнтсльиос. Очевидно, это объясняется двумя обстоятельствами: 
наличием под деревьями газонов шириной около двух метров (уход, 
своевременный полив), а также расположением участка в возвышенной 
чпгги города, ближе к его северной окраине, и наличием токов свежего 
иозлухп. Усыхание достигает здесь 52,3 проц., причем на I балл прихо
дится 42.8 Проц., на 2—9,5 проц., а 3-й—отсутствует.

Совершенно другая картина наблюдается на противоположной сторо
не улицы вдоль здания Дома книги. Здесь дерепья находятся на расстоя
нии 10 -15 м от здания и тень его достигает их позже. Почва под ле- 

ийикпнм Ш X” 12 71 
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репьями не обработана, газона кет. Общий процент усыхания достигаете 
здесь 100. на 1 балл приходится 2бР/0, на 2—60%, а из 3—15%.

Большое влияние на состояние платана оказывает частота и обилие 
полива. Возьмем, например, несколько платанов на пр. имени Сталина, 
между ул. Московской и ул. Баграмяна (по стороне здания Госоперы)

Платаны, расположенные за решеткой сквера, в большой мере стрю 
даюг от хлороза, общий процент которого достигает 68,7, причем на 1 
балл приходится 43,7 проц., на 2-й балл 25% (3-й балл отсутствует). 
На расстоянии 4—5 метров от решетки параллельно указанным де
ревьям, но уже на тротуаре, расположен другой ряд платанов, которые 
дают совершенно иную картину. Здесь деревья совершенно не подвер
жены хлорозу и. наоборот, страдают несколько от усыхания, которое 
целиком приходится на 1 балл (66,6 проц.).

Отрицательное влияние цветника объясняется, очевидно, двумя при
чинами: с одной стороны, вследствие частых поливов, затрудняется до
ступ воздуха к корневой системе деревьев, с другой стороны, что наибо
лее вероятно, деятельность микрофлоры корневой системы цветов отри
цательно влияет на корневую систему платанов. Подобное же явление 
наблюдается и на противоположной стороне улицы, возле скверов на 
углу ул. Баграмяна и пр. имени Сталина.

Таким образом, из сказанного выше следует, что платан от усыхания 
страдает при наличии следующих условий: в нижней части города из-за 
недостаточной площади чаш под деревьями или отсутствия газонов под 
ними, з также из-за нерегулярных поливов в плохого ухода за почвой: 
вследствие перегрева, в особенности в незащищенных от солнца местах.

От хлороза платан страдает при разбивке под деревьями цветнйкох 
Кроме того, как указывалось выше, хлороз может развиваться на 

почве усыхания деревьев предыдущего года.
Для борьбы с хлорозом Т. И. Подуфалый 110] рекомендует посев под 

хлоротичными деревьями люцерны, что во много раз снижает поражав- 
мост ь болезнью.

Подуфалый объясняет это тем, что корневая система люцерны увели
чивает запас азота и подвижных солей железа и фосфора в почве» ноэц- 
шает аэрапию, улучшает структуру почвы, се водопроницаемость. Корне
вые волоски деревьев, находясь в непосредственной близости от корневой 
системы люцерны, берут от последней необходимое количество железа ч 
других питательных веществ Имея в виду сказанное, мы рекомендуем в 
условиях Еревана производить посев в газонах под платанами люцерны.

Ясень обыкновенный

Ясень принадлежит к числу светолюбивых пород, требующих отно
сительно большого увлажнения почвы, богатой кальцием, растет сравни
тельно медленно. Корневая система очень глубокая, вследствие чего пе
реносит сухость воздуха [1].
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Он плохо растет на тощих мелах и известняке, довольно хорошо вы
носит засоленность почвы, боится заморозков (В. Н. Сукачев [13]).

Средн насаждений Еревана ясень обыкновенный занимает довольно 
ладное место. Он встречается почти на всех улицах и в скверах

В местных климатических условиях ясень весьма существенно стра
дает от усыхания (общий процент равен 47) я значительно меньше от 
хлороза(9, 5 проц.) (см. табл. I).

Паутинным клещиком ясень совершенно не поражается.
Довольно сильно страдает ясень в наших условиях от заморозков. 

Так. в парке нм. 26-ти коммунаров большая часть ясеней, отмеченных как 
усохшие III степени, погибла от морозов, что совпадает с данными Су
качева.

Tono л ь—Ро р ul us р у га m ida I is

Тополь относится к числу влаголюбивых, быстрорастущих пород. Он 
менее морозостоек, чем вяз [2]. Растет на черноземных и засоленных 
почвах 1131.

В древесных насаждениях Еревана тополь весьма распространен. 
Так. например, почти исключительно им засажен пр. Микояна, много его 
в верхней части улицы Абовяна, в скверах: выше Сельскохозяйственного 
института, на пр. нм. Сталина и в ряде других мест.

В условиях Еревана тополь почтя в одинаковой степени страдает как 
«л усыхания (общий процент равен 33,8), так и от хлороза (общий про
шит равен 33,2). Так. например, на пр. нм. Микояна весьма наглядно 
можно наблюдать зависимость между состоянием тополей и окружающи
ми условиями.

I? тех местах, где в непосредственной близости от деревьев имеются 
новостройки, пустырь или деревья мало затенены, тополя страдают от 
перегрева. Результатом низкой влажности воздуха является усыхание 
(преобладает 1 балл). В местах с избыточным увлажнением (непосред
ственная близость огорода, канавы с постоянной водой) тополя пораже
ны хлорозом (преобладает также 1 балл).

Там же, где увлажнение нормальное и деревья затенены многоэтаж
ными зданиями, они чувствуют себя хорошо. Другим наглядным приме
ром могут служить сравнительно молодые насаждения тополя в верхней 
части ул. Абовяна. Тополя здесь растут в открытых условиях, вследствие 
отсутствия зданий, и все страдают усыханием (87.5 проц, всех деревьев). 
Таким образом, важнейшим фактором для нормального состояния то
полей является правильная регулировка полива, избежание застоя во
ль. а также посадка их в местах, защищенных от избыточного нагрева
ния.

Шаровидная форма белой акации
Шаровидная акация в насаждениях Еревана занимает довольно 

Жолыппе место. Ею обсажен почти на всем гв>?м протяжении пр. им. 
Ленина. Много ее и в скверах на проспекте им. Сталина, где она образует 
тенистые аллен.

71'
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По нашим данным, шаровидная акания является весьма устойчивой 
породой, приспособленной к условиям местного климата. Она несколько 
страдает от хлороза, особенно в скверах, где под деревьями устроены 
цветники, и, вследствие этого, почва обильно поливается. Процент хлоро
тичных деревьев достигает 31.6, но это. в целом, мало отражается на об
щем состоянии деревьев, т. к. подавляющая часть приходится на 1 балл 
(23,3 проц.).

От усыхания шаровидная акация страдает значительно меньше, об
щий процент достигает 12.8 (табл. I).

Большое значение для состояния шаровидной акации имеет ее рас
положение в различных частях города. Для примера рассмотрим состоя
ние шаровидной акации на проспекте им Ленина н на ул. Шаумяна 
(табл. 3).

Таблица 3

Зависимость состояния шаровидной акании or высоты расположения в городе

большой степени страдает от хлороза, что объясняется высоким стоянием 
грунтовых вод в этой части города.

На проспекте им. Лепина шаровидная акация чувствует себя значи
тельно лучше. Таким образом, шаровидная акация может быть широко 
рекомендована для древесных насаждений.

Клен американский—Acer NegundO

Клен американский относится, к числу пород, выносящих жаркий кли
мат с относительным затишьем и достаточно ветренчын [5]. В древесных 
насаждениях Еревана клен американский широко распространен, встре
чается почти на всех улицах, где имеются насаждения. Особенно много 
его на улицах Абовяна. Гукасяна. Пушкина и в сквере Госоперы.

Казалось бы, что клен американский подходи։ к условия՝։ местного 
климата, однако, на самом деле, в условиях Еревана он значительно 
страдает от усыхания (общий процент равен 46). Совсем мало он пора
жается клещиком (1.4 проц.) (табл. 1).
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Первая сзепень усыхания на клене выражается в образовании не
больших сухих пятен по краям листа; иногда эти пятна совсем мелкие и 
разбросаны но всей поверхности листовой пластинки. Общий зеленый вид 
сохраняется.

При второй степени площадь пятен увеличивается, лист часто обкра
шивается по краям, становится рваным, крона не имеет прежнего зелено
го вида, листва редеет.

Третья степень означает полное или почти полное покрытие листо
вой пластинки сухими пятнами, или же смерть дерева.

В наших условиях преобладает I балл усыхания. Явление хлороза на 
клене американском проявляется в следующем: при 1 балле поражения 
листья начинают желтеть между жилками, причем эта желтизна лучше 
заметна при рассмотрении на свет. При 2-ом балле пожелтение листьев 
становится сильно заметным. Вся крона приобретает нездоровый хлоро
тичный вид. При 3-сы балле все листья совершенно желтеют, крона ста
новится очень редкой, часто дерево умирает.

Усыхание клена американского в разных местах вызывается различ
ны’,:!֊: причинами; на улицах—в основном вследствие очень малой площа
ди чаш под деревьями. Так, например, на ул. Абовяна, где площадь чаш 
не превышает 75 см2 и, конечно, не может удовлетворить потребностей 
корневой системы дерева во влаге и воздухе, клены на 22,4 проц, 
страдают от усыхания.

Катальла

Катальпа является породой, приспособленной к жаркому, достаточ
но .к треном у климату |5]. У нас имеет довольно большое распростране
ние в парках и скверах, причем посажена главным образом не по аллеям, 
г внутри газонов. В уличных насаждениях встречается очень мало, пре 
обладает лишь по ул. Налбандяна,

В условиях Еревана катальпа очень сильно страдает от хлороза (об
щий процент равен 73), гораздо меньше от усыхания (17.8 проц.) и со
вершенно не поражается клещиком (табл. 1).

Отличительной чертой является то, что преобладает 2-й балл хлоро
за (32,2 проц.), при котором, в отличие от клена и других, как и у плата
на начинается образование некротических пятен, которые при 3-ем балле 
почти целиком покрывают листовую пластинку.

Белая акация— Robinia pseudoacacia

Белая акация относится к числу древесных пород, приспособленных 
к разнообразным почвенным условиям, растет на обыкновенных и южных 
черноземах, темнокаштановых почвах и песках, выносит солонцеватость 
почв. Акания обладает мошной корневой системой, светолюбива и засухо
устойчива, быстро растет [1] и выносит сильные ветры (5).

В насаждениях Еревана белая акация занимает подчиненное место. 
ip. все же значительно распространена. В смеси с другими породами она 
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образует аллеи в парках им. Кирова, 26-ти коммунаров, в скверах на пр. 
им. Сталина и в др. местах.

В местных условиях белая акация больше страдает от хлороза (об
щий процент равен 33,1), чем от усыхания (общий процент равен 20,3)' 
(табл. 1), причем большая часть хлоротичных деревьев отмечена в скве
рах и парках, где почва под ними обильно поливается.

Клещиком белая акация поражается очень мало (1.3 проц.). Харак
тер пораженности листьев сходен с кленом американским.

Туя

По данным Залесской [5], туя является породой, приспособленной к 
наименее жаркому климату с относительным затишьем.

В местных насаждениях распространена мало, в основном на город
ском бульваре и в некоторых скверах. Климатические условия Еревана, 
по нашим данным, мало соответствуют требованиям згой породы, г. к 
она сильно страдает от усыхания, общий процент которого достигает 87., 
Особенно важен тот факт, что преобладает 2-й балл его, доходя до 
64,3 проц. (табл. 1). Ветви пораженных экземпляров постепенно буреют, 
сохнут, все растение сильно угнетено, крона значительно редеет.

Клен остролистный—Acer platanpides

Клен остролистный является теневыносливой и сравнительно морозо- 
стойкой породой. К почве довольно требователен, не выносит засоления, 
однако хорошо растет на выщелоченных, мощных, обыкновенных и юж
ных черноземах и на темноквштановых почвах [I].

В насаждениях Еревана клен не имеет большого распространения. 
В некотором количестве он имеется в парке им. Кирова и на городском 
бульваре В обоих местах клен остролистный очень сильно страдает от 
хлороза (70.8 проц.), причем в одной мере выражены на нем и !-й 
(33,3 проц.), и 2-й (35,4 проц.) баллы поражения. По внешним призна
кам проявление хлороза на клене мало отличается от хлороза на платане. 
Сильная пораженность клена хлорозом объясняется, видимо, близо
стью грунтовых вол к поверхности земли в этой части города.

Дуб

По литературным данным дуб является весьма неприхотливой поро
дой, т. к. легко приспосабливается к разнообразным почвенным условиям. 
Растет на выщелоченных, мощных, обыкновенных, южных и предкавказ- 
скях черноземах, на темноцветных, тяжелых и легких почвах Обладает 
глубокой корневой системой и к влажности почвы не требователен. Огла
сится к числу пород среднего светолюбив, но нуждается в боковом зате
нении [1]. Дуб приспособлен к наименее жаркому климату, с относктелы 
ным затишьем [5].
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В условиях Еревана дуб распространен очень мало. Лишь в парке 
нм 26-ти коммунаров нм образована одна аллея. Здесь дуб довольно 
сильно поражен хлорозом (8-1,4 проц.), что объясняется высоким -тоя- 
ннем грунтовых вод.

Сосна

Сосна требует большого увлажнения почвы, к .механическому соста
ву !,.ло требовательна, но любит пески и песчаные почвы. Очень морозо- 
стойка. выкосит колебания температуры от 50° до—60° С. Растет медлен
но; быстрота роста находится в большой зависимости от климата и нали
чии влаги в почве [1].

По данным 3. С. Курдиани 171. сосна совершенно нс выш.-ент затене
ния

Сосна, как и липа, мало распространена в ереванских насаждениях. 
Группы сосен встречаются в скверах на проспекте нм. Сталина. Доволь
но сильно в наших условиях страдает от усыхания (общий процент равен 
53.9). причем преобладает 2-й балл его. Усыхание на сосне выражается 
в поселенном засыхании хвои, изреживалии ветвей.

Лина узколистная

Липа узколистная относится к числу теневыносливых пород, не отли
чается засухоустойчивостью и теневыносливостью, но выдерживает боль
шие заморозки. Любит глубокие в хорошо увлажненные почвы, в степи 
’.кс хорошо растет на выщелоченных, мощных и обыкновенных чернозе
мах [1]

I Отдельные деревья или группы деревьев лип встречаются и скверах 
и юрках Еревана, общее число же их очень невелико.

В наших условиях липа очень сильно поражается паутинным клеши- 
К’>.М (общий процент равен 65,4) и значительно меньше страдает от усы
хания (15,5 проц.) к хлороза (18,7 проц.) (табл. 1).

Поражение клещиком на липе сходно с вязом Листья приобретают 
такой же серый и пыльный вид, а при сильном развитии клешикя дерево 
нередко погибает

Выводы и предложения
' 1 Обследование показало, что состав древесных насаждений Ерева- 

{ нк включает в себе породы, которые но распространению могут быт։» 
■՝ рапбиты на следующие три группы: 1) наиболее распространен- 

. ныс: вяз. платан, ясень, тополь, шаровидная форма белой акация, 
американский клен: 2) несколько реже встречающиеся: катальпа, бе- 
лв’я акация, туя, клен остролистный: 3) очень мало распространенные: 
луб, 1осна, липа.

2. Общее состояние древесных насаждений Еревана не может быть 
названо удовлетворительным. Почти все породы в той или иной мерс 

I страдают от усыхания, хлороза или поражаются паутинным клещиком.
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3, Больше всего от усыхания иепаразнтного происхождения страдай»! 
туя, платан, клен американский, вяз, тополь, ясень.

Более устойчивы в этом отношении шаровидная форма белой ака 
ими. белая акация, клеи остролистный.

4. Сильно подвергаются хлорозу кагалы։;։, платан. шаровидная фор
ма белой акании, клен остролистный, белая акация, дуб. Более устойчи
вы к хлорозу—сосна, липа, туя, ясень, клен американский.

5. Паутинным клещиком сильнее всего поражаются вяз и липа. 
Остальные породы более иля менее устойчивы к нему.

(:. Сопоставление экологических условий со степенью проявления усы
хания показало, что условиями, способствующими усыханию, являют
ся: недостаточная площадь чаш под деревьями, находящимися в нижней 
части города; отсутствие там же газонов под деревьями; плохая обрабш- 
ка помпы под деревьями и нерегулярный полна.

7. Причинами хлороза в наших условиях являются: разбивка в скис- 
рах под деревьями цветников, высокое стояние грунтовых под.

8. В качестве мероприятий для борьбы с усыханием необходимо при
ложить следующее:

а) в нижней части пр. нм. Сталина и на других широких улицах, где 
мало «атенеиня, целесообразно под платанами разбить газоны, поч
ву под деревьями регулярно и своевременно обрабатывать, разрых
лять, поливать, вносить органическое удобрение;

б) на тех улицах, где разбивка газона невозможна, увеличить пло
щадь чаш под деревьями;

в) в открытых, мало защищенных от нагрева местах при новых посад
ках высаживать породы более устойчивые к усыханию, как то: шаро
видную форму белой акации, белую акацию, клен остролистный.
9. Для борьбы с хлорозом

а) в скверах избегать разбивки цветников под платанами, белой ака 
иней и др., заменяя их газонами;

б) в нижней части города, где наблюдается высокое стояние грунтовых 
вод, при новых посадках высаживать более устойчивые к хлорозу по
роды, как липу, ясень, клен американский и др.;

в) высевать в газонах под хлоротичными деревьями люцерну:
г) в чаши под деревьями вносить органическое удобрение.

10. Вести последовательную борьбу с паутинным клещиком с по
мощью акарисидов (полисульфнда кальция и др.).

Так как больше всего от паутинного клещика страдают вяз и липа, 
то борьба должна вестись главным образом на этих породах.

