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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

I. .|tn>qiumCin. qjiuinipm։МЬг I\'։ ,\G., ф-՜ |9$J БИОЛ. и ССЛЬХОЗ. ПЭуки

Действительный член АН Арм. ССР 
Г. С. Давтян и Е. М. Мовсисян

Успехи и перспективы развития агрохимической 
науки в Армянской ССР1

I. Агрохимия как наука, ее значение для социалистического 
земледелия

Агрохимия является одной из важнейших сельскохозяйственных 
наук. Передовая советская агрохимия строго отличается от агрономиче
ской химии в капиталистических странах тем, что она не является 
так называемой «минеральной агрохимией», что она не свела свои зада
чи только лишь к химическому анализу.

Величавшим достижением советской агрохимии является сознатель
ное нарушение чисто химических пределов своей науки и вторжение в по
граничные ей области агробиологических исследований и прежде всего в 
области растениеводства и почвоведения в целях научного разрешения 
проблем рационального питания с. х. культур, познания и управления 
сложным взаимодействием в системе: почва -растение—удобрение.

До последнего времени у нас в Армении иногда встречались отдель
ные научные работники, которые недооценивали агрохимию и дело’хими
зации земледелия. В их устах воскресали натуралистические взгляды не
которых дореволюционных специалистов, противопоставлявших навоз 
минеральным удобрениям, аналогично тому, как когда-то их собратья 
противопоставляли лошадь—трактору и механизации сельского хозяйства 
вообще.

Высоко оценивая по достоинству как местные удобрения, так и жи
вую тягловую силу, наша партия, однако, всегда предупреждала против 
подобных консервативных взглядов.

Советское государство, наша социалистическая практика, жизнь, 
признают за •агрохимией важную роль по научному руководству сложной, 
многогранной и значительной по объему проблемой химизация социали
стического з е м л ед ел и я.

Механизация, химизация, ирригация и электрификация являются 
важнейшими рычагами индустриализации нашего социалистического 
сельского хозяйства. Науки, обслуживающие эти важнейшие народно
хозяйственные мероприятия, и в их числе а г р о х н м и я. являются

’ Сокращенный текст доклада, прочитанного 14 XI—1950 г. на объединенной 
ссссйм отделений биологических и сельскохозяйственных наук АН Армянской ССР 
посвященной 30-леТих> установления советской власти в Армении.
Известия IV. № 3—13 \ » . * •.
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мостом от социалистической промышленности к социалистическому сель
скому хозяйству и обратно.

Эти науки в творческом содружестве с передовой советской мичурин
ской агробиологической наукой призваны поднять на небывалую высоту 
уровень технического вооружения в агрономической культуры высоко
производительного социалистического земледелия.

В основу химизации земледелия—широкого массового применения 
химических и органических удобрений советская агрохимия кладет раз
работанные прежде всего русскими советскими учеными, тесно связан
ные между собой теории питания с. х. культур и плодородия почв. Круп
нейшие исследования по плодородию почв В. В Докучаева. П. А. Косты- 
чсва и. особенно, В. Р. Вильямса и по питанию с. х. культур, а также 
вопросам химизации земледелия Д. Н. Прянишникова и многих других 
советских ученых создают для советской агрохимик прочную основу 
дальнейшего творческого развития.

Условия питания растений являются наиболее важным и решающим 
фактором внешней среды, значение которой так убедительно было пока
зано на ֊исторической августовской сессии ВЛСХНИЛ в 1948 г. в докладе 
акад. Т. Д. Лысенко.

В отличие от агрономической химии в капиталистических странах, 
ограничивающей свою задачу лабораторным анализом д ост а в ля е- 
м ы х образцов почв, удобрений, растительных веществ и продуктов жи
вотноводства. советская агрохимия охватывает исследованием природу 
почв с точки зрения их плодородия и Возделывания на них культурных 
растений, взаимодействие между почвой и удобрением с одной стороны, 
влияние внесенных в почву удобрений на величину и качество урожая— 
другой.

При этом советская агрохимия стремится направленно изменять, 
прогрессивно повышать плодородие почвы, количество и качество урожая 
с. х. культур.

Наша агрохимия тесно связана с почвоведением Докучаева, Косты- 
чева и Вильямса, физиологией растений Тимирязева и мичуринской агро
биологией Мичурина- Лысенко с одной стороны, с неорганической, орга
нической. физической, коллоидной химией, электрохимией, фотохимией, 
биохимией и другими точными науками, обеспечивающими богатейший 
арсенал методов исследований сложных явлений—с другой.

Агрохимия, таким образом, находится, как это показывает ее назва
ние. на грани сельскохозяйственных, агробиологических и химических 
наук.

Такое положение агрохимии чрезвычайно осложняет ее задачи, но 
одновременно повышает ее значение, ибо разрешение проблем, находя
щихся на стыке уже оформившихся наук, расширяет наши знания и во
оружает нас для решения практических вопросов. Именно поэтому воз
никли физическая химия, химическая физика, электрохимия, астрофизи
ка, агрофизика, биохимия, физическая биохимия и многие другие науки, 
т. е. дисциплины, характеризующие дальнейшее развитие науки для по
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знания природы и увеличения власти человека над нею.
Сознательное вмешательство в условия питания с.-х. культур, 

в широком смысле этого понятия, исследование при помощи богатого ар
сенала методов химических и агрономических наук этих условий с целью 
прогрессивного повышения урожая с. х. культур, его качества и прогрес
сивного повышения плодородия почв всех полей травопольных севообо
ротов в стройном комплексе агрономических мероприятий—такова гене
ральная проблема советской агрохимии.

Мощным рычагом для практического вмешательства в условия пита
ния с. х. растений, помимо регулирования агротехнических условий их 
возделывания,- является и применение минеральных и органических 
удобрений химизация социалистического земледелия.

Маркс и Энгельс. .Пенин и Сталин неоднократно в своих трудах от
мечали колоссальное значение механизации и химизации земледелия для 
его подъема.

В программе нашей партии, среди задач, поставленных перед Совет
ским государством, мы находим специальный пункт о снабжении сель
ского хозяйства удобрениями. Сталинские пятилегки развития химической 
-промышленности сделали возможным «юуществление этой задачи.

Можно сказать, что во всех постановлениях партии и правительства 
о сельском хозяйстве имеются специальные решения о расширении и 
улучшении дела применения минеральных и органических удобрений.

В законе о пятилетием плане восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946—1950 гг. специально указывается. что перед 
народным хозяйством стоит задача, наряду с полным использованием 
местных удобрений, обеспечить полностью потребность в минеральных 
удобрениях технических культур и значительно расширить применение 
минеральных удобрений под другие культуры.

Особенно подробно рассматривает вопросы производства и примене
ния удобрений Февральский пленум ПК ВКП(б) в 19-17 г., затем эти во
просы находят отражение в ряде исторических решений партии и прави
тельства о преобразовании природы нашей страны.

6 ноября 1950 г. тов. М. А. Булганин на торжественном заселили 
Московского Совета доложил трудящимся СССР, что наша: «Химиче
ская промышленность все в больших размерах снабжает сельское хозяй
ство Минеральными удобрениями. В текущем году сельское хозяйство 
получает фосфорных. калийных и азотных удобрений почта в два раза 
больше, чем в 1940 году».

Это сообщение еще больше повышает ответственность советских 
агрохимиков за рациональное использование минеральных удобрений в 
разнообразных условиях нашего сельского хозяйства.

» **
Чрезвычайно важно значение агрохимии и химизации земледелия 

для Советской Армении. Наша горная страна, имеющая ограниченную 
территорию пашен, благодаря постоянной заботе партии Ленина — 
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Сталина подымается на высокую ступень сельскохозяйственном культуры 
путем интенсификации земледелия н животноводства. Механизация и 
химизация, орошение и электрификация тех!п։ческн вооружили наше кол
хозно-совхозное земледелие.

Широко внедряя в земледелие достижения науки и техники., наряду 
с освоением новых территорий, нам необходимо получать с каждого гек
тара максимальный, невиданный прежде урожай. В этом важном деле 
имеет огромное значение высокоэффективное применение удобрений.

До последнего времени минеральными удобрениями у Нас снабжа
лись в основном технические культуры. Тов. II. Г. Шавсрдяи (Армянская 
контора с. х. снаба) провел интересное сопоставление урожаев хлопка с 
количеством отпущенных хлопковым районам минеральных удобрений по 
годам. Если изобразить данные т. Шавердяна графически, то мы получим 
две параллельно идущие ломаные кривые: на годы со своевременным 
обильным отпуском колхозам хлопковых районов минеральных удобре
ний приходятся годы высоких урожаев хлопка и наоборот.

Разумеется, мы далеки от мысли приписывать успехи наших хлопко
робов исключительно применению минеральных удобрении. Социалисти
ческая система земледелия, высокая агротехника, самоотверженный труд 
колхозников имели решающее значение. Однако анализ г. Шавердяна 
безусловно говорит о большом значении минеральных удобрений для 
нашего хлопководства, уже второй год дающего рекордные показатели 
по республике.

Теперь область применения минеральных удобрений в нашей респуб
лике резко расширяется.

Паша партия, товарищ Сталин поставили перед нами ответственную 
задачу обеспечения нашей республики собственным хлебом. Для этого 
мы должны в ближайшие 5—7 лет довести урожайность пшеницы в сред
нем по республике до 22—25 центнеров. Причем, это не рассматривается 
как предел.

Не лишне вспомнить, что среднемировые урожаи зерна с гектара со
ставляют 9 10 центнеров. Из этого факта в капиталистических странах 
«ученые» делают реакционный вывод о том, что уже теперь невозможно 
прокормить население мира. Средн .продажных «ученых» в Америке и 
Англии появляются нсомальтузнаиские привидения Они не направляют 
свои исследования на повышение урожайности, на проблемы преобразо
вания природы и улучшение благосостояния трудящихся. С иезуитской 
откровенностью эти. с позволения сказать, «ученые» спорят—на сколько 
надо сократить население земного шара.

В книге «Мировой голод» Френк Пирсон и Флойд Харнер (из Кор- 
неллского университета) считают, что население земного шара необхо
димо сократить до 900 миллионов человек. Другие «вычисляют» цифры 
750 и 500 миллионов. В книге «Путь к спасению» американец Вильям 
Фогт упрекает врачей в «невежестве»—заключающемся в том, что они. 
леча больных, продолжают их жизнь. На эту же тему бьет в набат
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ащлцйскин ученый-биолог Джулиан Хаксли. Вывод их:—сотни .миллио
нов необеспеченных нормальными жизненными условиями людей необхо
димо уничтожить!

Советская агрохимия не занимается подобными «•исследованиями». 
Опа посвящает себя благородному делу борьбы за непрерывное увели
чение урожайности и повышения благосостояния народов нашей великой 
Родины.

Путь постоянного повышения плодородия почвы лежит через про
грессивное повышение урожая с. х. культур. Это принципиальное поло
жение определяет направление развития советской агрохимии, в том 
числе агрохимической пауки в Армении.

Особенно важное значение для дальнейшего развития агрохимии и 
почвоведения в Армянской ССР имеют специальные постановления о ме
роприятиях по повышению урожайности зерновых и технических культур 
и продуктивности животноводства в Армянской ССР, принятые Советом 
Министров СССР 30 мая 1950 г.. Советом Министров Арм. ССР и ЦК 
КП (б) Армении от 5 июля 1950 г., в которых имеются особые параграфы 
о развитии как химизации земледелия, так и агрохимии и почвоведения, 
как науки.

Большое значение для дальнейшего развития агрохимии я химиза
ции земледелия в Армении имели постановления Совета Министров СССР 
(от 14/VII -50 г.1. Совета Министров Армянской ССР (от 9/1Х—50 г.) и 
замечательная статья акад. Т. Д. Лысенко, опубликованная в газете 
«Правда», «Об агрономическом учении В. Р Вильямса».

В этих документах показан путь гворяеского развития учения В. Р. 
Вильямса и критического пересмотра некоторых ошибочных положений в 
учении о травопольной системе земледелия. Агрономические мероприятия, 
ч в том числе химизация социалистического земледелия нашли свое до
стойное месте к наиболее эффективном комплексе агрономических меро
приятий.

1к Развитие агрохимии и химизации земледелия 
в Армянской ССР

Агрохимическая наука и химизация земледелия в Армении возникли 
н разнились только после установления советской власти.

Армянский крестьянин умел, конечно, стихийно применять местные 
землистые п органические удобрения, однако, не везде и не в больших 
масштабах. О химических удобрениях до установления советской власти 
армянский крестьянин не имел даже отдаленного понятия. почвы Ар
мении за долгую историю земледелия никогда ими не были удобре
ны. В бедной, разоренной дореволюционной Армении, за исключением 
небольших лесных районов, высушенный навоз (атар) являлся почти 
единственным топливом для очага армянского крестьянина.

С. первых же дней установления советской власти в Армении партия 
большевиков и Советское правительство с помощью великого русского
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народа предприняли целую систему последовательных мероприятий для 
социалистической реорганизации полученного в наследство экстенсивно
го. стихийного, мелкого крестьянского хозяйства, для применения науки 
и техники но восстановлению плодородия почв, утраченного в результате 
многовекового бессистемного ведения земледелия, постоянных разруши
тельных войн и авантюристического дашнакского режима.

Прежде всего, по указанию бессмертного Ленина, молодая Армян
ская Советская Социалистическая Республика приступила к упорядоче
нию и резкому расширению оросительной сети.

Великий Сталин, мудро планируя пятилетии© планы развития основ
ной химической промышленности, обеспечил весь Советский Союз, и в том 
число нашу республику, минеральными удобрениями.

Иссушенная п истощенная земля получила воду и пишу. Коллекти
визация сельского хозяйства, широкое применение механизации и элек
трификации обеспечили повышение производительности труда колхозного 
крестьянства.

Цветущее социалистическое земледелие в республике вызвало к 
жизни многочисленные агро пом ичосюге науки и в том числе агрохими
ческую науку, которая возникла и стала развиваться, пользуясь достиже
ниями классической русской—советской агрохимии.

Развитие, агрохимии и химизации земледелия в Советской Армении 
можно разделить на три периода: 1920 1928 г.. 1929֊ 1949 г. н, начиная 
с 1950 г.

Первый период—с 1920 по 1928 год -период, предшествовавший вели
ким сталинским пятилеткам, можно считать для агрохимии в Армении 
подготовительны м. В этот период были начаты первые малочис
ленные опыты с минеральными удобрениями при кафедре агрохимии Ере
ванского государственного университета, силами студентов, и скорее в 
учебных целях и целях агропропаганды, чем в производственных. При 
кафедре агрохимии учебного учреждения создавался актив любителей- 
добровольцев, желающих посвятить себя агрохимии. Специальных иссле
довательских учреждений по агрохимии в то время в республике не было. 
Единственным небольшим учреждением, где проводилось ограниченное 
число химических анализов с. х. материалов, была X и м и ч о с к а я л а- 
б о р а т о р и я Наркомзема Армении. Она была создана в 1921 г. 
Путем реорганизации небольшой химической лаборатории, существовав
шей при пин но-коньячном заводе «Арарат».

Химическая лаборатория Наркомзема в 1923 году была реорганизо
вана в «Объединенную центральную лабораторию» Наркомзема и ВСНХ 
Армении. С 1924 г. эта Лаборатория тесно связалась с Ереванским уни
верситетом,—единственным в то время ВУЗом, где были концентриро
ваны основные научные силы молодой Советской республики.

Объединенная центральная лаборатория уже представляла научное 
учреждение. Она имела 20 штатных единиц, ученый совет с привлечением 
университетских сил и. впервые, плав научно-исследовательской работа. 
В состав этой лаборатории входили: 1) сельскохозяйственный отдел
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(наиболее сильны», с тремя подотделами: агрохимии, микробиологии и 
почвоведения); 2) отдел аналитической химии; 3) отдел санитарии и 
гигиены.

Именно отсюда Начинается в Армении история самостоятельных 
■исследовательских учреждений по агрохимии, химии, с. х. Микробиоло
гии, почвоведению, санитарии и гигиене. Во всех этих отделах обучались 
и выросли молодые кадры научных работников, которые с успехом про
должают работать и в настоящее время.

Сельскохозяйстзсннын отдел Объединенной центральной лаборато
рии со своими тремя подотделами провел ряд полезных работ по иссле
дованию почв в целях освоения и орошения, оказанию помощи в органи
зации новых совхозов, составлению первой почвенной карты Армении. 
Впервые здесь была даиа химическая, агрохимическая и микробиологи
ческая характеристика многих почв, растений и полезных ископаемых 
Армении. Исследовались вопросы превращения органического вещества 
в почвах, превращения азотных удобрений, интенсивности биологической 
фиксации атмосферного азота. В лаборатории сделано много по обосло- 
ванию создания производства цианамида кальция в Кнровакане .’1або- 
раторн.ч не ограничилась химическими анализами- были заложены поле- 
вые опыты, впервые доказавшие пригодность в высокую эффективна ш 
циана ми.та кальция на почвах Армении. Были произведены исследования 
сахарной свеклы и пивоваренного ячменя для обос.чиэанвя возможности 
создания производства ахара и высококачественного шзонарепия в 
Армении. Лаборатория была тесно связана с идущим в гору народным 
хозяйством респ у.бл И КН.

Второй период—период роста и развития агрохимии (1929 1949).
Кафедра агрохимии Ереванского госуннверситета была тесно свя

зана с сельскохозяйстйеняым отделом Центральной лаборатории и < Йар- 
комземом. Уже н 1928 году она организовала «сеть коллективных опытов 
с удобрениями» при Наркомземе, а в 1929 г., учитывая перспективу раз- 
внтия химизации земледелия СССР, при Институте сои. реконструкции 
Наркпмзема Армении была создана небольшая станция удобрения, под 
руководством кафедры агрохимии университета. Станция имела 2—3-х 
агрономов и 1-х агротехников.

В 1929 году во дворе бывшего Сельскохозяйственного факультета 
университета авторами этого доклада, под руководством кафедры агро
химии, был основан первый в Армении небольшой вегетационный домик 
станции удобрения Наркомзема.

Станция удобрения, подотделы агрохимии и микробиологии Цен
тральной лаборатории и кафедра агрохимии университета, руководимая 
ими. представляли неразрывное целое, призванное внедрять химические 
удобрения в армянское земледелие. Начались массовые нолевые опыты 
9 Араратской равнине, в предгорной и горной зонах Армении, пол хлоп
чатник, пшеницу и люцерну, под сахарную свеклу и картофель. За 3—4 
года (с 1929 по 1932 гг.) был накоплен большой я ценный для того эре-
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мени материал (около 400 полевых опытов). основные выводы из которо
го следующие:

1. Почти во всех опытах азотное удобрение по своей эффективности 
занимало первое место.

2. Второе место по эффективности занимало фосфорное удобрение; 
при этом встречались районы, как, например. Эчмнадзинскнй, где фосфор 
под хлопчатник нс давал эффекта, между тем как уд >брение пшеницы 
фосфатами в этом же районе оказывалось эффективным.

3. Совместное внесение азотного и фосфорного удобрения всегда да
вало высокий эффект, причем, в ряде случаев большим, чем арифметиче
ская сумма действия азотного и фосфорного удобрений, внесенных по
рознь.

4. Калийные удобрения, внесенные как отдельно, гак и совместно с 
азотом и фосфорим, не повышали урожая.

5 Сравнение действия различных азотных удобрений показало, что 
все они эффективны и что цианамид кальция не уступает другим стан
дартным формам азотного удобрения.

6. В опытах дозы применялись по 60 н 90 кг действующе:-- начала 
на га. При этом следует иметь в виду, чти в то время урожаи у нас были 
еще не высокие.

7. При тех условиях удобрения повышали урожай культур на 30 - 
100и более. При этом одно азотное удобрение повышало урожай хлоп
чатника в среднем на 18д(;. фосфорное на 15%. азотное и фосфорное 
вместе на 35—4О»/«. Особенно высокие эффекты (доходящие до 90—125% 
прибавки) получались при удобрении озимой и яровой пшеницы.

8. В специальных опытах по изучению доз удобрений выяснилось, 
что повышение дозы азота от 45 до 225 кг на га вызывает повышение 
урожая. Для фосфорных удобрений верхний предел выгодной дозы ока
зался несколько ниже.

Эти массовые полевые опыты с удобрениями под руководством ка
федры агрохимии проводили: в начале М. X. Чайлахян, а затем С. Л. 
Аревшатян при помощи нескольких агрономов, студентов-практнкаигоз 
и агротехников.

Высоко оценивая эту первую в истории .Армении массовую работу по 
внедрению химических удобрений в производство, мы, однако, должны 
отметить основные недостатки в этой большой и полезной работе: 
а) опыты закладывались без учета почВённой разности, они не были при
вязаны к определенному почвенному типу и разности, что ограничивало 
возможность распространения полученных данных и на другие почвы, не 
охваченные опытами; б) опыты не сопровождались почвенно-агрохимн- 
ческо!» характеристикой: в) из проведенных около 400 полевых опытов 
около половины нельзя считать достоверными из-за некоторых методиче
ских упущений.

Тем не менее, полученный материал сыграл свою исторически по
лезную роль. Следует только сожалеть, что, из-за частых реорганизации, 
в свое время не удалось собрать, составить и издать сводку этих опытов.
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января 1932 г. решением Союзного Правительства и Наркомзема 
СССР проводились исследования для целей «Химизации 25 млн. га» 
важнейших с. х. площадей.

Всесоюзным институтом удобрений и агропочвоведения во все 
основные районы возделывания технических культур были направлены 
бригады ученых. С центром в Кировабаде работала и Закавказская бри
гада (в составе проф. А. А Красюка. С. И. Якубнова, Н. И. Сапожнико
ва. Б. М. Моткииа и Г С. Давтяна).

Работая в Армении, бригада связалась со Станцией удобрения, кри
тически просмотрела и отобрала данные опытов с хлопчатником, подве
ла под них почвенную основу (путем дополнительных исследований), а 
также провела новые опыты с удобрением хлопчатника в Араратской 
равнине. П<> Армении и Нах. АССР от бригады ВИУА «Закавказский 
штаб химизации») работой руководил тогда аспирант ЛОВИУА Г. С. 
Давтян В результате вышла его работа «Эффективность удобрений и 
условия их применения в хлопковых районах Армянской ССР и Нах. 
АССР.». со схематической картой эффективности удобрений.

Через упомянутую бригаду постепенно налаживалась научная связь 
между маломощной станцией удобрения НКЗ Армении и мощным Инсти
тутом ВИУА. В конце 1933 года было организовано объединенное учреж
дение Армянский филиал ВИУА — Арм. научно-исследовательская 
станция химизации и агррпочвоведения НКЗ Армении, субсидируемое из 
двух источников, С деятельностью этого учреждения связаны такие круп
ные мероприятия, как составление почвенно-агрохимических крупно
масштабных карт комплексным методом почвенных, агрохимических 
яссдедований и проведения полевых опытов.

Крупномасштабные почиенно-агрохимичсскне карты п подробные от
четы к ним для районов Араратской равнины до счх пор являются цен
ным материалом для почвенно-агрохимической характеристики Арарат
ской равнины. В свое время они служили научным обоснованием для- 
правильного планирования размещения удобрений. Эта полезная работа, 
к сожалению, в дальнейшем прекратилась. Армянский филиал ВИУА 
(Станция химизации и агропочвоведения) фактически уже был мощным 
институтом с крупными отделами: а) почвенно-агрохимических исследо
ваний (Давтян), с подотделами почвенных исследований (Ананян), 
агрохимических исследований (Мовсисян), полевых опытов (Аревша- 
тян); ,б) почвенной микробиологии.

Станция издала ряд работ, составила ряд ценных рукописных отмс
тив л опубликовала серию популярных брошюр по удобрениям. Исследо
вания по обоснованию действующего теперь завода бактериальных удоб
рений проводились также в этом учреждении.

Сплоченный, полный энергии молодой коллектив Армянского фи
лиала ВИУА—Станнин химизации—с большим энтузиазмом за короткий 
период (1933—1936) сделал большой вклад в дело развития агрохимии 
п химизации земледелия в Армянской ССР. Одновременно выросли мо
лодые научные кадры.



202 Г. С. Давтян и Е. М. Мовсисян

В 1937 г. Армянская станция химизации была реорганизована и 
Станцию полеводства, затем в 1943 г. в Институт земледелия. Агрохими
ческие исследования в Армении проводились как в этом учреждении, так. 
и во многих отраслевых институтах.

За рассматриваемый период выполнен большой՛ ряд пенных иссле
дований, на которых мы не можем здесь подробно оста и авл и даться. Вы
борочно отметим лишь отдельные работы.

В 1938 1939 гт. Е. М Мовсисян в опытах с пшеницей показал <наче- 
нис высокого агротехнического фона для эффективности удобрений. При 
урожае контроля в 8,7 ц с га в его опыте при внесении ХР по 70, 140 п 
210 кг на га е одновременным обеспечением поливов и доброкачественной 
обработки почвы он получил соответственно: 20.0: 30.5 и 33,5 ц. пшеницы 
с гектара Прибавка на 285% в полевых условиях.

В Ленинакане А. Петросян проводила опыты со свеклой при одно
временном изучении норм полива, густоты растений, способов обработки 
почвы и различном удобрении.

Опыты, проведенные А. Акопяном, М. Глечян. И. Бабаджанян, 
III. Алексанян и др. с культурами хлопчатника, сахарной свеклы, кар
тофеля, габака, герани показали, что эффективность подкормки этих 
культур всегда выше, когда удобрение вносится достаточно глубока и в 
сравнительно ранние фазы развития растений.

Ценные опыты по удобрению хлопчатника в севообороте, и в связи 
с нормами полива, а также люцерны на семена, проводили Г. Давидой- 
скип, Р. Григорян и Г. Мелкумян, как на бывшей зональной станции по 
хлопководству, так и в Институте технических культур в Эчмиадзине.

М. Глечян с 1938 но 1943 г провела мш-г՛>сторонние опыты по удоб
рению сахарной свеклы в Ленинакане, доказав при этом высокую эффек
тивность не только азотного и фосфорного, но и калийного удобрения.

Ш. Алексанян проделала аналогичную работу с культурой картофе
ля в Степанаваиском районе. II Бабаджанян—с культурой табака в 
районах Котайка и Мартуни, Г. Асланян и А. Мурадян разработали во
просы удобрения льна.

С. Арсвшатян, Е. Мовсисян и Г. Асланян провели полевые опыты по 
удобрению пшеницы. А. Хримляп. затем А. Акопян провели первые опы
ты по удобрению герани. Овощевод С. С. Хачатрян в Ереване и Ленина
кане выполнил ряд ценных опытов по удобрению овощных культур. Е. М. 
Мовсисян провел интересный опыт по удобрению чялтыка. С. М. Карагс- 
зян па хлопчатнике, а Г.. Мовсисян на пшенице изучали интересное 
явление благотворного влияния различных удобрении на семенные ка
чества и дальнейшие потомства растений. Г. С. Давтян, а затем и Р. К. 
Григорян в своих опытах выяснили ряд интересных особенностей при 
удобрении летних посадок картофеля. Т. Крнатян изучала отзывчивость 
различных сортов пшеницы на минеральные удобрения. а II. Саруханяп 
исследовал влияние различных соотношений удобрений на урожай, саха- 
ронакопление и содержание коллоидов в сахарной свекле. Оба последние
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товарища по этим работам защитили диссертации па степень кандидата 
с. х. наук.

Особо следует отмстить весьма ценные исследования ио удобрению 
лугов и сенокосов на Лорийском плато и в других районах .Армении, на
чатые в 1930-*-34 гг. проф. II. Л. Троицким, с большим успехом до сих пор 
продолжающиеся С. К. Павловичем и проф. Ill, М. Агабабяном. Эти 
опыты доказали возможность увеличения в два, три и более раза урожая 
сена при помощи рационального удобрения лугов и сенокосов. Ряд работ 
посвящен правильному использованию местных удобрительных материа
лов. Сюда относятся исследования Г. С. Давтяна о землистых удобре
ниях и древних развалинах, Е. М. Мовсисяна об искусственном и естест
венном навозе, торфах Армении, зольных удобрениях и др.. Г. Ш. Асла
няна и А. И. Хримляиа об использовании городского мусора. Вопросы 
использования местных удобрительных материалов особенно остро стоя
ли во время Отечественной войны; был представлен Госплану сводный 
доклад Г. С. Давтяна «Об использовании местных ресурсов удобритель
ных материалов». Агрохимики Армении всегда оказывали посильную 
помощь государственным организациям по вопросам производства и 
применения удобрений.

В годы Великой Отечественной воины по поручению нашей партии в 
кратчайший срок было составлено агроэкономическое и агрохимическое 
обоснование для создания суперфосфатного производства в Армении 
(Давтян, Мовсисян). Завод наш работает и выпускает высокосортный 
суперфосфат.

Вопросам сидерации—применения зеленого удобрения—посвящены 
исследования С. .51. Аревшатяна, проф. Г. X. Агаджаняна. Р. К. Григо
ряна, М. Глечяи. Из работ по этому вопросу вытекает, что для почв 
хлопковых районов Армении шамбала (тригопелла) является наилуч- 
шнм сидератом даже при' пожнивном ее посеве. Большое значение имеют 
работы проф. А. К. Паносяна, а затем А. П. Петросян. А. Киракосян по 
вопросам бактериальных удобрений. Уже первые работы А. К. Паносяна 
показали высокую эффективность нитрагина. Буквально расходуя не
сколько рублей на гектар, оказывается возможным повысить урожай 
бобовых трав на 30—40 и более процентов, а также заметно повысить 
урожай последующей культуры.

Однако выяснилось также, что действие бактериальных удобрений 
изменчиво, что, вероятно, связано с не всегда удачным подбором соот
ветствующих данной бобовой культуре и почве штаммов бактериаль
ной культуры. Здесь же следует отметить цепное предложение Г. Ш. 
Асланяна о внесении нескольких мг бора на 1 банку нитрагина. Опыты 
показали, что в результате этого заметно усиливается азотфикенрующая 
деятельность клубеньковых бактерий.

В физиологии питания растений имеют большое значение т. и. 
микроэлементы. С ними связывают ряд сложных явлений в биохимии ра
стении. При применении в ничтожно малых дозах они способны влиять 
на величину и качество урожая. Одним из первых в Армении проводили
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опыты с микроудобрениями Г. Ш. Асланян и его сотрудник А. Акопян. Их 
опыты показали, что бормагнезиальное удобрение из расчета 2 кг В на га 
повышает урожай картофеля на 5—17 центнеров, а содержание крахмала 
в клубнях—на I—2%. От борного удобрения повышается выход эфирного 
масла герани и процент жира во льне.

Специальным разделом агрохимии является исследование питатель
ного режима почв, как наиболее важного фактора их плодородия.

Многочисленные химические исследования показали, что большин
ство почв Армении, в частности Араратской равнины, весьма богаты на
лог ым содержанием калия и фосфора. Выяснилось также, что фосфор в 
известковых почвах находится, в мало доступном для растений состоя
нии.

Сложной проблеме фосфорного режима почв Армении посвящен 
труд Г. С. Давтяна. В этой работе автор стремится дать химический 
смысл таким агрохимическим понятиям, как «доступный». «усвояемый» 
и т. д. фосфор. Он пошел до линии дифференциации почвенного фосфора 
на определенные соединения. В работе исследованы потенциальные запа
сы фософра в почвах, при этом применена оригинальная методика сочета
ния химических, минералогических и агрохимических исследований. В 
этой же работе исследованы вопросы о формах, подвижности, передви
жении, поглощении, превращении фосфора в почвах Армении.

Представляет интерес работа Г. С. Давтяна о превращении Р2О$ 
внутри комочков суперфосфата после внесения его в почву. Эта работа 
до некоторой степени освещает вопрос применения гранулированного 
суперфосфата.

Вопросы подвижности фосфора в почвах Армении в различной сте
пени изучались также С. Маркосян. Г. III. Асланяном. III. Алексанян, 
А. II Читчяном в др. Особый интерес представляет работа Ш. Алексанян 
о косвенном влиянии различных форм азотных удобрений на усвоение 
фосфора растениями. Выяснилось, чго даже на сильно буферных, карбо
натных почвах физиологически кислые азотные удобрения способствуют 
увеличению доступности фосфора растениям.

К сожалению, проблема калийного режима почв в Армении углуб
ленно не исследована. Нам известно лишь, что в первые годы применения 
минеральных удобрений, когда почва еще была богата легкоусчояемым 
калием а урожаи были низки֊ калийные удобрения в подавляющем 
большинстве случаев не давали эффекта. Однако, почти в течение 20 лет 
мы удобряли наши поЛя вод техническими культурами азотом и фосфо
ром, при этом прогрессивно повышался и продолжает повышаться уро
жай с. х. культур. Поэтому совершенно не удивительно, что с начала 
кое-где. а в последние годы все чаще выявляются поля, массивы и куль
туры, заметно или даже сильно реагирующие на калийное удобрение.

Имея в виду большие задания по урожайности, можно ожидать, что 
вопросы исследования калийного режима наших почв в скором времени 
станут перед нами более остро, чем теперь.
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Коллективу агрохимиков и почвоведов-хи пиков Армении известно, 
что мы на каждом шагу ощущали и ощущаем необходимость методиче
ских работ. Большинство классических методов агрохимических исследо
ваний в прошлом разрабатывалось в средней и северной полосе как 
нашего Союза, так и Европы. Они не всегда оказывались пригодными для 
наших условий. Кроме того при творческом выполнении лабораторных 
работ всегда получаются то целеустремленно, то в виде побочной науч
ной продукции результаты, позволяющие улучшить старые методы или 
предложить новые.

Агрохимики Советский Армении внесли посильный вклад и в этой 
области.

Тут прежде всего следует отметить весьма точные, частью признан
ные, частью Йнйлйтёйьнб испытываемые другими исследователями мето
ды, предложенные Е. М. Мовсисяном: оригинальный метод определения 
гумуса в почвах при помощи сжигания бертолетовой солью, вместе с при
бором конструкции автора; весьма легкий бутпрометрический метод 
определения сырого жира в семенах масличных культур, точный, ориги
нальный экспресс-метод определения истинного объема, удельного веса 
и пористости сыпучих тел, новый метод определения водопроницаемости 
почв без взвешивания и др. Е. М. Мовсисян, и М. Авакян дали новую мо
дификацию метода Каппсна, приспособив этот метод для определения 
емкости поглощения нейтральных и карбонатных почв.