Кафедра мпрфило-нн и cncv.uaтик» р.п :сппн 
Ерсплнского Государственного увнперси։ста 

км. В. М Молотом
Поступило 31 X '.МО
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U. Tk I'lupuijiuC

ԵՐԷՎԱՆհ ԾԱՌԱՏՆԿՒՆեՐհ ԶՈՐԱՑՄԱՆ b< ՔԼՈՐՈՋՒ 
ՊԱՏՃԱՌՆեՐԽ ՄԱՍՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
երևան քաղաքի ծառատնկիների ուսումն աս ի րութ յւււննև ր ր ցույց 

Աէվին, որ նրանց վր,ս տա րած վ ած են !ի ի ղի tt լող իա կան բնույթ' կրորլ երկու 
հրվանդու թյուններ' քքոր՚ւղ և չորացում. մի շարք ծ աոատեսակնևրի վրա 
Նաև զարգանում Լ ոստայնավոր տիղէ

էՀսրացմանր մեծ չափով ենթակա են' տա յան իրիուոանյ, չինարը, 
ամերիկյան թղկին, թեղին, րարդենին, հացենին» Համեմատաբար չորա֊ 
ցումին դիմացկան են' գեղաձև սպիտակ ակացիան, սպի տակ ակացիան, 
սրատերև թղկին։

հլորողին մեծ չափով ենթակա It'll' կատւոլպան, չինարը, գնդաձև 
սպիտակ ակացիան, սրատերև թղկին, սպիտակ ակաց ի ան, կաղնին։ Ավելի 
դիմացկուն են' •աճին, լորենին, տու յան, հացենին, ամերիկյան թղկին,

ՈսէՈայնավսր աիղից խիստ չափով էսում ում են' թ եղին և լորենին, 
Մնացած ծառատեսակները շատ թե քիչ չափով դիմացկուն են նրա ն կտա
մամ րւ

֊ււրացա .մ ի պատճառներն են' քաղաքի ցածրադիր մասերում ծառերի 
տակի հողաշերտի մակերեսի փոքրությունը, նույն տեղերի ծառերի 
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էոակււէ մ մ ա ր ц ut խ n in ե ր ի րա րյ ակտ jn i /./ j n ւ ն ր , հողի վատ մ շա Iftt ւ մ ր , ան կանոն 
ntinif.ni if րւ

լորողր ա ո տ Q ան ու մ Հ շնորհիվ այն րանի, որ ծաոհրի աակ մշակէէձմ 
են ծաղիկներ, ի"կ որաեղ Л ։»«րյի կներ \ ի է/ անվում, հողը (ավ »/» մ՞տկվու մ, 
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կսպղիոէմի պ,4իւո,է խիիղի Լու ծույթովդ
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Г. А. Хачатрян

Столбурное увядание картофеля в Армении и 
его передача при помощи прививокУвядание картофеля причиняет большой ущерб сельскому хозяйству южных районов Советского Союза, а также Армении. Это заболевание-сильно снижает урожай, вследствие чего в разных районах страны занимаются выяснением характера этого заболевания.Согласно обследованию И. К. Корачевского [4] увядание картофеля носит нс инфекционный характер, а является следствием комплекса почвенно-климатических условий. Карачевский считает, что в затененных местах болезни встречаются значительно меньше, чем на открытых,Н. С. Чесноков и В. И. Михайлова |11] полагают, что увядание картофеля вызывается условиями окружающей среды, r частности повышенной температурой почвы, сильной инсоляцией картофельных растений и пр. Основываясь на опытных данных, они пришли к выводу, что раннее мульчирование почвы, создающее ее пониженную температуру, способствует снижению заболевания. Затенение и увлажнение картофеля, создаваемые условиями изоляторов, также способствуют уменьшению заболевания.В. В. Арнаутов [1] находит, что ,причиной увядания картофельного растения на юге является удушение корневой системы картофельного растения, вызываемое чрезмерным уплотнением и заплыванием (цементированием) почвы после ливней и поливов и прекращением вследствие этого доступа воздуха к корневой системе.Исследования, проведенные М. В. Бардюковой [3] в Ростовской Области показали, что увядание вызываются грибком фузариум. Автор искусственно заражала растения чистой культурой гриба и получала растения с признаками \ вядания.Исследования причин увядания картофеля в Армении, проведенные А. А. Бабаяном и 11. А. Кечек [2] в течение ряда лет в Леаииа- ханской пригородной зоне и в Ахурянском и Апаранском районах, привели к заключению, что болезнь не носит инфекционного характера, т. к п многочисленных исследованных ими образцах картофельных корней, корневых шеек и клубней не было обнаружено грибных паразитов (Fusarium и Verticilium и др.), могущих являться возбудителями увядания картофеля.К. С. Сухов и А- М. Вовк [10] изучали увядание, распространенное на картофельных посевах Краснодарского края, имеющих следующие признаки заболевания: сначала верхушечные листья 



1И4 Г. А. Хачатрянкартофельного куста начинают светлеть с краев долек, затем они принимают хлоротичный вид, а затем уже развивающийся в них антоциан придает им розовый и в дальнейшем красноватый оттенок, кроме того края долек верхушечных листьев приподнимаются кверху, складываются по основной жилке и образуют „лодочку". Еще в 1946 г они опытами по идентификации показали, что этот тин увядания картофеля является вирусной болезнью—столбуром, которая передается переносчиками вируса цикадками вида Hyalesthcs obsolctus. Sign.Столбур распространен также на томате, где он имеет следующие признаки: здесь у больных растений происходит деформация листьев, укорочение главной жилки, измельчание и гофрировка пластинки листа. Образующийся внутри верхушечных листьев антоциан окрашивает их в фиолетовый цвет. Цветы подвергаются пролиферации и автолизу, а плоды одеревенев ։ют и становятся безвкусными.Из вирусных боле шей столбур является самой вредоносной болезнью го.матв. Многие исследователи занимались выяснением характера этого заболевания. Впервые работы по идентификации стол- бурного заболевания томатов проведены в 1933 г. Рыжковым и Ко- ра невским. При помощи прививок, проводимых с томата на томат, авторы впервые доказали его инфекционную вирусную природу.В Армении впервые изу чение столбурного увядания картофеля, сходного с увяданием, описанным Суховым и Вовком, проводилось с 1945 г.В наших условиях столбурное увядание имеет следующие симптомы: края верхушечных листьев становятся хлоротичными, в них развивается антоциан, отчего листья получают розово-фиолетовый оттенок, дольки листьев складываются по основной жилке и начинается постепенное высыхание При этом замечается, что растения, пораженные в раннем возрасте, через 10—12 дней полностью высыхают.Работа по выявлению вредоносности сголбура картофеля была проведена, начиная с первых дней появления признаков заболевания, когда каждые шесть дней, до 10-го сентября включительно, этикетировались все больные растения. 16 IX были отмечены растения без признаков увядания-здоровые (до уборки столбуром не поражались) в качестве контроля. Всего под учет в 1948 г. было взято 10700, а в 1949 г. 7900 рас гений. 15 X была проведена уборка картофеля на участке с учетом урожая каждого растения.Результаты учета урожая приведены в таблице 1.Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:1) чем раньше заболевает растение, тем разница в величине урожая (по весу) у пораженных и здоровых растений больше. Особенно разница замечалась в 1949 г.;



Столбурное увядание картофеля 1115
Вредоносное и. увядания картофеля

Таблица 1
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Здоровые 8 IX 60 12 722 02) в то время, как у больных кустов урожай на 50 60 %состоит из увядших клубней, у здоровых кустов клубни на 100% здоровые;3) особенной разницы и закономерности в количестве клубней здоровых и у больных кустов не наблюдается.Передача болезни путем прививокРабота была направлена на выяснение харзктера увядания картофеля, распространенного в засушливых районах Армении. С этой целью в течение четырех лет, начиная с 1946 г., в ЛенннаканскоЙ пригородной зоне был поставлен ряд опытов с прививками больных растений на здоровые. Материал для заражения был взят из колхозов Лхурянского района н из ЛенинаканскоЙ пригородной зоны, где. увядание картофеля имеет широкое распространение.Для выяснения характера увядания картофеля черенки боль* ного картофеля прививались на здоровый томат и картофель. Растения, являющиеся подвоем, были выращены под марлевыми изоляторами.Прививки проведены в следующих вариантах:1) черенки с больного картофеля, привитые на картофель и томатI 2) » „ томата, „ п3) с здорового картофеля,4) „ я томата, „В качестве контроля подвои надрезывались и без прививки забинтовывались.
» У контрольных растений клубней хотя по количеству меньше, но по раз

меру значительно больше.



1116 ______ _ Г. А. ХачатрянПривившиеся больные и здоровые привои долгое время (иногда до конца вегетации) сохранялись на подвое, по сами особенно не развивались.

Риг. I Передача стплбур.т <՛ томата на картофель.

Рис. 2 Передача столбура с картофеля на томат.Учет процента приживаемости проведен через 10 дней после прививки. Проявление болезни после прививки на картофеле происходит через 30—45 дней, а на томате через 33—50 (см. рис. 1, 2). Результаты опытов по передаче болезни путем прививок приведены в таблице 2.
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Передача болезни путем прививок

Таблица 2

Количество 
привитых 
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процент 
заболевших

растений

С картофелн на томат
1946
1947

23 I 52
15 66

15 0
6 0

1948 56 53,5 34 0 14 0
1949 12 66 15 0

1946
С

17 1 70
томата на томат 

— —
1947 2 100 10 0 —
1948 9 ! 55 10 0 — —
1949 21 80 6 0 — 1 --

1946
С томата на картофель 

46 I 15 0 | 9 1 0
1917 23 52 25 0 10 0
1948 3 66 _ _ ) 15 0Результаты прививок больного картофеля на картофель пока-•эали, что болезнь с признаками столбурного увядания переходит на здоровые растения, передавая признаки столбурного увядания.Прививки больного томата на картофель и томат дали положительные результаты картофель, служивший подвоем для больного томата, заболел увяданием типа столбура. Томат, служивший подвоем для больного томата, в свою очередь заразился столбуром.Прививку больного картофеля на томат дают симптомы столбура. г. е. деформацию и позеленение цветков, спаянность чашелисточ- ков, удлинение тычинок, их утолщение, позеленение и деформацию листьев, одеревенение стебля и плодов.Прививки здорового привоя и надрез растения без проведения прививки показали, что подвои в этих случаях остаются здоровыми.На основании данных, полученных в результате прививок, можно сделать .заключение, что столбурное увядание, распространенное на картофеле в засушливых районах Армении, имеет вирусный характер. Опыты с цикадкамиК. С. Сухов и А. ДА. Вовк [8] опытами доказали, что в условиях Краснодарского края столбур картофеля и томата передается цикадками вида llyalesthes ohsoJetus Sign.В условиях Армении способ передачи столбура томата и картофеля не изучен.Для выяснения этого вопроса нами впервые были проведены работы по обнаружению цикадок вида Hyalesthes obsoletus Sign.



Г. А. ХачатрянП18 Исходя, из указаний авторов о том, что цикадки этого вида в личиночной стадии зимуют в основном на корнях выонка. а в стадии imago на культурной и дикорастущей растительности, мы путем, раскопок корневой части выонка пытались найти таковые в личиночной стадии.Для обнаружения цикадок в стадии imago в летнее время (нюнь, июль) проводили сбор цикадок сачком с культурных и сорных растений (картофель, пшеница, кукуруза и сорные травы).Весь собранный материал определен старшей научной сотрудницей Московской станции защиты растений Г. М. Развязкиной.Ниже приводим список видов цикадок,собранных в Армении. 1. Н отр. Rhynchota Omp. Homoptera Oliartus sp.2. Cixius Sp.3. Zygina sp.4. Macposties laevis Kib.5. Macrosteles fieberi Tuna Fall.6. Euscelis Sp.7. Cicadella viridis L.8. Hyaiesthes obsoletus Sign.Надо отметить, что хотя Hyaiesthes obsoletus фигурирует в списке видов, имеющих место в Армении, но количеств# их представлено в двух экземплярах, найденных нами в 1948 г. в Ереванской пригородной зоне. Предполагая, что в наших условиях другие виды цикадок могут явиться передатчиками заразного начала стол- бура. мы все описанные виды цикадок (кроме гиалестес обсолетус) вскармливали больными растениями томата, картофеля, вьюнка и затем переносили на различные здоровые растения, но заражения не получалось, что видно из таблицы 3.Результаты опытов показывают, что испытанные виды цикадок, распространенные в наших условиях, не являются переносчиками столбурного увядания картофеля и томата.
В ы в о д ы1. Через 10—15 дней после обнаружения первых признаков увя-дання на картофельных кустах, они полностью увядают, а урожай их сравнительно с контролем уменьшается. Так. в 1948 г. урожай больных кустов был в два раза, а и 1949 году в пять раз меньше, чем урожай контрольных здоровых кустов.2. При прививке картофеля с признаками столбурного увядания на томат и картофель на томате получились признаки столбура, а па картофеле признаки увядания, подобные исходным.3. Основываясь на результатах прививок, можно сказать, что распространенное в Ленинаканской пригородной зоне увядание картофеля с симптомами, описанными Суховым и Вовком, имеет стой- бурный характер.
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Передача болезни цякздками

Таблица 3

Место про
ведение за
ражения

Какой куль
турой пи

тались

Колттч. 
иикадок 
в сред

нем

Зараженная 
культура

Количество 
растений

Количество 
зараженных 

растений

Картофелем Каргофсл! К) 0
= с симптомами 27 Томат 16 0я: :й ул плавил Перец 3 0•з Здоровым Бзклажап 12 0

картофелем 124 Картофель 26 0
Гома։ 6 0

27 Переи 5 0
Баклажан 4 0

(50 Картофель 24 0

Пьюпком стол- Картофель 12 0
бурным 195. Томат аз 0

Песец 6 0
Баклажан в 0

Вьюнком здоро- Картофель 9 0
вым 185 Тома. 14 0п Баклажан 6 0

Перец 3 0

Привезенным из Картофель 3
Левнндкзнд кар- 210 1 омэт 0 0

V тофелсм с при- Баклажан 6 0
Знаками гияда- о

с. НМЛ

Томатом стол-
X՝ бурным 185 Томат 6 0

Томатом здоро-
вым 185 Томат 6 04. Опиты 1947—48—49 гг. по испытанию возможности передачи болезни посредством различных видов цикадок, собранных памп иа культурной и дикорастущей растительности в Ереванской и Ленннаканской пригородных зонах, показали, что эти виды цикадок не являются передатчиками заразного начала столбура, в число которых не входили цикадки вида Hyalesthes obsoletus Sign.

Институт Фитопатологии и Поступило 10 XI 1950
Зоолпгии Академии наук

Армянской ССР

ЛИТЕРАТУРА
/. В. В АрНаутоа—ОС увядании картофеля и мерах борьбы с ними на юге. Ж 

Сад и огород. 5. 1949.
- Л- .4. Бабаан. И Л /Течек—Отчеты института земледелия за 1944—1945 гг. 

Изучение причин преждевременного увядания картофеля.
•I/4 В. Бордюком. Причины увядания картофеля на юге и юго-востоке СССР. 

Ж. Сад н огород. 2, 1948.
р. Я Л՜. 'Кирачелский—Изыскание мер борьбы со столбуром и меры борьбы с 

аич Труды совещания по вирус։։. болезням растений. Москва, 1941.
Нжстаи 1И, V 12—72
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В. М. Пэнер—Ъ поспрмиычивосги различных видов и сортов пасленовых к 
столбуру. Труды совей՛.. по пнрусв болезн. растений. Москва, 1941.

6. В. Л Рыжков■-Фильтрующийся вирус, кай причина позеленения цветов. 
Вируси. болезни рас гений в Крыму и на Украине, 1931

7. В Л. Рыжков—Основы учения о вирусных болезнях растений. Труды Инет, 
микробиологии, 1944.

Л'. К. С. Сухов и А. Л1. Вовк Новый нп. борьбы со сголбуром пасленовых. Ж. 
Сал и огород, 3, 1918,

Я К. С. Сухов и 4. Л<. Вовк Вирус столбура—возбудитель массовою увлданнн 
перца, баклажану и картофеля на кие. АН СССР, том 1. VII. 2. 1947.

10. К. С. Сухов и А. Л1 Вовк Столбур пасленовых. АН СССР, МосквлЛсннш рад. 
1949՜

II. И. С. Чиснокив. В. И Михайлова—У пяллош.- посевов картофеля н меры борьбы 
с ним Ж. Сад н огород. 7. 1948
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3. А. Аствацатрян и М. Ф. Темнриви

Грунтовой посев летников в условиях Еревана

После окончания Великой Отечественной войны, с переходом на мир
ное строительство, и нашей стране значительно усилились работы по бла
гоустройству городов. Одно из видных мест занимают вопросы озеленс 
пил. С каждым годом расширяются площади, занятые под цветниками. 
Оформление цветами не только садов и парков, но и дворов, фабрик, за 
водой, школ и учреждений уже стало необходимым требованием. Кроме 
того сильно увеличился спрос населения на срезанные цветы. В резуль
тате сильно возросла потребность в цветочной рассаде; удовлетворить 
згу потребность полностью соответствующие озеленительные организа
ции не н состоянии, вследствие чего целый ряд участков или остается не 
оформленным. инн же засаживается случайным низкокачественным ма

териалом.
Оформление почти всех цветников у нас пока еще производится поч

ти исключительно летниками. Рассада летников, по принятому до настоя
щего времени методу культуры в Ереване и других городах республики, 
выращивается в основном в теплицах н парниках, площади которых 
очень ограничены.

В последние годы в цветоводческой литературе начали появляться 
указании о возможности посева некоторых летников непосредственно в 
грунт [2, 3, 6, 8. 9. 10]. Список растений, могущих выращиваться посевом 
а грунт, с каждым, голом увеличивается. Сравнительно широкое практи
ческое значение эти посевы в открытом грунте с широким ассортиментом 
начали приобретать с 1937 года, когда впервые в цветоводческих колхо
зах Подмосковья начал применяться метод посева летников в грунт—под- 
зиму |3, 5]. Большая работа такого же направления была проделана 
Пушкинской станцией Ленинградского зелентрсста [5].

В литературе, относящейся к агроте~нике однолетников в условиях 
Еревана, рекомендуется посев производить исключительно в оранжереях 
или в парниках [1].

В течение 1943— 1950 гт мы поставили ряд опытов ио грунтовому по
севу летников в условиях Ереванского Ботанического сада.

Успешное решение этих вопросов могло имел» очень большое прак
тическое значение. Посев цветочных семян непосредственно н грунт дал 
би возможность целому ряду организаций. не имеющих парников и теп
лин. рачительную часть цветочной рассады выращивать у себя на ме
сте. Кроме того посев в грунт сильно сократил бы расходы ха цветочное 
оформление участков и особенно удешевил бы стоимость срезанных цве
тов. делая их более доступными для широких слоев трудящихся.
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Для испытания нами были взяты такие культуры, которые имеют или 
могут иметь широкое практическое значение как для цветочного оформ
ления, так и для выращивания на срез.

Нами были подвергнуты испытанию культуры, данные о которых 
приведены в таблице I.

Таблица /

№№ и'п H a 3 u a a h » p n c i c m h P
Испытано

n 1918 r n 1949 r. в 1950 г.

1 Ageraium mexlcjnum 4 4 —

2 Alyssum maflthnum • . . . 4 4 4
3 Amaranthus caudSlus 4- 4- —
4 Antirrhinum majus . - . . — 4- —

о Calendula officinalis . ՛ —. 4- 4
6 Calllstephus chinensi» 4 4 4
7 Chrysanthcmuin coroiiariun։ • — + 4

8 Cosmos bipinnatus • - - . 4 + 4”
9 Dtanthus caryophyllus — 4- 4

10 . chlncnsls . Ц- 4-
11 Dlmorphothcca slnuata • 4 4- —

12 Euphorbia marginala .... 4 4- 4
13 Gaillardia pirta ..... — 4 4
И GypSophilo elcgans .... 4 4-

15 Hclichrysum bracteatum • — 4» 4
16 Ibcris . .............................................. 4 4 4
17 . umbcllata ..... — 4 4
18 Petunia hybrids............................... — 4 4
19 Phlox Drummondll .... — 4
20 Portulaca grandiflora. — 4 4
21 Rudbeckis amplexlcaulis . + 4 —

22 . bicolor .... 4 —

23 Scabidsa atropurpurea 4 4
24 Tagetes erects.............................. + 4 4
25 . patula .............................. 4 4 4 ’
2G . signals pumlla . + 4 4
27 Tropacblum majus .... 4 4 •_ -
28 Verbena erinoldcs .... — 4 4
29 hybrids .... 4 4 4
30 Zinnia elegans.............................. 4- * 4 4
31 , Haageana ..... 4 4 4֊
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В наших опытах одни и те же виды параллельно высевались в грунт 
и в теплицу (с дальнейшим высаживанием рассады в грунт). Кроме то
го у ряда растений посев в грунт производился рано весной и поздно 
осенью (подзиму) для установления целесообразного срока посева.

В печение вегетационного периода над всеми растениями проводи֊ 
лчеь подробные фенологические наблюдения, а также описание состояния 
растений с точки зрения их развития и декоративности.

В качестве основных показателей, характеризующих состояние ра
стений грунтового и тепличною посева, нами были взяты: сроки цветения, 
обилие цветения, качество цветов и состояние общей декоративности ра
стений. На основании этого мы определили степень пригодности того 
или другою вида для посева непосредственно в грунт.

Посев в теплицу был произведен в принятые для каждого вида сро
ки, посев же в грунт всех видов был произведен: в 1949 г.—22 IV. а в 
1950 г. — 1 IV. Кроме того в 1948 г. часть семян была высеяла также 
осенью (подзиму). Весной все семена дали очень дружные всходы 
(через 8—18 дней после посева). Часть растений была оставлена на мес- 

1< посева, где было произведено только прореживание, часть же распи
кировал ась в другие грядки.

На основании наблюдений над испытанным ассортиментом мы при
ходим к следующим общим и частным выводам:

В условиях Еревана посев летников непосредственно в грунт имеет 
весьма большие перспективы. Большинство испытанных летников при 
грунтовом посеве развивается более пышно, дает более здоровые расте
ния и цветет обильнее, чем при посеве в теплице.

Растения, выращенные посевом в теплицу, цветение начинают обыч
но ва 15—30 дней раньше грунтовых. Однако ряд видов составляет ис
ключение, так, например, Scibiosa atropurpurea при грунтовом посе
ве цветение начинает на 4֊ 10 дней раньше тепличного,Cosmos bipinna- 
tus, Zinnia elegans. Helichrysum monstrosum, Tagetes signeta purnila 
и др. зацветают примерно одновременно с тепличными растениями, 
кроме того по сроку цветения в различные годы получается совер
шенно различная картина, так: Chrysanthemum coronarium грунтового 
посева в 1949 г. зацвел на месяц позже оранжерейного, а в 1950 г. 
только на 18 дней, Zinnia elegans в 1949 г. на 15 дней позже, а в 
1950 г. на 2 дня и т д.

На нормальное развитие растений значительное влияние имеет срок 
посева. Чем раньше весной произведен посев в грунт, тем растения луч
ше развиваются.

Грунтовой посев дает почти одинаково хорошие результаты как при 
оставлении растений на месте, так и при перепнкировке, однако при пики
ровке с грядки посева на другое место цветение задерживается на 5— 
15 дней.

Дальнейший посев в грунт лучше производить семенами, собранны
ми из растений грунтового же посева, так как по нашим наблюдениям ряд
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растений в этом случае начинает цветение раньше. Для подтверждения 
этого приводим несколько данных:

Таблица 2

11

Ж и/п Название растения

Начало цвет e к и я

из семян
Грунтовою

носеяа

нз семик 
оранже
рейного 
посева

разница 
о днях

I Dianthus caryophyllus 10 VIII 13 VIII 3
2 Gaillardia plcta.............................. 20 VII 22 VII 2
3 Tagetes erccu.............................. 7 VII 13 VII 6
4 . pa tola.............................. 19 VI 24 VI 5
5 „ Signala puntila 24 V! 26 VI 2

Многие виды при посеве в грунт осейыр и весною развиваются с оди
наковым успехом, растения же тропического происхождения осенний по
сев плохо переносят. Например, испытанные нами три вида бархатцев 
при осеннем посеве почти полностью погибли; петуния при осеннем посе
ве дает очень редкие всходы, в то же время китайская гвоздика, львиный 
зев, гайллардия и др. и при осеннем и при весеннем посевах развиваются 
одинаково хорошо.

При грунтовом посеве растения получаются более здоровые. Так. на
пример, некоторые сорта однолетних астр при посеве в теплину на 50% 
погибли от фузарисза, при грунтовом же посеве 1949 и 1950 гг. ни одно 
растение не заболело.

Исходя из сказанного выше, мы считаем себя вправе сделать следу
ющие практические предложения:

1. При культуре летников на срез большинство ич них (Zinnia ele- 
gans, Amaranthus caudatus, Chrysanthemum coronarium, Heiichrysuin brae* 
teatum, Scabiosa alropurputca и др.) необходимо выращивать исключи
тельно посевом в грунт, на постоянное место. Исключение составляют 
только те виды, которые при грунтовом посеве сильно запаздывают в 
цветении: такие виды надо параллельно высевать также в теплице, что
бы иметь более ранние цветы (см. таблицу 3).

При посеве же для оформления цветников необходимо посев Произ
водить в основном в рассадочпые гряды, откуда и их высаживать на 
клумбы.

Некоторые же виды как при выращивании на срез, гак и для оформ
ления надо высевать в рассадочные гряды с дальнейшей пикировкой, так 
как при оставлении на месте посева кусты бывают маломощными и цве
ты мелкими (например,Callistephus chinensis ).

2. При выращивании рассады для цветников надо применять оба спо
соба, причем грунтовой посев необходимо пооизводить на хорошо приго
товленных грядках (рассадниках), с рыхлой, удобренной почвой (удоб
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рять необходимо большим количеством хорошо перепревшего навоза с 
прибавлением песка).

3. Посев надо производить весной, возможно раньше, для чего необ
ходимо почву посевных гряд подготовить с осени. Ряд видов можно сеять 
также осенью, что до некоторой степени разгрузит работников от весен
них работ.

4. Посев лучше производить рядами; ширина междурядия будет за
висеть от культуры, а также от того, производится ли посев на постоян
ное место, или в рассадник для дальнейшей перепикировки. В последнем 
случае междурядия должны быть узкие и одинаковые для всех культур, 
в первом же случае ширина междурядий должна бить обычная, принятая 
в цветов։»детве для данной культуры.

5. При осеннем посеве сеять надо гуще, так как осенний по
сев всегда дает более редкие всходы.

В таблице 3 даются указания о том, какие из испытанных видов 
нужно сеять исключительно в грунт, какие в теплице, а также о времени 
посева.

Таблица 3

с 
с

1
Название растений

Место посева Время грунтового 
посева

в грунт и теп
лицу

весна | ОССИ».
(иодзи- 

му)
лето

֊ Agcraluni mencanum _ 4-

2 Alyssum fflarillmunt + -г 4-

3 Aniaranthus caadatus 4֊ — + +

4 Antirrhinum rnajus .... г -Р 4- 4-

5 Calendula officinalis .... — 4- •г

6 Caillok-phus chinensls 4- 4-

7 Chrysanthemum cbconarlum . 4-
К Cosmos bipinnatus .... 4- — •4- -г՜-

9 Dianthus caryophyllus — —- —

И) . chincnsis .... 4- 4- 4- -4֊
II Dimorphollteca sinuata • 4- 4- -т֊

12 Euphorbia marginala — 4- .4-

13 Gaillardia plcia . ... •4֊ 4֊ -г 4-

14 Gypsophlla elegans • — — -4-

J5 Helichrysuni bractentum • 1 ■ + — •

15 Iberis amarn.............................. 4- 4- 4֊ +

17 . umbellate............................. 4 + 4-

18 Petunia hybrida.............................. 4- -I- i -
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Продолжение табл. 3

U
/U

 
1

Название растений
Место посева Время грунтового 

uocena

в грунт в теп
лицу весна

осень
(ползи- 

му)
лето

19 Phlox Drutnmondii .... + 4- 4*
20 PoriuJaca grendiHora 4- +
21 Rudbeckla amplcxicoullx . 4- 4֊
22 . blcolor «... + + 4- +
23 Scabiona alpopurpuica 4- Г—* । 4- +
24 Tngete* cretla.............................. 4- — —

25 . pal и la ..... 4- —

26 . tlgnata pumlla . • 4֊ — -f- —
27 Tropaeolum majux .... 4- 4- 4-
28 Verbena crlnoldct 4֊ 4- 4-
29 . hybrid!.............................. 4- 4- 4-
30 Zinnia elegant................................ -г 4֊ 4֊
31 . Ha age ana .... 4- 4- 4*

Нашими исследованиями охвачены далеко не все основные летники, 
однако полученные данные дают нам право предполагать, «по большин
ство из неиспытанных нами летников при грунтовом посеве даст также 
положительные результаты.

Особо надо отметить и то положительное явление, что, в отличие 
от северны?: областей Союза, в условиях Еревана все испытанные летни
ки при грунтовом посеве успевают дать вполне зрелые семена.
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Երևանի հուսա բան ական այգում ւէւսու1քեա։։ի րություննհր են կատար
ված պարղևլւււ, թ ե հնարավոր I; արդյոյ» միամյա •) ա ղկսւ բու յս ե ր ը աճեցնել 
ցանքը անմիջապես գրունտում կա տ տ րև լա. միջոցով ե ոչ թե ջերմատանը 
սած ի լնև ր ղալպացնելովւ Փորձերը կատա րվեյ են 1948, 1949 և 1950 թթ.։ 
Ուսումնասիրության I, ենթարկվել միամյա ծաղկաբու յսեիի 31 տեսակ,

Կատարված հե ա ագոտու թ յոէննե ր ը ցույց են տվել, ււ ր միամյա ծագ֊ 
կսւբույսևրի գ ր ունտա յին ցանքը Երևանի պայմաններում մեծ հեո ս>նկար֊ 
ներ ունի։ Փորձարկված բույս ե ր ի մ եծ ա մ ուսն ութ յուն ր գրունտային ցանքի 
դեպքում ավելի փարթամ կ աճում, ավելի առողջ բույսեր Հ տալիս, 
առատ ծաղիկներով։ Սովռրարար ղրանը 15— 30 օր ավեթւ ուշ են ծաղկում 
համեմատած ջերմտաանր աճեցրած և հետո գրունտում սածիլած նույն 
բույսերի հետ, սակայն որոշ տեսակներ ծաղկման մ ամկետի ոչ մի ռւշւս — 
բում չեն տալիս,

Նորմալ գարգացւււծ բույսեր ստանալու համար ցանքը պետը է կա֊ 
սւարել դարնանք, որքան կարելի Է վաղ, սրի համար պետք Է աշնս։~
նից [քիվ նաիէապատրաստել,

Ստացված տվյալների հիման վր,ս արվում են հետևյալ գործնական 
աո աջ արկն երբ'

1. Կ տ ր եյու ծաղիկներ ստանալու համար ցանքը պետք 1. կատարել 
բացառապես գրունտում, բացառությամբ այն տհսակների, որոնց ծադկու-֊ 
մր էլրունտային ցւսնրի ղեպըում իէիսսւ ուշանում

3. ճևսւվսրման նպ ատակով աճեցվող լ։ու.յսևրր ցանել ոչ թե հի1քեա- 
կան տեղում, այլ հաւոռւ կ, րսվ պա ա ր ա ււ տ վ ած, մարդերռւմ, որւոեւլից հեւոո 
վերատնկել իր հիւէե ական տեղըւ

3. Սանրը կարելի Լ կատւսրել թե գարնանը և թե աշնանը, վերջին 
ղեպրամ ցա՚հրի նորման պևսւր կ ավելի մեծ վերցներ

4. Սանրը կատարել շարրերով, տվյալ ա եսւսկի համար ընդունված 
լսւյնւււթյամրւ Եթե հետագա վերատնկոլւ) կ կատս՚րվելու, ապա շարքերը 
կարող են շսււո ավելի մոտ լինել միմյանց։

Անհրաժեշտ կ "հշել, որ գրունտային ցանքի ղ ե պքում բոլոր բույսերն 
էլ նորմալ սերմակալում են և սերմերր մինչև աշուն /('/"/ հտս՚ււ՚հանում 
(ի տարբեբություն Միու թյան հ յու սիոային վայրերից, սրաեղ սերմերը չեն 
հասունանու մ ի
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О динамике распространении одно, дву-и многолетних 
травянистых форм на обнаженных грунтах

озера Севан

В борьбе эя существование организмов, в частности растительных 
форм, важное место занимает борьба за жизненное пространство, где 
данный организм проявляет свое полное индивидуальное развитие. В 
этой борьбе за жизненное пространство, как общее правило, побеждают 
те организмы, которые лучше приспособлены к данной среде и нормаль
но проходят стадии онтогенетического развития, оставляя многочисленное 
семенное поколение.

Если на территориях, уже занятых многочисленными растениями, 
борьба за жизненное пространство проявляется сложными взаимоотно
шениями, то в процессе завоевания новых, не занятых до того раститель
ным покровом территорий, важную роль играют другие обстоятельства, 
как то: быстрота смены поколений, степень плодовитости, приспособлен
ность данного организма к условиям среды, продолжительность жизнен
ного цикла, эдафическне н климатические условия данной среды и т. д.

Изучение динамики распространения одно, дву-и многолетних форм 
на новых, не имевших до того растительного покрова территориях пред
ставляет большой интерес для понимания некоторых явлений сложного 
процесса борьбы за жизненное пространство между этими формами. С 
этой точки зрения исключительно интересные данные дает нам изучение 
темпов распространения различных травянистых форм ня обнаженных 
грунтах озера Севан.

В связи с осуществлением Севанской проблемы за последние 17 лет 
освобождено из-под воды более 2000—2500 га территории [4]. Эгн обшир
ные пространства уже заняты растительным покровом. В данное время 
ежегодно освобождаются также новые территории, которые постепенно 
покрываются многочисленными одно, дву-и многолетними травянистыми 
формами.

С лета 1947 года Ботанический институт /ХИ Армянской ССР начал 
стационарное изучение постепенного зарастания и смены растительного 
покрова на освободившейся из-под поды территория. В этих наблюде
ниях. кроме ряда важных вопросов, нас интересовал и вопрос скорости 
распространения на этих освобожденных из-под воды территориях одно. 
лву*и многолетних форм. С этой целью были намечены отдельные



Габлица 1

Динамика распространения одно, дву-и многолетник форм, обитающих на одном и том же участке зл 1947—12—19 гг.

Наименование 
территорий .

Расст. уч 
от побе

режья 
озера

19 4 7 19 4 8 19 4 9
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Чкалов-Ордаклу 3-10 3 7 1 2 1 12 9 3 3 1 12 7 5 2 1

Чкалов—Норашен 15-19 3 2 1 3 1 10 7 3 2 1 14 6 8 2 2

Дзорагюх 4-10 7 5 2 2 1 14 7 7 2 1 13 4 9 3 2

Норадуз .... 18-38 1 » — 2 — 5 4 1 2 1 6 2 4 2 3

Чкалов— Орлаклу 20-35 11 8 6 2 1 13 О 8 2 1 16 7 9 2 2

Чкалов—Норашен 35-55 13 8 7 I 2 II 5 6 1 2 16 8 8 1 2

Дзорагюх . 44—65 12 6 0 2 2 15 8 7 2 3 16 6 10 2 2

Норадуз 150-160 7 3 4 2 3 9 3 6 2 2 11 3 8 2 2

Чкалов—Ордаклу НО 130 16 5 1! 2 2 19 6 13 1 2 19 6 12 2 2

Чкалов—Норашен 55-120 14 3 11 1 2 16 4 12 1 3 17 2 15 1 2

Дзорагюх 300—330 15 3 12 1 2 16 2 14 1 2 16 2 14 1 2

Норадуз .... 506—536 11 3 3 2 2 12 3 9
*

2 2 12 3 9 1 2
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участки площадью 10 X 10 м, которые различались, как по времени осво
бождения из-под воды, так и по дальности от побережья озера.

Трехлетние наблюдения и подсчеты над числом видов на этих наме
ченных участках показали весьма своеобразную динамику распростране
ния одно, дву-и многолетних трав и завоевания ими пространства.

В таблице 1 приводятся средние данные по 12 участкам (данные 
каждого участка являются средними 4-х участков—о динамике распро
странения одно, дву-и многолетних форм трав, обитающих на одном и 
том же участке, за 3 года наблюдений—1947, 1948 и 1949 г. г.).

Данные приведенной таблицы показывают, что на освободившейся 
из-под воды территории одно-двулетние травянистые формы распростра
няются гораздо энергичное и быстрее, чем многолетники. В дальней
шие же годы постепенно изменяется количественное соотношение одно, 
дву-и многолетних форм в .пользу последних, причем это изменение проис
ходит как путем увеличения числа многолетних видов, так и путем умень
шения количества одно-двулетннх видов. Аналогичные изменения проис
ходят и но средней обильности одно, дву-и многолетних видов.

Из этих данных видно, что на участках, находящихся на территории, 
расположенной сравнительно далеко от побережья озера, т с. на более 
ранее освобожденной территории, как общее правило, всегда наблюдает
ся явное количественное преобладание многолетних видов над одно-дву- 
лс:ш1клмн.

В вегетационном сезоне 1949 года нами был изучен также видовой 
состав одно, дву-и многолетников на 4-х участках, освобожденных из-под 
воды в течение 1947 - 1948 гг., данные о которых приводятся в таблице 2.

Количественное соотношснке видового состава одно, дау и миоголстянх трав, 
обитающих на освободившейся из-под поды территории за 1947—19-18 гг.

Таблица 2

Наименование 
территорий

Расстояние 
участка от 
побережья 

в я

Число видов Средн, обилие

1 общее одно- 
двулетя

иного- 
летн

одяо- 
двулетн.

много
летник

Чкалов . 3—11 8 7 1 3 1

Чкалов и Норашеп 15 -19 5 4 4 1

Дэорагюх • 4—К» 6 3 2 3 1

Норадуз • 18—38 3 2 1 3 1

Данные таблицы 2 весьма рельефно показывают количественное пре
обладание одно-двулепшх видов над многолетними на участках, освобо
дившихся из-под воды за 1947—1948 гт. Из таблицы видна также анало
гичная закономерность и по средней обильности одно-двулетников.

Наши наблюдения над дальнейшим изменением видового состава по
казывают своеобразную динамику распределения одно, дву-и многолетних 
трав на сухих и более влажных участках. На влажных, освобожденных 
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из-нод воды участках, наблюдается количественное преобладание мноп>- 
летников над однолетниками, тогда как на более сухих, с заметным де
фицитом влаги участках преобладают однолетники. На влажных участ
ках многолетники в сравнительно большом числе появились лишь на вто
рой и третий год. а затем постепенно их количество уменьшалось, снача
ла за счет более мезофильных видов. Причина преобладания одно-дву- 
летннков на более сухих участках вполне объяснима, так как в настоя
щее время возникновение однолетних форм рассматривается как при 
споеббление растений к засушливым условиям местообитаний, где веге
тационный период прерывается более или менее длительным, несоответ
ствующим для вегетации периодом времени [1, 2. 7, 8].

Переходя к анализу полученных данных, в первую очередь необ
ходимо подчеркнуть ге эволюционно-биологические преимущества одно
летников. которыми они отличаются от многолетних форм. Прежде всего, 
однолетники обладают высокой плодовитостью по сравнению с много
летниками. По сравнению с вегетативной массой и занимаемым жизнен
ным пространством однолетники производят гораздо больше семенного 
поколения, чем любые другие поликарпические формы. Эго объясняется 
отсутствием у однолетников запасающих органов, функция которых пе
решла к семенам. Сочетание такой высокой плодовитости с быстротой 
смены поколений обеспечивает ту быстроту распространения, которую 
мы наблюдаем на освободившейся из-под воды территории побережья 
озера Севан.

Однако, несмотря на такие преимущества однолетников, они не про
являют высокой способности к длительному количественному господству 
над многолетниками на этих территориях. В длительной борьбе за жиз
ненное пространство многолетника выявляют преимущество в том отно
шении, что они, с первых же дней, заняв данное место, более не освобож
дают его. Наоборот, путем вегетативного размножения они постепенно 
завоевывают эту занимаемую влажную территорию и тем самым вытес
няют однолетников из этой территории после их плодоношения и отмира
ния. Опавшие на почву семена однолетников, проростая, на следующий 
год нс выдерживают острой борьбы за жизненное пространство с уже 
взрослым и мощным многолетником. По этому поводу, представляется 
весьма интересным замечание великого натуралиста Ч. Дарвина |3]: 
«...на основании некоторых сделанных мною наблюдений оказывается, 
что проросшие семена чаще всего погибают от того, что проросли на 
клочке земли уже густо заросшими растениями». Это и является прими* 
ной быстрого убывания числа одно-двулетних видов во время наших 
наблюдении.