При исследовании фосфорного режима почв Армении Г, С. Давтяном 
применена новая методика разделения основных групп почвенных фосфа
тов; им же предложен метод определения органического фосфора почвы, 
а также предложен выпускаемый серийно простой походный прибор для 
полевого контроля азотного питания живых растений на корню.

Рациональные и быстрые методы исследования водных вытяжек 
испытаны и дорабатываются в Почвенном секторе АН Армянской ССР.

Особо необходимо отметить одну весьма ценную изобретательскую 
работу Е. М. Мовсисяна по технологии нового вида удобрения «азофо- 
са». Это двойное азотнофосфорное удобрение, которое получается путем 
довольно легкой переработки цианамида кальция и имеет ряд экономи
ческих преимуществ при высоком агрохимическом достоинстве.

Все столь кратко и поверхностно перечисленные агрохимические 
исследования выполнены в различных учреждениях. После реорганиза
ции Армянского филиала ВНУЛ (Станции химизации) в комплексную 
Станцию полеводства в республике долгое время самостоятельного науч
ного учреждения ио агрохимии не существовало.

Только кафедра агрохимия Сельхозинститута, созданная в 192՜։ году, 
продолжала существовать, являясь учебным центром по агрохимии в 
республике, Сотрудники кафедры не жалели сил для распространения 
агрохимических знаний среди студентов, агрономов и колхозников. С 
1937 г. при кафедре организована отдельная исследовательская лабора
тория, что еще больше повышает ее значение для развития агрохимии в 
Армении.
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В 1941 году при Биологическом институте Арм. ФАН была организо
вана Лаборатория плодородия почвы в составе сначала 2-х, а затем 4-х 
сотрудников. Годы войны помешали этой лаборатории наладить работу. 
В декабре 1943 г. после реорганизации Арм. ФАН в АП Армянской ССР, 
эта лаборатория вошла в состав Института генетики растений. Однако, 
разумеется, нельзя было требовать, чтобы Институт генетики возглавил 
дело химизации земледелия, ибо перед этим институтом стояли другие, 
не менее важные задачи. В его стенах лаборатории было очень тесно и 
в прямом, и в научном смысле. Назрел вопрос о выделении лаборатория. 
18 сентября 1946 г. заведующим этой лабораторией была представлена 
в Президиум АН докладная записка «Об организации Лаборатории 
агрохимии в составе Отделения с. х. наук АН Армянской ССР». По прось
бе автора записки, отец Советской агрохимии, герой Социалистического 
груда акад. И. Г. Прянишников поддержал это предложение. Мы приво
дим выдержку из письма Д. II. Прянишникова от 22/ХП—1946 г. в Пре
зидиум АП Армянской ССР:

«Агрохимия является одной из важнейших сельскохозяйственных 
наук. Значение се для повышения уровня социалистического земледелия 
трудно переоценить.

Страна древнего орошения, Армения, имеет предпосылки стать также 
страной интенсивной, химизации земледелия.

Именно для этого необходимо создание в республике научного 
центра по агрохимии, хотя бы. для начала, в виде самостоятельной лабо
ратории на правах института»...

В марте 1947 г. Совет Министров Армянской ССР утвердил решение 
Президиума АН о создании самостоятельной Лаборатории агрохимии. 
Но лаборатория не имела помещения, опытной базы, оборудования. 
Надо было создавать нее сначала. На старом Эчмиадзинском шоссе был 
выделен участок в 2,5 га без каких-либо построек. При поддержке Пре
зидиума АН весь коллектив лаборатории взялся за создание нового науч
ного учреждения. Через год выросло уже двухэтажное здание, была по- 
стрсхша вегетационная сетка, началось благоустройство опытного участ
ка. Еще не были сняты строительные леса, когда был выпущен в свет 
первый номер «Сообщений Лаборатории агрохимии».

Сюда вошли четыре работы, частично начатые в бывшей Лаборато
рии плодородия почв:

В работе Г. С. Давтяна «Изменение почвы естественного луга в ре
зультате долголетнего удобрения», на основании исследований химизма 
почвы, характера травяного покрова, температуры почвы, степени ее 
задерпения и плотности, делаются интересные выводы и развивается 
мысль о возможности направленного изменения типа почвообразования 
и борьбы с эрозией горных лугов путем соответствующего подбора и дли
тельного применения минеральных удобрений.

В работе Р X. Айдипяна «Сравнительное исследование состава ор
ганического вещества первичных продуктов выветривания, их коллоид
ных фракций и почв» приводятся оригинальные данные, подтверждаю- 
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ише передовую идею акад. Б. Б. Подымова о та.м. чти биологический 
фактор участвует в почвообразовательном процессе с самого начала вы- 
ветриваиия первичных пород.

Статья А. С. Арутюняна посвящена методике изучения передвиже
ния удобрений в почве.

В статье И. Р. Юзбашян приводятся .оригинальные данные о влиянии 
различных удобрений, на урожай семян моркови.

Лабораторией агрохимии впервые в Армении были начаты опыты в 
совхоза# по траншейному (бороздковому) способу внесения удобрений 
под виноградники, давшему весьма четкие положительные результаты, а 
также по удобрению виноградных питомников (А. С. Арутюнян).

Одновременно с научной работой достраивалось здание, проводился 
водопровод, оборудовалась лаборатория. Работа уже начинала входить 
в нормальную колею, когда в октябре 1948 1. лаборатория была соеди
нена с сектором агрохимия Института земледелия и оставалась в его со- 
• тавг до августа 1949 г. Однако институт не помогал сектору агрохимии 
пи материально, ни морально. С августа 1949 г.» в связи с реорга
низацией Института земледелия в Институт кормодобывания, снова вы
делилась Лаборатория агрохимии АН Армянской ССР с 12 штатными и 
2 нештатными единицами. Частые реорганизации не могли не повлиять 
на интенсивность творческой деятельности. Тем не менее, снова получив 
самостоятельность. Лаборатория шрохимии начала развертывать свою 
работу.

С. М. Мовсисян выполнила и опубликовала оригинальную работу о 
влиянии минеральных удобрений на испарение воды с поверхности почвы; 
Г С. Давтян и И. Р Юзбашян (.-публиковали оригинальные данные, об 
изменении ветвистой пшеницы под влиянием удобрений; И. Р. Юзбашян 
закончила работу по удобрению томатов; В. .'I. Ананян заканчивает 
Оформлением работу, посвященную агрохимической характеристике об 
нажасмых в севанском бассейне грунтов; 1՝. С. Давтян и И. Р. Юзбашян 
изготовили и испытали новые виды гранулированных удобрений.

Весь коллектив участвует в работах но закладке полевых опытов с 
удобрениями зерновых культур в различных районах республики.

Лаборатория агрохимии работает в содружестве с кафедрой зоохи
мии ('ХИ. Она оказывает постоянную посильную помощь управлениям 
Министерства сельского хозяйства и Главному управлению по хлопковод
ству прп Совете Министров Армянской ССР Лаборатория агрохимии 
ведет пропаганду по агрохимии (беседы, лекции, популярные издания).

В лаборатории растут новые кадры: 4 сотрудника готовятся к защи
те кандидатских диссертаций.

Третий период развития агрохимии и химизации земледелия в Ар
мении начинается с 1950 года Он связан с Постановлением Совета 
Министров СССР от 30 мая 1950 года и Постановлением НК КП (б) 
Армении и Совета Министров Армянской ССР от 5 июля 1950 г. о даль
нейшем развитии сельского хозяйства Армянской ССР.
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В этих постановлениях, в целях резкого, небывалого в истории земле
делия Армении, повышения урожайности сельскохозяйственных культур 
и прежде всего зерновых и технических культур предусматривается 
Колоссальный рост применения минеральных удобрении.

Начиная с 1950 года, колхозы республики будут получать в 6 раз 
больше химических удобрений, чем в 1949 году. При этом удобрениями 
будут снабжаться нс только технические культуры, но и пшеница, эта 
ценнейшая продовольственная культура.

Эт1>т период бурного развития химизации земледелия, который на
чинается в 1950 году, требует от коллективов Лаборатории агрохимии 
All и кафедры агрохимии СХИ. работающих рука об руку, а также 
других опытных учреждений, нового напряжения творческих сил. ибо 
перед агрохимической наукой в Армянской ССР во весь рост встают но
вые. большие, ответственные и сложные задачи, от решения которых 
зависит выполнение определенных важных разделов народно-хозяйствен
ного плана республики.

111. Основные задачи агрохимической науки и химизации земледелия 
Армении в предстоящем пятилетии

Для агрохимической науки в Армянской ССР имеется непочатый 
край многосторонней исследовательской деятельности, однако, пока мы 
нс имеем мощного института агрохимии, обязаны концентрировать свои 
силы и возможности на разрешение первоочередных для народного хо
зяйства задач.

Поэтом) третий период бурного развития агрохимии определяется 
теми большими производственными задачами, которые сегодня поставле
ны перед сельским хозяйством республики.

В соответствие, с .указанием товарища Сталина об чйеспечешш рес
публики собственным хлебом в постановлениях партии и правительства, 
предусмотрено увеличить к 1956 г. посевную площадь зерновых культур 
в колхозах Армянской ССР на 50%, в том числе пшениЦЬ! на 80*4. 
Установлена по колхозам Армянской ССР средняя урожайность пшени
цы на 1955 год—20 22 цент, г гектара и на 1957 г.—22—25 пентн. с 
гектара.

Одним из решающих условий для достижения этой цели является 
резкг-е увеличение, снабжения колхозов минеральными удобрениями и 
улучшение дела их рационального применения наряду со всемерным 
использованием местных удобрений. В постановлениях специально под
черкивается важное значение минеральных удобрений и для дальнейше
го подъема хлопководства, урожаев сахарной свеклы, табака, картофеля 
и кормовых культур, виноградников и др.

Взятый прав՜, гсльством курс на интенсивную химизацию социали
стического земледелия Армянской ССР с одной стороны, с. х. освоение 
новых территорий--'.: другой, определяют ближайшие задачи згрохими-
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ческой науки в Армении. Перед Лабораторией агрохимии АП Армян
ской ССР, которая, несмотря на свою молодость и недостаточную мощ- 
иоггь все же является единственным научно-исследовательским центром 
агрохимической науки в Армении, выступает в качестве первоочередной 
проблемы научное обслуживание химизации зернового хозяйства, райони
рование видов, доз и способов применения удобрений в различных поч
ленно климатических условиях нашей республики и с учетом нолей про- 
грессивйргэ повышения плодородия почв в травопольных севооборотах. 
С другой стороны перед лабораторией стоит задача исследования в 
шлях агрохимической характеристики осваиваемых полупустынных, 
каменистых неокультуренных почв («киры») и обнажающихся грунтов 
озера Севан, познании формирования их плодородия, прежде всего 

| режима питательных для растений веществ в этих почвах с целью актив
ного вмешательства в процесс окультуривания этих новых почв, пре
вращения их в постоянный и обильный источник дополни тельник сель- 
с нехозяйствен ной ։ I род у кции.

Перед отраслевыми институтами (Ин-т технических культур, Ин-т 
виноградарства. Ин-т плодоводства. Ин-т полевого и лугов >го кормодо
бывания) также стоит задача дальнейшего повышения эффективности 
удобрении иод технические и кормовые культуры, под виноградники и 
плодовые. В предстоящем пятилетии необходимо усилить творчески? 
связи этих институтов с Лабораторией агрохимии АП Армянской ССР по 
вопросам исследовательской работы по удобрениям. Перед почвоведами 
нашей республики стой также задача крупномасштабного картирования, 
необходимого хак длч целей химизации, так и других агротехнических 
мероприятий.

Помимо этих важнейших задач, перед Лабораторией агрохимик АН 
и кафедрой агрохимии СХИ стоит задача дальнейшего развития исследо- 
ваниГ| по общей агрохимии и усовершенствованию методов исследования, 
научно-популярной пропаганде агрохимических знаний .։ постоянной 
помощи государственным учреждениям по вопросам планировали! раз
мещения и применения удобрений кик химических, так и местных.

Для выполнения всех этих задач агрохимический фронт как в па^е. 
гак и в производстве уже сегодня остро нуждается в квалифицированных 
кадрах низшей, средней •• высшей квалификации. Поэтому необходимо 
восстановить факультет агрохимии Сельхоз. ин-та, для начала, хотя бы 
в виде специализирующейся группы по подготовке агрономов—с 
агрохимическим уклоном, хорошо знакомых с вопросами удобрения и 
методикой массовых опытов в колхозах. Это необходимо в особенности 
в Армении, стране с чрезвычайно пестрым почвенным покровом, где без 
массовой опытной работы наши- выводы всегда будут страдать недоста- 
тпчной прнгианностыо к конкретным местным условиям каждого колхо
за. Поставленные задачи настоятельно требуют также усиления штатных 
и материальных возможностей Лаборатории агрохимии АН Армянской 
ССР. обогащение се оборудования, создания новых опорных опытных 
баз в колхозах республики.. •
Известил IV; №3-14 ✓ <* .
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Г. X. Агаджанян

К вопросу о сроках посева и времени внесения зеленого 
удобрения в условиях Араратской низменности

.Успехи передовых колхозов, многочисленных бригад и звеньев, 
своевременно и правильно проводивших указания передовой агро
биологической науки, с полной очевидностью показывают, что вы
сокие устойчивые урожаи можно получить во всех колхозах хлоп
ковых районов, но для превращения этих колхозов в образцовые, 
необходимо полное использование всех имеющихся возможностей и 
всех преимуществ крупного социалистического хозяйства. К числу 
этих возможностей относится также применение в севооборотах си
стемы удобрения и, в частности, внедрение в практику зеленого 
удобрения.

Вопросам применения зеленого удобрения в условиях Армянской 
ССР посвящены всего лишь две небольшие работы: Г. X. Агаджаняна 
11) и С. Л. Аревшатяна [2], в которых подытожены результаты непро
должительных опытов авторов по изучению отдельных вопросов зе
леного удобрения, между тем правильное и методическое изучение 
ряда вопросов, связанных с применением зеленого удобрения в поч
вах Армении, будет иметь немаловажное значение в поднятии куль
туры земледелия и в разрешении как вопроса внесения азота, так 
и проблемы улучшения физических свойств почв.

Считаем нужным подчеркнуть два важных момента, которые 
выяснились в результате наших исследований.

Оказалось, что сидераты могут высеваться во второй половине 
лета пожнивно, после уборки зерновых. Вторым важным моментом яв
ляется то, что пожнивные культуры в условиях районов Араратской 
низменности не являются серьезными конкурентами хлопчатника 
в отношении потребления поливной воды.

В настоящее время мы находимся только в начальной стадии 
того перелома, который должен произойти в отношении оценки зна
чения зеленого удобрения для большинства районов Армянской ССР. 
Можно с уверенностью сказать, что в недалеком будущем зеленому 
удобрению предстоя: большие перспективы.

Выбор сидеративных растений может быть разнообразен. Для 
этой цели могут быть использованы: вика, донник, клевер, шамбала, 
горох, местный и туркестанский маш и другие.

В данной работе подытожены результаты наших исследований 
по изучению влияния сроков посева и времени запашки зеленой
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массы на некоторые свойства почвы, с целью установления зависи
мостей, с которыми приходится иметь дело при применении зеленого 
удобрения и которые влияют на окончательный эффект этого приема.

Методика опытов

Опыты были заложены на участке Сельскохозяйственного инсти
тута в Ереване.

Почва участка: бурая, мощная, среднесуглинистая, слабокар- 
бопатная, мелкозернистая, до глубины 28 с.ч уплотненная (а на глу
бине 28- 86 с.ч слабо уплотненная;, связная, не имеет включений, 
переходит от одного горизонта-к следующему заметно, от соляной 
кислоты слабо вскипает. Она сформирована на пролювиально-делю
виальных отложениях. Засоренность семенами сорняков большая.

Опытными растениями для удобрения служили шамбала (Trigo- 
nella Foenum graecum L.) и горох австралийский, а для выявления 
последействия удобрения был высеян хлопчатник сорт 0246. Семена 
шамбалы были получены из Вединского района Армении, а семена 
гороха из Государственного’ сортового фонда. Посев производился 
в шесть сроков (раз в месяц) 16 IV, 16 V, 16 VI, 16. VII, 16 VIII и 
30/VIII. Последний срок посева и послепосевного полива практически 
совпадал с концом предпоследнего, а в большинстве случаев и с пос
ледним поливом хлопчатника.

В ряде хлопковых севооборотов хлопчатнику предшествуют зер
новые. Как правило, поле, вышедшее из-под зерновых, не использует
ся для получения второго урожая, а через несколько дней после 
уборки подвергается глубокой вспашке, в таком виде оставляется 
до весны следующего года и отводится под посев хлопчатника 
(в районах Араратской низменности) или табака (в поливных усло
виях предгорных районов) Чтобы показать полную возможность и 
целесообразность заправки почв Араратской низменности и предгор
ных районов органическими удобрениями и, в первую очередь, сиде- 
ративиыми посевами, рядом были расположены делянки пшеницы, 
после уборки которой (5 VII) часть участка была вскопана и оставлена 
без использования, а на другой части по принятой методике произ
водились посевы сидеративных растений (16. VII, 16/VIII и 30VII1).

Первая основная глубокая копка участка была произведена 14/IV 
и в гог же день участок был проборонован. Кроме этого, начиная со 
второго срока посева, за один два дня до посева, каждый раз произ
водилось предпосевное рыхление почвы на глубину 12—15 с.ч. По
сев производился кондиционными семенами вручную и рядами. Вся
кий раз послепосевной полив производился непосредственно после 
посева. В дальнейшем поливы давались по потребности, посевы по
стоянно поддерживались в чистом от сорняков состоянии.

Опыт имел два варианта. В первом варианте масса зеленого 
удобрения каждый раз заделывалась на глубину 25—30 с.ч в фазу
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цветения растений (и отношении всех сроков посева), во втором 
варианте растения оставлялись до созревания семян, после чего вся 
масса с созревшими семенами убиралась и удалялась с участка, а за- 
ге.м производилась конка земли также на глубину 25—30 см, заме
няющая зяблевую вспашку.

Четвертого мая следующего года был произведен посев хлопка 
непосредственно после рыхления почвы, и в тот же день был дан 
послепосевной полив.

Во всех вариантах опыта и в отношении всех сроков посева 
образцы почв для определения содержания азота в них брались пе
ред заделкой зеленой массы сидерата, а в следующем году 5-го мая — 
после посева хлопчатника и 5-го декабря- после последней уборки 
хлопчатника. Нитраты определялись 5/\Ч, т. е. через месяц после 
посева хлопчатника.

Определения нитратов и азота (некоторой части) производились 
младшей научной сотрудницей Лаборатории агрохимии Института 
земледелия Г. Иоаннсяп. остальные анализы и работы произведены 
младшим научным сотрудником сектора полевого кормодобывания 
Института кормодобывания А. Сархошян и старшей лаборанткой ка
федры общего земледелия Сельскохозяйственного института В. Кара
петян, за что приношу им свою искреннюю благодарность.

Обсуждение экспериментального материала

Наши исследования по выяснению влияния сроков посева на 
итеративные растения показали, что в районах Араратской низмен
ности в жарких условиях середины лета, даже яри нормальных по
ливах посевов по потребности, рост растений замедляется, а в осо
бенно жаркие часы даже приостанавливается. Это явление объяс
няется тем. что в жаркие часы дня, в результате слишком высокой 
температуры приземного слоя воздуха, устьица у растений закры
ваются и фотосинтез прекращается. Интенсивное накопление угле
водов у растений, как правило, имеет место до 1—2 ч. дня, затем 
ослабляется или вовсе прекращается и снова усиливается с 5—Ь ча
сов вечера. В результате этого в районах Араратской низменности 
рост у растений раннелетнего срока посева (16 VI) бывает более 
подавлен, чем у растений весеннего и позднелетнего сроков 
посева, ибо рост и развитие растений этих сроков посевов в полу
денные часы в основном протекают при температурах, близких к 
оптимуму, т. е. ассимиляция и накопление в растениях углеводов 
шлеет место в течение всего дня.

Итак, у растений весенних сроков сева хороший рост замечает
ся в конце весны и в начале лета, а у пожнивных культур наибо
лее интенсивный рост наблюдается с конца августа и продолжается 
до 10—15 октября, после чего ход накопления веществ в растениях



214 Г. X. АгадЛаиян

Данные фенологических наблюдений
Таблица 1
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Шамбала 16 IV 26/1V 31,V 10 45 35
16 V 21/V 23 VI — 5 38 __ 33

с 16. VI 21 VI 15. VII 5 29 _ 249- 16/ VII 21 VII 20 VIII — 5 35 _ 30ОГ- «6. VIII 20Д'П1 24, IX 4 39 _ 351 30, VIII здх 10/Х — 4 41 — 37 — —

Г орох О 16.‘IV 12, VI 12 45
австралиГг- 25,V 3/У11 — 9 48 39 __

скин 16/VI 25/VI 23 VI! 9 37 28о ГЗ 16; VII 23. VII 4 IX — 7 — 43
16/VIII 21 VIII ни. нет ' ֊ — 5 не __ _ _

было
.30. VIII 5 IX • * 6 — и • — — —

Шамбала 16/1V 
16/У

26 IV 31/У 14 VII 10 15 89 3.1 79 44.
21 V 23/VI 31 VII 5 38 76 33 71 38

16/VI 21 VI 15 VII 21/У111 5 29 66 24 61
16. VII 21 VII 20. VIII 16/Х 5 35 92 30 87 57
16/111 20, VIII 24 . IX не было 1 39 не .35

было
ЗО/УШ 3 IX 10/Х X и 4 И ■ «• 37 — —

Горох о
16/։у 28 IV 12՛ VI 1. VIII 12 57 107 45 95 50

австралий- V 16/У 25/V З/УП 16/У111 9 48 92 ЗУ 83 44СК ИЙ. 16 VI 25/VI 23 VII 4/1X 9 37 80 28 71 43
16 VII 23 VII 4 IX 3-Х! 7 50 НО 43 104 60

п 16/У 111 21,VIII цв. нет — 5 — не
— было

•ЗО/УШ 5,IX » •• 6 — V V — -- —

Шамбала
о

16 VII 22, VII 22, VIII _ 6 37 31
после У с. 16 VIII 22 VIII 25/IX —֊ 6 40 _ _ 34 _
уборки ЗО/УШ 1/1Х 11 X — 5 42 37 _ _

пшеницы

Горох 16.'УН 25ДШ 
22/V111

5/1Х 9 51 42
авез ралии- о 16. VIII ни. нет 6 __
скнй после о ЗО/УШ 6, IX __ 7 _
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постепенно замедляется, но нс прекращается вплоть до первых 
осенних заморозков.

Результатом всего этого является то. что растения весенних 
(16/IV и 16, V) и позднелетних (16 VII. 16 VIII, 30 VIII) сроков посева 
(пожнивные культуры) бывают более мощные, с богатой листовой 
поверхностью и дают более высокий урожай (таблица I). чем растения 
раииелетието (16 VI) срока посева.

Данные таблицы 1 показывают, что растения весенних (16 IV и 
16 V) и ^однолетних сроков посева (16 VII, 16 VIII, 30 VIII) требуют 
больше времени для своего развития, чем растения рлннелетнего 
посева (16 VI). Это явление с одинаковой закономерностью наблю
дается в отношении как шамбалы, так и гороха австралийского. 
Это и понятно, так как развитие растении как весенних, так и пизд- 
пслетннх сроков сева протекает н условиях сравнительно коротких 
и нс жарких дней, в результате чего у них затягивается цветение 
и созревание. Наоборот, развитие у растений раннелетнего срока 
сева (16 VI) протекает в условиях длинных и жарких дней, поэтому 
растения развиваются быстрее, цветут и созревают в более корот
кие сроки, но дают менее мощные растения.

Шамбала цветет на 8 — 12 дней и созревает на I I 18 дней 
раньше гороха.

Таблица 2

Показатели роста и развития растения в 1заисммостн от сроков посева
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Шамбала IbJV 62,8 4,4 16,8 15,3 24.5 17,8
15/V 59,2 4,2 15,3 10,9 18,4 25,1 17,88
16,VI 47,7 2,6 8,6 9.7 12,3 17.4 h,9

16 VII 50,6 3,8 13,3 10,2 14,2 19,8 ■
16/VHI .=>4,3 3,7 12,8 9,3 — — —

30,'VIII 51/2 oo ■■ — —■ —

Горох пестра» 15/1V 138.9 3,1 9,8 1,6
лиЛсккЯ lli/V 123/2 3,0 7'9 1,0 — •м:

Hi՛ VI 87,1 2,0 5,8 3,8 —
16 VII 118,6 2,5 7,3 3.8 — — ——
16 VIII 1IO,| 2.8 — — —
30 V III ICC. 4 2,4 — — —.

В полном соответствии с ЭТИМ явлением наиболее низкие
показатели роста и урожайности вад^емней 1-.е1етат1Н1Ной массы
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имеют растения раннелетнего срока (16 VI) посева, о чем красно
речиво говорят данные таблиц 2 и 3.

Как уже было отмечено, в наших опытах наибольший урожай 
дают растения весенних сроков посева (16., IV и 16 V), наименьший— 
растения раннелетнего срока посева (16.VI). Растения последующих 
сроков посева снова поднимают свою урожайность, но нее же зна- 
чительно отстают от растений весенних сроков посева.

Шамбала по урожайности воздушно сухой массы значительно 
отстает от гороха австралийского по всем срокам посева (таблица 3)*

Таб.шци 3 
ч

Урожай шамбалы и гороха австралийского в зависимости от сроков посева
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Шамбала Как само 164У 40,7 1 ороч Как само- 16, IV 46,1
с гоя гель-- 
ный силе- 16. V 30,9 австралий

ский
стоя тель
ный сняв- 16/У 40.6

рагивпый 16-VI 13,8 р.'пивя ый 16,'VI 15,7
посев 16/УП 28.9 косен 16- VII 29x8

’.6 VIII 27,3 1С». VIII ■ ֊'

30 VIII 24.7 30. VIII 25*6

Посев ‘.6. VII 26,5 Посев 16. VII 27.8
пожиивно. пожннвио.

24,6после 16А’1П 25,9 после 16, УШ
уборки 30, VIII '>>, 1 уборки 30 VIII 23,4
пшеницы пшеницы

Полученные данные свидетельствуют о том, что позднелетние по
жнивные пос ?вы сидеративных растений (16 VII, 16 VIII) по V рожай пости
воздушно сухой массы лишь немногим отстают от самостоятельных 
сидеративных посевов, произведенных в те же сроки (16 VII, 16, VIII, 
30 VIII), поэтом) в хлопковых и предгорных районах нашей респуб
лики широкое применение должны получить не самостоятельные; 
а пожнивные посевы растений на зеленое удобрение.

Данные по содержанию азота и нитратов в почве в зависимо-
сги от сроков посева сидератов и по содержанию азота в растениях 
не приводятся, чтобы не загромождать стагыо большим числом циф
рового материала. Однако считаем нужным отметить, что по полу
ченным данным между отдельными вариантами опыта почти по всем 
срокам посева и заделки зеленой массы сидеративных растенш!, 
при взятии почвенных образцов перед заделкой этой массы, в 
0 1 ношении содержания азота резкой разницы не наблюдается. Вес
ной следую теги года, ко времени посева хлопка, наблюдается 
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прямая зависимость между количеством заделанной зеленой мас
сы и содержанием азота в почве. Чем больше количество за
деланной массы, тем выше содержание азота в почве. Эта за
кономерность, наблюдаемая также к концу вегетации хлоп
чатника (в анализах образцов почв, взятых 5 XII), свидетельствует 
не только о действии зеленого удобрения на идущую по нему пер
вую культуру хлопчатник, но и о наличии последействия. Во всех 
вариантах опыта и по всем срокам заделки зеленого удобрения 
сравнительно более высокие показатели даст горох цю сравнению 
с Шамбалой). Меньше всего азота содержат контрольные делянки-

В 1916 году работы по посеву и уходу, за посевами хлопчатника 
произведены в следующие сроки:

посев 4 V
послепосевной полив 4 V
прореживание . ................................
полка в рядах и междурядиях . . 
вегетационные поливы.................... 
опрыскивание някотин-сульфатом .

1 /VI
I VI. 10 VI. 17/711 20.1Х

3 71, 15/711, 16.1Х
19 VI. 20/711

сбор хлопка 26 IX. Зи IX, 7 X, 15X1
В отношении сроков наступления отдельных фаз роста хлоп

чатника между отдельными вариантами замет нои разницы не было 
обнаружено, поэтому их не приводим.

Влияние сидератов на рост и развитие хлопчатника показано 
в таблице -1. Для облегчения сравнения приводятся данные также по 
количеству заделанной массы.

Приведенные в таблице данные дают возможность притти к 
следующим выводам:

I. Между элементами роста растений (высота, число минопо
двальных и симнолиальных ветвей) и количеством заделанной массы 
сидеративных растений наблюдается определенная зависимость. Чем 
больше заделанная масса, тем выше растения хлопчатника и больше 
число моноподиальных и симпбдиальных ветвей. и

2. Чем больше количество заделанной сидеративной массы, гем 
больше количество раскрывшихся коробочек на одном растении, что 
особенно важно для повышения урожайности хлопчатника.

3. В отношении остальных показателей (вис коробочек, вес 
1000 семян, длина волокна) определенной зависимости между этими 
элементами и количеством .заделанной массы не наблюдается.

4. Горох австралийский, как сидсративиое растение, дает более 
высокий эффект, чем шамбала. При этом наиболее эффективными 
(в отношении влияния на последующую культуру) оказались вариан
ты, где растения заделывались на зеленое удобрение.

5. Сидеративные растения (шамбала и горох австралийский), 
высеянные пожнивво после уборки пшеницы во второй половине 
лета, по влиянию на идущую по ним первую культуру (хлопчатник),
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Таблица
Показатели ро< та и развитии хлопчатника в зависимости от количества заделанной 

массы зеленого удобрения (п/га) по отдельным срокам посева сидератов
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Шамбала 16/tv 68.4 0,4 5,5 5,7 1.45 115,9 27,9 40.7
о 16 V 68,6 0,6 6,8 4,9 1.54 1J3.0 •28,1 30,9
X 16; vi 52,1 0,4 4,8 3,7 1,30 112,0 27,5 13,8о с. I6.VI1 62,9 0,9 6,6 4,2 1 ._<) 114.2 8,4 28,9
с IfyVHl об,7 0,5 5,1 4.1 1,40 112,1 27,5 27,3

30 VI11 50,0 0,4 5,0 4,5 1.10 113,0 27,2 24.7

Горох австра- с !6;1 V 70,9 0,5 5,2 7,0 4.52 И2,о 27,1 46,1
лийскяй 16/V 6,8,8 0,4 7,2 6.9 5.02 123,0 29.0 10.6
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4,0 4,3 112,3 29,0 26,5после уборки 11), VIII 54,9 0,4 4,2 4,2 113,2 28.2 25,9пшеницы 9* .30; viii 48,8 0,2 4,6 4,1 1,3 112,4 27,6 22,1
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незначительно отстают ст са меси я и л ьн ы х с и де рат ։. вны х растений.
высеянных в те же сроки.
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Интересные данные получились в опытах аспиранта Института 
полевого и лугового кормодобывания А. Сархошян по испытанию 
целого набора культур сочного корма, при посеве их пожнпвно, 
после уборки зерновых. Эти опыты проводились в 1950 г. под на
шим руководством в селе Таза-гюх Зангибасарского района (хлоп
ковая зона) и в селе Воскеваз Аштаракского района (предгорная 
зона). По ряду технических причин посев вТаза-похе удалось про
вести 18/\'П, а в Воскевазе—ЗО/УП, т. е. в каждом пункте через 
10 дней после уборки озимой пшеницы. Несмотря на такую боль
шую задержку сева (на 10 дней), получились очень хорошие резуль
таты, о чем красноречиво говорят данные таблицы б (эти данные 
взяты из работы А. Сархошян).

Данные опытов А. Сархошян в отношении небольшой группы растений 
(среднее из всех повторностей)

Таблица 5

Высота растений и см Урожай зеленой 
массы в ц/га

Название культур и сортоз
В Таза-гюхс В Воскевазе В Таза-гюхе В Воске- 

вазе

средн. средн. среди. средн.

Горох местный столовый • 100 90 •100 147

Вика мохнатая двуукоснан М Ту
маняна ................................... 136 128 275 295

Шамбала (мссишя в.» Веди) 52 — 210,7 —

Суданская трава Ворошмловградская 238 201 242 1СО

Сорго-суд энский гибрид • 210 200 280 220

К-иуруэд зубовидная И л-т л земле-

делня АН Дрм. ССР 333 234 •180 339

Подсолнечник местный из Гяргяра 185 — 450 345

Выводы

Изложенные в настоящей работе материалы позволяют сде
лать следующие общие выводы:

1. Для увеличения запаса азота в почве, улучшения физических 
и других свойств почвы и повышения ее плодородия, наряду с при
менением высокой агротехники и внедрением правильных севообо
ротов, важное значение будет иметь также широкое применение 
зеленого удобрения.

2. По длине вегетационного периода, быстроте прохождения 
фаз роста и количеству запахиваемой массы и др. особенностям 
наиболее подходящими сидератнвными растениями следует считан,: 
шамбалу, горох, вику мохнатую двуукосную, суданскую траву.



220 Г. X. Агад&акян

3. Лучшим сроком посева этих культур является вторая поло
вина июля и начало августа, когда поливы хлопчатника прибли
жаются к концу.

4. Сидеративныё растения, высеянные пожнивно после уборки пше
ницы, по урожайности воздушно сухой массы незначительно уступают 
тем же растениям, высеянным в те же сроки, но в качестве самостоятель
ных сидеративных культур. Поэтому широкое применение должны 
получить не самостоятельные, а пожнивные посевы растении на зе
леное удобрение. Об этом говорит также и гот факт, чго хлопчат
ник и другие культуры прекрасно отзываются на летний пожнивный 
посев сидеративных растений.