Одно-двулетники характерны также тем. что они связаны с необхо
димым для их жизни жизненным пространством на очень короткий срок. 
Это обстоятельство имеет для них как положительное, так и отрицатель
ное значение. Положительное значение заключается в том. что каждое 
новое семенное поколение у одно-двулетни ков занимает новое жизненное 
пространство. Независимо от его характера (эдафического или др.). Оно
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оставляет глубокий отпечаток на растении, в той или иной степени изме
няя его наследственную природу. Все эти изменения, имея приспоеббн- 
тельную природу, тем самым повышают эволюционную пластичность 
организма.

Таким образом, быстрота смены поколений, благодаря чему одно
летники ежегодно занимают новое жизненное пространство, имеет исклю
чительное значение для их эволюции. Это обстоятельство г большой 
ясностью подчеркнуто акад. Т. Д. Лысенко |5|: «Эволюция усложнения 
растительных к животных форм только потому и возможна, что все жи 
выс формы имеют смену поколений. Легко подметить, что чем короче 
нормальная индивидуальная жизнь растений и животных, тем большей 
приспособляемостью виды этих организмов обладают к изменяющимся 
условиям внешней среды. Микроорганизмы, имеющие непродолжитель
ный период индивидуальной жизни, наиболее легко наследственно при
способляются к изменяющимся условиям среды».

Отрицательной стороной, как мы уже указывали, является слабая 
сопротивляемость однолетников в борьбе с многолетниками за место, в 
частности в условиях влажного местообитания. Это и является основной 
причиной сравнительно небольшого значения однолетних растений в ра
стительном покрове природных кормовых угодий [6].

На основании проведенных трехлетних наблюдений и изложенных 
выше теоретических соображений можно сформулировать следующие 
выводы:

I. Динамика распространения одно, дву-и многолетних трав на обна
женных грунтах озера Севан тесно связана со временем освобождения 
данной территории. На первый и второй год освобождения данной тер
ритории как общее количество, так и средняя обильность одно-двулстии- 
ков. гораздо больше, чем многолетников. В дальнейшем это соотношение 
изменяется в пользу многолетников, если данный участок йлажиЬш. 
мсзофитный. На более же ксерофитных местообитаниях преобладание од- 
ио-двулетяих форм над многолетними травами не только продолжается, 
но и более усиливается.

2. Сравнительно большая скорость распространения одно-двулетни
ков на этих территориях, в начале их освобождения из-под воды, связана 
с быстротой смены их поколений и высокой плодовитостью.

Котанический институт и Ботанический сад Поступила 16 XI ’.950 г.
Академии наук Армянской ССР
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ԴՒՆԱՄՒԿԱՆ ՍեՎ-ԱՆԱ Լճհ ՋՐԷՐհ ՏԱԿՒՑ ԱԶԱՏՎԱԾ ՃՈՂ-ԱԳՐՈհՆՏՆեՐՈհՄԱ 1Г Փ 11 Փ П Ի Մ
Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Pm սաբան ական ինս

տիտուտ բ, ռկռած 194C թ- uufոտն իրք , հաարւրկ որ uniAftiuw ի րոէ թ յորննե ր կ կա
տարում Սև ան ա լճի 9 ր հ էր ի տ ա կի դ ա դ ա տվ ած հ и դ ա դ ր ան ան և բում բու
սական ծածկույթի աստիճանական աճման ու ւի ո իր ա բ ին մ ան շոր /У[Ч

Սադի մի *"44* կո> բև it բ hi դո ւյն հարդերիդ, այդ ուսուէքևարւիրա թյուն- 
ներում հեղինակներին հևս- ա քբ բլւ ում կր նաև միամյա, երկամյա Л րադ- 
մամ յա իւոտտրռւ յսե րի տարածման դինամիկայի հսւրդրւ Այղ որ սռւՏեսէսի- 
բութ յու՚հ՚հև ր ր մեծ հ ե տա ք ր քբ ո ւ թ յան (;ն ներկայացնում հա սկանա՛ չոր. Ա՛յղ 
իէՈէոա բու յսերի միք և կենսական տարածության համար մղվող պայքարի 
բուրդ պրայեսի մի քանի կողմերը»

Այղ նպատակով նշանակված են եղեք քՕ՚յՀթՕ if տարածությամբ առան- 
ձին հողամասն րէ որոնք բն и ր սշ վու if կին ինչպես ջրիդ նբւսնդ աղատվելու 
մ ամանակի, այնպես Լ / լճի ափիդ հեռու լինելու ւռե սակն in ի դ է

եատւսրելռվ նշված հոդամաււերոլմ բսնող տեսակների եռամյա դիտում
ները ա հսւշվ и i.l/ir ե րն րսա քանակի, հև ղ ին ա կն ե' ր ր նկատել են միամյա, 
երկամյա և բաղմամյա խոսւևրի տարածման ու միջավայրի նվաճման չա
փազանց յուրահատուկ դինամիկա»

1-իհ ա ղյոէи ակս t մ բերվում են 12 հողում ասեր ի միջին տվյւս յնև ր ր 
(ընդ որում աղյուսակում բերված յո t րտբան շ յււ ւ ր հոդսւմաււի տվյալները 
հանդիսանում են 4 հողամասերի միջինրվ, որոնք վերաբերում ե*հ միև
նույն հողամասի վրա բսնող միամյա, երկամյա և բազմամյա ձևերի Արա
րած ման դինա մ ի կայ ին՝ դիւոու1Ոէերի երեք տարվա րնթադքում ( 19-17, 
1948 և 1949 թթ.)ւ

Հեղի’1ւա1լ1ւերի կողմիդ 1949 թ. հաշվի են առնված նաև. 1947 ե 1948 
թթ. րնթաղքում ջրիդ աղատված շորս հողամասերի վրա բռնող միամյա, 
երէբււմյւււ և րսւղմամյա իւ ո ւոա բսւյռ ե ր ի Աէեսակային կաղւէր, որոնդ վերռւ- 
րերյալ սւվյաթւերր բերված են 3-րղ աղ յւււ.ռակու մt

կաաարած եռամյա ղ իա и ւ ifii ե ր ի հիման վրա հեղինակնևրբ ղա/իս են 
հետև յայ եզրակադոր թ յան՝

1 . Սևա"1էւս լճի ջրերիդ աղատված ա ե ր ի տ ո բ ի ան և բռւ մ միամ յաք երկամ jut 
և բազմամյա թոտարույսե բի տ ա ր ա ծ մ ա4( դինամիկան ււևրւոորեն կապված 
է այդ տևբիառրիաների՝ ջրիդ աղատվելու, մսւ ման ռւ կի հետւ ’^'[j,ul ս՛երի- 
տռրիայի աղաւււվելւււ աոաջին և. երկրորդ տարիներին միամյա և երկամյա 
իւոտաբռւյսևրի թև բնդհանոէ ր քանակը և թե միջին աոատռւ թյռւնը շատ 
ա՝1յ՚11' մեծ կ, քան րաղմամյա իւոտտրույսևրինը. իսկ հևտաղա տարինե
րին այդ հա րա բե րա կդ ութ յոէն բ վւոիւվում կ հողուտ րաղմ ամ յա խո տ ա բո ւյ- 
սերի, եթե էովյալ հողամ աս ր հ ա մ ե մ տ տա բա ր իքոնա՚վ է՛

2 Ջրից աղատվելու սկղրիդ այղ տերիտորիաներում բսնող միամյա 
ե երկամյբւ խէէէոա բույներ ի տարածման համեմատական մեծ ա ր ա դութ յռ՚ն ը 
կա սլվ ած Լ նրանց սև րունդնեբ ի փոխարինման արաղսւթ յան՝՝ե բարձր պրտ- 
դա վետ ութ յան հետւ
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Г. М. Сантросян

К вопросу освоения каменистых светлобурых почв 
„Киры" предгорной полупустыни Армении

(предварительное сообщение)

На Единой экспериментальной базе отделения с>'х. наук АН Армян
ской ССР. организованной з 1946 г. в 15 км от гор. Еревана, в районе 
селения Паракар. проводятся опыты по освоению каменистых светлобу
рых почв.

Каменистые светлобурыс почвы формировались в полупустынной 
зоне, где климат резко континентальный, сухой, с жарким летом и срав
нительно холодной зимой. По данным Управления Гндромётслужбы Ар
мении. в 1931 — 1940 гг. над этой территорией атмосферные осадки выпали 
в ничтожном количестве, всего за год 288 мм. Средне-годовая температу
ра воздуха 11.4° Ц. Минимальная температура в исключительные годы 
доходит до 26.8" . Бывают ветры, особенно сильные с севера и северо-во
стока.

На этих почвах1 произрастают весенние эфемеры и резкая ксери 
фнльная растительность. Эти земли только поздней осенью, часто зимой 
н ранней весной служат овечьим пастбищем.

Светлобурые почвы бедны органическими веществами, каменисты и 
бесструктурны.

С 1946 ։՛. началось частичное освоение светлобурых почв. В связи с 
пуском Нижне֊3ангяиского канала, с 1948 г. работы по освоению приня
ли более широкий характер.

Следует отметить, что светлобурые каменистые почвы при отведе
нии под посев зерновых культур в первые два года дают хороший уро
жай, после чего урожайность их значительно падает.

Бесструктурность светлобурых почв, а также плохая система полива, 
способствуют тому, что при поливе создаются усиленные эрозионные про- 
псч՛ ь, мелкоземы, питательные вещества в почве смываются вод А и 
почва постепенно беднеет.

Первым условием освоения светлобурых почв является применение 
посева травосмеси многолетних бобовых и злаковых трав (из злаковых 
рыхлокустовые), которые дадут возможность в кратчайший срок создать 
структурную и плодородную почву, от чего зависит получение ежегодно I хорошего урожая чередующих культур. Кроме травосеяния многолетних

1 По данным Сектора почвоведения АН Ары. ССР. 
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бобовых и злаковых трав нет иного пути для широкого производственно
го освоения светлобурых земель.

Наши опыты, поставленные на территории Единой эксвернмеиталь 
ной базы отделения с/х. наук АН Армянской ССР по освоению светло- 
бурых почв весной 1949 года, подтверждаю՛։ возможность освоения этих 
земель в нанкратчайшее время путем посева травосмесью.

С целью создания структурной и плодородной почвы мы провели 
следующие опыты: весной 1949 года мы засеяли смесь люцерны и италь
янского райграса и чистый посев этих же культур. Здесь же мы выясни* 
ли, что райграс, как многолетняя злаковая культура, от весеннего по
сева не дает урожая.

Благодаря посеву смеси люцерны и рай։ раса в течение одного года 
почва получила огромное количество остатков органического вещества. 
Эти органические вещества, разлагаясь при достаточной влажности в 
орошаемых почвах, дают необходимое количество гумуса для оструктурн- 

Снам. I. Корневая система одного 
личной люцерны н итальянского рай*-р<

вання распыленных почв, после чего 
они приобретают благоприятные 
агрофизические свойства и одно
временно обогащаются питатель
ными веществами.

Корневая система одногодич
ной люцерны и райграса, приве
денная на фотоснимке 1, является 
объективным показателем коли
чества органических остатков, ос
тавленных ими в почве.

На второй год от посева смеси 
люцерны и райграса мы собрали 
I урожая, получив с гектара 
86 центнеров сухого сена. Такое 
количество урожая получено без 
применения удобрения. Яснб, что 
этот урожаи не предел для нас, 
и, применяя удобрения, мы значи
тельно повысим урожайность.

Результаты опытов убедили
нас в том, что итальянский рай

грас является хорошим компонентом местной люцерны. Посев смеси 
люцерны с итальянским райграсом ценен и гем, что бутонизация 
люцерны каждый раз совпадает с колошением итальянского райграса 
и дает ценный кормовой урожай. Для получения семян итальянского 
райграса и люцерны их нужно сеять отдельно, так как они созре
вают не одновременно.

Биология многолетних злаковых трав такова, что максимальный уро
жай можно получить на второй или третий год их жизни. Однако В. Р. 
Вильямс, применяя осенний посев злаковых трав, достиг получения га- 
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кого урожая в первый же год жизни, какой урожаи может дать растение 
второго или третьего года жизни. В. Р. Вильямс в свое время предупреж
дал и объяснял, что многолетние злаковые травы нужно сеять осенью, 
совместно с озимыми хлебами, а многолетние бобовые нужно сеять на 
том же участке весной.

Такой посев не только не мешает уборке и обмолоту зерновых куль
тур, а наоборот, при молотьбе саман обогащается многолетними злаковы
ми и бобовыми травами и 
полученная смесь является 
для скота более ценным кор
мом. 4

Применяя этот способ 
посева, главной задачей яв
ляется не получение хороше
го корма от самана 
хлебов, а получение 
урожая в первый год 
какой даюп растения 

озимых 
такого
посева, 
на вто-

рой или третий год своей 
жизни. Нужно сказать, что 
предложенный В. Р. Вильям
сом способ вполне применим 
в низменных и предгорных 
районах Армения, в том чис
ле и на светлобурых почвах, 
где имеются поливные уча
стки.

В указанных районах, 
после уборки озимых хлебов, 
срок вегетации вполне доста
точен для получения 
мального урожая от 
посева многолетних 
вых и бобовых трав 
вый год их жизни.

Сним. 2. Смесь люцерны и итальянского 
райграса. Посеяно весною 194!) г. (Сфотогра

фировано 8 VI 1950 г.

макси- 
смеси 

зла ко*
в пер-

Наши опыты ча светлобурых почвах подтвердили факт получения 
урожая от такого посева.

В 1949 г. 13 сентября мы посеяли пшеницу, а под покровом смесь 
многолетних злаковых и бобовых трав (люцерна 4-итальянский райграс). 
После уборки озимой пшеницы 12 IX 1950 г. был собран урожай траво
смеси (люцерна 4райграс) в количестве 14 центн га сухоп> питательно
го сена.

Нужис сказать, что в Армении до сих пор в производственных усло
виях нигде не имеется смеси посева многолетних злаковых и бобовых 
трав, хотя ежегодно у нас сеют десятки тысяч га чистой люцерны и эспар
цета. Многие думают, что, посеяв чистую люцерну и эспарцет, применяют 

73*
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принцип травопольной системы полевого севооборота Это неверии. Такое 
положение искажает общепризнанную теорию травопольной системы.

Академик В. Р. Вильямс научно доказал, что одним посевом много
летних бобовых трав (клевер, люцерна и т. д.) нельзя создать структур
ную почву, хотя они не отрицал огромную роль этих культур в теле обо
гащения почвы органическими веществами. Для создания структурной 
почвы В. Р. Вильямс считает единственным гредсгпам пфсев многолет

Сини. 3. Итальянский райграс в чи
стом виде посеян весною 1949 г. для получения 

семян. Сфотографировано 8 VI 1950 г.

них бобовых вместе с много
летними злаковыми травами. 
Причем из злаковых трав он 
Р е к о м е и до в а л р ы х л о к у сто в ы е. 
От такой смеси посева ла ви
сит как получение ежегодно 
хорошего урожая, так и даль
нейшее повышение урожай
ности последующих культур.

Советское правительство 
поставило перед трудящимися 
Армении задачу по расшире
нию площадей посевов зерно
вых и повышения их урожай
ности.

Одним из решающих мо
ментов разрешения зерновой 
проблемы в Армении являет
ся расширение посевов зерна 
за счет освоения новых зе
мель, в частности почв ка
менистой полупустыни, кото
рые на территории Армении 
насчитываются более сотни 
тысяч гектаров.

Строящиеся ныне Арзнн- 
Шамирамский и Ахурянский 
каналы дадут возможность ос

воить и использовать для посевов зерновых культур десятки тысяч 
гектаров новых земель, за счет неосвоенных бурых и светлобурых 
почв. Освоение этих земель частично начато с 1918 г. в связи с пу
ском Ннжпс-Зангинского канала, который орошает примерно 5000 га.

Первостепенной задачей колхозников и работников сельскохозяй
ственного производства, работающих по освоению новых земель каме
нистой полупустыни, является как создание структурной почвы, так и по
лучение высокого урожая зерновых и других культур. Для кратчайшего 
достижения этой цели необходимо в первый же год засеять пшеницу, а 
под покров смесь многолетних бобовых п злаковых трав.

Для поднятия урожайности хлебов государство решило с нынешнего
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года обеспечить все зерновые посевы требуемым количеством минераль- 
ных удобрений.

В целях агрономического освоения бросовых неосвоенных почв ка
менистой полупустыни и получения максимального эффекта от минераль
ных удобрений необходимо с зерновыми культурами посеять также тра
восмеси. Для оструктуривания этих почв и обогащения их питательными 
веществами посевы травосмесей должны занимать ноле не менее трех лет.

Сннм. 4. Смесь лоссп.1 многолетних злаковых и бо
бовых грав. Люцерна и Цгальянский райграс посеяны

13 IX 1919 г. Сфотографировано 12 IX 1950 г.

Трехлетнее пребывание травосмесей на бросовых, неосвоенных поч
вах каменистой полупустыни кроме улучшения их агрофизических 
свойств одновременно разрешит вопрос получения высокопнтзтельных 
кормов, которые одновременно обеспечат растущие потребности живот
новодства.

Институт генетики и селекции растений
Академии паук Армянской ССР

Поступило 16 X 1950

<Ь. Ս*. Ս<ոհ|>րոսյւս1է

ԿՒՍԱԱՆԱՊԱՏԱՅՒՆ ՔԱՐՔԱՐՈՏ 1ՈՂեՐհ ՒՐԱՑՄԱՆ ՈհՂՒՆ 
(ՆԱհւՆԱԿԱՆ ՀԱ4.ՈՐԴՈ1«1ր;

Հա յա սա ա՛հ ում կիսաանապատս։ յին քարքարոտ հոդերի ա ա ր ած ու թ՝յուն ր 
հաշվում են նոր յուր հադարից ավեյի հեկտար։ Այղ հոդերի իրացման իւ րն- 
ղիրն այսօր աո ավելա պես սուր Լ դրվում հա ։յ ահա աի կն երի ։յ ւոն,րււերի 
տարածու թյան մեծացման և րերրաւովո։ թյան րարձրացման կապակյյու֊ 
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թյամր: ՛ի tn ր /» ր ով չոդտադսրծ վա.ծ կիստ ռւ՚հ ու սլա nt ու յ ին րա րրտ րոտ հոդերի 
իրացման դռրծր մ ի ա՛հ դա մ այ՚հ ռեալ կ դաոնում կառուցված It կտոու դ- 
ք"դ' ներրին Զանդռւ, Ար դ՚հ ի - < ՚ ա if ի րսւմ ե Ախուրյանի րանւլրների կա- 
tint լլ մ ալք ր t

4 ի ո ու ա՛հ սյ սլա ուա յ ին հոդերի ի րաւյ if ան հաշվին պլանտ վ էէր վու.մ կ ծավււէ- 
I !• ( հաց ահա in ի էլն ե ր ի ցանրի տ արած ու իէ յոլնր և ստանալ րարձր րերր, րայց 
նման հոդերը չունեն ո ա րու կաուրա ե սւդրաւււ են ռրդանական նյու.թերռք։ 
Այդպիս ի հոդերիդ լավսրակ և րարձր րերր ստանալու նպա տակով իրացման 
ա ռահին ի"կ օրվանից անհրաժեշտ կ հոդերում սռւեդծ ե/ ո in ր ո ւկւո ո ւ ր ա և 
ապահովել ՚>րդ ա՛հ ական ‘հ int.flli ր ի պսւչսւ լավ :

Փորձերի tnif յալհ երի հիման ապացուցված Հ՜, որ կիսաանապա
տային հոդեըոէ մ մե՜կ—-երկու տարի հացահատիկ ց ա՛հ եք nt դեպրոէմ աոաջին 
տարիներում սաացվում Հ րավ տկան հտքոդ րերր, п['['П ՛մ'սա ընկնում ( 
րե ր րա տ վ ч t ի} յանր ։

1!ե րր ի ա՛հ կ if ան պատճառները հանդիսանամ են հոդի ոչ ո արուկէոոԼ- 
րան ունենալը և Հրման վատ ո ի ո ա ե մր , ո ը՚հ օժանդակում և ստեղծում կ 
'հււլասւոաւէոր պայմաններ հոդի կ րո դա դմ in'll ր 1

ե ի սա անապատային հոդերում ամեն աարի լավորակ, րարձր ե կայան 
ըերր սա ա՛հա լա համար միակ ճիշտ ե կարճ ճանա պա րհ ր դա ր ա դ if ա մ յ ա 
քորադդիների և հա ց ա դ դ ինե րի խառը իէ ո ա ա էյ ա՛հ րի ռւ՚հ ց կա ց и i.ifii կ, որր 
հնարաէքոր Հ՜ դարձնել արադ կերպով հոդին ոարու կաուրա աուլ ե հարւաաւց- 
նե յ օրգանական նյու թերով։

Մեր փորձերը կի սա ան ա պ աաա յ ին րւււրրարուււ հոդային պայմաններում 
մեղ համոզեցին, որ աովույաի նկա՚տմամ ր որպես լավագույն կոմպոնենտ 
հանդիսանում կ իտալական ո այդրաորւ ՛Նման իւա ոն ու ր դ ի ցանրից ցանրի 
2-րդ տարում մ են ր կատարել ենր 4 հար և if ե կ հևկւոտր ցանրից ч ntinrjbf 

ենր Տ(> ւյ են տն ե ր *ււր ի>ոա։
քԼաովույտր ե. իտալական ոայդրաոր [ւրենւց հասուհադոէմով չեն համ- 

րնկնու մ■ այդ պատճառով սերմ nmin'hniլա համար սլետլւ կ կատարեք աո- 
վույւոի ե ի tutu յա կա՛հ ոայդրասի աոանձին t/անյւ, ըայը ա րլ րադմաւքյա 
խոտերի (հ տւյ nt դդ ին ե ր ի) լյանրր սլեոլը կ կատարել ա՛հ պա յմ tit'll աչհանր, 
որ նրանց կյսՀհրի հե՚հւյ աոսւհի՚հ իսկ տուրում հ4ւտրաւկոը լինի ստտնսւլ 
իէսսւի ք՚երր' առնվադն մեկ տնդամէ

Ս ենր հա դ տ հա ՚ո ի կն ե ր ի ենխւռց անրից , հւոդ ահ in ու ի կն ե ր ի րերրա հավա- 
.ր_իդ հետո, առ վռւ յուի ե ի nt ա լ ու կա՛հ ոայդրաււի իւաոր իէուոա դ անյւի ց կա
տարեք ենվ> մ ե կ հար ե ռէոարյել ենր 14 ցենտ՚հեր չոր խոտ մեկ ւեկտարիւր

I: Զ г Ս. Կ « •’/ ո /> քե 3 (I /՛ I

1. ե ի ոա ա՛հ ա սլէէէ ա ա յին jitn րրա րոտ հոդերի իրւււդման միակ կտրճ ե ճիչտ 
ճանաւդւէէ րհ՚ր հ տն դ ի ttiti'h ո է մ կ իէառր իւ ոա ա դ ա՛հ ր ր' հենց 'հրա ի րաւյ if ա՛հ աուս- 
9ին իսկ чипրա ց ։

2. III ասր իէ ռ ա tn դ սւ՚հ ,ր կատարելով միսւյ՚հ հ՛հ ա րա վti ր կ կ ի ռ ա ան սւ ւդտ • 
տային հոդերւււմ ոտեդծել ււա րա կա ու րա ե հարուոացնել որդսւնակւււն նյու.— 
ի1երււվ, մ ի ե՛ս ու յ՚ււ մ տմ ան ա կ հնարավոր կ աւդոքէովել դա րդտլրւդ ա՛հ առ՚հւս- 
ւդահու թ յա'հ խոշսր ւդտհսմհհլւ' կերի ր՚հտդավտո ու մ .•

3. III inՈր խո nt ադ ա՛հր կասւարելռվ միայն հնարավոր կ աւ!ե՚հ տարի 
կիսաանապատային հււդերու if ոտանալ կայուն Zr րարձր րերը։
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С. М. Минасян

Химико-технологическая оценка местных сортов 
абрикоса

Одним из основных источников сырья для консервной промы тленно
сти Армянской ССР являются местные сорта абрикоса. Подавляющая 
Часть товарного урожая абрикоса перерабатываете.! на Ереванском. 
Мегрнчском и О кто м беря неком заводах Л р.м кон сер и треста, в результате 
чего получаются доброкачественные продукты: компот, варенье и джем; 
незначительная доля урожая идет на сушку. .Абрикосы, высушенные цель
ными н половинками, дают высококачественный сухофрук- (чир).

Удельный вес культуры абрикоса в плодоводстве и экономике рес 
публики значителен. поэтому химико-технологическое изучение его мест 
ных сортов имеет актуальное значение для промышленности, тем более, 
•по они отличаются своим высоким качеством от завезенных сортов.

Химико-технологические свойства ряда местных сорог.։ абрикоса Ар
мянской ССР изучены Б. .’I. Африкяном и Г. С. Демуряном 11.2|. Ими по
казано, что местные сорта отличаются несравненно высоким содержанием 
сухого вещества и сахаров, в результате чего и являются ценным сырьем 
для промышленности. Это же показало и наше сравнительное изучение 
местных и завезенных сортов, выращиваемых в одних и тех же экологиче
ских условиях, в подтверждение чего приводится таблица 1. характеризу
ющая местные и завезенные сорта абрикоса, культивированные в Октсм- 
беряиском совхозе нм. А. И. Микояна.

Из данных таблицы видно, что благодаря очену низкой кислотности 
и высокому содержанию сухого вещества и сахаров местные сорта зани
мают положение, превалирующее над завезенными сортами, у которых 
среднее содержание сахаров меньше на 2Л<՛. а кислотш•.՛։•. больше в два 
с лишним раза по сравнению с местными сортами

В чнссертаииоиной работе Б. Л. Африкяна |2| химию» технологиче
ская характеристика дана следующим 14 сортам абрикоса. Ерезаин 011а- 
лах). Х.гср вени (Хосровшин), Нахичевани кармлр (Красный кихичева- 
нт. Кармрени (Гегджакабад), Абуталиби. Сатенн (Чзбарза), Сари Са- 
те:ш (Сари Табарза), Дсгнануш (Сари балам). Амбан, 1 сдоили, 1 яр гяр. 
Нушп (Бадами). Новраст Спитак и Новраст кар мир.

Впоследствии выяснилось, что сорт Сатенн имеет грн клоня: Кармнр, 
Дегнн н Спитак сатени, в результате этого данные Б. .4. Африкяна по 
Сатенн. вероятно, представляют суммарную химико-технологическую ха
рактеристику Кармир и Дегнн сатени.

Перечисленные сорта (клоны) Сатени отличаются друг от друга нс
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только помологической, но н химико-технологической стороной, поэтому 
они также стали пред мотом нашего изучения. Точно также выглядит сорт 
Хосровенн. имеющий тоже два клона—Ранний Хосровенн и Хосровенн.

Таблица /
Хйрдкгсркммкл абрикосов. куактивируемых п совхозе им. А. И Микояна
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Отношение 
сахара к 
кислоте

3 а в с 5 С II и ы с с о р т а

КрДСЯС'ШСХНЛ • 42,5 92,0 12,71 6.61 1,57 0,83 7,32

Канцлер • 37.2 92.1 1’2.89 .8.71 1.99 0,05 6.01

Нв.китскнй 4.1.7 9?.։ 12.53 6.68 ՝ 1.60 1.03 6,48

Ананасный «.7 93.5 12,99 6,40 1.59 0.72 8.88

Луиза- 39,0 91.-5 .2.Н 6,07 1.68 ОД» 6.20

Венгерский 31.1 91,0 13.1Х» 8,65 3,63 0.96 9.01

Среднее 38.6 92,0 12.71 6.50 2,01 0,91

М е С 1 II и е с о-р т а

Еремин • 53,20 96,0 15.61 8,14 2,02 0,32 15,65

Нурии 24.40 92,9 17,98 7.33 1.О*. 0,27 27.14

Абугалпбн 19,78 91,3 25,14 10,01 2,1! 0,68 14,76

Сатени яарыир 29,7С 92.0 16,74 8,82 2,80 0,36 24,5

Канзнчеии 32, (X 92.0 15,33 6,59 1,79 0,50 13,18

Ам баи • . 50, И 95.6 21.60
[ 10,73

5.79 0.16 67 >06

Среднее ’ -Й.91 93,3 18,10 8,61 | 3,14 0.41

В порядке сравнительной оценки химических показателей некоторых 
Сортов абрикоса в таблице 2 приводим данные Б. .’1 Афрнкяна (2| и 
средние показатели наших анализов за три года. При сравнении этих дан
ных, за редким исключением, имеет место совпадение химических пока
зателей, Полученных нами и В Л. Африкяном, а некоторые расхождения 
следует с»бт ясиить различием метеорологических условий в период веге
тации и геми многочисленными факторами, которые не могли быть оди
наковыми при взятии средних проб. При этом данные Б. Л. Афрнкяна о 
содержании сухого вещества, общего сахара, сахарозы, отношении саха
ря к кислоте н показатель сладости по Рихтеру повышены, между тем 
данные о содержании инвертного сахара, а также фруктозы и глюкозы, 
понижены. Расхождений по с< держанию кислот и клетчатки не имеется.

В задачу настоящей раб*-ты входило изучение следующих местных 
Сортов абрикоса: Хосровенн. Ранний Хосровенн, Сагеми детин, Свтени 
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кармнр. Сатени Спитак, Нурии, Канапчени (ГеГьбадаы), Ордубатн и На
хичевани Спитак. За исключением Спитак сатени и Нахичевани Спитак, все 
остальные сорта входят в состав стандартного ассортимента.

Средние пробы для анализов в количестве 2 кг отбирались, главным 
образом, и? партий плодов, предназначенных для отправки из завод на 
переработку. В«/ избежание ошибок, возможных в результате колебания 
климатических, почвенных и агротехнических условий, изучение каждого 
сорта с химико-технологической стороны продолжалось в течение 3 лет. 
С этой же целью увеличивалась повторность анализов (при этом следует 
отмстить. что полученные данные относятся к мякоти плода с кожицей, 
без косточек). Во всех случаях проводилось определение показателей 
сухого вещества, общего и инвертного сахара, сахарозы, глюкозы, фрук- 
тсиы. сырой клетчатки. титруемой кислоты и витамина «С» следующим 
образом: сухое вещество в сушильном шкафу при т-ре 95—100 граду
сов 11, общий и инвертный сахар и сахароза —՝по цианистому методу 
ВНИИКП. глюкоза —ио вариации Ауэрбаха и Бодлендера [3], фрукто
за—по разнице инвертного сахара и глюкозы, клетчатка—по методу Ген- 
нйберга и Што.мана, титруемая кислота—по единому методу, витамин 
«С»֊ по методу ВНИВИ.

Химические показатели абрикосов
Тиб. Ч1Ц11 2
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Нахичевани кармнр 16,76 9,10 1,87 7.79 1.49 0,16 0.90 1,10 8,56 13,04

Еревана , . * 17,33 11,33 3.49 7.34 2,50 0.99 0.89 0,63 18,83 15.27

Карярени • 2-3,16 14,78 6.06 '8.88 1.77 1.70 0.83 0,35 79,10 21,00

Абуталиби 25,45 12,92 3.69 8.77 2,9՜ 0.48 1.08 0.130 25, ’.0 18.12

Амбап 19,80 13.18 5.50 8.04 4,11 .35 0.93 0.16 42, Ш 19,46

Среднее 20,50 12,22 1.12 8.16 3,17 0.93 0,93 0,53 54,19 17.39

Данные наших анализов за грн года

Нахичевани кармнр 16,20 8,93' 2.50 6,13 1,82 0.58 0,80 1,25 7.10' 12,73

Еревана . Л>. 17 10,001 1,58 5,15 3.5? 1,09 0.89 0,54 18.1-1 13,75

Кзрмрени • 23,52 13,11 ■ 5,:*»и 7,49 4.89 0,77 — 0,35 38,28 17,90

Абу 7 алиби 23,50 13.40 5,51 7.5< 3,68 2,03 — 0,68 19,70 19,21

Амбал 18,77 10, Ы I 4.98 5.38 3,34 1.84 1.02 0,30 35,46 15.31

Среднее. ‘9.63 11.28 1 4. Г.2 6.33 3,36 | 1.22 0,90 0,62 23,73 15,81

Технологическая переработка перечисленных сортов производилась 
на Ереванском консервном заводе. Были получены опытные образцы ком- 
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пета н варенья. Изготовление я оценка готовой консервной продукции 
проводились по ГОСТ 816-41 для компота, ОСТ-НКПП 518-для ва
ренья |1|. Пол ученные оценки и химические показатели приводятся при 
описании отдельных сортов.

Хосровени: плоды средних размеров (средний вес плода 28 грам
мов; слегка приплюснуты с боков, круглые, кожица светлооранжевая, 
мякоть оранжевая и ссставляе-i 92% «1 веса плода, Созревав! в пе
риод от 10 до 25 июля. По своему аромату, вкусу и консистенции этот 
Сорт является одним из лучших для переработки на компот, изготовляет
ся и варенье. При сушке дает высококачественный продукт с большим 
выходом, является и хорошим столовым сортом Входи г в стандартный 
ассортимент Армении и Грузии.

Химический состав сорта
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Максимум 22,56 13,20 6,35 6.85 2,80 3,58 1,14 1.11

Минимум 19,96 10,40 5,12 1,80 2,02 2.11 0,81 0,58
Средисе 21,20 11,66 5,35 5,99 2.94 2,71 11.75 15,54 7 > 56 11.9-1

В сравнении с другими сортами среднего срока созревания Хосровенн 
по содержанию сухого вещества и общего сахара занимает среднее ме
сто, по содержанию инвертного сахара, глюкозы и фруктозы—высокое 
Отношение сахара к кислоте низкое, г. к. кислотность высокая. Показа
тель сладости по Рихтеру средний. Как по химическим показателям, тан 
и по технологическим качествам этот сорт следует внедрить в производ
ство.

Ранний Хосровенн: отличается от Хосрове.ш ш- только сроком созре
вания, но и агробиологическими и хи мико-технологи чески ми свои твами. 
Плоды созревают в период от 25 июня до 10 июля, сравнительно крупные 
(от 55 до 60 граммов), более светлые, с зеленым оттенком, мякоть плода 
золотистая, не совсем отделяющаяся от косточки и составляет 92% в от
ношении плода. По своему вкусу, аромату и консистенции высококаче
ственный. Для сушки сорт хорош, как столовый -среднего качества, яв
ляется хорошим сырьем для переработки на компот и варенье.

Химический Состав сорта
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Максимум 21.10 10.58 5 12 7)74 3,01 2,26 — 0.83 12,10

Минимум 17,33 8,90 п 72 3,89 1,02 1.70 0.1G 9,12

Среднее 18,93 10.08 1 10 5,40 2,12 2, И 0,60 0,43 23,44 14,86 10.61
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Ранний Хосровени содержит сухого вещества, общего н инвертного 
сахара, сахарозы, фруктозы, глюкозы и титруемой кислоты меньше, чем 
Сорт Хосровени, но средн сортов ранне-среднего срока созревания по 
своим показателям стоит высоко. Отношение сахара к кислоте высокое, 
г. к. кислотность у этого сорта низкая. По сравнению с Хосровени низок 
и показатель сладости. Средн изученных нами 9 сортов Ранний Хосрове
ни по своих։ химическим и технологическим показателям удовлетворяет 
требования, предъявляемые к абрикосовому сырью со стороны консерв
ной промышленности, и поэтому его следует внедрить в производство.

Сатенн детин: плоды округлые, приплюснутые с боков, кожица с 
желтым оттенком с румянцем, мякоть желтоватая и составляет 905- от 
веса плода, средний вес плода 45 граммов. Созревает за период от 10 до 
30 июля; как столовый сорт—среднего качества. При задержке сбора уро
жая плоды на дереве завяливаются. В промышленности этот сорт поинят 
для переработки на компот и варенье.

Химический состав сорта
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Максимум 19,04 13,84 5,42 8,42 2,58 2,84 — 0,86

Минимум 17,61 7,82 2,84 4,41 1,81 1,03 — 0,30

Среднее 18,11 
I

10,28 3,55 6,39 2,12 1,78 0,70 0,63 16,31 15,31 11,(КТ

Но химическому составу среди других клонов Сатенн у этого сорта 
содержание общего сахара, сахарозы, фруктозы и показатель сладости по 
Рихтеру наивысшее. Высока также и кислотность, поэтому по показате
лю—отношение сахара к кислоте, этот сорт средн клонов Сатени занимает 
среднее место. Высокие химические показатели и технологические каче
ства этого сорта дают полное основание для внедрения его в производ
ство.

Сатени кармнр: созревает за период от 10 ди 30 июля, плоды имеют 
среднюю величину и вес (30 граммов), округлые, приплюснутые с боков, 
кожица с красно-желтым оттенком с ярким румянцем, мякоть кирпично- 
желтая и составляет 92% от веса плода, легко отделяется нт косточки. 
Плоды сладкие. При задержке сбора урожая, наравне с другими сортами 
Сатени. на дереве завяливается; как столовый сорт -среднего качества. 
В промышленности он также признан для переработки на компот и ва
ренье.

В отношении химических показателей сорт Сатени кармнр среди дру
гих клонов Сатени занимает последнее место. Содержание сухого ве
щества. общего сахара и фруктозы низкое, а содержание инвертного са
хара и глюкозы высокое. Содержание кислоты высокое, поэтому и отноше
ние сахара к кислоте низкое, показатель сладости ниже, чем у Сатени 
де’гин и равен Сатени Спитак.
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Технологические и химические показатели этого сорта дают основа
ние внедрить его в производство.

Химический состав сорта
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Максимум 20,46 9,48 5.92 6,45 2.18 2,16 0,93

МН11НМ)М 16,71 8,40 2,85 3,56 Ь80 1,05 6,37

Среднее 17,94 9,06 4,36 4,46 2,09 1,60 0,72 0.61 14.85 13.31

Сатенн Спитак: созревает <а период от 16 тонн ди 25 июля. Форма 
плода шаровидная, приплюснутая с боков, средний вес плода 16 граммов, 
Кожина ел г но-кремового цвета со слабым румянцем Мякоть белов;
желтая, легко отделяющаяся от косточек, сладкая и составляет 89% 
веса плода; как столовый сорт низкого качества, пригоден для ПрЙПЯ 
топления варенья.

Химический < ос тай сорта
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Максимум 24,24 9,98 5,28 4.70 3,10 2,46 — 0,49

Минимум 17,07 8,90 4.46 4,22 1,98 1.10 — 0.24

Среднее 18,39 9,34 4,89 4.23 2,44 2.0! 0.78 0.33 28.30 13,31 6,80

По химическому составу, в частности по содержанию сухого веще
ства, общего сахара. Сатенн Спитак занимает среднее место средн клонов 
Сатенн Содержание инверт ного сахара и фруктозы'высокое, а содержа
ние кислоты низкое. Как результат низкого содержания кислоты поквзп- 
1СЛ1 отношение сахара к кислоте высокий. По сладости равняется сора 
ту Сатенн кармир. Низкая кислотность обусловливает у этого -орта силь
но выраженную на вкус сладость.

Ввиду низков» качества сорта Сатенн Спитак для стола и иепрнгил- 
пости его для изготовления компота он не может иметь промышленного^ 
значения.