5. Пожнивные культуры в районах хлопковой зоны, в условиях 
полива и высокой агротехники, могут дать и дают обильную массу, 
которая с успехом может быть использована не только на зеленое 
удобрение, нои для приготовления высококачественного силоса, для 
скармливания скоту в зеленом виде, а некоторые из них и в сухом 
виде. Кроме этого обильной зеленой массе соответствует не менее
обильное накопление корневой массы в почве, что имеет огромное.
значение для улучшения важных агрономических свойств почвы. 
Если к сказанному добавить еще и го, что многие пожнивные куль
туры после себя оставляют поле более чистым от сорняков состоя
нии. чем это наблюдается при отсутствии пожнивных культур, то 
станет вполне очевидным важное значение их в поднятии культур!
земледелия.

Немаловажное значение будут иметь пожнивные культуры также 
для поливных условий предгорных районов. Получение двух уро
жаев в год в предгорных районах Армении имеет большие пер
спективы

Яровая и особенно озимая пшеница хлопковых и предгорных 
районов созревает и убирается приблизительно к середине июля, 
следовательно, при умелой организации работ и посеве пожнивных 
культур до 20—25 июля останется еще 80֊ 110 дней с полезней 
температурой, т. е. период, вполне достаточный для получения нор
мального урожая целого ряда пожнивных культур в районах пред
горной зоны.

6. Запахивание зеленой массы лучше производить поздней 
осенью, перед наступлением морозов.

Сельскохозяйственный институт 
Арм. ССР МВО СССР

Поступило ’Я) XII 1950
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*Ь. 1ւ>. 11«էլաօս>ն]օւն
ԿԱՆԱՋ ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՃԱՄԱՐ ՄՇԱԿՎՈՂ- ԿՈհԼՏՈհՐԱՆեՐհ ՑԱՆՔՒ 

եՎ ՎԱՐԱԾԱԾԿԱԱՆ ԺԱԱԱՆԱԿՒ ՃԱՐՑհ ՄԱՍՒՆ 
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՃԱՐ^ԱՎԱՅՐՈՒՄՍ. Մ Փ Ո Փ П Ի 1Г

եանաչ պարարտացման կարևոր ղերր հողում աղոտի պաշարը ավե- 
լսււյնեքու , նրա ր և ր ր ի ութ յան պայմանները մ և ծ ա ցն ե լո ւ I։ կարևորագույն 
ագրոնոմ իւսկան հատկանիշները լավացնելու, ինչպես նաև հաղորդ կուլտՈԼ- 
րայ[' վրա նրա ունեցած տգգ ե ց ութ յուն ր պարգելու նպատակով մ և ր կող
մից գրված ւիորձևրր հնարավորոէ թյու ն են տալիս անելու հետևյալ եւլլւա- 
կացա թ յուններր՝

I- քիսա վեղետացիոն շրջանի տևողության, աճման էիագևրն անցնելու 
արագ ա թյան , կանսւ՝ մասսայի քտնակի ե այլ ա ո անձն ահա ակութ յուննևրի 
ըււվսւգւււյն սիղևրտնտների պատկանում են' ոլսոը, եըկհար վիկը.
շամբալանք սու գանի ի։ ոտը։

2. Այղ կու լտու բաների ցանքի լավագույն մամ անակա մի9 ոց ր հուլիսի 
երկրորդ կիսամսյակից սկսած մինչև օգոստոսի սկիգրն Լ, ևրր րամրակի 
պահանջը 9րի նկատմամբ հա մ և մ էԱ ա ա ր ա ր մեղմ անում է։

3. Սորենի րերըահավաքից հետո քսոգանացան արած ս ի դե ր ան ան ե րն 
իրենց տված մասսայով շատ աննշան չափով են դիմում նույն սիդերանտ- 
ներին, որոնց ցանքը կատարվել /; նույն մ ա մ կե տն ե ր ու.մ, սակայն որպես 
ին՛քնուրույն ււիգերսւցիււն կուլտուրաներ/ Ուստի կանաչ պա րա րտաց մ տն 
նպատակով /այն կիրաոա թյուն պետք է, ստանան ոչ թև ին քն ո ւ ր ո ւյն 
ււիդերւսց իւէն, այլ իւոդանւսցան կս ւ լա ո։ ր ս։ն ե ը ր ։ իրա մասին վկւսյոէ մ է նաև 
այն, որ իւողանւոց 111*11 կու լտուրաներր շատ 1՚Ա՚1 ագդեց ութ յուն են թողնոէ մ 
հւս9ււրղ կս է լա ու ր ա / ի' բումըտկի վրա,

է. Հայկական ՍՍՈ՚֊ի րամրակացան շրդանների հոդերա մ ե
րարձր աէյրոտեիւնիկայի սլայմաններւււմ խողանացան կու լտսւ րաներր տա
քիս են աոատ մասսա, որր մեծ հաջ ողոէիք յա մ բ կարող է ողտաղործվեք ոչ 
միայն կանաչ պարաը տացմսէն, ա յլ նաև բաըձրարմեք սիրւս սրս տրաստե~ 
լու սւնասուններին \ււր և թարմ կւսնա> վիճակում կերակրելու էէսմտրէ 
ք'ացի դրանից , աոատ վերեըկրյտ մասսային հա մ ա պա աասի>ւո*1ւ ս ւ.մ 4 
պակաս աոատու.իքյամր արմատտյին մասսա, սրր կուտակվոււէ Լ հողում ե 
մեծ նշանակություն ունի ՜՛սղի աղ բոն ոմի ւս կաք1ւ կարևոր ;ւոսւկւէէ.ք I jnt.li-
ներր էքեվացնևււււ տեսէսկեէէէ իցէ ե ի! ե սէսած ի^ւ ավելացնենք 'հէսև այն, որ 
իւողՈէնացան կուլտուրաների ճնշող մ եծ աւք ասնութ յսէնր '•••ղր մաքրում 
Լ մ է, ւ ։ս ի, ուս ե ր ի ց , էսՈրս ւղարղ կ/ինի նրանց կարևոր հ շ ա ե էս կո է քմ յունր եր
կրագործության կա յտէէէ բան բարձրացնելու գործում։

3. Սիգերս, դ ի ոն *1, ,ղ и, ւոէս կ'էւ ե ր и էք իսողանէէէցան կոէ քԱէ ա ր ս։ն ե ր ր սլակաււ 
կարևոր նշանակոէ.թյուն չեն ունենա նաև ն տիււս լե սնա յի*1։ շրջանների ջրո
վի պայմաններումէ Այս շրջաններում ևս մ իէւԱո։ յն հողատտրտծ ութ յան ից 
մի տարում երկու [մլւր սաանալր ւքիանդամայն հնա՛րավոր I. ե ունի ,1 եծ 
հեոյսնկարներ։
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6'. Խոզանացան արած սիղերադիււն l/it i / ա ուրան և ր f, էյ անրից սկսած 
մինչև վեդետացիսւյի վեր^ր (աշնանային աոաջին цրտահարու իքյունրի 
րււա աոանձին աարինե ր ի , Արարատ յա՛հ :,ա ր իք ավա յ ր ի և ն ախա քե ոնային 
դոտոէ. ջրովի ւղա յմ աննե րու.մ mlnmf /։ 80-իւյ մինչև 110 որ, 1800^ С֊/1'/ 
մինչև 2200' (2 օգտակար 9ե րմա ի)յան դու մարուի Այղ մ ամ ան ա կամ ի Հպյր 
միանգամա իւ րավսւկան կ իւսդանաւ/ան и իդ.ե րա ր ի էՀհ կո ւ լ ա ուր ան և ր ի մշակ՝ 
iF ան և. սւոաա մասսա ստանալա. համ ա րւ

7. հանաչ մասսայի վարածածկումը րով k կատարել ուՀ աշնանլՀ 
ր ր ա հ ր ի Ն ա իւ օր յ ա կ ի ր1ւ յ



տեղեկագիր հայկական սսռ գիտոիթյոինների ակադեմիայի
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■Հ. 4. Ս*կրտ>\յւս1ւ

ԼեՆԻՆԱԿԱՆՒ եՎ ՆՐԱ ՇՐՋՍւնԱՅՔՒ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ եՎ ՆՐԱՆՑ 
ՄՏԱԿՄԱՆ ՃՆԱՐԱՎՈՐՈՒՌՅՈՒՆԸ ՏԱՓԱՍՏԱՆՈՒՄ, ԳԱՇՏԱՊԱՇՏՊԱՆ 

ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐՒ 2ՒՍՆԱԴՐՄԱՆ եՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ԿԱՆԱՋԱՋԱՐԴՄԱՆ ՃԱՄԱՐ

^այաստսւնի տարրեր գռնաներում դ աշ ա ա պ աշ տ ւգ ան անտառ ս/շերտերի 
ստեղծման և րնհէկավայրերի կան ա չս» դ։ս ր դմ ան համար խոշոր նշանակություն 
III հ/> ծառաթփային տեսակն երի րն տր ո։ թյւ։ւ նր։ Այդ մեծ ու կարևոր ^//քքյ- 
'11'1'1' [սւձհլսւ համար առաՋին հերթին անհրաժեշտ Լ ուսս։.մնաս ի րև լ տար

րեր զոնաներում տարածված , վաղ Ժ սւ մ ան ակն ե ր ի ց ժ ռղււվրդ ի կողմից ակ֊ 
1իմւսս։իղացիայի կամ օդրնտե/ացմտն ենթարկված ծ ասարու յս երր ։ որով- 
հետև (7] տվյալ ։Լայրի հոգա-կլի մ՛ա յական պայմաններին համապատաս

խան տնկիներ կարելի Լ ստանալ մ ի այն ‘Այն ։։ և ր մ ե ր ի ց , որռնը հավան

ված են իրենց ան մ իգական շրՋանն ե ր ի ց , կւսմ այնպիսի տեգերից, սրսնր 
նա յնպիսի հողա-կլիմա յական պայմաններ ունեն։ Այղ նպատակով մենը 
ու սւ1է.1ք1ւա։էիրել ենը (1 իրակի լեռնատափաստանում, մտււնավորապես Լենի- 
նւսկան Հազարում ու. նրա շրջակայՀս։ մ աճող ծ ա ո ա տ ե и ա կն ե ր ր,

Ռ իրակի լե ռնտ տ ա փ ա ս ա ,սնր գտնվում Լ ծովի մ ւսկերևո։յթի., 1300- 
1400 մ րարձրռ։ թյան վր ա և րն ո։ թ աղ ր վ ։։ւ մ Լ ցուրտ, մեղմ ու. խոնավ 
կլիմայով. Տարեկան միՋին ջերմս։ թյունր (>—8® Լ, իսկ վևդետացիռն շըր- 
հանամ 16^։ Ամենատար շրհանր հուլիս- օդաւ ասս ամ իսներն են, երր մի

ջին Ջերմութ յունր հասն։։։ մ Է 21,'ձ^-/’. М ա մ են ար и ւ ր տ ր՝ հա ն վ ա ր — ‘ի ե - 
•"ԸՐ՚/՚Ար՛ ^['1' ջերմությունն րնկնամ Լ մինչև. 0՝՝է

Տարվա ր՚եթաէ/րում О-իր դածր աստիճան ունեցող օրերի թիվր 1-0 
Լ' 'ԼեդետացիւՀէւ շր9անր կարճատև Լ. տարերն ուշ ե'հ սկսվսէ մ, իսկ ցրտե- 
րր' չու տ: Հոդերր հիւ1հականսւ ‘I՛ ձևտվորվել են սև ե կարմիր ս^էւփային 
ւավաների հողէքեահարման հևսւև տնրսվ առաջացած մայրական տեսակների 
վրար Օրգանական 'հյութերով սնված հողի հ ղււ րսւ թ յա ն ր 3() 37 1П1 Լ, իսկ
աոանձին դէւպրերււէմ հառնում Լ մեկ մետրի։

Ջրայի'ււ «ւ ե սու րռն ե ր ի հիմնական աղրյուրր հան գ ի սուն ու։1 կ Աի։ո։ րյան 
( Արվւաշայ) դետը, որր ոռոգում Լ Ծիրսւկի գաշտր։ Օտն նաև մի շտրր գե- 
ւոակնհր, ււրււնր գոյանա մ եր1։ Ալագյադ և մյուս լև ո'հ ե ր ի ասհ մանն երո։ մ 
եղած անձրևի ա ձյան ջրերից և թափվում Ախուրյանի մեջ»

^‘1'1 1’ՈԼՈԸ11' ինչպես և վ եդե տա ց ի ոն ^րջ՚՚՚^՚ի կա րճա տև ս։ թ յուեր, ցածր 
Ջերմաստիճանը, դա<!ան, երկարատև ձմեռը, ցարա և սւմ՚եգ րամիներր-— 
համեմատած Արարատյան դաշտավայրի, նախալեռնային և անտառտյի հ 
ւիսյրերի հես։, Լե՝ն ինակւսնի ռւափաստանում հաճախ դմվարացնռ։ մ են ծա- 
ни,թփային ւոեսաէլԱերի աճն ու դարդացո։ մր, րտյց երրեր չեն րացտոէքլմ 
նրանց մասսա (ական մշակս։ մը։
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Լհնքրնսւկ<սն[ւ I։ նրա շրչակայրքւ ծ ա։է ւսսւէ/ԱԱ/կներր 225

թէ՝ւյլ ււ/ղղեւ/սւթյան հետևանքով, օտարերկրյա շատ Ժաո ատ ևս ակների վ/այ֊ 
տանյ/ւ։.{!ը հասունանում և դ ր ս/ահա ր վսւմ Լ, /‘"կ արմատների աճն ահ- 
նշւսն Լ լինում։

Լեն ինա կան ու մ (Լեն [Հհի անվան այգի, ՛հորկս/ և այլն), ինշսլե// և 
օեղպու րւ1>1{1/>յ/՛ մյուս քւողաք՚հե ր ում և շլ/Հ ան այ {Հհ կենտրոններ//I/1 ծաոերի 
ւսնկսւ.1(1է ևրր կա ա ա ր վ I, յ են հ մինշև օրս կլ կա/է/արվում են է) իաձհ, այ
սինքն նրանք անտաոապա րւոեզս/յին րնււ/յթ անձն, ներկայացնում են 
զանազան ծաոերի և թ՛իերի {սի/// ի/աոնոէ րղ, և ճիշու շեն պրւրն ա վո ր վս/ծ ։ տար/ ււ/կցսլթ յուհն ե ր /ր կամ կոմ րին ա ցի անե ր ի <1 ո։ մ /ոն ակ հս/շվի շեն աոնր- 

մ աոանձին տեսակների րիոլսղիս/կան •'։ ա ա կո ւ թ յ ո ։ նն ե ր ր ։ Օրինս/կ /«*- 
աււսեր ս >ւ ճ ին հսւճաիւ սՀհկվ ում Հ արադ աճ ու.նե •/ ող սաղա րթ ավ ս ր ծ ա ո ե ր քւ 
•ես> (րւսիդի, սպիտակ ակացիա, թ իւկենի, հա զեն ի)/ Գրս/ հ ե ւււ ե սւհքր լի- 

՝>“՝ւ<> կ այն, որ ////ճին որոշ մումւոնակի/յ հետո ղ ուրո Լ գս/][ւս մշակու- 
թյոէքնիրյ/ Այղ հանդամ ւոնքր նկատի Հասնելով շ/ւ/աերը կարծում են, թե 
սոճին Լենինականի պայմանների համար ձեոն/ոո/ մշակույթ շկւ

-նայած այզ րսււյ ասակէէ/ն կողմերին, Լենինս/կտնի ե նրա շ ր Հ ակա յք ի 
սրււրւոեղներր, [Հհշպեււ ե կո{ի/ո ղ ա յ ին դաշտապաշս/պ/սն ան ա ս» ո աշ եր աե ր ը 
'{հրքին լրք ա՛հ ււ, մ դարձել են յ//ւ ր///հ////ո///կ էի ո ր 3 ա ղ ա շ/ո ե ր ւ

Լեն ինական քաղ աք [է հյուսիսային մ ասհ է մ է{ուր ե յ ա,ողր 30— 10 սԺ 
խոր,,! {/յան ունի, Գր/սն հերթագայում Լ 1,3 մ ե ա ր ա վա ղ ա յ {Հհ շեր ար, ի ո կ 
>թւր9ինիհ' 7 մևար հաստո/թյամր ււտւէիր, որը ծ ա ս ա ա ե ս ակն ե ր ի արմ///֊ 
ւասյին ւ/իստեմի համար տնտն ։յ ո։ն ել ի Լ։ Այս մասում, ինշպեո ասել ենք, 
ա/քրէւղջ ձմե/ւվա րն թա // քո է.մ րա րւերր են [մ ւո ր կվււ է մ են ֊հ ո/ու. ււ ի լեոնհ֊ք/'.9 'Ւ^Ո,1 ^"1' ,,ւ ս/ևական րամ[Հհեր{, ա զդե էյ ո ։ {1 յ ան ր , մի երևույթ, "[‘ր 
րւէսրսքի հարաւ{ային մասոէմ, աոանձնս/պևււ Տերքեղ ձոր{ւ շ ր Հ ա կա (քո է է1՚ 
1'1'՝ Լ նկատ։{ու մ։ Այստեղ, հյուսիսային մտէ/ի հա մեմատույո/մր, ծաոե- 
Ր11 ե թփերն աճա ,1' են 2օ 30 մետր, ավեԱ, /յէ/ւծր ու րա ,1՛ քՀհ ե ր ի։յ քիշ 
թե շաա պաշտպանված տեղերում/ Այս մա։/ու ,1՛ //>եղավորված 1ր Լևնինա~ 
1րսէ։{։ և 1Լի/ա ր յ։ս'հ {> շր^սՀհքւ դեկորատիվ սլա ր տ եղկ/ե ր ի ու պս/ւյէստու ս/յդի- 
հերի մեծ մասրւ Այստեղ մշ/է/կվող ծառերն ու իհիեր'հ {ւրենր ւրւճի սւ ղէ//ր֊ 
<1,,։!1մ“՚հ Աէեւ/ակե/ո իր հետ շեն <1հ ո ւ ։)' Ա.րարաս/յան ։ք որ շ ա ։> ւ ,1՛, այ/անձն տ պև ։/ 
երևանա ւ1 ա նրա շրհակայքու մ աճող ծ ա ո տ {•) վ, ո, յ իրհ ւ/> ե ռ ա կն ե ր ի ւյ ։ Հիմեսւ- 
կւսէո՚ւմ մշս/կվ/ււմ են ա (ն ւզ {ւ ո ի ծ/ս ոա ա ես ա կն ե ր (րա րզի , թ {"կէ'< ՝,,"0’{'՝ 
ակտրիա, թեղի և ւ//յ յն), որոնք մհծ շաւիով տարածված են Արարատ քսն 
ղաշսւու մ հ նրա հարևսՀհ շր՚է ա՛հն ե ր ո է մ ւ Աուորի՚է։ ղււաոււ!՝ աճս ղ ծ աոտտե֊ 
"ակների հետ համեմատած. Լեն {Հհ ւսկա՚հււ ւ մ ե նրա շրջակայքում ծս/սերի 
հ 1'^փերի ծաղկո/ւէր 13 ‘ՀՕ օրով ա.շ Լ սկսվում, [ւ՚/կ ա ե րե աթ ւււ վէ ր "էւսւյն֊ յարն •/ումոՀհակով շո,ա Լ կատարվում՛

Լեն ի հ ա կա՛հ քաղար{ւ ; ող ա ֊ կ լ {ւ մ ու (ու կա՛հ սլա յ ւք ա^/ն ե ր ր լ րւ ւ. ր ա^ւս տ ո է կ 
են իր շրջակւււ ո ա րՀհ՚հէ', ր ի հող տ ֊ կ լ ի մ այական պա յ մ սՀհն ե ր {Հհ ։ Ա՛յղ Լ՚՚՚կ ‘ոե֊ ււաljl.ii,ի/լ այստեղ աճող ծ աո ատեւ/ակներր, որս՚հք վաղ մաւէ սՀհս»կ'հերիւյ օղ֊ 
րնսւերսււ մւ/ւն են ենի!արկվել, միանդամս/յրԱ օղ ւոակս/ր են ւո մ ի/ս ւ՚հ աեղի 
սրւ/րտեւլների, ա յ լև ւարևան վայրերի ոլ տ ր տ ե ղա յ {Հհ շիէ/ա րա րուի) յան ս/ 
ղո/շԱէ տ պաշսւ պան ան ա ա ո աշե ր ա հ ր /« հի էքե/ւ/ղ րմ ան հու մ ս/ ր:

Լենին/ււկ/սնոէմ (երկաթգծի տյդի) մշ աա ղ •//րո ր ծ ա ս ու ա ե սակն ե ր {ւ զ . 
ՈՕՕ 1001 թվերիդ սկսած, աճում են' սոճի (|ԱՈԱՏ 11ՈՈ13էՈ (Տև’\-) Ռ. ՏՕՏՈ.)»
1։ ոէւյւ։«|\’. № 
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սովորական եղևնի (PiCCS OridltSiJS (Լ' Link) ե արծաթափայլ եղևնի (Pi- 
cea Punges Eng. v glauca)»

UnG|iC /7,.5 Ulf ւորտմաղծով, Iff մետր րա րձ րութ jll ւ.ն ւււնեքյււղ ծա» Լ։ 
Նրա տարեկան միքին աճր 10 /.» տարիների րնթաւյրրււմ հասնում է
20— 25 սմ« Ներկայում" Լենինականում ե նրա շրջակա յրում մեր տեղա

կան սոճին հո։ սալի սւեսակ է < ՛Նրա հետ միամ ամանակ ւսնհ ր ա մ ե շ <։• Լ մշա֊ 
կևէ ռուսական (Pir.us Silvestris I. ) և 'Լրիմի (Pinus Pallasiana Lamb.) ՛՛՛՛ 
ճիներր, ինչպես նաե փորձարկել մի շարր այլ աևսակներ, որոնր այստեղ 
շեն փորձսւրկվսւծ ,

Լենին ա կան n ։ մ սոճին հսւճաիւ փ\։»նո։.մ Լ վատ իսնւււմրի ։ ե աե անր n ւ/ ւ 
Սոճին, ինչպես և մյուս մ• ։։• ա ղ ալ ւսր աևսակներր, որպես կանոն, մեկ վայ֊ 
րից փոիւաղրվու մ են կոմերով ւ Ա[՚ր սոճին վատ կոմով Լ փոիէա֊

ղբվում ե նրա նկտամամր լ ա վ իւն ա մ ր չի տարվում, կամ արմատների 
(4) վրա մի կ՚՚րիղր ղարղաղած, և հողն Լլ աղքատ Լ, ղուրկ Լ ՈոՀսկե-

/’/*.'/' •",ղու Ն»ււ ոչնչանէւէ մ Լ աոաջին ի"կ տարում, կամ մի բանի տարի 
անւլ. Ներկայումււ Լենինականի և երևանի nt նրա շրջակայրո։ մ եղած 
մեծ աատրիր սոճիների ւէչնչաւլ ման հիէքեսւկան պաս։ճա»ր մ են ր համարում 
ենր հողի աղ րատս • և նրա մև՚է եղած սոճու աճին ն պաստող սունկե֊
րի ւղ III կա lull թ յոՀէւրւ ITշսւաղալա ր տեսակներից միայն սոճին Լ, որ մեղ 
մոտ աճում Լ ամենուրերւ Արհեստական տնկարաններում եղած սոճինե- 
է՛ Ւ փ^տւլ ու մր կանիսել»։ համար նրանց արմաւոներր պեսւր է ւ/տրուկւ.! 
սոճուտից բերված հողովւ

Անւոաոսէբուծ ական միհոցաոումեերր ճիշտ կիրաոևյու ղեսլրում սոճին 
արմերսւվոբ մշակույթ կղաոնա ււչ միայն Լենինականի րարձրավանղա֊ 
կում, այլև ոեոպուրլիկայի մյուս ղոաիներումւ Նրա կարիրր ղաշ տա պաշտ

պան ան աա ո աշ ե ր ա և րի ստեղծման և բնակելի վայրերի կանսւ չա ղտ րդմ ան 
համար չ ա փա ղան ւյ մեծ կ։

է»րլևն|11'։ 18 20 մետր բարձրության հասնող, 1Ձ սմ տր ա մա ղ ի ծ ունե
ցող ծաէէ Է- Այստեղ եղևնին շատ լավ Լ աճում, սակայն փշատերևր իւ ի տ 
\Լ, ինչպես լինում են Սովետական Միութ յան հյուսիսային վայրերում։ 
ևղենիներից համեմատաբար 1ավ են աճում սովորական և արծաթափայլ 
տեստկնևրր, որոնււլ տարեկան տճր հասնւււմ Լ 2ii 80 Ull-իւ

Պտրաեղտյին չինարարության համար եղևնին ամևնտւտվէսղ ու յն ղե֊ 
կորասւիվ ծտոերից մեկն I,: Չնայած ղրան, ինչպես Լենինականում, այն- 
աես ե մյուս վայրերում, Լղենիներր շատ րի՝ են տարածված։ !՝ ր ա հիմ֊ 
նակսւն պտտճաոր եղևնո։ ղանղսէղ աճ^ւ Լ-

Ա" - ։ո ււ։ ղ ։։։ 11» ր ծ ա n ա րս ւյս ե ր ի y իր տ յ լա տ 1ւ ։։ ակն h րււ t] չտա տ ։ո ր ։»ծ վ ։ոծ 
Լ III լավ Լ աճում արեեւյւսն տույտն (TllUj3 OriGnLlHS (Լ.) 1ձՈ<11.)'

Ասւղարթավոր ծ ա ո tttin ես ս, կն ե ր ր համեմատաբար ոււքելի չտա ե՛ս տա
րած վտծ ւ

Լեն ի՚Ա սւկ in'll ի ե Աիւուրյտնի շրՅանի համար յա բոլոր ւղ ա րտ ե ղ'հ ե բու մ, 
ւււյղիներու մ ե փ u ղ ո ։/ն ե ր ո ։ մ աճում են թիւկենւււ' սրւստեյւև (XCCF pldtiHlOl* 
des 1..), ղաչւււսւյին (Acer cjmpestce Լ.). թաթարական (Acer tataricurn Լ.), 
ե հւս{/իա»ւերև /Acer X 'gU!i<l > 1 i տ ե։ւտկ’ե ե ր ր. 'Լերծին ։ւ։ ե ս ա կ ր ր'>1"րիւ/ 
շատ Լ ա ա ր տ ծ վ ած , Նրա it ե կ տտրեկսւն Ո յա ղերն ումհւլ ւլրւււերիււ 1ւրր1ւ11ե 
inniilniil ենէ Նույնր ւղետր Լ ասել նաև թաթարտկսւն թիւկենա վերւււրեր֊
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յալ, րտյղ վերջին։։ որպես չո ր ա ղ ի մ ացկւււն, նպատակահարմար Լ ավելի 
տար վայրերի համար։ Մնացած ւոեսակները, այււինրն աոսվին երկուսը 
‘11'տերի։/ ր։։լոր։,վին % են 'տսլմում.

Թխկենիների ։։։ս։ րեկան միջին "‘ճը 0—10 սժ Լ՝ երանր ւսոատ պրա֊ 
ղակարււմ ու սերմ են ս/սւլիս, րսվ են ղղւււմ I։ նորմալ բարձրւււթյո։ն ո՛ւ֊ 
ն են, ինչպ I։ ս ի ր ե նց հա յր են իրում ։

Լենի՛!։ ականի բարձրավանդակի անտառացման և բնակավայրերի կա

նաչազարդման համար թխկենինե րր ըստ կարեււր տեսակներ են։

Սպիտակ ակացիան (Robinia Pseutloacacfa Լ.) Լենինականս։ մ և նրա 
•րջ։սկ։։ւյրււ։.մ • ,։։։։, լււււէ օդընտելացման 1; ենթարկվեր Այմմ նա բնակս։֊ 
վայրերի պարտեղներում I։ նոր ստեղծված ։,։նտա։։աչեր։ոելաւ մ ամենից 
չտա մշակվող տեսակներից մեկն Լ։ Ակացիա/ի հին կւսմ մեծահասակ ծա- 
սերը, սրոնվ> մեծ բանակութ յամ ր հանց ի սլում են նաև երևանի-յ-Լենլ.. 
‘հական տանող երկաթգծի կայարաններում (Սրացածից մինչև Լենինա

կան) և շրջակա գյուղերում, անջրդի պա լմաններ։։։ մ, 13 մետր և ավեէի 
րարձրութ յուն ունեն։ Ամեն տարի աո։ստ ծաղկում ։։։ սերմ են տալի։։։ 
Օաղկում են մայիսի վերջերի՝!։ կամ հունիսի սկցրներին, 15 20 օր ։։։•,
Հան Արարատյան դաշտում, Ակացիայի տարեկան միջին աճր 10—15 Ulf 
Լ ՚ լւսճախ նրա վ։ ոբրահս։ սակ երրե/էն Լլ մեծահասակ ծ աո ե րի մեկ ւււարե֊ 
կան ճյո։ դե րր ցրտից տում ում են։ Չնայած դրան, տափաստանի րնակա- 
'11"յրերի կան աչագարդ մ ան, ա ո ill'll ձնա պես ան աս։ ո ւսշե ր տ ե ր ի ստեղծման 
համար, ակացիան որպես արադ աճող ծաոատեսակ ան փ ւ,ի։ ա ր ինե լի ի, մա

նավանդ ։։ր շատ ծ սաս։րո։ յսերի համեմատությամբ նա չորադիմացկուն Լ։ 
1’ացի Սպիտակ ակացիայից Լենինականի պարտեղներում, իսկ ամենից 
•nut, Ki-րգ փողոցի վրա, հանդիպում Լ վարդագույն ակացիւո (Robinifl 
VlSCOSa \'Cnt.)* 'I՝։։։ 8 12 տարեկան և 6 7 մետր րա րձ րո։ թ յ ու ն ունեցող
ծւււո Լ։ Ծաղկում և սերմ Լ տալիս։ Սպիտակ ակացիա (ի նման ցրտից տո։ ֊ 
dinil են սրա միայն մեկ տարեկսւն ճյռլդերը, T/unn դե կւ> րա ։ո ի վ Լ, աո անձ֊ 
նապեւ։ պիտանի Լ սրսրտևդային շինարարության համար. Այ ,ւ,։,եղ /“'»/ Հ 
աճում նաև. լալկան ակացիան։

Հացենիներից շատ տարած վ։սծ 1.ն' սովորական (FraXiHUS CXCCl-Sior Լ.), և 
պևնսիլվս։նիկակտնթրձՀ1ոԱՏ P OlinSVlV aniCa) տեսս, կն եր ր . Ոոււղման ղ եպբսւմ 
այղ ւոեսակները միանման ս։ճ են տալիս (0,5—0,8 Աէք^։ Ջրի պւսկաս ։։ւի1 յան 
ղԼէղբում վերջին տեսակը վ ա ,ո Լ ղդւււմ. Լավ մշակված ծտոերր շս։։ո փար- 
թէէւմ պ։/ս։կ ունեն, ինչպե։։ իրենց ,այրենիյ։ո։մ: Երկււ։։։ն Էլ րաղաբի կան։։։֊ 
չաղարդման մեջ, ինչպես և անտաոաշեր։ոերո։ մ ւիովի՝1։ արղարւսցնում են։ 
՚հւ։։.րւււկնե րոլմ թ/՚որկա, Լեն ին ի անվան ւղտրկ) հանղիպււ։ մ կ հացենու լա լ֊ 
կան ձեր, որը բացառապես դեկււրատիվ նոսւնակւ/ւ.թյուն ունի։

1փ(|աձև ptupipilin։ (P. italica (bur) Moeneh.) ^/՚ն ծտոերր 30 մե։։,֊ 
լ՛ից ավելի րարձրութ յսւն ունեն։ է։ ր ի ։ոասա րղ ծաոերր ս։ »։ րե կան ւոալիւ։ 
1'1։ է 1,5 ։1ես,ր աճ, llitllig ցրաից սրա րնի կեղեր ճարվում Լ, որը վառ, 
Լ ։ս'1ւղրլււդաււր1։„ւ մ նրա հևա ա դ։։ւ աճի վրա, Ա,)’ են ի ց շաս։ ։։։։։։ րած վ ած են 
րարդենո։ սպիտակ (PopulUS ՈՖԱ Լ.) կան,,,ղ,սկան (P. ՕՈՈՅԺ.0հՏ1՜Տ ձն՜№ՈՕհ•) 
I։ բալղամյւմն (PopulUS ՇյՈ(ԱՕ1ՈՏ Afit.) տեսակները։ Գրանր 20-25 մետր 
րււ, րձրւսթ յան հասնող 17 mf in ր ս։ ,1՝ ւոդ ի ծ ունեցող ծաոեր են,

Զինական բարւյիք» (Populus Siinonii Carr.), որը ա յ ս ս։ ե ղ ։։։ ս։ ր ,,։ ծ վ ա ծ 
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Լ, բարձր ծառ չէ, տարեկան աճը 50— 70 inf Լ, բայց որոշ ժամանակից 
հետո պա կա и ամ է, IT եծահւռււ ւսկ ծ աո ե՛ր շկան։

Չի՚հական բարդենու ամենամեծ առավ ե լութ յսւնն այն Լ, որ րողրռջնե ր ր 
բացվում են դարնան ցրաերից հետո, ի"կ ուե րևա թ nt ւի ր կաաարվռւ if է 
նա իւ բան աշնան ցրտերի ընկնելրւ !՝ ի ո լիդիական այդ հատկությունների 
շնորհիվ նա շատ լավ հարմարվեք Լ՜ Լե՚հինականի տափաստանի կարճ վե֊ 
գետաց իոն շրջան ին <

‘^իչ թվով հանդիպում ևն (կայարանի այդի) նաև PopUlllS հ}'ծՈ(Խ 
М. В. և Populus tataricum ւոե սակնե ր ր ր Լենինական բազարում և տա
փաստանի մ յա ո բնակավայրերում րւսրդիներր լավ են աճում և ամենից 
շատ տարած վւսծ ու արադ աճ ունեցող ծառատեսակներ են । Այստեղ, Լե

նինականի բու րձ րա վանդակում, բարդիների աճման համար պայմանները 
շաւո 'll ոլտ ստ ա վ ո ր են» Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ Լ մշակվող ւոե и ակ
ներ ի ասորտիմենտը ընդարձակեր

Նշված բոլոր տեսակներն Լք բացի դեկորա տ իվու թ յան ից պիտան ի են 
նաև. դաշւոա պաշտպան ւսնտաո աշե րտե ր ի համար, առկսւյն ավելի բան ւդի֊ 
տանի են կանադ ակտն, րաւ դա մ յան, ադի տակ, ե հինական րարդիներր, 
որււնր մյուսների -։uiil Ini iiuttni թ juiil ր արադ աճ ւււնենա/ով հանդերձ, ավե
լի ց րաադ իմացկսւն են t