Нурии (один Н1 клонив Лгджаиабада): ппреваег ».т период от 
27 июня до 10 июля, средний вес плода 22 грамма. Плоды шаровидные; 
вершина плода плоская. Кожина желтая, у вполне созревших плодов от* 
Делястся от мякоти. Мякоть Золотисто-белого цвета, отделяющаяся от 
косточки, сочная, сладкая, хрупкая, мясистая, слабо волокнистая и со՛ 
ставляет 89"- ։гг веса плода. Плоды Пурин годны для сушки и для уно*
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треблення в свежем виде, дают хороший компот и варены.՛, но со слабо 
выраженным ароматом.

Химический состав сорта
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Максимум 22,40 13,16 4,70 9,36՜ 2,61 2,56 1.00 0,32

Минимум 18,98 8,94 3,64 4,76 1,88 1,03 ! 0,94 0,1’,

Среднее 20,50 10,36 4,08 5,97 2,16 1,93
1 0,97
1

0,21 49, а 15,5'2 8,20

Средн сортов среднего срока созревания Пурин имеет средние хими 
.ческне показатели. По содержанию сухого вещества и 'сахаров занимает 
третье место среди изученных нами сортов. Сравнительно низкая кис
лотность у этого сорта обусловливает высокий показатель отношения са
хара к кислоте и чрезмерную сладость, хотя по показателю сладости он 
занимает среднее место. Ввиду хорошего качества плодов этого сорта 
как для стола, гак и для переработки на компот и варенье, следует внед
рить его в производство в широких масштабах в'зоне консервной про 
мыииенности.

Каианчени (Гей-бадам): созревает за период от 10 до 30 июля, пло
ды имеют среднюю величину и вес (32 грамма), форма плода овальная, 
с боков приплюснутая, шейка складчатая, цвет зеленовато-желтый. Ко
жина тонкая, имеет среднюю олушенноеть. Мякоть зелен исто-белая, слег
ка отделяющаяся от косточки, слабо сочная, слабо волокнистая, без про
ката, со сладким вкусом и составляет 93% «л веса плода. Плоды лают 
Хороший сухофрукт, как столовый сорт—среднего качества. Пригоден 
для переработки на варенье.

Химический сое гаг сорта
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Максимум ?9,04 10,02 4,01 6,12 2,42 1,59 0,81 0,82

Минимум 15,80 7,30 2,61 5,26 1,11 0,99 0,75 0,48

Среднее 17,04 8,75 3,23 5,24 1., 91 1,31 0,78 ' 0,66 11,74 2,74

Содержание сухого вещества, общего и инвертного сахара у сорта 
’Кананченн гораздо ниже, чем у описанных выше сортов. Количество саха
розы среднее, содержание глюкозы и фруктозы низкое, высокое сидер-
нве кислоты обусловливает низкий показатель отношения сахара к кисло
те. низок и показатель сладости по Рихтеру.
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Этот сорт по своим химико-технологическим качествам стоит ннж< 
описанных выше сортов.

Ордубати: в республике мало распространен, отдельные деревья 
встречаются в окрестностях гор. Ереван. Сорт, вероятно, является одной 
из вариации (клон) Лбуталибн, т. к. очень на него похож, но отличается 
некоторыми морфологическими признаками плода и косточек. Плоды соз
реваю; в период от 20 до 30 июля, весом 33.5 г, яйцевидные, «плюсну- 
тые с боков, вершина слабо заострена, цвет золотисто-желтый, на верши
не «• «слепым оттенком, кожица тонкая, слабо опушенная, не отделяется 
от мякоти. Мякоть золотистая, сочная, легко отделяется от косточки, сла
бо волокнистая и составляет 94,1 проц. <хг веса плода. Сок бесплотный, 
Плоды сорта Ордубати пригодны для сушки и употребления и свежем 
виде. Технологическое изучение этого сорта не произведено.

Среди изученных нами сортов Ордубати занимает первое местопосо
держанию сухого вещества, сахаров и но показателю сладости, высоко и 
•содержание фруктозы.* Содержание кислоты ниже среднего, и поэтому 
отношение сахара к кислоте высокое. Этот сорт, несмотря на его высокие 
химические показатели и вкусовые качества, слабо внедряется в произ
водство.

Нахичевани Спитак: созревает за период от К) до 30 июня, плоды ве
ся; от 35 до 45 граммов, шаро-яйцевидные со сплюснутой вершиной, цвет; 
бсловато-желтый. кожица плотная, средней величины, мякоть сочная,, 
легко отделяющаяся от косточки, волокнистая, составляет 92% от веса 
плода. Вкус слад ко-кислый со слабым ароматом. Нахичевани Спитак 
употребляется в свежем виде, для переработки не пригоден.

Химический состав сорта
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Максимум 13.01 7,40 3,16 4,24 1,58 1.70 — 1,74

Минимум 12,50 6,44 2,60 3,84 1,18 1,42 — 1,12

Среднее 12,74 7,00 2,92 3,88 1,40 1,52 0,70 1,58 4,43 10,65 12.04
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Средн изученных нами 9 сортов химические показатели этого сорта 
низки, особенно но содержанию сухого вещества и общего сахари. Отли
чается высокой кислотностью (1,58 проц.), что обусловливает низкий 
Показатель отношения сахара к кислоте. Показатель сладости по Рих
теру также низкий.

Все данные, приведенные по этому сорту, говорят о непригодности 
его для переработки, но как рано созревающий сорт он может служить 
материалом для селекционных работ.

Суммируя результаты наших анализов по 9 местным сортам абрико
са, их можно группировать но содержанию сухого вещества и общего са
хара. аналогично группировке Африкяпа и Демуряна |11. В первую груп
пу с содержанием сухого вещества в 20% а выше, сахароз -1(>/о и выше 
входят сорта: Ордубатп. Хосровени и Пурин. Во вторую группу с содер
жанием сухого вещества от 20 до 1,5% и сахаров от 10 до 8°,% входят 
copra: Дегнн сатени. Кармнр сатени, Ранний Хосровени, Сатени Спитак 
и Кананчени. В третью группу с содержанием сухЪго вещества ниже 15% 
И сахаров ниже 8% входит Нахичевани Спитак.

Выводы
Лаборатория биохимии и технологии Института плодоводства за по

следние 3 года занималась изучением химического состава и технологи
ческого свойства неизученных 9 местных сортов абрикоса. В результате 
эт > изучения выяснилось:

I) из 9 сортов абрикоса своими высокими химико-технологическими 
показателями выделяются: Хосровени, Ранний хосровени. Сатени дегнн. 
Сатени кармир и Нурии, которые необходимо повсеместно внедрять в 
производство в зоне консервной промышленности. Эти сорта годны для 
переработки, сушки и употребления в свежем виде;

2) сорта Кананчени и Сатени Спитак, несмотря на их сравнительно 
высокие химические показатели, не пригодны для переработки на компот 
вследствие волокнистости и быстрой развариваемое™ при стерилизация 
(сорт Кананчени) и мелкоплодное™ (сорт Сатени Спитак);

3) сорт Нахичевани Спитак но своим низким химико-технологическим 
показателям не может иметь промышленной՛ значения. Как рано созре
вший сорт, он может иметь значение только для селекционных работ и 
для употребления в свежем виде;

•1) что касается сорта Ордубаги, го надо сказать, что он имеет высо
кие химические показатели, пригоден для потребления в свежем виде и 
сушки л, вероятно, также обладает высокими достоинствами в технологи
ческом отношении. Ввиду этого, желательно его внедрение в произ
водство.

Институт ИЛОДОВОДС1вл
Академии наук Армяискгй ССР Поступило 15 VII 1950
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выпуск I, 1936.
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1՝. М. Сагатсляи

Действие рентгеновых лучей на яичко собаки при 
однократном облучении

В течение последних лет число больных со злокачественными опу
холями значительно возросло, в связи с чем увеличилась также потреб
ность в рентгенотерапии.

При лечении злокачественных опухолей рентгеновыми лучами боль
шое значение имеет методика облучения и высота применяемой дозы. За 
последнее десятилетие широкое применение получила методика )блуче- 
ния дробными дозами. Нам хотелось проверить в эксперименте значение 
одной и другой методики для получения стойких результатов. С этой 
целью мы избрали, как объект, яичко.

Яичко содержит ряд таких клеток, которые но своим биологическим 
свойствам имеют известное сходство с клетками злокачественных опухо
лей в том отношении, что подобно им находятся в Достоянии «бесконеч
ного» размножения и выявляют одинаковое отношение к рентгеновым 
.лчам, следовательно, яички являются подходящим объектом для изуче
ния действия рентгеновых лучей на злокачественные опухоли. Поэтому 
ч другие исследователи большей частью делали объектом изучения дей
ствия рентгеновых лучей именно яички.

В результате своих исследований часть авторов получила противо
речивые данные об изменениях, происходящих в яичке.

До настоящего времени существующие работы преследовали исклю
чительно научно-теоретические цели и выясняли те или иные проблемы, 
которые, однако, не имели отношения к практической работе. В связи с 
этим перед нами стояла задача—провести экспериментальную работу в 
։<1К> м направлении, чтобы результаты, полученные от нее. могли бы быть 

•применены в практической жизни и перенесены от эксперимента к боль
ному при рентгенотерапии. Поэтому нами взята та максимальная дози
ровка рентгеновых лучей, которая допустима при рентгенотерапии (до 
3 НЕД.

В процессе работы нами было обращено сугубое внимание на ряд 
моментов, для выяснения не только характера получаемых изменений в 
клетках семенного эпителия, но и начала продолжительности и исхода 
процесса, т. е. начала регенерации, связанной с применяемым методом 
(дозой и методикой). В основном надо было выяснить, какой из суще
ствующих методов (однократное или дробное облучение) является иан- 
л>. чишм и при каком из них получается более продолжительная атрофия

Известии П1 № 12-7 5



IJ 52 Г. M. CarsTC-ляк

яичка. Одновременно нам предстояло выяснить те противоречия, которые 
существуют в литературе. а именно, имеется ли связь между клетками 
Сертоли и семероднымн элементами? Происходит ли регенерация от кле
ток Сертоли или нет?

В связи с этим мы стали детально изучать изменения, происходящие 
в отдельных клетках яичка.

Изменения, наступающие и яичке под действием рентгеновых лучен

Ряд авторов установил, что иод действием рентгеновых лучей 
вначале погибают сперматогоннн, затем сперматоциты и. наконец, спер-

Рис. 1. Контрольное яичко.

димо применять большие дозы

матиды. При атрофии позже всех 
погибают клетки Сертоли и интер
стициальные клетки Лейдига.

Под воздействием радиоактив
ных элементов (Пгеп-х, ТЬог-х) в 
яичке также получаются явления, 
сходные с явлениями, полученны
ми от рентгенлучей.

В яичке с течением времени 
после атрофии наступает регене
рация Последняя происходит от 
сперматогоннн. Однако другие на
ходят. что регенерация происхо
дит из клеток Сертоли.

Чтобы вызвать, длительную и 
полную атрофию яичка, необхо- 

рентгеновых лучей. Однако такие
большие дозы, вызывая стерилизацию гезр., атрофию яичка, одно
временно повреждают кожу.

Ряс 2 Олиокрлоюе облучение .голой 
WV) ч. улили пиро ’/5 wefr. хмллч 

облучения.

Рис. 3. Oiwo*pax«ov облУчсххне лозой 
'.ОД ч. Кшлродхи ntpex ОД после

пблхчеяяп.
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В нашей работе, цель которой была—выяснить несколько вопросов, 
а именно: значение величины дозы в отношении динамики изменений под 
воздействием рентгеновых лучей, латентный период и прочее, нами были 
применены различные дозы рентгеновых лучей, и удаление яичек произ* 
водилось через различное время, считая с момента облучения.

Риг, 4. Однократное облучение дозой Ряс. 5. Однократное облучение юзой 
SO) ч. Кастрация через 30 дней после 900 ч. Кастрация через 90 дней после 1 облучения. облучения.

__ Общее количество опытов делится на 5 серий с девятью опытами 
каждая.

Для установления момента появления первых признаков изменений 
яичке после облучения, его течения, исхода и начала возможной регс- 

Рнс. 7. Однократное облучение дозой 
1200 ч. Кастрация через 90 дней после 

облучении.

Ряс. G. Однократное облучение дозой 
1200 ч. Кастрация через 30 дней после 

облучения.

нераннп каждая серия подвергнута распределению с точки зрения вре
мени, т. е. животные одной серии, получившие однократную дозу, были 
подвергнуты кастрации разновременно во следующему плану: первое 

74»
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подопытное животное кастрировалось через 3 дня после облучения, 
следующие спустя 6, 9, 12, 15. 18. 30, 60 и 90 дней. Такое же подразделе
ние имеют и остальные четыре серин. Дозы для однократного облучения 
были взяты 600 ч„ 900 ч„ 1200 ч.. 1500 ч.. 1800 ч. (ч международная 
единица дозы рентгеновых лучей).

Рис. 8. Однократное облучение дозой 
1500 ч. Кастрация черс$ 18 дней после 

облучения.

Рис. 9. Однократное облучение дозой 
1500 «I. Кастрация через (՝.<) дней после 

облучения.

Облучение производилось аппаратом глубокой рентгежларапни 
французской фирмы Gaifa Calot el Pillcn, переделанным по схе
ме утраивания. Трубка завода «Светлана» РТ-180.

Рис. 10. Однократное облучение дозой 
1800 ч. Кастрация через 15 дней после 

облучения.

Рис. 11. Однократное облучение дозой 
1800 ч. Кастрация через 90 дней после 

облучения.

Техника облучения: расстояние фокус—кожа 24 см, тубус 6X8 см,, 
фильтр 0,5 мм меди и 1 мм алюминия, напряжение тока во второй ценз 
160 киловольт, 4 миллиампера 25 ч. в минуту.

Анализируя произведенные опыты и полученные от них результаты, 
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мы заметили одно важное обстоятельство, что даже под действием таких 
больших доз. какими являются 1200, 1500 и 1800 ч. в семенных трубоч
ках долго продолжается сперматогенез. а в дальнейшем, даже после на
ступающего залустевання, происходит регенерация (см. таблицу).

Это происходит вследствие того, что при действии однократного об
лучения рентгеновые лучи никогда ие встречают все спермандойин в 
одинаковом этапе развития. В то время, как в этих элементах происходят 
последовательные изменения, и часть клеток, находящаяся в периоде 
кариокинеза, быстро поддастся действию рентгеновых лучей и погибает, 
другая часть этих клеток в момент облучения, находясь в более или ме
нее зрелом состоянии, показывает радиоупорность, и если применяемая 
деза умеренная, то они не погибают, а некоторое время остаются в со
стоянии «оцепенения», вследствие чего временно теряют способность раз- 
уэожаться. С темен нем времени эти клетки, находящиеся в состояния 
«оцепенения», как бы пробуждаются и вновь приобретают возможность 
размножаться, и тогда уже наступает регенерация органа.

Если же применяемая доза до того велика, что сперматогонии не па
рализуются, а погибают, то происходит полное запустение семенной тру
бочки, в в дальнейшем регенерация нс наступает: трубочка долго остает
ся в опорожненном виде, и яичко, состоящее из таких трубочек, считается 
функционально непригодным. Постепенно в таком яичке происходит раз
растание соединительно-фиброзной ткани ч получается fibrosis testis.

Из приведенной таблицы видно, что однократным облучением дозой 
о-| 600- 18(10 ч. вначале имеет место запустение семенных трубочек, в 
дальнейшем наступает регенерация, вследствие того, что в них всегда 
имеется Определенное количество сперматогоний, которые могут восста
навливаться в своих способностях размножаться.

Вл всех наших опытах однократного облучения регенерация наступи
ла, начиная от 60 дней и чем дальше, гем больше прогрессировало уве
личенье новых клеток. Это обстоятельство является результатом того, 
что не все сперматогонип повреждены действием рентгеновых лучей. Ре
генерация появилась в виде островков и имела очаговый характер, т. е. в 
яичке отдельных трубочках возникла регенерация, а в других картина 
полного запустения держалась очень долго, и, вероятно, эти трубочки 

ЮстаВалпсь бы в таком опорожненном виде.
Восстановление клеточных элементов, наблюдаемое в отдельных 

трубочках, является результатом оставшихся в живых сперматогоний.
При однократном облучении дозой 1200—1800 ч. отмечается также 

•реакция со стороны кожи мошонки, выражающаяся в изменениях разной 
степени, начиная от легкой пигментации до эритемы и ожогов.

Нг основании наших опытов мы убедились, что регенерация возмож
на только при наличии жизнеспособных спер матовой ий. Как полагали не
которые авторы, элементы другого происхождения в деле регенерации ие 
принимают никакого участия.

Во всех опытах мы установили радиоупорность клеток Сертоли. Эти 
клетки не были подвергнуты губительному действию рентгеновых лучей
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Сводная таблица

•и ч։

Время удаления 
яичка

Результаты

600 ч 900 ч

1 Через 3 д. по
сле облучения

Изменений нет. Нормальный сперматогенез.

2 Через 6 д. Незначительное 
уменьшение количе
ства сперматогоний.

Уменьшение количества 
сперматогоний.

3 Через 9 д Количес 1 во слермдто- 
гоняй уменьшено.
Сперматогенез имеет
ся.

Количество сперматогоний 
сильно уменьшено. Сперма
тогенез՞ имеется.

1 Через 12 д. Количество сперма- 
тогоний сильно умень
шено.

Количество сперматоцитов 
сильно уменьшено. Сперма
тогенез' имеется.

5 Через 15 Л. Уменьшение количе
ства всех элементов. 
Сперматогенез про
должается.

Количество сперматоцитов 
1 и 11 порядков уменьшено.

6 Через 18 л. Единичные сперма- 
тогойни.

Количество элементов се
менного эпителия сильно 
уменьшено Сперматогеиеч 
имеется.

7 Через 30 д. Запустение трубочек. 
Стенной покров со

стоит из клеток Сер
толи. Единичные спер- 
матогонии.

Запустение трубочек. Из
редка можно найти сперма- 
тогоник.

8 Через 60 а. Единичные сперма- 
тогоиии и спермато
циты 1 порядка.

В препарате имеются впол
не запустевшие трубочки. 
Наряду с этим имеются и 
трубочки, в которых проис
ходит регенерация.

9 Через 90 д. Некоторые трубочки 
полностью запустевы. 
Н др. трубочках на
блюдается значитель
ное количество спер
матоцитов 1 порядка. 
Регенерация.

В большинстве трубочек 
полная депопуляция. 15 дру
гих трубочках картина ре
генерации.
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однократного облучения

о б е н и я

1200 ч 1500 ч 1800 ч

Количество спермыого- 
ПИЙ уменьшено. Других 
изменений нет. Ингеро- 
ппшальнАя «кань гинер- 
। ротирована.

Количество сперматого- 
ииЙ несколько уменьшено. 
Остальные клетки в нор
ме. Сперматогенез нор
мальный.

Количество сперматого- 
вмй резко уменьшено. 
Сперматогенез имеется.

Резкое уменьшение ко- 
.шчества'снерматогоний. 
Сперматогенез продо.тжа- 

нормальво.

Количество сперматого* 
ний значительно уменьше
но^ Имеется уменьшение 
кол я ч с с г иа йенер м а го ци - 
тов I порядка. Спермато
генез нормальный.

Количество спсрматою- 
ний резко уменьшено.
Уменьшено также и коли
чество остальных элемен
тов. Сперматогенез про
должается.

Резкое уменьшение ко
личества сперматогоний 
Сперматоциты I порядка 
также несколько умень
шены в количестве. Спср- 
маютснез имеется.

Изредка можно найти 
сперматогоннн. Спермато
циты I порядка уменьше
ны Сперматогенез име
ется.

В трубочках изредка мож
но найти сперматогоннн. 
Сперматогенез имеется.

Изредка можно найти 
сперма го։ отпит. Количе
ство остальных j.ieMcn-

՛ tod уменьшено. Сперма- 
тогенез имеется.

В отдельных трубочках 
можно найти сттерматого- 
нии Количество сяерма- 
।стягов 1 и И порядков 
сильно уменьшено.

В некоторых трубочках 
можно найти единичные 
сперматогоннн. Количество 
др. элементов уменьшено. 
Сперматогенез' имеется.

В некоторых трубочках 
сперматогоннн не обна
руживаются. в др. встре
чаются изредка. Снсрма- 
пнсКез имеется.

В отдельных трубочках 
можно найти сперматого- 
пии. Количество всех эле
ментов сильно уменьшено. 
Сперматогенеза не։.

В некоторых трубочках 
изредка можно найти спер- 
матогонии. Трубочки опо
рожнены. Сперматогенеза 
нет.

Запустение семенных 
трубочек. Изредка можно 
найти сперматогоннн В 
некоторых трубочках спер- 
патогенез слабо выражен.

Запустение трубочек.
Очень редко в отдельных 
трубочках можно найти 
спёртатогонии л осталь
ные категория клеток. 
Сперматогенеза нет.

Запустение трубочек. В 
отдельных трубочках из
редка можтщ найти еди
ничные сперматогоник.

Изредка можно наши 
снерматогоняи. Запусте- 
нис семенных трубочек.

Полное мшу. теине семей 
пых трубочек. В отдельных 
трубочках изредка можно 
найти сперматогоннн.

Запустение трубочек. В 
отдельных ։рубочках мож
но найти единичные спер 
матогонии.

Запустение трубочек. В Запустение трубочек. В
отдельных губочках мож-՛ отдельных трубочках лме-
по найти сперматогоннн 
и сперматоциты I поряд 
к&. Регенерация.

ется образование новых 
сперматоцитов. Идс։ реге
нерация

Зануi теине трубочек.
В некоторых трубочках 
СпермотОГОНИи I порядка.। 
Регенерация

Запустение трубочек, В 
о։дельных ।рубочках име
ется большое количество 
новых клеток сперматоци
тов! и II порядков. Реге
нерация.

Запустение трубочек. В 
некоторых трубочках об
разование новых клеток 
еще сильнее выражено. 
Регенерация.
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и оставались в живых во всех семенных трубочках, однако регенерация 
наблюдалась лишь в отдельных случаях. I, е. там. где имелись живые 
сперм;; юг опии Этот фак։ противоречит мнению Шпица и Златопольско
го, которые утверждали, что. якобы, регенерация семенной трубочки 
происходит из клеток Сертоли, что эти клетки являются резервными в 
предназначены для восстановления тех дефектов, которые образуются в 
яичках под влиянием тех или иных факторов.

В результате наших опытов мы приходим к заключению, что рентге
нов ыс лучи действуют на яичко избирательно-различно на различные 
клетки. Эта избирательность зависит, большей частью, от вида клеток, а 
также от тех состояний, в которых находится та или иная клетка в мо
мент облучения.

Самыми радиочувствительными клетками яичка являются снсрмато- 
гонни. а наиболее рздиоулориымв клетки Сертоли и интерстициальные 
клетки Лайднга.

Однако не все сиерматогонии радиочувствительны. В зависи
мости и. того состояния, в котором они находятся в момент облу
чения, они показывают ту или иную степень чувствительности. В связи с 
этим при облучении однократными массивными дозами не все Сисрмато- 
гоннн погибают, а часть их. минуя губительное действие этих лучей, 
остается в живых. В наших опытах однократного облучения во всех илу 
чаях мы получили явление регенерации семенных трубочек, начиная с 
60-го дня после, облучении, которая на 90-й день была выражена еще 
сильнее.

При повышении дс»зы не меняется конечная картина запустевания, 
но укорачивается латетный период, т. е. время между моментом облуче
ния и появлением первых признаков изменений яичка. Так. например, 
при применении 600 ч. изменения в яичке наступают через В 9 дней, а 
запустение полностью заканчивается через 30 дней. От дозы же 1800 ч. 
первые изменения в яичке наблюдаются через 3 дня поел.’ облечения, и 
притом они выражены намного сильнее, чем при облучении 600 ч. Процесс 
запустения в последнем случае (1800 ч.) заканчивается уже на 15-н день 
после облучения.

В отношении изменений со стороны кожи, появляющихся под дей
ствием рентгеновых лучей, отмечается, что при олн кратком облучении 
большими дозами, прежде чем вызвать полную и длительную атрофию 
яичка, повреждается кожа, вызывая в ней различно выраженные изме
нения.

Исходя из этого, становится ясным, что однократное облучение не 
может служить верных։ методом для получения длительного и полного 
эффекта в смысле атрофии.

Что касается вопроса регенерации, го из наших опытов мы убеди
лись. что правы те авторы, которые придерживаются того мнения, что 
она (регенерация) происходит от сперматогонип. а не от других клеток.
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Выводы

I. В зависимости от высоты дозы, укорачивается латетный период, 
Т, е. время от момента облучения до появления первых признаков, пропс- 
ходящвх в яичке изменений.

2. Иод влиянием доз однократного облучения до 1800 ч. в яичке 
можно найти жизнеспособные слерматогоиин.

3. Не все сперматогонии радиочувствительны. Это зависит от состо
яния. в котором они находятся в момент облучения.

4. Клетки Сертоли являются радноупорнымн элементами и средине 
дозы недостаточны для разрушения их.

5. Процесс регенерации яичка зависит от сперматогонии. Никакой 
другой элемент не участвует в этом деле.

0. При облучении однократными дозами в яичках наступает запусте
ние трубочек, а в дальнейшем регенерация, вследствие чего однократное 
блученяе не может считаться полноценным методом.

7. При увеличении дозы однократного облучения происходят нежели- 
сльные изменения в коже мошонки.

ikCTitryi рентгенологии и онкологии Поступило 2 VIII 1949
| Минис геретиа здравоохранения
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Т. Г. Чубарян

Случай изменения твердой пшеницы Апуликум 
в мягкую

Твердая пшеница Апуликум (остистая, красноколосая, опушенная, 
с черными остями и белым зерном) возделывается в озимом посеве в сс 
вер՛: ••восточных лесных районах Армянском ССР, имеющих сравнительно 
мягкую зиму. Разновидность Апуликум но образу жизни яровая но 
имеет длительную стадию яровизации. При весеннем посеве в более хо
лодном, нагорном Ленинаканском районе она выколашивается, но позд 
но. Озимые посевы Апуликум здесь сильно нзреживаются п<> причине 
суровых зим.

Приступая к организации семеноводства этой пшеницы в Ленинака
не осенью 1940 года, мы произвели массовый отбор типичных колосьев 
разновидности Апуликум. Отбор производился в посеве, выращенном из 
семян местной образца популяции «Дегна-зарда», полученного из Идже- 
ваискогб района Армянской ССР в 1939 году. Смесь семян из отобранных 
колосьев была посеяна для получения элиты, а семена наиболее тнпич 
пых 436 колосьев были высеяны по отдельности в селекционном питом
нике

Посев в селекционном питомнике произведен 23 сентября, т. е. при
мерно на 15 дней позже оптимальных, для условий Ленинакана, сроков 
сева озимой пшеницы. Будучи посеяны в сухую почву, семена проросли 
поздно и не успели раскуститься с осени. Элита была посеяна раньше, 
19IX. в более- влажную почву, а поэтому всходы ее раскустились с осени. 
Весенний учет показал, что в посеве элиты за зиму погибло в среднем 
20% растений, однако значительная часть уцелевших растений (до 30“՛՛) 
погибли в течение мая. как видно из-за зимне-весенних поврежде
ний. Кстати, подобного характера весенне-летняя гибель на вид хоро
ню перезимовавших посевов неоднократно наблюдалась нами в Ленина- 
хаие. в озимом посеве слабозимостойких местных сортов «двуручек» 
(Дельфи, Апуликум, Гюльгани—Эрнтроспермум из Залгезура).

В селекционном питомнике погибло за зиму 24.9 проц, общего числа 
осенних всходов. Весною и лет» м отмерла также значительная часть ра
стений. В конечном итоге, к моменту колошения, из 436 посеянных семей 
сохранились только 236. т. е. 54%. У этих семей выколосилось и дало уро
жай ис более 20% растений. Изучение сохранившихся растений устано
вило, что многие из них сильно уклонились по морфологии колоса от 
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разновидности Апуликум и изменились в мягкую пшеницу. Изменений 
морфологии колоса .уклонившихся растении, как видно, явились ре- I 
зультатом развития твердой пшеницы Апуликум в несвойственных ее I 
природе условиях среды (озимый посев у более холодном климате).

Таких явно уклоняющихся потомств было обнаружено 12 из 236. а 
число изменившихся растений доходило до нескольких десятков. Подав
ляющее большинство изменившихся растений или «выщепенцев» (как мы 
их тогда назвали) можно было отнести к разновидностям псевдо-барба- 
росса и барбаросса. Иначе говоря, по систематическим признакам колоса 
они представляли из себя мягкие аналоги твердой пшеницы Апуликум. 
т. е. прямой переход твердой в мягкую. От типичной мягкой пшеницы оун 
отличались слабо, но более лучшей выраженности киля колосковой че
шуи. Небольшая часть изменившихся растений имел։ безостые колосья | 
промежуточного типа от твердой к .мягкой По наливу семян, их выпол
ненности уклонившиеся колосья заметно уступали типично твердой пше
нице Апуликум. Изменившиеся колосья описанных двух форм были во 
множестве выявлены также и в посеве элиты.

Описанный здесь случай перехода твёрдой пшеницы в мягкую и про
межуточную форму был отмечен вами в научном отчете .Ленинаканской 
Госсслекстанции за 194041 год. Однако, для объяснения этого явления, 
нами было сделано предположение о возможности обычного расщепле
ния. в результате естественной гибридизации твердой пшеницы Апуликум 
с мягкими, встречающимися в исходной популяции «Догна зарда». В на- 
стоящее время, когда работами академика Лысенко экспериментально 
доказано превращение твердой пшеницы в мягкую, при развитии в не
обычных условиях среды, .мы склонны полагать, что подмеченное нами 
явление представляет один из примеров изменения твердой пшемины.. 
Последнее, повидимому. происходит довольно часто в горных районах 
Закавказья, в популяциях твердых пшениц, благодаря сильной изменчи
вости климатических условий. В частности укажем, что в 1946 году нами 
было обнаружено в сноповом материале твердых пшениц из низменных 
районов Нахичеванской АССР множество колосьев, которые по своему 
габитусу были переходными от твердой к мягкой, приближаясь в боль
шей степени к мягкой. В пользу нашего предположения говорит и го. что 
уклонившиеся растения по морфологии колоса были довольно однообраз
ны (всего 2—3 разновидности). В случае естественной гибридизации 
разнозидностный состав измененных должен был быть значительно более 
разнообразный, учитывая наличие многих примесей в исходной популя
ции «Дегна-зарда» (например, Эритроспер.мум. Ферругинёум, Мильту- 
рум Лютесненс и др.).

Ботанический институт и Ботанический гад 
Академии наук Армянской ССР

Поступило 91Х 1950
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միր Օն ուֆ ր իեիչ կովալեվոկի • • • • • 6 327
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Գ ա ս «/ ա ր յա՛ն Հ. Գ. ՛Լի տա մ [էն (.~ի պարունակէս.թ յոլնր խ այ տ ա րղ ե տ

mb ր ենե ր ո վ ամերիկական թ գկու տերևներում • • • Շ 5?J
Դ յ ո գ ակ յան Լ. Ս.. ֊ Արեգակի ճառագայթների ււգտագ ործ ,ц մ ր բույսերի

կողմից ....... 3 113
Գ յ ո գ ա կ յ ա ն ձ. II.. Ռուս մեծ գիտնական ո ևոլուլք իոնևրր • •
Գ ե II ր գ J ան 'Լ. Ա. — Պ տրտ ր ասպ մ ան ագգեցոլթ յոլնր Л ի րանենէս աճի ե

4 SSP

րերրաւովէէւթյան վրա • • • • ■
Դու լ ր ա Ն յան 'Լ. Հ.—['ամրակևնու թոր ծերատում ր ՛։ նրա կիրաււոէմր 

գործնականում .......

8 639

1'Հ 107 է

Գա/ Ս- կ. Գիտոգու թյոէններ Հայկական ՍIIII' որորների մասին
Գալ Ա. Կ.- Հայաստանի անտառներում սկ յառ տե լե ուտկա յ ի ակլիմասէի-

4 361

գացիայի հնա րաւք и ր ութ յան 4/ ա րգ ար ան ում ը -
Գավթյան Մ. Հ.—'Լագի տարրեր ր հոն ված ութ յան ագգհցութ յունր f./iil-

12 1161

գողի ւեմլեհտտ սորտի ր երրաւովության վրա • • • •> 167
7* ■■■ վ ի գովս կ ի Գ. Մ. —Սելեկցիայի և սե րմեար ուժ nt թ յան աշխատանքները 
Գ ա վ ի գովս կ ի Գ- Մ . հ Ա ր ի գ ի ն ա Լ. կ.— Գարնանացան ցորենի

11 999

կուլտ ու րայի մասին ......
Գ տ վ ի գ ո վ ո կ ի Գ. Մ. ե 'Լ ե ր ն ի գ ո ր II,. */. —Հայկական ИՍ Ռ-ում

լ» 131

յուղատու կտավատի րւորձր րերր ստանալու ագրոտեխնիկան
Գ ա ր ր ի ն յ տ ն Գ. Ա. ե fa լ ղ Ш թ յ Ш ն 1Լ. Խ քևւ նքութի լու յսային

ստադիայի բնույթի փռի ո խ ութ յուն ր արտաքին մ [’["՛վայրի պայման

է 7.1

ների ագղեցության տակ . ... .
Գա ր ր ին յան Գ • —եթերային յուղերի աո infill у ոէ մ ր ե գենեգիսր ր in յ-

6 60S

սերի մեջ .......
Գար րին յան Գ. Հ.- Միևնույն րսւյււի տարրեր Հանգույցների Աքերևնե-

՜Հ 147

րի կսերոմորֆու թ յան արտահտյտոլթյան Հարցի մասին
Գ տ ր ր ի ն յան Գ. Հ. ե ԳԳՏ֊ի աղ գե ց ութ յուն ր կուլտուրական հ

10 893

մ ո լա խոսէ բույսերի վրա .....
*Л Ր Г է՛ '{' J ՜'' ^"՚ ե Մալ խ ա ս յ ա ն ծ* • Գ. - Հ ի ր ր ի գա յ ին սերմերի

3 255

արտագրու թյան ե աճեցման տեխնիկայի մասին . . . 3 2ՏՅ
’ե ե մ ո ւ ր յ ա ն Գ. II. - Արեանի շլորների քիմիական կագմր • 4 357
Գ ե մ ո ւ ր յ տ ն Գ. IJ .--Արեանի սալորների քիմիական կագմր .
Գ ե մ ո ւր յան Գ. Ս.—Հայաստանի րնկույգների մեխանիկական ե ք՛ի

8 743

միական կագմր ......
Գ ի լան յ տ Ն //•. fa • ե II, գ ա ջ ա'll յ ա ն Գ. Լ. Գեղձեն ու ե րի ւոաււ ար

10 961

գացն ող կար . . . . . .

Ա ր գ ե ո յ ա ն /Л. Հ. -Անջրդի այգեգործության հնարավորությունը Հայաս

Տ 687

տան ում .......
Ար գես յան Ռ. Հ. Հայկական 111111՝ Մևղրու չր[։Ան ի խաղողների հիմնա

6 471

կան սորտերր .... .
Արի՛} յան հ՛ II,. կովերի սնման մի րանի խնգիրնհրի հ ետւսգ ուո ում ր

է 11

արոտային պայմաններում .....
Ա ր ի (է J ն fa. U,.'—Հարգի [ծղոտին կրայնացման եգանէսկներր տոանգ

10 847

9ր"վ լվանալու ......
Ա գ ի կ յ ա ՛էէ Ծ,. Ա. ե II, վ ե տ [г ս յ ւս ն II . Մ. Ագիսլտաւյորենի հիրրիգա

7 585

կանության ւսոտիճտնր էիոշոսէման տարրեր ձևերի դեպքում • 2-, 185
Աղիկք՛՛՛ն Ա. Ա. Մ իչսւրինյան ս ե թւ կւյ իա յ ի սկ գ ր ոէն րն ե ր ր ե մևթողնևրր 6 463

Զաքար յաՆ Վ. II.—Միամյակների կուլտուրան աոանց րութակի .

!; գ ի 1 J "> 1' • Ա.—Հայկական II1) !/•֊ nt մ գաշէոա պաշտպան տնսւաոա րու ծ մ ա\է

Չ 423

կարևոր հարցր ... ...
Թ ո ո . յ ա ն 1Լ. Ա. 11,չնանաււան ցորենի Л? Э? 2ձ' գծի "ո րսոսվւոր ձսւ ր կմ ան

4 539

արգյոէնրներր ...... 6 511
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թուման յան Գ. Գ. — Միյին Ասիայի ր ամ րտկեն ւ>< ">>Հւււ<ձ^, Հայկական

ՍԱՌ պայմանն երում • . . . , /g

Ь~1~Р1ա Ն */•• '/•■ --թթենու սւչքապ աս։վաստներԼ, ./ամկեաներր . J
հ.սէաթյան Գ. ՛/■•- Հանրային պարարտանյութերի աղդևցութ  յուն ր թթե

նու ր ուս ակն հ րի վրա • • • • • • J
A՛ ա չ ա III ր յան Գ. !/.• — կարտոֆիլի ստո/րո, րային թարտմումր ե նրա փո

խանցումէ պատվաստի միջոցով • • • • , յշ
հն ձոր յան Ս. Մ. —Հայկական VUH-֊,,, մ BathyjiCiola puailJa Molscll եր

րորդ շրջան ի մնացորդ դտներււ մասին • • • • *
հնձորյան Ա. Մ,—Միջատների ֆի/ոդենեդի մի րանի հարցերի մասին Ջ 
b, Մ. Անդրկովկասի եդրայրական ։ւեսպ ։,։.ր յ իկանե ր ի գիտնականների րա֊

րեկամ ութ յռւնր • • • • . • Л

կարան յան Պ. Գ- Ալուչան Հայկական ИШЬ լեոնէսյին դստում . ձ՛
Փ Ш ր ա ւդ I։ ։։։ յ ա ն II. կ. և ‘Լուկաս յան Մկա րտոֆիլի փրերի կերային

հւսս,կո,.թ յուններր ե սննդային արմերր • • • • Ք
հարս։ ։գ ե ա յ ա ն ՛Լ. կ.— I՝ ույսե րի տեսակագոյացման մասին • 9
հ իրակ ո и յան Ա, ՛Լ- I։ Խտչտտլ։ յան Գ- Ա. ■Հայաստ՛անում հայանա-

րերվսւծ կարտոֆիլի վիրուսային հիվան դա թյռւննևրր • • 4
կ ո թ ո դ յ ա ն Ա. Մ. Մայր մեգաների դ ա դավսրման նոր մեթոդր • 10
V ո թ ո •[ J ա ն Ա. Մ-— Մեդւււն որպես րամրակենռւ փոշոտիչ • • ծ'
հոն ատ յ ան թ. Ս. Հտյաստսւնա մ մշակվոդ ցորենների հիՏէևական սոր

տերի վերւսրերմուՀերր հանրային պարարտանյութերի հանդեպ Լենինա
կանի հարթավայր ջ, պայմանն երում • • • • 9

Հ », խ H , մ յ ա Ն կ . //.— 'i-որշ համաոերիկք։ ։/եստոդներր Հայաստանում 3
Հ ա ր ո I թ յ ո ս Ն յ ա ն Ա. II • հագոգադործ ա թ յան ե գինեգործության