11ս||1էՈ1111| ppliljjlll (AAorUS alba Լ.) հաա ill կենա հան ղ ի (ղու մ Լ կայա
րանի, Ա' ե րէլոէ բովի և արիշների in յդ ին ե րու.մ ւ Ամենից շատ մշակվում Լ 
րադարի հարու վա յի՚հ մասում, Չերբեղ ձորի շրՀսւկւս (բում, որտեղ աաբ Լ 
ե ն պասւոավ ո ր այք պայմաններ կան նրա աճման համար:

!Гերկու րովհերի այգում թթենին մշւււկվել Լ J900 թվականներից։
՛ո ծառերը ա՚հկվեւ են .1020 թվ['!] հևաոէ Այստեպ թթենին նորմալ աճ 
՛լի՛է ւ I' 1'"վ գարդացտծ պսակ Լ՜ ու1էենւււ մ։ Նա աղատ կերպով կարոդ

Ներկս 
է 1ПШ 
Լ if շ ո, կվե/ Աիաւր յանի շ^անի ^ {' "վի ՜՝"

պեռ շերամապա ■>ու թյան ղա ր դաց ման ■

էդերում ։ Թթենին կտրևււր Լ 
այնպես Լլ դա շ пни պա • աւղ ան ան֊ 

ւոաււ տշե ր աե ր ի ւէսւեղծման համար։ Պ ա րտե՜ղներում հաա nt կենա կա h /•'"/ 
է աճում նսէե սպիտակ թթենու այգեգործական ձեր (AlofUS alba Լ. V. 
pendiila)*

ԹԵւփնեթէց շաա ւոա րած ված Լ Ա|Ո1ՈՏ 13CViS Pcllb տեսակր, որը 
աարեկտն () ,7 — 0 (<Տ՛ սմ աճէ ւոալիսէ Թեղին իէէւնավասե ր Էւ Օղի շորության 
ղեւղբոէ մ նրսւ տերևներր մամ1լեաից շւսսւ են դեղնռւմէ Ծաղկում Լ մէռյի- 
ռի վերջերին: Հա մ ե մ ա ա ա ր ա ր շատ է տարածված նաև 11|քՈԱՏ tilli[}tiCa С. 
koch*։,/i "14՛ նւէէ յ՚հւղեռ //»/>/ աճ ան ի։

Ամբււղձ բաէլաբում աճււււք Լ երկու, ծ,ո գնդաձև թեղի (ս11Ո11Տ <16ՈՏՁ 
Lit»W)> "1’ի՚.է ‘քեկր դւոնվում Լ բադաբային այգում, իսկ մյուսը մաււնսւվէէր 
տներից մեկում: 'Ւրա՚հբ հառակավոր, ւիարթււււ! պսակով, գեղեցիկ ծա֊

Թեղիներր շեն քիւասվում և չավ են աճամ անջրդի պայման֊
ներումէ 4’1դ պատճառով է՜լ նրանբ Լենինականի ե հարևան շրջանների 
համար չավէւսդան t արմերավսր են։

*lllll|Gni ծառերը հանդիպում են Լենինականի կայարանի այդսէ.մ և 
ւէէեբսսէիլ դո ր ծ ա ր ա՛հ հ ան ա տ էէսւշե ր ա ո ւ it ւ Ամ ա ո ա յ ին կագնին (Quercus րօ- 
bur Լ. ( Q. Pl.<lunC’' ull.'l Ehrh.) մոտ 20 մետր բա րձ բութ յան ունեցող 
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'•աո Լ , տոատ ծադկամ ե պաւրսկա/ ա մ Է < Հձմեոային կադնինևրր (Q. SCS- 
^iliilOrS Sm.) 9—10 մետր րարձրո։ Pirn'll ծաոեր հնէ հսկ ւսրևելյան կադ֊

(Quercus macranthera F et, M.) 10 —12 nr ւոր ե կ III 7/ <) ա ո ե ր ր .5 — 6' if ե /// ր 
րարձրա fl յան ւււնեն: հայարանի in պւււ if աճա.մ Է նաև 2 iuin' րրդսւձև կադ֊ 
Ն քր'է» է. ր | Quercus robur Լ. V. pV T J Ո11<1ն է a)< որոնց րա րձ րոէ // յունր հասնու if Է 
10 II եntրի; Լաւք ծաղկու.մ A պ in դ ա կ ս, լ ու.մ հնէ Սնտպեո Լենինւռկունա՜մ, այն֊ 
“[ես հ !։ լւ/ւանա il րրդսւձև կաղնին ,րիչ Լ աա րած էք ած , որւղես դևկււրատիէք 
և երկարակյաց ծաո' շատ կարևոր Էր

1Լ։) uinili յին կաղնքէն արագ ա;1 ու.նի։ ք*ացի դ ե կէէր ա inի if n ւ p յու նի ւլ մեծ 
չսււիաք պ քւ ա ան ի Է դաշաապաշւոպան ա՛հ ա ա ո աշե ր ա հ րft համար, Լհնքւնակա֊ 
նքւ տաւիաււաանի սրոյւ1 ւււններու if արլ նպատակի համար, որպե՚ո երկարս։- 
կյււււ/ւ հողմւսդի մ ացկէէէՀհ ե չ ո ր սւղ ի մ ա ց կան , ա՛հ էլ՚հահա ուե լք։ Էւ

Արևե/յան կաղնին մ յ աււն A ր ի հ ա մ ե մ ա tnnt. թ յա մր շւուո դանդաղ Է 
ւսսում, րայց շատ չ itրադի մացկո։.ն Է,

ք՚եշպ ես րարդքւն, այնպես Էլ կաղնին ա ա ւի ա ո ա ա՛հ ft ա րկա յ ին շինա֊

Iuii/hilP յան և անսւաոա բուծ ու թ յան մ Ip ամ հնարաք in հ ււա կն եր ի g մեկն /. ւ
'իւսդաբույին և կայար՛անի այգին!,րա ւք երկու աեսակ ( 1 ilicl Cor<l«3tU 

Mill ե Filia caucasica Rupr.) էորենինհր են աճո։ մւ Աոածի՚հր շատ իւոնա֊ 
ւքասսր Լ դա Է ււրւաւtiiuii ր, որ ամաոր ‘հրա էոերևներր հաճաիէ դհղհու մ են: 
^’('կւար՚ւը ^[՚ի նկաամամր նու յնսլեո սլահան Հ կո ա Է, բայց րաւքարար ^րե- 
րււ. դեւդբա մ /ավ Է աճամ, uinium «) ադկա if ու պադակալա մ Էէ Էորենքմհերր 
if եկէւրաւււքէէք են, չնայած նրսւնց դ ա՛հդ ադ աճին, նրանբ հիւՈւական մշա֊ 
կո> jP ւդեար Է դաււնւսն րնակավայրերի կա՚հատադարդման համարւ ելիւքա֊ 
յակա՛հ ւդայմաններր շաա րարենւդւաւա ե՛հ լորենու աճման համար.

Փշատի ElaegrjUS angttStifoHa Լ.) րարձրա Pյէէէ-նը 8 9 մեարիէյ չի
ւնցնում. տարեկան աճր (10 — (>Հ> Ulf Է -• Հանդիպում Է միայն կայարանի

այդու.մւ էք աւչկսւմ Է հունիււի վերնին, սլաուդներր հ ա u ո ւ'հ ա՛հ ո • մ են հոկ֊ 
•ււեմրերքւնւ Պիտանի Է դաշ Սէ ա սյաշտ պան Ոէն in աոաշ ե րա ե ր քւ համար,

(Cledifschia Triacanthos 1..) փ"րր հասակից երկար մա֊ 
ւհսնակ ենք1արկվեւաք ււրւոերքւ ադղե ց u t p յոՀհ, 'հերկա յամ ո Էենինականի 
պայմաններամ ւյրաակա յա՛հ Է դար ձեր ՝<ք ադկու մ ե սևրմակալոլւ/ Է: 
Աճini) Է կա tut լաւն ք, այդում ե ւոհրաոքւլքւ ա՛հ ա ա it աշհ ր ա ո ւ. if, եա .9- 12 մեար 
[•արձրաթյուն ունքւ։ քքւմեդ ցրտհրիւյ ե՜րիատսարդ ճյուպերր հրռեւքհ ցրտա֊ 
հալււքամ են, Զնա յած դրան, դ լե դ ի \ ի ան սէկաւյիայի նման պիւոանի Է դաշ֊ 
ււււսպաշւոսլան ան ա ա ո աշ ե ր ա ե ր ի համար: Գլևդի չիտն աա,ր if այր ե րի րա.յււ 
Է, ‘"JU էւրւրաճաոուք շաաերր կւործա-մ ե՛հ, որ նա ո եադ ա ր լի կա յ ք' րարձր 
դոնայու.ւք \ ի աճի։ Սակայն, ին»ււլեււ աեււ՚հէււմ ե^ւր. ՛հա ւքարմէքել Է 1,ենի֊ 
նտկտնի պա յմ անն երի*հ և ո ե ր մ ակա լա ,ք Է։ Այդ ‘էերմերիւք ուոաւրքած րայ֊ 
ււերր հեւաալա դ ա աւ, ի ա ր ակմ ան մ իծւււյուք, հնարավոր Է րն ։ք ա ր ձէէէ կել ե. մշա֊ 
կեք ավելի ցուրտ շրհաններա մւ

Ջերմտււեր րա յււերիդ կայարա՚հի այդա֊մ սմա մ /, նաև SopIlOFa 
JnpOniCd L.‘ 10 մեւոր րարձրա.pյամր, տարեկան 10^-12 սմ աճ
ւււսե՚ցււդ ծ ա ո Էւ ՝Օ՝ադկամ, ւդւայ tn կա ր։ւ մ Է, բայց չ քւ հասաՀհանա մ, ցրտա֊ 
հա րւք ա մ Է ե մյաււ ծ ա ո ա տ եո ակն ե ր ի ց ւաււրրերւքամ Է քւ ր չո րադիմուց կա֊ 
նա p յամրէ Ամենիւյ լււ, էք աճա մ Է Երևանի շ fput կա յբոէ.մ, '• ա in կու ւդե u ֊.ււկ֊ 
աեմրերյանու մ; Լււււք ւրևկէէրատիվ iiiin Է։
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Մասնավոր տներից մեկում (118 փողոց, Գեղամ սէքների այգի) աճում 
է 18 մետր բարձր։։։ թ յան հս։սԱ„ղ SorbUS ձԱՇԱթձՈՅ Լ.֊ ի մի ծաո, որ լավ 
աճ անի, ծ ա ղ էլ ու մ ո։ պտղակալս։ մ կ։

՛Տաղաքի այգիներում ('՜1) ինչպես և տափաստան ի կոլիւ։։գներա.մ 
աճամ են՝ իւնձորենոէ (Malus domestica Borkli.)> սալորենու (P. domestics 
L.)i կեսասենու (Cerasus avium (L.) Moench.) /< այլ պտղատու ծառերի 
րաղմաթիվ սորասր, որոնք տ մ են տարի աոատ բերք են տալիս։ Այգեգործ 
Թոքմահյանի բակում (Թսւմանյան 75) և ,!էարաղո։.լա կայարանում աճում 
Լ մեկական ծիրանի ծառ (ր\րաէՈ13է'3 VUlgQriS Lam.)* Գրտնք ամեն տարի 
հասունացած պտուղներ են ունենում։

Այստեղ քիչ թվով աճում են նաև ընկռւղենիներ (JuglailS FCgia I,')’ 
Զորի թաղի 12 վագողի 49 տանը (Հարությունյանի այգի՛) 1.902 թ <//»>/ 
Օղընտելաղ մ ան Է ենթարկվեք ընկսլղենու մի ծաո։ Այժմ նա 10—12 մետր 
բարձրություն ունի ե ւոարեկան տալիս է 9—1.0 սմ աճ։ Փոքր հասակից 
նրա մատղաշ ճյո։ ղհրր հտճտիւակի g ըտահտբվևլ են։ Այդ ծաոը ուժեղ ցրր- 
։ո ահա ր մ ill’ll է ենթարկվել' 1922, 19’32, 1943, 1947 թվականներին, տուժել 
են նույնիսկ նրա հասակավոր ճյուղերը։ Այժմ աոատ պտղակալում կ։ Յւււ֊ 
ր տքան չ յա ր տարի 10 —15 կ(| ընկույղ I; տա քիս։

Նույն թաղի 21 փողոցի 7 7 տան (Միկոյտնի «"J'f/'j 1909 թվիք/ 
աճա ։1 I; 7 .Տ' մետր րա րձ բո։ թ յան ունեցող ընկսւղենո։ երկու ծաո> Առա՝
ջինի նման այս ծառերը նույնպես ցրտահարվել են։ Աոաջին անգամ պրտ- 
ղակալել են 1929 թվին։ Այժմ աոատ ծ աղկռւմ ու պտղակալս։.մ Լնէ Տարե

կան աճը' 0,6 0,7 սւք /;.•
/‘նկու ղենու ծտսերի մենք հանղիպել ենք նաև Արթիկի շր^տն ի 'էա- 

ղանչի և Փանիկ ղյու ղերում։

'Լագան չի ում (Ալեքսան Հարությունյանի այգի) աճում /. երկու ծտո։ 
Նրանք սւնկվեք են 1902 թվից՛ Այժմ 16 մետր բարձրություն ունեն, ծաղ- 
կում են մայիսին, պտուղները հասունանում են հոկտեմբերին։ Պտղակա- 
լել են 19— 20 ւոարեկան հասակից ։ Տիրոջ պատմելով ցանքի համար րն֊ 
կուգենու սերմերը ստացվել ե՚էւ հաղղվան/1!1։ Ավելի աչ, նա յն դյաղի Տղի- 
թյանի այգում 1922 թվին սերմերով ցանք / արվել, իսկ 1924 թ«/ին 
սւ1յկվե1 են երեք ւո՚հկիներ, որոնք ստա՛ցված են եղել Ս,շ տ ա ր ա կ ի g ւ Տնկին ե ր ր 
պսւղտկալել են 1930 թվին. իսկ սերմերից ստտցվսւծ րս ւ.յ։ւերն ավելի աչ'

Փանիկ գյուղի եկեղեցու րակււլմ 35 40 տարեկան, ւիտ ր թ։։։ փ ոլսա-

կ"՚1 երկու րնկոէ. ղենու ծաո կ։ււ, ո ր ոն ք լավ պւողակարււմ են։ Ա,յստեղ աճում 
ես նաև հինգ հատ երի տասարղ ծ աս եր։

Մեր նկարագրած րսլոր վայրերը, որտեղ աճում են ընկա ղենիներ, 
քամ իներից պսւչաււլա^ւյ^աՏ t IPI» ծ if ա ււ ս> if ր /y ր ա y in inti ա if 1Հէւ րՆւրքւ* 
ղե՚նա գագաթնային ճյաղերր։ Չնայած ղրան, նշված ծաոերից ստացվող 
պտաղսևրը "tint յն տեղա մ ցանելով հնարավոր Լ ստանալ ա կլ ի մ ու տ ի ղւս֊ 
ց ի ա J ի ենթս։րկվս։ծ ցրտակայուն ձևերը, որոնք աղսւտ կե րւղով կաճեն տա֊ 
փաստանի շատ բնակավայրերու մ:

Զիոէ շա<|աՈակր (Aesculus hippocastanuiu Լ.) մի ծաո կ և աճռւ մ Լ 
.Ն* 12 փողոց ft Ա iii'ii in յա՛ս ի այգում։ Նա 2.> մետր բարձր ռ։ թ լան 1.9- 20 Ulf 
տրամագծով փարթամ ծառ կ, Տնկվե, է 1897 թվին. Տարեկան աճը 8 10 
սմ Լւ Ամեն տարի ծաղկում ռ։ պտղակալա մ կ։
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‘Տաղսւըային այգում աճում են մեկական 1|IUU1U1| lipujfl (Cflttlipjl blgllO- 
nioides Valt.) л ԱյյտԱթի (Ailanthus altissiin (Mill.) Swigie.) ծաոեըւ

Կա տարգան ւոնկվել /, 1929 թվին, ամ եղ ц ըաահաըվել Լ 1942 Լ 1948 
fl վւսկաննե ր ին: "Ներկայում и ծ աղկում /и պ աղտ կա լու մ է, ո ր и վհե in և պաշտ
պան if ո/Л / այգու բարձրաբուն ծ աո ե րաք: Աճր 7 -8 սմ Հ/

Այրսնթր տնկվել է; 19 Ю թվ ին, հաճախ ցրտահարվում Լ և խղճուկ 
սւնսր ունի.

Շատ տարածված և քավ Լ աճում SilllX Jill Vglla 1 i ПЗС КОС!’.' 4'եը֊ 
կտրովի այղամ աճում Լ մեկ ծաո S<llJX OXJC3 DO(lc., "/»/' շ՚՚՚ա ղեկորա֊ 
տիվ I' մեղրաւոու: Տնկված Լ 1901 թ վին, աճր՝ 10 սմ. Հույն երր այս 
սէեսակը <>գաո։դործ ել են ծ աո տղաըղւսրի համար։

։։Լ(*իՕ (Betula Pendula Rolli. (-B. Verrucosa Ehrh.) Լեն ին ականում 
(էոեք1էու/ւքի փողողի վրա) աճամ Լ 1928 fl // ի ղ ։ Այժմ ‘հա է — .5 մետր բարձ
րություն անի, ծաղկում ա պտղակալում Լ: Տտրեկսւն աճր 10 7.5 Ulf
1948 թվի գարնանը պսակները սւմեղ խուզելու Հ ե ահ ան քաք ծաււերի որոշ 
տոկոսը փ<,ացե[ Լ, որովհետև նրանը խուզմանը [“'վ չեն ղ իմանում։ Կեչու 
էսևոակնեբը Լենինականի պս>յմսճհն երոէ մ լավ են աճում։ երանը պիասէնի 
ևն պսւ ըաի ՈԱւշին արա բութ յան ե ան աա ոա րուծ ։։ ։ ft յան հաւ) ար։

թփերից տեղական սլա յ մանն ե ր ին ա ր մ ա ր վ ե յ ե՛հ •՛, ե աև յ ա ( ւոհսակ՚հե- 
րր' Caragana arborescens Lam., Ribes vulgare Laum, Rosa palanada, Li- 
guslrum vulgare I. . Sambucus nigra Լ. (մեկ ծաո Մեըկդւրովի այգում) 
Cornus mas L., Hippophac ramnoides I... Syringa vulgaris L.. Artemi
sia procera W., tamarix Pallassii Desv. ե այ։ն։ Նշվmi ա և IIակները օղ֊ 
աւսկար են կան ա չաղս։ ր ղ մ ան 1ւ ա՛հ in ա ււնե ր ի սաեղծման համար։

1. Լենինակա՚հ ըաղաըի ծ ա it ա ft ւ/ւ ա յ ին ւոեււակների и I и tn ifh ա и ի ր ո ։.- 
քեյ՚՚՚նիււ ւղա րղւ/ и ւ մ Լ, որ'

ա! Լեն ին UI կան III if ե ‘հրա շ ր i ա կա յ ր ո է մ ՃՕ֊իղ ավհյի tn ե սա կներ կանւ 
Ամեն ի ղ շաա աա ր ած ված են ր in րղե՚հ ч ւ , ի}իէկենւււ , իք եղա ll. կա ղ՚Աու աեււակ*՛ 
ներր, աղիաակ ակաըիա՚հ, հագենին, ուոենին, գեղին ակաւյիան մաււրե- 
նքւն, կեչին, սիրենը, ււրնդհնին ե այյն։

ր) Հաա ա կենա հանղ իւղւււ մ են' ընկուզենի, ձիա շաղանակ, կար- 
։{"։4ո>յն ակէսէք իա, քսրի. քքթենի, սաֆսրա, ա ըոսենի, կա աա լ։ղա, ղ լե ղ իչ իա , 
կա ա կեն ի և այ/ն։

ղ > (ք աււ ա ա եււակնե ը ի մեծ ւքաս՚հ шпшш ծաղկու մ, ւղ ա ղ ա 1իս՛ ր։ ւ.մ ա 
սերմ Լ աա(իււ. նրանը /""/ ե՛հ աճամ, նորմա/ ր ա ր Л ր ո L fl յ ։։ ւ ն // ։ ‘հ ե՛հ ինչ- 
սյձ» իրենւյ հայրենիքում։ իրե՚հւյ աճով հեա չեն 1/հում iԼր ա ը ա ա յա՛հ ղաշ֊ 
iliil, մ հ ւքերջինիււ շ [ii ակա յը ու մ աճող աե и ակ՚հ ե ը ի ր t

ղ) Այսաեղ, աաըսւււեը ըու (սերը' ընկուզենին, զ (ե ղ ի չ ft ան , ււաէիո րանչ 
կււոէ։ ալւղսէն և այւանք1ը ե՛րկար մամանսւկ ա կքի մ աա ի ղա ւ/իա ւ ft ենի1արկւ/ե֊ 
յ ո, I шпини ծաղկում и t ւղ ա զա կա (ում ե՛հ։

ե) Տափաստանում ւ։ւեղակա'հ աւճի՚հ հուււաւի տեււակ կ: ‘}՚րա հեա մի֊ 
ч/ււին անհրամեշւո Լ մշակել ո nt ։։ ակա՛հ ե ՚Լլ։իմի սոճիներ, իծւչւղես ե էիոր֊ 
ձւււրկեյ մի շարը այ/ աեսակներ, ոըււ՚հը չեն փորձարկված։

Արհեաո ակա՛հ տնկարկներում ււոճենսւ ո չն\ա ։/ и ւ մ ր կանխել։։։ համար 
ւղեսւը Լ նրան ա զա աե լ հա րե ա՛ն ծաոեըի и ավ ե ր ի ր ե հսղր վարակել ն ը ա 
էսճին ն պաս տող սուն կեր աք ~ մ ft կէ։ ը ի զո if :
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2. /, 1/1 //1 ш 1[и/> г> I г/' 11 Ъ[Iт пр 'г ш1[Ш »/' ։</Л/»/у Л ти шр 1(1шу[/1 шЬ и ш1р 
'пкрр, прп'Нр >{ ЧЧ[ Зчи </" н/1 ш 1[11 Ьр Ду Зицп^р •[ [1 1[1Н[1)'(1Ц / ш т !ч[Ч11[ ш р!
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Г]Ш р 1[1С ч/1 ш. <[ ։и [ !П 14 >1[Ч12 Ч! <ч ч/!> ч/чп и! /||»Д р и/ Ь р /, '< !/{!։ ч։ ![ р 1)՝ 11/1 'чн/С ч> р ։

(ЬГиЛ.НЛ.ОЬР*В11Ь'|.

/, /А В. Мичурин Принципы и методы работы. Сочинения, том I Москва 
!94«.
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рийской степи Эрявапь. 1933-

3. Акад. Я. Я. Гроссгейм — Растительный покров Кавказа. Москва, 1918.
4. М. Реннер п В. Нельсон*Джонс Рол։, микориз в питании деревьев. Москва 

1919.
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иЛ։1[Ь(п‘ >!ш1( 1[4>и>'1>11 рр иш^!»>'1111р11. >(и>и1։՝1Ч 1;р1чч'11 ГР/Т*.'

А. О. Мкртчян

Древесные породы Ленинакана и его окрестностей 
и возможности их культуры в степи для закладки 

полезащитных полос и озеленения населенных местР е з ю м еЦелью прове ценного исследования было выяснить какие уже акклиматизировзишиеся древесно-кустарниковые породы имеются в естественно-исторических условиях Ленинакана и его окрестностей, и возможность их дальнейшей культуры в горно-степных условиях Ленинакана.Обследованная территория характеризуется холодным и б. м. влажным климатом. Среднегодовая температураЧ-б.б®, а вегетационного периода 4-16".Естественная лесная растительность занимает очень незначительное место.Сравнительная непродолжительность вегетационного периода, низкие гемпературы, суровая и длительная зима, холодные и сильные ветры затрудняют рост и развитие древесно-кустарниковых растений. однако, не исключают возможность массового распространения ряда пород.В населенных пунктах района (за исключением самого Ленинакана) древесные растения встречаются единично. Почти везде имеются 40—54-летние деревья ивы и тополя.



1,ЬЪ11Ъш11։иЪ11 11 Ъ/1ш Лшпши։1лн1։1/ЪЬ/1р 233в= 1,1 "Я —- ■ 1    *  -     — - —  ---- — -»Возделывание плодовых деревьев началось только за последние годы.Старые парки в Ленинакане закладывались после проведения железной дороги, когда из разных пунктов России были перевезены и посажены саженцы некоторых пород. К таким породам относятся: ель {особенно ее серебристые формы!, сосна и другие.Значительная часть посадок произведена в 1926—30 гг., в 1938— 4(1 гг. и особенно много за последние три-четыре года-Нашими исследованиями в Ленинакане и его окрестностях обнаружено к описано более 30 древесно-кустарниковых пород. Большинство из них привезено из Северного Кавказа» почему и па наш взгляд надо объяснить их хорошую приживаемость, так как условия Северного Кавказа б. м. сходны с условиями Ленинакана.Из вечнозеленых имеются: западная и восточная туя, кавказская сосна и обыкновенная ель. Наблюдения показали, что хвойные в Ленинакане развиваются достаточно хорошо и необходимо их посадки пи возможности расширить, прибавляя к и мет щемуся ассортименту и другие виды.Из лиственных пород больше всего распространены виды тополя, клены, ильмы, дуба, я также, ясеня, белой акации, ивы, желтой акации, березы, бирючины, сирени и других.Одиночными экземплярами встречаются: орех, конский каштан, розовая акация, шелковица, софора, рябина, кагальпа. липа, бузина, гледичия и др.Большинство имеющихся пород хорошо цветет, обильно плодоноси г и. вообще, чувствует себя довольно нормально, Но росту они отстают от тех же пород, растущих в Араратской равнине.Такне теплолюбивые породы как: орех, гледичия, софора, ка- тлльпа. айлант, акклиматизировавшись в течение ряда лет, также нормально цветут и плодоносят.Наблюдения показали, что на Ленинаканском плато, самыми быстрорастущими породами являются: из хвойных—туя и сосна: нз- лиственных — :ополь, белая акация, клены, ясень и др.ъЦветение здесь начинается на 15 -20 дней позже чем в Араратской равпцне, а листопад на столько же раньше.В результате проведенных работ мы приходим к заключению, что ясе древесно-кустарниковые породы, которые народом уже акклиматизированы, вполне пригодны для озеленения населенных пунктов и для устройства полезащитных лесных полис в условиях Ленинаканского плато.
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jtitidn mini ։ղրյղէււ ղւսք քքէսկո՚էԼէոսղ dutjdnilf 4 iipnljniuyfi ji in ydiilt ղու p 

- ripnlnt.rttln էքկաո՚քէո ill ղա J'li nt It d ան ղակուաաւ֊ղա ifrtftiid di/pidu 'ddyfftuft^
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'՚ քաւ J ամանակ մենք նկատի են ք ուներ ել բու յ՚՚ի գարդաբմա՚հ տարրեր 
tnnni գի ւսն ե բում է .V 1 սւդյուսակիրյ պարդ երե ու ւ) 1է , որ If tin կւքայ ում բանած՜ 

յււերում ս։ սկէէրր քՀհաթթ վJi քանակը տ ա ա ան վ ո / մ /, 40 tf<]—265 մ(| ° q ,
\սր նյութում՝ 320—2314 մւ[ սահմաններում, /"'// Երևանում աճեք/-
րա<> բույսերի մեջ ա սկո ր ր ին ա թ թ վի քանակը տատանվում Լ 24—ISO մւյ 
յ<.< inP նյու թում՝ 160 1270 ։fi| 1,1 ( /։ սահմաննեբում■

ՂզյՈևՈակ I

էԼէւկորյւի՚հսւթթու մ<|$/|։ մftp ոէիյւսւք/>’.'։ ւյամitm " , գամ if ա 0',

Աչխարհագրական լայնոլթ յսէն ւ«ւ ղղևւյութ յոլնր կանաչևդեններ nt մ կա տակ ։]itւյ 
ifftunuil ինների ր ւււն ակ ի ՚քբա

1'է /*  *ւ/ն։ Մ ոսկւքա bjl էւսւն IT Ոէէկվէս երևան Մոսկէքտ
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Սպանախ . . . 47 520 120 1200 126 1400 100 920 50 1 560 120 1180

. 58 474 III 737 62 1630 130 930 27 400 89 640

.... 76 420 249 լ!79 161 1790 81 5Ց0 14 160 .:0 .359

11ա(ար .... 24 680 36 448 34 1226 100 1065 25 380 60 638

էամեմ .... ■15 424 180 1271 135 1190 55 391 95 840 100 770

.... 48 500 83 539 80 fXX) 72 615 19 210 82 700

Աքէիրոն . • . 39 430 58 305 ■15 480 80 430 155 1670 90 483

Մսպաւրււնոս 180 1250 265 2384 120 750 75 480 80 .500 29 1851

մաւքաղան. ւյ անւյւէս il9 454 249 1613 318 1220 65 472 114 440 160 1290

Սավգի .... 58 1074 174 I960 50 830 50 538 11 183 290 3010

1ևՒ .... 2-1 1074 401 320 40 650 30 242 18! 160 350 2830

Ադյու ոտկա մ բերված տվյալներիդ երևում կ, որ I) ոււկւքույի պայման֊ 
ներում սւճեբված րււլյսերի մեջ ա ո կււ ր ր ին աթ թ if ի կսէւոակա if ր դդ ա լի չա- 
>/•••։/ մեծանում կէ

Արևանում ում են ա տա րած if ած կոՀհ ա տ և դ ենն ե ր ի դ՝ կոսւեմր Երետն ի 
“/ntjif ււ/հ^ւերւ՚է մ աճեէքնեքիււ տաքիս 1; 76 մ<| տււկււրրինաթթtil , իսկ U ոսկվտյի 
iifutjif աններո։.մ ւոճեէքնեքՈւ դեպքում հասնում Հ մինչև 24!) մ<| ՚ , ft արմ 
նյուք)•II մ։

Եթե ր՚՚՚դւյր ր1լրս,րի 100 դրամ թարմ նյութը պտ բուն ակու ւ) Լ 200 
>)■] ւսււկււքւրի՚հւոթթու և հաշվու մ է ասկո ր բինա թթ վի լավագույն ադրյուրնե- 

մեկը, ապա կււտեմր. ինչպես հ ա դ յո ւ n nt կա մ բերված կանաչիների մեծ՛ 
մասր, /'[ili'lltf ւաւ կր։ ր ր քւն ա թ թ վ ի էէք ա րո ւ.նտ կսւ թ J ա մ բ ոչ միայն հավասար֊ 
վու մ են րքւրարին, այքև 'հոէ յ՚հիէէկ անւյնոէմ են նրւոնիր։

Անհրամ եչսէ կ հիշատւսկեք, որ Մաւկվայի մոտ դ տն վ ած կանաչիները 
հրեան ու է)' լյանված կա՛հ nt չ քւն ե ft ft դ տարրևրվսւ մ ե'հ իրենւյ մեղմ հոտով։ 
մոսկվւււյէււ մ բանված կան ու չ ին ե ր ի rf ւ։ tn ա ւյ վ ս ւմ Լ ւսվելի շաա վ ե դև տ ա ut ի վ 
մասսա, քան Երևանսէ մ աճեէյվէսծնևրիէյւ

1 Նմէէէքներքէ վ!է րյյ [tifuiU I; ահխն իկէսկա՚ե հ աս ntituttj it ան շ ft^ui'ii n ւ մ I
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(Լն ցներւվ թ իա մի՛ս ի ե ո ի րոֆլսէվին ի կէս աակմանը կան ա չե ղ ենն ե ր ո ւ մ, 
աշխարհագրական աարրեր / այն ո ։ թ յո t նն ե ր ի վրա, մենք սրսշտկի օր ին ա- 
շավսս թ jut'll չենք նկատել այղ երկու վիտամինների վերաբերյալ. Միայն 
երբեմն նկատվում Լ, и ր Երևանում աճեցված բույսերն ավելի շա ա են պա-

բունակում ո ի լաքի լա վ ին, քան (Гии կվայի ւղ ա յմսւնն ե ր ո t.tf
tf 1 Կարծում ենք, up ղտ ան 

աճեցնելու դեպ֊ 
աճի պււաենցիալկա իր վ ած Լ pin յսի

կա րււղու. թ յուն ի ց։ Արքան արաղ Լ րն թ ան ո ւ մ րույսի աճս, այնքան մեծ 
քանակությամբ Լ կուտակվում ո ի րոփ լա վ ին ր բույսի ւոերեներւս մ • Նույն

պես և գոյա թ jni'ti սէ՚հի կ ո ր ե / иг ց ի ււն կապ շնչտո ութ յան ե ո ի ր։սի լու վ ին ի 
քանակի միջև։ (քեծ քանակությամբ ո ի րոէի լաւք ի՚հ մենք հա յ ան ա բ ե բո ւմ 
են ք put յսի այն օրէլաններէէէ if, որտեղ րնթ տնում ք, ինտենսիվ շն չա и ււլ- 
թ յուն։ Ս. րւ ին f'h ծաղիկները և տերևները հանդիսանում են սիրո՚իլավի- 
նով տ մ ենահ ա ր ո ւո սւ о ր ղ tti'li'li It ր ր ։ 1'եիսւմինի լավաղա յն աղբյուրն հան֊ 
դի и ան ni մ Լ 1քոււկվէէւյի պւոյմաններում մշակված սոիւբ ււրի 100 ղրւոմ 
թարմ նյոէթը սլա բուն ակում Լ Յ-tO թիամին։

Ա.լտերղուոր |.5j կարծու մ Լ, пр վ ա շոգ ե ղ անш կն երր pա ց ա ишբաр
են աղդում րու յոերում թիամինի կա տա կման վրա, հա այղ րացատբւււմ 
Լ նրանով, որ ամաովա շող եղանակները ն պա и ши i if են բույսերում բաբ- 
ձրր տիպի հիմքերի ա ո ա՛ք ա ց մ ան ը, որոնք ա ղղսւմ են թիամինի քա