։լա ր դարման համար • • • • • • 11
Հարությունյան 1Լ. II • Խագււդի վագի թոր պարարտացման կֆեկտի- 

վ ութ յան մառին • • • • • ճ
» ա ր и ւ թ յուն յան I'- III Նյութեր }Հ,ււն դե դ ։,, ր ի անտառների ֆիսւուդատո՝

լոդիական վիճակի մասին • • • • -7
% Ш ր ո I թ յ II ն յ III ն Ն- '?•- 1Լնձր եասրդի արադ րադմшцւր։ մր և օդտադոր-

կէէւմը հոդում • • • • • • 7
Հ П վ հ ան Ն ի ,1 յ «>՛ ն II.I 11.1 ե II' ա ր դ ա ր յ տ ն Լ- 9 • — Նորած ին տհաս

երեթաների րնդ հանրաւ/ված շս։րմ ։,։ Տներր (ի՚ս,1էը1 • • 7
Հովհաննիսյան II.I 1/,ւ Մկան, ։։ յ ին ււեւ/եպւա,  րնե րի ա դ ա ։դ ս, ս։ ;յ ի,սն

էւնռւոդե՚եե դում • • . • • • 5
'Լա դար յան Գ. ե՛ւ ե II. ֆ /։ ի կ յ ա ն Լ-, կ . հ են ի;/ ի [ինի կա յ ւււն ։, ։թ յ

նր րաֆււ, րի , ձիթ ապտդի ե դեդձի յուդերի մեջ • • 1
՛Լա դ ա ր յ ։։։ ն '/, • Հ- ե կար ա ւդ ե տ յ ա ն Un — Ս՚իամ յա, երկամյա ե

րադմ ամ յա թոտար ույսե րի ւ։,արս1ծմեւն դինամ իկս/ն (1եսւնււ1 [ճի fl'lipflt/
ադաաված ,ոե րի։ո„ր իտյում • • • • ♦ I֊

՛Լ ա մ ր ա ր յա՛հ Գւ Ս • Հ յ ։։ւ,։ ի ս֊ ա ր եև [ յա՛հ ե հարւսվ֊ւսրեելյան ոայոննև֊
րո, մ քսսէդոդի հիվանղութ յունների տար սւծ վ ած ,։ւ թ յան մասին • 10

Մ ա ի։ ա ս, ա ձ ե Լ. թ.—֊$էարթոտային հաճարի անտառի հոդերի ե անւոառա- 
նորոդման մի քանի ւսոանձնահատկությունների մասին • • ,7

1Г ր դ 1,1 ր J ան Լ • 9. և Հ ո վ հ ան Ն ի ս յ ։ս ն Ա. Ա- ՛Ծծման ե շնչսւ-
ւււսկա՚է։ կենտրոնների փռթադարձ ադղեցությոլնր նորածին երեխանե
րի մ ոտ • • • • • • • 10

Մ արէան յան ՛եւ Մւ — Տվյա/ներ ԳԳՏ֊ի ե Հ/-է1Հ֊ի Լն տոմ որ I։ իկ> ( ո դիա
կան րն ութ ա դ ր ման վերարերյալ • • • • 3
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Մ և լ ր ո I մ յ ա ն Գ- Հ.---Աոէիւէ յւոի հասակի шу у 1ււյ ութ յո ւ.նլչ ՜:< рп. и և ր ,'Ини ա -
,ք ութ յան /րա • • • • •

Մ ի ն ա и յ ա ն II • Մ • հ 3, ա ր ի ր հ ա ն յ ։ս ն II. *?. —НмЛ րացիր упшпг 
ղհղձ1ւ՝հ4>. վաղահաս II որաևրր ....

Մ ին ши /ան II * Մ •—րարձրավանդակում тлпу իրնձ որ էւն и 
միչոլրինյան սորաերի րիմիական ղնաՀաւոսէկանր •

Մ ի ն ա и յ ա Ն Ս • Մ •—?Г ի րանի ահ զական սորտերի ր իմ ի կո-տհ ին иր։ у իա 
կան ղնահաաականր • • • •

Մ ինաս յան Ս. Մ’—Հայկական //////• ւղւսհաձ ոնե րի ա րաաղ ր ութ յան ղո 
նայի աոմաանհր ի րիմ իական կաղմի մասին • .

Մ ի ր ի մ ւս ն յան Խ. *7-- Հա յաստան ի ճահճէս յին հողերն ռւ նրսրնց մելիււ
րացման հարցք .....

У ի ր // ։/ ան յան Խ. 41. !} ի բանի у իսւսրյ ութ քունն եր սլաղաասւ մաոհր
արմատային ցանցի վրա ....

Մ и ւ/ и ե » յան II. ՛է,. — եարիուոիպի ,իուի ո խ ու թ յու.ն ր թավոա ■//'///» /’£А£՜ 
ն երում ......

Մ ո 1 { р 1՚' 4'ն յ ա ն Հ. Հ. Նյութեր ЛСЛП|110|С|ЯՏ ցեղի մասին
Մ ո ւ • հ у յ <։> Ն 7 • Պ. հ Հ ո վ հ ա ն ն [1 и յ ա ն Հ . Ա. —3> ի уիո րւ у իա յ 

ւլարղաց ում ր 30 աարում ....
Մ ո լ л ե у յ ա ն 4՚. Պ. Մ!րձ րնադևտ • • •
Մ ո ւ ր ա у յան И • Մ. —Ե" ե րատմ ան ադդեցոլթ յէէլնր (սաղողի րերրաավու 

թյան րարձրացման վրա • ' • •

/{ ա ր ո չ ե ն կ ո Գ . - Հյէււ иիասյին Հա յաւաւան քւ աւրորին ան աաո տյին у ո
ւոու անտաոային }• ա սական ութ յոլնր . .

ն ա լ ր ա ն դ յ ա ն Հ. Ա. —Շվաամւսն կֆեկտիւքա.թյու նր (սւսդողի կոլլաու 
ГШН’ '"^հ՚յոդության և րհր}<шчч(«լքՅյան վրա •

Ն ա 11 ո յ ա ն II.. 'Լ. — Նլւևտնի ~լւ^ակայյ>i4.il սւարաՅված հոնի մի }.անի 
ահսակնևրի րնույմաւյրու մը , . . . . .

Ն և լ> и հ 11 յան- Ս Ո ր ո կ ին ա Գ. “է, ■ - - II հն յակա յին լիմոնի կ/ч չտուլւան 
՝հ II ւ ր ա ր յան Ֆ. И • Մ հ կու ււաւյ ֆսՏ ին}>նաւիոչուոման и/ Цу հ ց ա ք1 յ ոլն քւ 

լւ ա մր ակհն ու </ ք!"1 ......

•V է»
10 88Г

։ 3՝Հ9

Տ 73И

1Ձ 1111

ւ 61

2 113

8 049

2 19»
0 839

11 987
3 381

5 403

7 349

Л 3 9 Г

2 133
8 677

I Տ5

ի ր ո յ ։ս ն '!՝• 7-- հէս/յողի վադն ւսոապյսրսքյինւ ~>ույհրի ւդտյմտննհրա մ
աչֆակտրււննհրուք րաղմաւ}ն!։լու արуյունֆները • • • I 89

1Ւ '1 է խկյան Ա. II՝ —Զոոահիւնիկակա՚հ ղիսւութ յս»ն ծաոայումքւ „гн/ իալիռ 
աւսկան անաււնաււլա\ու թ յանքէ • • . • • II 971.

Զ ի [1 չ յ ա ն II,. Գ»—Հանքային պարւսլւսւանյսւթևրի шуу/ч/ги թ յսւնլւ ք/սկհ֊ 
հասէ իւաղոդի Л եէյ Пу աՀմ յան հ է՝ 7՝ է*{*իր ‘1рт . . •

Ջ [•> ո , հ| ի ա ն ի շ վ իյ ի Ւ. I'• —Խայաայււլհա ա1էլւենհրի լաւ յսերի տնասէո-- 
միայի մասին ......

11 ո ւ (ր ա լ, յան .Տ'. '/•. - Աւդոլլիկոէ մ ,։(ինղ ցորհնլւ էիափուկի վհ րավւո իւվեքոԼ, 
մի դհպյ, .......

11 ո • р ա րյա 7ւ »Տ՝. '!• •—Հայկական ЧИП՝ ցորենի աէէրյտկան ւդոպու լաւ} իայի 
կկւղողիտկան աիււքհրր . . . . .

4 ե տ ր II ս յ ա ն Ֆ • Գ. ՖՖՏ ւցրեպսւրաւոի ւիորձարկմսէն արդյոլնրնե րր 
1'411 уսւլի ւքացի ուլկույւյնհրի ղհմ ....

Я ե տ ր ո и յ ա ն 31- Գ. ե Ս տ ր у ս յ ա ն II,. Ц. — ԳԳ8 պր հ պա րատու/ փււ- 
շոսւված իւսրլոցի աւլւ}1ւցությու.նր դինու իւմսրման սլրոցհսի ե у ին սւ. 
ււրակի ւ/րա .......

3 ’??

0 829

12 1165

10 905

6 (97

4 353
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.V 4?
w էք it и յ տ ն Ս. հ. և հ էս չ ա in ր յ սւ Ն U• U. - եւսդոդի Ո b ր մե տ րու. յսե ր ի 

կենսունակություն մասին • • * • *4

Ո Ш // /г խ п վ Ա. I/.— Տեղական ձեի նշենու. Յար» (րսւսակ Л? 4)
II ա դ ա P ե I յ ան Հ. Մ. Ռենտգենյան ճառագայթների ադդեդսւթ  յռւն ք> 

շան .<էմ որձիդնհրի վրա միանվագ ձևով ներգործեքիս •
Աանթրոսյան Գ. Մ. Կիսաանապատային քարքարոտ հոգերի ի րաւք ման 

ուղին .....
U որ ր գս յան Ն՛ U • •Տռմտուի րու յսերի արղյունավևւււությոլնր փոշոտ

ման տարրեր եդանակների դեպքում • • •
II ա ր կ ի и ս վ Ա. II.. Հայկական UԱՌ անտառներում հյուսիսային սկյուռի 

ր ո լծման հարգի աո թիվ .....
Սիմոնդ... [յան Ն. ‘ե. — Հավեքյսէք փոշոտման ադգեք՚յու /ծ յոլնր րամ- 

րակենու վրա • • ... • »
Ս (, մ ոն ղ ո լ լյ ան Ն՝ */• • սեն յան ե րր րամրսէկենէէւ վրա • •
Սոս՛ն ի խինա Ռ . Մ. — Տնային րուի տնտեսական նշսւնակււլթ յռւնր հայ

կական 11111Ւ հարավային մասի կիսաանապատային պայմաններում 
Ս Հաճ յան 9. կ. -Litpuaea limosa ե Limnaca truncatula խխունջների

Տիասւյ իոքանե րով վտրակվւսծու թ յան գինւսմ իկւսն Արարատյան դաշտա-
վայրի պայմաններում ե Աղմաղանի յայլաղներում

G J2/

է՚Հ է 15 է

/2 1135

9 843

Տ 751

I 81
0 517

։ 95

10 881

Հա չ չ ի ն и կ ա յ ա 7,. *Լ. Հանրային յուղերը ե ԳԳՏ֊ն որպես կոմրինագ- 
ված ինսեկւոիղիտ խնձորենու, ե պպդա՚ռոէ ցեցերի դեմ պայքարելու 
համար • • • • • • • 8

'Լերմիշյան II,. Մ. — Փորձնական աշխատանքւր Հայաստանի պտղարու-
ծոպՍյան ասպարեզում • • • • • *11 1051

ե М ու ն փ ր» ր ք ա դ յ ա ն Լ- Մ• — Սեշու. 5ւոդկափոշո.

յո>ղի ւոնւսքիդր • • • • • - 10 955

'Լիսամս 7г ՛Լ.

Տ Ь տ երեն ի կ ո վ ու - Ա ու fl ւս յան 'Ւ. Ъ • • ‘I՝ ե շ ե կ Ն • Հ • և Ս տ ե փ ա - 
նյան Ռ. Գ.—Առվույտի հիվւսնղություննևրր հայկական ԱԱՌ-ում 3

Տեր - Ս տ ր ա պ ե տ յ սւ ն Մ . Ա. — Մ իկ րո..ր դան իդմեե ր ի րսպմագումր լողա֊ 
րիթմտյին ֆաղսէյում ոդւսւդսւու տակավ որ ինոկուրոա ո րու մ • 5

227

133

'ւ1 ՛I/ն ՈԱ յան Հ. Ս.—~Մ իկրոսրդսւնիդէւեերի րնւորու խ յունր ե դասսլիսւրա֊
կուխյունր տնտեսապես արմերավոր ձեեր ...ոանւսքու նպատակով է1 1043

Փսւնռս յան Հ. ե. — Մ իչուր ին յան ուսմունքի հադխանակր միկրորիոքՈ-
դիայում • . • • • • • 4 305

ա 4 ր ան յ ան Ա. ՛է՛. Տարրեր ր տ րձր ո։ fJ յան դոնտների սւդդեցուվ-1 յունր 
նիկոտինի և կիտրոնախfJվի կուտակման վրա մախորկայի մեհ . 2 19.1

I/ 2 ե կ ՛և. Հ. ե I) տ ե փ տ ն յա ն Թ. Գ- Աե րէէսային աովոլյւոի 4'4’2 
րծավորնւ fJյոլ՚էւր ե պայրարր նրա դեմ • • • 10 873

1Կւ շ ե կ 'ե. Հ. ֊Աորե՚էւի քարամրիկի քլամ իղոսպսրնևրի կևնսունակու.՝
քէյոլնր հոդու-մ պահւդանվևլու հարդի մասին • • • I 29

Օհանջան յան Ա. 1Г. Hyalorotna negypfium \.-ի րիոլօղիայի մի րանի
•.արդերի մասին • • • • • .9 5'2/
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СТАТЕЙ, ПОМЕЩЕННЫХ В .ИЗВЕСТИЯХ- (БИОЛОГИЧЕСКИЕ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ) АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

За 1950 г . том Ш. А՛» М։ 1 -12.

Творец передовой советской агробиологии
А вдл л бе к я и С. Т. Дополнительные данные о мохнатой вике
Аветисян О. Р. Биологические особенности малоазиатскою сус

лика в Армянской ССР ---•••
Агабабян НЕ М. и Т е л у м я и А. С.֊ Влияние овечьего навоза 

и мочи на продукт явное։ь высокогорных пастбищ
Аг и и я н А. .А Динамика процессов яровизации у семян озимой 

ржи, собранных я различных фазах эмбриогенеза
Агу лян С. Л.-Агробиологические особенности мичуринских сор

тов яблонь и условиях торных районов Армянской ССР
Аджсмян Н. Н. Вниз Ноемберянского района •
Азарян Э. X. и К яра гул ян С. А.- Изучение клубеньковых 

бактерии фасолей, распространенных в Армянской ССР
Ананян А. А.—К биологии цветения томата
Арутюнян А. С. Эффективность бороздкового способа удобрения 

винограда .......
Арутюнян А. С.—Развитие виноградарства и виноделия - 
Арутюнян Е. С. Материалы к вредной микрофлоре Зангезура • 
Ару т юн ян Н. П. Ускоренное размножение дождевых червей и их 

^пользование в почвах .....
Аствацатрян 3. А. и Те ми рова М. Ф. Грунтовой посев 

летникбфв условиях Еревана •
Ахумин К. С.—К изучению нес।од серого хомячка
Бабаян А, А. Мучнистая роса персика в Армении
Бабаян А. С. и Мкртумян К. Л. Влияние кормовых растений 

на развитие совки ипсилон и кзрадрииы
Бабаян С. А.—О причинах усыхания и хлороза древесных на- 

спждений Еревана • ••••■
Б а рее г ян С. Г.—О наследственности и жизненности растений
Г. а т и к я и Г. Г. Характер изменчивости и се наследственности у 

вегетативных и половых гибридов баклажана
Б е к с т о в.е к и и А. И.—Научно-исследовательская работа но суб- 

тропическим плодовым .....
Бекетовский А. Н>—Ю культуре чая .... 
Бенецкая Г. К. и Той я и Ц. Р. -Изменчивость пыльцевых зе

рен кукурузы при различных способах опыления
Бенецкая Г. К и Топят։ Ц. Р. Наблюдения изд развитием 

каменистых клеток и клеток паренхимы груши и айвы •
Б у р ч а к - Л б р а м о в и ч II. О.֊ Ископаемый трубкозуб (Огустеторук 

£аийгу1 Е. М.) в пределах СССР и смежных стран
Ващинс кая Н. В.- Минеральное масло и препарат ДДТ—комби

нированный инсектицид для борьбы с яблоневой и плодовой 
молью ........

6 457
2 189

2 173

2 141

1 295

8 633
10 917

3 217
I 51

2 157
1I 1035
7 575

7 621

12 1121
3 269
8 711

б 491

12 1097
I1 1021

1 39

11 10-59
8 68-3

9 813

7 597

10 949

8 727
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Вериншян А. М. Опытная работа по плодоводе гну Армении
Вильямс Н. В. | н Дй. ан и оладии Л. М.—Химический состав 

жира пыльцы березы ......
Г а б р и е л н и • Б с к е т о в с к а я Э. А,—О культуре граната
Г а б р и е ля н • Б е к е т о в с к а я Э. А. О прорпстаемостн пыльны 

айвы ........
Га б р и е л я и - Б с к е т о в с ка я Э. А. Химически։։ состав плодов 

айвы ........
Габриелян Р. Б.— Основатель эволюционной палеонтологии Вла

димир Онуфриевич Ковалевский . . . .
Гамбарян Г. С.—Обзор болезней виноградной лозы в юго-восточ

ных и северо-восточных районах . . . .
Гаспарян Л. Г.—Содержание витамина С в листьях пестролист

ного американского клена . . . . .
Геворк я и 

рикоса
Г еод а к я и 
Г е о д а к я в 
Г у л к а и я н

В. Л.- Влияние удобрения на рос։ и плодоношение аб- 
• • • • • • •
О. А.—Великий русский ученый-революционер
О. А. Использование солнечной энергии растениями •
В. 6. Глубокая чеканка хлопчатника и ес практиче

ское применение .....
.'1 а в и л о в с к и й Г. М. и Абидина Л. К.- О культуре яровых

пшениц • • • • • •
Давидове кий Г. М. и Верн иго р А. П. Агротехника։ выра

щивания высоких урожаев льна масличного в Армянской ССР
! а в и л о в с к и й Г. М. - Работы по селекции и семеноводе ։ ну
Да в г ян М. О,—Влияние различной нагрузки на урожай винограда 

сорта Воскеат .......
Д а л ь С. К - Заметки о чайках Лрм. ССР ....
Даль С. К.—Выяснение возможности акклиматизации белки-телсут- 

ки в лесах Армении • • • •
Д а р б и я я н Г. А. Влияние ГХЦГ и ДДТ на культурные я сорные 

растения . •
Дарби и ян Г. А. и .Хл гатин А. X. ОО изменении породы све

товой стадии кунжута под влиянием условий внешней среды
Ла рб ик я и Г. А.—К вопросу о проявлении ксероморфиосги у ли

стьев различных прусов одних н тех же расчениЛ
Дарби ня н Г. А.—Образование к генезис эфирных масел у растений
Дарби ня и Н. О. и Мал ха сяк Т. Г.—О технике производства 

и выращивания гибридных семян ....
Демурян Г. С. -Механический и химический состав орехов Ар

мении • • •
Демурян Г. С.—Химический состав алычи Еревана
Демурян Г. С. -Химический состав сливы Еревана
Л ил ан я и Р. X. и Агаджанян Г. Л.—Омолаживание старею

щих персиков .......
Ег и к ян А. А. и Аветисян Л. М О степени гибридное ти ку

курузы при различных способах опыления
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