նակի վրա։
Մեր ան ա J ի ղն ե ր ի ց ասացված տվյալները քսոսամ են այն մասին, որ 

հիմքերով օմտվւոծ րսւյսևրբ (սոխ) ավելի շատ իք ի ա մ ին են պարունակում, 
քան այն բու յււերր, որոնք հիմքեր չեն պա բունակում. եվ րնդհակսւոակր 
կան բույսեր, որոնք պարանակա մ ե'հ մեծ ք ան ա կո ւ.իք / ա մ ր թթու (Ppp՝ 

թնքւոկ) բայէ/ նրանք պա ր ան ակս ւ մ են քիչ ք ս։նnt կո։ թ յտ մր թ ի ա մ ին ւ
ք'սա երևույթին թիամինի կսւ աակոէ.մր րսւ յււերում կախված 

սքէս կ tug այ ին նյութերի կու ա ա կմ ան հետ, այղ մասամբ պարղվել 
փորձերից։

Աշխարհագրական ֆակւոորն ունի որոշակի նշան սւկո ւ թ յ и է ն 
մեք օրգանական այս կամ այն նյութերի и ին թ հղման համարէ

է Иւղ ի ~

Հ մեր

рП! յսի

Մի քանի սէեստկի կանաչեղենն ե ր, սրոնք մեծ չափով տարածված 
են Սովետական Ա իու իք յան հարավային որքաններում L բավականաչափ 
օղտսւղսրծ էէուն են օննդի մեք որպես համ եմսւնք ե որպես ասկորրինա- 
թթվի, թիամինի ու ո.ի րոֆլա վին ի լա վ ա ղւ։ ւ. յն աղբյուր, կարելի Լ մեծ 
քանակությամբ մշակել Սււվետական Մ իութ յան մ իք ին ե 'll ո է յնիսկ հ • 
սային գոն ան ե ր ու.մ ու ստանալ ավելի շաա իք արմ մասստ ունեցուլ, վի
տաւք իններով ավելի հարուստ րօւյսեր, քան հարավային շրք անն ե ր ու մ ։

Սածր f երմասաիճանի (6— ա գդեց ութ յունր վիտամինների կու տակ֊
rf ան վրա ո > п Uiilii ա ո ի р I. լ 'I' ‘l^PHP^l ենք աՀԿ put յսերր, որոնք
հնարավոր ի htjl.j (քոոկվտյի պայմաններում ցանել երկս։ անդում, որ մտ ո֊ 
վա ե աշնան րնթ էսէ{ քու մ նրանցից աոանտլ վեդեաատիփ թարմ ifuininitt 
Փորձի համար ւյևբււրել ենք աղ՜յսւսակում բերված հետև լալ բուբէերլմ ւ։ա- 
ւ1 իթ, կոտեմ, սալաթ, հաւք եմ, ծիթրոն, ինչպես նաև սոիւէէ

I' քանի հեղինակների աշխատանքներից հայտնի է՝, որ վիաամին- 
'հևրի, հա ւոկապես ա ո կո րր ին ա թ թ վի ը ի и ո ին թ ե ղր ե կո ւ տ տ 1լո t մ ր կանաչ բու յ֊ 
էրերում տարբեր ււեղոննևրի րնթացքու մ տարբեր Լ լինւււմ՛ Ьիրսանովսւյի
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|'յ'! է' որ *1, ս>ղւսխստանում դարնան և աշնան ընթացրռւ մ

* ?«»Հէէեշներր վ!էրւ/ր Լ մ Հրն < /« աե խնկական

էսեեքւխ^ բույսերն ավելի շատ են պարունա կռ < մ ասկորբինաթթու , լւսւն 
"'մասվա ընթացրու մ աճեցվածները։

Ինչպես արդեն հիշա տակեցինք, տարրեր սևդոնների ընթացրու մ աս- 
հոՐք/',։աթթ'//' րանւսկի այդպիսի տւստանում մի շարր հեդինակնեը վե

րադրում են ցածր 9 ե ր մ աս տ ի ճան ին ։
Մեր վ՚սըձև ը ի արդյունքները չեն հաստատում ոչ Սի րսանովայի I։ ոչ 

Ա ԻյէԱդ ովեշչենւ։կ՚ււ., Ս իդելիի I։ Պա ւիւըւ՛ը կա յի կսղմից կատարված աշխւս- 
"ԼԱէնրների նման եդրւււկա ց ո ։ թ յունն երր •

Սերենք մի րանի դեպր մեր կատարած ււրււշէ!ւ.1քե երի արդ յու նր նևրից է 
Սամիթի 100 <յ թարմ նյութի ամառվա նմուշը պարունակում Հ 93 մ<| 
ւսսկորրինաթ//ու , աշնան նմուշը' 68 մւ) ասկորըինաթ թ ու , կոտ եմ ի ամառվա 
նմուշի Ս2 յքց, աշնան նմուշը' 58 մ<|, սալաթ ի ամառվա նմուշը 35 ,66 
|ք<|, աշնան նմուշը' 35,1.0 |ք<| և այլն։ Սերված դրեթե րոլոր թվերը ցույց 
են ս՛ ուլիս, ռը //'ոսկվայի պայմաններում ամառվա ընթացքում աճեցված 
լ՛ույսերը ասկս ը ը ինաթ թ ու ավելի շատ են կուտակում, րան աշնան րն- 
թացրոււք աճեցրած բույսերը, ինչպես այղ երևում է .V 2 աղյուսակի 
""1յսյ1նեըից1 եթե իրոր րույոերում աււկորրինաթթ վի կուտակման համար

Աղյուսակ 2
‘Ա՛տամինների քանակի փոփ„խություեր կապված սևղոՆների փոփոխության հետ»
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եամիի . .
16 6<

21 ՝յ
98,27

68,63

~'2Հ, 40

545,11

12,18

11,16

51,70

86,90

73,00

57,00

708,00

509.00

120.00

20.00

1165.0

179,0

կո՚ոեմ . .
16/6

21,9 58,07

938,48

518,54

12,62

13,40

105,52

102,4

650,00

57. (X)

195,00

611,00

130,00

70.(X)

1285,0

760,0

Ս՚սլաի .
16/6

21/9

35,66

35,19

550,25

351,14

. 6,75

7.2()

88,22

72.00

167,00

280,(X»

2561,00

5384,00

140,00

40.0

^2153,0

769,0

Համեմ . .
26/6

21/9

90,18

139,0'2

637,76

1060,61

17,90

18,40

125,59

190,6

50,00

750,00

397,0

6098,0

160,0

110.0

1250,0

981,0

ծիթրոն . .
25 6

21 ՛>

48,11 278,41

251,03

11.82

8,15

68,37

66,00

56,00

110.00

460,0

1470,0

90.0

60,0

5‘5,0

441,0

^Աւոսվււը ֆակտորը հանդ ի" Աւնտ ր ցածր ջերմաստիճանը, ապա սլետր է որ 
սքչնան ընթացքս՛ մ աճեցրած րու յսերն ավելի շատ կու տտկեին ասկորրի- 
էւսւթթու, րան ամառվա րնթացրոէմ աճեցվածներրւ Մեր վարձերից ւդտըդ- 
՚1^1 I՛' "Ս Ա՛շնան րնթտցրում աճեցրած բոլյսերն ավելի րի> ե“հ պարու~ 

հտէէՈէնազ»/ան շրջանրէ



240 Գ. fl". Ադունց

նակում սւսկորբինւսթ թ ու, քան ամաովա ընթացքում աճեցվ ածնե րր։ ՚իրա֊ 
նով իսկ մեր տվյալները որոշ Հափով շեն համընկնսւ մ գրականա թյան 
տվյալների հետ, Մենք կարծամ ենք, որ ցածր 9 ե ր մ աս աի ճա՛հ ը չի կտրող 
որոշող ֆակտոր հանղիսանտլ ասկսբըինաթթվի կուտակման համար, նա 
կարող կ տսկսրըինաթթ վի կա տւււկմսւն գործում, հատկապես ա ս իմ ի լա ց ի այ ի 
և ղիս իմ իլաց իայի բալանսի ւլսրծում որոշակի ղեր խաղալ, բայց ասկօրրի֊ 
նա թ թ վի կուտակման հաւք ար աոահին հե ր թ ի'հ կարևոր դեր է խաղում ին֊ 
սոլացիայի ումն ու տևողու ի) յունը, իոկ ցածր ջերմաստիճանը երկրորդս։֊ 
կան նշանակու թ յուն անի։ Հսւըցի պսւրղա թյուն համար անհրաժեշտ Լ հի֊ 
շատսւկեյ, որ Մոսկվայի պայմաններում 194Տ թ. աշնան օրերը եղել են 
ամպոտ, արևոտ օրերի թիվը սակավ, ղրան պեսւք Լ ավելացնել օրվա կար֊ 
ճաաև ությունը։ Բնական է , որ նման պայմաններում ինսոլացի տյի ուժ ր 
փ՚՚րէ' 4 4։ տևողությունն էլ կարճ։ Չնայած նրան, որ աշնան Օրվա միջին 
9երմտոտի ճանն ամաովա միջին ջերմաստիճանից 2 անգամ պակաս 4 եղել, 
բայց այնուամենայնիվ, սւսկսըբինաթ թ վի քանակը օտացվևլ է պակաս։ 
.K 2 աղյուսակում տվյալներ են բերված նաև կարււսւինի համար։ Աղյու֊ 
սւււկից պարղ երևում է, որ ամաովա ընթացքում աճեցրած ըո։ յսերն 
ավելի շատ են կո։ տտկսւմ կարոտին, քան աշնան րնթացքում աճեց֊ 
ր ածնե ր ը 1

Մեր փորձերից պարպվել է, որ սամիթի 100 դրամ թարմ նյութերի 
ամտովս։ նմուշը պարունակում / «57հ թիամին, իսկ աշնան նմուշը՝ 7.7հ, ոտ֊ 
յաթի ամաովա նմուշը՝ 167* խ աշնան նմուշը՝ 28(Ւ(, թիամինէ Աղյոլււակւււմ 
բերված թվերից ակնհայտ է, որ ղարղացման նույն սսւաղիայու մ գտնվող 
բույսերի աշնան նմուշների թ ի ա մ ին ի քանակությունն ամաովա նմուշ֊ 
ների հետ համեմատած ղղալի Հափով բարձրանա մ Է։

Այլ ‘ղտս՚կեր Լ օտարվել ո ի րսէիլսէվ ի'է, ի համ ար: Այսպես օ ր ինս։կ, ս ա մ ի թ ի 
ամաովա նմսւշր' պտրունտկում է 12(Ւի, ի ւ։կ աշնան նմուշը 2<)Հ ոիբս!խավին , 
կոտեմի ամասվա նմուշը 130Հ, իսկ աշնան նմուշը 7 O'f, էլի րոՖլավին ե էսյքն։

Այսպիսով, էղարղվոէ մ , որ ամասվւս ր՚էւթ արքում աճեցրած բու յսերն 
"‘վելի հարուստ ե'հ ո ի րոֆ լավին ով, քան աշնան ընթացքում աճեցրած <f 
էսեէւտկ բույսերի ԼՕՕ - ական *//».  թարմ նյութում գւսնվսղ ո.իբսֆլտվինի 
րնղհսմհուր քանակս։ թ յսէն ր ։սմ աովս։ նմսւ շներու մ կսւղմում են 640Հ, իսկ 
աշնան նւ1 ո։ շ'հերում' 300^։ Ա՜ի ամ ս։ մ տնակ նկատել ևնք,սր ամաովա նմուշ֊ 
'հերու, I" ոիըսՏիքՈէվինի բարձրացմանը էլուղը'հթաց ւղակասւււ մ I, թիտմինի 
քան ա կութ յա ն ր ։ Այսպես օը ինտկ, աղյուստկում բերված f> րւււյսերի 500 
Դ1՚՛ թտրմ նյու թft, օրը վերցված Լ ամաովա ընթացքում, պարունակում 
4 554Հ ոիրւէֆլավին ե 300 Հ թիամի՚հ, իոկ աշնան նմու շներու մ 'hntfh քտ֊ 
Ոաէլր պարու հակում Լ .>96 Հ ոիրոֆլավին և 040 Հ թիամին, ինչպես սւեււնում 
եհք թիտմինի քանակի րտրձրտցմտն հետ միասին պտկաէւում Հ հիը։։ֆլա- 
վին ի ք in'll ս։ կութ յ tit’h ր ե հ՚ակասակր:

Ե !Հ /' Ա Կ Ա Ց II հ թ' :1 Ո ի Ն

է. Կովկաս յահ կա*հ  ա \ ե ղ են'հ ե ը ր If ո n կ վ ա յ ի if nut տճեցնելո։ ղեսլքամ, 
սւաքիււ եհ ավե՛լի ■•արուսսէ վեղե տտտիվ ifiuuiiut ե պա րսւնտկում են մոտ 
երկու տ՚հղամ ավելի Աէսկորբինսւթթո։ , քուն Երևա՚հի պայմաններում ա- 
ճհցնելիս:
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‘ձ- 1Гни կվ այի պայմաններում, տարրեր սեզոններում աճերյրաձ կ^վ՜ 
կաս յան կան ատեզեննե ր ի ամտովա ն մ ո ւ շն հր/ւ հարուստ են ասկորրինա- 
թթվով, 1լարոտինսվ, ոիրււ!իլավին ով, տղրտտ են թ իա մ ինս վ, ի“կ աչնան 
նմուշները հարուստ են իէ ի ա մ ինո վ, ադրաա ա ոկո ր րին տ թ թ վս վ, կարոտի֊ 
‘հով ու էէ ի րոփլավինով > Գոյու թյուն ունի ո ի րո՝ի/ավ ին ի և. թ ի ա մ ին ի մ իթւ 
հակադարձ կա պ. ա յս ին յ>ն՝ որրան րույււի մեՀ ավելանա մ Լ թիամինի րա֊ 
ն ակութ յուն ր, այնրան անգամ պակսւոում կ ոիրո!իլա վին ի րան ակու թ յուն ր 
ե հ ա կ ա ո ա կ ր ւ

մ. /’ նկատի ունենալով այն, и ր կովկասյան կան ա չ ե դենն ե ր ր հնարա֊ 
վ"1' I. մշակել Միության մ իքին լայնությունների վրա ե ստանալ փարթամ 
վեգետատիվ մասսա ունե/յոդ վի տամ ինն ելավ հարուստ րա յոե ր, մենը մի
անգամայն ն պատ ակահտ ր մ ա ր ենյ> դանում ա յդ կուլտուրաների մշակումի 
ու տարածում ր Միության միհին լայնու թյան վրա գտնվող շրդաններում, 
քանի որ նրանը հանդիսանում են լավադու յն պոլի վ ի ա սւ մ ին ա յին ա դ~ 
րյ„. րւ

Հայկական, 11111Ւ Գիտությունների Ակադեմիայի И ч1ч,։],[шЛ Լ /0,11 105!
՝1՝ի4իոէ'"էի՛" ինաոիտու ,։,
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Г. Г. Адупц

Количественное изменение витаминов в листовых 
овощах в зависимости от внешней среды

Выводы

I. При выращивании кавказских листовых овощей под Москвой 
количество аскорбиновой кислоты в них увеличивается в два раза 
по сравнению с геми же растениями, выращенными в Ереване. При 
выращивании листовых овощей иод Москвой получается урожай с 
богатой вегетативной массой и тонким вкусом.

2. Кавказские листовые овощи, выращенные пол Москвой в 
разные сезоны года, накапливают различное количество витаминов. 
Пробы, взятые из летнего посева, богаты аскорбиновой кислотой, 
каротиноидами, рибофлавином и бедны тиамином, а пробы, взятые из 
осеннего посева, богаты тиамином и бедны аскорбиновой кислотой, 
каротиноидами и рибофлавином.

Существует обратная связь между количеством тиамина и ри-
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брфлавина, г. е. при увеличении количества тиамина уменьшается 
количество рибофлавина и наоборот.

Как показали полученные данные, кавказские листовые овощи 
можно выращивать в средних полосах Советского Союза, и получить 
хороший урожай с богатой вегетативной массой, содержащей высо
кое количество витаминов.

Считаем в крайней степени желательным выращивание этих 
культур в средних полосах Союза и их широкое внедрение в об
щественное питание, т. к. они являются лучшими поливитаминными 
источниками.
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րունակություն ը ր ա վտ րտ ր ո ։. մ է մեկ թ ր թ ր։ I. ր ին , մինչ!։ նրա հա րււ՚հյտկա- 
վորվելր [^ւՈյւ թրթուրը հա րււն յա կա վո ր վու if Լ վնասված սերմի ithti 
Հ,ս։ ր սն յ ակի դ դուրււ եկած հաււսւն if իջաւոր, սերմի կեղեի ե նրա դ ի մ ա •[ 
գտնվող պասքիճի վրա, րա։յ Լ անում կ[որ անդր nt թոշում։

*1իհ աս ատուն ձմեոում Լ ււերմի մև9 թրթուր վիճակում։ ^երականս։ - 
թյան մեհ նշված կ, որ ի։ էէն ա վ ու թ յան ե 9 ե ր if ո ւ թ յ ա՛հ տնբա րենպաււ ա պայ
մաններում ր ր m խ սէիտ դուս ր թրթ ուր ստադիայում ընդունակ I, դիապաու- 
դայի վիճակում ւ&սւլււլ մինչև երեր աարի

ԲՐՈՒԽՈՖԱԳՈՒՍՒ ՍԷՐՈՒՆԳՆե!Գ 1ԱԼՆԱԿՐ,

վդ։ ակտն ութ յան մ ե՚9 եղած տեղեկությունների համաձա /ն բրա խււֆա- 
դուսը տարեկան տալիս I, 1 5 սերունդ ի1,13]ւ III, բանդն երի թ ի վ[I պայ
մանավորվում կ գլխավորապես միջավայրի ջե ր մա ս ս։ իճտն ով ե խոնավու
թյամբ։ 1՝րու.իէոֆաղուսի սերունդների թիվը ստույգ որոշել, մտնավանդ 
նրա դաըդադման օպտիմալ պայմաններում, շատ դժվար Լ, որււվհետև ՛հրա 
թհիչրր, ձվադրումը ե մյուս ստադիաների դարդարում ր ձգձգված են և 
մեկ ււերռւնգի թոիշըը դես < վե ր 9 ա դ ր ա ծ սկսվում է մյուս սերունդի թոիշրը, 
որը ե դմ վա րաւքն հէ.մ Լ տարբե ր սե ր ուհ դն և րի ճիշտ ո ահ մ անա դծ it ւմ ր • Ա[ղ 
հարդի պարզաբանման համար մեր կայմիդ կի րաււվեյ ե՛հ ընդունված հիմ
նական մեթոդները, այն Լ՝ աս տոկային հաըվածնեը, մ եկսւ սա ր ուր ի շն ե ր ի 
մևջհաււուն միջատնևր ստանալը, սերմերի անալիդհեր հասոէ նս/դ ման տարրեր 
it տա դ ի աներււլմ ե այլն։ —7.Չ-/9 թթ. '[■{• "•"դ՚՚ւթյանների շնորհիվ մեղ 
հաջողվեր պարզել, որ Արարատյան հա ր թ ա վա յ րս ւմ րըու խոֆտդ ուսր տալիս 
I; երեր սերունդ, նախալեռնային ղոտում երկու, իււկ լեոնւսյին գոտինե- 
րո։մ մեկ։ Մ ի յտրը տարիների դի տ ողս ւթ յսւննե րր հնարավոր են դարձնում 
նշելու րրուիւււքիադա սի թոիչ<ը.ի մոտավոր ժամկետները, հատկապես Արա
րատյան հարթավայրի համար, սրով պետր Լ կո զ՚մե u ր սշւէե լ պալրարի մի- 
9 ո էք inn ii ւ i/ե ե ր կիրառելու մա if սՀհակ։

Արարասւյւսն հարթավայրում J սերունդի թ"/'շ.ըր (ձմեււոդ թրթուր
ներիդ) տեղի կ ունենում մայիսի 2-րդ կեսիդ մ ինչե հունիււի է՝ ի'հ կևսր, 
|1 ււե ր։ււէւդին[1 հուլիսի 2-րդ կեոիւ[ հեուո, ի“կ 111 ռե րւււնդինն ող nit nt tin ի 
2-րդ կեսիդ մինչև ււեպաեմ րերի 1-ին կեսը։ Սակայն յ ա ր ա ր ան չ յ ուր տարի 
ււ[այրարի աշխա ա տն րն ե ր ի կա դմա կեր էդ մ ա՛հ նախօրյակին անհրամեշտ է 
որոշել ոերմակերի թոիչքի ճիշտ ժամկետները, յւանի որ նքւտնր կարոդ են 
փոփոխվել նայած տարվա կլիմայակա^ւ ւդտյմւոններին։

ԲՐՈԻհՈՖԱԳՈհՍհ ՏԱՐԱրրՈԼՆ ԱթԵԱԱ: 1.-Լ ՀԱՍԼԱԾ 
ՀՆԱՍՒ ՉԱՓՐ,

իրականո։ թ յան տվյալէւերի համաձայն վհ տ սա ա ւ։ Հհ ո։.ն ի աս։ րտծ մ uflt 
մեծ արեաւ ՛հրան, կարելի է 1 ա՛հ զ ի ւդ ե ք ա մ ե՛հ nt ր ե ր և "• յո ւ ո ի u tt ւ մ ե հարա
վում ե ւքիջի՚հ դււ tn ին ե ր ո ւ մ j 1,13 խ U Ս H'lf - ու մ ր ր ո։ խոքիսէդո ԼԱ ի հ ա ս դ ր ած 
խոշոր էխս։։։ր նշված է II ւկրւսիքհտ յում, U if tt [ե՛հ n կ ի, եուրսկի, ff ո ոկվ սւ յ ի, Սա- 
րաւոովի, Ս աաքի՚հդ րադ ի մարգերում, If իջին Աէէիտյի րռլոր ոեււււլուրլիկա- 
ներում I։ Ս,նդրկււվկաւ։ում [/]•" է* ր։։ւ խոֆագոլս ի unti րած վելա հեսւևան^ււվ, 
11/31 թ էԼի՚հ II իջին l/.ii ի ական ։։ ե u պ ո։, ր լիկան ե [ւ ի մի շւսրր շ րհ տնն ե րո ւմ 
աովու յ՚ոի աոանձին դաշտերի ււ1ւրմադուի րերյւր ւխաււվտծ կ եղել ՏՕ'^ Հ<-ով
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զաւէտս Ju Կ^ոայւ t/էտ զ՛] jtiiifinl/ի tl J r/ զ1ուքիտ fftnjijtjj jr-tiil/mninfli'u

Hid fl ւ/փու) ijnntqfj
m inn V пип I" if n in hrntf'iinf 10d d մ զաք f]lll lit/lib in 1]!/tn որու, if inf nifin՝//

г/I i ul/inn lufhm tiilniljt/ զւ/ զւոիւիոփ յւա J J րլ զէէզ՚ւս f և J m 
ft զո J n 'ոյք Jt/իք] /•/ fji 4 s'i-lil 47 it<"il'J"“"‘"l/ JJt/t^iuf f] inLumt]li lil'ii

itlntjimt. tnlr/ZnJn Ji^tnlf] 
• in ^inifi ոոէէէի tftl՛/jul t/n ifJJi/J i] tl i/inZmli Ittilit/t^in Ijtntimty t^mljt/tlntm քլ ‘շ ՝լ 
i]tnf էոիսու ji iiiinZttilitttyJni]i t] 4^(1 tn t] jt ,‘j t] in 111 ni t] nt n t/'i] t] tl 1/էհւո tl шт 11 и ttjnl/tnl/ 
-Ivl’is ч tnJjt if J 4 nJ՝ էհու U r^ml/ntilhtnuiilm 1]J է/ւհէհւսք f] in n t/ ni t^ntlnl/ ft m ft J m in ml/ 
զէ/ il i/ էհղւոք /] inhuin 1] h il ji mf f] in HI/in In ml/ ոքքյ »m J ]t i]i]imZ i]ntnii]i (ftnillinmt. 
t]n nt lltn էիսււքա J J Jղուէ j] in H •/ lib in tfl/mttmtj i]infiii]tunt i/m'l, h/ZiiJu կ inZi//t 
-mJ i.r^m tiinjim^ inlt/Jminml/ t^iuf f] mJ m t^J tnZtfy ifl՛/իու if J t/ nt Z nth in jt J 4 f/

։lnnig|» ^rnumginmln
։|n 1 uliтфиn| 111 ilJ •] ։|f|fnnmi| i|inZnJimpii*|n ։|inf 1 u|iиц (J

til Jt Hl uni J tfl/ ifili/tyi iiiuinliu^i] ր iftlmtlfmln */ iltfhmniJmln rj tnZfjii 
-miKt^m I’/ jituJIii'/h luljjq i]hiJ> t) ’/ ji tn ի I/m փ nt զու ji i m 11 fi'/J' ‘fJ'/Jntty
liJutll/Jr/ 1/ i^tf^mtim զփւո՚ւ զա I' f] ա ^i m ի I/ m J nt ի ի n n 1 n h nuf'ii nfiu JJ J n t h զաի m զրո ji 
tliifJmi hiliiJI/Ji/ Ь/цЬи/] jy ifl'/ilml/ Jin Z m h m jtJ •/ n tn him ijtinuqmt^m ifmutt] 
ijjmi, l/r/jt у niflmm J զրո Г (] i n 114 տ զա Jh/զՆււք] mZinlimjiJ^n tii/ilm՛ hiluJI/Jt/ 
Jtr է]զաժ UftnJ ‘JJmif զւ]^ուստ lt/զԼս/] iiilintJult/n tit/lntln */ ր]1էո1յզու U liiftnt/lj 
-mrn/m զա jt fit/ nml/ inlit ifiirnrifi ^mJlinnit. 1] ni и h m րիս и] ա J J Ju < J զւս Г f] 111 tjtn 44 
զհm pnuiumh */ tjlr/Հ•]!*Ч,п՝ H>]J>]ուnmփ ՀՈէիմղւ1 jt iiil/mn nilLin ItJuJI/Ji/

imUnltflmil'ii ՝:f
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րսէնւ/1" ր պատիճում միջին թվով Հաշվեն/) / ոերմ, տպա / pd' '//‘"ւ սեր- 
թիվը կլինի 1660, իսկ մեկ Հեկտարի վրա 16.600.000, եթե այդ սեր- 

if Լ՛իի անդամ ՜է — /0'՝/..* /' պարունակի վււասսւտու ի թրթարնևր, տպա Հա9որդ 
դոէրնս,<էը 1'1"" իա!իադւււ սի թիվրէ մեկ Հեկտարի վրա կկտդմի #00.000— 
ICOO.UH) Հաւո> Նրանց մի մասը, անշու շտ, դանադան պատճաւէնե ր ի ս ււ\րն֊ 
շան ու մ է, սակայն ՀիՍՆական մասը ilhiii մ Լ ե դաոնամ վարակի Հի՚մեա- 
1րսն աղրյոԼր;

(Արված ս,վյ"՚լ<'եր ր միաժամանակ է/"' I'/ են տալիս մ ամանակին,
պակսվ և մարսեր կատարված րե րրա՚սս վ ա րի ան Հ րյա! եշ ս։ ու թ jut 'll ր, Այս֊

մերմադ տշսւերի ճիշտ 
կատար վ ւս ծ րերրաՀավարը,

ր ետրոէ թյունր (երիտասարդ դաշտ) և սրակււվ 
վէաակւսն նշանակսւ թյուն ունեն սւրւվու յտի

«>'<ււ»յտ՝ սսրմացոէ. ււտանարո դսրծումւ
6,յդ Հարդում կական Լ նտէ։ ս ե րմ ա դ ւս չտ ե ր ի տերիսարիսղ ճիշտ դու֊ 

*։ւ"/ո ւ՛ if ան խնդիրր. Տարրեր էարերի և տարրեր Հասակ ունեդսդ դ՚սշս։ երի 
Աժ'1վ'"սւրիւս{ մոտիկս>թ յսւնր (2 —2,5 կէմ ոշ պակաս }ն պաս տ ավո ր պայմաններ 
Լն ստեղծում ‘վեսւսատու ի տարրեր սերունդների դարգտդ ման Համար, րանի 
որ, ւոարրեր Հասակի և տարրեր Հարերի ււերմ ադտշտերի ծսւղկսւէքև nt սեր 
մւսկէԱլՈէ J ր մ ի ամ ա il ան ա կ շեն աևդի ունենում, ,UJ{ Հսւ^սրդսւմ են մեկր 
մյուսին, ա րեւ/ii ե, վէքասսւտւււն իր ձվադրման Համար ստանու.մ է տվէղի 
րարենպասա պայմաններ! Հետևապես, ասվսլյտի սերմ ադաշտերր մոտիկ 
ւ»Լրիտորիւսներսէ մ, պետը Լ թսդնել նույն հարիր/ և նույն Հտասկից։

Սպ րոտեիւնի կակւսն մյուս մի^ ոցաոու.մնե րն, այնկ՝ ա ս վ ո։ յսւ ի ր տնրս ե րի 
սւարրեր (uuiui թյուն ր ե. տարրեր ձեերը, ւյանրսե րի դարնանային մշակւււ մր, 
I ։l'"!ll։"" մ, ֊ Հետր կուլտիվացիա, կա լսւ իվաց ի ա շիդևլււվ ե այլսվ, պարարտ 
սււսնքորթ երի դործտդրումր ջրման տարրեր !իսն ի պա յմ անն երու֊մ որևկ

P'1' մ րրս՛ իււմիադւււ uի դտրդաւ/ման վրա, ե շեն ւիււիաւ մ սեր-•//'/ւ/ւ էիւտսի շավւր։ Այդ մ ի Հ it դ ա tt ս ւ Hit ե րր դրականապես ադդում են այն֊ 
failiHi/, որրանով նպաստում են ասվու յտի ր՚ւ՚յ՚՚ի փարթամ աճին և nrd եդ 
•մրմւսկա[մանր'

քմեԿ ՏԱՐՈՒՄ ՍԵՐՄԻ ԵՐԿՈՒ ՐԵՐՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ 
ՀՆԱՐԱԱյւՐՈԻքՒՈՈԻՆՐ

Տև1սնիկակււՀււ Կուլտսէ րահէերի ինստիտւքէ ասւմ ւււււ՚ւււքևաււի րվոէմ Լր նաև 
նոէ,յն տարում սերմի երկու րերր ստանալու Հն ա ր ավէէ րս» թ յան իւն դիրը՛ 
II հր նպատակն Լր պարդել, նայն ւստրւււմ, նայն դաշտիէ/ ստացված երկ֊
ր>՚։"1 սերմերի էիւասվւսծ ութ յան շափրւ Նա.յն տարում հրկւււ րերր
սւտռնէսրււ Համարք niuut^(Հհ Հարի սերմերր Հավարերււ դ Հետո դաշտր Հա֊
Լէսիւոպի ջրում են, դրա շնււրՀիվ րո՚յսերր արսւդորեն աճում ե՚հ, դտրդա֊

" ե ււերմակալումէ Սակայն մեր դիաոդաթյու՚հներր ցույց տվին, որ 
հրկր՚՚րդ րերրի սերմերի էլդւսլի մասր !ի ի դիսլողի ա սլես յ ր ի վ \են Հաաււ “հա֊ 
ե/ոմ, (՚սկ մյուս մասը շտտ ուժեղ էիւասվ ա.մ Հ րրուվաւ!իտդա սով, ա յսպես 
օրինակ՝ lif ts թվին երկրորդ րերրի սերմերը վէւսւսված կին SO.O? ,,~ով, M 
1949 P'll'՝1' i7.2" դ֊ւ՚վ' Այււաեդ դլիււսվորն այն Լ, որ այդ րերրը կարոդ Լ 
դաոնալ վհ tun ուտու ի տարած մտ"1է ադրյար, րանի ււր ււտնրււի սերմտկալմտն ւ/ ա >!' կ հ III ր Համրնկնում Լ րրա իւււէիսրդա ււի վե րջին թոի^րի </ տմկեսւի Հետ 
հ րլասհոլւ1 վհասւսաաի ձվադրման Համար Հարմար միջոցւ



250 Լ. P. էկւսվՀրէք^ն

ՐՐՈԻԽՈՖԱԳ11ԻՍ11Հ •ԼԱՐԱԿ'ԼՈրԼ ՀԱՄՐԻ ՐՈԻՄՍԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄՐ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հա մ hi ձայն 'fl'I1' կէսնու fl յան if եհ եդած mեղնկսէ ftjin նների J3, Л, .9, 
րաց ի աո if ill յա fig pp"‘ իւոէիտղու սով վա ր "էկ՚ք ո ւ if են նաև քք ի ի եոնած սւղկսս 
էի՛ք՛ ,UJI րսւյսեր, որոնց րւսնսւկր հաոնւււ if Լ Jfi տեսակի, նրանցից /ЛЛ/|» 
վ՚՚էյրի ա՚՚ւի՚է ք,ո[' ա յ I nt տ It սսւէլն ե p են, if յա սն երր՝ tit j f if и j in fun ահ p fj, .9/t

Կ Ш ui iif pif м։Л հետւսւլուոութ  յոէՅւներ ի շնորհի if, մեղ հահող ՛քեղ , Երհւսնի 
Ւիք իածնի, Արղաէքանղի և 'I'uAiiupinf լ ր •' ա էրս / ր ու մ հոս յա՛հ ւսրհ րե / I m/r- 
..hl- վայրի ր՛է՛ յ՚էերւ որոնց ult րւէ և ր ր ՛ՀՕ — /.5" ՀՈ՛/ վարակված Լ/'ն /'fHI* 
իւււէիաւլու ււււվւ Այ՚ք րո։ յ՚մ՚է՚ի'} երկու սր if ա յ ր ի ա »ւ if ույ ան ե ր ի ց (/«’/»։ որմեր 
վարակված Հ/• >* .75 10՝ .ով. երրորղր պատկանում Հ ր AslrflgalllS
ււր/ւ վտրակվածու թյունր հասնում Լր քՅ՝ ի. իսկ չորրորղր | .ՕէԱՏ nW1՛՛ 
որք՛ սերմէւրր վարակված Լին 13 4սք, /•՛ pul քսոէիտղւււ и սվ վարակվում It'll 
նաև fun ui ա pu I julipfig ipi րնղ ան ft h I.pե Jilln ւ էլի ч I. p մերր i Լեն ինակւսնւււ մ, lf/49 
թվին Սելեկցիոն կայանա մ մշակվող կորնգանի սերմերր վնասված /,/՚Ն 
.5" Հ-՚ւ՚ք I ք՚՚՚կ Ր.1 I՝1 ի ՛/ ին Ս տեփ անաւք in'll ի շրհանի Գյու յագարակ if յուղ ft կոր 
Ill’ll III 11 и Hi fl Jin'll ե ph p'lnii էլքւ սերմերր 1քեաովւսծ Լ քւն րրուքոովւաղու Աքէվ б" , - ի 
սահմ աննե put if ■ Մ ՛է լա fu ո սէ ե ր p մեծ pin'll ւսէլու fl յա if p լիներււք tun if tit. jilt ի |у«*И»Д 
շp Qitiկա յpu i if ե մ ի 9նտ էլն ե put մ . ղ ա ոն մ են ր p սւ fu II էի ։։« I| и I и ի տարսւծմւսն 
աղ ր յա p'lih ր քւ ց մեէլր, հետևաբար աովոէյէոի и ե ր if ա ՛լ ա շ in ե ր ր ււլեւսր կ дЬрЬ 
լինեն if и լա քաւ Աւերի ց և մ եկու սա ւյ if ած' ա/է քւ/ոաարւււ յււելւ ի ւլ տշ սւ ե p քւ ւյէ

Գրականս։ թյան

•H ԱՅԻ ԱՐԻ ՄԻՋՈՅ ԱՌՍ Ի ՄՆԵՐ

մ եհ, որպես սլւոյրաբի միհոց ր ր nt futltfiuigiil.ilՒ քեմ 
’հշված են աղ ր nui ե իւն ի էյ ակ "i'll մի շտրր մ ի Հոց աո и ւ ՚մ1։ե ր , «ւրոնցից աուսքնա՝ 
կարղ սւեղր տրվում Հ սերմ աղաշտերի ճիշտ րն տ րոէ թ յան ր , սերմւսգտչսւերո 
մեկ հարից թողներ!! և и ե րմ սւ ղ աշտ ե ր ի տերիտորիալ հեոավորու ft յւււնքէ
Ilf ա հ սլ ա*1է ել ո t.

իեր/ւ

հարցերին [A*, քք. 2հ?|«
էկուիյուն կա նաև ա ո if ո լ / տ ի սերմացուն ուղի ե սլ ա ր luputiu՝ 
՛լեցրած լու ծայ ինե րո if տ իւ tn ա հան ե / ու մասին իՐձք> 'Նսյրարի 

րիւք քաւ էք in’ll մ fi9n ց սա ni.tlii ե ր ի հարցր հի շւս ւոակւք ա ծ Լ իենքմհքւ անվան Հւււմսւ* 
մ իսւ ft են ակսւն -ք՚յւււղաա^ւէոեսւսկան Գիտությունների Ակադեմիայի ր՚ււյսերի 
սլա շ ա ււլսւնա քմյան ււեկցիայի 10-րղ պլենումի ղևկուց mlfh ե ր ի իք եգիսներ Ո t.if

Մեր էլսւլւք ի tf սլայրարի փորձնական աշ քս սւսւ սւնրն երր, ււրոնց նւղս՚Հ 
աակն է, ր ղանևլ րրւո իւոէիաւլ ու սի •• Հհ » ա ց մ ան համար ա մ ենա ո шд իոնսւլ if/f 
ի՛ւ/ աո ու.մր' Արարասւյան հարի1 աւքայրի պայմաններում, րնքէաււել ե'հ 2 
in ւլ էլ ո I ք) յ ս, ւ1 ր' 1. p ft մ քւ սւ էլան սլսւյրսւր էլւսշսւում 'itutfupiu'h uLptքերի !իա...
tfl'ip, ա juft'lijt'li էքհասւսսւոէ ի հ
հավարից հետո սերմերու մ ձմեոող թրթուրների ցեմւ 

'Ւիմիսւկան պայրարր ղաշւււում անց Լ կացվաձ

ղք՚ս՚յք՛ ղեմ և 3. "ք՛ոյրյ՚՚ր րերրւս^

lift pui'lift սէէսրրեր,
ոակւոյն մեէլր if յուսին ւրւսցնուլ մեթսգներուք. Սկւլրսւմ ւիււրձե րր 1ц1П1 մ Լին 
ւարորաաոր p'limjfl, որոնց if իք ո՛յ՛՛՛ք հ էս ք ո ղ էք ե յ պարպեք Գ'1'Տ . ի h հերսոո 
րլորսէնի հ ա մ ե մ ա иии կ ան Լ!իեկ ա ի if ու ի յու՚հն այդ ւքհ ա и ա ա ու ի հսւնղեսր Հհ՝
աաւլ ա I ա.if 
հերււսւ,րրւրա

uiniftn յաքէ սերւք աւրււշ ւոե pill մ ւի ո ր Л ա ր էրք ե լ են ԳԳՏ և
՛հի 13' Q ղա սաերր ւ ՚ր[՛ միի'‘1 '‘ЧИЧ ւքքէերր ւիււլւձւսրկւքել



~ur/y 'ս'հ I ք'"]"7"""'"կ dJt "l,"։l •«"/» • կ in զորjt tn ր զրո jtl ml/ tnji ili/n զրոկրոք
-ninninji ij զւ]ւ1եկո զա jtlш1/այր di/п ^յւահզրո ււյկւհ/ t'J զւ]ւ1եկո ^tnjtlmJitti/iJ^n 
յւաևզա կ՚Ա' ՛Լքաւ] J! Jr IId 4 զա զ՛ո'/ d ա ի -»o/yi/y tldi/dnii. dt/dt/ tint nd զր/ /rjnnul^ 
ւիսւհ/աո in b°( ։.gf '/ i^rnduldiniith/i. ij gfrl, 7 ^7 I'dntin ակ d Ji in ւոսէսփ ւզւսք fj
~iu^milmui -jt -Ժ QOZI d i ո է \ զա d ա d i nf զէք Ն/իզւոև կաւո ifoduQ 'т^]՝
է]ղսվ՝ i]d յոԺզա ii /jnnhinntnJi ]r iil/m m mln զ զաjtdi]пшц/t luirin tfbdmt, քւոիեւտկ •՛•՛/•_ 
tjdl/dn^ dr/ddmin 'jnumhnbiiifil iiiJi •] ш turn >j ա " զւ] '/ ւհ/զաւ! nitnl ւսկ հ ւԼէհ ;v
'/4Vn’7j’C'7 ^1^'1 ո/1 4n,l',ll‘ d//fdni]i ijdindfահէ զակա</յւ i]d զ՚]]'ք] 61'67 
ւէւէ1կազոււք i]ddl/d ijbdinji հէմազրւկ ‘/ lf/]un г/ t]d t/զա զա i]dա]ւ ui nd յւ ւսիո/ոփսփ 
,/Հ ւ1կւոզրաՒ ijddqil ijdi/jidl/n f tn (ininin H t] d •/ զա զա •] d tn]t qtn]iuiu*ui]i dn tjt^nnl 
' in d]i զաjilnd>/կաJibuti/ ijdtfjtd qn jituhbiti էԼ՚ր ihndtnninGmd ddl/uilt nil։
-կւ]ա^'7ու]ւ ‘jiitdn^in b’lJ' ddn Jtvud ht.ijdl զայրւււո*ււփ յ՛ ա հզա jilinid 1/ա]զք ւ«դ <7// Ն/ jt in jib d ահէ կա զա jttn /• զէ idiiitl/nut tint f fij i n fin ]ւկամ in ft

զւ/d и ահհ ‘iiiiIJi i/ i n in m n rmift զւ/ jiinhhni ddi/intniih if զում idd:
-<7у<- г/ dn 'ու]1աազ՛/ tit inti ihlijiijiuf 1'in ւ]կուուոքեւո bJuJi/hn^

0?£lrXC1108—и d ui qjllj

OH*9'08211С
SK1841186է <&V8'51ШС
01VI'S8269GЬчг jb^OOJ
OSl’6Դ»££1•լ ntJuldmaifi]^ 08Ւ0'198£ձ5
()6<-ձ'18'88է ՕՃՒ։՛:•9U6*
OK’Ի 'V8«-'2•"•'I'li '/'It
ОГЛ1t'8016ձI',l։,i ooi-SM.

Д M tl/у ryr пм/ 7»Т1лHiitjidui^ чт/i
ilui]i)/ ilnntmti >] d 4 p d if n■Հ »<,5 *2 г 

£"։ =J S4 V*“</ У £ d ու յո» d <<■/։ ■ Ji •«/ OJ՜5">
ս֊ J4fb i/n tubunjiunj null) ւհէաք fj ։u I"/ 4'I/ij if; “j •] цт il ul thnnif ij՝^ 7 Siiii

'/4
-inn inl'lim lid-ff զ4 finfid^J d d 4 ււ<Ւ զ tn f h d ա ijdii^dniji ft" [ւմաւՈէոկ jiind.ulj 
diljnlm)l tiilfni I/ յւ ւս^մր/ի զա յւ 1 tn կա jtd t/n > զւք d եկ ո զրո jiltrd/m juh/n 'uu,^ 
bl] յր ակեաք 'յււոզա]ւ1^ զայւկհաք t! d •/զււ tnf jt ՝]աոա l‘i i] Jt է ոկ ե րոք կ
-ակ djt nniniiui], ւ]'"]^աւ. Հւ.լ.1, Ц OOI զ՚ւ՚ւաակ^է կ,/յ, 'djtmfffiu^
•իւ^կ՚հո/ո կէ]մժււփ ijfmldinji /աժա/Հ զ^ fm]id աարոկ d d 4 lytnun Лпф f.aJ 
-44ք},սՇ,]յ,1,4,լ1 dn OS 7 ,ln 07 ‘dn К 'do c ^յրաեզա q 4 (tndiiinninlt^
^it/ndnlthnndt/t, i/ ՛ (,£•՛£• »/՜ձ'7/^ "’Ч <l,n]'dfnnitnlj ddi/tyi ւուուՀոփ j, ,ut,.:mb 
-tn^diii]i tjdtnld dijjidnil^ 1 Jt t и d ՛/ա i ա h m ji d •/ո ւ]աէ-էսիոա զաք ք]1Ա1քյրո զուեւ^ 
tjlrtufb Նզւո՚իէոնէՆքւ J'i՝] Ո 'Jd'/ndt^inf! զակազ^մսփ '1զհ""1յ-]կ
ւ]ա ւսաւ]աոզւ] t]di/ttjntl turn] tuկ զակակt]զո{г/‘'Jdiuld 'հ]յււ]ակ

126nnjq ddi/njnuuiitSuitlji ijijrTvfirnln tj iljiflimjnjt/n i]mlluftu/j 
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վյով, մ ար լյ tit t [t պարկերի Օւլնու թյսււէjt, հեկտարին 60 կգ դաստի հաշվով' 
Փորձի արդյունքները ա մ էի ուի վ ած են 6֊րդ աղյուսակում է

Ադյու սակից հետևում Լ, որ ինշպես ԳԳՏ, նույնպես և հեբստբրւրանք 
հատկապես, մասսայական սերմակալման մ ամանակ կի բասերս դեպրաւ! 
մահացու ազդեցություն են գործում աէէվույտի սերմակեր ր րսւ իւ ուիսւգ nt.ufr 
վրա։ 11.րդյոձէբնեբից հետևում կ ն աե , ո ր’մ ե կ ան գա մ փոշոտված վարիանտնե* 
ր ui.il՝ վնասված ութ յան տոկոսը բավական բարձր կ ի բացասությամբ 
հարի '/’'ւ՚ծ' վարիանտից)։ հանգ ամ ան րր շուտ օր ինա շ ա փ ական կ. իրն֊
գ/՚րր նրանոէ մն կւ որ նշված թու յներր թեե ունեն բարձր թունունակւո* 
թյուն՝ բայց վատ են պահվում բու րւերի վրա. ի"կ [’[“'< իւոֆադսւ սի սերւսնւր 
ների դարգսւցումր ձգձգված քինելո վ, շի համ րնկնւււ մ փոշոտման մ տ մ կե տն ե րի 
հեա, ոբի պաւոճաււով և, մի անդամ փոշոտէ)ան կֆեկտր միշտ ցածր կ [թ

1Լէ|)Ուււսւկ 6
'h'l'S /• տI։ րսւսրլ որա՛հք. Լ փհկ in fitful flj ■>> նր րրու ի ւՀքէա րք iu.it ft 

• ք հ if րսւււ տարրեր '•արեր ft

ՏԱէր եր ՊրեպարւաոՆ եր ե րկնոււա.֊ 
;■> յան

-.աշւք ա՚ււ/ ած 
II հ ր մ հ ր [, 
րսէնսւկր

11երմեր1, 
ւ1հսւէէվւււծ ու - 
թյունր " „

ԳԳՏ 1 5’99 10,6
» 2 №№ 3,9

1 էհ րսէւէր լորտն 1 435Տ 9,0
> շ 4608 1,8

^.ւ՚հէորոլ 3810 20,8
ԳԳՏ 1 42C6 8,9

2 4993 1,1
2 Հ հր ս ա ր լ II րւսՆ 1 5311 7,0

» 2 G577 2,0
ե n'tl III/1 Ո1 — 3706 18,2

ԳԳ.Տ է 2271 2,4
J* շ 2455 1,2

3 Հ հր u ւսր 1 որ ան I ՚ 4433 8,8
» 2 2358 1 ,6

եսնտրոլ 2798 20,7

Ստացված գրական արդյունքների վերջնական ստուգումը կատարված 
կ 1;Հմիտծնի շըՀանի Արդավանդ գյուղի կո/ի՚ոգի առվույտի սերսադսւշ- 
տում. ,սյգ դաշտը, ո ր ր ընդգրկում կր է հեկտար տարած ութ յսւն, փոշոտ- 
վել կր 2 անդամ՝ առաՀին փոշոասւմր մասսայական ծաղկումից անմիքսէ* 
պես հետո՝ հոէնիսի 2ե-իրհ, 2-րդ փոշոտումր սերմերի կէսգմ տկե րպւ> ան շըր՝ 
Հունում՝ հա լիսի 12՝ ին> Երկու, գեպբում կ/ վւոշստոէ մր կատարվտծ կ ինք- 
նտթիաւվ Z7։7‘S if nt.ասսվ, հեկտարին 60 !|<յ հաշվււվւ Այո փորձի համար, կոն* 
տըրոլ կ հանգիսացել փոշոտված դաշտից 3 |լ|մ հեոավորության վրա դւոնվւոլ 
նույն հասակի ասվսէ քաի այԼ սևրմադաշաըէ Փորձի արդյունբներբ հաշվաո֊ 
ված են սերմերի / ր ի վ հւսււուն ա ց մ ան շրՀանում֊ հաշվաո ման հտւքտր նմուշ
ներ վերգրված են դաշտի 400 կեաիցւ Լտշվաոումից պարդվեց, որ 'Ւ^Փ-քւ



Աովէսյտի սերմակերր հ и/այ թս/րի միջԻէյաո „լմները Նրա qfuf 2«53___ ■■—■■֊ ■ у
էֆեկուիվությէււնր ր ր ուիւոֆա ւլո լ и ի դեմ աftտաifրական փորձի ւդւււյմաննե- ր.Հ անգամ ինքնաթիոււվ փոշոտելու դեպքում, բավական բարձր Լէ Фи— 
շոավւոծ դաշտում բրուիւոֆագւււււով վարակված սերմերը կաւ] if ու if էին ըն- 
yiti.fli'lig 6,0^ ,• 1ւ։'կ կսն տրոլում վնասը հասնում էր 20,2"

Այսպիսով կաբելի Լ ապացուցված համարեք այն, որ աովույտի րրու- 
ի^ուսի դեմ պետք Լ պայքարել է],'1,^-ի 5,5" Հ|, կամ հեքսաքլորանի 12-'՛^ 
ղւււստերգվ, հեկտարին 60 կւ| հաշվով, կրկնակի փոշոտումով' սերմաղսւշ- 
աերի սերմակալման սկդբին ե մասսայական սերմակալման շլանում։

Լավ արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ Լ պայքարը կադ- 
միաժամանակ բոլոր սերմադաշտե րում ։ Ւրար մաո դանվոդ հո- 

յամսւսերսւմ ատ բրեր Jin մ ա՛հ ակ տարված պայքարն աոանձին արդյունք 
'օա1 11՛ ^l,u[,"4‘ Հ"ւո 'J'• Պոնոմարենկոյի տվյալների րր ուխոքիադուսը 
հեշտությամբ անցնում Լ Z,-5 — 2 կ|մ տարած ութ յուն •

'Լերջին տարիներում աււվւււյտի սերմ ակերի դեմ քիմիական պայքարի 
քիքււրյների մշակման հարցում նման արդյունքներ են ստացեք նաև Ն. /'. 
Բիրսլլիպն- Ռոստովի մարգի ե ե. Պ. Գրիվանսվո միության հարավ֊արևել- 
լան մասի պայմաններում /^/ւ որոնց տվյալները միանգամայն հաւք ընկ
նում են մեր ստացած արդյունքներին։

ՊԱքքքԱՐ ԲԵՐԲՍՀԱՀԱՀՒՑ ՀԵՏՈ ՍԵՐՄԵՐՈՒՄ ՃՄԵՌՈվ 
ԹՐ&ՈՒՐՆԵՐՒ ԳԵՄ

Հայտնի է, որ բերքահավաքի ժամանակ սերմերը պատիճներով տե- 
ոավւոիւվում А?» կալատեղ, որտեղ կալսման ընթացքում րրուիւււ!իտդու.սով 
,խւրսւկված սերմերն այ/ մնացորդների հետ միասին ա ո ան ձն աg վո է մ են 
..(՛պես թափթփուկէ Այս թափթփուկները շատ MiJ/ ա ե и ո ւ թ յո ւննե ր ու մ կէէԼյ- 
աերէէՎ Ifiiiittf են կամ կա լա ւոեդե բու.մ, կամ պահես ան եր ի շրջակայքում, ո- 
րււնդից և գարնանը հսկայական քան ակութ յա մ ր հասուն րրույսոֆւսղուսներ 
թռշւէւմ ե անցնում են տուիււ յ.„ի դ.երր. Այ., Я}.,...,Որդ ն ե ր ի վրա “/ ետք- 
Լ հատուկ ntշադբու թ յան դարձնեք- սրանց անհրաժեշտ Լ ւսն մ իք ա պես ոշրն- 
ւաւյնևք, ոդսւադոբծեքով սիքոսի հաւք ար, որպես անսւոնտկեր, կամ այրեր

ք՝ բա իւով։ ա դ ո ttt ո վ ՛վես։ ով ած սերմերի տսկոսր դդաքի է ն աէ» դաված սեր֊ 
մերի ՜մեջ, որոնք ինչպես ասեցինք, դարեսէնր սերմացուի հետ անցնում 
են tfiiifui և դաոնում վարակի աղբյուր, վնասատուի թրթու բների սերմերի 
մէվ ձմեոեքու հա՚էէղամտնքր պայման Լ ստեղծ ում պա յքա րի այնպիսի մ ի- 
^ոցտոումներ if շտկելուն , որոնք հ՛հ ո, բու վո րո • թ յո է 'հ կտան սերմացուն մ աք- 
րեք րբւււիւո՚իսւդ т.п ի թ բթ ա րնե րից։

Մեր կ՚ւդմից կատտ  րւ1ած փորձերը ցույց ավին, որ իրոք, ինտպես 
էքքւականսէ.թ  յան մ եք է նշված , աովույտի ո և ր մ ե ft ft կարելի Լ դտել բրու- 
իեէֆադսւ սի թրթուր պա բանակող սերմերից, սերմացուն 1յ,,քի կսէմ սլա- 
րւսրատնյութ հրով հագեց ւոծ հեղու կա if լվ անալոէք i150 400 q[l /
պթսի խտացած միջավայրում փուշ և թրթուր պարունակող սերմ երր բարձ
րանամ են հեղուկի ,ք и, կ ե ր ե ։։ ին , իսկ աոսղջ սերմերը նստում ե՛հ հեղուկի 
հատտկին։ Այս միջոցաոման կիբաոման ,/սւմանակ ւդետք Լ, աղտահանսւծ 
սելւմւսցաէւ 1—2 անդամ քվանաք մաքուր ջրում ա՛հ մ իծ ա պևււ ւիս ել, \որա- 
շնե, ե տ պ ա д ա ն ե ք,

Մեր կողմից փորձտրկված Լ նաև ^''իՏ 5,5" ,, և հեքսաքլորանի 12'՝. Ա
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դա.ստերի ֆէէւմիդացիոն ա էլդ ե ցու թ յո ւն ր ր ր nt իւ ո'/> ա դ и t.u ft դեւքւ Այդ նպս>- 
տակււվ 1948 թվին աշնանը ր ր ո ւ իւ пфш դ tu.it ի թ ր թ ուրն ե րով ijlnutt-
ված առվույտի սե րմե րր, փոշոտվել են ԳԳՏ 5.5^'^ և հեքստքլորսւI2»J, 
դւււստե լավ մեկ աւՀննային 2 կրք հտշվովւ Փոշոտված սե՜րմերը պահվել են 
կտորի պարկերի մ եք' լաբորատորիայում, 1949 թվին դսւրնանը կաւուսրւիդ 
I. հաշվառու if, որը պտրդեւ /; հետևյալը' ր րու իւ ոֆ ա դ ու и ի թ րթ ո ւ րն ե ր ր հեր
աս քլո լւա՚հ ի վ ա ը իան ւուէէ-մ и եր if ե րի մևք սատկել էին Ю0'', ով, 'ի՚ՒՏ-ի վա
րիանտում՛ 269 л, քւ it կ կոն ա րոլու մ միայն 49;շ-ըւ

Այռպիսով հա^ողվելւ պարդևլ, и ր -> ե ըււ ա քրւ ք՛ան ը ունի նաև էիում/պա- 
՜՚աւոկա թյան ր ր rtt իէէէֆադ tit и ի ձմեէւոդ U ա ադ ի ա / ի ֊ թր թ tt ւ րն ե րի նկատ, 

մամրւ Ուրեէքե, պահես տում ամ րարվէէդ и ե ր մ ա դ ո է.ն, եթե ն սւ ուժեղ I. վա
րակված ւիւասասւ ռւով, պետք I; փոշոտել հե րս տքրւ ր ա՛հ ի 12"/,-, դա.առով, մեկ 
առննա յ ին 2 կւ| հա՞վով, ւիոշոտվւււծ սերմ ադան անհ ր աժ // շտ I, խիտ
պարկերի if ե 9 և պահել պա հեստ’էւերումւ <7' ա իւ и մ ան այդ Նորման բոլորովին 
չի ադդում սերմերի ծ լո ւ ն սւկոլթ յ ան վոտւ

(’րհւիւուիադուսի դեմ պայքարի մեկ, կամ մյուս միքոցաոմտն անքաւււ 
կիրառում ը չի կարոդ տալ սպառվելիք արդյունքները, 'եշված բոլոր մի9ո- 
ց աո ոէ-ևեե ր ի կոմպլեքս կի ր ա ո ո ւմit վ միայն հնարավոր Է իքել/նեյ սերմերի 
վա րռւկված ութ jut.'lt ր բարձրաւլնել սե րմ ա դ աչւո ե ր ի ր ե ր քա in վ nt թ ք ու.նն և. <պ» 
սել աովու.յւոի էրւէնքսերի հեաաւլա լսւ յն ա ւլ մ ան ր, ‘՚ր[’ tuttopjut հրսւսւապ 
հարդեր ի ր մեկ*1ւ է.

Ե Զ /' Ա Կ и. II Ո /• M ;? Ո /• ն Ն h Ր

1. Հ III յ ա it III ան ի պա յմ աններ ni. մ, առվույտ ի սերմերին լլլիւավէւր վէւ‘44 
ւդասւճաոււդ վ1էասատուն հան դի и ան и է. մ է սերմակերը BrUChOphflEfUS £jibbUS 
BOh. ոէ’1' 1‘ պետք է nt դդված լինեն պայքարի ւ)՝ իջո դ ա ttniifh եր ր, tun-
վոԼյւոի սերմերի բարձր րերք ոաա՚հալւււ համար:

2. 11.էւվէէէ յաի սերմերին ր ր ո t իւ ռ!իա դո ւ и ի պա աճա tuub վնաս ըՀա յւււսաւսնի 
տարրեր չր9ււՀււներու մ տարրեր է. Արարատյան հարի1 ավայրում ՛Որա հար՞ 
դրած վեւււսր շատ սւժեդ է, 65 •' երբեմն 80 — <95^^. ն աիւ ա լե ոն utյ ին դստւււմ 
Ю—14‘Հ,իոկ լեոնային շրդաններիդ' Լենինականում 6.4^!^, Աւդարանուժ' 
0.4° // արւոոէնամ' 0,2' Հե էէէևսր բա ր րր ո ւ իւ ո'ի ա դ и t и ի աւսդրսւծ ւիւաււի 
ւիոքրադ ման տեսակեսւիւյ նպատակահարմար / ա ո վո ւ.յտ ի ո ե րմ ա դ ա-աե ր ր 
աեդադրե j լեոնա յին և Ն ա իւ ա լե ոն ու յ ին դո ա իրհ ե ր ում :

,ք. Սերմակերի հասցրած ւիւաոր չի կարելի որոշել մ ի ա (ն պատիճի վ/tUf 
աոսւՀսւցած անցքերի րւււ՚հակի թվով, որովհետև ռերմակերի մի մասը 
թ"իչք չի սււսլիսէ այլ թրթուր ստուդիայում մնում է ււերմերի if հ՛հ .\ifli- 
ււ ելա համարւ

4. Ձ-մևէէոդ թ րթար՚հե րն nut վ tit jut ի սերմերի ամրոդհ il'uiiiuiujtiiif կավ՞ 
մում են' Արա րատ յսւն հարթսէվայրա if 15,3 — 35' ն ու իւ ա j ե ււն սւ ւ ին դււ-
uittt.il ՝ Ч11ШШյքի շրհանի տւսրբեր դա՞տերում 5,5 7,0' Լենին ական in ՛է՛'
6,5'՛•.•(,, Ապարiii’hու մ' 0,1' ,, իսկ Ս՛ար տու'llոt մ 0.2" '

5. !• րսւ իւււէիադու и ր Արւսրաւռյան հա ր թ ա վա (ր ni.il աալիււ Լ 3 սերանդ 
նախալեռնային ՞րհաններոէ մ 2, իսկ լե n'lt տ յ jt’h շրդաններում- — 1 ււերւււնդւ 
ՍրւււխււէիադոԼսի տարրեր ոռբանդների թսիչՀ՚ի ժտմկետները իէիոտ կեր
պ՛"/ կապված են ավյայ աարվսէ 1ц/1 մ այակա’հ պայմանների հետէ 11'"իչր1> 
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մամկեէոների ։։տ։։։.յդ էւրոշու ։/ե ան հր աժ ե "ւ/ւ Լ կատարել յո։ րաքտնհյռ։ ր 
տարի, պայքարի աշխս։ տան քնև ր ի կադմ ակե րպմ ան նախօր յակին»

ե՛ Ագրոտեխնիկական ։>' իջոցաոռ։ ։/եե ր ից' տարրեր պա րա րա ան լա թ ե- 
րի կիրառումր, գարնանային մշակման տարրեր ձևերը, տարրեր խտու
թյան և ձե ի ամ են։ռն պա ս։ ակահս։ րմ ա ր ցանքսերը նպաստում են բույսի 
փարթամ աձի h ե սերմւսկալ,ք անը, սակայն աոանձին ա դդ եդ ո։ թ յուն \են 
գորձւռմ սերմերի րրուխոֆագուսով վսւրս։կվ։։։ծււ։թլան աստիճանի վրա»

է. Առվույտի աո։ս9ին հա րիր առանձնացված ռերմազսւշտերը րրու- 
իււ՚՚իտդ ։։։ սի կարք իր էխառվ։։։ մ ե՛հ հա մ եմ ա tn արս։ ր ավելի թույր քան երկ֊ 
W հարիր առանձնացված ո ե ր մ ո։ դ ա շ in I, ր ր , {"‘կ "՛մեղ ՝վհտ։։վ>։։ մ
են երրորդ հարիդ թ ոդնվ ած սեր մադ աշտերը։ 1‘այց քանի որ ե րկր ո ր>[ հա- ք/'.1/ "երմադաշտ թ ոդներււ դեպքում տնտեսվում է, մ ե կ հարի խոտ, ապա 
նպատակահարմար Հ սերմադաշտն տ ս անձն ա դն ե լ երկրորդ հարիդ' սրււյքա֊ 
է՚Ւ կիր՚ոոման պարտադիր նախապայմանով։

Սերմաղաշտերր պետք կ ա ս անձնս։ դն ե լ երիտասարդ տռվււ։ յտի 
ւլԱւշսէերիդ, քանի որ նրանք Տխասվում են ավելի թույր քան հին դաշտերը.

Ա. նույն տարում առվույտիդ երկու րերք աոսւնալր պետք կ հա֊ 
մարել անթ՛ույլատրելի, քան ի որ երկրորդ րերյւի սերմերը շատ ռւմեդ 
• աւիււվ 'վհասվոէմ են րրո։ խո՚իադո։ ււով, էի ի դի ոլոդիո րեն թ երտրմ եք են և, 
up կարևորն կ, այդ բերքը կարոդ կ վհասատոէ ի զարգացման և տարսէծ-
I՝ ան օէսւիւ հանդիսանալ։ 

HI. Մեր կոդմիդ Ո է վ,րված առվույտի տարրեր սորտերը հ
ւքարյսւ մ իա տեսակ են վարակվում ըրոէվսոֆադուււռվ, որի պատճառով 
եէոայմմ ռրևկ դիմացկան սորա առաջարկել չենք կարոդ։

11. I' րո։ ի։ոֆա դու ս ր տովռւյտից ըադ ի վհսւսո։ մ Լ նաև խ ս տ ա ր Ո ։ յ ֊ 
երեքնուկին, կորնգան ին, մոլախոտերից—.•\Տէք.'Լ£{31սՏ< ԼօէԱՏ, ե վայրի 

աովսւ յւոի դեղին պատկանող մի քանի տեսակների, որոնք օժանդակում 
են էխսւօաաուի ւոարածմանր հետևաբար, առվույտի սե ր մադ աշտե ր ը պետք 
Լ մաքուր լինեն մոլախոտերից ե մեկուսացված՝ այլ խոտտրույսերի դ՚՚՚շ- 
ա1էրի91

12. 'Լնասատուի տար ած մ ան հիմնական միքոցր, գա րե ըքահավտք ի ց 
<1.է>ւ։> դաշտում էքետցած սերմերն են, որոնց •> ե Հ ֆսասասւուհ թրթուր ։։տա- 
ղիւսյւււմ ձմեռում Լ, հտ9։։րդ տարին գարնանը թռչում ե Հ տ րա կրւ մ սեր- 
մադսւշաերր։ Այդ պատձաոււվ անհրաժեշտ կ րե ր քահ ս։ վ ա ք ը կատարել մա- 
մանսւկին ե. մաքու ր։

13- Սերմերի կտլսեդ և քո։ մ հ ա րե / ս։ դ հետո կա լա տ ե դու մ դո յտդած 
)!!ււսդոը։լը նույնպես հանդիսանա մ կ վարակի տդրյար, օրն աէ/հրամեշս։ կ 
վերացնել այրելու ,Ղ՚խ,!ք,,վ> կ,սւ1' օդաադործել սիլոսի մե9, ոըպեո անաս- 
նա կեր ։

II- Ամ րարվոդ սերմացուն դգալի թվով պարունակում կ էխառաւոու ի 
թրթուրներով վարակված սերմեր, Այդ սերմերի ։ի»շռ տ„ > մր հեքսաքլորանի 
ա՚- ր դուոտռվ, 1 տոննալին 2 1]<{ հաշվռվ ապահովում կ սերմերում ձմե֊ 
ապ թրթուրների յրիվ մահադոլթյսւնր. Հեքսաքլորանի այդ ծախսման 
նորման ըսւդառտր՚ռր * /< ազդում ււերմևըի ծ լ ո ։ հա կս ւ թ յա հ վրա։

Գաշտային պայմաններում առվույտի ռ ե ր ։1 տկեր ի դև։> պետք կ 
պայքարեյ ԳԳՏ-ի Հ-Հօ կամ հեքսաքլորանի 1՚Հ' դ,„ ստեըսվ, կիրաոե/ով
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I Г. Я. Бей-Биенко и др. —Ссльскохознйсгвеаная энтомологий. 1941.
2 Н. Б. Бируля -Производственное, аниацяоияое применение ДДТ и ГЦХГ вбо|

с вредителям։։ люцерны XIX пленум секции защиты растений Всесоюзно! 
Академии сельхая. наук им. В. И. Ленина. Тезисы докладов, том III. 194?. 1

3 . И. В. Васильев—Клеверная или горбатая юлстоножка. Труды Бюро по зптомо-1 
логин, т. XI. 3, 1914.

1. К. И. Грибанов—/МУТ и ГЦХГ в борьбе с вредителями люцерны. (Ингто? 
зернового хозяйства Юго-Востока СССР). XIX пленум секция защиты расте-1 
ний Всесоюзной Академии с. х. н.вк им. В. И. Ленина. Тезисы докладов, г 

1949.
5. Л1. //. Никольская- О клеверном семе.еде (Впк1юрВа£и8 £1ЬЪр$ Вой.) и его па

разитах на люцерне и СССР. Сборник защиты растений. 1. 1932.
6. Ль Н Никольская- Новый вид семесда на -сиарцете и его паразитах. Русское 

энтомологическое обозрение. ։. 24. I—2. 1933.
7. //. .4. Нано.чаренко — Насекомые повреждающие орошаемую и неполивную лю-| 

церву в Заволжье и в соседних районах Вестник защиты растений. 1—2. 1940.
8. Д. А. Яояол/л/ленко֊-Энтомологические факторы, снижающие семенную продук

цию люцерны. Сборник тащиты растений, т. 3, 193՜՝.
9. Д. .4. Пономаренко—Вредители семенной люцерны и приемы борьбы с ним ՛. 

Ж. Социалистические зерновое хозяйство. |. 1938.
10. Д. 4 Пономаренко -Защита семенной люиериы от вредных насекомых, 1919.
11. Родд и др.—Вредители богарных культур в Средней Азии. 1935.
12. С. А. Харин Клеверный или люцерновый семей՛։ Г>ю. четен։. С редне азиат с когда 

н/исследов. института по хлопководству. 4—5. 1931.
13. Б С. Чупахин и др;—Пособие по борьбе ՛. вреди։, и болезни с. х. культур, 1915.

А. Б Аллавердян

Люцерновый семеед (Bnichophagus gibbus Boh.) 
и меры борьбы с ним

Резюме
Исследования, проведенные в течение 19-16 — i-94'.i гг. в различ

ных районах, установили, что основным вредителем семян люцерны 
в Дрм. ССР является Bnichophagus gibbus Boh. Ущерб, наносимый 
брухофагусом в условиях Армении в различных районах, различен.

Семеедом очень сильно повреждается люцерна в Араратской 
низменности, что ставит иод угрозу вопрос получения здесь высо-
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Лого урожая семян люцерны. Процент зараженных семян брухофа- 
гусом здесь доходит до 65%, в отдельных случаях и до 80 ֊85%.

В предгорном (Котайкском) районе поражаемость семян значи- 
ИЙЛьни ниже—10֊-14%, а в горных районах еще ниже, в частности в 
Ленинакане не выше 6,5%, в Апаране- 0,4%, в Мартуни всего—0,2%.

Таким образом, можно считать доказанным, что на развитие 
этого вредителя и его вредоносность большое влияние имеют эко
логические факторы, в частности вертикальная зональность.

На основании проведенных работ выяснилось, что брухо- 
фагус в Араратской низменности дает 3 поколения, в предгорных 
районах 2 н в горных районах одно. Вредоносность семееда в Арарат
ской низменности различна на семенниках, оставленных с различных 
укосов люцерны. Так, семена, оставленные с 1-го укоса, поражаются 
МЫьше, оставленные со 2-го укоса поражаются значительно больше, 
। с 3-го-еще больше.

Учитывая это. можно считать целесообразным оставлять семен
ники люцерны на участках 1-го и 2-го года жизни люцерны с 1-го 
я 2-го укосон.

Семенники систематически должны очищаться от сорняков, 
т к ряд днкорастующих растений из семейства бобовых также пов
реждается семеедом и может служить источником распространения 
я размножения вредителя

Наблюдения, проведенные на сортовых посевах Эчмиадзинского 
опытного участка Госкомиссии по сортоиспытанию, а также много
численные обследования производственных посевов различных сор
тов, показали, что сорта люцерны повреждаются брухофагусом почти 
одинаково.

Для получения хороших урожаев семян надо организовать борьбу 
с семеедом на всех посевах люцерны Борьбу следует начать с мо
мента завязывания бобиков и до массового их образования и прово
дить путем опыливания посевов 5,5% дустом ДДТ и 12% дустом 
ГХЦГ из расчета .50- 60 кг на 1 га.

Опыливание нужно проводить наземными опыливателями, но 
лучше провести авиаопыливание, т. к. этот метод более удобный, 
быстрый и дает лучший эффект.

Хороший эффект получается от обеззараживания семян 12% 
дустом ГХЦГ в норме расхода 2 кг на 1 тонну семян, который пол- 
иостью уничтожает личинки вредителя, зимующие в семенах. Эта 
вормл расхода не отрицательно действует на всхожесть семян лю
церны Обеззараживание семян методом опудривания следует про
водить после очистки семян. Опудренные семена в мешках сле
дует оставлять на складах до весны.

Иже тмя IV, № 3—17
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Некоторые вопросы культуры цитрусовых 
в Армении

Плоды цитрусовых обладают ценнейшими пищевыми и целебными 
свойствами. О целебных свойствах лимона упоминаются в литературе 
значительно ранее нашей эры. В XVI веке плоды лимона рекомендовали 
дли лечения оспы, ревматизма, подагры и гриппа. В семнадцатом веке в 
Китае лимон применялся как средство для вылечивания ран и легочных 
заболеваний, т. е. для лечения туберкулеза. Большое содержание в 
пл• дах пнтрусовых витаминов, особенно же витамина С, делает их -одним 
ВД лучших средств для лечения и предупреждения цинги. Особенно же 
плоды лимона полезны для детей и выздоравливающих больных.

Все цитрусовые—лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут и др. -ра
стения тропического я субтропического климата. Они очень теплолюбивы 
и отличаются малой морозостойкостью. В условиях Черноморского по
бережья заморозок силой —5° повреждает листья и верхушки побегов 
лимона. При температуре —7° у лимона отмерзают все листья, однолет- 
ние и частично двухлетние побеги. При морозе же - 9° лимонное дерево 
отмерзает до корневой шейки. Несколько выше (примерно на 2°) морозо
стойкость апельсинового дерева и еще более холодостойкий (на 3—4° 
выше лимона) мандарин.

В [.лйонах прикаспийских субтропиков (Астара, Ленкорань) манда
рин УншЛу выдерживает -12,5й; апельсин —10,5°.

Морозостойкость цитрусовых значительно варьирует в зависимости 
от возраста дерева, приемов ухода за ним, экспозиции местности и эко
логических условий.

В СССР в открытом грунте цитрусовые возделываются в* районах 
Верноморского побережья Грузии. Адлеровском, Сочинском и Лазарев
нам районах Краснодарского края, Астаринском и Ленкоранском райо
нах Азербайджанской ССР. а также в южных районах Крыма.

Наравне е расширением плантаций под цитрусовыми, повышением 
нх урожайности в основных районах их возделывания все более широкое 
мспрострапение получают цитрусовые в виде траншейной, стелющейся, 
ОД-ШОЙ культуры в местностях с относительно суровыми климатически- 

ЭД условиями.

Траншейная культура цитрусовых

В осуществление постановления Совета Министров СССР, принятого 
■1хонпс 1948 года по инициативе товарища И. В. Сталина, цитрусовые 
НГШ1ДС траншейной культуры внедряются в колхозное производство
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южных районов Украины, Краснодарского края, в Крыму, Молдавии/ 
Дагестане, Азербайджане, в республиках Средней Азии.

Значительные перспективы для распространения траншейной куль! 
туры цитрусовых имеются и в Армянской ССР. Весной 1949 г. нами была 
начата опытная работа по культуре цитрусовых в траншеях в Ботаниче
ском саду Академии наук Армянской ССР.

Опытные траншеи были заложены в Ботаническом саду (3 транше» 
глубиной 160—180 см), в колхозе им. Г. А. Арутюняна с. Гарви Котайк- 
с кого района (одна траншея глубиной 110 см), в Узунталинском питом
нике субтропических культур Министерства сельского хозяйства Армян 
ской ССР (одна траншея 100 см), в колхозе им. Джапаридзе с. Кохп 
(одна траншея глубиной 100 см) и в Айрумском совхозе—питомник* 
Армконссрвтреста (2 траншеи глубиной 85—115 см), в НоемберянскомI 
районе.

Во второй половине мая в опытные траншеи были высажены 106 при
витых на Ропеипг 1гпоНа1а однолетних саженцев цитрусовых (9 сортоэ, 
лимонов, 4 сорта апельсинов и 3 сорта мандаринов).

В числе испытываемых культур были из лимонов: Ново-грузинский, 
Ударник, Кузнера, Лисбон, Дженоа, без колючек Вила франса, Мейера: 
из апельсинов: Сочинский, Вашингтон навель. Лучший сухумский. Гам- 
лин и из мандаринов сорта селекции Сочинской Опытной станина 
№ № 113, 218 и 320 (Ф. И. Зорин).

Подопытный материал был получен из Сочинской опытной станции 
южпоплодовых и субтропических культур и Всесоюзной Селекционной 
станции влажносубтропических культур (г. Сухуми).

Участки для закладки траншей были выбраны ровные. Направление 
траншей с востока на запад. Ширина—по верху 2—2.5 метра, по низу— 
1.4 2 метра. Дно траншей перекапывалось на глубину 20 см, верхний 
гумусовый слой почвы, выяушй при копке, сбрасывался обратно. Таким 
образом, слой обработанной почвы в траншее при посадке растений со
ставлял 35- 40 см. До посадки саженцев в каждую посадочную яму 
вносился навоз из расчета до 10 кг на корень. Растения были высажены: 
па расстоянии 1 — 1.5 метра друг от друга с тем, чтобы в дальнейшем 
формировать их в виде карликовой пли стелющейся культуры в зависим 
мости от глубины траншей и климатических условий.

Основной уход за подопытными растениями в период вегетации 
сводился к поддержанию почвы в траншее в рыхлом состоянии, удалению 
сорняков и систематическому поливу.

Учитывая, что в траншеях цитрусовые растения по сравнению с 
грунтовыми условиями их возделывания имеют меньшую площадь пита
ния, летом растения подкармливались навозной жижей.

Дополнительные минеральные удобрения вносились только ла вто
ром году жизни растений.

Траншейные условия выращивания цитрусовых отличаются от грун
товых. Во избежание перегрева растений и пересыхания почвы в тран
шеях проводился регулярный полив (летом в условиях Ботанического 
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через I—2 дня, к осени—реже). Растения в траншеях притенялись 
вяннымн щитами или каким-нибудь другим притеняющим материа-

Преобладающее большинство высаженных в траншею растений (за 
кмением не принявшихся в результате плохого состояния корневой 
емы) принялось в нормально вегетировало.

Фото 1. Цитрусовые в тран'ьес ботанического сада и 1950 г.

Наилучший прирост в первый же год посадки дали из лимонов: Со- 
нскнй. Кузнера, Без колючек (Гарни), Ударник, Новогрузннский (Узун- 
л։н, Лисбон (Гарии, Узун.тала, Ноемберян), Мейера (Ботанический 
д); из апельсинов: Сочинский (Ноемберян), Вашингтон цавель (Бо- 
яаческий сад, Ноемберян); из мандаринов: Уншиу № 218 (Ботаниче- 
ий сад и Узунтала).

Средний прирост за вегетацию составил 12 ем. что для первого года 
едуст считать нормальным. В отдельных случаях прирост достигал до 
см. Многие из испытанных культур и сортов дали два прироста (ли
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моны—Лисбон. Дженоа, Кузнера, Сочинский и Вашингтон панель и из 
мандаринов №218).

Для сохранности цитрусовых гемпература в траншеях не должна 
опускаться ниже —2—3°. Поэтому на зиму траншеи укрывались (Бот. 
сад, Гарни, Айрумский совхоз—питомник субтропических культур) остек
ленными парниковыми рамами, а сверху Камышевыми матами (иля дру
гим изоляционным материалом солома, сено) толщиной слоя 10—15 см.

В колхозе им. Джапаридзе и в Узунтала траншеи были укрыты пар
никовыми рамами частично (одна четверть поверхности, в основном же 
сеном, кукурузными стеблями и другими материалами).

Во всех случаях изоляционный материал сверху был прикрыт толем, 
во избежание попадания влаги (дождь, тающий снег) в траншей и созда
ния в них сырости.

В теплые дни, когда не было опасности заморозков, рамы снимались.
При угрозе наступления заморозков па ночь траншеи снова прикры

вались рамами. Перед наступлением зимы, примерно во второй половине 
ноября, на рамы накладывались камышевые маты. К моменту приближе
ния сильных морозов все щели траншей (Ботанический сад) между сами
ми рамами и между рамами и стенками траншей были обложены наво
зом, с целью предотвращения доступа холодного воздуха.

После закрытия траншеи в течение зимы никакие работы в них 
(в т. «I. и полив) не производились.

В устойчивые теплые дни (до 27 декабря и с 7 марта) для проветри
вания траншей приоткрывались одна или две рамы на 3—4 часа днем, а 
на ночь снова тщательно закрывались.

С 27 декабря по 7 марта траншеи не открывались (за исключением 
двух случаев 3 января и I марта, когда одна из рам приоткрывалась на 
несколько минут для наблюдения за температурой). В течение всего это
го времени, г. е. почти 2.5 месяца, подопытные растения находились в 
полной темноте. Выпадающий на укрытия снег не удалялся. Высота 
снежного покрова в Ботаническом саду достигла до 40—50 см, в Гарни 
30 см, Узуитале и Ноемберяне 20- 25 см.

Зима 1949/50 гг. была суровой. Абсолютный минимум в метеороло
гической будке (Ботанического сада) был—31,7° (16 января). Отрица
тельные температуры устойчиво держались с 15 ноября до 23 марта.

Температура воздуха в траншеях не опускалась ниже +0,5° в одной 
и -~ 1.5° в другой.

Ответственным периодом в траншейной культуре цитрусовых счи
тается переход растений от условий зимовки в закрытых траншеях к от
крытому наружному воздуху весной. К концу зимовки растений обычно 
температура почвы в глубоких траншеях, постепенно снижаясь, дости
гает 4 —5°. Вследствие большого разрыва между температурой наруж
ного воздуха и почвой при быстром и полном снятии укрытий (после 
наступления теплых дней) может произойти осыпание листьев и потеря 
урожая. Во избежание этого с начала марта, после минования угрозы 
понижения температуры ниже 4 5° с траншей были сняты камышевые 
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хаты н оставлены только рамы. В теплые дни, когда температу
ра воздуха поднималась выше 0°. часть рам приподнималась и траншеи 
Лрозетрнйались (не допуская однако прямого воздействия солнечных 
лучен на растения). В облачные дни рамы снимались совсем, чтобы 
постепенно приучить растения к полному освещению.

Наблюдения сейчас же после смятия зимних укрытий и в послед у ю- 
ш» время показали, что подопытные растения без всякого ущерба для 
нормальной жизнедеятельности перенесли длительную темноту7 и суро- 
вые морозы. Совершенно не было листопада.

Весной 1950 г. подопытные растения нормально вегетировали, а 
один из них. лимон Мейера, даже зацвел и завязал плод (фото 2).

Фото 2. Плодоносящая ветка двухлетнего траншей
ного лимона Мейера в Ботаническом саду (1950 г.)

Значительные понижения температур имели место и в других пунк
та и'лгл.’.нпя траншейкой культуры цитрусовых. Гак, например, в 
Гарин минимум составил 28°, в Айруме и Кохпе соответственно —17,5° 
и 17,7°. Узуитале 16,6°.

Вполне удовлетворительно перенесли зиму и нормально вегетирова
ла ннтруеовые в Гарии и Айрумском совхозе.

В Кохпе и Узуитале у подопытных растении погиб прирост 1949 года.
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От.мерзание растении объясняется, невидимому, недостаточно тщатель
ным укрытием траншей в период наступления низких температур. Летом 
1950 года все подопытные растения нормально вегетировали и дали 2—3 
прироста.

Кадочная культура лимона

Весной 1949 года нами было предпринято изучение практики возде
лывания кадочной культуры лимона в с. Карчеван Мегринского района. 
Как показывает многолетний опыт карчсваиских цитрусоводов, помимо 
траншейной культуры цитрусовых, большие перспективы для своего раз
вития в Армении имеет кадочный способ возделывания лимонов на 
усадьбах и в домах колхозников, рабочих и служащих.

Разведение лимона для ряда хозяйств давно перестало носить чисто 
любительский характер и приобрело промышленное значение.

Лимоны, разводимые в Карчевапе. отличаются высоким > качествами: 
тонкой, гладкой кожурой, прекрасным ароматом, большим содержанием 
кислоты. Диаметр плода от 5 до 6.5 см. вес до 165 граммов. Плоды по 
своим вкусовым качествам не уступают лимонам, выращенным на Чер
номорском побережье Кавказа в открытом грунте.

Карчеванская культура лимона самоопределилась в виде собствен
ного сорта, образовавшегося в результате долголетнего выращивания в 
условиях полузакрытого грунта.

Массовое цветение лимонов бывает весной, созревают же плоды 
поздней^осеныо, а в комнатных условиях—зимой.

Размножают растения обыкновенно при помощи окоренения отвод
ков. Способ этот состоит в следующем: в мае—июне выбирают наиболее 
развитую годовалую ветку (иногда двухлетнюю) длиной 20- 30 см на 
ней, непосредственно под листом, кольцеобразно срезается кора шириной 
I—2 см. На место среза коры накладывается (подвешивается) жестяная 
баночка, набитая соответствующим составом почвы (дерновая земля и 
навоз, примерно в равных частях). Через 40 60 дней, когда ветка окоре
няется, последняя отрезается от материнского растения и высаживается 
в кадку небольшого размера. Иногда размножают лимоны при помощи 
черенкования. Они начинают плодоносить с 3—4-летнего возраса.

Лимонные деревья предъявляют большие требования к питательной 
среде. Для набивки кадок здесь употребляется местная дерновая земля, 
на 1 г смешанная с навозом. Кадочная культура цитрусовых при огра
ниченной площади питания сильно истощает почву. Потребность в удоб
рениях увеличивается еще и тем, что часть питательных веществ из 
почвы вымывается при поливе Местные цитрусоводы в целях восполне
ния потребности кадочных лимонов в питательных веществах системати
чески 1'2—3 паза в период вегетации) вносят в кадки перепревший навоз 
в количестве 3—4 кг для 7—8-летнего дерева или куриный помет, или 
золу. Только в единичных случаях применяют минеральные удобрения 
в виде сернокислого аммония или селитры.

Питательные вещества становятся доступными растениям только в 
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виде жидких водных растворов. Поэтому правильное обеспечение ра
стений водой наравне с другими мерами является одной из основных 
задач ухода за кадочными лимонами Как чрезмерный избыток, гак и 
недостаток влаги в почве вредны для растений.

В Карчеване полив производится на глазок до полного увлажнения 
всего слоя почвы—в летний период ежедневно, а иногда даже два раза 
в день, зимой же значительно реже, примерно 1 раз в 7—10 дней.

Пи мере роста растений производится пересадка их в кадки боль
шего размера. В первые 2—3 года она осуществляется ежегодно, а 
растения старше 3-х лет пересаживаются в 2—3 года раз. Крупному и 
более старому дереву лимона иногда вместо пересадки делают поверх
ностную замену или подсыпку земли толщиной 8—10 см. Иногда в кадку 
подсыпают перегной. Верхний слой почвы систематически разрыхляется.

Кадочные лимоны болеют редко. Из вредителей наибольшее значение 
имеют щитовки и червецы. Борьба с ними проводится путем обтирания 
мокрой тряпкой. В случае сильного поражения растений, последние 
■опрыскиваются 3—1 процентным раствором зеленого мыла.

Краткие выводы

I. Траншейная культура цитрусовых и прежде всего лимона имеет 
.значительные перспективы для распространения во многих районах Ар
мянской ССР.

2. Основными задачами дальнейших исследований должны быть:
а) подбор ассортимента как основной культуры (привоя), гак и под

воев для разных климатических и экологических зон;
б) разработка агротехники возделывания цитрусовых в траншеях 

применительно к разным районам и культурам.
3. Следует уделить серьезное внимание широкому распространению 

кадочной культуры лимона на усадках колхозников, рабочих и служа
щих.

Для этой целя необходимо организовать размножение посадочного 
материала цитрусовых и пропаганду методов возделывания лимонов в 
кадочной и траншейной культуре в широких слоях населения 4

Ботанический сад Академии наук Поступило 10 II 1951
.Армянской ССР
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А. А. Вгнкян н А. М. Аветисян

Действие полового ментора при различных 
количествах пыльцы и способах опыления

у кукурузы
В результате долголетних работ по изучению процесса оплодотворе

ния, Дарвин пришел к выводу, что преимущество скрещивания всецело 
зависит от диференциацни половых элементов. Случайное и незначитель
ное изменение условий жизни является благотворным для всех растений 
и животных.

Это положение Дарвина легло в основу творческой работы И. В. 
Мичурина и Т. Д. Лысенко.

У растений-перекрестииков депрессия при близкокровном воспроиз
ведении быстро наступает. Причиной депрессии оплодотворения ,ч слабой 
жизнеспособности растений является относительная однородность поло
вых клеток в процессе оплодотворения при близкородственном воспроиз
ведении. Огромно значение оплодотворения для формирования жизнен
ности.

По этому вопросу Т. Д. Лысенко |41 пишет: «Зная, что жизненность 
создается путем оплодотворения—в результате объединения двух слегка 
разнящихся половых клеток в одну, можно в растениеводстве при выве
дении новых сортов растеиий-перекрестноопылителей, а также в живот
новодстве при создании новых пород животных значительно лучше 
использовать узкородственное размножение. Это даст возможность не 
только сохранять, ио. и усиливать нужные наследственные свойства и 
качества исходных родительских «форм».

Управлять процессом генетической диференциацни половых клеток 
можно разными условиями среды: черенкованием, впутрнсеме^ствснным 
переопылением, воспитанием на различных фонах питания, а также при
менением мичуринских методов вегетативной и половой гибридизации, 
метода опыления смешанной пыльцой, вегетативных менторов. Таким 
образом, становится возможным управлять жизнью растений, обеспечи
вая достаточную дифсреициашно половых клеток, что приводит селек
ционера к созданию той формы сельскохозяйственного растения, которая 
является для него наиболее желательной.

Работы Г. А. Бабаджаняна (1] на культуре ржи также показали, 
что причина депрессии погомства растений при их близкородственном 
воспроизведении заключается в генетической однородности половых 
клеток, принимающих участие в акте оплодотворения.

Ослабить или ликвидировать депрессию инцухта, ускорить развитие 
растений можно путем воспитания растений в различных условиях внеш-
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.чей среды, а также путем опыления растений чужой пыльцой. Чужая 
пыльца, участвующая в самооплодотворении растений, может играть 
роль полового ментора. При участии пыльцы пшеницы в самооплодотво
рении ржи происходит нарастание эффекта полового ментора. Образова
ние семян ржи при инцухте с участием пыльцы пшеницы из года в год 
увеличивается по сравнению с контролем.

Г. Л. Бабаджанян [2] указывает на роль собственной пыльцы: «Если 
же вместе с пыльцой собственного сорта,—пишет он,—или даже соб
ственных цветков в оплодотворении участвует смесь пыльны соответ
ствующих опылителей—менторов, то создается возможность для массо
вого возникновения организмов с константной наследственностью и с 
повышенной жизненностью».

Эти работы указывают на возможность применения метода полового 
ментора аналогично вегетативному ментору И. В. Мичурина при выве
дении новых сортов сельскохозяйственных растений.

Для изучения действий полового ментора при различных количествах 
пыльны и способах опыления у кукурузы, а также его практического 
использования в селекции г. 1949—1950 гг. нами были заложены опыты 
на кукурузе в Институте генетики и селекции растений АН Арм. ССР.

В качестве- полового ментора была взята генетически близкая пыль
ца (кукуруза другого сорта).

Для скрещивания в качестве материнской формы был взят белозер
ны II сорт кукурузы № 10, в качестве отцовских форм были взяты желто
зерны՛? сорта кукурузы: се’.ч-ро-кавказская желтая .\‘> I, желтая сахарная 
№8, выведенная пр,оф. Туманяном (№ № 10, I, 8 но каталогу нашей 
лаборатории). Скрещивания проводились по следующим вариантам

1) свободное переопыление—пыльца была в неограниченном коли
честве;

2) инцухт—(принудительное самоопыление). Материнские початки 
изолировались, затем подвергались инцухту—пыльца давалась в коли
честве одной метелки своего растения;

3) гибридизация с предварительной кастрацией—пыльна давалась 
не в равном количестве как при скрещивании одним сортом, так и при 
участии пыльны нескольких сортов 0,25, 0,33, I и 3 метелки:

4) дополнительное чужеопыление—количество чужой пыльны при 
скрещивании как одним, так и смесью пыльны нескольких сортов дава
лась 0,25, 0,33, I и 3 частей метелки. Своя пыльна давалась в размере 
одной метелки. В результате было опылено всего 173 початка, собрано 

I 15 початок. Собранные початки подверглись анализу. При анализе учи
тывалось количество зерен в початке материнского и ксснийяого типа, и 
также процент ксенийных зерен.

В таблице 1 даны результаты анализа кукурузы при различных коли
чествах пыльцы и способах опыления.

Данные таблицы 1 показывают, что во всех случаях н варианте 
•■•■гибридизация с предварительной кастрацией» как пыльцой одного 
сорта кукурузы, гак и смесью пыльцы двух сортов процент ксенийных
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Таблица I
Результаты анализа кукурузы при различных коли чес։ нах пыльны 

и способах опыления
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Белозерный сорт № 10

Гибридизация с предварительной 
кастрацией пыльцой желтозерных 
сортов №№ 1.8 (0.25 часть пыльцы, 
продуцируемой одной метелкой)*

ЮХ | 3 217 917 ЮО
ЮХ 8 3 249 78 171 70
ЮХ 1 х 8 з 222 36 186 83

Дополнительное чужсопылепие в 
присутствии пыльцы своего расте
ния (0.25 часть чужой пыльцы, про
дуцируемая одной метелкой, и сво 
ей пыльцы одной метелки) сортов 
№ 1 и 8

ЮХ юх । 3 266 229 с7 *4

Ю’ХЮХ 8 2 260 216 44 17
юх юх ։х« 3 294 252 42 14

Гибридизация с предварительной 
кастрацией пыльцой желтозерных 
сортов № № 1 и 8 (0.33 часть 
пыльны, продуцируемой одной ме
телкой).

ЮХ 1 13 213 101 112 52,5

ЮХ 8 7 146 14 132 90,4

ЮХ IX 8 6 242 44 198 81,82
Дополнительное чужеопыленис* в 

присутствии пыльцы своего расте
нии (0.33 часть чужой пыльцы, про- 
дуцируеман одной метелкой, и сво
ей пыльцы одной метелки) сортов 
№№ 1 и 8

юхюх 1 14 223 | 179 44

ж

19,73

10ХЮХ 8 6 230 150 80 34,78

ЮХЮХ IX 8 7 160 75 85 । 53,12

Гибридизации с предварительной 
кастрацией пыльцой желтозерных 
сортов №№ ! и 8 (пыльцой, проду
цируемой одной метелкой)

ЮХ 1 8 202 26 176

1

1

87.12

ЮХ 8 5 252
I 12 240 95,23

ЮХ IX 8 1 7 171 1 22 149 87,13
* Варианты опыта по 0.25 части пыльцы метелки были заложены в 1949 г

а 0,33, 1.3 части пыльцы метелки—в 1950 г.
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« 2 ;։ | 4 5 «
Дополнительное чу жсопыление в 

присутствии пыльцы свосг։> расте
ния (пыльцой, продуцируемой чу- 
жой и своего растения одной ме
телкой) сортов №№ 1 и 8

I ‘ХЮХ 1 8 170 88 1 48,23
Юх ЮХ 8 « 170 121 49 28,82
ЮХ Юх IX 8 5 202 116 86 ■12,57

1 ибриди.ыции С ПрСДВПрМТГЛЬМОИ 
кастрацией, пыльцой, жедтолсриых 
сортов №№ 1 и В (пыльцой, ироду 
цирусмой тремя метелками),

юх ։ Я 218 17 201 92,20
ЮХ 8 3 177 5 172 97,17
ЮХ ։х 8 5 127 24 103 81.12

Дополнительное чужсопмденис в 
ирису тс։ пин пыльны своего ри-те
нии (пыльцой. «|к>луцируемой сво
его растении одной метелкой. чу
жого сорта 3-мя метелками) сор
тов №№ 1 и 8

юхюх 1 8 222 74 148 66,66
ЮХ ЮХ 8 4 137 28 109 79,5ь
юхюх IX в 6 ’34 31 ЮЗ 76.86

зерен превышает процент зерен материнского типа, а в варианте «допол
нительно֊? чужеопылекне при участии пыльцы своего растения» пыльцой 
одного сорта кукурузы и смесью пыльцы, процент ксенийных зерен мень
ше.

Аналогичные результаты были получены па сортах кукурузы 
Стерлинг № 4. «белозерный сорт № 2. желтозерный сорт № 3 [3].

Большой интерес представляют данные, полученные при опылении 
кукурузы различным количеством пыльцы (0,25. 0.33. I. 3).

В тех случаях, когда чужая пыльца участвует в количестве одной и 
трех метелок, своя пыльца в количестве одной метелки процент чссний- 
ных зерен кукурузы соотносительно увеличивается. тем самым ослабляя 
активность своей пыльцы с сохранением материнского типа зерен (в про
центном соотношении'. Во всех комбинациях процент ксенинности куку
рузы в варианте «гибридизация с предварительной кастрацией» выше и 
ниже в варианте «дополнительное чужеопыление при участии пыльцы 
своего растения». Собственная пыльца кукурузы действует активно, 
когда чужая пыльна участвует в оплодотворении в соотношении 0,25, 0,33 
части метелки при участии пыльцы своего растения в количестве одной 
метелки как при опылении пыльцой одного сорта кукурузы, так и смесью 
пыльцы нескольких сортов

Так, например: по данным таблицы I. видно, что при опылении бело
зерного сорта кукурузы № 1(1 с желтозерным сортом № 1 в количестве 
пыльны С.25 част продуцируемой метелкой в варианте «гибридизация
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с предварительной кастрацией» получилось 100% ксенннны՝: зерен, а в 
варианте «дополнительное чужеопыление при участии пыльны сноею 
растения» (количество одной метелки) 14% ксенийных зерен.

При опылении белозерного сорта кукурузы № 10 с. желтозерным 
сортом № I в количестве пыльцы 0,33 части, продуцируемой метелкой, в 
варианте 'гибридизация с предварительной кастрацией» получилось 
52.2% ксенийных зерен, а а варианте «дополнительное чужеопыление при 
участии пыльцы своего растения» (в количестве одной метелки)—19,73% 
ксенийных зерен.

При опылении белозерного сорта кукурузы № 10 с желтозерным 
сортом № 1 в количестве пыльцы одной метелки при участии пыльцы 
своего растения также одной метелки в варианте «гибридизация с пред
варительной кастрацией» получилось 87,12% ксенийных зерен, а в вариан
те •? дополнительное чужеопыление при участии пыльцы своего расте
ния» -18,23% ксенийных зерен.

При опылении белозерного сорта кукурузы № 10 с желтозерным 
сортом № 1 в количестве пыльцы 3-х метелок и пыльцы своего растения 
одной метелки в варианте «гибридизация с предварительной кастрацией» 
получилось 92,20% ксенийных зерен, а в варианте «дополнительное «гуже- 
опыление при участии пыльцы своего растения»—66,66% ксенийных зерен.

Аналогичные результаты были получены при опылении белозерного 
сорта кукурузы № 10 с желтозерным сортом № 8 и смесью пыльцы жел
тозерных сортов № № I и 8.

На основе вышеизложенных работ можно сделать следующие вы
воды:

I Двухлетние данные опытов по кукурузе показали, что в варианте 
«гибридизация с предварительной кастрацией» как пыльцой одного 
сорта, так и смесью пыльцы двух сортов увеличивается процент кссний 
ных зерен. И, наоборот, в варианте «дополнительное чужеопыление при 
участии пыльцы своего растения» процент ксенийных зерен уменьшается.

2. При различном количестве пыльцы и способах опыления кукурузы 
выяснилось, что чужая пыльца, действуя в роли полового ментора, акти
визирует пыльцу своего растения, сохраняя материнский тцп зерен в 
потомстве особенно, когда чужая пыльна дается в количестве 0.25. 0.33 
части, продуцируемой метелкой, а своя пыльна в количестве одной ме
телки.

3. Полученные факты дают возможность при правильном подборе 
родительских пар кукурузы использовать дополнительное чужеопыление 
(в присутствии пыльны своего растения) для получения гетерозисных 
семян при межсортовых скрещиваниях.

Инета г՝՛: генетики и селекции растений 
Академии наук Армянской С.С.' Пгсттпн.ю 7 И 1951
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2. /'[> բու juft •քէէէշքՀււերքէ ներկայությամբ օտար սորտերի փո չիներ ft 
մասնակցութ յսւն ր սեոական մենտորի ղեր I; կատարում, ակտիվացնելով 
սեոական փոշու դււրծ ունեւււթ յունր, դրա հեսւևանրււվ ստաէյվում են մայ
րական տիպի հատիկներ, հատկապես երր լրացոլց իյ փոշոտմ ան մ ամանակ 
օտար փոշու բանակը սահմանափակվում կ 0,25, 0,33 հուրանի սահման֊ 
ներում, իսկ սեփական փոշին մեկ հուրանի շափով,

3- Ծնողական ձևերի ճիշտ ընտրություն հետ միասին, միջսորտային 
խաչաձևուէքեերի մամւսնսէկ իր սեփսւկսւն փոշու ն երկայութ յա մբ, լրացոէ ցիշ 
օտար փոշիների մասնակցությունը լայն հնարավորություն I; ստեղծ ում 
եղիպտացորե^էի հիբրիղային աոաքին սերնդի օղտտղործումը արտադրու
թյան մեջ.

Известия IV, № 3—18
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И. Г. Снмонгулян

Повышение жизненности потомства хлопчатника 
при дополнительном чужеопылении

За последние годы широкое распространение в селекционной 
работе получили методы свободного межсортового опыления (пше
ница. рожь, гречиха) и дополнительного чужеопыления (томат, хлоп
чатник).

Принципиальное отличие этих методов от других методов гиб
ридизации в селекционной работе заключается в обеспечении участия 
в процессе оплодотворения своей пыльцы и пыльцы другого сорта.

В литературе можно найти много примеров, свидетельствующих 
о том, что при наличии в процессе оплодотворения своей и чужой 
пыльцы в потомстве чаше воспроизводятся черты материнского типа 
(А. А. Авакян [1], Г. А. Бабаджанян [2], И. Е. Глущенко [4], Лесик(5)).

Работами, проведенными в Институте генетики и селекции рас
тений АН Арм. ССР (3), выяснено, что даже у такого перекроено 
опыляемого растения как кукуруза.пыльца своего растения в при
сутствии пыльцы других сортов способна активизироваться, приводя 
к образованию семян материнского типа до 90” 0 в год скрещивания.

Подобные факты делают возможным допущение, что наличие 
своей и чужой пыльцы в процессе оплодотворения способно приво
дить к самооплодотворению и образованию растений негибридного 
порядка, но с повышенной жизненностью, обусловленной воздейст
вием чужой пыльцы в качестве полового ментора.

Это допущение нам кажется более вероятным в отношении 
растений самоопылш ел ей.

Есть основание полагать, что при подборе наиболее эффектив
ных менторов для дополнительного чужеопыления потомство рас
тений самоопылителей будет более жизнеспособным во сравнению с 
родительскими формами и гибридами, полученными без участия своей 
пыльцы, так как те условия, которые мы создаем при дополнитель
ном чужеопылении самоопылителей, не являются искусственными; 
они являются как бы обеспечением того явления, которое постоянно 
происходит в природе и поддерживает высокую жизненность естест
венных форм, отнюдь не приводя к гибридизации и потере чисто
породное гн.

В опытах Михайлова [6] по внутрисортовому скрещиванию про
ведено сравнение потомства хлопчатника по двум вариантам „опы
ление без кастрации” и „опыление с кастрацией”. Результаты пока
зывают явное преимущество первого варианта над вторым.

Наши опыты с хлопчатником проводились в направлении срав-
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ннтельного изучения потомства растений, полученных при различных 
способах опыления.

Опыты были заложены в 1949 году к 3-х вариантах:
1) дополнительное чужеопыление;
2) гибридизация с кастрацией:
3) контроль (естественное самоопыление).
Работа проведена по 13-ти комбинациям семи сортов хлопчат

ника (С-450-555, С-460, С-1225, 108 ф, 18819, ОД 1, 1298, 246).
При анализе полученного материала уже в год скрещивания 

обнаружилось, что при дополнительном чужеопылеиии образуется 
большее количество семян в коробке, увеличиваются вес коробки и 
выход волокна [7].

В 1950 году полученный материал был высеяв։ отдельно по 
вариантам.

По всем вариантам в течение вегетационного периода были 
проведены соответствующие фенологические наблюдения, произведен 
учет урожая хлопка-сырца, путем лабораторного анализа взятых образ
цов установлен средний вес коробок, выход волокна и длина волокна.

Учет урожая проводился путем тщательного взвешивания как 
доморозного, так и послеморозного хлопка-сырца. Вес нераскрывшихся 
коробок также был учтен с дальнейшим пересчетом на хлопок-сырец.

Данные по урожайности приводятся в таблице 1.
Таблица /

Урожайность хлопчатника при различных способах опылеиия ______

Комбинация Вариант Площадь 
в к» .«

Урожай в 
переводе 

ц/га
1298 Естественное само-

С —450—555
опыление

Естественное са-
567 29

С—150 - 555X1298
моопыление

Дополнительное чу-
567 30

жеопыление 567 44.5
С-450-255Х1298 1 ибридизация < •

1298 X С -450 —555
кастрацией 

Дополнительное
126 32,2

1298
чужеопыление

Естественное са-
399 37,4

18819
моопыление

Естественное са-
210 27,5

18819X1298
моопыление

Дополнительное чу-
210 31,6

18819X1298
жеопыление 

Гибридизация с
210 34,2

1298X18819^
кастрацией 63 28,5

Дополнительное чу-
210 36,1

ОД 1
жеопыление

Естественное са-

108 ф
моопыление

Естественное са-
63 27,2

ОД 1ХЮ8 ф
моопыление

Дополнительное чу-
63 31,2

ОД 1X180 ф
жеопыление

Гибридизация с
63 40,9

108 фХОД 1
кастрацией

Дополнительное чу-
42 34,5

жеопыление 63 1 38,2
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Данные таблицы I показывают, что по всем комбинациям рас
тения от дополнительного чужеопыления превышают по урожайно
сти гибриды от опыления с кастрацией и родительские сорта. Ана
логичные данные были получены и по остальным комбинациям. Осо
бенно хорошие результаты получены по комбинациям С—450—655Х 
1298. 1298ХС-450-555, ОД1 Х108ф,108фХО§1.

Ниже приводятся результаты учета по фазам бутонизации и 
раскрытия коробочек хлопчатника при различных способах опыле
ния. В таблице 2 приведены данные по фазе бутонизации, в табли
це 3—по раскрытию коробок.

. Таблица 2
Результаты учета бутонизации растений хлопчатника от различных 

способов опыления

Комбинация В а р и а и т
пЛата 

наблюде
ния

Всего 
растений 
в ряду

1
Раст с 
бутон.

t
% 

растен. 
с 6yi

1298 Естесл венное
самоопыление 80 31 38,7

С-450 ֊555 Естественное
самоопыление 83 7 8,4

С-450 555X129S Дополнительное
чужеопыление 20 VI 86 21 23

<3-450-555X1298 Гибридизация с
кастрацией 80 18 22,5

1298 Естественное
самоопыление 9'2 38 41,3

18819 Естественное
самоопыление 90 9 10

18819X1298 Дополнительное
чужеопылеяие 22 VI 93 .38 40

18819X1298 1 ибридизация <
кастрацией 84 32 38

ОД 1 Естественное
самоопыление 93 72 77

108 ф Естественное
самоопыление 90 10 > II

ОД1ХЮМ» Дополнительное
ч уж еопы ле ни с 23 VI 95 82 86,3

ОД1ХЮ8Ф I ибридизация с
кастрацией 81 40 .50

Аналогичные результаты по фазам бутонизации и раскрытия ко- 
юбочек получены по остальным комбинациям.

Данные таблиц 2,3 показывают, что по всем комбинациям наб- 
иодается доминирование признака скороспелости. По фазам бутони
зации и раскрытия коробочек растения варианта „дополнительное 
։ужеопылсние“ и растения варианта „опыление с кастрацией14 приб- 
ижаются к скороспелой родительской форме, причем первые нес
колько опережают вторые.

Для лабораторного анализа с каждого варианта были взяты
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Результаты учета раскрытия коробочек растений хлопчатника от 
различных способов опыления

Таблица 3

Дата Всего Раст. % растс-
Комбинация Вариант па блюд. растеи. 

в ряду
<• раскр. 
короб. раскр. 

короб.

1298 Естественное
самоопыление 90 87 96,6

С-150-555 Естественное
самоопыление 89 11 15,7

С-450 -555X1298 Дополнительное
чтжеопылеиие 12/1X 92 69 75

С 450-555X1298 Гибридизация с
кастрацией 72 50 70

1298 Естественное
самоопыление 90 87 96,6

18819 Естественное
самоопыление 84 28 33

18819X1298 Дополнительное
чх'жеопыленйе 12; IX 76 56 73

18819X1298 Гибридизация с
65кастрацией 69 45

ОД 1 Естественное
самоопыление 80 79 99

108 ф Естественное
самоопыление 90 21 23,3

ОД 1X108 ф Дополнительное
чужеопылёние 13/IX 82 81 98,8

ОД 1X108 Ф Гибридизация с 1 48кастраиней 74 | 65

пробные коробки. Коробки брали по диагонали посева с первых 
и вторых мест 3-ей и 4-он симподии в количестве 40 штук.

Данные по среднему весу коробки и выходу волокна приведе
ны в таблице 4.

Из данных таблицы 4 видно, что растения варианта „дополни
тельное чужеопыление" и гибриды варианта „опыление с кастрацией1* 
по весу коробочек уклоняются в сторону крупнокоробочного роди
теля, причем первые несколько превосходят вторые.

Аналогичные данные получены и по остальным комбинациям.
Выход волокна у растений от дополнительного чужеопыления 

в одном случае равен, а в двух случаях выше, чем у материнского 
сорта. В остальных комбинациях обоих вариантов выход волокна 
равен выходу у материнского сорта.

Данные по длине волокна приведены в таблице 5.
Данные таблицы 5 показывают, что средняя длина волокна у 

растений от дополнительного чужеопыления приближается к длине 
волокна материнского сорта.

Колебание по длине волокна у растений от дополнителного чу
жеопыления не больше, чем у родительских сортов, за исключением 
комбинаций с сортами 1298 и 18819, сильно отличающимися подлине 
волокна.
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Средний вес коробочек и выход волокна растений 
хлопчатника от различных способов опылении

Таблица 4

Комбинация Вариант Вес короб.
°

Выход 
в о

1298

С—450-555

С -450-555X1'298

С—1.50-555X1298

Естественное 
самоопыление 

Естественное 
самоопыление

Дополнительное 
чужеопыление 

Гибридизация с 
кастрацией

4

6,9

7

6,8

34

38

40

38

1298

18819 
18819X1298

18819X1298

Естественное 
самоопыление

Естественное 
самоопыление

Дополнительное 
чужеопыление 

Гибридизация с 
кастрацией

4

6,2

6,2

6

34

34

34

34

ОД 1

108 ф

ОД 1X108 ф

ОД 1X108 ф

Естественное 
самоопыление

Естественное 
самоопыление

Дополнительное 
чужеопыление 

Гибридизация с 
кастрацией

3,8

6,4

4,8

33

35

34

33

Таблица б
Длина волокна л колебание по длине волокна у растений 

от дополнительного чужеопыления

Комбинация Вариан।
Сред, дли 
на волок.

8 .W.W

Колебание 
ио длине 
волокна

1298

С-450-555 4

С—150-555X1298

1298X С-450 555

Естественное 
самоопыление

Естественное 
самоопыление

Дополнительное 
чужеопыление 

Дополнительное 
чужеопыление

2$

29

29

28

24-32

25-33

26-33ж

24-32

1298

18819

18819X1298

1298X18819

Естественное
самоопыление 

Естественное
самоопыление 

Дополнительное
чужеопыление 

Дополнительное
чужеопыление

28

33,2

31

29

21-32

29-39

26-38

24-33

ОД 1 

108 ф 

108ФХОД 1

ОД1ХЮ8 ф

Естественное 
самоопыление

Естественное 
самоопыление

Дополнительное 
чужеопыление 

Дополнительное 
чужеопыление

27

29

29

27,5

24—33

26-34

25-33

27-33
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По полевым наблюдениям растения от дополнительного чуже- 
опыления в массе по морфологическим признакам уклонялись в сто
рону материнского типа (учета растений по морфологическим приз
накам не имеется).

Приведенные данные дают возможность сделать следующие 
выводы:

1. Потомство растений хлопчатника от дополнительного чу- 
жеопылеиия при участии своей пыльцы урожайнее, скороспелее и, 
следовательно, жизнеспособнее, чем потомство от гибридизации без 
участия своей пыльцы в процессе оплодотворения.

2. Потомство растении хлопчатника от дополнительного чуже- 
опыления по некоторым признакам приближается к материнскому 
типу (длина волокна, колебание по длине волокна, выход волокна).

3. Во всех комбинациях вариант „дополнительное чужерпыле- 
ние“ превышает вариант „гибридизация с кастрацией", а также ро
дительские формы по урожайности и скороспелости при небольшой 
амплитуде колебания по длине волокна, имеющей большое значе
ние при переработке хлопчатника. Отмеченные данные говорят в 
пользу возможности использования в производстве первого поколе
ния от дополнительного чужеопыления хлопчатника.

Институт генетики и селекции растений 
Академии наук .Армянской ССР

Поступило 7 II 1951
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■Ն. *ь. Աիւքոն<յո».(յա6
ՕՏԱՐ ՓՈՏՒՆեՐՈՎ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԼՐԱՑՈհՑՒՋ ՓՈՇՈՏՄԱՆ 
ԱՋԴեՑՈ^ՅՈՒՆՐ ՐԱԱՐԱԿեՆՈհ ՍեՐՈհՆԴՒ ԿեՆՍՈՒՆԱ- 

ԿՈՒԹՅԱՆ ՐԱՐՋՐԱՑԱԱՆ ՎՐԱԱՄՓՈՓՈՒՄ
Նպատակ ունենալով պարղևլու բամբակենու բույսերի փոշոտման 

ւոարբևր ձևերի ա ղղևցությունր սաւսցվտծ սերնղում, 1949 թվին փորձեր 
դրվե.յին —450 —555, — 460, — 1225, 10890, 18819, 1298, 246, 09 սորտե
րի 13 կոմ բինաց ի տնև ր ի վրա, հետևյալ վ ա բ ի ան ան ելավ'

1. Փոշոտում աոանւլ կաս ա ր ա ։յ ի ա յ ի (ւի սշո տ ո։ ւ> ա1Լ սորտի վաշիով' 
ի ր ։ի ոչ ո ւ ներ կ այ ու թ յամբ),

2. Փոշոտում կաստրացիայով։
3. հոնտր ոչ (րն ա կան ի ն քն ա ։ի ոշ ո տո ։ ւ)'փ

1950 թ. ռտաւ/ված արդյունքներից պարզվել ի, որ երր րտմ րակենա 
բույսերի փոչստււլմը կատարված I; այլ ւիոշիով իր փոշու ներկայությամբ, 
ապա աոաջին սերնղո։ մ բամբակենու րույսերր

1. Բերքատվությամբ բարձր ու կենսւււնակ են, բան այն դևպքւււ մէ 
երբ վաշոտումբ կատաբվում է կաստրտւյիայսվ։

2. եմսւնվու մ են մայրական ձևերին (թելի երկարությամբ և ելովթ
3- 'երևթե բոլոր կոմրինացի անևրում ւլ երաղսւնց ում են ծնողական

ձևերին րերքատվությամբ, վաղահասությամբ, սւոանւյ 
մեծ տատանմամբ։

Ն ա իւն ա կան տվյսւլհերը իւոոում են հողուտ այն 
կենու օտար վւոշիււվ լրս։ ց ուց ի չ փոշոտում իր ստացված 
կարելի կ օղ տաղ ոբծ ել արաաղրության մեջ.

թեքի երկարության

բանի, и ր բա։) րա- 
աոաջին սե բունդը
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. С. Арутюнян, Л. I'. Читчян

Влияние минеральных удобрений на морозостойкость 
виноградной лозы

Рассматривая действие различных агротехнических приемов, входя
щих в систему передовой агротехники, можно придти к заключению, что 
почти каждый из них в большей или меньшей степени влияет на устой
чивость виноградных кустов против морозов. Так. например, правильная 
обработка почвы способствует усиленному росту побегов весной и свое
временному созреванию лозы осенью (С. Н. Макаров [11).

Орошение виноградников в зависимости от срока его применения 
может оказать различное действие на морозостойкость кустов; орошение, 
производимое во второй половине лета, задерживает окончание вегетации 
кустов и тем самым снижает их морозостойкость. Чрезмерное обильное 
орошение виноградников отрицательно влияет на морозостойкость вино
градной лозы.

Необходимо учесть, что если в районах с влажным климатом изли
шек влаги вредно влияет на морозостойкость кустов, то в засушливых 
районах, когда орошение применяется преимущественно в первой поло
вине вегетационного периода, .может повысить морозостойкость виноград
ников.

По данным С. Н. Макарова в его опытах после морозов наибольшая 
сохранность кустов была на орошаемых виноградниках, в то время как 
на неорошаемых виноградниках повреждения от морозов были более зна
чительны.

Большое значение имеют в деле повышения морозостойкости вино
градных кустов и другие агротехнические мероприятия, как-то: наилуч
шая нагрузка кустов, своевременное и качественное проведение зеленых 
операций, своевременная подвязка побегов и др.

Установлено, что перегрузка кустов урожаем на низком агротехни
ческом фоне способствует ослаблению роста побегов в первой половине 
лета, а также ухудшению созревания кустов, снижая их морозостойкость.

У недостаточно нагруженных кустов рост может оказаться чрезмер
но сильным и продолжительным, в результате чего общая задержка ве
гетации может вызвать плохое созревание лозы и снижение морозостой
кости кустов. Своевременное и качественное проведение зеленых опера
ций также не остается без влияния на подготовку кустов к зиме.

Правильная обломка, когда оставляется нормальное количество 
побегов, усиливает рост оставшихся побегов, благодаря чему улучшаются 
условия для лучшего созревания лозы осенью.

Таким образом, на основании литературных данных, можно придти к
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выводу, что степень морозостойкости в значительной степени зависит от 
ухода за виноградником на протяжении года. Раныпе и больше всего 
страдают те насаждения, которые по тем или иным причинам к зиме 
оказались недостаточно вызревшими.

В комплексе агромероприятий удобрение виноградников считается 
одним из важных приемов, позволяющих путем рационального питания 
виноградной лозы повысить урожайность виноградников.

Следует отметить, что до сих пор остаются еще недостаточно выяс
ненными вопросы о влиянии удобрений на степень повышения морозо
стойкости куста.

Удобрение виноградников должно производиться таким образом, 
чтобы одновременно повысить морозостойкость кустов. Исследования 
И. Кукса |2] показали, что при внесении в почву с осени, под озимую 
пшеницу и рожь, фосфора и калия значительно повышается морозостой
кость этих культур.

Обильное азотное питание приводит к замедлению закаливания ра
стений и резкому снижению морозостойкости.

Исследования А. Г. Мишуренко |3| ио изучению влияния минераль
ных и органических удобрений на морозостойкость виноградной лозы 
показывают, что при трех дозах фосфорного удобрения и одной дозы 
азотного значительно повышается морозостойкость корней. Как видим, 
при внесении достаточного количества фосфорных удобрений азот не 
только не снижает морозостойкость растений, но при этом наблюдается 
даже частичное повышение морозостойкости по сравнению с вариантом 
неудобренным.

Институт виноделия и виноградарства Академии паук Армянской 
ССР в районе имени Берия в 194-4 году .заложил опыт по удобрению 
виноградников сорта Воскеат с. различными дозами и комбинациями 
азота, фосфора и калия.

Из-за суровой зимы 1948—49 гг. значительная часть виноградников 
пострадала.

Данные по изучению последствия морозов показали, что виноградни
ки, которые удобрялись минеральными веществами, не только отличались 
по урожайности, но л лучше сохранялись во время зимних морозов.

В таблице I приводим данные о влиянии минеральных удобрений на 
рост годовалых побегов после зимних морозов 1948- 49 гг.

Из приведенной таблицы видно, что годовалые побеги -на удобренных 
участках значительно меньше пострадали от зимних морозов, чем на 
■удобренных. Совместное внесение азота и фосфора значительно увеличи
вает морозостойкость виноградных лоз. в результате чего резко снижает
ся процент погибших побегов.

Наилучший результат по повышению морозостойкости виноградных 
лоз в наших опытах получен при внесении калийных удобрений. В этом 
случае побеги пострадали на 44,4% (т. е. па 20,4<>/0 меньше по сравнению 
с неудобренным). На удобренных участках хорошо сохранились также 
побеги на годовалых лозах (таблица 2).
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Таблица /
Влияние минеральных удобрений на рост годовалих 

побегов после зимних морозов

Количество годовалых побегов на 1 куст

Внесено удобрение До зимних 
морозов 

1948—49 г г.

После мо
розов

1948—49 гг

Погибло 
побегов от 

морозов

'՛ о погиб
ших побе

гов от
морозов

Без удобрения 71 25 45 6-1.8
N 120 кг на га 98 35 53 64,3
NP но 120 л-z на га 81 35 46 56, х
NK .... 92 42 .50 44,4
NPK . . . 96 45 51 53.1

Таблица 2
Количество побегов на годовалых лозах

Внесено удобрения
Количество 

побегов
Средн, дли

на одного 
побега в см

Общая дли
на побега 

в с.«
% роста

Без удобрения 10 45 450 100
N 120 кг на га 13 6ч 897 198,3
NP по 120 кг на га 14 63 882 197,0
NK .... 21 66 1386 308
NPK .... 22 61 1342 298,2

Из таблицы 2 видно положительное действие калийных удобрений л 
повышении морозостойкости виноградников, в частности, при совместном 
внесении с азотом и фосфором.

Аналогичные данные были получены при измерении побегов на ста
рых ветвях. Данные приводятся в таблице 3.

Количество побегов на старых ве։вя\ после 
зимних морозов

Таблица 3

Внесено удобрение
количест. 
побегов

Средн, дли
на одного 

побега в см

общая дли
на побегов 

в см
роста

Без удобрения
К 120 кг па га 

по 120 кг на га
НК ... . 
ирк . . .

Таким образом пос. 
только сравнительно лу

15
22
21
21
23

пе зимних
пне ooxpai

16’-
173
164
201
189

морозов на 
илось общ<

2415
3806
3444
4221
4347

удобреннь
»е состояии

100
157,5
142,6
114,87
180,0

IX участках не 
е виноградных

кустов по сравнению с неудобренными участками. но и значительно от
личались по урожайности.

Так, например, как видно из таблицы 4, после морозов был собран 
урожай из удобренных участков в 2.5 раза больше, чем нз неудобренных 
участков.
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Данные об урожайности
Таблица 4

Внесено удобрение

Получен урожай Сахари
стость сусла 

по Баро

Обшая 
кислот
ность

я центн. 
с 1 га в %

Без удобрения 100.8 100 22,2 2,96
\՜ 129 кг на га 110.9 137,9 20,6 2,66
ХР по 120 кг на ։.։ 146,2 131,4 22,6 2,77
КК .... 210,7 200,0 22 3 2,5#
ИРК . . . 260.1 244,4 21,6 2,66

Выводы

Полученные данные позволяют притти к выводу, что:
1) удобрения, вносимые на виноградники, положительно сказывают

ся на морозостойкости, причем калийные удобрения совместно с азотным 
значительно увеличивают морозостойкость виноградников.

2) Результат—намного улучшается при внесении калийных удобре
ний совместно с азотным и фосфорным удобрениями.

3) Совместное внесение К’РК не только повышает урожай виноград
ных кустов, но и обеспечивает повышение их морозостойкости.

Институт виноделия и виноградарства Поступило 5 1 19М
Академии паук Армянской ССР
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ւԼյղու 9ոէ.րը նույնպես պսւյմանավււրււււք I; վազի դարդացումր ե նրա 
ց ր ա ադի մ ա ց կէէ էն ո ւ թ յ ոլն ը. Գրական ու.թյուն ից հայտնի է, որ 9րված այդի֊ 
ներբ ց ու ց ա րե ր Լ յ /.7, ավելի բարձր չ/ ր ա տ դի մ ա'/ կո էն ու թյան, քան 
այգիները.

’Լադի ց րտոէդիմւււցկունու թ յան >//"" ՝ա'Ւ"լ1 տնդրւոդաոնսւմ
նաև էքյուս աէլբոձեսնաբկոէ մեերբ , ինչպես օրինակ, նրա րհէւն վա ծ ո ւ թ յո ւն ը, 
կանաչ հատու մեերր հ այլն.

հ1ադոդի վաղի ոյ ա ր ա ր ւո ա у էէ է .ք ր նրա ց րա աղի մ ա у կո ւն ո ւթ յան վրա հա- 
11 ար յա չի ո է и ո ։ 9ե աո ի ր ված ;

ւՇեէէ կալմից եդած ու ոոt.iHiШոիբությունը ցույց է ավեր որ հանքէս֊ 
յ[Հււ պարարսւանյու թ եբը ղդ.ալի տափով բարձրացնում են վաղի ցրտադի֊ 
մացկունոէ թյսւնր.

ևալիւոկան պարարտանյութերն ազոտական պարարտան յսւ թերի -.ետ 
համատեղ զգալի չափով բարձրացնում են վաղի ցրտադիմացկունությունը, 
այսպեսք օրինակ, 1948 թ. ձմոան ւււմեդ ցրտերից հետս, սրբ մեր վարձու֊ 
դաչէոա ւք (թերիւս յի չր հ ան ո ւ մ) հասնու ւէ էր 2և աստիճանի, այն ա յղիները, 
որոնը մի յւանի տարի ան րն դհա ա պա րա ր ու ա ց ւքե / են ազոտով ե կայիու.1 ով, 
միամյա ւքատերր 20,•/" (| րիչ են ,յրաւււհարվեր չպարտրտացված տյղու 
համե մատոլթյա մ րէ

Բերըատվսլթյան ա ե ո ա կ ե տ ի դ պա րա րէոա ցւԼոէծ այդին 1048 թվի "էժեւլ 
ցր ւոերից հետո անհամեմատ 1“"1 է դիլ1'ս4}ել, յ,տն չպարարւոաց է/ած այ
գին, Այն ա յդ ինե րր, օրոն ր ձմ սան ցրտերից հետո պարարտացված են եդեյ 
ուդոաոէ/, կալիա մ ով ե ֆոսֆորով 144^у“м։/ բարձր բեբր են ավել չպարւո ր- 
տաց ված այդու համեմատությամբ]
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А. Т. Смбатян

Опыт пожнивного возделывания кормовых культур 
в предгорных условиях

Продолжительность вегетационного периода в предгорных районах 
создает возможность пожнивного возделывания кормовых культур на 
орошаемых землях.

После уборки зерновых культур (в первой половине июля) остается 
значительный период времени (около 100—НО дней) до заморозков, 
использование которого для возделывания кормовых культур создает 
возможность для производства дополнительных кормовых ресурсов и 
расширения кормовой базы животноводства. Перспективы пожнивного 
возделывания кормовых культур еще больше расширяются, если учесть 
предстоящее ирригационное строительство и орошение земель в ряде 
предгорных районов республики, в связи с осуществлением Севанской 
проблемы.

Исходя из вышеизложенного, в селе Эллар, Котайкского района был • 
проведен полевой опыт по выяснению возможности пожнивного возделы
вания кормовых культур и установления набора наиболее перспективных 
из них для возделывания в предгорных районах.

Опыт был проведен в 1950 г. на поливном участке, после уборки 
озимой пшеницы. Урожай основной культуры (озимой, пшеницы) со
ставлял 18,5 ц/га, которая была убрана с некоторым опозданием — 
20 июля. После вывоза урожая ֊23 июля участок был вспахан трактор
ным плугом на глубину 20 - 22 см и проборонован. 24 июля была произ
ведена разбивка участка, сделаны поливные марги, и лишь 25 июля был 
произведен посев кормовых культур и полив. За весь период вегетации 
пожнивных культур было произведено всего 5 поливов.

В период бурного роста растений была произведена подкормка не 
бобовых культур аммиачной селитрой, из расчета 60 кг действующего 
начала на гектар, которая при наличии тепла и поливов в сильной мере 
стимулировала рост растений.

Удобрение растений при пожнивных посевах, согласно нашим на
блюдениям, имеет весьма важное значение, имея ввиду, что предшеству
ющая (основная) культура (зерновые хлеба) оставляет поле в обед
ненном питательными веществами состоянии, обеспечение которыми тре
бует применения соответствующей системы удобрения. Проблема пожнив
ного возделывания кормовых культур выдвигает необходимость разра-

Извсстия IV. № 3—19
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боткм соответствующей системы удобрения растений, что требует спе
циальных исследований в этой области.

Отдельным вариантом эти же культуры были высеяны без полива, 
однако, по этому варианту всходы не были получены до сентября месяца, 
когда выпали осенние дожди.

Полученные по этому опыту средние данные урожаев приводятся в 
таблице.

и колхозе села Эллар
результаты опыта с пожнивным посевом кормовых культур

Культура Посев Уборка Вид урожая Урожай 
в ц/га

Ячмень 25֊ VII 20-Х Сено 43,0
Овес Сено 9915
Просо Солома 21,8

*» • Зерни 17,2
Чумиза краснозерная 

'Бучанская «В Сено 40,9
Чумиза желтозерная 

Украинская И • Сено 49,6
Могар Сннельниковский • Солоне 76,3

— Зерно 9,6
Суданская грава Сено 78֊6
Сорго-суданский гибрид ■ - • Сено 78,0
Кукуруза зубовидная ■ Зеленая масса на силос 294,0
П одсол н еч ник ветвистый • 5֊ X Зел. масса на силос 262.0
Подсолнечник местный к Зел. масса на силос 248,8
Шабдар • 20-Х Сено 22.1
Вика мохнатая 5֊Х Оно 35,9
Вика посевная и Сено .17,2
Пелю ш к а ■ շս-х Зел масса на силос 162,0
Фасоль Лана вл" • 50—IX Зеленые бобы 64,0

V Ботва на силос 74,0
Свекла кормовая • 20 ֊X Корни 73,3

Ботва на силос 146,7
Турнепс • • Корки 85,4

• Ботва па силос 44,6
Репа • Корни 126,5

• • ■ Ботва на силос 57,5

Полученные урожайные данные, приведенные в таблице, дают осно
вание утверждать о весьма широких возможностях создания дополни
тельных кормовых ресурсов посредством пожнивных посевов.

Пожнивный посев на опытном участке, хотя и был произведен со зна
чительным опозданием, на 10 12 дней позже возможного срока, однако 
могар и просо до заморозков достигли полной зрелости. Чумиза красно- 
зерная Бучанская, овес и ячмень достигли молочной спелости. Кукуруза 
и подсолнечник разнились до фазы полного цветения. Вика мохнатая и 
вика посевная в начале цветения задолго до заморозков были убраны на 
сено, а суданская трава и сорго-суданский гибрид были убраны в период 
выметывания метелок.

Таким образом, при пожнивном посеве большинство из испытанных 
культур достигло такой стадии развития, при которой они обычно уби
раются на корм, а некоторые дали созревшие семена.
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Пожнивный посев кормовых культур создает массу свежею зеленого 
корма, обеспечивая продуктивный скот свежим зеленым кормом до 
поздней осеки. Пожнивный посев кормовых культур обеспечивает живот
новодство дополнительным высококачественным сеном, которое отли
чается от сена яровых посевов нежностью, а следовательно и большей 
переваримостью. Пожнивный посев кормовых культур создает изобилие 
сочных кормовых материалов для силосования. В связи с этим возникает 
необходимость специальных исследований и разработки методов правиль
ного силосования кормов в позднеосенний период урожая пожнивного 
посева, обеспечивающих получение высококачественного силоса.

Полученные данные по испытанию пожнивных кормовых культур 
лают основание утверждать о полнейшей возможности и целесообразно
сти производственного внедрения большинства из испытанных культур в 
предгорных районах республики.

Особой интерес в этом отношении заслуживают: овес, суданская 
трава, сорго-суда некий гибрид, вика мохнатая и вика посевная на зеле
ный корм и на сено, просо и могар на зерно (птичий корм), кукуруза, 
подсолнечник, пел юшка на силос, свекла кормовая, турнепс и репа как 
сочный корм, фасоль в виде зеленых бобов для продовольственного ис
пользования и как сырье для консервной промышленности.

Полученный материал дает возможность притти к следующим вы
водам:

1. Пожяивное возделывание кормовых культур в поливных условиях 
предгорных районов вполне возможно и целесообразно.

2. Пожнивные посевы могут создать весьма серьезные дополнитель
ные ресурсы свежего зеленого корма, сена, зернового корма для птиц, 
силосного материала и сочного корма (корнеплоды).

3. Перспективными кормовыми культурами для пожнивного возде
лывания в предгорных районах следует считан»: овес, суданскую траву, 
сорго-суданский гибрид, вику мохнатую л вику посевную—на зеленый 
корм и иа сено, просо и могар—на зерно, подсолнечник, кукурузу и по
люшку на силос, а также кормовую свеклу и турнепс—на сочный корм.

4. Пожнивные кормовые культуры вместе с яровыми ^посевами, 
обеспечивая беспрерывное наличие в хозяйстве свежего зеленого сочного 
корма, создают широкую возможность развития высокопродуктивного 
пригородного молочного животноводства с устойчивыми удоями молока.

5. Дальнейшая научно-исследовательская работа в области пожнив
ных кормовых культур должна быть развернута по линии расширения 
ассортимента кормовых культур и разработки агрокомплексов их возде
лывания, обеспечивающих получение высоких и устойчивых урожаев.

Институт полевого и лугового кормодобывания Поступило б II 1950
Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР
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4. 8.

ԿեՐԱՅՒՆ ԿՈհԼՏՈհՐՍԼՆեՐՒ ԽՈԶԱՆԱՑԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՋ 
ՆԱՒԱԼեՈ֊ՆԱՅՒՆ ԳՈՏՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆեՐՈՒՄ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հ ա յ ա ս տ ան ի նախալեր&ային գոտու պայմաններում հ ա ց ահ ա տ ի կա յ ին 
կուլտ ո լրանև ր ի րե րքահ ավ ար ի ց հետո մինչև աշնանային ց ր տ ահա ր ո լ թ յո ւ5/- 
ներր մեա մ է մամտնակաշր Հան (շուրջ 1.00— 110 որ)։ որի օգտագոր
ծումը կերա յին կու լտ ուրսրն երի խոզանացան մշակության համար կարող 
Հ հե1՝1' 1ՐաՅոլ!1 Ւ< ոևսոէ րսներ ռտեղծել զարգացող հանրային անասնա
պահով թ յան համար։

հոտայրի շրջանի կլաս գյուղում այղ ուղղությամբ մեր կատարած 
ուսում!։ աս ի ր ո ւ թյունները հիմվ> են աայիս ասելու, որ նախալեռնային գո- 
տու ջր՛՛վի հոգերում կերային կուլտուրաների խո էլան աղ ան մշակս ւ թ յունբ 
միանգամայն հնարավոր և նպատակահարմար Հր Խ ո ղան ա ղ ան ի պայման
ներում հնարավոր կ մշակել մ ի շարր կերա յին կուլտուրաներ, ինչպես 
որինակ, վարսակը, սուզանի խոտը, ։ւ ո ր զո֊ ս էէ է ղան ի '•իրրի'11' > '11*^13.' խո՚ո 
ստանալու, համար, մոգսրրր և ^1"1'^հւ՛ որպես հատիկային թռչնակեր, արևա- 
ծ՜Աւղիկր, եգիպտացորենը և զաշասլոոը որպես սիլոսանյութ, ^՚(՚Ւ ^ս,~
կրնղեղ^է սւ ղոնգեղր՝ հյութալի անասնակերի համարէ

հերային կալտսէ բաների իէողանացան մշսւկո, թյամր տպահէէվվ՝սւ մ կ 
նաև թարմ անասնակերի հսէյթայթումր մինչև ուշ աշուն, որպիսի հան- 
ղամանրր կարևոր I; մ երձրաղտրա յին բարձր արւյ յանավ ետ կաթնային 
Աէնասնապահսէ թյան ղսւրգացման տեսակեսւիղ։

հերային կուլտուբաների իւողանացան մշակության հեռանկարները 
այստեղ մեծ չավէէէվ լայնանում են Սևանի պրոբլեմի հետ կս։պվս։ծ, նոր 
■•ողային ւոարածոէ թյու-նների ոոոգւքան կապակցու թյէսմբէ

հերային կուլտուրաների խոզանացան մշտ 1յմսւ՝1ւ հարցերի հետ կապ

ված ղ ի տ ա-հե տաւլոտա կան հետագա տ շիւ ա տ ան ^>ն ե' րը պևտր կ ծ տ էԼտ լև լ 
կուլէոու րտնև ր ի յբտցւււցիշ ա ււււ ր ւռ ի մ են տ ի հ ա յ սրնա բերման, աոանձին կուլ- 
տուբաների ագրոտեխնիկական մ ի հո ց տ րւումո ե ր ի կոմպլերսի մշակման, 
ինչպես նաև պարւսրտացման հարցերի պարզաբանման ո ւզղս ւ թ յ ա մ ր, կա

յուն և բարձր բերը ապահովելու համարէ
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